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Посторонних посетителей, изредка заглядывающих в мою шко-
лу, всего более поражает умственный счёт её учеников. Та быс-

трота и лёгкость, с которой они производят в уме умножение и деле-
ние, обращаются с мерами квадратными и кубическими, соображают
данные сложной задачи, то радостное оживление, с которым они пре-
даются этой умственной гимнастике, наводят на мысль, что в этой
школе употребляются особые, усовершенствованные приёмы для
преподавания арифметики, что я обладаю в этом отношении каким-
то особым искусством или секретом.

Ничто не может быть ошибочнее этого впечатления. Конечно,
теперь я владею некоторым навыком к умственному счёту, могу им-
провизировать арифметические задачи в том быстром темпе, в кото-
ром они решаются моими учениками. Но до этих скромных умений
довели меня или, лучше сказать, домучили сами ученики.

Именно домучили. Никогда не занимался я специально арифме-
тикой, упражняться в умственном счёте никогда и не думал. Принялся
я за преподавание счёта в сельской школе, не подозревая, на что я иду.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я

Чему учили детей 
в дореволюционной 

сельской школе

Продолжаем знакомить вас с заметками русского
педагога-мыслителя XIX века о содержании обучения 

в сельской школе.

Сергей Рачинский
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  6 / 2 0 0 8

Не успел я приступить к уп-
ражнениям в умственном счёте,
которые до тех пор в школе не
практиковались, как в ней к ним
развилась настоящая страсть, не
ослабевающая до сих пор. С ран-
него утра и до позднего вечера
стали меня преследовать то одна
группа учеников, то другая, то
все вместе с требованием умст-
венных задач. Считая эти упраж-
нения полезными, я отдал себя в
их распоряжение. Очень скоро
оказалось, что они опережают
меня, что мне нужно готовиться,
самому упражняться. На пятом
десятке некоторые умственные
способности утрачивают свою
эластичность. Эта первая зима
была для меня очень тяжела.

К этому вскоре присоедини-
лась страсть к письменным уп-
ражнениям в счёте. Ребята взду-
мали щеголять друг перед дру-
гом быстрым и точным умноже-
нием и делением на доске много-
значных чисел, не поддающихся
умственному счёту. Тут я совер-
шенно стал в тупик. Эти припад-
ки обыкновенно случались вече-
ром.  Наши вечерние занятия, те-
перь всё более и более прини-
мающие характер правильных
уроков, тогда были гораздо сво-
боднее, да и теперь во избежание
утомления часто приходится на-
рушать их однообразный строй.
Вечером же происходили и спев-
ки, в которых участвовали все
мои помощники, все лучшие уче-
ники. Я оставался один с непо-
ющими учениками. Этого только
и ждали мои мучители. Разом
все они, человек тридцать, сорок,
накидывались на меня с дощеч-
ками: «Сергей Александрович,
деленьице!» — «Мне на сот-
ни!» — «Мне на единицы!» —-

«Мне на миллионы!» — «Мне на
тысячи!» И решения подавались
с такой быстротой, что я едва ус-
певал писать задачи. Прове-
рять — никакой физической воз-
можности!

Тут однажды, в минуту отча-
яния, я бессознательно тиснул у
себя в мозгу какую-то неведо-
мую мне пружинку, и все деле-
ния стали выходить без остатка.

Восторгу ребят не было гра-
ниц. Но увы! На следующий ве-
чер они потребовали от меня того
же, и я не мог исполнить их жела-
ния. Лишь впоследствии мало-
помалу выяснил я себе то простое
сочетание мнемонических при-
ёмов  с быстрым умственным ум-
ножением, которое даёт возмож-
ность придумывать безостановоч-
но бесконечный ряд десяти- и
двенадцатизначных чисел,  дели-
мых без остатка на любые другие
числа, и вместе с тем бесконеч-
ный простор для импровизации
задач, устных и письменных.

Эта беспрестанная усилен-
ная возня с цифрами нагнала на
меня настоящий арифметичес-
кий кошмар, загнала меня в тео-
рию чисел, заставила меня неод-
нократно открывать Америку, т.
е. неизвестные мне теоремы
Ферма  и Эйлера ...

Часто задавал я себе вопрос,
какими основными способностя-
ми обусловливается та необык-
новенная ловкость в обращении
с числами, тот живой интерес к
цифрам и к сочетаниям, которы-
ми отличаются наши крестьян-
ские ребята. Нет сомнения, что
тут значительную роль играет их
удивительная память. Но кроме
памяти тут очевидно участвуют
и другие способности: воображе-
ние, живо рисующее перед ними

Selo_6_ïðàâë_2008.qxd  06.11.2008  16:41  Page 117



118 « С е л ь с к а я  ш к о л а »  6 / 2 0 0 8

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 
Э

Н
Ц

И
К

Л
О

П
Е

Д
И

Я состав чисел из первоначальных
множителей и их сочетания, спо-
собность связывать внешний вид
цифры с этим составом.

Почти всегда у хороших
счётчиков оказывается и художе-
ственная струнка. Этому обстоя-
тельству, впрочем, особого значе-
ния придавать нельзя. Крестьян-
ские дети тем и отличаются от
детей высших сословий, что од-
носторонние способности встре-
чаются у них весьма редко. Тот
из них, который способен к пе-
нию, непременно окажется спо-
собным и по арифметике, и по
русскому языку, и наоборот,
мальчики, умственно слабые,
редко имеют какие-либо художе-
ственные способности и склон-
ности. Эта соразмерность даро-
вания распространяется даже на
сферу нравственную и придаёт
этим детям их особенную при-
влекательность.

Говоря тут о преподавании
арифметики в сельской школе,
ограничиваюсь беглыми указа-
ниями на мои наблюдения и впе-
чатления. Подробные рассужде-
ния о методике этого предмета
были бы неуместны на этих стра-
ницах... Но считаю возможным
связать с вышесказанным два за-
мечания, имеющие практичес-
кую важность.

Первое касается того при-
ступа к преподаванию арифме-
тики, который получил у нас
права гражданства. Основан он
на долговременном и всесторон-
нем изучении чисел первого де-
сятка, за которым следует столь
же кропотливое изучение чисел
первой сотни. Нередко приходи-
лось мне наблюдать любопыт-
ный факт, что крестьянские де-
ти, не умеющие называть числа
далее двадцати, подчас имеют

ясное представление о числах до
ста и далее. Поддерживать с та-
кими детьми фикцию, что далее
десяти чисел нет или что они им
неизвестны, совершенно непрак-
тично. Разумеется, им по боль-
шей части совершенно прозра-
чен лишь первый десяток, и со-
став чисел первой сотни должен
быть им разъяснён рядом упраж-
нений.

Но в этих упражнениях
нужно избегать педантической
медленности, постоянно ощупы-
вать дорогу вперёд, имея в виду
необыкновенную восприимчи-
вость количественного созерца-
ния в наших крестьянских ребя-
тах. Притом нет никакой причи-
ны скрывать от них в течение
всего первого года существова-
ние тысяч, десятков и сотен ты-
сяч — бесконечную перспективу
чисел, группирующихся по сис-
теме, уже известной им по копей-
кам, гривенникам и рублям. Ко-
нечно, нужно избегать упражне-
ний, превышающих силы уча-
щихся, сообщения таких матема-
тических истин, которые могут
быть восприняты только их па-
мятью. Свойствам чисел первой
сотни нет конца. Если бы мы
вздумали их исчерпать прежде,
чем двинуться далее, мы бы ни-
когда не дошли до второй.

Другое замечание, более об-
щего свойства, сводится к тому,
что ничтожные знания, приобре-
таемые в сельской школе, только
и получают некоторую цену, если
сопряжены с соответствующими
умениями. В области арифмети-
ки — разумею тут быстрый и вер-
ный счёт, умственный и пись-
менный — этих умений инстинк-
тивно добиваются сами ученики,
и обязанность учителя — всячес-
ки помогать их приобретению.
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еДля успеха дела, разумеется,
нужно, чтобы учитель сельской
школы владел приёмами умст-
венного счёта и имел к нему по-
рядочный навык. К сожалению,
знакомство с этими приёмами,
этот навык у наших учителей
встречается редко. Особенно
слабы в этом отношении те, кото-
рые прошли через учительские
семинарии. Практическое зна-
комство с цифрами, как и с фор-
мами русского языка, необходи-
мо учителю для того, чтобы при-
дать некоторое оживление неиз-
бежным внеклассным занятиям.

И это опять приводит нас к
истинной оценке того громадного
преимущества, которое даёт рус-
ской школе одна из самых за-
труднительных, по-видимому, её
особенностей — постоянное при-
сутствие в ней учеников. Эта осо-
бенность, конечно, отчасти обус-
ловливается причинами чисто
внешними: невозможностью для
детей уходить домой между клас-
сами. Но только отчасти. Везде,
где есть внимательный учитель,
ученики, живущие в двух шагах
от школы, точно так же проводят
в ней всю свою жизнь. Это соот-
ветствует и собственному их ин-
стинкту, и совершенно сознатель-
ному желанию их родителей. Эти
родители отлично понимают, что
при кратких сроках учения, кото-
рыми пользуются их дети, для
достижения какого-либо успеха
нужно пользоваться каждой ми-
нутой. Требовательность как уче-
ников, так и родителей относи-
тельно учителей не знает границ.
Им не приходит в голову, чтобы в
учебное время учитель мог поду-
мать об отдыхе.

И они тысячу раз правы!
Вот почему я твёрдо верю

в будущность этой бедной, тём-

ной, едва возникающей сельской
школы, ощупью создаваемой на
наших глазах безграмотным на-
родом. Ибо — не нужно оболь-
щаться — всё, что в ней есть жи-
вого, доброго, внесено в неё не
нашими просвещёнными стара-
ниями, не мерами правительства,
но здравым смыслом и нравст-
венным строем этого безграмот-
ного народа.

О, если б в наших образо-
ванных классах замечалась хоть
тень этого прямого, бескорыст-
ного, духовного отношения к де-
лу, хоть тень этой истинной веры
в пользу истинного просвеще-
ния! С какой радостью сказал бы
я без ограничений, что верю в бу-
дущность русской школы.

Из всех сторон нашей
школьной практики ни одна,
быть может, не даёт поводов к
стольким недоразумениям, как
преподавание закона божия в
сельской школе. Коснусь лишь
одного из них, потому что оно за-
трагивает самую сущность дела и
разъяснение его необходимо.

В течение последних годов и
в литературе, и в сферах земских
и правительственных неодно-
кратно был поднимаем вопрос о
предоставлении лицам светским
права преподавания закона бо-
жия в сельских училищах. В
пользу такого расширения прав
сельского учителя приводились
и приводятся самые веские аргу-
менты: необходимость обеспе-
чить в сельских школах правиль-
ное преподавание этого важного
предмета; существование школ в
таких местностях, где по отда-
лённости церквей трудно или
невозможно пользоваться пре-
подаванием священника; слиш-
ком частый отказ священников
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Я от законоучительства там, где
этих препятствий не существует;
совершенная возможность для
благочестивого человека, облада-
ющего самым скромным образо-
ванием, успешно сообщать крес-
тьянским детям те элементарные
сведения, которые требуются су-
ществующими программами по
закону божию; то возвышение ав-
торитета учителя в глазах учени-
ков и их родителей, которое про-
истекло бы из поручения ему
столь святого и жизненного дела.

Однако не следует забывать,
что та элементарная программа,
которая утверждена Святым Си-
нодом для преподавания закона
божия в сельских училищах,
представляет собой лишь mini-
mum того, что должно быть сооб-
щено их ученикам. Она рассчита-
на на нормальный школьный воз-
раст (до 13, 14 лет), и поэтому из
нее благоразумно устранено всё,
что превышает понимание детей
этого возраста. Но в наших сель-
ских школах рядом с малыми де-
тьми беспрестанно обучаются
отроки 16, 17 лет. Это ученики,
попавшие в школу поздно, на
тринадцатом, четырнадцатом го-
ду, и таких учеников в наших
сельских школах ещё долго будет
много, ибо сознание необходимо-
сти учения всё более распростра-
няется от семьи к семье, от дерев-
ни к деревне и особенно сильно
проявляется в подрастающем по-
колении. Многие крестьянские
мальчики попадают в школу
лишь после нескольких лет неот-
ступных просьб. Эти старшие (и
лучшие) ученики сельских школ
почти всегда отличаются особым
интересом ко всему, что касается
веры и церкви. Их любознатель-
ность переходит и на вопросы
догматические, особенно в тех ме-

стностях, где к населению приме-
шаны элементы раскольничьи и
иноверческие. Законоучитель
беспрестанно бывает вынужден в
своих беседах с учениками выхо-
дить из тесных рамок обязатель-
ной программы. Он должен обла-
дать таким подробным и точным
знакомством с богослужением на-
шей церкви, которого невозмож-
но требовать от светского учите-
ля. Он должен иметь и догматиче-
ские познания, достаточно ясные
и полные, чтобы не затрудняться
ответом на неожиданные вопросы
самого серьёзного свойства.
И этих познаний нет и не может
быть у огромного большинства
наших сельских учителей. Это об-
стоятельство не может скрыться
от старших учеников в тех случа-
ях, когда эти учителя берут на се-
бя преподавание закона божия, и,
конечно, не может способство-
вать возвышению авторитета
учителя в глазах учащихся. 

Священник, достойный сво-
его звания (и с этим согласится
не только человек верующий, но
и всякий беспристрастный на-
блюдатель), преподаёт закон бо-
жий успешнее, т.е. лучше препо-
давателя светского, не только в
силу более обширного знания, но
и в силу того, что он священник.

Прошу сельских читателей
(для них пишутся эти заметки)
обратить внимание на эти сооб-
ражения. Прошу об этом священ-
ников, учителей, попечителей
сельских школ, всех тех, которые
имеют с этими школами непо-
средственное соприкосновение.
От них, а не от правительства, не
от земств зависит исцеление тех
недугов, которыми страдает
сельская школа, естественным
путём труда и внимания, а не пу-
тём опасных экспериментов...
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еРусским языком, арифмети-
кой (целых чисел), законом божь-
им исчерпывается обязательная
программа наших сельских школ
(так называемых одноклассных
училищ). В двухклассных минис-
терских училищах к этим предме-
там преподавания присоединяют-
ся арифметика дробных чисел, ге-
ометрия, черчение, элементы гео-
дезии, география, русская исто-
рия, естественные науки, пение и
гимнастика и изучение какого-
либо ремесла. На усвоение всех
этих добавочных предметов пола-
гается два года.

Желательно ли ввести пре-
подавание всех этих предметов
или некоторых из них, или ка-
ких-либо иных во все наши сель-
ские школы? Возможно ли и в ка-
кой мере расширение их про-
граммы? Эти вопросы очень важ-
ны, не для всех ясны и вызывают
самые разноречивые ответы.

О том, что желательно уве-
личить сумму действительных
знаний, сообщаемых всякой
школой, к какому бы она ни от-
носилась разряду, кажется, не
может быть и спора; о той степе-
ни опасности, которую представ-
ляет расширение программы без
соответствующего улучшения и
усиления учащего персонала, без
достаточного удлинения учебного
времени, мнения, по-видимому,
разделены гораздо более. Нако-
нец, вопрос о том, в каком поряд-
ке должно совершаться расшире-
ние учебной программы наших
сельских школ, к чему можно
приступить немедленно, что до
времени следует отложить, ре-
шается способами, разнообраз-
ными донельзя.

Следует выяснить себе, в ка-
ком порядке, в какой постепен-
ности могут быть введены в на-

шу сельскую школу те предметы
преподавания, которые жела-
тельно присоединить к её про-
грамме.

На первом плане тут стоит
церковное пение и потому, что ни
один предмет преподавания не
дополняет столь удачно нашей
скудной школьной программы,
ни один не возбуждает к школе
столько сочувствия в сельских
жителях всех степеней образова-
ния, и потому, что при сведущем
и даровитом учителе он не требу-
ет усиления учащего персонала.
Поэтому о желательности рас-
пространения пения в сельских
школах, кажется, нет и спора.

Затем самым желательным
и полезным шагом к расшире-
нию программы нашей сельской
школы представляется введение
в неё арифметики дробных чисел
и элементарной геометрии. И то
и другое ещё не выходит из пре-
делов возможного при одном
усердном и дельном учителе и
при четырёхлетнем курсе. Разу-
меется, в таком случае учителю
нужно оставлять учеников по
два года в одной группе (второй).
Геометрия — именно первый но-
вый предмет, который надлежит
ввести в нашу сельскую школу,
потому что он один даёт нам
средства к дальнейшему расши-
рению её программы, к введению
в неё географии, без которой не-
возможно преподавание исто-
рии, потому что он имеет множе-
ство применений (в техническом
рисовании, геодезии, во всех
строительных и художественных
ремёслах); потому, наконец, что
он приводит в действие такие
умственные способности ребён-
ка, которых не затрагивают про-
чие его занятия в школе. Ha этот
предмет должно быть обращено
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Я особенное внимание наших учи-
тельских семинарий. Для того
чтобы принести пользу, препода-
вание геометрии должно быть
тщательно и серьёзно обставлено
обильными упражнениями в ре-
шении задач и черчении. То по-
верхностное преподавание гео-
метрии, которое ныне практику-
ется в двухклассных училищах,
есть чистая потеря времени.

Идти далее, при одном учи-
теле, немыслимо. Поэтому столь
желательное введение в програм-
му сельских школ географии и
отечественной истории пока воз-
можно лишь в тех исключитель-
ных случаях, когда школа обла-
дает значительными денежными
средствами. Притом нужно заме-
тить, что преподавание русской
истории в сельской школе есть
дело величайшей трудности. Оно
требует от преподавателя точных
и обильных сведений по этому
предмету. Оно должно быть по-
дробно и живо. Необходимый
скелет (хронологический, гео-
графический, генеалогический)
должен быть прочно усвоен деть-
ми и одет плотью и кровью. Не
должно забывать, что крестьян-
ские дети лишены всех тех иллю-
страций, которые для детей выс-
ших сословий оживляют школь-
ный остов истории и которые
приносит им сама жизнь — в ли-
тературе, в театре, в произведе-
ниях искусств, в разговорах стар-
ших, в лицезрении памятников
старины. Всё это должно быть за-
менено учителем и теми немно-
гими книгами, которые соединя-
ют живое, понятное изложение с
дельным содержанием. Другое
затруднение заключается в том,
что взгляды наших историков на
значение самых основных момен-
тов русской истории расходятся

почти диаметрально и что это
разногласие отражается и в на-
шей популярной и детской лите-
ратуре. В этом хаосе трудно разо-
браться не только ученикам сель-
ской школы, но и их учителю.

Что касается до введения в
программы сельских школ препо-
давания естественных наук, то
толки о нём кажутся мне основан-
ными на странном недоразуме-
нии. Единственный разумный
приступ к преподаванию наук ес-
тественных (в тесном смысле это-
го слова) — наглядное ознакомле-
ние детей с местной флорой и фа-
уной — совершенно немыслим в
нашей сельской школе, в которой
учебный период обусловливается
периодом покоя органической
природы. То же, что может быть
сообщено в наших сельских шко-
лах путём устным и книжным, не
имеет ни малейшего значения, ни
воспитательного, ни практичес-
кого, и обречено на неизбежное
забвение. Единственный отдел
наук физических, который мог бы
с пользой быть введён в их про-
грамму при условиях исключи-
тельно благоприятных, есть экс-
периментальная физика, — разу-
меется, вслед за геометрией.

Вообще можно сказать смело,
что при нынешнем зачаточном и
крайне неравномерном развитии
нашей сельской школы общие ме-
ры, направленные к расширению
её программы введением новых
предметов преподавания, вовсе
нежелательны. Желательны уси-
ление и правильная постановка
тех предметов, которые уже ныне
преподаются, и умножение школ
элементарной грамотности. Но
тем с большей внимательностью
должны отдельные местности, по-
ставленные в особенно благопри-
ятные условия, единичные школы,
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еобладающие исключительными
денежными средствами и учебны-
ми силами, пользоваться всякой
возможностью расширить свои
учебные программы, неизменно
держась правила вводить лишь то,
что по силам наличному учебному
персоналу, что может уложиться в
местные сроки учебного времени.
Такие местные попытки, такие об-
разцы действительного осуществ-
ления желательных   расширений
элементарного образования не-
сравненно сильнее подвинут дело
силой примера, указаниями на
практические его трудности и спо-
собы их победить, чем всякие об-
щие мероприятия, обречённые в
большинстве случаев на существо-
вание бумажное, призрачное, на
роли благовидной ширмы, закры-
вающей от нас печальную дейст-
вительность.

Я говорил до сих пор лишь о
желательном расширении обще-
образовательного курса наших
сельских школ, насколько оно
возможно. Но есть расширение
иного рода, которое необходимо
и на которое, слава Богу, у нас на-
чинают обращать серьёзное вни-
мание.

Говорю о распространении у
нас, путём сельской школы, све-
дений и умений технических, об
основании школ ремесленных,
земледельческих, доступных на-
шим крестьянским детям. Подня-
тие кустарной промышленности
там, где она существует, введение
новых отраслей труда в тех мест-
ностях, которые представляют
для них благоприятную почву,
были бы великими неоценённы-
ми благодеяниями. 

Основной, повсеместный
промысел нашего сельского лю-
да, наиболее нуждающийся в
поднятии, наиболее страдающий

от недостатка положительных
знаний и умений у кормящихся
им, есть земледелие. Нам прежде
всего нужны крестьянские зем-
ледельческие школы. Их нужно
нам много, по крайней мере, по
одной на уезд. Эти школы долж-
ны представлять самостоятель-
ные образцовые хозяйства, вла-
деть угодьями,  совершенно до-
статочными для  обеспечения
действительной доходности, по
возможности и лесными дачами,
на которых мог бы быть подан
пример правильного лесного хо-
зяйства. При таких школах необ-
ходимо обучение тем мастерст-
вам, которые имеют прямое от-
ношение к земледелию (плотни-
чьему, столярному, кузнечному,
слесарному, гончарному). Ремес-
ленники по этим частям необхо-
димы везде, и их отсутствие со-
ставляет один из главных тормо-
зов в развитии нашего сельского
хозяйства, наряду с отсутствием
рабочих, умеющих обращаться с
усовершенствованными земле-
дельческими орудиями. С земле-
дельческой школой должна быть
соединена мастерская для изго-
товления прочных и возможно
дешёвых сельскохозяйственных
орудий более совершенного уст-
ройства, чем ныне употребляе-
мые. Такая мастерская сделалась
бы для школы значительным ис-
точником дохода и рассадником
сельских мастеров по этой части,
в которых ощущается крайняя
нужда. Вслед за этими школами,
разумеется, должны быть осно-
ваны и школы чисто ремеслен-
ные, соответствующие потребно-
стям данных местностей. Тут
кончается роль сельских об-
ществ всех наименований, слиш-
ком слабых и бедных для такой
задачи, и начинается роль земств
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Я при содействии отдельных лич-
ностей щедрыми пожертвовани-
ями деньгами и землёй.

Всего удобнее принимать в
школы земледельческие и ремес-
ленные мальчиков, окончивших
курс в начальных училищах, и эти
профессиональные школы преж-
де всего следовало бы заводить в
тех местностях, которые облада-
ют сплошными группами училищ
элементарных. При этом условии
новые училища быстро наполня-
лись бы учащимися и в свою оче-
редь дали бы сильный толчок раз-
множению сельских школ гра-
мотности, предоставляя их уче-
никам преимущество  первосте-
пенной  важности.

Что даёт эта школа своим
ученикам? Чем отражается уче-
ние на их последующей жизни,
материальной и нравственной?
При решении этих вопросов мо-
жем принимать в соображение
лишь школы хорошие. Результа-
ты учения в школах плохих мо-
гут сводиться к нулю, и такие
школы имеют значение лишь по-
стольку, поскольку легче улуч-
шить школу существующую, чем
основать новую.

Итак, присмотримся к за-
урядному ученику школы хоро-
шей.

Прежде всего, он отличается
от своих безграмотных односель-
чан более правильной русской
речью. Отличие это немаловаж-
но. С ним сопряжено более точ-
ное понимание речи образован-
ных классов, речи письменной,
литературной. Это приобретение
в бесчисленных случаях обыден-
ной жизни приносит ему практи-
ческую пользу. Оно неоценённо
как средство к дальнейшему рас-
ширению его умственного круго-
зора. Во-вторых, он приобрёл

способность писать письма и при
должном указании те деловые
бумаги, которые бывает нужно
писать в крестьянском быту. В-
третьих, он приобрёл способ-
ность читать для своей забавы,
для своего поучения и назида-
ния, и эта способность приносит
пользу не только ему, но и окру-
жающему его безграмотному лю-
ду. Грамотных парней зимой по
деревням много заставляют чи-
тать вслух, на посиделках, во
время долгих ночных работ. На-
конец, и это всего важнее, то ис-
креннее благочестие, тот интерес
к вопросам веры и духа, который
вынесли из дома и внесли в сель-
скую школу её ученики, в ней
становятся сознательнее и глуб-
же, становятся могучими бу-
дильниками ума и впоследствии
поддерживают те навыки и зна-
ния, которые приобретены ими в
школе. Духовная жажда стано-
вится для них главным побужде-
нием не только к чтению, но и к
писанию, находящему в их быту
так мало постоянных практичес-
ких приложений. В свободные
минуты они с величайшей охо-
той переписывают молитвы, ду-
ховные стихотворения, отрывки
церковно-назидательного содер-
жания. Понимание церковносла-
вянского языка, знакомство с бо-
гослужением, способность участ-
вовать в нём пением или чтением
привязывают их к церкви. Крес-
тьянина, прошедшего через шко-
лу, в которой отведено должное
место церковному элементу, не-
легко совратить в раскол. В мате-
риальном отношении школьная
грамотность приобретает особен-
ную важность для тех крестьян,
которые ищут занятий в городах,
а также для поступающих в воен-
ную службу.
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