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Äåòè, â øêîëó ñîáèðàéòåñü!

Первого сентября начались занятия. Я разыскал четвёртую группу. В классе стояли

обыкновенные столы и табуретки, на столах чернильницы-«непроливайки» и ручки с пе-

рьями, на которых красовалась крупная цифра «86».

Урок ещё не начинался. Я расположился за свободным столом. Рядом со мной мол-

ча уселась девочка.

— Давай знакомиться, — предложил я соседке, называя себя.

— Паня Сучкова, — ответила она, не глядя на меня.

— Опять Паня? — удивился я.

— Почему «опять»? — обернувшись, спросила она, — ты уже знаком с какой-ни-

будь Паней?

— А тебе завидно, что ли? 

Она промолчала и отвернулась.

Паня, конечно, не подозревала, что её судьба решалась вместе с моей на том же со-

вещании сотрудников. Только меня утвердили «живущим», а её «приходящей». Но эти

различия не имели никакого значения для нашей жизни в колонии. Паня оказалась сме-

шливой девочкой. Когда мы подружились, она как-то сказала, что в ней что-то заложено

от природы, а что заложено, она и сама понять не может.

— Поживём — разберёмся, — успокоил я её. — Может, ты вундеркинд какой-нибудь...

Впереди нас уселась симпатичная Валя Меленчук, а рядом с ней — белобрысый,

курносый Нольдик Клопман. Он немного картавил, не выговаривая букву «р».

А позади — два Ивана. Один, щупленький, Ваня Жучкин, второй, длинный и ху-

дой, Ваня Баранов, по прозвищу Пифагор.

Первый урок был русский язык. Его вела Евгения Михайловна Кадомская. Она была

в белой кофточке с тёмным галстуком, в чёрной юбке. Волосы убраны в пучок. Весь её об-

лик показывал, что это учительница. Когда она говорила, то кончик носа у неё шевелился.

Евгения Михайловна рассказала, что мы будем изучать в этом году по русскому

языку и литературе, какие книжки нужно прочитать, чтобы на уроках заниматься только

разборами произведений и поступков разных там героев.

В этот же день мы познакомились с преподавателем математики Павлом Алексее-

вичем Фаворским. У него не было одного глаза, и он, как Кутузов, носил чёрную повяз-

ку. Говорил он тихо, не повышая голоса. Необычным казалось то, что был он к тому же

скрипачом. Его музыкальные способности пригодились, когда он возглавил струнный ор-

кестр. Но это событие было ещё впереди.

А закончился учебный день двумя уроками труда в столярной мастерской, где де-

вочки успешно осваивали столярное мастерство не хуже мальчиков.

Паня Сучкова после уроков деловито заявила:

— Ученье и труд всё перетрут.

Впереди у нас встречи с учителями физики и химии, немецкого языка и общество-

ведения.

Âî ñàäó, íå â îãîðîäå

Валентина Николаевна была права: так как я выбрал работу в саду, моя фамилия наряд-

чику стала не нужна. Теперь я сам относил ему заявки на помощников для наших работ.

ÎÃÎÍÜÊÈ Â ÃËÓØÈ
Äåòñêîå öàðñòâî Ñ.Ò. Øàöêîãî

Þðèé Ñêàòêèí

Ïðîäîëæåíèå.

Íà÷àëî â ÍÎ ¹ 10.

2003.
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Îäíèì èç ïåðâûõ ñòðîèòåëåé ñîâåòñêîé øêîëû

20–30-õ ãîäîâ XX âåêà áûë âûäàþùèéñÿ ïåäàãîã-

ýêñïåðèìåíòàòîð Ñòàíèñëàâ Òåîôèëîâè÷ Øàöêèé

(1878–1934). Àêàäåìèê Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ

íàóê ÑÑÑÐ Í. Ãîí÷àðîâ â ñòàòüå, ïîñâÿù¸ííîé 100-

ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Øàöêîãî, ïèñàë: «Ãëóáî-

êèé ìûñëèòåëü, áëåñòÿùèé ýêñïåðèìåíòàòîð è îð-

ãàíèçàòîð, âñåãäà ïðèçûâàþùèé ïîíèìàòü äåòåé,

óâàæàòü èõ, èçó÷àòü çàêîíîìåðíîñòè èõ äóõîâíîãî

è ôèçè÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ, ãóìàíèñò,

îñòàâèâøèé áîãàòîå ïåäàãîãè÷åñêîå íàñëåäèå, —

âîò êåì îñòàëñÿ â èñòîðèè ïåäàãîãè÷åñêîé ìûñëè

Ñ.Ò. Øàöêèé.

Èìÿ åãî ìîæåò áûòü ñ ïîëíûì ïðàâîì ïîñòàâ-

ëåíî â îäèí ðÿä ñ èìåíàìè âûäàþùèõñÿ ðåôîð-

ìàòîðîâ øêîëû âî âñ¸ì ìèðå».

Ñòàíèñëàâ Òåîôèëîâè÷ Øàöêèé ðîäèëñÿ

13 èþíÿ 1878 ãîäà â ñ. Âîðîíèíå Äóõîâùèíñêîãî

óåçäà Ñìîëåíñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå ìåëêîãî âîåí-

íîãî ÷èíîâíèêà.

Â 1881 ãîäó ñåìüÿ Øàöêèõ ïåðååõàëà â Ìîñê-

âó. Îêîí÷èâ â 1896 ãîäó 6-þ Ìîñêîâñêóþ ãèìíà-

çèþ, Øàöêèé ïîñòóïàåò â Ìîñêîâñêèé óíèâåðñèòåò

è îäíîâðåìåííî ó÷èòñÿ ïåíèþ â Ìîñêîâñêîé êîí-

ñåðâàòîðèè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ â 1902 ãîäó åñòåñò-

âåííîãî îòäåëåíèÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôà-

êóëüòåòà Øàöêèé ïîñòóïàåò â Ìîñêîâñêèé ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò, ãäå îáó÷àåòñÿ ñ 1903

ïî 1905 ãîä. Íî íè ìàòåìàòèêîì, íè àãðîíîìîì,

íè ïåâöîì îí íå ñòàë. Øàöêèé ðåøèë ïîñâÿòèòü

ñåáÿ ïåäàãîãèêå.

Â þíîñòè îí ìå÷òàë ñîçäàòü äåòñêîå öàðñòâî, ãäå áû

ðåá¸íîê òðóäèëñÿ, ñîçèäàë, èãðàë.

«Ìî¸ ïåðâîå ïåäàãîãè÷åñêîå äåëî, — ïèñàë

Øàöêèé, — êîòîðîå, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, è ìîæíî

ñ÷èòàòü íà÷àëîì ìîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè, íàçûâàëîñü «Ñåòëåìåíòîì», ò.å. ïîñ¸ëêîì

êóëüòóðíûõ ëþäåé ñðåäè áåäíîãî íàñåëåíèÿ

(àìåðèêàíñêàÿ èäåÿ, ïåðåñàæåííàÿ íà ðóññêóþ

ïî÷âó èçâåñòíûì ïåäàãîãîì À.Ó. Çåëåíêî). Â ýòîì

äåëå ÿ ïðèíÿë ñàìîå ñåðü¸çíîå ó÷àñòèå è îòäà-

âàë åìó â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âñå ñâîè ñèëû

(Øàöêèé Ñ.Ò. Ïåäàãîãè÷. ñî÷.: Â 4 ò. Ì.,

1962–1965. Ñ. 55).

Ëåòîì 1905 ãîäà, ñîáðàâ ñðåäè çíàêîìûõ

íåáîëüøóþ ñóììó äåíåã è îáçàâåäÿñü íåîáõî-

äèìûìè ïðåäìåòàìè õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà,

Øàöêèé è Çåëåíêî âûâåçëè â Ù¸ëêîâî (ïîä

Ìîñêâîé) 14 ðåáÿò — âîñïèòàííèêîâ ïðèþòà.

Òàê âîçíèêëà Ù¸ëêîâñêàÿ êîëîíèÿ ñ òðóäîâûì

è õóäîæåñòâåííûì âîñïèòàíèåì è äåòñêèì ñà-

ìîóïðàâëåíèåì. Äðóæíî è ñëàæåííî ïðîøëî

А первое моё знакомство с новой трудовой деятельностью нача-

лось так. Валентина Николаевна, сама принимавшая активное

участие в работах садоводной комиссии, увидев меня, сказала об-

радованно:

— Значит, Шура, ты выбрал сад. Это похвально. Здесь

очень много интересной работы... Ляля! — обратилась она

к черноглазой девочке с косичками. — Это наш новый труже-

ник садоводной комиссии, Шура Сорокин, покажи, пожалуйста,

ему наш сад.

Ляля вымыла в бочке с водой руки, вытерла их о фартук и,

не глядя на меня, сказала:

— Подумаешь, какой иностранец объявился. Пошли, что

ли. — Я молча последовал за Лялей.

— Это яблони, — махнула она рукой в сторону больших

развесистых яблонь, увешанных спелыми яблоками. Яблоки висе-

ли так низко, что я не удержался и, пока Ляля важно шагала впе-

реди, сорвал яблоко и с жадностью начал его откусывать.

— А это малина, — продолжала Ляля.

— Угу, — не раскрывая рта, прогугукал я.

— Малина занимает площадь в 1258 квадратных метров, —

не глядя на меня, говорила Ляля тоненьким голосом, — из неё

мы варим на зиму варенье.

— А на кашу она не годится? — выпалил я.

— Ты что, уже совсем? — покрутила Ляля пальцем у виска,

оборачиваясь ко мне. Она провела меня до изгороди. Дальше был

овраг. Мы повернули обратно. С правой стороны дорожки показа-

лись ряды грядок.

— Это клубничная плантация, а за ней — смородина и кры-

жовник. Понятно? — спросила Ляля, начиная сердиться.

— Ты очень понятно объясняешь. Что бы я делал без те-

бя, — похвалил я старательного экскурсовода.

— Слушай, иностранец, давай закругляться. Лучше пойдём

за работу приниматься. Того гляди дождь пойдёт.

Я не стал возражать, и Ляля повела меня к девочкам, кото-

рые обрабатывали клубничные грядки. Девочки тут же объясни-

ли мне, какую операцию с клубничными усами я должен совер-

шать, и продолжали прерванную работу.

Я принялся за дело, но никак не мог найти подходящую по-

зу для выполнения этого дела. То я присаживался, то вставал

и пытался наклониться, то опускался на одно колено.

— Сорокин, у тебя живот заболел? — забеспокоилась Ляля.

— Не-е, никак не приспособлюсь.

Девочки проявили необыкновенную заботу, и я, облегчённо

вздохнув, до конца работы сумел пройти не одну грядку.

Месяц спустя я не только приспособился к различным

видам работ, но и обрёл кое-какие знания по садоводству: за-

чем у клубники необходимо усы отрывать, зачем щепу под ма-

лину таскать, для чего яблони окапывать и ещё много зачем

и для чего.

С Лялей мы стали друзьями. А фамилия её была Журкина.

Þ ð è é  Ñ ê à ò ê è í О Г О Н Ь К И  В  Г Л У Ш И .

Д Е Т С К О Е  Ц А Р С Т В О  С . Т .  Ш А Ц К О Г О
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ëåòî â êîëîíèè. Ýòî îêðûëèëî å¸ îðãàíèçàòî-

ðîâ. Îñåíüþ 1905 ãîäà îíè âìåñòå ñ äðóãèìè

ïåäàãîãàìè-ýíòóçèàñòàìè îðãàíèçîâàëè ïåðâûé

â Ðîññèè êëóá äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â Áóòûð-

ñêî-Ìàðüèíñêîì ðàéîíå Ìîñêâû. Ñðåäè ïåäàãî-

ãîâ áûëà Â.Í. Äåìüÿíîâà, êîòîðàÿ â 1906 ãîäó

ñòàëà æåíîé Ñ.Ò. Øàöêîãî (Âàëåíòèíà Íèêîëà-

åâíà îêîí÷èëà Ìîñêîâñêóþ êîíñåðâàòîðèþ ïî

êëàññó ðîÿëÿ).

Ê âåñíå 1906 ãîäà êëóá ïîñåùàëî îêîëî 120

äåòåé, à ëåòîì â Ù¸ëêîâñêóþ êîëîíèþ óæå âû-

åõàëî 80 ðåáÿò. Ê ñîæàëåíèþ, â ìàå 1908 ãîäà

îáùåñòâî «Ñåòëåìåíò» áûëî çàêðûòî çà ïðîïà-

ãàíäó ñîöèàëèñòè÷åñêèõ èäåé. Íî óæå â ôåâðàëå

1909 ãîäà Ñ.Ò. Øàöêèé ðàáîòàåò âî âíîâü îðãàíè-

çîâàííîì îáùåñòâå «Äåòñêèé òðóä è îòäûõ».

Â 1911 ãîäó ÷ëåí ýòîãî îáùåñòâà Ì.Ê. Ìîðîçîâà

ðàçðåøèëà Ñ.Ò. Øàöêîìó è åãî ñîòðóäíèêàì îðãà-

íèçîâàòü íà ïóñòóþùåì ó÷àñòêå å¸ èìåíèÿ â Êà-

ëóæñêîé ãóáåðíèè äåòñêóþ êîëîíèþ, êîòîðàÿ ïî-

ëó÷èëà íàçâàíèå «Áîäðàÿ æèçíü». Êîëîíèÿ áûëà

ñîçäàíà äëÿ îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äå-

òåé — ÷ëåíîâ Ìàðüèíñêîãî êëóáà. Îäíîâðåìåííî

ðåáÿò ïðèîáùàëè ê òðóäó è ñàìîóïðàâëåíèþ, ðàç-

âèâàëè èõ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

Ïîñëå 1917 ãîäà Øàöêèé, èñïîëüçóÿ íàêîï-

ëåííûé îïûò, âåä¸ò ïîèñê íîâûõ ôîðì è ìåòîäîâ

ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû. Â 1918 ãîäó îí âñòðå÷àåò-

ñÿ ñ Í.Ê. Êðóïñêîé, ñ êîòîðîé âïîñëåäñòâèè åìó

ñóæäåíî áûëî ðàáîòàòü â Íàðêîìïðîñå.

Ïðèäàâàÿ âàæíîå çíà÷åíèå îïûòíîé ðàáîòå,

Øàöêèé â 1919 ãîäó ñîçäà¸ò Ïåðâóþ îïûòíóþ

ñòàíöèþ ïî íàðîäíîìó îáðàçîâàíèþ ñ äâóìÿ îò-

äåëåíèÿìè — ãîðîäñêèì â Ìîñêâå è äåðåâåíñêèì

â Êàëóæñêîé ãóáåðíèè. Â ñîñòàâ äåðåâåíñêîãî îò-

äåëåíèÿ âõîäèëè ÷åòûðå äåòñêèõ ñàäà, 15 øêîë

ïåðâîé ñòóïåíè, øêîëà âòîðîé ñòóïåíè, øêîëà-êî-

ëîíèÿ «Áîäðàÿ æèçíü», áþðî ïî èçó÷åíèþ êðàÿ,

ïåäàãîãè÷åñêèå êóðñû, ïåäàãîãè÷åñêèé öåíòð,

îáîáùàþùèé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò øêîë. Â ñîñòà-

âå ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ áûëè äåòñêèé ñàä, øêî-

ëà è âûñòàâêà, îáîáùàâøàÿ îïûò äåòñêèõ ñàäîâ

è øêîë. Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ óñïåøíî ðåøàëà ïðî-

áëåìû òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ äåò-

ñêîãî êîëëåêòèâà, ñàìîóïðàâëåíèÿ ó÷àùèõñÿ, ôè-

çè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ. 

Õóäîæíèê Ãàâðèëîâ

С каждым днём моего пребывания в колонии я делал открытия.

Не великие открытия каких-нибудь чёрных дыр на звёздном небе.

Я открывал для себя на земной тверди вполне реальное, что до

сих пор мне было совершенно неведомо. Я, например, никогда не

видел настоящего художника за работой. Я бывал в музеях, видел

произведения великих мастеров. А как вершится это чудо? Каким

надо обладать талантом, чтобы при помощи красок переносить на

холст увиденное или задуманное?

И вот в один осенний прекрасный день я получил ответ на

эти волнующие вопросы. Было воскресенье, и мы с Нольдиком

решили побродить вокруг колонии. День выдался солнечным. Лес

был расцвечен всевозможными красками. Мы шли по мелкому

ковру из сухих опавших листьев и начали собирать шуршащие

листья в кучу. Так дошли мы до оврага, который располагался за

скотным двором.

У края оврага мы увидели фигуру человека рядом с каким-

то сооружением, стоящим на трёх растопыренных ножках.

— Да это Гавгуша картину пишет! — воскликнул Ноль-

дик. Мы подошли поближе. Нольдик познакомил меня с Алек-

сеем Владимировичем. Мы извинились, что помешали ему ри-

совать. Он сказал, что ему даже нравится, когда смотрят, как

он работает.

— Ведь я учитель рисования. Зачем же мне скрывать от

учеников сам процесс рисования? Пусть смотрят на здоровье, —

закончил Гавгуша и снова взялся за кисти.

Я обратил внимание на его необычный вид. На нём была ши-

рокая коричневая блуза. Волосы были длинные, подстриженные

кружком. Был он немного курносый.

Перед ним на треножнике была укреплена рамка, обтяну-

тая холстом. На холсте уже были нарисованы лес, дорога и ов-

ражек, и небо — зелёновато-голубое, такое же, как на самом

деле. Гавгуша держал в левой руке фанерку, в которой для

большого пальца было специально прорезано отверстие.

По краю фанерки, свернувшись червячками, лежали краски.

Сбоку фанерки была прикреплена железная баночка, куда Гав-

гуша обмакивал кисть. Обмакнёт кисть, потом возьмёт какую-

нибудь краску, одну, другую, всё это размешает и несёт на кон-

чике кисти на холст. И вот, словно по волшебству, появляется

берёзка, усыпанная жёлтыми листьями, или увешанная красны-

ми гроздьями рябина.

На траве, около треножника, я увидел ящичек с тюбиками

красок.

Алексей Владимирович сделал ещё несколько мазков и по-

ложил фанерку и кисти на ящичек.

— Закурим, ребятки! — сказал он, доставая из одного кар-

мана блузы трубку, а из другого кисет с табаком.

— Нам нельзя, мы ещё маленькие, — не поняв шутки, воз-

разил я.
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Â 1921 ãîäó Ñ.Ò. Øàöêèé âêëþ÷àåòñÿ â ðàáîòó

íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ñåêöèè Ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷¸íîãî Ñîâåòà Íàðêîìïðîñà ÐÑÔÑÐ, êîòîðóþ âîç-

ãëàâëÿëà Í.Ê. Êðóïñêàÿ, è ïðèíèìàåò àêòèâíîå

ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå íîâûõ ïðîãðàìì äëÿ øêîë

ïåðâîé ñòóïåíè.

Â 1929 ãîäó îí ñòàíîâèòñÿ ÷ëåíîì êîëëåãèè

Íàðêîìïðîñà ÐÑÔÑÐ è îäíîâðåìåííî ðóêîâîäèòå-

ëåì Öåíòðàëüíîé ïåäàãîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè,

çàíèìàÿñü îáîáùåíèåì îïûòà ñóùåñòâîâàâøèõ

â òî âðåìÿ îïûòíûõ è îáðàçöîâûõ øêîë.

Â ôåâðàëå 1932 ãîäà Ñ.Ò. Øàöêèé, èìåâøèé

ïðåâîñõîäíîå ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå è îãðîì-

íûé îïûò ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â îáëàñòè õóäî-

æåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, áûë íàçíà÷åí äèðåêòî-

ðîì Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè.

Íà ýòîì ïîñòó îí âíåçàïíî ñêîí÷àëñÿ 30 îêòÿáðÿ

1934 ãîäà.

Îïûò è ïåäàãîãè÷åñêèå èäåè Ñ.Ò. Øàöêîãî

îêàçàëè çàìåòíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñîâåòñêîé

øêîëû è ïåäàãîãèêè.

Ñ.Ò. Øàöêèé ïðîâ¸ë ãëóáîêèé àíàëèç äåÿòåëü-

íîñòè ñòàðîé, äîðåâîëþöèîííîé øêîëû è ðàçðà-

áîòàë èäåè íîâîé òðóäîâîé øêîëû êàê öåíòðà, îð-

ãàíèçóþùåãî æèçíü äåòñêîãî êîëëåêòèâà. Îí ðàñ-

ñìàòðèâàë ïîñèëüíûé òðóä äåòåé êàê

îðãàíèçóþùåå íà÷àëî äåòñêîãî îáùåñòâà. Øàöêèé

ðàçðàáàòûâàë êîíêðåòíûå ïóòè îðãàíèçàöèè ñîâ-

ìåñòíîé ðàáîòû øêîëû, ñåìüè è îáùåñòâåííîñòè

ïî âîñïèòàíèþ äåòåé. Îí áûë îäíèì èç ïåðâûõ

ïåäàãîãîâ, êîòîðûå ñîçäàâàëè ñèñòåìó ýñòåòè÷åñ-

êîãî âîñïèòàíèÿ.

Áîëüøîå ìåñòî â ïåäàãîãè÷åñêîì íàñëåäèè

Ñ.Ò. Øàöêîãî çàíèìàþò âîïðîñû äîøêîëüíîãî âîñ-

ïèòàíèÿ, âíåøêîëüíîé îáùåñòâåííîé ðàáîòû, ïå-

äàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âîò ÷òî ïèñàë Ñ.Ò. Øàöêèé î ïîäðàñòàþùåì

ïîêîëåíèè: «Åñëè ýòà ìîëîäàÿ, ñâåòëàÿ ÷åëîâå÷åñ-

êàÿ ìàññà âîéä¸ò â æèçíü, â å¸ ñòðîèòåëüíóþ ðà-

áîòó ñ èçâåñòíûì óìåíèåì ðàáîòàòü; åñëè îíà óìå-

åò íå ðàñòðà÷èâàòü âðåìåíè çðÿ, åñëè îíà õîðîøî

ãðàìîòíà; åñëè ýòà ìîëîä¸æü äåëîâàÿ, æèâàÿ, çäî-

ðîâàÿ, òî êàêîé êîëîññàëüíûé âêëàä îíà ñäåëàåò

â ðàçâèòèå íàøèõ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë».

Âîñïèòàíèþ òàêîãî ïîêîëåíèÿ è îòäàë âñþ

ñâîþ æèçíü çàìå÷àòåëüíûé ïåäàãîã Ñòàíèñëàâ Òå-

îôèëîâè÷ Øàöêèé.

— Скажите, пожалуйста, какие сознательные, — усмехнул-

ся Гавгуша.

— А вы ещё будете рисовать? — допрашивал я.

— Ты разве не видишь, что лес не нарисован, — прокарта-

вил Нольдик, — пьявда, Гавгуша?

— Видите ли, ребятки, — отвечал Алексей Владимиро-

вич, — художнику очень трудно определить, когда следует поло-

жить последний мазок. Ему всегда кажется, что необходимо что-

то подправить.

Гавгуша докурил трубку, вытряс её и, положив в карман,

снова взялся за кисти.

Я с любопытством следил за каждым движением руки ху-

дожника, пока Гавгуша не сказал:

— Ну вот, теперь, кажется, всё на месте.

Он вытер о тряпочку кисти, положил их в ящичек, сло-

жил треножник и попросил нас донести всё это хозяйство до

мастерской.

— Ты, Нольдик, бери этюдник, я понесу этюд, а малышу до-

верим мольберт.

Так я узнал названия всех художественных атрибутов. Мы

благополучно добрались до мастерской, и Гавгуша поблагодарил

нас и каждый предмет поставил на отведённое ему место, а этюд

водрузил на невысокий шкаф.

Я с интересом стал оглядывать мастерскую. Это была боль-

шая комната с большими окнами. Между окнами висел неболь-

шой коричневый шкафчик с резными дверцами. На длинном сто-

ле, расположенном посередине мастерской, стояло множество ба-

ночек с красками. В глиняном кувшине веером растопырились

кисти всевозможных размеров. Огромные папки лежали на дру-

гом конце стола. На стенах висели в рамках и без рам картины,

на которых я узнавал уже знакомые мне места, окружающие ко-

лонию. У меня появилось нестерпимое желание самому взяться

за кисти и краски.

Размечтавшись, я чуть не свалил большую коробку с торча-

щими из неё забавными кукольными головками. Это были совсем

не те куклы, в которые играют девчонки. Пока Нольдик разгова-

ривал с Гавгушей, я вытащил одну куклу. К её голове было при-

шито платье с рукавами. На конце рукавов торчали растопырен-

ные пальцы. «Это же кукольные артисты», — догадался я.

— Что, понравилось? — услышал я за своей спиной голос

Гавгуши. — Ребята их сами мастерят.

Гавгуша ещё сказал, что мне, возможно, тоже придётся участ-

вовать в кукольных спектаклях, а что касается рисования, то кроме

уроков я могу запросто и в рисовальном кружке заниматься.

Когда мы с Нольдиком собрались уходить, я увидел на

кресле ещё одну куклу. Она очень была похожа на кота. Но ког-

да я дотронулся до неё, она вдруг ожила, потянулась и недо-

вольно посмотрела на меня огромными зелёными глазами. Я от-

дёрнул руку, а Гавгуша засмеялся и пояснил, что это его люби-

мый кот Стёпа.

Þ ð è é  Ñ ê à ò ê è í О Г О Н Ь К И  В  Г Л У Ш И .

Д Е Т С К О Е  Ц А Р С Т В О  С . Т .  Ш А Ц К О Г О
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Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Ìû ó÷èìñÿ ñòîëÿðíè÷àòü

В свободное время колонисты всегда могли найти себе занятие по

душе. Одни — в мастерской у Гаврилова, другие слесарничали,

девочки шитьём занимались. Кому-то работа в библиотеке понра-

вилась. А любители музыки у рояля собирались. Здесь их встре-

чала Юлия Самойловна Обнинская, родственница бывших вла-

дельцев села Белкино. Всегда дружелюбная, аккуратная, прият-

ной наружности. Если одни её ученики только постигали гаммы,

то другие уже добрались до самого Бетховена, чей портрет висел

над роялем. Он прислушивался к исполнению сочинённых им со-

нат и ласково изрекал: похвально, похвально.

А в столярной мастерской собирались те, кто неравнодушен

был к смоляному запаху свежевыструганных брусков и досок, кто

любил слушать наставления добрейшего Василия Григорьевича

Почиталова, пожилого столяра с пушистыми усами.

— Василий Григорьевич, у нас новенькие в группу пришли,

вы с ними займитесь, а мы скамейки сами доделаем, — не успев

войти в мастерскую, доложили «старенькие».

Новенькие — это Паня Сучкова, скромный Валя Кондрашов

из какого-то Величкова и я. «Старички», те уже мебель масте-

рят — скамейки, табуретки, полочки, шкафчики, они столярной

терминологией так и палят:

— Здесь шершеткой пройтись придётся.

— Давай вяжи прямой угол на ус.

Девочки не хуже мальчиков столярничают. Зато и мальчики

от девочек не отстают — полы ловко моют и коров доят. Был же та-

кой случай, когда корова Милка вымя повредила. Так Коля Шиль-

ников через каждые три часа её раздаивал, чтобы спасти корову.

Василий Григорьевич собрал нас, новичков, чтобы разо-

браться в наших познаниях столярного дела — умеем ли мы пи-

лить, строгать и гвозди забивать, и когда пользуются рубанком,

а когда фуганком. Через несколько уроков Василий Григорьевич

увидел, что мы вполне можем быть помощниками «старичков».

Однажды в мастерскую пришёл Шацкий. Он, оказывается,

дома делал шкаф. Ему не хватило каких-то деталей. Он и пилил,

и строгал, и шипы нарезал так ловко, как будто всю жизнь только

и занимался столярным делом. Отложив инструменты, Шацкий

подошёл к ребятам, которые трудились над шкафчиком.

— А ведь правда радостно, когда что-то существенное полу-

чается, сделанное своими руками, — рассуждал Шацкий, разгля-

дывая шкафчик.

— А как же! — подтвердил кто-то из мальчиков.

— Вам, ребята, только позавидовать можно, — продол-

жал Шацкий. — Сколько у вас возможностей в колонии, чтобы

проявить свои способности. У меня в детстве таких возможнос-

тей не было.

Шацкий проговорился, что он пишет воспоминания о годах

своего учения в гимназии. Ребята упросили Шацкого прочесть

как-нибудь про своё незавидное детство...

Один из уроков Василий Григорье-

вич предложил нам провести в лесу. Нуж-

но было подобрать подходящие берёзы для

изготовления лыж. Поскольку колония со

всех сторон была окружена лесом, то идти

далеко не пришлось. Решили направиться

к Самсоновскому оврагу. Ребята растяну-

лись цепочкой. Я опять очутился около

Пани Сучковой.

— Ты знаешь, отчего ветер быва-

ет? — спросила она, когда мы вошли в лес.

— А ты сама сообразить не можешь?

— Представь себе, какой я дурочкой

была. Я думала, что ветер от того бывает,

что деревья качаются, — рассмеялась Паня.

— Больше ты ничего не надумала? —

Паня хотела что-то ответить, но Василий

Григорьевич просил всех подтянуться.

Он взглянул на переливающийся

всеми красками осенний лес и сказал:

— Красота! Её беречь надо. Вот берёз-

ка лет тридцать прожила, разве можно без

разбора такое сокровище уничтожить. Мы

вот лучше ту берёзку уберём, которая сосе-

дям расти мешает. Вот и ёлочка. Ну чего она

тут между берёзками заплуталась. Они же

ей расти не дадут. Её и срубить не жалко.

— Всё равно жалко, — заметила

Ксюша Трифонова.

Василий Григорьевич похвалил её за

чуткое отношение к природе. Мы продол-

жали поход. Лес то редел, то встречал не-

пролазными зарослями. Сделав ещё не-

сколько зарубок на подходящих берёзках,

за которыми потом придут старшие коло-

нисты, мы отправились обратно. А лыжи

и я научился делать. И строгать, и распа-

ривать, и на колодках загибать, и полиро-

вать... Скорей бы зима наступила, чтобы

собственную работу испытать.

Íå òîëüêî Ãàâðèëîâ

У Василия Григорьевича Почиталова было

два сына — младший Валентин и стар-

ший — Василий. Оба жили и учились

в колонии. Оба увлекались рисованием.

Василий был чудаковатым по характеру

и по внешности. Лицо овальное, волосы

рыжеватые, походка неторопливая.



— Ему бы клоуном быть, — шутили

ребята. А Гавгуша разглядел в нём настоя-

щего художника и возлагал на него боль-

шие надежды.

— Поразительное чувство цвета.

И откуда у него такая буйная фантазия! —

удивлялся Алексей Владимирович.

Василий не обращал внимания на по-

хвалу учителя, присматривался, как Гавгуша

рисует, и мог сам рисовать с утра до вечера.

Валентин Почиталов, или, как его

звали, Волька, рисовал без особого энту-

зиазма, а вскоре и вовсе бросил посещать

занятия у Гавгуши.

А Гавгуша между тем пестовал ещё

одного талантливого юношу, с младых

лет попавшего под опеку Шацкого и Ва-

лентины Николаевны. Это был Алек-

сандр Лушин, которого все звали просто

Саня. Высокий, стройный, красивый, он

был активным помощником Гавгуши

в постановках колонийских спектаклей.

Саня и сам обладал актёрскими способ-

ностями и был отличным партнёром

Шацкого в гоголевском «Ревизоре».

Шацкий играл роль городничего, а Са-

ня — Хлестакова. И когда Гавгуша рас-

пределял работы по оформлению спек-

такля, он на полном серьёзе говорил:

— Эти штаны для Хлестакова пусть

сам Хлестаков и разрисовывает, а город-

ничий собирался сам себя одеть.

И Почиталов, и Лушин недавно по-

кинули колонию и своё призвание совер-

шенствовали в художественных вузах.

А летом, как и другие бывшие колонисты,

они не могли обойтись без колонии. В по-

гожие дни их часто можно было видеть за мольбертами на этю-

дах. Любой уголок природы вокруг колонии заслуживал того,

чтобы его перенесли на холст.

Мне оставалось только завидовать, наблюдая, как увлечён-

но творят наши дорогие гости. Тогда я торопился к Гавгуше, что-

бы продолжать наши уроки.

Когда я впервые явился к нему в качестве ученика, он,

не раздумывая, сказал:

— Давай-ка начнём с натюрморта.

— С чего? — не понял я.

— Вот с этой вазочки, — пояснил Алексей Владимирович,

устанавливая вазочку на фоне синей занавески.

Гавгуша подробно объяснял, с чего начинать рисунок, сове-

товал присмотреться, откуда падает свет на вазочку, где она тем-

нее, где светлее, и что такое тень и полутень. А я-то думал, что

Гавгуша даст мне масляные краски, чистый, заманчивый холст

и начну я сразу творить шедевр.

— Краски от тебя не уйдут, сначала карандашом порабо-

тай, — успокаивал Гавгуша.

Зато красками мы на уроках рисования целые панно распи-

сывали. Только не масляными, а анилиновыми.

А однажды Гавгуша принёс целый рулон бумаги. Мы его на

полу разложили. А задание было такое — нарисовать орнамент

для общей комнаты. Вот уж тут мы расфантазировались! Я чуть

ли не на четвереньках вокруг этого орнамента ползал. Мне поче-

му-то сад вспомнился, как я клубнику с девчонками обрабатывал.

Это, наверное, только в колонии так красоту любят. Недаром ле-

том вся колония в цветах утопает и в каждой комнате букеты сто-

ят. А вот Шацкому не всякий букет нравился. Пришёл он к девоч-

кам в общежитие, увидел цветы в вазе и говорит:

— Это у вас не цветы, а пленники. Вы их в кучу собрали,

а красоты никакой. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас в ком-

нате кусочек природы был.

Девочки решили, что для создания кусочка природы в ком-

нате, как посоветовал Шацкий, одних букетов недостаточно

и выпросили у Гавгуши несколько его пейзажей и развесили над

кроватями. НО

Þ ð è é  Ñ ê à ò ê è í О Г О Н Ь К И  В  Г Л У Ш И .
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