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Въ
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8

 

инпил,
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое

 

оиисаиие

 

деятельности

 

юнкерскнхъ

 

училшцъ,

въ

 

S -ми-летний

 

периодъ

 

ихъ

 

существошшия

 

(съ

 

1864

 

по

1872

 

годъ),

 

оснопано

 

на

 

фактахъ

 

и

 

наблюденияхъ,

 

черезъ

ежегодный

 

поездки

 

автора

 

для

 

ревизий

 

и

 

иипсиекции

 

училпщъ,

съ

 

нервыхъ

 

диеии

 

нхъ

 

учрежденил.

Не

 

доверяя

 

свонмъ

 

собственнымъ

 

силам

 

и.,

 

авторъ

 

ста-

рался

 

нроверить

 

свой

 

взглядь

 

миеииями

 

и

 

заметкамн

 

на-

чальников!,

 

учнлнщъ

 

по

 

всемь

 

такишъ

 

вонросамъ.

 

раяре-

шение

 

которыхъ

 

требовало

 

онытнаго

 

знакомства

 

съ

 

различ-

ными

 

сторонами

 

устройства

 

учнлнщъ,

 

со

 

способами

 

и

 

прие-

мамн

 

воспитателен,

 

съ

 

свойствами

 

учащихся

 

и

 

т

 

д.

 

Многими

заметками

 

о

 

раснреде

 

иении

 

учебпыхь

 

предмеговъ

 

и

 

ходе

обучения

 

и

 

военнаго

 

воспитания,

 

кроме

 

оффнциальныхъ

 

доку-

нентовъ,

 

авторъ

 

обязапъ

 

деятелнмъ,

 

ближе

 

всего

 

стоящнмъ

къ

 

юнкерамъ — ротнымъ

 

(эскадронным ъ,

 

сотсннымъ)

 

команди-

рамъ,

 

некоторымь

 

младшим ь

 

офнцерамъ

 

и

 

преподавателями

Кроме

 

разпыхъ

 

оффнциа.иьныхъ

 

документовъ

 

изъ

 

годовыхъ

отчетовъ,

 

ему

 

были

 

доступны

 

и

 

дела

 

канцелярий.

Пользуясь

 

такою

 

массой

 

материаловъ

 

и

 

своимъ

 

иоложе-

ниемъ

 

въ

 

сношенияхъ

 

съ

 

училищами,

 

было

 

возможно

 

съ

достаточною

 

уверенностью

 

проникнуть

 

во

 

все

 

сокровенныя

стороны

 

деятельности

 

учреждений,

 

признанпыхъ

 

необходимыми

для

 

обучения

 

и

 

военнаго

 

воспитания

 

всей

 

массы

 

офицеровъ

Русской

 

армии.

  

Авторъ,

 

сознавая

 

серьезность

 

своей

 

задачи.



-----

    

VI

    

—

старался

 

представить

 

картину

 

деятельности

 

этихъ

 

учрежде-

ний,

 

образующихъ

 

ныне

 

до

 

4,000

 

юнкеровъ

 

и

 

дающнхъ

уже

 

до

 

1,500

 

офицеровъ,

 

въ

 

томъ

 

светЬ,

 

какой

 

наиболее

нрнличеиъ

 

для

 

труда,

 

прсдназначаемаго

 

для

 

уяснения

 

фак-

тов^

 

съ

 

целью

 

дальнейшаго

 

иреуснения

 

этихъ

 

новыхъ,

 

еще

не

 

вполне

 

установившихся

 

военно-учебныхъ

 

заведений.

 

За-

трудпепия

 

происходили

 

скорее

 

отъ

 

изобнлия,

 

чемъ

 

отъ

 

не-

достатка

 

материаловъ,

 

и

 

если,

 

при

 

всехъ

 

благоприятныхъ

условияхъ,

 

работа

 

эта

 

окажется

 

недостаточно

 

полною

 

или

не

 

вполне

 

законченною

 

и

 

разработанною,

 

то

 

не

 

отъ

 

не-

достиписа

 

жслания,

 

а

 

единственно

 

но

 

причине

 

неустановив-

шихся

 

еще

 

взглядовъ

 

на

 

разныя

 

стороны

 

воспитательной

деятел

 

ыиости

 

вообще.

Несравненно

 

чувствительнее

 

авторе

 

отнесется

 

къ

 

упре-

камъ,

 

если

 

они

 

возможны,

 

за

 

многия

 

указания

 

на

 

существую-

щее

 

недостатки,

 

раскрыть

 

которые

 

опъ

 

считаете

 

необходн-

мымъ,

 

съ

 

безнощадиою

 

строгостью,

 

для

 

пользы

 

воспитания.

Въ

 

двле

 

воспптания

 

откровенное,

 

хотя

 

и

 

жесткое,

 

слово

нмеетъ

 

несравненно

 

большую

 

ценность,

 

чемъ

 

щедро

 

ра-

сточаемая

 

похвала,

 

черезъ

 

сопоставление

 

фактовъ,

 

не

 

имею-

щихъ

 

строгой

 

логической

 

связи.

 

Для

 

всякаго

 

ми.испшиаго

человека

 

важнее

 

выразительный

 

факте,

 

чемъ

 

натянутые

комментарин,

 

въ

 

которыхъ

 

следствие

 

очевидно

 

не

 

вяжется

съ

 

причиной,

 

чемъ

 

мигение,

 

не

 

подтвержденное

 

фактами

и

 

очевидными

 

явлениямн.

 

Правильная

 

оценка

 

фактовъ

 

и

безнрнстрастпый

 

анализе

 

мнений,

 

если

 

те

 

и

 

другие

 

опирают-

ся

 

на

 

строго

 

проверенней!

 

данныл,

 

составляют!,

 

необходимое

усиовиево

 

всякомъ

 

труде, —темъболее

 

безпрнстрастин

 

требует-

ся

 

въ

 

трудахъ

 

недагогическихъ,

 

въ

 

работахъ,

 

имеющнхъ

дело

 

съ

 

воспитаниемъ

 

юношества.

Всю

 

деятс.иыиисти.

 

юнкерскихъ

 

учн.иницъ

 

оредпоиага-

лось

 

изложить

 

въ

 

одномъ

 

(2-мъ)

 

томе;

 

но,

 

при

 

обработке

матсриа

 

ювъ,

 

авторъ

 

ирнзналъ

 

необходимым!.,

 

для

 

пользы

 

де-

ла,

 

значительно

 

разшнрить

 

первоначальный

 

проектъ

 

про-

граммы,

 

такъ

 

что

 

каждая

 

изъ

 

последующихъ

 

двухъ

 

частей

составила

 

особый

 

довольно

 

компактный

 

томъ.



------

   

VII

     

-

Jio

 

2-мъ

 

томе:

 

«Обучение

 

и

 

военное

 

восиитание

юнкеровъ».

 

разсматриваетсл

 

вся

 

система

 

воспитания.

 

со-

огветствепно

 

онределеннымъ

 

целямъ,

 

и

 

средства

 

для

 

дос-

тижения

 

этихъ

 

целей.

                                                 

■■

Въ

 

3-мъ

 

тоые:

 

сУсловия

 

благоустройства

 

учнлищъ>

представляется

 

сжатый

 

очеркъ

 

образа

 

жизни

 

юнкеровь,

 

со-

стояние

 

ихъ

 

здоровья,

 

стоимость

 

ихъ

 

восннтания,

 

а

 

равно

хозяйство

 

училищъ

 

п

 

т.

 

II.

Въ

 

конце

 

каждаго

 

тома

 

приведены

 

важнейшия

 

нрило-

жения,

 

состояния

 

изъ

 

некоторыхъ

 

документов!,

 

и

 

наиболее

важныхъ

 

статнстнческнхъ

 

данныхъ

 

но

 

каждому

 

училищу,

 

а

также

 

краткип

 

перечень

 

техъ

 

материаловъ,

 

которыми

 

авторь

пользовался,

 

при

 

составлении

 

своего

 

труда.

При

 

постановка

 

некоторыхъ

 

теоретическихъ

 

вонросовъ.

въ

 

прнмененин

 

къ

 

юнкерскимъ

 

учимищамъ.

 

главнейшими

нособипмн

 

служили

 

переведен 1 1 ыя

 

на

 

русский

 

языкъ

 

сочише-

пия

 

пемецкнхъ

 

недагоговъ:

 

<

 

Руководство

 

въ

 

воспнтанию

 

и

обучению>,

 

д-])а

 

Ф.

 

Шварца,

 

иеределанное

 

д-ромъ

 

В.

Куртманомъ,

 

въ

 

переводе

 

С.

 

Шафранова

 

и

 

Лебег)ева,

 

2

части;

 

руководство

 

къ

 

воспитанно

 

и

 

учению*.

 

д-ра

 

'/'.

 

'■•).

]>енеке,

 

въ

 

переводе.

 

подъ

 

релакцией

 

и

 

ci.

 

прпмечаниямь

H.

 

X.

 

Вессе.ия

 

').;

 

«Очеркъ

 

практической

 

педагогики

 

>,

 

д-ра

Ф.

 

Диттеса,

 

въ

 

переводе,

 

подъ

 

редакцией

 

I.

 

Лаульсона:

«Очеркъ

 

нстории

 

воспитания

 

и

 

обучения>

 

ио

 

Шмидту.

 

Pay -

меру

 

и

 

др.

 

Модзалевскаю

 

и

 

ирочия.

 

и

 

разные

 

статьи,

помещаемыя

 

въ

 

Педагогическомъ

 

Сборнике.

 

Кроме

 

того,

 

въ

разрешении

 

пекоторыхъ

 

существенныхъ

 

предмет- >въ,

 

въ

 

труд-

номь

 

деле

 

воспитания,

 

авторь

 

руководился

 

опытными

 

вы-

водами

 

известнаго

 

английсваго

 

писателя,

 

педагога

 

'Гейта

(Tate),

 

который

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

многнхъ

 

сочннений:

TJie

 

Pliilosopliy

 

of

 

Education

 

or

 

the

 

Principles

 

and

 

Practice

of

 

Teaching»

 

2 )

 

нредставляетъ

 

живую

  

и

 

весьма

 

интересную

')

 

Вторая

 

часть

 

«Руководство

 

ки.

 

учению»

 

сше

 

не

 

была

 

окончена.

*)

 

То

 

есть

  

<Философия

   

восиитания

 

или

   

принципы

 

и

 

практика

  

обучеиия»,

Tate,

 

London,

 

1860

 

г.



—

   

VIII

   

—

картину

 

общихъ

 

правилъ

 

воспитания,

 

какъ

 

плодъ

 

его

 

много-

летнеи

 

работы

 

и

 

тщателышхъ

 

наблюдений.

Въ

 

заключеше,

 

автору

 

остается

 

принести

 

свою

 

искреннюю

благодарность

 

темъ

 

начальнивамъ

 

учнлищъ,

 

которые,

 

изъ

собственпаго

 

уже

 

продолжительнаго

 

опыта,

 

могли

 

делать

нолезныя

 

указания,

 

при

 

разрешенин

 

разныхъ

 

практических!,

вопросовъ,

 

а

 

равно

 

Виктору

 

Ивановичу

 

Дрларову,

 

обяза-

тельно

 

принявшему

 

на

 

себя

 

редакторскую

 

процедуру

 

издания,

предназпачаемаго

 

авторомъ

 

для

 

пользы

 

воснитания

 

нашихъ

будущихъ

 

армейскихъ

 

офицеровъ.

25

 

января

 

1873

 

г.



ЧАСТЬ

 

ТРЕТЬЯ.

0БУЧЕН1Е

 

И

 

ВОЕННОЕ

 

В0СПИТАН1Е

 

ЮНКЕРОВЪ

въ

УЧИЛИЩАХ'!..





ВВЕДЕПИК.

Путемъ

 

нсторнчесинхъ

 

нзимеижании

 

въ

 

1-мъ

 

томе

 

мы

 

ста-

рались

 

доказать

 

необходимость

 

огобыхъ

 

учреждений

 

для

 

образо-

ванин

 

офицеровъ

 

нзъ

 

среды

 

вольиоопределяющихся,

 

служащихъ

въ

 

полкауь.

Съ

 

ноднитиемъ

 

нравственнаго

 

и

 

умстнеиниаго

 

уровня

 

въ

 

обра-

зованин

 

народа,

 

является

 

необходимость

 

въ

 

возвышенин

 

образо-

нания

 

п

 

всего

 

иоенпаго

 

СОСЛОВИЯ.

 

Въ

 

последнес

 

время

 

мы

 

вп-

дпмъ

 

очснпдныя

 

улучшения

 

въ

 

нашпхъ

 

общественных!,

 

п

 

госу-

дарствен

 

нмхъ

 

учрежденияхъ

 

н,

 

вмесге

 

съ

 

темъ,

 

замечаемъ

 

по-

стоянное

 

стремление

 

ив

 

усовершенствованивигь

 

въ

 

органпзации

самой

 

ар.миии.

 

lîch

 

эти

 

усовершснсгвованим,

 

дли

 

прочиоспи

 

н

 

боль-

inert

 

основательности,

 

требуютъ,

 

безъ

 

сомнения,

 

улучшений

 

и

 

въ

воснитанин.

  

въ

 

обшнрнейшемъ

 

смысл*!;

 

этого

 

слова.

Въ

 

свою

 

очередь,

 

заметпые

 

успехп

 

въ

 

военномъ

 

деле,

 

по-

стоянный

 

улучшения

 

въ

 

устронстве

 

армив

 

и

 

въ

 

гпособахъ

 

заня-

тиии

 

вопскъ,

 

заставляюсь

 

изыскивать

 

способы

 

къ

 

образованию

офицеровъ

 

носредспиомъ

 

соответственнаго

 

обучения

 

и

 

воспнтанил

юнкеровъ.

 

Чемъ

 

более

 

усложняются

 

требования

 

отъ

 

офицеровъ.

темъ

 

становятся

 

бол

 

be

 

серьезными

 

и

 

самыя

 

задачи

 

пъ

 

военномъ

восмнтанин

 

юнкеровъ.

Ладачи

 

обучения

 

и

 

воснитания

 

юнкеровъ

 

довольно

 

обширны

и

 

не

 

такъ

 

легки,

 

вавъ

 

кажется.

 

Полкамъ

 

не

 

доставало

 

многихъ

уеловии

  

для

 

доставления

   

над

 

иежащаго

   

образованин

   

офвцеранъ,



и

 

они

 

не

 

въ

 

состоянии

 

дать

 

и

 

теперь

 

всего

 

того,

 

что

 

требуется

для

 

достижения

 

этоии

 

целн,

 

сообразно

 

съ

 

современным*!,

 

состоя-

нисмъ

 

военнагО

 

пскуства.

 

Поэтому,

 

для

 

образования

 

вольноопре-

деляющихся

 

должны

 

были

 

возникнуть

 

особыя

 

учреждения— юн-

керския

 

училища-

 

Хотя

 

ближайшее

 

ихъ

 

назначение

 

состоитъ

въ

 

специальномъ

 

обучении

 

юнкеровъ,

 

въ

 

усовершенствованип

 

ихъ

въ

 

деле

 

ноеиныхъ

 

позиианий,

 

но

 

темъ

 

не

 

менее

 

училища

 

не

 

мо-

гутъ

 

ограничиваться

 

исключительно

 

специальною

 

задачей

 

и

 

долж-

ны

 

принять

 

деятелыюе

 

участие

 

и

 

вообще

 

въ

 

воснптапин,

 

т.

 

е.

въ

 

укреилепии

 

волн,

 

въ

 

улучшении

 

нравовъ

 

—

 

одппмъ

 

словомъ,

они

 

должны

 

заботиться

 

объ

 

усовершепствовании

 

всехъ

 

сторонъ

человеческой

 

природы

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

юнкеровъ,

 

согласно

съ

 

педагогическими

 

правшами

 

и

 

военными

 

требованиямн.

Государство

 

имеетъ

 

право

 

требовать

 

наименьшую

 

меру

:; н а н ill

 

и

 

уменья

 

отъ

 

каждаго

 

лица,

 

желающаго

 

быть

 

офпце-

ромъ,

 

и

 

эта-то

 

наименьшая

 

мера

 

есть

 

ближайшая

 

задача

 

юн-

керски.гъ

 

училишъ,

 

прпзванныхъ

 

Праиаитсли.ствомъ

 

выполнить

 

то,

чего

 

не

 

въ

 

состоянин

 

сделать

 

сами

 

полки.

Прнготовление

 

делыиыхъ

 

людей,

 

хорошнхъ

 

офицеровъ

 

для

службы

 

въ

 

строю,

 

ели.дователыю,

 

—

 

есть

 

конечная

 

цель

 

училшцъ,

на

 

который

 

поэтому

 

нужно

 

смотреть

 

какъ

 

на

 

нензбежный

 

про-

дуктъ

 

усиливающагося

 

запроса

 

въ

 

образованин

 

всей

 

массы

 

офи-

церовъ,

 

а

 

не

 

одной

 

какой-либо

 

ея

 

части.

Пмея

 

ближайшею

 

своею

 

задачей

 

означенныя

 

специалыиыя

цели

 

—

 

образование

 

юнкеровъ

 

для

 

последующей

 

службы

 

въ

 

вой-

скахъ,

 

въ

 

качестве

 

строевыхъ

 

офицеровъ,

 

—

 

юнкерския

 

училища

не

 

могуги>

 

гоняться

 

за

 

частными

 

утилитарными

 

задачами,

 

чтобы

давать

 

готовыхъ

 

казиачеевъ,

 

квартермнсировъ,

 

делопронзводи-

телей

 

или,

 

наконецъ,

 

ротныхъ

 

командиров*!,;

 

навязывать

 

нмъ

эти

 

частпыя

 

требовапия

 

—

 

все

 

равно,

 

что

 

требовать

 

отъ

 

народной

школы

 

мелыииковъ,

 

ткачей,

 

хлебонашцевъ

 

н

 

вообще

 

мастеровъ

для

 

разныхь

 

специалыюстей.

 

Сфера

 

дентельностн

 

юнкерскихъ

училшцъ

 

не

 

можетъ

 

разбиваться

 

на

 

множество

 

утплптарныхи,

ис л И.гочекъ,

 

напротнвъ

 

—

 

она

 

не

 

обширна,

 

но

 

всецело

 

отдается

образованно

 

офицера

 

—

 

какъ

 

человека,

 

отъ

 

нравственныхъ,

 

ум-

ственныхъ

 

и

 

физнческнхъ

 

задатковъ

 

котораго

 

зависитъ

 

не

 

только



одна

 

служба,

  

но

 

и

 

самая

 

жизнь

 

будущего

 

гражданина

   

и

 

члена

военной

 

семьи.

Умъ.

 

воля

 

и

 

сердце,

 

умственное,

 

нравственное

 

и

 

физическое

восиштание.

 

согретыя

 

теплыми

 

релпгиозными

 

чувствами, — эти

 

общия

целн

 

всякаго

 

восннтания

 

должны

 

лежать

 

въ

 

основе

 

и

 

воспита-

ны

 

юнкеровъ.

 

Чемъ

 

тверже

 

и

 

правнлыиее

 

ходъ

 

такого

 

воснп-

тания

 

будущего

 

офицера,

 

темъ

 

надежнее

 

прививается

 

къ

 

нему

н

 

военный

 

элемента,

 

который,

 

то-есть

 

военный

 

элемента,

 

не

можеп.

 

укрепнться

 

помощью

 

однихъ

 

какихъ

 

либо

 

нскуствеп-

ныхъ

 

средствъ,

 

и

 

воспнтание

 

каждаго

 

ребенка,

 

какъ

 

и

 

каждаго

юноши,

 

должно

 

вести

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

образовать

 

нзъ

 

него

 

прежде

всего

 

человека.

 

который

 

умеетъ

 

исполнять

 

своп

 

обязанности,

всегда

 

готовъ

 

жертвовать

 

собою

 

престолу

 

и

 

отечеству,

 

и

 

спосо-

бенъ

 

подчиняться

 

условиямъ

 

своей

 

службы.

Нравственность

 

только

 

одна, —

 

нетъ

 

особой

 

воепной

 

нрав-

ственности,

 

по

 

есть

 

военная

 

дисциплина;

 

военная

 

же

 

дис-

циплина,

 

какъ

 

и

 

дисциплина

 

вообще,

 

слагается

 

пзъ

 

уважепия

къ

 

закону,

 

къ

 

личности

 

человека

 

п

 

къ

 

исполнепию

 

своихъ

 

обя-

занностей;

 

безъ

 

этихъ

 

начать,

 

который

 

въ

 

военномъ

 

человеке.

безъ

 

сомпьния,

 

должны

 

быть

 

развиты

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

нетъ

военной

 

дисциплины.

 

Эти

 

вечныя

 

пачала

 

опираются

 

на

 

всю

 

при-

роду

 

человека

 

—

 

на

 

его

 

умъ,

 

сердце

 

и

 

волю,

 

т.

 

е.

 

на

 

такия

 

основ-

ныя

 

силы

 

душп,

 

правильное

 

развитие

 

которыхъ

 

собственно

 

и

составляетъ

 

предмета

 

воспнтания,

 

въ

 

обшнрномъ

 

смысле.

Юнкерския

 

училища

 

пмеютъ

 

дело

 

съ

 

вольноопределяющпмся

пли

 

унтери.-офнцеромъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

юнкеромъ,

 

каковъ

 

онъ

 

есть

 

—■

со

 

всемп

 

его

 

хорошими

 

и

 

дурными

 

наклонностями,

 

привычками,

понятиямн,

 

это

 

—

 

еще

 

развпвающииися

 

человекъ.

 

и

 

потому

 

задачей

учнлищъ

 

должно

 

быть

 

стремление:

 

пзъ

 

менее

 

совершенной

 

при-

роды

 

сделать

 

более

 

совершенную,

 

насколько

 

возможно

 

развивая

духовныя

 

стороны

 

такъ,

 

чтобы

 

все,

 

составляющее

 

основу

 

дис-

циплины,

 

сделалось

 

у

 

него

 

не

 

механическою

 

привычкой,

 

а

 

ясно

сознаваем

 

ымъ

 

у беждениемъ.

Нужно

 

ли

 

еще

 

доказывать

 

необходимость

 

нриобретения

 

юнке-

рами

 

практическихъ

 

навыковъ,

 

озпакомлепия

 

ихъ

 

съ

 

военно-служеб-

ными

 

требованиями.

 

Необходимость

 

физическихъ

 

уиражпений

 

вы-
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текаета

 

уже

 

изъ

 

самой

 

физической

 

природы

 

челоиека:

 

гпмнас-

гпческия

 

упражненЫ,

 

наирнчеръ,

 

составляютъ

 

даже

 

принадлеж-

ность,

 

какъ

 

особый

 

предмета

 

носиптания,

 

каждой

 

благоустроен-

ной

 

школы.

 

Но

 

военныя

 

уиражнения

 

въ

 

юнкерскихъ

 

улнлнщахъ,

не

 

исключая

 

общнхъ

 

свойствъ

 

всякихъ

 

разумныхъ

 

фпзнческихъ

упражнений,

 

пмеютъ

 

ци-ль

 

чисто

 

материаиыиую,

 

цель

 

полезную

но

 

непосредственному

 

прнложению

 

ихъ

 

къ

 

военной

 

службе

 

бу-

дущпхъ

 

офицеровъ,

 

не

 

только

 

знающнхъ

 

службу,

 

но

 

п

 

способ-

ных!,

 

обучать

 

ей

 

всякаго

 

солдата.

Сле.иог.атслыио,

 

вся

 

деятельность

 

юнкерскихъ

 

учи-

лпщъ

 

сводится

 

къ

 

воспнтанию

 

изъ

 

массы

 

волыюонре-

деляющнхся

 

—

 

пзъ

 

такнхъ,

 

какие

 

они

 

есть,

 

анетакнхъ,

какпхъ

 

хотелось

 

бы

 

пметь —

 

людей

 

более

 

образован-

ных!,

 

и

 

приготовленных*!,,

 

для

 

специальной

 

службы

 

въ

войскахъ,

 

въ

 

званин

 

строевыхъ

 

офицеровъ.

Система

 

восииптания

 

внолиги',

 

зависнтъ

 

отъ

 

этихъ

 

воспитатель-

ныхъ

 

целей;

 

ими

 

же

 

определяются

 

и

 

средства.

На

 

первомъ

 

плапе

 

стоптъ

 

природа

 

вольноопределяю-

щихся,

 

пхъ

 

умственный

 

силы,

 

склонности,

 

привычки,

 

даже

 

са-

мый

 

возрастъ,

 

перешагнувший

 

часто

 

уже

 

за

 

пределы

 

юношескаго

нериода,

 

н

 

нроисхождение,

 

вносящее

 

нзвестный

 

духъ

 

и

 

взглядъ

на

 

вши.

Далее,

 

предметы

 

обучения,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

современ-

ныхъ

 

требований

 

военнаго

 

искуства

 

п

 

общечеловеческаго

 

обра-

зованы.

Затемъ,

 

те

 

способы,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

достигаются

определенныя

 

цели

 

или,

 

следуя

 

педагогическому

 

термину,

 

ме-

тоды,

 

известный

 

норядокъ

 

действий

 

для

 

возможно

 

лучшаго

достнжепия

 

целеп.

Наконецъ,

 

воспитатели,

 

въ

 

обшнрпомъ

 

смысле

 

слова,

 

иа-

чальствующия

 

лица

 

и

 

преподаватели,

 

какъ

 

живыя

 

орудия,

способныя

 

прилагать

 

воспитательный

 

средства,

 

сообразно

 

не

 

только

съ

 

общпмн

 

законами

 

человеческаго

 

развнтия,

 

но

 

и

 

съ

 

непосред-

ственною

 

задачей

 

нзв1;стныхъ

 

воснптательныхъ

 

целей.

Таковы

 

общие

 

вопросы

 

всякаго

 

воспнтания,

 

на

 

которые

 

мы

готоинмся

 

дать

 

ответъ,

 

руководствуясь

 

сколько

 

действительными
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фактами

 

и

 

известными

 

явлениямп,

 

столько

 

же

 

н

 

общими

 

педаго-

и

 

пческими

 

соображенияин.

Сообразно

   

такпмъ

   

иоложепиямъ,

    

иапии

   

изследоваиия

   

объ

обучении

   

и

   

военномъ

  

воспнтанин

 

юнкеровъ

 

будутъ

 

состоять

 

въ

разсмотрении

 

слъдующнхъ

 

вопросов*!,:

I.

 

Вольнооиределяющиеся

  

въ

   

войскахъ

   

и

 

юнкера

 

въ

училнщахъ.

 

(Глава

 

1-я).

Н.

 

Область

 

обучения.

 

Предметы

 

и

 

методы.

 

(Главы

 

2

 

и

 

3).

III.

 

Средства

 

обучения

 

въ

 

тесномъ

 

смысле:

 

преподаватели,

пособия

 

н

 

т.

 

п.;

 

надзоръ

 

за

 

успехамн

 

обучения.

 

(Глава

 

4).

IV.

 

Военпое

 

воспиитание

 

юнкеровъ— нравственность,

 

дисци-

плина

 

и

 

строевое

 

обучение.

 

(Глава

 

5).

Намъ

 

пулшо

 

однако

 

предварительно

 

выяснить

 

взглядъ

 

нашъ

на

 

значение

 

училнщъ

 

но

 

образованию

 

въ

 

ннхъ

 

строеваго

офицера

 

и

 

на

 

средства

 

воспнтания,

 

между

 

которыми

 

пер-

венствующее

 

значепие

 

пмеютъ

 

воспитатели

 

и

 

методы.

Влияние

 

всякаго

 

учебнаго

 

завсдения

 

па

 

жизнь

 

граждапскаго

общества,

 

безъ

 

сомнения,

 

не

 

обусловливается

 

одними

 

познаниямн,

приобретаемымн

 

учениками

 

на

 

учебной

 

скамье.

 

Съ

 

этой

 

точки

зрения

 

и

 

юнкерское

 

училище

 

не

 

отличается

 

отъ

 

всякой

 

другой

школы,

 

будь

 

она

 

духовная

 

или

 

гражданская,

 

средняя

 

или

низшая.

Уже,

 

до

 

ноступления

 

въ

 

училище,

 

на

 

вольноопределяющагося,

кроме

 

его

 

собственной

 

семьи,

 

действовали

 

посторонпия

 

влиянин:

его

 

знакомства,

 

понятия

 

и

 

взглядъ

 

той

 

среды,

 

въ

 

которой

 

онъ

и.ращался

 

съ

 

детства

 

и

 

въ

 

годы

 

своей

 

юности.

 

Эти

 

носторонния

влияния

 

на

 

него

 

не

 

могутъ

 

не

 

действовать

 

и

 

во

 

все

 

время

 

обу-

чены,

 

какъ

 

и

 

на

 

всякаго

 

ученика.

 

Еще

 

сильнее

 

деиистнуюта

 

на

воспитанника

 

разныя

 

случайныя

 

влияния,

 

по

 

выходе

 

изъ

 

училища,

когда

 

юнкеръ,

 

сделавпшсь

 

офнцеромъ,

 

становится

 

лицомъ

 

къ

лиду

 

къ

 

товарнщамъ

 

полковой

 

семьи.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

влияпие

училища

 

можетъ

 

умалиться

 

до

 

крайней

 

степени,

 

до

 

того,

 

что

будетъ

 

состоять

 

лишь

 

въ

 

приобретенип

 

некоторыхъ

 

знапий;

 

къ

тому

 

же,

 

плоды

 

его

 

двухлетней

 

работы

 

не

 

всегда

 

получаюта

непосредственное

 

прнложепие.

 

Но,

 

прп

 

всемъ

 

томъ,

 

училища

должны

 

иметь

 

влияние

 

на

 

духъ

 

и

 

характеръ

 

юнкеровъ,

 

и,

 

конечно,
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въ

 

добромъ

 

смысле,

 

если

 

обращено

 

серьезное

 

впимание

 

на

 

вы-

боръ

 

начальствующих*!,

 

лицъ

 

и

 

преподавателей,

 

отъ

 

деятель-

ности

 

и

 

руководительства

 

которыхъ

 

зависятъ,

 

при

 

известныхъ

данпыхъ,

 

и

 

хорошие

 

плоды.

Конечно,

 

и

 

при

 

самой

 

благоприятной

 

обстановке

 

въ

 

личномъ

состав!;,

 

можетъ

 

случиться

 

обратное

 

ожнданиямъ,

 

т.

 

е.

 

наира-

вление

 

юнкеровъ

 

не

 

будетъ

 

отвечать

 

всемъ

 

намерениямъ

 

и

потраченнымъ

 

усн.ииямъ.

 

Уже

 

одно

 

соедннение

 

множества

 

юнке-

ровъ

 

съ

 

разными

 

взглядами,

 

съ

 

неодинаковым!,

 

нредваритель-

нымъ

 

воспитаниемъ,

 

съ

 

своеобразными,

 

иногда

 

дурными

 

нрнпыч-

камп,

 

съ

 

различным!,

 

нравомъ,—не

 

можетъ

 

обходиться

 

безъ

 

дур-

ныхъ

 

нлодовъ:

 

много

 

ли,

 

маю

 

ли,

 

a

 

обучающиеся

 

переннмаютъ

другъ

 

отъ

 

друга,

 

н

 

скорее

 

дурное,

 

чемъ

 

хорошее.

Потому,

 

влияние

 

юпкерскнхт.

 

училшцъ

 

на

 

образование

 

офицера,

какъ

 

чсловека,

 

достойнаго

 

занять

 

почетное

 

звание

 

въ

 

рядахъ

армип,

 

не

 

легко

 

нзмерить

 

и

 

определить.

 

При

 

всемъ

 

запасе

 

со-

брапныхъ

 

нами

 

материаловъ,

 

мы

 

можемъ

 

решити,

 

этотъ

 

вонросъ

только

 

на

 

половину:

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

гонкерския

 

училища

даии

 

такую-то

 

цифру

 

офицеровъ,

 

обученныхъ

 

тому-то

 

и

 

такъ-то

воспитанны хъ;

 

по

 

каковы

 

действптельпыя

 

киичества

 

этихъ

 

офи-

церовъ,

 

много

 

ли,

 

маю

 

ли

 

изъ

 

ннхъ

 

нзвлекаютъ

 

пользы

 

въ

 

ар-

мии,

 

хорошо

 

ли

 

ихъ

 

направление

 

по

 

выходе

 

изъ

 

училища,

 

или

дурно

 

—

 

обо

 

всемъ

 

этомъ

 

могутъ

 

судить

 

правильно

 

только

 

сами

войска,

 

то

 

общество,

 

для

 

котораго

 

училища

 

готовятъ

 

деятелей.

те

 

начальники,

 

съ

 

которыми

 

выпускаемые

 

пзъ

 

учплпицъ

 

нмеютъ

ближайшее

 

спошение

 

по

 

службе.

 

Чтобы

 

судить

 

о

 

качеств*!;

 

обра-

зуемых!,

 

училищами

 

офицеровъ.

 

необходимо,

 

прежде

 

всего,

обратиться

 

къ

 

главиейшей

 

изъ

 

данпыхъ,

 

къ

 

темъ

 

жнвымъ

 

силамъ,

надъ

 

которыми

 

изощряются

 

приемы

 

и

 

способы

 

обучения

 

и

 

вос-

нптаиил.

 

Основываясь

 

только

 

на

 

этпхъ

 

дапныхъ,

 

мы

 

можемъ

 

до-

казать,

 

что

 

смешаемте

 

образование

 

юнкеровъ

 

въ

 

училищахъ

не

 

особенпо

 

высоко,

 

п

 

не

 

такъ

 

нпзко.

 

какъ

 

мпогие

 

думаютъ

 

пли

утверждаютъ.

 

Ни

 

для

 

кого

 

не

 

можетъ

 

быть

 

скрытою

 

та

 

истина,

что

 

одна

 

слабая

 

предварительная

 

подготовка

 

поступающнхъ

 

въ

какое

 

угодно

 

заведение

 

препятствуетъ

 

развиться

 

такимъ

 

результа-

там^

 

какие

 

возможпы

 

былп

 

бы

   

при

   

более

 

совершенной

 

подго-
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товке.

 

При

 

псемъ

 

томъ,

 

училища

 

ростутъ,

 

развиваются.

 

Но

рядомъ

 

съ

 

бистро

 

возрастающею

 

цифрой

 

обучаюнщхся

 

юнкеровъ

и

 

съ

 

постоянно

 

увелнвающеюся

 

цифрой

 

иыпускаемыхъ

 

въ

 

офи-

церы,

 

чувствуется

 

более

 

иди

 

ыенее

 

значительная

 

непроизводи-

тельная

 

утрата,

 

вследствие

 

добровольная

 

или

 

вынужденнаго

выхода

 

не

 

окопчпишиихъ

 

курсъ.

X)

 

быстромъ

 

распространена!

 

юпкерскихъ

 

училшцъ,

 

кроме

указаиин,

 

ирпведенныхъ

 

въ

 

И-ыъ

 

томе,

 

можно

 

судить

 

наглядпо

пзъ

 

следующей

 

таблицы,

 

въ

 

которой

 

по

 

годаыъ

 

выражены

 

об-

щие

 

результаты:
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Эти

 

общия

 

числовым

 

даиныя

 

въ

 

ироцеипахъ

 

даютъ:

годы.

Отииошение

 

вы-

нущенпыуь

 

въ

офицеры

Отношен

 

ие

 

убыв-

шнуи.

 

непроизводи-

тельно

glg
M
iâl
g

 

fi
~

 

=

 

=

œ

 

=

 

g*

*

 

g

 

И

<§ви

=

 

*

 

g

m

— ?

à

 

a»

 

ri■ч

 

•-:

 

x

0

   

g

   

=

1*12

 

«_

 

«

B f|
но

 

9

 

ta

-

  

s

   

С

Sis.
Pi
•m

Въ4года(16 м /»»-18 ,"/М ).

>

 

4

   

>

    

(18 0в /ео— 18"/").

Въ

 

8

 

лътъ.

   

.

   

.

11,11

19,e.

30,<о

33,и»

11,11

24,»о

47,4»

56,»»

45,0»

42,61

21,»»

22,»»

45,0»

52,44

85,»s

37,60

412,8.

214,o>

74,4»

66,71

33,ои

32,7»

34,к

35,8»

49,0.

51,71

53,»

 

1

59,7»

18*i
21, h

17,,»

17,90

28,oi

33,м

25,o»

29,05

5в,м

64,»»

50,4»

60,i4

26,07

35,00

36.1»

55,77

31,11

18,6»

43,,»

29,m

119,»

62,0.

31,

 

«1 48,4» 22,s» 34,o» 70,io

Въ

 

1-й

 

таблнце

 

первые

 

4

 

столбца

 

предстапляютъ

 

возраста-

nie

 

числа

 

учнлнщъ,

 

обучащпхся

 

юнкеровъ

 

и

 

прннятыхъ

 

волыю-

определяющихся.

Следующие

 

за

 

темъ

 

два

 

столбца

 

указываготъ

 

на

 

общие

 

ре-

зультаты

 

по

 

выпускамъ

 

и

 

на

 

цифру

 

отпадавшнхъ

 

непровзводи-

тельпо.

 

Число

 

выиущепныхъ

 

съ

 

правами

 

на

 

производство

 

про-

грессивно

 

возрастаешь,

 

а

 

непроизводительная

 

убыль,

 

превосходя

въ

 

первые

 

два

 

года

 

число

 

окончпвшихъ

 

курсъ

 

съ

 

успехомъ,

хотя

 

и

 

увеличивается

 

абсолютно,

 

но

 

уменьшается

 

относительно

прогрессивно

 

возрастающая

 

числа

 

удостопваемыхъ

 

производства.

Вторая

 

таблица

 

выражаетъ

 

постепенное

 

возвыгаеиие

 

процента

выпускаемыхъ

 

и

 

заыетпое

 

ноинжение,

 

съ

 

некоторымп

 

колебаииями,

числа

 

отпадающпхъ

 

непроизводительно.

Быстрое

 

распространено

 

юнкерскихъ

 

учнлнщъ

 

въ

 

первые

четыре

 

года,

 

вь

 

организационный

 

ихъ

 

периоОъ,

 

не

 

смотря

 

па

 

зна-
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чнтельныя

 

жертвы

 

отъ

 

непроизводительной

 

убыли,

 

и

 

заметное

иозрастание

 

числа

 

выпускаемыхъ

 

для

 

производства

 

вь

 

офицеры

во

 

второй

 

уериодъ,

 

когда

 

училища

 

утвердились

 

и

 

стали

 

притяги-

вать

 

значительную

 

массу,

 

отъ

 

1,300

 

до

 

2,350

 

вольноопределяю-

щнхся,

 

доказываютъ

 

если

 

не

 

необходимость

 

средствъ

 

для

 

обра-

зовали

 

армейскнхъ

 

строевнхъ

 

офпцеровъ

 

изъ

 

топ

 

среды,

 

кото-

рая

 

всегда

 

была

 

главнымъ

 

источникомъ

 

для

 

комилектования

офицерами

 

армии,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

способность

 

разширения

учнлнщъ

 

до

 

желаемыхъ

 

пределовъ.

Успехъ

 

нсехъ

 

занятиии

 

и

 

самыхъ

 

действий

 

въ

 

бою,

 

при

 

всехъ

другихъ

 

благонриятпыхъ

 

условияхъ,

 

зависнтъ

 

во

 

многомъ

 

отъ

способностей,

 

знапия

 

и

 

поенныхъ

 

качествъ

 

всей

 

вообще

 

массы

офпцеровъ,

 

а

 

не

 

какой

 

либо

 

ея

 

части.

 

Чемъ

 

более

 

развивается

военное

 

искусство,

 

"темъ

 

несомненнее

 

становится

 

и

 

убеждение

въ

 

необходимости

 

специальныхъ

 

учебныхъ

 

заведений,

 

образую-

щих!,

 

строевыхъ

 

офицеревъ.

 

Чемъ

 

совершеннее

 

подготовка

 

вольно-

оиределяющихся,

 

темъ

 

более

 

облегчается

 

воспитательный

 

трудъ

и

 

темъ

 

надежнее

 

достигаются

 

цели

 

въ

 

специашюмъ

 

образова-

ны!

 

строеваго

 

офицера,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

быстро

 

уходплп

 

виередъ

усовершенстнования

 

въ

 

военной

 

органнзации

 

и

 

улучшения

 

въ

военномъ

 

деле.

 

Безъ

 

живой

 

потребности

 

въ

 

улучшении

 

сиособовъ

комплектования

 

армии

 

офицерами,

 

ннкакия

 

искуственпыя

 

мерн,

ннкакия

 

энергическия

 

уснлия

 

не

 

въ

 

состоянип

 

были

 

бы

 

вдохнуть

жизнь

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

и

 

сделать

 

нхъ

 

необходимыми.

Полковая

 

военная

 

семья,

 

съ

 

1.S64

 

года,

 

могла

 

широко

 

раскрыть

свои

 

двери

 

для

 

кандпдатовъ

 

на

 

офицерское

 

звание;

 

по

 

первымъ

опытамъ,

 

полки

 

могли

 

впдеть,

 

что

 

юикерския

 

училища

 

даютъ

нмъ

 

более

 

совершепныхъ,

 

лучше

 

воспитанпыхъ

 

п

 

достаточно

нодготовлепныхъ

 

къ

 

сдужбе

 

офпцеровъ,

 

какихъ

 

они

 

сами

 

не

могли

 

образовывать

 

прежде,

 

при

 

всемъ

 

старании

 

и

 

при

 

самомъ

нскреннемъ

 

желанин.

 

Войска

 

вндели,

 

что

 

училища

 

устраняютъ

нреишюю

 

неопределенность

 

въ

 

иоложепии

 

массы

 

вольноопреде-

ляющихся,

 

вращавшихся

 

до

 

офнцерскаго

 

чина

 

безъ

 

восинтания,

безъ

 

онределеннаго

 

руководства

 

и

 

бдптелыиаго

 

надзора;

 

сами

во.иьпоопределяющиеся,

 

не

 

смотря

 

на

 

настойчивую

 

требователь-

ность,

 

мало-по-малу

   

начинали

 

чувствовать

 

благодетельную

 

силу

2*
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учреждений,

 

нредназначенныхъ

 

давать

 

имъ

 

обучение

 

и

 

военное

воспитаиие.

 

Недостаточныя

 

познания,

 

не

 

всегда

 

твердыя

 

иопятия

о

 

правственномъ,

 

шаткия

 

убеждеиия,

 

дурныя

 

привычки,

 

вынесен-

ныя

 

отъ

 

недостатковъ

 

первоначальная

 

восннтания— все

 

эти,

 

бо-

лее

 

или

 

менее

 

круиныя,

 

недостатки

 

ума,

 

волн

 

и

 

сердца

 

должны

были

 

въ

 

учнлнщахъ

 

натолкнуться

 

па

 

воспитательные

 

нриемы,

безъ

 

которыхъ

 

немыслимо

 

существование

 

никакой

 

благоустроен-

ной

 

школы.

Решаясь

 

указать

 

на

 

пользу,

 

уже

 

принесенную

 

училищами,

мы

 

можемъ

 

заметить,

 

на

 

основании

 

многихъ

 

фактовъ

 

и

 

от-

зывовъ

 

изъ

 

войскъ,

 

что

 

между

 

вольноопределяющимся,

 

всту-

нающнмъ

 

въ

 

училище,

 

и

 

портуией-юикеромъ,

 

выходящнмъ

 

изъ

него,

 

существуетъ

 

уже

 

заметная

 

разница:

 

выиускаемый

 

изъ

училища

 

портупей-юнкеръ

 

опередилъ

 

ирежняго

 

волыгоопреде-

ляющагося;

 

перейдя

 

въ

 

своемъ

 

развптии,

 

можетъ

 

быть,

 

далеко

неполномъ

 

и

 

немногостороннемъ,

 

на

 

другую

 

степень,

 

портупей-

юнкеръ

 

усвоилъ

 

уже

 

и

 

необходимыя

 

сведеиил,

 

навыки

 

и

 

пра-

вила,

 

приобрелъ

 

некоторыии,

 

годный

 

для

 

будущей

 

его

 

службы

 

и

жизни,

 

запасъ,

 

и,

 

если

 

только

 

его

 

школыиымъ

 

приобретениемъ

захотятъ

 

и

 

съумеютъ

 

воспользоваться,

 

то

 

пзъ

 

него

 

выходить

знающий

 

офнцеръ,

 

будущий

 

кандидатъ

 

яа

 

ротнаго

 

командира,

казначея,

 

квартермнетра,

 

делопроизводителя.

По

 

образование,

 

ириобретаемое

 

вольпоопредьллющнмися

 

въ

учн.инще,

 

вмеетъ

 

лишь

 

относительное

 

значение,

 

и

 

было

 

бы

 

оши-

бочно

 

требовать

 

отъ

 

него

 

образования

 

безусловно

 

сонершеппа-

го,

 

какое

 

въ

 

данное

 

время

 

отвечало

 

бы

 

вси.мъ

 

требованиямъ

отъ

 

офицера,

 

не

 

озаботясь

 

предварительно

 

объ

 

улучшенин

 

нхъ

общеобразовательной

 

подготовки.

Рядомъ

 

съ

 

положительными

 

фактами,

 

съ

 

возрастающпмъ

 

чне-

ииими.

 

выпускаемыхъ

 

изъ

 

училища,

 

дли

 

производства

 

въ

 

офице-

ры,

 

мы

 

замечаемъ

 

и

 

значительную

 

непроизводительную

 

убыль

отпадающими

 

до

 

окоичания

 

курса.

Возрастаиие

 

учнлнщъ

 

шло

 

параллельно

 

съ

 

возрастающпмъ

дефицнтомъ

 

въ

 

офицерахъ

 

всей

 

армии.

 

До

 

1868

 

года,

 

въ

 

тече-

нин

 

1 1

 

летъ,

 

убыль

 

въ

 

армейскнхъ

 

офицерахъ

 

превосходила

прибыль

 

на

 

G 19,

 

перевесъ

 

этотъ

 

выражается

 

1.8S8°/o.
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Главнымъ

 

нсточникомъ

 

комплектоваиия

 

были

 

вольнооиреде-

ляющиеся

 

—

 

1 1 30,

 

за

 

ними

 

выпущенные

 

изъ

 

военно-учебпыхъ

запедеиий

 

—

 

672

 

и,

 

наконецъ,

 

определяемые

 

изъ

 

отставки

 

изъ

другихъ

 

иедометвъ —

 

417.

Но

 

какъ

 

вся

 

убыль

 

въ

 

офицерахъ

 

достигала

 

2,838,

 

на

 

уком-

плектование

 

же

 

ея

 

поступало

 

изъ

 

треть

 

псточииковъ

 

2,219

 

офп-

церовъ,

 

а

 

между

 

темъ,

 

военный

 

училища

 

и

 

кадетские

 

корпуса,

въ

 

соединенип

 

съ

 

определяемыми

 

изъ

 

отставки,

 

могли

 

давать

maximum

 

1,000

 

офпцеровъ,

 

то

 

Воепному

 

Министерству

 

остава-

лось

 

дать

 

такое

 

развнтие

 

юнкерскнмъ

 

учнлищамь,

 

чтобы

 

они

могли

 

приготовлять

 

ежегодно

 

не

 

менее

 

1,800

 

офпцеровъ.

 

И

Военному

 

Министерству,

 

какъ

 

мы

 

видимъ,

 

удалось

 

подойти

 

близ-

ко

 

къ

 

этой

 

задаче,

 

ибо,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

юнкерским,

учнлнщахъ

 

положено

 

обучать

 

до

 

3,800

 

юнкеровъ.

 

изъ

 

числа

которыхъ

 

можно

 

ежегодно

 

приготовлять

 

1,550

 

портупей-юнке-

ровъ:

 

1,230

 

для

 

пехоты,

 

150

 

для

 

кавалерип

 

и

 

170

 

для

 

казачь-

ихъ

 

войскъ

 

').

Действительная

 

цифра

 

выпускаемыхъ

 

изъ

 

юнкерпшхъ

 

учи-

лищ,

 

портупей-юнкеровъ

 

одпако

 

не

 

доходила

 

до

 

предположен-

ной,

 

при

 

ихъ

 

учреждении,

 

нормальной

 

цифры

 

40°/о;

 

наиротнвъ,

въ

 

первые

 

годы

 

она

 

значительно

 

была

 

ниже;

 

поэтому

 

юнкерския

училища,

 

со

 

времени

 

своего

 

учреждения,

 

дали

 

5,315

 

офпцеровъ,

т.

 

е.

 

на

 

28°,о

 

менее,

 

чемъ

 

могли

 

бы

 

дать

 

при

 

нолпыхь

 

шта-

тахъ;

 

фактъ

 

этотъ

 

уже

 

объясненъ

 

весьма

 

значите.!

 

и.н

 

и мъ

 

не-

комнлектомъ,

 

особенно

 

въ

 

органпзационный

 

нериодь,

 

п

 

довольно

значительными,

 

отнадениемъ

 

иепронзводительнаго

 

элемента

 

(т.

 

I

стр.

 

95);

 

этотъ

 

же

 

фактъ

 

еще

 

нагляднее

 

выражается

 

постоян-

ною

 

разностью

 

между

 

штатнымъ

 

составомъ

 

и

 

наиболыппмъ

 

чпе-

ломъ

 

обучаемыхъ,

 

которая

 

съ

 

5-го

 

учебнаго

 

курса

 

заметпо

уменьшается,

 

а

 

въ

 

последний

 

учебный

 

курсъ

 

число

 

учащихся

значительно

 

превосходило

 

полол;енные

 

для

 

нихъ

 

штаты.

Въ

  

настоящее

  

время,

   

когда

   

въ

   

армин

  

служить

  

до

   

7,000

')

 

Здесь

 

не

   

припято

 

въ

 

расчетъ

 

памеченнос

 

уже

 

разшнреиие

 

никоторыхт.

суицеотвующихъ

 

и

 

открытие

 

новыхъ

 

учнлнщъ.
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вольноопределяющихся,

 

вопросъ

 

о

 

некомплекте

 

упразднился

 

');

что

 

же

 

касается

 

до

 

значительной

 

непроизводительной

 

убыли,

 

то

значение

 

ея

 

легко

 

определяется

 

размерамп

 

техъ

 

источииковъ,

которые

 

ее

 

иптаютъ.

 

Вслт.дствие

 

непроизводительной

 

убыли,

 

на-

личный

 

составь

 

обучаемыхъ,

 

къ

 

концу

 

учебныхъ

 

курсовъ,

 

по-

нижается,

 

въ

 

первомъ

 

нериоде,

 

почти

 

на

 

одну

 

треть,

 

а

 

во

 

вто-

ромъ

 

только

 

на

 

одну

 

шестую

 

(lS°/o).

 

Но

 

на

 

эту

 

непроизводи-

тельную

 

убыль,

 

какъ

 

мы

 

сейчасъ

 

увиднмъ

 

и

 

еще

 

подробнее

укажемъ

 

въ

 

своемъ

 

месте,

 

плиялн

 

не

 

столько

 

отчнсления

 

за

 

ие-

успехн

 

и

 

исключсния

 

за

 

дурное

 

поведение,

 

сколько

 

доброволь-

ный

 

выходъ,

 

по

 

собственному

 

желанию.

Па

  

100

Всего.

        

носгуинв-

шихъ.

Въ

 

S

 

летъ

 

вновь

 

поступило

 

обучающихся.

  

10,974

ИИ.иь

 

нихъ:

 

выпущено

 

для

 

производства

 

въ

офицеры ............. 5,315

        

48,4з°/о

Убыло

 

непроизводительно,

 

т.

 

е.

 

отчислено

и

 

исключено

 

до

 

окончания

 

курса

     

....

    

3,7

 

4

 

о

        

34, ов

Но

 

здесь

 

нужно

 

считать

 

2*7

 

вышедишхъ

до

 

окончапия

 

курса,

 

по

 

особымъ

 

расноряже-

ииямъ;

 

за

 

нсключениемъ

 

нхъ.

 

непроизводитель-

ная

 

убыль

 

составить

 

до........ 3,4

 

53

 

или

 

32,о»°

 

о

Во

 

всей

   

непроизводительной

   

убыли

  

ста-

                     

1Иа

 

100

тается

 

въ

 

полномъ

 

смысле

   

неусиешныхъ

 

въ

                      

общеии

наукахъ

 

и

 

неодобрительная

 

или

 

дурная

 

но-

ведепия ............. 1,383

          

37,оо

Изъ

 

нихъ:

 

1)

 

отчислено

 

на

 

сроки,

 

удали-

ющие

 

производство

 

до

 

2-хъ

 

легь:

а)

  

за

 

неуспехи .........

        

799

          

21, se

б)

  

за

 

неодобрительное

 

поведение .

    

.

    

.

       

419

          

11,м

2)

 

Исключено

 

за

 

дурное

 

поведение.

    

.

    

.

       

165

            

4,«

Ч

 

Случаи

 

некомплекта

 

ви.

 

посги.диие

 

учебные

 

курсы

 

въ

 

учнлищахъ

 

зави-

сали

 

lie

 

отъ

 

недостатка

 

вольноопределяющихся

 

иъ

 

воГискахъ,

 

гдЬ

 

нхъ

 

остается

более

 

3,000,

 

а

 

отъ

 

веимешя

 

правъ

 

на

 

поступление

 

въ

 

училища,

 

на

 

осповаииии

закона.
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Следующий

 

псточннкъ,

 

но

 

всей

 

справедливости,

 

пельзя

 

счи-

тать

 

непроизводительною

 

утратой.

3)

  

Отчислены

 

изъ

 

учнлнщъ

 

въ

 

войска,

 

по

особымъ

 

распоряжсниямъ

 

бывшая

 

Инспектор-

ская

 

Департамента,

 

те

 

изъ

 

вольноопреде-

ляющихся,

 

которые

 

уже

 

выслужили

 

сроки

 

и

могли

 

держать

 

экзаменъ,

 

по

 

прежпей

 

про-

грамме,

  

при

   

дпвизияхъ.

   

Такихъ

   

вышло

   

во

весь

 

периодъ,

 

особенно

 

въ

 

первые

 

4

 

года.

    

.

       

287

 

или

   

7,в7°/о

4)

  

Главный

 

же

 

нсточникъ

 

непроизводи-

тельной

 

убыли — это

 

отчисление

 

въ

 

войска,

 

по

собственному

 

жсланию,

 

для

 

перемены

 

рода

службы,

 

для

 

выхода

  

въ

  

отставку

  

и

   

вообще

подъ

 

предлогомъ

 

домаипннхъ

 

обстоятельствъ.

     

1,801

 

или48,из°/о

Безъ

 

всякая

 

сомнения,

 

въ

 

числе

 

нхъ

 

весьма

 

много

 

встре-

чается

 

лицъ

 

или

 

не

 

чувствовавшнхъ

 

сплъ

 

для

 

окоичания

 

курса

съ

 

успехомъ,

 

плн

 

не

 

желавшихъ

 

подчиняться

 

строгнмъ

 

услови-

ямъ

 

училищной

 

жизни

 

и

 

дисциплины,

 

или,

 

наконецъ,

 

не

 

отдав-

шихъ

 

себе

 

отчета

 

въ

 

сиюпхъ

 

же.ианилхъ,

 

т.

 

е.

 

или

 

крайне

 

сла-

бохарактерннхъ,

 

или

 

недостаточно

 

зрелыхъ,

 

для

 

верной

 

оценкн

сноихъ

 

поступковъ.

Наконецъ,

 

изъ

 

учнлнщъ

 

убыло

 

еще:

5)

  

Вследствие

 

болезнн ........ 167

 

нли4,«в°/о

6)

  

За

 

смертью ........... 102

 

или

 

2,7з%

Во

 

весь

 

8

 

летний

 

нериодъ

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

изъявляло

желапие

 

поступить

 

до

 

14,000

 

вольноопределяющихся

 

и

 

унтеръ-

офицеровъ

 

общая

 

срока,

 

последнихъ

 

не

 

более

 

400.,

Изъ

 

этого

 

принято ........... 10,974

Добровольно

 

вышло,

 

отчислено

 

и

   

отброшено,

  

въ

течение

 

учебныхъ

 

курсовъ,

 

по

 

нрнчннамъ,

 

здесь

 

ука-

заннымъ................ 3,740

Окончило

 

учебный

 

курсь

   

и

 

нриобрело

   

право

   

на

производство

 

въ

 

офицеры .......... 5,315
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Затемъ,

 

осталось

   

въ

   

учнлнщахъ

  

для

   

окопчания

учебная

   

курса ............. 1,777

  

')

Следовательно,

 

въ

 

каждой

 

1,000

 

изъявлявшихъ

 

желаиие

 

по-

лучать

 

образование

 

въ

 

учнлпщахъ

 

оказалось:

Нснрпнитыхъ

 

и

 

неявившихсл

 

къ

 

приемпымъ

 

экзамкнамъ.

    

216

Отчислеиныхъ,

 

по

 

особымъ

 

расноряжениямъ

   

....

      

20

Ушедшпхь

 

изъ

 

училпщъ,

 

но

 

собственному

 

желанию,

 

или

отброшеиныхъ

 

по

 

неспособности ......... 247

Приобревншхъ

 

необходимый

 

условия

   

для

   

производства

въ

 

офицеры

 

пехоты,

 

кавалерин

 

и

 

казачьихъ

 

войскъ .

    

.

    

.

    

380

Затемъ,

 

остается

 

для

 

окончания

 

образовали

 

на

 

18™/т8

учебный

  

курсъ

    

...- ............ 127

Изъ

 

этихъ

 

даниыхъ

 

видно,

 

что

 

до

 

46°/о

 

вольноопределяю-

щихся

 

оказываются

 

или

 

уклоняющимися

 

отъ

 

требований

 

учи-

лпщъ,

 

или

 

выходящими

 

изъ

 

нихъ

 

добровольно,

 

или,

 

наконецъ,

непригодными

 

для

 

производства,

 

и

 

затемъ

 

только

 

38°/о

 

прошло

курсъ

 

учнлнщъ

 

съ

 

успехомъ,

 

нриобретя

 

необходимыя

 

снециаль-

ныя

 

сведения

 

и

 

более

 

или

 

менее

 

тщательную

 

практическую

подготовку.

 

Изъ

 

остальныхъ

 

еще

 

13°/о

 

обучающихся,

 

съ

 

усие-

хомъ

 

окончить

 

курсъ,

 

положнмъ,

 

12°/о,

 

и

 

тогда

 

въ

 

общемъ

 

ре-

зультате

 

окажется,

 

что

 

юикерския

 

училища

 

съ

 

уснехомъ

 

про-

ходить

 

только

 

одпа

 

половина

 

(50°/о),

 

другая,

 

равная

 

ей

 

ноло-

впна,

 

теряется

 

или

 

задерживается,

 

по

 

разнымъ

 

прпчниамъ.

 

Но

въ

 

числе

 

14,000

 

изълвнвншхъ

 

желание

 

поступить,

 

находится

некоторая

 

доля

 

такнхъ,

 

которые

 

после

 

первой

 

неудачи

 

пробо-

вали

 

поступать

 

вторично,

 

и

 

потому,

 

для

 

нашихъ

 

соображеиий,

имеютъ

 

большее

 

значение

 

выводы

 

по

 

отношению

 

къ

 

более

 

по-

стояннымъ

 

велнчннамъ:

 

ко

 

всему

 

числу

 

поступивших -!,

 

пли,

 

еще

точнее,

 

ко

 

всему

 

числу

 

окончившнхъ

 

курсъ

 

съ

 

успехомъ.

Изъ

 

числа

 

10,974

 

поступившихъ:

На

 

тысячу.

а)

  

Выпущено

 

съ

 

нравами

 

производства

 

въ

 

офицеры

 

.

    

484,9

б)

  

Убыло

 

непроизводительно ......... 340,в

(Въ

 

томъ

 

числе

 

по

 

особымъ

 

распоряжениямъ

 

26,*).

')

 

Остальные

 

до

 

142

 

юнкеровъ

   

не

  

явились,

  

для

   

продоляиенин

   

курса,

   

по

окончании

 

летнихъ

 

сборовъ.
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На

  

тысячу.

в)

  

Не

 

явилось

 

къ

 

продолжению

 

курса ...... 23,о

г)

  

Остается

 

въ

 

учнлнщахъ

 

для

 

окончания

 

курса

   

.

    

.

    

161,»

Изъ

 

остающихся

   

можетъ

 

окончить

   

курсъ,

 

приблизи-

тельно .................. до

 

120

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

общей

 

сложности

 

выходить,

 

что

 

изъ

числа

 

поступившихъ

 

въ

 

каждой

 

сотие

 

оканчивает!»

 

курсъ

 

съ

успехомъ

 

до

 

60°/о,

 

а

 

отпадаетъ

 

40°/о;

 

следовательно,

 

изъ

 

5-ти

поступившихъ

 

отпадаетъ

 

непроизводительно

 

два.

Действительно,

 

если

 

обратить

 

внпмание

 

па

 

всехт,

 

вышедшпхъ

изъ

 

учплищъ

 

какъ

 

ст.

 

правами

 

на

 

производство,

 

такъ

 

и

 

безъ

правъ

 

на

 

офицерской

 

чннъ,

 

то

 

получаемъ .

 

на

 

тысячу

 

че.иовекъ

общей

 

убыли

 

587.5

 

производительно

 

и

 

4 12,о

 

непроизводительно,

т.

 

е.

 

на

 

каждую

 

сотню

 

всей

 

убыли

 

приходится

 

вынолннвшихъ

условия

 

для

 

производства

 

58,75,

   

неиыпо.инпшпнхъ

  

этнхъ

 

условий

41,88.

Наконецъ,

 

на

 

тысячу

 

чслов7ькь,

 

выпущенныхъ

 

съ

 

правами

 

на

производство

 

в?>

 

офицеры,

 

приходится

 

702

 

')

 

отпадающнхъ

непроизводительно

 

и

 

въ

 

томъ

 

чнсле:

а)

  

Отчпслиемыхъ

 

за

 

нсусни.хи

 

въ

 

наукахъ

     

.

    

150,з

б)

  

Отчпсляемыхъ

 

за

 

неодобрительное

 

поведепие.

      

78,8

в)

   

ИИсключепныхъ

 

за

 

дурное

 

поведение

 

...

      

31,«

Всего

 

на.

 

тысячу

  

юнкеровъ,

  

щюшсдишхъ

 

курсъ

   

съ

 

устьхомъ,

протнвуполагается

 

260,

 

или

 

болес

 

одной

 

четверти,

 

положительно

неудавшихся,

 

которые

 

н

 

удаляются

 

изъ

 

учнлнщъ

 

или

 

на

 

сроки,

или

 

совершенно

 

исключаются.

 

Иуь

 

нимъ

 

нужно

 

причислить

 

до

255

 

техъ

 

изъ

 

числа

 

добровольно

 

оставивших!,

 

училища,

 

кото-

рые

 

не

 

могли

 

продолжать

 

курса,

 

вслъдствие

 

дурпой

 

подготовки,

неспособности

 

или

 

лепости.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

на

 

тысячу

 

под-

ютовлснныхъ

 

юнкеровъ

 

нужно

 

считать

 

не

 

мснее

 

515

 

неспособ-

ныхъ

 

къ

 

продолжению

 

курса.

 

Остальные,

 

затемъ,

 

187

 

на

 

тысячу

выпущенных-!,:

 

или

 

отчислены,

 

по

 

особымъ

 

распоряжениямъ— 54,

п.ш

 

же

 

выходплн,

 

не

 

окопчнвъ

 

курса,

 

по

 

собственному

 

желанию— 83,

Ч

 

Считая

 

лдъсь

 

вышедшпхъ

 

до

  

очончания

   

курса

   

по

 

особымъ

 

расиорлже-

ниямъ

 

—

 

такнхии

 

54

 

на

 

тысячу

 

окончившим,

 

курсъ.



частью

 

же,

 

весьма

 

немногие,

 

отчислены

 

по

 

болезнн— 31

 

и

 

исклю-

чен

 

и

 

за

 

смертью — 19.

Следуетъ

 

ли

 

обвинять

 

воспитательную

 

систему

 

юнксрскнхъ

учнлнщъ,

 

не

 

допускающую

 

къ

 

офицерскому

 

чину

 

не

 

только

 

ие-

сиособныхъ

 

и

 

иераднвыхъ,

 

но

 

и

 

нравственно

 

испорченных!..

Посл*днпхъ— во

 

всей

 

маспъ

 

поступившихъ

 

оказалось

 

165

 

или

1,5°/о,

 

отчнслешшхъ

 

па

 

сроки,

 

съ

 

правомъ

 

вторичная

 

посту-

нления,

 

1,21s

 

или

 

11°,о,

 

а

 

вь

 

нихъ

 

799

 

или

 

7°/о

 

крайне

 

не-

уснешиыхъ

 

въ

 

наукахъ;

 

но

 

всехъ

 

неудавшихся—2,374

 

или

 

25°/о.

Должно

 

ли

 

удерживать

 

въ

 

стенахъ

 

учплищъ

 

туиыхъ

 

н

 

до

такой

 

степени

 

ленппыхъ,

 

что

 

всякая

 

надежда

 

на

 

нхъ

 

обучение

и

 

воспитание

 

становится

 

тщетною?

 

Едва

 

ли

 

могутъ

 

быть

 

полезны

такия

 

блаюдушныя

 

специальныя

 

школы,

 

которыя

 

дають

 

одобри-

ные

 

аитеитаты

 

или

 

полному

 

невежде

 

или

 

крайнему

 

лентяю,

или

 

нравственпо

 

испорченному

 

молодому

 

человекуУ

 

Юнверскил

училища

 

готовятъ

 

офпцеровъ,

 

людей,

 

но

 

меньшей

 

иере,

 

способ-

ных!,

 

руконодить

 

взводомъ,

 

учить

 

н

 

паставлять

 

до

 

полусотни

людей.

 

На

 

нихъ,

 

конечно,

 

падаетъ

 

и

 

ответственность

 

за

 

под-

готовку

 

этихи.

 

офпцеровъ,

 

не

 

только

 

исредъ

 

армией,

 

но

 

и

 

передъ

всемъ

 

государстииомъ,

 

и

 

нхъ

 

воспитательная

 

система

 

была

 

бы

псточнпкомъ

 

ыногихъ

 

золь,

 

если

 

бы,

 

уиустнвъ

 

изъ

 

вида

 

общия

цели

 

поспитания,

 

учиппща

 

давали

 

бы

 

офнцерские

 

патенты,

 

безъ

строгаго

 

серьезная

 

разбора,

 

не

 

обращая

 

надлежащая

 

внимания

на

 

годность

 

или

 

негодность,

 

для

 

предстоящей

 

деятелыюстн,

свопхъ

 

воспипаиниковъ.

Настойчиво

 

преследуя

 

своп

 

целн

 

и

 

не

 

отступая

 

передъ

трудностями

 

своей

 

задачи,

 

школа

 

следнтъ

 

за

 

каждымъ

 

душев-

ным

 

ь

 

нронвлепиемъ

 

своего

 

питомца

 

п

 

посредствомъ

 

известиыхъ

средствъ

 

стремится

 

помочь

 

развитию

 

природных!»

 

сп.иъ:

 

но

 

изъ

этого

 

не

 

следуетъ,

 

что

 

она

 

не

 

можетъ

 

поступать

 

решитс.иыю

въ

 

техъ

 

глучалхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

оказались

 

безнлоднымн

 

всякия

воспптателыиыя

 

средства.

Но

 

могутъ

 

ли

 

и

 

обязаны

 

ли

 

юнкерскип

 

училища

 

воспитывать?

Подобные

 

вопросы

 

янляются

 

у

 

всякая,

 

кто

 

незнакомъ

 

съ

 

по-

ступающими

 

па

 

службу

 

вольноопределяющимися.

 

Педагогика

 

и

здравый

 

смыслъ

 

не

 

могутъ

 

отделять

  

понятие

 

объ

 

дбучеиии

 

отъ
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ииоииятин

 

о

 

посшитаиииии,

 

и

 

вся

 

система

 

образо,

учии.иищахъ

 

должна

 

быть

 

построена

 

ииа

 

уел

связи

 

между

 

восиитаниемъ

 

физическимъ

 

и

чениемь

 

умстаеннымь.

Собственно

 

говоря,

 

подъ

 

системою

 

в..

керскихъ

 

учнлшцахъ

 

мы

 

разумеемъ

 

сов(жуиносттт--Ич»»<яГовь,

 

и

 

средствъ,

 

сиособствующихъ

 

вынолпению

 

общей

 

задачи:

образовать

 

хорошаго

 

стро.'ваго

 

офицера,

 

какъ

 

целаго

 

человека,

 

его

 

уметенными,

 

моральными

 

и

 

([шзнческимп

 

силами.

 

Но

 

она

имеетъ

 

н

 

свои

 

особенности.

 

Въ

 

систем -!»

 

восннтапии

 

юнкеровъ

 

въ

 

/

учнлшцахъ

 

обучение

 

и

 

воем птание,

 

понимая

 

эти

 

выражения

 

въ

теспомъ

 

смысле,

 

нмеютъ

 

постоянную

 

и

 

близкую

 

связь;

 

трудпо

 

где

 

прекращается

 

влияиие

 

одного

 

и

 

где

 

начинается

 

деп-

стпие

 

другаго.

 

Если

 

же

 

въ

 

своемъ

 

труде

 

мы

 

будемъ

 

разематривать

пхъ

 

отделыю,

 

то

 

единственно

 

для

 

лучшаго

 

разъяснения

 

техъ

 

сио-

собовъ

 

и

 

приемовъ,

 

которыми,

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

ха-

рактеризуется

 

деятельность

 

преподавателя

 

и

 

офицера-воспитателя,

отнюдь

 

не

 

считая

 

зтнхъ

 

деятелей

 

стонщихъ

 

особо

 

и

 

независимо

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Съ

 

понятиемъ

 

о'младшемъ

 

офицере

 

мы

 

сое-

диняемъ

 

нонятие

 

о

 

носннтателе,

 

н

 

преподаватель,

 

въ

 

иашнуь

глазахъ,

 

есть

 

такой

 

же

 

воспитатель.

Въ

 

область

 

обучения

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учнлшцахъ

 

входятъ

 

две

составныя

 

части:

 

снециалыиая

 

и

 

общеобразовательная.

Еслибы

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

поступали

 

лица,

 

нолучнвшим

полное

 

гимназическое

 

образование,

 

то

 

общеобразовательный

 

курсъ

становился

 

бы

 

аномалией,

 

лншнимъ,

 

безцельнымъ

 

иридаткомъ.

Въ

 

необходимости

 

его,

 

въ

 

данный

 

нериодъ

 

существования

 

училницъ,

мы

 

еще

 

убедимся,

 

когда

 

ближе

 

ознакомимся

 

съ

 

степенью

 

под-

готовки

 

и

 

развнгия

 

прнннмаемыхъ

 

въ

 

училища

 

вольноопреде-

ляющихся.

Не

 

поднявъ

 

нхъ

 

общечеловеческаго

 

развития,

 

не

 

развивт.

въ

 

ишхъ

 

основпыхъ

 

началъ

 

человеческой

 

культуры,

 

нельзя

 

на-

деяться

 

и

 

достигнуть

 

общей

 

целн

 

сиециальпаго

 

образования.

 

Но

располагая

 

определепнымъ

 

периодомъ

 

обучсния

 

(двухлетнип

курсъ)

 

н

 

стремясь

 

непосредственно

 

къ

 

своей

 

задаче,

 

кшкерккил

училища

 

должны

 

ограничить

 

общее

 

образоваиие

 

только

  

еамыль



—

 

is

  

-

необ^д&мимъ,

 

безъ

 

чего

 

немыслимо

 

дальнейшее

 

специальнос

o6y4enjjBJ

Въ

 

область

 

общяхъ

 

предметов!,

 

поэтому

 

должны

 

войти:

 

Рус-

ски

 

языкъ,

 

Математика,

 

География,

 

История,

 

Естествоведение

 

н

Законъ

 

Божий.

 

Общий

 

составъ

 

этихъ

 

предметовъ

 

въ

 

целомъ

 

н

 

ча-1

стяхъ,

 

при

 

данномъ

 

материале

 

учащихся,

 

не

 

можетъ

 

соответство-

вать

 

курсу

 

гимназическому;

 

но

 

каждый

 

нзъ

 

общигхъ

 

предметовъ

 

и

все

 

они

 

въ

 

совокупности

 

должны

 

представить

 

нечто

 

целое,

 

закон-

ченное

 

и

 

достаточно

 

полное,

 

какъ

 

средство

 

для

 

специашиаго

образования.

Область

 

специальнаго

 

обучения

 

юпкеровъ,

 

въ

 

прпмепеиии

къ

 

ихт.

 

будущей

 

деятельности,

 

должна

 

совмещать

 

три

 

основ-

ныхъ

 

элемента:

 

боевой

 

(тактически1! ',

 

административный

 

и

 

тех-

нический.

Развнтию

 

каждаго

 

нзъ

 

этпхъ

 

элемеитовъ

 

отвечаютъ

 

следующие

предметы:

1)

  

Боевому— Тактика,

 

Фортпфнкация,

 

Ручное

 

Оружие,

 

съ

 

Ар-

тиллерией

 

и

 

Топография.

2)

   

Административному —Военная

 

Администрация,

 

Сви.дения

о

 

Военно-Уголовныхъ

 

Законахъ

 

п

 

Военномъ

 

Судонроизводстве,

Инпология

 

(въ

 

исавалерийскнхъ),

 

Военная

 

Гигиена

 

и

 

Методика

грамотпостн

 

по

 

обучению

 

солдата.

3)

  

Техническому

 

—

 

отвечаютъ

 

все

 

те

 

упражнения,

 

который

формнруюта

 

строеваго

 

офицера,

 

съ

 

чисто

 

практической

 

точки

зрения:

 

Военные

 

Уставы,

 

все

 

отрасли

 

слуягебно

 

-

 

строеваго

 

об-

разования

 

(гимнастика,

 

фехтование,

 

стрельба,

 

верховая

 

езда

 

и

проч.),

 

а

 

равно

 

развивают?»

 

способности

 

къ

 

исполнение

 

известныхь

работъ,

 

требующнхъ

 

чисто

 

технической

 

подготовки

 

(съемка,

саперное

 

дело).

Очевидно,

 

что,

 

не

 

нмея,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

достаточно

 

нол-

наго

 

общеобразовательна™

 

основания,

 

а

 

съ

 

другой— сообразуясь

съ

 

целью

 

но

 

образованию

 

строеваго

 

офицера,

 

не

 

ютоваго

 

уже,

а

 

только

 

способною

 

исполнять

 

свои

 

обязанности

 

съ

 

нервы хь

дней

 

службы,

 

снециалыиое

 

образование

 

юнкера

 

должно

 

иметь

 

и

определенную

 

норму

 

развития;

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

составныи

 

части

каждаго

 

снециальнаго

 

предмета

 

въ

 

курсе

   

юнкерскаго

   

училища
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должны

 

представлять

 

достаточный

 

материалъ

 

для

 

развнтия

 

того

оснопнаго

 

элемента,

 

которому

 

каждый

 

нзъ

 

данныхъ

 

предметов?,

ближе

 

всего

 

отвечаетъ.

Въ

 

своемъ

 

месте

 

мы

 

остановимся

 

подробпее

 

на

 

сущности

и

 

значен ин

 

каждаго

 

предмета

 

въ

 

области

 

обучения

 

юнкеровь,

теперь

 

же

 

только

 

заметимъ,

 

относительно

 

воспитания,

 

что

 

въ

юнкерскомъ

 

учнлище

 

оно

 

можетъ

 

благодетелыю

 

нлиять

 

на

душевныя

 

свойства

 

учащихся,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

поередствомъ

правил ьнаго

 

обучения.

Когда

 

намъ

 

известенъ

 

личный

 

состав?»

 

восннтанниковъ,

иано

 

время,

 

въ

 

течение

 

котораго

 

должно

 

завершаться

 

пхъ

 

во-

•ннтание,

 

и.

 

иаконецъ,

 

онределена

 

цель

 

—

 

наименьшая

 

мера

таний,

 

необходимых*

 

для

 

каждаю

 

офицера,

 

тогда

 

мы

 

можемъ

миределить

 

и

 

все

 

прочия

 

условия,

 

необходнмыя

 

для

 

достпжения

назначенной

 

ni,.ш.

Нзъ

 

ряда

 

этихъ

 

условий,

 

въ

 

каждой

 

воспитательной

 

снстеме

иаинмаютъ

 

безенорно

 

первенствующее

 

место

 

воспитатели,

 

т.

 

е.

шчныя

 

нсдаг.игнческии

 

силы,

 

методы,

 

т.

 

е.

 

способы

 

и

 

нриемы,

юередствомъ

 

которыхъ

 

воспитатели

 

достигаюсь

 

своихъ

 

задачъ,

ц,

 

наконец?.,

 

нсе

 

нрочия

 

необходнмыя

 

учебныя

 

пособия.

Между

 

вси.ми

 

условиями

 

н

 

средствами

 

существует?»

 

постоян-

иая

 

зависимость,

 

и

 

только,

 

при

 

их?»

 

благоприятномъ

 

сочетанин,

иредполагая

 

нзвеетныи

 

данпыя

 

и

 

определенный

 

нсриод?.

 

обуче-

иия

 

п

 

воспнтания,

 

можпо

 

надеяться

 

достигнуть

 

и

 

благоприятпыхъ

>езультатовъ.

 

Мы

 

говоримъ

 

падеяться,

 

нотому-что

 

есть

 

не

 

ма-

ю

 

ностороннихъ

 

влияний,

 

отрицательное

 

действие

 

которыхъ,

 

и

при

 

самыхъ

 

б.иагоириятныхь,

 

ииовиднмому,

 

средстнахъ,

 

нрепят-

ствуетъ

 

развиваться

 

ожидаемымъ

 

результатамъ.

Самый

 

лучшиии

 

личный

 

составъ

 

училищ?»

 

еще

 

не

 

обезиечнмаетъ

нолнаго

 

успеха,

 

если

 

въ

 

немъ

 

иетъ

 

опытности

 

и

 

знания

 

въ

руководств!»

 

д1;ломъ

 

восиптания,

 

если

 

нетъ

 

общаго

 

единства

 

въ

стремлении

 

къ

 

онредиленнымь

 

це.иямь.

 

безъ

 

наси.иия

 

и

 

уииочений

—

 

мы

 

хотпмъ

 

сказать,

 

если

 

методы

 

обучения

 

и

 

воспнтания

не

 

прилагаются

 

къ

 

делу

 

въ

 

ихъ

 

лучшей

 

и

 

нанболее

сообразной

 

форме.

Правда,

 

что

 

самые

 

лучшие

 

методы

 

(но

 

форме)

 

останутся

 

не-
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действптельнымъ

 

орудиемъ

 

въ

 

руках?»

 

лнцъ,

 

равнодушно,

 

апатич-

но,

 

ленпво

 

относящихся

 

къ

 

своей

 

высокой

 

обязанности

 

воспита-

теля.

 

Верпо,

 

что

 

деятельный,

 

энергичный

 

и

 

способный

 

учитель

достигаете

 

нередко

 

успехонъ

 

норазптельныхъ,

 

не

 

имея

 

даже

никакого

 

нонятия

 

о

 

педагогическомъ

 

методе.

 

Всмотревшпсь

однако

 

в?»

 

работу

 

такого

 

преподавателя,

 

мы

 

непременно

 

под-

метимъ

 

вь

 

ней

 

определенный

 

характеръ

 

и

 

последовательность,

нри.иожение

 

къ

 

делу

 

пзвестныхъ

 

началъ.

Методы

 

составляютъ

 

существенную

 

принадлежность

 

всякой

системы

 

воспитания.

 

Искуства,

 

какъ

 

и

 

науки,

 

только

 

и

 

могута

совершенствоваться

 

черезъ

 

нриложение

 

нзвестныхъ

 

приемовъ,

 

спо-

собовъ,

 

руководящпхъ

 

началъ— методовъ.

ИИскуство

 

же

 

воспнтания

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

чемъ

 

иномъ,

 

какъ

только

 

въ

 

приложении

 

правпльнаго

 

воспнтательнаго

 

метода

 

къ

данному

 

случаю.

 

Возможно-лн

 

доверять

 

воспитание

 

п

 

обучение

тому,

 

кто

 

незнакомъ

 

съ

 

деломъ,

 

къ

 

которому

 

призвапъ,

 

или

кто

 

съ

 

гордымъ

 

самодовольствиемъ

 

презираегь

 

опыты

 

других -!.,

или,

 

накопецъ,

 

кто

 

отвергаете

 

пользу

 

указапий

 

техт»

 

изследова-

телей

 

въ

 

науке

 

воспитания

 

и

 

обучения,

 

которые

 

надъ

 

этим?,

трудились

 

всю

 

свою

 

жнзни ,

 

съ

 

самоотвержениемъ

 

преодолевая

нрепятствия?

 

Какия

 

произошли

 

изменепия

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

обу-

чен

 

ие

 

съ

 

ноявлениемъ

 

онытнаго

 

метода,

 

впервые

 

предложеннаго

БекономъУ

 

<Какъ-бы,

 

но

 

маповению

 

магпческаио

 

жезла,

 

природа

раскрыла

 

свои

 

сокровища

 

для

 

нзучения;

 

нодъ

 

руководствомъ

его

 

метода,

 

умъ

 

стать

 

обнаруживать

 

свое

 

могучее

 

влияние

 

на

материю

 

и

 

многия

 

новыя

 

иаукп

 

опередили

 

въ

 

пользе,

 

красоте

 

и

велпчии

 

все

 

то,

 

что

 

было

 

безнлодпо

 

вырабатываемо

 

предшедшп-

мн

 

векамп>

  

')•

Действительно,

 

псе

 

въ

 

прпроде

 

пмеетъ

 

свойственный

 

ему

методъ

 

разввтия,

 

и

 

это

 

развитие

 

можетъ

 

совершенствоваться

черезъ

 

приложение

 

нзвестиыхъ

 

началъ,

 

выведенныхъ

 

нзъ

 

опыта.

Зерно,

 

брошенное

 

въ

 

землю,

 

ростетъ

 

п

 

даетъ

 

семепа

 

безъ

 

вся-

кой

   

особенной

  

заботливости

 

чсловека,

   

но

 

какъ

 

процеесъ

 

этотъ

'и

 

Tlic

 

Philosophie

 

of

 

Education,

  

Tate.
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облегчается

 

отъ

 

нзвестныхъ

 

приемовъ

 

земледельческаго

 

труд?

 

и

какъ

 

онъ

 

совершенствуется

 

отъ

 

примепсния

 

методовъ,

 

откры-

тыхъ

 

земледельческой

 

хнмией.

 

То

 

же

 

происходить

 

съ

 

самнмъ

человекомъ:

 

его

 

умъ,

 

воля

 

и

 

сердце

 

—

 

развиваются,

 

безъ

особенпыхъ

 

заботь

 

объ

 

этомъ

 

другнхъ;

 

но

 

какъ

 

много

номогаютъ

 

процессу

 

развития

 

душевныхъ

 

сплъ

 

разумные

 

воспи-

тательные

 

приемы.

 

какъ

 

совершенствуетъ

 

человека

 

хорошее

 

вос-

нитание,

 

методы

 

котораио

 

основаны

 

на

 

наблюденияхъ

 

и

 

опыте.

Хороший

 

воспитатель

 

не

 

образуется

 

внолне

 

черезъ

 

одно

 

только

теоретическое

 

изучение

 

приемовъ

 

и

 

способовъ

 

воспитапия,

 

ему

необходимы

 

еше

 

добрая

 

воля,

 

опыты

 

и

 

наблюдепия,

 

и

 

не

 

одинъ

не

 

станетъ

 

на

 

высоте

 

своего

 

призваиия,

 

пока

 

методъ

 

воспитания

не

 

сделается

 

его

 

существенною

 

и

 

живою

 

принадлежностью.

Лежащая

 

въ

 

основании

 

воснитания

 

общая

 

руководящая

 

идея

можете

 

развиваться

 

только

 

опытомъ

 

и

 

наблюденгемъ.

 

Чемъ

шире

 

и

 

полиее

 

эти

 

паблюдения,

 

чемъ

 

они

 

точнее

 

и

 

постояпнее,

темъ

 

тверже

 

устанавливается

 

и

 

вся

 

система

 

воспитания.

 

Разли-

чие

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

методы

 

происходите

 

не

 

столько

 

отъ

 

труд-

ности,

 

сколько

 

отъ

 

недостатка

 

онытовъ,

 

отъ

 

недостатка

 

знания,

и

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

юнкерския

 

училища

 

на

 

столько

 

еще

 

мо-

лоды,

 

такъ

 

недавно

 

устроены,

 

что,

 

при

 

недостатке

 

опытовъ,

начальствующнмъ

 

лицамъ

 

и

 

нреиодавателямъ

 

приходится,

 

но

необходимости,

 

часто

 

идти

 

ощупью,

 

следуя

 

методамъ,

 

не

 

всегда

удовлетворяющнмъ

 

общимъ

 

целямъ

 

восинтания.

Вообще,

 

въ

 

деле

 

воспитания

 

юнкеровъ

 

мы

 

еще

 

бедны

 

фак-

тами,

 

основанными

 

на

 

наблюденияхъ

 

техъ,

 

которые

 

имеютъ

возможность,

 

стоя

 

близко

 

къ

 

юнкерамъ,

 

делать

 

постоянный

заметки

 

и,

 

давая

 

строго

 

проверенные

 

факты,

 

способствовать

производству

 

изследований.

 

Въ

 

этомъ

 

отиошепип,

 

нельзя

 

поло-

житься

 

столько

 

на

 

лице

 

инспектирующее,

 

сколько

 

на

 

офицеров?»

п

 

преподавателей,

 

если

 

они

 

относятся

 

къ

 

делу

 

безъ

 

предвзятой

наклонности

 

къ

 

любнмымъ

 

теориямъ.

 

Мы

 

однако

 

богаты

 

различ-

ными

 

мнениями,

 

номнения

 

—

 

не

 

факты,

 

н

 

въ

 

деле

 

воспптания

подобное

 

смешение

 

весьма

 

опасно.

 

Преподаватель

 

учит?»

 

по

 

ме-

тоду

 

ему

 

свойственному,

 

ученики

 

диилаютъ

 

успехи,

 

эти

 

успехн

приписываются

 

этому

 

методу;

 

здесь

 

успехн— факта,

 

что

 

учитель
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учить

 

но

 

такому-то

 

методу

 

—

 

факта,

 

по

 

что

 

методъего

 

обучен.,- !

былъ

 

истинною

 

причиной

 

успеховъ

 

—

 

это

 

мнение,

 

оно

 

можетъ

 

н

не

 

вязаться

 

съ

 

двумя

 

фактами,

 

ибо

 

уснехамъ

 

ученпковъ

 

могли

способствовать

 

исключительно,

 

или

 

въ

 

значительной

 

мере,

 

ка-

пля

 

либо

 

скрытыя

 

и

 

незаметныя

 

влияния.

 

Факта

 

долженъ

 

быть

веренъ

 

самъ

 

по

 

себе

 

и

 

непременно

 

свободенъ

 

отъ

 

накопления

разных?»

 

мнений,

   

поддержнваемыхъ

 

иногда

 

любимыми

 

теориями.

Многия

 

пзи.

 

этихъ

 

теорий,

 

хотя

 

п

 

прннадлежащия

 

великим?,

нменамъ

 

воспитателыиаго

 

искуства,

 

останавлпваютъ

 

прогресс?»

знания

 

н

 

дъйствуютъ

 

разрушительно

 

на

 

умъ

 

п

 

способности.

Богатая

 

ишешняя

 

воспитательная

 

и

 

учебная

 

обстановка

 

не

 

вы-

ражаете

 

еще

 

действптельныхъ

 

успеховъ,

 

если,

 

при

 

обучепии,

упущено

 

изъ

 

вида

 

полезное

 

прпменение

 

нособий

 

Можпо

 

встре-

тить

 

еще

 

не

 

одну

 

школу,

 

въ

 

которой

 

нмеются

 

все

 

принадлеж-

ности:

 

бо.тыния

 

класспыя

 

доски,

 

болыния

 

стешшя

 

географическия

карты,

 

глобуса,

 

модели,

 

планы

 

н

 

т.

 

п.,

 

но

 

умеютъ

 

ли

 

ими

 

поль-

зоваться,

 

какъ

 

следуетъ,

 

что

 

такъ

 

необходимо

 

для

 

объяснения

наглядннмъ

 

н

 

осязательнымъ

 

путемъ

 

многихъ

 

фактов?»

 

и

 

явле-

ний

 

въ

 

наукахъ.

 

Ученики

 

каикутся

 

бойкими,

 

способными

 

усвоить

знания,

 

по

 

они

 

леиивы

 

и

 

мало

 

интересуются

 

предметом?..

 

Учи-

тель

 

вялъ,

 

апатпчепъ,

 

иотому-что

 

учепики

 

не

 

обращают?,

 

внп-

мания

 

на

 

его

 

неуловимая

 

отвлеченныя

 

объяспения;

 

ученики

ленины

 

потому,

 

что

 

учитель

 

нарушплъ

 

основныя

 

начала

 

прак-

тпческаго

 

обучепия,

 

не

 

обратилъ,

 

въ

 

свое

 

время,

 

вннмания

 

на

такия

 

вещи,

 

которыя

 

составляютъ

 

пензбежную

 

ступень

 

для

яснаго

 

представления

 

о

 

нредмете.

 

Рутина

 

часто

 

еще

 

давить

школу,

 

изгоняя

 

нзъ

 

нея

 

любовь

 

къ

 

делу,

 

охоту

 

къ

 

труду,

 

па-

рализуя

 

способности,

 

убивая

 

нрилежание.

Вообще,

 

многия

 

неудачи

 

въ

 

школах?»

 

происходят?»

 

отъ

 

того,

что

 

за

 

методъ

 

часто

 

прннимаютъ

 

какие-либо

 

удачпые

 

нриемы,

безъ

 

всякой

 

связи

 

съ

 

фактами,

 

безъ

 

всякаго

 

отношения

 

причин -!.

къ

 

следствиямъ.

 

Между

 

темъ,

 

ошибочность

 

взглядовъ

 

на

 

обу-

чение

 

и

 

восинтание

 

была

 

бы

 

легко

 

обнаружена,

 

еслнбы

 

пе

 

увле-

кались

 

своими

 

собствен пымн

 

любимыми

 

приемами

 

и

 

не

 

нмелп

 

бы

отвращения

 

къ

 

нриемамъ

 

более

 

совсршеннымъ,

 

ведущпмъ

 

къ

целямъ,

 

безъ

 

паспловапия

 

ума

 

и

 

волн.
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Во

 

взглядахъ

 

на

 

методы

 

воснитапия

 

замечается

 

въ

 

наше

время

 

два

 

направления

 

—

 

оба

 

неверныя.

 

Одни

 

смотрятъ

 

на

 

ме-

тодъ

 

съ

 

сленою

 

доверчивостью,

 

делаются

 

его

 

рабами,

 

другие

въ

 

своемъ

 

недоверип

 

доходятъ

 

до

 

того,

 

что

 

отвергаюта

 

пользу

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

метода.

 

Действительно,

 

въ

 

обученин

 

ни-

какой

 

методъ

 

не

 

можете

 

быть

 

руководящими

 

если

 

преподава-

тель

 

не

 

внолне

 

сознательно

 

владеетъ

 

имъ.

 

Кроме

 

того,

 

самый

условия

 

подготовки

 

обучающихся,

 

ихъ

 

качества

 

и

 

силы,

 

пе

 

всег-

да

 

соответствую

 

та

 

темъ

 

условиямъ,

 

какия

 

необходимы

 

для

 

при-

менения

 

даннаго

 

метода.

 

Силы

 

и

 

свойства

 

ученнковъ

 

такъ

 

раз-

нообразны,

 

что

 

было

 

бы

 

странным?»

 

пе

 

делать

 

некоторыхъ

 

вндо-

изменений

 

въ

 

способахъ

 

обучения,

 

въ

 

согласована

 

со

 

способно-

стями

 

и

 

дарованиямн.

 

Поэтому,

 

каждый

 

преподаватель

 

долженъ

быть

 

въ

 

нолномъ

 

смысле

 

хозянпомъ,

 

а

 

не

 

рабомъ

 

того

 

метода,

которому

 

онъ

 

следуета.

 

Нетъ

 

внолне

 

совсриненнаго

 

метода

обучения,

 

въ

 

каждом?»

 

можно

 

найти

 

много

 

недостатковъ,

 

а

 

во

всехъ

 

вместе

 

искусный

 

и

 

опытный

 

преподаватель

 

съумеетъ

отыскать

 

много 'полезнаго

 

и

 

удобопрнложимаго.

Всякий

 

опытный,

 

благоразумный

 

и

 

сведущий

 

преподаватель

(какъ

 

и

 

воспитатель)

 

прпмеияетъ

 

те

 

методы

 

обучения

 

н

 

воспи-

тания,

 

какие

 

наиболее

 

соответствуютъ

 

подготовке

 

и

 

будущем

 

у

назначеиию

 

учащихся,

 

а

 

также

 

характеру

 

школы.

 

Хороший

 

на-

ставник?»

 

не

 

станетъ

 

упорно

 

придерживаться

 

буквы

 

установлен-

ныхъ

 

нраишлъ

 

и

 

спстемъ

 

обучения.

 

И

 

самое

 

основное

 

педаго-

гическое

 

правило

 

< начинай

 

съ

 

проетаго

 

н

 

никогда

 

не

 

переходи

на

 

следующую

 

ступень,

 

пока

 

ты

 

не

 

уверепъ,

 

что

 

первоначаль-

ное

 

хорошо

 

усвоено>,

 

не

 

всегда

 

необходимо

 

въ

 

приложепияхъ

къ

 

обучению

 

некоторыхъ

 

предметовъ.

Вообще,

 

рабская

 

зависимость

 

и

 

пренебрежете

 

методами

 

оди-

наково

 

невыгодны:

 

въ

 

первомъ

 

случае

 

—

 

несущественннмъ

 

сто-

ронамъ

 

предмета

 

дается

 

неправильное

 

значение,

 

въ

 

послед-

немъ

 

-

 

часто

 

остаются

 

безъ

 

внимания

 

вспомогательный,

 

невиди-

мому,

 

пе

 

важная,

 

а

 

между

 

темъ

 

весьма

 

полезный

 

обстоятель-

ства.

Мы

 

сделали

 

это

 

отстунлепие

 

о

 

значении

 

методовъ

 

въ

 

восни-

тании

 

и

 

обученин,

 

чтобы

 

показать,

 

какую

 

значительную

 

долю

 

за-

Кииик.

 

Учил.

 

т.

 

II.
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слугъ

 

следуетъ

 

относить

 

къ

 

лпцамъ,

 

носвищаюицнмъ

 

этоа

 

дея-

тельности

 

въ

 

юнкерских?»

 

училищах?»

 

себя,

 

свои

 

силы,

 

свою

жизнь,

 

т.

 

е.

 

къ

 

начальствующнмъ

 

лпцамъ

 

и

 

преподавателям?»

Трудъ

 

людей,

 

занимающихся

 

образованиемь

 

юношества,

 

мож-

но

 

только

 

сравнить

 

съ

 

трудомъ

 

врачей:

 

очевидно, это

 

не

 

меха-

ническая

 

работа

 

надъ

 

духомъ,

 

какъ

 

и

 

труд?,

 

врача

 

падъ

 

орга-

низмом?,

 

нашего

 

тела

Нзъ

 

уважепия

 

къ

 

трудностямъ

 

задачъ

 

посмптания

 

было

 

бы

неблагоразумно

 

врываться

 

насильственно

 

въ

 

область

 

почтенного

труда

 

воспитателей;

 

поэтому

 

учебный

 

уставь

 

тогда

 

только

 

нмеетъ

общественную

 

заслугу,

 

когда

 

не

 

даетъ

 

нреподавателямъ

 

и

 

во-

снитателямъ

 

невыполнимых?,

 

правнлъ

 

и

 

наставлений.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

и

 

лица,

 

посвятнвшия

 

себя

 

делу

 

воспитания,

 

тогда

 

толь-

ко

 

псполняютъ

 

добросовестно

 

свои

 

обязанности,

 

когда

 

сошаютъ,

что

 

будущее

 

нашпхъ

 

офицеровъ

 

во

 

многом?,

 

завпсита

 

от?,

 

прн-

внтыхъ

 

принциповъ

 

воспитаниемъ:

 

въ

 

ихъ

 

душахъ

 

они

 

могутъ

положить

 

вредные

 

зародыши,

 

пли

 

же

 

посеять

 

благодетельны

 

я

еи.мена,

 

которыя

 

дадутъ

 

благоухающий

 

цветъ

 

или

 

норовые

плоды.

Никто

 

не

 

ожидаетъ

 

о?ъ

 

юнкерских?,

 

училищ?,

 

людей

 

широко-

образован

 

н ыхъ,

 

но

 

всякий

 

вправе

 

ожидать

 

отъ

 

нихъ

 

людей

честныхъ,

 

хорошнхъ

 

офицеровъ,

 

глубоко

 

проникнутых?»

 

долгомъ

и

 

самоотвержениемъ

 

на

 

благо

 

нашей

 

родины.

 

Въ

 

иоспитанип

 

юн-

керовъ

 

должно

 

отдать

 

предпочтете

 

таким?»

 

снстемамъ,

 

мето-

дам?»

 

и

 

нриемамъ,

 

которые

 

способствовали

 

бы

 

развнтию

 

умствен-

ныхъ,

 

усовершению

 

нравственных?,

 

и

 

укренлению

 

физнческихъ

силъ,

 

въ

 

общей

 

гармоиии

 

и

 

въ

 

нолномъ

 

соответствии

 

съ

 

целя-

мн,

 

чтобъ

 

все

 

вынесенныя

 

изъ

 

училищ?»

 

сведения,

 

правила,

опыиы,

 

привычки

 

и

 

навыки

 

соответствовали

 

будущему

 

прнзва-

нию

 

и

 

чтобы

 

все

 

приобретенное

 

служило

 

бы

 

нрочнымъ

 

фунда-

ментомъ,

 

не

 

широким?,

 

и

 

размашистымъ,

 

но

 

крепкнм?.

 

и

 

проч-

нымъ,

 

на

 

которомъ

 

самообразование

 

и

 

самовоспитание

 

вырабо-

таетъ

 

желаемых?»

 

офицеровъ.

При

 

кратковременномъ

 

пребывании

 

юнкеровъ

 

въ

 

училищахъ,

должны

 

быть

 

непременно

 

развиваемы

 

совместно

 

все

 

способно-

ности

   

пх?.

 

природы

 

—

 

фпзическия

   

(тело),

 

умственная

   

(умъ)

   

и



—

   

25

  

—

нравственный

 

(воля

 

и

 

сердце),

 

и

 

было

 

бы

 

неразумно

 

держаться

такой

 

системы,

 

которая

 

вела

 

бы

 

къ

 

развитию

 

только

 

одной

 

нзъ

сторонъ,

 

с?»

 

пренебрежеииемъ

 

прочить.

 

Надъ

 

всемъ

 

восинта-

ниемъ

 

юнкеровъ

 

должно

 

утвердить

 

ясно

 

поставленный

 

целп

 

нхъ

будущей

 

деятельности,

 

всегда

 

помня,

 

что

 

судьба

 

воспитывае-

мых?,

 

и

 

обучаемыхъ

 

юнкеров?»

 

призовете

 

их?»

 

къ

 

постоянному

труду,

 

сопряженному

 

съ

 

лишениями,

 

кг

 

обязанностям',,,

 

соеди-

няемымъ

 

съ

 

самопожертвованием?.,

 

и

 

кь

 

занятиямъ,

 

но

 

обучению

солдата

 

не

 

только

 

эволюциямъ

 

на

 

плацу

 

и

 

въ

 

манеж

 

I.,

 

или

 

гра-

мотности

 

въ

 

казарме,

 

но

 

и

 

всему

 

тому,

 

что

 

составляет?,

 

основу

и

 

даете

 

силу

 

воинской

 

дисциплине,

 

порядку

 

п

 

военной

 

чести.

8*



ГЛАВА

 

1.

вольнфоииредъляиощиши

 

въ

 

войскахъ

 

и

 

юнкера

ВЪ

 

УЧНЛНЩАХЪ.

Значение

 

известных/ь

 

данныхъ

 

в г ь

 

воспитании.

A)

 

Вольноопрфделяющифся

 

на

 

службе.

 

Поступаете,

численный

 

состав?»,

 

иоложение

 

п

 

образъ

 

жизни

 

волыиоопределяющнх-

ся

 

въ

 

армин,

 

до

 

востуиления

 

въ

 

училища.

 

Степень

 

подготовки

 

воль-

цоонределяющнхея.

 

урядниковъ

 

п

 

унтеръ-офицеровъ

 

обицнхъ

 

сроков/,

службы,

  

поступающих!,

 

но

 

нрисчнымъ

   

икзаменамъ.

Б)

 

Юнкера

 

въ

 

училищахъ.

 

Чины

 

училищ?,

 

и

 

им.

 

обя-

занности.

 

Причины

 

н

 

размерь

 

убыли

 

юикеровъ

 

изъ

 

училищъ,

 

въ

 

те-

чете

 

учебпаго

 

i:\pia.

 

Составъ

 

юикеровъ

 

въ

 

конце

 

учебныхъ

 

курсов?.:

по

 

возрастамъ.

 

ииронсхождеиию,

 

вероииспоии.даиинмъ

 

и

 

предварительной

подготовке.

 

Существенные

 

выводы.

 

Совокупность

 

чвслоныхъ

 

даивыхъ.

которыми

 

обозначаются

 

видимые

 

результаты

 

обученил

 

и

 

воспитания

юикеровъ

 

въ

 

ушлищахъ.

Восиитание

 

должно

 

опираться

 

на

 

нзиестныя

 

>данныя> —

 

на

возрастъ,

 

способности,

 

степень

 

развнтия

 

посиитываемыхъ

 

пли

 

обу-

чаемыхъ

 

и

 

т.

 

и.,

 

чтобы,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

этихъ

 

данныхъ,

 

при-
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мепять

 

п

 

соответственныя

 

средства

 

для

 

достижсния

 

целп.

 

Чемъ

определеннее

 

сведения

 

о

 

лпчностяхъ,

 

съ

 

которнмп

 

воспптание

обязано

 

познакомиться,

 

гЬмъ

 

легче

 

выясняются

 

нхъ

 

силы,

 

a

 

следо-

вательио

 

темъ

 

правпльпее

 

могутъ

 

прилагаться

 

приемм

 

и

 

способы,

какъ

 

въ

 

обучении,

 

такъ

 

п

 

въ

 

воспнтанин.

Въ

 

юнкерскнхъ

 

учнлищахъ

 

образуются

 

лнца

 

или

 

перешагнув-

шия

 

въ

 

юношеский

 

возрастъ,

 

или

 

уже

 

въ

 

летахъ

 

полной

 

возму-

жалости.

 

Привычки

 

устанавливаются

 

пли

 

уже

 

установились,

 

зло

уже

 

не

 

пмеетъ

 

значепия

 

детской

 

шалости,

 

а

 

обнаруживается

 

про-

ступкомъ.

 

часто

 

даже

 

испорченностью;

 

п

 

на

 

оборота,

 

вместо

 

бой-

кихъ

 

и

 

даровнтыхъ

 

мальчиковъ,

 

являются

 

добронравные

 

юноши

и

 

дельные,

 

характерные

 

люди.

 

При

 

полномъ

 

раскрытии

 

физнче-

скнхъ

 

и

 

высшпхъ

 

духовныхъ

 

енлъ,

 

является,

 

или

 

уже

 

явилась,

 

нора

для

 

усиленной

 

производительности

 

ума,

 

для

 

укреиления

 

характера,

для

 

нрпготовления

 

къ

 

избранному

 

роду

 

жпзни.

 

Для

 

достпжения

конечныхъ

 

результатовъ

 

является

 

готовность

 

къ

 

настойчивому

труду,

 

къ

 

постоянной

 

работе.

 

и

 

лучшими

 

стимулами

 

всехъ

 

работа

ел

 

ужать

 

сколько

 

испытания,

 

экзамены,

 

столько

 

же

 

п

 

нриятная

 

на-

дежда

 

скоро

 

достигнуть

 

осуществления

 

занавшаго

 

въ

 

душу

 

пдеала.

Въ

 

юнотескомъ

 

нериоде,

 

летъ

 

отъ

 

1G

 

до

 

25,

 

свойственно

 

коле-

баше

 

духовной

 

природы

 

съ

 

чувственной,

 

въ

 

эти

 

года

 

нередкн

увлечения,

 

переходя щия

 

въ

 

необузданность.

 

Поэтому

 

такъ

 

трудно

воспитывать

 

людей

 

этого

 

возраста.

 

Трудъ

 

этотъ

 

еще

 

более

 

усили-

вается,

 

при

 

неудовлетворительномъ

 

умственпомъ

 

развитип

 

и

 

при

испорчепномъ

 

воспитании,

 

когда

 

на

 

природу

 

людскую

 

не

 

могутъ

заметно

 

и

 

решптедыю

 

действовать

 

самые

 

удачные

 

приемы

 

воспи-

тателей.

 

Лучшая

 

пора

 

жизни—детство— прошла,

 

миновала

 

безвоз-

вратно.

Если

 

мы

 

проследимъ

 

личный

 

составь

 

поступающпхъ

 

въ

 

учи-

лища,

 

то

 

убедимся,

 

съ

 

какими

 

сложными

 

и

 

разносторонними

 

дан-

ными

 

приходится

 

пметь

 

въ

 

ннхъ

 

дело.

 

увидимъ,

 

какъ

 

зыбка

 

еще

та

 

почва,

 

на

 

которой

 

воспптание,

 

въ

 

связи

 

съ

 

обучениемъ,

 

должно

строить

 

фундамента.

 

Намъ

 

нужно

 

проследить,

 

хотя

 

въ

 

общпхъ

чертахъ,

 

прошедшее

 

юикеровъ,

 

съ

 

которыми

 

настоящее,

 

нхъ

пребывание

 

въ

 

учплищахъ,

 

имеетъ

 

теспую

 

связь,

 

чтобы

 

убедиться,

что

 

безусловно

 

высшее,

 

до

 

котораго

 

следуетъ

 

стремиться

 

для

образования

 

хорогиаго

 

строеваю

 

офицера,

 

прппадлежнта

 

къ

 

области

неосуществимой

 

фантазип.

 

Въ

 

деле

 

восннтания

 

н

 

обучения

 

юнке-

ровъ

 

можетъ

 

быть

 

только

 

относительно

 

хорошее,

 

возможно

 

лучшее

но

 

отпошению

 

къ

 

темъ

 

данннмъ,

 

съ

 

которыми

 

приходится

 

иметь.

дело,

 

и

 

ожидать

 

болынаго,

 

значило

 

бы

 

требовать

 

отъ

 

воснитаиия

нолнаго

 

пересоздания

 

природы

 

воспнтываемыхъ,

 

чего

 

никогда

 

не

сделала

 

и

 

пе

 

сделаетъ

 

пи

 

одна

 

школа.
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Л)

  

ВОЛЫЮОПРЕДЕЛЯЮЩИЕСЯ

 

НА

 

СЛУЖБЕ.

Поступлгнис

 

вольноопределяиощпхся

 

на

 

службу,

 

чи-

сленный

 

состанъ.

 

положенио

 

н

 

образъ

 

жизни

 

нхъвъ

ифмииг.

 

до

 

постуиления

 

въ

 

донкерския

 

училища.

ИИазвание

 

волъноопределяющихся

 

присвоено

 

всемъ

 

ннжнимъ

чипамъ,

 

ноступивиинмъ

 

въ

 

военпую

 

службу

 

по

 

собственному

 

жела-

нию,

 

п.иъ

 

какого

 

бы

 

сословия

 

они

 

не

 

происходили

 

и

 

не

 

моложе

16

 

летъ.

 

Къ

 

нпмъ

 

причисляются

 

п

 

те

 

воспитанники

 

военно-учеб-

нихъ

 

заведений,

 

достигпувшие

 

16-летняго

 

возраста,

 

которые

 

выпу-

скаются

 

нзъ

 

нихъ

 

по

 

особымъ

 

правпламъ,

 

т.

 

е.

 

или

 

выписываются

изъ

 

военныхъ

 

гимназий

 

и

 

воепныхъ

 

нрогнмна.иий — до

 

окончаиия

курса,

 

или

 

выпускаются

 

унтеръ-офпцерамп

 

—

 

по

 

окопчанип

 

курса

военныхъ

 

нрогпмназий.

До

 

производства

 

въ

 

военные

 

офицеры

 

или

 

первый

 

классный

чишъ,

 

волыюонределяющиеся

 

разделяются

 

на

 

две

 

главныя

 

кате-

горин,

 

по

 

разлнчнымъ

 

правамъ

 

и

 

особымъ

 

срокамъ

 

службы:

Л)

 

по

 

образованию

 

и

 

Б)

 

по

 

происхождению.

А)

 

на

 

правахъ

 

по

 

образованию,

 

ностунаютъ

 

въ

 

строевую

 

воен-

ную

 

службу,

 

во

 

все

 

роды

 

оружия

 

гвардии

 

и

 

армии,

 

вольноопреде-

ляющиеся,

 

окончпвшие

 

полный

 

курсъ

 

пыспшхъ

 

и

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведений.

 

Они

 

принимаются

 

на

 

службу,

 

безъ

 

экзамена,

унтеръ-офнцерами,

 

и,

 

для

 

производства

 

въ

 

воепные

 

офицеры

 

гвар-

дии

 

п

 

армии,

 

обязапы

 

прослужить:

1)

 

Окончившие

 

полный

 

курсъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведений

 

ne

менее

 

двухъ

 

месяцевъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

непременпо

 

лагерное

время

 

или

 

время

 

летнихъ

 

сборовъ

 

войскъ.

и

 

2)

 

Окончившие

 

полный

 

курсъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведении,

равно

 

неокончпвшие

 

курса

 

въ

 

высшпхъ

 

учебпыхъ

 

заведенияхъ

 

н

выдержавшие

 

приемпые

 

экзамены

 

въ

 

военныхъ

 

учплищахъ, — не

менее

 

одного

 

года.

Б)

 

на

 

правахъ

 

по

 

происхождению:

 

поступаюта

 

въ

 

войска

 

какъ

въ

 

строй,

 

такъ

 

и

 

въ

 

иестроевыя

 

должности

 

управлений

 

и

 

учреж-

дена

 

уншръ-офииерами,

   

если

   

выдержали

   

приемные

   

экзамены,
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установленные

 

для

 

каждаго

 

рода

 

войскъ,

 

и

 

рядовыми,

 

если

 

не

выдержали

 

этого

 

экзамена

 

или

 

вовсе

 

его

 

не

 

держали:

 

но

 

июслед-

ние

 

могутъ

 

быть

 

произведены

 

въ

 

унтеръ-офицеры,

 

за

 

одно

 

зна-

ние

 

службы,

 

однако

 

не

 

ранее,

 

какъ

 

ио

 

прошествии

 

одного

 

года

службы

 

за

 

рядоваго

 

').

Волыюопределяющиеся

 

второй

 

главной

 

категории,

 

сообразно

съ

 

правами

 

пропсхождения,

 

разделяются

 

на

 

три

 

разряда,

 

по

 

сро-

камъ

 

службы,

 

до

 

ироизводства

 

въ

 

офицеры

 

или

 

первый

 

клас-

сный

 

чинъ:

Волыюопределяющиеся

 

1-го

 

разряда

 

обязаны

 

прослужить

 

не

менее

 

двухъ

 

летъ.

Вольноопределяющиеся

 

2-го разряда

 

не

 

менее

 

четырехъ

 

легь.

Вольноопределяющиесл

 

3-го

 

разряда

 

не

  

менее

 

шести

 

летъ.

Здесь

 

принимается

 

въ

 

расчета

 

и

 

время,

 

проведенное

 

въ

 

зва-

нии

 

рядоваго.

На

 

правахъ

 

вольноонределяющпхся

 

первою

 

разряда

 

посту-

пать:

 

иотомственные

 

дворяне

 

Имиерип,

 

Царства

 

Польскаго,

 

Ве-

лнкаго

 

Княжества

 

Финляндскаго

   

и

 

Закавказскаго

 

края.

Па

 

правахъ

 

вольноомределяющихся

 

втораю

 

разряда

 

посту-

паютъ:

 

личные

 

дворяне,

 

потомственные

 

почетные

 

граждане,

 

сы-

новья

 

священио-служнтелей

 

и

 

пасторовъ,

 

личные

 

но

 

чинамъ

 

по-

четные

 

граждане

 

н

 

нхъ

 

сыновья,

 

сыновья

 

финляндскихъ

 

чпно-

вишконъ

 

не

 

дворянъ,

 

занныающпхъ

 

должности

 

отъ

 

XIV

 

до

 

V

класса

 

включительно,

 

личные

 

почетные

 

граждане,

 

купцы

 

1-й

 

и

2-й

 

гильдии

 

и

 

пхъ

 

сыновья,

 

и

 

фннляндские

 

оптовые

 

купцы

 

и

 

нхъ

сыновья.

На

 

правахъ

 

вольноопределяющихся

 

третьяго

 

разряда

 

прини-

маются

 

въ

 

военную

 

службу 4

 

лица

 

всехъ

 

сословий,

 

не

 

иопменован-

иыхъ

 

выше.

Правами

 

вольпоопределяющпхся

 

этпхъ

 

разрядовъ

 

пользуются

уроженцы

 

Царства

 

Польскаго,

 

пе

 

изъятые,

 

по

 

закону,

 

отъ

 

рекрут-

ской

 

повинности,

 

но

 

имеющие,

 

по

 

нроисхождению,

 

права

 

перваго

и

 

втораго

 

разрядовъ,

 

еслнбы

 

поступили

 

въ

 

военную

 

службу

 

но

конскриицип

 

пли

 

въ

 

счетъ

 

набора.

 

Но

 

до

 

вынолнения

 

условий

 

на

производство

 

въ

 

офицеры

 

(или

 

первый

 

классный

 

чинъ)

 

они

 

не

могутъ

 

выходить

 

въ

 

отставку:

 

дворяне

 

ранее

 

десяти

 

летъ,

 

а

 

лица

прочихъ

 

сословий

 

—

 

ранее

 

пятнадцати

 

летъ,

 

кроме

 

особыхъ

 

слу-

чаешь

 

болезнп.

 

—

 

Все

 

прочие

 

вольноопределяющиеся,

 

служащие

 

на

')

 

Нриемъ

 

рядоаимп

 

въ

 

последнее

 

время

 

ограничен*.

 

Не

 

выдержи

 

вающпхъ

вступительна™

 

экзамена

 

можно

 

принимать

 

рядовыми

 

только

 

въ

 

число

 

комплект-

ных*

 

водьнооиределякшшхся.

 

Приказъ

 

Военнаго

 

Министра

 

1872

 

г.,

 

Л:

 

312.
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правахъ

 

по

 

образованию

 

пли

 

uo

 

пропсхождепию,

 

могутъ

 

выходить

въ

 

отставку

 

во

 

всякое

 

время,

 

кроме

 

военнаго,

 

но

 

безъ

 

именова-

пия

 

воннскимъ

 

званиемъ

 

')•

Иредставнвъ

 

установленные

 

закономъ:

 

метрическое

 

свндетель-

ство,

 

свидетельство

 

местпой

 

полпцип,

 

подписку,

 

документы

 

о

происхождении

 

п

 

т.

 

п.

 

2),

 

вольноопределяющиеся,

 

не

 

пмеющие

ученыхъ

 

дииломовъ

 

и

 

аттестатовъ

 

объ

 

окончании

 

курса

 

наукъ

 

въ

высшпхъ

 

пли

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

илп

 

свпдетельства

о

 

выдержании

 

въ

 

нпхъ

 

окончательная

 

экзамена,

 

подвергаются

псиытанию

 

въ

 

наукахъ

 

по

 

программамъ,

 

установленпымъ

 

для

каждаго

 

рода

 

войскъ.

Мы

 

ограничимся

 

правилами

 

экзамеповъ,

 

существующими

 

для

армейской

 

пехоты

 

и

 

кавалерии,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

вольноопределяю-

щимпся

 

этихъ

 

родовъ

 

войскъ,

 

а

 

равно

 

съ

 

казачьими,

 

мы

 

имеемъ

дело

 

исключительно.

Экзамены

 

постуииающимъ

 

въ

 

армейскую

 

нехоту

 

п

 

кавалерию

производятся

 

въ

 

штабахъ

 

дпвпзий

 

и

 

местныхъ

 

войскъ,

 

особо

назначаемыми

 

коммисгямц,

 

состоящими

 

подъ

 

предеедательствомъ

началышковъ

 

дивизий

 

(и

 

управлений)

 

пли

 

ихъ

 

помощннковъ

 

и

двухъ

 

илп

 

трехъ

 

членовъ.

 

Въ

 

коммисию

 

приглашается

 

священннкъ

плп

 

лица

 

техъ

 

псноведаний,

 

къ

 

которымъ

 

принадлежать

 

экзаме-

нующееся.

Познания

 

вольноопределяющпхся

 

ограничиваются

 

следующпми

сведениями:

 

3)

•

   

1)

 

По

 

Закону

 

Божию.

 

Краткий

 

Катнхизнсъ

 

и

 

краткая

 

Свя-

щенная

 

История

 

(но

 

начаткамъ

 

Хрпстианскаго

 

учения)

 

*).

2)

  

По

 

Русскому

 

языку.

 

Уменье

 

свободно

 

и

 

правильно

читать

 

рукописи

 

и

 

печатпыя

 

книги;

 

— уменье

 

различать,

 

назадан-

номъ

 

иримере,

 

части

 

речи

 

и

 

главиейшия

 

ихъ

 

пзменения,

 

раз-

сказать

 

п

 

написать

 

краткое

 

содержание

 

прочитаннаго;

 

правильно

писать

 

подъ

 

диктовку.

3)

   

По

 

Географин:

 

а)

 

изъ

 

Всеобщей

 

Географии:

 

Умепье

показать

 

на

 

карте

 

части

 

света,

 

океаны,

 

моря,

 

главнейшия

 

озера,

')

 

Приказъ

 

по

 

военному

 

ведомству

 

24

 

марта

 

1869

 

г.,

 

№

 

103.

 

<Подожение

о

 

поступленин

 

въ

 

военную

 

службу

 

нижними

 

чинами

 

и

 

проч.>

 

Высочайше

 

утвер-

жденное

 

8

 

марта

 

1869

 

г.

 

ст.1— 20.

 

С.

 

В.

 

П.

 

по

  

6-nj-

 

прододж.

а )

 

Документы

 

эти

 

поименованы

 

тамъ

 

же,

 

ст.

 

21 —22.

")

   

Тамъ

 

же,

 

ст.

 

28,

 

программа,

   

нриложепие

 

IV.

*)

 

Волыюопределлющиеся

 

нноверческиихъ

 

исповеданиГи,

 

при

 

отсутствин

 

ду-

ховных*

 

лнцъ

 

этихъ

 

исповеданиГи,

 

могутъ

 

держать

 

экзамен*

 

впоследствип,

 

по

прнбытин

 

этихъ

 

лип..

 

Имеющио

 

же

 

пасторское

 

свидетельство

 

о

 

копфнрмоваиин

экзамену

 

изъ

 

Закона

 

Ножия

 

вовсе

 

не

 

подвергаются.

 

Тамъ

 

же

 

статья

 

30-я,

 

прн.ю-

жения

 

1-е

 

и

 

2-е.
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рекп

 

и

 

горы,

 

главнейшия

 

государства

 

во

 

всехъ

 

частяхъ

 

света,

а

 

въ

 

Европе

 

и

 

столичные

 

города;

 

б)

 

изъ

 

Географии

 

России:

 

уменье

показать

 

на

 

карте

 

границы

 

Россип,

 

моря,

 

главнейшия

 

озера

 

и

судоходныя

 

реки,

 

горы,

 

столичные

 

города,

 

важнейшие

 

изъ

 

гу-

бернскихъ

 

н

 

торговыхъ

 

городовъ,

 

знапие

 

пространства

 

и

 

числа

жителей.

4)

  

По

 

Русской

 

Историп:

 

Общия

 

понятия

 

объоснованин

 

Россип;

введение

 

хрпстианской

 

веры;

 

разделение

 

Россин

 

на

 

уделы,

 

иосле

Ярослава

 

1-го:

 

нашествие

 

Монголовъ;

 

свержение

 

ига

 

монгольскаго;

утверждение

 

монархической

 

власти

 

при

 

Иоаппе

 

III

 

п

 

воцарение

дома

 

Романовыхъ,

 

знание

 

главнейшпхъ

 

событий

 

царствоваиия

Императора

 

Петра

 

Велпкаго,

 

Екатерины

 

II

 

и

 

Александра

 

Благо-

словеннаго,

 

война

 

съ

   

Французами

 

въ

 

1812

 

году.

5)

  

По

 

Арифметпке:

 

Умени.е

 

производить

 

начальный

 

дей-

ствия

 

надъ

 

целыми

 

числами

 

и

 

простыми

 

дробями,

 

решать

 

про-

стая

 

задачи,

 

встречаемыя

 

въ

 

общсжптип

 

п

 

при

 

исполненин

 

слу-

жебныхъ

 

обязанностей

 

и

 

считать

 

на

 

счетахъ.

 

При

 

решенип

 

за-

дать,

 

обязательно

 

знание

 

руссишхъ

 

меръ.

Хотя

 

сведения

 

эти

 

не

 

примыкаготъ

 

непосредственно

 

къ

 

ппз-

шпмъ

 

учебнымъ

 

заведениямъ

 

(уезднымъ

 

училищамъ),

 

а

 

въ

 

частно -

стяхъ

 

даже

 

пмъ

 

устуиаютъ,

 

однако

 

познапия

 

этп

 

признаны

 

до-

статочными,

 

какъ

 

нгигиая

 

мера

 

для

 

всякаго

 

молодаго

 

человека,

имеющаго

 

желапие

 

достигнуть

 

офпцерскаго

 

чипа.

 

По

 

своею

 

сжатою

редакцией

 

вступительная

 

программа

 

предоставляетъ

 

многое,

 

если

не

 

произволу,

 

то

 

личному

 

взгляду

 

экзамеииующихъ.

 

Можно

 

при-

знать

 

сведениямп

 

вполне

 

достаточными,

 

ограничиваясь

 

краткими

ответами

 

па

 

рубрпки

 

программы,

 

и

 

волыюонределяющийся,

 

дав-

ший

 

иесколько

 

иоложптельпыхъ

 

ответовъ,

 

какиевъсостояпин

 

дать

вслкий,

 

иолучивший

 

поверхностное

 

начальное

 

образование,

 

даже

полуграмотный, — можетъ

 

быть

 

призпапъ

 

удовлетворяющнмъ

 

усло-

виямъ

 

требовапий.

 

Напротивъ,

 

эластичность

 

этой

 

программы,

 

до-

нускаетъ

 

возможность

 

вдаться

 

въ

 

область

 

чисто

 

паучную,

 

далеко

перешагнуть

 

за

 

пределы

 

иервоначальныхъ

 

зпаний

 

и

 

перейти

 

въ

испытание,

 

съ

 

целью

 

удостоверения

 

въ

 

степени

 

умственнаго

 

раз-

вита!.

 

Экзаменаторы

 

будутъ

 

правы

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаяхъ:

одни,

 

довольствуясь

   

поверхностными,

   

иасспвнымп

   

зпаниямн

   

х),

')

 

Отъ

 

экзаменующегося

 

тут*

 

требуется

 

пекоторое

 

впнмание

 

къ

 

вопро-

самъ,

 

въ

 

котором*

 

онъ

 

находить

 

уже

 

половину

 

ответа,

 

т.

 

е.

 

нужна

 

хорошая

память

 

и

 

пекоторал

 

сметливость.
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придерживаться

 

будутъ

 

буквального

 

знания

 

дапныхъ

 

рубрикъ;

другие,

 

добш

 

аясь

 

существепныхъ

 

знаний,

 

будутъ

 

держаться

 

духа

этихъ

 

рубрикъ

 

').

Мы

 

увидимъ,

 

къ

 

какпмъ

 

невыгоднымъ

 

носледствиямъ

 

приводить

это

 

двойственное

 

ноннмание

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

программы

 

въ

 

вой-

скахъ

 

при

 

пспытаиии

 

иоступающпхъ

 

на

 

службу,

 

и

 

въ

 

училнщахъ

на

 

приемныхъ

 

экзамеиахъ

 

для

 

иоступающпхъ

 

въ

 

младший

 

к.тассъ.

Здесь

 

же

 

мы

 

только

 

заметимъ,

 

что

 

отъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

при

доброволыюмъ

 

ностунленип

 

ихъ

 

на

 

службу,

 

на

 

правахъ

 

вольно-

определяющихся,

 

но

 

пропсхождению,

 

довольствуются

 

весьма

 

скуд-

ными,

 

чтобы

 

не

 

сказать,

 

далеко

   

недостаточными

 

познаниями.

Ilo

 

разсмотренип

 

документовъ,

 

если

 

они

 

будутъ

 

иайдены

 

со-

гласными

 

съ

 

установленными

 

правилами,

 

но

 

меднцпнекомъ

 

осни-

детельствованин,

 

если

 

они

 

окажутся,

 

по

 

своему

 

здоровью,

 

способ-

ными

 

для

 

службы,

 

и

 

по

 

ироизводстве

 

экзамеповъ,

 

просители

 

За-

числяются

 

на

 

службу:

 

выдержавшие

 

экзаменъ— унпщп-офицерами,

а

 

не

 

выдержавшие

 

экзаменъ

 

рядовыми;

 

ст.

 

прпбытиемъ

 

въ

 

части

все

 

приводятся

 

къ

 

ирислге

 

*).

Волыюонредеияющиеся

 

должны

 

нести

 

службу

 

въ

 

войскахъ

 

на

равне

 

съ

 

нижними

 

чинами

 

техъ

 

же

 

званий,

 

т.

 

е.

 

унтеръ-офицеры

изъ

 

вольиооиределяющпхся

 

наравпе

 

съ

 

унтеръ-офицерами

 

обя-

зательнаго

 

срока

 

службы,

 

а

 

рядовые

 

наравне

 

съ

 

рядовыми,

 

съ

тою

 

только

 

разницей,

 

что

 

волыюопределяющиеся

 

не

 

незначаются

на

 

работы,

 

производим ыя

 

нижними

 

чинами

 

обязательная

 

срока.

Кроме

 

того,

 

волыюопределяющиегя,

 

ноступившие

 

въ

 

строевую

службу

 

армейской

 

кавалерии

 

(а

 

равно

 

во

 

все

 

войска

 

гвардин),

 

до

производства

 

въ

 

офицеры,

 

обязаны

 

содержать

 

себя

 

на

 

собствен-

номъ

 

пжднвенип,

 

но

 

нмъ

 

отпускается

 

фуражъ

 

отъ

 

казны,

 

на

 

об-

щемъ

 

положении

 

3).

Затемъ.

 

для

 

производства

 

въ

 

офпцерский

 

чинъ

 

отъ

 

всякаго

волыиооиределяющагося

 

требуется

 

или

 

окончить

 

курсъ

 

юнкер-

скаго

 

училища,

 

илп

 

выдержать

 

при

 

немъ

 

соответственный

 

экза-

мепъ,

 

который

 

удостоверяетъ

 

ииъоснователи.номъпзученин

 

вольно-

определяющимися

 

всего

 

относящагося

 

къ

 

порядку

 

службы

 

и

 

къ

обязан

 

иостямъ

 

офицера.

Съ

 

постунлениемъ

 

въ

 

юнкерское

 

учплище,

 

волыюопределяю-

щиеся

 

переименовываются

 

въ

 

юнкера,

 

получая,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

и

 

нашивку

 

изъ

 

галуна

 

вокругъ

 

погона.

   

Юнкера,

   

носле

   

успеш-

')

 

Въ

 

таких*

 

испытанияхъ

 

добиваются

 

логической

 

связи

 

въ

 

мысдяхъ,

 

по-

следовательна™

 

изложения,

 

уменьл

 

связать

 

причину

 

съ

 

следствиемъ,

 

т.

 

е.

 

знать

н

 

понимать.

*)

   

Тямъ

 

же

 

ст.

 

39 —40.

3 )

   

Тамъ

 

же

 

ст.

 

8,

 

51—53.
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наго

 

окончания

 

курса

 

училищъ,

 

и

 

вольпоопределяющиеся,

 

по

 

вы-

держана

 

при

 

нихъ

 

ои|>иицерскаго

 

экзамена,

 

производятся

 

въ

 

порту-

уи ии- тикера,

 

въ

 

какомъ

 

званин

 

ожидаютъ

 

производства

 

въ

 

офицеры

на

 

вакапсии

 

пли

 

безъ

 

вакансий,

 

uo

 

удостоению

 

ближайшаго

 

войско-

ваго

 

начальства.

 

Портупей-юнкера,

 

до

 

производства

 

въ

 

офицеры

пли

 

до

 

выхода

 

въ

 

отставку,

 

иолучаютъ

 

жаиованья

 

100

 

р.,

 

а

 

по

усии.нчинымъ

 

окладамъ

 

150

 

р.,

 

посятъ

 

шевронъ

 

изъ

 

золотаго

 

га-

луна,

 

серебряный

 

темлякъ;

 

по

 

наложению

 

на

 

нпхъ

 

дпсципли-

париыхъ

 

взысканий

 

приравниваются

 

къ

 

офицерскнмъ

 

и

 

проч.

 

').

Такова

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

установленная

 

закономъ

 

маиипу-

ляция

 

для

 

комилектования

 

армии

 

офицерами

 

изъ

 

среды

 

вольно-

определяющихся,

 

вошедшая

 

въ

 

1

 

кн.

 

С.

 

В.

 

П.

 

по

 

6

 

ирод.

Обратимся

 

къ

 

фактачъ

 

и

 

проследишъ

 

жизнь

 

волыюонреде-

ляющнхся

 

въ

 

полкахъ,

 

отъ

 

постуилемия

 

пхъ

 

на

 

службу

 

до

 

приема

въ

 

училища,

 

чтобы

 

имеп.

 

ноиятие

 

о

 

томъ

 

живомъ

 

материале,

 

съ

которымъ

 

училпщамъ

 

приходи

 

гея

 

иметь

 

дело

 

для

 

образования

хорошаго

 

кадра

 

строевыхъ

 

офицеровъ.

Съэтоюцеиыо,

 

мы

 

постараемся

 

определить,

 

какъ

 

велико

 

число

такнхъ

 

во.гонооиределяюицихся,

 

которые

 

остаются

 

въ

 

войскахъ,

 

съ

псключениемъ

 

образующихся

 

въ

 

учнлищахъ

 

юнкеровъ

 

и

 

окоичнв-

шпхъ

 

курсъ,

 

или

 

выдержавшнхъ

 

экзаменъ,

  

nopmyncû -юнкер

 

овъ.

Всехъ

 

волыиооиределяиоицнхся

 

числилось

 

во

 

всехъ

 

родахъ

войскъ

 

и

 

частяхъ

 

армип,

   

кроме

 

казачыихъ

 

войскъ:

ГОДЫ.

Къ

   

1-му

 

января

каждаго

 

года.

По

 

штату,

 

во

всехъ

 

родахъ

воиискъ.кроме

казачыихъ.

По

 

списку.

Разность

 

меж иу

 

штатнымъ

II

    

СПИСО'ШЫМЪ

   

числом*.

знак*

   

(

 

+

 

)

   

превышало,

знак*

 

( — )

 

недоставало

 

до

штатнаго

 

числа.

Общ»».

                  

На

 

сто.

1866 .....

1868 .....

186!» .....

1871 .....

1872 .....

4,503

4,356

4,231

'

 

4,453

4,193

4,193

4,299

4,299

3,567

3,508

3,079

3,007

4,039

5,3S4

6,804

7,509

(— )

    

936

(-)

    

848

(-)

 

1Д52

(-)

 

1,446

(-)

     

154

(+)

 

и,ми

(+)

 

2,505

(+)

 

3,210

(-)

 

20,.

(-)

 

19,»

(-)

 

27

(-)

 

32,»

(-)

    

8..

(+)

 

27

(+)58

(+)75

')

 

Приказ*

 

Воен. Миннст.

 

24

 

марта

 

1869

 

г.,

 

Лг

 

1и3.
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Возрастание

 

числа

 

вольпоопределяющнхся

 

всехъ

 

категорий

 

во

всехъ

 

родахъ

 

оружия,

 

кроме

 

казаковъ,

 

можно

 

выразить

 

наглядно

и

 

ежегоднымъ

 

числомъ

 

поступнвшихъ

 

въ

 

последние

 

6

 

летъ:

Поступило

 

на

 

службу

 

вольноопределяющихся:

1866 ....... 1122

          

1869 ....... 1588

1867 .......

     

93Г.

          

1870 ....... 1741

1868 ....... 1805

          

1871 ....... 2034

Въ

 

3

 

года

 

.

 

.

 

.

 

3862

             

Въ

 

3

 

года.

 

.

 

.

 

5363

Среднее

 

.

 

-

 

.

  

12S7

                   

Среднее

 

.

 

.

  

1754

Средняя

 

разность

 

467.

Въ

 

общей

 

сумме,

 

въ

 

6

 

летъ,

 

прибыло

 

9225

 

или

 

въ

 

годъ

поступало

 

по

 

1,538,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

предшедшие

 

6

 

лета

 

съ

 

1860

по

 

1866

 

г.

 

поступило

 

5,681,

 

въ

 

годъ

 

но

 

980.

 

Разность

 

между

этими

 

периодами

 

на

 

658

 

въ

 

годъ.

До

 

введеиия

 

существующихъ

 

правилъ

 

приема

 

вольноопреде-

ляющихся

 

на

 

службу

 

въ

 

1869

 

г.

 

и

 

въ

 

первые

 

4

 

года,

 

по

 

учреж-

деиип

 

юнк'.-рскпхъ

 

училпщъ,

 

въ

 

числе

 

вольноопределяющихся

чувствовался

 

значительный

 

недочета,

 

который

 

можетъ

 

быть

 

выра-

женъ

 

среднею

 

цифрой

 

(—)

 

1,095

 

плп,

 

среднпмъ

 

числомъ,

 

недо-

ставало

 

более

 

25°/о,

 

т.

 

е.

 

более

 

V*

 

до

 

штатнаго

 

числа.

Недочетъ

 

этотъ

 

однако

 

уже

 

заметно,

 

даже

 

весьма

 

сильно,

сталъ

 

уменьшаться

 

въ

 

1868

 

г.,

 

когда

 

новыя

 

правила

 

не

 

были

пзвестны,

 

но

 

когда

 

разрешено

 

было

 

принимать,

 

въ

 

виде

 

времен-

ной

 

меры,

 

не

 

стесняясь

 

числомъ

 

волыюопределяющихся

 

въ

 

вой-

скахъ,

 

ибо

 

въ

 

этомъ

 

году

 

уже

 

поступило

 

на

 

службу

 

1,805,

 

почти

въ

 

два

 

раза

 

более,

 

чемъ

 

въ

 

предъидущемъ

   

1867

 

году.

Въ

 

начале

 

1869

 

года

 

иоследовалъ

 

упомянутый

 

нами

 

прпказъ

ио

 

военному

 

ведомству

 

№

 

103,

 

сокративши!

 

сроки

 

службы

 

и

установивший,

 

чтобы

 

юнкеровъ,

 

состояицпхъ

 

въ

 

учили шахъ,

 

и

 

пор-

тупей-юнкеровъ,

 

окончившпхъ

 

курсъ

 

или

 

выдержавшихъ

 

офпцер-

ский

 

экзаменъ,

 

не

 

считать

 

занимающими

 

вакапсий

 

въ

 

техъ

 

частяхъ,

въ

 

которыхъ

 

онп

 

числятся

 

по

 

сипскамъ.

 

Те

 

и

 

другие,

 

поэтому,

къ

 

учету

 

комплекта

 

волыюоиределяющихся-иъ

 

частяхъ

 

не

 

при-

нимаются.

Вследствие

 

постоянно

 

возраставшей

 

цифры

 

постунающихъ

 

съ

1870

 

г.

 

замечается

 

уже

 

значительный

 

перевесъ

 

списочнаго

 

числа

вольноопределяющнхся

 

надъ

 

налпчнымъ;

 

перевесъ

 

этотъ

 

выра-

жается

 

среднею

 

цифрой,

 

(+)

 

1675,

 

т.

 

е.

 

(+)

 

39,5°/о.

 

Но

 

для

нашей

 

задачи

 

достаточно

 

ограничиться

 

сведениямп

 

о

 

чнсле

волышонределяющпхся,

 

служащихъ

 

въ

 

пехоте

 

и

 

кавалерип.

 

Всехъ

вольноонрсделяющихся

  

этихъ

   

двухъ

   

главныхъ

   

родовъ

  

войскъ
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въ

 

августе,

 

т.

 

е.

 

передъ

   

открытиемъ

 

учебнаго

   

курса,

   

было

 

въ

1871

 

году— 7,490,

 

въ

 

1872

  

г.

 

—

 

8,191.

Прежде

 

всего,

 

нужно

 

исключить

 

порту пей-юнкеровъ,

 

которые,

въ

 

ожиданип

 

производства,

 

хотя

 

и

 

не

 

числятся

 

въ

 

комплект!,

вольноопределяющихся,

 

но

 

въ

 

отчетахъ

 

показываются

 

въ

 

общемъ

списочномь

 

чпсле

 

всехъ

 

вольноонределяющихся.

 

Мы

 

ихъ

 

выде-

ляемъ,

 

чтобы

 

не

 

затемнять

 

общей

 

массы

 

техъ,

 

которые

 

должны

служить

 

и

 

учиться,

 

для

 

доетнжения

 

портмией-юнкерскаго

 

звания,

съ

 

которыми

 

сопряжены

 

и

 

особыя

 

преимущества

 

и

 

особое

 

поло-

жение

 

материальное.

 

Портупей-юнкера

 

уже

 

выполнили

 

условия

для

 

производства

 

въ

 

офицеры,

 

прошли

 

школу,

 

ожидаготъ

 

или

иредставления,

 

или

 

открытия

 

вакаисий,

 

и

 

потому

 

ихъ

 

неправильно

было-бы

 

считать

 

въ

 

общей

 

цифре

 

вольпоопределяющнхаи:

1871.

    

1872.

(Август*)

 

(Лвгусгь)

По

   

подробиымъ

  

сведениямъ,

   

за

   

носледние

два

   

года,

   

до

   

открытия

   

учебныхъ

   

курсовъ

   

въ

юнкерскихъ

 

учплпщахъ,

 

состояло

 

всехъ

 

вольно-

определяющихся

   

........... 7490

    

8191

За

 

вычетомъ

 

портуией-юикеровъ ..... 874

    

1165

Остается

   

.

    

.

    

6616 1)7026 1)

Но

 

какъ

 

портуией-юпкеровъ

 

въ

 

сентябре

 

начинаюта

 

произво-

дить

 

въ

 

офицеры,

 

то,

 

следовательно,

 

черезъ

 

исключение

 

портуией-

юпкеровъ

 

общая

 

валовая

 

цифра

 

волыюопределяющпхся

 

темъ

 

ме-

нее

 

будетъ

 

разниться

 

отъ

 

пстинваго

 

числа

 

волыюонределяю-

щиихся,

 

ч'Ьмъ

 

более

 

будемъ

 

отодвигаться

 

отъ

 

времени

 

выпусковъ

изъ

 

юнкерскихъ

 

училищъ;

 

въ

 

данные

 

два

 

года

 

общия

 

цифры

7490

 

н

 

8191

 

нужно

 

уменьшить

 

первую

 

на

 

Чв,

 

последнюю

 

на

 

Ч-,

чтобы

 

определить

 

наше

 

искомое,

 

но

 

къ

 

концу

 

года,

 

черезъ

производство

 

нортупей-юнкеровъ,

 

этп

 

дроби

 

могутъ

 

быть

 

столь

малыми,

 

что

 

потернюта

 

всякое

 

практическое

 

значение.

Вместо

 

двухъ

 

главпыхъ

 

категорий

 

воли.нооиределяющнхся

 

(по

образованию

 

и

 

происхождению),

 

въ

 

отчетахъ

 

мы

 

встречаемъ

 

пять

категорий:

')

 

-идесь

 

нужно

 

считать

 

еще

 

пезначителыюс

 

число

 

вольиоопределяющихся,

служащих*

 

в*

 

гнардии,

 

отъ

 

которых*,

 

при

 

иостуиилепии,

 

требуется

 

гнмназнче-

ческое

 

образовапие.

 

—

 

ихъ

 

было:

 

въ

 

1871

 

г.

 

— 59,

 

в*

 

1872

 

г. —

 

103.

 

Очевидно,

эти

 

цифры

 

(около

 

1%)

 

па

 

оощие

 

выводы

 

не

 

могут*

 

имт.ть

 

большаго

 

влиянин, —

бел.

 

них*

 

въ

  

1871

  

г.— 6557,

 

въ

 

1872

 

г.— 6923.
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I.

 

По

 

образованию.

II.

  

По

 

пронсхождеииго.

III.

  

Неразрешенные

 

въ

 

правахъ.

IV.

   

Выписанные

  

пзъ

 

военно-учебныхъ

 

заведений.

V.

 

Рядовые,

   

не

 

выдерл;авшие

 

экзамена,

 

при

 

поступленин

 

на

службу.

Въ

 

юридпчсскомъ

 

смысле

 

носледпия

 

три

 

категорип

 

принад-

лежать

 

ко

 

второй,

 

при

 

чемъ,

 

коиичнвшие

 

курсъ

 

военныхъ

 

гим-

назий

 

н

 

выдержавшие

 

экзаменъ

 

въ

 

военный

 

училища,

 

изъ

 

разряда

выпнемнныхъ

 

пзъ

 

военио-учебныхъ

 

заведений,

 

—

 

даже

 

къ

 

первой;

но,

 

при

 

разделении

 

па

 

пять

 

категорий,

 

легче

 

подметить

 

неко-

рыя

 

существенпыя

 

особенности,

 

которыя

 

для

 

насъ

 

будутъ

 

важна

и

 

для

 

далыгвйшнхъ

 

пзследований.

Въ

 

Август! .

1671

  

г.

  

1872

 

г.

Общее

 

число

 

волыюонределяющихся

 

.

    

.

    

.6616

       

7026

I.

 

По

 

образованию.

Окончнвшие

 

курсъ

 

высшпхъ

 

п

 

среди

 

ихъ

 

учеб-

 

2,и°/о

 

1,и7°/о

ныхъ

 

заведений,

 

или

 

я.е

 

нмеюшие

 

днпломъ

 

или

учебные

 

аттестаты

 

(или

 

свидетельства):

 

первыхъ

было

 

14

 

и

 

9,

 

последнихъ— 128

 

и

 

73.

 

Число

ихъ

 

въ

 

армин

 

такъ

 

незначительно,

 

отъ

 

80

 

до

60,

 

что

 

оно

 

теряется

 

въ

 

общей

 

массе

 

другнхъ

болынихъ

 

категорий.

 

До

 

производства

 

ьъ

 

офи-

церы,

 

первые

 

должны

 

служить

 

въ

 

званин

 

инжнпхъ

чниювъ

 

не

 

ыенее

 

двухъ

 

месяцевъ,

 

носледние

не

 

менее

 

года

 

н,

 

затемъ,

 

держать

 

экзаменъ

при

 

учи.ипщахъ

 

только

 

изъ

 

сиециалыиыхъ

 

иред-

метовъ,

 

или

 

же,

 

прослушать

 

курсъ

 

сгаршаго

класса,

 

въ

 

который

 

они

 

иоступаютъ

 

безъ

 

эк-

замена.

 

х )

II.

 

По

 

происхожденгю.

Три

 

разряда ...........

    

68,«

      

70,»

Воли.ноопред.

  

1-го

 

разряд

   

на

 

2-хъ-летн.

   

праве

    

27,6

      

27,и

>

              

2-го

         

>

        

>

   

4-хъ

      

>

         

>

    

.

    

29,п

      

30,4

>

              

3-го

        

>

        

>

   

6-хъ

       

>

         

>

    

.

     

ll,s

      

12,в

')

  

С.

 

В.

  

П.

  

1869.

 

XV.

 

508,

 

543,

 

573.
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Юридическое

 

значение

 

разрндовъ

 

нами

 

вы-

яснено.

 

Волыюопределнюициеся

 

этой

 

категории

ноступаютъ

 

въ

 

училища,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

эк-

замену

 

п

 

сь

 

такпмъ

 

разсчетомъ

 

(если

 

но

 

своему

поведен ию

 

и

 

усердиюкъ

 

службебудутъ

 

достойны),

чтобы,

 

к"

 

времени

 

июступления

 

въ

 

училища,

 

вы-

служивали

 

не

 

менее

 

3-хъ

 

месяцеиъ

 

въ

 

уптеръ-

офнцерсконъ

 

знянин,

 

а

 

ко

 

времени

 

овончания

въ

 

ннхь

 

курса

 

выслужнв.илн,

 

въ

 

.чванип

 

ннжннхъ

чпновъ,

 

последнее

 

иоиугодиф

 

определеыннхъ

 

для

нпхъ

 

къ

 

нрослужению

 

въ

 

семъ

 

званин

 

срЪковъ,

т.

 

е.

 

въ

 

младшиП

 

классъ

 

учнлнипъ

 

могутъ

 

пос-

тупать

 

полынюпределлющиеся

 

1-го

 

разряда

 

—

черезъ

 

3

 

месяца,

 

2-го

 

разряда

 

—

 

черезъ

 

2

года,

 

3-го

 

разряда

 

—

 

черезъ

 

4

 

года

 

своей

службы

 

въ

 

унтеръ-офннерскомъ

 

званин.

 

Для

 

uo-

ступающихъ

 

же

 

прямо

 

въ

 

старший

 

классъ

 

(минуя

младниий)

 

сроки

 

выслуги

 

въ

 

но.икахъ

 

само

 

собою

увеличиваются

 

одннмъ

 

годомъ.

 

Наконецъ,

 

отъ

являющихся

 

прямо

 

на

 

офнцерский

 

экзамепъ,

 

не

проходя

 

курса

 

учплпщъ,

 

требуется,

 

кроые

удостоения,

 

выслуга

 

вшпеуказаннаго

 

обязатель-

на™

 

срока.

 

')

Вольноонределлющпхся

 

этой

 

катеиорин

 

более

*/з

 

общаго

 

числа,

 

и

 

въ

 

нпхъ

 

преобладающи!

элементъ

 

составляютъ

 

лица,

 

пользующаяся

 

пра-

вами

 

2-го

 

разряда,

 

т.

 

е.

 

около

 

\з

 

всего

 

числа

волыиоопределяющнхся.

Всего

  

1-го

 

разряда

 

числилось ...... 1820

     

1898

>

      

2-го

        

>

            

>

              

...... 1953

     

2134

>

      

3-го

        

>

            

>

              

...... 745

        

888

Всехъ

 

3-хъ

 

разрядов!)

 

.

    

.

    

.

    

4518

     

4920

°/о

       

°/о

III.

  

Нсразрешенныхъ

 

въ

 

правахъ.

              

11,8

     

12, э

Неопределенность

 

правъ,

 

особепно

 

недос-

таточность

 

документовъ

 

для

 

определения

 

дво-

ряпскаио

 

нроисхождения,

 

ставить

 

волыюопреде-

ляющихся

 

этой

 

кититорин

 

въ

 

необходимость

 

слу-

'.и

 

Тамъ

 

же,

 

509.
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1*
4

жить

 

въ

 

званин

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

долес,

 

ч'Ьмъ

следовало

 

бы,

 

при

 

своевременномъ

 

определенин

правъ.

 

Въ

 

виду

 

существующих'!-

 

правп.иъ

 

нриема

на

 

службу,

 

казалось-бы,

 

и

 

не

 

должно

 

быть

 

та-

кихъ

 

вольноонределяюицнхсл,

 

однако

 

недоста-

токъ

 

документовъ,

 

чтобы

 

доказать

 

потомствен-

ное

 

дворянство,

 

можетъ

 

быть

 

дополненъ

 

дру-

гими

 

данными,

 

не

 

лпшающпмн

 

юрнднчсекаго

права

 

на

 

нриемъ

 

на

 

службу,

 

но

 

уже

 

другаго

разряда.

 

Между

 

темъ,

 

домогающийся

 

правъ

 

1-го

разряда

 

не

 

можетъ

 

поступать

 

въ

 

училище

 

по

прослуженип

 

3-хъ

 

месяцепъ

 

въ

 

унтеръ-офицер-

скомъ

 

звании

 

и

 

не

 

можетъ

 

держать

 

экзамена

 

на

офпперский

 

чипъ

 

черезъ

 

два

 

года

 

службы,

 

пока

не

 

будетъ

 

доказано

 

его

 

потомственное

 

дворян-

ство.

 

Те

 

лее

 

домогательства

 

задерживаютъ

 

произ-

водство

 

волыюопределяющнхся

 

и

 

другнхъ

 

двухъ

разрядовъ.

 

Неудобства,

 

нроисходящия

 

отъ

 

раз-

решения

 

правъ

 

на

 

ироисхождение,

 

выражаются

и

 

тою

 

перепискою,

 

какая

 

ведется

 

по

 

этому

 

пред-

мету

 

въ

 

Главиомъ

 

Штабе;

 

размеры

 

ея

 

ne

 

трудно

понять,

 

если

 

пметь

 

въ

 

виду,

 

что

 

неразрешен-

ныхъ

 

въ

 

правахъ

 

было

 

въ

 

1871

 

году

 

—

 

780

 

н

въ

 

1872

 

году— 908,

 

около

 

Че

 

всего

 

числа

 

воль-

ноонреде

 

ияющнхся.

 

Очевпдио,

 

вольноопределяю-

щнхея

 

этой

 

категории

 

не

 

существовало

 

бы,

 

если-

бы,

 

при

 

поступлении

 

на

 

службу,

 

требовались

исправные

 

документы,

 

установленные

 

закономъ.

Но

 

можно

 

л н

 

винить

 

молодыхъ

 

людей

 

за

 

невпн-

мание

 

къ

 

нхъ

 

будущей

 

судьбе

 

родителей

 

н

 

оие-

куиовъ,

 

неприготовнвшихъ

 

нужныхъ

 

бумагь?..

Кикь

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

положеиие

 

вольноопре-

деляющихся,

 

не

 

нмеющнхъ

 

возможности

 

доьа-

зать

 

своевременно

 

свопхъ

 

правъ,

 

принадлежит!,

къ

 

условиямъ

 

весьма

 

певыгоднымъ

 

для

 

нхъ

службы

 

и

 

даже

 

для

 

занятий.

IV.

 

Выписанные

   

изъ

   

военно-учебных/,

   

мвеаений.

    

10,о°/о

   

9,о°/о

Сюда

 

принадлежать

 

те

 

изъ

 

воспитанников'!,

 

военныхъ

 

гимнпзий,

которые,

 

по

 

достижении

 

10-го

 

ли.тняго

 

возраста,

 

не

 

подаютъ

 

на-

дежды

 

къ

 

успешиому

 

окончанию

 

курса,

 

или

 

неудовлетворительно
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аттестуются

 

въ

 

иоведении,

 

если

 

родители

 

не

 

желаютъ

 

ихъ

 

взять

на

 

свое

 

попечение.

 

Все

 

они,

 

по

 

нравамъ

 

происхождения,

 

при-

надлежать

 

ко-второму

 

разряду

 

вольноопределяющихся,

 

съ

 

ко-

торыми,

 

кроме

 

особыхъ

 

исключителышхъ

 

случаевъ,

 

сравнены

и

 

сроки

 

пхъ

 

службы

 

до

 

производства

 

въ

 

офицеры.

 

*)

Къ

 

этой

 

же

 

категорин

 

относятся

 

и

 

вышедшие

 

изъ

 

военныхъ

училищъ

 

до

 

окончания

 

курса

 

унтеръ-офпцерами

 

за

 

неуснехн

въ

 

наукахъ

 

и

 

дурное

 

иоведение,

 

которые

 

сравниваются

 

по

 

пра-

вамъ

 

образования

 

съ

 

вольноопределяющимися ,

 

окончившими

курсъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведений

 

(1-я

 

категория).

Наконецъ,

 

здесь

 

же

 

нужно

 

считать,

 

безъ

 

сомнения,

 

окон-

чнвшнхъ

 

курсъ

 

и

 

неокончившнхъ

 

курса

 

военныхъ

 

прогимиазий,

уптеръ-офицеровъ

 

и

 

рядовыхъ,

 

нропзводимыхъ

 

въ

 

последствип

 

въ

унтеръ-офицеры.

   

*)

Всехътакихъ

 

воспитаннпковъ

 

военно-учебныхъ

 

заведений

 

вы-

пущено

 

въ

 

армию

 

нижними

 

чипами

 

на

 

разные

 

сроки.

годы.

Изъ

 

воен-

ныхъ

   

учп-

.1

 

ии

 

iifi..

Изъ

 

воен-

ныхъ

  

гннна-

зиб.

До

  

1869

 

г.

изъ

 

училищъ

военнаго

 

ве-

.у -mit и

 

д.

 

а

 

съ

1869

 

г.

 

ивъ

воевныхъ

11]11>|

 

Н.МИИЛИИИ!.

ВСЕГО.

Въ

 

1867

 

голу

 

.

 

.

>

    

1868

    

>

    

.

 

.

>

    

1869

    

>

    

.

 

.

>

    

1870

    

>

    

.

 

.

>

    

1871

    

>

    

.

 

.

66

78

70

96

93

228

101

130

108

50

437

35.4

529

351

338

720

537

729

555

•181

Всего

 

въ

 

б

 

летъ.

 

. 392 617 2,013 3,022

Среднее

 

въ

 

годъ

 

. 78,.

 

») 123,, 402,* 604,4

')

 

Приказъ

 

но

 

воевноыу

 

ведомству

 

19

 

генваря

 

1871

 

года,

 

№

 

18.

 

Воспи-

танникамъ

 

военныхъ

 

гимпазиГи,

 

выходящнмъ

 

изъ

 

заведениП

 

до

 

окончапия

 

курса

по

 

неуспеханъ

 

въ

 

наукахъ,

 

или

 

за

 

неодобрительное

 

поведепие,

 

а

 

равпо

 

та-

ковымъ

 

же

 

пажаыъ

 

Пажесваго

 

Его

 

Императоскагоииелнчесгва

 

Корпуса,

 

особыхъ

сроковъ

 

не

 

назначается;

 

только

 

уволыияемымъ

 

за

 

выходящие

 

изъ

 

ряда

 

обыкно-

веппыхъ

 

проступки

 

назначаются

 

особые

 

сроки,

 

въ

 

виде

 

наказания.

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

ст.

 

343,

 

344,

 

649,

 

650.

 

705,

 

706,

 

508.

 

Приказы

Воеппаго

 

Министра:

 

17

 

апреля

 

1870

 

г.,

 

№

 

120,

 

и

 

19

 

января

 

1871

 

г.,

 

№

 

18.

*)

 

Изъ

 

воепныхъ

 

училищъ,

 

кроми

 

выписываеныхъ

 

унтеръ-офпцерами

 

за

внуспехп

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

дурное

 

поведевие,

 

С.

 

В.

 

П.

 

ст.

 

343

 

п

 

344,

 

окончивтие

курсъ

 

по

 

третьему

 

разряду

 

переводятся

 

въ

 

армию

 

уптеръ-офищерами

 

на

 

6

 

меся-

цсвъ,

 

по

 

истечепии

 

которыхъ

 

они

 

производятся

 

въ

 

офицеры

 

беть

 

вакапсий.

 

С.

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

335.

 

Въ

 

последствии

 

мы

 

увидимъ,

 

что

 

такихъ

 

уптеръ-офн-

цсровъ

 

более,

 

чемъ

 

выписываеныхъ

 

до

 

окончапия

 

курса.

Юни.

 

Уи«.и.

 

т.

 

п.

                                                

.'

                                            

4
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Кроме

 

того,

 

изъ

 

военныхъ

 

прогпмназий

 

выписано

 

рядовыми,

до

 

окончапия

 

въ

 

нихъ

 

курса:

 

въ

 

1869

 

году— 144,

 

въ

 

1870

 

г. — 51,

въ

  

1871

  

году —40,

 

въ

 

три

 

года—235,

 

въ

 

годъ

 

среднее

 

78,з.

Действительно,

 

волыюонределяющихся

 

нзъ

 

воспитаннпковъ

военно-учебныхъ

 

заведений

 

находилось

 

въ

 

войскахъ

 

пехоты

 

и

кавалерип:

 

въ

 

1871

 

году— 703,

 

въ

 

1872

 

году— 634;

 

между

 

темъ,

какъ

 

въ

 

иредшедшие

 

имъ

 

годы

 

выпущено

 

въ

 

армию

 

унтеръ-

офицерами

 

и

 

рядовыми

 

изъ

 

всехъ

 

военно-учебпыхъ

 

заведений:

въ

 

1570

 

году

 

— 605,

  

въ

 

1871

  

году— 521.

1871

 

- г.

    

1872

 

г.

в /о

         

°/о

V.

  

Вольноопредпихяющиеся

 

рядовые ..... 7,и

         

6,8.

Но

 

пропсхождению

 

они

 

принадлежать

 

къ

 

одному

 

изъ

 

трехъ

разрядовъ

 

(категория

 

II);

 

но

 

они

 

не

 

выдержали

 

экзамена

 

при

ноступлении

 

на

 

службу

 

н

 

только

 

по

 

прошествип

 

года

 

могутъ

быть

 

произведены

 

въ

 

унтеръ-офицеры

 

за

 

одно

 

знанге

 

службы.

Следовательно,

 

для

 

вольноопределяющихся

 

этой

 

категорип

 

дос-

тупъ

 

въ

 

училища

 

темъ

 

более

 

отдаляется,

 

чемъ

 

продолжите. иь-

нее

 

ихъ

 

служба

 

за

 

рядоваго

 

и

 

чемъ

 

менее

 

предоставляется

 

пмъ

средствъ

 

для

 

подготовки

 

къ

 

приемному

 

экзамену

 

въ

 

училища.

Постунивъ

 

въ

 

войска

 

безъ

 

всякой

 

предварительной

 

подготовки

 

и

не

 

подвергаясь

 

затемъ

 

нспытанию

 

въ

 

наукахъ,

 

для

 

производ-

ства

 

въ

 

унтеръ-офпцеры,

 

онп

 

едвалп

 

легко

 

могуть

 

заняться,

 

чемъ

следуетъ,

 

уже

 

на

 

службе,

 

въ

 

войскахъ,

 

если

 

до

 

поступления

 

не

нриобрели

 

достаточныхъ

 

зианий.

 

Число

 

нхъ

 

довольно

 

значительно:

въ

 

1871

 

году

 

—

 

474

 

н

 

въ

 

1872

 

году— 482,

 

т.

 

е.

 

до

 

х /ив

 

всего

числа

 

вольноопределягощихся.

 

')

Вследствие

 

разлпчныхъ

 

сроковъ

 

службы

 

до

 

производства

 

въ

офицеры,

 

неисправности

 

документовъ,

 

обязательной

 

службы

 

за

рядоваго

 

тиихъ,

 

которые

 

не

 

выдерживають

 

приемнаго

 

экзамена

 

и

*

 

отдаления

 

сроковъ

 

производства,

 

налагаемаго,

 

за

 

болыпие

 

про-

ступки

 

или

 

крайнее

 

нерадение,

 

теми

 

заведениямн,

 

въ

 

которыхъ

они

 

обучались.

 

Вследствие

 

всехъ

 

этнхъ

 

влияний

 

происходить

 

до-

вольно

 

значительное

 

накопление

 

такнхъ

 

вольнооиределяющихся,

которые,

 

въ

 

данное

 

время,

 

не

 

приобрелп

 

еще

 

права

 

па

 

посту-

пление

 

въ

 

училища;

 

таким,

 

мы

 

считаемъ

 

50

 

до

 

60°/о;

 

вся

 

эта

большая

 

половина

  

вольноопределяющихся

  

*)

 

должна

 

оставаться

')

 

Приказъ

 

по

 

военному

 

ведоыству

 

1872

 

г.,

 

№

 

312.

')

 

Там.

 

—

 

въ

 

октябрь

 

1872

 

года

 

въ

 

войскахъ

  

оставалось

   

ихъ

 

3770,

 

а

 

въ

иЬхотныхъ

 

и

 

кавалерийскнхъ

 

училищъ

 

обучалось

 

—

 

3250.
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въ

 

войскахъ:

 

дослуживать

 

сроки,

 

выслуживать

 

унтеръ-офпцерское

звание,

 

ждать

 

разрешения

 

правъ,

 

или

 

паконецъ

 

ждать

 

окончапия

сроковъ,

 

отдаляемыхъ

 

заведениямп.

 

Иоследнее

 

составляете

 

един-

ственную

 

сильную

 

меру

 

для

 

преследования

 

лентяевъ

 

пли

 

на

столько

 

нспорченпыхъ,

 

что

 

пребывание

 

нхъ

 

въ

 

учнлпщахъ.

 

после

всехъ

 

прпнятыхъ

 

дпсцпплннарныхъ

 

меръ,

 

было

 

бы

 

безполезно.

Что

 

эта

 

масса

 

пенмеющихъ

 

права

 

на

 

ностунлепие

 

въ

 

учи-

лища,

 

при

 

данномъ

 

сипсочномъ

 

числе

 

вольпооиределяющихся,

действптелыю

 

велика,

 

доказать

 

не

 

трудно,

 

это

 

можно

 

заметпть

но

 

числу

 

предпазначаемыхъ

 

войсками

 

къ

 

поступлению

 

въ

 

учи-

лища,

 

о

 

чемъ

 

собираются

 

сведения

 

передъ

 

открытиемъ

 

каждаго

учебнаго

 

курса.

Возьмемъ

 

рядъ

 

данныхъ

 

за

 

4

 

носледние

 

года:

Состояло

 

всехъ

 

вольноопределяю-

щихся

 

въ

 

воииска-сг,

  

вс-пхъ

 

ро-

довъ

 

оружия

 

къ

 

1-му

 

лнвнря

 

')

 

.

Въ

 

томъ

 

чиисли;

 

въ

 

пехои

 

1.

 

и

 

каиа-

1869. 1870. 1871. 1872.

4,039

при

3,635

2,410

1,565

2,039

5,334

6

 

л

 

н

 

а

 

н

4,800

2,910

1,837

2,224

6,804

Till

6,120

3,460

2,068

2,180

7,509

Il

   

0.

6,760

3,460

1,854

1,954

Штатное

 

число

 

обучающихся

 

юп-

керовъ

 

въ

 

пихотныхъ

 

и

 

вапа-

лерииисшихъ

 

учнлпщахъ

    

.

    

.

    

.

ПослЬ

 

произведенныхъ

 

выпусковъ,

открылось

 

вакансиии

   

въ

 

учнлн-

Изънвн.ю.

  

желание

    

поступить

   

и

приибръмо

 

на

 

то

 

право,

 

черезъ

выслугу

 

въ

 

унтеръ-офицерскомъ

званин

 

оиределенныхъ

 

сроковъ,

')

 

Здесь

 

показаны

 

во.иьноопределяипщиесл

 

всехъ

 

родовъ

 

воиискъ,

 

но

 

число

ихъ

 

въ

 

специальвыхъ

 

родахъ

 

и

 

гвирдин

 

не

 

велико.

 

Кроме

 

того,

 

въ

 

общемъ

4iic.it.

 

заключается

 

некоторое

 

число

 

портупен-юнкеровъ;

 

на

 

все

 

это

 

мы

 

кладснъ

10%,

 

взамт.нъ

 

того,

 

въ

 

теченин

 

следующнхъри

 

7

 

мЬслцевъ,

 

вновь

 

поступаютъ,

и

 

въ

 

чнсле

 

значительно

 

болыптиъ,

 

ибо

 

каждый

 

меслпъ

 

првбываетъ

 

до

 

100.

По

 

этиимъ

 

соображенилмъ,

 

данное

 

списочное

 

число

 

вольвоопределяющихся

 

въ

одной

 

пъхоте

 

и

 

кавалгрип

 

къ

 

1

 

явваря

 

значительно

 

мепее,

 

чи

 

ми.

 

число

 

ихъ

передъ

 

открьпиемъ

 

учебнаго

 

курса.

 

Такъ

 

въ

 

пехоте

 

и

 

кавалерии

 

въ

 

сентябре

числилось:

 

въ

 

1871

  

году

 

—

 

6,557,

 

въ

 

1872J

 

году

 

—

 

6,923.



—

 

42

  

—

Необходимо

 

заметить,

 

что

 

въ

 

последнемъ

 

ряду

 

заключается

весьма

 

незначительная

 

цифра

 

унтеръ-офицеровъ

 

общихъ

 

сро-

ковъ

 

службы— до

 

6°/о

 

всего

 

контингента

 

поступающихъ.

 

Такъ

 

въ

1872

 

году,

 

въ

 

числе

 

1954,

 

о

 

ноступлении

 

которыхъ

 

было

 

за-

явлено,

 

унтеръ-офицеровъ

 

общаго

 

срока

 

службы

 

было

 

изъ

 

пе-

хоты

 

121

 

и

 

изъ

 

кавалерин

 

4,

 

всегб

 

125.

 

Въ

 

прежние

 

годы

 

нхъ

было

 

еще

 

меньше.

 

Въ

 

армип

 

числится

 

до

 

67,000

 

унтеръ-офице-

ровъ;

 

следовательно,

 

на

 

поступление

 

въ

 

училища

 

заявляетъ

желапие

 

менее

 

0,и9°/о,

 

т.

 

'е.

 

мепее

 

lk

 

доли

 

процента,

 

или

 

изъ

1000

 

только

 

двое.

Для

 

посгуплепия

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

должны

 

быть

 

на-

значаемы

 

изъ

 

числа

 

уптеръ-офнцеровъ

 

общаго

 

срока

 

не

 

все

 

за-

урядъ,

 

а

 

только

 

намболее

 

способные,

 

даровитые

 

и,

 

при

 

томъ,

на

 

столько

 

подготовленные,

 

чтобы

 

могли

 

следпть

 

за

 

учебпымъ

курсомъ.

 

Поэтому

 

число

 

ихъ

 

п

 

не

 

можетъ

 

быть

 

значительными

Къ

 

тому

 

же,

 

до

 

производства

 

въ

 

военные

 

офицеры,

 

унтеръ-

офпцеры

 

общаго

 

срока

 

должны

 

прослужить

 

въ

 

нижнемъ

 

звании

не

 

менее

 

10

 

и

 

въ

 

званин

 

уптеръ-офпцера

 

6

 

летъ.

 

Наконецъ,

они

 

обязаны

 

пробыть

 

не

 

менее

 

года

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

старшихъ

унтеръ-офицерскнхъ

 

званий:

 

фельдфебеля,

 

старшаго

 

нлн

 

млад-

шаго

 

вахмистра,

 

полувзводпаго

 

(капральнаго)

 

унтеръ-офицера

 

и

взводнаю

 

фейерверкера.

 

Они

 

допускаются

 

въ

 

юнкерския

 

учи-

лища

 

по

 

удостоению

 

командировъ

 

своихъ

 

частей

 

и

 

при

 

указан-

ныхъ

 

условияхъ,

 

но

 

съ

 

соб.июдениемъ

 

следующпхъ

 

расчетовъ

службы:

 

июступающие

 

въ

 

младпйй

 

классъ

 

не

 

менее

 

8

 

летъ

 

всей

службы

 

пообще

 

и

 

4-хъ

 

летъ

 

въ

 

унтеръ-офицерскомъ

 

звании,

 

а

ноступающие

 

въ

 

старший

 

классъ

 

не

 

менее

 

9

 

летъ

 

общей

 

службы

и

 

5-ти

 

летъ

 

въ

 

унтеръ-офицерскомъ

 

званип.

 

Съ

 

поступлениемъ

въ

 

училища

 

по

 

экзамену,

 

они

 

сравниваются

 

во

 

всемъ

 

съ

 

воль-

ноопределяющимися,

 

на

 

казенномъ

 

содержании.

 

')

Такнмъ

 

образомъ,

 

унтеръ-офпцеры

 

общпхъ

 

сроковъ

 

службы,

нредназначающие

 

себя

 

къ

 

офицерскому

 

званию,

 

по

 

своей

 

мало-

численности

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

не

 

могутъ

 

иметь

 

влияния

 

на

 

ре-

шение

 

вонросовъ

 

ни

 

о

 

числе

 

воиьноопределяющихсл,

 

остающихся

въ

 

войскахъ,

 

ни

 

о

 

нхъ

 

положенин.

Предположит.,

 

что

 

все

 

училища

 

были

 

постоянно

 

въ

 

иолномъ

комплекте,

 

чего

 

въ

 

действительности

 

не

 

было

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ,

п

 

взявъ

 

списочное

 

состояниеюнкеровъ

 

къ

 

1-му

 

января,

 

уменьшен-

ное

 

на

 

10°/о,

 

мы

 

получимъ

 

наименьшую

 

цифру

 

вольпоопределяю-

щихся,

 

состоящихъ

 

въ

 

войскахъ,

 

въ»начале

 

каждаго

 

года:

')

 

Приказъ

 

по

 

военному

 

ведомству

 

21

 

марта

 

1869

 

г.,

 

Л»

 

103,

 

ст.

 

61,

 

77

 

и

 

88.-
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ГОДЫ.

Списочное

 

число

водьиоопреде-

ляющнхся

 

къ

И-му

  

января

(уменьшенное)

и»

 

Ую.

Штатное

 

число

обучающихся

 

m

   

Ралиость,

 

Кира-

училищах»

 

пе-

    

„„.щи,

 

milli .

.хотянхъ

   

и

  

«я-

       

„шш

 

,ольно .

валориГигкихъ.

    

|

  

оппеделяющнх-

отдосящоося

 

хт.

    

с ,

 

осгамош „.

соответствую-

   

1

 

с ,

 

,г

 

,„ Гис ., ИИЪ .

ицему

  

учебному

  

|

курсу.

Процентное

 

от-

ношениф

 

ко

 

все-

му

 

списочному

составу,

  

умень-

шенному

 

на

 

одну

десятую.

1870 .....

1871 .....

1872

   

.....

3,635

4,800

6,120

6,760

2,210

2,410

2,910

3,460

1,425

2.390

3,210

3,800

ЗУ

49

52,>

49

Возьмемъ

 

еще

 

последние

 

два

 

года,

 

за

 

которые

 

имеются

 

по-

дробныя

 

данныя

 

о

 

чнсле

 

вольноопределяющихся,

 

бывшихъ

 

въ

войскахъ,

 

передъ

 

открытиемь

 

учебиыхъ

 

курсовь:

Въ

 

сентябре

 

1871

  

г.

>

        

>

         

1872

 

>

6,616

6,923

З.-ИИИО

3,460

3,156

3,463

47°

 

о

50°/о

Въ

 

действителыюсти

 

же,

 

по

 

точнымъ

 

нз:ледованиямъ,

 

за

исключениемъ

 

поступавшпхъ

 

въ

 

училища,

 

оставалось

 

въ

 

войскахъ

въ

 

октябре

  

1872

 

года,

 

какъ

 

мы

  

уже

 

заметнлп,

  

3770

 

или

 

54°'о.

Следовательно ,

 

вольноопределяющихся

 

въ

 

последние

 

годы

остается

 

въ

 

войскахъ

 

не

 

менее

 

половины

 

всего

 

спнеочнаго

 

со-

става,

 

не

 

потому,

 

что

 

въ

 

учнлпщахъ

 

нвтъ

 

для

 

нпхъ

 

ваканций,

а

 

единственно

 

потому,

 

что

 

они

 

не

 

нмеютъ

 

права

 

туда

 

посту-

пать,

 

частию

 

по

 

нрнчпнамъ

 

длиниыхъ

 

сржони,

 

частию

 

же,

 

но

не

 

въ

 

такой

 

степени,

 

или

 

отъ

 

дурной

 

предварительной

 

подго-

товки,

 

или

 

отъ

 

намереннаго

 

удаления

 

для

 

нпхъ

 

сроковъ,

 

по

 

ихъ

собственной

 

уже

 

вине.

 

Въ

 

какой

 

степени

 

полезна

 

продолжи-

тельная

 

служба

 

въ

 

войскахъ

 

для

 

вольноопределяющнхся,

 

въ

ожнданин

 

производства

 

въ

 

офицеры,

 

мы

 

здесь

 

говорить

 

не

 

бу-

демъ,

 

но

 

для

 

военптательнаго

 

дела

 

она

 

не

 

можетъ

 

быть

 

полезна,

если

 

вольнооиределяющиеся

 

по

 

целымъ

 

годамъ

 

остаются

 

безъ

всякнхъ

 

заннтий.

 

помимо

 

службы,

 

о

 

которой

 

они

 

и

 

не

 

могутъ

получать

 

надлежащаго

 

понятия,

 

безъ

 

правильно

 

ведепнаго

 

воен-

наго

 

воспитания.

Результаты

 

продолжительной

 

службы

 

вольпоопределяющихся

 

въ

войскахъ

 

темъ

 

более

 

становятся

 

неблагонриятпымн,

 

для

 

воеинаго

восннтания

 

и

 

обучения

 

военному

 

делу,

 

въ

 

учнлпщахъ,

 

чемъ

 

ме-

нее

 

предоставляется

 

способовъ

 

для

 

надзора

 

за

 

нхъ

 

занятиями

 

и

преировождениемъ

 

времени,

 

свободнаго

 

отъ

 

службы

 

въ

 

войскахъ.

Взглянемъ,

 

прежде

 

всего,

 

на

 

распределение

 

вольноопределяю-

щихся

 

по

 

разнымъ

 

частнмъ

 

войскъ

 

какъ

 

въ

 

пехоте,

 

такъ

 

и

 

въ

кавалерии,

 

по

 

округамъ,

 

дпввзиямъ

 

и

 

нолкамъ.
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i

ОКРУГА.

a)

 

Въ

 

пехоте.

Петербургски ........

'И-инляпдский .........

ИИИИ.ИИ.-ИИСКИИИ..........

Варшавский .........

Киевский ..........

Одесский ..........

Хари.ковси.иии .........

Московский ........

Кавказский .........

Казапскин .........

Ореибургский ........

Туркестанский .........

Оба

 

Сибирские .........

б)

 

Въ

 

кавалфрии.

Къ

 

Тверском//

 

училищу.

Виленскаго,

   

Московскаго

   

н

   

Варшав-

скаго

   

...........

Къ

 

Елисачепнрадскому

 

училищу.

Киопскаго,

 

Одесскаго

 

и

 

Харьковскаго

 

.

Къ

 

Ставропольскому

 

училищ.

Кавказскаго .......

Число

 

водьноопре

Общее

 

по

округу.

505

114

867

496

619

523

579

933

650

359

106

143

127

229

280

60

Въ

   

1871

По

 

дни

Наибольшее.

203 въ 24-й

 

п. Д.

157 > 16-й

  

> >

88 > 2-й

 

гр. >

169 > 12-й

 

п. >

158 > 15-й

  

> >

205 > 9-й

 

> >

242 > 1-й

 

гр. >

108 > 39-й

 

п. »

199 > 2-й

 

> >

Въ

  

лишейишхъ

 

батаиио-

нахъ

 

до

 

40

 

въ

 

каждомъ.

(Ореибургск.).

137

 

въ

 

1-й

 

кав.

 

д.

(Москов.

 

Окр.).

100

 

въ

 

4-й

 

кав.

 

д.

(Одессе.

 

Окр.).

Примечание.

   

Въ

 

стрълковыхъ

 

бриг

до

 

7

 

въ

 

1-й

  

(Варшавскаго

 

Округа).
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Вдяющихся,

 

съ

 

искдючфнифмъ

 

портупфй-юнкфровъ.

»

 

д

 

у-
Въ

   

1872

   

году.

яиъ. Общее

 

по

округу.

По

    

ДИВИИЗИЯНЪ.

Наименьшее. Наибольшее.

                    

Наименьшее.

567

150

916

484

510

544

799

1,049

651

400

92

104

112

10

 

въ

 

22-й

 

п.

 

Д.

14

   

>

   

23-й

 

>

  

>

73

   

>

   

28-й

  

>

   

>

54

   

>

     

4-й

 

>

   

>

81

   

>

   

11-й

  

>

   

>

И

   

>

   

18-й

 

>

   

>

13

   

>

   

36-й

  

>

   

>

14

    

>

   

18-й

  

>

   

>

64

   

>

   

19-й

 

>

   

>

62

   

>

   

40-й

 

>

   

>

лишейпыхъ

   

бата-

нахъдо

 

4

 

каждомъ.

(Вост.

 

Сибир.).

,____________

    

-

208

 

въ

 

34-й

 

и

 

37-й

 

п.

 

д.

117

 

въ

 

16-й

 

п.

 

д.

83

   

>

    

2-й

 

>

   

>

153

   

>

   

12-й

 

>

   

>

171

   

>

   

15-й

  

>

    

>

255

   

>

     

9-й

 

>

   

>

299

   

>

     

1-й

 

гр.

 

>

117

   

>

   

89-й

 

п.

  

)

232

   

>

     

2-й

  

>

    

>

1

   

Въ

  

линейныхъ

 

бата-

>

 

лиовахъ

   

въ

 

каждомъ

до

 

30.

 

(Оренбург.).

122

   

ил.

 

29-й

 

п.

 

д.

131

    

>

   

22-й

  

>

   

>

69

   

>

   

28-й

 

>

   

>

46

   

>

     

6-й

   

>

   

>

59

    

>

   

11-й

  

>

    

>

100

   

>

   

13-Ги

  

>

   

>

123

    

>

   

36-й

 

>

   

>

128

   

>

     

3-й

  

>

   

>

60

    

>

   

19-1

  

>

   

>

168

   

>

   

40-й

 

>

   

>

Въ

   

лишсйннхъ

  

бата-

лионахъ

   

въ

   

каждомъ

до

 

3.

 

(Вост.

 

Сибир.).

37

 

въ

 

3-й

 

кав.

 

д.

(Варшав.

 

Ок.).

46

 

въ

 

6-й

 

к.

 

д.

(Киевск.

 

Окр.).

ъ

 

Кавказ,

 

кавал.

 

див.

272

283

59

156

 

въ

 

1-й

 

кав.

 

д.

(Московск.

 

Ок.).

100

 

въ

 

4-й

 

к.

 

д.

(Одесск.

 

Окр.).

41

 

въ

 

3-й

 

к.

 

д.

(Варшав.

 

Ок.).

68

 

въ

 

6-й

 

к.

 

д.

(Киевск.

 

Ок.).

Въ

 

Кавказ,

 

кавал.

 

див.

41

  

въ

  

Кавказской

 

I

     

Примечание.

 

Въ

 

стрелковнхъ

 

брпгадахъ

 

отъ

 

47

 

въ

 

Кавказ-

ской

 

до

 

11

 

въ

 

1-й

 

(Варшавскаго

 

Округа).
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Пзъ

 

этой

 

таблицы

 

заключаемъ:

1)

  

Вольпоопределяющиесл

 

распределены

 

по

 

округамъ,

 

диви-

зиямъ,

 

a

 

следовательно

 

и

 

въ

 

полкахъ,

 

весьма

 

неравномерно.

Наибольшая

 

ихъ

 

масса

 

соединена

 

въ

 

Московскомъ

 

и

 

Впленскомъ

округахъ.

 

Варшавский

 

и

 

Кавказскии

 

округа,

 

несмотря

 

на

 

самое

значительное

 

число

 

расположенныхъ

 

въ

 

нихъ

 

войскъ,

 

имеютъ

вольиоопределяющихся

 

вместе,

 

сколько

 

одннъ

 

Московский;

 

Харь-

ковский

 

въ

 

1872

 

г.

 

имелъ

 

ихъ

 

гораздо

 

более,

 

чемъ

 

равносиль-

ные

 

съ

 

ними,

 

по

 

числу

 

пехоты,

 

и

 

смежные

 

съ

 

иимъ

 

Одесскии

 

и

Киевский

 

военные

 

округа.

 

Въ

 

дивнзияхъ,

 

расположенпыхъ

 

въ

 

зна-

чптельныхъ

 

нромышленныхъ

 

и

 

адмннистратнвныхъ

 

центрахъ:

Москва,

 

Казань,

 

Харьковъ,

 

Петербурге.— волыюопределяющнхся

числится

 

отъ

 

200

 

до

 

300

 

(1-я

 

Гренадерская)

 

на

 

дпвнзию,

 

или

отъ

 

50

 

до

 

75

 

на

 

полкъ.

Въ

 

другихъ,

 

также

 

зиачителышхъ

 

городахъ

 

по

 

населению

 

и

торговле:

 

Одесса,

 

Полтава,

 

Саратовъ,

 

Киевъ,

 

Тула,

 

Мннскъ,

 

Смо-

ленскъ

 

и

 

Тверь— волыиооиределлюицнхся

 

на

 

одну

 

днвнзию,

 

сред-

нимъ

 

числомъ,

 

приходится

 

отъ

 

200

 

до

 

150,

 

или

 

50

 

до

 

35

 

на

полкъ.

Въ

 

прочихъ

 

затемъ

 

ииехотныхъ

 

днвиизинхъ— число

 

вольноопре-

деляющихся

 

спускается

 

до

 

во

 

и

 

даже

 

до

 

45,

 

т.

 

е.

 

до

 

11

 

и

 

10

на

 

полкъ.

 

Это

 

преимущественно

 

полки,

 

расположенные

 

въ

 

При-

впслянскомъ

 

крае,

 

где

 

самое

 

большое

 

число,

 

во-2-fl

 

гренадер-

ской

 

днвизин,

 

по

 

20

 

на

 

полкъ,

 

а

 

самое

 

малое—по

 

12

 

на

 

полкъ—

въ

 

6-й

 

иехотпой

 

дпвизии.

2)

   

Въ

 

кавалерии

 

наибольшее

 

число

 

во.иыюоифеделяющнхся

привлекають

 

1-я

 

и

 

4-я

 

дпвизии,

 

нмеющия

 

днвпзионные

 

штаба

 

въ

техъ

 

же

 

городахъ,

 

где

 

расположены

 

кавалерипския

 

училища;

въ

 

каждой

 

взъ

 

этнхъ

 

дпвнзий

 

приходится

 

отъ

 

25

 

до

 

17

 

на

 

ка-

валерийский

 

полкъ,

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

въ

 

днвнзияхъ,

 

расположен-

ныхъ

 

въ

 

Киевскомъ

 

(6-й),

 

Кавказскоыъ

 

н

 

Варшавскомъ

 

(3-й)

округахъ,

 

вольноопределяющихся

 

состоитъ

 

въ

 

нолкахъ

 

отъ

 

11

 

до

 

7.

3)

  

Значительную

 

разницу

 

въ

 

числе

 

волыиоопределяющнхся

мы

 

заметимъ

 

также

 

въ

 

стрелковыхъ

 

брпгадахъ

 

отъ

 

12

 

до

 

3

на

 

баталионъ

 

п

 

вълнпейныхъ

 

войскахъ

 

отъ

 

30

 

до

 

3

 

на

 

бата-

лионъ.

4)

  

Замеченное

 

прежде

 

возрастание

 

числа

 

вольноопределяю-

щихся

 

рельефнее

 

всего

 

сказалось

 

въ

 

Харьковскомъ

 

округе,

 

где

въ

 

одинъ

 

годъ

 

число

 

ихъ

 

въ

 

иолвахъ

 

нехоты

 

увеличилось

 

более,

чемъ

 

на

 

одну

 

треть.

 

Напротивъ,

 

въ

 

частяхъ

 

пехоты

 

Киевскаго

и

 

Варшавскаго

 

округовъ

 

оно

 

немного

 

уменьшилось.

Вообще,

 

сличая

 

указапия

 

на

 

дпвизин

 

съ

 

местами

 

ихъ

 

распо-

ложена,

 

легко

 

заметнть

 

ихъ

 

тесную

 

связь

 

между

 

значительными
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центрами

 

и

 

наибольшею

 

цифрой

 

поступающихъ

 

на

 

службу

 

моло-

дыхъ

 

людей,

 

въ

 

качестве

 

вольноопределяющпхся;

 

обратно,

 

многия

дввизин,

 

по

 

своему

 

территориальному

 

расположеиию,

 

находятся

въ

 

такихъ

 

условияхъ,

 

что

 

не

 

могуть

 

даже

 

наполнить

 

установлен-

наго

 

для

 

вольноопределяющнхся

 

штата.

5)

 

Изъ

 

блнжайшаго

 

разсмотрения

 

категорий

 

можно

 

еще

 

зане-

тить,

 

что

 

значительное

 

число

 

еще

 

не

 

разрешениыхъ

 

въ

 

правахъ

и

 

рядовыхъ,

 

не

 

выдержнвающпхъ

 

экзамена,

 

поступаетъ

 

преиму-

щественно

 

въ

 

дивизин,

 

расиоложенныя

 

въ

 

Казани,

 

Твери,

 

Петер-

бурге

 

и

 

Пскове.

 

-

Разрешение

 

принимать

 

волыюоииределяющихся,

 

не

 

стесняясь

чпсломъ

 

определепнаго

 

для

 

нпхъ

 

комплекта,

 

хотя

 

и

 

помогло

 

зна-

чительному

 

возрастанию

 

нхъ

 

числа

 

въ

 

техъ

 

частлхъ

 

войскъ,

 

ко-

торыя

 

находятся

 

въ

 

более

 

выгодныхъ

 

условияхъ,

 

повело

 

однако

къ

 

одному

 

изъ

 

неудобствъ:

 

къ

 

затруднен

 

ию

 

за

 

падзоромъ

 

и

 

руко-

водствомъ

 

вольноопределяющихся

 

тамъ,

 

где

 

число

 

нхъ

 

слншкомъ

велико.

 

Если

 

предположить,

 

что

 

половина

 

ихъ

 

находится

 

въ

 

учи-

лнщахъ,

 

то

 

не

 

мало

 

найдется

 

такпхъ

 

частей,

 

где

 

число

 

вольно-

определяющихся,

 

остающихся

 

па

 

службе,

 

достнгаетъ

 

25

 

до

 

50.

Мы

 

не

 

думаемъ

 

однако,

 

чтобы

 

отъ

 

этого

 

наконления

 

происходили

большия

 

неудобства,

 

когда

 

войска

 

на

 

зимнихъ

 

квартирахъ,

 

если

принимаются

 

соответственныя

 

меры;

 

но

 

неудобства

 

эти

 

стано-

вятся

 

весьма

 

чувствительными

 

въ

 

летнее

 

время,

 

носле

 

откоман-

дировали

 

юнкеронъ

 

изъ

 

училищъ,

 

для

 

участия

 

вь

 

летннхъ

 

заня-

тияхъ.

Во

 

всякомъ

 

случае,

 

изъ

 

вышесказаннаго

 

следуетъ,

 

что

 

вслед-

ствие

 

крайпе

 

разнообразнаго

 

числа

 

волыюопределяю-

щпхся,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

и

 

одне

 

общия

 

меры

 

и

 

приемы

для

 

руководства

 

ихъ

 

занятиями

 

въ

 

войскахъ,

 

какъ

 

до

поступления

 

въ

 

училища,

 

такъ

 

особенно

 

во

 

время

 

лет-

нихъ

 

сборовъ

 

войскъ.

Чтобы

 

дать

 

еще

 

более

 

ясное

 

понятие

 

о

 

чпсле

 

волышопреде-

ляющихся,

 

останляемыхъ

 

на

 

поиечении

 

самихъ

 

войскъ,

 

вследствие

того,

 

что

 

они

 

еще

 

не

 

приобрели

 

права

 

на

 

поступлеиие

 

въ

 

училища,

и

 

темъ

 

дополнить

 

одну

 

изъ

 

сторонъ

 

занимающего

 

насъ

 

вопроса,

представимъ

 

раснределение

 

по

 

раионамъ

 

какъ

 

всехъ

 

вольноопре-

деляющихся,

 

такъ

 

и

 

техъ,

 

которые

 

обучаются

 

въ

 

училищахъ;

разность

 

покажетъ

 

число

 

остающихся

 

въ

 

войскахъ

 

въ

 

начале

учебнаго

 

1871—72

 

года

Раионы

 

расчитаны

 

по

 

удобствамъ

 

сообщения

 

и

 

по

 

принадлеж-

ности

 

обучающихся

 

юнкеровъ

 

къ

 

известному

 

училищу:
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Районы. ОКРУГА.

Училища,

 

съ

 

указа-

ииени.

 

штатнаго

 

со-

става.

III
It)
Is!

IP
О

    

И

   

о

Hi

Изъ

 

нихъ.

fis

si

и

ш

IV

VI

VII

II

ш

a)

 

Пехота.

Петербургский

     

и

Финлявдский.

Петербурга.

 

.

 

200

Гельсингфорсъ

 

200

Варшавскиии

  

и

 

Ви-

ленскиии.

Киеиския,

 

ОдссскиП

и

 

Харьковский.

МосковскиП

 

и

 

Ииа-

заискип.

КаоказскШ.

Оренбургский

       

и

Туркеставскин.

Восточно-

 

и

 

Запад-

но-Сибирскиии.

б)

  

Кавалерия.

ПетербургскШ,Мо-

сковсеип,

 

Вилен-

ский,

 

ВаршавскиА.

ОдесскиП,

 

ИСиевскиП

и

 

Харьковский.

Кавказскин.

Варшава

Вильно

 

.

Рига.

 

.

 

.

400
200
200

Киевъ

 

.

 

.

Чугуеиъ.

Одесса

 

.

Москва

 

.

 

.

Казань

 

.

 

.

300
300
200

400
300

Тифлиссъ.

 

.

 

.

 

300

/Оренбурга

 

.

 

200

<

 

изъ

 

коихъ

 

80

 

для

I

  

пехоты.

Негь:

 

предположе-

но

 

открыть.

Тверь.

 

...

 

150

Елпсаветград.

 

200

Ставрополь .

 

.

 

120

изъ

 

коихь

 

30

 

для

каваиерин.

619

1,363

1,662

1,304

660

248

127

320

742

811

696

287

99

299

621

860

608

363

149

негъ 127

229

280

60

141

170

30

88

110

30
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И

 

такъ,

 

нередъ

 

нами

 

достаточно

 

раскрылся

 

фактъ

 

не

 

только

значительная

 

накоплеаия

 

вольноопределяющнхся

 

въ

 

войскахъ,

не

 

пмеющпхъ

 

права

 

быть

 

въ

 

учплищахъ,

 

но

 

и

 

крайне

 

разпо-

«бразнаго

 

числа

 

ихъ

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

нашей

 

армин.

Переходимъ

 

къ

 

самому

 

существенному

 

для

 

насъ

 

вопросу:

 

въ

чемъ

 

состоптъ

 

служба

 

п

 

каковъ

 

образъ

 

жизни

 

вольно-

определяющнхся,

 

отъ

 

зачнсления

 

на

 

службу

 

до

 

поступ-

ления

 

въ

 

юнкерское

 

училище?

Вольпоопределяющиеся,

 

выдержавъ

 

весьма

 

незначительный

экзаменъ,

 

поступаютъ

 

на

 

службу

 

прямо

 

унтеръ-офицерами

 

п,

 

не

будучи

 

знакомы

 

съ

 

обязанностями

 

такого

 

звания,

 

съ

 

пернаго

шага

 

становятся

 

въ

 

положеиие,

 

во

 

всехъ

 

отношенияхъ,

 

для

 

нихъ

невыгодное.

Вольноопределяющийся,

 

выдержавъ

 

незначительный

 

экзаменъ,

не

 

доказавъ

 

своего

 

образопания

 

и

 

не

 

имея

 

никакого

 

попятия

 

нн

о

 

строе,

 

ни

 

о

 

службе

 

рядоваю,

 

облекается

 

въ

 

звание

 

привилеги-

рованное —

 

пезиающаго

 

службу

 

унтеръ-офпцера

 

нельзя

 

ставить

во

 

фронтъ

 

и

 

посылать

 

во

 

все

 

наряды,

 

наравне

 

съ

 

прочими

унтеръ-офпцсрамп

 

срочной

 

службы,

 

прошедшими

 

предварительно

черезъ

 

определенный

 

цензъ

 

и

 

служившими

 

несколько

 

летъ,

 

съ

отличиемъ,

 

за

 

рядоваго.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

вольноопредеияющпмися

приходится

 

наполнять

 

въ

 

строю

 

уптеръ-пфнцерскую

 

шеренгу,

безъ

 

всякихъ

 

обязанностей,

 

или

 

просто

 

не

 

брать

 

нхъ

 

на

 

ученья,

чтобы

 

не

 

портили

 

строя.

 

Въ

 

техъ

 

же

 

вндахъ,

 

ихъ

 

неудобно

брать

 

на

 

представительный

 

ученья,

 

парады

 

и

 

смотры

 

—

 

ихъ

 

без-

опаснее

 

прятать,

 

где

 

нибудь,

 

въ

 

домашпемъ

 

расходе.

Следовательно,

 

вольноонределяющиеся

 

унтеръ

 

-

 

офнцерскаго

чина,

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

своей

 

службы

 

удаленные

 

отъ

 

солдата,

черезъ

 

отчуждение

 

отъ

 

исиолнения

 

унтеръ-офицерскнхъ

 

обязан-

ностей,

 

слишкомъ

 

рано

 

начнпаютъ

 

относиться

 

ко

 

вселъ

 

требо-

ваниямъ

 

военной

 

службы

 

безъ

 

должной

 

серьезности

 

или

 

легко-

мысленно

 

пренебрегать

 

ею.

 

Проходятъ

 

месяцы,

 

целые

 

годы,

безъ

 

ознакомления

 

вольноопределяющихся

 

съ

 

рекрутскою

 

школой,

дисциплинарными

 

устапамн,

 

со

 

всеми

 

такими

 

начальными

 

зна-

ниями,

 

каконыя

 

требуются

 

теперь

 

отъ

 

всякаго

 

нижняго

 

чина.

Неотесанный

 

рекрутъ

 

уже

 

въ

 

полгода,

 

миого

 

въ

 

годъ

 

—

делается

 

исправнымъ

 

по

 

службе,

 

знающнмъ

 

свое

 

дело

 

солдатомъ,

a

 

ловкий,

 

хорошо

 

сложенный

 

отъ

 

природы,

 

молодецъ

 

волыюонре-

деляющийся,

 

часто

 

не

 

выучивается

 

ходить

 

въ

 

ногу,

 

не

 

знаетъ

ни

 

боевъ,

 

нп

 

спгналовъ,

 

ни

 

даже

 

первыхъ

 

пачалъ

 

рекрутской

николы;

 

въ

 

кавалерии,

 

кроме

 

того,

 

онъ

 

не

 

знаетъ,

 

какъ

 

подойти

къ

 

лошади,

 

съ

 

какой

 

стороны

 

садиться

 

на

 

нее,

 

какъ

 

взяться

 

за

поводья...
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Вследствие

 

ненравильнаго

 

своего

 

положения

 

въ

 

среде

 

нижнпхъ

чиновъ,

 

вследствие

 

незаслуженно

 

приобретаемаго

 

унтеръ-офнцер-

скаго

 

звания,

 

при

 

той

 

значительной

 

массе,

 

какую

 

мы

 

встречаемъ

въ

 

разныхъ

 

полкахъ

 

армии,

 

вольноопределяющиеся

 

лишены

 

путей

для

 

приобретения

 

на

 

службе

 

въ

 

войскахъ

 

должнаго

 

понятия

 

о

солдатскомъ

 

быте

 

и

 

о

 

дисцирлннЕ,

 

a

 

следовательно,

 

до

 

самаго

поступлеиия

 

въ

 

учплнша,

 

какъ

 

бы

 

долго

 

не

 

служили,

 

не

 

могутъ

приобрести

 

ни

 

необходимыхъ

 

фронтовыхъ

 

знаний,

 

ни

 

положитель-

наго

 

взгляда

 

на

 

строевую

 

службу.

Если

 

въ

 

войскахъ

 

не

 

много

 

делается

 

для

 

вольноопределяю-

щихся

 

по

 

строевому

 

образованию,

 

что

 

составляетъ

 

прямую,

 

глав-

ную

 

отрасль

 

специальныхъ

 

занятий

 

армин,

 

то

 

много

 

ли

 

можетъ

быть

 

сделано

 

для

 

всякаго

 

молодаго

 

человека

 

въ

 

умственномъ

образовании,

 

хотя

 

бы

 

только

 

для

 

его

 

подготовки

 

къ

 

ириему

 

въ

училища!

 

Позняния

 

постуиающпхъ

 

на

 

службу

 

вольноопределяю-

щихся,

 

но

 

сознанию

 

сам"нхъ

 

пачальннковъ

 

нойскъ,

 

такъ

 

слабы,

что

 

пмъ

 

невольно

 

придется

 

делать

 

снисхождепие

 

на

 

экзамеиахъ,

чтобъ

 

не

 

хватать

 

ихъ

 

нрава

 

вступать

 

на

 

службу:

 

большинство

же

 

поступающихъ

 

молодыхъ

 

людей

 

училось

 

дурно,

 

занималось

мало

 

и

 

лениво,

 

или

 

вовсе

 

ничему

 

не

 

училось

После

 

того,

 

конечпо,

 

следуетъ

 

ожидать,

 

что

 

малоучившимся,

мало

 

знающнмъ

 

и

 

недоучкамъ

 

дадутъ

 

въ

 

полкахъ

 

средства

 

н

способы

 

кь

 

подгоювлению

 

для

 

ииостуи.иения

 

въ

 

училища,

 

где,

 

при

всей

 

ограниченности

 

программы,

 

необходимы,

 

хотя

 

начал, пил.

общия

 

знания,

 

чтобы

 

пройти

 

учебные

 

курсы

 

съ

 

некоторымъ

уснехомъ.

Дейстнптельно,

 

инструкция

 

')

 

требуетъ,

 

чтобы

 

къ

 

учебнымъ

командамъ

 

въ

 

полкахъ

 

и

 

отдельныхъ

 

баталиопахъ

 

прикомандиро-

вывались

 

те

 

изъ

 

вольноопределяющихся,

 

которые

 

нредназнаются

къ

 

отправлению

 

въ

 

юпкерския

 

училища.

 

Правило

 

это

 

наблюдается

въ

 

немноги.уь

 

частяхъ;

 

при

 

осмотре

 

28

 

учебпыхъ

 

командъ

 

въ

1870

 

г.,

 

мы

 

вндели

 

подобныя

 

занятия

 

только

 

вь

 

одной;

 

намъ

известны,

 

кроме

 

того,

 

две,

 

три

 

динизии,

 

въ

 

которыхъ

 

обращено

')

 

Прнказъ

 

по

 

военному

 

ведомству

 

20

 

июля

 

1867

 

г.,

 

№

 

262,

 

ст.

 

18:

 

«Пехот-

ные

 

и

 

каналериПские

 

волыиоопределяющиеся,

 

по

 

нолученин

 

первоначальнаго

 

слу-

жебная

 

обраюваиия

 

въ

 

споихъ

 

ротахъ

 

или

 

эскидронахъ,

 

где

 

должны

 

оста-

ваться

 

нр

 

мснее

 

3

 

месяцевь,

 

прикомандировываются,

 

впредь

 

до

 

поступлсния

въ

 

юнкерское

 

училище,

 

къ

 

иолковоГи

 

или

 

багалюнноП

 

учебной

 

команде,

 

какъ

для

 

далыиеПшаго

 

служи

 

бнаго

 

образования,

 

такъ

 

и

 

нъ

 

внд.ихъ

 

облегчемия

 

мнъ

npicsi iiiLio

 

въ

 

училища

 

экзамена.)

 

Далее

 

сказано

 

о

 

предостаии.иении

 

пмъ

 

необхо-

димыхъ

 

въ

 

командахъ

 

средствъ

 

къ

 

приобретению

 

нужныхъ

 

для

 

поступлепия

 

въ

училища

 

знавиб.
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некоторое

 

внпмание

 

на

 

техъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

которые

 

должны

мпогому

 

подъучпться,

 

чтобъ

 

приобрвсти

 

не

 

многия,

 

но

 

нужныя

знапия

 

въ

 

грамотности,

 

въ

 

счисленин,

 

въ

 

зианин

 

главнейшпхъ

фактовъ

 

отечественной

 

нсторин

 

н

 

въ

 

ознакомлепии

 

съ

 

географн-

скою

 

картой.

 

Но

 

этнхъ

 

счастливыхъ

 

псключений

 

такъ

 

мало,

 

что.

основываясь

 

на

 

постоянно

 

делаемыхъ

 

наблюденияхъ,

 

мы

 

можемъ

сказать

 

положительно

 

объ

 

отсутствии

 

въ

 

войскахъ

 

какихъ

 

либо

умстпенныхъ

 

занятий

 

съ

 

вольноопределяющнмися.

 

Следовъ

 

науч-

ных*

 

занятий,

 

хотя

 

бы

 

только

 

для

 

нополнения

 

техъ

 

слабыхъ

 

знаиий,

съ

 

которыми

 

большинство

 

постуиаетъ

 

на

 

службу,

 

совсемъ

 

не

видно

 

при

 

поверке

 

на

 

приемныхъ

 

экзаменахъ;

 

напротивъ,

 

на

службе

 

чаще

 

они

 

теряютъ

 

и

 

то

 

немногое,

 

что

 

знали

 

или

 

что

могли

 

знать,

 

выходя,

 

напримеръ,

 

изъ

 

третьеразрядна™

 

училища,

изъ

 

3,

 

4

 

н'

 

5-го

 

класса

 

гнмназий,

 

или

 

изъ

 

низшаго

 

курса

 

семина-

рий.

 

При

 

томъ,

 

иириобретаемыя

 

кое-какия

 

познания

 

темъ

 

заметнее

теряются

 

пли

 

темъ

 

более

 

улетучиваются,

 

чемъ

 

долее

 

волыюопре-

деляющиеся

 

состоять

 

въ

 

войскахъ

 

на

 

службе.

 

Опыты

 

показы-

ваютъ,

 

что

 

отчисляемые

 

изъ

 

юнкерскихъ

 

училищъ

 

на

 

сроки

 

воз-

вращаются

 

въ

 

училища

 

еще

 

более

 

слабыми,

 

еще

 

более

 

не

 

све-

дущими,

 

чемъ

 

были

 

прежде.

 

По

 

меньшей

 

мере,

 

у

 

этихъ

 

моло-

дыхъ

 

людей

 

не

 

заметпо

 

никакихъ

 

следовъ

 

новыхъ

 

уснеховъ.

Приемныя

 

нснытания

 

иодтверждаютъ,

 

что,

 

при

 

известномъ

 

складе

предварительной

 

подготовки,

 

до

 

поступления

 

иа

 

службу,

 

долго-

срочные,

 

какъ

 

по

 

развптию,

 

такъ

 

и

 

по

 

своей

 

подготовка,

 

оказы-

ваются

 

гораздо

 

ниже

 

краткосрочныхъ,

 

у

 

которыхъ

 

еще

 

не

 

вы-

ветрилнсь

 

сведепия,

 

нриобретенныя

 

где

 

нибудь

 

на

 

школьной

скамье.

 

Первые

 

даже

 

отвыкли

 

отъ

 

умственнаго

 

труда,

 

тогда

какъ

 

у

 

последшихъ

 

реже

 

потеряна

 

способность

 

къ

 

умственной

работ

 

в,

 

въ

 

ихъ

 

головахъ

 

еще

 

свежи

 

такие

 

следы

 

знания,

 

которые

черезъ

 

приобретение

 

новыхъ

 

понятий

 

посредствомъ

 

ассоциацип,

легко

 

укрепляются

 

въ

 

положительное

 

знание.

По

 

всему

 

очевидны

 

сильно

 

распространенный

 

въ

 

войскахъ

убеждения,

 

что,

 

если

 

существуютъ

 

училища,

 

то

 

за

 

чемъ

 

и

 

зани-

мать

 

молодыхъ

 

людей!

 

Вследствие

 

такого

 

неправильна™

 

взгля-

да,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

места

 

строгому

 

надзору

 

надъ

 

подготовкою

техъ,

 

которымъ

 

нужно

 

еще

 

поработать,

 

чтобы

 

приобрестн

 

только

начальник

 

знапия,

 

открывающия

 

путь

 

къ

 

юнкерскому

 

училищу.

Впрочемъ,

 

передъ

 

отправлениемъ

 

въ

 

училища

 

существуютъ

 

въ

некоторыхъ

 

полкахъ

 

поверочныя

 

испытания,

 

чтобы

 

не

 

высылать

къ

 

нриемному

 

экзамену

 

такихъ,

 

которые

 

оказались

 

бы

 

елншкомъ

слабо

 

подготовленными

 

и

 

только

 

вовлекали

 

бы

 

казну

 

въ

 

излиш-

иие

 

расходы.

Но

 

какъ

 

некоторые

 

относятся

 

къ

 

этимъ

 

нспытаниямъ

 

ранво-
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душно

 

—

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

техъ

 

отметокъ,

 

которыми

 

экзамена-

торы

 

определяютъ

 

степень

 

ихъ

 

зианий.

 

Отметки

 

эти

 

оказываются

на

 

столько

 

преувеличенными,

 

что

 

имеющие

 

въ

 

среднемъ

 

10

 

бал-

ловъ

 

(по

 

12-балыюй

 

снстеме)

 

едва,

 

едва

 

выдержнваютъ

 

даже

весьма

 

снисходительное

 

нспытаиие

 

въ

 

учнлнщахъ.

 

Невнпмание

же

 

самнхъ

 

полыюонределяющнхся

 

въ

 

полкахъ

 

къ

 

своимъ

 

позна-

ниямъ

 

нередко

 

сопровождается

 

напранлениемъ

 

враждебнымъ

 

ко

всякой

 

работе,

 

апатией

 

къ

 

своимъ

 

обязаниостямъ.

 

Какая

 

польза

для

 

учения,

 

когда

 

праздность

 

п

 

лепь

 

становятся

 

пагубными

 

"при-

вычками,

 

разъедающимн

 

силы

 

молодаго

 

организма,

 

какъ

 

ржав-

чина

 

разъедаетъ

 

железо,

 

и

 

чего

 

можно

 

ожидать

 

при

 

обучении

техъ,

 

у

 

которыхъ

 

поддерживается

 

н

 

развивается

 

нанравление

враждебное

 

къ

 

науке!..

 

Такихъ

 

не

 

можетъ

 

терпеть

 

школа,

 

п

потому

 

следустъ

 

лп

 

удивляться,

 

если

 

юнкерския

 

училища,

 

отно-

сящияся

 

къ

 

ириемныыъ

 

нспытаниямъ,

 

какъ

 

увпдимъ,

 

снисходи-

тельно,

 

вынуждены

 

бынаютъ,

 

уже

 

въ

 

течение

 

курса,

 

выбрасывать

июложительныхъ

 

лентяевъ

 

н

 

неснособныхъ

 

ни

 

къ

 

какому

 

труду

юношей.

 

Но

 

какал

 

разница

 

для

 

школы,

 

для

 

успешнаго

 

достии-

жсния

 

ею

 

своей

 

задачи,

 

когда

 

встунающие

 

въ

 

нее

 

ученики

 

уже

хорошо

 

владеютъ

 

темн

 

занятиями,

 

которыя

 

предполагаются

 

учеб-

нымъ

 

уставомъ.

Мы

 

не

 

можемъ

 

сказать

 

много

 

утешительнаго

 

и

 

о

 

нравствен-

номъ

 

состоянии

 

вольноопределяющихся,

 

оставляемыхъ

 

въ

 

войскахъ

безъ

 

особаго

 

падзора

 

п

 

особаго

 

руководства.

 

Здесь

 

иамъ

 

прихо-

дится

 

повторить

 

о

 

вольноопределяющихся

 

въ

 

полкахъ,

 

до

 

отиирав-

депия

 

въ

 

училища,

 

то

 

же

 

самое

 

отъ

 

слова

 

до

 

слова,

 

что

 

было

сказано

 

въ

 

письме

 

къ

 

Военному

 

Министру

 

графа

 

Рпдигера,

 

въ

1856

 

году,

 

о

 

юпкерахъ,

 

до

 

производства

 

ихъ

 

въ

 

офицеры

 

*).

Въ

 

училища

 

полагается

 

присылать

 

вольноопредедяющнхся

только

 

хорошей

 

нравственности,

 

съ

 

формальпой

 

стороны

 

это

 

п

наблюдается — всехъ

 

присылаютъ

 

хорошо

 

аттестованными;

 

но,

 

въ

самый

 

короткий

 

промежутокъ

 

пребывания

 

ихъ

 

въ

 

учплпщахъ,

 

об-

наруживается

 

рядъ

 

такпхъ

 

случаевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

приходится

заключать,

 

что

 

или

 

аттестующие

 

не

 

знали

 

техъ,

 

кого

 

они

 

атте-

стовали,

 

или

 

некоторые

 

считаютъ

 

свой

 

долгъ

 

нсполненнымъ

 

въ

соблюдении

 

только

 

формы

 

закона.

 

Были

 

случаи

 

присылки

 

въ

училища

 

съ

 

аттестацией

 

<

 

крайне

 

нерадивыхъ>

 

н

 

<

 

ненадежной

нравственности>,

 

хотя

 

законъ

 

требуетъ

 

отъ

 

начальника

 

ясно

одобрительной

 

аттестацин;

 

о

 

всякомъ,

 

желающемъ

 

поступить- въ

')

 

См.

 

Юнкерския

 

Училища,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

26

 

и

 

27.
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училище,

 

требуется:

 

<удостоверение

 

въ

 

хорошемъ

 

новедепин

 

и

усердин

 

къ

 

исииолнеиию

 

служеопыхъ

 

обязанностей

 

>

 

*).

Теперь

 

легко

 

себе

 

представить

 

то

 

положепие

 

вольноопреде-

ляющихся,

 

при

 

разнообразномъ

 

вхъ

 

числе,

 

когда

 

въ

 

одномъ

полку

 

собирается

 

целая

 

сотня,

 

а

 

въ

 

другомъ

 

не

 

паберется

 

и

 

де-

сятка,

 

и

 

то

 

различие

 

меръ

 

и

 

приемовъ

 

для

 

руководства

 

ихъ

 

заня-

тиями

 

въ

 

разпыхъ

 

частяхъ

 

армип,

 

въ

 

зависимости

 

не

 

только

 

отъ

числа

 

вольноопределяющихся,

 

но

 

и

 

отъ

 

порядка

 

знмппхъ

 

занятий

и

 

летннхъ

 

сборовъ,

 

когда

 

къ

 

массе

 

остающихся

 

въ

 

войскахъ

вольноопределяющихся

 

прнбываютъ

 

откамандированные

 

отъ

 

учи-

лищъ

 

юнкера.

Не

 

входя

 

въ

 

дальнейшее

 

обсуждепие

 

этого

 

важна™

 

вопроса

о

 

способахъ

 

для

 

руководства

 

вольноонределяющихся,

 

служащнхъ

въ

 

войскахъ

 

более

 

или

 

мепее

 

продолжительное

 

время,

 

но

 

чув-

ствуя

 

необходимость

 

ирпнятия

 

серьезпыхъ

 

меръ

 

для

 

ослабления

неустрапенныхъ,

 

до

 

спхъ

 

иоръ,

 

недостатковъ,

 

мы

 

счптаемъ

 

нуж-

нымъ,

 

для

 

дальнейшнхъ

 

соображений,

 

изъ

 

всего

 

того,

 

что

 

было

сказано,

 

сделать

 

следующие

 

общие

 

выводы:

1)

   

Число

 

вольноонределяющихся

 

въ

 

войскахъ

 

увеличи-

вается

 

и

 

уже

 

почти

 

въ

 

два

 

раза

 

более

 

числа

 

штатныхъ

вакапсий

 

въ

 

училищахъ.

   

2 )

2)

   

Различные,

 

более

 

или

 

менее

 

продолжительные,

 

сроки

и

 

другия

 

причины

 

препятствуютъ

 

однако

 

многимъ

 

воли.по-

определяющимся

 

поступать

 

въ

 

училища,

 

поэтому,

 

въ

 

дан-

ное

 

время,

 

едва

 

могутъ

 

быть

 

замещаемы

 

все

 

свободный

 

ва-

кансии

 

въ

 

училищахъ,

 

штаты

 

которыхъ

 

еще

 

не

 

достигаютъ

требовапий

 

по

 

комплектованию

 

армии

 

строевыми

 

офицерами.

3)

   

Подготовка

 

посту пающихъ

 

на

 

службу

 

вольноопреде-

ляющихся

 

вообще

 

слаба;

 

она

 

не

 

можетъ

 

улучшаться

 

на

службе;

 

даже

 

более

 

—

 

вольноопределяющиеся,

 

получивъ

 

ун-

теръ-офицерское

 

звание,

 

помимо

 

знания

 

службы,

 

не

 

могутъ

приобретать

 

нужныхъ

 

познаний

 

въ

 

строевомъ

 

дЬле;

 

а,

 

оста-

ваясь

   

продолжительное

   

время

   

безъ

   

серьезныхъ

   

умствен-

')

 

Св.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

609.

*)

 

По

 

11

 

летнеи)

 

сложности,

 

съ

 

1868

 

по

 

1868

 

г.,

 

поступало

 

вольноонределя-

ющихся

 

ежегодно

 

по

 

1086

 

(въ

 

мьелцъ

 

90);

 

но

 

въ

 

последиие

 

три

 

года

 

число

ихъ

 

возрастало

 

въ

 

равмерахъ

 

гораздо

 

болыпнхъ

 

н

 

при

 

томъ

 

прогрессивно.
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ныхъ

 

занятий.

 

они

 

забываютъ

 

те

 

немногия

 

слабыя

 

сведения,

съ

 

которыми

 

являлись

 

на

 

службу,

 

и,

 

наконецъ,

 

будучи

 

пре-

доставлены

 

самимь

 

себе,

 

безъ

 

особаго

 

надзора

 

и

 

руковод-

ства,

 

не

 

приобретаютъ

 

хорошихъ

 

нравственныхъ

 

привычекъ,

выработываемыхъ

 

только

 

правильнымъ

 

и

 

серьезнымъ

 

вос-

питаниемъ.

Но

 

возможно

 

ли

 

какое

 

лпбо

 

воснитание

 

безъ

 

наблюдения

 

бли-

жайшпхъ

 

непосредственныхъ

 

началышковъ?

 

Въ

 

военное

 

воспи-

тание

 

вольноопределяющихся

 

нроникаютъ

 

темъ

 

глубже

 

разныя

неблагоприятныя

 

примесп,

 

чемъ

 

долее

 

они

 

остаются

 

въ

 

неопре-

делеппомъ,

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ириуроченномъ

 

положении

 

и

 

чемъ

более

 

разрушителыиыхъ

 

элементовъ

 

внесла

 

въ

 

ихъ

 

молодую

жизнь

 

та

 

среда,

 

та

 

обстановка,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

вращались

 

до

поступления

 

въ

 

военную

 

службу;

 

последняя

 

для

 

многихъ

 

пред-

ставляется

 

единственнымъ

 

сиасительнымъ

 

убежнщемъ

 

отъ

 

окон-

чательной

 

гибели,

 

подготовленной

 

нредшедшимп

 

неудачами,

 

а

иногда

 

и

 

житейскими

 

бурями.

Многое

 

изъ

 

нашпхъ

 

словъ

 

можетъ

 

показаться

 

пеяспымъ,

 

не-

достаточно

 

доказаннымъ,

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

преувеличенным!.,

если

 

мы

 

не

 

подкрепнмъ

 

сказаннаго

 

еще

 

теми

 

фактами,

 

которые

наблюдались

 

и

 

на

 

приемныхъ

 

экзаменахъ,

 

и

 

въ

 

теченин

 

8

 

учеб-

ныхъ

 

курсовъ.

 

Данныя,

 

служащия

 

осповапиемъ

 

этихъ

 

фактовъ,

особенно

 

тщательно

 

собирались

 

нами

 

въ

 

последние

 

четыре

 

года.

Не

 

только

 

для

 

пользы

 

нашпхъ

 

будущпхъ

 

строевыхъ

 

офице-

ровъ,

 

но

 

ради

 

одной

 

истины,

 

мы

 

должны

 

доказать,

 

что

 

вся,

 

обри-

сованная

 

мрачными

 

красками,

 

картина

 

положения

 

вольноопреде-

ляющнхся

 

въ

 

войскахъ

 

не

 

есть

 

одно

 

мнение,

 

основаиное

 

на

 

слу-

хахъ

 

или

 

отдельныхъ,

 

случайныхъ

 

фактахъ,

 

но

 

строго

 

проверен-

ное

 

убеждение,

 

истина,

 

основанныя

 

на

 

фактахъ,

 

наблюдаемыхъ

нами

 

и

 

начальниками

 

училищъ,

 

постоянно,

 

съ

 

первыхъ

 

дней

учреждения

 

юнкерскпхъ

 

училищъ.

Приемъ

 

въ

 

юнкерския

 

училища

Прежде

 

всего

 

предстоитъ

 

указать

 

на

 

штатный

 

составъ

 

обу-

чающихся

 

каждаго

 

юнкерскаго

 

училища,

 

соображенный

 

сколько

съ

 

местнымп

 

условиями,

 

столько

 

же

 

и

 

съ

 

развивающимися

 

по-

требностями

 

въ

 

чпсле

 

офицеровъ,

 

необходнмомъ

 

для

 

укомплекто-

вания

 

пехотныхъ,

 

кавалерийскихъ

 

и

 

казачьихъ

 

частей.
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Выяспяя

 

въ

 

I

 

т.

 

причины

 

и

 

ходъ

 

постепенна™

 

распростра-

нена

 

юнкерскнхъ

 

училищъ,

 

мы

 

сказали,

 

что

 

военное

 

министер-

ство

 

еще

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

остановилось

 

на

 

следующемъ

штатномъ

 

составъ

 

обучаемыхъ

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

училищахъ

 

(т.

 

I,

стр.

 

94):

Пехотныхъ

 

гопкеровъ ........ 3,110)]

 

D

        

лп _ п

Кавалерийск.

       

»

        

........

       

480

     

Всег0

 

4070
Казачьпхъ

         

>

        

........

      

480

 

J

  

юнкеровъ.

Изъ

 

всей

 

этой

 

массы,

 

прп

 

полныхъ

 

штатахъ

 

и

 

при

 

нормаль-

ной

 

непроизводительной

 

убыли,

 

можетъ

 

быть

 

выпущено

 

портупей-

юнкеровъ,

 

окончнвшихъ

 

съ

 

успехомъ

 

курсъ:

Въ

 

пехоту

    

.

>

    

кавалбрию

>

    

казачьи

192

 

1

 

Всего

 

1.628

 

пор-

войска

    

'.'.'.'.'.'.

       

и92 / тУпей -юнкеРовъ-

Но

 

эти

 

предположения

 

еще

 

не

 

могли

 

быть

 

приведены

 

къ

окончанию,

 

и

 

потому

 

къ

 

открытию

 

последняго

 

учебпаго

 

курса

(1871 —72

 

г.)

 

штаты

 

училищъ

 

были

 

следующие:

Въ

 

11

 

пехотныхъ

 

на

>

    

2

 

кавалерийск.

 

>

>

     

3

 

казачьихъ

     

> I
Въ

 

2

 

отделахъ,

 

штаты

которыхъ

 

неопре-

делены,

 

при

 

пех.

училищахъ,

 

около.

3,000

 

пех.

350 кав.

330 каз.

30 кав.

80

 

пех.

100 каз.

Итого

 

:

пехотиыхъ

   

.

 

.

 

.

  

3,080

 

юнк.

кавалерийскихъ

 

.

     

380

    

>

казачьихъ.

 

.

 

■

 

■

     

430

    

>

Всего

 

.

 

.

 

.

 

3,890

 

юнк.

Изъ

 

нихъ

 

образуется

 

1,550

портупей-юнкеровъ.

Штатами

 

каждаго

 

училища,

 

со

 

времени

 

учреждения,

 

положено

следующее

 

число

 

обучающихся

 

юнкеровъ:

Ющж.

 

У,ы.

 

t.

 

II. б
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Время

открытия.

Штатное

 

число

 

обучающихся.

УЧИЛИЩА. При

 

учреж-

ден

 

каж- Первое

 

раз- Второе

 

раз -

дого

 

учили- швревие. iii

 

и

 

рев

 

ис.

I.

 

Пехотныя.

I.

 

Московское

 

.

   

.

   

. 5

 

октябр.

 

1864. 200 Съ

 

18 :о/п

 

300

   

Съ

 

18"/'»

 

400

2.

 

Виленское

   

.

    

.

    

. 29

 

октябр.

    

> 200 полаг.

 

въ

 

300 —

3.

 

Варшавское

 

')

 

.

    

. I

 

япваря

 

1865. 200 Съ18'°/п300

ухеньш.

Съ18"/»и400

4.

 

Гельсипгфорское'). '

   

1

 

января

    

> 100 ОЫ8 вв/«»

  

90 Съ

 

18' 'At

 

200

б.

 

Чугуевское

 

.

   

.

   

. 1

 

сент.

       

> 200 >

     

—

    

300 —

6.

 

Одесское.

    

. 1

 

октябр.

 

1S66. 200 >

        

300
ф

7.

 

Киевское

 

.

    

. 16

 

сент.

        

> 200 Съ18"УпЗОО полагает.

 

400

8.

 

Рижское

 

.

    

. 4

 

октябр.

    

> 200 полагает.

 

300 >

         

400

9.

 

Казанское

   

. 25

 

сент.

    

1867. 200 ОЫ8"У"300 Вероятно,400

10.

 

Тифлисское

 

. 16

 

октябр.

    

> 200 Съ18"/'«300 —

11.

 

Петербургское 1

 

декабр.

 

1869. 200 полагает.

 

300 —

П.

 

Вавалериа-
илв

 

400.

ския.

12.

 

Елнсаветградское . 26

 

октябр.

 

1866. 90 >

     

—

    

150 >

     

—

   

200

13.

 

Тверское.

    

.

   

.

   

. 5

 

октябр.

    

> 60 Оь18"/~

 

90 Съ18"/«150

полагает.

 

300

III.

  

Казачьи.

14.

 

Оренбургское

  

.

    

. 20

 

декабр.

 

1867.
80

 

пехот. Соврем,

 

полаг.

 

увел,

 

до

 

300
120

 

Kuan.

16.

 

Повочеркасское

    

. 4

 

поябр.

 

1869. 120

 

кав.

16.

 

Ставропольское

    

. 15

 

декабр.

 

1870.
30

 

канал.

90

 

кааак.

Предполагае-

мое.

17.

 

Иркутское

 

.

    

.

    

. —
30

 

кеюи.

60

 

казак.

Временные

 

от-

делы.

а)

 

при

 

Варшавск.

 

. Въ

 

сент.

    

1868. пе

 

определено,

 

ио

 

можетъ

 

до

 

90

б)

   

>

 

Внленскомъ. >

       

>

       

1869. >

            

>

       

>

         

>

   

80

о

 

изъ

 

бывшаго

 

училища

 

2-го

 

арыей-')

 

Варшавское

 

учи лище

 

иреобразоваи

скаго

 

корпуса.

*)

 

Гельсннгфорское училище

 

преобра зовано

 

ии-.ии.

 

бывшаго

 

училища

 

поискъ

въ

 

'Ичшляидин

 

pa CHO.1 ожснныхъ.



—

  

57

  

—

Приятчанй■■;

 

Ci.

 

ифишсдснисмъ

 

въ

 

иснолнение

 

всехъ

 

этнхъ

предположена

 

'),

 

при

 

чемъ,

 

еще

 

будетъ

 

открыто

 

новое

 

пе-

хотпое

 

училище

 

въ

 

Владнкаииказе

 

на

 

200

 

чел.,

 

всехъ

 

учи-

лищъ

 

и

 

въ

 

инхъ

 

юнкеровъ

 

:

400

  

состава

 

5

   

на

 

2,000

 

"\

300

        

„

        

7

    

„

   

2,100

200

         

„

       

2

    

„

      

400

150

         

„

        

1

    

„

      

150

120

        

„

       

2

    

„

       

240

90

         

„

       

1

    

,

        

90

Въ

 

отделахъ

  

2

    

_

       

120

Всего

 

5,300

 

п

 

изъ

 

шихъ

2,120

  

иортуней-юикеровъ.

Поступление

 

въ

 

училища

 

закоиъ

 

не

 

делаетъ

 

обязательнымъ,

но

 

въ

 

офицеры

 

пи

 

кто

 

пзъ

 

вольноопределяющихся,

 

унтеръ-офп-

церовъ

 

общаго

 

срока

 

и

 

уряднпковъ

 

ne

 

можетъ

 

быть

 

пропзведенъ,

не

 

окончивъ

 

курса

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

училищахъ,

 

или

 

не

 

выдержавъ

при

 

ннхъ

 

установлеппаго

 

экзамена

 

(офпцерскаго)

 

8).

Приемъ

 

обучающихся

 

делается

 

въ

 

оба

 

класса

 

училищъ,

 

въ

младшин

 

или

 

общгй

 

и

 

въ

 

старший

 

или

 

специа,гьный,

 

при

 

чемъ

безъ

 

экзамена

 

допускаются:

 

а)

 

имеющие

 

аттестаты

 

объ

 

окоичанин

курса

 

наукъ

 

въ

 

высшпхъ

 

пли

 

средпихъ

 

учебпыхъ

 

заведенияхъ,

или

 

сви

 

и/Ьте.п.ства

 

о

 

выдержаииии

 

въ

 

нпхъ

 

окончательна™

 

экза-

мена;

 

б)

 

окоичпвшие

 

курсъ

 

въ

 

военныхъ

 

гпмпазияхъ|

 

и

 

в)

 

уволь-

няемые

 

пзъ

 

военныхъ

 

училищъ,

 

собственно

 

за

 

неуспехн

 

въ

 

на-

укахъ,

 

съ

 

зачислениемъ

 

унтеръ-офищерами

 

въ

 

войска.

 

Но

 

и

 

они

подвергаются

 

экзамену,

 

если

 

пе

 

воспользуются

 

предоставленнымъ

правомъ

 

въ

 

теченин

 

одного

 

года

 

по

 

окончанип

 

курса.

 

Все

 

прочие

поступаютъ

 

по

 

экзамену

 

въ

 

младший

 

класъ—

 

по

 

топ

 

программе,

по

 

которой

 

пепытываются

 

при

 

иоступлеиии

 

на

 

службу;

 

въ

 

старший

клаесъ— изъ

 

предметовъ,

 

преиюдаваемыхъ

 

въ

 

младшемъ

 

классе,

кроме

 

уставовъ.

Всякий

 

поступающий— по

 

строевому

 

образованию

 

обязанъ

 

знать

все

 

то,

 

что

 

положено

 

знать

 

солдату,

 

по

 

окончании

 

полнаго

 

ре-

крутскаю

 

образования.

Для

 

приобретения

 

права

 

на

 

командпрование

 

въ

 

училища

 

изъ

воЛскъ

 

законъ

 

онределяетъ:

1)

 

Удостоение

 

блнасайшаго

 

начаиьства.

')

 

Педагоги чесниии

 

сборннкъ

 

1872

 

г.

 

кн.

 

IX

 

п

 

X:

 

Предиоложевия

 

о

 

рагши-

ренин

 

Юнкерскнхъ

 

училищъ.

*)

 

ИИпжние

 

чины

 

епреГискаго

 

закона

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

не

 

допускаются.

Привазъ

 

по

 

военному

 

видомству

 

21

 

марта

 

1869

 

г.,

   

&

 

103.

-.-:■
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2)

 

Выслугу

 

определенныхъ

 

сроковъ

 

службы,

 

пстекающпхъ

 

ко

времени

 

производства,

 

при

 

непременномъ

 

условии

 

прослужить

 

не

менее

 

3

 

месяцевъ

 

въ

 

унтеръ-офнцерскомъ

 

звании

   

*).
Только

 

въ

 

Новочеркасское

 

п

 

Ставропольское

 

казачьи

 

училища

могутъ

 

поступать,

 

кроме

 

служащнхъ

 

на

 

правахъ

 

вольноонреде-

ляющнхся,

 

молодые

 

дворяне,

 

достпгпувшие

 

16

 

летъ,

 

не

 

бывшие

въ

 

службе,

 

въ

 

которую

 

они

 

зачисляются,

 

по

 

выдержании

 

прием-

наго

 

экзамена,

 

уже

 

съ

 

поступлепиемъ

 

въ

 

училища.

Удостоенные

 

свонмъ

 

начальствомъ

 

вольноопределяющиеся,

унтеръ-офпцеры

 

общаго

 

срока

 

п

 

урядпнки

 

отправляются

 

изъ

своихъ

 

частей

 

особыми

 

командами,

 

на

 

обынательскпхъ

 

подподахъ,

или

 

на

 

пароходахъ

 

и

 

по

 

железпымъ

 

дорогамъ,

 

съ

 

выдачей

 

кормо-

выхъ

 

денегъ;

 

пмъ

 

разрепгается

 

также

 

отправляться

 

н

 

на

 

соб-

ственный

 

счетъ;

 

предназначаемые

 

къ

 

постуилению

 

въ

 

училища,

до

 

окончания

 

приемныхъ

 

экзаменовъ,

 

прикомандировываются

 

къ

частямъ

 

войскъ

 

того

 

города,

 

въ

 

которомъ

 

находится

 

училище.

Но

 

все

 

нисьменныя

 

снедения

 

и

 

документы

 

о

 

назначаемыхъ

 

къ

поступлению

 

въ

 

училища,

 

въ

 

подлипнпкахъ,

 

или

 

засвидетель-

ствованныхъ

 

коиияхъ,

 

препровождаются

 

командирами

 

частей

 

прямо

въ

 

юнкерския

 

учплнща

 

и

 

заблаговременно,

 

до

 

открытия

 

прием-

ныхъ

 

экзаменовъ.

',К(УПиюш.ие

 

поступить

 

въ

 

училище

 

ДОНСВИФ

 

казака

 

прошены

своп

 

подаютъ:

 

состоящие

 

при

 

войске

 

донские

 

казаки

 

лично

 

на-

чальнику

 

училпща,

 

казаки

 

нрочихъ

 

войскъ— свонмъ

 

атаманамъ

или

 

начальннкамъ

 

отделовъ,

 

a

 

находящиеся

 

на

 

службе

 

въ

 

поле-

выхъ

 

подкахъ

 

—

 

комапднрамъ

 

оныхъ.

 

Прошения

 

эти

 

подаются:

состоящими

 

при

 

войске

 

донскими

 

казаками

 

—

 

въ

 

течепие

 

первой

половины

 

августа,

 

а

 

прочими — съ

 

такимъ

 

.

 

расчетомъ

 

времени,

чтобы,

 

съ

 

отправлениемъ

 

въ

 

Новочеркасское

 

и

 

Ставропольское

училища,

 

могли

 

прибыть

 

въ

 

Новочеркасск

 

и

 

Ставрополь

 

ко

времени

 

нриемныхъ

 

экзаменовъ.

Относительно

 

снабжения

 

одеждой,

 

оружиемъ,

 

аммунпцией

всехъ

 

вольноопределяющнхся,

 

назначаемыхъ

 

въ

 

училища,

 

суще-

ствуютъ

 

особыя

 

положения,

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

IV

 

части.

Здесь

 

мы

 

только

 

заметимъ,

 

что

 

волыюопределяющиеся,

 

состоя-

ние

 

на

 

казенномъ

 

содержании,

 

должпы

 

быть

 

снабжены

 

всею

 

мун-

дирного

 

одеждой

 

изъ

 

своихъ

 

частей,

 

a

 

прочие

 

(кавалерийские

 

и

казачьи

 

вольноопределяющиеся)

 

должны

 

нметь

 

все

 

обмундпрова-

ние

  

собственное.

')

 

Окончпвшие

 

курсъ

 

въ

 

внсшихъ

 

и

 

среянихъ

 

учебиыхъ

 

заведенияхъ

 

допу-

скаются

 

въ

 

училища

 

и

 

равее

 

3

 

месяцевъ

 

службы

 

въ

 

унтсръ-офицерскомъ

званин.
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Приемные

 

экзамены

 

производятся

 

въ

 

сентябре

 

ыесяце

 

осо-

быми

 

коммисилми,

 

по

 

назначению

 

начальннковъ

 

учнлнщъ,

 

н

право

 

на

 

ноступление

 

присуждается,

 

но

 

соображении

 

съ-

 

получен-

ными

 

на

 

приемномъ

 

экзамене

 

баллами,

 

Учебнымъ

 

Комптетомъ.

Неудостоенные

 

приема

 

возвращаются

 

въ

 

свои

 

части,

 

не

 

ли-

шаясь

 

права

 

явиться

 

вновь

 

къ

 

экзамену

 

въ

 

последующихъ

годахъ.

Если

 

число

 

ностуиающпхъ

 

въ

 

училище

 

одного

 

округа

 

превы-

шаетъ

 

число

 

открытыхъ

 

въ

 

томъ

 

училнще

 

вакансий,

 

то

 

нзлпшекъ,

по

 

предварнтелыиымъ

 

распоряжениямъ

 

Главнаго

 

Штаба,

 

направ-

ляется

 

въ

 

другия

 

училища

   

').

Приведя

 

общия

 

постаиовления

 

о

 

порядке

 

поступления

 

въ

 

учи-

лшца.

 

мы

 

должны

 

сказать

 

несколько

 

сдовъ

 

о

 

значении

 

приемныхъ

экзаменовъ.

Ириемные

 

экзамены

 

въ

 

учнлпщахъ

 

служатъ

 

естествен нымъ

средствомъ

 

къ

 

ознакомлена

 

не

 

только

 

съ

 

степенью

 

зпаний,

 

но

и

 

съ

 

способностями

 

каждаго

 

изъ

 

поступающих!..

 

Воспитание

 

здесь

въ

 

первый

 

разъ

 

знакомится

 

съ

 

мерой

 

дарований

 

и

 

силами

 

нред-

назначаемыхъ

 

къ

 

приему,

 

п

 

потому

 

испытания

 

въ

 

учнлпщахъ

 

ни-

какъ

 

не

 

могутъ

 

ограничиваться

 

легкою

 

поверкой.

 

ИИзлпшпяя

снисходительность

 

въ

 

приемахъ,

 

какъ

 

опытъ

 

показываетъ,

 

ведетъ

къ

 

последствиямъ

 

диаметралыю

 

протнвуиоложнымъ

 

съ

 

целями

восиитания;

 

она

 

порождаетъ

 

двойное

 

зло:

 

принятые

 

въ

 

училища

съ

 

крайне

 

слабыми

 

спедениямн,

 

особенно

 

же

 

оказавшиеся

 

неспо-

собными,

 

затрудняются,

 

въ

 

точении

 

курса,

 

до

 

такой

 

степени,

 

что,

при

 

всемъ

 

своемъ

 

старанин,

 

они

 

не

 

состоянин

 

докончить

 

обуче-

ния;

 

съ

 

другой

 

стороны— разъ

 

утвердившееся

 

убеждение

 

въ

 

воз-

можности

 

поступить

 

въ

 

училище

 

безъ

 

должпыхъ

 

знаний

 

носеляетъ

надежды

 

на

 

выдержапие

 

экзамена,

 

не

 

задаваясь

 

трудомъ,

 

не

 

обра-

щаясь

 

къ

 

освежепию

 

приобретенныхъ

 

уже

 

зпаний

 

или

 

къ

 

тща-

тельной

 

подготовке

 

техъ,

 

которые

 

поступили

 

ва

 

службу

 

съ

 

крайне

слабыми

 

сведениямн.

 

Изъ

 

этого

 

не

 

следуетъ,

 

что

 

приемиые

 

эк-

замены

 

должны

 

быть

 

строги — всякая

 

чрезыерпая

 

строгость

 

въ

испытанияхъ

 

идетъ

 

въ

 

разрезъ

 

съ

 

целью

 

устаповленныхъ

 

экза-

меновъ.

 

Въ

 

учебной

 

практпке

 

каждой

 

школы

 

бываетъ

 

много

 

слу-

чаевъ,

 

когда

 

оказавшиеся

 

на

 

приемахъ

 

крайне

 

несведущими

оканчпваютъ

 

курсъ

 

съ

 

большимъ

 

успехомъ,

 

ne

 

редко

 

даже

 

лучше

многнхъ

 

техъ,

 

которые

 

ирп

 

приеыныхъ

 

нспытанияхъ

 

имели

 

отлич-

ную

 

оцънку.

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

186D

 

г.

 

XV,

 

отделеше

 

3-е,

 

ст.

 

606- 51

 

У;

  

отделеииие

 

11-е,

   

ст.

593—598.

 

Иииструкция,

 

ст.

  

37.
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Къ

 

этому

 

пужно

 

прибавить,

 

что

 

юнкорския

 

училища

 

предна-

значаются

 

для

 

образовапия

 

массы

 

офнцсровъ,

 

предварительная

подготовка

 

которыхъ,

 

уже

 

по

 

самому

 

свойству

 

вступительной

программы

 

для

 

волыюоиредеияющнхся,

 

заведомо

 

не

 

можстъ

 

быть

хорошею

 

н

 

па

 

столько

 

полною,

 

чтобы

 

учплищамъ

 

оставалось

преследовать

 

только

 

одие

 

свои

 

сиециалышя

 

целп.

 

Испытания

 

въ

юнкерскнхъ

 

учнлпщахъ,

 

по

 

нашему

 

мнению,

 

должны

 

держаться

той

 

разумной

 

середины,

 

которая

 

давала

 

бы

 

экзаменующимся

 

воз-

можность

 

выказать

 

всю

 

сумму

 

своихъ

 

знаний,

 

а

 

экзаменаторамъ

дала

 

бы

 

право

 

сделать

 

верное

 

ваключфниф

 

объ

 

вхъ

 

сиособностяхъ

къ

 

занятиямъ

 

въ

 

учнлпщахъ.

 

По

 

прчнцниъ

 

этотъ

 

не

 

легко

 

ирп-

ложимъ

 

па

 

практике.

 

При

 

значительной

 

иассе

 

экзаменующихся,

когда

 

каждому

 

преподавателю

 

приходится

 

перебрать

 

до

 

75

 

чело-

векъ,

 

весьма

 

возможны

 

уклонения

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

сторону;

 

въ

такомъ

 

случае,

 

конечно,

 

справедливость

 

требуетъ

 

склониться

скорее

 

на

 

сторону

 

большаго

 

сннсхождения.

 

чемъ

 

па

 

сторону

слпшкомъ

 

строгихъ

 

требований.

Пусть

 

будетъ

 

принято

 

много

 

оказавшихся

 

слабыми,

 

въ

 

ру-

кахъ

 

училища

 

остается

 

еще

 

не

 

мало

 

средствъ,

 

чтобы

 

пзъ

 

этихъ

многнхъ

 

недоучеаъ

 

сделать

 

немного

 

хорошпхъ

 

ученпковъ,

 

н,

какъ

 

благоразумие

 

требуетъ,

 

ие

 

давать

 

учплпщамъ

 

преднпсапии

объ

 

излишней

 

строгости

 

или

 

крайппхъ

 

послабленияхъ

 

на

 

прием-

ныхъ

 

нснытанинхъ,

 

точно

 

также

 

условия

 

педагогики

 

не

 

дону-

скаютъ,

 

чтобъ

 

училищамъ

 

давались

 

предишсания

 

свыше

 

объ

 

удер-

жании

 

въ

 

нихъ,

 

до

 

конца

 

курса,

 

такихъ

 

юикеровъ,

 

которые,

 

по-

ступпвъ

 

съ

 

весьма

 

недостаточными

 

познаииямп,

 

оказались,

 

при

ближаншс.мъ

 

знакомстве,

 

на

 

столько

 

неспособнымн

 

пли

 

леин-

вымп,

 

что,

 

при

 

всехъ

 

мерахъ

 

и

 

иобужденияхъ,

 

пзъ

 

нихъ

 

ничего

путнаго

 

выдти

 

не

 

можетъ.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случае,

 

всякое

внешнее

 

вмешательство

 

можетъ

 

затруднить

 

все

 

учебное

 

дело

 

п,

снявъ

 

всю

 

ответственность

 

за

 

успехи

 

обучения

 

съ

 

преподавате-

лей

 

и

 

началышковъ,

 

можетъ

 

ииеблагоприятпо

 

отзываться

 

на

 

об-

щих!,

 

циляхъ

 

восиптаиия

 

юикеровъ

 

въ

   

учнлпщахъ.

Какъ

 

бы

 

не

 

изменились

 

условия

 

ириема

 

на

 

службу,

 

но

 

нрием-

ныя

 

пспытания

 

въ

 

учнлпщахъ

 

должны

 

оставаться,

 

какъ

 

одно

 

нзъ

главныхъ

 

средствъ

 

новеркн

 

ношапий,

 

чтобъ,

 

но

 

степени

 

общаго

средняго

 

уровня,

 

можно

 

было

 

строить

 

нланъ

 

дальнейшаго

 

обу-

чения.

Первоначально,

 

въ

 

первые

 

годы

 

по

 

учрежденип

 

учнлнщъ,

 

къ

поступающнмъ

 

относились

 

на

 

приемахъ

 

весьма

 

сппсходительно:

принимали

 

съ

 

самымъ

 

новерхпостпымъ

 

разборомъ

 

почти

 

всехъ

прпсылаемыхъ.

 

Однако

 

скоро

 

убеднлнсь,

 

что

 

такая

 

чрезме}тая

снисходительность

 

и

 

неудобна,

 

п

 

неправильна.

 

Неудобна

 

потому,
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что

 

многпхъ

 

пришлось

 

отчислять,

 

въ

 

течении

 

курса,

 

но

 

неспособ-

ности;

 

неправильна

 

потому,

 

что

 

свбдьшя

 

приемпой

 

программы

весьма

 

ограничены,

 

п

 

достаточно

 

получить

 

хорошее

 

начальное

образование,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

всемъ

 

ея

 

требованиямъ;

 

между

тёмъ,

 

принятые

 

съ

 

крайне

 

ограниченными

 

познаниямн

 

всею

 

тя-

жестью

 

ложились

 

на

 

училища,

 

затрудняя

 

пхъ

 

въ

 

достиженин

прямыхъ

 

цедей.

 

Поэтому

 

въ

 

послЬдние

 

годы,

 

рядомъ

 

онытовъ

 

и

фактовь,

 

на

 

которые

 

мы

 

укажемъ

 

вь

 

своемъ

 

месте,

 

училищамъ

нужно

 

было

 

подойти

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

излишняя

 

снисходитель-

ность

 

на

 

приемахъ,

 

крайне

 

затрудняя

 

обучение,

 

не

 

можетъ

 

быть

терппма

 

п

 

для

 

пользы

 

самихъ

   

учащихся.

Мы

 

предложпмъ

 

данныя

 

о

 

результатахъ

 

приемныхъ

 

экзаме-

нахъ

 

въ

 

последаие

 

четыре

 

года

 

н

 

затЬмъ

 

представимъ

 

возможно

полный

 

очеркъ

 

той

 

степени

 

знаний,

 

съ

 

которыми

 

большинство

является

 

въ

 

училища.
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ИИАИМЕПОВЛШЕ

 

ПРЕДМЕТОВ!..

1869. 1870.

По

 

родамъ

оружпи.
Всеху

Ио

 

родамъ

оружия.
Всехъ.

/S}

 

2.039

1,казач.

        

151

\

     

2,190

хот.

   

2,024

вал.

      

204

зач.

      

174

1

     

2,402

•пиихот.

     

1,437

<*

 

каиал.

        

129

(казач.

        

254

1

      

1,820

хот.

   

1,693

Ш.

       

144

зач.

      

174

>

      

2,011
t

     

**и у **

/ т̂:}мои
(казач.

        

129

\

      

1,530

хот.

   

1,639

ваи.

      

174

дач.

      

144

\

      

1,957

/ иехот -\

    

638
J

 

кавал.

 

/

(казач.

         

22

\

         

660

)

хот.

      

385

ви.

        

30

зач.

        

SO

>

         

445

/

а)

 

По

 

экаа

/пехот.

кавал.

казач.

мену.

>

           

80

а)

 

По

 

эк

хот.

ВО].

зач.

замену.

}

     

»
Въ

 

числе

 

принятиях

 

посту/шло

 

въ

 

старший

 

классь. б)

 

Безъ

 

экза иена. 6)

 

Безъ

 

эк замена.

• иехот.

ваши.

казач.

\

           

102

)

ИХОТ.

вы.

зач.

\

        

110

{■Изъ

 

числа

 

непринятиях

 

не

 

выдержало

 

экзамена. (каГ}

    

336

V

 

казач.

           

10

\

         

345

1ХОТ.

ими.

•И,

\

         

324

На

 

сто

 

изъявившизх

 

желание.

(казач.

 

'

   

14°/о
}

       

30'/.

«от.

    

19%

мл.

    

15%
нач.

     

17%
\

      

18%

— иб°А — 13,

 

в%

На

 

сто

 

постуниешихъ:

— б'/. — 4%

ТИ. 5,.%

—
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1871.

По

 

родамъ

оружия.
Всехъ.

1872.

По

 

родамъ

оружия.
Всехъ.

пехот.

 

1,943

кавал.

 

237

казач.

    

253

нехот.

 

1,819

кавал.

 

249

казач.

    

225

нехот.

 

1,694

кавал.

 

210

казач.

    

204

пехот.

 

249

кавал.

 

27

казач.

      

49

а)

 

По

 

эк

нехот.

 

65

кавал.

 

1 1

казач.

       

6

а)

 

Безъ

 

эк

îi'hxoT.

 

76

кавал.

 

31

казач.

       

4

пехот.

 

206

кавал.

 

16

казач.

      

49

}

Г

2,293

098

335

замену.

! 82

замена.

и1;хот.

 

13%

кавал.

 

11%

казач.

 

19%

!

!

}

ш

270

14%

11,6%

4%

5%

пехот.

 

1,963

кавал.

 

273

казач.

    

253

пехот.

 

1,674

кавал.

 

180

казач.

     

194

оехот.

 

1,410

каваи.

 

224

казач.

    

184

пехот.

 

558

кавал.

 

49

казач.

      

69

а)

 

По

 

эк

иехот.

 

41

кавал.

 

12

казач.

        

4

б)

 

Безъ

 

эк

пехот.

 

72

кавал.

 

24

казач.

       

4

нехот.

 

328

кавал.

 

39

казач.

      

33

нехот.

 

21%
кавал.

 

18°

 

о

казач.

 

31%

}
.иами-ну.

048

818

57

100

405

21%

17,.%

3%

5,6%
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Эти

 

цифры

 

не

 

обпнмаютъ

 

всего

 

числа

 

посту павшпхъ,

 

такъ

какъ,

 

съ

 

разрепиения

 

Начальниковъ

 

Окружныхъ

 

Штабовъ,

 

допу-

скается

 

приеыъ

 

н

 

после

 

начала

 

учебнаго

 

курса. —Хотя

 

эти

 

нскию-

чения

 

допускаются

 

закопомъ

 

по

 

особо

 

уважительнымъ

 

причинамъ

п,

 

при

 

томъ,

 

по

 

удостоверепип

 

въ

 

достаточной

 

подготовке

 

для

нродолжения,

 

вместе

 

съ

 

прочими,

 

начатаго

 

курса,

 

*)

 

однако

 

въ

течение

 

курса

 

такнхъ

 

иоступаетъ

 

не

 

мало,

 

среднимъ

 

числомъ

до

 

150,

 

a

 

затемъ

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

какое

 

число

 

еще

 

пзъ

 

числа

являвшихся

 

не

 

могло

 

поступить,

 

по

 

невыдержанию

 

экзамена. —

Впрочемъ,

 

эта

 

неполнота

 

не

 

имеетъ

 

дда

 

пашихъ

 

выводовъ

 

осо-

баго

 

зпачения.

Намъ

 

достаточно

 

знать,

 

что

 

къ

 

открытию

 

учебнаго

 

курса,

 

въ

носледние

 

четыре

 

года,

 

изъявило

 

желание

 

поступить .

    

.

 

9564

Но

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

принято .......... 2111

То

 

есть

 

не

  

принято ........... 22°/о

более

 

'/е.

Впрочемъ,

 

въ

 

чнсле

 

непрппятыхъ

 

заключается

 

собственно

 

не-

выдержашпнхъ

 

экзамена

 

939;

 

остальные,

 

меньшая

 

часть

 

до

 

35°/о,

пли

 

не

 

явились

 

къ

 

экзаменамъ,

 

плп

 

не

 

могли

 

быть

 

приняты,

 

по

неправильной

 

присылке

 

ихъ

 

изъ

 

полковъ

 

(не

 

выслужпвшие

 

сро-

ковъ

 

и

 

рядовые),

 

вопреки

 

установлеппымъ

 

законами

  

условий

   

*).

Обращаемся

 

къ

 

чпслу

 

постуннвгаихъ

 

и

 

выделняъ

 

пзъ

 

общей

массы

 

техъ,

 

которые

 

или

 

по

 

правамъ

 

образования,

 

или,

 

вслед-

ствие

 

хорошей

 

подготовки,

 

поступали

 

прямо

 

въ

 

старший

 

классъ,

первые—безъ

 

экзамена,

 

последние

 

—

 

по

 

экзаменамъ

 

пзъ

 

предме-

товъ

 

младшаго

 

класса.

•)

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

ст.

 

511.

»)

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

ст.

 

609.
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годы.

Поступило

 

въ

 

учили-

ща

 

дли

 

обученил.

Изъ

 

нихъ

 

принято

 

въ

 

стариниии

класеъ.

А
О

    

.

ИS

 

и

и]
!

 

А

1 Всехъ.

и
С

п

Всего.

1

I
в

S

1864 .....

1865 .....

1866 .....

1867 .....

550

950

713

872

3,085

1,162

1,488

1,922

2,073

104

156

170

83

654

1,106

883

955

7

42

61

83

73

128

58

54

80

170

119

137

1,от

3,7.

6,и

8,м

11,76

11,67

6.64

5,66

Въ

 

4

 

года.

1868 .....

1869 .....

1870 .....

513

141

146

160

284

3,598

1,303

1,634

2,082

2,357

193

125

109

122

138

313

73

128

91

124

506

198

237

213

262

5,87

9,5»

6,51

5,86

8,6»

5,60

7,64

4.67

5,«б

Въ

 

4

 

года. 6,645 731 7,376 494 416 910 6,;о 5,оз

Въ

 

8

 

летъ. 9,730 1,244 10,974 687 729 1,416 6,«7 6,би

Следователыю,

 

хорошо

 

нодготовленныхъ,

 

иоступавпипхъ

 

прямо

въ

 

старший

 

класеъ,

 

за

 

весь

 

нериодъ,

 

было

 

1,416,

 

или

 

Г2,эо 0/о,

половина

 

пзъ

 

нихъ,

 

6.«т°/о,

 

составляли

 

окончпвшие

 

образование

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

или

 

нмешпие

 

соответствен-

ные

 

аттестаты;

 

къ

 

другой

 

иоловпне,

 

(5,вз°/о,

 

принадлежали

 

вольно-

оиределяющиеся

 

достаточно

 

подготовленные,

 

чтобы

 

пдтп

 

прямо

въ

 

старший

 

класеъ.

Относительное

 

число

 

лпцъ,

 

поступаюицихъ

 

въ

 

старший

 

класеъ,

безъ

 

экзамена,

 

во

 

второй

 

периодъ,

 

увеличилось

 

на

 

1,4и°/о,

 

между

темъ,

 

какъ

 

число

 

постуиипвиниихъ

 

въ

 

этотъ

 

класеъ,

 

по

 

экзамену,

во

 

второй

 

периодъ,

  

значите

 

иьпо

  

уменьшилось

 

—

 

на

 

3,ос°/о.

Любопытно

 

вндеть

 

число

 

ноступпвшихъ

 

прямо

 

въ

 

старший

кчаесъ

 

по

 

учплищамъ.

Въ

 

каждое

 

училище,

 

совремепп

 

учреждения,

 

поступило

 

всехъ,

н

 

пзъ

 

нихъ

 

прямо

 

въ

 

старший

 

класеъ:
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trfi

Поступило

 

для
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Наг

 

нихъ

 

прямо

   

въ

  

стар-

ший

 

класеъ.
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О
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55
-s

м

I
Я

1

а
Ф

я

А

о

н

S
S
о

ю

Процентное

   

от-

но

 

m

 

oui©

 

во

 

все-

му

 

числу

 

посту-

ШПИНИ*],.

r s

  

II
Безъ

 

а

 

в-

 

По

 

эввя<

лам

 

и-ии

 

а.

     

м

 

.mi

 

у

a)

 

Пехотныя.

1.

 

Московское

 

....

3.

  

Варшавское

 

....

4.

   

Гельсингфорское

 

.

5.

  

Чугуевское

   

....

6.

   

Одесское ......

8.

 

Рижское ......

10.

  

Тифлисское

 

....

11.

  

Петербургское

 

.

 

.

}■

!:
3

1,165

737

1,176

320

739

756

829

534

727

700

347

115

177

279

81

40

81

32

122

104

30

25

1,280

914

1,255

401

779

837

861

656

831

730

372

92

59

79

24

39

26

40

88

37

II

51

77

49

54

16

25

116

60

9

37

40

10

169

108

133

3»

64

148

100

97

74

81

61

7,»
5,46

6.»
6,и

5,в

3,и

4,6

13,4

4,46

5,.

13,7

6,6
5,ии

4*
3,t
3 Д

18*

6,6

I*
4,«
5,5

2,7

Итого

 

въ

 

пехотныхъ.

б)

 

Вавалфрийския.

12.

  

Елнсаветградское .

13.

  

Тверское ...... }'

8,030

525

391

886

137

80

8,916

662

471

576

40

41

488

132

42

1,064

172

83

6,46

6,0

8,7

5,4.

20,.

8,.

Итого

   

въ

   

каиилериВ-

в)

 

Казачьи.

14.

  

Оренбургское .

 

.

 

.

15.

   

Новочеркасское.

 

.

16.

   

Ставропольское

 

.

 

.

5

3

2

916

/гихлва
\каз.130

каз.176

/вав.

 

33

\каз.

 

83

217

53

21

6

1

1,133

235

151

182

33

84

417

177

63

81

13

9

6

2

174

15

6

3

255

28

15

8

2

7,15

5,5

6,6

2,'
6,.

0

16,66

6,4

4*
Игб
0

0

Итого

 

въ

 

казачыихъ.

г)

 

Въ

 

отделахъ.

4

3

389

125

55

28

52

8

14

1

1

589

83

15

il

■i

23

3

1

3,66

0

1,0

2,,.

1,î
0

Итого

 

въ

 

отделахъ.

Всего:

 

пехотныхъ

   

.

 

.

кавалеринскихъ

казачыихъ .

 

.

 

.

—
180

8,212

949

569

60

939

217

88

240

9,151

1,166

657

3

643

174

12

4

1,132

257

27

0,40

6,4»

7,7.

2,м

1,..

5,6.

14.»

Обший

 

итогъ.

 

. — 9,730 1,244 10,974 687 729 1,416 6,,7 6,..
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Прштчаиие.

 

Въ

 

С.-Петербургскомъ

   

учнлише

  

опущено

 

40

   

юпкеровъ,

 

пе-

реведениыхь

 

изъ

 

Риижскаго

 

въ

 

старшиГи

 

класеъ,

 

по

 

экзамену.

Объяснение

 

таблицы.

I.

 

И

 

иъ

 

ириведенныхъ

 

даишыхъ

 

мы

 

заключает,

 

прежде

 

всего,

 

что

 

после

открытия

 

учебнаго

 

курса

 

принимается

 

еще

 

11%

 

или

 

•/»

 

всего

 

числа

 

поступа-

ющихъ:

 

въ

 

и-1'.хотныхъ—

 

10°/о,

 

въ

 

казачьнхъ

 

13 в /о,

 

въ

 

кавалерилскихъ

 

же

 

до

19'/б

 

или

 

почти

 

одна

 

пятая;

 

пзъ

 

этого

 

можио

 

заключить

 

о

 

более

 

неисправно!)

прнсылк-в

 

польпоопред-Ьляющпхся

 

изъ

 

кавалерийскихъ

 

частей,

 

чемъ

 

изъ

 

пехот-

нихъ.

 

То

 

же

 

заключеиие

 

мы

 

ыожемъ

 

сдЬлать

 

о

 

каждомъ

 

учплнще

 

особо.

 

Нан-

меньшШ

 

процептъ

 

постунавшихъ

 

ио

 

открытин

 

курса,

 

зам+.чается

 

ви.

 

учнлпщахъ:

Ставропольскомъ

 

менее

 

1%,

 

Киевскомъ

 

2,6%,

 

Новочеркасскомъ

 

3%

 

н

 

Тн-

флпискомъ

 

4%.

 

Напротнвъ,

 

процептъ

 

этотъ

 

значительно

 

велнкъ

 

въ

 

учнлпщахъ:

Орснбургскомъ(пъхотныхъ) —

 

22%,

 

Елисаветградскомъ

 

21%,

 

Гельсингфорскомъ

20%,

 

Вилеискомъ

 

19%

 

и

 

Тверсконъ

 

—

 

17%.

И.

 

Прямо

 

въ

 

старшиии

 

класеъ

 

поступало:

Безъ

 

экза-

   

По

 

экза-

     

р сего

мена.

           

мент.

%

               

%

              

°/«
Въ

 

пехотпыя

 

училища ........

           

6,4»

             

5,»«

            

12,8?

>

    

кавалериииския ..........

           

7,и

            

14,»»

            

22,о«

>

   

казачьи

 

н

 

отделм ........

            

2,se

             

1,е»

             

4,ю

H»

 

перваго

 

вертикальпаго

 

ряда

 

этихъ

 

пнфръ

 

можно

 

видеть,

 

что

 

окончив-

ших!,

 

курсъ

 

средннхъ

 

учебнмхъ

 

заведении

 

поступаетъ

 

весьма

 

мало

 

въ

 

казачьи

учплнща

 

н

 

отдели,

 

но

 

такихъ

 

более

 

въ

 

кавалерипскнхъ,

 

чемъ

 

въ

 

пехотишхъ

(на

 

0,6»%).

Изъ

 

втораго

 

же

 

вертикальнаго

 

ряда,

 

при

 

поверхвоствомъ

 

взг.илде,

 

можно

думать,

 

что

 

къ

 

постунлению

 

прямо

 

въ

 

старший

 

класеъ,

 

ио

 

экзамену,

 

въ

 

кава-

лерию

 

зпачпгельпо

 

более

 

подготовлено,

 

чемъ

 

въ

 

пехоте,

 

и

 

особенно,

 

чимъ

 

въ

казачьнхъ

 

воПскахъ.

 

Но

 

такое

 

заключение

 

теряегъ

 

силу,

 

если

 

предположить

снисходительное

 

отнотение

 

къ

 

подготовка

 

поступающнхъ

 

прямо

 

въ

 

старший

класеъ

 

по

 

экзамену,

 

замечаемое

 

въ

 

Елисаветградскомъ

 

училищЬ,

 

где

 

такихъ

принято

 

20%

 

изъ

 

всего

 

числа

 

поступившихъ.

 

Это

 

предположение

 

подтверждает-

ся

 

многими

 

фактами

 

изъ

 

практики

 

этого

 

училища.

III.

 

Переходя

 

къ

 

приему

 

прямо

 

въ

 

стартиии

 

класеъ

 

безъ

 

экзамена,

 

по

 

каж-

дому

 

училищу

 

особо,

 

ми

 

вндпиъ

 

следующие

 

факты:

Число

 

лицъ,

 

нми.вшнхъ

 

право

 

иа

 

постуиление

 

прямо

 

въ

 

стартиГи

 

класеъ,

значительно

 

между

 

вольпоопределлющпмися,

 

поступавшимп

 

въ

 

Петербургское

н

 

Рижское

 

училища,

 

въ

 

каждомъ

 

более

 

13%;

 

напротнвъ,

 

такихъ

 

значительно

менее

 

поступало

 

въ

 

училища:

 

Новочеркасском

 

2,7%,

 

Одесское

 

3,и%,

 

Казанское

4,6%

 

и

 

Киевское

 

4,6%,

 

а

 

также

 

въ

 

ВнлепскиГи

 

казачШ

 

отделъ

 

1,6%;

 

такнхъ

вовсе

 

не

 

было

 

между

 

казаками,

 

поступавшимп

 

въ

 

Ставропольское

 

училище

и

 

гиаршавскиии

 

казачиП

 

отделъ.

По

 

экзамену

 

прямо

 

въ

 

старшин

 

класеъ

 

поступало

 

значительное

 

число:

 

въ

Еиисаветградское

 

20%,

 

Одесское

 

14%;

 

несколько

 

менее

 

въ

 

Тверское

 

9%,

весьма

 

мало:

 

въ

 

Чугуевское

 

3,«%,

 

Петербургское

 

2,7%,

 

Новочеркасское

 

1,6%

■

 

въ

 

Рижское

 

1,8%,

 

и

 

въ

 

Варшавскиб

 

казачиб

 

отделъ

 

1,7%;

 

не

 

поступило

 

пи

одного

 

ирямо

 

въ

 

crapmili

 

класеъ:

 

въ

 

Ставропольское

 

училище

 

и

 

въ

 

Варшавсвин

казачии

 

отделъ.
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Вообще,

 

при

 

блнжаВпиемъ

 

разсмотренин

 

приведенной

 

таблицы,

 

когда

 

съ

общими

 

выводами

 

13%

 

поступающих!,

 

прямо

 

въ

 

старшин

 

класеъ

 

мы

 

сопос-

тавим),

 

выводи

 

по

 

каждому

 

училищу

 

особо,

 

можно

 

заключать,

 

что,

 

независимо

отъ

 

действительной

 

подготовки,

 

дающей

 

право

 

на

 

прохождение

 

специалыиаго

класса,

 

минуя

 

общий,

 

на

 

уве.инчение

 

относительной

 

цифры

 

лнцъ

 

хорошо

 

подго-

товленных!,

 

могли

 

обнаруживать

 

значительное

 

влияние

 

неумеренная

 

снисходи-

тельность,

 

соединенная

 

ci.

 

желаииемъ

 

сократить

 

время

 

обучения

 

для

 

многпхъ,

казавшихся

 

хорошо

 

знакомыми

 

съ

 

предметами

 

обицаго

 

образоиания.

 

Другия

училища,

 

напротнвъ,

 

требовали

 

отъ

 

посиупающихъ

 

въ

 

старший

 

класеъ

 

но

экзамену,

 

чтобы

 

общеобразовательный

 

нхи.

 

знания

 

были

 

также

 

хороши

 

и

 

пол-

ны,

 

какъ

 

н

 

у

 

проходящнхъ

 

курсъ

 

младшаго

 

класса.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

присое-

динить

 

неодинаковый

 

взглядъ

 

на

 

оценку

 

познаииГи.

 

При

 

такихъ

 

иредполо-

жепиихъ,

 

будетъ

 

понятно

 

то

 

разлнчие

 

въ

 

чпелъ-

 

иоступавшнхъ

 

прямо

 

въ

 

стар-

::ииии

 

класеъ

 

въ

 

ннжсследующпхъ

 

выводахь

 

въ

 

учнлпщахъ.

По

 

нрпведеиии

 

числа

 

нршипыаемыхъ

 

къ

 

одному

 

среднему

году,

 

нолучпмъ.

 

что

 

въ

 

кшкерския

 

училища

 

поступало:
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и

 

\

 

milium

 

uni.

УЧИЛЯЩЪ,

по

 

порядку

 

сред-

пяго

 

числа

 

посту-

павишхъ

 

ежегодно.

а)

  

Пехотныя.

Московское .....

Варшавское .....

Казанское ......

Петербургское

 

.

 

.

 

.

Киевское .......

Тп((инсское .....

Одесское .......

Видевское ......

Чугуевское .....

Рижское .......

Гедьсннгфорское

 

.

 

.

Итого

 

въ

 

пехоти.

б)

  

Кавалериа-

ския.

Елисавстградскор.

 

.

Тверское

 

......

35
.

 

я

ri
-

Итого

 

въ

 

кавалер.

в)

 

Каэачыс.

Оренбургское.

 

.

 

.

 

.

Ставропольское.

 

.

 

.

Новочеркасское

 

.

 

.

Варшавскиии

 

отделъ.

Впдеассий ......

Итого

 

въ

 

казачыихъ.

Во

 

всехъ

 

среднее

 

въ

одииъ

 

годъ .....

Общая

    

сумма

   

въ

8

 

детъ

 

.....

139

140

126

104

109

108

99

100,5

102

8l,s

40

1,149

70

55,»

125,s

П*Х.

41,1

 

\
«из.

   

>68,и
27

   

/

^56„
1

  

ВДВ.

If

мл,

42

58

43,и
21

247,и

1,522

9,558

8И
S

 

=

в

 

2

газ я

21

17

12

20

14

14

21

13,и

9

12,и

5

159

24,и

12

160

157

138

124

123

122

120

114

111

94

45

1,308

94,и

67,и

36,и

ии.х

в*,

 

f

 

8,5

3

3
0,71
0,33

13,t

209

1,416

162

47

   

\
30

   

J77

;52'}57,

61

44.J5

21,,

261

1,731

10,974

;.=

 

;
H

   

С.

 

t

ЩИ

a

 

g

 

■
isli

iSi
в Si

13,u

10,51

8,8»

16,M

11,70

11,11

17,84

11,81

8,17

13,23

10,88

12,11

25,80

17,18

22,i

Щшми.чание

 

о

 

штат-

помъ

 

cocTast.

"•M lii9,o 8 jll.

6,08

 

I

     

,

0

   

J 1 »

4,,,

1,09
1,17

8,io

12,90

12,ot

5д.200,2г.800,1г.400.

5

 

д.

 

200, 2

 

г.

 

300, 1г.

 

400.

3

  

г.

 

200,

 

8

 

г.

 

300.
8

 

г.

 

200.
4

  

г.

 

200,

 

3

 

г.

 

800.

4

 

г.

 

200,

 

2

 

г.

 

300.

7

  

д.

 

200.

8

  

л.

 

200.

4

 

г.

 

200,

 

3

 

г.

 

300.

7

 

д.

 

200.

4

 

г.

 

100,

 

3

 

г.

 

90, 1

 

г.

 

120

3

 

г.

 

90,3

 

г.

 

150,

 

1г.

 

200.

3

 

г.

 

60,

 

3

 

г.

 

90,

 

1

 

г.

 

150.

5

 

д.

 

200.

2

  

г.

 

120.

3

  

г.

 

120.

4

  

г.

 

отъ

 

60

 

до

 

100.

3

  

г.

    

>

   

15

   

>

    

85.

4

 

учил.

 

8

 

л.

6

 

>

 

7

 

>

2

 

>

 

6>

1

      

>

     

6>

1

 

отд.

 

4.

 

г.

?

 

У-

 

>3г
1

 

отд./

1

 

\ч.

 

2

 

г.
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Изъ

 

общихъ

 

дапныхъ,

 

прнведенныхъ

 

въ

 

трехъ

 

таблицахъ,

можно

 

составить

 

следующее

 

заключение:

1)

  

Изъ

 

всего

 

числа

 

прннимаемыхъ,

 

какъ

 

по

 

приемнымъ

 

эк-

заменами,

 

такъ

 

п

 

въ

 

течение

 

курса,

 

постуиаетъ:

прямо

 

въ

 

старший

 

классъ

 

(около)..... 13°/о

>

        

>

   

младший

      

>

           

> ..... 87°/о

2)

  

Въ

 

чпсле

 

поступагоицпхъ

 

прямо

 

въ

 

старший

 

классъ

 

пахо-

дптся

 

около

 

половины

 

кончивших!,

 

курсъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

заведений,

 

которыхъ

 

вообще

 

нужно

 

считать

 

не

 

более

 

63

 

на

 

ты-

сячу;

 

ихъ

 

более

 

въ

 

кавалерип,

 

чемъ

 

въ

 

пехоте,

 

и

 

весьма

 

мало

въ

 

казачьпхъ

 

вопскахъ;

 

поэтому

 

въ

 

Ставропольское

 

Училище

 

н

Варшавскип

 

отделъ

 

не

 

поступило

 

пп

 

одного,

 

а

 

во

 

все

 

казачьи

училпща

 

только

 

23

 

на

 

тысячу.

3)

  

По

 

экзамену

 

въ

 

старший

 

классъ

 

поступило

 

66

 

изъ

 

тыся-

чи,

 

въ

 

начале

 

более

 

— до

 

87,

 

въ

 

конце

 

менее— до

 

57

 

изъ

 

ты-

сячи;

 

число

 

вольноопределлющпхся,

 

имеющихъ

 

достаточные

сведения,

 

чтобы

 

выдержать

 

экзаменъ

 

изъ

 

всехъ

 

общихъ

 

пред-

метовъ

 

младпиаго

 

класса,

 

гораздо

 

более

 

въ

 

кавалерии

 

—

 

149,

чемъ

 

въ

 

пехоте

 

—

 

59,

 

пзъ

 

тысячи;

 

у

 

казаковъ

 

же

 

ихъ

 

только

18

 

изъ

 

тысячи

 

поступавшпхъ.

        

«

4)

  

Какъ

 

по

 

прмчпне

 

неодинаковаго

 

числа

 

лицъ

 

съ

 

гимназп-

ческпмъ

 

образованиемъ,

 

такъ

 

еще

 

более

 

вследствие

 

недостаточно

строгаго

 

отношения

 

въ

 

пспытапияхъ

 

къ

 

лицамъ,

 

поступающишь

въ

 

старшип

 

классъ,

 

по

 

экзамену,

 

число

 

всехъ

 

поступивших!,

прямо

 

въ

 

старший

 

классъ

 

выходитъ

 

довольно

 

разнообразнымъ

какъ

 

по

 

родамъ

 

оружия,

 

такъ

 

и

 

по

 

училищамъ:

Изъ

 

тысячи

 

иоси ушшшнхъ

ви.

 

старшиГи

      

въ

 

младший

классъ.

            

классъ.

Въ

 

кавалерийския ...... 220

            

780

>

    

пехотныя ........ 124

            

876

>

    

казачьи .........

        

41

             

959

Прямо

 

въ

 

старгаий

 

классъ,

 

по

 

экзамену

 

и

 

безъ

 

экзамена,

 

по-

ступило

 

изъ

 

ста:

 

въ

 

Елнсаветградское

 

26°/о,

 

въ

 

Одесское

 

и

 

Твер-

ское

 

более

 

17,5°/о,

 

въ

 

Петербургское

 

16°/о,

 

въ

 

прочихъ

 

пехот-

ныхъ

 

п

 

Оренбургскомъ

 

отъ

 

13

 

до

 

8°/о,

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

въ

два

 

казачьи

 

учплища

 

и

 

отделы

 

отъ

 

4

 

до

 

1,в7°/о.

Предварительная

 

подготовка

 

вольноопределяющпхся,

 

до

 

по-

ступления

 

ихъ

 

на

 

службу,

 

обнаружпваетъ

 

решительное

 

влияние

на

 

xopoinifi

 

псходъ

 

приемныхъ

 

нснытанип

 

въ

 

наукахъ

 

въ

 

томъ

лишь

 

случае,

 

когда

 

срокъ

 

службы

 

ихъ

 

непродолжителепъ,

 

т.

 

е.
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когда

 

приобретевпыя

 

на

 

школьной

 

скамье

 

зпания

 

еще

 

свежо

сохранились.

 

На

 

хороший

 

псходъ

 

нриемныхъ

 

экзаменовъ

 

имбютъ

также

 

заметное

 

влияние

 

правильно

 

органнзованныя

 

занятия,

 

при

учебныхъ

 

командахъ,

 

или

 

установившаяся

 

въ

 

некоторыхъ

 

ча-

стяхъ

 

иоверочная

 

переборка

 

техъ,

 

которые

 

должны

 

поступать

въ

 

училища.

Родъ

 

заведенип,

 

въ

 

которыхъ

 

волыюонределяющиесн

 

обуча-

лись,

 

пмеетъ

 

несомненное

 

влияиие

 

на

 

ихъ

 

позпавательныя

 

спо-

собности,

 

на

 

ихъ

 

фактпческия

 

знания

 

и

 

даже

 

на

 

способности

къ

 

умственной

 

работе

 

—

 

въ

 

томъ

 

лишь

 

случае,

 

когда

 

образова-

ние

 

ихъ

 

было

 

закончено,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

ограничивалось

 

даже

курсомъ

 

уезднаго

 

училища

 

или

 

прогнмпазин.

 

Но

 

если

 

обра-

зоваиие

 

разорвано,

 

если

 

молодой

 

человекъ

 

вырванъ

 

со

 

школь-

ной

 

скамьи,

 

изъ

 

гимпазии

 

пли

 

семинарии,

 

и

 

когда

 

причиной

тому

 

была

 

неуспешность

 

отъ

 

леностн

 

или

 

неспособности,

 

то

 

ио-

знания

 

такого

 

рода

 

вольноопределяющпхся,

 

будь

 

они

 

4-го

 

или

5-го

 

класса

 

гимназий,

 

иизшаго

 

и

 

даже

 

средняго

 

курса

 

семина-

рии,

 

оказываются

 

до

 

такой

 

степени

 

шаткими,

 

и

 

такъ

 

мало

 

обе-

щающими,

 

что

 

даже

 

трудно

 

расчитывать

 

на

 

благополучный

 

ис-

ходъ

 

далыиейшаго

 

ихъ

 

образования.

Практика

 

юнкерскнхъ

 

училищъ

 

уже

 

нодметила

 

тесную

 

связь

хорошей

 

и

 

дурной

 

подготовки

 

съ

 

основательностью

 

н

 

неоснова-

тельностью

 

начальнаго,

 

но

 

уже

 

законченнаго

 

образования.

 

Хотя

ми

 

не

 

можемъ

 

еще

 

представить

 

убедительныхъ

 

тому

 

доказа-

тельствъ,

 

за

 

неимениемъ

 

общихъ

 

данныхъ

 

за

 

продолжительный

периодъ,

 

и,

 

при

 

самомъ

 

искреннемъ

 

желании,

 

не

 

можемъ

 

этого

сделать,

 

вследствие

 

неполноты

 

отметокъ

 

въ

 

послужныхъ

 

спис-

кахъ

 

о

 

томъ

 

классе,

 

до

 

котораго

 

дошли

 

волыиооиредвляющиеся

въ

 

разпыхъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

одиако,

 

на

 

основанин

 

част-

нихъ

 

наблюдений

 

преподавателей

 

п

 

начальнпковъ

 

училищъ,

 

по-

стоянно

 

присутствующнхъ

 

на

 

нриемныхъ

 

экзаменахъ,

 

можемъ

признать,

 

что

 

выходящие

 

изъ

 

4-го

 

или

 

5-го

 

класса

 

гимназий,

какъ

 

воеиныхъ,

 

такъ

 

и

 

гражданскихъ,

 

оказываются

 

менее

 

твер-

дыми

 

въ

 

фактическихъ

 

знанияхъ,

 

чемъ,

 

напрнмеръ,

 

воспитан-

ники,

 

окопчившие

 

курсъ

 

военныхъ

 

нрогимназий.

 

Съ

 

такииъ

 

недо

 

-

статкомъ

 

многие

 

остаются

 

и

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

курса:

 

привычку

къ

 

поверхпостиому

 

заиомппанию

 

важиейшпхъ

 

фактовъ

 

и

 

укло-

нение

 

въ

 

несущественныя

 

подробности

 

у

 

большинства

 

искоренить

трудно.

Все

 

поступающее,

 

съ

 

исключениямн

 

скорее

 

на

 

сторону

 

полу-

чпвшихъ

 

законченное

 

начальное

 

образована,

 

оказываются

 

недо-

статочно

 

твердыми

 

и

 

даже

 

весьма

 

слабыми

 

въ

 

русскомъ

 

языке

и

 

арифметике,— этихъ

 

двухъ

 

основныхъ

 

предметахъ

 

для

 

всякаго

Ют.

  

Учил.

 

Т.

 

II.

                                                                                           

6
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далыиейшаго

 

образования.

 

Этотъ

 

фактъ

 

особенно

 

рельефно

 

вы-

сказался

 

на

 

последппхъ

 

приемныхъ

 

экзаменахъ,

 

о

 

которыхъ

пмеются

 

довольно

 

обстоятелышя

 

донесения.

Прнведемъ

 

несколько

 

круиныхъ

 

замечаний:

 

по

 

отзыву

 

Гель-

сингфорскаго

 

училища

 

'),

 

лучший

 

экзамепъ

 

держали

 

окончншиие

курсъ

 

въ

 

нпзшпхъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

особенно

 

въ

 

нрогим-

назияхъ;

 

такъ,

 

нриемный

 

экзаменъ

 

выдержали

 

более

 

чемъ

 

хоро-

шо

 

изъ

 

числа

 

окончнвшихъ

 

курсъ

 

въ

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заве-

денияхъ

 

43°/о,

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

неокончпвшнхъ

 

курсъ

 

въ

 

сред-

нпхъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ

 

весьма

 

хорошнхъ

 

было

 

только

 

14°/о,

изъ

 

чпсла

 

неокончпвшнхъ

 

курсъ

 

въ

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

нияхъ

  

15°/о

 

п

 

воспитывавшихся

 

дома

 

20°/о.

Въ

 

Московскомъ

 

училище,

 

въ

 

чпсле

 

вышедшихъ

 

изъ

 

граж-

данскихъ

 

гнмназий,

 

было

 

около

 

2 /з

 

весьма

 

слабыхъ

 

въ

 

русскомъ

языке

 

и

 

математнке.

 

Неокончившие

 

курса

 

въ

 

семпнарияхъ,

 

въ

военныхъ

 

нрогнмназияхъ,

 

въ

 

уездныхъ

 

училищахъ

 

н,

 

особенно,

получившие

 

домашнее

 

воспитание,

 

кроме

 

слабой

 

подготовки,

 

обра-

щаютъ

 

на

 

себя

 

внимание

 

недостаточнымъ

 

умствеппымъ

 

разви-

тиемъ.

Лучшими

 

по

 

всехъ

 

отношенияхъ,

 

за

 

немногими

 

псключениями,

оказались

 

воспитанники,

 

окончившие

 

курсъ

 

военныхъ

 

ирогимна-

зий,

 

которые,

 

какъ

 

равно

 

и

 

часть

 

бывшнхъ

 

въ

 

военныхъ

 

гпмна-

зияхъ,

 

выдавались

 

иередъ

 

другими

 

своими

 

обстоятельными

 

отве-

тами

 

по

 

всемъ

 

иредметамъ.

Сравнивал

 

затемъ

 

результаты

 

последняго

 

ириема

 

по

 

катего-

риямъ

 

предварнтельнаго

 

образования

 

въ

 

трехъ

 

училищахъ,

 

на-

ходящихся,

 

по

 

комплектованию

 

вольноопределяющнмися

 

въ

 

вой-

скахъ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

разлнчныхъ

 

местныхъ

 

условий,

 

полу-

чаются

 

следующие

 

выводы,

 

внолне

 

выясняющие

 

наше

 

ноложение

о

 

прсимуществахъ

 

хорошей

 

начальной

 

и

 

ирнтомъ

 

законченной

подготовки

 

передъ

 

образованиемъ

 

незаконченным^

 

разорваннымъ

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ:

')

 

По

 

отчетамъ

 

въ

 

1872

 

г.
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Рижское.

1)

 

Неокончнвтие

 

кур-

са

 

въ

 

военныхъ

 

гнм-

пазияхъ .......

2)

 

Окоичнвшие

 

курсъ

въ

 

военныхъ

 

прогпм-

вазияхъ .......

8)И!мвшис

 

въ

 

учили-

щахъ

 

военпаго

 

ве-

домсгва

 

и

 

военныхъ

прогнмназияхъ

 

.

 

.

 

.

4)

 

Неокопчившие

 

кур-

са

 

въ

 

грахдаискихъ

гимназияхъ......

5)Неокончивииие

 

кур-

са

 

духоввыхъ

 

семи-

нара

 

........

6)

 

Бывшие

 

въ

 

уездныхъ

и

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ .........

7)

 

Получввшие

 

домаш-

пее

 

образовавие

 

.

 

.

8)

 

Изъ

 

унтеръ-офице-

ровъ срочной

 

службы.

Итого

 

.

 

.

47

28

S3

78

67

69

37,и

67

14

33

19

12,.

88

114

   

69

     

18

   

13

Не

 

пропяты

 

только

15

 

слдбыхъ,

 

т.

 

«.

13°/о

 

лзъ

 

всого

 

41-

Тифлисское. Казанское.

Экзаменова-

лись

 

удовле-

пормешо,

I

 

•

   

»5

! :

16

h
26

22

8

149

•/о
6

62,6

21

24

,19

18

21,.

О капав-

шиеся

H il

7°
87

12,.

36

22

23

23

27,,

%

44

25

89,i

44

54

86

42,.

\l.

3

 

S

Kl

33

3

      

8

93

10

4

38

:r-

B8

8

8,e

 

194

%

60

24

25

38

33

0

Ho

 

■»

   

«CM

   

49°/»,

     

НМИВ-

uiitxi.

 

иъ

 

сриднехь

 

боиее

 

7

бялловъ .

 

выполнили

 

все

условия

 

32,û%;

 

но

 

првиято

и.гь

 

всехъ

 

экзаменовавши

 

х-

сж

 

41°/о.

26,в

 

53

 

;

 

50,5

Во

 

примято

 

11,

 

«л«

11в/о,

 

весьма

 

сла-

бых!.

')

 

Въ

 

чнсле

 

8

 

считается

 

4

 

пеокончившихъ

 

курса

 

воеипыхъ

 

прогпмпазШ.

')

 

Въ

 

чпсле

 

9

 

помещенъ,

 

хотя

 

и

 

окончивши

 

курсъ

 

семинарии,

 

по

 

одвер-

гвутый

 

экзамену,

 

на

 

основапин

 

ст.

 

509

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV.

 

Оиъ

 

совершенно

не

 

быдъ

 

апакомъ

 

съ

 

простыми

 

ариометнческнмн

 

дт.Пствилыи,

 

но

 

во

 

всехъ

 

про-

чихъ

 

экзаменовался

 

удовлетворительно

 

и

 

былъ

 

принять

 

въ

 

м.иадший

 

классъ.

*
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Для

 

яснаго

 

представлеиия

 

данныхъ

 

въ

 

приведенной

 

таблпце

необходимы

 

некоторыя

 

обълспения.

Въ

 

рубрике

 

окзаменовавшиеся

 

удовлетворительно >

 

исчисле-

ны

 

получившие

 

въ

 

средиемъ

 

выводе

 

7

 

и

 

более

 

балловъ,

 

но

 

это

не

 

значить,

 

что

 

все

 

они

 

выполнили

 

условия

 

для

 

нриема.

 

Для

этого

 

отъ

 

поступающнхъ

 

въ

 

младший

 

классъ

 

по

 

инструкции

 

(ст.

37)

 

требуется,

 

чтобы

 

при

 

7

 

баллахъ

 

въ

 

средиемъ

 

выводе,

 

было

не

 

менее

 

7

 

балловъ

 

въ

 

русскомъ

 

языке

 

и

 

арифметнке

 

и

 

только

въ

 

одномъ

 

изъ

 

прочнхъ

 

нредметонъ

 

(законъ

 

Божий,

 

геогра(1)ия

или

 

пстория)

 

можетъ

 

быть

 

5

 

балловъ

  

').

Поэтому,

 

число

 

выполшившихъ

 

условия

 

для

 

приема

 

можетъ

быть

 

гораздо

 

менее

 

числа

 

июлучившнхъ

 

въ

 

средиемъ

 

выводе

 

7

и

 

более

 

балловъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отиошении

 

особенно

 

важное

 

зпачение

пмеютъ

 

русский

 

языкъ

 

и

 

арпометнка,

 

которыми

 

преимуществен-

но

 

п

 

пзмеряются

 

подготовка

 

и

 

стеиень

 

развнтия.

Лучшею

 

подготовкой

 

и

 

вообще

 

более

 

основательными

 

фак-

тическими

 

знаииямн

 

въ

 

Тпфлисскомъ

 

и

 

Рижскомъ

 

училищахъ

отличались

 

окончнвшие

 

курсъ

 

въ

 

военпыхъ

 

прогпмназилхъ,

 

по

ихъ

 

слишкомъ

 

мало;

 

этого

 

нельзя

 

однако

 

сказать

 

о

 

постумпв-

шихъ

 

въ

 

Казанское

 

училище,

 

где

 

восннтанниковъ

 

военныхъ

прогимназий

 

экзаменовалось

 

вчетверо

 

более:

 

въ

 

иоследнемъ

 

учи-

лпще,

 

ио

 

своей

 

хорошей

 

подготовке,

 

выдвинулось

 

несколько

 

че-

ловекъ

 

иеокончнвшихъ

 

курсъ

 

военныхъ

 

гимназий,

 

между

 

гЬмъ,

какъ

 

въ

 

Рижскомъ— лучшие

 

уснехп

 

оказали

 

неокончнвшие

 

курсъ

учебныхъ

 

заведений,

 

дошедшие

 

уже

 

до

 

4-го

 

класса.

 

Эти

 

уклоне-

ния

 

въ

 

пользу

 

вышедшихъ

 

'по

 

окончания

 

курса

 

пзъ

 

гнмназий

принадлежать

 

къ

 

единпчнымъ

 

янлепиямъ,

 

ничего

 

не

 

доказываю-

щим^

 

на

 

маломъ

 

чнсле

 

поступающпхъ

 

нельзя

 

основывать

 

твер-

дыхъ

 

заключений,

 

къ

 

тому

 

же,

 

случаи

 

лучшей

 

подготовки

 

вы-

шедшаго

 

пзъ

 

4-го

 

или

 

5-го

 

класса

 

гимназий

 

не

 

за

 

усиехн,

 

а

 

по

собственной

 

воле

 

или

 

другпмъ

 

причинамъ,

 

всегда

 

были

 

и

 

будутъ.

Подготовку

 

вообще

 

неудовлетворительную,

 

легко

 

переходя-

щую

 

въ

 

отсутствие

 

иачальныхъ

 

зпаний,

 

делающихъ

 

сведения

 

не-

достаточными

 

для

 

продолженин

 

курса

 

въ

 

училищахъ,

 

окашваютъ

постоянно

 

бывшие

 

въ

 

училищахъ

 

военнаио

 

ведомства,

 

въ

 

уезд-

ныхъ

 

училищахъ,

 

неокончившие

 

курса

 

военныхъ

 

прогпмназий

 

и

особенно

 

тс,

 

которыхъ

 

образование

 

ограничилось

 

домашними

средствами.

Наибольшее

 

относительное

 

число

 

слабыхъ

 

въ

 

Казанскомъ

учнлище

 

замечено:

 

изъ

 

русскаго

 

языка

 

у

 

окончпвшихъ

 

курсъ

военпыхъ

 

прогимназий

 

и

 

у

 

бывшихъ

   

въ

 

уездныхъ

 

и

 

духовныхъ

')

 

Ннсгрукции,

 

утвержденная

 

Ноешиымъ

 

Мишнстрэыъ

 

10

 

декабря

 

1871

 

г.
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училищахъ,

 

изъ

 

арпфметикп

 

—

 

у

 

бывшпхъ

 

въ

 

уездныхъ

 

учили-

щахъ,

 

въ

 

учплпщахъ

 

военнаго

 

ведомства

 

(или

 

воеппо-началь-

ныхъ

 

школахъ)

 

и

 

у

 

вышедшпхъ

 

изъ

 

семпнарий.

 

То

 

же

 

лвление

замечается

 

и

 

въ

 

прочнхъ

 

юнкерскнхъ

 

училищахъ,

 

убедпвшнхся

рядомъ

 

приемовъ,

 

что

 

русский

 

языкъ

 

и

 

математика

 

часто

 

за-

трудияютъ

 

техъ,

 

которые

 

были

 

уже

 

въ

 

3-мъ

 

и

 

даже

 

въ

 

4-мъ

классе

 

гнмназий.

Еслпбы

 

юнксрския

 

училища

 

требовали

 

отъ

 

поступающпхъ

строгаго

 

выполнения

 

всехъ

 

условий,

 

то

 

они

 

могли

 

бы

 

принять

одну

 

четверть

 

и

 

нпкакъ

 

не

 

более

 

одной

 

трети,

 

т.

 

е.

 

тремъ

 

чст-

вертямъ

 

должпо

 

бы

 

закрыть

 

двери

 

училищъ.

 

Учебнымъ

 

компте-

тамъ

 

приходится

 

снисходительно

 

относиться

 

къ

 

неудовлетвори-

тельной

 

подготовке

 

весьма

 

многихъ,

 

какъ

 

вследствие

 

значитель-

ная)

 

числа

 

свободпыхъ

 

вакансий,

 

такъ

 

и

 

въ

 

виду

 

слабой

 

пред-

варительной

 

подготовки

 

зпачительнаго

 

числа

 

поступающпхъ;

 

при-

том!.,

 

училища

 

руководятся

 

весьма

 

справедливою

 

готовностью—

оикрыть

 

источники

 

образования

 

всемъ

 

вольнооииределлюицпмся,

въ

 

надежде

 

оказать,

 

въ

 

течеиии

 

перваго

 

года,

 

более

 

слабымъ

помощь,

 

унотребнвъ

 

занисящия

 

отъ

 

нихъ

 

средства

 

и

 

приемы

 

въ

обученип.

Безъ

 

сомнения,

 

принятымъ

 

съ

 

неудовлетворительного

 

подго-

товкой

 

делается

 

иредостережепие,

 

что

 

они

 

будутъ

 

отчислены,

если,

 

въ

 

течении

 

трехъ,

 

четырехъ

 

месяцевъ,

 

окажутся

 

слпшкомъ

слабыми

 

въ

 

успехахъ

   

или

 

по

 

неспособности,

 

пли

 

по

 

нерадению.

Училища

 

очевидно

 

ие

 

могутъ

 

принимать

 

уже

 

совершенно

безграмотныхъ,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

такихъ

 

прнпимаютъ

 

войска

иа

 

службу

 

и

 

даже,

 

после

 

поверочныхъ

 

нсмытаний,

 

аттестуютъ

ихъ

 

удовлетворительными

 

отметкамн.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

упомя-

нуть

 

здесь

 

о

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

присылки

 

въ

 

училища

 

та-

кихъ

 

вольноопределяющнхся,

 

которые

 

не

 

знаютъ

 

дейстний

 

надъ

простыми

 

арпфметпческпми

 

числами,

 

не

 

умеютъ

 

написать

 

даже

простой

 

дроби,

 

не

 

могутъ

 

разсказать

 

прочнтанныхъ

 

два,

 

три

раза

 

предложена

 

п

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

объявляющпхъ,

 

что

 

<опи

ничей)

 

ne

 

знаютъ

 

и

 

потому

 

прослтъ

 

училищное

 

начальство

 

дать

имъ

 

время

 

подготовиться>.

 

Какпмъ

 

же

 

образомъ

 

такие

 

вольно-

определяющиеся

 

могутъ

 

быть

 

производимы

 

въ

 

унтеръофнцеры,

если

 

въ

 

настоящее

 

время

 

требуется

 

нзвестный

 

уровень

 

знаний,

и,

 

прежде

 

всего,

 

грамотность

 

отъ

 

каждаго

 

рядоваго,

 

представ-

иявнаго

 

къ

 

производству

 

въ

 

унтеръ-офпцеры?

При

 

каждомъ

 

приеме,

 

пзъ

 

числа

 

не

 

выдержпвающихъ

 

экзаме-

на

 

окончательно

 

и

 

прсдназпачаемыхъ

 

къ

 

отнравлению

 

обратно

въ

 

полки,

 

къ

 

начальникамъ

 

училищъ

 

являются

 

молодые

 

люди

съ

 

просьбами

 

принять

 

ихъ,

 

обещая,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

все

 

ста-
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рание

 

и

 

усердие

 

въ

 

занятияхъ.

 

<Что

 

же

 

вы

 

делали

 

въ

 

полку

 

и

отч'его

 

не

 

приготовились

 

прежде?>

 

—

 

<Мы

 

ничего

 

пе

 

моглп

 

тамъ

делать,

 

мы

 

даже

 

не

 

моглп

 

достать

 

нн

 

одной

 

книги?.. ->

 

Трудно

верить,

 

еслибы

 

приемные

 

экзамепы

 

пе

 

доказывали,

 

что

 

неко-

торые

 

даже

 

отвыкли

 

читать.

 

Образъ

 

жизни

 

п

 

среда,

 

нрп

 

отсут-

ствин

 

средствъ,

 

делаютъ

 

то,

 

что

 

ирослужнвшие

 

два,

 

три

 

года

 

въ

полкахъ

 

совершенно

 

забынаютъ

 

то,

 

что

 

знали

 

и

 

чему

 

научились

въ

 

3-мъ

 

п

 

4-мъ

 

классахъ

 

гимназий.

После

 

вннмательнаго

 

перебора

 

экзаменующихся

 

для

 

пиступ-

лепия

 

и

 

слнчения

 

оказапныхъ

 

ими

 

сведений

 

съ

 

предварительною

подготовкой

 

и

 

сроками

 

службы,

 

окажется,

 

что

 

съ

 

более

 

слабы-

ми

 

познаииямп

 

бываютъ

 

те,

 

которые

 

служили

 

три,

 

четыре

 

и

пять

 

летъ

 

иъ

 

полкахъ,

 

и

 

те,

 

которые

 

приняты

 

на

 

службу

 

рядо-

выми,

 

по

 

невыдержанно

 

экзамена.

 

Но

 

какъ

 

число

 

вольноопреде-

ляющихся

 

2-го

 

н

 

3-го

 

разрядовъ

 

довольно

 

велико

 

п

 

оно

 

съ

 

1869

года

 

постоянно

 

увеличивается,

 

то

 

все

 

они,

 

какъ

 

обязанные,

 

по

меньшей

 

мере,

 

двухъ

 

или

 

четырехлетнею

 

службой

 

въ

 

унтеръ-

офицерскомъ

 

звании,

 

нуждаются

 

въ

 

занятиихь,

 

въ

 

новторении;

отъ

 

непонятнаго

 

же

 

къ

 

вимъ

 

невннмания

 

'),

 

многие

 

не

 

только

забываютъ

 

то,

 

чему

 

когда

 

либо

 

учились,

 

не

 

только

 

разучивают-

ся

 

читать

 

н

 

писать,

 

но

 

и,

 

но

 

своему

 

откровенному

 

сознанию,

теряютъ

 

способность

 

даже

 

и

 

думать!...

 

И

 

вотъ

 

какнмъ

 

материа-

ломъ

 

снабжаютъ

 

училища

 

многил

 

войсковыя

 

части,

 

ни

 

мало

 

не

заботясь

 

о

 

техъ

 

затруднепияхъ,

 

какия

 

слабо

 

подготовленные

волыюоиределлющиеся

 

встретятъ

 

въ

 

училищахъ,

 

обязанныхъ

 

го-

товить

 

офпцероиъ

 

не

 

кому

 

другому,

 

a

 

темъ

 

же

 

частямъ;

 

не

 

ка-

кпхъ-ннбудь

 

офнцеровъ,

 

но

 

достаточно

 

образован ныхъ,

 

знаю-

щих!,

 

дело

 

и

 

снособныхъ

 

къ

 

отиравлению

 

службы.

 

5'чилища

внраве

 

ожигать

 

июмоицп

 

отъ

 

нолковъ,

 

какъ

 

всякая

 

школа

 

ожи-

даетъ

 

ея

 

отъ

 

семьи,

 

где

 

жпветъ

 

и

 

ростетъ

 

питомецъ.

До

 

сихъ

 

иоръ

 

мы

 

знали

 

несколько

 

днвпзий,

 

стрелковыхъ

брнгадъ

 

и

 

полковъ,

 

где,

 

но

 

крайней

 

мере,

 

исполняется

 

закопомъ

установленное

 

требование

 

—

 

подготовлять

 

при

 

учебныхъ

 

полко-

выхъ

 

(баталиониыхъ)

 

комапдахъ

 

техъ,

 

которые

 

предназначаются

къ

 

поступлеииию

 

въ

 

училища.

 

Только

 

изъ

 

такнхъ

 

частей

 

ирнсы-

лаютъ

 

хорошо

 

иодготоиленныхъ

 

вольноонределяющнхся,

 

пли,

 

ию-

крайней

 

мере,

 

не

 

на

 

столько

 

слабыхъ,

 

чтобы

 

пришлось

 

ихъ

 

воз-

вращать

 

обратно

 

въ

 

полки,

 

съ

 

ноздниимъ

 

раскалниемъ

 

или

 

наре-

каниемъ

 

па

 

несправедливость

 

н

 

придирчивость

 

училищъ.

 

Вообще,

')

 

Чт.ми.

 

нарушается

 

ст.

 

18

 

Цпсгрукцин

 

о

 

занятилхъ

   

нижним,

   

чиновъ

   

въ

воиискахъ.



долгосрочные

 

целые

 

годы

 

ничего

 

не

 

де.иають,

 

а

 

носятся

 

съ

 

лож-

пымъ

 

убеждениемъ,

 

что

 

если

 

ихъ

 

приняли

 

на

 

службу,

 

то

 

должны

были

 

принять

 

и

 

въ

 

училища.

 

Не

 

трудно

 

предвидеть

 

и

 

исходъ

такого

 

самооболыцения.

Всякий

 

отказъ

 

въ

 

нриеме

 

становится

 

тягостнымъ

 

для

 

началь-

ника,

 

который

 

впдптъ,

 

что

 

молодой

 

человекъ,

 

принятый

 

па

службу

 

безъ

 

должной

 

осмотрительности,

 

лишенъ

 

былъ

 

затемъ.

на

 

целые

 

годы,

 

средствъ

 

и

 

возможности

 

къ

 

поиторению

 

того,

 

что

онъ

 

кое-какъ

 

зналь

 

при

 

ииостуилении

 

на

 

службу.

 

Но

 

сострада-

ние

 

не

 

всегда

 

можетъ

 

мириться

 

съ

 

обязанностью

 

п

 

долгомъ

 

служ-

бы,

 

оно

 

становится

 

преступною

 

слабостью,

 

когда

 

служить

 

поощре-

ииемъ

 

развигию

 

невежествеиныхъ

 

н

 

умножению

 

норочныхъ

 

людей.

Служащие

 

на

 

двухлетнемъ

 

ираигв

 

и

 

иостуииающие

 

въ

 

гонкер-

ския

 

училища,

 

носле

 

трехмесячной

 

службы,

 

въ

 

знаниии

 

унтеръ-

офнцсровъ,

 

ни)иипосятъ

 

съ

 

собою

 

еще

 

свежий

 

отнечатокъ

 

сведений,

вынесенныхъ

 

ими

 

со

 

школьпой

 

скамьи

 

того

 

заведсния,

 

которое

они

 

только

 

что

 

оставили.

 

Темъ

 

лучше

 

для

 

нпхъ,

 

если

 

это

 

заве-

дете,

 

подобно

 

военпымъ

 

нрогнмпазиямъ,

 

позаботилось

 

дать

 

не-

мпогия,

 

но

 

прочно

 

усвоенпыя

 

знапия,

 

те

 

пеобходпмыя

 

поплтия,

съ

 

когорымн

 

всегда

 

связаны

 

успехи

 

далыиейшаго

 

обучепия.

Если

 

дурная

 

подготовка

 

въ

 

начальныхъ

 

знанияхъ

 

легко

 

объ-

яснима

 

у

 

долгосричннхъ,

 

даже

 

у

 

техъ,

 

которые

 

выходятъ

 

изъ

старшпхъ

 

классовъ

 

гимн

 

изиии

 

и

 

семннарий,

 

то

 

крайне

 

слабая

 

под-

готовка

 

краткосрочных!.,

 

оканчивающих'!,

 

съ

 

уснехомъ

 

курсъ

 

въ

заведенияхъ

 

3-го

 

разряда,

 

должна

 

всею

 

тяжестью

 

падать

 

на

 

эти

занедения,

 

ибо

 

трудно

 

допустить,

 

чтобы

 

онределепная

 

степень

знаний

 

могла

 

улетучиться

 

въ

 

несколько

 

месяцевъ,

 

нельзя

 

даже

допустить,

 

чтобы

 

твердо

 

усвоенные,

 

основные

 

факты

 

могли

 

со-

вершенно

 

позабыться

 

въ

 

два,

 

три

 

меснци

 

службы.

 

Между

 

темъ,

каждый

 

приемъ

 

пре

 

истдвляетъ

 

не

 

мало

 

ирнмеропъ

 

и

 

такихъ

случаевъ,

 

исключительно

 

указы вающихъ

 

иа

 

какое

 

либо

 

одно

 

за-

ведете,

 

где

 

въ

 

деле

 

образования

 

нужно

 

предпо

 

иагать

 

большие

пробелы.

Мы

 

должпы

 

обратить

 

вннмание

 

еще

 

на

 

два

 

элемепта

 

въ

 

со-

став!,

 

поступающих'!,

 

въ

 

училища:

 

это

 

унтеръ-офпцеры

 

сроч-

ной

 

службы

 

н

 

урядпикн

 

казачьих ь

 

войскъ.

 

Те

 

и

 

другие,

какъ

 

намъ

 

уже

 

ниииестно,

 

стали

 

являться

 

къ

 

приемамъ

 

въ

 

по-

следнее

 

четырех иетие:

 

урядники,

 

сь

 

открытиемь

 

дия

 

нихъ

 

ка-

зачыихъ

 

училищъ

 

и

 

ообьихъ

 

огдЬловъ,

 

сь

 

1867

 

и

 

1868

 

годовъ,

и

 

унтеръ-о(|иицеры

 

после

 

объявлеиия

 

въ

 

прзказе

 

по

 

военному

ведомству

 

24

 

марта

 

1869

 

года

 

о

 

Высочайше

 

дарованномъ

 

пмъ

правЬ

 

на

 

образование

 

въ

 

училищахъ,

 

наравне

 

съ

 

вольноопреде-

ляющпмнся.
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Подготовка

 

урядннковъ

 

казачыихъ

 

войскъ

 

вообще

 

ниже

 

воль-

иоопределяющнхся;

 

это

 

постоянно

 

наблюдалось

 

тамъ,

 

где

 

они

соединяются

 

для

 

совместнаго

 

обучения:

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

и

 

Став-

ропольскомъ

 

училищахъ,

 

въ

 

Варшавскомъ

 

и

 

Впленскомъ

 

отде-

лахъ.

 

На

 

приемпыхъ

 

экзаменахъ

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

училище

 

не-

удовлетворительно

 

экзаменующихся

 

волыюопределяющпхся

 

пе-

хоты

 

менее,

 

чемъ

 

вольноопределяющихся

 

Оренбургскаго

 

и

 

Ураль-

скаго

 

казачьихъ

 

войгкъ;

 

тоже

 

наблюдалось

 

н

 

въ

 

Ставропольскомъ

учплище.

 

Неудовлетворительно

 

экзаменовалось

 

въ

 

Оренбургскомъ:

нехотныхъ

 

вольноопределяющихся

 

—

 

25°/о,

 

урядннковъ

 

—

 

44°/о;

въ

 

Ставропольскомъ

 

—

 

капалерийскпхъ

 

нольпоонределяющихся —

6°/о,

 

урядннковъ:

 

Терскаго

 

войска

 

12°/о,

 

Кубанскаго

 

же

 

60°/о.

Неудовлетворительную

 

подготовку

 

казачьихъ

 

урядннковъ

 

въ

Оренбургскомъ

 

крае

 

мы

 

наблюдали

 

уже

 

несколько

 

летъ

 

и

 

объ-

ясняемъ

 

ее

 

пе

 

только

 

отсутствиемъ

 

хорошо

 

устроеипыхъ

 

иачаль-

ныхъ

 

школъ

 

и

 

вообще

 

недостаточными

 

общеобразовательными

средствами

 

этого

 

края,

 

но

 

и

 

особыми

 

условиямп

 

быта

 

Оренбург-

скаго

 

и

 

Уральскаго

 

казачьихъ

 

войскъ.

 

Между

 

казачьими

 

офи-

церами,

 

урядниками

 

и

 

простыми

 

казаками

 

нетъ

 

той

 

разницы,

какая

 

заметна

 

между

 

офицерами

 

и

 

солдатами

 

регулярпнхъ

войскъ.

 

Образованныхъ

 

офнцеровъ

 

между

 

казаками

 

очень

 

мало.

Незаметно

 

и

 

стремления

 

къ

 

образованию,

 

и

 

вся

 

деятелыюсть

Оренбургскаго

 

казака

 

направлена

 

къ

 

сельскому

 

хозяйству,

 

а

Уральца

 

—

 

къ

 

рыбнымъ

 

промысламъ.

 

Офицеръ,

 

вышедший

 

изъ

урялнпковъ,

 

не

 

отделился

 

резко

 

отъ

 

всей

 

остальной

 

казачьей

среды;

 

съ

 

простыми

 

казаками

 

и

 

сосиуживцами

 

урядниками

 

онъ

связанъ

 

и

 

родственными

 

отношениямп,

 

и

 

въ

 

частной

 

жизни,

 

и

въ

 

общественныхъ

 

вопросахъ.

 

Офицеръ

 

кумится

 

съ

 

нростымъ

казакомъ,

 

проводить

 

въ

 

ихъ

 

кругу

 

время

 

и

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

же

 

месте

 

находить

 

увеселепие.

 

Между

 

темъ,

 

и

 

при

 

желапии

дать

 

образование

 

свопмъ

 

детямъ,

 

нужда

 

въ

 

рабочпхъ

 

рукахъ

 

до

такой

 

степени

 

требовательна,

 

что

 

заставляетъ

 

брать

 

взрослаго

сына

 

изъ

 

учебпаго

 

заведеиия

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

онъ

 

уже

блпзокъ

 

къ

 

успешному

 

окончанию

 

учебпаго

 

курса.

Кроме

 

немпогпхъ

 

среднпхъ

 

учебныхъ

 

заведепий,

 

въ

 

Орен-

бургскомъ

 

крае

 

существуютъ

 

кое-где

 

приходския

 

и

 

станпчныя

школы,

 

едвалн

 

научащия

 

грамоте,

 

по

 

этому

 

болыипмъ

 

подспо-

риемъ

 

общему

 

образованию

 

служатъ

 

военная

 

гнмназия

 

и

 

воен-

ная

 

прогнмназия.

 

Воспитанники

 

военной

 

гпмпазип,

 

по

 

окончанип

курса,

 

поступаютъ

 

въ

 

военныя

 

училища,

 

но

 

ихъ

 

мало,

 

при

 

томъ

офицеры,

 

прошедшис

 

курсъ

 

воениаго

 

училища

 

въ

 

Москве,

 

не-

легко

 

мирятся

 

съ

 

местными

 

условиями,

 

и

 

потому

 

неохотно

 

воз-

вращаются

 

въ

 

край,

 

для

 

службы

  

въ

 

стеняхъ.

  

Такнмъ

 

образомъ

•
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войска

 

Оренбургкаго

 

края

 

и

 

въ

 

степп

 

должны

 

пополняться

 

офи-

церами

 

пзъ

 

вольноопределяющихся,

 

прошедшпхъ

 

курсъ

 

Орен-

бургскаго

 

юнкерскаго

 

училища,

 

въ

 

которое

 

преимущественно

постуиаютъ

 

частию

 

отпавшие

 

но

 

неуспехамъ

 

воспптаппнкп

 

воеп-

ныхъ

 

гимназий,

 

частью

 

же

 

прошедшие

 

военную

 

прогпмпазию,

 

где

дается

 

законченное

 

первоначальное

 

образование

 

темъ

 

немногпыъ,

которымт.

 

удается

 

попасть,

 

на

 

казенное

 

содержание.

 

Но

 

воспи-

танники

 

военной

 

прогимпазии,

 

по

 

нравамъ

 

происхождения,

 

при-

надлежать,

 

большею

 

частью,

 

къ

 

лпцамъ,

 

пользующихся

 

правами

4-хъ

 

или

 

G -ти

 

летней

 

службы,

 

а

 

если

 

это

 

воспнтаннпкъ

 

казачьяго

сословия,

 

то,

 

по

 

прошествип

 

двухлетней

 

службы,

 

ему

 

останется

до

 

иериода

 

льготныхъ

 

летъ

 

только

 

одинъ

 

годъ.

 

Не

 

предпочтетъ

ли

 

онъ

 

вступлепию

 

въ

 

юнкерское

 

училище

 

свой

 

домашний

 

очагъ,

занятия

 

хозяйствомъ

 

или

 

какимъ

 

либо

 

иромысломъ?

Двухъ,

 

трехъ,

 

четырехлетвяя

 

служба

 

воспнтанппковъ

 

воен-

ной

 

прогпмпазип

 

проходитъ

 

въ

 

войскахъ

 

Оренбургскаго

 

края

еще

 

менее

 

производительно,

 

чемъ

 

въ

 

нрочпхъ

 

войскахъ:

 

поло-

жительно

 

замечено,

 

что

 

въ

 

эти

 

годы,

 

отъ

 

окончания

 

курса

 

про-

гпмназип

 

до

 

поступления

 

въ

 

юнкерское

 

училище,

 

молодые

 

люди

теряютъ

 

многое,

 

приобретенпое

 

въ

 

николе,

 

и

 

нередко

 

усвоиваютъ

себе

 

дурныя

 

наклонности

 

и

 

привычки.

Недостаточность

 

образовательныхъ

 

средствъ

 

и

 

особыя

 

со-

циальныя

 

условия

 

казачьпхъ

 

сословий

 

выражаются

 

некомплектомъ

урядпнковъ,

 

который

 

постоянно

 

замечался

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

учн-

лище.

 

Осенью

 

1871

 

года,

 

во

 

время

 

нашего

 

осмотра,

 

въ

 

Орен-

бургскомъ

 

училище

 

недоставало

 

до

 

полиаго

 

комплекта

 

(200

 

ч.)

только

 

6.

 

Въ

 

числе

 

194

 

было:

 

нехотныхъ

 

юнкеровъ

 

117,

 

ка-

зачьпхъ

 

77;

 

между

 

темъ,

 

коплектъ

 

первыхъ

 

80.

 

носледннхъ

 

120.

Следовательно,

 

казаковъ

 

не

 

доставало

 

43,

 

более

 

'/s;

 

а

 

именно:

ВАЗВАШЕ

 

В0ИИСИ.И.. Определено

uo

 

штату.

Состояло. Недоставало.

61

32

22

5

57

16

3

1

4

16

19

4



—

  

80

  

—

Варшавское

 

училище,

 

наблюдавшее

 

песколько

 

леть

 

неудо-

влетворительную

 

подготовку

 

вольноопределяющихся,

 

состоящихъ

на

 

очередной

 

службе

 

въ

 

полкахъ

 

Допскаго

 

Войска,

 

пришло

 

къ

убеждеиию,

 

что,

 

безъ

 

предварнтельннхъ

 

элементарныхъ

 

заннтий

съ

 

поступающими

 

урядниками

 

русскою

 

грамотой,

 

и

 

счислениомь.

нельзя

 

достигнуть

 

нпкакихъ

 

иоложптельпыхъ

 

результате

 

въ.

Курсъ

 

младшаго

 

киасса

 

юнкерскаго

 

училища

 

представ

 

илетъ

 

для

нпхъ

 

непреодолимыя

 

затруднепия:

 

поэтому,

 

сперва

 

признано

было

 

нужнымъ

 

делать

 

иыъ

 

некоторыя

 

сокращения

 

въ

 

учебномъ

материале

 

и

 

даже

 

принять

 

другия

 

программы;

 

некоторые

изъ

 

нихъ

 

делали

 

заметные

 

успехи

 

и,

 

при

 

необыкновенномъ

 

тру-

долюба,

 

успелп

 

стать

 

по

 

своихъ

 

познаниямъ

 

на

 

одну

 

степень

съ

 

лучше

 

подготовленными

 

воиыюопределнющимнся.

 

Начальству

училища

 

пришлось

 

даже

 

отвлекать

 

ихъ

 

отъ

 

уиюрныхъ

 

занятий.

въ

 

ущербъ

 

здоровью,

 

носредствомъ

 

обязательные

 

прогулокъ.

Но

 

когда

 

стало

 

очевпдпымъ,

 

что

 

усилия

 

урядппковъ

 

пройти

 

курсъ

младшаго

 

класса

 

сопровождались

 

чувствительными

 

жерти.ими

 

в

когда

 

стало

 

известнымъ,

 

что

 

болыпинство

 

служащихъ

 

въ

 

Дон-

скихъ

 

нолкахъ

 

урядниковъ

 

постунаетъ

 

на

 

службу

 

не

 

проходя

нпкакихъ

 

школъ,

 

а

 

научаясь

 

дома

 

самоучкой

 

только

 

читать

 

и

писать,

 

то

 

естественно

 

было

 

придти

 

къ

 

закиючению

 

о

 

необходи-

мости

 

учреждения

 

для

 

ннхъ

 

особаго

 

подиотовитслънто

 

отдшения,

какъ

 

всаомогательнаго

 

средства

 

для

 

успешнаго

 

ирохождения

младшаго

 

класса

 

юнкерскаго

 

училища.

 

Въ

 

эгомъ

 

подготовитель-

номъ

 

отделенип,

 

открытомъ

 

при

 

Варшавскомъ

 

нехотномъ

 

учи-

лиице,

 

въ

 

начале

 

учебнаго

 

курса

 

18 70/7и

 

года,

 

на

 

общихъ

 

осно-

панияхъ

 

съ

 

отделомъ,

 

объемъ

 

иренодавания

 

онределился

 

нрием-

ною

 

ирограмой

 

младшаго

 

класса

 

училнщъ,

 

а

 

методы

 

нреподава-

ния

 

пришлось

 

согласовать

 

съ

 

принятыми

 

для

 

нячаиыюй

 

школы.

Въ

 

своемъ

 

месте

 

мы

 

намерены

 

ближе

 

ознакомить

 

съ

 

ос-

новными

 

чертами

 

подготовительна™

 

отделенин

 

для

 

урядни-

ковъ

 

Донскихъ

 

нолковъ,

 

a

 

здесь

 

только

 

заметимъ,

 

что

 

отсут-

ствие

 

средстиъ

 

начальнаго

 

образонания

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

крае

и

 

на

 

Сенерномъ

 

Кавказе.

 

чему

 

следуеть

 

приписать

 

слабую

предварительную

 

подготовку

 

урядниковъ,

 

постуииающихъ

 

въ

 

Орен-

бургское

 

и

 

Ставропольское

 

училища,

 

иероятно,

 

поведетъ

 

къ

 

не-

обходимости

 

открытия

 

нодготовите.иыиаго

 

отделения

 

н

 

при

 

эшхъ

учплнщахъ,

 

хотя

 

временно,

 

пока

 

не

 

поднимутся

 

среди

 

казачыихъ

войскъ

 

средства

 

образован

 

ия

 

').

*)

 

Здесь

 

остается

 

заыьтить,

 

чго

 

приготовительный

 

классъ

 

устроенъ

 

еще

въ

 

Гельсннгфорскохъ

 

училищ!;,

 

кань

 

единственно

 

верное

 

средств)

 

подготовить

въ

 

русскомъ

 

язьики.

 

мЬсгныхъ

 

урохенцевъ:

 

Финновъ

 

и

 

Шведовъ.

 

Классь

 

этотъ,
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Что

 

же

 

касается

 

до

 

вольпоопределяющпхся

 

Донскаго

 

войска,

поступаюшихъ

 

въ

 

Новочеркасское

 

училище,

 

то

 

все

 

они,

 

равно

 

п

некоторые

 

Донские

 

урядники

 

общнхъ

 

сроковъ,

 

получили

 

пред-

варительное

 

образование

 

въ

 

гимназияхъ

 

или

 

окружныхъ

 

школахъ:

большинство,

 

не

 

заходя

 

далее

 

3

 

го

 

или

 

4-го

 

класса

 

гпмпазип

 

или

 

не

окончлвъ

 

курса

 

окружной

 

школы,

 

но

 

степени

 

своей

 

подготовки,

ничемъ

 

не

 

отличается

 

отъ

 

вольпоонределяющнхся,

 

ноступающпхъ

въ

 

пехоту

 

и

 

кавалерию;

 

поэтому

 

более

 

трети

 

пзъ

 

числа

 

экза-

менующихся

 

въ

 

этомъ

 

училище

 

не

 

выдерживаетъ

 

нриеынаго

 

эк-

замена.

Другой

 

новый

 

элементъ

 

въ

 

среде

 

обучающихся

 

въ

 

юнкер-

скихъ

 

учплищнхъ

 

составляютъ

 

унтеръ-офицеры

 

срочной

 

ыужбы.

Законодатель,

 

допуская

 

пнжнпхъ

 

чиновъ

 

срочной

 

службы

 

къ

ирохождепию

 

курса

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учплищахъ,

 

нлп

 

къ

 

держанию

ими

 

экзамена

 

на

 

офпиерский

 

чпнъ,

 

на

 

общпхъ

 

основанияхъ

 

съ

вольноопределяющпмпся,

 

но

 

при

 

условип

 

более

 

продолжительной

службы

 

исакъ

 

въ

 

званин

 

рядоваго,

 

такъ

 

п

 

въ

 

должности

 

унтеръ-

офицера,

 

пмелъ

 

въ

 

виду

 

личности

 

напболее

 

способный,

 

даро-

виитыя

 

и

 

на

 

столько

 

подготовленныя,

 

чтобъ

 

оне

 

съ

 

уснехомъ

и

 

безъ

 

болынаго

 

труда

 

могли

 

совладать

 

съ

 

тою

 

областью

 

све-

дений,

 

которою

 

обусловливается

 

офпцерский

 

чинъ.

 

Хорошие

унтеръ-офнцеры

 

не

 

менее

 

нужны

 

хорошпхъ

 

офицеровъ,

 

и

 

потому

прохождение

 

курса

 

учплищъ,

 

образующихъ

 

офицеровъ,

 

можетъ

быть

 

уделомъ

 

ииемногихъ

 

уиитеръофнцероиъ,

 

прошедшая

 

служба

которыхъ

 

и

 

приобретешшя

 

ими

 

знапия,

 

выводя

 

ихъ

 

изъ

 

ряда

всей

 

массы

 

67,000

 

унтерь-офицеровъ,

 

могутъ

 

быть

 

ручательст-

вомъ

 

и

 

далыиейшихъ

 

усиехоиъ

 

уже

 

въ

 

званин

 

офицера.

Поэтому,

 

съ

 

допущепиемъ

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

унтерь-

офицеровъ

 

срочной

 

службы,

 

отмеченныхъ

 

въ

 

войскахъ

 

но

 

своиимъ

способностимъ,

 

.характеръ

 

учреждения

 

для

 

образовапия

 

офицеровъ

не

 

могъ

 

измениться:

 

наравне

 

съ

 

волыюонредьляющимнся,

уптеръ-офнцеры

 

срочной

 

службы

 

экзамеиуются

 

какъ

 

при

 

пступ-

лепии

 

въ

 

училище,

 

такъ

 

и

 

на

 

офищерский

 

чннъ;

 

состоя

 

въ

 

учп-

лнице,

 

унтеръ-офицеръ

 

срочной

 

службы

 

пользуется

 

званиемъ

 

юнкера,

а

 

по

 

выпуске

 

—

 

званиемъ

 

портупей-юнкера.

Общий

 

смыслъ

 

закоиодателышхъ

 

меръ

 

о

 

допущении

 

къ

 

про-

изводству

 

въ

 

офицеры

 

техъ

 

изъ

 

нижнихъ

 

чиповъ

 

срочной

 

службы,

которые

 

выполнили

 

все

 

условия,

 

наравне

 

съ

 

вольпоопределяю-

щнмнся,

 

но

 

при

 

более

 

нродолжительиыхъ

 

срокахъ,

 

недостаточно

безъ

 

соинепия,

 

Лудсть

 

унраздпенъ,

 

когда

 

обучепие

 

руссвоии

 

грамоте

 

въ

 

Фип-

■ияпдии

 

не

 

ограничится

 

тесными

 

рамками

 

недавно

 

открытой

 

русской

 

гимназин

въ

 

Гельсингфорс!..
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былъ

 

понятъ

 

въ

 

начале,

 

н

 

остается

 

пенонятымъ

 

мпогими

 

и

 

по

настоящее

 

время.

Въ

 

этомъ

 

убеждаетъ

 

пасъ

 

присылка

 

для

 

приема

 

въ

 

училище

такихъ

 

унтеръ-офпцеровъ,

 

которые,

 

при

 

свонхъ

 

малыхъ

 

познанияхъ,

будучи

 

въ

 

летахъ,

 

блнзкпхъ

 

къ

 

старости

 

! )и

 

не

 

въ

 

состоянип

 

вы-

нести

 

техъ

 

требований,

 

которыми

 

обл.условлпвается

 

офпцерский

чинъ.

 

Лица

 

эти,

 

превосходный

 

на

 

своемъ

 

месте,

 

люди

 

весьма

почтенные,

 

не

 

всегда

 

могутъ

 

быть

 

хорошими

 

офицерами.

Присылаемые

 

для

 

приема

 

въ

 

юпкерския

 

училища

 

унтеръ-офи-

церы

 

срочной

 

службы,

 

по

 

своей

 

подготовке

 

н

 

по

 

своему

 

развптию,

въ

 

техъ

 

лишь

 

случаяхъ

 

стоять

 

далеко

 

нпже

 

вольноопределяю-

щпхея,

 

когда

 

они

 

не

 

прошли

 

какпхъ

 

либо

 

школь,

 

или

 

до

 

поступ-

ления

 

на

 

службу,

 

или

 

существующпхъ

 

въ

 

войскахъ

 

артиллерий-

скихъ,

 

саперныхъ.

 

Услуга

 

учебныхъ

 

командъ,

 

учрежденныхъ'въ

1867

 

году,

 

еще

 

не

 

могла

 

обнаружиться

 

на

 

унтеръ-офицерахъ,

 

не

учившихся

 

грамоте

 

дома;

 

для

 

неграмотнаго

 

же

 

рекрута,

 

доби-

вающегося

 

унтеръ-офицерскаго

 

звапия,

 

при

 

прежнпхъ

 

усиопияхъ,

предполагается

 

стечение

 

весьма

 

благоприятныхъ

 

условий,

 

чтобы

па

 

слуя;бе

 

онъ

 

могъ

 

приобрвстп

 

нужную

 

самоуверепность

 

п

 

не-

обходимыя

 

сведения,

 

для

 

достпжения

 

офнцерскаго

 

звания,

 

путемъ

юнкерскаго

 

училища.

Эдесь,

 

какъ

 

и

 

во

 

всемъ,

 

могутъ

 

быть

 

исключепия,

 

и

 

намъ

нзвестепъ

 

не

 

одннъ

 

случай,

 

какъ

 

унтеръ-офицеръ,

 

поступивъ

 

на

службу

 

неграмотнымъ,

 

ироходплъ

 

съ

 

полпымъ

 

успехомъ

 

курсъ

юнкерскаго

 

училища,

 

или

 

хорошо

 

выдерживалъ

 

офнцерский

 

экза-

мепъ.

Унтерь-офицеровъ

 

срочной

 

службы,

 

во

 

все

 

училища,

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ,

 

въ

 

1869

 

году,

 

явилось

 

на

 

экзаменъ

 

138;

 

въ

 

следующие

годы

 

число

 

пхъ

 

почти

 

не

 

увеличивалось,

 

такъ

 

что

 

въ

 

последнее

четырехлетие

 

ихъ

 

являлось

 

до

 

2-хъ

 

человекъ

 

нзъ

 

1,000

 

всехъ

унтеръ-офпцеровъ

 

( l /s°/o)

 

и

 

не

 

более

 

6°/о

 

всего

 

контингента

 

по-

ступающихъ;

 

выдерживало

 

же

 

экзамепъ

 

хорошо

 

не

 

более

 

трети,

другая

 

треть

 

принималась

 

по

 

снпсхождению,

 

которое

 

до

 

извест-

ной

 

степени

 

справедливо

 

было

 

допустить

 

въ

 

начале,

 

чтобы

 

не

убить

 

въ

 

зародыше

 

доверия

 

съ

 

свопмъ

 

спламъ

 

у

 

техъ

 

унтеръ-

офпцеровъ,

 

которые,

 

обладая

 

энергией,

 

не

 

лишены

 

способностей

и

 

охоты

 

къ

 

труду.

 

Наконецъ

 

до

 

40°/о

 

оказывалось

 

на

 

столько

слабыхъ,

 

что

 

пмъ

 

немыслимо

 

было

 

проходить

 

курса

 

училнщъ,

 

п

если

 

некоторыя

 

нзъ

 

ннхъ

 

простирали

 

свое

 

синсхождение

 

до

 

того,

что

 

принимали

 

и

 

совершенно

 

слабыхъ

 

унтеръ-офицеровъ

 

общаго

срока,

 

то

 

въ

 

самомъ

 

пачале

 

учебнаго

 

курса

 

нмь

 

пришлось

 

убеж-

')

 

Въ

 

настоящемъ

 

составе

 

одному

 

учепнку

 

54

 

года.
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даться

 

въ

 

полной

 

несостоятельности

 

такпхъ

 

юнкеровъ

 

къ

 

серьез-

нымъ

 

занятиямъ

 

п

 

въ

 

неспособности

 

пхъ

 

окончить

 

курсъ.

Унтеръ-офищеры,

 

прошедшие

 

какия

 

либо

 

школы,

 

по

 

свонмъ

познаниямъ

 

на

 

приемахъ,

 

нередко

 

оказывались

 

лучшими

 

многихъ

вольноопределяющихся,

 

бывшихъ

 

въ

 

гимназияхъ;

 

въ

 

числе

 

луч-

шихъ

 

они

 

даже

 

оканчивали,

 

какъ

 

мы

 

увиднмъ,

 

курсъ.

 

Но

 

о

 

про-

чихъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

они,

 

по

 

своему

 

развнтию,

 

стоять

 

гораздо

ниже

 

уровня

 

вольнооиределяющихся,

 

не

 

окончнвшихъ

 

курса

 

уезд-

ныхъ

 

училищъ,

 

и,

 

за

 

малыми

 

исключениямп,

 

ниже

 

получившпхъ

домашнее

 

воспитание;

 

эти

 

унтеръ-офицеры,

 

не

 

научившись

 

ничему

въ

 

детстве,

 

или,

 

быть

 

можетъ,

 

захватившие

 

кое-что

 

въ

 

приход-

скихъ

 

пли

 

ссиьскпхъ

 

школахъ,

 

плохо

 

соображаютъ,

 

ответы

 

свои

нзлагаютъ

 

кнпжнымъ

 

языкомъ,

 

стараясь

 

сказать

 

въ

 

торопяхъ

все,

 

что

 

зиаютъ

 

и

 

что,

 

очевидно,

 

они

 

ириобрелп

 

путемъ

 

сверхъ-

естествеишаго

 

труда;

 

все

 

они

 

пишутъ

 

совершенно

 

безграмотно,

путаются

 

на

 

самыхъ

 

обыкновениыхъ

 

фразахъ

 

и

 

почти

 

иезиакомы

съ

 

картами.

Приэтомъ,

 

нельзя

 

не

 

припомнить

 

фактовъ,

 

рисующихъ

 

взглядъ

некоторыхъ

 

командпровъ

 

частей

 

назпачение

 

предварительной

 

под-

готовки

 

нпжнихъ

 

чиновъ,

 

присылаемыхъ

 

для

 

дальнейшаго

 

пхъ

 

обра-

зовали,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

не

 

элемеитарнаго.

 

Въ

 

одно

 

училище

ирисланъ,

 

наирнмеръ,

 

унтеръ-офицеръ,

 

не

 

умевший

 

читать

 

и

писавшии

 

такими

 

каракулями,

 

что

 

н

 

самъ

 

онъ,

 

и

 

никто

 

другой

не

 

могъ

 

разобрать

 

его

 

марания!...

 

Въ

 

другое

 

присланъ

 

артнлле-

рпстъ,

 

состоявший

 

въ

 

несиюсобныхъ

 

H

 

статьи.

 

Въ

 

третье

 

унтеръ-

офицеръ,

 

иирослужнвший

 

20

 

летъ,

 

и

 

объявивший,

 

что

 

опъ

 

наме-

репъ

 

пройти

 

к

 

нкерское

 

училище,

 

только

 

ради

 

сторублевой

 

пеисии!...

Пзъ

 

полковъ

 

ежегодно

 

присылается

 

но

 

нескольку

 

уитеръ-офн-

церовъ,

 

не

 

умеющихъ

 

объяснить

 

самаго

 

простаго

 

разсказа,

 

про-

извести

 

деление,

 

написать

 

нравильпо

 

название

 

полка,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

они

 

служатъ...

 

Съ

 

такими

 

личностями

 

учплпщамъ

 

уже

 

не-

чего

 

делать:

 

вместо

 

напрасной

 

траты

 

времени

 

и

 

денегъ

 

на

 

пере-

сылку

 

нхъ

 

въ

 

училища

 

и

 

обратно,

 

было

 

бы

 

логпчнее

 

подгото-

вить

 

ихъ

 

при

 

учебныхъ

 

командахъ

 

').

Принимая

 

унтерь-офицеровъ,

 

не

 

отличающихся

 

толковою

 

под-

готовкой,

 

при

 

томъ

 

возрасте,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

выслуживаютъ

право

 

па

 

поступлепие

 

въ

 

юнкерския

 

училища,

 

необходимо

 

обра-

щать

 

на

 

нихъ

 

особое

 

впимание,

 

оказывая

 

нмъ

 

помощь

 

н

 

руко-

водя

 

ихъ

 

занятиями,

 

чтобы

 

всемн

 

средствами

 

помочь

 

въ

 

ихъ

энергической

 

работе,

 

для

 

успешнаго

 

прохождения

 

курса

 

училищъ.

')

 

Ст.

 

18

 

Ивструкции,

 

прнкчть

 

Воеииаго

 

Мивпсгра

 

1867

 

г.,

 

Ж

 

262.
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Степень

  

подготовки

 

поступающихъ

 

по

 

приемпызиъ

экзаменамъ.

Разнообразная

 

степень

 

предварительной

 

подготовки

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

училища

 

вольноопределяющихия,

 

урядниковъ

 

и

 

унтерь-

офицеровъ

 

срочной

 

службы

 

ведетъ

 

ко

 

многимъ

 

неулобетвамъ

 

въ

преподаванип,

 

въ

 

постаповке

 

способовъ

 

и

 

приемовъ

 

обучения

 

и

требуетъ

 

особенпаго

 

внпмаиия

 

отъ

 

пренодающпхь.

 

чтобы

 

дости-

гать

 

целей,

 

съ

 

наиболее

 

производительною

 

затратой

 

труда,

 

въ

кратковременный

 

периодъ

 

обучения.

 

Неудобство

 

это

 

только

 

отчасти

облегчается

 

делениемъ

 

классовъ

 

на

 

параллельный

 

отделения

 

не

произвольно,

 

а

 

но

 

степени

 

предварительной

 

подготовки,

 

соединяя

мепее

 

сплыиыхъ

 

и

 

хуже

 

подготовлепныхъ

 

въ

 

особое

 

отделение.

При

 

безразлпчномъ

 

же

 

роспределепип

 

учащихся

 

на

 

киассиыя

отделения,

 

соответстиенно,

 

паиримеръ.

 

роты,

 

нельзя

 

избегнуть

раздвоенности

 

въ

 

преподаванип.

Обратимся

 

къ

 

фактамъ,

 

чюбы

 

возможно

 

по.иожптельнее

 

выяс-

нить

 

себе

 

ту

 

степень

 

подготовки,

 

отъ

 

которой

 

приходится

 

начи-

нать

 

обучепие

 

юнкеровъ

 

въ

 

учнлпшахъ.

Необходимо

 

припомнить

 

вступительную

 

программу,

 

чтобы,

сличая

 

съ

 

нею

 

тотъ

 

уропень

 

зпаний,

 

съ

 

какнмъ

 

еще

 

многие

 

но-

ступаютъ

 

въ

 

младшиии

 

классъ,

 

приобрестп

 

верный

 

взглядъ

 

на

пределы

 

подготовки

 

наиболъший

 

и

 

наименьший

 

и

 

правильиее

судить

 

о

 

техъ

 

способахъ

 

и

 

средствахъ,

 

помощью

 

которыхъ

 

могутъ

быть

 

достигнуты

 

задачи

 

обучения

 

юни.еровъ,

 

безъ

 

крайняго

 

напря-

жевия

 

и

 

чрезмерныхъ

 

усплий.

 

Мы

 

постараемся

 

удержать

 

подлин-

ная

 

замечания

 

экзамеповавшпхъ,

 

дополняя

 

пхъ

 

собственными

наблюдениями.

1.

  

РуССКИЙ

  

Я8ЫКЪ.

Экзаменъ

 

изъ

 

русскаго

 

языка

 

состоять:

 

въ

 

чтенип

 

по

 

книге,

съ

 

разсказомъ

 

прочитаниаго,

 

въ

 

дпктовке

 

и

 

въ

 

поверке

 

знаний

основвыхъ

 

началъ

 

грамматики,

 

на

 

примерахъ.

Большая

 

часть

 

ирпнятыхъ

 

пишетъ

 

безграмотно

 

и

 

съ

 

трудомъ

излагаетъ

 

самыя

 

иростыя

 

суждения

 

не

 

только

 

письменно,

 

но

 

и

при

 

изустныхъ

 

ответахъ.

 

Въ

 

диктовве

 

па

 

сто

 

словъ

 

делаютъ

 

до

60

 

ошпбокъ.

 

При

 

чтении,

 

редкие

 

обращаютъ

 

внимание

 

на

 

зпакн

н

   

ударения.

    

Этимологическихъ

   

сведений

   

у

 

большинства

  

мало,
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части

 

речи

 

заучены

 

механически,

 

по

 

грамматпке,

 

безъ

 

всякаго

прпменения

 

къ

 

разбору.

 

Съ

 

производными

 

частями

 

речп

 

боль-

шинство

 

совершенно

 

незнакомо.

 

Въ

 

спряженин

 

глаголовъ

 

и

 

скло-

нении

 

падежей

 

затрудняются.

Еще

 

слабее

 

спнтакснческий

 

разборъ,

 

подлежащее

 

отъ

 

сказуе-

ыаго

 

не

 

могутъ

 

отличать

 

даже

 

и

 

при

 

наведепин.

 

Уроженцы

 

Фпн-

ляндии,

 

Ириба.итийскпхъ

 

губерний

 

и

 

Закавказья,

 

большею

 

частью,

даже

 

плохо

 

понпмаклъ

 

по-русски.

 

Ко

 

всему

 

этому,

 

для

 

многпхъ

нужно

 

присоединить

 

недостатки

 

выразительпостп,

 

бойкости

 

или

внятности,

 

при

 

чтении,

 

и

 

полную

 

неспособность

 

передавать

 

по-

следовательно

 

прочитанное.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

техъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

быть

 

приняты,

то

 

познания

 

ихъ

 

въ

 

грамматиике

 

и

 

письме

 

обнаруживаютъ

 

пол-

ную

 

несостоятельность

 

къ

 

нродолжению

 

запятий.

 

У

 

ннхъ

 

въ

 

письме

на

 

Ю

 

строкахъ

 

до

 

30

 

ошибокъ;

 

при

 

нзложенип

 

прочптаннаго,

рельефно

 

обрисовывается

 

ихъ

 

полное

 

неразвнтие,

 

они

 

перенпачп-

ваютъ

 

слова,

 

неправильно

 

пхъ

 

согласуютъ,

 

для

 

нпхъ

 

непонятны

адова,

 

поиадающияся

 

въ

 

дпктовке:

 

<пытлнвый>,

 

«многообъемлю-

ш,ий>,

 

<девстненпая

 

почва>;

 

не

 

русския

 

же

 

слова

 

они

 

изнращаютъ

изумительно:

 

пару

 

хоть,

 

лахмативъ.

Сываютъ

 

случаи

 

откровеннаго

 

сознания,

 

что,

 

съ

 

постунлеиия

на

 

службу,

 

экзаменующейся

 

не

 

читалъ

 

ни

 

одной

 

книги.

Съ

 

подобными

 

вольноопределяюицпмнсл,

 

которыхъ

 

надобно

еще

 

учить

 

грамоте,

 

училища,

 

при

 

всемъ

 

желанин,

 

уже

 

ничего

не

 

могутъ

 

сделать

 

н

 

потому

 

ихъ

 

возвращаютъ

 

обратно

 

въ

 

полки.

2.

 

Арифметика.

Многие

 

принимаются

 

съ

 

сведениямп

 

далеко

 

ппже

 

требуемыхъ

программмою:

 

они

 

слабы

 

въ

 

счисленип,

 

не

 

усвоили

 

себе

 

правплъ

надъ

 

действиями

 

целыхъ

 

чнселъ,

 

путаются

 

въ

 

действияхъ

 

надъ

дробями.

 

Простейшия

 

задачи

 

они

 

решаютъ

 

съ

 

затруднениемъ,

 

и

весьма

 

немногие

 

знакомы

 

съ

 

употребнтельнейшимп

 

русскими

мерами.

Нособиемъ

 

для

 

постунающихъ

 

указана

 

<Арпфметпка

 

Воленса>,

но

 

къ

 

ней,

 

очевидно,

 

обращаются

 

немногие.

 

Несмотря

 

на

 

не-

значительный

 

требовапия,

 

такия

 

требования,

 

которымъ

 

можетъ

легко

 

удовлетворить

 

13

 

и

 

14-летний

 

мальчнкъ,

 

основательно

иирошедший

 

начальную

 

школу,

 

приемные

 

экзамены

 

нзъ

 

ариюмсгикн

постоянно

 

даютъ

 

неудовлетворительные

 

результаты

 

и,

 

можпо

сказать,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

становится

 

более

 

жертвъ,

  

не

 

при-



—

  

86

   

—

ннмаемыхъ

 

въ

 

училища

 

за

 

крайне

 

сиабую

 

подготовку,

 

обнару-

живающую

 

даже

 

отсутствие

 

попятия

 

о

 

дробяхъ

 

и

 

полную

 

непри-

вычку

 

вдуматься

 

въ

 

простейшие

 

вопросы.

 

Бываютъ

 

факты

 

незна-

ния

 

действий

 

даже

 

надъ

 

простыми

 

числами

 

или

 

неуменья

 

напи-

сать

 

дроби!...

Съ

 

такими

 

знаниями,

 

какъ

 

и

 

съ

 

лицами

 

не

 

научившимися

грамоте,

 

учнлищамъ

 

нельзя

 

заниматься,

 

п

 

ихъ

 

возвращаютъ

 

въ

полки.

3.

 

География.

Сведения

 

изъ

 

географии

 

бываютъ

 

лучше

 

другпхъ

 

предметовъ,

но

 

немногие

 

хорошо

 

знакомы

 

съ

 

картами:

 

эта

 

сторона

 

особенно

слаба

 

у

 

унтеръ-офпцеровъ

 

общаго

 

срока.

 

Назвавъ

 

реку,

 

городъ,

даже

 

государство,

 

мпогие

 

не

 

знаютъ,

 

въ

 

какой

 

части

 

света

 

сле-

дуетъ

 

искать.

 

Незнакомство

 

съ

 

картой

 

Россип

 

такъ

 

велико,

 

что

иные

 

не

 

умеютъ

 

показать,

 

где

 

Крымъ,

 

Кавказъ

 

или

 

Сибирь,

 

не

зпаютъ,

 

где

 

Волга

 

или

 

Днепръ,

 

где

 

Москва

 

или

 

Киевъ.

 

Мало

того,

 

некоторые

 

не

 

могутъ

 

показать

 

далие

 

частей

 

света

 

и

 

раз-

личить

 

ио

 

карте

 

где

 

вода,

 

где

 

материкъ!...

Весьма

 

многпмъ

 

незнакомы

 

общеупотребительные

 

географи-

ческие

 

термины,

 

съ

 

которыхъ

 

обыкновенно

 

начпнаютъ

 

теперь

изучение

 

географип:

 

река,

 

система,

 

бассейнъ,

 

гора,

 

хребетъ

 

горъ,

залнвъ,

 

нролипъ,

 

полуостровъ.

Малое

 

знакомство

 

съ

 

картами

 

и

 

вообще

 

недостаточный

 

све-

дения

 

нзъ

 

географин

 

не

 

служатъ

 

ирепятствиемъ

 

къ

 

поступлению,

если

 

экзаменующийся

 

оказался

 

хорошо

 

развитымъ,

 

если

 

онъ

 

вы-

держалъ

 

хорошо

 

экзаменъ

 

изъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

арпфметикн

 

и

если

 

не

 

оказался

 

ноложительнымъ

 

невеждой,

 

въ

 

роде

 

следую-

щихъ

 

ответовъ:

 

В.

 

Что

 

такое

 

Петербурга»?

 

—

 

О.

 

«Петербурге,

 

бе-

ретъ

 

начало

 

въ

 

Орловской

 

губернип

 

и

 

впадаетъ

 

въ

 

Каснийское

море.

 

В.

 

Какая

 

часть

 

света

 

лежитъ

 

на

 

востоке

 

Европы?

 

—

 

О.

 

«Аф-

рика,

 

въ

 

ней

 

главный

 

городъ

 

Мадритъ,

 

на

 

реке

 

Эльбе>.

 

В.

 

Что

такое

 

Франция? — О.

 

«Городъ

 

въ

 

Азии>.В.

 

Что

 

находится

 

между

Евроииой

 

и

 

Америкой?

 

О.

 

«Китайский

 

залнвъ>.

 

И

 

т.

 

д.

 

У

 

экзаме-

нующегося

 

подобнаго

 

рода

 

бываютъ

 

странный

 

противуиоложности:

онъ

 

покажетъ

 

на

 

карте,

 

где

 

Мадритъ,

 

но

 

не

 

знаетъ,

 

где

 

Госсия...

Все

 

это

 

жертвы

 

нзвращеннаго

 

начальнаго

 

образоваиия,

 

ибо

трудно

 

себе

 

представить,

 

какимъ

 

образомъ

 

ученикъ,

 

окончивши!

4-й

 

классъ,

 

не

 

умеетъ

 

показать

 

на

 

карте

 

океановъ,

 

не

 

можетъ

назвать

 

ихъ

 

пли

 

утнерждаетъ,

 

что

 

северный

 

полярный

 

кругъ

отстоптъ

 

отъ

 

полюса

 

на

 

одинъ

 

градусъ!
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4.

 

История.

Самыя

 

большия

 

снисхождения

 

на

 

приемахъ

 

допущены

 

по

 

Рус-

ской

 

Историн,

 

ибо

 

она

 

вся

 

проходится

 

въ

 

учнлищахъ.

Вольноопределяющиеся,

 

окончнвшие

 

курсъ

 

заведений

 

3-го

 

раз-

ряда

 

(уездныхъ

 

училищъ,

 

даже

 

воепныхъ

 

прогимназий)

 

и

 

вы-

шедшие

 

изъ

 

3-го,

 

4-го

 

и

 

даже

 

5-го

 

класса

 

гимназий,

 

но

 

ирослу-

жившие

 

два,

 

три

 

года

 

въ

 

полку,

 

где,

 

но

 

собственному

 

созианию.

ппчемъ

 

не

 

занимались,

 

обнаружпваютъ

 

поразительное

 

незнаком-

ство

 

съ

 

основными

 

фактами

 

отечественной

 

истории,

 

путаются

въ

 

столетияхъ,

 

говорятъ,

 

напримеръ,

 

что

 

мы

 

жнвемъ

 

въ

 

X,

 

ХП

или

 

XY

 

веве,

 

что

 

Христианская

 

вера

 

въ

 

России

 

введена

 

въ

XIX

 

столетии,

 

что

 

Петръ

 

Великий

 

царствовалъ

 

въ

 

XX

 

столетии.

Или,

 

напрпмеръ:

 

«Начало

 

Русскаго

 

государства

 

было

 

до

 

Рож-

дества

 

Христова>,

 

<

 

возвышению

 

Москвы

 

способствовать

 

Барклай-

де-Толли>,

 

«Куликовскую

 

победу

 

надъ

 

Татарами

 

одержалъ

 

Су-

воровъ>

 

и

 

т.

 

п.

Случается

 

и

 

такъ,

 

что

 

окончившие

 

курсъ

 

ннзшаго

 

учебнаго

заведения

 

кое-какъ

 

объясияютъ

 

крупный

 

события

 

до

 

Иоанна

Грозпаго,

 

но,

 

за

 

темъ,

 

изъ

 

крупныхъ

 

событий

 

новой

 

Русской

нстории

 

не

 

знаютъ

 

ничего.

Казалось-бы,

 

что

 

ниже

 

уровия

 

подобныхъ

 

знаний

 

истории

трудно

 

себе

 

что

 

либо

 

и

 

представить,

 

однако

 

намъ

 

нзвестны

такие

 

случаи,

 

когда

 

экзаменующиеся

 

прямо

 

заявляли,

 

что

 

они

ровно

 

ничего

 

не

 

знаюлъ

 

нзъ

 

историн

 

или

 

зпаютъ

 

какой

 

либо

фактъ

 

въ

 

роде

 

следующаго

 

ответа.

 

«Знаю

 

что

 

была

 

Отечествен-

ная

 

война

 

и

 

больше

 

ровпо

 

ничего >.

5.

 

Законъ

 

Божий.

Какъ

 

ни

 

онределенпы

 

и

 

ясно

 

поставлены

 

требования

 

по

Закону

 

Божию,

 

—

 

по

 

начаткамъ

 

Хрнстианскаго

 

Учения,

 

однако

познания

 

объ

 

основныхъ

 

началахъ

 

вероучения

 

у

 

большинства

нрннпмаемыхъ

 

довольно

 

шатки,

 

и,

 

что

 

всего

 

грустнее,

 

мало

осмыслены.

 

Кончпвший

 

курсъ

 

духовнаго

 

училища

 

знаетъ

 

н

 

под-

робно

 

раскажетъ

 

о

 

Никейскомъ

 

соборе,

 

чего

 

отъ

 

него

 

и

 

не

требуется,

 

а

 

не

 

нрочтетъ

 

со

 

смысломъ

 

Символа

 

Веры.

 

Молитвы

читаются

 

какъ

 

бы

 

механически,

 

безъ

 

остановокъ;

 

тутъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

речп

 

объ

 

уменьи

 

объяснить,

 

нанрнмеръ,

 

второй

членъ. Символа

 

Веры

 

или

 

четвертую

 

заповедь.—

 

Но

 

неумьюшие

Юи«.

 

у„л.

 

т.

 

и.
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отдать

 

себе

 

отчета

 

въ

 

зиианип

 

произносимой

 

ими

 

молитвы,

 

быва-

ютъ

 

даже

 

очень

 

хорошо

 

знакомы

 

съ

 

главными

 

событиямн

 

изъ

ветхозаветной

 

нсторин

 

н

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя.

Осповныя

 

знания

 

вероученин,

 

какия

 

требуются

 

отъ

 

каждаго

грамптнаго

 

солдата

 

и

 

какия

 

такъ

 

хорошо

 

развиваются

 

въ

 

учеб-

ныхъ

 

командахъ

 

ДЛЯ

 

унтеръ-офпцеровъ

 

—

 

не

 

доступны

 

вольно-

опредедяющимся,

 

дошедшнмъ

 

до

 

4-го

 

или

 

ги-го

 

класса

 

гнмпазий

 

и,

конечно,

 

уже

 

многому

 

учившимся.

 

Этотъ

 

странный

 

фактъ,

 

даже

невероятный.

 

не

 

разъ

 

наблюдался

 

и

 

нами,

 

когда

 

мы

 

присут-

ствовали

 

при

 

ириемныхъ

 

нсиытаиияхъ.

Плоды

 

дурнаго

 

домашняго

 

иосиштания

 

и

 

беззаботное

 

отношение

законоучителей

 

въ

 

начальпыхъ

 

школахъ

 

даютл>

 

себя

 

чувствовать

на

 

каждомъ

 

нриеме

 

вольнооиределяющнхся

 

въ

 

училнщахъ,

 

кото-

рые

 

для

 

укореиенин

 

христианской

 

нравственности,

 

столь

 

необхо-

димой

 

для

 

людей,

 

предназначаем ыхъ

 

къ

 

руководству

 

глубоко-

рслигиозныхъ

 

нашпхъ

 

солдатъ,

 

должны

 

пачипать

 

свое

 

учение

 

но

Закону

 

Божию

 

съ

 

гЬхъ

 

простыхъ

 

молнтвъ,

 

какия

 

читаются

 

еже-

дневно

 

10-лелннмъ

 

ребенкомъ...

Изъ

 

еказаниаго

 

сейчасъ

 

о

 

пределахъ

 

позиаииии

 

нормально

 

по

программе

 

и

 

ннзшемъ,

 

спускающемся

 

до

 

отсутствия

 

началъ

 

суще-

ственно

 

пеобходнмыхъ

 

знаний,

 

легко

 

сибе

 

представить

 

тотъ

 

разно-

образный

 

уровень,

 

съ

 

котораго

 

юнкерскнмъ

 

училпщамъ

 

прихо-

дится

 

начинать

 

дальнейшее

 

обучение,

 

и

 

не

 

трудно

 

понять,

 

какъ

важна

 

задача

 

общсобразователыиаго

 

курса,

 

предназначаемаго

 

для

переработки

 

ложныхъ

 

понятий,

 

неусвоенныхъ

 

фактовъ,

 

кривыхъ

суждений;

 

общеобразовательный

 

курсъ,

 

помимо

 

своего

 

прямаго

формальнаго

 

значения,

 

чтобы

 

разишь

 

и

 

укренить

 

умственный

силы,

 

становится

 

необходимымъ

 

еще

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

недоучек?,

сделать

 

на

 

столько

 

сведущиши

 

и

 

понимающими,

 

дабы

 

они

 

въ

состоянии

 

были

 

взяться

 

за

 

учение

 

снециальныхъ

 

предметовъ.

Мы

 

не

 

думаемъ,

 

чтобъ

 

после

 

онисаннаго

 

нами

 

уровня

 

по-

знаны!,

 

допускаемаго

 

училищами,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

свою

 

ответ-

ственность,

 

кто

 

либо

 

сталъ

 

упрекать

 

это

 

учреждение

 

въ

 

излиш-

ней

 

строгостп

 

и

 

придирчивости

 

на

 

приемахъ.

 

Скорее

 

обратно,

каждый,и-кому

 

дороги

 

интересы

 

армин

 

въ

 

образованин

 

хорошнхъ

офицеровъ,

 

внраве

 

обвинить

 

то

 

ноложение,

 

въ

 

которомъ

 

волыю-

определяющиеся

 

остаются

 

въ

 

полкахъ

 

многие

 

месяцы,

 

целые

годы,

 

отъ

 

поступления

 

на

 

службу,

 

до

 

командирования

 

въ

 

учи-

лища.

  

Всему

 

есть

 

пределы,

 

и

 

отъ

 

юнкерекпхъ

 

училищъ

 

едвали
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кто

 

либо

 

ждетъ

 

снерхъестественнаго — нересоздания

 

людей;

 

нанро-

тииъ,

 

интересы

 

воениаго

 

воспитаиия

 

и

 

обучения

 

юнкеровъ

 

въ

 

учн-

лнщахъ

 

такъ

 

тесно

 

связаны

 

съ

 

интересами

 

самихъ

 

воЛскъ

 

въ

образованы

 

хорошихъ

 

офицеровъ,

 

что,

 

только

 

при

 

энерги-

ческомъ

 

содействин

 

самихъ

 

войскъ,

 

при

 

соотнетственномъ

 

руко-

водстве

 

волыюопределяющнхся,

 

остающихся

 

въ

 

ннхъ

 

на

 

службе,

до

 

команднроваиия

 

ихъ

 

въ

 

училища,

 

или

 

до

 

производства

 

ихъ

въ

 

офицеры,

 

можно

 

ожидать

 

и

 

отъ

 

учнлнщъ

 

соответствен

 

ныхъ

съ

 

целямн

 

ихъ

 

учреждепия

 

результатовъ.

 

Тутъ

 

дело

 

ндетъ

 

не

объ

 

облегченин

 

работы

 

учнлнщъ,— ей

 

всегда

 

будетъ

 

достаточно,

прп

 

самой

 

лучшей

 

начальной

 

подготовке,— но

 

о

 

снабжении

 

нхъ

лучшими,

 

более

 

развитыми,

 

более

 

крепкимп

 

силами,

 

чтобы

 

фун-

дамента,

 

заложенный

 

школой,

 

не

 

притязательною

 

на

 

размаши-

стые

 

размеры,

 

былъ

 

нроченъ

 

и

 

устойчпвъ;

 

но

 

никакое

 

восни-

тание

 

не

 

будетъ

 

прочнымъ,

 

сильнымъ

 

и

 

устойчнвымъ,

 

если

 

фун-

дамента

 

заложенъ

 

на

 

зыбкой,

 

мало

 

надежной

 

почве.

Намъ

 

скажутъ,

 

что

 

полки

 

не

 

нмеюта

 

средствъ

 

заниматься

съ

 

волыиоопределяющимнся,

 

что

 

средства

 

эти

 

должны

 

дать

 

учи-

лища,

 

для

 

этого-то

 

они

 

и

 

устроены.

 

Донустимъ

 

на

 

время

 

такой

софпзмъ

 

въ

 

отношепин

 

умгтвеннаго

 

образования

 

и

 

посмотрпмъ.

что

 

делаютъ

 

полки

 

въ

 

своемъ

 

прямомъ

 

деле,

 

въ

 

деле

 

строеваго

обучеиия

 

волыюопределяющнхся.

 

Поверкой

 

нхъ

 

служебныхъ

строевыхъ

 

янаний.

 

въ

 

техъ

 

ограниченныхъ

 

размерахъ,

 

какая

определена

 

вступительною

 

программой,

 

служатъ

 

тЬ

 

же

 

приемныя

нснытания

 

въучилпицахъ,

 

съ

 

целью

 

удостовериться,

 

съ

 

чего

 

начи-

нать

 

дальнейшее

 

строевое

 

обучение.

Тутъ

 

окажется,

 

при

 

самой

 

поверхностной

 

нереборке,

 

что

большинство

 

вольноопределяющихся

 

не

 

ознакомлено

 

даже

 

съ

началами

 

рекрутской

 

школы;

 

почти

 

никто

 

изъ

 

поступающнхъ

 

не

только

 

не

 

чнталъ,

 

но

 

даже

 

и

 

не

 

видалъ

 

въ

 

глаза

 

1-й

 

части

 

рек-

рутской

 

школы!...

 

А,

 

между

 

темъ,

 

все

 

они

 

уже

 

унтеръ-офнцеры,

многие

 

ci

 

ужата

 

въ

 

войскахъ

 

3,

 

4

 

или

 

5

 

летъ.

Капалерийский

 

волыиоопределяюиийся

 

нередко

 

не

 

прнстуналъ

даже

 

къ

 

езде.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

училищъ

 

6

 

вольнооиределяющихся

возвращены

 

въ

 

полки:

 

все

 

они

 

никогда

 

еще

 

не

 

садились

 

на

лошадей!...

Унтеръ-офнцеры

 

общнхъ

 

сроковъ,

 

много

 

летъ

 

служнвшие

 

въ

канцелярияхъ,

 

не

 

знаюта

 

ни

 

правилъ

 

стойки,

 

ни

 

маршировки

 

и

не

 

умеюта

 

взяться

 

за

 

ружье!...

При

 

тщательной

 

иоверке

 

н

 

строгой

 

оценке

 

въ

 

знанип

 

того,

что

 

положено

 

знать

 

шестнмеслчному

 

рекруту,

 

оказывается,

 

изъ

всего

 

числа

 

поступающнхъ,

 

не

 

бо.иее

 

:;00/о

 

пли

 

30°/о

 

хорошо

подготовленныхъ;

   

подготовка

  

остальпыхъ

   

80

   

или

   

70°/о,

   

т.

 

е.

7*
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целыхъ

 

трехъ

 

четвертей,

 

носить

 

очевидные

 

признаки

 

полнаго

къ

 

нпмъ

 

певпнмания

 

техъ,

 

на

 

которыхъ

 

лежитъ

 

первая

 

прямая

обязанность

 

по

 

образованию

 

солдата.

Въ

 

строевомъ

 

деле,

 

какъ

 

и

 

въ

 

умствеиномъ

 

обучении,

 

на

училища

 

взваливается

 

слишкомъ

 

много,

 

н

 

какъ

 

въ

 

последнемъ

имъ

 

приходится

 

начинать

 

съ

 

элементарныхъ

 

началъ,

 

такъ

 

въ

иервомъ

 

съ

 

болынпнстномъ

 

нужно

 

начинать

 

съ

 

обучения

 

стойке

п

 

ружейнымъ

 

нриемамъ.

 

А

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

многое

 

учнлпщамъ

остается

 

сделать

 

даже

 

съ

 

знающимъ

 

всю

 

рекрутскую

 

школу,

чтобы

 

въ

 

два

 

года

 

образовать

 

пзь

 

него

 

н

 

хорошаго

 

унтеръ-офп-

цера

 

и

 

хорошаго,

 

дельнаго,

 

умеющаго

 

учить,

 

офицера.

Задача

 

учплищъ

 

тогда

 

станетъ

 

легкою,

 

когда

 

дадутъ

 

пмъ

такой

 

материалъ,

 

какой

 

необходнмъ,

 

а

 

не

 

тота

 

сырой

 

материалъ,

надъ

 

обработкой

 

котораго

 

нужно

 

нотратпгь

 

много

 

дорогаго

 

вре-

мени

 

и

 

лучшия

 

силы,

 

не

 

нмея

 

твердой

 

уверенности,

 

что

 

плоды

этихъ

 

заботъ

 

окажутся

 

благодатпыми

 

семенами

 

въ

 

развинающемся

все

 

более

 

и

 

более

 

военномъ

 

деле,

 

все

 

шире

 

и

 

шире

 

охватываю-

щемъ

 

жизненный

 

силы

 

государствениаго

 

организма.

Действительно,

 

между

 

желасмымъ

 

и

 

возможнымъ

 

можетъ

 

быть

громадная

 

разница,

 

и

 

тотъ

 

материалъ,

 

который

 

желалось

 

бы

 

полу-

чать

 

училищамъ,

 

чтобы

 

лучше

 

вести

 

воспнтание

 

и

 

легче

 

дости-

гать

 

целей

 

обучения,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

невозможно

 

получить.

 

Но

въ

 

томъ

 

и

 

дело,

 

что

 

система

 

воспптания

 

и

 

обучения

 

юпкеровъ

построена

 

не

 

на

 

такихъ

 

данныхъ,

 

какия

 

желательно

 

было

 

бы

иметь

 

у

 

принимаемыхъ

 

вольноопределяющихся,

 

а

 

на

 

техъ

 

дан-

ныхъ,

 

какия

 

только

 

и

 

во»можны

 

въ

 

данное

 

время.

 

Между

 

темъ,

большинство

 

поступающихъ

 

оказывается

 

ниже

 

установленныхъ,

весьма

 

огранпчениыхъ

 

сведений.

Действительно,

 

требоиания

 

юнкерскихъ

 

учплищъ

 

такъ

 

неве-

лики

 

и

 

такъ

 

не

 

много

 

нужно

 

для

 

умственной

 

и

 

строевой

 

подго-

товки

 

поступающихъ,

 

что,

 

если

 

необходимость

 

заставляета

 

при-

нимать

 

вольноопределяющимися

 

недоучепыхъ

 

юн

 

чией,

 

па

 

про-

должительные

 

сроки

 

въ

 

нижнемъ

 

званип,

 

то

 

достаточно

 

трехъ,

четырехъ

 

месяцевъ

 

внимательной

 

надъ

 

ними

 

работы

 

въ

 

полкахъ,

нередъ

 

отправлеииемъ

 

въ

 

училища,

 

чтобы

 

доставить

 

пмъ

 

необ-

ходимый

 

силы

 

н

 

средства

 

для

 

дальнейшей

 

работы

 

въ

 

училнщахъ.

При

 

недостаточной

 

же

 

предварительной

 

подготовке

 

посту-

пающихъ

 

въ

 

училища,

 

относительно

 

установленныхъ

 

требований

въ

 

учебномъ

 

уставе,

 

нельзя

 

и ибежаиь значительно

 

непроизводи-

тельной

 

убыли;

 

все

 

это

 

неиибежныя

 

жертвы

 

строго

 

разсчитан-

ныхъ

 

порндковъ,

 

какъ

 

въ

 

отиравлении

 

службы,

 

такъ

 

и

 

во

 

всехъ

занятияхъ.

 

требующихъ

 

подготовки,

 

охоты

 

и

 

внимания

 

;

 

какъ

 

пи

будутъ

 

разумны

 

нриемы

 

въ

 

обученин

 

и

 

какъ

 

пи

 

просты

 

те

 

цели,

 

къ
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которымъ

 

стремятся

 

юпкерския

 

училища,

 

число

 

неоканчнвающихъ

въ

 

и

 

ихъ

 

курса

 

всегда

 

останется

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

достоинства

 

и

нсдостатковъ

 

образуемыхъ

 

ими

 

иштомцевъ,

 

и

 

чемъ

 

снисходнтельнее

относятся

 

къ

 

недостаткамъ

 

въ

 

подготовке

 

поступающихъ,

 

темъ

более

 

готовятъ

 

пмъ

 

трудностей

 

въ

 

течение

 

курса

 

и

 

темъ

 

вероятпее

для

 

ннхъ

 

недосягаемость

 

офицерскаго

 

чина.

 

Сколько

 

бы

 

пи

 

стара-

лись

 

воспитанники,

 

сколько

 

бы

 

ни

 

придумывалось

 

облегчающихъ

работу

 

методовъ

 

и

 

приемовъ,

 

задачи

 

образования,

 

съ

 

самыми

ограниченными

 

нрптязапиямн,

 

никогда

 

не

 

обходятся

 

безъ

 

жертвъ

более

 

или

 

менее

 

чувствительпыхъ,

 

безъ

 

неизбежной

 

необходи-

мости

 

отбрасывать

 

негодный

 

части,

 

чтобы

 

спасти

 

целое.

 

Эти

жертвы

 

темъ

 

многочисленнее,

 

чемъ

 

большие

 

недостатки

 

вносятъ

съ

 

собою

 

въ

 

школу

 

питомцы

 

и

 

чемъ

 

менее

 

заботятся

 

о

 

проч-

ности

 

п

 

твердостп

 

пхъ

 

началыиыхъ

 

знаний.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

—

па

 

долю

 

учплищъ

 

едвалн

 

можетъ

 

падать

 

обязанность

 

воздержи-

ваться

 

отъ

 

увелнчения

 

непроизводительной

 

убыли,

 

это

 

значило

 

бы

идти

 

къ

 

отрицательной

 

цели

 

:

 

никогда

 

снисхождение

 

къ

 

лентяямъ

не

 

можетъ

 

простираться

 

до

 

того,

 

чтобы

 

школа

 

систематически

приготовляла

 

государству

 

людей

 

неспособпыхъ

 

п

 

заведомо

 

недо-

стойныхъ;

 

подобная

 

школа

 

подсекала

 

бы

 

то

 

самое

 

дерево,

 

на

воспитание

 

котораго,

 

чтобы

 

оно

 

дало

 

ожидаемые

 

плоды,

 

она

 

упо-

требляете

 

все

 

свои

 

силы

 

и

 

средства.

Б.

 

ЮНКЕРА

 

ВЪ

 

УЧИЛИЩАХЪ.

Вольпоопределяющиеся,

 

урядники

 

и

 

унтеръ-офнцеры

 

общаго

срока,

 

во

 

время

 

состояния

 

въ

 

училпщахъ,

 

именуются

 

званиемъ

<юикеровъ>

 

(пехотныхъ,

 

каваиерийскихъ

 

и

 

казачыихъ)

 

и

 

числятся

въ

 

частяхъ

 

сверхъ

 

штата,

 

считаясь

 

отъ

 

ннхъ

 

въ

 

командировке.

Юнкера

 

же

 

Новочеркасскаго

 

училища

 

числятся

 

прикомандиро-

ванными

 

къ

 

Донскому

 

учебному

 

казачьему

 

полку,

 

тоже

 

сверхъ

штата.

Юнкера

 

въ

 

учнлищахъ

 

въ

 

строевомъ

 

отпошении

 

составляютъ,

по

 

роду

 

оружия,

 

роту,

 

эскадронъ

 

или

 

сотню;

 

при

 

этомъ

 

учи-

лища

 

300

 

и

 

400

 

состава

 

образуюта

 

две

 

роты

 

или

 

два

 

эскадрона,

въ

 

Оренбургскомъ — пехотные

 

юнкера

 

(80

 

человекъ)

 

составляют!,

роту,

 

а

 

казачьи

 

—

 

сотню;

 

въ

 

Ставронольскомъ —

 

казачьемъ

 

—

 

изъ

кавалерийскихъ

 

юнкеровъ

 

образуется

 

конный

 

взводъ.

 

Наконецъ,

временные

 

казачьи

 

отделы,

 

при

 

пехотныхъ

 

учнлищахъ,

 

образу-

юта:

 

въ

 

Варшавскомъ

 

—

 

сотню,

 

въ

 

Внленскомъ— казачий

 

взводъ.
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Разсчетъ

 

роты,

 

эскадрона,

 

сотни,

 

взвода,

 

назначение

 

фельд-

фебеля

 

и

 

вахмистра,

 

старшпхъ

 

п

 

младшнхъ

 

унтеръ-офпцеровъ

делаются

 

с

 

чласно

 

съ

 

правилами,

 

установленными

 

для

 

войскъ;

но

 

этп

 

должпостныя

 

лица

 

сами

 

отъ

 

себя

 

не

 

могутъ

 

налагать

диспиплннариыхъ

 

взысканий

 

на

 

нрочихъ

 

юнкеровъ

 

и

 

нижпихъ

чиновъ.

Производство

 

въ

 

фельдфебели,

 

вахмистры,

 

пазначение

 

на

 

долж-

ности

 

старшаго

 

и

 

младшаго

 

унтеръ-офицеровъ,

 

обусловливается

отлнчнымъ

 

поведениемъ,

 

основателыиымъ

 

знаниемъ

 

строевой

 

службы

и

 

определенными

 

уснехамн

 

въ

 

наукахъ.

 

Всемъ

 

этимъ

 

должност-

нымъ

 

лнцамъ,

 

сверхъ

 

юнкерской

 

нашивки,

 

присвоены,

 

какъ

 

и

въ

 

войскахъ,

 

соответственные

 

знаки

 

въ

 

форме;

 

знаки

 

эти

 

сохра-

няются

 

ими

 

и

 

въ

 

портупей-юнкерскомъ

 

звапин,

 

до

 

производства

въ

 

офицеры.

Вольнослушатели

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

не

 

допускаются.

Юнкера

 

помещаются

 

въ

 

здапин

 

училища

 

казарменнымъ

 

поряд-

комъ,

 

на

 

обицнхъ

 

основанилхъ

 

съ

 

частями

 

войскъ,

 

и

 

обязаны

 

по-

стоянно

 

ночевать

 

въ

 

училище

 

какъ

 

въ

 

будние,

 

такъ

 

и

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни,

 

кроме

 

нсключители.ныхъ

 

случаевъ.

Все

 

подробности

 

внутреннлго

 

порядка,

 

время

 

для

 

занятий,

обязанности

 

юнкеровъ,

 

въ

 

наждомъ

 

училище

 

определяютсн

 

осо-

бою

 

ннструкциею

 

начальника

 

Окружнаго

 

Штаба;

 

экземпляръ

 

такой

ннструкции

 

дается

 

каждому

 

юнкеру

 

').

Весь

 

образъ

 

жизни

 

юнкеровъ

 

въ

 

учнлищахъ,

 

строго

 

согла-

суясь

 

съ

 

закононоложениямп

 

и

 

правилами

 

внутренней

 

службы

 

въ

войскахъ,

 

долженъ

 

вести

 

ихъ

 

непосредственно

 

къ

 

практическому

ознакомлснию

 

съ

 

обязанностями

 

воинскаго

 

чина.

Чины

 

училищъ

 

и

 

ихъ

 

обязанности.

Для

 

ближайшаго

 

руководства

 

училищемъ

 

назначается

 

началь-

нике,

 

въ

 

чнне

 

полковника

 

(можетъ

 

быть

 

и

 

подполковпикъ),

 

из-

вестный

 

своею

 

служебного

 

опытностью

 

въ

 

комапдованип

 

и

 

пре-

имущественно

 

нзъ

 

окоичнвшнхъ

 

курсъ

 

съ

 

одной

 

изъ

 

специаль-

ныхъ

 

Военныхъ

 

Академий.

Пользуясь

 

но

 

службе

 

правами

 

нолковаго

 

командира,

 

пачаль-

пнкъ

 

училища

 

имеетъ

 

непосредственное

 

наблюдение

 

за

 

частями:

строевою,

 

учебною,

 

дисциплинщшт

 

и

 

хозяйственною.

 

Въ

 

помощь

')

 

Обрашикъ

 

инструкцииг,

 

для

 

блпжаиипиаго

 

знакомства,

 

съ

 

подробишмъ

 

рас-

пределениемъ

 

занятии)

 

въ

 

течепии

 

дай,

 

ci.

 

отииравлеииемъ

 

службы

 

и

 

съ

 

правилами

для

 

шииксровъ

 

въ

 

учии.иищи

 

н

 

вне

 

оиаго

 

приведет,

 

въ

 

прииложениии

 

Л°

 

1-ti.
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ему,

   

пмъ

 

избираются

 

и:

 

назначаются,

  

съ

 

утверждения

   

высшаго

начаиьсгва:

а)

  

по

 

части

 

строевой

 

и

 

дисциплинарной:

 

ротный

 

(эскадрон-

ный

 

или

 

сотенный)

 

командиръ

 

и

 

м.шдшие

 

офицеры.

б)

  

но

 

части

 

учебной

 

—

 

д/ыющюизводитель

 

и

 

преподаватели.

нослвдние

 

нходятъ

 

въ

 

штатный

 

составь

 

только

 

въ

 

особыхъ

 

слу-

чаяхъ.

в)

  

но

 

части

 

хозяйственной

 

и

 

переписке

 

по

 

канцелярии

 

—

 

адъ-

ютантъ,

 

соедпняющий

 

обязанности:

 

кизначеи

 

и

 

квартермпстра:

только

 

въ

 

училнщахъ

 

300

 

и

 

400

 

состаиа

 

обязанности

 

но

 

хозяй-

ству

 

нереходятъ

 

на

 

другое

 

лицо

 

—

 

квартермпстра.

Ротный,

 

эскадронный

 

н

 

сотенный

 

командиры

 

избираю и ся

 

изъ

офнцеровъ,

 

командовавшпхъ

 

въ

 

войскахъ

 

ротой,

 

эскадрономъ

или

 

сотней

 

н

 

пользуются

 

темп

 

же

 

правами,

 

какия

 

присвоены

этой

 

должности

 

въ

 

войскахъ.

Младшис

 

офицеры

 

избираются

 

изъ

 

офнцеровъ,

 

ирослужившихъ

вь

 

строю

 

не

 

менее

 

4

 

летъ,

 

а

 

въ

 

пехотиыхъ

 

учнлищахъ,

 

кроме

того,

 

изъ

 

комапдовавшнхъ

 

рогами,

 

по

 

возможности

 

').

ИИодъ

 

блнжайшимъ

 

руков

 

>детвомъ

 

ротнаго

 

(эскаиропнаго,

согеннаго)

 

коминдира,

 

младшие

 

офицеры

 

обучаютъ

 

юнкеровъ

своиихъ

 

отделений

 

(взводовъ)

 

но

 

всемъ

 

частямъ

 

строеваго

 

обра-

зовавия,

 

следятъ

 

за

 

ихъ

 

поведениемъ

 

и

 

наблюдаютъ

 

за

 

нсирав-

носгию

 

оружия,

 

аммуницин

 

н

 

одежды

 

въ

 

своихъ

 

отделенияхъ

 

пли

изводахъ.

На

 

младшнхъ

 

офнцеровъ

 

возлагается

 

наблюдение

 

за

 

общпми,

порядкомъ

 

въ

 

учнлищахъ

 

на

 

очередномъ

 

дежурстве;

 

приименяясь

къ

 

общнмъ

 

воинскнмъ

 

порядкамъ,

 

кроме

 

дежурнаго

 

но

 

училищу

офицера,

 

наряжаются,

 

для

 

наблюдения

 

за

 

исправностью,

 

благо-

чнниемъ,

 

порядкомъ

 

п

 

чистотою

 

вь

 

роте

 

(эскадроне

 

или

 

согне),

на

 

кухне,

 

въ

 

столовой

 

н

 

въ

 

коиюшияхъ

 

—

 

дежурные

 

унтеръ-офи-

исры

 

н

 

дежурные

 

—

 

юнкера

 

старшаю

 

класса

 

и

 

дневальные

 

—

юнкера

 

младшаю

 

класса,

 

по

 

числу

 

отделений

 

или

 

взводовъ

 

въ

роте,

 

эскадроне

 

и

 

сотне

 

*).

Одннъ

 

изъ

 

младшнхъ

 

офнцеровъ

 

избирается

 

въ

 

адъютанты,

другой

 

(въ

 

училнщахъ

 

ЗНО

 

и

 

40и)

 

состаиа)

 

вь

 

квартермистры.

Адъютанта

 

заведуем.

 

дЬлопропзнодствомъ

 

и

 

перепиской

 

по

и.анцелярин,

 

а

 

но

 

обязанности

 

кашачея

 

и

 

квартермпстра

 

депеж-

нымъ

 

и

 

материальнымъ

 

имуществомъ,

 

а

 

равно

 

строениямн,

 

запн-

')

 

Для

 

офндеровъ

 

каиачи.ихъ

 

войскъ

 

льготные

 

годи

 

не

 

принимаются

 

въ

 

раз-

счетъ

 

4-летнеГи

 

службы.

2 )

 

Bel.

 

обязанности

 

Д"журнихъ,

 

а

 

равно

 

доллсииостиыхи-,

 

съ

 

прниъииевиемъ

ки,

 

учи.иницнынъ

 

порядкамъ

 

н

 

сообразно

 

съ

 

местными

 

\словинмн,

 

излагаются

въ

 

ннсгрукции,

 

утвержденной

 

начальннкомъ

 

Окружнаго

 

ИИИтаба.
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маемыми

 

училнщемъ.

 

Въ

 

более

 

значительныхъ

 

но

 

составу

 

учн-

лищахъ

 

заведывание

 

строениями,

 

отоплениемъ

 

и

 

освещениемт

возлагается,

 

какъ

 

сказано,

 

на

 

квартермпстра.

Адъютанту

 

и

 

квартермнстру,

 

па

 

общнхъ

 

основанияхъ,

 

подчи-

няются

 

нижнге

 

чины

 

кадрового

 

состава:

 

строевые

 

и

 

нестроевые,

и

 

вольнонаемная

 

прислуга,

 

определяемая,

   

въ

   

соответственном!

штату

 

каждаго

 

училища

 

числе,

  

для

 

уборки

 

покоевъ,

 

приготов-

лепия

 

пищи,

  

для

 

разныхъ

  

хозяйствснныхъ

 

потребностей,

  

а

 

иг

кавалерийскихъ

 

и

 

казачьнхъ

 

училнщахъ

 

для

 

ухода

 

за

 

лошадьми.

Въ

 

числе

 

инжпиихъ

 

чнновъ

 

полагаются унтеръ- офицеры—

 

ин-

структоры

 

гимнастики

 

ифехтованин,

 

нолучившие

 

предваритель-

ное

 

образование

 

въ

 

учебныхъ

 

частяхъ

 

(баталионе

 

или

 

эскадроне).

Делопроизводипиелъ

 

по

 

учебной

 

части

 

избирается

 

изъ

 

офпце-

ровъ,

 

преимущественно

 

окончившихъ

 

образование

 

въ

 

одной

 

изъ

специальныхъ

 

военныхъ

 

академий

 

и

 

заведуетъ

 

всемъ,

 

относящимся

до

 

учебной

 

части,

 

не

 

устраняясь

 

отъ

 

обязанностей

 

и

 

преподавателя.

Преподаватели

 

(см.

 

главу

 

IV).

Надзоръ

 

за

 

саннтарною

 

частью,

 

составляя

 

часть

 

общихъ

обязанностей

 

начальника

 

училища,

 

возлагается

 

непосредственно

на

 

обязанность

 

врача

 

и

 

ветерггнирнаго

 

лекаря,

 

конмъ

 

въ

 

помощь

служатъ

 

фельдшера

 

(медицинский,

 

а

 

въ

 

кавалерийскнхъ

 

и

 

ветери-

нарный),

 

определенные

 

штатомъ.

Училигиный

 

врачъ,

 

приглашаемый

 

началыинкомъ

 

училища

 

за

определенное

 

вознаграждение,

 

обязанъ

 

подавать

 

первоначальную

помощь

 

заболевающнмъ

 

и

 

заведуетъ

 

око.юткомъ,

 

не

 

получив-

шимъ

 

впрочемъ

 

оииределеннаго

 

закономъ

 

установления,

 

но

 

прп-

зпаннаго

 

изъ

 

опыта

 

необходимою

 

принадлежностью

 

училищъ

для

 

легко

 

заболевающихъ

 

юнкеровъ.

 

Больные

 

юнкера,

 

въ

 

общемъ

порядке,

 

отправляются

 

въ

 

войсковые

 

лазареты,

 

военпые

 

госпи-

тали

 

и

 

гражданския

 

больницы,

 

где

 

пользуются

 

лечениемъ,

 

на-

равне

 

съ

 

офицерами.

Ветеринарный

 

лекарь,

 

назначаемый

 

въ

 

штате,

 

каналерийскнхъ

и

 

казачьнхъ

 

училищъ,

 

въ

 

качестве

 

преподавателя

 

пппологии,

заведуетъ

 

конскнмъ

 

лазаретомъ,

 

кузницей

 

и

 

подаетъ

 

лечебную

помощь

 

строевымъ

 

и

 

офицерскнмъ

 

лошадямъ

 

').

Для

 

большей

 

ясности

 

состава

 

чиновъ

 

каждаго

 

училища,

 

пред-

лагаются

 

краткия

 

таблицы

 

изъ

 

штатовъ

 

*).

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

отд.

 

I,

 

498—501;

 

отд.

 

IV,

 

620—523;

 

отд.

 

VII,

557 —572.

 

Инструкдия

 

Военнаго

 

Министра

 

10

 

декабря

 

1871

 

г.

*)

 

Подробности

 

можпо

 

иииил

 

иии.:

 

въ

 

сборникт.

 

штатовъ,

 

въ

 

постаповле-

нияхъ

 

о

 

воеишо-учебиыхъ

 

заведенияхъ,

 

изд.

 

1871

 

г.,

 

и

 

въ

 

поелгдующенъ

 

прнказе

Военнаго

 

Министра,

 

6

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

№

 

874.

 

Въ

 

прииожении

 

.V

 

2-и'и

 

припие-

леииы

 

сравнительные

 

штаты,

 

съ

 

надлежащими

 

иополпеииями.
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I.

 

Пехотныя

 

училища.

I.

 

Постоя

 

ннаго

 

кадра.

Ыачальникъ

 

училища.

 

.

 

.

Ротные

 

комапднры

 

....

Младшие

 

офицеры .....

Делопроизводитель

 

....

Нижние

 

чины.

Строевые:

Барабанщики

 

и

 

горнисты.

Нестроевые:

Каптенармусы .......

Писаря ...........

Фельдшеръ .........

Стартие

 

оружейные

 

под-

мастерья .........

Дспьщикн

 

.........

П.

  

Перфменнииго

   

со-

става.

Вольнонаемные.

Портные

 

и

 

сапожники

 

.

 

.

Служителя .........

Число

   

чпновъ

   

въ

учнлищахъ.

На

400

 

ч.

На

300

 

ч.

На

200

 

ч.

ПРИМТ.ЧЛНИЕ.

1

2

12

1

2

6

1

2

17

12

30

Всего»)

 

.

 

.

 

. 94

1

1 1

2 1

10 5

 

4

1 1

8 4

2 1

5 4

1 1

2 1

15 9

10 6

25 20

82 54

На

 

400\еловекъ.

Московское.

Варшавское.

На

 

300\еловекг.

Киевское.

Чугуевское.

Казанское.

Тифлисское.

На

 

200

 

человлкъ.

Внленское.

Одесское.

Рижское.

Петербургское.

Гельсннгфорское.

')

 

Въ

 

Петербургскомъ

училище

 

иазначенъ

 

в -fi

офннеръ.

 

Прик.

 

Воен.

 

Мин.

1872

 

г.,

 

№

 

285.

')

 

Ии" ром

 

I;

 

врача,

 

ннструк-

торовъ

 

и

 

преподавателей;

число

 

посли.дшихъ

 

завнентъ

отъ

 

числа

 

классныхъ

 

от-

,и

 

l..i. -ниии

 

я

 

другихъ

 

ус.иовий,

иизменяющнхъ

 

ИХЪ

 

ЧИСЛО

 

въ

каждомъ

 

учнлище

 

одного

состава.

 

Мы

 

однако

 

ука-

жемъ

 

ви.

 

своемъ

 

месте

глава

 

IV)

 

число

 

лицъ,

занимающихся

 

преподава-

ниемъ.



—
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2.

 

Кавалерийския

 

училища.

I.

 

Постоянна™

 

кадри.

а)

 

ШтаГл

 

м

 

оберъ-ои/тцеры:

Начальник!,

 

училища

 

.

 

.

 

.

 

.

Эскадронный

 

комаиднръ

 

.

 

.

 

.

Младшнхъ

 

офнцеровъ

 

.

 

.

 

.

 

.

Де.исинроимиодитель

   

по

   

учебной

части

 

.........

Ветеринарный

 

врачи.....

(•)

 

Нужние

 

чины:

Ctjx.

 

ев

 

не.

Ииахмнс

 

и

 

in. ........

Трубачеии ........

Нестроевые.

Кваргермистръ ......

Писарей .........

Фельдшеров!........

Ннжннхъ

 

чпновъ,

 

для

   

ухода

 

за

лошадьми ........

Деньшиковъ .......

П.

 

Переменнаго

 

состава.

Поргныхъ

 

и

 

сапожник

 

нп,

 

.

 

.

Седельниковъ

 

и

 

Кузнецов!.

   

.

   

.

Служителей .......

Конюховь

   

........

Чист

 

ЧИНИВ

 

Ь

 

BI.

уиии.иииип;и\и,

На

 

200

 

ч.

   

На

 

150

 

ч

Всего . 142

Сгроевыхъ

 

лошадей. 200

1 1
о 2

1 1

4 3

2 2

20 1G

12 12

8 6

7 5

20 17

55 45

120

Примечаниф.

150

На

 

200

 

челооекъ.

Иушсавет

 

градское.

На

 

150

 

человиып..

Тверское.

Въ

 

первое

 

посту-

пают,

 

польноопре-

деляющиосл

 

н

 

ун-

исръ-офнцеры

 

ih'i-

щаго

 

u ....... :

Одесс

 

кого,

 

Киев-

скаго.

 

Харьковско-

го

 

и

 

Варшавский

военных!,

 

округоиъ

Во

 

второе:

Петербургскаго

(унт.-офин.

 

общаго

срока),

 

Московска-

го

    

и

   

Кнлеш'каго

военныхъокруговъ.
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3.

 

Казачьи

 

училища.

I.

 

Постоя нннго

 

кадра.

а)

 

Шпшбъ

  

и

  

оберъ-офи-

игры.

Началыинкъ

 

училища.

 

.

 

.

СотеННЫЙ

   

Кпч;иИПп]Н.

     

.

   

.

Младшнхъ

 

офнцеровъ

  

.

 

.

Делопроизиодптоиь

    

но

учебной

 

части

  

.....

Ветеринарный

 

врач*.

 

.

 

.

б)

 

Нижние

 

чины.

Строевые.

Вахмистр! ..........

Трубачей ..........

Барабанщнковъ

 

и

 

горни-

Нестроевые.

Квартермигтръ

 

......

        

1

Писарей .......... I

      

'Л

Фельдшеров! .........

        

2

Оружейный

 

подмастерье.

Казаков!,

 

внутренней

 

и-дуж-

бы

  

или

  

ел

 

J

 

ЖИЛЫХ!..

  

.

 

.

Для

 

ухода

 

за

 

лошадьми

 

.

Деньщиковъ

 

или

 

драбан-

тов*

 

...........

        

7

 

*)

Число

 

чннонъ

 

въ

училнщахъ.

3",

 

5

 

"

и§!3

П.

   

Переменнаго

 

со-

става.

Вольнонаемные.

Поргныхи.

 

и

 

сапожников*.

 

,

      

6

Силслыинковыикуиничиови..

        

б

Служителей ........

      

2"

Конюховь ........ il

   

48

Всег.и 128

Лошадей.

 

.

 

.

     

120

и!

20") 20»)
42»)

79

        

79

Примечание.

')

 

Ha

 

200

 

че.иовекъ.

Оренбургское.

Въ

 

чпедт,

 

120

  

казачьнхъ

юнкеровъ

 

полагается:

Оренбургскому

 

войску

 

60

Уральском)

          

>

       

S2

Семиречиинскому

   

>

        

5

Сибирскому

          

>

       

22

•)

 

На

 

120

 

человша.

Новочеркасское.

Въ

 

чпс.ие

 

120

 

нмагаегся:

Донскаги

 

войска

   

.

 

.

  

1 14

Лстрлхапскаго

   

...

     

6

*)

 

Ставропольское.

Въ

 

ччеди.

 

!)0

 

ка

 

иачыихъ:

Куб.шскаго

 

воииики.

 

.

   

70

Терскаго

         

>

     

.

 

.

   

20

Юнкера

 

Кавказской

 

ка-

ваиерийскоп

 

диивпиин.

*)

 

Взлминъ

 

ди-ш.щвковъ,

каза

 

чыимъ

 

ои|ии

 

церачъ

 

да-

ются

 

деньги,

 

по

 

50

 

р.

 

на

каждаго

 

драбанта.

»)

 

Казаковъ

 

внутреннее

службы

 

правидьнт.е

 

от-

нести

 

къ

 

переменикм)

сосиаву.

120

    

и

  

120
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Следовательно,

 

во

 

всехъ

 

16

 

училпщахъ

 

полагается

 

по

 

шта-

тамъ

 

следуюицее

 

чвсло

 

чпповъ:

X.

 

Постояннаго

  

кадра.

Начальствующихъ

 

лпцъ .....

(Штабъ

 

н

 

оберъ-офнцеровъ).

Нижним,

 

чиновъ:

 

строевых*

 

.

 

.

нестроевыхъ

 

.

(кроме

 

деныциковъ).

Въ

 

пЪхот-

ИЫХЪ.

Въ

 

кава-

лериииек.

Въ

 

ка-

зачьнхъ.

Всего

въ

 

16

училп-

щахъ.
11

   

учи-

лищ*.

2

 

учили-

ща.

3

 

учили-

ще.

137

68

97

20

12

49

29

13

27

18G

93

173

Всего

 

....

П.

 

Пероменнаго

 

составп.

Портныхъ

 

и

 

сапожнпковъ.

 

.

 

.

 

.

Седельннковъ

 

и

 

Кузнецов*.

 

.

 

.

 

.

302

94

260

81

14

12

37

100

68

6

7

132

60

452

114

19

429

160

Итого

 

.... 354 163 205 722

Всего

 

....

Обучающихся

 

по

 

штатаыъ ....

На

   

100

  

обучающгихсл

  

прихо-

дится

 

по

 

штатамъ.

1)

 

Пачальствующпхъ

 

лицъ.

 

.

 

.

 

.

3)

 

Вольнонаемных*

   

(въ

 

казачь-

нхъ

 

—

 

казаков*

   

внутренней

656

3,000

9
5,о

И,»

244

350

6,7
17,.

46.S

273

440

 

')

6,4

1,174

3,790

4,ю%

9,,

46,t

7,ои»/о

19,оо°/о

Всего

 

.... 21,* 69,ти 62,04 30,05%

')

 

Изъ

 

них*

 

ФОпехотных*,

 

SO кавалерийскнхъ

 

и

 

330

 

казачьнхъ

 

юнкеровъ.
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Полный

 

коплектъ

 

обучающихся

 

юнкеровъ

 

можетъ

 

быть

 

только

въ

 

начале

 

курса,

 

но

 

затемъ,

 

вследствие

 

убыли,

 

списочный

 

со-

ставь

 

ихъ

 

прогрессивно

 

уменьшается,

 

такъ

 

что

 

между

 

первона-

чальнымъ

 

составомъ

 

училищъ

 

(въ

 

сентябре

 

и

 

октябрь)

 

и

 

по-

следующимъ

 

въ

 

периодъ

 

годовыхъ

 

экзаменовъ

 

(въ

 

апреле

 

и

 

мае)

происходить

 

заметная

 

разница,

 

до

 

13°/о.

При

 

полномъ

 

комплекте

 

обучающихся

 

юнкеровъ,

 

на

 

каждаго

младшаго

 

офицера

 

приходится:

 

въ

 

иехотномъ

 

училнще— 50,

 

въ

кавалерийскомъ— 40

 

и

 

30,

 

въ

 

казачьемъ— 30;

 

въ

 

действптель-

ности

 

же,

 

подъ

 

надзоромъ

 

каждаго

 

младшаго

 

офицера,

 

бываетъ

въ

 

отделенин

 

или

 

взкоде

 

гораздо

 

менее—отъ

 

40

 

въ

 

пехотныхъ

и

 

30

 

въ

 

кавалерийскихъ,

 

до

 

25

 

въ

 

казачыихъ.

Если

 

же

 

принять

 

въ

 

соображение

 

ротныхъ

 

командировъ

 

и

всехъ

 

офицеровь,

 

кроме

 

начальнпковъ

 

училищъ,

 

адъютантовъ

и

 

ветерннарныхъ

 

врачей,

 

то

 

на

 

каждаго

 

офицера

 

придется

 

по

штатамъ.

Въ

 

пехотныхъ

 

....

    

26,и

 

юнкеровъ.

>

   

кавалерийскпхъ.

    

.

    

.

    

25,о

       

>

>

    

казачьихъ

   

....

    

22,о

       

>

Во

 

всехъ

 

.

   

.

    

25,6

         

,

Вольнонаемная

 

прислуга

 

назначается

 

для

 

уборки

 

комнатъ,

классовъ

 

и

 

разныхъ

 

хозяйственныхъ

 

надобностей;

 

юпкерамъ

вменяется

 

въ

 

обязанность

 

самнмъ

 

чистить

 

свое

 

оружие

 

и

 

забо-

титься

 

о

 

содержав

 

ии

 

его

 

въ

 

исправпости.

 

Хотя

 

для

 

уборки

 

ком-

натъ

 

въ

 

спальняхъ

 

назначаются

 

служители,

 

которыхъ

 

они

 

могутъ

нанимать

 

для

 

чистки

 

одежды,

 

однако

 

это

 

не

 

устраняетъ

 

ихъ

отъ

 

обязанности

 

самнмъ

 

соблюдать

 

порядокъ

 

и

 

чистоту

 

въ

 

ком-

патахъ

 

и

 

опрятность

 

въ

 

одежде.

Собственный

 

вещи

 

юнкеровъ

 

хранятся

 

въ

 

спальпыхъ

 

столи-

кахъ,

 

а

 

за

 

неимениемъ

 

въ

 

нихъ

 

места,

 

въ

 

особой

 

кладовой,

 

подъ

присмотромъ

 

выборнаго

 

юпкера

 

отъ

 

роты, эскадрона

 

пли

 

сотни.

Вообще,

 

по

 

штатамъ

 

выходить

 

юпкеровъ:

lia

 

десять

 

пижинхъ

 

чишовъ

 

по-

На

 

десять

 

волыюиаемиыхъ

 

слу-

ИИа

 

десять

  

пижпнхъ

   

чииновъ

  

и

волыиоиаешиоГи

 

ирнслупи

 

виесте.

Всего.
Въ

 

пе-

хотшхъ.

Въ

 

ьава-

дерийск.

Въ

 

ка-

зачьихъ.

142

52

39

187

85

57

57

21

8

110

21

18

•
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Уходъ

 

за

 

лошадьми

 

въ

 

кавалерийскнхъ

 

п

 

казачьихъ

 

училищахъ

требуетъ

 

содержать

 

вольнонаемную

 

прислугу

 

п

 

нижнихъ

 

чиновъ

значительно

 

въ

 

болыпемъ

 

составе.

Uo

 

миире

 

возрастаиия

 

числа

 

училищъ

 

и

 

разширения

 

ихъ

штатовъ,

 

увеличивается

 

и

 

составь

 

всехъ

 

чиповъ

 

администрации.

ИЧКИИИИЫИИ

 

I.JPCb.

и

>•

Is

о

 

а

VOS il
si l'A2

 

=*

 

©
Всего.

ea
о

 

к

III
S||

С г

  

в —

   

s ■

 

s о

 

£ И g»

 

£
3

5"^
—

 

*° I» II
S

   

О

a

fi
—

 

a

в-а

•/о
1864

 

—

 

186-..

 

.

 

. 4 700 28 139 167 42

1865

 

—

 

1866 .

 

.

 

. 10 1,650 71 421 492 30

1866

 

■--

 

1867 .

 

.

 

. 12 2,050 86 479 Г,65 27.»

1867

 

-

 

1868 .

 

.

 

. 13 2,250 102 535 637 28

1868

 

—

 

1869.

 

.

 

. 13 2,330 109 573 682 29

•

   

1869

 

—

 

1870.

 

.

 

. 15 2,650 126 738 863 32,5

1870—1871.

 

.

 

.

Въ

  

осмотреишыхъ

16 3,270 166 913 1,069 32,в

училищахъ:

Въ

 

1871

  

г...... 9 162 325 576 27,»81,730 88

>

    

1872

 

г...... 7 1,800 91 172 267 530 29,58

lia

  

сто

  

юпкеровъ

приходится:

9уч илмщахъ. 5,08 9,8 13 27,5. —

7 > 5,08 9,5 15 29,6» ^~

Въ

 

общемъ

 

числе

 

вольнонаемной

 

прислуги

 

считается,

 

во

всехъ

 

училищахъ:

Безсрочно

 

и

 

временно-отнускныхъ ....... ")8°/о

Отставннхъ............... 28°/о

Мещанъ

 

и

 

крестьянъ,

 

не

 

бывшнхъ

 

въ

 

военпой

 

службе .

    

14°/о

Оиедовательно,

 

въ

 

случае

 

мобилизации

 

войскъ,

 

если

 

училища

будутъ

 

оставаться

 

для

 

подготовки

 

офицеровъ,

 

службу

 

должны

оставить

 

отъ

 

V»

 

до

 

*/з

 

вольнонаемной

 

прислуги,

 

изъ

 

числа

 

без-

срочно

 

и

 

временно

 

отпускныхъ;

 

во

 

всехъ

 

училищахъ

 

нхъ

 

на-

берется

 

до

 

500

 

человекь:

 

въ

 

одномъ

 

пехогномъ

 

отъ

 

28

 

до

 

20,

въ

 

одномъ

 

кавалерийскомъ

 

отъ

 

66

 

до

 

45,

 

въ

 

Оренбури

 

скомъ—50.

При

 

частныхъ

 

непродолжительныхъ

 

призывам,

 

безсрочно

 

и

временно-отнускныхъ,

  

какие

  

были,

   

напримеръ,

   

въ

  

Киевскомъ

-.



—

   

101

   

—

«

Округе,

 

прислугу

 

изъ

 

временно

 

и

 

безсрочно-отиускныхъзаменяли

нижними

 

чинами

 

общеобязательной

 

службы.

 

Всего

 

лучше

 

было

бы

 

обращать

 

на

 

это

 

пршшаипыхъ

 

неспособными

 

къ

 

строевой

г.иужбе,

 

но

 

въ

 

кавалерийскпхъ

 

и

 

казачьпхъ

 

они

 

должны

 

быть

привычны

 

къ

 

уходу

 

за

 

лошадьми

 

').

Въ

 

Ставропольскомъ

 

и

 

Новочеркасскомъ

 

училищахъ,

 

взаменъ

вольнонаемной

 

прислуги,

 

назначаются

 

казаки

 

внутренней

 

службы,

которые,

 

вместо

 

себя,

 

могутъ

 

ставить

 

заместителей,

 

паемщнковъ.

Эти

 

казаки

 

меннются

 

каждый

 

годъ,

 

ничто

 

ихъ

 

не

 

прнвязываетъ

къ

 

обязанностямъ

 

и

 

они,

 

во

 

всехъ

 

отношенияхъ,

 

сосгавлнютъ

бремя,

 

и

 

для

 

ухода

 

за

 

лошадьми

 

они

 

положительно

 

не

 

годятся.

Но

 

кавалерийския

 

училища

 

легко

 

отыскиваютъ

 

конюховъ

 

между

отставными

 

и

 

безсрочиыми

 

солдатами.

 

Вообще,

 

вольнонаемная

прислуга,

 

во

 

всехъ

 

отношенияхъ,

 

выгоднее

 

какнхъ

 

бы

 

то

 

ни

было

 

штатныхъ

 

комапдъ,

 

въ

 

роде

 

служнтельскихъ,

 

пли

пнвалидныхъ.

 

Вольнонаемиаго

 

служителя

 

легко

 

переменнть,

 

съ

нпмъ

 

легче

 

разсчеты,

 

за

 

убытки

 

и

 

неисправности

 

на

 

него

 

мо-

гутъ

 

быть

 

налагаемы

 

денежные

 

штрафы,

 

а

 

нзъ

 

образовавшихся

отъ

 

найма

 

прислуги

 

остатковъ

 

можно

 

давать

 

награды

 

заслу-

живающнмъ

 

особаго

 

поощрепия.

Гораздо

 

труднее

 

справиться

 

съ

 

служителями

 

обязательной

службы,

 

которые,

 

какъ

 

ноказалъ

 

опытъ,

 

всегда

 

относятся

 

апа-

тично

 

къ

 

своиимъ

 

обязанностямъ,

 

и

 

между

 

ними

 

легко

 

распро-

страняются

 

проступки.

 

Такие

 

нижние

 

чппы

 

въ

 

одпомь

 

учнлище

ознаменовали

 

себя

 

даже

 

буйствомъ,

 

такъ,

 

что

 

14

 

челпвекъ

 

изъ

ннхъ

 

было

 

привлечено

 

къ

 

следствию

 

за

 

парушение

 

дисциплины.

 

Но

этого

 

нельзя

 

сказать

 

о

 

безсрочно-

 

и

 

временно-отнускныхъ:

 

когда

они

 

нанимаются,

 

то

 

лучше

 

справляются

 

съ

 

своими

 

обязан-

ностями,

 

чемъ

 

служители

 

изъ

 

мещаиъ

 

и

 

крестьянъ.

Въ

 

принсканип

 

вольнонаемной

 

прислуги

 

затруднения

 

встре-

чакггся

 

только

 

въ

 

приморскнхъ

 

городахъ,

 

особепио

 

въ

 

Одессе,

вследствие

 

дороговизны

 

рабочнхъ

 

рукъ,

 

преимущественно

 

въ

 

на-

ча.ие

 

курса,

 

осепыо,

 

когда

 

производится

 

деятелыиая

 

нагрузка

х.тЬба

 

на

 

суда;

 

но

 

и

 

тамъ

 

предпочитаютъ

 

иметь

 

служителей

нзъ

 

вольнопаемныхъ.

На

 

летние

 

меслцы,

 

въ

 

июле

 

и

 

августе,

 

во

 

время

 

откоманди-

ровали

 

юнкеровъ

 

въ

 

полки,

 

почти

 

вся

 

вольнонаемная

 

прислуга

распускается,

 

остаются

 

служители

 

только

 

при

 

самыхъ

 

иеобходи-

мыхъ

 

должностяхъ.

')

 

Негпособиосиь

 

вольнонаемным,

 

служителей

 

къ

 

уходу

 

за

 

лошадьми

 

застав-

ляет!,

 

въ

 

должности

 

конюховъ

 

выбирать

 

изъ

 

льготным,

 

или

 

служащихъ

 

и.и-

заковъ.
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Должностнымъ

 

чинамъ,

 

изъ

 

вольнонаемной

 

прислуги,

 

плата

назначается

 

значительно

 

выше

 

определенной

 

нормальной

 

платы.

Заведывающий

 

всею

 

прислугой

 

и

 

исполнитель

 

распоряжений

 

по

хозяйственной

 

части

 

получаетъ,

 

напрпмеръ,

 

до

 

20

 

р.

 

въ

 

месяцъ,

плата

 

увеличивается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

специальныхъ

 

должностяхъ:

ламповщика,

 

повара,

 

п

 

т.

 

п.

 

Поэтому,

 

въ

 

частыхъ

 

случаяхъ,

плата

 

осталыиыхъ

 

прпслужпиковъ

 

должна

 

уменьшаться

 

до

 

6

 

р.

въ

 

месяцъ.

По

 

некоторымъ

 

указаниямъ,

 

можно

 

заключить,

 

что

 

вольно-

наемная

 

прислуга

 

мало

 

по

 

налу

 

улучшается.

 

Многие

 

изъ

 

нихъ

дорожать

 

учплнщною

 

службой

 

потому

 

особенно,

 

что

 

иогутъ

увеличить

 

ев

 

je

 

содержание

 

платой

 

отъ

 

юнкеровъ,

 

за

 

чистку

сапоговъ

 

н

 

платья.

 

Безъ

 

сомнения,

 

было

 

бы

 

желательно

 

пметь

возможно

 

большее

 

число

 

порядочныхъ

 

людей

 

въ

 

числе

 

прислуги,

но,

 

сколько

 

известно,

 

около

 

"ии

 

всей

 

прислуги

 

постоянно

 

ме-

няется

 

и

 

только

 

одна

 

треть

 

ея

 

представляется

 

вполне

 

надеж-

нымъ

 

кадромъ.

                                                       

.

Причины

 

и

 

размеръ

 

убыли

 

юнвфровъ

 

изъ

 

училищъ,

въ

 

тфчениф

 

курса.

Юнкера,

 

во

 

всякое

 

время,

 

могутъ,

 

но

 

собственному

 

желанию,

оставлять

 

училища

 

и

 

возвращаться

 

въ

 

свои

 

части

 

или

 

выходить

въ

 

отставку.

 

Желающий

 

выдти

 

въ

 

отставку,

 

если,

 

пмеетъ

 

на

 

то

право,

 

зилвлястъ

 

объ

 

этомъ

 

по

 

команде,

 

начальнику

 

училища,

который

 

нредставляегъ

 

объ

 

отчпсленип

 

изъ

 

училища,

 

для

 

уволь-

нения

 

изъ

 

службы,

 

на

 

общемъ

 

основании,

 

т.

 

е.

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

изъ

той

 

части,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

числится.

 

Отчисленные

 

изъ

 

училищъ

ногутъ

 

поступать

 

вторично,

 

съ

 

соблюдепиемъ

 

установленныхъ

правилъ

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

! ).

За

 

нерадение

 

и

 

неусиехи

 

въ

 

наукахъ,

 

юнкера

 

отчисляются

въ

 

полки

 

прежннмъ

 

званиемъ

 

унтеръ-офпцера,

 

на

 

сроки

 

отъ

одного

 

года

 

до

 

двухъ

 

летъ,

 

по

 

определению

 

учебнаго

 

комитета.

По

 

истечении

 

назначеннаго

 

срока,

 

вольноопределяющиеся

 

до-

пускаются

 

къ

 

приему

 

въ

 

училища,

 

на

 

общемъ

 

основании,

 

но

 

не-

прем

 

вино

 

въ

 

тотъ

 

клаесъ,

 

изъ

 

котораго

 

они

 

были

 

отчислены,

юпкера

 

нзъ

 

унтеръ-офицеровъ

   

обязательная

   

срока

 

службы,

 

съ

')

 

С.

 

В

   

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

655.

 

Инструкция.
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отчислениемъ

 

отъ

 

училища

 

за

 

неуспехи,

 

къ

 

вторичному

 

ностми-

лению

 

въ

 

оныя

 

не

 

допускаются.

Исключсние

 

изъ

 

училища

 

въ

 

нолкъ

 

составляетъ

 

высшую

 

меру

дисцпплинарныхъ

 

нзыгканий,

 

за

 

крайне

 

предосудительное

 

пове-

дение

 

н

 

вообще

 

за

 

такие

 

проступки

 

протпвъ

 

дисциплины.

 

когд:и

взыскания,

 

определенный

 

дпсцинлннарнымъ

 

уставом

 

ь,

 

не

 

пмеии

бы

 

практическая

 

приложения

 

или

 

оказались

 

бы

 

слншкомъ

 

ела

быми.

Къ

 

дпсцинлннарнымъ

 

взысканиямъ,

 

налагаемымъ

 

за

 

непри-

личное

 

поведение

 

и

 

вообще

 

за

 

нарушение

 

установленных!,

 

ира-

вилъ,

 

прпнадлежат"ъ:

 

а)

 

замечанин

 

и

 

выговоры:

 

б)

 

нарядъ

 

не

 

въ

очередь

 

на

 

службу;

 

в)

 

неувольнение

 

въ

 

отпускъ;

 

г)

 

арестъ

 

(обык-

новенный

 

и

 

успленпый).

 

д)

 

сминцение

 

съ

 

должности

 

и

 

лишенис

зваяий

 

фельдфебеля,

 

вахмистра,

 

старинно

 

и

 

младшаго

 

унтерь-

офицера

 

').

 

Если,

 

затемъ,

 

все

 

эти

 

меры

 

окажутся

 

недеЛствн-

те.тьнымп,

 

пли

 

если

 

проступки

 

крайне

 

предсуднтельны;

 

иаконеип..

если

 

они

 

направлены

 

протпвъ

 

дисциплины,

 

то

 

виновные

 

подвер-

гаются

 

ныешнмъ

 

мЬрамъ

 

взысканий:

 

a)

 

отчнслению

 

на

 

сроыи.

отъ

 

1

 

года

 

до

 

2

 

летъ.

 

б)

 

исключению

 

вовсе

 

изъ

 

училища,

 

безъ

права

 

вторично

 

поступать

 

въ

 

оное

 

и

 

в)

 

преданию

 

военному

суду.

Чтобы

 

смягчить,

 

по

 

возможности,

 

участь

 

псключаемыхъ

 

за

дурпое

 

поведение,

 

законъ

 

предоставляетъ

 

право

 

держать

 

при

училище

 

установленный

 

для

 

производства

 

въ

 

офицеры

 

экиаменъ:

нск.июченнымъ

 

изъ

 

старшаго

 

класса

 

—

 

по

 

истеченин

 

двухъ

 

л

 

I,

 

п..

а

 

исключенным!,

 

изъ

 

младшаго

 

класса

 

—

 

по

 

истечении

 

трехъ

 

летъ,

если

 

они

 

будуть

 

удостоены

 

къ

 

тому

 

свонмъ

 

ближайшимъ

 

нача.ти-

ствомъ,

 

по

 

особомъ*удостоверении

 

въ

 

действнтелышмъ

 

всправ-

лепип.

Обо

 

всехъ

 

отчисленныхъ

 

на

 

сроки

 

и

 

исключенным,

 

началь-

ника

 

каждаго

 

училища

 

сообщаетъ

 

во

 

все

 

прочия

 

училища,

 

для

внесения

 

въ

 

алфавитную

 

книгу,

 

служащую

 

поэтому

 

необходимым!,

документом!,

 

для

 

справокъ.

 

при

 

каждомъ

 

новомъ

 

нриеми.

 

*)

Къ

 

тр-тьему

 

источнику

 

убыли

 

мы

 

отпоспмъ

 

отчисляемы.'

 

ь

по

 

болезни

 

и

 

исключаемыхъ

 

за

 

смертью.

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

529

 

и

 

539

 

ст.

 

въ

 

измт.непноми.

 

пнди;

 

—

 

нрикачомъ

Boeiiiiaro

 

Министра

  

1872

 

г..

 

.V

 

50

 

и

 

ст.

 

554.

«)

 

С.

 

В.

 

П.

 

1860

 

г.

 

XV.

 

539—541,

 

ирнказъ

 

Boerimiro

 

Мнпистра

 

1872

 

г.,

J6

 

50,

 

объ

 

взМЪаениии

 

ст.

 

689.

 

Ннструкцин

 

Военпаго

 

Министра

 

ст.

 

17.

 

Въ

алфавитную

 

книгу

 

вносятся

 

также

 

и

 

оставляемые

 

на

 

второП

 

годъ

 

въ

 

класс!,

которые

 

не

 

явятсн

 

пъ

 

)чплище.

Мни.

  

Учид

   

-.

  

II. ь
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Кроме

 

этихъ

 

главныхъ

 

псточнпковъ

 

убыли

 

юнкеровъ

 

въ

 

те-

чении

 

курса,

 

въ

 

первые

 

годы

 

ио

 

учреждении

 

учплищъ,

 

по

 

особому

распоряасеиию

 

бывшаго

 

Пнспекторскаго

 

Департамента,

 

значитель-

ное

 

число

 

убывало

 

для

 

держания

 

конкурснаго

 

экзамена

 

нрн

 

дн-

визияхъ,

 

на

 

основании

 

ирежннхъ

 

нравплъ.

Отъ

 

влияния

 

всехъ

 

этпхъ

 

прнчнпъ,

 

при

 

томъ

 

контингент!!

волыюопределяюшиихся,

 

который

 

наиолиясгь

 

учплпща,

 

станутъ

понятными

 

и

 

нпжесиедующия

 

даниыя

 

объ

 

уменыиенин

 

чнслнтель-

наго

 

состава

 

обучающихся

 

юнкеровъ

 

въ

 

учнлпщахъ.

Чтобы

 

выставить

 

нагляднее

 

размеръ

 

непроизводительной

убыли,

 

возьнемъ

 

наибольшую

 

и

 

наименьшую

 

цифры,

 

—

 

первая

 

со-

ставлена

 

изъ

 

числа

 

всехъ

 

вновь

 

постуиившпхъ

 

какъ

 

въ

 

начале,

гакъ

 

и

 

въ

 

теченин

 

курса,

 

вторая

 

представляет,

 

разность

 

между

наибольшею

 

цифрой

 

обучавшихся

 

и

 

общею

 

непроизводительною

убылью,

 

какъ

 

въ

 

течение

 

курса,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

 

экзаменовъ:

остатокъ

 

н

 

есть

 

наибольшее

 

чпсло

 

обучающихся,

 

командируе-

мых!,,

 

на

 

летнее

 

время,

 

въ

 

полки,

 

для

 

участия

 

въсборахъ

 

войскъ.

УЧЕБНЫЕ

КУРСЫ.

и

1
о

3
в

V

Число

 

ofiy

 

чашшиигя

 

юнке-

ровъ
Разность

неждупаи-

Отношеиие

иевронз-

водитель-

Штатное.
Паиболь-

 

Наимень-

шее,

         

шее.

Солышииъ

 

ноГи

 

убыли

и

 

наймет,-

   

и

 

||аи "

шнмъ.

      

б0 -' ьше "У
числу.

1

18 М М .......

18"/.. .......

4

10

12

13

13

16

16

16

700

1,660

2,050

2,250

654

1,361

1,378

1,592

35»

781

1,066

1,233

301

            

46,оо

580

            

42,аи

312

            

22,..

359

            

22,»»

Среднее

 

въ

 

4

 

года.

18 м /«. .......

18"/ти .......

1,662,»о

2,330

2,650

3,270

3.790

l,246,t6

1,972

2,580

3,248

3,923

858,и»

1,607

2,032

2,688

3,208

388

365

548

560

716

31,и»

18,би

21,и.

17.1.

18,ии

Средиее

 

въ

 

4

 

года. — 3,010 2,930,,» 2,383,7» 547

            

18,и

Среднее

 

въобаие-

— 3,236,1* 2,088,:, 1,621 467,7» 22,ы
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Чтобы

 

выяснить

 

значение

 

этнхъ

 

данныхъ

 

въ

 

училищной

 

нрак-

тике,

 

приводятся

 

еще

 

две

 

таблицы

 

общей

 

ежегодной

 

прибыли

и

 

убыли,

 

съ

 

указаниемъ

 

причнпъ:

 

1)

 

по

 

всиьмъ

 

училищамъ — еже-

годно

 

и

 

2)

 

по

 

каждому

 

училищу

 

отделъно

 

—

 

за

 

весь

 

периодъ.

*♦



—

   

ИМ»

   

—

I.

 

Ежегодная

 

прибыль

 

вновь

 

поспшиощпхь

  

и

   

уоы.и. по

  

ра.шымъ

 

upi

миглнчеиииг

 

aura

УЧЕБНЫЕ

 

КУРСЫ.

1-й ........

2-й ........

3-й ........

4-й ........

Среднее

 

вь

 

4

 

курса.

5-й ........

н-й ........

7-й ........

8-й ........

Нос

 

п

 

пало

обучающихся

ежегодно,

киик и,

 

при

 

от-

крыли

 

учеб-

паго

 

курса,

такъ

 

и

 

въ

 

те-

чете

 

курса.

Св.

 

В.

 

II.

1869

 

г.

 

XV,

508,

 

509

 

и

593

 

сг.

Убыль Р

 

а

ИИо

 

собствен-

ному

 

жела-

нию.

 

С.

 

В.

П.

 

1869

 

г.

XV,

 

555

 

ст.

По

   

распоряжснию

  

училищ

1869

 

г.

 

529

Отчислено

 

на

 

сроки

   

отъ

1-го

 

года

 

до

 

2-хъ

 

летъ.

За

  

неусие-

хн

 

пъ

 

нау-

кахъ.

654

1,106

883

955

175

217

154

170

899,»

1,303

1,634

2.0S2

2,357

186,r.

178

283

276

318

■2»

63

67

84

60,t

77

128

140

212

За

 

неодо-

брительное

поведете.

15

46

51

73

46

50
66
68

62

Среднее

 

въ

 

4

 

курса. 1,844 263,г»

Среднее

 

въ

 

8

 

курсовъ.

Въ

 

одннъ

 

курсъ

 

......

>

   

два

  

курса

   

......

>

  

три

      

>

      

.......

»

 

четыре

 

>

      

.......

>

   

пять

 

курсовъ

 

......

>

    

шесть

     

>

      

......

»

 

семь

       

>

      

......

>

    

посемь

    

>

      

......

1,371,75

664

1,760

2,643

3,598

4.901

6,535

8,617

10,974

224.»

176

422

576

746

924

1,207

1,483

1,801

139,»

99,88

68,7»

52,87

Въ

 

общей

 

сумме

 

посту-

пниишихъ

 

и

 

отчисленныхъ,

па

 

тысячу.

III.

 

И-ии

 

го.п,.

>

   

4

 

гола.

»

 

6

 

An.
>

   

8

 

.уг.тт.

258

207

185

164.1

28 16

91 60

158 111

242 184

319 234

447 289

587 367

799 419

41 23

67 51

68 41

.
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чннаиь,

 

во

 

всемь

 

учнлищамь.

 

со

 

времени

 

учреждения,

 

н

 

прогрессивное

лютиыуь

 

циФръ.

8

  

В

   

Ы

   

M

  

Ъ п

   

р

  

и

   

ч

   

и

   

н

  

а

   

м

  

7,.

наго

 

иачальстга.

 

С.

 

В.

 

П.

ии

 

539

 

сг.

Исключено

 

Всего

 

от-

за

 

дурное

 

числено

 

н

иоведсние

      

исключено.

■27

13

8
14

16,»

26

17

20

40

'-'.-.;.■,

20,..

27
40
48
62

88

105

125

165

70

121

126

171

и
О

3

6

10

8

В

и

=

3

 

о.

==

 

*г
Я

 

И

 

^
=

 

=

 

2

ИЛ

II

ОБЩАЯ

 

УБЫЛЬ.

49

200

16
о

ВСЕГО.

301

580

312

859

На

 

100

 

по-

ступнвшпхъ

убыло.

46,00

52,4.

35.8»

37,59

122

153

200

228

314

22:и.::.

41

17

16

15,о

172,88

70

191

317

488
641

841

1,069

1,383

6,7»

21

40

36

44

35

104

133

128
12«,о

20,в

3

9

19

27

48

88

123

167

4
7,5

13,5

15,1

13

14

19

32

19,»

4

10

16

24

37

61

70

1<>2

6
6,5

8

9,«

66.76

11

2
7

35,88

49

249

265

267

267

278

280

287

388

366

648

560

715

43,82

28,01
33,58

26,8»

30,88

547 29,88

73
74
12

467,75

301

881

1,193

1,552

1,917

2,466

3,025

3,740

460,о

431...

377,8

340,в

34,ов

46,оо

50,оо

45,is

43,и8

В9,ии

В7,ти

35,t»

34,0»



—

   

108

 

—

Объяснениг

 

таблицы.

I.

 

Црп

 

постоянпо

 

возрастающемъ

 

чпсле

 

пост)

 

ииающнхъ,

 

общая

 

убыль

 

увели-

чивается

 

пи.

 

меньшей

 

прогрессип,

 

представляя

 

незначительный

 

колебапил,

пгк.иичспиемъ

 

служить

 

второй

 

учебный

 

курсъ,

 

въ

 

который

 

вышло

 

до

 

окоиичания

курса

 

200

 

выслужившихъ

 

сроки

 

и

 

пожелаппшхъ

 

воспользоваться

 

правомъ

 

про-

изводства

 

въ

 

офицеры,

 

па

 

основапин

 

прржпихъ

 

правплъ.

 

Поэтому,

 

въ

 

18 е*/**

учебномъ

 

году

 

убыло

 

бо.иее

 

52%

 

нзъ

 

числа

 

поступивших!..

 

Въ

 

с.иедующие

 

курсы

лнцъ

 

такой

 

категории

 

было

 

немного,

 

всего

 

3S.

 

и

 

потому

 

на

 

всю

 

цифру

 

убыли

ата

 

убыль

 

не

 

могла

 

имъть

 

значепия,

 

что

 

н

 

доказывается

 

енлмшмъ

 

повиженисмъ

процеята

 

за

 

весь

 

восьмильгпш

 

нериодъ

 

—

 

2,ei%.

Общее

 

загемъ

 

прогрессивное

 

уменьшепие

 

общей

 

относительной

 

убыли,

 

со

втораго

 

учебнаго

 

курса,

 

доказывается

 

черезъ

 

сопоставлепис

 

слидуюнинхъ

 

выво-

дов!,:

голы.

Относительная

 

убыль.

За

 

сколько

легь.
Къ

 

наиболь-

шему

 

числу

обучавшихся.

Къ

 

числу

ежегодно

 

по-

ступавшнхъ.

Ко

 

всему

числу

 

посту-

павшихъ

 

за

все

 

прошед.

время.

1864

 

—

 

1865.

 

.

 

.

 

.

°/о
46,00

V.
46.00 46,оо За

 

1

 

годъ.

1865

 

—

 

1866.

 

.

 

.

 

. 42,ви 52,44 50,оо >

   

2

     

>

1866

 

—

 

1867.

 

.

 

.

 

. 22,84 35,88 45.18 >

   

3

     

>

1867

 

—

 

1868.

 

.

 

.

 

. 22,» 37,50 43.15 >

   

4

    

>

1868

 

—

 

1869.

     

.

 

. 18,51 28,01 39.li >

   

5

     

>

1869

 

—

 

1870.

 

.

 

.

 

. 21.14 33,68 37.71 >

   

6

     

>

1870—

 

1871.

 

.

 

.

 

. 17,84 26,80 35,и» >

   

7

     

>

1871

 

—

 

1872.

 

.

 

.

 

. 18,11 30,88 34.08 >

   

8

     

>

II.

 

Рассматривая

 

причины

 

убыли

 

по

 

темъ

 

катсгориямъ,

 

какия

 

установились

изъ

 

практики

 

училищъ.

  

находимъ:

а)

 

Па

 

непроизводительную

 

убыль,

 

во

 

весь

 

псриодъ

 

существовапия

 

училищъ,

самор

 

сильное

 

влияпис

 

нмелъ

 

добровольный

 

выходъ

 

<по

 

собствепному

 

желании»

16,«и%;

 

затемъ

 

следуютъ

 

отчнслепия

 

на

 

сроки

 

и

 

исключепия,

 

вмесге

 

взятия,

за

 

нруспехи

 

въ

 

паукахъ,

 

за

 

псодобрнтелыюе

 

или

 

дурпое

 

поведение

 

12,оо%>

прочие

 

два

 

источника

 

убыли:

 

бо.тезнь

 

н

 

смертность

 

не

 

велики,

 

въ

 

сложности

2,44%.

 

Но

 

въ

 

часле

 

вышедшим,

 

по

 

собственному

 

желаиик»,

 

какъ

 

мы

 

уже

заметили,

 

надобно

 

считать

 

до

 

%

 

неуспешиыхъ,

 

выходящихъ

 

ять

 

училищъ

 

до

окончания

 

курса,

 

котораго

 

они

 

не

 

могутъ

 

осилить,

 

вследствие

 

ли

 

дурной

 

под-

готовки,

 

или

 

частью

 

отъ

 

леностп

 

и

 

нерадепия.

 

Мы

 

едвалн

 

преувеличнмъ

 

факп.,

если

 

скажемъ,

 

что

 

въ

 

общей

 

массе

 

поступающих!,

 

въ

 

училища

 

оказывается

 

въ

послт.дствии,

 

въ

 

течение

 

двухлегняго

 

курса,

 

веуспишныхъ

  

24,оо%,

 

т.

 

е.

 

око-
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ло

 

одной

 

четверти,

 

изъ

 

конхъ

 

20°, о

 

лГ.ннви

 

или

 

дурно

 

подготовлены,

 

a

 

осталь-

ные

 

до

 

5%

 

замечаются

 

вь

 

непрнличпомъ

 

поведснии

 

или

 

въ

 

нредосуднгельвой

правстпениостн;

 

послидвихъ

 

только

 

1,6%.

б)

 

Впрочемъ

 

число

 

юнкеровъ,

 

выходившнхъ

 

<ио

 

собственному

 

желаииюи.

постоянно

 

и

 

довольно

 

замьтно

 

уменьшается,

 

такъ

 

что

 

между

 

перишмъ

 

я

 

но

следпимъ

 

учебнымъ

 

годомъ

 

разница

 

пта

 

выраинтся,

 

относительно

 

числа

 

по-

ступающих!..

 

12,8%,

 

т.

 

е.

 

почти

 

вдвое

 

нсни.е

Но

 

число

 

огчнс.ияемыхъ

 

за

 

неусиехя

 

постоянно

 

увеличивается,

 

увеличивает-

ся

 

также

 

и

 

число

 

выходящнхъ

 

нзъ

 

училищъ

 

до

 

окончания

 

курса

 

<по

 

болт.зни..

В*

 

то

 

время,

 

когда

 

4RCJO

 

поступающпхъ

 

вь

 

училища

 

увеличилось

 

въ

 

течевие

всего

 

периода

 

почти

 

въ

 

4

 

раза,

 

число

 

отчислениыхъ

 

за

 

неуспьхи

 

въ

 

последниГи

годъ

 

увеличилось

 

почти

 

въ

 

8

 

разъ,

 

а

 

число

 

отчислениыхъ

 

по

 

болезпя

 

упр.ип-

чи.иось

 

въ

 

II

 

разъ.

 

Постоянное

 

возрастание

 

отаосительнаго

 

числа

 

и

 

И.м.

 

м

 

дру-

гнхъ

 

н

 

умсньтснир

 

числа

 

выходящнхъ

 

по

 

собственному

 

желанию,

 

а

 

равно

 

нс-

ыючеянмхъ

 

за

 

дурное

 

новедение.

 

паглядно

 

выражаются

 

совокунлепиемъ

 

всиихъ

данныхъ,

 

какъ

 

показано

 

въ

 

иоследнихъ

 

рлдахи,

 

табинцы:

 

за

 

первый

 

годъ,

 

въ

четыре

 

года,

 

въ

 

шесть

 

н

 

въ

 

восемь

 

лт.тъ.

Все

 

эти

 

факты

 

свидетельствуютъ.

 

что,

 

если

 

непроизводитель-

ная

 

убыль

 

въ

 

училищахъ

 

велпка.

 

вследствис

 

самаго

 

свойства

того

 

контингента,

 

какнмъ

 

опн

 

комплектуются,

 

то,

 

съ

 

другой

стороны,

 

эта

 

убыль,

 

замечательно

 

уменьшаясь

 

въ

 

самомъ

 

глав-

номъ

 

источнике,

 

не

 

ыожетъ

 

быть

 

однако

 

малою

 

но

 

причин!,

дурной

 

предварительной

 

подготовки

 

поступающпхъ

 

и

 

чемъ

 

енп-

сходительпее

 

училища

 

относятся

 

къ

 

приемнымъ

 

экзаменамъ,

 

темъ

более

 

увеличивается

 

и

 

число

 

отчпеляемыхъ

 

на

 

сроки:

 

этотъ

 

факта

резко

 

выделнлся

 

въ

 

1871— 72

 

учебномъ

 

году,

 

когда

 

учнлишамт.

было

 

предписано

 

относиться

 

къ

 

нознаниямъ

 

поступающпхъ

 

сни-

сходительно.

Еще

 

ближе

 

наше

 

ноложение

 

подтверждаютъ

 

дашшя

 

о

 

каждолъ

училище

 

отдельно.
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2)

  

Общая

  

ПрнбЫЛЬ

  

ВНОВЬ

  

ПОСТУПИВШИХ Ь

  

И

   

ЛбЫЛЬ

  

ПО

   

l'il.llll.!' инамь,

 

во

 

кажиом;

  

> чилиини у.

 

со

 

времени

 

учреждены.

>

 

Ч

 

II

 

.1

 

II

 

III

 

А

а)

 

Пехотвыя.

Московское

  

.

    

.

Виден скос.

   

.

    

.

Варшавское

 

.

    

.

Гыьсингфорское

Чугуевское

   

.

    

.

Одесское

 

.

   

.

    

.

Ииисиис

 

>;•

 

••

    

.

    

.

     

.

Рижское

   

.

   

.

    

.

Казанское .

   

.

    

.

Тифлисское

   

.

    

•

Петербургское

   

.

ИИтою

  

.

   

.

   

■

б)

 

Кавалерийския.

Елисавстгралское

 

.

   

.

   

•

Тверское

 

......

Итого.

 

.

    

.

в)

 

Казачьи.

Оренбургское

    

.

   

.

   

.

(юь

 

ннхъ

 

иехотн.) ,

Новочеркасское .

   

.

   

.

Ставроио.иьское

 

.

   

.

   

.

Итого

  

....

г)

 

Казачьи

 

отделы.

8*

5

 

но

S

 

ЯР.

 

.

S

 

So

Убыль

   

по азнымъ

    

причинам

 

ъ.

life"

По

 

расиоряжрнит,

 

Иомлсно

 

С.

 

В.

 

II.

1869,

  

XV,

 

ст.

 

Шоу

 

ц

 

539.

Отчислено

 

ид

 

ером

 

on

1-го

 

года

 

до

 

2-х»

 

лити.

'Ля

 

неуспихя

   

За

 

кеодобр.

,

 

ч

 

муи».

    

пошедеяие.

ВаршавскиП

Внленскии

 

.

1 1

 

того .....

Всего

 

казачыихъ,

 

считая

 

и

 

nt.-

хотиихи.

 

юнкеровъ

 

от.

 

Ореа-

буипкоыи.

 

училищ!.

 

.

   

.

   

.

   

.

Обидий

 

итога .

На

 

100

 

поступивших!

1,2Ь0

!)14

1,258

104

779

838

861

666

833

730

370

8,917

662

171

1,133

386

235

182

116

684

177

63

240

!)24

10.K7I

100

149

212

234

66

90

149

74

108

214

88

67

1.1

 

г,

 

1

135

92

227

60
28
40

4

93

24
б

44

26

197

28

68

66

67

49

67

101

82

744

17

9

42

60

39

22

33

28

27

29

39

29

357

17

16

26 33

14

10

5

1

29

123

18

10

1

11

29

1.801

16,,,

799

7,»

20

29

419

3,.,

ИИсыюигио

 

Всего

 

отчи-

.иа

 

дурмоо

 

СЛ.'НО

 

11

 

нс-

помдеиие.

 

I

   

июиеяо.

Ij
Я

 

-.
ail

 

w Iff

Общая

 

убыль

 

относительно

 

всею

числа

 

поступивших!..

Всегс.

3 89

5 90

29 265

11 61

7 108

8 102

25 119

8 86

34 140

10 140

И2

141 1,842

39

28

67

23

16

17

11

13

16

16 г.

1,5(1

51

15

8

23

15

6

10

17

20

6

20

115

34
3

9

6

6

8
12

7

9

10

12

5

45

I

7

14

92

27

8

307

314

518

142

230

360

247

230

368

255

119

88 194

33
40

37

10
3
2

2

14

1

15

1,388
12,«о

167

1.1
102

0.,

73

12

12

20

287

3,090

244

168

412

61

24

170

42
2«

66

238

8,740
34

 

м

Hm

 

100

 

яо-

еттпнвшмхъ

убидо.

За

 

ии.-усп

 

1.x

 

kl

ВЪ

   

на]

 

г.

 

и\

 

].

м

 

ниодобр.

;

  

яоицх/ими»

2И,о
31,4
41,,

36,5

29,5

42,»

28,,

35,.

44,и

34..

32,,

28..-

84,1

36,»

36,7

36,.

22,0
20..

35,:.
21.1

24,«

28, 5

II

 

I

28,.

24,о

34,0.

..о

У,.

21, х

15,,

1.,.

12.,

I.:.

18,.

ие.»

19,,

11,.

10,.

и*

•V

5,.

о,.

6,9

9,.

9,»

7*

8,.

12,.

7,.

12,»
34,о.
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Объяснен. е

 

таблицы.

I.

 

Прежде

 

всего

 

нужно

 

выди-шть

 

вышсдшихъ

 

BBS

 

училищъ

 

до

 

окопчаииия.

к)

 

pea,

 

по

 

особымъ

 

распорнжеииимъ,

 

для

 

представлеиия

 

къ

 

производству,

 

по-

мимо

 

окончания

 

училища.

 

Такнхь

 

было

 

въ

 

общей

 

массе

 

287,

 

или

 

2,.и°/о

 

изъ

числа

 

поступивших!,;

 

во

 

многихъ

 

учнлпщахъ

 

нхъ

 

вовсе

 

не

 

было,

 

или

 

было

очень

 

мало;

 

но

 

въ

 

следующихъ

 

овн

 

составляли

 

значительную

 

долю

 

всей

 

не-

производительной

 

убыли:

 

въ«Московскомъ

 

•/',

 

въ

 

Одссскомъ

 

'/«,

 

въ

 

Кисвскомъ

V»,

 

въ

 

Клисапетградскомъ

 

'/',

 

въ

 

Тверском!.

 

'/».

 

въ

 

Ставропольскою.

 

'/•

 

"

 

teb

Вилепскомъ

 

казачьеиъ

 

отделе

 

почти

 

целую

 

половину.

П.

 

Обратнвъ,

 

загЬыъ,

 

вннмание

 

на

 

два

 

поелт.дше

 

столбца,

 

мы

 

ВАагЬтшгь

довольно

 

значительную

 

разницу,

 

отпосительпо

 

числа

 

поступнвшпхъ,

 

какъ

 

во

всей

 

непроизводительной

 

убыли,

 

такъ

 

еще

 

более

 

въ

 

отчпсленияхъ

 

па

 

сроки

за

 

пеуспехи

 

въ

 

наувахт.

 

н

 

неодобрительное

 

поведете,

 

въ

 

соедипеиии

 

съ

 

ис-

ключпнилмн

 

in

 

дурное

 

поведение.

Много

 

отчпелеиныхъ

 

и

 

нсключенныхъ

 

за

 

neycut.xii

 

н

 

дурное

 

поведеиие

было

 

въ

 

слг.дующпхъ

 

учнлпщахъ:

 

Варшавскомъ,

 

Тифлпсскомъ,

 

Казанскомъ,

Гельснпгфорскомъ,

 

Чугуевскомъ,

 

Киевскомъ

 

и

 

1'нжскомъ

 

и

 

Ииилеискомъ

 

ка-

зачьемъ

 

огделе

 

отъ

 

21

 

до

 

12,5°

 

о

 

изъ

 

числа

 

поступнвшпхъ:

 

наиротнвъ,

 

та-

кнхъ

 

было

 

несравнепио

 

мент.е

 

въ

 

двухъ

 

кавалерииискпхъ

 

и

 

въ

 

Оренбургском!,

до

 

6 в /о.
Половину

 

всей

 

непроизводительной

 

убыли

 

составляют!,

 

вышедшие

 

изъ

 

учи-

лищъ

 

по

 

собственному

 

желанию,

 

т.

 

е.

 

въ

 

чис.ие

 

поступивших!.

 

16,4%)

 

плп

одну

 

шестую.

 

Этоть

 

источинкъ

 

убылиг

 

относительно

 

постуиившихъ

 

былъ

 

вдвое

мепее

 

въ

 

одиомъ

 

Киевскомъ

 

училнще,

 

но

 

въ

 

следующпхъ

 

учнлпщахъ

 

онъ

 

осо-

бенно

 

заметенъ:

 

въ

 

Виленскомъ

 

н

 

Казанскомъ

 

пихотныхъ

 

н

 

н

 

обонхъ

 

каваде-

рийскнхъ

 

отъ

 

25

 

до

 

20%

 

всего

 

числа

 

постуишвшпху

По

 

болизап

 

отчислялось

 

немного

 

1'/»%>

 

нхъ

 

отчислялось

 

очень

 

много

 

въ

Клнсаветградскомъ

 

33

 

чел.,

 

или

 

5"/о.

 

а

 

въ

 

Рнжскомъ

 

и

 

Тифшсскомъ

 

заметно

более

 

чемъ

 

въ

 

прочихъ

 

учнлпщахъ

 

17

 

и

 

20

 

ч.,

 

до

 

3%-

Смертность

 

не

 

велика,

 

изъ

 

всего

 

числа

 

иоступившнхъ

 

умерло

 

въ

 

8

 

ли.тъ

102

 

челов.,

 

или

 

менее

 

1°/о,

 

она

 

была

 

заметна

 

въ

 

Чугуевскомъ

 

12

 

чел.

 

(И,.°/о)

в

 

въ

 

Рпжскомъ

 

9

 

чел.

 

(

 

I

 

.«"/*>)-
III.

 

Где,

 

относясь

 

сииходительно

 

къ

 

приемнымъ

 

исиытаниемъ,

 

старались

 

за-

темъ

 

действовать

 

гуманными

 

мт.рамн

 

н

 

ограничивали

 

число

 

огчнеляемыхъ

за

 

пеуспехп,

 

тамъ

 

было

 

велико

 

число

 

оичнс.илемыхъ

 

<по

 

собственному

жеданию>

 

и

 

нодъ

 

предлогомъ

 

болезнн:

 

панр.

 

Клнсаветградское

 

училище;

ианротнвъ,

 

гдт.

 

были

 

строги

 

и

 

разборчивы

 

на

 

приемахь.

 

a

 

затемъ,

 

ве

упускали

 

изъ

 

вида

 

серьезииыхи.

 

меръ

 

противи,

 

лт.ннвыхъ,

 

тамъ

 

убыль

 

юнкеровъ

по

 

собствеипому

 

желанию

 

относительно

 

не

 

велика.

 

Такъ,

 

въ

 

Киевскомъ,

Тифлпсскомъ

 

и

 

Чугуевскомъ

 

число

 

отчисиенпыхъ

 

было,

 

сравнительно

 

съ

 

дру-

гими,

 

не

 

велико,

 

отъ

 

'/'»

 

до

 

'/*

 

изъ

 

чиаиа

 

постунившпхъ,

 

отчислепо

 

же

и

 

исключено

 

въ

 

Тифлпсскомъ

 

'/».

 

»

 

*ь

 

прочихъ

 

двухъ

 

более

 

'/••

Замечательно,

 

что

 

самая

 

малая

 

общая

 

непроизводительная

 

убыль

 

была

 

въ

Киевсконъ

 

и

 

Чугуевскомъ

 

учнлпщахъ,

 

т.

 

е.

 

тамъ,

 

где,

 

при

 

серъезныхг

 

испыта-

нии*,

 

не

 

были

 

слишком*

 

снисходительными

 

еь

 

течение

 

курса.

 

Я

 

долженъ

исключить

 

однако

 

нзъ

 

этого

 

Московское

 

и

 

Оренбургское

 

училища,

 

к

 

которых!,

меньшая

 

непроизводительная

 

убыль

 

объясняется

 

влиянисмъ

 

посгороннпхъ

 

обсто-

яте.иьствъ.

 

Нельзя

 

поэтому

 

сказать

 

безусловно,

 

что

 

где

 

были

 

снисходительны-

ми

 

къ

 

пеусп+.хамъ

 

юнкеровъ,

 

вь

 

течеиие

 

курса,

 

тамъ

 

была

 

значительною

 

п

общая

 

убыль;

 

пельзя

 

также

 

утверждать

 

положительно,

 

что

 

она

 

увеличивалась

отъ

 

снисходительных!,

 

приемовъ,

 

при

 

серьезной

 

требовательности,

 

въ

 

течение

учебнаго

 

курса

 

(Варшавское

 

училище

 

и

 

Виленский

 

казачий

 

отделъ)
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Непроизводительная

 

убыль

 

падаетъ

 

преимущественно

 

на

 

млал-

ииииии

 

классъ.

 

Это

 

обстоятельство

 

и

 

вышеизложенные

 

факты

 

даготъ

право

 

утверждать,

 

что

 

она

 

во

 

ваъ

 

годы

 

зависела

 

отъ

 

недостаточной

предварительной

 

подготовки

 

поступаюшихъ

 

:

 

она

 

темъ

 

болиы

увеличивалась,

 

чемъ

 

присмные

 

экзамены

 

пыли

 

снисходителътъе

 

и

чемъ

 

строже

 

училища

 

затемь

 

относились

 

къ

 

нсуспешнымъ

 

въ

течение

 

курса,

 

и

 

наироипиъ

 

она

 

темъ

 

более

 

уменьшалась,

 

чемг

пыли

 

строже

 

на

 

приемныхъ

 

испытанияхь

 

и

 

въ

 

течение

 

учебнаю

курса.

Такъ

 

какъ

 

съ

 

открытиемъ

 

учебныхъ

 

курсовъ

 

игриемъ

 

въ

 

учи-

лища

 

не

 

прекращается

 

и

 

продолжается

 

почти

 

во

 

все

 

первое

полугодие,

 

а

 

между

 

темъ,

 

убыль

 

юнкеровъ

 

начинается

 

съ

 

самаго

начала

 

классныхъ

 

ланятин,

 

поэтому

 

п

 

составъ

 

учнлнщъ

 

посто-

янно

 

изменяется:

 

до

 

ноября

 

месяца

 

число

 

учащихся

 

возрастаешь,

а

 

съ

 

декабря

 

постоянно

 

н

 

прогрессивно

 

уменьшается

 

до

 

конца

учебнаго

 

курса.

Изменение

 

въ

 

составе

 

учащихся

 

можетъ

 

быть

 

выражено

 

сле-

дующнмъ

 

пропорциоиалмиымъ

 

отношениемъ

 

спнсочнаго

 

числа

 

юн-

керовъ

 

(no

 

1-е

 

число

 

каждаго

 

месяца)

 

къ

 

сумме

 

ихъ

 

за

 

весь

учебный

 

годъ.

 

если

 

последнюю

 

принять

 

за

 

тысячу:

Въ

 

1871—72

 

пп).

Къ

   

1-му

  

октября.......

      

133

>

       

>

     

ноября .......

      

1 50

>

       

>

     

декабря ......

      

149

>

       

>

     

января .......

       

14

 

г.

>

       

>

     

марта .......

      

143

>

       

>

     

апреля.......

      

141

>

       

>

     

мая ........

      

139

Всего .

    

'.

   

.

   

.

   

lTÔÔO

Действительно,

 

къ

 

1-му

 

октября

 

1871

 

года

 

не

 

било

 

еще

 

окон-

чено

 

приема,

 

хотя

 

курсъ

 

былъ

 

открыть,

 

но,

 

вследстние

 

разно-

врсмепнон

 

присылки

 

волыюонределяющнхся

 

изъ

 

полковъ,

 

учи-

лища

 

продолжали

 

нриемъ

 

до

 

1-го

 

декабря;

 

съ

 

этого

 

месяца

 

на-

чинается

 

заметная

 

убыль;

 

такъ

 

что

 

составъ

 

учащихся

 

до

 

копца

курса

 

уменьшается

 

прогрессивно,

 

более

 

чемъ

 

на

 

1,и5°/о

 

—

 

еже-

месячно.

Въ

  

16

 

учнлпщахъ,

 

съ

 

двумя

 

казачьими

 

отделами,

къ

 

1-му

 

ноября

  

1871

  

г.

   

состояло

    

3,699

>

       

>

 

'

   

мал

        

1872

   

>

        

>

           

3,437

Общее

 

уменьшение

 

представляетъ

 

въ

 

6

 

месяцевъ

 

до

 

7°/о.
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Составь

 

юнкеровъ

 

въ

 

конце

 

каждаго

 

учебнаго

курса.

Памъ

 

необходимо

 

определить

 

составъ

 

учащихся:

 

по

 

возра-

стамъ,

 

происхождеиию,

 

веронснонеданиям7>

 

и

 

предва-

рительному

 

образованию,

 

до

 

поступления

 

на

 

службу,

т.

 

е.

 

те

 

признаки,

 

которыми

 

многое

 

приходится

 

различать

 

у

людей

 

не

 

только

 

въ

 

общественной

 

жизни,

 

но

 

и

 

на

 

школьной

иками.е.

 

Особенное

 

значение

 

для

 

насъ

 

инеюта

 

возрастъ

 

и

 

пред-

варительная

 

подготовка

 

воспнтываемыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

одшгь

 

и

тотъ

 

же

 

человекъ,

 

въ

 

различные

 

годы

 

н

 

пройдя

 

разныя

 

степени

образования.

 

представляетъ

 

ne

 

одинаковую

 

степень

 

духовныхъ,

 

мо-

ра.иыинхъ

 

п

 

физнческихъ

 

силъ.

Мы

 

уже

 

наметили

 

крайние

 

пределы

 

летъ,

 

между

 

которыми

состоять

 

лица,

 

иолучающия

 

образоиание

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учи.ш-

щахъ,

 

хотя

 

даиныя,

 

на

 

которыхъ

 

основаны

 

наши

 

выводы,

 

отно-

сятся

 

къ

 

концу

 

учебныхъ

 

курсовъ,

 

т.

 

е.

 

но

 

исключены

 

всей

 

не-

производительной

 

убыли

 

'),

 

однако

 

они

 

могутъ

 

дать

 

довольно

точное

 

попятие

 

и

 

о

 

первоначальномъ

 

составе

 

училищъ,

 

въ

 

на-

чале

 

учебнаго

 

курса.

Возрастъ

 

обучающихся

 

въ

 

учнлпщахъ

 

юнкеровъ

 

нредставляетт.

четыре

 

периода:

 

1)отъ

 

16

 

до

 

18летъ

 

—

 

еще

 

не

 

всегда

 

сформн-

ровавшиеся

 

юноши,

 

часто

 

склонные

 

къ

 

ребяческимъ

 

постункамъ

и,

 

лишь

 

за

 

редкими

 

нсключениями.

 

одаренные

 

хорошею

 

воснри-

пмчивостью

 

ума,

 

2)

 

отъ

 

18

 

до

 

21

 

года

 

—

 

силы

 

не

 

перестают],

возрастать,

 

но

 

еще

 

не

 

настолько

 

крепки

 

и

 

устойчивы,

 

чтобы,

даже

 

при

 

хорошемъ

 

умственномъ

 

развнтин,

 

каждый

 

могЪ

 

отда-

вать

 

себе

 

отчета

 

въ

 

своихъ

 

поступкахъ

 

и

 

депствияхъ,

 

3)

 

оть

21

 

года

 

до

 

25

 

летъ;

 

периодъ

 

этоть

 

можно

 

считать

 

концомъ

 

юно-

сти

 

и

 

началомъ

 

гражданской

 

правоспособности:

 

это

 

молодость,

когда

 

все

 

силы

 

крепнуть

 

н.ин

 

уже

 

раскрыты,

 

хотя

 

п

 

способны

колебаться,

 

при

 

недостатке

 

развития,

 

на

 

сторону

 

скорее

 

низ-

ших

 

ь,

 

чемъ

 

высшихъ

 

побуждены.

 

Наконецъ,

 

4)

 

въ

 

25

 

и

 

.ИолЬе

.гьтъ

 

—

 

полпая

 

зрелость,

 

силы

 

окрепли

 

и

 

приобрьлп

 

устойчивость

въ

 

томъ

 

наиравлснии,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

человека

 

действовали

•'•.иагоприятствующие

 

воспитательные

 

и

 

учебные

 

нриемы

 

нрржде,

въ

 

его

 

детстве

 

и,

 

особенно,

 

во

 

время

 

юности.

')

 

Они

 

собирались

 

ежегодно

 

въ

 

годовыхъ

 

огчоиахъ

 

о

 

состояв!»

 

учи.иишъ.
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Псчнслепие

 

юнкеровъ

 

по

 

возрастай!,,

 

къ

 

конце

 

у

 

иеб

наги

 

курса,

 

въ

 

ироцеитахъ

 

къ

 

общему

 

числу:

1 1 Сред-

1865.

 

И866. 1 1867. 1868. 1869.

 

IS70. 1871.487г.,

 

нее

 

яа

1.

  

Во.||ШГТЫ.

8

 

леть,

On.

 

16

 

до

 

18

 

лпти. 8,74 Г..35 5,„ 4,« 6,4. б,„ 4,70 6,7. Ô.41

>

   

18

 

>

 

21

 

года. Бб,и 68,т« 44,. 5 52..I 57,3. 48,м 48,7. 49,.о 50..

 

и

>

   

21

  

>

 

25

 

летъ. 32,и. 36,.« 44,оо 37,и5 32.35 ;;7. 30 Зб,и 34,зо :;■".-

Волке

 

25

 

леть

 

.

 

. 3,5. 4,и» 4,» 6,00 4,71 8,м 11,,и 7,., 8,о»

Въ

 

чнсле

   

послед-

нихъ

   

вмелн

    

бо.

лее

  

30

 

.:

 

1.1 1 .

   

въ

общей

 

массе.

 

.

 

. 2,., 0,94 1,0. 1,.. 0,и 2,.о 8,ог 2,т. 2,о.

Число

 

юношей

 

(16—18

 

л.),

 

въ

 

начале

 

нериода,

 

было

 

на

 

5

 

и

до

 

1°/о

 

более,

 

чемъ

 

достигнувшнхъ

 

уже

 

полной

 

зрелости

 

(бол],.

J",

 

льтъ);

 

но

 

съ

 

1870

 

года,

 

неревЬсъ

 

переходить

 

на

 

сторону

иоследняго

 

возраста

 

и

 

продолжает],

 

постоянно

 

возрастать.

 

Нельзя

при

 

этомъ

 

не

 

припомнить,

 

что

 

такой

 

перевесь

 

случился

 

годъ

спустя

 

после

 

допущения

 

въ

 

училища

 

унтеръ-офицеръ

 

общаго

срока;

 

но

 

на

 

перевесь

 

этотъ

 

еще

 

более

 

действовало

 

увеличи-

вающееся

 

число

 

вольноопределяющихся,

 

служащихъ

 

на

 

4-хъ

 

и

6-тн-.гЬтннхъ

 

правахъ

Главную

 

массу,

 

более

 

*U,

 

составляють

 

юнкера

 

отъ

 

18

 

до

 

25

льтъ,

 

но

 

при

 

этомъ

 

явный

 

перевьет,

 

переходить

 

на

 

младшие

 

годы

(18 — 21),

 

когда

 

не

 

всь

 

молодые

 

люди

 

отвыкаютъ

 

отъ

 

порывовъ

юпиинескихъ

 

увлеченин

 

и

 

когда,

 

при

 

недостаточномъ

 

умствепн\>мъ

развитии,

 

требуется

 

особенная

 

осторожность

 

въ

 

приемахъ

 

обу-

чены

 

ии

 

восннтания:

 

многимъ

 

надоело

 

учиться

 

въ

 

детстви.

 

и

юности,

 

a

 

восннтание

 

многихъ

 

испорчено

 

нредшедшнмн

 

школь-

ными

 

млн

 

житейскими

 

неудачами

 

и

 

переворотами.

 

Этому

 

наиболее.

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

критическому

 

возрасту

 

принадле-

жит

 

т.

 

до

 

половины

 

обучаемыхт.;

 

следующий

 

за

 

нимъ,

 

уже

 

доста-

точно

 

установпкшЫсл,

 

возрастъ,

 

— до

 

25

 

летъ,

 

занимаетъ

 

бо.ии.е

двухъ

 

третей:

 

паконецъ

 

десятую

 

долю

 

составляютъ

 

или

 

совер-

шенные

 

юноши,

 

нередко

 

мало

 

развитые

 

физически,

 

или

 

же

 

люди

уже

 

вполне

 

установпвшиеся;

 

если

 

посльдние.

 

нзъ

 

которыхъ

 

не-

которая

 

доля

 

зашла

 

за

 

30

 

ли.ть,

 

нредегавляютъ

 

наиболее

 

падеж-

ный

 

элементъ

 

въ

 

нраве гвенномъ

 

отношеиии.

 

за

 

то

 

первые

 

вред-

ставляють

 

более

 

свежия

 

умственпыя

   

силы

  

для

  

обучения.

    

Две



—

 

11

 

fi

 

—

ЭТИ

 

элемента,

 

какъ

 

бы

 

взаимно

 

уравновешиваясь,

 

теряются

 

въ

общей,

 

превосходящей

 

нхъ

 

въ

 

7

 

разъ,

 

массе

 

молодыхъ

 

людей,

со

 

всеми

 

крайностями,

 

свойственными

 

лътамъ

 

молодости;

 

это

иоглощение

 

последними

 

тогда

 

становится

 

особенно

 

замЬтиымъ,

когда

 

основиыя

 

начала

 

нхъ

 

умственпыхъ,

 

(|шзнческихъ

 

п

 

мораль-

ныхъ

 

силъ

 

были

 

подорваны

 

идя

 

разрушены

 

предшедшнмп

 

пеуда-

чамп

 

воспитательных^

 

нриемовъ.

Происхождение,

 

которымъ

 

(для

 

неокончпвшнхъ

 

курса

 

гнмпазий)

определяются

 

равные

 

сроки

 

службы

 

въ

 

ннжнемъ

 

чине

 

до

 

произ-

водства

 

въ

 

офицеры,

 

можетъ

 

указать,

 

кроме

 

того,

 

на

 

источппкн

развнтия

 

тьхъ

 

пли

 

другнхъ

 

душевныхъ

 

силъ,

 

на

 

проявление

 

тЬхъ

пли

 

другихъ

 

наклонностей,

 

на

 

причины

 

нрнвнтия

 

хорошихъ

 

нлн

дурныхъ

 

нравовъ.

 

Мы

 

разлнчаемъ

 

пять

 

главныхъ

 

сословныхъ

представителей

 

въ

 

составе

 

обучаемыхъ

 

въ

 

учплищахъ

 

юнкеровъ:

ии.оряне

 

потомственные,

 

дворяне

 

личные,

 

дети

 

лнцъ

духовнаго

 

звания

 

съ

 

разночинцами,

 

дети

 

купцовъ

 

и

мьщапъ

 

н,

 

наконецъ,

 

дЬтн

 

крестьянъ;

 

къ

 

послЬдпнмъ

 

исклю-

чптелыио

 

относятся

 

юнкера

 

пзъ

 

ннжннхъ

 

чиновъ

 

общихъ

 

сроковъ,

ностушившпхъ

 

въ

 

военную

 

службу

 

по

 

наборамъ,

 

обязательно.

 

Въ

этнхъ

 

сословныхъ

 

разгранпченияхъ

 

теряются

 

особенности,

 

если

волыюопред'Ьляюииеся

 

долго

 

служили

 

въ

 

званин

 

ннжннхъ

 

чи-

новъ,

 

если

 

недостаточный

 

средства

 

родителей,

 

или

 

безнеч-

ность,

 

устраняли

 

хорошее

 

направление

 

въ

 

домашнемъ

 

воспита-

ны.

 

Поэтому

 

въ

 

средЬ

 

юнкеровъ,

 

изъ

 

нотомствешшхъ

 

дворянъ,

рядомъ

 

съ

 

благовоспитанными,

 

хорошо

 

выдержаинымн

 

юношами

и

 

молодыми

 

людьми,

 

перЬдко

 

встречаются

 

нлн

 

мало

 

способные

или

 

такъ

 

испорченные

 

нравственно,

 

что

 

для

 

руководства

 

нхъ

требуется

 

особенная

 

заботливость

 

въ

 

воснптателыиыхъ

 

приемахъ.

Вт.

 

юнкерахъ

 

прочихъ

 

сословий

 

трудно

 

подметить

 

общие

 

нрн-

знайп,

 

резко

 

характерпзующие

 

каждое;

 

между

 

ними

 

нередки

случаи

 

даровптыхъ

 

личностей,

 

но

 

п

 

не

 

мало

 

совершенно

 

нспор-

ченныхъ

 

нравственно,

 

можетъ

 

быть,

 

отъ

 

недостаточнаго

 

впи-

мания

 

въ

 

первоначалыюмъ

 

воспитанин,

 

можетъ

 

быть,

 

всли-.дствие

нродолжнтелыиаго

 

влияния

 

дурной

 

среды,

 

можетъ

 

быть,

 

наконецъ,

по

 

причине

 

продолжительной

 

службы

 

въ

 

званип

 

вольнооиреде-

ляющагося,

 

безъ

 

должпаго

 

руководства

 

и

 

наставлений

 

старшнхъ

по

 

службе.

 

Таковы

 

многия

 

дЬтп

 

личныхъ

 

дворянъ,

 

прошедшия

училища

 

военнаго

 

ведомства

 

и

 

служившия

 

много

 

лЬтъ

 

въ

 

не-

строевыхъ

 

должностяхъ,

 

преимущественно

 

писарей;

 

но,

 

конечно,

и

 

между

 

ними

 

встречаются

 

способные,

 

даровитые

 

и

 

надежные

юнкера.

 

Общнмъ

 

исключепиемъ

 

служатъ

 

юнкера

 

изъ

 

унтеръ-

офнцеровъ

 

общихъ

 

сроковъ

 

службы,

 

но

 

только,

 

при

 

удачпомъ

и

 

строгомъ

 

выборе;

 

добившись

 

унтеръ-офпцерскаго

 

звапия

 

хоро-
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шею

 

службой,

 

пройдя

 

серьезно

 

солдатскую

 

школу,

 

они

 

закре-

пили

 

въ

 

своемъ

 

сердцЬ

 

уважение

 

къ

 

старшнмъ,

 

п.

 

если

 

не

 

отли-

чаются

 

хорошею

 

воспринмчивостью

 

ума,

 

взамишъ

 

того

 

приобрьли

привычку

 

къ

 

настойчивому

 

труду

 

и

 

охоту

 

къ

 

самодеятельности.

При

 

нвкоторыхъ

 

задаткахъ

 

первоначальнаго

 

образования,

 

до

восгунленЫ

 

на

 

службу,

 

и

 

при

 

счастлявыхъ

 

сиособностяхъ,

 

изъ

ннхъ

 

выходять

 

дельные

 

офицеры;

 

но

 

нередки

 

п

 

обратные

 

слу-

чаи

 

—

 

совершенной

 

неспособности

 

одолеть

 

науки,

 

при

 

самомъ

усидчивомъ

 

труде.

 

Бываютъ

 

исключены

 

и

 

другаго

 

рода:

 

быкший

каитенармусь

 

пли

 

писарь

 

иродолжаетъ

 

оставаться

 

при

 

своихъ

ыатериалышхъ

 

и

 

часто

 

ложныхъ

 

взглядахъ

 

на

 

службу.

Мы

 

еще

 

возвратимся

 

къ

 

более

 

подробной

 

характеристике

юнкеровъ

 

разлнчныхъ

 

категорий,

 

въ

 

главе

 

о

 

военномъ

 

восии-

тании.

                                         

•

Исчисление

  

юнкеровъ

   

по

 

иронсхождению,

 

въ

 

конце

учебнаго

 

курса,

 

въ

 

нроцентахъ

 

къ

 

общему

 

числу:

2.

  

II"

  

происхож-

дение.

1865. 1866.' 1867. 1868.'

 

1869-

 

1870. 1871- 1872.

Сред-

нее

 

за

8летъ.

Дворяне

 

иотомстп. 57,.. 63,7. 68,04 74,И 79,»» 67,4. 59,.. 55,»5 63,5»

>

       

личные.

 

. 27,,з 22,». 22,,. 16,., 13,47 19,»7 22,04 25,.7 21,»о

Духовиаго

   

звавин

н

 

разиочинцы

 

.

 

. 9,оо 6,75 6,01 :,.., 4... Ь,я, 9,.» 12,51 8,14

Купцы

 

в

 

мт.щане

 

. 5,05 6,„ 4,4. 4,,. 2,4.

     

4,,. 6,4. 4,4, 4,7,

0,77 0, м 0,1» 0,оо 0,оо 2... 2,7. 1.» 1,»

ДЬти

 

иотомственныхъ

 

дворянъ,

 

обязанныя

 

двухлетнею

 

служ-

бой,

 

состанляютъ

 

до

 

двухъ

 

третей,

 

следовательно,

 

значитель-

ное

 

большинство;

 

одиако

 

относительное

 

ихъ

 

число,

 

съ

 

1869

 

г.,

стало

 

уменьшаться,

 

вероятно,

 

нследствие

 

возрастания

 

числа

 

вольно-

определяющихся

 

прочихъ

 

сословий,

 

иоступающнхъ

 

па

 

службу.

Детп

 

личныхъ

 

дворянъ,

 

лнцъ

 

духовиаго

 

званЫ

 

и

 

разночнн-

цевъ,

 

большею

 

частью,

 

обязанный

 

четырехлетнею

 

службой,

составляють

 

отъ

 

одной

 

пятой

 

до

 

одной

 

трети;

 

число

 

пхъ

 

до

1869

 

г.

 

понижается,

 

а

 

съ

 

этого

 

года

 

сильно

 

возрастаетъ.

 

Такое

же

 

поннжение

 

въ

 

начале

 

н

 

возрастание

 

съ

 

1869

 

г.

 

замечается

въ

 

сословии

 

куицовъ

 

и

 

мещанъ,

 

часть

 

которыхъ

 

обязана

 

четы-
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рехлетнею,

 

а

 

другая,

 

большая

 

часть

 

—

 

шестнлетпею

 

службой.

Общее

 

число

 

нхъ

 

не

 

превосходить

 

6'.s°/o.

 

Наконецъ,

 

юнкера

 

изъ

крестьянъ

 

незаметные

 

сначала,

 

достигають

 

въ

 

последние

 

три

года

 

отъ

 

2

 

до

 

.9°/о

Сравнивая

 

даппыя

 

о

 

юнкерахъ

 

но

 

сословЫмъ

 

съ

 

данными

 

о

вольнооиределяющихся

 

по

 

правамь

 

службы,

 

нолучаемъ

 

за

 

1

 

по-

слвдпие

 

года:

Служащнхъ

 

па

 

дпухлт.тнемъ

правт.

 

(диюрянъ) ......

Служ.ищнхъ

 

на

 

чеиыргх.ии.т-

пемъ

 

праве

 

(личныхъ

 

дворянъ,

духоишаго

 

ввания,

 

разночни-

цеич.)

    

.........

Служащих!,

 

на

 

гаестилетнемъ

при

 

иг.

 

(купцов!,

 

(не

 

вс+.)

 

и

 

ме-

танъ) .........

Юикериии.

 

имъ

 

уииеръ-офице-

рови.

 

общихъ

 

сроковъ ....

Неразрешенных!,

 

въ

 

правах!,

герольдигю ........

Рядовых!.,

 

непыдерхлиипиихъвсту-

ииит -льна. о

 

лкзамепа

 

на

 

службу

 

.

1871.

Въ

воГискахъ.

Въ

 

учн-

лпщахъ.

1872.

Въ

поисках!,.

38,,

 

•)

29,.

П..

П..

%
59,.*

31, и

6,4.

Въ

 

учи-

лнщахъ.

30,4

12,.

12,,

6,.

%

             

7.
36,,

  

')

        

55,»о

37,..

4,40

1,77

Если

 

носледния

 

две

 

категорин,

 

которыхъ

 

въ

 

у.чилнщахъ

 

не

полагается,

 

прнчислиыъ

 

къ

 

нервымъ

 

двумъ,

 

то

 

нолучпмъ

 

для

первой

 

въ

 

воиискахъ

 

—

 

въ

 

1871

 

г.

 

—

 

57°/о,

 

въ

 

1872

 

г.

 

—

 

55,в°/о,

г.

 

е.

 

почти

 

такия

 

же

 

отношсния,

 

какия

 

сущеетвуютъ

 

въ

 

учнлп-

щахъ

 

для

 

иотомствениыхъ

 

дворянъ.

 

Относительное

 

же

 

число

четырехлвтиихъ

 

и,

 

особенно,

 

ниестилетнихь,

 

въ

 

учплпшахь

естественно

 

должно

 

быть

 

ниже,

 

чемъ

 

въ

 

ноиискахъ,

 

где

 

нхъ

задерживают],

 

сроки

 

службы

 

долее,

 

чИ,мъ

 

иерноразрядныхъ,

 

когда

они

 

сколько

 

нибудь

 

будуть

 

подготовлены,

 

чтобы

 

получить

 

унтеръ-

офнцерское

 

звание,

 

со

 

дня

 

зачнсления

 

па

 

службу.

Въ

 

нодкрвпление

 

такого

 

заключепия,

 

прнводнмъ

 

выводы

 

въпро-

')

 

Сюда

 

причислены

 

я

 

воспитанники

 

Воепно-Учсбныхт,

 

ЗаведевиА.
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центахъ

 

о

  

составе

  

9

  

училищъ,

   

осмотренныхъ

 

нами

   

въ

   

1871

году

 

')

   

въ

 

нихъ

  

находилось:

   

пвхотныхъ

 

юнкеровъ

  

1221

 

и

 

ка-

зачьихъ

 

163.

По

 

срокамъ

 

службы.

                        

Пъхотныхъ

      

Казачкихъ
•

                                  

юнкеровъ.

       

юнкеровъ.

Всехъ

 

обучалось ....... 1,221

         

163

изъ

 

инхъ:

                                              

°/о

          

°/о

ОднолЬтнихъ ........

             

6

           

4

На

   

2-лвтнемъ

 

праве .....

           

48

         

77

>

      

4

         

>

            

> .....

           

31

            

11,6

>

     

6

        

/

           

> .....

          

11 >

> Юн

 

12

 

>

           

> .....

           

4

           

7,5

Унтеръ-офицеровъ

 

срочной

 

службы

 

значительно

 

более

 

между

казаками,

 

ихъ

 

много

 

поступило

 

въ

 

Ставропольское

 

училище

 

изъ

Терскаго

 

и

 

Кубанскаго

 

войскъ

 

(13

 

нзъ

 

48

 

всехъ

 

иостунившихъ

урядниковъ).

 

Въ

 

составе

 

пЬхотпыхъ

 

учплнщъ

 

было

 

сравнительно

много

 

4-хъ

 

н

 

6-ти-летнихъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

Казанскомъ,

 

Иетер-

бургскомъ

 

и

 

Тнфлисскомъ

 

состояло

 

более

 

30°/о

 

бывшихъ

 

писарей,

которые

 

воспользовались

 

правомъ

 

образования

 

въ

 

учяиищахъ,

предоставленнымъ

 

воспитанникамъ

 

военнаго

 

ведомства.

Составъ

 

юнкеровъ

 

по

 

вероисповиъданиямъ

 

представляеть

 

пол-

ное

 

преобладание

 

последователей

 

православной

 

церкви;

 

иноверны

составляють

 

въ

 

последние

 

годы

 

около

 

одной

 

восьмой

 

доли,

 

а

между

 

ними

 

многочисленнее

 

другнхъ

 

католики

 

—

 

Чи,

 

за

 

ними

лютеране

 

и

 

протестанты

 

—

 

Чю,

 

магометанъ

 

же

 

не

 

более

 

'/юо, —

магометане

 

встречаются

 

только:

 

въ

 

Тнфлисскомъ,

 

Казанскомъ

 

н

Виленскомъ

 

учнлпщахъ,

 

лютеране

 

—

 

преимущественно

 

въ

 

Гель-

сннгфорскомъ

 

и

 

Рижскомъ,

 

а

 

армяне

 

—

 

исключительно

 

въ

 

Тнф-

лисскомъ

 

училище.

Исчпсление

 

юнкеровъ

 

но

 

ввронсповеданиямъ

 

въ

 

конце

учебныхъ

 

курсовъ,

 

въ

 

процентахъ

 

къ

 

общему

 

числу:

\и

 

Въ

 

ягомъ

 

году

 

подлежали

 

осмотру

 

училища

 

въ

 

скверно!),

 

восгочноии

 

и

южноП

 

полосе

 

Россив,

 

т.

 

с.

 

6

 

вехотныхъ

 

и

 

все

 

каиачьн.

 

Нужно

 

злмктить,

что

 

въ

 

агнхъ

 

учнлпщахъ

 

обучается

 

сравнительно

 

меньшее

 

число

 

нотомствеп-

ныхъ

 

дворянъ,

 

чемъ

 

въ

 

западной

 

полосе

 

и

 

во

 

всей

 

кавалерии.

Юп«.

 

Учшл.

 

т.

 

н.

                                                                      

9
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H865.

 

«866.

 

1867.

 

1868

   

1869.

 

1870.

 

1871.,

 

1872.

3.

   

По

  

вт.роигпо-

и:И,

 

ианиачи..

ИИрапос.иавнаго

 

.

 

.

Рнмско

 

-

 

католиче-

скаго

 

.......

Квангелнческо-лю-

теранскаго

 

и

 

про-

теставтскаго .

 

.

 

.

Армяно-грегориав-

скаго

 

н

 

католн-

ческаго

 

.....

Магометанскаго .

77,м

Сред-

псеза

8летъ

79.1.

   

81,оо,82,ы

   

85,,,

   

86,7»

 

;

 

87,».

7,57

      

6,««

      

7,м6,.. 11,60 9,..

14,., 19,74 5,„

0 0 0,и.

1,0, 1... 2,..

9,и

5,о.

0,м

2,оо

о,»5

0,47

1,*«»

5.0.

      

3,45

0,4.

О,..

0,аи

1.07

88..7

    

85,»»

7,,о7,..

2,«

О,,»

0,7.

5,,

О,,.

1.!.

Число

 

юнкеровъ

 

нравославпаго

 

исноведания

 

ностояпно

 

и

 

про-

грессивно

 

возрастаете,

 

увеличению

 

нхъ

 

особенно

 

способствовало

появление

 

въ

 

учнлпщахъ

 

съ

 

1869

 

г.

 

значптельпаго

 

числа

 

казачь-

нхъ

 

юнкеровъ,

 

исключительно

 

православной

 

веры.

 

Число

 

католи-

ковъ

 

и

 

магометанъ

 

колеблется,

 

но

 

первые

 

удерживаются

 

только

около

 

7°/о,

 

а

 

число

 

поствднихъ

 

редко

 

превосходить

 

2"

 

о.

 

После-

дователи

 

евапгелпческнхъ

 

псповеданий

 

уменьшаются

 

отъ

 

19

 

до

3°/о,

 

а

 

съ

 

открытиемъ

 

училища

 

въ

 

Тнфлиссе

 

въ

 

1867

 

г.

 

появ-

ляются

  

последователи

 

армянской

 

церкви.

Хотя

 

степе т,

 

предварительной

 

подготовки

 

посту нающнхъ

 

въ

училища

 

нами

 

уже

 

очерчена

 

довольпо

 

яркими

 

красками,

 

однако

не

 

будетъ

 

лишпимъ

 

представить

 

зди.сь

 

составъ

 

обучающихся

юнкеровъ,

 

по

 

нхъ

 

предварительному

 

образоваиию

 

до

 

пос-

тупления

 

на

 

службу.

 

Мы,

 

конечно,

 

не

 

можемъ

 

привести

 

по-

дробныя

 

данныя,

 

по

 

гиимъ

 

различнымъ

 

родамъ

 

учебныхъ

 

заведений.

въ

 

которыхъ

 

обучались

 

когда-либо

 

юнкера,

 

—

 

это

 

значило

 

бы

перечислить

 

все

 

внсшия,

 

средпия

 

и

 

инсшия

 

школы

 

въ

 

1'оссии.

Намъ

 

интереснее

 

было

 

бы

 

определить

 

нхъ

 

но

 

классамъ,

 

изъ

которыхъ

 

выходятъ

 

все

 

добровольно

 

поступающие

 

на

 

службу:

но

 

такихъ

 

снеденЫ,

 

до

 

спхъ

 

поръ,

 

не

 

помещалось

 

въ

 

послуж-

ныхъ

 

снискахъ;

 

попытки

 

же

 

учнлшцпаго

 

Начальства

 

записывать,

со

 

словъ

 

юнкеровъ,

 

изъ

 

какого

 

класса

 

они

 

вышли,

 

оказались

 

не-

удачными,

 

каждый

 

старается

 

приписать

 

себе

 

высший

 

классъ,

 

въ
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надежде,

 

что

 

более

 

веры

 

будутъ

 

имети.

 

къ

 

его

 

познан илмъ

 

')•

По

 

этнм'ь

 

нричинамъ,

 

мы

 

ограничились,

 

согласно

 

оффнциалыиымъ

отчетамъ,

 

тремя

 

категориями:

 

I)

 

окончнвшие

 

курсъ

 

средннхъ

учебныхъ

 

заведепии,

 

II)

 

неокончпвшие

 

въ

 

ннхъ

 

курса

и

 

III)

 

унтеръ-офнцеры

 

общнхъ

 

сроковъ

 

службы,

 

и

 

въ

каждой

 

нзъ

 

двухъ

 

нервихъ

 

выделнлии

 

воспитан

 

и

 

нковъ

 

июенно-

учебпихъ

 

заведении,

 

какъ

 

ииредстанляюицнхъ

 

некоторын

 

особен-

ности,

 

по

 

военному

 

складу

 

своего

 

воспнтания.

 

Въ

 

чнсле

 

неокон-

чишшнхъ

 

курса

 

средннхъ

 

учебныхъ

 

заведенин

 

заключаются

 

юнкера

нпешихъ

 

школъ

 

или

 

вовсе

 

небыкшие

 

въ

 

школахъ;

 

въ

 

среде

 

же

восиштанннковъ

 

воепно-учебныхъ

 

заведении

 

—

 

находятся

 

кадеты.

нреобразованиыхъ

 

корпусонъ,

 

воспитанники

 

военныхъ

 

гимназин

и

 

нрогимназин

 

п

 

нреобразованиыхъ

 

или

 

упраздненных!»

 

учнлнщъ

военнаго

 

ведомства,

 

н

 

воспитанники

 

бмншнхъ

 

в<>еиино-нача.имим\ъ

школъ.

 

Иаконецъ,

 

ботыная

 

часть

 

юнкеровъ

 

нзъ

 

унтеръ-офнце-

ропъ

 

общнхъ

 

сроковъ,

 

или

 

прошли

 

специалыиыя

 

и

 

артпллсрипгкия

школы,

 

или

 

же

 

поступали

 

па

 

службу

 

уже

 

грамотными.

')

 

Въ

 

одпомъ

 

учнлище

 

въ

 

1868

 

г.,

 

былъ

 

сделанъ

 

подробный

 

опросъ

 

н,

 

на

осноииапиии

 

собственных!.

 

ипкязаниГи

 

юнкеровь,

 

приходилось

 

на

 

100

 

обучающихся

изъ

 

6

 

класса — 17,

 

изъ

 

6—24,

 

4

 

—

 

83,

 

3

 

класса

 

н

 

л

 

иже

 

26;

 

можно

 

думать,

суди

 

по

 

предварительной

 

подготовка,

 

что

 

иоказапия

 

юнверонь

 

быии

 

нреувелн-

чсны.

 

Кслпбы

 

только

 

'/*

 

ne

 

доходила

 

до

 

I

 

класса,

 

то

 

ылалииин

 

кляссъ

 

не

представиялъ

 

бы

 

для

 

ынопихъ

 

трудпостеП.

 

Здись

 

не

 

нужно

 

впрочемъ

 

забывать,

что

 

мы

 

нньеыъ

 

дпло

 

съ

 

выводами,

 

относящимися

 

до

 

конца

 

учебного

 

курсп.

т.

 

е.

 

съ

 

искличениемъ

 

ночги

 

всей

 

непроизводительной

 

убыли.

У*
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4)

 

Исчислепие

 

юпкеровъ

 

по

 

степени

 

предваритель-

ной

 

подготовки

 

до

 

постунления

 

въ

 

военную

 

службу— въ

конце

 

учебныхъ

 

курсовъ,

 

въ

 

процентахъ

 

къ

 

общему

числу.

Кятггорин.

I.

 

Иолучнвшие

 

об-

разовлше

   

въ

 

вые-

Сред-

1865.

 

1866.

 

1867.

 

1868.

 

1869.

 

1870.

 

1871.

 

1872.

 

нее

 

за

8лету

шиихъ

 

н.и и

 

средннхъ

учебныхъ

   

заведе-

нияхъ,

    

НЛП

    

ИИМИ.К-

виие

  

свидетельства

о

   

выдержанин

    

in.
и

и

 

и

 

хи,

 

экзамена.

 

.

 

. 7... и* 1

   

8,«о 5,9» 6,01 4,„ 4, и 3,» 4,-

Въ

  

томъ

   

чист:

вы

 

шедши

 

хъ

 

изъ

 

во-

енных!-

     

учнлищъ

ИЛН

     

ОКОНЧИВШИХ!.

курсъ

      

военпыхъ

3,зи •> ],«, 3,о. 4,.» 2,7. 2,« 2,и» 2,м

II.

 

Не

 

имеющнхъ

свидетельства

 

сбъ

окоичании

 

курса

 

въ

средннхъ

      

учеб-

ныхъ

 

заведешяхъ. 92,.и 95, м »6,$и 94,ви 94,оо 92,4. 91,7. 92,о. 93,м

Въ

   

томъ

  

чист:

бывшнхъ

  

въ

 

воен-

но-учебныхъ

 

заве-

дешяхъ,

 

ионеокон-

чнвшнхъ

 

курса

 

во-

енпыхъ

 

гимназий

 

. 27,оо ::.'..-,.■. 34,п

   

34,м 31, м

   

30,i. 27,.7 25,.. 29,м

В

 

ъ окр ужи

 

ы

 

хъ и.аз.ич ьихъ (5,7.)

III.

 

Изъ

 

унгеръ-

офицеровъ

 

общнхъ

H

 

е б и д 0. -'■•■■ 4,.. 4,40 2,„

Всего

 

нзъ

 

воепно-

учебныхъ

    

заведе-.

30,и. 32,и 36,>)и 37,ю 35,5» 32,t4 30,04 32,оо 32,оо

Категория

   

окончгтиихъ

  

курсъ

   

среднихъ

   

учебныхъ

  

заведений

весьма

 

незначительна;

  

вместе

 

съ

 

выписанными

  

изъ

  

военныхъ
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учнлпщъ

 

до

 

окончания

 

курса

 

такихъ

 

во

 

всей

 

,прмин

 

можно

 

счи-

тать

 

не

 

более

 

150;

 

некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

держать

 

офнцерский

экзаменъ,

 

не

 

поступая

 

въ

 

училища,

 

а

 

собственно

 

въ

 

уш.шщахъ

нхЪ

 

состонтъ

 

4

 

и

 

до

 

G°/o

 

всего

 

числа

 

обучающихся.

 

Действи-

тельно

 

въ

 

последнее

 

четырех.уиугие

 

1 1869— 1872

 

г.)

 

ихъ

 

было

отъ

 

100

 

до

 

125.

 

Въ

 

этомъ

 

чнсле

 

иеокончившихъ

 

курса

 

воен-

ныхъ

 

учнлнщъ,

 

большею

 

частью,

 

вынпсапныхъ,

 

за

 

неуспехи

 

въ

наукахъ

 

и

 

дурное

 

поведение,

 

въ

 

войска

 

—

 

унтеръ-офнцерами,

считалось

 

более

 

половины

 

—

 

отъ

 

60

 

до

 

75

 

').

Категория

 

неокончившихъ

 

курсъ,

 

более

 

93°/о,

 

распадается

 

на

несколько

 

довольно

 

заметныхъ

 

отшенковъ:

 

a)

 

пмшсдииие

 

изъ

разннхъ

 

классовъ

 

гнмназий,

 

преимущественно

 

пзъ

 

3-го

 

п

 

4-го,

28"/о,

 

б)

 

вышедшие

 

изъ

 

ноенныхъ

 

гвнназий,

 

изъ

 

бывшнхъ

 

учп.инщъ

военнаго

 

ведомства,

 

а

 

въ

 

носледнис

 

три

 

года

 

изъ

 

военныхъ

 

про-

гнмназий,

 

заменнвшнхъ

 

эти

 

училища:

 

всего

 

этой

 

категорин

 

воиин-

танннковъ

 

военно-учебныхъ

 

заведений— более

 

29°/о.

 

Между

 

ними

только

 

въ

 

последние

 

годи

 

пояпнлось

 

весьма

 

незначительное

 

число

окончишинхъ

 

курсъ

 

военныхъ

 

ирогнмназий.

 

пмеющнхъ

 

хорошую

начальную

 

подготовку

 

н

 

чсрезъ

 

это

 

нриобревшнхъ

 

уже

 

репутацию

хоротихъ

 

ученнковъ;

 

они

 

заменяютъ

 

бывшнхъ

 

восиптанниковъ

учн.иищъ

 

военнаго

 

педомства

 

н

 

военно-начальных ь

 

школь,

 

число

кэторыхъ

 

сильно

 

возрасло

 

носле

 

уннчтожения

 

обязательной

 

для

ннхъ

 

службы

 

m.

 

нижнемъ

 

звании

 

(6-ти)

 

и

 

сраниеиия

 

ихъ

 

по

 

нро-

исхождению

 

съ

 

прочими

 

вольноопределяющнмнся.

 

Дейсииптелыю,

до

 

приобразования

 

военно-началыиыхъ

 

школъ

 

(въ

 

военныя

 

нро-

гимназии),

 

выпускалось

 

въ

 

армию

 

нижними

 

чипами

 

до

 

700;

 

но

изъ

 

ннхъ

 

до

 

1869

 

г.

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

могли

 

поступать

еще

 

весьма

 

немногие;

 

поэтому

 

въ

 

составе

 

воспитании

 

конь

 

военно-

учебпыхъ

 

заведений

 

до

 

1869

 

года

 

находились

 

почти

 

исключи-

тельно

 

m

 

и

 

воспитанники

 

бывшнхъ

 

кадетскнхъ

 

корпусоиъ,

 

или

же

 

немногие

 

воспитанники

 

ноенныхъ

 

гимназий,

 

но

 

съ

 

1870

 

года

въ

 

общемъ

 

составе

 

обучающихся

 

въ

 

учи.ипщахъ

 

замечается

 

зна-

чительный

 

процентъ

 

(отъ

 

17

 

до

 

20

 

и

 

до

 

30°

 

о

 

общаго

 

числа)

восиптанниковъ

 

учнлищъ

 

военнаго

 

ведомства,

 

чпело

 

ихъ

 

пре-

взошло

 

восиптанниковъ

 

военныхъ

 

гиыназий

 

и

 

немиогихъ

 

уже

остававшихся

 

кадетъ.

')

 

Выше

 

мы

 

иш.иии.ин.

 

что

 

вышедшнхъ

 

изъ

 

военным,

 

учи.инщъ

 

унтсръ-офице-

рами

 

въ

 

последнее

 

5-летие

 

(1867—1871

 

г.)

 

было

 

80

 

и.

 

"при

 

томъ,'

 

въ

 

посл-Ьдпие

два

 

годи,

 

число

 

нхъ

 

возрастает.:

 

въ

 

1871

 

—

 

96,

 

въ

 

1872 — 93,

 

но

 

злесь

 

нужпо

считать

 

оть

 

25

 

до

 

30

 

выиускаеныхъ

 

по

 

окончанин

 

курса

 

по

 

третьему

 

разряд;

съ

 

иравомъ

 

п|юнэводства

 

въ

 

офицеры

 

черезъ

 

6

 

ми.сицопь

 

службы,

 

безъ

 

экза-

мена

 

и

 

безъ

 

вакансий

 

(см.

 

сгр.

 

39).
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Такъ,

 

въ

 

конце

 

последпнхъ

 

учебныхъ

 

курсовъ,

 

въ

 

юнкерскпхъ

учнлищахъ

 

было:

1871

 

г.

 

')

     

1872

 

г.

 

•)

1)

  

Воспитанников'!,

 

ноенныхъ

 

гнмпазий

    

.

    

.

    

.

    

304

         

330

11%

          

9.«о%

2)

  

Воспитанников!,

 

учп.шицъ

 

военпаю

 

ведом-

ства,

 

но

 

въ

 

чнсле

 

ихъ

 

еще

 

весьма

 

маю

 

воен-

ным,

 

нроиимназнстовъ,

 

окончившись

 

началь-

ное

 

восннтание .......... 487

         

440

17%

           

13%

Но

 

значительная

 

часть

 

восппиапннкопъ

 

бывшпхъ

 

учнлпщъ

военнаго

 

ведомства,

 

во

 

всехъ

 

отношенияхъ,

 

пррдетавляла

 

эле-

менты

 

мепее

 

другим

 

способные

 

къ

 

занятиямъ

 

и

 

билее

 

друиихъ

испорченные

 

нравственно.

Третий

 

оттенокъ

 

II

 

категорин

 

состапляютъ:

 

в)

 

вышедшие

 

изъ

ннзшпхь

 

школъ

 

гражданскнхъ

 

и

 

духовныхъ,

 

а

 

равно

 

получии-

шпхъ

 

одно

 

домашнее

 

образование,

 

такнхъ

 

можно

 

считать

 

до

34°

 

о,

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

иосиедшс

 

годы

 

(съ

 

1*69

 

г.)

 

присоединяются

казачьи

 

юнкера

 

окружныхъ

 

школъ

 

нлн

 

паучившиеся

 

чему

 

пнбудь

самоучкою.

Такнмъ

 

образомъ,

 

юнкера

 

въ

 

училищахъ

 

распадаются

 

на

следующие

 

отгЬнки,

 

различаемые

 

какъ

 

но

 

степени

 

знаний

 

или

развития,

 

такъ

 

н

 

но

 

особен ностямъ

 

склада

 

ихъ

 

поиятий,

 

подъ

несокрушимымъ

 

влияниемъ

 

ихъ

 

предшединаго

 

восиптания:

')

 

Нужно

 

iiMt.Tb

 

въ

 

вид),

 

что

 

эин

 

цифры

 

иираукаюп.

 

наименьшее

 

число

 

и

нредсгаплянип.

 

очищенный

 

магериалъ

 

отчисиениямн

 

и

 

нскличичииямн,

 

въ

 

течепии

времени

 

съ

 

1869

 

но

 

1872

 

и.

 

Нриемъ

 

бывшихъ

 

воспитанников*

 

\чилнщь

 

воен-

наго

 

ведоиства

 

начался

 

съ

 

1869

 

г.

 

прекратился

 

только

 

съ

 

выслугою

 

сроковъ

службы

 

но

 

пронсхождепию.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

въ

 

некоторыя

 

у

 

пнища,

 

напрнчи.ръ

Петербургское,

 

Казанское,

 

Тифлисское

 

и

 

Киевсюе,

 

ихъ

 

принималось

 

до

 

30%

вси

 

го

 

чисиа

 

посгуннвшнхъ.
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Состояло

 

обучающихся.

По

 

сред-

нему

 

вы-

воду

 

за

8

 

летъ.

1-я

 

катеюрия

 

—

 

4,м%.

1)

  

Окопчнвшие

 

курсъ

 

средннхъ

 

учебныхъ

заведсний

    

..........

2)

  

Вышедшие

 

ииь

 

военныхъ

   

учи. нищ.

  

до

окончания

 

курса» ........

11-я

 

катсюрия

 

—

 

93,«о%.

3)

  

Неокончнв.нис

 

курса

 

гражданской

 

гим

назин

 

и

 

семинарин ......

4)

  

Иеокопчнвшие

 

курса

 

воеиныхъгимназий

5)

  

Бывшис

 

въ

 

учнднщахъ

 

воепнаго

 

ведом

ства,

 

въ

 

заменъ

 

которыхъ

 

въ

 

послед

ние

 

годы

 

являются

 

воспитанники

 

воен

ныхъ

 

прогимназий ......

6)

  

Бывшие

 

чи.

 

уездныхъ

 

и

 

луховиыхъ

 

учи

.пинах

 

ь.

 

въ

 

разныхъ

 

начальных!,

 

шко-

лахъ

 

и

 

домашпяго

 

образованин .

   

.

   

.

111-я

 

катеюрия

 

—

 

2,««%.

7)

 

Изъ

 

унгеръ-офнцеровъ

 

общнхъ

 

сроковъ,

большинство

 

которыхъ

 

прошло

 

спе-

циальныл

 

школы

  

въ

 

войскахъ

    

.

    

.

    

.

%

1.7

2.7

28

12

34

2...

По

    

солрииищими.

 

сведе-

пиямг

 

при

 

осмотре

   

учи-

ли

 

щь

 

нъ

  

И»71

 

году

  

гь

9

 

училищах-*..

Юмюр. Уридш.

33

И

32

9

24

 

«) 0,>

21

 

») 37»)

Во

 

всемъ

 

составе

 

учащихся

 

юикеровъ

 

бывшие

 

воспитанники

военно-учебныхъ

 

заведений

 

(всехъ

 

категорий)

 

постоянно

 

состав-

ляли

 

одну

 

треть;

 

къ

 

нимъ

 

за

 

последние

 

годы

 

присоединить

 

сле-

дуетъ

 

до

 

10°/о

 

какъ

 

урядниковъ,

 

такъ

 

и

 

унтеръ-офицеровъ

 

об-

щаго

 

срока,

 

имевшихъ

 

возможность

 

или

 

воспнтаниемъ,

 

или

 

про-

')

 

Въ

 

томъ

 

чнсле

 

окончи

 

шин

 

хъ

 

курсъ

 

военных

 

и.

 

прогнмпазий — 6%.

*)

 

Окончило

 

курсъ

 

уездныхъ

 

и

 

приходскнхъ

 

учниищъ:

 

пехотныхъ

 

юикеровъ

12,»,

 

казачьихъ

 

юикеровъ

 

—

 

12%,

 

домашпяго

 

образовавия

 

первыхъ

 

—

 

10,»,

 

по-

следпнхъ

 

25°/».
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должителыюю

 

службой

 

солдатомъ

 

усвоить

 

пзвестпый

 

вюъшний

отиненокъ

 

военнаго

 

закала.

Заметное

 

нсключение

 

представляетъ

 

Оренбургское

 

училище,

въ

 

которомъ

 

въ

 

среде

 

пехотпыхъ

 

юикеровъ:

 

воспитанники

 

воен-

ной

 

гнмназип,

 

военной

 

прогнмназин

 

и

 

бывшнхъ

 

училищъ

 

воепнаго

ведомства

 

составляютъ

 

более

 

60°/о;

 

въ

 

числе

 

же

 

казачьнхъ

 

—

восиитанпики

 

техъ

 

же

 

заведений,

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

воен-

ной

 

гнмназин

 

—

 

31°/о,

 

но

 

къ

 

нимъ

 

следуетъ

 

присоединить

 

42°/о

юикеровъ,

 

обучавшихся

 

въ

 

школе

 

офицерскихъ

 

детей

 

Оренбург-

скаго

 

войска,

 

въ

 

уральскихъ

 

войсковыхъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

станич-

ныхъ

 

школахъ.

 

Поэтому,

 

юнкера,

 

не

 

обучаншиеся

 

въ

 

военныхъ

ваведенияхъ,

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

учнлище

 

простираются:

 

до

 

37°

 

о —

пахотные

 

и

 

до

 

27°

 

о —

 

казачьи.

Данный

 

эти

 

доказываютъ

 

наше

 

замечание

 

о

 

важномъ

 

значенип

для

 

Оренбургскаго

 

края

 

военпыхъ

 

гнмназий

 

п

 

нрогнмназин,

 

кото-

рымъ,

 

можпо

 

сказать,

 

только

 

и

 

комплектуется

 

Оренбургское

Юнкерское

 

Училище,

 

если

 

не

 

принимать

 

въ

 

разсчетъ

 

вольно-

определяющихся

 

'Гуркестанскаго

 

Военнаго

 

Округа.

Все,

 

что

 

говорилось

 

нами

 

о

 

составныхъ

 

элементах!,

 

юикеровъ,

обучающихся

 

въ

 

училищахъ,

 

сводится

 

къ

 

следующимъ,

 

весьма

важнымъ

 

для

 

воспнтания,

 

выводамъ:

1.

   

Преобладающи!

 

возрастъ — 18— 25

 

л.

 

съ

 

перевесомъ

такихъ

 

летъ,

 

до

 

21

 

года,

 

когда,

 

при

 

недостаточноыъ

 

ум-

ственномъ

 

развитии,

 

молодые

 

люди

 

не

 

легко

 

отвыкаютъ

 

отъ

порывовъ

 

увлечения

 

и

 

если

 

ихъ

 

способности

 

не

 

потеряли

воснриимчивости,

 

то

 

удачными

 

воспитательными

 

приемами,

при

 

должной

 

настойчивости

 

и

 

энергии

 

воспитателей,

 

можно

съ

 

ниии

 

достигнуть

 

заметныхъ

 

успеховъ

 

и

 

въ

 

науке,

 

и

въ

 

образовали

 

характера.

2.

   

Дети

 

потомственныхъ

 

дворянъ

 

значительно

 

преобла-

дают^

 

большая

 

часть

 

ихъ.

 

равно

 

и

 

многия

 

изъ

 

детей

 

лич-

ныхъ

 

дворянъ,

 

даютъ

 

тотъ

 

благородный

 

и

 

нриличныии

 

внеш-

ний

 

отпечатокъ,

 

который

 

всегда

 

бываетъ

 

следствиемъ

 

более

утончепнаго

 

домашняго

 

восиитания.

 

Но

 

еще

 

надъ

 

многими

изъ

 

нихъ,

 

более

 

испорченными

 

разными

 

неудачами

 

въ

жизни ,

 

у

 

которыхъ

 

успела

 

укорениться

 

привычка

 

къ

праздности

 

и

 

лепости,

 

нужна

 

заботливая

 

и

 

терпеливая

 

на-

блюдательность

 

воспитателей-офицеровъ,

 

безъ

 

чего

 

немысли-

ма

 

удачная

 

борьба

 

для

 

достижения

 

улучшений

 

въ

 

характере
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и

 

для

 

нскоренения

 

дурныхъ

 

привычекъ,

 

часто

 

ведущихъ

 

къ

порокамъ,

 

а

 

затЬмъ

 

и

 

къ

 

простункамь,

 

н

 

даже

 

къ

 

пре-

стунлениямъ.

Съ

 

предоставлениемъ

 

нрава

 

поступать

 

въ

 

юнкерския

училища

 

воснитанпикамъ

 

бывшихъ

 

училищъ

 

военнаго

 

ве-

домства,

 

въ

 

носледние

 

два,

 

три

 

года,

 

въ

 

некоторыхь

 

учили-

щахъ

 

заметно

 

выдвинулся

 

элемента

 

служившихъ

 

въ

 

нестрое-

выхъ

 

званияхъ.

 

преимущественно

 

писарскихъ.

 

Многие

 

изъ

нихъ

 

вынесли

 

д\рныя

 

привычки

 

и

 

до

 

такой

 

степени

 

закоре-

нели

 

въ

 

нихъ,

 

что

 

лучшая

 

среда

 

въ

 

училищахъ

 

не

 

всегда

могла

 

пересилить

 

ихъ

 

убеждений

 

и

 

взг.иядовъ;

 

его

 

особенно

было

 

заметпо

 

иамъ,

 

где

 

число

 

ихъ

 

достигало

 

30°/о.

 

Но

элемоимь

 

погь

 

начипаеть

 

уменьшаться

 

и

 

скоро

 

нзсякнетъ

совершенно,

 

съ

 

уснехомъ

 

заменянсь

 

воспитанниками

 

воен-

ныхъ

 

пропимназий.

3.

   

Религиозное

 

разномыслие

 

никогда

 

не

 

можеть

 

быть

вонросомъ

 

въ

 

деле

 

воспитания.

 

если

 

воспитатели

 

заботливо

по.церживаютъ

 

въ

 

школе

 

тотъ

 

характерь

 

веротерпнмостн,

который

 

такъ

 

твердо

 

поддерживается

 

во

 

всемъ

 

государстве;

при

 

томъ,

 

ища

 

нравославнаго

 

вероисповедания

 

чнсломь

 

такъ

преобладаютъ

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ,

 

что

 

юнкера

 

ино-

верческихъ

 

исповедании

 

составляют'!,

 

между

 

сотнями — единицы.

Наиболыне

 

единства

 

иредставляютъ

 

казачьи

 

училища,

 

съ

исключительно

 

нравославнымъ

 

составомъ.

4.

   

Самое

 

разнообразное

 

накопление

 

нредставляетъ

 

пред-

варительное

 

образование:

 

разнообразие

 

подготовки

 

не

 

пред-

ставляло

 

бы

 

преградъ

 

для

 

обучения,

 

есиибы

 

принадлежащие

къ

 

разпымъ

 

школамъ

 

и

 

разнымъ

 

классамъ

 

юпкера

 

имели

хорошее,

 

уже

 

законченное

 

начальное

 

образование,

 

напротивъ.

оно

 

шатко

 

и

 

недостатки

 

его

 

заметны,

 

хотя

 

и

 

въ

 

неодина-

ковой

 

степеин,

 

какъ

 

у

 

вышедшаго

 

изъ

 

4-го

 

и

 

даже

 

5-го

класса

 

гнмназий,

 

такъ

 

и

 

у

 

неокопчившаго

 

курса

 

низшей

школы

 

(3-го

 

разряда)

 

или

 

кое-чему

 

учпвшагося

 

дома,

 

до

 

но-

ступления

 

на

 

службу.

 

При

 

такомъ

 

условии,

 

юнкерскимъ

 

учи-

лищамъ

  

приходится

 

употребить

  

целый

   

годъ

  

(собственно

 

7
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месяцевъ),

 

чтобы

 

доучивать

 

всехъ

 

оторвавшихся

 

отъ

 

школъ

и

 

употреблять

 

значительный

 

уснлия

 

на

 

то,

 

что

 

такъ

 

легко

завершается

 

въ

 

годы

 

детства,

 

всякою

 

хорошо

 

организован-

ною

 

начаиьною

 

школой.

 

Усилия

 

эти,

 

уже

 

выразившияся

образованиемъ

 

нрнготовнтельнаго

 

класса

 

при

 

Варшавском-!,

отделе.

 

становятся

 

особенно

 

трудными

 

въ

 

казачьихъ

 

учили-

щахъ — Оренбургскомъ

 

и

 

Ставропольскому

 

внрочемъ,

 

крайне

недостаточную

 

подготвку

 

казачьи

 

юнкера

 

искупаютъ

 

не-

обыкновешиымъ

 

трудолюйиемъ

 

и

 

полною

 

охотой

 

усвоить

 

ссбе

необходимый

 

знания;

 

но

 

этой

 

инициативы

 

въ

 

работе,

 

этого

стремления

 

дорожить

 

временемъ

 

и

 

раскрытыми

 

средствами

образования

 

не

 

достаетъ

 

у

 

многихъ

 

юнкеровъ,

 

толкавшихся,

до

 

ноступления

 

на

 

службу,

 

въ

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заведе-

нияхъ

 

и

 

вынесшихъ

 

привычки

 

совершенной

 

анатии

 

къ

 

рабогв.

5.

 

Наконецъ,

 

если

 

обратить

 

вннмание

 

на

 

внешний

 

видъ,

которымъ

 

мы

 

обыкновенно

 

различаемт.

 

человека

 

военнаго

отъ

 

гражданскаго,

 

то

 

поступающие

 

въ

 

училища

 

юнкера

распадаются

 

на

 

две

 

неравныя

 

части:

 

1 )

 

меньшую

 

—

 

43%,

составляютъ

 

воспитанники

 

военно-учебныхъ

 

заведений,

 

уряд-

ники

 

казачьихъ

 

войскъ

 

н

 

унтеръ-офпцеры

 

общаго

 

срока

 

—

все

 

они

 

получили

 

военную

 

выправку

 

или

 

въ

 

детстве,

 

или

въ

 

юности,

 

или

 

служа

 

долго

 

солдатомъ;

 

другую,

 

большую

часть

 

—

 

57%,

 

составляютъ

 

все

 

прочие;

 

у

 

носледнихъ

 

служба

въ

 

полкахъ,

 

даже

 

если

 

она

 

не

 

бываетъ

 

кратковременна,

при

 

отсутствии

 

правильныхъ

 

занятий,

 

не

 

всегда

 

укоренила

тотъ

 

внешний

 

воинственный

 

видъ,

 

ту

 

твердую

 

военную

 

вы-

правку,

 

которую

 

такъ

 

желательно

 

видеть

 

у

 

поступающихъ,

чтобы

 

облегчить

 

многия

 

заботы

 

училищъ,

 

для

 

доставления

будущимъ

 

офицерамъ

 

законченнаго

 

военнаго

 

воспитания.

')

 

Для

 

-Оренбургского

 

училища

 

и

 

везде,

 

где

 

есть

 

казаки,

 

нужно

 

принять

друиия

 

отношения:

 

первую

 

часть

 

(съ

 

подготовкой

 

въ

 

военныхъ

 

заведенияхъ)

отъ

 

63—73%,

 

вторую

 

—

 

отъ

 

37

 

до

 

27%.
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Статистические

 

выводы

 

о

 

результатахъ

 

обучения

 

и

воспитания

 

юикеровъ

 

въ

 

училищахъ.

Все

 

данный

 

о

 

н-ми-летней

 

деятельности

 

юнкерскихъ

 

училищъ

мы

 

соединили

 

въ

 

трехъ

 

таблпцахъ:

1)

  

Ежегодный

 

составь

 

обучающихся,

 

число

 

убывавшихъ— съ

правами

 

на

 

производство

 

и

 

безъ

 

нравъ

 

на

 

производство

 

(непро-

изводительная

 

убыль),

 

число

 

остававшихся

 

для

 

иродолжения

 

курса

и

 

вновь

 

прпнпмаемыхъ.

2)

  

Общая

 

прибыль

 

и

 

общая

 

убыль

 

но

 

родамъ

 

оружия.

3)

  

Общая

 

прибыль

 

и

 

общая

 

убыль

  

по

 

каждому

 

училищу

 

•).

")

 

Гиодробныя

 

сведения

   

по

 

каждому

 

училищу

 

будутъ

 

приложены

  

въ

 

конци

3-го

 

тома.
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,

 

число

 

огтаппиихи

1.

 

Общий

 

составь

 

унынии,

 

do

 

m

 

m

 

m мь

 

и

 

i

шить

 

ПО всемъ

 

II ричииачт я

 

и

 

пиши,

   

принимаемым..

ПРЕДМЕТЫ.

У ч

      

в

    

в

я

     

ы ф

            

в У

       

Р с

      

ы.
!

Примечания.18*7.». W*lm. И8 и/.7.

18«7«. 18"/». 18"/т». 18'Уп- 18т, /«-

|

 

пехотныхъ.

 

.

    

.

    

.

I.

 

Число

 

у чи.ишцъ

 

.

    

.

    

.

    

.

 

<

 

кавалерийскнхъ .

    

.

V

 

казачьихъ

    

.

    

.

    

.

II.

   

Число

 

обучающихся:

1

 

пъхотныхъ.

 

.

    

.

    

.

1

 

к.изачыихъ

    

.

    

.

    

.

4 8

2

10

    

и
2

10

2

1

10

2

1

и

2

2

И

2

3

11

3

3

')

 

Кроме

 

казачьихъ

 

учп.ипщъ,

съ

 

18 зд/в»

 

учебнаго

 

курса

 

Вар-

шавский,

   

а

   

въ

   

18*У'о

   

учебн.
курса

  

Вкленскии

   

казачьи

   

от-

ди.-иы,

   

вт.

   

которыхъ

 

не

 

назна-

чено

 

определеннаго

   

штатнаго

числа.

*)

 

Расчеты

 

сделаны

 

по

 

исклю-

чен!!!

 

обучавшихся

 

въ

 

отделахъ.

*)

 

По

 

оффпциалыиымъ

   

источ-

никам.,

 

годовымъ

 

отчетамъ,

 

по-

казано

 

следующее

 

число:

Винт-

     

Отчи-

щено,

      

мне

1-й

 

годъ .....

       

73

      

266

2-й

    

>

    

.....

     

276

      

674

3-й

    

>

    

.....

     

421

      

286

4-й

    

>

    

.....

     

553

      

317

5-й

    

>

    

.....

     

669

      

291

6-й

    

>

    

.....

     

842

      

433

7-й

    

...... 1,109

      

542

8-й

    

...... 1,397

      

496

Разница

  

эта

   

велика

  

въ

   

от-

численныхъ

   

потому,

   

что

   

мы

присоединили

 

сведеиия

 

объ

 

от-

числениыхъ

 

по

 

неуспи.хамъ

 

mi-

ni,

 

экзаменовъ.

700 1,600

160

1,900

150
1,980

160

120

1,970

240

120

2,170

240

240

2,670

240

240

3,080

380

330
Всъхъ

  

.... 700

472

654

389

354

1,650

1,245

1,361

864

781

2,050

1,240

1,378

1,103

1,066

2,250

1,533

1,592

1,284

1,247

2,330

 

')

1,810

1,972

1,697

И,Й)7

2,650

 

')

2,345

2,580

2,137

2,032

3,270

 

')

3,013

3,248

2,814

2,788

3,790')

  

|

3,439

3,923

3,217

Передъ

 

команднрованиемъ

 

на

 

летнсе

 

время

III.

 

До

 

полныхъ

 

штатовг

 

нсииоставало:

228

46

311

44,4

405

289

786

47,.

810

672

947

46,,

787

658

966

42,.

520

368

683')

29,»

305

70

588")
22,,

267

22

544')

16,и

251

(+)67

*)

IV.

  

Убило

 

въ

 

течении

 

курса:

Вытедшиыи

 

до

 

окончамия

 

1

 

пъхотныхъ

   

.

    

.

    

.

учсбиаго

 

курса

 

по

 

рач- <

 

кавалерийгкихъ.

    

.

нымъ

 

прнчинамъ

 

*)

  

.

    

,\

 

казачьихъ

    

.

    

.

    

.

301 477

103

271

41
S28

29

2

310

46

9

436

59

53

448

60

52

559

81

66Всехъ

   

....

IliJIIJ

 

ИЦПИИиичИ

      

110

      

ОКОН-

    

/

   

II

 

И.УЩ

 

НИ.ИЧИ.

      

.

      

.

      

.

чанин

 

курса

 

съ

 

правами

 

-:

 

какалеринскихъ.

    

.

на

 

производсгво

 

•)

   

.

    

.

 

\

 

казачьихъ

    

.

    

.

    

.

301

•1

580

235

36

312

376

43

359

474

64

365

672

68

11

548

704

100

41

560

930

98

82

706

1,165

142

111Всехъ

  

.... 73 271 419

Всего

 

убыло

  

.

   

.

   

.

V.

 

Оставалось

 

отъ

 

ыннувшнхи.

 

учебныхъ

   

курсовъ,

которые

 

и

 

откомандированы

 

въ

 

полки

 

.

    

.

    

.

Изъ

 

нихъ

 

не

 

явилось

 

для

 

продолжеиия

 

курса

 

.

Приняты

 

после

 

летнихъ

 

сборовъ

 

по

 

ириемнымъ

 

и

зкзамепамъ,

 

какъ

 

въ

 

начал

 

1.

 

курса,

 

такъ

 

н

 

въ

последствии

 

въ

 

слидующнхъ

 

учебныхъ

 

курсахъ.

374

41

614

851

281

27

1,106

731

510

16

883

538 651 845 1,110 1,408

897

647

10

966

1,016

695

26

1,303

1,393

956

10

1,634

1,670

1,187

21

2,082

2,114

1,578

12

2,357
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Обшснгниг

   

ИШиб.ШЦЫ.

I.

 

Къ

 

числу

 

училнщъ

 

съ

 

1868

 

—

 

69

 

г.

 

пужно

 

причислить

 

ВартавскШ,

 

а

съ

  

1869

 

—

 

70

 

г.

 

Ви.испскиГи

 

казачьи

 

отд

 

Ьлы.

П.

 

Штатиое

 

чвсло

 

обучающихся

 

назначено

 

беаъ

 

казачыихъ

 

отдт.ловъ,

 

по

въ

 

следующнхъ

 

за

 

теяъ

 

цпфрахъ

 

обучающихся

 

(наибольшему

 

къ

 

началу

 

эвза-

неновъ

 

и

 

передъ

 

откоыандиированиемъ)

 

числятся

 

юнкера,

 

бывшие

 

въ

 

отделахъ,

а

 

именно-.

Ив'"/".

     

18й/».

      

18'%>.

     

18"/'»-

Наибольшее ...... 66

           

103

          

109

           

128

Къ

 

началу

 

экзамена

  

...

     

50

            

75

            

88

          

118

Передъ

 

откомандироьанирмъ .

     

50

            

75

            

87

           

116

III.

 

Слидовательно

 

до

 

полныхъ

 

штатовъ,

 

если

 

причислим,

 

отделы,

 

недоста-

вало

 

бы

 

во

 

всЬхь

 

училнщахъ:

 

въ

 

1868

 

—

 

69

 

—

 

633

 

или

 

27%,

 

въ

 

1869

 

—

 

70

 

—

513

 

пли

 

19,4%,

 

въ

 

1870

 

—

 

71

 

—456

 

или

  

13,»%,

 

въ

 

1871

 

—

 

72—372

 

или

 

9,и%.

Очевидно,

 

что

 

подобный

 

учегь

 

быль

 

бы

 

неправильнымъ.

По

 

отношению

 

къ

 

числу

 

состоящихъ

 

получаются

   

следующие

выводы

 

въ

 

процентахъ.
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So

.

-а
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g

Г
2

В
се

•

«

     

1
8

        

-S.

Г

       

8
оо

         

се So

Вынлщенныуь

 

пи

 

окинча-

ииии

 

курга.

Относительно: «0 %

    

;

    

% % % % % %

Нанбольшаго

 

.

   

.

   

.

   

.

    

.11."

Налнчпаго

 

числа

 

бывшнхъ

20,о

    

30,4 ■33,. 33,0 32,. 34,. 35,.

ко

 

времени

 

откомандиро-

вана

  

uo

 

нгключении

   

не-

20,» 84,7 39,, 43,. •10,. 41.. 40,о 44,7

9,. и,, 8,о 10,о 7,, 9,, 5,. 8,.

Ибмвавмнуь

  

m.

  

тгченин

курса

 

по

 

разит

  

прн-

'инначъ.

Относительно:
% % % % % % % %

Наибольшая

 

мела

 

.

    

.

    

. 46,о 42,« 21.. 22,« 18,. 21,. 17,1 18,о

Налвчнаго

 

числа

 

быв ..... хъ

■*

ко

 

времени

 

откоманднро-

вапия.

 

по

 

исключснин

 

всеГи

прнроизводнтр.и.

 

убыли

    

. 85,о 74,. 29,. 28,. 22,7 26,о 20,о 21,.

39,о 31,. 8,. 6,. 4.» 5,7 2,. 8>

Разметь

 

неац]

  

норною

u

  

ии.ик иииииии-.иыии.ичи.

 

па*

.10»

 

и,

   

выииушиечи.ИИЪ,

   

СЪ

правами

 

производства.

Нормальное

 

число

  

.

   

.

   

. 280 660 720 900 932 1,060 1,308 1,516

Действительное

 

>

    

.

   

.

   

. 73 271 419 538 651 845 1,110 1,408

1'азиинца

 

въ

 

числе

   

.

   

.

   

. 207 389 301 362 281 215 198 108

Въ

 

процептахъ.

   

.

   

.

   

. 74% 59% 42% 40% 30% 20% 15% 7%
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2)

 

Иечисиение

 

поступавтпхъ

 

и

 

убывавшим.,

 

въ

 

теченин

 

8

 

.иетъ,

 

по

родамъ

 

оружия.

I.

  

Общее

 

число

 

поступттихъ

для

 

обучения.

1)

  

Въ

 

начале

 

курсовъ .

    

.

    

.

    

.

Изъ

  

инхъ

  

прямо

 

f

 

Безъ

 

эвзамен.

въстаршинкласси.Д

 

По

 

экзамену.

2)

  

Къ

  

шимъ

 

прибыло

   

во

  

время

курсовъ ........

Въ

    

томъ

   

чиисле/-^
прямо

 

въстарш^^^

классъ.

   

.

   

.

   

.

  

(,

3)

  

Следовательно

 

поступило:

Прямо

 

въ

 

старт.

 

/

 

Безъ

 

экзамеп.

классъ

   

.

   

.

   

.

 

|

 

По

 

экзамену.

Въ

 

млалшиии

 

классъ

 

.

   

.

   

.

Въ

 

оба

 

класса

   

.

   

.

   

.

II.

 

Общая

 

убыль.

к

В

к

S
о.

8,212

515

496

ИЗ!)

71

17

^""^"и/съатестатом.
i

производства

   

";{

 

go"

 

"свидет.
офицеры

 

(произв

 

)

 

у.

Всего

2)

 

Отчислено

 

до

 

окопчания

курса,

 

безъ

 

права

  

па

 

про-

изводство.

а)

  

По

 

собственному

 

желанию.

б)

  

Отчислено

 

на

 

сроки:

1)

  

За

 

неуспехи

 

въ

 

паукахъ.

2)

  

За

 

неодобрительное

 

по-

ведете

   

......

в)

  

Исключено

 

за

 

дурное

  

по-

ведете

   

.......

г)

  

Отчнслепо

 

по

 

болезнн

 

.

   

.

589

543

8

 

019

9.151

83,4и

4,469

50

4,519

1,474

749

360

145

118

949

76
114

211

7

60

83

174

909

1,116

10,.и

К

к

569

11

11

фа

i

со

532

19

15

12

631

657

5,о.

243
2

551

227

28

84

11

88

245

100

18

25

9

11

9,730

605

621

1,244

82
107

Проценты.

687

729

9,559

10,974

100

5,244

71

5,315

1,801

799

419

165

167

6,49

5,04

87,м

100

7.U

14,..

77,0.

100

48,м

 

45.«

0,м

    

1,..

■10..,.

16,11

8,.

3,.<

1,и
1,м

47,«.

19,49

2,ю

2,».

0,04
3,..
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д)

  

Исключено

 

за

 

смертью

 

.

   

.

е)

  

Отчислено

 

по

 

особымъ

 

рас-

поряжениянъ .....

Всего

 

убыло

 

пепронзподит.

Общая

 

убыль.

   

.

   

.

III.

 

За

 

тт.мъ,

 

оставалось

 

къ

 

«+.-

дующему

 

учебному

 

курсу

(1872

 

—

 

78) ......

IV.

 

На

    

СТО

    

выпущенных!.,

    

съ

правомъ

   

на

   

производство:

убыло

 

непроизводительно

   

.

Пзи.

 

iiiixi.

 

не)

 

см

 

I. ni

 

ним.

 

въ

 

hi;

кахъ

 

и

 

неодпбрнтелыиаго

 

иове-

дения,

 

которые

 

были

 

отчислены

в

 

исключены ......

g
1

90

194

3,130

7,649

1,512

I

69

28

8

73

US

196

76

13

4

20

419

     

182

----- 1 —

970

     

427

230

I

102

287

Проценты.

0,о.

2,:

О,..

6,.«

8,740

 

34,ио

 

85,..

9,046

71

21

1,928

70

26

83,5.

16,4.

83,и.

1'и.м

О,.,

3,04

29,07

66,..

:;:;,,<

s
Pu

0,о.

2..1

34,о.

82,4.

17,м

На

 

сто

 

всей

 

убыли:

Выпущено

 

по

 

окончат,

 

курса

59,о

 

|

 

56,.

    

57,4 58,7.

Убиио

 

оеороизводитедьпо.

41,о

    

43,,

    

42,.

    

-II,»

Объяснепие

 

таблицы.

Въ

 

юнкерския

 

училища

 

въ

 

8

 

летъ

 

принято

 

10,974,

 

изъ

 

конхъ

 

на

 

1,000:

въ

 

iil.xiirni.ui

     

училища, ............ 834

>

    

капалерииискин

    

>

            

............ 106

>

    

каиачьн

               

>

            

............ 60

Прямо

 

въ

 

старипин

 

классъ

 

каоалернетовъ

 

поступили

 

более

 

20%,

 

пехот-

пыхъ

 

асе

 

12,4%,

 

a

 

каиаковь

 

тоиько

 

4,и%.

Съ

 

правами

 

на

 

пронзвидсгво

 

въ

 

офицеры,

 

если

 

причислить

 

къ

 

uam

 

■

 

от-

чиис.иенныхъ

 

по

 

особымъ

 

распора жеиилмь,

 

вышло

 

нзъ

 

училнщъ:

Юн».

 

Уми.

 

т.

 

П. 10
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На

 

1.000

 

поступивши*'!..

Всехъ ..............

Изъ

  

них;,:

Со

 

свидетельствами .........

Не

 

нолучнвшнхъ

 

специальваго

 

образования

 

въ

учнинщахъ .............

Затемъ,

 

отчпслено

 

н

 

исключено

 

пзъ

 

учнлищъ,

до

 

окончания

 

курса,

 

по

 

разнымъ

 

прнчнпамъ:

Всехъ

  

..............

Въ

 

том,,

 

числи,

За

 

iieycnt.xu

 

въ

 

паукахъ

 

или

 

неодобритель-

ное

 

поведение

 

отчисленныхъ

 

н

 

за

 

дурное

поведение

 

искдючеишыхъ .......

Оставивших!,

 

училища

 

<по

 

собственному

 

же-

ланию) ..............

Но

 

въ

 

этомъ

 

числе

 

нужно

 

считать

 

до

 

%

 

не-

удовлетворнтельныхъ

 

uo

 

наукам

 

ь

 

пли

 

неу-

давшихся

   

............

Отчисленныхъ

 

по

 

болезни .......

Нсключевныхъ

 

за

 

смертью .......

Следовательно:

Вышло

 

пак

 

учнлвщъ

 

только

 

по

 

неуспехамъ

въ

 

наукахъ ............

Неодобряемыхь

 

въ

 

поведении ......

Прочихъ:

 

выииедшихл,

 

по

 

собственному

 

жела-

вию,

 

больныхъ

 

н

 

умершнхъ ......

Пехот.'

 

Кавал.

 

Казач.

 

Ииг

 

и.уи,

515,о

5,4

21,,

320,.

187,о

161,и

120,.

12,о

9,.

202,о

55..

63,о

535,. 403,.

    

510,4

16,4

         

8,1

62,.

296.7

52,.

194,.

146,и

32,.

6,.

170,и

38,ь

88,и

30,4

260,.

85,.

152,.

114,и

16,7

6,и

147,и

51,.

61,.

6,.

26,,

314,7

125,.

164,и

123,о

1б,и

9..

195.4

43,и

76,.

Такнмъ

 

образомъ,

 

во

 

всей

 

массии

  

поступнвшнхъ

   

юиикеровъ,

   

вь

   

течепие

 

8

летъ,

 

изъ

 

ста

 

человикъ,

 

по

 

родамъ

 

оружия:
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Пехот.

Прошедшнхъ

 

курсъ

 

съ

 

успехомъ .....

Не

 

нолучившихъ

 

окончательная

 

образованил,

но,

 

при

 

нзвестныхъ

 

условияхъ,

 

представляе-

мыхъ

 

къ

 

производству ........

Всего

 

нмевшихъ

 

право

 

па

 

производство.

   

.

Неудавшихся ............

Оставившвхъ

 

училища

 

по

 

другимъ

 

причинам!..

Затемъ,

 

оставалось

 

въ

 

училищахъ

 

для

 

оконча-

ния

 

курса,

 

въ

 

конце

 

18"/'«

 

учебнаго

 

года

 

').

Круглыми

 

пифрачн.

%
49

52

26

6

15

Кавал.

%

46

54

21

9

15

Казач.

 

Bet»

°/о

37

%
48

40

20

О

sa

51

24

8

16

Если

 

принять

 

въ

 

осиование

 

число

 

выпушенных;,

 

съ

 

правами

 

на

 

производ-

ство

 

въ

 

офицеры,

 

по

 

окопчавии

 

учебнаго

 

курса,

 

то:

Пихот.

Приходится

 

непроизводительной

 

убыли

 

.

    

.

   

.

Л'-.,

 

томъ

 

числи,:

 

неудавшихся

   

по

 

наукамъ

   

и

поведению

  

............

Л

 

именно:

 

отчисленныхъ

 

и

 

исключенныхъ.

   

.

ушедшихъ

 

добровольно .....

Если

 

же

 

принять

 

во

 

вннмание

   

всехъ

   

вышед-

ших;

 

изъ

 

училищъ,

 

то

 

есть ......

то

 

изъ

 

нихъ:

Окончило

 

курсъ ...........

Не

 

окончило

 

курса..........

На

 

100

 

произведенным..

69

52

28

24

!

 

7,649

Кавал.

 

Казач.

 

ВсИ.*Ъ.

59

41

76

il

13

31

970

7о
57

43

74

:.1

21

30

427

%
67

43

70

01

26

26

9,046

%
59

-11

*)

 

Недостающие

 

отъ

 

1

 

до

 

2%

 

нужно

 

отнести

 

къ

 

нелвнвшимся

   

кь

   

нродол-

хснию

 

курса,

 

въ

 

разное

 

время.

Hi*
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3.

 

Исчисление

 

поступавши*'!,

 

и

 

убывавший

УЧИЛИЩА

 

ПО

 

ПОРЯДКУ

 

УЧРЕЖДЕИИШ.
Число

летъ.

а)

 

Лпхотныя.

Московское

Внлеиское

 

.

   

.

    

.

Варшавское

 

').

    

.

Гельсинги|иорское

  

'

Чугуевское.

   

.

    

.

Одесское

    

.

   

.

    

.

Киевское.

   

.

   

.

    

.

Рижское.

   

.

   

.

    

.

Казанское

 

.

   

.

    

.

Тифлисское

    

.

    

.

Петербургское

 

*|.

Поступило.

1,280

Винолниишпп

ГСЛОИИЖ

 

д..

■

 

рОИЭЯОДСТМ.

661

Итого

б)

 

Кавалериииския.

Елпсаветградское

    

....

Тверское .......

Итого

в)

 

Казачьи.

Оренбургское .......

(Изъ

 

ннхъ

 

ппхотпыхъ)

 

.

    

.

Новочеркасское ......

Ставропольское

   

......

(Ить

 

ннхъ

 

кавалерииискиихъ).

Варшавскии

 

отделъ .....

ВиленскШ

          

>

     

...

Итого

Всего.
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въ

 

i

 

e'ieниии

 

8

 

.ri.

 

1 1..

 

no

 

каждому

 

учп.шщу.

Н»нводпии>-

BII1

 

ТГЛОИИ»

 

I

ВЫШОДШИИГ.

    

до

кончяшя

 

курса.

306

.167

 

')
314

518

142

230

360

247

230

369

255

118

3,090

244

168

')

 

Въ

 

Варшавскомъ

 

и

 

Гельсингфорскоиъ

 

учплпщахъ

  

приняты

   

въ

   

расчетъ

въ

 

обонхъ

 

80.

                                                                                                

*

•)

 

Въ

 

Пегербурское

 

училище,

 

при

 

его

 

учреждснин,

 

было

 

переведено

 

изъ

 

Рнжскат|Г""нща

ступииптиуь

   

но

 

они

 

однажды

 

поступали

 

въ

 

Рижское

 

училище,

  

п

   

потому

   

во

  

второи

)

 

Ьъ

 

Московскомъ

 

учнлище

 

иед

 

истатокъ

 

89

 

человекъ

 

нужно

 

отнести:

 

частью

 

къ

 

огп

ют./

       

°бЩеЮ

 

У 6ыяш

 

Д°->*"°

 

оставаться

 

1,959

 

(прибавляя

  

40

  

на

   

Петербургски

 

Р м

•I

    

\И

 

Г-

 

°5 таиось

 

1 >777,

 

рашнца

 

182;

 

адвсь

 

нужиио

 

считать

 

иеявпвшнхся

   

къ

 

пводои

 

"^
■еловекъ

 

Московская

 

училища

 

нужно

 

отпести

 

ьъ

 

отчпсленпымъ

 

изъ

 

училища

 

по

 

а

 

""

возвысится

 

до

 

368

 

или

 

29%

 

(вмисто

 

24%),

 

чт>

 

вероятние.

 

При

 

такоиъ

 

вероятиот

 

«редположснииг

цента,

 

т.

 

е.

 

всю

 

убыль

 

нужно

 

считать

 

не

 

въ

 

3,740,

 

а

 

въ

 

3,801.

ости

 

швся

 

огь

 

ирежняго

 

курса,

 

когда

 

эти

 

училища

 

существовали

 

надругнхъ

 

основанияхъ,

9П>

    

"-'

412

85

49

61

24

7

42

26

238

3,7-10

8,801»)

Всего.

987

1,048

808

1,071

831

646

754

733

530

717

573

328

Затинъ

 

оста-

валось

 

къ

учебному

18"/'»

 

курсу.

На

 

100

 

иосгушившнхъ.

Убило

 

про-

наиодктедь-

»о.

Убило

  

но-

производи*

Ï."

 

.11.

 

II...

Осталось

для

 

окончи-

■ия

 

обучснил.

7,480

577

369

199

96

184

71

131

84

128

76

111

151

81

1,311

84
87

53,,

54,о

44,о

47,,

53,.

46,.

56,4

45,.

41,.

43,.

56,т

51,i

49,.

50,.

42,7

24,о

28,7

34,4

41,.

35,.

29,.

42,.

28,,

35,.

44,,

34,.

32,о_

28,а

34,.

36,.

35,7

946

277
178
131

67

24

108

46

629

О.О.-иГ,

9.116

171

109

57

51

49

9

69

17

295

47,.

49,.

54,.

38,4

36,,

51,.

37,.

31,7

42..

1,777

 

«)

            

48.

86..

22,„

20,.

33,.

20,7

21,,

23,7

41,.

25,7

34,ов
+

 

0,..

16,0

10,4

14.»
16,.

16,7

10,.

13,4

11,.

14,.
20,.

21,о

19,.

14,т

13,.
18,4

15.1

28,4

24,.

28,и

43,и

27,.

89,о

27,.

На

 

100

 

окон-

чивши

 

иъ

журсъ— убыло

ИСПрОШИВОДН-

тельио.

63,5

93,т

7б,и

55,8

91,4

50,.

76,4

106,0

80,,

56,,

70...

73,.
83,7

32.0

77.,.

44..

38,о

87,1

55,,

41,.
69,,

130,о

f0,.7

16,10 70...

41

 

человекъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одииъ

 

не

 

прибылъ,

   

съ

 

ними

 

должно

 

быть

   

410

 

по-

дать

 

считать

 

нхъ

 

было

 

бы

 

ошибочно,

еппымъ

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ,

 

частью

 

же

 

не

 

прибывшимъ

 

после

 

лагерпыхъ

 

сборовъ.

нщс),

 

между

 

тиимъ

 

по

 

всемъ

 

показаниямъ

 

въ

 

учплпщахъ

 

къ

 

началу

 

учебнаго

 

курса

»ю

 

курса,

 

nodi,

 

лагерпыхъ

 

сборовъ,

 

такнхъ

 

было

 

въ

 

8

 

летъ

 

121.

 

Оставшиеся

 

61

|ихъ

 

либо

 

причинам!.. — всдедствие

 

чего,

 

непроизводительная

 

убыль

 

въ

 

томъ

 

училищ!,

вся

 

сумма

 

непроизводительно!!

 

убыли

 

возвышается

 

только

 

на

 

полпро-
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На

 

основанин

 

общпхъ

 

выводовъ

 

за

 

весь

 

8-ми-летний

 

периодъ,

можпо

 

утверждать,

 

что

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учплищахъ

 

изъ

 

всего

 

чи-

сла

 

принимаемыхъ

 

оканчиваешь

 

съ

 

успгъхомъ

 

курсь

 

не

 

более

 

по-

ловины

 

—

 

48°/о;

 

около

 

четверти

 

(24°/о)

 

оказывается

 

неудавшихся,

а

 

около

 

х /и*

 

или

 

8°/о

 

не

 

оканчиваютъ

 

курса

 

учили

 

щъ

 

по

 

дру-

гимъ

 

причпнанъ;

 

далее

 

можно

 

сказать,

 

что

 

оканчпвающпхъ

курсь

 

съ

 

аттестатоыъ— въ

 

пехотныхъ

 

учплищахъ

 

на

 

3°/о

 

более,

чемъ

 

въ

 

кавалерийскнхъ,

 

и

 

на

 

12°/о

 

более,

 

чемъ

 

въ

 

казачьихъ;

наконедъ,

 

можно

 

еще

 

впдеть,

 

что

 

вполие

 

неудавшихся

 

лпцъ,

по

 

отношению

 

къ

 

числу

 

оканчпвающпхъ

 

курсъ

 

съ

 

успехомъ,

 

въ

кавалерийскпхъ

 

учплищахъ

 

(13°/о)

 

значительно

 

менее,

 

чемъ

 

въ

пехотнихъ

 

(28°/о)

 

и

 

въ

 

казачыихъ

 

(21°/о)

 

и

 

что,

 

затемъ,

 

общая

убыль

 

нзъ

 

училищъ

 

распадается

 

на

 

две

 

нерапныя

 

части:

 

боль-

шая

 

60°/о

 

или

 

s ,5

 

представляетъ

 

окапчпиающихъ

 

курсъ,

 

мень-

шая

 

40°/о

 

или

 

';.'.

 

изображает!,

 

неоканчинающихъ

 

курса.

Все

 

эти

 

общие

 

выводы,

 

достоверпые

 

для

 

даннаго

 

периода

летъ,

 

не

 

могутъ

 

однако

 

прилагаться

 

ни

 

къ

 

каждому

 

учебному

курсу

 

отдельно,

 

ин

 

къ

 

каждому

 

училищу.

 

Общие

 

выводы

 

не

 

бо-

лее,

 

какъ

 

условный

 

масштабъ,

 

которымъ

 

можно

 

пользоваться

 

для

разрешения

 

практнческнхъ

 

вопросовъ,

 

когда

 

дело

 

идетъ

 

о

 

всей

массе

 

учреждений

 

въ

 

совокупности.

Разсматривая

 

общие

 

выводы

 

но

 

учебнымъ

 

курсамъ,

 

мы

 

най-

демъ,

 

что,

 

въ

 

первые

 

годы

 

по

 

учреждеиии

 

училищъ,

 

число

 

вы-

пускаемыхъ

 

съ

 

правами

 

производства

 

было

 

мепее,

 

а

 

чпсло

 

вы-

ходящпхь

 

до

 

окончания

 

курса

 

было

 

значительно

 

болес,

 

чемъ

 

въ

носледпие

 

четыре

 

года;

 

далее

 

мы

 

уннднмъ,

 

что

 

главные

 

источ-

ники

 

непроизводительной

 

убыли:

 

выходъ

 

юнкеровъ

 

«по

 

собствен-

ному

 

желанию>,

 

отчислен.я

 

на

 

сроки

 

и

 

исключения,

 

постепенно

уменьшаются.

 

Такия

 

факты

 

даютъ

 

право

 

утверждать,

 

что

 

на

уменыпение

 

непроизводительной

 

убыли

 

и

 

па

 

увеличение

 

числа

оканчпвающпхъ

 

курсъ

 

съ

 

успехомъ,

 

въ

 

носледние

 

годы,

 

действо-

вали

 

причины

 

болес

 

благоприятныя,

 

чемъ

 

въ

 

первые

 

годы

 

по

учреждении,

 

когда

 

не

 

могли

 

установиться

 

ни

 

воспитательный,

 

ни

учебпыя

 

средства.

 

Это

 

еще

 

легче

 

можно

 

поверить

 

на

 

каждомъ

училище;

 

первые

 

два,

 

трн

 

года,

 

по

 

учреждении,

 

всякое

 

училище

обнаруживало

 

свою

 

деятельность

 

более

 

или

 

менее

 

резко

 

выда-

вавшимися

 

результатами,

 

и

 

только

 

впоследствип,

 

по

 

мере

 

опыт-

ности

 

воспитателей,

 

оно

 

начинало

 

действовать

 

спокойно,

 

устой-

чиво

 

и

 

уверенно.

 

Общиимъ

 

прнзнакомъ

 

уменьшения

 

процента

 

не-

производительной

 

убыли

 

и

 

увелпчения

 

процента

 

выпускаемыхъ,

по

 

отношению

 

къ

 

поступающпмъ,

 

должна

 

служить

 

предваритель-

ная

 

подготовка:

 

къ

 

ней,

 

по

 

мере

 

опыта

 

и

 

нриобретения

 

уверен-
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ности

 

въ

 

свопхъ

 

силахъ,

 

училища

 

начинаютъ

 

относиться

 

все

 

съ

большею

 

и

 

съ

 

большею

 

разборчивостью.

Но

 

если

 

мы

 

стали

 

бы

 

сравнивать

 

училища

 

между

 

собою

 

по

общимъ

 

выводамъ,

 

представленнымъ

 

въ

 

последней

 

таблице,

 

то

мы

 

только

 

тогда

 

не

 

отклонились

 

бы

 

отъ

 

правильнаго

 

заключения

объ

 

относительной

 

успешпостн,

 

когда

 

могли

 

бы

 

указать

 

въ

 

каж-

домъ

 

изъ

 

ннхъ

 

все

 

причини,

 

вызвавшия

 

одпородныя

 

явления.

Безъ

 

этихъ

 

указаний

 

болыпий

 

пли

 

меньший

 

процентъ

 

выпущен-

ИИ.ИУИ.

 

съ

 

правами

 

производства,

 

относительно

 

числа

 

поступив-

шихъ,

 

по

 

каждому

 

училищу

 

особо,

 

можетъ

 

служить

 

только

 

на-

мекомъ

 

на

 

не

 

одинаковую

 

серьезность

 

въ

 

приемныхъ

 

исиытанияхъ

пли

 

на

 

большую,

 

или

 

же

 

на

 

меньшую,

 

снисходительность

 

оценки

успеховъ;

 

во

 

никогда

 

значительная

 

цифра

 

пыпущенныхъ

 

не

 

дока-

зываетъ

 

успешпостп,

 

а

 

малая

 

—

 

неуспешностн

 

въ

 

средствахъ

 

и

приемахъ

 

восиитания,

 

если

 

для

 

всехъ

 

училищъ

 

существуешь

одно

 

и

 

тоже

 

нсблагоприятнос

 

условие

 

—

 

слабая

 

предварительная

подготовка

 

посту

 

пающихъ

 

и

 

когда

 

все

 

училища

 

одинаково

 

обя-

заны

 

достигать

 

общей,

 

для

 

всехъ

 

ихъ

 

равно

 

обязательной,

 

за-

дачи.

Кроме

 

общихъ

 

для

 

всехъ

 

училищъ,

 

существуетъ

 

еще

 

такъ

много

 

другихъ

 

причпнъ,

 

частныхъ,

 

часто

 

неуловпмыхъ,

 

что,

 

по

однпмъ

 

выводамъ,

 

по

 

болыпнмъ

 

или

 

меньшимъ

 

результатамъ,

выражеппымъ

 

въ

 

процентахъ,

 

было

 

бы

 

оплсио

 

заключать

 

о

 

пре-

нмуществахъ

 

одного

 

училища

 

предъ

 

другимъ.

 

Нередки

 

слу-

чаи,

 

что

 

училище,

 

давшее

 

мною

 

офицеровъ,

 

не

 

отличается

 

стро-

гою

 

и

 

серьезною

 

воспитательною

 

системой,

 

и

 

что,

 

напротпвъ,

 

малая

не

 

производительная

 

убыль

 

часто

 

указываетъ

 

на

 

такое

 

училище,

 

ко-

торое,

 

относясь

 

серьезно

 

къ

 

приемиымъ

 

испытапиямъ,

 

остается

 

твер-

дымъ

 

и

 

строго

 

требовательнымъ

 

въ

 

теченш

 

всего

 

курса.

Мы,

 

конечно,

 

могли

 

бы

 

доказать,

 

какия

 

случайный

 

и

 

частиыя

причины,

 

кроме

 

общпхъ,

 

приводили

 

училища

 

къ

 

разиородпымъ

следствиямъ,

 

выражаемымъ

 

процентными

 

отношениями,

 

но

 

это

увлекло

 

бы

 

насъ

 

во

 

многие

 

несущественные

 

вопросы,

 

разреше-

ние

 

которыхъ

 

въ

 

частныхъ

 

случаяхъ

 

не

 

принесло

 

бы

 

и

 

ожидае-

мой

 

пользы

 

дли

 

восшитателыиыхъ

 

целей.

 

Мы

 

только

 

щ>нстатп-

руемъ

 

факты,

 

предполагая

 

извлечь

 

изъ

 

нихъ

 

пользу

 

въ

 

своемъ

месте,

 

когда

 

коснемся

 

воспитательпыхъ

 

приемовъ.

На

 

осповании

 

прпведенныхъ

 

цифръ

 

по

 

каждому

 

училищу,

 

мы

пока

 

можемъ

 

судить

 

о

 

размерахъ

 

въ

 

числе

 

выиускаемыхъ

 

въ

офицеры

 

и

 

о

 

техъ

 

жертвахъ,

 

съ

 

которыми

 

сопряжено

 

достпже-

иие

 

успешныхъ

 

результатом.,

 

при

 

той

 

постановке,

 

которая

 

дана

учплнщамъ.

 

Далее

 

этого

 

мы

 

не

 

идемъ,

 

ибо

 

въ

 

большемъ

 

или

меныпемъ

 

уклопенип

 

отъ

 

среднихъ

 

выводовъ

 

въ

 

ту

 

или

 

другую
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сторону,

 

всегда

 

найдутся

 

различный

 

причины,

 

приводи вшия

 

къ

результатамъ,

 

независимо

 

отъ

 

педагогической

 

деятелыюсти

 

и

опыта

 

воспитателей.

Если

 

разделимъ

 

училища

 

по

 

группамъ,

 

па

 

основанип

 

лишь

общчхъ

 

процентныхъ

 

выводовъ,

 

то

 

въ

 

каждой

 

груише

 

съ

 

извест-

uiJMH

 

результатами,

 

трудно

 

доискаться

 

техъ

 

общихъ

 

одпнако-

выхъ

 

причпнъ,

 

которыя

 

всегда

 

ведутъ

 

къ

 

одинаковымъ

 

для

 

всехъ

следствиямъ;

 

въ

 

груипе

 

училищъ,

 

дашинхъ

 

значительный

 

про-

центъ

 

офицеровъ,

 

встречаются

 

даже

 

противу положи ыя

 

причины:

одно

 

училище

 

даетъ

 

ыпого

 

офицеровъ,

 

держась

 

строгой

 

воспи-

тательной

 

системы

 

п

 

руководясь

 

строгою

 

оцепкой

 

успеховъ,

 

дру-

гое

 

даетъ

 

много

 

офпцеровъ,

 

принимая

 

п

 

выпуская

 

съ

 

послабле-

ниямп,

 

третье

 

— даетъ

 

много

 

офпцеровъ,

 

держась

 

какъ

 

бы

 

сере-

дины:

 

слабо

 

прннпмаетъ,

 

строго

 

переводить

 

въ

 

старший

 

классъ

 

и

списходительно

 

вынускаетъ,

 

и

 

т.

 

д.

Тоже

 

самое

 

мы

 

заметпмъ,

 

если

 

соедпнимъ

 

училища

 

въ

 

груп-

пы,

 

отноептельпо

 

цифры

 

непроизводительной

 

убыли;

 

мы

 

тутъ

 

най-

демъ,

 

что

 

малая

 

убыль

 

не

 

доказываешь

 

ни

 

излишней

 

строгости,

ни

 

излпшпей

 

снисходительности

 

училищъ

 

въ

 

нреследовании

 

неу-

дагощихся;

 

малая

 

убыль

 

чаще

 

бываетъ

 

даже

 

следствиемъ

 

скорее

строгой,

 

чемъ

 

слабой

 

воспитательной

 

системы,

 

и,

 

напротишъ,

большая

 

непроизводительная

 

убыль

 

бываетъ

 

и

 

следствиемъ

 

сла-

быхъ

 

ириемовъ,

 

и

 

излпшипхъ

 

сннсхождений

 

къ

 

неусиешнымъ.

Изъ

 

всего,

 

что

 

было

 

сказано

 

въ

 

этой

 

главе

 

о

 

техъ

 

данныхъ,

съ

 

которыми

 

приходится

 

пметь

 

дело

 

воспитательному

 

искуству

юнкерскнхъ

 

училищъ,

 

сообразивъ

 

все

 

частные

 

н

 

общие

 

выводы,

какъ

 

за

 

весь

 

8-мп-летний

 

периодъ

 

деятельности

 

этихъ

 

учрежде-

на,

 

такъ

 

и

 

особо

 

за

 

каждый

 

годъ

 

и

 

по

 

каждому

 

училищу,

 

мы

вправе

 

установить

 

следующие

 

положения

 

и

 

выводы,

 

имеющие

для

 

практики

 

учплпщъ

 

несомненное

 

зпачение:

I.

 

Подготовка

 

поступающихъ

 

на

 

службу

 

вольноопреде-

ляющихся

 

недостаточна,

 

у

 

большинства

 

поступающихъ

 

въ

училища*

 

она

 

оказывается

 

такъ

 

слабою,

 

что

 

значительная

доля

 

принимаеыыхъ

 

не

 

въ

 

состоянии

 

удовлетворить

 

требова-

ниямъ

 

настоящей

 

приемной

 

программы,

 

хотя

 

последняя

 

огра-

ничивается

 

элементарными

 

требованиями

 

и

 

ничемъ

 

не

 

от-

личается

 

отъ

 

вступительной

 

программы

 

на

 

службу

 

для

 

всехъ

вольноонределяющихся,

 

не

 

окончившихъ

 

курса

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведений.

 

Особенно

 

слабы

 

познания

 

въ

 

Русскомъ
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языке

 

и

 

Арифметике,

 

двухъ

 

такихъ

 

предметахъ,

 

посредствомъ

которыхъ

 

легко

 

нзмеряется

 

степепь

 

развптия.

II.

   

Кроые

 

лицъ,

 

окоичпвшихъ

 

курсъ

 

въ

 

средшихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведенияхъ,

 

хорошая

 

предварительная

 

начальная

 

под-

готовка

 

замечается

 

у

 

вольноопределяющихся,

 

окопчившихъ

курсъ

 

заведений

 

третьяго

 

разряда,

 

если,

 

при

 

томъ,

 

они

 

не

долго

 

оставались

 

въ

 

полкахъ.

 

Недостаточная,

 

слабая

 

под-

готовка

 

всегда

 

служить

 

признакомъ

 

недоконченнаго

 

или

разорваннаго

 

восиштапия

 

и

 

бываетъ

 

следствиемъ

 

продолжи-

тельной

 

непроизводительно

 

-

 

направляемой

 

службы

 

вольно-

определяющнхся

 

въ

 

войскахъ.

III.

   

Снисходительные

 

приемы

 

въ

 

училищахъ

 

увелпчи-

ваютъ

 

непроизводительную

 

убыль

 

и

 

уменынаютъ

 

цифру

 

юн-

керовъ,

 

оканчивающнхъ

 

курсъ

 

съ

 

успехомъ,

 

т.

 

е.

 

снисхо-

дительными

 

черезъ

 

меру

 

приемами

 

въ

 

училища

 

задерживают-

ся

 

успехи,

 

a

 

следовательно

 

увеличивается

 

стоимость

 

обра-

зуемаго

 

офицера.

 

Но,

 

въ

 

виду

 

существующихъ

 

условий

 

приема

вольноопределяющихся

 

на

 

службу,

 

училища

 

еще

 

не

 

могли

 

быть

на

 

столько

 

требовательными

 

на

 

приемахъ,

 

чтобъ

 

отбрасывать

всехъ

 

дурно

 

подготовленныхъ.

При

 

такихъ

 

условияхъ,

 

изъ

 

всей

 

массы

 

ноступающихъ,

съ

 

успехомъ

 

оканчиваетъ

 

курсъ

 

только

 

половина,

 

а

 

не

 

окан-

чиваете

 

курса

 

одна

 

четверть — по

 

неспособности

 

и

 

Уиг — по

разнымъ

 

случаямъ;

 

другими

 

словами,

 

изъ

 

всей

 

массы

 

юнке-

ровъ,

 

выходящихъ

 

изъ

 

училищъ,

 

оканчиваетъ

 

курсъ

 

60%,

не

 

оканчиваетъ — 40°/о.

IV.

   

Рядъ

 

фактовъ

 

убеждаетъ,

 

что

 

процентъ

 

непроиз-

водительной

 

убыли

 

уменьшается,

 

а

 

процентъ

 

оканчивающнхъ

курсъ

 

увеличивается,

 

и

 

чемъ

 

более

 

будетъ

 

улучшаться

 

под-

готовка

 

обучающихся,

 

темъ,

 

при

 

данной

 

уже

 

постановке

воспитательной

 

системы

 

училищъ,

 

заметнее

 

станутъ

 

удалять-

ся

 

процептныя

 

отиошения

 

между

 

производительною

 

и

 

не-

производительною

 

убылью,

 

какъ

 

по

 

отношению

 

къ

 

числу

постунающихъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

числу

 

состоящихъ,

 

т.

 

е.

 

чемъ

солиднее

 

будетъ

 

общеобразовательная

 

подготовка,

 

темъ

 

бо-

лее

 

станетъ

 

уменьшаться

 

процентъ

 

непроизводительной

 

убыли
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и

 

темъ

 

более

 

станетъ

 

увеличиваться

 

процентъ

 

выпускаемыхъ

по

 

окончании

 

курса, —

 

конечно,

 

не

 

переходя

 

при

 

двухлетнемъ

курсе

 

за

 

нормальные

 

пределы:

 

для

 

вынускаемыхъ

 

—

 

40%,

для

 

отпадающихъ

 

10%.

Въ

 

перьые

 

годы

 

по

 

учреждении

 

училищъ,

 

выпускалось

 

съ

правами

 

на

 

производство

 

въ

 

офицеры

 

отъ

 

1 1

 

до

 

30%.

относительно

 

наибольшаго

 

числа

 

состоявшихъ

 

юнкеровъ,

 

и

отъ

 

21

 

до

 

39%,

 

относительно

 

наименынаго

 

ихъ

 

числа

(ко

 

времени

 

откомандирования):

 

въ

 

носледние

 

же

 

пять

 

летъ

процентъ

 

выпускаемыхъ

 

увеличивается

 

до

 

35%

 

(относи-

тельно

 

наибольшаго)

 

и

 

до

 

45%

 

(относительно

 

наименынаго

списочнаго

 

числа).

 

Обратное

 

происходить

 

съ

 

непроизводи-

тельною

 

убьпью:

 

въ

 

первые

 

два

 

года

 

она

 

доходить

 

46

 

и

42%

 

(къ

 

наибольшему),

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

последние

 

годы

 

до-

стигаете

 

только

 

18

 

и

 

20%.

 

На

 

эти

 

выводы

 

некомплекте

училищъ

 

не

 

имеетъ

 

никакого

 

значения.

V.

 

Действительная

 

цифра

 

обучаемыхъ

 

въ

 

училищахъ

(по

 

спискам

 

и,и

 

постоянно

 

стояла

 

ниже

 

штатнаго

 

числа,

 

но

разность

 

между

 

штатнымъ

 

и

 

списочнымъ

 

числомъ

 

(наиболь-

шимъ)

 

постоянно

 

уменьшалась:

Въ

   

1-мъ

   

учебномъ

   

курсе

   

74%

>

     

2

             

>

                   

59%

>

     

3

             

>

            

>

      

42%

4

               

>

            

>

       

40%

5

               

»

            

>

      

30%>

»

     

6

                                         

20%
>

>

7

               

>

            

>

       

15%

8

               

>

            

>

        

7%

Она

 

приравняется

 

нулю,

 

когда

 

число

 

желающихъ

 

и

имеющихъ

 

право

 

на

 

поступление

 

превзойдете

 

на

 

некоторый

процентъ

 

число

 

открывающихся

 

вакансий,

 

предполагая

 

штаты

училищъ

 

соображенными

 

съ

 

требованиями

 

по

 

комплектовапию

армии.

VI.

 

Принимаемые

 

въ

 

училища,

 

но

 

своимъ

 

физическимъ,

нравственнымъ

  

и

   

умственнымъ

   

качествамъ,

  

представляюте



—

  

145

   

—

такия

 

разнообразный

 

данныя,

 

какихъ

 

не

 

можетъ

 

представить

ни

 

одна

 

школа;

 

общий

 

складъ

 

обучающихся

 

въ

 

училищахъ

юнкеровъ

 

неблагонриятень

 

для

 

образования

 

и

 

требуете

 

особыхъ

нриемовъ

 

въ

 

воспитании;

 

своеобразныя

 

данныя

 

учащихся,

 

въ

силу

 

необходимости,

 

вызывають

 

и

 

особую

 

воспитательную

систему,

 

заимствующую

 

свои

 

средства

 

не

 

столько

 

изъ

 

общихи.

иедагогическихъ

 

правилъ,

 

сколько

 

изъ

 

практическихъ

 

опы-

товъ,

 

черпающихъ

 

свои

 

доказательства

 

скорее

 

изъ

 

деятель-

ности

 

училищъ,

 

чемъ

 

изъ

 

умозрительныхъ

 

философскихъ

теорий..

Поэтому

 

и

 

воспитательная

 

система

 

юнкерскихъ

 

училищъ

представляете

 

особый

 

типъ,

 

сиисобный

 

развиваться

 

и

 

совер-

шенствоваться

 

нутемъ

 

онытовъ

 

и

 

наблюдений

 

непосредствен-

ныхъ

 

деятелей:

 

общий

 

складъ

 

учащихся

 

юнкеровъ

 

требуете

особыхъ

 

нриемовъ.

 

въ

 

воснитании

 

юнкеровъ

 

и

 

особыхъ

 

сио-

собовъ

 

въ

 

обучении;

 

новая

 

воспитательная

 

система

 

всю

 

надеж-

ду

 

свою

 

полагаете

 

на

 

выборъ

 

начал ьствующнхъ

 

лицъ,

 

офн-

церовъ

 

и

 

преподавателей.

VII.

 

Какъ

 

ни

 

желательны

 

улучшения

 

въ

 

контингенте

ностуиаюицихъ,

 

но

 

они

 

немыслимы

 

при

 

техъ

 

условияхъ,

въ

 

которыя

 

поставлены

 

вольноопределяющиеся

 

въ

 

войскахъ,

хотя

 

улучшения

 

дапвыхъ

 

желательны

 

и

 

даже

 

необходимы,

но

 

они

 

могутъ

 

совершаться

 

только

 

постепенно,

 

они

 

воз-

можны

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

 

общеобязательной

 

повинности

 

и

не

 

вдругъ,

 

а

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

училища

 

пачнутъ

 

система-

тически

 

и

 

постоянно

 

усиливать

 

сперва

 

строгость

 

испытаний,

a

 

затемъ

 

и

 

размеръ

 

самыхь

 

требований.

 

Нанротивъ,

возвысивъ

 

требовапия

 

приемной

 

программы,

 

минуя

 

носред-

ствующия

 

ступени,

 

можно

 

придти

 

къ

 

результатамъ

 

неблаго-

иириятнымъ

 

не

 

только

 

для

 

воспитательной

 

работы

 

училищъ,

но

 

и

 

для

 

комплектования

 

армии

 

офицерами.

 

Следовательно,

стремясь

 

къ

 

образованию

 

для

 

арыии

 

строевыхт.

 

офицеровъ

изъ

 

техъ

 

<данныхъ>,

 

какия

 

существуюте,

 

а

 

не

 

изъ

 

техь

какия

 

были

 

бы

 

желательны,

 

воспитательная

 

система

 

училищъ

должна

 

пройти

 

еще

 

рядъ

 

посредствуюшихъ

 

ступеней,

 

безъ

скачковъ,

  

порывовъ

 

п

   

увелечений.
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VIII.

 

Доступъ

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

всегда

 

долженъ

быть

 

ни

 

слишкомъ

 

труднымъ,

 

ни

 

излишне

 

легкимъ,

 

и

 

эти

учреждения

 

въ

 

полномъ

 

составь-

 

тогда

 

только

 

воидуте

 

въ

колею

 

нормальной

 

жизни,

 

когда

 

подготовка

 

большинства

поступающихъ

 

будетъ

 

соответствовать

 

требованиямъ

 

для

специалыиаго

 

образования.

 

До

 

такого

 

благоприятнаго

 

времени,

отъ

 

насъ

 

удаленпаго,

 

можете

 

быть,

 

еще

 

на

 

многие

 

годы,

училищамъ

 

придется

 

строго

 

наблюдать

 

следующия

 

условия:

а)

   

Область

 

предметовъ

 

обучения

 

должна

 

ограничиться

наименьшею

 

мерою

 

знаний,

 

какое

 

правительство

 

вправе

требовать

 

отъ

 

каждаго

 

строеваго

 

офицера.

б)

   

Средства,

 

способы,

 

методы

 

обучения

 

должны

 

соответ-

ствовать

 

среднему,

 

довольно

 

слабому,

 

уровню

 

подготовки

поступающихъ

 

на

 

службу

 

вольноопределяющихся,

 

и

 

мо-

гутъ,

 

какъ

 

и

 

средства

 

военнаго

 

воспитания,

 

совершенствовать-

ся

 

только

 

черезъ

 

наблюдения

 

и

 

практику

 

училищъ.

в)

   

Стремясь

 

къ

 

образованию

 

хорошихъ

 

строевыхъ

 

офи-

церовъ,

 

съ

 

возможно

 

меньшими

 

жертвами,

 

воспитательный

средства

 

не

 

должны

 

склоняться

 

къ

 

излишнимъ

 

послабле-

ниямъ,

 

всегда

 

опаснымъ

 

въ

 

деле

 

воспитания.



ГЛАВА

 

IL

ОБЛАСТЬ

 

ОБУЧЕВИЯ

 

ЮНКЕРОВЪ.

Предметы

 

и

 

методы.

Общия

 

соображфния.

 

'иначепие

 

учебнаго

 

устава

 

и

 

отноше-

нис

 

къ

 

исму

 

учнлпщноГи

 

практики.

 

Предметы

 

обучеиия:

 

общие

 

н

специальные,

 

иихъ

 

значение

 

и

 

связь

 

между

 

ними.

 

Важность

 

практи-

ческихъ

 

работъ

 

въ

 

поле.

 

Время

 

обучения

 

и

 

распределение

 

запятиГи.

Плави

 

нреиодавания.

 

Какъ

 

уменьшить

 

зло

 

отъ

 

многопредиетпостн?

Важность

 

повтореиип

 

(ренстнции).

Методы

 

обученИЯ.

 

Гланпыя

 

формы

 

мстодовъ.

 

Условия

 

въ

нрактнчеекнхъ

 

уиражнепияхъ

 

(задачахъ).

 

Зависимость

 

методовъ

 

отъ

преподавателей

 

и

 

умствеиныхъ

 

способностей

 

учащихся.

 

Общие

 

факты,

относящиеся

 

до

 

разннтия

 

умстисииыхъ

 

способностей,

 

и

 

класспфпкация

способностей

 

ума,

 

но

 

Тенту

 

(Tate).

 

Объяснение

 

развнтия

 

способностей

по

 

периодаыъ.

 

Побуждения

 

н

 

привычки.

 

Условия,

 

необходнмыя

 

для

приобретсния

 

специальныхъ

  

зпаний.

При

 

тщателыиомъ

 

пзслидованип

 

средняго

 

уровпя

 

общей

 

под-

готовки

 

лицъ,

 

поступающихъ

 

для

 

образования

 

въ

 

училища,

 

когда

пзвестна

 

наименьшая

 

мера

 

познангщ

 

необходимые

 

для

 

строепаго

офицера,

 

не

 

легко

 

опроде

 

ияется

 

еще

 

область

 

мредметовъ

 

пзуче-

ния,

 

чтобы

 

въ

 

даипое

 

время

 

юнкера

 

ириобретала

 

существенпыя

сведеиил

 

и

 

практическия

 

снаровкп.
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Выборъ

 

и

 

сущность

 

предметовъ

 

специальнаго

 

обучеиия

 

юнке-

ровъ

 

не

 

находятся

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

только

 

отъ

 

предстоя-

щей

 

ихъ

 

деятельностп

 

въ

 

качестве

 

строевыхъ

 

офпцрровъ,

 

если

предварительная

 

ихъ

 

подготовка

 

ве

 

соответствуете

 

общнмъ

 

воспи-

тательнымъ

 

целямъ.

Действптелыю

 

—

 

предстоящия

 

специальныя

 

обязанности

 

и

 

за-

нятия

 

обучаемыхъ

 

въ

 

учплищахъ

 

юнкеровъ,

 

кроме

 

знания

 

и

 

уменья,

требуютъ

 

отъ

 

нпхъ

 

внутренняю

 

совершевства,

 

пзвестнаго

 

умствев-

яаго

 

общечеловеческаго

 

развптия

 

и

 

правственныхъ

 

пренмуществъ.

Стремясь

 

къ

 

удовлетворена

 

специальныхъ

 

требований,

 

давая

съ

 

этою

 

цедью

 

необходимый

 

заиась

 

позваний,

 

юнкерскил

 

училища,

при

 

данной

 

предварительной

 

подготовка,

 

не

 

ыогутъ

 

отказаться

отъ

 

общечеловеческаго

 

развития.

 

Даже

 

более,

 

—

 

опи

 

не

 

могутъ

и

 

достигнуть

 

въ

 

обучении

 

юнкеровъ

 

спещальныхъ

 

целей,

 

если

не

 

дадуть

 

имъ

 

нрочныхъ

 

оснований

 

изъ

 

области

 

общечеловече-

скихъ

 

знаний,

 

всегда

 

необходпмыхъ

 

для

 

облегчения

 

пути

 

къ

 

дос-

тнж

 

'ииию

 

твхъ

 

самыхъ

 

вниыинихъ

 

целей,

 

какия

 

нолоисены

 

въ

 

основу

учреждения

 

юнкерскихъ

 

училищъ.

 

Какъ

 

грамотность

 

не

 

только

можетъ

 

служить

 

внешнпмъ

 

иелямъ,

 

но

 

и

 

пмеетъ

 

громадное

общеобразовательное

 

значение,

 

точно

 

также

 

и

 

общее

 

образование,

стремясь

 

къ

 

усовершепию

 

внутренпяго

 

раивнтия,

 

служить

 

осно-

вою

 

для

 

обрязованин

 

сиециальнаго,

 

которое

 

приводить

 

человека

къ

 

известному

 

зианию,

 

къ

 

нзвестному

  

ноложению

  

въ

 

обществе.

Чемъ

 

поливе

 

п

 

совершепнее

 

общее

 

образование,

 

твмъ,

 

безъ

сомнения,

 

прочнее

 

и

 

легче

 

прививаются

 

те

 

нрнкладныя

 

знания,

тотъ

 

заиасъ

 

сиециалыиыхъ

 

сиедений,

 

съ

 

которымъ

 

каждый

 

начи-

наете

 

свою

 

общественную

 

деятельность.

Между

 

темъ.

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

поступаютъ

 

недоучки,

отделнвшиеся

 

от ъ

 

неучиишихсн

 

и

 

не

 

нримкнувшие

 

къ

 

выучившим-

ся, —

 

ихъ

 

общее

 

образов.иние

 

не

 

только

 

не

 

коснулось

 

души,

 

но

носить

 

ясные

 

признаки

 

раз

 

южения

 

познаний,

 

нахватынаемыхъ

 

на

скорую

 

руку,

 

вскользь;

 

—

 

обще-человеческое

 

образование

 

оставило

у

 

ннхъ

 

смутные

 

сдвды

 

попятий

 

о

 

многнхъ

 

предметахъ,

 

скомкан-

пыхъ

 

въ

 

б^зобраиную

 

кучу,

 

представляющую

 

нередко

 

хаотиче-

скую

 

массу

 

самыхъ

 

р.изнородпьихъ

 

умопредставлсний,

 

чаще

 

всего,

при

 

отсутствии

 

правнльнаго

 

развнтия

 

умственныхъ

 

способностей.

Поэтому

 

сильно

 

заблуждается

 

тотъ,

 

кто,

 

довольствуясь

 

кое-

какими

 

общими

 

снеденияии

 

отъ

 

вольноонредеияющихся,

 

не

 

редко

лншенныхъ

 

начальныхъ

 

следовъ

 

знания

 

русскаго

 

«зыка

 

и

 

арнфме-

тпкп,

 

желалъ

 

бы

 

закладывать

 

въ

 

учнлищахынирокий

 

фундаменте

изъ

 

однихъ

 

сиециальпыхъ

 

предметовъ,

 

съ

 

безевязною

 

прнмесью

нрактическихъ

 

навыковъ.

   

Это

 

все

 

равно,

   

какъ

 

еелнбы

 

архитек-



—

   

149

 

—

торъ

 

задумалъ

 

строить

 

здание,

 

но

 

не

 

позаботился

 

бы

 

прежде

 

всего

о

 

расчистке,

 

планировка

 

и

 

нзследонании

 

самаго

 

грунта,

 

въ

 

глу-

бине

 

котораго

 

онъ

 

не

 

можете

 

не

 

замечать

 

явнаго

 

отсутствия

солидности

 

для

 

удержан

 

ия

 

постройки.

 

Это

 

все

 

равно,

 

что

 

стре-

миться

 

къ

 

утплитарнымъ

 

нереходящпмъ

 

целямъ,

 

не

 

заботясь

 

о

глубвне

 

и

 

прочности

 

знаний,

 

необходимымъ

 

для

 

успеха

 

предстоя-

щей

 

деятельиости,

 

которая

 

предполагаеть

 

нзвестныя

 

впутренпия

совершенства

 

отъ

 

офпцеровъ,

 

назначаемыхъ

 

къ

 

командованию,

управлению,

 

наставлепию

 

и

 

руководству

 

солдата.

Лучше

 

и

 

вернее

 

сперва

 

изследовать

 

прочность

 

и

 

годность

грунта,

 

исправить

 

въ

 

немъ,

 

что

 

нужно

 

и

 

что

 

возможно,

 

и

 

зало-

жить

 

затемъ

 

небольшой,

 

но

 

прочный

 

фундаметь,

 

нежели,

 

увлек-

шись

 

кажущимся

 

ва

 

поверхностный

 

взглядъ

 

просторомъ,

 

не

 

за-

давши

 

себе

 

труда

 

пзследовать

 

почву,

 

раскинуть

 

размашистый

фундаменте,

 

па

 

которомъ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

не

 

хватить

 

силъ

 

н

средствъ

 

построить

 

самаго

 

убогаго

 

жилища.

 

Небольшой

 

и

 

про-

стой

 

домнкъ

 

удобнее

 

и

 

краспвее

 

самаго

 

гаирокаго,

 

но

 

недостроеп-

наго

 

или,

 

еще

 

хуже,

 

готоваго

 

рухнуть

 

здания!

И

 

такъ,

 

предметы,

 

долженствующие

 

войти

 

въ

 

составь

 

учебнаго

курса

 

юнкерскнхъ

 

училищъ,

 

по

 

свопмъ

 

качествами,

 

должны

 

удов-

летворять

 

общечеловеческимъ

 

и

 

снсциальнымъ

 

требовавиямъ

 

н

обнимать

 

не

 

только

 

то,

 

что

 

пригодно

 

для

 

жизни

 

и

 

что

 

пойдете

въ

 

дело

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

службы,

 

но

 

н

 

все

 

то,

 

чемъ

 

обусловли-

ваются

 

и

 

отъ

 

чего

 

завпсять

 

успехн

 

восиштания

 

офицера,

 

какъ

целаго

 

человека.

Если

 

объемъ

 

каждаго

 

предмета

 

долженъ

 

быть

 

соображонъ

съ

 

даннымъ

 

короткимъ

 

временемъ,

 

то

 

все

 

содержимое

 

предме-

тами

 

обучения

 

не

 

должно

 

заключать

 

много

 

лпшпяго,

 

чемъ

 

замед-

лялось

 

бы

 

только

 

достнжение

 

хороишхъ,

 

по.гезныхь

 

успеховъ,

 

и

приучало

 

бы

 

учащихся

 

скользить

 

по

 

поверхности;

 

ихъ

 

необшир-

ныя

 

познания

 

должны

 

идти

 

въ

 

глубину

 

до

 

самыхъ

 

оснований

 

и

на

 

столько

 

упрочены,

 

чтобы

 

способствовать

 

развитию

 

любознатель-

ности

 

и

 

привычки

 

къ

 

самодиъятелшости,

 

ибо

 

только

 

при

 

такпхъ

условияхъ

 

учащиеся

 

съумеютъ

 

развернуть

 

свои

 

иознаиил

 

черезъ

свободное

 

иришенение

 

умоиредставлепий

 

въ

 

разлнчпыхъ

 

случаяхъ

своей

 

служебной

 

деятельности,

 

если

 

только

 

въ

 

войскахъ

 

съумеютъ

своевременно

 

привлечь

 

ихъ

 

къ

 

темъ

 

занятиямъ,

 

къ

 

которымъ

они

 

уже

 

приспособлены

 

сионмъ

 

воспптаииемъ,

 

дабы

 

способствовать

ихъ

 

дальнейшему

 

образованию

 

опытами

 

самой

 

службы.

Вся

 

область

 

приобретаемыхъ

 

общечеловечсскихъ

 

и

 

спещаль-

ныхъ

 

знаний

 

и

 

практическихъ

 

навыковъ

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учили-

щахъ

 

должна

 

составить

 

одно

 

общее

 

целое,

 

соразмерное

 

въ

частяхь,

 

не

 

обшпрпое

   

но

 

объему,

   

но

   

достаточно

   

полное

 

для
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достпжения

 

общей

 

целп

 

воешиаго

 

восшитапия

 

въ

 

учплпщахъ;

 

а

эта

 

цель,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

должна

 

быть

 

хорошимъ

 

и

 

надежнымъ

средстномъ

 

для

 

полезной

 

службы

 

юнкеровъ

 

уже

 

въ

 

звании

 

офпце-

ровъ.

 

Пусть

 

иознания

 

юпкеровъ,

 

по

 

выходе

 

изъ

 

училища,

 

будутъ

не

 

обширны,

 

—

 

лишь

 

бы

 

они,

 

удовлетворяя

 

наименьшей

 

мере

 

тре-

бований,

 

не

 

были

 

отрывочными,

 

разрозненными.

 

Отрывочный,

какъ

 

попало

 

нахватаниыя

 

иознания,

 

не

 

совмЬстныя

 

съ

 

педагоги-

ческими

 

стремлениями,

 

поелтъ

 

въ

 

себе

 

начала

 

разрушепия

 

и,

 

бу-

дучи

 

нрпзнакомъ

 

полуобразования.

 

чаще

 

всего

 

ведуте

 

къ

 

ум-

ственному

 

застою,

 

даже

 

къ

 

невежеству.

Въ

 

области

 

предметовъ

 

обучения

 

юпкеровъ,

 

для

 

прнготовления

нзъ

 

пихъ

 

офпцеровъ,

 

не

 

все

 

сведения

 

одинаково

 

важны

 

и

 

не-

обходимы

 

—

 

но

 

все

 

равно

 

обязательны,

 

и

 

если

 

въ

 

ихъ

 

сиециаль-

номъ

 

образовании

 

предполагается

 

давать

 

большее

 

значение

 

и

большее

 

развптие

 

однпмъ

 

предметамъ

 

иередъ

 

другими,

 

то

 

изъ

этого

 

не

 

следуетъ,

 

чтобы

 

последние.

 

какъ

 

второстепенные,

 

сос-

тояли

 

изъ

 

одной

 

только

 

систематической

 

номенклатуры

 

по-

нятий.

Значение

 

учебнаго

 

устава

 

и

 

отпошение

 

къ

 

нему

опытовъ

 

училищъ.

Учебный

 

уставъ,

 

разработанный,

 

какъ

 

мы

 

впделп,

 

подъ

влияниемъ

 

исторнческаго

 

хода

 

учрежденип

 

училищъ

 

и

 

по

 

указа-

пиямъ

 

общпхъ

 

педагогпческихъ

 

п

 

дидактическихъ

 

начать,

 

вошелъ

въ

 

окончательную

 

сииу

 

съ

 

1868

 

г,

 

a

 

затемъ

 

онъ

 

дополняется

позднейшпми

 

постановлениямп,

 

по

 

мерЬ

 

опыта

 

н

 

пзмЬнлющпхся

обстоятельстииъ.

 

Опъ

 

можетъ

 

и

 

доиженъ

 

въ

 

известные

 

периоды

изненяться,

 

сообразно

 

съ

 

улучшениямн

 

въ

 

подготовке

 

поступаю-

щпхъ,

 

н

 

долженъ

 

постоянно

 

совершенствовался,

 

подъ

 

влияниемъ

усовершепствовапий

 

государстненныхъ,

 

общественпыхъ

 

и

 

военныхъ.

Но

 

въ

 

нечъ,

 

въ

 

данное

 

время,

 

должны

 

быть

 

уже

 

твердо

 

наме-

чены

 

общия

 

основ

 

иния

 

учебнаго

 

илаиа

 

какъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

средпяю

 

уровня

 

развптия

 

учащихся,

 

такъ

 

п

 

сообразно

 

съ

 

целямп

обучения,

 

при

 

условин

 

доводить

 

все

 

обучепие

 

до

 

конца

 

безъ

 

скач-

ковъ

 

и

 

пропусковъ,

 

безъ

 

порнвовъ

 

и

 

увиечений.

«Положепие

 

о

 

юпкерекпхъ

 

учплнщахъ>,

 

вошедшее

 

въ

XV

 

книгу

 

Свода

 

Военныхъ

 

Постановлена,

 

и

 

<ИИнструкииия>

 

1871

г.,

 

для

 

даннаго

 

времени

 

закиючаютъ

 

въ

 

себЬ

 

все,

 

что

 

необхо-

димо

 

для

 

общпхъ

 

указаиий

 

учплищамъ,

   

не

 

затрудняя

 

ихъ

 

тео-
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ретическою

 

регламентацией,

 

всегда

 

излишней

 

въ

 

педагогическомъ

деле.

 

Изъ

 

этого

 

однако

 

не

 

следуетъ,

 

что

 

въ

 

Положении

 

все

предусмотрено

 

и

 

раскрыто:

 

оно

 

не

 

можете

 

существовать

 

особо,

независимо

 

отъ

 

опытовъ

 

и

 

практики

 

училищъ,

 

деятельность

 

ко-

торыхъ

 

неминуемо

 

вызываете

 

улучшения

 

и

 

дополнения.

 

Какъ

 

бы

разумно

 

н

 

обстоятельно

 

не

 

составлялся

 

уставъ,

 

но

 

въ

 

немъ

 

отъ

времени

 

до

 

времени

 

многое

 

можете

 

отживать

 

п

 

подлежать

 

заме-

не,

 

иначе

 

его

 

иостановлеиия

 

разойдутся

 

съ

 

существенными

 

требо-

ванинми

 

практики

 

п

 

опытовъ

 

и

 

онъ

 

станете

 

или

 

мертвою

 

букной,

или,

 

еще

 

хуже,

 

будетъ

 

тормазомъ

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

деле,

 

кото-

рому

 

онъ

 

обязанъ

 

служить

 

честно,

 

открыто

 

и

 

прямодушно.

Въ

 

данное

 

время,

 

при

 

существующичъ

 

обстоятельствахъ,

 

по-

становления

 

учебнаго

 

устава

 

исполняли

 

свое

 

общее

 

назначение,

предоставляя

 

начальннкамъ

 

училищъ

 

надлежащую

 

свободу

 

дейст-

вий

 

тамъ,

 

где

 

дело

 

касалось

 

частныхъ

 

приложений

 

къ

 

узакоиен-

нымъ

 

ностаиовлеииямъ.

 

Положение

 

объ

 

училнщахъ

 

п

 

Инструкция

не

 

упраздняли

 

усовершенствована

 

въ

 

программахъ

 

и

 

методахъ

обучеиия,

 

не

 

ограничивали

 

н

 

не

 

устраняли

 

развнтия

 

ирпкладныхъ

знаний;

 

но

 

то

 

и

 

другая

 

должны

 

были

 

иметь

 

положительное

 

влия-

ние

 

на

 

общий

 

смыслъ

 

деятельности

 

учплнщь,

 

въ

 

отпошении

 

облас-

ти,

 

состава

 

и

 

качества

 

изучаемыхъ

 

предметовъ.

Если

 

подлежать

 

иериоднческимъ

 

пзменениямъ

 

и

 

улучшениямъ

учебные

 

уставы,

 

то

 

еще

 

более

 

этому

 

подвержены

 

программы

въ

 

такихъ

 

частностяхъ,

 

которыя,

 

ускользчя

 

отъ

 

высшей

 

(цент-

ральной)

 

власти,

 

легко

 

обнимаются

 

каждымъ

 

учплнщемь,

 

каж-

дымъ

 

иреподавателемъ.

 

Подобныя

 

частная

 

улучшения

 

въ

 

про-

граммахъ

 

п

 

въ

 

сиособахъ

 

обучения

 

никогда

 

не

 

могуть

 

быть

 

пред-

мегомь

 

учебнаго

 

устава,

 

но

 

должны

 

принадлежать

 

къ

 

непосред-

ственнымъ

 

оГиязанпостлмъ

 

каждаго

 

училища

 

въ

 

той

 

мерЬ,

 

какая

указывается

 

опытомъ,

 

практикою

 

преподавателей

 

и

 

теми

 

общими

педагогическими

 

принципами,

 

которые

 

берутъ

 

свои

 

правила

 

изъ

фактовъ

 

и

 

постонниыхъ

 

наблюдений.

Предоставляя

 

такую

 

свободу

 

практической

 

деятельности

 

учи-

лищъ,

 

уставъ

 

однако

 

вправе

 

налагать

 

на

 

ннхъ

 

обязанность

 

не

вводить

 

ничего

 

новаго,

 

не

 

измвнять

 

самопроизвольно

 

оснований

программъ,

 

безь

 

разсмотрпния

 

и

 

утверждения

 

контрошрующей

власти,

 

то

 

есть

 

Главпаго

 

Управления

 

Военно-Учебныхъ

 

Занедений,

н

 

отвЬтственннаго

 

органа

 

за

 

успЬхи

 

н

 

неудачи

 

въ

 

ходЬ

 

образо-

вапия

 

юнкеровъ

 

въ

 

училнщахъ.

Усгавъ

 

также

 

предполагаетъ

 

въ

 

псполнеиияхъ

 

людей,

 

стоя-

щихъ

 

на

 

высотв

 

своего

 

нризвашя,

 

сиособныхъ

 

только

 

совершен-

ствовать

 

п

 

развивать

 

учреждеиия,

 

а

 

не

 

разрушать

 

нхъ

 

основъ.

Ювк.

 

Утал.

 

т.

 

н.

                                                                                      

il
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Между

 

постаповлениями

 

учебнаго

 

устава

 

и

 

деятельностью

юнкерскнхъ

 

училищъ

 

мы

 

можемъ

 

подметить

 

те

 

же

 

отношения,

какия

 

существуютъ

 

между

 

теоретическими

 

правилами

 

и

 

ихъ

 

ирн-

ложениями

 

въ

 

жизни.

 

ЧЬмъ

 

шире

 

и

 

полнее

 

деятельность

 

учи-

лищъ,

 

чемъ

 

многостороннее

 

и

 

вернее

 

ихъ

 

опытный

 

наблюдения,

тЬмъ

 

тверже

 

и

 

устойчивее

 

устанавливаются

 

ноложения

 

учебнаго

устава.

Уставъ

 

только

 

и

 

можете

 

удерживать

 

то,

 

что

 

приложимо

 

и

годно

 

для

 

практической

 

деятельности

 

училищъ,

 

и

 

только

 

путемъ

извЬданныхъ

 

опытовъ

 

и

 

тщательныхъ

 

паблюдений

 

непосредствен-

ныхъ

 

деятелей

 

общия

 

ноложения

 

нолучаютъ

 

прочность

 

и

 

силу.

Только

 

такнмъ

 

пуиемъ

 

устанавливались

 

нодагогическия

 

теории,

изъ

 

которыхъ

 

пытливый

 

анализъ

 

старается

 

добывать

 

материалъ,

очищенный

 

отъ

 

всего

 

ложнаго,

 

a

 

следовательно

 

негодиаго

 

для

высшей

 

цели.

Юнкерския

 

училища

 

—

 

учреждсния

 

новмя,

 

молодыя,

 

своеобраз-

ный;

 

силы

 

свои

 

и

 

средства

 

образования

 

они

 

могуть

 

черпать

 

толь-

ко

 

изъ

 

собственна™

 

опыта,

 

относясь

 

къ

 

чужпмъ

 

теориямъ

 

съ

такою

 

же

 

осторожностью,

 

съ

 

какою

 

ребеиокъ

 

относиться

 

къ

 

го-

рящему

 

светильпику;

 

самыл

 

лучшия

 

недагогнческия

 

теорип

 

не

имели

 

еще

 

въ

 

виду

 

техъ

 

дан

 

ныхъ,

 

съ

 

которыми

 

приходится

иметь

 

д'Ьло

 

юнкерскнмъ

 

училищамъ,

 

поэтому

 

и

 

учебный

 

уставъ

для

 

и

 

ихъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

окончательно

 

разработанъ

 

по

 

первымъ

оиыиамъ

 

некоторыхъ

 

начаншихъ

 

живнъ

 

учреждений:

 

заимствуя

многое

 

пзъ

 

установившихся

 

общпхъ

 

нрпнцниовъ

 

школьиаго

 

дела,

а

 

равно

 

изъ

 

опытовъ

 

прежнихъ

 

юнкерскнхъ

 

школъ,

 

существо-

вавшпхъ

 

при

 

нишхъ

 

условияхъ

 

н

 

съ

 

иными

 

средствами,

 

онъ

 

дол-

женъ

 

былъ,

 

повторяемъ,

 

взять

 

пхъ

 

на

 

веру

 

до

 

тЬхъ

 

поръ,

 

пока

практика

 

вновь

 

устроенныхъ

 

училищъ

 

не

 

отобрала

 

пригодное,

отброснвъ

 

все

 

неириложимое.

ТИимъ

 

более

 

было

 

побуждений

 

къ

 

составлению,

 

на

 

первое

 

время,

такого

 

устава,

 

который

 

могъ

 

бы

 

чутко

 

относиться

 

къ

 

требова-

нилмъ

 

практики

 

и

 

опытовъ

 

училищъ,

 

допуская

 

некоторую

 

сте-

пень

 

свободы

 

для

 

неремьнъ

 

и

 

усовершенствовали

 

въ

 

учебномъ

плане,

 

всегда

 

руководившемся

 

рлдомъ

 

фактовъ,

 

тщательно

 

на-

блюдаемыхъ

 

училищами

 

и

 

проверяемыхъ

 

властью

 

высшаго

 

над-

зора.

Только

 

такимъ

 

осторожнымъ

 

путемъ,

 

по

 

нашему

 

убеждению,

возможно

 

избегать

 

грубыхъ

 

ошибокъ

 

въ

 

деятельности

 

училищъ

въ

 

полномъ

 

ихъ

 

составе

 

и

 

приготовлять

 

необходимые

 

материалы

для

 

далыгЬйшпхъ

 

усовершенстнований

 

въ

 

уставе,

 

т.

 

е.

 

въ

 

<По-

ложении>

 

и

 

въ

 

<Инструкции>.

Ничто

   

более

 

не

 

новредило

  

бы

 

развивающимся

   

училищамъ,
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какъ

 

мелочная,

 

придпрчиииая

 

опека

 

устава

 

въ

 

чисто

 

учебныхъ

 

или

нравствешшхъ

 

воиросахъ:

 

онъ,

 

намримеръ,

 

не

 

даетъ

 

указаний

 

о

строгихъ

 

пли

 

исстрогпхъ

 

приемиыхъ

 

испытанияхъ,

 

потому

 

что

знаетъ,

 

какъ

 

зыбка

 

еще

 

та

 

ночка,

 

на

 

которой

 

юнкерскимъ

 

учи-

лищамъ

 

приходится

 

строить

 

здание,

 

—

 

онъ

 

даетъ

 

программу

 

рас-

тяжимую,

 

будучи

 

уверенъ,

 

что

 

практика

 

учнлищъ

 

сама

 

укажетъ,

когда

 

наступить

 

время

 

для

 

ея

 

изменения:

 

смешнвать

 

желаемое

съ

 

пснснолпимимъ,—

 

все

 

равно,

 

что

 

стремиться

 

въ

 

туманную

 

даль,

готовящую

 

горькия

 

разочарованил.

Существующей

 

уставъ

 

высказывается

 

въ

 

этомъ

 

отношеиии

определенно,

 

категорически;

 

онъ

 

довольствуется

 

весьма

 

слабого

предварительною

 

подготовкой

 

и,

 

указавъ

 

на

 

область

 

нредметовъ,

требуетъ

 

оиъ

 

преподавателей

 

облегчать

 

трудъ

 

ыалоспособныхъ

 

и

неразвитыхъ,

 

ио

 

не

 

навязываегъ

 

имъ

 

системъ

 

и

 

методовъ.

 

лишь

бы

 

учащиеся

 

овладЬли

 

прочными

 

иознаниями,

 

нриобрелп

 

охоту

 

къ

труду

 

и,

 

приучаясь

 

сознательно

 

относиться

 

ко

 

всему

 

изучаемому,

умелп

 

пользоваться

 

приобретенными

 

сведениямн

 

(Инсирукция

 

ст.

34).

Нерсходнмъ

 

къ

 

сущности

 

устава.

 

Заимствуя

 

пзъ

 

<Положения>

н

 

<Ннструкции>

 

все

 

то,

 

что

 

нмеетъ

 

близкую

 

связь

 

съ

 

областью

обучения,

 

мы

 

укажемъ

 

н

 

на

 

доиолиения,

 

вызванный

 

обстоятель-

ствами

 

и

 

практикою

 

учплищъ.

Мотивы,

 

на

 

которыхъ

 

основанъ

 

настоящий

 

учебный

 

уставъ,

въ

 

свое

 

время,

 

были

 

изложены

 

подробно,

 

и

 

потому

 

здесь

 

можно

ограничиться

 

только

 

сущностью

 

узакоиений,

 

приведя

 

некоторыя

важныя

 

перемеиы,

 

вошедипия

 

въ

 

практическую

 

деятельность

 

юн-

керскнхъ

 

учнлищъ.

Предметы

 

обучепия

  

п

 

связь

 

между

 

ними.

Учебный

 

курсь

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учнлпщахъ

 

разделяется

 

на

два

 

класса:

 

младший

 

или

 

общий

 

и

 

старший

 

или

 

снециаль-

пый.

 

Но

 

въ

 

Гельсингфорскомъ

 

учнлнще

 

и

 

въ

 

Варшапскомъ

 

вре-

меппомъ

 

отделе

 

учрежденъ

 

приготовительный

 

классъ:

 

въ

 

нер-

вомъ

 

— для

 

облегчения

 

изучения

 

Русскаго

 

языка

 

финляпдскнмъ

уроженцамъ,

 

въ

 

последнемъ

 

—

 

для

 

сообщения

 

необходимыхъ

 

на-

чальныхъ

 

знаний

 

казачыимъ

 

урядникамъ,

 

состоящимъ

 

на

 

черед-

ной

 

службе

 

1 ).

')

 

С.

 

В,

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

500.

 

О

 

причин!,

 

и

 

оспованияхъ

 

устройства

 

под-

готошитслыиаго

 

класса

 

въ

 

Варшаискомъ

 

отдъде

 

будетъ

 

сказало

 

въ

 

ИИИ-ии

 

главе

иастоящаго

 

тома.

И*
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Иися

 

область

 

обучения

 

въ

 

учнлнщахъ

 

разделяется

 

на

 

три

существенные

 

отдела:

I.

 

Предметы

   

умственнаго

 

обучения.

II.

 

Практпческия

 

работы

 

въ

 

поле.

Ш.

 

Строевое

 

обучение.

ИИоследний

 

отделъ

 

мы

 

разсмотримъ

 

въ

 

главе

 

о

 

военпомъ

 

вос-

ннтании.

Къ

 

предметаыъ

 

умственнаго

 

обучения

 

относятся:

Общеобразовательные:

1)

 

Русский

 

языкъ,

 

2)

 

Математика

 

(Арифметика

 

и

 

Геоыетрия),

3)

 

География,

 

4)

 

Пстория

 

и

 

5)

 

Заковъ

 

Вожий.

Снециальные:

1)

 

Тактика,

 

2)

 

Воииские

 

уставы,

 

3)

 

Ручное

 

оружие

 

съ

 

не-

обходимыми

 

сведенинмп

 

пзъ

 

Аргпллерии,

 

4)

 

Полевая

 

Фортнфи-

кация,

 

5)

 

Топография,

 

6)

 

Военная

 

Администрация,

 

7)

 

Военно-

Уголовные

 

закопы;

 

пъ

 

кавплерийскпхъ

 

же

 

и

 

казачыихъ

 

учнлищахъ,

кроме

 

того,

 

Пппология.

Въ

 

виду

 

усонершенствований

 

и

 

нововведений

 

въ

 

армип,

 

съ

которою

 

училища

 

обязаны

 

идти

 

въ

 

уровень,

 

удовлетворяя

 

впол-

не

 

ея

 

требованиямъ

 

но

 

образованию

 

офицеровъ,

 

явилась

 

необхо-

димость

 

дополнить

 

область

 

обучения

 

юнкеровъ

 

двумя

 

предметами—

Методикою

 

грамотности

 

и

 

Воснною

 

Гигиеною;

 

ограничиваясь

 

не-

сколько

 

летъ

 

опытами

 

Но

 

ознакомлению

 

юнкеровъ

 

съ

 

способами

обучения

 

грамоте

 

солдатъ,

 

Методика

 

уже

 

иирнниыаетъ

 

характеръ

правплыиыхъ

 

классныхъ

 

занятий;

 

для

 

пел

 

пзвестный

 

недагогъ

 

св.

Заринский

 

готовить

 

учебннкъ.

 

Военная

 

же

 

Гнгиена

 

введена

 

съ

1870

 

года

 

и

 

читается

 

юнкерамъ

 

на

 

ирнватныхъ

 

лекцияхъ,

 

по

вечерамъ,

 

съ

 

участиемъ

 

иногда

 

офицеровъ

 

местнаго

 

гарнизона;

опыты

 

уже

 

достаточны,

 

чтобы

 

этому

 

полезному

 

предмету

 

дать

приличное

 

место

 

въ

 

ряду

 

специальиыхъ

 

сведений

 

юнкеровъ,

 

но

необходимы

 

еще

 

некоторыя

 

меры,

 

чтобы

 

преподавание

 

Военной

Гпгиепы

 

могло

 

установиться

 

правильно

 

и

 

приносило

 

желаемые

плоды:

 

нужна

 

предварительная

 

подготовка

 

въ

 

естествоведении,

нужно

 

приобрести

 

хоропиия

 

пособия

 

и

 

разработать

 

программу.

Къ

 

практичеекпмъ

 

работамъ

 

въ

 

лоле

 

отнесены:

 

саиерныя

запятия

 

и

 

военно-топографнческия

 

съемки,

 

соединенный

 

съ

 

реше-

яиями

 

въ

 

поле

 

тактпческнхъ

 

задачъ.

 

Нрактнческия

 

работы

 

нахо-
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дятся

 

въ

 

такой

 

тесной

 

связи

 

съ

 

прснодаваниемъ

 

специальиыхъ

прсдметовъ

 

будущимъ

 

офицерамъ,

 

что

 

на

 

надлежащую

 

ихъ

 

поста-

новку

 

и

 

соответственпое

 

направление

 

обращено

 

было,

 

какъ

 

увп-

дпмъ,

 

особенное

 

внимание

 

въ

 

иоследнее

 

время.

Въ

 

области

 

общеобразовательныхъ

 

предметовъ

 

первенствующее

значение

 

дается

 

Русскому

 

языку;

 

опыты

 

доказываютъ

 

необходи-

мость

 

дать

 

первенствующее

 

значение

 

и

 

Математике.

 

Оба

 

эти

предмета

 

должны

 

преобладать

 

въ

 

ровной

 

степени,

 

не

 

только

 

въ

силу

 

своихъ

 

важнейшпхъ

 

паучныхъ

 

элсмептовъ,

 

но

 

и

 

по

 

причин

 

I.

приносимой

 

ими

 

существенной

 

пользы

 

въ

 

развтии

 

умственных1!,

способностей.

Отечествепный

 

языкъ,

 

по

 

природе

 

и

 

но

 

своему

 

важному

значению,

 

распространяется

 

на

 

всю

 

область

 

обучения;

 

недостаточ-

ная

 

подготовка

 

въ

 

Русскомъ

 

языке

 

отражается

 

на

 

обученин

 

п

не

 

можете

 

искупаться

 

превосходным!,

 

знаниемъ

 

другнхъ

 

пред-

метовъ

 

общаго

 

образования.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

—

 

Математека

не

 

можете

 

подвергаться

 

сомнению

 

п

 

спору

 

относительно

 

плодо-

творнаго

 

влияния

 

па

 

развитие

 

учащпхся,

 

опа

 

по

 

существу

 

своему

дейсгвуеиъ

 

на

 

умъ,

 

развиваете

 

и

 

укрепляетъ

 

память

 

и

 

более

всякаго

 

предмета

 

способствуете

 

къ

 

образованию

 

ииравильныхъ

рговредставлений.

 

Элементы

 

математики

 

входятъ

 

въ

 

область

 

вся-

киго

 

знания

 

и

 

всего

 

военпаго

 

обучения:

 

Тактика,

 

Фортифпкация,

Артиллерия,

 

Ручпое

 

Оружие,

 

Топография

 

постоянно

 

черпаютъ

 

въ

ней

 

внжнейиние

 

науиные

 

элементы,

 

и

 

отсутствие

 

логпческаго

 

умо-

заключения

 

не

 

искупается

 

никакими

 

другими

 

достоинствами.

География

 

и

 

Иотрия

 

—

 

<>бе

 

вместе

 

и

 

каждая

 

порознь

 

должны

дать

 

ученнкамъ

 

ясныя

 

предсиаиления

 

о

 

своемъ

 

отечестве;

 

пер-

вая

 

пмеетъ

 

деш

 

ci.

 

нространствомъ

 

и

 

местомъ,

 

вторая — со

 

време-

нем!.;

 

обе

 

иместе

 

обогощаютъ

 

умоиредставления

 

фактами,

 

но

География

 

имеетъ

 

дело

 

съ

 

совершенными

 

явлениямп,

 

охватывая

область

 

всею

 

мира.цания,

 

история

 

же

 

переиосптъ

 

духъ

 

ученика

па

 

разныя

 

ступени

 

пр>житаго

 

времеши,

 

вводить

 

его

 

въ

 

прошлое,

чтобы

 

онъ

 

въ

 

настонщемъ

 

виделъ

 

наследие

 

отъ

 

нрежняго.

На

 

одномъ

 

только

 

изученин

 

своего

 

отечества

 

можно

 

было

 

бы

и

 

остановиться

 

въ

 

училпщахъ,

 

еслпбы

 

учащиеся

 

приносили

 

съ

собою

 

готовые

 

элементы

 

знаний

 

пзъ

 

Всеобщей

 

Географин

 

и

 

Все-

мирной

 

Историн,

 

но

 

подготовка

 

принимаемыхъ

 

такъ

 

слаба

 

нлн;до

того

 

неустойчива,

 

что

 

въ

 

область

 

предметовъ

 

обучения,

 

но

 

не-

обходимости,

 

приходится

 

ввести

 

важнейшие

 

явления

 

и

 

факты

 

нзъ

общечеловечеекаго;

 

пренкдавание

 

Всеобщей

 

Географин

 

оказалось

необходпмымъ

 

для

 

ясииаго

 

представления

 

о

 

вселенной,

 

о

 

ежеднев-

ныхъ

 

явленияхъ

 

физической

 

природы

 

о

 

всемъ

 

томъ,

 

что

 

мы

 

ьаж-

дый

 

день

 

впднмъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

живемъ.

   

Ознакомление

 

же

 

юпи;е~
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ровъ

 

съ

 

важни.йнинми

 

мировымн

 

событиямп

 

пеобходнмо

 

ради

того

 

только,

 

чтобъ

 

учащиеся

 

юпкера

 

могли

 

уяснить

 

себе

 

собы-

тия,

 

совершапипияся

 

въ

 

своемъ

 

отечсстве.

О

 

значепин

 

Вероучепия

 

едвалп

 

нужио

 

и

 

говорить,

 

но

 

глав-

нейшая

 

его

 

задача—укреннть

 

религиозныя

 

истины,

 

чтобы

 

приго-

товить

 

учащихся

 

къ

 

нравственному

 

образу

 

жпзпп

 

п

 

искоренить

грубые

 

суеверные

 

предразсудки.

 

Укрепшгь

 

духъ

 

ученика

 

высо-

кими

 

библейскими

 

подвигами

 

и

 

глубокими

 

нрапственнымн

 

прин-

ципами

 

земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

—

 

обучение

 

Закона

 

Божия

 

завер-

шается

 

катихизисомъ,

 

проливающимъ

 

свете

 

на

 

уразумение

 

дог-

матовъ

 

псноведуемой

 

веры.

 

При

 

глубокой

 

релпгиозностп

 

нашего

солдата,

 

падлежащий

 

выборъ

 

материала,

 

чтобы

 

наука

 

о

 

вероуче-

иииии

 

закренпла

 

бы

 

въ

 

учащихся

 

представления

 

о

 

хрпстиаискихи.

нстннахъ

 

и

 

глубокое

 

понятие

 

о

 

хрнстиапскомъ

 

долге,

 

—

 

состав-

ляете

 

не

 

легкую

 

задачу,

 

и

 

еще

 

недостаточно

 

доказано,

 

чтобы

все

 

вошедшее

 

въ

 

настоящий

 

курсъ

 

было

 

бы

 

необходнмымъ,

 

а

 

все

не

 

вошедшее— было

 

бы

 

безнолезнымъ

 

бремеиемъ—такъ

 

обширна

область

 

вероучения

 

и

 

такъ

 

еще

 

во

 

многомъ

 

она

 

зависите

 

оте

лнчнаго

 

взгляда

 

законоучителей.

Въ

 

области

 

общнхъ

 

предметовъ

 

чувствуется

 

иробелъ

 

—

 

пе-

достаетъ

 

Естсствоведения;

 

силы

 

природы

 

и

 

явления,

 

въ

 

ней

 

нроис-

ходяшин,

 

частью

 

вошли

 

въ

 

область

 

Географин,

 

частью

 

составили

предмете

 

нрнватиыхъ

 

чтений;

 

но

 

едвалп

 

можно

 

допустить

 

у

 

юп-

керовъ

 

пробе.иы

 

въ

 

такихъ

 

знанияхъ,

 

который,

 

въ

 

пзвестной

 

сте-

пени,

 

нужны

 

для

 

всякаго

 

человека

 

и

 

необходимы,

 

какъ

 

подго-

товительное

 

средство

 

къ

 

уразумепию

 

многпхъ

 

воиросовъ

 

изъ

области

 

снециалыиыхъ

 

наукъ.

 

Зиание

 

общнхъ

 

закоиювъ

 

физики

 

и

механики

 

н

 

важнейшихъ

 

химнческихъ

 

процессовъ

 

не

 

можете

быть

 

чуждо

 

юнкерамъ

 

уже

 

потому,

 

что

 

въ

 

специальиомъ

 

курсе

оно

 

имъ

 

необходимо:

 

трп

 

предмета:

 

Ручное

 

Оружие,

 

Иишология

и

 

Военная

 

Гигиена

 

занмствуютъ

 

изъ

 

Естестпенныхъ

 

наукъ

 

важ-

нейшия

 

положения;

 

мы

 

уже

 

пе

 

говоримъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

странно

предполагать

 

офицера,

 

который,

 

живя

 

въ

 

ирнроде,

 

не

 

думаете

почему

 

и

 

какъ

 

въ

 

ней

 

все

 

происходить.

 

Область

 

Естествоведения

въ

 

юнкерскпхъ

 

училищахъ

 

не

 

должна

 

быть

 

обширною,

 

да

 

н

 

не

можете

 

захватывать

 

всего

 

полезпаго,

 

безъ

 

ограннчения

 

необхо-

днмымъ,

 

но

 

она

 

должна

 

представить

 

особое

 

целое,

 

безъ

 

обрнв-

ковъ,

 

дабы

 

учащихся

 

можно

 

было

 

систематически

 

подготовить

къ

 

понпманию

 

важнейшнхъ

 

законовъ

 

и

 

къ

 

обладанию

 

такими

 

сп-

ламн

 

природы,

 

которыя

 

войдутъ

 

въ

 

область

 

пхъ

 

специальпаго

образован

 

in.

Мысль

 

о

 

введенип

 

въ

 

курсъ

 

учнлищъ

 

осповныхъ

 

началъ

 

нзъ

Естествоведения

 

стала

 

пробиваться

 

съ

 

иервыхъ

 

дней

 

пхъ

 

учре-



—

 

157

 

—

ждепия,

 

и

 

она

 

положительно

 

высказалась

 

въ

 

пользу

 

такнхъ

 

све-

депий

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

въ

 

нреподовании

 

Ручпаго

 

Оружия

стали

 

замечаться

 

важные

 

пробелы

 

и

 

недастатокъ

 

нонпмания

 

са-

инхъ

 

простыхъ

 

вещей;

 

необходимость

 

же

 

эта

 

стала

 

очевидною,

когда

 

къ

 

задачамъ

 

сиециальнаго

 

обучепия

 

была

 

причислена

 

Воен-

ная

 

Гнгиена.

Сиециальпал

 

паучная

 

подготовка

 

строеваго

 

офицера

 

сосредо-

точивается

 

на

 

двухъ

 

главныхъ

 

элементахъ

 

знаний:

 

боевомъ

 

или

тактическомъ

 

и

 

воснно-аОминиспцттивномъ,

 

и

 

потому

 

въ

 

области

снециальныхъ

 

предметовъ

 

первенствующее

 

значение,

 

въ

 

юнкер-

скнхъ

 

училпщахъ,

 

должпы

 

нметь

 

Тактика

 

и

 

Военная

 

Адмнпи-

страция,

 

а

 

въ

 

кавалерийскихъ

 

(и

 

казачьихъ)

 

н

 

Иппология.

 

Тре-

тий

 

элемента— технический

 

—

 

еледуетъ

 

считать

 

первенствующимъ

не

 

только

 

въ

 

строевомъ

 

деле,

 

но

 

п

 

необходимымъ

 

во

 

многим,

практическихъ

 

работахъ.

 

Въ

 

тесной

 

связи

 

съ

 

наукою

 

о

 

бое

 

дол-

жпо

 

идти

 

нреподавание

 

Ручиаго

 

оружия

 

съ

 

Артиллерией,

 

Фортн-

фикация

 

и

 

Топографин,

 

изъ

 

которыхъ

 

Тактика

 

заимствуете

 

не-

обходимые

 

технпческие

 

элементы:

 

нознания

 

объ

 

оружип,

 

его

 

сной-

ствахъ

 

и

 

действин,

 

сведеиия

 

о

 

средстиахъ

 

пскуственной

 

защиты

и

 

умепие

 

читать

 

карты

 

н

 

производить

 

топографическая

 

съемки.

Военная

 

Адмннпстрация

 

служить

 

центромъ

 

другой,

 

меньшей

области

 

специальныхъ

 

знаний,

 

которая

 

обннмаетъ

 

не

 

только

 

чи-

сто

 

административные

 

вопросы

 

(комплекювание,

 

права

 

и

 

обязан-

ности,

 

довольствие,

 

средства

 

дия

 

сбережения

 

здоровья),

 

но

 

н

 

во-

просы

 

юрпдические

 

(преступления

 

и

 

наказания,

 

судоустройство

 

и

судопроизводство).

 

По

 

близкому

 

сродству

 

военпо-админнстратнв-

ныхъ

 

и

 

военно-юридическнхъ

 

элементовъ

 

въ

 

научномъ

 

отиоше-

нип,

 

оба

 

предмета,

 

Военная

 

Админпстрация

 

и

 

Военно-Уголовные

законы,

 

иногда,

 

нанрпмеръ,

 

въ

 

прусскнхъ

 

и

 

французскнхъ

 

воен-

ныхъ

 

школахъ,

 

соединяются

 

въ

 

одинъ

 

предметъ,

 

иодъ

 

имеаемъ

Военнаго

 

Закоповедения,

 

ибо

 

въ

 

сущности

 

оба

 

предмета

 

чер-

паюгъ

 

свои

 

материалы

 

изъ

 

совремепныхъ

 

законоположений

 

п

 

под-

вергаются,

 

вмесгЬ

 

съ

 

ними,

 

иостояннымъ

 

изменениямъ.

и

 

Но

 

какъ

 

въ

 

практнческомъ

 

прнложенин

 

закоиовь

 

у

 

насъ,

 

осо-

бенно

 

после

 

военно-судебной

 

реформы,

 

значепие

 

техъ

 

и

 

другнхъ

научныхъ

 

элементовъ

 

требуетъ

 

особой

 

специалыюй

 

подготовки,

поэтому

 

и

 

преподавание

 

новыхъ

 

двухъ

 

предметовъ,

 

въ

 

нхъ

 

на-

чальной

 

форме,

 

разделилось

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училпщахъ

 

на

 

две

отдельння

 

части,

 

при

 

чемъ

 

Военной

 

Администрацин,

 

по

 

свойству

содержащихся

 

въ

 

ней

 

научныхъ

 

элементовъ,

 

дано

 

первенствую-

щее

 

значение.

Выиграло

 

ли

 

бы

 

преподавание

 

обоихъ

 

предметовъ

 

ота

 

соедн-

нения

 

въодпнъ

 

общий — решить

 

трудно;

 

можно

 

заметить

 

только,
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что,

 

при

 

такомъ

 

соедпнеиии,

 

встретилось

 

бы

 

затруднение

 

въ

припскании

 

преподавателей,

 

владеющнхъ

 

въ

 

ровной

 

мере

 

обенмя

специальностямн.

Военная

 

Гигиена,

 

въ

 

юпкерскихъ

 

училпщахъ,

 

должна,

 

намъ

кажется,

 

стоять

 

на

 

чисто

 

военпо-адмпнпстратннной

 

почве,

 

по-

тому,

 

что

 

цель

 

ея — сбережение

 

здоровья,

 

принадлежите

 

къ

 

об-

ласти

 

войсковой

 

адмннистрации.

 

Военная

 

Гнгиена

 

станете

 

бреме-

немъ

 

для

 

учащихся

 

юнкеровъ

 

и

 

безполезнымъ,

 

можетъ

 

быть,

 

да-

же

 

вреднымъ

 

материаломъ,

 

если

 

въ

 

ней

 

ириобретутъ

 

перевесъ

чисто

 

медпцннские

 

вопросы,

 

для

 

разрешения

 

которыхъ

 

требуется

многолетняя

 

тщательная

 

и

 

научная

 

подготовка.

 

Можно

 

ожидать

этой

 

крайности,

 

довольно

 

опасной,

 

если

 

преподаватели-медики

упустятъ

 

изъ

 

виду

 

ту

 

общую

 

административную

 

цель,

 

съ

 

какою

полагается

 

необходимымъ

 

ввести

 

въ

 

Военную

 

Гигиену

 

область

специалыиаю

 

об\чи-ния

 

юнкеровъ.

 

Но

 

правильная

 

постанови

 

этого

предмета

 

сопряжена

 

съ

 

следующими

 

иеиременнымн

 

условиямн:

1)

 

юнкера

 

должны

 

иметь

 

надлежащия

 

поняиия

 

о

 

нёобходимыхъ

 

фи-

зическнхъ

 

и

 

химнческихъ

 

закоиахъ

 

и

 

2)

 

училища

 

должны

 

за-

пастись

 

наглядными

 

пособиямя,

 

для

 

понулярнаго

 

уяснения

 

наж-

нейипихъ

 

фнзиологическпхъ

 

процессовъ.

 

Безъ

 

такихъ

 

услошй

можно

 

ожидать,

 

что

 

Военная

 

Гигиена

 

обратится

 

въ

 

одну

 

без-

связную

 

и

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ведущую

 

номенклатуру

 

правнлъ

 

и

рецептовъ.

Что

 

сказано

 

о

 

Военной

 

Ригиепе,

 

то

 

же

 

самое

 

иужно

 

сказать

и

 

объ

 

Пипологии

 

въ

 

кавалерийскихь

 

и

 

казачьпхъ

 

училпщахъ,

 

съ

тою

 

разницей,

 

что,

 

стоя

 

всецело

 

на

 

административной

 

иочве,

Нпнология

 

заключаете

 

въ

 

себе

 

и

 

столь

 

важные

 

снециально-тех-

нпческие

 

элементы

 

для

 

познания

 

лошади

 

п

 

уменьн

 

ее

 

беречь,

 

и

такъ

 

необходима

 

для

 

кавалериста

 

и

 

казака

 

но

 

своему

 

практи-

ческому

 

прнложению,

 

съ

 

первыхъ

 

и

 

до

 

последнихъ

 

дней

 

службы,

что

 

въ

 

специальномъ

 

образовании

 

кавалеристовъ

 

и

 

казаковъ

 

дол-

жно

 

занять

 

первенствующее

 

место,

 

равносильное

 

Тактике.

 

Она

не

 

служипъ

 

только

 

донолпениемъ

 

пзвестнаго

 

отдела

 

сиециаль-

ныхъ

 

знаний,

 

какъ

 

Военная

 

Гигиена,

 

но

 

нмеете

 

и

 

свою

 

особую,

самостоятельную

 

задачу

 

и,

 

стоя

 

чисто

 

на

 

практической

 

почвв,

должна

 

заимствовать

 

изъ

 

Анатомии

 

и

 

Физиологии

 

не

 

одне

 

общие

законы,

 

но

 

и

 

понятия

 

для

 

уяснения

 

известныхъ

 

нроцессовъ;

снабдить

 

учащихся

 

ясными,

 

полными

 

представлениями

 

для

 

того,

чтобы

 

они

 

владели

 

способностью

 

распознавать

 

недостатки

 

и

 

даже

важиейшия

 

болезни

 

лошадв.

Изъ

 

этого

 

следуетъ,

 

что

 

Ппнология

 

можегь

 

быть

 

препода-

ваема

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

специаиистомъ-врачомъ,

 

между

 

гемъ,

 

какъ

преподование

 

Военной

 

Гигиены,

 

когда

 

она

 

упрочится

   

п

  

станете»
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уделомъ

 

всякаго

 

образованная

 

офицера,

 

ne

 

требуете

 

особаго

посвящения

 

преподавателя

 

въ

 

медицинскую

 

пауку.

 

Это,

 

впрочемъ,

наше

 

личпое

 

мнепие,

 

основанное

 

на

 

опасении,

 

чтобы

 

вь

 

рукахъ

специалвста-медика

 

предмете

 

этотъ

 

не

 

уклонился

 

отъ

 

той

 

един-

ственной

 

постановки,

 

какая

 

желательна

 

и

 

только

 

возможна

 

въ

юнкерскихъ

 

училпщахъ.

Къ

 

какой

 

пзъ

 

двухъ

 

специальныхъ

 

группъ

 

присоединить

 

Ме-

тодику

 

грамотности?

 

По

 

существу

 

своему,

 

зпание

 

методовъ

 

обу-

чения

 

другпхъ,

 

составляете,

 

особую

 

специальность,

 

необходимую

только

 

для

 

учителя;

 

но

 

учителемъ

 

долженъ

 

быть

 

всякий

 

офнцеръ.

его

 

прямая

 

обязанность— обучать

 

вверениыхъ

 

его

 

команде

 

сол-

дата

 

всему,

 

начиная

 

огъ

 

стойки

 

и

 

кончая

 

нравственными

 

прин-

ципами,

 

на

 

которыхъ

 

утверждается

 

дпсциплппа.

 

Съ

 

другой

 

сторо-

ны— армия

 

такъ

 

пуждаетсн

 

върачвитии

 

грамотности

 

н

 

такъ

 

бедпа

хорошими

 

учителями,

 

ум

 

И.ющинмп

 

учить

 

азбуке,

 

а

 

не

 

числящимися

только

 

въ

 

сиискахъ

 

учителей,

 

подъ

 

разными

 

напменованиямп.

что

 

огъ

 

надлежащей

 

постановки

 

Методики

 

грамотности

 

въ

 

юн-

керскихъ

 

училпщахъ,

 

какъ

 

уже

 

доказываюте

 

опыты,

 

можио

 

ожи-

дать

 

существенной

 

пользы.

Несомненный

 

же

 

успе.уь

 

преподавапия

 

Методики

 

соедпненъ

съ

 

двумя

 

условиями:

 

1)

 

она

 

должна

 

иметь

 

педагогическое

 

обосио-

вание,

 

заимствуя

 

необходимы"

 

элементы

 

нл>

 

психологии

 

н

 

логи-

ки

 

и

 

2)

 

не

 

давать

 

ничего

 

такого,

 

чего

 

бы

 

будущий

 

офпцеръ,

предоставленный

 

самому

 

себе,

 

не

 

ыогь

 

бы

 

или

 

не

 

съумелъ

 

бы

приложить

 

къ

 

делу,

 

т.

 

е.

 

пренодавание

 

Методики,

 

какъ

 

и

 

всего

вообще

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учплище,

 

должно

 

иметь

 

практически",

характеръ

 

')

 

и

 

неиремеиио

 

сопровождаться

 

опытами.

По

 

всемъ

 

этимъ

 

соображениямъ,

 

Методику

 

грамотности

 

мы

причисляемъ

 

ко

 

второй

 

группе

 

сиециальныхъ

 

сведений.

Вся

 

вторая

 

грунпа

 

состоять

 

изъ

 

четырехъ

 

особыхъ

 

предме-

товъ,

 

нмеющихъ

 

не

 

только

 

взаимную

 

связь

 

по

 

сущности

 

своихъ

научныхъ

 

элементовъ,

 

но

 

и

 

непосредственную

 

связь

 

съ

 

тактикою

по

 

общей

 

цели

 

—

 

доставить

 

юнкеру

 

специальныя

 

зпания,

 

необхо-

димый

 

для

 

его

 

полезной

 

административной

 

и

 

боевой

 

деятель-

ности.

Между

 

обенмн

 

группами,

 

на

 

которыя

 

мы

 

делимъ

 

снециаль-

ную

 

область

 

предметовъ

 

юнкерскаго

 

училища,

 

существуете,

 

связь

въ

 

общемъ

 

и

 

въ

 

частпостяхъ.

  

Въ

 

общемъ

 

специальные

   

нредме-

')

 

Подъ

 

сювомъ

 

<практическиии>

   

ыы

 

поннмаемъ

   

полеэпыГи,

   

подкреплеиншГи

конкретными

 

нредставлениямн,

  

въ

 

противоположность

 

теоретическому.
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ты

 

стремятся

 

дать

 

учащимся

 

все

 

те

 

военно-адмпнпстратпвные

элементы,

 

приобретение

 

которыхъ

 

способствуете,

 

сознательному

 

и

толковому

 

иснолнеиию

 

обязанностей

 

армейскаго

 

строеваго

 

офи-

цера

 

во

 

всехъ

 

его

 

положенияхъ

 

п

 

случаяхъ,

 

какъ

 

въ

 

мирное,

такъ

 

и

 

въ

 

военное

 

время.

 

Въ

 

частности,

 

хотя

 

и

 

нельзя

 

уловить

впднмой

 

связи

 

между

 

всеми

 

предметами

 

въ

 

совокупности,

 

но

 

она

существуете,

 

по

 

группамъ

 

и

 

но

 

некоторымъ

 

специальнымъ

 

отде-

ламъ.

 

Эта

 

связь

 

очевидна

 

между

 

двумя

 

продметамп,

 

стоящими

•

 

во

 

главв

 

обепхъ

 

группъ

 

между

 

Тактикою

 

и

 

Поенною

 

Адмннн-

страцию;

 

каждый

 

иыъ

 

нпхъ

 

пмеете

 

особую

 

точку

 

зрения,

 

но

 

одппъ

предмете,

 

не

 

только

 

ие

 

исключаете

 

другаго,

 

но,

 

напротнвъ,

 

до-

полняете

 

въ

 

развитии

 

нанболее

 

существенныхъ

 

отделовъ,

 

каковы

военная

 

дисциплина,

 

обучение

 

войскъ,

 

конплектоиание,

 

продоиоль-

ствие

 

и

 

т.

  

и.

Въ

 

числе

 

военныхъ

 

предметовъ

 

мы

 

не

 

указали

 

еще

 

на

 

Воен-

ные

 

Уставы,

 

знание

 

которым,

 

пмеетъ

 

первостепенное

 

зпачепие.

Хотя

 

пзъ

 

нпхъ

 

Тактика

 

берете

 

многие

 

существенные

 

элемен-

ты,

 

но

 

какъ

 

ознакомление

 

съ

 

уставами

 

принадлежите

 

области

строеваго

 

обучения,

 

опирающегося

 

на

 

технически!

 

элементе.,

 

то

хотя

 

предмете,

 

этотъ

 

<Положение>

 

причисляете,

 

собственно

 

къ

научнымъ

 

предметамъ,

 

однако

 

мы

 

нрнзнаемъ

 

более

 

ираниль-

нымъ

 

отнести

 

его

 

къ

 

главе

 

<о

 

военномъ

 

воспнтапин>.

 

Здесь

 

только

заметимъ,

 

что

 

Военпые

 

Уставы,

 

но

 

соображениямъ,

 

ишоженнымъ

въ

 

нсторпческой

 

части

 

развптия

 

учебнаго

 

илана,

 

признано

 

не-

обходпмымъ

 

преподавать

 

въ

 

классахъ,

 

наравне

 

съ

 

специалыиыми

предметами

 

обучения.

Практическия

 

работы

 

въ

 

поле.

Практнческия

 

запятия,

 

то

 

есть

 

всякаго

 

рода

 

задачи

 

н

 

унраж-

нения,

 

составллютъ

 

неотъемлемую

 

принадлежность

 

методовъ

 

обу-

чепия,

 

но

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

училпщахъ

 

приобрЬтаюте

 

еще

 

особое

значение

 

практически!

 

работы

 

въ

 

поле,

 

которыми

 

дополняются

 

и

какъ

 

бы

 

закрепляются

 

специальныя

 

знания

 

въ

 

техъ

 

отрасляхъ,

который

 

непосредственно

 

относятся

 

къ

 

науке

 

о

 

бое;

 

таковы:

 

ре-

шепие

 

тактпческнхъ

 

задачъ

 

па

 

местпостн,

 

рекогносцировки,

 

то-

пографпческия

 

съемки

 

п

 

санерныя

 

работы.

Учебный

 

Уставъ,

 

касается

 

этого

 

вопроса

 

какъ

 

бы

 

вскользь

 

'):

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869.

 

XV,

 

531

 

н

 

534.

 

Ннструкция

 

1871

 

г.

 

ст.

 

64.
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<Положение>

 

говорить

 

только,

 

что

 

практпческия

 

занятия

 

въ

 

ноле

(тоиографпческия,

 

форти(|ипкационныя

 

и

 

другия

 

работы)

 

должны

производиться

 

после

 

экзамеиовъ;

 

гораздо

 

болес

 

значения

 

имъ

придается

 

уже

 

въ

 

<Инструкнин>,

 

утвержденной

 

спустя

 

три

 

года

после

 

<Положения>.

 

Между

 

темъ,

 

практика

 

юпкерскнхъ

 

учнлищъ,

постоянно

 

поднимая

 

зиачение

 

работъ,

 

псиолняемыхъ

 

юнкерами

въ

 

ноле,

 

п

 

действуя

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

въ

 

параллель

 

съ

 

раз-

вивающимися

 

потребностями

 

армип.

 

дабы

 

дать

 

офпцеровъ

 

хоро-

шо

 

подготовленныхъ

 

къ

 

псполнеиию

 

свонхъ

 

обязанностей,

 

указала

положительную

 

необходимость

 

не

 

только

 

твердой,

 

ясно

 

опре-

деленной

 

постановки

 

всехъ

 

практпческпхъ

 

запятий

 

въ

 

поле,

 

по

п

 

средствъ

 

ихъ

 

ведения.

Действительно,

 

въ

 

последнее

 

время

 

уже

 

выяснился

 

опреде-

ленный

 

взглядъ

 

на

 

размеръ

 

и

 

способы

 

производства

 

военпо-г.иа-

зомерпой

 

съемки,

 

регогносцнронокъ

 

местности,

 

па

 

решение

 

так-

тическнхъ

 

задачъ

 

въ

 

ноле

 

и

 

производство

 

саперныхъ

 

работъ

 

1 ),

согласно

 

съ

 

пеллмн

 

специальнаго

 

образования

 

и

 

въ

 

зависимости

отъ

 

средствъ,

 

которыми

 

могутъ

 

располагать

 

училища.

Безъ

 

сомнепил,

 

чтобы

 

усилил

 

учнлищъ

 

по

 

ныно.инепию

 

прак-

тпческпхъ

 

работъ

 

въ

 

поле

 

были

 

плодотворны,

 

необходимо

 

огра-

ничиться

 

въ

 

нпхъ,

 

какъ

 

п

 

во

 

всемъ

 

сиециальномъ

 

образовании,

наименьшею

 

мерой

 

требований,

 

предиославъ

 

самое

 

тщательное

црнготоиление

 

въ

 

нскустве

 

черчения,

 

которое

 

поэтому

 

и

 

должно

начинаться

 

еще

 

въ

 

младшемъ

 

классе.

Определецие

 

времени

 

для

 

обучения

 

и

 

распределеииие

занятИЯ

 

(иедельное

 

роснисание).

Учебный

 

курсъ

 

начинается

 

1-го

 

сентября

 

и

 

продолжается

 

по

1-е

 

анреля;

 

въ

 

анреле

 

производятся

 

экзамепы,

 

а

 

въ

 

мае

 

—

ирактическия

 

занятил

 

въ

 

пол!..

 

Но

 

если,

 

по

 

особымъ

 

обстоятель-

ствам!,

 

п

 

пи

 

местнымъ

 

условиямъ,

 

учебный

 

курсъ

 

начинается

 

поз-

же,

 

то,

 

иместе

 

съ

 

темъ,

 

отодвигается

 

и

 

окончапие

 

курса

 

*).

Следовательно,

 

уставъ

 

назначаете,

 

только

 

7

 

месяцевъ

 

для

преподаванил,

 

4

 

неделп

 

для

 

экзамеиовъ

 

п

 

4

 

для

 

практпчес-

кпхъ

 

работа

  

въ

 

поле;

   

на

 

остальные

 

трп

 

меснца,

  

т.

 

е.

  

на

 

все

')

 

Цнрку.ияръ

 

Главнаго

 

Начальника

 

Военно-Учебныхъ

 

ОаведениГи

   

въ

 

марте

1872

 

г.

 

и

 

приложенное

 

къ

 

нему

 

насгавлепис.

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869.

 

XV.

 

531

 

ст.

 

Ннструкция

 

1871

 

г.

 

28

 

ст.
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лето,

 

юнкера

 

откомандировываются

 

въ

 

войска,

 

для

 

участия

 

въ

летннхъ

 

занятияхъ

 

войскъ.

Въ

 

сущности,

 

по

 

псключеиии

 

праздничныхъ

 

дней,

 

все

 

обуче-

ние

 

юнкеровъ

 

должно

 

продолжаться

 

отъ

 

26

 

до

 

27

 

иедель,

 

т.

 

е.

полгода;

 

п

 

такъ,

 

но

 

расчету

 

учебнаго

 

устав

 

»,

 

выходить,

 

что

все

 

обучение

 

юнкеровъ

 

должно

 

быть

 

окончено

 

въ

 

одияъ

 

годъ,

подразделенный

 

на

 

два

 

иолугодия,

 

съ

 

промежутками

 

въ

 

8

 

не-

дель

 

на

 

иовторение

 

иройденнаго

 

(экзамены)

 

и

 

на

 

укречление

 

спе-

циальныхъ

 

знаний,

 

посредствомъ

 

практпческихъ

 

работъ

 

въ

 

иоие.

Учебныя

 

занятия

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училпщахъ

 

ведутся

 

но

 

не-

дельпому

 

росппсанию,

 

полагая

 

въ

 

день

 

четыре

 

часовыхъ

 

урока;

т.

 

е.

 

въ

 

учебный

 

годъ,

 

принимая

 

годичный

 

курсъ

 

въ

 

27

 

учеб-

ныхъ

 

недель,

 

приходится

 

на

 

каждый

 

классъ

 

по

 

048

 

учебныхъ

часовъ

 

или

 

лекций.

При

 

назначенин

 

числа

 

часовъ

 

въ

 

неделю,

 

на

 

иреиодаваииие

каждаго

 

предмета,

 

должны

 

быть

 

приняты

 

въ

 

соображение

 

следую-

щия

 

условия:

 

a)

 

значение

 

предмета

 

и

 

епобъемъ.

 

въ

 

соответствин

съ

 

целнмн

 

обучения;

 

б)

 

потребность

 

въ

 

бо.иыпемъ

 

нлп

 

меныпемъ

размире

 

пр.иктнческпхъ

 

заняиий

 

(задачъ,

 

упражнений),

 

псполиияе-

мыхъ

 

въ

 

влассе

 

и

 

в)

 

время,

 

необходимое

 

для

 

новторений

 

по-

средствомъ

 

репетппий

 

')•

 

Сообразно

 

такимъ

 

условиямъ,

 

устано-

вилось

 

следующее

 

нормальное

 

распределение

 

годовыхъ

 

часовъ,

съ

 

ралрешениемъ

 

отступать

 

отъ

 

него

 

въ

 

частныхъ

 

случаяхъ

 

и

въ

 

виду

 

особыхъ

 

местныхъ

 

условий,

 

но

 

усмогрению

 

Главнаго

 

На-

чальника

 

Военпо-Учебныхъ

 

Заведений

 

*).

)

 

Инструкция.

 

Ст.

 

29.

')

 

Приложение

 

1-е

 

хъ

 

Пиструкцин.

 

Стр.

 

23.
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81

7

5

1

4

4

3

22

2

2

6

3

2
1

3

3

3»)

2

24

6

3

2

1

3

3

3»)

4

648

162

81

54

27

81

81

81

 

•)

108

S

Тсорет.

4

3

2

1

3

3

3

1

4

4

ПрЯБТ.

2

2 20 22 094 2 4

')

 

На

 

прсподавание

 

черчепия

 

въ

 

младтемъ

 

улассе

 

первоначально

 

предоставлялся

одипъ

 

часъ

 

на

 

счетъ

 

математики,

 

географии

 

или

 

псторип.

')

 

Прсподапапие

 

Ииишологин

 

въ

 

кавалерШгкпхъ

 

учимищахъ

 

назначалось

 

въ

 

свобод-

пые

 

часы,

 

остающееся

 

въ

 

общемъ

 

росппсаииин

 

иреиодавании

 

вси.хъ

 

предметовъ

 

въ

старшгмъ

 

классе

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

ииачолыиикъ

 

училища,

 

по

 

соглашепию

 

съ

 

препо-

даищниъ,

 

иазначалъ

 

третий

 

часъ

 

отъ

 

другого

 

какого-либо

 

предмета.

*)

 

Въ

 

иехотныхъ

 

училнщахъ

 

остающиеся

 

два

 

часа

 

свободными

 

занимались

 

по

усмотрению

 

начальника

 

учнлнщъ.

*)

 

Согласно

 

циркулярному

 

расиоряжепию

 

въ

 

расиред-влении

 

занятиии,

 

сд

 

кланы

следусщия

 

нанепения,

 

съ

 

целью

 

развнтин

 

ирактнчсскихъ

 

работъ:

 

а)

 

въ

 

младшемъ

 

классъ:

для

 

занлииГи

 

черчепиемъ

 

иазпачоип.

 

одннъ

 

годовой

 

часъ,

 

съосгавлениемъ

 

8

 

часовъ

 

(вместо

9)

 

ил

 

географию

 

н

 

историю;

 

независимо

 

отъ

 

27

 

часовъ,

 

опредилено

 

назначать

 

6

 

дней

(24

 

часа)

 

по

 

окончании

 

переходнаго

 

экзамена,

 

б)

 

въ

 

старшемъ

 

классе

 

оиределено:

1)

 

нзъ

 

число

 

двухъ

 

свободныхъ

 

часовъ

 

назначать

 

одишъ

 

часъ

 

на

 

фортнфикаиионное

и

 

ситуациониое

 

черчевие

 

н

 

2)

 

для

 

производства

 

практнчсскихъ

 

запятиГи

   

нзъ

 

тактики
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Въ

 

двухлетний

 

курсъ,

 

нзъ

 

числа

 

1296

 

учебпыхъ

 

часовъ,

 

въ

распоряжение

 

училища

 

по

 

<ИИпструкцин>,

 

назначено:

На

 

преподавание

 

общнхъ

 

предмет.

   

.

    

.

    

.

      

648

  

или

 

50°/о

>

             

>

            

специал.

        

>

          

...

      

594

    

>

     

46°/о

Оставалось

 

свободпыхъ

 

лекцип

 

въ

 

пехот-

ныхъ

 

учнлпщахъ,

 

запныаемыхъ

 

разными

 

пред-

метами

 

по

 

усмотрению

 

начали.ннковъ

 

учнлнщъ.

        

54

     

>

      

4°/о

Главнымъ

 

предметамъ:

 

Русскому

 

языку,

 

Математпке,

 

Так-

тик!;

 

п

 

Военной

 

Адмиииииистрации,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

«Инструк-

ция>

 

предоставила

 

702

 

часа,

 

а

 

въ

 

каииалерипскиихъ

 

съ

 

Ннноло-

иией— 783,

 

пли

 

более

 

половины

 

времени,

 

что

 

п

 

соотнетстиовало

первоначально

 

общимъ

 

требованиямъ

 

для

 

разпптия

 

практпческпхъ

занятин

 

и

 

было

 

сообразно

 

съ

 

более

 

яначителышмъ

 

объемомъ

курсоиъ

 

каждаго

 

пзъ

 

первостепенныхъ

 

предметовъ,

 

но

 

въ

 

по-

следний

 

учебный

 

(18 7, /т»)

 

курсъ,

 

когда

 

выяснилась

 

необходи-

мость

 

установления

 

всвхъ

 

практпческпхъ

 

занятий

 

на

 

твердыхъ

оспованияхъ,

 

признано

 

было

 

необходнмымъ

 

выделвть

 

для

 

прак-

тпческпхъ

 

занятип

 

особое

 

время,

 

въ

 

сложности

 

до

 

4

 

часовъ,

 

или

до

 

108

 

часовъ,

 

въ

 

течение

 

учебнаго

 

курса,

 

н,

 

сверхъ

 

того,

 

на-

значить

 

24

 

часа

 

въ

 

м.иадшемъ

 

классе

 

после

 

экзаменов!,

 

какъ

 

на

черчение,

 

такъ

 

и

 

на

 

иервоначальпыя

 

тоиографпческия

 

упражне-

ния

 

въ

 

ноле.

Распределение

 

учебнаго

 

ыатериала

 

въ

 

пределахъ

 

определеп-

наго

 

числа

 

часоиъ,

 

назначение

 

репетнцип

 

и

 

практпческпхъ

 

заня-

'rifl,

 

представляется

 

самимъ

 

преподавателямъ,

 

съ

 

соблюдениемъ

однако

 

условия,

 

чтобы

 

на

 

иовторения

 

п

 

практическия

 

уиражпения

и

 

занятия

 

въ

 

сложности

 

уделяемо

 

было

 

не

 

менее

 

ноловппы

 

вре-

мени,

 

определяемаго

 

на

 

каждый

 

предметъ

 

въ

 

курсе.

 

Повторения

но

 

отделамь

 

допускаются

 

только

 

въ

 

старшемъ

 

классе,

 

въ

 

млад-

шемъ

 

же

 

они

 

должны

 

делаться

 

носле

 

каждаго

 

урока

 

*).

 

Опытъ

ноказалъ,

 

что

 

и

 

въ

 

старшемъ

 

классе

 

многие

 

юнкера

 

не

 

въ

 

со-

стоянии

 

овладеть

 

целымъ

 

отделомъ

 

предмета,

 

если

 

не

 

обраща-

лось

 

внпмания

 

на

 

нрпготовление

 

ихъ

 

къ

 

каждому

 

уроку.

назначить

 

2

 

часа

 

въ

 

неделю

 

нзъ

 

6

 

часовъ,

 

предоставдеииыхъ

 

на

 

нреподавание

тактики.

*)

 

Чго

 

se

 

касается

 

до

 

практпческпхъ

 

занятиГи

 

нзъ

 

Военной

 

Лдмннистра-

ции

 

н

 

Военно-Уголовныхъ

 

Законовъ,

 

то

 

указаиие

 

времени,

 

необходимаго

 

для

этихъ

 

работъ,

 

въ

 

тсчение

 

курса,

 

при

 

данной

 

постановке

 

этнхъ

 

предметовъ,

предоставлено

 

опыту.

(Смотр.

 

Ннструкцию

 

и

 

циркуллръ

 

Главнаго

 

Начальника

 

Воспно-Учебныхт.

Заведений

 

о

 

пропзводстве

 

практическихъ

 

работъ

 

въ

 

1872

 

г.).

')

 

Инсгрукция,

 

ст.

 

30.
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Чтобы

 

въ

 

занятияхъ

 

установить

 

необходимую

 

постепенность

и,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

уравновеснть

 

въ

 

частяхъ

 

весь

 

учеб-

ный

 

материалъ,

 

определяемый

 

программой,

 

началыипкъ

 

училища,

соииместно

 

съ

 

нреиоданателями,

 

устанавливаешь,

 

въ

 

начале

 

учеб-

паго

 

года,

 

планъ

 

обучения

 

по

 

каждому

 

предмету,

 

съ

 

указаниемъ

хода

 

обучения.

 

Главныя

 

основапия

 

въ

 

программахъ

 

не

 

могутъ

быть

 

пзменяемы,

 

безъ

 

разрешения

 

Военнаго

 

Министра,

 

но

 

это

 

не

относится

 

къ

 

частпостямъ

 

въ

 

вопросахъ,

 

нередко

 

зависящнмъ

 

отъ

учебника,

 

которому

 

нреиоданатель

 

следуетъ

 

*).

Действительпо,

 

учебный

 

уставъ

 

допускастъ

 

существепныя

отстуиления

 

отъ

 

основаиия

 

учебнаго

 

плана

 

только

 

съ

 

разрешения

Главнаго

 

Начальника

 

Военно-Учебпыхъ

 

Заведений;

 

но

 

подробности

въ

 

выполнении

 

общей

 

цели

 

въ

 

обученин

 

юнкеровъ,

 

составления

копсиектовъ,

 

пзменения

 

постановки

 

въ

 

вопросахъ

 

и

 

даже

 

неко-

торый

 

сокращения— не

 

только

 

возможно,

 

но

 

н

 

желательно

 

делать

предъ

 

началомъ

 

каждаго

 

учебнаго

 

курса.

Учебный

 

Комитетъ,

 

составляемый

 

подъ

 

председательствомъ

начальника

 

училища,

 

изъ

 

всехъ

 

преподавателей

 

*),

 

представляется

вполпе

 

компетептнымъ

 

органомъ

 

для

 

обсуждения

 

средствъ

 

обуче-

ния,

 

какъ

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

предварительной

 

подготовки

 

посту-

пающихъ,

 

такъ

 

и

 

времени,

 

онределяемаго

 

на

 

каждый

 

предметъ,

лишь

 

бы

 

постаповления

 

его

 

не

 

расходились

 

съ

 

обязанностью

училнщъ

 

по

 

образовапию

 

офпцеровъ.

Лицамъ,

 

близко

 

стоящнмъ

 

къ

 

учебному

 

делу,

 

выпосящпмъ

много

 

практпческихъ

 

снаровокъ

 

изъ

 

своего

 

опыта,

 

предоставляется

ии.мть

 

въ

 

программахъ

 

надлежащия

 

доиолнения,

 

сокращения

 

п

измененин

 

по

 

каждому

 

предмету,

 

лишь

 

бы

 

цель

 

обучения,

 

поста-

вленная

 

въ

 

большую

 

зависимость

 

отъ

 

степени

 

предварительной

подготовки,

 

достигалась

 

безъ

 

затруднепий

 

п

 

пзлишняго

 

обремене-

ния

 

учащихся,

 

но

 

непременно

 

съ

 

возможно

 

полнымъ

 

успехомъ.

Такия

 

улучшения

 

ue

 

требують

 

предварительна™

 

утверждения,

 

но

представляются

 

въ

 

центральное

 

управление,

 

которое

 

изъ

 

подоб-

ныхъ

 

допесепий,

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими

 

материалами,

 

можетъ

 

дать

своевременную

 

помощь

 

учнлищамъ

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

по-

требуются

 

существенный

 

изменения

 

даже

 

въ

 

основанияхъ

 

учеб-

наго

 

плана

 

8).

')

 

Ннструкция

 

ст.

 

31

 

и

 

32.

s )

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

583-580.

')

 

Циркуляръ

 

Главнаго

 

Управленин

 

Военно-Учебпыхъ

 

Заведений,

 

въ

 

октябри

1872

 

г.
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Планы

 

щ)еподавания.

Составлепию

 

плановъ

 

преподавания,

 

въ

 

начале

 

каждаго

 

учеб-

наго

 

года,

 

мы

 

нридаемъ

 

весьма

 

важное

 

значение.

 

Мериломъ

 

этнхъ

плановъ

 

должны

 

служить

 

—

 

иирежде

 

всего

 

—

 

степень

 

подготовки,

способности

 

ии

 

потребности

 

ученпковъ;

 

эти

 

данныя,

 

какъ

 

мы

 

видели

въ

 

1-й

 

главе,

 

крайне

 

разнообразны

 

п

 

не

 

могутъ

 

быть

 

подведены

ни

 

подъ

 

одну

 

мерку

 

по

 

возрасту,

 

ни

 

подъ

 

одпнъ

 

уровень

 

—

 

по

степени

 

развптия;

 

далее,

 

въ

 

соображения,

 

при

 

составлении

 

пла-

новъ,

 

входить

 

свойства

 

предметовъ,

 

ихъ

 

относительное

 

значение;

прохождение

 

предметовъ

 

не

 

можетъ

 

ограничиться

 

чтениемъ

 

лекций

н

 

задаваииемъ

 

уроковъ;

 

къ

 

этому

 

присоединяются

 

понторения

 

и

постоянныя

 

группировки

 

выученнаго,

 

задачи

 

и

 

разлпчнаго

 

рода

упражпения,—

 

все

 

это

 

должно

 

предварительно

 

обдумать

 

и

 

расчп-

тать

 

учплищамъ.

 

Наконецъ,

 

каждый

 

преподаватель

 

въ

 

своемъ

плане,

 

руководствуясь

 

общими

 

дидактическими

 

принципами,

 

дол-

женъ

 

Припять

 

во

 

вннмаиие

 

и

 

вньшнин

 

ус.шния

 

—

 

время

 

обучения,

возможный

 

въ

 

немъ

 

помехп

 

и

 

средства.

 

Условия

 

эти

 

пзвестнн

изъ

 

учебнаго

 

устава

 

п

 

нзъ

   

предшедшихъ

 

курсовъ.

Планъ

 

преподавания

 

каждаго

 

училища,

 

составленный

 

съ

 

серьез-

ною

 

оценкой

 

всехъ

 

известныхъ

 

дапныхъ

 

н

 

подкрепиенный

 

наблю-

дениямн

 

учптелей,

 

составить

 

драгоценный

 

материалъ

 

для

 

спе-

циальной

 

разработки

 

въ

 

целомъ

 

способовъ

 

и

 

средствъ

 

обучепия.

Ибо

 

невозможно

 

и

 

требовать,

 

чтобы

 

система

 

обучения

 

юнкерскихъ

училпщъ,

 

не

 

иодходящнхъ

 

подъ

 

общее

 

мерпло

 

ни

 

среднпхъ,

 

пп

высшпхъ

 

снециальныхъ

 

школъ,

 

могла

 

бы

 

упрочиться

 

и

 

дать

 

соот-

ветственные

 

результаты,

 

безъ

 

постоянной

 

работы

 

надъ

 

ходомъ

преподавапия

 

въ

 

каждомъ

  

учплище

 

и

 

по

 

каждому

 

предмету.

Мы

 

допускаемъ

 

возможность

 

пробеловъ

 

въ

 

частностяхъ

 

каж-

даго

 

плана,

 

думаемъ

 

даже,

 

что,

 

въ

 

первое

 

время,

 

сами

 

препода-

ватели

 

будутъ

 

делать,

 

прп

 

исполнены!

 

составленнаго

 

ими

 

плана,

отступления,

 

но

 

это

 

естественное

 

явление

 

ни

 

мало

 

не

 

ослабить

значения

 

плановъ

 

во

 

всей

 

ихъ

 

совокупности;

 

въ

 

теченис

 

ряда

учебныхъ

 

курсовъ,

 

недостатки

 

въ

 

частностяхъ

 

успеютъ

 

сгла-

диться,

 

и

 

многолетними

 

трудами

 

выработается

 

для

 

юнкерскихъ

учплищъ

 

оиределенная,

 

пмъ

 

только

 

свойственная,

 

система

 

обу-

чения,

 

въ

 

которую

 

войдутъ

 

соответственные

 

дпдактические

 

п

 

пе-

дагогические

 

принципы.
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ИСакъ

 

устранить

 

зло

 

отъ

 

многопредметности?

Главный,

 

существенный

 

педостатокъ

 

нашпхъ

 

школъ—мною-

предметность.

 

Отъ

 

этого

 

недостатка,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

въ

 

спе-

циальномъ

 

классе

 

ne

 

могли

 

избавиться

 

и

 

юнкерския

 

училища,

 

въ

которыхъ

 

одновременно

 

проходится

 

8

 

предметовъ

 

н

 

предпола-

гается

 

проходить

 

— 10,

 

и

 

все

 

это

 

должно

 

быть

 

пройдено

 

въ

 

27

учебпыхъ

 

недель,

 

при

 

подготовке

 

вообще

 

недостаточной!. .

 

Какъ

избегнуть

 

этого

 

чрезвычайно

 

важнаго

 

недостатка?...

 

Общее

 

педа-

гогическое

 

правило

 

пзвестно:

 

лучше

 

изучить

 

немногое

 

хорошо,

че/лъ

 

многое

 

поверхностно,

 

дурно;

 

это

 

правило

 

ближе

 

всего

 

ка-

сается

 

юнкерскихъ

 

училпщъ,

 

пмеющпхъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряженин

по

 

уставу,

 

въ

 

два

 

года,

 

только

 

54

 

учебныя

 

недели.

 

Въ

 

действп-

телыюсти

 

же

 

они

 

пмеютъ

 

не

 

более

 

25

 

учебныхъ

 

недель.

 

Въ

нихъ

 

учебный

 

курсъ

 

среднимъ

 

чпсломъ

 

открывается

 

около

 

18

сентября,

 

а

 

если

 

оканчивается

 

немного

 

раньше

 

1

 

апреля,

 

то,

 

въ

общей

 

сложности,

 

въ

 

течепие

 

7-мп

 

летъ,

 

училища

 

теряли

 

до

 

20

учебныхъ

 

дней.

Руководясь

 

оффициальными

 

данными,

 

мы

 

нсчислимъ

 

следую-

щую

 

среднюю

 

продолжительность

 

учебныхъ

 

дней

 

по

 

каждому

учплищу:

Юи«.

 

Учи.

 

т.

 

II. 12



—
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У

 

Ч

 

И

 

Л

 

II ИЦ

 

А.

Время

 

от-

крнтия

 

учеб-

наго

 

курса.

Норма

 

1-го

сентября,

 

по

7-мн

 

льтнсии

сложности.

Число

дней

 

клас-

г ии и хи.

 

за-

пятиГи.

 

Нор-

ма

 

162

ДНЯ.

Общая

 

про-

должитель-

ность

 

учеб-

наго

  

курса

вт.

 

мислцахъ,

считал

 

экза-

мены

 

и

 

прак-

твчрск.

 

рабо-

ты

  

от.

 

поли;:

норма

 

10

 

ни>-

сяцевъ

 

').

Начало

 

при-

1

 

еынаго

 

экза-

мена

  

II

  

от-

крытие

 

учеб-

наго

 

курса

 

въ

i

 

18 т, ,'7з

 

году.

ИИрымеч.

   

Надт.

lepnno

 

-начало

экишмснови.;

 

под-ь

чертою— отжритиф

учеб.

 

курса.

Московское

 

....

Виленское

   

.

   

.

   

.

   

.

Варшавское

 

....

Гельсипгфорское

   

.

   

.

Чугуевское

  

....

Казанское

    

....

Тифлисское

 

....

Петербургское

 

.

    

.

   

.

Елисаветградское

 

.

   

.

Оренбургское

   

.

   

.

   

.

Новочеркасское.

   

.

    

.

Ставропольское.

   

.

   

.

Сентября.
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19

6

21

18

20

8

16

27

')

29

10

20

')

')

143

150

152

162

157

144
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145

148

138

127

127

138

142

153

109

8У«

9

8»/«

9(+)

9'/4

8«Л

9

 

(+)

в»Л

9(+)

У/ш

77*

7'/»

8'Л

874

 

(-)

874

 

(+)

574

31

 

августа.

1

   

сентября.

2"»

 

августа.

2

  

сентября.

1

  

сентября

16

 

сентября.

1

   

сентября.

7

 

септября.

Я

 

сентября.

21

  

сентября.

7

 

сентября.

10

 

сентября.

1Н

 

сентября.

27

  

сентября.

18

 

августа.

2

  

сентября.

21

 

августа.

13

 

сентября.

1

    

И-.-ИГЯбрЯ.

1

  

сон.

 

в

 

'}

 

сен.

2

   

сентября.

2

 

сен.

 

нОсен.

6

 

сентября.

1.1

 

сентября.

99

 

август».

1

 

сентября.

U

 

августа.

1

 

сентября.

31

 

августа.

12

 

септября.

Î8

 

августа.

12

 

сентября

Средниии

 

день

 

открытия

учебиаго

 

курса

 

.

    

. 18сент. 142

 

дня. — 10

 

сентября.

')

 

Зпакъ

 

(-}-)

 

бол

 

te, зиакъ

 

( —)

 

мение.
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Средняя

  

продолжительность

   

учебныхъ

   

занятий

   

въ

 

каждый

учебный

 

годъ:

1864

 

—

 

65 .....

Учебныхъ

 

днем.

Общая

 

продолжительность

всего

 

учебнаго

 

курса.Продолжительность

 

к.иас-

сныхъ

 

зашпиии.

Учебныхъ

дней

 

162.

Учебныхъ

недиль

 

27.

Въ

 

днлхъ

(рабочихъ).

Въ

 

хиислцахъ

(включая

праздники).

189 23

 

н.

 

1

 

д. 175 7

135 22

 

>

   

3

 

> 185 8У»

154 25

 

>

   

1

 

> 205 О 1/»

1868

 

—

 

69 .....

145

150

24

  

>

   

1

  

> 199 9

97»9К

   

%

          

% 9 1Пяиии

1869

 

—

 

70 ..... 147 24

  

>

   

3

 

> 196 874

147 24

  

>

   

3

 

> 205 97»

1871

 

—

 

72

 

').

 

.

 

.

 

. 153 25

 

>

   

3

 

> 206 97*

Къ

 

этимъ

 

выводамъ

 

необходимо

 

присоединить

 

сл-ьдующия

 

об-иясиенид:

1)

   

Въ

 

первый

 

годъ

 

учрегденил

 

каждаго

 

училища

 

курсъ

 

начинался

 

вообще

поздно,

 

въ

 

октябри,

 

иеръдко

 

въ

 

ноябре,

 

а

 

въ

 

ИИегербургскомъ,

 

Ставропольском!,

н

 

Оренбургскомъ

 

даже

 

въ

 

декабре,

 

чго,

 

конечно,

 

н

 

увеличило

 

срсдние

 

выводы

дия

 

каждаго

 

нзъ

 

иодобныхъ

 

учипнщъ;

 

впрэчемъ

 

общее

 

среднее

 

увеличилось

 

при

эгомъ

 

пемпого,

   

на

 

несколько

 

днеП.

2)

  

Съ

 

1-го

 

сентября

 

по

 

1-е

 

анрьля

 

считается

 

212

 

дней

 

или

 

30

 

недьп.

 

и

 

2

дня,

 

въ

 

это

 

время

 

нужно

 

оииредииднть

 

число

 

нраздпииковъ

 

и

 

исключить

 

ихъ

нзъ

 

числа

 

рабочихъ

 

днеГи

 

:

 

Тождество

 

7

 

дней,

 

масляника

 

2

 

дня,

 

страст-

ная

 

неди.ли

 

(говЬние),

 

Пасха

 

7

 

дней,

 

табе.иьчыхъ

 

дней

 

и

 

большнхъ

 

тодовыхъ

праздишковъ

 

— 10;

 

воскресныхъ

 

дней

 

30;

 

всего

 

изъ

 

212-ти

 

дней

 

нужно

 

пек

 

иючить

56,

 

вь

 

остагкЬ

 

получается

 

156

 

учебныхъ

 

дней

 

или

 

26

 

недъль.

 

Слилоимтслмио.

чтобы

 

учллище,

 

открывай

 

курсъ

 

позже

 

1-го

 

сситября,

 

могло

 

иолучнть

 

27

 

учеб-

')

 

Въ

 

посльдпемъ

 

учебпомъ

 

Kypct

 

весь

 

учебный

 

годъ,

 

огь

 

начала

 

иириемиыхь

экзаменопъ

 

(4

 

сеигября)

 

до

 

окончаиия

 

практических ь

 

унражпсний

 

въ

 

но.ии-.

(12

 

игня),

 

продолжался

 

282

 

дня,

 

а

 

за

 

нсключениемъ

 

праидннковь

 

остается

206

 

рабочихъ

 

дней,

 

нзъ

 

конхъ:

maximum.

                 

minimum.

1)

  

На

 

приемпые

 

экзамены

 

.

     

8

 

дн.

     

18

 

дя.

 

Елисаветг.

     

8

 

дп.

 

Московское.

2)

  

На

 

обучение

 

въ

 

класс.

 

.

 

153

 

>

 

168

 

>

 

Новочерк.

 

140

 

>

 

Петербург.

8)

 

На

 

выпуски,

 

эки.

 

...

 

20

 

>

 

30

 

>

 

Виленск.

 

.

 

14

 

>

 

Петербург.

4)

 

На

 

пракг.

 

раб.

 

въ

 

поли.

   

25

   

>

       

34

   

>

    

Казачек.

 

.

   

16

   

>

    

Петербург.

12*
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ныхъ

 

не.ткль.

 

оно

 

должпо

 

оканчивать

 

курсъ

 

—

 

около

 

1-го

 

мая,

 

нъ

 

Mat

 

ми.и-лци.

производить

 

экзамепты,

 

а

 

въ

 

июпи

 

практичсския

 

работы,

 

т.

 

е.

 

месяценъ

 

позже

ои|>едИ.леннаго

 

Положениемъ.

3)

 

Съ

 

1-го

 

сеятлбря

 

по

 

1-е

 

июпя,

 

когда,

 

согласно

 

Положепию,

 

юнкера

 

долж-

ны

 

быть

 

откомандированы

 

въ

 

полки,

 

считается

 

39

 

педель

 

или

 

273

 

дня,

 

за

нсключениемъ

 

73

 

праздничных!,

 

и

 

воскресныхъ

 

дней,

 

въ

 

остаткЬ

 

иолучастся

200

 

учебныхъ

 

дней

 

или

 

до

 

34

 

учебныхъ

 

недель.

Следовательно,

 

въ

 

7-меслчнып

 

периодъ

 

число

 

рабочихъ

 

учеб-

ныхъ

 

дней

 

не

 

можетъ

 

простираться

 

более

 

156,

 

а

 

весь

 

учебный

годъ

 

даетъ

 

до

 

200

 

дней;

 

хотя

 

Иоложение

 

ограничиваете

 

учебный

годъ

 

началомъ

 

июня,

 

но,

 

вследствие

 

несвоевреыеннаго

 

открытия

курса

 

двумя

 

и

 

даже

 

тремя

 

икделямн

 

позже,

 

учебный

 

годъ

 

только

и

 

можетъ

 

прекращаться

 

въ

 

конце

 

июня;

 

если

 

онъ

 

прекращается

ранее,

 

то

 

учебная

 

часть

 

теряетъ

 

несколько

 

дорогпхъ

 

для

 

нея

рабочихъ

 

дней,

 

безъ

 

сомнепия,

 

не

 

вознаграждаемыхъ

 

самою

 

дея-

телыгою

 

практикой

   

при

 

войскахъ.

Въ

 

носледствин

 

ив

 

увндпмъ,

 

что

 

время

 

это

 

не

 

только

 

не

 

воз-

ваграждаетъ

 

недостатковъ

 

въ

 

числе

 

рабочихъ

 

дней

 

для

 

клас-

сныхъ

 

занятий,

 

но

 

пропадаетъ

 

для

 

большинства

 

юнкеровъ

 

въ

полной

 

мере

 

непроизводительно,

 

a

 

здесь

 

только

 

установимъ

следуиощие

 

факты:

1)

  

Депствительное

 

число

 

рабочихъ

 

дней,

 

на

 

которые

 

могутъ

расчитывать

 

преподаватели,

 

при

 

составленин

 

своего

 

плана,

 

если

присоединить

 

5%

 

потерн

 

отъ

 

номехъ

 

въ

 

преподаванин,

 

вследст-

вие

 

болезнн,

 

командировок'!,

 

и

 

служебныхъ

 

отвлечений

 

препода-

вателей,

 

не

 

превосходить

 

150.

2)

  

Время

 

это

 

вь

 

некоторыхъ

 

учплищахъ,

 

напрнмеръ,

 

въ

 

Ели-

саветградскомъ,

 

уменьшалось

 

постоянно

 

еще

 

па

 

4

 

неделп,

 

а

 

въ

другихъ,

 

отъ

 

иоздняго

 

окончапия

 

ремонтпропокъ

 

или

 

же

 

вслед-

ствие

 

иоздняго

 

открытия

 

учплпщъ,

 

оно

 

уменьшалось

 

иногда

 

до

2

 

месяцевъ.

3)

   

Въ

 

учплищахъ,

 

расиоложепныхъ

 

въ

 

южныхъ

 

районахъ,

курсъ

 

открывается

 

значительно

 

позже,

 

отъ

 

позиняго

 

ирекращения

осеннихъ

 

сборовъ.

4)

  

Во

 

всехъ

 

училпщахъ

 

курсъ

 

долженъ

 

открываться,

 

спустя

несколько

 

дней

 

по

 

прнбытип

 

юнкеровъ

 

изъ

 

полковъ,

 

по

 

причин!;

приемиыхъ

 

экзамеповъ,

 

требующихъ

 

отъ

 

3

 

до

 

G

 

дней.

5)

  

Естествепнымъ

 

рубежемъ

 

для

 

прекращения

 

классиыхъ

 

за-

нята

 

считается

 

начало

 

страстной

 

неделп,

 

п,

 

затемъ,

 

после

 

Пасхи

наступает,

 

экзамены.

 

Следовательпо,

 

чемъ

 

раньше

 

Пасха,

 

теыъ

более

 

сокращается

 

число

 

учебныхъ

 

дней.

6)

  

Весь

 

учебный

 

годъ

 

содержптъ

 

около

 

200

 

рабочихъ

 

дней,

пзъ

 

конхъ

 

*/♦

 

употребляется

 

па

 

прохождепие

 

курса,

 

а

 

остальные

дни

 

па

 

экзамены

 

и

 

ирактическия

   

работы

 

въ

 

ноле.
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Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

сущности,

 

училища,

 

вместо

 

648

 

учеб-

ныхъ

 

часовъ,

 

пмеютъ

 

не

 

более

 

600

 

въ

 

каждомъ

 

классе

 

и

 

отде-

.иеиии,

 

а

 

при

 

иозднемъ

 

отврытин

 

курса

 

п

 

раннемъ

 

его

 

ирекраще-

нии,

 

когда

 

Пасха

 

бывастъ

 

въ

 

марте,

 

и

 

того

 

менее.

 

Половина

этого

 

времени

 

пдетъ

 

на

 

чтение

 

и

 

объяснепие,

 

другая— на

 

повто-

репие

 

(репетнщи)

 

и

   

ирактпческия

 

работы.

Обучение

 

многому

 

вдругъ,

 

кааъ

 

п

 

слпшкомъ

 

многое

 

учение.

одинаково

 

вредим:

 

первое

 

даетъ

 

учепнкамъ

 

большое

 

разнообра:ииг

внечатлений,

 

развлекаетъ

 

ихъ

 

впнмание

 

и

 

лншаеть

 

нхъ

 

спокой-

стпия

 

ума

 

для

 

самостоятельной

 

переработки;

 

обучение

 

многому

вдругь

 

нстощаетъ

 

силы

 

ученика

 

п

 

гЬмъ

 

более

 

нхъ

 

ослабляетъ,

чемъ

 

менее

 

тверда

 

подготовка,

 

чемъ

 

более

 

шатки

 

и

 

неустойчивы

понятин,

 

вносимый

 

нервоначальнымъ

 

воспитаниемъ.

Изъ

 

13

 

общихъ

 

и

 

специальныхъ

 

предметовъ— все

 

общие

 

(5)

отнесены

 

къ

 

младшему

 

классу,

 

все

 

сиециалыиые

 

(8)

 

къ

 

старшему

классу,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

призвано

 

нсобходимымъ

 

сохранить

 

—

русски!

 

языкъ.

 

Затемъ,

 

въ

 

старшемъ

 

классе,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

преподается

 

до

 

10

 

предметовъ.

 

Для

 

25

 

недель

 

— это

 

слишкомъ

много.

Лучшпмъ

 

средствомъ

 

протиииъ

 

многонредметностп

 

било

 

бы

уменьшение

 

нхъ

 

числа

 

н

 

сокращение

 

учебнаго

 

материала.

 

Послед-

нее

 

возможно

 

и

 

необходимо,

 

но

 

ни

 

изъ

 

общихъ,

 

ни

 

изъ

 

снециаль-

ныхъ

 

предметовъ

 

нельзя

 

выкинуть

 

ни

 

одного,

 

не

 

парушпвъ

 

общей

гармопии

 

вь

 

целомь.

Зло

 

отъ

 

многонредметностп

 

значительно

 

ослабится,

 

если,

 

съ

устранениемъ

 

лнишито,

 

часто

 

даже

 

мелочнаго,

 

—

 

увеличить

 

чисто

рабочихъ

 

учебныхъ

 

дией

 

на

 

счетъ

 

летняго

 

времени,

 

значитель-

ная

 

часть

 

котораго

 

ироиадаетъ

 

непроизводительно.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

ограничит,

 

практическия

 

работы

 

въ

 

поле

 

и

 

строения

 

за-

нят

 

8

 

неделнмп,

 

назиачнвъ

 

на

 

приемные

 

п

 

выпускные

 

экзамены

4

 

до

 

6

 

недель,

 

получилось

 

бы

 

для

 

прохождсния

 

курса

 

до

 

38

педЬль,

 

а

 

за

 

нскиючеиииемъ

 

праздннковъ

 

— осталось

 

бы

 

для

 

клас-

сной

 

работы

 

30

 

недель,

 

minimum

 

180

 

рабочихъ

 

дней.

Затемъ,

 

оставалась

 

бы

 

распределнть

 

иреподавапие

 

предметовъ

по

 

семестрамъ,

 

соединяя

 

въ

 

одниъ

 

семестръ,

 

по

 

возможности,

часть

 

одпородныхъ

 

предметовъ.

 

До

 

настоящего

 

времени,

 

учи-

лища

 

еще

 

пе

 

обращались

 

къ

 

этому

 

полезному

 

педагогическому

приему.

Далее,

 

для

 

укреп.иенин

 

учепиковъ

 

въ

 

каждой

 

отрасли

 

препода-

вапия,

 

въ

 

расиоряжеииии

 

учителя,

 

помимо

 

соответствеинаго

 

метода,

о

 

которомъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже,

 

остаются

 

повторения

 

и

 

нрак-

тнческия

 

унражнения,

 

задачи.

 

—Последния составляютъпрнна-

длежность

 

методовъ,

 

но

 

какъ

 

большое

 

пли

 

малое

 

ихъ

 

развптие

 

за-
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внснтъ

 

отъ

 

свойствъ

 

и

 

особенностей

 

каждаго

 

предмета,

 

поэтому

мы

 

и

 

не

 

будемъ

 

ихъ

 

здесь

 

касаться.

Наиболее

 

вернымъ

 

средствомъ

 

для

 

укрт.пления

 

позиаватель-

ныхъ

 

силъ

 

и

 

вообще

 

для

 

органпческаго

 

соединения

 

представле-

на

 

п

 

попятий

 

служить

 

вослроЕЗВФДевие

 

уроковъ,

 

т.

 

е.

 

повторения,

репетнцин,

 

которыя

 

въ

 

целомъ

 

обозреиип

 

пзучаемыхъ

 

нредметовъ

получаютъ

 

пазвание

 

жзаменовь.

Способность

 

къ

 

воснропзведению

 

уже

 

обнаруживается

 

па

 

за-

дачахь

 

и

 

инсьменныхъ

 

упражвенияхъ.

 

Но,

 

чтобы

 

изучить

 

предмелъ

впо.ине,

 

онъ

 

проходится

 

постепенно,

 

съ

 

остановками

 

для

 

повто-

рена

 

плн

 

пройденнаго

 

урока,

 

или

 

же

 

отдела.

 

Уставъ

 

допускаеиъ

вь

 

старшемъ

 

классе

 

репстпцип

 

но

 

отделамъ,

 

въ

 

младшемъ

 

же

только

  

по

  

урокамъ.

  

Это

 

различис

  

пмеетъ

 

важное

 

основание.

Каждый

 

иредметъ

 

наиобно

 

изучать

 

на

 

столько

 

полно,

 

сколько

дозволяютъ

 

способности

 

н

 

подготовка

 

учениковъ,

 

а

 

равно

 

сущ-

ность

 

самаго

 

предмета,

 

а

 

никогда

 

не

 

следуетъ

 

учить

 

ничему

 

та-

кому,

 

что

 

после

 

нужно

 

выбрасывать

 

какъ

 

лишний

 

баласлъ,

 

не

пригодный

 

для

 

дал

 

мгши

 

шихт,

 

целей

 

обучения.

 

Въ

 

полной

 

власти

учителя

 

достигать

 

и

 

въ

 

пеболыиомъ

 

объеме

 

учебнаго

 

материала

прочныхъ

 

знаний,

 

потому

 

что

 

малое

 

знание,

 

совершенно

 

понятое

и

 

хорошо

 

усвоенное,

 

ясно

 

воспринятое,

 

можетъ

 

уже

 

создан,

творческую

 

силу,

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

многое

 

ученье,

 

когда

 

не

усвоено

 

и

 

не

 

переработано,

 

оставляете

 

смутиыя

 

понятин,

 

следы

которыхъ

 

нсчичаюгъ

 

темъ

 

скор

 

lie,

 

чемъ

 

слабее

 

была

 

ассоциация

однородпыхъ

 

прсдставлений.

 

Чемъ*

 

неустойчпвее

 

нервоначалыиыя

понятия

 

и

 

чемъ

 

ученики

 

ненее

 

способны

 

усвонваиь

 

элементы

 

и

факты

 

поваго

 

ирсдмета,

 

темъ

 

иеобходнмъе

 

болес

 

частыя

 

повто-

рения;

 

такимъ

 

путемъ,

 

при

 

иомощп

 

наглядныхъ

 

иредставлений,

отдельные,

 

хорошо

 

усвоенные

 

факты

 

безъ

 

труда

 

уже

 

соединяются

въ

 

общие

 

выводы,

 

въ

 

обшия

 

ноложеиия.

То,

 

что

 

сообщается

 

ученнкамъ

 

на

 

лекцин,

 

ничтожно

 

въ

 

срав-

неиин

 

съ

 

темъ

 

добромь,

 

которое

 

добывается

 

чрезъ

 

воспроизве-

дете

 

ими

 

самими

 

предложениыхъ

 

пмъ

 

идеи,

 

фактовъ

 

и

 

прпнцп-

иовъ.

 

Повторениемъ

 

пройденнаго,

 

какъ

 

бы

 

шаиъ

 

за

 

шагомъ,

 

обра-

зуются

 

иирпвычка,

 

вннманиен

 

снособпость

 

размыш.иения,

 

изощряется

и

 

способность

 

выражении

 

мысией,

 

и

 

соображения.

 

Безъ

 

привычки

же

 

къ

 

внпмапию

 

и

 

размышлению

 

невозможно

 

ожидать

 

усиеха

 

ни

въ

 

какомъ

 

деле.

 

Когда

 

н

 

словесное,

 

и

 

письменное

 

воспроизведе-

те

 

прочнтанпаго

 

плн

 

нрослушанииаго

 

на

 

лекцип

 

не

 

можете

 

окон-

чательно

 

упрочивать

 

ириобретепныхъ

 

сведЬиий,

 

тогда

 

вь

 

способ-

ностях!,

 

внимания

 

н

 

размышлепия

 

будуте

 

существенные

 

иробелы.

По

 

этпмъ

 

прнчниамъ,

 

повторепия

 

составляют!,

 

едвалп

 

не

 

глав-

ненинее,

 

ииапбо.иес

 

надежное

 

средство

   

въ

 

обучснин

   

юнкеровъ,

 

н
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ми

 

пмеемъ

 

ociiouaiiie

 

думать,

 

что

 

репепщии

 

»ъ

 

юнкерскнхъ

 

учии-

лищ-.ихь

 

не

 

исегда

 

употребляются

 

въ

 

нхъ

 

наиболее

 

правильной

h

 

выгодной

 

форме.

 

Повторишия

 

делаютъ

 

все

 

оиерацип

 

легкими,

 

и

черезъ

 

постоянное

 

новторение

 

нроииденнаго

 

уменьшается

 

трудъ

мишления.

 

Чтобы

 

у

 

юнкеровъ

 

не

 

увеличивать

 

работы

 

ума

 

прежде-

временно

 

н

 

насильственно,

 

нулшо

 

останавливаться

 

до

 

той

 

поры,

пока

 

они

 

не

 

овладеють

 

урокомъ,

 

и

 

затЬмъ,

 

когда

 

урокъ

 

понять

н

 

усвоепъ,

 

можно

 

идти

 

впередъ,

 

переходя

 

мало-по-малу

 

къ

 

с.ии.-

дующнмъ

 

стуненямъ.

 

Это

 

особенно

 

важно

 

наблюдать

 

въ

 

начале

курса,

 

какъ

 

въ

 

младшемъ,

 

такь

 

и

 

въ

 

старшемъ

 

классе,

 

въ

 

силу

того,

 

что

 

все

 

повое

 

съ

 

трудомъ

 

поддается

 

пзучению

 

въ

   

начале.

1!ь

 

пер

 

во

 

начал

 

ышхъ

 

фишчеекихь

 

уиражеиияхъ,

 

напрнмъръ,

 

въ

гммииистнке

 

и

 

фехтованин,

 

люди

 

еще

 

ue

 

знаютъ,

 

какие

 

мускулы

с ли.дуетъ

 

приводить

 

въ

 

дишжение

 

п

 

какие

 

нужно

 

оставлять

 

въ

иокое:

 

они

 

вообще

 

унотребляютъ

 

те

 

изъ

 

нихъ,

 

съ

 

которыми

 

оин

легче

 

всего

 

справляются,

 

которыми

 

уже

 

свободно

 

ииадеютъ,

 

но

ути

 

дишжепия

 

не

 

всегда

 

те

 

же

 

самыя,

 

которыя

 

дейсткителыю

нужны

 

для

 

повыхъ

 

приемовъ.

 

Самая

 

простая

 

вещь

 

кажется

 

труд-

ною

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

практикой

 

мы

 

не

 

соединныъ

 

ти>

 

разно-

образный

 

легкия

 

двнжения,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

соединены

 

и

обобщены;

 

отъ

 

недостаточна™

 

навыка

 

мы

 

чунствуемъ,

 

что

 

наши

двнжеиия

 

не

 

повинуются

 

нашей

 

воле,

 

а

 

чтобы

 

устранить

 

такой

педосгатокъ,

 

мы

 

уиотребляемъ

 

обыкновенно

 

более

 

силы

 

и

 

нанри-

жения,

 

чемъ

 

это

 

необходимо.

 

—

 

Учителю

 

стойки,

 

иаирнмеръ,

приходится

 

часто

 

напоминать

 

свонмъ

 

ученнкамъ:

 

не

 

нужно

такъ

 

много

 

усилий,

 

зачемъ

 

такое

 

напряжение,

 

стойте

 

свободио

и

 

т.

 

д.

Или

 

обратить

 

шшмаиие

 

на

 

ученика,

 

начинающего

 

обучаться

сиесарному

 

мастерству:

 

съ

 

какимъ

 

трудомъ

 

н

 

наииряжениемъ

 

ему

даются

 

первоначальные

 

нриемы,

 

какъ

 

нелоиокъ

 

онъ

 

въ

 

унотребле-

нин

 

инструмента.

 

Спустя

 

некоторое

 

время,

 

уиражнения

 

делаютъ

свое

 

и

 

тотъ

 

же

 

неловко

 

начннающий

 

мастеровой

 

современемъ

ид

 

ги.

 

уже

 

быстрее,

 

сознательнее;

 

мало-ио-малу

 

онъ

 

становится

лошсимъ

 

и

 

до

 

того

 

свободио

 

владеющимъ

 

своимъ

 

орудиемъ,

 

что

 

ра-

бота

 

не

 

мешаетъ

 

ему

 

даже

 

предаваться

 

размышлеиинмъ,

 

разго-

вору,

 

смеху.

Подобное

 

происходить

 

съ

 

уиражиениямии

 

иашихъ

 

умственныхъ

способностей:

 

на

 

нредметахъ

 

для

 

насъ

 

новыхъ

 

мы

 

вообще

 

уиот-

ребляемъ

 

более

 

усилий,

 

чемъ

 

это

 

нужно

 

н

 

полезно,

 

н

 

мы,

 

следо-

вательно,

 

преждевременно

 

и

 

безнолезно

 

утомляемся.

 

Учащиеся,

особенно

 

если

 

для

 

нихъ

 

предмета

 

новый

 

н

 

если

 

одновременно

сообщается

 

нмъ

 

много

 

ионятий,

 

назианиии,

 

цифръ,

 

—

 

часто

 

бываютъ

утомлены

 

отъ

 

наиряженныхъ

 

и

 

дурно

 

ирплагаемыхъ

 

усилий,

 

осо-
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бепно

 

когда

 

преподаватели

 

торопятъ

 

своп

 

урокп,

 

не

 

давая

 

себе

труда

 

возвращаться

 

возможно

 

чаще

 

къ

 

нхъ

 

новторепиямъ.

Напротпвъ,

 

учитель

 

обязанъ

 

явиться

 

пособннкомъ

 

къ

 

облег-

чевию

 

труда

 

и

 

напряжения

 

учащихся:

 

неспособность

 

къ

 

быстро-

му

 

усвоеиию

 

предмета

 

нельзя

 

ставить

 

сейчасъ

 

же

 

и

 

въ

 

укоръ,

незнапие

 

урока

 

нельзя

 

считать

 

всегда

 

проступкомъ,

 

то,

 

что

 

не

усвоеио

 

сегодня,

 

можетъ

 

быть

 

легко

 

усвоено

 

завтра.

 

Посредстпомъ

повторения

 

мы

 

обыкновенно

 

стремимся

 

къ

 

полному

 

овладепию

нзучаемаго

 

предмета,

 

и

 

потому

 

весьма

 

грустно

 

видеть,

 

когда

репетпцин

 

делаются

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

нагрузить

 

память

 

уче-

нпковъ

 

сломами,

 

безъ

 

всякой

 

работы

 

о

 

развитип

 

ума.

 

Если

 

уче-

ники

 

не

 

совсемъ

 

хорошо

 

поняли

 

урокъ

 

(что

 

каждый

 

опытный

учитель

 

легко

 

заметпта

 

на

 

несколькихъ

 

сирошенныхъ),

 

то

 

онъ

должеиъ,

 

повторяя

 

урокъ,

 

употребить

 

нечто

 

новое

 

въ

 

свопхъ

 

до-

казательствах!,

 

и

 

объясненияхъ.

 

Этимъ

 

средствомъ

 

избегается

однообразие

 

и

 

монотонность

 

репетнций,

 

а

 

повый

 

взглядъ,

 

брошен-

ный

 

на

 

вопросы,

 

какъ

 

известно,

 

часто

 

доставляете

 

много

 

поучн-

телыиаго

 

для

 

раявптия

   

учащихся.

И

 

такъ,

 

преподавателю

 

во

 

всехъ

 

урокахъ,

 

особенпо

 

при

 

иро-

хождении

 

каждаго

 

новаго

 

предмета,

 

приходится

 

употребить

 

мпого

труда

 

и

 

стараний,

 

пока,

 

черезъ

 

повторение

 

и

 

объяснение,

 

новые

факты

 

понятия,

 

термнпы

 

и

 

сямыя

 

разсуждения

 

не

 

усвоятся

 

виол-

не

 

его

 

учениками.

 

Стараясь

 

черезъ

 

повторение

 

уроковъ

 

возбуж-

дать

 

ввпмание

 

п

 

укреплять

 

размышлепие

 

и

 

делая

 

пхъ

 

на

 

столь-

ко

 

частыми,

 

на

 

сколько

 

необходимо

 

и

 

на

 

сколько

 

это

 

зависииъ

отъ

 

подготовки

 

и

 

иривычекъ

 

обучающихся,

 

учитель

 

не

 

долженъ

злоунотребять

 

ими

 

до

 

скуки.

 

Оиределеиие

 

того

 

момента,

 

когда

нужно

 

ириостановить

 

повторение,

 

не

 

легко

 

дается;

 

но

 

опытный

учитель

 

хорошо

 

знаетъ,

 

что

 

дальнейшее

 

однообразное

 

повторите

не

 

разъ

 

объяснпннаго

 

вопроса

 

можетъ

 

наводить

 

только

 

скуку

 

и

утомление.

Переходя

 

къ

 

общему

 

выводу,

 

мы

 

можемъ

 

установить

 

следую-

щия

 

иоложения.

I.

   

Область

 

предметовъ,

 

подлежащихъ

 

обучению

 

въ

 

юн-

керскихъ

 

училищахъ,

 

не

 

должна

 

быть

 

обширною,

 

но

 

она

въ

 

военно-специальной

 

части

 

довольно

 

разнообразна

 

и

 

ве-

детъ

 

къ

 

многопредметности

 

въ

 

старшемъ

 

классе.

II.

   

Предметы

 

обучения,

 

не

 

имея

 

широкаго

 

основапия,

доллены

 

содержать

 

лишь

 

существенный

 

материалъ

 

и

 

развивать-

ся

 

пе

 

столько

 

по

 

поверхности,

 

сколько

 

въ

 

глубину,

 

доходить
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до

 

оснований,

 

до

  

самого

  

корня,

   

чтобы

  

учащиеся

  

выносили

твердые

 

и

 

ясныя

 

представления.

HT.

 

Лучшее

 

средство

 

для

 

устранения

 

зла

 

отъ

 

много-

предметностн — увеличепие

 

времени

 

въ

 

течении

 

курса;

 

увели-

чеиие

 

это

 

полезно

 

и

 

вполне

 

возможно

 

черезъ

 

уменыпение

нериода

 

откомандировапия

 

юнкеровъ

 

въ

 

войска.

IV.

   

Во

 

всякомъ

 

случае,

 

при

 

двухлетнемъ

 

периоде

 

обу-

чения,

 

если

 

съ

 

одной

 

стороны

 

иметь

 

въ

 

виду

 

слабую

 

пред-

варительную

 

подготовку,

 

а

 

съ

 

другой

 

—

 

когда

 

необходимо

стремиться

 

къ

 

хорошей

 

подготовке

 

изъ

 

нихъ

 

офицеровъ,

следуетъ

 

принять

 

за

 

аксиому,

 

что

 

юнкера,

 

оставляя

 

учи-

лище,

 

должны

 

тать

 

немногое,

 

одно

 

лишь

 

необходимое,

 

но

такъ

 

основательно

 

ею

 

усвоить

 

и

 

переработать

 

посред-

ствомъ

 

практическихъ

 

упражнений

 

и

 

частыхъ

 

повторений,

чтобы

 

все

 

приобретенныя

 

немноиия

 

знания

 

служили

 

бы

имъ

 

сильнымъ

 

орудиемъ

 

для

 

дальнейшаю

 

развития

 

путемъ

самодеятельности.

 

Обобщенные

 

въ

 

ясныя

 

поиятия

 

принципы

должны

 

войти

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

учащихся

 

и

 

служить

 

имъ

годнымъ

 

материаломъ

 

для

 

приложения

 

въ

 

будущей

 

службе.

V.

   

Очевидно,

 

что

 

для

 

достижения

 

такихъ

 

полныхъ

 

ре-

зультатовъ

 

въ

 

обучении

 

весьма

 

важное

 

значение

 

приобре-

таютъ:

 

въ-1-хъ,

 

методы,

 

то

 

есть

 

те

 

способы

 

и

 

приемы,

посредствомъ

 

которыхъ,

 

при

 

твестныхъ

 

данныхъ,

 

дости-

гаются

 

онределенныя

 

цели;

 

и

 

во-2-хъ,

 

лнчныя

 

и

 

мате-

риальныя

 

средства,

 

то

 

есть

 

преподаватели

 

и

 

учебныя

 

по-

собия.

 

Самые

 

лучшие

 

методы

 

въ

 

рукахъ

 

лепиваго

 

и

 

неспо-

собная)

 

преподавателя

 

не

 

даютъ

 

такихъ

 

хорошихъ

 

резуль-

татовъ,

 

какие

 

могутъ

 

дать

 

плохие

 

методы

 

въ

 

рукахъ

 

энер-

гическаго,

 

деятельпаго

 

и

 

способнаго.

 

Учебники

 

необходимы,

но

 

изъ

 

этого

 

не

 

следуеть,

 

что

 

только

 

при

 

хорошемъ

 

учеб-

ник

 

могутъ

 

быть

 

хорошие

 

успехи.

 

При

 

известной

 

степени

предварительной

 

подготовки

 

и

 

развития

 

учащихся,

 

т.

 

е.,

при

 

определеиныхъ

 

данныхъ,

 

успехи

 

объусловливаются

блаъоприятнымъ

 

или

 

неблагоприятнымъ

 

совокупленгемъ

средствъ

  

обучения.

   

Результаты

  

будутъ

  

наилучшими,

  

когда
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методы,

 

преподаватели

 

и

 

учебныя

 

иособия,

 

порознь

 

и

 

вмесге,

будутъ

 

наиболее

 

отвечать

 

условиямъ

 

обучепия,

 

и

 

обратно,

но

 

мере

 

усиления

 

отрицательпыхъ

 

свойстве

 

въ

 

главныхъ

средствахъ

 

обучения,

 

будутъ

 

возрастать

 

ц

 

неудовлетвори-

тельные

 

результаты

 

въ

 

усиехахъ.

 

Выражая

 

это

 

положеиие

двумя

 

формулами

 

А.

 

х.

 

у.

 

z

 

и

 

А.

 

х'

 

у'

 

/,,

 

мы

 

легко

 

ной-

мемъ

 

значительный

 

нзменепия

 

пронзведений

 

отъ

 

увеличеиия

или

 

уменынения

 

каждаго

 

нзъ

 

трехъ

 

производителей,

 

полагая

составь

 

обучающихся

 

одинаковыми

МЕТОДЫ

 

ОБУЧЕНИЯ.

Обучениемъ

 

юнкеровъ

 

въ

 

училищахъ

 

мы

 

стремимся

 

къ

 

раз-

виггию

 

»ъ

 

нихъ

 

не

 

какихъ

 

либо

 

одностороннихъ

 

способностей,

 

но

нсехъ

 

способностей

 

вместе,

 

въ

 

общей

 

гармонин,

 

обращая

 

только

надлежащее

 

нпимаиие

 

на

 

относительную

 

нхъ

 

важность.

 

ИИосредст-

вомь

 

развнтия

 

ума,

 

какъ

 

целаго,

 

сообщениемь

 

знаний,

 

сообщаются

элементы

 

н

 

для

 

разннтия

 

нравственной

 

стороны;

 

но,

 

только

 

при

взапмномъ

 

равновесии

 

умственныхъ

 

н

 

моралыиыхъ

 

си.гь,

 

челове-

ческая

 

природа

 

становится

 

наиболее

 

способною

 

къ

 

далыиейше-

му

 

усоверипенстиоваииию.

 

Въ

 

томъ

 

возрасте,

 

въ

 

которомъ

 

состоять

учащиеся

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ,

 

некоторыя

 

человеческия

 

спо-

собности

 

приобрелн

 

уже

 

жесткость,

 

утратпвъ

 

даже

 

способ-

ность

 

къ

 

измеииенинмъ

 

и

 

усовершенстииоваииямъ,

 

большое

 

же

 

не-

сходство

 

въ

 

сноеобностяхъ

 

п

 

различие

 

въ

 

подготовке

 

юнкеровъ,

у

 

большинства

 

которыхъ

 

замечаются

 

существенные

 

недостатки

развптия

 

ума,

 

когда

 

уже

 

упущено

 

благоприятноф

 

время

 

для

 

обу-

чения,

 

ставятъ

 

всю

 

систему

 

воспитатния

 

юнкерскихъ

 

училпщъ

въ

 

условия,

 

не

 

вполне

 

б.иагоприятныи.

 

Но

 

эта

 

система

 

была

 

бы

предосудительна,

 

еелпбы

 

въ

 

основания

 

ея

 

не

 

входили

 

те

 

же

общие

 

ирпицнны

 

обучения,

 

какими

 

руководствоваться

 

должна

 

вся-

кая

 

школа

 

для

 

взрослыхъ,

 

съ

 

оиределепнымн

 

уже

 

дидактиче-

скими

 

задачами.

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

применяясь

 

къ

 

возрасту

 

и

несовершенству

 

умственной

 

н

 

нравственной

 

природы

 

учащихся,

а

 

съ

 

другой,

 

опираясь

 

на

 

общия

 

начала

 

воспитан

 

ия,

 

система

обучения

 

юнкеровъ

 

должна

 

сообразоваться

 

съ

 

будущимь

 

уиотреб-

леииемь

 

всехъ

 

прирождеиныхъ

 

имъ

 

силъ

 

и

 

заботиться

 

о

 

развнтин

этихъ

 

силъ

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

это

 

согласно

 

съ

 

нриицииомъ
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полезности

 

строеваго

 

офицера,

 

—

 

какъ

 

человека

 

н

 

общественнаго

деятеля.

 

Система

 

обученин,

 

вместе

 

съ

 

восннтаниемъ,

 

не

 

теряя

изъ

 

вида

 

практически»

 

знаний

 

вь

 

свопхъ

 

конечныхъ

 

результа-

тахъ,

 

стремится

 

дать

 

такое

 

разшггие

 

всемъ

 

сиособностямъ

 

души,

чтобы

 

они

 

служило

 

цадежнымъ

 

н

 

периымъ

 

ср.-дствомъ

 

для

 

са-

мостоятельной

 

н

 

внолпе

 

полезной

 

деятельности

 

на

 

иредстоя-

щсмъ

 

иоиирнще

 

службы.

 

Избравъ

 

изъ

 

всего

 

учебнаго

 

материала

такие

 

предметы,

 

которые

 

въ

 

известной

 

степени

 

сиособсгвуютъ

 

къ

достпжению

 

конечныхъ

 

иоложителыиыхъ

 

целей,

 

система

 

обучения

должна

 

сача

 

въ

 

себе

 

заииючать

 

н

 

все

 

средства,

 

соображепныя

съ

 

этими

 

конечными

 

результатами.

Русская

 

армия

 

нуждается

 

вь

 

офищерахъ,

 

снособныхъ

 

для

полезной

 

деятелыюстн,

 

знающихъ

 

практически

 

свое

 

дело

 

н

умвюицихь

 

применять

 

па

 

службе

 

необшпрныя

 

специалыиия

сведения;

 

образование

 

такихъ

 

именно

 

офпцеровъ,

 

а

 

не

 

жнвыя

эниикиопедии,

 

неспособный

 

разумио

 

относиться

 

къ

 

самымъ

 

обы-

кновеинымъ

 

слуисебнымъ

 

воиросамъ,

 

должны

 

приготовлять

 

юнкер-

ския

 

училища.

При

 

нзвестныхъ

 

данныхъ,

 

изъ

 

ряда

 

воснптателыиыхъ

 

средствъ

мы

 

нрндаемъ

 

весьма

 

серьезное

 

зиачепие

 

методами

 

обучспия:

 

они

должны

 

помогать

 

естественному

 

порядку

 

и

 

форме

 

развития

 

уча-

щихся

 

юикероиъ

 

въ

 

томъ

 

нолезномъ

 

напраилении,

 

какое

 

наибо-

лее

 

пригодно

 

для

 

и.чъ

 

будущей

 

деятельности;

 

методы

 

должны

применяться

 

къ

 

сиособностямъ

 

и

 

свойствамъ

 

учащихся.

Чтобы

 

обучать

 

хороню,

 

нужно

 

знать

 

законы,

 

управляющие

развптиемъ

 

способностей

 

того

 

существа,

 

каторое

 

желаютъ

 

обу-

чать; —

 

это

 

едвали

 

не

 

первое

 

условие

 

для

 

прнменения

 

соответ-

ственныхъ

 

способовь

 

и

 

ириемовъ.

 

Но,

 

кроме

 

яснаго

 

понятия

 

о

рааянчныхъ

 

сиособностяхъ

 

человеческой

 

природы,

 

отъ

 

разлнчия

которыхъ

 

зависятъ

 

н

 

различные

 

способы,

 

нужно

 

знать,

 

съ

 

каки-

ми

 

данными,

 

съ

 

какими

 

качествами

 

обучаемаго

 

приходится

 

пметь

дело.

 

Последнее

 

ne

 

легко

 

дается

 

при

 

обученин

 

одного

 

ученика;

оно

 

уже

 

гораздо

 

труднее

 

дается

 

учителю,

 

имеющему

 

дело

 

съ

учениками

 

однпхъ

 

летъ,

 

съ

 

детьми

 

определениаго

 

домашняго

воснитаиия;

 

оно,

 

иаконецъ,

 

становится

 

весьма

 

труднымъ,

 

когда

учителю

 

приходится

 

им

 

И;и

 

и,

 

ди.ло

 

съ

 

учениками,

 

представляющими

безконечное

 

разнообразие

 

фнзическихь,

 

нравственных!,

 

и

 

умстиен-

пыхъ

 

снлъ,

 

съ

 

такими,

 

какихъ

 

должно

 

обучать

 

юнкерское

 

учи-

лище,

 

где

 

опредвленнымъ

 

даниымъ

 

представляется

 

одпнъ

 

общий

иризиакь

 

—

 

недостаточная

 

начальная

 

общечеловеческая

подготовка.

Но

 

если

 

съ

 

такими

 

трудностями

 

дается

 

определение

 

свойства

учащихся,

 

которыхъ

 

желають

 

обучать,

 

чтобы

 

передать

 

имъ

 

учеб-
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ный

 

материялъ,

 

развить

 

пхъ

 

способности

 

п

 

усопершепстповать

ихъ

 

природу,

 

то

 

легко

 

себе

 

представить

 

всю

 

трудность

 

правиль-

на™

 

применеиия

 

методовъ,

 

опирающихся

 

на

 

зыбкую

 

п

 

мало

изследонанную

 

почву

 

пспхологив,

 

а

 

потому

 

ноднержепныхъ

 

крп-

тике,

 

сомнению,

 

даже

 

отрицанию,

 

переходящему

 

въ

 

личное

 

воз-

зрение.

Если

 

мы

 

касаемся

 

вопроса

 

о

 

методах!.,

 

то

 

не

 

съ

 

целью

 

уста-

новить

 

соответственные

 

принципы,

 

а

 

съ

 

единственнымъ

 

памере-

ниемъ

 

указать,

 

на

 

осиованип

 

фактонъ,

 

те

 

общия

 

начала,

 

кото-

рыми

 

руководятся

 

училища,

 

употребляя

 

ии.ивЬстные

 

приемы

 

и

 

спо-

собы

 

для

 

достнжения

 

своихъ

 

задачъ

 

въ

 

обученин

 

юнкеровъ.

Если

 

въ

 

училищахъ

 

не

 

моглп

 

выработаться

 

методы

 

обученич,

напбоиее

 

имъ

 

свойственные,

 

то

 

не

 

потому,

 

что

 

это

 

не

 

считаете?

необходимыми

 

а

 

потому,

 

что

 

для

 

этого

 

требуются

 

еще

 

продол-

жительные

 

опыты

 

и

 

постоянный

 

наблюдения,

 

всегда

 

основанный

на

 

фактахъ.

 

Мы

 

и

 

теперь

 

отнесемся

 

къ

 

ходу

 

обучения

 

по

 

каж-

дом

 

>

 

предмету,

 

какъ

 

къ

 

фактамъ

 

действительно

 

существующнмъ.

часто

 

случайиымъ,

 

но,

 

въ

 

известной

 

мере,

 

свидетельстиующимъ

о

 

нрнсутствип

 

въ

 

преподанаиин

 

методическихъ

 

прпнцнповъ

 

Изъ

этпхъ

 

фактовъ

 

мы

 

можемъ

 

сделать

 

и

 

некоторые

 

выводы,

 

дабы

темъ

 

сиимымъ

 

способствовать

 

дальнейшему

 

развитию

 

методовъ

 

въ

училищахъ

Мы

 

сперва

 

нааетпмъ

 

общия

 

оспопапия,

 

чтобы

 

выяснить

 

взглядъ

на

 

сущность

 

метода

 

вообще;

 

все

 

въ

 

нрироде

 

совершенствуется

чер

 

■

 

ть

 

нриложение

 

известныхъ

 

методовъ;

 

мы

 

ощущаемъ

 

нрисут-

ствие

 

ихъ

 

вь

 

искуствахъ,

 

вънаукахъ

 

и

 

въ

 

воспитаииин

 

и

 

мы

 

убе-

ждаемся

 

въ

 

несомненной

 

нользе

 

всеобъемлющаго

 

метода.

 

Между

темъ,

 

въ

 

самомъ

 

слове

 

<Методъ>

 

мы

 

встречаемъ

 

у

 

разлнчныхъ

шпателей

 

неодинаковое

 

ионпмание

 

сущности

 

предмета.

У

 

одипхъ

 

методъ—

 

<есть

 

снособъ

 

обучения,

 

посредствомъ

 

ко-

тораго

 

до.ияшо

 

такъ

 

распределить

 

н

 

положить

 

иредметь,

 

чтобы

успешно

 

передавать

 

его

 

учащемуся>.

 

Другие,

 

подъ

 

этимъ

 

сло-

вомъ,

 

ноиимаютъ:

 

<Снстематический

 

снособъ

 

действия

 

препода-

вателя,

 

направляемый

 

къ

 

достижению

 

дидактвческнхъ

 

целей>.

Согласно

 

третьимъ:

 

<Методомъ>

 

выражается

 

путь,

 

по

 

которому

должепъ

 

быть

 

иредметь

 

изучаемъ,

 

и

 

потому

 

можетъ

 

быть

 

только

два

 

метода:

 

синтетическиги

 

и

 

аналитический.

Согласно

 

съ

 

Тейтомъ

 

(Т.

 

Tate),

 

мы

 

ирпдаемъ

 

зпачению

 

стова:

<методъ>

 

более

 

обширный

 

смыслъ:

 

это

 

не

 

только

 

путь,

но

 

которому

 

обучаютъ,

 

но

 

также

 

способы,

 

приемы,

 

фор-

мы,

 

духъ

 

преподаваиия

 

и

 

т.

 

п.

 

Однимь

 

словомъ,

 

подъ

 

мето

домъ

 

мы

 

будемъ

 

понимать

 

не

 

только

 

способъ

 

двйствия

 

учителя

на

 

ученика

 

для

 

достнжения

 

целей,

 

но

 

форму

 

и

 

духъ

 

преиодавания.
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Какъ

 

для

 

открытия

 

истины,

 

такъ

 

и

 

для

 

ея

 

объяснения

 

—

употребляется

 

синтезъ

 

и

 

анализъ;

 

путемъ

 

синтеза

 

части

 

сое-

диняются

 

въ

 

целое,

 

путемъ

 

анализа

 

иредметь

 

разлагается

 

на

части.

 

Синтетически!

 

методъ

 

есть

 

методъ

 

ипдукцин,

 

когда

 

мы

постепенно

 

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

ндемъ

 

отъ

 

иростаго

 

къ

 

сложному

 

—

отъ

 

частнаго

 

къ

 

общимъ

 

формуламъ;

 

аналнтический

 

методъ

 

есть

методъ

 

дедукции,

 

когда

 

мы

 

отъ

 

общаго

 

или

 

отвлеченнаго

 

нп-

сходнмъ

 

къ

 

разнообразным!,

 

частнымъ

 

формамъ,

 

которыя

 

въ

 

немъ

содержатся

 

').

Оба

 

м

 

сюда

 

ел

 

ужать

 

какъ

 

для

 

раскрытия

 

истицы,

 

такъ

 

и

 

для

приобретенин

 

знаний.

 

Только

 

приемы

 

и

 

пути

 

ихъ

 

различны,

 

но

цель

 

общая.

 

Путь

 

спнтетпческий,

 

безъ

 

сомнения,

 

наибо.иее

 

свой-

ственъ

 

въ

 

первоначальной

 

системе

 

обучения

 

детей,

 

но

 

въ

 

част-

ностяхъ,

 

когда

 

целое

 

можетъ

 

быть

 

познано

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

свопхъ

 

чиистяхъ,

 

безъ

 

сомигвния,

 

здесь

 

оказываетъ

 

свою

 

пользу

п

 

аналнзъ.

Изъ

 

разпыхъ

 

же

 

приемовъ

 

п

 

способовъ

 

синтетическаго

 

и

 

ана-

литическая)

 

метода,

 

употребляемыхъ

 

преподавателями,

 

разлнча-

ютъ

 

несколько

 

впдовъ

 

метода:

 

наглядный,

 

эврнстический

(нзследонательный),

 

догматнческий

 

(иреподавательный)

 

и

 

со-

кратнческий

 

(ноироептельпый),

 

иначе

 

каи

 

нхнтический.

Наглядность

 

ииреиюдавания,

 

наиболес

 

свойственная

 

элемен-

тарному

 

обучению,

 

им

 

есть

 

особенное

 

значение

 

и

 

въ

 

юнкерскихъ

училищахъ,

 

ибо

 

только

 

этимъ

 

путемъ

 

мало

 

подготовленные

юнкера

 

приобретаютъ

 

осязательное

 

усвоение

 

нредставлений

 

н

 

по-

пятий

 

о

 

предметахъ,

 

трудно

 

ноддиющнхся

 

ученикамъ,

 

не

 

всегда

одареннымъ

 

хорошим!,

 

воснрииятиемъ

 

и

 

недостаточно

 

способным!,

къ

 

сосредоточенному

 

вниманию.

 

Въ

 

самостоятельномъ

 

ввде,

 

на-

глядные

 

способы

 

употребляются

 

преимущественно

 

въ

 

искустве

черчения.

 

Какъ

 

нрнложение

 

—

 

наглядный

 

снособъ

 

иолезенъ

 

везде,

где

 

молено

 

познать

 

веши

 

изъ

 

разсмотрения

 

самой

 

вещи.

 

На-

глядность

 

нреиодаваиия

 

можетъ

 

много

 

помогать

 

всегда,

 

когда

 

нуж-

но

 

вызвать

 

внпмание

 

учащихся

 

посредствомъ

 

возбуждения

 

въ

 

нихъ

более

 

снльныхъ

 

впечатлений.

 

Тутъ

 

ученикъ,

 

обогащаясь

 

конкрет-

ными

 

иредставлепиямн,

 

ирюбретаетъдостаточныеследы,

 

которые

помощью

 

другихъ

  

способовъ

 

обучения

  

обобщаются

  

и

 

иерераба-

')

 

Нужно

 

разинчать

 

реальный

 

(действительный)

 

пнализъ

 

п

 

сиптезъ

 

отъ

 

ло-

гичссЕаго

 

(мыслешиаго)

 

аналипа

 

и

 

синтеза:

 

дна

 

первые

 

подуть

 

къ

 

представле-

пиямь

 

действительно

 

супдествуютнмъ,

 

—

 

два

 

последи

 

ие

 

ведутъ

 

только

 

къ

 

иде-

альнымъ

 

логическиимъ

 

формамь

 

почиаииия,

 

которнмъ

 

nt.n.

 

ничего

 

соответствую-

щего

 

въ

 

мире,

 

но

 

помощью

 

которыхъ

 

устанавливаетсл

 

ясность

 

и

 

порндокъ

 

пред-

ставлеииГи.

 

<Днттесъ>.
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тываются

 

въ

 

ясныя

 

нонятия.

 

Поэтому

 

такое

 

значепие

 

въ

 

спстеме

обучения

 

юнкеровъ

 

придается

 

нагляиинымъ

 

пособиямъ:

 

модели,

 

кар-

ты

 

крупнаго

 

масштаба,

  

гсомстрпческия

 

фпгуры

 

п

 

т.

 

и.

Эврпстпческий

 

методъ,

 

по

 

которому

 

ученнкъ,

 

прп

 

содей-

ствин

 

учителя,

 

самъ

 

наблюдает!.,

 

связывастъ

 

наб.июдепия

 

и,

 

приобре-

тая

 

знания,

 

самъ

 

нрнходнтъ

 

къ

 

открытию

 

истины,

 

приносить

 

осо-

бенную

 

польву

 

m.

 

математике

 

и

 

русскою

 

языке,

 

—

 

онъ

 

также

нанболее

 

свойствепъ

 

для

 

преииодаиаиия

 

тактики,

 

въ

 

которой

 

боль-

шое

 

зпачепие

 

придается

 

самостоятельной

 

работ!;

 

на

 

задачахь,

для

 

приобретения

 

соображения

 

п

 

выработки

 

правпльпаго

 

взгляда

на

 

способы

 

действин,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

местныхъ

 

условий.

Этоть

 

методъ,

 

входящий

 

въ

 

унотрсблсние,

 

по

 

мере

 

усовершен-

ствована

 

наукь,

 

требусгь

 

отъ

 

учителя

 

особеннаго

 

таланта,

 

а

отъ

 

учащихся

 

сосредоточенпаго

 

впнмания;

 

но

 

за

 

то

 

— онъ

 

более

всякаго

 

другаго

 

способа

 

подготовляет!,

 

къ

 

самодеятельностн.

Нанболес

 

распространен!,

 

догматпческий

 

методъ,

 

который

счптають

 

ианбо.уИГе

 

легкпмъ

 

п

 

удобными.

 

хотя

 

н

 

требующпмъ

отъ

 

учителя

 

известнаго

 

рода

 

дароманий.

 

Учитель

 

передает!,

 

уче-

ипкамъ

 

пр.-дставления

 

и

 

ихъ

 

сочетания

 

въ

 

готовомъ

 

впде,

 

раз-

еказываета.

 

объясняв

 

иъ,

 

а

 

ученики

 

воснрпнпмаютъ

 

и

 

подража-

ютъ;

 

чтобы

 

заинтересовгп.

 

учащихся,

 

возбудить

 

вь

 

нихъ

 

вннма-

ние

 

н

 

заставить

 

обнять

 

длинный

 

рядъ

 

предстаплений,

 

отъ

 

учи-

теля

 

требуется

 

искусный

 

и

 

хорошо

 

обдуманный

 

способъ

 

внра-

жеиия,

 

способность

 

делать

 

представлепин

 

въ

 

ясныхъ

 

и

 

вырази-

тельпыхъ

 

формахъ

 

и,

 

кроме

 

того,

 

очень

 

хорошего

 

знакомства

 

со

степенью

 

развития

 

учениковъ.

Сообщенныя

 

сведения

 

воспринимаются,

 

при

 

хорошеыъ

 

внн-

мапин,

 

н

 

усвонваются

 

черезъ

 

самостоятельную

 

работу,

 

посред-

сгвомъ

 

заучнвания

 

и

 

повтореиия.

 

Здесь

 

более,

 

чемъ

 

во

 

всякомъ

др5'Гомь

 

методе,

 

пужно

 

частое

 

повторение,

 

особенно

 

съ

 

начи-

нающими

 

взрослыми

 

учениками,

 

у

 

которыхъ

 

можпо

 

предпола-

гать

 

достаточное

 

сознание

 

необходимости

 

самостоятельной

 

рабо-

ты.

 

Методъ

 

этоть

 

взвалпваеть

 

на

 

ученпковъ

 

большую

 

часть

 

ра-

бота

 

на

 

дому,

 

впе

 

класснаго

 

времени.

Злоупотребление

 

этпмъ

 

методомь

 

тамь,

 

где

 

дело

 

ндетъ

 

о

 

пред-

метахъ

 

педоступны.хъ

 

нн

 

впешнему,

 

ни

 

внутреннему

 

созерцанию

ученвковь—ведетъ

 

къ

 

последствиямъ

 

неблагоприятнымъ,

 

ибо

 

тогда

учитель

 

становится

 

менее

 

всего

 

способнымъ

 

действовать

 

на

 

умъ

п

 

паправлять

 

полю

 

учащихся.

 

Предаваясь

 

обаянию

 

своего

 

слова,

довольствуясь

 

разсказомъ

 

н

 

теряясь

 

въ

 

многословии,

 

—

 

учитель

легко

 

приводить

 

свопхъ

 

ученпковъ

 

въ

 

пассивное

 

положение

 

и

 

на-

водниъ

 

на

 

ннхь

 

скуку

 

и

 

утомление.

 

Способъ

 

догматнческий,

 

наи-

более

 

свойственный

   

систематическому

  

курсу,

  

употребляется

 

въ
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ииреподаванип

 

многпхъ

 

предметовъ,

 

но

 

преимущественное

 

зиаче-

ние

 

пмеетъ

 

въ

 

нреиодавании

 

словесныхъ

 

нредметовъ,

 

папрнмеръ:

Пстории.

Догматнческий

 

методъ,

 

предполагающий

 

пзучение

 

предмета

 

по

учебнику,

 

не

 

приносить

 

ожпдаемыхъ

 

результатовъ,

 

еслп

 

внпмание

ученпковъ

 

подавляется

 

слпшкомь

 

большою

 

массою

 

материала,

особенпо

 

при

 

недостатке

 

у

 

нихъ

 

вннмания

 

и

 

при

 

отсутствип

 

со-

зпания

 

въ

 

иользе

 

самостоятельной

 

работы:

 

то

 

и

 

другое

 

такъ

 

ча-

сто

 

встречается

 

у

 

юнкеровъ,

 

особепно

 

въ

 

младшемъ

 

классе.

 

Толь-

ко

 

частыми

 

повторениями

 

и

 

практическими

 

упражнснияти

 

въ

классе

 

можно

 

ослабить

 

неблагонриятныя

 

последствия

 

для

 

успе-

ховъ.

Наконець,

 

катнхнтический

 

(или

 

сократпческий)

 

методъ.

когда

 

по

 

вонросамъ

 

учителя

 

ученпкъ

 

самъ

 

добывает!,

 

сведепия

 

и

изъ

 

пзвестныхъ

 

ему

 

данныхъ

 

выводить

 

заключение,

 

даеть

 

отве-

ты,

 

но

 

которымъ

 

можно

 

судить

 

попято

 

ли

 

имъ

 

то,

 

что

 

должпо

перейти

 

въ

 

область

 

памяти.

 

По

 

ученпкъ

 

можетъ

 

легко

 

удержи-

вать

 

въ

 

памяти

 

какъ

 

самое

 

значение-

 

вынодъ,

 

такъ

 

н

 

ироцессъ

его

 

выработки,

 

если

 

то

 

п

 

другое

 

шло

 

въ

 

системе,

 

построенной

пмъ

 

сампмъ.

Въ

 

элементарномъ

 

обучепии

 

это

 

паиболее

 

пригодпый

 

способъ,

особенно

 

въ

 

преиюдаванип

 

математики:

 

онъ

 

также

 

напболее

 

ряс-

нространенъ

 

въ

 

систематическомъ

 

курси;

 

у

 

законоучителей,

 

осо-

бенно

 

въ

 

преиюдаванип

 

катихизиса,

 

отъ

 

чего

 

получилъ

 

п

 

свое

пазвание.

 

Прежде

 

катпхпзация

 

была

 

въ

 

болынемъ

 

употреблепин,

 

и

теперь

 

некоторые

 

въ

 

ней

 

вндятъ

 

все

 

сиасение.

 

Действительно,

катпхитнческий

 

снособъ,

 

при

 

нскусномъ

 

его

 

унотребленип,

 

когда

учитель

 

умеетъ

 

пользоваться

 

всеми

 

предварительными

 

снедения-

мн

 

ученпковъ

 

и

 

по

 

ниимъ

 

ставить

 

вопросы,

 

не

 

только

 

развиваетъ

любознательность,

 

но

 

и

 

даеть

 

обильную

 

пищу,

 

поддерживая

 

ум-

ственную

 

живость.

 

Но

 

катихптпчоский

 

способъ

 

легко

 

обращается

въ

 

пустой

 

разговоръ,

 

безъ

 

пользы

 

для

 

ученпковъ

 

н

 

безъ

 

резуль-

татовъ

 

для

 

дела,

 

когда

 

пмъ

 

не

 

искусно

 

пользуются;

 

особепно

 

онъ

трудно

 

прилагается

 

къ

 

обучению

 

юнкеровъ,

 

вследствие

 

значитель-

на™

 

нхь

 

возраста

 

и

 

слабой

 

подготовки.

 

ИОикерамъ,

 

не

 

пмею-

щпмъ

 

хорошаго

 

прсдпарптслыиаго

 

образования,

 

когда

 

мпогие

 

изъ

нихъ

 

не

 

привыкли

 

думать,

 

нельзя

 

уяснить

 

идей

 

дроблевиемъ

 

ихъ

по

 

вопросамъ;

 

напротпвъ,

 

«имъ

 

будутъ

 

навязаны

 

голыя,

 

пе

 

нри-

ипвшияся

 

въ

 

душе

 

мысли,

 

которыя

 

они

 

будутъ

 

блюсти,

 

какъ

 

го-

товые

 

ответы

 

на

 

вопросы,

 

отнюдь

 

не

 

думая

 

прилагать

 

ихъ

 

къ

делу»

 

').

 

Догматпческий

 

способъ,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

производить

')

 

Д.

 

ИИИвариъ.
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на

 

взрослаго

 

ученика

 

общее

 

впечатление,

 

действие

 

котораго

 

ча-

сто

 

бываетъ

 

продолаштельно;

 

эврпстический— нриучаетъ

 

взросла-

го

 

ученика

 

къ

 

самостоятельной

 

рабогЬ,

 

но

 

сократпческий

 

—

 

не

остаиляетъ

 

общаго

 

внечатления

 

—

 

подобно

 

первому

 

и

 

не

 

содей-

ствуетъ

 

раскрытию

 

идей,

 

подобно

 

второму,

 

если

 

будеть

 

состоять

изъ

 

многнхъ

 

раздробленныхъ

 

безсвязныхъ

 

частностей,

 

которыя

не

 

остаются

 

въ

 

памяти

 

ученика,

 

не

 

становятся

 

его

 

собствен-

ностью;

 

снособъ

 

этоть

 

безнлоденъ,

 

когда

 

ученикъ

 

не

 

сознаетъ

необходимости

 

личнаго

 

участия

 

для

 

разработки

 

июнятия

 

и

 

умо-

заключен)^

 

и

 

когда

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

схватить

 

непрерывный

 

рядъ

прсдстаплений,

 

связи

 

вающпхъ

 

одно

 

нонятие

 

съдругимъ.

 

Потому-то

употребление

 

катпхнтнческаго

 

способа

 

требуетъ

 

строгой

 

выра-

ботки

 

и

 

особыхъ

 

дарований

 

отъ

 

учителя,

 

иначе

 

ученики

 

будутъ

подавляемы

 

бессвязными

 

ответамн

 

и

 

заучиваииемъ

 

на

 

намять

 

го-

тоаыхъ

 

рецеитовъ.

Законоучители

 

часто

 

делаютъ

 

ту

 

ошибку,

 

что,

 

не

 

ирннимая

въ

 

разсчеиъ

 

внутренпяго,

 

непосредственнаго

 

иоинмания

 

со

 

сто-

роны

 

ученика,

 

добиваются,

 

чтобы

 

онъ

 

умелъ

 

отвечать

 

на

 

все

точными

 

словами

 

библейская

 

текста.

Не

 

превознося

 

катпхнтнческаго

 

способа,

 

но

 

считая

 

его

 

одно-

стороннимь

 

и,

 

главное,

 

требующимъ

 

болыиаго

 

вннмания

 

отъ

учителя

 

н

 

чрезвычайно

 

правильной

 

органнзации

 

классной

 

работы,

съ

 

тщательнымъ

 

контро.иемъ

 

каждаго

 

ученика,

 

мы

 

однако,

 

со-

гласно

 

съ

 

г.

 

Евтушевскнмъ,

 

не

 

отрицаемъ

 

прнменимости

 

его

въ

 

математике

 

и

 

въ

 

другнхъ

 

нредметахъ,

 

«где

 

душа

 

должна

созерцать,

 

но

 

где

 

изучаемое

 

не

 

касается

 

сердца>.

 

Удовлетворяя

главнейшнмъ

 

целямъ

 

элемептарнаго

 

обучения,

 

катихнтический

способъ

 

пренодавания

 

отодвигается

 

уже

 

на

 

второй

 

планъ,

 

когда

ученикъ

 

нриобрелъ

 

способность

 

сознательно

 

воспринимать

 

нонятия

н

 

умозакиюченин,

 

ночерпаемыя

 

пзъ

 

хорошо

 

составленная

 

учеб-

ника;

 

къ

 

тому

 

же,

 

внпмапие

 

юнкеровъ

 

возбуждается

 

скорее

 

со-

держаниемъ

 

учебнаго

 

материала,

 

воспрнпятаго

 

при

 

наглядномъ

 

и

догматическомъ

 

способахъ

 

нзложепия,

 

нежели

 

внешнпмн

 

приемами

учителя,

 

предлагающая

 

рядъ

 

безсвязныхъ

 

вонросовъ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

неизвестное

 

не

 

вытекаетъ

 

—

 

какъ

 

результатъ

 

прежде

 

поня-

тая

 

и

 

усвоеннаго.

Мы,

 

вообще,

 

не

 

признаемъ

 

способъ

 

катнхнзацин

 

единствен-

нымъ

 

при

 

преподаванин

 

катихпзпса

 

п

 

положительно

 

отрицаемъ

пользу

 

употреб.иения

 

катнхнзации

 

преподавателями

 

—

 

новичками.

При

 

повторенияхъ

 

уроковъ

 

и

 

вообще

 

на

 

ренетнцияхъ,

 

чтобы

убеднться,

 

въ

 

какой

 

степени

 

юнкера

 

овладелн

 

учебнимъ

 

мате-

риаломъ,

 

на

 

сколько

 

въ

 

ней

 

работала

 

намять

 

активно

 

или

 

при-

нимала

 

только

 

пассивное

 

участие,

 

усвоенъ

 

ли

 

урокъ

 

механически
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или

 

сознательно

 

(способность

 

припоминангя) —

 

катихизация,

 

безъ

сомпения,

 

необходима;

 

но

 

это

 

уже

 

не

 

составляешь

 

метода

 

пре-

подавания,

 

тутъ

 

дело

 

идетъ

 

не

 

о

 

приобретенип

 

знаний

 

и

 

павы-

ковъ,

 

но

 

уже

 

о

 

контроле

 

усвоевнаго

 

учебнаго

 

материала,

 

объ

удостовьрении,

 

въ

 

степени

 

знаний

 

п.ш

 

объ

 

ихъ

 

пспытанип,

 

по-

средствомъ

 

вопросовъ

 

более

 

плн

 

менее

 

обшнрныхъ

 

но

 

содержанию.

При

 

повторенин

 

можетъ

 

встретиться

 

надобность

 

н

 

въ

 

наводящихъ

вопросахъ

 

более

 

дробныхъ.

 

постепенно

 

нодводящпхъ

 

къ

 

выводу

и

 

наиравляющнхъ

 

мышление

 

юнкера

 

къ

 

известному

 

заключению.

Цель

 

повторптелыиыхъ

 

испытаний

 

каждаго

 

урока

 

или

 

целаго

отдела

 

(репетпции)

 

состоптъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

крнтроле,

 

по,

 

какъ

мы

 

сказали

 

прежде:

 

понторение

 

служить

 

одппмъ

 

нзъ

 

лучшихъ

средствъ

 

для

 

удостоверепия

 

въ

 

степени

 

взучения

 

предмета.

 

Тутъ,

следователыю,

 

очень

 

иажпо

 

умение

 

ставить

 

вопросы

 

такъ,

 

чтобы

черезъ

 

процессъ

 

составлепия

 

отпета

 

учепикомъ

 

можпо

 

было

 

удо-

стоверпться

 

въ

 

прочности

 

усноеннаго.

Вопросы

 

должны

 

быть

 

ясно

 

формулированы,

 

чтобы

 

не

 

заставлять

юнкера

 

путаться

 

въ

 

догадкахъ

 

о

 

желанип

 

учителя;

 

неопределен-

ные,

 

петочные

 

вопросы

 

могутъ

 

заставлять

 

юнкеровъ

 

давать

 

не-

обдуманные

 

ответы

 

и

 

отнимаютъ

 

только

 

время

 

на

 

выяспение

неправпльныхъ

 

ответовъ

 

пли

 

же

 

на

 

повторение

 

содержания

 

самаго

вопроса

Наконецъ,

 

на

 

годичныхъ

 

пспытанияхъ,

 

катихизация

 

должна

быть

 

употребляема

 

въ

 

самыхъ

 

ограпиченныхъ

 

размерахъ,

 

съ

целью

 

нрппомннания

 

плп

 

наведения,

 

когда

 

замечается

 

уклонение

экзамену

 

ющагося

 

отъ

 

данной

 

темы.

 

Ннструкция

 

требуетъ,

 

что

па

 

годовыхъ

 

экзаменахъ

 

:

 

<во

 

время

 

ответа,

 

не

 

следуетъ

 

пере-

бивать

 

:»кздменуюицагося

 

вопросами,

 

а

 

предлагать

 

новые

 

тогда,

когда

 

на

 

данный

 

вопросъ

 

ответъ

 

уже

 

конченъ>

 

').

Существенную

 

часть

 

методовъ

 

преподавания

 

составляютъ

задачи;

 

сюда

 

относятся

 

не

 

только

 

арпометическия

 

или

 

геоме-

трпческия

 

задачи,

 

но

 

п

 

все

 

работы,

 

совершаемый

 

учениками

 

но

заданию

 

учителя,

 

въ

 

классе

 

и

 

на

 

дому,

 

словизснын

 

и

 

письмеиныя.

Уиражнениямн

 

въ

 

задачахъ

 

ученики

 

побуждаются*

 

къ

 

самостоя-

тельной

 

деятельности,

 

а

 

учителя

 

удостоверяются

 

въ

 

степени

ихъ

 

пошаний.

 

Этимъ

 

путемъ,

 

который

 

мы

 

назовемъ

 

практиче-

ским^

 

въ

 

соедипенин

 

съ

 

другими

 

методами,

 

достигается

 

все-

сторонняя

 

переработка

 

неболынаго

 

учебпаго

 

материала

 

въ

 

техъ

специальныхъ

 

предметахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

нужно

 

достигнуть

 

не

одного

  

понимания

 

и

 

знания

   

теоретпческихъ

  

положений,

   

но

   

и

')

  

Инструкции

 

СТ.

 

40,

 

D.

 

б.

Ия«.

 

У ч,л.

  

т.

  

II.
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практнческаго

 

уменья

  

приложить

  

нриобретенныя

  

сведения

   

къ

Л.И..ИУ.

Въ

 

сущпостп,

 

каждый

 

спсциальный

 

предметъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

училпщахъ

 

долженъ

 

сопровождаться

 

практическими

 

ириемами.

Образование

 

юнкеровъ

 

нельзя

 

считать

 

оконченнымъ,

 

если

 

они

не

 

делали

 

по

 

каждому

 

специальному

 

предмету

 

практическихъ

упражпений

 

и

 

нспытательпыхъ

 

работъ,

 

который

 

на

 

летней

 

прак-

тнке

 

завершаются

 

практическими

 

работами

 

въ

 

поле.

 

Наконецъ,

задачи

 

и

 

ннсьменныя

 

работы

 

составляютъ

 

непзбежную

 

принад-

лежность

 

математики

 

и

 

русскаго

 

языка,

 

выражаясь

 

въ

 

иослед-

немъ

 

диктовками,

 

лереложепиями,

 

сочинениями

 

и

 

вообще

 

разными

письменными

 

унражпениями.

Чтобы

 

практическими

 

упражнепиями

 

и

 

задачами

 

достигались

цели,

 

необходимо

 

соблюдать,

 

при

 

ихъ

 

заданияхъ,

 

следующия

условия:

1)

  

Соблюдать

 

постепенность,

 

соразмеряя

 

задание

 

съ

 

состоя-

ниемъ

 

способностей.

 

Лучше

 

неболыиия,

 

но

 

ясно

 

объуслонленныл

уиражнения,

 

нежели

 

слпшкомъ

 

обширный

 

и

 

сложныя,

 

которыхъ

ученики

 

пугаются,

 

не

 

пмея

 

силъ

 

тщательно

 

ихъ

 

обработать.

Чтобы

 

трудъ

 

ученика

 

не

 

былъ

 

напрасенъ,

 

пеобходимо

 

за-

данное

 

предварительно

 

объяснить

 

н

 

разобрать

 

на

 

прнмерахъ,

пока

 

силы

 

не

 

окрепнутъ,

 

чтобы

 

достигать

 

положительныхъ

 

успе-

ховъ.

 

При

 

сочнненияхъ

 

и

 

решенияхъ

 

тактическпхъ

 

задачъ

 

на

самыя

 

обыкновепныя

 

темы,

 

ученикп

 

часто

 

затрудняются

 

потому,

что

 

учитель

 

не

 

озаботился

 

подготовкой

 

къ

 

составлению

 

ихъ

 

на

образцахъ,

 

a

 

затемъ

 

не

 

соблюдалъ

 

постепенности

 

въ

 

трудности

решения.

 

Почему

 

математика

 

такъ

 

трудна

 

для

 

нзученияУ

 

Потому,

что

 

на

 

первыхъ

 

ступеняхъ

 

развнтия,

 

при

 

нервоначальныхъ

 

заня-

тияхъ,

 

были

 

сделаны

 

затруднения.

 

потому

 

что

 

теоремы

 

и

 

отме-

ченный

 

нредложения

 

изучаются

 

независимо

 

отъ

 

ихъ

 

нрименения

па

 

задачахъ

 

съ

 

конкретными

 

иредстанлениями,

 

учениковъ

 

упраж-

няютъ

 

на

 

знакахъ,

 

не

 

позаботясь

 

развить

 

въ

 

нихъ

 

понятия

 

очнс.ие.

2)

  

Не

 

сле,иуетъ

 

предоставлять

 

домашней

 

работе

 

то,

 

что

 

мо-

жетъ

 

быть

 

окончено

 

въ

 

классе,

 

подъ

 

контролемъ

 

самаго

 

учителя,

потому

 

что

 

не

 

всегда

 

возможно

 

удостовериться

 

кемъ

 

исполнена

работа — самимъ

 

ли

 

ученикомъ

 

или

 

другимъ.

 

Наиболее

 

произво-

дительны

 

те

 

работы,

 

который

 

исполняются

 

въ

 

классе.

 

нодъ

 

кон-

тролемъ

 

и

 

руководством!,

 

самаго

 

учителя.

 

Тутъ

 

объемъ

 

задачи

соображается

 

съ

 

колнчествомъ

 

времени,

 

которое

 

имеется

 

для

решения.

Большая

 

же

 

или

 

меньшая

 

быстрота

 

решения

 

завпситъ

 

отъ

нредварительпыхъ

 

упражнений

 

и

 

способностей.

 

Если

 

велика

 

раз-

ница

 

между

 

учениками,

  

то

 

более

  

зрелые

 

изъ

  

нихъ

  

и

  

лучше
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развитые

 

могутъ

 

обработывать

 

задачи

 

болес

 

обшпрныя

 

и

 

много-

сторонния.

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

неровны

 

ученики,

 

не

следуетъ

 

давать

 

слншкомъ

 

разлнчныхъ

 

задачъ

 

въ

 

данное

 

время,

потому

 

что

 

разнообразный

 

задачи

 

нельзя

 

ни

 

достаточно

 

объяс-

нить,

 

ни

 

внимательно

 

исправить.

Такъ

 

какъ

 

решепие

 

задачъ,

 

составление

 

разныхъ

 

уииражненип

и

 

пнсьменныхъ

 

работъ

 

приносить

 

желаемую

 

пользу

 

только

 

при

особенпыхъ

 

благонриятпыхъ

 

обстоятельствахъ.

 

—

 

то

 

прнбегать

 

къ

ннмъ

 

следуетъ

 

съ

 

большою

 

разборчивостью

 

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

въ

 

конце

 

курса,

 

когда

 

способности

 

каждаго

 

ученика

 

извТ.етны

н

 

силы

 

каждаго

 

испытаны

 

предварительными

 

классными

 

рабо-

тами.

 

По

 

и

 

тутъ

 

нужен*

 

контроль

 

и

 

руководство,

 

а

 

главное

 

—

соразмерность

 

заданий

 

съ

 

темъ

 

временемъ,

 

которымъ

 

ученики

могутъ

 

располагать,

 

независимо

 

отъ

 

повторения

 

пройдепннхъ

уроковъ.

 

Разсчитывать

 

на

 

пользу

 

такпхъ

 

упражнеиий

 

могутъ

только

 

те

 

учителя,

 

которые

 

любятъ

 

сваливать

 

работу

 

съ

 

свонхъ

плечъ

 

на

 

ученнковъ,

 

не

 

всегда

 

раснолагающихъ

 

достаточно

обшнрнымъ

 

впе-кллсспымъ

 

временемъ.

 

Въ

 

классе,

 

подъ

 

контро-

лемъ

 

учителя,

 

нозможпо

 

допустить

 

взаимную

 

помощь

 

учепиковъ

более

 

твердыхъ

 

и

 

лучше

 

развитыхъ,

 

но

 

подобная

 

помощь,

 

если

не

 

организована

 

система

 

взаимнаго

 

обучения,

 

служить

 

для

 

но-

ощрения

 

хитрости

 

и

 

обмана.

 

Иовторяемъ,

 

что

 

на

 

дому

 

могутъ

производиться

 

только

 

такия

 

упражнения,

 

къ

 

которымъ

 

ученики

хорошо

 

подготовлены,

 

когда,

 

при

 

правильно

 

веденныхъ

 

классныхъ

занятияхъ,

 

они

 

уже

 

созрелп

 

для

 

самостоятелыиыхъ

 

работъ.

3)

  

Все

 

письменный

 

упражнеиил

 

и

 

задачи

 

должны

 

пметь

 

при-

личный

 

внешниии

 

ишдъ

 

н

 

чистоту.

 

Не

 

заботясь

 

о

 

чистоте

 

и

 

хорошей

отделке

 

практическихъ

 

работъ,

 

легко

 

приучпть

 

къ

 

беззаботности

и

 

о

 

внутреннемъ

 

ел

 

достоинстве.

 

Многия

 

упражнения

 

сиециаль-

наго

 

класса

 

могутъ

 

иметь

 

значение

 

для

 

ученика

 

и

 

въ

 

послед-

ствип,

 

когда

 

онъ

 

оставить

 

школу.

 

Чистота

 

и

 

красота

 

во

 

внеш-

пей

 

отделке

 

не

 

должна

 

быть

 

однако

 

целью

 

дли

 

унражпеиий,

 

это

только

 

средстпо

 

для

 

ноощримиин

 

ученнковъ

 

къ

 

дальнейшему

усовершепствованию.

4)

   

Всякая

 

задача

 

должна

 

быть

 

разсмотрена

 

учителемъ

 

и

ошибки

 

неправлены

 

или

 

имь

 

самимъ,

 

пли

 

по

 

его

 

указаниямь.

Только

 

нерадивый

 

учитель

 

оставллетъ

 

безъ

 

впнмания

 

то,

 

что

необходимо

 

для

 

дальнейшаго

 

усовершенствования

 

учащихся.

Исктючение

 

допускается,

 

какъ

 

особый

 

педагогически!

 

ириемъ,

когда

 

бываетъ

 

нужно

 

обратить

 

внимание

 

ученнковъ

 

сперва

 

на

одну

 

какую

 

либо

 

часть

 

упражненим,

 

чтобы

 

не

 

развлекать

 

ихъ

вдругъ

 

слишкомъ

 

многими

 

заметками;

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

учи-

тель

 

до

 

времени

 

долженъ

 

оставить

 

безъ

 

понравокъ

 

целый

 

рядь

18*
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однородпыхъ

 

ошнбокъ;

 

напрпмеръ,

 

въ

 

правоппсапии,

 

пока

 

уче-

никам

 

ь

 

не

 

известны

 

псе

 

правила.

 

Вообще,

 

целе

 

поправокъ

 

—

 

не

отыскпвание

 

ошибокь,

 

a

 

намереппое

 

действие

 

для

 

отъучепия

 

отъ

нихъ

 

ученпковъ.

При

 

неизбежности

 

давать

 

упражнеиил

 

п

 

задачи

 

на

 

дому,

следуетъ

 

требовать

 

своевременной

 

пхъ

 

подачи;

 

откладывапие

ведетъ

 

къ

 

безпорядкамъ

 

и

 

приучаегь

 

къ

 

неакуратностп.

5)

 

Наконецъ,

 

чтобы

 

практичегкия

 

упражнения

 

приносили

 

суще-

ственную

 

пользу,

 

необходнмъ

 

хороший

 

расчетъ

 

во

 

времени,

 

чтобы

рвшение

 

пхъ

 

служило

 

для

 

укреплеиия

 

самодеятельности

 

и

 

отнюдь

не

 

шло

 

бы

 

въ

 

разрезъ

 

съ

 

теоретпческнмъ

 

лрохождепиемъ

 

курса,

а

 

напротннъ,

 

вместе

 

съ

 

ниимъ

 

развивалось,

 

достигая

 

закончен-

ныхъ,

 

хотя

 

и

 

несложпыхъ.

 

формъ.

При

 

объяснении

 

хода

 

пренодавания

 

но

 

каждому

 

предмету,

мы

 

будемъ

 

иметь

 

случай

 

обратить

 

випманио

 

ни

 

родъ

 

н

 

харак-

теръ

 

практическихъ

 

упражнепий,

 

нсполияемыхъ

 

въ

 

юнкерскнхт»

учнлнщахъ:

 

здесь

 

же

 

остановнмъ

 

випмапис

 

па

 

с.иеду

 

иощихъ

 

двухъ

важны хь

 

заметкахъ.

Диктование,

 

какъ

 

пзвестно.

 

служить

 

для

 

нсправлония

 

орфо-

графпческнхъ

 

ошнбокъ

 

н

 

для

 

сообщении

 

ученшеамъ

 

заданий

 

для

решения

 

задачъ.

 

Но

 

къ

 

днктованию

 

ne

 

редко

 

прибегаютъ

 

для

сообщения

 

того

 

учебнаго

 

материала.

 

который

 

нлн

 

содержится

 

въ

какомь

 

либо

 

учебник!.,

 

пли

 

же

 

долженъ

 

быть

 

учнтелемъ

 

само-

стоятельно

 

пзлагаемъ

 

на

 

лекцин.

 

Это

 

нужно

 

считать

 

болынпмь

злоупотреблениемъ

 

въ

 

юнкерскнхь

 

учнлнщахъ.

 

Злоупотреблениемъ

следуетъ

 

считать

 

и

 

чтение

 

урока

 

или

 

лекций

 

по

 

кннге.

 

какъ

 

это

замечено

 

нами

 

было

 

у

 

некоторыхъ

 

преподавателей.

 

Последнее,

конечно,

 

не

 

относится

 

къ

 

чтению

 

литературных!,

 

отрывковъ,

монографий,

 

летописей,

 

когда

 

имеется

 

въ

 

виду

 

познакомить

 

уча-

щихся

 

съ

 

подлинными

 

источниками.

 

Подобиое

 

прочитывание

 

за-

служиваете

 

полнаго

 

одобрения

 

уже

 

потому,

 

что

 

устное

 

препода-

вапие

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

представите

 

техъ

 

совершепствъ

 

языка,

какъ

 

письменное

 

нзложение.

 

наирнмеръ,

 

образцы

 

ноэзип,

 

прозы

и

 

т.

 

п.

При

 

диктовании

 

записокъ

 

и

 

даже

 

заииснванин

 

читаемой

 

лекции,

ученики

 

заняты

 

механическою

 

работой,

 

въ

 

которой

 

пхъ

 

умъ

 

не

принимаете

 

почти

 

никакого

 

участия.

 

Лучше

 

отлнтографнровате

записки,

 

если

 

нетъ

 

нечатнаго

 

руководства.

 

То

 

и

 

другое

 

несрав-

ненно

 

лучше

 

записанной

 

лекции

 

со

 

с.иовъ

 

учителя,

 

потому

 

что

наши

 

юнкера

 

не

 

настолько

 

развиты,

 

чтобы

 

въ

 

состоянии

 

были

схватывать

 

на-скоро

 

главный

 

мысли

 

п

 

давать

 

впоследствии

 

за-

писанному

 

надлежащую

 

обработку.

Побуждениемъ

 

читать

 

урокъ

 

по

 

книге,

 

самнмъ

 

ли

 

учителемъ
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или

 

избнраемымъ

 

нмъ

 

лучшнме

 

ученикомъ,

 

сиужате

 

или

 

леность,

или

 

робость,

 

пли

 

просто

 

неуверенность

 

въ

 

своихъ

 

силахъ

 

учи-

теля:

 

такое

 

стесненное

 

иреиюдавание

 

не

 

можетъ

 

производить

ожпдаемаго

 

действия

 

па

 

учащихся,

 

внпмание

 

которыхъ

 

бываете

безучастным!.,

 

пассивпымъ;

 

плодомъ

 

такого

 

преподаваииия,

 

кроме

потери

 

времени,

 

бываетъ

 

мертвое,

 

неосмыспенное

 

знание.

Иисиь

 

частные

 

приемы,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

сейчасъ

 

упомянули,

многие

 

не

 

относятъ

 

къ

 

методамъ,

 

но

 

мы,

 

по

 

принятому

 

оиределе-

нию,

 

сочли

 

паиболее

 

уместнымъ

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

именно

 

здесь,

полагая,

 

что

 

на

 

нрактпке

 

весьма

 

трудно

 

отделпть

 

пзвестные

нриемы

 

отъ

 

способовъ

 

ииреиодавапия.

 

Формы

 

методовъ,

 

памп

 

пере-

чпелепныя,

 

имеютъ

 

свое

 

относительное

 

достопнетво,

 

ие

 

одинако-

вую

 

прнлагаемость

 

и

 

не

 

всегда

 

оиределенные

 

нреди.лы.

 

Одинъ

способъ

 

не

 

рицко

 

переходить

 

въ

 

другой

 

или

 

съ

 

иимъ

 

соединяется,

представляя

 

новую,

 

своеобразную

 

форму.

 

Въ

 

сущпостп,

 

форма

преподавания,

 

пзвестный

 

методе,

 

хотя

 

п

 

служить

 

могучнмь

 

сред-

ствомъ

 

для

 

ннтеллектуальнаго

 

развптия

 

учащихся,

 

но

 

всякому

 

ме-

тоду

 

преподавания

 

ииротивунолагается

 

нечто

 

внутреннее,

 

пзвест-

ная

 

разработка

 

псиихиическаго

 

процесса,

 

для

 

которой

 

внешняя

форма,

 

методъ,

 

служить

 

только

 

средствомъ.

 

Чтобы

 

верно

 

при-

лагать

 

способы

 

нреподавапия,

 

нужно

 

тщательно

 

наблюдать

 

сте-

пень

 

развнтия

 

ученнковъ

 

и

 

уметв

 

приводить

 

все

 

наличный

 

силы

ученнковъ

  

въ

   

правильную,

   

постоянную

   

и

   

энергическую

  

дея-

телыиОСТЬ.

Поэтому

 

уиотреблеиие

 

известныхъ

 

методовъ

 

далеко

 

не

 

слу-

жить

 

ручательстномъ

 

успеховъ.

 

Тутъ

 

влияють

 

еще

 

два

 

фактора —

ииндпишдуальносте

 

учителя

 

и

 

факты,

 

которыми

 

выражается

 

спо-

собность

 

ученнковъ

 

къ

 

восириятию

 

сообщаемыхъ

 

ему

 

иионятин.

Следовательно,

 

методы

 

преиодавания

 

зависать

 

отъ

 

духа

 

пре-

иодавания

 

и

 

свойстъ

 

н

 

способностей

 

ученнковъ.

Одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

методъ

 

можете

 

прнняте

 

различный

 

видь

и

 

дать

 

совершенно

 

протпвуположные

 

результаты

 

въ

 

рукахъ

 

двухъ

различныхъ

 

нреиодавателей,

 

иотому

 

что

 

вся

 

умственная

 

и

 

нрав-

ственная

 

индивидуальность

 

двухъ

 

учителей

 

можетъ

 

нмете

 

неоди-

наковое

 

влияние

 

какъ

 

на

 

выражепие

 

той

 

формы,

 

которая

 

пред-

полагается

 

въ

 

данномъ

 

методе,

 

такъ

 

и

 

на

 

возбуждение

 

въ

 

душе

ученнковъ

 

нзвестнаго

 

настроения.

 

Манеры

 

преподавателя

 

и

 

его

характеръ,

 

душевное

 

его

 

настроение,

 

такъ

 

сильно

 

могутъ

 

дей-

ствовать

 

на

 

учащихся,

 

что

 

возбуждаютъ

 

въ

 

нихъ

 

или

 

удовольствие,

усердие,

 

или

 

же

 

небрежность,

 

вялость

 

п

 

апатию.

 

Поэтому

 

учитель-

ское

  

искуство,

  

пренодаватеиьский

  

даръ,

 

нриобретаютъ

  

въ

 

учеб-
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ной

 

практике

 

громадное

 

значепие,

   

вынося

 

на

 

своихъ

 

плечахъ

 

и

самые

 

своеобразные

 

методы.

Другнмъ

 

важнымъ

 

факторомъ

 

успешности

 

нреподавания

 

слу-

жате

 

способности

 

а

 

свойства

 

учащихся,

 

познаваемый

 

не

 

иначе,

какъ

 

изъ

 

тщателеныхъ

 

наблюдений.

 

Выведепные

 

нзъ

 

нихъ

 

факты,

особенно

 

въ

 

такпхъ

 

новыхъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

каковы

 

юнкер-

ския,

 

приобретутъ

 

важное

 

практическое

 

прнложсние

 

Мы

 

могли

познакомнтеся

 

съ

 

свойствами

 

учащихся

 

юнкеровъ

 

толеко

 

по

 

не-

которымъ

 

внешнимь,

 

более

 

пли

 

менее

 

общимъ

 

нризнакамъ;

 

та-

кими

 

не

 

вполне

 

еще

 

определенными

 

данными,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

руководствоваться

 

преподавателе

 

п

 

даже

 

воспитатель;

 

ему

 

нужно

обратиться

 

еще

 

къ

 

психологическому

 

анализу,

 

чтобы

 

знать

 

какъ

и

 

какими

 

нриемами

 

действовать

 

на

 

воспитанника.

 

Такпмъ

 

обра-

зомъ,

 

чтобы

 

знать,

 

какие

 

методы

 

лучше

 

всего

 

способствуютъ

 

раз-

витию

 

способностей

 

на

 

различной

 

степени

 

обучепия,

 

необходимо

представить

 

себе

 

всю

 

картину

 

общихъ

 

фактовъ,

 

указынающнхъ

на

 

развитие

 

умственяыхъ

 

способностей

 

всякаго

 

человека

 

вообще,

и,

 

затемъ,

 

путемъ

 

наблюдений,

 

выработать

 

руководящия

 

начала

на

 

данные

 

случаи

 

обучения.

Общие

 

факты,

 

отпосящифся

 

до

 

развптия

 

умственныхъ

способностей,

 

и

 

классификация

 

способностей

 

ума,

 

по

Тейту.

Известный

 

анг.иийский

 

педагогъ

 

н

 

авторъ

 

многихъ

 

сочинений

Тенте

 

(Tate)

 

указываетъ

 

на

 

следующие

 

общие

 

факты

 

въ

 

раз-

вили

 

умственныхъ

 

способностей:

1.

   

Способности

 

следуютъ

 

законамъ

 

последователыиаго

 

раз-

витой.

2.

   

<Оне

 

развиваются

 

черезъ

 

соответственное

 

унражнсние

 

на

нредметахъ

 

имъ

 

свойственныхъ>.

3.

   

Способности

 

ослабевают*

 

отъ

 

чрезмерпыхъ

 

усилий

 

въ

работе

 

пли

 

отъ

 

упражнений

 

на

 

нредметахъ

 

имъ

 

весвоиственныхъ,

при

 

этомъ

 

они

 

могутъ

 

получить

 

неправильное

 

развитие>.

4.

   

<Все

 

наши

 

иознания

 

о

 

внешнемъ

 

мире

 

проходятъ

 

черезъ

чувсива.

 

^Вещественные

 

предметы

 

и

 

разнообразный

 

явления

 

внеш-

няго

 

мира

 

—

 

слулсатъ

 

мотивами,

 

на

 

которыхъ

 

способиости

 

перво-

начально

 

упражняются.

 

Вещественное

 

возбуждаетъ

 

деятельность

всехъ

 

способностей

 

> .
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5.

   

< Прирожденный

 

(естественныя)

 

способности

 

не

 

у

 

всехъ

одинаковы

 

>.

6.

   

<Произволыиня

 

способности,

 

папримеръ,

 

—

 

намять,

 

вызы-

ваются

 

побуждепиями.

 

Внпмание

 

детей,

 

нанримеръ,

 

скорее

 

всего

возбуждается,

 

когда

 

ихъ

 

обучевие

 

соединено

 

съ

 

удовольствиемъ:

природа

 

сйязываегъ

 

утонченный

 

умственный

 

удовхиьствия

 

сь

 

по-

лезными

 

упражпениями

 

способностей,

 

любопытство

 

или

 

желание

знаний,

 

а

 

равно

 

любовь

 

къ

 

прекрасному

 

и

 

чудесному

 

служатъ

сильными

 

побудительными

 

средствами

 

къ

 

обучению.

 

Унотребление

несоответствениыхъ

 

приемовъ

 

обучения

 

влечете

 

къ

 

жесткимъ

 

и

зловреднымъ

 

днсцнилпиарнымъ

 

мерамъ>.

7.

   

<Привычки

 

образуются

 

отъ

 

повторения

 

одииихъ

 

и

 

техъ

 

же

действий.

 

Привычки

 

вннмания

 

и

 

сосредоточенности

 

служатъ

 

могу-

чими

 

орудиями

 

для

 

воспптания.

 

Но

 

привычки

 

сосредоточивать

внпмание

 

на

 

дапномъ

 

предмете

 

никогда

 

не

 

приобретаются

 

въ

дегстве— детн

 

любятъ

 

перемеиы».

8.

  

< Когда

 

действуетъ

 

известная

 

группа

 

(классе)

 

способностей,

тогда

 

друтия

 

способности

 

остаются

 

въ

 

покое>.

9.

   

< Способности

 

приобретають

 

наибольшее

 

напряжение.

 

ког-

да

 

упражняются

 

добровольно.

 

Пршшинъ

 

самонезависимости

 

есть

одинъ

 

изъ

 

наиболее

 

могучпхъ

 

орудий

 

образования.

 

Дети

 

ниеютъ

пылкое

 

стремление

 

къ

 

обучению

 

и

 

занятиямъ>.

10.

   

<Крепость

 

и

 

сила

 

какой

 

лпбо

 

изъ

 

способностей,

 

а

 

равно

стремление

 

къ

 

ихъ

 

унражнеииямъ

 

увеличиваются

 

отъ

 

более

 

или

менее

 

значительна™

 

ихъ

 

употребления>.

11.

   

<Чемъ

 

ранее

 

способности

 

вызываются

 

къ

 

правильной

 

и

здоровой

 

деятелыюстн,

 

темъ

 

более,

 

при

 

всехъ

 

равпнхъ

 

обстоятель-

ствахъ,

 

они

 

будутъ

 

крепки

 

и

 

силены.

 

Не

 

следуетъ

 

поэтому

медлить

 

развнтиемъ

 

умственныхъ

 

способностей.

 

Способности,

 

во

время

 

своего

 

развнтия,

 

действуютъ

 

взаимно

 

одна

 

на

 

другую

 

и

одна

 

другой

 

нротиводействуюте.

 

Полное

 

раскрытие

 

какой

 

лпбо

способности

 

более

 

пли

 

менее

 

зависите

 

отъ

 

раскрыгия

 

известиой

другой

 

способности.

 

>

<Умъ

 

есте

 

одна

 

неделимал,

 

пмеющая

 

различныл

 

степени

(условия)

 

и

 

формы

 

деятелености.

 

Эти

 

различный

 

степенп

 

и

 

формы

деятелеиости

 

ума

 

называются

 

способностями.

 

Некоторыя

 

изъ

способностей,

 

большею

 

частею,

 

действуютъ

 

и

 

раскрываются

 

по-

очередно.

 

Все

 

способности

 

ума

 

существуютъ,

 

въ

 

большей

 

или

меньшей

 

степенп

 

деятельности,

 

въ

 

каждомъ

 

иериоде

 

развития.

Умъ

 

принимается

 

за

 

целое

 

и,

 

въ

 

каждомъ

 

иериоде

 

развития,

моральный

 

способности

 

развиваются

 

въ

 

связи

 

съ

 

умственными

и

 

т.

 

п.>
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12.

   

<Въ

 

отношении

 

образования,

 

способности

 

делятся

 

на

 

груп-

пы

 

или

 

классы.

 

>

13.

  

<

 

Предметы

 

и

 

методы

 

обучения

 

применяются

 

къ

 

различнымъ

группамъ

 

способностей.

 

>

14.

   

< Каждая

 

группа

 

способностей

 

имеетъ

 

свойственные

 

ей

мотивы

 

для

 

действия,

 

равно

 

и

 

привычки.>

15.

   

«Всякая

 

снособносте

 

имееть

 

первопачаленое

 

состояиие

соответствепно

 

съ

 

ея

 

самопронзноленымъ

 

развитиемъ.

 

Первона-

чалыиыя

 

суждения

 

составляютъ

 

основу

 

всего

 

нашего

 

знапия.

 

Не-

которыя

 

способности

 

пмеюти.,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

различные

 

периоды

развнтия,

 

соответственпо

 

тЪяъ

 

предметамъ,

 

посредствомъ

 

кото-

рыхъ

 

пхъ

 

упражняли.

 

Эти

 

степени

 

имеютъ

 

важное

 

прпменение

 

въ

раннемъ

 

обучении.>

16.

   

«Все

 

наше

 

знание

 

происходить

 

изъ

 

трехъ

 

нсточнпковъ:

Ощущение

 

(Sensation),

 

Рефлексия

 

(позпание)

 

(Reflection)

и

 

Первоначалепые

 

законы

 

(Intuition),

 

содержимые

 

въ

 

нашим.

умственных!.

 

отправлепияхъ.>

Не

 

входя

 

въ

 

теорию

 

образоваиия

 

первоначаленыхъ

 

понятий,

суждений

 

и

 

умозаключепий,

 

мы

 

представнмъ

 

общую

 

классифи-

кацию

 

способностей

 

ума.

 

Умъ

 

имеетъ

 

понятие,

 

чувство

 

н

волю,

 

мы

 

думаемъ,

 

чувствуемъ

 

и

 

действуемъ,

 

т.

 

е.

 

мы

 

имеемъ

мысли

 

и

 

чувства,

 

а

 

равно

 

власть

 

для

 

поверкп

 

нашпхъ

 

чувствъ

и

 

мыслей.

 

Идеальный

 

тннъ

 

человеческой

 

души

 

содержите

 

эти

три

 

элемента

 

въ

 

полномъ

 

н

 

гармоническомъ

 

развптии.

 

Понятие

въ

 

этотъ

 

полномъ

 

развптип

 

вырабатывается

 

въ

 

свободу

 

мысли,

чувства

 

выражаются

 

блаюраспо.гожениемъ

 

пли

 

любовью,

 

а

 

воля

достигаете

 

снльнейшаго

 

могущества.

 

На

 

самомъ

 

деле

 

душа

наша

 

никогда

 

не

 

достигаете

 

такого

 

ндеаленаго

 

развития,

 

но

 

мы

къ

 

нему

 

июстояино

 

стремимся.

 

Въ

 

детстве,

 

когда

 

способности

слабы,

 

когда,

 

следователыю,

 

нетъ

 

волп,

 

надъ

 

умомъ

 

ребенка

 

гос-

подствуютъ

 

инстинкте

 

или

 

безсознательныя

 

чувства.

 

Но,

 

по

 

мере

приобретения

 

ннтеллектуалвныхъ

 

и

 

моралвпыхъ

 

сплъ,

 

мы

 

нриобре-

таемъ

 

все

 

более

 

и

 

более

 

крепкую

 

волю.

 

Наши

 

поступки

 

(умъ

и

 

характеръ)

 

определяются

 

побуждениямн,

 

привычками

 

и

 

инстинк-

тами.

 

Сила

 

пашей

 

волн

 

и

 

мысли

 

сказывается

 

въ

 

характере

 

па-

пшхъ

 

поступковъ.

Развнтие

 

ума

 

переходите

 

черезъ

 

четыре

 

ступени:

 

я

 

замечаю

веще;

 

я

 

имею

 

сознание

 

о

 

вещи;

 

я

 

знаю

 

илп

 

понимаю

 

вещь;

я

 

Могу

 

доказать

 

вещь.

 

Отсюда

 

подразделение

 

способностей

 

на

четыре

 

группы

 

или

 

класса:

 

1)

 

наблюдательный,

 

2)

 

предста-

вительный;

 

3)

 

познавательный

 

и

 

4)

 

разсудочныя

 

или

мыслящия.

 

Этими

 

четырьмя

 

классами

 

характеризуются

 

че-

тыре

 

различные

  

периода

   

умственнаго

 

развитое

   

Соответственно
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четыремъ

 

периодамъ

 

умственнаго

 

развития,

 

есте

 

четыре

 

псриода

и

 

развнтия

 

чувствъ

 

(emotions)

 

п

 

волп.

 

Первый

 

периодъ

 

развития

характеризуется

 

наибольшею

 

силою

 

ощущепий

 

(чувствительность)

и

 

наименьшею

 

сплою

 

воли;

 

на

 

второй

 

ступени

 

восприпмчпвость

ощущений

 

уменьшается,

 

а

 

сила

 

волн

 

увеличивается;

 

па

 

третьей

еще

 

въ

 

большей

 

степени

 

уменьшается

 

чувствительность

 

и

 

уве-

личивается

 

сила

 

волп;

 

на

 

четвертой— minimum

 

чувствительности

 

и

maximum

 

сплы

 

волп.

 

Все

 

отправлеиия

 

ума,

 

более

 

или

 

менее

 

раз-

витаго,

 

существують

 

въ

 

каждомъ

 

иериоде,

 

но

 

само

 

собой

 

пони-

мается,

 

что

 

каждый

 

периодъ

 

переходите

 

постепенно

 

въ

 

другой,

следующий

 

за

 

нимъ.

 

Начало

 

каждаго

 

новаго

 

периода

 

проявляется

новыми

 

способностями,

 

которыя

 

прежде

 

существовали

 

въ

 

смут-

номъ

 

п

 

скрытомъ

 

виде.

 

Оне

 

отлнчалпсе

 

между

 

собою

 

свойст-

венною

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

деятсленоствю,

 

и

 

оне

 

взаимно

 

связы-

валпсе

 

необходимостью

 

нзвестнаго

 

подъема

 

къ

 

следующему

 

не-

риоду

 

развптия.

Тейтъ

 

предлагаете

 

следующую

 

таблицу,

 

для

 

иагляднаго

 

пред-

ставления

 

умственныхъ

 

способностей,

 

въ

 

4-хъ

 

периодахъ

 

развитиа:
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Группировка

 

умствепныхъ

 

способностей.

Умъ.

 

какъ

 

целое.
Исчислим

 

с

 

интеллект)

 

ялыиыгь

способностей.

Степени

   

развития

в

 

соответствсвиыя

имъ

   

иоральвыя

способности:

 

серд-

ца

 

в

 

водя.

Характериств-

ческия

   

группы

способностей

ума.

Общий

 

харак-

теръ

 

каждой

группы.

Ивдивидуальвыя

способности

   

въ

каждоии

   

групп

 

I..

1-й

 

периодъ.

Пассивный

 

ощуще-

ния(сердечаыя

 

про-

явления)

 

н

 

чувства.

Ипстнпкп.

 

н

 

стра-

сти,

 

съ

 

малою

 

сте-

пенью

    

произволь-

ной

   

СИЛЫ

   

ВОЛЯ.

Воспринима-

телыиыя

 

спо-

собности.

Наблюдение.

Созерцапие.

(Intuitive)

Чувствительность.

Наблюдспие.

   

Вни-

мание.

      

Понятис

Удержапие.

 

Перво-

начаиьвыя

   

сужде-

ния

   

или

   

созерца-

те.иьныя

 

попятия.

2-й

 

периодъ.

Чувства,

 

активпыя

ОЩущсшя

 

и

 

н;и . .н.п-

UOCTB.

Инстинкты

 

и

 

стра-

сти,

 

съ

 

некоторою

степенью

   

свобод-

ной

 

т..

 

ni.

Познаватель-

ный

 

или

   

вред-

стапвтелыиыл

способноств.

Представление.

(Representative).

Память

  

Подража-

ние.

   

Воображение.

Соедннение

 

(assoti-
ation).

     

Воспомн-

напие.

     

Представ-

ление,

 

выражаемое

словомъ.

  

Первона-

чальный

 

суждеиия,

соединенный

 

съ

понятливостью.

Н-й

 

периодъ.

Наклонности,

   

бо-

лее

 

иди

 

менее

 

раз-

вития,

 

и

 

:и; и ивныл.

Значительная

   

св-

да

 

водв.

Познающия

 

спо-

собности

     

ИЛИ

СПОСОбИОСТИ

 

110-

ннмания.

Познание.

(Cognitive).

Отвлеченность.

Группировка.

 

Обоб-

щенис.

 

Точное

 

срав-

пение,

 

составдеиие,

апашзъ.

 

Суждение

я

 

проч.

4-й

 

периодъ.

Благосыоишость

или

 

любовь.

Свобода

 

водв.

Раясудочныя

способности.

Разиышлепие.

(Социииич.)-

РазсудОЕЪ,

 

упраж-

няемый

 

па

 

доказа-

тельствах^

     

точ-

помъ

   

иаблюдепии,

раимышлепии,

 

умо-

яринии

 

и

 

проч.
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Объяснение

  

классификации.

Ииервыии

 

периодъ.

 

Здесь

 

главная

 

способность

 

иаблюдение,

но

 

все

 

умственный

 

способности

 

должны

 

существовать

 

въ

 

перво-

начальном!,

 

и

 

неясномъ

 

виде;

 

главный

 

побужден!»

 

—

 

нистишктъ

 

и

созерцание

 

(intuition),

 

но,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

нужно

 

заметпть,

 

можетъ

быть

 

самое

 

ясное

 

созпание

 

ощущений,

 

безъ

 

участия

 

вннмания,

 

т.

 

е.

безъ

 

какой

 

либо

 

деятелыиости

 

волп.

 

Вообще,

 

нроявление

 

ума

 

иъ

этомъ

 

периоде

 

выражается

 

скорее

 

ощущениемъ,

 

чувствомъ,

 

не-

жели

 

мыслью

 

и

 

размышлениемъ.

Наблюдение

 

есть

 

составная

 

способность,

 

содержащая

 

(более

или

 

менее,

 

смотря

 

по

 

обстоятельствамъ)

 

распознавание,

 

сраи-

нение,

 

составление

 

и

 

неясное

 

отвлечение.

 

Наблюдение

 

можетъ

быть

 

неточное

 

и

 

точное,

 

или

 

неясное

 

п

 

ясное,

 

т.

 

е.

 

оно

 

мо--

жетъ

 

быть

 

или

 

безсознателышмъ

 

продуктомъ

 

ума,

 

плп

 

высшнмъ

свободнымъ

 

иироявлениемъ,

 

прнмененнымъ

 

для

 

нсполнения

 

задумаа-

наго

 

плана

 

или

 

для

 

познания

 

определеннаго

 

предмета.

 

Въ

 

по-

следнемъ

 

смысле

 

наблюдение

 

становиитса

 

способностью

 

разума,

въ

 

первомъ

 

же

 

принадлежите

 

къ

 

разряду

 

созерцательныхь

 

спо-

собностей.

Нервоначальное

 

суждение

 

есть

 

способность

 

суждения

 

въ

первой,

 

самой

 

низшей

 

форме,

 

когда

 

дитя

 

познаете

 

простыя

 

ис-

тины

 

или

 

предложения.

 

Наблюдение

 

и

 

первоначальное

 

суждение

могутъ

 

быть

 

разсматриваемы,

 

какъ

 

началыиыя

 

и

 

несовершеппыя

формы

 

разума.

Способность

 

удержания

 

есть

 

первоначальная

 

форма

 

памяти.

Съ

 

легкимъ

 

усилиемъ

 

волн,

 

въ

 

уме

 

удерживаются

 

выдающаяся

черты

 

ироизведениаго

 

впечатления.

 

Эту

 

силу

 

мы

 

назвали

 

удер-

жаниемъ,

 

сохранениемъ

 

(retention),

 

но,

 

пока

 

нпечатлепие

 

совершенно

исчезнетъ

 

изъ

 

ума,

 

оно

 

вспоминается

 

силою

 

памяти.

 

Въ

 

уме

остаются

 

следы

 

ощущепий,

 

которые

 

оиъ

 

идеализнруетъ

 

и

 

утвер-

ждаете

 

нхъ

 

въ

 

душе,

 

въ

 

форме

 

нервоначальнаго

 

знания.

 

Строго

говоря,

 

мы

 

не

 

удержпваемъ

 

всехъ

 

ощущений,

 

а

 

только

 

такия

 

резкия

ихъ

 

частицы,

 

на

 

которыя

 

внимание

 

наше

 

было

 

направлено

 

весьма

сильно

 

и

 

которыя

 

стали

 

принадлежностью

 

ума,

 

какъ

 

бы

 

его

частью.

 

Мы

 

смотрпмъ

 

пристально

 

на

 

резкий

 

предмете,

 

—

 

мы

закрываемъ

 

глаза;

 

нзображение

 

предмета

 

удержалось

 

въ

 

уме

 

не

вследствие

 

созиательнаго

 

действия

 

волп,

 

не

 

иосредствомъ

 

обыкно-

веннаго

 

акта

 

памяти,

 

но

 

какою-то

 

силой,

 

похожею

 

на

 

это.

Продукты

 

ощущсиий,

 

состаиляющие

 

результаты

 

оныта,

 

рано

 

на-

ходить

 

месю

 

въ

 

сокровищнице

 

ума,

 

а,

 

при

 

ихъ

 

существовании,
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умъ

 

становится

 

сознательнымъ,

 

коль

 

скоро

 

явятся

 

подобпыя

 

ощу-

щения.

 

Возвращение

 

одного

 

п

 

того

 

же

 

ощущеиия

 

постепенно

 

даете

начало

 

снле

 

сознательнаго

 

восиомишаииия

 

о

 

немъ

 

(следы).

Въ

 

этомъ

 

периоде,

 

внешния

 

явления

 

п

 

пхъ

 

отношения

 

пред-

ставляются

 

не

 

какъ

 

предметы

 

мысли,

 

по

 

какъ

 

предметы

 

ощу-

щения

 

и

 

чувства;

 

умъ,

 

обращенный

 

къ

 

нредметамъ

 

наблюдения,

по

 

необходимости,

 

запнтересованъ

 

более

 

этими

 

предметами,

 

не-

жели

 

собственным!,

 

сазнаниемъ;

 

отсюда

 

следуетъ,

 

что

 

умъ

 

здесь

скорее

 

чувствующий,

 

чемъ

 

размышляющий.

 

Нужпа

 

другая

 

груп-

па

 

способностей,

 

намять

 

и

 

восприятие,

 

чтобы,

 

прпнявъ

 

участие

въ

 

умственпомъ

 

развнтип,

 

можио

 

было

 

съ

 

надлежащею

 

силой

отвлечь

 

умъ

 

отъ

 

одннхь

 

только

 

пасснвпыхъ

 

ощущений.

 

Такпмъ

образомъ,

 

мы

 

иереходпмъ

 

нзъ

 

области

 

набиюдения

 

и

 

созерцапия

въ

 

сферу

 

попятия

 

п

 

представления.

Второй

 

периодъ.

 

Прежде

 

всего

 

обратнмь

 

внимапие

 

на

"память.

Мы

 

упражияемъ

 

эту

 

способность,

 

когда

 

вспомштемъ

 

идеи

и

 

добытыя

 

созерцаииемъ

 

ищблюдения,

 

съ

 

полнымъ

 

н

 

отчет.швымъ

сознаниемъ

 

связи,

 

существующей

 

между

 

нротипуположиыми

 

образ-

цами

 

(the

 

type

 

and

 

the

 

antitype).

Внимание,

 

какъ

 

активная,

 

свободная

 

сила,

 

оказываете

 

самое

сильное

 

влияние

 

па

 

развиитие

 

друи

 

ихъ

 

способностей.

 

Мы

 

присталь-

но

 

всматриваемся

 

въ

 

предмета

 

красоты;

 

вииечаглеиие

 

произве-

дено,

 

вннмание

 

возбуждено;

 

мы

 

всматриваемся

 

опять

 

въ

 

тотъ

 

же

предмета

 

н

 

внпкаемъ

 

во

 

все

 

его

 

отличительный

 

черты,

 

какъ

 

въ

частяхъ,

 

такъ

 

и

 

но

 

огношению

 

къ

 

целому;

 

мы

 

идеализируем

 

и.

ощущение,

 

т.

 

е.

 

мы

 

набрасываемъ

 

нзъ

 

него

 

форму,

 

свяианпую

съ

 

нашпмъ

 

июшитиемъ:

 

здесь

 

умственный

 

отправления,

 

содержимый

въ

 

процессе

 

иаблюдения

 

п

 

воспринятия,

 

помогаютъ

 

памъ

 

помнить

отчетливо

 

то

 

самое

 

изображевие,

 

которое

 

мы

 

сознательно

 

нриобре-

ли

 

и

 

усвоили.

 

Говоря

 

точнее,

 

память

 

есть

 

повторение

 

умствен-

наго

 

отправления

 

(процесса),

 

сонровождасмаго

 

сознаниемъ

 

о

 

его

перпоначаиьномъ

 

существовании;

 

все

 

что

 

мы

 

помнпмъ,

 

все

 

это

есть

 

продукте

 

отправлений

 

(процессовъ)

 

ума.

 

Когда

 

я

 

вспоминаю

вещь,

 

я

 

воспроизиожу

 

умственный

 

отправлепия,

 

непосредственно

соединенный

 

съ

 

представлениемъ

  

или

 

попятиемъ

 

о

 

ней.

Следующая

 

ближайшая

 

способность

 

есть

 

воспрннятие

 

(кон-

цепция),

 

т.

 

е.

 

познавапие

 

и

 

иредставление.

 

Въ

 

каждомъ

 

случае

проявления

 

памяти,

 

вспоминаемое

 

пзображение

 

всегда

 

связано

 

въ

нашемъ

 

сознании

 

съ

 

действительнымъ

 

виечатлЬниемъ,

 

предвари-

тельно

 

пропзведепннмъ

 

на

 

насъ

 

какимъ

 

либо

 

предметомъ:

 

но

это

 

изображепие

 

можете

 

быть

 

такъ

 

неулонимымъ,

 

ненрочнымъ,

что

  

мы,

  

паконецъ,

  

потеряемъ

 

пзъ

 

вида

 

его

 

связь

 

съ

 

первона-
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чалышмъ

 

впечатлеииемъ;

 

действительно,

 

пдея,

 

взятая

 

отдельно

on.

 

самаго

 

предмета,

 

становится

 

отчетливымъ

 

предметомъ

 

въ

 

созна-

ниип

 

созерцании;

 

такой

 

умственный

 

процессъ

 

называется

 

воснриняти-

емъ.

 

Отличительное

 

свойство

 

воспрнпятия

 

состоптъ

 

въ

 

обоиащенип

ума

 

идеями,

 

обраиуюш.пмпсяпзънашнхъ

 

непосредствеппыхъ

 

паблю-

дений,

 

помощью

 

шипмания

 

и

 

памяти.

 

Это

 

накоииление

 

идей

 

помо-

гаегъ

 

нашему

 

уму

 

приобретать

 

все

 

болыний

 

н

 

больший

 

перевесъ

надъ

 

внешнимн

 

впечатлениямн;

 

оно

 

даегъ

 

ему

 

большую

 

независи-

мость,

 

оно

 

возбуждаете

 

въ

 

немъ

 

большой

 

ннтересъ

 

въ

 

созерца-

нии

 

мира,

 

вводить

 

его

 

въ

 

нопятин

 

о

 

предметахъ

 

и

 

даете

 

внутрен-

пия

 

придставления.

 

Воображение

 

есть

 

высшая

 

степень

 

иосириия-

тия;

 

по&иеднее

 

—

 

воспроизводимая

 

сила,

 

воображение

 

производящая,

творческая.

 

Воображение

 

изображаете

 

и

 

преобраювываетъ

 

наши

понятия

 

о

 

существующихъ

 

предметахъ

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

само

производило

 

идеальны»

 

или

 

мнпмыя

 

ирелставления.

 

Съ

 

одпой

стороны

 

—

 

июзнание,

 

воипришятие,

 

есть

 

ньчто

 

более,

 

чемъ

 

память,

а

 

съ

 

другой

 

—

 

оно

 

нечто

 

менес

 

воображепия.

Способность

 

соедпнения

 

(ассоциацин)

 

даете

 

намъ

 

теперь

 

но-

вую

 

силу

 

въ

 

умственныхъ

 

отпраиленинхъ,

 

оно

 

ирпнодптъ

 

въ

 

по-

рядокъ

 

и

 

устройство

 

наши

 

идеи

 

и

 

воспришитин

 

и

 

помогаете

 

намъ

представлять

 

ихъ

 

знаками

 

и

 

разными

 

пзображенЬпш

 

(символами),

буквами,

 

цифрами,

 

чертами

 

и

 

т.

 

п.

 

Нзнестные

 

звуки

 

и

 

написан-

ные

 

знаки,

 

посредствомъ

 

способности

 

соедпнения,

 

становятся

намеки.ми

 

или

 

указаниямн

 

на

 

изнестныя

 

идеи:

 

название

 

предмета,

высказанное

 

слонами

 

или

 

иаипсаннос,

 

становится

 

соедпненнымъ

съ

 

воспринлтимъ

 

позпаниемъ

 

или

 

съ

 

идеей

 

о

 

пемъ,

 

такъ

 

что

присутствие

 

одного

 

иамекаета

 

на

 

иирпсутствип

 

другаго.

 

Къ

 

такому

результату

 

мы

 

подходимъ

 

постепенно.

 

Происхождение

 

языка

 

даетъ

намъ

 

мысль

 

о

 

зарожденип

 

и

 

псторическомъ

 

ходе

 

развптия

 

способ-

ности

 

представления.

Первые

 

естественные

 

внешние

 

знаки,

 

для

 

выражения

 

мыслей,

выражаются

 

жестами:

 

кпвкомъ

 

головы

 

выражается

 

утверждение,

качаниемъ

 

головы

 

—

 

отрнцанис

 

и

 

т.

 

д.

 

Характеристическими

жестами

 

мы

 

указывали

 

на

 

наши

 

естественный

 

потребности.

 

—

Подражая

 

знуку

 

жпнотныхъ

 

свойственнымъ

 

пмъ

 

крнкомъ,

 

мы

старались

 

воплотить

 

мысль

 

объ

 

этнхъ

 

животиыхъ.

 

—

 

Наши

 

есте-

ствеиныя

 

выражеиин

 

объ

 

удовольстиии,

 

боли,

 

уднвленин

 

и

 

т.

 

п.

точно

 

также

 

становятся

 

символическими

 

выражениямн

 

техъ

 

умст-

венныхъ

 

состояниии,

 

на

 

которыя

 

они

 

указываюсь.

 

Разговорный

языкъ

 

естественно

 

является

 

прежде

 

ппсьменнаго:

 

дитя

 

замечаетъ

какой

 

либо

 

предмета;

 

мы

 

указываемъ

 

ему

 

и

 

говоримъ

 

название

этого

 

предмета:

 

такой

 

нроцессъ

 

продолжается

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

накоиецъ

 

въ

 

уме

 

ребенка

 

не

 

соединится

 

въ

 

нераздельное

 

поня-

*
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тие,

 

идея

 

о

 

предмете,

 

съ

 

его

 

названиемъ.

 

Дитя

 

объясняете

 

картину

точно

 

также,

 

какъ

 

мы

 

книгу;

 

оно

 

читаете

 

въ

 

этой

 

картпие

 

пс-

торию

 

действий,

 

страстей

 

п

 

привычекъ

 

представленныхъ

 

существъ.—

Написанное

 

пзображение

 

есть

 

очевидный

 

прнзнакъ

 

последующаго

развития,

 

и

 

не

 

трудно

 

понять,

 

какъ

 

совершаемый,

 

при

 

помощи

картпннаго

 

пзображения

 

предмета,

 

умствепный

 

процессъ

 

посте-

пенно

 

переходите

 

чисто

 

въ

 

символическое

 

его

 

иредстааиение.

Такимъ

 

образомь,

 

письменный

 

языкъ,

 

составленный

 

нзъ

 

опреде-

ленпыхъ

 

снмволнческихъ

 

знаковъ,

 

есть

 

нанболее

 

очевидный

 

нрц-

знакъ

 

сиободпаго

 

упражнения

 

представительной

 

способпости.

 

Онъ

вполне

 

определяете

 

(objectifies)

 

наши

 

идеи,

 

и

 

даете

 

двойствен-

ность

 

существоваиию

 

иродуктонъ

 

мысли.

 

Слова

 

и

 

идеи

 

упражня-

ются

 

пзанмнымъ

 

в.иияниемъ

 

друп.

 

на

 

друга:

 

видимое

 

представление

намекаете

 

на

 

соответственную

 

идею,

 

а

 

идея

 

указываете

 

на

соответственное

 

представление.

Способностью

 

в

 

«к-

 

ии

 

ии

 

м

 

ии

 

н

 

а

 

н

 

in

 

мы

 

удержи

 

ваемъ

 

слова,

 

а

 

че-

резъ

 

нихъ

 

воспропзводимъ

 

те

 

идеи,

 

которыя

 

изображаются

 

или

представляются

 

въ

 

еловахъ.

Третий

 

периодъ.

 

Языкъ

 

ue

 

только

 

помогаете

 

намъ

 

выражать

наши

 

идеи

 

знаками

 

или

 

словами,

 

но

 

онъ

 

способствуете

 

намъ

еще

 

выражать

 

различный

 

отношения,

 

переносящия

 

те

 

идеи

 

къ

чему-то

 

другому,

 

т.

 

е.

 

языкъ

 

даете

 

намъ

 

средства

 

выражать

наши

 

суждения,

 

въ

 

форме

 

предложены.

 

Это

 

уже

 

новая

 

ступень

для

 

перехода

 

отъ

 

предыдуицаго

 

периода

 

развнтия.

 

Теперь

 

мы

можемъ

 

выражать

 

наши

 

первоначальный

 

суждсния,

 

воплощать

все

 

результаты

 

нашихъ

 

опытовъ,

 

въ

 

форме

 

предложены;

 

но,

кроме

 

этого,

 

мы

 

можемъ

 

группировать,

 

распространять

 

и

 

обобщать

этп

 

суждения

 

и

 

выражать

 

ихъ

 

въ

 

форме

 

общихъ

 

пли

 

отвлеченныхъ

предложены.

 

Способности

 

отвлечения,

 

классификация

 

и

 

обобщения,

упражняемня

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

случайно

 

и

 

неясно,

 

могутъ

 

теперь

перепоспться

 

методически

 

и

 

отчетливо

 

на

 

разпые

 

материалы

 

по-

знания.

Отвлечения

 

бываютъ

 

двоякаго

 

рода:

 

посредствующия

 

и

 

непо-

средствующия.

 

Въ

 

посредствующпхъ

 

отвлеченияхъ

 

мм

 

сравниваешь

качества

 

разлпчнмхъ

 

иредметовъ,

 

отбрасываемъ

 

ихъ

 

несходства,

чтобн

 

вннсппть

 

себе

 

ихъ

 

сходства

 

и

 

отъ

 

этпхъ

 

сходствъ

 

мы

достнгаемъ

 

общей

 

или

 

отвлеченной

 

идеи.

 

Въ

 

непосредствующемъ

отвлеченип

 

мм

 

сравнпваемъ

 

части

 

илп

 

качества

 

какого

 

либо

 

от-

дельнаго

 

предмета;

 

пренебрегая

 

и

 

исключая

 

особня

 

и

 

пзменяю-

щияся

 

части,

 

мм

 

вмделяемъ

 

общия

 

и

 

невзменяющияся

 

части

 

н,

такимъ

 

образомъ,

 

даемъ

 

целому

 

отвлеченную

 

или

 

общую

 

идею.

Въ

 

обонхъ

 

случаяхъ,

 

выработанное

 

предложение

 

есть

 

происхож-

деаие

 

какой

 

либо

 

общей

 

идеи,

 

которая,

 

будучи

 

вмражена

 

какпмъ
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лпбо

 

речениемъ,

 

словомъ,

 

термнномъ,

 

стаиовится

 

общеупотрсбп-

тельнымъ

 

знакомь

 

полной

 

группы

 

явлений.

 

Умъ,

 

утверждаясь

(обращая

 

свое

 

внпмание)

 

на

 

отвлеченныхъ

 

словахъ

 

или

 

на

 

об-

щпхъ

 

выражепияхъ,

 

какъ

 

на

 

знакахъ

 

пдеи,

 

освобождаете

 

себя

отъ

 

мельчай

 

шпхъ

 

подробностей,

 

содержимыхъ

 

въ

 

созерцании

конкретпаго

 

мира.

Приобретя

 

новое

 

количество

 

отвлеченныхъ

 

п

 

общпхъ

 

терми-

повъ,

 

мы

 

выражаемъ

 

своп

 

суждения

 

этими

 

же

 

терминами,

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

происходите

 

отвлеченпыя

 

(абстрактный)

 

предло-

жения.

 

Мы

 

сравниваемъ

 

одно

 

отвлеченное

 

выражепие

 

съ

 

другпмъ,

чтобы

 

определить

 

нхъ

 

сходство

 

нлп

 

несходство,

 

ихъ

 

сообразность

или

 

несообразность,

 

мы

 

анализируемъ

 

предложения,

 

выражающия

паши

 

суждения,

 

и

 

снова

 

соеднпяемъ

 

элементы

 

вместе

 

въ

 

другую

форму,

 

лучше

 

приспособленную

 

къ

 

нашему

 

поннманию.

 

Такия

умствепныя

 

отиравлепия

 

означаютъ,

 

что

 

мы

 

перешли

 

въ

 

высшую

область

 

мысли

 

и

 

что

 

мы

 

достигли

 

такой

 

высоты

 

развнтия,

 

которая

даете

 

намъ

 

более

 

шпрокий,

 

более

 

точный

 

и,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

менее

 

загроможденный

 

посторонними

 

предметами

 

взглядъ,

 

чемъ

тотъ,

 

который

 

мы

 

пмели

 

въ

 

предшедший

 

периодъ

 

развптия.

Четвертый

 

периодъ.

 

Спабженный

 

могучимъ

 

орудиемъ

 

мыс-

ли—языкомъ,

 

разсудокъ

 

теперь

 

свободно

 

развпвается,

 

его

 

полета

свободно

 

направляется

 

въ

 

область

 

пзследований

 

для

 

розыскания

истины,

 

онъ

 

обработываетъ

 

разными

 

способами

 

все

 

умственные

материаш

 

(all

 

its

 

materials

 

of

 

thougt)

 

п

 

продолжаетъ

 

подвигаться

въ

 

пзследованияхъ

 

истины

 

иосредствомъ

 

пзвестныхъ,

 

определен-

пыхъ

 

и

 

ясныхъ

 

способовъ;

 

онъ

 

оставляета

 

въ

 

стороне

 

некоторыя

решенныя

 

имъ

 

самимъ

 

положения,

 

выработанный

 

пмъ

 

сампмъ

правила,

 

и

 

подчнпаетъ

 

себе

 

все

 

другия

 

отправления

 

ума;

 

съ

проннцательнымъ

 

н

 

обшпрпымъ

 

взглядомъ

 

разумъ

 

всматривается

въ

 

прошедшия

 

отправления

 

свонхъ

 

мыслей

 

и

 

связываетъ

 

прошед-

шее

 

съ

 

настоящимъ,

 

настоящее

 

съ

 

будущимъ.

 

При

 

такой

 

свободе,

разумъ

 

не

 

только

 

нознаета,

 

но

 

и

 

мыслить,

 

онъ

 

не

 

только

 

ищетъ

знания,

 

но

 

также

 

стремится

 

къ

 

открытию

 

псточнпковъ

 

зпания,

онъ

 

старается

 

проникнуть

 

въ

 

зарождение

 

истины,

 

достигнуть

центра,

 

изобразить

 

истину

 

въ

 

ея

 

происхождении,

 

нсторпческихъ

переходахъ

 

и

 

следствияхъ.

Индуктивное

 

разсуждепие

 

приводить

 

насъ

 

къ

 

прпзнанию

 

об-

щпхъ

 

закоповъ

 

природы;

 

дедуктивное

 

же

 

помогаетъ

 

намъ

 

пере-

сказать

 

прошедшее

 

данныхъ

 

явленЫ.и

 

предсказать

 

пхъ

 

послед-

ствия.

Носредствомъ

 

отвлеченныхъ

 

умозрительныхъ

 

разсуждений

 

мы

достигаемъ

 

познания

 

высшихъ

 

истинъ,

 

обнимающнхъ

 

какъ

 

зако-

ны,

   

унравляющие

   

разными

 

отправлениями

   

въ

 

прнроде,

   

такъ

•
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равно

 

отправлепия

 

мысли.

 

Нашъ

 

умъ

 

стоить

 

теперь

 

гораздо

 

выше

въ

 

своемъ

 

развитии,

 

нежели

 

когда

 

опъ

 

довольствовался

 

воснри-

нятиемъ

 

и

 

понпманиемъ;

 

умъ

 

нашъ

 

теперь

 

соедипяетъ

 

идеальность

съ

 

точностью,

 

онъ

 

воплощаете

 

въ

 

определенномъ

 

гармонпческомъ

едпнстве

 

предшедшия

 

степени

 

развптия,— одннмъ

 

словомъ,

 

онъ

 

до-

стигь

 

полной

 

свободы

 

мысли,

 

подъ

 

условиемъ

 

закона

 

и

 

ответствен-

ности.

 

')

Каждая

 

пзъ

 

способностей

 

пмеетъ

 

свойственный

 

ей

 

образъ

действия

 

п

 

способъ

 

развптия,

 

разумъ

 

и

 

все

 

другия

 

умственный

способности,

 

существовавшия

 

въ

 

раппемъ

 

возрасте

 

въ

 

омутномъ

внде,

 

достигаюсь,

 

въ

 

нзвестный

 

периодъ

 

нашего

 

умственнаго

возрастания,

 

уже

 

определенной

 

высоты.

 

Въ

 

своемъ

 

развнтии

 

спо-

собности

 

действуютъ

 

взапмпо

 

другъ

 

на

 

друга,

 

последоватслъно

и

 

соединяясь

 

постепенно,

 

приобретаютъ

 

новую

 

силу,

 

при

 

чемъ

 

въ

умственныхъ

 

отправленияхъ,

 

по

 

мере

 

взапмпаго

 

ихъ

 

сценления,

съ

 

возрастаниемъ

 

ума,

 

въ

 

каждой

 

группе

 

способностей

 

выделяет-

ся

 

одпа

 

главная

 

способность,

 

характеризующая

 

всю

 

группу.

 

Со-

зерцание

 

(наблюдевие)

 

характеризуетъ

 

группу

 

зарождающихся

 

спо-

собностей;

 

воснрпнятие

 

н

 

представление

 

отличаюсь

 

группу

 

пред-

ставптельныхъ

 

способностей,

 

суждение

 

первенствуетъ

 

въ

 

груипе

позпавательныхъ

 

способностей

 

и

 

разумъ— въ

 

группе

 

мыслящпхъ,

разсуждающпхъ

 

способностей.

 

Такъ

 

что

 

на

 

каждую

 

иоследонатель-

ную

 

группу

 

нужно

 

смотреть,

 

какъ

 

на

 

соедннепие

 

всехъ

 

способно-

стей

 

предыдущнхъ

 

групнъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

способностями

 

наиболиье

свойственными

 

каждой

  

груине.

Поэтому,

 

чтобы

 

знать,

 

какимъ

 

путемъ

 

развивать

 

какую

либо

 

способность,

 

или

 

целую

 

группу

 

способностей,

 

нужно

 

иметь

самое

 

основательное

 

знакомство

 

съ

 

способом-!,

 

взапмпаго

 

сочетания

п

 

соедпнепия

 

способностей.

 

Связь

 

между

 

способностями

 

такъ

 

вели-

ка,

 

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

развивать

 

одну

 

безъ

 

упражнения

 

другой.

Такъ,

 

созерцание

 

(наблюдение),

 

а

 

равно

 

воспрпнятие

 

(представление)

почти

 

всегда

 

соединены

 

съ

 

первопачальпымъ

 

суждеииемъ,

 

способ-

ность

 

восприпятия

 

нельзя

 

развить

 

безъ

 

упражнения

 

памяти,

 

вос-

принят

 

предмета

 

и

 

название

 

предмета— почти

 

иераздельныя

 

со

способностями

 

восприняты

 

и

 

выражения

 

(языка)— упражняются

непременно

 

вместе;

 

способности

 

отвлечения

 

и

 

классифпкацип

 

за-

висите

 

отъ

 

способностей

 

воспрппятия

 

п

 

сравпения;

 

разсудокъ

 

и

суждение

 

предполагаюсь

 

развитие

 

наблюдения,

 

воспришятия,

 

срав-

нены,

 

отвлечены

 

п

 

языка,

 

и

 

т.

 

д.
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Но

 

какъ

 

многие

 

изъ

 

иашиихъ

 

способностей

 

действуютъ

 

почти

одновременно,

 

то

 

н

 

развитие

 

черезъ

 

упражпения

 

одной

 

группы

способностей,

 

по

 

необходимости,

 

должно

 

заключать

 

п

 

развитис

некоторыхъ

 

другпхъ.

 

Едвалп

 

практично

 

развивать

 

какую

 

либо

способность

 

па

 

пей

 

самой,

 

н

 

еслибы

 

даже

 

было

 

практпчио,

 

то

не

 

желательно.

 

Искусный

 

учитель

 

при

 

обученип

 

ненременно

 

за-

ботится

 

объ

 

обработке

 

целой

 

серии

 

способностей,

 

имеющихъ

ипанмное

 

сродстпо

 

плн

 

связь.

Каждая

 

группа

 

способностей

 

развивается

 

черезъ

 

самое

 

себя,

или

 

въ

 

связи

 

съ

 

чемъ-то

 

другимъ,

 

такъ,

 

чтобы

 

особеиное

 

внп-

мапие

 

обращалось

 

па

 

основную

 

нлп

 

главную

 

въ

 

ней

 

способность.

Но,

 

при

 

этомъ,

 

некотормя

 

комбинации

 

для

 

очереднаго

 

развитая

способностей

 

более

 

выгодны,

 

чеиъ

 

другия

 

Воснрииппмающия

 

и

представительныя

 

способности

 

могли

 

бы

 

быть

 

развиваемы

 

посто-

янно

 

съ

 

наблюдательными.

 

Память

 

гланнммъ

 

образомъ

 

злвнснта

отъ

 

СИЛЫ

 

шиишапил.

 

Языку,

 

особенно

 

техническим'!,

 

и

 

отвлечен-

пымь

 

его

 

выражениямъ,

 

надлежало

 

бы

 

первоначально

 

обучать

 

въ

связи

 

съ

 

уиражпенисчъ

 

созерцательный

 

способностей.

 

Отвле-

чение,

 

суждсние

 

и

 

разумъ,

 

въ

 

раннемъ

 

сосгоннип

 

ихъ

 

развнтия,

надлежало

 

бы

 

развивать

 

въ

 

связи

 

съ

 

наблюдательными

 

и

 

созерца-

то.иииымп

 

способностями.

 

Воспомппание,

 

въ

 

связи

 

съ

 

способностью

ассоциации

 

(соединены),

 

полезно

 

бы

 

развивать

 

съ

 

мыслящими

 

спо-

собностями.

Вообще,

 

способности

 

наблюдения

 

должны

 

быть

 

основаниемъ

для

 

развития

 

всехъ

 

другпхъ

 

способностей

 

ума.

На

 

разпптие

 

способностей,

 

кроме

 

соотвиыпствснныхъ

 

предме-

товь

 

обучения,

 

действуютъ,

 

безъ сомнения,

 

разный

 

побудитель-

ный

 

причины,

 

мотивы,

 

начни

 

иощие

 

дейстповать

 

съ

 

нервыхъ

 

дней

детства

 

н

 

загечъ

 

вндоишии.нлиоицие

 

свой

 

характер!.,

 

по

 

ми.ри,

возраста

 

или

 

успехопъ

 

обучения.

 

Лучшими

 

изи.

 

нихъ,

 

б

 

'зъ

 

со-

миъиЫ,

 

всегда

 

останутся

 

любопытство

 

или

 

жслапие

 

зииания,

любовь

 

къ

 

прекрасному

 

и

 

истинному,

 

п,

 

наконець,

 

удовольствие,

связанное

 

сь

 

ощущаемымъ

 

успехомъ

 

зпаний,

 

или

 

происходящее

отъ

 

обладания

 

нознапиями

 

для

 

сознательнаго

 

исполнены

 

свонхъ

обязанностей.

Все

 

же

 

внешния

 

побуждсния:

 

желапис,

 

одобрение,

 

надежда,

вознаграждение,

 

любовь

 

къ

 

отлпчинмъ,

 

страхь

 

наказания,

 

мы

относнмъ

 

къ

 

разряду

 

нпзшихъ;

 

по

 

пзбЬжать

 

пхт

 

еДвилн

 

удает-

ся

 

самой

 

лучшей

 

и

 

правильно

 

установившейся

 

школе.

 

Туте,

какъ

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

случаяхъ,

 

многое

 

зависите

 

отъ

 

общей

 

сис-

темы

 

воспитания,

 

особенно

 

же

 

ось

 

воспнтапия

 

семейнаго

 

пли

первоначальпаго.

 

Но

 

мы

 

положительно

 

возстаемъ

 

протнвъ

 

систе-

Юиь

 

Учы.

 

т.

 

II.
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мы

 

обучения,

 

злоупотребляющей

 

страхомъ

 

иакпзапия,

 

унпжающимъ

духъ,

 

или

 

поощрениемъ,

 

развнвающимъ

 

тщеславие.

Большое

 

значение,

 

при

 

развптии

 

способностей

 

п

 

вообще

 

при

всемъ

 

обученин,

 

приобретаютъ

 

привычки;

 

развнтие

 

ихъ

 

и

 

уко-

ренение

 

иоложптельно

 

завпсясь

 

ось

 

способа

 

обучения

 

н

 

приемовъ,

при

 

развнтин

 

способностей.

 

Чемъ

 

ранее

 

приобретаются

 

хорошия

привычкп:

 

вннмание,

 

паблюдение,

 

живость,

 

порядокъ,

 

точность,

иовииовение,

 

саморазвитие,

 

самопспытание,

 

самоконтроль,

 

иемъ

лучше

 

можетъ

 

идти

 

систематическое

 

и

 

снециальное

 

обучение;

 

на

долю

 

специалыюй

 

школы

 

останется

 

утвердить

 

учащихся

 

въ

 

мно-

гнхъ

 

другпхъ

 

ииривычкахъ,

 

необходнмыхъ

 

сколько

 

для

 

усииеипнаго

обучения,

 

столько

 

же

 

н

 

для

 

успеховъ

 

въ

 

жизни

 

н

 

на

 

службе;

таковы:

 

сосредоточенность,

 

легкость

 

усвоения,

 

решнтелыиость

характера,

 

заботливое

 

прилежапие,

   

искренность

 

и

 

т.

 

п.

Окончательною

 

привычкой

 

каждаго

 

правилыиаго

 

обучения

до.иженъ

 

быть

 

правильно

 

направленный

 

умъ;

 

но

 

правильно

 

мы-

сиящгшъ,

 

говорящимъ,

 

птиущимь

 

и

 

чувствующимъ

 

че.шв)ькомъ

можетъ

 

быть

 

только

 

тось,

 

у

 

кого

 

все

 

нрочия

 

привычки

 

укрЬиш-

лпсь

 

и

 

сделашсь,

 

такъ

 

сказать,

 

его

 

собственное

 

иью,

 

его

 

принад-

лежностью.

Если,

 

после

 

общихъ

 

замечаний

 

о

 

развит

 

ии

 

способностей

человека,

 

перейдемъ

 

къ

 

составу

 

обучающихся

 

въ

 

юнкерскнхъ

учнлищахъ,

 

то,

 

иирииномнивъ

 

сказанное

 

въ

 

1-й

 

главе,

 

объ

общихъ

 

ихъ

 

свойствахъ

 

и

 

качествахъ,

 

мы

 

должны

 

будемъ

признать,

 

что

 

юшсерския

 

училища

 

имеютъ

 

дело

 

съ

 

лично-

стями,

 

представляющими

 

неизмеримое

 

разнообразис

 

всехъ

умствеиныхъ

 

н

 

моральныхъ

 

способностей.

При

 

такомь

 

своеобразномъ

 

сосгояшн

 

<дашиыхъ>,

 

когда

предварительное

 

и

 

начальное

 

воспитаиие

 

не

 

дало

 

свонмъ

питомцамъ

 

ни

 

лучшихъ

 

иобуждениии,

 

ни

 

лучшихъ

 

ирнвычекъ

къ

 

обучению

 

система

 

восшпания

 

юнкерскнхъ

 

училищъ,

 

до

крайности

 

усложняется

 

;

 

общепринятые

 

методы

 

обучеиин

въ

 

нихъ

 

должны

 

принять

 

своеобразный

 

характеръ,

 

особый

оттьнокъ;— это

 

уже

 

пе

 

та

 

правильно

 

организованная

 

школа,

иими.ющан

 

возможность

 

нреатедовать

 

свои

 

задачи

 

системати-

чески

 

въ

 

течении

 

многихъ

 

лета,

 

где

 

обучение,

 

начинаясь

съ

 

азбуки,

 

заканчивается

 

образованиемъ

 

достаточно

 

развитаго

и

 

всесторонне

 

образовавшая

 

человека

 

—

 

какъ

 

гимпазия,

 

но

это

 

и

 

не

 

элементарная

 

школа,

   

имеющая

  

дело

  

съ

  

началь-
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ними

 

способами

 

обучения,

 

для

 

разшития

 

нервоначалышхъ

способностей.

 

На

 

сколько

 

общеобразовательный

 

вурсъ,

 

млад-

ший

 

классъ,

 

не

 

представляется

 

систематиическиимъ,

 

на

 

столько

специалыиыии

 

курсъ,

 

старший

 

классъ

 

—

 

пе

 

может и.

 

быть

 

названъ

элементарны

 

мъ,

 

хотя

 

въ

 

немъ

 

преподаются

 

воеппые

 

пред-

меты,

 

въ

 

начальной

 

форме.

 

—

 

Въ

 

общемъ,

 

оба

 

класса

 

пред-

ставляюсь,

 

темь

 

не

 

менее,

 

тесную

 

связь,

 

слуха

 

одннъ

другому

 

дополиениемъ.

 

—

 

Безъ

 

известной

 

стенепп

 

раз-

вития

 

умствепныхъ

 

способностей,

 

безъ

 

определенной

доли

 

общечеловеческихъ

 

знаний,

 

безъ

 

привычки,

впнмания,

 

безъ

 

развития

 

способностей

 

—

 

позпания,

соображения

 

и

 

мышления

 

—

 

не

 

можетъ

 

быть

 

достиг-

нуть

 

уснехъ

 

въ

 

ириобретепии

 

специальныхъ

 

знапиии.

Постараемся

 

яснее

 

выразить

 

наше

 

положенис.

Не

 

смотря

 

на

 

довольио

 

значительный

 

средний

 

возрастъ,

ностуииающие

 

въ

 

училища

 

юнкера,

 

но

 

своему

 

развитию,

стоять

 

вообще

 

шиже

 

того

 

уровня,

 

какой

 

предполагаете

этогъ

 

возраста,

 

и

 

пе

 

тоиько

 

ниже,

 

но

 

часто

 

.умственный

нхъ

 

способности

 

нолучилн

 

извращенное

 

паправление,

 

побуяиде-

нин

 

бываюсь

 

лишены

 

лучшихъ

 

своихъ

 

сторопъ,

 

а

 

привычки

нередко

 

представляются

 

отрицательными

 

вь

 

педагогическомъ

смысле.

Иоиятие

 

и

 

разсудокъ

 

у

 

большинства

 

прннимаемыхъ

 

до-

стигли

 

нзвестной

 

степени,

 

даже

 

некоторой

 

высоты,

 

но,

большею

 

частью,

 

съ

 

явными

 

нробеламн

 

въ

 

иредшедшнхъ

ихъ

 

возрасту

 

грушиахъ

 

способностей

 

—

 

особенно

 

наблюдепие

и

 

восприятие.

 

Память,

 

не

 

опирающаяся

 

па

 

правильны»

 

от-

правлены

 

разсудка,

 

у

 

многихъ

 

загромождена

 

неусвоенными

понятиями,

 

несознаннымп

 

отвлечениямн.

 

Внимаиие,

 

нсли.д-

ствие

 

слабой

 

восиршмчивости,

 

у

 

некоторыхъ

 

не

 

только

далеко

 

ось

 

сосредоточены,

 

ио

 

и

 

лишено

 

поддержки

 

другпхъ

соедипяющнхъ

 

способностей

 

ума,

 

съ

 

которыми

 

оно

 

только,

при

 

правильном!,

 

развитии,

 

бываете

 

близко

 

связано.

 

При

обучепии

 

всемъ

 

нредметамъ,

 

крайне

 

становится

 

необходим

 

и

 

мъ

самымъ

 

серьезиымъ

 

образомъ

 

обращать

 

вшимание

 

на

 

несовер-

шенство

  

иознавательныхъ

  

способностей.

   

Русский

   

языкъ

   

н

14*
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математика,

 

съ

 

некоторымп

 

данными

 

изъ

 

физическихъ

наукъ,

 

а

 

равно

 

география

 

н

 

история,

 

развивающия

 

пред-

ставительныя

 

п

 

познавательный

 

способности,

 

должпы

 

быть

преподаваемы

 

съ

 

самымъ

 

широким

 

ь

 

применениемъ

 

шгляд-

наио

 

способа,

 

нробуждающаго

 

способность

 

паблюдепия

 

и

обогащающаго

 

умъ

 

конкретными

   

иредставлениямн.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

такъ

 

какъ

 

учащиеся,

 

по

 

своему

возрасту,

 

представляются

 

достаточно

 

зрелымн

 

для

 

иириобре-

тения

 

пзвестпаго

 

умственная

 

развития,

 

то

 

каждый

 

пред-

метъ

 

можетъ

 

быть

 

иренодаваемъ

 

и

 

въ

 

систематической

форме;

 

это

 

особенно

 

необходимо

 

тамъ.

 

где

 

обучение

 

должно

иметь

 

серьезную

 

и

 

определенную

 

постановку

 

и

 

где

 

методы

обучения

 

обязаны

 

прилагать

 

свою

 

работу

 

о

 

доведении

 

нозна-

ний

 

до

 

определенная

 

копца,

 

требуя

 

отъ

 

учащихся

 

постоян-

ной

 

работы,

 

не

 

только

 

какъ

 

с])едства

 

для

 

развиты,

 

но

 

и

какъ

 

необходимая

 

условия

 

для

 

усиешныхъ

 

занятий

 

въ

 

спе-

циальномъ

 

классе.

 

Привычка

 

къ

 

равуынои

 

работе

 

состав»

ляетъ

 

драгоценный

 

дарь

 

для

 

всякаго

 

желающаго

 

принести

пользу

 

своимъ

 

трудомъ

 

и

 

^обществу,

 

и

 

себе.

Только

 

при

 

общеобразовательной

 

подготовке,

 

заканчи-

ваемой

 

приобретепиемъ

 

необходимого

 

развития

 

способностей

 

въ

младшемъ

 

классе.

 

особенно

 

же

 

изъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

мате-

матики,

 

черезъ

 

укрепление

 

наблюдения,

 

внимания,

 

памяти,

путемъ

 

конкретныхъ

 

представлений,

 

только

 

при

 

достаточной

разработке

 

ума,

 

чтобъ

 

сделать

 

его

 

готовымъ

 

къ

 

составлению

отвлечений,

 

обобщепин

 

и

 

классификации

 

нриобретенныхъ

 

и

ясно

 

сознанныхъ

 

фактовь

 

и

 

способнымъ

 

передавать

 

устно

и

 

письменно

 

суждспия

 

н

 

умозаключепия,

 

только

 

при

 

такихъ

условияхъ

 

—

 

специальное

 

образование

 

въ

 

старшемъ

 

классе

можетъ

 

доставпть

 

юпкерамъ

 

прочныя

 

зпания,

 

необходимый

для

 

ихъ

 

дальнейшихъ

 

занятии

 

на

 

службе.
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III.

ХОДЪ

   

ИИГЕИИОДШИИШ

   

II

   

ПРОИЗВОДСТВО

   

ПРАКТИЧЕ-

СКИМ

 

РАБОТЪ

 

ВЪ

 

ИИОЛТ».

I

 

Общие

 

предметы.

 

Русскии

 

языкт»,

 

Математика

 

(Лринме-

тнка

 

в

 

Геометрия),

 

География.

 

Черчение

 

(Геометрическое

 

и

 

Ситуа-

ционное).

 

История

 

н

 

Законъ

 

Божий.

 

Желаемая

 

постановка

 

Естсство-

ведтшия,

 

какъ

 

общаго

 

предмета.

II.

 

Специальные

 

предметы.

 

Причины,

 

иызываишил

 

И8-

меиеиия

 

иъ

 

постаиовке

 

специалмиаго

 

курса.

 

Обзоръ

 

еиособоиъ

 

пре-

иодаианил

 

и

 

ирактнческнхъ

 

занлтин:

 

Тактика.

 

Военная

 

Топография,

Полевая

 

Фортифишацил

 

и

 

Курсъ

 

объ

 

оружин,

 

съ

 

необходимыми

 

сне-

депиями

 

изъ

 

Артиллерии:

 

Поенняя

 

Адмнннстрация,

 

Военно-Уголовные

Законы.

 

Инпология

 

(въ

 

капалеринскихи.

 

учнлшцахъ).

 

Военная

 

1'нгиена

и

 

Методика

 

грамотности.

 

ЗвКЛОЧеиИС

 

liôl.

 

unfcXilVl.

 

ll|

 

еииоиииванин.

Общил

 

условия

 

учсбныхъ

 

нлановъ.

.III.

 

Производство

 

практическихъ

 

работъ

 

въ

ПОЛе:

 

военно-топографнческнхъ.

 

саиерныхъ

 

и

 

тактическим;

 

меры

для

 

itxï,

 

органнзацин.

 

на

 

нрочныхъ

 

основанияхъ.

Заметка

 

о

 

погтановке

 

учебны. еь

 

.шинтий

 

чь

 

иннЬчмаигмпие.иыюми.

отаелении.

 

при

 

казачьем

 

отделе.
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Сознавая

 

громадное

 

воспитательное

 

зпаченис

 

методовъ,

 

когда

они

 

правильно

 

развнваютъ

 

способности,

 

вызываютъ

 

лучшия

 

по-

буждения

 

н

 

укренлиютъ

 

хорошия

 

привычки,

 

мы

 

однако

 

не

 

ви-

днмъ

 

возможности

 

нрпменения

 

къ

 

юнкорскимъ

 

училищамъ

 

во

всей

 

полноте

 

техъ

 

общепзнестныхъ

 

формъ

 

метода,

 

который

суицсствуютъ

 

плн

 

въ

 

систематпческомъ,

 

или

 

элементарном!,

 

обу-

ченип.

 

[Иомнмо

 

стремления

 

къ

 

развитию

 

умственныхъ

 

и

 

мораль-

ныхъ

 

сплъ.

 

въ

 

системе

 

воспптаиия

 

юнкеровъ

 

особенное

 

значе-

ние

 

нриобретаетъ,

 

прежде

 

всего,

 

исправлсние

 

того

 

хаотнче-

скаго

 

состояния

 

способностей,

 

какое

 

замечается

 

у

 

нринимаемыхъ

въ

 

училища

 

вольноопределяющнхси,

 

и

 

только

 

при

 

такомъ

 

усло-

вин

 

будетъ

 

вполпе

 

достигнута

 

цель

 

общеобразовательна™

 

курса

училшцъ,

 

a

 

следователыю

 

приобретется

 

верное

 

средство

 

для

спсциалыиаго

 

обучения.

 

Чтобы

 

дать

 

желаемое

 

нанравление

 

и

 

до-

статочную

 

креность

 

познапателышмъ

 

и

 

мыслящимъ

 

способно-

стямъ — нужно

 

употреблять

 

и

 

соответственные

 

приемы,

 

во

 

игао-

гомъ

 

отличные

 

отъ

 

техъ,

 

которыми

 

руководятся

 

преподаватели

нлп

 

при

 

продолжительном!,

 

систематпческомъ

 

образонании,

 

пли

въ

 

началыюмъ

 

воспнтанин,

 

нмеющемъ

 

дело

 

еще

 

съ

 

зарождаю-

щимися

 

способностями

 

детскаго

 

ума.

 

Следовательно,

 

методы

въ

 

юнкерскнхъ

 

учнлшцахъ

 

должны

 

получить

 

формы,

 

свойствен-

ныя

 

какъ

 

состоянию

 

умственныхъ

 

енлъ

 

у

 

взрослыхъ

 

юнкеровъ,

такъ

 

и

 

общему

 

стремлению

 

въ

 

образовании

 

ихъ

 

ума,

 

какъ

 

це-

лаго,

 

достаточно

 

развитаго

 

для

 

восприятия

 

специалышхъ

 

знаний.

Типы

 

такихъ

 

формъ

 

методовъ

 

только

 

и

 

могутъ

 

получить

 

опре-

делепный

 

характеръ

 

черезъ

 

постоянный

 

наблюдения

 

строю

 

про-

веряемыхъ

 

фактовъ,

 

выиывасмыхъ

 

практикою

 

самихъ

 

училищь.

Такпмъ

 

образомъ,

 

разработка

 

методовъ,

 

свойственпыхъ

 

обу-

чению

 

юнкеровъ,

 

должна

 

составить

 

особую

 

задачу

 

для

 

Глаппаго

Управления

 

Военно-Учебнихь

 

Заведений

 

и

 

для

 

самихъ

 

училшцъ,

при

 

неиосредственномъ

 

содействив

 

преподавателей.

 

Начало

 

этому

положено;

 

но

 

въ

 

Недагопгисскомъ

 

Сборник!;

 

мы

 

находпмъ

 

толь-

ко

 

несколько

 

практических!,

 

указапий.

 

Намъ

 

удалось,

 

однако,

собрать

 

не

 

малоновыхъ

 

указаний

 

на

 

ходъ

 

преподавания

 

и

 

мето-

ды

 

ит.которыхъ

 

предметовъ.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

настоящее

время,

 

мы

 

должны

 

еще

 

ограничиться

 

изложениемъ

 

хода

 

обучения

но

 

каждому

 

предмету,

 

чтобы,

 

подчьтпвь,

 

затемъ,

 

въ

 

разпыхъ

снособахъ

 

общия

 

черты,

 

придти

 

къ

 

некоторымъ

 

существеннымъ

выводамъ,

 

пзъ

 

которыхъ,

 

сообразуясь

 

съ

 

педагогическими

 

и

 

ди-

дактическими

 

правилами,

 

мы

 

попытаемся

 

выставить

 

осноишыл

начала

 

метода,

 

наиболее

 

свойственная

 

юнкерскимъ

 

училищамъ.
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ХОДЪ

 

ПРЕПОДАВАШЯ

 

ОБЩИХЪ

 

И

 

СИИЕЦИАЛЬНЫХЪ

ПРЕДМЕТОВЪ.

Мы

 

желаемъ

 

представить

 

возможно

 

подробный

 

сборннкъ

 

та-

кихъ

 

свЬдений

 

о

 

ходе

 

нреподаванин,

 

которыми

 

достаточно

 

вы-

ясняются

 

стремления

 

училшцъ

 

къ

 

дистнжению

 

целей

 

ибучения

 

').

При

 

этомъ

 

нельзя

 

будетъ

 

скрыть

 

п

 

техъ

 

затруднений,

 

который

нснытывались

 

постоянно

 

въ

 

преподаванип

 

или

 

вследствие

 

еще

недостаточной

 

предварительной

 

умственной

 

подготовки

 

боль-

шинства

 

постуиающнхъ

 

на

 

службу,

 

пли

 

отъ

 

пзменения

 

въ

 

по-

становке

 

некоторыхъ

 

специалыиыхъ

 

нр

 

'дметовъ,

 

вследствие

 

чего

должны

 

били

 

происходить

 

колбапия

 

въ

 

самомъ

 

ходе

 

препода-

ваиия,

 

плп,

 

наконецъ,

 

по

 

прпчиине

 

малой

 

опытности

 

и

 

частой

перемены

 

симнхъ

 

преподавателей;

 

часто

 

даже

 

впешния

 

причины

не

 

ноиволнлии

 

развиться

 

тому

 

нанранлению

 

въ

 

нреподаванин,

 

на

какое

 

можно

 

было

 

разсчигывать.

 

При

 

всехъ

 

такихъ

 

условияхъ,

очевидно

 

пеб.иагоприятпыхъ

 

для

 

разработки

 

соответстнеиныхъ

способовъ

 

обучеиия,

 

нельзя

 

быть

 

взыскательннмъ

 

къ

 

разнымъ

колебаниямъ

 

въ

 

ходе

 

преподавания,

 

и

 

едиаш

 

можно

 

относиться

съ

 

строгою

 

критикой

 

къ

 

разпымъ

 

пробьламъ

 

и

 

уклоненилмъ.

Поэтому

 

и

 

въ

 

выводахъ

 

свонхъ

 

мы

 

ограничимся

 

только

 

общими

указаниями

 

на

 

некоторыя

 

особенности

 

прпнятыхъ

 

способовъ

нреиодапания.

I.

 

Общеобразовательные

 

предметы.

1.

 

Русский

 

языкъ.

     

:

Значение

 

языка

 

вытекаетъ

 

изъ

 

самой

 

природы

 

человезд:

языкъ

 

составляетъ

 

основу

 

обучения

 

и

 

распространяется

 

на

 

всю

его

 

область.

 

Правильный

 

выгоноръ

 

и

 

иоппмание

 

чнтаемаго,

 

—

правильная

 

передача

 

свопхъ

 

мыслей

 

—

 

словесная

 

и

 

письменная,

')

 

Подлинным

 

заииискии

 

и

 

замкгми

 

преподавателей

 

мы

 

не

 

оиводнмъ

 

оСщеприия-

тымп

 

кавычками;

 

вслкиии

 

но

 

ссылкамъ

 

к

 

циига г а>иъ

 

догадается,

 

кому

 

принадле-

жите,

 

приведенное

 

мнеиие.

                        

g
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такова

 

общая

 

задача

 

по

 

обучению

 

Русскому

 

языку

 

въ

 

юнкер-

скнхъ

 

учплнщахъ.

На

 

иреиодавапие

 

Русскаго

 

языка

 

определено

 

въ

 

младшсмъ

классе

 

5

 

пли

 

G

 

часовъ

 

въ

 

неделю.

 

а

 

въ

 

старшемъ

 

1

 

часъ

 

въ

педелю.

Подготовка

 

принимаемых!.,

 

какъ

 

мы

 

шииели.

 

весьма

 

недо-

статочна:

 

отъ

 

нихъ

 

требуется,

 

при

 

поступленип,

 

нечто

 

более

грамотности;

 

между

 

темь.

 

большинство

 

читаетъ

 

безъ

 

хорошаио

нроизношепия,

 

ншпутъ

 

безграмотно,

 

потому

 

что

 

не

 

знаютъ

 

грам-

матики

 

и

 

не

 

умеюиъ

 

передавать

 

свои

 

мысли

 

на

 

бумаге,

 

потому

что

 

не

 

всегда

 

июшимаютъ

 

то.

 

что

 

чнтаютъ.

При

 

обученин

 

отечественному

 

языку,

 

иие

 

установилось

 

общихъ

руководящнхъ

 

нриемонъ,

 

и

 

едвали

 

есть

 

лругой

 

такой

 

предметъ.

въ

 

котором!.,

 

подобио

 

Русскому

 

языку,

 

было

 

бы

 

такое

 

разно-

образие

 

во

 

взг.шдахъ

 

преподавателей

 

на

 

способ!,

 

и

 

средства

 

къ

достижению

 

одннаковыхъ

 

целей.

Главные

 

виды

 

запятий:

 

чтение,

 

съ

 

объяснениемъ

 

нрочитан-

наго.

 

диктовка

 

для

 

ниражнения

 

въ

 

правошисанин.

 

грамматика

 

и

упражнения

 

въ

 

елоге,

 

иосредствомъ

 

изложения

 

прочнтапныхъ

статей

 

или

 

же

 

на

 

темахъ,

 

развнваемыхъ

 

самостоятельно.

Мы

 

представим!,

 

выдающиеся

 

образцы

 

занятий

 

по

 

Русскому

языку

 

и

 

пекоторыя

 

указания

 

на

 

методы

 

и

 

ходъ

 

обучения

 

этому

важнейшему

 

иредмету

 

въ

 

общемъ

 

образованин

 

каждаго

 

русскаго

офицера.

I.

1)

 

Въ

 

одно

 

изъ

 

отделений

 

Варшавскаго

 

училища

 

посту-

пили,

 

говоритъ

 

г.

 

Троицкий,

 

юнкера,

 

у

 

которыхъ,

 

при

 

некото-

ромъ

 

знакомстве

 

съ

 

правонпсапиемъ,

 

грамматпческия

 

сведения

были

 

не

 

полны,

 

сбпвчиви;

 

правила

 

грамматики

 

н

 

нравошисание

вовсе

 

не

 

были

 

связаны,

 

какъ

 

необходимое

 

оспование

 

съ

 

сии.и-

ствиемъ;

 

они

 

шли

 

какъ

 

бы

 

двумя

 

особыми

 

параллельными

 

пу-

тями;

 

преподавателю

 

предстояло

 

прежде

 

всего,

 

при

 

пзучении

Этимологип,

 

поставить

 

Грамматику

 

въ

 

должное

 

отношеиие

 

къ

практическому

 

прпменепию

 

ея

 

въ

 

правонисанин,

 

возвссть

 

старыя

знания,

 

а

 

также

 

и

 

вновь

 

приобретенныя

 

по

 

части

 

правонисанин,

къ

 

ихъ

 

грамматическимъ

 

основаниямъ

 

и

 

приучнть

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

действовать

 

въ

 

этомъ

 

деле

 

сознательно.

Преподаватель

 

велъ

 

свое

 

дело

 

такнмъ

 

образоыъ:

 

после

 

об-

щихъ

 

синтакснческпхъ

 

положений

 

о

 

составе

 

простаго

 

нредложе-

ния,

 

онъ

 

переходилъ

 

тотчасъ

 

къ

 

Этнмологип,

 

следуя

 

въ

  

норяд-
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ке

 

изложения

 

Практической

 

грамматике

 

Кирпичникова

 

и

 

Гнля-

рова.

Сообщению

 

известнаго

 

грамматическаго

 

нравпла

 

всегда

 

пред-

шествовало

 

письмо

 

подъ

 

диктовку

 

такнхъ

 

предложена,

 

пзъ

 

ко-

торыхъ

 

оно

 

могло

 

бы

 

быть

 

выведено;

 

затемъ

 

юнкера

 

говорили

собственные

 

примеры

 

на

 

выведенное

 

правило.

 

Въ

 

носледний

 

не-

1 1.

 

ии.иыии

 

урокъ

 

они

 

писали

 

нодъ

 

диктовку

 

уже

 

не

 

предложенин,

а

 

отрывки

 

изъ

 

взятой

 

пренодавателемъ

 

книги,

 

но

 

которымъ

 

онъ

повторялъ

 

съ

 

ними

 

те

 

грамматнческия

 

правила,

 

который

 

были

нмъ

 

преподаны

 

въ

 

течение

 

недели,

 

останавливая

 

особенное

 

внн-

мание

 

на

 

ти.хъ,

 

который

 

менее

 

ими

 

были

 

усвоены,

 

что

 

замеча-

лось

 

при

 

поверке

 

диктовки.

 

Въ

 

конце

 

месяца

 

онъ

 

употреблялъ

два

 

урока

 

на

 

систематическое

 

повторение

 

пройденнаго,

 

въ

 

тече-

те

 

месяца.

 

Здесь,

 

какъ

 

и

 

на

 

недельпомъ

 

иовторенин,

 

правила

повторялись

 

на

 

днктовке

 

и

 

черезъ

 

диктовку.

 

Поправки,

 

при

иовторении,

 

делались

 

не

 

пренодавателемъ,

 

а

 

самими

  

юнкерами.

Написанное

 

на

 

доске

 

просматривается

 

и

 

исправляется

 

спер-

ва

 

пнсавшпмъ,

 

который

 

должепъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

дать

 

отчетъ

какъ

 

во

 

всемъ

 

наиисанномъ

 

нмъ,

 

такъ

 

и

 

особенно

 

въ

 

техъ

 

по-

при

 

вкахъ,

 

который

 

онъ

 

делаетъ;

 

остающаяся

 

ошибки

 

исправля-

ются

 

другими,

 

опять

 

съ

 

объяснениемъ

 

правилъ.

 

Ошибки

 

протпвъ

правнлъ,

 

еще

 

неизвестиыхъ

 

юнкерамъ,

 

преподаватель

 

остав-

ляетъ

 

безъ

 

всякнхъ

 

объяснений,

 

чтобы

 

не

 

запутать

 

системы

 

пре-

иодавания.

 

По

 

онытамъ

 

Скошина,

 

Стоюшина

 

и

 

др.

 

известныхъ

недагоговъ,

 

какъ

 

и

 

по

 

собственнымъ

 

наблюдениямъ

 

преподава-

теля,

 

неуменье

 

правильно

 

писать

 

зависите

 

отъ

 

того,

 

что

 

пра-

вили

 

граммшничсския

 

объясняются

 

безъ

 

системы,

 

безъ

 

перехода

отъ

 

простейгиихъ

 

къ

 

более

 

сложнымъ,

 

и

 

случайно,

 

по

 

требова-

ниямъ

 

нужды,

 

въ

 

данный

 

момснтъ.

 

Система

 

же

 

сокращаетъ

 

опы-

ты

 

п

 

содействуетъ

 

более

 

ясному

 

и

 

отчетливому

 

усвоению.

Материаломъ

 

для

 

диктовки,

 

при

 

новторенин

 

этимологии

 

а

при

 

нзучепин

 

синтаксиса,

 

служите

 

преимущественно

 

История

Государства

 

Российскаго,

 

Карамзина,

 

и

 

проза

 

Пушкина,

 

потому

что

 

въ

 

основанин

 

нашихъ

 

грамматикъ

 

доселе

 

лежитъ

 

слоге

 

Ка-

рамзина.

 

Современные

 

же

 

писатели

 

преподавателю

 

кажутся

 

не-

удобными

 

потому,

 

что

 

нравпла

 

существующей

 

грамматики

 

весь-

ма

 

часто

 

къ

 

нимъ

 

неирнложнмы.

 

Въ

 

произведенияхъ

 

современ-

ныхъ

 

писателей

 

последняго

 

времени

 

встречается

 

много

 

оборо-

товъ

 

живой

 

и

 

чисто

 

народной

 

речп,

 

еще

 

неподведенныхъ

 

нодъ

правила

 

грамматики.

 

Это

 

замечание

 

преподаватель

 

преимуще-

ственно

 

относить

 

къ

 

синтаксису:

 

формы

 

иредложений

 

въ

 

жпвомъ

русскомъ

 

языке

 

такъ

 

разнообразны,

 

что

 

учащийся,

 

вооруженный

правилами

 

существующпхъ

 

грамматикъ,

 

становится

  

въ

 

крайнее



—

  

208

  

—

'иипруднеииие,

 

нанрпмвръ:

 

<нзъ

 

огпя

 

да

 

въ

 

полымя

 

>.

 

Нотому-то

Ф

 

И.

 

Бусласвъ

 

п

 

другие

 

советуютъ

 

для

 

классныхъ

 

занятий

 

упо-

треблять

 

писателей,

 

служащнхъ

 

представителями

 

целой

 

школы,

слогъ

 

которыхъ

 

достаточно

 

закопченъ

 

н

 

переработанъ

 

для

 

пе-

дагоги

 

ческнхъ

 

целей.

Другая,

 

очень

 

распространенная

 

форма

 

практпческпхъ

 

за-

нята,

 

имеющая,

 

по

 

мнению

 

преподавателя,

 

безспорно

 

важное

значение,

 

употребляется

 

нмъ

 

на

 

урокахъ

 

очень

 

мало,

 

такъ

 

какъ

см

 

у

 

приходится

 

пметь

 

дело

 

съ

 

учениками,

 

не

 

только

 

не

 

знаю-

щими

 

отчетливо

 

орфографии,

 

но

 

не

 

имеющими

 

часто

 

и

 

при-

вычки

 

писать

 

правильно.

 

Задаваясь

 

шканиемъ

 

сочииений,

 

пре-

подаватель

 

опасается

 

оставить

 

пхъ

 

и

 

безъ

 

снстематическаго

пзучепия

 

орфографии

 

и

 

не

 

научить

 

сочинять.

 

Но

 

его

 

мнению,

 

въ

данное

 

короткое

 

время,

 

при

 

5

 

урокахъ

 

въ

 

педелю,

 

следуетъ

считать

 

невыполппмымъ

 

и

 

научпть

 

писать

 

ороографически

 

пра-

вильно,

 

п

 

излагать

 

данный

 

маториалъ

 

ясно,

 

отчетливо

 

и

 

логи-

чески.

 

Даже

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

преследующнхъ

эти

 

задачи

 

въ

 

теченип

 

семи

 

летъ,

 

цель

 

достигается

 

едва

 

20°/о

всЬхъ

 

учащихся

 

').

2)

 

Для

 

научсния

 

юнкеровъ

 

правильному,

 

прптомъ

 

сознательно-

му,

 

выражению

 

и

 

н.иожению

 

мыслей

 

изустно

 

и

 

письменно,

 

дру-

гой

 

преподаватель

 

Варшавскаго

 

училища

 

ведетъ

 

нрепода-

вание

 

Русскаго

 

языка

 

следующнмъ

 

сиособомъ:

Въ

 

младшемъ

 

классе:

 

1)

 

читаются

 

нропзведения

 

Русской

 

сло-

весности,

 

доступный

 

юпкерамъ

 

по

 

содержание

 

и

 

отличающияся

простотою,

 

безъискусственностию

 

внражения

 

и

 

правнльностию

еннтакепческаго

 

построчиия;

 

2)

 

делаются

 

инсьменныя

 

упражпе-

ния

 

двоякаго

 

рода

 

—

 

диктовка

 

и

 

сочннсния

 

на

 

заданный

 

темы;

наконенъ

 

3)

 

систематически

 

проходится

 

Грамматика.

Для

 

чтений

 

выбираются

 

нлп

 

целыя

 

(не

 

обшпрныя)

 

пропзве-

дения,

 

или

 

отрывки

 

нзъ

 

ппхъ,

 

представляющие

 

печто

 

целое,

 

за-

конченное.

 

При

 

этомъ

 

указывается

 

главная

 

мысль,

 

какъ

 

она

развита

 

п

 

какъ

 

обставлена

 

второстепенными

 

мыслями.

 

Каждый

прочитанный

 

отрывокъ

 

—

 

юнкерами

 

долженъ

 

передаваться

 

въ

 

раз-

сказе.

Диктовки

 

просматриваются

 

на

 

уроке,

 

прпчемъ,

 

путемъ

 

на-

водящихъ

 

вопросовъ

 

и

 

пояеннтельныхъ

 

нрпмеровъ,

 

преподава-

тель

 

указываетъ

 

грамматическия

 

основания,

 

для

 

исправления

 

за-

мечасмыхъ

 

ошнбокъ.

')

 

Отчетъ

 

преподавателя

 

Варшавскаго

 

училища

 

г.

 

Тронциаго

 

о

 

нреподана-

вии

 

Русскаго

 

ятыка

 

въ

 

младшеиъ

 

классе

 

^а

 

1871

 

г.

 

См.

 

также

 

Педагогич.

Сборм.

 

кн.

 

VIII,

 

1872

 

г.,

 

часть

 

оффиадальная,

 

стр.

 

114

 

—

 

116.
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Темами

 

для

 

сочпнениии

 

служатъ,

 

большею

 

частью,

 

прочитан-

ные

 

въ

 

классе

 

образцы

 

словесныхъ

 

произведена,

 

пли

 

отрывки.

Самостоятельный

 

темы

 

даются

 

о

 

предметахъ

 

доступиыхъ

 

ио-

ннмапию

 

плп

 

хорошо

 

зпакомыхъ:

 

описание

 

родипы,

 

воспомпнание

детства

 

и

 

т.

 

н.

Ошибки

 

какъ

 

этнмологнческия,

 

такъ

 

и

 

синтакспческия,

 

сде-

ланныя

 

юнкерами

 

въ

 

диктовкахъ

 

плп

 

сочпнепияхъ,

 

указываются

каждому

 

юнкеру

 

такъ,

 

чтобы

 

и

 

прочие

 

юнкера

 

замечалн

 

пхъ.

Лучшия

 

сочпнения

 

прочитываются

 

въ

 

слухъ,

 

съ

 

указапиемъ

 

до-

стоннствъ.

Грамматпческия

 

правила

 

выясняются

 

постоянно

 

ирп

 

письмен-

ных!,

 

уиражненияхъ.

 

Но

 

чтобы

 

грамматнческия

 

сведения,

 

приоб-

ретаемыя

 

въ

 

отрывочной

 

форме,

 

на

 

диктовкахъ,

 

въ

 

сочпиенияхъ

и

 

т

 

и.,

 

не

 

оставались

 

у

 

юнкеровъ

 

въ

 

хаотическомъ

 

безпорядке.

становится

 

пеобходимымъ

 

проходить

 

имъ

 

Грамматику

 

въ

 

систе-

ме,

 

съ

 

практическимъ

 

обоснованиеми

 

:

 

вызывается

 

юнкеръ

 

къ

доске

 

н

 

нншетъ

 

на

 

доске,

 

нодъ

 

диктовку

 

преподавателя,

одно

 

нлн

 

несколько

 

более

 

или

 

менее

 

риспространенныхъ

 

пред-

ложепий;

 

прочие

 

юнкера

 

то

 

же

 

самое

 

пиипугь

 

въ

 

свонхъ

 

тетра-

дяхъ

 

Пзъ

 

граммалтическаго

 

разбора

 

на

 

доске

 

выводятся

 

эшмо-

логическия

 

и

 

сннтаксичоския

 

правила

 

п,

 

затемъ,

 

правила

 

эти

прилагаются

 

на

 

друшхъ

 

нримврахъ,

 

тутъ

 

же

 

заппсываемыхъ.

Въ

 

выборе

 

примеровъ

 

наблюдается

 

поряиокъ,

 

соответствепно

правпламъ,

 

требшщпмъ

 

объяснения.

Въ

 

старшемъ

 

классе

 

занятия

 

юнкеровъ

 

по

 

Русскому

 

языку

состоятъ

 

исключительно

 

въ

 

чтении

 

образцовъ

 

словесности

 

и

 

въ

составленин

 

сочинений

Для

 

приучения

 

къ

 

правильной

 

п

 

осмысленной

 

декламацин,

статьи

 

читаются

 

самими

 

юнкерами;

 

сочинения

 

же

 

они

 

нншутъ

не

 

всегда

 

на

 

\роке,

 

а

 

иногда

 

нрнготовляютъ

 

дома,

 

въ

 

недель-

н мй

 

промежутокъ

 

отъ

 

одного

 

урока

 

до

 

другаго.

Подобный

 

сочннеиия,

 

обыкновенно

 

дшнныя,

 

преподаватель

исправляете

 

на

 

дому,

 

делая

 

затемъ

 

на

 

урокахъ

 

замечания

 

по

поводу

 

замеченныхъ

 

имъ

 

неправильностей,

 

причемъ

 

нрпномн-

нается

 

и

 

грамматика.

 

Вслухъ

 

на

 

уроке

 

прочитываются

 

только

особенно

 

вы

 

иающияся

 

сочннения

 

').

3)

 

Третий

 

преподаватель,

 

считая

 

Грамматику

 

основою

 

для

пзучения

 

языка,

 

половину

 

учебнаго

 

курса

 

употребляетъ

 

на

 

си-

')

 

Отчегъ

 

иреиодапателл

 

Веденяпппа

 

о

 

яянятияхъ

 

по

 

Русскому

 

ятыку

 

въ

4

 

отделенияхъ

 

Варшавскаго

 

училищ.и,

 

за

 

18"/"

 

учгОныи

 

годъ.

 

См.

 

Педагогпч.

Сбори.

 

УПЛ,

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

116—118.
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стоматическое

 

изложение

 

этимологин,

 

а

 

вторую

 

—

 

на

 

синтаксисе

въ

 

нростомъ

 

п

 

сложпомъ

 

предложеиин,

 

слеиуя

 

въ

 

свопхъ

 

заня-

тияхъ

 

практическому

 

способу:

 

выводу

 

теоретпческнхъ

 

нравплъ

предшестнуютъ

 

разборъ

 

словъ

 

и

 

предложения.

 

Три

 

или

 

четыре

урока

 

въ

 

педелю

 

обращаются

 

на

 

изучепие

 

этихъ

 

правилъ,

 

а

 

по

мере

 

нхъ

 

усвоения,

 

одинъ

 

пли

 

два

 

урока

 

употребляются

 

для

общей

 

днктовкп

 

и

 

разбора,

 

где

 

ученпкн

 

могли

 

бы

 

прнменнть

уже

 

ириобретенныя

 

ими

 

грамматическия

 

правила.

 

Кроме

 

диктов-

ки,

 

юнкера

 

упражняются

 

на

 

уроке

 

въ

 

составленип

 

сочннепий

 

на

легкия

 

темы

 

н,

 

кроме

 

того,

 

нмъ

 

задаются

 

выбрапныя

 

ими

 

са-

мими

 

темы

 

для

 

составления

 

сочппений

 

на

 

дому.

 

Ошибки,

 

ука-

занный

 

нренодавателемъ,

 

юнкера

 

нсправляютъ

 

сами

 

')•

4)

 

Такъ

 

какъ

 

цель

 

ирактическнхъ

 

унражнений

 

по

 

Русскому

языку,

 

но

 

мнению

 

четвертаго

 

преподавателя,

 

должна

 

служить:

во-1-хъ,

 

къ

 

прочному

 

усвоепию

 

нравплъ

 

Грамматики

 

н

 

во-2-хъ,

къ

 

применению

 

этихъ

 

нравплъ,

 

при

 

нзложении

 

мыслей

 

въ

 

ннсьме,

поэтому

 

эти

 

занятия

 

въ

 

юнкерскомъ

 

училище

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

сводится:

 

а)

 

къ

 

письму

 

нодъ

 

диктовку,

 

п.

 

ороографиче*

скимъ

 

разборомъ

 

и

 

б)

 

къ

 

письменному

 

нзложению

 

мыслей

 

о

предметах!,

 

хорошо

 

нзвестиыхь.

 

Для

 

дпктовокъ

 

преподаватель

нредлагаетъ

 

брать

 

пронзведения

 

новейшпхъ

 

писателей,

 

языкъ

которыхъ

 

близокъ

 

къ

 

разговорпому,

 

избегая

 

такихъ,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

заметны

 

тяжелые

 

латипские

 

или

 

немецкие

 

нериоды.

 

При

выборе

 

же

 

темъ

 

для

 

сочннений,

 

преподаватель

 

рекомендуеть

руководствоваться

 

индивидуальными

 

способностями

 

своихъ

 

слу-

шателей.

 

Для

 

юнкеровъ

 

съ

 

достаточнымъ

 

умственнымъ

 

развн-

тиемъ

 

не

 

будутъ

 

трудны,

 

даже

 

съ

 

самаго

 

начала

 

курса,

 

описа-

тельный

 

сочннения,

 

разсказы

 

изъ

 

военнаго

 

быта,

 

характеристики

исторических!,

 

личностей,

 

нзложепия

 

содсржания

 

повестей,

 

пзо-

бражения

 

главныхъ

 

действующихъ

 

лицъ

 

въ

 

разсказе,

 

драме

 

и

т.

 

п.

 

Съ

 

болвшимъ

 

вннмапиеми.,

 

при

 

на?наченин

 

темъ,

 

препода-

вателю

 

нужпо

 

относиться

 

къ

 

менее

 

развиты мъ

 

или

 

слабо

 

под-

готовленнымъ,

 

какпхъ

 

въ

 

учпипще

 

большинство.

 

Для

 

нпхъ

 

луч-

шими

 

п

 

посильными

 

задачами

 

для

 

описаний

 

будутъ

 

предметы

изъ

 

окружающей

 

обстановки

 

н

 

изложение

 

выучеиныхъ

 

уроковъ

изъ

 

Историп,

 

Географин

 

и

 

Русскаго

 

языка.

 

Чтелиие

 

образцовыхъ

пропзведеиий

 

Русской

 

литературы,

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

занятий

время,

 

следовало

 

бы

 

сделать

 

обязательнымъ

 

для

 

всехъ

 

юнке-

ровъ.

 

Полезло

 

также

 

требовать,

 

чтобы

 

каждый

   

юнкеръ

  

состав-

')

 

Отчетъ

  

о

   

иреподававии

   

Русскаго

  

языка

  

въ

 

младшем ь

 

класст,

 

Варшав-

скаго

 

училища.

 

Псдагогнч.

 

Сборн.

 

VIII,-

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

111

 

—

 

112.
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лялъ

 

кратки;

 

конспекты

 

всего

 

чит.иннаго

 

имъ

 

самимъ.

 

или

 

же

ему

 

прочнтаннаго.

 

Замеикн

 

эти

 

и

 

н.чплеченин,

 

хотя

 

разъ

 

въ

 

два

месяца,

 

должно

 

представлять

 

учителю

 

Русскаго

 

языка

 

для

 

про-

верки

 

н

 

указан

 

и

 

и

  

' ..

5)

 

Продолжительный

 

паблюдепия

 

за

 

пренодавапиемъ

 

Рус-

ского

 

языка

 

въ

 

Варшавском!,

 

учпинще,

 

привели

 

полкоппнка

Акимова

 

къ

 

заключеиию

 

о

 

необходимости

 

строго

 

обдуманной

системы

 

въ

 

способахъ,

 

нрнмьненпыхъ,

 

съ

 

известною

 

последова-

телепостью

 

и

 

соразмерностью,

 

во

 

времени.

 

Имъ

 

предложены

 

на

обсуждение

 

учебнаго

 

ком

 

ип

 

ста

 

следующия

 

соображсиия:

Предполагая

 

учебный

 

исурсъ'

 

въ

 

2>

 

недииь

 

(съ

 

уделениемь

на

 

Русский

 

языкъ

 

по

 

5

 

уроковъ

 

въ

 

мла

 

инсмъ

 

классе),

 

время

для

 

занятий

 

въ

 

младшемъ

 

классе.

 

въ

 

125

 

уроковъ,

 

преино-

лагается

 

подразделить

 

такт.:

Hi.

 

и-мъ

     

Во2-мъ

пиму-

           

пол)-

          

Всего,

годин

           

годаи.

На

  

объяснительное

 

чтепие.

    

.

        

15

           

—

            

15

>

    

диктовку ......

        

15

            

10

           

25

>

    

сочпнения ......

          

3

             

5

             

8

>

   

грамматику .....

        

37

           

3j

            

72

Чтете

 

въ

 

класть,

 

одннъ

 

разъ

 

вь

 

неди.лю,

 

in.

 

первое

 

нолу-

годие

 

производится

 

съ

 

целью

 

граммаи и ческаго

 

и

 

логпческаго

разбора;

 

д

 

ии

 

успешной

 

передачи

 

прочнтаннаго

 

въ

 

правильной

связной

 

ри.чи.

 

для

 

исправления

 

дскламацин

 

п

 

пр

 

>н

 

ииюшения,

 

обра-

щая

 

особенное

 

вннмаиие

 

на

 

юнкеровъ

 

нерусского

 

пронсхожде-

нип

 

п

 

служащих!»

 

на

 

общемъ

 

сроке.

 

Одна

 

п

 

та

 

же

 

статья

 

про-

читывается

 

до

 

твхъ

 

поръ

 

въ

 

классе,

 

пока

 

все,

 

что

 

относится

до

 

языка,

 

мысли,

 

декламацин

 

н

 

проч.,

 

усвоится

 

ученик

 

\ми.

Диктовка

 

производится

 

съ

 

целью

 

практики

 

вь

 

правопшаиии

или

 

для

 

поверки

 

усвоенной

 

юнкерами

 

орфографин.

 

Въ

 

1-мь

 

слу-

чав

 

—

 

юнкера

 

сами

 

исправляют!,

 

своп

 

ошибки,

 

но

 

указаниямъ

преподавателя

 

на

 

исправляемой

 

имъ

 

днкговкЬ,

 

которую

 

иншетъ

на

 

доске

 

одннъ

 

изъ

 

бо

 

иее

 

слабыхъ

 

учениконъ.

 

Bel.

 

диктовки

пишутся

 

юнкерами

 

въ

 

"собыхъ

 

тетрадяхъ,

 

за

 

опрятным ь

 

содер-

жаниемъ

 

которыхъ

 

паблюдають

 

преподавателя.

 

Поверочная

 

дик-

товка

 

производится

 

разъ

 

въ

 

месяцъ,

 

ошибки

 

исправляются

 

са-

мими

 

юнк

 

рамн,

 

но

 

подчеркнутым!,

 

указаниимъ

 

нренодавателя.

Масштабомъ

 

оциики

 

должна

 

служить

   

«Ороографнческия

  

правн-

1 )

 

<0

 

практических!,

 

ианятияхъ

 

по

 

Русскому

 

языку>,

 

Записка

   

Варшавска-

го

 

училища.
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ла,

 

ошибки

 

протнвъ

 

которыхъ

 

считаются

 

грубыми >.

 

Отрывки

для

 

унражнений

 

вь

 

ииравописанин

 

следуетъ

 

выбирать

 

изъ

 

иро-

чптанныхъ

 

статей

 

въ

 

классе.

 

Разборъ

 

проднктованнаго

 

служить

новторениемъ

 

нройденнаго,

 

въ

 

течение

 

недели,

  

но

  

Грамматнке.

Въ

 

сочиненияхъ

 

ученики

 

или

 

пзлагаютъ

 

чужую

 

мысль,

 

или

развпваютъ

 

самостоятельную.

 

Начальный

 

уиражнения

 

въ

 

сочн-

ненияхъ

 

состоять

 

въ

 

пнсьменномъ

 

нзложенин

 

прочнтаннаго

 

и

разобранной

 

статьи;

 

темою

 

можетъ

 

служить

 

и

 

урокъ

 

граммати-

ки.

 

Но

 

во

 

2-мъ

 

полугодиии

 

ученикамъ

 

можно

 

давать

 

описаиия

хорошо

 

пзвестныхъ

 

имъ

 

предметовъ,

 

предварительно

 

разъяснеп-

ныхъ

 

по

 

частямъ,

 

размерамъ,

 

качествамъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

также

 

срав-

нения,

 

съ

 

указаниемъ

 

сходства

 

или

 

различия.

Кроме

 

сочинений

 

въ

 

классе,

 

могутъ

 

быть

 

задаваемы

 

сочн-

нения

 

на

 

дому;

 

здесь

 

темами

 

могутъ

 

служить:

 

случаи

 

изъ

 

жпзнп,

разныя

 

прнключения,

 

воспомннания

 

изт.

 

службы,

 

содержания

 

лп-

тературпыхъ

 

произведена,

 

не

 

иначе

 

какъ

 

разобранныхъ

 

въ

классе,

 

изъ

 

Гоголя,

 

Тургенева,

 

Пушкина.

Грамматика

 

не

 

редко

 

приннмаеть

 

характеръ

 

односторон-

нпхъ

 

занятий,

 

такъ

 

что

 

чтеииие

 

и

 

сочпнения

 

въ

 

классе

 

и

 

на

 

дому

почти

 

вовсе

 

не

 

производятся;

 

такое

 

ведение

 

•

 

дела

 

нельзя

 

счи-

тать

 

правнльнымъ.

Принятый

 

преподавателями

 

методъ

 

для

 

нзучения

 

Граммати-

ки

 

соответствуетъ

 

задачамъ

 

обучепия;

 

действительно,

 

случайное

и

 

отрыв

 

>чное

 

ознакомление

 

юнкеровъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

доста-

точно

 

прочнымъ

 

н

 

хорошо

 

усвоеннымъ,

 

Грамматику

 

нужно

 

про-

ходить

 

систематически

 

и

 

иритомъ

 

такъ,

 

чтобы

 

грамматнческия

правила

 

п

 

определения

 

получались,

 

какъ

 

результате

 

нзследова-

ния,

 

какъ

 

выводы

 

изъ

 

разбора

 

словъ

 

и

 

предложений.

 

Понятно,

чтобы,

 

ие

 

ограничиваясь

 

примерами,

 

приведенными

 

въ

 

руковод-

стве

 

(Грамматики:

 

Кнриичпнкона

 

и

 

Гпляровскаго),

 

юнкера

 

сами

придумывали

 

предюжения,

 

соответственно

 

данному

 

грамматиче-

скому

 

правшу.

ИИреподавателямъ

 

Русскаго

 

языка

 

нужно

 

нметь

 

въ

 

виду

 

по-

стоянно

 

целый

 

классе,

 

а

 

не

 

отдельныя

 

толеко

 

личности,

 

воз-

буадая

 

вннмание

 

и

 

работу

 

всего

 

класса.

Въ

 

старшемъ

 

классе,

 

при

 

одной

 

лекцип,

 

сначала,

 

въ

 

не-

ско.иько

 

лекций,

 

нужно

 

повторить

 

Грамматику,

 

затЬмъ,

 

пдетъ

ииение

 

и

 

литературной

 

разборъ

 

произведений:

 

фонъ-Внзнна,

 

Ка-

рамзина,

 

Пушкина,

 

Гоголя,

 

С.

 

Аксакова,

 

Тургенева,

 

Толстаго.

Чтепие

 

должно

 

производиться

 

но

 

преимуществу

 

самими

 

юнке-

рами,

 

чтобы

 

иметь

 

больше

 

случаевъ

 

для

 

нсиравления

 

деклама-

цин.

 

ИИосле

 

разбора

 

отрывка

 

или

 

отделыиаго

 

произведения

 

ка-

кого-либо

  

писателя

   

пли

   

указаний,

   

следующая

   

лекция

  

можетъ



—'

 

213

 

—

быть

 

посвящена

 

письменному

 

изложению

 

ирочитанпаго

 

пли

 

раз-

бору

 

характера

 

лица,

 

о

 

чемъ

 

можно

 

предупреждать

 

заранее,

 

съ

тою

 

целью,

 

чтобы

 

юнкера

 

могли

 

обдумать

 

и

 

подготовиться

дома

 

1).

П.

Весьма

 

подробное

 

объяснение

 

о

 

плане

 

н

 

методе

   

пренодава-

ни)и

 

даетъ

 

еще

 

Одесское

 

училище:

А.

 

II. илип,

 

прсиодаванил

 

Ругскаго

 

лиыка

 

ки>

 

м.иадшемь

 

клаесе

Одесскаио

 

училища.

1)

  

Уиражнеиие

 

въ

 

чтенин

 

(басень

 

Крылова,

 

статей

 

и

 

разска-

зовъ

 

по

 

хрпстоматии

 

Басистова),

 

толковомъ

 

п

 

осмыслеиномъ.

 

съ

подробными

 

замечанилми

 

п

 

указаниямн

 

преподавателя

 

касательно

того,

 

на

 

что

 

нужно

 

обращать

 

впимание

 

при

 

чтении:

 

выразитель-

ность,

 

ясность

 

н

 

правильность

 

произиоипения,

 

свободу

 

н

 

непри-

нужденность,

 

отсутствие

 

искусственности

 

— гь

 

же

 

качества,

 

какия

требуются

 

отъ

 

жнвоП

 

и

 

свободной

 

речн.

2)

   

Разсказъ

 

ирочитанпаго

 

—

 

живой,

 

носледовательный

 

и

связный.

3)

  

Диктовка

 

басень

 

и

 

коротенькнхъ

 

разсказовъ,

 

расноложен-

ныхъ

 

въ

 

последователыиомъ

 

порлдке

 

въ

 

хрпстоматин

 

Баснстова.

4)

  

Грамматический

 

разборъ

 

иродпктованныхъ

 

басень

 

н

 

раз-

сказовъ.

 

Указапие

 

п

 

разборъ

 

иредложений

 

—

 

главныхъ,

 

а

 

потомъ

н

 

второстененныхъ.

 

Въ

 

частности:

 

подробный

 

аналнзъ

 

предло-

жений,

 

составь

 

пхъ,

 

взаимное

 

органическое

 

отношение

 

нхъ

 

другъ

къ

 

другу,

 

значение

 

каждаго

 

въ

 

живой

 

человеческой

 

мысип;

 

—

 

за-

темъ:

 

подробное

 

указание

 

н

 

разграничеиие

 

частей

 

речн

 

въ

 

дан-

номъ

 

предложена,

 

отлнчие

 

пхъ

 

одной

 

отъ

 

другой,

 

самостоятель-

ность

 

однехъ

 

и

 

зависимость

 

другпхъ

 

(зиаменателыиыя

 

и

 

служеб-

ный

 

части

 

речи).

;>)

 

Образование

 

глагольныхъ

 

формъ

 

въ

 

русской

 

речи.

 

Подроб-

ный

 

анализъ

 

словопроизводства

 

корешиыхъ

 

(нервообразпыхъ)

 

гла-

*)

 

Протоколы

 

учебнаго

 

комитета

 

Варшавская

 

училища

 

вь

 

18'°/"

 

учебномъ

голу

 

Лг

 

6.

 

Заседапие

 

11

 

июня

 

1871

 

г.,

 

прсдложение

 

председателя.

 

См.

 

также

Педагог.

 

Сбори.

 

1872

 

г.

 

IV,

 

часть

 

4,

 

оффищиалыиая,

 

88—92.
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го.ювъ

 

н

 

пр'шзводныхъ,

 

съ

 

целью

 

блнжайшаго

 

иирнменения

 

къ

практпке,

 

т.

 

е.

 

къ

 

правоннсанию.

 

Въ

 

частности:

 

подробное

 

ука-

зание

 

значения

 

сосдинителыиыхъ

 

буквъ

 

въ

 

глаголахъ,

 

соединяю-

щнхъ

 

корень

 

съ

 

окончаниемъ

 

въ

 

пеонределсниомъ

 

iiaiciuiiciiiii

(е,

 

е

 

+

 

ть),

 

въ

 

нзъявнте.иыюмъ

 

нерваго

 

ии

 

втораго

 

смряжения

le,

 

п

 

=

 

пнш—с

 

— шь.

 

ход— и— ни»),

 

въ

 

произщгтненныхъ

 

отгла-

голыиыхъ

 

сущесткнте.иыиыхъ

 

(терн— t.— ть

 

=

 

терн-

 

I.

 

-nie,

 

хра-

нить

 

=

 

храм

 

-

 

е — nie);

 

нравопнсание

 

буквъ

 

е

 

и

 

е

 

—

 

ип,

 

степеняхъ

сравпения,

 

прнлагательныхъ

 

средняго

 

рода

 

п.

 

мягкпмъ

 

оконча-

ниемъ

 

(ий,

 

яя,

 

ее),

 

местопменияхъ,

 

существнтелышхъ

 

п

 

наречияхъ.

6)

   

Пнсьменныя

 

унражнения

 

и

 

диктовки,

 

особенно

 

состав

 

иен-

ныя

 

преподавателем!.)

 

н,

 

затемъ,

 

подробный

 

апалнзъ

 

въ

 

каж-

домъ

 

нисьмепномъ

 

унражнепин

 

(диктовке)

 

доииущоннмхъ

 

юнке-

рами

 

грамматиическнуь

 

опшбокъ,

 

ci.

 

цЕлБЮ

 

иранилмиаго

 

согласо-

ваииия

 

нмеигь,

 

указания

 

особенностей

 

въ

 

правоиинсанин

 

скионений,

снряжений,

 

—

 

употреб.иения

 

предлоговъ

 

нредъ

 

глаголами,

 

иесто-

н.меиииямн,

 

наречиями

 

н

 

именами.

7)

  

Особыя

 

диктовки,

 

на

 

основаиип

 

которыхъ

 

можпо

 

сделать

выводъ

 

о

 

правильности

 

уиютребленин

 

знаковъ

 

прсииннлпин.

8)

  

Объяснительное

 

чтение

 

образцовыхъ

 

статей,

 

съ

 

цълью

блнжайшаго

 

прнмьненин

 

къ

 

письменнымъ

 

уииражнениямъ.

9)

  

Неболыпия

 

оинсапия,

 

исполняемый

 

въ

 

класги.,

 

нереложении,

пзвлечения,

 

разсказы,

 

съ

 

цели.ю

 

приобретения

 

навыка

 

къ

 

пра-

вильному

 

письменному

 

пзложению

 

и

 

выражению

 

мыслей.

10)

  

Разборъ

 

оннсаииий,

 

разсказовъ,

 

съ

 

целью

 

показать

 

досто-

инства

 

п

 

недостатки

 

въ

 

ниси.менныхъ

 

работахъ

 

юнкеровъ

 

млад-

шаго

 

класса.

Б.

 

Плаигь

 

преподаванин

 

Ругскаго

 

нзыка

 

въ

 

старшем!,

 

классе.

1)

  

Чтение

 

образцовыхъ

 

нрозаическнхъ

 

нропзиеденип,

 

съ

 

целыо

познакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

главными

 

(элементарными)

 

формами

словесныхъ

 

пропзведений:

 

оннсаниямн,

 

повествованиямн

 

и

 

разсуж-

деииямн.

2)

  

Иипсьмеппыя

 

унражнения,

 

съ

 

целью

 

изложепия

 

плана

 

сочи-

нения,

 

анализа

 

содержания

 

прочитанной

 

н

 

разобранной

 

въ

 

класс!,

статьи,

 

самостоятельного

 

опиисания

 

на

 

небольшую

 

тему,

 

однород-

ную

 

съ

 

статьей,

 

разобранной

 

въ

 

клагсе.

3)

  

Чтение

 

образцовыхъ

 

ноэтическихъ

 

пронзведений,

 

съ

 

целью

познакомить

 

учащихся

 

съ

 

главными

 

родами

 

иоэзип:

 

эиоса,

 

лирики

в

 

драмы.
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4)

  

Письменныя

 

упражнепия,

 

съ

 

целью

 

последовательиаго

 

и

связнаго

 

пзложения

 

содержания

 

прочнтаннаго

 

и

 

разобраннаго

 

въ

классе

 

поэтическаго

 

нроизведепия,-

 

самостоятелышя

 

(письменныя)

характеристики

 

лпцъ,

 

событий,

 

биографии,

 

разсказы

 

нзъ

 

пспытан-

наго

 

и

 

виденнаго.

5)

  

Знакомство

 

юпкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

съ

 

лучшими

 

мето-

дами

 

и

 

приемами

 

обучения

 

грамоте:

 

Золотова,

 

Столпянскаго,

Корфа,

 

Резенера,

 

Волкова

 

и

 

другихъ.

Точпо

 

разграничить

 

учебное

 

время,

 

определенное

 

для

 

пре-

подавания

 

Русскаго

 

языка,

 

по

 

отделамъ,

 

въ

 

младшемъ

 

и

 

стар-

шемъ

 

классахъ

 

Юнкерскаго

 

Училища,

 

затруднительно,

 

такъ

 

какъ,

по

 

существу

 

дела,

 

преиодавание

 

Русскаго

 

языка,

 

при

 

нрактиче-

скомъ

 

методе

 

ведепия

 

дела,

 

далеко

 

расходится

 

съ»

 

преподава-

пиемъ

 

другихъ

 

общнхъ

 

предметопъ.

 

напр.:

 

историп,

 

геограи|иип,

математики;

 

въ

 

этнхъ

 

ифедметахъ

 

можно

 

не

 

только

 

приблизи-

тельно,

 

по

 

даже

 

точно

 

обозначить

 

и

 

время,

 

назначенное

 

для

нзучения

 

того

 

пли

 

другаго

 

отдела

 

науки

 

и

 

число

 

ренетнций.

 

При

практическомъ

 

методе

 

преподавания

 

Русскаго

 

языка,

 

приходится

часто,

 

въ

 

продолжепии

 

педели

 

и

 

даже

 

дпухъ-трехъ

 

уроковъ,

 

со-

вмещать

 

п

 

практику

 

и

 

теорию.

 

производить

 

репетицин

 

и

 

вести

письменныя

 

упражпения.

 

Поэтому

 

достаточно,

 

если,

 

въ

 

продол-

жена

 

учебнаго

 

года,

 

будетъ

 

последовательно

 

выиюлненъ

 

планъ

преподавапия

 

Русскаго

 

языка,

 

обозначенный

 

нренодавателемъ;

но

 

разграничивать

 

п

 

стеснять

 

этотъ

 

нланъ

 

определеннимъ

 

вре-

менемъ,

 

полагая

 

пзвестные

 

месяцы

 

для

 

преподавания

 

одного

отдела,

 

или

 

—

 

несколькихъ,

 

затемъ

 

другихъ

 

отделовъ

 

—

 

затру-

днительно,

 

да

 

и

 

безнолезно.

Мстодъ

 

иргииоданания.

Имея

 

постоянно

 

въ

 

виду

 

учащихся

 

съ

 

самыми

 

ограничен-

ными,

 

сбивчивыми

 

п

 

смутными

 

позпаниями

 

въ

 

родномъ

 

языке, —

преподаватель,

 

во

 

все

 

время

 

своей

 

четырехлетпей

 

педагогической

практики

 

въ

 

Одесскомъ

 

Юнкерскомь

 

УчилищЕ,

 

никогда

 

не

 

зада-

вался

 

обширными

 

задачами

 

и

 

планами

 

иреподавания

 

своего

 

пред-

мета.

 

Сознание

 

того,

 

что

 

поступающие

 

въ

 

Юнкерское

 

Училище

весьма

 

плохо

 

владеютъ

 

Русскнмъ

 

языкомъ,

 

не

 

умеютъ

 

правильно

читать,

 

иншутъ

 

малограмотно,

 

не

 

знаютъ

 

саммхъ

 

элементарныхъ

нравилъ

 

и

 

законовъ

 

родной

 

речи,

 

—

 

все

 

это,

 

естественно,

 

опре-

ют.

 

У«л.

 

т.

 

II.

                                                              

16
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—

делило

 

тотъ

 

особенный

 

методъ

 

и

 

приемъ

 

въ

 

преподавапип

 

Рус-

скаго

 

языка,

 

какими

 

пользуется

 

преподаватель

 

и

 

не

 

безъ

 

пользы

достигаете

 

желаемыхъ

 

и

 

возможно— удовлетворптельныхъ

 

резуль-

татовъ

 

въ

 

практическомъ

 

пзучении

 

учащимися

 

Русскаго

 

языка.

Преследуя,

 

при

 

преподаванин

 

своего

 

предмета,

 

наглядную,

 

прак-

тическую

 

сторону,

 

въ

 

техъ

 

именпо

 

размерахъ,

 

какие

 

указаны

программой

 

для

 

юнкерскпхъ

 

училищъ,

 

преподаватель

 

Русскаго

языка

 

пользуется

 

упрощеннымъ

 

методомъ

 

преподавания.

Первое

 

н

 

важнейшее

 

дело

 

въ

 

области

 

иреподавания

 

отечеет-

веннаго

 

языка

 

въ

 

юнкерскомъ

 

училищ!,

 

состоитъ,

 

по

 

сознанию

преподавателя,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

1)

 

нрактическимъ

 

путемъ

 

уча-

щиеся

 

узнали

 

все

 

формы

 

русской

 

речи,

 

въ

 

органической

 

связи

съ

 

мыслью,

 

ими

 

выраженною;

 

во-2-хъ

 

умелн

 

практически

 

поль-

зоваться

 

ими

 

(формами

 

речи)

 

правплыиымъ

 

образомъ,

 

т.

 

е.

 

такъ,

какъ

 

говор/итъ

 

и

 

ншнутъ

 

люди

 

образованные.

 

Следовательно,

умеш.е

 

практически

 

пользоваться

 

формами

 

родной

 

речн

 

созна-

тельно.

 

—

 

говорить

 

и

 

писать

 

правильно

 

—

 

первое

 

основание

 

въ

пзучении

 

отечественнаго

 

языка;

 

это

 

уменье,

 

какъ

 

данное,

 

пред-

посылается

 

уже

 

самому

 

началу

 

преподавания

 

Русскаго

 

языка,

 

а

преподаваниемъ

 

должно

 

еще

 

тверже

 

укрепиться.

 

На

 

практиче-

скую

 

способность

 

выражаться

 

устно

 

—

 

легко,

 

ясно,

 

определенно,

съ

 

толкомъ

 

и

 

со

 

смысломъ,

 

—

 

на

 

снаровку

 

излагать

 

мысли

 

на

шисьме

 

грамматически

 

правильно

 

—

 

преподаватель

 

обращалъ

 

а

обращаете

 

особенное

 

вннмапие.

 

Почему

 

именпо,

 

при

 

препода-

вапип

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учнлнще,

 

преподаватель

обращаете

 

особенное

 

вннмание

 

на

 

то,

 

чтобы

 

<учащиегя

 

нракти-

ческимъ

 

путемъ

 

прежде

 

всего

 

узнали

 

все

 

формы

 

речи,

 

a

 

затемъ

умели

 

практически

 

пользоваться

 

этнмн

 

формами

 

ииравнльнымъ

образомъ>;

 

это

 

простое

 

требование

 

обусловливается,

 

съ

 

одной

стороны,

 

самнмъ

 

существомъ

 

дела.

 

а

 

съ

 

другой,

 

степенью

 

знания

роднаго

 

языка

 

поступающихъ

 

въ

 

юнкерское

 

училище.

 

Присутст-

вуя

 

постоянно

 

на

 

приемныхъ

 

экзаменахъ,

 

производпмыхъ

 

вольпо-

определяющимпся

 

въ

 

младпиий

 

классъ

 

юнкерскаго

 

училища,

 

въ

начал!,

 

каждаго

 

учебнаго

 

года,

 

испытывая

 

новопоетупающнхъ

въ

 

Русскомъ

 

языке,

 

преподаватель

 

собралъ

 

очень

 

достаточно

даимыхъ,

 

на

 

основании

 

которыхъ

 

можно

 

определить

 

очень

 

нпзкиии

уровень

 

позпаний

 

въ

 

Русскомъ

 

язык!.

 

—

 

очепь

 

многпхъ,

 

вновь

поступающихъ

 

въ

 

младший

 

классъ

 

юнкерскаго

 

учплпща.

Вотъ,

 

напр..

 

какъ

 

въ

 

начале

 

текущаго

 

1872— 73

 

учебнаго

 

года

новоииоступающие

 

въ

 

юнкерское

 

училище

 

грамматически

 

разбирали

части

 

речн:

 

„Всзде" —

 

имя

 

существительное,

 

„где"

 

местопаение,

 

род.

пад.,

  

„куда*,

  

„домой"

 

—

 

глаголъ

 

нрошедшаго

 

времепн:

  

слово

  

„домой"
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одни

 

склоняли,

 

другие

 

спрягали:

 

имен,

 

„домой",

 

род.

 

„дома",

 

дат.

„дому", —

 

„я

 

домой"

 

„ты

 

домой"

 

„онъ

 

домой";

 

одни

 

называли

 

слово

„домой"

 

существнтельнымъ.

 

другие

 

то

 

прилагательнымъ,

 

то

 

причас-

тисмъ,

 

то

 

местонмениемъ.

 

очень

 

немногие

 

относили

 

его

 

къ

 

паречиямъ;

„летний" —

 

прилагательное

 

качественное,

 

сравнит,

 

степ.:

 

„летошвий";

„большой"

 

—

 

сравнит,

 

степень:

 

„болыиущий";

 

„зд1;сь" —

 

меетонмевие;

„веселый"— наречие;

 

„легнюю"— начало:

 

„лето";

 

„который" — иири-

частие:

 

„молодой" — существвтельпое;

 

„соседпюю"— наречие;

 

„манящее

в

 

несущее"

 

—

 

наречия;

 

„чудесное"

 

—

 

местонм.

 

качеств.,

 

„осеппий"

 

—

въ

 

сравнит,

 

степени:

 

„осеннейший;

 

„все"— наречис;

 

„сленой"— имя

существительное;

 

„путь"

 

—

 

род.

 

иод

 

-путя"

 

—

 

дат

 

„путе";

 

„старый"

имя

 

существительное;

 

„иду" — начало:

 

„нтнть";

 

„тянувшийся" — гла-

голъ,

 

настоящаго

 

времени,

 

множ.

 

числа,

 

муж.

 

лица?!

 

—

 

„озеро"

 

—

мужеск.

 

рода;

 

„зрелнще" — првчастие

 

настоящаго

 

времени;

 

слово

„этотъ"

 

такъ

 

склоняли

 

во

 

множ.

 

чнсле:

 

именит

 

„этпхъ",

 

родит,

„этими",

 

дат.

 

„этому",

 

„представьте"

 

существ,

 

общаго

 

рода,

 

оно

 

aie

н

 

наречие:

 

„теченис"

 

—

 

начало:

 

„текъ";

 

„ей"— местонм.

 

относит,

 

въ

пменнтельпомъ

 

падеже;

 

„мчится"

 

такъ

 

и

 

начало,

 

лицо

 

мужеское

 

('?);

„сама" — начало:

 

„онъ";

 

„сравняться"

 

—

 

изъявительное

 

наклонение:

„старости"

 

нач.

 

„старь",

 

дат.

 

над.

 

„старостью",

 

предл.

 

„старость";

„слаба";— нач.

 

„слабость",

 

существ,

 

нарнцат

 

муж.

 

рода;

 

„лежа"—

безличное

 

наклонение,

 

оно

 

же

 

и

 

наречие;

 

г нетъ"

 

имя

 

прилагательное

„наизусть"

 

—

 

глаголъ;

 

„мы"

 

—

 

нач.

 

„вы",

 

„спокойно"

 

—

 

глаголъ

 

про-

шедшаго

 

времени;

 

„хнлшпе"

 

—

 

глаголъ

 

прогяед.

 

времени;

 

„вдруиъ"

 

—

имя

 

существ,

 

„старались"— вачало

 

„старание";

 

„блескъ"

 

—

 

ааречие;

„это"

 

наречие;

 

„можетъ" — наречие;

 

„каменный

 

сравнит

 

степень,

„камевпее",

 

въ

 

нревосх.

 

„камениейший";

 

„что"

 

—

 

нричастие;

 

„бы.иъ"

союзъ;

 

„начинали"—ишеинт

 

над.

 

множ.

 

числа;

 

„смотри"

 

зиат.

 

падежъ;

„вкривь" — родит,

 

пад

 

„кривой";

 

„вкось"

 

—

 

имя

 

существ.,

 

родит,

иадежъ;

 

„вкосью"

 

дател.

 

„вкосн",

 

предлож.

 

„о

 

вкоси";

 

„новсюду"

имя

 

прнлаг ,

 

сравнит,

 

степень;

 

„везде" — превосход

 

„всегдашвий";

„иойдутъ"— имя

 

сущ.

 

имен.

 

пад..

 

род.

 

пад.

 

„пошли",

 

врнчаст.

 

наст,

„пойдущий"

 

и

 

проч.

 

проч.

Выслушивая

 

несообразный

 

определения

 

п

 

указаиия

 

частей

речи,

 

больше

 

приходилось

 

удивляться

 

изобретатели.ности

 

экза-

менующихся

 

въ

 

принскапип

 

ими

 

странныхъ

 

и

 

неподходящих и.

къ

 

делу

 

выражений,

 

чемъ

 

плохой

 

нодготовке

 

пхъ

 

въ

 

зиианин

простаго

 

отлнчил

 

частей

 

речи.

 

До

 

какой

 

изобретателыюстн

 

до-

ходила

 

малограмотность

 

определяющихся

 

въ

 

младший

 

классъ

юнкерскаго

 

училища,

 

во

 

время

 

приемны.уь

 

экзаменовъ,

 

бывшнхъ

въ

 

начале

 

текущаго

 

учебнаго

 

года,

 

—

 

видно

 

пзъ

 

нижеследую-

щихъ

 

фактовъ:

 

въ

 

дпктовке

 

предложены

 

были

 

такия

 

выражеиииии:

15*
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«около

 

огня

 

обожжешься,

 

около

 

воды

 

обмочишься;

 

ходить

 

у

огня

 

—

 

обжечься,

 

у

 

воды-

 

замочиться,

 

у

 

сажи

 

—

 

замараться> .

Глаголъ

 

въ

 

первой

 

фраз!.:

 

<обои:жеинься>

 

—

 

волыиоопределяющиеся

писали

 

въ

 

16-ти

 

безграмотныхъ

 

вариантахъ:

«обожеся

             

обожжеся

            

обожгеся

               

обозжошься

обожесся

             

обожешся

            

обожгешся

            

обожошься

обозжеся

             

обожжется

         

обожгешься

          

обожьжошься

обожжошся

          

обожешься

          

обожжесься

          

объожгешься>;

глаголъ

 

во

 

второй

 

фразе

 

<обмочишься>

 

въ

 

8-ми

 

вариантахъ:

<

 

обмочится

         

обмочншъся

обмочеся

              

обмочешся

обмочешься

         

обмочися

обмочесьсии

           

объмочесся>;

глаголъ

 

< обжечься >

 

въ

 

6-тн

 

вариантахы

 

<обжецься>,

 

<объжечься>,

<обжеться>,

 

<обжечся>,

 

<обжжеться>,

 

<обожеться>;

 

глаюлъ:

 

<по-

ехаиь>

 

—

 

въ

 

форме

 

перваго

 

лица

 

множест.

 

числа

 

—

 

въ

 

4

 

безгра-

мотныхъ

 

варианиахъ:

 

«поеднмъ,

 

поедемъ,

 

ноедемъ,

 

по

 

еднмъ>,

 

и

проч.

 

проч.

Данныя

 

эти,

 

какъ

 

полагаете

 

преподаватель,

 

служатъ

 

доста-

точнымъ

 

доказательством!.,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

слншкомъ

 

неб.ш-

стательиаго

 

знапия

 

Русскаго

 

языка,

 

съ

 

какимъ

 

являются

 

на

 

прием-

ныя

 

нспытания

 

ноли.поопределяющиеся

 

въ

 

младший

 

классъ

 

юнкер-

скаго

 

училища;

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

говоряте

 

о

 

необходимости

начинать

 

ареподававие

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

младшемъ

 

классе

юнкерскаго

 

училища,

 

именно

 

съ

 

того,

 

что

 

должно

 

разъяснить

учащимся

 

органически!

 

строй

 

простыхъ

 

предложена

 

и

 

указать

значение

 

и

 

отлпчие

 

каждой

 

части

 

речн

 

въ

 

иростомъ

 

нредложенин,

загг.чъ —

 

въ

 

сложномъ

 

и

 

въ

 

целой

 

(связной)

 

речн.

Ноступаюицие

 

въ

 

юнкерское

 

училище

 

обыкновеиио

 

пли

 

меха-

нически

 

даютъ

 

оиределения

 

каждой

 

части

 

речи,

 

часто

 

вовсе

 

не

вникая

 

въ

 

смыслъ

 

такихъ

 

определений,

 

или

 

же

 

путаются

 

въ

самомъ

 

определениии

 

и

 

отличии

 

частей

 

речи;

 

вообще

 

являются

 

въ

училище

 

съ

 

какнмъ-то

 

безотчетнымъ,

 

сбивчивымъ,

 

неуясненнымъ

знаниемъ

 

граммашчесьаго

 

строя

 

речн.

 

Объяснить

 

въ

 

созпанин

учащихся

 

то.

 

что

 

представляется

 

имъ

 

неяснымъ,

 

тумапнымъ

 

п

сбивчивымъ,

 

дать

 

имъ

 

положительное

 

знание

 

о

 

законахъ

 

и

 

фор-

махъ

 

родной

 

речи,

 

т.

 

е

 

знание

 

того,

 

чемъ

 

они

 

привыкли

 

поль-

зоваться

 

механически,

 

безотчетно,

 

—

 

это

 

первое

 

дело

 

въ

 

изучении

отечествен

 

наго

 

языка.

 

Аналипъ

 

родной

 

речи,

 

обыкновенно

 

начи-

нающейся

 

съ

 

простыхъ

 

пред

 

южений,

 

грамматический

 

разборъ

 

по-

сгииднпхъ,

 

толковое

 

и

 

понятое

 

указание

 

на

 

органичеикую

 

связь
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всехъ

 

частей

 

речп

 

въ

 

даниомъ

 

иредложении,

 

оиределение

 

зна-

чения

 

въ

 

языке

 

каждой

 

части

 

речи

 

—

 

въ

 

отдельности,

 

затемъ

письменный

 

практическия

 

запятия

 

въ

 

класс!., —

 

вотъ

 

съ

 

чего

 

пре-

подаватель

 

обыкновенно

 

начинаете

 

преподавание

 

Русскаго

 

языка

въ

 

младшемъ

 

классе

 

юнкерскаго

 

училища.

Въ

 

частности,

 

дело

 

обучепия

 

Русскому

 

языку

 

обыкновенно

такъ

 

ведется:

 

преподаватель

 

читаете

 

въ

 

класс!,

 

какую

 

ннбулд.

басню,

 

или

 

небольшую

 

статью

 

нзъ

 

христочатин

 

Баспетова;

 

потомъ

даетъ

 

эту

 

же

 

статью

 

(или

 

баспю)

 

для

 

прочтения

 

юнкерамъ.

 

Чи-

таетъ

 

кто

 

иибудь

 

одну

 

п

 

ту

 

же

 

басню

 

(или

 

статью)

 

до

 

техъ

 

поръ,

пока

 

не

 

прочитаете

 

ее

 

съ

 

толкоыъ,

 

т.

 

е.

 

такъ,

 

что,

 

но

 

ннтонацип

пмоса

 

чптающаго

 

можно

 

заключить

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

понимаете

прочитанное,

 

отделяете

 

въ

 

своемъ

 

сознании

 

одну

 

мысль

 

отъ

другой

 

—

 

повышениемъ

 

и

 

июппжениемъ

 

голоса,

 

по

 

требованию

смысла,

 

можетъ

 

приблизительно

 

указать,

 

въ

 

какой

 

форме

 

—

вопросительной,

 

повествователыюй,

 

условной

 

—

 

выражена

 

та

 

пли

другая

 

мысль.

 

Книга

 

передаете»

 

для

 

нрочтения

 

другому,

 

треть-

ему

 

и

 

т.

 

д.

 

Затемъ,

 

начинается

 

разсказъ

 

прочптаннаго;

 

раз-

сказываете

 

сначала

 

огинъ,

 

потомъ,

 

но

 

очереди,

 

многие.

 

съ

 

целью

приобретения

 

навыка

 

къ

 

последовате.тыюму

 

и

 

связному

 

разсказу

устному,

 

а

 

потомъ,

 

со

 

временемъ,

 

и

 

къ

 

письменному

 

пзложению

иересказаннаго.

 

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

преподаватель

 

удостове-

рится,

 

что

 

толково

 

прочитанная

 

въ

 

класс!,

 

басня

 

(или

 

статья)

пересказана

 

удовлетворительно,

 

начинается

 

аналпзъ

 

содержапия

ирочитаннаго.

 

Сначала

 

указывается

 

порядокъ

 

или

 

плапъ

 

мы-

слей,

 

заключающихся

 

въ

 

прочитанной

 

баси!..

 

ПОТОМЪ

 

объяс-

няется,

 

что

 

именпо

 

изображается

 

въ

 

ней

 

—

 

дейстннтельное

 

ли

сСиытие

 

или

 

возможное,

 

идеальное,

 

—

 

указывается

 

цель,

 

съ

 

какою

такъ,

 

а

 

не

 

иначе

 

разсказапо

 

о

 

какомъ

 

пибудь

 

событип.

 

Если,

напрпм.,

 

была

 

прочитана

 

басня,

 

то

 

указывается

 

отношение

 

ся

къ

 

известному

 

роду

 

словесныхъ

 

иропзведений

 

(поэтнческнхъ),

побуждение

 

или

 

необходимость

 

изображать

 

ипиесиныя

 

явления

жизни

 

въ

 

аллегорическомъ

 

и

 

смешномъ

 

вид!.,

 

т.

 

е.

 

разсказы-

вается

 

о

 

пропсхожденин

 

басень,

 

указываются

 

лучшие

 

баснописцы

у

 

древнихъ

 

народовъ,

 

затемъ,

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россин

 

—

 

коротко

передается

 

биография

 

баснописца,

 

который

 

нанисалъ

 

нзвестиую

баспю.

 

Вследъ

 

за

 

такимъ

 

объясннтели.пымъ

 

чтениемъ,

 

начиняется

подробный

 

аналпзъ

 

предложений,

 

заключающихся

 

иъ

 

прОЧНТйИ-

ной

 

fiacHt,

 

при

 

чемъ

 

обращается

 

особенное

 

пппмаииие

 

иа

 

знаки

пренинания,

 

отделяющие

 

одну

 

мысль

 

отъ

 

другой

 

въ

 

состав!,

 

слож-

ныхъ

 

предложений.

 

3

 

итемъ,

 

разбираются

 

предложения

 

главный

 

и

второстепепныя

 

—

 

въ

 

логическом!,

 

и

 

грамматнческомъ

 

отношении.

Каждое

 

предложепие

 

разчлеияется

 

на

 

своп

 

составиыя

 

части,

 

ука-
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зывается

 

зпачепие

 

каждой

 

нзъ

 

нпхъ:

 

определяется

 

значение

 

выра-

женнаго

 

иредложения

 

(мысли)

 

пообще,

 

затемъ,

 

каждаго

 

слова

(части

 

речи)

 

въ

 

отдельностн

 

;

 

указываются

 

въ

 

данномъ

 

предло-

жеиии

 

слова,

 

выражающия

 

предметы,

 

действия

 

его

 

и

 

признаки,

т.

 

е.

 

дается

 

понятие

 

о

 

существительномъ,

 

глаголе

 

п

 

прилага-

тельномъ.

 

Съ

 

логическнмъ,

 

этныологнческимъ

 

и

 

синтаксическнмъ

разборомъ

 

предложепий

 

соединяется

 

иногда

 

и

 

разборъ

 

фонети-

иескиги

 

(объяснепие

 

пронсхождения

 

словъ

 

по

 

тому

 

впечатлению,

которое

 

произвели

 

они

 

на

 

первобытиаго

 

человека,

 

при

 

образо-

ванип

 

языка).

 

При

 

указанин

 

значения

 

въ

 

языке

 

частей

 

речн,

преподаватель

 

пользуется

 

нрекраснымъ

 

замечаниемъ

 

но

 

этому

вопросу

 

—

 

Стоюпина,

 

пзложеннымъ

 

въ

 

высшемъ

 

курсе

 

его

 

грам-

матики.

 

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

бываете

 

разобрана

 

— и

 

въ

 

ло-

гнческомъ

 

н

 

въ

 

грамматпческомъ

 

отношенин— прочитанная

 

басня,

преподаватель

 

делаетъ

 

выводъ

 

о

 

законахъ

 

и

 

и|юрмахъ

 

речи,

 

т.

 

е.

объясняете,

 

почему,

 

напр.,

 

одно

 

слово

 

пишется

 

такъ,

 

а

 

другое

иначе,

 

почему

 

вообще

 

одни

 

слова

 

изменяются,

 

но

 

требоваиию

смысла,

 

нзвестиымъ

 

образомъ,

 

a

 

другия — подчиняются

 

въ

 

своемъ

И8мененин

 

другнмъ

 

закопамъ.

 

т.

 

е.

 

дается

 

понятие

 

о

 

склонепияхъ

и

 

снриженияхъ.

 

При

 

объясииенин

 

зиачения

 

нзменений

 

каждаго

слова,

 

преподаватель

 

обращаете

 

особенное

 

вннмание

 

на

 

слово-

производство,

 

корни

 

слова,

 

приставки

 

и

 

окончапия.

 

Дело

 

это

такъ

 

важно,

 

что

 

преподаватель

 

останавливаете

 

на

 

немъ

 

особен-

ное

 

виимаиие

 

учащихся.

Педагогическая

 

практика

 

привела

 

преподавателя

 

къ

 

тому

заключению,

 

что

 

если

 

большинство

 

юнкеровъ

 

пишете

 

малогра-

мотно,

 

допускаете

 

въ

 

диктовкахъ

 

очень

 

грубые

 

грамматические

промахи,

 

то

 

именно

 

отъ

 

незнания

 

словопроизводства,

 

корней,

нриставокъ,

 

соединнтелыиыхъ

 

буквъ

 

въ

 

словахъ.

 

Вследствие

 

ие-

знания

 

словопроизводства,

 

юнкера

 

часто

 

нишутъ

 

въ

 

днктовкахъ:

<ирезрениый>,

 

вместо:

 

нрезренный;

 

<ирезренный>,

 

вм.

 

при-

зренный;

 

<прнведение>,

 

вм.:

 

ирнведение;

 

<ироведение>,

 

вм:

 

про-

видение;

 

<прев!.дение>,

 

вм.:

 

приведете;

 

<вндение>,

 

вм.:

 

впдение;

<ведение>,

 

вм

 

:

 

введете;

 

<щастье>,

 

вм.:

 

счастье;

 

<зделалъ>,

 

вм.:

сде.иалъ;

 

<завед!.иие>,

 

вм.:

 

заведение;

 

<добросовесный>,

 

им.:

 

до-

бросонестный;

 

<нрнлежание>,

 

вм.:

 

нрилежаиие;

 

<личебное>,

 

вм.:

лечебное,

 

<седита>,

 

вм.:спдитъ;

 

<седой>

 

вм.:

 

седой;

 

<укреиление>,

вм.:

 

укреплепие;

 

<отрежъ>,

 

вм.:

 

отрежь;

 

<вкраце>,

 

вм.:

 

вкратце;

<нрпведения>,

 

вм.:

 

нривндения;

 

<суеверный>,

 

вм.:

 

суеверный;

 

<не-

спослете>,

 

вм.:

 

ниспошлете;

 

<нсцелеииие>,

 

вм.:

 

исцелеиие

 

п

 

ии])оч.

проч.
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При

 

грамматнческомъ

 

разборе

 

отделыиыхъ

 

словъ

 

въ

 

предло-

жении,

 

преподаватель,

 

прежде

 

всего,

 

указываетъ

 

въ

 

ниихъ

 

корень,

окончание,

 

соединительныя

 

буквы,

 

—

 

объясняете,

 

почему,

 

напрп-

меръ,

 

въ

 

известпомъ

 

слове

 

пишется

 

такая,

 

а

 

не

 

другая

 

буква,

и

 

на

 

какомъ

 

осиованин;

 

если

 

слово

 

сложное

 

съ

 

предлогомъ,

 

то

почему

 

напрм.

 

нредлогъ

 

пишется

 

съ

 

твердымъ

 

знакомъ

 

(ъ),

 

не

выбрасывая

 

его,

 

илп

 

вовсе

 

выбрасываете

 

его,

 

когда

 

и

 

какъ

 

пи-

шутся

 

предлоги

 

иредъ

 

глаголами,

 

наречиями,

 

местоименилмн

н

 

нредъ

 

именами,

 

—

 

когда

 

пишется

 

отрицательное

 

нарЬчие

 

не,

а

 

когда

 

ми.

 

(«теперь

 

мие

 

некогда>;

 

<некогда

 

я

 

путешествовалъ>).

На

 

все

 

подобные

 

вопросы

 

отвечающий

 

въ

 

классе

 

долженъ,

 

по

указанию

 

преподавателя,

 

найти

 

отвегы

 

въ

 

разбираемой

 

басне,

или

 

статье.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

путемъ

 

упрощеинаго

 

преиодаванил,

въ

 

живой

 

беседе

 

съ

 

учащимися,

 

безъ

 

всякихъ

 

отнлечепностей,—

практически,

 

преподаватель

 

достпгаетъ,

 

при

 

объясненин

 

законовъ

словопроизводства

 

и

 

иравоиисапия,

 

желаемыхъ

 

результатовъ.

 

Зная

очень

 

хорошо

 

слабую

 

сторону

 

юнкеровъ

 

въ

 

знанин

 

ими

 

русска-

го

 

словопроизводства,

 

изучиивъ

 

въ

 

практнческнхъ

 

пнсьмеииыхъ

работахъ

 

юнкеровъ

 

все

 

огтенкн

 

малограмотнаго

 

нхъ

 

иисания,—

преподаватель

 

останавливаете

 

внпмание

 

учащихся

 

на

 

более

крупныхъ

 

грамматнческнхъ

 

ошибкахъ,

 

выдающихся

 

въ

 

болынип-

стве

 

диктовокъ.

 

При

 

первоначалыиыхъ

 

урокахъ

 

русскаго

 

языка

въ

 

младшемъ

 

классе,

 

въ

 

иачале

 

учебнаго

 

года,

 

материаломъ

для

 

объяснения

 

законовъ

 

и

 

формъ

 

русскаго

 

языка

 

служатъ

 

пре-

подавателю

 

приемныя

 

диктовки.

 

Массу

 

грубыхъ

 

грамматическихъ

ошпбокъ,

 

замеченныхъ

 

въ

 

этихъ

 

диктовкахъ,

 

преподаватель

 

обоб-

щаете

 

и

 

разбиваете

 

на

 

отделы.

 

Все

 

ошибки,

 

допущенпыя,

наир.,

 

въ

 

нравоииисаиш

 

глаголовъ,

 

преподаватель

 

ириводитъ

 

къ

одному

 

знаменателю

 

и

 

объясняете,

 

почему,

 

когда

 

н

 

где

 

именно

въ

 

глаголахъ

 

иишутся

 

такия

 

пли

 

другия

 

буквы,

 

чемъ

 

отличается

нравописание

 

неоиределениаго

 

иаклоиенин

 

глаголовъ,

 

съ

 

окопча-

ниемъ

 

ся

 

(бриться),

 

отъ

 

трегьяго

 

лица

 

пзъявителыиаго

 

наклопения

(боится),

 

—

 

въ

 

чемъ

 

наиболее

 

ногрешаюиъ

 

юпкера

 

въ

 

диктов-

кахъ,

 

—

 

почему

 

въ

 

одннхъ

 

глаголахъ

 

пишется

 

соединительная

буква

 

г

 

(ппш-е-шь),

 

а

 

въ

 

другихъ

 

буква

 

и

 

(сто-и-шь),

 

—

 

какъ

измепястся

 

закоиъ

 

соедниения

 

этихъ

 

буквь

 

въ

 

глаголахъ

 

ненра-

вильныхъ

 

(есгь,

 

хотегь,

 

дать

 

и

 

друг.),

 

отступающиихъ

 

отъ

 

об-

щаго

 

закона

 

сиряжений,

 

—

 

когда

 

пишется

 

ь

 

въ

 

глаголыш.уь

фориахъ

 

(стараешься),

 

(уввдомьте),

 

(мыться),

 

—

 

когда

 

и

 

почему

пишутся

 

е

 

ие

 

въ

 

отглагольныхъ

 

существптеиьныхъ,

 

оканчиваю-

щихся

 

на

 

енис

 

и

 

ение:

 

терпеть,

 

териелъ,

 

тери»ь«ие;

 

хранилъ,

 

хра-

нить,

 

хранекие,

 

вндеть,

 

вндение;

 

вести,

 

велъ,

 

ведение

 

—

 

(за-вед-

ение),

 

какой

 

законъ

  

спряжеиин

  

глаголовъ

 

н

 

разделения

   

ихъ

 

по
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спряжениямъ.

 

Чтобы

 

учащиеся

 

легче

 

удержали

 

въ

 

памяти

 

законъ

спряжения

 

глаголовъ — правпльиыхъ

 

и

 

неииравнлыиыхъ,

 

для

 

этого

имъ

 

предлагается

 

такая

 

схема:

1-го

 

спряжения
утъ

е
ютъ

2-го

 

спряжепия
(

   

атъ

ия ( И я1ъ-

Затемъ,

 

въ

 

видахъ

 

применения

 

къ

 

правоппсанию,

 

показы-

ваются

 

образцы

 

1-го

 

и

 

2-го

 

отдела

 

глаголовъ

 

непранильныхъ,

съ

 

ноказаниемъ

 

соеднннтельныхъ

 

буквъ,

 

соединяющихъ

 

корень

съ

 

окончаниемъ

1-го

 

отдела

 

(снряж.)..

едим.

 

ч. множ.

 

ч. едим.

 

ч. множ.

  

ч.

пиш-у И

 

11

 

111

   

с- 4

 

1. стара-ю-сь стара-см-ся

пиш-е-шь пнш-е-те стара-

 

ешъ-ся стара-с-тссь

ииш-с-ть пнш-утъ стара-е-тся

2-го

 

отдела.

стара-ются

един.

 

ч. множ.

 

ч. едим.

 

ч. множ.

 

ч.

стро-ю сгро-и-мъ крпч-у К]

 

.ИЧ-ИИ-.М

 

1.

стри-м-шь стро-н-те крич-и-шь крнч

 

и-тс

стро-нгь стро-ятг крнч-и-гь крнч-ятг

Правильный

   

глаголъ

   

<ехать>

нымъ

 

<есть>.

един.

*д-у

сопоставляется

 

съ

 

неправнль-

Ед-е-шь

ед-е-тъ

множ.

 

ч.

ед-е-мъ

ед-е-те

тид-ути

един.

 

ч.

емъ

ешь

 

(сь -t.mb)

есгъ

множ.

 

ч.

ед-п-мъ

ед-н-те

ед

 

ятъ

един.

 

ч.

хоч-у

хоч-е-гпь

хоч-е-ть

.множ.

 

ч.

хот-н-мъ

ХПТ-ИИ-ТО

ХОТ-ЛШи

Глаголы

 

въ

 

повелительной

 

форме

 

сопоставляются

 

съ

 

нзъявн-

телыюю:

 

<напншите>,

 

<напишете>, —

 

< напишите

 

мне,

 

скоро

 

ли

вы

 

нанишете>....

Въ

 

такомъ

 

же

 

последовательномъ

 

норядке

 

ведутся

 

объясне-

ния

 

п

 

касательно

 

другихъ

 

грамматическихъ

 

ошпбокъ,

 

относящих-

ся

 

къ

 

отделу

 

именъ,

 

мЬстоимений,

 

числнтельныхъ,

 

наречий,

предлоговъ.

 

Не

 

вдругъ,

 

а

 

постепенно

 

преподаватель

 

сообщаете

учащимся

 

правила

 

русскаго

 

правописания

 

и

 

объясняете

 

законы

п

 

формы

 

русской

 

речп.

 

По

 

принятому

 

преподавателемъ

 

плану

 

—

начинать

 

дело

 

съ

 

глаголовъ,

 

сначала

 

ведутся

 

объяснения

 

о

 

гла-

гольныхъ

 

формахъ,

 

затемъ,

 

объ

 

пменахъ,

 

местонменияхъ,

 

чнсли-

тельиыхъ

 

п

 

проч.

Классныя

 

объяснения

 

преподавателя

 

никогда

 

не

 

являются

сухою

 

теорией

 

языка,

 

или

 

сборомъ

 

отвлеченныхъ

 

правилъ

 

рус-

скаго

 

правописания,

 

что

 

безъ

 

труда

 

учащиеся

 

моглп-бы

 

найти

 

въ
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любой

 

гранматнке.

 

но

 

всегда

 

стоять

 

въ

 

связи

 

съ

 

письменными

практическими

 

работами

 

учащихся

 

и

 

ведутся

 

въ

 

классе

 

въ

 

фор-

ме

 

живой

 

беседы

 

преподавателя

 

съ

 

юнкерами.

 

Въ

 

ответъ

 

на

известный

 

вопросъ

 

преподавателя,

 

по

 

поводу

 

того

 

или

 

другаго

объяснения,

 

прпппмаютъ

 

участие

 

очень

 

миогие

 

юнкера,

 

спрошен-

ные

 

въ

 

продолжении

 

урока,

 

чемъ,

 

конечно,

 

возбуждается

 

вни-

мание

 

учащихся

 

и

 

нриучается

 

молодая

 

мысль

 

къ

 

самостоятель-

ной

 

умственной

 

работе.

 

Характеръ

 

метода

 

препоиавания

 

Рус-

скаго

 

языка — практический,

 

наилядный.

 

Все

 

правила,

 

положепия

и

 

выводи

 

науки

 

преподаватель

 

объяснлетъ

 

не

 

какъ

 

теорию,

 

а

какъ

 

живое

 

целое,

 

обоснованное

 

на

 

письменныхъ

 

трудахъ

 

уча-

щихся.

 

Классная

 

доска

 

заменяетъ

 

преподавателю

 

все

 

учебники;

на

 

пей

 

наглядно,

 

практически,

 

пишутся

 

иримеры,

 

доказатель-

ства,

 

разбирается

 

все

 

написаниое

 

юнкерами

 

на

 

тетрадяхъ,

 

такъ

что

 

изъ

 

всего

 

напнсаннаго

 

на

 

доске

 

являются

 

выводы

 

и

 

поло-

жеиия,

 

очевидишя

 

и

 

нопятныя

 

даже

 

для

 

мало-развптыхъ

 

и

 

мало-

способныхъ

 

юнкеровъ.

 

По

 

иредложению

 

преподавателя,

 

юнкера

запасаются

 

разними

 

учебниками

 

по

 

Русскому

 

языку,

 

но

 

этп

учебника

 

служатъ

 

для

 

нихъ

 

справочными

 

книгами

 

н

 

только.

'иКшиан

 

беседа

 

въ

 

классе,

 

наглядность

 

нреподаваиия

 

на

 

уро-

кахъ,

 

практическия

 

нисьменныя

 

работы

 

заменяютъ

 

юнкерамъ

все

 

учебники

 

но

 

Русскому

 

языку.

 

При

 

такомъ

 

методе

 

пренода-

вания,

 

изучение

 

юнкерами

 

роднаго,

 

отечественнаго

 

языка,

 

еще

въ

 

младшемъ

 

классе

 

юнкерскаго

 

училища,

 

достпгаетъ

 

желае-

мыхъ

 

н

 

возможно

 

удовлетворительныхъ

 

результатовъ.

Практическия

 

тисьменныя

 

работы

 

юнкеровъ

 

младшаю

 

клас-

са

 

состоять:

 

1)

 

въ

 

дпктовке

 

неболыиихъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

образ-

цовыхъ

 

писателей,

 

басспь;

 

2)

 

въ

 

днктовке,

 

особенно

 

подобран-

ной,

 

ирпменнтслыю

 

къ

 

правиламъ

 

русскаго

 

правописания,

 

со-

ставленной

 

изъ

 

такихъ

 

словъ

 

и

 

оборотовъ

 

речи,

 

где

 

юнкера

неиременно

 

должны

 

высказать

 

знание

 

или

 

незиание

 

нравоппса-

иии

 

и

 

приложить

 

къ

 

делу

 

те

 

объяснения,

 

которыя

 

усвоили

 

на

урокахъ

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

определешшй

 

нромежутокъ

 

време-

ни.

 

Такия

 

диктовки,

 

особенно

 

составленный

 

и

 

подобранный

 

пре-

подавателемъ,

 

очень

 

часто

 

диктуются

 

п

 

пишутся

 

въ

 

к.иассе,

 

для

поверкн

 

того,

 

на

 

сколько

 

юнкера

 

самостоятельно

 

усвоили

 

пре-

поданное

 

и

 

разъясненное

 

въ

 

классе

 

преподанателемъ.

 

По

 

пово-

ду

 

такихъ

 

диктовокъ,

 

довольно

 

трудпыхъ

 

и

 

для

 

поучившихся

въ

 

школе,

 

преподаватель

 

долженъ

 

сказать,

 

что

 

оне

 

никогда

 

не

нроходятъ

 

беяследно

 

для

 

учащихся,

 

оне

 

служатъ

 

умственной

гимнастикой,

 

где

 

леятельно

 

работаетъ

 

молодая

 

мысль,

 

вдумы-

вается

 

въ

 

каждое

 

слово,

 

продпктованпое

 

въ

 

непривычной

 

форме,

и

 

выводить

 

очень

 

полезные

 

нрактические

 

результаты.
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Вотъ,

 

для

 

прим

 

I. pi.

 

ii

 

l.ci;ii.ii.i;o

 

фразъ,

 

изъ

 

когорыхъ

 

преподаватель

 

состав-

ляегь

 

повг.рочныл

 

дикговкии.

 

Есть

 

ли

 

у

 

васъ

 

что

 

петь?

 

Если

 

есть,

 

то

 

петь-

11?

 

Если

 

у

 

насъ

 

есть

 

что

 

есть,

 

то

 

попдимъ

 

и

 

поедемъ.

 

Быть

 

ли

 

битве?

Есть

 

ли

 

быть,

 

то

 

бить

 

ли

 

непринтеля

 

безпощадио,

 

или

 

щадить?

 

Около

 

огия

обожжешься,

 

около

 

виды

 

обмочишься.

 

Ходить

 

у

 

огия

 

—

 

обжечься,

 

у

 

воды

 

—

 

за-

мочиться,

 

у

 

сажи — замараться.

 

Бриться

 

боится,

 

мыться

 

стыдится.

 

Живи

смолоду

 

расчетливо,

 

чтобы

 

пе

 

нуждаться

 

иодъ

 

старость.

 

Теиерь

 

мие

 

некогда,

ио

 

некоида

 

я

 

внолие

 

раснолагалъ

 

летнимъ

 

временемъ.

 

Синее

 

море

 

синие

 

не-

бесной

 

лазури.

 

Тамъ

 

на

 

горизонт*,

 

море

 

синее,

 

какъ

 

лазурь

 

небесиая;

 

здесь,

у

 

берега,

 

оно

 

еде

 

синпе.

 

Чтобы

 

открыть

 

себе

 

сквозь

 

толиу

 

входь

 

въ

 

циркъ,

иаренекъ

 

нашъ

 

пустнлъ

 

въ

 

ходъ

 

локгн

 

н

 

кулаки,

 

н,

 

благодаря

 

такой

 

энерги-

ческой

 

мере,

 

вскоре

 

очнетилъ

 

ссбе

 

путь.

 

Еще

 

разь

 

сказываю

 

вамъ

 

друзья,

что

 

разсказываю

 

сущую

 

быль,

 

а

 

пе

 

небылицу.

 

На

 

мор»

 

разыгрывалась

 

буря;

свинцовыя

 

тучи

 

грозно

 

сдвнгаинсь

 

п

 

набрасываш

 

на

 

море

 

какоии-то

 

величе-

ственно-грозный

 

оттенокъ.

 

Это

 

заведепие

 

находится

 

въ

 

вЬдЬнии

 

Министерства

Государствешиыхь

 

Нмуществъ.

 

Входъ

 

въ

 

лечебный

 

здведения,

 

но

 

иоследишну

расиоряяеиию

 

высшаго

 

начальства,

 

воспрещенъ

 

носторонннмъ

 

носегителямъ.

Провидение

 

заботится

 

о

 

нась

 

и

 

иодкрт.плнетъ

 

нашу

 

жизнь.

 

Проведете

 

желез-

ныхъ

 

дорогъ

 

составляетъ

 

насущную

 

потребность

 

ныиешияго

 

иременн.

 

Приве-

дете

 

разстроеиныхъ

 

делъ

 

въ

 

надлежашдй

 

порядокъ

 

требуетъ,

 

но

 

разскаиамъ

сведущнхъ

 

люден,

 

большой

 

сметливосги.

 

Привидения,

 

ио

 

разсказамъ

 

суевер-

ныхъ

 

людей,

 

ногутъ

 

являться

 

ночью.

 

Въ

 

вЬдЬнш

 

здеиишей

 

воеишой

 

команды

находится

 

много

 

нерт.шешшхъ

 

дедъ.

 

СнелыВ

 

разскащикъ

 

хотиидъ,

 

кажется,

поместить

 

въ

 

введении

 

своего

 

авгорскаго

 

труда

 

все.

 

о

 

чемъ

 

следовало

 

бы

 

рас-

пространиться

 

въ

 

коми!,

 

сочинены.

 

ПрезрЬиный

 

и

 

недобросовестный

 

человъкъ

не

 

заслуживает,

 

призрения

 

въ

 

благотворитсльныхъ

 

заииедеииияхъ.

 

Напишите

мие,

 

любезньйший

 

Алексей

 

Сергеевичъ,

 

скоро- ли

 

вы

 

напишите

 

письмо

 

нашей

близкой

 

родственница,

 

ветхой

 

и

 

седой

 

старушке.

 

Не

 

надеиися

 

на

 

посгорои-

нюю

 

помощь,

 

но

 

укрепляй

 

въ

 

ссбе

 

веру

 

и

 

надежду

 

на

 

Пров.иде.иие,

 

которое

нисиошлетъ

 

тебе

 

счастье

 

н

 

исцЬление.

 

Саедеше,

 

приобретениос

 

нрилежаииемъ

и

 

териениемъ,

 

всегда

 

цеино

 

и

 

полезио.

 

Сведение

 

артериии

 

въ

 

орган» ими,—болезнь,

требующая

 

немедленной

 

помощи

 

лекаря.

 

Труню

 

добраться

 

до

 

братца,

 

а,

 

между

темъ,

 

крепко

 

хотилось

 

бы

 

видеться

 

съ

 

любешейшнмъ

 

родсгвеиннкомъ.

 

Иная

собака

 

за

 

лай

 

ие

 

дорого

 

возьмегъ,

 

а

 

залай

 

иная,

 

то

 

хозяииъ

 

выбежигъ:

 

уве-

1>енъ,

 

что

 

его

 

собака

 

ие

 

даромъ

 

лаегъ.

 

Мышь

 

задезла

 

въ

 

камина :

 

всп

 

знаютъ,

чго

 

она

 

тамъ

 

есть,

 

но

 

никто

 

не

 

виднтъ,

 

что

 

она

 

тамъ

 

иьстъ.

 

Мм

 

nui. ли

 

на

•

 

.и/

 

—

 

и

 

пли

 

ме.ииии.аиии

 

мсди..

 

Поселясь

 

въ

 

ветхоВ

 

земляике,

 

нашъ

 

сграиникъ

иосянель,

 

поседииъ

 

и

 

окочснелъ

 

отъ

 

чрезмернаго

 

холода.

 

Мировой

 

судья

 

ре-

шилъ

 

дело

 

миромъ

 

па

 

мирской

 

сходке.

 

Хрисгианскан

 

релнгия

 

поволеваетъ

всему

 

миру

 

жить

 

въ

 

мирв

 

н

 

согласин

 

и

 

ироч.

 

проч....

Наиисаиныя

 

въ

 

классе

 

такия

 

диктовки

 

преподаватель

 

бе-

ретъ

 

къ

 

себе

 

на

 

домъ,

 

нросматрнваетъ

 

нхъ;

 

замечеиние

 

грамма-

тические

 

промахи

 

отмечаетъ

 

карандашомъ,

 

затемъ

 

заставляетъ

сампхъ

 

юнкеровъ

 

найти,

 

где

 

именно

 

находится

 

замеченная

 

ошибка

въ

 

каждомъ

 

слове,

 

нотомъ,

 

внизу,

 

иодъ

 

диктовкой,

 

списагь

все

 

грамматнческия

 

ошибки,

 

какъ

 

были

 

писаны,

 

п

 

какъ

 

следо-

вало

 

бы

 

написать

 

правильно.

 

Результатъ

 

такой

 

работы

 

очевиденъ.

Ииогда

 

преподаватель

 

заставляетъ

 

кыкержь,

 

самыхъ

 

слабыхъ

по

 

усиехамъ,

 

писать

 

особенно

 

составленный

 

диктовки

 

па

 

доске,

въ

 

классе.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

одииъ

 

иншегъ

 

на

 

доске,

 

осталь-
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ные

 

пишутъ

 

на

 

тетрадяхъ;

 

при

 

разборе

 

иаписаннаго

 

на

 

доске,

исправляются

 

грамматнческия

 

ошибки

 

сообща,

 

целымъ

 

классомъ;

допущенния

 

ошибки

 

пишутся

 

подъ

 

диктовкой

 

и

 

поправляются

каждымъ

 

въ

 

тетради.

 

Чтобы

 

окончательно

 

уверпться

 

въ

 

твердомъ

знанин

 

юнкеронъ

 

правонисаиия

 

нроднктованнаго,

 

преподаватель

иишетъ

 

на

 

доске

 

некоторыя

 

фразы

 

ошибочно,

 

съ

 

самыми

 

гру-

быми

 

грамматическими

 

ошибками,

 

питом

 

ь

 

вызываетъ

 

къ

 

доске

самыхъ

 

слабыхъ

 

въ

 

правоппсапии

 

и

 

предлагаетъ

 

нмъ,

 

поочередно,

исправить

 

ошибочно

 

написанное

 

преподавателем!..

 

Верно

 

поправ-

ленный

 

грамматнческии

 

ошибки

 

служатъ

 

доказате.иьствомъ

 

уснеха

въ

 

знапин

 

юнкерами

 

русскаго

 

правописания.

Наконецъ,

 

преподаватель

 

предлагаетъ

 

юпкерамъ

 

младшаго

класса

 

коротенькин

 

описанин,

 

разсказы

 

изъ

 

виденнаго

 

и

 

слышан-

наго,

 

внечатления

 

детства,

 

оиинсания

 

такихъ

 

предметовъ,

 

которые

находятся

 

въ

 

связи

 

сь

 

прочитанною

 

и

 

разобранною

 

въ

 

классе

статьей.

 

При

 

нсиравлепии

 

опмсаний,

 

разсказовъ.

 

наппсанныхъ

 

въ

классе,

 

преподаватель

 

обращаетъ

 

особенное

 

внимание

 

на

 

грам-

матическую

 

правильность

 

иыражений,

 

на

 

носледовательность

 

и

связность

 

нзложения.

 

Кроме

 

всего

 

этого,

 

въ

 

впдахъ

 

основатель-

иаго

 

усвоения

 

юнкерами

 

младшаго

 

класса

 

правил

 

ь

 

русскаго

 

ира-

вопиисания,

 

преподаватель

 

предлагаетъ

 

имъ

 

въ

 

классе

 

такия

 

дик-

товки,

 

когорыя

 

специалыю

 

обыисняюгъ

 

употребление

 

знаковъ

 

нре-

ппнания.

Все

 

письменииыя

 

классный

 

уииражнения

 

вносятся

 

юнкерами

 

въ

особыя

 

тетради,

 

которыя

 

очень

 

часто

 

просматриваются

 

преио-

давателемъ,

 

поправляются

 

и

 

оцениваются

 

баллами.

Методь

 

преподавания

 

русскаго

 

языка

 

вь

 

старшемь

 

класаь

юикерскаго

 

училища

 

иресл

 

ьдуетъ

 

те

 

же

 

целп,

 

какия

 

и

 

въ

 

м.иад-

шемъ,

 

т.

 

е.

 

практическое

 

ознакомление

 

юнкеровъ

 

съ

 

формами

и

 

законами

 

родной

 

рвчн,

 

уменье

 

выражаться

 

ясно,

 

излагать

мысли

 

на

 

бумаге

 

последовательно,

 

связно

 

и

 

отчетливо.

 

II

 

въ

старшемъ

 

клаесе,

 

такай

 

какъ

 

и

 

въ

 

младшемъ,

 

юнкера

 

пишутъ,

ио-временамъ,

 

диктовки,

 

особенно

 

составлениыя

 

иреподавате-иемъ,

пеболыиия

 

сочинения

 

на

 

заданную

 

тему.

 

Связность

 

и

 

ясность

 

из-

ложения,

 

правильность

 

выражеиин

 

и

 

верность

 

действительности

 

—

качества,

 

которыхъ

 

особенно

 

требуетъ

 

преподаватель

 

отъ

 

пнсь-

менныхъ

 

работъ

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса.

 

Кроме

 

того,

 

при

письменныхь

 

унражненияхъ

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса,

 

препода-

ватель

 

не

 

осгавляеть

 

безъ

 

внпмания

 

техъ

 

основныхъ

 

вопросовъ

русскаго

 

синтаксиса,

 

которые

 

объясняютъ

 

весь

 

механизмъ

 

жннаго

строя

 

родной

 

речи

 

и

 

излагаютъ

 

законы

 

нравилыиаго

 

ея

 

но-

строения,

 

какъ

 

въ

 

форме

 

краткихъ

 

предложены,

 

такъ

 

и

 

въ

сложномъ

 

разсказе

 

объ

 

нзвестиомъ

 

предмете.
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За

 

недостаткомъ

 

учебнаго

 

времени

 

и

 

при

 

сложности

 

запятий

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

сиеииальпыми

 

науками,

 

все

 

практп-

ческия

 

упражнения

 

по

 

русскому

 

языку

 

ведутся

 

въ

 

классе,

 

где,

при

 

участин

 

всехъ

 

учащихся,

 

разбираются

 

некоторыя

 

классныя

упражнения

 

—

 

будетъ

 

ли

 

это

 

диктовка,

 

пли

 

самостоятельное

 

не-

большое

 

сочннение

 

на

 

заданную

 

тему,

 

равно

 

и

 

все,

 

написанное

юнкерами,

 

изъ

 

разобраннаго

 

и

 

экспромптомъ

 

на

 

классной

 

доске,

во

 

время

 

урока.

Практнческия

 

упражнсния

 

по

 

русскому

 

языку

 

въ

 

старшемъ

кмиссе

 

преподаватель

 

назначаетъ

 

въ

 

следующемъ

 

роде:

1)

  

Изустное

 

и

 

по

 

кпиге

 

выразительное

 

иропзииошение

 

образ-

цовыхъ

 

статей,

 

въ

 

прозе

 

н

 

въ

 

стихахъ.

 

Это

 

уиражнение

 

ведется

 

съ

целью

 

развить

 

въ

 

учащихся

 

навнкъ

 

читать

 

н

 

говорить

 

громко,

не

 

торопливо,

 

правильно,

 

чисто,

 

отчетливо

 

и

 

вразумительно,

 

съ

повышениемъ

 

и

 

понпжеииемъ

 

голоса,

 

по

 

требованию

 

смысла,

 

съ

надлежащими

 

остановками

 

и

 

разнообразиемъ,

 

безъ

 

иевучести.

2)

  

Описание

 

пзвестныхъ

 

учащемуся

 

предметовъ,

 

напр.

 

мест-

ныхъ

 

обычаевъ

 

въ

 

разный

 

времена

 

года,

 

въ

 

ираздинчные

 

дин,

при

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

т.

 

и.

3)

  

Разсказъ

 

изъ

 

псиштаннаго

 

п

 

впденнаго

 

учащимся,

 

напр.

какъ

 

опъ

 

учился

 

грамоте,

 

какия

 

были

 

любнмыя

 

его

 

игры;

 

какъ

опъ

 

нровелъ

 

лагерное

 

время,

 

виденное

 

нмъ

 

замечателыюе

 

собы-

тие,

 

испытанное

 

пмъ,

 

по

 

какому

 

либо

 

случаю,

 

чувство;

 

поездка

на

 

родину,

 

оннсание

 

праздничныхъ

 

развлечениии

 

въ

 

юнкерскомъ

училищ!1.;

 

оценка

 

домашняго

 

спектакля,

 

съ

 

характеристикой

 

г.иав-

наго

 

действующаго

 

лпца

 

въ

 

разыгранной

 

юнкерами

 

комегин,

биографии,

 

излмжение

 

прочитаннаго

 

лптературнаго

 

произведения

(въ

 

общихъ

 

чертауь)

 

и

 

проч.

Все

 

практическая

 

унражнения

 

ит>

 

старшемъ

 

классе

 

юнкерскаго

училища

 

преподаватель

 

направляетъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

учащиеся

нриобрелп

 

сознательный

 

навыкъ

 

къ

 

свободному

 

и

 

правильному

письменному

 

выражению

 

мыслей

 

въ

 

надлежащей

 

но.пюте,

 

связ-

ностн

 

и

 

отчетливости,

 

чего

 

легче

 

достигнуть,

 

если

 

лается

 

пред-

метъ

 

(для

 

ппсьменныхъ

 

работъ)

 

вполне

 

нмъ

 

знакомый

 

и

 

предва-

рительно

 

разбирается

 

въ

 

классе

 

какое

 

либо

 

сочииение

 

(описание,

повествонание,

 

характеристика)

 

въ

 

надлежащей

 

форме.

Кроме

 

практнческихъ

 

унражнений

 

по

 

русскому

 

языку,

 

въ

 

сиар-

шемъ

 

классе,

 

иричюдаватель

 

намеренъ

 

познакомить

 

юнкеровъ—

будущпхъ

 

офицеровъ

 

и

 

учителей

 

полковыхъ

 

школъ

 

—

 

съ

 

лучшими

и

 

известными

 

методами

 

обучения

 

русской

 

грамоте,

 

какъ-то:

Золотова,

 

Столпянскаго,

 

Корфа,

 

Реземера,

 

Волкова

 

и

 

др.

Онытъ

 

ознакомления

 

юнкеровъ

 

младшаго

 

класса

 

съ

 

методами

обучения

  

русской

   

граммоте

  

въ

 

прошломъ

 

учебномъ

 

году

 

пока-
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залъ,

 

что

 

это

 

новое

 

для

 

нихъ

 

(юнкеровъ)

 

дело

 

можно

 

повести

на

 

столько

 

удовлетворительно,

 

что

 

юнкера,

 

можно

 

надеяться,

вынесутъ

 

изъ

 

училища

 

прочишя

 

элементарный

 

сиедения

 

въ

 

деле

обучения

 

грамоте.

 

и,

 

но

 

выходе

 

изъ

 

училища,

 

не

 

стамуиъ

 

въ

тупикъ,

 

ио

 

крайней

 

мере,

 

на

 

иервыхъ

 

норахъ,

 

отъ

 

непривыч-

наго

 

для

 

многнхъ,

 

незнающпхъ

 

дела,

 

пьидагогнческаго

 

приема

обучения

 

солдата

 

русской

 

грамот

 

!..

 

по

 

лучшпмъ

 

и

 

известней-

шнмъ

 

снстсмамъ

 

обучения.

Пособиенъ

 

для

 

озиакомлевия

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

съ

методами

 

обучения

 

русской

 

грамоте

 

могутъ

 

служить

 

препода-

вателе),

 

кроме

 

изложенныхъ

 

системъ

 

самими

 

авторамп,

 

особенно

хор ииниия

 

нуб.инчныя

 

педагогическия

 

лекцин

 

о

 

ииреподаванин

 

въ

школахъ

 

для

 

солдатъ,

 

читанный

 

въ

 

Казанскомъ

 

иехотномъ

 

юн-

керскомъ

 

учплпше

 

П.

 

Заринскнмъ.

Касательно

 

прннятыхъ

 

въ

 

юнкерскомъ

 

училнще

 

учебниковъ

по

 

русскому

 

языку

 

преподаватель

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

сказать,

такъ

 

какъ,

 

при

 

пракиическомъ

 

нреподаванин

 

русскаго

 

языка,

сухие

 

выводы

 

н

 

положения

 

учебниковъ

 

оказываются

 

мало

 

пригод-

ными

 

для

 

учащихся.

 

Всякий

 

учебникъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

можетъ

быть,

 

ио

 

мнению

 

иреподавателя,

 

въ

 

рукахъ

 

юнкеровъ

 

справоч-

ного

 

книгой— пе

 

больше;

 

но,

 

чтобы

 

рекомемдавать

 

юнкерамъ

 

одннъ

известный

 

учебникъ

 

—

 

преподаватель

 

затрудняется

 

и

 

считаетъ

это

 

де

 

и»

 

неудобнымъ.

 

Изъ

 

учебныхъ

 

нособий

 

по

 

русскому

 

языку

преподаватель

 

пользуется

 

личшпми

 

грамматиками:

 

Буслаева,

 

Сто-

юнина,

 

Говорова,

 

Смирнова

 

и

 

друг.,

 

<0

 

преподавании

 

отече-

ственнаго

 

языка>,

 

Буслаева,

 

<3аметки

 

о

 

практическомъ

 

нре-

подаванип

 

русскаго

 

языка>,

 

Бнсистова

 

').

2)

 

Другой

 

преподаватель

 

г.

 

Юрченко

 

считаетъ

 

нужнымъ

прежде

 

всего

 

обратить

 

внимание

 

на

 

методъ

 

нреподавания,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

находятся

 

въ

 

связи

 

репетнции,

 

содержание

 

упражневий

 

и

учебники.

 

Опъ

 

полагаетъ

 

возможнымъ,

 

чтобы

 

пзбежать

 

новто-

рсний,

 

не

 

отделять

 

въ

 

этомъ

 

отношенип

 

старшаго

 

класса

 

отъ

младшаго,

 

отличнвъ

 

ихъ

 

только

 

по

 

отношению

 

къ

 

плану

 

препо-

давания.

Методъ

 

преподавания

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учищахъ,

 

согласно

 

про-

грамме

 

(лит.

 

Б.)

 

Инструкиип

 

(ст.

 

30,

 

31

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

ст.

 

14)

и

 

собственному

 

убеждению

 

г.

 

Юрченкп,

 

долженъ

 

быть

 

вполие

нрактический.

 

Последнее

 

необходимо

 

обусловливается

 

какъ

 

свой-

ствомъ

 

преподаваемаго

 

предмета,

 

такъ

 

и

 

характеромъ

 

заведения,

*)

 

Преподаватель

 

русскаго

  

языка

 

въ

 

Одессжомъ

 

пехотпомъ

 

юпкерскомъ

училнщг.

 

Им. un.

 

Костенковъ.
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составомъ

 

слушателей,

 

а

 

въ

 

особенности

 

будущего

 

пхъ

 

деятель-

ностию.

Русский

 

языкъ

 

более

 

нлп

 

менее

 

известенъ

 

юнкерамъ,

 

они

 

на

немъ

 

говорить,

 

нужно

 

только

 

позаботиться

 

о

 

сознательиомъ

 

упо-

треблепип

 

роднаго

 

языка.

 

Изучение

 

его.

 

какъ

 

требуетъ

 

программа,

должно

 

быть

 

устреициено

 

къ

 

правплыюму

 

изложению

 

учащимися

своихъ

 

мыслей

 

и

 

къ

 

уменью

 

ясно,

 

правильно

 

и

 

связно

 

излагать

эта

 

мысли

 

на

 

бумаге>.

 

Короче:

 

преподаватель

 

долженъ

 

научить

юнкеровъ

 

говорить

 

и

 

писать

 

сознательно.

 

Между

 

темъ,

 

масса

поступающнхъ,

 

за

 

немногими

 

псключениямн,

 

весьма

 

слабо

 

под-

готовлена.

 

Часть

 

изъ

 

ннхъ—воспитанники

 

ннзшнхъ

 

учебныхъ

 

за-

ведена;

 

большинство

 

состоитъ

 

нзъ

 

прошедшпхъ

 

первые

 

три

 

или

четыре

 

класса

 

среднпхъ

 

учебныхъ

 

заведсний.

 

Изъ

 

этнхъ-то

 

мо-

лодыхъ

 

людей

 

<учплища

 

должны

 

всеми

 

средствами

 

стремиться

 

къ

образованно

 

достийныхъ

 

н

 

полезныхъ

 

строевыхъ

 

офнцеровъ>

 

(Инст.

13).

 

Задача

 

въ

 

высшей

 

степени

 

не

 

легкая.

 

Въ

 

виду

 

ея— составители

учебной

 

табели,

 

но

 

необходимости,

 

должпы

 

были

 

наполнить

 

ее

 

мно-

гими

 

специалыиымп

 

предметами

 

и,

 

располагая

 

весьма

 

незначптель-

нымъ

 

времепемъ,

 

все-таки

 

потребовать,

 

въ

 

виду

 

важности

 

отече-

ствеинагоязыка,

 

для

 

нриемаиперехода

 

не

 

менее7

 

балловъ (Инст.

 

37),

но

 

придать

 

большее

 

значение

 

наукамъ

 

снециальпымъ,

 

чемъ

 

общимъ

(Инст.

 

56).

 

Видя,

 

однакожь,

 

что

 

и

 

это

 

не

 

спасло

 

бы

 

юнкеровъ

отъ

 

непосильнаго

 

труда,

 

инструкция

 

предлагаетъ,

 

какъ

 

лучший

метоть

 

преиодаииаиия,

 

тотъ,

 

следуя

 

которому

 

учащиеся

 

постепенно

н

 

безъ

 

особыхъ

 

усилий

 

овладеваютъ

 

прочпымъ

 

знаниемъ,

 

не

столько

 

путемъ

 

теории,

 

сколько

 

посредстномъ

 

намятнаго

 

и

 

прак-

теческаго

 

усвоения

 

положений

 

науки

 

(Инст.

 

34).

И

 

такъ.

 

учитель

 

долженъ

 

следовать

 

методу

 

практическому,

обязанъ

 

вполне

 

удовлетворять

 

своп

 

обязаннпостн,

 

т.

 

е.

 

учить

свопхъ

 

слушателей,

 

облегчать

 

пхъ

 

занятия

 

п

 

помочь

 

нмъ,

 

какъ

можно

 

скорее,

 

достигнуть

 

своей

 

цели.

 

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

на

 

ос-

нованш

 

трехлетняго

 

опыта,

 

преподаватель

 

убеднлся,

 

что

 

иужно

какъ

 

можно

 

мепее

 

утруждать

 

юнкеровъ

 

впе

 

класса.

 

Имея

 

въ

виду

 

все

 

вышесказанное

 

н

 

необходимость,

 

по

 

возможности,

 

огра-

ничиваться

 

классными

 

занятиями,

 

онъ

 

иолагаетъ,

 

что

 

по

 

рус-

скому

 

языку

 

это

 

легче

 

исполнить,

 

чемъ

 

по

 

какому

 

либо

 

другому

предмету.

 

Все

 

имъ

 

изложенное

 

достаточно

 

определяетъ

 

харак-

теръ

 

метода

 

вообще,

 

а

 

при

 

переходе

 

къ

 

частямъ,

 

указываетъ

только

 

на

 

его

 

вынолнение.

Въ

 

младшемъ

 

классе,

 

преподаватель

 

на

 

первомъ

 

уроке,

после

 

предварительныхъ

 

словъ

 

о

 

пользе

 

и

 

необходимости

 

изу-

чепия

 

роднаго

 

языка,

 

какъ

 

средства

 

для

 

передачи

 

свонхъ

 

мы-

слей

 

устно

  

и

   

на

 

бумаге,

 

т.

 

е.

 

какъ

  

вспомогательнаго

 

средства
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при

 

изучении

 

всехъ

 

предметовъ

 

(Инст.

 

56),

 

дпктуетъ,

 

напр.,

басню

 

Крылова:

 

Свинья

 

подъ

 

дубомъ.

 

Но

 

прежде,

 

чемъ

 

ее

 

про-

диктовать,

 

учитель,

 

пмея

 

въ

 

виду

 

<паучпть

 

учащихся

 

относиться

къ

 

изучаемому

 

въ

 

курсахъ

 

съ

 

иолнымъ

 

сознаниемъ>

 

(Инст.

 

34),

долженъ

 

указать

 

на

 

значение

 

и

 

пропсхождение

 

слова

 

басня,

 

ел

зпачение

 

и

 

пропсхождение,

 

пазвать

 

знаменптыхъ

 

баснонпсцевъ

древпихъ

 

и

 

повыхъ

 

п,

 

въ

 

особенности,

 

русскпхъ,

 

разсказавъ,

 

при

этомъ,

 

вкратце

 

биографию

 

Крылова.

 

Въ

 

разсказеследуетъ

 

объяснить

все

 

встречающияся

 

слова,

 

каковы:

 

поэзия,

 

эпический,

 

искусство

 

и

проч.,

 

и

 

делать

 

это

 

постоянно

 

и

 

неуклонно,

 

ие

 

доверяя

 

свопмъ

слушателямъ,

 

которые,

 

по

 

чувству

 

ложпаго

 

стыда

 

и

 

непривычке

отдавать

 

себе

 

ясный

 

отчетъ

 

въ

 

свопхъ

 

сужденияхъ

 

и

 

обозпаче-

нинхъ

 

предметовъ,

 

нхъ

 

действий

 

и

 

взанмныхъ

 

отношений,

 

упо-

требляютъ

 

слова

 

машинально.

 

Этимъ

 

не

 

достигается

 

главная

 

цель

нреподанания

 

русскаго

 

языка,

 

которое

 

должно

 

иметь

 

въ

 

виду

сознательное

 

его

 

уиютребление,

 

столь

 

необходимое

 

при

 

изучении

всехъ

 

предметовъ.

После

 

этнхъ

 

замечапий,

 

уже

 

па

 

второмъ

 

уроке,

 

басня

 

про-

читывается

 

съ

 

приличною

 

интонацией,

 

на

 

что

 

обращается

 

осо-

бенное

 

внпмание

 

слушателей,

 

такъ

 

какъ

 

редко

 

можно

 

встретпть

таковое

 

чтепие:

 

достоинство

 

его

 

полагается

 

у

 

большинства

 

въ

наибольшей

 

скорости.

 

Потомъ

 

следуетъ

 

диктовка,

 

въ

 

особую

 

те-

традь,

 

специально

 

назначенную

 

для

 

упражнений

 

п

 

заметокъ

 

по

русскому

 

языку.

 

Затемъ,

 

объясняется

 

нравоучение

 

этой

 

басни,

какъ

 

п

 

все

 

остальпое.

 

прп

 

помощп

 

прпмеровъ,

 

сравнений.

 

Во-

обще,

 

объяснения

 

должны

 

быть

 

элементарны,

 

просты.

 

Но

 

не

 

сле-

дуетъ

 

упускать

 

нзъ

 

вида

 

более

 

развитыхъ

 

слушателей

 

и

 

не

 

де-

латъ

 

ущерба

 

объясняемому.

Въ

 

преподавапии

 

каждаго

 

предмета

 

должно

 

переходить

 

отъ

пзвестнаго

 

къ

 

непзвестному;

 

поэтому

 

и

 

преподавать

 

русскаго

языка

 

на

 

третьемъ

 

уроке

 

прпстуиаетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

нанболее

известно

 

юнкерамъ,

 

именно

 

къ

 

чтению.

 

При

 

этомъ,

 

какъ

 

и

 

всегда,

весь

 

классъ

 

долженъ

 

принимать

 

участие.

 

Имея

 

предъ

 

глазами

написанное,

 

они

 

следятъ

 

глазами

 

за

 

чтениемъ.

 

Признаюсь,

 

это

самое

 

трудное,

 

что

 

можетъ

 

встретнться

 

въ

 

преподаванин

 

пред-

мета.

 

Какъ

 

убедить

 

недоучекъ,

 

по

 

большей

 

части,

 

взрослыхъ

людей,

 

нередко

   

пнородцевъ

 

(Грузннъ,

 

Болгаръ

 

и

 

др.),

 

пли

 

жи-

           

и

телей

 

нагапхъ

 

окрапнъ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

не

 

умеютъ

 

читать

 

по-

русски?

 

Нужно

 

много

 

терпения,

 

даже

 

педантизма,

 

чтобы

 

достиг-

нуть

 

этого.

 

Чнтаетъ

 

1-й:

 

вы

 

ему

 

поправляете,

 

указываете

 

на

ударение

 

въ

 

предложение

 

п

 

словахъ,

 

произношение

 

букнъ

 

о,

 

г

 

и

 

ф,

приучаете

 

къ

 

интонации

 

и

 

вообще

 

медленному

 

толковому

 

чтению.

Со

 

вторымъ,

 

третьпмъ,

   

четвертымъ

 

повторяется,

   

за

 

немногими
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нсключенилми,

 

то

 

же

 

самое;

 

пятый,

 

десятый

 

п

 

следующие

 

иробуютъ

подражать

 

памъ.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

ту

 

же

 

самую

 

басню

 

прочпты-

ваетъ

 

весь

 

классъ.

 

Затемъ,

 

иовторяютъ

 

ее

 

двое

 

или

 

трое

 

нервыхъ.

и

 

убеждаются,

 

чрезъ

 

сравнение,

 

въ

 

различии

 

перваго

 

и

 

втораго

чтения.

 

Понятно,

 

что

 

если

 

въ

 

однпъ

 

урокъ

 

не

 

успеюль

 

все

 

при-

читать,

 

чнтаютъ

 

и

 

въ

 

следующий

 

разъ.

Далее,

 

на

 

4

 

или

 

5-мъ

 

уроке,

 

начинается

 

разборъ.

 

Предва-

рительно

 

объясняется

 

значение

 

этого

 

термина,

 

удачный

 

пли

 

не-

удачный

 

выборъ

 

его

 

и

 

всехъ

 

другнхъ,

 

при

 

чемъ

 

ученикъ,

 

въ

внде

 

конспекта,

 

списываетъ

 

главныя

 

иоложения

 

съ

 

доски

 

и

 

де-

лаетъ

 

нзр.течения

 

изъ

 

разсказа.

 

Последнее

 

делается

 

н

 

по

 

указа-

нию

 

учителя.

 

Такъ

 

они

 

заинсываютъ

 

различный

 

определепия,

 

въ

внде

 

самыхъ

 

краткихъ

 

замечаний.

 

Такъ,

 

напр.,

 

слово

 

разборъ,

значение

 

его

 

и

 

опредедение

 

его

 

раз-бра-ть,

 

бер-у,

 

разлагаю

 

мы-

сли,

 

предложения,

 

слова

 

н

 

слоги

 

на

 

части

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

или,

 

ихъ

 

и

 

правильно

 

написать.

 

Далее

 

виды

 

разбора:

 

логический,

синтаксически!,

 

этнмологпческий

 

и

 

фонетическиии.

 

')

 

Затемъ

 

ука-

зывается

 

значение

 

каждаго

 

изъ

 

пнхъ.

 

Заразборомъ

 

логическимъ

следуеть

 

сннтакспческий,

 

указываются

 

предложеииия,

 

пхъ

 

составь,

япачение,

 

определяются

 

части

 

предложений

 

и

 

проч.

 

и

 

ороч.

 

Точно

также,

 

и

 

при

 

этпмологическомъ

 

разборе,

 

следуеиъ

 

оиределение

частей

 

речи,

 

понятие

 

о

 

иредмете,

 

о

 

деи'иствин.

 

состоямии,

 

отно-

шенияхь

 

между

 

пнмп,

 

указывается

 

па

 

подразде

 

иеиие

 

частей

 

речи,

значение

 

вндовъ,

 

наклонений,

 

временъ,

 

лицъ,

 

чиселъ,

 

падежей

 

и

проч.

 

проч.

 

Это

 

продолжается

 

уроковъ

 

10

 

или

 

15,

 

пока

 

не

 

бу-

дуть

 

разобраны

 

все

 

части

 

речн

 

п

 

ихъ

 

изменения.

 

Таинмъ

 

обра-

зомъ,

 

у

 

слушателей

 

является

 

грамматика,

 

дослоннстпа

 

которой

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

нредставляетт.

 

собой

 

конепектъ,

выслушанпаго,

 

иснятаго

 

(ибо

 

представляется

 

нолнейшая

 

свобода

остановить

 

преподавателя

 

и

 

предложить

 

повторить

 

еще

 

несколько

разъ),

 

высмотреннаго

 

на

 

доске,

 

иногда

 

вслухъ

 

прочитаннаго

 

и,

пакоиецъ,

 

записаннаго.

 

Какъ

 

все,

 

воспринятое

 

путемъ

 

тройнаго

впечатления,

 

она

 

на

 

долгое

 

время

 

остается

 

въ

 

памяти.

 

Подобно

всякому

 

краткому

 

конспекту,

 

она

 

немного

 

отнпмаетъ

 

дорогаго

времени

 

для

 

новтореиия.

 

Иоследнее

 

же

 

должно

 

производиться

какъ

 

можно

 

чаще

 

(Repetitia

 

est

 

mater

 

litterarum).

Разобравъ

 

такимъ

 

образомъ

 

около

 

половины

 

баенн,

 

учитель

предлагаетъ

 

юнкерамъ

 

разобрать

 

вторую

 

половину.

 

При

 

этомъ,

тутъ

 

же

 

указываель

 

пользу

 

знапия

 

той

 

или

 

другой

  

сиптакепче-

')

 

Преподаватель

   

ямеетъ

 

пока,

 

для

 

примера,

 

дело

 

съ

 

1-мъ

 

отдтлеииенъ

младшаго

  

класса.
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ской

 

или

 

этимологической

 

формы

 

для

 

правописания,

 

правильной

постановки

 

знаковъ

 

преппнания

 

и

 

произношения.

 

На

 

разборъ,

иодъ

 

непосредствепнымъ

 

наблюдеииемъ

 

учителя,

 

употребляется

столько

 

же

 

часовъ.

 

Вообще

 

преподаватель

 

нолагаетъ

 

невозмож-

нымъ

 

определпть,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

самаго

 

характера

 

запятий,

сколько

 

именно

 

времени

 

нужно

 

на

 

реииетпцип

 

п

 

упражнения.

 

Онъ

полагаетъ,

 

что

 

половину

 

учебпыхъ

 

часовъ

 

будетъ

 

употреблять

учпгель

 

па

 

лекцин,

 

а

 

вторую

 

— на

 

репетиции.

 

При

 

чемъ

 

строгаго

разграничения

 

не

 

можетъ

 

быть:

 

предоставляется

 

полиая

 

свобода

вопросовъ,

 

во

 

время

 

разсказа,

 

и

 

самое

 

подробное

 

объяснение

 

учи-

теля,

 

во

 

время

 

реииетиций.

По

 

окоичании

 

разбора,

 

объясняются

 

слова,

 

ихъ

 

значепие,

 

даже

происхождение,

 

по

 

тому

 

впечатлению,

 

которое

 

оии

 

произвели

 

па

первобытнаго

 

человека,

 

при

 

образовали

 

языка

 

(напр.

 

свп— н— ь— я

суп,

 

съп,

 

сы(нъ),

 

соса-(ть),

 

сос-(окъ),

 

сок-(чный)

 

и

 

проч.

 

Это,

безъ

 

сомнения,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обязательно.

 

Оно,

 

кажется,

 

мо-

жетъ

 

<разппвать

 

охоту

 

къ

 

труду>

 

(Инст.

 

34).

 

Важнее

 

для

 

юнке-

ровъ

 

и

 

можелъ

 

быть

 

обязательно

 

для

 

нпхъ

 

значепие

 

замены

 

каж-

даю

 

слова

 

въ

 

предложена.

 

Напр.,

 

въ

 

предложенип:

 

сколь

 

корни

обиажишь,

 

оно

 

засохнуть

 

можетъ>

 

можно

 

указать

 

на

 

слово

 

коль,

его

 

сокращение,

 

упогреблепие

 

въ

 

иросторечин,

 

отсутствие

 

въ

 

книж-

ной

 

речп;

 

то

 

же

 

сделать

 

и

 

со

 

всемн

 

другпмн,

 

встречающпмися,

при

 

разборе,

 

словами.

 

Обратить

 

вннмание

 

иа

 

пропуски

 

вь

 

басие,

сокращепие

 

словъ,

 

расположение

 

ихъ

 

въ

 

стихахъ

 

и

 

прозе,

 

дать

попятие

 

о

 

последнпхъ.

 

Такъ

 

же

 

пе

 

ыешаетъ

 

обратить

 

вннмание

на

 

разлпчие

 

словъ

 

блпзкихъ

 

и

 

какъ

 

будто

 

сходныхъ,

 

напр.

 

веко-

вой

 

п

 

вечный

 

и

 

проч.

 

После

 

такого

 

разбора,

 

до

 

мельчайшихъ

подробностей,

 

эта

 

же

 

басия

 

диктуется

 

вторнчио.

 

Это

 

делается

 

не-

взначай,

 

съ

 

це.иию

 

нриучить

 

къ

 

внимапию

 

н

 

пмЬть

 

материалъ

 

для

оцепки

 

ихъ

 

нознанип.

После

 

того

 

следуетъ

 

чтеиие

 

статьи,

 

образцовой

 

—

 

въ

 

отно-

гаенин

 

слога,

 

хотя

 

и

 

слабой

 

въ

 

художественномъ

 

отпошенип.

Эго

 

делается

 

для

 

того,

 

чтобы

 

доставить

 

пищу

 

уму,

 

а

 

глав-

ное— развить

 

въ

 

нпхъ

 

вкусъ

 

къ

 

простой,

 

безъискусствеиноп

 

изящ-

ной

 

речн,

 

въ

 

противоположноегь

 

напыщенности,

 

искусствен-

ности,

 

при

 

чемъ

 

указывать

 

послоянно

 

на

 

образъ

 

выражепиП

 

хо-

рошаго

 

писателя,

 

а

 

также

 

учигь

 

подражать

 

простоте

 

этого

 

пи-

сателя.

 

Въ

 

этомъ

 

зиключаютсн

 

преимущественно

 

зшятия

 

старшаго

класса.

 

Здесь,

 

вмрочмъ,

 

продолжаюися

 

и

 

занятия

 

младшаго.

 

Прак-

тпческия

 

письменный

 

работы

 

этого

 

класса

 

могугъ

 

состоять

 

въ

переюженин

 

стиховъ

 

въ

 

прозу,

 

вь

 

ииложенин

 

па

 

бумаге

 

прочитан-

ной

 

въ

 

классе

 

статьи,

 

малеиькомъ

 

сочниенга,

 

написапномъ

 

въ

фирие

  

письма,

   

въ

 

классЬ,

   

иодъ

   

наблюдениемъ

 

преподавателя.

Юп.

 

Уш.

 

т.

 

П.
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Слабымъ

 

можно

 

рекомендовать

 

снпсывание

 

целыхъ

 

статей

 

съ

 

кнпгъ,

для

 

унражпений

 

въ

 

правоннсании.

 

Къ

 

концу

 

года

 

можно

 

написать

одно

 

сочинение

 

на

 

тему,

 

предложенную

 

учптелемъ.

Въ

 

старшемъ

 

классе

 

делается

 

разборъ

 

серьезный.

 

Здесь

нмеють

 

место

 

занятия

 

влораго

 

полугодия

 

младшаго

 

класса

 

Во

время

 

урока,

 

читается

 

целпкомъ

 

первый

 

томъ

 

поэмы

 

<Мертвыя

Души>,

 

пли

 

другое

 

великое

 

произведете,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

обра-

зовать

 

эстетическое

 

чувство,

 

указывая

 

на

 

смешныя

 

сторопы

 

об-

щественной

 

жизни

 

первой

 

половины

 

нашего

 

столетия.

 

Предвари-

тельно

 

рассказывается

 

биография

 

автора,

 

произведете

 

котораго

чотаетъ

 

учитель.

 

Чтеиие

 

сопровождается

 

разсказомъ

 

о

 

значении

этого

 

нронзведения

 

и

 

передается

 

все,

 

что

 

касается

 

нсторическихъ

условий,

 

объусловлпвающихъ

 

поивление

 

этого

 

нроизведения,

 

худо-

жественной

 

н

 

литературной

 

стороны

 

его.

 

Изучение

 

литературы

ограничивается

 

знакомствомъ

 

непосредственнымъ:

 

съ

 

Пушкннымъ,

Лермонтовымъ,

 

Гоголемъ

 

н

 

Тургеневымъ.

 

Остальное

 

время

 

упо-

требляется

 

на

 

диктовку,

 

разборъ,

 

сочнпения,

 

уже

 

въ

 

форме

 

опи-

саний,

 

н

 

пекоторыхъ

 

делоныхъ

 

бумага.

 

Въ

 

конце

 

курса,

 

можно

посвятить

 

уроковъ

 

10,

 

для

 

поверхпостнаго

 

псторпческаго

 

разбора

русской

 

литературы,

 

съ

 

древнейшпхъ

 

временъ,

 

до

 

нашнхъ

 

дней.

Развитию

 

вкуса

 

къ

 

чтению

 

хорошпхъ

 

нроизведений

 

и

 

ясному

 

из-

ложению

 

мыслей

 

можетъ

 

способствовать

 

чтение,

 

для

 

сравнения.

оирывковъ

 

изъ

 

сочинений

 

:

 

Тредьяковскаго,

 

Хераскова,

 

даже

Державина,

 

Ломоносова

 

и

 

др.

 

Съ

 

этою

 

же

 

целыо,

 

не

 

мешаетъ

прочесть

 

отрыпокъ

 

пзъ

 

сочипепия

 

какого-нибудь

 

современнаго

и|>ранцузскаго

 

беллетриста,

 

напр.

 

Шарля

 

Дюрье,

 

Амедея

 

Акара,

Шанфлёри,

 

даже

 

обоихъ

 

Дюма,

 

Иоль-де-кока

 

и

 

др.

 

При

 

этомъ,

указать

 

безполезность

 

этого

 

чтения,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

иереводахъ,

по

 

большей

 

части,

 

малограмотныхъ,

 

сопершонныхъ

 

носпешно

людьми,

 

не

 

имеющими

 

ннкакихъ

 

средсивъ

 

къ

 

жизни.

 

Этнмъ

преподаватель

 

училища

 

псполнил-ь

 

главнейшую

 

роль

 

наставника

всякаго

 

учебнаго

 

заведения,

 

указавъ

 

путь

 

для

 

далыгг.йшаго

 

само-

образования.

Что

 

касается

 

количества

 

учебнаго

 

времени,

 

необходимаго

 

для

практическихъ

 

уиражнений

 

н

 

реиетищий,

 

то,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

Одесское

 

юнкерское

 

училище

 

находится

 

на

 

окраипе,

 

что

 

воспитан-

ники

 

его,

 

поступая

 

пзъ

 

дивизин,

 

расположенныхъ

 

въ

 

округахъ:

Одесскомъ,

 

Кавказскомъ

 

и

 

частию

 

Киевскомъ,

 

говорятъ,

 

ио

 

боль-

шей

 

части,

 

очеиь

 

дурно

 

ио-русски,

 

при

 

чемъ

 

между

 

ними

 

встре-

чаются

 

Грузины,

 

Болгары

 

н

 

другия

 

народности,

 

г

 

Юрченко

 

по-

лагалъ

 

бы

 

полезнымъ

 

увеличить

 

число

 

уроковъ,

 

сверхъ

 

пяти,

еще

 

двумя

 

или

 

лремя,

 

для

 

репетнций

 

н

 

упражнений,

 

что

 

будетъ

сообразно

 

и

 

съ

 

местными

 

условиямв,

 

которыя

 

29

 

ст.

 

Инст.

 

пред-
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лагяегь

 

иметь

 

въ

 

виду,

 

при

 

отступлепип

 

отъ

 

пормальнаго

 

росши-

сапия.

 

На

 

основаиии

 

три-хлетняио

 

опыта,

 

онъ

 

ииделъ

 

въ

 

агомъ

настоятельную

 

необходимость.

Переходя

 

теперь

 

къ

 

учебникачъ,

 

преиодавптель

 

замечаетъ,

что

 

все

 

они

 

одинаково

 

неиирпмеиинми

 

въ

 

)чилиище:

 

любой

 

мож-

но

 

предложить

 

юнкеру,

 

въ

 

виде

 

справочной

 

книжки,

 

п

 

ни

 

одпнъ

не

 

годится,

 

какъ

 

руководство.

 

Некоторые

 

составители

 

желаютъ

заменить

 

своею

 

книжкой

 

учители,

 

поэтому

 

наполняюсь

 

ее

 

мно-

жествомъ

 

иримеровъ,

 

изъ-за

 

котирыхъ

 

не

 

видно

 

иравплъ,

 

теорий.

Нъ

 

самомъ

 

примере

 

не

 

указано

 

то,

 

къ

 

чему

 

онъ

 

прпведеиъ.

 

Та-

кая,

 

часто

 

объемистая,

 

книжки

 

загрудняетъ

 

юнкера,

 

у

 

котораго

каждая

 

минута

 

дорога,

 

а,

 

между

 

темъ,

 

ему

 

нужно,

 

помимо

 

вся-

кихъ

 

нравственных!»

 

иобуждений,

 

хорош.)

 

заниматься

 

Русскпмъязы-

комъ

 

уже

 

потому,

 

что

 

Инсирукция

 

требумъ

 

для

 

периода

 

къ

выпуску

 

не

 

меиее

 

семп

 

баллояъ

 

(ст.

 

37).

 

Таковы

 

руководства:

Смирнова,

 

Говорова,

 

Минина

 

п

 

друг.

 

Учебники

 

друиаго

 

рода,

употребление

 

которыхъ

 

невозможно

 

безъ

 

помощи

 

преподавателя,

тоже

 

неудобны,

 

ибо

 

каждое

 

правило

 

нужно

 

толковать;

 

они,

 

за

частымъ

 

отсутствиемъ

 

прнмеровъ,

 

очень

 

сухи.

 

Напр.,

 

учебники

Перевлесскаю

 

(1S61

 

г.),

 

Востокова.

 

Греча,

 

Иванова

 

п

 

др.

 

Исто-

рическая

 

грамматик

 

и

 

Б\стева

 

недоступна

 

для

 

юнкеровъ,

 

ио

 

своему

сравнительному

 

историческому

 

методу.

ПЛАНЪ

   

ИИРЕПОДАВАШЯ.

A.

 

Младший

 

кдаесъ.

1)

  

Чтепие,

 

при

 

которомъ

 

обращается

 

большее

 

внпмание

 

па

интонацию,

 

ударения

 

и

 

нронзношение

 

сювъ

 

и

 

буквъ,

 

разсказъ

ирочнтаннаго.

2)

  

Дпктчвка,

 

съ

 

обьяснепиемъ

 

правплъ

 

правоппсания.

2)

 

Разборъ

 

логнческий,

 

синтаксически,

 

этнмологпческий

 

и

фонетиичсскиии.

4)

  

Изучеиие

 

словъ,

 

который

 

пишутся

 

съ

 

буквою

 

и..

5)

  

Сочннения,

 

въ

 

форме

 

пнеемъ.

6)

   

Чтение

 

и

 

близкое

 

знакомство

 

съ

 

однпыъ

 

пзъ

 

лучшпхъ

неболынихъ

 

пронзведений

 

русской

 

литературы,

 

папр.

 

Тарасомъ

Бульбой.

 

подъ

 

руков>дствомъ

 

преподавателя.

7)

  

Сшисывание

 

образцовыхъ

 

статей,

 

вне

 

класса

 

(преимуществен-

но

 

для

 

слабейшихъ).
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Б.

 

Старший

  

влассъ.

1)

 

Чтение

 

более

 

серьезныхъ

 

статей

 

лптературпаго

 

содержапия.

2)

 

Диктовка

 

отрывковъ

 

изъ

 

класспческпхъ

 

произведений,

 

пре-

имущественно

 

въ

 

стихахъ.

 

3)

 

Разборъ.

 

4)

 

Сочинения,

 

въ

 

форме

опнсаиий

 

и

 

деловыхъ

 

бумагъ.

 

5)

 

Непосредственное

 

знакомство

съ

 

некоторымп

 

нзъ

 

произведений,

 

преимущественно

 

прозаиче-

скими,

 

Пушкина,

 

Лермонтова,

 

Гоголя,

 

Тургенева

 

и

 

друпихъ

 

но-

вейшпхъ

 

ппсателей.

 

6)

 

Краткий

 

псторический

 

очеркъ

 

Русской

Литературы

 

(не

 

обязателенъ)

 

').

3.

 

Замечапия

 

ва

 

программы

 

преподавания

 

русскаго

 

языка,

 

пред

ставленный

   

гг.

 

учителями

 

Юрченко

 

и

   

Костенковымъ,

   

доклад-

чика

 

въ

 

учейномь

 

комптете

 

Одесскаго

  

училища,

  

по

 

атимь

 

во-

проса

 

мъ,

 

г.

 

Смоленска™.

Въ

 

существепныхъ

 

сторонахъ

 

своихъ

 

программы

 

гг.

 

Юрченво

и

 

Костенкова

 

вообще

 

сходны

 

между

 

собою,

 

такъ

 

какъ

 

одинаково

отправляются

 

отъ

 

одного

 

основнаго

 

ноложения,

 

выраженнаго

 

н

въ

 

министерской

 

ппструкции

 

—

 

что

 

методъ

 

преподавания

 

русскаго

языка

 

въ

 

юнкерскихъ

 

школахъ

 

долженъ

 

быть

 

вполне

 

практи-

чески.

 

При

 

всемъ

 

этомъ,

 

между

 

обепмп

 

программами

 

есть

некоторая

 

общая

 

разница:

 

программа

 

г.

 

Юрченко

 

отличается

отъ

 

программы

 

г.

 

Костенкова

 

сравнительно

 

большимъ

 

ирнсут-

ствиемъ

 

теорзтическаго

 

элемента,

 

а

 

последняя

 

отъ

 

первой —

практпческаго;

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

г.

 

Костенковъ

 

предполагаетъ

въ

 

преподавапин

 

руководиться

 

псключптельпо

 

практпческимъ

 

ме-

тодомъ

 

(который

 

у

 

него

 

и

 

изложепъ

 

со

 

всеми

 

подробностями),

г.

 

Юрченко

 

резюмируетъ

 

его,

 

въ

 

младшемъ

 

киассе,

 

краткнмъ

теоретпческнмъ

 

очеркомъ

 

грамматики

 

(или,

 

выражаясь

 

собствен-

ными

 

словами

 

г.

 

Юрчепко,

 

<копсиектомъ>

 

выслушаннаго,

 

ионя-

таго,

 

высмотренпаго

 

на

 

доске

 

и

 

вслухъ

 

прочптониаго),

 

а

 

въ

старшемъ-враткнмъ

 

псторпческпмъ

 

очеркомъ

 

русской

 

литературы

(въ

 

последпие

 

10

 

уроковъ

 

академического

 

года).

 

Do

 

моему

 

мнению,

возможное

   

соединение

 

того

   

и

  

другаго

  

нриемовъ

   

преподавания

')

   

Запаска

 

о

 

нетоие

 

a

 

плапе

   

обучеииия

   

Русскому

 

языку

  

преподавателя

 

г.

Юрчепко.
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должно

 

только

 

усилить

 

пользу

 

носледпяго,

 

при

 

чемъ

 

нельзя

 

не

согласиться

 

съ

 

г.

 

Юрчепко

 

въ

 

необходимости,

 

для

 

большаго

успеха

 

преподавания,

 

увеличить

 

число

 

уроковъ

 

Русскаго

 

языка,

сравнительно

 

съ

 

темъ,

 

какое

 

назначено

 

Инструкцией

Въ

 

частности

 

заключения

 

обенхъ

 

программъ

 

представляютъ

также

 

некоторыя

 

отлпчия,

 

взаимный

 

пополнения

 

коихъ,

 

одннхъ

другими,

 

могутъ

 

принести

 

нреподавапию

 

пемаловажпую

 

пользу.

Все

 

замечания

 

эти,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

распадаются

 

на

 

следую-

щие

 

отделы:

 

а)

 

работы

 

уствыя

 

и

 

б)

 

письменный;

 

къ

 

первымъ

относятся:

 

классное

 

чтение,

 

разсказъ

 

и

 

разборъ,

 

ко

 

вторымъ—

диктовка,

 

специальныя

 

разного

 

рода

 

письменный

 

упражнения

 

и

сочинения.

 

Отдельно

 

стоить

 

въ

 

программе

 

г.

 

Костенкова

 

весьма

полезное

 

замечание

 

о

 

преподаванип

 

юнкерамъ

 

искусства

 

обучения

грамотности.

а)

 

Работы

 

устныя:

1.

 

Классное

 

чтение.

 

Въ

 

немъ

 

обе

 

программы

 

разлнчаютъ

два

 

момента:

 

моментъ

 

более

 

элементарнаго

 

чтения

 

(басень

 

и

разсказовъ,

 

по

 

хрпстоматии)

 

и

 

более

 

серьезнаго

 

чтения

 

(лучшпхъ

образцовъ

 

прозапческихъ

 

и

 

поэтическихъ

 

произведепий

 

русской

литературы).

 

Первое

 

помещается

 

въ

 

младшемъ

 

классе,

 

и

 

тутъ

наблюдаетъ

 

преподаватель,

 

чтобы

 

ученнкъ

 

читалъ

 

ясно,

 

вырази-

тельно,

 

правильно

 

и

 

вполне

 

непринужденно,

 

однимъ

 

словомъ,

съ

 

полпымъ

 

пониманиемъ

 

того,

 

что

 

читаетъ;

 

въ

 

этомъ

 

согласны

между

 

собою

 

обе

 

программы.

 

Но

 

программа

 

г.

 

Юрченко

 

выво-

дить

 

младший

 

классъ

 

пзъ

 

круга

 

элементарнаго

 

чтения,

 

предлагая,

на

 

ряду

 

съ

 

последнимъ,

 

вести

 

тутъ

 

и

 

объяснительное

 

чтение,

черезъ

 

весь

 

годъ,

 

одного

 

какого

 

нибудь,

 

легчайшаго,

 

но

 

вместе

классическаго

 

нроизведепия

 

русской

 

литературы,

 

въ

 

роде

 

Тараса

Бульбы.

 

По

 

моему

 

мнению,

 

было

 

бы

 

лучше,

 

время,

 

которое

 

г.

Юрченко

 

предполагаетъ

 

посвятить

 

объяснительному

 

чтению

 

одного

нропзведения,

 

посвятпть

 

прочтению

 

целаго

 

ряда

 

лучшнхъ

 

пропз-

ведений

 

русской

 

литературы?

 

Чтепие

 

это

 

должепъ

 

всстп

 

самъ

преподаватель,

 

уделяя

 

па

 

него

 

однпъ

 

часъ

 

въ

 

неделю

 

п

 

ограничи-

ваясь,

 

при

 

этомъ,

 

только

 

самыми

 

необходимыми

 

устными

 

объясне-

ниями,

 

которыя

 

собственно

 

иомогаютъ

 

слушателямъ

 

следнть

 

за

развнтисмъ

 

основной

 

пдеп

 

сочинения.

Выборъ

 

сочпнеиий

 

для

 

прочтения

 

должепъ

 

быть

 

пспроменно

таковъ,

 

чтобы

 

сперва

 

следовало

 

прочтение

 

более

 

ранияго

 

изъ

класспческпхъ

 

сочннений

 

русской

 

литературы,

 

а

 

потоыъ

 

более

поздняго:

 

это

 

даетъ

 

возможность

 

возникнуть

 

въ

 

учеппке,

 

въ

общихъ

 

чертахъ,

 

представлению

 

объ

 

исторпческомъ

 

развпиип

 

рус-

ской

 

литературы,

 

такъ

 

что

 

въ

 

последствип

 

облегчится

 

для

 

самого
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учителя

 

ознакомление

 

ученпковъ

 

съ

 

общпмъ

 

нсторическнмъ

 

очер-

комъ

 

русской

 

литературы,

 

предлагаемое

 

программою

 

г.

 

Юрченко.

Сочинения,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

прочнгапы

 

такимъ

 

образомъ

учптелемъ

 

въ

 

младшемъ

 

классе,

 

приблизительно

 

въ

 

30

 

уроковъ,

суть,

 

но

 

моему

 

мпению,

 

следующия:

 

1)

 

Слово

 

о

 

полку

 

Йгореве

(въ

 

русскомъ

 

переводе),

 

2)

 

Фелица,

 

Державина;

 

3)

 

Недоросль,

Фонъ-Ввзнна,

 

4)

 

Ябеда,

 

Капниста,

 

5)

 

Бедная

 

Лиза,

 

Карам. ;н на,

6)

 

Шнльовский

 

узннкъ,

 

Жуковскаго,

 

7)Евгений

 

Онегннъ,

 

Пушкипа,

8)

 

Горе

 

отъ

 

ума,

 

Грибоедова.

Въ

 

старшемъ

 

классе

 

г.

 

Костенковъ

 

предлагаетъ

 

уииражпять

учениковъ

 

въ

 

выршительномь

 

чтенип

 

и

 

произношении

 

целыхъ

статей

 

въ

 

прозе

 

и

 

стпхахъ,

 

а

 

г.

 

Юрченко

 

въ

 

объяснительномъ

чтенип

 

одного

 

какого

 

нпбудь

 

класснческаго

 

произведения

 

рус-

ской

 

литературы,

 

въ

 

роде

 

Мертвыхъ

 

Дуть,

 

Гоголя.

 

Я

 

думаю,

что

 

полезнее

 

былобы

 

продолжать

 

путь,

 

вышеприведенный

 

нами

въ

 

плане

 

класснаго

 

чтения,

 

доведя

 

его

 

отъ

 

Лермонтова

 

до

 

позд-

нейшей

 

литературы.

 

Въ

 

30

 

приблизительно

 

уроковъ

 

можно

прочесть,

 

по

 

моему

 

мнению,

 

след\ющия:

 

1)

 

Герой

 

нашего

 

времени,

Лермонтова,

 

2)

 

Мертвыя

 

душп,

 

Гоголя

 

1-я

 

ч.

 

3)

 

Рудпнъ

 

(или

Дворянское

 

гнездо),

 

Тургенева,

 

4)

 

Обломовъ,

 

Гончарова,

 

5)

Гроза,

 

Островскаю.

 

Предварять

 

прочтение

 

каждаго

 

изъ

 

этпхъ

сочпнений

 

(подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предъидушемъ

 

классе)

 

не-

обходимо

 

краткпмъ,

 

но

 

выразителышмъ

 

очеркомъ

 

значения

 

пи-

сателя.

 

Изъ

 

этпхъ

 

очерковъ

 

самъ

 

соб

 

>ю

 

сложится

 

въ

 

голове

слушателей

 

предлагаемый

 

программою

 

г.

 

Юрченкп

 

краткий

 

нсто-

рпческий

 

очеркъ

 

русской

 

литературы,

 

окончить

 

который

 

полезпо

библиографическимъ

 

показаниемъ

 

сочпнений,

 

которыя

 

рекомендо-

вать

 

юнкерамъ

 

читать

 

сампмъ

 

въ

 

иоследующее

 

ври'мя;

 

удетять

же

 

известную

 

часть

 

учебнаго

 

времени

 

на

 

предлагаемое

 

г.

 

Юр-

ченко

 

прочтение

 

въ

 

классе

 

худшнхъ

 

образцовъ

 

оригинальной

и

 

переводной

 

литературы

 

(для

 

сравнения

 

съ

 

лучшими),

 

мне

 

ка-

жется,

 

не

 

экономично,

 

но

 

недостатку

 

досуга....

2.

 

Разсказъ.

 

Оба

 

преподавателя,

 

и

 

г.

 

Костенковъ

 

и

 

г.

Юрченко,

 

нредлагаютъ

 

сопровождать

 

въ

 

младшемъ

 

классе

 

хри-

стоматическое

 

чтение

 

требованиемъ

 

отъ

 

юнкеровъ,

 

чтобы

 

они

передавали

 

прочитанное

 

въ

 

разсказе

 

живомъ,

 

последоватетьномъ

и

 

связномъ.

 

Мнв

 

кажется,

 

что

 

того

 

же

 

можно

 

требовать

 

н

относительно

 

объясннтелыиаго

 

чтения

 

авторовъ

 

и,

 

при

 

томъ,

 

не

только

 

въ

 

младшемъ,

 

но

 

и

 

въ

 

старшемъ

 

классе:

 

ученпкъ

 

долженъ

уметь

 

въ

 

характерпстическихъ

 

фра.ахъ

 

передать

 

содержапие

це.иаго,

 

выслушаннаго

 

имъ

 

въ

 

классе,

 

пропзнедения

 

литературы.

3)

 

Разборъ.

 

Оба

 

преподавателя

 

вполне

 

основательио

 

прп-

даютъ

 

особенное

 

значение

 

грамматическому,

 

логическому,

 

этпмо-
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логическому

 

н

 

синтаксическому

 

анализу

 

и

 

весьма

 

полно

 

распро-

страняются

 

объ

 

этомъ

 

предмете.

 

Оба

 

они

 

прнбавляють

 

еще

интересный

 

разборъ

 

фонетическая

 

(объяснение

 

ироисхождения

словъ,

 

по

 

тому

 

ниечатлеиию,

 

какое

 

произвели

 

они

 

на

 

нерво-

бытнаго

 

человека,

 

при

 

образоваиии

 

языка),

 

а

 

также

 

специальное

изучеиие

 

словъ,

 

которыя

 

пишутся

 

съ

 

буквою

 

е.

 

По

 

моему

 

мне-

нию,

 

соединение

 

всехъ

 

частныхъ

 

ириемовъ

 

обоихъ

 

преподавателей

принесло

 

бы

 

делу

 

видимую

 

пользу;

 

но

 

отдельно

 

съ

 

г.

 

Костен-

ковымъ

 

я

 

соглясенъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

несомпепно

 

полезно

 

и

 

неко-

торое

 

специалпзнрование

 

этнмологическаго

 

и

 

синтаксическаго

 

апа-

лнзовъ

 

пи

 

двумъ

 

киассамъ,

 

такъ

 

какъ

 

внпмание

 

ученика

 

пе

будетъ

 

развлекаться

 

въ

 

одииъ

 

годъ

 

усвоевиемъ

 

слншкомъ

 

разно-

образныхъ

 

правплъ

 

(да

 

и

 

г.

 

Юрченке

 

это

 

облегчитъ

 

возможность

составлепия

 

его

 

краткаго

 

теоретнческаго

 

очерка

 

грамматики,

 

о

коемъ

 

говорено

 

было

 

выше).

б)

  

Работы

   

п

 

и

 

с

 

ь

 

м

 

е

 

н

 

н

 

ы

 

я:

1)

  

Диктовка.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

разборомъ,

 

оба

 

преподавателя

ставятъ

 

другую

 

существенную

 

часть

 

обучения

 

русскому

 

языку

 

въ

юнкерскихъ

 

училищахъ

 

—

 

диктовку,

 

и

 

иосвящаютъ

 

ей,

 

шюлпе

основательно,

 

значительную

 

часть

 

учебнаго

 

времени,

 

какъ

 

въ

младшемъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

старшемъ

 

классахъ;

 

при

 

этомъ

 

г.

 

Юрченко

для

 

старшаго

 

киасса

 

предлагаетъ

 

диктовку

 

по

 

преимуществу

 

въ

форме

 

сгиховъ,

 

а

 

для

 

младшаго

 

—

 

прозы:

 

это

 

некоторое

 

специали-

знроваиие

 

диктовокъ

 

по

 

классамъ

 

действительно

 

можетъ

 

быть

полезно,

 

—

 

по

 

общему

 

правилу,

 

что

 

всякое

 

дело

 

полезнее

 

начи-

нать

 

отъ

 

простейшаго

 

и,

 

затемъ,

 

переходить

 

къ

 

более

 

сложному.

Но

 

особепнаго

 

вннмания

 

заслуживаюсь

 

превосходные

 

практнческие

приемы,

 

употребляемые

 

г.

 

Костенковымъ,

 

при

 

диктовке:

 

заме-

чаемыя

 

ошибки

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

не

 

исиравляеть

 

прямо,

 

а

 

только

отмечаетъ

 

карандашомъ,

 

заставляя

 

самнхъ

 

юнкероиъ

 

найти

 

свою

ошибку;

 

затемъ

 

найденная

 

ошибка

 

списывается

 

вторично

 

внизу,

подъ

 

диктовкой,

 

на

 

ряду

 

съ

 

исправленною

 

формой

 

ея,

 

и

 

такнмъ

образомъ

 

делается

 

возможпымъ

 

всегда

 

легкий

 

пересмотръ

 

уче-

ннкомъ

 

свопхъ

 

старыхъ

 

ошнбокъ

 

и,

 

следовательно,

 

воздсржание

отъ

 

пихъ

 

на

 

будущее

 

время;

 

превосходен!,

 

ириемъ

 

н

 

тотъ,

 

что

г.

 

Костенковъ,

 

по

 

временамъ,

 

заставляете

 

самыхъ

 

слабыхъ

 

ученн-

ковъ

 

писать

 

диктовку

 

па

 

классной

 

доске,

 

при

 

чемъ

 

ошибки

исправляются

 

сообща

 

целымъ

 

классомъ,

 

съ

 

необходимыми

 

при

томъ

 

обьяснениямп

 

учителя.

2)

  

Специальныя

 

иисьменныя

 

упражнения.

 

Тутъ

программа

 

г.

 

Костенкова

 

представляетъ

 

весьма

 

много

 

интереса

и

 

поучительнаго.

 

Кроме

 

обыкновенныхъ

 

диктовокъ,

 

г.

 

Костенковъ
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предлагает!»

 

свовмъ

 

ученпкамъ

 

въ

 

обоихъ

 

классахъ

 

особенно

составленный

 

дпктовки,

 

въ

 

коихъ

 

открывается

 

широкое

 

поле

для

 

умственной

 

гимнастики.

 

— Тутъ

 

подобраны

 

особенно

 

труди ыа

фразы,

 

правильное

 

написаиие

 

которыхъ

 

обусловливается

 

непре-

менно

 

самымъ

 

полпымъ

 

внпманиемъ

 

со

 

стороны

 

ученпковъ

 

ко

всему

 

тому,

 

что,

 

въ

 

свое

 

время,

 

передаваемо

 

было

 

учителемъ

(въ

 

образецъ

 

тавихъ

 

фразъ

 

программа

 

приводить

 

до

 

25

 

весьма

удачно

 

ностроенныхъ

 

предложений);

 

для

 

упражнения

 

же

 

въ

 

пра-

вильномъ

 

уиотреблении

 

зпаковъ

 

препннания,

 

г

 

Костенковъ

 

пред-

лагаете

 

составлять

 

также

 

особенный

 

диктовки;

 

наконецъ,

 

онъ

рекомендуетъ

 

упражнять

 

ученпковъ

 

и

 

въ

 

составлении

 

переложе-

на

 

стиховъ

 

въ

 

прозу

 

и

 

краткихъ

 

извлечепий

 

изъ

 

прозы;

 

а

 

г.

Юрченко

 

советуетъ

 

особенно

 

слабымъ

 

ученпкамъ,

 

по

 

временамъ,

заниматься

 

простою

 

перепиской

 

образцовыхъ

 

отрывковъ

 

лптера-

турныхъ,

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ,

 

хотя

 

механически,

 

отвыкать

отъ

 

своихъ

 

ошпбокъ.

 

Дело

 

хорошее,

 

если

 

только

 

окажется

 

для

того

 

довольно

 

досуга.

 

Отъ

 

себя

 

могу

 

и

 

я

 

предложить

 

некоторый

родъ

 

домашнихъ

 

ппсьменныхъ

 

упражнений,

 

опять

 

же

 

при

 

условин

досуга:

 

это—

 

составление

 

ппсьменнаго анализа,

 

логическаго,

 

этимо-

логическаго

 

и

 

сннтаксическаго,

 

съ

 

обозначениемъ

 

въ

 

тетради

всехъ

 

вопросовъ,

 

на

 

которые

 

приходится

 

отвечать

 

анализирую-

щему.

3)

 

Сочинения.

 

Туте,

 

относительно

 

младшаго

 

класса,

 

г.

Юрченко

 

и

 

г.

 

Костепковъ

 

согласны

 

въ

 

томъ,

 

что

 

его

 

необходимо

упражнять

 

но

 

преимуществу

 

въ

 

составленип

 

легкпхъ

 

очерковъ:

по

 

мнению

 

Костенкова,

 

небольшпхъ

 

описаний

 

и

 

разсказовъ,

 

состав-

ляемыхъ

 

въ

 

классе,

 

а

 

по

 

мнению

 

Юрчепкн

 

—

 

нисемъ,

 

о

 

месте

составленин

 

конхъ

 

онъ

 

умалчиваете.

 

Для

 

старшего

 

класса

 

г.

Костенковъ

 

предлагаете

 

упражнение

 

въ

 

более

 

серьезныхъ

 

очер-

кахъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себе

 

пли

 

аналнзъ

 

какой-нибудь

 

про-

читанной

 

въ

 

классе

 

статьи,

 

или

 

самостоятельную

 

характеристику

лицъ,

 

событий

 

и

 

разсказъ

 

изъ

 

собственной

 

жизни;

 

г.

 

же

 

Юрченко

прибавляете

 

сюда

 

также

 

упражнения

 

въ

 

составлепии

 

юнкерами

деловыхъ

 

бумагъ,

 

столь

 

необходимыхъ

 

для

 

нихъ

 

въ

 

будущемъ.

Я

 

добавляю

 

еще

 

следующее:

 

было

 

бы

 

весьма

 

полезно

 

требовать

отъ

 

своихъ

 

классовъ

 

составления

 

пнсьменныхъ

 

очерковъ,

 

въ

которыхъ

 

.бы

 

заключалось

 

сжато

 

переданное

 

содержание

 

выше-

уномянутыхъ

 

литературныхъ

 

пропзведений,

 

ирочнтываемыхъ

 

и

объясняемыхъ

 

учителемъ

 

въ

 

классе;

 

изъ

 

этпхъ,

 

последовательио

составляем

 

ыхъ

 

очерковъ,

 

такъ

 

сказать,

 

само

 

собою

 

образовалось

бы

 

краткое

 

историческое

 

обозрение

 

русской

 

литературы

 

')•

')

 

Рапортъ

 

начальника

 

Одесскаго

 

училища,

 

б

 

декабря,

 

1872

 

г.,

 

№

 

1470.
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HI.

Обратимся

 

еще

 

къ

 

некоторымъ

 

выдающимся

 

указаниямъ

 

дру-

гихъ

 

преподавателей

 

Русскаго

 

языка.

1)

 

Въ

 

Елисаветградскомъ

 

училпще

 

г.

 

Алферъевъ

достигаете

 

очень

 

достаточныхъ

 

успеховъ,

 

обращая

 

особенное

внимание

 

на

 

отчетливое

 

знание

 

юнкерами

 

грамматики,

 

путемъ

нрактпческпхъ

 

работъ;

 

прп

 

этомъ

 

онъ

 

не

 

исключаете

 

и

 

литера-

туриыхъ

 

занлтий,

 

необходпмыхъ

 

какъ

 

для

 

озпакомлепия

 

юпкеровъ

съ

 

пронзпедениямп

 

нашихъ

 

лучшпхъ

 

писателей,

 

такъ

 

и

 

для

 

усвое-

ния

 

ими

 

формъ

 

и

 

языка.

Для

 

ознакомления

 

съ

 

грамматикою,

 

преподаватель

 

ведете

 

занятия

следующпмъ

 

порядкомъ:

1)

  

Составление

 

предложений:

 

съ

 

разнородными

 

сказуемыми,

съ

 

разнородными

 

дополпепиями,

 

съ

 

полнымъ

 

числомъ

 

граммати-

ческпхъ

 

частей;

 

указание

 

въ

 

предложены

 

логнческнхъ

 

частей

и

 

т.

 

д.

2)

  

Разборъ

 

диктовокъ

 

и

 

целыхъ

 

статей,

 

выбпраемыхъ

 

пре-

подавателемъ

 

изъ

 

христоыатип,

 

для

 

усвоения

 

разрядовъ

 

словъ

 

и

производства

 

одннхъ

 

зиамепательныхъ

 

словъ

 

отъ

 

другихъ.

3)

  

Посредствомъ

 

нпсьмениыхъ

 

ответовъ

 

па

 

рядъ

 

вопросовъ,

предлагаемыхъ

 

преподавателемъ,

 

юнкера

 

зпакомятся

 

съ

 

разпо-

образпымъ

 

употреблепиемъ

 

въ

 

предложении

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

части

речи,

 

вследствие

 

логической

 

замены

 

одипхъ

 

знаменательныхъ

словъ

 

другими.

 

Вопросы

 

предлагаются

 

въ

 

роде

 

следующихъ:

<состаппть

 

пять

 

предложений,

 

въ

 

которыхъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

суще-

ствптельпое

 

было

 

бы

 

употреблено:

 

какъ

 

подлежащее,

 

какъ

 

ска-

зуемое,

 

какъ

 

доиолпение,

 

какъ

 

определение

 

п

 

какъ

 

какое

 

нпбудь

обстоятельство»-,

 

тоже

 

съ

 

прилагателыиымъ

 

и

 

т.

 

д.

3)

  

Звуковой

 

составъ

 

словъ,

 

законы

 

перехода,

 

вставки

 

и

 

опу-

щепия

 

гласпнхъ

 

и

 

согласныхъ

 

буквъ.

 

и

 

влияние

 

этпхъ

 

закоиовъ

 

на

правопнсаиие;

 

все

 

это

 

выясняется

 

рядомъ

 

примеровъ

 

изъ

 

фонетики.

4)

  

Далее

 

следуета

 

значительное

 

число

 

упражпений

 

для

 

усвое-

ния

 

грамматическаго

 

состава

 

словъ.'

 

съ

 

объяснеииемъ

 

какъ

 

ихъ

значения,

 

зависящего

 

отъ

 

влияния

 

пропзнодственныхъ

 

окончаний

на

 

корни,

 

такъ

 

и

 

указапия

 

на

 

переходъ,

 

вставку

 

и

 

опущение

буквъ.

 

—

 

Напрпмеръ:

 

а)

 

жена,

 

жеищина,

 

женний,

 

женский,

 

же-

нить;—

 

гора,

 

горка,

 

горочка,

 

горний,

 

горный,

 

гористый;

 

б)

 

дневать,

днюю,

 

облеченный,

 

пзоблпчениый,

 

в)

 

объяснение

 

правопнсапия:

искусство,

 

приемышъ,

 

игрушечный,

 

ирезрение,

 

прпзреиие,

 

водопадъ,

сделать,

 

просьба,

 

женитьба......
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5)

  

Образование

 

прндаточныхъ

 

предложена

 

изъ

 

частей

 

глав-

наго

 

и

 

разлпчныя

 

сокращения

 

этнхъ

 

нредложений

 

посредствомъ

ответовъ,

 

составляемыхъ

 

въ

 

классе

 

на

 

вопросы

 

преподавателя:

составпть

 

пять

 

прогтыхъ

 

иредюжений,

 

изъ

 

которыхъ

 

можно

 

бы

было

 

образовать сложпыя:

 

изъ

 

перваго

 

—сложное,

 

съ

 

придаточнымъ

подлежащимъ,

 

изъ

 

втораго— сложное,

 

съ

 

нридаточпымъ

 

сказуемымъ

и

 

т.

 

д.

6)

  

Разнообразными

 

классными

 

работами

 

юнкера

 

знакомятся

съ

 

употреблепиемъ

 

знаковъ

 

преиипапия

 

въ

 

сложныхъ

 

предложе-

нияхъ,

 

съ

 

способомъ

 

употребления,

 

въ

 

техъ

 

же

 

предложенияхъ,

союзовъ

 

и,

 

вообще,

 

со

 

всеми

 

темп

 

отделами

 

грамматики,

 

зпаиие

которыхъ

 

необходимо

 

для

 

уразумепия

 

устройства

 

речи

 

во

 

всехъ

ея

 

видахъ,

 

отъ

 

самаго

 

нростаго

 

до

 

самаго

 

сложнаго,

 

при

 

чемъ

въ

 

упражненияхъ

 

обращается

 

внпмание

 

на

 

умвчие

 

передать

 

речь

словесно

 

п

 

письменно.

7)

  

Отделъ

 

о

 

словопзменении

 

преиодаватеиь

 

развиваете

 

столько,

сколько

 

это

 

необходимо

 

для

 

правильнаго

 

употребления

 

флексий

въ

 

устной

 

и

 

письменной

 

речи.

Синтаксическое

 

значение

 

этимологических!»

 

формъ

 

въ

 

нро-

стомъ

 

предложенин,

 

равно

 

какъ

 

и

 

синтаксист»

 

сложнаго

 

иредло-

жения,

 

усвоиваются

 

юнкерами

 

па

 

примерахъ

 

пзъ

 

синтакспса

Стоюпина

 

и

 

посредствомъ

 

ирнмвпения

 

правииъ

 

синтаксиса

 

къ

своимъ

 

ппсьменнымъ

 

работамъ.

Ошибки

 

на

 

всехъ

 

шиеьменныхъ

 

работахъ

 

преподаватель

 

отме-

чаетъ;

 

нсправляюгъ

 

же

 

нхъ

 

юикера

 

въ

 

классе,

 

после

 

предварп-

телыиыхъ

 

замечаний

 

преподавателя

 

но

 

поводу

 

ошибокъ.

 

—

 

Изъ

всехъ

 

ошибочно

 

написаипыхъ

 

словъ

 

преподаватель

 

составляете

для

 

юнкеровъ

 

новыя

 

уиражнения.

Такой

 

орфографнческий

 

раиборъ,

 

но

 

замечанию

 

г.

 

Алферьева,

приноснтъ

 

большую

 

пользу

 

малограмотнымъ;

 

въ

 

пемъ

 

они

 

при-

поминайте

 

нрежиия

 

свои

 

ошибки

 

и

 

обобщаютъ

 

правила

 

право-

ппсания.

Въ

 

доиолпение

 

къ

 

учебнику

 

Кпринчиикона

 

п

 

Гилярова,

 

въ

которомъ

 

хорошо

 

развить

 

отделъ

 

о

 

нравописанип,

 

а

 

все

 

прочее

ниложено

 

довольно

 

кратко,

 

преподаватель

 

въ

 

оеобыхъ

 

занискахъ,

но

 

указаниямъ

 

грамматикъ:»

 

Буслаева,

 

Смирнова,

 

Стоюннна

 

и

Классовскаго,

 

даете

 

полныя

 

указания

 

на

 

все

 

то,

 

что

 

необходимо,

но

 

его

 

мнению,

 

для

 

достнженил

 

целей

 

обучения

 

юнкеровъ.

Классныя

 

чтения

 

ведутся

 

по

 

плану

 

г.

 

Стоюнина,

 

въ

 

его

 

кннге

о

 

преподавапии

 

Русской

 

Литературы,

 

и

 

состоять

 

въ

 

разборе

прочитаннаго

 

и

 

въ

 

ннсьменныхъ

 

упражиепияхъ,

 

связаниыхъ

 

съ

разборами;

 

при

 

этомъ

 

обращается

 

особенное

 

внпмание

 

на

 

улуч-

шение

 

слога

  

и

   

вообще

  

па

 

усвоение

 

лнтературнаго

 

языка.

    

На
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лучинпхъ

 

произведенияхъ

 

Погосскаго

 

преподаватель

 

знакомить

юнкеровъ

 

съ

 

солдатомъ

 

и

 

его

 

бытомъ;

 

эти

 

же

 

сочинения

 

достав-

ляютъ

 

материалъ

 

на

 

темы

 

военнаго

 

характера.

Кроме

 

сочпнений

 

на

 

темы,

 

соединенныя

 

съ

 

разборомъ

 

лите-

ратурныхъ

 

произведший,

 

юнкера

 

ппшутъ

 

сочппения

 

самоетоятель-

ныя,

 

въ

 

оинсателыюмъ

 

и

 

повествователыиомъ

 

роде,

 

и

 

приучаются

къ

 

составлению

 

оффпциальпыхъ

 

пнсемъ

 

').

2)

 

В

 

ъ

 

В

 

и

 

л

 

е

 

н

 

с

 

к

 

о

 

м

 

ъ

 

у

 

ч

 

и

 

л

 

и

 

щ

 

е

 

въ

 

заиятияхъ

 

по

 

Русскому

языку

 

наблюдается

 

ауедующий

 

норядокъ:

1)

  

Чтение

 

стихотворений

 

и

 

небольшихъ

 

ноэтическихъ

 

статей,

паписанныхъ

 

прозою,

 

съ

 

устнымъ

 

иодробнымъ

 

пли

 

краткимъ

изложениемъ

 

нрочитаннаго,

 

а

 

равно

 

объяснительное

 

чтение

 

опп-

саний

 

и

 

иювестиований,

 

съ

 

целью

 

показать

 

ихъ

 

стрпеиие

 

и

 

сокра-

щенное

 

п

 

болес

 

подробное

 

письменное

 

изложение

 

прочитапныхъ

описаний

 

н

 

разсказовъ.

2)

   

Письмо

 

подъ

 

диктовку

 

учителя

 

и

 

непосредственно

 

сле-

дующий

 

за

 

ней

 

и

 

рамматпческий

 

разборъ

 

наппсаннаго,

 

съ

 

требо-

ваниемъ

 

систематическаго

 

въ

 

пемъ

 

отчета.

3)

  

Составление

 

прпмеровъ

 

на

 

предложения

 

простыя

 

и

 

слож-

ный,

 

а

 

въ

 

конце

 

года

 

озникомление

 

съ

 

построениемъ

 

речи

 

перио-

дической

 

и

 

отрывистой

 

и

 

составление

 

периодовъ.

Сочинетиия

 

состоять:

 

въ

 

нзнлеченныхъ

 

изъ

 

другаго

 

сочинения,

по

 

плану,

 

выработанному

 

въ

 

классе,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учи-

теля,

 

—

 

но

 

плану,

 

составленному

 

каждымъ

 

юнкеромъ

 

особо

 

и

одобренному

 

преподавателем),,

 

и,

 

наконецъ,

 

безъ

 

участия

 

учителя,

по

 

собственному

 

плану

 

юнкера. — Темами

 

для

 

самостоятелыиыхъ

сочпнений

 

служатъ:

 

отделыиыя

 

мысли

 

писателя,

 

пословицы,

 

нрав-

ственный

 

изречения

 

или

 

поннтия,

 

и

 

т.

 

п.

Къ

 

теорин

 

языка

 

преподаватели

 

обращаются

 

постоянно

 

раз-

нипряя

 

требования,

 

но

 

мере

 

прохождения

 

обязательна™

 

руковод-

ства.

 

—

 

Для

 

более

 

сознательна™

 

усвоения,

 

формы

 

изменений

словъ

 

н

 

сиряжений

 

излагаются

 

исторически.

Синтакспсъ,

 

дия

 

более

 

делыиаго

 

представления

 

закоповъ

языка,

 

проходится

 

одновременно

 

съ

 

этимологиею.

Каждому

 

роду

 

упражнений

 

определено

 

число

 

лекций:

 

чтепие —

1

 

лекция,

 

письмо

 

подъ

 

диктовку

 

—

 

3,

 

сочинения

 

—

 

2,

 

изъ

 

копхъ

вторая

 

назначается

 

для

 

новторения

 

вслухъ

 

наппсанннхъ

 

иа-

кануне

 

сочииений

 

въ

 

классе;

 

теоретическое

 

ирохождение

 

грамма-

тики

 

—

 

1

 

лекция.

 

*)

')

 

Записка

 

преподапателя,

  

капитала

 

Аиферьепа,

  

о

   

преподавапии

 

Pycctaro

языка

 

въ

 

Е

 

мисаветградскомъ

 

капаиррийскомъ

 

учнлнще.

*)

 

Записка

 

о

 

иетодахъ

 

преиодаваиия

 

въ

 

Внлепскоииъ

 

учииище.
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IT.

Изъ

 

хода

 

преподавапия

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

другпхъ

 

учпли-

щахъ

 

можно

 

остановиться

 

еще

 

на

 

следующпхъ

 

общпхъ

 

заме-

чанияхъ,

 

не

 

лпшоишыхъ

 

практическаго

 

значения.

 

Занятия

 

по

 

Рус-

скому

 

языку

 

состоять

 

вообще:

 

въ

 

объяснительномъ

 

чтении,

 

пе-

ресказе

 

и

 

объяснении

 

прочитаннаго,

 

въ

 

изучепии

 

грамматики

путемъ

 

практпческихъ

 

упражнений

 

и

 

въ

 

составленип

 

сочнпений.

Некоторые

 

преподаватели

 

пришли

 

собственпымъ

 

оиытомъ

 

къ

особенпостямъ

 

въ

 

приемахъ

 

и,

 

вследствие

 

крайне

 

разнообраз-

ной

 

предварительной

 

подготовки

 

юнкеровъ,

 

должны

 

руководство-

ваться

 

этимъ

 

въ

 

выборе

 

и

 

распределены

 

учебнаго

 

материала.

Первые

 

уроки

 

преподаватели

 

часто

 

посвящаютъ

 

на

 

ознакомление

съ

 

степенью

 

предварительпыхъ

 

знаний

 

учащихся

 

п

 

затемъ

 

уже

прпступаютъ

 

къ

 

обиаей

 

классной

 

работе.

 

Чтобы

 

привести

 

классъ,

по

 

возможности,

 

къ

 

одному

 

общему

 

уровню,

 

преподаватель

 

за-

ставляете

 

менее

 

развитыхъ

 

и

 

непрпвыкшихъ

 

совершенно

 

следпть

за

 

чтениемъ,

 

съ

 

трудомъ

 

даже

 

мыслящихъ,

 

больше

 

читать

 

и

 

переска-

зывать,

 

выбпрая

 

для

 

чтения

 

первоначально

 

статьи

 

небольшия

 

по

объему

 

и

 

песложпыя

 

по

 

содержанию.

 

Другпхъ

 

же,

 

мало

 

знакомыхъ

съ

 

ппсьмомъ

 

п

 

правописаниемъ,

 

онъ

 

заставляете

 

чаще

 

упражнять-

ся

 

въ

 

ипсьме:

 

списывать

 

съ

 

книги,

 

давать

 

письменпые

 

ответы,

делать

 

письменный

 

разборъ,

 

излагать

 

на

 

ппсьме

 

прочитанное.

Наконецъ,

 

лучшпхъ

 

и

 

вообще

 

заметно

 

более

 

сведущихъ,

 

отли-

чающихся

 

при

 

томъ

 

солидпымъ

 

характером!,,

 

преподаватель

привлекаете

 

къ

 

помощи

 

въ

 

занятияхъ

 

съ

 

более

 

слабыми

 

и,

 

въ

то

 

же

 

время,

 

даете

 

имъ

 

соответственную

 

посильную

 

работу.

Затемъ,

 

общая

 

классная

 

работа

 

начинается

 

логическимъ

 

раз-

боромъ

 

и

 

ведется

 

такъ,

 

чтобы,

 

возбуждая

 

вннмание

 

учащихся,

приучить

 

нхъ

 

следнть

 

за

 

развнтиемъ

 

основной

 

мысли

 

автора,

вникать

 

въ

 

смыслъ

 

прочитаннаго

 

и,

 

вообще,

 

научить

 

пхъ

 

сосредо-

точиваться

 

на

 

пзвестпомъ

 

деле.

 

Такимъ

 

путемъ

 

учащиеся

 

под-

готовляются

 

къ

 

занятиямъ

 

грамматикою.

 

Здесь

 

дело

 

начинается

разборомъ

 

проста™

 

нредложения

 

п

 

чрезъ

 

сравпенил

 

и

 

обобщения

уясняется

 

значение

 

членовъ

 

предложения,

 

приобретается

 

знаком-

ство

 

съ

 

частями

 

речп,

 

определяется

 

связь

 

п

 

зависимость

 

между

членами

 

и,

 

вообще,

 

усвоиваются

 

формальный

 

стороны

 

языка.

При

 

этомъ,

 

изъ

 

разбора

 

состава

 

словъ

 

п

 

ихъ

 

образования

 

приоб-

ретаются

 

правила

 

уиотребления

 

буквъ.

Некоторые

 

преподаватели,

 

для

 

усвоения

 

главнейшнхъ

 

осно-

ваний

 

иравоиисания,

 

иаходята

 

необходнмымъ

 

нрибегать

 

къ

 

заучп-
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вапию

 

наизусть

   

нравплъ

 

и

 

исключений

  

въ

 

уиютреблевип

 

буквъ,

частпцъ

 

и

 

"даже

 

окончаииий.

Онп

 

пришли

 

къ

 

убьждению,

 

что

 

знания

 

юшсеровъ

 

не

 

могутъ

быть

 

глубоки,

 

но

 

они

 

должны

 

быть

 

основательны,

 

и

 

потому

 

пре-

подавателю

 

необходимо

 

беречь

 

время

 

и

 

не

 

вдаваться

 

въ

 

подроб-

ности.

 

Вся

 

работа

 

преподавателя

 

Русского

 

языка

 

должна

 

огра-

 

■

ппчиваться

 

элементарными

 

уиражнениямн

 

п

 

вести

 

къ

 

знакомству

съ

 

языкомъ

 

и

 

его

 

законами

 

иутемъ

 

практическпхъ

 

унражненип.

Отказавшись

 

отъ

 

доведения

 

юнкеровъ

 

до

 

полнаго

 

иоппмаиия

духа

 

языка,

 

необходимо

 

стремиться,

 

чтобы

 

знаиие

 

грамматики

выражалось

 

не

 

только

 

въ

 

пнсьме,

 

но

 

въ

 

чтении

 

и

 

разсказе.

По

 

ыпогпмъ

 

паблюдениямъ,

 

замечепо,

 

что

 

большинство

 

юн-

керовъ,

 

поступающпхъ,

 

какъ

 

пзвестно,

 

съ

 

крайне

 

недостаточными

сведениямп

 

нзъ

 

Русскаго

 

языка,

 

хорошо

 

усвопваютъ

 

въ

 

учплпше

правила

 

правописания,

 

по

 

имъ

 

трудно

 

отстать

 

отъ

 

привычки

писать

 

безграмотно.

 

Некоторые

 

занимаются

 

въ

 

классе

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

научиться

 

правильному

 

письму

 

и

 

хорошему

 

пзло-

жеиию

 

чптаемаго,

 

а

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

исполнить

 

требова-

ние

 

преподавателя

 

и

 

добиться

 

условной

 

отметки,

 

для

 

перехода

въ

 

старший

 

классъ.

 

Досипинувпшхъ

 

25

 

летъ,

 

исключепныхъ

 

за

леность

 

пли

 

неспособность,

 

трудно

 

псправить,

 

если

 

въ

 

нпхъ

 

не

возбуждена

 

охота

 

къ

 

занятиямъ.

 

Поэтому,

 

диктовки

 

и

 

сочипения

многими

 

юнкерами

 

пишутся

 

непнимательио:

 

одпнъ

 

день

 

юнкеръ

вапишетъ

 

правильно,

 

а

 

на

 

другой

 

день

 

наделаетъ

 

массу

 

грубыхъ

ошибокъ.

Иснравлеипыя

 

ошибки

 

повторяются

 

постоянно.

 

Привычку

неишимания

 

искоренить

 

трудно,

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

отвыкнуть

отъ

 

неправнлышхъ

 

выражений

 

и

 

ошнбочнаго

 

письма

 

могутъ

 

толь-

ко

 

хорошие

 

юнкера,

 

т.

 

е.

 

исполненные

 

стремлепиемъ

 

къ

 

нриобре-

тению

 

сведений.

Несравненно

 

легче

 

отвыкаютъ

 

юпкера

 

отъ

 

неправпльныхъ

выражиний,

 

и

 

они

 

вообще

 

относятся

 

строже

 

къ

 

ошпбкамъ

 

протнвъ

логики,

 

чемъ

 

протпвъ

 

гр'шматпкн.

Въ

 

учплнщахъ,

 

пмеющнхъ

 

въ

 

своемъ

 

составе

 

юпкеровъ

 

не-

русскаго

 

нронсхождепия,

 

приходится

 

употреблять

 

много

 

времени

на

 

правопнсание

 

и

 

на

 

пзучение

 

грамматнческнхъ

 

правнлъ;

 

въ

кратковременный

 

семпмеснчный

 

периодъ

 

желаемыхъ

 

резуль-

татовъ

 

достигнуть

 

съ

 

юнкерами,

 

мало

 

знакомыми

 

съ

 

мехаинзмомъ

построения

 

речн

 

—

 

весьма

 

трудно.

 

Придавая

 

особенную

 

важность

дпктовкамъ,

 

преподаватель

 

Тнфлиссклго

 

училищи

 

ирнзиаетъ

 

пеоб-

ходпминъ

 

съ

 

дпктаптами

 

связывать

 

практнческия

 

упражнения

 

въ

грамматнке,

 

ведя

 

эти

 

упражииения

 

въ

 

пзвестпой

 

последовасельно-

стп.

 

Вообще,

 

все

 

первое

 

полугодие

 

онъ

 

уиотр.б.шегъ

 

на

 

диктовку
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(но

 

4

 

лекции

 

въ

 

недт-лю)

 

п

 

на

 

ознакомление

 

съ

 

этимологией

 

и

и

 

съ

 

такими

 

правилами

 

синтаксиса,

 

безъ

 

которыхъ

 

Нельзя

 

усво-

ить

 

правплъ

 

о

 

знакахъ

 

преиипания.

 

Только

 

со

 

втораго

 

нолугодия.

къ

 

упражнениямъ

 

въ

 

ииранонисанип

 

п

 

изучении

 

спнтаксиса,

 

нрн-

соеднняется

 

объяснительное

 

чтение

 

и

 

сочнпения.

 

')

Для

 

успеипиаго

 

преподавания

 

Русскаго

 

языка

 

необходимо

делнть

 

юнкеровъ

 

на

 

классный

 

отделения,

 

но

 

степени

 

предвари-

тельной

 

подготовки.

 

Иначе

 

ииреподанателю

 

приходится

 

раздвоивать

спои

 

силы;

 

при

 

разнообразной

 

степени

 

зианий

 

и

 

неодннакономъ

разииптии,

 

ему

 

даже

 

невозможно

 

заниматься

 

одновременно

 

всемъ

отделениемъ,

 

ибо

 

то,

 

что

 

онъ

 

счптаетъ

 

нужнымъ

 

сообщить

 

од-

ннмъ,

 

другпмъ

 

давно

 

уже

 

известно.

Изъ

 

всего,

 

что

 

намъ

 

пзвестно

 

о

 

ходе

 

преподавания

 

Русскаго

языка,

 

трудно

 

указать

 

на

 

какую

 

либо

 

систему,

 

которая

 

можетъ

быть

 

рукоподящею

 

для

 

всехъ

 

преподавателей

 

юнкерскихъ

 

учи-

лшцъ.

 

Методъ

 

препоиавания

 

здесь

 

более,

 

чемъ

 

въ

 

какомъ

 

либо

другомъ

 

предмете,

 

завнситъ

 

отъ

 

индивидуальности

 

учителя

 

н

способностей

 

ученикоиъ.

 

Редкий

 

учитель

 

досгпгаетъ

 

положитель-

ныхъ

 

успеховъ;

   

писать

 

правильно

 

научаются

 

немнопе.

Кажется,

 

что

 

безъ

 

праннли.паго

 

чтения,

 

съ

 

отчетливымъ

 

про-

изношениемъ

 

слонъ,

 

даже

 

звуковъ,

 

нельзя

 

верно

 

понимать,

 

а

с.иешвательно

 

невозможно

 

правильно

 

и

 

писать;

 

читающий

 

иска-

женно

 

непременно

 

искаженно

 

поннмаетъ

 

н

 

смыслъ

 

читаемой

 

речп.

Рядпмъ

 

съ

 

правильностью

 

нужно

 

добиться

 

беглостн

 

н

 

плавности.

Въ

 

этомъ

 

же

 

отделе

 

занятий,

 

съ

 

котораго

 

обыкновенно

 

начинает-

ся

 

нзученис

 

языка,

 

много

 

значить

 

соотнетственный

 

пыборъ

 

книгъ

и

 

статей.

 

Требопание

 

пересказа

 

развиваетъ

 

вннмание,

 

уничтожа-

етъ

 

разсеянность.

 

Далее

 

— на

 

чтенин

 

о'>ризцовъ,

 

съ

 

устнымъ

 

или

нпсьменнымъ

 

воспропзведениемъ,

 

развивается

 

выговоръ

 

и

 

уепоп-

ваются

 

те

 

умоиредставления,

 

какия

 

были

 

у

 

автора.

 

Для

 

ненрав-

ления

 

выговора

 

не

 

можетъ

 

быть

 

особыхъ

 

уроковъ;

 

это

 

делается

прп

 

самомъ

 

чгении

 

и

 

при

 

псякомъ

 

вообще

 

случае,

 

п

 

едиали

следуетъ

 

быть

 

слишкомъ

 

взыскатели.нимъ

 

къ

 

некоторымъ

 

отстун-

ленинмъ

 

въ

 

произношешп,

 

по

 

влияпию

 

на

 

чтеца

 

того

 

местпаго

наречия,

  

въ

 

которомъ

 

онъ

 

выросъ.

 

Довольно

 

работы

 

съ

 

поирав-

")

 

Шанъ

 

зинятиГи

   

по

   

Русскому

   

языку

   

и,

 

Тнфлнсскомъ

   

учнлище,

  

препо-

.iaiiuic.ui

 

Никифорова.
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лениемъ

 

вопиющихъ

 

небрежностей,

 

нгкажающпхъ

 

смыслъ.

 

Чтение

произведена

 

нашнхъ

 

класспкоиъ,

 

какъ

 

венецъ

 

обучения,

 

клкъ

подготовление

 

къ

 

самостоятельному

 

изучению

 

сокровпщъ

 

отече-

ственной

 

словеспости,

 

необходимо

 

поощрять

 

и

 

развивать

 

у

 

юике-

ровъ

 

старшаго

 

класса.

Подъ

 

руководствомъ

 

онытнаго

 

п

 

деятельиаго

 

учителя,

 

на

хорошо

 

выбранныхъ

 

литературныхъ

 

иронзведенияхъ,

 

юнкера

утвердятся

 

въ

 

нзнщномъ

 

вкусе,

 

приобретутъ

 

здравыя

 

жптейския

воззрения

 

и

 

вынесутъ

 

нравственный

 

понятия.

Писать

 

правильпо

 

долженъ

 

уметь

 

всякий

 

образованный

 

че-

ловекъ;

 

нельзя

 

допустить,

 

чтобы

 

училища

 

давали

 

офицеровъ,

 

не-

способпыхъ

 

сообщать

 

своихъ

 

мыслей

 

на

 

бумаге,

 

общепринятыми

зпакамп,

 

возможно

 

праннлыиее

 

п

 

точнее.

 

Хотя

 

правоппсание,

составляетъ

 

часть

 

грамматпкп,

 

однако

 

опо

 

въ

 

нашемъ

 

языке,

какъ

 

н

 

въ

 

другихъ

 

более

 

разработан

 

и

 

ыхъ,

 

основано

 

на

 

пропзволь-

ныхъ

 

обычаяхъ,

 

съ

 

довольно

 

огранпченнымъ

 

участиемъ

 

логики.

Для

 

правописания

 

не

 

только

 

нужна

 

практика,

 

но

 

п

 

разумный

методъ

 

Правила

 

прапонпсания

 

нельзя

 

усвоить

 

ни

 

самою

 

грам-

матикой,

 

пи

 

соедпненинмъ

 

ороогр

 

ифпческихъ

 

унражнениии

 

съ

 

грам-

матикою;

 

для

 

этого

 

нужны

 

всмомогательныя

 

средства

 

и

 

прежде

всего

 

—

 

внимательное

 

чтение.

 

Трудно

 

понять

 

правило,

 

выдаваемое

некоторыми

 

за

 

основное —

 

<Пиши

 

такъ,

 

какъ

 

ты

 

правильно

 

го-

воришь.

 

Все

 

пноязнчныя

 

слова,

 

большею

 

частью,

 

пишутся

 

по

обычаю,

 

н

 

самые

 

образованные

 

люди

 

не

 

согласны

 

между

 

собою

въ

 

правильности

 

выговора

 

многихъ

 

словъ.

Однпмъ

 

безпрерывнымъ

 

дпктованиемъ

 

нелизя

 

достигнуть

 

цели,

потому

 

что

 

правописание,

 

хотя

 

и

 

основано

 

на

 

общихъ

 

законахъ

памяти,

 

но

 

требуетъ

 

ассоииации

 

и

 

другихъ

 

связующихъ

 

способ-

ностей,

 

развпваемыхъ

 

совместно,

 

носредсгвомъ

 

изучепия

 

формъ

языка.

 

Едвалп

 

можно

 

добиться

 

правил и

 

наго

 

ипсьма,

 

если

 

въ

 

перво-

начальномъ

 

обученин

 

чтению

 

пренебрегалнсь

 

общие

 

законы

 

въ

разделении

 

ихъ

 

на

 

слоги

 

п

 

звуки.

 

Чтобы

 

днктование

 

не

 

обрати-

лось

 

въ

 

механическую

 

сняровку,

 

надобно,

 

чтобы,

 

въ

 

начале,

каждая

 

диктуемая

 

статья

 

была

 

знакома

 

нзъ

 

чтения,

 

чтобы

 

труд-

пыя

 

и

 

незнакомый

 

слова

 

были

 

бы

 

объяснены.

 

Если

 

задача

 

не

 

но

спламъ,

 

когда

 

диктуется

 

юнкерамъ

 

непопятное,

 

тогда

 

нельзя

уберечься

 

и

 

мпожества

 

ошибокъ,

 

которыхъ

 

легко

 

уберечься

 

при

днктовании

 

знакомыхъ

 

и

 

поннтпыхъ

 

словъ

 

Дейстнптелыю,

 

толь-

ко

 

понятое

 

запоминается

 

легко

 

и

 

хорошо,

 

a

 

начертание

 

словъ,

съ

 

незнакомымъ

 

содержаниемъ,

 

скоро

 

нсчезаетъ

 

изъ

 

памяти,

 

въ

которой

 

пмъ

 

нечемъ

 

держаться.

Многие

 

считаютъ

 

полезнымъ

 

заводить

 

словари

 

трудненипихъ

п

 

редкихъ

 

словъ
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Вообще,

 

въ

 

правоппсанип

 

необходимо

 

держаться

 

постепенности,

не

 

накопляя

 

много

 

трудностей

 

за-разъ,

 

и

 

стараясь

 

диктовать

не

 

все,

 

что

 

попало

 

подъ

 

руку,

 

а

 

только

 

достойное

 

заномипания

или

 

же

 

соответственное

 

съ

 

обьяснениемъ

 

техъ

 

правплъ,

 

кото-

рый

 

въ

 

данномъ

 

уроке

 

желаютъ

 

привести.

 

Такъ

 

какъ

 

времени

для

 

обучепия

 

юнкеровъ

 

Русскому

 

языку

 

мало,

 

то

 

съ

 

диктовкой

должпы

 

быть

 

соединены

 

грамматпчсския

 

объясиения,

 

въ

 

пзвестной

спстеме.

 

Но

 

какъ

 

практикою

 

нельзя

 

утвердиться

 

въ

 

иравильномъ

писанип

 

безчисленнаго

 

множества

 

словъ,

 

то

 

практпческия

 

уираж-

непия

 

необходимо

 

подводить

 

подъ

 

общие

 

законы.

 

Ианболыпия

трудности

 

учащиеся

 

нстречаютъ

 

въ

 

употреблении

 

зпаковъ

 

пре-

нинапия,

 

н

 

едвали

 

кто

 

либо

 

можетъ

 

похвалиться,

 

что

 

опъ

всегда

 

правильно

 

ихъ

 

унотреб.ияетъ.

 

—

 

Тутъ

 

часто

 

помогаютъ

впешпия

 

указаиия,

 

—

 

оспования

 

же

 

правплъ

 

для

 

постановки

 

зна-

ковъ

 

приобретаются

 

только

 

черезъ

 

основательное

 

знакомство

 

съ

закопамп

 

языка.

Оть

 

юнкеровъ,

 

оканчпвающихъ

 

курсъ

 

въ

 

учплпщахъ,

 

нужно

требовать

 

нечто

 

более

 

одиюй

 

грамотности,

 

т.

 

е.

 

уменья

 

читать

и

 

писать;

 

отъ

 

нпхъ

 

еще

 

нужио

 

требовать

 

знания

 

грамотности

п

 

приобретепия

 

слога

 

для

 

отчетлпваго

 

выражепия

 

свопхъ

 

мыслей.

Наши

 

учплнща

 

не

 

могутъ

 

гоняться

 

за

 

отвлеченными

 

граммати-

ческими

 

пзысканиямп,

 

и

 

могутъ

 

дойти

 

до

 

некоторыхъ

 

результа-

товъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

путемъ

 

практическихъ

 

упражпений,

 

съ

обобщениемъ

 

частныхъ

 

фактовъ.

Нельзя

 

также

 

ожидать,

 

чтобы

 

юпкера

 

усвоплп

 

въ

 

учплпщахъ

отличный

 

слоиъ,

 

но

 

пхъ

 

можно

 

подготовить

 

къ

 

отчетливому

 

и

ясному

 

выражению

 

свопхъ

 

мыслей,

 

посредствомъ

 

уиражпений:

 

въ

описанияхъ

 

предметовъ,

 

доступныхъ

 

ихъ

 

понятияхъ,

 

въ

 

подража-

нияхъ

 

прочитанному,

 

въ

 

разсужденияхъ,

 

по

 

поводу

 

какого

 

либо

вопроса.

 

Составление

 

сочннений

 

самостоятельпыхъ,

 

безъ

 

руко-

водительства

 

преподавателя,

 

возможно

 

допустить

 

для

 

пекоторыхъ,

получпвшихъ

 

уже

 

хорошее

 

предварительное

 

образование

 

и

 

раз-

внтыхъ.

Во

 

всехъ

 

ннсьменпыхъ

 

работахъ

 

многое

 

кажется

 

такъ

 

лег-

кимъ,

 

а

 

между

 

темъ,

 

дия

 

большей

 

части

 

пашихъ

 

юнкеровъ

 

са-

мая

 

обыкновенная

 

тема

 

представляется

 

смутною

 

далью

 

п

 

пе-

редко

 

недосягаемою

 

высотой.

 

Помощь

 

учителя,

 

и

 

весьма

 

дея-

тельная

 

помощь,

 

необходима,

 

когда

 

юнкеру

 

дается

 

переработать

материалъ

 

и

 

дать

 

отдеику

 

въ

 

задаче

 

самаго

 

обыкповеннаго

 

со-

держания:

 

описание

 

предмета,

 

по

 

данному

 

плану;

 

разскизь

 

о

 

при-

ключенип,

 

случившемся

 

съ

 

юнкеромъ,

 

пли

 

событие,

 

вычитанное

въ

 

книге;

 

отвегъ

 

иа

 

письмо,

 

съ

 

данными

 

обстоятельствами

 

и

 

т.

 

п.

Давать

 

сочннения

 

на

 

дому

 

мы

 

считаемъ

 

одною

 

нзъ

 

большихъ
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ошибокъ;

 

эту

 

работу

 

можно

 

давать

 

после

 

многихъ

 

упражнений

п

 

только

 

юнкерамъ

 

нсииытаннымъ

 

или,

 

по

 

своему

 

хорошему

 

раз-

нитию,

 

снособнымъ

 

воспроизводить

 

самостоятельный

 

работы,

 

иначе

легко

 

нодвергпуться

 

опасности

 

быть

 

обмануты.чъ

 

на

 

счетъ

 

под-

линности

 

работъ.

Чтение

 

литературы,

 

т.

 

е.

 

озиакомление

 

юнкеровъ

 

съ

 

харак-

теристикою

 

писателей

 

по

 

чужимъ

 

отзывамъ,

 

когда

 

сами

 

учащее-

ся

 

не

 

прочитали

 

ни

 

одного

 

пзъ

 

произведена,

 

о

 

которыхъ

 

должны

разсуждать,

 

нужно

 

отнести

 

къ

 

самымъ

 

неудачпымъ

 

и

 

вреднымъ

оиытамъ,

 

приучающимъ

 

юнкеровъ

 

разсуждать

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

они

 

не

 

нмеюгь

 

нонятия,

 

и

 

легко

 

относиться

 

къ

 

чужимъ

 

трудамъ.

Вообще,

 

уменье

 

пользоваться

 

даннымъ

 

периодомъ

 

обучепил.

для

 

достпжения

 

иезиачнтельиыхъ,

 

но

 

полныхъ

 

результатовъ,

 

есть

великая

 

заслуга

 

преподавателя

 

Русскаго

 

языка

 

въ

 

юпкерскомъ

училище,

 

где

 

такъ

 

легко

 

увлечься

 

шнрокимъ

 

обоснованиемъ

 

и

не

 

исполнить

 

прямой

 

задачи.

2.

 

Математика.

(Ариюмстика

 

и

 

Геометрия.)

Ни

 

одпнъ

 

предметъ

 

не

 

представляетъ

 

такихъ

 

затрудпений

для

 

учащихся

 

юнкеровъ

 

и

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

общеобразовате.ть-

пыхъ

 

предметоиъ

 

не

 

бываетъ

 

такъ

 

много

 

слабыхъ

 

учениковъ

 

—

какъ

 

въ

 

математпке,

 

плодотворное

 

влияние

 

которой

 

на

 

умствен-

ное

 

развитие

 

учащихся

 

не

 

можетъ

 

подвергаться

 

нпкакому

 

со-

мнению.

Математика,

 

говорить

 

г.

 

Евтушевский

 

въ

 

своей

 

<Методнке>,

но

 

существу

 

своему,

 

предметъ

 

действующий

 

исключительно

 

на

умъ;

 

все

 

представления

 

пзъ

 

ея

 

области

 

суть

 

представления

 

ум-

ственный.

 

Она

 

изучаетъ

 

только

 

численное

 

и

 

иространственное

отношение

 

предметовъ,

 

помимо

 

всехъ

 

другихъ

 

качествъ

 

и

свойствъ

 

нхъ.

 

Такое

 

упрощенное

 

отношение

 

къ

 

предметамъ

 

де-

лаетъ

 

пзучение

 

Математики

 

впо.ине

 

доступнымъ

 

всякому

 

пра-

вильно

 

развивающемуся

 

уму

 

и

 

способствуешь

 

къ

 

легкому

 

отвле-

чению

 

изъ

 

области

 

наглядности

 

въ

 

область

 

абсолютнаго

 

мышле-

ния,

 

чего

 

трудно

 

достигнуть

 

на

 

какомъ

 

либо

 

другомъ

 

учебномъ

предмете,

 

обнимающемъ

 

сразу

 

миогое

 

въ

 

разсматрнваемомъ

 

явле-

пии

 

п

 

влияющемъ

 

сразу

 

на

 

многия

 

способности

 

человека.

 

(').

')

 

Методика

 

арифнетнкм

 

Евтушевскаго,

 

стр.

 

24.

Юнж.

 

Учч.

 

и.

 

И.
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Если

 

нельзя

 

утверждать,

 

что

 

человеческия

 

способности

 

въ

 

пыво-

де

 

менееблагоириятны

 

математическому

 

образованию,

 

чемъ,

 

напрп-

меръ,

 

географическому

 

или

 

историческому,

 

то

 

нельзя

 

не

 

признать

могучаго

 

влияния

 

метода

 

па

 

успешность

 

занятий

 

предметомъ,

представляющимъ

 

рядъ

 

пстинъ— безъ

 

всякаго

 

исключепия,

 

иногда

свойственная

 

псемъ

 

неточнымъ

 

наукамъ,

 

пстинъ

 

—

 

неразрывно

связанныхъ

 

въ

 

одну

 

непрерывную

 

цеиь,

 

путь

 

изследонашн

 

ко-

торыхъ

 

одинаковъ

 

какъ

 

для

 

взрослаго

 

человека,

 

такъ

 

и

для

 

начннающаго

 

ребенка.

 

Но

 

эта

 

самая

 

пепогрешимость

истннъ,

 

требуя

 

отъ

 

учителя

 

строго

 

обдуманнаго

 

п

 

вполне

 

усвоен-

наго

 

способа

 

пренодавания,

 

намъ

 

кажется,

 

и

 

есть

 

главная

 

при-

чина

 

недостаточныхъ

 

успеховъ

 

въ

 

математике.

 

Кроме

 

того,

 

въ

юнкерскихъ

 

учплпщахъ

 

приходится

 

начинать

 

дело

 

съ

 

учениками,

приносящими

 

съ

 

собою

 

крайне

 

слабую

 

подготовку.

 

Наконедъ,

должно

 

сознаться,

 

что

 

цель

 

преподапания

 

математики

 

въ

 

юнкер-

скихъ

 

учплпщахъ

 

поставлена

 

неонределенно,

 

ибо

 

какъ

 

нужно

 

по-

нимать

 

выражение:

 

<зпания

 

арифметнкн

 

должны

 

быть

 

такъ

 

усвоены

юнкерами,

 

чтобы

 

они

 

могли,

 

безъ

 

затруднения,

 

передавать

 

нхъ

ппжнимъ

 

чнпамъ

 

въ

 

вонсковыхъ

 

школахъ>.

 

— Такое,

 

определение

не

 

выражаетъ

 

того

 

могучаго

 

значения,

 

какое

 

математика,

 

пре-

подаваемая

 

рациональпымъ

 

способомъ,

 

можетъ

 

оказать

 

на

 

умст-

венное

 

развитие,

 

на

 

способность

 

обобщены

 

иосрсдствомъ

 

индук-

ции,

 

носредствомъ

 

складывапия

 

частпыхъ

 

случаевъ

 

въ

 

одно

 

общее

понятие.

 

Преподавапие

 

математики

 

приобретаетъ

 

въ

 

юнкерскихъ

учплпщахъ

 

еще

 

потому

 

важное

 

значение,

 

что

 

понятия

 

и

 

зпапия

о

 

численномъ

 

и

 

пространственнымъ

 

отношении

 

иредметовъ

 

слу-

жатъ

 

г.иавиымъ

 

подспорьемъ

 

въ

 

преподаванип

 

всехъ

 

военныхъ

иредметовъ.

На

 

преиодапание

 

арпфметпкп

 

и

 

геометрип

 

пазпачепо

 

5

 

часовъ

въ

 

неделю

 

въ

 

младшемъ

 

классе;

 

въ

 

область

 

обучения

 

входить

вся

 

арпфметика,

 

безъ

 

кубнческихъ

 

корней,

 

н

 

геометрия,

 

съ

 

иеко-

рымн

 

ограннчеииямн

 

пъ

 

стереометрии.

 

Алгебра

 

не

 

вошла

 

въ

 

про-

грамму,

 

но,

 

если

 

подготовка

 

юнкеровъ

 

дастъ

 

возможность

 

по-

знакомить

 

ихъ

 

ст.

 

практическими

 

нриемамп

 

решения

 

уравпений

1-й

 

степени,

 

то

 

къ

 

курсу

 

иногда

 

нрисоедиияютъ

 

п

 

некоторыя

сведения

 

изъ

 

алгебры.

При

 

достаточныхъ,

 

относительно,

 

успехахъ

 

у

 

юнкеровъ,

 

пе-

реводнмыхъ

 

въ

 

старший

 

клаесъ,

 

оказывается,

 

однако,

 

что

 

они

становятся

 

въ

 

туппкъ

 

—

 

въ

 

решенияхъ

 

разныхъ

 

математическихъ

вопросовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

область

 

тоиографип,

 

фортифнкации,

ручнаго

 

оружия,

 

затемъ

 

обнаруживается,

 

что

 

снособъ

 

передачи

материала

 

носить

 

абстрактный

 

отпечатокъ,

 

мало

 

разработанъ

механизмъ

 

счнсления

 

н,

 

вообще,

 

недостаточно

 

развиты

  

те

   

спо-
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собиости,

 

на

 

которыя

 

математика,

 

иадлежащимъ

 

образомъ

   

пре-

подаваемая,

 

обнаруживаешь

 

безспорно

 

решипелыюе

 

влияние.

Укажемъ

 

па

 

некоторые

 

опыты

 

хода

 

преиодавапия

 

математики:

I.

Значительная

 

часть

 

поступагощпхъ

 

въ

 

училища

 

юнкеровъ

не

 

можетъ

 

дать

 

яснаго

 

отчета

 

о

 

правнлахъ

 

въ

 

четырехъ

 

дей-

ствияхъ

 

падъ

 

целымн

 

числами.

 

Поэтому

 

въ

 

Впленскомъ

 

учи-

ли

 

ще

 

преиодапание

 

арпомеинкп

 

въ

 

младшемъ

 

киассе

 

начинается

съ

 

первоначатыиыхъ

 

дейстний

 

целыхъ

 

отплечепныхъ

 

чисе.тъ.

 

При

зиакомстве

 

съ

 

механпзмомъ

 

денствий

 

всехъ

 

учащихся,

 

прн.ипч-

нее

 

всего

 

следовать

 

дедуктивному

 

способу,

 

переходить

 

отъ

 

об-

щаго

 

къ

 

частному,

 

то

 

есть

 

разложения

 

понят

 

ия

 

на

 

составные

элементы,

 

а

 

не

 

на

 

оборотъ— отъ

 

частнаго

 

къ

 

общему,

 

какъ

это

 

свойственно

 

въ

 

элемептарпомъ,

 

въ

 

младшемъ

 

возрасте.

 

Но

мнению

 

преподавателя,

 

строго

 

научныя

 

п

 

последовательно

 

выво-

дишыя

 

правила

 

заставляютъ

 

вдумываться

 

учащихся

 

не

 

только

въ

 

каждую

 

мысль

 

и

 

въ

 

каждое

 

слов»,

 

но

 

п

 

въ

 

самый

 

строй

речн.

 

Необходимость

 

вдумываться

 

въ

 

каждое

 

ноложение,

 

носледо-

вателипо

 

излагать

 

его

 

и

 

точно

 

выражаться — при\чаетъ

 

умъ

 

уча-

щихся

 

къ

 

такой

 

же

 

деятелыюсгп

 

и

 

въ

 

практической

 

жизни.

Для

 

болыиаго

 

уясиеиия

 

арнометпческнхъ

 

правплъ,

 

посте

 

ихъ

пзложепин,

 

выбираются

 

задачи

 

въ

 

норядке

 

отъ

 

легки.уь

 

къ

 

более

труднымъ.

 

После

 

нзложения

 

того

 

или

 

другаго

 

вывода,

 

юнкеране

предлагаются

 

отрывочные

 

вопросы,

 

накоюрые

 

постоянно

 

требуются

краткие,

 

по

 

точные

 

ответы.

 

При

 

таки.мъ

 

сиособе,

 

какъ

 

иоказалъ

опыгъ

 

Rn.iencKaro

 

училища,

 

поддерживается

 

вннмаиие

 

целаго

 

клас-

са

 

п

 

становится

 

для

 

преподавателя

 

возможнымъ

 

впдъть

 

все

 

ли,

большая

 

лп

 

или

 

меньшая

 

часть,

 

нопялн

 

изложенное

 

и

 

доста-

точно

 

его

 

усвоили.

 

Въ

 

заключение

 

одннъ

 

пзъ

 

юнкеровъ

 

повторя-

ешь

 

изложенное

 

но

 

время

 

урока.

 

Еслп

 

доказательства

 

прочиитаишаго

оснопаны

 

н.и

 

чемъ

 

либо

 

предыдущемъ,

 

то

 

вопросы

 

о

 

немъ

 

пред-

лагаются

 

не

 

только

 

отвечавниему,

 

но

 

и

 

другпмъ,

 

черезъ

 

эю,

 

по

необходимости,

 

повторяется

 

и

 

освежается

 

въ

 

памяти

 

прежнее.

Тиму

 

же

 

методу

 

преподаватель

 

следуетъ

 

и

 

въ

 

геометрип,

которая

 

начинается

 

иосле

 

усвоепия

 

арпфметическихь

 

действий,

когда

 

уже

 

становится

 

возможнымъ

 

разрЬшать

 

разная

 

геометрн-

ческия

 

задачи.

 

При

 

разборе

 

геометрпчсскихъ

 

задачъ,

 

относящих-

ся

 

м>

 

тонографии,

 

преподаватель

 

зпакомнтъ

 

учащихся

 

съ

 

ти.ми

инструментами,

 

помощью

 

когорыхъ

 

задачи

 

эти

 

разрешаются

 

въ

17*
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поле:

 

съ

 

компасомъ,

 

буссолью,

 

ватерпасомъ,

 

уроннемъ,

 

эккеромъ.

При

 

этомъ

 

является

 

необходпмымъ

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

 

не-

которыми

 

основными

 

законами

 

пзъ

 

Физики,

 

дабы

 

юикера

 

моглп

понять

 

действительную

 

причину

 

известныхъ

 

явлений.

 

Такъ,

 

при

объясиенип

 

устройства

 

компаса

 

и

 

отклонения

 

магнитной

 

стрелкп,

имъ

 

сообщается

 

о

 

спле

 

магнетизма

 

вообще,

 

о

 

магиптныхъ

 

евой-

ствахъ

 

земли,

 

о

 

способе

 

намагничения

 

стрелокъ;

 

при

 

разсмотре-

нии

 

ватерпаса

 

—

 

о

 

притягательной

 

еше

 

земли,

 

икратце

 

—

 

о

 

паде-

нии

 

телъ

 

и

 

о

 

законахъ

 

гидростатики.

 

Вообще,

 

при

 

выборе

 

всехъ

задачъ

 

изъ

 

математики,

 

обращено

 

внимание

 

на

 

то,

 

чтобъ,

 

кроме

своего

 

непосредственнаго

 

развипающаго

 

начала,

 

оне

 

содержати

въ

 

себе

 

некоторые

 

посторонние

 

элементы:

 

такъ,

 

при

 

разрешенип

задачъ

 

на

 

пронорциии,

 

вводятся

 

понятил

 

изъ

 

отдеювъ

 

Физики:

 

о

звуке

 

и

 

геплоте,

 

при

 

чемъ

 

преподаватель

 

обиясияетъ

 

и

 

глав-

нейшие

 

законы

 

этнхъ

 

фпзнческнхъ

 

деятелей;

 

точно

 

также

 

мате-

риаломъ

 

для

 

задачъ

 

служатъ

 

разные

 

вопросы

 

изъ

 

Фортпфикащп,

изъ

 

действия

 

оружия

 

и

 

ироч.

 

*).

Н.

Преподаватели

 

Чугуевскаго

 

Училища,

 

Мамаевъ

 

и

 

Вен-

цевичъ,

 

строго

 

прпменяясь

 

къ

 

слабой

 

подготовке

 

п

 

недостаточ-

ному

 

развптию

 

приипмаемыхъ

 

юнкеровъ,

 

въ

 

начале

 

курса,

 

упражиия-

ютъ

 

пхъ

 

въ

 

логическомъ

 

разсужденин

 

и

 

систематическомъ

 

выра-

женин

 

на

 

легкпхъ

 

арифметическичъ

 

задачахъ.

 

Чтобы

 

ириучить

юнкеровъ

 

обращать

 

более

 

випманил

 

па

 

смыслъ

 

задачи,

 

сначала

предлагается

 

нмъ

 

общая

 

задача,

 

которую

 

они

 

решаютъ

 

письмен-

но

 

въ

 

своихъ

 

тетрадяхъ,

 

затемъ

 

она

 

обращается

 

въ

 

частную,

 

—

и

 

на

 

оборотъ.

 

Прочитанная

 

задача

 

нреподавателемъ

 

повторяется

кемъ

 

либо

 

пзъ

 

юнкеровъ,

 

преимущественно

 

пзъ

 

слабыхъ;

 

—

 

при

этомъ

 

часто

 

обнаруживается,

 

что

 

ученнкъ

 

обращаешь

 

вппмание

не

 

столько

 

на

 

содержапие,

 

сколько

 

па

 

цифры.

 

Помощью

 

задачъ

преподаватели

 

повторяютъ

 

не

 

только

 

первоначаиьныя

 

действия

надъ

 

целымп

 

или

 

дробными

 

числами,

 

но,

 

по

 

возможности,

 

и

 

все

свойства

 

дробей.-

Тошь

 

же

 

пндуктивпый

 

путь

 

для

 

вывода

 

общихъ

 

нонятий

 

упо-

требляется

 

п

 

въ

 

другихъ

 

отделахъ.

 

Тройпыя

 

правила

 

п

 

проценты

*)

 

Записка

 

о

 

ходе

 

классвыхъ

 

запятиии

   

въ

 

Bu.iciicko.mt.

 

пехотномъ

 

учщшце,

по

 

иатематике

 

(ариоиетике

 

и

 

геоыетрш).



—

  

251

 

—

регааются

 

по

 

способу

 

приведения

 

къ

 

единице:

 

квадратпые

 

корни

усвонваются

 

тоже

 

на

 

задачахъ,

 

безъ

 

теоретическаго

 

анализа.

Преподавание

 

геометрии

 

идешь

 

параллельно

 

съ

 

арпфметпкоии;

обучение

 

начинается

 

всестороннимъ

 

разсмотрениемъ

 

куба,

 

ци-

линдра,

 

причемъ

 

юнкера

 

получаютъ

 

понятие

 

о

 

поверхпости,

 

лннии

 

и

точке

 

Всякая

 

теорема

 

сопровождается

 

решениемъ

 

задачъ.

 

Раз-

сматриваньемъ

 

пзмерения

 

централыиыхъ

 

угловъ

 

и

 

деления

 

окруж-

ности

 

на

 

градусы

 

дается

 

понятие

 

о

 

градусной

 

сетп

 

земнаго

 

шара,

по

 

величнне

 

градуса

 

экватора.

 

Теория

 

площадей

 

выводится

 

на-

гляднымъ

 

сиособомъ,

 

черезъ

 

разсчатрпвание

 

плоскихъ

 

фнгуръ,

вырезаниыхъ

 

изъ

 

картона:

 

при

 

этомъ

 

обращается

 

внимание

 

на

пропорциональность

 

площади

 

треугольника

 

къ

 

основанию

 

и

 

вы-

соте

 

и

 

вообще

 

на

 

свойства

 

геометрпческихъ

 

фигуръ.

Въ

 

стереометрип

 

дается

 

июнятие

 

объ

 

удельномъ

 

весе

 

телъ

и

 

указывается,

 

какъ

 

определять

 

вЬсъ

 

тела

 

по

 

вычпслению,

 

не

взвешпвая

 

самаго

 

тела

 

').

Ш.

Въ

 

Е

 

л

 

и

 

с

 

а

 

в

 

е

 

т

 

г

 

р

 

а

 

д

 

с

 

к

 

о

 

м

 

ъ

 

у

 

ч

 

и

 

л

 

п

 

щ

 

е

 

г.

 

Скмиревичъ

пятнлетнимъ

 

опытомъ

 

убедился,

 

что,

 

для

 

достнжения

 

успеховъ

изъ

 

математики,

 

преподавателю,

 

прежде

 

всего,

 

нужно

 

позаботиться

о

 

возбужденин

 

и

 

ностоянпомъ

 

поддержанин

 

внимания.

 

Действи-

тельно,

 

все

 

иоступающие

 

въ

 

младший

 

классъ

 

где

 

ннбудь

 

да

 

учи-

лись

 

и

 

уже

 

проходили

 

ариометику.

 

Они

 

охотнее

 

занимаются

сиециалышмп

 

предметами,

 

чемъ

 

общеобразовательными,

 

которые,

по

 

ихъ

 

выражению,

 

< учены

 

и

 

переучены

 

имн>;

 

но,

 

къ

 

сожалению,

все

 

плохо

 

усвоены.

 

Обязанность

 

преподавателя

 

вести

 

дело

 

такъ,

чтобы

 

не

 

произвести

 

апатип

 

своимъ

 

иреподаваниемъ.

Юнкерамъ

 

раздается

 

по

 

двЬ

 

тетради:

 

одна

 

для

 

заметокъ

 

за

иреиодавателемъ,

 

другая

 

—

 

для

 

задачъ:

 

юнкера

 

предупрежда-

ются,

 

что,

 

кроме

 

записанная

 

за

 

иреиодавателемъ,

 

у

 

нихъ

 

не

будетъ

 

другаго

 

руководства;

 

после

 

каждой

 

лекцип

 

преподаватель

вызываешь

 

кого

 

либо

 

для

 

повторепил

 

прочитанной

 

лекцип,

 

при

 

чемъ

выясняются

 

места

 

неноиятыя;

 

въ

 

нсправпомъ

 

же

 

веденип

 

заме-

токъ,

 

преподаватель

 

убеждается

 

лично,

 

просматривая

 

заметкп

каждаго

 

и

 

давая

 

нужные

 

советы.

 

По

 

этпмъ

 

же

 

т

 

традкамъ

 

онъ

получаешь

 

векоторое

 

понятие

 

о

 

степепи

 

подготовки.

')

 

Протоколь

 

учебнаго

 

комитета

 

Чугуевскаго

 

училища

 

5

 

и

 

9

 

иоября

 

1871—

1872

 

учебнаго

 

года.
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Стараясь

 

въ

 

каждомъ

 

уроке

 

дать

 

что

 

либо

 

новое,

 

препода-

ватель

 

поступаешь

 

примерно

 

такъ:

 

читаешь

 

признаки

 

де.тимости

чпселъ,

 

съ

 

доказательствами

 

(для

 

большинства— вещь

 

новая);

 

въ

статье

 

о

 

наибольшемъ

 

делнтеле

 

и

 

объ

 

общемъ

 

нанменьшемъ

кратиюмъ

 

числе

 

онъ

 

заставляешь

 

юнкеровъ

 

сделать

 

несколько

соответственныхъ

 

унражпений

 

и

 

тутъ

 

же

 

ихъ

 

понеряешь

 

по

 

те-

традямъ;

 

въ

 

свойствахъ

 

и

 

сокращеиии

 

дробей

 

предлагается

 

фор-

мула

 

сокращепия

 

дробей

 

по

 

ириблпжеиию,

 

о

 

которой

 

большин-

ство

 

не

 

слыхало.

Вообще,

 

г.

 

Скларевнчъ

 

въ

 

несколько

 

лекций

 

уже

 

достигаешь

того,

 

что

 

убиъжеаетъ

 

юнкеровъ

 

въ

 

крайне

 

слабомъ

 

знанип

 

ими

арнфметнкн

 

и

 

въ

 

необходимости

 

серьезнаго

 

внимания.

 

Но

 

ирочте-

нив

 

каждой

 

лекцин.

 

следуютъ

 

унражпения

 

въ

 

задачахъ,

 

на

 

кото-

рый

 

посвящается

 

одна

 

или

 

даже

 

две

 

лекцип;

 

—

 

тетради

 

съ

 

ре-

шеннымн

 

задачами

 

исправляются

 

преподавателемъ

 

на

 

дому;

 

оши-

бочно

 

решенныя

 

задачи,

 

по

 

его

 

указаииямъ,

 

исправляются

 

или

неределываются.

Преподаватель,

 

кроме

 

того,

 

прпбегаетъ

 

и

 

къ

 

другпмъ

 

сред-

ствами

 

при

 

всякой

 

репстнцип,

 

каждый

 

обяза'иъ

 

знать

 

все

 

прой-

денное,

 

и

 

иоследний

 

урокъ

 

есть,

 

иместе

 

съ

 

шЬмъ,

 

вся

 

арнфме-

тпка.

 

Обыкновенно

 

преподавание

 

арнфметикн

 

оканчивается

 

въ

первое

 

полугодие,

 

а

 

во

 

второе

 

проходится

 

геометрия,

 

при

 

чемъ

одна

 

лекция

 

остается

 

для

 

новторение

 

арнфметнкп

 

по

 

отделамъ.

Черчеииемъ

 

въ

 

тетрадяхъ

 

за

 

иреиодавателемъ,

 

кроме

 

возбуждения

впимапия,

 

юнкера

 

утверждаются

 

въ

 

способности

 

глазомера

 

и

 

ири-

обретаютъ

 

навыкъ

 

къ

 

из

 

>бражепию

 

геометрическпхъ

 

фигуръ

 

*).

IV.

1)

 

Въ

 

Одесскомъ

 

Училнще

 

первыя

 

дне

 

недели

 

занятий

по

 

арнометнке

 

преподаватель

 

посвящаешь

 

на

 

ириучение

 

юпкеровъ

къ

 

классной

 

работе,

 

къ

 

правильности

 

и

 

точности

 

разсуждений;

при

 

решенин

 

легкнхъ

 

задачъ

 

надъ

 

небольшими

 

числами,

 

обра-

щаешь

 

особенное

 

вннмаиие

 

на

 

укреиление

 

ихъ

 

въ

 

нумерацип

 

и

па

 

укрепление

 

привычки

 

къ

 

разложеиию

 

чиста

 

на

 

слагаемый

 

н

множители,

 

чтобы

 

они

 

наглядно

 

убеждались

 

въ

 

томъ,

 

что

 

отъ

перестановки

 

множителей

 

н

 

слагаемыхъ

 

произведете

 

и

 

сумма

 

не

нзменяются.

 

После

 

достаточная

 

навыка

 

юнкеровъ

 

въ

 

нравнль-

*)

 

Заметка

 

преподавателя

 

Елисапетградскаго

 

Училища.

   

Лртим.иерии

  

Пору-

чика

 

Скларевипа.
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ностн

 

разсуждения

 

п

 

точности

 

высказывания

 

сноихъ

 

мыслей,

 

при

решепии

 

задачъ,

 

опъ

 

переходить

 

къ

 

разсмотрению

 

первыхъ

 

че-

тырехъ

 

дейстний

 

надъ

 

числами

 

въ

 

задачахъ,

 

къ

 

указанию

 

необ-

ходимости

 

этнхъ

 

действий,

 

къ

 

полснеиию

 

ихъ

 

смысла,

 

къ

 

онре-

дии.иению,

 

обозначению

 

и

 

механизм)'

 

пхъ

 

совершения

 

падъ

 

числами

именованными.

 

При

 

этомъ

 

хорошо

 

было

 

бы

 

иметь

 

въ

 

рукахъ са-

жень,

 

аршинъ

 

и

 

футъ,

 

разделенные

 

на

 

мелкия

 

части

 

линейной

меры,

 

и,

 

иодъ

 

руководствомъ

 

иреподавателя,

 

нзмерять

 

классъ,

доску,

 

столъ:

 

при

 

измеренин,

 

юнкера

 

убеждалпсь

 

бы

 

въ

 

необхо-

димости

 

различныхъ

 

меръ

 

и

 

ихъ

 

подразделений,

 

и,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

отношение

 

между

 

единицами

 

линейной

 

меры

 

усвонвалоси.

бы

 

наглядно;

 

кроме

 

того,

 

необходимо

 

пмегь

 

счеты.

 

Затемъ,

 

пре-

подаватель

 

объясияегъ

 

какъ

 

самое

 

понятие

 

о

 

дроби

 

н

 

ея

 

свой-

ствахъ,

 

такъ

 

и

 

производство

 

четырехъ

 

действий

 

надъ

 

дробями.

При

 

решенин

 

нъ

 

классе

 

всехъ

 

вопросовъ,

 

относящихся

 

къ

 

дро-

бямъ,

 

въ

 

затрудните.!ьныхъ

 

случаяхъ,

 

вспомогательными

 

сред-

ствами

 

могутъ

 

служить

 

складной

 

арншнъ,

 

сажень,

 

графическое

изображение

 

единицы

 

и

 

ея

 

частей.

 

Для

 

разложения

 

чиселъ

 

на

простые

 

множители,

 

при

 

отысканин

 

напменыиаго

 

кратнаго

 

числа,

достаточно

 

указать

 

только

 

иа

 

признаки

 

делнмостп

 

чиселъ,

 

на

простыл

 

числа

 

2,

 

3

 

и

 

5,

 

а

 

при

 

сокращения

 

дробей,

 

нъ

 

различ-

ныхъ

 

частныхъ

 

случаяхъ,

 

если

 

явится

 

надобность,

 

можно

 

иснодо-

воль

 

указывать

 

на

 

признаки

 

делимости

 

чиселъ

 

на

 

4,

 

6,

 

8

 

и

 

9

и

 

на

 

произведете

 

несколькпхъ

 

взаимно

 

простыхъ

 

чиселъ.

 

Такъ

какъ

 

все

 

свойства

 

десятнчныхъ

 

дробей

 

и

 

действия

 

надъ

 

ними

уподобляются

 

свойствамъ

 

и

 

действиямъ

 

надъ

 

числами

 

цеиыми

 

н

выводятся

 

изъ

 

сравнения

 

нумерацин

 

десятнчныхъ

 

дробей

 

съ

 

ну-

мерациею

 

целыхъ

 

чиселъ,

 

то

 

въ

 

отделе

 

десятнчныхъ

 

дробей

 

по-

вторяется

 

иумерация

 

целыхъ

 

чиселъ.

 

Наблюдение

 

показываете,

что

 

ученики,

 

при

 

выкладкахъ,

 

дробь

 

обыкновенную

 

предпочнтаютъ

дроби

 

десятичной,

 

стараясь

 

первою

 

заменнть

 

вторую.

 

Это

 

про-

исходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

съ

 

действиемъ

 

надъ

 

обыкновенными

 

дро-

бями

 

юнкера

 

знакомились

 

еще

 

до

 

постуиления

 

въ

 

училище.

 

Для

избежания

 

этого,

 

десятичный

 

дроби

 

излагаются

 

совершенно

 

от-

дельно

 

оиъ

 

дробей

 

обыкновенныхъ;

 

проведенная

 

параллель

 

между

обоего

 

рода

 

дробями

 

выясняетъ

 

ученпкамъ

 

большую

 

простоту

дроби

 

десятичной

 

и

 

большее

 

удобство

 

уиотребления

 

ея,

 

при

 

вы-

численияхъ;

 

затЬмъ,

 

следуютъ

 

статьи

 

объ

 

арифметическпхъ

 

и

 

гео-

метрическнхъ

 

отношепияхъ

 

и

 

пропорцияхъ,

 

тройное

 

простое

 

и

сложное

 

правило

 

и

 

приложение

 

тройнаго

 

правила

 

къ

 

вычпслению

нроценговъ

 

и,

 

паконецъ,

 

понятие

 

о

 

возвышении

 

въетеиенн

 

п

 

из-

влечете

 

квадратныхъ

 

корней

 

изъ

 

чиселъ.

 

Полагая

 

необходи-

мым^

 

чтобы

 

юнкера

 

усвой ш

 

знания

 

изъ

 

арифметики

 

такъ,

 

чтобъ
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мог.ип,

 

безъ

 

затрудиения,

 

передавать

 

ихъ

 

нпжнимъ

 

чннамъ

 

въ

войскоиыхъ

 

инко.иахъ,

 

г.

 

Крупенский

 

намеренъ

 

выбнратыизъ

 

учеб-

ника

 

задачи,

 

преимущественно

 

относящаяся

 

къ

 

служебной

 

прак-

тики.

Въ

 

геометрип

 

нужно

 

вести

 

обучение

 

наглядно

 

и

 

съ

 

прнме-

нениемъ

 

къ

 

практическому

 

решению

 

топографнческпхъ

 

задачъ,

ибо

 

замечено,

 

что

 

некоторые

 

юнкера

 

старшаго

 

класса,

 

затвер-

дившие

 

вазвания

 

разныхъ

 

теоремъ

 

изъ

 

иланнметрш

 

и

 

стереоме-

трии

 

и

 

выподпвшие

 

ихъ

 

на

 

доске,

 

становились

 

въ

 

туппкъ

 

прп

решенин

 

несложныхъ

 

геометрпчсскихъ

 

вопросовъ;

 

подобное

 

явле-

ние

 

преподаватель

 

объясняете

 

задалблииваниемъ.

 

Нужно

 

заметнть

еще,

 

что

 

каждый

 

годъ

 

юнкера

 

старшаго

 

класса,

 

при

 

прохижде-

нии

 

топографии,

 

обращались

 

къ

 

г.

 

Крупенскому

 

за

 

объясиепиемъ

некоторыхъ

 

геометрпческпхъ

 

иостроений,

 

какъ-то:

 

простаго

 

и

 

де-

сятичнаго

 

масштаба

 

и

 

т.

 

п

 

;

 

да

 

и

 

въ

 

руководства

 

топографип

делаются

 

ссылки

 

на

 

некоторые

 

отделы

 

заппсокъ

 

геометрип,

 

Остро-

впнскаго.

Чтобы

 

нреподавание

 

математики

 

приносило

 

пользу

 

юнкерамъ,

необходимо,

 

прежде

 

всего,

 

возбудить

 

внпмание

 

ихъ

 

въ

 

классе.

Для

 

побуждепия

 

къ

 

внимательному

 

слушанию

 

лекцип,

 

юнкерамъ

вменяется

 

въ

 

обязанность:

 

записывать

 

и

 

зачерчивать

 

оте

 

руки

все,

 

что

 

ппшетъ

 

и

 

чертить

 

преподаватель

 

на

 

доске,

 

делать

 

те

заметкп,

 

который

 

они

 

сами

 

признаютъ

 

нужными,

 

а

 

также

 

и

 

те,

на

 

который

 

преподаватель

 

обращаете

 

нхъ

 

особенное

 

внимание.

Для

 

этого

 

юнкерамъ

 

выдаются

 

две

 

тетради

 

но

 

арифметнке

 

и

геометрин;

 

чтобы

 

убедпться,

 

что

 

юпкера

 

действптелыю

 

слушаютъ

и

 

заинсынають,

 

преподаватели,

 

по

 

окончапип

 

урока,

 

спрашиваете

двухъ,

 

трехъ

 

юпкеровъ

 

о

 

содержании

 

прочитанная»,

 

прп

 

чемъ

тетрадь,

 

съ

 

заметками,

 

служить

 

юнкеру

 

основаниемъ

 

для

 

отве-

товъ.

 

При

 

иропзводстве

 

репетнций,

 

особенно

 

бросается

 

въ

 

глаза

неумеиье

 

юнкеровъ

 

выражаться

 

связно

 

и

 

иоследовательпо;

 

боль-

шинство

 

юнкеровъ

 

дожидается

 

указаний

 

и

 

вызова

 

къ

 

ответу

 

со

стороны

 

преподавателя

 

и

 

отвечаетъ

 

только

 

на

 

заданные

 

вопро-

сы

 

и,

 

при

 

томъ,

 

весьма

 

кратко.

 

Чтобы

 

пзбежать

 

столь

 

ненор-

мальна™

 

хода

 

ренетнций,

 

прпзпано

 

полезнымъ

 

принять

 

къ

 

руко-

водству

 

следующее

 

правило:

 

каждому

 

отвечающему

 

юнкеру

 

пре-

подаватель

 

предлагаете

 

два

 

вопроса:

 

одииъ

 

для

 

спстематическаго

пзложевия

 

задачи,

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

воздерживается

 

отъ

 

нобочныхъ

вопросовъ

 

и

 

отъ

 

частаго

 

прерываиия

 

словъ

 

отвечающаго;

 

на

 

не-

важный

 

ошибки,

 

сделапиыя

 

прп

 

ответе,

 

указания

 

делаются

 

по

окончанип

 

ответа,

 

не

 

допуская,

 

конечно,

 

говорить

 

безсмыслнцу,

могущую

 

исказить

 

все

 

развнтие

 

предложепнаго

 

юнкеру

 

вопроса.

Другой

 

вопросъ,

 

задаваемый

 

юнкеру,

 

служите

 

пли

 

для

 

разъясне-



—

 

255

 

-

пия

 

понятий

 

папболее

 

сложныхъ,

 

встречающихся

 

въ

 

курсе,

 

или

для

 

указания

 

ошнбокъ,

 

сделанныхъ

 

юнкеромъ,

 

прп

 

систематиче-

скомъ

 

ответе;

 

прп

 

этомъ

 

преподаватель

 

прерываете

 

юикера,

 

прп

каждой

 

ошпбке,

 

илп

 

неяспомъ

 

выражении,

 

указываетъ

 

на

 

все

его

 

промахи

 

и

 

т.

 

п.

По

 

мнению

 

преподавателя,

 

весьма

 

полезно

 

обращать

 

внпма-

ние

 

юнкеровъ

 

на

 

развитие

 

прикладной

 

части

 

математики

 

къ

 

раз-

нымъ

 

фишческимъ

 

явлениямъ.

 

Для

 

более

 

яспаго

 

уразумения

 

то-

пографпческпхъ

 

прпборовъ,

 

прп

 

объясненип

 

устройства

 

компаса

 

н

(иппонений

 

магнитной

 

стрелки,

 

сообщить

 

о

 

магнетнзме

 

вообще

 

и

магнптныхъ

 

свойствахъ

 

земли;

 

повятие

 

о

 

звуке

 

и

 

теплоте,

 

съ

объяснениемъ

 

некоторыхъ

 

законовъ

 

этнхъ

 

физнческпхъ

 

деятелей,

съ

 

разрешениемъ

 

соответственны

 

хъ

 

арпфметнческпхъ

 

задачъ

 

').

2)

 

Другой

 

преподаватель

 

математики

 

въ

 

Одесскомъ

 

Учнлище

замечасиъ,

 

что

 

какъ

 

оиъ

 

посиупающнхъ

 

въ

 

училище

 

юнкеровъ

требуется

 

только

 

механическое

 

знание

 

первыхъ

 

четырехъ

 

дей-

ствий,

 

какъ

 

надъ

 

целымн

 

числами,

 

такъ

 

п

 

надъ

 

обыкновенным;!

дробями,

 

то

 

следуетъ

 

начинать

 

курсъ

 

съ

 

повторения

 

съ

 

юнке-

рами

 

уже

 

нмъ

 

пзвестнаго,

 

но

 

съ

 

объяснениямн

 

и

 

доказатель-

ствами.

 

При

 

объясненияхъ,

 

нужно

 

стараться,

 

чтобы

 

юнкера

 

сами,

по

 

в

 

>зможвостн,

 

доходили

 

разсуждениямн

 

—

 

почему

 

они,

 

въ

 

пз-

вестномъ

 

случае,

 

поступають

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе?

Что

 

касается

 

преподаииания

 

геометрии,

 

то

 

г.

 

Третьяковъ,

 

по-

ел!;

 

каждаго

 

разсказа

 

въ

 

классе,

 

не

 

идете

 

дальше

 

до

 

техъ

 

поръ,

пока,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

*/s

 

ученнковъ

 

совершенно

 

не

 

уяснять

разсказанное

 

и,

 

кроме

 

того,

 

после

 

каждаго

 

объяснения,

 

онъ

 

вы-

зываете

 

слабейшпхъ,

 

заставляя

 

ихъ

 

повторить

 

переданное

 

пмъ,

если

 

время

 

это

 

позволяете.

 

Вообще,

 

по

 

замечанию

 

г.

 

Третьякова,

геометрия

 

усвопвается

 

юнкерами

 

весьма

 

медлеппо,

 

потому

 

что

большинство

 

нзъ

 

нихъ,

 

до

 

постуиления

 

въ

 

училище,

 

не

 

имели

объ

 

ней

 

никакого

 

попятия;

 

при

 

томъ

 

же

 

и

 

курсъ

 

математики,

заключающий

 

арнфметнку,

 

геометрию

 

п

 

некоторыя

 

сведения

 

изъ

топографип,

 

слншкомъ

 

великъ

 

для

 

одного

 

года

 

прохождения,

 

съ

подобными

 

учениками.

 

Казалось

 

бы,

 

что,

 

со

 

введениемъ

 

въ

 

млад-

ший

 

влаесъ

 

одной

 

лекцип

 

черчения,

 

можно

 

было

 

бы

 

ознакомление

юнкеровъ

 

младшаго

 

класса

 

съ

 

начальною

 

топографиего

 

возложить

на

 

преподавателя

 

черчения,

 

нсключивъ

 

затемъ

 

нзъ

 

программы

математики

 

обязательный

 

ирактнческия

 

задачи

 

п

 

сведепия

 

нзъ

топографии.

 

Въ

 

заменъ

 

этого,

 

преподаватель

 

математики

 

въ

 

со-

')

 

Записка

 

преподавателя

 

математики,

 

делопроизводителя

  

по

  

учебной

 

ча-

сти,

 

капитана

 

Круненскаго.
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-

стоянии

 

будеть

 

ввести

 

пекоторыя

 

теоремы,

 

для

 

разъягнения

 

дру-

гихъ,

 

более

 

трудныхъ,

 

который

 

безъ

 

такихьразъяснений

 

не

 

легко

усвопваются

 

юнкерами.

 

Если

 

позволить

 

время,

 

копечно,

 

учитель

математики

 

будеть

 

вводить

 

всякаго

 

рода

 

задачи,

 

ииыиия

 

въ

 

виду

облегчить

 

юнкерамъ

 

усвоение

 

въ

 

старшемъ

 

классе

 

тоиографип,

фортиификации,

 

артпллерип.

 

Подобныя

 

задачи,

 

независимо

 

отъ

этого

 

ирнкладнаго

 

значения,

 

сиособствуютъ

 

лучшему

 

усвиению

 

от-

влеченныхъ

 

нстнпъ

 

математики.

Ренетицин

 

преподаватель

 

производить

 

черезъ

 

одну,

 

или

 

две

лекцип,

 

смотря

 

потому,

 

на

 

сколько

 

трудно

 

было

 

разсказанное.

Учебникъ,

 

принятий

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учнлище— <3ашиски

 

Ге-

ометрии

 

Островннскаго>

 

—

 

преподаватель

 

находить

 

иеудонлетпо-

ряющпмъ

 

развитию

 

юнкеровъ

 

—

 

какъ

 

но

 

неполиоте,

 

такъ

 

и

 

по

неясности

 

доказательствъ

 

пекоторыхъ

 

теоремъ

 

').

Еще

 

заметпмг,

 

что

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

Учплнще

 

въ

 

ире-

иодавании

 

математики

 

сли.дуютъ

 

начальнымъ

 

приемамъ

 

обучения:

изъ

 

ряда

 

однородныхъ

 

задачъ

 

юнкера

 

уже

 

легко

 

уевоиваюте

 

об-

щил

 

правила

 

для

 

деииствия

 

п

 

затемъ,

 

усвонвъ

 

главный

 

положе-

ния,

 

легко

 

справляются

 

съ

 

разными

 

вопросами

 

п

 

скоро

 

реша-

ютъ

 

даже

 

сложный

 

задачи.

Въ

 

преиодаванип

 

геометрии

 

следуюте

 

наглядному

 

способу;

очень

 

слабо

 

подготовленпыхъ

 

юнкеровъ

 

какъ

 

бы

 

избегають

 

за-

труднять

 

доказательствами.

 

Поэтому

 

геометрия

 

не

 

можетъ

 

иметь

той

 

серьезной

 

пистановкп,

 

какая

 

необходима

 

для

 

лучшаго

 

ум-

ственнаго

 

развитая;

 

изъ

 

строгой

 

науки

 

она

 

въ

 

Оренбургскомъ

Учплище

 

обратилась

 

какъ

 

бы

 

въ

 

подготовительный

 

курсъ

 

топо-

графин

 

*).

Внрочемъ,

 

почти

 

все

 

преподаватели

 

геометрин

 

оби>ащаютъ

внимание

 

на

 

зачерчпвание

 

огь

 

руки

 

на

 

глазъ,

 

дабы

 

юнкеровъ

постепенно

 

приучать

 

къ

 

черчению

 

и

 

темъ

 

пособить

 

нмъ

 

при

обучепин

 

черчению

 

и.иановъ.

VU.

Преподаватель

 

Петербургскаго

 

училища

 

иредставляетъ

въ

 

своей

 

записке

 

3)

 

весьма

 

обстоятельныя

 

указания

 

на

 

те

 

спосо-

•)

 

Записка

 

преподавателя

 

математики.

 

Поручика

 

Артнл.терин

 

Третьякова.

*)

 

Ходъ

 

иреподаваииия

 

ви.

 

Оренбургскомъ

 

Учнлипие.

*)

 

Записка

 

эта

 

заслуживает!,

 

по.шаго

 

вавкапии

 

преподавателей

 

математики

юнкерски

 

хъ

 

училищъ,

 

п

 

потому

 

мы

 

нашли

 

иолезиымъ

 

номестпть

 

ее

 

въ

 

своемъ

труде,

 

съ

 

пЬкоторыми

 

иеаиачительными

 

только

 

сокращеиинмн.

 

—

 

Она

 

будетъ

номещрна

 

m.

 

Педагогнческомъ

 

Сборпике,

 

безъ

 

всякнхъ

 

нзменеииип.



—

 

257

 

—

бы

 

и

 

приемы

 

обученил,

 

которые

 

имъ

 

приняты

 

и

 

при

 

помощи

которыхъ,

 

какъ

 

намъ

 

пзвестпо,

 

оиъ

 

достигасиъ

 

техъ

 

результа-

том»,

 

какие

 

только

 

возможны,

 

при

 

неудовлетворительной

 

подго-

товка

 

иоступающнхъ

 

и

 

прп

 

ограниченном'!,

 

времени,

 

иазначен-

номъ

 

на

 

прохождение

 

обширнаго,

 

весьма

 

важного

 

предмета.

Преподаватель,

 

нредстаипнъ

 

изиестиыя

 

уже

 

намъ

 

черты

 

крап-

пе

 

разнообразной

 

подготовки,

 

говорить:

Вследствие

 

иостоянныхъ

 

реформъ

 

въ

 

учебныхъ

 

иланахъ

 

на-

иинхъ

 

учебныхъ

 

заведений

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

но

 

причпне

 

не

вполне

 

установившихся

 

ноззрений

 

учителей

 

на

 

методы

 

ирепода-

вания,

 

поступающие

 

въ

 

училища,

 

даже

 

пзъ

 

однородныхъ

 

заве-

дений,

 

весьма

 

резко

 

рознятся

 

въ

 

характере,

 

въ

 

свойстве

 

подго-

товки,

 

въ

 

особенности

 

по

 

преподаваемому

 

мною

 

предмету

 

мате-

матики.

 

Туте

 

выделяется

 

главнымъ

 

образомъ

 

два

 

намравления.

Въ

 

однихъ

 

ааисденияхъ,

 

какъ

 

видно,

 

придерживаются

 

еще

 

ста-

рины,

 

преимущественно

 

нзощряють

 

способность

 

учениковъ

 

на

 

меха-

низм'!»

 

действий

 

надъ

 

отвлеченными

 

числами

 

и

 

набпваютъ

 

пхъ

головы

 

строго

 

научными

 

доказательствами,

 

безъ

 

всякнхъ

 

иред-

варителилиыхъ

 

обобщений,

 

маю

 

заботясь

 

о

 

томъ,

 

на

 

сколько

 

боль-

шинство

 

учениковъ,

 

по

 

своему

 

возрасту

 

и

 

развптию,

 

въ

 

состояиии

усвоить

 

ихъ

 

сущность,

 

чго

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

изуродовало

 

мно-

гнхъ

 

учениковъ

 

до

 

того,

 

что

 

они

 

видите

 

въ

 

доказательстве

 

ка-

кую-то

 

хитрую

 

штуку,

 

которую

 

нужно

 

заучить,

 

а

 

не

 

рядъ

 

логи-

ческихъ

 

умозаключений,

 

вытекающпхъ

 

наъ

 

сущности

 

числа

 

и

действия.

 

Понятно,

 

что

 

подобные

 

ученики

 

обладаютъ

 

въ

 

весьма

слабой

 

степени

 

уменьемъ

 

решать,

 

такъ

 

называемый,

 

практичес-

кия

 

задачп

 

пзъ

 

именованныхъ

 

чиселъ.

 

Въ

 

другнхъ

 

заведенияхъ,

какъ

 

видно,

 

прошла

 

п

 

новая

 

струя.

 

ИИриемы

 

объяснений

 

у.ченпка

свидетельсииують

 

о

 

заботливости

 

преподавателя

 

довести

 

пхъ

 

до

сознанин

 

самой

 

сущности

 

дела,

 

путемъ

 

постепенныхъ

 

обобщений.

осторожныхъ

 

иереходовъ

 

отъ

 

прнмеровъ

 

надъ

 

конкретными

 

числами

къ

 

прнмерамъ

 

надъ

 

отвлеченными;

 

но,

 

при

 

этомъ,

 

нельзя

 

не

заметпть,

 

судя

 

по

 

большинству

 

иримеровъ,

 

какъ

 

мало

 

обраща-

лось

 

вннмания

 

на

 

развнтие

 

въ

 

ученнкахъ

 

способности

 

къ

 

быстрому

и

 

упрощенному

 

вычпслению.

 

Негь

 

сомнения,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

что

 

последпий

 

родъ

 

учениковъ

 

непзмерпмо

 

дороже

 

нервыхъ;

 

въ

ннхъ

 

развита

 

пытливость

 

ума,

 

способность

 

къ

 

апалпзу,

 

стремление

понять,

 

а

 

пе#

 

только

 

усвоить

 

памятью.

 

Къ

 

сожалению,

 

нодобныхъ

учениковъ,

 

сравнительно

 

съ

 

первыми,

 

крайне

 

мало.

 

Кроме

 

этпхъ

двухъ

 

главпыхъ

 

группъ,

 

къ

 

которымъ,

 

но

 

характеру

 

подготовки,

можно

 

отнести

 

всехъ

 

ученпкоиъ

 

училища,

 

находится

 

еще

 

совер-

шенно

 

особый

 

родъ

 

учениковъ— это

 

солдаты-самоучки;

 

обладая

значительною

 

сметлиивосгию

 

въ

 

решенин

   

нрактнчеекнхъ

 

аадачъ,
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они

 

отличаются

 

такими

 

первобытными

 

приемамп

 

иычпслений

 

и

своеобразными

 

способами

 

доказательствъ,

 

что

 

нужно

 

весьма

 

много

внпмания

 

п

 

опытности

 

со

 

стороны

 

экзаменующего,

 

чтобы

 

не

 

про-

гдядеть

 

па

 

экзамсне,

 

можете

 

быть,

 

очень

 

способнаго

 

ученика.

Изъ

 

этпхъ

 

объяспений

 

впдво,

 

при

 

какомъ

 

разппобразин

 

состава

учениковъ

 

приходится

 

вести

 

курсъ

 

нреподавателямъ

 

юнкерскпхъ

училнщъ

 

и,

 

прп

 

томъ,

 

что

 

въ

 

общемъ

 

результате,

 

подготовку

 

по

ариометпке

 

нельзя

 

назвать

 

удовлетворительного,

 

нза

 

болыиппствомъ

можно

 

только

 

признать

 

знание

 

процессовъ

 

действий

 

надъ

 

целымн

числами

 

н

 

обыкновенными

 

дробями,

 

что

 

и

 

выражается

 

затруднениемъ

въ

 

решении

 

самыхъ

 

простейшпхъ

 

практическнхъ

 

задачъ.

 

Съ

 

пер-

ваго

 

взгляда

 

казалось

 

бы

 

страннымъ,

 

что

 

коиичившие

 

курсъ

 

арифме-

тш;н

 

не

 

могутъ

 

удовлетворить

 

требованиямъ

 

нриемной

 

програм-

мы;

 

а

 

въ

 

действителыюсти

 

выходить

 

такъ,

 

если

 

прпзиать,

 

что

 

зна-

ние

 

арпфметики

 

не

 

заключаетаи

 

только

 

въ

 

механнческомъ

 

усвоении

способовъ

 

производства

 

действий

 

надъ

 

числами

 

н

 

пъ

 

этой

 

слабой

подготовке

 

большинства

 

нельзя

 

не

 

усмотреть

 

крайнюю

 

неудовле-

творительность

 

постановки

 

элементарнаго

 

образования

 

въ

 

нашпхъ

школахъ.

 

Действнтельно,

 

хорошую

 

элементарную

 

подготовку

 

не

часто

 

можно

 

встретить

 

не

 

только

 

въ

 

той

 

массе,

 

которая

 

стре-

мится

 

пъ

 

училища,

 

но

 

даже

 

между

 

многими

 

удовлетворите

 

иьпо

кончившими

 

курсъ

 

въ

 

гпмназилхъ.

 

Учителямъ

 

старшаго

 

класса,

которымъ,

 

по

 

иреподаваемьшъ

 

ими

 

предмстамъ,

 

напр ,

 

ручному

оружию,

 

приходится

 

опираться

 

на

 

математику,

 

должно

 

быть

 

хорошо

пзвестно,

 

въ

 

какой

 

степени

 

слабы

 

сведения

 

по

 

этой

 

науке

 

боль-

шинства

 

юнкеровъ,

 

ноступающихъ

 

въ

 

старший

 

классъ,

 

спустя

только

 

годъ

 

по

 

окончанин

 

курса.

 

Кроме

 

того,

 

въ

 

настоящее

время,

 

.когда

 

въ

 

ноложенин

 

о

 

юнкерскпхъ

 

учплнщахъ,

 

номещен-

номъ

 

нъ

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.,

 

вошло

 

требчвание

 

подвергать

 

экзамену

для

 

поступления

 

въ

 

старший

 

классъ

 

и

 

окончнвшпхъ

 

курсъ

 

въ

среднпхъ

 

учебныхъ

 

заведепияхъ,

 

если

 

со

 

времени

 

окончания

 

ими

курса

 

прошло

 

более

 

года,

 

бывалп

 

прнмеры,

 

что

 

подобные

 

уче-

ники

 

отказывались

 

отъ

 

экзамена

 

и

 

просили,

 

какъ

 

милости,

 

принять

ихъ

 

въ

 

младший

 

класъ

 

безъ

 

экзамена;

 

а

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

риск-

нувъ

 

держать

 

экзаменъ

 

въ

 

старший

 

классъ,

 

не

 

зналъ

 

деления

обыкновенной

 

дроби

 

на

 

дробь.

Нельзя

 

внрочемъ

 

не

 

сказать,

 

что

 

въ

 

училища

 

попадаете

 

не

маю

 

личностей

 

и

 

способпыхъ,

 

п

 

съ

 

хорошею

 

элементарною

 

иод-

готовкою,

 

которыхъ

 

было -бы

 

крайне

 

не

 

справедливо,

 

да

 

пне

выгодно,

  

не

 

нметь

 

въ

 

виду,

 

прп

 

постаповке

 

учебныхъ

 

курсовъ.

Прп

 

обученин

 

всякой

 

общеобразовательной

 

науке

 

пресле-

дуюгъ

 

две

 

целп:

 

съ

 

одпой

 

стороны—сообщаюгъ

 

ученику

 

извест-

ную

 

сумму

 

нрактическихъ

 

знаний,

 

необходпмыхъ

 

для

 

слушания



—

  

259

 

—

дальнейшнхъ

 

курсовъ

 

прпкладныхъ

 

или

 

специальныхъ

 

наукъ,

пли

 

для

 

ириложений

 

въ

 

жпзнп;

 

съ

 

другой

 

стороны— помощию

 

са-

маго

 

процесса

 

обучения

 

стараются

 

о

 

развитин

 

вообще

 

умствен-

ныхъ

 

силъ

 

учениковъ.

 

')

 

Хотя

 

стремлепие

 

къ

 

первой

 

цели

 

до

пекоторой

 

степени

 

ведете

 

и

 

къ

 

другой,

 

но

 

нете

 

сомнения,

 

что

учебная

 

постановка

 

предмета,

 

приемы

 

обучения

 

нмеюте

 

огром-

ное

 

влилние

 

па

 

самую

 

степень

 

достижения

 

уснеха

 

последпей

 

це-

ли.

 

Но,

 

при

 

этомъ,

 

еще

 

иужио

 

прибавить,

 

что

 

все

 

усилия

 

въ

этомъ

 

направлении

 

парализуютъ

 

п,

 

вообще,

 

успехъ

 

обучения

 

до-

стигается

 

съ

 

трудомъ,

 

если

 

объемъ

 

учебнаго

 

материала

 

не

 

будетъ

строго

 

соображонъ

 

со

 

временемъ,

 

даннымъ

 

па

 

его

 

прохождение;

въ

 

этомъ

 

отношепии,

 

нуасно

 

быть

 

крайне

 

осторожнымъ,

 

чтобы

не

 

переступать

 

предела

 

только

 

необходимая

 

;

 

всякое

 

увлечение

въ

 

эту

 

сторону

 

приводите

 

только

 

къ

 

тому,

 

что

 

сведеиия,

 

выне-

сенныя

 

учениками,

 

хотя

 

будуть

 

несколько

 

обшнрнее,

 

но

 

за

 

то

 

и

менее

 

продуманы,

 

сознательны,

 

а

 

потому

 

и

 

менее

 

прочны:

 

да

при

 

томъ,

 

что

 

еще

 

важнее,

 

самый

 

процессъ

 

приобретения

 

пхъ

немного

 

будете

 

способствовать

 

развитию

 

умствепныхъ

 

силъ

 

уче-

никовъ.

 

По

 

недостатку

 

времени

 

для

 

всесторонняя

 

разсмотрения

слишкомъ

 

обильпаго

 

материала

 

науки,

 

имъ

 

поиеволе

 

придется

схватывать

 

съ

 

поверхности,

 

усвоивать

 

больше

 

памятью

 

—

 

заучи-

вать,

 

а

 

не

 

проникать

 

въ

 

самую

 

сущность

 

предмета;

 

п

 

при

 

этомъ

ироцессе

 

упражняется

 

преимущественно

 

только

 

иамять,

 

въ

 

ущербъ

другихъ

 

способностей,

 

еще

 

болЬе

 

дорогпхъ

 

дия

 

человека.

Обращаясь

 

къ

 

значению

 

математики

 

въ

 

нашей

 

школе,

 

мне

кажется,

 

что

 

и

 

туте

 

должно

 

преследовать

 

гЬ

 

же

 

целп,

 

какъ

 

и

во

 

всякомъ

 

общеобразовательиомъ

 

заведении,

 

и

 

разница

 

должна

быть

 

только

 

въ

 

деталнхъ

 

постановки

 

предмета,

 

вследствие

 

огра-

ниченная

 

времени,

 

особениаго

 

состава

 

учениковъ

 

и

 

требоваиий

ихъ

 

сиециальнаго

 

назпачеиия.

 

Некоторые

 

находяте,

 

что

 

кратко-

временность,

 

возраста

 

учениковъ

 

п,

 

наконецъ,

 

ирошедшее

 

миогпхъ,

если

 

не

 

большинства,

 

оказавшихся

 

несостоятельными

 

въ

 

разныхъ

школахъ,

 

не

 

позволлютъ

 

разсчитывать

 

на

 

усиехъ

 

обучения

 

ма-

тематике

 

въ

 

томъ

 

направлении,

 

которое

 

составляете

 

ея

 

могу-

щественную

 

силу,

 

какъ

 

средство

 

къ

 

развитию

 

строго

 

логическая

мышления.

 

Но

 

во-1-хъ,

 

если

 

срокъ

 

малъ,

 

то

 

еще

 

нетъ

 

причины

вовсе

 

отказываться

 

отъ

 

этой

 

цели,

 

когда

 

прп

 

этомъ

 

можете

быть

  

достигнута

  

въ

 

достаточныхъ

  

пределахъ

   

и

   

материальная

')

 

Въ

 

июс.ииднеми,

 

огношрпиии

 

средства

 

математики

 

такъ

 

могущественны,

что

 

опа

 

выдвинута

 

на

 

первыии

 

иланъ

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

общеобразовате.шшхъ

предметов! .



—

  

260

   

-

цель

 

обучения;

 

2)

 

возрасте

 

ничего

 

ne

 

доказываете

 

и

 

бывали

нримеры,

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

же

 

училищахъ,

 

что

 

взрослые

 

люди,

лишенные

 

въ

 

прошломъ

 

рационалыиая

 

ухода

 

за

 

пхъ

 

обучепиемъ,

замечательпо

 

широко

 

развертывали

 

свои

 

умственный

 

сплы;

 

3)

между

 

учениками

 

не

 

мало

 

и

 

способпыхъ

 

н

 

порядочно

 

подготов-

ленных^

 

покннувшпхъ

 

школы,

 

по

 

ирнчпиамъ,

 

не

 

комнреметирую-

щимъ

 

ихъ

 

ума

 

и

 

способностей

 

къ

 

дальнейшему

 

развитию;

 

4)

всгречаются

 

ne

 

редко

 

случаи,

 

что

 

ученики,

 

новпднмому,

 

неспо-

собные

 

н

 

апатпчиые,

 

при

 

другой

 

обстановке,

 

показывали

 

себя

совершенно

 

съ

 

противной

 

стороны;

 

5)

 

некоторые

 

ученнкп

 

ока-

зывались

 

плохпмп

 

единственно

 

вследствие

 

неправплыиыхъ

 

нриемовъ

обучения.

 

И

 

такъ

 

—

 

я

 

ne

 

нахожу

 

достаточныхъ

 

поводовъ

 

и

 

въ

нашихъ

 

училищахъ

 

въ

 

ириеме

 

обучения

 

отступать

 

въ

 

главпыхъ

чертахъ

 

оть

 

техъ

 

прниициповт).

 

какие

 

указываются

 

намъ

 

лучшими

педагогами;

 

учптелямь.

 

п

 

въ

 

этомъ

 

отношении,

 

задача

 

облегчается

еще

 

темъ,

 

что,

 

какъ

 

будущие

 

курсы

 

специальныхъ

 

нредметовъ,

такъ

 

и

 

нрактнческия

 

требования

 

па

 

служое,

 

въ

 

звании

 

офицера,

не

 

зяявляютъ

 

болыипхъ

 

трсбовапий

 

относительно

 

размера

 

под-

готовитель!!

 

ыхъ

 

сведепий

 

учениковъ

 

въ

 

математнке,

 

a

 

скорее

взыпаюгъ

 

о

 

добромъ

 

качестве

 

пхъ.

 

Что

 

последняя

 

моя

 

мысль,

относительно

 

требования

 

специалыиыхъ

 

курсовъ,

 

верна

 

—

 

стоите

только

 

обратиться

 

ко

 

вновь

 

составленному

 

учебнику

 

по

 

ручному

оружию,

 

который,

 

по

 

отзывамъ

 

специалнстовъ,

 

доставляете

 

на

столько

 

полпыя.

 

основателыиыя

 

сведепил,

 

что

 

не

 

потребуеть

особенпыхъ

 

пзмепений

 

п

 

въ

 

такомъ

 

случае,

 

еслпбы

 

даже

 

более

блаяприятныл

 

условия,

 

чемъ

 

настолщия,

 

позволили

 

поднять

 

уро-

вень

 

общеобразовательной

 

подготовки

 

нашихъ

 

юнкеровъ

 

').

 

Обра-

щаясь

 

къ

 

этому

 

учебнпку,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

онъ

 

весьма

 

огранпчепъ

въ

 

своихъ

 

требовапияхъ,

 

относительно

 

объема

 

прпготовнтелышхъ

аиапий

 

по

 

математике,

 

но

 

за

 

то

 

требуете

 

основательная

 

раз-

вили

 

ума,

 

способности

 

къ

 

довольно

 

спльнимъ

 

умственнымъ

 

на-

нряжениямъ— къ

 

строгой

 

последовательности

 

въ

 

мыеллхъ,

 

одннмъ

словомъ—математическая

 

развниия

 

ума.

Если

 

теперь

 

обратиться

 

къ

 

требованию

 

будущей

 

службы

юпкера,

 

въ

 

должности

 

офицера,

 

то,

 

разумеется,

 

тутъ

 

для

 

него

 

на

первомъ

 

нлапе

 

стоить

 

обязанность

 

просветить

 

вверенная

 

ему

солдата,

 

развить

 

вообще

 

душевныя

 

его

 

силы

 

и

 

сделать

 

его

 

бо-

лее

 

восприпмчпвымъ

 

для

 

новыхъ

 

понятий,

 

необходимыхъ

 

для

 

ра-

*)

 

ИИрштчание

 

SI

 

сшшалъ

 

даже

 

отзывъ,

 

что

 

этотъ

 

курсъ

 

также

 

бнлъ

 

бы

очень

 

пригодеип-

 

и

 

для

 

юнкеровъ

 

военных-!,

 

учишищъ,

 

большинство

 

которыхь

 

не

»ъ

 

состоянии

 

усвоить

 

болт.е

 

серьезнаго

 

научиаго

 

курса

 

тогоже

 

пвтора.
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зумнаго

 

нсполнепия

 

своего

 

долга.

 

И

 

тутъ-то

 

большую

 

пользу

прпноситъ

 

элементарная

 

математика.

 

Но

 

понятно,

 

что

 

знания

учителя

 

для

 

того,

 

чтобы

 

онъ

 

моте

 

дать

 

должное

 

направление

обучению

 

солдата,

 

должны

 

быть,

 

если

 

и

 

не

 

обширны,

 

то

 

вполпе

основательны.

 

Внрочемъ,

 

невозможно

 

требовать,

 

чтобы

 

все

 

юн-

кера

 

способны

 

были

 

удовлетворительно

 

выполнить

 

подобную

 

зада-

чу,

 

потому

 

что,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

подготовка

 

для

 

этого

должна

 

быть

 

основательна,

 

требуются

 

еще

 

другия

 

данпыя,

 

кото-

рыхъ

 

трудно

 

ожидать

 

оте

 

всехъ

 

обучающихся

 

въ

 

учплпщахъ,

но,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

офпцеръ

 

можете

 

быть

 

очень

 

часто

 

по-

ставленъ

 

въ

 

подобное

 

иоложение

 

(ведь

 

требуется

 

отъ

 

пего

 

уменье

научить

 

солдата

 

строевой

 

службе,

 

для

 

чего,

 

кроме

 

зпания

 

дела,

необходимы

 

п

 

способности

 

передавать

 

свои

 

знаиия),

 

а

 

потому

упускать

 

ииъ

 

вида

 

подобную

 

обязанность

 

ne

 

приходится.

 

Въ

этомъ

 

отноипепин

 

заботы

 

Главнаго

 

Управиения

 

Военно-Учебныхъ

Заврдений

 

простираются

 

до

 

того,

 

что

 

учплищамъ

 

предлагается

сообщать

 

юпкерамь

 

элементарные

 

приемы

 

обучения

 

арпометнке:

но

 

понятно,

 

что

 

цель

 

подобныхъ

 

чтений

 

можетъ

 

быть

 

только

тогда

 

достигнута,

 

когда

 

осповный

 

материаль

 

этой

 

пауки

 

будете

вполне

 

сознательно

 

иерерабогань

 

слушателями.

Другой

 

обязанности

 

на

 

службе,

 

где

 

бы

 

требовалась

 

более

основательная

 

математическая

 

по

 

иятовка,

 

я

 

не

 

знаю,

 

и

 

нахожу,

по

 

меньшей

 

мере,

 

странпымъ

 

мпение

 

пекоторыхъ,

 

что

 

училища

должна

 

особенно

 

хлопотать

 

о

 

развптип

 

въ

 

юпкерахъ

 

способ-

ности

 

къ

 

быстрымъ

 

внчислениямъ,

 

для

 

облегчения

 

хозяйствен-

ныхъ

 

расчетовъ.

И

 

такъ,

 

я

 

прихожу

 

къ

 

тому

 

мнвнию,

 

что

 

и

 

специальпыя

 

на-

уиин,

 

и

 

нрактическия

 

требопания

 

будущей

 

службы,

 

тоже

 

яворятъ

въ

 

пользу

 

той

 

постановки

 

курса,

 

въ

 

которой

 

преобладало

 

бы

стремление

 

не

 

только

 

къ

 

снабжепию

 

учениковъ

 

возможно

 

боль-

шнмъ

 

количествомъ

 

учебная

 

материала,

 

сколько,

 

чтобы

 

сведе-

ния,

 

вынесенныя

 

изъ

 

курса,

 

были

 

полнее

 

ими

 

усвоены,

 

чтобы

 

основ-

ный

 

понятия

 

и

 

сущность

 

самыхъ

 

присмовь

 

мате

 

мат

 

ическаго

 

из-

следования

 

вопросовъ,

 

по

 

возможности,

 

проникли

 

въ

 

сознание

учениковъ.

 

Безспорно,

 

что

 

достигнуть

 

виолне

 

удовлетворитель-

ных!,

 

результатовъ

 

въ

 

этомъ

 

направленип,

 

по

 

отяошению

 

всей

массы

 

учениковъ,

 

крайне

 

трудно

 

и

 

не

 

въ

 

нашихъ

 

заведенияхъ,

где

 

обстановка

 

къ

 

этому

 

далеко

 

не

 

такъ

 

благоприятпа;

 

но,

 

во

всякомъ

 

случае,

 

я

 

считаю

 

необходимыми

 

чтобы

 

это

 

стремление

было

 

выдвинуто

 

на

 

первый

 

нланъ

Разсмотревъ

 

те

 

данныя,

 

которыми

 

обусловливается

 

поста-

новка

 

курса

 

математики

 

въ

 

училищахъ,

 

я

 

теперь

 

коснусь

 

техъ

общихъ

   

приемовъ.

   

какнмъ

   

я

   

следую,

   

при

  

преподаванш

   

какъ
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арпометикп,

 

такъ

 

и

 

геометрип,

 

а

 

потомъ

 

перейду

 

къ

 

пзложепию

частностей

 

плана

 

обучения,

 

по

 

каждому

 

пзъ

 

пихъ

 

отдельно.

При

 

нзюженин

 

теоретнческаго

 

курса,

 

относительно

 

порядка

расположения

 

материала,

 

я

 

придерживаюсь,

 

по

 

возможности,

систематическихъ

 

учебниковъ,

 

нршиятыхъ

 

въ

 

гражданскихъ

 

гим-

назинхъ

 

по

 

арпометнке— Малинина,

 

и

 

ио

 

геометрии—Давидова.

Хотя,

 

при

 

этомъ,

 

приходится

 

многое

 

исключать

 

н

 

даже

 

делать

некоторыя

 

изменения

 

въ

 

самомъ

 

порядке

 

нзложения,

 

преимуще-

ственно

 

въ

 

геометрии,

 

где

 

неть

 

возможности,

 

по

 

недостатку

времени,

 

одолеть

 

весь

 

материалъ

 

учебника,

 

и

 

я

 

въ

 

своемъ

 

ме-

сте

 

укажу

 

какой

 

системы

 

я

 

держусь,

 

чтобы

 

пе

 

наруша

 

ть

 

строй-

ности

 

системы

 

курса;

 

но,

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

считаю

 

необходимымъ,

чтобы

 

въ

 

рукахъ

 

ученика

 

быль

 

готовый

 

курсъ,

 

иначе

 

нрпдется

слишкомъ

 

много

 

тратить

 

времени

 

на

 

диктовку,

 

потому

 

что

 

нельзя

же

 

предоставить

 

ученику

 

довольствоваться,

 

при

 

повгорении,

 

од-

немн

 

записками,

 

составленными

 

но

 

летучнмъ

 

заметкамъ,

 

зане-

сеннымъ

 

въ

 

тетрадь,

 

во

 

время

 

лекций;

 

дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

по-

добный

 

записки,

 

даже

 

у

 

лучшихъ

 

учениковъ,

 

если

 

и

 

не

 

будутъ

содержать

 

грубыхъ

 

ошибокъ,

 

то

 

никогда

 

не

 

могутъ

 

достигнуть

того

 

совершенства

 

языка,

 

въ

 

отношении

 

точности

 

и

 

сжатости

выражений

 

мысли,

 

какая

 

требуется

 

самою

 

сущиостию

 

предмета;

при

 

томъ,

 

если

 

самостоятельное

 

составление

 

этпхъ

 

записокъ

 

при-

носить

 

несомненную

 

пользу

 

ихъ

 

авторамъ,

 

то

 

нужно

 

иметь

 

въ

впду,

 

что

 

подобныхъ

 

любителей

 

и

 

способннхъ

 

къ

 

такого

 

рода

работе,

 

между

 

учениками,

 

найдется

 

очень

 

мало,

 

вся-же

 

масса

будеть

 

только

 

заниматься

 

ииереписываииемъ

 

чужая

 

труда,

 

а

следователыю

 

тратить

 

время

 

по

 

пустому.

 

Впрочемъ,

 

подобный

занпскп

 

ведутся

 

н

 

теперь,

 

прп

 

ятовомъ

 

учебшике,

 

самыми

 

луч-

шими

 

учениками,

 

чтобы

 

живее

 

воспропзвесть

 

манеру

 

изложе-

ния

 

учителя,

 

и

 

служатъ

 

иимъ

 

также

 

нособиемъ,

 

при

 

иовторениии.

Теперь

 

моясетъ

 

быть

 

предложенъ

 

вопросъ:

 

почему

 

за

 

основа-

Hie

 

изложения

 

курса,

 

въ

 

особенности

 

но

 

геометрии,

 

я

 

принимаю

систематически

 

учебиикъ,

 

на

 

столько

 

обильный

 

материаломъ,

что

 

приходится

 

много

 

искиючать,

 

и,

 

притомъ,

 

слншкомъ

 

науч-

ный,

 

отвлеченный,

 

по

 

ириему

 

изложения,

 

а

 

потому

 

мало

 

доступ-

ный

 

для

 

многихъ

 

слабыхъ

 

учениковъ,

 

и

 

не

 

лучше

 

ли

 

былобы

 

избрать

какой

 

нибудь

 

элементарный

 

учебникъ,

 

вь

 

роде

 

Дистервега:1

 

Во

иервыхъ,

 

нужно

 

принять

 

въ

 

яображение,

 

что

 

въ

 

Петербургскомъ

училище

 

не

 

принята

 

система

 

раснределеиия

 

учениковъ

 

въ

 

от-

деленияхъ,

 

по

 

предварительной

 

июдятовке,

 

при

 

чемъ

 

более

подготовленные

 

группируются

 

въ

 

однвхъ

 

отделенияхъ,

 

а

 

слабые

въ

 

другихъ,

 

напротивъ,

 

чему

 

я

 

вполне

 

сочувствую,

 

у

 

насъ

 

ста-

раются,

 

чтобы

 

псе

 

отделения,

 

по

 

составу

 

учениковъ,

 

по

 

возмож-
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пости,

 

были

 

одинаковы,

 

чтобы

 

каждое

 

пзъ

 

нихъ

 

заключало

 

од-

но

 

и

 

то

 

же

 

число

 

сильныхъ

 

н

 

слабыхъ

 

учениковъ.

 

Прп

 

нодоб-

номъ

 

же

 

составе

 

класса,

 

учителю

 

приходится

 

принять

 

такую

систему

 

преподавппия,

 

которая,

 

выполняя

 

удовлетворительно

 

свою

задачу,

 

относительно

 

слабыхъ,

 

доставляла

 

бы

 

средства

 

и

 

побу-

ждала

 

подготовленннхъ

 

и

 

сиособныхъ

 

учениковъ

 

къ

 

более

 

об-

шнриымъ

 

нриобретениямъ,

 

къ

 

увеличению

 

п

 

усовергаенствовапию

запаса

 

сведений,

 

иолученныхъ

 

имп

 

до

 

поступления

 

въ

 

наше

училище.

 

По

 

отношепию

 

къ

 

Арнфметпке

 

подобпая

 

задача

 

раз-

решается

 

не

 

такъ

 

трудно,

 

потому

 

что

 

разница

 

въ

 

подготовка,

учениковъ

 

еще

 

не

 

такъ

 

велика

 

и

 

заключается

 

преимуществен-

но

 

въ

 

разлпчномъ

 

качество

 

знания,

 

а

 

не

 

въ

 

объеме;

 

отпосителъ-

ноже

 

Геометрии

 

эта

 

задача

 

гораздо

 

сложнее,

 

потому

 

что

 

въ

чпсли>

 

учениковъ

 

около

 

половины

 

вовсе

 

незнакомы

 

съ

 

этнмъ

предметомъ;

 

ииъ

 

остальной

 

же

 

половины,

 

некоторые

 

(окончившие

курсъ

 

въ

 

прогпмназияхъ

 

п

 

уездныхъ

 

учплишахъ)

 

прошли

 

уже

пронедептический,

 

элементарный

 

курсъ;

 

другие

 

же

 

(вышедшие

 

пзъ

среднихъ

 

классовъ

 

гимназип),

 

не

 

пмея

 

элементарной

 

подготовки

но

 

всему

 

объему

 

курса

 

Геомстрип,

 

слушали

 

одпнъ,

 

а

 

нпые

 

даже

и

 

два

 

года

 

систематически!

 

курсъ.

 

Разумеется,

 

что

 

между

 

уче-

никами,

 

проходившими

 

элементарный

 

пли,

 

частию,

 

системати-

чески

 

курсы,

 

найдется

 

не

 

мало

 

съ

 

весьма

 

слабыми

 

понятиями

объ

 

этоыъ

 

нредмете;

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

для

 

многпхъ

 

эле-

мептарпый

 

курсъ

 

будетъ

 

слишкомъ

 

нпчтоженъ.

 

Кроме

 

этпхъ

соображений,

 

нужно

 

нметь

 

въ

 

виду,

 

что

 

будущий

 

курсъ

 

неко-

торыхъ

 

специальныхъ

 

наукь

 

требуегъ

 

отъ

 

учениковъ

 

значитель-

наго

 

развит

 

ия

 

способности

 

къ

 

отвлеченнымъ

 

соображепиямъ,

 

къ

строго

 

логическому

 

строю

 

мысли,

 

къ

 

понпманию

 

плана

 

пзследо-

вания

 

доиольно

 

сложпыхъ

 

вопросовъ,

 

п,

 

наконенъ,

 

привычка

 

къ

точному

 

и

 

сжатому

 

пзложению

 

мысли;

 

и,

 

въ

 

этомъ

 

отношении,

разумеется,

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

оказать

 

такой

 

существенной

 

поль-

зы,

 

каиъ

 

нзучение

 

математики,

 

въ

 

научной,

 

стройной

 

спстеме.

При

 

томъ,

 

придерживаясь

 

въ

 

преиодавании

 

снстематическаго

курса,

 

способнымъ

 

ученикамъ

 

достав

 

инется

 

возможность

 

пойти

дальше

 

того,

 

что

 

изложено

 

на

 

лекцияхъ

 

учителемъ,

 

п

 

самостоя-

тельно

 

пополнить

 

иробелы

 

по

 

учебнику;

 

и

 

чтобы,

 

къ

 

тому

 

же,

пхъ

 

п

 

понудить,

 

такъ

 

какъ

 

между

 

ними

 

найдутся

 

такие,

 

для

 

ко-

торыхъ

 

пужна

 

какая

 

нпоудь

 

виешпня

 

нрпманка,

 

а

 

не

 

только

 

со-

знание

 

собственной

 

пользы

 

отъ

 

приобретенныхъ

 

знапий,

 

п,

 

вместе

съ

 

темт.,

 

чтобы

 

вообще

 

быть

 

справедлишымъ

 

въ

 

сравнительной

оценке

 

баллами,

 

я

 

припялъ

 

следующую

 

меру:

 

те

 

учеппки,

 

ко-

торыхъ

 

евьдения

 

ограничиваются

 

только

 

иределамп

 

нройденнаго

на

 

лскцияхъ,

 

ие

 

могугъ

 

нолучпть

 

более

 

Юбалловъ;

 

11

 

п

 

12

 

бал-

ЮМЕ

   

JVU.

 

t.

  

и.
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ловъ

 

я

 

ставлю

 

только

 

темъ,

 

которые,

 

при

 

вполне

 

удовлетворн-

ичи.номъ

 

знанин

 

обязательна^)

 

курса,

 

ириобретутъ

 

еще

 

и

 

другия

сведения,

 

по

 

моему

 

указанию.

 

Въ

 

нрошломъ

 

году,

 

между

 

моими

учениками

 

(45

 

челонекъ)

 

нашлось

 

7

 

человекъ,

 

отвечавшнхъ

 

на

экзамене

 

нзъ

 

Геометрип

 

по

 

гимназической

 

программа

 

н,

 

въ

 

чн-

сле

 

илъ,

 

было

 

два

 

юнкера

 

изъ

 

нижпихь

 

чпновъ

 

обязательна™

срока

 

службы.

 

Что

 

же

 

касается

 

того

 

возражения,

 

что

 

системати-

чески!,

 

научно

 

изложенный

 

учебникъ,

 

мало

 

достуиенъ

 

для

 

мало

развитыхъ

 

учеинковъ,

 

то

 

это

 

совершенно

 

верно,

 

еслпбы

 

имь

приходилось

 

безъ

 

иомощи

 

учителя,

 

самостоятельно

 

проходить

 

по

немъ,

 

или

 

если

 

учитель,

 

при

 

изложснин

 

.искции,

 

буквально

 

при-

держивался

 

бы

 

текста

 

учебника,

 

но

 

дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

подобный

учебнпкъ

 

предлагается

 

только,

 

какъ

 

окончательно

 

формулирован-

ное

 

нзследование

 

материала

 

науки,

 

a

 

дело

 

преподавателя

 

на

 

лек-

цияхъ

 

выяснить,

 

сделать

 

достуннымъ

 

этотъ

 

материалъ

 

для

 

уче-

ппка

 

п

 

довести

 

его

 

до

 

поппмания

 

предмета.

 

Следовательно,

 

это

затруднение

 

разрешается

 

рациональнымъ

 

ведениемъ

 

об)

 

чения.

 

Здесь

я

 

не

 

буду

 

распространяться

 

о

 

томъ

 

методе

 

обучения,

 

при

 

кото-

ромъ

 

ученнкъ

 

постепенно

 

развивается

 

до

 

сознания

 

отвлеченныхъ,

общн.уь

 

нонятий

 

науки. — наша

 

педагогическая

 

литература

 

за

 

по-

следнее

 

время

 

представила

 

уже

 

не

 

мало

 

трудопъ

 

по

 

этой

 

части,

довольно

 

удовлетворительно

 

разрешающнхъ

 

этотъ

 

вонросъ;

 

скажу

только,

 

что,

 

при

 

настоящемъ

 

составь

 

учениковъ

 

училища,

 

при

недостаточномъ

 

развнтин

 

большинства

 

къ

 

отвлеченному

 

мышле-

нию,

 

сиособъ

 

об\чеиия

 

долженъ

 

быть

 

катихизический,

 

прп

 

по-

средстве

 

наглядных?,

 

пособий

 

а

 

практические

 

задачъ

Теперь

 

о

 

репетировании

 

юнкеровъ.

 

У

 

мепя

 

бываетъ

 

два

 

рода

ренетиций:

 

частныя

 

—

 

по

 

лекциямъ

 

и

 

общия

 

—

 

по

 

отделадгь;

 

по-

следния

 

производятся

 

тотчасъ

 

по

 

нрочтенин

 

нзнестнаго

 

отдела

всемъ

 

юпкерамъ,

 

въ

 

течении

 

несколькихъ

 

декциии

 

нодрядъ;

 

также

ии

 

по

 

вечерамъ.

 

Хотя,

 

при

 

этнхъ

 

репетнцияхь,

 

я

 

не

 

придержи-

ваюсь

 

определенпаго

 

порядка

 

вызова

 

п

 

сохраняю

 

за

 

собою,

 

въ

этомъ

 

отношении,

 

полный

 

пронзполъ;

 

но,

 

обыкновенно,

 

лучшнхъ

учениковъ

 

сирашиваю

 

раньше,

 

чтобы

 

нолнее

 

выяснпть

 

мои

 

тре-

боваиия

 

и

 

дать

 

больше

 

времени

 

слабымъ

 

учеиикамъ

 

на

 

подго-

товку.

 

На

 

этихъ

 

ренетицияхъ

 

я

 

предлагаю

 

не

 

частные

 

вопросы,

отделыиыя

 

теоремы,

 

a

 

целую

 

rpyuuy

 

вопросовъ,

 

нмеющнхъ

 

са-

мую

 

тееную

 

связь,

 

и,

 

кроме

 

того,

 

требую

 

еще

 

ответовъ

 

въ

 

об-

щихъ

 

чертахъ

 

о

 

иорядке

 

расноложения

 

учебпаго

 

материала

 

всего

этого

 

отдела;

 

словомъ

 

—

 

подробной

 

программы

 

курса;

 

цель

 

ио-

добнаго

 

рода

 

спрашивания

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

на-

мяти

 

ученика

 

постоянно

 

удерживался

 

весь

 

планъ,

 

стройная

 

си-

стема

 

изследования

 

вопросовъ

 

въ

 

пауке.
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Репетпииин

 

на

 

лекцияхъ

 

служатъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

для

 

вы-

яснений

 

— на

 

сколько

 

пройденное

 

усвоено

 

слабыми

 

учениками,

 

что

достигается

 

уже

 

въ

 

значительной

 

мере

 

самымъ

 

нроцессомъ

обучения:

 

ст.

 

другой

 

же— для

 

побуждения

 

болееленпвыхъ,

 

легко-

мысленныхъ

 

учениковъ

 

немеилсино

 

повторять

 

услышанное

 

ими

на

 

лекцияхъ,

 

не

 

откладывая

 

до

 

наступления

 

периода

 

реиеткций

 

но

m

 

и Е.иами..

 

Патлы

 

на

 

отии.ти

 

па

 

лекциять

 

въ

 

оффищальныгь жур-

налахъ

 

я

 

не

 

выставляю,

 

a

 

делаю

 

отметки

 

въ

 

собственном!,

 

спп-

ске,

 

для

 

полноты

 

соображепий,

 

при

 

оп/ьике

 

ответа

 

ученика,

 

на

общихъ

 

реиетнцияхь.

 

Но,

 

вообще,

 

кстати

 

тутъ

 

сказать,

 

что

 

въ

отношенияхъ

 

съ

 

юнкерами

 

)и

 

стараюсь

 

провести

 

ту

 

идею,

 

что

 

на

мие

 

не

 

лежитъ

 

никакой

 

обязанности

 

какими

 

либо

 

насильствен-

ными

 

мерами

 

побуждать

 

нхъ

 

къ

 

занятиямъ

 

и

 

что

 

они

 

совер-

шенно

 

свободны

 

въ

 

этомъ

 

отношенин.

 

Баллы

 

асе

 

выставляются,

въ

 

течении

 

курса,

 

съ

 

единственною

 

целью

 

—

 

более

 

нагдяднаго

выражепия

 

для

 

ученика

 

мни.нии

 

преподавателя

 

о

 

степени

 

уснеха

его

 

въ

 

усвоенип

 

предмета,

 

для

 

лнчныхъ

 

соображений

 

ученика,

какъ

 

понести

 

дальнийшия

 

свои

 

занятия,

 

чтобы

 

достигнуть

 

желае-

маго

 

результата

 

па

 

следующей

 

ренстпции

 

или

 

на

 

экзамене.

 

Mut.

кажется,

 

что

 

подобный

 

прпнцппъ

 

отношении

 

единственно

 

нозмо-

женъ

 

въ

 

нашихт.

 

уи.инщахъ,

 

при

 

такомъ

 

разпородномъ

 

составе

учениковъ

 

и

 

строго

 

проведенный

 

во

 

всехъ

 

действияхъ

 

началь-

ствующих!,

 

лпцт,

 

и

 

преподавателей,

 

при

 

хорошихъ

 

порядкахъ

заведепия,

 

не

 

можетъ

 

не

 

оказать

 

поиезнаго

 

влияния

 

на

 

выработку

характера

 

многих?,

 

юношей,

 

липиенннхъ

 

самодеятелыюсти,

 

вслед-

ствие

 

слншкомъ

 

усердпаго

 

ухаживанья

 

за

 

ними

 

родных?,

 

и

 

настап-

нпковъ,

 

въ

 

прошлой

 

нхъ

 

жизни.

Перехожу

 

къ

 

обънснеиию

 

иекоторыхъ

 

частностей

 

плана

 

обуче-

ния

 

отдиъльно

 

по

 

Арпометнкв

 

и

 

но

 

Геометрии.

1)

 

Но

 

Арифметике

 

(2

 

лекцин

 

въ

 

недт.лю)

 

курсъ

 

делнтся

для

 

общихъ

 

репетнций

 

на

 

3

 

отдела.

 

Первый

 

отделъ

 

заключаете:

десятичный

 

дроби

 

и

 

ииропорцип

 

(кратко);

 

носледния

 

введены

 

въ

этотъ

 

отделъ,

 

вследствие

 

необходимости

 

раньше

 

съ

 

пимп

 

позна-

комить

 

учениковъ,

 

чтобы

 

не

 

задержать

 

курса

 

Геометрии.

 

Нонятие

о

 

десятичной

 

дроби,

 

ея

 

свойства

 

и

 

способъ

 

производства

 

дей-

ствий

 

падъ

 

этими

 

дробями,

 

я

 

вывожу,

 

на

 

оснопании

 

правплъ

 

пу-

мерацип

 

целыхъ

 

чнселъ

 

и

 

дейстиий

 

падъ

 

ними.

 

Этотъ

 

способъ

объяснений

 

(принятый

 

въ

 

АрифметикеБуняковскаго,

 

изд.

 

1852

 

г.)

я

 

потому

 

предпочитаю

 

другому,

 

где

 

все

 

выводы,

 

относительно

десятпчныхъ

 

дробей,

   

основываются

 

па

 

обыкновенных?.,

  

что,

  

по

18*
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моему

 

мнеиию,

 

проще

 

и

 

лучше

 

укладывается

 

въ

 

сознании

 

п

 

па-

мяти

 

ученика;

 

краме

 

того,

 

что

 

еще

 

важнее,

 

и

 

что

 

побудило

 

меня

выдвинуть

 

десятпчныя

 

дроби

 

раньше

 

всего

 

другаго,

 

это

 

даетъ

мпЬ

 

возможность,

 

въ

 

связи

 

съ

 

пзучениемъ

 

десятичвыхъ

 

дробей,

развить

 

и

 

укрепить

 

въ

 

сознании

 

учениковъ

 

нопятие

 

о

 

сущности

принятой

 

системы

 

нумерацип

 

н

 

ириемовъ

 

действий

 

надъ

 

целыми

числами.

 

При

 

пзложенип

 

оснопныхъ

 

понятий

 

нумерацип.я

 

особенно

обращаю

 

внпнание

 

ученика

 

на

 

условность

 

и

 

пытеииющия

 

пзъ

 

пел

свойства

 

и

 

преимущества

 

предъ

 

другими

 

системами;

 

при

 

чемъ

показываю,

 

какъ

 

изображать

 

и

 

выговаривать

 

числа

 

при

 

другпхъ

снстемахъ,

 

где

 

числа

 

условныхъ

 

знаковь

 

были

 

бы

 

больше

 

или

меньше

 

10.

 

При

 

нзложенип

 

способа

 

пзображепий

 

десятичныхъ

дробей,

 

заданиыхъ

 

па

 

словахъ,

 

я

 

стараюсь

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

ученики

 

писала

 

прямо

 

слЬва

 

на-нраво;

 

при

 

пзложении

 

дей-

ствий

 

надъ

 

ними

 

я

 

останавливаюсь

 

на

 

вынсненип

 

сущности

 

приема

и

 

действий

 

надъ

 

целымп

 

числами;

 

кроме

 

того,

 

при

 

пзложении

умножения

 

п

 

дьления

 

этихъ

 

дробей,

 

обращаю

 

особенное

 

инпма-

ние,

 

чтобы

 

ученики

 

усвоили

 

твердо

 

зависимость

 

величины

 

про-

изведена

 

отъ

 

миожимаго

 

и

 

множителя

 

н

 

величины

 

частнаго

 

отъ

делимаго

 

и

 

делипеля;

 

полное

 

усвоение

 

этнхъ

 

понятий

 

нужно

 

не

только

 

для

 

обънснешя

 

нриечовъ

 

эгихъ

 

действий

 

надъ

 

десятич-

ными

 

дроЗямн,

 

но

 

п

 

вообще

 

для

 

усвокния

 

многаго

 

пзъ

 

другпхъ

отделовь

 

науки.

 

Оиносптеиыю

 

нериодпческпхъ

 

др>бей,

 

въ

 

этомъ

отделе,

 

ограничиваюсь

 

сообщениемъ

 

только

 

понятия

 

о

 

пхъ

 

про-

нсхождении,

 

откладывая

 

до

 

конца

 

сльдующаго

 

отдела

 

объяспения

способовъ

 

нхъ

 

обрашения

 

въ

 

обыкновенный

 

и

 

признаи.овъ,

 

когда

обыкновенный

 

дроби

 

обращаются

 

въ

 

псриодпческия.

 

Введение

 

въ

этотъ

 

отделъ

 

проиорции

 

по

 

многомъ

 

нарушаегъ

 

стройность

 

курга;

въ

 

виду

 

необходимо."! и

 

нметь

 

о

 

нпхъ

 

иопятие,

 

для

 

попим

 

ииия

отдела

 

иропирциопаиыиихъ

 

лииний,

 

я

 

ограничиваюсь

 

только

 

собще-

ниемъ

 

техъ

 

свойсивъ

 

ироинирцин,

 

какия

 

тоиько

 

необходимы

 

для

этого

 

отде.та

 

курса

 

Геометрии,

 

въ

 

томъ

 

объемв,

 

какой

 

я

 

считаю

обязательнымъ

 

для

 

вспхь;

 

при

 

выборЬ

 

ирикгнческихъ

 

унражне-

пий,

 

я

 

нмииио

 

вь

 

втду

 

тоже

 

иск

 

ночи ие.иыю

 

эту

 

цииль;

 

въ

 

послед-

иемъ

 

же

 

оиделии,

 

при

 

ииовгореиии

 

иирпиорции,

 

есш

 

тоиьпо

 

поэно-

ляетъ

 

время,

 

я

 

пополняю

 

нхъ

 

некоторыми

 

другими

 

свьдениями.

На

 

этотъ

 

отдеиъ

 

курса,

 

считая

 

и

 

общия

 

репетищии,

 

ирпходиится

уделить

 

не

 

меииее

 

2 1 /*

 

мЬлца,

 

')

 

потому

 

что,

 

во-1-хъ,

   

опъ

 

за-

')

 

Ест

 

же

 

чиоо

 

учешшовъ

 

прспитпетъ

 

25,

 

то

 

прпкодптсп

 

нпслЬдпия

 

об-

пил

 

]>спи'тиииииии

 

по

 

аеиому

 

огди-.иу

 

нрон :ш>дмть

 

но

 

почррамъ,

 

п{одосгапляя

 

де-

лать

 

палиачепие

 

ж.мающнхь

 

ошЬчать

 

cimiiui.

 

уисчшиаими..
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трогпваетъ

 

самый

 

основный

 

понятия

 

науки,

 

а

 

потому

 

требуетъ

самой

 

обстоятельной

 

переработки

 

его

 

учениками;

 

п

 

во-2-хъ,

 

въ

въ

 

это

 

время

 

я

 

долженъ,

 

какъ

 

можно

 

полнее,

 

узнать

 

каждаго

ученика,

 

что

 

необходимо

 

для

 

успешпаго

 

иедения

 

дальпейшаго

обучения.

Второй

 

отделъ

 

заключает*:

 

признаки

 

дЬлимостп

 

чиселъ,

 

на-

хождение

 

наименьшего

 

кратнаго

 

чнс-иа

 

и

 

напболынаго

 

общаго

делителя,

 

обыкповенпыя

 

дроби

 

и

 

действия

 

надъ

 

ними;

 

обращеиия

ихъ

 

въ

 

десятичный

 

и

 

обратное

 

действие.

 

Хотя

 

этотъ

 

отделъ

 

пре-

имущественно

 

заключяетъ

 

въ

 

себе

 

только

 

тотъ

 

материалъ,

 

кото-

рый

 

долженъ

 

быть

 

усиоепъ

 

учениками,

 

до

 

постун.иении

 

въ

 

учи-

лище,

 

и

 

требуется

 

на

 

приемномт.

 

экзамене;

 

но,

 

какъ

 

я

 

уже

 

упо-

миналъ,

 

сведения

 

большинства

 

учениковъ

 

ограничиваются

 

зна

ниемъ

 

механизма

 

производства

 

разлнчныхъ

 

манпиуляций,

 

при

чемъ,

 

если

 

и

 

привидятся

 

кое-какия

 

обънснения,

 

доказательства,

 

то,

въ

 

болынинстве

 

случаевъ,

 

убеждаемся.

 

что

 

и

 

они

 

усвоены

 

ско-

рее

 

памятью,

 

чемъ

 

разсудкомъ.

 

Вотъ

 

почему,

 

при

 

прохожденин,

преимущественно

 

обращается

 

внимание

 

учениковъ

 

на

 

сущность

ириемовъ

 

вяследованиа,

 

постоянно

 

возвращаясь

 

назадъ

 

уже

 

къ

пройденному,

 

чтобы

 

убедпть

 

въ

 

пензбежностн

 

той

 

логики,

 

какой

нужно

 

следовать,

 

ири

 

решенин

 

вопросовъ,

 

и

 

на

 

независимость

 

ея

отъ

 

выбора

 

чиселъ;

 

при

 

ответахъ

 

ученика,

 

требую:

 

прежде,

 

чемъ

онъ

 

приступить

 

къ

 

изследованию

 

вопроса,

 

па

 

частных?,

 

ириме-

рахъ,

 

чтобы

 

онъ

 

вполне

 

точно

 

выяснилъ

 

свойства

 

того

 

числа,

какое

 

ищет?.,

 

попятие

 

о

 

дейстнияхъ,

 

и

 

объясиилъ

 

н.ианъ

 

изсле-

дования.

При

 

изложении

 

дробей,

 

приходится

 

особенно

 

останавливаться

на

 

выяснении

 

ученнкамъ

 

следующпхъ

 

понятий:

 

о

 

двойственномъ

зиачении

 

дроби,

 

какъ

 

совокупности

 

равныхъ

 

частей

 

единицы

 

и

какъ

 

части

 

целаго;

 

какия

 

пзмепения

 

происходить

 

отъ

 

прибавле-

ния

 

или

 

вычнтания

 

равныхъ

 

чиселъ

 

изъ

 

членовъ

 

дробей;

 

при

 

вы-

воде

 

правплъ

 

действий

 

умножения

 

и

 

деления,

 

обобщая

 

значение

этихъ

 

действий,

 

во

 

всехъ

 

трехъ

 

случаяхъ

 

(дроби

 

на

 

целое,

 

целое

на

 

дробь

 

п

 

дроби

 

на

 

дробь;,

 

съ

 

подобными

 

же

 

действиями

 

це-

лыхъ

 

чиселъ,

 

когда

 

результатъ

 

действий

 

(произведете

 

и

 

частное)

иолучается

 

больше

 

н

 

меньше

 

множимаю

 

п

 

делпмаго

 

п

 

что

 

умно-

жениемъ

 

решаются

 

вопросы

 

о

 

нахожденип

 

части

 

даниыхъ

 

вели-

чинъ,

 

а

 

посредствомъ

 

деления

 

отыскивается

 

иг/Ьлое,

 

по

 

даннымъ

частямъ.

 

Даже

 

довольпо

 

удовлетворительно

 

подготовленные

 

уче-

ники

 

затруднялись

 

въ

 

решении

 

этихъ

 

вопросовъ.

 

Кроме

 

того,

почти

 

у

 

всехъ

 

вкоренились

 

привычки,

 

во

 

всЬхъ

 

случаяхъ,

 

прпме-

нять

 

общие

 

механические

 

приемы

 

вычислены,

 

не

 

делая

 

никакихъ

упрощений

 

и

 

полное

 

отсутствие

  

навыка

  

къ

  

умствениымъ

 

вычи-
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слениямъ:

 

напрпм.,

 

при

 

нахождении

 

напмеиынаго

 

кратнаго

 

числа

почти

 

всегда

 

разлагаютъ

 

все

 

данныя

 

числа

 

на

 

простые

 

множи-

тели,

 

тогда

 

какъ

 

очевидно,

 

что

 

иекоторыя

 

пзъ

 

нихъ— кратпыя

дритимъ.

 

ВслЬдствие

 

этого,

 

я

 

только

 

въ

 

рт.дкнхъ

 

случаяхъ

 

допу-

скаю

 

разложение

 

чиселъ,

 

состоящнхъ

 

нзъ

 

двухъ

 

цифръ,

 

на

 

мно-

жители

 

и

 

требую

 

вообще,

 

когда

 

данпыя

 

не

 

сложны,

 

чтобы

 

про-

цессе

 

нахождения

 

папменыиаго

 

ьратнаго

 

числа

 

совершался,

 

по

возможности,

 

въ

 

уме.

 

Относительно

 

нахождения

 

наибольшаго

о'>щаго

 

делнтеля

 

—

 

гЬже

 

замечания.

При

 

умноженин

 

н

 

деленин

 

дробей

 

тоже

 

весьма

 

редко

 

бываетъ,

чтобы

 

ученпкъ

 

прежде,

 

чемъ

 

приступить

 

къ

 

производству

 

дей-

ствий,

 

исключил?,

 

общих?.

 

делипслеГи

 

нзъ

 

техъ

 

членовъ

 

данпыхъ

дробей,

 

уменыиение

 

которыхъ

 

не

 

иимишитъ

 

величины

 

нронзведе-

пия

 

п

 

чаетнаго:

 

почти

 

все

 

ученики

 

прежде

 

перемножают?,

 

члены

дроби,

 

какъ

 

они

 

даны,

 

а

 

нотомъ

 

уже

 

сокращают!,

 

дробь,

 

выра-

жающую

 

реву

 

м.татъ

 

действия;

 

разум+ется.

 

при

 

этом?.,

 

вычислепия

выходят

 

т.

 

гораздо

 

сложнее,

 

продолжптельнее

 

п.

 

на

 

замечание

ученику

 

объ

 

эиоиъ.

 

обыкновенно

 

на

 

нервыхъ

 

порахъ,

 

получается

итвЬт-ь:

 

чго

 

мГ.п,

 

деиа

 

до

 

порядка

 

его

 

вычнс

 

иеиий,

 

был?,

 

бы

 

ре-

зультат!,

 

верфнъ

 

—

 

такъ

 

мало

 

въ

 

нихъ

 

созиаиия,

 

что

 

пзучение

Лрнометииси

 

должно

 

вести

 

къ

 

нриобретению

 

иростьйшихъ

 

прие-

мовь

 

вычнсиений.

 

Проводя

 

требовяния,

 

подобная

 

нредьндущпмъ,

я

 

нахожу,

 

что

 

они

 

полезны

 

не

 

только

 

въ

 

томъ

 

отноииении,

 

что

приучаютъ

 

учениковъ

 

къ

 

простеиишичъ

 

нриемамъ

 

нычпсления,

 

но,

что

 

еще

 

наживе,

 

при

 

нхъ

 

нсно.тнении,

 

ученишъ

 

сознательнее

 

про-

никает?,

 

въ

 

сущность

 

самого

 

процесса

 

произиоднмыхъ

 

пмъ

 

дей-

ствий.

Дизлан

 

эти

 

зачечания,

 

я,

 

разумеется,

 

далеко

 

не

 

нсчерпалъ

всехъ

 

недостатковъ

 

подготовки

 

учеников?,

 

и,

 

—

 

что

 

должно

 

со-

ставлять,

 

при

 

обученин,

 

нредмегь

 

особаго

 

вннмания

 

преподава-

теля,—

 

мпи.

 

хогииось,

 

только

 

помоицию

 

прнведеипыхъ

 

примеровъ,

охарактеризовать

 

какъ

 

недостаточность

 

сигьдений

 

даже

 

луч-

шихт,

 

учениковъ,

 

не

 

выходя

 

п

 

иъ

 

пределовъ

 

присмной

 

программы.

такъ

 

и

 

сущность

 

монхъ

 

требований.

 

Катихнзнческий

 

приемъ

 

обу-

чения,

 

кроми;

 

другпхъ

 

достоннсгвъ

 

въ

 

прнменеииии

 

къ

 

нашей

школе,

 

даетъ

 

возможность

 

въ

 

каждом?,

 

данномъ

 

случае

 

узнать

главнейшие

 

пробили

 

въ

 

знанип

 

большинства,

 

что

 

и

 

служить

 

впо-

следсивин

 

указаниемъ

 

учипелю,

 

на

 

чемъ

 

онъ

 

долженъ

 

больше

останавливаться,

 

чтобы

 

пройденное

 

было

 

виолие

 

усвоено

 

обучаю-

щимися.

Этотъ

 

отдель,

 

какъ

 

я

 

уже

 

говорплъ,

 

оканчивается

 

пзложе-

нкмъ

 

сиюсобовъ

 

обращения

 

обыкповенныхъ

 

дробей

 

въ

 

десятнч-

ныя

 

и

 

обратно,

 

при

 

чемъ

 

объясняются

 

нризнакн

 

обращения

 

дроби
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въ

 

конечную,

 

десятичную,

 

периоднческую,

 

простую

 

и

 

смешанную,

и

 

затемъ

 

способъ

 

обращенияпоследппхъ

 

въ

 

обыкновенный.

 

Внро-

чемъ,

 

знание

 

доказательства

 

нризнаковъ,

 

когда

 

дробь

 

обратится

въ

 

простую,

 

и

 

когда

 

въ

 

сыешанную,

 

нериодическую,

 

также

 

спо-

собовъ

 

обращения

 

последнпхъ

 

въ

 

обыкновенный,

 

я

 

ne

 

считаю

 

на

столько

 

важнымъ,

 

чтобы

 

деиать

 

для

 

всехъ

 

обяиате.тьнымъ.

Третий

 

отделъ

 

обнимаетъ

 

остальную

 

часть

 

курса

 

—

 

способъ

решений

 

задачъ

 

на

 

правила:

 

тройное,

 

ироцентовъ,

 

товарищества,

смешепия

 

и

 

извлечете

 

кнадратныхъ

 

корней.

Прежде

 

чемъ

 

приступить

 

къ

 

нзложешю

 

сиособовъ

 

решений

задачъ

 

на

 

тройное

 

правило,

 

я

 

предлагаю

 

учепикамъ

 

повторить

иронориии,

 

въ

 

том?,

 

объеме,

 

какъ

 

оне

 

пройдены

 

въ

 

1-мъ

 

отделе

курса,

 

a

 

затемъ,

 

при

 

ответахъ,

 

пополняю

 

снедения

 

о

 

нихъ

 

объ-

ясненинми

 

некоторыхъ

 

свойствъ,

 

не

 

указанных*

 

прежде,

 

причемъ

употребляю

 

буквы,

 

нместо

 

чиселъ.

Для

 

решения

 

задачъ,

 

относящихся

 

къ

 

тройному

 

правилу

 

и

другпмъ,

 

хотя

 

показываю

 

оба

 

способа

 

—

 

помощию

 

пронорций

 

н

иирпчедениемъ

 

кь

 

единице,

 

н>

 

первый

 

служить

 

только

 

для

 

луч-

шаго

 

выяснения

 

ученику

 

свойства

 

и

 

употребления

 

пронорций;

второй

 

же

 

указывается

 

нмъ,

 

какъ

 

самый

 

простой,

 

естественный,

для

 

решеиий

 

подобнаго

 

рода

 

задачъ.

Зат-емъ

 

на

 

обучение

 

способачъ

 

извлечения

 

корней

 

остается

слишкомъ

 

мило

 

времени,

 

чтобы

 

впо.ине

 

обстоятельно

 

npjflni

 

эту

статью,

 

причемъ,

 

чтобы

 

бо.тьшинств)

 

учениковъ

 

сознательно

 

ус-

вой

 

то

 

простеншие

 

ириемы

 

вычислепия

 

какъ

 

целычь,

 

такъ

 

и

 

дроб-

ныхъ

 

чиселъ,

 

съ

 

данпымь

 

нрвближениемъ,

 

во

 

все

 

три

 

года

 

моего

преподавания

 

въ

 

учнлище,

 

не

 

находилось

 

и

 

половины

 

учениковъ,

зпания

 

которых?,

 

можно

 

было

 

бда

 

считать

 

удовлетворительными;

но

 

я

 

и

 

не

 

считаю

 

это

 

особенною

 

потерей,

 

лишь

 

бы

 

достигнуть

удовлетворите.тьпыхъ

 

результатовь

 

по

 

другимъ

 

отдвламъ

 

ариф-

метнки,

 

несравнеино

 

более

  

важнымъ.

Теперь

 

о

 

практическихъ

 

унражненияхъ

 

учениковъ

 

въ

решепии

 

задачъ,

 

классных?,

 

и

 

ннеклассныхъ:

 

что

 

касается

 

меха-

низма

 

вычислений

 

надъ

 

отвлеченными

 

числами,

 

то,

 

можно

 

сказать,

многими

 

учениками

 

онъ

 

усиоень

 

довольно

 

удовлетворительно,

до

 

ноступленин

 

въ

 

училище,

 

и

 

приходится

 

только

 

сгладить

 

нико-

торый

 

шероховатости,

 

ириучить

 

къ

 

лучшему

 

порядку

 

въ

 

вычн-

слфиияхъ

 

и

 

къ

 

упрощениямъ

 

самыхъ

 

вычислений;

 

но

 

въ

 

болынпн-

стве

 

крайне

 

слабо

 

развито

 

уменье

 

решать,

 

такъ

 

назнваемыя,

ирактнческия

 

задачи

 

пзъ

 

именованныхъ

 

чиселъ,

 

основанное

 

на

ионимании

 

зависимости

 

между

 

данными

 

н

 

искомыми

 

величинами.

Положнмъ,

 

что

 

самый

 

способь

 

нзложения

 

—способъ

 

осторож-

ныхъ

 

переходопъ

 

отъ

 

конкретных?,

 

понятий

 

къ

 

отвлеченнымъ,

 

къ
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обобщениямъ,

 

уже

 

значительно

 

иодвннетъ

 

нхъ

 

къ

 

этомъ

 

отноше-

нии,

 

однакоже

 

этого

 

слпшкомъ

 

мало;

 

а,

 

между

 

темъ,

 

при

 

недо-

статке

 

класснаго

 

времени,

 

нельзя

 

дать

 

уиражнениямъ

 

того

 

раз-

вит,

 

при

 

которомъ

 

можно

 

ожидать

 

значнтельнаго

 

успеха.

 

Вне-

классныя

 

же

 

унражнения

 

тогда

 

только

 

мои

 

уть

 

оказать

 

существен-

ную

 

пользу,

 

когда

 

учитель

 

имеетъ

 

возможность

 

двлать

 

новерку

задачъ,

 

в?,

 

нрисутствии

 

учениковъ;

 

иначе,

 

во-1-хъ,

 

трудно

 

узнать

депствительно

 

ли

 

оне

 

реииены

 

самими

 

предъявителями

 

или

 

про-

сто

 

переписаны,

 

а

 

во-2-хъ,

 

только

 

посредством?,

 

лпчныхъ

 

объяс-

вепий

 

учителя

 

съ

 

учениками

 

можно

 

внолне

 

выяснить

 

носледннмъ

сдвлашшя

 

ошибки

 

и

 

довести

 

вхъ

 

до

 

понимания

 

нравильнаго

 

хода

решения.

 

Следовательно,

 

этого

 

рода

 

упражиения

 

могутъ

 

быть

производительны

 

только

 

тогда,

 

когда

 

есть

 

возможность

 

уделить

время

 

отъ

 

лекции

 

на

 

нхъ

 

иоверку,

 

a

 

следователыю,

 

при

 

доста-

точномъ

 

ихъ

 

развитин,

 

они

 

отнимутъ

 

такую

 

долю

 

киасснаго

 

вре-

мени,

 

что

 

напесутъ

 

существенный

 

ущербъ

 

обучению

 

самой

 

теории.

Въ

 

виду

 

этихъ

 

затруднений.

 

я

 

нашелъ

 

веобходнмымъ

 

принять

следующую

 

меру,

 

которая

 

избавляетъ

 

меня

 

отъ

 

необходимости

постоянно

 

контролировать

   

работы

 

обучающихся:

По

 

каждому

 

отделу

 

курса,

 

нзъ

 

известныхъ

 

задачнииковъ,

 

я

выбрал

 

т.

 

но

 

нескольку

 

задачъ

 

(всехъ

 

около

 

100),

 

знание

 

рвииений

которыхъ

 

обязательно,

 

на

 

ряду

 

съ

 

теорий;

 

но

 

ирохожденин

 

каж-

даго

 

отдела,

 

я

 

уделяю

 

одну

 

или

 

дне

 

лекции

 

на

 

поверку

 

знания

учениками

 

этихъ

 

задачъ,

 

заставляя

 

одновременно

 

всехъ

 

въ

 

классе

решать

 

задачи,

 

но

 

моему

 

выбору,

 

пзъ

 

этого

 

сборника.

 

Некото-

рый

 

нзъ

 

этихъ

 

задачъ,

 

по

 

каждому

 

отделу,

 

более

 

трудныя,

характерныя

 

по

 

нриемамъ

 

решений,

 

я

 

объясняю

 

въ

 

класса

 

при

участии

 

учениковъ:

 

остальныя

 

же

 

решаются

 

вве

 

класса

 

лучшими

учениками,

 

отъ

 

которыхъ

 

и

 

заимствуютъ

 

более

 

слабые.

 

Эти

 

же

задачи

 

предлагаются

 

п

 

на

 

экзамене,

 

кроые

 

другпхъ,

 

не

 

вошед-

шихъ

 

въ

 

принятый

 

сборинкъ,

 

для

 

более

 

полной

 

оценкн

 

развития

учепнка,

 

въ

 

этомъ

 

отношенин.

По

 

Геометрии.

 

Курсъ

 

Геометрии

 

въ

 

учнлнще

 

состонтъ

 

изъ

теоретической

 

части

 

н

 

ириктадной;

 

носледняя

 

имеетъ

 

две

 

целн:

1)

 

обучать

 

юнкеровъ,

 

ори

 

помощи

 

иростейшихъ

 

чертежныхъ

инструмеитовъ,

 

ириемамъ

 

техъ

 

геометрическихъ

 

ностроений,

 

ко-

торый

 

служатъ

 

осповапиемъ

 

всякаго

 

сиециальнаго

 

черчеиия,

 

а

также

 

ознакомить

 

нхъ

 

с?,

 

основными

 

началами

 

способа

 

изобра-

жения

 

т

 

lui.

 

на

 

плоскости

 

(геометрическое

 

черчение);

 

2)

 

ознакомить
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нхъ

 

съ

 

устройствомъ

 

и

 

унотреблешенъ

 

важнейшпхъ

 

тоиографи-

ческпхъ

 

инструментовъ,

 

и

 

съ

 

основными

 

ириемаип

 

съемки

 

(тоио-

графическия

 

работы).

Занятия

 

но

 

ирикладной

 

части

 

Геометрин

 

производятся

 

весною,

во

 

время

 

съемки,

 

требуемой

 

оти

 

юнкеровъ

 

старшего

 

класса.

 

Въ

виду

 

важиаго

 

значения

 

этого

 

рода

 

упражнений

 

и

 

самой

 

тесиой

связи

 

съ

 

теоретическими

 

вопросами,

 

экзамеиъ

 

изъ

 

Геометрии

 

про-

изводится

 

но

 

ихъ

 

окоичании,

 

на

 

которомъ,

 

кроме

 

испытания

 

юн-

керовъ

 

въ

 

теорип,

 

поверяются

 

п

 

результаты

 

занятий

 

прикладною

частию

 

этого

 

предмета.

Теоретически!

 

курсъ,

 

по

 

числу

 

общихъ

 

репетиций,

 

делитси

на

 

3

 

отдела.

Первый

 

отделъ

 

завлючаетъ

 

статьи

 

но

 

учебнику

 

Давидова,

 

до

иропорциональныхъ

 

лвний,

 

и

 

проходится

 

безъ

 

иропусковъ.

 

Хотя

этотъ

 

о иди.л

 

и..

 

но

 

количеству

 

заключающегося

 

въ

 

немъ

 

материала.

не

 

более

 

остальныхъ

 

двухъ,

 

но,

 

для

 

удовлетворительна™

 

его

усвоения

 

учениками,

 

приходится

 

уделить

 

значительно

 

больше

времени,

 

чемъ

 

на

 

последнгс,

 

и

 

не

 

всегда

 

одинаковое,

 

что

 

завн-

ситъ

 

отъ

 

состава

 

учениковъ,

 

разлпчнаго

 

не

 

только

 

ио

 

годамъ

приема,

 

но

 

даже

 

ио

 

отделениямъ

 

одного

 

и

 

того-же

 

учебнаго

 

года,

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

все

 

отделения

 

составляются,

 

ио

 

возможно-

сти,

 

одинаково,

 

съ

 

равпомернымъ

 

распределеииемъ,

 

на

 

основанин

отметокъ

 

ириеынаго

 

экзамена,

 

слабыхъ

 

и

 

удовлетворительно

 

под-

готовленных*.

 

Непродолжительность

 

занятий

 

по

 

этому

 

отделу

 

не

должиа

 

понуждать

 

къ

 

тороиливости:

 

еслибы

 

даже

 

крайне

 

не-

удовлетворительный

 

составь

 

учениковъ

 

заставилъ

 

употребить

 

на

нрохождение

 

этого

 

отдала

 

такъ

 

много

 

времени,

 

что

 

остальные

не

 

могли

 

бы

 

быть

 

пройдены

 

въ

 

предположенном*

 

объемв,

 

то

выгодпее

 

ограничиться

 

необходимыми

 

пределами,

 

чемь

 

жерт-

вовать

 

основательностью

 

подготовки

 

большинства

 

учениковъ

 

по

иервому

 

отдЬлу.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

степень

 

усвоения

 

осиовныхъ

иоиятии!

 

m.

 

таком*

 

вредмете,

 

какъ

 

Геометрил,

 

обусловливаетъ

 

и

дальнейшие

 

успехи.

Въ

 

этомъ

 

периоде

 

ученикъ

 

долженъ

 

развить

 

способность

 

къ

отвлечеиию

 

геометрическпхъ

 

представлений

 

нзъ

 

области

 

пагляд-

наго;

 

проникнуть

 

въ

 

сущность

 

приемовъ

 

нзследования

 

геометрн-

ческихъ

 

вопросовъ,

 

въ

 

сущпость

 

той

 

логики,

 

которая

 

изъ

 

дап-

ныхъ

 

положений,

 

аксиомъ

 

н

 

открытыхъ

 

уже

 

истинъ,

 

иутемъ

 

не-

ирерывваго

 

ряда

 

умозаключений,

 

доводить

 

до

 

открытия

 

повой

истины.

 

По

 

окончательной

 

форме

 

пзложенЫ,

 

придерживаясь

учебника

 

Даввдова,

 

я

 

веду

 

обучение

 

катехнзическпмъ

 

иутемъ,

при

 

посредстве

 

ваглядвыхъ

 

шисобий,

 

и

 

въ

 

начале

 

употребляю

несколько

 

лекцЫ

 

на

 

разсмотрение

 

телъ,

 

съ

 

целью

  

выработать
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въ

 

учеиикахъ

 

точное

 

представиепие

 

о

 

геомегрическпхъ

 

эиемен-

тауь.

 

Если

 

бы

 

даже

 

для

 

многих*

 

учеников*

 

и

 

была

 

лишним*

такая

 

продолжительность

 

занятий

 

по

 

этому

 

отдету,

 

то

 

увелнчение

свободиаго

 

времени

 

дляболее

 

развитых*

 

учениковъ

 

-не

 

ир

 

«шло

бы

 

безследно

 

и

 

для

 

слабыхъ,

 

потому

 

что

 

первымъ

 

была

 

бы

 

дана

воиможность

 

помочь

 

последнимъ

 

въ

 

подготовке

 

урокояъ,

 

а

 

въ

икриодъ,

 

при

 

начале

 

курса,

 

ноиобиая

 

помощь

 

нужнее,

 

чемъ

виыследствЫ.

 

Во

 

время

 

ирохождения

 

этого

 

отдела,

 

ио

 

мере

накоплены

 

материала,

 

ученики

 

упражняются

 

въ

 

реипении

 

задачъ.

Некоторый

 

нзъ

 

нихъ,

 

самыя

 

основный,

 

решаются

 

въ

 

класс!.,

причемъ,

 

ио

 

выяснении

 

плша

 

решеиия,

 

один?,

 

из*

 

учениковъ

делаетъ

 

окончательное

 

иостроеиие

 

чертежа

 

на

 

клиссноии

 

доске,

при

 

помощи

 

больших?,

 

чертежных*

 

инструментовъ.

 

Но

 

подоб-

ном*

 

путеыъ.

 

всиедствие

 

недостатка

 

времени,

 

придется

 

немно-

гое

 

решать,

 

а

 

потому

 

юнкерамъ

 

еще

 

задаю

 

п.

 

зидачи

 

для

 

виие-

к.иасснаго

 

решепия.

РешенЫ

 

всвхъ

 

задачъ

 

юпкера

 

обязаны

 

вносить

 

въ

 

тетради,

причемъ

 

построены

 

должны

 

быть

 

деланы

 

посредсгвомъ

 

инстру-

ментов?..

 

Считая

 

общЫ

 

репетпцин,

 

нзъ

 

которыхъ

 

многия

 

произ-

водятся

 

по

 

вечерамъ,

 

на

 

этотъ

 

отдтилъ

 

уходить

 

обыкновенно

около

 

3-хъ

 

месяцевъ.

Второй

 

отделъ

 

закшчаетъ

 

статью,

 

до

 

нзмерения

 

площа-

дей.

 

')

 

Въ

 

этомъ

 

отделе

 

приходится

 

уже

 

делать

 

сокращены,

даже

 

некоторый

 

отступлепия

 

отъ

 

принятаго

 

учебника;

 

объемъ

сокращеиий

 

находится

 

вь

 

зависимости

 

отъ

 

времени,

 

оставшегося

на

 

прохождение

 

этого

 

н

 

последняго

 

отдела.

 

Въ

 

сиучае

 

крайпе

неудовлетворительнаго

 

состава

 

учениковъ,

 

эти

 

сокращепия

 

со-

стоять

 

не

 

только

 

въ

 

выпуске

 

некоторыхъ

 

теоремъ,

 

по

 

целыхъ

главъ,

 

целой

 

группы

 

теоремъ,

 

напр.

 

о

 

нропорциональиыхь

 

ли-

нияхъ

 

въ

 

круге,

 

а

 

въ

 

краиинемъ

 

случае,

 

о

 

свойстве

 

перпендику-

ляра

 

и

 

катетовъ,

 

относительно

 

гипотенузы

 

и

 

его

 

отрезковъ;

 

а

также

 

измерение

 

угловъ

 

ограничивается

 

только

 

внводомъ

 

отно-

сительно

 

центральнаго

 

угла.

 

Статья

 

о

 

правильных*

 

многоуголь-

никах?,

 

вюбще

 

проходится

 

значительно

 

более

 

сжато,

 

чвмъ

 

в*

учебннке,

 

и

 

после

 

вывода

 

пропорциональности

 

иерпчетров*

 

одно-

смежных*

 

правальиыхъ

 

мпогоугольниковъ,

 

радиусамъ

 

винсаниыхъ

п

 

оннсанныхъ

 

круговъ,

   

приводится,

 

какъ

 

слвдствие,

 

закопъ

 

по-

')

 

Впрочсмъ,

 

еыг,

 

вследстаие

 

удачнаго

 

сосгава

 

учепнковъ,

 

первый

 

отделъ

будетъ

 

!и|ииии

 

игиии.

 

m.

 

течеиии

 

двухъ

 

месяцевъ,

 

то

 

статья

 

объ

 

измЪреаии

 

пло-

щадей

 

присоединяется

 

ко

 

2

 

отделу,

 

в

 

тогда

 

стереомегрия

 

проходится

 

значи-

тельно

 

шире.
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стоя

 

нетва

 

отноиисниЛ

 

окружностей

 

къ

 

им,

 

радиусамъ

 

и,

 

загемъ.

выводится

 

формула

 

нзмт.ренин

 

окружности

 

1 ).

Обучение

 

этому

 

отделу

 

сопровождается

 

тоже

 

реииениемъ

 

за-

дачъ,

 

между

 

которыми

 

уже

 

значительный

 

элементъ

 

составляютъ

задачи,

 

ииснованныя

 

на

 

вычнеленин.

Tperifl

 

и

 

иоследний

 

отделъ

 

заключаетъ

 

статьи

 

объ

 

измерении

площадей

 

и

 

стереомиприю.

 

Основную

 

теорему

 

пзмереиия

 

площади

прями)уголыинка,

 

соображаясь

 

съ

 

разннтиемъ.

 

в

 

итораго

 

достигло

большинство

 

учениковъ

 

къ

 

этому

 

времепи,

 

я

 

вывожу

 

или

 

научно

 

—

основываясь

 

на

 

ностепенномъ

 

сравненип

 

площадей

 

прямоуголь-

нввонъ,

 

нмеющихъ

 

одно

 

или

 

два

 

разныхъ

 

измерения,

 

плп

 

же

более

 

нагляднымъ

 

нриемомъ

 

—

 

наложения

 

ввадратовъ

 

на

 

примо-

уголыникъ,

 

при

 

чемъ,

 

для

 

большей

 

общности

 

решения

 

в)иироса,

не

 

ограничиваюсь

 

разборомъ

 

только

 

того

 

случая,

 

когда

 

бовъ

квадрига

 

июмеицается

 

целое

 

число

 

разъ

 

въ

 

основанип

 

и

 

внсоте

прямоугольника,

 

по

 

когда

 

результата

 

лпнейнаго

 

измерения

 

будеть

целое

 

число,

 

съ

 

дробью

Выводъ

 

площади

 

круга,

 

какь

 

и

 

окружность,

 

делается

 

прибли-

зительно,

 

на

 

основании

 

нзмерения

 

площадей

 

правильных!,

 

много-

угольников!..

Главу

 

объ

 

отношении

 

площадей

 

июдобныхъ

 

фигуръ

 

я

 

находплъ

возможны мъ

 

проходить

 

одннъ

 

только

 

годъ,

 

въ

 

другие

 

дна

 

пришлось

ее

 

выпускать

 

и

 

ограничиваться

 

тоиько

 

указаниемъ

 

на

 

огнопиение

площадей

 

круговъ.

Изложение

 

Стереометрии

 

я

 

нахожу

 

необходим

 

ымъ

 

начать

 

съ

главы

 

о

 

в.иаимномъ

 

ноложении

 

лппий

 

и

 

плоскостей

 

въ

 

простран-

ств*,

 

а

 

не

 

прямо

 

съ

 

нзмерепия

 

поверхности

 

многограпнпковъ,

какъ

 

предлагается

 

программою.

 

Знание

 

этого

 

отдела

 

не

 

только

нужно

 

для

 

точности

 

дальнепшихь

 

выводовъ,

 

но

 

крайне

 

необ-

ходимо,

 

для

 

полваго

 

выяснфниа

 

учсникамъ,

 

впосиедстнии,

 

способа

изображения

 

и

 

Иилъ

 

на

 

плоскости.

 

Кроме

 

того,

 

для

 

эгопж-»

 

цели,

ученику

 

нужно

 

нметь

 

сведения

 

объ

 

пзмерении

 

двухгранныхъ

угловъ

 

и

 

понятия

 

о

 

многранныхъ

 

углахъ.

Но

 

эти

 

отделн

 

я

 

излагаю

 

значительно

 

более

 

сжато,

 

чемъ

въ

 

учебнике,

 

и

 

въ

 

некогорыхъ

 

случаяхъ

 

привожу

 

только

 

объ-

ясиения,

 

а

 

не

 

точныя

 

доказательства,

 

при

 

чемъ

 

указываю

 

свой-

ства

 

эгнхъ

 

объяснений,

 

чтобы

 

не

 

вводить

 

въ

 

заблуждение

 

не-

которыхъ

 

учениковъ

 

отнолигельно

 

приемовъ

 

точныхъ

 

доказа-

тельства

')

 

У

 

Давядова

   

этоть

   

выводъ

   

помЬщенъ

 

пос.ие

 

главы

  

оЪъ

 

изыере.иии

   

пло-

щадей.
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Затемъ

 

уже,

 

я

 

перехожу

 

къ

 

изследованию

 

свойствъ,

 

условий

равенства,

 

способовъ

 

изми.рения

 

поверхности

 

и

 

объемовъ

 

про-

стейшихъ

 

многограпнпковъ

 

прямаго

 

параллелопппеда,

 

прямой

призмы

 

и

 

пирамиды.

 

Теорему

 

объ

 

иизмьренин

 

объема

 

прямоуголь-

наго

 

иараллелопипеда

 

я

 

излагаю

 

или

 

научно

 

или

 

наглядно—

приемомъ

 

наложения

 

кубовъ,

 

смотря

 

потому,

 

какъ

 

было

 

ведено

доказательство

 

способа

 

измерений

 

прямоугольника;

 

теорему

 

о

равномерпости

 

объемовъ

 

нпрамиды

 

я

 

принимаю

 

бездоказательно,

по

 

показываю

 

снособъ

 

разложения

 

треугольной

 

призмы

 

на

 

пира-

миды.

 

Статьи

 

о

 

подобныхъ

 

многогранннкахъ

 

и

 

объ

 

отношенин

ихъ

 

объемовъ

 

вовсе

 

пропускаются.

Иири

 

изложении

 

круглыхъ

 

телъ.

 

объясняются

 

см

 

«йства

 

сечений

ихъ

 

плоскостями,

 

по

 

темъ

 

направлениямъ,

 

по

 

которымъ

 

полу-

чаются

 

фигуры,

 

нзвестиыя

 

ученикамъ

 

(треугольнпкъ,

 

ирямоуголь-

никъ,

 

окружность),

 

и

 

дается

 

ионятие

 

о

 

свойстве

 

и

 

другнхъ

 

сече-

ний

 

(эллииснсъ,

 

парабола).

Выводъ

 

способа

 

измеррния

 

поверхностей

 

цилиндра

 

и

 

конуса

делается

 

двумя

 

путями:

 

сравнениемъ

 

нхъ

 

съ

 

призмою

 

п

 

пира-

мидою

 

и

 

развертываниемъ

 

ихъ

 

поверхности

 

въ

 

плоскость.

Формула

 

поверхности

 

шара

 

выводится

 

только

 

тогда,

 

когда

время

 

позволить

 

уделнть

 

на

 

это,

 

но

 

крайней

 

мере,

 

лекидю,

 

но

и

 

въ

 

томъ

 

случав,

 

когда

 

делается

 

выводъ,

 

то

 

незнание

 

его

 

не

служить

 

номехою

 

для

 

нолучения

 

удовлетворительной

 

отметкп

 

па

экзамене

 

—

 

требуется

 

только

 

знание

 

наизусть

 

самой

 

формулы.

Вообще

 

же

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

объеме

 

курса

 

Стереометрии,

смотря

 

но

 

составу

 

ученпковъ,

 

бываклъ

 

колебания,

 

более

 

чемъ

по

 

другнмъ

 

отделамъ

 

Геометрии

Все

 

объяснения

 

по

 

Стереометрип,

 

разумеется,

 

ироисходятъ

при

 

помощи

 

моделей,

 

при

 

чемъ,

 

при

 

исполненин

 

всякаго

 

новаго

чертежа

 

на

 

доске,

 

обращается

 

особенное

 

вннмание

 

на

 

то,

 

чтобы

онъ

 

былъ

 

внолне

 

понять

 

учениками,

 

для

 

чего

 

постоянно

 

чергежъ

сравниваемся

 

съ

 

моделью,

 

которая

 

показывается

 

ученикамъ

 

въ

различныхъ

 

мветахъ

 

класса,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

инхъ

 

внделъ

 

ее

въ

 

томъ

 

июложенип,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

схвачена

 

на

 

чертеже,

 

в

затемъ

 

делается

 

общий

 

выводъ

 

относительно

 

построения

 

чертежа.

Графическия

 

задачи

 

но

 

этому

 

отделу

 

состоять

 

въ

 

иреврашенин

ирямолинейныхъ

 

фигуръ

 

въ

 

квадраты,

 

при

 

чемъ,

 

по

 

данному

масштабу,

 

вычисляется

 

площадь

 

фигуры,

 

разбивая

 

ихъ

 

на

 

тре-

угольники,

 

адляиюверкн— пзмеряются

 

и

 

площади

 

равномерныхъ

имъ

 

квадратовъ;

 

затемъ

 

еще

 

ученики

 

упражняются

 

ишчнслениемъ

площади

 

фигуръ,

 

поверхностей

 

н

 

объемовъ

 

тЬлъ,

 

но

 

чиглоиымъ

дашиымъ.

Въ

 

заключение,

 

считаю

 

нужиымъ

 

сказать,

 

что

 

для

 

доел

 

иижеиия
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удовлетворительна™

 

результата

 

по

 

этому

 

теоретическому

 

отделу

курса

 

Геометрии,

 

при

 

30

 

и

 

более

 

ученнкахъ

 

въ

 

отделенин,

 

3-хъ

лекциии

 

недостаточно

 

и

 

многия

 

реиетицин

 

по

 

отделамъ

 

приходится

производить

 

по

 

вечерамъ,

 

на

 

что

 

уходить

 

время

 

приблизительно

равное

 

1 '/'-годовымъ

 

лекциямъ.

Занятия

 

юпкеровъ

 

по

 

прикладной

 

части

 

Геометрии

 

въ

 

млад-

иирмъ

 

классе,

 

какъ

 

я

 

уже

 

говорить,

 

происходятъ

 

весною

 

и

 

за-

ключаются:

 

1)

 

въ

 

геометрнческомъ

 

черченин

 

и

 

2)

 

въ

 

под-

готовптелыиыхъ

 

топографнческихъ

 

работахъ

 

въ

 

иоле.

Геометрическое

 

черчение.

 

На

 

этотъ

 

родъ

 

занятий

 

упо-

требляется

 

отъ

 

10 — 12-часовыхъ

 

лекций,

 

нзъ

 

которыхъ

 

отъ

4—5

 

иделъ

 

па

 

упражнепие

 

юпкеровъ

 

въ

 

построенип

 

чертежей

плоской

 

Геомелрин,

 

остальное

 

же

 

время

 

на

 

пзложение

 

основныхъ

началъ

 

способа

 

пзображения

 

телъ

 

на

 

плоскости

 

п

 

на

 

составление

учениками

 

эпюровъ

 

по

 

этой

 

части.

Хотя

 

почти

 

весь

 

материалъ

 

упражнений

 

перваго

 

рода

 

уже

былъ

 

переработанъ

 

учениками

 

въ

 

течении

 

курса,

 

при

 

регаепин

геометрпческнхъ

 

задачъ,

 

по

 

главная

 

цель

 

техъ

 

упражнепий

 

со-

стояла

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

 

яолнее

 

усвоили

 

теоретическия

положепин

 

предмета

 

п

 

ириемы

 

пзслЬдовлния

 

геометрпческнхъ

 

во-

просовъ,

 

цель

 

же

 

весепннхъ

 

упражнепий

 

— преимущественно

 

чер-

тежная

 

—

 

приучнть,

 

набить

 

руку,

 

путемъ

 

правплыиаго

 

употребле-

ния

 

чертежныхъ

 

инструмептовъ,

 

къ

 

точному

 

нсполнению

 

техъ

построений,

 

которыя

 

служатъ

 

основаниемъ

 

вслкаго

 

специальнаго

черчения.

 

При

 

решенияхъ

 

задачъ,

 

псполннемыхъ

 

въ

 

теченип

 

курса,

приходилось

 

преимущественно

 

обрищать

 

внпмание

 

только

 

на

 

то,

чтобы

 

ученики

 

вполне

 

сознательно

 

усвоили

 

сущность

 

ириема

 

ре-

шения;

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

развптия

 

техники

 

черчения— ловкости

въ

 

уиоиреблении

 

инструментовъ

 

и

 

вообще

 

искусства

 

къ

 

быстрому

п

 

точному

 

выполнению

 

чертежа,

 

то

 

это

 

не

 

было

 

задачею

 

этихъ

работь,

 

въ

 

весеннпхъ

 

же

 

унражненияхъ

 

это

 

требование

 

выдви-

гается

 

н,и

 

первый

 

планъ.

Всли.Д"

 

гвие

 

разлпчия

 

въ

 

цпляхъ

 

унражнений,

 

н

 

самый

 

внеш-

ний

 

видь

 

работь

 

нисколько

 

разлпчепъ:

 

въ

 

годовыхъ

 

работахъ

чертежи

 

должны

 

были

 

быть

 

нсполнепы

 

не

 

только

 

въ

 

техъ

 

ли-

пилхъ,

 

которыя

 

необходимы

 

для

 

построения,

 

но

 

и

 

дия

 

доказа-

тельства;

 

при

 

томъ,

 

требовалось

 

приводить

 

и

 

текстъ

 

доказа-

тельства;

 

работы

 

же

 

по

 

геометрическому

 

черчению

 

состоять

только

 

нзъ

 

одпиихъ

 

чертежей,

 

п

 

только

 

въ

 

техъ

 

линияхъ,

 

какия

пужны

 

для

 

построения.

ИИгредъ

 

пача.юмъ

 

работъ,

 

ученикамъ

 

объясняется

 

цель

 

пхъ,

требования

 

относительно

 

нсиолнения

 

чертежа,

 

приемы

 

уиотребле-

пия

 

п

 

обращепия

 

съ

 

инструментами,

 

пхъ

 

поверка.

 

ЗатЬмъ,

 

уче-
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никам'ь

 

предлагается

 

провернть

 

нахо.пишиеси

 

у

 

ннхг

 

ВНСТру-

менты-

 

По

 

окончании

 

повьркп,

 

занятия

 

идутъ

 

уже

 

темъ

 

норяд-

комь,

 

какши

 

нрпнялъ

 

и

 

на

 

всехъ

 

лекцияхъ.

 

На

 

доске

 

выписы-

ваются

 

заголовки

 

техъ

 

ностроений,

 

которыя

 

должны

 

были

 

быть

исполнены

 

учениками

 

въ

 

теченип

 

лекиин,

 

и

 

затемъ

 

ученики,

 

ие-

реннсавъ

 

эти

 

заголовки

 

въ

 

тетрадь,

 

последовательно

 

строялъ

соответственные

 

пмъ

 

чертежи:

 

если

 

же,

 

въ

 

числе

 

заданныхъ

 

но-

строений.

 

находятся

 

и

 

такин.

 

ВОТОрня

 

не

 

нслретнлнсь

 

при

 

ре-

шенияхъ

 

задачъ,

 

то

 

ученикам

 

ь

 

объясняется

 

способь

 

пхъ

 

шлю

 

и-

нения,

 

на

 

классной

 

доске,

 

при

 

помощи

 

большим,

 

тертежныхъ

ипструментовъ:

 

передъ

 

окончаниемъ

 

лфкцин

 

выписывается

 

на

 

до-

ек*

 

содержание

 

работь

 

следующей

 

лекции.

 

чтобы

 

ученики

 

иро-

смотрелн

 

относящияся

 

къ

 

этому

 

задачи,

 

решенныя

 

въ

 

курс!,.

 

Въ

теченин

 

лекпш.

 

я

 

обхоасу

 

ученнковъ

 

для

 

разънсненил

 

нсдоуме-

ний

 

н

 

для

 

поверки

 

н

 

указаний,

 

относительно

 

обращения

 

съ

 

ин-

струмениами.

 

Въ

 

случае.

 

если

 

ученпкъ

 

не

 

уснелъ

 

выполни

 

in

всехъ

 

построепий,

 

въ

 

теченин

 

лекцип,

 

онъ

 

долженъ

 

окончить

 

ра-

боту

 

вне

 

класснаго

 

времени,

 

къ

 

следующей

 

лекцин.

СоОержание

 

работь.

 

Постройка

 

пернендикулярныхъ

 

п

 

параллельныхъ

 

лн-

ииГи.

 

Деление

 

пряаиоГи

 

на

 

равныя

 

части.

 

Построение

 

уг.иовъ

 

и

 

делсние

 

ихъ

на

 

2,

 

4

 

и

 

вообще

 

на

 

2

 

равный

 

част.

 

Построении

 

окружности

 

и

 

касателыиыхъ,

оовряхевие

 

двухъ

 

прлшнхъ

 

игами

 

круга,

 

графические

 

пзмт.репие

 

окружности

(пыпрям.иение

 

ея).

 

Построенис

 

нроиорщональныхъ

 

лнниГи

 

и

 

десятичниго

 

мас-

штаба.

 

Построение

 

ирлпо.иинеииииыуь

 

фигуръ

 

—

 

но

 

ланишми.,

 

вычнслсние

 

пхъ

площадей,

 

копнропание

 

и

 

ностроепие

 

фигуръ,

 

иодобныхъ

 

дашиымъ.

(Этотъ

 

перечень

 

еще

 

не

 

представлаетъ

 

подробной

 

программы

 

рабоп,

 

этого

отдеда).

По

 

окончанин

 

этнхъ

 

работъ,

 

я

 

приступаю

 

кънзложепию

 

оспов-

ныхъ

 

началъ

 

теорин

 

проекции.

 

Цель

 

иодобныхъ

 

чтеиий

 

заклю-

чается

 

въ

 

томъ.

 

чтобы

 

ознакомить

 

ученнковъ

 

съ

 

темн

 

элемен-

тарными

 

ионятиямн,

 

которыя

 

мужать

 

осиованиемъ

 

для

 

состав-

ления

 

чертежа

 

всякого

 

тела

 

—

 

будегь

 

ли

 

это

 

пушка,

 

гора

 

или

брустверъ

Хотя

 

въ

 

курсахъ

 

тоиографин

 

и

 

фортнфикапдн

 

даются

 

неко-

торый

 

объяснения:

 

что

 

такое

 

п.ианъ,

 

профиль,

 

фасадъ,

 

по

 

я

 

на-

хожу

 

нхъ

 

слншкомъ

 

недостаточными,

 

и

 

малое

 

разнитие

 

ученнковъ

для

 

поннмания

 

и

 

составления

 

чертежей

 

объясняю

 

именно

 

темъ,

что

 

нужныя

 

для

 

этого

 

сведения

 

сообщаются

 

поверхностно,

 

а

 

не

въ

 

стройной

 

систем!,.

Содержание

 

лекциии:

 

Нопятие

 

о

 

способахъ

 

изображения

 

тиилъ

 

на

 

плоскости,

перспектива

 

н

 

проекция

 

Проекция

 

точки,

 

лииииии

 

и

 

всякой

 

фигуры.

 

Недостаточ-

пость

 

одной

 

проекцин

 

для

  

определсшн

   

взашшаго

   

положения

   

точекъ

   

н

 

лнниии
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въ

 

пространств!.— ироекпии

 

на

 

двЬ

 

плоскости — горизонтальную

 

и

 

вертикальную.

Пзображение

 

ироеиций

 

точект.

 

и

 

лнииии

 

иа

 

развернутыхъ

 

иилпскостяхъ

 

проеьиий,

при

 

разлнчномъ

 

ихъ

 

положеиии

 

въ

 

ирострапстви;

 

определение

 

длины

 

лнпии,

данной

 

въ

 

проекцинхъ.

 

Просгцин:

 

призмы,

 

пирамиды,

 

цилиндра,

 

конуса

 

п

 

шара

и

 

сечений

 

ихъ

 

горизонтальными

 

н

 

вертикальными

 

илоскостямн.

 

Нинтовая

.инния.

Объяснения

 

ведутся

 

ври

 

посредстве

 

следующнхъ

 

погобий:

двухъ

 

иластнпокъ

 

нзъ

 

пробки,

 

соеднненныхъ

 

шарнерами,

 

которые

можно

 

установить

 

подъ

 

ирямымъ

 

уг.ломъ

 

и

 

развернуть

 

въ

 

одну

плоскость;

 

горошппъ,

 

или

 

шариковъ

 

пзь

 

пробки,

 

и

 

проволоки,

съ

 

заостренными

 

концами;

 

пробковыя

 

пластинки

 

должны

 

выра-

зить

 

плоскости

 

ироекций,

 

а

 

горошины

 

и

 

проволока

 

служатъ

 

для

образонания

 

системы

 

лннин

 

пзъ

 

данной

 

и

 

4

 

проектирующих!,

 

ко-

нечный

 

ея

 

точки,

 

горошины

 

п

 

проволока

 

могутъ

 

тоже

 

служить

для

 

образования

 

моделей

 

многоиранннковъ,

 

которыя

 

не

 

будуть

лишними

 

и

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

есии

 

имеются

 

и

 

обыкновенный,

снлошныя,

 

модели

 

телъ.

По

 

всемь

 

вопросамъ

 

этого

 

элементарна™

 

курга

 

начертатель-

ной

 

Геометрип

 

ученики

 

составляютъ

 

этюды

 

')•

Подготовительный

 

топографнческия

 

работы

 

въ

 

но-

ле.

 

Дли

 

производства

 

этпхъ

 

работь

 

юнкера

 

делятся

 

на

 

париин,

каждая

 

отл,

 

4

 

до

 

5

 

человекъ;

 

при

 

расиределении

 

юпкеровъ

 

по

партиямъ

 

наблюдается,

 

чтобы

 

въ

 

каждой

 

нзъ

 

нпхъ

 

быль

 

ученпкъ

хорошо

 

усвоинииий

 

теоретически

 

курсъ

 

Геометрии.

Занял ия

 

нронсходятъ

 

ежедневно,

 

въ

 

теченип

 

2-хъ

 

неде.иь,

каждый

 

рф8Ъ

 

не

 

менес

 

4

 

часовъ,

 

педостатокъ

 

места,

 

которымъ

бы

 

можно

 

было

 

совершенно

 

свободно

 

располагать,

 

во

 

многомь

затрудняетъ

 

ходъ

 

этпхъ

 

работь.

Содержат?

 

работь:

 

Вешепие,

 

измерение

 

линий— цепыо

 

и

 

тагами:

 

новт.рка

виага;

 

решсииие

 

задачъ,

 

съ

 

иоаопгДю

 

цеш

 

и

 

кольепъ:

 

*)

 

разбивка

 

пернендику-

лярныхъ

 

и

 

параллслышхъ

 

.пииин,

 

уг.ювъ

 

даннихъ

 

на

 

план!,;

 

де.иение

 

угла

 

на

две

 

равныя

 

части,

 

разбивка

 

углоиъ

 

на

 

60,

 

45—75.

 

105,

 

120

 

и

 

150

 

градусопь,

его

 

употребление

 

и

 

иови,рка-,

 

определение

 

ралсгояния

 

между

 

двумя

 

точками,

когда

 

одпа

  

или

 

оМ;

  

неприступны;

 

съемка

  

небо.иыппго

 

участка,

   

въ

 

масштаб!.

')

 

По

 

окопчанин

 

этихъ

 

работъ,

 

въ

 

теченин

 

15

 

дней,

 

каждый

 

рать

 

но

 

2

 

чаи

 

а,

юнкера

 

занимаются

 

ситуациею,

 

носле

 

предварителыиаго

 

ошаком.иения

 

ихъ

 

со

способами

 

выразкеиииП

 

рельефа

 

местности;

 

понятно,

 

что

 

после

 

составления

 

ими

чертежей-проекций

 

тела

 

съ

 

горизонтальными

 

и

 

вертикальными

 

си-.ченинми,

.■ии

 

ник;

 

не

 

трудно

 

будегъ

 

понять

 

сущность

 

способа

 

нюбражснил

 

юры

 

въ

горизонталяхъ

 

и

 

составлять

 

профили.

')

 

Зииание

 

производства

 

этихъ

 

работь

 

необходимо

 

при

 

разбнвки

 

мпря,

укрепления

 

и

 

т.

 

о.,

 

если

 

нетъ

 

въ

 

рукахъ

 

другихъ

 

нрнборовг.
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10°

 

въ

 

дюииме;

 

вычисление

 

его

 

площади.

 

Буссоль;

 

нансгение

 

азимутовъ;

 

оире-

делепие

 

величины

 

угловъ

 

между

 

дапными

 

направлениями,

 

определение

 

положе-

ния

 

точекъ

 

засг.чками

 

—

 

прямою

 

и

 

обратпою;

 

съемка

 

небольшаго

 

участка,

 

въ

масштаб*

 

25

 

въ

 

дюйм*;

 

мензула;

 

нанесете

 

точекъ

 

посредствомъ

 

заеечекъ

 

*).

Для

 

производства

 

всехъ

 

этихъ

 

работь,

 

за

 

исключениемъ

 

съемки

участковъ,

 

въ

 

видахъ

 

более

 

деятелыиаго

 

наблюдения

 

за

 

рабо-

тами

 

учениковъ.

 

все

 

партии

 

группируются

 

на

 

пеболыномъ

 

откры-

томъ

 

участке

 

местностп

 

(дворъ

 

2-й

 

Гимназии),

 

но

 

каждая

 

изъ

ннхъ

 

ведетъ

 

свою

 

работу

 

отделыю.

Прежде

 

чемъ

 

приступить

 

къ

 

производству

 

работь,

 

ученикамъ

сообщаются

 

некоторыя

 

предварительный

 

сведения

 

о

 

сущности

съемки,

 

о

 

различии

 

плановь

 

по

 

цели,

 

точности

 

и

 

полноте;

 

за-

темъ

 

объясняется

 

значение

 

пастоящихъ

 

работь

 

и

 

иорядокъ

 

ихъ

ведения.

 

Предъ

 

началомъ

 

работы

 

каждаго

 

дня — показываются

 

на

местности

 

приемы

 

производства

 

иредстоящихъ

 

работь,

 

при

 

чемъ

обращается

 

внимаиие

 

на

 

то,

 

чтобъ

 

въ

 

партин

 

быль

 

хоть

 

одинъ

человекъ,

 

вполне

 

усноинший

 

сообщенное

 

По

 

исполненин

 

всехъ

 

ра-

боть,

 

относящихся

 

до

 

пзвестной

 

группы

 

вопросовъ,

 

производства

поверки,

 

которая

 

служить

 

не

 

только

 

для

 

определения

 

степени

точности

 

исполненной

 

работы,

 

по

 

и

 

степени

 

участия

 

въ

 

ней

 

каж-

даго

 

изъ

 

партии.

 

По

 

псЬмъ

 

работамъ

 

каждымъ

 

ученпкомъ

 

ве-

дется

 

журналъ,

 

при

 

которомъ

 

находятся

 

чертежи,

 

исполненные

по

 

масштабу.

При

 

съемке

 

участковъ.

 

при

 

инструмент^

 

должны

 

находиться

поочерешо

 

все

 

ученики

 

партии,

 

и

 

каждый,

 

имея

 

свой

 

план-

шетъ,

 

обязань

 

последовательно

 

все

 

наносииь,

 

но

 

мерв

 

хода

 

ра-

боты.

 

Въ

 

эккернон

 

съемки

 

все

 

направлеииил

 

измеряются

 

цппыо,

въ

 

буссолыюй

 

—

 

только

 

главпыя.

 

Транспортиры,

 

для

 

нанесения

азимутовъ.

 

приготовляются

 

самими

 

учениками

 

изъ

 

картонокъ.

 

Въ

будущемъ

 

остается

 

желать,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

уменьшить

 

со-

ставь

 

партий

 

до

 

трехъ

 

челонекъ,

 

чему

 

пренягствуетъ,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

непмение

 

достаточно

 

просгорнаго

 

места

 

*).

Относительно

 

хода

 

нреподавания

 

началышхъ

 

сведений

 

изъ

А-лгебры

 

мы

 

ничего

 

не

 

можемъ

 

сказать,

 

потому

 

что

 

этимъ

отделомъ

 

Математики

 

занималось

 

въ

 

исключптельныхъ

 

случаяхъ

въ

   

отделенияхъ,

   

составлепныхъ

 

пзъ

 

лучшпхъ

 

юпкеровъ,

  

когда

1 )

 

Къ

 

сожаиению,

 

по

 

недостатку

 

какнхъ

 

либо

 

хоимиковъ,

 

покатостей

 

въ

город

 

г.

 

или

 

б.иижанпинхъ

 

окрестпостяхъ,

 

нельзя

 

практически

 

озпа

 

.омнть

 

юп-

керовъ

 

съ

 

употреблениемъ

 

эклиметра

 

п

 

вагерпаса, — приходится

 

ограничиваться

теоретическим

 

ь

 

объяспениемъ

 

на

 

чергежахъ.

*)

 

!1аинска

 

преподавателя

 

математики

 

въ

 

Петербургскомъ

 

Юнксрскомъ

Училищ*.
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хорошая

 

предварительная

 

подготовка

 

облегчала

 

ирохождение

 

обя-

зательная

 

курса

 

Математики.

Изъ

 

ириведенныхъ

 

заключений

 

преподавателей

 

и

 

изъ

 

собствен-

ныхъ

 

нашнхъ

 

наб.июдений,

 

прп

 

осмотрахъ

 

училища

 

и

 

на

 

экзаме-

нахъ.

 

можно

 

заметпть,

 

что

 

преподаваиие

 

Матаматики

 

въ

 

юнкер-

скихъ

 

учнлищахъ

 

не

 

выработалось

 

въ

 

рациональпый

 

снособъ

 

и

что

 

приемы

 

обучения

 

завнеятъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

прнспособления

 

кь

развитию

 

умственныхъ

 

способностей

 

юпкеровъ,

 

чго

 

такъ

 

необхо-

димо,

  

сколько

 

отъ

  

индивидуальна™

   

воззреиия

 

преподавателей.

Bet.

 

поступающие

 

въ

 

училища

 

юнкера

 

приносить

 

съ

 

собою

некогорыя

 

свт.дения,

 

—

 

но

 

это

 

нечто

 

и

 

составляеть

 

главную

трудность

 

въ

 

постановки

 

Математики,

 

соответственно

 

ея

 

важному

пазначению

 

и

 

несомненпой

 

развивающей

 

спле.

 

Несмотря

 

на

значительный

 

возрастъ

 

юпкеровъ,

 

принимаемых!,

 

въ

 

училища,

замечаются

 

поразительные

 

пробелы,

 

далее

 

незнание

 

основныхъ

действий

 

надъ

 

це.лымп

 

чнеламп.

 

Очевидно,

 

ихъ

 

начальное

 

обу-

чение

 

ведено

 

было

 

пеправплыш.

 

Рядомъ

 

съ

 

ними

 

выдай гаготся

личности

 

не

 

только

 

вполне

 

н.иадеющия

 

мехаппзмомъ

 

действий,

но

 

и

 

вооруженный

 

приемамн

 

къ

 

изследонанилмъ

 

и

 

доказатель-

ствамъ.

 

Поэгому-то,

 

намъ

 

кажется,

 

такъ

 

трудно

 

дать

 

нренода-

ванию

 

Математики

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учнлищахъ

 

соответственную

силу.

 

Оттого-то,

 

и

 

прп

 

самыхъ

 

лучшнхъ

 

приемахъ

 

и

 

способагь,

иимыиГллемыхъ

 

преподавателями,

 

учеппкн

 

въ

 

общей

 

масс

 

в

 

не

 

до-

водятся

 

до

 

такого

 

развнтия,

 

чтобы

 

могли

 

владеть

 

отилеченнымъ

мышлениемъ.

 

чтобы

 

могли

 

охватывать

 

п

 

постигать

 

отвлеченную

мысль.

Въ

 

общихъ

 

результатахъ,

 

объ

 

усиехахъ,

 

достигаемыхъ

 

въ

Математиике

 

юнкерами,

 

можно

 

повторить

 

то

 

же

 

самое,

 

чго

 

уя;е

рельефно

 

обрисовано

 

въ

 

методпке

 

г.

 

Евтушевскаго:

 

<Все

 

это

(неусиехп)

 

происходить

 

отъ

 

того,

 

что

 

начало

 

обучения

 

было

 

по-

ложено

 

невериое:

 

основныя

 

понятия

 

изъ

 

области

 

учебнаго

 

пред-

кета

 

восприняты

 

кое-какъ,

 

на

 

веру

 

и

 

память,

 

не

 

продуманы

ученикомъ

 

и

 

не

 

сделалиись

 

его

 

полною

 

собственностью;

 

ученикъ

не

 

приобрелъ

 

привычки

 

все

 

изучаемое

 

обдумывать

 

до

 

нолнейшаго

уяснения.

 

Воспринимая

 

многое

 

непонятое,

 

ученпкъ,

 

нанрол

 

шгь,

приобретастъ

 

привычку

 

считать

 

неноиятиымъ

 

п

 

непосильным и.

ему

 

все

 

то,

 

что

 

не

 

поддается

 

нониманию

 

съ

 

нерваго

 

раза,

 

п

 

уже

нисколько

 

не

 

старается

 

углубиться

 

мыслью

 

для

 

выяеиенин

 

не-

понятаго.

 

>

 

*)

)

 

Методика

 

Евтушевскаго.

 

29.

Юнв.

  

Учил.

  

т.

 

И.

                                                                                                           

19
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Что

 

же

 

однако

 

нужно

 

сделать,

 

чтобы

 

сколько

 

ннбудь

 

обезпечпть

хорошие

 

результаты

 

пзъ

 

математики?...

Какимъ

 

нутемъ

 

вести

 

обучение,

 

когда

 

большинство

 

нрпннмае-

мыхъ

 

въ

 

училища

 

вносить

 

съ

 

собою

 

хаотпческий,

 

неосмысленный

и

 

тяжелый

 

грузъ?

Какпмъ

 

нутемъ

 

внести

 

светъ

 

въ

 

эту

 

массу,

 

приучеиную

 

от-

носиться

 

къ

 

предмету

 

механически,

 

въ

 

которой — «цифра,

 

без-

сознательная

 

номенклатура,

 

тяжелое

 

сознание

 

своей

 

неспособнос-

ти

 

>

   

уже

 

наметплп

 

недоверие

 

къ

 

науке

 

и

 

даже

 

и

 

боязнь

  

ея?...

Таковы

 

вопросы,

 

прнходящие

 

на

 

умъ

 

всякому,

 

кто

 

желалъ

бы

 

вдуматься

 

въ

 

ненормальное

 

иоложепие

 

иренодавапия

 

и

 

не

 

одной

Математики

 

въ

 

юиикерскнхъ

 

учнлищахъ.

Принимать

 

лучше

 

подготовленныхь!...

 

но

 

где

 

же

 

пхъ

 

взять,

когда

 

нреиодавание

 

Математики

 

въ

 

техъ

 

учебпыхъ

 

заведенияхъ,

где

 

обучались

 

вольноонределяющиеся,

 

до

 

поступлеиия

 

на

 

службу,

уже

 

положило

 

свой

 

разрушающий

 

отпечатокъ,

 

даже

 

поселило

иачало

 

непроизводительному

 

наиряжению

 

мозга.

Делпть

 

па

 

параллелыиыя

 

отделения,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

под-

готовки

 

въ

 

Математнке

 

и

 

степени

 

раввития!

 

Но

 

способные

 

въ

Математнке

 

могутъ

 

быть,

 

и

 

это

 

чаще

 

всего

 

случается,

 

слабыми

въ

 

русскомъ

 

языке.

 

Подобные

 

опыты

 

делались,

 

н

 

делаются,

 

но

они

 

еще

 

не

 

обнаружили

 

облегчения

 

къ

 

достнжепию

 

желаем

 

ихъ

усиеховъ.

Возвысить

 

значение

 

математики,

 

какъ

 

перпоначальнаго

 

пред-

мета!

 

Обстоятельство

 

это,

 

прн

 

всей

 

справедливости,

 

не

 

окажетъ

желаемаго

 

влияиия

 

на

 

улучшение

 

хода

 

преподаваиия;

 

па

 

методъ

же

 

обучения

 

—

 

большее

 

нлн

 

меньшее

 

зиачение

 

предмета,

 

очевидно,

не

 

можетъ

 

иыеть

 

всесплыиаго

 

влияния.

Вести

 

преподавание

 

арпфметикн

 

систематически,

 

по

 

учебнику!..

Но

 

для

 

этого

 

нужна

 

хорошая

 

начальная

 

подготовка,

 

необходимо

предположить

 

накопление

 

учебнаго

 

материала,

 

приобретаемаго

еще

 

въ

 

детские

 

годы,

 

когда

 

разумными

 

нриемамп

 

обучения

 

у

учащагося

 

накопились

 

отчетливый

 

понятия,

 

чтобы

 

затемъ

 

ему

можно

 

было

 

изучать

 

предметы

 

по

 

чужой

 

спстеме,

 

на

 

руковод-

ств,

 

осилить

 

которое

 

онъ

 

могъ

 

бы,

 

при

 

охоте,

 

вннманин

 

и

 

же-

ланин.

 

Прохождение

 

арифметнкп

 

по

 

учебнику

 

предполагаете

 

въ

 

уче-

нпкахъ,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

хорошо

 

увреплепныя

 

въ

 

сознанин

 

и

вполне

 

ясныя

 

нредставления,

 

которыя

 

онъ

 

выработалъ

 

и

 

усвонлъ

черезъ

 

начальное

 

обучепие,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

укрепилась

 

привычка

къ

 

вниманию

 

н

 

способность

 

усвоивать

 

только

 

то,

 

что

 

хорошо

понято

 

и

 

сознано.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

едвали

 

можно

 

остановиться

 

па

 

элемен-

ларномь

 

обучении

 

юпкеровъ

 

Арифметике,

 

въ

 

которомъ

 

<ученикъ
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знакомится

 

съ

 

нредметомъ,

 

по

 

собственнымъ

 

наблюдениямь,

 

подъ

руководствомъ

 

учителя,

 

воспринимаете

 

предмете

 

въ

 

томъ

 

еще

незаконченномъ,

 

неполномъ

 

внде,

 

какой

 

досгупенъ

 

его

 

незна-

чительному

 

развитию,

 

ириобретаетъ

 

нонятие

 

и

 

учится

 

самостоятельно

делать

 

верпыя

 

зак.лючеиин,

 

обобщепия

 

п

 

выводы,

 

учится

 

распо-

лагать

 

ихъ

 

въ

 

порядке

 

и

 

строп

 

ль

 

сисгему>.

 

(Евтушевский,

 

29).

Предложеиная

 

г.

 

Евтушевскпмъ

 

система

 

иреиодавания

 

Арифме-

тпкн

 

предполагаете

 

5-летиий

 

курсъ,

 

въ

 

которомъ

 

3

 

—

 

4

 

года

 

—

элементарный,

 

и

 

2

 

года

 

—

 

систематически.

 

По

 

его

 

системе,

обучение

 

Арнфметики

 

начинается

 

съ

 

7

 

легъ

 

п

 

оканчивается

 

въ

12—13

 

лелъ

 

н,

 

затемъ,

 

передъ

 

выпускомъ

 

изъ

 

гпмназии,

 

Ариф-

метнка

 

повторяется

 

но

 

более

 

пространному

 

учебнику,

 

нежели

тотъ.

 

по

 

которому

 

курсъ

 

проходится

 

въ

 

нпзшнхъ

 

классихъ.

ИОнкерския

 

же

 

училища

 

пмеютъ

 

дело

 

съ

 

учеиикамп,

 

достиг-

шими

 

уже

 

16

 

летъ,

 

слеловагелыю— проходпвшнмн

 

уже

 

Арифме-

тпку:

 

казалось

 

бы

 

достаточпымъ

 

ограничилься

 

ея

 

повторснисмъ

по

 

пространному

 

учебнику,

 

на

 

деле

 

же

 

оказывается

 

необходп-

мимъ

 

начинать

 

ее,

 

какъ

 

бы

 

вновь.

 

Ее ип

 

же

 

присоединить

 

рашо-

образную

 

степень

 

предварительной

 

подготовки

 

и

 

раивилил,

 

то

 

мы

по.иучимъ

 

ясное

 

представление

 

о

 

гьхъ

 

трудпостяхъ,

 

которыя

 

учи-

лища

 

пепытывають

 

въ

 

преподавании

 

Арпометпкп.

Въ

 

нпхъ

 

не

 

можетъ

 

утвердиться

 

ни

 

элементарная,

 

ни

 

систе-

матическая

 

система,

 

не

 

можете

 

во

 

всей

 

иолполе

 

применяться

катпхизический

 

методъ,

 

нанболее

 

свойственный

 

элементарному

курсу,

 

потому

 

что

 

онъ

 

предполагаете

 

много

 

такихъ

 

услопий,

 

ка-

кихъ

 

училища

 

не

 

въ

 

состолнип

 

доставить.

 

Эвристически!

 

методъ,

соединенный

 

съ

 

нагляднымъ

 

указлниемъ,

 

быль

 

бы

 

лучшим ь

 

и

пянболее

 

соотнетсгвепнымъ

 

цеилмъ

 

обучения;

 

но

 

преподаватели

предиочплаютъ

 

с.ли.донать

 

догматическому

 

методу,

 

при

 

которомъ

учашдеся,

 

будучи

 

подавляемы

 

навязанными

 

умозак.иючениямн,

 

не

въ

 

состояниии

 

дойти

 

до

 

полнаго

 

развптия

 

понятий

 

и

 

ириоорЬсти

способность

 

къ

 

нзследованиямъ.

Указаиия,

 

подобный

 

преподавателю

 

ИИетербургскаго

 

ИОпкер-

скаго

 

Училища,

 

окажуте

 

несомнеиную

 

услугу

 

при

 

разраболке

метода

 

Математики,

 

напболее

 

отвечающагн

 

условиямъ

 

обучения

юпкеровъ

 

въ

 

младшемъ

 

классе.

 

Нужно

 

не

 

мало

 

фактовъ

 

и

 

оиы-

товъ

 

преподавательской

 

деятельности,

 

чтобы

 

могъ

 

установиться

также

 

и

 

твердый

 

взглядь

 

на

 

составь

 

и

 

развптие

 

частей

 

злого

весьма

 

важнаго

 

предмета

 

общеобразоналельнаго

 

курса.

 

Въэтомъ

отношепии

 

много

 

уже

 

сделано,

 

—

 

но

 

еще

 

далеко

 

не

 

все,

 

и

 

мы

разечитыиаемъ

 

на

 

содейсгвие

 

Недагогическаго

 

Сборника.

1!)*
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3.

 

География.

Въ

 

область

 

преиодавания

 

этого

 

обшпрнаго

 

предмета,

 

служа-

щего

 

для

 

обогащепия

 

ума

 

наглядными

 

представ.иениями,

 

въ

 

Юн-

керскпхъ

 

Учнлищахъ

 

входятъ:

 

а)

 

начала

 

математической

 

и

 

фи-

зической

 

Географин,

 

б)

 

общий

 

обзоръ

 

пяти

 

частей

 

света,

 

съ

 

более

подробнымъ

 

описаниемъ

 

Европы,

 

въ

 

физпческомъ

 

и

 

полптнче-

скомъ

 

отноипенин

 

и

 

в)

 

вся

 

Географил

 

Россин,

 

въ

 

подробности.

На

 

иренодавание

 

назначается

 

4

 

лекцип

 

въ

 

неделю,

 

въ

 

годъ

108

 

часовъ.

Посту пающие

 

ирннослтъ

 

съ

 

собою,

 

большею

 

частью,

 

малое

знакомство

 

съ

 

картами

 

и

 

поверхностное,

 

часто

 

отрывочное,

 

зна-

ние

 

нееущественныхъ

 

фактовъ.

Учебными

 

руководствами

 

служатъ:

 

Записки

 

Всеобщей

 

Геогра-

фии

 

—

 

Пржсва.иьскау),

 

дополпенныя

 

Фаитьевымъ,

 

География

 

Евро-

пы

 

—

 

Фатеева

 

и

 

учебннкъ

 

Географии

 

Российской

 

Пмнерин,

 

П.

Велохи.

Уже

 

по

 

одному

 

неречнслению

 

учебинковь

 

видно,

 

что

 

Геогра-

фия

 

въ

 

учнлищахъ

 

заключаете

 

не

 

мало

 

учебнаго

 

материала,

 

п

эта

 

обширность

 

делаетъ

 

изучение

 

Географин

 

трудпымъ,

 

не

 

смотря

на

 

полное

 

содействие

 

учн.ипщъ

 

въ

 

пособияхь

 

картами,

 

глобусами,

нланетариями

Учащиеся

 

много

 

работаюте

 

памятью,

 

уснонпаюгъ

 

массу

 

на-

зваиий

 

и

 

цнфръ

 

и

 

не

 

всегда

 

хорошо

 

знакомы

 

съ

 

картами.

 

На-

црнмеръ,

 

помнлтъ

 

города,

 

даже

 

незначительные,

 

въ

 

пзвестиой

области,

 

но

 

не

 

могутъ

 

въ

 

точности

 

ни

 

очертить

 

этой

 

области

 

по

карте,

 

un

 

показать

 

на

 

карте

 

названные

 

города;

 

иомнята

 

число

жителей

 

но

 

племенамъ,

 

но

 

не

 

умеюлъ

 

разграничить

 

одного

 

пле-

мени

 

отъ

 

другаго.

Мы

 

говоримъ

 

объ

 

нзвестныхъ

 

намъ

 

случаяхъ

 

съ

 

удовлетво-

рительными

 

учениками

 

и

 

повторяемъ

 

не

 

разъ

 

сказанное

 

въ

 

отче-

тахъ

 

самнхъ

 

нача.лыинковъ

 

учплищъ

 

и

 

зак.лючепияхъ

 

экзамен-

ныхъ

 

иойсковыхъ

 

коммпссий.

Вообще,

 

объ

 

успехахъ

 

въ

 

Географии

 

даютъ

 

весьма

 

разно-

образные

 

отзывы,

 

жалуясь

 

при

 

этомъ

 

па

 

обширность

 

курса,

 

осо-

бенно

 

Географии

 

Российской

 

Империи,

 

Белохн,

 

или

 

указывал

 

на

невсегда

 

удачные

 

способы

 

преиодавания.

Самый

 

взглядъ

 

на

 

объемъ

 

разныхъ

 

отделовъ

 

Географин

 

не

установился:

 

один

 

желаютъ

 

разнить

 

политическую

 

Географию

Европы

 

п,

 

съ

 

этою

 

целью,

 

перенести

 

часть

 

учебпаго

 

материала

къ

 

приемнымъ

 

испытаниямъ;

 

другие

 

—

 

сократить

 

весь

 

учебный

 

ма-
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териалъ,

 

обратнвъ

 

большее

 

внпмапие

 

на

 

черчение

 

картъ;

 

третьи—

предлагаютъ

 

развить

 

еще

 

более

 

части

 

фпзнческой

 

и

 

математи-

ческой

 

Географин,

 

огранпчпвъ

 

политическую

 

часть

 

самыми

 

суще-

ственными

 

вопросами;

 

четвертые

 

—

 

желаютъ

 

развить

 

политиче-

ское

 

обозрение

 

Европы,

 

но

 

исключить

 

обозрение

 

губерний

 

Рос-

сии

 

по

 

бассейнамъ,

 

какъ

 

это

 

изложено

 

въ

 

учебипке

 

Белохи,

 

по-

тому

 

что

 

учащиеся,

 

по

 

ихъ

 

мнению,

 

достаточпо

 

знакомы

 

со

 

всеми

данными

 

о

 

клпмаие,

 

почве

 

оро-

 

и

 

гидрографии,

 

изъ

 

предшество-

вав

 

шаго

 

общаго

 

обозрения.

Обратимся

 

къ

 

заключениямъ

 

некоторыхъ

 

преподавателей.

I.

Общее

 

расиределение

 

времени

 

на

 

преподавание

 

Географии,

 

въ

младшемъ

 

классе

 

Тнфлнсскаго

 

Училища,

 

следующее:

 

четвер-

тая

 

часть

 

(20—22

 

лекции)

 

определяется

 

на

 

чтение,

 

две

 

трети

(66—72

 

лекцип)

 

на

 

репетпции,

 

остальное

 

время,

 

до

 

10

 

часовъ,

на

 

черчение

 

карть.

 

'

Снособъ

 

преподавания

 

Географии,

 

соединенный

 

съ

 

черчеииеыъ

картъ,

 

преподаватель

 

счиитаетъ

 

нанболее

 

нроизводителыиымъ;

 

но

въ

 

черченин,

 

по

 

его

 

мнепию,

 

нельзя

 

увлекаться

 

такими

 

приемамп,

которые

 

возможны

 

только

 

въ

 

техъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

где

География

 

проходится

 

несколько

 

летъ.

 

Черчение

 

картъ

 

вне

 

клас-

спаго

 

времени,

 

по

 

меньшей

 

мере,

 

безполезно,

 

потону

 

что

 

юнкера

не

 

станутъ

 

чертить

 

на

 

глазъ

 

но

 

заранее

 

приготовленной

 

геогра-

фической

 

сетке,

 

а

 

будутъ

 

копировать

 

черезъ

 

прозрачную

 

бумагу,

на

 

светъ

 

или

 

иными

 

способами;

 

карты

 

будутъ

 

начерчены

 

со

всемн

 

подробностями,

 

некоторыя

 

даже

 

раскрашены,

 

—

 

трудовъ

 

и

времени

 

потрачено

 

будетъ

 

много,

 

а

 

пользы,

 

какъ

 

иоказалъопытъ,

очень

 

мало.

 

Поэтому,

 

съ

 

настоящего

 

(1872—73)

 

учебнаго

 

года,

черчение

 

картъ

 

будетъ

 

производиться

 

въ

 

классное

 

время,

 

нодъ

руководствомъ

 

и

 

наблюдениемъ

 

преподавателя.

 

Но,

 

при

 

этомъ,

не

 

считается

 

возможнымъ

 

объяснять

 

юнкерамъ

 

более

 

употреби-

тельныя

 

ироекции

 

и

 

заставлять

 

нхъ

 

строить

 

сетки

 

но

 

какой-либо

нроекции:

 

классу

 

раздается

 

несколько

 

экземпляровъ

 

сетокъ,

 

по

которымъ

 

юнкера

 

заблаговременно

 

приготовляют,

 

соответствен-

ныя

 

карты

 

ироекции.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

онп

 

счерчнваютъ

 

съ

 

пмею-

щихся

 

въ

 

училнще

 

готовыхъ

 

картъ

 

Фогеля

 

пли

 

Спмашкп,

 

а

 

во

второй

 

—

 

чертятъ

 

ту

 

же

 

карту

 

на

 

память.

 

При

 

такомъ

 

способе,

преподаватель

 

надеется,

 

что

 

юнкера

 

достаточно

 

усвоятъ

 

себе

какъ

 

общие

 

контуры

 

частей

 

света,

 

такъ

 

и

 

географическое

 

ноло-

жение

 

иажнейиипхъ

 

иупктовъ

 

на

 

земномъ

 

шари.

 

')•

')

 

Записка

 

преподавателя

 

Географш

 

въ

 

Тпфшсскомъ

 

Училищ! .
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П.

Въ

 

Гельсннгфорскомъ

 

учнлище

 

на

 

черченин

 

картъ

даже

 

основано

 

преподаваииие

 

Географии:

 

«прсподавание

 

начинается

съ

 

черчения

 

очертания

 

материковъ

 

и

 

частей

 

ихъ,

 

въ

 

грубыхъ

формахъ

 

(геометрическпхъ

 

фнгурахъ),

 

затемъ

 

преподаватель

 

пере-

ходить

 

последовательно:

 

а)

 

къ

 

объяснению

 

п

 

нанесению

 

на

 

карту

поверхностей

 

земли,

 

морей,

 

рекъ

 

и

 

т.

 

п.

 

п

 

в)

 

къ

 

опнсанию

 

ра-

стений,

 

жпвотныхъ

 

и

 

челоиека.

 

Объяснивъ

 

после

 

этого

 

главныя

явления

 

изъ

 

физической

 

и

 

математической

 

географии,

 

онъ

 

про-

ходить

 

обозрение

 

Европы

 

и

 

оканчиваешь

 

нодробнымъ

 

оппсаниемъ

Российской

 

Империн>.

 

Черчение

 

картъ

 

требуетъ

 

миого

 

времени,

и

 

масса

 

чертежей

 

ндетъ

 

въ

 

ущербъ

 

описательному

 

н

 

сравнитель-

ному

 

порядку

 

изложения.

 

Отъ

 

этого

 

География

 

Россип

 

не

 

была

хорошо

 

усвоена.

 

Фонарь

 

Карпентера,

 

служащий

 

для

 

объяснения

математической

 

Географип,

 

не

 

принесъ

 

ожидаемой

 

пользы.

 

Ри-

сунки

 

понимаютъ

 

юнкера

 

и

 

безъ

 

этого

 

прибора

 

').

III.

Преподавание

 

Географин

 

въ

 

Впленскомъ

 

училище

 

начи-

нается

 

отделомъ

 

физической

 

и

 

математической

 

географии,

 

кото-

рый

 

проходится

 

въ

 

томъ

 

объеме,

 

какой

 

возможенъ

 

и

 

необходнмъ

для

 

пзучения

 

Географип

 

Россин;

 

затемъ

 

преподаватель

 

переходить

къ

 

возможно

 

подробному

 

опнсанию

 

Географии

 

России,

 

стараясь,

во

 

время

 

чтения

 

и

 

повторений,

 

возобновить

 

въ

 

памяти

 

учащихся,

а

 

частью

 

и

 

дополппть,

 

те

 

вопросы

 

Физической

 

Географии,

 

которые

соприкасаются

 

съ

 

физическими

 

свойствами

 

Русской

 

территории.

Передъ

 

обозрениемъ

 

губерпий

 

Европейской

 

России

 

по

 

бассейнамъ,

производится

 

общая

 

реиетнция

 

изъ

 

всего

 

пройденнаго.

Оро-гидрографию

 

и

 

климатъ

 

Сибири

 

и

 

владений

 

России

 

въ

Средней

 

Азии,

 

что

 

входить

 

въ

 

первые

 

вопросы

 

физпческаго

обозрения

 

России,

 

одинъ

 

изъ

 

преподавателей

 

признаетъ

 

более

удобнымъ

 

читать

 

после

 

полнаго

 

окончания

 

всего

 

оннсания

 

Евро-

иейской

 

России.

Политическое

 

обозрение

 

Всеобщей

 

Географии,

 

съ

 

более

 

подроб-

нымъ

 

объяспениемъ

 

Европы,

 

проходится

 

после

 

Россин.

1 )

 

Гоювой

 

отчстъ

   

начальника

  

Гельсиигфорскаго

   

юнкерскаго

   

училища

 

за

1871

 

—

 

1872

 

учебный

 

годъ.
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Самую

 

трудную

 

часть

 

занятий,

 

въ

 

начале

 

курса,

 

по

 

объясне-

на

 

преподавателя,

 

составляешь

 

ознакомление

 

съ

 

картой,

 

хотя

последняя

 

паходнтся

 

постоянно

 

передъ

 

глазами

 

учеииковъ;

 

а

между

 

гЬмъ,

 

нужно

 

приучить

 

ихъ

 

къ

 

мысли,

 

что

 

одинъ

 

разсказъ,

безъ

 

уменья

 

показать

 

на

 

каргЬ

 

упоминаемыхъ

 

пунктовъ

 

и

 

очер-

таний,

 

не

 

составляешь

 

знания.

Преподаватели

 

пришли

 

къ

 

убеждепию,

 

что,

 

при

 

обширности

учебнаго

 

материала,

 

при

 

ограниченномъ

 

времени,

 

когда

 

подго-

товка

 

прнппмаемыхъ

 

такъ

 

слаба,

 

не

 

следуетъ

 

затруднять

 

уча-

щихся

 

излишними

 

подробностями

 

или

 

требовать

 

отъ

 

нихъ

 

заучи-

вания

 

множества

 

названий

 

и

 

цнфръ,—это

 

служить

 

только

 

въ

 

ущербъ

более

 

нербходимыхъ

 

снедений.

 

масса

 

же

 

нненъ

 

и

 

цифръ

 

не

долго

 

остается

 

въ

 

памяти.

 

Но

 

юнкера

 

обязаны

 

помнить

 

важней-

шия

 

чпеловыя

 

данныя

 

о

 

иространстве

 

Россин

 

и

 

народонаселении—

общия

 

и

 

по

 

частямъ,

 

ограничиваясь

 

въ

 

прочпхъ

 

данныхъ

 

про-

центными

 

выводами.

При

 

изложении

 

Географии

 

Россин,

 

обращается

 

вннмание

 

на

статистически!

 

отделъ,

 

особенно

 

съ

 

военной

 

точки

 

зрения,

 

то

есть

 

дается

 

надлежащее

 

понятие

 

о

 

средствахъ

 

России

 

для

 

форми-

рования

 

и

 

снабжения

 

армип,

 

о

 

центрахъ

 

заготовления

 

предметовъ

вооружений

 

и

 

проч.,

 

о

 

креностяхъ,

 

о

 

границахъ,

 

о

 

путяхъ

 

сооб-

щений

 

и

 

о

 

железныхъ

 

дорогахъ.

Что

 

касается

 

до

 

ознакомлепия

 

учащихся

 

съ

 

жизнью

 

и

 

нра-

вами

 

того

 

или

 

другаго

 

народа

 

н

 

сообщепия

 

техъ

 

сведепий,

 

какия

необходимы

 

каждому

 

образованному

 

че.товеку,

 

то

 

это

 

достигается

отчасти

 

чтениемъ

 

некоторыхъ

 

статей

 

русскнхъ

 

и

 

иноземпыхъ

писателей;

 

посдеднее

 

выполняется

 

преподавателями

 

на

 

лекцияхъ,

въ

 

наиболее

 

удобное

 

время,

 

для

 

означеннаго

 

чтепия,

 

иередъ

нраздникомъ

 

Рождества

 

Христова,

 

и

 

передъ

 

сырною

 

неделей

 

').

ГУ.

Опытъ

 

предшествующпхъ

 

летъ

 

показалъ

 

Одесскому

 

учи-

лищу,

 

что

 

болыиииствомъ

 

юнверовъ,

 

по

 

слабости

 

ихъ

 

предва-

рительной

 

подготовки,

 

всего

 

труднее

 

усвоиваются

 

сведеиия

 

изъ

математической

 

географии,

 

требующия

 

со

 

сторопы

 

учащихся

 

сооб-

разительности

 

и

 

размышлепия,

 

а

 

не

 

одной

 

только

 

памяти.

 

На

эту-то

 

часть

 

географии,

 

какъ

 

напболее

 

способствующую

 

умствен-

')

 

СвЬдения

 

о

 

ходе

 

классиыхъ

 

занятин

 

въ

 

Внлевскомъ

 

ии.хогномъ

 

училищ

 

t.



—
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пому

 

развитию

 

учащихся,

 

г.

 

Плеясневичъ

 

намеренъ

 

обратить

 

осо-

бенное

 

впиыание

 

и

 

посвятить

 

ей

 

первыя

 

пять

 

или

 

шесть

 

недель

учебнаго

 

года;

 

при

 

чемъ,

 

для

 

удостонерения

 

въ

 

тонъ,

 

что

 

юнкера

виикнулп

 

въ

 

сущность

 

дела

 

—

 

преподаватель

 

будетъ

 

требовать

отъ

 

ипхь,

 

въ

 

впде

 

практнческпхъ

 

занятий:

 

уменья

 

указывать

на

 

глобусе

 

географическия

 

—

 

шпроту

 

и

 

долготу

 

разныхъ

 

местъ

и

 

переводить

 

долготу

 

съ

 

одного

 

мерпдиана

 

на

 

другой;

 

черчение

на

 

доске

 

полушарий,

 

съ

 

нанесениемъ

 

на

 

ннхъ

 

градусныхъ

 

сетей

и

 

указания

 

по

 

симъ

 

последнимъ

 

соответствующпхъ

 

местъ

 

раз-

личных!,

 

земель

 

и

 

морей;

 

определять

 

разницу

 

во

 

времени

 

на

различпыхъ

 

мерпдианахъ;

 

по

 

наибольшему

 

пли

 

наименьшему

 

раз-

стоянию

 

солнца

 

отъ

 

зенита,

 

определять

 

географическую

 

широту

места

 

и,

 

на

 

оборота,

 

по

 

данной

 

шнроте,

 

определять

 

для

 

нея

высоту

 

солнца,

 

во

 

время

 

равноденствий,

 

летняго

 

и

 

зпмняго

 

солнце-

стояний.

 

Когда

 

юнкера

 

будутъ

 

верно

 

отвечать

 

на

 

эти

 

задания,

можно

 

быть

 

уверепныыъ,

 

что

 

они

 

ясно

 

усвоили

 

трудно

 

доступ-

ный

 

для

 

большинства

 

изъ

 

ннхъ

 

понятия

 

о

 

географической

 

шп-

роте

 

и

 

долготе.

 

значепие

 

параллельныхъ

 

круговъ

 

и

 

меридиановъ,

а

 

также

 

о

 

различпыхъ

 

пололиенияхъ

 

земли,

 

относительно

 

солпца.

Словомъ,

 

тогда

 

можно

 

сказать,

 

что

 

юнкера

 

усвоили

 

всю

 

сущ-

ность

 

знаний

 

изъ

 

математической

 

Географип,

 

требуемыхъ

 

училииии-

пою

 

программой.

Затемъ,

 

въ

 

течении

 

носледующаго

 

времени,

 

до

 

декабря,

 

пре-

подаватель

 

пройдетъ

 

физическую

 

географию,

 

по

 

руководству

 

Прже-

вальскаго,

 

выпустивт

 

изъ

 

него

 

все

 

то,

 

что,

 

безъ

 

знакомства

 

съ

физикой,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

усвоено

 

учащимися

 

съ

 

достаточнымъ

иониманиемъ,

 

какъ,

 

напр.,

 

объяспение

 

электрпческихъ

 

и

 

световыхъ

метеоровъ.

 

Точно

 

также

 

онъ

 

полагаешь

 

пропустить

 

всю

 

главу

V

 

(объ

 

естественныхъ

 

пропзведенияхъ),

 

потому

 

что

 

указание

 

на

различие

 

флоры

 

и

 

фауны

 

въ

 

разныхъ

 

клпматнческиихъ

 

поясахъ,

представляя

 

для

 

учащагося

 

только

 

рядъ

 

отчасти

 

знакомыхъ

 

ему

названий

 

растений

 

и

 

животныхъ,

 

безъ

 

объяснения

 

ихъ

 

свойствъ

и

 

наружныхъ

 

формъ,

 

будетъ

 

лишь

 

папряспою

 

тратой

 

времени.

Въ

 

Географии

 

Россип,

 

по

 

руководству

 

Белохи,

 

преподаватель

будетъ

 

требовать

 

отъ

 

юнкеровъ

 

черчения

 

на

 

доске

 

и

 

на

 

бумаге

по

 

градусной

 

сети,

 

какъ

 

всей

 

вообще

 

Империи,

 

такъ

 

и

 

отдель-

ныхъ

 

ея

 

частей,

 

въ

 

особенности

 

обращая

 

впиманис

 

на

 

правиль-

ность

 

указания

 

судоходныхъ

 

рекъ

 

и

 

искуственпыхъ

 

водяныхъ

сообщений,

 

а

 

также

 

на

 

ироведение

 

липий

 

существующихъ

 

желез-

ныхъ

 

дорогъ.

Въ

 

последпий

 

мъсяцъ

 

г.

 

Плехневичъ

 

пройдетъ

 

краткое

 

обозре-

ние

 

важнейшихъ

 

европейскнхъ

 

государствъ,

 

придерживаясь

 

руко-

водства

 

Пржевальскаго.



—
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На

 

ричиетипии

 

нужно

 

употребить

 

половину

 

всего

 

числа

 

учеб-

ныхъ

 

часовъ.

 

Репетиции

 

будутъ

 

производиться

 

по

 

урокямъ,

 

черезъ

лекцию

 

1).

V.

Преподаватель

 

Казанскаго

 

Училища

 

Л.

 

Херувимовъ,

 

следуя

порядку,

 

указанному

 

въ

 

программе,

 

призналъ

 

необходнмымъ

делать

 

значительный

 

доиолнения

 

и

 

изменения

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

принятыхъ

 

руководствъ.

 

Такъ,

 

отделы

 

математической

 

и

 

физи-

ческой

 

географип

 

пмъ

 

объяснялись

 

и

 

дополнялись

 

по

 

Бланку,

Мадннину

 

п

 

Буренину,

 

некоторыя

 

места

 

физической

 

географии

по

 

Ленцу

 

и

 

Талызину.

Тоиографическиии

 

отделъ

 

Географии

 

Пржевальскаго,

 

заключаю-

щий

 

голое

 

и

 

безсвязное

 

неречнсление

 

собствеиныхъ

 

пменъ,

 

заме-

иеиъ

 

записками

 

преподавателя,

 

составленными

 

по

 

разнымъ

 

ру-

ководствамъ

 

(Семенова.

 

Смирнова,

 

Даниеля,

 

Пютца,

 

Грубе

 

и

Павловскаго).

По

 

выниискамъ

 

изъ

 

техъ

 

же,

 

или

 

другпхъ

 

руководствъ,

 

пре-

подаватель

 

нашелъ

 

более

 

полезнымъ.

 

чемъ

 

по

 

учебнику,

 

про-

ходить

 

политическую

 

Географию

 

главныхъ

 

государствъ

 

Европы

н

 

другнхъ

 

частей

 

света.

 

При

 

чемъ

 

преподаватель

 

сожалеета,

что,

 

но

 

краткости

 

времени,

 

не

 

удается

 

изложить

 

юнкерамъ

 

въ

статпсиистнчеекой

 

таблице

 

о

 

нронзводителышхъ

 

силахъ

 

госу-

дарствъ

 

Европы

 

(!).

Вси.

 

выписки

 

диктовались

 

(?)

 

юпкерамъ

 

не

 

въ

 

учебные

 

часы,

а

 

по

 

воскресепьямъ,

 

во

 

время

 

святокъ

 

и

 

т.

 

п.

 

П).

Находя

 

учебникъ

 

г.

 

Белохи

 

также

 

неудовлетворительнымъ.

нанолненньимъ

 

отвлеченными

 

н

 

мало

 

объясняющими

 

дело

 

раз-

суждениямн,

 

преподаватель

 

Казанскаго

 

учнлпща

 

оставляетъ

 

въ

руководстве,

 

по

 

его

 

мнению,

 

только

 

существенное,

 

а

 

остальное

выбрасывалъ

 

и

 

дополнялъ

 

объяснсниямн

 

по

 

Отечествоведению

Семенова,

 

Сергвева,

 

Макшеева,

 

Кузнецова

 

и

 

Лядова.

Наконецъ

 

все,

 

имеющее

 

современный

 

интересъ:

 

пути

 

сооб-

щения,

 

развптие

 

жс.тьзныхъ

 

дорогъ,

 

открытие

 

государственныхъ

и

 

общественныхъ

 

учреждений,

 

развптие

 

н

 

ослабление

 

разныхъ

отраслей

 

промышленности

 

и

 

т.

 

п.,

 

преподаватель

 

счелъ

 

нужнымъ

сообщать

 

юнкерамъ

 

изустно,

 

по

 

чптаемымъ

 

имъ

 

газетам

 

ь

 

и

 

пе-

риодическимъ

 

изданиямъ>.

)

 

Записка

 

преподавателя

 

ИУпграфин

 

въ

 

Одесском*

 

училищ-Ь

 

Плехневича.
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Онытъ

 

такого

 

распростраииепнаго

 

и

 

значительно

 

измененнаго

курса

 

Географии.

 

какъ

 

надо

 

полагать,

 

можешъ

 

привести

 

къ

 

пе-

чальнымъ

 

результатамъ.

 

Действительно,

 

самъ

 

преподаватель

говорить

 

далее:

 

<Результатомъ

 

является

 

то,

 

что

 

даровитые

 

и

более

 

развитые

 

юнкера

 

усвопваютъ

 

пройденное

 

почти

 

во

 

всей

целостн

 

(такихъ

 

счптаемъ. единицами),

 

но

 

менее

 

способные

 

удер-

живаютъ

 

пзъ

 

пройдеинаго

 

немного

 

—

 

только

 

половину:

 

имъ

 

осо-

бенно

 

трудно

 

дается

 

часть

 

топографическая:

 

устройство

 

поверх-

ности,

 

почва,

 

орошение

 

и

 

естествепныя

 

пропзведения

 

меетностей.

Чтобы

 

облегчить

 

юнкеровъ,

 

преподаватель

 

А.

 

Херувпмовъ

предполагаете

 

проходить

 

курсъ

 

Географип

 

въ

 

следующемъ

 

по-

ряди:

<

 

Первоначально

 

ознакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

картами

 

и

 

глобу-

сомъ

 

и,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

пройтп

 

отчетливо

 

всю

 

топографическую

часть

 

Географин:

 

горы,

 

реки,

 

моря,

 

острова

 

и

 

проч.

 

Затемъ,

нужно

 

проходить

 

Географию

 

Российской

 

Имиерип,

 

употребнвъ

 

на

нее

 

большую

 

часть

 

года,

 

и

 

уже

 

после

 

приступить

 

къ

 

изучению

политической

 

географии

 

нрочихъ

 

государегнъ

 

и,

 

если

 

время

 

по-

зволить,

 

другихъ

 

частей

 

света.

 

При

 

этомъ,

 

учащиеся

 

могутъ

лучше

 

усвоить

 

народную,

 

экономическую

 

и

 

общественную

 

жизнь

нашего

 

отечества,

 

въ

 

параллель

 

съ

 

условиямн

 

жизни

 

другихъ

государства

 

Отделъ

 

же

 

математической

 

п

 

физической

 

географии

долженъ

 

быть

 

пзучаемъ

 

въ

 

коице

 

учебнаго

 

года

 

').

УИ.

Нельзя

 

не

 

заметить

 

желания

 

и

 

другихъ

 

преподавателей

 

изме-

нить

 

порядокъ

 

прохождения

 

курса

 

Географин,

 

распределивъ

 

учеб-

ный

 

материалъ

 

такъ,

 

чтобъ

 

менее

 

трудное

 

предшествовало

 

более

трудному

 

п

 

чтобъ,

 

затемъ,

 

пметь

 

достаточный

 

просторъ

 

времени

для

 

подробнаго

 

изучения

 

Географин

 

Россип,

 

введя

 

въ

 

нее

 

военно-

статнстпческие

 

элементы.

 

Такъ,

 

по

 

мнению

 

бывшаго

 

преподава-

теля

 

Тпфлисскаго

 

училища

 

Маркозова,

 

математическую

 

гео-

графию

 

должпо

 

проходить

 

не

 

ранее

 

того

 

времени,

 

когда

 

препо-

даватель

 

усвоить

 

себе

 

способъ

 

чтения

 

напболее

 

понятный

 

юнкерамъ

и

 

когда

 

те

 

привыкнуть

 

понимать

 

его.

 

Поэтому,

 

математическую

Географию

 

полезнее

 

всего

 

было

 

бы

 

проходить

 

въ

 

копце

 

курса,

ибо

 

ничто

  

не

 

стесняетъ

 

непремепно

  

придерживаться

  

порядка

')

 

Заинска

 

Л.

 

Херувишова,

 

преподавателя

 

Географии

 

Казанскаго

 

училища.
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программъ.

 

Объемъ

 

всего

 

учебпаго

 

материала

 

не

 

долженъ

 

пре-

восходить

 

25

 

печатпыхъ

 

листоиъ,

 

чтобы

 

каждый

 

урокъ

 

не

заключалъ

 

более

 

одного

 

печатнаго

 

листа.

 

Находя

 

пеобходимымъ

дать

 

более

 

определенную

 

редакцию

 

вступительной

 

нрограмме,

г.

 

Маркозовъ

 

полагаешь

 

возможнымъ

 

требовапия

 

отъ

 

постунаю-

щихъ

 

по

 

части

 

Географип

 

ограничить

 

только

 

темъ,

 

что

 

требуетъ

исключительно

 

одной

 

памяти,

 

оставляя

 

все

 

существенное

 

до

постуиления

 

въ

 

Училище,

 

где

 

уже

 

пмеются,

 

для

 

усвоения

 

пред-

мета,

 

и

 

средства

 

и

 

возможность;

 

этпхъ-то*

 

денежныхъ

 

средствъ

для

 

приобрЬтения

 

цшшныхъ

 

учебниковъ

 

и

 

картъ

 

не

 

могутъ

 

пметь

вольноопределяющиеся,

 

прннадлежащие

 

къ

 

разряду

 

людей

 

весьма

педостаточныхъ.

 

Наконецъ,

 

г.

 

Маркозовъ

 

находить

 

еще

 

необ-

ходимыми

 

а)

 

значительно

 

разшнрить

 

политически!

 

отделъ

 

Гео-

графии

 

и

 

б)

 

ввести

 

въ

 

курсъ,

 

какъ

 

непременное

 

услоние,

 

озна-

комление

 

юнкеровъ,

 

до

 

некоторой

 

степени,

 

съ

 

военного

 

сторопой

предмета

 

(иоичиияя

 

этому

 

же

 

услопию

 

и

 

физическую

 

Географию).

По

 

проектированному

 

нмь

 

плану,

 

во

 

вступительную

 

программу,

кроме

 

устаповлеипыхъ

 

ииыне

 

требований,

 

входягъ

 

—

 

опрсделепия

всехъ

 

термпновъ

 

и

 

главнейшихъ

 

нонятий

 

пзъ

 

физической

 

гео-

графии.

Проектированная

 

имъ

 

программа

 

гсографии

 

для

 

младшаго

класса

 

содержптш..

 

въ

 

общнхъ

 

чертахъ,

 

следующее:

После

 

разделения

 

Географии

 

на.

 

фишческую

 

и

 

математическую,

первый

 

вопросъ

 

касается

 

значония

 

развития

 

береговъ

 

на

 

жизнь

народовъ,

 

отношения

 

суши

 

къ

 

жидкой

 

поверхности

 

и

 

образования

земной

 

коры.

Далее

 

следуетъ

 

физическая

 

география,

 

въ

 

которой

 

изучается

и

 

все

 

то,

 

что

 

касается

 

этого

 

предмета

 

изъ

 

Географии

 

России

(поверхность,

 

воды,

 

климаты).

Следующие

 

три

 

вопроса

 

посвящепы

 

народонаселению

 

и

 

глав-

нымъ

 

основаниямъ

 

нолптнческаго

 

устройства

 

государству

 

съ

указаниемъ

 

по

 

карте

 

государствъ

 

Азип,

 

Африки

 

и

 

Америки.

Съ

 

10-го

 

до

 

14-го

 

вопроса

 

разематрппаются

 

важнейшия

 

госу-

дарства

 

по

 

всемъ

 

отраслямъ

 

деятельности

 

(Северо-Амернканские

Соединенные

 

Штаты,

 

Великобритания,

 

Франция,

 

Гермаиский

 

Союзъ,

Австрия,

 

Турция

 

и

 

проч.).

 

Везде

 

вводится

 

военный

 

элементъ.

После

 

того

 

следуетъ

 

подробное

 

описаиие

 

Российской

 

Импорт.

при

 

чемъ

 

дано

 

большое

 

развитие

 

статистическому

 

элементу.

Конецъ

 

курса,

 

последиие

 

4

 

вопроса

 

21

 

—

 

24,

 

составитель

проекта

 

назначаетъ

 

на

 

математическую

 

Географию.

 

введя

 

въ

нее

 

даже

 

научные

 

элементы

 

! ).

')

 

•;.пиииси.;и

 

по

 

предмету

 

прохождения

 

курса

 

Географии.

 

прпнятаго

 

въ

 

пнкер-

скнхъ

 

учиивщахъ,

 

преподавателя

 

Тнфлисскаго

 

училища

 

Маркоэова.
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VII.

Опыта

 

и

 

практика

 

убедили

 

преподавателя

 

Чугуевскаго

училища

 

Щеголева

 

въ

 

пользе

 

более

 

подробнаго

 

развнтия

 

мате-

матической

 

и

 

физической

 

географип,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

начинаешь

преподапание;

 

надлежащее

 

усвоение

 

попятий

 

нзъ

 

этихъ

 

двухъ

отделовъ

 

обнаруживаете

 

существенное

 

влияние

 

на

 

формальное

образование

 

п

 

помогаешь

 

юнкерамъ

 

въ

 

далыиейшемъ

 

изученин

географии.

 

Они

 

относятся

 

съ

 

болыпимъ

 

вннманиемъ

 

къ

 

предмету

н

 

на

 

ренетнцияхъ

 

даютъ

 

весьма

 

хорошия

 

объяснения;

 

но,

 

вслед-

ствие

 

недостатковъ

 

учебника

 

Пржевальскаго,

 

не

 

смотря

 

на

 

по-

стоянное

 

возвращение

 

преподавателя

 

къ

 

важнейшнмь

 

вомросамъ

изъ

 

математической

 

и

 

физической

 

географин,

 

къ

 

концу

 

года,

сведения

 

значительно

 

ослабеваютъ.

География

 

Россин

 

проходится,

 

въ

 

соединенип

 

съ

 

черчениемъ

 

на

классной

 

доске

 

географической

 

карты,

 

съ

 

нанесениемъ

 

полныхъ

подробностей;

 

при

 

этомъ

 

дается

 

подробная

 

характеристика

 

нле-

менъ,

 

иаселяющпхъ

 

Россию

 

l).

Всеобщая

 

География

 

проходится

 

въ

 

конце

 

курса

 

и

 

объемъ

ея

 

обыкновенно

 

зависите

 

отъ

 

того

 

времени,

 

которым-ь

 

можете

располагать

 

преподаватель.

Вообще,

 

на

 

прохождение

 

разныхъ

 

отделовъ

 

Географии,

 

вместе

съ

 

повтореииемъ

 

по

 

лекциямъ

 

п

 

отделамъ,

 

употребляется

 

сле-

дующее

 

время:

 

на

 

математическую

 

и

 

физическую

 

Географию

 

—

 

2

месяца,

 

на

 

Географию

 

России

 

—

 

1

 

месяцъ;

 

затемъ.

 

остальное

время

 

до

 

экзаменовъ

 

(ошь

 

2

 

недель

 

до

 

4-хъ

 

недель)

 

употреб-

ляется

 

на

 

повторения

 

всего

 

курса.

 

Въ

 

теченин

 

года,

 

каждый

 

юн-

керъ

 

бываетъ

 

снропиенъ

 

7 — 8

 

разъ

 

*).

УШ.

Въ

 

Оренбургскомъ

 

Училнще

 

Географию

 

начннаютъ

 

съ

обзора

 

частей

 

света

 

н,

 

прежде

 

всего,

 

Европы,

 

знание

 

которой

преподаватель

 

считаешь

 

необходимымъ

 

для

 

пзучения

 

Отечествен-

ной

 

Географии,

 

и

 

еще

 

потому,

 

что

 

Всеобщая

 

География

 

юнкерамъ

')

 

Вероятво,

 

согласно

 

учебнику

 

Географии

 

Российской

 

ИИмперии

 

—

 

Лебедева.

*)

 

Изплечевия

  

изъ

  

миеиип

   

преподавателей

  

Чугуевскаго

  

училища

  

о

   

ходе

преподаваиия.
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более

 

или

 

менее

 

уже

 

знакома.

 

Лекциямъ

 

Географии

 

препода-

ватель

 

даешь

 

характеръ

 

беседъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

юнкера

 

сами

делаютъ

 

заключение

 

о

 

томъ,

 

что

 

нмъ

 

сообщается,

 

и,

 

при

 

этомъ,

прочитываешь

 

отрывки

 

пзъ

 

сочииеиий

 

и

 

описаний,

 

характеризую-

щихъ

 

замечателыиыя,

 

въкакомъ

 

либо

 

отпошенип,

 

местности

 

или

быть

 

и

 

характеръ

 

народовъ,

 

нхъ

 

населяющихъ,

 

какъ

 

отече-

ственный,

 

такъ

 

и

 

въ

 

новомъ

 

и

 

старомъ

 

свете

 

').

Принимая

 

но

 

вннмание

 

слабую

 

предварительную

 

подготовку

ииостуииаюицихъ,

 

на

 

уснление

 

которой

 

едвали

 

можно

 

теперь

 

раз-

считывать,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

целесообразности

 

,въ

 

выборе

 

того

учебнаго

 

материала,

 

который

 

определенъ

 

по

 

предмету

 

Географип

въ

 

юнкерскихъ

 

учп.ппцахъ

 

Если

 

же

 

успехи

 

не

 

везде

 

отвечаыгь

ожпдапиямъ,

 

то

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнению,

 

происходишь:

 

во-1-хъ,

отъ

 

увлсчения

 

въ

 

полноте

 

и

 

во-2-хъ,

 

отъ

 

неустановившагося

взгляда

 

на

 

методъ,

 

нанболее

 

отвечающиии

 

целямъ

 

обучения.

Полнота

 

въ

 

Географии

 

—

 

двло

 

второстепенное,

 

она

 

должна

коснуться

 

весьма

 

многаго,

 

но

 

не

 

должна

 

n

 

пе

 

можете

 

совмещать

всего,

 

и

 

странио

 

требовать

 

заучпвания

 

на

 

память

 

множества

названий,

 

нмепъ,

 

чиселъ,

 

чемъ

 

такъ

 

обильны

 

все

 

наши

 

геогра-

фнческис

 

учебники.

 

Учебнпкъ

 

не

 

есть

 

справочная

 

книжка,

 

кото-

рая

 

можешь

 

содержать

 

все

 

возможный

 

сведения;

 

въ

 

системати-

чсскомъ

 

же

 

руководстве

 

должно

 

иомещать

 

только

 

еамонужнейшее.

Съ

 

другой

 

стороны— ни

 

одииъ

 

старательный

 

учитель

 

не

 

оставить

руководство

 

безъ

 

нроверкп

 

и

 

у.иучшений;

 

онъ

 

выбросить

 

изъ

него

 

самый

 

лпшний

 

хламъ,

 

очень

 

хорошо

 

зная,

 

что,

 

для

 

нзучения

предмета,

 

нужно

 

не

 

перечнслепис

 

всехъ

 

возможныхъ

 

названий

разнаго

 

рода

 

местечекъ,

 

да;ке

 

циилыхъ

 

странъ,

 

нпчемъ

 

себя

 

не

заявиившихъ, — a

 

печто

 

другое,

 

более

 

существенное

 

н

 

плодотворно

действующее

 

на

 

обогащепие

 

ума

 

фактами

 

и

 

ноиятиямн.

Поступающие

 

въ

 

Училища

 

юнкера

 

уже

 

учились

 

чему

 

ннбудь

пзъ

 

Географин,

 

съ

 

ними

 

нельзя

 

вести

 

нреподавапия

 

такъ,

 

какъ

это

 

принято

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

где,

 

исходя

 

отъ

 

одной

точки

 

на

 

земной

 

поверхности,

 

распространяюсь

 

учебный

 

мате-

риалъ

 

постепенно

 

н

 

окаичиваютъ

 

общнмъ

 

целымъ;

 

такой

 

снсте-

матпческии

 

методъ

 

весьма

 

облегчаешь

 

пзучение

 

предмета,

 

но

только

 

до

 

изнестной

 

степени.

Нельзя

 

также

 

придавать

 

болынаго

 

недагоинческаго

 

значения

обучению

 

Географии,

 

налегая

 

на

 

черчение

 

картъ:

 

если

 

юнкера

 

не

)

 

Чаииска

 

о

 

ходе

 

преиодапяпия

 

въ

 

Оренбургском*

 

Учп.инщи.
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поппмаютъ

 

карты,

 

то

 

безконечное

 

черчепие

 

картъ

 

становится

предосудительнычъ

 

отягощениемъ,

 

при

 

чемъ

 

можешь

 

легко

 

устра-

ниться

 

даже

 

вся

 

образовательная

 

сила

 

Географип

Одна

 

изъ

 

оннибокъ

 

иреиодавания

 

Географип

 

вообще

 

та,

 

что

не

 

считаютъ

 

нужнымъ

 

истолковывать

 

карту,

 

а

 

между

 

темъ,

понять

 

ея

 

условны.!'

 

знаки

 

трудно

 

не

 

только

 

для

 

начннающнхъ,

но

 

и

 

для

 

весьма

 

многихъ

 

учившихся

 

Географии.

 

Для

 

попима-

пия

 

же

 

карты

 

нетъ

 

нужды

 

самому

 

рисовать

 

ее,

 

какъ

 

для

 

чтения

книги

 

не

 

нужно

 

умешь

 

самому

 

сочинять

 

ее.

 

Когда

 

ученики

совладаютъ

 

съ

 

понпманиомъ

 

разныхъ

 

условныхъ

 

зпаковъ—граннцъ,

рекъ,

 

горъ,

 

обнтаемнхъ

 

местъ,

 

представляя

 

въ

 

своемъ

 

сообра-

жениии

 

сочстание

 

съ

 

ними

 

известныхъ

 

понятий,

 

тогда

 

преподава-

телю

 

не

 

трудно

 

соединить

 

описательный

 

элементе

 

съ

 

пзучепиемъ

топографин

 

земнаго

 

шара,

 

тогда

 

и

 

чсрч<

 

nie

 

к<иртъ

 

явится

 

пропз-

водптелыиымъ

 

нродукиомъ,

 

для

 

усвоения

 

себе

 

относительна™

полижепия

 

разныхъ

 

местъ;

 

тутъ

 

черчепие

 

является

 

уже

 

лод-

спорьемъ,

 

и

 

въ

 

голове

 

ученика

 

остается

 

какъ

 

бы

 

фотографи-

чески!

 

оттпскъ

 

карты;

 

не

 

видя

 

ея,

 

онъ

 

уже

 

можешь

 

ясно

 

и

 

созна-

тельно

 

очертить

 

въ

 

своемъ

 

уме

 

и

 

представить

 

на

 

чертеже

 

бе

рега

 

материка,

 

границы

 

государства,

 

реки,

 

озера,

 

горы,

 

важней-

шие

 

города.

Однимъ

 

словомъ,

 

нужпо

 

ученика

 

сперва

 

познакомить

 

съ

картою

 

и,

 

заставляя

 

его

 

поработать

 

умомъ,

 

для

 

относительна™

иолижения

 

местъ.

 

постараться,

 

чтобы

 

она

 

у

 

него

 

оставалась

 

въ

голове,

 

чтобы,

 

не

 

нмея

 

ея

 

передъ

 

глазами,

 

онъ

 

могъ

 

бы

 

по

 

ней

ориснтпроиатьсн.

Уже

 

пзъ

 

одного

 

этого

 

очевидно,

 

что

 

нетъ

 

никакой

 

физи-

ческой

 

возможности

 

познакомить

 

юпкера,

 

въ

 

одинъ

 

учебный

годъ,

 

со

 

всею

 

массой

 

географпческаго

 

материала,

 

какой

 

заклю-

чается

 

но

 

всехъ

 

паншхъ

 

учебинкахъ.

И

 

такъ,

 

псе

 

искусство

 

преподавапия

 

Географии

 

состоите

 

въ

уменьп

 

соединить

 

изучепие

 

карты

 

съ

 

топографией

 

земнаго

 

шара,

ограничиваясь

 

существенными

 

матери

 

илами

 

и

 

прпбегая

 

къ

 

черче-

нию,

 

какъ

 

къ

 

средству

 

уже

 

вспомогательному,

 

но

 

не

 

самостоя-

тельному.

Самый

 

порядокъ

 

въ

 

преподаванип

 

Географип

 

могъ

 

бы

 

быть

наблюдаемъ

 

слеиующий:

Сиачала

 

проходится

 

физическая

 

география

 

всего

 

земнаго

шара,

 

причемъ,

 

посредствомъ

 

постоянпыхъ

 

повт

 

рсний

 

п

 

ука-

запп!

 

на

 

карте,

 

ученики

 

усвонваютъ

 

названия

 

сущесив<пиыя,

 

съ

большими

 

подробностями

 

въ

 

Европе,

 

и

 

особенно

 

въ

 

Риссии,

 

съ

малыми

 

—

 

въ

 

другихъ

 

частяхъ

 

света.

Далее

   

изучается

 

Россия,

  

въ

 

которой

   

сначала

 

дополняется
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многое,

 

принадлежащее

 

области

 

Физической

 

географии,

 

и

 

затемъ

рельефно

 

описываются

 

разный

 

пространства,

 

по

 

ихъ

 

отличитель-

нымъ

 

прпизводнтелышмъ

 

спламъ.

Описание

 

частей

 

России

 

по

 

бассейнам*,

 

въ

 

которыхъ

 

пере-

плетаются

 

разныя

 

характеристичный

 

черты,

 

не

 

можетъ

 

быть

производители!ымъ;

 

зачемъ

 

повторять

 

сотню

 

разъ

 

одно

 

и

 

то

же?

 

Лучше

 

немногия,

 

но

 

точныя,

 

релиефныя

 

характернстпческия

опнсапия,

 

чемъ

 

массы

 

годослонныхъ

 

зпметокъ.

 

Если

 

место

 

ничемъ

не

 

замечательно,

 

то

 

зачемъ

 

упоминать

 

о

 

немъ?

Въ

 

ииеречпслснин

 

городовъ

 

нужно

 

для

 

каждаго

 

указать

 

дей-

ствительно

 

замечательную

 

черту:

 

географическую,

 

историческую,

военную,

 

промышленную,

 

торговую,

 

но

 

не

 

сообщать

 

такихъ

 

ме-

лочей,

 

которыя

 

решитсльно

 

обременяютъ

 

намять,

 

оставляя

 

въ

ней

 

смутные

 

следы.

То

 

же

 

самое

 

и

 

относительно

 

чнслеиныхъ

 

показаний:

 

учебники

показываютъ

 

число

 

жителей

 

и

 

величину

 

пространства

 

не

 

при-

Ги.иииительно,

 

а

 

съ

 

точностью

 

до

 

единицы,

 

даютъ

 

размеръ

 

горъ

въ

 

футахъ,

 

все

 

это

 

берутъ

 

другъ

 

у

 

друга

 

п

 

ни

 

одпнъ

 

не

 

можетъ

ручаться

 

за

 

достоверность

 

этнхъ

 

данныхъ,

 

по

 

той

 

простой

 

при-

чине,

 

что

 

въ

 

чпсле

 

жителей,

 

нанрнмеръ,

 

происходить

 

безпре-

рывныя

 

нзменсиия.

 

Какая

 

польза,

 

если

 

ученики

 

затвердятъ

 

все

эти

 

числа,

 

бсзъ

 

нриложения

 

сравнптелыиыхъ

 

размеровъ.

 

Вместо

того,

 

чтобы

 

говорить,

 

что

 

такая-то

 

река

 

протекаетъ

 

столько-то

верстъ,

 

пусть

 

ученпкъ

 

самъ

 

вымеряетъ

 

по

 

карте

 

ея

 

протяжение,

отъ

 

этого

 

больше

 

пользы,

 

чемъ

 

отъ

 

безплоднаго

 

затвержнвания

цифры.

 

Зачемъ

 

говорить,

 

что

 

такой-то

 

городъ

 

лежитъ

 

севернее

такого-то,

 

когда

 

это

 

вндпо

 

на

 

карте?

Вообще,

 

изъ

 

Географии

 

Россип

 

нужно

 

тщательно

 

выбросить

все

 

то,

 

что

 

обремепяетъ

 

только

 

память

 

или

 

повторяется

 

сотни

разъ,

 

безъ

 

всякой

 

связи

 

и

 

системы.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрения

 

мы

прпзнаемъ

 

бо.иыния

 

достоинства

 

за

 

«Учебной

 

кппгой

 

Географии

Российской

 

Империю,

 

К.

 

А.

 

Лебедева

 

(3-е

 

пздание,

 

съ

 

картою

Россип,

 

1872

 

г.);

 

весь

 

материалъ

 

помещенъ

 

на

 

9

 

листахъ

 

(14G

 

стр.),

при

 

опиисанип

 

же

 

пространств!.,

 

заметно

 

выдаются

 

характери-

стнческия

 

черты.

 

Планъ

 

книги

 

вообще

 

удаченъ,

 

нзложение

 

на-

глядное,

 

рельефное

 

и

 

нетъ

 

того

 

повторения

 

мелочей,

 

которыми

наполнены

 

иные

 

учебники.

Изучение,

 

вследъ

 

за

 

Россией,

 

важнейшпхъ

 

государствъ,

 

а

равно

 

погранпчныхъ

 

съ

 

Pocciefl,

 

важно

 

для

 

того

 

уже,

 

чтобъ

 

по-

казать,

 

что

 

въ

 

этпхъ

 

страиахъ

 

не

 

все

 

такъ,

 

какъ

 

у

 

насъ;

 

пу-

темъ

 

сравпения

 

каждой

 

изучаемой

 

страны

 

съ

 

нашнмъ

 

отече-

ствомъ

 

—

 

учащиеся

 

повторяютъ

 

все,

 

усвоенное

 

о

 

своемъ

 

отечестве,
уже

 

съ

 

различныхъ

 

точекъ

 

зрения.
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Здесь

 

также,

 

какъ

 

и

 

при

 

изученин

 

Россин,

 

проходптся

 

не

 

все

за-урядъ,

 

а

 

то,

 

что

 

выдается

 

рельефно,

 

и

 

что

 

заслуживаеть

 

дей-

ствительная

 

ннимания.

 

Нетъ

 

пикакой

 

надобности

 

описывать,

наирнмеръ,

 

въ

 

Англии

 

каждый

 

мануфактурный

 

городъ,

 

иужпо

хорошо

 

описать

 

одинъ,

 

a

 

нрочие

 

достаточно

 

уметь

 

показать

 

на

карте.

 

Въ

 

ции|)рахъ

 

та

 

же

 

осторожность

 

и

 

забота

 

избегать

 

на-

вязывать

 

данный,

 

въ

 

верностн

 

которыхъ

 

можно

 

сомневаться.

Нетъ

 

никакой

 

беды,

 

что

 

учащиеся

 

будутъ

 

знать,

 

что

 

сказать

только

 

о

 

некоторыхъ

 

странахъ,

 

а

 

о

 

другихъ,

 

отдалеиныхъ

 

или

не

 

имеющнхъ

 

никакого

 

значения,

 

будутъ

 

знать

 

только,

 

что

 

они

существуютъ

 

и

 

находятся

 

тамъ-то

 

(ио

 

карте).

 

Всего

 

нельзя

выучить,

 

да

 

и

 

бесполезно.

Носледний

 

отделъ

 

курса

 

долженъ

 

составить

 

математическую

Географию.

 

Многое

 

ученпкамъ

 

уже

 

сообщалось

 

и

 

прежде,

 

при

случаяхь;

 

но

 

более

 

поиробнои'

 

пзложение

 

этой,

 

наиболее

 

труд-

нон,

 

части

 

курса

 

нужно

 

отложить

 

къ

 

концу,

 

когда

 

ученики

 

уж.'

достнгаютъ

 

большей

 

умственной

 

зрелости

 

н

 

понятливости.

 

Здесь

главное

 

затруднение

 

пзбежать

 

такихъ

 

воиросовъ

 

и

 

ихъ

 

объяспе-

ния,

 

какие

 

нужны,

 

нанрнмЬръ.

 

для

 

человека

 

уже

 

вииолне

 

развн-

таго

 

н

 

изучающаго

 

иредметъ

 

со

 

всехъ

 

сторонъ.

 

Въ

 

Юнкерским.

Училнщахъ

 

нужно

 

уметь

 

остановиться

 

на

 

томъ,

 

что

 

есть,

 

что

мы

 

аидимъ,

 

а

 

не

 

навязывать

 

ученнкамъ

 

доказательству

 

если

 

въ

истине

 

явлепия

 

нельзя

 

убедиться

 

наг.ияднымъ

 

путемь

 

на

 

гло-

бусе,

 

теллурии

 

и

 

лунарии,

 

которые

 

имеются

 

въ

 

каждомъ

 

Учи-

лище.

 

Тутъ

 

часто

 

замечается

 

та

 

же

 

крайность,

 

какая

 

затрудня-

етъ

 

усвоепие

 

и

 

другихъ

 

отделовъ

 

Геоирафии:

 

гоняясь

 

за

 

множе-

ствомъ

 

понятий,

 

оставляютъ

 

многое

 

не

 

ясно

 

сознаннымъ

 

и

 

не

хорошо

 

восиринятымъ.

При

 

изучинип

 

математической

 

Географин,

 

представится

 

не

мало

 

случаевъ

 

къ

 

понпмашю

 

разныхъ

 

явлений

 

изъ

 

физической

Географии,

 

усвоить

 

которым

 

едва

 

ли

 

можно,

 

безъ

 

содействия

 

ма-

тематической

 

Географии.

Намъ

 

кажется,

 

что

 

какой

 

бы

 

ни

 

имелся

 

учебникъ,

 

препо-

даватели

 

-всегда

 

найдутъ

 

въ

 

немъ

 

недостатки,

 

да

 

и

 

невозможно

учителю

 

придерживаться

 

въ

 

Географии

 

какого

 

либо

 

одного

 

руко-

водства,

 

—

 

ему

 

постоянно

 

приходится

 

пользоваться

 

различными

пособиями:

 

и

 

опытный,

 

любящий

 

своедело

 

преподаватель

 

съумеетъ

выбрать

 

лучшее

 

н

 

необходимое,

 

въ

 

данномъ

 

случае.

 

Но

 

для

учащихся

 

необходимъ

 

хороший,

 

краткий

 

учебникъ.

 

безъ

 

той

 

пе-

строты

 

и

 

мелочности,

 

въ

 

вопросахъ

 

несущественныхъ,

 

какпмъ

отличаются

 

многие

 

учебники.

Следователыю,

 

въ

 

ходе

 

пренодавания

 

Географии

 

желательны

были

 

бы

 

значительный

 

улучшения:
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1)

  

Осповательное

 

ознакомление

 

съ

 

картами,

 

въ

 

соедпнепин

съ

 

воспроизведениемъ

 

посредствомъ

 

черчения

 

только

 

того,

 

что

действительно

 

полезно

 

и

 

укладывается

 

во

 

времени.

2)

  

Въ

 

описательномъ

 

методе

 

выставлять

 

рельефныя

 

и

 

ха-

рактерный

 

стороны

 

изучаемыхъ

 

впиросовъ,

 

вибросивъ

 

множество

безполезныхъ

 

именъ,

 

названий

 

и

 

цифръ.

3)

  

Весь

 

учебный

 

материалъ

 

расположить

 

по

 

времени

 

такъ,

чтобы

 

более

 

трудное

 

следовало

 

за

 

легкнмъ;

 

при

 

этомъ

 

постоян-

ный

 

повторения

 

п

 

возможно

 

частое

 

возвращение

 

къ

 

пройденному.

4)

  

Нуженъ

 

учебникъ,

 

а

 

не

 

справочная

 

книжка,

 

съ

 

удержа-

ииемъ

 

въ

 

немъ

 

только

 

существеннаго,

 

усвоиваемаго

 

не

 

одниимъ

запомннаниемъ

 

безсвязныхъ

 

названий

 

и

 

цифръ,

 

а

 

путемъ

 

срав-

непия

 

н

 

наглядныхъ,

 

рельефно

 

обрисованныхт.

 

представлений.

5)

  

Для

 

возбуждения

 

интереса

 

и

 

внимания

 

учащихся,

 

большую

пользу

 

могутъ

 

оказать

 

чтение

 

путешествий

 

и,

 

вообще,

 

статей,

изображающихъ

 

подробно

 

какия

 

либо

 

выдающаяся

 

черты;

 

но

 

одно

чтение,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

 

замеинть

 

хорошаго

 

пренодавания.

Это

 

хорошее

 

пособие

 

требуетъ

 

уменья

 

имъ

 

пользоваться.

4.

 

Черчениф.

Въ

 

ИОнкерскихъ

 

Учнлищахъ,

 

подобно

 

всякой

 

реальной

 

школе,

черчению

 

безспорно

 

должно

 

отвести

 

соответственное

 

место

 

и

 

на-

значить

 

определенное

 

время

 

для

 

занятий

 

черчениемъ.

 

Обучать

черчению

 

необходимо

 

въ

 

младшемъ

 

классЬ,

 

и

 

опыгъ

 

показалъ,

что,

 

ограничиваясь

 

запятилмп

 

черчениемъ

 

только

 

въ

 

старшемъ

классе,

 

нельзя

 

бьпо

 

достигать

 

той

 

материалыиой

 

цьлн.

 

для

 

ко-

торой

 

собственно

 

и

 

должно

 

оно

 

преподаваться

 

юнкерамъ:

 

для

подготовленим

 

ихъ

 

къ

 

производству

 

съемокъ

 

и

 

разныхъ

 

упраж-

пений .

 

при

 

преииодавании

 

вообще

 

военныхъ

 

нредметовъ.

 

Не

отвергая

 

въ

 

черченип,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

рисонании,

 

известной

доли

 

самоегоя

 

телышо,

 

формальнаго

 

образования,

 

мы

 

главнымъ

образоми.

 

ечнтаемъ

 

зинятия

 

имъ

 

необходпмымъ

 

для

 

нрямыхъ

нуждъ

 

специальнаго

 

образования,

 

и

 

потому

 

не

 

счптаемъ

 

удоб-

нымъ

 

откладывать

 

черчение

 

до

 

перехода

 

въ

 

старший

 

клаесъ.

Польза

 

занятий

 

черчениемъ

 

еще

 

въ

 

младшемъ

 

ыассе

 

уже

 

до-

статочно

 

выяснилась,

 

и

 

въ

 

последнее

 

время

 

на

 

эти

 

занятия,

 

въ

соегииненин

 

съ

 

ириемами

 

для

 

чтения

 

топографическихъ

 

плановъи

картъ,

 

определеию

 

особое

 

время,

 

какъ

 

въ

 

младшемъ.

 

такъ

 

и

 

въ

старшемъ

 

классе.

 

Но

 

самый

 

методъ

 

обучеиия

 

черчению,

 

какъ

 

и

надо

 

ожидать,

 

еще

 

не

 

могъ

 

выясниться.

Ю»е.

 

Учи.

 

т.

 

п.
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Кажется,

 

что

 

занятия

 

черчениемъ

 

въ

 

Юнкерскпхъ

 

Учплпщахъ

должны

 

основываться

 

на

 

общпхъ

 

прнпцнпахъ

 

и

 

состоять

 

не

только

 

въ

 

конпрованин

 

прямолинейныхъ

 

фигуръ

 

съ

 

образцовъ

 

и

моделей,

 

но

 

и

 

быть

 

на

 

столько

 

развитыми,

 

чтобы

 

учащиеся

 

могли

воспроизводить

 

очерки

 

съ

 

натуры,

 

въ

 

уменьшенномъ

 

масштабе,

при

 

помощп

 

нзвестныхъ

 

условныхъ

 

знаковъ.

 

Даже

 

ноступающие

прямо

 

въ

 

старший

 

классъ

 

часто

 

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

взяться

 

за

 

ка-

рандашъ,

 

какъ

 

сесть

 

и,

 

вообще,

 

положительно

 

пезпакомы

 

съ

первоначальными

 

нриемами.

 

Пхъ

 

часто

 

приходится

 

еще

 

учить,

какъ

 

проводить

 

прямыя

 

линип

 

отъ

 

руки,

 

безъ

 

помощи

 

лннейкн,

какъ

 

затемъ

 

копировать

 

прямолинейный

 

и

 

криволинейный

 

фи-

гуры,

 

п

 

наконец

 

и.

 

не

 

мало

 

употребить

 

времени

 

на

 

снтуационное

черчение.

 

Чтобы

 

научиться

 

проводить

 

сколько

 

нибудь

 

прямые

 

и

перпендикулярные

 

штрихи,

 

съ

 

нзвьстною

 

толстотою

 

н

 

на

 

извест-

ных!,

 

разстоянияхъ,

 

нужна

 

не

 

малая

 

практика.

Во

 

всякомъ

 

искусстве

 

практика

 

предшествуете

 

теории,

 

и

 

по-

тому

 

нетъ

 

никакого

 

затруднения

 

упражнять

 

въ

 

черчении

 

юнке-

ровъ

 

младшаго

 

класса.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

черчения

 

съ

 

натуры,

 

то

 

это

 

искусство,

какъ

 

требующее

 

развнтия

 

способности

 

рнсования

 

на

 

глазъ,

 

легко

приобретается ,

 

прп

 

правильно

 

веденныхъ

 

упражненияхъ ,

 

на

местности,

 

о

 

чеыъ

 

н

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

статье

 

о

 

практпческнхъ

работахъ

 

въ

 

поле.

Некоторые

 

счнтаютъ

 

полезнымъ

 

относить

 

къ

 

урокамъ

 

чер-

чения

 

п

 

черчение

 

географнческпхъ

 

картъ,

 

на

 

томъ

 

основании,

 

что

дело

 

это

 

лучше

 

поведетъ

 

тотъ,

 

кто

 

специалыю

 

нзучплъ

 

чертеж-

ное

 

искусство.

 

По

 

ихъ

 

мнению,

 

учителю

 

Географии

 

не

 

трудно

войти

 

въ

 

соглашепие

 

съ

 

учнтелемъ

 

черчения

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему

нужно.

Такое

 

мньние

 

едвалн

 

справедливо

 

тамъ,

 

где

 

на

 

черчение

картъ

 

нужпо

 

смотреть

 

не

 

какъ

 

на

 

искусство

 

само

 

по

 

себе,

 

а

какъ

 

на

 

вспомогательное

 

средство,

 

где

 

изящное

 

должно

 

усту-

пить

 

место

 

грубымъ

 

очеркамъ,

 

лпшь

 

бы

 

ими

 

выражалось

 

то,

 

что

запечатлелось

 

въ

 

памяти.

Впрочемъ.

 

чертежный

 

работы,

 

на

 

первой

 

ступени,

 

требуютъ

указаний

 

и

 

определенная

 

руководства;

 

будучи

 

только

 

вспомога-

телыиымъсредствомъ

 

для

 

производства

 

съемокъи

 

разныхъ

 

упраж-

нений

 

въ

 

снециальныхъ

 

нредметахъ,

 

подобный

 

работы

 

не

 

должны

выходить

 

изъ

 

строго

 

определенныхъ

 

рамокъ;

 

въ

 

ннхъ

 

изящное

должно

 

уступить

 

ыесто

 

опрятности

 

и

 

точности;

 

руководящие

черчениемъ

 

должны

 

помнить,

 

что

 

коротким*

 

временемъ

 

следуетъ

пользоваться

 

такъ,

 

чтобы

 

упражнениями

 

развить

 

у

 

юнкеровъ

 

спо-
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собностп

 

свободно

 

владеть

 

карандашомъ

 

и

 

верно

 

определять

 

на

глазъ

 

отношения

 

лнний

 

и

 

фпгуръ

 

оригинала

 

къ

 

линиямъ

 

и

 

фнгу-

рамъ,

 

пзображаемымъ

 

на

 

бумаге.

б.

 

История.

Пзучепие

 

нсторпческпхъ

 

фактовъ

 

и

 

событий,

 

нреимуществепно

отечественныхъ,

 

много

 

помогаетъ

 

развитию

 

познаватслъныхъ

 

спо-

собностей

 

и,

 

кроме

 

того,

 

можетъ

 

иметь

 

благотворное

 

влияние

 

на

нравственность,

 

разппвая

 

у

 

учащихся

 

стремление

 

къ

 

подражаиию

подвпгамъ

 

знамепитыхъ

 

людей

 

и

 

деятелей.

Но

 

нсторнческий

 

материалъ

 

такъ

 

обширепъ,

 

что,

 

еслп

 

не

 

сде-

лать

 

нзъ

 

него

 

хорошаго

 

выбора,

 

то

 

нредметъ

 

пстории

 

легко

обращается

 

въ

 

након.иение

 

многнхъ

 

пезначипельпыхъ

 

событий,

тощпхъ

 

замЬтокъ,

 

бледныхъ

 

биографнческихъ

 

указаний

 

п

 

т.

 

п.

Такая

 

пстория

 

для

 

учащагося

 

юношества

 

терпеть

 

не

 

только

 

обра-

зовательное,

 

но

 

и

 

нравствепное

 

зпачение.

 

Чтобы

 

пстория

 

была

плодотворною,

 

<надобпо

 

сделать

 

выборъ,

 

разредить

 

чащу,

 

чтобы,

вместо

 

кустарника,

 

росли

 

деревья,

 

число

 

которыхъ

 

темъ

 

огра-

ниченнее

 

и

 

каждое

 

нзъ

 

иихъ

 

темь

 

явственнее,

 

чемъ

 

моложе

учащийся,

 

или

 

чемъ

 

менее

 

времени

 

отводится

 

для

 

преиодава-

ния>

 

').

Многимъ.нашимъ

 

юнкерамь,

 

учившимся

 

где

 

нибудь,

 

но

 

не-

доучившимся— нужны

 

картины,

 

писаныя

 

краскамп,

 

люди

 

во

 

весь

ростъ,

 

съ

 

ихъ

 

особенностями,

 

пороками

 

и

 

добродетелями,

 

люди

действующие,

 

а

 

не

 

фииуры.

 

Кто

 

носвящаетъ

 

себя

 

историп

 

—

тотъ

 

обратится

 

къ

 

иодлипнымъ

 

нсточникамъ,

 

разберетъ

 

ману-

скрипты,

 

нзслъдуетъ

 

события

 

въ

 

самомъ

 

ихъ

 

зарожденип.

 

но

памъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

училпщахъ,

 

для

 

образовапия

 

будущихъ

 

офи-

церовъ,

 

нужно

 

выбрать

 

все

 

готовое,

 

разработанное,

 

по

 

добросо-

вестнымъ

 

изысканиямъ

 

и

 

непреложнымъ

 

свидетельствамъ

 

и

 

изло-

женное

 

въ

 

цЬломъ

 

учебнике

 

<безъ

 

обольстнтелышхъ

 

и

 

за

 

то

линючпхъ

 

красокъ>.

 

.Поэтому-то

 

такъ

 

трудно

 

приискать

 

учеб-

никъ,

 

принаравлеиный

 

къ

 

требованиямъ

 

юнкерскпхъ

 

учнлищъ,

въ

 

которомъ

 

псторическия

 

явлен

 

ия

 

тысячелетней

 

жизни

 

нашего

отечества

 

разсматривалпсь

 

бы

 

съ

 

высшей,

 

по

 

не

 

ходульной

 

точки

зрения,

 

представивъ

 

все

 

величавое,

 

безъ

 

мелочной

 

придирчиво-

сти

 

къ

 

прискорбнымъ

 

или

 

унизителышмъ

 

фактамъ.

 

Наша

 

нсто-

')

 

Д-ръ

 

Щварцт..

Ш
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рия

 

должна

 

развивать

 

патриотическия

 

чувства,

 

по

 

безъ

 

извра-

щения

 

истины,

 

и

 

не

 

должна

 

поднимать

 

чувства

 

кичливости,

 

не

должна

 

возбуждать

 

пи

 

ненависти

 

къ

 

иноземному,

 

ни

 

чувствъ

веронетерпнмости

 

къ

 

другпмъ

 

вероисноввданиямъ,

 

и

 

потому

 

она

должна

 

останавливаться

 

долее

 

на

 

великнхъ

 

п

 

отрадныхъ

 

явле-

нияхъ,

 

оставляя

 

въ

 

гишп

 

все

 

унижающее

 

пли

 

оскорбляющее

 

че-

ловечество

 

и

 

чувство

 

народной

 

гордости.

 

Стремясь

 

быть

 

истин-

ною

 

и

 

беспристрастною,

 

отечественная

 

история

 

должпа

 

оставить

въ

 

стороне

 

все

 

недоказанное

 

пли

 

сомнительное.

Таковъ

 

идеалъ

 

учебника,

 

нужнаго

 

для

 

юнкерскпхъ

 

училищъ.

Следуетъ

 

ли

 

юнкеровъ

 

знакомить

 

съ

 

событиямп

 

всеобщей

истории?

Вопросъ

 

этотъ

 

учебный

 

уставъ

 

разрьшаетъ

 

следующпмъ

 

по-

становлениеыъ,

 

въ

 

преднс.ювин

 

къ

 

программ -!;:

 

<Прн

 

нзложенип

курса

 

Русской

 

Историп,

 

полезно

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

 

теми

событиями,

 

которым

 

имЬють

 

тесную

 

связь

 

съ

 

развитиемъ

 

Рус-

ского

 

Государства>.

 

Но,

 

помимо

 

этой

 

необходимости,

 

учащихся

нельзя

 

не

 

знакомить

 

и

 

съ

 

такими

 

мировымп

 

событиимн

 

и-<

 

И.х

 

ь

временъ

 

и

 

народовъ,

 

который,

 

но

 

своему

 

мировому

 

значению

 

на

все

 

человечество,

 

нмьютъ

 

несомненное

 

влияние

 

на

 

укрЬнление

въ

 

учащихся

 

разностороннпхъ

 

понятий,

 

доказывая

 

имъ,

 

что

 

ве-

лпкия

 

события

 

всегда

 

способствовали

 

июднятию

 

какого

 

либо

 

на-

рода,

 

или

 

всехъ

 

въ

 

совокупности,

 

изъ

 

прежняго

 

безъизвестнаго

и

 

подчнненнаго

 

состояния

 

н

 

что

 

страсти,

 

уннжающия

 

человвче-

ский

 

духъ,

 

предшесивопалп

 

унпзптели.нымъ

 

или

 

ирискорбпымъ

явлениямъ.

 

До

 

настоящая

 

учебнаго

 

курса,

 

преподавание

 

огра-

ничивалось

 

одною

 

Русскою

 

Исюрией,

 

но

 

учебнику

 

Иловайскаго,

при

 

чемъ

 

съ

 

сооытинын

 

всеобщей

 

истории

 

юнкеровъ

 

знакомить

только

 

иногда

 

въ

 

беседахъ

 

или

 

изъ

 

прочтения

 

какихъ

 

либо

 

мо-

июграфий.

Учебникъ

 

Иловайскаго,

 

пользующийся

 

заслуженною

 

репута-

цией

 

въ

 

заведенияхъ,

 

располагающихъ

 

правилыю

 

развивающимися

способностями

 

ученнковъ

 

черсзъ

 

систематическое

 

ихъ

 

обучение,

оказывался

 

крайне

 

труднимъ,

 

для

 

уиотреблепия

 

въ

 

юпкерскнхъ

училнщахъ.

 

Общее

 

же

 

созиание

 

въ

 

необходимости

 

болЬе

 

тща-

тельнаго

 

ознаком

 

иепия

 

юнкеровъ

 

съ

 

важнейшими

 

событиями

 

н

яплениямн

 

Всеобщей

 

Истории,

 

по

 

крайпей

 

мЬрь,

 

средней

 

и

 

но-

вой,

 

побудили

 

Коммпссию

 

еще

 

въ

 

1S69

 

году

 

изыскать

 

способы

къ

 

составлепию

 

такого

 

учебника,

 

въ

 

которомъ

 

Отечественная

История

 

излагалась

 

бы

 

въ

 

связи

 

съ

 

Всеобщею.

 

Такпмъ

 

обра-

зомъ,

 

появился

 

новый

 

учебникъ- Отечественной

 

Истории,

 

состав-

ленный

 

г.

 

Рождественскимъ.

Онытъ

 

укажетъ,

 

удачно

 

ли

 

выполнена

 

въ

 

новомъ

 

учебнике
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мысль

 

о

 

параллельномъ

 

иреподавании

 

отечественной

 

пстории,

 

съ

важнейшими

 

событилми

 

изъ

 

всеобщей;

 

теперь

 

можно

 

заметить

только,

 

что,

 

по

 

объему

 

своему

 

и

 

массе

 

отрывочпыхъ

 

событий,

новый

 

учебникъ

 

едвали

 

облегчить

 

преподавание

 

истории

 

въ

 

учп-

лищахъ

 

•).

На

 

иреподавание

 

Истории

 

определено

 

сначала

 

4

 

пли

 

5

 

лек-

ций

 

въ

 

неделю,

 

въ

 

годъ

 

не

 

свыше

 

125

 

часовъ;— теперь

 

же

 

бу-

детъ

 

4

 

лекцип

 

(въ

 

годъ

 

108).

Методъ

 

нренодавания

 

догматпческий,

 

съ

 

пересирашиваниемъ

по

 

уроками.

 

и

 

повторепиямп

 

по

 

отделамъ;

 

въ

 

пекоторыхъ

 

учп-

лищахъ

 

юнкера

 

пншутъ

 

сочпнепия

 

на

 

разные

 

исторические

 

во-

просы

 

п

 

представляютъ

 

иногда

 

письменные

 

обзоры

 

пройден-

ныхъ

 

отдьловъ

 

(въ

 

Одесскомъ),

 

въ

 

впдЬ

 

иовторенил.

 

Сввдения

о

 

болЬе

 

выдающихся

 

событияхъ

 

преподаватели

 

разъясняютъ

 

чте-

ииемъ

 

въ

 

классе

 

нсторическпхъ

 

монографий

 

и

 

летописей

 

и

 

отрыв-

ковъ

 

пзъ

 

псторическнхъ

 

трудовъ

 

иашихъ

 

писателей.

 

Такъ,

 

въ

Впленскомъ

 

училище

 

были

 

прочитаны:

 

некоторый

 

летописи

Нестора,

 

отрывки

 

пзъ

 

Историн

 

Карамзина

 

и

 

Соловьева

 

п

 

проч.

(Крещение

 

Руси,

 

Русская

 

правда,

 

ИИоучение

 

Владпмира

 

Мономаха,

слово

 

о

 

полку

 

Игоревомъ).

 

Такихъ

 

чтений

 

въ

 

1870— 71

 

учеб-

номъ

 

году

 

было

 

20.— На

 

пспытанияхъ,

 

въ

 

прпсутствии

 

экзамен-

ннхъ

 

коммнссий,

 

часто

 

замечалось,

 

что

 

юнкера

 

были

 

мало

 

зна-

комы

 

съ

 

важнейшими

 

событиямн

 

царствования

 

Екатерпиы

 

И,

Александра

 

I

 

и

 

Николая

 

I,

 

и

 

вообще

 

съ

 

попьйшн.чи,

 

папрпмьръ:

съ

 

Отечественною

 

войной

 

1812

 

года,

 

съ

 

обороною

 

Севастополя,

съ

 

биографиями

 

Суворова

 

и

 

другихъ

 

великихъ

 

полководцевъ.

Чтобы

 

исправить

 

такие

 

недостатки

 

учебника

 

Иловайскаго,

 

пре-

подаватели

 

считали

 

возможнымъ

 

прочитывать

 

имъ

 

мЬста

 

изъ

сочннения

 

полковника

 

Милютина

 

(Война

 

1799

 

г.)

 

и

 

генерала

Богдановича

 

(1812

 

г.).

 

Некоторые

 

преподаватели

 

такому

 

чтению

псточниковъ

 

придавали

 

слишкомъ

 

большое

 

значение,

 

полагая,

что

 

этнмъ

 

нутемъ

 

учащиеся

 

ириобретаютъ

 

болье

 

сведениии,

 

чемъ

заучиваниемъ

 

на

 

память

 

сухихъ

 

фактовъ

 

и

 

безжнзненныхъ

 

опи-

саний,

 

по

 

учебнику.

Мы

 

представдяемъ

 

указание

 

на

 

ходъ

 

преподавания

 

въ

 

нЬко-

торыхъ

 

учнлнщахъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

8аслуживаютъ

 

внимания

 

планы

обучения

 

юнкеровъ

 

гг.

 

Мокриевича,

 

Мичулнпа

 

и

 

Смоленская.

')

 

Въ

 

истории

 

не

 

достигалось

 

еще

 

хорошихъ

 

результатовъ

 

не

 

сюдько

 

по

веюстатку

 

въ

 

хорошнхъ

 

методахъ,

 

сколько

 

по

 

малину

 

развитию

 

большинства

юнкеровъ,

 

которынъ

 

все

 

умозрительное

 

дается

 

т-Ьмъ

 

труднее,

 

чемъ

 

излохение

учебника

 

абстрактнее.
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I.

Преподаватель

 

въ

 

Казапскомъ

 

училище

 

Мокриевичъ

 

гово-

рилъ

 

еще

 

въ

 

1869

 

году,

 

что

 

онъ

 

прежде

 

всея

 

заботится,

 

чтобы

чтение

 

его

 

было

 

наглядно

 

и

 

популярно,

 

не

 

только,

 

чтобы

 

сде.им

 

и ъ

лекцип

 

общедоступными,

 

но

 

и

 

занимательными.

 

Съ

 

этою

 

целью,

для

 

возбуждения

 

охоты

 

и

 

прнвлечепия

 

внпмания

 

слушателей,

 

пре-

подаватель

 

сообщалъ

 

анекдоты

 

объ

 

историческпхъ

 

лпчностлхъ

н

 

прочитывались

 

въ

 

классе

 

литературный

 

псторическия

 

пропз-

ведения;

 

напрнмЬръ :

 

Бориса

 

Годунова

 

—

 

Пушкина

 

и

 

смерть

Иоанна

 

Грозная

 

—

 

графа

 

Толстою;

 

онъ

 

разсчитыиа.иъ,

 

что

 

по-

добный

 

сочпиения

 

(хотя

 

п

 

не

 

совсвмъ

 

вврныя,

 

въ

 

псторпческомъ

смысле.)

 

свопмъ

 

высокпмъ

 

художествепнымъ

 

достопнствомъ

 

про-

пзведутъ

 

на

 

столько

 

сильное

 

впечатление

 

на

 

умъ

 

учащихся,

что

 

въ

 

душе

 

даже

 

мало

 

развитыхъ

 

останутся

 

характерный

 

черты

выводпмыхъ

 

на

 

сцену

 

деятелей;

 

если

 

затемъ

 

н

 

забудутся

 

некото-

рые

 

псторпческие

 

факты,

 

то

 

общее

 

впечатление

 

останется

 

на-

долго.

Съ

 

событилми

 

п

 

главными

 

явлениями

 

всеобщей

 

псторип,

 

более

подробно

 

съ

 

Екатерининской

 

эпохи,

 

преподаватель

 

знакомить

юнкеровъ

 

посредствомъ

 

устныхъ

 

разсказовъ

 

н

 

на

 

ознакомление

съ

 

ними

 

посвящалъ

 

несколько

 

лекций.

 

Такъ,

 

две

 

лекцип

 

онъ

употребилъ

 

иа

 

самый

 

сжитый

 

разсказъ

 

о

 

древнемъ

 

мирЬ

 

(лзы-

ческомъ),

 

возвышрнин

 

Рима,

 

разделении

 

Римской

 

Империп

 

на

Восточную

 

и

 

3

 

шадную

 

и

 

переселении

 

народовъ.

 

Для

 

соноставле-

ния

 

нашей

 

удельной

 

системы

 

съ

 

феодальною,

 

одна

 

лекция

 

была

обращена

 

на

 

разсказъ

 

о

 

последней.

 

При

 

обънснепин

 

завоевания

Ливонии,

 

необходимо

 

было,

 

въ

 

двухъ

 

лекцияхъ,

 

разсказать

 

о

крестовыхъ

 

походахъ

 

и

 

монашескихъ

 

рыцарскпхъ

 

орденахъ.

 

Для

понпмания

 

явлений

 

Флорентинскаго

 

собора

 

и

 

Брестской

 

унин,

нужно

 

было

 

употребить

 

три

 

лекцип

 

на

 

разсказъ

 

о

 

борьбе

 

духов-

ной

 

и

 

светской

 

властп

 

(Пмператоровъ

 

и

 

Папъ),

 

о

 

роли

 

иезуптовъ

и

 

о

 

реформацип.

 

Наконецъ,

 

история

 

России,

 

со

 

временъ

 

Петра

Великая

 

и,

 

особенно,

 

Екатерины

 

II,

 

такъ

 

близко

 

соприкасается

съ

 

всеобщею

 

нсторией,

 

что

 

положительно

 

невозможно

 

не

 

зна-

комить

 

учащихся

 

съ

 

такими

 

собыииями,

 

какъ

 

французская

 

рево-

люция,

 

возвышеиие

 

и

 

иадение

 

Наполеона

 

и

 

проч.,

 

безъ

 

зпания

которыхъ

 

пстория

 

нашего

 

отечества

 

будетъ

 

неполною

 

и

 

неясною.

Нужно

 

признаться,

 

говорить

 

г.

 

Мокриевичъ,

 

что

 

чтения

 

нзъ

Всеобщей

 

Историн

 

принесли

 

юнкерамъ

 

мало

 

пользы,

 

ибо

 

черезъ

несколько

 

дней

 

они

 

забывали

 

о

 

фактахъ

 

пзъ

 

объясненныхъ

 

имъ
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«обытий.

 

Это

 

объясняется

 

следующими

 

двумя

 

причинами:

 

1)

неимение

 

руководства,

 

въ

 

которомъ

 

собраны

 

были

 

бы

 

вместе
и

 

популярно

 

разсказаиы

 

главный,

 

выдающаяся

 

явления

 

и

 

фаллы

нзъ

 

всеобщей

 

псторип,

 

вследствие

 

чего

 

те.

 

пзъ

 

юнкеровъ,

 

кото-

рые

 

хотели

 

бы

 

возобновить

 

въ

 

своей

 

памяти

 

слышанные

 

ими

разсказы,

 

не

 

могли

 

этого

 

сделать,

 

не

 

имея

 

ни

 

времени,

 

ни

возможности

 

читать

 

цЬликомъ

 

какую

 

нпбудь

 

всеобщую

 

историю;

2)

 

при

 

невысокой

 

степени

 

подготовки

 

и

 

умственная

 

развптия

юнкеровъ,

 

преподаватель

 

старался

 

всЬмн

 

силами

 

популяризировать

эти

 

разсказы;

 

но,

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

въ

 

нихъ

 

сообщалось

 

такъ

много

 

фактовъ,

 

что

 

они

 

не

 

могли

 

удержаться

 

въ

 

памяти,

 

по

выс.иушанин

 

только

 

одного

 

разсказа.

 

При

 

этомъ

 

преподаватель

замЬчалъ,

 

что

 

весьма

 

мпогпмъ

 

юнкерамъ,

 

даже

 

бывшимъ

 

въ

4-мъ

 

и

 

ô -мъ

 

классахътимназий,

 

были

 

совершенно

 

неизвестны

 

глав-

нейшия

 

события

 

всемирной

 

историп,

 

какъ

 

будто

 

они

 

слышали

 

о

нихъ

 

первый

 

разъ

 

въ

 

жизни.

При

 

стабой

 

предварительной

 

подготовке,

 

всякия

 

воззрЬния,

обобщения

 

и,

 

такъ

 

называемая,

 

историческая

 

критика

 

—

 

юнкеровъ

затруднлютъ,

 

а

 

для

 

некоторыхъ

 

все

 

это

 

недоступно.

 

Поэтому

разсказы

 

о

 

бытовой

 

и,

 

въ

 

особенности,

 

объ

 

экономической

 

сто-

рон!;

 

жизнп

 

Русская

 

народа

 

возбуждаютъ

 

въ

 

юнкерахъ

 

мало

интереса,

 

но

 

къ

 

событиямъ,

 

близкпмъ

 

къ

 

намъ,

 

они

 

относятся

съ

 

любознательностию.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

они

 

со

 

внпмапиемъ

 

слу-

шали

 

и

 

достаточно

 

усвоили

 

себе

 

нсторию

 

пекоторыхъ

 

войиъ,

разе

 

казан

 

и

 

ыхъ

 

преподавателемъ

 

по

 

воепнымъ

 

картамъ

 

(1799,

1812

 

н

 

пр.);

 

нстория

 

войнъ

 

сохранялась

 

въ

 

памяти

 

лучше

 

осталь-

пыхъ

 

пзустпыхъ

 

разсказовъ.

Юнкера

 

старые

 

по

 

летамъ

 

п

 

по

 

службе,

 

съ

 

трудомъ,

 

могутъ

совладать

 

съ

 

предметомъ

 

н

 

приступая

 

къ

 

нзучению

 

Нсторип,

унотребляютъ

 

иногда

 

очень

 

много

 

усплий,

 

чтобы

 

удовлетворить

только

 

программе.

Въ

 

заключение,

 

преподаватель

 

заметплъ

 

о

 

необходимости

 

до-

бавления

 

къ

 

программе

 

Русской

 

Истории

 

5

 

пли

 

G

 

вопросовъ

 

нзъ

всеобщей,

 

потому

 

что,

 

безъ

 

существенныхъ

 

свЬдений

 

нзъ

 

послед-

ней,

 

преподавание

 

отечественной

 

истории

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

той

законченности

 

и

 

полноты,

 

которая

 

желательна.

Принятый

 

учебникъ

 

нсторин,

 

Иловайскаго

 

—

 

сильно

 

грешнтъ

несоразмерностью

 

частей,

 

такъ

 

что

 

у

 

него

 

изложено

 

подробнее

о

 

томъ,

 

какпмъ

 

способомъ

 

(за

 

800

 

летъ

 

до

 

насъ)

 

князья

 

собп-

ралп

 

дань,

 

чемъ

 

о

 

царствованин

 

Пмператора

 

Александра

 

1-го

н

 

Николая

 

I.

 

Считая

 

учебникъ

 

Иловайскаго

 

удовлетворнтелыиымъ

и

 

соответствующимъ

 

степенп

 

развития

 

большинства

 

юнкеровъ,

г.

 

Мокриевнчъ

 

находплъ

 

однако,

  

что

 

разсказы

  

о

  

бытовой

 

сто-
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роне

 

жпзпп

 

нашего

 

народа,

 

въ

 

до

 

-

 

Петровския

 

времена

 

гораздо

понятнее

 

и

 

интереснее

 

изложены

 

въ

 

пстории

 

Худякова,

 

и

 

потому

толковое

 

чтение

 

иреподавателемъ

 

небольшой

 

кнпаиси

 

Худякова

вполне

 

достаточно

 

для

 

объясиения

 

склада

 

жпзпп

 

древней

 

Русп>

 

I).

Н.

Мысль

 

о

 

введепин

 

сведений

 

изъ

 

всеобщей

 

Историн

 

въ

 

самый

курсъ,

 

чтобы

 

они

 

были

 

обязательны

 

для

 

юнкеровъ,

 

а

 

не

 

состояли

только

 

въ

 

чтенин

 

преподавателями

 

отрывковъ

 

нзъ

 

псторпческпхъ

сочинений,

 

постоянно

 

высказывалась

 

многими

 

пзъ

 

преподавателей

юнкерскихъ

 

учплнщъ.

 

Между

 

ними,

 

преподаватель

 

Варшавскаго

училища,

 

Мичулинъ,

 

въ

 

оаметке

 

о

 

преподавании,

 

помещенной

въ

 

Педагогическомъ

 

Сборнике,

 

выразплъ

 

следующий

 

взглядъ

 

на

постановку

 

курса

 

Историп:

Курсъ

 

Историн

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учидищахъ,

 

при

 

уделенномъ

для

 

него

 

времени,

 

долженъбыть

 

короткий,

 

въ

 

нродолжснии

 

100

 

уро-

ковъ

 

можпо

 

познакомить

 

юнкеровъ

 

основательно

 

только

 

съ

 

не-

многими

 

фактами.

 

Въ

 

курсъ

 

этотъ

 

должны

 

войти

 

и

 

необходимый

сведения

 

изъ

 

всеобщей

 

Истории.

Признавая

 

краткость

 

важнейшимъ

 

условиемъ

 

целесообразности

курса

 

пстории

 

для

 

юнкерскихъ

 

учиднщъ,

 

г.

 

Мичулинъ

 

не

 

предла-

гаете

 

однанЪ

 

делать

 

его

 

элементарнымъ,

 

состоящнмъ

 

обыкновенно

пзъ

 

отдельныхъ

 

очерковъ,

 

биографий

 

и

 

эпизодовъ.

 

Такой

 

курсъ

былъ

 

бы

 

и

 

не

 

по

 

возрасту

 

юнкеровъ

 

и

 

мало

 

полезенъ

 

пмъ,

 

въ

научномъ

 

отношепип.

 

Большинство

 

ноступающпхъ

 

въ

 

училища,

во-1-хъ,

 

уже

 

кое-что

 

знаете

 

пзъ

 

истории,

 

а

 

во-2-хъ,

 

находится

въ

 

такомъ

 

возрасте,

 

когда

 

безсвязное

 

и

 

безцельное

 

нзучение

разныхъ

 

фактовъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

интересно.

 

Туте

 

преподавание

истории

 

должно

 

иметь

 

въ

 

виду

 

не

 

изощрение

 

памяти

 

и

 

прият-

ное

 

препровождепие

 

времени

 

въ

 

классе

 

за

 

разпыми

 

анекдотами

и

 

интересными

 

подробностями,

 

а

 

серьезное

 

объяснение

 

фактовъ,

съ

 

целью

 

развить

 

понпыание

 

и

 

логическое

 

мышление.

 

Историю

нужно

 

здесь

 

проходить

 

такъ,

 

чтобы

 

учаипиеся

 

действительно

 

могли

убедиться

 

въ

 

существованин

 

псторпческпхъ

 

законовъ

 

и

 

въ

 

томъ,

что

 

безъ

 

знания

 

прошлая

 

невозможно

 

правильное

 

поннмание

настоящая.

 

Поэтому

 

курсъ

 

пстории

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлнщахъ

долженъ

 

быть

 

научно

 

систематически,

 

где

 

все

 

факты

 

нахо-

дились

 

бы

 

въ

 

связи

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

были

  

объяснепы

 

въ

')

 

Заппска

 

преподавателя

 

Каланскаго

 

училища

 

Добогория —Мокриевичп.

 

Также

Педагогический

 

Сборнвкъ

 

за

 

1869

 

г.

 

XII,

 

1176

 

— 1179.
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своемъ

 

историческомъ

 

звачснии.

 

Научно

 

систематическая

 

фирма

курса,

 

конечно,

 

не

 

можетъ

 

иотешать

 

иростотию

 

и

 

заниматель-

ностию

 

его

 

пзложения,

 

что

 

также

 

отпоентся

 

къ

 

существенньимъ

его

 

качествамъ.

Принятий

 

учебникъ

 

«Краткие

 

очерки

 

Русской

 

Историн>,

 

Ило-

вайскаго,

 

по

 

мнению

 

преподавателя,

 

нисколько

 

не

 

прпепособленъ

къ

 

условиямъ

 

учнлпщъ:

 

онъ

 

елншкомъ

 

велнкъ,

 

по

 

своимъ

 

раз-

мерамъ,

 

и

 

иаишсанъ

 

языкомъ,

 

вепонятнымъ

 

для

 

большинства

юнкеровъ,

 

маю

 

знакомыхъ

 

съ

 

научно-лнтературною

 

речью.

 

За-

мена

 

учебника

 

ИИловайскаго

 

другимъ

 

руководствомъ,

 

более

 

прп-

способленннмъ

 

къ

 

целямъ

 

и

 

составу

 

учплшцъ,

 

есть

 

неотложная

надобность,

 

для

 

успеха

 

нреподавания

 

истории

 

обучающимся

 

юн-

керамъ>

  

')•

Мпение

 

jto,

 

какъ

 

ми

 

видели

 

въ

 

исторнческомъ

 

развнтип

учебнаго

 

плава,

 

поддерживалось

 

самими

 

начальниками

 

учнлищъ

н,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

автору

 

отечественной

 

Историн>,

 

г.

 

Рожде-

ственскому,

 

въ

 

1870

 

году,

 

было

 

предложено

 

составить

 

учебникъ,

включпвъ

 

въ

 

него

 

н

 

те

 

собития

 

всеобщей

 

истории,

 

которыя

имеютъ

 

важное

 

значение

 

нлн

 

тесную

 

связь

 

съ

 

фактами

 

нашей

истории.

III.

Учебникъ

 

г.

 

Рождественскаго

 

«Отечественная

 

История,

 

въ

связи

 

съ

 

Всеобщею>

 

нзданъ

 

къ

 

началу

 

пастолщаго

 

учебнаго

курса

 

и,

 

по

 

некоторымъ

 

отзывамъ,

 

оказывается

 

также

 

не

 

вполне

удавшимися.

Преподаватель

 

Псторип

 

Одесскаго

 

училища,

 

Смоленский,

въ

 

своемъ

 

плапе

 

преподавания

 

на

 

1872

 

—

 

1873

 

учебный

 

годъ,

имелъ

 

въ

 

виду

 

это

 

новое

 

руководство;

 

заявиение

 

его

 

заслужи-

ваете

 

полиаго

 

внпмания.

 

Главная

 

цель,

 

котирую

 

г.

 

Смоленский

преследуетъ

 

въ

 

пренодаванин

 

Историп,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

во-1-хъ,

 

доставить

 

своимъ

 

слушателямъ

 

возможно

 

полный

 

фак-

тически

 

материалъ

 

по

 

отечественной

 

истории,

 

параллельно

 

съ

илавнейшими

 

явлениямп

 

западной,

 

и

 

во-2-хъ,

 

осветпть

 

этотъ

материалъ

 

объяснениемъ

 

внутренней

 

связи

 

между

 

фактами,

 

безъ

чего

 

пропотавание

 

истории

 

не

 

можетъ

 

нметь

 

никакого

 

образова-

телыиаго

 

значения,

 

такъ

 

какъ

 

лишается

 

научпаго

 

характера.

Прежде

 

преподаватель

 

не

 

могъ

 

оставаться

 

вполне

 

вернымъ

 

этой

')

 

Педагогически

 

'Сборишкъ

 

1669

 

года

 

VIII,

 

803

 

—

 

807.
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цели,

 

но

 

непмению

 

въ

 

нашей

 

учебно-псторической

 

литературе

руководства,

 

прпнаровлеинаго

 

къ

 

такому

 

преподаванию,

 

и

 

потому

ограничивался

 

более

 

нодробнымъ

 

прохождениемъ

 

собствено

 

только

отечественныхъ

 

событий,

 

а

 

съ

 

главнейшишн

 

явлеииямн

 

всемирной

пстории

 

знакомплъ

 

свопхъ

 

слушателей

 

изустно,

 

въ

 

общемъ

 

вве-

дении

 

въ

 

псторию,

 

занявшемъ

 

весь

 

первый

 

месяцъ

 

прошлаго

учебнаго

 

года.

Ныне

 

принятъ

 

юнкерскими

 

училищами

 

учебникъ

 

Рождествен-

скаго,

 

въ

 

коемъ

 

события

 

отечественной

 

и

 

западной

 

пстории

 

изло-

жены

 

сигахроппстпческп

 

п,

 

следовательно,

 

дело

 

облегчается.

 

При

всемъ

 

томъ,

 

остается

 

значительное

 

затруднение

 

отъ

 

техъ

 

не-

маловажннхъ

 

погрешностей,

 

которыми

 

страдаетъ,

 

по

 

мнению

преподавателя,

 

новый

 

учебникъ

 

и

 

который

 

онъ

 

намеренъ

 

обойти

въ

 

своемъ

 

преиодавании.

 

Погрешности

 

эти

 

заключаются,

 

во-1-хъ,

въ

 

излпшесгве

 

фактпческихъ

 

подробностей

 

всемирной

 

пстории,

 

съ

коими,

 

въ

 

короткий

 

срокъ

 

одного

 

учебнаго

 

года,

 

нетъ

 

возмож-

ности

 

обстоятельно

 

познакомить

 

слушателей

 

(между

 

темъ

 

суще-

ственнейшия

 

явлсния

 

западной

 

жизни

 

въ

 

учебннке

 

не

 

достаточно

полно

 

п

 

вразумительно

 

изображены);

 

во-2-хъ,

 

въ

 

чисто

 

механпче-

скомъ,

 

внешнемъ

 

сопоставлеиин

 

фактовъ

 

западной

 

и

 

русской

 

псто-

рип,

 

безъ

 

показания

 

внутренней

 

нхъ

 

связи

 

и

 

безъ

 

нагляднаго

 

сравне-

ния

 

ихъ

 

между

 

собою

 

(при

 

такомъ

 

неогранпченномъ

 

отношении

къ

 

историческому

 

материалу

 

стаиа

 

возможпой

 

въ

 

повомъ

 

учеб-

шике

 

такая

 

видимая

 

несообразность,

 

какъ

 

полное

 

оиущение

 

древ-

ней

 

пстории,

 

нзъ

 

которой

 

следовало

 

бы

 

упомянуть

 

хотя

 

о

 

глав-

нейшихъ

 

явленияхъ,

 

выпустивъ

 

въ

 

пользу

 

ея

 

многое

 

лпшнее

 

въ

дальнейшемъ

 

разсказе

 

учебпика);

 

въ

 

3-хъ,

 

въ

 

видимомъ

 

отте-

сненип

 

въ

 

учебппке

 

на

 

задний

 

иланъ

 

важпейшей,

 

въ

 

образова-

тельномъ

 

отношенин,

 

стороны

 

нстории

 

—

 

культурной,

 

о

 

которой

тутъ

 

сказано

 

весьма

 

отрывисто

 

и

 

сжато,

 

тогда

 

какъ

 

ее

 

следо-

вато

 

распространить,

 

въ

 

более

 

снстематнзироваппомъ

 

впде,

 

хотя

бы

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

шиымъ

 

подробностямъ

 

пзъ

 

пиешней

 

историн.

Исправить

 

эти

 

недостатки

 

преподаватель

 

надеется,

 

кроме

простаго

 

сокращения

 

въ

 

немъ

 

мпогпхъ

 

лишнпхъ

 

подробностей,

следующимъ

 

средствомъ:

 

фактическое

 

преиодавание

 

оиъ

 

нмеетъ

въ

 

виду

 

сопровождать

 

такого

 

рода

 

обобщепиями,

 

въ

 

устномъ

разсказе,

 

которыя

 

въ

 

возможной

 

степени

 

нзгладятъ

 

недостатокъ

внутренней

 

причинности

 

и

 

связи

 

въ

 

разсказе

 

учебника;

 

для

 

того

же,

 

чтобы

 

лучше

 

утвердить

 

эту

 

связь

 

въ

 

памяти

 

слушателей,

онъ

 

счнтаетъ

 

не

 

лншннмъ,

 

въ

 

конце

 

свопхъ

 

устныхъ

 

разсказовъ,

диктовать

 

кратко

 

и

 

сжато

 

общий

 

ходъ

 

свопхъ

 

разсуждений,

 

бег-

лый

 

просмотръ

 

коего

 

можетъ

 

легко

 

припомнить

 

слушателямъ

подробности

 

разсуждений,

 

чптанныхъ

 

въ

 

классе.
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Въ

 

свопхъ

 

обобщенияхъ

 

г.

 

Смоленский

 

будетъ

 

пметь

 

дело

сперва

 

съ

 

самыми

 

важпымп

 

япленилмн

 

древней

 

пстории,

 

безъ

конхъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

понятны

 

последующия

 

явления

 

средней

и

 

повой

 

историп.

 

Затемъ,

 

онъ

 

обратится

 

къ

 

более

 

подробному

разсмотрению

 

(т.

 

е.

 

взапмпому

 

сопоставлению

 

п

 

сравнению),

 

по

периодамъ

 

*),

 

современныхъ

 

друи"ь-другу

 

явлепий

 

жизни

 

западной

н

 

русской,

 

не

 

внешппхъ

 

событий,

 

a

 

явлений,

 

каковы:

 

дружпнпый

быть

 

на

 

западе

 

и

 

родовой

 

на

 

востоке,

 

феодалпзмъ

 

на

 

западе

п

 

удельная

 

система

 

на

 

востоке,

 

релпгиозная

 

борьба

 

съ

 

маго-

метанскимъ

 

миромъ

 

(въ

 

связи

 

съ

 

развитиемъ

 

папства)

 

на

 

западе

п

 

лишенная

 

всякой

 

релнгиозной

 

пропаганды

 

борьба

 

съ

 

миромъ

тюрко-татарскпмъ

 

па

 

востоке,

 

развнтие

 

королевской

 

власти

 

на

западе

 

п

 

царизма

 

на

 

ностоке,

 

бо.иее

 

раннее

 

пробуждение

 

духов-

наго

 

разпптия

 

на

 

западе

 

и

 

более

 

позднее

 

на

 

востоке,

 

накопецъ

праииствепное

 

воздействие,

 

въ

 

последние

 

I 1 /»

 

века,

 

запада

 

на

востокъ

 

н

 

политическое

 

востока

 

на

 

заладь.

Бышеииоказаннилй

 

же

 

иедостатокъ

 

учебника

 

г.

 

Рождествеп-

скаго,

 

относящийся

 

къ

 

культурной

 

стороне

 

нсторип,

 

препода-

ватель

 

предполагаете

 

исправить

 

тЬмъ,

 

что,

 

въ

 

конце

 

всякаго

периода,

 

будетъ

 

сводить

 

въ

 

одпо

 

все

 

даниыя

 

о

 

его

 

культурномъ

развптии,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

это

 

сделаио

 

въ

 

учебиике

 

ИИловай-

скаго.

Такпмъ

 

образомъ,

 

по

 

его

 

мнению,

 

значительно

 

облегчится

преподавание

 

предмета

 

по

 

пе

 

совсемъ

 

удобному

 

для

 

этой

 

целп

руководству

 

г.

 

Рождественскаго.

Преподаватель

 

намерепъ

 

пройтп

 

весь

 

предметъ

 

съ

 

свопмп

слушателями

 

въ

 

следующие

 

сроки:

 

первый

 

учебный

 

месяцъ

 

о*нъ

посвятите

 

прохождение

 

предварителыиыхъ

 

понлтий

 

объ

 

псторип

вообще,

 

общаго

 

взгляда

 

на

 

главнейшия

 

явиенин

 

древней

 

нсто-

рип

 

и

 

начала

 

сродпевековой

 

псторип,

 

до

 

развнтия

 

феодолпзма

 

на

Западе

 

и

 

удельнои

 

састеин

 

на

 

Востоке,

 

2-й

 

месяцъ

 

предна-

значается

 

къ

 

прохождонию

 

эпохи

 

фиодаипзма

 

и

 

удельной

 

системы,

съ

 

повторониемъ

 

1-го

 

меснца.

 

Въ

 

3-мъ

 

меслце

 

следуетъ

 

эпоха

возвышения

 

Москвы,

 

до

 

Ивана

 

IV

 

включительно,

 

п

 

совремеинаго

тому

 

возвышения

 

королевской

 

в

 

иастп

 

па

 

Западе,

 

также

 

повторе-

Hie

 

2-го

 

меснца.

 

Въ

 

4-мъ

 

месяце— 17-й

 

вЬкъ

 

на

 

Востоке

 

и

на

 

Западе,

 

п

 

повторение

 

3-го

 

месяца.

 

Въ

 

5

 

мЬсяце

 

первая

половина

 

18

 

века

 

(до

 

Екатерины

 

И,

 

Фрпдрпха

 

II

 

и

 

Иоспфа

 

И)

п

 

повторение

 

4-го

 

месяца.

   

Въ

 

6-мъ

 

месяце

 

—

 

вторая

  

половина

•)

 

Отсутствие

  

обтеп

 

характеристпкп

  

периодопъ

  

нужно

  

отнести

 

также

 

къ

педосгаткамъ

 

учебника

 

г.

 

Рождественскаго.
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18

 

века

 

и

 

повторение

 

5-го

 

месяца.

 

Въ

 

7-мъ

 

месяце

 

—

 

19-й

 

векъ

п

 

повторение

 

6-го

 

месяца

 

Наконецъ,

 

въ

 

8-мъ

 

месяце

 

—

 

общее

новторение

 

всего

 

нройденнаго.

 

Конечно,

 

все

 

это

 

преднамьчено

только

 

въ

 

приблнзптельномъ

 

виде:

 

не

 

предусмотренныя

 

обстоя-

тельства

 

могутъ

 

произвести

 

болыиия

 

или

 

меныпия

 

изменения

 

въ

этомъ

 

плане

 

').

ИУ.

Введение

 

въ

 

курсъ

 

Русской

 

Истории

 

некоторыхъ

 

событий

всеобщей

 

пстории,

 

со

 

второй

 

половины

 

ХУШ

 

века,

 

конечно,

 

въ

сжатомъ

 

впде,

 

по

 

мнению

 

преподавателя

 

Чугуевскаго

 

учи-

лища

 

Жихарева,

 

совершенно

 

возможно

 

и

 

нисколько

 

не

 

будетъ

обременительно

 

для

 

юнкеровъ,

 

если

 

еще

 

эти

 

события

 

ввести

 

на

счета

 

древней

 

Русской

 

Историн,

 

сокративъ,

 

съ

 

этою

 

целью,

удельно-вечевой

 

нериодъ

 

н,

 

вообще,

 

подробности

 

изложения

 

Рус-

ской

 

Истории,

 

до

 

воцарения

 

Дома

 

Роман

 

овыхъ.

 

Съ

 

сокращениемъ

древней

 

Русской

 

Историп,

 

особенно

 

удельно-вечеваго

 

периода.

получается

 

возможность

 

ознакомить

 

юнкеровъ,

 

кроме

 

событий

Всеобщей

 

пстории,

 

съ

 

жизнью,

 

нравами

 

и

 

верованиямп

 

Славянъ,

со

 

времени

 

появления

 

пхъ

 

на

 

псторпческомъ

 

попрпще

 

*).

V.
■

Въ

 

Тпфлисскомъ

 

училпще,

 

г.

 

Мшиц-кий,

 

следуя

 

учебнику

г.

 

Рождественскаго,

 

намеренъ

 

объяснить

 

Историю

 

по

 

фактамъ,

въ

 

общей

 

хронологической

 

спстеме,

 

и

 

съ

 

критическою

 

оценкою

важнейшихъ

 

исторнческпхъ

 

событий,

 

определяя

 

пхъ

 

политическое

и

 

нравственное

 

влияние

 

на

 

даиьнейшую

 

судьбу

 

Русскаго

 

Госу-

дарства.

 

Материаломъ,

 

въ

 

данномъ

 

случае,

 

служатъ

 

монографин

Костомарова

 

н

 

нсторпческия

 

пзследования

 

известныхъ

 

авторовъ.

Репетниди

 

будутъ

 

частныя,

 

по

 

урокамъ,

 

и

 

общия,

 

после

 

прпхо-

ждения

 

целаго

 

отдела

 

историп.

 

Первыя

 

назначаются

 

да

 

слабыхъ

')

 

П.:

 

a

 

ni.

 

преподавания

 

Истории

 

въ

 

Одесскомъ

 

учи.иище

 

на

 

1872

 

—

 

1873

 

годъ,

г.

 

Смоленскою.

')

 

Прогоколъ

 

учебнаго

 

комитета

 

Чугуевскаго

 

училища

 

5

 

и

 

9

 

ноября

 

1871

 

—

1872

 

учебнаго

 

года,

 

то

 

есть

 

до

 

введения

 

въ

 

руководство

 

учебника

 

Рожде-

ствениаго.
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учениковъ,

 

чтобы

 

вызвать

 

пхъ

 

на

 

более

 

деятелыюе

 

занятие;

на

 

общнхъ

 

же

 

репетицияхъ

 

(около

 

4-хъ)

 

будутъ

 

спрошены

 

все,

безъ

 

исключены.

 

На

 

прохождение

 

перваго

 

п

 

втораго

 

отделовъ

(до

 

Иоанна

 

III

 

и

 

до

 

Петра

 

Велнкаго)

 

определяется

 

по

 

2

 

месяца,

на

 

следующие

 

двд

 

отдела

 

по

 

одному

 

месяцу.

 

Въ

 

конце

 

курса,

передъ

 

экзаменами,

 

предполагается

 

общее

 

повторение

 

').

VI.

Чтобы

 

дополнить

 

взгллдъ

 

на

 

преподавапие

 

Историп

 

въ

 

Юн-

керскнхъ

 

Учнлищахъ,

 

необходимо

 

привести

 

еще

 

одно

 

мнение

лица,

 

иоеннаго

 

офицера,

 

иосвятившаго

 

всю

 

свою

 

деятельность

изучению

 

исмрии,

 

преимущественно

 

Отечественной.

 

Заявлепие

полконника

 

Кропотова,

 

будучи

 

вызвано

 

разборомъ

 

«Отечественной

Истории>

 

г.

 

Рождественскаго,

 

изд.

 

1871

 

г.,

 

т.

 

е.

 

до

 

пздапия

настоящаго

 

учебника,

 

не

 

можетъ

 

остатьса

 

незамеченнымъ,

 

не

только

 

при

 

дальнейшей

 

обработке

 

нсторическаго

 

материала

 

со-

ставителями

 

учебника

 

для

 

юнкерскнхъ

 

учнлпщъ,

 

но

 

и

 

лицами,

занимающимися

 

въ

 

нихъ

 

преподаиашемь

 

Истории

 

по

 

учебнпкамъ,

не

 

лншеннымъ

 

нромаховъ.

Краткость

 

срока,

 

говорить

 

г.

 

Кропотовъ,

 

нренодавапия

 

(одннъ

годъ)

 

и

 

неразвитость

 

значительной

 

части

 

слушателей

 

требуютъ

составлены

 

особаго

 

курса

 

Истории,

 

принаровлеипаго

 

къ

 

нрав-

ственному

 

складу

 

юнкеровъ

 

п

 

потребностямъ

 

ихъ

 

будущаго

поприща.

 

Кроме

 

этихъ

 

двухъ

 

обстоятельствъ.

 

очерчпвающихъ,

размеръ

 

курса

 

истории,

 

необходимо

 

будетъ

 

определнть

 

еще

 

какого

рода

 

свъдения

 

непременно

 

должны

 

войти

 

въ

 

составь

 

этого

 

курса

для

 

Юнкерскнхъ

 

Учплпщъ.

Настоящее

 

ври-мя

 

требуетъ

 

отъ

 

офпцеровъ

 

нзнестнаго

 

поли-

тическая

 

образования,

 

которое

 

бы

 

привязываю

 

ихъ

 

ко

 

всему

родному,

 

а

 

не

 

увлекало

 

къ

 

политически

 

чъ

 

идеаиамъ

 

заииадно-

европейскнхъ

 

обществъ.

 

Только

 

одни

 

исторически!

 

знания

 

могутъ

ии|пимирить

 

молодаго

 

человека

 

съ

 

суровостию

 

дисциплины,

 

труд-

ностями

 

службы

 

и

 

съ

 

непзбежными

 

несовершеиствами

 

нашего

общестненнаго

 

строя.

 

Поэтому

 

Русская

 

История,

 

преподаваемая

будущимъ

 

офицерамъ

 

пашей

 

армин,

 

должна

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

политическими

 

интересами

 

сиоей

 

родииы,

 

а

 

не

 

съ

 

миожествомъ

мелкихъ

 

фактовъ,

 

пригодныхъ

 

лишь

 

для

 

употреблены

   

на

 

экза-

')

 

Плат,

 

учгбныхи.

 

заиятий

 

въ

 

Тнфииссконъ

 

учнлище

  

на

   

1872

 

—

 

1873

 

г.
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менахъ

 

или

 

'удовлетворены

 

учнтельскаго

 

тщеславия.

 

Требовать

также

 

отъ

 

учебника

 

полноты

 

изложены

 

всехъ

 

частей

 

нашей

обширной

 

и

 

необъятной,

 

какъ

 

наша

 

земля,

 

историн,

 

значить

 

увле-

каться

 

рутиной

 

и

 

неосуществимыми

 

химерами.

Предстоите

 

одно

 

нзь

 

диу.уь:

 

пли

 

удовольствоваться

 

существую-

щими

 

руководствами

 

для

 

гпмназий,

 

или

 

же

 

составить

 

особый,

действительно

 

полезный

 

п

 

необходимый,

 

учебникъ

 

нсторин.

 

Вы-

боръ

 

гпмпазпческаго

 

учебника,

 

очевидно,

 

неудобенъ

 

уже

 

потому,

что

 

тамъ

 

на

 

преподавание

 

этого

 

предмета

 

назначается

 

несколько

летъ,

 

при

 

чемъ

 

пыеется

 

въ

 

виду

 

дать

 

полное

 

систематическое

общечеловеческое

 

образование.

 

Следователыю,

 

для

 

Юнкерскнхъ

Учнлпщъ

 

нужно

 

создать

 

учебникъ

 

по

 

Историп,

 

какъ,

 

вероятно,

н

 

по

 

всемъ

 

другимъ

 

предметамъ.

 

Важность

 

этого

 

последняго

условия

 

побуждаетъ

 

войтп

 

въ

 

некоторыя

 

подробности

 

о

 

препо-

даванин

 

Русской

 

Псторип

 

въ

 

бывшихъ

 

военно-учебныхъ

 

заве-

денияхъ.

Курсы

 

Русской

 

Пстории,

 

въ

 

то

 

время,

 

представляли

 

мозаику

самыхъ

 

разнородныхъ

 

фактовъ,

 

пмевшпхъ

 

между

 

собою

 

одну

только

 

хронологическую

 

связь,

 

но

 

безъ-

 

всякой

 

оценки

 

пхъ

 

впу-

тренняго

 

достоинства

 

н

 

безъ

 

определения

 

целн.

 

Преподавание

обыкновенно

 

открывалось

 

призваниемъ

 

Рюрпка,

 

которое

 

самнмъ

убедптелышмъ

 

образомъ

 

доказываю

 

неспособность

 

Русскнхъ

 

къ

государственной

 

жизни.

 

Даже

 

самое

 

прннятие

 

Владпмиромъ

 

Хри-

стианстпа,

 

казалось,

 

иорешено

 

было

 

убеждепиемъ,

 

что

 

«веселие

Русп

 

есть

 

питн>.

 

Новейшая

 

наша

 

история

 

отличалась

 

мпоже-

ствомъ

 

умолчаний,

 

недоговорокъ

 

п

 

нскажений.

 

Начиная

 

съ

 

цар-

ствования

 

Императрицы

 

Екатерины

 

Великой

 

тяготение

 

умолчаний

доходило

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

молодыхъ

 

елушателяхъ

 

порождаюсь

невольное

 

убеждеиие

 

въ

 

неправоте

 

всехъ

 

действий

 

велпкихъ

подвижнпковъ

 

нашего

 

отечества.

 

История

 

постепеннаго

 

развития

нашего

 

владычества

 

полагалась

 

не

 

какъ

 

естественное

 

право

 

ве-

ликой

 

нацин

 

на

 

занятие

 

между

 

народами

 

почетпаго

 

места,

 

а

какъ

 

продукте

 

грубой

 

вещественной

 

силы.

 

О

 

притеснепияхъ

 

же

и

 

несправедлишхъ

 

замыслахъ

 

нашпхъ

 

соседей

 

обыкновенно

 

не

говорилось

 

ни

 

слова;

 

напротивъ,

 

самыя

 

пелеиыя

 

ихъ

 

ирнтязания

сообщались

 

съ

 

какнмъ-то

 

космополитическпмь

 

почтениемъ.

 

Къ

этому

 

следуетъ

 

еще

 

добавить,

 

что

 

история

 

Русской

 

церкви,

 

безъ

которой

 

большинство

 

событий

 

пашей

 

псторип

 

совершенно

 

утрачи-

ваете

 

свой

 

истинный

 

смыслъ,

 

вообще

 

оставлена

 

была

 

въ

 

стороне,

и

 

если

 

о

 

ней

 

упоминалось,

 

то

 

все

 

какъ-то

 

вяло,

 

невзначай

 

или

мимоходомъ.

Последствия

   

такого

   

преподаванЫ

   

пстории,

   

конечно,

   

былп

весьма

 

печальны.

 

Такъ

 

какъ

 

большая

 

часть

 

нашей

 

армии

 

распо-
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ложепа

 

въ

 

Польше

 

и

 

западныхъ

 

губернияхъ,

 

то

 

молодые

 

офицеры,

поступая

 

на

 

службу

 

въ

 

эти

 

края,

 

неминуемо

 

должны

 

были

 

вхо-

дить

 

въ

 

близкия

 

сношения

 

съ

 

местнымъ

 

обществомъ,

 

совершенно

чуждымъ

 

намъ,

 

по

 

своему

 

нроисхождению,

 

ииреданиямъ,

 

воспитанно,

вере

 

и

 

языку.

 

Все

 

ничтожество

 

и

 

жалкая

 

пустота

 

преподаваиия

Русской

 

нстории

 

въ

 

наншхъ

 

заведенияхъ

 

обнаруживались

 

съ

 

по-

разительною

 

очевидностию.

 

Попадаясь

 

въ

 

страну,

 

где

 

совершились

все

 

главныя

 

события

 

новейшей

 

нашей

 

историп:

 

разделъ

 

Польши,

нзмена

 

шляхты

 

въ

 

1812

 

г.,

 

изгнание

 

иезуитовъ,

 

мятежъ

 

1831

 

года,

демократнческия

 

экспедпции

 

пзъ

 

Парижа,

 

закрытие

 

Виленскаго

Университета,

 

возсоедннение

 

униатовъ,

 

секулярнзация

 

духовпыхъ

пмений,

 

учреждение

 

ипвентарей,

 

где

 

местная

 

ннтеллпгенция

 

съ.

восторгомъ

 

вспоминаете

 

о

 

Пулавскпхъ,

 

Коллоптае,

 

Костюшке,

Лсинскомъ,

 

Мицкевиче,

 

Лелевеле

 

и

 

Конарскомъ,

 

где

 

все

 

великия

русския

 

имена,

 

начниан

 

съ

 

Репнина

 

и

 

кончая

 

Муравьевымъ

 

и

Кауфмаиомъ,

 

предаются

 

систематическому

 

опозорению,— что

 

могъ

сказать

 

питомеиъ

 

иашнхъ

 

корпусовъ

 

въ

 

отпоръ

 

красноречивой

шляхетской

 

клевете,

 

какие

 

доводы

 

могъ

 

онъ

 

представить,

 

въ

защиту

 

русскаго

 

дела

 

и

 

для

 

обороны

 

попранной

 

правды.

 

Без-

толконое

 

пренодавание

 

нстории

 

въ

 

наишхъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ

оставляло

 

восиитанниковъ

 

въ

 

иолномъ

 

неведенин

 

политическихъ

интересовъ

 

своего

 

отечества;

 

они,

 

подобно

 

младенцамъ,

 

являлись

въ

 

светъ

 

совершенно

 

беззащитными

 

и

 

безоружными

 

нротпвъ

ядовитой

 

и

 

безсовестной

 

Лелевельской

 

аргументацш,

 

кодексъ

которой

 

былъ

 

въ

 

рукахъ

 

у

 

каждаго

 

шляхтича.

 

Короче

 

сказать,

молодые

 

люди,

 

находясь

 

въ

 

иостоянномъ

 

недоуменип,

 

ибо

 

лишен-

ная

 

содержанил

 

корпусная

 

наука

 

нисколько

 

не

 

приготовляла

 

ихъ

къ

 

борьбе

 

съ

 

враждебнымъ

 

намъ

 

историческимъ

 

миросозерцаниемъ

поляковъ, — не

 

знали,

 

где

 

правда

 

и

 

где

 

неправда,

 

чего

 

следуетъ

держаться

 

и

 

чего

 

избегать,

 

что

 

нужно

 

защищать

 

и

 

что

 

отвергать.

II

 

будетъ

 

ли

 

после

 

этого

 

удивительно,

 

если

 

многие

 

нзъ

 

нихъ

усвоивалп

 

себе

 

политические

 

взгляды,

 

прямо

 

шедшие

 

въ

 

разрезъ

всемъ

 

нравственнымъ

 

оеновамъ.

 

на

 

которыхъ

 

зиждется

 

Русское

общество

 

и

 

русское

 

государство.

Вышепрпведенпос

 

ноложепие

 

вещей,

 

существующее

 

еще

 

п

 

по-

пыне,

 

указываетъ

 

на

 

необходимость

 

нреподавания,

 

более

 

удовле-

творяющаго

 

потребностямъ

 

науки

 

и

 

общества.

 

Поэтому

 

древнюю

русскую

 

историю

 

едвали

 

удобно

 

преподавать

 

въ

 

Юнксрскихь

Училищахъ

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

виде

 

самаго

 

краткаго

 

очерка,

 

для

котораю

 

весьма

 

доспшточно

 

будетъ

 

посвятить

 

четыре

 

или

 

пять

лекций,

 

и

 

затпмъ

 

все

 

внимание

 

молодыхъ

 

людей

 

сосредоточить

 

на

новейшей

 

истории,

 

житейская

 

потребность

 

которой

 

ощущается

на

 

каждомъ

 

шаиу.
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Подробное

 

преподавание

 

историн

 

я

 

бы

 

полагалъ

 

начать

 

вре-

менемъ

 

нзбрания

 

цара

 

Михаила

 

Федоровича.

 

Въ

 

очеркъ

 

древней

нсторин

 

однакоже

 

должны

 

будуте

 

войти

 

все

 

главныя

 

события,

имеющия

 

прямую

 

связь

 

съ

 

новеиишею

 

нсторией.

 

При

 

введенин

Хрпстиансгва

 

вь

 

России,

 

должно

 

быть

 

изложено

 

о

 

распростране-

ны

 

Пранославия

 

въ

 

Иолыие,

 

ст.

 

указаниемъ

 

на

 

господство

 

въ

этой

 

стране

 

кирилловской

 

письменности

 

въ

 

литературе,

 

бого-

служеиии

 

и

 

на

 

моиегахъ,

 

а

 

также

 

и

 

на

 

сохраннвшиеся

 

поныне

памятники

 

впзантийскаго

 

зодчества

 

въ

 

Гнезпе

 

и

 

Кракове.

 

При

очерке

 

древняго

 

Русскаго

 

законодательства,

 

не

 

мешаетъ,

 

между

прочимъ,

 

привести

 

сущестновавшие

 

еще

 

въ

 

XIV

 

веке

 

во

 

Пскове

судебные

 

поедннкн

 

женщннъ,

 

для

 

опроиержения

 

женской

 

зам-

кнутости.

 

Дия

 

характеристики

 

насильственная

 

распрострапепия

между

 

русскими

 

Латинства,

 

необходимо

 

упомянуть,

 

что

 

на

 

Во-

лыни

 

и

 

вь

 

Нодолии

 

была

 

учреждена

 

ннквизпция

 

за

 

полстолетия

прежде,

 

чемъ

 

въ

 

Испанип,

 

вообще

 

почитающейся

 

колыбелью

этого

 

учреждены.

 

Необходимо

 

также

 

разсказать

 

о

 

существовав-

шпхъ

 

во

 

времена

 

Иоапна

 

Ш-го

 

ипсцовыхъ

 

кнпгахъ,

 

какъ

 

ясномъ

доказательстве

 

правомериостн,

 

при

 

раскладке

 

податей

 

п

 

о

 

суще-

ствовании

 

у

 

иасъ,

 

неизвестная

 

еще

 

въ

 

Квропе,

 

правильная

 

го-

сударственнаго

 

кадастра.

 

Относительно

 

внешней

 

обороны

 

госу-

дарства

 

и

 

военныхъ

 

учреждений,

 

должно

 

указать

 

на

 

устройство

въ

 

ИИсковской

 

области

 

въ

 

XV

 

веке

 

пограинчныхъ

 

обороннтель-

пыхъ

 

лнний

 

изъ

 

ряда

 

крепостей

 

и

 

потомъ

 

о

 

засечныхъ

 

лннияхъ;

можно

 

припомнить

 

о

 

существованин

 

въ

 

древния

 

времена

 

мар-

шрутной

 

карты,

 

съ

 

описаниемъ,

 

которое

 

дошло

 

до

 

иасъ,

 

нодъ

названиемъ

 

Книги

 

Большая

 

Чертежа

 

и

 

проч.

Здесь

 

не

 

место

 

приводить

 

все

 

стратегнческия

 

точки

 

нашей

нстории,

 

на

 

ииложение

 

когорыхъ

 

следуетъ

 

обратить

 

особое

 

впп-

мание,

 

но

 

полагаю

 

не

 

липинимъ

 

заметнть,

 

что

 

тотъ

 

космополи-

тический

 

тонъ,

 

которымъ,

 

подъ

 

видомъ

 

безпристрастия,

 

отли-

чаются

 

все

 

наши

 

учебники,

 

долженъ

 

быть

 

положительно

 

устра-

ненъ,

 

ибо

 

здесь

 

дело

 

ндетъ

 

о

 

подготовке

 

людей,

 

горячо

 

пре-

давших

 

отечеству

 

и

 

готовыхъ

 

за

 

него

 

жертвовать

 

жнзнию.

 

а

 

во-

все

 

не

 

о

 

поставке

 

для

 

армии

 

суперъ-арбптронъ

 

историческая

трибунала,

 

готовыхъ,

 

пожалуй,

 

стать

 

и

 

на

 

сторону

 

протпвниковъ.

Должно

 

прп

 

этомъ

 

также

 

нметь

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

другпхъ

 

стра-

нахъ

 

все

 

историческия

 

произведены,

 

назначаемый

 

для

 

обраще-

ны

 

въ

 

народе

 

или

 

для

 

преподавания,

 

отличаются

 

нолнейинимъ

пренебрежениемъ

 

къ

 

мнению

 

иноземцевъ.

 

На

 

практике

 

оказы-

вается,

 

что

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

событие

 

рассматривается

 

каждымъ

 

на-

родомъ

 

съ

 

сиоей

 

националыюй

 

точки

 

зрения

И

 

действительно

 

было

 

бы

 

странно,

 

еслибъ

  

Шведъ

 

въ

 

своей
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историп

 

сталъ

 

восхищаться

 

при

 

описании

 

Полтавской

 

победы,

положившей

 

начало

 

величию

 

Россин

 

и

 

падению

 

Шв<-циии.

 

Но

 

если,

при

 

оценке

 

вещественных!,

 

ннтересовъ,

 

взгляды

 

исюриковътакъ

несходны,

 

то

 

решение

 

вопросовъ

 

политической

 

нравственности

отличается

 

еще

 

болышимъ

 

разладомъ.

 

Вся

 

Европа

 

почитаетъ

 

раз-

делъ

 

Полыни

 

несиираведливейшимъ

 

деяниемь

 

Екатерины,

 

тогда

какъ

 

мы

 

этотъ

 

же

 

самый

 

разделъ.

 

освободивший

 

Западную

 

Рос-

сию

 

отъ

 

шляхетская

 

ига,

 

считаем

 

ь

 

самымъ

 

счастливымъ

 

собы-

тиемъ

 

для

 

человечества

 

и

 

Государыню

 

сию

 

сравниваемъ

 

затосъ

Димитриемъ

 

Донскнмъ.

 

Учреждение

 

въ

 

бывшей

 

Польше

 

иизвестной

релпгиозной

 

унип,

 

почитается

 

тою

 

же

 

Европою

 

актомъ

 

необык-

новенной

 

мудрости,

 

тогда

 

какъ

 

мы,

 

Русские,

 

смотримь

 

на

 

эту

самую

 

унию,

 

какь

 

на

 

религиозннй

 

подлогъ.

 

внесший

 

растление

 

въ

народную

 

совесть.

 

Оценка

 

псторическпхъ

 

личностей

 

поражаете

еще

 

болыннмъ

 

несогласиемъ:

 

напр.

 

Поляки

 

иочнтаюлъ

 

своего

 

ге-

нералиссимуса

 

Костюшку

 

великимъ

 

полководцемл.;

 

мы

 

же

 

не

 

бо-

лее

 

какь

 

авантюристомъ,

 

прославившимся

 

одними

 

июр.ижениями.

Изъ

 

предшествовавшая

 

можно

 

впдеть

 

всю

 

необходимость

 

край-

ней

 

осмотрительности

 

въ

 

выборе

 

и

 

ошьнть

 

фактовъ,

 

должен-

ствующнхъ

 

войти

 

въ

 

курсъ

 

нреподачания

 

Русской

 

Истории.

Замечания

 

же

 

г.

 

Кропотова

 

на

 

руководство

 

г.

 

Рождествен-

ская

 

можно

 

ограничить

 

следующнмъ

 

общимъ

 

выводомъ

 

1 ).

Книга

 

его

 

написана

 

довольно

 

правнльнымъ

 

и

 

хорошимъязы-

комъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

отличается

 

живимъ

 

изложениемъ

 

событий.

 

Она,

очевидно,

 

составлена

 

для

 

учевиконъ

 

самаго

 

нежная

 

возраста,

но

 

не

 

для

 

взрос

 

иыхъ

 

юношей,

 

на

 

слепое

 

доверие

 

которыхъ

 

раз-

счптынать

 

нельзя

 

Между

 

темъ,

 

авгорь

 

не

 

редко

 

виюдитъ

 

въ

 

пре-

иодавание

 

произвольные

 

взгляды

 

на

 

события,

 

устраивать

 

между

ними

 

связь,

 

которой

 

они

 

въ

 

действительности

 

не

 

нмелн,

 

и,

 

на-

копецъ,

 

соо г>щаегъ

 

сведенин

 

сомнительной

 

достонерностн.

 

Вводя

въ

 

свой

 

курсъ

 

пространные

 

и

 

едвали

 

не

 

изиишние

 

эпизоды

 

изъ

историп

 

другихъ

 

странъ,

 

ниско

 

и.ко

 

не

 

обьясняющие

 

Русской

Историн,

 

изъ

 

этнографин

 

(домашняя

 

жизнь

 

русская

 

боярина),

 

изъ

нсторпи

 

литературы

 

(сказаиия

 

объ

 

И.иье

 

Муромце,

 

Васнлье

 

By»

елаевиче,

 

rocrli

 

Сал.и;е

 

и

 

Ерше

 

НЬ-тинникове),

 

авгоръ

 

снова

 

оста-

навливается

 

на

 

самыхь

 

крупныхъ

 

событияхъ

 

и

 

лицахъ

 

русской

истории,

 

наирим.

 

возстаноилению

 

греческая

 

королевства

 

и

 

пар-

ламентской

 

борьбе

 

онъ

 

отвелъ

 

ничравпеино

 

бол

 

be

 

места,

 

чемъ

пзданию

  

Полнаго

  

Собрания

 

Законовь.

   

осаде

   

Севастополя

  

пли

')

 

Подробный

 

его

 

указания

 

на

 

промахи

 

ввели

 

бы

   

насъ

 

въ

 

область

  

библио-

графин.

Юн.

 

Уииид.

 

т.

 

н.
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шляхетскому

 

возстанию

 

1863

 

года,

 

который

 

изложены

 

вяло,

 

хо-

лодно

 

и

 

точно

 

на

 

почтовыхъ.

 

Объ

 

Аракчееве,

 

заведывавшемъ

всеми

 

отраслями

 

управления,

 

въ

 

теченин

 

20

 

летъ,

 

говорится

 

ме-

нее,

 

чемъ

 

о

 

Войшелге,

 

Миндовге,

 

Франклипе,

 

Мирабо

 

или

 

Нек-

кере.

 

О

 

мипистре

 

Ришелье

 

сказано

 

даже,

 

что

 

онъ

 

потомокъ

 

по-

женской

 

линии

 

кардинала,

 

министра

 

Людовика

 

XV.

Между

 

темъ,

 

не

 

упомянуто,

 

что

 

матери

 

князей:

 

Пожарскаго

и

 

Кутузова-Смоленская,

 

двухъ

 

спасителей

 

отечества

 

въ

 

годину

бедствий,

 

принадлежали

 

обе

 

къ

 

одному

 

дворянскому

 

роду

 

Бек-

лемишевыхъ.

 

При

 

этомъ

 

предпочтении

 

всего

 

чужеземная,

 

вы-

боръ

 

и

 

оценка

 

событий

 

отличаются

 

ипогда

 

крайнею

 

неосмотри-

тельностию.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

авторъ

 

говорить

 

о

 

КарлеХ:

 

«обна-

ружилось,

 

что

 

онъ

 

намеренъ

 

быль

 

утвердить

 

престолъ

 

свой

 

на

церкви >

 

(147),

 

какъ

 

будто

 

религия

 

въ

 

самомъ

 

деле

 

составляете

нечто

 

преступное

 

или

 

предосудительное.

 

Вообще,

 

история

 

Фран-

ции,

 

но

 

тексту

 

г.

 

Рождественскаго,

 

вышла

 

не

 

совсемъ

 

удачною.

Столь

 

же

 

неудачна

 

вышла

 

и

 

Европейская

 

нстория;

 

напр.

 

разсказъ

о

 

бывшпхъ

 

въ

 

1819

 

и

 

1820

 

гг.

 

народныхъ

 

волненилхъ:

 

глав-

ная

 

причина

 

этихъ

 

волнений,

 

по

 

мнению

 

автора,

 

заключалась

 

въ

томъ,

 

что

 

многие

 

государи

 

не

 

выполнили

 

свопхъ

 

обещаний,

 

дан-

ныхъ

 

народу,

 

во

 

время

 

борьбы

 

съ

 

Наполеономъ.

 

Но

 

обещания

эти

 

были

 

даны

 

въ

 

Германин,

 

где

 

особыхъ

 

волнений

 

не

 

было,

 

а

тамъ,

 

где

 

происходили

 

волнения,

 

въ

 

Португалии,

 

Испании

 

и

Италин,

 

объ

 

обещанияхъ

 

не

 

было

 

и

 

речи.

 

Подобныя

 

обмолвки

неразлучны

 

съ

 

эпнзодическимъ

 

способомъ

 

преподавания,

 

кото-

рый

 

порождаете

 

только

 

путаницу

 

понятий

 

и

 

полузнание,

 

едвали

не

 

более

 

вредный,

 

чемъ

 

совершенное

 

неведеиие.

Авторъ

 

стремится

 

придать

 

преподаванию

 

Всеобщей

 

Истории

независимое

 

значение

 

отъ

 

Русской,

 

посредствомъ

 

введения

 

въ

последнюю

 

самостоятельныхъ

 

эннзодовъ,

 

которые,

 

не

 

составляя

ни

 

объяснены,

 

ни

 

допо.лнения

 

событий

 

нашего

 

отечества,

 

не

имеютъ

 

никакой

 

связи

 

съ

 

русскою

 

историей.

 

Увлечения

 

автора

по

 

этому

 

пути

 

простерлись

 

до

 

того,

 

что

 

первую

 

главу

 

своей

«Отечественной

 

Истории>

 

онъ

 

посвятилъ

 

исключительно

 

Герман-

цамъ.

 

Если

 

къ

 

этому

 

присовокупить

 

плодовитость,

 

съ

 

которою

изложена

 

древняя

 

русская

 

история,

 

то

 

получится

 

объяснение,

 

по-

чему

 

самая

 

главная

 

и

 

наибодее

 

необходимая

 

для

 

изучены

 

часть

нашей

 

истории

 

оказалась

 

поверхностною

 

и

 

неудовлетворительною.

Справедливость

 

требуете

 

однакоже

 

сказать,

 

что

 

большая

 

часть

недостатковъ

 

учебника

 

г.

 

Рождественскаго

 

принадлежите

 

и

 

нро-

чнмъ

 

учебникамъ

 

и

 

что,

 

не

 

взирая

 

на

 

указанные

 

недостатки,

 

книга

г.

 

Рождественскаго

 

всетаки

 

принадлежите

 

къ

 

числу

 

лучшихъ,

хотя,

 

въ

 

настоящемъ

 

виде,

 

и

 

не

 

соответствуете

 

тому

 

строгому
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националъно-государственпому

 

направлепию,

 

которое

 

должно

 

ха-

рактеризовать

 

каждый

 

курсъ

 

историн

 

').

Съ

 

прпнятиемъ

 

учебника

 

г.

 

Рождественскаго,

 

написаннаго

собственно

 

для

 

юнкерскпхъ

 

училищъ,

 

очевидно,

 

нельзя

 

считать

преподавание

 

историп

 

окончательно

 

установленнымъ

 

и

 

нужно

ожидать

 

новыхъ

 

указапий

 

практиковх-преиодавателей,

 

чтобы

 

при-

ступить

 

къ

 

окончательной

 

постаповке

 

Историн

 

въ

 

юнкерскихъ

училпщахъ

 

и,

 

затемъ

 

уже,

 

установить

 

общий

 

руководящий

 

взглядъ

на

 

методъ

 

преподавания.

 

Естественно

 

желать

 

появления

 

такого

руководства,

 

которое

 

въ

 

полной

 

мере

 

удовлетворяло

 

бы

 

и

 

за-

даче

 

пренодавания

 

историн

 

юпкерамъ.

 

Объеыъ

 

такого

 

руковод-

ства

 

не

 

долженъ

 

быть

 

велнкъ,

 

не

 

более

 

25

 

лпстовъ,

 

чтобы

 

могъ

укладываться

 

во

 

времени,

 

определенномъ

 

на

 

историю

 

(отъ

 

100

до

 

108

 

уроковъ),

 

предполагая

 

употреблять

 

около

 

половины

 

вре-

кенп

 

на

 

ренетиции

 

и

 

повторения.

Если

 

пи)пзпать

 

необходимость

 

ознакомления

 

юнкеровъ

 

съ

 

су-

щественными

 

событиями

 

и

 

фактами

 

нзъ

 

Всеобщей

 

Истории

 

(сред-

ней

 

и

 

новой),

 

то,

 

конечно,

 

нужно

 

предположить,

 

что

 

юнкера,

поступая

 

въ

 

училища,

 

уже

 

знакомы

 

съ

 

древнею

 

историей.

 

По-

этому,

 

намъ

 

кажется,

 

въ

 

приемпую

 

программу

 

нужно

 

ввести

 

дру-

гия

 

требования,

 

взаменъ

 

отрывочной

 

номенклатуры

 

пзъ

 

Отече-

ственной

 

Историп,

 

такъ

 

какъ

 

опа

 

не

 

проходится

 

въ

 

низшихъ

классахъ

 

гнмназий,

 

и

 

потому

 

ее

 

никогда

 

и

 

не

 

знаютъ,

 

какъ

 

бы

следовало,

 

все

 

вновь

 

иоступающие

 

на

 

службу

 

вольноопределяю-

щиеся,

 

a

 

следовательно

 

иоступающие

 

въ

 

младший

 

классъ

 

не

 

мо-

гутъ

 

давать

 

себе

 

никакого

 

отчета

 

о

 

техъ

 

отрывочныхъ

 

фактахъ,

которые

 

нмъ

 

удалось

 

почерпнуть

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

краткомъ

 

учеб-

ник

 

Русской

 

Истории.

 

При

 

такомъ

 

условии,

 

преподавапие

 

псто-

рии

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

учплищахъ

 

представить

 

нечто

 

целое

 

и

 

закон-

ченное.

Отечественная

 

История,

 

безъ

 

сомпения,

 

не

 

можетъ

 

состоять

изъ

 

отрывочныхъ,

 

эпнзодическпхъ

 

событий;

 

она

 

не

 

должна

 

со-

стоять

 

пзъ

 

обрывковъ;

 

но

 

должна

 

быть

 

изложена

 

въ

 

целой

 

си-

стеме,

 

не

 

только

 

съ

 

научною

 

целью,

 

но

 

и

 

съ

 

целыо

 

возбужде-

ния

 

патриотическихъ

 

чувствъ.

 

Тутъ

 

нужна

 

до

 

известной

 

степени

полнота,

 

по

 

не

 

безусловная,

 

потому

 

что

 

пзлпшпяя

 

растянутость

безполезна;£самое

 

время

 

указываетъ,

 

что

 

относительной

 

полноте

')

 

Заыючеиие

 

полковника

 

Кроиотоииа

 

па

 

Отечественную

 

ИИстогиию

 

г.

 

Рожде-

ствепскаго,

 

въ

 

1871

 

году.
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нреподапанил

 

Отечественной

 

Историн

 

должны

 

быть

 

положены

 

ире-

rluu

 

Вдаваясь

 

же

 

въ

 

излишнюю

 

специальность

 

Русской

 

Исто-

рии,

 

особенно

 

древней,

 

легко

 

не

 

дать

 

всему

 

предмету

 

надлежа-

щей

 

законченности.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

Всеобщей

 

Историн,

 

то,

 

предполагая

 

у

обучающихся

 

знакомство

 

съ

 

важнейшпми

 

древппми

 

народами,

преимущественно

 

съ

 

Греками

 

п

 

Римлянами,

 

нужно

 

остановиться

на

 

техъ

 

только

 

народахъ

 

средняго

 

и

 

новаго

 

времени,

 

которые,

выступпвъ

 

на

 

первый

 

планъ,

 

съ

 

надениемъ

 

Римской

 

Империи,

обнаруживаютъ

 

до

 

пашего

 

времени

 

свое

 

общечеловеческое

 

зна-

чение.

 

Внимание

 

учащихся

 

должно

 

быть

 

сосредоточено

 

на

 

яркпхъ

и

 

нажнейшнхъ

 

явленияхъ.

 

оставляя

 

въ

 

тени

 

все

 

то,

 

что,

 

въ

 

дан-

ную

 

эпоху

 

псторпческаго

 

хода,

 

не

 

можетъ

 

иметь

 

пи

 

малепшаго

значения.

 

Излишнее

 

прнстрастие

 

къ

 

плодовитому

 

изложению

 

но-

вейшихъ

 

событий,

 

uo

 

нашему

 

мнению,

 

не

 

приносит ъ

 

пользы

 

обра-

зована,

 

—

 

мы

 

не

 

можемъ

 

расплываться

 

во

 

многнхъ

 

событияхъ

близкаго

 

къ

 

намь

 

времени,

 

не

 

жертвуя

 

нзложениемъ

 

такихъ

 

бо-

лее

 

удаленпыхъ

 

отъ

 

насъ

 

событий,

 

на

 

которыхъ

 

осповывается

культура

 

новейшаго

 

времени;

 

намъ

 

нельзя

 

забывать,

 

что

 

совре-

менныя

 

события,

 

чтобы

 

могли

 

быть

 

вполне

 

поняты

 

и

 

схвачены,

требуютъ

 

такого

 

нолнаго

 

и

 

многосторонняго

 

изучения,

 

которымъ

мы

 

ннкакъ

 

располагать

 

не

 

можемъ.

Намъ

 

еще

 

кажется,

 

что

 

преподаватель

 

нсторип

 

скорее

 

мно-

гнхъ

 

другихъ

 

можетъ

 

ожидать

 

должнаго

 

усердия

 

отъ

 

юнкеровъ

н

 

любви

 

къ

 

предмету,

 

не

 

наполняя

 

своихъ

 

чтений

 

анекдотами

 

и

разными

 

второстепенными

 

занимательными

 

разска:;амп.

Весьма

 

непрактично

 

также

 

обремепять

 

намять

 

юнкеровъ

множествомъ

 

именъ

 

и

 

чиселъ,

 

чемъ

 

наполнены

 

наши

 

учебники,

а

 

между

 

ними

 

учебнпкъ

 

г.

 

Рождественскаго:

 

это

 

не

 

значитъ,

 

что

мы

 

отвергаемъ

 

пользу

 

хронологин,

 

но

 

если

 

въ

 

иреподавании

 

пре-

обладаете

 

сухое

 

перечпсление

 

фактовъ,

 

придуманныхъ

 

охотни-

ками

 

къ

 

набнванию

 

головы

 

хронологическими

 

п

 

разными

 

второ-

степенными

 

точками,

 

если

 

въ

 

немъ

 

главное

 

событие

 

затирается

второстепенными

 

яииениямн,

 

то

 

нзучение

 

пстории

 

ne

 

можетъ

 

быть

ни

 

занимательнымъ,

 

ни

 

поучнтельнымъ.

Преподаватели

 

историн,

 

одпако,

 

не

 

могутъ

 

пренебрегать

 

сред-

ствами

 

для

 

нагляднаго

 

представления

 

событий,,

 

а

 

чтобы

 

ученпкн

ясио

 

себе

 

представляли

 

место

 

действия,

 

необходимо

 

дать

 

надле-

жащее

 

ирнложепие

 

темъ

 

географическнмъ

 

пособиямъ,

 

которыми

 

рас-

полагаете

 

каждое

 

училище.

 

Исторические

 

атласы

 

не

 

должны

 

оста-

ваться

 

въ

 

бпб.ииотечпомъ

 

складе

 

для

 

одной

 

отчетности:

 

мы

 

прпдаемъ

особенное

 

значение

 

предложепию

 

Комыпссин,

 

висказанному

 

въ

 

сле-

дующнхъ

 

выраженияхъ,

  

въ

 

предисловии

 

къ

 

программе

 

Историн:
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<Цри

 

изложенин,

 

пользоваться

 

исторнческимъ

 

атласомъ,

 

для

 

на-

гляднаго

 

усвоения

 

Русскаго

 

Государства,

 

въ

 

разпыя

 

эпохп>,

 

и

юнкеръ

 

долженъ

 

показать

 

на

 

карте

 

те

 

крупяыя

 

места,

 

о

 

кото-

рых!,

 

упоминаете

 

учебнпкъ;

 

если

 

онъ

 

пхъ

 

не

 

умеетъ

 

отыскать,

можно

 

думать,

 

что

 

онъ

 

нхъ

 

не

 

яспо

 

себе

 

представляетъ.

6.

 

Законъ

 

Божий-

Ни

 

одннъ

 

пзъ

 

предметовъ

 

общаго

 

образоваиия,

 

въ

 

8-ми-

летпий

 

периодъ

 

существовапия

 

юнкерскпхъ

 

учплпщъ,

 

не

 

подчи-

нялся

 

такиимъ

 

разнохарактерпымъ

 

взглядамъ

 

во

 

всемъ,

 

что

 

ка-

сается

 

объема,

 

какъ

 

Законъ

 

Вожий,

 

главная

 

цель

 

причюдавания

котораго

 

юнкррааъ

 

состоптъ:

 

<нъ

 

преподавапии

 

пмъ

 

существен-

ныхъ

 

нстпнъ

 

веры

 

н

 

нравственности

 

хрпстианской,

 

въ

 

духе

Црявославпой

 

Церкви».

 

Общий

 

характеръ

 

требований

 

въ

 

<мненип

Коммиссип>

 

выраженъ

 

довольно

 

ясно:

Ветхозаиетиан

 

нетория

 

ограничивается

 

разъяснениемъ

 

техъ

событий,

 

которыя

 

непосредственно

 

относятся

 

къ

 

Божественному

Откровен

 

ию

Съ

 

Историею

 

Новаго

 

Завета

 

и

 

состояниемъ

 

Церкви,

 

во

 

время

Апостоловъ,

 

учащиеся

 

должны

 

быть

 

ознакомлены

 

достаточно

подробно.

 

Въ

 

Евангелип

 

заключается

 

основа

 

вероучения

 

п

 

нрав-

ственнаго

 

закона,

 

п

 

потому,

 

при

 

чтенип

 

Евангелия,

 

необходимо

останавливать

 

внпмание

 

учащихся

 

на

 

техъ

 

событияхь

 

жизни

Спасителя,

 

при

 

которыхъ

 

онъ

 

пзрекалъ

 

спасительный

 

для

 

пасъ

истины

 

и

 

пастаилснин.

 

Символъ

 

веры,

 

Молитва

 

Господин,

 

Десять

Заповедей

 

и

 

учепие

 

о

 

блаженствахъ— должны

 

раскрыть

 

юнкерамъ

существенный

 

истины

 

хрнстианскаго

 

учепия,

 

познакомить

 

пхъ

 

ст.

хрнстиаискнми

 

обязанностями

 

и

 

не

 

столько

 

научить,

 

сколько

возбудить

 

въ

 

нпхъ

 

расположение

 

къ

 

нравственному

 

образу

 

жизни

и

 

иоведению

 

').

На

 

пренодавание

 

Закона

 

Божия

 

определено

 

въ

 

младшемъ

классе

 

3

 

часа

 

въ

 

иеделю,

 

въ

 

годъ

 

81

 

часъ.

Руководствами

 

служатъ:

 

1)

 

<Ветхиии

 

п

 

Новый

 

Завете>,

 

Со-

колова,

 

Рудакова,

 

Попова,

 

2)

 

<Пространный

 

Катихизпсъ»,

 

Фила-

рета,

 

и

 

3)

 

< Объяснение

 

катнхнзическаго

 

учения>

 

Владиславлева.

Къ

 

обязательным!,

 

пособиямъ

 

прннадлежитъ

 

карта

 

Палестины.

Программою

   

выражеиъ

 

только

  

общий

 

характеръ

 

требований,

')

 

См.

 

программы

 

сиОщии.хь

 

предметовъ,

 

лит.

 

Б.

 

ст.

 

3,

 

изд.

 

1870

 

года.
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но

 

затемъ

 

„каждому

 

законоучителю

 

предоставляется

 

обратить

большее

 

внимание

 

на

 

те

 

отделы,

 

которые

 

признаны

 

имъ

 

будуть

болиъс

 

необходимыми

 

для

 

укоренения

 

въ

 

обучающихся

 

христиан-

ской

 

нравственности."

 

Предоставлениемъ

 

такой

 

свободы

 

законо-

учителямъ,

 

безъ

 

сомиеиия,

 

имелось

 

въ

 

виду

 

достигнуть

 

облегчения

въ

 

выборе

 

матсриала

 

пзъ

 

всего

 

Свяиденнаго

 

Писаиия,

 

содержащаго

въ

 

себе

 

такъ

 

много

 

высокаго

 

и

 

поучнтельнаго,

 

и

 

темъ

 

достиг-

нуть

 

ясно

 

определенной

 

целп

 

обучения.

Коммнссия

 

хорошо

 

сознавала,

 

что

 

релнгия

 

не

 

есть

 

наука,

 

въ

прямомъ

 

смысле,

 

что

 

она

 

есть

 

скорее

 

дело

 

сердца

 

и

 

воли;

 

и

хотя

 

въ

 

религии

 

нужно

 

воспитывать,

 

а

 

не

 

обучать,

 

но,

 

въ

 

то

 

же

время,

 

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

черезъ

 

познавательный

 

способ-

ности

 

преподаватель

 

можетъ

 

действовать

 

на

 

нравственность

юнкеровъ;

 

поэтому

 

юнкерское

 

училище

 

должно

 

помочь

 

образо-

ваниемъ

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

предотвратить

 

юнкеровъ

 

отъ

 

уклонения

съ

 

истпннаго

 

пути

 

и

 

закреппть

 

въ

 

сердцахъ

 

правстпенныя

 

па-

чала,

 

которыми

 

они

 

должпы

 

руководиться

 

въ

 

предстоящей

 

служ-

бе,

 

будучи

 

всегда

 

близкими

 

къ

 

нашему

 

глубоко

 

религиозному

солдату-простолюдину.

 

Но

 

мы

 

еще

 

мало

 

знаемъ

 

прнмеровъ

усвоения

 

законоучителями

 

той

 

цели,

 

къ

 

какой

 

они

 

должны

 

не-

уклонно

 

стремиться.

 

Рядомъ

 

съ

 

глубокпмъ

 

убеждениемъ

 

въ

 

не-

обходимости

 

преподавания

 

Закопа

 

Божия

 

въ

 

томъ

 

направленип,

въ

 

какомъ

 

оно

 

установлено,

 

мы

 

встречаемъ

 

постоянно

 

пред-

ложения,

 

одно

 

другому

 

протпворечащия.

 

Перечнслимъ

 

некоторый

изъ

 

оффициальио

 

пзвестныхъ

 

предложеиий:

 

«-Священную

 

Историго

следуегъ

 

проходить

 

подроби

 

be

 

>;

 

<въ

 

нстории

 

не

 

следуегъ

 

вда-

ваться

 

въ

 

подробности,

 

указавшая

 

Коммиссиею>;

 

<въ

 

курсъ

 

Закона

Божия

 

следуете

 

ввести

 

устройство

 

храма,

 

обрядъ

 

освященин

 

ыпра

и

 

лнтуриию>;

 

<въ

 

курсе

 

нужно

 

развить

 

объяснение

 

объ

 

едпно-

верцахъ,

 

старообрядцахъ

 

и

 

раскольникахъ>;

 

<въ

 

юнкерскпхъ

учнлпщахъ

 

следуетъ

 

проходить

 

всю

 

историю

 

Церкви

 

>

 

и

 

т.

 

п.

Странно

 

встречаться

 

съ

 

предложениями,

 

имеющими

 

въ

 

виду

развить

 

кругъ

 

вероучения,

 

прямо

 

въ

 

ущербъ

 

самаго

 

дела,

 

при

чемъ

 

предлагающие

 

разныя

 

нововведения,

 

вероятно,

 

имели

 

не

dj.ii и

 

1,

 

случай

 

узнать,

 

съ

 

какнмн

 

жалкими

 

обрывками

 

поступаютъ

юнкера

 

въ

 

училища,

 

где

 

имъ

 

въ

 

одииъ

 

годъ

 

желаютъ

 

навязать

такую

 

массу

 

всего

 

того

 

учебнаго

 

материала,

 

для

 

усноепия

 

котораго

въ

 

другихъ

 

заведенияхъ

 

употребляется

 

много

 

летъ!

Выдвинулось

 

даже

 

одно,

  

неверпое

  

въ

 

основахъ

 

пспхологии,

мпение

 

объ

 

псключеиип

   

Закопа

 

Божия

   

изъ

 

нреподавания,

 

какъ

будто,

 

при

 

пзучении

 

вероучения,

 

нужно

   

действовать

 

только

 

па

одни

 

чувства,

 

а

 

разумъ

 

оставлять

 

въ

 

первородномъ

 

усыиленипи

Кто

 

же

 

и

 

когда

 

научите

 

нашего

 

юнкера

 

молитвамъ,

 

растолкуете
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смыслъ

 

библейскпхъ,

 

несокрушимыхъ

 

истинъ,

 

объяснить

 

вы-

сокий,

 

неувядаемый

 

смыслъ

 

притчей;

 

где

 

онъ

 

возьмете

 

тотъ

 

све-

тпльникъ,

 

который

 

про

 

не

 

деть

 

его

 

путями

 

правды

 

и

 

истины?

Если

 

преподававие

 

Закона

 

Божия

 

не

 

достигало

 

еще

 

везде

ожидаемыхъ

 

результатовъ,

 

не

 

было

 

вполне

 

плодотворнымъ,

 

то

мы

 

едвалп

 

ошибемся,

 

если

 

скажемъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

отсутствовало

или

 

глубокое

 

сердечное

 

чувство,

 

пли

 

выборъ

 

источниковъ

 

и

 

са-

маго

 

материала

 

не

 

быль

 

достаточно

 

соображонъ

 

съ

 

определепиымъ

временемъ,

 

или,

 

наконецъ,

 

преподаватели

 

следовалн

 

методу,

 

не-

соответстпенному

 

для

 

развития

 

техъ

 

способностей

 

души,

 

па

 

ко-

торый

 

должно

 

действовать,

 

желая

 

насадить

 

въ

 

ней

 

христиапския

добродетелн.

 

Если

 

где

 

чувствуется

 

пробель

 

въ

 

плодотворности,

а

 

не

 

только

 

въ

 

успехахъ

 

пзъ

 

Закона

 

Божия,

 

—

 

мы

 

иепременно

доищемся

 

какихъ

 

либо

 

отстунлений

 

отъ

 

осповпыхъ

 

педагогическихъ

правплъ

 

п,

 

чаще

 

всего,

 

заметимъ

 

слишкомъ

 

большое

 

накопление

разнаго

 

рода

 

материаловь,

 

всегда

 

затрудняющее

 

и

 

затемняющее

преподавание.

Мы

 

не

 

можемъ

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учплнщахъ

 

добиваться

 

глубо-

чайшаго

 

словеснаго

 

смысла

 

катихизиса,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

пускаться

въ

 

отвлечениыя

 

толкования,

 

не

 

можемъ,

 

наконецъ,

 

н

 

требовать

заучивания

 

слово

 

въ

 

слово

 

всехъ

 

текстовъ,

 

—

 

это

 

дело

 

высшихъ

заведеиий,

 

более

 

досужнхъ

 

и

 

располагающихъ

 

соответственными

силами

 

учениковъ;

 

папротивъ

 

—

 

мы

 

должны

 

въ

 

краткомъ

 

курсе

избегать

 

такого

 

ненедагогическаго

 

усердия,

 

где,

 

гоняясь

 

за

ыногозиаииемь

 

и

 

набивая

 

голову

 

массою

 

неностнгаемыхъ

 

мыслей,

лишаютъ

 

сердце

 

вернаго

 

спутника

 

въ

 

жизни.

Отзывы

 

объ

 

успехахъ

 

изъ

 

Закона

 

Божия,

 

какъ

 

одного

 

пзъ

учебныхъ

 

предметовъ,

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

получались

благоприятные;

 

экзамениыя

 

коммпссии,

 

конечно,

 

не

 

могли

 

прони-

кать

 

въ

 

воспитательную

 

силу

 

вероучения

 

и

 

могли

 

судить

 

объ

успехахъ

 

только

 

по

 

ответамъ

 

юнкеровъ

 

на

 

экзаменахъ,

 

какъ

 

су-

дятъ

 

объ

 

экзаменахъ

 

Математики,

 

Географин

 

и

 

т.

 

п.

Обратимся

 

къ

 

отзывамъ

 

законоучителей,

 

заявпвшпхъ

 

свое

мнение

 

о

 

преподавании

 

Закона

 

Божия

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учплнщахъ.

L

Большая

 

часть

 

юнкеровъ,

 

обязаияыхъ

 

изучать

 

общеобразова-

тельные

 

предметы,

 

говорить

 

неизвестный

 

авторъ

 

заметки,

 

по

поводу

 

<Объяснения

 

катнхизическаго

 

учения>,

 

протоиерея

 

Влади-

славлеиа,

 

имеете

  

весьма

 

слабыя

 

позаания

  

въ

 

религип,

   

которую
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псповедуета.

 

Познания

 

эти

 

у

 

православпыхъ

 

юнкеровъ

 

обыкно-

венно

 

ограничиваются

 

поверхпостнымъ

 

п

 

сбнвчпвымъ

 

знапиемъ

краткаго

 

катпхпзпса

 

и

 

краткой

 

Священной

 

псторин.

 

При

 

нашемъ

слабомъ

 

семейномъ

 

релпгиозномъ

 

воспитанип,

 

не

 

удпвителыю,

 

что

некоторые

 

юнкера

 

даже

 

весьма

 

плохо

 

знаютъ

 

необходимыя

 

мо-

литвы,

 

н

 

некоторыя

 

хотя

 

и

 

знаютъ,

 

но

 

не

 

понимаютъ

 

ихъ.

Законоучителю

 

юнкерскаго

 

училища

 

приходится,

 

следователь-

яо,

 

дело

 

пренодавания

 

Закона

 

Божия

 

начинать

 

съ

 

первоначальна™

обучения,

 

и

 

на

 

вкоренение

 

въ

 

сердца

 

и

 

умы

 

молодыхъ

 

людей

истииъ

 

веры,

 

ему

 

дается

 

въ

 

учнлище

 

81

 

часъ,

 

на

 

что

 

въ

 

другвхъ

заведенияхъ

 

требуется

 

отъ

 

4

 

до

 

8

 

летъ.

 

Въ

 

этота

 

небольшой

срокъ,

 

прежде

 

всего,

 

нужно

 

выучить

 

юнкеровъ

 

н

 

растолковать

имъ

 

нопседневныя

 

молитвы,

 

что

 

всего

 

необходимее

 

знать

 

офн-

церу

 

русской

 

армип,

 

такъ

 

какъ

 

твердое

 

знаиин

 

молнтнъ

 

требуется

отъ

 

всякаго

 

рекрута.

 

Далее,

 

чтобы

 

истины

 

веры

 

представлялись

ученику

 

не

 

чемъ-либо

 

отвлеченпымъ,

 

опе

 

должны

 

опираться

 

на

историческую

 

почву,

 

усвонваться

 

учениками,

 

какъ

 

факты,

 

какъ

события,

 

изложенныя

 

въ

 

Божественномъ

 

Откровении.

 

Новый

 

Заветъ

долженъ

 

преимущественно

 

преподаваться

 

по

 

Евангелию

 

и

 

нельзя

не

 

признать

 

такого

 

требопания

 

вполне

 

разумиыыъ;

 

хотя

 

па

 

объя-

снение

 

по

 

Еваигелию

 

новозапетпыхъ

 

событий

 

и

 

самыхъ

 

необхо-

днмыхъ

 

беседъ

 

Спасителя

 

нужно

 

употребить,

 

покрайней

 

мере,

3()

 

уроковъ,

 

но,

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

научить

 

юнкеровъ

 

читать

 

и

понимать

 

Енапгелие—для

 

законоучителя,

 

по

 

мнению

 

неизвестнаго

автора,

 

дело

 

первой

 

важности.

 

Сообразуясь,

 

затемъ,

 

съ

 

кратко-

сиию

 

времени

 

для

 

занятий,

 

пзъ

 

катпхизиса

 

нужно

 

ограничиться

краткнмъ

 

изложениемъ

 

истинъ

 

веры

 

и

 

иравилъ

 

нравственностн,

ближайиппмъ

 

обраномъ,

 

объясиениемъ

 

Символа

 

Веры,

 

молитвы

Господней,

 

10-тн

 

заповедей,

 

9-ти

 

блаженствъ.

 

Но,

 

кроме

 

того,

законоучитель

 

не

 

можетъ

 

не

 

чувствовать

 

необходимости

 

ознакомить

будущего

 

офицера,

 

какъ

 

учителя

 

солдате,

 

съ

 

высокимъ

 

смысломъ

хрпстианскаго

 

православнаго

 

Богослужения

 

н

 

обрядовъ.

Разбирая

 

затемъ

 

книгу

 

о

 

Владиславлсва,

 

авторъ

 

признаете

ее

 

неудобопрнлагаемою

 

для

 

юнкеровъ

 

и

 

ставить

 

катпхнзпсь

Филарета

 

выиие

 

всякой

 

кипгп

 

подобнаго

 

рода.

 

Катихизисъ

 

Фила-

рета

 

отличается

 

особенно

 

темъ,

 

что

 

избегаетъ

 

предметовъ

 

уче-

ныхъ,

 

всехъ

 

разсуждений

 

и

 

умстиованиии;

 

т онъ

 

его

 

общенародный;

все

 

въ

 

немъ

 

изложено

 

въ

 

общедоступной

 

форм!.,

 

кратко,

 

библей-

ски;

 

текстовъ

 

немного,

 

все

 

они

 

верны,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выра-

зиться —

 

классические.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

прибавить

 

строгость

логики,

 

твердость

 

въ

 

сужденияхъ,

 

силу

 

яэыка,

 

взглядъ

 

строго

православный.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

православный

 

пространный

катихизисъ

 

представляете

 

все

 

преимущества

 

учебника

 

краткаго,
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снстематнческаго

 

и

 

общеионятнаго.

 

какой

 

нуженъ

 

для

 

ученпковъ

юнкерскаго

 

училища.

Указывая

 

на

 

промахи

 

киши

 

Владиславлсва

 

и

 

не

 

находя

 

въ

ней

 

вопросовъ

 

существенно

 

иеобходимыхъ

 

для

 

юнкеровъ,

 

авторъ,

относительно

 

особенностей

 

объяснителыиаго

 

катпхпзпческаго

 

уче-

ния,

 

состоящих!.,

 

ВОЕБ

 

известно,

 

въ

 

изложении

 

текстовъ

 

Священ-

наго

 

Ппсаиия,

 

по

 

русскому

 

переводу,

 

замечаетъ,

 

что

 

такой

 

пере-

меиы

 

нельзя

 

допускать

 

въ

 

школе;

 

совершенная

 

же

 

замена

церковно-славяпскаго

 

текста

 

другимъ

 

—

 

это

 

раздвоение

 

Богослу-

жения

 

со

 

школой;

 

иирп

 

этомъ

 

законоучитель

 

рискуете

 

уничтожить

въ

 

будущнхъ

 

офпцерахъ

 

одну

 

нзъ

 

ос

 

новь

 

народности,

 

возможность

понимать

 

Священное

 

Пнсанис

 

и

 

Богослужение

 

на

 

нашемъ

 

древ-

немъ

 

языке,

 

уничтожает!,

 

живую

 

связь

 

офицера

 

съ

 

солдатомъ

н,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

зароняетъ

 

въ

 

учепнке

 

мысль,

 

что

 

православная

церковь,

 

по

 

непоиятннмъ

 

иричннамъ,

 

несправедливо

 

иоетуиаетъ,

заставляя

 

пасъ

 

слушать

 

Богослужспие

 

не

 

иа

 

современномъ

 

языке.

Методъ

 

катнхизации

 

закона

 

Божия,

 

въ

 

прпмененш

 

къ

 

юнкер-

скимъ

 

училищам!.,

 

но

 

мнению

 

автлра,

 

слишкомъ

 

детский,

 

слпшкомъ

первоначальный.

 

Въ

 

юнкерскомъ

 

учплнще

 

учешики

 

въ

 

такомъ

возрасте,

 

что

 

могутъ

 

самостоятельно

 

мыслить

 

и,

 

безъ

 

помощи

вопросовъ

 

учителя,

 

обнимать

 

предметы

 

нренодавания.

 

Изъ

 

опытовъ

экзаменовъ

 

видно,

 

что

 

юнкеръ,

 

большею

 

частью,

 

отвечаетъ

 

лучше,

если

 

его

 

заставить

 

дать

 

понятие

 

о

 

какомъ

 

либо

 

целомъ

 

отделе

науки,

 

нежели

 

когда

 

экзаменаторъ

 

раздробляете

 

этотъ

 

отделъ

на

 

несколько.

 

При

 

шугихизащи

 

же,

 

необходимы

 

мелкие

 

вопросы,

чтобы

 

ими

 

дойти

 

до

 

нонимаиия

 

непзнестнаго,

 

пли

 

пояснить

 

част-

ныя

 

явления,

 

посредствомъ

 

положений

 

общнхъ.

Соглашаясь

 

съ

 

мнепиемъ

 

профессора

 

Юркевпча,

 

что

 

<въ

предыетахъ

 

веры

 

все

 

учение

 

должно

 

быть

 

направлено

 

такъ,

 

чтобы

въ

 

духе

 

ученика

 

созревала

 

внутренняя

 

невидимая

 

вера,

 

а

 

не

только,

 

чтобы

 

онъ

 

владелъ

 

ел

 

внешнимъ

 

выражениемъ,

 

въ

 

оире-

делениыхъ

 

сиеденияхъ

 

и

 

символпческпхъ

 

выраженияхъ>

 

'),

 

авторъ

<3аметки>

 

предпочнтаетъ

 

лекции

 

но

 

Закону

 

Божию

 

ne

 

въ

 

внде

вопросовъ

 

н

 

ответовъ,

 

а

 

въ

 

форме

 

краткаго,

 

оспователыиаго,

проникнутаго

 

Олагоговениемъ,

 

разсуждения

 

о

 

иредметахъ

 

веры,

въ

 

форме

 

системы;

 

катнхпзация

 

же

 

даете

 

только

 

отрывочное

зиаиие:

 

категорические

 

ответы

 

катнхизиса

 

приучаютъ

 

умъ

 

ученика

къ

 

сухому

 

формализму,

 

что

 

въ

 

деле

 

преподанания

 

релиигии

 

при-

носить

 

большой

 

вредъ.

Составлять

 

особый

 

учебникъ

  

но

 

нреподаванию

 

Закона

 

Божия

)

 

Чтение

 

о

 

восиитанин,

 

профессора

 

Юркевпча,

 

стр.

 

221.
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для

 

юнкерскихъ

 

училпщъ,

 

—

 

по

 

мнению

 

автора,

 

дело

 

не

 

совре-

менное:

 

онъ

 

находить

 

убеждение,

 

что

 

для

 

училища

 

прежде

 

всего

нужепъ

 

особый

 

учебникъ,

 

убеждениемъ

 

ложнымъ,

 

не

 

оправды-

ваемымъ

 

пи

 

онытомъ,

 

на

 

теориею

 

').

П.

Законоучитель

 

Варшавскаго

 

юнкерскаго

 

училища,

 

свя-

щснникъ

 

В.

 

Лаврский,

 

полагаетъ,

 

что

 

если

 

ограннчеппый

 

по

времени

 

курсъ

 

Закона

 

Божия

 

(81

 

урокъ)

 

принять

 

за

 

необходимое

н

 

неизменное

 

требование,

 

то

 

необходимо

 

и

 

дело

 

преподаваиия

хрпстианской

 

нравственности

 

(основывающейся

 

на

 

пстпнахъ

 

веро-

учепия

 

и

 

составляющей

 

необходимые

 

практпческие

 

выводы

 

изъ

нихъ)

 

предпочесть

 

желанию

 

ознакомить

 

учащихся

 

исторически

съ

 

темъ,

 

какъ

 

Господь

 

снасалъ

 

и

 

спасаете

 

родъ

 

человеческий.

Но

 

такой

 

исключительной

 

задаче

 

преподаваиия

 

Закона

 

Божия

въ

 

юнкерскпхъ

 

учплнщахъ,

 

по

 

его

 

мнепию,

 

не

 

соответствуетъ

ни

 

одпнъ

 

пзъ

 

учебнпковъ

 

но

 

истории

 

Новаго,

 

а

 

особенно

 

Ветхаго

Завета,

 

нрпспособленныхъ,

 

большею

 

частию,

 

къ

 

гпмпазпческому

курсу.

 

Все

 

пзвестные

 

автору

 

учебники

 

по

 

Священной

 

Истории

излагаютъ

 

события

 

съ

 

одинаковою

 

подробностью;

 

<

 

какъ

 

ни

 

сокращай

подробности

 

разсказа,

 

сколько

 

пп

 

выпускай

 

событий,

 

пзложенныхъ

въ

 

этпхъ

 

учебннкахъ,

 

изъ

 

нихъ

 

нельзя

 

выкроить

 

для

 

юнкеровъ

сокращенна™,

 

но

 

связпаго,

 

цельнаго

 

обозрения

 

ветхозаветнаго

откровепия,

 

какнмъ

 

должно

 

быть

 

преподавание

 

священной

 

пстории

въ

 

юпкерскнхъ

 

учплищахъ>;

 

въ

 

результате

 

получаются

 

отрывки,

зиание

 

ненужныхъ

 

подробностей

 

важнейшпхъ,

 

связующпхъ

 

собы-

тий,

 

отсутствие

 

целънаго

 

взгляда

 

на

 

события

 

Ветхаго

 

Завета,

 

а

следовательно

 

и

 

надлежащаго

 

ихъ

 

понимания.

Для

 

пзучения

 

Новаго

 

Завета

 

—

 

недостатокъ

 

учебнаго

 

руко-

водства

 

менее

 

ощутнтеленъ:

 

Евапгаиие

 

и

 

Книга

 

Деяний

 

Апостоль-

скихъ,

 

какъ

 

указано

 

<Коммнссией>,

 

по

 

мнепию

 

священника

Лаврскаго,

 

могли

 

бы

 

служить

 

наилучшпмъ

 

пособиемъ

 

для

 

учащихся;

единственное

 

неудобство

 

Евангелия,

 

какъ

 

руководства,

 

состоптъ

въ

 

затруднительности

 

для

 

юнкеровъ

 

восполнять

 

сказание

 

о

 

какомъ

либо

 

событин

 

у

 

одного

 

Евангелиста

 

сказаниямп

 

у

 

другихъ.

')

 

Заметка

 

о

 

преподавании

 

Закопа

 

Бохия

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищах ь

 

и

 

о

достоипствахъ

 

заппсокъ

 

по

 

классу

 

Закона

 

Божия

 

для

 

юнкерскихъ

 

училищъ,

прот.

 

В.

 

Владиславлева

 

(Тверь,

 

изд.

 

1866

 

г.).

 

Педагогический

 

Сборшикъ

 

1869

 

г.,

DC,

 

33S

 

— 349.
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Съ

 

другой

 

стороны,

 

имея

 

готовый

 

учебнике,

 

воспитанники

меньше

 

дорожать

 

темъ,

 

что

 

говорится

 

имъ

 

въ

 

классе;

 

находя

затЬмъ,

 

что,

 

по

 

существующнмъ

 

учебнпкамъ,

 

юнкеръ

 

не

 

узнаете,

что

 

собственно

 

въ

 

разсказе

 

составляете

 

объяснение

 

составителя,

и

 

какой

 

именно

 

факта

 

буквально

 

заимствованъ

 

изъ

 

Божествен-

наго

 

Откровения,

 

священникъ

 

Лаврский

 

счнтастъ

 

наиболее

 

отве-

чающею

 

преподаванию

 

ветхозаветной

 

пстории

 

въ

 

юнкерскпхъ

учплнщахъ — <Краткуго

 

Священную

 

Историю

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

Завета>;

 

при

 

этомъ

 

нужно

 

сообщать

 

юнкерамъ

 

въ

 

большей

 

под-

робности

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

начаткахъ

 

христианскаго

 

учения

 

не

пересказывается,

 

а

 

только

 

упоминается.

 

Поэтому

 

законоучитель

Варшавскаго

 

училища

 

признавалъ

 

бы

 

за

 

лучшее,

 

<не

 

давая

юпкерамъ

 

готовыхъ

 

подробныхъ

 

учебнпковъ

 

Священной

 

Истории,

спабдпть

 

нхъ

 

книгами:

 

<Чтение

 

пзъ

 

кнпгъ

 

Ветхаго

 

Завета>

 

п

<Чтение

 

пзъ

 

четырехъ

 

Евангелпстовъ

 

п

 

пзъ

 

Книгп

 

Деяний

 

Апо-

стольскнхъ>.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

вероучения

 

и

 

проч.,

 

то

 

священникъ

Лаврский

 

полагаете

 

необходпмымъ

 

держаться

 

пространнаго

 

кати-

хизиса,

 

исключивъ

 

учение

 

о

 

блаженствахъ

 

пли

 

о

 

средствахъ

 

утверж-

дения

 

въ

 

христианской

 

недежде,

 

но

 

допуская

 

переводъ

 

изречений

Св.

 

Ппсания

 

на

 

русский

 

языкъ,

 

сделанный

 

о.

 

Владиславлевымъ

въ

 

его

 

заппскахъ.

 

Бри

 

этомъ,

 

законоучитель

 

признаете

 

полезнымъ

изложить

 

пространный

 

катихизисъ

 

для

 

юнкеровъ,

 

въ

 

форме

связнаго

 

и

 

положительна™

 

разсказа

 

').

Ш.

Чтобы

 

достигнуть

 

цели

 

нреподавания

 

Закона

 

Божия

 

въ

 

юн-

керскомъ

 

учплище,

 

по

 

мнению

 

законоучителя

 

Одесскаго

 

учи-

лища,

 

нротоиерея

 

Пискарева,

 

следовало

 

бы

 

отдать

 

предпочтете

опыту

 

п

 

паблюдепию

 

предъ

 

отвлечеппымп

 

объяспепиями

 

и

 

Св.

Истории

 

—

 

предъ

 

Катпхпзисомъ;

 

нужно,

 

чтобы

 

самые

 

догматы

 

н,

по

 

возможности,

 

заповедп

 

были

 

излагаемы

 

исторически

 

и

 

объя-

сняемы,

 

между

 

прочнмъ,

 

опытами

 

жизни

 

внеипней

 

в

 

внутренней.

Въ

 

иодтверждение

 

этой

 

мысли,

 

протоиерей

 

Пискаревъ

 

пред-

ставляете

 

с.иедующия

 

соображения:

1)

 

Нутемъ

 

многолетнпхъ

 

наблгодений

 

надъ

 

слушателями

 

своихъ

'.

')

 

О

 

преподавапин

 

Закона

 

Божия

   

въ

 

юнкерскпхъ

 

учплпщахъ,

   

священника

Лаврскаго.

 

Педагогический

 

Сборппкъ

 

1869

 

г.,

 

VII,

 

794

 

—

 

803.
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беседъ,

 

какъ

 

въ

 

гражданский,

 

учплнщахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

юнкерскомъ,

прихожу

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

 

исторические

 

разсказы

 

слушаются

съ

 

несравненно

 

болынимъ

 

внпманиемъ.

 

нежели

 

объяспения

 

катн-

хнзпческия

 

и

 

что

 

первые

 

усвонются

 

учащимися

 

съ

 

меныппмъ

трудомъ,

 

охотнее

 

и

 

скорее

 

последнихъ.

 

Оттого

 

успехп

 

по

 

Св.

Истории

 

быиаютъ

 

лучше

 

успеховъ

 

по

 

катихнзпсу.

2)

 

Истина

 

релпгиодная

 

есть

 

Откровение

 

Самаго

 

Бога.

 

Но

 

это

откропение

 

совершалось

 

и

 

совершается

 

постеиенпо

 

п

 

не

 

иначе,

какъ

 

соразмерно

 

раскрытию

 

человеческаго

 

созпания.

 

следова-

тельно

 

—

 

путемъ

 

историн.

 

Значите

 

н

 

уяснение

 

откровенной

 

истины

научнымъ

 

образомъ

 

должно,

 

прежде

 

всего,

 

совершаться

 

тЬмъ

же

 

путемъ,

 

т.

 

е.

 

историческпмъ.

 

Преподаватель

 

Закона

 

Божия

въ

 

юнкерскомъ

 

учп.тнще

 

долженъ

 

пройти

 

съ

 

своими

 

слушателями

весь

 

путь

 

постеиенпыхъ

 

откровеиий,

 

снойствъ

 

идейстииии

 

Божинхъ,

отъ

 

творения

 

мира

 

до

 

последпяго,

 

но

 

времени,

 

откровения

 

царства

славы;

 

прп

 

чемъ

 

псторнческие

 

факты

 

объяснить

 

имъ

 

до

 

той

 

сте-

пени

 

полноты,

 

живости

 

и

 

ясности,

 

чтобы

 

въ

 

ходе

 

нсторнческпхъ

событий

 

и

 

судьбе

 

отдельныхъ

 

лнцъ

 

они

 

познаии

 

умомъ

 

и

 

по-

чувствовали

 

сердцемъ

 

всеблагаго

 

Бога,

 

действующа™

 

для

 

спасения

человека,

 

и

 

убедились,

 

что

 

только

 

въ

 

союзе

 

съ

 

пнмъ

 

возможно

достнжение

 

нскомаго

 

совершенства

 

п

 

счастия.

 

При

 

нз.юженин

ре.тнгиозной

 

истины

 

такиыъ

 

путемъ,

 

катихнзнческое

 

уяснение

 

оной

было

 

бы

 

не

 

более,

 

какъ

 

при

 

веден

 

иемъ

 

въ

 

систему

 

дапныхъ

 

исто-

рии,

 

и

 

далыиейшимъ

 

разиштиемъ

 

этихъ

 

дашшхъ,

 

нрнменптелыио

къ

 

состояние

 

слушателей-

 

Отвлекать

 

догмате

 

и

 

зановедь

 

отъ

историп,

 

безъ

 

надлежаща™

 

усвоеиия

 

истины

 

путемъ

 

нсторнческнмъ,

значило

 

бы

 

неокрепшнхъ

 

въ

 

мысли

 

слушателей,

 

каковы

 

юикера,

отрывать

 

отъ

 

твердой

 

и

 

для

 

нихъ

 

доступной

 

исторической

 

почвы

и

 

переходить

 

въ

 

колеблющуюся

 

и

 

для

 

нихъ

 

мало

 

нзвестную

область

 

отвлеченности

 

н,

 

такимъ

 

образомъ.

 

релнгиозную

 

истину,

которая

 

есть

 

источнике

 

жизни

 

для

 

всякаго

 

человека,

 

обратить

въ

 

беиплодиое

 

учс-ние

 

для

 

юнкеровъ.

Что

 

касается

 

до

 

объяснена!,

 

почерпнутыхъ

 

изъ

 

опыта,

 

осо-

бенно

 

внутренняио,

 

надъ

 

душевнымъ

 

состояниемъ

 

самихъ

 

слуша-

телей,

 

то

 

они

 

весьма

 

много

 

помогаютъ

 

усвоению

 

пстпны

 

юнке-

рами

 

п

 

выслушиваются

 

ими,

 

съ

 

особенным!,

 

внвминиемъ

 

и

 

удо-

вольствиемъ.

 

Да

 

трудно

 

и

 

предположить,

 

чтобы

 

слушатели

 

остались

равнодушными

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

когда

 

наблюдательный

 

препода-

ватель

 

укажете

 

имъ

 

пстнпу

 

не

 

вне

 

ихъ,

 

а

 

въ

 

нихъ

 

самихъ,

 

въ

состоянип

 

ихъ

 

души,

 

созданной

 

но

 

образу

 

Божественной

 

Истицы

п

 

потому

 

отражающей

 

въ

 

себе

 

истину,

 

и

 

когда,

 

но

 

указанию,

заглянувши

 

въ

 

свою

 

душу,

 

въ

 

свой

 

образъ

 

мыслей

 

и

 

чувствований
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п

 

въ

 

свою

 

совесть,

 

они

 

ясно

 

увпдятъ

 

таииъ

 

иствпу,

 

которою

жали

 

и

 

къ

 

которой

 

стри-мплись—

 

бе

 

(сознательно.

Upn

 

такомъ

 

взгляде

 

на

 

пре

 

иодаваиие

 

Закона

 

Бо;кия

 

въ

юнкерскомь

 

училище,

 

едииялн

 

возможно

 

требовать

 

огь

 

законо-

учители,

 

чтобы

 

онъ

 

непременно

 

преподалъ

 

юнкерамъ

 

Нсторию

и

 

Катнхнзисъ,

 

по

 

определенной

 

программе.

 

Пусть

 

будетъ

 

это

не

 

обжатеиьно.

 

Тогда,

 

смотря

 

по

 

степени

 

развитости

 

юнкеровъ,

онъ

 

можегь

 

преподать

 

имъ

 

то

 

и

 

другое

 

п

 

можетъ

 

ограничиться

одною

 

нсториею

 

вери

 

п

 

нравственности;

 

ию

 

за

 

то

 

изложить

 

эту

исгорию

 

т.икь

 

полно

 

и

 

основательно,

 

что

 

юнкера

 

действительно

будуиъ

 

возбуждены

 

оть

 

нранствениаго

 

усыиленин

 

ии

 

расположены

къ

 

вере

 

въ

 

Б

 

>га

 

и

 

къ

 

христиансин-праветвимииому

 

образу

 

жизни

ц

 

поведению,

 

какъ

 

того

 

справедливо

 

тр^буеиъ

 

программа

 

<Ком-

миссин

 

юнкершихъ

 

учплищъ>.

Въ

 

видахъ

 

облегчевия

 

юнкеровъ,

 

считаю

 

возыожнымъ

 

опустить

въ

 

преподавапии

 

кашхизнческое

 

учение

 

о

 

б

 

иаженствахъ

 

— на

 

томъ

основанин,

 

что

 

это

 

учете,

 

каи.ъ

 

содержащее

 

въ

 

себе

 

объ;иснение

невоторыхъ

 

снаигелискихъ

 

добродьие.иеии,

 

входить

 

въ

 

составь

ученин

 

о

 

10-тн

 

заииоиеднхъ.

 

Но,

 

въ

 

замень

 

ылиущешиаго.

 

считаю

весьма

 

полениымт.

 

преподавать

 

юнкер шъ

 

выпущенное

 

въ

 

про-

грамме

 

<Коммиссип>,

 

учение

 

о

 

молитве

 

вообще

 

и

 

о

 

молитве

Господней

 

въ

 

особенности,

 

въ

 

томъ

 

убежденим,

 

что

 

православному

воину

 

весьма

 

часио

 

приходится

 

укрьп.инть

 

себя

 

молитвою

 

о

 

по-

мощи

 

Божиеии

 

въ

 

трудных ь,

 

а

 

иногда

 

и

 

чрезвычайно

 

важныхъ

обстоятельствахь

 

жилш

 

').

IV.

Законоучители

 

Чугуевскаго

 

у

 

ч

 

и

 

л

 

и

 

щ

 

а

 

:

 

Петрусенко

 

и

Ястремский,

 

ссылаясь

 

на

 

«мпЬпие

 

К,оммпссии>,

 

где

 

только

 

въ

общнхъ

 

чертахъ

 

предложена

 

программа

 

и.о

 

Закону

 

Божию,

 

при-

знали

 

необходимымъ

 

составить

 

бо.иее

 

подробную

 

программу,

 

сь

ранделе.ииемъ

 

ея

 

на

 

вопросы.

Въ

 

эту

 

программу

 

вошли

 

только

 

те

 

предметы,

 

которые

 

суще-

ственно

 

относятся

 

къ

 

Зикону

 

Божию;

 

нЬкогория

 

же

 

требования

программы,

 

какъ

 

напр

 

разскаин

 

объ

 

историчсскихъ

 

событияхъ,

предшествовавшнхъ

 

Рождисгву

 

Христову,

 

со

 

ировождавишихъ

 

его

и

 

следовашппхъ

 

за

 

нимъ,

 

равно

 

какъ

 

и

   

историческое

 

учение

 

о

•)

 

Записка

 

по

 

преподаванию

 

Здкона

 

Божия

 

въ

 

Одесскокъ

 

юпкерскомъ

 

учн-

«це,

 

ироюисрел

 

Пискарева.
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Св.

 

Троице,

 

по

 

недостатку

 

времени,

 

не

 

вошли

 

въ

 

программу,

въ

 

более

 

обширной

 

форме,

 

а

 

введено

 

только

 

существенно-необ-

ходимое.

Кроме

 

того,

 

въ

 

составленную

 

программу

 

вошли

 

объяспепия

богослужений,

 

особенно

 

лптургии,

 

съ

 

указаниемъ

 

отступления

 

дру-

гихъ

 

вёропсповеданий

 

отъ

 

учения

 

и

 

обрядовъ

 

Православной

 

Церкви.

При

 

этомъ,

 

законоучители

 

заявили,

 

что

 

составленная

 

ими

 

про-

грамма

 

можетъ

 

быть

 

приведена

 

въ

 

исполнение

 

только

 

при

 

доста-

точной

 

подготовке

 

поступающихъ

 

и

 

что,

 

по

 

нхъ

 

мнению,

 

вполне

возможно

 

требовать

 

на

 

приемномъ

 

экзамене

 

более

 

подробныхъ

сведений

 

по

 

предмету

 

Закона

 

Божия,

 

такъ

 

какъ

 

приготовиться

по

 

этому

 

предмету

 

можно

 

даже

 

въ

 

селенин,

 

где

 

только

 

есть

православный

 

свящепнвкъ

 

').

V.

Законоучитель

 

О

 

реи

 

б

 

у

 

ргскаго

 

Училища

 

держится

 

метода

катихизическаго.

 

Приступая

 

къ

 

объяснешю

 

урока,-

 

онъ

 

опреде-

ляетъ

 

содержание

 

его.

 

Это

 

повторяется

 

несколько

 

рпзъ,

 

дабы

слушатели

 

могли

 

основательнее

 

запомнить

 

краткое

 

содержание

урока,

 

и

 

даже

 

зависать

 

его,

 

какъ

 

будущую

 

программу

 

и

 

июсобие

при

 

повторении.

 

Затемъ,

 

содержание

 

урока

 

разбивается

 

на

 

част-

ные

 

вопросы;

 

вследъ

 

за

 

вопросомъ

 

предлагается

 

решеиие

 

его,

 

а

чтобы

 

изъ

 

рачдроблепныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

ответовъ

 

сами

 

слуша-

тели

 

могли

 

вынести

 

и

 

составить

 

цельную

 

лекцию,

 

то

 

нредметъ

лекцип

 

берется

 

въ

 

такомъ

 

объеме,

 

что,

 

будучи

 

разъясненъ

 

по

вопросамъ

 

отдельнымъ,

 

повторяется

 

законоучителемъ,

 

въ

 

общей

связи.

 

При

 

объяснении

 

уроковъ

 

веры

 

и

 

нравственности

 

христиан-

ской,

 

онъ

 

держится

 

порядка

 

катпхшпса

 

мптрополпта

 

Филарета;

но

 

самый

 

катпхизпсъ

 

служить

 

для

 

юнкеровъ,

 

не

 

более,

 

какъ

учебнымъ

 

пособиемъ,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

учебнпкомъ

 

для

 

буквальпаго

заучиваиия,

 

а

 

потому

 

репегицип

 

уроковъ

 

идутъ

 

въ

 

духе

 

техъ

 

же

беседъ.

 

Отъ

 

юнкеровъ

 

требуется

 

только,

 

чтобы

 

ответы

 

ихъ

 

были

сознательны,

 

более

 

или

 

менее

 

связны

 

и

 

строго

 

согласны

 

съ

 

ду-

хомъ

 

нравославия.

 

Священная

 

История

 

Новаго

 

Завета

 

и

 

учение

Иисуса

 

Христа

 

изучаются

 

по

 

Евангелию,

 

эвтемнляръ

 

котораго

есть

 

у

 

каждаго

 

юнкера.

 

А

 

какъ

 

Православная

 

Церковь

 

предпи-

сываетъ

 

внутреннее

 

Богочитапие

 

выражать

 

въ

 

действияхъ

 

иш

 

t.iii-

')

 

Планъ

 

преподавапия

 

въ

 

Чугуевскоыъ

 

училнще

  

па

 

1872—1873

  

учебный

год*.



—

 

325

 

—

нихъ,

 

то

 

онъ

 

считаетъ

 

обязательнымъ

 

знакомить

 

юнкеровъ

 

съ

знаниемъ

 

важнейшихъ

 

обрядовъ

 

и

 

песноиений,

 

составляющихъ

сущность

 

Православнаго

 

Богослужения

 

').

VI.

Введение

 

учения

 

о

 

ыолптве,

 

предложенное

 

законоучптелемъ

Ппскаревымъ,

 

учебный

 

комитетъ

 

Одесскаго

 

учплнща

 

призналъ

весьма

 

полезнымъ,

 

потому

 

особенно,

 

что

 

юнкера,

 

съ

 

нроизвод-

ствомъ

 

въ

 

офицеры,

 

должны

 

будутъ

 

объяснять

 

молитвы

 

солда-

тами

 

Комптетъ

 

разделяетъ

 

также

 

мнение

 

законоучителя,

 

что

 

въ

курсе

 

юнкерскихъ

 

учплпщъ

 

следуетъ

 

отдать

 

предпочтение

 

Св.

Историп

 

передъ

 

Катиихпзисомъ,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

усвояется

 

лучше

и

 

легче

 

и

 

что

 

по

 

закону

 

Божию

 

неудобно

 

устанавливать

 

опре-

деленную

 

программу

 

*).

Изъ

 

приведенныхъ

 

сейчасъ

 

мнений

 

и

 

многихъ

 

известныхъ

нам

 

к

 

фактовъ,

 

можно

 

заключить,

 

что

 

преподаваиие

 

Закона

 

Божия

не

 

вполне

 

еще

 

утвердилось;

 

не

 

оспаривая

 

обииихъ

 

требований,

относительно

 

постановки

 

преподавания,

 

законоучители

 

не

 

схо-

дятся

 

въ

 

пекоторыхъ

 

частныхъ

 

вопросахъ.

 

Одни

 

предпочптаютъ

проходить

 

подробно

 

Священную

 

Историю,

 

сокративъ,

 

по

 

возмож-

ности,

 

катихизнсъ;

 

другие

 

преднолагають

 

бпблейские

 

тексты

 

на

церковно-славянскомъ

 

языке

 

заменить

 

переводами;

 

то

 

и

 

другое

прочие

 

не

 

счнтаютъ

 

удобнымъ

 

п

 

даже

 

соответственнымъ

 

духу

православия.

 

Многие

 

предлагаютъ

 

ввести

 

учение

 

о

 

молитве,

 

исклю-

чивъ

 

учение

 

о

 

блаженствахъ.

 

Наконецъ,

 

большинство

 

отвергаешь

пользу

 

катихвзацип

 

въ

 

пренодавапип

 

катнхизиса.

Очевидно,

 

что

 

еще

 

не

 

настало

 

время

 

для

 

полнаго

 

разъясне-

ния

 

противореча,

 

въ

 

сущности

 

не

 

нредставляющихъ

 

внутрен-

няя

 

разлада

 

съ

 

целью

 

нреподавания

 

Закона

 

Божия

 

въ

 

юнкер-

скихъ

 

учнлищахъ.

Мы,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

счнтаемъ

 

нужнымъ

 

заметить,

 

что,

 

если

преподаватели

 

стесняются

 

во

 

времени,

 

то,

 

безъ

 

сомигишия,

 

лучше

юнкеровъ

 

познакомить

 

основательно

 

съ

 

Священнымъ

 

Писаииемъ

')

 

Шанъ

 

иреподавания

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

Учнлище

 

па

 

1872—73

 

учебный

годъ.

')

 

Протокодъ

 

Учебпаго

 

Комитета

 

Одесскаго

 

Ювверскаго

 

училища

 

1

 

н

 

27

 

ноя-

бря

 

1872

 

года.

 

Рапортъ

 

D

 

декабря

 

të

 

740.
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и

 

съ

 

молитвами,

 

чемъ

 

подробно

 

съ

 

катихпшсомъ.

 

Прп

 

всемъ

томъ,

 

курсъ

 

вероучения

 

нельзя

 

ограничить

 

нзучениемъ

 

одпой

Священной

 

Историп,

 

даже

 

съ

 

Евангелиемъ

 

въ

 

рукахъ.

 

Связное

 

спсте-

математическое

 

обучепие

 

вЬре

 

н

 

нравственности

 

необходимо;

 

но,

при

 

этомъ,

 

положительно

 

нужно

 

отвергнуть

 

вопросительную

 

форму

лреподавания.

 

Катпхизическия

 

определения

 

на

 

вопросы,

 

въ

 

кото-

рнхъ

 

заключается

 

часто

 

полонппа

 

ответа,

 

только

 

путаются

 

въ

голове

 

и

 

часто

 

сбиваютъ

 

съ

 

толку;

 

учепика

 

иногда

 

далее

 

застав-

ляютъ

 

говорить

 

тексты

 

но

 

порядку,

 

подсказываютъ

 

ему

 

началь-

ныя

 

слова

 

ответа.

 

Подобные

 

отрицательные

 

способы

 

преподава-

ния

 

религии

 

можпо

 

уподобить

 

стремлепию

 

заучить

 

на

 

память

 

пра-

вила

 

вежливости

 

или

 

разныя

 

сентенции.

 

Но

 

заученная

 

на

 

память

религия

 

ne

 

можетъ

 

верно

 

служить

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

нп

 

къ

 

чему

не

 

ведетъ

 

затверживание

 

нзвестпыхъ

 

иностранныхъ

 

фразъ:

 

оне,

какъ

 

нарочно,

 

выскакиваютъ

 

изъ

 

памяти

 

въ

 

ту

 

минуту,

 

когда

более

 

всего

 

пужны.

Мы

 

согласны

 

съ

 

мпогимн

 

педагогами,

 

что

 

урочпая

 

катпхи-

зация

 

охлаждаетъ

 

чувства,

 

затемняетт.

 

прекрасное,

 

темъ

 

более,

что

 

хорошо

 

катнхпзпровать

 

удается

 

немногимъ,

 

только

 

дарови-

тымъ

 

нреподавате

 

иямъ.

Юнкера,

 

оставляя

 

училища,

 

пърелнгиозномъотпошенипдоижны

иметь

 

хорошо

 

вооруженное

 

сердце

 

протпвъ

 

сомнений,

 

который

опп

 

не

 

разъ

 

встретятъ

 

въ

 

жизни,

 

и,

 

при

 

томъ,

 

иметь

 

это

 

сердце

открытымъ

 

для

 

веротерпимости,

 

что

 

и

 

составляетъ

 

основную

черту

 

Русскаго

 

народа,

 

неспособнаго

 

насиловать

 

своей

 

совести,

но

 

твердаго

 

и

 

пе

 

ноколебпмаго

 

въ

 

духовной,

 

а

 

не

 

въ

 

одной

 

только

буквальной,

 

силе

 

Православия.

7.

 

Естествоведешф.

Знание

 

о

 

сплахъ

 

и

 

явленияхъ

 

природы

 

не

 

составляетъ

 

осо-

баго

 

предмета

 

обучения

 

въ

 

учнлнщахъ,

 

по

 

мпогие

 

элемепты

 

Есте-

ствоведения

 

входятъ

 

частью

 

въ

 

курсъ

 

Географин,

 

или

 

же

 

разъ-

ясняются

 

преподавателями,

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случае,

 

когда

это

 

необходимо,

 

для

 

понимания

 

разныхъ

 

специалыиыхъ

 

вопросовъ.

Въ

 

последпие

 

годы,

 

въ

 

нЬкоторыхъ

 

учплищахъ

 

прпзнано

 

пеобхо-

дпмымъ

 

сообщать

 

сведения

 

изъ

 

Естествоведения,

 

на

 

ирнватныхъ

вечернпхъ

 

лекцияхъ,

 

въ

 

целой

 

системе,

 

при

 

пособип

 

опытовъ

и

 

наглядныхъ

 

указаний.

 

Потребность

 

ознакомления

 

юнкеровъ

съ

 

Физикой

 

и

 

некоторыми

 

химическими

 

процессами

 

спльпо

 

по-

чувствовалась

 

съ

 

техъ

 

норъ,

 

когда

 

въ

 

область

 

подготовки

   

стро-
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еваго

 

офицера

 

вошла

 

Воениая

 

Гигиена.

 

Наконецъ,

 

курсу

 

о

 

Руч-

номъ

 

Оружип,

 

въ

 

специальномъ

 

классе,

 

предпосылается

 

теперь

довольно

 

серьезный

 

отделъ

 

о

 

механической

 

работе

 

силъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

элементарныхъ

 

понятияхъ,

 

безъ

 

обладания

 

которыми

 

многое

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

понято,

 

ни

 

правильно

 

усвоено

 

учащимися.

Разбросанный

 

въ

 

разныхъ

 

частяхъ

 

общихъ

 

н

 

сиециальныхъ

предметовъ

 

сведеиия

 

изъ

 

Естествоведеиия

 

едвали

 

могутъ

 

быть

усвоены

 

такъ

 

производительно,

 

какъ

 

если

 

бы

 

они

 

преподавались

въ

 

известной

 

системе,

 

когда

 

свел

 

вния

 

изъ

 

физики,

 

химии

 

и

 

ме-

ханики

 

были

 

бы

 

соединены

 

въ

 

одинъ

 

предметъ

 

Естествовъ-

дения.

Преподавание

 

такого

 

предмета

 

нреднолагаетъ

 

известное

 

рач-

витие

 

въ

 

математике

 

и

 

потому

 

можетъ

 

происходить

 

только

 

въ

последнемъ

 

семестре

 

курса

 

младшаго

 

класса.

Весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

каждый

 

переходящий

 

въ

 

специаль-

ный

 

классъ

 

или

 

въ

 

него

 

вступающий,

 

былъ

 

знакомь

 

съ

 

силами

и

 

явлениямн

 

прнр

 

>ды,

 

не

 

потому

 

только,

 

что

 

это

 

нужно

 

для

 

вся-

каго

 

мыслящаго

 

человека,

 

а

 

потому

 

особенно,

 

что

 

съ

 

подобными

пробелами

 

въ

 

образовании

 

нельзя

 

дать

 

соответствен

 

наго

 

разви-

тия

 

въ

 

некоторыхъ

 

отдетахъ

 

специальнаго

 

курса.

Въ

 

начале

 

можно

 

ограничиться

 

разсмотрениемъ

 

явлений,

 

пред-

ставляющихся

 

ученикамъ

 

само

 

собою.

 

Затемъ,

 

можно

 

объяснить,

какъ

 

что

 

делается

 

и

 

почему,

 

при

 

помощи

 

опытоиъ:

 

давление

 

воз-

духа,

 

электричество,

 

магнетпзмъ;

 

рядомъ

 

съ

 

этпмъ

 

могутъ

 

быть

выяснены

 

наглядно

 

некоторые

 

необходимые

 

хпмпческие

 

процессы.

На

 

последней

 

ступени

 

могутъ

 

быть

 

указаны

 

законы

 

движепия

 

и

падения

 

те.иъ,

 

въ

 

той

 

доступной

 

форме,

 

какая

 

принята

 

гг.

 

Шкла-

ревичемъ

 

и

 

Потоцкпмъ,

 

въ

 

вступлении

 

къ

 

курсу

 

Ручнаго

Оружия.

Цъль

 

нреподавания

 

Естествоведения

 

должна

 

состоять

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

показать

 

учащимся

 

владычество

 

законовъ

 

въ

 

природе,

 

не

мертвое

 

и

 

механическое,

 

а

 

сознательное,

 

разумное,

 

съ

 

которымъ

неразлучна

 

и

 

нравственная

 

законность.

 

Не

 

выходя

 

изъ

 

чпсто

практической

 

области

 

иреподавапия

 

Естествоведепия,

 

должно

 

сооб-

щить

 

юнкеру

 

не

 

только

 

понятие

 

о

 

существенныхъ

 

силахъ

 

при-

роды

 

и

 

очевидныхъ

 

въ

 

ней

 

явленияхъ,

 

но

 

и

 

возбудить

 

въ

 

немъ

известную

 

долю

 

наблюдательности

 

и

 

уменья

 

пользоваться

 

неко-

торыми

 

силами.

 

Не

 

беда,

 

если

 

мпогое

 

изъ

 

области

 

Естествове-

дения

 

останется

 

нетронутымъ,

 

лишь

 

бы

 

была

 

положена

 

основа

для

 

дальпейшаго

 

образоваиия.

 

Для

 

юнкерскаго

 

училища,

 

въ

 

дан-

ное

 

время,

 

достаточно

 

нмЬть

 

такой

 

курсъ,

 

въ

 

которомъ

 

содер-

жалось

 

бы

 

разрешение

 

самонужнЬйшнхъ

 

вопросовъ,

 

разсеянныхъ

теперь,

 

безъ

 

связи

 

и

 

системы,

 

въ

 

разныхъ

 

иредметахъ.

   

Но

 

для

Ю««.

 

Учи.

 

т.

 

П.

                                                                                          

22
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этого

 

желательно

 

составить

 

сперва

 

особый

 

учебппкъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

излагались

 

бы

 

сведения

 

въ

 

ясной

 

и

 

общедоступной

 

форме,

избегая

 

доказательствъ,

 

требующихъ

 

уже

 

полной

 

математической

подготовки.

 

Отаиеченныя

 

объяснения

 

и

 

сухая

 

термпнология,

 

под-

водящия

 

явления

 

подъ

 

общую

 

точку

 

зрения,

 

будутъ

 

серьезпымъ

пренятствиемъ

 

въ

 

уразуменин

 

такнхъ

 

вещей,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

легко

 

выяснены

 

изъ

 

опыта

 

на

 

простомъ

 

прпборё

 

и

 

изъ

 

занима-

тельно

 

составлеинаго,

 

но

 

краткаго,

 

руководства.

Безъ

 

еомн

 

г.нин,

 

въ

 

преподавапии

 

Естестноведения

 

юнкерамъ,

главное

 

дело

 

будетъ

 

заключаться

 

пе

 

въ

 

одномъ

 

хорошо

 

состав-

лениомъ

 

руководстве,

 

но

 

и

 

въ

 

достатке

 

прнборовъ,

 

для

 

произ-

водства

 

опытовъ,

 

безъ

 

которыхъ

 

многия

 

объяснения

 

преподава-

теля

 

будутъ

 

непопятными,

 

скучными.

Догматический

 

способъ

 

преподавания

 

Естествоведения,

 

по

 

свой-

ству

 

учебнаго

 

материала,

 

здесь

 

неудобенъ;

 

лучший

 

способъ

 

эври-

стически!:

 

постоянное

 

возбуждения

 

вннмания

 

ученпковъ

 

н

 

частое

оглядывание

 

назадъ

 

посредствомъ

 

испытательныхъ

 

нроцессовъ

 

о

томъ,

 

что

 

они

 

видели

 

и

 

слышали.

 

Въ

 

преподавании

 

главное

 

внн-

мание

 

придется

 

обращать

 

не

 

на

 

пнтересъ

 

пзвестныхъ

 

явлений,

 

а

на

 

ихъ

 

пригодность

 

въ

 

жизни

 

и

 

въ

 

специалыюмъ

 

образоваиин.

Всего

 

нельзя

 

предвидеть,

 

что

 

можетъ

 

встретиться

 

въ

 

жизни,

 

но

учащиеся

 

должны

 

непременно

 

приобресть

 

ясныя

 

нредставления:

 

о

свойствахъ

 

воздуха,

 

о

 

барометре

 

и

 

термометре,

 

о

 

магните,

 

про-

цессе

 

горепия,

 

о

 

законе

 

падеиия

 

и

 

движения

 

тъмъ,

 

о

 

рабочей

силе,

 

объ

 

электричестве.

Иногда

 

къ

 

Естествоведению

 

присоединяюсь

 

Математическую

Географию.

 

Хотя

 

это

 

очень

 

возможно,

 

но

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

по-

добный

 

отделъ

 

лучше

 

и

 

правильнее

 

усвоптся

 

въ

 

преподавании

Географип,

 

если

 

будетъ

 

соблюдена

 

известная

 

постепенность:

 

сперва

очевидпыя

 

явления

 

—

 

на

 

веру,

 

нотомъ

 

некоторый

 

сведения

 

для

объяснения

 

этихъ

 

явлений,

 

н,

 

наконецъ,

 

причины

 

самыхъ

 

явлений,

на

 

сколько

 

это

 

необходимо

 

и

 

возможно,

 

при

 

нзвестпомъ

 

составе
обучающихся.

Такова,

 

въ

 

общпхъ

 

чертахъ,

 

могла

 

бы

 

быть

 

постановка

 

курса

Естествоведения

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлнщахъ,

 

въ

 

области

 

препо-

давания

 

которыхъ

 

чувствуется

 

очевидный

 

пробелъ

 

въ

 

знанияхъ,

пужныхъ

 

для

 

объяснения

 

многихъ

 

существенныхъ

 

вопросовъ

 

и

необходнмыхъ

 

для

 

всикаго

 

мыстящаго

 

человека.

Попытка

 

преподавать

 

нькоторыя

 

части

 

изъ

 

Естествоведепия

уже

 

делалась

 

на

 

вечернихъ

 

чтенияхъ:

 

въ

 

Казанскомъ,

 

Вплен-

скомъ

 

и

 

Киевскомъ

 

Училпщахъ.

 

Можно

 

думать,

 

что

 

эти

 

первые

опыты

 

ые

 

остались

 

безъ

 

хорошихъ

 

последствий

 

на

 

образование

юнкеровъ.
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И.

 

Специальные

 

предметы.

Въ

 

ходе

 

пренодавания

 

снециальныхъ

 

предметовъ,

 

не

 

смотря

на

 

ясно

 

поставленнмя

 

цели,

 

нельзя

 

отыскать

 

общпхъ

 

призна-

ковъ,

 

подвести

 

общпхъ

 

началъ,

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

потому,

 

что

самая

 

область

 

каждаго

 

изъ

 

военныхъ

 

и

 

сиециа-иыиыхъ

 

предме-

товъ,

 

нередко,

 

подчиняясь

 

утплптарнымъ

 

видамъ,

 

или

 

же

 

завися

отъ

 

внешннхъ

 

условий,

 

подвергалась

 

более

 

или

 

менее

 

суще-

ственнымъ

 

изменепиямъ.

 

Такъ,

 

военно-судебная

 

реформа

 

вызвнла

коренную

 

перестановку

 

въ

 

первоначальномъ

 

курсе

 

Военнаго

Судопроизводства,

 

обшнрныя

 

военныя

 

реформы

 

повели

 

къ

изыенеииямъ

 

Военной

 

Администрацин;

 

перевооружепие

 

Ар-

мип

 

—

 

къ

 

коренной

 

переработке

 

курса

 

Ручиаго

 

Оружия.

 

Самый

главный

 

предметъ— Тактика,

 

хотя

 

обработанъ

 

въ

 

наше

 

время

трудами

 

быншаго

 

профессора

 

нашей

 

Академии

 

Генеральная

Штаба,

 

М.

 

И.

 

Драиомирова,

 

который,

 

въ

 

своихъ

 

пзвестныхъ

Русской

 

Армин

 

трудахъ,

 

устаиовплъ

 

и

 

разъяспплъ

 

боевыя

 

свой-

ства

 

всехъ

 

родовъ

 

войскъ

 

и

 

далъ

 

соответственное

 

значепие

 

дЬй-

ствию

 

огни;

 

однакоже,

 

нодъ

 

влияниемъ

 

новейшихъ

 

событий

 

Прус-

ско-Австрийской

 

н,

 

особенно,

 

Прусско-Французской

 

войны,

 

яви-

лось

 

много

 

сторонннковъ

 

новейшихъ

 

теорий,

 

основывающнхъ

образъ

 

действий

 

войскъ

 

въ

 

бою

 

на

 

громадномъ

 

влиянин

 

огня

 

не

только

 

на

 

ходъ

 

боя,

 

но

 

и

 

на

 

рЬшение

 

будто

 

бы

 

участи

 

целыхъ

кампапий:

 

не

 

только

 

за

 

границею,

 

во

 

множестве

 

появляющихся

сочинений,

 

но

 

и

 

у

 

насъ,

 

въ

 

современныхъ

 

статьяхъ

 

Военнаго

Сборника,

 

явилось

 

много

 

новыхъ

 

предположепий

 

о

 

той

 

ничтож-

ной

 

роли,

 

которая

 

будто

 

бы

 

предстоитъ

 

штыку,

 

даже

 

для

 

ре-

шетя

 

участи

 

боевыхъ

 

атакъ.

 

При

 

такнхъ

 

колебалия хъ

 

въ

 

воен-

ной

 

литературе,

 

когда

 

внимание

 

самихъ

 

военныхъ

 

людей

 

прнко-

выимютъ

 

некоторый

 

только

 

стороны

 

новЬйшихъ

 

событий,

 

н

 

когда

не

 

вснкий

 

можетъ

 

обладать

 

уменьемъ

 

спокойно

 

останавливаться

на

 

современныхъ

 

факта.чъ

 

и

 

янлеиияхъ,

 

чтобы

 

обсуживать

 

пхъ

безииристрастно,

 

при

 

такихъ

 

условияхъ,

 

когда

 

многое,

 

о

 

чемъго-

ворятъ

 

наши

 

современные

 

писатели,

 

заниситъ

 

отъ

 

индивидуаль-

ныхь

 

спойствъ

 

самихъ

 

писателей,

 

не

 

всегда

 

способныхъ

 

отде-

лять

 

существенн ыя

 

явления

 

отъ

 

несущественныхъ,

 

трудио

 

и

 

ире-

бовать

 

устойчивости

 

въ

 

преподавашп

 

Тактики

 

въ

 

юнкерскихъ

учшпщахъ,

 

темъ

 

Гюлее,

 

что

 

и

 

сами

 

преподаватели

 

могутъ

 

быть

последователями

 

совершенно

 

иротнпуположныхъ

 

направлений.

22*
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Значительный

 

пзменения

 

должны

 

были

 

произойти

 

также

 

въ

Топографин

 

и

 

въ

 

Фортификацип,

 

съ

 

техъ

 

норъ,

 

когда

 

чте-

ние

 

картъ,

 

производство

 

рекогносцировокъ

 

н

 

саперное

 

ди.ло

 

—

стали

 

необходимыми

 

условиями

 

для

 

иолевыхъ

 

занятий

 

строевыхъ

офпцеровъ

 

и,

 

даже,

 

унтеръ-офицеровъ.

И

 

такъ,

 

если

 

происходить

 

существенный

 

измепения

 

въ

 

самой

области

 

специальныхъ

 

предметовъ,

 

то

 

едвали

 

можно

 

ожидать

устойчивости

 

не

 

только

 

въ

 

ходе

 

ихъ

 

преподавания,

 

но

 

даже

и

 

въ

 

ихъ

 

постановке.

 

Мы

 

однако

 

попытаемся

 

сгруппировать

все

 

известные

 

намъ

 

факты,

 

чтобы

 

выяснить,

 

по

 

крайней

 

мере,

то

 

наиравление,

 

которое

 

признается

 

наиболее

 

полезнымъ

 

и

 

про-

изводите.!

 

ьнымъ

 

для

 

прохождения

 

специальнаго

 

курса

 

въ

 

юнкер-

скнхъ

 

учнлищахъ.

1.

 

Тактика.

Въ

 

курсъ

 

Тактики

 

пе.чотныхъ

 

училищъ

 

входптъ

 

боевое

 

устрой-

ство

 

и

 

действие

 

войскъ,

 

при

 

чемъ

 

рекомендуется

 

обращать

 

осо-

бенное

 

вннмание

 

на

 

сносооы

 

атаки

 

и

 

обороны

 

местныхъ

 

предме-

товъ

 

малыхъ

 

размеровъ,

 

па

 

способы

 

охранения

 

войскъ

 

и

 

на

 

ма-

лую

 

войну.

 

Кавалерии

 

н

 

артнллерив

 

нужно

 

касаться,

 

на

 

сколько

это

 

необходимо,

 

для

 

поннмания

 

нхъ

 

особенныхъ

 

свойствъ.

 

Ире-

подавание

 

пмеетъ

 

практический

 

характеръ,

 

и

 

теоретпческие

 

вы-

воды

 

должны

 

закрепляться

 

на

 

задачахъ,

 

решаемыхъ

 

въ

 

извест-

ной

 

посте

 

ценности

 

и

 

въ

 

размерахъ,

 

ограннчепныхъ

 

иебольшнмп

отрядами.

Въ

 

кавалерийскихъ

 

же

 

и

 

казачыихъ

 

учнлищахъ

 

подробное

вппмание

 

требуется

 

обращать

 

на

 

боевое

 

устройство

 

кавалерии,

 

на

совокупное

 

ея

 

действие

 

съ

 

конною

 

артиллерией,

 

на

 

малую

 

войну

и

 

иартизанския

 

действия,

 

касаясь

 

другихъ

 

родовъ

 

оружия

 

(пехоты

и

 

артнллерии),

 

съ

 

целью

 

уразумения

 

ихъ

 

общпхъ

 

свойствъ

 

и

 

cuo-

собовъ

 

действия

 

въ

 

бою.

Вообще,

 

задача

 

преподавателя

 

Тактики

 

должна

 

заключаться

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ясно

 

определить

 

значение

 

каждаго

 

отдела

 

въ

 

об-

щемъ

 

составе

 

строеваго

 

образования

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

этимъ

 

зна-

чениемъ,

 

выяснить

 

характеръ

 

требованин

 

и

 

ту

 

степень

 

совершен-

ства

 

въ

 

строевомъ

 

образованин,

 

къ

 

которой

 

должно

 

стремиться,

для

 

достнжения

 

боевыхъ

 

целей.

 

Практическими

 

же

 

задачами

 

и

примерами

 

нзъ

 

войны

 

нреподаваиие

 

нмеетъ

 

въ

 

виду

 

разъяснить
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общия

 

теоретическия

 

положения,

 

а

 

равно

 

развить

 

въ

 

юнкерахъ

сметливость

 

и

 

находчивость

 

къ

 

ирнложеиию

 

тактическихъ

 

прнн-

цпповъ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

разныхъ

 

условий.

 

Решению

 

задачъ

на

 

топографическихъ

 

нланахъ

 

естественно

 

предшествуетъ

 

зна-

комство

 

юнкеровъ

 

съ

 

планами

 

и

 

картами.

На

 

преиюдавание

 

Тактики

 

определено

 

6

 

часовъ

 

въ

 

неделю,

въ

 

годъ

 

162

 

часа.

Для

 

руководства

 

избраны

 

записки

 

Тактики

 

для

 

пехотныхъ

учплпщъ,

 

преподавателя

 

Варшавскаго

 

Училища

 

Белинскаго;

 

но

преподаватели

 

обязаны

 

руководствоваться

 

тьми

 

указаниями,

 

какия

находятся

 

въ

 

другпхъ

 

учебникахъ

 

и

 

сочпненияхъ

 

по

 

Тактике,

особенно

 

же

 

указаниямп

 

въ

 

«Опыте

 

действия

 

войскъ

 

въ

 

бою>,

генералъ-наиора

 

Драгомирова.

 

Дия

 

решения

 

же

 

задачъ,

 

въ

 

распо-

ряжении

 

училищъ

 

должны

 

быть

 

топографнческие

 

планы

 

и

 

рельеф-

ный

 

изображения

 

местности.

Методъ

 

преподавапия

 

Тактики,

 

до

 

последпяго

 

времени,

 

не

могъ

 

быть

 

еще

 

разработанъ

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

следовало,

 

въ

 

виду

гёхъ

 

трудностей,

 

который

 

иредстоптъ

 

испытывать

 

отъ

 

недоста-

точно

 

высокаго

 

уровня

 

умствеинаго

 

развптия

 

учащихся

 

юнкеровъ.

Здесь,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

предмете

 

обучения,

 

важное

 

значение

пмеегъ

 

не

 

столько

 

хорошо

 

составленный

 

учебникъ,

 

сколько

 

раз-

умное

 

пользование

 

темъ

 

временсмъ,

 

которымъ

 

можетъ

 

распола-

гать

 

преподаватель;

 

пе

 

столько

 

масса

 

решаемыхъ

 

задачъ,

 

сколько

распределепие

 

практнческнхъ

 

занятин,

 

съ

 

соблюдениемъ

 

основ-

ныхъ

 

педагогическихъ

 

иравилъ:

 

постепенный

 

переходъ

 

отъ

 

про-

таю

 

къ

 

сложному,

 

поменьше

 

трудностей

 

за-разъ

 

п

 

т.

 

д.;

 

не

столько

 

масса

 

преиоданнаго

 

материала,

 

сколько

 

уменье

 

выбрать

пзъ

 

обшпрпой

 

массы

 

учебнаго

 

материала

 

то,

 

что

 

существенно

необходимо,

 

овладеть

 

которымъ,

 

при

 

дянномъ

 

уровне

 

обшаго

образования,

 

можно

 

надеяться,

 

беьъ

 

особенныхъ

 

трудностей

 

и

 

не

безъ

 

надежды

 

на

 

достижение

 

полна

 

го

 

успеха.

Въ

 

Тактике,

 

какъ

 

въ

 

предмете,

 

всегда

 

представляющемъ

обширное

 

поле

 

для

 

суждений,

 

мало

 

очпщепное

 

критикою,

 

а

 

гЬмъ

более

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

виду

 

совершившихся

 

событий,

весьма

 

неблагоразумно

 

было

 

бы

 

увлекаться

 

разными

 

нредполо-

жениямп

 

н

 

мпениямн

 

и

 

теряться

 

въ

 

сужденияхъ,

 

одно

 

друиому

протвворечащихъ,

 

часто

 

односторонннхъ,

 

а

 

потому

 

непрпгодиыхъ

для

 

пауки.

 

Лучше

 

пусть

 

многое

 

будетъ

 

ие

 

досказано,

 

нежели

 

къ

ыолодымъ

 

офицерамъ

 

будутъ

 

привиты

 

ошнбочныя

 

миения

 

или

сомнительные

 

выводи,

 

такъ

 

щедро

 

расточаемые

 

составителями

брошюръ,

 

статей

 

и

 

сочпнений

 

о

 

камиианияхъ

 

I860

 

и

 

1870

 

годовъ.

Укажемъ

 

на

 

более

 

известные

 

намъ

 

способы

 

преподавания

Тактики

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учплницахъ:
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При

 

томъ

 

уровне

 

умствепнаго

 

развнтия,

 

на

 

которомъ

 

стоить

большинство

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

юнкерскихъ

 

учнлпщъ,

изучение

 

Тактики,

 

но

 

мпению

 

преподавателя

 

въ

 

Казан скомъ

Училище

 

Чудовскаго

 

'),

 

необходимо

 

должно

 

представлять

 

для

юнкеровъ

 

больше

 

трудностей,

 

чемъ

 

изучсние

 

другпхъ

 

военныхъ

нредметовъ,

 

вчодящнхъ

 

въ

 

курсъ

 

юнкерскнхъ

 

училищъ.

При

 

пзложснии

 

предмета,

 

а

 

еще

 

бол

 

ве

 

при

 

репетицияхъ,

 

необ-

ходимо

 

стремиться

 

особенно

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вызвать

 

въ

 

умахъ

обучающихся

 

реальное

 

представление

 

о

 

слышанномъ

 

или

 

разска-

зываемомь

 

ими.

 

Нетъ

 

сомнишия,

 

что

 

къ

 

тому

 

же

 

самому

 

нужно

стремиться

 

п

 

при

 

преиодаванин

 

вообще

 

почти

 

всехъ

 

паукъ;

 

но,

при

 

преподаванин

 

Тактики,

 

это

 

особенно

 

необходимо,

 

ибо

 

только

въ

 

такомъ

 

случае

 

можно

 

надеяться,

 

что

 

учащиеся

 

овладеютъ

предметомъ

 

и

 

съумеютъ,

 

со-временемь,

 

различные

 

тактнческие

советы

 

применить

 

къ

 

пракшке.

 

Но

 

какъ

 

бы

 

ни

 

было

 

понуляр-

нымъ

 

и

 

рельефиымъ

 

чтеиие,

 

нельзя

 

быть

 

вполнг.

 

убвжденнымъ,

что

 

разлнчпыя

 

частности

 

предмета

 

стали

 

вполне

 

понятными

 

для

всехъ

 

слушателей;

 

повьрнть

 

последнее

 

можно

 

только

 

при

 

репе-

тпцияхъ.

 

Поэтому

 

на

 

последния

 

и

 

необходимо

 

уделять

 

весьма

значительное

 

время,

 

а

 

самое

 

производство

 

репетнций

 

должно

 

быть

особенно

 

тщателышмъ.

Репетнцип

 

преподаватель

 

пронзводплъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

заставить

 

отпьчающаго

 

постоянно

 

мыслепно

 

переноспться

 

на

практическую

 

почву

 

н

 

мыслить

 

вполиЬ

 

реальными

 

образами,

 

такъ

напр.,

 

если

 

репетируемый

 

ратсказывалъ

 

о

 

занятии

 

и

 

обороне

 

се-

лепия,

 

то

 

преподаватель

 

старался

 

вызвать

 

въ

 

его

 

воображенин

настоящее

 

селение

 

н,

 

затемь,

 

требовалъ

 

отъ

 

него,

 

чтобы

 

онъ,

поставнвъ

 

самаго

 

себя

 

иа

 

место

 

начальника

 

отряда,

 

назначен-

наго

 

для

 

обороны

 

этого

 

селения,

 

последовательно

 

изложилъ

 

все,

что

 

онъ

 

сделалъ

 

бы

 

для

 

занятия

 

и

 

обороны

 

этого

 

воображае-

маго

 

селения;

 

или,

 

если

 

репетируемый

 

нзлагалъ

 

порядокъ

 

раз-

становкн

 

аванпостовъ,

 

то

 

требовалось

 

отъ

 

него,

 

чтобы

 

онъ

 

по-

дробно

 

объяснплъ

 

все

 

свои

 

расноряжения,

 

съ

 

минуты

 

выхода,

 

со

своею

 

частию

 

(напр.

 

ротою),

 

съ

 

бивуака

 

и

 

до

 

окопчапия

 

разста-

новкн

 

аванностной

 

цени

 

н

 

т.

 

д.

')

 

ПсдагогическиГи

 

Сборннкъ

 

1869

 

г.

 

XII,

 

1169-1174.
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Чнталъ

 

и

 

ргпетпровалъ

 

преподаватель

 

ию

 

циилымъ

 

отделамъ

программы;

 

только

 

первый

 

отделъ

 

былъ

 

разделепъ

 

имъ

 

на

 

три

части,

 

такъ

 

какъ

 

отделъ

 

этотъ

 

весьма

 

велпкъ

 

и

 

бодее

 

труденъ

для

 

юнкеровъ,

 

вслиидствие

 

повнзпы

 

вообще

 

предмета

 

п

 

совер-

шенна»)

 

незнакомства

 

большинства

 

юнкеровъ

 

съ

 

кавалериею

 

н

артиллериею.

Заыьчепо

 

также,

 

что

 

нрпведение

 

болынаго

 

числа

 

прпмеровъ

изъ

 

военной

 

нсторип

 

излишне:

 

заучиваются

 

прнмеры,

 

если

 

даже

не

 

требовать

 

обилия

 

именъ,

 

съ

 

особымъ

 

трудомъ,

 

а

 

забываются

они

 

весьма

 

легко

 

н

 

скоро.

Для

 

достнжения

 

же

 

высказанной

 

целн,

 

т.

 

е.

 

мысленнаго

 

пе-

реноса

 

на

 

практическую

 

почву

 

п

 

более

 

твердаго

 

усвоения

 

п

 

уко-

ренения,

 

такнмъ

 

оиразомъ,

 

теоретическпхъ

 

советовъ

 

Тактики,

 

слу-

жить

 

также,

 

какъ

 

пзвестно,

 

реииениетактическнхъ

 

задачъ.

 

И

 

при

этомъ

 

г.

 

Чудонский

 

также

 

стремился

 

въ

 

тому,

 

чтобы

 

заставить

юнкеровъ

 

мыслить

 

реальными

 

образами,

 

т.

 

е.

 

воспроизводить

мысленно

 

начерченную

 

на

 

нлане

 

местность,

 

и

 

затемъ

 

уже

 

рас-

полагать

 

данныя

 

пмъ,

 

для

 

решения

 

задачи,

 

войска.

 

Всего

 

каж-

димъ

 

юнкеромъ

 

1)

 

въ

 

прошломъ

 

(1868—69)

 

году

 

было

 

рЬшеио

по

 

восьми

 

задачъ:

 

четыре

 

познционпыхъ,

 

две

 

по

 

расположена

на

 

бнвуаке

 

н

 

охранению

 

бнвуачиаго

 

расиюложения,

 

и

 

две

 

по

 

отделу

иоходиыхъ

 

двнжений.

 

Сверхъ

 

того,

 

нмелось

 

въ

 

виду

 

заняться

 

съ

юнкерами

 

решешемъ

 

еще

 

двухъ

 

задачъ:

 

одной

 

по

 

производству

фуражпровокъ

 

и

 

копвонрованию

 

транспортовъ

 

н

 

другой —заклю-

чительной,

 

въ

 

которую

 

бы

 

вот

 

ю

 

и

 

рагположение

 

на

 

отдыхе,

 

в

походное

 

двпжение,

 

п

 

расположение

 

иа

 

познцип;

 

но

 

на

 

задание

 

и

решение

 

этихъ

 

задачъ,

 

въ

 

прошломъ

 

учебпомъ

 

году,

 

у

 

препода-

вателя

 

не

 

достало

 

временя.

 

Решпть

 

же

 

более

 

десяти

 

задачъ

 

въ

течепие

 

года,

 

уделяя

 

па

 

этп

 

занятия

 

'/з

 

курса,

 

врядъ

 

ли

 

воз-

можно.

Все

 

задачи

 

были

 

делаемы

 

юнкерами

 

въ

 

классе,

 

въ

 

присут-

ствин

 

преподавателя,

 

при

 

чемъ

 

на

 

решеиие

 

каждой

 

задачи

 

дава-

лось

 

не

 

менее

 

двухъ

 

часовъ,

 

а

 

па

 

болыиия

 

— по

 

трп

 

п

 

по

 

четыре

часа;

 

для

 

каждаго

 

рода

 

задать

 

были

 

сначала

 

назначаемы

 

неболь-

шие

 

отряды:

 

1

 

взводъ

 

пехоты,

 

для

 

расположения

 

на

 

избранной

шиимъ

 

юнкеромъ

 

иознции

 

и

 

1

 

баталионъ-f-2

 

орудия,

 

для

 

расио-

ложения

 

па

 

бпвуаке

 

и

 

разсчета

 

ноходнаго

 

двнжения,

 

и

 

затемъ

сила

 

отряда

 

была

 

постепенно

 

увеличиваема

 

до

 

3

 

баталионовъ

пехоты,

 

1

 

батареи

 

артиллерии

 

и

 

2

 

эскадроновъ

  

кавалерии

 

вклю-

')

 

Кроме

 

быишихъ

 

больными

 

или

 

временно,

 

по

 

служебиымъ

 

обииашюстныъ

отсутсиловаьшиихъ

 

изь

 

класса.
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чительно;

 

давать

 

для

 

решения

 

еще

 

большие

 

отряды,

 

по

 

мнению

г.

 

Чудовскаго,

 

нзлпшне,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

отрядомъ

 

прпведеннаго

состава

 

большвнству

 

юнкеровъ

 

придется

 

распоряжаться

 

еще

весьма

 

не

 

скоро.

 

Для

 

двухъ

 

носледнихъ

 

позиционныхъ

 

задачъ

 

и

для

 

каждой

 

задачи

 

по

 

расположению

 

на

 

бивуаке

 

и

 

походному

 

дви-

жению

 

—

 

юнкерами

 

были

 

составлены

 

также

 

неболыпия

 

диспозиции,

либо

 

приказы.

 

Наконецъ,

 

разборъ

 

всехъ

 

задачъ

 

делался

 

въ

классе,

 

въ

 

присутствин

 

всехъ

 

юнкеровъ,

 

ирн

 

чемъ

 

преподаватель

вызывалъ

 

последнихъ

 

делать

 

ему

 

своп

 

возражения.

Изложенный

 

вкратце

 

методъ

 

нренодавания

 

Тактики,

 

котораго

г.

 

Чудовский

 

держался

 

въ

 

1868

 

— 1869

 

году,

 

далъ

 

довольно

удовлетворительные

 

результаты.

Вообще

 

же,

 

большинство

 

юнкеровъ

 

оказалось

 

менее

 

успеганымп

въ

 

решении

 

задачъ,

 

чемъ

 

въ

 

теоретическомъ

 

усвоении

 

предмета;

явление

 

это,

 

вирочемъ,

 

какъ

 

известпо,

 

встречается

 

почти

 

всегда

н

 

везде:

 

—

 

въ

 

настоящеыъ

 

же

 

случае,

 

оно

 

отчасти

 

объясняется

еще

 

темъ,

 

что

 

большинство

 

юнкеровъ,

 

особенно

 

въ

 

первой

 

по-

ловвне

 

курса,

 

не

 

будучи

 

твердо

 

знакомо

 

съ

 

топографиею,

 

плохо

читало

 

планы.

Поэтому

 

весьма

 

большую

 

пользу

 

должно

 

бы

 

доставить

 

пере-

несете

 

нреподавания

 

топографии

 

въ

 

младший

 

классъ

 

юнкерскихъ

училпщъ.

 

Въ

 

виду

 

же

 

большаго

 

развития

 

ирактическихъ

 

занятий

пзъ

 

Тактики,

 

молено

 

бы

 

также

 

пожелать

 

приобретения

 

училпщемъ

значнтельиыхъ

 

размеровъ

 

рельефнаго

 

плана,

 

съ

 

переносными

местнымн

 

предметами,

 

что

 

дозволило

 

бы

 

занимать

 

юнкеровъ

продедываниемъ

 

задачъ

 

п

 

во

 

время

 

репстиций.

Объемъ

 

курса

 

Тактики,

 

ио

 

программе,

 

вполпе

 

соответствуетъ

требованиямъ,

 

установлеинымъ

 

для

 

подготовки

 

строеваго

 

офицера.

При

 

пзучении

 

разлпчныхъ

 

отделовъ

 

Тактики,

 

лучше

 

придержи-

ваться

 

того

 

порядка,

 

который

 

принять

 

въ

 

программе,

 

а

 

не

 

въ

учебнике

 

гг.

 

Драгомирова

 

и

 

Белинскаго,

 

т.

 

е.

 

что

 

удобнее

 

тот-

часъ

 

после

 

<боеваго

 

устройства

 

войскъ>

 

проходить

 

занятие,

 

атаку

и

 

оборону

 

местныхъ

 

иредметовъ

 

и

 

позпций,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

рас-

положение

 

войскъ

 

для

 

отдыха,

 

<ноходния

 

двпжения>

 

и

 

У

 

отделъ.

Мнение

 

это

 

основывается

 

на

 

следугощихъ

 

двухъ

 

данныхъ:

 

1)

отделъ

 

о

 

занятип,

 

атаке

 

и

 

оборопе

 

местиыхъ

 

предыетовъ

 

имеетъ

для

 

юпкеровъ,

 

какъ

 

будущихъ

 

строевыхъ

 

офинеровъ,

 

особую

важность,

 

и

 

на

 

тщательное

 

нзучение

 

его,

 

безъ

 

сомнения,

 

следуеть

обратить

 

особое

 

внимание;

 

сделать

 

же

 

это

 

легче

 

въ

 

начале

 

или

гредине

 

курса,

 

чемъ

 

въ

 

копце

 

его;

 

кроме

 

того,

 

пройдя

 

назван-

ный

 

отделъ,

 

его

 

можно

 

будетъ

 

безпрерывно

 

повторять

 

и,

 

такимъ

образомъ,

 

еще

 

более

 

вкоренить

 

въ

 

умахъ

 

учащихся,

 

при

 

изученин

последующнхъ

 

отделовъ.

 

2)

 

При

 

расположена

 

войскъ

 

для

 

отдыха
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и

 

при

 

иоходныхъ

 

движенияхъ,

 

постоянно

 

имеются

 

въ

 

виду

 

боевыя

условия

 

(близость

 

позпцин

 

отъ

 

места

 

бивака

 

п

 

привала,

 

располо-

жение

 

на

 

последннхъ

 

войскъ

 

такпмъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

легко

 

было

перейти

 

на

 

позицию;

 

действия

 

прпкрывающнхъ

 

отрядовъ,

 

при

иоходныхъ

 

движенияхъ

 

и

 

проч.),

 

и

 

потому,

 

проходя

 

бивуачное

 

рас-

положение

 

и

 

походныя

 

двпжения

 

раньше

 

заиятия,

 

обороны

 

н

 

атаки

позиций,

 

для

 

учащихся,

 

при

 

изученип

 

перваго

 

изъ

 

сказаннаго,

многое

 

будетъ

 

темнымъ

 

пли

 

непонятнымъ.

Большой

 

пользы

 

необходимо

 

также

 

ожидать

 

отъ

 

осущестпления

иредположения

 

о

 

занятип

 

юнкеровъ,

 

после

 

экзамеповъ,

 

выборомъ

на

 

действительной

 

местностн

 

позпций,

 

бивуачныхъ

 

местъ,

 

нане-

сениемъ

 

последнпхъ

 

на

 

ииланы,

 

съемками

 

маршрутовъ,

 

для

 

прп-

мерныхъ

 

походпыхъ

 

двпжений

 

предиолагаемыхъ

 

отрядовъ

 

и

 

т.

 

д.

Впрочемъ,

 

исиолнение

 

всего

 

этого,

 

въ

 

довольно

 

шпрокнхъ

 

раз-

мерахъ,

 

какъ

 

известно,

 

возможно

 

только

 

въ

 

случае

 

перенесения

курса

 

Топографип

 

въ

 

младший

 

классъ.

Въ

 

другой

 

заниске

 

о

 

ходе

 

преподавапия

 

Тактики,

 

въ

 

1870

 

—

1871

 

году,

 

г.

 

Чудовский

 

выразплъ

 

следующее:

 

сообразуясь

 

съ

опытомъ

 

двухъ

 

предшедшвхъ

 

годовъ,

 

я

 

обратплъ

 

особое

 

внимание

па

 

практическую

 

часть,

 

т.

 

е.

 

на

 

решение

 

тактпческпхъ

 

задачъ.

Каждымъ

 

изъ

 

юнкеровъ

 

было

 

решено

 

въ

 

течение

 

года,

 

среднпмъ

чпсломъ,

 

двадцать

 

задачъ,

 

мевее

 

же

 

усииешнымп

 

еще

 

более.

Начиная

 

съ

 

самыхъ

 

малыхъ

 

отрядовъ

 

(одной

 

роты)

 

п

 

простей-

шихъ

 

заданий,

 

я

 

постепенно

 

переходилъ

 

къ

 

отрядамъ

 

более

значительнымъ,

 

а

 

самыя

 

задания

 

делалъ

 

более

 

сложными

 

и

 

на

решение

 

пхъ

 

определялъ

 

более

 

короткое

 

время;

 

наиболыпий

отрядъ,

 

дававшийся

 

юнкерамъ,

 

былъ:

 

3

 

баталиоиа

 

пехоты,

 

1

 

бата-

рея

 

артнллерии

 

и

 

1

 

—

 

3

 

эскадрона

 

кавалерии;

 

иапболе

 

же

 

слож-

ными

 

задачами

 

были

 

те,

 

которыя

 

предложены

 

въ

 

задачнике,

составленномъ

 

Риттеромъ

 

и

 

Шмидтомъ.

 

Задачи

 

задавались

 

по

всемъ

 

отделамъ

 

ирограммы,

 

по

 

мере

 

прохождения

 

курса.

 

Решпть

такое

 

болишое

 

число

 

задачъ

 

оказалось

 

возможнымъ,

 

благодаря

только

 

такмичсскимъ

 

шашкамъ,

 

имеющимся

 

въ

 

учнлпще.

 

Въ

конце

 

же

 

курса,

 

каждый

 

юнкеръ

 

решилъ

 

одну

 

письменную

 

задачу.

Результаты,

 

полученные,

 

вследствие

 

обращения

 

токого

 

уснлен-

наго

 

внпмания

 

на

 

решение

 

задачъ,

 

можно

 

назвать

 

весьма

 

удовле-

творвтельнымн

 

н

 

далеко

 

превосходящими

 

результаты

 

предшество-

вавшихъ

 

годовъ.

 

Решить

 

же

 

еще

 

большее

 

чпсло

 

задачъ

 

врядъ

ли

 

возможно,

 

такъ

 

кавъ

 

мною

 

безъ

 

того

 

было

 

посвящено

 

на

решение

 

задачъ

 

Уз

 

учебныхъ

 

часовъ,

 

а

 

именно

 

всего

 

46

 

часовъ.

Затемъ,

 

на

 

чтение

 

уиотреблено

 

35

 

часовъ

 

н

 

на

 

ренетиции

 

55

 

ча-

совъ.

 

1]ри

 

репетировании,

 

производившемся,

 

какъ

 

п

 

въ

 

предше-

ствоьавшие

 

годы,

 

но

 

отделамъ

 

программы

  

и

  

ихъ

 

частямъ,

   

пре-
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подаватель

 

держался

 

правила,

 

чтобы

 

спросить

 

непременно

 

всехъ

валпчныхъ

 

юпкеровъ,

 

больные

 

и

 

отсутстновавшие

 

репетировали

 

по

два

 

отдела

 

вместе.

 

Въ

 

текущемъ

 

учебпомъ

 

году

 

были

 

въ

 

первый

разъ

 

введены

 

письменные

 

ответы

 

по

 

Тактнке;

 

опыть

 

оказался

вполне

 

удачнымъ;

 

кроме

 

практики

 

въ

 

письмениомъ

 

пзложснин

свонхъ

 

познмпий,

 

письменные

 

ответы

 

дали

 

возможность

 

более

подробно

 

ироверять

 

степень

 

позиапий

 

юпкеровъ.

 

Обыкновенно

делалось

 

такъ:

 

половипе

 

записавшихся

 

па

 

реиетпцию

 

юпкеровъ

преподаватель

 

задавалъ

 

на

 

первые

 

часы

 

письменно

 

изложить

некоторые

 

предметы

 

репетпруемаго,

 

а

 

остальпую

 

половину

 

сира-

шнваль

 

въ

 

первые

 

часы

 

изустно;

 

во

 

вторые

 

часы

 

чпталъ

 

вслухъ

написанное

 

юнкерами

 

въ

 

первые

 

часы,

 

сирашивалъ

 

у

 

нпхъ

 

необ-

ходимый

 

разъяснения

 

по

 

написанному

 

ими

 

и,

 

затемъ,

 

заставлялъ

каждаго

 

изъ

 

пнхъ

 

изложить

 

изустно

 

часть

 

репетируемаго

 

отдела

 

')•

П.

Въ

 

Чугуевскомъ

 

учплище

 

преподаватель

 

Тактики,

 

полков-

ник!.

 

Кузминский,

 

принимая

 

во

 

винмаиие

 

требование

 

и

 

характеръ

программы,

 

въ

 

сиоихъ

 

занятияхъ

 

руководится

 

следующпми

 

сооб-

рижениями:

1)

  

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

юнкера

 

старшаго

 

класса,

 

слушающие

курсъ,

 

слиишкомъ

 

мало

 

подготовлены

 

къ

 

самостоятельной

 

умствен-

ной

 

работе

 

и

 

къ

 

такому

 

способу

 

изучепия

 

предмета,

 

который

представляетъ

 

весьма

 

мало

 

данныхъ

 

и

 

где

 

тоже

 

все

 

условно,

 

—

будетъ

 

обращепо

 

особое

 

внимание

 

на

 

развнтие

 

п

 

быстроту

 

сооб-

ражений,

 

критическое

 

отношение

 

къ

 

выводамъ

 

и

 

иоложениямъ

 

и

логическое

 

изложение

 

мыслей.

2)

  

Такъ

 

какъ

 

изучение

 

военнаго

 

искуства

 

составляетъ

 

предметъ

для

 

слушателей

 

совершенно

 

новый,

 

то

 

резкий

 

переходъ

 

къ

 

изло-

жению

 

Тактики

 

необходимо

 

облегчить

 

ирактнческпмъобъяснениемъ

юнкеремъ

 

сущности

 

военнаго

 

дела

 

и

 

связи

 

Тактики,

 

какъ

 

отдела

военной

 

наукп,

 

съ

 

прочими

 

отделамп

 

той

 

же

 

науки.

 

Съ

 

этою

целию,

 

юнкерамъ

 

въ

 

начале

 

курса

 

излагается

 

въ

 

форме,

 

доступ-

ной

 

для

 

нхъ

 

ионимапия,

 

ходъ

 

двухъ

 

ноиейшихъ

 

кампапий

 

(Прусско-

Французской

 

п

 

Крымской)

 

и

 

ходъ

 

2

 

—

 

3

 

сражений,

 

отличающихся

объемомъ

 

различпыхъ

 

и

 

разнообразныхъ

 

положений

 

и

 

обстоя-

тельствъ,

 

случающихся

  

въ

 

бою

 

(Альма,

 

Фридландъ,

  

Бородино,

')

 

О

 

ходЬ

 

преподапапия

 

Тактики

 

въ

 

Казапскомъ

 

учнлпще

 

въ

 

1870 — 71

 

году

преподавателя,

 

полковника

 

Чудовскаго.
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Клястнцы,

 

Сольферипо),

 

съ

 

возможно

 

понятпымъ

 

указаниемъ

оинибокъ

 

обепхъ

 

враждующн.уь

 

сторонъ

Изложепие

 

этпхъ

 

кампаний

 

даетъ

 

возможность

 

объяснить

 

сущ-

ность

 

и

 

требования

 

военнаго

 

пскуства;

 

показать

 

связь

 

и

 

зависи-

мость

 

боя

 

отъ

 

войны;

 

ионять

 

ходъ

 

критнческаго

 

изследоваиия

обстоятельствъ

 

боя

 

и

 

запастись

 

достаточнымъ

 

числомъ

 

иримеровъ,

пеобходимыхъ

 

для

 

иоследующаго

 

пзложенил

 

предмета.

3)

 

Репетнцип

 

производятся

 

по

 

прочтении

 

каждаго

 

отдела,

 

и,

преимущественно,

 

такихъ

 

отделовъ,

 

которые

 

подлежать

 

изустному

ответу.

Для

 

техъ

 

же

 

отделовъ,

 

которые

 

заключаютъ

 

въ

 

себе

 

практп-

чесвия

 

указапия,

 

место

 

репетиций

 

займутъ

 

задачи

 

па

 

рельефахъ

и

 

плаиахъ.

 

Такихъ

 

заиачъ

 

предполагается

 

решнть

 

не

 

мепее

6

 

—

 

7.

 

ЗагЬмъ,

 

если

 

позволить

 

время,

 

то

 

несколько

 

задачъ

 

бу-

детъ

 

решено

 

въ

 

поле.

 

Для

 

возбуждепия

 

иптереса

 

и

 

облегчения

преподаваиия

 

вообще,

 

лучшпмъ

 

средствомъ

 

преподаватель

 

находить

вв

 

дение

 

военной

 

пгры,

 

но

 

одному

 

изъ

 

упрощеиныхъ

 

способовъ.

Игру

 

слЬдуетъ

 

производить

 

на

 

рельефахъ,

 

такь

 

какъ

 

на

 

релье-

фахъ

 

играющпмь

 

легче

 

судить

 

о

 

влияиип

 

местности,

 

и

 

вследствие

этого

 

избегаются

 

ошибки,

 

поправка

 

которыхъ

 

отнимаетъ

 

много

времени.

 

При

 

столкновеиии

 

сиоронъ,

 

участь

 

пхъ

 

решается,

 

по

способу,

 

принятому

 

посредниками,

 

во

 

время

 

маневровъ,

 

т.

 

е.

 

ио

соображению

 

обстоятельствъ,

 

которыя

 

тутъ

 

же

 

и

 

излагаются

 

слу-

шателями

Преподаватель

 

Тактики,

 

поднолковнивъ

 

ИОнаковъ

 

обращаетъ

виимание

 

на

 

увеличение,

 

по

 

возможности,

 

отдела

 

ирактнческихъ

заиятий.

Практическия

 

занятия

 

онъ

 

преднолагалъ

 

вести

 

въ

 

следующемъ

порядке:

1)

  

Решение

 

юнкерами

 

не

 

сложныхъ

 

задачъ,

 

на

 

рельефахъ.

2)

  

Решение

 

более

 

сложныхъ

 

задачъ,

 

на

 

планахъ.

3)

  

РЬшение

 

задачъ

 

въ

 

поле,

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Чугуева,

 

въ

течении

 

апреля

 

месяца.

 

Задачи

 

1-го

 

рода

 

будутъ

 

решаться

юнкерами,

 

въ

 

присутствин

 

преподавателя,

 

въ

 

течеиип

 

иерваго

полугодия.

 

Во

 

вторую

 

половину

 

года,

 

юнкера

 

приступить

 

къ

 

ре-

шению

 

задачъ

 

второго

 

рода.

 

Задачи

 

эти,

 

ио

 

недостатку

 

времени,

могутъ

 

решаться

 

и

 

вне

 

класса.

 

Содержание

 

этпхъ

 

задачъ

 

будетъ

следующее:

 

выборъ

 

бивуака,

 

меры

 

охранения,

 

выборъ

 

иозиции

 

для

бол,

 

атака,

 

наступательный

 

двнжеиия,

 

соировождение

 

транспортовъ,

нрпкрытие

 

фуражнровъ

 

п

 

т.

 

п.

При

 

решении

 

задачъ

 

въ

 

иоле,

 

юнкера

 

разобьются

 

но

 

4

 

чело-

века

 

на

 

партин

 

и

 

каждая

 

партия

 

должна

 

снять

 

известный

 

уча-

стокъ

 

местности,

   

на

  

когоромъ

 

могли

 

бы

 

поместиться

 

бнвуакъ,
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позиция

 

и

 

сторожевыя

 

части.

 

Вообще

 

же,

 

взглядъ

 

подполковника

Юнакова

 

на

 

преподавание

 

тактики

 

вполне

 

согласуется

 

съ

 

мне-

ниемъ

 

полковника

 

Кузмиискаго.

Ш.

Преподаватель

 

Тверскаго

 

Кавалерийскаго

 

училища

 

А.

Нльинъ

 

совершенно

 

согласенъ

 

съ

 

преподавателемъ

 

Тактики

 

Казан-

скаго

 

юпкерскаго

 

учнлпша,

 

что

 

взучение

 

Тактики

 

представляетъ

для

 

юнкеровъ

 

больше

 

трудностей,

 

чемъ

 

изучепие

 

другнхъ

 

военныхъ

предметовъ:

 

здесь

 

требуется

 

логичная

 

последовательность

 

при

изложевии,

 

что,

 

при

 

слабой

 

подготовке

 

юнкеровъ,

 

весьма

 

трудно

достигается.

 

Чтобы

 

облегчить

 

юнкеровъ

 

и

 

курсъ

 

вести

 

более

 

прак-

тичнымъ

 

способомъ,

 

преподаватель

 

нашелъ

 

пужнымъ

 

отступить

 

отъ

порядка

 

программы.

 

Такъ,

 

пройдя

 

отделъ

 

пехоты,

 

прнступлено

 

было

къ

 

решению

 

задачъ.

 

При

 

ирочожденин

 

отдела

 

артн.илерии,

 

на

 

репе-

тиции

 

открылась

 

токого

 

рода

 

вещь:

 

юнкера

 

не

 

понимали,

 

что

такое

 

передокъ,

 

уносы

 

и

 

проч.

 

Это

 

проходится

 

обыкновенно

 

въ

конце

 

курса;

 

да

 

и

 

о

 

передке

 

и

 

лафете

 

въ

 

программе

 

артиллерип

нетъ

 

ни

 

слова.

 

Потребовалось,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

уделпть

 

одну

лекцию

 

на

 

объяснёние

 

устройства

 

орудия

 

съ

 

лафетомъ,

 

что

 

было

сделано

 

на

 

моделяхъ;

 

на

 

ннхъ

 

же

 

были

 

показаны

 

порядки

 

орудия,

т.

 

е.

 

отъездъ

 

п

 

иодъездъ.

Къ

 

течъ

 

задачамъ,

 

который

 

уже

 

делались

 

юикерамн

 

съ

 

одной

пехотой,

 

небольшими

 

частями

 

(рота

 

и

 

баталионъ),

 

стали

 

при-

бавляться

 

орудия.

 

Затемъ,

 

весь

 

отделъ

 

кавалерип

 

былъ

 

оинесенъ

къ

 

концу

 

курса,

 

(такъ

 

какъ

 

строй

 

кавалерип

 

юнкерамъ

 

известепъ

изъ

 

устава)

 

и

 

прнстуилено

 

было

 

къ

 

соединению

 

трехъ

 

родовъ

войскъ;

 

затемъ

 

къ

 

иизнцинмъ

 

вообще

 

н

 

для

 

малыхъ

 

отрядовъ

 

въ

особенности,

 

что

 

дало

 

возможность

 

сразу

 

делать

 

задачи

 

иа

 

разно-

образной

 

местности

 

Затемъ,

 

была

 

пройдена

 

малая

 

война

 

и

 

отделъ

о

 

кавалерии.

 

Все

 

это

 

окончено

 

до

 

Рождества,

 

a

 

после

 

Рождества

пройдеиъ

 

коиецъ

 

п

 

повторено

 

старое;

 

задачи

 

шли

 

въ

 

параллель

съ

 

курсомъ.

Съ

 

иерваго

 

раза

 

кажется

 

невозможнымъ

 

пройти

 

такъ

 

много

до

 

Рождества,

 

при

 

чемъ

 

делались

 

и

 

задачи.

 

Конечно,

 

при

 

учеб-

нпке

 

г.

 

Корибута,

 

имеющемъ

 

400

 

страницъ,

 

и

 

малой

 

войне

Вуича,

 

въ

 

400

 

же

 

страницъ,

 

(да

 

кроме

 

того

 

4

 

билета

 

следовало

бы

 

брать

 

изъ

 

другихъ

 

нсточниковъ),

 

дело

 

это

 

невозможное.

 

ИЛ

Ильинымъ

 

составленъ

 

курсъ

 

тактики,

 

по

 

нрограмме,

 

при

 

чемъ

ныелись

 

въ

 

виду

 

специально

 

юнкера,

  

слушаишие

  

курсъ

 

на

 

лек-
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цияхъ;

 

—

 

такой

 

учебнике

 

составилъ

 

50

 

литографированныхъ

 

ли-

стовъ.

 

Да

 

наконецъ,

 

самое

 

дорогое

 

время

 

для

 

занятий

 

въ

 

юнкер-

скомъ

 

училище

 

продолжается

 

отъ

 

1-го

 

сентября

 

до

 

22-го

 

декабря

(что

 

составптъ

 

около

 

90

 

лекпий

 

Тактики).

 

Случалось

 

одинъ

 

и

тотъ

 

же

 

бплетъ

 

проходить

 

иногда

 

въ

 

две

 

лекции;

 

но

 

были

 

п

такие

 

билеты,

 

которые

 

смело

 

можно

 

было

 

соединить

 

по-два

 

въ

одну

 

лекцию.

 

Такъ,

 

напримеръ,

 

спешенная

 

кавалерия

 

и

 

иррегу-

лярная,

 

и

 

некоторые

 

билеты

 

малой

 

войны.

Въ

 

начале

 

предметъ

 

ионимается

 

туго,

 

но

 

чемъ

 

дело

 

идетъ

дальше,

 

темъ

 

более

 

складъ

 

ума

 

принимаете

 

надлежащее

 

наирав-

ление.

 

Преподаватель

 

одну

 

лекцию

 

читалъ,

 

а

 

въ

 

следующую

производилъ

 

репетнцию,

 

при

 

чемъ

 

повторялось

 

вопросами

 

и

 

старое-

Па

 

репетнцияхъ

 

старался

 

онъ

 

спрашивать

 

возможно

 

большее

число

 

юнкеровъ.

 

Делалось

 

это

 

такимъ

 

образоыъ:

 

вызывался

 

одинъ

и,

 

въ

 

случае

 

затруднения,

 

преподаватель

 

обращался

 

къ

 

кому

вибудь

 

изъ

 

другпхъ

 

за

 

объяснсниемъ.

 

Такнмъ

 

способомъ

 

классъ

постояпно

 

держался

 

въ

 

некоторомъ

 

папряженномъ

 

внимании

 

Въ

то

 

же

 

время,

 

некоторымъ

 

юнкерамъ

 

давались

 

задачи,

 

которыя

решались

 

въ

 

классе,

 

а

 

разсматривались

 

преподаватслемъ

 

уже

 

на

дому;

 

ошибки

 

же

 

указывались

 

или

 

на

 

той

 

лекции,

 

которая

 

пред-

назначалась

 

для

 

чтения,

 

если

 

оставалось

 

время,

 

пли

 

на

 

лекцияхъ,

сиециалыю

 

предназначенныхъ

 

для

 

задачъ.

 

Много

 

помогало

 

ран-

нему

 

начатию

 

задачъ,

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

юнкера,

 

при

 

посту-

плеши

 

въ

 

старший

 

классъ,

 

все

 

были

 

знакомы

 

съ

 

чтениемъ

 

карте,

такъ

 

какъ

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

во

 

время

 

выпускнаго

 

экзамена,

юнкера

 

младшаго

 

класса

 

свободное

 

время,

 

до

 

огправления

 

но

полкамъ,

 

т.

 

е.

 

до

 

начала

 

мая,

 

заиимались

 

черчениемъ

 

моделей

 

').

Конечно,

 

всегда

 

решение

 

задачъ

 

будете

 

слабее

 

теоретиче-

скихъ

 

ответовъ,

 

хотя

 

никто,

 

кроме

 

весьма

 

мало

 

развитаго

 

или

совершенно

 

небрежнаго,

 

къ

 

концу

 

года,

 

не

 

сделаетъ

 

грубой

ошибки.

Въ

 

самомъ

 

материале

 

г.

 

Ильинъ

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

сделать

некоторыя

 

нзменения

 

и

 

дополнения.

 

Онъ

 

пробовалъ

 

было

 

при-

учать

 

юнкеровъ

 

писать

 

дисиозпции,

 

но

 

дело

 

такъ

 

туго

 

пошло,

что,

 

для

 

сбережения

 

времени,

 

пришлось

 

отъ

 

этого

 

отказаться.

Г.

 

Ильинъ

 

не

 

можете

 

согласиться

  

съ

 

преподавателемъ

  

Казан-

')

 

Въ

 

иастоящекъ

 

1869

 

—

 

1870

 

году

 

черчевиемъ

 

юнкера

 

младшаго

 

класса

занимаиись

 

также,

 

по

 

несколько

 

мрцЕр,

 

чемъ

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Причина

была:

 

назначенный

 

см

 

m

 

pi,

 

и

 

прнготпвление

 

къ

 

нему

 

и,

 

шиконецъ,

 

продолжи-

тельность

 

экзамена.

 

Здесь

 

каждый

 

день

 

иимирти.

 

большие

 

зпачепие.

 

Запинаясь

»ъ

 

деиь

 

три

 

часа,

 

четыре

 

дня

 

составять

 

12

 

часовъ.

 

или

 

три

 

меслцд — по

 

одному

часу

 

въ

 

неделю.
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скаго

 

училища,

 

чтобы

 

юнкера

 

съ

 

трудомъ

 

понимали

 

разборы

сражений,

 

въ

 

которыхъ

 

участвовали

 

целыя

 

армии

 

или

 

корпуса.

Если

 

примеры

 

выбраны

 

удачно

 

и

 

охарактеризовнваютъ

 

извест-

ное

 

ноложение

 

ясно

 

и

 

наглядно,

 

н

 

юнкера

 

ноннмаютъ,

 

для

 

чего

этоть

 

прпмеръ

 

приводится,

 

то

 

опп

 

приносить

 

большую

 

пользу.

Юнкера

 

ирипоминаютъ

 

ихъ,

 

ирн

 

нзвестномъ

 

случае,

 

въ

 

реше-

нин

 

задачи

 

и

 

запомннание

 

тактнческаго

 

совета,

 

вынеденнаго

 

изъ

опыта,

 

делается

 

значительно

 

легче.

 

Наконецъ,

 

на

 

действия

 

ма-

лыхъ

 

отрядовъ,

 

напрпмеръ,

 

даже

 

полка,

 

трудно

 

найти

 

нрпмеры

въ

 

военной

 

нстории.

Юнкера

 

сами

 

начертили

 

планы

 

несколькпхъ

 

сражений,

 

что

тоже

 

составляетъ

 

не

 

малое

 

нособие.

 

На

 

нсиытанияхъ

 

большин-

ство

 

юпкеровъ,

 

даже,

 

можно

 

сказать,

 

все,

 

знали

 

исторнческие

примеры,

 

которые

 

они

 

слушали

 

и

 

учили

 

съ

 

большпмъ

 

винма-

ниемъ

 

').

ГУ.

Въ

 

Виленскомъ

 

Учплище

 

преподаватели

 

несколько

 

нзме-

пи.ин

 

иорядокъ

 

пзложепия,

 

определенный

 

программою:

 

боевому

дмнжению

 

ии

 

действию

 

войскъ

 

предшествуетъ

 

отделъ

 

о

 

располо-

жепии

 

и

 

движении

 

войскъ

 

вне

 

боя;

 

въ

 

отделе

 

же

 

о

 

двпженияхъ

и

 

действияхъ

 

войскъ,

 

прежде

 

всего,

 

излагается

 

оборона

 

мест-

ныхъ

 

предметовъ

 

и,

 

затемъ

 

уже,

 

о

 

познцияхъ;

 

атака

 

же

 

по-

ставлена

 

после

 

обороны.

Такое

 

пзменение

 

носледователепостп

 

программы

 

преподава-

тели

 

объясняютъ

 

тЬмъ,

 

что

 

усвоение

 

приемовъ

 

атаки

 

нознцип

 

мо-

жете

 

быть

 

сделано

 

юпкерамн

 

только

 

тогдч,

 

когда

 

они

 

ознако-

мятся

 

съ

 

условиямп

 

обороиы

 

местныхъ

 

п;>едметовъ,

 

чемъ

 

на

 

по-

внцияхь,

 

въ

 

общей

 

ихъ

 

совокупности,

 

уже

 

логическимъ

 

выводомъ

определяется

 

и

 

выборъ

 

пункта

 

для

 

атаки.

 

Прежде

 

объяснеиия

общаго

 

хода

 

атаки

 

целой

 

позицин,

 

проходится

 

атака

 

местныхъ

предметовъ,

 

чтобъ

 

юнкера

 

усвонлп

 

себе

 

те

 

правила,

 

относительно

атаки

 

каждаго

 

предмета,

 

изъ

 

которыхъ

 

выводятся

 

общия

 

поло-

жен

 

ия

 

для

 

атаки.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

юнкера

 

старшаго

 

киасса

 

еще

 

не

 

привыкли

читать

 

планы,

 

одинъ

 

преподаватель

 

считаете

 

необходпмымъ

уиражняте

 

ихъ

 

въ

 

решенин

  

возможно

   

болынаго

   

числа

   

задать.

')

 

Педагоинческий

 

Сборппкъ

 

1870

 

г.,

 

VII,

 

стр.

 

7-16—750.
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преимущественно

 

въ

 

классе;

 

но,

 

по

 

мнению

 

другаго

 

преподава-

теля,

 

задачи,— особенно

 

въ

 

начале

 

курса,

 

должны

 

быть

 

решаемы

вие

 

классовъ,

 

во-1-хъ

 

потому,

 

что

 

ювкера

 

мало

 

подготовлены

къ

 

чтению

 

плановъ

 

и

 

во-2-хъ,

 

решение

 

задачъ

 

въ

 

классахъ

 

не

даете

 

имъ

 

возможности

 

усвоить

 

все

 

правила

 

на

 

столько,

 

на

сколько

 

это

 

желательно;

 

къ

 

быстрому

 

же

 

решению

 

многихъ

 

за-

дачъ

 

можно

 

прибегать

 

только

 

въ

 

копце

 

курса.

При

 

решепин

 

задачъ,

 

признается

 

более

 

полезнымъ

 

ограни-

чивате

 

назначаемую

 

часть

 

войска

 

нолкомъ

 

нехоты,

 

съ

 

соответ-

ственнымъ

 

числомъ

 

артиллерин

 

и

 

кавалерии;

 

нервыя

 

же

 

решаемыя

задачи

 

ограничивать

 

ротою

 

и

 

не

 

более

 

баталиона.

Письменные

 

ответы

 

uo

 

Тактнке

 

весьма

 

полезны

 

п

 

легко

 

да-

ются

 

юикерамъ.

 

Независимо

 

пользы,

 

которую

 

они

 

приносить,

 

при

прохождении

 

курса,

 

доставляя

 

возможность

 

преподавателямъ

 

про-

верить

 

въ

 

одну,

 

или

 

две

 

лекции

 

степень

 

усвоения

 

пройденпаго

всемн

 

юнкерами

 

киасса,

 

они,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

уиражняютъ

 

ихъ

въ

 

способности

 

правильно

 

и

 

кратко

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

и

 

слу-

жать

 

подснорьемъ,

 

въ

 

этомъ

 

отношении,

 

преподаванию

 

Русскаго

языка.

Что

 

касается

 

плановъ

 

для

 

решения

 

задачъ,

 

то

 

малое

 

разно-

образие

 

ихъ,

 

въ

 

особенности

 

25-саж.

 

масштаба

 

п

 

верстоваго,

 

за-

трудняете

 

выборъ

 

задачъ

 

для

 

целаго

 

класса

 

п

 

делаегь

 

ихъ

 

не-

сколько

 

однообразными.

< Справочная

 

Тактика

 

для

 

офнцеровъ>,

 

составленная

 

подпол-

ковиикомъ

 

Левицкнмъ,

 

какъ

 

сборннкъ

 

общпхъ

 

правнлъ,

 

много

облегчаете

 

юнкерамъ

 

решение

 

задачъ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

отделе

о

 

расположении

 

и

 

движенин

 

войскъ,

 

и

 

некоторый

 

главы

 

ея

 

слу-

жатъ

 

хорош

 

имъ

 

конспектомъ.

Тактика

 

для

 

учебнаго

 

баталиона,

 

новое

 

пздание

 

генерала

 

Дра-

гомирова,

 

читается

 

юнкерами

 

съ

 

болыипмъ

 

питересомъ

 

и

 

обык-

новенно

 

большинство

 

ихъ

 

приготовляете

 

реиетиции

 

о

 

боевомъ

устройстве

 

войскъ

 

(1-й

 

отделъ)

 

по

 

этому

 

прекрасному

 

руковод-

ству

 

1).

V.

Виолне

 

соглашаясе

 

съ

 

<мнениемъ

 

Коммиссип>,

 

предпослан-

иымъ

 

программе

 

Тактики

 

въ

 

пехотныхъ

 

юпкерскихъ

 

училищахъ,

преподавателе

 

Петербургскаго

 

училища,

  

съ

 

своей

 

стороны,

')

 

Ходъ

 

препода вания

 

въ

 

Вилепскомъ

 

училнщт.

 

на

 

1872 —73

 

учебный

   

годъ.
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иолагаетъ,

 

что

 

ходъ

 

преподавания

 

этой

 

науки

 

долженъ

 

быть

 

ве-

денъ

 

следующимъ

 

образомъ:

Теория

 

должна

 

быте

 

проходима

 

кратко

 

и

 

сжато,

 

при

 

чемъ

преподавателе

 

останавлпваетъ

 

внимание

 

слушателей

 

на

 

выводп-

мыхъ

 

имъ

 

тактпческихъ

 

правплахъ,

 

предлагал

 

ихъ,

 

тотчасъ

 

же,

записывате

 

въ

 

тетради;

 

такнмъ

 

образомъ,

 

у

 

каждаго

 

юнкера,

 

къ

концу

 

года,

 

составится

 

простой

 

перечене

 

основныхъ

 

правплъ

 

и

ноложений,

 

что

 

даетъ

 

ему

 

возможность,

 

во

 

всякое

 

время,

 

легко

припомнить

 

все

 

те

 

мотивы,

 

носредствомъ

 

которыхъ

 

преподава-

тель

 

вмрабатывалъ

 

эти

 

данный.

Каждое,

 

по

 

возможности,

 

пзъ

 

записанныхъ

 

нравнлъ

 

должно

быть

 

туть

 

же

 

подкрепляемо

 

нсполнениемъ

 

его,

 

въ

 

виде

 

задачи

на

 

плане

 

'),

 

вызываемымъ

 

для

 

сего,

 

юнкеромъ.

Въ

 

течении

 

учебнаго

 

года,

 

преподавателе

 

репетируете,

 

по

крайней

 

мере,

 

три

 

раза:

 

первый

 

разъ— по

 

прочтении

 

1-го

 

отдела,

второй

 

разъ

 

—

 

но

 

прочтении

 

втораго

 

огдела

 

и

 

третий

 

разъ

 

—

 

по

прочтении

 

курса,

 

до

 

конца.

 

Въ

 

течении

 

каждой

 

репетнции,

 

должны

быте

 

переспрошены

 

все

 

юнкера

 

класса,

 

такъ

 

что

 

на

 

каждую

 

ре-

петицию

 

потребуется

 

около

 

двухъ

 

недель.

После

 

каждой

 

репетиции

 

отдела,

 

следуетъ

 

пересмотръ

 

эадачъ,

решонныхъ

 

на

 

лнтографнрованныхъ

 

нланахъ,

 

для

 

каждаго

 

юн-

кера

 

не

 

менее

 

пяти

 

въ

 

годъ,

 

а

 

именно:

1-я

 

(на

 

плане

 

25

 

сажень

 

въ

 

дюйме)

 

—

 

расположение

 

одной

роты,

 

на

 

указанной

 

позицин,

 

для

   

обороны.

   

Здесь

   

указываются

')

 

Необходимо,

 

чтобы

 

ювкерския

 

училища

 

обзавелись

 

плапами

 

нестпостев,

сделаппыын

 

на

 

обыкповепныхъ

 

класспыхъ

 

доскахъ,

 

гладкихъ

 

съ

 

обенхъ

 

сто-

ровъ.

 

Планы

 

должны

 

быть

 

вычерчены

 

беюю

 

маслиною

 

краской,

 

горы

 

изо-

бражаются

 

горизонталями.

 

Масштабъ

 

этпхъ

 

плановъ

 

нолагаемъ

 

ваилучшимъ

около

 

20

 

сажень

 

въ

 

1

 

версте;

 

тогда

 

всякое

 

ностроеииие

 

части

 

ножетъ

 

быть

изображено

 

видимо

 

для

 

всего

 

класса;

 

между

 

прочнмъ

 

плат,

 

будегь

 

достато-

ченъ

 

для

 

решенин

 

всякнхъ

 

задачъ,

 

кроме

 

походныхъ

 

двнжепии.

 

ПазваниП

 

се-

лений

 

н

 

другихъ

 

предметовъ

 

па

 

этихъ

 

плапахъ

 

пе

 

нужно

 

и

 

самая

 

местность

на

 

планахи..

 

безъ

 

сомненил,

 

можетъ

 

быть

 

вымышлеппая.

 

Удачный

 

выборъ

местностей

 

для

 

такихъ

 

плановъ

 

даетъ

 

возможность,

 

изготовивъ,

 

какъ

 

сказано

выше,

 

только

 

две

 

классный

 

доски,

 

приобресть

 

четыре

 

плана,

 

вполне

 

доста-

точные,

 

по

 

разпообразию

 

пзображений,

 

къ

 

наглядному

 

пояснепис,

 

всехъ

 

тактк-

ческнхъ

 

праьилъ.

Заведеше

 

такихъ

 

досокъ

 

преподавателю

 

кажется

 

потому

 

необходимым!,,

 

что

вычерчппание

 

каждый

 

разъ

 

преподавателеиъ

 

плаповъ

 

слишкомъ

 

мпого

 

отли-

маетъ

 

времени

 

отъ

 

дела

 

и,

 

при

 

томь,

 

для

 

ускорепил,

 

приходится

 

по

 

нсволе

не

 

обращать

 

внимапия

 

на

 

масштабъ,

 

что

 

очевидно

 

ндегь

 

прямо

 

въ

 

ущерб*

левому

 

поннмавию

 

разсказываемаго.

 

Планы

 

же,

 

подобные

 

описапнымъ

 

выше,

но

 

исполненные

 

на

 

черныхъ

 

картопахъ,

 

ичи.югъ

 

ту

 

невыгоду,

 

что

 

на

 

нвхъ

безъ

 

порчв

 

самаго

 

плана

 

нельзя

 

решать

 

задачъ

 

меломъ.
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—

всякия

 

позпцип,

 

даже

 

самыя

 

невыгодныя.

 

которыя

 

рота

 

можетъ

случайно

 

занять,

 

застигнутая

 

атакою

 

противника,

 

при

 

переходе

съ

 

одного

 

места

 

на

 

другое.

 

Къ

 

этой

 

задаче

 

требуется

 

оппсание

краткое,

 

пе

 

стесненное

 

никакими

 

формами,

 

но

 

па

 

столько

 

ясное,

чтобы

 

преподающий

 

могъ

 

легко

 

найти

 

па

 

плане

 

каждаго

 

чело-

века,

 

изображен

 

наго

 

для

 

сего

 

кружкомъ,

 

что,

 

при

 

масиптабе

25

 

саж.

 

въ

 

дюйме,

 

возможно.

2-я

 

(на

 

плане

 

100

 

саж.

 

въ

 

дюйме)

 

—

 

выборъ

 

позиции

 

п

 

рас-

положение

 

на

 

ней

 

для

 

оборони

 

отряда,

 

не

 

свыше:

 

1

 

полка нехоты,

1

 

нотка

 

кавалерин

 

и

 

2

 

батарей

 

артпллерип.

 

Къ

 

задаче

 

требуется

краткий

 

нриказъ

 

по

 

отряду

 

и

 

пояснительная

 

записка,

 

которая

могла

 

бы

 

указать

 

ясно

 

на

 

плаие

 

место

 

расположения

 

каждой

небольшой

 

части,

 

отделыю

 

стоящей.

3-я

 

(на

 

плане

 

100

 

саж.

 

въ

 

дюйме)

 

—

 

наступлепие

 

отряда

 

(си-

лою,

 

приблизительно,

 

равнаго

 

отряду

 

во

 

2-й

 

задаче),

 

т.

 

е.

 

раз-

вертывание

 

боеваг)

 

порядка

 

пзъ

 

походныхъ

 

колоннъ

 

и

 

прибли-

жение

 

боеваго

 

порядка

 

къ

 

нозиции,

 

занятой

 

неприятелемъ,

 

а

 

также

п

 

самое

 

подготовление

 

атаки.

 

Было

 

бы

 

полезно

 

такъ

 

разсчптать

задание

 

этой

 

задачи,

 

чтобы

 

юнкеру

 

приходилось

 

наступать

 

па

поиицию,

 

занятую

 

имъ

 

же

 

во

 

2-й

 

задаче.

 

Къ

 

3-й

 

задаче

 

прила-

гается

 

записка,

 

поясняющая

 

передвиижония

 

и

 

действия

 

каждой

части

 

войскъ,

 

при

 

постеиенномъ

 

развитии

 

боеваго

 

порядка

 

п

 

при

сближенин

 

его

 

съ

 

неириятелемъ.

4-я

 

(на

 

плане

 

100

 

саж.

 

въ

 

дюйме)

 

—

 

бпвуакън

 

мерн

 

охране-

ния;

 

отрндъ

 

пзъ

 

1

 

баталиона.

 

1

 

эскадрона

 

и

 

4

 

орудий

 

нужно

считать

 

достаточнымъ

 

для

 

этой

 

задачи.

 

Въ

 

объяснительной

 

за-

пнски»

 

решение

 

задачи

 

должно

 

быть

 

изложено

 

иоиробпо, съ

 

исчп-

слениемъ

 

времени

 

для

 

следоиания

 

патрулей

 

и

 

разъездонъ;

 

пути

ихъ

 

должны

 

быть

 

обозначены

 

па

 

плапе

 

пупктпромъ.

5-я

 

задача

 

(на

 

сборныхъ

 

лпетахъ,

 

1

 

верста

 

въ

 

дюйме)

 

—

 

по-

ходный

 

двнжепия,

 

съ

 

мерами

 

охранения,

 

во

 

время

 

марша

 

и

 

съ

показаниемь

 

на

 

плане

 

всехъ

 

частей

 

войскъ,

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

часъ,

 

когда

 

все

 

части

 

войскъ

 

находится

 

въ

 

днижепия;

 

сверхъ

того,

 

на

 

нланв

 

должны

 

быть

 

показ

 

ты

 

и

 

бивуачныя

 

расположе-

ния,

 

до

 

перехода

 

и

 

после

 

его.

 

Къ

 

задаче

 

прилагается

 

ириказъ.

Сила

 

отряда

 

такая

 

ж-,

 

каьъ

 

и

 

во

 

2-й

 

задач

 

в.

Иринеденныя

 

здесь

 

пять

 

надачъ

 

мчгутъ

 

быть,

 

номнениюпре-

подаватеия,

 

разбираемы,

 

въ

 

сльдующемъ

 

норядке:

 

1-я

 

задача

после

 

1-й

 

репетицин,

 

2-я

 

и

 

3-я

 

задачи

 

—

 

погле

 

2-й

 

репетиции

 

и

4-я

 

и

 

5-я

 

задачи

 

—

 

иослв

 

последней

 

репетнции

 

').

')

 

Мненис

 

подполковника

 

Минута,

 

въ

 

1872

 

году.

К>«».

 

У«д.

 

т.

 

П.

                                      

■
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VI.

Нреподавание

 

Тактики

 

въ

 

кавалерийскомъ

 

юнкерскомъ

 

учи-

.инще

 

должно,

 

прежде

 

всего,

 

ознакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

свойствами

и

 

значениемъ

 

теории

 

вообще,

 

въ

 

военномъ

 

деле,

 

указать

 

на

 

пользу

и

 

необходимость

 

изучения

 

ея

 

для

 

офицера

 

вообще,

 

при

 

нынешнемъ

состоянин

 

воеинаго

 

искусства

 

и

 

при

 

особенности

 

требований

 

отъ

кавалерийскнхъ

 

офнцеровъ.

 

Сообразно

 

этому,

 

нервыя

 

чтения

 

необ-

ходимо

 

посвящать

 

темъ

 

предметамъ,

 

которые

 

составляютъ

 

введе-

те

 

въ

 

курсъ

 

Тактики.

 

При

 

этомъ

 

следуетъ

 

обращать

 

особое

инпмапие

 

на

 

то,

 

чтобы

 

выяснить

 

юнкерамъ

 

ту

 

тесную

 

связь,

которая

 

существуетъ

 

между

 

различными

 

отделамн

 

строевыхь

занятий

 

мнрнаго

 

времени

 

и

 

теорией

 

Тактики,

 

и

 

указать

 

имъ

 

па

то,

 

что

 

разумное

 

и

 

целесообразное

 

ведение

 

оныхъ

 

внолне

 

завн-

ситъ

 

отъ

 

знакомства

 

съ

 

теорией

 

Тактики.

 

Затемъ,

 

при

 

прохожденин

отделовъ

 

о

 

иехоте

 

и

 

артиллерии,

 

обращать

 

особое

 

впимание

 

па

то,

 

чтобы

 

тикера

 

усвоили

 

основныя

 

свойства

 

этвхъ

 

родовъ

оружия

 

н

 

современный

 

образъ

 

действий

 

ихъ

 

въ

 

бою,

 

какъ

 

по

формамъ

 

строя,

 

такъ

 

и

 

но

 

духу

 

его;

 

при

 

чемъ

 

объяснять

 

зна-

чение

 

сворострелыиаго

 

оружия

 

и

 

его

 

влияиие

 

на

 

Тактику

 

всехъ

трехъ

 

родовъ

 

оружия.

 

Отделы

 

объ

 

образованин

 

н

 

действияхъ

 

въ

бою

 

кавалерин

 

проходить

 

съ

 

особою

 

подробностью,

 

при

 

чемъ

 

обра-

щать

 

внимание

 

на

 

то,

 

чтобы

 

выяснить

 

юнкерамъ

 

боевое

 

значение

кавалерин,

 

при

 

настоящнхъ

 

требованияхъ

 

ноеннаго

 

искуства,

 

ея

роль

 

на

 

поле

 

сражения

 

и

 

важное

 

значение

 

каналерии

 

въ

 

деле

наблюдательной

 

и

 

охранительной

 

службы.

 

Этотъ

 

же

 

предметъ

нмеетъ

 

первенствующее

 

значение,

 

при

 

ирохождении

 

отдела

 

о

 

сово-

кунныхъ

 

действияхъ

 

всехъ

 

трехъ

 

родовъ

 

оружия.

Въ

 

отделе

 

о

 

наблюдательной

 

а

 

охран ительной

 

службе

 

(необ-

ходимый

 

сведения

 

изъ

 

малой

 

войны),

 

юнкерамъ

 

объяснять

 

особое

значение

 

каналерип

 

на

 

войне,

 

въ

 

службе

 

этого

 

рода

 

н

 

указать

на

 

образъ

 

действий

 

Германской

 

кавалерип

 

въ

 

передовой

 

службе,

въ

 

войну

 

1870

 

—

 

1871

 

года.

 

Затеиъ

 

возможно

 

полно

 

уяснить

весь

 

механизмъ

 

этой

 

службы,

 

но

 

всемъ

 

ея

 

отделамъ.

Въ

 

носледиемъ

 

заключителыюмъ

 

отделе:

 

о

 

позшдияхъ,

 

ера-

женияхъ

 

и

 

иереправахъ—

 

необходимо

 

указать

 

на

 

влияние

 

местностп

вообще

 

па

 

образъ

 

действий

 

и

 

дввжения

 

войскъ

 

на

 

войне,

 

а

 

равно

 

на

роль

 

кавалерии,

 

при

 

разллчныхъ

 

случаяхъ

 

оборонителыиихъ

 

и

настуииательныхъ

 

действий.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

лучше

 

выяснить

 

общий

харакиеръ

 

военныхъ

 

действий,

 

начиная

 

съ

 

приступа

 

къ

 

войне

н

 

до

 

различнаго

 

рода

 

военныхъ

 

операций,

 

полезно

 

передать

 

юпке-

рамъ,

 

въ

 

самыхъ

 

краткихъ

 

чертахъ,

 

общий

 

очеркъ

 

Франко-Герман-

ской

 

войны,

 

при

 

чемъ

 

обратить

 

ихъ

 

вннмапие

 

па

 

приготовление

 

къ
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войне,

 

мобилнзацию

 

и

 

сосредоточение

 

армий

 

къ

 

театру

 

войны,

 

и

влияпие

 

на

 

это

 

железныхъ

 

дорогъ

 

и

 

мирной

 

органнзации

 

войскъ.

Такъ

 

какъ

 

весь

 

курсъ

 

преподавай

 

ия

 

Тактики

 

долженъ

 

нметь

возможию

 

более

 

ирактпческий

 

характеръ,

 

то

 

каждый

 

отделъ

сопровождать

 

решениемъ

 

необходимыхъ

 

тактическихъ

 

задачъ

 

на

соответственныя

 

темы.

 

Число

 

войскъ

 

не

 

должно

 

превышать

 

бри-

гады

 

кавалерин,

 

съ

 

копною

 

артиллерией,

 

или

 

полка

 

пехоты,

 

съ

батареей

 

и

 

двумя

 

сотнями

 

или

 

эскадронами.

Задачи

 

эти

 

решать

 

юнкерамъ

 

преимущественно

 

въ

 

часы,

 

опре-

деленные

 

для

 

ирактическихъ

 

занятий;

 

время

 

для

 

нихъ,

 

по

 

мере

утверждения

 

юнкеровъ

 

въ

 

нриемахъ

 

къ

 

такнмъ

 

работамъ,

 

сокра-

щать

 

п

 

къ

 

концу

 

курса

 

достигнуть

 

решения

 

песколькпхъ

 

задачъ,

давая

 

на

 

оныя

 

не

 

более

 

часа

 

времени.

Некоторыя

 

пзъ

 

задачъ,

 

по

 

главнымъ

 

отделамъ,

 

должны

 

раз-

бираться

 

подробно

 

на

 

доске,

 

передъ

 

всеми

 

юнкерами,

 

съ

 

целыо

указать

 

па

 

ошибки

 

и

 

пропуски

 

въ

 

решенилхъ.

 

Решения

 

задачъ,

для

 

сбережения

 

плаионъ,

 

наносить

 

на

 

восковые

 

или

 

на

 

особые

листки,

 

на

 

которые

 

переносится

 

местность

 

плана

 

и

 

которые

 

все

включаются

 

въ

 

особую

 

тетрадь.

Въ

 

вндахъ

 

возможно

 

большаго

 

числа

 

решения

 

задачъ,

 

по

совокупнымъ

 

дейстниямъ

 

всехъ

 

3

 

хъ

 

родовъ

 

войскъ

 

(30-й

 

билетъ

о

 

нознцияхъ

 

для

 

малыхъ

 

отрядовъ),

 

бой

 

за

 

местные

 

предметы

нужно

 

проходить

 

непосредственно

 

за

 

соединениемъ

 

всехъ

 

3-хъ

родовъ

 

войскъ

 

(16-мъ

 

бплетомъ).

 

Чертежи,

 

сопровождающие

 

чтения

на

 

лекцияхъ,

 

вносить

 

юнкерамъ

 

въ

 

особыя

 

тетради,

 

при

 

чемъ

чертежи

 

уставныхъ

 

построений,

 

съ

 

соблюдениемъ

 

масштаба.

Другими

 

приемамп

 

практнческаго

 

пренодавания

 

служить

 

сопро-

вождение

 

чтения

 

различными

 

пояснительными,

 

военпо-историче-

скими

 

нрнмерамп,

 

преимущественно

 

относящимися

 

до

 

действий

Русскихъ

 

войскъ

 

и

 

до

 

новейшихъ

 

кампаний.

 

—

 

При

 

ненмении

подобнаго

 

руководства

 

по

 

Тактпке

 

кавалерии

 

и

 

при

 

недостатке

средствъ

 

училища

 

на

 

издание

 

полностью

 

предлагаемыхъ

 

запнсокъ,

 

по

расноряжению

 

начальника

 

училища,

 

введепие

 

въ

 

курсъ

 

Тактики

 

и

отделы:

 

объ

 

артпллерии,

 

совокуиныхъ

 

действияхъ

 

нехоты,

 

съ

 

пе-

шею

 

и

 

кавалерии,

 

съ

 

копною

 

артпллерией,

 

о

 

соединенияхъ

 

всехъ

3-хъ

 

родовъ

 

войскъ,

 

о

 

позицияхъ

 

и

 

сраженияхъ,

 

отлитографи-

рованы

 

пзъ

 

заппсокъ

 

преподавателя;

 

затемъ

 

остальные

 

отделы

проходятся

 

частью

 

но

 

справочной

 

Тактике

 

подполковника

 

Левпц-

каго,

 

частью

 

по

 

нрошлогоднимъ

 

рукописным,

 

занискамъ

 

капитана

Свечпва

 

').

')

 

Записка

 

преподавателя

  

Тактики

 

в

 

делопроизводителя

 

ио

 

учебной

 

части

Елисаветградскаго

 

училища,

 

Гепор.

 

ПТтаби

 

тгабсъ-капит.

 

Невщювыаю.

23*
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Къ

 

этнмъ

 

часгнымъ

 

мнепиямъ

 

оставалось

 

бы

 

присоединить

заявления

 

экзамепныхъ

 

коммиссий,

 

которыя,

 

главнымъ

 

образомъ,

касаются

 

или

 

недоститковъ

 

въ

 

учебникахъ,

 

или

 

же

 

въ

 

отступле-

вияхъ

 

отъ

 

порядка

  

производства

  

практическнхъ

 

задачъ.

По

 

мнению

 

некоторыхъ

 

преподавателей

 

Тактики,

 

въ

 

учебиике

Белинскаго

 

<3аписки

 

Тактики,

 

для

 

пехотныхъ

 

учнлпш,ъ> —

 

есть

существенные

 

пропуски

 

или

 

же

 

въ

 

немъ

 

дано

 

развнтие

 

вопро-

самъ

 

иесуществеипымь.

 

Петербургская

 

коммнссия,

 

въ

 

1870—71

учебпомъ

 

году,

 

отнесла

 

къ

 

педостаткамъ

 

учебника

 

даже

 

всю

 

при-

чину

 

недостаточныхъ

 

успеховъ.

 

«При

 

крайне

 

сжатомъ

 

изложеиии,

учебникъ

 

Белпнскаго,

 

но

 

ея

 

мпению,

 

часто

 

виаидегъ

 

въ

 

неточ-

ности,

 

и

 

не

 

даетъ

 

понятия

 

о

 

сущности

 

излагаемаго

 

предмета.

 

Въ

учебнпке

 

не

 

разъяснены

 

различные

 

вопросы

 

Тактики.

 

Изъ

 

того,

что

 

сказано

 

объ

 

обучении

 

съ

 

боевыми

 

патронами,

 

обучающиеся

не

 

будутъ

 

знать

 

о

 

существенномъ

 

значении

 

этого

 

рода

 

учснип.

Для

 

раз.инчпыхъ

 

построений

 

полка

 

и

 

баталиона,

 

кроме

 

чертежа

безъ

 

масштаба,

 

не

 

приложено

 

ннкакп.уь

 

объяснений;

 

между

 

темъ,

несколько

 

ирнмеронъ

 

могли

 

бы

 

принести

 

юнкерамъ

 

существен-

ную

 

пользу.

 

Кроме

 

неясности

 

и

 

неполноты,

 

другой

 

важный

 

не-

достатокъ

 

въ

 

учебншсе

 

Белинскаго

 

заключается

 

въ

 

неонреде-

ленномъ

 

унотреблении

 

войскъ

 

въ

 

бою.

 

Предлагаемый

 

общия

 

на-

чала

 

не

 

соответствуютъ

 

общему

 

уровню

 

юнкеронъ.

 

ллшевнвгь

способностей

 

воплощать

 

представлепия

 

объ

 

отвлеченныхъ

 

нредме-

тахъ>.

 

').

Не

 

внолне

 

удовлетворительна

 

также

 

книга

 

съ

 

практическими

примщшми.

 

Но

 

мнению

 

г.

 

Чудовскаго,

 

многие

 

иримеры

 

вибраны

весьма

 

неудачно;

 

для

 

большинства

 

другнхъ

 

примеровъ

 

приве-

дены

 

такия

 

сравнения,

 

въ

 

которыхъ

 

участвовали

 

целыя

 

армии,

т.

 

е.

 

такия

 

массы

 

войскъ,

 

тактическия

 

действия

 

которыхъ

 

юн-

кера

 

вовсе

 

не

 

могутъ

 

изучать

 

въ

 

училищахъ;

 

для

 

разныхъ

 

при-

мерныхъ

 

разечетовъ

 

двнжепии

 

войскъ,

 

а

 

также

 

для

 

расиределе-

ния

 

пхъ

 

на

 

позиции

 

и

 

аттаки

 

последней

 

взяты

 

целые

 

корпуса

(2

 

дпвизии

 

нехоты

 

и

 

1

 

бригада

 

кавалерии).

 

Между

 

темъ,

 

для

юнкерскихъ

 

учплнщъ

 

нуженъ

 

такой

 

сборннкъ

 

задачъ,

 

ип.

 

кото-

ромъ

 

число

 

нримеровъ

 

било

 

бы

 

гораздо

 

меньше,

 

самые

 

прпмеры

относились

 

бы

 

преимущественно

 

къ

 

действиямъ

 

неболыинхъ

 

отря-

довъ,

 

каждый

 

примеръ

   

долженъ

  

быть

   

на

  

столько

  

рельефенъ,

*)

 

Годовой

 

отчетъ

 

о

 

сосголнип

 

юнкерским,

 

учнлищъ

 

въ

 

1870 — 71

 

учеСчюмъ

году,

 

стр.

 

63—55.
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чтобы

 

nu

 

i.

 

твердо

 

мпи' i.

 

врезаться

 

въ

 

памяти

 

учащихся,

 

необхо-

димо

 

также

 

къ

 

сборнику

 

прпмеровъ

 

приложить

 

недорогия

 

карты

п

 

планы

 

').

Въ

 

практпческихъ

 

занятияхъ

 

пзъ

 

Тактики,

 

особая

коммпссия,

 

о

 

трудахъ

 

которой

 

мы

 

скажемъ

 

въ

 

своемъ

 

месте,

разсмотревъ,

 

въ

 

копце

 

1871

 

года,

 

работы

 

всехъ

 

училпщъ

 

и

 

при-

ведя

 

въ

 

нзвестность

 

отзывы

 

экзаменныхъ

 

коммпссий,

 

нашла,

кроме

 

отсутствия

 

общей

 

руководящей

 

мысли,

 

заметное

 

уклоне-

Hie

 

отъ

 

установленныхъ

 

еще

 

въ

 

1869

 

году

 

правилъ,

 

выражеп-

ныхъ

 

въ

 

предислош'н

 

къ

 

программе.

Коммиссия

 

эта

 

заметпла

 

следующее:

1.

   

Задании

 

слишком!,

 

велики,

 

ne

 

всегда

 

отчетливо

Формулированы

 

и

 

недостаточно

 

обусловлены.

Отъ

 

недостаточнаго

 

усвоения

 

первоначальныхъ

 

ионятийорас-

иоложепин

 

на

 

иланахъ

 

небольшнхъ

 

частей,

 

безъ

 

твердаго

 

еще

зпаиия

 

сторожевой

 

службы

 

известной

 

единицы,

 

происходятъ

 

по-

сгоянпыя

 

ошибки,

 

какъ

 

при

 

расиоложенин

 

войскъ,

 

на

 

бивуаке

 

и

на

 

позицип,

 

такъ

 

н

 

нрндвнжении

 

войскъ.

 

Въ

 

дпижепияхъ

 

не

 

всегда

принимаются

 

нужный

 

меры

 

для

 

охранения

 

фронта

 

и

 

фланговъ;—

иа

 

бивуаке

 

безнорядочно

 

пе|)емешиваются

 

части

 

и

 

роды

 

войскъ.

Вообще,

 

изъ

 

многихъ

 

задачъ,

 

коммнссия

 

заметпла

 

педостатокъ

строгой

 

постепенности

 

п

 

видимое

 

отсутствие

 

обдумаинаго

 

труда

тамъ,

 

где,

 

для

 

решения

 

задачъ,

 

давались

 

крупныя

 

единицы.

 

Несрав-

ненно

 

правнлыиее

 

производились

 

решеиия

 

въ

 

техъ

 

учплнщахъ,

который

 

ограничились

 

малыми

 

отрядами

 

войскъ.

 

—

 

Очевидно,

 

что

графическое

 

воспроизведете

 

механически

 

успоеннаго

 

чертежа

какого

 

либо

 

руководства

 

—

 

не

 

можетъ

 

привести

 

къ

 

желаемой

 

цели

вреподавания

 

Тактики.

2.

  

Диснозиции

 

къ

 

пекоторыхъ

 

учи.иищахъ

 

заме-

няются

 

опнсапиемъ

 

реиненин

 

задачи

 

и

 

той

 

частности,

па

 

которой

 

войска

 

располагаются,

 

Лногия

 

училища

 

огра-

ничивались

 

только

 

реинснинми

 

иа

 

планам.,

 

не

 

требуй

унражпенИй

 

въ

 

составлении

 

диснозиций.

')

 

О

 

препоиаванин

 

Тактики,

  

Чудовскшо.

 

Педагогнч<скиИи

 

Сборннкъ

 

1869

 

г.,

ХП,

 

1172—1173.



—

  

348

 

—

Съ

 

порядкомъ

 

и

 

формою

 

кратким,

 

диспозиций

 

знакомили

 

въ

немногнхъ

 

училпщахъ,

 

где

 

и

 

заметны

 

следы

 

предварительных!,

руководящпхъ

 

наставлений,

 

внесенныхъ

 

въ

 

общую

 

тетрадь,

 

для

нрактическпхъ

 

уиражнений.

 

Недостаточное

 

усвоение

 

нлановъ,

 

по-

средствомъ

 

хорошо

 

веденныхь

 

занятий

 

въ

 

Топографип,

 

не

 

устра-

няется

 

иодробнымъ

 

описаниемъ

 

местности ,

 

сопряженнымъ

 

съ

тратою

 

времени.

 

Для

 

ознакомлеиия

 

же

 

съ

 

чтениемъ

 

плановъ

 

пра-

вильпее

 

было

 

бы

 

ознакомить

 

юнкеровъ

 

способами,

 

рекомендуе-

мыми

 

въ

 

Тонографии.

 

Взаменъ

 

описаний,

 

полезнее

 

требовать

 

въ

данпыхъ

 

случаяхъ

 

составления

 

краткаго

 

решения

 

или

 

краткой

диспозиции,

 

стремясь,

 

такимъ

 

иутемъ,

 

приучнть

 

юнкеровъ

 

не

только

 

къ

 

точному

 

и

 

сжатому

 

военному

 

стилю,

 

и

 

къ

 

логиче-

скому

 

построепию

 

решения

 

задачи,

 

но

 

и

 

заставить

 

ихъ

 

на

 

не-

болынихъ

 

отрядахъ

 

вдумываться

 

въ

 

предметъ

 

задачи

 

н,

 

ещебо-

лее,

 

приглядываться

 

къ

 

плану.

3.

   

Разнообразный

 

видъ

 

ииредставленныхъ

 

плановъ,

нередко

 

затемненныхъ

 

небрежно

 

набросанными

 

знаками,

безъ

 

должна

 

го

 

соблшдения

 

масштаба

 

частей

 

войскъ.

Въ

 

наружной

 

форме

 

решаемыхъ

 

задачъ

 

нельзя

 

не

 

требовать

большой

 

акуратности

 

и

 

порядка,

 

къ

 

чему

 

училища

 

обязаны

 

нри-

учать

 

юнкеровъ

 

во

 

всякой

 

исполняемой

 

ими

 

работе.

 

Здесь

 

по-

нимается

 

не

 

та

 

щеголеватость,

 

которая,

 

гоняясь

 

за

 

наружнымъ

блескомъ,

 

упускаетъ

 

изъ

 

вида

 

существенное

 

дело,

 

а

 

только

 

тре-

боваиие

 

чистоты

 

п

 

порядочности.

4.

   

Задачи

 

на

 

нлаиахъ.

 

снятыхъ

 

самими

 

юнкерами

глазомерно.

 

были

 

представлены

 

только

 

тремя

 

учили-

щами.

Подобный

 

задачи,

 

установленный

 

въ

 

последнее

 

время,

 

когда

сознана

 

необходимость

 

въ

 

ириобретенип

 

юнкердми

 

навыка

 

при-

лагать

 

свои

 

нознания

 

изъ

 

Тактики

 

къ

 

местности,

 

произведены

были,

 

въ

 

1871

 

году,

 

только

 

въ

 

техъ

 

училпщахъ,

 

который

 

обра-

тили

 

надлежащее

 

внимание

 

на

 

эту

 

практическую

 

сторону

 

обуче-

ния.

 

Но

 

въ

 

составлениии

 

чертежа

 

и

 

въ

 

самомъ

 

решении

 

повтори-

лись

 

недостатки

 

вышеуказанный,

 

съ

 

некоторыми

 

отстунлениямп

отъ

 

правилъ

 

составления

 

чертежа.

Для

 

устранепия

 

недостатковъ

 

въ

 

практической

 

части

 

препо-

давания

 

Тактики,

 

юнкерскпмъ

 

учплищамъ

 

предложены

 

къ

 

руко-

водству,

 

на

 

будущее

 

время,

 

общия

 

указания,

 

сущность

 

которыхъ

состоитъ

 

въ

 

следующемъ:
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1)

 

Въ

 

течеиие

 

года,

 

каждый

 

обучающийся

 

обязан?,

 

разре-

шить

 

определенное

 

число

 

задачъ

 

и.ть

 

разных?,

 

отделовъ

курса,

 

начиная

 

расположен

 

исмт.

 

для

 

обороны

 

местпаго

предмета

 

небольшой

 

части

 

(извода,

 

роты)

 

и

 

кончая

 

насту-

пательным'!,

 

или

 

отступательным?,

 

дшижсииемъ

 

(или

 

флан-

говым

 

и.и

 

нсбо.тыиаго

 

отряда,

 

из?,

 

трех?,

 

родовъ

 

войскъ,

 

съ

иизложснисмъ

 

въ

 

диспозиции

 

всехт.

 

расииорнжеиип

 

и

 

прсд-

ставлениеиъ

 

кроки

 

(250

 

саж.

 

въ

 

дюйме)

 

расноложенин

поиск?,

 

для

 

боя.

 

Кроме

 

того,

 

на

 

весенней

 

нолевой

 

прак-

тик!;,

 

иь

 

сосдиииоииии

 

съ

 

производством ь

 

носл'Ьдпсп

 

съемки,

важдын

 

юикерь

 

обязан?,

 

сиять,

 

въ

 

данное

 

время,

 

ст.

 

опре-

ии. миною

 

тактическою

 

целью.

 

небольшой

 

участок?.,

 

безъ

инструмента,

 

или

 

комнасонъ

 

(масштабъ

 

250

 

сажень

 

въ

(юйме),

 

расположи

 

п.

 

на

 

нсми.

 

части

 

воиискт.

 

и

 

составить

диспозицию.

_' и

 

Задачи

 

решаютсн.

 

но

 

возможности,

 

въ

 

клоссе,

 

про-

сматриваются

 

преподавателями,

 

а

 

письменный

 

решения

 

и

днсииозиции

 

вносятся

 

въ

 

особую

 

тетрадь

 

каждым?,.

3)

 

Задания

 

препода

 

нагелей

 

должны

 

быть

 

возможно

 

пол-

ны,

 

где

 

нужно

 

обусловлены,

 

а

 

войска

 

на

 

планах?,

 

или

 

иа

восковой

 

бумаге

 

должны

 

быть

 

нанесены

 

отчетливо,

 

въ

определеишомъ

 

масштаб!;,

   

известными

 

условными

 

знаками.

1)

 

Независимо

 

отъ

 

(>

 

оиреде.иениыхъ

 

задачъ,

 

признано

полезным?,

 

упражнять

 

юнкеровъ

 

решениемь

 

задачъ

 

на

 

рель-

ефном?»

 

изображении

 

местности

 

или

 

на

 

нланахъ,

 

съ

 

по-

мощью

 

металлических 1!,

 

шашевъ

  

').

Что

 

же

 

касается

 

недостатковъ

 

учебника

 

Велинскаго,

 

то

 

они

не

 

въ

 

такой

 

степени

 

окчзилнсь

 

серьезными

 

въ

 

техъ

 

училпщахъ,

преподаватели

 

которыхъ

 

старались

 

дать

 

соответственное

 

нрнло-

жение

 

практическому

 

методу,

 

то

 

есть

 

аиинликационн

 

>му,

 

где пра-

вила

 

Тактики

 

виюлне

 

и

 

методично

 

разъяснялись

 

задачами

 

и

 

при-

мерами

 

и

 

где

 

отъ

 

учащихся

 

требовали

   

не

 

одной

 

термннологип

')

 

Иротоко.иъ

 

помынссин

 

для

 

ралсмотрения

 

практических!,

 

задачъ

 

и

 

работъ

въ

 

пол*,

 

представленныхъ

 

юнкерскими

 

училищами,

 

легомъ

 

1871

 

года,

 

'вслед-

ствие

 

циркуляра

 

4

 

марта,

 

того

 

же

 

года.
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умизрительныхъ

 

ьыводовъ

 

пауки

 

о

 

бое,

 

a

 

поипмания

 

дела

 

и

уменья

 

изъ

 

каждаго

 

положения

 

сделать

 

надлежащее

 

уиотребле-

иие.

 

Такой

 

смыслъ

 

преподаваиия

 

Тактики

 

былъ

 

выраженъ

 

еще

въ

 

отзывахъ

 

объ

 

усиехахъ

 

обучения

 

въ

 

1865 — 66

 

году

 

').

Преподаватели

 

Тактики,

 

безъ

 

сомнения,

 

не

 

могутъ

 

не

 

руко-

водиться

 

указапиямн

 

и

 

взглядами

 

нашпхъ

 

передовыхъ

 

тактиконъ:

Драгомирова

 

и

 

Леера;

 

кроме

 

того,

 

они

 

могутъ

 

принять

 

къ

 

све-

дению

 

раснростраиенныя

 

въ

 

армии

 

брошюры

 

генерала

 

Драгоми-

рова

 

<Оииытъ

 

руководства

 

для

 

действия

 

въ

 

бою>

 

(рота

 

и

 

бата-

лионъ),

 

и,

 

накоиецъ,

 

воспользоваться

 

многими

 

практическими

указаниями

 

въ

 

«Памятной

 

кнпге

 

но

 

Тактике>,

 

изданной

 

препо-

давателемъ

 

Киевскаго

 

училища

 

Левнцкимъ.

 

Ко

 

всему

 

этому,

 

если

присоединить

 

обширную

 

коллекцию

 

иособий

 

изъ

 

Тактики,

 

кото-

рыми

 

располагаете

 

каждое

 

училище,

 

то

 

остается

 

пожелать

 

отъ

лицъ,

 

преподающихъ

 

предметъ— самый

 

важный

 

и

 

серьезный,

 

но

своимъ

 

задачамъ

 

въ

 

области

 

специальнаго

 

обучения — приложения

той

 

доброй

 

воли

 

и

 

той

 

энергии,

 

соединенныхъ

 

съ

 

знаниемъ

 

об-

щнхъ

 

началъ

 

обучения,

 

безъ

 

которыхъ

 

въ

 

преподаванин

 

никогда

нельзя

 

достигнуть

 

плодотиорныхъ

 

успеховъ.

Въ

 

ближайшей

 

связи

 

съ

 

Тактикой

 

находятся

 

Военная

 

То-

пография

 

и

 

Нолевая

 

Фортификация,

 

иекоторыми

 

прпзна-

ваемыя

 

даже

 

органическою

 

ириинпдлежностию

 

нреподавания

 

Так-

тики.

Мы

 

ихъ

 

разсмотрнмъ

 

особо,

 

по

 

ихъ

 

преобладающимъ

 

элемен-

там?.,

 

которыми

 

Тактика

 

только

 

пользуется

 

для

 

свонхъ

 

снециаль-

ныхъ

 

целей.

 

Практическия

 

же

 

работы

 

въ

 

поле,

 

съемка

 

и

 

саиерныя,

по

 

пхъ

 

важности,

 

разсмотрнмъ

 

въ

 

иоследствип.

2.

 

Военная

 

Топография.

Главная

 

задача

 

пренодавания

 

Военной

 

Топографин

 

въ

 

юнкер-

скихъ

 

училпщахъ

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

научить

 

юнке-

ровъ

 

отчетливо

 

и

 

сознательно

 

читать

 

планы

 

и

 

карты

 

п

 

что-

бы,

   

затемъ,

   

при

   

содействии

   

тактическихъ

   

указаний,

   

каждый

')

 

См.

 

Юи.верикии

 

Училища,

 

г.

 

I.

 

стр.

 

164.
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юнкеръ

 

могъ

 

производить

 

рекогпосцировку

 

отдельнаго

 

местнаго

предмета

 

или

 

небольшой

 

позиции

 

какъ

 

при

 

нособии

 

картъ,

 

такъ

ц

 

безъ

 

них?..

 

Хотя

 

чтепию

 

плановъ

 

можно

 

научиться

 

и

 

безъ

помощи

 

черчрния,

 

но

 

для

 

производства

 

глазомерной

 

съемкп

 

пеоб-

ходимъ

 

пзвестпый

 

иавыкъ

 

въ

 

геометрнческомъ

 

и

 

ситуациоишомъ

черченин,

 

н

 

опытъ

 

указалъ

 

на

 

необходимость

 

уделять

 

достаточное

время

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

юнкера

 

приобрели

 

этотъ

 

навыкъ,

посредствомъ

 

соответственныхъ

 

упражнений,

 

еще

 

до

 

перехода

 

въ

старший

 

классъ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

требуется,

 

чтобы

 

юнкера

 

еще

въ

 

начале

 

преподавания

 

Тактики

 

въ

 

старшемъ

 

классе

 

могли

 

по-

нимать

 

планы.

Первоначально,

 

на

 

преподаваиие

 

Тонографии

 

была

 

назначена

одна

 

лекция

 

въ

 

педелю

 

(въ

 

годъ

 

27

 

часовъ);

 

а

 

на

 

топографическое

черчеиие

 

предлагалось

 

училнщамъ

 

уделить

 

достаточное

 

время

 

въ

младшемъ

 

классе.

 

Но

 

постояпныя

 

указания

 

на

 

недостаточпую

подготовку

 

въ

 

черчении

 

и

 

па

 

затруднения

 

юнкеровъ,

 

съ

 

переходомъ

въ

 

старший

 

классъ,

 

не

 

только

 

понимать

 

планы,

 

но

 

и

 

разбирать

фортифнкациоиииый

 

чертежъ,

 

привели

 

къ

 

необходимости

 

дать

 

за-

нятиямъ

 

черчениемъ

 

уже

 

твердую

 

и

 

оиределенную

 

постановку.

Указания

 

на

 

необходимость

 

ноднятия

 

чертежныхъ

 

работъ

повторялись,

 

съ

 

иервыхъ

 

дней

 

учреждения,

 

въ

 

каждомъ

 

годовомъ

отчете

 

о

 

состоянии

 

учнлищъ;

 

вътехъ

 

училпщахъ,

 

которыя

 

обратили

серьезное

 

вннмапие

 

на

 

эту

 

часть

 

обучения,

 

устранялись

 

многие

недостатки,

 

о

 

которыхъ,

 

до

 

последняго

 

времени,

 

продолжали

заявлять

 

экзаменныя

 

коммпссии

 

тамъ,

 

где

 

на

 

чертежныя

 

работы

не

 

уделялось

 

достаточпаго

 

времеви.

 

Только

 

m,

 

миинуншемъ

1872

 

году,

 

коммнссия,

 

разсматривавшая

 

все

 

практическия

 

работы,

указала

 

на

 

необходимость

 

курсу

 

преподаваиия

 

Топографин

 

въ

старшем?»

 

класс!;

 

предпослать

 

еще

 

въ

 

младшемъ

 

классе:

 

а)

 

онре-

деленныя

 

работы

 

въ

 

геометрнческомъ

 

и

 

ситуационномъ

 

черченин:

условные

 

знаки,

 

унотребление

 

циркуля,

 

транспортира

 

и

 

линейки,

п

 

б)

 

практическое

 

ознаком.иение

 

на

 

местиости

 

для

 

разннтия

 

спо-

собности

 

ориентировати

 

ся

 

но

 

плану.

Такой

 

иостанопке

 

нрегюдавания

 

Тоиографин,

 

кроме

 

собствен-

ных!,

 

онытовъ

 

некоторыхъ

 

юнкерскпхъ

 

учплнщъ,

 

способствовалъ

<ИИрактнческий

 

курсъ

 

Военной

 

Тонографин>,

 

составленный

 

пол-

ковинкомъ

 

Высоцкимъ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

можно

 

надеяться,

 

что

 

съ

 

надлежащею

 

по-

становкою

 

заииятий

 

черчениемъ,

 

при

 

соответственныхъ

 

упряжне-

нияхъ

 

въ

 

чтенин

 

плановъ

 

и

 

картъ,

 

когда,

 

при

 

томъ,

 

получать

желаемое

 

развитие

 

нрактическия

 

иолевыя

 

работы,

 

о

 

которыхъ

мы

 

скажем?»

 

пи:ке,

 

Военная

 

Топография

 

получить

 

въ

 

юнкерскихъ

училпщахъ

 

то

 

развитие,

 

какое

 

необходимо

 

въ

 

сиециальномъ

 

обра-
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зовании

 

сгроеваго

 

офицера,

 

въ

 

виду

 

техъ

 

фактов?.,

 

которые

обнаружились

 

во

 

Франко-Прусской

 

войне

 

1870 — 1871

 

годовъ.

Теперь

 

уже

 

ппкто

 

не

 

сомневается

 

въ

 

той

 

пользе,

 

какую

 

при-

носят?»

 

армии

 

офицеры,

 

умеющие

 

читать

 

планы

 

и

 

карты

 

и

 

спо-

собные

 

ориентнроваться

 

на

 

местности

 

или

 

обрекогпосцпровать

какой

 

либо

 

предметъ;

 

последння

 

способность

 

особенно

 

необхо-

дима

 

для

 

строеваго

 

кавалерийскаго

 

и

 

казачьнго

 

офицера.

Иа

 

успешное

 

нреподаиание

 

Топографин,

 

кроме

 

предварнтель-

ннхъ

 

ирактнчсскпхъ

 

упражнений,

 

нмеетъ

 

влинние

 

соответственное

распределение

 

теоретической

 

части

 

курса

 

п

 

изложение

 

предмета

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

 

полномъ

 

содейсивин

 

вагллдннхъ

 

иособий:

пнструментовъ,

 

нлаповъ,

 

моделей,

 

рлн.ефовъ

 

и

 

т.

 

п.

Если

 

юнкера

 

ириобрелп

 

хорошее

 

знакомство

 

съ

 

Геометриеии,

то

 

ихъ

 

не

 

могутъ

 

даже

 

затруднять

 

те

 

умозрительный

 

суждеиия,

къ

 

которымъ

 

приходится

 

обращаться

 

преподанателю

 

Военной

Топографип;

 

при

 

объяснеиип

 

инсгрументовъ,

 

за

 

исключениемъ

 

не-

многих?»

 

и

 

простых?,

 

отвлеченныхъ

 

выиодовъ,

 

весь

 

прочий

 

учеб-

ный

 

материалъ

 

Топографии

 

состонтъ

 

изъ

 

предстаиления

 

о

 

такпхъ

иредметахъ,

 

ноиятие

 

о

 

которых?,

 

каждый

 

легко

 

иолучаетъ

 

но-

средствомъ

 

разсматрпвинин

 

этпхъ

 

самыхь

 

прздметовъ.

Мы

 

ограничимся

 

указиниями

 

на

 

предполагаемый

 

ходъ

 

прзпо-

давания

 

Топографин,

 

уже

 

въ

 

зависимости

 

or?»

 

ти;хъ

 

условий,

 

in.

какнхъ

 

предмет?»

 

этотъ

 

установился

 

к?»

 

откритию

 

текущага

 

учеб-

наго

 

курса.

I.
*

Соображаясь

 

съ

 

временемъ,

 

даннымъ

 

для

 

Военной

 

Топогра-

фип

 

и

 

<миеииемъ

 

коммиссин>,

 

изложеннымъ

 

въ

 

программе

 

для

юнкерских?,

 

учплищъ,

 

преподаватели

 

Одесскаго

 

училища

предположили

 

следующий

 

план?»

 

нреииодапания.

Главная

 

цель

 

Топогрифип

 

состоитъ

 

въ

 

гомъ,

 

чтобы,

 

во-1-хъ,

юнкера

 

вполне

 

сознательно

 

н

 

отчетливо

 

могли

 

читать

 

планы

 

и

карты

 

и

 

во-2-хъ,

 

возможно

 

полно

 

были

 

бы

 

ознакомлены

 

какъ

теоретически,

 

такъ

 

и

 

практически

 

съ

 

различными

 

способами

военио-глазомерных?.

 

съемокъ.

 

Для

 

этог

 

>,

 

предварительно

 

пре-

подаватель

 

сообщить

 

юнкерамъ

 

сведения,

 

н

 

обходимый

 

для

 

чтения

плановъ,

 

и,

 

въ

 

параллель

 

съ

 

теоретическимъ

 

нрохождениемъ

 

по

курсу

 

Топографии

 

полковника

 

Высоцкаго,

 

ознакомить

 

ихъ

 

съ

различными

 

планами

 

и

 

картами

 

Россия,

 

какие

 

имеются

 

нодь

рукою;

 

при

 

этом?»

 

наглядно

 

можно

 

будетъ

 

показать,

 

какъ

 

ориеи-

тнронать

 

планы

 

и

 

кирты,

  

какая

 

разница

   

между

   

ними,

   

по

   

точ-
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ности

 

и

 

полноте

 

');

 

по

 

какпмъ

 

пзъ

 

ннхъ

 

можно

 

делать

 

такти-

ческия

 

соображения,

 

относипе.иьпо

 

расположения

 

иойскъ

 

для

 

боя,

н

 

какие

 

годны

 

только

 

для

 

стратегическпхъ

 

соображений

 

и

 

проч.:

пъ

 

то

 

же

 

время,

 

юнкера

 

будутъ

 

упражняться

 

въ

 

измерении

линий

 

посредством!

 

циркули,

 

но

 

нормальному

 

десятичному

 

и

линейному

 

масштабамъ,

 

принимай

 

дюймъ

 

за

 

25,

 

50,

 

100...

 

500

 

саж.

Затемъ,

 

при

 

теоретическом!

 

прохожденип

 

объ

 

нзображенип

 

перов-

ностей

 

местиостн

 

горизонталями

 

и

 

штрихамп,

 

юнкера

 

будутъ

упражняться

 

въ

 

слпченин

 

чертежей

 

съ

 

моделями,

 

въ

 

определепип

на

 

нланахъ

 

команду ющнхъ

 

нунктовъ,

 

въ

 

составленин

 

профилей,

въ

 

вылБплннанип

 

изъ

 

мокраго

 

песку

 

въ

 

ящикахъ

 

—

 

горъ,

 

по

 

пла-

намъ,

 

и

 

въ

 

решенин

 

разлпчнмхъ

 

задачъ.

 

Эти

 

унражнения

 

дадутъ

возможность

 

юнкерамъ

 

иыолне

 

сознательно

 

и

 

отчетливо

 

читать

планы.

При

 

теоретпческомъ

 

объясиспии

 

сиособовъ

 

какъ

 

снимать

 

п

пополнять

 

планы

 

и

 

обрекопюсцнровнвать

 

различные

 

местиые

предметы,

 

предварительно

 

ознакомивши

 

юнкеронъ

 

съ

 

инсгрумен-

тама

 

и

 

нхъ

 

употреблен иемъ

 

при

 

съемкахъ,

 

преимущественно

 

на-

глядно,

 

—

 

г.

 

Чернненъ

 

намеренъ

 

приступить

 

къ

 

практическимъ

занятиямъ

 

въ

 

поле,

 

независимо

 

огъ

 

съемокъ,

 

которыл

 

юнкера

должны

 

сделать

 

носле

 

экзамена.

 

При

 

этомъ

 

полагается

 

обра-

тить

 

особенное,

 

внимание

 

на

 

выражение

 

неровностей

 

местиосгн.

Руководствомъ

 

въ

 

нреиодаванин

 

служнтъ

 

<

 

Практически!

 

курсъ

Тоиюграфин>,

 

полковники

 

Высоцкаго,

 

составленный

 

имъ

 

для

 

юн-

керскнхъ

 

училпщъ,

 

a

 

пособиямн

 

—

 

Записки

 

полковника

 

Цпклпп-

скаго

 

и

 

Топограи[>ия

 

Петухова

 

s)

II.

Чтепие

 

плаповъ,

 

по

 

мньнию

 

преподавателя

 

Виленскаго

 

учи-

лища,

 

составляешь

 

самую

 

трудную

 

часть

 

Тонографин,

 

почему

 

на

эту

 

часть

 

и

 

обращено

 

особенное

 

внимание

 

и

 

на

 

нее

 

употребляется

значительная

 

часть

 

времени.

 

Пройдя

 

эту

 

часть,

 

какъ

 

самостоя-

тельный

 

отделъ,

 

н

 

придерживаясь

 

учебника

 

Высоцкаго,

 

для

 

того,

чтобы

 

убеднться,

 

на

 

сколько

 

каждый

 

себе

 

его

 

усвонлъ,

 

преподава-

тель

 

репетируешь

 

эютъ

 

отделъ

 

съ

 

каждымъ

 

юнкеромъ

 

отделыю.

Убедивииись

 

въ

 

томъ,

 

что

 

отделъ

 

этотъ

 

ими

 

усвоенъ

 

на

 

столько,

что

 

чтение

 

плановъ

 

не

 

будетъ

 

нхъ

 

затруднять

 

и,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

')

 

Карты

 

1,

 

2,

 

3...

 

версты

 

въ

 

дюПмии,

 

планы

 

окрести.

 

Севастополя,

 

ИЗД.

 

генер.

Тотлебеиа

 

н

 

проч.

')

 

Плат,

 

иреподаваиия

 

Воеппоии

 

Топоград|иип

 

ni.

 

Одесскомъ

 

ИОнкерскомъ

училищ!;

 

норушка

 

Черняева,

 

на

 

1872

 

—

 

73

 

учебныии

 

годъ.
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облегчить

 

нмъ

 

коппрование

 

моделей

 

и

 

самый

 

механизмъ

 

вычер-

чивания,

 

онъ

 

переходить

 

ко

 

второй

 

части

 

курса,

 

т.

 

е.

 

иодготовке

къ

 

съемке

 

и

 

къ

 

ознакомлению

 

съ

 

инструментами.

Хотя

 

на

 

первую

 

часть

 

и

 

употребляется,

 

сравнительно,

 

больше

времени;

 

но,

 

принимая

 

во

 

внпмание,

 

что

 

большинство

 

юпкеронъ

старшаго

 

класса

 

уже

 

ознакомлено

 

съ

 

первыми

 

приемамн

 

съемки

еще

 

въ

 

млалшемъ

 

классе,

 

останется

 

только

 

возобновить

 

это

 

въ

ихъ

 

памяти

 

и

 

пополнить

 

все

 

пропуски,

 

руководствуясь

 

программою,

на

 

что

 

не

 

потребуется

 

уже

 

много

 

времени.

При

 

самою»

 

же

 

чтенип

 

второго

 

отдела

 

(производство

 

съемокъ

и

 

понпмание

 

кортъ),

 

не

 

столько

 

важно

 

рязсказать,

 

какъ

 

показать,

что

 

возможно,

 

на

 

самой

 

местпостп,

 

а

 

потому

 

последния

 

лекции

будуть

 

читаться

 

весною,

 

когда

 

можно

 

работать

 

на

 

воздухе,

 

что

значительно

 

облегчить

 

нренодавание.

Изъ

 

работъ

 

практических!

 

проходится

 

съ

 

к

 

нкерами

 

въ

 

классе

все

 

то,

 

что

 

можетъ

 

бить

 

прнгодпо

 

къ

 

производству

 

самой

 

съемки,

т.

 

е.

 

требуется

 

уметь

 

чертить,

 

употреблять

 

разнаго

 

рода

 

мас-

штабы

 

и

 

все

 

условные

 

знаки

 

на

 

память,

 

уметь

 

копировать

 

планы,

съ

 

изменепиемъ

 

и

 

безъ

 

нзменения

 

масштаба,

 

вычерчивать

 

неслож-

ный

 

модели

 

въ

 

горпзонталяхъ

 

и

 

уметь

 

употреблять

 

транспортир!,

при

 

отклпдынании

 

азнмутовъ,

 

составлять

 

профили

 

высотъ,

 

по

модели

 

и

 

по

 

плану,

 

вычерченному

 

штрпхомп.

При

 

этомъ

 

можно

 

прпбовнть,

 

что

 

курсъ

 

полконника

 

Высоц-

кого,

 

при

 

всехъ

 

его

 

достоинствахъ,

 

нмея

 

недостатки,

 

важпые

для

 

нренодавания

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлншахъ,

 

не

 

согласуется

 

С!

тем!

 

нанравлением!,

 

какое

 

указано

 

«мнением!

 

коммиссин>

 

въ

программе.

 

Главная

 

цель

 

нренодовония

 

Тоногрофии

 

въ

 

юнкерскихъ

училищах!

 

—

 

съемка

 

ноепио-глазомерная,

 

въ

 

возможно

 

скорое

время

 

п

 

при

 

малых!

 

к!

 

тому

 

средствах!,

 

-

 

ириемы

 

самые

 

простые

и

 

возможно

 

наглядные.

 

Между

 

темъ,

 

курс!

 

этот!

 

грешит!.

 

вводя

много

 

мелочей

 

и

 

упуская

 

более

 

вожное,

 

о

 

в!

 

некоторых!

 

местах!

доеи!

 

об!нснения.

 

не

 

вполне

 

понятныя

 

для

 

юпкеронъ.

 

кокъ

 

это

видно

 

при

 

оиределенип

 

засечект.

 

и

 

т.

 

п.

Ш.

Но

 

чтение

 

лекций

 

изъ

 

Топогрофии

 

в!

 

Тифлисском!

 

учи-

ли

 

ще

 

положено

 

нормою

 

27

 

часов!,

 

но,

 

в!

 

сущпости,

 

нхъ

 

бы-

вает!,

 

по

 

разным!

 

случаям!,

 

не

 

более

 

23,

 

изъ

 

которых!,

 

отделивъ

7,

 

собственно

 

на

 

чтение,

 

остается

 

16-ть,

 

которые

 

должны

 

быть

употреблены,

 

большею

 

частью,

 

на

 

репетиции

 

частныя,

 

о

 

чостью

на

 

обш.ия.

   

Во

 

время

 

репетиций,

 

должен!

 

быть

 

повторен!

 

один!
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отд'Ьлъ

 

изъ

 

Геометрии,

 

ироходившийся

 

въ

 

младшемъ

 

классе

 

и

вошедший

 

в!

 

программу

 

Тонографии,

 

как!

 

дополнительный

 

и

вспомогательный.

Более

 

всего

 

приходится

 

обращать

 

внимание

 

на

 

приемн

 

въ

подготовиенип

 

юнкеровь

 

к!

 

чтению

 

картъ,

 

как!

 

составляющее

основу

 

предмета

 

и,

 

к!

 

тому

 

же,

 

почти

 

совершенно

 

новое

 

для

юпкеров!,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

могли

 

ознакомиться

 

съ

 

этимъ

 

только

отчасти,

 

при

 

практических!

 

работах!,

 

производившихся

 

до

 

начала

учебнаго

 

курса

 

').

 

Во

 

время

 

репетпций

 

этого

 

отдела,

 

принимая

во

 

внимание

 

практическия

 

работы

 

юнкеров!

 

на

 

участкахъ,

 

препо-

даватель

 

должепъ

 

стараться

 

заметить

 

леннвых!

 

и

 

неспособных!

юнкеров!,

 

дабы

 

нметь

 

нхъ

 

въ

 

последствии

 

постоянно

 

на

 

виду

и

 

репетировать

 

ихъ

 

чаще

 

и

 

осиювательнее.

При

 

прохожденин

 

отдела

 

объ

 

ннструментахъ,

 

который,

 

не

 

из-

вестно

 

почему,

 

весьма

 

трудно

 

дается

 

юнкерамъ,

 

необходимо

пметь

 

въ

 

классахъ

 

нужные

 

инструменты,

 

чтобы

 

впоследствин

ответы

 

юнкеровь

 

не

 

были

 

голословными,

 

а

 

подтверждались

бы

 

на

 

ннструментахъ,

 

т.

 

е.

 

но

 

нроиитпке.

Сведьния

 

о

 

нроизводстве

 

съемки

 

не

 

могутъ

 

затруднить

 

юнке-

ров!,

 

во-1-х!,

 

потому,

 

что

 

здесь,

 

по

 

преимуществу,

 

сгрупнровы-

ваются

 

об!яснения

 

хода

 

сиемок!,

 

на

 

основанип

 

данных!,

 

уже

известных!

 

им!

 

из!

 

первой

 

половины

 

курса;

 

н

 

во-2-х!,

 

с!емкамп

юнкеро

 

уже

 

несколько

 

знакомятся

 

на

 

осенней

 

практике.

На

 

общия

 

репетпцип

 

необходимо

 

уделпть

 

4

 

часа,

 

чтобы

 

дать

возможность

 

преподавателю

 

испытать

 

мепее

 

способных!

 

юнкеровь

самнмъ

 

основателыиымъ

 

оброзомъ,

 

для

 

правильной

 

оценки

 

игхъ

знаний

 

баллами.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

кроме

 

Топографии,

 

юпкера

 

должны

быть,

 

въ

 

это

 

время,

 

репетируемы

 

п

 

въ

 

геометрическомъ

 

отделе.

Общия

 

репетицин

 

необходимы

 

еще

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

возмож-

ность

 

юнкерамъ

 

привыкнуть,

 

безъ

 

затруднений,

 

вмещать

 

въ

 

своей

памяти

 

весь

 

курсъ

 

сро«у,

 

что

 

отчасти

 

значительно

 

облегчить

имъ

 

подготовку

 

къ

 

экзамепу.

Во

 

время

 

общихъ

 

репетиций,

 

преподаватель

 

должепъ

 

репе-

тировать,

 

по

 

возможности,

 

изъ

 

всего

 

курса;

 

но

 

преимущественно

изъ

 

1-го

 

отдела

 

и

 

Геометрии

 

и

 

обращаиь

 

(farte

 

вннмания,

 

какъ

было

 

сказапо,

 

на

 

леннвыхъ

 

и

 

неспособныхъ

 

юнкеровь.

Хотя

 

юнкера

 

и

 

занимались

 

черчениемъ

 

въ

 

младш

 

мъ

 

классе,

но,

 

во

 

всяком!

 

случае,

 

необходимо

 

и

 

въ

 

старшемъ

 

клоссЬ

 

назна-

чить

 

особые

 

часы

 

для

 

черчепия,

 

по

 

нрнмеру

 

нрошлыхъ

 

летъ,

потому

 

что

 

большинству

  

юикеровъ,

  

никогда

  

ни

  

занимавшихся

')

 

Въ

 

старшемъ

 

классе

 

Тнф.инсскаго

 

училища

 

съемки

 

производятся

 

въ-

 

два

периода — осенью

 

и,

 

по

 

окончании

 

учебнаго

 

курса,

 

весною.
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черчениемъ,

 

въ

 

первый

 

разъ

 

пришлось

 

взяться

 

за

 

караидашъ

 

въ

младшемъ

 

классе,

 

а

 

въ

 

какихъ

 

нибудь

 

пять,

 

десять

 

часовъ,

весьма

 

трудно

 

пмъ

 

научиться

 

более

 

или

 

менее

 

порядочно

 

чер-

тить.

 

Къ

 

тому

 

же

 

необходимо,

 

чтобы

 

юнкера

 

чертили,

 

кроме

урочныхъ

 

часовъ,

 

и

 

в!

 

свободное

 

оть

 

занятий

 

время,

 

и

 

хотя

 

имъ

трудно

 

выделить

 

свободный

 

час!

 

на

 

черчение,

 

но

 

это

 

достигается

заданием!

 

различных!

 

чертежных!

 

задач!

 

на

 

срок!,

 

для

 

упражне-

иий

 

вне

 

классов!,

 

а

 

в!

 

отстронение

 

представления

 

чужой

 

работы

за

 

свою,

 

предлагается

 

пмъ,

 

не

 

оканчивая

 

задачъ

 

вне

 

классовъ,

оставлять

 

некоторую

 

часть

 

для

 

урочной

 

работы

 

въ

 

классе.

 

въ

 

нри-

сутствин

 

преподавателя,

 

который

 

въ

 

классе,

 

съ

 

окоичаниемъ

 

задачи,

мояиетъ

 

убедиться

 

въ

 

действителыюстн

 

самоличной

 

работы.

Во

 

время

 

чтения

 

лекций,

 

преподаватель

 

должепъ

 

разсказывать

и

 

разъяснять

 

все

 

по

 

моделямъ

 

и

 

нланамъ,

 

чемъ

 

достигается

то,

 

что

 

юнкера

 

приучаются

 

мысленно

 

представлять

 

осязаемые

предметы

 

и

 

приныкаютъ

 

смотреть

 

на

 

план!,

 

как!

 

па

 

книгу,

 

въ

которой

 

на

 

заданный

 

вопросъ

 

можно

 

найти

 

ответъ;

 

необходимо

также,

 

чтобы

 

преподаватель

 

симъ

 

решилъ

 

несколько

 

разнообраз-

ных!,

 

задачъ,

 

которыя

 

нужны

 

будутъ

 

для

 

подтверждепия

 

про-

читаннаго,

 

кякъ

 

на

 

нлонахъ,

 

вычерченыхъ

 

горизонталями

 

и

штрихами,

 

такъ

 

и

 

на

 

моделях!.

При

 

реиетнциях!,

 

преподаватель

 

должен!

 

заставлять

 

юнкеров!

решать

 

самыя

 

разнообразный

 

задачи

 

на

 

различных!

 

планахъ,

относящихся

 

преимущественно

 

къ

 

понятию

 

плана

 

и

 

къ

 

чтению

его,

 

обращая

 

при

 

этомъ

 

внпмание

 

юнкеровь

 

на

 

нснравление

 

оши-

бокъ

 

въ

 

решаемыхъ

 

задачохъ

 

').

Преподавание

 

Военной

 

Топографии

 

въ

 

томъ

 

незначнтельномъ

объеме,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

излагается

 

въ

 

учебннке,

 

не

 

можетъ

представить

 

сущест венныхъ

 

затруднений

 

для

 

юнкеровь,

 

если

 

они

нриобретутъ

 

хорошее,

 

основательное

 

знакомство

 

съ

 

Геометрией

и

 

когда

 

снтуационное

 

черчение

 

получить

 

должное

 

направление,

безъ

 

стремления

 

къ

 

щегольству,

 

но

 

ограничиваясь

 

тою

 

отчетли-

востью,

 

которая

 

такъ

 

необходима

 

въ

 

каждой

 

технической

 

работе.

Самые

 

же

 

недостатки

 

учебника

 

сглаживаются

 

соответственнымн

приемами

 

нренодавания.

 

руководящагося

 

не

 

столько

 

формою,

сколько

 

сущностью

 

дела.

Очевидно,

 

что

 

полное

 

зоключение

 

объ

 

успехохъ

 

въ

 

препода-

ванин

 

Тонографии

 

можно

 

сделать

 

не

 

изъ

 

ответовъ

 

на

 

заданные

билеты,

 

а

 

изъ

 

вынолнения

 

тЬхъ

 

практическихъ

 

полевыхъ

 

рабогь,

которыми

 

завершается

   

иреиоданание

  

и

 

но

  

которымъ

 

только

 

и

)

 

Оаписка

 

преподаватели

 

Тнф.инсскаго

 

училища,

 

подпоручика

 

Ульянова.
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можно

 

судить

 

о

 

достижеиии

 

училищами

 

техъ

 

целей,

 

которыми

определяется

 

нозначение

 

Военной

 

Топографип

 

въ

 

специольномъ

образовании

 

строеваго

 

офицера.

Поэтому

 

нснытания

 

пзъ

 

Военной

 

Топографии

 

должно

 

произ-

водить

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

но

 

окончанип

 

военно-глазомерной

 

съемки.

3.

 

Полевая

 

Фортификация.

То,

 

что

 

сказано

 

нами

 

о

 

Военной

 

Топографин,

 

въ

 

большей

части

 

случаевъ,

 

справедливо

 

и

 

въ

 

преподаванин

 

Полевой

 

Форти-

фикации,

 

полные

 

результаты

 

котораго

 

ыогутъ

 

обнаружиться

 

не

изъ

 

теоретическнхъ

 

ответовъ

 

но

 

учебнику,

 

но

 

изъ

 

прпложения

ириобретенныхъ

 

знаний

 

къ

 

производству

 

санерныхъ

 

работе

 

в!

поле.

 

О

 

результатах!

 

этих!

 

работ!

 

мы

 

скажем!

 

носле,

 

a

 

здесь

остановимся

 

на

 

постановке

 

самаго

 

предмета.

Изъ

 

1-го

 

тома

 

намъ

 

известно,

 

чего

 

именно

 

не

 

доставало,

въ

 

начале,

 

для

 

достпжения

 

желаемыхъ

 

успеховъ:

 

хорошаго

 

учеб-

ника,

 

нрактнческвхъ

 

уиражпений

 

въ

 

черчении,

 

правильной

 

поста-

новки

 

работе

 

въ

 

ноле

 

н

 

развптия

 

практического

 

элемента

 

въ

пренодаванин

 

').

Съ

 

пзданиемъ

 

учебника

 

Фортификоции

 

г.

 

Островинскнмъ,

 

за-

труднения

 

не

 

могли

 

устраниться,

 

а,

 

между

 

темъ,

 

появление

 

руко-

водства:

 

<Саперныя

 

работы

 

въ

 

поле»,

 

изданного

 

Николаевскою

Инженерною

 

Академией

 

(къ

 

юбилею)

 

и

 

<Наставления

 

для

 

обуче-

нил

 

полевыхъ

 

войскъ

 

саперному

 

делу>

 

*),

 

повели

 

къ

 

необходи-

мости

 

существенной

 

переработки

 

не

 

толеко

 

первоначальной

 

про-

граммы,

 

о

 

за

 

нею

 

и

 

учебника,

 

но

 

и

 

самого

 

метода

 

преподавания.

Цпркуляромъ

 

Главнаго

 

Начальника

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведе-

ниямъ

 

предложено

 

училшцамъ,

 

прпнявъ

 

во

 

вннмание

 

руководство

<Саперныя

 

работы

 

въ

 

поле>,

 

составить

 

новыя

 

программы

 

и

представить

 

проекты,

 

по

 

прошествии

 

двухь

 

летъ,

 

для

 

разработки

общей

 

программы.

Между

 

тем!,

 

при

 

разсмотрении

 

практических!

 

работ!

 

из!

Фортнфикации,

 

в!

 

особой

 

коммиссии,

 

в!

 

конце

 

1871

 

года,

 

замечепо

следующее:

 

практнчеекия

 

занятия

 

из!

 

Фортпфикацип

 

В!

 

классе

не

 

обнимали

 

всего

 

того,

 

что

 

выработала

 

вообще

 

учебная

 

проктнка,

для

 

достнжения

 

успешпаго

 

результата

 

занятий

 

этим!

 

предметом!.

Кроме

 

того,

 

едвали

 

можно

 

предположите,

 

чтобъ

 

решение

 

одной

')

 

Юнкерскии

 

училища

 

т.

 

I.

 

стр.

 

168 — 170.

*)

 

ИИрпкаиъ

 

Военнаго

  

Министра

 

-1871

 

г.

 

Л-

 

127.

   

Наставление

  

Высочлйиии

утверждено

 

22

 

апреия

 

1871

 

года.
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задачи,

 

чемъ

 

ограничилось

 

большинство

 

учплпщъ,

 

могло

 

пметь

серьезное

 

влияние

 

па

 

развитие

 

в!

 

учениках!

 

и

 

тех!

 

знаний,

 

кото-

рый

 

могли

 

быть

 

достигнуты,

 

ее

 

иомощию

 

этих!

 

упражнений.

Внимательный

 

же

 

разборъ

 

этнхъ

 

работъ

 

заставлялъ

 

еще

 

более

умалить

 

пхъ

 

значение,

 

вследствие

 

того,

 

что

 

самыя

 

требования,

въ

 

биывшнпстве

 

случоевъ,

 

поставлены

 

были

 

пли

 

не

 

совсемъ

 

пра-

вильно,

 

или

 

не

 

достаточно

 

полно;

 

такъ,

 

напрнмеръ,

 

въ

 

некото-

рыхъ

 

учнлищахъ,

 

где

 

упражнения

 

заключались

 

въ

 

решении

 

за-

дачъ

 

но

 

укреплению

 

позиций,

 

не

 

было

 

назначено

 

времени

 

для

производства

 

работъ,

 

что

 

ведете

 

къ

 

произволу

 

въ

 

решенияхъ;

въ

 

другихъ,

 

хотя

 

оно

 

и

 

было

 

определено

 

въ

 

заданияхъ,

 

но

 

с.ипш-

комъ

 

велико,

 

напрнмеръ,

 

24

 

часа

 

и

 

доже

 

более;

 

между

 

тЬмъ,

кякъ,

 

при

 

современныхъ

 

способахъ

 

ведения

 

войны,

 

весьма

 

редко

приходится

 

полезонати.ся

 

для

 

работъ

 

более,

 

чеыъ

 

10

 

или

 

12

часами;

 

почти

 

во

 

всехъ

 

решенияхъ

 

не

 

было

 

принято

 

во

 

внпмапие

количество

 

саперпаго

 

инструмента,

 

пмеющагоея

 

при

 

отряде;

 

въ

одномъ

 

училище,

 

почти

 

все

 

ученики,

 

не

 

исключая

 

и

 

лучшихъ.

применяли

 

такого

 

рода

 

постройки,

 

который

 

ясно

 

указывали,

 

что

имъ

 

недостаточно

 

былъ

 

выясненъ

 

общий

 

характеръ

 

поспешпаго

уснления

 

нозиций.

 

Кроме

 

того,

 

судя

 

потому,

 

что

 

весвма

 

крунпыя

ошибкп,

 

относителено

 

размещения

 

войскъ

 

на

 

позиции,

 

не

 

кызвалп

ни

 

понринокъ,

 

ни

 

замечаний,

 

нужно

 

было

 

думате,

 

что

 

некоторые

преподаватели

 

весема

 

мало

 

обращали

 

внимапие

 

па

 

тактическую

сторону

 

решений

 

задачъ,

 

а

 

только

 

исключи

 

иельно

 

па

 

техническую

часть,

 

на

 

правильность

 

вычислепий

 

по

 

возиедению

 

укрепдений.

Чтоже

 

касается

 

чертежей,

 

нредставленныхъ

 

при

 

этнхъ

 

рабо-

тахъ,

 

то

 

почти

 

все

 

они

 

были

 

весема

 

неудовлетворителепы

 

не

 

только

съ

 

внешней

 

сгоропы,

 

но

 

п

 

съ

 

начертательной,

 

т.

 

е.

 

относительно

правильности

 

ностроений.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

заметить,

 

что

 

въ

одномъ

 

пзь

 

учплпщъ,

 

где

 

работы

 

исключительно

 

производились

 

со-

стовлениемъ

 

чертежей

 

но

 

курсу,

 

была

 

лишняя

 

требовательность

 

въ

отделкв:

 

въ

 

ходу

 

было

 

не

 

только

 

чертежное

 

перо,

 

но

 

даже

 

и

краски,

 

хотя,

 

относительно

 

точности

 

построены!,

 

требования

 

были

далеко

 

не

 

такъ

 

взыскательпы;

 

прнтомъ

 

же,

 

много

 

было

 

убито

времени

 

па

 

черчение

 

такихъ

 

построекъ

 

(напр.

 

блокгаузов!,

 

судовъ,

сложныхъ

 

мостовъ,

 

съ

 

отделкою

 

красками

 

пролетовъ

 

и

 

т.

 

п.),

которыя

 

во- 1-хь

 

не

 

могуть

 

быте

 

вполне

 

усвоены,

 

безъ

 

зпапия

строи:тельнаго

 

нскуства,

 

о

 

2-е,

 

яноние

 

нхъ

 

не

 

нмеетъ

 

особенной

важности

 

для

 

офиц

 

ра

 

полевыхъ

 

войскь,

 

потому

 

что

 

возведениемъ

нхъ

 

всегда

 

руководни!

 

сиециалисты:

 

саперы

 

или

 

инженеры.

 

Вслед-

ствие

 

этнхъ

 

недостатковъ

 

въ

 

постановка

 

дела,

 

работы

 

техъ

 

уче-

ников!,

 

которыхъ

 

нелезя

 

заподозрите

 

въ

 

подготовка

 

къ

 

черчению,

до

 

пистунления

 

въ

 

училища,

 

вышли

 

крайне

 

неудовлетворительны.
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Изъ

 

всего

 

сказанного

 

видно:

1)

  

Подготовительный

 

занятия

 

въ

 

черчении

 

иногда

 

принимали

характеръ

 

несоответственнын

 

целп

 

образонания.

2)

  

Въ

 

представленныхъ

 

работахъ

 

часто

 

преобладала

 

показная

сторона.

3)

  

На

 

предварительный

 

упражпения

 

въ

 

черчении

 

въ

 

курсе

нногия

 

училища

 

не

 

уделялп

 

достаточнаго

 

времени.

4)

  

Чертежпыя

 

работы

 

въ

 

курсе

 

велись

 

безъ

 

всякого

 

опреде-

ленна™

 

плана

 

н

 

состояли

 

часто

 

въ

 

механпческомъ

 

перечерчиванин

изъ

 

атласа

 

учебника

 

Островпнского.

5)

  

Въ

 

фортнфикационныя

 

задачи

 

входили

 

односторонния

 

так-

тпческия

 

данныя,

 

безъ

 

соображения

 

съ

 

количествомъ

 

времени

пли

 

съ

 

чпсломъ

 

инструментов!,.

Въ

 

впгу

 

указанныхь

 

недостатковъ,

 

происходнвшнхъ

 

отъ

 

не-

установнвшагося

 

взглядо

 

на

 

преподовоние

 

Фортпфикоции

 

въ

 

учи-

лпщахъ,

 

вследствие

 

быстрыхъ

 

неремьнъ,

 

ироизшедишхъ

 

въ

 

самой

постаповке

 

саперного

 

дела

 

въ

 

войскахъ,

 

коммпссия

 

признала

необходимымъ,

 

не

 

ожидая

 

окоичате

 

иеной

 

разработки

 

приграммъ,

предложите

 

учнлнщамъ

 

производить

 

практнческия

 

запятия

 

въ

течение

 

курса,

 

то

 

есть

 

въ

 

классное

 

время,

 

но

 

следующей

 

про-

грамме:

1)

   

Черчение

 

отъ

 

руки,

 

на

 

глазъ,

 

всего

 

того,

 

что

 

преподава-

телемъ

 

будете

 

исполнено

 

на

 

доске.

 

Этп

 

чертежи

 

могутъ

 

быть

поправляемы

 

учениками

 

вне

 

классовъ,

 

должна

 

представляться

ими

 

при

 

ответахъ

 

и

 

пметь

 

влияние

 

на

 

оценку.

 

Подобный

 

работы

заставят!

 

ученика

 

внпмательнее

 

следить

 

за

 

порядком!

 

ностроений

чертежа,

 

укрепять

 

руку

 

в!

 

твердом!

 

провсдеши

 

лпний

 

и

 

разо-

вьют!

 

глаз!

 

в!

 

оцепке

 

относительной

 

их!

 

ветчины

 

и

 

взаимнаго

положения.

2)

  

Черчение

 

карандащем!

 

же,

 

при

 

помощи

 

простейших!

 

чер-

тежных!

 

инструментов!

 

(треугольника,

 

линейки

 

и

 

циркуля),

 

пря-

маго

 

участка

 

бруствера

 

и

 

рва,

 

и

 

в!

 

впдЬ

 

исходящаго

 

и

 

входящаго

углов!,

 

барбетов!,

 

амбразур!

 

и

 

ложементов!

 

для

 

стриилковаго

звена,

 

артиллерийской

 

прислуги

 

и

 

орудий.

 

Подобный

 

работы

вмеюи!

 

целию

 

ириучпть

 

ученика

 

правильно

 

и

 

быстро

 

обращаться

съ

 

простейшими

 

чертежными

 

ннсирумениамн,

 

укрепить

 

въ

 

его

памяти

 

основные

 

ириемы

 

проектирования,

 

что

 

поведете

 

к!

 

более

сознат

 

леному

 

уразумению

 

чертежей,

 

без!

 

чего

 

немыслимо

 

усвое»

ние

 

и

 

самого

 

предмета.

3)

  

Составление

 

проектов!

 

поспешпых!

 

увреплений,

 

опреде-

ленных!

 

в!

 

зависимости

 

отъ

 

величины

 

п

 

состава

 

обороняющаго

отряда,

 

отъ

 

свойства

 

грунта,

 

времен

 

п

  

и

  

числа

   

робочихъ.

   

Эти

Ют.

 

Учи.

 

т.

 

II.
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упражнения

 

нмеють

 

зпачение,

 

кякь

 

переход!

 

К!

 

следующим!

роботом!.

4)

 

Состовлеше

 

проектов!

 

усиления

 

боевых!

 

нознций

 

фортц-

фикоциопииыми

 

постройками,

 

прн

 

чем!,

 

тактнческия

 

решения

 

за-

дач!,

 

исполненный

 

под!

 

руководством!

 

преподавателя

 

Тактики,

могуте

 

служить

 

основанием!

 

для

 

решений

 

фортификоциоиных!.

Для

 

полноты

 

решения,

 

в!

 

зодонии

 

следуегь

 

упоминоть:

 

в!

коком!

 

розстоянии

 

находится

 

неприятель,

 

сколько

 

инструмента

имееть

 

в!

 

своем!

 

роспоряжепии

 

обороняющейся

 

отряд!,

 

сколько

рядов!

 

во

 

взводе,

 

свойство

 

грунта

 

н

 

вообще

 

о

 

таких!

 

местных!

предметах!,

 

находящихся

 

ни

 

позиции,

 

которые

 

нельзя

 

выразить

на

 

топографическом!

 

пляне,

 

о

 

между

 

тем!

 

знать

 

обь

 

нихъ

 

необхо-

димо,

 

для

 

более

 

точного

 

решеиия

  

вопроса,

   

по

   

приспособлена

ИХ!

 

К!

   

оборОНЕ.

Вт.

 

письменных!

 

решениях!

 

должен!

 

быть

 

изложен!

 

подробно

расчете

 

людей,

 

при

 

соображенин

 

их!

 

расхода,

 

расчете

 

и

 

ходе

работе,

 

причем!

 

следует!

 

уномпнать,

 

какия

 

части

 

войск!

 

назна-

чены

 

для

 

возведения

 

таких!-то

 

построек!.

 

Планы

 

построек!

должны

 

быть

 

панессны

 

но

 

литографированных!

 

тактических!

планах!

 

цветным!

 

карандашом!

 

или

 

нветнымп

 

чернилами,

 

а

еще

 

лучше

 

чертить

 

их!

 

вместе

 

с!

 

располоя;ением!

 

войск!

 

на

клапанах!

 

нз!

 

прозрачной

 

бумаги;

 

профили

 

же

 

построек!

 

мо-

гуть

 

быть

 

сделапн

 

и

 

оте

 

рукп,

 

ci.

 

проставкою

 

их!

 

размеров!,

в!

 

тексте

 

об!ЯСнптелыюй

 

записки.

 

При

 

решениях!,

 

должно

 

быть

обращено

 

внимание

 

как!

 

на

 

преграждение

 

пути

 

иоступления

 

не-

нриятеля,

 

так!

 

и

 

но

 

обезпечение

 

отступ.иепия.

Желателвно

 

также,

 

чтобы,

 

кроме

 

проекта

 

работ!,

 

расчитан-

наго

 

на

 

самый

 

короткий

 

срок!,

 

было

 

проектировано

 

дальней-

шее

 

развнтие

 

построекъ,

 

на

 

случай

 

задержания

 

наступления

 

не-

приятеля.

Такимъ

 

способомъ

 

ведения

 

практических!

 

занятий

 

въ

 

течеиии

курса,

 

при

 

соответственном!

 

прохожденин

 

теоретической

 

части

и

 

съ

 

должнымъ

 

розвнтиемъ

 

тактического

 

элемента,

 

конечно,

 

когда

будетъ

 

издонъ

 

н

 

соответствениый

 

учебник!,

 

a

 

саперным!

 

рабо-

той!

 

в!

 

иоле

 

дано

 

будет!

 

желаемое

 

развитие,

 

можпо

 

думать,

что

 

преподавопие

 

Фортифнкоцин

 

в!

 

юнкерских!

 

училищах!

 

до-

стигнет!

 

цели,

 

установленной

 

нервоначалено.

На

 

преподавоние

 

Фортнфикоцин

 

определено

 

2

 

часа

 

в!

 

неделю

п.

 

кроме

 

того,

 

для

 

практических!

 

запятий

 

в!

 

классах!,

 

въ

1872

 

году,

 

предложено

 

выделите

 

одингь

 

час!

 

нз!

 

числа

 

свобод-

ных!

   

часов!,

  

незонятых!

   

по

   

прежнему

   

нормальному

  

росши-
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Из!

 

сказапнаго

 

видно,

 

что

 

в!

 

преподавапии

 

Полевой

 

Форти-

фикации,

 

до

 

посльдннго

 

времени,

 

не

 

могь

 

установиться

 

оконча-

тельно

 

способ!

 

запятий,

 

и

 

потому

 

каждому

 

училищу,

 

впредь

 

до

обработки

 

программ!

 

и

 

нздония

 

поваго

 

учебника,

 

предложено

руководиться

 

общими

 

соображениямн

 

о

 

цели

 

преподавания.

 

Но

кок!

 

существующая

 

программа

 

Полевой

 

Фортнфикации

 

расходится

С!

 

общею

 

целею

 

изучспин

 

этого

 

предмета

 

В!

 

училищах!,

 

то

преподавателям!

 

предложено

 

сделать

 

в!

 

ней

 

необходимый

 

изме-

нения

 

и

 

зотем!,

 

по

 

состаиленип

 

новой

 

программы,

 

приступить

къ

 

обработке

 

нового

 

учебиика

 

х ).

Мы

 

остаповпмся

 

на

 

укязаниях!

 

некоторых!

 

преподавателей

Фортификоцип

 

о

 

предполагаемом!

 

ими

 

способе

 

обучения:

:■:

I.

Уделяемыя

 

две

 

лекцин

 

в!

 

неделю

 

па

 

предмет!

 

Фортнфнка-

ции,

 

по

 

мпению

 

преподавателя

 

Одесскаго

 

училища,

 

недо-

статочны,

 

что

 

обнаружено

 

и

 

коммиссией,

 

бывшей

 

при

 

Главном!

Управлении

 

Воепно-Учебных!

 

Заведеиий: — оно

 

нашла

 

необхо-

димым!

 

обратить

 

особенное

 

вппмание

 

юнкеровъ

 

но

 

постройку

иосиешныхъ

 

полевыхъ

 

укреплений,

 

кокъ-то:

 

стрелковыхъ

 

и

 

резерв-

ныхъ

 

ложементовъ

 

для

 

нехоты,

 

разлпчныхъ

 

ложементовъ

 

для

артн ллерии,

 

постройку

 

уг.иублепныхъ

 

битарей,

 

въ

 

общемъ

 

рас-

положенин

 

съ

 

иехотой,

 

въ

 

траншеяхъ

 

п

 

отдельно,

 

ложемен-

товъ

 

для

 

зарядиыхъ

 

ящиков!

 

и,

 

вообще,

 

тех!

 

укреплений,

 

С!

которыми

 

такъ

 

часто

 

приходится

 

иметь

 

дело

 

исключительно

 

по-

левым!

 

войскам!.

Надо

 

заметить,

 

что

 

принятый

 

курс!

 

Островинскаго

 

не

 

удо-

влетворяет!

 

какъ

 

принятой

 

программе,

 

такъ

 

равно

 

и

 

мнениго

коммнссин:

 

главных!

 

предметов!

 

курс!

 

касается

 

лишь

 

слегка

или

 

вовсе

 

умалчпваеть.

 

Руководствуясь

 

опытом!

 

прежних!

 

леть,

и

 

В!

 

настоящий

 

годь

 

предполагается

 

нзлогать

 

предмете

 

Фор-

тифпкацин,

 

придерживаясь

 

пагляднаго

 

метода,

 

но

 

имеющимся

 

в!

достаточном!

 

колнчестве

 

моделям!.

 

Ознакомив!

 

вполне

 

се

 

каж-

дымъ

 

укреплениемъ

 

по

 

модели,

 

преподаватель

 

тотчас!

 

присту-

пает!

 

к!

 

выполнению

 

их!,

 

туте

 

же

 

в!

 

классе,

 

на

 

песке,

 

под!

личиымъ

 

свонмъ

 

наблюдением!

 

(ящики

  

с!

   

песком!

   

находятся

:

H

')

 

Цпркуляръ

 

мавнаго

 

начальника

 

Воепно-Учсбаыхъ

 

ЗавсдепШ

 

4

 

марта

1871

 

года.

24*
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в!

 

каждом!

 

классе).

 

Опыт!

 

показал!,

 

что

 

наглядное

 

обучепие

Фортификяции

 

гораздо

 

легче

 

усвоивается

 

юнкерами.

 

Кроме

 

об!-

яснения

 

по

 

моделямъ

 

и

 

на

 

неске,

 

ими

 

составляются

 

каждую

лекцию

 

чертежи,

 

какъ

 

въ

 

плане,

 

такъ

 

и

 

въ

 

профиле

 

каждаго

укрепления

 

или

 

постройки,

 

а

 

съ

 

доски

 

юнкера

 

перечерчивают!

въ

 

свои

 

тетради.

 

Вотъ

 

главные

 

приемы,

 

которымъ

 

следовалъ

преподаватель,

 

въ

 

течении

 

трехлетней

 

своей

 

практики,

 

достигая

возможно

 

хороших!

 

и

 

полезных!

 

результатов!.

В!

 

будущем!

 

1872—73

 

учебном!

 

курсе,

 

в!

 

первое

 

полуго-

дие,

 

преподаватель

 

думает!

 

пройти

 

до

 

технической

 

части,

 

в!

таком!

 

только

 

случае,

 

если

 

*/з

 

времени

 

будет!

 

употреблено

 

на

разскоз!,

 

а

 

'/з

 

на

 

репетиции;

 

на

 

поверку

 

же

 

правплвности

 

со-

ставленных!

 

юнкерами

 

чертежей

 

—

 

класснаго

 

времени,

 

по

 

его

мнению,

 

недостаточно

 

—

 

работу

 

эту

 

необходимо

 

преподавателю

производить

 

на

 

дому.

 

Столь

 

медленное

 

прохождение

 

курса

 

онъ

объяспяетъ

 

следующпмъ:

 

1)

 

новостью

 

предмета,

 

а

 

главное

 

не-

опытностью

 

гонкеровъ

 

въ

 

составлены!

 

чертежей;

 

2)

 

введениемъ

 

въ

курсъ

 

более

 

подробного

 

критического

 

анализа

 

всехъ

 

иоспеш-

ныхъ

 

полевыхъ

 

укреилений,

 

предлагаемых!

 

руководством!

 

<Са-

иерныя

 

работы

 

в!

 

поле>.

 

О

 

том!,

 

что

 

необходимо

 

подробно

 

и

обстоятельно

 

передать

 

юпкерам!,

 

как!

 

будущим!

 

строителям!,

хорактеръ

 

и

 

цель

 

построй кн

 

поспешных!

 

укренлений

 

и

 

ИХ!

 

нрп-

менение,

 

говорите

 

много

 

не

 

нужно,

 

—

 

характер!

 

последни.уь

войн!,

 

действительность

 

ружейного

 

и

 

ортнллерийскаго

 

огня

 

—

указали

 

на

 

необходимость

 

нхъ;

 

между

 

прочимъ,

 

курсъ

 

Остро-

вннскаго

 

почти

 

вовсе

 

не

 

касается

 

этой

 

главной

 

статьи

 

пред-

мета.

Преподаватель

 

считаете

 

нужнымъ:

 

въ

 

первой

 

своей

 

лекции

указать

 

на

 

ту

 

связь,

 

какая

 

существуетъ

 

между

 

Фортификоцией

и

 

прочими

 

военными

 

науками;

 

затемъ

 

изложить

 

исторически!

ход!

 

розвития

 

Фортнфикоции,

 

начиная

 

С!

 

изобретения

 

июроха

 

до

настояицаго

 

состояния

 

огнестрельнаго

 

орунгия,

 

т.

 

е.

 

показать

 

то

влияние,

 

какое

 

нмело

 

усовершенсивование

 

оружия

 

на

 

полевые

окопы;

 

затем!

 

начниать

 

нзложение

 

самаго

 

предмета.

На

 

ренетициях!

 

юнкера

 

отвечаютъ

 

каждыя

 

две

 

пройденныя

лекции

 

изустно,

 

съ

 

объяснениемъ

 

сделанных!

 

ими

 

чертежей

 

на

классной

 

доске,

 

репетицип

 

производятся

 

также

 

посредством!

писем

 

иных!

 

оиветов!

 

н

 

состоять

 

в!

 

решениии

 

задач!

 

по

 

техни-

ческой

 

части;

 

иакь,

 

юнкера

 

определяюте,

 

по

 

данному

 

плану,

профили

 

и

 

грунту,

 

число

 

рабочих!,

 

инструменты,

 

время,

 

нуж-

ное

 

для

 

постройки:

 

строят!

 

редуты,

 

люнеты,

 

батареи

 

и

 

другия

поспешныя

 

укреи.иения,

 

по

 

данному

 

отряду

 

и

 

обратно;

 

вычи-

сляют!

 

подъемную

   

силу

   

плотов!

   

н,

  

наконец!,

   

располагают!
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укрепления

 

на

 

планахъ,

 

съ

 

тактической

 

и

 

стратегической

 

целью.

Поверка

 

задачъ,

 

по

 

недостатку

 

времени,

 

делается

 

на

 

дому.

 

На

общее

 

новторение

 

времени

 

почти

 

не

 

остается;

 

для

 

инигрыша

 

его

полезпо

 

было

 

бы,

 

при

 

чтении

 

лекций,

 

все

 

три

 

отделения

 

соеди-

нять

 

въ

 

общую

 

аудпторию,

 

и

 

тогда

 

пе

 

приходилось

 

бы

 

препо-

давателю

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

повторять

 

и

 

чертить

 

на

 

доске

 

по

 

три

раза

 

')•

II.

Для

 

ознакомления

 

юнкеровъ

 

съ

 

сущностью

 

полевыхъ

 

укре-

шиений,

 

преподаватель

 

Вплепскаго

 

училища

 

обращаетъ

 

вни-

мание:

 

на

 

тщательное

 

изучение

 

профили

 

п

 

плана

 

укреииления,

 

на

правильное

 

и

 

точное

 

изображение

 

полевыхъ

 

укренлений

 

на

 

бу-

мага

 

на

 

озииакомление

 

съ

 

присиособлеиииемъ

 

бруствера

 

къ

 

пушеч-

ной

 

обороне

 

и

 

съ

 

выгодами

 

и

 

недостатками,

 

представляемыми

каждымъ

 

отдельннмъ

 

укреплениемъ;

 

ирпчемъ

 

обращаетъ

 

осо-

бенное

 

внимапие

 

па

 

простейшия

 

носииешныя

 

укренлепия

 

тран-

шейной

 

профили.

 

Послв

 

этого

 

уже

 

переходптъ

 

къ

 

обзору

 

раз-

лпчныхъ

 

средствъ,

 

служащихъ

 

къ

 

уснлению

 

укренлений,

 

къ

 

нри-

способлению

 

къ

 

обороне

 

местпыхъ

 

предметовъ;

 

излагаетъ

 

при-

мкнете

 

укренлений

 

къ

 

местностп,

 

технику

 

постройки

 

укрепле-

 

*

ний

 

и,

 

въ

 

краткомъ

 

очерке,

 

объясняетъ

 

военныя

 

сообщения.

 

Вся

эта

 

часть

 

Полевой

 

Фортификации

 

проходится

 

преимущественно

 

но

моделямъ

 

п

 

чертежамъ,

 

н

 

излагается,

 

но

 

возможности,

 

разносто-

ронне

 

и

 

наглядно,

 

пзбегая

 

повторения

 

цпфръ

 

и

 

чнсленныхъ

 

дан-

ныхъ,

 

дабы

 

не

 

обременять

 

памяти

 

учащихся,

 

а

 

нанротнвъ,

 

лег-

костью

 

и

 

доступностью

 

изложения

 

заинтересовать

 

пхъ

 

нзлагае-

ииимъ

 

предметомъ.

Въ

 

этой

 

части

 

курса

 

черчение

 

отходить

 

на

 

задний

 

п.ианъ

 

и

не

 

пграеиъ

 

той

 

роли,

 

какую

 

оно

 

имеетъ

 

въ

 

первой

 

части.

Главная

 

забота

 

преподавателя

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

юнкера

 

ознакомились

 

съ

 

разнообразными

 

средствами

 

защиты,

сразу

 

иопялн

 

бы

 

выгоду

 

и

 

недостатки

 

каждой

 

въ

 

отдельности

и

 

сознали

 

бы

 

ту

 

пользу

 

и

 

те

 

преимущества,

 

который

 

приобре-

тастъ

 

обороняющейся,

 

искуспо

 

прнменлющий

 

советы

 

Фортифнка-

цин.

 

для

 

своей

 

обороны.

')

 

-иаинска

 

преподавателя,

 

капитана

 

Демьяновича.
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Канъ

 

добавление

 

къ

 

пройденному,

 

юпкерамъ

 

объясняется:

устройство

 

различныхъ

 

лагерныхъ

 

построекъ,

 

съ

 

влияпиемъ

 

ихъ

на

 

здоровье

 

номещающихсн

 

въ

 

нпхъ

 

людей,

 

профиль

 

долговре-

менныхъ

 

укренлений,

 

дается

 

нопятие

 

о

 

правильной

 

атаисе

 

кре-

ностн

 

и

 

о

 

позднейшпхъ

 

пзмененинхъ

 

въ

 

профиле

 

полевыхъ

 

укре-

ii.u'iiin.

 

указишныхъ

 

въ

 

кннге

 

Николаевской

 

Инженерной

 

Ака-

демип,

 

подъ

 

заглавигмъ

 

<Саиерныя

 

работы

 

въполе>;

 

решспие

 

же

нрактичеекпхъ

 

задачъ,

 

съ

 

оиределепиемъ

 

времени,

 

числа

 

рабочпхъ

и

 

количества

 

ииструментовъ,

 

необходнмыхъ

 

для

 

постройки

 

раз-

личныхъ

 

полевыхъ

 

посиешныхъ

 

укреплепий,

 

излагается

 

согласно

нанболее

 

простому

 

и

 

легкому

 

способу,

 

предлагаемому

 

вышеозна-

чепнымъ

 

руководствомъ

 

«Саперпыя

 

работы

 

въ

 

поле>

 

*).

ттт

Въ

 

Гельснпгфорскомъ

 

училище

 

предполагается,

 

дли

лучшаго

 

разъясненил

 

чертежей,

 

выяснять

 

предмета,

 

но

 

возмож-

ности,

 

практически,

 

пользуюсь

 

для

 

того

 

иимеющимпсн

 

моде-иямп

и

 

яицнкомъ

 

съ

 

нескомъ;

 

при

 

этомъ

 

можно

 

показ

 

ить

 

наглядно

 

все

сосиавныя

 

(землекопный)

 

части

 

прои|шлн

 

иолсваго

 

окопа;

 

па

 

томъ

же

 

основанип,

 

не

 

безнолезно,

 

нметь

 

въ

 

классе

 

некоторыя

 

не-

сложный

 

модели,

 

относящаяся,

 

къ

 

весьма

 

сжатому

 

по

 

программ!,,

отделу

 

<воепныхъ

 

сообщений>,

 

какъ,

 

наиримеръ:

 

иростаго

 

мо-

стика,

 

козелъ

 

и

 

парома

 

<самолетъ>.

На

 

иирнмеииенин

 

полевыхъ

 

укрьилений

 

къ

 

местности

 

препода-

ватель

 

полагает-!»

 

нриостановпться

 

немного

 

дольше,

 

чтобы

 

ре-

шнть

 

но

 

этому

 

отдиилу

 

задачи,

 

при

 

разпообразныхъ

 

условияхъ

местностн,

 

а

 

равно

 

и

 

по

 

нрпведешю

 

въ

 

оборонительное

 

помо-

жете

 

всгречаемыхъ

 

месгныхъ

 

предметов!.,

 

съ

 

указаниемъ

 

рас-

чета,

 

способа,

 

времени

 

постройки

 

ирпменяемыхъ

 

укреп.иепин

 

а

рода

 

самаго

 

укрепления.

Решенин

 

всехъ

 

этнхъ

 

задачъ

 

невольно

 

заставить

 

всякаго

юнкера

 

припомнить

 

все

 

пройденное,

 

и

 

навыкнуть

 

къ

 

более

 

бы-

строму

 

соображению

 

но

 

применению

 

къ

 

местности

 

въ

 

натуре.

Между

 

темъ,

 

такия

 

упражиения

 

будутъ

 

служить

 

хорошимь

 

сред-

ством!,

 

для

 

раснознашя

 

и

 

добросовестной

 

оцеишн

 

познаний

 

каж-

даго

 

ученика,

 

которому,

 

ви.

 

отстранение

 

обмана,

 

при

 

иредстав-

леиин

 

решенной

 

нмъ

 

задачи,

 

полагается

 

делать

  

несколько

   

во-

)

 

Планы

 

преподавателя

 

Виденскаго

 

училища

 

на

 

1872 —73

 

учебиыии

 

годъ.
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просовъ,

 

касающихся

 

какъ

 

решений

 

ея,

 

такъ

  

иногда

  

и

 

задачи

другаго.

Вызывать

 

юнкера

 

къ

 

доске,

 

для

 

повторения

 

сказаннаго

 

за

песколько

 

минуть

 

до

 

копца

 

класса,

 

какъ

 

это

 

было

 

предлагаемо

въ

 

комитете,

 

преподаватель

 

находить

 

не

 

совсемъ

 

удобнымъ,

 

ибо

въ

 

этомъ

 

случав

 

легко

 

можпо

 

ошибиться

 

въ

 

оценке

 

его

 

сведе-

ний

 

: ),

 

потому

 

что,

 

имея

 

маю

 

времени

 

и

 

спеша

 

высказать

 

хотя

что

 

нибудь,

 

для

 

доказательства

 

своего

 

ирплежания,

 

юнкеръ

 

мо-

жета

 

уклониться

 

отъ

 

систематическаго

 

пэложения

 

какъ

 

въ

 

чер-

чеиии,

 

такъ

 

и

 

въ

 

разсказе

 

*).

IV.

Полевую

 

Фортификацию,

 

но

 

мнению

 

преподавателя

 

H

 

о

 

во

 

ч

 

е

 

р-

каскаго

 

училища, не следовало специалпзироватьвъ юнкерскнхъ

учплищахъ,

 

где

 

она

 

должна

 

составлять

 

не

 

более

 

какъ

 

дополни-

тельный

 

п

 

обширный

 

отделъ

 

Тактики:

 

<о

 

влиянии

 

поля

 

битвы

(пли

 

местности)

 

на

 

результата

 

боя

 

и

 

преобрлзование

 

местности

для

 

усиеха

 

его>;

 

только

 

при

 

такомъ

 

взгляде,

 

г.

 

Гомолищкий

 

ду-

маетъ

 

избежать

 

пзлншишхъ,

 

не

 

идущих*

 

къ

 

делу

 

подробностей.

Въ

 

частности,

 

пренодавание

 

Фортнфнкации

 

въ

 

кавалерийскнхъ

 

учи-

лнщахъ

 

должно

 

несколько

 

отличаться

 

отъ

 

преподавапия

 

въ

 

пе-

хогныхъ;

 

активный

 

элемента,

 

присущий

 

кавалерии,

 

должепъ

 

быть

проведенъ

 

и

 

въ

 

курсе

 

Фортиифнкацин:

 

прежде

 

всего

 

следовало

 

бы

въ

 

ней

 

обратить

 

главное

 

впимапие

 

на

 

все

 

те

 

вопросы,

 

которые

облегчаютъ

 

разнообразный

 

назначения

 

и

 

действия

 

кавалерип

 

въ

малой

 

войпе,

 

при

 

спешнванин

 

ея.

 

На

 

нсрвомъ

 

плапе

 

выстунаютъ

вопросы

 

о

 

военныхъ

 

сообщенияхъ,

 

переиравахъ,

 

о

 

порче

 

и

 

воз-

становленип

 

ихъ;

 

въ

 

особенности

 

важио

 

познакомить

 

кавалерп-

стовъ

 

съ

 

устройстиомъ

 

железныхъ

 

дорогъ

 

и

 

телеграфовъ,

 

играю-

ицнхъ

 

такую

 

ваикпую

 

роль

 

въ

 

современныхъ

 

войнахъ;

 

съ

 

быстрой

порчей

 

и

 

псправлениемъ

 

техъ

 

и

 

другихъ— должны

 

быть

 

практи-

чески

 

ознакомлены

 

все

 

офицеры,

 

будущие

 

начальники

 

иишихъ

разъездовъ,

 

летучихъ

 

н

 

партизаискихъ

 

отрядовъ

 

въ

 

тылу

 

и

 

на

флангахъ

 

неприятельской

 

армии.

 

Вследствие

 

такого

 

взгляда,

 

пре-

подаватель

 

предлагаетъ

 

добавить

 

къ

 

программе

 

новый

 

воиросъ

о

 

железныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

телеграфахъ,

 

такъ

 

какъ,

 

но

 

его

  

мие-

')

 

Въ

 

зас+.дании

 

учейнаго

 

комитета

 

6

 

сентября

 

1871

 

г.

 

не

 

требуется

   

оце-

iiHTi.ii

 

и.

 

эти

 

ответы,

 

ихъ

 

ииа-иииачеиие

 

другое.

 

Нач.

 

Учил.

')

 

Мнт.ние

 

инженеръ-капнтана

 

Лялина.
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нию,

 

это

 

самыя

 

существенный

 

сведения

 

для

 

кавалериста.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

съ

 

целью

 

облегчения

 

юнкеровъ

 

н

 

въ

 

виду

 

не-

достатка

 

времени

 

для

 

прохождеиия

 

курса,

 

онъ

 

находить

 

возмож-

нымъ

 

безъ

 

ущерба

 

исключить

 

пзъ

 

курса

 

менее

 

существенные

для

 

кавалериста

 

вопросы,

 

а

 

именно:

 

о

 

батареяхъ,

 

внутреинихъ

успленияхъ

 

укреплений

 

(редюиты

 

п

 

блокгаузы),

 

дефплнрование,

некоторые

 

вопросы

 

изъ

 

лагерпыхъ

 

н

 

бнвуачпыхъ

 

построекъ,

 

да-

же

 

можно

 

было

 

бы

 

исключить

 

вопросъ

 

о

 

сомкнутыхъ

 

укрепле-

нияхъ,

 

такъ

 

какъ

 

спешенной

 

кавалерип

 

никогда

 

не

 

придется

 

ни

защищать,

 

ни

 

строить

 

ихъ,

 

ибо

 

назначение

 

ея

 

задержать

 

не-

приятеля

 

на

 

непродолжительное

 

время

 

до

 

прнбытия

 

пехоты,

 

да

и

 

действуя

 

на

 

пересеченной

 

местностн,

 

можно

 

всегда

 

приспо-

собить

 

для

 

обороны

 

местные

 

предметы;

 

во

 

всехъ

 

этихъ

 

случа-

яхъ

 

можно

 

обойтись

 

безъ

 

редутовъ

 

').

Однимъ

 

изъ

 

главныхъ

 

заблуждений,

 

препятствующихъ

 

уста-

новиться

 

преподаванию

 

Фортнфнкацип

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

учплпщахъ,

нужно

 

считать

 

неустановившийся

 

взглядъ

 

на

 

значение

 

этого

 

пред-

мета

 

въ

 

снециалыюмъ

 

образовапин

 

офицера

 

вообще.

 

Одни

 

же-

лали

 

бы

 

дать

 

Полевой

 

Фортификацин

 

самостоятельное

 

значение,

 

съ

перевесомъ

 

технпческаго

 

элемепта,

 

безъ

 

соображен иясътребова-

ниямн

 

Тактики,

 

—

 

другие,

 

наиротнвъ,

 

готовы

 

низвести

 

первую

на

 

степень

 

нрнкладныхъ

 

знаний,

 

какъ

 

особый

 

отделъ

 

носледней.

Отсюда

 

и

 

два

 

направления,

 

расходящияся

 

съ

 

прямою

 

задачею

 

пре-

подавания

 

Полевой

 

Фортнфикации,

 

какъ

 

необходпмаго

 

вспомога-

телыиаго

 

предмета

 

въ

 

боевомъ

 

деле.

Въ

 

первомъ

 

случав

 

—

 

дается

 

существенное

 

значение

 

такнмъ

элемептамъ,

 

которые

 

во

 

второмъ

 

становятся

 

лпшнимъ

 

бременемъ

и

 

отягощениемъ

 

понятий;

 

и

 

обратно— во

 

второмъ

 

случае —выдви-

гаются

 

такие

 

вопросы,

 

къ

 

которымъ

 

строптель-инженеръ

 

отно-

сится

 

более

 

или

 

менее

 

равнодушно.

 

Отсюда

 

и

 

стремление

 

дать

Фортифнкации

 

или

 

значение

 

широко

 

развитаго

 

предмета,

 

который

исключительно

 

опирается

 

на

 

свои

 

собственные

 

элементы,

 

плн

 

же

обратить

 

ее

 

въ

 

перечень

 

правилъ

 

и

 

паставлений,

 

которыми

 

уча-

щийся

 

можетъ

 

пользоваться,

 

по

 

указаниямъ

 

Тактики.»

Поэтому

 

преподавателп-специалпсты

 

не

 

охотно

 

разстаютсясъ

такими

 

требованиямн,

 

которыя

 

идутъ

  

положительно

  

въ

 

разрезъ

')

 

Предположеиие

 

преподавателя

 

Новочеркасска™

 

юнкерскаго

 

училища,

 

под-

полковника

  

Г(ицн.ииици.ииии.
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съ

 

задачею

 

преподавания

 

въ

 

юикерскпхъ

 

учнлнщахъ;

 

эта

 

же

 

за-

дача

 

въ

 

смпении

 

коммиссии>

 

выражена

 

въ

 

следующей

 

форме:

«Строевой

 

офицеръ

 

долженъ

 

быть

 

знакомь

 

съ

 

постройками,

 

безъ

помощи

 

сапера,

 

неболыииихъ

 

полевыхъ

 

укреплений

 

въ

 

минуту

необходимости;

 

онъ

 

долженъ

 

знать,

 

какъ

 

усилить

 

местные

 

пред-

меты,

 

какъ

 

испортить

 

и

 

исправить

 

несложные

 

мосты

 

н

 

разныя

дороги,

 

какъ

 

строить

 

необходимых

 

лагерпыя

 

постройки;

 

паконецъ,

строевой

 

офицеръ

 

долженъ

 

иметь

 

понятие

 

о

 

важнейшнхъ

 

дан-

ныхъ

 

изъ

 

траншейныхъ

 

и

 

санныхъ

 

работъ,

 

производимыхъ

 

иодъ

руководствомъ

 

инженеровъ,

 

при

 

овладении

 

крепостями>.

 

Есте-

ственно

 

ожидать,

 

что,

 

при

 

тесной

 

связи

 

полевыхъ

 

фортнфика-

циопныхъ

 

работъ

 

съ

 

Тактикою,

 

технической

 

части

 

Полевой

 

Фор-

тпфпкацип

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлнщахъ

 

следуетъ

 

дать

 

и

 

соот-

ветственное

 

развнтие,

 

безъ

 

отягощения

 

однако

 

курса

 

такими

 

ме-

лочными

 

требованиями,

 

который,

 

не

 

принося

 

существенной

 

пользы

делу,

 

только

 

обременяютъ

 

память

 

и

 

затемняютъ

 

мысль.

 

Ника-

кой

 

нетъ

 

необходимости

 

для

 

кавалсрийскпхъ

 

и

 

казачьпхъ

 

учи-

лищъ

 

ставить

 

другия

 

требовапин,

 

отлнчпыя

 

отъ

 

пехотныхъ,

 

да-

вать

 

особый

 

программы

 

и

 

издавать

 

особые

 

учебники.

 

Задача

пренодавания

 

Фортифнкации

 

должна

 

быть

 

общая

 

для

 

всякаго

строеваго

 

офицера,

 

предмета

 

долженъ

 

опираться

 

на

 

свои

 

эле-

менты,

 

темъ

 

более,

 

что

 

въ

 

начальномъ

 

курсе

 

нельзя

 

ожидать

практической

 

пользы

 

отъ

 

разграничеиия

 

но

 

родамъ

 

оружия.

 

По-

добное

 

разграничение

 

нельзя

 

допускать

 

н

 

въ

 

РучномъОружии:

 

въ

основаиие

 

обоихъ

 

иредметовъ

 

входятъ

 

такие

 

научные

 

элементы,

помощью

 

которыхъ

 

только

 

облегчается

 

сиециалыюе

 

образование

каждаго

 

0(|)нцера

 

—.

 

пехотннца,

 

кавалериста

 

или

 

казака.

4.

 

Ручное

 

Оружие

 

п

 

необходимый

 

сведения

 

нзъ

Артиллерин.

Отчетливое

 

понятие

 

объ

 

основанияхъ

 

устройства

 

оружия.

 

на-

длежащая

 

сведения

 

о

 

стрельбе

 

изъ

 

ружья,

 

уменье

 

обращаться

съ

 

нимъ,

 

беречь

 

его

 

и

 

правильный

 

взглядъ

 

па

 

назначение

 

артил-

лерии

 

въ

 

бою,

 

—

 

таковы

 

общия

 

целп

 

для

 

преиодавания

 

курса

 

о

Ручномъ

 

Оружин

 

и

 

Артпллерии

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлнщахъ.

Сообразно

 

такимъ

 

целямъ,

 

практика

 

указала

 

па

 

необходи-

мость

 

следующпхъ

 

занятий

 

съ

 

юнкерами:

а)

 

Ознакомление

 

ихъ

 

съ

 

общими

 

теоретическими

 

основаниями

объ

 

устройстве

 

оружия

 

и

 

действии

 

изъ

 

онаго.
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б)

  

Подробное

 

ознакомление,

 

съ

 

правилами

 

стрельбы

 

въ

 

цель,

сборкой

 

и

 

разборкой

 

оружия,

 

съ

 

прнготовлсниемъ

 

патроновъ,

 

и

производство

 

стрельбы

 

въ

 

цель.

в)

  

Ирактическия

 

указаиия,

 

съ

 

целию

 

научить

 

юнкеровъ

 

от-

крывать

 

въ

 

ружьв

 

недостатки

 

и,

 

въ

 

особыхъ

 

елучанхъ,

 

знать

какъ

 

пхъ

 

исправить.

Такимъ

 

образомъ,

 

для

 

достижения

 

цели

 

въ

 

преподавании

 

Руч-

наго

 

Оружия

 

и

 

Артиллерии.

 

занятия

 

приходится

 

вести:

 

въ

 

клас-

сахъ,

 

въ

 

ротахъ

 

и

 

въ

 

оружейныхъ

 

мастерскпхъ.

 

Кроме

хорошаго

 

учебника

 

и

 

соответственпыхъ

 

занятий

 

офнцеровъ.

 

со-

гласно

 

съ

 

специалыиымп

 

ннструкциями

 

и

 

постановлениями,

 

въ

преииодавании

 

Ручнаго

 

Оружия,

 

какъ

 

онытъ

 

показалъ.

 

несомнен-

ное

 

значение

 

получили

 

и

 

различный

 

практическия

 

занятия

 

въ

оружейиыхъ

 

мастерскпхъ.

 

Иеревооружение

 

армии

 

н

 

другия

 

побоч-

ный

 

обстоятельства

 

препятствовали

 

однако

 

утвердить

 

курсъ

 

объ

оружии

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

хотелось

 

и

 

какъ

 

это

 

необходимо

 

для

 

до-

стижения

 

полныхъ

 

результатовъ.

Первоначальное

 

руководство,

 

составленное

 

быишпмъ

 

прено-

давателсмъ

 

Варшавскаго

 

училища

 

Ходоровскимъ,

 

принеся

 

неко-

торую

 

пользу

 

въ

 

начале,

 

уже

 

устарело.

 

Оружейный

 

мастерския

устраивались

 

только

 

въ

 

некоторыхъ

 

учнлнщахъ

 

въ

 

самыхъогра-

нпченныхъ

 

размерахъ,

 

—

 

но

 

необходимость

 

пхъ

 

еще

 

и

 

по

 

сие

время

 

оспаривается

 

артпллерийскпмъ

 

ведомствомъ.

 

Только

 

рот-

ныя

 

занятия

 

но

 

строковому

 

делу,

 

какъ

 

увиднмъ

 

ннжевъглаве

о

 

<Строевомъ

 

обученин>,

 

мало

 

по

 

налу

 

получали

 

правильное

развнтие

 

п

 

соответственное

 

нанравление,— но

 

и

 

здесь

 

оставался

важный

 

пробелъ:

 

стрельба

 

въ

 

цель

 

могла

 

производи

 

тьсявътехъ

немпогпхъ

 

учнлнщахъ.

 

который

 

плн

 

могли

 

пользоваться

 

войско-

 

•

выми

 

и

 

вольными

 

стрельбищами,

 

или

 

же

 

—

 

где

 

стрельбпщабылн

устроены,

 

но

 

настоянию

 

военно-окружнаго

 

начальства.

При

 

таким,

 

условияхъ,

 

въ

 

пренодаванин

 

важпаго

 

отделаспе-

циальнаго

 

образования

 

для

 

всякаго

 

строеваго

 

офицера,

 

до

 

июслед-

няго

 

времени,

 

чувствовались

 

более

 

или

 

менее

 

значительные

 

нро-

белы.

 

Такъ,

 

въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ

 

указывалось

 

разновременно

на

 

недостаточное

 

знакомство

 

юнкеровъ

 

съ

 

основными

 

началами

предмета,

 

вследствие

 

слайаго

 

развития

 

теоретпческаго

 

отдела

 

въ

учебник!'..

 

—

 

на

 

нзлншния

 

увлечения

 

техническими

 

и

 

мелочными

подробностями

 

но

 

устройству

 

разныхъ

 

спстемъ

 

ружья;

 

па

 

недо-

статокъ

 

нрактическнхъ

 

упражнений

 

для

 

научения

 

юнкеровъ

 

откры-

вать

 

въ

 

оружин

 

недостатки

 

н

 

т.

 

п.

 

Кроме

 

того,

 

замечались

 

даже

уклонения

 

отъ

 

программы

 

и

 

увлечелие

 

преподавателя

 

несуще-

ственными

 

предметами

 

и

 

даже

 

мелочами.

Миогие

  

изъ

  

педостатковъ

  

въ

 

нреподавапип

 

происходили

 

не
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столько

 

отъ

 

устарелаго

 

учебника,

 

сколько

 

отъ

 

пеустановнвшагося

взгляда

 

на

 

самую

 

задачу

 

иреподавания.

 

Вполне

 

сочувствуя

 

делу

установлены

 

рациональнаго

 

пренодаванил

 

июепныхъ

 

н.иукъ

 

въ

юпкерскнхъ

 

учнлнщахъ.

 

нзвестный

 

специалпстъ,

 

артнллерин

 

пол-

ковник!.

 

Шк.шревичъ

 

прсдставнль

 

общия

 

соображения

 

о

 

жела-

тельномъ

 

составе

 

н

 

характере

 

курса

 

объ

 

оружип,

 

назначаемаго

для

 

юпкерскнхъ

 

учплищъ.

 

п

 

иредложнлъ.

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

услуги

для

 

составления

 

учебника

 

по

 

этому

 

предмету.

При

 

пренодаванин

 

сведений

 

объ

 

оружин,

 

по

 

его

 

миеиию,

можно

 

нреследовать

 

такия

 

целп:

1)

  

Сообщить

 

учепикамъ

 

отчетливый

 

и

 

правильный

 

поннтия

объ

 

основанияхъ

 

устройства

 

оружия.

2)

  

Сообщить

 

учепикамъ

 

отчетливый

 

и

 

правпльпыл

 

сиедепЫ

о

 

стрельбе

 

изъ

 

оружил.

 

и

 

вообще,

 

объ

 

упоиребиенин

 

его

 

въ

 

бою.

3)

  

Выучить

 

ученпковъ

 

обращаться

 

съ

 

оружиемъ

 

въ

 

разныхъ

обстоятельствахъ

 

службы

 

мприаго

 

и

 

военилго

 

временл

 

и

 

понимая

подъ

 

словомъ

 

<обращение>

 

все

 

необходимый

 

манппуляцин,

 

сбере-

жение,

 

почппку

 

н

 

проч.).

4)

  

Подготовить

 

учепнковъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

быть

хорошими

 

учителями

 

для

 

пнжппхъ

 

чнновъ.

Первая

 

изъ

 

этпхъ

 

целей

 

преподаваиия

 

не

 

должна

 

пми.ть

места

 

въ

 

курсе

 

юнкерскихъ

 

училищъ.

 

Совершенное

 

отсутствие

теоретнческихъ

 

сведений

 

объ

 

оружии

 

гораздо

 

лучше,

 

нежели

 

нри-

обретение

 

смутныхъ

 

и

 

ложныхъ

 

сведений

 

этого

 

рода.

 

Для

 

сколько

шибудь

 

удовлетворительная

 

пзучения

 

оснований

 

устройства

 

ору-

жил,

 

необходимы

 

сведепия

 

въ

 

механик!.:

 

тому,

 

кто

 

не

 

прошелъ

ВЯреав

 

хороший

 

элементарный

 

курсъ

 

механики

 

—

 

нечего

 

и

 

пы-

тан,

 

ся

 

объяснять

 

упомянутыхъ

 

основанин.

 

Человеку,

 

ненмею-

щему

 

нозианий

 

in.

 

механик!.,

 

певозможно

 

даже

 

объяснить

 

нанри-

ыеръ.

 

почему

 

нарезное

 

оружие

 

имеетъ

 

перевесъ

 

въ

 

меткостн

надъ

 

гладкнмьУ

 

и

 

т.

 

п.

 

Ошибка,

 

делаемая

 

составителями

 

курсовъ

юнкерскихъ

 

учнлпщъ.

 

состопта

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

пытаются

 

объ-

яснять

 

оспонания

 

устройства

 

оружия;

 

но,

 

за

 

невозможностью

справиться

 

съ

 

точными

 

объяснениямн,

 

попадаютъ

 

въ

 

фальшивое

положение.

 

Остается

 

принять

 

существующее

 

устройство

 

оружия,

какъ

 

факть,

 

н

 

стараться

 

сообщить

 

учепикамъ

 

юнкерскихъ

 

учи-

лищъ

 

возможпо

 

верныя

 

н

 

отчетливый

 

представления

 

о

 

его

 

свой-

ствахъ;

 

но

 

дли

 

итого

 

необходимо

 

уснешное

 

разрешение

 

второй

изъ

 

вышенрнведенпыхъ

 

задачъ

 

нреподавапия.

 

По

 

счастью,

 

это

оказывается

 

деломъ

 

нполне

 

возможнымъ:

 

те

 

геометрнческия

 

на-

чала,

 

на

 

которыхъ

 

основано

 

производство

 

стрельбы,

 

чрезвычайно

просты;

 

для

 

усвоения

 

нхъ

 

и

 

нрпменения

 

къ

 

делу

 

совершенно

достаточно

 

техъ

 

сведений,

  

которыя

 

ириобр

 

етаются

  

учениками
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юнкерскихъ

 

учплищъ

 

въ

 

курсе

 

математики

 

младшаго

 

класса.

Опуская

 

доказательства

 

этнхъ

 

началъ,

 

ихъ

 

можно

 

сообщить

 

на

ии.ру;

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

употребляя

 

апплнкационпую

 

методу

 

пре-

подавания,

 

достигнуть

 

вполне

 

основательпаго

 

ихъ

 

усвоения

 

юнке-

рами.

 

Преподавание

 

сведений

 

объ

 

оружин

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлп-

щахъ

 

грешптъ

 

именно

 

недостаточностью

 

развития

 

отдела

 

о

стрельбе.

Въ

 

составленной

 

г.

 

Шкларевпчемъ

 

статье

 

<объ

 

изученип

свойствъ

 

огнестрельнаго

 

оружия>

 

'),

 

обстоятельно

 

объяснено,

что

 

ппое

 

дело

 

зпание

 

осповапий

 

устройства

 

оружия,

 

иное

 

дело

знапие

 

его

 

свойствъ,

 

иное

 

дело

 

умение

 

доказать

 

справедливость

законовъ,

 

служащихъ

 

основаниемъ

 

стрельбе,

 

иное,

 

наконецъ,

 

дело

отчетливое

 

знание

 

этпхъ

 

законовъ

 

и

 

умение

 

пользоваться

 

ими.

Въ

 

этой

 

же

 

статье

 

достаточно

 

убедительно

 

доказано,

 

что

 

умение

обращаться

 

съ

 

таблицами

 

стрельби

 

необходимо

 

для

 

ириобретения

правильпыхъ

 

понятий

 

о

 

свойствахъ

 

совремеипаго

 

огнестрелыиаго

оружия

 

н

 

что

 

оно

 

должно

 

считаться

 

одннмъ

 

нзъ

 

существенно

важныхъ

 

отделовъ

 

военнаго

 

образованы.

 

Къ

 

сожалению,

 

въ

 

на-

стоящую

 

переходную

 

эпоху,

 

сведения

 

объ

 

оружип

 

и

 

его

 

свойствахъ

мало

 

распространены

 

въ

 

массе

 

военныхъ,

 

отсюда

 

и

 

иронсгекаютъ

возражения

 

такого

 

рода:

 

къ

 

чему

 

строевому

 

не

 

артнллерийскому

офицеру

 

знакомство

 

съ

 

таблицами

 

стрельбы?

 

Къ

 

чему

 

ему

 

уменье

решать

 

разные

 

вопросы,

 

отпослщиеся

 

къ

 

стрельбь?

 

н

 

т.

 

п.,

 

а

между

 

темъ,

 

возражающее

 

не

 

отвергаюта

 

необходимости

 

для

 

того

же

 

офицера

 

пметь

 

правильный

 

взг.иядъ

 

на

 

артпллерию;

 

не

 

отвер-

гаютъ

 

п

 

того

 

факта,

 

что

 

нередко

 

можеть

 

понадобиться

 

пехот-

ному

 

и

 

даже

 

кавалерийскому

 

офицеру

 

уметь

 

выстрелнть

 

изъ

орудия;

 

возражающие

 

забыиаютъ

 

только

 

то,

 

что,

 

въ

 

настоящее

время,

 

уметь

 

выстрелить

 

не

 

значить

 

уметь

 

зарядить

 

и

 

зажечь

зарядъ

 

—

 

нетъ:

 

прп

 

нынешнеи

 

систем

 

в

 

орудий,

 

выстрелы,

 

выпу-

скаемые

 

какъ

 

нпбудь,

 

потеряли

 

всякое

 

значение;

 

необходнмымъ

условиемъ

 

успеха

 

стрельбы

 

теперь

 

сделалась

 

осмысленность

 

(Ве-

sonnenheit,

 

какъ

 

выражаются

 

немцы).

 

Прп

 

вышеирпш-деннихъ

возраженияхъ,

 

забывается

 

также

 

н

 

то,

 

что

 

н

 

руясья

 

иимбютъ

 

точно

такия

 

же

 

таблицы

 

стрельбы,

 

какъ

 

и

 

орудия,

 

и

 

что

 

офицеръ,

умеющий

 

обходиться

 

съ

 

этпмп

 

таблицами

 

н

 

решать,

 

при

 

помощи

этихъ

 

таблнцъ,

 

разные

 

вопросы,

 

относящееся

 

къ

 

стрельбе,

 

ко-

нечно,

 

сознательнее

 

относится

 

къ

 

своему

 

оружию,

 

нежели

 

офи-

церъ,

 

не

 

нмеющий

 

уномянутыхъ

 

сведений.

 

Возражение

 

же,

 

что

усвоение

 

этихъ

 

сведений

 

затруднительно

 

—

 

неосновательно;

 

на-

')

 

Помещена

 

въ

 

.V-

 

8

 

Военнаго

 

Сборника

 

за

 

1869

 

годъ.
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нротпвъ

 

того,

 

умение

 

обращаться

 

съ

 

таблицами

 

стрельбы

 

и

 

поль-

зоваться

 

ими

 

для

 

изучения

 

свойствъ

 

оружия

 

и

 

нравнлъ

 

его

 

упо-

треблены,

 

равно

 

какъ

 

н

 

те

 

начала,

 

на

 

которыхъ

 

основана

стрельба— все

 

это

 

суть

 

нррдметы

 

общедоступные,

 

усвоение

 

ко-

торыхъ

 

учениками

 

юнкерскихъ

 

учплнщъ

 

вполне

 

возможно,

 

если

только

 

употребить

 

апплпкациопный

 

способъ

 

преиодавания.

Что

 

касается

 

третьей

 

и

 

четвертой

 

пзъ

 

вышеприведенныхъ

целей

 

преподавания,

 

они

 

не

 

могутъ

 

быть

 

достигнуты

 

посред-

ствомъ

 

класснаго

 

преиодавапия.

 

Практика

 

можетъ

 

быть

 

изучаема

только

 

практикою.

 

По

 

мпению

 

полковника

 

Шкл.иревпча,

 

оиисание

образцовъ

 

оружия,

 

употребляемаго

 

въ

 

войскахъ,

 

правила

 

обраще-

пия

 

съ

 

нимъ

 

и

 

проч.

 

—

 

должно

 

быть

 

изучаемо

 

впе

 

класса

 

'),

 

н

если

 

въ

 

каждое

 

юнкерское

 

училище

 

будетъ

 

дано

 

но

 

одному

 

ору-

дию

 

2),

 

то

 

и

 

нзучение

 

всехъ

 

манппуляций,

 

относящихся

 

къ

 

стрельбе

изъ

 

орудий,

 

тоже

 

выйдетъ

 

изъ

 

кл.исснаго

 

иренодаванЫ.

Все

 

сведения

 

чисто

 

нрактическаго

 

характера

 

могутъ

 

вовсе

 

не

входить

 

въ

 

учебинкъ;

 

они

 

должны

 

быть

 

ииучаемы

 

прп

 

нособии

иио.илинныхъ

 

ннструкций

 

непремиииино

 

на

 

ирактпке.

 

Сведпния,

 

отно-

сящияся

 

къ

 

орудинмъ,

 

могутъ

 

быть

 

помещены

 

въ

 

учебннкв,

 

по-

добно

 

тому,

 

какъ

 

это

 

сделано

 

въ

 

книге

 

полковника

 

Зиновьева

шкода

 

канонпра>.

И

 

такъ,

 

по

 

миепию

 

г.

 

Шкларевича,

 

следуета

 

въ

 

курсЬ

 

объ

оружии,

 

назначаемомъ

 

для

 

юнкерскихъ

 

учнлпщъ,

 

сделать

 

сле-

дующия

 

нзменения:

1)

  

Окончательно

 

отказаться

 

отъ

 

объяснены

 

основапий

 

устрой-

ства

 

оружия.

2)

  

Поставить

 

на

 

первый

 

планъ

 

п

 

изложить

 

обстоятельно

 

све-

дт,ния

 

о

 

стрельбе

 

нзъ

 

ручпаго

 

оружия

 

п

 

артии.илерийскнхъ

 

орудий;

выучить

 

юнкеровъ

 

обходиться

 

съ

 

таблицами

 

стрельбы,

 

решать

разный

 

задачи,

 

относящаяся

 

къ

 

стрельбе;

 

все

 

это

 

апплнкациин-

ишмъ,

 

т.

 

е.

 

практпческпмъ

 

снособомъ

 

*).

Къ

 

мнению

 

полковника

 

Шкларевича,

 

разосланному

 

въ

 

учи-

лища

 

*),

 

бо

 

иыиииинство

 

преподавателей

 

отнеслось

 

сочувственно,

 

при

чемъ,

 

не

 

оспоривая

 

его

 

оснований,

 

некоторые

 

нашли

 

нсобхош-

мымъ

 

выразить

 

свой

 

взглядъ

 

на

 

постановку

 

курса

 

объ

 

оружин,

сообразно

 

съ

 

теми

 

данными,

 

которыя

 

пыли

 

вынесены

 

ими

 

изъ

опыта.

')

 

Что

 

и

 

делается

 

въ

 

училища».

')

 

Оно

 

дано

 

каждому

 

училищу.

*)

 

Мнение

 

полковника

 

Шкларевича

 

о

 

характере

 

и

 

составе

 

курса,

 

позна-

чаемаго

 

для

 

юикерскнхъ

 

училиищъ.

')

 

Днркуляръ

 

Гдавнаго

 

Управлевия

 

Военпо-Учебвмхъ

 

ЗаведепиГи,

 

28

 

инвара

1871

 

года.
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Затемъ,

 

въ

 

особомъ

 

нашемъ

 

совещанип:

 

съ

 

полковникомъ

Шк-иаренпчемъ,

 

началышкомъ

 

Нетербургскаго

 

училища,

 

полков-

ники!

 

и,

 

Вптторфомъ

 

и

 

гвардейской

 

артпллерин

 

штабсъ-канита-

номъ

 

Потоцкнмъ,

 

начертаны

 

были

 

общия

 

основанЫ

 

дия

 

учеб-

ника,

 

составление

 

ко гораго

 

ирннялъ

 

г.

 

Потоцкий,

 

нодъ

 

общнмъ

наблюдениемъ

 

н

 

руководствомъ

 

г.

 

Шкиаренпча.

При

 

составленин

 

<курса

 

объ

 

оружин>,

 

составители

 

нме.ип

 

въ

виду

 

следующия

 

основапия:

1)

  

Фактической

 

части

 

курса

 

предпосылается

 

общее

 

пведение,

въ

 

которомъ

 

изложены

 

пекоторыя

 

сведения

 

о

 

двнжепип

 

равно-

мерномъ

 

и

 

ииеравномерномъ,

 

о

 

скорости

 

п

 

ускоренин

 

прямоли-

нейнаго

 

равноускореннаго

 

движения,

 

о

 

разлпчныхъ

 

способахь,

уиотребляемыхъ

 

для

 

нзмт.рсния

 

силь,

 

о

 

механической

 

работе

 

и

простыхъ

 

машпнахъ.

 

Для

 

облегчепия

 

труда,

 

авторъ

 

р

 

изъясняетъ

свеиения

 

многими

 

наглядными

 

нрнмерамп

 

н

 

все

 

вычислены

 

огра-

ничиваете

 

арнфметнкою.

2)

  

Отказавшись

 

отъ

 

помещения

 

въ

 

курсе

 

такихъ

 

теоретиче-

скпхъ

 

началъ,

 

который

 

пе

 

могутъ

 

быть

 

строго

 

докизаны,

 

безъ

помощи

 

механики

 

н

 

алгебры,

 

г.

 

Потоцкий

 

считаетъ

 

однако

 

нуж-

нымъ

 

указать

 

на

 

причины,

 

в.иияющия

 

на

 

устройство

 

оружия

 

п

стрельбу

 

нзъ

 

него.

 

Строевому

 

офицеру

 

несомиенно

 

важнее

 

знать,

какъ

 

устроено

 

оружие

 

и

 

какъ

 

следуетъ

 

его

 

употреблять,

 

нежели

знать

 

почему

 

оружие

 

устроено

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе.

3)

  

Устраннвъ

 

нзложение

 

основания

 

устройства

 

оружия,

т.

 

е.

 

техъ

 

соображений,

 

которыми

 

определяются

 

калнбръ

 

ствола,

весъ

 

снаряда

 

н

 

заряда,

 

размъръ

 

частей

 

ружья

 

н

 

т.

 

н.,

 

по

 

не-

возможности

 

объяснить

 

нхъ

 

безъ

 

знакомства

 

юнкеровъ

 

съ

 

меха-

никою,

 

авторъ

 

не

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

вводить

 

въ

 

учебникъ

 

и

оиисапия

 

устройства

 

оружия,

 

такъ

 

какъ

 

устройство

 

ручнаго

оружия

 

и

 

правила

 

обращены

 

съ

 

нпмъ

 

могутъ

 

быть

 

основательно

изучаемы

 

только

 

по

 

образцамъ,

 

при

 

помощи

 

снаставленин

 

для

обученЫ

 

стрельбе

 

въ

 

цель

 

пехоты

 

и

 

драгунъ>.

4)

  

Въ

 

учебннке

 

онъ

 

не

 

приводить

 

и

 

всехъ

 

такихъ

 

ииравнлъ

 

и

вопросовъ,

 

которые

 

должны

 

быть

 

сообщаемы

 

юнкерамь

 

нзъ

 

оффп-

циальныхъ

 

нзданий:

 

циркуляровъ,

 

иаставлений,

 

инструкций.

5)

  

Исоючнвъ

 

изъ

 

учебника

 

все

 

те

 

вопросы,

 

которые

 

должны

быть

 

изучаемы

 

на

 

практнке.

 

а

 

не

 

но

 

кнше,

 

авторъ

 

считаетъ

иужнымъ

 

познакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

темн

 

началами,

 

на

 

которыхъ

основана

 

стрельба

 

нзъ

 

оружия

 

и

 

усиехъ

 

самой

 

стрельбы,

 

а

 

равно

съ

 

употреблениемъ

 

таблицъ

 

стрельбы

 

и

 

указать

 

на

 

выгоды

 

и

 

за-

ключена,

 

извлекаемый

 

изъ

 

голыхъ

 

цифръ,

 

помещаемыхъ

 

въ

 

та-

блицахъ

 

стрельбы.
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6)

 

Давъ

 

возможно

 

шпрокое

 

разшитие

 

отделу

 

о

 

стрели.бе

 

*),

 

г.

Потоцкий

 

намъреиъ

 

привести

 

некоторыя

 

разъяснепия,

 

для

 

созна-

тельна™

 

отношения

 

учащихся

 

къ

 

требовапиямъ,

 

помещаемымъ

 

въ

ннструкцияхъ,

 

относительно

 

сбережевия,

 

переснаряжения

 

натро-

новъ

 

и

 

т.

 

в.,

 

таковы:

а)

  

Краткое

 

обозрение

 

образцовъ

 

оружия,

 

которымъ

 

вооружены

некоторыя

 

отдельныя

 

части

 

нашвхъ

 

войскъ.

б)

  

Некоторыя

 

сиедения

 

объ

 

устройстве

 

разныхъ

 

частей

 

ружья,

на

 

сколько

 

это

 

нужно,

 

для

 

сознательного

 

съ

 

пимъ

 

обраицения.

в)

  

Сведеиия

 

о

 

норохе,

 

обращении

 

съ

 

шшъ

 

и

 

хранеши

 

его.

г)

  

Сведения

 

о

 

холодномъ

 

оружип.

в

 

д)

 

Сведения

 

объ

 

артнллерийскпхъ

 

орудияхъ,

 

въ

 

объеме

 

не-

обходимомъ

 

для

 

строеваго

 

офицера

 

2).

Составители

 

учебника

 

принимали

 

въ

 

соображение

 

мнения

 

не-

которыхъ

 

преподавателей

 

юнкерскихъ

 

училнщъ

 

н

 

замечания

 

на-

чальника

 

Петербургскаго

 

училища

 

и

 

преподавателя

 

курса

 

объ

оружин,

 

полковника

 

Витторфа.

Такпмъ

 

образомъ

 

составители

 

< Курса

 

объ

 

Оружии>

 

сиаралш-ь

воспользоваться

 

не

 

только

 

своими

 

собственными

 

сведениями

 

и

известною

 

преподавательскою

 

опытностью,

 

но

 

н

 

опытами

 

лнцъ,

близко

 

зпакомыхъ

 

съ

 

условиямн

 

преиодавания

 

въ

 

юнкерскихъ

училпщахъ,

 

и

 

поэтому,

 

нетъ

 

сомиения,

 

что

 

новый

 

учебннкъока-

жетъ

 

делу

 

обучения

 

юнкеровъ

 

заметную

 

услугу.

Но

 

изъ

 

самой

 

постановкп

 

учебника

 

мы

 

виидимъ,

 

что

 

доста-

точно

 

полныхъ

 

результатовъ

 

въ

 

преподаванип

 

Ручнаго

 

Оружия

можно

 

достигнуть

 

только

 

при

 

соответственнонъ

 

развитии

 

иирактн-

ческнхъ

 

занлтий,

 

по

 

инструкциямъ

 

и

 

наставлениямъ,

 

въ

 

соедпнении

ихъ

 

съ

 

практическими

 

уиражнениями

 

въ

 

оружейныхъ

 

мастер-

сквхъ.

Хорошая

 

коллекция

 

моделей

 

и

 

образцовъ

 

оружия

 

приносить

также

 

немалую

 

пользу

 

въ

 

нреподавапип

 

курса

 

Ручнаго

 

Оружия,

серьезное

 

значение

 

котораго

 

въ

 

снстеме

 

обучения

 

юнкеровъ

 

не

подвержено

 

уже

 

ни

 

малейшему

 

соыпепию.

Изъ

 

сказаннаго

 

также

 

видно,

 

что

 

преподавание

 

Курса

 

объ

Оружии

 

находится

 

еще

 

въ

 

нереходномъ

 

состоянин

 

и

 

что

 

самую

постановку

 

этого

 

серьезнаго

 

предмета

 

въ

 

системе

 

обучения

 

юнке-

ровъ,— нельзя

 

считать

 

окончательно

 

установившеюся.

Съ

 

своей

 

стороны,

 

начальники

 

училнщъ

 

принимали

 

все

 

меры,

_________________

')

 

Си.

 

2-й

 

выпускъ

 

< Курса

 

объ

 

Оружияи.

*)

 

Си.

 

<Курсъ

 

оЛъ

 

Оружин>

 

для

 

пехотныхъ,

 

кавалерийгкнхъ

 

и

 

хляачыихъ

внкерскнхъ

 

учи.ищг,

 

составиениый

 

H.

 

Потоцкикъ

 

и

 

В.

 

Шыаревнчемъ,

 

вып.

1-1

 

и

 

2-В,

 

Преднсдовие.
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чтобы

 

достигать,

 

п

 

при

 

неблагоприятныхъ

 

условияхъ,

 

достаточ-

ныхъ

 

результате

 

въ.

 

Онп

 

старались

 

устраивать

 

неболыния

 

мастер-

ски,

 

приобреталн

 

модели,

 

образцы

 

оружия,

 

принимали

 

меры

 

къ

ознакомлению

 

юнкеровъ

 

съ

 

элементарными

 

понятиями

 

о

 

законахъ

движения

 

н

 

разныхъ

 

фпзпческихъ

 

лвленияхъ

 

н

 

установили

 

орга-

ннзацию

 

занятий

 

по

 

оружейному

 

делу

 

въ

 

ротахъ,

 

иодъ

 

руковод-

ствомъ

 

офнцеропъ,

 

согласно

 

<паставлению

 

для

 

обучения

 

стрельбе

въ

 

цель

 

нехоты

 

и

 

драгунъ>.

Вместе

 

съ

 

темъ,

 

преподаватели

 

делалн

 

въ

 

учебннке

 

Ходо-

ровскаго

 

необходимый

 

п.именения,

 

составляя

 

съ

 

этою

 

целию

 

за-

писки,

 

и

 

частыми

 

новторениями

 

более

 

трудныхъ

 

вопросовъ,

 

въ

соедннении

 

съ

 

практическими

 

занятиями,

 

достигали

 

результатовъ

внолне

 

удовлетворнтельныхъ.

Следутщая

 

за

 

четырьмя

 

военными

 

предметами

 

вторая

 

группа

специальныхъ

 

прелметовъ:

 

Военная

 

Администрация,

 

Военно-

Уголовные

 

Законы,

 

Ипиология,

 

Военная

 

Гигиена

 

п

 

Ме-

тодика

 

получили,

 

можпо

 

сказать,

 

свое

 

начало

 

вместе

 

съ

 

устрой-

ствомъ

 

юнкерскихъ

 

училнщъ.

 

Действнтельно,

 

въ

 

первоначально

учреждсннмхъ

 

юнкерскихъ

 

школахъ,

 

въ

 

войскахъ

 

1-й

 

и

 

2-й

 

ар-

мии,

 

въ

 

Могилеве

 

в

 

Тульчпне,

 

въ

 

дваицатыхъ

 

годахъ,

 

мы

 

не

встречали

 

даже

 

п

 

памекпвъ

 

о

 

военно-адмииппстратпвныхъ

 

све-

денияхъ.

 

Въ

 

последстииии.

 

въ

 

шко

 

ие

 

4-го

 

корпуса,

 

стали

 

нреио-

дииать

 

Военное

 

Законоведеиие,

 

куда

 

входили

 

довольно

 

обшир-

ный

 

сиедепия

 

изъ

 

Свчда

 

Военныхъ

 

Постановлен»!:

 

военное

 

судо-

производство,

 

губернския

 

и

 

государственный

 

уччеждения,

 

—

 

воен-

ное

 

п

 

морское

 

министерства

 

и

 

военно-уголовные

 

законы.

 

Курсъ

этотъ

 

состоялъ

 

однако

 

ииъ

 

отрывочной

 

и

 

даже

 

безсвязной

 

но-

менклатура

 

и

 

въ

 

симоми.

 

пре

 

юдавании

 

не

 

установилось

 

практп-

чесьнхъ

 

приемовъ.

 

Нредмеиъ

 

Законоведенин,

 

какъ

 

н

 

въ

 

кадет-

скихъ

 

корпуиахъ,

 

излагался

 

въ

 

чисто

 

теоретической

 

форме,

 

тре-

бовались

 

т.орегнческия

 

познания

 

иуь

 

государсгвенинго

 

нрава,

 

а

не

 

давалось

 

должнаю

 

ионятин

 

о

 

но

 

росахъ,

 

ближе

 

всего

 

относя-

щихся

 

къ

 

назиачеипю

 

строекаго

 

оф

 

щера;

 

нрактпческихъ

 

уираж-

нений,

 

состоищнхъ

 

въ

 

состивиении

 

бумигъ,

 

въ

 

ознакомлена

 

уча-

щихся

 

нахоиииь

 

справки

 

вь

 

закон ихъ,

 

—

 

почти

 

не делалось.

При

 

учрежиении

 

юик'рскихъ

 

училнщъ,

 

въ

 

1861

 

году,

 

при-

шлось

 

ори авизовать

 

вновь

 

всю

 

постановку

 

В

 

енной

 

Адмннпстра-

ции

 

и

 

Военнаио

 

Судоироизноиства,

 

воспользовавшись

 

темн

 

ука-

заниими,

 

какия

 

можно

 

было

 

найти

 

въ

 

школе

 

2-го

 

корпуса

 

въ

 

Вар-
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шаве,

 

надобно

 

было

 

разработать

 

сперва

  

программы

   

на

   

новыхъ

началахъ

 

и

 

прннлть

 

нужный

 

мери

 

въ

 

нзданию

 

учебниковъ.

Но

 

едва

 

положено

 

было

 

начало

 

иреииодананиио

 

двухъ

 

этихъ

оредметовъ,

 

какъ

 

последшиательиыя

 

изневевия

 

въ

 

адмнниистрации

армин

 

и

 

общая

 

воеи ..... -судебная

 

реформа

 

повели

 

къ

 

значитель-

ным!,

 

ивмевенинмъ

 

въ

 

первоначальной

 

постановке

 

и

 

соответ-

ствениыхъ

 

курсовъ

 

въ

 

юпкерскпхъ

 

училищам..

ИИппология

 

въ

 

кавалерийскнхъ

 

учплищахъ

 

также

 

была

 

впервые

разработана

 

практически,

 

при

 

самомъ

 

устройстве

 

этихъ

 

училнщъ,

въ

 

1865

 

году.

Наконецъ,

 

необходимость

 

ознакомления

 

строеваго

 

офицера

 

съ

способами

 

обученил

 

нпжнихъ

 

чиновъ

 

грамотности

 

и

 

съ

 

важнеии-

иними

 

данными

 

о

 

сбереженип

 

здоровья

 

солдата,

 

— мало

 

по

 

малу,

утвердила

 

мысль

 

о

 

пользе

 

преподаваиия

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учпли-

щахъ

 

Методики

 

н

 

Военной

 

Гнгиенн,

 

вследствие

 

чего,

 

уже

 

при-

няты

 

меры

 

для

 

соотнетственнаго

 

развития

 

этихъ

 

иредметовъ

 

въ

сиециалыиомъ

 

курсе,

 

безъ

 

отягощенин

 

юнкеровъ

 

новыми

 

требова-

пиямп.

5.

 

Военная

 

Администрация.

Цель

 

преподавания

 

Военной

 

Лдминнстрацип

 

въ

 

юнкерскихъ

училпшахъ

 

состоитъ

 

въ

 

ознакомлепип

 

учащихся

 

съ

 

главными

основаниями

 

управления

 

войскъ

 

и

 

хозлйствомъ

 

полка

 

и

 

роты.

съ

 

правами

 

и

 

обязанностями

 

офпцеровъ

 

и

 

нижпнхъ

 

чиновъ

 

и

 

съ

мерамии

 

для

 

ноддержапия

 

нравственности

 

и

 

здоровья

 

солдата.

Юпкера

 

должны

 

быть

 

практически

 

ознакомлены

 

съ

 

составлениемъ

деловыхъ

 

бумагъ,

 

относящихся

 

къ

 

сфере

 

деятелыюстп

 

строеваго

офицера

 

и

 

уметь

 

приискивать

 

законы

 

для

 

раярешения

 

бодг.е

 

важ-

выхъ

 

воиросовъ,

 

входящихъ

 

въ

 

кругъ

 

этого

 

предмета.

Такпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

программу

 

Военной

 

Адмпнистрацин

 

во-

шли:

 

устройство

 

войскъ

 

и

 

пхъ

 

уиравление,

 

прохождение

 

службы

по

 

военному

 

недомству,

 

поддержапие

 

нравственпаго

 

благоустрой-

ства

 

въ

 

войскахъ,

 

полковое

 

и

 

ротное

 

хозяйство,

 

правила

 

письмо-

водства

 

и

 

довольствия

 

въ

 

войскахъ,

 

мерн

 

для

 

ноддержапия

 

здо-

ровья

 

въ

 

войскахъ

 

и

 

порядокъ

 

инспектпрования

 

ротъ

 

и

 

полковъ.

По

 

этой

 

нрограмме

 

было

 

составлено

 

руководство

 

бывшпмъ

 

пре-

подавателемъ

 

Варшавскаго

 

училища

 

Трубниковымъ.

 

Не

 

смотря

 

на

улучшения

 

и

 

исправления

 

въ

 

следующнхъ

 

двухъ

 

пзданияхъ

 

—

 

ру-

ководство

 

г.

 

Трубникова,

 

по

 

своему

 

значительному

 

объему

 

н

 

не-

достаточной

 

научной

 

обработке,

 

оказалось

 

не

 

вполне

 

удобнымъ.

Къ

 

тому

 

же

 

преподаватели

  

Военной

   

Админнстрацин

   

не

  

всегда

ю«и.

 

Гш,

 

т.

 

II.
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сходились

 

по

 

взглядахъ

 

относительно

 

снособовъ

  

пренодавания

   

и

ведсния

 

практнческихъ

 

занятий.

Главный

 

затруднения

 

происходили

 

отъ

 

развнтия

 

въ

 

учебннке

маловажныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

отъ

 

желания

 

научить

 

юнкеровъ

 

всему,

что

 

можетг

 

встретиться

 

нмъ

 

иа

 

службе,

 

иричемъ

 

придавалось

значение

 

такпмъ

 

сведениямъ,

 

который

 

входить

 

въ

 

кругъ

 

обязан-

ностей

 

казначеевъ,

 

квартермистроиъ,

 

адъютаптовъ

 

н

 

др.

 

чиновъ

раввыхъ

 

уиравлений.

 

Поэтому,

 

и

 

въ

 

практнческихъ

 

работахъ,

 

одни

преподаватели

 

старались

 

развить

 

въ

 

классе

 

всю

 

бюрократиче-

скую

 

процедуру,

 

по

 

разнымъ

 

ннстанциямъ,

 

н

 

думали

 

ознакомить

юнкеровъ

 

въ

 

деталяхъ

 

съ

 

целою

 

системою

 

Свода

 

Военныхъ

 

По-

становлена.

 

Другие

 

—

 

желали

 

дать

 

юнкерамъ

 

только

 

необходнмыя

снаровкн

 

для

 

ведения

 

переписки

 

въ

 

полковой

 

канцелярип

 

и

 

даже

въ

 

дпвпзиопномъ

 

штаб!..

 

Съ

 

целью

 

развития

 

практнческихъ

 

за-

нята!,

 

иногда

 

находили

 

полезнымъ,

 

пе

 

объясняя

 

предмета

 

въ

классе,

 

ограничиваться

 

реиетнциямп,

 

па

 

которыхъ

 

преподавателю

можно

 

делать

 

и

 

необходнмыя

 

разъясиения

 

непонятныхъ

 

вопро-

совъ.

Хотя

 

общие

 

результаты

 

успеховъ

 

въ

 

болыппнстве

 

училнщъ

признавались

 

удовлетворительными,

 

однако,

 

при

 

блпжайшемъ

 

раз-

смотрении

 

дела,

 

въ

 

ходе

 

нреподаваиия

 

адмнннстрацип

 

можно

 

было

усмотреть

 

следующие

 

недостатки:

1)

 

Учебинкъ

 

Трубникова

 

былъ

 

слншкомъ

 

обшнренъ

 

и,

 

кроме

того,

 

требовалось,

 

чтобы

 

преподаватель

 

делалъ

 

въ

 

немъ

 

суще-

ственный

 

нзменения

 

и

 

дополнения,

 

сообразно

 

съ

 

выходящими

 

по-

стоянно

 

новыми

 

постаиовлениямп.

~1)

 

Ирактнческия

 

занятия,

 

завися

 

во

 

многомъ

 

отъ

 

усмотрЬния

пренодавателей,

 

иногда,

 

подъ

 

влиявиемъ

 

указаний

 

экзамениыхъ

войсковыхъ

 

коммнссий,

 

велись

 

не

 

соответственно

 

главной

 

задаче

преиодавания;

 

а

 

это,

 

между

 

прочимъ,

  

было

 

причиною

 

того,

 

что:

3)

  

Въ

 

делопропзводстве,

 

ври

 

составлены

 

офи|шциальныхъ

 

бу-

ыагъ,

 

обучающиеся

 

не

 

редко

 

употребляли

 

выражения,

 

недопу-

скаемыя

 

въ

 

оффпциалыюии

 

перенииске,

 

не

 

умея

 

въ

 

нужныхъ

 

слу-

чалхъ

 

подъпскать

 

справки.

4)

  

Въ

 

кругъ

 

работъ

 

входили

 

упражнения,

 

не

 

соответствующия

кругу

 

обязанностей

 

строеваго

 

офицера,

 

или

 

же

 

составление

 

та-

кпхъ

 

бумагъ,

 

который

 

никогда

 

не

 

приходится

 

составлять

 

офпце-

рамъ

 

на

 

службе

 

(свидетельства

 

отъ

 

нмеин

 

предводителя

 

дворян-

ства,

 

составление

 

разиыхъ

 

документовъ).

5)

  

Въ

 

число

 

работъ

 

вводилось

 

составление

 

отчетныхъ

 

листовъ,

табелей

 

и

 

требонаний

 

на

 

всякое

 

довольствие,

 

тогда

 

какъ

 

отчетные

листы

 

и

 

табели

 

составляются

 

обыкновенно

 

на

 

готовыхъ

 

иечат-

ныхъ

 

бланкахъ.
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6)

  

Самыя

 

задачи

 

do

 

делопроизводству

 

были

 

однообразны

 

п

часто

 

относились

 

къ

 

особымъ

 

псключнтелыиыиъ

 

случаямъ

 

(нступ-

леиие

 

въ

 

бракъ,

 

представление

 

офицера

 

къ

 

награде

 

и

 

т.

 

п.).

7)

  

Требования

 

по

 

довольствию

 

велись

 

отъ

 

плени

 

команднровъ

полковъ,

 

губирискпхь

 

воннскпхъ

 

начальнпковъ,

 

начальпнковъ

динизий,

 

начальнпковъ

 

дпвизионныхъ

 

штабовъ

 

и

 

т.

 

п.

8)

  

Вообще,

 

въ

 

практнческихъ

 

занятияхъ

 

нзъ

 

Администрацип

часто

 

упускались

 

изъ

 

вида

 

прямыя

 

целп

 

преподавания

 

этого

предмета

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ,

 

упражнения

 

въ

 

составлени и

рапортовъ

 

на

 

разные

 

случаи

 

служебннхъ

 

обязанностей

 

офицера,

съ

 

обънспениемъ

 

сделани нхъ

 

нмъ,

 

въ

 

данномъ

 

случае,

 

раснфря-

жепий,

 

что

 

гораздо

 

полезнее

 

множества

 

работъ,

 

въ

 

впде

 

пере-

писки

 

отъ

 

имени

 

командира

 

полка

 

и

 

лнцъ,

 

стоящнхъ

 

еще

 

выше

въ

 

служебной

 

иерархии

 

')

Действительно,

 

иреиоданапие

 

Военной

 

Адмпнпстрацин,

 

при

обширности

 

учебника

 

и

 

малой

 

его

 

обработке,

 

н

 

при

 

разнообраз-

ном!,

 

взгляде

 

на

 

размерь

 

и

 

назиачение

 

практических!,

 

заиятий,—

не

 

только

 

не

 

соответствовав

 

времени,

 

назначенному

 

на

 

этотъ

предметъ

 

(3

 

часа

 

въ

 

неделю),

 

но

 

и

 

уклонилось

 

отъ

 

самой

 

ци.лн,

указанной

 

въ

 

<мнении

 

коммиссип.-

 

нзъ

 

начальников'!,

 

юнкерскихъ

училнщъ,

 

въ

 

186!)

 

году-

 

Множество

 

законоположений,

 

вошедшпхъ

въ

 

Сводъ

 

Воениыхъ

 

Постановлены),

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прочно

усвоено,

 

между

 

темъ,

 

какъ

 

все

 

эти,

 

съ

 

трудомъ

 

добываемый,

сведения

 

изъ

 

закопоположений

 

усвонваются

 

легко

 

только

 

на

службе,

 

при

 

постоянныхъ

 

каицелярскпхъ

 

занятияхъ.

 

Поэтому

уже

 

многия

 

училища

 

находили

 

полезнымъ

 

исключить

 

изъ

 

курса

все

 

нзлншния

 

н

 

мелочныл

 

подрооностн

 

и,

 

затемъ,

 

обратиться

къ

 

ппсьменпымъ

 

унражнсниямъ

 

на

 

различный

 

темы,

 

по

 

такпмъ

вопросамъ,

 

усвоить

 

котои)ые

 

нзъ

 

учебника

 

било

 

безиолсапом

тратою

 

времени

 

п

 

снлъ.

 

Некоторые

 

считали

 

пзшшппмъ

 

знакомим,

юнкеровъ

 

съ

 

преимуществами

 

и

 

наградами

 

по

 

службе,

 

съ

 

правами

офицеровъ,

 

съ

 

полковымъ

 

хоаяйсиномъ, —

 

но

 

подобное

 

сокраще-

ние,

 

по

 

мнению

 

другпхъ,

 

едвалн

 

можно

 

допускать:

 

это

 

значило

бы

 

допустить,

 

чтобь

 

начинающей

 

службу

 

офицеръ

 

сыотре.иъ

 

на

многое

 

ему

 

предстоящее

 

чисто

 

съ

 

внгшнсй

 

стороны,

 

нриучаясь

къ

 

нему

 

относиться

 

слегка;

 

нельзя

 

также

 

п

 

не

 

ознакомить

 

юнке-

ровъ

 

съ

 

общими

 

видами

 

довольствия

 

войскъ,

 

выражаемыми

 

въ

июложепин

   

о

   

полковомъ

   

хозяйстве;

 

—

 

но,

   

конечно,

   

надлежало

^Протокол.

 

<особой

 

коимнссии!>

 

при

 

Г.иимии'Ии.

 

Управление

 

Военно-Учебныхъ

-Заведеиип

 

въ

 

1871

 

— 72

 

году.

 

См.

 

также

 

ниииние

 

ни котирыхъ

 

^взани

 

шиыхъ

 

ком-

ияссий

 

и

 

пр.дставлс-ния

 

вь

 

отчетахъ

 

иги.ииоторыхъ

 

иачалыиикоия.

 

училнщъ.

20*
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—

переработать

 

программу

 

и

 

самый

 

учебпнкъ,

 

очисшвъ

 

нхъ

 

отъ

нал

 

иинеии

 

и

 

мелочной

 

нрнмисн.

Въ

 

виду

 

такихъ

 

увавания

   

изъ

 

отчстовъ

 

о

  

состоянин

   

юнкср-

СКПХЪ

   

уЧИЛИЩЪ

   

II

   

ВСГЬиСТВИ"

  

ПроПЗИПСДНИИИХЪ

 

НЗМЕиИеНИЙ

 

ВЪ

 

31ИИОНО-

положенияхъ,

 

а

 

равно

 

принимая

 

во

 

внимание,

 

что

 

съ

 

введениемь

въ

 

курсъ

 

юнкерскихъ

 

училнщъ

 

ииренодавапия

 

Военной

 

Гнгиены,

можно

 

будетъ

 

освободить

 

Военную

 

Аимнппстрацию

 

отъ

 

цвлаго

отд'Ьла

 

<о

 

мерахь

 

къ

 

ноддержанию

 

зюровья

 

въ

 

войскахъ»,

 

кото-

рый

 

предсгаиин.ися

 

in,

 

к\рге

 

отрыг.очнымь

 

сборпнкомъ

 

правнлъ

и

 

наставлепий,

 

Главный

 

Началышкт.

 

Поеппо-Учсбныхъ

 

оаведений

предложил!,

 

пренодавателямъ

 

Военной

 

Адмишнстрацин

 

юнкерскихъ

учнлпщъ

 

представить

 

въ

 

конце

 

учебнаго

 

1871

 

—

 

1S72

 

года

 

проектъ

техъ

 

ии.ими.неиий

 

или

 

еокращений

 

въ

 

программе,

 

который,

 

не

нарушая

 

единства

 

предмета

 

и

 

согласуясь

 

съ

 

данною

 

ему

 

основ-

ною

 

постановкой,

 

вели

 

бы

 

къ

 

существенному

 

сокращению

 

курса

и,

 

вследствие

 

того,

 

къ

 

умепыиению

 

объема

 

учебника

 

Ирм

 

такомъ

сокращевив,

 

можно

 

было

 

надеяться

 

выиграть

 

одннъ

 

часъ

 

въ

 

не-

делю,

 

для

 

преииоданапин

 

Военной

 

Гигиены

 

')

Относительно

 

же

 

производства

 

практнческихъ

 

запятий,

 

чтобъ

дать

 

имъ

 

соогветственное

 

направление,

 

достаточную

 

полноту

 

и

тесную

 

СВЯЗЬ

 

съ

 

теоретическим!,

 

нрохождениенъ,

 

признано

 

нуж-

нымъ

 

предложить

 

училнщамь

 

следующую

 

инструкцию:

Правтическия

 

занятия

 

по

 

Военной

 

Адмппистрацин

 

должны

 

быть

троякато

 

ро

 

та:

1)

  

Приискпвание

 

решений

 

но

 

своду

 

Военныхъ

 

Поста-

новлений,

 

на

 

разные

 

вопросы,

 

входящие

 

въ

 

курет.

2)

  

Ознакомление

 

съ

 

формами

 

и

 

нриемами

 

служебной

переписки,

 

не

 

выходя

 

нзъ

 

нрсделовъ

 

ротнаго

 

командира.

3)

  

Ведение

 

отчетности

   

по

 

ротному

 

хозяйству.

Все

 

исполненнвя

 

юнкеииамп

 

работы

 

должпы

 

быть

 

вносимы

 

въ

особую

 

тетрадь

 

для

 

пракипческпхъ

 

занятип

 

Только

 

при

 

такомъ

условии

 

возможенъ

 

контроль:

 

кто

 

пзъ

 

юнкеровъ

 

принскнваетъ

справки

 

пзъ

 

законовъ

 

правильно?

 

сколько

 

онъ

 

сделаеп.

 

упраж-

Htuirt

 

въ

 

теченин

 

года?

 

какъ

 

свобо

 

тн

 

>

 

обращается,

 

при

 

отыгкн-

ванип

 

справокъ?

 

и

 

т.

 

л.

 

Только

 

рядомь

 

справокъ

 

въ

 

законахъ

на

 

разные

 

отдеш

 

курса

 

можно

 

ознакомить

 

юпкеровъ

 

съ

 

системою

Свода

 

или,

 

но

 

крайней

 

мере,

 

ближайшихъ

 

къ

 

положению

 

офицера

статей,

 

и

 

аи.рилиить

 

въ

 

его

 

памяти

 

разные

 

вопросы,

 

не

 

легко

усноииаемые

 

памятью

 

череаъ

 

одно

 

нзучение

 

учебника.

 

При

 

озпако-

':

 

Циркуляръ

   

начальникам!,

   

штабовъ

   

и

 

начальникам!,

   

училнщъ,

  

4

 

марта

1871

  

г.
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млении

 

со

 

Сводомъ

 

Военныхъ

 

Поетаповлсний,

 

необходимо

 

обращать

внимапие

 

на

 

умение

 

юнкеровъ

 

делать

 

справки

 

и

 

въ

 

новейшихъ

узакоиенияхи,

 

входящихъ

 

въ

 

продолжения

 

или

 

составляющих!,

особыя

 

положеиия.

Въ

 

занятинхъ

 

по

 

диъмпроизводству

 

следуетъ

 

обращать

 

внн-

мание

 

на

 

знание

 

фор.мъ

 

переписки,

 

требуя

 

всегда

 

отчетливаго

 

и

краткяго

 

иахожения.

 

Упражнения

 

этого

 

рода

 

не

 

должны

 

выходить

изъ

 

обязанное!ей

 

далее

 

ротнаго

 

командира.

 

Въ

 

пихъ.

 

какъ

 

и

во

 

всехъ

 

практических!,

 

работахъ,

 

должна

 

быть

 

наблюдаема

постепенность.

 

Только

 

нос.тЬ

 

достаточпаго

 

ознакомления

 

юнкеровъ

съ

 

Сводомъ

 

н

 

Постановленьями

 

можно

 

обратиться

 

къ

 

зааачамъ

по

 

де.\опроизво<)ству,

 

съ

 

подведениемъ

 

въ

 

решении

 

необходимыхъ

справокъ.

 

Разнообразя,

 

по

 

ВОЗМОЖНОСТИ,

 

эти

 

задачи

 

и

 

обставляв

иихи.

 

различными

 

уелонилмн,

 

полезно

 

предлагать

 

юпкерамъ

 

раз-

решать

 

и

 

такие

 

вопросы,

 

которые,

 

не

 

входя

 

въ

 

кругъ

 

обязан-

ностей

 

младшихь

 

офпцеровь,

 

могутъ

 

встретпться

 

МНОГИМ!,

 

изъ

ннхъ,

 

при

 

самомъ

 

начале

 

службы:

 

наирими.рь

 

сопровождение

партий.

 

Во

 

нсехъ

 

задачахъ

 

не

 

следуетъ

 

допускать

 

сочпнепия

 

про-

извольныхъ

 

бумагъ,

 

а

 

наиротнвъ

 

въ

 

этихъ

 

работах!,

 

сдвдуетъ

проводить

 

убеждепие.

 

что

 

только

 

ответъ,

 

подкрепленный

 

справками

и

 

ссылками

 

на

 

законъ,

 

имеетъ

 

силу

 

п

 

значение,

 

для

 

удовлетво-

рительной

 

оценки

 

знаний.

Введение

 

отчетности

 

следуетъ

 

ограничивать

 

пределами

 

рот-

наго

 

хозяйства

 

въ

 

томъ

 

внпмании,

 

что

 

съ

 

по.шовымъ

 

хозяпстиомъ,

оспопаинымъ

 

на

 

широких!,

 

размерахъ,

 

можетъ

 

легко

 

ознакомиться

каждый

 

офнцеръ

 

на

 

службе,

 

если

 

въ

 

немъ

 

будуиъ

 

тверды

 

перво-

начальный

 

знания

 

о

 

поисковой

 

адмнмистрации

 

и

 

если

 

оигь

 

хорошо

усвон.гь

 

себе

 

приемы

 

ротнаго

 

хозяйства.

Между

 

темъ,

 

профессоръ

 

Военной

 

Адмннистрации

 

въ

 

Нико-

лаевской

 

Академин

 

Генера.иыиаго

 

Штаба,

 

иолкоиинпкъ

 

Jo6ko,

 

ирн-

стуннвший

 

ки.

 

новому

 

нзданию

 

курса

 

Военной

 

Лдминпстрации,

припмтаго

 

въ

 

военныхъ

 

учн.шщахъ,

 

находнлъ

 

возможным!,

 

сде-

лать

 

этоть

 

учебнпкъ

 

общнмъ

 

н

 

для

 

юнкерскихъ

 

училнщъ.

Въвоммнссии,

 

составленной

 

при

 

Главномъ

 

Управлепип

 

Военно-

Учебныхъ

   

Заведеиий,

 

*)

   

нредноложение

   

полковника

  

.Тобко

   

нрн-

')

 

Иинммнссию

 

въ

 

окгибри,

 

1872

 

г.

 

состамяли

 

инопекторн

 

классовъ

 

воеп-

ныхъ

 

училнщъ

 

и

 

Пяжсскаго

 

корпуса,

 

начальник!.

 

Петербургского

 

Юни.срскаго

училища

 

и

 

вгЬ

 

иирснодииватр.ии

 

Военной

 

Аиминиистраиин

 

озвачеияЮТ

 

учндищъ,

подъ

 

иредседаге.иьсгвимъ

 

иснсраиъ-иаиора

 

Боброве как \
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знаио

 

было

 

вполне

 

воаможнимъ,

 

такъ

 

кякъ

 

въ

 

программахъ

пренодавания

 

Военной

 

Администрацш

 

не

 

было

 

никакой

 

суще-

ственный

 

разницы

 

между

 

военными

 

и

 

юнкерскими

 

училищами:

съ

 

проектированными

 

же

 

изменениями

 

первоначально

 

принятой

программы

 

въ

 

юнкерткпхъ

 

училпщахъ

 

— программа

 

предложенная

г.

 

.Иобко,

 

не

 

расходилась

 

въ

 

основапияхъ;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

сами

 

юнкерския

 

училища,

 

за

 

небольшими

 

пзмепенинмп,

 

вполне

соглашались

 

принять

 

ту

 

программу,

 

но

 

которой

 

г.

 

Лобко

 

намт.ренъ

былъ

 

составить

 

повое

 

пздание

 

учебника.

 

Кроме

 

того,

 

полковникъ

Лобко

 

впесъ

 

въ

 

коммпссию

 

следующее

 

иредноложение

 

о

 

целн

преподавания

 

Воепной

 

Админнстрации:

сЦель

 

нреподавания

 

Военной

 

Адмнннстрации

 

состонтъ,

 

во-

первыхъ,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ознакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

общими

 

осно-

ваниямн

 

устройства

 

и

 

уиравления

 

нашей

 

армин,

 

а

 

но-вторыхъ

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

дать

 

имъ

 

возможность

 

сознательно

 

и

 

систематически

усвоить

 

себе

 

главнейшия

 

правила,

 

при

 

помощи

 

конхъ

 

знкоиъ

регулнруетъ

 

внутренний

 

быиъ

 

войскъ,

 

т

 

е.

 

нзапмныя

 

отнонкпия

отдельныхъ

 

лицъ,

 

входящнхъ

 

въ

 

составь

 

армип,

 

ихъ

 

обязанности

п

 

права,

 

разнообразныя

 

служебный

 

положения,

 

въ

 

коихъ

 

могутъ

находиться

 

офицеры

 

и

 

нпжние

 

чины,

 

наконецъ

 

средства

 

и

 

способы,

конми

 

обезпечигаются

 

матерьяльныя

 

потребности

 

техъ

 

н

 

другихъ>.

< Соответственно

 

этой

 

цели,

 

теоретическое

 

значение

 

курса

Военной

 

Лдмипнстрацип

 

должно

 

состоять

 

въ

 

разъясненин

 

главныхъ

осиований

 

н

 

целей,

 

кои

 

поставлены

 

нашнмъ

 

законодательствомъ,

при

 

решенип

 

того

 

или

 

другаго

 

вопроса,

 

a

 

затемъ

 

въ

 

выборе

такой

 

системы

 

п

 

такого

 

способа

 

нзложения,

 

которые

 

помогли

 

бы

слушателямъ

 

усвоить

 

ссбе

 

самыя

 

законодательный

 

правила

 

въ

общей

 

пхъ

 

последовательности

 

и

 

взаимпой

 

связи.

 

Изследовапие

нашего

 

законодательства,

 

критическое

 

или

 

сравнительное

 

съ

 

дру-

гими

 

государствами,

 

пе

 

должно

 

нм1.ть

 

места.

 

Самый

 

объемъ

курса

 

Военной

 

Адмнннстрацин

 

ограиинченъ

 

двумя

 

условиямп>:

а)

 

При

 

нзложении

 

законодательныхъ

 

правнлъ,

 

обнимающнхъ

собою

 

общия

 

меры

 

админпстратпвнаго

 

или

 

хозяйственная

 

устрой-

ства

 

армип,

 

не

 

касаться

 

техъ

 

правнлъ,

 

кои

 

не

 

нмеютъ

 

прнмаго

отношения

 

къ

 

внутреннему

 

устройству

 

пли

 

хозяйству

 

отдельныхъ

частей

 

войскъ>.

Такъ

 

напр.,

 

при

 

ишохенин

 

статен

 

о

 

иатерьялыюнъ

 

дово.иьствин

 

армин,

 

не

следуотх

 

вовсе

 

вводить

 

въ

 

курсъ

 

правили,

 

опрсделяищия

 

способы

 

заготовления

раалпчныхъ

 

предметовъ

 

довольстьия,

 

норндокъ.

 

ихъ

 

храиеиия,

 

освежепия

 

н

 

рас-

пре:

 

И.лспин

 

въ

 

отди.лыиин

 

части

 

воГисьъ.

 

Необходпио

 

ограничиться

 

из.южеииемъ

лишь

 

и-Ьхъ

 

правнлъ,

 

копии

 

определяется

 

иорядокъ

 

трсбования

 

и

 

отпуска

 

раз-

лнчишхъ

 

предметовъ

 

отдеиышии

 

частями

 

войскъ,

 

способы

 

хранения

 

ихъ

 

въ

войскахъ,

 

преиращеиия

   

нхъ

   

въ

  

топ.

   

или

  

другой

 

вндъ,

   

наконецъ

   

порядокъ,
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конмъ

 

эти

 

предметы

 

доходяга

 

до

 

каждаго

 

лица,

 

къ

 

составу

 

части

 

принадле-

жащая.

 

Точно

 

также,

 

пъ

 

статье

 

объ

 

оргаппзации

 

армин,

 

ел Иидуега

 

ограничиться

лишь

 

нзло.ксниемъ

 

устройства

 

собственно

 

войскъ,

 

не

 

касаясь

 

вовсе

 

оргапнпацин

раиличнихъ

 

заведений

 

и

 

учреждений

 

воеппаго

 

ведомства.

б)

 

<При

 

пзложенин

 

законодателышхъ

 

правнлъ,

 

касающпхся

служебнаго

 

ноложения

 

плн

 

матерьяльнаго

 

обезпечснин

 

отделышхъ

лпцъ,

 

ограничиваться

 

лишь

 

темн

 

пзъ

 

нихъ,

 

коп

 

непосредственно

относятся

 

къ

 

офпцерамъ

 

н

 

къ

 

инжннмъ

 

чпнамъ,

 

п

 

исключать

все

 

то,

 

что

 

отпосится

 

къ

 

высшимъ

 

чинамъ

 

въ

 

составе

 

войскъ

или

 

военныхъ

 

управлений>.

Такъ

 

напр.,

 

въ

 

статье

 

о

 

наградам,

 

в^все

 

не

 

говорить

 

о

 

проиавоиетве

 

въ

генеральскихъ

 

чинахъ,

 

о

 

порядке

 

назначения

 

въ

 

высши.ч

 

должности,

 

(бь

 

орде-

нахъ

 

ныстнхъ

 

степеней.

 

Точно

 

также

 

въ

 

статьи;

 

о

 

денежномъ

 

довоиьствии

показать

 

разиерм

 

жалованья

 

и

 

столовыхъ

 

только

 

для

 

лнцъ

 

п

 

должностей,

 

вхо-

дяицнхъ

 

въ

 

состапъ

 

полка

 

и

 

т.

 

п.

«Относительно

 

ирактнчесваго

 

зпачения

 

курса

 

Военной

 

Адмп-

нистрдцип,

 

—

 

онъ,

 

очевидно,

 

не

 

можетъ

 

поставить

 

себе

 

задачею

сделать

 

нзъ

 

юнкеровъ

 

вполпе

 

готовыхъ

 

нрактпковъ,

 

кото-

рые,

 

по

 

производстве

 

въ

 

офицеры,

 

прямо,

 

безъ

 

далыгЬйшаго

 

ру-

ководства

 

и

 

указаний,

 

могли

 

бы

 

взять

 

на

 

себя

 

псиолнение

 

какого

нибудь

 

практическаго

 

дела,

 

напр.,

 

ведение

 

ротнаго

 

хозяйства,

псполнепие

 

самостоятельна™

 

служебнаго

 

поручения,

 

исполнение

обязанностей

 

казпачея

 

пли

 

кпартермнстра

 

и

 

т.

 

п.

 

Осуществление

подобпой

 

затдчп

 

совершенно

 

немыслимо

 

для

 

учебнаго

 

заведения.

Все,

 

что

 

можно

 

требовать

 

отъ

 

училнщъ

 

вь

 

практическому

 

смы-

сле,— это,

 

чтобы

 

они

 

выпускали

 

на

 

службу

 

молодыхъ

 

людей

 

не

готовыхъ,

 

а

 

способныхъ

 

къ

 

практической

 

деятельности,

 

т.

 

е.

такнхъ,

 

которые

 

попнмали

 

бы

 

сознательно,

 

какую

 

именно

 

часть

общаго

 

административна™

 

дела

 

составляетъ

 

та

 

частная

 

задача,

которая

 

имъ

 

можетъ

 

быть

 

поручена,

 

которые

 

способны

 

были

 

бы

найтись

 

и

 

ии,

 

такъ

 

сказать,

 

ориептнроваться

 

во

 

всякомъ

 

служеб-

номъ

 

положенип,

 

которые,

 

наконецъ,

 

знали

 

бы,

 

куда

 

п

 

какнмъ

образомъ

 

обратиться

 

за

 

справками,

 

для

 

исполнения

 

дан

 

наго

 

имъ

дела

 

въ

 

подробностяхъ.

 

Для

 

достпжения

 

этой

 

задачп

 

курсь

 

Воен-

ной

 

Администрации

 

сопрэвождается

 

следующпми

 

практическими

ванятиямн:

 

1)

 

приучениемъ

 

юнкеровъ

 

обращаться

 

съ

 

Сводомъ

Военпыхъ

 

Иостановлений

 

и

 

съ

 

припскиваниемъ

 

въ

 

пемъ

 

справокъ

по

 

разлнчнымъ

 

вопросамъ,

 

какие

 

могуть

 

возникнуть

 

въ

 

сфере

ихъ

 

ближайшей

 

будущей

 

деятельности;

 

2)

 

усвоениемъ

 

пми

 

формы

п

 

характера

 

деловой

 

переписки,

 

относящейся

 

къ

 

кругу

 

деятаиь-

пости

 

строеваго

 

офицера

 

п

 

ротнаго

 

командира,

 

и

 

3)

 

наконецъ,

ознакомлениемъ

 

ихъ

 

съ

 

формами

 

отчетности

 

по

 

хозяйственной

частп

 

полка

 

п,

 

въ

 

особенности,

 

ротн.>
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Съ

 

нрнннтиемь

 

новаго

 

учебника

 

Военной

 

Админпстрации,

 

г.

Лобко,

 

незначиги

 

ишаго

 

по

 

объему,

 

написаннаго

 

удобопонятно

 

и

отчетливымъ

 

яснвмъ

 

слогомъ,

 

н

 

при

 

надлежащей

 

постановке

практнческихъ

 

заиятий,

 

можно

 

надеяться

 

на

 

значительный

 

улуч-

шения

 

н

 

въ

 

способахъ

 

преподавания

 

уже

 

во

 

исехъ

 

учнлищахъ.

Мы

 

однако

 

счнтаемъ

 

свонмъ

 

долгомъ

 

заметнть,

 

что

 

н

 

прежде,

не

 

смотря

 

на

 

существовавшия

 

неблагоириятныя

 

условия,

 

некоторые

преподаватели

 

юнкерскихъ

 

училнщъ

 

успеваии

 

достигать

 

замеча-

телыю

 

хороших!,

 

результатовъ.

 

Теперь

 

съ

 

особенным!,

 

уснехомъ

ведетъ

 

это

 

дело

 

преподаватель

 

Пстербургскаго

 

юнкерскаго

 

учи-

лища,

 

подполковникъ

 

генеральпаго

 

штаба

 

Циккелыиъ,

 

взглядъ

котораго

 

какъ

 

на

 

постановку

 

предмета,

 

такъ

 

и

 

на

 

методъ

 

пре-

подавания,

 

заслуживает!,

 

вннмаиие.

Взглядъ

 

свой

 

на

 

пренодавание

 

Военпой

 

Адмнннстрации

 

юнке-

рамъ

 

г.

 

Цивкельнъ

 

выразилъ

 

въ

 

следующей

 

заметке:

Цель

 

преиюдавания

 

Военной

 

Адмннистрацип

 

въ

 

юнкерскихъ

учнлнщахи.

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

органпзациею

 

армии,

 

способами

 

сиабжепия

 

ея

 

всемъ

 

необходи-

мым!,,

 

съ

 

правами

 

и

 

обязанностями

 

военно-служащихъ;

 

следова-

тельно,

 

курсъ

 

состоитъ

 

собственно

  

въ

   

обзоре

   

Свода

  

Военныхъ

Поста..... илений,

 

разлнчныхъ

 

положений

 

и

 

ннструкцин.

 

Этотъобзоръ

можетъ

 

быть

 

сд+ланъ

 

подробно

 

или

 

коротко,

 

смотря

 

но

 

желанию.

Желание

 

вести

 

курсъ

 

подробно

 

повлечетъ

 

къ

 

пзучепию

 

целихъ

отделовъ

 

Свода

 

и

 

разлнчныхъ

 

иоложений,

 

которыя

 

будутъ

 

усвои-

паться

 

учащимися

 

съ

 

трудомъ

 

«страха

 

ради

 

экзамена>;

 

но

 

за-

ти.мъ

 

все

 

сплошь

 

и

 

забудется.

 

Кроме

 

того,

 

подробное

 

нзучение

безполезно

 

еще

 

на

 

томъ

 

основанин,

 

что,

 

при

 

иастоящпхъ

 

рефор-

махъ

 

въ

 

военпомъ

 

ведомстве.

 

военное

 

законодательство

 

сдела-

лось,

 

такъ

 

сказать,

 

нодвнжпее;

 

а

 

иотому

 

то,

 

что

 

заучиваюсь

сегодня,

 

завтра

 

будете

 

никуда

 

негодно.

 

Вотъ

 

почему,

 

при

 

со-

ставлснин

 

курса,

 

необходимо

 

разъ

 

навсегда

 

отказаться

 

отъ

подробного

 

гиз.южения,

 

а

 

показать

 

учащимся

 

общия

 

черты,

 

обра-

щаясь

 

къ

 

подробностям!,

 

въ

 

томъ

 

лишь

 

случат.,

 

когда

 

out.

 

бу-

дут,

 

пригодны

 

офицеру

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

его

 

службы

 

или,

 

по-

чему

 

нибудь,

 

ему

 

близки.

 

Но,

 

если

 

подробности

 

не

 

делать

 

обя-

зательными,

 

то

 

необходимо,

 

чтобы

 

учащийся

 

ne

 

затруднился,

 

если

бы

 

хотелъ

 

узнать

 

ихъ,

 

т.

 

е.

 

надо

 

научить

 

его

 

отыскать

 

нхъ

 

въ

Своде

 

Закоиовъ.

 

Затемъ,

 

учащиеся

 

должны

 

усвоить

 

формально-

сти

 

военном

 

судопроизводства,

 

въ

 

сфере

 

обязанностей

 

субал-

тернъ-офицера,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

не

 

затруд-

няться

 

на

 

первыхъ

 

шагахъ

 

службы

 

этими

 

формальностями,

 

а

 

съ

другой

 

—

 

чтобы

 

пе

 

было

 

упрека,

 

что

 

офицеры

 

не

 

умеютъ

 

написать

и

 

роста

 

го

 

рапорта.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

зная

   

въ

  

общнхъ

  

чертахъ



-

  

ЗНЗ

   

-

разнообразная

 

ноложения

 

Овода,

 

умея

 

обращаться

 

съ

 

ними

 

и

зная

 

формальности

 

делопроизводства,

 

офнцеръ

 

въ

 

самое

 

трудное

время

 

своей

 

службы,

 

т.

 

е.

 

въ

 

начале,

 

избавится

 

отъ

 

влияния

шисарей-специалпетовъ.

 

Съ

 

техъ

 

поръ.

 

какъ

 

алминистрация

 

вве-

дена

 

въ

 

курсъ

 

юнкерскпхъ

 

учнлнщъ,

 

офнцеръ

 

более

 

самостоя-

тельно

 

иипупаетъ

 

въ

 

службу;

 

желательно

 

только,

 

чтобы

 

курсъ

этот

 

о~ылъ

 

поставленъ

 

возможно

 

практичюъе,

 

т.

 

е.

 

чтобы

курсъ

 

даль

 

юнкеру

 

то,

 

что

 

дгъйспшите.иъно

 

ему

 

можешь

 

быть

пригодно.

 

Теперь

 

является

 

воииросъ:

 

какъ

 

его

 

сделать

 

практич-

нымъ

 

и

 

что

 

именно

 

составляете

 

пригодность,

 

а

 

также

 

чемъ

 

опре-

деляется

 

объемъ

 

курса?

Мне

 

кажется,

 

что

 

этотъ

 

воиросъ

 

разрешится,

 

если

 

обратить

внимание

 

на

 

служебную

 

обстановку

 

младшаго

 

строеваго

 

офицера,

ироследить

 

служебный

 

путь

 

его,

 

огь

 

встунлеиия

 

въ

 

иолкъ

 

до

назпачения

 

ротнымъ

 

командиромъ,

 

или

 

въ

 

одну

 

нзъ

 

адмпннстра-

тпаныхъ

 

полковых'!,

 

должностей.

Хотя,

 

на

 

основанин

 

общаго

 

расиоряжения

 

по

 

военному

 

ве-

домству,

 

молодые

 

офицеры,

 

нрибывающие

 

въ

 

иолкъ,

 

предвари-

тельно

 

постунлеиия

 

въ

 

роты,

 

остаются

 

при

 

полковомъ

 

штабе,

для

 

ознакомления

 

съ

 

полковыми

 

хозяйственными

 

должностями,

во

 

какъ

 

итого

 

носли.дняго,

 

но

 

отзывамъ

 

сампхъ

 

офнцсровъ,

 

полки

не

 

нснолняютъ,

 

и,

 

кроме

 

того,

 

проводить

 

такъ

 

всехъ

 

поступаю-

инохъ

 

едвали

 

возможно,

 

при

 

множестве

 

друпихъ

 

обязанностей,

то

 

большая

 

часть

 

нзъ

 

ностунающпхъ

 

въ

 

роты

 

является,

 

но

 

пре-

имуществу,

 

ближайшими

 

помощниками

 

ротпаго

 

командира,

 

по

образованию

 

создать,

 

т.

 

е.

 

по

 

занятиямъ

 

съ

 

ними

 

грамотностию

п

 

нодготовлению

 

людей

 

въ

 

ротныхъ

 

учебныхъ

 

комаидахь,

 

для

поступления

 

въ

 

полковую

 

учебную

 

команду,

 

следовательно,

 

мо-

лодые

 

офицеры

 

являются

 

ближайшими

 

учителями

 

солдатъ.

 

Какъ

ни

 

проста

 

эта

 

обязанность,

 

съ

 

перваго

 

взгляда,

 

но

 

она,

 

мнЬ

 

ка-

жется,

 

на

 

столько

 

важна

 

въ

 

нраиственномъ

 

отношенин,

 

что

 

объ

ней

 

стоить

 

сказать

 

несколько

 

словъ.

 

Молодой

 

офицеръ,

 

находясь

въ

 

постояииномъ

 

соирпкосновении

 

съ

 

солдатомъ,

 

ознакомится

 

съ

ишмъ,

 

заинтересуется

 

усигЬхами

 

свопхъ

 

ученнковъ,

 

узнаетъ

 

пхъ

взглядъ

 

и

 

ионятия,

 

словомъ

 

—

 

поиметь

 

пхъ

 

жизнь

 

п

 

поиметь,

что

 

около

 

него

 

не

 

машины,

 

совершающия

 

движения

 

помощию

рычага,

 

называемаго

 

командой,

 

а

 

люди,

 

способные

 

глубоко

 

чув-

ствовать

 

заботы

 

объ

 

них'ь

 

и

 

понимать

 

техъ,

 

которые

 

хотятъ

 

и

умеютъ

 

понять

 

нхъ.

 

До

 

этого

 

уменья

 

долженъ

 

достигнуть

 

офи-

церъ;

 

а

 

это

 

не

 

трудно,

 

еели

 

онъ

 

всею

 

душою

 

отдастся

 

своему

делу,

 

если

 

офицеръ,

 

не

 

ограничиваясь

 

одвою

 

грамотностию,

 

въ

бесёдахъ

 

съ

 

солдатомъ,

 

разъяснить

 

законъ,

 

нрава

 

и

 

обязанно-

сти;

 

тогда

 

солдатъ,

 

видя,

 

что

 

офицеръ

 

знаетъ

 

это,

  

самъ

 

обра-
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тптся

 

къ

 

нему

 

за

 

разъяснениемъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

не

 

совсвмъ

 

но-

пимаетъ.

 

Отсюда

 

возннкаетъ

 

довЬрие

 

къ

 

офицеру.

 

А

 

имея

 

до-

верие,

 

офицеръ

 

можетъ

 

вызывать

 

и

 

поддерживать

 

въ

 

солдате

тотъ

 

воннский

 

духъ,

 

съ

 

которымъ

 

войска

 

непобедимы.

 

Тотъ

 

офп-

црръ,

 

который

 

пройдетъ

 

эту

 

школу,

 

подъ

 

названиемъ

 

<пашего

прапорщнка>,

 

какъ

 

назовутъ

 

его

 

солдаты,

 

достигнете,

 

безъ

 

со-

мнЬния,

 

зваиия

 

<отца

 

команднра>,

 

когда

 

будетъ

 

командовать

 

ро-

тою,

 

и

 

за

 

пимъ

 

она

 

нойдетъ

 

въ

 

огонь,

 

съ

 

довериемъ

 

къ

 

его

команде.

 

Но

 

для

 

этого

 

надо,

 

чтобы

 

офицеръ

 

твердо

 

зналъ

 

нрава

солдата,

 

его

 

обязанности

 

и

 

умелъ

 

найтись,

 

при

 

его

 

вопросахъ,

а

 

это

 

знание

 

до.ижно

 

ему

 

дать

 

юнкерское

 

училище.

 

Далее

 

офи-

церу

 

предстоять,

 

въ

 

начале

 

службы,

 

разлнчнаго

 

рода

 

команди-

ровки,

 

какъ-то:

 

сопровождено

 

разлпчныхъ

 

партий

 

н

 

командъ,

дежурство

 

по

 

госпиталю

 

и

 

т.

 

и.

 

Хотя

 

для

 

подобнаго

 

рода

 

слу-

жебныхъ

 

обязанностей

 

существуютъ

 

специалыиыя

 

ннструкции,

 

но

тьмъ

 

не

 

менее

 

офицеру

 

будетъ

 

легче

 

усвоить

 

нхъ,

 

когда

 

еще

въ

 

училище

 

онъ

 

ознакомится

 

съ

 

нхъ

 

сущностию.

Вотъ,

 

следовательно,

 

знапия,

 

необходимыя

 

офицеру,

 

т.

 

е.

практически

 

необходимыя

 

потому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

будетъ

 

имЬть

надобность

 

па

 

первыхъ

 

шагахъ

 

сл5"жбы.

 

Но

 

ограничиться

 

ими

нельзя;

 

надо

 

еще

 

ознакомить

 

юнкера

 

съ

 

организациею

 

и

 

управ-

лениемъ

 

армии,

 

въ

 

мирное

 

и

 

военное

 

время,

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

опъ

могъ

 

себе

 

легко

 

представить,

 

какнмъ

 

образомъ

 

устроенъ

 

этоть

весьма

 

сложный

 

механпзмъ,

 

действующи!

 

но

 

влиянию

 

одной

 

волн.

а

 

также

 

о

 

снабжении

 

армии

 

всемъ

 

нсобходимымъ.

 

Далее,

 

дия

полноты

 

знания,

 

офицеръ

 

долженъ

 

понимать

 

въ

 

общпхь

 

чертахъ

механпзмъ

 

полковаго

 

и

 

ротнаго

 

хозяйства,

 

что

 

необходимо

 

ему,

для

 

легчайшаго

 

усвоения

 

этого

 

дела

 

на

 

практике

 

въ

 

полку.

 

За-

даваться

 

цЬлью

 

подготовить

 

въ

 

училище

 

офпцеровъ

 

на

 

столько,

чтобы

 

нмъ

 

нечему

 

было

 

учиться,

 

при

 

комаплованин

 

ротой,

 

едва

ли

 

необходимо

 

и

 

едвалн

 

возможно.

 

Во-первыхъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

втол-

ковывать

 

юнкеру

 

все

 

формальности

 

ротнаго

 

хозяйства,

 

по

 

ни-

когда

 

нельзя

 

воспроизвести

 

въ

 

училище

 

служебную,

 

соответ-

ственную

 

обстановку

 

ротнаго

 

командира.

 

Тамъ

 

несоблюдение

 

из-

вестной

 

формальности

 

или

 

неправильное

 

израсходование

 

денегъ

влечетъ

 

за

 

собою

 

тяжелое

 

взыскание,

 

—

 

здесь

 

все

 

дело

 

ограни-

чивается

 

замЬчаииемъ.

 

Л

 

во-вторыхъ,

 

какъ

 

бы

 

юпкеръ

 

ие

 

зналъ

твердо

 

все

 

правила

 

хозяйства,

 

онъ

 

наверное

 

нхъ

 

забудетъ

 

до

принятия

 

роты;

 

а

 

ротпымъ

 

командиромъ

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

не

ранее,

 

какъ

 

чрезъ

 

три

 

пли

 

четыре

 

года.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

вся-

кое

 

воспроизведете

 

сшкебппи

 

обстановки

 

въ

 

училище

 

будетъ

игрою

 

въ

 

пустую.

 

Поэтому,

 

не

 

увлекаясь

 

подробностями,

 

весьма

достаточно,

 

если

 

юнкеръ

 

будетъ

 

знать,

 

въ

 

общпхъ

 

чертахъ,

 

иол-
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ковое

 

и

 

ротное

 

»

 

зяйство,

 

a

 

доиюлневиемъ

 

къ

 

теорин

 

будетъ

 

прак-

тика

 

въ

 

самомъ

 

училище,

 

такъ

 

какъ

 

юнкера

 

старшаго

 

класса

сами

 

ведутъ

 

свое

 

ротное

 

хозяйство.

 

Тоже

 

относится

 

до

 

нодго-

товлепия

 

къ

 

должпостямъ

 

казначея

 

и

 

проч.

Пни,

 

предыдущаю

 

можно

 

заключить,

 

что

 

изъ

 

всего

 

курса

Военной

 

Лдмнннстрлции

 

одна

 

часть

 

можетъ

 

быть

 

пройдена

 

въ

общнхъ

 

чертахъ,

 

другая

 

подробно,

 

съ

 

гЬмъ,

 

чтобы

 

подробности

служили

 

темами

 

для

 

задачъ

 

ио

 

приискнвапию

 

статей

 

въ

 

Своде

Законовъ

 

и

 

письмоводству

 

и,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

служили

 

допол-

нен

 

иемъ

 

къ

 

краткому

 

учебнику.

Теперь

 

остается

 

приступить

 

къ

 

вопросу:

 

какой

 

можетъ

 

быть

принять

 

наиболее

 

подходящий

 

методъ

 

прсподавания

 

Военной

Администрации

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ?

Предварительно

 

надо

 

сказать,

 

что

 

умственная

 

подготовка

большей

 

части

 

иоступающпхъ

 

въ

 

училища

 

ограничивается

 

про-

граммою,

 

какъ

 

известно,

 

довольно

 

легкою,

 

которая

 

усвопвается

наскоро,

 

лишь

 

бы

 

быть

 

прннятымъ

 

въ

 

училище

 

и

 

затемъ

 

скоро

забывается.

 

Съ

 

первыъъ

 

шагомъ

 

въ

 

училище,

 

самый

 

прилежный

юнкеръ,

 

не

 

нривыкший

 

толково

 

заниматься,

 

встречая

 

предметы,

въ

 

которыхъ

 

точность

 

выражения

 

составляете

 

всю

 

суть,

 

чрезвы-

чайно

 

затрудняется

 

высказать

 

то,

 

что

 

онъ

 

знаете,

 

а

 

потому,

видя,

 

что

 

этиимъ

 

науки

 

не

 

возьмешь,

 

начинаете

 

учить

 

на

 

намять

все

 

сплошь,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

всего-то

 

весьма

 

достаточно,

 

то

 

н

 

кон-

чается

 

темъ,

 

что

 

заученное,

 

безъ

 

полнаго

 

сознания,

 

забывается

очень

 

скоро.

 

У

 

кого

 

нета

 

памяти,

 

тотъ

 

положительно

 

приходить

въ

 

отчаяние.

Чтобы

 

избежать

 

этнхъ

 

двиствптелышхъ

 

затруднений,

 

необ-

ходимо:

 

во-1-хъ,

 

чтобы

 

юнкеръ

 

усвоиналъ

 

себе

 

Адмннистрацию

сознательно,

 

мало

 

по

 

малу.

 

не

 

утомляя

 

намятп,

 

чтобы

 

толстый

учебнпкъ

 

не

 

нугалъ

 

его

 

воображсния,

 

п

 

во-2-хъ,

 

чтобы

 

все

 

обя-

зательное

 

зналъ,

 

въ

 

виде

 

короткихъ

 

ответовъ

 

на

 

вопросы,

 

не

опасаясь,

 

что,

 

если

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

говорить

 

безъ

 

остановки

полчаса,

 

то

 

ему

 

поставятъ

 

неудовлетворительный

 

баллъ.

 

Этихъ

цъмеЛ

 

можпо

 

достигнуть

 

следующимъ

 

образомъ:

Надо

 

требовать,

 

чтобы

 

юнкера

 

знали

 

только

 

общия,

 

главный

права

 

солдата,

 

все,

 

что

 

касается

 

собственно

 

его,

 

и,

 

въ

 

общнхъ

чертахъ,

 

органнзацию

 

унравлеииия

 

и

 

комнлектование

 

армии,

 

сиаб-

жение

 

ея

 

вевмъ

 

необходимыми

 

командировки,

 

переводы,

 

отпускн.

ваграды

 

на

 

службе

 

и

 

при

 

отставке;

 

т.

 

е.

 

учебникъ,

 

обращен-

ный

 

какъ

 

бы

 

въ

 

конспекте.

 

Все

 

же

 

подробности

 

т.

 

е.

 

те,

 

кото-

рыя

 

касаются

 

ближе

 

офицера,

 

какъ

 

относительно

 

свонхъ

 

правь,

такъ

 

и

 

правъ

 

солдата,

 

надо

 

отнести

 

къ

 

задачамъ

 

и

 

ими

 

попол-

нять

 

знания,

   

необходимыя

   

младшему

  

офицеру,

  

на

  

вышенриве-
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депнихъ

 

оснонанияхъ.

 

Такнчъ

 

образомъ,

 

задачи

 

будуть

 

необхо-

диимымъ

 

дополнепиемъ

 

учебника.

 

Загвмъ,

 

заказиыя

 

репегнцип

 

икиъ

Адмнннстрации

 

следовало

 

бы

 

уничтожить.

 

Репетнции,

 

какъ

 

one

установлены,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

неудобны

 

въ

 

томь

 

отношении,

что

 

ученики,

 

по

 

обыкновепию,

 

занимаются

 

ТОЛЬКО

 

тогда,

 

когда

знаютъ,

 

что

 

будутъ

 

спрошены,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

двлать

 

повторение

нропденнаго

 

черезъ

 

урокъ,

 

при

 

задачахъ

 

иринскнвания

 

статей

 

въ

сиидЬ

 

н

 

письмоводства,

 

по

 

недостатку

 

времени,

 

невозможно,

 

то

обыкновенно,

 

ио.

 

свойственной

 

человеку

 

привычке

 

бояться

 

того,

что

 

ближе,

 

т.

 

е.

 

того

 

предмета,

 

но

 

которому

 

объявлены

 

ренети-

ции,

 

ученики

 

откладыпаюте

 

уроки

 

до

 

ренетицин

 

н,

 

въ

 

этомъ

даже

 

случае,

 

готовятся

 

только

 

те,

 

которые

 

записались;

 

остальные

опять

 

отложатъ

 

прнготовление.

 

Выученное

 

какь-ннбудь,

 

что

 

на-

зывается,

 

на

 

живую

 

нитку,

 

лишь

 

бы

 

сдать

 

репетиицию,

 

не

 

на-

долго

 

остается

 

въ

 

памяти.

 

Я

 

пмвлъ

 

случай

 

замечать,

 

что

 

иногда

отвечавшие

 

отлично

 

въ

 

первую

 

ренетнцию

 

и

 

спрошенные

 

о

 

томъ

въ

 

четвертую,

 

забывали

 

все,

 

что

 

знали

 

прежде.

 

Если

 

же

 

заказ-

ныя

 

реметицип

 

отменить,

 

иредунр

 

дивт»

 

юикеровъ,

 

что

 

прочн-

тапное

 

должно

 

быть

 

усвоено

 

п

 

ковевь

 

быть

 

спрошено,

 

когда

преподавателю

 

вздумается,

 

то

 

каждый,

 

хоть

 

разъ,

 

прочтете

 

все

нередъ

 

урокомъ,

 

а

 

прилежные

 

два

 

и

 

три

 

раза,

 

что

 

не

 

составить

особеннаго

 

труда,

 

такъ

 

какъ

 

прочитанное

 

въ

 

п]иодолж>нии

 

часа,

помещается

 

въ

 

краткомт.

 

учебнике

 

на

 

четвертушке

 

листа.

При

 

такнхъ

 

рсиисттицияхъ,

 

который

 

можно

 

производить

 

въ

конце

 

важдаго

 

урока

 

или

 

употребляя

 

на

 

ниихъ,

 

вместе

 

съ

 

от-

ветами,

 

целый

 

у|)окъ,

 

объясняется

 

все,

 

что

 

не

 

соисемъ

 

понятно,

являются

 

новые

 

вопросы,

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

повторяется

 

несколько

разъ,

 

такт.

 

пакт,

 

все

 

въ

 

одинаковом- !,

 

ожндаиин,

 

что

 

нхъ

 

спро-

сить—

 

то

 

и

 

слушаютъ

 

со

 

внпманиемъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

репеип-

цин

 

обращаются

 

СВОрЕе

 

въ

 

беси.ды

 

и

 

служатъ

 

къ

 

утверждению

въ

 

памяти

 

всего

 

нройденнаго.

 

Гладкпхъ

 

и

 

длиипыхъ

 

ответовъ

требовать

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

ученики

 

въ

 

начале

 

весьма

 

затруд-

няются

 

въ

 

точности

 

выражений;

 

баллы

 

за

 

зиаиия

 

ставить

 

не

нужно,

 

чтобы

 

ученнкъ

 

отвечалъ

 

съ

 

спокойнымъ

 

духомъ,

 

тЬмъ

более,

 

что,

 

при

 

подобнаго

 

рода

 

репетнцияхъ,

 

преподаватель

 

скоро

можете

 

увидеть:

 

кто

 

какъ

 

занимается,

 

кому

 

легче,

 

кому

 

труд-

нее,— словомъ,

 

изучить

 

своихт,

 

слушателей

 

до

 

топкости.

 

Но

 

какъ

формальность

 

требуете

 

постановки

 

балла

 

къ

 

экзамену,

 

то

 

для

этого

 

монино

 

произи одить

 

две

 

репетицин:

 

одну

 

ио

 

прочтенин

первой

 

половины

 

курса,

 

а

 

другую

 

после

 

второй,

 

назначив!,

 

из-

вестный

 

периодъ

 

времени,

 

не

 

говоря,

 

кто

 

именно

 

и

 

когда

 

бу-

детъ

 

сироипевъ.

 

При

 

начале

 

чтения,

 

обращается

 

винмание,

 

где

искать

 

подробности

 

о

 

томъ,

 

что

 

читается

 

п,

 

параллельно

 

сь

 

чте-
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ниемъ,

 

задаются

 

задачи

 

по

 

Своду,

 

для

 

поверки

 

того,

 

что

 

напи-

сано

 

въ

 

конспекте,

 

и

 

для

 

подробностей,

 

который

 

преподаватель

сочтете

 

нужпымъ

 

объяснить.

При

 

ниезаиныхъ

 

рспетпцияхъ,

 

надо

 

пзби.гать

 

длиишыхъ

 

раз-

сказовъ,

 

а

 

требовать

 

отвЬтовъ

 

на

 

вопросы;

 

иногда

 

спрашивать

подробности,

 

которыхъ

 

нетъ

 

въ

 

конспекте,

 

но

 

есть

 

въ

 

задачахъ,

а

 

потому

 

у

 

кого

 

такая

 

задача

 

есть,

 

тотъ

 

и

 

скажете;

 

другие,

слушая,

 

тоже

 

запомппаютъ,

 

темъ

 

более,

 

что

 

это

 

повторяется

несколько

 

разъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

при

 

общемь

 

внпманип,

 

юн-

кера,

 

безъ

 

особаго

 

труда,

 

узнають,

 

какъ

 

краткий

 

учебнпкъ.

 

такт.

и

 

необходимый

 

подробности,

 

которыхъ

 

въ

 

немъ

 

неть.

 

Задали

же,

 

служа

 

для

 

изучен ия

 

подробностей,

 

нриучаютъ

 

юнкеровъ

 

обра-

щаться

 

съ

 

Сводомъ

 

Закоиовъ

 

и,

 

мало

 

но

 

малу,

 

заннтересоиыиа-

ютъ

 

пхъ.

 

Являются

 

вопросы,

 

касающиеся

 

иитереса

 

солдата

 

и

офицера;

 

при

 

вннмании

 

преподавателя

 

и

 

пекоторомъ

 

наведенин.

решаются

 

сюжныя

 

задачи:

 

иаириме.ръ,

 

подробный

 

расчета

 

служ-

бы

 

пижнихъ

 

чинонъ,

 

офпцеровъ

 

п

 

т.

 

п.

 

При

 

этомъ,

 

въ

 

хоро-

шим,

 

ученикахъ

 

является

 

соревнование

 

п

 

они

 

просятт.

 

задачъ

потруднее,

 

с.ювомъ

 

—

 

это

 

занятие

 

интересуете

 

большинство,

 

сле-

довательно

 

дело

 

сделано.

Въ

 

связи

 

съ

 

изучен

 

u -мъ

 

текста

 

учебника

 

и

 

решениемъ

 

за-

дачъ,

 

производятся

 

упражненил

 

въ

 

письмоводстве.

 

Объ

 

этнхъ

 

за-

нятияхъ

 

надо

 

сказать,

 

что

 

юнкерское

 

училище,

 

какъ

 

н

 

всякое

другое,

 

не

 

можете

 

подготовить

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

офицеръ

 

умиълъ

писать

 

оффициаии

 

ныя

 

бумаги,

 

при

 

самомъ

 

н.изпаченип

 

на

 

какую

либо

 

должность,

 

такъ

 

какъ

 

всякин

 

сознается,

 

что

 

уменье

 

составлять

оффнциплышя

 

бумаги

 

нриобрвтаетсн

 

практикою.

 

Следовательно,

юнкерси.ое

 

училище

 

не

 

можетъ

 

взять

 

на

 

себя

 

обязанности

 

вы-

учить

 

писать,

 

а

 

должно

 

ознакомить

 

съ

 

формальною

 

стороною

дела,

 

на

 

сколько

 

это

 

возможно,

 

сътемъ

 

еще,

 

чтобы

 

уиражнеиие

 

въ

письмоводстве

 

служило

 

иодспорьемъ

 

учебнику,

 

для

 

легчайшаго

его

 

усвоения.

 

Само

 

собою

 

разум

 

ветел,

 

что

 

содержаше

 

бумагъ,

который

 

приходится

 

писать

 

офицеру,

 

при

 

первыхъ

 

шагахъ

 

его

службы,

 

онъ

 

долженъ

 

уметь

 

излагать

 

совершенно

 

правильно

 

и

точно

 

Для

 

этого

 

—

 

задания

 

для

 

письмоводства

 

берутся

 

нзъ

 

дея-

тельности

 

младшаго

 

офицера

 

н

 

ротнаго

 

командира;

 

а

 

для

 

ука-

заиил

 

собственно

 

двпжения

 

бумагъ

 

и

 

для

 

знания

 

существующихъ

инстанций,

 

предлагаются

 

такие

 

вопросы,

 

разрешенис

 

которыхъ

 

за-

висите

 

отъ

 

высшихъ

 

управлений.

Обьясню

 

примеромъ

 

всю

 

связь

 

между

 

текстомъ

 

учебника,

 

за-

дачами

 

по

 

Своду

 

и

 

задачами

 

по

 

делопроизводству.

 

По

 

учеб-

нику

 

—

 

юнкеръ

 

знаете

 

преимущества,

 

который

 

получаетъ

 

ниж-

ний

 

чишъ

 

за

 

отказъ

 

отъ

 

отставки.

 

Задача

 

по

 

Своду:

  

имеете

 

ли
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—

право

 

ннжний

 

чинъ,

 

отказавшись

 

ОТЪ

 

отставки,

 

просить

 

уноль-

нения

 

отъ

 

службы,

 

спустя

 

шесть

 

лете

 

после

 

отказа,

 

и

 

если

имеете

 

на

 

это

 

право,

 

то

 

какия

 

получаете

 

преимуществам

 

Когда

эта

 

задача

 

решена,

 

то

 

можетъ

 

быть

 

дана

 

задача

 

по

 

письмовод-

ству:

 

написать,

 

со

 

ссылкою

 

на

 

законъ,

 

отъ

 

ротнаго

 

командира,

что

 

рядовой

 

Петре

 

Степановъ,

 

отказ

 

ившпсь

 

тогда-то

 

отъ

 

отставки,

просить

 

уволыиения

 

отъ

 

служба.

 

Надпись

 

баталиопнаго

 

коман-

дира

 

въ

 

полкъ;

 

затемъ,

 

юнкеръ

 

не

 

обязанъ

 

составлять

 

бумагъ

отъ

 

полковаго

 

командира,

 

ио

 

онъ

 

долженъ

 

указать

 

дальнейшее

двпжеииие

 

бумаги,

 

до

 

возвращенин

 

ответа

 

отъ

 

высшаго

 

начальства

полковому

 

н

 

баталиопиому

 

комаидирамъ,

 

и

 

составить

 

бумагу

 

отъ

последняю,

 

на

 

имя

 

командира

 

роты.

 

Въ

 

начале

 

упражнений

 

по

письмоводству,

 

задания

 

даются

 

гамыя

 

простыл,

 

въ

 

роде

 

раиорта

о

 

прибыли

 

въ

 

иолкъ

 

пзъ

 

командировки,

 

о

 

иропсшествии

 

и

 

т.

 

п.,

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

приучнть

 

юнкеровъ

 

къ

 

соблюдепию

 

формъ

 

въ

бумагахъ.

 

Затемъ,

 

чемъ

 

больше

 

развиваются

 

задачи

 

по

 

Своду,

темъ

 

более

 

усложняются

 

задачи

 

по

 

письмоводству,

 

т.

 

е.

 

one

составляются

 

въ

 

такомъ

 

роде,

 

чтобы

 

юнкеръ

 

написать

 

бумагу.

со

 

ссылкою

 

на

 

законъ.

 

При

 

этомъ

 

не

 

соблюдается

 

какого

 

либо

порядка,

 

относительно

 

учениковъ:

 

тотъ

 

нзъ

 

иихъ,

 

который

 

идете

успешно,

 

не

 

задерживается,

 

и,

 

по

 

мере

 

успеха,

 

получаете

 

за-

дачи,

 

сообразно

 

своимъ

 

снламъ,

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

 

идете

дальше.

\

 

Резюмируя

 

все

 

вышензложепное,

 

методъ

 

преподавания

 

Адми-

нистрации

 

будетъ

 

следующий:

1)

  

Требуется

 

твердое

 

знаиие

 

текста

 

краткаго

 

учебника,

 

въ

которомъ

 

наложены

 

только

 

главный

 

основания.

2)

  

Все

 

подробности

 

относятся

 

къ

 

задачамъ

 

но

 

Своду,

 

кото-

рый,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

служать

 

какъ

 

бы

 

нриибавлениемъ

 

къ

 

учеб-

нику,

 

съ

 

другой

 

—

 

для

 

уменья,

 

что

 

называется,

 

рыться

 

въ

Своде.
3)

  

Въ

 

связи

 

съ

 

задачами

 

но

 

Своду

 

—

 

задачи

 

ио

 

письмовод-

ству,

 

темами

 

для

 

которыхъ

 

служать

 

по

 

преимуществу

 

различ-

ный

 

служебный

 

ноложения

 

субалтернъ-офицера

 

и

 

ротнаго

 

коман-

дира.

 

Въ

 

начале

 

задачи

 

даются,

 

безъ

 

обязательства

 

подкре-

плять

 

нхъ

 

справками.

 

Когда

 

же

 

юнкеръ

 

достаточно

 

овиадеетъ

этпмъ

 

и

 

удовлетворительно

 

решастъ

 

вопросы

 

по

 

мриискнванию

статей

 

въ

 

Своде,

 

то

 

ему

 

предлагаются

 

задачи

 

ио

 

письмоводству,

съ

 

обязательствомъ

 

подкреплять

 

изложенное

 

точными

 

справками,

что

 

п

 

составляете

 

соедннение

 

въ

 

одно

 

упражнение

 

по

 

2

 

п

 

3

пунктамъ.

4)

  

Репетпции

 

заказныя

 

уничтожаются;

 

а

 

въ

 

два

 

срока,

 

т.

 

е.

на

 

половине

 

и

 

въ

 

конце

  

курса,

   

назначается

 

периодъ

  

времени,
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—

для

 

иоввркн

 

знания,

 

ирнчемъ

 

не

 

объявляется:

 

кто

 

именно

 

и

когда

 

будетъ

 

спрошеиъ.

Въ

 

заключение,

 

надо

 

прибавить,

 

что

 

предлагаемый

 

методъ,

испытанный

 

въ

 

теченин

 

трехъ

 

лета,

 

далъ

 

удоаиетворительные

результаты,

 

но

 

требуете

 

значительной

 

затраты

 

времени,

 

такъ

что,

 

при

 

настоящемъ

 

ноложенин

 

юнкерскпхъ

 

учплнщъ,

 

преподава-

телю

 

приходится

 

брать

 

на

 

себя

 

трудъ

 

разсматрпвать

 

и

 

поверять

задачи

 

дома,

 

употребляя

 

на

 

это

 

времени

 

значительно

 

более

 

по-

ложенпаго

 

па

 

чтение

 

лекций.

 

Выполнять

 

это

 

не

 

всегда

 

возможно,

не

 

смотря

 

на

 

полную

 

готовность

 

къ

 

тому

 

преподавателя.

 

Уде-

ляя

 

время

 

на

 

занятин

 

въ

 

училище

 

Адмннпстрациею,

 

преподава-

тель,

 

чтобы

 

не

 

упускать

 

дела,

 

относнщагося

 

къ

 

прямымъ

 

слу-

жебным!,

 

обязанностями

 

долженъ

 

заниматься

 

нмъ

 

и

 

на

 

дому;

при

 

чемъ

 

уже

 

очень

 

не

 

легко

 

приниматься,

 

въ

 

послвдние

 

сво-

бодные

 

часы,

 

за

 

разсмотрЬпие

 

работа

 

юнкеровъ

 

1).

Къ

 

этому

 

мы

 

можемъ

 

прибавить,

 

что

 

иоднолковникъ

 

Цпккельнъ

нрпступаетъ

 

къ

 

издапию

 

своего

 

конспекта

 

и

 

сборника

 

задачъ.

Предиагаемый

 

методъ

 

преподавания

 

требуете

 

не

 

только

 

зна-

чительной

 

затраты

 

свободнаго

 

времени

 

на

 

дому,

 

но

 

п

 

такой

любвн

 

п

 

жпваго

 

интереса

 

къ

 

делу,

 

который

 

составляете

 

необ-

ходимое

 

условие

 

всякаго

 

хорошаго

 

преподавания.

 

Мы

 

уже

 

заме-

тили,

 

что

 

самый

 

лучший

 

методъ,

 

которому

 

следуете

 

одпнъ

 

пре-

подаватель,

 

въ

 

рукахъ

 

другаго

 

не

 

всегда

 

достигаете

 

такихъ

 

же

хорошихъ

 

результатовъ,

 

—

 

и

 

здесь

 

повторяемъ,

 

что

 

все

 

искусство

иреподавания

 

не

 

столько

 

зависитъ

 

отъ

 

учебника,

 

сколько

 

отъ

шидивидуалыиаго

 

характера

 

преподавателя.

 

Нрннянъ

 

сжатый

учебнпкъ,

 

въ

 

виде

 

конспекта,

 

иной

 

никогда

 

не

 

достпгнетъ

 

та-

кнхъ

 

результатовъ,

 

какихъ

 

достигнетъ

 

другой,

 

преподавая

 

по

учебнику,

 

излагающему

 

предмета

 

въ

 

системе,

 

съ

 

разъяснеииямн.

II

 

обратно,

 

подобно

 

г.

 

Цпккельну,

 

можно

 

достигать

 

самыхъ

дучшихъ

 

результатовъ,

 

предоставлял

 

ученикамъ,

 

взамеиъ

 

подроб-

наго

 

учебника,

 

коротенькия

 

записочки,

 

которыя

 

имъ

 

служатъ

лини,

 

необходимою

 

опорою,

 

для

 

заномннания

 

самыхъ

 

существен-

пыхъ

 

данныхъ.

Къ

 

умопредставлениямъ,

 

уже

 

утвердившимся,

 

присоединяются

повыл

 

нонятия,

 

хорошо

 

разъясненный

 

и

 

запоминаемый

 

черезъ

частое

 

унражнение

 

на

 

разпаго

 

рода

 

задачахъ,

 

и,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

ученики,

 

въ

 

дапное

 

время,

 

хорошо

 

овладеютъ

 

всемъ

 

запа-

сомъ

 

даннаго

 

по

 

пхъ

 

силамъ

 

учебнаго

 

материала.

')

 

Мнепие

 

подполковника

 

Цнкгеиыиа

 

о

 

преподаванип

 

Военной

 

Адмпшистрацин

въ

 

юнкерскпхъ

 

училищам.



—

   

ЗПО

   

—

Не

 

разъ

 

мы

 

говорили,

 

что

 

въ

 

деле

 

обучения

 

—

 

методъ

 

ста-

новится

 

могучимъ

 

и

 

действителыи ымъ

 

орудиемъ

 

успеха

 

только

въ

 

рукахъ

 

опытнаго,

 

энергическаго

 

и

 

деятельпаго

 

преподавателя,

который

 

всегда

 

знаете

 

меру

 

сплъ

 

свопхъ

 

ученпковъ

 

п

 

умеете

достигать

 

цели

 

путемъ

 

июсильнаго,

 

но

 

ностоянпаго

 

пхъ

 

труда.

6.

 

Военно-Уголовные

 

Законы.

До

 

военно-судебной

 

реформы,

 

считали

 

нужнымъ

 

ограничи-

ваться

 

скромною

 

постановкой

 

курса,

 

имевшею

 

целью

 

знакомить

юнкеровъ

 

преимущественно

 

съ

 

обрядами

 

и

 

порядками

 

с.увдствия

и

 

военнаго

 

суда,

 

сообщая

 

имъ,

 

конечно,

 

и

 

июнятия

 

о

 

военныхъ

законахъ,

 

о

 

сущности

 

преступлена

 

и

 

наказаиий.

 

Но,

 

съ

 

1869

 

года,

въ

 

училищахъ

 

необходимо

 

было

 

дате

 

иную,

 

более

 

широкую

 

по-

становку

 

курсу

 

Военно-Уголовпыхъ

 

Законовъ,

 

такт,

 

какъ

 

военно-

судебный

 

уставъ

 

н

 

повое

 

военное

 

судопроизводство

 

требуютъ

отъ

 

строеваго

 

офпцера

 

более

 

активнаго

 

участия

 

въ

 

разрешенин

разныхъ

 

юрпдпческиихъ

 

вопросовъ.

 

Какъ

 

будущие

 

делопроизво-

дители

 

и

 

судьи,

 

какъ

 

члены

 

поеппо-окружныхъ

 

судовъ

 

и

 

какъ

блюстители

 

воинской

 

днсциилпны,

 

—

 

строевые

 

офицера

 

должны

получить

 

еще

 

въ

 

училищахъ

 

известную

 

предварительную

 

подго-

товку

 

н

 

способность

 

обращаться

 

съ

 

разными

 

судебными

 

уставами.

Нрежний

 

учебннкъ

 

нужно

 

было

 

оставить,

 

а

 

до

 

ноявленил

 

но-

ваго

 

приходилось

 

преиодавание

 

предмета

 

ограничить

 

спачаиа

подлинными

 

уставами:

 

военно-судебнымъ,

 

военно-уголовнымъ

 

и

дпсцнплпнариымъ;

 

а

 

въ

 

последнее

 

время

 

записками,

 

составлен-

ными

 

преподавателями.

 

Записки

 

эти,

 

какъ

 

и

 

нужно

 

было

 

ожи-

дать,

 

не

 

могли

 

тотчасъ

 

получить

 

желаемой

 

научной

 

обработки,

такъ

 

что

 

нзъ

 

пяти

 

курсовъ,

 

нредставленныхъ

 

на

 

разсмот рЬиис.

въ

 

виде

 

заинсокъ,

 

но

 

мнению

 

специалистовъ

 

военно-судебнаго

ведомства,

 

ни

 

одипъ

 

не

 

оказатся

 

вполне

 

удовлетворяющпиъ

условиямъ

 

хорошаго

 

учебника;

 

но

 

лучшими

 

и

 

наиболее

 

соответ-

ствующими

 

ци.ллмъ

 

преподавай ия

 

были

 

признаны

 

<3апискн

 

Воеп-

но-Уголовиыхъ

 

Законовъ >,

 

составленный

 

преиодавателемъ

 

Вар-

шавскаго

 

училища

 

А.

 

Н.

 

Анисимовымъ

 

и

 

помощникомъ

 

началь-

ника

 

отделения

 

Полеваго

 

Аудиториата

 

В.

 

Мартыновымъ,

 

—

 

кото-

рыя,

 

после

 

нвкоторыхъ

 

нснравлений,

 

уже

 

изданы

 

и

 

приняты

 

къ

руководству,

 

съ

 

настоящаго

 

учебнаго

 

курса

 

')•

')

 

Опили,

 

главиаго

 

воепнаго

 

прокурора

 

и

 

резолюция

   

главпаго

  

начальника

Воеино-Учебныхъ

 

Заведении.



—
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—

Въ

 

настоящее

 

время,

 

мы

 

даже

 

не

 

можемъ

 

сделать

 

нпкакпхъ

практнческпхъ

 

указаний,

 

относительно

 

того

 

способа

 

иреподавапия,

какой

 

могъ

 

бы

 

принести

 

хорошие

 

результаты,

 

пбо,

 

до

 

спхъ

 

поръ,

деятельность

 

большей

 

части

 

преподавателей,

 

за

 

неимениемъ

 

ру-

ководства,

 

ограничивалась

 

составлениемъ

 

выписокъ

 

нзъ

 

новыхъ

законоположений,

 

причемъ

 

не

 

всемп

 

даже

 

признавалась

 

необхо-

димость

 

широкаго

 

развития

 

практпческнхъ

 

упражнений.

 

Нередко,

все

 

дело

 

ограничивалось

 

<игрою

 

въ

 

судьи

 

>,где

 

юнкерамъ

 

назна-

чались

 

соответственныя

 

роли;

 

при

 

чемъ,

 

сущность

 

самаго

 

деиа,

т.

 

е.

 

приучение

 

юпкеровъ

 

свободно

 

обращаться

 

съ

 

закононоло-

жениямн,

 

уменье

 

находить

 

нужпыя

 

справки

 

п

 

формулировать

решения,

 

на

 

данные

 

случаи,

 

оставалась

 

невыполненного.

Кроме

 

ненм-вния

 

учебника

 

п

 

недостаточно

 

вернаго

 

напраате-

ния

 

практнческпхъ

 

занятий.

 

лекцин

 

оставались

 

иногда

 

вакант-

ными,

 

за

 

ненмениемъ

 

преподавателей,

 

специально

 

знакомыхъ

 

съ

сущностью

 

судебной

 

реформы

Съ

 

какими

 

трудностями

 

приходилось

 

бороться

 

въ

 

преподава-

иииии

 

курса

 

Военно-Уголовннхъ

 

Законовъ,

 

вследствие

 

военно-су-

дебной

 

реформы,

 

можно

 

нмете

 

понятие

 

пзъ

 

с.тГ.дующихъ

 

оффн-

циаиьио

 

заявленныхъ

 

фактовъ:

Въ

 

двухъ,

 

трехъ

 

училищахъ

 

предметъ

 

пе

 

могъ

 

быте

 

нрой-

денъ

 

вполне,

 

по

 

непмению

 

преподавателя;

 

практическия

 

же

 

за-

нят

 

въ

 

нпхъ

 

вовсе

 

пе

 

производились.

 

По

 

новости

 

предмета,

практическая

 

сторона

 

иренодавания

 

въ

 

некоторыхъ

 

училищахъ

могла

 

установиться

 

только

 

при

 

особенно

 

благоприятпыхъ

 

усло-

вияхъ;

 

въ

 

другихъ

 

—

 

для

 

производства

 

практнческпхъ

 

упражнений

не

 

доставаио

 

времени

 

н

 

потому

 

юпкера

 

весьма

 

редко

 

моглп

 

при-

искивать

 

статьи

 

пзъ

 

воеино-судебныхъ

 

уставовъ.

 

Вообще,

 

экза-

менныя

 

коммпссип

 

замечаип,

 

что.

 

при

 

ненмепип

 

учебника,

 

поло-

жепие

 

юпкеровъ

 

было

 

крайне

 

затрудпено

 

заучпваниемъ

 

цвлыхъ

статей

 

пзъ

 

закопоиоложепий

 

п

 

уставовъ.

Всякая

 

перемена

 

ведете

 

къ

 

ряду

 

новыхъ

 

опытовъ,

 

не

 

всегда

удачныхъ,

 

но,

 

прп

 

этомъ,

 

являются

 

энергическия

 

личности,

 

ко-

торый,

 

правильно

 

оце.пнвъ

 

новое

 

иоложение

 

дела,

 

умеютъ

 

скоро

къ

 

нему

 

примениться

 

и

 

своими

 

указапиямп

 

способствуютъ

 

раз-

вптию

 

дела

 

въ

 

томъ

 

направленип,

 

какое

 

имеете

 

въ

 

виду

 

всякая

реформа,

 

ведущая

 

къ

 

прогрессу.

 

Такпмп

 

двигателями

 

въ

 

поста-

новке

 

курса

 

Военно-Уголовныхъ

 

Законовъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

учи-

лищахъ

 

мы

 

можемъ

 

признать:

 

преподавателя

 

п.

 

вместе

 

начать-

ппка,

 

Чугуевскаго

 

училища,

 

полковипка

 

Хамина,

 

п

 

преподава-

теля

 

Варшавскаго

 

училища

 

г.

 

Анисимова,

 

наннсавшаго

 

наиболее
подходящий

 

учебнпкъ.

Полковнпкъ

 

Хаминъ

 

выразилъ

 

следующий

 

взглядъ

 

па

 

поста-

ют.

 

Учил.

 

т.

 

11.
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новку

 

Воеино-Уголовпыхъ

 

Законовъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

училищахъ,

немедленно

 

по

 

введенин

 

военно-судебной

 

реформы:

 

<ознакомпвъ

юнкеровъ

 

съ

 

общим ъ

 

значениемъ

 

законовъ,

 

следу

 

етъ

 

нмъ

 

дать

ясное

 

ионятие

 

о

 

ирестуиленилхъ

 

и

 

наказанияхъ,

 

обращая

 

вни-

мание

 

на

 

те

 

особые

 

случаи

 

въ

 

престунленияхъ,

 

отъ

 

которыхъ

Mf.pa

 

наказуемости

 

увеличивается

 

нлн

 

уменынаеися.

 

Ознакомнвъ,

заи'емъ,

 

учащихся

 

съ

 

основными

 

чертами

 

военнаго

 

н

 

граждап-

скаго

 

судопроизводства,

 

следуете

 

перейти

 

къ

 

дознаниямъ

 

и

 

про-

изводству

 

делъ

 

сперва

 

въ

 

окружномъ

 

суде,

 

а

 

потомъ,

 

подробно,

и

 

въ

 

полковомъ

 

суде.

 

Въ

 

конце

 

курса

 

нужно

 

дате

 

нонятия

 

нзъ

общаго

 

порядка

 

судопроизводства

 

и

 

познакомить

 

юпкеровъ

 

съ

судомъ

 

въ

 

военное

 

время,

 

а

 

равно

 

съ

 

процедурою

 

суда

 

обще-

ства

 

офпцеровъ>.

 

Следуя

 

такому

 

порядку

 

въ

 

распределена

 

учеб-

наго

 

материала,

 

полковникъ

 

Хаминъ,

 

въ

 

1869—70

 

году,

 

уста-

новил!,

 

въ

 

Чугуевскомъ

 

училище

 

некоторую

 

систему

 

и

 

въ

 

про-

изводстве

 

практическнхъ

 

занятий:

 

тамъ

 

нрактиическия

 

работы

 

со-

стояли:

 

1)

 

въ

 

припскнвании

 

статей

 

изъ

 

разныхъ

 

уставовъ,

 

для

определения

 

наказапий

 

за

 

преступления,

 

2)

 

въ

 

составлении

 

таб-

лицт.

 

о

 

дисцннлинарныхъ

 

наказанилхъ

 

и

 

о

 

пранахъ

 

иачаиьству-

ющихъ

 

лицъ,

 

3)

 

въ

 

производстве

 

следствениыхъ

 

двлъ

 

и

 

4)

 

въ

ознакомлена

 

на

 

практике

 

съ

 

формами

 

и

 

процедурою

 

полковаго

суда.

Однако

 

особая

 

коммнссия,

 

при

 

Главномъ

 

Управленип

 

В

 

У.

 

3.,

но

 

разсмотренин

 

всиихъ

 

вообще

 

практнческпхъ

 

работъ,

 

имея

 

въ

виду

 

то

 

время,

 

которое

 

можетъ

 

быть

 

уделено

 

на

 

преиодавание

военно-уголовиыхъ

 

законовъ,

 

нашла

 

иужнымъ

 

въ

 

своемъ

 

прото-

коле

 

1871

 

—

 

72

 

года

 

обратите

 

нсключнтелвное

 

внимание

 

на

 

сле-

дующая

 

практпчсския

 

заплтия:

Г)

 

Ознакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

соответственными

 

предмету

 

зако-

ноиоложенилмн,

 

т.

 

е.

 

съ

 

воепно-судебнымъ

 

уставомъ,

 

воипскпмъ

уставомъ

 

о

 

наказанияхъ,

 

дисцииплннарнымъ

 

уставомъ,

 

уложениемъ

о

 

наказанияхъ

 

и

 

уставомъ

 

о

 

наказанилхъ,

 

налагаемым,

 

мировыми

судьями.

 

По

 

мни.ниип

 

коммиссии,

 

юнкера

 

должны

 

уметь

 

подводить

иоде

 

соответственные

 

законы

 

разные

 

случаи

 

па

 

предложенную

тему,

 

въ

 

особенности

 

проступки,

 

вхоиящие

 

въ

 

кругъ

 

деятельности

полковыхъ

 

судовъ.

2)

 

Ознакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

процедурою

 

п

 

формами

 

полко-

ваг

 

'

 

суда,

 

т.

 

е.

 

съ

 

составлениемъ

 

рапортовъ

 

о

 

нервоиачачьномъ

разс.иедовании,

 

протоколовъ

 

объ

 

осмотре

 

места

 

преступления,

краткихъ

 

и

 

подробныхъ

 

ириговоровъ

 

полковыхъ

 

судовъ.

Съ

 

пояаиениемъ

 

же

 

учебника

 

г.

 

Анисимова,

 

приложившая)

къ

 

нему

 

необходимыя

 

и|юрмы

 

следствениыхъ

 

действий

 

и

 

полковаго

судопроизводства,

   

можно

   

считать

  

нреподаиание

  

курса

  

Военно-
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Уголовныхъ

 

Закононъ

 

въ

 

юпкерскихъ

 

учплпщахъ

 

на

 

столько

обезпечевнымъ,

 

какъ

 

въ

 

иеорин,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ирактпке,

 

что

 

общая

це.п.

 

преподананин

 

этого

 

предмета,

 

можно

 

думать,

 

будетъ

 

достиг-

нута,

 

съ

 

желаемимъ

 

успехомъ.

 

Г.

 

Аниспмовъ,

 

нреподающиии

 

въ

Варшавскомъ

 

училище,

 

выразплъ

 

следующий

 

взглядъ

 

на

 

свой

предметъ:

 

<на

 

офнцерахъ

 

лежать

 

разнообразный

 

обязанности:

 

по

производству

 

дознания,

 

по

 

участию

 

въ

 

полковыхъ

 

судахъ

 

и

 

по

наблюдению

 

за

 

охранениемъ

 

воинской

 

дисциплины,

 

поэтому-то

и

 

задача

 

преподавателя

 

курса

 

Военно-Уго

 

ювныхъ

 

Законовъ

 

со-

средоточииается

 

на

 

осиюиательномъ

 

озиакомлепин

 

юпкеровъ

 

съ

соответственнымн

 

частями

 

предмета

 

не

 

по

 

одной

 

теории.

 

но

 

и

 

на

практпке.

 

Кроме

 

оснонательпаго

 

знакомства

 

съ

 

характеристикою

преступлен»!,

 

особенно

 

съ

 

нреступлениямн

 

противъ

 

дисциплины,

съ

 

повторяющимися

 

часто

 

въ

 

военной

 

среде

 

проступками

 

и

 

нару-

шениямн,

 

съ

 

ностановлениямн

 

дисциилинарнаго

 

устава

 

п

 

т.

 

п.,

юнкеропъ

 

полезно

 

приучить

 

къ

 

мотиннрованию

 

приговоровъ

 

полко-

ваго

 

суда

 

и

 

ознакомить

 

даже

 

съ

 

решеииямн

 

Главнаго

 

Военнаго

Суда?.

На

 

этихъ

 

общпхъ

 

началахъ,

  

составленъ

  

учебнпкъ

  

Воепно-

Уголовпыхъ

 

Закононъ

 

гг.

 

Анисимовымъ

 

и

 

Мартыноиымъ,

 

нс-до

статки

 

котораго

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

исправлены,

 

по

 

мере

 

оииытовъ

п

 

указаний

 

преподавателей.

Очевидно,

 

что

 

успешное

 

преподанание

 

Военно-Уголовныхъ

Законовъ

 

будетъ

 

завнсеть,

 

подобно

 

Воепной

 

Администрацип,

 

не

столько

 

отъ

 

достоннствъ

 

пли

 

недостаткоьъ

 

учебника,

 

сколько

отъ

 

самихъ

 

преподаюицихъ:

 

опытнаго

 

п

 

дельнаго

 

преподавателя

ие

 

смущаютъ

 

недостатки

 

учебной

 

книги,

 

онъ

 

всегда

 

зиаеиъ,

 

что

въ

 

ней

 

хорошо

 

и

 

что

 

дурно,

 

a

 

умеетъ

 

вб-нремя

 

подготовить

 

нуж-

ныя

 

доиолнения

 

и

 

пзмепения.

 

Неудовлетворительпыхъ

 

успеховъ

онъ

 

не

 

станетъ

 

взваливать

 

на

 

книгу,

 

но

 

будетъ

 

доискиваться

более

 

действптельныхъ

 

прпчипъ

 

и

 

всегда

 

найдетъ

 

нхъ

 

или

 

въ

самомъ

 

себе,

 

или

 

въ

 

ученикахъ

 

свонхъ.

7.

 

Шшология.

(Въ

 

кава.гсрийскихъ

  

и

 

казачъихъ

 

училищахъ).

Преиодавапие

 

Иппологин

 

въ

 

каваиерийскпхъ

 

училищахъ

 

долгое

время

 

производилось

 

по

 

заппскамъ

 

преподавателей-специалистовъ,

при

  

чемъ

 

со

 

стороны

   

началышковъ

 

училищъ

   

приняты

   

были

26*
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соответственныя

 

ыеры,

 

чтобы

 

облегчить

 

трудъ

 

учащихся

 

въ

поннмаиии

 

понросовъ,

 

требующихъ

 

подготовки

 

изъ

 

анатомин

 

п

физиологии,

 

и

 

чтобы

 

посредствомъ

 

практическихъ

 

опытовъ

 

спо-

собствовать

 

занятиямъ

 

юнкеровъ

 

практическою

 

ковкой,

 

зпапие

 

пра-

вилъ

 

которой

 

составляетъ

 

неотъемлемую

 

принадлежность

 

каж-

даго

 

строеваго

 

кавалерийскаго

 

офицера.

 

Съ

 

этою

 

целью,

 

оба

кавалерийския

 

училища

 

озаботились

 

прежде

 

всего

 

приобретениемъ:

скелета,

 

рисунковъ,

 

коллекций

 

копытъ,

 

подковъ

 

и

 

зубовъ,

 

разныхъ

анатомическихъ

 

препаратовъ

 

и

 

устроили

 

кузницы.

 

Наконецъ,

преподаватель

 

Тверскаго

 

училища,

 

магпстръ

 

ветерпнарныхъ

 

наукъ

Кожевниковъ,

 

составнлъ

 

учебннкъ,

 

который

 

изданъ

 

нодъ

 

загла-

виемъ:

 

< Практически!

 

курсъ

 

Иппологии>

 

и

 

служить,

 

въ

 

настоящее

время,

 

весьма

 

хорошнмъ

 

руководствомъ

 

для

 

иренодавания

 

Иппо-

логин

 

во

 

всехъ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ,

 

где

 

предметъ

 

этотъ

преподается.

 

Къ

 

курсу

 

приложенъ

 

прекрасно

 

составленный

 

атласъ,

нредставляющий

 

коллекцию

 

пояснительныхъ

 

рисунковъ,

 

занмство-

ванныхъ

 

авторомъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

русскнхъ,

 

французскихъ

 

и

 

не-

мецкпхъ

 

руководствъ.

Установленная,

 

при

 

учрежденип

 

первыхъ

 

кавалерийскпхъ

 

учп-

лищъ,

 

задача

 

нреиодавания

 

Инипиогии

 

могла

 

окончательно

 

утвер-

диться

 

только

 

благодаря

 

тому

 

вниманию,

 

съ

 

которымъ

 

начальники

этихъ

 

училищъ

 

и

 

преподаватели

 

нхъ,

 

особенно

 

г.

 

Кожевниковъ,

нреподающий

 

Пииолоиию

 

уже

 

более

 

6-тн

 

летъ,

 

постоянно

 

отно-

сились

 

къ

 

этому

 

важнейшему

 

отделу

 

въ

 

снециалыюмъ

 

образованип

кавалерийскаго

 

офицера.

 

Поэтому

 

и

 

въ

 

преподавапип

 

Ииннологии

достигались

 

вообще

 

хорошие

 

уснехп,

 

лучшие

 

чемъ

 

въ

 

прочихъ

специальныхъ

 

нредметахъ.

Въ

 

составь

 

курса

 

Иниологии

 

вошли

 

следующие

 

отделы:

 

I)

 

ана-

томия

 

и

 

фнзиология,

 

II)

 

экстериеръ,

 

ИП)

 

ковка

 

и

 

IV)

 

пппо-

гпгиепа.

Самая

 

же

 

цель

 

нреподавапия,

 

къ

 

которой

 

должны

 

стремиться

кавалерийския

 

п

 

казачьи

 

училища,

 

заключается:

 

I)

 

въ

 

доставле-

нип

 

юнкерамъ

 

иеобходнмыхъ

 

сведепий

 

о

 

лошади,

 

для

 

определения

ся

 

достоннствъ

 

и

 

недостатковъ,

 

2)

 

въ

 

указанин

 

техъ

 

пороковъ,

которые

 

не

 

могутъ

 

быть

 

терпимы

 

въ

 

верховой

 

лошади,

 

3)

 

въ

умении,

 

по

 

наружпому

 

виду,

 

отличать

 

больную

 

лошадь

 

отъ

 

здо-

ровой

 

и

 

4)

 

въ

 

зпанип

 

правнлъ

 

ковки,

 

въ

 

возможной

 

подробности.

На

 

преподавание

 

Иппологии

 

назначено

 

3

 

часа

 

въ

 

педелю

(81

 

часъ

 

нъ

 

годъ)

 

и,

 

кромЬ

 

того,

 

дается

 

особое

 

время

 

для

практическихъ

 

запятий

 

въ

 

кузнице.

О

 

методе

 

иреподавания

 

Ипнологин

 

даетъ

 

хорошее

 

понятие

объяснение

 

г.

 

Кожевникова,

 

преподающаго

 

этотъ

 

предметъ

 

въ

Тверскомъ

 

кавалерийскомъ

 

учнлнще.
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Преподавание

 

Нппологии

 

распадается

 

на

 

две

 

части:

 

теоре-

тическую

 

и

 

практическую.

Въ

 

область

 

первой

 

входить

 

четыре

 

отдела

 

Нппологии:

 

анато-

мы

 

и

 

физиолтия

 

лошади,

 

наружный

 

осмотръ

 

(экстериеръ),

 

иппо-

нагена

 

и

 

теория

 

кования

 

лошадей.

Практическую

 

же

 

часть

 

составляютъ:

 

обучение

 

юнкеровъ:

искуству

 

подковывания

 

лошадей,

 

вскрытие

 

труповъ

 

и

 

поверка

теории

 

жстериера

 

на

 

живыхъ

 

лошадяхъ.

Въ

 

виду

 

обширности

 

программы

 

Иппологин

 

и

 

разделения

предмета

 

на

 

четыре

 

отдела,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

состапляетъ

отдельную

 

самостоятельную

 

п

 

довольно

 

обширную

 

часть,

 

при

весьма

 

огранпченномъ

 

числе

 

часовъ

 

(3

 

годов,

 

часа),

 

определен-

ныхъ

 

на

 

прохождение

 

всего

 

курса,

 

чтение

 

предмета

 

располагается

такъ,

 

чтобы

 

позможио

 

было

 

въ

 

первое

 

полугодие

 

пройти

 

вполне

анатомию

 

н

 

физиологию,

 

часть

 

экстериера

 

п

 

часть

 

ковкн;

 

во

 

второе

же—иппогигиену

 

и

 

остальное

 

пзъ

 

двухъ

 

последннхъ

 

отделовъ,

 

уде-

ляя,

 

при

 

этомъ,

 

часть

 

времени

 

на

 

реиетндии,

 

безъ

 

которыхъ

 

же-

лаемое

 

усвоение

 

предмета

 

слушателями*

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учили-

щахъ,

 

положительно

 

немыслимо.

Въ

 

продолженин

 

десятилетней

 

службы

 

въ

 

кавалерийскомъ

полку,

 

убедпвшись

 

опытомъ

 

въ

 

важности

 

правильнаю

 

взгляда

кавалерийскаго

 

офицера

 

на

 

лошадь,

 

какъ

 

на

 

существо

 

живое,

чувствующее,

 

a

 

следовательно

 

и

 

впечатлительное

 

къ

 

влияниямъ

окружающаго

 

его

 

мира,

 

г.

 

Кожевпиковъ,

 

нрп

 

иередаче

 

сведений

изъ

 

Пнпологии

 

юнкерамъ,

 

стремится

 

прежде

 

всего

 

утвердить

 

въ

нихъ

 

убеждение

 

въ

 

важности

 

правнльнаго

 

взгляда

 

на

 

лошадь,

и

 

осуществить

 

тотъ

 

прпнципъ,

 

на

 

основанин

 

котораго

 

н

 

введена

Пппология

 

въ

 

число

 

предметовъ

 

юнкерскихъ

 

кавалерийскихъ

 

учи-

лнщъ.

Но

 

достнжение

 

этой

 

цели

 

возможно

 

только

 

при

 

нолпомъ

озиакомлепии

 

юнкеровъ

 

съ

 

жизненными

 

процессами,

 

совершаю-

щимися

 

въ

 

теде

 

лошади,

 

н

 

съ

 

темн

 

деятелямн

 

изъ

 

внешняго

ыира,

 

которые

 

могутъ

 

поддерживать

 

или

 

нарушать

 

правильность

пхъ

 

течения,

 

и

 

поэтому

 

фнзиология

 

и

 

гигиена

 

лошади

 

стоять

 

на

первомъ

 

илане

 

нренодавапия,

 

отчего

 

и

 

проходятся

 

гораздо

 

об-

шлрнее

 

и

 

многостороннее

 

другихъ

 

отделовъ

 

Ипнологин.

При

 

необходимости

 

совокупнаго

 

чтения

 

всехъ

 

четырехъ

 

отде-

ловъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себе

 

разнородный

 

сведения

 

и

 

достуииыхъ

ионнманию

 

только

 

при

 

знании

 

анатомическаго

 

строения

 

гЬла

 

лоша-

ди,

 

для

 

подготовки

 

юнкеровъ

 

къ

 

ясному

 

уразумепию

 

всехъ

 

отде-

ловъ

 

Импологин,

 

чтепие

 

предмета

 

распределяется

 

такъ,

 

что

 

первый

учебиыии

 

месяцъ

 

посвящается

   

исключительно

 

только

 

объяснепию
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анатомическою

 

строения

 

наружныхъ

 

частей

 

тела

 

лошади,

 

при-

давая

 

более

 

обширное

 

ошисание

 

темъ

 

пзъ

 

нихъ,

 

которыми,

 

глав-

иымъ

 

образомъ,

 

обусловлипается

 

годность

 

лошади

 

для

 

службы

кавалорийской.

Такнмъ

 

образомъ,

 

первая

 

лекция

 

начинается

 

съ

 

объяснения

зпачения

 

самаго

 

предмета:

 

важность

 

знапия

 

его

 

для

 

кавалериста

и

 

тесная

 

зависимость

 

праишлыиаго

 

поппмания

 

услоний

 

жизни

лошади

 

съ

 

благосостояписмъ

 

кавалерин.

 

Затемъ,

 

давъ

 

краткое

 

и,

по

 

возможности,

 

наглядное

 

понятие

 

о

 

строепип

 

и

 

составе

 

тела

лота

 

in.

 

преподаватель

 

переходить

 

къ

 

более

 

подробному

 

опнса-

нию

 

устройства

 

и

 

значеиия

 

оргапопъ

 

двпжения.

 

какъ

 

служащнхъ

основаиииемъ

 

телу

 

и

 

обусловливающих!,

 

наружную

 

форму

 

лошади.

Первоначально

 

объясняется

 

строение

 

и

 

зиачепие

 

костей,

 

пхъ

составь

 

и

 

влияпие

 

нропорции

 

составныхъ

 

началъ

 

кости

 

на

 

ея

фпзнческия

 

качества.

 

При

 

этомъ,

 

для

 

наглядности,

 

показывается

кость

 

изолированная

 

отъ

 

солей

 

и,

 

обратно,

 

отъ

 

хряща.

 

При

оиисапин

 

фирмы

 

костей,

 

объясняется

 

необходимость

 

пустоты

 

въ

костлхъ

 

конечностей

 

п

 

^рлоская

 

форма

 

пхъ,

 

для

 

образования

полостей

 

тела.

 

Далее

 

следуетъ

 

онпсание

 

сксмта

 

(при

 

чемъ

показываются

 

все

 

кости),

 

способъ

 

соедннеиия

 

въ

 

немъ

 

костей

въ

 

составы

 

н

 

влияние

 

способа

 

соедппения

 

на

 

креиость

 

и

 

подннж-

ность

 

разшчныхъ

 

частей

 

скелета,

 

и,

 

вместе

 

съ

 

этнмъ,

 

на

 

спо-

собность

 

лошаин

 

къ

 

выездке

 

и

 

ношению

 

тяжестей.

По

 

окоячании

 

обыиснения

 

сказаинаго,

 

на

 

что

 

обыкновенно

употребляется

 

3,

 

4

 

лекции,

 

назначается

 

рспетиция,

 

которая

 

и

даетъ

 

возможность

 

сделать

 

заключение

 

о

 

степени

 

усвопвания

 

слу-

шателей,

 

сообразуясь

 

съ

 

которой

 

и

 

составляется

 

иилаиъ

 

дальнМ-

шаго

 

объяснеиин,

 

определнющий

 

возможность

 

дать

 

предмету,

 

въ

носледующихъ

 

лекцияхъ,

 

более

 

или

 

меиес,

 

широкое

 

напранлсние.

Загьмъ

 

следуетъ

 

объяснение

 

устройства

 

служащнхъ

 

для

 

сое-

динения

 

костей

 

въ

 

скелете

 

связокъ

 

и

 

влияние

 

ихъ

 

на

 

свободу

дьнжений;

 

наконецъ,

 

описывается

 

мехаиипзчъ

 

двпжения

 

и

 

устрой-

ства

 

г.иашиыхъ

 

при

 

немъ

 

деятелей

 

—

 

<мыиицъ>.

 

Все

 

эти

 

части

пренодаииате

 

иь

 

обънснястъ,

 

по

 

возможности,

 

кратко,

 

уклоняясь

отъ

 

этого

 

лишь

 

въ

 

техъ

 

случаяхъ,

 

где

 

того

 

требуетъ

 

практи-

ческая

 

важность.

Не

 

редко

 

приходится

 

уклоняться

 

и

 

въ

 

посторонния

 

разеуж-

дения,

 

когда

 

въ

 

этомъ

 

иредниднтся

 

польза

 

слушателей.

 

Такъ

напр.,

 

описывая

 

надкостную

 

плеву

 

и

 

ея

 

зиачеиие

 

для

 

кости,

обращается

 

внимание

 

юнкеровъ

 

на

 

важность

 

сохранения

 

ея

 

отъ

повреждений,

 

такъ

 

какъ

 

даже

 

слабые

 

ушибы

 

влекутъ

 

за

 

собою

не

 

редко

 

образование

 

па

 

кости

 

костяпыхъ

 

наростовъ,

 

делаю-

щпхъ

 

иногда

 

лошадь

 

негодною

 

къ

 

службе.

 

При

 

этомъ

 

объясняется
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процессъ

 

образовапия

 

нароста

 

и

 

сиособъ

 

его

 

уничтожепия,

 

что

всегда,

 

не

 

только

 

возбуждаетъ

 

внпмание

 

слушателей,

 

но

 

и

 

по-

рождаетъ

 

со

 

стороны

 

пхъ

 

разлпчпие

 

вопросы,

 

разъяснение

 

ко-

торыхъ

 

часто

 

имеетъ

 

особенную

 

практическую

 

важность.

 

Точно

также,

 

говоря

 

о

 

связкахъ,

 

объясняется

 

важность

 

ранения

 

сумоч-

пыхъ

 

связокъ

 

и

 

происходящая

 

отъ

 

того

 

носледствия;

 

сущность

болезнн

 

<исплека>,

 

и

 

почему

 

именно

 

повреждение

 

это

 

чаще

 

встри,-

чается

 

въ

 

плечевомъ

 

составе,

 

нежели

 

въ

 

другпхъ.

Такпмъ

 

путемъ

 

затрогннается

 

мпого

 

жпвихь

 

вонросоиъ,

 

ко-

торые

 

ведутъ

 

не

 

тоиько

 

къ

 

научному

 

разъяснению

 

пхъ,

 

но

 

и

къ

 

нанедению

 

юпкеронъ

 

на

 

ясное

 

понимание

 

техъ

 

традиционныхъ

взглядовъ,

 

которыми

 

такъ

 

полны,

 

и

 

отъ

 

которыхъ,

 

не

 

только

данпши

 

науки,

 

по

 

даже

 

и

 

приказы

 

начальства

 

не

 

могутъ

 

заста-

вить

 

отрешнться

 

нашнхъ

 

старыхъ

 

закореюълыхъ

   

ковалернстовъ.

Окончивъ

 

эту

 

часть

 

Инпологии,

 

преподаватель

 

назначаетъ

снова

 

репетнцию

 

всего

 

пройденнаго,

 

и,

 

по

 

оконч.шии

 

ея,

 

пере-

ходить

 

уже

 

къ

 

объяснению

 

остальнихъ

 

отделоиъ,

 

распределяя

онреде

 

иснные

 

часы

 

такъ,

 

что

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

ннхъ

 

читается

 

фи-

зиология,

 

въ

 

другой

 

жстериеръ,

 

въ

 

третий

 

ковка.

 

Новин

 

репети-

ции

 

назначаются

 

каждый

 

разъ

 

нослии

 

объяснеиия

 

отделыиой,

 

такъ

сказать,

 

самостоятельной

 

части

 

каждаго

 

изъ

 

отделовъ.

 

Такнмъ

образомъ,

 

первая

 

репетнцин

 

изъ

 

физиологин

 

назначается

 

после

объяснения

 

процессовъ

 

ппщеваренияп

 

всасывания;

 

изъ

 

экстериера—

после

 

опнсания

 

частей

 

головы

 

и

 

т.

 

д.

Лекции

 

физиологин

 

начинаются

 

съ

 

ознакомления

 

слушателей

 

съ

процессами

 

разрушения

 

и

 

возобноиления,

 

совершающимися

 

въ

теле

 

живо и наго;

 

причемъ,

 

возвращаясь

 

къ

 

прежде

 

сказанному

 

о

строении

 

плотныхъ

 

частей,

 

объясняется

 

более

 

подробно

 

пхъ

строение,

 

доходя,

 

по

 

необходимости,

 

до

 

клеточныхъ

 

элемснтовъ,

безъ

 

упоминания

 

о

 

которыхъ

 

разъяснеиие

 

сказапныхь

 

процессовъ

невозможно.

 

Здесь

 

также

 

упоминаются

 

те

 

моменты

 

въ

 

жизни

жнвотнаго,

 

при

 

которыхъ

 

совершается

 

наибольшее

 

разрушение

частей

 

его

 

тела,

 

и

 

онисапие

 

материала

 

(пищи),

 

возстанов.иию-

щаго

 

убыль,

 

влияние

 

ею

 

на

 

ростъ,

 

креиость

 

и

 

продолжительность

жизни

 

лошади,

 

а

 

также

 

и

 

гв

 

условия,

 

ири

 

коюрыхъ

 

материалъ

этотъ

 

(нища)

 

можетъ

 

исполним,

 

важное

 

назначепие.

 

Заткмь,

объясняется

 

самый

 

ироцессь

 

нпщеварения,

 

устройство

 

и

 

поло-

жение

 

органовъ,

 

служащнхъ

 

для

 

этой

 

целн.

При

 

беседихъ

 

о

 

ииищеваренип,

 

когда

 

объясняется

 

месго

 

вы-

деления

 

пищеварительныхъ

 

соковъ.

 

въ

 

особенности

 

въ

 

желудке

и

 

кишкахъ,

 

и

 

всасывание

 

приготовленной

 

пищи

 

кпшечпымп

 

вор-

синками,

 

для

 

иагляднаго

 

нопимания

 

строения

 

аинзпстой

 

оболочки

желудка

 

и

 

кишекъ,

 

приготовляются

 

мнкроскоинческие

 

препараты,
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которые

 

и

 

показываются

 

слушателямъ,

 

во

 

время

 

лекцин.

 

Такия

же

 

демонстрацин

 

микроскопическими

 

препаратами

 

сопровождаюсь

и

 

последующия

 

лекцип:

 

о

 

кровообращении,

 

дыханип,

 

отделении

 

и

проч.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

показывается

 

подъ

 

мнкроскопомъ

 

кровь,

слпзь,

 

слюна,

 

строение

 

железъ,

 

кожа

 

и

 

т.

 

п.,

 

что

 

вообще

 

доступно

приготовление.

Этнмъ

 

способомъ

 

разъяснеиия

 

предмета

 

многое

 

делается,

 

не

только

 

более

 

ионятнымъ

 

для

 

слушателей,

 

но

 

и

 

чрезвычайно

 

воз-

буждает

 

ъ

 

ннтересъ

 

въ

 

нихъ

 

къ

 

самому

 

предмету,

 

отчего

 

п

 

от-

веты

 

юнкеровъ

 

изъ

 

фнзиологин

 

всегда

 

бываютъ

 

лучше

 

и

 

подроб-

нее

 

ответовъ

 

изъ

 

другпхъ

 

отделовъ

 

Пппологип.

Отправление

 

нервной

 

системы

 

объясняется

 

исключительно-

прпмерамн,

 

на

 

которыхъ

 

п

 

разъясняются

 

слушателямъ

 

причины

того,

 

что

 

часто

 

лошади,

 

по

 

натуре

 

своей,

 

самыя

 

иокорныя,

 

де-

лаются

 

злыми,

 

упрямыми

 

и

 

боязливыми,

 

исключительно

 

только

отъ

 

неосторожна™

 

обращения

 

съ

 

молодыми

 

лошадьми,

 

бываю-

щими

 

всегда

 

более

 

впечатлительными,

 

чемъ

 

лошади

 

старый.

Экстериеръ,

 

какъ

 

представляющий,

 

въ

 

теорин,

 

науку

 

мертвую

и

 

трудно

 

ирименимую

 

къ

 

делу,

 

проходится,

 

но

 

возможности,

кратко.

 

Более

 

подробному

 

анализу

 

подвергаются

 

лишь

 

только

те

 

части

 

тела,

 

который

 

иредставляютъ

 

наиболее

 

интереса

 

для

кавалериста.

Говоря

 

о

 

голове,

 

наприм.,

 

разсматриваются

 

въ

 

ней

 

более

подробно

 

лишь

 

только

 

те

 

части,

 

устройствомъ

 

которыхъ

 

обуслов-

ливается

 

возможность

 

лошади

 

хорошо

 

собираться

 

на

 

мундштуке

и

 

чувствовать

 

удило

 

его,

 

а

 

именно:

 

затылокъ,

 

ганаши,

 

иодбородье

и

 

во

 

рту

 

языкъ

 

н

 

беззубый

 

край.

 

Глаза,

 

какъ

 

составляющие

 

ор-

ганъ

 

зрения.

 

ноздри

 

—

 

органъ

 

дыхания

 

и

 

уши

 

—

 

органъ

 

слуха,

разсматриваются

 

подробно

 

въ

 

отделе

 

анатомин

 

и

 

фнзиологии;

 

въ

экстериере

 

же

 

разсматриваются

 

подробно

 

боле8ни

 

этихъ

 

орга-

новъ,

 

недопустимый

 

инструкциею

 

для

 

ремонтеровъ

 

у

 

ремонт-

ныхъ

 

лошадей

 

н

 

практические

 

нриемы,

 

применяемые

 

при

 

покупке

лошади,

 

для

 

открытил

 

недостатковъ

 

въ

 

этихъ

 

частяхъ.

Въ

 

особенности

 

подробному

 

оинсанию

 

подвергаются

 

<зубы>,

какъ

 

служащие

 

масштабомъ

 

для

 

оиределения

 

возраста

 

лошади,

пграющаго

 

въ

 

особенности

 

важную

 

роль,

 

какъ

 

при

 

оцеике,

 

такъ

п

 

при

 

оиределении

 

степени

 

годности

 

лошади

 

для

 

кавалерийской

службы.

 

Но

 

и

 

здесь,

 

какъ

 

и

 

при

 

описании

 

друинхъ

 

частей

 

тела,

въ

 

конце

 

концовъ,

 

приходится

 

сказать,

 

что,

 

на

 

самомъ

 

деле,

часто

 

встречается

 

весьма

 

мало

 

схожаго

 

съ

 

теориею,

 

и

 

что

 

вер-

ная

 

оцепка

 

лошади

 

приобретается

 

только

 

навыкомъ

 

и

 

нутемъ

долгоиременнаго

 

опыта.

Вообще,

 

можио

   

сказать,

 

что

 

въ

 

теорин

   

экстериеръ

  

представ-
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ляетъ

 

науку

 

еще

 

весьма

 

мало

 

разработанную

 

н,

 

по

 

большей

 

ча-

сти,

 

расходящуюся

 

въ

 

слове

 

съ

 

дёломъ.

Возьмемъ,

 

напр.,

 

определение

 

возраста.

 

Теория

 

говорить,

 

что

въ

 

такой-то

 

возрасте

 

на

 

зубахъ

 

лошади

 

встречаются

 

такия-то

и

 

такия-то

 

изменения.

 

Веремъ

 

одну,

 

другую,

 

третью

 

лошадь

 

съ

такпмъ

 

возрастомъ,

 

даже

 

находящихся

 

въ

 

одннаковыхъ

 

диэтетн-

ческихъ

 

услозияхъ,

 

и

 

на

 

зубахъ

 

пхъ

 

не

 

находимъ

 

ничего

 

тож-

дественнаго

 

съ

 

теориею.

 

То

 

же

 

самое

 

затруднение,

 

если

 

еще

 

и

 

не

больше,

 

встречается

 

и

 

съ

 

другими

 

частями

 

тела;

 

такъ

 

что,

 

иири

поверке

 

теорин

 

на

 

практике,

 

всегда

 

представляется

 

много

 

за-

труднений

 

для

 

объяснения

 

юнкерамъ

 

несогласия

 

слова

 

съ

 

деломъ

и

 

поддержания

 

въ

 

нпхъ

 

доверия

 

къ

 

предмету.

 

Да

 

и

 

возможно

 

ли

установить

 

масштабъ

 

къ

 

определению

 

размера

 

какой

 

либо

 

части

тела,

 

когда

 

невозможно

 

найдти

 

и

 

двухъ

 

лошадей

 

на

 

зсмномъ

шаре,

 

совершенно

 

июхожпхъ

 

одна

 

на

 

другую.

Изъ

 

всего

 

отдела

 

объ

 

экстериере

 

представляется

 

возмож-

нымъ

 

сделать

 

только

 

одну

 

лекцию

 

интересною

 

—

 

это

 

<описание

породъ

 

лошадей

 

и

 

история

 

коннозаводства

 

на

 

Западе

 

и

 

у

 

насъ,

въ

 

России>,

 

зато

 

для

 

юнкеровъ

 

часть

 

эта

 

составляешь

 

самую

трудную

 

задачу,

 

такъ

 

какъ

 

требуете

 

прочнаго

 

заучпвания.

Отделе

 

о

 

кованин

 

лошадей,

 

представляющей

 

интересе

 

въ

теории

 

и

 

вполне

 

уясняющий

 

практическую

 

сторону

 

дела,

 

даетъ

в

 

)зможность

 

сказать

 

много

 

нолезнаго

 

и

 

сделать

 

лекции

 

интере-

сными

 

для

 

слушателей.

 

По

 

практической

 

же

 

важности

 

предмета,

кование

 

проходится,

 

по

 

возможности,

 

подробно

 

и

 

многосторонне.

Лскциямь

 

ковки

 

обыкновенно

 

предпосылается

 

историн

 

кова-

ная,

 

необходимая

 

въ

 

томъ

 

отношении,

 

что

 

изъ

 

нея

 

слушатели

лучше

 

всего

 

видятъ

 

всю

 

важность

 

этой

 

науки,

 

какъ

 

выработан-

ной

 

прямо

 

практическою

 

стороной

 

жизни.

 

Затемъ,

 

следуетъ

ошисанЬ-

 

анатомическаго

 

строения

 

и

 

жизненнаго

 

значения

 

частей

ноги,

 

заьлюченныхъ

 

иъ

 

копыте

 

и

 

самое

 

копыто.

 

Последнее

 

раз-

сматривается

 

со

 

нсеми

 

подробностями

 

его

 

строения,

 

такъ

 

какъ

только

 

такнмъ

 

иутемъ

 

достигается

 

цель

 

правпльнаго

 

взгляда

слушателей

 

на

 

эту

 

важную

 

часть

 

тела

 

лошади.

 

Разсмотревъ

теоретическую

 

часть

 

предмета,

 

преподаватель

 

переходить

 

къ

объяснению

 

практической

 

части

 

коваиия,

 

где

 

уже

 

подробно

 

пе-

редаются

 

все

 

правила

 

расчистки

 

и

 

ковки

 

копыта,

 

выделки

 

под-

кове

 

и

 

различный

 

пзменения

 

ве

 

июсобе

 

кования

 

копытъ,

 

сооб-

разно

 

форме

 

самаго

 

коииыта

 

и

 

положению

 

конечностей

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

заключение,

 

читается

 

о

 

бодезняхъ

 

копытъ,

 

способахъ

 

ихъ

распознавания

 

и

 

перпоначальныхъ

 

медицпнскпхъ

 

нособияхъ.

Что

 

касается

 

Пппоитиены,

 

то

 

отделъ

 

этотъ,

 

какъ

 

излагаю-

щей

 

правила

 

ухода

 

за

 

лошадьми,

 

а

 

следовательно

 

имеющий

 

пап-
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больший

 

практически

 

интересе

 

дия

 

кавалерийскаго

 

офицера,

 

про-

ходится

 

съ

 

возможною

 

подробностью.

 

Здесь

 

не

 

упускается

 

изъ

вида

 

ничего,

 

что

 

можетъ

 

послужить

 

юнкерамъ

 

въ

 

будущемъ

 

по-

лезнымъ

 

къ

 

прнменснию.

Онисание

 

корма

 

не

 

ограничивается

 

однпмъ

 

лишь

 

указаниемъ

на

 

отличие

 

дурнаго

 

отъ

 

хорошаго,

 

по

 

и

 

перечисляются

 

все

 

виды

его,

 

свойственные

 

природе

 

лошади,

 

съ

 

оценкою

 

сравнительной

питательности

 

одпого

 

вида

 

корма

 

къ

 

другому;

 

степень

 

удобова-

римости

 

п

 

виияние

 

на

 

эти

 

качества

 

корма

 

—

 

почвы,

 

на

 

которой

онъ

 

произростаетъ,

 

времени

 

уборки

 

и

 

самаго

 

способа

 

последней,

a,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

указываются

 

способы

 

исправлении

 

нспорчен-

наго

 

корма.

 

При

 

этомъ,

 

доказываются

 

исе

 

выгоды,

 

какъ

 

въ

 

эко-

номическому

 

такъ

 

и

 

въ

 

диэтетнческомъ

 

отношении,

 

доиюльствия

лошадей

 

кормомъ

 

вполпе

 

доброкачественным!,

 

и

 

те

 

вредный

 

по-

следствия,

 

который

 

происходить

 

отъ

 

продовольстния

 

кормомъ

гннлымъ,

 

что

 

бываетъ

 

причиною

 

новалыиыхъ

 

болезней,

 

отзываю-

щихся

 

всегда

 

тяжелыми

 

иоследстиинми

 

для

 

кавалерии

 

').

Съ

 

тою

 

же

 

иодробностию

 

разбирается

 

устройство

 

и

 

выборъ

конюписни,

 

въ

 

мирное

 

и

 

военное

 

время,

 

водопоя,

 

чистки

 

и

 

проч.,

обращая

 

везде

 

вннмание

 

слушателей

 

на

 

важность

 

ирашилыиаго

нрименения

 

законовъ

 

ипногнгиеииы

 

при

 

уходе

 

за

 

лошадью

 

п

 

те

вредиыя

 

иоследствия,

 

который

 

всегда

 

встречаются.

 

при

 

уиущении

ихъ.

Вт,

 

заключение,

 

считаю

 

нужны чъ

 

прибавить,

 

что

 

все

 

отди.иы

Ипиологин,

 

хотя

 

и

 

проходятся

 

довольно

 

подробно;

 

но,

 

вообще,

по

 

возможности,

 

популярно

 

и

 

наглядно.

 

Последнему

 

чрезвычайно

способстиуютъ

 

находящееся

 

въ

 

учнлпще:

 

рисунки

 

и

 

модели

 

по-

роде

 

лошадей,

 

глазъ,

 

копытъ,

 

коллекция

 

подковъ

 

и

 

др.,

 

а

 

въ

иоследнее

 

время

 

выиисаиа

 

и

 

уже

 

доставиеиа

 

въ

 

училище

 

склад-

пан

 

анатомическая

 

лошадь,

 

фабрики

 

доктора

 

Озо

 

въ

 

Нариже.

Такнмъ

 

путемъ,

 

все,

 

что

 

въ

 

теорин

 

трудно

 

понимаемо,

 

весьма

легко

 

уясняется

 

помощию

 

сказаниыхъ

 

пособий,

 

отчего

 

и

 

самый

предметъ

 

—

 

Ипиология

 

не

 

только

 

слушается

 

юнкерами

 

съ

 

осо-

бенным!,

 

ннтересомъ,

 

но

 

и

 

более

 

остается

 

въ

 

памяти.

Ирактпческия

 

запнтия

 

начинаются

 

со

 

втораго

 

учебнаго

месяца,

 

когда

 

юнкера

 

достаточно

 

ознакомятся

 

съ

 

анатомиче-

ским!,

 

строениемъ

 

паружпихъ

 

частей

 

тела

 

лошади.

Для

 

запятий

 

этихъ

 

назначаются

 

часы

 

после

 

классныхъ

 

заня-

')

 

Весьма

 

подезио

 

было

 

бы

 

нашачать

 

ипнкеровъ

 

дли

 

покупки

 

и

 

раздачи

фуража

 

лошадлмь,

 

чи.къ

 

они

 

могли

 

бы

 

нриобри.сгь

 

нации,

 

различать

 

досгоин-

сгво

 

фуража,

 

его

 

рцпику

 

и

 

правила

 

раздачи

 

корма

 

па

 

конюгани,.
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тий

 

(отъ

 

часа

 

пополудни

 

до

 

4-хъ)

 

и

 

большая

 

часть

 

времени

 

по-

свящается

 

исключительно

 

обучению

 

юнкеровъ

 

искусству

 

кованин

лошадей

 

и

 

выделке

 

иодковъ,

 

что

 

требуете

 

оеобеннаго

 

навыка.

Механичссжмь

 

пркмамъ

 

ковки

 

юнкера

 

обучаются

 

первона-

чально

 

въ

 

кузнице

 

на

 

мертвыхъ

 

конытахъ.

 

Для

 

этой

 

цели,

 

ирц

училищной

 

кузнпце,

 

находится

 

особенное

 

номьщеиие.

 

съ

 

устроен-

ными

 

въ

 

немъ

 

станками,

 

для

 

укренления

 

мертвыхъ

 

ногъ,

 

при-

способлен

 

ныхъ

 

такъ,

 

что

 

копыто

 

представляется

 

въ

 

томъ

 

поло-

жена!,

 

въ

 

какомъ

 

оно

 

должпо

 

быть,

 

при

 

поднят

 

ип

 

ноги

 

лошади,

для

 

копкп.

Первоначальное

 

обучепие

 

приемамъ

 

ковки

 

состонтъ

 

въ

 

приуче-

пии

 

рукъ,

 

какъ

 

правой,

 

такъ

 

и

 

левой,

 

къ

 

свободному

 

владению

копытнымъ

 

ножемъ,

 

а

 

по

 

усовершенствован!»

 

вт,

 

этомъ,

 

при-

ступается

 

уже

 

къ

 

расчпстке

 

копытт.,

 

по

 

научнымъ

 

приемамъ,

 

съ

предварительною

 

объ

 

этомъ

 

лекциею.

 

Затемъ,

 

слеиуетъ

 

пригонка

и

 

прпкри.пление

 

подковы

 

къ

 

копыту,

 

а

 

по

 

ириобретении

 

и

 

въ

этомъ

 

достаточнаго

 

навыка,

 

даются

 

юнкерамъ,

 

для

 

расчистки

 

н

ковки,

 

лошади

 

живая,

 

'что

 

обыкновенно

 

бываете

 

въ

 

половнне

втораго

 

ио.тугодия,

 

а

 

къ

 

концу

 

года

 

все

 

лошади

 

училища

 

куются

самими

 

юнкерами.

Ныделкою

 

подковь,

 

каке

 

запятиемъ

 

необязательным'!,

 

для

 

юн-

керовъ,

 

занимаются

 

лишь

 

пзълвившие

 

на

 

то

 

собственное

 

желапие,

и

 

некоторые

 

пзъ

 

нпхъ

 

достигаюсь

 

въ

 

этоме

 

почти

 

совершенпаго

искусства.

Ко

 

второму

 

роду

 

практическнхе

 

заиятий

 

относятся:

 

вскрытие

труповъ

 

п

 

осмотръ

 

лошадей,

 

для

 

онределения

 

достоинстве

 

и

недостатков!,

 

пхъ.

Вскрытие

 

труповъ

 

имеете

 

двоякую

 

цель:

 

познакомить

 

юнке-

ровъ

 

въ

 

натуре

 

съ

 

устройствомъ

 

п

 

положеииемъ

 

внутренинхъ

органовъ

 

те.иа

 

лошади,

 

и

 

дать

 

наглядное

 

понитие

 

о

 

состоянии

этнхъ

 

органовъ

 

въ

 

здоровомъ

 

и

 

больномъ

 

ихъ

 

впде.

 

При

 

этомь,

указываются

 

ири

 

инави,

 

встречающиеся

 

въ

 

трупахъ

 

лошадей,

 

пав-

шнхъ

 

отъ

 

заразнтельныхъ

 

болезнеи.

Наружною

 

я:е

 

осмотромъ

 

лошадей

 

жпвыхъ

 

юнкера

 

при-

учаютсн

 

различать

 

въ

 

натуре

 

достоинства

 

и

 

недостатки

 

лошади,

а

 

въ

 

особенности

 

этпмъ

 

приобретается

 

навыкъ

 

узнавать

 

возрасте

лошади

 

по

 

зубамъ,

 

что

 

въ

 

теории

 

всегда

 

составлястъ

 

самую

трудно-понимаемую

 

часть

 

пнпологин

 

')•

Въ

 

казачыихъ

 

училищахъ

  

Иппология

   

не

 

успела

 

еще

   

утвер-

')

 

Заметву

 

ату

 

обязательно

 

иамъ

 

доставиъ

 

г.

 

Кожевников-].,

 

авгоръ

 

<Прав-

тическаго

 

курса

 

Иипо.иоиии>.
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диться

 

на

 

такихъ

 

прочныхъ

 

основанияхъ,

 

какъ

 

въ

 

обонхъ

 

кава-

лерийскнхъ;

 

въ

 

этомъ

 

отношенин

 

желательны

 

некоторыл

 

улучшения

не

 

только

 

въ

 

развит

 

иии

 

пособий,

 

по

 

въ

 

самомъ

 

методе,

 

требующемъ

не

 

одного

 

хорошаго

 

знакомства

 

съ

 

наукою,

 

но

 

«

 

опытности

 

въ

преподавании.

Съ

 

изданиемъ

 

учебника

 

г.

 

Кожевникова,

 

преподавание

 

Нппо-

логип

 

можетъ

 

быть

 

обезпечено

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

 

самомъ

 

шнро-

комъ

 

развитии

 

пособий

 

(апаратовъ,

 

рисунковъ,

 

моделей,

 

разныхъ

коллекций)

 

и

 

надлежащих!,

 

уцражнений

 

въ

 

нодковыванин

 

лошади,

не

 

для

 

приобрегения

 

искуства

 

кования,

 

о

 

чемъ

 

училища

 

и

 

не

могутъ

 

помышлять,

 

а

 

для

 

лучшаго

 

практпческаго

 

усвоения

 

этого

важнаго

 

отдела.

 

Кавалерийский

 

офицере

 

должене

 

быть

 

на

 

столько

знакомь

 

съ

 

правилами

 

кования,

 

чтобы

 

устранить

 

те

 

рутинные

ириемы

 

Кузнецове

 

и

 

самоучеке

 

-

 

коноваловъ,

 

которые

 

только

изувечнваютъ

 

лошадей,

 

лишая

 

пхъ

 

дурною

 

ковкою

 

лучшпхъ

качествъ.

Правила

 

для

 

разумнаго

 

ухода

 

за

 

лошадьми,

 

хорошаго

 

нхъ

содержаиия

 

и

 

соответственнаго

 

уиотребления,

 

излагаемый

 

въ

 

Иппо-

гигиене,

 

безъ

 

сомнения,

 

должны

 

быть

 

хорошо

 

нзвестны

 

каждому

кавалеристу,

 

пачнная

 

отъ

 

рядоваго;

 

но

 

для

 

кавалерийскаго

 

офи-

цера,

 

понечению

 

и

 

надзору

 

котораго

 

поручаются

 

десятки,

 

сотня

строевыхъ

 

лошадей,

 

необходимо

 

усвопть

 

эти

 

правила

 

не

 

въ

 

одной

безжизненной

 

номенклатуре

 

рецептове,

 

а

 

на

 

научныхе

 

осиова-

вияхе,

 

опирающихся

 

на

 

основательноме

 

знакомстве

 

со

 

всемп

отправлепиями

 

жнваго

 

организма.

 

Но

 

уметь

 

беречь

 

лошадь,

 

не

значите

 

воспитывать

 

ее

 

ве

 

излишней

 

неге,

 

делающей

 

ее

 

негод-

ною

 

ке

 

отправлению

 

службы;

 

наиротнвъ,

 

разумное

 

воспптание

строевой

 

лошади

 

не

 

можетъ

 

упускать

 

пзъ

 

вида

 

того

 

назпачеиия,

какое

 

предстоптъ

 

испытывать

 

кавалерийской

 

лошади

 

въ

 

походахъ

и,

 

вообще,

 

въ

 

военное

 

время.

 

Между

 

умениемъ

 

беречь

 

целость

и

 

жизнь

 

лошади,

 

неразлучиаго

 

спутника

 

ве

 

жизни

 

и

 

службе

кавалериста,

 

и

 

восшитаниеме

 

слишкоме

 

нежныме,

 

каке

 

отно-

сительно

 

корма

 

и

 

питья,

 

таке

 

употребления

 

н

 

обращения

 

съ

строевою

 

лошадью

 

—

 

есть

 

средина,

 

когда

 

способности

 

лошадп

сохраняются

 

на

 

весьма

 

долгое

 

время

 

п

 

когда

 

она

 

своею

 

выно-

сливостью

 

становится

 

вполне

 

готовою

 

на

 

самую

 

трудную

 

и

серьезную

 

боевую

 

службу.

Следуете

 

ли

 

юпкерове

 

знакомить

 

съ

 

способами

 

лечения

 

лоша-

дей

 

отъ

 

разныхъ

 

болезней?

 

Программа

 

опускаете

 

этотъ

 

вопросе,
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п

 

потому

 

въ

 

практпческомъ

 

вурсе

 

Иппологии

 

делаются

 

только

общия

 

характеристическая

 

указания

 

на

 

болезни,

 

папрнмеръ:

 

бо-

лезни

 

шеи,

 

болезни

 

холки,

 

болезнп

 

спины

 

и

 

т.

 

д.;

 

съ

 

большпмъ

шшмапиемъ

 

программа

 

и

 

учебпикъ

 

останавливаются

 

на

 

болезняхъ

копытъ:

 

нзследуются

 

ихъ

 

причины

 

и

 

предлагаются

 

средства

 

для

лечения.

 

Некоторые

 

спедиалпсты

 

считаютъ

 

однако

 

необходнмымъ

объяснять:

 

причипы,

 

свойства

 

и

 

характеръ

 

болезней

 

лошади

вообще,

 

а

 

заразителышхъ

 

и

 

итвалышхъ

 

въ

 

частности,

 

и

 

указы-

вать

 

способы

 

ихъ

 

лечения.

 

Но

 

Елисаветградская

 

экзамен-

ная

 

коммнссия

 

')

 

ограничивается

 

требованиемъ

 

уметь

 

лечить

болезнп,

 

требующия

 

своевременной

 

помощи:

 

<когда

 

нужпо

 

бросить

кровь,

 

расковать

 

лошадь

 

и

 

вымазать

 

ноги

 

глиной

 

съ

 

уксусомъ,

когда

 

следуетъ

 

ее

 

поставить

 

на

 

калъ,

 

когда

 

ее

 

следуетъ

 

про-

гонять

 

рысью

 

на

 

корде?

 

Отъ

 

несвоевременной

 

помощи,

 

даже

 

въ

малиэважннхъ

 

случаяхъ,

 

иногда

 

завпситъ

 

существопапие

 

лошадп,

беречь

 

которую

 

есть

 

прямая

 

обязанность

 

кавалериста>.

Самъ

 

г.

 

Кожевннковъ

 

признаетъ

 

возможнымъ

 

съ

 

настояицаго

курса

 

знакомить

 

юнкеровъ

 

съ

 

признаками

 

более

 

важнихъ

 

острыхъ

болезней,

 

и,

 

особенно,

 

повально-заразптельныхъ,

 

а

 

равно

 

н

 

съ

способами

 

лечения

 

простыми,

 

подручными

 

средствами.

Очевидно,

 

что

 

юнкерамъ

 

должны

 

предлагаться

 

такие

 

советы,

нсполнение

 

которыхъ

 

возможно

 

и

 

можетъ

 

входить

 

въ

 

кругъ

 

вся-

каго

 

офицера,

 

обязаннаго

 

заботиться

 

о

 

сбереженип

 

здоровья

 

ло-

шади,

 

какъ

 

и

 

о

 

здоровьи

 

человека

Относптельно

 

хода

 

преподавания

 

Методики

 

Грамотности

и

 

Военной

 

Гпгиены,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

дать

 

еще положнтельннхъ

указаний

 

и

 

ограничимся

 

описаниемъ

 

техъ

 

меръ,

 

который

 

были

приняты,

 

чтобы

 

дать

 

этнмъ

 

новымъ

 

предметамъ

 

не

 

только

 

же-

лаемую

 

постановку,

 

но

 

и

 

то

 

разиштие,

 

какое

 

возможно

 

нмъ

 

дать

въ

 

юнкерскпхъ

 

учнлпщахъ,

 

не

 

обременяя

 

курса

 

излишними

 

и

безцелышмн

 

знанилми.

')

 

Годовой

 

отчетъ

 

1870

 

— 1871

 

г.

   

Мнепие

  

Елнсаветградской

   

Экзаменной

Коммпссии.
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8.

 

Методика

 

Грамотности.

Ннкю

 

не

 

сомневается,

 

въ

 

прпнцнпе,

 

относительно

 

той

 

поль-

зы,

 

какую

 

прннесутъ

 

армин

 

молодые

 

офицеры,

 

ознакомленные

предварительно

 

съ

 

способами

 

об5чепия

 

юнкеровъ

 

грамотности,

т.

 

е.

 

чтению.

 

письму

 

и

 

счислению

 

Но

 

миогие

 

недоумепаютъ

 

и

еще

 

сомнеиаются

 

въ

 

возможное

 

ni

 

осуществления

 

такого

 

дела

 

въ

юнкерекпхъ

 

учнлнщахь,

 

какъ

 

нследствие

 

еще

 

слабой

 

общеобра-

зовательной

 

подготовки

 

поступающихъ,

 

такъ

 

еще

 

более

 

по

 

не-

достатку

 

времени

 

въ

 

специальиомъ

 

курсе.

ИИоэтому

 

коммпссия

 

1869

 

года

 

отнеслась

 

къ

 

этому

 

вопросу

весьма

 

осторожно.

 

Она,

 

какъ

 

мы

 

вндели

 

'),

 

определпла:

 

<

 

про-

должать

 

въ

 

старшемъ

 

классе

 

опыты

 

падъ

 

приемамн

 

и

 

способами

обучепия

 

нпжнпхъ

 

чиновъ

 

грамотности

 

во

 

всехъ

 

учплищахъ,

 

но

не

 

делать

 

этпхъ

 

запятий

 

обязательными,

 

пока

 

пе

 

выяснится

сущность

 

этн.чъ

 

работъ

 

и

 

не

 

определятся

 

способы

 

и

 

нриемы>.

Действптельпо,

 

въ

 

то

 

время,

 

занятия

 

Методикой

 

производи-

лись

 

только

 

въ

 

некоторыхъ

 

училшцахъ

 

и

 

ограничивались

 

частью

удачными,

 

частью

 

же

 

неудачными

 

попытками.

 

Такъ,

 

въ

 

Чугуев-

скомъ

 

учп.инше

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

упражняли

 

на

 

не-

грамотнихъ

 

нпжнпхъ

 

чннахъ

 

дежурнаго

 

эскадрона

 

Киевскаго

 

гу-

сарскаго

 

но.ика.

 

Въ

 

Ореибургскомъ— юнкеровъ

 

ознакомили

 

съ

 

ме-

тодой

 

Еорфа

 

и,

 

по

 

его

 

способ)',

 

производились

 

упражнения

 

падъ

обучсииемъ

 

8

 

неграмотиы.уь

 

ин.книхъ

 

чпновъ.

 

Въ

 

Тифлнсскомъ

 

—

прочитано

 

юнкерамъ

 

несколько

 

лекций

 

о

 

митодахъ

 

обучения:

чтению,

 

письму

 

и

 

арнометике.

 

Но

 

особенный

 

интересъ

 

не

 

только

юнкеровъ,

 

но

 

п

 

офицеровъ

 

местнаго

 

гарнизона,

 

возбудили

 

чтения

г.

 

Заринскаго

 

въ

 

Казанскомъ

 

юнкерскомъ

 

учнлпше,

 

коюрыя

 

и

были

 

изданы

 

въ

 

сл!;д\ющемъ

 

году,

 

при

 

содействии

 

всехъ

 

юн-

керекпхъ

 

учнлпшъ

 

*)

 

Почтенный

 

трудъ

 

оиытнаго

 

педагога,

 

более

16

 

летъ

 

заиимавшагося

 

обученисмъ

 

грнмоте,

 

билъ

 

увенчапъ

 

пре-

мий

 

Военно-Учснаго

 

Комитета

 

и

 

далъ

 

сильный

 

иолчекъ

 

только

что

 

возникшему

 

и

 

такъ

 

трудно

 

разреиипмому

 

вопросу

 

—

 

о

 

по-

становка

 

Методики

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ.

Опыты

 

некоторыхъ

 

учи.пищъ

 

доказывали,

  

что

 

Методика

 

мо-

')

 

Т.

 

I,

 

сг.

 

247.

•)

 

Годовой

 

отчеиъ

 

1869—69

 

годи,

 

133-186.
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жетъ

 

идти

 

съ

 

успехомъ,

 

если

 

преподаватель

 

самъ

 

хорошо

 

зиа

комъ

 

съ

 

методами

 

и

 

если

 

сообщаемый

 

имъ

 

хказапия

 

поддержи-

ваются

 

практикой.

 

Но

 

соедипепие

 

этнхъ

 

условий,

 

до

 

сихъ

 

норъ,

пе

 

всегда

 

было

 

возможно.

 

Книга

 

г.

 

Заринскаго

 

<Публичныя

педагогическия

 

лекцип

 

о

 

иреподавании

 

въ

 

школахъ

 

для

солдатъ>,

 

уже

 

могла

 

значитеиьно

 

облегчить

 

преподавание

 

мето-

довъ

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ.

 

Оставалось

 

преодолеть

 

боль-

шия

 

трудности

 

въ

 

при.иожении

 

приопретаемыхъ

 

юнкерами

 

сведе-

ний

 

къ

 

ttjHiKmunn,

 

чтобы

 

теоретическия

 

сведения

 

сделались

 

зна-

ниемъ,

 

опирающимся

 

на

 

сдиьланньш

 

опыпиихь

 

обучения

 

неграмот-

ным.

Съ

 

этою

 

целию,

 

особымъ^пркуляромъ

 

и)

 

предложено

 

учили-

щамъ:

1)

  

Отнеся

 

занятия

 

о

 

методахъ

 

обучения

 

грамоте

 

н

 

письму

 

къ

преподаваиию

 

Русскаго

 

языка,

 

a

 

Арнфметнкн

 

—

 

къ

 

преподаванию

Математики,

 

пли

 

вшожииъ

 

эти

 

занятия

 

на

 

обязанность

 

особаго

нреиодавателя,

 

какъ

 

будетъ

 

удобнее,

 

принять

 

къ

 

руководству

 

указа-

ния

 

г

 

Заринскаго

 

въ

 

его

 

кннге

 

«Публичный

 

педагогнчесьия

 

лекции

о

 

пренодаванин

 

въ

 

школахъ

 

для

 

солдата>

 

(лекции

 

3-я,

 

4-я

 

5

 

и

6)

 

и,

 

тотчасъ

 

же,

 

приступить

 

къ

 

нзыскапию

 

снособог.ъ

 

обучать

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

на

 

практик!;,

 

въ

 

войсковыхъ

 

командахъ,

что,

 

въ

 

особенности,

 

легко

 

для

 

некоторыхъ

 

юнкерекпхъ

 

умплищъ,

расположенныхъ

 

въ

 

однпхъ

 

казармахъ

 

съ

 

войсками

 

или

 

по

 

бли-

зости.

2)

  

Завести

 

въ

 

учплищахъ,

 

по

 

примеру

 

Казанскаго,

 

отделъ

простонародныхъ

 

книгъ.

 

стараясь

 

поддерживать

 

оный

 

вновь

 

выхо-

дящими

 

книгами,

 

пользующимися

 

действптельиымъ

 

рначеннмъ

для

 

народнаго

 

и

 

солдатскаго

 

образования,

 

иредставляя

 

всегда

предварительно

 

на

 

одобрение

 

въ

 

Главное

 

Уиравление

 

Воеино-

Учебныхъ

 

Заведений.

«Перечень

 

простонародныхъ

 

кнпгъ>,

 

составленный

 

предвари-

тельно

 

г.

 

Зарпнскнмъ,

 

будучи

 

иереработанъ

 

при

 

Главномъ

 

Управ-

.иснии

 

Воепно-Учебныхъ

 

Заведений,

 

въ

 

особой

 

коммпссип,

 

нослу-

жилъ,

 

на

 

первое

 

время,

 

осповапиемъ

 

для

 

образования

 

при

 

библио-

теке

 

особаго

 

отдела

 

нанболее

 

нолезныхъ

 

и

 

известныхъ

 

книгъ

и

 

пособий,

 

употребляющихся

 

въ

 

нашихъ

 

начальныхъ

  

школахъ.

Если

 

въ

 

пряиыхъ

 

обязанностяхъ

 

каждаго

 

ои|шцера

 

заключается

обучение

 

солдата

 

грамоте,

 

то

 

юнкорския

 

училища

 

должны

 

при-

нять

 

и

 

соответственныя

 

меры,

 

чтобы

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

методами,

 

наравне

 

съ

 

другими

 

специальными

 

сведениямн,

 

вошед-

шими

 

уже

 

въ

 

к)рсъ.

    

Исходя

 

изъ

 

этого

 

принципа,

  

указанпаго

•)

 

Цнри:)лжрг,

 

m,

 

декабре

 

1870

 

года!

 

Г
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въ

 

циркуляре,

 

въ

 

учплищахъ

 

обратились

 

къ

 

новымъ

 

опытамъ:

въ

 

пекоторыхъ

 

занятиямн

 

Метотпкою

 

въ

 

1870 — 1871

 

учебномъ

году

 

руководили

 

пзвестпые

 

педагоги:

 

Золотовъ

 

(въ

 

Одесскомъ),

Паулъсонъ

 

(въ

 

Петербургскомъ),

 

Тихомиров*

 

(въ

 

Московскомъ).

Въ

 

другнхъ

 

учплищахъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

знакомили

 

юнкеровъ

съ

 

разными

 

пзвестнымп

 

или

 

более

 

распространенными

 

въ

 

вой-

скахъ

 

методами:

 

Золотова,

 

Корфа,

 

Гурьева,

 

Столпянскаго,

 

не

находя

 

однако

 

возможпымъ

 

провести

 

это

 

учение

 

до

 

конца,

посредствомъ

 

практпческпхъ

 

опытовъ

 

падъ

 

неграмотными

 

ниж-

ними

 

чинамп,

 

которыхъ

 

постоянно

 

не

 

всегда

 

можно

 

было

 

пметь

въ

 

распоряжении

 

училищъ.

 

Все

 

эти

 

опыты

 

увенчалпсь

 

болыппмъ

или

 

меныпнмъ

 

уснехомъ,

 

хотя

 

очещидно

 

было,

 

что

 

одно

 

теоре-

тическое

 

пзучепие

 

Методики,

 

безъ

 

практнческаго

 

прпложения,

 

не

можетъ

 

принести

 

ожидаемой

 

пользы,

 

ибо

 

юнкера,

 

схвативъ

 

вер-

хушки,

 

скоро

 

забудутъ

 

правила,

 

которыя,

 

какъ

 

не

 

твердо

 

закре-

пленный

 

деломъ,

 

ne

 

могутъ

 

остаться

 

хорошо

 

и

 

прочно

 

усвоенными.

Поэтому,

 

когда

 

училища

 

не

 

могли

 

располагать

 

ни

 

средствами,

ни

 

достаточнымъ

 

временемъ

 

для

 

практическаго

 

нриложения

 

пре-

подаваемыхъ

 

юнкерамъ

 

методовъ,

 

обыкновенно

 

на

 

вечернихъ

нрнватныхъ

 

лекцияхъ,

 

нпогда

 

въ

 

аудиторияхъ,

 

редко

 

при

 

иовто-

рении

 

пройденнаго,

 

нельзя

 

было

 

и

 

ожидать,

 

чтобы

 

въ

 

первое

время

 

въ

 

Методпке,

 

при

 

неимеиин

 

руководства,

 

достигались

 

ш

такие

 

же

 

результаты,

 

на

 

которые

 

мсжпо

 

разсчнтывать

 

въ

 

прочихъ

специальныхъ

 

предметахъ.

 

При

 

такихъ

 

условияхъ,

 

пужно

 

доволь-

ствоваться

 

и

 

темъ,

 

если

 

изъ

 

учплпщъ

 

будетъ

 

выходить

 

ежегодно

15

 

—

 

20°/о

 

всего

 

выпуска

 

способныхъ

 

взяться

 

за

 

обучение

 

нпжнпхъ

чиновъ

 

грамоте

 

и

 

настолько

 

уже

 

подготовленныхъ,

 

что,

 

при

надлежащемъ

 

направленип

 

ихъ

 

труда

 

въ

 

войскахъ

 

п

 

при

 

соб-

ствепномъ

 

ихъ

 

стремленип

 

къ

 

самоусовершенствонанию,

 

изъ

 

ннхъ

выработаются

 

способные

 

и

 

толковые

 

руководители

 

обучения

 

гра-

мотности

 

въ

 

нолкахъ.

После

 

всехъ

 

нзвестныхъ

 

намъ

 

опытовъ,

 

можпо

 

думать,

 

что

даже

 

и

 

при

 

хорошей

 

организацип

 

практпческпхъ

 

упражнений

 

падъ

неграмотными,

 

что

 

впрочемъ

 

сопряжено

 

еще

 

съ

 

большими

 

за-

ир\

 

ипениямп,

 

уснешные

 

результаты

 

будутъ

 

завнсеть

 

отъ

 

мпогпхъ

сл\чайпостей

 

и,

 

конечно,

 

прежде

 

всего

 

—

 

отъ

 

зпания

 

н

 

опытности

руководяицпхъ.

 

Дело

 

это,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

новое

 

дело,

 

выработается

временемъ,

 

годами

 

п

 

темъ

 

окажется

 

более

 

плодотворнымъ

 

даже

на

 

общемъ

 

воспптании

 

юнкеровъ,

 

чемъ

 

сочувствепнее

 

къ

 

нему

будутъ

 

относиться

 

не

 

только

 

сами

 

преподаватели

 

и

 

начальники

учнлищъ,

 

но

 

и

 

начальники

 

окружныхъ

 

штабовъ;

 

содействие

последнпхъ

 

необходимо

 

во

 

всехъ

 

требованияхъ

 

учебной

 

части,

опирающихся

 

на

 

такие

 

практические

 

опыты,

 

приложение

 

которыхъ
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иногда

 

завнситъ

 

отъ

 

местныхъ,

  

не

 

редко

 

весьма

 

неблагоирият-

ныхъ

 

ус.товий.

Однако

 

па

 

твердую

 

постановку

 

Методики

 

грамотности

 

можно

разсчитывать

 

только

 

съ

 

появлепиемъ

 

руководства,

 

такъ

 

какъ

< публичный

 

лекцип>

 

Заринскаго,

 

будучи

 

прекраснымъ

 

указаниемъ

для

 

преподавателя,

 

не

 

могутъ

 

служить

 

руководствомъ

 

для

 

уча-

щихся.

 

Г.

 

Заринский,

 

сознавая

 

въ

 

себе

 

достаточный

 

силы

 

для

составления

 

учебника,

 

прппялъ

 

предложение

 

Главнаго

 

Управления

Военно-Учебныхъ

 

Заведений

 

и

 

уже

 

нриступплъ

 

къ

 

составлению

Руководства

 

Методики;

 

предложенный

 

имъ

 

планъ,

 

по

 

наше-

му

 

мнению,

 

какъ

 

нельзя

 

более

 

отвечаетъ

 

условиямъ

 

обучения.

Затемъ,

 

училищамъ

 

не

 

трудно

 

будетъ

 

установить

 

и

 

способъ

иреподавания

 

Методики,

 

согласный

 

съ

 

задачами

 

обучения.

После

 

того

 

останется

 

желать,

 

чтобы

 

портупей-юнкера,

 

атте-

стованные

 

училищами

 

способными

 

обучать

 

грамотности,

 

получали

въ

 

войскахъ

 

и

 

средства

 

какъ

 

для

 

прнложения

 

свонхъ

 

зпапий,

такъ

 

и

 

для

 

далыиейшаго

 

самоусовершенствования.

Такъ

 

центральная

 

школа

 

грамотности,

 

открытая

 

по

инпциатпве

 

командующаго

 

войсками

 

Харьковскаго

 

Округа,

 

въ

октяблтЬ

 

1871

 

года,

 

уже

 

второй

 

годъ

 

нрнвлекаетъ

 

по

 

нескольку

офицеровъ,

 

получившихъ

 

образование

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ,

не

 

только

 

для

 

ознакомлепия

 

ихъ

 

съ

 

лучшими

 

приемами

 

обучения

грамотности

 

(теоретически),

 

но

 

и

 

для

 

приложения

 

этнхъ

 

знаний

по

 

обучению

 

унтеръ-офицеровъ.

Действительно,

 

желая

 

въ

 

войскахъ,

 

получающихъ

 

90°/о

 

не-

грамотныхъ

 

рекрута,

 

двинуть

 

дело

 

грамотности,

 

нельзя

 

остана-

вливаться

 

на

 

полумерахъ,

 

или

 

однихъ

 

безевязныхъ

 

опытахъ.

но

 

необходимо

 

дело

 

образования

 

учителей

 

довести

 

до

 

конца:

учитель

 

же

 

образуется

 

только

 

опытами,

 

а

 

потому

 

и

 

все

 

сведения

по

 

Методике

 

грамотности,

 

приобретаемыя

 

юнкерами

 

въ

 

учпли-

щахъ,

 

будутъ

 

лишними,

 

еслп

 

въ

 

войскахъ

 

не

 

захотята

 

или

 

не

съумеютъ

 

ими

 

воспользоваться.

 

Это

 

верно

 

здесь,

 

какъ

 

и

 

во

всякомъ

 

специальпомъ

 

предмете,

 

которому

 

обучаюта

 

юнкера,

желая

 

изъ

 

него

 

сделать

 

офицера,

 

способнаго

 

принести

 

пользу

 

въ

той

 

ограниченной

 

сфере,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

заиметь

 

место

 

въ

служебно-строевой

 

иерархии.

9.

 

Военная

 

Гпгиена.

Чтобы

 

ознакомить

 

юнкеровъ

 

со

 

средствами

 

для

 

предупреж-

дения

 

болезней

 

и

 

дать

 

имъ,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

возможность

 

более

сознательно

 

усвоить

 

предстоящия

 

обязанности

  

офицера,

   

опреде-

Юм.

 

Уии.

 

и.

 

и. 27
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ляемыя

 

правилами

 

внутренней

 

службы,

 

относительно

 

сбережения

здоровья

 

солдата,

 

въ

 

некоторнхъ

 

учплищахъ,

 

съ

 

1869

 

года,

 

ме-

дики

 

стали

 

читать

 

юнкерамъ

 

етаршаго

 

класса,

 

иногда

 

при

 

уча-

стии

 

офнцеровъ

 

местнаго

 

гарнизона,

 

лекции

 

о

 

Военной

 

Гнгиене,

a

 

вследъ

 

за

 

симъ,

 

некоторые

 

начальники

 

училищъ

 

и

 

экзамен-

ныя

 

коммпссип

 

предполагали

 

полезнымъ

 

ввести

 

эти

 

занятия

 

въ

курсъ.

Съ

 

появлениемъ

 

некоторыхъ

 

иопулярныхъ

 

сочинений

 

о

 

Воен-

ной

 

Гигиене

 

въ

 

войскахъ,

 

между

 

офицерами,

 

начали

 

распростра-

няться

 

публичный

 

чтения

 

объ

 

этомъ

 

предмете,

 

и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

естественно,

 

должиа

 

была

 

возникнуть

 

мысль

 

и

 

о

 

пользе

 

препо-

давания

 

Военной

 

Гнгиены

 

въ

 

нашпхъ

 

военишхъ

 

н

 

юнкерекпхъ

учплищахъ.

 

Въ

 

Казанскомъ

 

учнлище

 

—

 

докторъ

 

медицины

 

Су-

щинский

 

прочелъ

 

шесть

 

приватныхъ

 

лскций

 

объ

 

устройстве

 

че-

ловеческаго

 

организма,

 

стараясь

 

придать

 

этимъ

 

лекциямъ

 

воз-

можно

 

наглядный

 

способъ

 

нзлониения:

 

нисколько

 

.микросконовъ,

гаиьвапическая

 

батарея,

 

препарированные

 

н

 

высушенные

 

глав-

ные

 

внутренпие

 

органы

 

нашего,

 

организма,

 

наконецъ

 

много

 

во-

сковыхъ

 

изображена,

 

скелета

 

человека

 

и

 

разпые

 

рисунки

 

—

 

все

это,

 

наглядно

 

представляющее

 

разный

 

части

 

человеческаго

 

орга-

низма,

 

вместе

 

съ

 

хорошимъ

 

разсказомъ,

 

даю

 

полную

 

возмож-

ность

 

юнкерамъ

 

усвоить

 

необходимый

 

знаиия

 

изъ

 

анатомии

 

и

 

фии-

зиологии

 

*).

 

Нзъ

 

пернаго

 

опыта

 

было

 

ужо.

 

ясно,

 

что

 

безъ

 

этнхъ

предварнтельныхъ

 

знаний,

 

едвалн

 

можно

 

хорошо

 

усвоить

 

значи-

тельную

 

часть

 

данныхъ,

 

сообщаемыхъ

 

недавно

 

вышедшею

 

кни-

гою

 

Кедрова

 

2).

Съ

 

другой

 

стороны,

 

пельзя

 

было

 

отрицать

 

важности

 

подроб-

ная

 

озпакомления

 

юнкеровъ

 

съ

 

неблагоприятнымп

 

условилми

жизни,

 

отъ

 

которыхъ

 

происходить

 

болезненность,

 

особенно

 

въ

военномъ

 

быту,

 

где

 

смертность

 

такъ

 

велика

 

и

 

где,

 

можетъ

 

быть,

более,

 

чемъ

 

въ

 

другихъ

 

классахъ

 

общества,

 

офицеру

 

необходимо

зиать

 

меры

 

для

 

предупреждения

 

болиъзней.

 

Но

 

нозиания

 

нзъ

 

Воен-

пой

 

Гигиены

 

не

 

только

 

необходимы

 

для

 

каждаго

 

офицера,

 

чтобы

осмыслить

 

обязанности

 

его,

 

въ

 

отношении

 

ннжнихъ

 

чниовъ,

 

опре-

деляеяыя

 

правилами

 

внутренней

 

службы,

 

но

 

они

 

полезны

 

и

 

для

самихъ

 

офнцеровъ,

 

такъ

 

часто

 

ногибающихъ

 

отъ

 

незнания

 

послед-

ствиЛ,

 

легко

 

отвратнмыхъ,

 

если

 

принимаются

 

своевременнын

 

меры.

II

 

если

 

признано

 

полезнымъ

 

и

 

возможнымъ

 

знакомить

 

юнкеровъ

')

 

Огчстъ

 

пача.шоиия

 

Казапскаго

 

училища,

 

стр.

 

34.

')

 

«Военная

 

Гигиена

 

и

 

первая

 

помощь

  

больпынъ

  

и

   

раненынъ>

 

Д.

 

И.

 

Ке-

дрова,

 

С.-Пеиербургь,

 

1870

 

г.
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въ

 

Иниологип

 

—

 

съанатомией

 

и

 

фнзиологией

 

и

 

съ

 

средствами

 

дия

сбережения

 

здоровья

 

лошади,—

 

то

 

темъ

 

более

 

необходимо

 

позна-

комить

 

ихъ

 

еще

 

въ

 

учплищахъ

 

съ

 

наукою

 

о

 

сохранеииип

 

здоровья

человека.

Въ

 

курсъ

 

Админнстрацин

 

входи.иъ

 

отделъ

 

V

 

<меры

 

къ

 

под-

держанию

 

здоровья

 

вь

 

войскахъ>.

 

Здесь,

 

въ

 

сжатомъ

 

очерке,

предлагались

 

лишь

 

пекоторыя

 

отрывочпыя

 

сведения

 

о

 

сбереже-

нип

 

здоровья

 

солдатъ

 

въ

 

казармахъ,

 

на

 

квартпрахъ

 

н

 

въ

 

иохо-

дахъ

 

ц

 

давалпсь

 

общия

 

гнгиеническия

 

понятия

 

съ

 

чпсто

 

админи-

стративной

 

точкп

 

зрения.

 

Между

 

темъ,

 

въ

 

курсе

 

Военной

 

Ги-

гиены

 

удобно

 

дать

 

этому

 

предмету

 

полное

 

и

 

строго

 

научное

 

раз-

внтие,

 

съ

 

прибавлениемъ

 

советовъ

 

о

 

помощи

 

раненымъ

 

и

 

за-

бо.тевающпмъ,

 

въ

 

отсутствие

 

врача,

 

и

 

о

 

болезпяхъ,

 

тре-

бующнхъ

 

немедлепнаго

 

нособия

Подобное

 

развитие

 

отдела

 

нзъ

 

Военной

 

Администрацип,

 

въ

которой

 

оиъ

 

представлялся,

 

но

 

необходимости,

 

какимъ-то

 

отры-

вочным!,

 

сборнпкомъ

 

безевязныхъ

 

фактовъ,

 

целпкомъ

 

иеренесен-

ныхъ

 

изъ

 

уставовъ,

 

изменило

 

нисколько

 

курсъ

 

Военной

 

Адмн-

нпстрацин,

 

нзобиловавший

 

въ

 

прежнемъ

 

учебннке

 

многими

 

ме-

лочными

 

подробностями,

 

до

 

крайности,

 

увеличивавшими

 

объемъ

этого

 

предмета.

Но,

 

чтобы

 

ввести

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ

 

прсподавание

необходимых!.

 

еведений

 

нзъ

 

Воеиной

 

Гнгиены,

 

нельзя

 

было

 

допу-

скать

 

разширения

 

объема

 

всего

 

курса

 

старшаго

 

класса,

 

—

 

иначе

нринятис

 

полезной

 

меры

 

могло

 

затормазнть

 

общие

 

успехи,

 

дости-

гаемые

 

съ

 

такпмъ

 

трудомъ

 

юнкерамп,

 

вследствие

 

недостаточной

еще

 

предварительной

 

общеобразовательной

 

подготовки.

Такпмъ

 

оииразомъ,

 

оть

 

желания

 

ввести

 

въ

 

курсъ

 

юнкерекпхъ

учплищъ

 

преподавание

 

Военной

 

Гигиены,

 

не

 

какъ

 

особой

 

отра-

сли

 

науки,

 

а

 

какъ

 

развития

 

одного

 

изъ

 

ошделовъ

 

курса

 

Военной

Адмитионрации,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

дать

 

этому

 

отделу

 

строго

 

на-

учную

 

постановку

 

и

 

темъ

 

осмыслить

 

нредеюящия

 

обязанности

юнкеровъ,

 

въ

 

отношенип

 

сбережения

 

здоровья

 

ппжнпхъ

 

чиновъ,—

отъ

 

желания

 

этого,

 

до

 

прпнедения

 

въ

 

исполнение,

 

предстояло

 

обра-

тить

 

внпмпние

 

на

 

переработку

 

всего

 

курса

 

Военной

 

Админнстра-

цип

 

—

 

въ

 

частностяхъ,

 

къ

 

чему

 

и

 

привлечены

 

были

 

преподаватели

юнкерекпхъ

 

учплищъ.

 

Дело

 

это,

 

ьакъ

 

мы

 

виделн,

 

увенчалось

успехомъ,

 

и

 

юньерсьия

 

училища

 

уже

 

получили

 

новый

 

учебнпкъ

Военной

 

Адмшиисираиии

 

полковника

 

Лобко,

 

значительно

 

сокра-

тивши!

 

весь

 

учебный

 

материалъ

 

этого

 

обширпаго

 

предмета.

Но,

 

чтобы

 

не

 

лишить

 

юнкеровъ

 

ознакомления

 

съ

 

нредметомъ

Военной

 

Гигиены,

 

пока

 

не

 

выработается

 

правильная

 

постановка

этого

 

предмета

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ,—

 

можно

 

было,

 

не

 

дп-

27*
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лая

 

преподавания

 

обязательным*,

 

ознакомить

 

их*

 

с*

 

нею

 

из*

приватных*

 

лекций.

 

При

 

этомъ

 

училища

 

должны

 

будутъ

 

приобре-

тать

 

постепенно

 

п

 

необходимый

 

наглядный

 

пособия,

 

если

 

самъ

лекторъ

 

пхъ

 

не

 

пмеетъ,

 

для

 

чего

 

и

 

предложено

 

училищамъ

 

обра-

щаться

 

въ

 

Главное

 

Управление.

На

 

первое

 

время,

 

намечены

 

былп

 

следующия

 

оспования

 

въ

постановка

 

Военной

 

Гпгиены

 

:

 

<дать

 

возможность

 

юнкерамъ

более

 

сознательно

 

усвоить

 

те

 

обязанности

 

офицера,

относительно

 

сбережения

 

здоровья

 

солдатъ,

 

которыя

оирсделяются

 

правплами

 

внутренней

 

службы

 

п

 

некото-

рымп

 

воинскими

 

уставами,

 

озпакомпвъ,

 

при

 

этомъ,

 

уча-

щихся

 

съ

 

необходимыми

 

данными

 

нзъ

 

строения

 

челове-

ческаго

 

организма

 

и

 

съ

 

болезнями,

 

требующими

 

немед-

ленной

 

поыощп>.

Такпмъ

 

требованиямъ

 

хотя

 

и

 

могли

 

удовлетворять

 

уже

 

не-

которыя

 

популярныя

 

книги

 

Военной

 

Гпгиены,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

при

 

предварительномъ

 

озпакомлепип

 

читателей

 

съ

 

физикой

 

п

химией,

 

а

 

равно

 

съ

 

некоторыми

 

сведениямн

 

пзъ

 

анатомип

 

и

фиэиологии,

 

—

 

этпхъ-то

 

сведений

 

недостаетъ

 

обучающимся

 

въ

юнкерекпхъ

 

учплищахъ.

 

Поэтому,

 

прежде

 

введения

 

Гобязательнаго

преподавания

 

въ

 

этпхъ

 

учплищахъ

 

курса

 

Воепной

 

Гпгиены,

 

необ-

ходимо

 

было

 

озаботиться

 

составлениемъ

 

программы

 

и

 

такого

учебника,

 

который

 

знакомилъ

 

бы

 

юнкеровъ

 

предварительно

 

съ

темп

 

вопросами

 

изъ

 

естествознания,

 

безъ

 

усвоепия

 

которыхъ

едвалп

 

можно

 

ожидать

 

большой

 

пользы

 

для

 

учащихся,

 

даже

 

прп

той

 

скромной

 

постановке

 

предмета,

 

какой

 

сейчасъ

 

предложенъ

для

 

юнкерекпхъ

 

учплищъ.

Самое

 

нреподавание

 

предложено

 

первоначально

 

возложить

 

на

меднковъ,

 

обязавъ

 

ихъ,

 

по

 

прошествии

 

года,

 

иредставвть

 

въ

Главное

 

Управление

 

программу

 

занятий.

Дальнейшее

 

разрешеиие

 

вопроса,

 

о

 

возможности

 

введения

Военпой

 

Гигиены,

 

какъ

 

обязателънаго

 

предмета,

 

въ

 

курсъ

 

юнкер-

екпхъ

 

учплищъ,

 

полагаюсь

 

необходпмымъ

 

предоставить

 

еще

опыту,

 

не

 

менее

 

двухъ

 

летъ

 

').

Согласно

 

такому

 

расноряжению

 

Главнаго

 

Начальника

 

Военно-

Учебныхъ

 

Заведений,

 

въ

 

учплищахъ

 

приняты

 

былп

 

немедленно

соответственныя

 

меры.

 

Медики,

 

привлекаемые

 

за

 

определенное

вознаграждение,

 

прочитываютъ

 

каждый

 

но

 

своей

 

программе

 

Воен-

ную

 

Гигиену;

 

на

 

этнхъ

 

нрпватныхъ

 

лекцияхъ

 

иногда

 

нрисутствуютъ

')

 

Циркуляръ

 

главнаго

 

начаиьцнка

  

Воевио-Учебныхъ

 

Заведевия,

  

декабря

1870

 

года.
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и

 

офицеры

 

местнаго

 

гарнизона.

 

Пособиямп

 

для

 

преподавания

 

слу-

жатъ

 

пзвестныя

 

сочннения

 

но

 

военной

 

п

 

общей

 

гигиене.

Но

 

уже

 

изъ

 

первнхъ

 

опытовъ

 

обнаружилось,

 

что,

 

для

 

достп-

жепия

 

положнтельныхъ

 

успеховъ,

 

курсу

 

Военной

 

Гпгиены

 

необхо-

димо

 

предпослать

 

рядъ

 

чтений

 

изъ

 

естествоведепия

 

и

 

что

 

све-

дения

 

изъ

 

Военной

 

Гпгиены

 

до

 

техъ

 

иоръ

 

не

 

будутъ

 

нрочнымъ

приобретепиемъ

 

обучающихся,

 

пока

 

этотъ

 

предметъ

 

не

 

войдетъ

въ

 

строго

 

определепныя

 

рамки,

 

а

 

самое

 

его

 

преподавание

 

не

стаиетъ

 

обязателыгамъ,

 

наравне

 

съ

 

другими

 

специалышмп

 

пред-

метами.

Во

 

то

 

же

 

время

 

чувствовалась

 

необходимость

 

въ

 

разработке

хорошей

 

программы,

 

въ

 

приобретенип

 

многпхъ

 

довольно

 

дорогихъ

пособий

 

и,

 

главное,

 

училища

 

затруднялись

 

выделпть

 

одпнъ

 

часъ

въ

 

неделю

 

на

 

счета

 

Военной

 

Лдмннистрацип,

 

полагая

 

предмету

этому

 

сохранить

 

3

 

часа

 

въ

 

неделю.

Поэтому

 

Воевную

 

Гпгиену

 

нужно

 

вводить

 

въ

 

классное

 

время,

съ

 

большою

 

осторожностью,

 

не

 

делая

 

преподавания

 

ея

 

обяза-

тельным^

 

ио

 

продолжая

 

приватныя,

 

вечерпия

 

лекцип,

 

следуетъ

принимать

 

соответственпыя

 

меры

 

постепенно

 

п

 

прежде

 

всего:

1)

 

составить

 

программу,

 

2)

 

разработать

 

учебннкъ,

 

3)

 

доставить

средства

 

для

 

ознакомлевия

 

юнкеровъ

 

съ

 

необходимыми

 

сведениями

пзъ

 

Естествоведения,

 

если

 

поступающие

 

не

 

приобрели

 

этихъ

знаний

 

предварительно,

 

до

 

поступления

 

на

 

службу,

 

4)

 

наконецъ,

приобрести

 

нужный

 

наглядный

 

пособия

 

изъ

 

строения

 

человече-

скаго

 

тела,

 

если

 

училища

 

не

 

могутъ

 

нмп

 

пользоваться

 

—

 

нзъ

 

дру-

гпхъ

 

учебпыхъ

 

заведений,

 

пмеющнхъ

 

фазпко-математпческие

 

и

зоологпческие

 

кабинеты.

Составленная

 

программа

 

докторомъ

 

медпцпны

 

Малининымъ

(Тифлисскаго

 

училища),

 

после

 

указаний

 

некоторыхъ

 

сиециалистовъ,

была

 

переработана

 

авторомъ

 

и

 

ныне

 

поступила

 

на

 

разсмотрение

Главнаго

 

Военно-Медицппскаго

 

Инспектора.

Осторожно

 

и

 

безъ

 

торопливости

 

можно

 

установить

 

Военную

Гпгиепу

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ,

 

безъ

 

обременения

 

курса

 

и

съ

 

пользою

 

для

 

всего

 

специальнаго

 

образовапия

 

строеваго

 

офицера.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

при

 

распространяющихся

 

въ

 

армип

 

сведе-

нияхъ

 

изъ

 

военной

 

гигиены,

 

когда

 

на

 

офицера

 

падаетъ

 

не

 

только

ответствениость

 

за

 

сбережение

 

здоровья

 

молодаго

 

солдата,

 

но

 

н

обязанность

 

самому

 

наставлять

 

его,

 

какъ

 

остерегаться

 

отъ

 

всего

вредпаго

 

для

 

сохрлнения

 

здоровья

 

н

 

сплъ,

 

иреподавание

 

Военной

Гпгиены

 

юнкерамъ

 

становится

 

не

 

роскошью,

 

а

 

насущною

 

при-

надлежностью

 

курса

 

старшаго'

 

класса,

 

какъ

 

особый,

 

законченный

п

 

научно

 

обработанный

 

отделъ

 

Военной

 

Адмпппстрации:

 

<о

 

ме-

рахъ

 

для

 

охранения

 

здоровья

 

солдата

 

и

 

средствахъ

 

для

 

подания
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первоначальной

 

помощи

 

.чаболт.вающпмъ>.

 

Приобретение

 

подоб-

ныхъ

 

сведеиий

 

строевыми

 

офицерами

 

спасета

 

не

 

одну

 

тысячу

людей

 

въ

 

военное

 

время,

 

въ

 

которое,

 

въ

 

нашей

 

армии,

 

какъ

пзвестно

 

нзъ

 

опытовъ

 

многнхъ

 

войнъ,

 

болезненность

 

достигала

иногда

 

громадныхъ

 

размеровъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

помощи

 

ране-

нымь

 

на

 

поле

 

сражения,

 

то

 

хотя

 

п

 

существуютъ

 

теперь

 

для

 

этой

целн

 

особыя

 

санитарии

 

л

 

команды,

 

однако

 

ознакомление

 

юнкеровъ

съ

 

обыкновенными

 

приемами

 

перевязокъ

 

ранъ

 

и

 

съ

 

средствами

отъ

 

ушнбовъ

 

—

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

лншне-приобретеннымъ

 

зна-

ниемъ.

Между

 

знаниемъ

 

прапилъ

 

для

 

сбережепия

 

здоровья

 

п

 

спосо-

бовъ

 

для

 

подания

 

первоначшъной

 

помощи

 

болыиымъ

 

или

 

ране-

нымъ

 

и

 

между

 

умением*

 

—

 

лечить

 

болезпи,

 

распознавать

 

нхъ

признаки,

 

с

 

гвдить

 

за

 

нхъ

 

течениемъ

 

п

 

принимать

 

соотпетстпенпые

способы,

 

чтобы

 

возвратить

 

больному

 

пошатнувшееся

 

здоровое

 

—

громадная

 

разница:

 

первое— доступно,

 

a

 

следователыю

 

п

 

можетъ

быть

 

обязательно,

 

для

 

псякаго

 

здравомыслящего

 

человека,

 

—

 

по-

следнее

 

становится

 

уделомъ

 

людей,

 

специальпо

 

ии

 

многие

 

годы

занимающихся

 

медициною

 

н

 

приобретаюшнхъ

 

затемъ

 

изъ

 

тща-

тельной

 

практики

 

необходнмыя

 

снаровкн.

 

Каждый

 

человекъ

 

дол-

женъ

 

знать

 

какъ

 

беречь

 

свое

 

здоровье,

 

но

 

лечить

 

болыиаго

 

можетъ

только

 

специалпстъ-медпкъ.

Следовательно,

 

въ

 

премодавании

 

Военной

 

Гнгиены

 

юнкерамъ

необходвмо

 

и щателыю

 

отбросить

 

все

 

то,

 

что

 

интересно

 

и

 

полезно

для

 

медика,

 

но

 

что

 

безиолезно

 

и

 

части

 

даже

 

опасно

 

знать

 

обык-

новенному

 

человику.

III.

 

ИРАКТИЧЕСКШ

 

РАБОТЫ

 

ВЪ

 

ПОЛЕ.

Намъ

 

нзвестно

 

то

 

значеиие,

 

какое

 

нмеютъ

 

есть

 

вообще

 

прак-

тическая

 

занятия

 

въ

 

юнкерекпхъ

 

учплищахъ,

 

для

 

достижения

желаемыхъ

 

успеховъ

 

въ

 

енециальномъ

 

деле.

 

Практическая

 

сто-

ропа

 

специаиьпаго

 

образоваиия

 

юнкеровъ

 

тогда

 

только

 

и

 

получить

прочпость

 

и

 

самостоятельность,

 

когда

 

работы,

 

исполняемыя

 

юнке-

рами

 

въ

 

поле,

 

приобрептъ

 

иошую

 

и

 

правильную

 

органнзацию,

когда

 

во

 

пно-тоиографнческин

 

съемки,

 

саперным

 

заиятия,

 

рекогно-

сцировки

 

п

 

тактическия

 

задачи

 

не

 

будутъ

 

состоять

 

нзъ

 

отрывоч-

пыхъ

 

н

 

часто

 

безевязныхъ

 

уииражнений,

 

а

 

сольются

 

въ

 

одну

 

строго

оиределенную

 

систему,

 

въ

 

связи

 

съ

 

теоретичеекпмъ

 

преподава-

ниемъ

 

соотиит.тствснныхъ

 

специальныхъ

 

иредмётовъ.
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Организация

 

нрактнческнхъ

 

работъ

 

въ

 

поле

 

предпо-

лагаетъ:

 

1)

 

оииределенное

 

п

 

вполне

 

достаточное

 

для

 

производства

пхъ

 

время;

 

2)

 

определенный

 

кругъ

 

требонаниЛ,

 

соображенным,

сколько

 

съ

 

снлаып

 

учсннковъ,

 

столько

 

же

 

п

 

съ

 

целямн

 

специаль-

наго

 

обучения;

 

3)

 

надлежащее

 

развитие

 

материалыиыхъ

 

средствъ,

т.

 

е.

 

всякаго

 

рода

 

нособий,

 

въ

 

соотнетствип

 

съ

 

чпсломъ

 

обучаю-

щихся

 

п

 

4)

 

надлежащи!

 

копгроль,

 

чтобъ

 

Сыть

 

у.иереннымъ.

 

что

заданная

 

работа

 

исполняется

 

саыпмъ

 

юнкеромъ,

 

и

 

что

 

въ

 

исполне-

на!

 

ея

 

не

 

сделапо

 

нпкакихт,

 

упущений.

Къ

 

постановке

 

правильной

 

органнзацин

 

нрактнческнхъ

 

работъ

въ

 

поле

 

можно

 

было

 

приступить

 

только

 

въ

 

последнее

 

время,

 

когда

достаточно

 

упрочилось

 

сознанис

 

въ

 

необходпмостп

 

нодобныхъ

занятий

 

сь

 

юнкерами,

 

подготов ияемымп

 

къ

 

обязанности

 

строеваго

офицера.

Действующий

 

учебный

 

устапъ,

 

руководясь

 

еще

 

старыми

 

тра-

дициямп,

 

относительно

 

сущности

 

знаний,

 

необходпмыхъ

 

для

 

каж-

даго

 

офицера,

 

отводить

 

ирактнческпмъ

 

работамъ

 

въ

 

поле

 

до-

вольно

 

скромное

 

место.

 

Первоначально

 

этнхъ

 

занятий

 

какъ

 

бы

не

 

существуетъ

 

въ

 

учнлнщахъ;

 

даже

 

экзаменныя

 

коммнссии

 

отно-

сятся

 

къ

 

подобнымъ

 

занятияыъ

 

слегка,

 

какъ

 

бы

 

вскользь,

 

ыпмо-

ходомъ.

 

Уже

 

после

 

Австро-ИИрусской

 

войны,

 

съ

 

1867

 

гола,

 

не-

которые

 

более

 

иредпринмчпвые

 

пач.илышкн

 

учплищъ

 

начииаютъ

придавать

 

пмъ

 

то

 

серьезное

 

зпачение,

 

какое

 

они

 

должны

 

были

получить,

 

согласно

 

некоторымъ

 

указаниямъ

 

въ

 

предпсловин

 

иер-

выхъ

 

програмиъ.

 

Вследъ

 

за

 

симъ,

 

обнаруживается,

 

что

 

практи-

чески

 

работы,

 

въ

 

болыпинстве

 

учнлпщъ,

 

ндутъ

 

не

 

достаточно

серьезно:

 

то

 

на

 

пихъ

 

уделнется

 

слпшкомъ

 

мало

 

времени,

 

то

 

не

достаетъ

 

ннструментовъ,

 

то

 

работы

 

состоять

 

пзъ

 

какнхъ-то

 

отры-

вочныхъ

 

опытовъ.

Но

 

уже

 

въ

 

учебномъ

 

курсе

 

1868 — 6и)

 

года

 

топографпческия

съемки

 

некоторыхъ

 

учплищъ

 

обнаружили

 

разумное

 

нанравление

и

 

некоторую

 

систему.

 

Каждый

 

юнкеръ

 

сннмаль

 

3

 

плана

 

онре-

деленнаго

 

масштаба,

 

съ

 

инструментомъ

 

и

 

безъ

 

инструмента,

 

и

даналъ

 

имъ

 

некоторую

 

отделву

 

').

 

Фортификационныя

 

же

 

райоты.

обыкновенно

 

состоявшия

 

въ

 

вязапии

 

фапншъ

 

ии

 

туров ь

 

н

 

въ

 

раз-

бнике

 

укреплений,

 

въ

 

Рнжскомъ

 

учнлпще

 

могли

 

производиться

по

 

бол

 

be

 

обширпой

 

программа

 

въ

 

сшерномъ

 

лагере

 

у

 

Икскюля.

Въ

 

следующемъ

 

году,

 

о

 

практпческихъ

 

раоотахъ

 

въ

 

ноле:

Казанскаго,

 

Шепскаго,

 

Рпжскаго

 

п

 

Варшавскаго

 

училнщъ

 

нолу-

')

 

Годовые

 

отчеты

 

1868—69

 

года.

 

Варшавское,

 

Чугуевское

 

и

 

Вн.иеиискос.
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чены

 

были

 

весьма

 

лестные

 

отзывы;

 

начальники

 

этпхъ,

 

а

 

также-

и

 

некоторыхъ

 

другпхъ

 

учплпщъ,

 

обратили

 

внимание

 

на

 

подгото-

вителъныя

 

занятия

 

черчшемъ

 

п

 

приступили

 

къ

 

полевымъ

 

заня-

тиямъ

 

еще

 

при

 

переходе

 

пзъ

 

младшаго

 

класса

 

въ

 

старший,

 

облег-

чпвъ

 

темъ

 

самымъ

 

и

 

все

 

позднейииия

 

занятия

 

въ

 

старшемъ

 

классе.

Саперныя

 

работы

 

Казанскаго

 

и

 

Рижскаго

 

училишъ,

 

въ

 

1870

году,

 

производились

 

въ

 

теченип

 

двухъ

 

недель

 

по

 

плану,

 

соглас-

ному

 

съ

 

наставлениемъ

 

кнпгп

 

<саперныя

 

работы

 

въполе>.

 

Руко-

водителями

 

этихъ

 

работъ

 

были

 

люди

 

опытные

 

п

 

зпающие.

 

Въ

первомъ,

 

кроме

 

того,

 

дано

 

обширное

 

развитие

 

и

 

военно-топогра-

фпческнмъ

 

работамъ,

 

производившимся

 

въ

 

теченин

 

27

 

дней,

 

нодъ

непосредственнымъ

 

руководствомъ

 

двухъ

 

офицеровъ

 

генеральнаго

штаба.

 

Каждый

 

юнкеръ

 

спялъ

 

но

 

пяти

 

плаиовъ

 

различнаго

 

мас-

штаба,

 

съ

 

ппструментомъ

 

п

 

безъ

 

инструмента.

Въ

 

1870

 

году,

 

въ

 

разгаре

 

Прусско-Французской

 

войны,

 

уже

нпкто

 

не

 

сомневался

 

въ

 

необходимости

 

обратить

 

самое

 

тщатель-

ное

 

вннмание

 

на

 

хорошее

 

ознакомление

 

юнкеровъ

 

не

 

только

 

съ

чтсниемъ

 

пюпографыческихъ

 

плпновъ

 

и

 

картъ,

 

но

 

и

 

съ

 

производ-

ствомъ

 

существенныхъ

 

сапсрпыхь

 

раСотъ.

 

Саперное

 

дело

 

стало

уже

 

проникать

 

въ

 

полевыя

 

войска

 

и

 

юнкерския

 

училища

 

должны

были

 

дать

 

своимъ

 

юнкерамъ

 

прочныя

 

практическия

 

знания,

 

чтобы

они

 

явились

 

въ

 

войска

 

готовыми

 

исполнителями

 

въ

 

подобныхъ-

занятияхъ.

Однако

 

въ

 

некоторыхъ

 

учплнщахъ

 

усмотрены

 

были

 

разныя

затруднения

 

для

 

достижения

 

въ

 

полевыхъ

 

работахъ

 

техъ

 

резуль-

татовъ,

 

на

 

которые

 

следовало

 

разсчнтывать,

 

судя

 

по

 

успехамъ

вышеупомяпутыхъ

 

учплищъ.

Чтобы

 

упрочить

 

нрактпческин

 

работы

 

въ

 

поле

 

во

 

всехъ

 

учн-

лищахъ

 

и

 

дать

 

пмъ,

 

т.

 

е.

 

работамъ,

 

определенное

 

общее

 

направ-

ление,

 

Главный

 

Начальнпкъ

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений

 

цнркуля-

ромъ,

 

объявленнымъ

 

въ

 

декабре

 

1870

 

года,

 

предложилъ

 

началь-

ппкаыъ

 

учплищъ

 

принять

 

къ

 

руководству

 

следующия

 

меры:

1)

  

На

 

нрактпческия

 

работы

 

въ

 

поле

 

уделять

 

не

 

менее

 

одного

месяца,

 

какъ

 

и

 

назначено

 

<Пструкциею>.

2)

  

При

 

санерныхъ

 

занятияхъ

 

въ

 

поле,

 

руководствоваться,

 

по

возможности,

 

указанпымъ

 

въ

 

книге

 

<о

 

саперпыхъ

 

работахъ>,

изданной

 

Главнымъ

 

Пнженерпымъ

 

Управлениемъ.

3)

  

Для

 

надлежащего

 

озпакомлеиия

 

юнкеровъ

 

съ

 

чтениемъ

плановъ

 

н

 

съ

 

ироизводствомъ

 

военно-глазомерной

 

съемки,

 

обра-

тить

 

ннимание

 

на

 

обучение

 

черчению

 

еще

 

въ

 

младшемъ

 

классе,

производя

 

съ

 

юнкерамп

 

этого

 

класса

 

после

 

эвзаменовъ,

 

въ

 

те-

чете

 

10

 

дней,

 

подготовительный

 

работы

 

пзъ

 

Топографии.

4)

  

За

 

нрактпческия

 

работы

  

назначать

 

особую

 

оценку

 

и

 

сое-
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дпнять

 

этотъ

 

баллъ

 

съ

 

балломъ

 

за

 

теоретпческие

 

ответы,

 

полу-

ченнымъ

 

на

 

экзамене

 

изъ

 

Топографип

 

пли

 

нзъ

 

Фортпфпкации.

5)

 

Каждый

 

юнкеръ

 

старшаго

 

класса

 

долженъ

 

снять

 

пять

плановъ:

 

два

 

плана

 

участковъ

 

п

 

два

 

плана

 

маршрутовъ

 

буссолью

и

 

компасомъ,

 

въ

 

масштабе

 

50

 

п

 

100

 

сажень

 

для

 

участка,— 100

и

 

200

 

сажень

 

для

 

маршрута,

 

п

 

одинъ

 

планъ

 

для

 

участка

 

или

маршрута,

 

въ

 

масштабе

 

250

 

сажень,

 

снятый

 

безъ

 

инструмента.

Чтобы

 

затемъ,

 

на

 

основанип

 

опытовъ

 

некоторыхъ

 

училнщъ,

дать

 

практическимъ

 

работамъ

 

въ

 

поле

 

желаемое

 

»аправ.гение

 

а

согласить

 

нхъ,

 

по

 

возможности,

 

съ

 

темъ

 

положениемъ,

 

какое

 

этп

работы

 

должны

 

занимать

 

въ

 

специальномъ

 

образованип

 

строеваго

офицера,

 

предложено

 

было

 

учплищамъ

 

представить

 

въ

 

Главное

Управление,

 

въ

 

конце

 

учебнаго

 

курса

 

(1870— 71

 

г.),

 

определен-

ное

 

число

 

всьхъ

 

практнческпхъ

 

работъ.

 

на

 

разсмотрение

 

').

Затвмъ,

 

въ

 

конце

 

1871

 

года,

 

по

 

распоряжепию

 

Главпаго

Начальника

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений,

 

для

 

разсмотрения

 

пред-

ставленныхъ

 

юнкерскими

 

училищами

 

работъ,

 

была

 

назначена

особая

 

<снециальная

 

коммиссия>

 

*).

Коммиссия,

 

разсмотревъ

 

во

 

вссии

 

подробности,

 

результаты

 

прак-

тнческихъ

 

работъ

 

въ

 

поле,

 

равно

 

задачъ

 

и

 

упражнеиий

 

по

 

спе-

циальпымъ

 

иредметамъ,

 

отпосптельно

 

первыхъ

 

пришла

 

къ

 

сле-

дующему

 

заключению:

А.

 

По

 

военпо-глазомерпой

 

съемке

 

п

 

занятиямъ

 

пзъ

военной

 

топографин.

Работы

 

отличаются

 

болыипмъ

 

разнообразиемъ

 

по

 

псполнению,

доказывая

 

темъ

 

недостатокъ

 

единства,

 

полноты

 

и

 

желаемаго

направления.

 

Лучшими

 

и

 

более

 

полными

 

работами

 

можно

 

при-

знать

 

съемки

 

Киевскаго,

 

Варшавскаго

 

и

 

Казанскаго

 

учплищъ.

Но

 

въ

 

нпхъ,

 

а

 

еще

 

более

 

въ

 

другпхъ

 

работахъ,

 

коммиссия

 

усмо-

трела

 

следующее:

1)

 

Разнообразие

 

рода

 

работъ.

 

Одпн

 

училища

 

обратили

 

осо-

бенное

 

внпмание

 

па

 

маршруты,

 

делая

 

пхъ

 

два

 

раза,

 

другия

 

ре-

')

 

Цнркуллръ

 

4

 

марта

 

1871

 

года.

 

Все

 

практически

 

работы

 

училища

 

обя-

заны

 

представлять

 

ежегодно

 

въ

 

определенноииъ

 

чнсле, — лучшнхъ,

 

средннхъ

 

н

худтихъ

 

учепнковъ,

 

сообразно

 

съ

 

тгатнымъ

 

составом!,

 

каждаго.

')

 

Коммиссш

 

1871 —72

 

г.

 

составляли,

 

подъ

 

пррдст.дательствоыъ

 

генералъ-

маиора

 

Бобровскаго:

 

полковшжъ

 

ВысоцкиГи,

 

нздавиииП

 

руководство

 

Топограирин,

пачальпнкъ

 

Петербургскаго

 

училища,

 

полковннкъ

 

Внтторфъ

 

и

 

делопроизводн-

тель

 

того

 

же

 

училища

 

капнтанъ

 

гвардии

 

Самойловнчъ

 

(оип.

 

же

 

преподаватель

Фортнфнкацин).

 

Кроме

 

того,

 

въ

 

комыисгию

 

приглашены

 

были:

 

инженеръ

 

полков-

ннкъ

 

Орда,

 

генеральнаго

 

штаба:

 

подиолковннкь

 

Цпкельнъ

 

и

 

капптанъ

 

Минутъ

оба

 

преподаватели

 

юнкерскаго

 

училища).
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шалп

 

тактпческия

 

задачи

 

и

 

работали

 

больше

 

безъ

 

инструментов^;

некоторыя

 

по

 

преимуществу

 

буссолью.

Очевидно,

 

что

 

въ

 

учнлпщахъ

 

не

 

установился

 

однообразный

взглядъ

 

па

 

важность

 

той

 

пли

 

другой

 

работы,

 

a

 

следователыю

 

и

на

 

нхъ

 

последовательность.

 

Некоторые,

 

напрнмеръ,

 

считаютъ

комнасъ

 

более

 

легкпмъ

 

для

 

работъ,

 

чемъ

 

буссоль,

 

и

 

потому

]>аботаютъ

 

раньше

 

компасомъ,

 

чемъ

 

буссолью;

 

другие

 

работаютъ

безъ

 

пнструментовъ

 

раньше,

 

чемъ

 

буссолью.

2)

  

Разнообразие

 

маштабовъ,

 

начиная

 

отъ

 

50

 

гиаювь

 

въ

 

д.

(въ

 

одномъ

 

только

 

училище)

 

до

 

1-й

 

версты

 

въ

 

дюйме.

 

Коли-

чество

 

употребленныхъ

 

масштабопъ

 

въ

 

каждомъ

 

училище

 

раз-

лично,

 

одни

 

довольствовались

 

3-мя,

 

другия

 

4-мя.

 

некоторые

 

5-ю

различными

 

масштабами.

 

Едвали

 

нуя;но

 

говорить,

 

что

 

для

 

дела

наиболее

 

полезно

 

ограничиться

 

возможно

 

меныппмъ

 

чнсломъ

 

мас-

штабовъ,

 

напрпмеръ

 

3-мя,

 

чтобы

 

глазъ

 

утвердился

 

въ

 

представ-

лении

 

графической

 

величины

 

разныхъ

 

нредметовъ*.

3)

  

Во

 

ыногихъ

 

училищахъ

 

планы

 

перечерчивались

 

на

 

чистые

листы

 

бумаги-

 

Не

 

говоря

 

уже,

 

что

 

такой

 

трудъ

 

не

 

пропзводите-

ленъ

 

самъ

 

но

 

себе,

 

онъ

 

скрываетъ

 

сущность

 

самаго

 

дела

 

и

 

не

допускаетъ

 

пп

 

какого

 

коптроля.

4)

   

Сильное

 

увлечете

 

къ

 

точности,

 

требуемой

 

только

 

инстру-

ментального

 

съемкой,

 

въ

 

особенности

 

такихъ

 

предметонъ,

 

кото-

рые

 

не

 

пграютъ

 

ни

 

малейшей

 

ролп

 

при

 

военныхъ

 

двйствияхъ

(видно:

 

па

 

огородахъ,

 

иаркахъ

 

п

 

садахъ,

 

селенияхъ,

 

мелкомъ

 

ку-

старнике,

 

кварталахъ

 

н

 

городахъ).

Увлекаясь

 

въ

 

этомъ

 

направленип

 

механизмомъ

 

съемокъ,

 

ко-

нечно,

 

упускается

 

изъ

 

вида

 

наиболее

 

существенное,

 

напримеръ,

ситуация

 

местпостп

 

вдоль

 

самой

 

дороги,

 

правильное

 

выражение

характера

 

оврага

 

и

 

сиусковъ

 

въ

 

него

 

п

 

т.

 

п.

5)

  

Только

 

Киевское

 

училище

 

допустило,

 

при

 

вычерчнвании,

употребление

 

цветныхъ

 

карандашей,

 

тогда

 

какъ

 

это

 

средство

удобно

 

для

 

нрпдания

 

чертежу

 

выразительности

 

и

 

наглядности.

6)

  

Въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время,

 

данное

 

для

 

съемки,

 

училища

достигали

 

разлнчныхъ

 

результатовъ.

7)

  

Военно-топоирафическия

 

записки,

 

приложенный

 

къ

 

маршру-

там!.,

 

въ

 

некоторыхъ

 

учнлпщахъ

 

очень

 

хороши

 

и

 

отвечаютъ

духу

 

глазомерной

 

съемкп;

 

но

 

въ

 

другихъ

 

оне

 

составлеиы

 

безъ

понпмания

 

цеni

 

нхъ

 

составления.

8)

  

Бумага

 

для

 

работъ

 

глазомерныхъ

 

во

 

многнхт.

 

учнлпщахъ

разграфлена

 

совершенно

 

произвольно,

 

размеры

 

квадратовъ

 

не

согласны

 

съ

 

прннятымъ

 

сиюсобомъ

 

графлепия

 

(на

 

, ,s

 

дюйма),

иногда

 

графлепие

 

делается

 

караидашомъ,

 

который

 

на

 

работахъ

стирается.



—

 

417

  

—

9)

  

Достоппстно

 

вязанаго

 

штрпха

 

не

 

•

 

подлежите,

 

сомнению;

 

а

между

 

темъ,

 

весьма

 

немногие

 

держались

 

его.

 

Хотя

 

вязаный

штрпхъ

 

п

 

трудснъ,

 

но

 

те,

 

которые

 

вычертили

 

своп

 

планы

 

штри-

хами

 

блестящимъ

 

образомъ,

 

могли

 

бы

 

употребить

 

вязаный

 

штрпхъ,

еслпбъ

 

только

 

обратили

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

должное

 

виимание.

10)

  

На

 

планахъ

 

часто

 

нетъ

 

подписей,

 

направлепия

 

стр'Ьлкп,

или

 

подписи

 

делались

 

не

 

согласно

 

съ

 

прннятымъ

 

порядкомь.

11)

  

Только

 

на

 

съемкахъ

 

некоторыхъ

 

учнлнщъ

 

выставлепы

баллы

 

и

 

имеются

 

подписи

 

заведывавшпхъ

 

работами.

Б.

 

По

 

сапернымъ

 

работамъ

 

въ

 

поле

 

и

 

класспымъ

занятиямъ

 

нзъ

 

фортпфнкацип.

Саиерныя

 

работы

 

въ

 

ноле,

 

какъ

 

видно

 

нзъ

 

нредставленныхъ

отчетовъ,

 

также

 

не

 

установились,

 

при

 

чемъ

 

только

 

въ

 

некото-

рыхъ

 

учплпщахи.

 

нмъ

 

дано

 

направление,

 

согласное

 

съ

 

указаниямп

руководства,

 

безъ

 

пзлппшпхъ

 

унлечений.

Практическия

 

работы

 

нзъ

 

Фортификации

 

представлены

 

только

8-ю

 

училищами,

 

нзъ

 

ппхъ:

 

1)

 

въ

 

5-ти

 

out.

 

заключались

 

въ

 

ре-

ниенин

 

тактическо-фортпфпкацюнпнхъ

 

задачъ

 

—

 

по

 

обороне

 

пози-

ций

 

(по

 

одной

 

задаче

 

на

 

каждаго

 

юнкера);

 

2)

 

въ

 

2-хъ

 

учнлпщахъ

 

—

въ

 

составленип

 

чертежей,

 

съ

 

помощию

 

пнструментовъ

 

(въ

 

одномъ

самыхъ

 

упогребипчмьнеЛшнхъ

 

нзъ

 

посииеипныхъ

 

укреплепий,

 

а

 

въ

другомъ

 

—

 

всехъ

 

построекъ

 

п

 

работъ,

 

разсматрииаемыхъ

 

въ

 

курсе

Островинскаго)

 

и,

 

наконецъ,

 

3)

 

отъ

 

одного

 

училища

 

представ-

лены

 

реипенил

 

задачъ

 

изъ

 

техпиическаго

 

отдела

 

(постройка

 

укреп-

лений,

 

при

 

рииялпчныхъ

 

данным.)

 

нсииолиенныхъ,

 

вероятно,

 

во

время

 

лекций,

 

въ

 

теченин

 

курса.

 

Изъ

 

отчетовъ

 

же

 

экзаменныхъ

KOMMiiccift

 

видно

 

еще,

 

что

 

обширнее

 

другихъ

 

саперныя

 

работы

въ

 

поле

 

производились

 

игь

 

трехъ

 

учнлпщахъ:

 

Казанскомъ,

 

Вар-

шавсномъ

 

и

 

Рпжскомъ.

 

Въ

 

каждомъ

 

пзъ

 

нихъ,

 

работы

 

ведены,

согласно

 

съ

 

руководствомъ

 

для

 

саперныхъ

 

работъ,

 

обнимая

 

почти

все

 

главныя

 

постройки.

Работы

 

Рнжскаго

 

училища

 

производились

 

въ

 

саперномъ

лагере,

 

въ

 

течепин

 

двухъ

 

недшъ,

 

и

 

отличались

 

по

 

обширности:

оне

 

обнимали

 

почти

 

все

 

полевыя

 

постройки

 

и

 

работы,

 

раз-

сматривасмыя

 

въ

 

тсоретическомъ

 

курсе.

 

Изъ

 

отчета

 

руководи-

теля

 

видно,

 

что,

 

съ

 

1-го

 

по

 

14-е

 

ию.ия,

 

юнкера

 

старшаго

 

киасса

занимались:

 

плетениемъ

 

туровъ,

 

вязкой

 

фашпнъ,

 

резкою

 

дерна,

устройсгвомъ

 

плетневой

 

туроиой

 

печп;

 

кроме

 

того,

 

все

 

занима-

лись

 

траспронкою

 

и

 

профнлированиемъ

 

нростыхъ

 

укренлений,

 

по-

стройкою

 

ложемептовъ

 

для

 

резерва,

 

ровиковъ

 

для

 

стрелковъ

 

и

аргнллерийской

 

прииугп,

 

разстановкою

 

рабочнхъ,

 

при

 

поспеш-

иомъ

 

сиособе

 

постройки,

 

производством!,

 

выемки

  

н

 

насыпи

   

оо-

♦
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спешнаго

 

укрепления

 

(флеши),

 

одеждою

 

крутостей

 

турами,

 

фа-

шинами

 

и

 

дерпомъ;

 

были

 

также

 

построепы:

 

энолементъ

 

для

 

ja-

ряднаго

 

ящпка,

 

углубленная

 

батарея

 

на

 

2

 

орудия,

 

платформы,

шаташъ

 

на

 

24

 

человека,

 

обыкновенный

 

деревянный

 

мостъ

 

н

мостъ

 

на

 

плотахъ.

 

Наконецъ,

 

юнкерами

 

была

 

выбрана

 

позиция

и

 

на

 

ней

 

построены

 

ровпкп

 

для

 

стрелковъ

 

и

 

горпзонтвая

батарея

 

па

 

2

 

орудия,

 

въ

 

заключение

 

показаны

 

и

 

объяснены

 

все

работы,

 

пропзведенныя

 

саперами.

Нельзя

 

однако

 

не

 

заметить,

 

что,

 

по

 

представленнымъ

 

жур-

наламъ

 

работъ,

 

веден

 

ныхъ

 

юпкерами,

 

трудно

 

составить

 

поиятие

о

 

порядке

 

производства

 

работъ

 

и

 

о

 

степени

 

участия

 

въ

 

нихъ

каждаго

 

юнкера.

Въ

 

Казанскомъ

 

учнлпще

 

65

 

юнкерами

 

возведены:

 

углуб-

ленная

 

амбразурная

 

батарея

 

для

 

2

 

орудий,

 

съ

 

траверсомъ,

 

съ

нишею

 

для

 

зарядовъ,

 

съ

 

производствомъ

 

одежды

 

дерновой,

 

фа-

шинной

 

и

 

туровой

 

п

 

2

 

участка

 

траншей

 

по

 

бокамъ

 

батареи

 

въ

18'

 

длины

 

каждая;

 

устроены:

 

мостнкъ

 

о

 

3-хъ

 

переводинахъ,

 

под-

пертыхъ

 

спаями,

 

и

 

круглый

 

шалашъ

 

на

 

24

 

человека,

 

крытый

соломою.

 

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

юнкера

 

не

 

упражнялись

 

въ

 

по-

строив

 

самыхъ

 

употребптелыиейшнхъ

 

укреилений,

 

напримеръ,

ложементовъ

 

для

 

стрелковъ

 

и

 

орудий,

 

а

 

между

 

темъ,

 

много

 

было

убито

 

труда

 

на

 

производство

 

одеждъ,

 

малоупотребнтелыиыхъ

 

въ

поспешныхъ

 

укренленияхъ,

 

да

 

прнтомъ,

 

тамъ,

 

где

 

оне

 

и

 

быва-

ютъ

 

нрнмЬнены,

 

то

 

производятся,

 

но

 

большей

 

части,

 

нодъ

 

ру-

ководствомъ

 

саперъ.

Въ

 

Варшавскомъ

 

уч

 

и

 

л

 

нще

 

юнкерами

 

возведены:

 

несколь-

ко

 

ложементовъ

 

для

 

стрелковъ,

 

два

 

амбразурныхъ

 

ложемента,

на

 

одно

 

орудие,

 

и

 

одпнъ

 

эполементъ

 

для

 

заряднаго

 

ящпка,

устроены:

 

пороховой

 

ногребъ

 

нзъ

 

туровъ

 

п

 

мостнкъ

 

на

 

турахъ,

черезъ

 

небольшую

 

канаву.

Сообразнвъ

 

все

 

обстоятельства,

 

препятствопашпил

 

развнтию

практических!,

 

работъ

 

въ

 

поле,

 

и

 

предложивъ,

 

съ

 

этою

 

целыо;

некоторыя

 

существенный

 

меры,

 

коммиссия

 

признала

 

полезнымъ

дать

 

с.гвдующия

 

общия

 

указания:

Умзания

 

для

 

практпческихъ

 

работъ

 

въ

 

поле:

а)

 

Изъ

 

Военной

 

Топографин.

Пока

 

юнкерския

 

училища

 

не

 

будутъ

 

снабжены

   

топографиче-

скими

 

картами

 

окрестностей

 

того

 

города,

 

где

 

они

 

расположены,

•
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—

коммиссия

 

предлагаете

 

вести

 

эти

 

занятия

 

въ

   

следующей

   

посте-

пенности.

1)

  

Летния

 

занятия

 

пзъ

 

военной

 

топографии

 

начина-

ются

 

учебною

 

съемкою

 

буссолью,

 

въ

 

масштабе

 

50

 

са-

жень

 

въ

 

английскомъ

 

дюйме,

 

полагая

 

на

 

эту

 

работу

 

3

 

дня,

для

 

ознакомления

 

юнкеровъ

 

съ

 

основными

 

приемамн

 

военно-гла-

зомерной

 

съемки.

 

Прп

 

этой

 

работе,

 

по

 

недостатку

 

буссолей,

можно

 

соединять

 

юнкеровъ

 

для

 

занятий

 

по

 

два

 

и

 

по

 

три

 

вме-

сте,

 

но,

 

при

 

этомъ,

 

каждый

 

изъ

 

пихъ

 

долженъ

 

иметь

 

свой

 

план-

шета.

2)

  

Вторая

 

работа

 

—

 

съемка

 

участка

 

компасомъ

 

и

 

бус-

солью,

 

въ

 

масштабе

 

100

 

сажень

 

въ

 

дюйме,

 

простран-

ство

 

около

 

2

 

□

 

верстъ,

 

въ

 

теченин

 

3

 

дней.

 

Такъ

 

какъ

 

не

все

 

юнкерския

 

училища

 

имеютъ

 

инструменты

 

на

 

весь

 

комплектъ

обучающихся

 

въ

 

старшемъ

 

классе,

 

то

 

одна

 

половина

 

идетъ

 

ра-

ботать

 

буссолью,

 

а

 

другая— съ

 

компасомъ;

 

прнчемъ

 

желательно,

чтобы

 

более

 

сильные

 

по

 

успехамъ

 

работали

 

съ

 

компасомъ.

 

Про-

странство

 

около

 

2

 

□

 

верстъ

 

не

 

должно

 

быть

 

принимаемо

 

бук-

вально,

 

оно

 

такъ

 

незначительно

 

для

 

умеющнхъ

 

весколько

 

ра-

ботать,

 

что

 

предвлъ

 

назначается,

 

какъ

 

minimum

 

работы.

 

Но,

 

съ

другой

 

стороны,

 

не

 

следуета

 

слпшкомъ

 

и

 

увеличивать

 

это

 

про-

странство,

 

такъ

 

какъ

 

другия

 

стороны

 

съемки,

 

какъ

 

указание

свойствъ

 

предметовъ,

 

правильная

 

и

 

отчетливая

 

рисовка,

 

подписи

плана

 

и

 

т.

 

п.,

 

могутъ

 

остаться

 

невыполненными.

Здесь

 

кстати

 

заметить,

 

что

 

участокъ

 

долженъ

 

быть

 

снята

въ

 

кругъ,

 

по

 

дорогамъ

 

по

 

преимуществу;

 

если

 

пхъ

 

нета,

 

то

проходить

 

съ

 

пнструментомъ

 

приблизительно

 

на

 

томъ

 

месте,

где

 

надо

 

повернуть

 

для

 

смыкания

 

круга.

Для

 

техъ

 

учплищъ,

 

которыя

 

могутъ

 

иметь

 

карты

 

окрестно-

стей

 

своего

 

города,

 

вместо

 

этой

 

работы,

 

делается

 

пополнение

 

п

исправление

 

существующей

 

карты

 

(глава

 

VI

 

курса).

3)

  

Третья

 

работа

 

—

 

съемка

 

безъ

 

инструмента,

 

въ

 

мас-

штабе

 

100

 

сажень

 

въ

 

дюйме

 

участка

 

около

 

2

 

□

 

верстъ,

въ

 

течении

 

2

 

дней.

 

Во

 

время

 

этой

 

работы,

 

обращается

 

вни-

мапие

 

юнкеровъ

 

на

 

нанесете

 

предметовъ,

 

имеющихъ

 

значение

въ

 

военномъ

 

отношенип

 

пли

 

облегчающпхъ

 

ориентирование.

 

Не

следуете

 

забывать,

 

что

 

такая

 

работа

 

есть,

 

такъ

 

называемая,

 

ре-

когносцировка

 

несколькпхъ

 

предметовъ,

 

находящихся

 

между

 

со-

бою

 

въ

 

связи,

 

посредствомъ

 

дорогъ,

 

рекъ

 

и

 

речекъ,

 

горъ

 

и

т.

 

п.

 

п

 

что,

 

следовательно,

 

все

 

воимание

 

должно

 

быть

 

сосредо-

точено

 

только

 

на

 

этнхъ

 

отделыиыхъ

 

важныхъ

 

предметахъ.

Вообще,

 

съемка

 

безъ

 

инструмента

 

должна

 

производиться

 

со-

гласно

 

съ

 

требовавиямн

 

военнаго

 

времени.

   

Отъ

 

нея

  

нельзя,

 

да
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и

 

не

 

следуетъ,

 

ожидать

 

полноты,

 

законченности,

 

п

 

тщательной

отделкп.

 

Желательно

 

однако,

 

чтобы

 

города

 

съ

 

предместьями

 

не

входили

 

въ

 

раионы

 

участковъ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ,

 

гоняясь

 

за

точнымъ

 

означепиемъ

 

улнцъ

 

и

 

кварталовъ,

 

наиболее

 

впадаютавъ

характеръ

 

работы,

 

свойственный

 

только

 

пнструмеитальпой

 

съемке.

Чтобы

 

осязательно

 

показать

 

юнкерамъ

 

пользу

 

ясности

 

плана

 

и

легкой

 

опознаваемости,

 

заведывающиГи,

 

обходя

 

участки,

 

обязанъ

заставлять

 

юнкеровъ

 

ориентпроваться

 

по

 

плану

 

своего

 

товарища

н

 

указывать

 

на

 

немъ

 

тоть

 

или

 

другой

 

пункта.

4)

  

Четвертая

 

работа

 

—

 

маршрутъ

 

компасомъ

 

или

 

бус-

солью,

 

въ

 

масштабе

 

250

 

саж.

 

въ

 

дюйме,

 

на

 

нротяжснии

около

 

10

 

верстъ,

 

въ

 

теченип

 

3

 

дней.

 

—

 

Сшиманшие

 

участокъ

буссолью

 

делаютъ

 

маршрутъ

 

компасомъ

 

и.

 

обратно,

 

сннмашние

участокъ

 

компасомъ

 

делаютъ

 

маршрутъ

 

буссолью.

 

Въ

 

мвстахъ

степныхъ,

 

где

 

местность

 

однообразная

 

(Ставрополь,

 

Чугуевъ,

Новочеркасскъ,

 

Орепбургъ

 

п

 

Елнсаветградъ),— работу

 

можно

 

про-

изводить

 

въ

 

масштабе

 

1

 

верст,

 

въ

 

дюйме.

 

Принимая

 

во

 

вннма-

ние

 

большую

 

скорость

 

работы

 

въ

 

мелкомъ

 

масштабе,

 

длина

 

мар-

шрута

 

должна

 

быть

 

отъ

 

15—20

 

верстъ.

5)

  

Пятая

 

н

 

последняя

 

работа

 

—

 

рекогносцировка

 

разлнч-

ныхъ

 

местныхъ

 

предметовъ,

 

съ

 

тактическою

 

целью,

 

въ

масштабе

 

250

 

саж.

 

въ

 

дюйме.

 

—

 

Инструмента

 

можета

 

быть

употребленъ

 

но

 

произволу

 

—

 

компасъ

 

пли

 

буссоль,

 

или

 

даже

 

ра-

ботать

 

безъ

 

инструмента;

 

всего

 

лучше,

 

если

 

все

 

эти

 

способы

работы

 

будутъ

 

имети.

 

прнменепие

 

въ

 

учплпщахъ.

 

Въ

 

этой

 

съемке

 

—

все

 

замечанил,

 

необходимый

 

для

 

доиюлнепия

 

плана,

 

должны

 

быть

изложены

 

на

 

самою

 

плане,

 

краткими

 

заметками

 

на

 

поляхъ,

 

—

избегая

 

длпнныхъ

 

опнсаиий

 

(§

 

71

  

курса).

Къ

 

этпмъ

 

общимъ

 

указаниямъ

 

<специальная

 

коммиссия>

 

счи-

таете,

 

нужнымь

 

предложить:

6)

  

Чтобы

 

все

 

работы

 

производились

 

на

 

ирафленой

 

бумаге,

заранее

 

ириготовленпой,

 

по

 

возможности,

 

цветными

 

чернилами,

на

 

полудюймовые

 

квадраты

 

(§

 

61

 

пун.

 

1

 

курса).

7)

   

Чтобы

 

никогда

 

и

 

пи

 

одна

 

работа

 

не

 

перечерчивалась

 

на-

чисто,

 

а

 

производились

 

ксЬ

 

заметки,

 

подписи

 

и

 

контуры

 

на

 

са-

мыхъ

 

брульонахъ

 

(чериовыхъ

 

чертежахъ).

8)

  

Чтобы

 

подписи

 

самаго

 

плана

 

н

 

отметки

 

на

 

немъ

 

давали

бы

 

полную

 

возможность

 

сразу

 

видеть

 

родъ

 

работы,

 

способъ

 

про-

изводства

 

(партиями

 

или

 

отдельно

 

каждымъ),

 

время

 

работы,

 

не

только

 

въ

 

дняхъ,

 

но

 

н

 

въ

 

часахъ.

9)

  

Въ

 

военно-глазомерной

 

съемке

 

рекомендуется

 

унотребле-

ние

 

цввтныхъ

 

карандашей:

 

голубаго

 

для

 

водъ,

 

зелепаго

 

и

 

ко-

ричневато

 

для

 

лесовъ

  

лпственишхъ

 

п

 

хвойныхъ,

 

краснаго

 

для
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несковъ

 

и

 

камеиныхъ

 

строений

 

и

 

т.

 

д.

 

Одна

 

пзъ

 

работъ,

 

указан-

ныхъ

 

въ

 

пунктахъ

 

2,

 

3

 

и

 

4,

 

должна

 

быть

 

сдЬлапа

 

цветными

карандашами.

10)

 

Для

 

скорости

 

работы

 

военно-глазомерныхъ

 

съемокъ, сле-

дуете.:

 

вместо

 

шрафировкии

 

непроходнмаго

 

болота

 

—

 

резко

 

обозна-

чить

 

его

 

границы,

 

подписав!.:

 

«непроходимо,

 

а

 

вместо

 

продолжи-

телыиаго

 

вычсрчппания

 

группами

 

большаго

 

леснаго

 

простран-

ства,

 

неудобопроходнмаго

 

для

 

войскъ,

 

просто

 

надписать:

 

«неудо-

бопроходнмъ>

 

п

 

т.

 

д.

1 1

 

)

 

Такъ

 

какъ

 

работы

 

юнкерскпхъ

 

учплищъ

 

не

 

могутъ

 

быть

обширными,

 

то,

 

очевидно,

 

пета

 

надобности

 

въ

 

особыхъ

 

къ

 

инмъ

военно-тонографпческпхъ

 

заппскахъ.

 

Работы,

 

указаиныя

 

въ

 

пун-

ктахъ

 

2,

 

3,

 

4,

 

будутъ

 

иметь

 

замЬткп

 

на

 

поляхъ

 

плана

 

н

 

подле

самыхъ

 

предметовъ,

 

поясняя

 

только

 

то,

 

что

 

чертежемъ

 

не

 

выра-

жается

 

M

 

('§

 

71

 

курса).

Что

 

касается

 

пзображепий

 

неровностей

 

местности,

 

то

 

здесь

безразлично

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

п

 

горизонтали

 

и

 

штрихи,

избегая

 

однако

 

стремления

 

связывать

 

горизонталями

 

целый

 

нланъ,

въ

 

одну

 

систему,

 

такъ

 

какъ

 

выполнить

 

это

 

немыслимо

 

на

 

глазо-

мерпыхъ

 

съемкахъ.

 

Тамъ,

 

гдЬ

 

екать

 

едва

 

заметенъ,

 

или

 

тяиется

постепенно

 

па

 

довольно

 

большое

 

протяжсние,

 

—

 

внражепие

 

штри-

хами

 

будете,

 

бо.гве

 

наглядно;

 

но

 

—

 

где

 

горы

 

пмеютъ

 

резкое

 

очер-

тание,

 

весьма

 

разнообразно

 

п

 

рельефно

 

выдаются

 

среди

 

окру-

жающей

 

ихъ

 

местности,

 

тамъ

 

гораздо

 

скорее

 

н

 

легче

 

можно

 

вы-

разить

 

пхъ

 

горизонталями

 

(хотя

 

бы

 

только

 

съ

 

одной

 

стороны).

Въ

 

заключение,

 

коммиссия

 

признала

 

полезнымъ

 

приложить

образцы

 

плановъ,

 

служащие

 

донолнениемъ

 

вышеизложепнымъ

 

ука-

завиямъ,

 

н,

 

вместе

 

съ

 

тЬмъ,

 

нашла

 

необходишымъ

 

требовать,

чтобы

 

на

 

каждой

 

работе

 

были:

 

отметка

 

и

 

подпись

 

заввдыпаю-

щаго

 

съемкою.

б)

 

Санериыя

 

работы

 

въ

 

поле.

Коммнссия

 

не

 

видите,

 

возможности

 

выполнить

 

въ

 

юнкерскпхъ

учнлпщахъ

 

всего,

 

что

 

предлагается

 

<руководствомъ

 

для

 

санер-

ныхъ

 

работе,

 

въ

 

полв>;

 

по

 

въ

 

этомъ

 

неть

 

и

 

необходимости,

 

такъ

какъ

 

это

 

дело

 

въ

 

обшпрныхъ

 

размерахъ

 

могутъ

 

вести

 

только

войска,

 

во

 

время

 

.тбиниихъ

 

сбороиъ.

 

Въ

 

юнкерскпхъ

 

училищам.

необходимо

 

практически

 

научить

 

только

 

тому,

 

что

 

долженъ

 

знать

офпцеръ,

   

для

   

того,

   

чтобы

   

руководить

   

нроизводствомъ

   

гехъ

')

 

На

 

образцахт-,

 

разосланнихъ

 

въ

 

училища,

 

сдеианы

 

:.ин

 

заметки.
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работъ,

 

которыя

 

обязательны

 

для

 

частей

   

войскъ,

  

при

   

обученип

саперному

 

делу,

 

въ

 

полномъ

 

пхъ

 

составе

 

').

Поэтому

 

коммнссия

 

находить

 

достаточнымъ,

 

если

 

практиче-

ския

 

уиражнепия

 

юнкеровъ

 

въ

 

саперномъ

 

деле,

 

на

 

первое

 

время,

ограничатся

 

въ

 

учнлпщахъ

 

только

 

следующими

 

работами:

1)

  

Плетениемъ

 

туровъ

 

п

 

вязаниемъ

 

фашннъ;

2)

  

Постройкою

 

ложементовъ

 

на

 

несколько

 

звеньевъ,

 

съ

 

за-

крытиемъ

 

для

 

прислуги,

 

отдЬльныхъ

 

орудий,

 

передковъ

 

и

 

заряд-

ныхъ

 

ящпковъ;

3)

  

Постройкою

 

траншей

 

—

 

для

 

взвода

 

или

 

даже

 

полувзвода;

4)

  

Постройкой

 

углубленной

 

батареи,

 

на

 

2

 

орудия,

 

для

 

дЬй-

ствия

 

черезъ

 

банкъ;

5)

   

Разбнвкой

 

горпзонтнаго

 

укрепления

 

:

 

реданта

 

плп

 

лю-

нета,

 

съ

 

возведениемъ

 

части

 

онаго.

Кроме

 

того,

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

въ

 

техъ

 

училнщахъ,

которыя

 

расположены

 

ио

 

близости

 

стаиций

 

желЬзныхъ

 

дорогъ,

юикерамъ

 

были

 

бы

 

объяснены

 

способы

 

порчи

 

локомотивовъ.

 

ва-

гоновъ

 

и

 

полотна

 

дороги.

При

 

производстве

 

этихъ

 

работъ,

 

нужно

 

также

 

иметь

 

въ

 

виду,

что

 

оне

 

тогда

 

достигнуть

 

цели:

1)

 

когда

 

будутъ

 

ведены

 

совершенно

 

правильно

 

и

 

темъ

 

чи-

сломъ

 

людей,

 

сколько

 

нужно

 

для

 

каждой,

и

 

2)

 

если

 

все

 

юнкера,

 

непеременно,

 

будутъ

 

участвовать

 

во

всбхъ

 

этпхъ

 

работахъ

 

н

 

научатся

 

пхъ

 

делать

 

сами,

 

не

 

ограни-

чиваясь

 

наглнднымъ

 

вниманиемъ,

 

при

 

пхъ

 

производстве.

Только

 

при

 

такихъ

 

условияхъ,

 

можно

 

надеяться,

 

что

 

юнкера

будутъ

 

полезными

 

руководителями,

 

при

 

обучеиип

 

саперному

 

дЬлу

въ

 

войскахъ.

Въ

 

свопхъ

 

указапияхъ

 

на

 

объемъ

 

п

 

порядокъ

 

производства

практнческихъ

 

занятий,

 

въ

 

течении

 

курса,

 

и

 

ирактпческпхъ

 

ра-

ботъ

 

въ

 

поле,

 

сиециальная

 

коммпссия

 

дала

 

лишь

 

более

 

опреде-

ленное

 

развптие

 

темъ

 

началамъ,

 

которыя

 

выражены

 

въ

 

общпхъ

чертахъ

 

въ

 

существующихъ

 

постановленияхъ,

 

при

 

каждой

 

про-

грамме.

Руководясь

 

созпаниемъ,

 

что

 

все

 

практпческия

 

занятия

 

въ

 

юн-

керскнхъ

 

учнлпщахъ

 

получать

 

тогда

 

лишь

 

правильное

 

развнтие,

когда

 

будете,

 

указано

 

не

 

только

 

ясно

 

определенное

 

требо-

вание,

 

но

 

и

 

время,

 

необходимое

 

для

 

доведения

 

этихъ

 

требований

до

 

желаемой

 

полноты;

 

она

 

обратила

 

виимание

 

на

 

опыты

 

некото-

')

 

Приказъ

  

по

  

воеииоуу

   

ведомсгву

 

1871

   

года,

 

.\s

 

127.

  

Наставлеиие,

  

от-

дедъ

 

1-й.
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рыхъ

 

училищъ,

 

достигпувшихъ

 

несколыю

 

лучшнхъ

 

результатовъ,

уделяя

 

на

 

практическия

 

работы

 

возможно

 

широкий

 

просторъ.

 

Оь

 

-ч

другой

 

стороны,

 

специальная

 

коммиссия

 

не

 

могла

 

не

 

заметнть,

что

 

пекоторыя

 

училища

 

въ

 

практпческихъ

 

работахъ

 

стоять

 

да-

леко

 

ниже

 

требуемаго

 

условиями

 

подготовки

 

строеваго

 

офицера

преимущественно

 

потому,

 

что

 

не

 

считали

 

возможпымъ

 

уклониться

отъ

 

нормальнагоросписания,

 

установленнаго

 

<инструкдиею

 

1871

 

г.>

(приложение

 

I),

 

для

 

пренодавапия

 

наукъ

 

въ

 

училищахъ.

Въ

 

примечании

 

къ

 

этому

 

росппсанию

 

предложено

 

брать

 

одинъ

часъ

 

на

 

занятия

 

въ

 

младшемъ

 

классе

 

топографическимъ

 

черче-

ниемъ;

 

въ

 

старшемъ

 

же

 

классе

 

остающиеся

 

2

 

часа

 

свободными

могутъ

 

быть

 

занимаемы,

 

по

 

усмотрению

 

началышковъ

 

училищъ.

Далее,

 

въ

 

<ннструкции>

 

ст.

 

54-и

 

сказано,

 

что

 

на

 

практнческия

занятия

 

въ

 

поле

 

назначается

 

въ

 

старшемъ

 

классе

 

не

 

мент

 

одного

месяца,

 

въ

 

младшемъ

 

—

 

не

 

метъе

 

10

 

дней.

Въ

 

виду

 

такихъ

 

данныхъ,

 

желая

 

дать

 

практической

 

стороне

обучения

 

более

 

широкой

 

развитие,

 

по

 

возможности,

 

дополняя

этнмъ

 

теоретнческия

 

сви.ли.ния,

 

специальная

 

коммиссия

 

признала

необходнмымъ

 

къ

 

практическому

 

курсу

 

юнкерскихъ

 

учи-

лищъ

 

отделнть

 

следующее

 

время:

а)

 

Въ

 

течение

 

7-ми-месячнаго

 

курса

 

въ

 

классахь.

1.

   

Въ

 

младшемъ

 

класть:

 

назначить

 

1

 

часъ

 

въ

 

неделю

 

для

занятий

 

юнкеровъ

 

Черчепиемъ,

 

оставпвъ

 

Историю

 

и

 

Географию

при

 

8

 

лекщяхъ

 

въ

 

неделю.

Примечамие.

 

Назначение

 

этого

 

часа

 

иредоставнть

 

тсмотреиию

 

ииачальппжа

училища.

2.

  

Въ

 

старшемъ

 

классе:

а)

  

Для

 

производства

 

тактическихъ

 

задачъ

 

и

 

разсмотренил

 

ихъ

въ

 

классахъ,

 

определить

 

2

 

часа

 

въ

 

неделю

 

нзъ

 

6

 

часовъ,

 

назна-

ченныхъ

 

на

 

нреподавание

 

Тактики.

б)

  

Для

 

производства

 

практпческихъ

 

занятий

 

изъ

 

Фортпфика-

ции

 

и,

 

вообще,

 

для

 

разширения

 

запятий

 

Черчепиемъ

 

назначнтт.

одинъ

 

часъ

 

въ

 

неделю,

 

изъ

 

числа

 

двухъ

 

часовъ,

 

остающихся

свободными.

3.

  

Независимо

 

отъ

 

этого,

 

назначить

 

до

 

6

 

дней

 

(около

 

24

 

ча-

совъ)

 

на

 

занятие

 

Черчениемъ

 

юнкеровъ

 

младшаго

 

класса,

 

но

 

окон-

чании

 

переходнаго

 

экзамена.

б)

 

Въ

 

поле,

 

по

 

окончании

 

экзаменовъ,

 

въ

 

течение

 

не

менее

 

одного

 

месяца.

1.

 

Въ

 

младшемъ

 

классе

 

назначить

 

не

 

менее

 

4-хъ

 

дней

 

на

каждое

 

отделение,

 

для

 

озиакомления

   

съ

 

первоначальными

 

прие-

Юы.

 

Учи.

 

t.

 

п.

                                                                              

28
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нами

 

съемки

 

и

 

ориентированиемъ

 

цлановъ

 

на

 

воеино-топографн-

ческнхъ

 

прогулкахъ.

2.

 

Въ

 

старшемъ

 

классе:

а)

  

Для

 

производства

 

военно-глазомерной

 

съемки,

 

согласно

расчету,

 

сделанному

 

въ

 

наставлении,

 

для

 

каждаго

 

отделения

 

или

партии,

 

по

 

числу

 

руководителей

 

— 12

 

рабочихъ

 

дней.

б)

  

Для

 

производства

 

саперныхъ

 

работъ.

 

полагая

 

ежедневныя

ванятия

 

около

 

8

 

часовъ

 

—

 

6

 

рабочихъ

 

дней.

в)

  

Для

 

съемки

 

плана

 

(кроки),

 

съ

 

тактическою

 

целью

 

решения

задачи

 

малаго

 

отряда

 

и

 

необходимыми

 

расчетами

 

для

 

постройки

укрептения,

 

полагая

 

около

 

8

 

часовъ

 

дневной

 

работы

 

—

 

1

 

рабочий

день.

Примечпние.

 

11]>ш:<>е.иииииипи.

 

къ

 

19

 

двямъ

 

воскресные

 

a

 

праздничные

 

дни, а

также

 

непредвиденные

 

остановки

 

отъ

 

пенастнон

 

погоды,

 

получается

 

въ

 

втогЬ

не

 

иенее

 

одного

 

меслца.

После

 

такого

 

расчета,

 

въ

 

составь

 

9-тн-месячнаго

 

учебнаго

курса

 

(7

 

месяцевъ

 

классы,

 

1

 

месяцъ

 

экзамены

 

н

 

1

 

месяцъ

 

прак-

тически

 

работы

 

въ

 

поле),

 

войдетъ

 

достаточное

 

количество

 

вре-

мени,

 

чтобъ

 

практической

 

стороне

 

обучения:

 

Тактики,

 

Топогра-

фии

 

и

 

Фортнфикацип

 

—

 

дать

 

указанную

 

полноту

 

и

 

направление.

Действительно,

 

въ

 

двухлетний

 

курсъ,

 

состоящий

 

изъ

 

18-ти

 

меся-

цевъ

 

запятий

 

при

 

учнлищахъ

 

(а

 

съ

 

исключениемъ

 

экзаменовъ

16

 

месяцевъ),

 

на

 

долю

 

практической

 

части

 

курса

 

придется

 

не

менее

 

2-хъ

 

месяцевъ.

Наконецъ,

 

чтобы

 

практическия

 

работы

 

не

 

оставались

 

безъ

 

долж-

наго

 

контроля

 

и

 

полезныхъ

 

указаниги,

 

специальпая

 

коммиссия

предположила

 

увеличить

 

число

 

руководителей

 

и,

 

съ

 

этою

 

целью,

ходатайствовала

 

о

 

возвышенин

 

девежныхъ

 

средствъ,

 

определен-

ныхъ

 

въ

 

штатахъ

 

1868

 

года,

 

какъ

 

для

 

вознаграждения

 

достаточ-

на™

 

числа

 

руководителей,

 

такъ

 

и

 

дия

 

ириобретения

 

необходи-

мыхъ

 

чертежныхъ

 

принадлежностей,

 

и,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

указала

на

 

необходимость

 

снабжения

 

училищъ

 

шанцевымъ^

 

пнетрумен-

томъ

 

').

Соображения

 

коммиссии,

 

относительно

 

объемка

 

и

 

характера

всехъ

 

практпческихъ

 

работъ,

 

а

 

равно

 

определенное

 

ею

 

время

для

 

ихъ

 

производства

 

—

 

предложены

 

училищам-,

 

къ

 

руководству

съ

 

учебнаю

 

курса

 

1872— 73

 

года.

Ходатайство

 

же

 

объ

 

увеличенин

 

средствъ

 

на

 

производство

практпческихъ

 

работъ

 

въ

 

поле,

 

а

 

равно

 

составленный

 

расчетъ

 

о

')

 

Протокодъ

 

Специальпон

 

Конниссип,

 

'при

  

Главпомъ

  

Управлениа

   

Военно-

Учебныхъ

 

Заведений,

 

бывшей

 

въ

 

конце

 

1871

 

года.
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потребности

 

гаапцеваго

 

инструмента,

 

по

 

прпказанию

 

Военнаго

Министра,

 

представлены

 

на

 

разрешение

 

Военнаго

 

Совета.

Такпмп

 

действительными

 

мерами,

 

значение

 

которыхъ

 

доста-

точно

 

выяснилось

 

изъ

 

осьмилетняго

 

опыта,

 

можно

 

надеяться

достигнуть

 

законченности

 

въ

 

органпзацин

 

всего

 

вообще

 

практи-

ческая

 

курса

 

юпкерскихъ

 

училищъ,

 

въ

 

которомъ

 

все

 

работы

въ

 

поле

 

нримутъ

 

то

 

развитие,

 

какое

 

такъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

до-

ставить

 

армин

 

офиицеровъ

 

способныхъ,

 

и

 

при

 

небольшпхъ

 

спещаль-

ныхъ

 

сведенияхъ,

 

исполнять

 

всякое

 

поручение

 

по

 

службе,

 

съ

 

зна-

ниемъ

 

и

 

пониманиемъ

 

дела.

При

 

этомъ,

 

нельзя

 

отрицать

 

и

 

значительной

 

пользы,

 

которую

могутъ

 

извлекать

 

училища,

 

еслнбы,

 

въ

 

периодъ

 

полевыхъ

 

работъ,

завершались

 

и

 

все

 

те

 

отрасли

 

строеваго

 

обучения,

 

для

 

которыхъ

,

 

требуются

 

просторъ

 

поля

 

или

 

участие

 

съ

 

квартирующими

 

частями

войскъ.

 

Съ

 

какимъ

 

бы

 

успехомъ

 

ни

 

велось

 

въ

 

училищахъ

 

строе-

вое

 

одиночное

 

обучение

 

въ

 

течение

 

курса,

 

но,

 

при

 

неименип

 

манежей

и

 

стрельбищъ,

 

многое,

 

по

 

необходимости,

 

отлагается

 

до

 

весенпяго

времени,

 

когда

 

начинаются

 

усиленный

 

занятия

 

юнкеровъ,

 

для

приготовления

 

къ

 

экзаменамъ,

 

за

 

которыми

 

следуютъ

 

уже

 

нро-

должптельныя,

 

почти

 

сплошныя

 

занятия

 

въ

 

поле.

Действительно,

 

чтобы

 

училища

 

могли

 

достигать

 

полноты

 

и

законченности

 

во

 

всехъ

 

безъ

 

исключения

 

отрасляхъ

 

практпческихъ

знаний

 

строеваго

 

офицера,

 

необходимо

 

воспользоваться

 

весеннею

практикой

 

училищъ

 

возможно

 

производптельнее,

 

раздвинувъ,

 

съ

этою

 

целью,

 

тотъ

 

периодъ

 

полевыхъ

 

работъ,

 

который

 

опреде-

ляется

 

одною

 

только

 

сторопою

 

дела,

 

т.

 

е.

 

однеми

 

практическими

работами

 

въ

 

поле.

Такими

 

соображениямп

 

руководятся

 

некоторыя

 

училища.

 

Такъ,

въ

 

Варшаискомъ

 

учнлпще,

 

съ

 

1871

 

года,

 

юнкера

 

обопхъ

классовъ

 

выводятся,

 

по

 

окончании

 

экзамеповъ,

 

въ

 

лагерь,

 

где

занятия

 

ведутся

 

но

 

особой

 

программе

 

и

 

обиимаюгь

 

все

 

те

 

прак-

тпческия

 

части

 

обучения,

 

которыхъ

 

нельзя

 

выполнять

 

въ

 

течение

курса,

 

въ

 

классахъ

 

пли

 

же

 

въ

 

периодъ

 

экзаменовъ.

Въ

 

течении

 

6-ти-недельнаго

 

сбора

 

Внршавскаго

 

училища

 

(съ

1

 

мая

 

по

 

14

 

июня),

 

за

 

исключениемъ

 

праздниковъ

 

и

 

ненастныхъ

дней,

 

для

 

запяиий

 

оставалось

 

34

 

дня,

 

которыми

 

распорядились

такимъ

 

образомъ:

1)

 

На

 

производство

 

съемки

 

— 9

 

дней;

 

2)

 

насаперныя

 

работы

 

—

5

 

полныхъ

 

дней,

 

па

 

6

 

часовъ;

 

3)

 

на

 

глазомерное

 

определение

разстояний,

 

прикладку

 

и

 

прпцелку

 

—

 

14

 

учений,

 

каждое

 

отъ

 

2

до

 

3

 

часовъ;

 

4)

 

на

 

стрельбу

 

въ

 

цель

 

—

 

8

 

учений,

 

каждое

 

по

 

5

часовъ,

 

въ

 

каждый

 

приходъ

 

два

 

\рока;

 

5)

 

учений

 

въеомкнутомъ

строе

 

—

 

13,

   

изъ

 

нихъ

 

3

 

съ

 

применепиемъ

 

къ

 

местности,

 

по

28*
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<наставлению>

 

для

 

подготовки

 

частей

 

къ

 

бою;

 

6)

 

двенадцати-

рядныхъ

 

баталионннхъ

 

учений— 8;

 

наконецъ

 

7)

 

юнкеровъ

 

постоянно

занимали

 

сторожевою

 

п

 

гарнизонною

 

службой

 

').

Чтобы

 

шт. ш

 

I,

 

оценить

 

значение

 

подобнаго

 

рода

 

занятий,

 

мы

должны

 

познакомиться

 

съ

 

объемомъ

 

и

 

характеромъ

 

строеваго

обучения

 

юнкеровъ,

 

а

 

равно

 

обратить

 

внпмание

 

на

 

занятие

 

юнке-

ровъ

 

въ

 

войскахъ,

 

въ

 

нериодъ

 

откомандировали

 

ихъ

 

къ

 

полкамъ,

на

 

летнее

 

время,

 

для

 

участия

 

въ

 

общихъ

 

сборахъ

 

войскъ,

 

что

и

 

составить

 

предметъ

 

V

 

главы.

Здесь

 

мы

 

должны

 

еще

 

заметить,

 

что

 

въ

 

Тверскомъ

 

кава-

лерийскомъ

 

училище,

 

въ

 

последние

 

два

 

года,

 

установились

занятия

 

юнкеровъ

 

старшего

 

класса

 

по

 

рекогносцнровке

 

мест-

ности.

 

Съ

 

этою

 

целью,

 

по

 

окончаиин

 

учебной

 

съемки

 

и

 

снятип

маршрутовъ,

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

отправляютъ

 

въ

 

дальние

 

#

разъезды,

 

где,

 

иодъ

 

руководствомъ

 

офицера

 

генеральнаго

 

штаба,

они

 

производить

 

съемку

 

верхомъ,

 

съ

 

оиисаниемъ

 

(въ

 

легенде)

обозреваемаго

 

пространства.

 

Вместе

 

съ

 

такими

 

занятиями,

 

юнкера

упражняются

 

въ

 

разведывательной

 

службе,

 

въ

 

производстве

 

пе-

чаянныхъ

 

нападений

 

и

 

въ

 

разъездахъ,

 

на

 

днухстороннемъ

 

маневре,

съ

 

частями

 

квартирующаго

 

въ

 

Твери

 

пехотнаго

 

полка

 

*).

На

 

развптие

 

рекогносцировокъ

 

местности

 

и

 

вообще

занятий,

 

наиболее

 

сообразныхъ

 

съ

 

духомъ

 

кавалерийской

тактики,

 

намерены

 

обратить

 

более

 

серьезное

 

внпмаиие

 

и

 

нрочия

училища:

 

Елпсаветградское

 

кавалерийское

 

и

 

казачьи,

 

а

 

равно

 

и

казачьи

 

оиделы.

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

последние

 

годы

 

въ

 

характере

 

н

 

способе

производства

 

практпческихъ

 

полевыхъ

 

работъ,

 

съ

 

которыми

 

свя-

зуется

 

песомпенный

 

усиехъ

 

для

 

достнжения

 

желаемой

 

полноты

и

 

законченности

 

въ

 

специальномъ

 

деле

 

юнкеровъ,

 

выпускаемыхъ

въ

 

войска,

 

для

 

представления

 

пхъ

 

къ

 

производству

 

въ

 

офицеры.

Нельзя

 

однако

 

въ

 

заключение

 

не

 

заметить,

 

что

 

практическия

полевыя

 

работы,

 

часто

 

завися

 

отъ

 

весьма

 

разнообразныхъ

 

условий,

не

 

всегда

 

благоприятныхъ

 

для

 

учебныхъ

 

це.ией,

 

въ

 

некоторыхъ

учнлпщахъ

 

до

 

последиияго

 

времени

 

оставались

 

еще

 

недостаточно

законченными

 

и

 

целесообразными.

')

 

Годовой

 

отчетъ

 

1870—71

 

года.

*)

 

Годовые

 

отчеты

 

1870—71

 

в

 

1871 —72

 

годовъ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

ОБЪ

 

УСПЕХАХЪ

 

ПРЕПОДАВАНИЯ

ОБЩИХЪ

 

И

 

СПЕЦИАЛЫШХЪ

 

ПРЕДМЕТОВЪ.

Находя

 

еще

 

затруднительпымъ

 

устанавливать

 

руководящия

начала

 

для

 

методовъ

 

преподаванил,

 

наиболее

 

отвечающихъ

юнкерскнмъ

 

учнлищамъ,

 

при

 

современном!,

 

состоянин

 

общечело-

веческаго

 

образоЬания

 

большинства

 

постуиаюшнхъ

 

на

 

службу

вольноопределяющпхся,

 

мы

 

однако

 

прнзнасмъ

 

возможнымъ

 

оста-

новиться

 

на

 

общнхъ

 

результатахъ

 

въ

 

успехахъ,

 

достигае-

мыхъ

 

этими

 

учреждениямп

 

по

 

умственному

 

ооразованию.

После

 

всего

 

сказаннаго:

 

о

 

недостаточной

 

иредварптели.иой

подготовке

 

пришпиаемыхъ

 

въ

 

училища,

 

о

 

неустойчивости

 

и

 

част-

ныхъ

 

пзмененияхъ

 

въ

 

учебныхъ

 

курсахъ,

 

особенно

 

по

 

снециаль-

пымъ

 

нредметамь,

 

—

 

о

 

разширяющпхся

 

требованилхъ

 

въ

 

образо-

вапин

 

хорошаго

 

офицера,

 

когда,

 

прп

 

иакпхъ

 

услопияхъ,

 

училища

бывали

 

часто

 

стесняемы

 

недостаточною

 

продолжительностью

 

вре-

мени,

 

едвали

 

можно

 

повидимому

 

ожидать

 

и

 

хорошпхъ

 

уснеховъ.

Но

 

мы

 

уже

 

разъ

 

навсегда

 

отказались

 

доискиваться

 

безу-

словно

 

совершенныхъ

 

устъховъ

 

и

 

здесь

 

ограничимся

 

только

 

ука-

заниямп

 

на

 

отзывы

 

лпцъ,

 

хорошо

 

знакомыхъ

 

съ

 

теми

 

средствами,

которыми

 

училища

 

расиолагаютъ

 

для

 

образовапия

 

армии

 

строе-

выхъ

 

0(|)ищеровъ.

На

 

экзамешшя

 

коммиссии,

 

составляемый

 

изъ

 

лицъ,

служащим

 

въ

 

войсвахъ,

 

н

 

хорошо

 

знакомыхъ

 

съ

 

нхъ

требованиямн

 

но

 

образованию

 

строеваго

 

офицера,

 

выпуск-

ныя

 

испытанин

 

постоянно

 

производили

 

вообще

 

хорошее

впечатление;

 

благоприятные

 

ихъ

 

отзывы

 

нередко

 

выска-

зывались

 

въ

 

самыхъ

 

лестныхъ

 

выраженияхъ.

Ответы

 

и

 

виолне

 

отчетливое

 

знание

 

по

 

всемъ

 

предме-

тамь

 

вьгаускнаго

 

экзамена

 

часто

 

даже

 

удивляли

 

членовъ

многихъ

 

экзаменныхъ

 

коммиссий.

 

Въ

 

общигхъ

 

чертахъ

 

от-

зывы

 

исехъ

 

экзаменныхъ

 

коммиссий

 

за

 

несколько

 

леть,

которые

 

ежегодно

 

подробно

 

излагаются

 

въ

 

<

 

Недагогическомъ

Сборнике>,

 

могутъ

 

быть

 

выражены

 

следующими

 

словами:

Не

 

смотря

 

на

 

довольно

 

ограниченный

 

и

 

не

 

всегда

 

до-

статочный

   

знапия

   

поступающихъ,

   

изъ

   

которыхъ

   

многие

 

не
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имеютъ

 

привычки

 

къ

 

вниманию

 

и

 

способности

 

къ

 

занятиямъ,

нередко,

 

при

 

цоступлении,

 

не

 

отличаются

 

усердиемъ,

 

успехи

въ

 

специальномъ

 

образовании

 

можно

 

считать

 

весьма

 

доста-

точными,

 

внолне

 

соответственнымп

 

съ

 

требованиями

 

отъ

строеваго

 

офицера:

 

большинство

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

обу-

чения

 

въ

 

юнкерскомъ

 

училище

 

имеетъ

 

необходимый

 

спе-

циальныя

 

знанил,

 

нужный

 

для

 

строеваго

 

офицера,

 

и

 

црнтомъ

на

 

столько

 

основательный,

 

что

 

служба

 

такихъ

 

офицеровъ

прпнесеть

 

несомненную

 

пользу

 

войскамъ.

 

Не

 

ограничиваясь

одннмъ

 

формальнымъ

 

только

 

отношениемъ

 

къ

 

юнкерамъ,

начальствующия

 

лица

 

и

 

преподаватели

 

успеваютъ

 

соответ-

ственными

 

способами

 

и

 

средствами

 

возбуждать

 

въ

 

учащихся

соревнование

 

и

 

поддерживать

 

въ

 

нихъ

 

охоту

 

и

 

любовь

 

къ

труду,

 

стремление

 

къ

 

любознательности;

 

преподавателямъ,

опытнымъ,

 

заботливымъ

 

и

 

усерднымъ,

 

удается

 

достигать

иногда

 

поразительнымъ

 

успеховъ.

 

Благодаря

 

ииреиыдущимъ

опытамъ,

 

многие

 

преподаватели

 

приобрели

 

необходимый

навыкъ

 

въ

 

применении

 

способовъ

 

обучения,

 

сообразныхъ

 

съ

целями,

 

и

 

этимъ

 

содействовали,

 

хотя

 

мало

 

заметному,

 

но

постоянному

 

поднятию

 

уровня

 

успеховъ.

Изъ

 

общихъ

 

предметовъ,

 

только

 

иекоторые,

 

малоопыт-

ные

 

преподаватели

 

не

 

всегда

 

скоро

 

принаравливаются

 

къ

довольно

 

слабому

 

и

 

весьма

 

разнообразному

 

уровню

 

нознаний

постунающихъ.

 

Преподавателей

 

особенно

 

затрудняетъ

 

весьма

слабая

 

подготовка

 

поступающих!,

 

въ

 

русскомъ

 

языке

 

и

арифметике.

 

Поэтому,

 

при

 

всемъ

 

ихъ

 

желании,

 

выпускаемые

въ

 

офицеры

 

изъ

 

юнкерскихь

 

училищъ

 

не

 

всегда

 

достаточно

твердо

 

усвоиваютъ

 

себе

 

грамма

 

иическия

 

правила

 

и

 

весьма

ыногие

 

обнаруживаюсь

 

пробелы

 

изъ

 

арифметики

 

и

 

геометрин,

когда

 

приходится

 

имъ

 

прилагать

 

эти

 

знания

 

въ

 

разныхъ

специаиьныхъ

 

предметахъ.

Изъ

 

специальныхъ

 

предметовъ

 

юнкера

 

экзаменуются

вообще

 

лучше,

 

чемъ

 

изъ

 

общихъ.

 

Стремление

 

къ

 

научению

юнкеровъ

 

основательно

 

и

 

со

 

смысломъ

 

относиться

 

ко

 

всему,

что

 

пройдено

  

въ

 

специальномъ

  

классе,

   

не

 

только

  

заметно
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въ

 

теоретическихъ

 

ответахъ,

 

но

 

и

 

обнаруживается

 

при

исполнении

 

всЬхъ

 

практпческихъ

 

работъ.

Не

 

смотря

 

на

 

затруднения

 

въ

 

ходе

 

преподавания,

 

успехи

достигались

 

вполне

 

удовлетворительные,

 

если

 

преподаватели,

не

 

задаваясь

 

невыполнимыми

 

требованиямн,

 

умели

 

облегчать

трудъ

 

учащихся

 

наглядными

 

присмами,

 

обращаясь

 

къ

 

по-

собиямъ,

 

которыми

 

достаточно

 

снабжены

 

училища,

 

и

 

когда

не

 

увлекались

 

излишними

 

требованиями,

 

чего

 

нельзя

 

было

имъ

 

избегнуть,

 

по

 

прнчине

 

недостатковъ

 

въ

  

учебникахъ.

Трудъ

 

учащихся

 

многие

 

преподаватели

 

съумели

 

облегчать,

между

 

прочимъ,

 

обращая

 

надлежащее

 

внимание

 

на

 

разумное

приложение

 

къ

 

теории

 

практическнхъ

 

задачъ

 

и

 

унражнений:

но

 

практическая

 

часть

 

снециальныхъ

 

предметовъ

 

не

 

могла

установиться

 

до

 

иоследняго

 

времеши.

Тому

 

много

 

было

 

причинь,

 

и

 

самая

 

главная

 

—

 

неустано-

вившиеся

 

взгляды

 

на

 

способы

 

нреиодавания,

 

наиболее

 

со-

образные

 

съ

 

целлми

 

специальиаго

 

курса.

 

—

 

можеть

 

быть,

 

вслед-

ствие

 

техъ

 

изменений

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

улучшений

 

въ

постановке

 

предметовъ,

 

который

 

вызывались

 

частью

 

внеш-

нйми

 

условиями — улучшениемъ

 

въ

 

военномъ

 

дЬле

 

и

 

устрой-

стве

 

нашей

 

армии,

 

частью

 

внутренними

 

явлениями

 

—

 

опытами

самихъ

 

училищъ,

 

приходнвшихъ

 

изъ

 

ряда

 

фактовъ

 

къ

 

заклю-

чениямъ

 

о

 

необходимости

 

изменений

 

въ

 

порядке

 

занятий.

Прожитый

 

училищами

 

восьмилетний

 

периодъ,

 

при

 

усло-

вияхъ

 

далеко

 

неблагоприятныхъ

 

для

 

устойчивости

 

учебнаго

дела,

 

хотя

 

и

 

нринадлежигь

 

уже

 

области

 

истории,

 

не

 

оста-

нется

 

однако

 

безнлодпымъ

 

дия

 

его

 

будущаго

 

развития.

Общия

 

основания

 

для

 

составления

 

учебныхъ

 

плановъ.

Если

 

методы

 

преподавания

 

въ

 

{юнкерскихъ

 

училищ

 

ахъ

 

не

выразились

 

въ

 

определенныхъ

 

формахъ,

 

то

 

уже

 

подысканы

 

общия

начала

 

методики

 

почти

 

по

 

каждому

 

предмету.

 

До

 

сихъ

 

иоръ,

преподаватели

 

не

 

мало

 

потратили

 

времени

 

и

 

силъ

 

на

 

разные

опыты;

 

многие

 

изъ

 

нихъ

 

давно

 

вошли

 

въ

 

свою

 

роль,

 

многие

 

про-
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должаютъ

 

усиленную,

 

не

 

редко

 

еще

 

безплодную

 

работу

 

и

 

все

вместе

 

продолжаютъ

 

наталкиваться

 

на

 

одно

 

—

 

для

 

всехъ

 

равно

неблагоприятное

 

условие

 

—

 

на

 

слабую

 

предварительную

 

подготовку

принимаемыхъ.

 

Установление

 

плана

 

обучения

 

по

 

каждому

 

пред-

мету

 

во

 

всехъ

 

училищахъ

 

—

 

плана,

 

где,

 

съ

 

началомъ

 

каждаго

курса,

 

указывались

 

бы

 

способы

 

и

 

приемы

 

и

 

где

 

обозначался

 

бы»

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

ходъ

 

обучепия,

 

какъ

 

это

 

онределепо

 

особою

статьею

 

пнструкции

 

(ст.

 

31),

 

надо

 

думать,

 

окажетъ

 

немалую

пользу

 

для

 

разработки

 

методовъ,

 

спойственпыхъ

 

характеру

 

учи-

лищъ:

 

на

 

основании

 

нредшедшпхъ

 

опытовъ,

 

преподаватели,

 

при

самомъ

 

начале

 

курса,

 

обдумаютъ

 

какими

 

средствами

 

нужно

 

поль-

зоваться,

 

чтобы,

 

въ

 

данное

 

время,

 

достигнуть

 

определенной

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

задачи,

 

какъ

 

распределить

 

учебный

 

материалъ

и

 

какъ

 

лучше

 

воспользоваться

 

временемъ,

 

чтобы

 

производить

своевременно

 

и

 

постоянно

 

повторения

 

и

 

давать

 

достаточный

 

нро-

сторъ

 

всемъ

 

практическнмъ

 

упражнениямъ.

На

 

основанип

 

предыдущего,

 

мы

 

можемъ

 

наметить

 

тотъ

 

общий

характеръ

 

плана

 

преподавапия,

 

какой

 

желательно

 

было

 

бы

 

раз-

работать

 

каждому

 

преподавателю,

 

нередъ

 

открытиемъ

 

учебныхъ

занятий

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учнлпще.

Обучеиие

 

предполагаетъ

 

пзвестный

 

поыиъдователъный

 

порядокъ,

что

 

и

 

составляетъ

 

собственно

 

нланъ

 

преподавания.

Въ

 

оспование

 

учебнаго

 

плапа

 

входять:

 

1)

 

степень

 

подготовки

и

 

умственной

 

ярелости

 

ученнковъ;

 

2)

 

объемъ

 

и

 

свойства

 

учебнаго

предмета

 

и

 

3)

 

разныя

 

внешния

 

условия:

 

время,

 

определенное

 

для

прохождения

 

предмета,

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

нособия,

 

имеющиеся

въ

 

распоряженин

 

училища.

Сообразуясь

 

съ

 

общими

 

педагогическими

 

условиями,

 

а

 

равно

съ

 

наблюдениямп

 

п

 

опытами,

 

планъ

 

преподанания

 

подлежнтъ

изменениямъ,

 

т.

 

е.

 

исправлениямъ,

 

постоянной

 

проверке

 

п

 

пере-

работке,

 

часто

 

въ

 

зависимости

 

даже

 

отъ

 

местныхъ

 

условий.

Составляя

 

планъ

 

преиодавания

 

на

 

предстоящи!

 

учебный

 

годъ,

учитель,

 

прежде

 

всего,

 

долженъ

 

дать

 

гебе

 

отчеты

 

па

 

какия

 

прежния

знания

 

ученнковъ

 

онъ

 

можегь

 

опираться

 

и

 

разсчитывать?

 

Онъ

 

не

можетъ

 

требовать

 

отъ

 

учащихся

 

такихъ

 

способностей

 

н

 

такихъ

знаний,

 

какия

 

ему

 

кажутся

 

нужными,

 

но

 

обязанъ

 

довольствоваться

теми

 

данными,

 

которыя

 

найдетъ

 

въ

 

ученикахъ,

 

и,

 

ва

 

этихъ

 

осно-

ван

 

ияхъ,

 

онъ

 

можетъ

 

строить

 

свои

 

соображения

 

о

 

средствахъ

 

для

нсполнения

 

своей

 

задачи,

 

имея

 

въ

 

виду

 

срокъ

 

обучения,

 

известные

учебпики

 

и

 

т.

 

п.

Каждый

 

предметь,

 

развиваясь,

 

сколько

 

въ

 

зависимости

 

отъ

общей

 

цели

 

обучения,

 

столько

 

же

 

н

 

отъ

 

круга

 

познаний

 

и

 

раз-

вит

   

учащихся,

   

долженъ

 

опираться

  

на

   

своихъ

   

собственныхъ
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элементахъ,

 

отнюдь

 

не

 

захватывая

 

изъ

 

области

 

другаго

 

то,

 

что

ему

 

несвойственно

 

пли

 

что

 

только

 

плодить

 

число

 

странпцъ

 

учеб-

ника,

 

затемняя

 

дело.

Каждый

 

человекъ

 

узнаетъ

 

только

 

то,

 

что

 

онъ

 

выучил*,

 

что

стало

 

достояпиемъ

 

его

 

ума.

 

Одно

 

прохождение

 

п

 

задавапие

 

урока

не

 

дастъ

 

хорошихъ

 

илодовъ,

 

—

 

къ

 

этому

 

присоединяется

 

повто-

рение,

 

группировка,

 

обобщение

 

выученнаго,

 

а

 

равно

 

разныя

 

унраж-

иения

 

въ

 

выученвомъ:

 

задачи,

 

сочинения,

 

извлечения

 

и

 

т.

 

д.

 

Только

такимъ

 

путемъ,

 

знания

 

приводятся

 

къ

 

единству:

 

черезъ

 

повто-

рения

 

и

 

частыя

 

упражнения

 

—

 

разнообразныя,

 

вновь

 

приобретенныя,

понятия

 

легко

 

группируются

 

возле

 

знакомыхъ

 

уже

 

представлений

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

каждымъ

 

новымъ

 

урокомъ,

 

съ

 

каждымъ

новымъ

 

отделомъ,

 

приобретаются

 

все

 

более

 

и

 

более

 

выяснепныя

понятия

 

объ

 

изучаемомъ

 

предмете.

Поэтому,

 

въ

 

учебномъ

 

плане

 

весьма

 

важно

 

уметь

 

paçnpc-

делить

 

весь

 

учебный

 

предмет*

 

въ

 

соответствт

 

съ

 

временем*,

уделяя

 

необходимое

 

и

 

виолне

 

достаточное

 

время

 

на

 

повторение

и

 

на

 

практическия

 

упражнения.

Не

 

хорошо

 

усвоенный

 

представлепия,

 

по

 

недостатку-ли

 

повто-

рений

 

пли

 

по

 

малому

 

количеству

 

упражнений,

 

—

 

производятъ

 

въ

ученикахъ

 

спутанность

 

понятий

 

и

 

поверхностный

 

взглядъ

 

на

самое

 

дело.

 

Такое

 

обучение

 

только

 

губить

 

ученика

 

или

 

порож-

даеть

 

въ

 

немъ

 

кичливость,

 

верхоглядство.

Наше

 

обучение

 

юнкеровъ,

 

устрапяя

 

превратный

 

представления

п

 

неправильный

 

понятия,

 

прежде

 

ими

 

усвоенныя,

 

должно

 

возбу-

дить

 

въ

 

нихъ

 

активное

 

участие

 

въ

 

дальнейшему

 

развитию

 

и

 

по-

средствомъ

 

яспыхъ,

 

хорошо

 

переработанныхъ

 

умопредставлепий,

должно

 

снабдить

 

ихъ

 

не

 

отрывками

 

разныхъ

 

наукъ,

 

а

 

немного-

сложными,,

 

тесно

 

соединенными

 

понятиямп.

Мы

 

должны

 

избегать

 

ускоренныхъ

 

методов*,

 

торопливо

 

наби-

вающихъ

 

голову

 

всякпмъ

 

хламомъ,

 

и

 

всегда

 

помнить,

 

что

 

безъ

труда

 

ничего

 

хорошего

 

никогда

 

не

 

сделается.

Образование

 

подтотовнтельнаго

  

отделения,

 

при

 

ка-

зачьемъ

 

отделе,

 

въ

 

Варшавскомъ

 

пехотномъ

 

учи-

лшце

 

и

 

постановка

 

въ

 

немъ

 

способовъ

 

обучения.

Совершенная

 

неподготовиса

 

казачыихъ

 

уряднпковъ

 

изъ

 

дво-

рянъ

 

въ

 

научпомъ

 

отношепип

 

вызвала

 

еще

 

въ

 

1867

 

году

 

пред-

ставления

 

начальниковъ

 

кавачьихъ

  

частей,

   

расположенпыхъ

  

въ
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Варшавскомъ

 

округе,

 

о

 

допущенип

 

казачьпхъ

 

урядниковъ

 

въ

 

Вар-

шавское

 

училище,

 

хотя

 

бы

 

вольнослушателями.

Допустпвъ,

 

на

 

первое

 

время,

 

въ

 

виде

 

опыта,

 

двухъ,

 

трехъ

вольнослушателей,

 

главнокомандующий

 

графъ

 

Бериъ,

 

въ

 

1868

 

году,

по

 

иредставлеиию

 

иоходнаго

 

атамана

 

казачьихъ

 

полковъ

 

Вар-

шавскаго

 

округа,

 

генералъ-адъютанта

 

Орлова,

 

разрешилъ

 

открыть

при

 

пехотномъ

 

юнкерскомъ

 

училище

 

особый

 

отделъ

 

на

 

50

урядниковъ

 

изъ

 

дворянъ

 

'),

 

въ

 

виде

 

опыта,

 

на

 

два

 

года,

 

съ

темъ,

 

чтобы

 

на

 

содержание

 

команды

 

и

 

на

 

все

 

расходы

 

по

 

обуче-

нию

 

обращались

 

деньги,

 

отиускаемыя

 

урядипкамъ

 

на

 

фуражное

довольствие.

 

Передъ

 

отправлениечъ

 

изъ

 

полка,

 

урядникъ

 

обязанъ

продавать

 

лошадь

 

и

 

вырученныя

 

деньги

 

сдавать

 

въ

 

полковой

ящикъ,

 

на

 

хранение,

 

для

 

покупки

 

лошади,

 

по

 

откомандировании

изъ

 

училища;

 

но

 

какъ,

 

при

 

этомъ,

 

нельзя

 

было

 

ожидать,

 

чтобы

казаки

 

продавали

 

своихъ

 

лошадей

 

дороже

 

20

 

и

 

30

 

рублей,

 

то

дабы

 

они,

 

по

 

окончанип

 

училшцнаго

 

курса,

 

могли

 

приобретать

хорошихъ

 

коней,

 

начальнику

 

училища

 

было

 

предоставлено

 

удер-

живать

 

часть

 

фуражныхъ

 

денегъ,

 

пока

 

у

 

каждаго

 

казака

 

обра-

зуется

 

запасъ

 

въ

 

70

 

рублей

 

сер.,

 

а

 

остальныя

 

деньги

 

выдавать

на

 

руки.

 

На

 

содержаиие

 

отдела

 

и

 

па

 

расходы

 

по

 

учебной

 

части

командпръ

 

казачьяго

 

полка,

 

квартирующего

 

въ

 

Варшаве,

 

обя-

занъ

 

высылать

 

изъ

 

фуражныхъ

 

денегъ

 

ежегодно

 

по

 

4,332

 

руб.

 

и

9

 

коп.

 

Сверхъ

 

того,

 

на

 

первоначальное

 

обзаведение

 

отдела,

 

от-

пущено

 

заимообразно

 

училищу

 

1903

 

р.

 

70

 

коп.,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

эта

 

сумма

 

была

 

пополнена,

 

въ

 

течение

 

1869

 

и

 

1870

 

года,

 

изъ

остающихся

 

денегъ

 

отъ

 

фуражнаго

 

довольствия.

Затемъ,

 

общия

 

основания,

 

относительно

 

поступления

 

урядни-

ковъ

 

въ

 

отделъ,

 

образования

 

въ

 

немъ

 

выпуска

 

и

 

т.

 

п.,

 

согласо-

ваны

 

съобщимъ

 

<Положениемъ

 

о

 

Юнкерскихъ

 

Училищахъ>.

 

Для

наблюдения

 

и

 

руководства

 

въ

 

строевомъ

 

обученин

 

команды,

 

въ

помощь

 

начальнику

 

училища,

 

определено

 

было

 

назначать

 

двухъ

казачьихъ

 

офпцеровъ,

 

изъ

 

числа

 

получнвшихъ

 

образование

 

въ

 

ка-

детскихъ

 

корпусахъ

 

или

 

пзъ

 

окончпвшнхъ

 

курсъ

 

въ

 

гимназияхъ,

и

 

командированы

 

для

 

прислуги

 

иижпие

 

чины,

 

a

 

впоследствии,

 

съ

увеличениемъ

 

состава

 

обучающихся,

 

назначенъ

 

и

 

командиръ

 

полу-

сотни.

Въ

 

следующемъ

 

1870—71

 

учебномъ

 

году

 

обучалось

 

уже

65

 

казачьихъ

 

урядниковъ,

 

а

 

въ

 

1871 — 72

 

г.

 

штать

 

отдела

 

опре-

делеиъ

 

на

 

85

  

обучающихся,

   

и,

 

вместе

  

съ

 

темъ,

 

последовало

')

 

Въ

  

6-тн

 

казачьихъ

   

полкахъ,

  

расооложенныхъ

  

въ

  

округи,

   

урядниковъ

изъ

 

дворянъ

 

числилось,

 

въ

 

то

 

время,

 

более

 

100.
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распоряжение

 

о

 

допущении

 

въ

 

отделъ

 

и

 

урядшиковъ

 

общеобяза-

тельной

 

службы,

 

согласно

 

съ

 

общимъ

 

положениемъ

 

и

 

нрпмени-

тельно

 

къ

 

положению

 

о

 

Новочеркасскомъ

 

училище

 

').

Въ

 

первый

 

учебный

 

1868— 69

 

годъ,

 

все

 

ноступнвшие

 

уряд-

ники

 

составили

 

два

 

отделения

 

младшаго

 

класса;

 

но

 

опытъ

 

убе-

дплъ,

 

что

 

многие

 

пзъ

 

нихъ

 

ne

 

въ

 

состоянин

 

были

 

следить

 

за

учебнымъ

 

курсомъ,

 

по

 

общей

 

программе,

 

принятой

 

для

 

этого

класса

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учнлище.

Занятия

 

въ

 

следующемъ

 

1869—70

 

году,

 

въ

 

казачьемъ

 

отде-

лении

 

младшаго

 

класса,

 

составлениомъ

 

изъ

 

урядпиковъ

 

съ

 

осо-

бенно

 

слабого

 

предварительною

 

поиготовкой,

 

убедили,

 

что

 

выиол-

нение

 

въ

 

этомъ

 

отделении

 

програмиъ

 

младшаго

 

же

 

класса

 

юн-

керсваго

 

училища

 

нредстаиляетъ

 

съ

 

болыпннствомъ

 

учащихся

 

не-

преодолнмыя

 

затруднения,

 

вследствие

 

чего,

 

тогда

 

же,

 

для

 

этого

отделения,

 

были

 

допущены

 

некото,рыя

 

сокращения

 

и

 

даже

 

пере-

мена

 

учебнпковъ.

 

По

 

Русской

 

Истории,

 

вместо

 

очерконъ

 

Исто-

рии

 

Иловайскаго

 

(гимназический

 

курсъ),

 

была

 

принята

 

къ

 

руко-

водству

 

сокращенная

 

История

 

того

 

же

 

автора

 

(курсъ

 

уездныхъ

учплшцъ).

 

По

 

Географии

 

России.

 

нместо

 

учебника

 

Белохн,

 

при-

нять

 

учебнпкъ

 

Кузнецова,

 

а

 

по

 

Всеобщей

 

Географии,

 

по

 

ненме-

нию

 

другаго

 

руководства,

 

хотя

 

п

 

следовали

 

учебнику

 

Пржеваль-

скаго,

 

но

 

делалн

 

въ

 

немъ

 

пропуски

 

и

 

сокращения.

 

Системати-

ческое

 

изложение

 

Геометрии

 

для

 

большинства

 

оказалось

 

реши-

телыю

 

не

 

подъ

 

силу.

 

По

 

Русскому

 

языку,

 

какъ

 

и

 

следовало

ожидать,

 

усиехп

 

были

 

еще

 

менее

 

заметпы,

 

и

 

чтобы

 

подвинуть

нхъ

 

—

 

занятия

 

по

 

Русскому

 

языку

 

продолжались

 

даже

 

летомъ.

Безъ

 

сомнения,

 

въ

 

массе

 

учащихся

 

въ

 

этомъ

 

отделении,

 

не-

которые

 

сделаш

 

такие

 

заметные

 

успехи

 

къ

 

концу

 

года,

 

что

 

раз-

витиемъ

 

и

 

знаниями

 

мало

 

отличались

 

отъ

 

техъ

 

пзъ

 

свонхъ

 

то-

варищей,

 

которые

 

поступили

 

въ

 

другое

 

отделение,

 

съ

 

более

 

осно-

вательною

 

предварительною

 

подготовкой.

 

Згимъ

 

результатомъ

они

 

обязаны

 

м

 

свонмъ

 

прнроднымъ

 

способностямъ,

 

и

 

своему

 

не-

обыкновенно

 

упорному

 

трудолюбию,

 

преодолевавшему

 

всякия

 

труд-

ности.

Между

 

темъ,

 

изъ

 

частпыхъ

 

источниковъ,

 

известно

 

было,

 

что

уровень

 

подготовки

 

урядниковъ,

   

готовившихся

 

къ

   

поступлению

1

 

|

 

Прсдишсание

 

начальника

 

штаба

 

Варшавскаги

 

Воеинаго

 

Округа

 

нлчаи,-

нику

 

Варшавскаго

 

Юнкерскаго

 

Училища,

 

20

 

июля

 

1868

 

гола,

 

„>ё

 

826,

 

н

 

запи-

ска

 

Варшавскаго

 

училища

 

объ

 

открыгии

 

и

 

устройство

 

<Отдела

 

казачьихъ

 

юп-

керовъ>

 

въ

 

этомъ

 

учн.иищи..

 

Подобнынъ

 

образонъ

 

организованъ

 

п

 

ВиленскиВ

отделъ,

 

—

 

но

 

оба

 

отдила

 

признаются

 

учрегдениямн

 

временными,

 

пока

 

не

 

ра-

зовьется

 

Новочеркасском

 

училище,

 

предназначенное

 

для

 

образования

 

офнцеровъ

Донсишо

 

Войска.
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въ

 

училище,

 

въ

 

1870— 71

 

учебномъ

 

году

 

былъ

 

еще

 

ниже,

 

чемъ

въ

 

предшествовавши

 

годъ,

 

и

 

действительно:

 

изъ

 

числа

 

26

 

че-

ловекъ,

 

20

 

человекъ

 

вовсе

 

не

 

обучались

 

въ

 

школахъ,

 

т.

 

е.

 

на-

учились

 

механизму

 

чтения

 

и

 

письма

 

дома,

 

почти

 

самоучкою;

 

изъ

остальныхъ

 

только

 

двое

 

достигли

 

2-го

 

класса

 

гнмиазии

 

и

 

окруж-

наго

 

училища

 

и

 

четверо

 

прошли

 

чрезъ

 

одно-классную

 

приход-

скую

 

школу.

Действительно,

 

нознания

 

ихъ

 

на

 

нриемпомъ

 

нспытаиип

 

оказа-

лись

 

виолне

 

ннчтожпыми:

 

многие

 

не

 

только

 

не

 

могли

 

постичь

главной

 

мысли

 

прочптаннаго,

 

но

 

и

 

не

 

ионпмалп

 

даже

 

многихъ

слог.-],

 

изъ

 

статей

 

хрестоматин,

 

изданной

 

для

 

народныхъ

 

школъ,

и

 

хрестоматии

 

Ннколеикн.

 

При

 

днктонке,

 

некоторие

 

написали

что-то

 

совершенно

 

безсмысленпое:

 

слова

 

писались

 

не

 

только

 

съ

неправильными

 

окончанинмп,

 

но

 

выходили

 

совершенно

 

переина-

ченными,

 

такъ

 

что

 

невозможно

 

было

 

понять

 

наппсаннаго.

 

Въ

калиграфическомъ

 

отпошении

 

не

 

заметно

 

было

 

той

 

твердости

 

и

верносии

 

рут,

 

какая

 

необходима

 

для

 

скорописи.

 

По

 

Арифме-

тике

 

—

 

механическия

 

действил

 

сложения

 

п

 

вычитания

 

имъ

 

были

извесгны.

 

По

 

Географин

 

и

 

Историп

 

некоторые

 

отказались

 

вовсе

отнечать;

 

те

 

же,

 

которые

 

были

 

посмелее

 

п

 

вызвались

 

къответу,

знали

 

только

 

названия

 

частей

 

света

 

и

 

океановъ,

 

не

 

всегда

 

умея

твердо

 

отыскать

 

пхъ

 

на

 

карте.

Было

 

очевидно,

 

что

 

усиливаться

 

пройти

 

съ

 

ними

 

курсъ

 

млад-

шаго

 

класса,

 

значило

 

бы

 

обманывать

 

себя,

 

н

 

потому

 

главнокоман-

дующий

 

разрешилъ

 

открыть

 

подготовительное

 

отделение,

съ

 

отнесениемъ

 

содержания

 

уряднпковъ,

 

понрежиему,

 

на

 

счетъ

отиускаемыхъ

 

фуражныхъ

 

дснсгь.

При

 

обсуждении

 

устройства

 

учебной

 

части

 

въ

 

этомъ

 

отделе-

нии,

 

прежде

 

всего,

 

возннкъ

 

вопросъ

 

объ

 

объемиь

 

курса.

 

Но

 

какъ

это

 

отделение

 

вызвано

 

было

 

необходимостью

 

подготовлепия

 

уряд-

нпковъ

 

къ

 

уснешныыъ

 

занятиямъ

 

въ

 

младшемъ

 

классе,

 

то

 

объемъ

и

 

определился

 

размерамн

 

программы

 

приемпаго

 

экзамена

 

въ

младший

 

классъ.

 

Иного

 

выбора

 

и

 

не

 

могло

 

быть.

 

Разделение

 

си-

стематическаго

 

курса

 

младшаго

 

класса

 

па

 

два

 

года

 

было

 

бы

 

на-

прасною

 

попыткой

 

съ. людьми,

 

которыхъ

 

нужно

 

было

 

еще

 

учить

читать

 

и

 

писать.

Учебное

 

дело

 

въ

 

подготовительномъ

 

отделении

 

нужно

 

было

организовать

 

на

 

началахъ

 

элементарныхъ

 

школъ,

 

съ

 

тою

 

только

разницей,

 

чтобъ,

 

при

 

катехизацип,

 

преподаватель

 

не

 

останавли-

вался

 

на

 

техъ

 

предметахъ,

 

которые

 

известны

 

учащимся

 

пзъ

жизни

 

пли

 

опыта

 

п,

 

на

 

оборотъ,

 

возможно

 

чаще

 

упражнялъ

 

ихъ

въ

 

выводахъ

 

и

 

заключенияхъ,

 

какие

 

только

 

можно

 

сделать

 

изъ

ряда

 

усвоенныхъ

 

или

 

нрочитанныхъ

 

данныхъ,

 

требуя,

 

при

 

этомъ,
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всякий

 

разъ,

 

короткаго,

 

но

 

связнаго

 

ответа,

 

и

 

обращаясь,

 

при

томъ,

 

не

 

къ

 

одному

 

отвечающему,

 

а

 

къ

 

цтлому

 

классу,

 

дабы

одновременно

 

всв

 

были

 

заняты

 

одной

 

мыслию

 

и

 

каждый

 

гото-

вился

 

къ

 

ответу.

Безъ

 

сомнения,

 

прп

 

такой

 

постановке

 

дела,

 

было

 

бы

 

выгод-

нее

 

нметь

 

одного

 

класснаго

 

учителя;

 

по,

 

къ

 

сожалению,

 

извест-

ные

 

своею

 

опытностию

 

преподаватели

 

на

 

столько

 

отвлечены

 

за-

нятиямп

 

въ

 

местахъ

 

своего

 

служения,

 

что

 

не

 

могли

 

уделить

 

до-

статочнаго

 

числа

 

часовъ,

 

чтобы

 

всецело

 

посвятить

 

себя

 

одному

отделению.

 

Поэтому,

 

пришлось

 

на

 

каждый

 

предметъ

 

пригласить

особаго

 

преподавателя,

 

хотя,

 

при

 

этомъ,

 

конечно,

 

папвыгодпей-

ший

 

методъ

 

не

 

всегда

 

могъ

 

быть

 

выдержанъ

 

отъ

 

непривычки

преподавателей,

 

освоившихся

 

уже

 

съ

 

дпдактическпмъ

 

методомъ

преиюдавания.

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

прпвычкп

 

къ

 

научному

 

труду,

 

подготовки,

развития

 

учащихся

 

и

 

другпхъ

 

данныхъ,

 

следовало,

 

затемъ,

 

опре-

делить

 

число

 

лекций

 

на

 

каждый

 

предметъ

 

и

 

избрать

 

учебники.

Принимая

 

въ

 

соображение,

 

что

 

самые

 

слабые

 

ответы

 

отъ

 

посту-

пающихъ— вообще

 

получаются

 

по

 

Русскому

 

языку

 

п

 

Арпфметпке,

положено

 

было

 

на

 

эти

 

предметы

 

назначить

 

по

 

6

 

лекций

 

въ

 

не-

делю,

 

2

 

лекции

 

на

 

чпстонпсание,

 

uo

 

2

 

лекцип:

 

на

 

Географию,

Историю

 

н

 

Законъ

 

Божий.

 

Впоследствип,

 

впрочемъ,

 

преподавате-

лями

 

Географш

 

н

 

Историп

 

было

 

заявлено,

 

что

 

двухъ

 

лскций

 

не-

достаточно,

 

но,

 

съ

 

другой

 

сторопы,

 

необходимо

 

пметь

 

въ

 

виду,

что

 

курсъ

 

въ

 

подготовительномъ

 

отделении

 

продолжался

 

целымъ

месяцемъ

 

до.иее,

 

чемъ

 

въ

 

отделенияхъ

 

юнкерскнхъ.

Что

 

касается

 

учебниковъ,

 

то,

 

на

 

первый

 

разъ,

 

были

 

избраны

следующие:

 

но

 

Закону

 

Божию— < Начатки

 

христианскаго

 

учепия>,

но

 

Русскому

 

языку

 

—

 

1-я

 

часть

 

<Хрестоматш

 

Николенко>;

 

по

Арифметпке— <Учебникъ

 

Воленса>,

 

которымъ

 

впрочемъ

 

не

 

постав-

лялось

 

въ

 

обязанность

 

руководствоваться,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

сведе-

ния

 

нриобреталпсь

 

въ

 

классе.

 

По

 

элементарной

 

Геометрип

 

также

не

 

было

 

назначено

 

учебника,

 

но

 

преподаватель

 

въ

 

свовхъ

 

объ-

ясненияхъ

 

руководствовался

 

системою

 

прпготовптельнаго

 

курса

<Элементарной

 

Геометрип>

 

Косинскаго

 

По

 

Географип

 

России— учеб-

никъ,

 

изданный

 

для

 

народныхъ

 

школъ,

 

а

 

но

 

всеобщей

 

—

 

препо-

даватель

 

руководствовался

 

тетрадью

 

всеобщей

 

географии,

 

Тнмаева.

По

 

Русской

 

Историп

 

—

 

<сокращенное

 

руководство>,

 

Иловайскаго.

Опыты

 

Варшаискаго

 

отдела

 

пройдутъ

 

не

 

безъ

 

пользы:

 

они

 

да-

дутъ

 

верныя

 

указапия

 

на

 

те

 

способы

 

обучения,

 

которымъ

 

необ-

ходимо

 

следонать,

 

при

 

образованы

 

юнкеровъ

 

до

 

такой

 

степени

слабыхъ,

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

даже

 

следовать

 

за

 

пренодаваниемъ

предметовъ

 

младшаго

 

класса.

   

Самый

 

же

 

вопросъ

 

о

 

необходимо-
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ста

 

подготовительна™

 

отделения

 

обусловливается

 

тою

 

ограничен-

ною

 

подготовкой,

 

съ

 

какою

 

поступаютъ

 

многие

 

казачьи

 

урядники

на

 

службу.

 

Время

 

укажетъ,

 

когда

 

не

 

представится

 

более

 

надоб-

ности

 

въ

 

подобномъ

 

элементарномъ

 

отделении,

 

на

 

которое

 

нужно

смотреть

 

теперь,

 

какъ

 

на

 

уступку

 

недостаточности

 

средствъ

 

для

приоТфетепия

 

молодыми

 

людьми

 

казачьяго

 

войска

 

необходимыхъ,

даже,

 

начальныхъ

 

знаний.



ГЛАВА

 

ИУ.

СРЕДСТВА

 

ОБУЧЕНИЯ

 

И

 

НАДЗОРЪ

 

ЗА

 

ОНЫМЪ.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

 

УЧЕБНЫЯ

 

ПОСОБИЯ

 

И

 

СПОСОБЫ

НАДЗОРА

 

ЗА

 

ОБУЧЕНИЕМЪ.

Преподаватели.

 

Существенная

 

черты

 

ихъ

 

деятельности.

Постаповиепия

 

о

 

преподаватеияхъ,

 

нхъ

 

составь

 

н

 

вознаграждение.

Главные

 

выводы.

 

Преподаватели

 

военные

 

и

 

гражданские.

 

Младше

офицеры

 

учнлпщъ,

 

какъ

 

преподаватели.

 

Помехн

 

въ

 

преподаванип

 

отъ

частой

 

перемена

 

преподающпхъ

 

и

 

отъ

 

пропусковъ

 

уроковъ.

Учфбныя

 

ПОСОбиЯ.

 

Постепенное

 

увелпчение

 

учебныхъ

 

средствъ

и

 

расходовъ

 

па

 

учебную

 

часть:

 

1)

 

учебники,

 

принятые

 

въ

 

учплпщахъ

и

 

порядокъ

 

ихъ

 

пздания.

 

2)

 

Учебныя

 

вспомогательныя

 

пособия.

 

Ип-

пологические

 

кабинеты.

 

Оружейпыя

 

мастерския.

 

3)

 

Состояние

 

библио-

текъ.

 

Читальни.

 

Вечерния

 

чтения.

"""

 

Местный

 

и

 

выспгий

 

надзоръ

 

sa

 

успехами

 

обу-

ЧФНИя:

 

1)

 

Мествый

 

надзоръ:

 

начальникъ

 

училища

 

и

 

учебный

комптетъ.

 

Обязанности

 

начальника

 

училища.

 

2)

 

Оценка

 

успеховъ.

Экзамен

 

ныл

 

войсковыя

 

коммисин.

 

3)

 

Высший

 

(центральный)

 

надзоръ:

а)

 

Ип^пектирование

 

и

 

б)

 

Периодическая

 

отчетность.

 

Основныя

 

черты

обязанностей

 

инспектора.
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О

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ!).

Въ

 

средствахъ

 

обучения

 

первенствующее

 

место

 

занимаютъ

преподаватели,

 

учителя.

 

Мы

 

старались

 

везде

 

провести

 

это

 

общее

условие

 

въ

 

обучении

 

и

 

уже

 

не

 

разъ

 

сказали,

 

что

 

отъ

 

деятель-

ности

 

и

 

предприимчпвости

 

преподавателей

 

главнымъ

 

образомъ

завнсятъ

 

успехп,

 

что

 

всякий

 

человекъ,

 

когда

 

берется

 

за

 

обучение,

долженъ

 

сперва

 

пметь

 

поиятие

 

объ

 

этомъ

 

деле,

 

и

 

затемъ,

 

осно-

вателъно

 

изучит

 

своихъ

 

учениковь,

 

путемъ

 

опыта

 

и

 

наблюдений

приобрести

 

надлежагцее

 

поиятие

 

о

 

методахь

 

наиболее

 

свой-

ственныхъ

 

въ

 

нреиодаванин

 

того

 

предмета,

 

за

 

который

 

онъ

 

взялся.

Никто

 

не

 

рождается

 

учителемъ,

 

но

 

и

 

не

 

всякий

 

человекъ

 

можетъ

быть

 

наставпикомъ

 

п

 

руководителемъ

 

юношества.

 

И

 

никакая

нрофессия

 

ne

 

требуетъ

 

отъ

 

человека

 

такпхъ

 

солидныхъ,

 

умствен-

ныхъ

 

и

 

ыоральныхъ

 

качестнъ,

 

какия

 

требуются

 

отъ

 

учителя.

Чтобы

 

действовать

 

образовательно

 

па

 

другихъ

 

людей,

 

нужно

прежде

 

всего

 

знать

 

самаго

 

себя,

 

н

 

самоно8нание

 

для

 

наставника-

учителя

 

становится

 

необходимымъ

 

условиемъ

 

его

 

деятелыюсти.

Если

 

тотъ,

 

кто

 

желаетъ

 

управлять

 

машиною,

 

узпаетъ

 

сперва

осиовныя

 

начала

 

ея

 

устройства,

 

то

 

темъ

 

более

 

учитель,

 

обязан-

ный

 

регулировать

 

и

 

развивать

 

способности

 

человеческой

 

души,

чтобы

 

действовать

 

свонмъ

 

умомъ

 

на

 

умъ

 

другаго,

 

давать

 

послед-

нему

 

желаемое

 

нанранление,

 

долженъ

 

всемп

 

своими

 

силами

 

стре-

миться

 

къ

 

познанию

 

техъ

 

началъ

 

человеческой

 

природы,

 

зна-

комство

 

съ

 

которыми

 

только

 

и

 

можетъ

 

дать

 

ему

 

могучее

 

оружие

для

 

плодотворной

 

деятельностн.

Существенныя

 

черты

 

преподавательской

 

деятежь-

ности.

Педагогика,

 

не

 

безъ

 

основания,

 

такъ

 

много

 

ожидаетъ

 

отъ

 

учи-

теля,

 

она

 

считаетъ

 

его

 

главнымъ

 

средствомъ

 

въ

 

успехахъ

 

пре-

подавания.

 

Методы

 

обучспия

 

въ

 

рукахъ

 

анатичпаго

 

и

 

лениваго

учителя

 

теряютъ

 

все

 

свое

 

образовательпое

 

значение,

 

но

 

въ

 

рукахъ

мысллщаго

 

и

 

деятельпаго

 

педагога

 

они

 

становятся

 

живительною

и

 

могучею

 

силой.

 

Если

 

даже

 

обстоятельства

 

заставляюсь

 

его

следовать

 

различнымъ

 

вкусамъ,

  

привычкамъ

 

и

 

правамъ

 

своихъ
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учениковъ,

 

то

 

онъ

 

съумеетъ

 

овладеть

 

способомъ,

 

наиболее

 

со-

образнымъ

 

съ

 

данными

 

условиямп,

 

когда

 

совмещаегъ

 

въ

 

себе

всё

 

условия,

 

нужный

 

для

 

преподавания.

Въ

 

учебной

 

практпке

 

юнкерскнхъ

 

училпщъ

 

мы

 

видилии

 

не

одпнъ

 

нримеръ

 

такого

 

учителя,

 

который

 

черезъ

 

опытъ

 

п

 

раз-

мышление

 

достигалъ

 

замечательныхъ

 

усиЬховъ.

 

при

 

всехъ,

 

по-

видимому,

 

весьма

 

неблагоприятпыхъ

 

условияхъ.

 

Для

 

такого

 

учителя

вверенный

 

ему

 

классъ

 

становился

 

какъ

 

бы

 

лабораторией,

 

где

взрослые

 

юноши

 

составляютъ

 

предметъ

 

иостояннаго

 

его

 

изучения

 

и

наблюдений

 

п

 

где

 

онъ

 

можетъ

 

изощряться

 

надъ

 

усовершенствова-

ниемъ

 

ихъ

 

умоиредставлепий

 

п

 

поннтий

 

Работа

 

такого

 

педагога

потому

 

и

 

плодотворна,

 

что

 

на

 

свою

 

профессию

 

онъ

 

не

 

смотрнтъ

какъ

 

на

 

механическую

 

силу,

 

действующую

 

въ

 

пзвестномъ

 

рутнн-

номъ

 

направленин:

 

онъ

 

тутъ

 

нолучаетъ

 

возможность

 

въ

 

своемъ

дЬле

 

быть

 

полсмнымъ

 

хозяиномъ,

 

действующпмъ

 

разумно

 

и

 

пра-

вильно,

 

методически,

 

а

 

следовательно

 

и

 

полезно.

 

Его

 

деятель-

ность

 

не

 

прекращается

 

въ

 

урочный

 

част,

 

посещения

 

класса,

напротивъ

 

—

 

онъ

 

постоянно

 

облумываетъ

 

способы

 

и

 

средства

для

 

добросовестнаго

 

испошепил

 

своего

 

дела

 

н

 

его

 

недрем

 

иющий

духъ

 

переносить

 

на

 

учениковъ

 

усердие,

 

старание

 

и

 

тернение

 

въ

те

 

минуты,

 

когда

 

они

 

заняты

 

прииготовлеииемъ

 

его

 

урока.

 

Ничего

нетъ

 

выше

 

того

 

уиажения,

 

которое

 

выносятъ

 

обучаемые

 

къ

 

своему

учителю,

 

но

 

выходе

 

изъ

 

школы,

 

долго

 

живя

 

восноминаниями

 

его

трудовой

 

работы

 

на

 

дело

 

пхъ

 

собственна™

 

усовершенство-

вали.

Но

 

то,

 

что

 

обыкновенно

 

называется

 

учительскимъ

 

даромъ,

 

со-

ставляете

 

уделъ

 

весьма

 

немногнхъ

 

преподавателей.

 

Стремление

же

 

къ

 

усонершенствоваиию

 

способовъ,

 

приемовъ,

 

методовь

 

прн-

падлежипь

 

къ

 

обязаниосш

 

пая

 

иди

 

о

 

преподавателя,

 

всякаго

 

чело-

века,

 

который

 

однажды

 

вошелъ

 

на

 

кафедру,

 

чтобы

 

паучап.

другпхъ.

Странно

 

п

 

требовать

 

отъ

 

каждаго

 

учителя,

 

съ

 

первыхь

 

дней

его

 

преподавательской

 

деятельности,

 

искусства,

 

но

 

необходимо

требовать

 

—

 

зн a ни я

 

предмета,

 

усердия,

 

любви

 

къ

 

де.иу:

небрежный,

 

лениво

 

относящейся

 

къ

 

своему

 

делу

 

учитель

 

—

 

не

разъ

 

повторится

 

въ

 

учеинкахъ

 

своими

 

антипедагогическими

 

прие-

мами.

 

Мы

 

ви.рнмь

 

заключению

 

многичъ,

 

что

 

въ

 

развиггин

 

учени-

ковъ

 

отражается

 

часто

 

тотъ

 

харакгерь,

 

которымъ

 

отличается

самъ

 

преподаватель,

 

пли

 

—

 

усердие.

 

любознательность,

 

ясность

 

въ

мысляхъ,

 

или

 

обратно,

 

—

 

иебрежиость,

 

сбивчивость,

 

запутанность

понлти

 

Духъ

 

преподавания

 

до

 

такой

 

степени

 

влияетъ

 

на

 

форму

метода,

 

что

 

самые

 

лучпие

 

формальные

 

нриемы

 

могут ь

 

дать

 

однп

только

 

отрицательные

 

результаты.

Ю»«.

 

Учил.

 

т.

 

и.
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Преподавателю

 

въ

 

юнкерскомъ

 

училище

 

предстоитъ

 

преодо-

левать

 

весьма

 

много

 

трудностей:

 

недостаточная

 

и

 

разнообразная

нолготопка

 

учениковъ,

 

способности

 

которыхъ

 

ириобрели

 

уже

 

не-

которую

 

жесткость

 

и

 

неподатливость

 

для

 

своего

 

развития;

 

неиз-

бежная,

 

часто

 

тягостная

 

борьба

 

со

 

всякаго

 

рода

 

недостатками

и

 

изъянами

 

въ

 

способностяхъ

 

учениковъ;

 

ограниченное

 

время

для

 

нреподавания,

 

при

 

необходимости

 

достигнуть

 

определенной

законченности;

 

несовершенства

 

въ

 

учебникахъ,

 

неизбежный

 

въ

предметахъ

 

вновь

 

устанавливающихся;

 

и

 

такъ

 

далЬе.

 

Препода-

вателю

 

не

 

следуегъ

 

плодить

 

еще

 

этвхъ

 

трудностей

 

отъ

 

самаго

себя.

 

Къ

 

такимъ

 

трудностямъ,

 

никогда

 

не

 

ииришослщимъ

 

пользы

обучению

 

н

 

всегда

 

замьчаемымъ

 

у

 

мало

 

опытиыхъ

 

преподавателей,

(

 

иидуетъ

 

отнести:

 

унлечения,

 

излишнюю

 

плодовитость,

 

не-

достатокъ

 

практическпхъ

 

упражнений,

 

взвалипание

 

на

учениковъ

 

работы

 

пе

 

но

 

силамъ.

Преподаватель

 

долженъ

 

постоянно

 

иметь

 

предъ

 

глазами

 

тотъ

путь,

 

по

 

которому

 

опъ

 

обязанъ

 

пройти,

 

и

 

съ

 

недостаточными

предварительными

 

иознаниямп

 

свопхъ

 

учениковъ,

 

до

 

конца,

 

чтобы

достигнуть

 

определенной

 

цЬлн.

Кс.ин

 

онъ,

 

по

 

особому

 

ирпстрастию

 

къ

 

своему

 

предмету,

 

будетъ

развивать

 

его

 

въ

 

мельчайшпхъ

 

нодробностяхъ,

 

стараясь

 

выска-

зать

 

все,

 

что

 

ему

 

известно,

 

но

 

что

 

не

 

составляете

 

существенной

необходимости

 

для

 

усвоения

 

предмета,

 

то

 

онъ

 

не

 

достигнете

 

цЬлн;

онъ

 

только

 

запугаете

 

учениковъ

 

своихъ

 

массою

 

и

 

объемомъ

 

мате-

риала,

 

онъ

 

принудите

 

ихъ

 

по

 

неволе

 

работать

 

для

 

виду,

 

схваты-

вать

 

верхушки.

Въсамомъ

 

иреподаванин

 

многоречивость,

 

излпшния

 

распростра-

нения,

 

многословие

 

затемняютъ

 

мысли,

 

потому

 

что

 

длинную

 

речь
всегда

 

трудно

 

удержать

 

въ

 

памяти

 

даже

 

хорошо

 

развитому

 

чело-

веку;

 

прнтомъ

 

отъ

 

долговременнаго

 

наиряжения

 

ума,

 

вслёдствие
многихъ

 

лишнихъ

 

словъ,

 

випмание

 

сильно

 

ослабляется

 

и

 

слуша-

тели

 

иеряютъ

 

внутреннюю

 

связь

 

разсказа.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

—

и

 

неумеренная

 

краткость

 

не

 

мало

 

усиливаете

 

трудность

 

для

 

уче-

ппковъ,

 

не

 

отличающихся

 

большимъ

 

запасомъ

 

умопредставлений;

такимъ

 

ученикамъ,

 

какъ

 

большинство

 

обучающихся

 

юнкеровъ,

си-.едеиил

 

должны

 

быть

 

сообщаемы

 

безъ

 

голыхъ

 

иамековъ

 

и

 

про-

пусковъ,

 

чтобы

 

не

 

оставалось

 

иробеловъ

 

и

 

недомолвокъ

 

о

 

пред-

метахъ

 

имъ

 

незнакомыхъ,

 

а,

 

между

 

темъ,

 

нужныхъ

 

для

 

яснаго

понпмания

 

того,

 

что

 

нмъ

 

предложить

 

понять

 

и

 

усвоить.

Чтобы

 

обучеиие

 

бит

 

основапиелънымъ,

 

на

 

помощь

 

ученикамъ

являются

 

повторения

 

и

 

практическия

 

работы;

 

о

 

значенип

 

ихъ,

 

въ

зедагогпческомъ

 

смысле,

 

мы

 

уже

 

говорили,

 

а

 

здесь

 

только

 

можемъ

наметить,

 

что,

 

чемъ

 

больше

 

предметъ

 

представляете

 

трудностей,
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тьмъ

 

более

 

должно

 

делать

 

нрактпческпхъ

 

унражпепий,

 

пспытапий,

новторений;

 

только

 

такимъ

 

средствомъ

 

преподаватель

 

удостове-

ряется

 

въ

 

прочвости

 

знаний

 

изъ

 

пройденнаго

 

и

 

замечаетъ,

 

что

предстоите

 

ему

 

еще

 

сдълать,

 

чтобы

 

ученики

 

могли

 

преодолеть

трудности,

 

которыхъ

 

самъ

 

преподаватель

 

и

 

не

 

предполагаетъ.

Но

 

мало

 

опытные,

 

часто

 

весьма

 

даже

 

усердные,

 

преподаватели

вдуть

 

впередъ

 

съ

 

какою-то

 

поспешностью,

 

не

 

останавливаясь

 

и

не

 

оглядываясь

 

назадъ,

 

пока

 

накопецъ

 

какая

 

лпЛо

 

случайность

или

 

годовыя

 

пспытания

 

не

 

убедить

 

ихъ

 

въ

 

неосновательности

зианий

 

учениками

 

всего

 

пройдеинаго

 

курса.

 

Если

 

преподаватель

не

 

усигЬлъ

 

достигнуть

 

осииователыиыхъ

 

зпапий

 

въ

 

частицахъ,

 

а

затемъ,

 

н

 

въ

 

рядахъ

 

умопредставлений

 

и

 

понятий,

 

то,

 

конечно,

онъ

 

не

 

добьется

 

основательности

 

въ

 

пеломъ

 

предмете.

Мы

 

уже

 

не

 

говорпмъ

 

о

 

техъ

 

случайныхъ

 

отступлеиияхъ,

 

раз-

считывающихъ

 

на

 

показную

 

сторону,

 

когда

 

уииетребляюте

 

въ

обученин

 

ускоренные

 

методы;

 

иодобння

 

явления,

 

где

 

выставляются

иа-ноказъ

 

схвачспиыя

 

наскоро

 

понятия,

 

и

 

конечно,

 

всегда

 

не

прочно,

 

преследуются

 

всякою

 

благоустроенною

 

школой:

 

где

игбтъ

 

основательности,

 

тамъ

 

все

 

легко

 

забывается,

 

н

 

всякий

 

хороню

зпаетъ,

 

что

 

не

 

легко

 

забывается

 

только

 

то,

 

чему

 

мы

 

основательно

выучились.

Поверхность,

 

бЬглость

 

въ

 

ирохожденин

 

курсовъ — непременно

ведутъ

 

къ

 

неосноваиелиностн

 

приобрЬтаемыхъ

 

знаний:

 

тутъ

 

уче-

ники

 

выносятъ

 

смутныя

 

нредставления,

 

не

 

только

 

не

 

нмеюиция

никакого

 

значения,

 

но

 

даже

 

вредння

 

въ

 

нравственномъ

 

смысле.

Темъ

 

более

 

этому

 

следуетъ

 

нротивудействовать

 

въ

 

юнкерскомъ

училище,

 

что

 

уже,

 

приступая

 

къ

 

обучению

 

въ

 

младшемъ

 

классе,

легко

 

видеть

 

заблуждепия

 

и

 

самонадеянность

 

многихъ

 

кое-чему

учившихся,

 

но

 

недоучившихся.

 

Поэтому,

 

идя

 

сначаиа

 

какъ

 

бы

ощупью,

 

учителю

 

юнкерскаго

 

училища

 

приходится

 

долго

 

оста-

навливаться

 

на

 

нервыхъ

 

началахъ

 

п

 

частыми

 

и

 

исправными

 

нспы-

таниями

 

удостоверяться

 

въ

 

прочности

 

и

 

основательности

 

прой-

деннаго.

 

Не

 

заботясь

 

же

 

объ

 

исправности

 

въ

 

ответахъ

 

или

 

не

придавая

 

ответу

 

воспигательнаго

 

значеиия,

 

можно

 

легко

 

утвер-

дить

 

въ

 

ученикахъ

 

самомньние

 

въ

 

обширности

 

знаний.

 

что,

 

какъ

известно,

 

ведете

 

къ

 

заносчивости.

Объемъ

 

предметовъ

 

обучения

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ

 

не

можетъ

 

быть

 

велика,

 

а

 

содержание

 

материала

 

не

 

должно

 

быть

обширно.

 

Но

 

еще

 

мало

 

такихъ

 

учебнпковъ,

 

въ

 

которыхъ

 

коли-

чество

 

учебнаго

 

материала

 

было

 

бы

 

разсчитано

 

по

 

училищному

курсу;

 

напротнвъ,

 

некоторые

 

учебники,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видели

 

пзъ

хода

 

нреподавания,

 

содержать

 

много

 

лишняго

 

п

 

мало

 

существен-

иаго.

 

Подобное

 

переполнение

 

учебнымъ

 

материаиомъ

 

нашихъ

 

учеб-
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ныхъ

 

киигъ

 

(и

 

не

 

въ

 

однихъ

 

только

 

юнкерскихъ

 

училищахъ)

делаетъ

 

много

 

вреда,

 

гораздо

 

больше,

 

чемъ

 

думаютъ.

 

Дело

 

пре-

подавателя

 

уметь

 

ирипаравливаться

 

къ

 

времени

 

и

 

подготовке

учащихся,

 

чтобы

 

не

 

обременять

 

пхъ

 

многими

 

усложненными

затруднениямн,

 

въ

 

ущербе

 

основательности

 

;

 

ему

 

нужно

 

сделать

учебникъ

 

краткимъ,

 

и

 

лучше

 

пусть

 

останутся

 

пробелы,

 

чемъ

наваливать

 

на

 

учениковъ

 

непосильную

 

работу

 

и

 

приучать

 

ихъ

прикрываться

 

обманчивыми

 

призраками

 

знанип.

Не

 

беда,

 

если

 

по

 

окончании

 

юикерскаго

 

училища

 

молодой

человекъ

 

сознаете,

 

что

 

онъ

 

мало

 

знаете,

 

ио

 

слпшкомъ

 

большое

зло

 

произойдете

 

для

 

всей

 

его

 

будущности,

 

ежели

 

онъ

 

заберетъ

въ

 

голову,

 

что

 

онъ

 

много

 

знаете

 

и

 

многому

 

ученъ.

 

Въ

 

первомъ

случае

 

—

 

онъ

 

станете

 

продолжать

 

самоусовершенствование,

 

въ

носледнемъ

 

—

 

онъ

 

будете

 

высокомерно

 

пренебрегать

 

всякнмъ

повымъ

 

знаниемъ

 

п

 

въ

 

конце

 

концовъ

 

станете

 

невеждою,

 

высо-

комернымъ

 

гоннтелемъ

 

труда

 

н

 

усердия.

Съ

 

непосильною

 

работой

 

отъ

 

ызобимя

 

учебиаго

 

материала

нужно

 

поставить

 

рядомъ

 

и

 

зло,

 

происходящее

 

отъ

 

навязывания

ученикамъ

 

многпхъ

 

неиюсилыиыхъ

 

работе

 

на

 

дому.

 

Отъ

 

этого

происходить,

 

что,

 

при

 

четырехъ

 

урокахъ,

 

юнкера

 

часто

 

бываютъ

завалены

 

работой

 

вне

 

классовъ,

 

съ

 

которою

 

они

 

не

 

знаютъ,

какъ

 

и

 

справиться.

 

Эти

 

явления

 

чаще

 

всего

 

случаются

 

у

 

препо-

давателей,

 

считающнхъ

 

свой

 

предметъ

 

почему-то

 

труднее

 

и

важнЬе

 

всякаго

 

другаго

 

предмета.

 

Иной,

 

при

 

этомъ,

 

паровиггь

облегчить

 

себя

 

въ

 

классе

 

и

 

не

 

справляется

 

много

 

ли

 

у

 

юнкеровъ

свободнаго

 

времени,

 

достаточно

 

ли

 

имъ

 

расиолагаюте

 

ученпкп

для

 

нрпхот.шиыхъ

 

требований

 

учителя,

 

но

 

ему

 

хочется,

 

чтобы

юнкеръ

 

работалъ

 

только

 

для

 

его

 

предмета!

Эта

 

неумеренность

 

требоваиий,

 

замечаемая,

 

большею

 

частью,

у

 

молодыхъ,

 

неопытных?»

 

преподавателей,

 

или

 

у

 

преподавателей

односторонне

 

привязанпыхь

 

къ

 

какой

 

либо

 

специальной

 

отрасли,

часто

 

ведеть

 

къ

 

дурнымъ

 

последствиямъ

 

въ

 

обученин,

 

и

 

потому

такъ

 

необходнмъ

 

обмЬнъ

 

взглядовъ

 

па

 

сиособъ

 

и

 

ходъ

 

преиода-

вания

 

въ

 

учебпыхъ

 

комитетахъ,

 

особенно

 

въ

 

первую

 

половину

учебнаго

 

курса.

 

Начальнпкъ

 

училища,

 

обладаюший

 

сильнымь

характеромъ

 

и

 

имея

 

за

 

собою

 

авторитете

 

опыта,

 

не

 

допустить

подобныхъ

 

увлечеиии

 

и,

 

конечно,

 

съумеетъ

 

удержать

 

дурно

 

рас-

чнтанпуио

 

))евиость

 

учителя.

Къ

 

сказаннымъ

 

трудностямъ

 

въ

 

успЬхахъ

 

обучения

 

ну ;ки.>

присоединить

 

еще

 

одно

 

весьма

 

важное

 

затруднение,

 

часто

 

проис-

ходящее

 

отъ

 

лпчнаго

 

взгляда

 

преподавателей;

 

это

 

неумеренная

слабость

 

въ

 

оцЬике

 

зианий

 

высокими

 

баллами,

 

слбдствисмъ

чего

 

обыкновенно

 

бываете

 

унадокъ

 

знаний

 

къ

 

концу

 

учебнаго

 

курса.
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Чтобы

 

доказать

 

нредъ.

 

происходящей

 

отъ

 

неуиеренно

 

щедрой

оиенкп

 

успеховъ,

 

нужно

 

было

 

бы

 

войти

 

въ

 

разсуждения

 

о

 

сущ-

ности

 

воспптания

 

вообще

 

и

 

представить

 

для

 

подкрепления

 

сво-

его

 

заключения

 

факты,

 

что,

 

конечно,

 

отвлекло

 

бы

 

насъ

 

отъ

 

целн

настоящаго

 

труда;

 

началышкн^учн.тищъ,

 

какъ

 

намъ

 

пзвестпо,

созпаютъ

 

невыгоды,

 

происходящин

 

въ

 

воспптанип

 

отъ

 

неумеренно

высокихъ

 

баллонъ,

 

и

 

всеми

 

своими

 

средствами

 

протнвудейству-

ютъ

 

этому

 

несправедливому

 

н

 

потому

 

не-иедагогнческому

 

ириему.

Можно

 

думать,

 

что

 

неумеренно

 

щедрая

 

оценка

 

успеховъ

 

дока-

зынаетъ

 

иногда

 

или

 

стремление

 

къ

 

популярности,

 

пли

 

ложный

изг.индъ

 

на

 

значсние

 

иснытаний

 

и

 

иовторений;

 

— если

 

уже

 

не

 

же-

лательно

 

ставить

 

дурной

 

баллъ,

 

за

 

который

 

впрочемъ

 

въ

 

учили-

щам-

 

не

 

делается

 

днсцннлинарныхъ

 

взысканий,

 

то

 

лучше,

 

со-

храняя

 

оцеику

 

до

 

времени,

 

совсемъ

 

его

 

не

 

ставить,

 

нежели

 

вво-

дить

 

въ

 

обманъ

 

ученика,

 

позволяя

 

ему

 

разсчитынать

 

на

 

незаслу-

женное

 

возпаграждение

 

въ

 

работе,

 

къ

 

иснолнению

 

которой

 

онъ

не

 

прпложи.гь

 

нп

 

должнаго

 

усердия,

 

ни

 

необходнмаго

 

труда.

 

Го-

ра-. w

 

нрактпчни.е

 

и.

 

въ

 

воспитательном!,

 

отношении,

 

праипльиее

отложить

 

оценку

 

до

 

другаго

 

раза,

 

давъ

 

понять

 

ученику,

 

что

отнетъ

 

его

 

неудоплетворителепъ,

 

что

 

онъ

 

требуетъ

 

псправления,

на

 

что

 

ему

 

и

 

предоставить

 

возможность.

Постановлеиия

 

о

 

преподавателяхъ ,

 

ихъ

 

вознаграж-

дение

 

и

 

численный

 

составь.

Чтобы

 

видеть,

 

какими

 

личными

 

педагогическими

 

силами

могутъ

 

располагать

 

и

 

действительно

 

располагают!,

 

юнкерския

 

учи-

лища,

 

нужно

 

прфдотавнть

 

сперва

 

относящияся

 

сюда

 

закононо.то-

вевия

 

н,

 

затемъ,

 

численный

 

составь,

 

ст.

 

распределениемъ

 

на

 

более

существенные

 

элементы.

Преподавателями

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училнщахъ

 

приглашаются

началышкомъ

 

училища

 

ои|)иицеры,

 

окончпвиние

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

внсшихъ

 

и

 

средннхъ

 

военныхъ

 

и

 

гражданскихъ

 

учебнихъ

 

заве-

денияхъ,

 

а

 

равно

 

учителя

 

изъ

 

заведений,

 

находящихся

 

въ

 

месте

расположения

 

училища.

 

Въ

 

особыхъ

 

случаяхъ,

 

нследствие

 

затру,

 

и-

непий

 

въ

 

нриискании

 

соответственныхъ

 

преподавателей,

 

назнача-

ются

 

изъ

 

войскъ

 

офпцеры-преиодавателп,

 

которые

 

чистятся

 

при

училище

 

во

 

временной

 

командировки

 

и

 

не

 

заннчаютъ

 

въ

 

онихт,

интатныхъ

 

вакансий.

 

Въ

 

чпсле

 

преподавателей

 

полагается

 

одннъ

офицеръгенералыиаго

 

штаба.дия

 

преипт mania

 

кмепныкъ

 

паугсъ

 

')-

')

 

С.

 

В.

 

П.,

 

1869,

 

XV,

 

56!)

 

и

 

570.
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Взаменъ

 

вреыеннаго

 

командировано!

 

офищеровъ-ииреиюдавате-

лей

 

на

 

неишреде.иениые

 

сроки,

 

предполагается

 

срокъ

 

этотъ

 

опре-

делить,

 

ограничит,

 

пятью

 

годами,

 

но

 

сравнять

 

въ

 

правахъ

 

воз-

награжденин

 

офицеровъ-иреноданателей

 

съ

 

младшими

 

офицерами

и

 

не

 

лишать

 

ихъ

 

возможности

 

^частия

 

въ

 

занятинхи.

 

при

 

вой-

скахъ,

 

на

 

летнсе

 

время

 

').

Непосредственный

 

надзоръ

 

за

 

учебною

 

частью,

 

за

 

ея

 

напраи-

лениемъ

 

и

 

ходомъ,

 

иринадлежнтъ

 

начальнику

 

училпща>,

 

кото-

рый

 

вь

 

особыхъ

 

вопросахъ,

 

требуючинхь

 

иредварнтельнаго

 

сове-

щания

 

дьйствуетъ

 

черезъ

 

Учебный

 

Комитет!..

Учебный

 

Комитетъ

 

составляется,

 

нодъ

 

председательствомъ

 

на-

чальника

 

училища:

 

нзъ

 

ротнаго,

 

эскадроннаго

 

или

 

сотеннаго

командира,

 

м.тадшнхъ

 

офицеровь

 

в

 

преподавателей.

Делопроизводство

 

въ

 

Комитет»

 

лежнтъ

 

на

 

обязанности

 

дело-

производителя

 

но

 

учебной

 

части,

 

ст.

 

нравомъ

 

голоса,

 

наравпе

 

съ

прочими

 

чинами.

Учебному

 

Комитету

 

прпнадлежигь:

 

1)

 

разсмотрепие

 

и

 

обсуж-

дение

 

сиособовъ

 

иренодашшии.

 

2)

 

внборъ

 

учебныхъ

 

пособий,

 

3)

 

от-

чнсление

 

юнкеровъ

 

за

 

нсуспехи

 

въ

 

паукахъ,

 

4)

 

переводъ

 

изъ

младшаго

 

класса

 

въ

 

старший,

 

5)

 

удостоепие

 

къ

 

выпуску

 

съ

 

пра-

вами

 

на

 

производство

 

въ

 

офицеры

 

н

 

fi)

 

назначение

 

иризовъ

 

от-

лпчнеиишимъ

 

юнкфрауь,

 

fijiii

 

выпусве.

Де.иа

 

въ

 

Учебномъ

 

Комитете

 

решаются

 

по

 

большинству

 

го-

лосовъ;

 

но

 

если

 

началыиикъ

 

училища

 

съ

 

большинством!,

 

ne

 

со-

гласенъ,

 

то

 

приводить

 

рЬшение

 

въ

 

псполнение

 

но

 

своему

 

усмо-

трению,

 

доноса

 

о

 

томъ

 

начальнику

 

Окружнаго

 

Штаба,

 

съ

 

прпло-

ж(чииемъ

 

коиин

 

журналовъ

 

Комитета

 

и

 

частныхъ

 

мнений

 

членовъ

онаго.

Начальнику

 

Штаба

 

представляются

 

также

 

и

 

заключения

 

Ко-

митета,

 

превышающил

 

власть

 

начальника

 

училища.

Всякое

 

изменение

 

въ

 

учебномъ

 

курсе

 

училища

 

должно

 

быть

предварительно

 

разсмотрено

 

въ

 

Учебномъ

 

Комнтете

 

н

 

затемъ

представляемо

 

на

 

утверждепие

 

Главному

 

Начальнику

 

Военно-Учеб-

ныхъ

 

Заведений.

Заседанинмъ

 

Комитета

 

ведутся,

 

на

 

общемъ

 

основании,

 

жур-

калы,

 

нзвлечения

 

которыхъ,

 

при

 

годовомъ

 

отчете,

 

представля-

ются

 

въ

 

Главное

 

Унрааление

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений

 

").

Съ

 

уиеличсниемъ

 

числа

 

учплпщъ

 

и

 

обучающихся

 

въ

 

нихъ

юнкеровъ

 

постоянно

 

возрастало

 

и

 

число

   

преподавателей.

'и

 

ИИрелиолагаетси

 

юЯти

 

ф

 

иррдставлениеми.

 

въ

 

Вирввый

 

Советг.

-,и

 

и

 

в.

 

Ии.

 

П.,

 

1869,

 

XV,

 

583— 586,

 

281— 283,

 

Ивструкция,

 

1871,

 

Нриложения.
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ГОДЫ.
s

в1

g
X
s

l
S

Преподавателей.

MfÉ

lii*
-.

 

«

 

с

Всехъ.

Въ

 

томъ

 

числе.

Обвдм.

 

«

ИМИСЦИОЛЬ-

ИИЦХТ,

   

П[Н»Д-

яето».

Офнцерогь,

читавших*

уставы.

1864—65 .......

         

4

1865

    

66 .......

       

10

1866-67 .......

       

12

1867-68 .......

       

13

1868—69 ....... "

    

13

1869—70 .......

       

15

1870—71 .......

       

16

1871—72 .......

       

16

654

1,650

2,050

2,250

2,330

2,650

3,790

61

140

168

175

190

220

266

328

47

115

131

134

189

161

195

14

26

37

41

51

59

70

10,r

ll,e

12,i

12,»

1-2.,

12,o

12,.

ll,e250 78

На

 

вознаграждение

 

преподавателей

 

и

 

на

 

практически!

 

работы

въ

 

иоле,

 

въ

 

иервоначальныхъ

 

штатахъ.

 

было

 

назначено:

На

 

пехотнои-

 

училище

 

200

 

состава ...... 5,000

 

руб.

>

   

Гельсннгфорское

 

училище

 

въ

 

100

 

человекъ

  

.

    

.

    

3,650

   

>

>

    

оба

 

кавалерииския

      

>

        

....... по

    

3,900

   

>

Суммы

 

эти,

 

асспгновапныя

 

на

 

жалованье

 

преподавателямъ,

разсчнтывалпсь

 

но

 

числу

 

отделений

 

старшаго

 

и

 

младшаго

 

к.иас-

совъ

 

(въ

 

200

 

учил.

 

6

 

отдел,

 

въ

 

Гельсиишт|юрскомъ

 

5,

 

а

 

въ

 

ка-

валерийскомъ

 

по

 

4

 

отделения),

 

включая

 

въ

 

то

 

число

 

и

 

плату

 

за

летпия

 

практпческия

 

заиятия

 

съемкою

 

н

 

разбивкою

 

укреп.иснин.

Остатокъ

 

отъ

 

некомплекта

 

одного

 

отделения

 

могъ

 

обращаться

 

на

текущия

 

потребности

 

по

 

учебной

 

части;

 

но

 

если

 

некомиилектъ

превышалъ

 

одно

 

отделеиие,

 

то

 

остатокъ

 

отъ

 

всякаго

 

недостаю-

щаго

 

отделения,

 

сверхъ

 

одииого,

 

представлялся

 

къ

 

зачету

 

').

По

 

такому

 

расчету,

 

на

 

каждое

 

классное

 

отделение

 

причита-

лось

 

по

 

950

 

р.,

 

и

 

за

 

годовой

 

часъ

 

приходилось

 

платить

 

менее

40

 

р.

 

(39

 

р.

 

58

 

к.).

Но,

 

вследствие

 

предстанлений

 

пачалышковъ

 

юпкерскихъ

 

учи-

лиинъ

 

о

 

невозможности

 

нметь

 

хорошихъ

 

преподавателей,

 

при

 

не-

достаточномъ

 

вознаграждепии

 

ихъ

 

труда,

 

по

 

иредсгавлению

 

Г.иав-

')

 

Шгати

 

и

 

табели

 

учвлищъ— 1864,

 

1865,

 

1866

 

и

 

1867

 

гг.

 

Приказы

 

Ииоен-

ваго

 

Министра:

 

1864

 

г.

 

N

 

285,

 

1865

 

г.

 

№

 

122

 

и

 

421:

 

1866

 

г.

 

№

 

4

 

н

 

183,

1867

 

г.

 

№

 

372.
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наго

 

Начальника

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений,

 

согласно

 

постанов-

лению

 

коммпссии

 

1866

 

г.,

 

определено

 

было

 

возвысить

 

илатупре-

подавателямъ

 

въ

 

такомъ

 

размере.

 

чтобъ

 

на

 

одно

 

классное

 

отде-

ление

 

приходилось

 

1,150

 

р.,

 

поэтому

 

въ

 

штатахъ

 

1868.

 

г.

 

п

 

по-

с.ти.дующпхъ

 

за

 

ними

 

назначено

 

уже

 

каждому

 

училищу:

Число

 

клас-

сныхъотде-

ленин.

Училищ

 

у.

Па 90

 

человекъ

> 150

     

>

    

.

 

.

> 200

      

>

    

.

 

.

> 300

     

>

    

.

 

.

> 400

     

>

    

.

 

.

Казачьинъ

на 120

 

челов.

 

.

Преподава-

телями

4

5

6

9

12

4,600

5.750

6,900

10,350

13,800

4,600

На

 

ирактц-

ческия

 

рабо-

ты

 

въ

 

N0.1 1 .

150

250

300

450

600

200

нскга

4,750

6,000

7,200

10,800

14,400

4,800

Кроме

 

того,

 

офнцерамъ-преподавателямъ,

 

командпруемымъ

 

отъ

войскъ.

 

назначается

 

на

 

переездъ

 

изъ

 

свонхъ

 

частей

 

въ

 

училища,

кроме

 

прогонныхъ

 

денегъ,

 

но

 

100

 

р.

 

подъемныхъ.

Остатокъ

 

отъ

 

некомплекта

 

отделений

 

показывается

 

къ

 

за-

чету,

 

а

 

остатокъ

 

отъ

 

платы

 

за

 

иреподавание

 

въ

 

открытыхъ

 

от-

деленияхъ

 

предоставляется

 

въ

 

пользу

 

учплищъ

 

п

 

употребляется

на

 

успление

 

средствъ

 

по

 

учебной

 

частп

 

').

По

 

этимъ

 

разсчетамъ,

 

училищамъ

 

отпускалось

 

по

 

сметамъ

 

и

действительно

 

расходовалось,

 

по

 

числу

 

открытыхъ

 

отделений:

ГОДЫ.
Число

учнлтищт.

Въ

 

и

 

и

 

уи.

 

классныхт.

отделичиий. Назначалось

по

 

сыете,

 

со-

гласно

 

шта-

тамъ.

Действи-

тельно

 

рас-

ходовалось.

Полное

число

 

по

штата».

Действи-

тельно

 

от-

крытыхъ.

1864

 

—

 

65.

 

.

 

.

 

.

1865

 

—

 

66.

 

.

 

.

 

.

1866

 

-

 

67.

 

.

 

.

 

.

1867

 

—

 

68.

 

.

 

.

 

.

1868

 

—

 

69.

 

.

 

.

 

.

1869

 

—

 

70.

 

.

 

.

 

.

1870

 

—

 

71.

 

.

 

.

 

.

1871

 

—

 

72.

 

.

 

.

 

.

4

10

12

13

13

15

16

16

22

54

66

72

73

83

102

111

14

42

49

55

64

81

103

115

28,650

49,650

59,650

64,650

87,500

99,500

122,300

138,000

?

36,844

45,004

61,187

71,014

91,335

119,353

139,806

')

 

Приказы

 

Военнаго

 

Министра

 

1868

 

года

 

Je

 

86,

 

1669

 

года

 

X

 

185, 1870

 

г.

X

 

357,

 

и

 

1871

 

г.

 

të

 

374.
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Въ

 

последние

 

три

 

года

 

изъ

 

числа

 

всехъ

 

денегъ,

   

израсходо-

ванные

 

на

 

нреиодавание,

 

употреблено:

Преподавателями

 

.

 

.

Офицерамъ,

    

читаю-

щим!

 

уставы.

 

.

 

.

 

.

На

 

ирактическия

 

ра-

боты

 

въ

 

поле

 

.

 

.

 

.

Въ

 

1869 -70. Въ

 

1870-71. Въ

 

1871- -72.

Руб. Коп. Руб. Кон. Руб. Коп.

80,631

7,875

2,827

677»

7«

887*

104,409

10,322

4,621

30У«

417»

687»

121,853

12,112

5,840

20

8

55

Итого.

 

.

 

.

 

.

Все

 

же

  

расходы

 

по

учебной

 

части

 

со-

91,334

112,971

56

80

119,353

144,503

81

5

139,806

169,731

83

22

Затемъ,

 

на

 

каждаго

 

преподавателя

 

среднпмъ

  

чнеломъ

  

при-

ходилось

 

платы:

Число

 

препо-

давателей.
Израсходовано

 

'). Одному.

ГОДЫ.
й

 

s

 

s
=

 

5

 

s
и

 

Да
О

 

=f

 

3

5

 

=

ц
Препода-

вателями

Офнае-
рамъ,чп-

   

Препода-

тающвмъ

 

|

   

вателю.

уставы.

 

1

Офи-

церу.

1? Руб. Руб. Руб. Руб.

1864

 

—

 

65 .....

1866

 

-

 

67 .....

1867

 

—

 

68 .....

1868

 

—

 

69 .....

1869

      

70 .....

1870

 

—

 

71 .....

1871

 

—

 

72 .....

128,во

101,70

107.1.

117,95

133,49

146,09

155,99

47

115

131

134

139

161

196

250

14

25

37

41

51

59

70

78

32,316

S9.664

44,618

62,640

80,632

104,409

121,853

3,095

3,763

4,395

5,996

7,875

10,322

12,112

202,76

302,77

825,51

450.U

500,9и

545,79

487,,.

')

 

Копейкн

 

отброшены.
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И

 

такъ,

 

плата

 

нреподавателяыъ

 

возрастала;

 

прогрессивно

 

уве-

личиваясь

 

съ

 

каждымъ

 

юдомъ,

 

она

 

въ

 

последние

 

годы

 

увеличи-

лась

 

более

 

двухъ

 

съ

 

половиною

 

разъ,

 

чемъ

 

въ

 

первые

 

годы.

 

Въ

меньшей

 

лропорщи

 

возрастала

 

плата

 

офицерамъ.

 

чнтающиыъ

уставы.

Какъ

 

п

 

надобно

 

ожидать,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

должна

 

была

уменьшаться

 

ироиорция

 

преподавателей,

 

въ

 

отношеиип

 

числа

 

клас-

сныхъ

 

отделений,

 

н

 

действительно

 

она

 

не

 

заметпо,

 

по

 

постоянно

уменьшалась:

На

 

одно

 

от - На

  

одно

   

от-

Учебные

 

годы. деление

    

пре- Учебные

 

годы. делепие

    

пре-

подав. подав.

1864—65 __ 1868-69 2,»7

1865—66 3,58 186!) -70 2,7.

1866—67 3,11 1870-71 2,57

1867—68 3,1g 1871—72 2,85

Въ

 

пачале,

 

па

 

4

 

классный

 

отделения

 

имелось

 

13

 

препода-

вателей,

 

въ

 

конце

 

—

 

ограничивались

 

уже

 

10

 

преподавателями,

включая

 

и

 

офицеронъ,

 

читающпхъ

 

уставы.

 

Впрочемъ,

 

какъ

 

сей-

часъ

 

увидпмъ,

 

некоторыя

 

училища

 

старались

 

постоянно

 

удер-

живать

 

пе

 

более

 

10

 

преподавателей,

 

даже

 

на

 

6

 

открытыхъ

 

от-

делений.

Всехъ

 

лицъ,

 

занимавшихся

 

преподаваниемъ

 

въ

 

юнкерскихъ

училищахъ,

 

со

 

времени

 

ихъ

 

учреждеиия

 

по

 

1870—71

 

учебный

годъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

теченип

 

7

 

летъ,

 

было

 

548.
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По

 

числу

  

летъ

  

иреподавания,

   

лпца

 

эти

 

распределялись

по

 

каждому

 

училищу:

ils. Занимались тгреподаваниенъ.

НШИЕНОВУНИЕ

 

ИЧИИ.ИИИИЦИ,.

и

 

о

 

а-

Число

 

летъ.

ИИГ
о

 

*

7. в. б. 4. 3. 2. 1.

41

44

67

52

3

S

1

S

3 4 18

7

11

8

18

84

4

4

3 6

7 8

40 1 3 2 4 6
! '

15

192 q 13

1

19

4

21

       

■»!> 75

1732 3 ?. 5

45 6 3 5 7 9 15

60' — 4 3 2 5 7 29

43 — 1 2 4 9 6 21

19 — 6 3 1 — 3 6

22 — 4 2 1 1 6 8

.

 

211 — 21 11 17 24 36 96

III.

 

Казанское ........... 43 — — 6 2 4 9 22

37 — — 8 2 3 б lu

80 — — 14 4 7 11 41

29 — — — 2 3 10 -1

17 — — — — — 13 4

Новочеркасское ....... 12 5 7

29 18 11

7 7

548 9 31 41 42

 

1

 

58

 

|123 2J4

%

')

 

Офнцеровъ,

 

чиитавшихъ

 

уставы:

 

въ

 

1-й

 

группе

 

53,

 

во

 

2-й

 

40,

   

въ

 

3-й

 

20,

въ

 

4-В

 

9,

 

въ

 

5-й

 

5

 

и

 

въ

 

6-й

 

1,

 

всего

 

128

 

или

 

"24°/о.
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Въ

 

1870—71

 

году

 

было

 

открыто

 

одно

 

новое

 

училище

 

(Ста-

вропольское)

 

и

 

усилены

 

штаты

 

пятп

 

пехотныхъ

 

учплищъ;

 

въ

этотъ

 

годъ

 

должно

 

было,

 

следователыго,

 

увеличиться

 

п

 

число

одногодныхъ

 

преподавателей,

 

поэтому

 

опн

 

въ

 

общей

 

сумме

 

со-

ставляютъ

 

42%.

Изъ

 

предыдущей

 

же

 

таблицы

 

можно

 

еще

 

вндеть,

 

что

 

число

новыхъ

 

преподавателей

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличивалось.

 

Если

бы

 

первоначально

 

приглашённые

 

преподаватели

 

не

 

выбывали,

то

 

число

 

всехъ

 

преподавателей,

 

поступившпхъ

 

во

 

весь

 

8-мп-лет-

ний

 

периодъ,

 

должно

 

было

 

бы

 

равняться

 

265,

 

между

 

темъ,

 

дей-

ствнтельно,

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

училпщахъ

 

въ

 

7

 

летъ

 

обернулось

548

 

преподавателей.

При

 

блпжайшемъ

 

обзоре

 

данныхъ

 

по

 

груннамъ

 

училпщъ,

действовавшихъ

 

одно

 

п

 

тоже

 

число

 

летъ,

 

мы

 

замечаемъ,

 

что

 

чи-

сло

 

преподавателей,

 

состоявшихъ

 

более

 

трехъ

 

летъ,

 

простирается

отъ

 

23%

 

до

 

26°/о

 

общаго

 

пхъ

 

числа,

 

а

 

именно:

Въ

 

1

 

груипе,

 

въ

 

4

 

училнщахъ .............

    

25°/о

>

   

2

      

>

        

въ

 

6

          

>

          

.............

    

26°/о

>3

      

>

        

въ2

          

>

          

.............

    

23°/о

Далее,

 

если

 

обратимъ

 

ннпмание

 

на

 

изменение

 

въ

 

числе

 

пре-

подавателей

 

разпыхъ

 

летъ.

 

то

 

заметпмъ,

 

что

 

въ

 

личномъ

 

ихъ

составе

 

произошли

 

столь

 

значительный

 

нзменения,

 

что

 

изъ

 

10

преподавателей,

 

бывшнхъ

 

въ

 

1870—71

 

учебномъ

 

году,

 

въ

 

сле-

дующемъ

 

году

 

осталось

 

только

 

4.

Возьмемъ

 

две

 

группы

 

училпщъ

 

—

 

3

 

восьмплетнихъ

 

н

 

3

 

семи-

летнихъ.

4
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Въ

 

1870-71

 

г.

  

.

      

Въ

 

1871-72

 

г.

ЧИСЛО
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S*"

 

л
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И

  

SНУ
Ш1 ISiSisill

(il
"I -- 0
ш

Всего.

'Л

8-ми

 

л

 

к

 

п..

 

.

7>

 

>

 

..

6-тп

 

>

 

.

 

.

5

 

>

 

>

 

.

 

.

4-хъ

 

>

 

.

 

.

3

 

>

 

>

 

.

 

.

2

 

,

 

>

 

х .

1-го

 

года

 

.

 

.

7

6

10

14

20

27

67

151

13

7

11
14

21

61

127

6

о

4

7

7

10

25

61

11

7

4

5

7

17

7

19

17

26
34
48

128

6

13

11

11

12

17

42

51 278 112

Следователыю,

 

изъ

 

278

 

преподавателей,

 

бывшнхъ

 

въ

 

1870 — 71

учебномъ

 

году,

 

въ

 

следующемъ

 

1871—72

 

учебномъ

 

году

 

оста-

лось

 

только

 

112,

 

гораздо

 

меиее

 

половины,

 

всего

 

40%.

Въ

 

той

 

же

 

пропорции

 

уменьшилось

 

чисто

 

прежнпхъ

 

препода-

вателей

 

въ

 

иоследиий

 

учебный

 

только

 

курсъ,

 

а

 

именно:

Въ

 

нервыхъ

 

трехъ

 

училпщахъ

 

било

 

151,

 

осталось

 

61.

 

осталь-

ные

 

90

 

челов.

 

новые:

 

во

 

вторыхъ

 

трехъ

 

училпщахъ

 

было

 

127,

осталось

 

51,

 

остальные

 

76

 

челов

 

екъ

 

новые.

ГИзъ

 

нробывишхъ

 

въ

 

3-хъ

 

учнлнщахъ

 

7

 

летъ,

 

на

 

следующий

годъ

 

убыло

 

только

 

одинъ,

 

НЛП

  

14%.

Затемъ,

 

по

 

годамъ

 

убыль

 

старшпхъ

 

преподавателей

  

въ

 

6-ти

училпщахъ

 

шла

 

въ

 

следующей

 

соразмерпостн:

Нробывшихъ

     

въ

Въ

    

следующемъ

году

 

(1871

 

—

 

72)

    

Процентъ

 

убыли.

изъ

 

пихъ

   

убыло.

училпщахъ ннже-

следующее чисио

ЛЕГЬ

  

cue

 

ии

 

.Jl.ii

 

и

   

въ

1870

 

—

 

71 учеб-

номъ

 

году.

'6

 

летъ 19

5

      

> 17

4

     

> 25

3

     

> 34

2

      

> 48

1

      

> 128

6
6

14

22

31

86

%

31

35

56

64,*

64,в
67

')

 

Оба

 

столбца

 

посиавлены

 

дли

 

удобнаго

 

сравнения; — такъ,

 

бывшие

 

въ

 

1870 —71

году

 

7

 

детъ,—

 

въ

 

следующсмъ

 

1871—72

 

году

 

состояли

 

бы

 

уже

 

8

 

летъ

 

и

 

т.

 

д.
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Эти

 

любопытныя

 

данныя

 

указываютъ,

 

что

 

изъ

 

преподавате-

лей

 

более

 

опытныхъ,

 

пробышйпхъ

 

въ

 

училпщахъ

 

уже

 

более

4-хъ

 

летъ,

 

убываетъ

 

около

 

! /з.

 

напротпвъ— изъ

 

числа

 

молодыхъ

преподавателей

 

къ

 

следующему

  

учебному

 

курсу

 

уходить

 

до

 

'It.

Такую

 

значительную

 

п.тменяемость

 

въ

 

лнчпомъ

 

составе

 

пре-

подавателей,

 

къ

 

сожалению,

 

мы

 

не

 

могли

 

проследить

 

за

 

каждый

годъ

 

особо;

 

по

 

отзывамъ

 

всехъ

 

начальннковъ

 

училпщъ

 

она

 

су-

ществовала

 

постоянно

 

и,

 

вероятпо,

 

въ

 

той

 

же

 

соразмерностп.

Такимъ

 

образомъ,

 

съ

 

открытиемъ

 

каждаго

 

новаго

 

учебнаго

 

курса,

учплищамъ

 

приходится

 

заменять,

 

нзъ

 

числа

 

5-ти,

 

двухъ

 

препо-

давателей

 

п,

 

при

 

томъ,

 

такъ,

 

что

 

преподавателей

 

молодыхъ

 

(нро-

бывшихъ

 

не

 

более

 

3

 

летъ)

 

нужно

 

заменить

 

на

 

%,

 

а

 

препода-

вателей

 

старшихъ

 

(пробывшпхъ

 

более

 

3

 

летъ)

 

приходится

 

заме-

нятъ

 

одною

 

третью.

Это

 

обстоятельство,

 

конечно,

 

крайне

 

неблагоириятно

 

отра-

жается

 

на

 

устойчивости

 

въ

 

ходе

 

преподавания,

 

особенно

 

на

 

ходе

преподавания

 

специальпыхъ

 

предметовъ,

 

преподаватели

 

которыхъ

меняются

 

чаще,

 

чемъ

 

преподаватели

 

общихъ

 

предметовъ.

По

 

характеру

 

службы

 

и

 

родаыъ

 

оружия,

 

личный

 

составь

преподавателей

 

юнкерскихъ

 

учплищъ

 

представляется

 

въ

 

следу-

ющемъ

 

виде:
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Офицеровъ:

а)

  

Специалышхъ

 

родовъ:

Геперальнаго

 

штаба .......

Артнллерийскихъ .........

Саперныхъ

 

(ннхенерпыхъ) .

 

.

 

.

Корпуса

 

тоиографовъ

 

(и

 

меке-

выхъ) ..............

б)

  

Военно-судебваго

 

ведомства

 

(ии

 

ау-

диторовъ)

 

...............

в)

  

Общвхъ

 

родовъ ............

г)

  

Ветерииаришхъ

 

врачей

 

in

 

медпковъ).

д)

  

Священником,

   

(и

  

лиш.ъ

  

духовиаго

звания) .................

е)

  

Преподавателей

 

граждаискихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведений.

Лмеющнхъ

 

чины

 

н

 

должности.

Ненмеющнхъ

 

чипа,

 

(ДЕВствн-

тедьныхъ

 

Студентовъ

 

и

 

Кан-

дидатов!,) ............

Отставвыхъ ...........

99

43

23

172

27

156

5')

20

38

49

3

Всехъ

 

преподавателей

 

.

90

471

У

18

6

16

5»

9
Зй

48

1

14')

2

Я
и
Я

105

53

23

8

29

189

34

186

12

26

49

49

3

101

548

Но

 

въ

 

чпсле

 

548

 

преподавателей

 

заключается

 

128

 

офнце-

ровъ

 

общвхъ

 

родовъ

 

войскъ,

 

чптавшихъ

 

однп

 

воинские

 

уставы;

по

 

псключенив

 

ихъ

 

остается

 

420,

 

п

 

затемъ

 

отношепия

 

между

преподавателями

 

разныхъ

 

родовъ

 

будутъ

 

следующия:

M

 

Въ

 

числ

 

L

 

14

 

казачьнхъ

 

офицеровъ— 10

 

припадлежнтъ

 

казачьимъ

 

отдеиамъ.

*)

 

Медики

 

здесь

 

показаны

 

внесте

 

съ

 

ветеринарными

 

врачами,

 

Первые

 

чи-

тать

 

Воевную

 

Гигиену,

 

последние — Иппологию.
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По

 

исключеши

Всехъ

 

пренодава-

   

офицеровъ, препо-

телей.

             

дававшнхъ

   

одни

уставы.

Общее

 

число .............

         

548

                    

420

Специальныхъ

 

родовъ

 

войскъ.

 

...

           

35

                      

45

Обидихъ

 

родовъ

 

войскъ.......

           

34

                      

13

Военно-судебнаго

 

ведомства.

 

...

            

6

                        

8

Медицинскаго

 

ведомства ......

            

2

                        

3

Духоннаго

 

иедомства........

            

5

                        

6

Гражданскихъ............

           

18

                      

25

НЮ

                     

1

 

Of)

Изъ

 

собраниыхъ

 

нами

 

сведеиий,

 

при

 

осмотре

 

учнлищъ

 

въ

1866,

 

1867

 

и

 

1868

 

иодахъ,

 

всехъ

 

преподавателей

 

числилось

 

въ

 

эти

годы

 

на

 

лицо:

 

въ

 

12

 

учплпщахъ,

 

среднимъ

 

числомъ,

 

161.

Процентовъ

 

на

 

100.

Въ

 

томъ

 

чпсле

 

преподавателей

 

об-

щпхъ

 

п

 

специальп.

 

предметовъ

 

—

 

125

Офпцеровъ

 

всехъ

 

родовъ

 

оружия,

 

въ

качестве

 

преподавателей .....

    

77

                            

62

Пзъ

 

нихъ:

  

офицеровъ

 

геиеральнаго

штаба ............. 33

                                 

26

Гражданскихъ

 

преподавателей

 

...

    

25

                           

20

Иэъ

 

пихъ:

 

нреподаюицихъ

 

въ

 

гнмна-

зияхъ

 

н

 

сеыишарияхъ ..... 13

                                 

10

Законоучителей............

    

13

                            

10

Аудиторовъ..............

    

10

                             

8

Следовательно,

 

юнкерския

 

училища

 

главнымъ

 

образомъ

 

опира-

ются

 

на

 

преподават&ией

 

изъ

 

войскъ:

 

если

 

не

 

считать

 

офпцеровъ

общпхъ

 

родовъ

 

оружия,

 

читаюпшхъ

 

одни

 

воипские

 

уставы,

 

то

 

за

7-мп-летпип

 

периодъ,

 

въ

 

составе

 

преподавателей

 

собственно

 

офи-

церовъ

 

было

 

58%,

 

а

 

въ

 

данное

 

время

 

до

 

69°/о.

 

Наибольшую

долю

 

постоянно

 

составляли

 

офицеры

 

геиеральнаго

 

штаба— одну

четверть

 

всего

 

числа.

 

Они

 

преподаютъ

 

тактику,

 

пногда

 

воен-

ную

 

адмшшстрацию

 

и

 

топографию,

 

редко

 

другие

 

специальные

 

пред-

меты,

 

но

 

часто

 

географию,

 

пногда

 

и

 

псторию.

 

артнллеристовъ

въ

 

два

 

раза

 

менее,

 

а

 

саперныхъ

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

четырехъ

 

разъ

мсниъе,

 

чемъ

 

офицеровъ

 

геиеральнаго

 

штата.

 

Артнллерийские,

саииериые

 

и

 

офицеры

 

корпуса

 

тонографовъ— естественно

 

нреиода-

ютъ

 

соответствеиные

 

специальные

 

предметы:

 

ручное

 

оружие,

фортнфнкацию

 

и

 

топографию

 

п,

 

вроне

 

того,

 

артиллеристы

 

—

 

ча-

сто

 

приглашаются

 

для

 

ири-икидаванин

 

математики.
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Почти

 

все

 

офицеры

 

специальпыхъ

 

родовъ

 

войскъ,

 

иреиюдаю-

щие

 

въ

 

училищахъ,

 

получали

 

высшее

 

военное

 

образование

 

п

 

при-

надлежать,

 

за

 

малыми

 

псключениями,

 

къ

 

лучшпмъ,

 

наиболее

 

та-

лантлнвыыъ

 

иренодавателямъ.

Наибольшее

 

число

 

офпцеровъ

 

общихъ

 

родовъ

 

войскъ,

 

между

которыми

 

бываютъ

 

окончившие

 

курсъ

 

академип

 

геиеральнаго

штаба

 

пли

 

прошедшие

 

стрелковую

 

школу,

 

преподаютъ

 

некоторые

предметы

 

безразлично:

 

тактику,

 

р)чное

 

оружие,

 

администрацию,

пногда

 

Русский

 

языкъ

 

и

 

географию,

 

то

 

есть

 

те,

 

въ

 

которыхъ

чувстиуютъ

 

себя

 

достаточно

 

сильными.

Офицеры,

 

преподающие

 

въ

 

училищахъ,

 

запнмаютъ

 

разныя

должности

 

въ

 

военпо-окружныхъ

 

управлепияхъ

 

и

 

въ

 

дпвнзион-

ныхъ

 

штабахъ;

 

только

 

некоторые

 

офицеры

 

общихъ

 

родовъ

 

войскъ

состоять

 

въ

 

должпостп

 

младшихъ

 

офицеровъ

 

въ

 

училищахъ.

 

Въ

Елисаветградскомъ,

 

Чугуевскомъ,

 

Рпжскомъ

 

и

 

Тверскомъ

 

учили-

щахъ,

 

вс.иедствие

 

затруднений

 

въ

 

припскапии

 

преподавателей,

командируются

 

нзъ

 

войскъ

 

особые

 

офицеры-преподаватели;

 

въ

Новочеркасскомъ

 

же

 

и

 

Оренбургскомъ

 

училищахъ

 

назначено

 

по

одному

 

офицеру-специалпсту

 

для

 

преподаваиия

 

Тактики

 

и

 

вообще

военныхъ

 

иредметовъ,

 

въ

 

подкреплеиие

 

къ

 

местпымъ

 

иалпчнымъ

средствамъ.

Преподавателей,

 

принадлежащихъ

 

гражданскому

 

ведомству

и

 

обыкновенно

 

состоящнхъ

 

въ

 

звапин

 

преподавателей

 

разныхъ

учебныхъ

 

светскпхъ

 

или

 

духовныхъ

 

мужскнхъ

 

и

 

женскпхъ

 

заве-

дший

 

—

 

не

 

велико;

 

во

 

всей

 

массе

 

обучавшпхъ

 

въ

 

7

 

летъ

 

нхъ

считается— 25°/о,

 

но

 

въ

 

данное

 

определенное

 

время

 

нхъ

 

нужно

считать

 

не

 

более

 

20°/о,

 

т.

 

е.,

 

одну

 

пятую.

 

Одна

 

ноловнпа

 

пзъ

иихъ

 

состоптъ

 

въ

 

звапип

 

преподавателей

 

средннхъ

 

учебныхъ

 

за-

ведений,

 

другая

 

же

 

уездныхъ

 

учнлпщъ,

 

воеипыхъ

 

прогпмназий

 

и

другпхъ

 

нпзшпхъ

 

школь,

 

пли

 

же

 

готовится

 

вступить

 

па

 

учебное

поприще

 

(кандидаты

 

пли

 

действнтельные

 

студенты),

 

или,

 

нако-

нецъ,

 

немногие,

 

пзъ

 

отставныхъ,

 

занимавшихся

 

прежде

 

гделнбо

обучениемъ.

Все

 

в.ица

 

этой

 

категорип

 

приглашаются

 

для

 

иреподавания

обшихъ

 

предмет*

 

un,,

 

преимущественно

 

Русскаго

 

языка,

 

истории,

частью

 

географии

 

и

 

математики.

 

Значительное

 

число

 

граждаи-

скихъ

 

преподавателей

 

получили

 

высшее

 

образование

 

въ

 

уншиер-

сптетахъ

 

и

 

духовпыхъ

 

академияхъ.

Законоучителей

 

состоитъ

 

до

 

10°/о,

 

а

 

въ

 

общей

 

массе,

 

по

7-милетпей

 

сложности,

 

только

 

6°/о,

 

они

 

постояннЬе

 

другпхъ

остаются

 

при

 

своихъ

 

обязаппостяхъ

 

въ

 

училищахъ;

 

то

 

же

 

можно

сказать

 

о

 

ветерпнарныхъ

 

прачахъ,

 

входящихъ

 

въ

 

штаты

 

кава-

лерийскпхъ

 

и

 

казачьихъ

 

училнщъ.

ЮН

    

Учил.

   

Т.

  

II.

                                                                                                        

30
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До

 

преобразопаиия

 

военпо-судебной

 

реформы,

 

преиюдаваниемъ

воеинаго

 

судоиронз.юдстна

 

запинались

 

аудиторы,

 

ио

 

съиябэгода

для

 

преподаииания

 

военно-уголовных!,

 

законовъ

 

приглашаемы

 

были

офицеры

 

и

 

чины,

 

спсциально

 

знакомые

 

съ

 

духомъ

 

ноиыхъ

 

военно-

судебныхъ

 

устлвовъ.

 

Въ

 

аудиторахъ

 

происходили

 

довольно

 

ча-

стая

 

ииеремены,

 

а

 

въ

 

принсканин

 

специалистовъ-преподаватрлей

воспно-судеоняго

 

ведомства

 

пекоторыя

 

учплнша

 

и

 

до

 

спхъпоръ

встречаютъ

 

затрудпения.

 

Вгехъ

 

аудиторопъ

 

и

 

лицъ

 

иоепно-судеб-

наго

 

ведомства

 

состояло

 

въ

 

7

 

летъ

 

—

 

34.

 

ялп

 

до

 

8°/о

 

общаго

 

чи-

сла

 

преподавателей,

 

те

 

же

 

8°/п

 

оказываются

 

постоянпо

 

и

 

въ

 

на-

личномъ

 

составе.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

офицеровъ,

 

читающихъ

 

уставы,

 

то

 

въ

ирямомъ

 

смысле

 

ихъ

 

нельзя

 

счипать

 

преподавателями;

 

только

некоторые

 

изъ

 

младншхъ

 

офицеровъ,

 

какъ

 

мы

 

заметили,

 

вре-

нодаютъ,

 

кроме

 

уставовъ,

 

и

 

другие

 

предметы.

 

Число

 

офицеровъ,

читающихъ

 

уставы,

 

также

 

постоянно

 

увеличивалось,

 

какъ

 

и

 

общее

число

 

преподавателей;

 

въ

 

7

 

летъ

 

нхъ

 

насчитывается

 

«о

 

всехъ

училищахъ— 128;

 

въ

 

1866,

 

1867

 

и

 

186»

 

г.

 

(въ

 

12

 

училищахъ)

ихъ

 

было

 

не

 

более

 

34,

 

а

 

въ

 

последнин

 

учебный

 

курсъ

 

—

 

до

80

 

человекъ.

 

Число

 

офпцеровъ,

 

читающихъ

 

уставы,

 

вообще

 

под-

вержено

 

значнтельнымъ

 

изменеииямъ

 

по

 

учииищамъ;

 

въ

 

неко-

торыхъ

 

училищахъ

 

преподакать

 

уставы

 

обязанъ

 

всякий

 

младший

офицеръ,

 

наииротнвъ

 

—

 

въ

 

трехъ

 

или

 

четырехь

 

училищахъ

 

нре-

подавание

 

уставовъ

 

возлагается

 

исключительно

 

на

 

эскадроннаго

или

 

ротнаго

 

командира.

 

Устранять

 

младшнхъ

 

офицеровъ

 

отъ

 

ире-

подавания

 

уставовъ

 

не

 

согласно

 

съ

 

свойствами

 

ихъ

 

обязанностей,

и,

 

ио

 

нашему

 

мнению,

 

ротный,

 

эскадронный

 

и

 

сотенный

 

коман-

диры

 

могли

 

бы

 

читать

 

уставы

 

только

 

въ

 

старшемъ

 

классе.

 

Если

такъ

 

велика

 

разница

 

въ

 

чнсле

 

преподавателей

 

за

 

7

 

летъ

 

между

училищами

 

одпнаковаго

 

состава,

 

то

 

она,

 

независимо

 

on.

 

частыхъ

переменъ,

 

объясняется

 

темъ,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

училище,

 

нанри-

меръ,

 

300

 

состава

 

преподаютъ

 

уставъ

 

9,

 

въ

 

другомъ

 

6.

 

Бывало

случаи,

 

что

 

уставы

 

чпталъ

 

одннъ

 

только

 

эскадронный

 

или

 

со-

тенный

 

командиръ

 

*).

                                                     

.

Чтение

 

уставовъ

 

необходимо

 

возложить

  

на

 

всехъ

 

младшихъ

офицеровъ,

 

исключая,

 

безъ

 

сомненил,

 

те

 

случаи,

 

когда

 

офнцеръ

*)

 

Кем!

 

исключить

 

офпцеровъ,

 

чптлвшихъ

 

уставы,

 

то

 

въ

 

7-летпий

 

проме-

жуток^

 

значительно

 

изиевятсн

 

цифры,

 

представленный

 

выше

 

въ

 

таблиц*

 

по

каждому

 

училищу

 

особо.

 

Такъ

 

въ

 

7-лътний

 

периодъ,

 

число

 

офицеровъ,

 

чи-

тавших!,

 

уставы,

 

было

 

одно

 

и

 

тоже,

 

юлько

 

въ

 

Киевскомъ,

 

Чугуевскомъ,

 

Одес-

скомъ,

 

Рижскомъ

 

и

 

Орснбургскомъ

 

по

 

9,

 

между

 

темъ,

 

въ

 

нрочихъ,

 

при

 

одн-

им

 

ковыхъ

 

ус.иовияхь,

 

чнсио

 

ихъ

 

нзменялось

 

отъ

 

22

 

до

 

4,

 

или

 

отъ

 

15

 

до

 

2.
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-

можетъ

 

быть

 

полезнымъ

 

преподавятелемъ

 

какого

 

либо

 

предмета

и

 

то

 

лишь

 

при

 

условин.

 

если

 

отъ

 

этого

 

не

 

пострадяетъ

 

его

 

пря-

мая

 

обязанность

 

—

 

строевое

 

дело-

    

•

Въ

 

числе

 

548

 

лпцъ,

 

заниманшнхся

 

вообще

 

преиодаваниемъ,

чвтавшихъ

 

устаны

 

офпцеровъ

 

были

 

около

 

24°/о,

 

и

 

вообще

 

можно

признать,

 

что

 

г.ъ

 

общей

 

сумме

 

преподавателей,

 

одннхъ

 

офице-

рш,,

 

читающихъ

 

только

 

уставы,

 

не

 

более

 

25°/о.

Обращаясь

 

къ

 

составу

 

преподавателей

 

но

 

образованию,

нужно

 

сперва

 

заметить,

 

что

 

хорошее

 

сиециальиое

 

образование

 

въ

бывшнхъ

 

кадетскпхъ

 

кориусахъ

 

пли

 

въ

 

военныхъ

 

училищахъ

получили

 

далеко

 

не

 

все

 

младшие

 

офицеры,

 

читающие

 

уставы,

 

—

некоторые

 

достигли

 

офицерскаго

 

чипа,

 

пройдя

 

гимиазию,

 

а

 

мно-

гие

 

только

 

низшия

 

школы.

 

Поэтому,

 

не

 

всякий

 

младший

 

офи-

церъ

 

можетъ

 

быть

 

прпзнанъ

 

полезнымъ

 

для

 

преподавательской

деятельности,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

прочия

 

достоинства

 

строеваго

офицера

 

и

 

даже

 

оставаясь

 

хорошпмъ

 

воснитателемъ.

Почтп

 

половина

 

общаго

 

числа

 

преподавателей

 

(до

 

47%)

 

по-

лучили

 

высшее

 

военное

 

или

 

общее

 

образование:

 

въ

 

военныхъ

 

ака-

демияхъ,

 

въ

 

униперситетахъ

 

пш

 

духовныхъ

 

академияхъ;

 

две

 

пя-

тыхъ

 

(до

 

40°/о)

 

прошли

 

средиия

 

учебныя

 

заведеиия

 

или

 

разныя

специальпыя

 

воениыя

 

или

 

невоепныя

 

школы,

 

и,

 

наконецъ,

 

одна

восьмая

 

(13°/о),

 

преимущественно

 

офицеры,

 

читающие

 

уставы,

не

 

получили

 

средняго

 

общаго

 

образоваиия,

 

но

 

некоторые

 

пзъ

нпхъ

 

были

 

въ

 

стрелковой

 

офицерской

 

школе,

 

пли

 

въ

 

учебныхъ

частяхъ,

 

плп

 

наконецъ

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

училищахъ.

Вотъ

 

перечень

 

техъ

 

учебныхъ

 

заведений,

 

въ

 

которыхъ

 

полу-

чили

 

образование

 

преподаватели

 

юнкерскнхъ

 

училищъ:

Всего.

           

На

 

100.

I.

 

Въ

 

Военныхъ

 

Академияхъ.........

     

153

>

    

Духовныхъ

         

>

         

.........

       

37

>

    

Унпверептетахъ.............

       

67

257

              

47°/о

Н.

 

Въ

 

Гимназияхъ...............

       

28

>

    

Семинарияхъ ..............

       

21

>

    

Специальныхъ

 

школахъ ........

       

16

>

    

Военпыхъ

 

училищахъ .........

       

35

>

    

Кадетскихъ

 

кории5сахъ.........

       

78

 

1)

(некоторые

 

не

 

кончили

 

курса)

')

 

Пзъ

 

П

 

rpyunu

 

въ

 

Ш

 

мы

 

перечислили

 

14

 

неокоичившнхъ

 

курса

 

средних ь

учебныхъ

 

заведсний.

30*
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Всего.

           

На

 

сто.

Въ

 

Аудиторскомъ

 

училнще ........

      

34

>

    

Сгрелковой

 

школе.

 

<..........

         

5

>

    

Юнкерскнхъ

 

училищахъ........

       

15

221

               

40°/о

Ш.

 

>

   

Школахъ

 

3-го

 

разряда. ........

        

6

>

    

Частныхъ

 

пансионахъ

  

пли

 

одно

 

до-

машнее................

      

50

~W

             

13°/о

Въ

 

1871—72

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

10-ти

 

юнкерскнхъ

 

учили-

щахъ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

имелп

 

июлиыя

 

сведения,

 

состояло

 

232

преподавателя,

 

и

 

въ

 

томъ

 

числе:

I.

 

Получпвишхъ

 

высшее

 

образование ..........

    

53*/о

II.

            

>

            

среднее

         

>

           

..........

    

37%

[III.

 

Окончившпхъ

 

школы

 

3-го

 

разряда..........

    

10°/°

Щ

 

Разница

 

съ

 

приведенными

 

выше

 

данными

 

за

 

7-летний

 

пе-

риодъ

 

не

 

велика,

 

и

 

пзъ

 

нея

 

можно

 

только

 

заметнть,

 

что

 

составъ

преподавателей,

 

въ

 

носледнее

 

время,

 

значительно

 

усилился

 

пред-

ставителями

 

пашпхъ

 

высшихъ

 

военныхъ,

 

гражданскпхъ

 

п

 

духов-

ныхъ

 

школъ.

Еще

 

можно

 

обратить

 

внимапие

 

на

 

распределение

 

преподава-

телей

 

по

 

учебнымъ

 

прсдметамъ.

 

Изъ

 

числа

 

548

 

преподавателей

въ

 

7

 

летъ:

Занимались

 

одппмъ

 

предметомъ .......

    

449

>

            

двумя

    

предметами

 

.......

>

            

тремя

             

>

           

.......

>

            

четырьмя

      

>

           

.......

Преподавали

 

одппъ

 

или

 

несколько

 

предметовъ

Законъ

 

Божий .....

     

28

 

+

 

-=-

m

Русский

 

языкъ .....

     

64 -f 1̂ }-!

Математику ......

     

36

 

+

 

"

 

+

 

*

 

J-J-

149 82«/.

82 15»/о

14 2,в«/.

3 0,5»/.

'):

')

 

Читаюший

 

два

 

преимета

 

принимается

 

въ

 

кажюиъ

 

предмет!

 

за

 

■/»,

 

трп

предмета

 

за

 

'/а,

 

четыре

 

предмет

 

за

 

'/•••

 

Все

 

чпс.ю

 

поювинъ,

 

третей,

 

четвертей

составить

 

целыя

 

числа,

 

приведенный

 

выше

 

—

 

82,

 

14

 

н

 

3.
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-

Географию .......

      

21+^+4тТ

Историю.........

     

84+-аЦ£!

Итого

 

общие

 

пред-

            

,,

 

,

 

,,

 

,

 

.

15+5+1
......

         

OU

 

"Г

Топографию

 

'

Тактику ........

      

30+ ï-+8

Черчение.

 

.)

                          

2

 

+

 

8+4

Фортнфикацию .....

     

14

 

+

 

y4Hr+ï~
ID

      

I

       

Л

       

in

Ручное

 

оружие .....

     

19

 

+

 

-j-^rr+T

Военную

 

Адынппстра-

            

...,,,

*» ..........

   

18+Штт
Военно-Уголовные

  

За-

             

„

коны .........

     

44

 

+

 

—

Иппологию

  

и

 

Военную

Гигиену........

     

14

Всего

 

снециальныхъ

 

предметовъ,

            

90

 

+

 

28

 

4-

 

8

вместе

 

съ

 

уставами,

 

преподавали.

   

266

 

+

 

„

 

~Т

 

„

   

,

 

■ ■

Сводя

 

въ

 

одну

 

таблицу

 

главиейшия

 

данныя

 

но

 

каждому

 

учи-

лищу,

 

получаемъ:
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УЧИЛИЩА.

■

f
sE

ч

jj
В*

Получившихъ

высшее

 

обра-

зован.*.

Препоаававшихъ

съ

 

уставами.

■

  

M

1"
a.

В

Вот-
нип.

Упмр.

Дгхо».

Ажад.

Ипродж.
■

        

В

   

1

    

в

эх

   

:

   

со

  

1

   

*

7

 

л.

Геиьсингфорское.

 

.

 

.

е

 

л.

Одесское .......

Киевское

 

.......

Рнхское .......

Елисаветградское

 

.

 

.

5

 

л.

4

 

г.

2

 

г.

V.

  

Петербургское

 

....

Новочеркасское

 

.

 

.

 

.

1

 

г.

VI.

  

Ставропольское

 

.

 

.

 

.

41

44

67

40

37

29

45

33

11

13

14

10

13

8

26

15

13

8

11

6

33

38

59

29

8

6

8

9 2

1

1

2

192

32

45

50

43

19

22

144

23

38

41

34

18

(?)

 

2

•18

8

14

9

7

10

7

62

10

12

19

10

2

(?)5

38

1

11

10

9

2

(?)3

159

24

42

41

34

15

19

31

4

3

9

8

3

2

2

S

1

1

6

3

1

211

43

37

156

28

33

55

8

10

58

13

13

39

6

5

175

31

31

29

9

5

80

29

17

12

61

20

13

11

18

2

26

2

3

4

11

1

5

3

62

23

13

10.

14

8

4

1

4

2

1

1

29

7

24

6 —

7 8

4

23

7

5 1 X.

548 411') 123 155 101 449 82 14 3

21 >6

')

 

Офицеровъ,

 

читавтнхъ

 

одни

 

уставы,

 

128,

 

по

 

къ

 

411

 

нужно

 

присоединить

 

9

такикъ,

 

которые

 

занимались

 

преподаваниенъ

 

и

 

другихъ

 

нредистовъ.

*)

 

Не

 

получввъотъТверскаго

 

училища

 

пекоторыхъ

 

сведении,

 

мы

 

выставили

 

цифры,

гди

 

вопросительный

 

знакъ,

 

по

 

известпымъ

 

намъ

 

дапнымъ,

 

ипъ

 

осмотровъ.
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Вышеизложенные

 

факты

 

привели

   

пасъ

 

ки>

 

следующимъ

 

ны во-

дам

 

ъ:

1)

   

Преподавателей,

 

занимающихся

 

въ

 

училищахъ

 

более

трехъ

 

летъ,

 

не

 

много,

 

тоиько

 

одна

 

четверть.

2)

  

Ежегодно

 

меняется

 

менее

 

половины

 

всего

 

со-

става

 

преподавателей

 

(40°/о).

3)

   

Главнымъ

 

источнпкомъ

 

въ

 

ириискании

 

лицъ

 

для

 

нре-

нодавания

 

училища

 

имеютъ

 

въ

 

войскахъ,

 

преимущественна

изъ

 

числа

 

лицъ,

 

занимающих'!,

 

должности

 

въ

 

окружныхъ

управленияхъ,

 

или

 

въ

 

дивизионныхъ

 

штабахъ.

 

По

 

родамъ

оружия

 

нреобладаютъ

 

офицеры

 

геиеральнаго

 

штаба.

 

Пре-

нодаватели

 

другпхъ

 

учебныхъ

 

заведений

 

изъ

 

лицъ

 

невоен-

ныхъ

 

читаютъ

 

только

 

некпторые

 

общие

 

предметы.

4)

   

Нольшпнство

 

лицъ

 

(более

 

ноювины),

 

нривлекаемыхъ

училищами

 

къ

 

нреиюдаванию,

 

получили

 

высшее

 

военно-спе-

циальное

 

или

 

общее

 

образование.

5)

   

Младшие

 

офицеры

 

къ

 

пренодаванию,

 

кроме

 

уставовъ,

допускаются

 

въ

 

весьма

 

ограниченных1!,

 

размерахъ.

6)

   

Одному

 

преподавателю

 

въ

 

редкихъ

 

случаяхъ

 

вве-

ряется

 

чтение

 

двухъ

 

нредмеговъ,

 

и

 

только

 

въ

 

исключииель-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

но

 

невозможности

 

принскпния

 

хорошаго

 

пре-

подавателя,

 

виеряется

 

одному

 

лицу

 

чтение

 

трехъ,

 

а

 

иногда

даже

 

и

 

четырехъ

 

нредметовъ.

Хорошии

 

преподаватель,

 

ию-мпмо

 

своего

 

високаго

 

образова-

ли,

 

формируется

 

тоиько

 

оныюмь.

 

По

 

характеру

 

же

 

юнкерскаго

училища,

 

иосианоика

 

учибнаю

 

дели

 

въ

 

иемъ

 

до

 

тик->й

 

сиенени

не

 

сходна

 

со

 

иеемн

 

существующими

 

учебными

 

заисдениими,

 

что

иремо.ианателю

 

нужно

 

ирсодолиуиь

 

много

 

затру

 

инеиип,

 

нужно

 

много

поработать

 

еще

 

прежде

 

надъ

 

собою,

 

чтобы

 

иияниниси,

 

за

 

препо-

дав

 

иние,

 

въ

 

годъ,

 

много

 

въ

 

два

 

года,

 

нриобресть

 

некоторую

опытность

 

вести

 

дело

 

успешпо

 

и

 

не

 

тратить

 

напрасно

 

дорогаго

времени,

 

часто

 

безъ

 

всякихъ

 

хорошихъ

 

результатовъ.

Только

 

преподаватели,

 

пробыишиие

 

не

 

менее

 

трехъ

 

детъ

 

въ

училищахъ

 

и

 

усердно

 

поработавшие

 

и

 

въ

 

своемъ

 

де.ие,

 

и

 

надъ

самимъ

 

собою,

 

могутъ

 

вести

 

обучение

 

юнкеронъ

 

съ

 

темъ

 

успе-

хомъ,

 

до

 

какого

 

ииые

 

менве

 

онытиие.

 

но

 

иногда

 

талантливые,

доходятъ,

 

благодаря

 

стечеиию

 

только

 

бшоирияииыхъ

 

условий.

 

Но

частая

 

иеремена

 

иреподасаие.иен

   

наносить

 

существенное

 

ш>
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всему

 

учебному

 

делу,

 

не

 

позволяя

 

установиться

 

методамъ

 

въ

 

ихъ

ваииболее

 

соответственной

 

форме.

 

Отъ

 

этого

 

страдаютъ

 

успехи

и

 

пропсходятъ

 

постоянный

 

колебания

 

въ

 

курсахъ.

Едва

 

преподаватель,

 

особенно

 

если

 

опъ

 

офнцеръ,

 

даже

 

окон-

чившиии

 

курсъ

 

въ

 

одной

 

нзъ

 

военныхъ

 

академий,

 

успелъ

 

огля-

деться,

 

какъ

 

черезъ

 

годъ,

 

много

 

черезъ

 

два,

 

онъ

 

заменяется

новымъ,

 

столь

 

же

 

неопытнымъ,

 

никогда

 

прежде

 

не

 

занимавшим

 

ъ

учительской

 

кафедры.

 

Вновь

 

поступивший,

 

пока

 

не

 

ознакомится

съ

 

средою

 

учащихся

 

и

 

не

 

усвонтъ

 

себе

 

хорошо

 

своей

 

задачи,

часто'не

 

можетъ

 

распорядиться

 

даннымъ

 

ему

 

временсмъ

 

и,

 

даже

пе

 

увлекаясь,

 

не

 

всегда

 

доведетъ

 

пррдметъ

 

до

 

конца,

 

съ

 

соблю-

дениемъ

 

всехъ

 

недагогическихъ

 

условий:

 

въ

 

равнолерномъ

 

распре-

деленин

 

частей

 

своего

 

предмета,

 

въ

 

назначении

 

необходнмыхъ

новторений,

 

въ

 

своевременном!,

 

веденин

 

иирактпческнхъ

 

работъ

и

 

т.

 

п.

 

У

 

него

 

въ

 

первый

 

годъ

 

н

 

не

 

можетъ

 

быть

 

твердого

 

плана,

потому

 

что

 

онъ

 

первый

 

разъ

 

берется

 

за

 

обучение.

 

Не

 

обращая

сначала

 

должнаго

 

внпмапия

 

на

 

степень

 

подготовки

 

и

 

развнтия

учащихся,

 

онъ

 

часто

 

бываетъ

 

непонятъ

 

большннствомъ

 

въ

 

спо-

собе

 

изложения,

 

съ

 

трудомъ

 

принаравливается

 

къ

 

ионятиямъ

 

боль-

шинства

 

и

 

редко

 

знаетъ

 

какими

 

средствами

 

следуетъ

 

подвигать

запятия

 

мало

 

развнтыхъ

 

и

 

более

 

ленпво

 

относящихся

 

къ

 

ра-

боте.

Между

 

темъ,

 

молодыхъ

 

преподавателей,

 

уменпшхъ

 

въ

 

пер-

вый

 

годъ

 

только

 

прнглядеться

 

и

 

начннающнхъ

 

уже

 

во

 

второй

годъ

 

нрпнаравливаться

 

къ

 

делу

 

—

 

заменяется

 

ежегодно

 

около

двухъ

 

третей

 

новыми,

 

столь

 

же

 

неопытными,

 

хотя

 

начинающими

свое

 

новое

 

дело

 

съ

 

иолнымъ

 

усердиемъ

 

н

 

желаниемъ

 

принести

пользу.

Не

 

менее

 

затруднеиий

 

въ

 

учебпомъ

 

деле

 

юнкерекпхъ

 

учи-

лищъ

 

происходить

 

отъ

 

неремены

 

преподавателя

 

въ

 

течении

курса.

 

Такия

 

иеремены

 

чаще

 

всего

 

пропсходятъ

 

съ

 

офицерами,

особенно

 

съ

 

офицерами

 

геиеральнаго

 

штаба,

 

вследствие

 

пере-

менъ

 

по

 

ихъ

 

службе,

 

ведущнхъ

 

къ

 

перемещеииямъ

 

на

 

новыя

должности.

 

Обыкновенно

 

о

 

перемене

 

делается

 

известнымъ

 

учи-

лищу

 

не:;ат,олго

 

до

 

Высочайшаго

 

приказа,

 

иногда

 

даже

 

въ

 

день

самаго

 

появлепия

 

Русскаго

 

Инвалида,

 

и

 

тогда

 

начальнику

 

учи-

лища

 

приходится

 

ухватиться

 

за

 

преподавателя

 

случайнаю,

 

чтобы

только

 

не

 

пропускались

 

лекции,

 

пли

 

же

 

просить

 

преподавателя

друиаго

 

предмета

 

присоединить

 

къ

 

себе

 

занятия

 

но

 

открывшимся

лекциямъ.

 

Та

 

к

 

и

 

ми.

 

образомъ,

 

новый

 

преподаватель

 

или

 

долженъ

взяться

 

иногда

 

за

 

дело

 

ему

 

мало

 

знакомое,

 

или

 

прибавить

 

ко

времени,

 

уже

 

занятому

 

свопмъ

 

предметомъ,

 

не

 

мало

 

новыхъ

 

ча-

совъ,

 

требующихъ

 

отъ

 

него

 

новой

 

работы;

 

въ

 

обонхъ

 

случаяхъ
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новому

 

преподавателю

 

нужно

 

усвоить

 

планъ

 

и

 

способы

 

препо-

даваиил

 

ирежвяго,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

на

 

тотъ

 

годъ,

 

до

 

конца

учебпаго

 

курса.

Многие

 

офицеры,

 

приобретя,

 

въ

 

два,

 

три

 

года

 

репутацию

лучшихъ

 

и

 

весьма

 

онытныхъ

 

преподавателей

 

юнкерскаго

 

учили-

ща,

 

отвлекаются

 

служебными

 

обязанностями

 

и

 

даже

 

команди-

руются

 

на

 

более

 

или

 

менее

 

продолжительное

 

время

 

по

 

деламъ

службы.

 

Командировки

 

офнцеровъ

 

генеральнаго

 

штаба,

 

для

 

уча-

стия

 

въ

 

занятияхъ

 

съ

 

войсками,

 

случаются

 

въ

 

некоторыхъ

 

учи-

лиицахъ

 

въ

 

пачале

 

и

 

въ

 

конце

 

учебнаго

 

курса;

 

въ

 

мае

 

и

 

июне

очень

 

часто

 

бываютъ

 

не

 

свободны

 

офицеры,

 

нреподававшие

 

так-

тику

 

пли

 

топографию,

 

нужные

 

еще

 

для

 

руководства

 

нрактиче-

скихъ

 

завятий.

 

Отъ

 

этихъ

 

затруднения

 

иироисходятъ

 

ничемъ

 

не-

вознаградимый

 

въ

 

учебномъ

 

деле —

 

помехп,

 

остановки

 

и

 

про-

пуски

 

лекций

 

и

 

очень

 

часто

 

случается,

 

что

 

курсъ

 

какого

 

либо

специальнаго

 

предмета

 

начинается

 

однимъ,

 

нродолжается

 

дру-

пимъ,

 

а

 

оканчивается

 

третьимъ

 

преподавателемъ.

 

Руководство

 

же

ирактнческнхъ

 

работъ

 

въ

 

поле

 

приходится

 

поручать

 

офицеру,

который

 

и

 

не

 

былъ

 

даже

 

преподаиателемъ

 

соответственнаго

предмета.

Преподаватели

 

друиихъ

 

учебныхъ

 

заведений

 

(гпыназий,

 

семи-

нара

 

и

 

т.

 

п.),

 

невидимому,

 

более

 

обезнечиваютъ

 

училища,

 

какъ

со

 

стороны

 

педагогической

 

опытности,

 

такъ

 

и

 

но

 

причине

 

боль-

шей

 

устойчивости

 

своего

 

положеиия.

 

Что

 

касается

 

последняго

обстоятельства,

 

то,

 

действителыио,

 

между

 

преподавателями

 

изъ

лицъ

 

невоенпаго

 

ведомстна

 

не

 

замечается

 

столь

 

частыхъ

 

пере-

менъ.

 

какъ

 

между

 

преподавателями-офицерами.

 

Бывали,

 

внро-

чемъ,

 

случаи

 

весьма

 

частой

 

нерсмены

 

въ

 

преподавателяхъ

 

Рус-

скаго

 

языка

 

и

 

особенно

 

историп.

 

Такъ

 

въ

 

одномъ

 

училище,

 

въ

течейии

 

6

 

летъ,

 

преподаватели

 

этого

 

предмета

 

менялись

 

ночти

ежегодно;

 

въ

 

другомъ,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

промежутокъ,

 

переменилось

5

 

преподавателей

 

истории.

Нельзя

 

ничего

 

сказать

 

нротнвъ

 

педагогической

 

опытности

 

и

обшнрныхъ

 

сведений

 

большинства

 

нреподаватаией

 

разныхъграж-

данскихъ

 

заведений,

 

уделяющнхъ

 

свой

 

досугъ

 

на

 

занятия

 

въ

 

юн-

керскихъ

 

училпщахъ.

 

Но

 

следуетъ

 

заявить,

 

согласно

 

съ

 

пред-

ставлениями

 

пекоторыхъ

 

начальниковъ

 

учнлнщъ,

 

что

 

граждан-

ские

 

преподаватели

 

не

 

всегда

 

съ

 

успехомъ

 

припаравливаются

 

къ

требованиямъ

 

учнлпщъ,

 

слипикомъ

 

распространиютъ

 

свой

 

пред-

метъ,

 

часто

 

бываютъ

 

не

 

въ

 

меру

 

снисходительными

 

въ

 

оценке

знаний

 

и

 

некоторые,

 

ириняви,

 

на

 

себя

 

много

 

уроковъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

пропускаютъ

 

не

 

мало

 

лекций

 

въ

 

учи-

лище.

 

оплачпвающемъ

 

преподавательский

 

трудъ

 

платою

 

низшею,

*

 

■

                                                 

м
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чемъ

 

въ

 

другихъ

 

учебпыхъ

 

заведеиияхъ

 

').

 

ИИо

 

этимь

 

соображе-

ниямъ,

 

некоторые

 

начальники

 

училнщъ

 

нредпочитаютъ

 

пригла-

шать

 

почти

 

исключительио

 

военнослужащихъ

 

лицъ

 

и

 

для

 

чте-

иия

 

общихъ

 

иредметовъ,

 

подвергая

 

при

 

этомъ

 

учебное

 

дело

 

не-

опытности

 

и

 

не

 

будучи,

 

при

 

томъ,

 

гарантированы

 

въ

 

перемене

и

 

помехахъ

 

въ

 

пренодаиании

 

отъ

 

пропуска

 

лекций

 

по

 

деламъ

служебнымъ.

Что

 

сказать

 

о

 

преподавателяхъ

 

изъ

 

числа

 

младшихь

 

офицеровъ,

состоящихъ

 

въ

 

ностояиномь

 

распоряжении

 

училища,

 

но

 

имею-

щихъ

 

нъ

 

немъ

 

особый

 

служебный

 

и

 

воспитательный

 

круга

 

дея-

тельности?

 

Некоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

мы

 

иидели,

 

допускаются,

кроме

 

чтения

 

уставовь,

 

ici.

 

нреподаванию

 

общих ь

 

и

 

специалыиыхъ

научным,

 

иредметовъ,

 

наравне

 

съ

 

учителями,

 

приглашенными

со

 

стороны.

 

Цриобретя

 

некоторую

 

опытность,

 

они

 

могутъ

 

вести

обучеиие

 

усиешно

 

и

 

достигать

 

иногда

 

результатовъ

 

не

 

ниже

ВСЙЙВЬ

 

друшхъ

 

преподавателей.

Но

 

-чдесь

 

необходимо

 

решнть

 

вопросъ

 

въ

 

принципе

 

—

 

воз-

можно-ли

 

н

 

полезно-лн

 

допускать

 

младииихъ

 

офнцеровь

 

вл>

 

нри-

подаванию,

 

и

 

если

 

не

 

удобно

 

поручать

 

имъ

 

нреподаваяие,

 

то

 

не

следуетъ-ли

 

возложить

 

па

 

нихъ,

 

сверхъ

 

прямым,

 

служебных!.

обязанностей,

 

—

 

обязанности

 

репетпторсвия

 

со

 

слабыми'?

Имея

 

въ

 

виду

 

войсковий

 

харакгерь

 

устройства

 

юнкерскнхъ

училищъ

 

и

 

сообразный

 

сему

 

виборъ

 

лицъ

 

на

 

должности

 

млад-

шихъ

 

офпцеровъ

 

и

 

ротныхь

 

командировъ,

 

<ИИоложение>

 

оиреде-

.ин.ио

 

круи-ь

 

деятельности

 

этихъ

 

чинопъ

 

чисто

 

служебного

 

и

 

воеи>-

но-восиитателыюю

 

рамками;

 

сообразно

 

сему

 

и

 

делался

 

выб>ръ

изъ

 

числа

 

офнцеровь

 

более

 

опытных

 

ь,

 

ирос.иужившпхъ

 

въ

 

ной-

скахъ

 

определенное

 

время,

 

безъ

 

строгаго

 

онределения

 

ихъ

 

обра-

зования,

 

дабы,

 

при

 

маломъ

 

числе

 

офнцеровь

 

съ

 

законченнымь

средннмъ

 

общимъ

 

образованиемъ,

 

какъ

 

тенерь

 

можетъ

 

быть

 

въ

армии,

 

не

 

поставить

 

училища

 

въ

 

затруднения

 

по

 

припсканию

 

офи-

церовъ,

 

отвечающпхъ

 

ирежде

 

всего

 

строевымь

 

и

 

воспитатель-

нымъ

 

требованиямъ.

 

Затемъ,

 

въ

 

училищахъ

 

установился

 

такой

нзглядъ,

 

что

 

возложение

 

на

 

одно

 

лицо

 

исиолнения

 

двухъ

 

обязан-

ностей

 

увлекаетъ

 

офицера-воспитателя

 

иренмущественно

 

въ

 

ту

или

 

другую

 

сторону

 

и

 

неииремеино

 

или

 

въ

 

ущербъ

 

нреиодавания,

или

 

надзора

 

п

 

руководства

 

юнкеровъ,

 

смотря

 

по

 

наклонностям!.

и

 

степени

 

индивидуальна™

 

развития

 

младшаго

 

офицера

 

или

 

рот-

')

 

На

 

учебное

 

отделепие

 

полагается

 

1,150

 

р.;

 

полагая

 

24

 

часовыхъ

 

урока

вь

 

годъ,

 

выходить

 

одна

 

годовая

 

лекция

 

сгоягь

 

до

 

48

 

р.,

 

т.

 

е.

 

кепее

 

2

 

р.

 

за

каждый

 

часъ

 

(1

 

р.

 

77

 

в.).
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наго

 

командира.

 

Оираничиииъ

 

же

 

курсъ

 

деятельности

 

этихъ

 

лицъ

обучеииемъ

 

уставамъ

 

и

 

строевой

 

службе,

 

а

 

равно

 

воспптагель-

нымъ

 

рувлюдствомъ,

 

избегаются

 

и

 

те

 

домогательства,

 

какиямо-

гутъ

 

быть

 

отъ

 

всехъ

 

и

 

каждаго

 

порознь,

 

относительно

 

выбора

предмета,

 

числа

 

лекций

 

и

 

т.

 

и.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

отъ

 

лица,

желающаго

 

преподавать

 

какой

 

либо

 

предметъ,

 

еще

 

не

 

достаточно

одного

 

желапия

 

заниматься,

 

а

 

необхошмо

 

прдполагать

 

основи-

телыюе

 

образование;

 

хорошую

 

подготовку

 

въ

 

науке

 

и,

 

если

 

воз-

можно,

 

преподавательскую

 

оиытпость.

 

Требованиямъ

 

этпмъ,

 

безъ

сомиенин,

 

более

 

удонлетпорнютъ

 

преподаватели

 

гимназий

 

и

 

се-

мишарии

 

или

 

офицеры

 

съ

 

высшимъ

 

ноеннимъ

 

образокапиемъ

 

и

даже

 

арти

 

перисты

 

п

 

ганеры,

 

чечъ

 

миадшие

 

ои|шц"рм

 

общпхъ

])одовъ

 

войскъ

 

(пг.хогные,

 

кивалерийские

 

и

 

казачьи),

 

часто

 

не

прошедииие

 

вурса

 

срегнихъ

 

учебныхь

 

зав-дрний;

 

между

 

ними

только

 

случайно

 

и«'»гут*

 

иютретнти

 

ся

 

лица,

 

которыя,

 

удовлетво-

ряя

 

нсемъ

 

улонинмъ

 

ггроеной

 

службы

 

н

 

ворннаго

 

воспптания,

могутъ

 

трудиться

 

и

 

на

 

нреиоданательскомъ

 

п-приице,

 

могутъ,

нанимаясь

 

службою,

 

благодаря

 

своему

 

образованию

 

—

 

отдаваться

какому

 

пню

 

предмиму.

Такин

 

исключения

 

постоянно

 

бывали

 

между

 

млагшими

 

офи-

церами

 

и

 

ротными

 

командирами;

 

мы

 

м

 

ижемт.

 

указать

 

ни

 

несволько

нодобныхъ

 

лицъ.

 

нриногившпхъ

 

большую

 

пользу

 

учплищпмъ

 

и

на

 

учгбномъ

 

иопрнице.

 

Таковиа:

 

гг.

 

Трубникову

 

Пржевальский

 

')

и

 

Фатеевъ

 

—

 

нъ

 

Варшавском!.,

 

Альбочский

 

—

 

вь

 

Оетербургскомъ,

Дружининъ

 

и

 

Славутинскиги

 

—

 

въ

 

Московскому

 

Кривошей

 

—

 

въ

Виленскомъ.

 

Авшаровъ

 

—

 

въ

 

Тверскимъ,

 

Алфсръевъ

 

въ

 

Елпса-

ветграт,скомъ.

 

Кажиый

 

изъ

 

этихъ

 

офицер

 

нгь

 

преподавать

 

прежде,

пли

 

иирсичдчгть

 

и

 

теперь

 

какой

 

либо

 

хорошо

 

ему

 

зникочнй

 

npet-

метъ

 

Первые

 

трое

 

составили

 

даже

 

учебники.

 

Трубников*,

 

на-

нрпмеръ,

 

соетавнлъ

 

первый

 

учебникъ

 

воепноп

 

администрации,

если

 

не

 

считать

 

единственна™,

 

въ

 

то

 

время,

 

въ

 

нашей

 

военной

лнтературе

 

сочинения

 

иуиерала

 

Аничкова,

 

которое

 

впрочемъ

 

от-

вечало

 

академическим!,

 

требопаниямъ

 

и

 

ия

 

м

 

игло

 

служить

 

руко-

водствомъ

 

для

 

иреиодивания

 

военной

 

адчпнистрации

 

пашнмъ

 

юн-

керамъ

 

Все

 

прочие

 

названные

 

нами

 

офицеры

 

принадлежать

 

къ

числу

 

преподава

 

гелей

 

вчолне

 

опытныхъ

 

и

 

весьма

 

хорошо

 

вла-

деющнхъ

 

своимъ

 

предметомъ.

')

 

Нынт.

 

каиш.аии.

 

генерального

 

штаби

 

и

 

нзвестент.

 

своннъ

 

прсднриимчя-

выхъ

 

иутешествисмъ

 

въ

 

Уссурииискиии

 

край,

 

а

 

теперь

 

предпринимай

 

Другое,

 

не

neat.t»

 

смедее,

 

ииешрствие

 

вь

 

Среднюю

 

Азию.

 

Получа

 

обралование

 

въ

 

Акаде-

чи и

 

Гемера.иыиаго

 

Штаба,

 

они,

 

состоя

 

несколько

 

летъ

 

яг

 

должности

 

младшаго

офниюрп,

 

окапалъ

 

препода

 

.аиию

 

геогра.Ьии

 

Лольппя

 

уелми.

 

и

 

н.идалъ

 

.иписки,

передииниыл

 

и

 

дополненный

 

впоследсгвин

 

г.

 

Фатеевы.п..
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Но

 

эти

 

нсключения

 

не

 

могутъ

 

служить

 

общею

 

ыерою,

 

н

 

ни

мало

 

не

 

номогаютъ

 

разрешевию

 

вопроса.

 

Сомнение,

 

что

 

младший

офпцеръ,

 

весьма

 

усердный

 

преподаватель

 

какого

 

либо

 

общаго

или

 

сиециальнаго

 

предмета,

 

можетъ

 

устраниться

 

более

 

плп

 

менее

отъ

 

псполнеиия

 

свонхъ

 

прямыхъ

 

обязанностей,

 

остается

 

во

 

всей

силе;

 

и

 

обратно,

 

весьма

 

хороший

 

строевой

 

офпцеръ

 

и

 

воспита-

тель

 

совершенно

 

неудобенъ,

 

какъ

 

преподаватель,

 

если

 

нознания

его

 

ограничиваются

 

только

 

учебннкомъ

 

и

 

если

 

онъ

 

не

 

имеетъ

нужныхъ

 

задатковъ

 

по

 

своему

 

умственному

 

развптию.

И

 

такъ,

 

при

 

настоящихъ

 

условияхъ

 

оргапнзацип

 

юнкерскихъ

учнлнщъ,

 

вопросъ

 

о

 

пользе

 

преподавательской

 

деятельности

 

млад-

шихъ

 

офицеровъ

 

и

 

ротпыхъ

 

командвровъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

раз-

решенъ

 

положительно,

 

хотя

 

и

 

нельзя

 

допускать

 

частныхъ

 

исклю-

чены

 

для

 

весьма

 

немногпхъ.

 

имеющнхъ

 

все

 

необходимый

 

усло-

вия

 

и

 

для

 

преподавательской

 

деятельности.

Что

 

же

 

касается

 

допущения

 

младшпхъ

 

офпцеровъ

 

къ

 

наблю-

дению

 

за

 

практическими

 

занятиями

 

вообще

 

и

 

практическими

 

ра-

ботами

 

въ

 

поле,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

едвали

 

могутъ

 

встре-

тпться

 

серьезныя

 

препятствия,

 

коль

 

скоро,

 

при

 

выборе

 

этнхъ

лпцъ,

 

будетъ

 

обращено

 

внимаиие

 

на

 

степень

 

ихъ

 

специальнаго

образования,

 

что,

 

по

 

мере

 

развнтия

 

специалыиаго

 

военнаго

 

обра-

зования

 

въ

 

среде

 

офпцеровъ

 

армии,

 

не

 

должно

 

представлять

 

нн-

какнхъ

 

практическнхъ

 

трудностей.

Не

 

предрешал

 

однако

 

вознпкшаго

 

вопроса

 

о

 

предоставленин

младшнмъ

 

офпцерамъ

 

обязанностей

 

репетиторовъ

 

ио

 

некоторыыъ

предметамъ,

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

окончательное

 

его

 

решение

 

можетъ

носледовать

 

только

 

после

 

некоторыхъ

 

опытовъ,

 

когда

 

будетъ

 

до-

казана

 

полезная

 

сторона

 

подобной

 

деятельностн,

 

безъ

 

ущерба

для

 

прямыхъ

 

обязанностей

 

младшаго

 

офицера.

Разпообразие

 

въ

 

предварительной

 

подготовке

 

юнкеровъ,

 

ча-

стая

 

неремена

 

преподавателей

 

и

 

разныя

 

июмехи

 

въ

 

преподава-

пии

 

более

 

всего

 

затрудияютъ

 

училища

 

при

 

выполненин

 

учебнаго

плана.

 

Даже

 

более— часто

 

меняющиеся

 

преподаватели,

 

не

 

вриобретя

должной

 

опытности,

 

не

 

могутъ

 

оставлять

 

въ

 

наследие

 

училнщамъ

определепныхъ

 

методовъ

 

и

 

практическнхъ

 

онытныхъ

 

указаний.

Если

 

и

 

опытный

 

учитель

 

въ

 

начале

 

каждаго

 

учебнаго

 

курса,

 

въ

младшемъ

 

классе,

 

подвигается

 

какъ

 

бы

 

ощупью,

 

разведывая

 

сте-

пень

 

развития

 

ноступившпхъ

 

юнкеровъ,

 

то

 

темъ

 

труднее

 

вести

обучение

 

молодому,

 

неопытному

 

преподавателю,

 

которому,

 

кроме

того,

 

нужно

 

принять

 

въ

 

соображияие

 

н

 

много

 

другнхъ

 

условий,

чтобы

 

онределить

 

планъ

 

своего

 

преподавания,

 

установить

 

раз-

меръ

 

каждаго

 

отдела

 

и,

 

вообще,

 

не

 

уклоняться

 

въ

 

сторону,

 

въ

ущербъ

 

прямой

 

своей

 

задачи.
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Отъ

 

некоторыхъ

 

же

 

преподавателей,

 

которыхъ

 

заносить

 

въ

училище

 

случай,

 

когда

 

они,

 

при

 

томъ,

 

не

 

уверены,

 

что

 

будутъ

продолжать

 

дело

 

и

 

въ

 

следующие

 

годы,

 

едва

 

ли

 

можно

 

ожидать

глубокаго

 

интереса

 

въ

 

успехахъ

 

училища,

 

необходимнхъ

 

усилий

для

 

разработки

 

метода

 

и

 

вообще

 

усердия

 

для

 

достпжепия

 

луч-

шнхъ

 

результатовъ.

Поэтому,

 

мпогие

 

хотели

 

бы

 

пметь

 

штатныхъ

 

преподавателей,

особенно

 

въ

 

техъ

 

предметахъ

 

обучения,

 

где

 

практическия

 

заня-

тия

 

составляли

 

существенный

 

элементъ

 

преподавания.

 

Сторонники

штатныхъ

 

преподавателей

 

говорить,

 

что

 

жпзнь

 

п

 

служба

 

такихъ

учителей

 

тесно

 

связаны

 

съ

 

заведениемъ,

 

что

 

сроднившись

 

съ

ппмъ

 

многими

 

годами

 

и

 

зная,

 

что

 

судьба

 

пхъ

 

будетъ

 

обезпечена

пенсией,

 

они

 

спокойно

 

п

 

всецело

 

отдадутся

 

своему

 

делу,

 

могутъ

постепенно

 

выработывать

 

лучшие

 

приемы

 

и

 

способы

 

преподавания

и

 

потому,

 

въ

 

впдахъ

 

собственна™

 

интереса,

 

охотно

 

посвятятъ

школе

 

не

 

только

 

те

 

часы,

 

когда

 

они

 

будутъ

 

являться

 

въ

 

классы,

но

 

и

 

весь

 

свой

 

досугъ

 

дома,

 

где

 

они

 

постоянно

 

могутъ

 

работать,

доискиваясь

 

средствъ

 

для

 

достпжения

 

целей

 

наиболее

 

легкими

путями.

На

 

возражение

 

а;е,

 

что

 

училнщамъ

 

гораздо

 

труднее

 

развязаться

съ

 

пеудавшимися

 

штатными

 

преподавателями,

 

по

 

прпчпне

 

ли

пхъ

 

неспособности,

 

или

 

апатип

 

къ

 

делу,

 

чемъ

 

съ

 

добровольно

приглашаемыми

 

преподавателями,

 

сторонники

 

нервыхъ

 

прнзнаютъ

нужннмъ

 

принимать

 

необходимый

 

меры

 

для

 

обезпечения

 

хорошаго

выбора.

 

Предполагая,

 

что

 

во

 

миогпхъ

 

местахъ

 

России

 

хороший

преподаватель

 

гнмназии

 

охотно

 

беретъ

 

на

 

себя

 

лекцин

 

въ

 

юнкер-

скомь

 

учплпице,

 

какъ

 

добавочный

 

запятия

 

къ

 

его

 

постоянному

месту,

 

они

 

признаютъ

 

невозможнымъ

 

въ

 

сто.иицахъ

 

и

 

другпхъ

городахъ,

 

где

 

трудъ

 

вообще

 

дорогъ,

 

привлекать

 

къ

 

преподава-

тельской

 

деятельности

 

за

 

незначительную

 

плату

 

лпцъ,

 

могущнхъ

съ

 

пользою

 

и

 

успехомъ

 

заниматься

 

преподаваниемъ

 

въ

 

учнлпще.

Въ

 

такомъ

 

случае,

 

по

 

нхъ

 

мпепию,

 

полезнее

 

бнло-бы

 

иметь

гататпыхъ

 

преподавателей,

 

для

 

безошибочна™

 

выбора

 

которыхъ

слеловало

 

бы:

 

не

 

обязывать

 

учнлишъ,

 

на

 

первое

 

время,

 

нметь

непременпо

 

штатныхъ

 

преподавателей;

 

но

 

затемъ

 

въ

 

должности

штатныхъ

 

преподавателей

 

утверяидать

 

только

 

такнхъ

 

лицъ,

 

если

они

 

еще

 

не

 

пзпестны

 

своею

 

педагогическою

 

деятельностыо,

 

кото-

рый

 

заявили

 

себя

 

фактически

 

въ

 

успешпомъ

 

нреподавипин,

 

въ

теченип

 

не

 

менее

 

3-хъ

 

летъ

 

въ

 

учплпще,

 

прп

 

чемъ

 

учнлпщпое

начальство

 

должно

 

представить

 

несомненное

 

удостоверение

 

въ

пхъ

 

плодотворной

 

деятельности

 

')•

*)

 

ПреддожепиГи

 

о

 

штатпыхъ

 

преподаватедяхъ

 

ннеется

 

песколи

 

гл.
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1>лп

 

принять

 

въ

 

соображение

 

зпачнтелыиня

 

неудобства

 

для

учебнаго

 

дела

 

юнкерскпхъ

 

училищъ,

 

пропсходящия

 

отъ

 

частой

перемены

 

преподавателей

 

-

 

офицеровъ

 

(пропуски

 

лекций,

 

пере-

рывы

 

и

 

вообще

 

всякаго

 

рода

 

помехи),

 

—

 

если

 

иметь,

 

при

 

томъ,

въ

 

ниду,

 

что

 

гражданские

 

преподаватели

 

съ

 

трудомъ

 

прпнарав-

ливаются

 

къ

 

задачамъ

 

иреподавания

 

юнкеровъ,

 

съ

 

средою

 

кото-

рыхъ

 

они

 

мало

 

зпакомы,

 

п

 

если,

 

паконецъ,

 

прошедшая

 

8-ми-

летняя

 

практика

 

училищъ

 

доказала,

 

что,

 

при

 

сушестпующемъ

принцип!;

 

«находить

 

преподавателей

 

всюду,

 

лишь

 

бы

 

эти

преподаватели

 

были

 

хороши

 

'),

 

на

 

самомъ

 

деле,

 

выходить,

что

 

въ

 

соетаве

 

нреподающихъ

 

постоянно

 

находится

 

не

 

более

одной

 

четверти,

 

занимающихся

 

обучепиемъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

учн-

лищахъ

 

болве

 

трехъ

 

летъ,

 

-

 

то,

 

следовательно

 

нельзя

 

не

 

согла-

ситься

 

въ

 

необходимости

 

какихъ

 

лпбо

 

положительныхъ

 

меръ,

чтобы,

 

оградивъ

 

училища

 

отъ

 

пеобходпмостп

 

припскивать

 

еже-

годно

 

'/s

 

новыхъ

 

преподавателей,

 

способствовать

 

темъ

 

устойчи-

вости

 

въ

 

деие

 

обучения.

 

Очевидно,

 

что

 

признанный

 

многими

педагогами

 

нринципъ

 

подпой

 

свободы

 

какъ

 

въ

 

выборе

 

препода-

вателей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

откаие

 

нмъ,

 

какъ

 

самый

 

епраииивий

 

и

 

удоб-

ный,

 

не

 

прилагается

 

въ

 

желаемомъ

 

смысле

 

къ

 

юнкерскимъ

 

учи-

лищамъ.

 

Онт.

 

долженъ

 

былъ

 

пошатнуться,

 

когда

 

опыте

 

каждаго

училища

 

могъ

 

выставить

 

рядъ

 

фактовъ

 

безнрерывноп

 

меиы,

 

час-

тыхъ

 

отлучекъ

 

и.

 

въ

 

конце

 

концовъ,

 

постоянной

 

заботы

 

въ

 

приис-

кивании

 

новыхъ

 

лицъ

 

для

 

занятия

 

убилыхъ,

 

часто

 

даже

 

въ

 

оре-

днне

 

курса.

Но

 

если

 

сушествующий

 

способъ

 

комплектов»

 

нил

 

преп

 

идпвателей

иредставляетъ

 

въ

 

цв.иомъ

 

значительный

 

неудобств

 

и,

 

то,

 

ип.

 

виду

всеобща™

 

заннленин

 

обь

 

удовлртворителыиыхъ

 

успехауь.

 

дости-

гаемыхъ

 

юнкерами,

 

особенно

 

въ

 

старшем

 

ь

 

класс

 

h

 

пзъ

 

специаль-

ны\ъ

 

иредметовъ,

 

нетъ

 

достаточныхъ

 

оспований

 

упрекать

 

пре-

иодавателей-ои|>нцеровъ

 

въ

 

недостатке

 

усердин;

 

съ

 

этой

 

стороны

они

 

раслужпваютъ

 

полной

 

нрнзн ительности

 

учплпщъ

Не

 

предрешая

 

вопроса

 

о

 

штатныхъ

 

преподав

 

ителяхъ,

 

мы

однако

 

ечнтаемъ

 

необходимымъ

 

сказать,

 

что

 

можегь

 

быть

 

допу-

щено

 

прикомандирование

 

офицеровъ

 

•

 

спеииалистовъ

 

по

 

военнымъ

иредметамъ,

 

требуюшимъболынаго

 

рашптин

 

иирактичискихъ

 

упраж-

нений

 

какъ

 

въ

 

течении

 

курса,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

полевыхъ

 

рабо-

тахъ.

 

—

 

Число

 

этихъ

 

преподавателей

 

-

 

"фпцеровъ

 

должно

 

быть

соображено

 

съ

 

мерою

 

действителипой

 

надобности

 

и

 

въ

 

опреде-

ленныхъ

 

размерахъ,

   

применяясь

 

къ

 

числу

 

классныхъ

 

отд-ийений

')

 

Ювверския

 

училища,

 

т.

 

И-»,

 

стр.

 

187.
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специальяаго

 

курса.

 

Офицеры-преподаватели

 

могутъ

 

входить

 

въ

штатъ

 

училища,

 

на

 

условияхъ,

 

одинаковыхъ

 

съ

 

младшими

 

офи-

церами,

 

но

 

съ

 

особымъ

 

впзнаграждениемъ

 

учястия

 

въ

 

летнихъ

занятияхъ

 

войскъ.

 

По

 

прошествип

 

5

 

летъ,

 

они

 

заменлются

 

дру-

гими.

 

Выборъ

 

долженъ

 

быть

 

основанъ

 

на

 

известиммъ

 

предварн-

тельномъ

 

образоваиий,

 

замена

 

неудавшихся

 

должна

 

быть

 

свобод-

ная.

 

Каждый

 

обязанъ

 

принять

 

на

 

себя

 

опррделеннор

 

чпсло

лекиий

 

1 ).

Несколько

 

иначе

 

нужно

 

смптреть

 

на

 

преподавателей

 

общнхъ

предметовъ,

 

для

 

выбора

 

которыхъ,

 

за

 

малыми

 

нсключениями,

 

не

представляется

 

серьезныхъ

 

затрудпений.

 

Лица

 

эти

 

уже

 

приобрелп

педагогический

 

напыкъ,

 

и

 

если

 

каждый

 

ихъ

 

часъ,

 

уделяемый

 

учи-

лищу,

 

такъ

 

строго

 

разсчнтанъ,

 

что

 

бо.иее

 

этого

 

временп

 

нельзя

и

 

получить

 

on.

 

нихъ,

 

зато,

 

по

 

своей

 

преподавательной

 

опыт-

ности,

 

они

 

не

 

тратятъ

 

непроизводительно

 

своего

 

часа.

 

Остава-

лось

 

бы

 

принять

 

меры

 

нротивъ

 

значительна™

 

числа

 

пропускае-

мыхъ

 

лекций

 

п

 

другпхъ

 

отступлений,

 

за

 

которыя

 

пхъ

 

нпогда

упрекаютъ.

Но

 

еслп

 

принять

 

во

 

вннманир

 

слабую

 

предварительную

 

под-

готовку

 

поступающихъ

 

юнкеровъ,

 

a

 

следователыю

 

и

 

необходи-

мость

 

большей

 

педагогической

 

опытности

 

для

 

достижения

 

поло-

жнтельныхъ

 

результатовъ

 

въ

 

общемъ

 

образовании,

 

то

 

нельзя

 

не

признать

 

преимущества

 

преподавателей,

 

ириглашаемыхъ

 

изъ

 

сред-

нпхъ

 

учебныхъ

 

заведений,

 

где

 

личный

 

опытъ

 

каждаго

 

учителя

постоянно

 

проверяется

 

педагогическими

 

совещапиями.

 

Лицчмъ

этпмъ

 

остается

 

только

 

пополиять

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учнлпще

 

извест-

ные

 

пробелы,

 

что

 

песравненно

 

удобигве,

 

не;и.ели

 

впервые

 

прини-

маться

 

за

 

преподавательскую

 

деятельность;

 

последнее

 

же

 

пред-

ставляете

 

ничемъ

 

невознаградимый

 

недостатокъ

 

у

 

офпцеровъ,

даже

 

получающпхъ

 

высшее

 

военное

 

образование.

И

 

такъ,

 

намъ

 

кажется,

 

пужпо

 

допустить

 

отступление

 

отъ

 

суше-

ствующаго

 

ирнпцппа

 

только

 

въ

 

самыхъ

 

ограпнченннхъ

 

разме-

рахъ,

 

для

 

некоторыхъ

 

специальпыхъ

 

иредметовъ.

 

Одна

 

эта

 

мера

значительно

 

ограничн.та-бы

 

частую

 

перемену

 

въ

 

преподавателнхъ

по

 

предметамъ,

 

требующимъ

 

большаго

 

навык-а

 

и

 

некотораго

 

искус-

ства

 

въ

 

веденин

 

практическнхъ

 

работъ.

 

Сравнение

 

затвмъ

 

возиа-

граждепия

 

за

 

свободный

 

преподавательски

 

трудъ

 

съ

 

платою,

 

суще-

ствующею

 

въ

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

намъ

 

кажется,

 

окон-

')

 

Нанрииирь,

 

въ

 

200

 

учнлнщи

 

въ

 

3-хъ

 

отделевияхъ

 

старшаго

 

класса — 72

лекиин.

 

половина

 

втихъ

 

лскциии

 

должна

 

быть

 

занята

 

2-ия

 

офицерахи-препода-

патоляши

 

каироваго

 

состава.
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чательно

 

устранило

 

бы

 

многия

 

другия

 

существующия

 

неудобства;

когда

 

трудъ

 

оплачивается

 

достаточно,

 

тогда

 

нетъ

 

повода

 

и

 

отка-

зываться

 

отъ

 

пего,

 

темъ

 

более,

 

если

 

преподаватель

 

можетъ

 

нметв

въ

 

виду

 

особую

 

награду,

 

на

 

которую

 

вправе

 

разсчитывать

 

всякий

дельный

 

и

 

ирнпосящий

 

пользу

 

учебному

 

делу

 

преподаватель

 

юнкер-

скаго

 

училища

 

').

Но

 

какия

 

бы

 

ни

 

принимались

 

меры,

 

нельзя

 

вполне

 

устранить

перемены

 

учителей,

 

a

 

следовательно

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

обучепие

должно

 

терпеть

 

постоянный

 

ущербъ,

 

нужно

 

только

 

умете

 

загла-

дить

 

вредныя

 

его

 

следствия.

Пропуски

 

уроковъ.

Могутъ

 

ли

 

быть

 

приняты

 

какия

 

либо

 

действнтельпыя

 

меры

протнвъ

 

помехъ

 

въ

 

преподавапип,

 

вследствие

 

пропуска

 

уроковъ,

не

 

столько

 

по

 

прпчпне

 

болезпп

 

учптеля,

 

сколько

 

по

 

другпмъ,

часто

 

случайным!.,

 

прнчпнамъ,

 

особепно

 

же

 

по

 

причине

 

коман-

дпровокъ

 

офпцеровъ-пррподавателей

 

по

 

деламъ

 

службы?

На

 

оснопании

 

офнциалыиыхъ

 

дапныхъ

 

и

 

но

 

нашнмъ

 

наблюде-

пиямъ,

 

при

 

осмотре,

 

во

 

всехъ

 

учнлпщахъ

 

средннмъ

 

числомъ

 

про-

пускается

 

одна

 

пзъ

 

20

 

лекций,

 

т.

 

е.

 

5%.

 

Но

 

бываш

 

случаи

 

весьма

значнтельныхъ

 

потерь

 

—

 

отъ

 

14

 

п

 

даже

 

до

 

30°/о.

 

Кроме

 

продол-

жительной

 

болезнп,

 

значительная

 

потеря

 

лекций,

 

въ

 

подобныхъ

случаяхъ

 

иропсходпла

 

вследствие

 

долгпхъ

 

отлучекъ

 

преподава-

телей

 

UO

 

де.иамъ

 

службы;

 

слвдователено,

 

устранить

 

это

 

неудоб-

ство

 

не

 

могъ

 

нп

 

самъ

 

преподаватель,

 

ни

 

началыипкъ

 

училища.

Для

 

устранения

 

частыхъ

 

иропусковъ

 

лекций,

 

некоторые

 

началь-

ники

 

училищъ

 

признали

 

полезнымъ

 

делать

 

учете,

 

предоставляя

затемъ

 

преподавателю

 

полную

 

возможносте

 

вознаградить

 

утра-

ченные

 

часы.

 

Некоторые

 

на

 

место

 

долго

 

отсутствующа

 

го

 

пре-

подавателя

 

назначаютъ

 

времеиипо

 

другаго.

 

Последняя

 

мера

 

въ

практпческомъ

 

отношенип,

 

если

 

и

 

не

 

виолне

 

выгодна,

 

по

 

край-

пей

 

мере,

 

ослабляетъ

 

нредт,

 

пропсходящий

 

отъ

 

продолжи гель-

ныхъ

 

остановокъ.

 

Если

 

пастоящий

 

учитель

 

составплъ

 

полный

 

и

подробный

 

учебный

 

нланъ,

 

а

 

ученики

 

имеютъ

 

хороший

 

учебпикъ,

то

 

временному

 

остается

  

толеко

 

следоватв

  

этому

 

плану,

  

чтобы

')

 

Представ

 

иепие

 

преподавателей

 

къ

 

паградамъ

 

(ордену,

 

чппу,

 

денежной

 

въ

размер*

 

250

 

руб.)

 

въ

 

оиределеиной

 

пропорции

 

къ

 

числу

 

отделений,

 

предостав-

ляется

 

в.иасти

 

начальника

 

училища.
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успешно

 

продолжате

 

прервапиое

 

обучепие,

 

и

 

только

 

преподава-

телю,

 

взятому

 

на

 

время,

 

со

 

стороны,

 

и

 

совершенно

 

незнакомому

ни

 

съ

 

учениками,

 

ни

 

съ

 

ходомъ

 

дела,— трудно

 

бываете

 

продол-

жать

 

чужое

 

дело.

Избежате

 

номехъ

 

отъ

 

пропуска

 

лекций

 

вполне

 

невозможно,

ослабить

 

же

 

ихъ

 

вредное

 

действие

 

па

 

учебное

 

дело

 

есть

 

прежде

всего

 

прямая

 

обязанность

 

самаго

 

учителя.

 

Если

 

опъ

 

потерялъ

даже

 

несколько

 

недель,

 

на

 

которыя

 

разсчитывалъ,

 

при

 

состав-

лена

 

учебнаго

 

плана,

 

то

 

онъ,

 

нп

 

въ

 

какомъ

 

случае,

 

не

 

долженъ

оставлять

 

своего

 

курса

 

пезакончепнымъ,

 

а

 

иапротивъ

 

обязанъ

наверстать

 

пропущенное

 

надлежащпмъ

 

сокращсниемъ.

 

Кажется,

что,

 

при

 

составлеиип

 

учебнаго

 

плана,

 

каждый

 

преподаватель

 

обя-

занъ

 

Припять

 

въ

 

соображение

 

нзвестный

 

процентъ

 

времени

 

на

разнаго

 

рода

 

помехи

 

н,

 

сообразно

 

такому

 

разсчету,

 

вести

 

дело

такъ,

 

чтобы

 

и

 

значительное

 

число

 

пронускаемыхъ

 

лекций

 

не

 

но-

вредпло

 

общимъ

 

усиехамъ.

 

Лучше

 

сокращенный,

 

но

 

выполнен-

ный

 

планъ

 

обучения,

 

нежели

 

шпрокий,

 

но

 

не

 

завершенный

 

илп

исполняемый

 

частью

 

обширно,

 

частью

 

же

 

съ

 

существенными

 

про-

белами.

Во

 

власти

 

окружнаго

 

начальства

 

устранять

 

зло

 

для

 

обучения,

происходящее

 

отъ

 

продолжнтельныхъ

 

или

 

частыхъ

 

командпро-

вокъ

 

офнцеровь,

 

иреподающихъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

училнщахъ;

 

безъ

сереезной

 

надобности,

 

подобныя

 

командировки

 

ннкемъ

 

ne

 

де-

лаются,

 

но

 

если

 

предвидится,

 

что

 

командировка

 

преподавателя

какого

 

либо

 

предмета

 

будетъ

 

нродолжителена,

 

то

 

начальнику

училища

 

должны

 

быть

 

предоставлены

 

и

 

все

 

средства

 

для

 

устра-

нения

 

ущерба

 

въ

 

ходе

 

обучепия

 

того

 

предмета.

УЧЕБИЫЯ

 

ПОСОБИЯ.

Къ

 

учебнымъ

 

пособиямъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

учплпщахъ

 

относятся:

1.

 

Учебники

 

н

 

записки,

 

с.иужащия

 

руководствомъ

 

для

юнкеровъ.

Н.

 

Разныя

 

вспомогателеныя

 

пособия:

 

топографические

и

 

геометрические

 

инструменты,

 

фортифпкационныя

 

н

 

артиллерий-

ския

 

модели,

 

плапы

 

сражений,

 

тоиюграфнческия

 

карты

 

п

 

чертежи,

образцы

 

оружия,

 

разные

 

инструменты

 

въ

 

оружейпыхъ

 

мастерскпхъ,

рисунки,

 

атласы

 

и

 

модели

 

по

 

пииологип,

 

географическия

 

и

 

псто-

рпческия

 

карты

 

п

 

атласы,

  

глобусы

  

и

  

т.

 

д.,

   

а

 

равно

 

приказы,

Юи«.

 

Учил.

 

т.

 

U.

                                                                                         

81
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памятный

 

книжки,

 

своды:

 

граждан,

 

законовъ

 

и

 

воен.

 

постанов,

и

 

вообще

 

все

 

пособия,

 

необходимый

 

для

 

наглядна™

 

и

 

нрактиче-

скаго

 

преподавания

 

и

 

для

 

справокъ

 

преподавателей.

Ш.

 

Библиотеки,

 

составляемый

 

изъ

 

книге,

 

полезныхъ

 

для

чтения

 

юнкеровъ

 

и

 

пеобходимыхъ,

 

какъ

 

пособия,

 

для

 

преподава-

телей.

IV.

 

Читалвныя

 

комнаты,

 

оружейныя

 

мастерския,

 

куз-

ницы

 

(въ

 

кавалерийскпхъ

 

и

 

казачепхъ

 

учплпщахъ)

 

и

 

стрель-

бища.

Обезиечение

 

юнкерскпхъ

 

учплпщъ

 

учебными

 

нособияли,

 

какъ

необходимымъ

 

средствомъ

 

при

 

обучении,

 

составляло

 

постоянную

заботу

 

Главна™

 

Начадеппка

 

Военно-Учебпыхъ

 

Заведений;

 

начале-

ннкп

 

учплпщъ.

 

оппраясе

 

на

 

его

 

содействие,

 

быстро

 

развивали

 

би-

блиотеки,

 

устраивали

 

чпталепня

 

комнаты,

 

и

 

если

 

не

 

все

 

достигли

окончательна™

 

устройства

 

оружейныхъ

 

мастерскихъ

 

и

 

сооружепия

стрельбпщъ,

 

то

 

ne

 

но

 

недостатку

 

содействия

 

со

 

стороны

 

Главна™

Управлепия

 

Военно-Учебпыхъ

 

Заведений:

 

полеза

 

оружейныхъ

 

ма-

стерскпхъ.

 

давно

 

признанная

 

всемп

 

училищами,

 

оспоривается

 

еще

артиперийскнмъ

 

недомствомъ,

 

a

 

стрельбпща,

 

хотя

 

уже

 

и

 

нмеются

въ

 

некоторыхъ

 

училищахъ,

 

но

 

постройка

 

нхъ

 

въ

 

другнхъ

 

местахъ

замедлиласе,

 

по

 

местпымъ

 

условиямъ.

 

Кузницы

 

въ

 

обопхъ

 

кава-

лерийскпхъ

 

учплпщахъ

 

возникли

 

изъ

 

разнаго

 

рода

 

остатковъ

 

и

сбережений

 

по

 

хозяйству.

О

 

постоянномъ

 

и

 

быстромъ

 

возрастании

 

всякаго

 

рода

 

учеб-

ныхъ

 

пособий

 

можно

 

получите

 

нонятие

 

изъ

 

следующпхъ

 

данныхъ:
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годы.
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а

Количество

 

учебныхъ

 

посо-

бин,

 

по

 

донесениямъ

 

начали.-

ннкоигь

 

учн.шщъ

 

*).

Ha

 

10

 

[
жжке-

ровъ

по

штату.

О
о
о

•s

 

S

И
и
ш
m

ъ
г

il
Ss
ей

J*

3

S

 

i

Ч

я

I

щ

il

=
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'г
■а

 

о

M

1

е
о
в
ЕЗ

|

m

   

а-

О

    

S

is
в*

=

о

1864

 

—

 

65 4 700 3,532 400 2,830 6,762
1

51

 

103

     

5.537

1865

 

—

 

66

 

...

 

. 10 1,850 11,492 2,963 7,325 21,780 82156|

 

21,611

1866

 

—

 

67 12 2,050 15,513 7,462 11,284 34,259

 

112 l 247J

 

35,331

1667

 

—

 

68

 

...

 

. 18 2,250 22,404 12,907 14,053 49,364

 

14О|30в!

 

51,003

1868

 

—

 

69 13 2,380*) 27,515 13,772 18,801 60,088 111

143

*)

252

311

*)

64,398

1869

 

—

 

70

 

...

 

. 15 2.710' 28,625 17,266 27,557 78,448 10(1271

111

 

294

72,937

1870

 

—

 

71 16 3,360»)

no

33,585

ГОЛОМ

27,094

■у

   

отче

32,757

ту

     

yi«

93,436

лищъ

99

100

278

296

92,866

1871

 

—

 

72

 

...

 

.

По

 

снециалыиымъ.

If. ::..-!">-) 37,168 33,345 33,843 108,556

4 )

96

98

279

266

108,556

4 )
22,011 80,281

По

 

общнмъ.

 

.

 

.

 

. 15Д57 3,065

')

 

По

 

донесениямъ

 

начальников!,

 

уччлнщъ,

 

всли

 

дсивие

 

циркулярваго

 

отзыва,

иодучеииы

 

болес

 

достовирвыя

 

сведишия,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

составлении

 

отчетовъ

BEpajHCb

 

неточности.

*)

 

Приняты

 

въ

 

расчетъ

 

и

 

казачьи

 

юнкера

 

въ

 

отд+лахъ:

м

 

1868

 

— 69 ...... 50

                 

въ

 

1870

 

— 71 .....

      

90

>

   

1869

 

—

 

70 ...... 60

                  

>

   

1871

 

—

 

72 .....

    

100

*)

 

Въ

 

цифрам,

 

надъ

 

чертою

 

припятьт

 

въ

 

сооГражение

 

казачьи

 

юпкера

 

въ

отделахъ,

 

а

 

въ

 

цифрахъ

 

подъ

 

чертою

 

они

 

не

 

приняты

 

во

 

внниание.

*)

 

Нужно

 

ишеть

 

ni.

 

виду,

 

что

 

въ

 

4MC.1Î.

 

33,345

 

.'•кмеыплировъ

 

пссобип

 

пеко-

торыя

 

училища

 

считали

 

топогряфнческие

 

плапы

 

въ

 

отдедьпнхъ

 

листахи;

 

поэтому

общее

 

число

 

uocoOili

 

нужно

 

принять

 

въ

 

числе

 

ве

 

более

 

100,000

 

экземпляров!.

31*
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Все

 

коли

 

честно

 

учебныхъ

 

нособин,

 

возрастая

 

съ

 

каждыыъ

 

ио-

домъ,

 

но

 

мере

 

развнтия

 

и

 

разшиирения

 

учнлшцъ.

 

въ

 

последний

учебный

 

1871— 72

 

годъ

 

достигло

 

100,000

 

экземииляровъ

 

томовъ

 

и

иредметопъ,

 

которые

 

расиределены

 

но

 

каждому

 

училищу

 

въ

следующемъ

 

норядке:

I ici. хъ

 

учебныхъ

 

иособий

 

въ

конце

   

1871

 

—

 

72

 

учебнаго

Па

 

10

 

юа-

керовъ

штатпаго

ИИиииимгииование

 

уин.ии

ПО

  

II м pu

 

ил.

года.
состава.

и:

 

и.

И

В
=
•О

8
1»

г

8

1
*
•О
ш

ю

£
О

m

iï'aî
15

 

Is

§

в

1

 

î;i

 

I ■lilii!

 

t-K< if 8

 

лътъ .

   

480 4,037 2,595 3,160 9,782

    

84

   

18

   

66

Московское 8

    

> .

   

400 3,026 1,422 1,958 6,406

    

76

  

26 49

Киг-вское 7

    

> .

  

300 3,295 4,058 2,941 10,294

 

100 115 98

Чугуевское 7

    

> .

   

300 2,824 2,768 3,483 9,075

 

|

 

94 12116

Казанское 6

    

> .

   

300 3,346 3,380 5,005 11,740

 

111 38167

Тин|>.иисское 6

    

> .

   

800 3,456 5,501 3,097 12,054

 

|11б 92И108
Внленское 8

    

> .

   

220 1,504 1,268 2,224 4,998 76 4э'и01

Гельсивгфорское 8

    

> .

   

200 8,003 1,216 2,534 6,753 150

  

35127

Одесское 7

    

> .

   

200 1,895 806 2,741 5,442 95

  

89137

Рижское 7

    

> .

   

200 2,775 2,405 2,732 7,912 189 67 137

Елвсаветградское 7

    

> .

   

200 1,299 1,203 1,613 4,115 65

  

40 80

Оренбургское 5

    

> .

   

200 2,187 1,620 1,934 5,741 109,

 

85 97

Петербургское 3

    

> .

   

200 1,771 1,979 1,055 4,805

 

'

 

88

  

62 г.;

Тверское 7

    

> .

   

150 1,240 933 1,845 4,018

 

1

 

83 34 и:.

Новочеркасское 3

    

> .

   

120 549 1,402 1,398 3,849 45 61 116

Ставропольское 2

    

> .

   

120 888 780 623 2,281 74 57 :,

 

1

3,890 37,168 33,345

17,470

38,343 108,556

92,981

96 98

Не

 

считая

   

топографа-

45

')

 

См.

 

объяснение

 

таблицы;

  

расчетъ

 

въ

 

этомъ

 

столбце

 

сдеианъ

  

съ

  

всклю-

чениемъ

 

тоиюграфнческвхъ

 

плановъ

 

для

 

тавтическихъ

 

задачъ.
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Объяснение

 

таблицы.

1)

   

Пъ

 

штатномъ

 

числе

 

обучающихся

 

присоединены

 

казачьи

 

отделн:

 

въ

Варшавскомъ

 

—

 

80,

 

въ

 

Внленскомъ

 

—

 

20.

2)

  

Число

 

учебниковъ

 

неравпом-Ьрпое

 

—

 

такъ:

 

а)

 

по

 

воинскому

 

уставу

 

—

въ

 

Киевскомъ

 

учи.иище

 

(300

 

чел.)

 

—

 

1291,

 

въ

 

Чугуевскомъ

 

(800

 

ч.)

 

—

 

516,

 

въ

Впленскомъ

 

(220

 

чел.)

 

—

 

243;

 

б)

 

по

 

тактик»— въ

 

Оренбургскомъ

 

(200

 

чел.)

 

—

 

623

экземпл.,

 

а

 

въ

 

Киевскомъ

 

(300

 

чел.)

 

—

 

147;

 

в)

 

по

 

Военной

 

администраиии

 

—

 

въ

Чугуевском

 

(300

 

чел.) — 226,

 

въ

 

Тифлисскомъ

 

(800

 

чел.)

 

—

 

72,

 

въОдесскомъ

(200

 

чел.)

 

—

 

60,

 

въ

 

Виленскомъ

 

(200

 

чел.)

 

—

 

28;

 

г)

 

по

 

топоирафии

 

—

 

въ

 

Тифлис-

скомъ

 

(300

 

чел.)

 

— 414,

 

въ

 

Варшавскомъ

 

(400

 

чел.)— 126,

 

въ

 

Киевскомъ

(300

 

чел.)

 

—

 

113.

 

Та

 

же

 

самая

 

неравномерность

 

замечается

 

въ

 

учебника»

и

 

по

 

общпнъ

 

предметамъ,

 

прп

 

чемъ

 

по

 

Русскому

 

языку,

 

иианрнмеръ,

 

въ

 

Киев-

скомъ,

 

не

 

показано

 

пи

 

одного

 

учебника,

 

а

 

въ

 

Рижскомъ

 

ихъ

 

266.

 

Очевидно,

что,

 

при

 

псчисленин

 

учебниковъ,

 

некоторые

 

пригоеднняютъ

 

къ

 

инмъ

 

и

 

иособия,

другие,

 

напротппъ,

 

часть

 

учебниковъ

 

относили

 

къ

 

пособинмъ.

8)

 

При

 

нсчисленин

 

пособиии

 

и:иъ

 

тактики

 

некотормл

 

училища

 

считали

 

топо-

графпческие

 

планы

 

для

 

задачъ

 

по

 

листамъ,

 

друиир

 

но

 

экземплярами

Поэтому

 

въ

 

следуюшнхъ

 

уинлищахъ

 

значительно

 

возвысилась

 

цифра

 

пособий:

Всехъ

        

ПособИЙ

 

00

     

3 »

 

«ыюие-

Учнлнща.

           

аособии.

       

так»**,

        

ииеиыихъ,
останется.

Варшавское ......

   

2595

           

1317

            

878

Чугуевское ......

    

2768

          

2395

            

378

Киевское ........

   

4058

           

1601

           

8467

 

')

Рижское ........

    

2406

          

1065

           

1340

Казанское .......

    

8889

          

2422

          

1167

Тифлисское ......

    

5501

           

2740

          

2761

Петербургское .....

    

1979

            

740

          

1239

Оренбургское .....

    

1620

            

784

            

836

Новочеркасское.

 

.

 

.

 

.

    

1402

            

667

            

735

Гельсннгфорское

 

.

 

.

 

.

    

1216

            

517

            

699

Въ

 

следующихъ

 

училпщахъ

 

пособиП

 

по

 

тактике

 

несравненно

 

менее:

Московское ......

    

1422

            

388

           

1039

Ви

 

ленское .......

    

1268

            

296

            

973

К.инсаветградское.

 

.

 

.

    

1203

            

411

            

792

Тверское........

     

933

            

416

            

617

Ставропольское

 

....

     

780

              

90

            

690

Одесское ........

     

806

              

22

 

•)

        

784

Тавимъ

 

образомъ,

 

съ

 

нсключеииемъ

 

тактнческихъ

 

нособии,

 

счетъ

 

которыхъ

не

 

одннаковъ,

 

получается

 

более

 

равиомериое

 

распределеиие

 

вспомогательны хъ

иособий.

Исчислпвъ

 

общее

 

количество

 

учебныхъ

 

пособиЛ,

 

за

 

псключе-

ниемъ

 

всЬхъ

 

тактнческихъ

 

нлаповъ,

 

получаемъ

 

па

 

каждаго

юнкера,

 

но

 

штатному

 

составу,

 

следующее

 

распределение

 

училпщъ

по

 

количеству

 

учебныхъ

 

средствъ:

')

 

Въ

 

Киевскомъ

 

имеется:

 

но

 

ручному

 

оружию

 

— 1059,

 

а

 

по

 

топографин

967

 

экзениллровъ

 

и

 

иредметовъ.

*)

 

Въ

 

этомъ

 

числе

 

не

 

показапм

 

топографнческие

 

планы

 

для

 

тактическвхъ

задачъ.
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На

 

одиого

 

юнкера

 

по

 

штату

 

приходится

 

учебниковъ,

нособин,

 

кннгъ

 

въ

 

бнблиотеке:

1)

  

Более

 

40

 

экземнляровъ:

Копа

 

училище

открыто.

Въ

 

Казанскомъ

 

.

 

.

 

.

   

41,в,

 

вътомъ

 

чпсде

 

учебн.

 

11, и

     

1866

 

г.

>

   

Тифлисскомъ .

 

.

 

.

    

41,о

       

>

           

>

         

>

       

11,5

     

1866

  

>

2)

  

Отъ

 

40

 

до

 

30

 

экземпляровъ:

>

  

Рижскомъ

   

....

    

34.3,

 

въ

 

томъ

 

чпсле

 

учебн.

  

13,э

     

1865

   

>

>

   

Чугуевскомъ .

 

.

 

.

    

32,и

        

>

          

>

         

>

        

9,*

     

1865

   

>

>

   

Киевскомъ

   

....

    

31,з

        

>

          

>

         

>

       

10,о

     

1865

   

>

>

   

Гельспнгфорскомъ

    

31,2

       

>

         

>

        

>

       

15,о

     

1864

  

>

3)

  

Отъ

 

30

 

до

 

20

 

экземпляровъ:

>

   

Одесскомъ

 

....

    

27,и,

 

въ

 

томъ

 

чпсле

 

учебн.

    

!),-,

    

1866

 

>

>

         

8,з

     

1865

  

>>

   

Твергкомъ

 

....

    

24,»

        

>

'

   

Оренбургскомъ.

 

.

    

24,и

        

>

>

   

Вплснскомъ

  

.

 

.

 

.

    

2'2,г>

 

')

    

>

>

  

Новочоркасскомъ

    

22,s

        

>

>

   

Петербургскомъ

 

.

    

20.з

        

>

>

        

10,в

     

1867

 

>

>

          

7,5

     

1864

 

>

>

          

4.5

     

1869

  

>

>

          

8,8

     

1869

  

>

4)

 

Отъ

 

20

 

до

 

15

 

экземпляровъ:

>

  

Елисаветградскомъ

 

18,5,

 

въ

 

томъ

 

чпсле

 

учебн.

     

6,5

     

1865

 

>

>

   

Ставропольскому

    

18,з

        

>

          

>

          

>

         

7,*

     

1870

 

>

>

   

Варшавскомъ

  

.

 

.

    

Иб.я s)

    

>

         

>

         

>

         

8,4

    

1864

 

>

>

   

Московскомъ

   

.

 

.

    

15,о

        

>

          

>

          

>

         

7,5

    

1864

  

>

Замечателыю,

 

что

 

учебными

 

пособиями

 

богаче

 

всего

 

училища,

открытыя

 

въ

 

1866

 

и

 

1865

 

г.,

 

исключая

 

Елнсаветградскаго.

Несравненно

 

беднее

 

первыхъ

 

училища

 

раньше

 

всехъ

 

откры-

тия:

 

особенно

 

Московское

 

и

 

Варшавское,

 

исключая

 

Гельсинг-

форское,

 

которое

 

располагаетъ

 

богатнмъ

 

собраииемъ

 

всехъ

 

по-

собий.

Более

 

10

 

экземпляровъ

 

учебниковъ

 

на

 

каждаго

 

юнкера

 

име-

ютъ

 

только

 

шесть

 

учплпщъ;

 

недостатокъ

 

въ

 

учебникахъ

 

заметенъ

только

 

въ

 

двухъ

 

училпщахъ:

 

въ

 

Кшсаветградскомъ

 

и,

 

особенно,

въ

 

Новочеркасском^.;

 

первое

 

приведено

 

недавно

 

въ

 

увеличенный

')

 

Считая

 

20

 

казачьнхъ

 

юнкеровъ;

 

па

 

одного,

 

по

 

штату

 

200

 

человекъ,

приходится

 

23,в

 

экземпляровъ.

*)

 

Тоже

 

и

 

въ

 

Варшавском!.,

 

по

 

штату

 

400

 

человекъ,

 

приходится

 

20,и

 

экземн-

ляровъ

 

на

 

каждаго

 

юнкера.
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составь,

 

иосиедиее

 

недавно

 

открыто

 

п,

 

при

 

томъ,

 

до

 

снхъ

 

поръ,

имело

 

обучающихся

 

15°/о

 

менее

 

штатавъ.

Вирочемъ,

 

при

 

быстромъ

 

развптии

 

штатовъ

 

пекоторыхъ

 

учи-

лшцъ,

 

вследствие

 

дороговизны

 

учебныхъ

 

вспомогателыиыхъ

 

по-

собип,

 

нельзя

 

п

 

требовать

 

одинаковаго

 

количества

 

экземпляровъ

въ

 

училпщахъ

 

соответствениыхъ

 

штатовъ;

 

къ

 

тому

 

же,

 

училища

получали

 

не

 

одинаковое

 

содействие,

 

при

 

первоначальиомъ

 

своемъ

устропстве,

 

какъ

 

передачею

 

иособий

 

изъ

 

упраздненныхъ

 

специаль-

ныхъ

 

классовъ

 

некоторыхъ

 

кадетскнхъ

 

корпусовъ,

 

такъ

 

в

 

де-

нежнымъ

 

всномоществованиемъ.

 

Весьма

 

многия

 

изъ

 

учебныхъ

 

по-

собип

 

оказались

 

неудовлетворяющими

 

потребностямъ

 

училищъ

 

и,

вместе

 

съ

 

пособиямн,

 

пришедшими

 

въ

 

негодность,

 

въ

 

однихъ

училпщахъ

 

уже

 

исключены

 

изъ

 

отчетности,

 

въ

 

другнхъ

 

остаются

еще,

 

безиолезно

 

наполняя

 

шкапы

 

н

 

кладовыя

 

')•

По

 

собранным

 

ь

 

нами

 

сведениямъ

 

въ

 

1867

 

году,

 

при

 

осмотре

училшць,

 

оказалось,

 

что,

 

по

 

риспоряжению

 

Главнаго

 

Начальника

Военно-Учебныхъ

 

Заведенип,

 

12

 

юнкерскнмъ

 

училищамъ

 

пере-

дано

 

изъ

 

иреобразоваииныхъ

 

кадегскихъ

 

корпусовъ

 

и

 

упразднен-

ныхъ

 

училищъ

 

воениаго

 

ведомства,

 

а

 

равно

 

приобретено

 

на

счетъ

 

сбережеиии

 

изъ

 

осиатковъ

 

отъ

 

нреобразоиания

 

Военно-Учеб-

ныхъ

 

Заведений:

учебниковъ.

 

.

 

.

 

.

    

12331

июсобий ......

    

3924

 

H

 

3,522

сочннеиип

  

....

    

S365J

По

 

количеству

 

экземпляровъ,

 

самое

 

значительное

 

содействие

получили

 

училища:

 

Виленское,

 

Одесское,

 

Казанское

 

и

 

Чугуев-

ское,

 

более

 

полуторы

 

тысячи

 

каждое.

 

Кроме

 

того

 

Варшавское

 

и

Гельсппгфорское

 

учи

 

ипща

 

въ

 

иовомъ

 

своемъ

 

устройстве

 

наследо-

вали

 

довольно

 

хорошия

 

библиотекп

 

изъ

 

прежнихъ

 

училищъ

 

(до

3000

 

экземпляровъ

 

каждое).

 

Чугуевское

 

же

 

и

 

Киевское

 

полу-

чили

 

некоторое

 

число

 

учебныхъ

 

пособип

 

и

 

сочннений

 

изъ

 

быв-

шихъ

 

юикерскихъ

 

школъ

 

4-го

 

и

 

3-го

 

корпусовъ,

 

первое

 

до

 

700,

последнее

 

250.

Наконецъ,

 

Тифлисское,

 

a

 

вцоследствин

 

и

 

Ставропольское,

 

при

своемъ

 

устропстве,

 

получили

 

значительный

 

денежныя

 

вспомоще-

ствования

 

отъ

 

его

 

Высочества.

 

Главнокомандующего

 

Кавказскою

Армиею,

 

что

 

дало

 

возможность

 

не

 

только

 

значительно

 

разширнть

бнблиотеки,

 

но

 

и

 

приобрести

 

много

 

дорогихъ

 

пособип.

 

Въ

 

минув-

')

 

Учсб.иики

 

и

 

учебиыя

 

пособия,

 

прншедшие

 

въ

 

негодность,

 

вышсдшие

 

изъ

употребдсния

 

или

 

утерянные

 

юнкерами,

 

исключаются

 

изъ

 

каталоговъ,

 

по

 

опре-

делению

 

учебпаго

 

комитета

 

и

 

распорялсению

 

начальника

 

училища

 

(Пнструкция

ст.

 

49).
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шемъ

 

году

 

Ставропольскому

 

училищу

 

подарепа

 

княземъ

 

Мень-

шпковымъ,

 

сыиомъ

 

главнокомапдовавшаго

 

армиею

 

въ

 

Крыму,

обшпрненшая

 

библиотека,

 

составлявшаяся

 

тщательпо

 

въ

 

течевие

многихъ

 

летъ

 

и

 

состоящая

 

пзъ

 

весьма

 

дорогихъ

 

сочннений

 

на

нностранпыхъ

 

языкахъ.

 

Конечно,

 

подобное

 

драгоцепное

 

книго-

хранилище,

 

составляя

 

роскошь

 

для

 

юикерскаго

 

училища,

 

ве-

роятно,

 

получить

 

другое

 

назпачение,— но.

 

взаменъ

 

того,

 

Ставро-

польское

 

училище

 

приобрететъ

 

материальныя

 

средства

 

для

 

раз-

шпрения

 

нужныхъ

 

ему

 

пособий

 

и

 

сочннений.

Главный

 

Начальннкъ

 

Воеино-Учебныхъ

 

Заведений,

 

продолжая

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

снабжать

 

юнкерския

 

училища

 

лшипнми

экземплярами

 

учебныхъ

 

пособий,

 

остающимися

 

безъ

 

употреблепия

въ

 

воспно-учебныхъ

 

заведенияхъ,

 

установилъ

 

правило,

 

чтобы

 

учеб-

ный

 

руководства

 

но

 

военнымъ

 

п

 

снециа.иыиымъ

 

предметам!.,

 

при-

нятый

 

въ

 

воепныхъ

 

училпщахъ,

 

Педагогнческий

 

сборпикъ

 

и

 

дру-

гия

 

полезный

 

пособия

 

разсылалпсь

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

безвоз-

мездно

 

х).

Съ

 

своей

 

стороны,

 

пачальнпки

 

юнкерскнхъ

 

училпщъ

 

стара-

лись

 

обращать

 

на

 

нриобретение

 

учебныхъ

 

нособий

 

и

 

устройство

свонхъ

 

бнб.ииотекъ

 

и

 

читалень

 

не

 

только

 

те

 

суммы,

 

которыя

 

соб-

ственно

 

назначены

 

учнлпщамъ

 

по

 

табели,

 

но

 

и

 

все

 

остатки,

образовавшиеся

 

отъ

 

содержания

 

учнлпщъ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

на

 

приобретение

 

учебниковъ,

 

всномогатель-

ныхъ

 

пособий

 

и

 

кнпгъ

 

въ

 

бпблиотекн,

 

а

 

равно

 

на

 

канцелярская

принадлежности

 

училища,

 

въ

 

последние

 

годы,

 

издерживали

 

зна-

чительно

 

более

 

суммъ,

 

онределенныхъ

 

на

 

все

 

эти

 

предметы

 

по

табели.

Тавъ,

 

въ

 

последние

 

два

 

года

 

на

 

эти

 

предметы

 

16

 

учнлпщамъ

причиталось

 

по

 

табели,

 

а

 

въ

 

действнтельности

 

израсходовано:

Полагается

 

па

 

учебныя

 

посо-

бия,

   

бнблиотеку

   

и

   

канцелярския

  

1870

 

—

 

71

 

г.

           

1871

 

—

 

72

 

г.

принадлежности.......... 14,220

 

р.

             

15,920

 

р.

 

*)

Израсходовано:

На

 

приобретение

 

учебныхъ

 

по-

собий ................ 18,947

 

>

 

53

 

к.

    

22,895

 

>

 

25

 

к.

На

 

каицелярския

  

принадлеж-

ности

   

и

   

мелочные

   

расходы

   

по

учебной

 

части ........

 

■

 

.

 

.

     

3881

 

>

 

68

 

>

       

4175

 

>

    

2

 

>

Всего

 

.

 

.

 

.

 

22,829

 

р.

 

21

 

к.

    

27,070

 

р.

 

27

 

к.

')

 

Ннструкция

 

ст.

 

47.

•)

 

Кроме

 

того,

 

на

 

призы

 

лучшпмъ

 

учеиикамъ:

 

въ

 

1870—71

 

г.

 

1,995

 

р.,

 

въ

1871—1872

 

г.

 

— 2,115

 

р.
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Израсходовано

 

более

 

на

 

8,609

 

р.

 

21

 

к.,

 

или

 

60°/о;

 

11,150

 

р.

27

 

к.

 

или

 

70%.

Нужно

 

заметпть,

 

что

 

въ

 

1870

 

—

 

71

 

году,

 

все

 

5

 

училищъ.

приведенный

 

въ

 

300

 

составь,

 

не

 

получили

 

единовременно

 

:\с-

негъ

 

на

 

обяаведение

 

учебными

 

нособиямн,

 

а

 

между

 

темъ,

 

они

должны

 

были

 

приобретать

 

каждое

 

на

 

100

 

че.иовекъ

 

учебники

 

и

инструменты

 

н

 

вообще

 

разныя

 

ценння

 

пособия,

 

обращаясь,

 

съ

разрешения

 

начальннковъ

 

окружныхъ

 

штабовъ,

 

къ

 

остаткам

 

ь

 

изъ

другихъ

 

статей

 

').

 

Въ

 

нодобномъ

 

положепии

 

находились

 

те

 

и

другия

 

училища,

 

увеличенный

 

въ

 

штатпомъ

 

составе,

 

и

 

въ

 

сле-

дующемъ

 

1871

 

—

 

72

 

учебномъ

 

году

 

*).

На

 

учебныя

 

пособия

 

вообще,

 

а

 

равно

 

на

 

канцелярекие

 

при-

пасы

 

было

 

назначено

 

по

 

табели

 

и

 

израсходовано:

ГОДЫ.
I

ри

Назначено.

Определепо

по

 

табели

ежегодно

 

')

Сверхъ

 

того,

единовременно

при

 

открытии

учнлиигь.

Пот.,

   

по

слегЬ,

 

со-

гласно

 

та-

беля.

Въ

 

деииствн-

тельиосш

 

из-

расходовано.

1864

 

—

 

65

1865

 

—

 

66

1866

 

—

 

67

1867

 

-

 

68

1868

 

—

 

69

1869

 

—

 

70

1870

 

—

 

71

1871

 

—

 

72

4

10

12

13

13

15

16

16

2,500

6,100

7,500

8,200

10,875

12,495

15,8«5

17,915

4,500

5,200

1,900

1,000

1,700

700

7.ПП0

11,300

9,400

M.-Joii

10.S75

14,196

16,565

17,915

о

11,018

15,869

16,923

15,225

21,637

26,150

29,185

')

  

Варшавское,

 

Московское,

  

Кисвское

  

и

 

Казанское,

   

приведенный

   

въ

 

300

составъ

 

изъ

 

200.

а)

  

Варшавское

   

и

 

Московское,

 

въ

 

400

 

составъ,

 

Тифлисское

   

въ

 

300,

  

Клп-

савегградское

 

въ

 

200,

 

Тверское

 

въ

 

150.

*)

 

На

 

учебныя

 

иособия

 

в

 

канцеллрсвия

 

принадлежности

 

опрсделено

 

перво-

начально:

На

 

училище

 

въ

 

200

 

чедовекъ ............. 700

 

руб.

На

 

Гельсингфорское

 

и

 

оба

 

кавалериииския

 

по ....... 400

   

>

Съ

 

1868

 

года

 

сумма

 

эта

 

значительно

 

увеличена:

На

 

пехотное

 

въ

     

200

 

человекъ .........

>

           

>

        

>

      

300

>

     

капалеринское

>

     

казачье

 

въ

400

90

150

120

900

 

руб.

1,200

 

>

1.500

 

>

500

 

>

700

 

>

560

    

>

См.

 

положение

 

и

 

штаты

 

этихъ

 

училищъ.

 

объявленные

 

въ

 

приказе

 

Всеноаго

Министра

 

1864

 

г.

 

—

 

№

 

285,

 

1865

 

г.

 

№

 

122,

 

421

 

и

 

203,

 

1866

 

г

 

të

 

183,

 

1867

 

г.

X

 

372.

 

1868

 

г.

 

№

 

86,

 

1869

 

г.

 

J6

 

92,

 

1870

 

г.

 

J6

 

176,

 

1871

 

г.

 

№

 

374.

*)

 

При

 

первоначальном!,

 

устройств!!,

 

па

 

обзаведсние

 

учебпиками

 

и

 

пособиямн,

отпускалось

 

училищу

 

въ

 

200

 

чел.

 

1000

 

р.,

 

прочимъ

 

по

 

700

 

руб.



—

 

480

  

—

Въ

 

сметныхъ

 

предположенияхъ

 

здесь

 

не

 

показаны

 

расходы

на

 

казачьи

 

отдели.

 

Расходы

 

эти,

 

вообще

 

незначительные

 

(отъ

400

 

до

 

5U0

 

рублей),

 

покрывались

 

изъ

 

суммъ,

 

фпределенныхъ

 

на

содержание

 

казачьпхъ

 

юнкеровъ.

Несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

общей

 

сложиостн,

 

юнкерския

 

училища,

кроме

 

содействия

 

Главнаго

 

Унравления

 

Военно-Учебныхъ

 

Заве-

дений,

 

получили

 

на

 

единовременное

 

обзаведение,

 

все

 

вместе,

15,000

 

рублей,

 

—

 

расходы

 

на

 

нриобретение

 

и

 

издапие

 

учебниковъ,

на

 

устройство

 

бпблиотекъ

 

и

 

чпталень,

 

а

 

равно

 

на

 

письменный

 

и

канцмярския

 

принадлежности

 

и

 

на

 

выдачу

 

прпзовъ,

 

съ

 

3-го

 

учеб-

наго

 

курса,

 

постоянно

 

превышали

 

сумму,

 

определенную

 

на

 

есть

эти

 

предметы

 

по

 

табелямъ.

Въ

 

1866

 

—

 

67

 

г.

 

на

 

68°/о

          

въ

 

1869

 

—

 

70

 

на

 

52°/о

>

    

1867-68

   

>

   

>

   

84

               

>

    

1870

 

—

 

71

   

>

   

52

>

     

1868

 

—

 

69

   

>

   

>

   

40

               

>

    

1871 -г- 72

   

>

   

63

До

 

1868

 

—

 

69

 

года

 

излншекъ

 

этпхъ

 

расходовъ

 

могъ

 

покры-

ваться

 

остатками

 

отъ

 

некомилекта

 

одного

 

отделения

 

въ

 

каждомь

учн.шще

 

(если

 

таковое

 

было),

 

а

 

потому

 

онъ

 

могъ

 

быть

 

и

 

весьма

значителенъ;

 

съ

 

увелпчениемъ

 

средствъ

 

на

 

всю

 

учебную

 

часть,

по

 

шгатамъ

 

н

 

табелямъ

 

1868

 

г.,

 

передержки

 

па

 

учебныя

 

посо-

бия

 

становятся

 

значительно

 

меньшими,

 

но

 

еще

 

на

 

столько

 

зна-

чительными,

 

что

 

училища

 

могутъ

 

покрывать

 

ихъ

 

только

 

весьма

большими

 

сбережениямн

 

отъ

 

всехъ

 

прочихъ

 

статей

 

содержания

училищъ,

 

не

 

иодлежащнхъ

 

зачету

 

'),

 

если

 

прнтомъ

 

не

 

предвидятся

делать

 

нькоторыхъ

 

расходовъ

 

по

 

ремонтированию

 

вещей

 

и

 

вооб-

ще

 

но

 

хозяйству.

Но

 

сделанному

 

нами

 

расчету

 

и

 

по

 

собраннымъ

 

сведениямъ

о

 

дейсгвптельныхь

 

издержкахъ,

 

получаются

 

следующие

 

общие

расходы

 

на

 

всю

 

учебную

 

часть:

 

на

 

преподавателей,

 

па

 

учебныя

нособия,

 

на

 

письменный

 

и

 

канцелярския

 

принадлежности

 

и

 

на

выдачу

 

призовъ

 

и

 

проч.

')

 

Остатки

 

по

 

одпемъ

 

статьямъ

 

могугъ

 

быть

 

употреблены

 

на

 

покрытие

 

яе-

редерхекъ

 

по

 

другимъ

 

статьямъ.

 

Табе.ш.

 

ирнлох.

 

къ

 

прнк.

 

Воен.

 

Мни.

 

1868

 

г.

36

 

86.
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Всего.

1864

 

—

 

1865.

 

.

 

.

 

.

1865

 

—

 

1866.

 

.

 

.

 

.

1866—1867.

 

.

 

.

 

.

1867

 

—

 

1868.

 

.

 

.

 

.

1868—1869.

 

.

 

.

 

.

1869

 

—

 

1870.

 

.

 

.

 

.

1870

 

-

 

1871.

 

.

 

.

 

.

1871

  

—

 

1872.

 

.

 

.

 

.

4

10

12

13

13

15

16

16

14

42

49

55

64

81

103

115

61

140

168

175

190

220

265

328

Руб.

23,650

49,650

59,650

64,650

87,500

99,500

122,300

138,000

Pyfi.

7,000

11,300

9,400

9,200

10,875

14,195

16,r,65

17,915

30,650

60,950

69,050

73,850

98,375

113,695

138,865

155,916

l'y",

36,844

45,004

51,187

71,014

91,335

119,353

139,807

Pyfi.

11,018

15,869

16,923

15,225

21,637

25,150

29,185

Руб.

15,518

47,862

60,873

68,010

86,239

112,972

144,503

168,992

26,»

28,7

34s

25,e

24,,

26,,

25,,

?



—

  

482

  

—

Вследствие

 

некомплекта

 

класспыхъ

 

отделений,

 

расходы

 

па

нреподавание

 

постоянно

 

были

 

ниже

 

сметныхъ

 

предположена;

панротивъ,

 

расходы

 

па

 

учебныя

 

пособия

 

и

 

проч.

 

съ

 

3-го

 

учебнаго

курса

 

были

 

гораздо

 

значнтельнее

 

отпускаемыхъ

 

на

 

это

 

денегъ.

Но

 

остатки

 

отъ

 

неоткрытыхъ

 

классныхъ

 

отделепий

 

съ

 

1868 — 69

 

г.

уже

 

сполна

 

поступали

 

къ

 

зачету,

 

п

 

потому,

 

хотя

 

все

 

расходы

па

 

учебную

 

часть

 

былн

 

въ

 

общей

 

сумме

 

ниже

 

сметныхъ

 

пред-

иоложений

 

(кроме

 

последннхъ

 

двухъ

 

леиъ),

 

но

 

для

 

покрытия

 

нздср-

жекъ

 

на

 

учебныя

 

пособия,

 

бнблиотеку

 

и

 

капцелярския

 

принад-

лежности,

 

училища

 

могли

 

находить

 

источники

 

только

 

въ

 

остат-

кахъ

 

отъ

 

разныхъ

 

хозяпственныхъ

 

статей.

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

за-

метнть,

 

что,

 

кроме

 

значителышхъ

 

пздержекъ

 

на

 

издание

 

повыхъ

учебниковъ,

 

съ

 

возиаграждениемъ

 

авторовъ,

 

чрезъ

 

посредство

Г.иавнаго

 

Унраииения.

 

юнкерския

 

училища

 

пзъ

 

суммъ,

 

назначеи-

ныхъ

 

на

 

учебный

 

пособия

 

и

 

проч.,

 

дЬ.иаютъ

 

значительный

 

затра-

ты

 

на

 

письменныя

 

принадлежности,

 

канцелярские

 

прннасы,

 

пе-

реплета

 

кингъ

 

и

 

Другие

 

мелочные

 

расходы

 

но

 

учебиой

 

части;

 

по

собранным!,

 

нами

 

сведениямъ,

 

ирн

 

осмоирахъ,

 

видно,

 

что

 

на

 

эти

предметы

 

расходуется

 

ими

 

до

 

половины

 

всей

 

суммы,

 

отпускае-

мой

 

на

 

учебныя

 

г.особия,

 

прпчемь

 

до

 

30°/о

 

денегъ

 

употребляется

только

 

на

 

бумагу,

 

прочие

 

20°'"

 

вдуть

 

на

 

покупку

 

перьевъ,

 

ножей

и

 

разнаго

  

рода

 

канцелярекпхъ

 

принадлежностей

 

').

Постоянно

 

развнвающияея

 

нрактическия

 

занятия

 

не

 

могли

 

не

повести

 

къ

 

увеличении

 

расходовъ

 

на

 

предметы,

 

такъ

 

сказать,

первой

 

потребности,

 

недостатокъ

 

которыхъ

 

могъ

 

бы

 

отразиться

съ

 

ущербомъ

 

въ

 

самомъ

 

обучении.

 

То

 

же

 

самое

 

можно

 

заметпть

и

 

объ

 

нзданип

 

повыхъ

 

учебниковъ,

 

о

 

чемъ

 

мы

 

скажемъ

 

ниже.

ИИервоначаиьное

 

содейстг.ие

 

Г.ианнаго

 

Начальника

 

Военно-

Учебныхъ

 

Заведений,

 

?атемъ,

 

возвынц.ние

 

съ

 

186S

 

года

 

средствъ

на

 

приобретение

 

учебныхъ

 

пособий

 

и,

 

накопецъ,

 

возможность

 

по-

')

 

Нанрпмиръ,

 

по

 

ведомости,

 

представленной

 

въ

 

1872

 

г.

 

началмшкомъ

 

300

училища,

 

которому

 

отпускается

 

ежегодно

 

900

 

р.

 

на

 

учебныя

 

пособия

 

и

 

кан-

целлрси.ил

 

принадлежности,

 

употреблено

 

въ

 

1871

 

году:

Бумаги

 

белоии

 

28'/«

 

стопъ

 

иа .......

        

98

 

p.

 

87 1 /»

 

к.

>

         

еиирой

 

119

       

>

      

> .......

      

119

 

>

   

—

>

         

иочтовоии

 

9

 

дестей

 

> .......

          

S

 

>

   

50

     

>

>

         

цветпоии

 

60'/»

 

>

      

> .......

        

17

 

>

   

67'/»

 

>

Карандашей

 

58

 

дюжпнь ........

        

37

 

>

   

70

     

>

             

.

Перьевъ

 

стальныхъ

 

н

 

гуснныхъ ......

        

18

 

>

   

20

      

>

Перочинпыхъ

 

ножей

 

12'/»

 

дюжнпъ .....

        

67

 

>

   

88

     

>

Картону,

 

сургучу,

 

черпилъ,

 

нитокъ,

 

резины,

 

гу-

бокъ,

 

мелу ............

        

47

 

>

   

16

     

»

Итого

   

.

   

и

   

'.

   

'.

   

'.

      

410

 

р.

 

13

     

Z



—

 

483

 

—

крынать

 

настоятельный

 

нужды

 

учебной

 

части

 

остатками

 

отъ

 

дру-

гнхи.

 

статей,

 

не

 

подлежащими

 

зачету,

 

дали

 

пачальнпкамъ

 

учп-

лиицъ

 

необходимый

 

средства

 

къ

 

доииедеиию

 

всехъ

 

учебныхъ

 

по-

собий

 

до

 

той

 

полноты,

 

какую

 

мы

 

паходимъ

 

въ

 

настоящее

 

время:

независимо

 

отъ

 

нриобрет.-пия

 

въ

 

зпачптелышхъ

 

размерахъ

 

учеб-

ныхъ

 

вспомогательных!,

 

пособий:

 

ннструыентовъ,

 

плаиовъ,

 

картъ

п

 

т.

 

д.,

 

начальники

 

учплищъ

 

заботлнию

 

нодди-ржнг.алн

 

ипдания

новыхъ

 

учебниковъ,

 

устраивали

 

библиотекп

 

и

 

читальный

 

комна-

ты,

 

многие

 

дали

 

начало

 

оружейнымъ

 

мастерскпмъ,

 

снабдпвъ

 

пхъ

инструментами,

 

a

 

кавалерийские,

 

кроме

 

того,

 

развивали

 

ишюло-

гпческие

 

кабинеты,

 

выиисывая

 

даже

 

нзъ-за

 

границы

 

весьма

 

доро-

гия

 

пособия.

Поэтому,

 

все

 

учебныя

 

пособия,

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составе,

состоящия

 

уже

 

пзъ

 

100,000

 

экземпляровъ

 

предметовъ

 

и

 

томовъ,

нредставляютъ

 

относительно

 

весьма

 

богатое

 

вспомогательное

 

сред-

ство

 

для

 

обучающихся

 

молодыхъ

 

людей;

 

действптельпо

 

какъ

 

бы

ни

 

были

 

хороши

 

преподаватели,

 

какими

 

совершенными

 

методами

они

 

ни

 

обладали

 

бы,

 

но,

 

безъ

 

достаточнаго

 

развития

 

учебныхъ

пособий

 

въ

 

училищахъ,

 

трудно

 

было

 

бы

 

ожидать

 

желаемыхъ

 

ре-

зультатовъ

 

въ

 

обраадванип.

Весьма

 

естественно,

 

что,

 

для

 

извлечения

 

надлежащей

 

пользы

пзъ

 

учебныхъ

 

пособий,

 

не

 

тоиько

 

нужно,

 

чтобы

 

они

 

соответство-

валп

 

своему

 

пазначению,

 

были

 

пригодны

 

для

 

дела,

 

но

 

и

 

необ-

ходимо,

 

чтобы,

 

при

 

обученин,

 

умели

 

ими

 

воспользоваться.

 

По-

этому-то

 

на

 

выбора

 

учебныхъ

 

иособий

 

и

 

на

 

соответственпое

 

ихъ

упатрсблвние

 

иадлежпп.

 

обращать

 

постоянно

 

серьезное

 

внима-

ние

 

какъ

 

местной,

 

такъ

 

и

 

высшей

 

власти,

 

следящей

 

за

 

ходомъ

и

 

наиравлениемъ

 

обучепия.

 

и

1.

 

Учебники

 

и

 

вспомогательный

 

пособия.

Въ

 

выборе

 

учебнпковъ,

 

при

 

самомъ

 

учрежденип

 

учнлпщъ,

встретилпсь

 

положптелышя

 

затрудпения.

 

Для

 

общпхъ

 

предме-

товъ

 

пришлось

 

избрать

 

учебники,

 

хотя

 

и

 

соображенные

 

съ

 

про-

граммами,

 

но

 

далеко

 

не

 

соответствующие,

 

по

 

содержаниго

 

и

 

спо-

собу

 

изложения,

 

спламъ

 

вольноопределяющихся.

 

Для

 

сиециаль-

ныхъ

 

же

 

предметовъ

 

пришлось,

 

такъ

 

сказать,

 

создавать

 

учеб-

ники,

 

довольствуясь,

 

на

 

первое

 

время,

 

записками

 

некоторыхъ

преподавателей.

Принятые

 

учебники

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ

 

считались

годными

 

только

 

потому,

   

что

 

лучшихъ

 

не

 

могли

  

нрипскать,

  

въ



—

   

4N4

  

—

составлеиныхъ

 

запнскахъ,

 

не

 

взирая

 

на

 

существенные

 

въ

 

нпхъ

недостатки,

 

нельзя

 

было

 

относиться

 

при

 

самомъ

 

ихъ

 

нздании,

съ

 

тою

 

строгостью,

 

какая

 

нужна

 

ко

 

всякому

 

руководству,

 

на-

значаемому

 

для

 

учащихся.

 

Въ

 

томъ

 

н

 

другомъ

 

случае,

 

остава-

лось

 

только

 

желать,

 

чтобы

 

преподаватели,

 

по

 

мере

 

опыта

 

и

 

вре-

мени,

 

исправляли

 

недостатки,

 

дабы

 

мало

 

по

 

мал

 

у

 

можно

 

было

 

под-

готовить

 

материалъ

 

для

 

усовершенствования

 

прежнихъ

 

изданий

пли

 

для

 

издания

 

новьихъ

 

улучшичиныхъ

 

заппсокъ.

Пзъ

 

хода

 

преподавания

 

читатели

 

виделп,

 

въ

 

чемъ

 

состояли

недостатки

 

учебннковъ,

 

бывшнхъ

 

долгое

 

время

 

въ

 

унотрсблении,

и

 

какъ

 

въ

 

последиие

 

годы

 

училища

 

были

 

выведены

 

изъ

 

этого

затрудпения

 

развившеюся

 

преднриимчнвостью

 

въ

 

составленип

 

учеб-

ннковъ,

 

уже

 

значительно

 

усовершепствованныхъ,

 

относительно

первоначально

 

нрпнятыхъ

 

руководствъ

 

пли

 

прежде

 

нзданныхъ

занисокъ

 

').

Въ

 

начале,

 

когда

 

еще

 

не

 

твердо

 

установился

 

иланъ

 

обуче-

ния

 

и

 

не

 

ясно

 

сознавалась

 

всеми

 

преподавателями

 

самая

 

иель

 

но-

выхъ

 

учреждепий,

 

трудно

 

было

 

и

 

ожидать

 

прпзнанил

 

лучшихъ

качествъ

 

учебннковъ,

 

какъ

 

по

 

форме,

 

такъ

 

и

 

по

 

содержанию.

Одни

 

думали

 

ограничиться

 

конспектами,

 

—

 

другие,

 

напротпвъ,

требовали

 

отъ

 

учебника

 

полноты,

 

доходящей

 

до

 

такого

 

изложе-

ния,

 

какой

 

возможенъ

 

только

 

для

 

справочныхъ

 

кшигъ.

 

Только

изъ

 

опыта

 

можно

 

было

 

убедиться,

 

что

 

учебникъ

 

для

 

юнкеровъ

не

 

долженъ

 

быть

 

ни

 

голословнымъ

 

реестромъ,

 

ни

 

собраниемъ

 

сы

 

-

рыхъ,

 

неразработанныхъ

 

наукою

 

материаловъ.

 

Отсюда

 

—

 

появле-

ние

 

учебныхъ

 

заппсокъ

 

—

 

или

 

крайне

 

тощихъ

 

по

 

своему

 

содер-

жанию,

 

нлн

 

напнсанныхъ

 

безжпзнеппымъ,

 

не

 

всегда

 

правнль-

нымъ

 

языкомъ,

 

или,

 

паконецъ,

 

состоящнхъ

 

пзъ

 

растянутыхъ

 

обо-

зрений

 

съ

 

массою

 

названий

 

н

 

цифръ,

 

не

 

всегда

 

чуждыхъ

 

неис-

правностей.

 

Начальники

 

учплищъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

убедились,

что

 

для

 

усовершенствования

 

первоначплыиыхъ

 

нзданий,

 

нельзя

скупиться

 

депьгамп

 

и

 

что

 

нужпо

 

сделать

 

все,

 

возможпое

 

въ

этомъ

 

отпоинении,

 

чтобы

 

только

 

оказать

 

пользу

 

обучающимся.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

какъ

 

не

 

валики

 

недостатки

 

учебной

 

книги,

но

 

деятельный

 

преподаватель

 

съумеетъ

 

извлечь

 

изъ

 

нея

 

пользу:

даже

 

нельзя

 

достаточпо

 

оправдать

 

такого

 

преподавателя,

 

кото-

рый,

 

отложпвъ

 

въ

 

сторону

 

введепный

 

учебникъ,

 

по

 

его

 

мнепию

негодный,

 

не

 

позаботится

 

даже

 

дать

 

ученпкамъ

 

что

 

либо

 

лучшее.

Ничто

 

ему

 

пе

 

мешаетъ

 

пзменить

 

расположение

 

материяла,

 

до-

полнить

 

учебникъ

 

въ

 

существеишыхъ

 

пробелахъ,—

 

объяснить

 

тем-

')

 

Такъ,

 

въ

 

пооиедние

 

три

 

года

 

появились

 

повыл

   

рукоюдства:

  

топогрпфин,

тактики,

 

ручпаго

 

оружия,

 

аииинпистрации

 

п

 

иппо.иогии.
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ныя

 

места,

 

исправить

 

пекоторые

 

промахи.

 

Это

 

несравненно

 

по-

лезнее,

 

чемъ

 

критикован,

 

книгу

 

передъ

 

учениками,

 

стараясь

указывать

 

только

 

слабыя

 

стороны.

 

Какъ

 

ни

 

велики

 

недостатки

учебнаго

 

руководства,

 

въ

 

немъ

 

не

 

мало

 

представляется

 

такого

хорошаго

 

материала,

 

которымъ

 

учитель

 

долженъ

 

уметь

 

поль-

зоваться,

 

прилаживаясь

 

къ

 

указаннымъ

 

даннымъ,

 

чтобы

 

не

 

ли-

шить

 

учащихся

 

пхъ

 

единственной

 

опоры

 

Написать

 

хороший

 

учеб-

никъ,

 

создать

 

его,

 

не

 

такъ

 

легко,

 

какъ

 

кажется,

 

и

 

потому

 

пре-

подаватель,

 

взаменъ

 

тщеславпаго

 

обличения

 

введеннаго

 

руковод-

ства,

 

долженъ

 

позаботиться

 

сперва

 

объ

 

исправлении

 

его,

 

а

 

за-

темъ

 

научить

   

учащихся,

 

какъ

 

имъ

 

пользоваться.

Мы

 

далеки,

 

конечно,

 

отъ

 

советовъ

 

рабской

 

зависимости

 

on.

учебнаго

 

руководства,

 

но

 

говорпмъ

 

только

 

о

 

необходимости

 

уменья

применяться

 

къ

 

введенному

 

учебнику

 

безъ

 

предвзятой

 

тенден-

циозности,

 

и

 

если

 

нетъ

 

другаго,

 

лучшаго

 

учебника,

 

то

 

препода-

ватель

 

окажетъ

 

большую

 

услугу

 

ученикамъ,

 

если

 

съумеетъ

 

упо-

треблять

 

чужой

 

учебникъ,

 

какъ

 

будто

 

оиъ

 

имъ

 

самнмъ

 

составлеиъ.

Въ

 

отзывахъ

 

о

 

недостаточныхъ

 

успехахъ

 

но

 

какому

 

либо

предмету,

 

весьма

 

часто

 

слагаютъ

 

вину

 

на

 

учебникъ:

 

между

 

гьмъ,

въ

 

сущности

 

наибольшую

 

долю

 

этой

 

вины

 

следустъ

 

отнести

 

къ

преподавателю,

 

не

 

умевшему

 

пользоваться

 

учебною

 

книгою.

 

Мы

думаемъ

 

даже,

 

что

 

съ

 

самой

 

лучшей

 

учебной

 

книгой

 

препода-

вание

 

не

 

окажетъ

 

надлежащаго

 

влияния

 

на

 

ученпковъ,

 

если

 

ире-

подающий

 

ne

 

можетъ

 

учить,

 

не

 

читая

 

изъ

 

книги,

 

и,

 

вместо

 

того,

чтобы

 

опираться

 

на

 

нее,

 

при

 

свопхъ

 

объяспенияхъ.

 

будетъ

 

не-

отступно

 

держаться

 

буквы:

 

такой

 

преподаватель

 

не

 

знаетъ

 

сво-

его

 

предмета

 

и

 

не

 

мозиетъ

 

быть

 

па

 

столько

 

жипымь

 

въ

 

своемъ

разсказе,

 

чтобы

 

овладеть

 

умомъ

 

своимъ

 

слушателей,

 

всегда

 

ожн-

дающпхъ

 

отъ

 

учителя

 

больше

 

того,

 

что

 

они

 

сами

 

прочнтаютъ

въ

 

учебнпке.

 

Только

 

свободпо

 

излагая

 

предметъ,

 

разнообразя

разсказъ

 

своими

 

замечаниямп,

 

упражняя

 

слушателей

 

разными

приемамн

 

при

 

повторенин,

 

на

 

репетпцияхъ,

 

при

 

зядачахъ,

 

учи-

тель

 

мпжетъ

 

постигнуть

 

прочнаго

 

знания;

 

одно

 

же

 

механическое

заучпвание

 

учениками

 

на

 

память

 

словъ

 

учебника

 

доказало

 

бы

только

 

неспособность

 

преподавателя

 

къ

 

своему

 

дел\.

Что

 

касается

 

до

 

вспомогатсльпыхъ

 

пособий,

 

то

 

на

 

развнтие

пхъ,

 

пе

 

смотря

 

на

 

дороговизну,

 

постоянно

 

обращалось,

 

какъ

сказано,

 

вннмание

 

училнщъ;

 

но

 

остается

 

еще

 

многаго

 

желать,

чтобы

 

къ

 

употреблению

 

ихъ

 

прилагалось

 

соответственное

 

стара-

ние

 

и

 

уменье

 

х).

')

 

Въ

 

приюжеиии

 

№

 

3

 

перечислены

 

учебнике

 

л

 

учебпия

 

пособил,

 

употреб-

ляемые

 

въ

 

училищахъ.
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Еще

 

въ

 

последней

 

коммиссии

 

изъ

 

начальнпковъ

 

учплищъ,

въ

 

18G9

 

году,

 

признано

 

возможиымъ

 

требовать,

 

чюбы

 

на

 

дву.сь

обучающихся

 

юнкеровь

 

въ

 

училищам

 

имелось

 

не

 

менее

 

одного

экземпляра

 

учебника

 

по

 

каждому

 

предмету;

 

съ

 

этою

 

целью,

 

при-

нят

 

за

 

ираиидо

 

высылать

 

въ

 

юнкерския

 

училища

 

всякий

 

вновь

издаваемый

 

учебникъ

 

въ

 

половпнномъ

 

числе

 

экземпляровъ,

 

нро-

тпвь

 

нормальнаго

 

числа

 

обучающихся

 

въ

 

старииемъ

 

или

 

въ

 

млад-

шемъ

 

классе.

 

По

 

такому

 

разсчету,

 

всЬхъ

 

учебннковъ

 

въ

 

юикер-

сквхъ

 

училищахъ

 

должно

 

быть

 

около

 

2s,000

 

экземпляровъ,

 

если

въ

 

действительности

 

ихь

 

оказалось

 

более

 

37,000

 

1),

 

то

 

это

 

прои-

зошло

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

училищахъ

 

остается

 

еще

 

не

 

малое

 

число

старыхъ

 

учебннковъ,

 

подлежащихъ

 

псключенит,

 

по

 

ненадобности

для

 

уиотребления.

Все

 

вновь

 

составляемый

 

записки,

 

предпазначаемыя

 

для

 

руко-

водства,

 

ноступаюгъ

 

отъ

 

учплищъ

 

на

 

предварительное

 

раземо-

трвние

 

въ

 

Главное

 

Управление

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений

 

и

 

за-

темъ,

 

по

 

одобренип,

 

онв

 

печатаются

 

на

 

средства

 

юпкерскпхъ

учплищъ,

 

съ

 

видачею

 

авторамъ

 

вознаграждения,

 

въ

 

размерахъ

не

 

свыше

 

500

 

рублей.

На

 

такихъ

 

основанияхъ,

 

въ

 

носледние

 

трп

 

года,

 

изданы,

 

по

соглашению

 

съ

 

кпнгопродавцемъ

 

Я.

 

А.

 

Псаковымь:

 

Фортнфикация

Островпнскаго,

 

Тактика

 

Бвлннскаго,

 

Иппология

 

Кожевникова

 

и

Военно-Уголовные

 

Законы

 

Анпсимова

 

п

 

Мартынова.

 

Все

 

эти

нздания

 

были

 

произведены

 

подъ

 

редакциею

 

состоящаго

 

прп

 

Глав-

номъ

 

Управлении

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений

 

полковника

 

Дела-

рова.

Съ

 

составителями

 

учебнпковъ,

 

не

 

принадлежащими

 

къ

 

со-

ставу

 

юпкерскпхъ

 

учплищъ,

 

заключались

 

особый

 

условия

 

п

 

печа-

лите

 

разрешаюсь

 

самому

 

автору;

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

пос.тЬдние

два

 

года

 

изданы:

 

Тоиография

 

Высоцкаго,

 

Отечествеиная

 

История,

въ

 

связи

 

съ

 

Всеобщею,

 

Рождественскаго

 

и

 

курсъ

 

объ

 

0р)жип

Иогоцкаго.

 

Вирочемь,

 

последний

 

учебникъ

 

тоже

 

издается

 

книго-

нродавцемъ

 

Я.

 

А.

 

Исаковымъ,

 

подъ

 

редакциею

 

полковника

 

Дела-

рова.

Наконецъ

 

г.

 

Лобко,

 

приступая

 

къ

 

последнему

 

изданию

 

Воен-

ной

 

Администрации,

 

предложилъ

 

сдЬлать

 

значительную

 

уступку

*)

 

При

 

эгоМъ,

 

пужно

 

ииеть

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

конце

 

1871—72

 

учебнаго

года

 

учиимща

 

еще

 

не'

 

получили:

 

Исгории

 

Рождественскаго,

 

Boeuuo -Уголовныхъ

Законовь — Анпсимова

 

и

 

Мартынова,

 

Военной

 

Адмнннстрации — Лобко,

 

Ручнаго

Ору,кия

 

—

 

Погоцкаго

 

и

 

Шкларевнча,

 

всего

 

Оолее

 

6000

 

эк^емц.ияровъ.
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юнкерскимъ

 

учнлнщамъ,

 

если

 

ему

 

будетъ

 

гарантировано

 

до

 

800

экземпляровъ

 

').

ВсЬ

 

пздания,

 

въ

 

последиие

 

3

 

года,

 

кроме

 

неоконченнаго

 

учеб-

ника

 

Шкларевпча

 

и

 

Потоцкаго,

 

въ

 

числе

 

10,746

 

экземпляровъ,

обошлись

 

юнкерскимъ

 

училищамъ,

 

съ

 

вознаграждениемъ

 

авто-

ровъ,

 

въ

 

11,425

 

руб.

 

*).

Одно

 

перечисление

 

учебныхъ

 

вспомогательныхъ

 

по-

соби

 

(въ

 

приложенин

 

Л;

 

3),

 

при

 

значительной

 

стоимости

 

ннстру-

ментовъ,

 

моделей,

 

рпсунковъ,

 

картъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

указываетъ,

 

что

юнкерския

 

училища,

 

располагая

 

относительно

 

незначительными

денежными

 

средствами,

 

могли

 

обзавестись

 

ими

 

лишь

 

постепенно,

стараясь

 

прежде

 

всего

 

о

 

приобретении

 

такихъ

 

предметовъ,

 

ко-

торые

 

ближе

 

всего

 

были

 

нужны,

 

какъ

 

въ

 

преподаванин:

 

глобусы,

карты

 

и

 

т.

 

п.,

 

такъ

 

особенно

 

для

 

производства

 

практических!,

работъ

 

въ

 

иоле-,

 

буссоли,

 

компасы

 

и

 

т.

 

д.

 

Поэтому,

 

до

 

послед-

ил

 

го

 

времени,

 

некоторый

 

училища

 

не

 

могли

 

располагать

 

еще

такимъ

 

составомъ

 

пособий,

 

какой

 

желательно

 

иметь

 

и

 

до

 

кото-

раго

 

могли

 

достигнуть

 

только

 

некоторый,

 

располагавшия

 

боиее

значительными

 

средствами.

 

Вообще,

 

можно

 

заметить,

 

что

 

<всио-

могательными

 

учебными

 

иособиямн>

 

значительно

 

богаче

 

училища

раньше

 

устроенный.

 

Однако

 

въ

 

послЬдние

 

дна

 

года

 

во

 

всёхъ

 

учи-

лищахъ

 

они

 

заметно

 

увеличились,

 

вследствие

 

развнтия

 

всИихъ
практпческпхъ

 

занятий,

 

въ

 

размерахъ

 

несравненно

 

более

 

широ-

кнхъ,

 

чЬмъ

 

прежде.

 

Поэтому

 

число

 

экземпляровъ

 

вспомогатель-

ныхъ

 

учебныхъ

 

пособий

 

съ

 

1870 — 71

 

года

 

удвоилось

 

(прнбывило

ежегодно

 

до

 

50

 

').

По

 

сделаппоп

 

намп

 

поверке,

 

въ

 

последнюю

 

поездку,

 

весною

1872

 

года,

 

оказалось,

 

что

 

большая

 

часть

 

юпкерскпхъ

 

учплищъ

располагали

 

такимъ

 

колпчествомъ

 

комиасовъ

 

и

 

буссолей,

 

что

каждый

 

юнкеръ

 

старшаТо

 

класса

 

можетъ

 

выходить

 

на

 

съемку

съ

 

особымъ

 

ннструментомъ

 

н

 

только

 

въ

 

весьма

 

пемнопихъ

 

учи-

лищахъ

 

на

 

10

 

юнкеровъ

 

приходится

 

около

 

5

 

комиасовъ

 

и

 

бус-

солей.

Въ

 

такомъ

 

же

 

достатке

 

были

 

осмотренный

 

нами

 

училища

и

 

въ

 

отношении

 

всехъ

 

нрочпхъ

 

вспомогательныхъ

 

и>собий

 

При

этомъ

 

нужно

 

заметить,

 

что

 

юнкерския

 

училища

 

извлекали

 

по-

стоянно

 

значительную

 

пользу

 

изъ

 

издаваемыхъ

 

гг.

 

Левнцкииъ

и

 

Риттеромъ

 

топографическихъ

 

плаповъ,

 

въ

 

масштабе

 

25

 

саж.

и

 

100

 

саж.

 

въ

 

дюйме.

')

 

Съ

 

огкрытиемъ

 

настоящаго

 

учебпаго

 

курса,

  

въ

 

училища

 

быхо

 

разослано

более

 

6,000

 

акземпияровъ.

*)

 

Прпложепие

 

№

 

4.

Юле.

 

Уивд.

 

t.

 

II. S3
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Ипполоиические

 

кабинеты

 

въ

 

обоихъ

 

кавалерийсквхъ

 

учили-

щахъ

 

обращаюсь

 

уже

 

на

 

себя

 

нннмание

 

полнотою

 

и

 

разнообра-

зиемъ

 

всякаго

 

рода

 

пособий,

 

пеобходимыхъ

 

для

 

преподавания

предмета,

 

весьма

 

нужнаго

 

для

 

каваиерийскпхъ

 

офицеровъ.

 

Въ

числе

 

пособий

 

можно

 

найти

 

и

 

весьма

 

цьнныя,

 

нанрпмеръ,

 

ана-

томическая

 

лошадь

 

Озу,

 

въ

 

Тверскомъ

 

училище,

 

а

 

также

 

раз-

нообразиыя

 

кохиекции

 

—

 

моделей,

 

рисупковъ

 

н

 

т.

 

п.

 

Казачьи

училища

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

значительно

 

отстали,

 

кроме

 

Ново-

черкасскаго,

 

которое

 

въ

 

два

 

года

 

успело

 

сдЬлать

 

много

 

для

 

раз-

вит

 

всякаго

 

рода

 

вспомогательныхъ

 

пособий.

Оружейныя

 

мастерския,

 

начало

 

которымъ

 

положепо

 

недавно,

въ

 

1869

 

году,

 

заметно

 

развиваются

 

и

 

могли

 

бы

 

принести

 

пре-

подаванию

 

курса

 

объ

 

оружии

 

гораздо

 

больше

 

пользы,

 

если

 

бы

вопросъ

 

объ

 

ихъ

 

организацин

 

былъ

 

разрешенъ

 

въ

 

томъ

 

смысле,

какой

 

указывается

 

начальниками

 

юпкерскпхъ

 

учплищъ.

 

Впро-

чемъ,

 

начальники

 

учплищъ

 

еще

 

не

 

вполне

 

сошлись

 

п

 

сами

 

во

взгляде

 

па

 

размеры

 

мастерскнхъ,

 

па

 

необходимость

 

гбхъ

 

или

другихъ

 

инструментовъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

но

 

въ

 

принципе

 

они

 

всЬ

 

едино-

гласно

 

признали

 

пользу

 

нрактическихъ

 

работъ

 

подъ

 

рукою,

 

въ

особо

 

нрпспособленномъ

 

помещеиии,

 

въ

 

которомъ

 

могли

 

бы

 

испол-

няться

 

незначительный

 

слесарныя

 

и

 

токарныя

 

работы.

 

Работая

въ

 

этомъ

 

направленин,

 

некоторые

 

начальники

 

учплищъ

 

приоб-

рвли

 

уже

 

много

 

ценныхъ

 

инструментовъ,

 

успели

 

составить

весьма

 

хорошия

 

и

 

цЬнныя

 

коллекцип

 

ружей

 

всехъ

 

новейшихъ

евронейскихъ

 

системъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

собственными

 

сред-

ствами

 

училища

 

не

 

маю

 

помогаютъ

 

успехамъ

 

въ

 

преподавании

одного

 

изъ

 

весьма

 

серьезпыхъ

 

предметовъ

 

въ

 

специальномъ

 

обра-

зовании

 

строеваго

 

офицера.

Кроме

 

того,

 

по

 

распоряжению

 

Воепндго

 

Министра,

 

каждому

училищу

 

выслано

 

изъ

 

арсенаювъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

новаго

нарезнаю

 

орудия,

 

съ

 

принадлежностями,

 

и

 

уже

 

разрешено

 

снаб-

дить

 

всЬ

 

училища

 

пеобходимымъ

 

сапернымъ

 

инструментомъ,

 

для

производства

 

практическпхъ

 

работъ

 

въ

 

ноле,

 

въ

 

размЬрахъ,

 

со-

ответствен

 

пыхъ

 

современному

 

взгляду

 

на

 

значение

 

этихъ

 

занятий

въ

 

полевыхъ

 

войскахъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

юикерския

 

училища,

 

несмотря

 

на

 

свои

ограниченный

 

средства,

 

въ

 

короткое

 

время

 

сдЬлаш

 

чрезвычайно

много:

 

способствуя

 

издапию

 

новыхъ,

 

значительно

 

улучшенныхъ

учебннковъ,

 

они,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

обращали

 

всЬ

 

свои

 

усилия

 

и

средства

 

на

 

приобрЬтение

 

всёхъ

 

такихъ

 

иособий,

 

при

 

помощи

которыхъ

 

иреподавание

 

становится

 

более

 

прпизводнтельнымъ

 

и

обезнеченныыъ.
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Съ

 

неменынпмъ

 

уснехомъ

 

развивались

 

въ

 

училищахъ

 

и

бнблиотекн,

 

достигшия

 

въ

 

некоторых!,

 

училищахъ

 

весьма

 

поч-

тенныхъ

 

размеровъ.

2.

 

Библиотеки

 

и

 

читальни.

Впблиотека

 

юнкерскаго

 

училища

 

назначается

 

для

 

пособия

преподавателямъ

 

и

 

для

 

чтения

 

юнкерами

 

кнпгъ,

 

иолезпыхъ

 

но

своему

 

содержанию.

 

Она,

 

но

 

возможности,

 

делается

 

доступною

дия

 

всехъ

 

офнцеровъ

 

войскъ,

 

гдЬ

 

находится

 

училище,

 

но

 

не

ппаче

 

какъ

 

на

 

особенпыхъ

 

основаиияхъ.

 

утверждаемыхъ

 

пачать-

никами

 

окружпыхъ

 

штабовъ.

Сообразно

 

такому

 

назначению,

 

въ

 

составъ

 

училищной

 

библио-

текн

 

могутъ

 

входить

 

сочннения

 

не

 

только

 

доступный

 

и

 

поле:

 

пыя

для

 

чтения

 

юнкеровъ,

 

но

 

н

 

весьма

 

серьезный,

 

часто

 

капитальный

произведепия

 

какъ

 

русскпхъ,

 

такъ

 

и

 

ишостраиныхъ

 

писателей.

Составъ

 

бпблиотеки

 

первопачатыио

 

определенъ

 

нормаиьпымъ

катаюгомъ,

 

разработапнымъ

 

въ

 

особой

 

коммиссии,

 

по

 

распоря-

жению

 

Г.иавнаго

 

Начальника

 

Иоенно-Учебиыхъ

 

Заведений.

 

Спи-

сокъ

 

нриобрЬтаемыхъ,

 

затЬмъ,

 

кнпгъ

 

для

 

бпблиотеки,

 

въ

 

конце

каждаго

 

учебнаго

 

года,

 

представляется

 

отъ

 

учплищъ

 

въ

 

Глав-

ное

 

Управление,

 

которое

 

дополпяетъ

 

изъ

 

нихъ

 

общий

 

катаюгъ

и,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

слЬднтъ

 

за

 

качествомъ

 

приобрЬтаемыхъ

училищами

 

иовыхъ

 

сочнпенин.

Пнблиотека

 

юнкерскаго

 

училища

 

состонтъ

 

изъ

 

следующнхъ

отдвловь:

I.

  

Военнаго

 

ц

 

Воеппо-Псторическаго.

II.

  

Языкознания

 

и

 

Русской

 

Словесности.

III.

  

Богословия

 

и

 

Педагогики.

IV.

  

Математики

 

и

 

Естествонеди.ния.

Y.

  

Русской

 

и

 

Всеобщей

 

Истории.

УИ.

 

Географии,

 

Статистики

 

н

 

путеинествии.

УН.

 

Юрпдическнхъ

 

наукъ.

\'1И1.

 

Периодпчееиинхи.

 

изданий.

IX.

 

Простонародныхъ

 

кннгъ,

 

унотребляемыхъ

 

въ

 

начальпыхъ

школахъ

 

дли

 

солдатъ.

Въ

 

составъ

 

бибдиотекъ,

 

для

 

обшей

 

отчетпостн,

 

входятъ

 

учеб-

ники

 

и

 

все

 

вспомогательный

 

учебныя

 

пособия.*

32*
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Самый

 

обширный

 

и

 

богатый

 

отделъ

 

представляютъ

 

военный

и

 

военно

 

-

 

историческия

 

сочииения;

 

въ

 

этомъ

 

богатомъ

 

отдЬле,

заключающемъ

 

до

 

7,040

 

тоыовъ,

 

кроме

 

известныхъ

 

книгъ

 

на

русскомъ

 

языке,

 

имеются

 

многия

 

произведепия

 

иностранной

 

воен-

ной

 

литературы.

 

За

 

военнымъ

 

отделомъ,

 

по

 

количеству

 

томовъ,

следуетъ

 

отдъмъ

 

русской

 

словесности,

 

въ

 

числе

 

более

 

5,000

томовъ.

 

Затемъ,

 

по

 

величине

 

размеров

 

ъ,

 

ид

 

уть:

 

исторнческий

3,350,

 

физико-математический

 

2,160,

 

географический

 

2,050,

 

иеда-

гогический

 

и

 

духовный

 

1,980,

 

народной

 

литературы

 

1,880

 

и

юридический

 

410.

 

Носледиие

 

два

 

отдЬла

 

были

 

организованы

 

въ

последние

 

годы

 

п

 

потому

 

въ

 

некоторыхъ

 

училищахъ

 

книгъ

 

этого

рода

 

имеется

 

очень

 

маю.

Большое

 

развитие

 

получилъ

 

отделъ

 

изъ

 

периодическихъ

 

изданий,

потому

 

что

 

каждое

 

училище,

 

кроме

 

нзвЬпныхъ

 

военныхъ

 

жур-

наювъ:

 

Военнаго

 

Сборника,

 

Оружейнаго

 

Сборника,

 

Педагогнче-

скаго

 

Сборника,

 

Артиллерийскаго

 

и

 

Инженерпаго

 

журналовъ,

 

вы-

пиеыиаетъ

 

одинъ

 

и

 

два

 

экземпляра

 

изъ

 

болЬе

 

распростр.иненныхъ

общпхъ

 

журналовъ:

 

Русский

 

Веетнпкъ,

 

Вьстмнкъ

 

Европы,

 

Оте-

чественный

 

Заппски,

 

Русский

 

Архнвъ

 

и

 

Русская

 

Сиарпна.

 

По-

этому

 

въ

 

последнее

 

время

 

накопилось

 

до

 

10,<Ю0

 

томовъ

 

жур-

наловъ,

 

половину

 

которыхъ

 

(4,9!Ш)

 

составляютъ

 

военный

 

издания.

Некоторыя

 

училища

 

уже

 

приступили

 

къ

 

составлению

 

катало-

говъ

 

и

 

привели

 

биолиотекн

 

въ

 

тотъ

 

вньшний

 

благоустроенный

вииъ,

 

какой

 

иеобходимъ

 

для

 

удобпаго

 

принскаииия

 

нужныхъ

 

сочи-

нений.

Для

 

ведения

 

же

 

отчетности

 

<Инструкция>

 

усиановила

 

сле-

дующия

 

книги:

а)

  

Общую

 

библиотечную

 

книгу,

 

въ

 

которую,

 

въ

 

хронол'тиче-

скомъ

 

порядкЬ,

 

вносятся

 

всякое

 

виовь

 

приобрьтаемое

 

сочпнение,

учебникъ

 

или

 

учебное

 

пособие.

б)

  

Три

 

каталога:

 

1)

 

ьпигамъ

 

биб.ииотекп,

 

по

 

отделамъ,

 

2)руко-

водствамъ

 

и

 

и)

 

учебныхъ

 

пособиимъ,

 

по

 

предметамъ.

в)

  

Алфавитную

 

книгу,

 

для

 

внесеииия

 

руководствъ

 

и

 

пособий,

выдаваемые

 

юнкерамъ

 

на

 

руки.

г)

  

Такую

 

же

 

кннг\

 

для

 

злписывани

 

и

 

сочпнепий

 

изъ

 

библиотеки,

выдаваемых!,

 

преиодаватслимъ

 

и

 

офицерамъ.

д)

   

Ириходн-расходную

 

ч.нигу

 

деиыамъ.

 

нолучаемымъ

 

за

 

уте-

рянный

 

книги,

 

в.аменъ

 

которыхъ

 

гыппсываются

 

др\гия.

ВсякиП

 

и

 

отерявший

 

книгу

 

обязаигь

 

возвратить

 

полную

 

ея

 

стои-

мость

 

Начальниьамъ

 

учнлиицъ,

 

вели

 

позволяютъ

 

средства,

 

раз-

решается

 

виликкасмымъ

 

съ

 

атиестатами

 

юнкерамъ

 

дарить:

 

учеб-

ники.

 

<нраво'иныя

 

книжки.

 

«станы

 

и

 

другии

 

полезных

 

пособия.

Необходимая

 

на

 

нрюбрЬтение

 

июдобиаго

 

рода

 

кн.

 

п.

 

сумма

   

мо-
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жетъ

 

быть

 

употреблена

 

изъ

 

учплпщнаго

  

ремонтнаго

 

капитала,

съ

 

разрешения

 

начальника

 

Окружнаго

 

Штаба

 

х ).

При

 

выпуске,

 

всемъ

 

юнкерамъ,

 

независимо

 

отъ

 

выдачи

 

при-

зовъ

 

только

 

отличнейшнмъ,

 

выдаваипсь

 

учебныя

 

пособия

 

еще

не

 

во

 

всехъ

 

училищахъ.

 

Такъ

 

выдано

 

учебныхъ

 

пособий

 

выпуск-

нымъ

 

юнкерамъ:

Въ

 

1870—71

 

г.

 

въ

 

10

 

училищахъ

 

2)

 

на

 

сумму

 

563

 

р.

    

70

 

коп.

>

   

1871—72

   

>

    

»

   

10

         

>

                

>

        

>

      

740

 

>

     

12

    

>

Выдано

 

призовъ

 

отличнейшнмъ

 

юнкерамъ,

 

согласно

 

ст.

 

547

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

ХУ,

 

по

 

удостоению

 

Учебнаго

 

Комитета.

Въ

 

1870

 

г.

 

60

 

юнкерамъ

   

на

 

сумму

 

1,487

 

р.

    

52

 

к.

>

     

1871

   

>

   

70

            

>

              

>

       

>

        

1,735

   

>

     

15

   

>

>

     

1S72

   

>

  

8">

          

>

           

>

       

>

       

2,115

   

>

     

—

   

>

Но

 

безвозмездною

 

выдачею

 

учебпыхъ

 

пособий

 

выпускаемымъ

юнкерамъ,

 

къ

 

которымъ

 

они

 

могутъ

 

обращаться,

 

въ

 

первое

 

время,

по

 

выходе

 

изъ

 

учплищъ,

 

еще

 

не

 

прекращается

 

содействие

 

юпкер-

скпхъ

 

учплищъ

 

къ

 

распространению

 

военнаго

 

образования

 

между

офицерами,

 

служащнми

 

вл.

 

армин,

 

ибо

 

въ

 

нихъ

 

сосредоточены

 

и

необходимый

 

учебныя

 

иособия

 

для

 

подготовления

 

офицеровъ

 

къ

высшему

 

военному

 

образованию.

 

Каждое

 

училище

 

въ

 

своей

 

би-

блиотеке

 

старается

 

иметь

 

необхоинмын

 

руководства

 

для

 

подго-

товляющихся

 

въ

 

одну

 

изъ

 

воеиныхъ

 

академий.

Стремясь

 

бнблиотеки

 

свои

 

сделаиь

 

доступными

 

для

 

офице-

ровъ

 

мЬстнаго

 

гарнизона,

 

начальники

 

учплищъ

 

стараются

 

облег-

чил.,

 

по

 

возможности,

 

доступъ

 

къ

 

нимъ.

 

Такъ,

 

въ

 

иравнлахъ

Чугуевскаго

 

училища

 

установлено

 

следующее:

 

<Съ

 

офицеровъ

за

 

пользование

 

книгами

 

никакой

 

платы

 

не

 

взимается,

 

книги

 

изъ

бнблиотекп

 

могутъ

 

быть

 

читаны

 

какъ

 

въ

 

самой

 

библиоиеке,

 

такъ

и

 

выдаваемы

 

на

 

домъ;

 

въ

 

последнемъ

 

случае

 

училище

 

обезпе-

чиваеися

 

затогомъ,

 

равнымъ

 

стоимости

 

сочишенин;

 

книги

 

вы-

даются

 

ежедневно,

 

кроме

 

воскресныхъ

 

и

 

ираздничныхъ

 

дней;

не

 

выдаются

 

на

 

домъ

 

книги,

 

иужныя

 

для

 

сиравокъ,

 

а

 

равно

карты

 

н

 

атласы:

 

взятая

 

книга

 

возвращается

 

черезъ

 

десять

 

дней

')

 

Ииструкция,

  

1871

  

г.,

 

ст.

 

43—53.

')

 

Учебныхъ

 

иособип,

 

при

 

вмпусве,

 

не

 

выдапалось

 

въ

 

1870—71

 

г.

 

пъ

 

Мос-

ковгкомъ,

 

Внлеискомъ,

 

Киенскомъ,

 

Рнжскомъ

 

и

 

Орембургскомъ,

 

въ

 

1871 — 72

 

г.

въ

 

Московскому

 

Варшавскоиг,

 

Вилеяскомъ,

 

Гельсиигфорсконъ,

 

Рижски.мъ

 

и

Стапропольскомъ.

 

Между

 

тт.мъ,

 

некоторый

 

училища

 

ирн.шавали

 

возможныыъ

удемть?

 

до

 

100

 

руб.

 

—

 

Тифлисское

 

и

 

Каианское,

 

боиес

 

50

 

p.

 

—

 

Чугуевское,

Одесское

 

и

 

Петербургское.



—

 

492

   

—

после

 

выдачи;

 

офпцеръ,

 

ne

 

возвративший

 

въ

 

срокъ

 

книгу,

 

пла-

тить

 

штрафъ

 

за

 

первый

 

день

 

10

 

кон.,

 

за

 

посльдующие

 

дни

 

по

20

 

кои.;

 

книга

 

считается

 

потерянною,

 

если

 

не

 

будетъ

 

возвращена

въ

 

течение

 

одного

 

мьсяца.

 

Все

 

деньги,

 

взыскиваемым

 

за

 

иоте-

рлнныя

 

книги,

 

и

 

штрафы

 

—

 

ноступаютъ

 

на

 

улучшение

 

училищ-

ной

 

бпблиотекп>

 

').

Для

 

облегчения

 

административныхъ

 

расиоряжений

 

но

 

выдаче

кнпгъ

 

нзъ

 

библиотекн

 

юнкерамъ,

 

въ

 

училищахъ

 

принимались

соответственный

 

иерн,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

мЬстныхъ

 

условий,

а

 

иногда

 

лнчныхъ

 

взглядовъ

 

началыииковъ

 

учплищъ.

 

Собствен-

нымъ

 

онытомъ

 

везде

 

однако

 

пришли

 

къ

 

заоючению,

 

что

 

лучшею

мЬрою

 

для

 

контроля

 

за

 

чтениемъ

 

кннгъ,

 

а

 

вместе

 

съ

 

тЬмъ

 

и

хорошнмъ

 

косвеинымъ

 

средствомъ

 

для

 

распространения

 

полез-

ный,

 

сведепиии

 

между

 

юнкерами

 

служать

 

читальный

 

ком-

наты.

Первыя

 

читальный

 

комнаты,

 

какъ

 

намъ

 

извЬстно,

 

появились

еще

 

въ

 

1866

 

году,

 

но

 

нпнциативп

 

начаиышконъ

 

Киевскаго

 

u

Рижскаго

 

училнщъ — Самохвалова

 

и

 

Внтторфа:

 

въ

 

этпхъ

 

учили-

щахъ,

 

при

 

бнблиотекахъ,

 

были

 

отведены

 

неболыния

 

комнаты,

 

въ

которыхъ

 

юнкера,

 

въ

 

свободное

 

время,

 

могли

 

читать

 

не

 

только

сочишенин

 

нзъ

 

биб.ииотеисн,

 

но

 

и

 

выписываемые

 

училищами

 

но-

вЬйшие

 

военные

 

журналы

 

и

 

газеты.

 

ЗагЬмъ

 

читальный

 

комнаты

стали

 

устраиваться

 

въ

 

ирочихъ

 

училищахъ,

 

а

 

въ

 

настоящее

время,

 

составляя

 

уже

 

необходимую

 

принадлежность

 

каждаго

 

учи-

лища,

 

читальный

 

комнаты

 

посещаются

 

ежедневно

 

многими

 

юнке-

рами,

 

располагающими

 

свободнымъ

 

временемъ.

Какъ

 

библиотеки,

 

такъ

 

и

 

чнга.иыиыя

 

комнаты,

 

не

 

везде

 

иие-

ютъ

 

одиако

 

удобное

 

номЬщсше

 

и

 

только

 

въ

 

иемногихъ

 

учили-

щахъ

 

въ

 

чпгашинхъ

 

заведенъ

 

стропи

 

административный

 

норя-

докъ.

Постоянно

 

сльдя

 

за

 

количествомъ

 

и

 

родомь

 

сочпнений,

 

чп-

таемыхъ

 

юнкерами,

 

мы

 

пришли

 

въ

 

заключению,

 

что

 

услугою

 

бп-

блиотекъ

 

пользуются

 

не

 

всЬ

 

юнкера

 

и

 

что

 

самый

 

выборъ

 

читае-

мыхъ

 

кннгъ

 

обнаружнваетъ

 

еще

 

у

 

иемногихъ

 

серьезное

 

направ-

ление

 

ихъ

 

обрлзования.

 

Число

 

кнпгъ,

 

читаемыхъ

 

юнкерами

 

изъ

бнблиотекп,

 

вообще

 

не

 

велико;

 

некоторые

 

не

 

требуютъ

 

изъ

 

библио-

теки

 

ни

 

одной

 

книги

 

во

 

все

 

время

 

пребывания

 

въ

 

училищЬ;

замечательно,

 

что

 

кнпгъ

 

изъ

 

библиотеки

 

почти

 

не

 

берутъ

 

юнкера

изъ

 

унтеръ-офицеиювъ

 

обязательной

 

службы

   

или

 

долгосрочные.

Ч

 

Правила

 

для

 

иользования

 

книгами

 

и;иъ

 

библиотеки

 

Чугуевскаго

 

училища,

 

въ

1867

 

году.



—

 

493

  

—

служившие

 

много

 

летъ

 

въ

 

зваиип

 

волыюопределяющпхся

 

въвой-

скахъ.

 

Более

 

всего

 

прпвлскаютъ

 

юнксропъ

 

журналы

 

п

 

сочинения

по

 

беллетрпстике,

 

при

 

чемъ,

 

по

 

замечанию

 

иекоторыхъ

 

началь-

ником,

 

учплищъ,

 

изъ

 

литературнаго

 

отдела

 

чаще

 

всего

 

разби-

раются

 

сочппепия:

 

Тургепева,

 

Гоголя,

 

Островскаго,

 

Гончарова,

Загоскина,

 

Вальтеръ-Скотта,

 

Теккерея,

 

Бульвера

 

и

 

Диккенса.

Поэтпческия

 

же

 

пропзведения,

 

шисанныя

 

стихами,

 

кроме

 

Пушки-

на,

 

читаются

 

весьма

 

мало.

 

Только

 

немногие

 

юпкера,

 

ne

 

столько

съ

 

научною

 

целью,

 

a

 

скорее

 

изъ

 

любопытства,

 

берутъ

 

серьезныя

нропзпедения

 

по

 

ист>рип,

 

географии

 

и

 

естествозианию.

 

Отделы

 

же

духовный

 

и

 

педагогнческий

 

остаются

 

нетронутыми.

 

Кнпги

 

воен-

ныя

 

чнтаюгь

 

весьма

 

немиогие

 

юнкера

 

старшаго

 

киасса;

 

между

темъ,

 

весьма

 

поиезно

 

было

 

бы

 

нриохотить

 

ихъ

 

къ

 

чтению

 

именно

поенным,

 

сочинепий

 

или

 

статей

 

изъ

 

военныхъ

 

журпаловъ;

 

гото-

вящемуся

 

къ

 

военной

 

службе

 

офицеру

 

полезно

 

развивать

 

своп

понятия

 

чтениемъ

 

цешхъ

 

кшнаний

 

или

 

отдельныхъ

 

эчнзодовъ

изъ

 

войнъ.

 

Между

 

темъ,

 

по

 

собраннымъ

 

нами

 

при

 

осмотрахъ

•сведениямъ,

 

видно,

 

что

 

изъ

 

всехъ

 

прочптанпыхъ

 

юнисерамн

 

кнпгъ

приходится:

 

на

 

литературный

 

отделъ

 

оть

 

75

 

до

 

50°/о,

 

на

 

исто-

рически!

 

и

 

другие

 

отдельи

 

отъ

 

10

 

до

 

20°/о,

 

на

 

военный

 

же

 

отъ

8

 

до

 

10°/о.

Вовсе

 

не

 

чнтаюгь

 

кннгъ

 

до

 

*/s

 

доли

 

всего

 

числа

 

обучаю-

щихся

 

юнкеровъ.

 

Юнкера

 

старшаго

 

класса

 

читають

 

кпигъ

 

менее,

чемъ

 

юнкера

 

младшаго.

 

Такъ,

 

въ

 

18Н8

 

году,

 

въ

 

4-хъ

 

осмотрен-

ныхъ

 

нами

 

училищахъ

 

2и»5

 

юнкерами

 

младшаго

 

класса

 

прочи-

тано— 2,034

 

книги,

 

208

 

юнкерами

 

старшаго

 

класса— 1123;

 

сле-

довательно,

 

па

 

одного

 

юнкера

 

приходится:

 

старшаго

 

класса

 

ме-

нее

 

6,

 

младшаго

 

класса

 

около

 

10

 

кннгъ.

Тоже

 

самое

 

мы

 

замиичаш

 

и

 

въ

 

другие

 

годы.

 

Поэтому

 

можно

заключить,

 

что

 

у

 

юнкеровъ

 

младшаго

 

класса

 

остается

 

гораздо

более

 

свободнаго-

 

времепп,

 

чемъ

 

въ

 

старшемъ

 

классе,

 

пригомъ,

на

 

чтение

 

статей

 

легкаго

 

соиержания

 

требуется

 

несравненно

 

ме-

нее

 

времени,

 

чемъ

 

на

 

чтение

 

серьезпыхъ

 

сочпнений,

 

къ

 

послед-

нимъ

 

юнкера

 

старшаго

 

класса

 

обращаются

 

чаще,

 

чемъ

 

юнкера

младшаго

 

класса.

Вечфрния

 

чтфния.

Къ

 

средствамъ

 

образования

 

юнкеровъ

 

следуетъ

 

отнести

 

и,

такъ

 

называемыя,

 

вечерпия

 

чтения,

 

допускаемыя

 

въ

 

учили-

щахъ,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

программа

 

каждой

 

лекции

 

была

 

утверж-
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дена

 

Начальникомъ

 

Окружнаго

 

Штаба;

 

коиин

 

же

 

программы

представляется

 

учн.иищемъ

 

Главному

 

Начальнику

 

Военно-Учеб-

ныхъ

 

Заведений

 

').

Поводомъ

 

къ

 

вечернимъ

 

чтениямъ

 

послужило

 

частью

 

желание,

занять

 

юнкеровъ

 

въ

 

свободное

 

время,

 

п

 

темъ

 

удержать

 

ихъ

отъ

 

безцельныхъ

 

отлучекъ

 

изъ

 

казармъ,

 

частью

 

необходимость

дополнить

 

сведения

 

юнкеровъ

 

по

 

такимъ

 

предметам!,,

 

которые

не

 

нходятъ

 

въ

 

учебный

 

курсъ.

 

Наконецъ,

 

вечерния

 

чтения,

 

въ

последпие

 

годы,

 

стали

 

необходпмымъ

 

дополнсниемъ

 

утрепннхъ

лекций,

 

когда

 

въ

 

1870

 

году

 

было

 

предложено

 

ознакомить

 

юнке-

ровъ

 

съ

 

методикою

 

грамотности

 

по

 

обучению

 

иолдатъ

 

исъ

 

воен-

ного

 

гигиеною.

 

Иногда

 

вечерния

 

чтения,

 

какъ,

 

нанримеръ,

 

въ

 

Чу-

гуевскомъ

 

училнще,

 

заменялись

 

литературными

 

вечерами,

 

въ

соединение

 

съ

 

хоровымъ

 

пениемъ

 

и

 

разыгрываниемъ

 

музыкаль-

ныхъ

 

ииесъ.

 

Въ

 

последнемъ

 

случае,

 

они

 

принимали

 

характеръ

уже

 

развлечений,

 

съ

 

участиемъ

 

городекпхъ

 

семействъ.

Сначала

 

всчерпия

 

чтения

 

были

 

какъ

 

бы

 

случайными

 

явле-

ниямн,

 

завнсевшпми

 

отъ

 

местныхъ

 

условий,

 

чаще

 

всего

 

отъ

 

ини-

циативы

 

началыииковъ

 

учплищъ,

 

когда

 

при

 

томъ

 

подъ

 

рукою

 

на-

ходился

 

талантливый

 

лекторъ.

На

 

этпхъ

 

вечерпихъ

 

лекцияхъ

 

г.

 

Заринский,

 

въ

 

Казанскомъ

училнще,

 

въ

 

1868

 

году,

 

прочелъ

 

рядъ

 

публпчныхъ

 

лскций

 

юпке-

рамъ:

 

о

 

грамотности

 

въ

 

солдатекпхъ

 

школахъ,

 

въ

 

прпсутствин

всехъ

 

военныхъ

 

лпцъ

 

г.

 

Казани.

 

Въ

 

следующие

 

годы

 

вечерния

лекции

 

въ

 

этомъ

 

учнлище,

 

благодаря

 

многимъ

 

благоприятнымъ

условиямъ,

   

стали

   

производиться

 

и

   

но

 

другпмъ

   

предметамъ.

Чтелия

 

изъ

 

физики,

 

естествоведения,

 

о

 

способахъ

 

обучения

грамотности,

 

съ

 

1870

 

года,

 

становились

 

уже

 

не

 

единичными

явлениямн;

 

разныя

 

военныя

 

темы

 

и

 

особенно

 

нои

 

ледннл

 

Франко-

Прусская

 

война

 

дали

 

обильные

 

материаш

 

лля

 

вечерннхъ

 

чтениа

во

 

миогихъ

 

училищахъ,

 

при

 

чемъ

 

лекторами,

 

кроме

 

преподава-

телей

 

Тактики,

 

бывали

 

иногда

 

сами

 

начальники

 

учнлнщъ:

 

Одес-

скаго

 

училища

 

—

 

Ордынский

 

(объ

 

осаде

 

Севастополя,

 

носледний

эппзодъ

 

Франко-Прусской

 

войны),

 

Оренбургскаго— Потто

 

(о

 

степ-

ной

 

войне).

Постояннымъ

 

же

 

предметомъ

 

вечерипхъ

 

чтений,

 

съ

 

1871 — 72

 

го-

да,

 

но

 

всехъ

 

училищахъ

 

делается

 

Военная

 

Гигиена,

 

которая

 

въ

предыдущемъ

 

курсе

 

читалась

 

только

 

въ

 

некоторыхъ

 

учишщахъ;

эти

 

чтения

 

обыкновенно

 

посещаются

 

и

 

офицерами

 

расположен-

ныхъ

 

въ

 

городе

 

войскъ.

')

 

Ннструщии

 

ст.

 

29.

 

Лримнчате.
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Чтобы

 

еще

 

ближе

 

охарактеризовать

 

вечерния

 

чтения,

 

перечвслимъ

 

ти

 

иви.

вихъ,

 

о

 

Еоторыхъ

 

эпаемъ

 

нзъ

 

последвяго

 

своего

 

осмотра

 

учнлнщи ,

 

въ

 

1872

 

году.

Въ

 

Варшавскомъ:

 

чтспия

 

о

 

ВорпноГи

 

Гвгиене

 

—

 

доктора

 

Уяздовскаго

военнаго

 

госпитали

 

Л.иьиискаио,

 

—

 

о

 

саиштариыхъ

 

учреждепияхъ

 

въ

 

военное

время

 

— врача

 

училнщнаго

 

Тютрюмова,

 

—

 

о

 

кампании

 

1812

 

года,

 

до

 

Тарутин-

скаго

 

сражеиия,

 

съ

 

подробнынъ

 

разборомъ

 

Бородннскаго

 

сражеиил,

 

—

 

препо-

давателя

 

тактики.

Въ

 

Виленскомъ:

 

лекции

 

изъ

 

Естсствоведепия,

 

съ

 

производством!,

 

опытовъ, —

преподавателя

 

математики

 

г.

 

Пермскто

 

(19

 

лекций,

 

но

 

субботамъ),

 

—

 

о

 

Воен-

ной

 

Гигиене

 

—

 

врача

 

Оренбургскаго

 

полка

 

П.иьннцкаио

 

(по

 

пятннцамъ),

 

—

бесеиы

 

о

 

грамотности

 

—

 

преподавателя

 

Русскаго

 

языка

 

г.

 

Константиновскаю

(во

 

понрделыиикамъ).

Въ

 

Киевскомъ:

 

чтения

 

о

 

ВоенпоП

 

Гигиепт. —

 

врача

 

Киевскаго

 

воеппаго

госпиталя

 

г.

 

Мишйкп

 

(10

 

-искциГи);

 

—

 

о

 

магнетизм*.

 

»лектричестве

 

и

 

зпачевии

телеграфовъ

 

для

 

воеппаго

 

дела

 

—

 

поручика

 

телеграфнаго

 

парка

 

Остапенко

(5

 

лекпдн),

 

о

 

револьверахъ

 

—

 

начальника

 

училища,

 

полковника

 

Шта.ия

 

(3

 

лекиидн).

Въ

 

Одесскомъ:

 

чтения

 

о

 

Воеиной

 

Гнгиене

 

—

 

доктора

 

Финкыыитейна

 

и

о

 

Франко-Прусской

 

войне

 

—

 

Генеролыиаго

 

Штаба

 

подполковпнка

 

князя

 

Кан-
такузина,

 

—

 

a

 

по

 

отбытин

 

его

 

лскцип

 

продолжать

 

пачалыиикъ

 

училища

 

Ор-

дынский,

 

тии

 

и

 

другия

 

лскцип

 

продолжались

 

въ

 

течевив

 

всего

 

курса,

 

разъ

 

въ

ведгап.

Въ

 

Чугуевскомъ:

 

лвтературныя

 

чтения

 

(по

 

субботамъ)

 

лачннались

 

прс-

вгведениями

 

русскпхъ

 

авторовъ;

 

въ

 

чтепияхъ

 

принимали

 

участие:

 

геаеральиаго

штаба

 

полковпнкъ

 

Кузъминекий,

 

начаиыинкъ

 

центральной

 

Чугуевской

 

школы

 

—

Абаза

 

н

 

штабсъ-вапитанъ

  

Косипенецкий.

Въ

 

Рпжскомъ:

 

о

 

Военной

 

Гпгиене

 

—

 

врача

 

Рижского

 

воеинаго

 

госпвталя

Дубицкто

 

и

 

о

 

Франко-ПруссЕоП

 

войне

 

геиеральваго

 

штаба

 

июлковнниа

Михеева.

Лекциии

 

вечерпихъ

 

не

 

было

 

въ

 

одномь

 

только

 

Елисаветградскомъ

   

учн.иище.

Полезная

 

сторона

 

вечерпихъ

 

чтений

 

состоитъ

 

не

 

только

 

въ

доставлении

 

юнкерамъ

 

полезныхъ

 

знаний,

 

но

 

и

 

въ

 

томъ

 

еще,

 

что

училища

 

становятся

 

какъ

 

бы

 

аудиториями

 

для

 

офицеровъ

 

мест-

наго

 

гарнизона.

 

На

 

этихъ

 

вечернпхъ

 

чтенияхъ,

 

въ

 

прпсутствии

начальника

 

окружнаго

 

штаба

 

и

 

другнхъ

 

высшихъ

 

военныхъ

 

чн-

новъ,

 

собирались

 

офицеры

 

почти

 

всехъ

 

родовъ

 

оружия

 

и,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

лучъ

 

военнаго

 

образования,

 

мало

 

по

 

малу,

 

на-

чинаетъ

 

проникать

 

изъ

 

училищъ

 

далее

 

—

 

въ

 

сферу

 

всего

 

про-

вннциальнаго

 

военнаго

 

общества.

Юнкерския

 

училища,

 

снабжая

 

выиускаемыхъ

 

юнкеровъ

 

по-

лезными

 

пособиямн,

 

имея

 

хорошо

 

устроенный

 

бнблиотекн

 

и

 

чи-

тальни

 

и

 

давая,

 

но

 

мере

 

своихъ

 

силъ,

 

средства

 

для

 

офицеровъ,

приготовляющихся

 

къ

 

высшему

 

военному

 

образованию,

 

въ

 

то

 

же

время,

 

уделяютъ

 

часть

 

учебныхъ

 

средствъ

 

на

 

вознаграждение

лекторовъ,

 

прнвлекающнхъ

 

но

 

вечерамъ

 

въ

 

учнлищныя

 

аудито-

ра,

 

кроме

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса,

 

и

 

многихъ

 

офицеровъ.

Въ

 

этомъ

 

отношении

 

неоспоримо

 

будущее

 

военно-воспита-

тельное

 

зиачение

 

юпкерскихъ

 

училищъ,

 

если

 

общеобразователь-

ная

 

подготовка

 

постунающихъ

 

для

 

обучеиия

  

юнкеровъ

  

станетъ

h
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на

 

столько

 

полною

 

и

 

достаточною,

 

что

 

учебпый

 

курсъ

 

можно

будетъ

 

оставить

 

при

 

однпхъ

 

специальпыхъ

 

предметахъ.

Въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

въ

 

вечернихъ

 

чтенияхъ

 

многие

 

вп-

дятъ

 

не

 

столько

 

учебное

 

средство,

 

сколько

 

воспитательное,

 

пред-

полагая,

 

па

 

ряду

 

съ

 

другими

 

домашними

 

развлечениями

 

юнкеровъ

въ

 

казармахъ,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

скажемъ

 

въ

 

следующей

 

главе,

доставлять

 

юнкерамъ

 

н

 

способы

 

для

 

более

 

производительнаго

нровождения

 

времени

 

въ

 

казарме,

 

чемъ

 

безпрерывныя,

 

часто

 

без-

цельпня

 

отлучки

 

въ

 

городъ.

Поэтому

 

некоторые

 

начальники

 

училищъ

 

не

 

всегда

 

находятъ

еще

 

нужнымъ

 

давать

 

вечерпимъ

 

чтениямъ

 

публичный

 

характеръ,

признавая

 

однако

 

полезны мъ

 

въ

 

другнхъ

 

вечернихъ

 

резвлече-

нияхъ

 

участие

 

члеПовъ

 

городскаго

 

общества.

Самое

 

сознание

 

пользы

 

вечерпихъ

 

чтений,

 

со

 

стороны

 

учеб-

ной

 

или

 

воспитательной,

 

еще

 

не

 

всемп

 

признано

 

и

 

обыкиовен-

нымъ

 

доводомъ

 

нротивъ

 

вечернихъ

 

чтений

 

приводится

 

недоста-

токъ

 

времени,

 

котораго,

 

по

 

пхъ

 

мнению,

 

у

 

юнкеровъ

 

слишкомъ

мало

 

Но

 

подобный

 

аргумента

 

окажется

 

не

 

состоятельнымъ,

 

если,

обратившись

 

къ

 

отметкамъ

 

объ

 

увольняемыхъ

 

со

 

двора,

 

заме-

чается,

 

что

 

ежедневно

 

уходитъ

 

въ

 

отпускъ

 

около

 

половины.

Во

 

всякомъ

 

случае,

 

вечерния

 

чтения,

 

прппявшия,

 

за

 

малыми

исключениями,

 

родъ

 

постоянныхъ

 

запятий

 

разъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

два

раза

 

въ

 

неделю,

 

могутъ

 

оказать

 

лишь

 

хорошее

 

влияние,

 

какъ

 

па

обучение,

 

такъ

 

и

 

па

 

все

 

воспитапие

 

юнкеровъ.

 

Въ

 

настоящее

время,

 

однако,

 

не

 

вполне

 

еще

 

разъяснено

 

и

 

доказано,

 

что

 

пмъ

можпо

 

придавать

 

публичный

 

характеръ.

Какъ

 

скоро

 

военная

 

гигиена

 

и

 

некоторыя

 

отрасли

 

нзъесте-

ствознапия,

 

составляющия

 

еще,

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ,

 

пред-

меты

 

вечерпихъ

 

чтений,

 

войдутъ

 

въ

 

киассное

 

утреннее

 

препода-

нание,

 

тогда

 

надобно

 

ожидать,

 

что

 

и

 

вечерния

 

чтения

 

примутъ

характеръ

 

военныхъ

 

беседъ,

 

съ

 

целью

 

развития

 

гЬхъ

 

военныхъ

отделовъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

составлять

 

принадлежности

 

кур-

совъ.

 

Таковы:

 

военно-псторпческия

 

темы,

 

военная

 

игра,

 

разборъ

разныхъ

 

военно-адмнпистратпвныхъ

 

вопросовъ,

 

или

 

же

 

вопро-

совъ,

 

специально

 

относящихся

 

къ

 

оружию.

 

Уже

 

и

 

теперь

 

заме-

чаются

 

частпыя

 

пли

 

случайпыя

 

попытки,

 

въ

 

этомъ

 

роде,

 

п

 

можно

думать,

 

что,

 

въ

 

будущемъ

 

фазпсе

 

своего

 

развития,

 

юпкерския

училища

 

выработаютъ

 

вечерния

 

лекцип

 

въ

 

томъ

 

направлепип

 

и

въ

 

такомъ

 

размере,

 

не

 

обременяя,

 

конечно,

 

учащихся

 

въ

 

пхъ

прямомъ

 

деле,

 

какия

 

наиболее

 

приличны

 

военно-учебному

 

спе-

циальпому

 

учреждению.

 

По

 

крайней

 

мере,

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

можно

было

 

заметить

 

постоянное

 

стремление

 

училищъ

 

сделаться

 

цен-

тромъ

 

военнаго

 

просвещения

 

въ

 

округахъ,

 

куда

 

стекались

 

обык-



—

  

497

   

—

новенно

 

и

 

лучшия

 

силы

 

изъ

 

корпуса

 

офпцеровъ

 

армин

 

или

 

для

пренодавания,

 

или

 

для

 

носпитаиия

 

нашихъ

 

будущихъ

 

строевыхъ

офицеровъ.

МЕСТНЫЙ

   

И

   

ВЫСШИЙ

  

НЛДЗОРЪ

  

ЗА

   

УСПЕХАМИ

ОБУЧЕНЫ.

Постоянный

 

и

 

периоднческий

 

падзоръ

 

за

 

обучепиемъ

 

нельзя

считать

 

следствиемъ

 

недоверия

 

къ

 

искусству

 

и

 

добросовестностп

преподавателей:

 

это

 

есть

 

необходимое,

 

естественное

 

средство

 

для

направления

 

преподавательской

 

деятельпости

 

къ

 

определепной

целп,

 

для

 

поддержанин

 

единства

 

и

 

разсчетлпвостн

 

обучения,

 

для

устрапения

 

педоразумений

 

и

 

случайныхъ

 

отступлений

 

или

 

укло-

нений

 

и,

 

вообще,

 

надзоръ

 

составляетъ

 

необходимое

 

условие

 

для

поддержания

 

благоустройства

 

въ

 

школахъ.

Надзоръ

 

можетъ

 

быть

 

местный

 

и

 

высший,

 

постоянный

или

 

нериоднческий.

Ближайший

 

местный

 

надзоръ

 

за

 

обучениемъ

 

сосредоточивается

въ

 

лнце

 

начальника

 

юнкерскою

 

училища:

 

опъ

 

слеиитъ

 

за

 

хо-

домъ

 

п

 

успехамн

 

нреподавания,

 

заботится

 

объ

 

псправпомъ

 

снаб-

жении

 

учащихся

 

учебными

 

нособиями,

 

председательствуетъ

 

въ

учебномъ

 

комитете

 

п.

 

вообще,

 

руководить

 

всею

 

учебною

 

частью,

паправляя

 

ее

 

сообразно

 

съ

 

оспоиипыми

 

условиямн

 

обрачовапия,

необходнмаго

 

будущими,

 

строевымъ

 

офицерамъ.

 

Въ

 

более

 

важ-

ныхъ

 

вопросахъ,

 

иревышающихъ

 

его

 

аиасть,

 

какъ

 

начальника

отдельпой

 

части,

 

пачалышкъ

 

училища

 

пользуется

 

содействиемъ

начальника

 

окружпаго

 

штаба,

 

которому

 

опъ

 

блпжайшимъ

 

обра-

зомъ

 

и

 

подчиняется,

 

состоя,

 

такъ

 

сказать,

 

подъ

 

иостояннымъ,

местнымъ

 

его

 

контролемъ.

Высший

 

надзоръ

 

за

 

направлениемъ

 

обучения

 

во

 

воьхъ

 

юнкер-

скпхъ

 

училпицахъ

 

прпнаилежнтъ

 

Главному

 

Начальнику

 

Воепно-

Учебныхъ

 

Заведений,

 

распоряжениемъ

 

котораго

 

производятся

 

пе-

риодичсския,

 

ностояиныя

 

или

 

чрезвычайпыя,

 

ревизип

 

училищъ

 

').

Юнкерския

 

учпнпца,

 

какъ

 

главиейшив

 

органы

 

образования

строевыхъ

 

офицеровъ

 

общихъ

 

родовь

 

войскъ,

 

будучи

 

отдельны-

ми

 

и

 

разбросанными

 

на

 

всемъ

 

нространстве

  

расположения

  

на-

l j

 

С.

 

В.

 

П.

  

1869

 

г.

 

XV,

 

502,

 

503,

 

559.
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шей

 

армип.

 

нуждаются

 

въ

 

общемъ

 

руководптельстве

 

со

 

стороны,

такъ

 

сказать,

 

учебно-технической

 

части,

 

чтобы

 

учебное

 

дело

 

въ

ннхъ

 

шло

 

и

 

развивалось

 

съ

 

полной

 

гармопией

 

и

 

едпнствомъ,

какъ

 

по

 

духу,

 

такъ

 

и

 

по

 

направлению,

 

сообразно

 

съ

 

высшими

государственными

 

видами

 

и

 

общечеловеческим

 

н

 

целями.

Поэтому

 

законодатель

 

установнлъ

 

въ

 

Военномъ

 

Мипистер-

стве

 

высшую

 

подчиненность

 

учебной

 

части

 

юнкерскихъ

 

училищъ

въ

 

томъ

 

главномъ

 

техническо-учебномъ

 

ведомстве,

 

которое,

 

но

своему

 

прямому

 

назначению,

 

должно:

 

следить

 

за

 

педагогическою

диьятелъностью

 

началъниковъ

 

училищъ,

 

ценимь

 

заслуги

 

и

 

дос-

тоинства

 

преподавателей,

 

разсматриватъ

 

планы

 

обучения,

 

утвер-

ждать

 

и

 

отменять

 

учебники

 

и

 

вообще

 

заботиться,

 

чтобы

 

все

средства

 

обучен ия

 

содействовалн

 

достпжению

 

возможно

 

пол-

ныхъ

 

и

 

производнтелышхъ

 

результатовъ,

 

согласно

 

съ

 

современ-

нымъ

 

разумениемъ

 

педагогики.

Центральный

 

органъ

 

военно-учебной

 

частп,

 

зпакомясь

 

перио-

днческнмии,

 

постоянными

 

ревняиями

 

съ

 

внутреннею

 

деятельностью

училищъ,

 

не

 

только

 

по

 

обучению.

 

но

 

и

 

по

 

гг.сно

 

связанному

 

съ

ннмъ

 

воспитанию,

 

помимо

 

содействия

 

начальннковъ

 

военно-

окружныхъ

 

штабовъ,

 

какъ

 

местныхъ

 

руководителей,

 

пользуется

ежегодными

 

указаниями

 

экзаменныхъ

 

войсковыхъ

 

коммпс-

cirt,

 

а

 

въ

 

чрезвычайныхъ

 

случаяхъ,

 

требующихъ

 

установления

новыхъ

 

педагогичсскнхъ

 

вопросовъ,

 

соглашения

 

прнпцнииовъ

 

обу-

чения

 

н

 

воспитания.

 

обращается

 

къ

 

съездамъ

 

начальннковъ

училищъ,

 

предлагая

 

имъ

 

на

 

разрешение

 

важнейшия

 

задачи,

какъ

 

по

 

обучепию,

 

такъ

 

и

 

по

 

воспитанию.

Такова,

 

въ

 

общнхъ

 

чертахъ,

 

органнзация

 

местнаго

 

и

 

выс-

шаго

 

недагогическаго

 

надзора

 

надъ

 

юнкерскими

 

училища-

ми,

 

въ

 

томъ

 

виде,

 

какъ

 

она

 

частью

 

выражена

 

въ

 

Положенин

объ

 

училищахъ,

 

частью

 

же

 

выполнялась

 

на

 

нрактике,

 

съ

 

пер-

выхъ

 

дней

 

учреждения

 

училищъ,

 

по

 

настоящее

 

время.

Обратимся

 

къ

 

разъяснению

 

этой

 

органнаации,

 

ограничиваясь

только

 

учебною

 

частью,

 

которую,

 

по

 

существу,

 

следуетъ

 

счи-

тать

 

главною

 

пружиною,

 

неизменною

 

силою

 

для

 

достнжения

 

об-

щнхъ

 

целей,

 

лежащихъ

 

въ

 

основе

 

учреждения

 

юнкерскихъ

 

учи-

лищъ.

1.

 

Местный

 

надэоръ

 

sa

 

успехами

 

обучения

 

юнке-

ровъ.

Начальник!,

 

училища,

 

какъ

 

ближайший

 

блюститель

 

за

 

ходомъ

и

 

нанравлениемъ

 

учебпаго

 

дела,

 

долженъ

 

стоять,

 

во

 

всехъ

 

отно-
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шенияхъ,

 

на

 

высоте

 

своего

 

иризвапия.

 

Сосредоточивая

 

въ

 

себе

все

 

качества

 

хорошаго

 

преподавателя,

 

онъ

 

долженъ

 

вести

 

дело

обучения

 

н

 

военнаго

 

восннтания

 

твердою

 

рукою,

 

иметь

 

власть

самостоятельную

 

въ

 

своемъ

 

деле

 

п

 

обладать

 

тактомъ

 

для

 

того,

чтобы

 

\меть

 

устранять

 

возннкающия

 

недоразумения

 

н

 

столкно-

вения,

 

какъ

 

между

 

преподавателями,

 

такъ

 

и

 

между

 

воспитателями.

Деятельность

 

его

 

въ

 

посещении

 

училища,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

и

 

помещается,

 

должна

 

быть

 

неусыпная.

 

Какъ

 

ближайший

 

совет-

никъ

 

преподавателей,

 

онъ

 

долженъ

 

воздерживаться

 

отъ

 

постоян-

наго

 

вмешательства

 

въ

 

нреподавание,

 

исключая,

 

конечно,

 

осо-

бые

 

случаи,

 

когда

 

замечаетъ,

 

что

 

преподаватель

 

отстунаетъ

 

отъ

общей

 

задачи

 

обучения,

 

или

 

отъ

 

какою

 

либо

 

важнаго

 

предписа-

ния,

 

или

 

когда

 

преподаватель

 

своими

 

требованиямн

 

и

 

образомъ

действий

 

разсироииаетъ

 

общую

 

гармопию

 

обучения

 

Но

 

въ

 

заме-

чаиияхъ

 

своихъ

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

ронять

 

авторитета

 

преподава-

теля,

 

и

 

потому

 

ему

 

нельзя

 

действовать

 

поспешно

 

ни

 

своими

 

со-

вегамии,

 

ни

 

своими

 

решениями.

При

 

частой

 

ииеремене

 

преподавателей,

 

очевидно,

 

трудно

 

под-

держать

 

желаемое

 

постоянство

 

въ

 

роде

 

и

 

даже

 

наиравленип

 

обу-

чения.

 

Какъ

 

председатель

 

учебнаго

 

комитета,

 

онъ

 

можетъ

 

сове-

щателыиымъ

 

путемъ

 

выработывать

 

общие

 

планы,

 

опираясь

 

сколько

на

 

собственный

 

опытъ

 

и

 

недагопический

 

тактъ,

 

столько

 

же

 

и

пользуясь

 

опытностью

 

и

 

познаниями

 

старшнхъ

 

и

 

более

 

опыт-

ныхъ

 

или

 

сви.дущихъ

 

преподавателей.

 

<Положение>

 

достаточно

ясно

 

определило

 

круге

 

действия

 

учебнаго

 

комитета:

 

оно

 

въ

 

учеб-

номъ

 

комитете

 

дало

 

начальнику

 

училища

 

средство

 

для

 

обсужде-

ния

 

методовъ

 

и

 

другихъ

 

вопросовъ,

 

вытекающпхъ

 

изъ

 

хода

 

учеб-

ной

 

части;

 

но

 

совещаниемъ

 

только

 

и

 

должна

 

ограничиваться

 

дея-

тельность

 

комитета;

 

при

 

пачальпике

 

остается

 

нспинение,

 

н

 

дея-

тельностью

 

его

 

определяется

 

какъ

 

характеръ,

 

такъ

 

и

 

направле-

ние

 

училища.

Изъ

 

деятельности

 

учебныхъ

 

комитетовъ

 

училищъ,

 

судя

 

по

протокламъ

 

заседаний,

 

за

 

редкимн

 

нскиючениями,

 

можно

 

заме-

тить,

 

что

 

совеицания

 

прииносятъ

 

несомненную

 

пользу

 

въ

 

реипе-

нияхъ

 

по

 

учебно-Т(

 

хническимъ

 

вонросамъ,

 

но

 

по

 

вопросамъ.

 

отъ

решения

 

которыхъ

 

начальнике

 

училища

 

нмеетъ

 

право

 

otctj

 

пить,

со

 

стороны

 

преподавателей,

 

замечаются

 

не

 

редко

 

уступки,

 

кло-

нящияся

 

даже

 

не

 

въ

 

поиьзу

 

учебнаго

 

дела.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

засе-

дания

 

учебныхъ

 

комитетовъ

 

такъ

 

редки,

 

что

 

значение

 

пхъ

 

иногда

сводится

 

на

 

формальное

 

вынолнение

 

установленныхъ

 

требований

учебнаго

 

устава.

 

Оно

 

и

 

понятно,

 

когда

 

корпорация

 

учителей

 

еже-

годно

 

теряетъ

 

*/»

 

изъ

 

своихъ

 

членовъ,

 

часто

 

опытныхъ,

 

а

 

иногда

и

 

старшнхъ

 

полезныхъ

 

советниковъ.
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Нанболее

 

плодотворною

 

деятельностью,

 

въ

 

решении

 

педаго-

гпчеси.ихъ

 

вопросовъ,

 

отличались

 

учебные

 

комитеты:

 

Варшав-

ского.

 

Гельсингфорскаго,

 

Казанскаго

 

н

 

частью,

 

въ

 

последнее

время.

 

Внленскаго,

 

Иетербургскаго

 

п

 

Одесскаго

 

училищъ.

 

Неко-

торые

 

журналы

 

заседаний

 

учебнаго

 

комитета

 

Варшавскаго

 

учи-

лища

 

печатались

 

въ

 

Иедагогическомъ

 

Сборнике

 

и,

 

конечно,

 

не

останутся

 

безс.геднымн

 

въ

 

практпческомъ

 

прнмеиепин

 

въобучении.

Другая

 

сторона

 

деятелыюстп

 

начальппка

 

училища

 

состоите

въ

 

обращении

 

съ

 

учениками;

 

весьма

 

хорошо,

 

если

 

началышкъ

знаетъ

 

каждаго

 

юнкера

 

лично,

 

и

 

потому

 

некоторые

 

счнтаюте

необходнмымъ,

 

чтобы

 

началышкъ

 

училища

 

нрпппмалъ

 

самъ

 

не-

посредственное

 

участие

 

въ

 

преподавании.

 

Руководясь

 

этою

 

мыс-

лию,

 

нреподаваниемъ

 

занимаются

 

двое

 

изъ

 

начальннковъ:

 

въ

 

Пе-

тербургскомъ

 

преподаете

 

Ручное

 

Оружие,

 

въ

 

Чугуевскомъ

 

—

Военно-Уголовные

 

законы:

 

полезная

 

преподавательская

 

деятель-

ность

 

обопхъ

 

не

 

подлежптъ

 

сомни.ниио.

 

Тутъ

 

есть

 

хорошия

 

сто-

роны:

 

преподавая

 

предметы,

 

начальнике

 

хорошо

 

можегъ

 

нозна-

комнться

 

съ

 

учениками,

 

и

 

можетъ

 

узнать

 

собственнымъ

 

онытомъ

какъ

 

н

 

что

 

требовать

 

отъ

 

другнхъ

 

преподавателей,

 

—

 

на

 

что

можно

 

разсчптывать

 

отъ

 

учспиковъ.

Несомненно

 

хорошия

 

стороны

 

псчезаютъ,

 

коль

 

скоро

 

мы

 

обра-

тпмъ

 

вннмание

 

на

 

весь

 

кругъ

 

обязанностей

 

начальника

 

училища,

какъ

 

главнаго

 

блнжайшаго

 

руководители

 

всехе

 

частей

 

учебной,

воспитательной,

 

строевой,

 

хозяйственной

 

н

 

дисциплинарной.

 

Лич-

ность

 

начальника

 

юпкерскаго

 

училища,

 

какъ

 

учреждения

 

чисто

военнаго,

 

должна

 

состоять

 

выше

 

но

 

всемъ

 

отраи

 

иямъ

 

деятель-

ности

 

и

 

не

 

размениваться

 

па

 

частности.

 

Какъ

 

преподаватель,

онъ

 

становится

 

равнымъ

 

между

 

другими

 

преподавателями

 

н

 

офи-

церами;

 

его

 

единоличная

 

власть

 

легко

 

подвергается

 

критик I.

 

сво-

ихъ

 

подчнпенныхъ

 

въ

 

такомъ

 

деле,

 

которое

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

не

 

хуже,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

лучше

 

исполняете.

 

Между

 

учителями

и

 

офицерами

 

-

 

преподавателями

 

и

 

воспитателями

 

и

 

высшнмъ

 

на-

чальствомъ

 

единственный

 

законный

 

посредннкъ

 

н

 

заступнике

 

—

начальникъ

 

учплпща;

 

но

 

какъ

 

ослабляется

 

значепие

 

его

 

едино-

личной

 

власти,

 

когда

 

онъ,

 

какъ

 

преподаватель,

 

входигь

 

въ

 

общую

колею

 

съ

 

своими

 

подчиненными,

 

надъ

 

которыми

 

оип.

 

до.ижеиъ

быть

 

пногда

 

п

 

судьею

 

').

Знакомство

 

съ

 

учениками

 

не

 

представляете

 

затрудикпий;

 

судя

')

 

Можетъ

 

быть,

 

иначе

 

нужно

 

смотреть

 

на

 

директора

 

граждански]

 

о

 

учеб-

наго

 

заведения,

 

общиии

 

строй

 

котораго,

 

но

 

сравпению

 

съ

 

восннымъ

 

заведениемъ,

расходится

 

ьъ

 

основныхъ

 

началахъ

 

блаюустройства

 

школы.
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по

 

опытаме,

 

ве

 

училищахъ

 

небольшаго

 

состава

 

отъ

 

100

 

до

200

 

человеке;

 

оно

 

труднее

 

въ

 

училищахъ,

 

имеющихъ

 

штаты

 

въ

300

 

н

 

400

 

обучающихся;

 

но,

 

при

 

разумно

 

направленной

 

и

 

энер-

гичной

 

деятельности,

 

начальнике

 

такого

 

училища

 

пмеетъ

 

пол-

ную

 

возможность

 

знать

 

всякаго

 

ученика

 

старшаго

 

киасса

 

(отъ

120

 

до

 

1G0

 

юнкеровъ)

 

п

 

более

 

выдающихся

 

юнкеровъ

 

младшаго

класса.

 

П

 

этого

 

достаточно,

 

если

 

припомнимъ,

 

что

 

блнжайпшмъ

помощннкомъ

 

ему

 

въ

 

деле

 

воспнтапия

 

служить

 

ротный,

 

эска-

дронный

 

пли

 

сотенпый

 

командпръ.

Третья

 

сторона

 

обязанностей

 

начальника

 

училища

 

еще

 

бо-

лее

 

важная,

 

чемъ

 

предъндущая,

 

это:

 

посредничество

 

между

 

учи-

лищемъ

 

н

 

высшимъ

 

начальствомъ;

 

какъ

 

органъ

 

высшей

 

власти,

иачалиникъ

 

училища

 

обязанъ:

 

наблюдать

 

за

 

ходоме

 

иренода-

вания,

 

следнть

 

за

 

исправнымъ

 

посещениемъ

 

лекций,

 

давате

 

отче-

ты

 

о

 

состоянин

 

училищъ.

 

Во

 

многнхъ

 

отношенияхъ,

 

эта

 

группа

обязанностей

 

облегчается

 

неиосредственнымъ

 

содействиемъ

 

дело-

ироизводнтеля

 

по

 

учебной

 

части;

 

облегчается,

 

но

 

не

 

должна

 

быть

заменяема

 

другнмъ

 

лнцомъ,

 

съ

 

званиемъ,

 

нанримеръ,

 

инспектора.

Между

 

начальникомъ

 

юнкерскаго

 

училища

 

и

 

преподавателями

не

 

должно

 

быть

 

посрсдствующаго

 

лица,

 

съ

 

кругомъ

 

самостоя-

тельныхъ,

 

гвмъ

 

более

 

независпмыхъ

 

обязанностей.

 

Этого

 

не

должно

 

быть,

 

по

 

духу

 

учреждепия,

 

по

 

характеру

 

органнзации

 

въ

иемъ

 

всей

 

учебно-воснптателыюй

 

системы.

 

Никогда

 

начальнике

училища

 

не

 

можетъ

 

быте

 

присмотрщикомъ

 

за

 

преподавателями,

но,

 

избирая

 

самъ

 

лицъ

 

для

 

ииреииодаваиия,

 

онъ

 

должепъ

 

одпако

следить

 

за

 

ихе

 

работою,

 

саме

 

направлять

 

и

 

руководить

 

ими,

безе

 

всякаго

 

посредничества

 

другаи

 

о

 

лица.

 

Пзе

 

опыта

 

прежппхе

училище

 

наме

 

известно,

 

что

 

инспекторе,

 

руководя

 

непосред-

ственно

 

всеме

 

обучениеме,

 

мало

 

по

 

малу,

 

выгеснялт.

 

начальника

училища

 

изе

 

всехе

 

его

 

юрндическнхе

 

обязанностей

 

и,

 

оставляя

при

 

себе

 

всю

 

власть

 

на

 

учебное

 

дело,

 

предоставляле

 

начальнику

только

 

ея

 

прн.раке.

 

Для

 

облегчения

 

труда

 

начальника,

 

можно

согласиться

 

на

 

выборъ

 

имъ

 

самнмъ

 

инспектора

 

изъ

 

числа

 

пре-

подавателей,

 

какъ

 

иерваго

 

между

 

равными,

 

по

 

ве

 

таиоме

 

военно-

воспитательноме

 

заведеиин,

 

где

 

начальнике

 

должепе

 

самъ

 

руко-

водить

 

всеми

 

частями,

 

какъ

 

единственно

 

полный

 

хозяине,

 

при-

сутствие

 

штатнаго

 

инспектора,

 

какъ

 

незавпсимаго

 

ве

 

своихе

действияхе

 

помощника,

 

ми

 

счптаеме

 

административною

 

ошибкою.

Отдельная

 

самостоятельная

 

военная

 

часть,

 

каковою

 

и

 

есть

 

юн-

керское

 

училище,

 

одинаково

 

разшатывается

 

—

 

каке

 

отъ

 

мелоч-

наго

 

вмешательства

 

высшей

 

власти,

 

такъ

 

и,

 

еще

 

более,

 

отъ

 

раз-

двоения

 

власти,

 

вследствие

 

неизбежныхъ

 

раздоровъ,

 

раздробления

силъ,

 

недоверчивости

 

н

 

т.

 

и.
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Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

объ

 

обязанностяхъ

 

пачалыинка

 

юнкер-

скаго

 

училища

 

само

 

собою

 

вытекаете

 

и

 

важность

 

его

 

выбора.

Все

 

качества,

 

требуемый

 

военнымъ

 

уставомъ

 

отъ

 

пачалыипка

отдельной

 

части,

 

н

 

все

 

свойства,

 

объусловливаемыя

 

педагоги-

кой

 

отъ

 

учителя

 

и

 

отъ

 

воспитателя,

 

должны,

 

но

 

возможности,

совмещаться

 

въ

 

лпце,

 

которому

 

правительство

 

вверяетъ

 

коман-

дование

 

юнкерскимъ

 

учнлпщемъ.

 

Въ

 

немъ,

 

прежде

 

всего,

 

нужно

искать

 

нравственныхъ

 

и

 

умственныхъ

 

качествъ,

 

и

 

уже

 

потомъ

ученыхъ.

 

Поэтому

 

и

 

законъ

 

определяетъ

 

выборъ

 

начальника

следующими

 

словами:

 

<Начальнпкъ

 

училища

 

избирается

 

изъ

штабъ-офнцеровъ,

 

известныхъ

 

своею

 

служебного

 

опытностию

 

въ

командовании

 

отдельною

 

частию

 

и

 

преимущественно

 

изъ

 

окон-

чпвшихъ

 

курсъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

специальныхъ

 

военныхъ

 

акаде-

мий>

 

')•

 

Очевидно,

 

законъ

 

предполагаетъ

 

въ

 

избпраемомъ

 

лице

некоторое

 

знакомство

 

съ

 

педагогнческнмъ

 

деломъ,"

 

а

 

равно

 

мо-

лодость,

 

твердость

 

характера,

 

чтобы

 

справиться

 

се

 

учреждевиеме

и

 

выносить

 

на

 

своихе

 

плечахе

 

трудную

 

задачу

 

военнаго

 

восии-

таиия

 

и

 

обучения

 

юнкерове.

 

Начальники,

 

какъ

 

при

 

первоначаль-

поме

 

учреждении

 

училище,

 

таке

 

и

 

ве

 

последствии,

 

при

 

нереме-

нахе,

 

избирались

 

Главныме

 

Начальникоме

 

Военно

 

-

 

Учебныхе

Заведений

 

и,

 

по

 

соглашению

 

се

 

командующими

 

войсками,

 

утвер-

ждались

 

не

 

должности,

 

по

 

представлению

 

Военнаго

 

Министра,

Выссочайшимъ

 

приказомъ.

Въ

 

првложевив

 

А»

 

5

 

ломещевъ

 

именной

 

сппсокъ

 

начальннковъ

 

училищъ,

съ

 

обозпачешемъ:

 

кто

 

где

 

обучался,

 

въ

 

какой

 

последней

 

должности

 

находился

передъ

 

назначепиемъ

 

командовать

 

учнлпщемъ

 

п

 

сколько

 

летъ

 

вомандуетъ

 

или

командовалъ

 

учнлпщемъ.

 

Ни.

 

этого

 

списка

 

можно

 

сдиилать

 

следующие

 

выводы.

1.

 

Всехъ

 

пачальниковъ,

 

со

 

времеин

 

учрсждешл

 

училищъ,

 

было

 

22,

 

изъ

числа

 

воторыхъ:

 

убыло

 

чрезъ

 

повышение

 

или

 

иатначение

 

на

 

другия

 

должиоств

4,

 

—

 

вышелъ

 

въ

 

отставку

 

—

 

1

 

и

 

назначенъ

 

для

 

устройств*

 

н

 

комапдования

другинъ

 

юнкерскимъ

 

учнлнщамъ

 

—

 

1.

Командовали

 

училищами

 

следующее

 

число

 

летъ:

и

и

Zo

 

вроме-

m

 

учрож-

демил.

3

Въ

 

копце

1871—1871

год».

3

4

8

1

1

4

2

4

3

1

1

3

2

3

Въ

   

томъ

   

чнслт.,

болие

 

3-хъ

 

л

 

втъ.

22

1

 

65»/o

16

50%

')

 

С.

 

В.

 

В.

 

XV,

 

1869

 

г.

 

XV;

 

ст.

 

667

 

формулирована

 

такъ:

 

<опъ

 

(т.

 

е.

вачальникъ)

 

назначается

 

въ

 

должность,

 

по

 

спошепию

 

съ

 

Глакнмми.

 

Начальнв-

коми.

 

Военнаго

 

Округа

 

в

 

по

 

предсиавлеиию

 

Военнаго

 

Министра,

 

Высочайшимъ

нриказомъ>.



-
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3.

 

Все

 

начальники

 

училищ»,

 

кроме

 

хвухъ,

 

подучили

 

предварительное

 

воен-

ное

 

сиециашиое

 

ооразование

 

въ

 

воснно-учебиыхъ

 

запсдимиилхъ,

 

и

 

сверхъ

 

того:

высшее

 

вснпое

 

12,

 

т.

 

с

 

Го 0/»,

 

итъ

 

числа

 

которыхъ — 10

 

въ

 

Академии

 

Генс-

ралыиаю

 

III

 

габа

 

и

 

2

 

M

 

Л

 

ртп.и

 

лсри

 

Иски

 

It

 

Академин.

 

ИСроые

 

того:

 

5

 

прошли

курсъ

 

особыхъ

 

специалмимх

 

и.

 

шеолъ,

 

4

 

—

 

въ

 

бывшемъ

 

офищерскомъ

 

каваиериии-

скомъ

 

учииииииие

 

(въ

 

Елнс.иветграиъ)

 

n

  

1 — въ

 

стри.икововои

 

ткоие.

5.

 

До

 

нашачения

 

начаиышкамн

 

учнлнщъ:

 

командовали

 

ротами

 

въ

 

военнмхъ

училишахъ

 

—

 

10,

 

командовали

 

нижними

 

огтиивтимися

 

юнкерскими

 

училищами

до

 

нхъ

 

м|иеоб])аюваиия.

 

—

 

2.

 

командовали

 

частями:

 

въ

 

кавалерии

 

—

 

4,

 

въ

 

артн.и-

лерин

 

—

 

1:

 

состояли

 

воспитателями

 

и

 

офицерами

 

—

 

3

 

и

 

занимали

 

доияиностн

по

 

генераиыюму

 

шгибу —

 

2.

 

Следовательно,

 

частями

 

или

 

рота un

 

въ

 

военныхъ

учнлищахъ

 

командовали

 

—

 

17

 

(7«%»и

 

были

 

знакомы

 

съ

 

педагогическою

 

частью,

состоя

 

ротными

 

командирами

 

или

 

воспитателями

 

въ

 

воепно-учебныхъ

 

заведе-

пияхъ—

 

15-ть

 

((!8 9/о).

2.

 

Оцеква

 

успеховъ.

Начальники

 

учнлнпп»,

 

при

 

содейстнип

 

делопроизводителей

 

по

учебной

 

частп,

 

независимо

 

личнаго

 

ознакомленил,

 

черезъ

 

постоян-

ное

 

посеицение

 

учнлищъ,

 

имеютъ

 

въ

 

рукахъ

 

следующия

 

средства,

чтобы

 

нметь

 

постоянный

 

надзоръ

 

за

 

уснехами

 

юнкеровъ

 

и

 

за

ходомь

 

нреподавания:

1)

  

Классные

 

журналы

 

или

 

ежедневпыя

 

отметкн

 

препода-

вателей

 

въ

 

особо

 

приготовленныхъ

 

графпыхъ

 

еннскахъ,

 

съ

 

по-

становкою

 

балловъ

 

на

 

репетнцияхъ.

2)

  

Годовыя,

 

а

 

иногда

 

и

 

полугодовая

 

отметкн.

3)

  

Составлепис

 

еженедельпыхъ

 

пли

 

месячпыхъ

 

еппе-

ковъ

 

о

 

неуспешныхъ.

4)

  

Составлепие

 

преподавателями

 

конспектовъ

 

илинлановъ

преподавания,

 

при

 

начал»;

 

каждаго

 

учебнаго

 

курса.

Для

 

удосто

 

иереиия

 

же

 

въ

 

общнхъ

 

уснЬхахъ,

 

досингаемыхъ

юнкерами

 

но

 

всемъ

 

предметам!.,

 

въ

 

конци;

 

курса,

 

кип»

 

въм.иад-

шемъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

старшемъ

 

класс!.,

 

производятся

 

общия

 

нспы-

тания

 

или

 

экзамены.

Чтобы

 

достигнуть

 

возможной

 

полноты

 

п

 

олюобразия

 

въ

 

от-

меткахъ',

 

которыми

 

выражается

 

степень

 

знания,

 

установлены

 

не-

которыя

 

внениния

 

грани,

 

—

 

баллы.

Въ

 

< Инструкции

 

дано

 

общее

 

постанопление,

 

для

 

руковод-

ства

 

училпицъ,

 

относительно

 

постановки

 

балловъ,

 

и,

 

кроме

 

того,

каждое

 

училшце

 

въ

 

учгбномъ

 

комнтете

 

устанавлнваетъ

 

частный

правила,

 

которыми

 

облзапы

 

руководствоваться

 

преподаватели

Въ

 

виду

 

серьезнаго

 

начначишин

 

отметокъ

 

па

 

общпуь

 

репе-

тицияхъ,

 

имеющпхъ

 

влияние

 

на

 

поставку

 

годоваго

 

балла,

 

и

 

осо-

бенно

 

на

 

окзаменахъ,

 

которыми

 

определнются

 

услочия

 

какъ

 

для

Ют.

 

Учил.

 

т.

 

II.

                                                                            

33
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перехода

 

въ

 

старший

 

классъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

выпуска,

 

съ

 

правами

на

 

производство

 

въ

 

офицеры,

 

учебный

 

уставъ

 

необходимо

 

дол-

женъ

 

дать

 

обиция

 

указания,

 

отступление

 

отъ

 

которыхъ.

 

для

 

избе-

жания

 

ироизволыиаго

 

применения,

 

можно

 

допускать

 

только

 

въ

особыхъ

 

крайнихъ

 

случаяхъ.

 

по

 

ностаповлениямъ

 

учебнаго

 

ко-

митета

 

и

 

съ

 

разрешения

 

высшей

 

власти.

Востановлешя

 

учебнаго

 

устава,

 

относительно

 

оценкп

 

отве-

товъ

 

и

 

постановки

 

балловъ

 

на

 

годовыхъ

 

пспытанияхъ,

 

состоять

въ

 

следующемъ:

Ответы

 

на

 

репетицияхъ

 

могутъ

 

быть

 

устные

 

и

 

письменные

н,

 

при

 

общей

 

оценке

 

успеховъ,

 

кроме

 

теоретнческнхъ

 

отве-

товъ,

 

принимаются

 

въ

 

соображение,

 

какъ

 

практическия

 

занятия,

такъ

 

н

 

нрактическия

 

работы

 

въ

 

поле.

Успехп

 

знаний

 

определяются

 

пятью

 

степенями

 

и

 

каждой

 

изъ

ннхъ

 

соотнетствуютъ

 

известные

 

баллы:

а)

 

Отлично— 12,

 

б) очень

 

хорошо— 11

 

н

 

10,

 

в)

 

хорошо— 9—

6:

 

г)

 

посредственно— 5

 

и

 

4,

 

и

 

д)

 

слабо

 

—

 

менее

 

4-хъ

 

балловъ.

Каждая

 

нзъ

 

этихъ

 

степеней

 

определена

 

съ

 

возможною

 

точно-

стью

 

')•

Для

 

приема

 

нлн

 

перевода

 

въ

 

старший

 

классъ,

 

а

 

равно

 

для

определеиия

 

права

 

по

 

выпуску,

 

въ

 

последнемъ

 

случае,

 

незави-

симо

 

отъ

 

оценкн

 

за

 

поведение

 

и

 

строевое

 

образование,

 

назпаченъ

предельный

 

средний

 

баллъ

 

изъ

 

всехъ

 

предметовъ

 

и

 

предеиные

низшие

 

баллы,

 

какъ

 

изъ

 

главныхъ,

 

такъ

 

и

 

пзъ

 

второстепенныхъ

предметовъ.

 

Удовлетворительными

 

усиехами

 

признано

 

считать

для

 

приема.

 

перехода

 

и

 

выпуска

 

—

 

7

 

балловъ

 

въ

 

среднсмъ,

 

не

менее

 

7

 

оалловъ

 

нзъ

 

главныхъ

 

и

 

не

 

менее

 

5

 

балловъ

 

только

 

въ

одномъ

 

или

 

въ

 

двухъ

 

(при

 

выпуске)

 

предметахъ.

Годичные

 

экзамены

 

юнкерамъ

 

производятся

 

особыми

 

коммис-

сиями,

 

по

 

назначению

 

начальника

 

училища,

 

и

 

по

 

роснис.инию,

 

со-

ставляемому

 

въ

 

учебпомъ

 

комитете.

 

Въ

 

экзаменной

 

коммиссии,

кроме

 

преподавателя

 

того

 

предмета,

 

въ

 

которомъ

 

производится

псныташе,

 

назначается

 

другой

 

преподаватель

 

того

 

же

 

предмета,

или

 

предмета

 

однороднаго.

 

Въ

 

коммиссии

 

нредсЬдагелытнуетъ

началышкъ

 

училища,

 

а

 

въ

 

его

 

отсутствие—ротный

 

(эскадронный,

сотенный)

 

командиръ,

 

вии

 

делопроизииодитель

 

по

 

учебной

 

чапи.

При

 

самомъ

 

производств!-,

 

нснытанил

 

въ

 

<ИИнструкцип>

 

выра-

жены

 

существенныя

 

педагогнческия

 

иравнла,

 

чтобы

 

удержать,

 

по

')

 

Такъ,

 

12

 

балловъ

 

отлично.

 

«Очень

 

хорошия

 

зиапие

 

и

 

iinuiiuuiiie

 

пред-

мета,

 

изложепие

 

ответовъ

 

ясное

 

и

 

последов

 

ителыюе,

 

убиждающее

 

въ

 

достаточ-

ном!,

 

развнт.н

 

и

 

самостоятелыюмъ

 

соображении>.

 

II

 

г.

 

д.

 

Инструкция,

  

ст.

 

36.



—
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—

возможности,

 

то

 

внутреннее

 

достоинство

 

усиеховъ.

 

которое

 

такъ

трудно

 

выразим,

 

внешннмп

 

знаками,

 

особенно,

 

если

 

въ

 

.поста-

новки

 

балловъ,

 

въ

 

течснии

 

курса,

 

не

 

делалось

 

точныхъ

 

отми;-

токъ,

 

по

 

недостатку

 

ли

 

твердости

 

характера

 

преподавателя,

 

чрез-

мерной

 

его

 

снисходительности,

 

недостатку

 

проницательности

 

и.

вообще,

 

но

 

недостаточно

 

серьезному

 

вппманию

 

къ

 

ответамъ.

 

Къ

тому

 

же,

 

на

 

годовую

 

птметку

 

преподавателя,

 

ст.

 

которою

 

экза-

менующийся

 

является

 

на

 

икзаменъ,

 

въ

 

пекоторыхъ

 

преднетахъ

могутъ

 

влияти,

 

более

 

частыя

 

реииетпцин,

 

въ

 

другнхъ,

 

напротивъ.

весьма

 

редкия.

 

Чтобы

 

уравновеснть,

 

но

 

возможности,

 

степень

успеховъ

 

въ

 

течении

 

курса,

 

выраженную

 

средннмъ

 

балломъ,

 

вы-

ставляемымъ

 

па

 

экзаменномъ

 

спнске,

 

и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

нели-

шни,

 

длжнаго

 

значения

 

н

 

иснытателыиаго

 

балла,

 

между

 

про-

чнмъ,

 

постановлено:

 

«что

 

всикий

 

экааменаторъ,

 

выставляя

 

экза-

мемпый

 

бал.иъ

 

въ

 

своемъ

 

списке,

 

можетъ

 

прибавить

 

только

 

2

балла,

 

а

 

сбавить

 

не

 

более

 

четырехъ

 

балловъ

 

х );

 

искиючемия

 

въ

 

при-

бавки

 

З-хъ

 

балловъ

 

и

 

боли.с,

 

по

 

заявлению

 

экзаменной

 

коммис-

еии,

 

допускаются,

 

ио

 

решепию

 

Учебнаго

 

Комитетам

 

Переэкзамс-

повка

 

допускается

 

только

 

въ

 

ого'.ыхъ

 

случаяхъ

 

п

 

не

 

иначе,

какъ

 

при

 

окоичанип

 

того

 

экзамена,

 

на

 

которомъ

 

экзамен}

 

юициики

июлучп

 

п.

 

неудовлетворительны!',

 

ба.илъ.

Мотивы,

 

на

 

которыхъ

 

основана

 

общая

 

оцт.нка,

 

при

 

выпуске.

были

 

изложены

 

въ

 

1-мъ

 

томе

 

'-');

 

тамъ

 

мы

 

ВНДелН,

 

что

 

воешм-

восиптателыиыя

 

условия

 

побуждаютъ

 

общую

 

оиенку

 

за

 

устыи

въ

 

иаукахъ,

 

какъ

 

въ

 

общпхъ,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

епециальныхъ,

 

поста-

вить

 

въ

 

извиъстнос

 

равновесие

 

съ

 

оиенкою

 

воспитателей

 

за

 

по-

ведете,

 

принимая

 

это

 

слово

 

въ

 

обшпрномъ

 

смысл!»,

 

и

 

за

 

строе-

вое

 

образование.

 

Поэтому

 

то

 

и

 

въ

 

общсМЪ

 

учи.ипщномъ

 

отзыве,

который,

 

по

 

окичичании

 

курса,

 

выражается

 

аттестатомъ,

 

при-

нимаются

 

въ

 

соображсииие

 

по

 

одни

 

успехп

 

въ

 

частности

 

по

 

капе-

дому

 

предмету,

 

которымъ

 

обыкногенпо

 

ограничивается

 

аттеста-

ция

 

всякаго

 

обществен

 

наго,

 

невоеннаго

 

учебнаго

 

заведения,

 

но

также

 

и

 

усни.хн

 

въ

 

казгдомъотделе

 

строеваго

 

оГ.учения

 

и,

 

прежде

всего,

 

отзывъ

 

о

 

июведепин,

 

которымъ

 

после

 

двухлетняго

 

или

 

го-

дового

 

нребивания

 

юнкера

 

въ

 

училнще,

 

начальство

 

какъ

 

бы

 

вла-

деть

 

аттесгацию

 

по

 

нраг.ственнымъ

 

качествам!»

 

выпускаема

 

ГО

 

дл.ч

производства

 

въ

 

офицеры.

')

 

Ннструкпия,

 

1871

 

гола,

 

ст.

 

35-10.

 

Очевидно,

 

что

 

относительно

 

приба- et

балловъ

 

здТсь

 

нмьеиси

 

въ

 

ииду

 

не

 

среди и

 

оГщиП

 

ба.иъ,

 

а

 

тотъ

 

баллъ,

 

иоторь>Ии

можетъ

 

поставить

 

каждыЛ

  

на

 

споем

 

ь

 

енпскт.

*)

 

Глава

 

VII,

 

страница

 

2J-I.

S3*
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Съ

 

основаниями

 

характеристики

 

общей

 

оцпнки

 

юнкеровъ.

 

вы-

держаншнхъ

 

полное

 

исиытание

 

и

 

удостопваемыхъ

 

аттестата,

мы

 

уже

 

знакомы;

 

подробное

 

же

 

прнменение

 

этн.уь

 

оснований

 

во-

шло

 

въ

 

учебный

 

уставъ

 

и

 

выражается

 

особымъ

 

наставлениемъ

въ

 

-Инструкции

 

').

Предсгавивъ

 

общие

 

результаты

 

успеховъ

 

по

 

вынускамъ

 

въ

1-й

 

г.иаие,

 

.мы

 

возвратимся

 

къ

 

нимъ

 

еще

 

разъ

 

въ IV части,

 

когда

читатель

 

получить

 

понятие

 

о

 

военномъ

 

воспигании

 

и

 

о

 

друиихъ

услпвияхъ

 

устройства

 

учнлищъ,

 

независимо

 

хода

 

и

 

приемовъ

учебной

 

части.

Къ

 

особому

 

виду

 

месгнаго

 

надзора

 

за

 

успехами

 

обучения

юикеровъ

 

следуетъ

 

отнести

 

экзамеиныя

 

войсковыя

 

коммнс-

сии,

 

черезъ

 

посредство

 

которыхъ,

 

какъ

 

мы

 

виделн.

 

Военное

 

Ми-

нистерство,

 

съ

 

сами

 

го

 

учреждепия

 

учнлищъ,

 

получало

 

сведения

не

 

только

 

объ

 

общихт.

 

усиехахт-

 

обучен

 

ия

 

п

 

строеваго

 

образо-

ваиия,

 

но

 

и

 

понятие

 

о

 

наииравлении

 

деяте.иьностп

 

каждаго

 

учи-

лища.

 

Отчетъ

 

и

 

заключенин

 

этичъ

 

коммнссии.

 

соединяясь

 

въ

Главномъ

 

Уиравлении

 

Военно-Учебныхъ

 

Заведений.

 

вместЬ

 

съ

годовыми

 

отчетами

 

началыииковъ

 

училпщъ,

 

иредставляютъ

 

весьма

солидный

 

сборнпкъ

 

материаловъ

 

для

 

учебпаго

 

дела.

Bel»

 

эти

 

материаиы,

 

получивъ

 

систематическую

 

обработку,

представляются

 

нолнымъ

 

отчетомъ

 

отъ

 

Главпаго

 

Начальника

Воепно-Учейныхъ

 

Заведений

 

Военному

 

Министру

 

и,

 

затемъ,

 

въ

пзвлсченияхъ

 

или

 

цииикомт.,

 

печатаются

 

въ

 

Педагогпческомъ

 

Сбор-

нике

 

8).

Особая

 

экзаменнал

 

коммпссия,

 

назначаемая

 

ежегодно

 

отъ

войскъ,

 

по

 

р

 

*

 

ииоряжению

 

илавнаго

 

начальника

 

воеиипаго

 

округа,

составляется,

 

при

 

ка;кдомъ

 

учнлище:

 

изъ

 

предсиьдателя,

 

въ

 

чиии.

генерала,

 

дпухъ

 

чиновъ:

 

строеваго

 

штаб ь-офпцера,

 

преимуще-

ственно

 

командира

 

полки,

 

и

 

штабъ

 

или

 

оберъ-офпцера

 

ген■■-

ральнаго

 

штаба,

   

не

 

преиюдающаго

 

въ

 

училище

 

8).

Эта

 

особая

 

войсковая

 

коммпссия,

 

независимая

 

отъ

 

училищной

коммиссин,

 

составляемой

 

изъ

 

экзаменаторовъ,

 

не

 

принимаете

 

не-

')

 

Статьи

 

65

 

н

 

59.

')

 

До

 

настояицаго

 

учебнаго

 

курса,

 

такихъ

 

отчетовъ

 

издано

 

7,

 

спачала

 

подъ

яагланисму.

 

-Il

 

кии.

 

учебной

 

части

 

въ

 

юип.ерскнхъ

 

училшцахъ>,

 

а

 

за

 

ииос.ии.дниП

1870—71

 

учебныП

 

годъ

 

<К)нкерския

 

училница>.

')

 

С.

 

В.

 

П.,

 

1869

 

г.

 

XV,

 

542.

 

Ипструкция

 

1871

 

г.

 

ст.

 

41

 

н

 

42.
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посредственнаго

 

участия

 

въ

 

оценке

 

при

 

постаповке

 

балловъ,

 

а

обязана

 

только

 

обращать

 

вппмание

 

на

 

успехи

 

выпускаемыхъ

 

юн-

керовъ,

 

какъ

 

въ

 

иаукахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

строевомъ

 

образованип,

 

н.

затемъ,

 

она

 

должна

 

обсудить:

 

<соответствуютъ

 

ли

 

приобретен-

ныя

 

юнкерами

 

умственныя

 

сведения,

 

практнческия

 

и

 

строевыя

знания

 

требованиямъ

 

отъ

 

строеваго

 

офицера>.

Такнмъ

 

образомъ,

 

экзаменныя

 

войсконыя

 

коммнссии

 

съ

 

одной

стороны

 

представ

 

ияютъ

 

связывающий

 

органъ

 

между

 

училищами

и

 

войсками,

 

передаюсь

 

носледннмъ

 

о

 

техъ

 

требованияхъ,

 

кото-

рый

 

выработываются

 

въ

 

армии,

 

относительно

 

образовапия

 

и

 

за-

нятий

 

офвцеровъ,

 

и

 

даютъ

 

средство

 

войскамъ

 

всего

 

округа

 

(че-

резъ

 

объяилсние

 

ихъ

 

отчетовъ

 

въ

 

приказахъ

 

по

 

округу) 1 ),

 

узна-

вать

 

даже

 

о

 

ходе

 

и

 

наиравлении

 

въ

 

образованин

 

будущим

 

сво-

нхъ

 

0(|)Пцеровъ;

 

съ

 

другой

 

стороны— экзаменныя

 

кпммнссии

 

сво-

ими

 

заключениямн

 

даютъ

 

понятие

 

центральному

 

высшему

 

органу

о

 

результатах1!»

 

деятельности

 

учнлищъ,

 

а

 

своими

 

заявлеишимн

 

и

мнениями

 

нредупреждаютъГлавное

 

Унравление

 

о

 

нуждахъитехъ

недостаткахъ

 

въ

 

учебномъ

 

уставе,

 

какие

 

коммиссин

 

могут

 

г.

 

часто

обнаруживать

 

изъ

 

тщательно

 

производимыхъ

 

годовыхъ

 

испы-

тан

 

ии'1.

При

 

той

 

децентралпзацин.

 

какая

 

положена

 

въ

 

основание

 

учреж-

дения

 

\чилнш.ъ.

 

и

 

той

 

самостоятельности,

 

которою

 

долженъ

 

поль-

зоваться

 

начальникь

 

училища

 

въ

 

своемъ

 

деле,

 

а

 

равно

 

при

 

той

близкой

 

связи,

 

какая

 

фактически

 

сушествуетъ

 

между

 

войсками

и

 

училищами,

 

по

 

способамъ

 

комнлектования

 

юнкеровъ,

 

участие

экзаменныхъ

 

коммиссиГи

 

ннкакъ

 

нельзя

 

считать

 

.ининннмъ

 

бреме-

немъ

 

для

 

училищной

 

админпстрациии,

 

не

 

прииоенщпмт»,

 

по

 

мни.нию

некоторыхъ,

 

даже

 

той

 

пользы,

 

какая

 

отъ

 

нихъ

 

ожидается

 

ДеЁ-

ствнтелыю,

 

въ

 

заяилеиияхъ

 

экзаменныхъ

 

коммиссий

 

не

 

редко

выражаются

 

мнепия

 

совершенно

 

противоположный

 

духу

 

и

 

на-

правлению

 

учебнаго

 

де.ил.

 

.

 

трем.иения

 

къ

 

крайнему

 

утилитаризму,

односторонность

 

въ

 

направлеиии

 

образования,

 

ст.

 

нодчннеииемъ

общей

 

цели

 

обучеиия,

 

къ

 

какимъ

 

должны

 

стремиться

 

училища,

це.пимт,

 

частиijmt».

 

переходящимъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Подобный

 

заявления

ne

 

могутъ

 

быть,

 

конечно,

 

полезными,

 

и

 

если

 

мнениямъ

 

коммис-

сий,

 

явно

 

уклоняющимся

 

отъ

 

общей

 

целн

 

обучения

 

и

 

несообра-

женнымъ

 

съ

 

сииедствами

 

учнлищъ,

 

начальники

 

окружныхъ

 

шта-

бовъ

 

будутъ

 

придавать

 

значепие

 

неногриишимыхт.

 

нстинъ

 

и,

 

опи-

раясь

 

на

 

свою

 

власть,

 

будутъ

 

приводить

 

въ

 

нсполпение

 

меры

съ

 

необдуманною

 

торопливостью,— вътакомъ

 

случае,

 

несомненно,

экзаменная

 

коммвссия

 

станетъ

 

разрушать

 

пли,

 

но

 

меньшей

 

мере,

'I

 

Пиструкция,

 

ст.

 

42.
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рлзшаиинать

 

то

 

здание,

 

которое

 

созидалось

 

съ

 

нема

 

иымп

 

трудно-

стями,

 

въ

 

течепин

 

иескоиькнхъ

 

летъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случае,

 

излишнее

усердие

 

экзаменныхъ

 

коммнссий

 

прпнссетъ

 

общему

 

направиению

обучения

 

столько

 

pa

 

.рушающпхъ

 

пачалъ.

 

что

 

ихъ

 

не

 

у

 

иастся

 

за-

мЬппть

 

никакими

 

энергическими

 

уснлия.чи

 

высшей

 

военной

 

виа-

сти. ..

По

 

все

 

эти

 

опасения

 

исиезаютъ

 

и

 

роль

 

экзамениыхи,

 

воммис-

сий

 

прннпмаетъ

 

свое

 

подобающее

 

место,

 

если

 

пньть

 

въ

 

виду,

что

 

самостоятельная

 

и

 

независима)!

 

власть

 

начальника

 

штаба,

простираясь

 

на

 

каждое

 

училище

 

особо,

 

не

 

касается

 

однако

 

учеб-

н.иио

 

въ

 

н

 

мъ

 

дела,

 

требующаго

 

нрсдиарнтолыиыхъ

 

и

 

строго-

обдумаиныхъ

 

соображении

 

высшей

 

центральной

 

власти,

 

прости-

рающейся

 

на

 

neb

 

учниища

 

въ

 

совокупности.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

должен

 

ь

 

быть

 

постоянный

 

высший

 

фактически

 

падзоръ

 

со

 

сто-

роны

 

В.сниаю

 

Министерства,

 

не

 

только

 

«а

 

направлениемъ

 

обуче-

нин

 

п

 

воениаго

 

воспитан.я,

 

но

 

также

 

за

 

пеемн

 

учебными

 

сред-

ствами

 

юнкерскихт.

 

учнлищъ

 

Такой

 

нидзоръ

 

нредоставленъ

 

вла-

сти

 

Главнаго

 

Начальника

 

Воению-Учебныхъ

 

За ведений

 

п,

 

конечно,

долженъ

 

быть

 

темъ

 

еще

 

б

 

-лее

 

самостоятелен

 

ь

 

и

 

<

 

плен

 

ь,

 

чемт.

более

 

самостоятелыюсии

 

и

 

силы

 

предоставляется

 

местнымъ

 

вла-

стямъ.

До

 

енхъ

 

поръ,

 

заявлен. н

 

коммпссий,

 

хорошо

 

соображенныя

 

съ

характеромъ

 

устройства

 

\чнлнщъ,

 

и,

 

конечно,

 

независимый

 

on.

частиыхъ,

 

ути.питарныхъ

 

взглядовъ,

 

приносили

 

громадную

 

пользу

ьъ

 

обученип

 

и

 

военномъ

 

восиитании

 

юнкеровъ;

 

темъ

 

не

 

менее,

въ

 

заключениячъ

 

коммпссип

 

неоднократно

 

замечалпсь

 

уклонены

отъ

 

общей

 

целн

 

образовали!

 

сгроеваго

 

офицера,

 

который

 

не

должны

 

бы

 

ииметь

 

вреднаго

 

значеииия,

 

еслпбы

 

въ

 

округахъ

 

не

прпннмлли

 

ь.

 

на

 

основании

 

этлхъ

 

заключения,

 

поспешныя

 

рение-

ипя,

 

б -зь

 

предварительна™

 

разрг.ипепин

 

той

 

власти,

 

на

 

обязан-

ное

 

m

 

которой

 

лежитъ

 

ответственность

 

за

 

направлениемъ

 

о'.уче-

ния

 

и

 

воспигания,

 

a

 

следователыю

 

н

 

право

 

требовать

 

какъ

 

отъ

каждаго

 

училища

 

отделыю,

 

такъ

 

н

 

отъ

 

всехъ

 

въ

 

совокупности,

стрн'аго

 

соблютения

 

постановленirt

 

учебнаго

 

устава,

 

пока

 

суще-

ственный

 

отступлеииия

 

отъ

 

него

 

не

 

пзменлтся

 

законодательною

властью.

3.

 

Высший

 

надаоръ

 

sa

 

обучениемъ

 

юнкеровъ.

То

 

воеииио-спениалыиое

 

учреждепие.

 

которое

 

до ижно

 

заключить

въ

 

себе

 

учебно-технипеския

 

средства

 

для

 

внешаго

 

руководства

 

и
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общаги

 

надзора

 

за

 

направлениемъ

 

и

 

ходомъ

 

о'»учевИЯ

 

въ

 

юнкер-

скихъ

 

учплищмхъ,

 

есть

 

Главное

 

Управ

 

иение

 

Военно

 

-

 

Учебныхъ

Заведен

 

ий.

Въ

 

этомъ

 

воепиомъ

 

орган!;,

 

сосредоточнваюшемъ

 

въ

 

себе

высшее

 

педагогическое

 

разумение

 

но

 

уиравлепию

 

нодвьдомствен-

ными

 

ему

 

военно-учебными

 

заведепиями,

 

только

 

')

 

производилась

главная

 

работа

 

но

 

иервоначалыюму

 

устройству

 

юнкерскихъ

 

учи-

.инщъ:

 

составление

 

ноложения,

 

штатовъ,

 

инструкциии,

 

программъ,

и

 

делались

 

все

 

предварительпыя

 

соображепия

 

для

 

органпзацип

и

 

далыиепшаго

 

развптия

 

этихъ

 

новыхъ

 

учреждений.

 

По

 

мере

 

же

устройства

 

и

 

организации

 

учнлищъ,

 

решение

 

вопросовъ,

 

не

 

отно-

сящихся

 

до

 

учебной

 

части,

 

переходило,

 

по

 

принадлежности,

 

въ

друтия

 

высшии

 

инстанции:

 

въ

 

Главный

 

ИИИгабъ

 

и

 

главный

 

Управ-

ления:

 

Артн илерийское.

 

Инженерное,

 

Интендантское

 

и

 

Пррегу-

лярныхъ

 

войскъ.

 

Затемъ,

 

на

 

обязанность

 

Главнаго

 

Начальника

Военно-Учеоныхъ

 

Заведений

 

возложенъ

 

только

 

высший

 

падзоръ

за

 

направлениемъ

 

учебной

 

части

 

но

 

всехъ

 

вообще

 

учплнщахъ

 

*).

Надзоръ

 

этотъ

 

на

 

практике

 

выражается:

1)

 

Инсиектированиемъ

 

но

 

учебной

 

части,

 

по

 

распоря-

жению

 

Главнаго

 

Начальника

 

Военно-Учебныхъ

 

Занедений.

и

 

2)

 

ИИериоднческою

 

п

 

годовою

 

отчетностью

 

юнкер-

скихъ

 

учнлищъ,

 

а

 

равно

 

отчетами

 

экзаменныхъ

 

войско-

выхъ

 

коммнссий

   

')■

Кругъ

 

обязанностей

 

лица,

 

которому

 

вверялось

 

инспектиро-

иапие

 

учнлищъ

 

по

 

учебной

 

части,

 

не

 

определяется

 

уставомъ,

темъ

 

не

 

менее

 

обязанности

 

инспектора

 

весьма

 

серьезны

 

и,

конечно,

 

более

 

всего

 

обусловливаются

 

общими

 

педагогическими

принципами.

Обучение

 

есть

 

совокупность

 

такпхъ

 

многосторонннхъ

 

деяте-

лей,

 

что,

 

для

 

усиешиаго

 

достижения

 

целей

 

по

 

образованию

 

офи-

церовъ,

 

необходимо,

 

чтобы

 

все

 

эти

 

деятелп

 

находились

 

въ

 

уста-

нон.иенпомъ

 

взаимнодействии

 

и

 

въ

 

общей

 

гармонии.

 

При

 

томъ,

учнлищъ

 

много,

 

взгляды

 

начальников!»

 

могутъ

 

быть

 

не

 

только

различны,

 

но

 

часто

 

н

 

прямо

 

противуположны.

 

Следовательно,

въ

 

ьругъ

 

обязанностей

  

инспектора

 

должно

 

войти

 

все

 

то,

  

отъ

')

 

Нужмп

 

заметить,

 

что,

 

при

 

сосгавиенин

 

<По.ионгепия

 

о

 

Ноенномъ

 

Мнни-

стерсгвЪ

 

Ï869

 

года,

 

вшкерскы

 

учииища

 

еще

 

начинали

 

свое

 

существование, —

тигому

 

пь

 

немь

 

упоминается

 

только

 

въ

 

общих ь

 

чериахъ

 

о

 

надиори.

 

за

 

учеб-

ною

 

частью.

 

Ст.

 

258

 

и

 

202.

*)

 

С.

 

В.

 

П.

 

18НУ

 

г.

 

XV,

 

ст.

 

502,

 

503,

 

542;

 

Приказ.'

 

Военнаго

 

Министр.

1869

 

г.

 

№

 

1.

  

<

 

ИИо.южение

 

о

 

Поенном

 

ь

 

Министерства

 

ет.

 

258.

*)

 

Иисгрувция

  

1871

  

года,

 

ст.

 

63

 

и

 

64.
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чего

 

завнсптъ

 

благоустройство

 

учебно

 

воспнтателыиаго

 

дела,

 

во-

всемъ

 

его

 

обгеме.

Следующия

 

главный

 

черты

 

благоустройства,

 

по

 

пашему

 

мне-

нию,

 

должны

 

характеризовать

 

наблюдательную

 

ти

 

л

 

теп,ность

 

ин-

спектора,

 

по

 

отношению

 

къ

 

ревизуемым!»

 

учнлнщамъ:

1.

 

Единство

 

и

 

согласие

 

обучения.

II.

 

Постепенность,

 

полнота

 

и

 

разсчетлнвость

 

въ

 

обу-

чен!

 

и.

III.

 

Воздержанность

   

и

   

направление

   

обучения

   

къ

 

со-

ответствепнымъ

 

целямъ.

IV*.

 

Обезпечение

   

учнлищъ

   

нсемн

   

учебными

   

средст-

вами.

I.

Не

 

только

 

во

 

нсехъ

 

училищахъ

 

въ

 

совокупности,

 

но

 

и

 

въ

каждомъ

 

особо,

 

прежде

 

всего,

 

нужно

 

устранить

 

net.

 

противопо-

ложный

 

и

 

расходящияся

 

направлен. я.

 

кот.

 

рымн

 

только

 

раздроб-

ляются

 

силы

 

учеников!»

 

и

 

парализуются

 

действия

 

учителей.

 

Каж-

дый

 

предмет!.,

 

каждая

 

отрасль

 

сиюциалыиыхъ

 

знаний,

 

какъ

 

со-

ставная

 

часть

 

це.иаю.

 

до.ижны

 

пми.ть

 

и

 

вой

 

оиределенныя

 

гра-

ницы

 

и

 

развивая

 

ся

 

самостоятельно,

 

на

 

присущихъ

 

предмету

научныхъ

 

элементахъ:

 

между

 

всемн

 

предметами

 

однако

 

должна

существовать

 

связь

 

и

 

иенременш

 

е

 

стремление

 

къ

 

единой

 

общей

нели

 

—

 

къ

 

достижению

 

успеха.

Чрезмерное

 

распространение,

 

а

 

темъ

 

более,

 

преоб.иадание

одного

 

предмета,

 

иногда

 

завися

 

отъ

 

лнчиаго

 

взгляда

 

учителя

 

или

отъ

 

субъектнинаго

 

воззрения

 

начальника,

 

приносятъ

 

общему

 

делу

обучения

 

ne

 

малый

 

ущербъ

 

и

 

отягощают

 

ь

 

учеников!»

 

излишними

работами.

Преподаватели,

 

увлекаясь

 

своими

 

любимыми

 

предметами,

часто

 

могутъ

 

входить

 

въ

 

такия

 

подробности,

 

который

 

не

 

соот-

ветствуютъ

 

сиеиени

 

подготовки

 

учащихся,

 

или,

 

еще

 

хуже,

 

могутъ

такъ

 

увлекаться

 

пристрастиемъ

 

къ

 

значеиию

 

своего

 

предмета,—

что

 

готовы

 

переполнять

 

оный

 

требонаниями.

 

идущими

 

въ

 

раз-

резъ

 

съ

 

будущнмъ

 

призваниемъ

 

и

 

назначениемъ

 

учащихся.

 

Одно-

стороннее

 

стремлеиие

 

учителей,

 

иногда

 

поддерживаемое

 

начальни-

ками,

 

часто

 

членами

 

экзаменныхъ

 

коммиссий,

 

-

 

между

 

прочими

отступлениямп,

 

—

 

готово

 

было

 

навязать

 

учебнымъ

 

курсамъ

 

учн-

лищъ:

 

Военную

 

Статистику,

 

Военную

 

Историю,

 

Литературу,

 

или
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же

 

обратно

 

стремилось

 

пожертвовать

 

общеобразовательною

 

иод-

готовкою,

 

для

 

распространеииия

 

специальпыхъ

 

знаний,

 

нлп,

 

нако-

нецъ,

 

что

 

уже

 

весьма

 

странно,

 

были

 

случаи,

 

когда

 

отрасли

 

спе-

циальпой

 

строевой

 

службы

 

хотелн

 

возвести

 

въ

 

самостоятельный

науки.

 

Иротнвъ

 

нодобныхъ

 

одностороннихъ,

 

но

 

разрушающих!,

общую

 

гармонию

 

нача.иъ

 

въ

 

обученин,

 

и

 

должны

 

быть

 

направ-

ляемы,

 

прежде

 

всего,

 

действия

 

ревнзующаго

 

лица,

 

дабы

 

преуве-

личиваемая

 

важность

 

специальныхъ

 

занятий

 

отдельныхъ

 

линь

 

и

даже

 

целыхъ

 

учнлищъ

 

не

 

повредила

 

общему

 

единству

 

въ

 

на-

правлена!

 

обучеиия

 

въ

 

оиределенной,

 

ясно

 

поставленной

 

Праин-

тельствомъ

 

це.ш.

Въ

 

противоположность

 

увлсчтиямъ,

 

можно

 

указать

 

на

 

jk.io-

нения

 

въ

 

пренодаванин,

 

или

 

съ

 

желаниемъ

 

облегчить

 

работу

 

уча-

щихся,

 

или

 

по

 

недостатку

 

серьезнаго

 

взгляда

 

на

 

значение

 

пре-

подаваемого

 

предмета;

 

сиедствиемъ

 

подобнаго

 

уклонения

 

предмет!»

низводится

 

на

 

степепь

 

отрывочпыхъ,

 

безсвязныхъ

 

и

 

ничего

 

не

дающпхъ

 

знаний.

 

чемъ

 

и

 

разрушается

 

прочность

 

умоииредстав-

лений,

 

воспринимаемых!,

 

учащимися.

 

Вътавомъ

 

обученин,

 

конечно,

мало

 

проку,

 

ибо

 

ученики

 

вынссутъ

 

смутный

 

нонятия,

 

который

не

 

только

 

не

 

имеютъ

 

важности,

 

но

 

положительно

 

вредны

 

пли,

по

 

меньшей

 

мере,

 

безнолезпы

 

для

 

жпзнн.

Въ

 

практик!»

 

учнлищъ

 

мы

 

чаще

 

замечалп

 

увлечения

 

препо-

давателей

 

съ

 

добрымъ

 

памерениемъ

 

лучшаго

 

образовапия,

 

чемъ

обращение

 

предмета

 

въ

 

сухой

 

и

 

безжизненный

 

перечень

 

понятий,

иногда

 

безъ

 

строгой

 

системы.

 

Носледняго

 

рода

 

уклонения

 

отно-

сились

 

къ

 

едпниичпымъ

 

явлениямъ.

Навязывание

 

лишииихъ

 

требований

 

или,

 

обратно,

 

ограничено

учебнаго

 

материала

 

выкпдываниемъ

 

существенныхъ

 

вопросовъ,

 

до

крайних!»

 

предьловъ,

 

будучи

 

обыкповеннымъ

 

следствиемъ

 

малой

опытности

 

преподавателей,

 

легко

 

устранялись,

 

при

 

деятслыюмъ

виипманип

 

самаго

 

начальника

 

училища,

 

тт.мъ

 

не

 

мепее

 

иодобнаго

рода

 

отстунления

 

нлодятъ

 

не

 

маю

 

трудностей

 

и

 

требуютъ

 

ука-

заний

 

высшей

 

власти,

 

если

 

самъ

 

начальникъ

 

училища

 

не

 

можетъ

удержать

 

пренодавания,

 

на

 

нрн.инчпмхъ

 

ему

 

осиюванияхъ.

Единство

 

въ

 

общпхъ

 

стремленияхъ

 

ио

 

обучению

 

можетъ

 

на-

рушаться

 

еще

 

крайне

 

енги-.годителъною

 

оиенкою,

 

которой

 

при-

держивается

 

или

 

одинъ

 

преподаватель,

 

или

 

даже

 

все

 

препода-

ватели

 

одного

 

училища.

Въ

 

какомъ

 

бы

 

роде

 

ни

 

нарушались

 

единство

 

и

 

согласие

 

въ

обученин,

 

обязанность

 

инспектора

 

возстановпть

 

его,

 

дабы

 

во-

время

 

прекратить

 

дурныя

 

последствия

 

на

 

общие

 

результаты

успеховъ.
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II.

Не

 

касаясь

 

вопроса

 

о

 

постепенности

 

нреподавания,

 

которая

с

 

истоитъ

 

въ

 

известнаго

 

рода

 

метоинческнхъ

 

приемахъ,

 

соразме-

ряемыхъ

 

съ

 

умственными

 

силами

 

учащихся,

 

a

 

следовательно

 

при-

надлежите

 

области

 

мстодовъ

 

доияино

 

однако

 

заметить,

 

что,

 

не

обращая

 

випимания

 

на

 

постепенность

 

нереходовъ

 

отъ

 

одной

 

труд-

ности

 

къ

 

другой.

 

—

 

делая

 

скачки

 

и

 

пропуски

 

и

 

не

 

стараясь

облегчить

 

работу

 

учащихся,

 

носредствомъ

 

своевреченныхъ

 

оста-

новокъ

 

на

 

ииивЕстныхъ

 

частяхъ

 

или

 

отделахъ

 

обучаемаго

 

иред-

м

 

та,

 

пелизя

 

достигнуть

 

желаемаго

 

уснеха,

 

особенно

 

въ

 

такнхъ

предметахъ,

 

которые,

 

но

 

своей

 

новнзни.

 

или

 

недостаточной

 

обра-

ботки,

 

представляютъ

 

пли

 

много

 

трудностей,

 

или

 

несоразмерное

развитие

 

въ

 

какпхт.

 

либо

 

воиросахъ,

 

дурно

 

выясняемыхъ

 

учеб-

но

 

комъ.

 

Чтобы

 

наг.иядность,

 

понимание

 

и

 

щуименение

 

нзучаемаго,

ос

 

бенно,

 

при

 

той

 

многопредметности,

 

к

 

ггорая

 

существуете

 

въ

старшемъ

 

класс!»,

 

следовали

 

въ

 

определеиной

 

постепенности

 

и

постоянно

 

во

 

взаимной

 

связи,

 

нужна

 

большая

 

опытность

 

отъ

преподавателей

 

и,

 

конечно,

 

требуема

 

немалое

 

шинмание

 

сколько

со

 

сторопы

 

местнаио

 

начальника,

 

столько

 

и

 

со

 

ст

 

ироны

 

инспек-

тора:

 

посли.дпиии

 

можетъ

 

оказать

 

большую

 

услугу

 

своими

 

указа-

ниялин

 

и

 

советами

 

уже

 

потому,

 

что,

 

но

 

делаемымъ

 

нсиытиниимъ,

нмеетъ

 

возможность

 

видеть

 

и

 

сравнивать

 

одно

 

училище

 

съ

дричимь

Каждый

 

предметъ

 

отдельно,

 

и

 

все

 

въ

 

совокупности,

 

должны

быть

 

пройдены

 

съ

 

надлежащею

 

полнотою,

 

какъ

 

въ

 

целомъ.

 

такъ

и

 

въ

 

частяхъ.

 

Дело

 

учебнаг

 

>

 

устава

 

—

 

дать

 

всемъ

 

нредметамъ

обучения

 

определенныя

 

рамкп

 

и

 

соиержание,

 

сообразный

 

съ

 

ди-

дактическими

 

условиями

 

п

 

съ

 

назначениемт.

 

и

 

целыо

 

школы.

 

Но

однажды

 

уетанопленныя

 

трсбовапия

 

должпы

 

быть

 

выполняемы

безъ

 

явиыхъ

 

пробеловъ

 

и

 

безъ

 

существенныхъ

 

пропусковъ.

 

Не-

педагогично

 

навязывать

 

учеппкамъ

 

многия

 

знания,

 

какими

 

обла-

даете

 

самъ

 

преподаватель,— это

 

было

 

бы

 

даже

 

предосудительного

невоздержанностью,

 

не

 

сообразною

 

ни

 

съ

 

умственными

 

силами

учеников ь,

 

пн

 

съ

 

нхъ

 

будущимъ

 

назначениемъ

 

Напротнвъ,

 

не-

многия

 

знаипя

 

входятъ

 

въ

 

обиасть

 

предчетовъ

 

обучения

 

юнке-

ровъ;

 

по

 

это

 

немногое

 

должно

 

быть

 

сполна

 

пройдено

 

и,

 

по

 

воз-

можности,

 

всесторонне

 

разработано,

 

помощью

 

всехъ

 

техъ

 

средствъ,

которыми

 

раснолигаетъ

 

каждое

 

училище.

 

Пропуски,

 

сделанные

въ

 

обученш

 

как

 

>го

 

либо

 

предмета

 

въ

 

дапномъ

 

ему

 

объеме.

 

если

они

 

не

 

вызываются

 

кикнмн

 

либо

 

существенными

 

недосмотрами

ирограммъ.

 

или

 

промахами

 

учеоиииковъ

 

или,

 

ваконецъ,

 

что,

 

въ

и

 

ожалению,

 

часто

 

случается,

 

недостаткомъ

   

времени,

  

не

  

могутъ



—

 

ш

 

-

восполниться

 

самими

 

юнкерами,

 

умъ

 

которыхъ,

 

какъ

 

и

 

умъ

всякаго

 

челпиека.

 

не

 

м

 

>жетъ

 

удовлетворяться

 

отрывочными,

 

не-

раскрытыми,

 

такт,

 

сказать,

 

ие

 

разженапнымп

 

умпнрсдставлени-

ямн.

 

При

 

такихъ

 

условилхъ,

 

легко

 

пропадаетъ

 

у

 

ученпковъдажс

и

 

охота

 

къ

 

обучению,

 

ибо

 

они

 

не

 

ощуицаютъ

 

удовольстиия

 

до-

стигнуть

 

желаемой

 

целн

 

—

 

хортиаго

 

усюъха.

Полпоте,

 

о

 

которой

 

мы

 

здесь

 

говорнмъ,

 

протнвопо

 

иагалась

въ

 

приктике

 

училпщъ

 

краткость,

 

состоящая

 

въ

 

сообщенин

 

юн-

керамъ

 

коротенькихъ

 

конспектовъ,

 

въ

 

внде

 

тощнхъ

 

замеюкъ,

которыми

 

преподаватели,

 

стараясь

 

въ

 

короткое

 

врем"я

 

сообщать

ученпкамъ

 

наибольшую

 

сумму

 

знаний.

 

думаюги.

 

достигнуть

 

из-

вестнаго

 

рода

 

полноты

 

въ

 

целомъ.

 

Но

 

подобный

 

краткия

 

за-

меткн,

 

хотя

 

могутъ

 

наполнииь

 

гоиову

 

ученнковъ

 

многими

 

фак-

тами

 

и

 

разнообразными

 

данными,

 

не

 

дадутъ

 

пиъ

 

однако

 

средствъ

для

 

полнаго

 

уразумения

 

предмета;

 

голмя

 

заметкп,

 

ne

 

достаточно

разъясненный

 

примерами,

 

унражнениями.

 

задачами,

 

не

 

могутъ

сообщить

 

ученикам

 

ь

 

полноты

 

и

 

живости

 

для

 

представленип

 

образа

предмета,

 

какъ

 

въ

 

ч.истяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

целомь.

Всякое

 

июзнание

 

нчеетъ

 

цену

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

доста-

т

 

чио

 

глуб

 

н;о

 

и

 

впо.ше

 

раскрыто,

 

а

 

п

 

'тому

 

и

 

необходимо

 

къ

нежу

 

стремиться

 

всеми

 

данными

 

средствами,

 

предоставляя

 

даль-

нейшему

 

саморазвигию

 

то.

 

что

 

не

 

можегъ

 

быть

 

внолне

 

раскрыто

н

 

разъяснено

 

въ

 

училище;

 

—

 

въ

 

обученин

 

юнкеро иъ

 

пуа;но

 

дойти

до

 

извЬстнаго

 

уровня

 

самостоятельныхъ

 

знаний:

 

но

 

дойти

 

впол-

не,

 

всециило,

 

безъ

 

отрывочныхъ

 

понятий,

 

не

 

закренленныхъ

 

въ

дуигЬ,

 

не

 

воинедшихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

нъ

 

плоть

 

п

 

кровь

 

учащихся,

чтобы

 

они

 

сами

 

могли

 

смвл>

 

и

 

съ

 

уверенностыо

 

опираться

 

на

своп

 

необшпрныя.

 

по

 

хорошо

 

выяснепныя

 

и

 

глубоко

 

запаиишия

въ

 

умъ

 

понятия.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

специальное

 

обучение

 

юнке-

ровъ.

 

какъ

 

со

 

стороны

 

теоретической,

 

такъ

 

и

 

практической,

нужно

 

довести

 

до

 

конца

 

и

 

до

 

такой

 

степени,

 

чтобы

 

они

 

могли

продолжать

 

па

 

службе

 

свое

 

образовапие.

 

нмея.

 

въ

 

тоже

 

время,

п

 

все

 

задатки

 

для

 

выиолнеиия

 

сиоей

 

обязанности.

Для

 

достижения

 

подпиты

 

въ

 

обученин,

 

каждый

 

преподаватель

старается,

 

естественно,

 

риспреиелять

 

на

 

предстояший

 

учебный

годъ

 

свое

 

преподав

 

шие

 

такъ.

 

чтобы

 

оставалось

 

у

 

него

 

вдоволь

времени

 

и

 

чтобы

 

не

 

нужно

 

было

 

ему

 

торопиться,

 

делать

 

про-

пуски,

 

ограничивать

 

—

 

нин

 

число

 

репетнций,

 

или

 

производство

практических!,

 

уиражнений.

 

Въ

 

томъ-то

 

п

 

сост

 

>нтъ

 

не

 

только

заслуга,

 

но

 

прямая

 

обязанность

 

преподавателя,

 

заранее

 

разечн-

тывать

 

время,

 

нужное

 

для .

 

полнаго

 

нзложепия

 

всего

 

предмета.

То

 

же

 

относится

 

и

 

къ

 

каждому

 

начальнику

 

училища,

 

который

должеиъ

 

знать,

 

какъ

 

далеко

 

можно

 

довести

 

обучение

 

юнкеровъ,
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располагая

 

иакнмъ-то

 

периодомъ,

 

и

 

сообразно

 

этому

 

руководить

преподавателей,

 

при

 

составлена!

 

ими

 

учебнаго

 

плана.

 

Чтобы

 

до-

стигнуть

 

уснеха,

 

нелизя

 

ne

 

заглядывать

 

шиередъ;

 

ничего

 

не

предвндитъ

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

знакомъ

 

съ

 

деломъ

 

или

 

къ

 

нему

равнодушенъ.

Переходимъ,

 

такнмъ

 

образомъ,

 

къ

 

времени,

 

даваемому

 

на

нрохожиение

 

курса.

 

Мы

 

видели,

 

что

 

учебный

 

классный

 

годъ,

ограничиваясь

 

27

 

учебными

 

педелямн,

 

часто

 

сокращался

 

еще

отъ

 

июздняго

 

оикрытия

 

учебныхъ

 

курсовъ,

 

или

 

отъ

 

ранняго

 

нхъ

прекрлщения,

 

или,

 

наконецъ,

 

отъ

 

разнаго

 

рода

 

помехъ.

Время

 

классныхъ

 

занятий,

 

такнмъ

 

образомъ.

 

иногда

 

сокраща-

лось

 

на

 

несколысо

 

учебныхъ

 

недель,

 

что,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

не

наносить

 

ущерба

 

въ

 

иреиодаванин.

 

Поэтому,

 

разсчеты

 

препода-

вателей

 

должны

 

были

 

запутываться

 

и

 

въ

 

самомъ

 

ходе

 

обучения

происходила

 

торопливость

 

нлн

 

обучение

 

не

 

доводилось

 

до

 

конца;

торопливое

 

;ке

 

в

 

не

 

доведенное

 

до

 

конца

 

обучение,

 

какъ

 

пзвестно,

наносить

 

очевидный

 

ущербъ

 

усиехамъ,

 

и

 

потому

 

на

 

строюе

удержаны

 

установленнаю

 

периода

 

занятий

 

инспектору

 

необхо-

димо

 

постоянно

 

обращать

 

самое

 

серьезное

 

внпмание.

Внрочемъ,

 

изъ

 

8-мн-л!лней

 

практики,

 

можно

 

заметить,

 

что

ограничение

 

времени,

 

онределенпаго

 

устаномъ

 

для

 

прохожденил

курса,

 

происходило

 

не

 

отъ

 

самихъ

 

началыинковъ

 

училпщъ,

 

а

вследствие

 

особыхъ

 

местныхъ

 

условий

 

или

 

случайиыхъ

 

прпчпнъ.

Къ

 

первымъ

 

относятся:

 

позднее

 

окончите

 

сПоровь

 

войскъ

 

или

 

ран-

нее

 

откомандироапте

 

юнкеровь

 

въ

 

войска:

 

къ

 

случайиымъ

 

же

причннамь

 

сли.дуетъ

 

отнести:

 

несвоевременно

 

исполняемый

 

ремонт-

ных

 

работы,

 

занятие

 

зданий

 

училища

 

войсковыми

 

частями

 

и,

наконецъ,

 

позднее

 

открытие

 

и/чн.шщи,

 

пь

 

ноябре

 

п,

 

даже,

 

во

второй

 

половине

 

декабря.

Вообще,

 

если

 

обратить

 

внимдние

 

еще

 

на

 

все

 

те

 

помехи,

 

on.

которыхъ

 

нричюилиианис

 

боиее

 

илп

 

менее

 

стеснялось,

 

то

 

нельзя

не

 

придти

 

къ

 

убеждению

 

въ

 

необходимости

 

нротиводейстковить

этому

 

злу

 

не

 

только

 

со

 

стороны

 

местнаго

 

надзора,

 

но

 

и

 

со

 

сто-

роны

 

Военного

 

Министерства,

 

тщательно

 

взвеиинвая

 

тотъ

 

вредъ,

который

 

происходить

 

для

 

уснеховъ

 

обучения,

 

вследствие

 

невоз-

можности

 

преподавателей

 

выдерживать

 

надлежащую

 

разсчетли-

восши,

 

въ

 

своихъ

 

нланахъ

  

иреподавания.

III.

ЧИ.мт.

 

более

 

преподавание

 

терннтъ

 

отъ

 

недостатка

 

времени,

особенно

 

при

 

многонредметности,

 

темъ

 

более

 

требуется

 

воздер-
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жапия

 

преподавателей

 

отъ

 

всего

 

лпинняго,

 

тщательно

 

устраняя

все

 

то,

 

что

 

не

 

составляете,

 

существенной

 

надобносии

 

для

 

офи-

цера.

 

Сюда

 

относятся,

 

напримеръ,

 

поносилыиыя

 

задания

 

иракти-

ческпхъ

 

упражнений,— вычерчпваиие

 

чертежей,

 

съ

 

прегензиямн

 

на

блестящую

 

отделку.

 

—

 

п

 

вообще

 

все.

 

что

 

только

 

уи.елнчпваетъ

массу

 

труда,

 

неп/шнося

 

обучению

 

никакой

 

существенной

 

пользы.

Начальники

 

училпщъ,

 

нмЬя

 

въ

 

виду

 

определенную

 

цель

 

и

зная

 

net.

 

средства,

 

должны

 

тщательно

 

устранять

 

все.

 

что

 

де-

лается

 

для

 

одного

 

блеска,

 

что

 

составляетъ

 

роскошь,

 

что

 

навя-

зывается

 

ученикамъ,

 

безъ

 

должнаго

 

соображения

 

съ

 

общими

 

за-

дачами

 

обучения.

Съ

 

своей

 

стороны,

 

инспекторъ

 

обязанъ

 

следить,

 

чтобы

 

въ

учнлншахъ

 

не

 

навязывалось

 

ученикамъ

 

всего,

 

что

 

вздумается

преподавателям^

 

но

 

лишь

 

то.

 

что

 

требуется

 

общими

 

постанов-

лениями

 

учебнаго

 

устава

 

и

 

что

 

согласуется

 

ст.

 

общими

 

педаго-

гическими

 

условиямп.

Безъ

 

сомнения.

 

учи.шщамъ

 

хорошо

 

известно,

 

что

 

юнкеровъ

надобно

 

обучать

 

лишь

 

несомненно

 

полезному

 

—

 

тому,

 

что

 

разви-

вает,

 

ихъ

 

умъ

 

и

 

что

 

годится

 

для

 

ихъ

 

деятельности

 

въ

 

слу-

жебной

 

сфере

 

офицера,

 

и

 

притомъ

 

т.икъ.

 

чтобы

 

доводить

 

дело

до

 

конца,

 

съ

 

надлежащею

 

иолноиою

 

и

 

лучшпмъ,

 

кратчайшим].

путемъ;

 

но,

 

къ

 

сожалению,

 

не

 

везде

 

и

 

не

 

всегда

 

такъ

 

поступа-

ютъ

 

и,

 

подъ

 

вндомъ

 

более

 

широкаго

 

образования,

 

лучшаго

 

раз-

внтия,

 

подъ

 

предлогомъ

 

неотчетливо

 

понимаемой

 

прпгоиности,

некоторые

 

не

 

могутъ

 

воздержаться

 

отъ

 

прнвпиия

 

ученикамъ

 

зна-

ний

 

уже

 

для

 

нхъ

 

будущаго,

 

весьма

 

отдаленнаго.

 

прниваиин.

 

Но

цеии,

 

образования

 

офицера

 

такъ

 

скромна

 

н,

 

не

 

смотря

 

на

 

эту

скромность,

 

достижение

 

полноты

 

дается

 

еще

 

съ

 

такими

 

труд-

ностями,

 

что,

 

если

 

не

 

воздерживать

 

преподавателей

 

и

 

целыхъ

училпщъ

 

отъ

 

налипшей

 

расточительности

 

въ

 

обученин,

 

то

 

общей

целн

 

обучения

 

юнкеровъ

 

нанесегся

 

более

 

зла,

 

чеми,

 

думаютч.

лица,

 

заинтересованный

 

въ

 

поднятая

 

уровня

 

образования

 

напшхъ

офицеровъ:

 

не

 

находя

 

случая

 

применять

 

навязанныя

 

ему

 

знания

и

 

не

 

нмея

 

достаточныхъ

 

данныхь

 

для

 

своего

 

усовершеиствова-

ния,

 

молодой

 

офццеръ

 

становится

 

обыкновенно

 

недоволи

 

нымъ

своею

 

участью

 

и

 

часто

 

даже

 

ропщетъ

 

па

 

судьбу

 

свою.

 

Опъ

 

лучше

псполнялъ

 

бы

 

свою

 

обязанность,

 

более

 

былъ

 

бы

 

преданъ

 

смоему

делу,

 

если

 

бы

 

не

 

имелъ

 

въ

 

голове

 

многихъ

 

тощнхъ

 

н

 

безжнз-

ныхъ

 

знаний,

 

а

 

лишь

 

те

 

полным,

 

хотя

 

и

 

огранпчепныя,

 

но

 

ему

нужным

 

сведения,

 

которыми

 

вернее

 

обозпечнвается

 

его

 

скром-

ная

 

деятельность

 

и

 

даже

 

счастливая

 

жизнь.

 

Талантъ

 

найдетъ

себе

 

дорогу,

 

откроеть

 

путь

 

для

 

своего

 

саморазвнтия

 

и

 

доел

 

и

 

г-

нетъ

 

высоты

 

путемъ

 

настойчнваго

 

труда;

 

подобный

 

личпосии

 

вы-
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двигаются

 

сами

 

собою,

 

весьма

 

часто

 

удивляя

 

школу

 

быстрым ь

иолетомъ

 

своего

 

развития.

 

Но

 

юнкерское

 

училище,

 

прежде

 

ик

 

ею,

заботится

 

о

 

всей

 

машъ

 

обучающихся;

 

ему

 

никакъ

 

нельзя

 

исклю-

чительно

 

заботиться

 

о

 

разиитип

 

отделышхъ

 

сдиницъ;

 

er

 

>

 

забота

должна

 

простираться

 

на

 

то

 

громадное

 

большинство,

 

для

 

вото-

раго

 

и

 

устроены

 

училища,

 

хотя

 

съ

 

ограниченными,

 

но

 

положи-

ти.пмыми

 

задачами.

Обучепие

 

въ

 

училпщахъ

 

не

 

есть

 

цель

 

сама

 

по

 

себе.

 

—

 

оно

только

 

средство

 

для

 

приготовления

 

юнкеровъ

 

къ

 

предстоящей

служебной

 

деятельностп,

 

такъ,

 

чтобы

 

они.

 

съ

 

первыхъ

 

дней

службы,

 

не

 

нуждались

 

въ

 

учптел

 

е,

 

въ

 

дядьке.

 

Мы

 

не

 

разъ

 

срав-

нивали

 

обучение

 

съ

 

фуптаченгомъ;

 

н>

 

если

 

на

 

томъ

 

и

 

кончи

 

ися

все

 

образование

 

нашего

 

строеваго

 

офицера

 

и

 

въ

 

самой

 

службе

не

 

поведутъ

 

его

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

опираясь

 

на

 

своп

 

не

 

обшир-

ный,

 

но

 

достаточно

 

полный

 

зпания,

 

м

 

.гъ

 

развиваться

 

и

 

соиер-

шенствоваться,

 

тогда,

 

разумеетсл,

 

и

 

труды

 

училища,

 

и

 

время,

 

н

деньги— будутъ

 

потрачены

 

напрасно;

 

но

 

это

 

не

 

вина

 

учреждепий.

Въ

 

курсъ

 

обучения

 

юнкеровъ

 

входять

 

только

 

такие

 

предметы,

которые,

 

подведя

 

сначала

 

итоги

 

въ

 

общнхъ

 

умопредстаиле

 

иимхь,

развит,

 

н

 

идлежащнмъ

 

образомъ

 

нсе

 

способности

 

ума,

 

дають

 

над-

лежащую

 

массу

 

сиециальпыхъ

 

знаний,

 

служащихъ

 

необходимым',

подготовптелыиымъ

 

материа.юмъ

 

для

 

служебной

 

деятельности

строеваго

 

офицера,

 

делан

 

его

 

лишь

 

способнымъ

 

не

 

голью

 

ои но-

ситься

 

со

 

смысломь

 

къ

 

поручаемому

 

ему

 

делу,

 

но

 

и

 

продолжать

свое

 

образование.

 

самоусовершенствование.

 

Между

 

занягинми

 

въ

учи

 

ишце

 

и

 

да

 

имгьйшпмн

 

служебными

 

занял

 

иямн

 

и

 

ъ

 

полкахъ,

 

ОЧй-

ВИДНО,

 

ДОЛЖНО

 

быть

 

полное

 

согласие;

 

поэтому-то

 

н

 

въ

 

специалъ-

номъ

 

диилии

 

ипжно

 

учить

 

юнкеровъ

 

всему,

 

на

 

что

 

является

 

по-

ложительный

 

занросъ

 

со

 

стороны

 

войикь.

 

Дело

 

училпщъ,

 

ум

 

ВЯ

поддержать

 

любовь

 

къ

 

обучению,

 

давать

 

юнкеровъ

 

съ

 

неболь-

шими

 

знашямн,

 

на

 

столько

 

прочными

 

и

 

правильными,

 

чтобы

 

ипъ

ниюмцы

 

не

 

затруднялись

 

на

 

первыхъ

 

;и

 

е

 

иор.ихъ

 

сиужбы.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

прямая

 

обязанность

 

начали

 

пнковъ

 

частей,

 

о

 

т.

ныеиипхъ

 

до

 

ннзшнхъ,

 

въ

 

томъ

 

именно

 

и

 

состоять,

 

чтобы

 

умешь

пользоваться

 

знангями

 

своихъ

 

молодыхъ

 

офицеровь.

 

давать

 

имь

сооини.тственныя

 

занятия,

 

руководить

 

и

 

ni

 

поощрять

 

и

 

поддержи-

вать

 

и\и,

 

иа.п.п

 

l.iiiuee

 

самообраювание,

 

одннмъ

 

словом ь — продол-

жать

 

дело

 

специальнаго

 

образования.

 

начатое

 

въ

 

училшцахь.

Эта- ио

 

шботливостъ

 

о

 

нравнлыиыхъ

 

занитинхъ,

 

составляющая

необходимое

 

условие

 

обииенин,

 

ne

 

должна

 

прекращаться

 

и

 

по

 

окон-

чанип

 

юнкерами

 

курса

 

гл.

 

училищам,

 

вогда

 

оии,

 

и.ъ

 

звауин

 

офн-

цероииъ,

 

начнуии.

 

yarn

 

•

 

<амчстояиели.н\ю

 

тру

 

юную

 

жизнь

 

и

 

службу

въ

 

войи.ахи..

   

Но

 

для

 

этого

    

училища

 

должны

 

сдЬлаиь

 

все,

 

отъ
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нихъ

 

зависящее,

 

для

 

своихъ

 

иитомцевъ,

 

чтобы

 

они

 

были

 

способ-

ными

 

и

 

достаточно

 

приготовленными

 

для

 

самостоятель-

ной

 

деятелыюстп,

 

подъ

 

руководствомъ

 

уже

 

не

 

препо-

давателей

 

и

 

гувернеров!.,

 

а

 

началыиико въ.

Инсииекторъ,

 

въ

 

своихъ

 

ежегодныхъ

 

поездкахъ,

 

следя

 

за

 

об-

щими

 

результатами

 

обучепия

 

въ

 

учнлнщахъ,

 

имеетъ

 

полную

 

воз-

можность

 

не

 

только

 

наблюдать

 

за

 

степенью

 

пригодности

 

техь

знаний,

 

но

 

п

 

собирать

 

надлежащия

 

сведения,

 

на

 

месте,

 

о

 

соот-

ветствии

 

ихъ

 

съ

 

требованиями

 

службы.

Затемъ,

 

высшему

 

местному

 

войсковому

 

начальству,

 

или

 

на-

значеннымъ

 

отъ

 

него

 

экзамепнымъ

 

коммиссиямъ,

 

или

 

высшпмъ

лнцамъ,

 

инспектирующим!,

 

войска,

 

останется

 

заявлять

 

Военному

Министерству

 

о

 

пригодности

 

ириготовляемыхъ

 

училищами

 

офи-

церовъ

 

къ

 

служебной

 

деятельности

 

и

 

о

 

соответствии

 

ихъ

 

обра-

зовапил

 

съ

 

потребностями

 

армии.

IV.

Снабжение

 

училпщъ

 

надлежащпмъ

 

количеством!,

 

учебныхъ

пособий

 

и

 

вообще

 

материальныхъ

 

средствъ,

 

а

 

равно

 

забота

о

 

личномъ

 

составе

 

преподающихъ.

 

близкое

 

знакомство

съ

 

ихъ

 

деятельпостью,

 

составляют!,

 

необходимую

 

принадлеж-

ность

 

иыешаго

 

военно-учебнаго

 

органа,

 

вследствие

 

того

 

пено-

средственнаго

 

влияния,

 

какое

 

средства

 

обучения,

 

въ

 

ихъ

 

нол-

номъ

 

составе,

 

обнаружнваютъ

 

на

 

направлепие

 

и

 

уснешпое

 

до-

стижение

 

училищами

 

учебныхъ

 

целей.

 

Ннспекторъ,

 

какъ

 

дове-

ренное

 

лицо

 

высшаго

 

центрального

 

органа,

 

обязанъ

 

удостове-

рятьел

 

на

 

месте:

 

въ

 

состоянин

 

бпблиотекъ

 

и

 

всехъ

 

вообще

 

учеб-

ныхъ

 

пособий,

 

—

 

достаточно

 

ли

 

ихъ..

 

соответствуютъ

 

ли

 

опе

 

нуж-

дамъ

 

преподавателей

 

и

 

учащихся

 

и

 

г.

 

и.

 

ВмИ.сгЬ

 

ст.

 

темъ,

 

при

своихъ

 

осмотрахъ,

 

онъ

 

старается

 

ознакомиться

 

съ

 

личпымъ

 

со-

ставомъ

 

преподавателей

 

и

 

всехъ

 

вообще

 

лпцъ,

 

соприкосновен-

ныхъ

 

учнлпщамъ

 

но

 

обучепию

 

и

 

военному

 

воснитанию.

Изъ

 

скязапиаго

 

следуетъ,

 

чю

 

ннспекторъ

 

долженъ

 

коротко

знать

 

не

 

то.ико

 

весь

 

личный

 

составь

 

училища,

 

по

 

все

 

потреб-

ности

 

учебной

 

части

 

и

 

вее

 

особенное!н

 

каждато

 

училища.

 

Долж-

ность

 

его,

 

очевидно,

 

не

 

можетъ

 

ограничивальел

 

кабинетною

 

]иабо-
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тою:

 

соня

 

не

 

есть

 

месло

 

ночетнаго

 

усиюкоенил>.

 

Чтобы

 

наблю-

дать

 

за

 

единствомъ

 

и

 

б.иагоустройстиомъ

 

обучения

 

во

 

всехъ

 

юнкер-

скпхъ

 

училпшахъ,

 

отъ

 

инспектора,

 

кроме

 

приготовления,

 

нужно

требовать

 

любви

 

къ

 

де.иу,

 

безиристристия

 

и

 

некоторой

 

проница-

тельности.

 

Ииннмание

 

его,

 

при

 

посещении

 

училпщъ,

 

должно

 

охва-

тывать

 

все

 

части

 

пхъ

 

устройства.

 

Между

 

начальниками

 

учнлищъ

и

 

инспекторами

 

долженъ

 

существовать

 

не

 

оффпциальнни

 

обмишъ

мыслей,

 

a

 

дружеский,

 

оснопанный

 

на

 

взаимномъ

 

доверип

 

и

 

ува-

жепии

 

къ

 

серьешости

 

общаго

 

дела.

Ииспекторъ,

 

ставя щий

 

себя

 

на

 

оффпциальную

 

ногу

 

въ

 

вонро-

сахъ,

 

требующихъ

 

тиналулыиаго

 

и

 

многосторонняго

 

изученил

 

на

месте,

 

при

 

всей

 

своей

 

глубокой

 

проницательности,

 

не

 

узнаетъ

всего

 

въ

 

надлежащем!,

 

внде;

 

безъ

 

откровенных!,

 

указаний

 

началь-

ников!,

 

учи

 

инщъ

 

онъ

 

получить

 

о

 

мпогомъ

 

одностороннее

 

ноня-

тие;

 

—

 

ничего

 

нетъ

 

предосудительнее,

 

со

 

стороны

 

начальника

училища,

 

какъ

 

представление

 

дела

 

въ

 

обманчивом!,

 

свете,

 

въ

праздничном

 

ь

 

блеске,

 

съ

 

патетическою

 

фразою

 

:

 

<все

 

обстоит!.

благоиюлучно>.

 

Отъ

 

опытнаго

 

глаза

 

инспектора

 

не

 

могутъ

 

ук-

рыться

 

существенные

 

недостатки,

 

и

 

въ

 

какое

 

фальшивое

 

иоло-

жение

 

ставится

 

начальник!.,

 

если,

 

но

 

окончапин

 

осмотра,

 

ему

 

бу-

дутъ

 

указаны

 

неизбежные,

 

во

 

всякомъ

 

деле:

 

промахи,

 

унущения,

уклонения

 

н

 

т.

 

п.

 

недостатки.

Нриездъ

 

инспектора

 

отнюдь

 

не

 

долженъ

 

оставаться

 

безнлод-

нымъ;

 

пзъ

 

ряда

 

осмотренныхъ

 

училпщъ,

 

при

 

надлежащемъ

 

пни-

манип

 

п

 

любви

 

къ

 

делу,

 

иередъ

 

нпмъ

 

открывается

 

полная

 

кар-

тина

 

хорошнхъ

 

п

 

дурныхъ

 

сторонъ

 

въ

 

деле

 

обучения

 

и,

 

вообще,

ианраииления.

 

Не

 

могутъ

 

оставаться

 

безилодпымн

 

для

 

всехъ

 

учи-

лпщъ

 

вообще,

 

п

 

для

 

каждаго

 

порознь,

 

нредставлепия

 

инспектора

объ

 

ощущаемыхъ

 

недостатках!,

 

и

 

его

 

увавания

 

о

 

мерахъ

 

для

 

ихъ

исправлен

 

ni.

 

Если

 

къ

 

нодобнымъ

 

представлепиямъ

 

и

 

укязаниямъ

булуть

 

относиться

 

равнодушно,

 

не

 

принимая

 

своевременно

 

нуж-

ныхъ

 

мерь

 

для

 

усграненил

 

недостатков!,,

 

—

 

то

 

или

 

ппспекторъ

 

не

соответствуетъ

 

своему

 

назначепию,

 

пли

 

онъ

 

пе

 

пользуется

 

дове-

риемъ

 

высшей

 

виасти.

 

или,

 

наконецъ,

 

сама

 

эта

 

виасть

 

недоста-

точно

 

самостоятельна

 

и

 

сильна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

могла

 

добиться

трсбуемыхъ

 

пспран.иений

 

и

 

улучшений.

Съ

 

первыхъ

 

дней

 

.учреждеиия

 

училпщъ

 

и

 

ио

 

сие

 

время,

 

то

есть

 

въ

 

теченип

 

8

 

летъ,

 

но

 

распоряжению

 

Главнаго

 

Начальника

Военио-Учебныхъ

 

Заведений,

 

кроме

 

его

 

собственныхъ

 

носещений,

особымъ

 

ннспоктнрующнмъ

 

лицемъ

 

было

 

осмотрено

 

следующее

число

 

учи

 

шщъ

 

ежегодно,

 

прнчемь,

 

кроме

 

учебной

 

части.

 

Воен-

ное

 

Министерство

 

поручило

 

ему

 

осматривать

 

училищ;!

 

и

 

но

 

всемъ



Московские ........\

    

Огкрытыхъ

 

\

    

—

   

:

ИГрГвГое::::::::- 1864гпд 4^.
Гпльсингфорское ..... )

                          

I

 

I ->',!.

—
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—

вообще

 

частямъ

 

устройства

 

(хозяйственной,

  

строевой,

 

дисципли-

нарной)

 

').

Въ

 

1864

 

г.

 

\

 

выборъ

 

местъ

 

для

    

„

    

, 0 „ л

>

   

1865, /устройст.

 

учплищъ

    

Въ

 

1869

 

г.

     

.

    

.

    

2

 

училища

>

   

1866

 

>

     

.

    

.

      

9

        

>

             

>

   

1870

   

>

      

.

    

.

    

6

        

>

>

   

1867

 

>

     

.

    

.

    

10

        

>

             

>

   

1871

   

>

      

.

    

.

    

9

        

>

>

   

1868

 

>

     

.

    

.

      

9

        

>

             

>

   

1872

   

>

     

.

    

.

    

7

        

>

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

течении

 

7

 

летъ,

 

не

 

считая

 

первой

 

поииздви

 

для

 

со-

брании

 

свт.дений

 

по

 

устройству,

 

каждое

 

училище

 

было

 

инспектировано

 

следующее

число

 

разы

a)

  

Пиьхотныя:

Московское ........\

    

Огкрытыхъ

 

ч

      

•

   

1866, 1867, 1868, 1871

    

—

     

4

—

   

1866, 1867,

 

1868, 1869, 1872

   

б

1866, 1867, 1868, 1869,

 

1872

   

6

—

      

—

    

1868,

 

1871,

   

—

     

8

Чугуевское' ........у

                          

ч

    

—

   

1866,1867,1870,1872

    

—

    

.4

Одесское ..........I

      

иай -

 

,,„,„

 

|

    

-

   

1866,1867,1870,

 

1872

    

—

     

4

Киевское ..........\ п

 

1865

 

Г0Д ^

 

\

   

-

   

1866;

 

1867, 187 0 ;

 

1872

    

-

     

4

Рижское ..........)

                         

)

    

—

   

1866, 1867,

 

1868,

 

1871,

 

1872

   

5

Тифлисское ........>,

                       

\

   

—

     

—

     

—

   

1868,1871

    

—

     

2

Казанское ........./ въ

 

1866

 

rnJJ 7

   

-

     

-

   

1867, 1868, 1871

    

-

     

3

Петербургское ...... въ

 

1869

 

году.

      

—

     

—

     

—

     

—

   

1871

    

—

     

1

б)

 

Кавалерийския:

-

  

1866, 1867, 1870, 1872

             

4

1866, 1867, 1868, 1870

             

4

в)

 

Казачьи:

Оренбургское .......

   

Въ

 

1867

 

году.

     

—

    

—

     

—

      

—

    

1871

    

—

      

1

Новочеркасское .....

   

Въ

 

1869

 

году.

     

—

    

—

     

—

    

1870, 1871

    

—

     

2

Ставррпольское ......

   

Въ

 

1870

 

году.

     

—

     

—

      

—

     

—

    

1871

    

—

      

1

Изъ

 

эгои

 

заметкп

 

вндио,

 

что

 

первоначально

 

каждое

 

училище

 

осматривалось

ежегодно,

 

но,

 

съ

 

увелпчепиемъ

 

числа

 

училпщъ,

 

ревнзия

 

разиелпиась

 

на

 

две

очереди;

 

такого

 

контроля,

 

какъ

 

иоказалъ

 

опытъ,

 

было

 

достаточно

 

для

 

пплдер-

жания

 

общаго

 

едипства

 

въ

 

обучении.

Представляемые

 

писпектирующпмъ

 

лпцемъ

 

отчеты

 

объ

 

осма-

триваемых!,

 

пмъ

 

учнлищахъ

 

содержать

 

подробное

 

указание

 

на

состояние

 

училпщъ

 

по

 

всемъ

 

частямъ

 

ихъ

 

устройства,

 

а

 

равно

и

 

соображения

 

о

 

техъ

 

мерахъ,

 

необходимость

 

которыхъ

 

признается

Елиисаветградское .....\

 

_

                  

Л

   

—

Тверское ..........) Въ

 

1865

 

™>7

 

-

')

 

Первоначально

 

въ

 

1864

 

году,

 

по

 

приказашю

 

Военнаго

 

Министра,

 

со-

браны

 

были

 

ииыъ

 

свЬденин

 

на

 

мести,

 

относительно

 

устройства

 

училниииъ,

 

сперва-

въ

 

И'ельсишгфорсе,

 

Варшаве,

 

Вилыие

 

н

 

Москве,

 

потомъ

 

въ

 

КиевЬ,

 

Елиса-

ветграде,

 

ОдессЬ,

 

Чугуеви.,

 

Kypcet.

 

н

 

Твери.

 

Прединсания:

 

22

 

мая,

 

16

 

июля,

10

 

августа,

 

16

 

сентября,

 

8

 

ноября

 

1864

 

года.

Юпж.

 

Учил.

 

т.

 

II. 34
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—

пмъ,

 

по

 

местнымъ

 

условилмъ,

 

иди

 

въ

 

виду

 

какихъ

 

либо

 

затруд-

нения

 

въ

 

деле

 

обучепия

 

и

 

военнаю

 

воспитания

 

')•

Другимъ

 

средствомъ

 

для

 

общаго

 

направлепия

 

деятельностн

ювкерскпхъ

 

училпщъ

 

къ

 

предназначенной

 

пмъ

 

цели,

 

незави-

симо

 

отъ

 

инспектирования

 

ихъ,

 

служить

 

постоянная

 

периоди-

ческая

 

отчетность,

 

представляемая

 

училищами

 

ежегодно,

 

въ

Главное

 

Управление

 

Воепно-Учебныхъ

 

Заведений,

 

а

 

по

 

вопросамъ

неучебнымъ,

 

кроме

 

того,

 

въ

 

Главный

 

Штабъ,

 

въ

 

Главное

 

Управ-

ление

 

Иррегуляриыхъ

 

войскъ

 

и

 

Геиералъ-Инспектору

 

Кавалерии.

Съ

 

этою

 

цълью,

 

каЖдое

 

юнкерское

 

училище

 

обязано

 

пред-

ставить

 

ежегодпо

 

три

 

отчета:

1)

  

Отчетъ

 

о

 

приемныхъ

 

экзаменахъ,

 

въ

 

пачале

 

учебнаго

 

года,

пос.ие

 

открытия

 

учебнаго

 

курса.

2)

  

Отчетъ

 

по

 

личному

 

составу

 

и

 

расходаыъ

 

на

 

содержание

училища,

 

за

 

истекший

 

граждански!

 

годъ,

 

не

 

позже

 

15

 

февраля.

3)

  

Отчетъ

 

о

 

состоянип

 

училища,

 

результатахъ

 

годичныхъ

пспытаний

 

и

 

ходе

 

учебной

 

части,

 

въ

 

мпнувшемъ

 

учебномъ

 

году,

къ

 

15

 

августа.

По

 

каждому

 

нзъ

 

этихъ

 

отчетовъ,

 

при

 

Главномъ

 

Управлении

Воепно-Учебныхъ

 

Заведений,

 

составлялся

 

ежегодпо

 

общий

 

докладъ

Военному

 

Министру.

 

Къ

 

годовому

 

отчету

 

о

 

состоянип

 

училпщъ

присоединялось

 

заключение

 

экзаменныхъ

 

коммнссий.

Такпмъ

 

образомъ,

 

вместе

 

съ

 

отчетами

 

инспектора,

 

въ

 

Воен-

июмъ

 

Мпнистерстве

 

ежегодно

 

собираются

 

весьма

 

подробный

 

све-

дения

 

по

 

всемъ

 

частямъ

 

устройства

 

училпщъ

 

и

 

имеются

 

доста-

точныя

 

средства,

 

чтобы

 

судить

 

не

 

только

 

о

 

состоянин

 

училпщъ,

но

 

и

 

о

 

техъ

 

ыерахъ,

 

которыя

 

становились

 

необходимыми,

 

на

основании

 

опытовъ,

 

какъ

 

для

 

развития

 

училищъ,

 

такъ

 

особенно

для

 

усовершенствовашя

 

въ

 

нпхъ

 

учебпо-воспитательнаго

 

дела

 

*).

Накопецъ,

 

въ

 

техъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

требовалось

 

прннятие

особнхъ

 

меръ,

 

выходящихъ

 

изъ

 

ряда

 

общихъ

 

административ-

ныхъ

 

мероприятий,

 

по

 

распоряжениямъ

 

Военнаго

 

Министра,

нечальннки

 

училищъ

 

собирались

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

особую

специальную

 

коммиссию,

 

при

 

Главномъ

 

Управлении

 

Воепно-Учеб-

ныхъ

 

Заведений.

    

Съезды

 

началышковъ

 

учплнщъ

 

были

 

въ

1 )

 

Таким,

 

отчетовъ,

 

до

 

настоящаго

 

времеви,

 

представлено

 

семь;

 

въ

 

пихъ

заключаются

 

и

 

статистические

 

выводы

 

пзъ

 

данныхъ,

 

собнраемыхъ

 

отъ

 

училищъ,

по

 

особой,

 

предварительно

 

составляемой,

 

каждый

 

разъ,

 

программ!..

')

 

Все

 

эти

 

сведепия,

 

собнраемыя

 

въ

 

Главномъ

 

Управлении

 

Военно-Учеб-

ныхъ

 

Заведсний,

 

составляютъ

 

обильный

 

материаиъ,

 

которымъ

 

мы

 

частью

 

я

пользовались

 

въ

 

настоящем и,

 

труде,

 

проверивъ

 

данныя

 

черезъ

 

непосредствен-

ны»

 

сношения

 

съ

 

начал и.ии нкиим и

 

училищъ.



—
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—

1865,

 

1866

 

н

 

1869

 

годахъ.

 

Значение

 

этихъ

 

съездовъ

 

въ

 

учебпомъ

деле

 

видно

 

изъ

 

оппсания

 

трудовъ

 

трехъ

 

коммиссий

 

пзъ

 

началь-

ннковъ

 

училищъ

 

').

Недавно

 

состоялось

 

уже

 

распоряжение

 

о

 

новомъ

 

съезде

всехъ

 

пачалыипковъ

 

училищъ,

 

по

 

окоичаиип

 

настоящаго

 

учебнаго

курса.

 

Въ

 

программу

 

предстоящей

 

четвертой

 

коммиссии

 

входятъ

весьма

 

разнообразные

 

вопросы,

 

касающиеся

 

не

 

только

 

способовъ

и

 

средствъ

 

обученин,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

ожидаемыхъ

 

нзменений

въ

 

порядке

 

приема

 

вольноопределяющихся

 

на

 

службу,

 

при

 

вве-

дении

 

общеобязательной

 

воинской

 

повинности,

 

но

 

также

 

и

 

спо-

собовъ

 

военнаго

 

воспптания,

 

организацин

 

хозяйственной

 

части

 

п

т.

 

д.

Работы

 

четвертаго

 

съезда

 

вачальниковъ

 

училищъ,

 

въ

 

виду

той

 

педагогической

 

опытности,

 

съ

 

которою

 

явится

 

большинство

начальниковъ

 

училищъ,

 

надо

 

полагать,

 

окажутъ

 

новую

 

несом-

ненную

 

услугу

 

учплнщамъ;

 

судя

 

по

 

программе,

 

разосланной

началышкамъ

 

окружпыхъ

 

штабовъ

 

и

 

начадьникамъ

 

училищъ,

предстоящая

 

коммиссия

 

будеть

 

иметь

 

своею

 

главпою

 

задачей

 

не

только

 

упрочение

 

учебнаго

 

дела,

 

но

 

и

 

устранение

 

многихъ

 

недо-

разумений

 

въ.

 

хозяйстве,

 

при

 

помощи

 

техъ

 

данныхъ,

 

которыя

иириобретены

 

8-ми-летнею

 

практикою

 

юнкерекпхъ

 

училпщъ.

')

 

Юнкерския

 

училища

 

т.

 

I,

 

гл.

 

V,

 

VII,

 

V1MÏ.

*)

 

Предстоящей

 

коымигсии

 

1873

 

года

 

предложены

 

па

 

обсуждение

 

следующие

главные

 

вопросы:

 

а)

 

разработка

 

новой

 

вступительной

 

программы;

 

б)

 

увеличение

периода

 

классныхъ

 

запятий;

 

в)

 

постановка

 

методики

 

грамотности

 

и

 

военпой

гпииены;

 

г)

 

обезпечепие

 

училищъ

 

учебными

 

пособиями;

 

д)

 

устройство

 

воспита-

тельнаго

 

над

 

юра;

 

е)

 

порядокъ

 

обмундпроваиия

 

и

 

спаряжспия

 

юнкеровъ

 

н

 

ж)

многие

 

вопросы

 

по

 

хозяйству.

34*



ГЛАВА

 

У.

ВОЕННОЕ

 

ВОСШИТАИИИЕ

 

ЮНКЕРОВЪ

 

ВЪ

 

УЧИЛИЩАХ!».

Общия

 

попятия

 

о

 

военвомъ

 

воспвтанип.

Нравственное

 

воспитание

 

юнкеровъ

 

и

 

дисци-

плина

 

Очеркъ

 

иравствеппаго

 

уровня

 

юнкеровъ

 

Средства

 

для

 

нрав-

сг

 

иишаго

 

ихъ

 

воспвтаыия

 

Характеристика

 

восиинтателя-офнцера

 

в

 

ру-

коноднщия

 

для

 

пего

 

правила.

 

Разлнчие

 

между

 

педагогическою

 

и

 

воен-

ной)

 

дисциплиною.

 

Награды

 

и

 

наказан

 

я,

 

какъ

 

впешния

 

средства.

 

Си-

стема

 

вакааааии

 

и

 

иоощрениии

 

установленная

 

для

 

юнкерскпхъ

 

учи-

лищъ

 

Разряди

 

въ

 

поведении.

 

Можно

 

ли

 

допускать

 

диисциилниарныя

наказавия

 

за

 

неусиехп

 

въ

 

наукахъ?

 

Старшие

 

юнкера,

 

по

 

обязавно-

сти

 

какъ

 

проводники

 

военной

 

диисциив.ивин

 

и

 

хорошей

 

нравственно-

сти.

 

Статистика

 

простувковъ

 

и

 

наказанин

 

въ

 

училшцахъ.

Строевое

 

обучение.

 

Общия

 

соображения.

 

Предметы

 

Строе-

вых!,

 

ванятий:

 

въ

 

пехотныхъ,

 

кавалсрипскнхъ

 

и

 

казачыихъ

 

учнли-

щахъ.

 

Ввачеаие

 

строеваго

 

обучеиия

 

въ

 

общей

 

системе

 

военпаго

 

в

 

с-

ииптания

 

юнкеровъ

 

Могутъ

 

ли

 

юнкерския

 

училища

 

давать

 

полное

строевое

 

образонание

 

необходимое

 

для

 

строеваго

 

•

 

фнцера?

 

Система

одиночного

 

обучевия

 

въ

 

ииех

 

тныхъ

 

училвщахъ.

 

Обучепие

 

въ

 

кавале-

риЙскпхъ

 

и

  

казачыихъ

 

училвщахъ.

  

Обицие

 

недостатки.

О

 

летнихь

 

занятияхъ

 

юнкеровъ

 

—

 

въ

 

сборахъ

 

при

учн.шици;,

 

пли

   

ком. in

 

и.иируелих

 

и.

 

въ

 

войска.
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Общия

 

понятия

 

о

 

военномъ

 

воспитании

 

въ

 

учили-

щахъ.

<Юнкерския

 

училища,

 

говорить

 

Инструкция

 

1871

 

года,

 

всиъми

средствами

 

должны

 

стремиться

 

къ

 

образованию

 

достойныхъ

 

и

полезныхъ

 

строевыхъ

 

офнцеровъ

 

для

 

армип.

 

Поэтому,

 

вместе

 

съ

заботами

 

о

 

военномъ

 

образованы

 

юнкеровъ,

 

необходимо

 

нметь

постоянное

 

попечснис

 

и

 

о

 

нравственномъ

 

ихъ

 

развитии,

 

дабы

 

каж-

дой

 

юнкеръ,

 

удостаиваемый

 

училиицемъ

 

производства

 

въ

 

офицеры,

сознавалъ,

 

что

 

достоинство

 

хорошаго

 

офицера,

 

независимо

 

оть

научныхъ

 

познаний,

 

обусловливается

 

хорошею

 

нравственностью,

благородствомъ

 

вь

 

образе

 

мыслей,

 

вежливымъ

 

обращениемь

 

съ

другими,

 

точнымъ

 

к

 

безпрекосговнымъ

 

исполненигмъ

 

иредписанЫ

начальства

 

и

 

строиимъ

 

соблюдениемъ

 

ваьхъ

 

своихъ

 

Обязанностей*.

Самая

 

же

 

обстановка

 

юнкерской

 

жизни

 

въ

 

училищах'!.,

 

говорить

иъ

 

другомъ

 

m'1'.cï

 

I.

 

ИИнструкция,

 

< строго

 

согласуясь

 

съ

 

законоио-

ложениямп

 

п

 

правилами

 

внутренней

 

службы

 

въ

 

нойскахъ,

 

должна

непосредственно

 

вести

 

обучающихся

 

къ

 

практическому

 

озна-

вонхфнию

 

съ

 

обязанностями

 

воинскато

 

чина»

 

').

Воспнтание,

 

какъ

 

пелое,

 

охватываетъ

 

все

 

стороны

 

человт.чс-

ской

 

ии|)иироды:

 

посннтиии.ии

 

челоиека,

 

мы

 

рлзиниаемъ

 

одновременно

въ

 

немъ

 

его

 

физнческия,

 

умственная

 

и

 

нравеивенныя

 

силы,

 

обра-

зуемъ

 

его

 

уыъ,

 

выработываемъ

 

его

 

характер!.,

 

укрепляемъ

 

его

тело.

 

Мы

 

воспнтываемъ

 

юнкеровъ

 

въ

 

училищах f.,

 

съ

 

ци.лью воз-

вести

 

ихъ

 

на

 

лучшую,

 

более

 

высокую

 

степень

 

развптия,

 

чтобы

сделать

 

ихъ

 

достойными

 

и

 

полезными

 

офицерами.

 

Всеив

 

сред-

ствами

 

мы

 

стремимся

 

приблизить

 

учащихся

 

къ

 

тому

 

идеалу

 

че-

ловека,

 

у

 

котораго

 

ионятия,

 

чувства

 

п

 

воля

 

мрсдставляютъ

 

пол-

ное

 

и

 

гармоническое

 

разввтие,

 

выражаемое

 

прапплмиымъ

 

разсуд-

комъ,

 

расподожениемъ

 

и

 

любовью

 

къ

 

ближнему,

 

—

 

твердымъ

 

ха-

рактером!..

 

Мы

 

стараемся

 

о

 

развитип

 

въ

 

питомцахъ

 

интеллекту-

альныхъи

 

моралыиыхъ

 

силъ,

 

чтобы

 

укрепнть

 

ихъ

 

волю,

 

дать

должное

 

паиравление

 

нхъ

 

поступкам!,;

 

мы

 

а 'ютимся

 

о

 

разиниии

ума

 

н

 

не

 

должны,

 

не

 

можемъ

 

устранять

 

воспитания

 

характера;

заботясь

 

ж"

 

о

 

правствеппомъ

 

п

 

умственномъ

 

воспитаяин,

 

мы

 

не

можемъ

 

отказываться

 

отъ

 

воснитания

 

фнзнческаго.

 

Все

 

наши

 

но-

')

 

Инструкция

 

1871

 

г.

 

ст.

 

13

 

н

 

1.
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буждения,

 

привычки,

 

склонности,

 

инстинкты

 

—

 

носятъ

 

отпечатокъ

нанинхъ

 

духовныхъ,

 

умственных!,

 

п

 

физическпхъ

 

силъ.

Военное

 

воспптание,

 

какъ

 

целое,

 

кроме

 

общихъ

 

целей

воспитания,

 

совмещаетъ

 

въ

 

себе

 

еще

 

особый

 

элемептъ,

 

требую-

щий

 

отъ

 

питомценъ

 

известнаго

 

рода

 

задатковъ

 

—

 

выправки,

 

на-

выковъ,

 

прнвычекъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Эта

 

особенная

 

сторона

 

военпаговос-

нптания

 

не

 

есть

 

что

 

либо

 

внегинее,

 

прививаемое

 

механпческп,

 

но-

средствомъ

 

нзвестпаго

 

рода

 

дрессировки:

 

военное

 

воспитание,

какъ

 

н

 

воспитание

 

вообще, —пмеетъ

 

ту

 

же

 

общечеловеческую

 

целъ

внутренпяго

 

усовершенствования,

 

только

 

въ

 

прпмененип

 

къ

 

усло-

виямъ

 

быта

 

и

 

ноложения

 

воннскаго

 

чина;

 

военная

 

выправка,

въ

 

которой

 

мпогие

 

вндятъ

 

единственное

 

средство

 

военнаго

 

вос-

пнтания,

 

есть

 

п.шестнаго

 

рода

 

приемъ,

 

чтобы

 

сделать

 

человека

способнымъ

 

исполнять

 

своп

 

обязанности,

 

предполагающая

 

техни-

ческую

 

ловкость,

 

находчивость,

 

спаровку;

 

эта,

 

невидимому,

 

ме-

ханическая

 

отделва

 

требуетъ

 

участия

 

не

 

однехъ

 

физическпхъ

снлъ,

 

но

 

и

 

ваь.уъ

 

вообще

 

силъ,

 

присущпхъ

 

человеку.

 

Военная

выправка,

 

въ

 

томъ

 

смысле,

 

какъ

 

мы

 

ее

 

понимаемъ,

 

охватываетъ

все

 

стороны

 

строеваго

 

образонания,

 

общая

 

цель

 

котораго

 

дости-

гается

 

темп

 

духовными

 

средствами,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

вообще

 

об-

учение;

 

если

 

нредметомъ

 

строеваго

 

обучения

 

представляется

 

что-

то

 

внешнее,

 

материальное.

 

то

 

изъ

 

этого

 

не

 

следуетъ,

 

что

 

ме-

тоды

 

обучения

 

строевому

 

делу

 

требуютъ

 

только

 

известнаго

 

ме-

ханическаго

 

рутпннаго

 

навыка.

 

Напротивъ,

 

все

 

военное

 

вос-

ннтание,

 

въ

 

тесномъ

 

смысле,

 

предполагаетъ

 

преднаме-

ренное

 

действие

 

воспитателей-руководителей,

 

съ

 

целыо

возведения

 

обучаемыхъ

 

на

 

возможно

 

высшую

 

степень

развития

 

всехъ

 

элементовъ,

 

образующихъ

 

хорошего

строеваго

 

офицера.

 

Это

 

не

 

дрессировка,

 

a

 

методпческия

 

дей-

ствия

 

воспитателя

 

для

 

развития

 

въ

 

своемъ

 

пптомце

 

внешппхъ

снаровокъ

 

и

 

прнвычекъ,

 

въ

 

полной

 

гармонин

 

съ

 

внутренними

совершенствами

 

человеческой

 

природы.

Сама

 

военная

 

днсцнплипа

 

—не

 

есть

 

что

 

либо

 

особо

 

сто-

ящее

 

отъ

 

понятия

 

о

 

дисциплин!!

 

вообще;

 

но,

 

какъ

 

мы

 

скачалп,

она

 

опирается

 

па

 

такия

 

основныя

 

силы

 

души,

 

правильное

 

раз-

вито

 

которыхъ

 

только

 

н

 

можетъ

 

быть

 

добыто

 

посредствомъ

 

вос-

пнтания.

 

Способность

 

подчиняться

 

воле

 

старшаго,

 

доводимая

военного

 

дисциплиной

 

до

 

иолпаго

 

самоотвержения,

 

есть

 

только

выражение

 

полнаго

 

уважения

 

къ

 

закону,

 

есть

 

только

 

ирпзнакъ

исполнения

 

своей

 

обязанности,

 

есть

 

только

 

долгъ

 

службы,

 

пове-

левающий

 

подчинять

 

свою

 

волю

 

воле

 

и

 

приказаниямъ

 

другаго

человека,

 

старшаго,

 

начальника.

 

Все

 

те

 

элементы

 

душп,

 

кото-

рыми

 

обусловливается

 

нравственность,

 

составляютъ

 

корепныя

 

на-
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чала

 

дисциплины,

 

но

 

военная

 

дисциплина

 

преднолагаетъ

 

самую

высокую

 

степень

 

развития

 

этнхъ

 

начаиъ,

 

прпсущпхъ

 

прпроде

человека.

 

Если

 

въ

 

восиитанин

 

каждаго

 

человека

 

всеми

 

силами

стремятся

 

сделать

 

его

 

нравственнымъ,

 

дабы

 

темъ

 

приготовить

его

 

для

 

счастливой

 

жизни,

 

то

 

и

 

вь

 

воспптании

 

человека-офпцера,

обязаннаго

 

руководить

 

другими,

 

управлять,

 

командовать

 

—

 

есте-

ственно

 

нужно

 

стремиться

 

точно

 

къ

 

такому

 

же

 

усовершенство-

ванию

 

нравственных!,

 

качествь;

 

каждый

 

—

 

и

 

гражданинъ,

 

и

 

воен-

ный

 

офицеръ— должеиъ

 

уметь

 

исполнить

 

свою

 

обязанность,

 

всегда

быть

 

готовымъ

 

жертвовать

 

собою

 

для

 

блага

 

отечества

 

и

 

способ-

нымъ

 

подчиняться

 

требованиямъ

 

и

 

условиямъ

 

своей

 

службы.

Поэтому

 

военное

 

воспитание,

 

въ

 

тесномъ

 

смысле,

 

преднола-

гаетъ

 

развнтие

 

нравственпыхъ

 

начать

 

въ

 

самой

 

высокой

 

степени,

и,

 

следователыю,

 

па

 

усовершенствование

 

духовныхъ

 

силъ

 

воспп-

тываемыхъ

 

юнкеровъ

 

пеобходпмо

 

прилагать

 

ностояпное

 

нопечение

въ

 

учнлнщахъ.

ВсЬ

 

человеческия

 

способности

 

такъ

 

тесно

 

связаиы

 

между

 

со-

бою,

 

что

 

иельзя

 

действовать

 

на

 

одннъ

 

родъ

 

ихъ,

 

не

 

касаясь,

вместе

 

съ

 

темъ,

 

и

 

другнхъ.

 

и

 

потому

 

невозможно

 

отделять

воспитания

 

отъ

 

обучения,

 

неиьзя

 

и

 

думать

 

обь

 

обраиовании

 

хо-

роииаго

 

офицера,

 

не

 

поставивъ

 

целыо

 

одновременное

 

усовершен-

ствование

 

ума

 

н

 

характера.

Инструкция

 

даже

 

нредостерегаетъ,

 

что

 

все

 

иознания,

 

приобре-

тенныя

 

юнкердми

 

въ

 

учнлпщахъ,

 

будутъ

 

безполезны,

 

если

 

удо-

стаиваемый

 

къ

 

производству

 

молодой

 

человЬкъ

 

не

 

имЬетъ

 

созна-

ния

 

о

 

самонужнейшихъ

 

нравственныхъ

 

нринцннахъ,

 

если

 

опъ

 

не

вынесетъ

 

изъ

 

школы

 

убеждений

 

о

 

необходимости

 

обладать

 

хоро-

шею

 

нравственностью,

 

чтобы

 

понимать

 

значение

 

и

 

проникнуться

духомъ

 

военной

 

дисциплины.

 

Въ

 

томъ

 

н

 

заключается

 

трудная

обязанность

 

училища,

 

чтобы,

 

обставивъ

 

надлежащими

 

средствами

учебное

 

дело,

 

достигать

 

въ

 

немъ

 

возможныхъ

 

результатов^

 

не

ради

 

одного

 

принития

 

нзвестнаго

 

рода

 

познаний,

 

а

 

съ

 

целью

способствовать

 

общей

 

воспитательной

 

цели;—тутъ

 

обучение

 

уже

является

 

только

 

средствомъ

 

къ

 

другой,

 

более

 

важной

 

цели,

 

—

составляющей

 

венецъ

 

воеинаго

 

воспитания,

 

какъ

 

целаго.

Заботясь

 

о

 

нравственномъ

 

н

 

умственномъ

 

развптип,

 

училища,

въ

 

то

 

же

 

время,

 

унотребляютъ

 

и

 

все

 

меры

 

для

 

физическаго

 

вос-

пнтапия,

 

не

 

только

 

въ

 

смыслГ.

 

практнческаго

 

озпакомлеиия

 

съ

техникою

 

воинскаю

 

чина,

 

но

 

и

 

въ

 

прямомъ

 

смысле

 

физическаго

укрепления

 

тела.

 

Государство

 

въ

 

праве

 

налагать

 

на

 

всякую

 

школу

обязанность

 

давать

 

не

 

только

 

достойныхъ,

 

кренкихъ

 

умомъ

 

н

душею

 

гражданъ,

  

но

 

и

 

людей

  

здоровыхъ,

   

крепкихъ

 

теломъ,

 

н
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та

 

школа,

 

которая

 

иренебрегаетъ

 

сбережениемъ

 

здоровья

 

нодро-

стающнхъ

 

поколений,

 

—

 

вредна

 

и

 

опасна,

 

ибо

 

она

 

нарушаетъ

основные

 

законы

 

челонеческаго

 

воснитания

 

и

 

темъ

 

ослабляетъ

силы

 

будущнхъ

 

деятелей.

Всякому

 

хорошо

 

пзвестно,

 

что

 

лица,

 

нризываемыя

 

къ

 

воен-

ной

 

службе,

 

должпы

 

обладать

 

хорошим!,

 

телосложениемъ

 

и

 

креп-

кимъ

 

здоровьемъ,

 

чтобы

 

въ

 

состоянин

 

были

 

выносить

 

все

 

тяго-

сти

 

военной

 

службы

 

н

 

многия

 

лишения

 

боевой

 

жизни.

 

Поэтому,

отъ

 

постуиающнхъ

 

въ

 

военную

 

службу

 

требуются

 

определенные

ростъ

 

и

 

телосдожение,

 

а

 

равно

 

отсутствие

 

заметныхъ

 

недостат-

ковъ

 

въ

 

органнзме.

 

Заковъ,

 

оиредьллющий

 

ути

 

уставы

 

для

 

ре-

крута,

 

установил!,

 

меднцннскиА

 

осмотръ

 

для

 

вольноопределяю-

щпхся;

 

следовательно,

 

темъ

 

самымъ

 

онъ

 

указываетъ

 

то

 

наирав-

ление,

 

въ

 

которомъ

 

должно

 

совершаться

 

ихъ

 

подготовительное

физическое

 

воспнтаиие.

 

Но

 

независимо

 

отъ

 

общнхъ

 

войсковыхъ

средствъ,

 

которыми

 

стараются

 

укреннть

 

и

 

развить

 

прирожден-

ная

 

ен.иы

 

каждаго

 

солдата,

 

юнкерския

 

училища

 

должпы

 

руково-

диться

 

еще

 

педагогическими

 

требопаниямп

 

и

 

распределить

 

все

свои

 

занятия

 

такт,,

 

чтобы,

 

иреследуя

 

военно-воспитательныя

 

цели,

:

 

юлько

 

не

 

препятствовать

 

знершческому

 

развнтию

 

физиче-

ских!,

 

силъ,

 

свойственному

 

въ

 

юные

 

годы,

 

а

 

напротивъ

 

—

 

способ-

ствовать

 

укреи.иеиию

 

этнхъ

 

силъ

 

соответственными

 

упражпе-

пиямп.

Военное

 

восиптание

 

въ

 

юпкерскихъ

 

училищахъ

 

нужно

 

ряз-

сматривать

 

двояко:

 

со

 

стороны

 

днсцннлпнарной

 

и

 

служебно-стро-

евой,

 

что

 

и

 

ведегь

 

насъ

 

къ

 

объхснению

 

днухъ

 

существенных!,

вопросов!,:

 

нравственнаго

 

воспитания

 

и

 

строеваго

 

обуче-

ния

 

юнкеровъ.

 

Первое

 

составлявгъ

 

основу

 

военной

 

дисциплины,—

последнсе

 

есть

 

подготовительное

 

средство

 

въ

 

технической

 

подго-

товке

 

строеваго

 

офицера.

НРАВСТВЕННОЕ

 

ВОСПИТАНИЕ

 

ЮНКЕРОВЪ

 

И

ДИСЦИПЛИНА.

Мы,

 

прежде

 

всего,

 

должны

 

припомнить

 

те

 

<дапныя>,

 

съ

 

ко-

торыми

 

приходится

 

нметь

 

дело

 

воспитательному

 

искусству

 

юн-

исерскпхъ

 

училищъ.

 

Для

 

эюго,

 

помимо

 

общихъ

 

указаний,

 

нужно

яснее

 

себе

 

представить

 

гЬ

 

особенный

 

черты,

 

которыми

 

характе-
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ризуется

  

вся

 

нравственная

   

сфера

   

поступающпхъ

   

въ

 

училища

волыиоопределя

 

ющнхся.

Какъ

 

недостаточна

 

умственная

 

подготовка

 

большинства

 

по-

ступающпхъ,

 

такъ

 

еще

 

более

 

недостатковъ

 

встречается

 

у

 

ннхъ

въ

 

нравственныхъ

 

понятияхъ,

 

внражаемыхъ

 

разнаго

 

рода

 

постун-

камп.

 

Восьмплетний

 

опытъ

 

убедилъ

 

училища,

 

что

 

въ

 

болышин-

стве

 

замечаемыхъ

 

ироступковъ

 

проявляется

 

ие

 

столько

 

испор-

ченность

 

нрава

 

или

 

полная

 

безнравственность,

 

выражаемая

 

рас-

ииукгвомъ,

 

сколько,

 

более

 

или

 

мепее

 

заметное,

 

уклонение

 

отъ

долга

 

п

 

обязанности,

 

—

 

не

 

столько

 

въ

 

грубыхъ

 

июрокахъ

 

и

въ

 

нроступкахъ,

 

показывающпхъ

 

злой

 

характеръ

 

и

 

нелюбовь

 

въ

ближнему,

 

сколько

 

въ

 

малодушин

 

и

 

слабохарактерности.

Все

 

эти

 

и

 

другия,

 

иимъ

 

подобный,

 

нравственный

 

несовершен-

ства

 

или

 

носятъ

 

признаки

 

преждевременнаю

 

прекращения

 

вое-

иштания

 

(чемъ

 

п

 

нарушенъ

 

былъ

 

у

 

весьма

 

мнопихъ

 

правильный

ходъ

 

развитии),

 

—

 

или

 

же

 

они

 

были

 

следствиемъ

 

невежества

 

и

аевнимания

 

родителей.

 

Подобные

 

молодые

 

люди,

 

поступая

 

въ

военную

 

службу,

 

съ

 

недостаточно

 

верною

 

оценкою

 

нравствен-

ной

 

нормы,

 

весьма

 

легко

 

иодиадаютъ

 

подъ

 

в.иияпие

 

разиыхъ

 

внеш-

нихъ

 

деятелей

 

свонхъ

 

собственных!,

 

склонностей

 

или

 

дурно

 

нз-

бранныхъ

 

товарищей.

 

Поэтому,

 

ирп

 

постуиленин

 

въ

 

училища,

 

съ

первыхъ

 

дней,

 

уже

 

обнаруживается,

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

степени,

 

извращенный

 

нзглядъ

 

на

 

службу,

 

неправильное

 

пони-

мание

 

дисциплины

 

и

 

отношений

 

къ

 

старшнмъ

 

и,

 

вообще,

 

разнаго

рода

 

превратныя

 

стремления.

 

Многис

 

изъ

 

нихъ

 

даже

 

и

 

не

 

созна-

ютъ

 

того

 

зла,

 

которое

 

выражается

 

въ

 

поступкахъ,

 

ведущихъ

 

къ

разнаго

 

родя

 

иарушспиямъ.

Съ

 

каждымъ

 

новымъ.

 

учебнымъ

 

курсомъ,

 

открывается

 

рядъ

простуиковъ,

 

доказывающих!,:

 

предубеждения,

 

привычки

 

къ

 

свое-

волию,

 

превратная

 

вонятия

 

о

 

службе,

 

дисциилнне,

 

долге

 

в

 

обя-

занностяхъ;

 

въ

 

редкихъ

 

случаяхъ

 

превратныя

 

стрем.иения

 

(воров-

ство)

 

или

 

испорченный

 

наклонности

 

(пьянство).

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

.

присоединить

 

безпечиость,

 

а

 

иногда

 

и

 

упорную

 

лень,

 

какъ

 

прн-

знаисъ

 

неионнмания

 

того

 

блага,

 

которое

 

открыто

 

для

 

юнкеровъ

 

въ

учнлпщахъ.

Известно,

 

что

 

питомцы

 

одного

 

п

 

того

 

же

 

учебпаго

 

заведения,

одного

 

класса

 

и

 

общества,

 

нмеютъ

 

много

 

общаго

 

между

 

собою

въ

 

характере,

 

настроении

 

н

 

т.

 

и.

 

Поэтому

 

приносимые

 

юнкерами

нравственные

 

задатки

 

и

 

наклонности

 

могутъ

 

быть-

 

иризнакомъ

той

 

среды,

 

которая

 

выдели.иа

 

ихъ

 

въ

 

войскахъ,

 

а

 

часто

 

п

 

рода

учебпаго

 

заведепия,

 

въ

 

которомъ

 

совершалось

 

восиптаиие

 

въ

 

дет-

стне

 

и

 

въ

 

первую

 

пору

 

юности.

 

Правда,

 

что

 

воспптапие

  

въ

 

за-
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врытыхъ

 

заведенияхъ

 

не

 

всегда

 

прерывается

 

отъ

 

нравственной

норчп,

 

и

 

весьма

 

часто

 

псключаемые

 

воспитанники,

 

по

 

какому

либо

 

случаю,

 

жили

 

долгое

 

премя

 

дома

 

или

 

несколько

 

летъ

 

со-

стояли

 

въ

 

полку,

 

где,

 

по

 

недостатку

 

нравственной

 

устойчивости,

подпадая

 

подъ

 

влияние

 

другпхъ,

 

выносили

 

въ

 

прнвычкахъ

 

много

такого,

 

чего

 

не

 

могла

 

заронить

 

первоначальная

 

школа.

Между

 

темъ,

 

некоторые

 

пзвестные

 

памъ

 

факты

 

заставляют!,

думать,

 

что

 

хорошее

 

или

 

дурное

 

первоначальное

 

воспитание

 

всегда

кладетъ

 

пзвестный

 

отпсчатокъ

 

на

 

нравственный

 

складъ

 

воспи-

тываемыхъ.

 

Учебное

 

заведение

 

обыкновенно

 

внделяетъ

 

для

 

воен-

ной

 

службы,

 

въ

 

званин

 

вольпооиределяющнхся,

 

не

 

самыхъ

 

спо-

собныхъ,

 

а

 

преимущественно

 

или

 

неудавшихся

 

или

 

недоучекъ,

воспитаиие

 

которыхъ

 

прервано

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

общеобразова-

тельномъ

 

заведенип

 

не

 

можетъ

 

быть

 

окончепо.

 

Иногда

 

ирпчпною

тому

 

бываетъ

 

нравственная

 

пирча

 

плп

 

упорная

 

леность,

 

но

весьма

 

часто

 

—

 

это

 

отпадение,

 

эти

 

пеудачи

 

бываютъ

 

следствиемъ

крайней

 

бедностн

 

родителей,

 

не

 

имеющихъ

 

нпкакпхъ

 

средствъ

къ

 

окончапию

 

едва

 

начатаго

 

воспитаиил.

Такпмъ

 

образомь,

 

на

 

долю

 

юнкерскпхъ

 

учнлпщъ

 

постоянно

выпадаютъ

 

остатки,

 

прпносящие

 

въ

 

военную

 

службу

 

пзвестный

складъ

 

нравственнаго

 

миросозерцания,

 

складъ,

 

если

 

пе

 

вполне,

то

 

во

 

многомъ,

 

завпсящий

 

отъ

 

внутреиняго

 

состояпия

 

илп

 

той

среды,

 

где

 

росъ

 

пптомецъ,

 

или

 

того

 

заведения,

 

где

 

онъ

 

воспп-

тынался

 

и

 

откуда

 

вышслъ,

 

не

 

окончивъ

 

начатаго

 

воспнтания.

Мы,

 

конечпо,

 

не

 

думаемъ

 

характеризовать

 

помощью

 

отрпца-

тельпыхъ

 

продуктовъ, —

 

ни

 

сословпыхъ

 

разграничена,

 

пмеющихъ

свою

 

общепризнанную

 

полезность,

 

ни

 

групиъ

 

открытыхъ

 

илп

 

за-

крытыхъ

 

учебныхъ

 

заведепий,

 

определяемыхъ

 

соответственными

своему

 

назиачению

 

задачами,

 

да

 

и

 

не

 

можемъ

 

утвердить

 

факта

нодобнымъ

 

ириемомъ,

 

потому

 

что

 

нельзя

 

съ

 

точностью

 

опреде-

лить,

 

где

 

зарождаипсь

 

и

 

разннваипсь

 

нравственные

 

недостатки

 

—

въ

 

семействе

 

или

 

въшколе,

 

или

 

же

 

они

 

привились

 

на

 

службе,

уже

 

въ

 

звании

 

вольноопределяющнхся.

 

Къ

 

тому

 

же.

 

многие

 

вы-

дающееся

 

недостатки

 

нравственныхъ

 

силъ,

 

пезамеченные

 

въ

 

до-

машнемъ

 

воспптапии,

 

могли

 

проявиться

 

только

 

въ

 

учебномъ

 

за-

веденин,

 

послуживъ

 

причиною

 

къ

 

удалению

 

воспптаннпка

 

пзъ

школы,

 

до

 

окончапия

 

его

 

восиитания.

 

Темъ

 

не

 

менее,

 

пзъ

 

исто-

рическаго

 

хода

 

носннтателыюй

 

деятельностн

 

юнкерскпхъ

 

учи-

лищъ

 

п

 

но

 

указаниямъ

 

наиболее

 

компетентныхъ

 

начальнпковъ

учнлищъ

 

и

 

подтверждаемыхъ

 

статистическими

 

данными

 

выво-

довъ,

 

мы

 

можемъ

 

признать

 

пекоторые

 

выдающееся

 

признаки,

характеризующее

 

тогь

 

материалъ,

 

изъ

 

котораго

 

приходилось

выработывать

 

учплищамъ

 

будущаго

 

строеваго

 

офицера.



—

 

529

 

—

Обыкновенно

 

все,

 

что

 

не

 

подходить

 

подъ

 

нравственную

 

оценку

не

 

созрввгаихъ

 

умственно

 

молоднхъ

 

людей,

 

принимается

 

ими

 

пли

съ

 

недоверчивостью,

 

плп

 

съ

 

дурно

 

скрываемымъ

 

нежеланиемъ

 

под-

чиняться

 

требованиямъ

 

и

 

иорядкамъ

 

жизни

 

въ

 

учниищахъ,

 

нмею-

щихъ

 

казарменный

 

характеръ.

 

Въ

 

огношенияхъ

 

же

 

съ

 

воспита-

телями,

 

у

 

такичъ

 

молодыхъ

 

людей

 

заметно

 

жедание

 

отстоять

фальшиво-понимаемую

 

самоегоятельность

 

своихъ

 

дейсгвий.

 

Этотъ

общий

 

прнинакъ,

 

характеризующий

 

первоначальную

 

воспитатель-

ную

 

деятельность

 

юнкерскпхъ

 

училпщъ,

 

проявлялся

 

нротиво-

действиемъ

 

ближайшпмъ

 

пачальникамъ.

 

<Сосгавлялись

 

товарище-

ства

 

для

 

протпводействия

 

вндамъ

 

начальства,

 

говорить

 

одинъ

изъ

 

начальниковъ

 

старвйшаго

 

изъ

 

училпщъ,

 

душою

 

которыхъ

были

 

юнкера,

 

исключенные

 

изъ

 

кадетскихъ

 

корпусовъ,

 

какъ

 

бо-

лее

 

опытпые,

 

нзучивниие

 

на

 

нрактнке

 

способы

 

обойти

 

и

 

досадить

офицеру

 

и

 

въ

 

данпомъ

 

случае,

 

дабы

 

сохранить

 

свое

 

влияние

 

въ

кружке,

 

отважно

 

заявляшнпхъ

 

о

 

своихъ

 

желанияхъ

 

п

 

правахъ>.

При

 

такихъ

 

условияхъ,

 

требовашсь

 

энергпческия,

 

даже

 

крутыя,

меры:

 

отчнсиения

 

на

 

срокъ

 

и

 

совершенное

 

псключение,

 

съ

 

прета-

пиемъ

 

военному

 

суду.

 

Поэтому-то

 

такь

 

значптеленъ

 

въ

 

пачаие

бывалъ

 

процентъ

 

исключенных!,

 

за

 

неодобрительные

 

и

 

буйные

поступки.

 

Несколько

 

нодобннхъ

 

решптелышхъ

 

меръ

 

окашвалн

хорошее

 

влияние

 

на

 

остАяьныхъ,

 

увлечепныхъ

 

влияниемъ

 

более

пенорчепныхъ

 

товарищей,

 

и

 

училищному

 

пача

 

иьству

 

оставалось

принять

 

протпвъ

 

ннхъ

 

своевременно

 

дисцип

 

иин

 

ирныя

 

меры,

 

что-

бы

 

удержать

 

отъ

 

дурныхъ

 

делъ

 

и

 

неблаговндныхъ

 

поступковъ.

Въ

 

юикерахъ,

 

выписанпыхь

 

въ

 

армию

 

нижними

 

чипами

 

изъ

Военио-Учебныхъ

 

Завсдений,

 

замечалось

 

въ

 

1868—69

 

году:

 

не-

серьезное

 

отношение

 

къ

 

свопмъ

 

обязанностям^

 

недостатокъ

 

при-

лежания

 

и

 

соревнованил,

 

малая

 

чувствительность

 

къ

 

обыкновен-

нымъ

 

днециилииарнымъ

 

взнсканиямъ,

 

отъ

 

привычки

 

къ

 

нимъ,

 

и

недостатокъ

 

бережливости

 

',).

Въ

 

томъ

 

же

 

органпзациониомъ

 

еще

 

периоде,

 

пережитомъ

 

учи-

лищами

 

съ

 

немашмп

 

трудностями,

 

самыми

 

лучшими

 

нравствен-

ными

 

задатками

 

отличались

 

преимущественно

 

те

 

изъ

 

юнкеровъ,

которые

 

вступаии

 

въ

 

ряды

 

армии

 

по

 

нужде

 

или

 

необходимости,

зная

 

напередъ

 

о

 

сери

 

езиомъ

 

значении

 

воепной

 

службы

 

и

 

ценя

 

то

благо,

 

которое

 

иринесю

 

учреждепие

 

училпщъ

 

для

 

нхъ

 

воспита-

ния.

 

«Изъ

 

этичъ

 

юпкеровъ,

 

говорить

 

отчетъ

 

Г.иавпаго

 

Началь-

ника

 

Военио-Учебныхъ

 

Заведений,

 

постоянно

 

ввделялись

 

лично-

сти,

 

виолне

 

up

 

данная

 

военному

 

делу;

 

оне

 

не

 

считали

 

мелочью

никакого

 

знашя,

 

касающагося

 

сиужбы,

 

п

 

пзъ

 

ннхъ,

 

безъ

 

сомне-

')

 

Огчегь

 

1868—69

 

г.

 

сгр.

 

42

 

в

 

43.
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ния,

 

выйдутъ

 

полезные

 

офицеры,

 

какъ

 

добросовестные

 

исполни-

тели -своихъ

 

обязанностей

 

и

 

какъ

 

дельные

 

начальники

 

и

 

учителя

солдатъ

 

').

Въ

 

первое

 

время,

 

когда

 

воспитательное

 

искусство

 

юнкерскпхъ

училпщъ

 

находилось,

 

такъ

 

сказать,

 

еще

 

въ

 

младеическомъ

 

со-

стоннии,

 

достаточно

 

было

 

выдержать

 

юнкеровъ

 

въ

 

строгой,

 

вой-

сковой

 

дисциплине,

 

чтобы

 

въ

 

два

 

года

 

подготовить

 

офпцеровъ,

выносившихъ

 

такия

 

нравственный

 

качества,

 

который

 

тотчасъ

 

и

были

 

зимечеиы

 

въ

 

войскахъ,

 

оцениншпхъ

 

новое

 

учреждение,

 

по

образцамъ

 

молодыхъ

 

офпцеровъ,

 

вноснвшихъ

 

въ

 

службу

 

энергию

къ

 

труду,

 

знание

 

строя,

 

ионнмаиие

 

дисциплины

 

и

 

благородный

образъ

 

мыслей,

 

свойственный

 

строго,

 

но

 

твердо

 

выдержаннымъ

молодымъ

 

людямъ.

 

Но

 

подобные

 

результаты

 

не

 

обходились

 

бсзъ

чувствптельиыхъ

 

жертнъ,

 

безъ

 

значительная)

 

числа

 

отчисленных!,,

нск.поченныхъ

 

пли

 

добровольно

 

нышедишхъ

 

пзъ

 

учнлшцъ,

 

до

окопчания

 

курса.

Ротные

 

командиры,

 

а

 

за

 

ними

 

младшие

 

офицеры

 

маю

 

по

 

малу

приобретали

 

воспитательскую

 

опытность

 

п,

 

можегь

 

быть,

 

потому

въ

 

среде

 

юнкеровъ

 

стали

 

исчезать

 

резкия

 

выходки

 

иротнвъ

 

дпс-

 

%

цнплины.

 

Th

 

самые

 

юнкера,

 

которые

 

прежде

 

были

 

отчислены

 

на

сроки,

 

за

 

неодобрительные

 

проступки

 

или

 

буйство,

 

и

 

были

 

прежде

коноводами,

 

поступивъ

 

ВНОВЬ

 

ич>

 

училища,

 

не

 

отыскивали

 

уже

послушныхъ

 

своей

 

воле

 

товарищей,

 

а

 

вразумленные

 

опытомъ,

чувствуя

 

твердую

 

воспитательную

 

руку

 

и

 

зная,

 

что

 

ни

 

одннъ

 

про-

стуиокъ

 

не

 

остается

 

безъ

 

возмездия,

 

подчинялись

 

общей

 

и

 

едино-

душной

 

си.ие

 

военнтательныхъ

 

нриемовъ

 

п

 

влиянию

 

другихъ,

 

бо-

лее

 

вреокихъ

 

нравственностью

 

юнкеров

 

i.

Съ

 

нзмеиениемъ

 

ержовъ

 

службы

 

на

 

о(|шцерский

 

чпигь

 

и

 

съ

предоставлениемъ

 

нрава

 

проходить

 

черезъ

 

юнкерския

 

училища

бывшнмъ

 

воспитанникачъ

 

училпщъ

 

военнаго

 

ведомства

 

и

 

ннж-

ннмъ

 

чпнамъ

 

общпхъ

 

сроковъ

 

служим,

 

въ

 

составе

 

юнкеровъ,

 

съ

1869

 

годи,

 

являются

 

новые

 

элементы.

 

Преобразования

 

по

 

духов-

ному

 

ведомству

 

заметно

 

увеличили

 

число

 

лнцъ

 

духовнаго

 

звания

н

 

нричетнпкопъ,

 

считающпхъ

 

книжную

 

мудрость

 

большнмъ

 

пре-*

пятствиемъ

 

въ

 

аштейскомъ

 

быту.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

училищахъ,

 

въ

то

 

Ж'

 

время,

 

появляются

 

казачьи

 

урядники.

 

Обеднени

 

■

 

мелко -

иоместныхъ

 

дворянь

 

въ

 

центре

 

Россиии

 

и

 

шляхты

 

въ

 

Занадномъ

крае,

 

а

 

въ

 

нозднейшее

 

время

 

и

 

ожидание

 

общей

 

воинской

 

по-

винности-были

 

сильными

 

стимулами,

 

двигавшими

 

въ

 

военную

службу

 

многнхъ

 

недорослей,

 

которые,

 

при

 

нреаииинхъ

 

порядкахъ,

продолжали

 

бы

 

гонять

 

голубей

 

п

 

охотиться

 

въ

 

своихъ

 

деренуш-

»)

 

Талъ

 

же,

 

44.
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кахъ

 

за

 

женскнмъ

 

ноломъ.

 

Затронулась

 

самая

 

глубь

 

нашей

 

дво-

рянской

 

и

 

шляхетской

 

жизни

 

п

 

изъ

 

тины

 

болота

 

стали

 

выпол-

зать

 

на

 

светъ

 

Вожий

 

личности,

 

прнводяшия

 

въ

 

изумление

 

наблю-

дательнаго

 

воспитателя.

 

Только

 

въ

 

псключителышхъ

 

случаяхъ

въ

 

военную

 

слуяибу

 

продолжали

 

поступать

 

вольноопределяющи-

мися

 

детн

 

зажиточныхъ

 

дворяпъ

 

и

 

богатыхъ

 

купцовъ,

 

когда

 

уже,

за

 

всемп

 

испытанными

 

лазейками,

 

но

 

недостатку

 

образования,

неириа

 

было

 

деваться.

И

 

для

 

неимущих!,

 

-средствъ

 

и

 

для

 

нзбаиоваппыхъ

 

мамепькп-

ныхъ

 

сынковъ

 

военная

 

служба

 

всегда

 

представляла

 

легчайший

способъ

 

стать

 

на

 

хорошую,

 

а

 

для

 

многнхъ

 

детей

 

изъ

 

дворяпъ

 

даже

на

 

завидную

 

дорогу.

Такова,

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

масса

 

юнкеровъ,

 

обучавшихся

въ

 

училпщахъ

 

въ

 

последние

 

два,

 

три

 

года;

 

—

 

исчезли

 

бывшие

 

ста-

рые

 

кадеты,

 

но

 

явились

 

въ

 

значительной

 

массе

 

писаря,

 

воспи-

танные

 

бывшими

 

училищами

 

военнаго

 

ведомства,

 

переходнвшие

въ

 

строй

 

вольноопределяющимися

 

и

 

приииосившие

 

въ

 

юнкерское

училище

 

м ногие недостатки

 

писарской

 

корпорацин.

 

Въ

 

учплнщахъ,

и

 

но

 

нронсхождению,

 

и

 

по

 

степени

 

предварительной

 

подготовки,

составь

 

юнкеровъ

 

представлялся

 

теперь

 

еще

 

более

 

пестрымъ,

чемъ

 

прежде:

 

отъ

 

титулованнаго

 

дворянина

 

и

 

генераи.скаго

 

сына

до

 

земледельца

 

и

 

даже

 

бурлака,

 

поступившаго

 

въ

 

военную

 

службу,

по

 

найму,

 

за

 

очередь

 

другаго.

Если

 

въ

 

первые

 

годы

 

нравственная

 

сфера

 

мпогимъ

 

казалась

низкою

 

п

 

между

 

поступающими

 

часто

 

являлись

 

лица,

 

вполне

 

не

готовыя

 

къ

 

работе,

 

не

 

созревшия

 

для

 

труда,

 

даже

 

не

 

желавшия

приниматься

 

за

 

книгу,

 

ва

 

то,

 

но

 

общему

 

мнению,

 

прежде

 

выдви-

галось

 

более

 

Диировитыхъ

 

и

 

снособныхъ

 

личностей,

 

среди

 

кото-

рыхъ

 

не

 

маю

 

было

 

лнцъ,

 

пзбиравшихъ

 

военную

 

службу,

 

какъ

 

бы

по

 

призванию.

 

Въ

 

последние

 

годы

 

исчезали

 

загрубелые

 

но

 

ев

 

>пми,

нравамъ;

 

но,

 

въ

 

общей

 

массе,

 

бо.тее,

 

чемъ

 

прежде,

 

училища

 

за-

ыечали

 

отсутствие

 

нравственныхь

 

убеждений,

 

позднейших

 

и

 

при-

емовъ

 

юнкера,

 

зная

 

о

 

неусыиномъ

 

и

 

строгомъ

 

преследован

 

in

 

въ

училпщахъ

 

дурныхъ

 

поступповъ,

 

доказывавших!,

 

превратные

взгляды,

 

стаии

 

более

 

скрытпымп

 

и

 

сдержанными

 

въ

 

своихъ

 

дей-

ствияхъ

 

Отсутствие

 

сознания

 

собственнаго

 

достоинства,

 

недоста-

токъ

 

с.имолюбия,

 

изворотливая

 

робость,

 

неоткронеииность.

 

разнаго

рода

 

плутовския

 

нроделки

 

п

 

готовность

 

пользоваться

 

плохо

 

по-

ложепнымъ

 

—

 

воти.

 

те

 

вы

 

иающияся

 

черты,

 

доказывающия

 

отсут-

ствие

 

хорошпхъ

 

нравственныхъ

 

задатковъ

 

и

 

неотчетливое

 

нонп-

мание

 

нраветвеиной

 

нормы,

 

который

 

замечаются

 

пзъ

 

частныхъи

офнциальпыхъ

 

отзывовъ

 

о

 

среде

 

обучающихся

 

носледняго,

 

блп-

жайшаго

 

къ

 

намъ

 

времеви.
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Въ

 

самомъ

 

неблаговпдномъ

 

свете

 

рисуются

 

нравственпыя

черты

 

перечисленныхъ

 

изъ

 

писарей

 

и

 

фельдшеровъ,

 

бывшпхъ

воспитанниками

 

училпщъ

 

военнаго

 

ведомства,

 

которые,

 

проведя

въ

 

службе

 

несколько

 

лета,

 

безъ

 

должной

 

подготовки

 

и

 

безъ

 

по-

стоянна™

 

дпсцнилинарнаго

 

руководства,

 

поступали

 

въ

 

строй,

 

съ

звапиемъ

 

вольноопределяющихся.

 

Между

 

ними

 

маю

 

резко

 

обри-

совывающихся

 

личностей;

 

въ

 

нихъ

 

все

 

сглажено,

 

а

 

иногда

 

и

 

при-

крыто

 

различными

 

уловками

 

или

 

же

 

обставлено

 

покровителями.

Делая

 

некоторые

 

уснехп

 

въ

 

наукахъ,

 

многие

 

пзъ

 

нихъ

 

уклоня-

ются,

 

подъ

 

разными

 

предлогами,

 

отъ

 

строевыхъ

 

занятий:

 

< Уволь-

няемые

 

въ

 

отиускъ,

 

некоторыс

 

изъ

 

нихъ,

 

говорить

 

начальппкъ

училища,

 

проводить

 

время

 

въ

 

нублпчномъ

 

доме

 

пли

 

въ

 

ппвной

и

 

преиимуществепно

 

въ

 

обществе

 

своихъ

 

полковыхъ

 

товарищей

и,

 

затемъ,

 

явясь

 

въ

 

училище,

 

часто

 

на-веселе,

 

стараются

 

не

быть

 

замеченными

 

офицерами

 

н,

 

въ

 

случае

 

неудачи,

 

найти

 

пред-

логе

 

для

 

своего

 

онравдания.>

Пристрастие

 

къ

 

вину

 

встречается

 

довольно

 

часто,

 

не

 

сопро-

вождаясь

 

однако

 

шумомъ,

 

крпкомъ

 

и

 

буйствомъ

 

въ

 

учплищахъ,

какъ

 

это

 

случаюсь

 

иногда

 

въ

 

первые

 

годы.

 

Въ

 

нзвестной

 

среде,

въ

 

празднпкъ— водка

 

и

 

пьянство

 

состакляютъ

 

какъ

 

бы

 

сущность

самаго

 

праздника;

 

съ

 

^тнмн

 

превратными

 

наклонностями,

 

вслед-

ствие

 

давно

 

сделанныхъ

 

прнвычекъ

 

въ

 

домашней

 

или

 

полковой

семье,

 

и

 

являются

 

въ

 

училища

 

некоторые

 

вольноонределяющиеся,

не

 

только

 

служнвшие

 

писарями

 

и

 

фельдшерами,

 

но

 

и

 

дети

 

бед-

ныхъ

 

дворянъ,

 

шляхты

 

и

 

духовныхъ

 

лицъ.

Невежестненный

 

взглядъ

 

па

 

жизнь,

 

вследствие

 

бедности,

 

не-

редко

 

выделястъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

склонныхъ

 

къ

 

неправде,

 

къ

неоткровенности

 

п

 

вообще

 

съ

 

стреммниями

 

къ

 

ипзшнмъ

 

бла-

гамъ,

 

часто

 

не

 

понимая

 

того

 

зла,

 

которое

 

приносить

 

въ

 

жпзни

сильное

 

уклонеиие

 

отъ

 

нормалыиаго

 

нравственнаго

 

уровня.

При

 

безвыходной

 

бедности

 

большинства

 

нехотныхъ

 

юнкеровъ,

попадаются

 

избалованные

 

маменькины

 

сынки,

 

получающие

 

значи-

тельный

 

суммы

 

денегъ,

 

который

 

тратятся

 

по

 

пустому,

 

порождая

зависть

 

и

 

заискнвание.

 

Значительный

 

суммы,

 

нолучаемыя

 

многими

кавалерийскнмии

 

юнкерами,

 

при

 

всемъ

 

ограждснип

 

строгости

 

пра-

во

 

въ

 

въ

 

стенахъ

 

училища,

 

обнаруживаются

 

иногда

 

безразсудпо ю

тратою

 

денегъ;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

 

ложное

 

самолюбие

 

не

 

быть

хуже

 

другнхъ

 

ведетъ

 

некоторыхъ

 

къ

 

значительнымъ

 

тратамъ,

несоразыернымъ

 

съ

 

доходами,

 

—

 

отсюда

 

долги

 

").

M

 

Ложное

 

самолобие,

 

иногда

 

сопровождаемое

 

безхарактерииостью,

 

даегь

 

не

мало

 

случиевъ

 

заинодавцамъ,

 

псобепно

 

изъ

 

евреевъ,

 

де.иать

 

значительный

 

при-

обретенил

 

отъ

 

иеопытииыхъ

 

мношен,

 

выдаютнхъ

 

векселя

 

на

 

значительный

суммы,

 

взявши

 

въ

 

долгъ

 

немного

 

денегъ.
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При

 

подобныхъ

 

заблужденияхъ,

 

при

 

недостатке

 

нравственныхъ

оснований

 

для

 

правильной

 

оценкн

 

вещей,

 

когда

 

уклонение

 

отъ

нравственной

 

нормы

 

у

 

разлнчпыхъ

 

индивидуумовъ

 

проявляется

въ

 

крайне

 

разнообразныхъ

 

формахъ

 

п

 

когда

 

еще

 

такъ

 

не

 

велика

среда

 

серьезныхъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

далекихь

 

отъ

 

всякаго

 

рода

нравственнихъ

 

пскушений

 

товарищей,

 

более

 

шатквхъ

 

по

 

свопмъ

убеждениямъ,

 

легко

 

признать

 

трудность,

 

a

 

вместе

 

съ

 

темъ

необходимость

 

самагосерьезнаго

 

воспптапия

 

въ

 

юнкерскнхъ

учплнщахъ,

 

дабы

 

достигнуть

 

усовершепствований

 

нравственнаго

воззрения

 

не

 

только

 

у

 

многихъ

 

отдельныхъ

 

личностей,

 

но

 

и

 

въ

довольно

 

значительной

 

массе

 

молодежи,

 

«питавшей

 

еще

 

до

 

по-

ступления

 

въ

 

военную

 

службу

 

превратпые

 

взгляды,

 

превратиыя

стремления

 

и

 

вообще

 

такия

 

нравственпыя

 

уклонения,

 

съ

 

которыми

не

 

могутъ

 

мириться

 

ни

 

общественная

 

служба

 

въ

 

звании

 

офицера,

ни

 

самая

 

жизнь.

При

 

такихъ

 

условияхъ,

 

имея,

 

большею

 

частью,

 

дело

 

съ

 

взро-

слыми

 

недорослями

 

и

 

недоучками,

 

следовательно,

 

съ

 

людьми

 

не

дозревшпмн

 

умственно,

 

недостаточно

 

только

 

приказывать ,

 

огра-

ничиваться

 

предписаниями

 

воипскаго

 

устава

 

и

 

форма-иьнымъ

 

над-

зоромъ

 

за

 

псполнениемъ

 

внешняго

 

порядка

 

внутренней

 

службы,

а

 

надобно

 

руководить,

 

вести

 

къ

 

усовершепствованию,

воспитывать.

Если

 

стремлевия

 

къ

 

низшпыъ

 

удовольствиямъ

 

и

 

разиаго

 

рода

нравствепныя

 

уклонения

 

приобрели

 

уже

 

значительную

 

силу,

 

то

никакия

 

отрицатслъныя

 

меры

 

—

 

угрозы,

 

наказапия

 

и

 

т.

 

п.,

 

не

могутъ

 

помочь

 

воспитателю.

 

Окреншие

 

и

 

вкореннвшиеся

 

недо-

статки

 

нуждаются

 

въ

 

положительномъ

 

нротиводействин,

 

т.

 

е.

 

въ

развнтии

 

более

 

совершенныхъ

 

качествъ,

 

высшихъ

 

побуждений,

которыми

 

вытесня.юсь

 

бы

 

все

 

дурное.

 

Душевныя

 

силы

 

каждаго

человека

 

на

 

что

 

либо

 

да

 

употребляются,

 

а

 

если

 

мы

 

не

 

позабо-

тимся

 

употреблять

 

пхъ

 

на

 

хорошее,

 

то

 

оне

 

грубеютъ

 

и

 

легко

нолучаютъ

 

превратное

 

направление.

Одни

 

дпецпплинарныя

 

наказания,

 

предпнсываемыя

 

диецнпли-

нарнымъ

 

уставомъ,

 

и

 

формальное

 

наблюдение

 

за

 

исполнениемъ

нравплъ

 

и

 

требований

 

составляютъ

 

лишь

 

внешния

 

средства,

 

для

того,

 

чтобы

 

всякая

 

ошибка

 

юнкера

 

была

 

узнаваема

 

своевременно

и

 

чтобъ

 

заблуждающемуся

 

былъ

 

указанъ

 

нстнппый

 

нравственный

путь.

 

Но

 

воспитание

 

пикогда

 

не

 

достигнетъ

 

своей

 

главной

 

цели,

если

 

оно

 

будетъ

 

ограничиваться

 

этими

 

внешннмн

 

средствами.
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СРЕДСТВА

 

ДЛЯ

 

НРАВСТВЕННАГО

 

ВОСПИТАШЯ

ЮНКЕРОВЪ.

Характеристика

   

воспитателя-офицера

   

п

   

руководящия

правила

 

воспитания.

Отъ

 

воспитателя:

 

начальника,

 

ротнаго

 

командира,

 

младшаго

офицера,

 

требуется

 

въ

 

училнщахъ

 

нечто

 

гораздо

 

большее,

 

чемъ

выииолнепие

 

правил ь

 

устава

 

и

 

предписан ий

 

пысшаго

 

начальства.

Для

 

этого

 

каждый

 

воспитатель

 

долженъ

 

въ

 

самомъ

 

себе

 

пред-

ставлять

 

нравственную

 

норму,

 

дабы

 

темъ

 

самымь

 

папомпнать

 

о

вравственномъ

 

законе

 

молодому,

 

не

 

созревшему

 

человеку.

 

Воспи-

татель

 

-

 

офнцеръ

 

можетъ

 

быть

 

уверенъ,

 

основываясь

 

на

 

обшпхъ

закопахъ

 

разинтия

 

иснхическаго

 

процесса,

 

что

 

его

 

труды

 

не

иропадуиъ

 

безследно,

 

и

 

что

 

писледствил

 

его

 

деятельности

 

оста-

нутся

 

къ

 

пнтомце

 

на

 

всю

 

жизнь,

 

если

 

только

 

ему

 

удастся

 

сооб-

щить

 

своему

 

влиянию

 

надлежащую

 

силу

 

и

 

устойчивость,

 

н

 

если

онъ

 

съумьетъ

 

направлять

 

свои

 

деииствия

 

на

 

прямые

 

источники

иобуждений,

 

вызывающихъ

 

поступки.

Ни

 

въ

 

восиинтании

 

дЬйствуютъ

 

весьма

 

многосторонпие

 

фикторы,

а

 

не

 

одинъ

 

только

 

воспитатель.

На

 

юнкера,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

до

 

всгупления

 

въ

 

училище,

 

уже

действовали

 

разный

 

обстоятельства,

 

въ

 

которихъ

 

онъ

 

росъ,

развивался

 

и

 

жиль;

 

—

 

действие

 

этихъ

 

естественных

 

ь

 

плиипий

 

не

прекращается

 

въшколи..

 

Съ

 

другой

 

сторопы,

 

по

 

самой

 

нрпроде,

каждый

 

юикеръ

 

представляетъ

 

личную

 

особенность,

 

ту

 

или

 

другую

степепь

 

совернп пств и,

 

тт.

 

или

 

друи

 

ие

 

преимущества

 

н

 

недостатки,

 

—

одну

 

или

 

другую

 

степень

 

восприпмчпвостп.

 

Эти

 

прирожден

 

и

 

ыя

 

раз-

нооорязил

 

еще

 

усложняются

 

степенью

 

ннтеллектуальнаго

 

развития.

.1. 1'.in

 

твительно,

 

душа

 

каждаго

 

человека

 

есть

 

продуктъ

 

такихъ

мноипхъ

 

и

 

сложным,

 

процессовъ

 

развития,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждый,

через

 

и.

 

различные

 

комбинации,

 

кожетъ

 

нметь

 

не

 

одинаковый

исходъ,

 

что

 

мы

 

не

 

найдемъ

 

и

 

двухъ

 

человекъ

 

совершенно

 

одн-

наковыхъ,

 

хотя,

 

повнднмому,

 

мы

 

находимъ

 

большое

 

сходство

 

въ

врожденных!,

 

пмъ

 

задаткахъ.

Эти

 

оеновныя

 

понятия

 

воспитания

 

ведутъ

 

къ

 

тому

 

зпключению,

что

 

хотя

 

главнымъ

 

орудиемь

 

воснитания

 

есть

 

воспитатель,

 

однако

одно

 

выставленис

 

самою

 

себя

 

воспитываемому,

 

какъ

 

образецъ

 

для

подражания,

 

не

 

достнгаетъ

 

целей,

 

не

 

приносить

 

желаемыхъ

 

и

 

ожн-
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даемыхъ

 

п

 

юдовъ.

 

Убедительнымъ,

 

наглядныыъ

 

доказательством!.

тому

 

можетъ

 

служить

 

тотъ

 

обще-известный

 

фактъ,

 

что

 

у

 

дель-

наго,

 

разумнаго,

 

добродетельнаго

 

отца

 

часто

 

бываютъ

 

неудавшияся

дтти;

 

даже

 

более

 

—

 

у

 

родителей,

 

имеющпхъ

 

все

 

средства

 

хорошо

обставить

 

воспптание

 

споихъ

 

детей,

 

когда

 

при

 

томъ,

 

сами

 

отцы

могутъ

 

служить

 

нримеромъ

 

трудолюбия

 

и

 

самоотвержепия,

 

воспи-

тание

 

часто

 

идетъ

 

не

 

совсемъ

 

удачно,

 

—

 

тогда

 

какъ

 

у

 

неразвптыхъ

или

 

бедныхъ

 

родителей

 

оно

 

не

 

редко

 

идетъ

 

весьма

 

успешпо.

 

Въ

первомъ

 

случае— прнрожденпыядушевныясилы

 

извращены

 

разны-

ми

 

влиянияын,

 

такъ

 

что

 

примеръ

 

отца

 

остается

 

безъ

 

подражания,

 

въ

последнемъ

 

—

 

притягательная

 

сила

 

отца

 

такъ

 

велика

 

и

 

онъ

 

сто-

ить

 

къ

 

детямъ

 

такъ

 

близко,

 

что,

 

черезъ

 

постоянное

 

съ

 

нимъ

соприкосвовение,

 

они

 

ириобретаютъ

 

прочныя

 

основашя,

 

продол-

жая

 

ихъ

 

затемъ

 

развивать

 

черезъ

 

сношение

 

съ

 

более

 

развитою

средою

 

и

 

черезъ

 

самоусовершенствование.

Воспитателю

 

нельзя

 

действовать

 

на

 

юнкера

 

и

 

съ

 

плеча,

 

вп-

сеть

 

надъ

 

нимъ.

 

какъ

 

Длмокловъ

 

мечъ,

 

дабы

 

сказнить

 

виновваго

за

 

нарушение

 

нравилъ

 

или

 

разнаго

 

рода

 

уклонения.

Легко,

 

следовательно,

 

заметить,

 

что

 

это

 

нечто,

 

требуемое

отъ

 

воспитателя,

 

есть

 

особого

 

рода

 

искусство,

 

предполагающее,

кроме

 

специальиыхъ

 

зпаний

 

своего

 

дела:

 

развитие

 

самопознания,

самоусовершенствование,

 

знание

 

человеческаго

 

сердца

 

и,

 

вообще,

соединение

 

таким,

 

качествъ

 

и

 

способностей,

 

которыя

 

такъ

 

редко

соединяются

 

въ

 

одномъ

 

человеке

 

въ

 

полной

 

гармонии

 

и

 

силе.

Отъ

 

того

 

редки

 

хорошие

 

воспитатели,

 

и

 

отъ

 

того-то

 

такъ

 

громка

слава

 

хорошаю

 

воспитателя.

Чтобы

 

понять

 

значение

 

и

 

самый

 

характеръ

 

направления

 

вос-

питательной

 

деятельностп

 

начальствующнхъ

 

лицъ

 

въ

 

юнкерскнхъ

училищахъ,

 

необходимо

 

сперва

 

выяснить

 

некоторыя

 

существен-

ным

 

черты

 

восннтания,

 

какъ

 

искусства,

 

затемъ

 

указать

 

характер-

выя

 

черты,

 

нужныя

 

для

 

воспитателя,

 

и,

 

ваконецъ,

 

представить

тотъ

 

образъ

 

действий

 

воспитателя,

 

который

 

ближе

 

всего

 

отве-

чаетъ

 

прямымъ

 

целямъ

 

воснитания.

I-

Цель

 

воспптания

 

—

 

произвести

 

перемены

 

къ

 

лучшему,

 

усовер-

шенствовать

 

природу

 

такъ,

 

чтобы

 

воспитываемый

 

приобрелъ

 

спо-

собность

 

не

 

только

 

отличать

 

дурное

 

отъ

 

хорошаго,

 

но,

 

уклоняясь

отъ

 

перваго,

 

постояппо

 

приближаться

 

къ

 

последнему,

 

—

 

къ

 

тому,

что

 

обыкновенно,

 

на

 

языке

 

науки,

 

называется

 

щтвственною

нормою.

   

Очевидно,

 

тутъ

  

не

 

должно

 

быть

 

свачковъ

 

и

 

каждаго

Южк.

 

у.. ил.

 

т.

 

и.
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—

нужно

 

вести

 

такъ,

 

чтобъ

 

одннъ

 

шагъ

 

впередъ

 

былъ

 

ступенью

къ

 

следующему,

 

более

 

совершенному.

 

Стремясь

 

отъ

 

нзвестныхъ

€данпыхъ>

 

о

 

каокдомъ

 

воспитанниюъ,

 

воспитатель

 

постоянпо

стремится

 

впередъ

 

и

 

изменяя,

 

по

 

мере

 

успеха,

 

сам

 

ил

 

средства

старается

 

довести

 

его

 

до

 

известваго

 

нравственнаго

 

уровня.

 

Вен-

цемъ

 

воспнтания

 

счптаютъ

 

то

 

состояние

 

воспитанника,

 

когда

 

онъ

жожетъ

 

обойтись

 

безъ

 

руководителя.

Н.

Каждый

 

человекъ

 

имеетъ

 

право

 

на

 

воспитавие;

 

это

 

даже

 

одно

нзъ

 

важпейшихъ

 

его

 

правъ

 

и,

 

въ

 

виду

 

техъ

 

данныхъ,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

на

 

юнкерскомъ

 

училпще

 

лежитъ

 

тяже-

лый,

 

но

 

в

 

святой

 

долгъ

 

попечения

 

о

 

воспптанип

 

гоикеровъ,

 

пору-

чаемыхъ

 

правительствомъ

 

его

 

надзору

 

и

 

руководству.

Не

 

достаточно,

 

конечно,

 

возвысить

 

вначение

 

поведепия

 

въ

общей

 

оцеике

 

удостойваемыхъ

 

къ

 

производству

 

въ

 

офицеры,

какъ

 

это

 

установило

 

<Положение>

 

и

 

развила

 

<Инструкция>,

 

не

достаточно

 

также

 

было

 

установить

 

преследовапия

 

дурпыхъ

 

по-

ступковъ

 

и

 

действий

 

известною

 

системой

 

наказаний,

 

определле-

мыхъ

 

«дисциплппарпымъ

 

уставомъ>,

 

—

 

все

 

это,

 

какъ

 

замечено,

ввешния

 

средства,

 

которымъ

 

противополагается

 

нечто

 

внутрен-

нее,

 

имеющее

 

положительный

 

смыслъ,

 

нечто,

 

возвышающее

 

чело-

веческую

 

прпроду,

 

помимо

 

ноощрений

 

и

 

наказаний,

 

какъ

 

бы

правильно

 

и

 

разумно

 

они

 

не

 

назначались.

Тутъ

 

является

 

вопросъ

 

о

 

возможности

 

осуществления

 

воспи-

тания

 

падъ

 

людьми

 

уже

 

взрослыми,

 

часто

 

даже

 

прошедшими

курсъ

 

общеобразовательной

 

школы,

 

но,

 

темъ

 

ne

 

менее,

 

пли

 

не-

дозревшпмп

 

нравственно,

 

или,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

имеющпми

 

пре-

вратныя

 

стремления,

 

вследствие

 

неправпльнаго

 

ра8вития

 

духов-

ныхъ

 

сплъ.

 

Воспитатель

 

часто

 

даже

 

не

 

далеко

 

ушелъ,

 

по

 

своему

умственпому

 

развптию,

 

отъ

 

подчппеппаго

 

ему

 

юпкера.

 

Воспнтание,

очевидно,

 

необходимо,

 

но

 

возможно

 

ли

 

оно,

 

при

 

такихъ

 

усло-

вияхъ?

Ш.

Трудности

 

воспитательна™

 

искусства

 

увеличиваются

 

до

 

край-

пости,

 

если

 

воспитатели

 

не

 

стоять

 

на

 

высоте

 

своего

 

призвания,

если

 

въ

 

ппхъ

 

самихъ

 

существуютъ

 

важные

 

недостатки

 

въ

 

умст-

венвомъ

 

в

 

вравственномъ

 

отношенин,

 

—

 

если,

 

одннмъ

 

словомъ,

нельзя

  

вметь

 

доверия

 

въ

 

начальствуювгпмъ

   

лпцамъ,

 

что

 

они



—
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—

съумеютъ

 

совладать

 

съ

 

важною

 

задачею.

 

Тутъ

 

уже

 

отрицательное

действие

 

воспитателя-офицера

 

можетъ

 

породить

 

массу

 

затруднений,

вызывать

 

усиленный

 

дпсциплинарныя

 

взыскания,

 

вести

 

къ

 

псклю-

чениямъ,

 

т.

 

е.

 

личные

 

недостатки

 

воспитателя

 

не

 

только

 

не

 

прн-

водятъ

 

къ

 

желаемому

 

успеху,

 

но

 

могутъ

 

возбудить

 

явпое

 

про-

тпводействие

 

воспитываемыхъ,

 

—

 

повести

 

къ

 

строгнмъ

 

мераыъ

 

и

въ

 

копце

 

къ

 

отрицательнымъ

 

продуктамъ,

 

съ

 

которыми

 

не

 

можетъ

мириться

 

нп

 

дисциплина,

 

ни

 

самая

 

жизнь.

Но

 

отъ

 

воспитателя

 

н

 

не

 

требуется

 

всесторонняго

 

совершен-

ства,

 

пдеальпыхъ

 

свойствъ

 

ума

 

и

 

характера.

 

Только

 

не

 

должно

пренебрегать

 

ничемъ,

 

чтобы

 

въ

 

училищахъ

 

воспитатели-офицеры

стояли

 

на

 

высоте

 

своего

 

ирпзвапия,

 

—

 

ибо

 

какъ

 

въ

 

обучепии

успехъ

 

зависитъ

 

отъ

 

преподавателей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

воспитанип

 

онъ

зависнтъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

отъ

 

воспитателей.

Изъ

 

этого

 

положения

 

следуетъ

 

иротпвуположное

 

заключение,

что

 

въ

 

училищахъ

 

пе

 

могутъ

 

пметь

 

местъ

 

воспитателей

 

лица

съ

 

важными

 

умственными

 

п

 

нравственными

 

недостатками,

 

ибо,

если

 

воспптатель-офпцеръ

 

не

 

будетъ

 

обладать

 

соответственными

силами

 

души,

 

то

 

отношения

 

между

 

нпмъ

 

п

 

подчиненными

 

ему

юнкерами

 

не

 

могутъ

 

быть

 

правильными,

 

потому

 

что,

 

только

 

при

правильныхъ

 

отношенияхъ,

 

подчиненный

 

считаетъ

 

каждый

 

советъ

своего

 

офицера

 

пстпннымъ,

 

каждое

 

его

 

ириказание

 

пеобходпмымъ

и

 

прпнимаетъ

 

его

 

неодобрение

 

—

 

наказаниемъ

 

для

 

себя.

 

Недоста-

токъ

 

умственной

 

зрелостп

 

воспитателя-офицера

 

не

 

нарушаетъ

правильныхъ

 

отпошений

 

его

 

къ

 

подчиненным^

 

въ

 

техъ

 

лишь

исключнтельпыхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

онъ

 

можетъ

 

ириобрести

 

нхъ

уваженис

 

своею

 

безукоризненною

 

нравственностью

 

и

 

добродете-

лями,

 

представляющими

 

прпмеръ

 

для

 

иодражания.

 

Действптельпо,

добрый

 

иримеръ

 

воспитателя-офицера

 

и

 

честное

 

отношение

 

его

къ

 

своей

 

обязанности,

 

согреваемое

 

любовью

 

и

 

виимапиемъ

 

къ

подчиненными

 

делаютъ

 

въ

 

деле

 

воспитания

 

такъ

 

много

 

потому

именно,

 

что

 

этими

 

качествами

 

покрываются

 

разные

 

промахи

 

въ

действияхъ,

 

недопускаемыхъ

 

правпльнымъ

 

воспитаииемъ

 

*""

J,.

 

'Я

                 

~~

Въ

 

виду

 

общнхъ

 

воспптателыиыхъ

 

целей

 

п

 

г'ирп

 

техъ

 

«дан-

ныхъ>,

 

съ

 

которыми

 

приходится

 

иметь

 

дело

 

.воспитательному

искусству

 

въ

 

юнкерскпхъ

 

учи.ипщахъ,

 

когда

 

<Положение>

 

п

 

<Ин-

струкция>

 

сиавятъ

 

нравственность

 

на

 

первомъ

 

плапе

 

всего

 

воен-

наго

 

воспнтаиин

 

'),

 

очевидно,

 

велика

 

должна

 

быть

 

и

 

забота

 

на-

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

ст.£544,

 

645,

 

537.

 

Инструкция

 

ст.,

 

13/14,

 

15,

 

16

 

в

 

56.
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—

чальствующихъ

 

лпцъ

 

въ

 

выборе

 

воспитателей-офнцеровъ,

 

и

 

боль-

шую

 

ошибку

 

делаютъ

 

те

 

начальники,

 

которые,

 

при

 

выборе

 

бли-

жайшнхъ

 

руководителей

 

юнкеровъ,

 

не

 

обращаютъ

 

серьезнаго

ввимания

 

на

 

личный

 

качества,

 

на

 

умственный

 

и

 

нравственпыя

задатки

 

прпглашаемыхъ

 

ими

 

офицеровъ,

 

для

 

службы

 

въ

 

учили-

щахъ.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

законъ

 

не

 

могъ

 

войти

 

въ

 

подробности

 

о

такихъ

 

нредметахъ.

 

сущность

 

которыхъ

 

должны

 

понимать

 

испол-

нители

 

воли

 

законодателя,

 

но

 

смыслу

 

самаго

 

дела.

 

Действительно,

законодатель

 

заботливо

 

оградить

 

юнкерския

 

училища

 

отъ

 

случай-

наго

 

выбора

 

младшихъ

 

офицеровъ,

 

предвидя,

 

что

 

воепно-воспи-

тателыиая

 

цель

 

этихъ

 

учреждений

 

не

 

была

 

бы

 

достигнута

 

виолне,

если

 

бы

 

не

 

обставить

 

службу

 

офицеровъ

 

некоторыми

 

преимуще-

ствами.

Въ

 

младшие

 

офицеры

 

избираются

 

пачальникомъ

 

училища

 

офи-

церы,

 

прослужившие

 

въ

 

строю

 

не

 

менее

 

4-хъ

 

летъ,

 

въ

 

пехотныхъ

училищахъ,

 

по

 

возможности,

 

командовавшие

 

ротами,

 

т.

 

е.

 

офи-

церы

 

уже

 

опытные,

 

зарекомендовавшие

 

себя

 

въ

 

командовании,

 

въ

управлении,

 

способные

 

направлять

 

своихъ

 

подчииенииыхъ

 

къ

 

до-

стнжению

 

высшихъ

 

военныхъ

 

целей.

 

Уже

 

одна

 

привычка

 

коман-

довать

 

солдатомъ

 

даетъ

 

уверенность,

 

что

 

офицеръ,

 

вступая

 

въ

училище,

 

знакомъ

 

изъ

 

практики

 

съ

 

главными

 

основаниямн

 

для

руководства

 

своихъ

 

подчинепныхъ.

 

Мы

 

подчеркнули

 

слово

 

<ио

возможности^

 

полагая,

 

что

 

эта

 

оговорка

 

сдеиаиа

 

для

 

нсключн-

тельныхъ

 

случаевъ,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

считать

 

это

ираииломъ.

Во

 

все

 

время

 

своей

 

службы

 

въ

 

учплищахъ,

 

штабъ

 

и

 

оберъ-

офнцеры

 

числятся

 

по

 

спнскамъ

 

своихъ

 

частей

 

и

 

пользуются

 

всеми

правами

 

п

 

преимуществами,

 

предоставленными

 

служащпмъ

 

въ

техъ

 

частяхъ,

 

не

 

исключая

 

и

 

дальнейшаго

 

днпжения

 

по

 

службе;

при

 

этомъ

 

оберъ-офпцеры

 

сохраняютъ

 

линию

 

производства

 

на

вакансин,

 

до

 

чина

 

капитана

 

или

 

ротмистра

 

включительно,

 

съ

следующпмъ

 

за

 

ними

 

по

 

списку

 

младшпмъ

 

строенымъ

 

офицеромъ.

Затемъ,

 

капитаны,

 

командопашиие

 

до

 

посгуплеиия

 

въ

 

училище

ротами

 

не

 

менее

 

года,

 

производятся

 

въ

 

маиоры

 

за

 

отличие,

 

по

представлепию

 

начальника

 

училпща;

 

прочие

 

же

 

канитаиы

 

и

 

рот-

мистры

 

производятся

 

въ

 

маиоры

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

предвари-

тельни>мъ

 

отчпслеиин

 

настоящими

 

чипами

 

въ

 

те

 

части

 

войскъ,

въ

 

коихъ

 

они

 

числятся

 

по

 

сппскамъ,

 

где

 

и

 

производятся,

 

на

общпхъ

 

условияхъ,

 

определенпыхъ

 

для

 

производства

 

въ

 

штабъ-

офнперский

 

чппъ.

Младшие

 

0(|)нцерн,

 

съ

 

пропзводствомъ,

 

по

 

удостоепию

 

началь-

ства

 

юнкерскпхъ

 

учплпщъ,

 

въ

 

маиоры

 

или

 

войсковые

 

старшины,
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—

обращаются

 

въ

 

свои

 

части,

 

хотя

 

бы

 

вследствие

 

этого

 

и

 

ироизо-

шелъ

 

въ

 

этихъ

 

частяхъ

 

временный

 

сверхкомплектъ

 

штабъ-офи-

церовъ.

 

Младшие

 

офицеры

 

также

 

отчисляются

 

въ

 

свои

 

части,

 

по

прослужении

 

въ

 

училище

 

пяти

 

летъ,

 

съ

 

выдачею,

 

по

 

ходатай-

ству

 

начальства

 

училищъ,

 

единовременно

 

годоваго

 

оклада

 

жало-

вапья;

 

но

 

состоящие

 

въ

 

чниахъ

 

до

 

штабъ-офпцера

 

или

 

штабсъ-

ротмнстра

 

могутъ

 

быть

 

представляемы

 

къ

 

производству,

 

за

 

отлп-

чие

 

по

 

службе,

 

въ

 

следующие

 

чины,

 

взаменъ

 

денежной

 

награды.

Получая

 

жалованье

 

по

 

чпнамъ

 

соответственпыхъ

 

окладовъ

 

и

пользуясь

 

всемъ

 

прочимъ

 

довольствиемъ,

 

определеннымъ

 

общими

положениями,

 

штабъ

 

и

 

оберъ-офицеры

 

нолучаютъ

 

и

 

столовыя

 

деньги.

Летомъ,

 

во

 

время

 

откомандировали

 

юнкеровъ

 

въ

 

войска,

 

началь-

ники

 

учнлнщъ

 

и

 

служащие

 

при

 

ономъ

 

увольняются

 

въ

 

отпускъ,

съ

 

сохранениемъ

 

содержания,

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

на

 

каникулярное

время

 

при

 

училище

 

находилось

 

на

 

лицо

 

не

 

менее

 

2-хъ

 

офице-

ровъ

 

1).

Безъ

 

хорошаго

 

выбора

 

младшнхъ

 

офицеровъ

 

и

 

ротвыхъ

 

(эска-

дронныхъ

 

и

 

сотенныхъ)

 

командировъ

 

юнкерское

 

училище

 

не

можетъ

 

быть

 

на

 

столько

 

сильнымъ

 

и

 

благоустроениымъ

 

учреж-

деииемъ,

 

чтобы

 

владеть

 

главнымъ

 

средствомъ

 

для

 

восннтаиия

массы

 

—

 

разнообразной

 

по

 

летамъ

 

и

 

свойствамъ

 

воспнтания,

 

не-

достаточно

 

развитой

 

умственно,

 

незрелой

 

нравственно,

 

часто

одержимой

 

дурными

 

привычками,

 

наклонностями,

 

въ

 

частныхъ

случаяхъ

 

превратными

 

стремлениямп,

 

и,

 

наконецъ,

 

закиючающей

•

 

въ

 

себе

 

не

 

мало

 

личностей,

 

склонныхъ

 

къ

 

увлечениямъ,

 

по

 

слабо-

характерности

 

или

 

наклонпостн

 

къ

 

дурному.

Чтобы

 

личный

 

составь

 

офниеровъ-восиитателей

 

былъ

 

хорошъ

постоянно.

 

—

 

необходимо,

 

конечно,

 

чтобы

 

служебная

 

ихъ

 

обста-

новка

 

въ

 

училищам,

 

была

 

привлекательною,

 

выгодною

 

какъ

 

въ

нравственному

 

такъ

 

и

 

въ

 

материалыюмъ

 

итношении:

 

если

 

рот-

ному

 

командиру,

 

приглашенному

 

въ

 

юнкерское

 

улпчнще

 

въ

 

долж-

ность

 

младшаго

 

офицера,

 

будутъ

 

закрыты

 

иутп

 

для

 

двпжения

 

по

службе

 

и

 

если,

 

при

 

томъ,

 

онъ

 

не

 

получить

 

въ

 

училпще

 

лучшаго

материалыиаго

 

возиаграждения,

 

—

 

то

 

онъ,

 

какъ

 

хороший

 

ротный

комаидиръ

  

въ

  

нолку,

   

уклонится

   

отъ

  

делаемой

   

ему

  

чести,

  

и

')

 

ИЬичжпиие

 

объ

 

юнкерских

 

и.

 

учииищахъ,

 

Высочайше

 

утвержденное

 

16

марта

 

1868

 

года,

 

приказ?.

 

Военнаго

 

Мвпистра

 

J6

 

86,

 

ст.

 

71,

 

81 —83.

 

По

предгтаюению

 

Гласного

 

III

 

mua,

 

Воепный

 

Советъ

 

пршшалъ

 

исобходнмымъ

изменнть

 

редакщю

 

гт.

 

81

 

и

 

82,

 

въ

 

томъ

 

смысие,

 

какъ

 

вами

 

пзюжено;

 

uo

вервовачалмиоии

 

редаквии,

 

вропзводство

 

въ

 

штабъ-офицерсгий

 

чияъ

 

капптавовъ

в

 

въ

 

каивтанедин

 

чвииъ

 

—

 

штабъ-капитановъ

 

не

 

ограннчнна.иоси.

 

приведенными

усдовиями.

 

Прнказъ

 

Воеишаги

 

Министра

 

1869

 

г.,

 

Д;

 

227.
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начальннкъ

 

училища

 

будетъ

 

поставленъ

 

въ

 

затруднение

 

въ

 

вы-

боре

 

оиытныхъ

 

хорошпхъ

 

воспитателей.

 

Точно

 

также

 

и

 

ротный

командпръ

 

училища,

 

съ

 

производствомъ

 

въ

 

штабъ-офпцерский

чинъ,

 

предпочтетъ

 

обратиться

 

въ

 

нолкъ,

 

если

 

положепие

 

штабъ-

офицера

 

въ

 

полку

 

лучше

 

обезнечено,

 

чемъ

 

въ

 

училище

 

ротнаго

командира.

 

Увеличение

 

содержания

 

некоторымъ

 

чпнамъ

 

армии

 

l )

не

 

распространено

 

на

 

служащнхъ

 

офицеровъ

 

въ

 

юнкерскпхъ

училищахъ,

 

и

 

потому

 

начальники

 

учплпщъ,

 

въ

 

последний

 

годъ,

какъ

 

намъ

 

нзвестно,

 

встретили

 

уже

 

затруднение

 

въ

 

выборе

 

офи-

церовъ,

 

нзъ

 

числа

 

лнцъ,

 

командующихъ

 

въ

 

нолкохъ

 

ротами.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

нельзя

 

не

 

заявить

 

о

 

случаяхъ,

 

доказываю-

щихъ

 

непоннмание

 

пекоторыми

 

начальниками

 

войсковыхъ

 

частей,

той

 

значительной

 

роли,

 

какая

 

выиадаетъ

 

на

 

долю

 

офицеровъ,

 

ко-

мандируемыхъ

 

на

 

службу

 

въ

 

училища.

 

Мы

 

не

 

гэворнмъ

 

о

 

лпч-

пыхъ

 

прптязанияхъ,

 

старающихся

 

эксплуатировать

 

все

 

для

 

лпчныхъ

своихъ

 

или

 

чужнхъ

 

ннтересовъ,

 

вследствие

 

чего

 

учнлнщамъ

 

иногда

навязываются

 

офицеры,

 

далеко

 

не

 

отвечающее

 

не

 

только

 

требо-

ваниямъ

 

воспнтательнаго

 

искусства,

 

но

 

и

 

не

 

достаточно

 

знакомые

съ

 

строевою

 

службою,

 

—

 

подобный

 

явления

 

доказываютъ

 

общую

челонеческую

 

слабость:

 

личный

 

эгонзмъ

 

пли

 

частный

 

разсчетъ,

ставящий

 

общественное

 

дело

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

собственпаго

личнаго

 

взгляда,

 

—

 

но

 

мы

 

хотимъ

 

указать

 

на

 

непонятное

 

проти-

вудействие

 

некоторыхъ

 

воинскихъ

 

начальконъ

 

не

 

пускать

 

изъ

полка

 

въ

 

училища

 

хорошаго

 

офицера,

 

не

 

смотря

 

на

 

его

 

личное

желание

 

и

 

даже

 

призвание.

Въ

 

интересахъ

 

военнаго

 

восиитанил

 

юнкеровъ,

 

которыми

 

комп-

лектуется

 

главиымъ

 

образомъ

 

корпусъ

 

офицеровъ

 

всей

 

армип,

 

не-

обходимо

 

возстановитъ

 

во

 

всей

 

циьлости

 

те

 

преимущества

 

для

служащпхъ

 

въ

 

училищахъ

 

офпцеровъ-восинтателей,

 

который

 

ишело

въ

 

виду

 

Иоложение

 

1868

 

г.,

 

дабы

 

начальники

 

учнлищъ

 

не

 

были

лишены

 

возможности

 

делать

 

лучший

 

выборъ

 

').

")

 

Прнказъ

 

Военнаго

 

Министра

 

1

 

январи

 

1872

 

г.,

 

.V

 

1.

')

 

Имеются

 

въ

 

виду

 

сдедуюицик

 

предположения,

 

согласныя

 

съ

 

представлс-

виямн

 

некоторых

 

ь

 

пысшнхи,

 

вонпскихъ

 

началыииковъ

 

и

 

nct.xi.

 

начольпиковъ

учи.иищъ:

 

Чюбн

 

оградить

 

училище

 

отъ

 

случайного

 

выбора,

 

предлагается:

 

а)

сделать

 

ииолояеиие

 

младшаго

 

офицера

 

на

 

столько

 

виднымъ,

 

чтобы

 

на

 

эту

 

долж-

ность

 

могли

 

идти

 

лучгиие

 

ротные

 

командиры

 

ииъ

 

ао'искъ;

 

б)

 

ротному

 

командиру

предоставить

 

возможность,

 

при

 

выходе

 

ииъ

 

училища,

 

производства

 

въ

 

подпол-

ковники

 

н.и.

 

маиоровъ,

 

—

 

а

 

младшему

 

офицеру,

 

который,

 

пробывъ

 

въ

 

учнлищии

5

 

.ии.ии.,

 

нмеетъ

 

все

 

шансы

 

ва

 

поошрение,

 

ираво

 

производства

 

въ

 

капитаны

 

из ь

штабсъ-капитановъ;

 

г)

 

ротныГи

 

(аскадронныи

 

и

 

сотрвныП)

 

комаидиръ

 

по

 

про-

служенин

 

5

 

летъ

 

въ

 

училнщи.

 

и

 

состоя

 

при

 

выходе

 

нзь

 

училища

 

въ

 

подиюлков-

ннчьемъ

 

чнпе,

 

долженъ

 

имЬть

 

право

 

на

 

зачислспие,

 

черезъ

 

грдъ

 

службы

 

въ

волку,

 

въ

 

кавдидаты

 

для

 

комапдовпния

 

отдиильнымъ

 

бата.ииопомъ.
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Нельзя

 

не

 

заметить

 

однако,

 

что,

 

пока

 

будетъ

 

существовать

недостатокъ

 

въ

 

хорошпхъ

 

офпцерахъ

 

армин,

 

до

 

техъ

 

поръ

 

должны

существовать

 

значительный

 

преимущества

 

для

 

офицеровъ,

 

при-

влекаем

 

ыхт.

 

въ

 

училища,

 

и

 

чемъ

 

лучше

 

будетъ

 

составь

 

воспита-

телей-офицеровъ

 

въ

 

училищахъ,

 

темъ

 

более

 

успешные

 

результаты

будутъ

 

достигаться

 

въ

 

воспитании

 

юпкеровъ,

 

иодготовляемыхъ

къ

 

обязанностлмъ

 

строевыхъ

 

офицеровъ.

V.

Чтобы

 

воспитание

 

было

 

возможиымъ

 

въ

 

юикерскомъ

 

учнлище,

необходимо,

 

чтобы

 

каждый

 

младший

 

офицеръ

 

зналъ

 

подчиненных^

ему

 

юнкеровъ

 

не

 

по

 

фамилии

 

только,

 

a

 

все

 

особенности

 

ихъ

 

харак-

тера,

 

ихъ

 

наклонности,

 

способности,

 

стенень

 

развития,

 

н

 

притомъ

старался

 

бы

 

попять

 

каждаио

 

юнкера

 

вполне,

 

дабы,

 

опираясь

 

на

верныя

 

наблюдения,

 

могъ

 

съ

 

точностью

 

дать

 

о

 

немъ

 

и

 

основа-

тельный

 

отзывъ,

 

съ

 

верною

 

оценкою

 

его

 

склонностей.

 

Но

 

такой

фактически

 

надзоръ,

 

чтобы

 

офицеры

 

о

 

юнкерахъ

 

своего

 

отдиъ-

ления

 

могли

 

иметь

 

не

 

одно

 

поверхностное

 

понятие,

 

нредиолагаетъ

небольшой

 

численный

 

составь

 

ротиыхъ

 

отделений.

 

У

 

насъ

 

въ

роте,

 

на

 

200—150

 

юнкеровъ,

 

полагается

 

четыре

 

офицера,

 

т.

 

е.

на

 

одного

 

офицера

 

50

 

до

 

38

 

юнкеровъ,

 

—

 

въ

 

ирусскихъ

 

же

 

воен-

ных!,

 

училищахъ

 

— на

 

одного

 

офицера-надзирателя

 

определено

только

 

20

 

нортупей-юнкеровъ.

 

Если

 

принять

 

во

 

вннмапие

 

степень

умственнаго

 

и

 

нравственна™

 

развнтия

 

ирусскихъ

 

норгуней-юнке-

ровъ

 

')

 

и

 

нашнхъ

 

юнкеровъ,

 

то

 

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

заключению,

что

 

составъ

 

нашпхъ

 

ротиыхъ

 

отделений

 

въ

 

училищахъ

 

слишкомъ

велпкъ,

 

или,

 

что

 

одно

 

и

 

то

 

же,

 

число

 

младшихъ

 

офицеровъ

 

въ

юнкерскихъ

 

училищахъ

 

недостаточно,

 

чтобы

 

оии

 

въ

 

состояиии

были

 

тщательно

 

изучить

 

каждаго

 

юнкера,

 

дабы

 

затемъ

 

вести

ихъ

 

къ

 

цели,

 

съ

 

такою

 

твердостью

 

и

 

съ

 

такою

 

уверенностью,

съ

 

какими

 

это

 

возможно

 

въ

 

заведенияхъ,

 

где

 

на

 

каждаго

 

восип-

тателя

 

определяется

 

несравненно

 

меньшее

 

число

 

восиитанииковъ.

')

 

Производство

 

въ

 

портупей-юнкера

 

въ

 

Пруссин

 

обусловлево

 

высоким

 

и,

 

цеп-

аомъ

 

общаго

 

образовапия

 

в

 

сопряжено

 

съ

 

строгими

 

условиямв.

 

Въ

 

Прусского

воеввомъ

 

учнлнщт.

 

ва

 

100

 

портупей-юнкеровъ

 

полагается

 

6

 

вадзнрателев-офи-

церовъ

 

(въ

 

Меце

 

ва

 

120

 

порт.-ювк.

 

8),

 

—

 

вром

 

1.

 

овредЬиевваго

 

числа

 

офнце-

ровъ-преподавателеи

 

(отъ

 

8

 

до

 

12).

 

—

 

Въ

 

числе

 

офвцеровъ-надзнратслей

 

(Ип-

spck

 

tiuns-Of ficierc)

 

полагается,

 

по

 

возможности,

 

одиаъ

 

врошедпиии

 

курсъ

 

цен-

тральною

 

гнмнастическаго

 

ваведепия

 

н

 

одннъ

 

бывшив

 

въ

 

воевво-стреиковои

школе.

 

(Organisation

 

und

 

Dienstbctrieb

 

(1er

 

Eriegsscbulen,

 

§

 

8,

 

1873

 

г.).
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VI.

Нравствевиое

 

воспитание

 

юнкеровъ,

 

какъ

 

основание

 

военной

дисциплины,

 

не

 

есть

 

что

 

либо

 

механическое,

 

поддающееся

 

бук-

вальному

 

псполнению

 

извествой

 

системы

 

паказапий

 

пли

 

поощре-

ний,

 

а

 

совершенно

 

свободное,

 

духовное

 

искусство.

 

Имея

 

однако

предметомъ

 

не

 

что

 

либо

 

вещественное,

 

a

 

человека

 

съ

 

врожден-

ными

 

ему

 

уже

 

душевными

 

свойствами,

 

въ

 

безкопечномъ

 

ихъ

 

раз-

нообразии,

 

—

 

воспитание,

 

какъ

 

и

 

всякое

 

духоввое

 

вскусство,

 

стре-

мится

 

къ

 

пропзведепию

 

пзвестнаго

 

идеала,

 

но

 

известпому

 

образ-

цу.

 

Чтобы

 

владеть

 

этимъ

 

искусствомъ,

 

не

 

требуются

 

какия

 

либо

особыя

 

совершенства

 

отъ

 

воспитателя,

 

—

 

не

 

требуется

 

отъ

 

него

выходящпхъ

 

пзъ

 

ряда

 

дарований

 

и

 

исключнтелыиыхъ

 

талантовъ.

Для

 

исполнения

 

обязанности

 

воспитателя,

 

сколько

 

известно

 

изъ

опыта,

 

воспнтание

 

иредполагаетъ

 

однако

 

следующия

 

необходимый

условия:

1)

  

Здравый

 

умъ

 

и

 

правильный

 

взглядъ

 

на

 

дело

 

вос-

питания.

2)

  

Практически!

 

тактъ

 

и

 

опытность.

3)

  

Энергию

 

и

 

любовь

 

къ

 

делу

 

восиитания.

4)

    

Известную

 

степень

 

нравственнаго

 

совершен-

ства,

 

т.

 

е.

 

отсутствие

 

такнхъ

 

отрнцательныхъ

 

качествъ,

 

съ

 

ко-

торыми

 

воспитатель

 

можетъ

 

принести

 

очевидный

 

вредъ;

 

сюда

относятся

 

недостатки

 

ума

 

и

 

характера,

 

действие

 

которыхъ

 

мо-

жетъ

 

дурно

 

влиять

 

на

 

всю

 

систему

 

воспитания.

Степень

 

развития

 

указанныхъ

 

сейчасъ

 

стороиъ

 

воспитателя

зависитъ,

 

конечно,

 

отъ

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

состояния

воспитаннпковъ,

 

—

 

и

 

чемъ

 

старше

 

возрастомъ

 

последние,

 

темъ

труднее

 

работа

 

воспитателя,

 

ибо

 

темъ

 

серьезнее

 

и

 

разумнее

должны

 

быть

 

воспитательные

 

приемы.

Въ

 

деле

 

воспнтания

 

юнкеровъ

 

мы

 

ннкакъ

 

не

 

можемъ

 

устра-

нять

 

влияния

 

личнаго

 

примера;

 

на

 

людей,

 

недостаточно

 

еще

 

раз-

витыхъ

 

умомъ

 

и

 

незрелыхъ

 

въ

 

понятияхъ

 

о

 

нравственномъ,

 

лич-

ный

 

примеръ

 

воспитателя

 

обнаруживаете

 

непзбежное

 

влияние,

 

по

склонности

 

воспптываемыхъ

 

къ

 

нодражанию;

 

отъ

 

того

 

прпмеръ

энергии,

 

деятельности,

 

любви

 

къ

 

делу,

 

обнаруживающей

 

лучшия

качества

 

воспитателя,

 

можетъ

 

оказать

 

несомненно

 

великое

 

вос-

питательное

 

значение;

 

если,

 

при

 

этомъ,

 

прилагается

 

любовь

 

въ

подчиненнымъ

 

и

 

забота

 

о

 

нихъ,

 

стремление

 

быть

 

полезнымъ

 

сво-

ими

 

советами,

 

наставлениямн

 

и

 

указаниями,

 

то

 

воспитатель

 

до-

стигаетъ

 

полнаго

 

влияния,

 

доходящаго

 

до

 

самоотвержения

 

со

 

сто-

роны

 

воспитываемыхъ.



—
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Нельзя

 

также

 

удивляться,

 

когда

 

офпцеръ,

 

не

 

отличаясь

повидпмому

 

высокими

 

качествами

 

души,

 

приобретаеть

 

иногда

обаятельную

 

любовь

 

создать,

 

всецело

 

подчиняющихся

 

воле

 

сво-

его

 

любимаго

 

начальника.

 

Подобныя

 

явления

 

не

 

редки

 

и

 

въ

среде

 

воспитателей;

 

но,

 

въ

 

такомъ

 

случае,

 

даже

 

хорошо

 

скры-

ваемыя.

 

отрпцательныя

 

наклонности

 

легко

 

прощаются

 

воспита-

телю,

 

одаренному

 

способностью

 

владеть

 

сердцами

 

своихъ

 

блнж-

пихъ,

 

a

 

следовательно

 

и

 

воспитываемыхъ.

Другнмъ

 

существеннымъ

 

условиемъ

 

деятельностп

 

воспитателя

нужно

 

считать

 

опытность,

 

но

 

не

 

иначе

 

какъ

 

при

 

другихъ усло-

вияхъ,

 

т.

 

е.

 

не

 

отдельно

 

взятую,

 

а

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими

 

важ-

ными

 

качествами.-

 

Что

 

стало

 

бы

 

съ

 

восиптаниемъ,

 

зависящими

 

отъ

множества

 

непрйдвиденпыхъ

 

случайностей

 

и

 

безчпсленныхъ

 

об-

стоятельствъ,

 

еслибы

 

воспитатель,

 

опираясь

 

на

 

одинъ

 

только

 

свой

опытъ,

 

сталъ

 

производить

 

надъ

 

своими

 

воспитанниками

 

постоян-

ные

 

эксперименты.

 

Онъ

 

часто

 

впадалъ

 

бы

 

пзъ

 

одной

 

крайности

въ

 

другую,

 

впделъ

 

бы

 

свои

 

удачи

 

тамъ,

 

где

 

усиехъ

 

зависелъ

отъ

 

другихъ,

 

окружающпхъ

 

воспитанника

 

условий,

 

и,

 

напротпвъ,

разныя

 

случайности

 

приппсывалъ

 

бы

 

своему

 

способу

 

действий.

Къ

 

тому

 

же,

 

приобретение

 

опыта

 

требуетъ

 

продолжптельпаго

 

вре-

мени,

 

при

 

пзвестной

 

обстаиовке

 

п

 

определенныхъ

 

требованияхъ;

хороший

 

офицеръ,

 

поступнвший

 

въ

 

училище,

 

не

 

пмея

 

другихъ

задатковъ

 

воспитателя,

 

кроме

 

опытности

 

въ

 

командовапин

 

ротою

солдатъ,

 

делаетъ

 

рядъ

 

грубыхъ

 

ошибокъ

 

въ

 

приемахъ

 

восиита-

ния

 

юпкеровъ,

 

потому

 

что

 

ему

 

приходится

 

иметь

 

дело

 

съ

 

дру-

гими

 

<дапными>,

 

при

 

иной

 

обстановка,

 

п

 

потому

 

еще,

 

что

 

за-

дачи

 

воспитания

 

юнкеровъ

 

требуютъ

 

не

 

техъ

 

приемовъ,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

привъгкъ,

 

командуя

 

солдатами.

 

Въ

 

некоторыхъ

 

част-

пыхъ

 

случаяхъ,

 

встречапшихся

 

ему

 

па

 

службе,

 

онъ

 

будетъ,

 

по-

жалуй,

 

действовать

 

удачно,

 

логично,

 

но

 

въ

 

другихъ

 

—

 

неизвест-

ныхъ,

 

новыхъ,

 

опъ

 

будетъ

 

постоянно

 

спотыкаться,—

 

будетъ

 

дей-

ствовать

 

неловко,

 

неправильно

 

и

 

даже

 

несправедливо.

Педагогический

 

опытъ,

 

который

 

такъ

 

необходимъ

 

въ деле

воспптания,

 

не

 

есть

 

врожденное

 

свойство;

 

онъ

 

приобретается

 

только

разумною

 

практикою

 

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

черезъ

 

наблюдательный

способности,

 

т.

 

е

 

серьезнымъ

 

изучениемъ

 

каждяго

 

воспитанника

н

 

уменьемъ,

 

на

 

оеновапин

 

частныхъ

 

случаевъ,

 

делать

 

общие

 

ло-

гические

 

выводы.

 

Только

 

серьезно

 

наблюдающий

 

воспитатель,

 

по-

стоянно

 

анализир}

 

ющий

 

самаго

 

себя

 

и

 

следящий

 

шагъ

 

за

 

ша-

гомъ

 

за

 

новыми

 

душевными

 

проявлениями

 

своего

 

воспитанника,

можетъ

 

возвыситься

 

до

 

той

 

глубокой

 

проницательности

 

въ

 

деле

воспитания,

 

которую,

 

безъ

 

сомнения,

 

следуетъ

 

считать

 

велпчай-

шимъ

 

орудиемъ

 

успеха.
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Тактъ,

 

иногда

 

врожденный,

 

чаще

 

приобретаемый

 

пзъ

 

житей-

ской

 

практики,

 

въ

 

воспитании

 

имеетъ

 

весьма

 

большое

 

значение.

Но

 

это

 

значение

 

не

 

до

 

такой

 

степени

 

значительно,

 

чтобы

 

только,

при

 

помощи

 

известиаго

 

такта,

 

могли

 

исчерпаться

 

все

 

задачи

воспнтания.

 

Что

 

известная

 

сноровка

 

и

 

уменье

 

обращаться

 

съ

подчиненными,

 

не

 

оскорбляя

 

пхъ

 

самолюбия

 

н

 

не

 

затрогивая

 

въ

нихъ

 

больнаго

 

места,

 

необходимы

 

для

 

всякаго

 

воспитателя

 

—

 

въ

этомъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

сомнения.

 

Но

 

что

 

на

 

одинъ

 

тактъ,

предполагающий

 

даже

 

известный

 

запасъ

 

опыта,

 

нельзя

 

вполне

положиться, — доказать

 

легко

 

многими

 

фактами,

 

выясненными

 

изъ

практики

 

юнкерскихъ

 

учплищъ;

 

офпцеръ,

 

руководясь

 

свойствен-

ными

 

ему

 

одному

 

приемамн,

 

доказывающими

 

поразптельныя

 

сна-

ровки

 

и

 

даже

 

самый

 

изысканный

 

тактъ,

 

въ

 

одномъ

 

случае

 

до-

стигалъ

 

блестящаго

 

результата

 

и

 

действовалъ

 

вполне

 

благотворно

па

 

одного

 

юнкера;

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

напротивъ,

 

своими

 

прие-

мамп

 

онъ

 

не

 

догтпгалъ

 

даже

 

посредственныхъ

 

результатовъ

 

и

его

 

действия

 

иногда

 

оставляли

 

даже

 

вредные

 

следн.

И

 

такъ— все,

 

что

 

мы

 

говорили

 

о

 

личныхъ

 

качествахъ,

 

опытности

и

 

такте

 

въ

 

воспитательномъ

 

пскусстве,

 

ни

 

отдельно

 

взятое,

 

ни

даже

 

въ

 

совокупности,

 

не

 

можетъ

 

дать

 

полныхъ

 

результатовъ,

если

 

воспитатель

 

лпшенъ

 

правильного

 

взгляда

 

на

 

самую

 

задачу

воспптания,

 

пррдполагающаго

 

здравый

 

смыслъ

 

и

 

хорошее

 

зна-

комство

 

съ

 

своимъ

 

деломъ.

 

Ничего

 

нетъ

 

хуже

 

въ

 

воспнтанин,

какъ

 

колеблющияся

 

мнения

 

и

 

следующие

 

за

 

ними

 

приемы,

 

сби-

вающие

 

съ

 

толку

 

чувство

 

и

 

волю

 

восиитываемыхъ.

 

Въ

 

нравствен-

номъ

 

воспитанип

 

нетъ

 

ничего

 

маловажпаго

 

и

 

безрачличнаго

 

и

каждый

 

неосторожный

 

и

 

необдумапный

 

приемъ

 

или

 

порождаете

новыя

 

затруднения,

 

или

 

ведетъ

 

къ

 

торопливымъ

 

решениямъ,

 

со-

провождающимся

 

сильными

 

репрессивными

 

мерами

 

;

 

а

 

между

темъ,

 

къ

 

этпмъ

 

мерамъ,

 

въ

 

данномъ

 

случае,

 

не

 

следовало

 

бы

и

 

прнбегать,

 

если

 

бы

 

воспитатель

 

не

 

сделалъ

 

преждевременнаго

скачка,

 

если

 

бы

 

лучше

 

зналъ

 

своего

 

воспитанника

 

и

 

если

 

бы

 

могъ

обдумать,

 

къ

 

какимъ

 

последствиямъ

 

нриведетъ

 

такой-то

 

приемъ.

Просгупокъ

 

могъ

 

быть

 

совершонъ

 

отъ

 

недостатка

 

сознания

 

или

какпхъ

 

либо

 

скрытыхъ

 

условий,

 

—

 

такъ

 

доведите

 

прежде

 

своего

воспитанника

 

до

 

сознания

 

его

 

собственныхъ

 

недостатковъ,

 

исправьте

его

 

превратный

 

стремления,

 

съумейте

 

во

 

время

 

остановить

 

одо-

левшия

 

его

 

дурныя

 

наклонности,

 

но

 

не

 

казните

 

его

 

своимъ

 

не-

довериемъ,

 

своимъ

 

охлаждениемъ

 

или

 

приемами,

 

оскорбляющими

самолюбие.

 

Старайтесь,

 

прежде

 

всего,

 

иайти

 

въ

 

воспптанннке

хорошия

 

стороны

 

и

 

направьте

 

пхъ,

 

поддерживая

 

его

 

слабую

 

волю

или

 

безхарактерпость.

Процессъ

 

воспитания

 

въ

 

тесномъ

 

смысле

 

совершается

  

темъ
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же

 

общимъ

 

путемъ.

 

какъ

 

и

 

ироцессъ

 

обучения,

 

только

 

въ

 

послед-

немъ

 

случае

 

действуютъ

 

преимущественно

 

на

 

развитие

 

ннтел-

лектуальныхъ

 

способностей,

 

а

 

въ

 

нервомъ

 

—

 

моралышхъ

 

сплъ;

тамъ

 

развиваютъ

 

и

 

укрепляютъ

 

умъ,

 

тутъ

 

—

 

волю

 

и

 

сердце;

 

въ

томъ

 

и

 

другомъ

 

акте

 

пользуются

 

посредствующими

 

способностями

ума,

 

какъ

 

целаго.

Чтобы

 

въ

 

воспптаннике,

 

у

 

котораго,

 

по

 

какимъ

 

либо

 

внеш-

иимъ

 

или

 

отдалепнымъ

 

причпнамъ,

 

нравственные

 

задатки

 

слабы,

возвести

 

чувство

 

долга,

 

совестъ,

 

честь

 

на

 

необходимую

 

высоту,

чтобы

 

нравственныя

 

понятия

 

въ

 

немъ

 

очистить

 

отъ

 

вредныхъ

примесей,

 

а

 

дурныя

 

привычки

 

подчинить

 

лучшимъ

 

стремлени-

ямъ,

 

естественно,

 

нельзя

 

ограничиваться

 

одними

 

отрывочными,

безсвязными

 

действиями

 

только

 

на

 

сердце

 

пли

 

волю

 

воспитан-

ника

 

—

 

нужно

 

уметь

 

всегда

 

извлекать

 

пользу

 

пзъ

 

его

 

умствен-

ныхъ

 

сплъ,

 

необходимо

 

постоянно

 

действовать

 

на

 

всю

 

душу.

Действнтельпо,

 

воспитатель

 

нмеетъ

 

нредметомъ

 

своихъ

 

не-

посредственныхъ

 

действий

 

волю

 

и

 

характеръ;

 

но,

 

чтобы

 

довести

воспитанника

 

до

 

конечной

 

целн

 

воспптания,

 

до

 

свободного

 

стрем-

ления

 

къ

 

усовершенствованию,

 

необходимо

 

пробудить

 

въ

 

немъса-

мопознание,

 

которое,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

черпаетъ

 

материалъ

 

въ

 

ду-

ховпомъ,

 

т.

 

е.

 

умствеиномъ

 

развптип.

 

Только

 

при

 

такомъ

 

пол-

номъ

 

сочетапип

 

возможно

 

довести

 

молодаго

 

человека

 

до

 

нрав-

ственного

 

характера,

 

предполагающего

 

определенную

 

доброка-

чественность

 

волп,

 

направляемой

 

здравымъ

 

или

 

ииравильно

 

раз-

витымъ

 

умомъ.

Изъ

 

этой

 

общей

 

психологической

 

схемы

 

следуетъ,

 

что

 

вос-

питатель

 

делаетъ

 

весьма

 

грубую

 

ошибку,

 

когда

 

не

 

заботится,

прежде

 

всего,

 

о

 

развптип

 

положительныхъ

 

убеждений,

 

опираю-

щихся

 

на

 

умъ

 

и,

 

не

 

только

 

препебрегаетъ

 

образованиемъ

 

воли,

 

но

насильно

 

ломаетъ

 

ее

 

и

 

извращаетъ;

 

пзвестно,

 

что

 

безъ

 

твердыхъ

и

 

положительныхъ

 

убеждений

 

ne

 

можетъ

 

быть

 

никакой

 

твердости

волп,

 

a

 

следовательно

 

п

 

никакого

 

характера.

 

Никакими

 

затемъ

внеипнпмн

 

условиями

 

не

 

удастся

 

упрочить

 

дисциплину,

 

когда

 

въ

юноше

 

колеблются

 

ея

 

основы,

 

когда

 

въ

 

душе

 

его

 

нетъ

 

техъ

материаловъ,

 

па

 

которыхъ

 

утверждаются

 

основные

 

ея

 

элементы.

Мы

 

не

 

перечисляли

 

всехъ

 

вообще

 

качествъ,

 

необходимыхъ

для

 

воспитателя

 

<но

 

званию>.

 

по

 

здесь

 

заметпмъ,

 

что

 

если

 

онъ

не

 

можетъ

 

внушать

 

уважения

 

въ

 

своихъ

 

восинтанннкахъ

 

и

 

поль-

зоваться

 

ихъ

 

доверисмъ,

 

то

 

положение

 

его

 

въ

 

отношевияхъ

 

къ

нимъ

 

становится

 

натянутымъ

 

и

 

ложнымъ.

 

Поэтому

 

кто

 

не

 

чув-

ствуетъ

 

себя

 

спосойнымъ,

 

тотъ

 

лучше

 

сделаетъ,

 

если

 

не

 

прпметъ

па

 

себя

 

обязанности

 

воспитателя.

   

Не

   

можетъ

 

быть

 

воспитате-
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лемъ

 

и

 

тотъ,

 

кто

 

не

 

въ

 

состоянии

 

сладить

 

съ

   

самимъ

 

собою,

 

и

въ

 

комъ

 

нетъ

 

энергии

 

и

 

любви

 

къ

 

делу.

И

 

такъ:

Воспитатель-офицеръ

 

юнкерскаго

 

училища,

 

имея

 

своею

задачею —

 

поддерживать

 

и

 

развивать

 

въ

 

юнкерахъ

хорошую

 

нравственность,

 

заботиться

 

о

 

развитии

въ

 

нихъ

 

чувства

 

долга

 

и

 

чести,

 

приучать

 

къ

 

по-

рядку

 

и

 

вообще

 

руководить

 

и

 

наставлять,

 

долженъ

обладать

 

и

 

соответственными

 

для

 

этой

 

задачи

 

средствами

и,

 

прежде

 

всего,

 

лично

 

обладать

 

качествами,

 

необходи-

мыми

 

для

 

всякаго

 

хорошаго

 

воспитателя

 

по

 

званию.

 

Онъ

долженъ:

 

а)

 

знать

 

свои

 

обязанности,

 

б)

 

лично

 

быть

 

при-

ыеромъ

 

благонравия,

 

в)

 

иметь

 

тактъ

 

и

 

опытность

 

и

 

г)

 

по-

нимать

 

и

 

любить

 

свое

 

дело.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

.при

 

тавихъ

только

 

условияхъ

 

воспитатель-офицеръ

 

будетъ

 

управлять

 

умомъ

и

 

волею

 

своихъ

 

подчипенныхъ,

 

пользуясь,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

ихъ

 

любовью

 

и

 

уважениемъ

 

темъ

 

въ

 

большей

 

степени,

 

чемъ

более

 

въ

 

немъ

 

самомъ

 

будутъ

 

развиты

 

эти

 

чувства,

 

въ

отношении

 

кь

 

ближнему.

 

Ибо

 

чтобы

 

воспитатель

 

смело

 

и

съ

 

уверенностию

 

могъ

 

идти

 

къ

 

своей

 

цели,

 

ему

 

необходимо

пользоваться

 

авторитетом*

 

у

 

подчипенныхъ

 

ему

 

воспитан-

никовъ,

 

а

 

для

 

этого-то

 

необходимо,

 

чтобы

 

онъ,

 

во

 

всехъ

отношенияхъ.

 

стоялъ

 

выше

 

воснитываемыхъ

 

юнкеровъ,

 

точно

также,

 

какъ

 

авторитетомъ

 

у

 

подчпнепныхъ

 

со.идатъ

 

можетъ

пользоваться

 

только

 

более

 

развитый

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

начальникъ.

Стараясь

 

о

 

нравственномъ

 

воспитании

 

юнкеровъ,

 

осте-

регая

 

ихъ

 

отъ

 

дурныхъ

 

привычекъ,

 

преследуя

 

разныя

 

упу-

щения

 

по

 

службе,

 

воспитатель-офицеръ

 

не

 

долженъ

 

торопиться

въ

 

своихъ

 

заключенияхъ,

 

а

 

въ

 

своихъ

 

действияхъ

 

долженъ

устранять

 

все

 

то,

 

что

 

убиваетъ

 

волю,

 

лишая

 

подчиненныхъ

той

 

самостоятельности

 

и

 

той

 

твердости

 

характера,

 

которыя

такъ

 

необходимы

 

для

 

жизни

 

и

 

военной

 

службы.

 

Юнкерския

училища

 

обязаны

 

воспитывать

 

такихъ

 

деятелей,

 

у

 

которыхъ

чувство

 

долга

  

и .

 

совесть

  

возбуждены

 

были

  

бы

 

въ

 

полномъ
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соответствии

 

съ

 

будущимъ

 

званиемъ

 

офицера;

 

удостоиваемый

училищемъ

 

производства

 

въ

 

офицеры

 

портупей-юнкеръ

 

дол-

женъ

 

быть

 

такъ

 

воспитанъ,

 

чтобы

 

онъ

 

быль

 

хорошъ

 

везде,

а

 

не

 

только

 

на

 

глазахъ

 

своего

 

начальства,

 

—

 

хорошъ

 

всегда,

а

 

не

 

только

 

при

 

исполнении

 

служебныхъ

 

обязанностей.

Награды

 

и

 

наказашя.

Воия

 

всякаго

 

человека

 

выражается

 

въ

 

поступкахъ,

 

только

изъ

 

иоступковъ

 

воспитатель-офицеръ

 

можетъ

 

узнать

 

своего

 

под-

чпненнаго

 

воспитанника.

 

По

 

хорошимъ

 

или

 

дурнымъ

 

поступкамъ

юнкера,

 

легко

 

отличить

 

все

 

хорошее

 

въ

 

немъ

 

и

 

все

 

дурное;

 

для

этого

 

достагочп»

 

пметь

 

здравый

 

смыслъ

 

и

 

желанис

 

Но

 

не

 

вся-

кий

 

поступокъ

 

обнаруживается;

 

очень

 

и

 

очень

 

многое

 

для

 

офи-

цера

 

проходить

 

нечамечениымъ

 

и

 

темъ

 

более,

 

чемъ

 

онъ

 

дальше

стоить

 

отъ

 

подчиненныхъ

 

ему

 

юнкеровъ.

Несмотря

 

на

 

значительный

 

возрастъ

 

юнкеровъ,

 

нельзя

 

не

признать,

 

что

 

между

 

ними

 

находится

 

не

 

мало

 

такихъ,

 

которые

не

 

могутъ

 

отчетливо

 

различать

 

нравственное

 

отъ

 

безнравствен-

наго,

 

и

 

потому

 

не

 

мало

 

нужно

 

усилий,

 

чтобы

 

исправить

 

ихъ убеж-

дения

 

и

 

довести

 

до

 

созпания

 

ошнбочныхъ

 

взглядовъ.

Чтобы

 

въ

 

ннхъ

 

возникли

 

чувство

 

долга

 

и

 

совесть,

 

необходимо

этому

 

содействпвать

 

обшею

 

совокупностью

 

средствъ,

 

но

 

не

 

иначе,

какъ

 

въ

 

известной

 

последовательности.

Прежде

 

всего

 

нужно

 

заботиться

 

о

 

развптип

 

духовныхъ

 

сплъ,

высшихъ

 

побуждений

 

и

 

черезъ

 

то

 

способствовать

 

образованию

верныхъ

 

оценокъ

 

и

 

чисто

 

правствепнихъ

 

наклонностей.

 

Далее,

следуетъ

 

тщательно

 

устранить

 

все

 

то,

 

что

 

производить

 

разладь

между

 

склонностями

 

п

 

ихъ

 

оценкою,

 

стараясь

 

укреплять

 

добрыя

побужления

 

и

 

подавлять

 

дурныя

 

наклонности

 

п

 

привычки

 

не

 

на-

силиемъ

 

и

 

ломкою

 

воли,

 

a

 

прнвитиемъ

 

лучшпхъ,

 

более

 

совершен-

ныхъ

 

качествъ.

 

Наконецъ,

 

нужно

 

воспитать

 

сознательное

 

стрем-

лепие

 

къ

 

добру,

 

посредствомъ

 

разнития

 

правственишхъ

 

нравплъ

 

и

понятиии,

 

дабы

 

въ

 

поступкахъ

 

выражалась

 

внутренняя

 

доброкаче-

ственность

 

склонностей,

 

чемъ

 

и

 

определяются

 

основныя

 

черты

нравственнаго

 

характера.

Поступками

 

каждаго

 

человека

 

руководятъ:

 

во

 

1-хъ,

 

внеш-

пяя

 

необходимость,

 

прпнуж.иение,

 

обусловливаемое

 

повинове-

ниемъ,

 

т.

 

е.

 

подчинеииемъ

 

своей

 

волп

 

чужой

 

воле;

 

во

 

2-хъ,

 

вну-
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треннею

 

необходимостью,

 

т.

 

е.

 

сознаниемъ

 

обязанности,

 

долга

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

3-хъ

 

сознательнымъ,

 

постояв нымъ

 

стрем-

лениемъ

 

къ

 

добру,

 

обнаружпваюшимъ

 

нравственную

 

свободу

волн,

 

или

 

нравственный

 

характеръ.

Воспитатели,

 

пмея

 

въ

 

виду

 

высшую

 

воспитательную

 

цель,

располагаютъ

 

для

 

своихъ

 

действий

 

следующнмп

 

внешними

 

ме-

рамн,

 

определяемыми

 

характеромъ

 

поступка

 

своего

 

воспитан-

ника:

1)

  

Предупреждениемъ,

 

выражаемымъ

 

советомъ

 

и

 

наставле-

ниямп;

2)

  

Наказаниями,

 

возмездиемъ;

и

 

3)

 

Наградою,

 

поощрениемъ.

Опираясь

 

на

 

дисциплинарную

 

власть

 

и

 

прпбегая

 

къ

 

этимъ

внешпнмъ

 

мерамъ,

 

воспитатель

 

постоянно

 

руководится

 

пе

 

лпч-

нымъ

 

произволомъ,

 

а

 

общими

 

педагогическими

 

принципами,

 

та-

ковы:

 

а)

 

усовершенствование

 

ума

 

п

 

волп,

 

черезъ

 

правильное

 

раз-

витие

 

умственныхъ,

 

физическихъ

 

и

 

моральпыхъ

 

снлъ,

 

б)

 

привн-

тие

 

более

 

совергаевныхъ

 

правилъ

 

п

 

в)

 

все,

 

чемъ

 

обусловливается

внутренний

 

п

 

внешний

 

норядокъ,

 

основанный

 

на

 

общихъ

 

зако-

нахъ

 

дисциплины.

Дисциплина

 

требуетъ

 

повнновения

 

воспитанника

 

своему

 

вос-

питателю,

 

—

 

военная

 

же

 

дисциплина

 

требуетъ

 

повпповение

 

это

возводить

 

на

 

высшую

 

степень

 

иодчпнеиия

 

воле

 

начальника

 

волю

подчиненная.

 

Въ

 

первомъ

 

случае,

 

т.

 

е.

 

въ

 

воснитанип,

 

дисци-

плина

 

есть

 

средство

 

для

 

достижения

 

другой

 

высшей

 

целп,

 

въ

последнемъ— военная

 

дисциплина

 

есть

 

цель

 

сама

 

по

 

себе,

 

служа

необходимымъ

 

условиемъ

 

общаго

 

воиискаго

 

порядка;

 

военная

дпецпилнна

 

требуетъ

 

полного

 

подавленгя

 

собственной

 

воли

 

каж-

дого

 

подчиненного

 

воле

 

начальника;

 

въ

 

воспитательной

 

же

 

дис-

цинлипе,

 

папротпвъ,

 

слепое

 

повиновение

 

воли

 

воспитанника

 

воле

воспитателя

 

не

 

только

 

не

 

одобряется,

 

но

 

иодобное

 

подавление

собственной

 

волп

 

и

 

безусловное

 

иодчннение

 

себя

 

чужой

 

воле

считается

 

пепрапплышмъ,

 

ненедагогичнимъ.

 

<Воспитате.иь,

 

си-

стематически

 

ломающий

 

волю

 

воспитанника,

 

для

 

того

 

только

чтобы

 

ее

 

сломить,

 

и

 

упрямо

 

настанвающий

 

на

 

своей

 

воле

 

для

того

 

только,

 

чтобы

 

поставить

 

на

 

своемъ,

 

совершаетъ

 

преступле-

ние

 

противъ

 

человеческой

 

природы)

 

').

Это

 

существенное

 

отличие

 

дисциплины

 

военной

 

отъ

 

дисци-

плины

 

воспитательной

 

составляетъ

 

камень

 

преткнонения

 

для

 

мпо-

гпхъ

 

воепптателей-офнцеровъ,

 

не

 

усвонвающихъ

 

резкпхъ

 

проти-

')

 

Диттссъ,

 

291.
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вуположностей

 

не

 

только

 

между

 

понятиями

 

о

 

той

 

и

 

другой,

 

но

 

и

мотивами,

 

вызывающими

 

тотъ

 

или

 

другой

 

поступокъ.

 

Основания

той

 

и

 

другой

 

дисциплины

 

лежать

 

глубоко

 

въ

 

основныхъ

 

снлахъ

 

чело-

веческой

 

души,

 

но

 

военная

 

дисциплина

 

есть,

 

такъ

 

сказать,

 

общая

цель

 

военнаго

 

воспитапия,

 

какъ

 

необходимое

 

условие

 

благоустрой-

ства

 

армии,

 

а

 

воспитательная

 

дисциплина

 

есть

 

только

 

средство

для

 

этой

 

общей

 

целп.

 

И

 

тамъ,

 

и

 

здесь

 

требуется

 

повнновение

воде

 

старшего,

 

—

 

но,

 

въ

 

первомъ

 

случае,

 

безпрекословное

 

пови-

новение

 

доводится

 

до

 

полнейшаго

 

самопожертвования,

 

самоуни-

чтожения,

 

полиаго

 

отрицания

 

своего

 

<я>;

 

въ

 

последнемъ

 

жепод-

чинепие

 

своей

 

воле

 

определяется

 

высшими

 

воспитательными

нравственными

 

целямп.

 

Разница,

 

следовательно,

 

велика

 

и

 

ураз-

уметь

 

ее

 

—

 

первый

 

долгъ

 

воспитателя-офицера

 

юнкерскаго

 

учи-

лища.

 

Не

 

шюлпе

 

созревшие

 

юнкера

 

очень

 

часто

 

желаютъ

 

вред-

наго

 

и

 

сопротивляются

 

полезному,

 

п

 

потому

 

ихъ

 

нужно

 

сдержи-

вать

 

строгою

 

дисциплиною,

 

требуя

 

безусловная

 

повиновения

 

прп-

казаниямъ

 

или

 

запрещепиямъ.

 

Было

 

бы

 

крайне

 

безразсудно

 

вос-

питателю

 

офицеру

 

ставить

 

себя

 

въ

 

такия

 

отношения

 

къ

 

воспиты-

ваемому

 

юнкеру,

 

чтобы

 

онъ

 

вступалъ

 

въ

 

прения

 

и

 

обсуждалъ,

въ

 

его

 

присутствин,

 

действия

 

старшая,

 

ноставленнаго

 

ему

 

на-

чальппкомъ.

 

Но

 

иовиновение,

 

въ

 

воспитательномъ

 

смысле,

 

будучи

подготовкою

 

къ

 

повииовепию

 

нравственному

 

закону,

 

служить

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

воспптанию

 

нравственной

 

свободы,

 

а

 

потому

 

действие

воспитателя,

 

опирающегося

 

только

 

на

 

свой

 

авторитетъ,

 

на

 

свою

власть,

 

а

 

не

 

заботящагося,

 

прежде

 

всего,

 

о

 

нранствепномъ

 

усо-

вершенстповании

 

душевныхъ сплъ

 

< воспитываемыхъ>,

 

составияетъ

уже

 

иасилие,

 

склонное

 

вызывать

 

въ

 

полчпненномъ,

 

неумеющемъ

оценпть

 

истинное

 

отъ

 

ложнаго,

 

строптивость,

 

ожесточеиие

 

и

 

нрав-

ственное

 

уродство.

 

Поэтому-то

 

и

 

мы

 

требуемъ,

 

чтобы

 

воспита-

тель-офицеръ

 

стоялъ

 

выше

 

своего

 

воспитанника-юнкера

 

во

 

всехъ

отношенияхъ

 

—

 

но

 

физической

 

зрелости,

 

умственному

 

развитию

 

н

нравственному

 

совершенству.

 

Неповпповение,

 

упрямство,

 

своеволие

и

 

другия

 

заметныя

 

парушения

 

военной

 

дисциплины

 

часто

 

бы-

ваютъ

 

источнпкомъ

 

неблагоразумная

 

прнменения

 

«воспитатель-

ной

 

днсцпплппы>;

 

последняя

 

действуетъ

 

сообразно

 

со

 

степенью

рафтия

 

воспитанника,

 

псходнтъ

 

нзъ

 

правстиенныхъ

 

мотивовъ

 

и

веде*ъ

 

къ

 

нравственному

 

образу

 

мыслей.

 

Какъ

 

нельзя

 

научить

условной

 

вежлнвостп,

 

такъ

 

нельзя

 

однеми

 

<внешппмп

 

мерамп>

устранить

 

въ

 

человеке

 

все

 

грубое,

 

непочтительное,

 

жесткое

 

и

неприличное.

Дурное

 

поведете,

 

выражаемое

 

въ

 

неуважевин

 

къ

 

чужой

 

соб-

ственности,

 

въ

 

дурныхъ

 

наклопностяхъ

 

(ложь,

 

обманъ)

 

и

 

дру-

гихъ

 

прегрешенияхъ

   

пли

   

порокахъ,

 

происходить

 

или

 

отъ

 

не-
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•

 

правильная

 

нравственная

 

развития,

 

пли

 

отъ

 

несовершенствъ,

прпвптыхъ

 

дурнымъ

 

воспитаниемъ,

 

слабостью

 

духовныхъ

 

сплъ

и

 

т.

 

д.

 

Очевидно,

 

что,

 

для

 

исправления

 

дурнаго

 

поведения,

 

не

помогутъ

 

одне

 

внешния

 

меры,

 

дисциплинарныя

 

наказания

 

или

награды,

 

если

 

воспитание

 

не

 

прилагаетъ

 

заботь

 

объ

 

исцеленип

отъ

 

этихъ

 

недостатковъ

 

приватиемъ

 

хорошнхъ

 

побуждений,

 

боль-

шпхъ

 

совершепствъ.

 

Ни

 

гумаиное

 

ласковое

 

обращение,

 

ни

 

стро-

гая

 

последовательность

 

во

 

взысканияхъ,

 

ни

 

самыл

 

расточптелъ-

ныя

 

награды

 

пе

 

дадутъ

 

основаяий

 

для

 

практической

 

доброде-

телп,

 

если

 

душа

 

будетъ

 

продолжать

 

коснеть

 

въ

 

сфере

 

невер-

пыхъ

 

оцеиокъ,

 

ложныхъ

 

убеждений,

 

неправильная

 

взгляда

 

на

отпошения

 

между

 

воспитываемыми.

 

Очень

 

часто

 

отъ

 

всехъ этихъ

недостатковъ

 

воспитанники

 

исцеляются

 

бднтельнымъ

 

надзоромъ,

черезъ

 

последователыюе

 

ослабление

 

укоренившихся

 

дурныхъ

 

на-

клонностей;

 

воспитателю

 

нужно

 

только

 

тщательно

 

доискиваться

побудительныхъ

 

причииъ

 

и,

 

затемъ,

 

принимать

 

соответствепныя

неры.

И

 

такъ,

 

действия

 

воспитателя

 

на

 

своихъ

 

воспитанников!,

 

бы-

ваютъ

 

двоякаго

 

рода:

 

а)

 

определенпое

 

выражение

 

волп

 

воспита-

телей

 

нутемъ

 

предупреждения,

 

черезъ

 

наставления,

 

советы

 

и,

вообще,

 

чисто

 

нравственнымъ

 

влияниемъ

 

на

 

воспитываемыхъ

 

и

б)

 

посредствомъ

 

наказаний

 

а

 

наградъ,

 

вызывающпхъ

 

искусствен-

ное

 

виияние

 

волп

 

воспитателя,

 

чуждой

 

чисто

 

нравственныхъ

 

по-

буждений:

 

это

 

неизбежное

 

ело,

 

чтобы

 

подавить

 

сопротивление,

возбуждаемое

 

въ

 

воспптанвпкахъ

 

недостаткомъ

 

убеждсния,

 

само-

опрелеления,

 

самообладания.

Наказания

 

и

 

награды

 

въ

 

нравственномъ

 

воспнтапип

 

то

 

же

 

са-

мое

 

означаютъ,

 

что

 

въ

 

медицнне

 

лекарства,

 

признанный

 

вра-

чомъ

 

необходимыми,

 

для

 

возстаповления

 

здоровья.

 

Частое

 

употре-

бление

 

лекарствъ

 

ослабляетъ

 

организмъ

 

п

 

прптуп.ияетъ

 

чувстви-

тельность;

 

гомеопатическая

 

капля,

 

разведенная

 

въ

 

стакане

 

воды,

не

 

производить

 

даже

 

легкая

 

действия,

 

и

 

обратио,

 

какъ

 

сильный

приемъ

 

лекарствъ

 

можетъ

 

потрясти

 

весь

 

организмъ,

 

не

 

исцеляя

здоровья,

 

точно

 

также

 

строгое,

 

не

 

въ

 

меру,

 

наказание

 

можетъ

потрясти

 

всю

 

нравственную

 

природу,

 

не

 

нсцелпвъ

 

пациента отъ

съедающп.уь

 

его

 

моральныхъ

 

недуговъ.

 

Поэтому,

 

следуетмвос-

питывать

 

и

 

вести

 

такъ,

 

чтобы

 

наказания

 

и

 

награды

 

были,

 

какъ

можно

 

более,

 

ограниченными

 

и,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

употребля-

лись

 

съ

 

большою

 

осмотрительностью.

 

Мы

 

со

 

страхомъ

 

смотримъ

на

 

человека,

 

жизнь

 

которая

 

только

 

и

 

поддерживается

 

все

 

более

и

 

более

 

усложняющимися

 

микстурами;

 

не

 

менее

 

опасения

 

за

нравственное

 

благосостояние

 

внушаетъ

 

и

 

тотъ

 

юноша,

 

который

безъ

 

наказаний

 

не

 

можетъ

 

выйти

 

изъ

 

одолевающнхъ

 

его

 

заблуж-
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депий;

 

чтобы

 

избежать

 

наказания,

 

онъ

 

готовь

 

пуститься

 

на

 

раз-

иня

 

сделки

 

съ

 

своею

 

совестью,

 

что

 

н

 

ведетъ

 

обыкновенно

 

къ

скрытности,

 

обману,

 

хитрости

 

и

 

т.

 

д.

 

Поэтому,

 

современные

 

пе-

дагоги

 

рекомендуютъ

 

осторожное

 

обращение

 

къ

 

наказаниямъ

 

и

сдержанность

 

въ

 

поощренияхъ,

 

чтобы

 

ими

 

не

 

эаглушалпсь

 

истин-

ные

 

мотивы

 

поступковъ;

 

еслпбы

 

на

 

воспитанника

 

можно

 

было

действовать

 

однимъ

 

убеждениемъ,

 

то

 

наказапие

 

могло

 

бы

 

быть

совершенно

 

отброшено,

 

какъ

 

влияние

 

чуждое

 

нравственному

 

миро-

созерцанию.

 

Мы

 

допускаемъ

 

такое

 

идеальное

 

состояние

 

воспита-

тельная

 

искусства,

 

но

 

полагаемъ,

 

что,

 

въ

 

практическомъ

 

прпло-

жепии,

 

дисциплинарный

 

наказания

 

въ

 

училищахъ

 

непзбежны,

 

не

только

 

какъ

 

воспитательное

 

средство,

 

употребляемое

 

для

 

детей,

но

 

и

 

какъ

 

актъ

 

возмездия,

 

определяемый

 

за

 

разная

 

рода

 

нару-

шения

 

для

 

взросл

 

ыхъ.

 

Вся

 

сила

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

наказавия

должны

 

быть

 

назначаемы

 

справедливо,

 

съ

 

блаяразумиемъ,

 

при-

способляясь

 

къ

 

положению,

 

образу

 

жизни

 

п

 

развнтию

 

воспитывав-

мыхъ.

 

Наказания

 

становятся

 

лишними

 

только

 

тогда,

 

когда

 

воспиты-

ваемые

 

приобрели

 

нравственную

 

крепость,

 

освобождены

 

отъ

 

дур-

ныхъ

 

наклонностей.

 

Они

 

не

 

пойдутъ

 

на

 

дурное

 

дело

 

не

 

потому,

что

 

боятся

 

преследопания,

 

а

 

потому,

 

что

 

они

 

уже

 

сознали

 

всю

безнравственность

 

дурпыхъ

 

побуждений,

 

вызывающпхъ

 

дурные

поступки.

Эти

 

общия

 

замечания

 

о

 

наградахъ

 

и

 

наказапияхъ

 

ведутъ

 

къ

следующимъ

 

I!

 

1.1

 

il

 

о

 

да.M

 

I.:

I.

 

Награды

 

и

 

наказания

 

представляются,

 

въ

 

известной

степени,

 

зломъ

 

и

 

потому

 

воспитатель

 

долженъ

 

быть

 

на

 

нпхъ

скупъ

 

и

 

вовсе

 

ихъ

 

прекращать,

 

когда

 

естественпыя

 

по-

буждения,

 

вследствие

 

правильная

 

развития

 

ума

 

и

 

воли

 

вос-

питанника,

 

могутъ

 

заступать

 

ихъ

 

место.

П.

 

Награды

 

и

 

наказания

 

должны

 

быть

 

естественными,

т.

 

е.

 

вызывать

 

естественпыя

 

побуждения

 

къ

 

деятелъности,

они

 

должны

 

быть

 

разумны

 

и

 

последовательны.

 

Следователъно.

наказания

 

должны

 

измепяться,

 

по

 

мере

 

духовнаго

 

развития

воспитанника

 

и

 

приводить

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

безъ

 

нихъ

 

можно

было

 

обходиться.

 

Начиная

 

наименьшею

 

мерою,

 

воспитатель

постепенно

 

усиливаете

 

ихъ,

 

но

 

такъ,

 

чтобы

 

не

 

выпустить

ихъ

 

силы

 

изъ

 

своей

 

власти

 

прежде,

 

чемъ

 

они

 

перестанутъ

быть

 

необходимыми.

 

Предполагая'

 

въ

 

воспитателе

 

лице

вполне

 

разумное,

 

нужно

 

ожидать,

 

что

 

онъ

 

съумеете

 

придать

Ю«ж.

 

Учид.

 

и.

 

П. :ии;
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своимъ

 

наказаниямъ

 

надлежащий

 

весъ,

 

тщательно

 

устраняя

свою

 

личность

 

тамъ,

 

где

 

онъ

 

долженъ

 

являться

 

представи-

те.!

 

смъ

 

или

 

военпой

 

субордннации,

 

недоступной

 

произволу

и

 

пристрастию,

 

или

 

закона,

 

чуждаго

 

эгоизма,

 

оскорблеиил

и

 

т.

 

д.

III

 

Няказания

 

и

 

паграды

 

должны

 

сообразоваться

 

съ

личными

 

свойствами

 

воспитанника,

 

съ

 

его

 

темнераментомъ,

наклонностями,

 

чувствительностью,

 

а

 

потому

 

воспитатель

долженъ

 

хорошо

 

знать

 

характеръ.

 

склонности

 

и

 

привычки

своего

 

воспитанника.

IV.

 

Все

 

предупреждения,

 

выражаемый

 

въ

 

замечапияхъ,

выговорахъ

 

и

 

наставленияхъ,

 

должны

 

иметь

 

определеннми

 

иг

отчетливый

 

характеръ.

 

Прнказанин

 

должны

 

быть

 

ясны

 

и

кратки,

 

заирещения

 

чужды

 

произвола

 

и

 

непременно

 

осно-

ваны

 

на

 

положительныхъ

 

требованияхъ

 

порядка,

 

дисциплины.

Всякое

 

многословное

 

наспишленис

 

и

 

поучение

 

ослабляюгъ

впечатление

 

и

 

теряютъ

 

всю

 

свою

 

воспитательную

 

силу,

 

если

не

 

будута

 

понятны

 

и

 

вразумительны.

Система

 

наказаиий

 

въ

 

юпкерсвпхъ

 

учшшщахъ.

Въ

 

воспитательной

 

спстеме

 

юнкерскихъ

 

училищъ

 

необходимо

разграничивать

 

мотивы

 

поступковъ

 

по

 

ихъ

 

источнпкамъ

 

н

 

по

нпмъ

 

соображать

 

качество

 

н

 

сплу

 

наказаний;

 

одни

 

берутъ

 

свое

начало

 

отъ

 

военная

 

состояния

 

юнкеровъ,

 

и

 

тогда

 

дпсцнплипар-

иыя

 

иаказаиия

 

налагаются

 

подъ

 

влияниемъ

 

требований

 

военпой

дисциплины;

 

другие

 

вытекаютъ

 

только

 

изъ

 

условий

 

воспптания,

 

н

тогда

 

дисциплинарный

 

наказания

 

служатъ

 

не

 

актомъ

 

возмездия,

а

 

только

 

воспитательпымъ

 

средствомъ.

Офицеры-воспитатели

 

юнкерскихъ

 

училищъ,

 

тщательно

 

взве-

сивъ

 

это

 

различие

 

мотивовъ,

 

должны

 

внимательно

 

выделять

 

про-

ступки

 

противъ

 

военпой

 

дисциплины,

 

которая

 

обязываете:

 

<строго

соблюдать

 

чинопочитание,

 

точно

 

и

 

безпрекословно

 

исполнять

приказания

 

нача.\ъства,

 

сохранять

 

въ

 

вверенной

 

командиь

 

поря-

докъ,

 

добросовпстно

 

исполнять

 

обязанности

 

сгужбы

 

и

 

не

 

остав-

лять

 

безъ

 

наказанин

 

(внимания?)

 

проступковъ

 

и

 

упушенгй

 

под-

чиненнъгхъу.
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Нашъ

 

диисцпплпнариыЛ

 

уставъ,

 

которому

 

юнкерское

 

училище

обязано

 

следовать

 

по

 

духу,

 

определяетъ

 

степепь

 

власти

 

каждаго

пачальнпка

 

п

 

даетъ

 

определепныя

 

указания

 

о

 

июрядке

 

наложе-

пия

 

днсцннлинарныхъ

 

взысканий.

 

Но

 

самая

 

система

 

дисцнплипар-

ныхъ

 

взысканиб

 

представляетъ

 

въ

 

гонкерскихъ

 

учплнщахъ

 

неко-
торую

 

особенность.

Юнкера,

 

замеченные

 

въ

 

нсприличномъ

 

повсдении

 

и

 

въ

 

нару-

шении

 

установленных*,

 

для

 

училища

 

правилъ,

 

подвергаются

 

сле-

дующимъ

 

нзысканиямъ:

1)

  

Замечанию

 

и

 

выговору.

2)

  

Наряду

 

не

 

въ

 

очередь

 

на

 

службу.

3)

  

Неуволыиению

 

со

 

двора

 

н

 

аресту.

4)

  

Смещепию

 

съ

 

должности

 

п

 

лпшению

 

званил:

 

фельдфебеля,

вахмистра,

 

старшаго

 

и

 

младшаго

 

унтеръ-офпцера.

И

 

за

 

дурное

 

поведение:

б)

 

Отчпслепию

 

въ

 

войска,

 

на

 

сроки

 

отъ

 

одпого

 

года

 

до

 

двухъ

летъ.

6)

  

Исключепию

 

новее

 

изъ

 

училища.

7)

  

Преданию

 

военному

 

суду,

 

па

 

основанин

 

обшдихъ

 

постанов-

лений.

Замечеиные

 

же

 

въ

 

нерадении

 

кь

 

занятиямъ

 

и

 

не

 

делающие

надлежащпхъ

 

успеховъ,

 

когда

 

окажутся

 

безуспешпымн

 

увеща-

ния

 

п

 

другия

 

нобуждения

 

неносредственнаго

 

начальника,

 

отчи-

сляются

 

въ

 

войска

 

на

 

срокъ,

 

отъ

 

одного

 

года

 

до

 

двухъ

 

летъ;

по

 

истеченин

 

же

 

иазпаченпаго

 

для

 

прослужепия

 

въ

 

войскахъ

срока,

 

отчисленный

 

изъ

 

училища

 

можетъ,

 

по

 

удостоению

 

ближай-

шего

 

начальства,

 

вновь

 

быть

 

допущенъ

 

къ

 

приему,

 

на

 

общемъ

основапии.

Вовсе

 

же

 

исключенные

 

за

 

дурное

 

поведение

 

въ

 

учплища

вновь

 

не

 

принимаются,

 

но

 

могутъ

 

держать

 

при

 

учплппие

 

офи-

церский

 

экзамепъ,

 

если

 

будутъ

 

удостоены

 

неносредственнымъ

 

сво-

иыъ

 

начальствомъ,— исключенные

 

нзъ

 

младшаго

 

класса

 

по

 

исте-

чеиип

 

трехъ

 

летъ,

 

а

 

исключенные

 

изъ

 

старшаго

 

класса

 

по

 

псте-

чении

 

двухъ

 

летъ

 

службы

 

въ

 

вейскахъ

 

1 ).

Значепие

 

разрядовъ

 

въ

 

поведении.

Кроме

 

дпецннлнпарпыхъ

 

взыскапий,

 

въ

 

ирактпке

 

юнкерскихъ

училнщъ

 

утвердилась

 

особая

 

влассифинация

 

юнкеровъ

 

по

 

пове-

дению,

 

делениемъ

 

ихъ

 

на

 

три

 

разряда.

')

 

С.

 

В.

 

П.,

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

539,

 

510

 

и

 

629.

 

Смотри

 

иивмепевие

  

редакцин

 

ст.

539

 

въ

 

приказе

 

Воен.

 

Мин.

 

8

 

февраля

 

1872

 

г.,

 

J6

 

50.

36*
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При

 

поступленин

 

въ

 

училище,

 

все

 

юнкера

 

зачисляются

 

во

2-й

 

(средний)

 

разрядъ,

 

затемъ

 

перечисление

 

изъ

 

низшаго

 

разряда

въ

 

высший

 

н

 

обратно,

 

изъ

 

высшаго

 

въ

 

нпзший,

 

делаетсл

 

но

 

со-

глашинию

 

начальника

 

училища

 

съ

 

ротнымъ

 

(эскадроннымъ

 

исо-

теннымъ)

 

команднромъ

 

и

 

младшнмъ

 

офнцеромъ,

 

по

 

надлежащсмъ

удостоверении

 

въ

 

правственныхъ

 

свойствахъ

 

а

 

служебной

 

испол-

нительности

 

юнкеровъ

 

').

Разрядомъ

 

въ

 

поведенин

 

выражается

 

общая

 

аттестация

 

учи-

ли

 

щнаго

 

начальства,

 

и

 

потому

 

перечисление

 

въ

 

высший

 

разрядъ

служить

 

наградою

 

нанболее

 

достоиинымъ,

 

a

 

ионпжение

 

изъ

 

выс-

шаго

 

рязряда

 

въ

 

пизший

 

—

 

наказаниемъ,

 

ныражающиимъ,

 

что

 

по-

ведете

 

юнкера,

 

но

 

роду

 

и

 

характеру

 

его

 

постувковъ,

 

было

предосудительными

 

Съ

 

нервымъ

 

разрядомъ

 

въ

 

поведении

 

соеди-

нены

 

преимущества,

 

а

 

съ

 

третьимъ

 

—

 

разнаго

 

рода

 

огранпчения,

какъ

 

въ

 

училище,

 

такъ

 

и

 

при

 

выпуске.

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

хороши

 

успехи

 

въ

 

на-

уьахъ

 

и

 

въ

 

сироевомъ

 

образован

 

in,

 

но

 

состоя

 

щие

 

въ

 

3-мъ

 

раз-

ряде

 

по

 

воведению

 

не

 

могутъ

 

получпть

 

отъ

 

училища

 

одобри-

тельного

 

аттестата

 

на

 

производство

 

въ

 

офицеры;

 

такпмъ

 

вы-

дается

 

тоиько

 

свидетельство,

 

что

 

они

 

проходили

 

курсъ

 

училища.

Состоящие

 

въ

 

3-мъ

 

разряде

 

более

 

полугода

 

н,

 

не

 

смотря

 

на

дисциплинарный

 

меры,

 

не

 

подающие

 

пнкакой

 

надежды

 

на

 

псправ-

ление,

 

представляются

 

къ

 

отчнслению

 

отъ

 

училища,

 

на

 

срокъотъ

одного

 

года

 

до

 

двухъ

 

летъ,

 

или

 

же

 

вовсе

 

исключаются

 

изъ

 

учи-

лища,

 

какъ,

 

п

 

вообще,

 

они

 

исключаются

 

или

 

отчисляются

 

за

безчи-стные

 

и

 

унизительные

 

поступки

 

н

 

за

 

проступки

 

протнвъ

службы

 

ии

 

дисциплины.

 

Наконецъ,

 

юнкера,

 

состоящие

 

въ

 

3-мъ

разряде

 

по

 

ишведению,

 

подвергаются

 

некоторымъ

 

ограннчениямъ

въ

 

правахъ

 

на

 

увольнение

 

со

 

двора

 

н

 

лишаются

 

права

 

голоса

на

 

выборахъ

 

артельщиковъ

 

*).

Только

 

состояние

 

въ

 

1-мъ

 

разряде

 

юнкера

 

могутъ

 

быть

 

на-

значаемы

 

на

 

должности

 

младшаго

 

н

 

старшаго

 

унтеръ-офнцеровъ,

фельдфебели

 

и

 

вахмистра,

 

а

 

равно

 

пользоваться

 

правомъ

 

произ-

водства

 

безь

 

ваканиий,

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъпрн

 

соблюденип

 

oupe-

делепныхъ

 

условий

 

въ

 

иаукахъ

 

и

 

строеиомъ

 

образоваиип

 

3).

Такимъ

 

образомъ

 

<ИИоложение>

 

н

 

<

 

Инструкция

 

>

 

нравствен-

ному

 

восннтанию

 

отдаютъ

  

первенствующее

   

значение,

   

при

  

чемъ

')

 

С.

 

В.

 

П

 

,

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

516

 

и

 

559,

 

пнструкция

 

ст.

 

14.

*)

 

Имсируиция

 

ст.

 

16

 

и

 

П

 

и

 

Ш

 

пришечапия

 

*

 

къ

 

ст.

 

16;

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

XV,

 

539

 

и

 

546.

*)

 

С.

 

В.

 

П.,

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

637,

 

645

 

и

 

549.

 

Инструкция

 

ст.

 

56.

 

Нзмепения

ст.

 

537

 

и

 

545,

 

ПриЕ.

 

Воеп.

 

Мин.

 

13

 

марта

 

1873

 

г.

 

J6

 

88.
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разрядами

 

училища

 

стремятся

 

выразить

 

свое

 

общее

 

мнение

 

о

характере,

 

наклонностяхъ

 

и

 

служебной

 

деятельности

 

каждаго

юнкера.

 

Изъ

 

этого

 

очевидно,

 

какъ

 

велика

 

и

 

строга

 

должна

 

быть

разборчивость

 

начальствующихъ

 

лицъ,

 

при

 

зачнслении

 

въ

 

выс-

ший

 

или

 

низший

 

разряды

 

по

 

поведению;

 

излишняя

 

снисходитель-

ность,

 

какую

 

мы

 

неоднократно

 

замечалп

 

въ

 

некоторыхъ

 

учили-

щахъ,

 

напосптъ

 

еще

 

более

 

зла,

 

чемъ

 

неразборчивость

 

въ

 

при-

ложена

 

дисцнплпнарныхъ

 

взысканий.

 

Только

 

строго

 

взвеспвъ

 

все

стороны

 

весьма

 

многнхъ

 

хорошихъ

 

пли

 

дурныхъ

 

ноступковъ,

училищное

 

начальство

 

можетъ

 

безошибочно

 

онределнть

 

качества

каждаго

 

юнкера

 

и

 

такия

 

отличительный

 

черты

 

въ

 

его

 

характере,

по

 

которымъ

 

можно

 

составить

 

верное

 

понятие

 

о

 

хорошихъ

 

или

дурныхъ

 

свойствахъ

 

воспитываемыхъ

 

юнкеровъ.

 

Легкое

 

же

 

пере-

числение

 

юнкеровъ

 

изъ

 

одного

 

разряда

 

по

 

поведению

 

въ

 

другой,

какъ

 

это

 

иногда

 

замечалось,

 

роняетъ

 

значение

 

пеобходпмои

 

клас-

сифпкации

 

и,

 

что

 

всего

 

хуже,

 

роняетъ

 

въ

 

мненин

 

сачнхъ

 

юнке-

ровъ

 

заключеиия

 

училнщнаго

 

начальства.

 

Какъ

 

пронзволъ,

 

при

начоженин

 

взысканий,

 

такъ

 

и

 

слишкомъ

 

поспешпое

 

перечисление

въ

 

нпзший

 

разрядъ

 

изъ

 

высшаго,

 

одинаково

 

вредны

 

п

 

для

 

воен-

ной

 

дисциплины,

 

и

 

для

 

воспитательпыхъ

 

целей.

Чтобы

 

разрядамъ

 

за

 

поведение

 

дать

 

возможно

 

выразительное

 

зпачение

 

<Ип-

струкция>

 

установила

 

для

 

каждаго

 

изъ

 

ннхъ

 

следующия

 

общия

 

огпования:

Въ

 

первый

 

(высшиГи)

 

разрядъ

 

перечисляются

 

те

 

только

 

юнкера,

 

которые,

въ

 

теченин

 

значительная

 

вр>

 

ui -нн,

 

испытаны

 

въ

 

сознателыюыъ

 

поннмапин

дисциплины

 

и

 

въ

 

постояпномъ

 

усердин

 

къ

 

добрпсовествому

 

иснплииеии»

 

своим.

обязанностей,

 

и

 

которые

 

пе

 

только

 

тверды

 

въ

 

пракплахъ

 

нравственности,

 

но,

отличаясь

 

основательнымъ

 

харяктеромъ

 

и

 

благороднымъ

 

оГиразомъ

 

мыслей,

приобрели

 

полное

 

доаерие

 

пачолыииковъ

 

н

 

такое

 

уважение

 

товарищей,

 

что

могутъ

 

иметь

 

на

 

последннхъ

 

благотворное

 

влияние.

Во

 

второмъ

 

(среднемъ)

 

ра<ряде

 

оставляются

 

юнкера,

 

докааываюшие

 

своими

поступками

 

усвоение

 

правниъ

 

дисциплины,

 

иинпмапие

 

къ

 

обязанностлмъ

 

службы

и

 

усердие

 

къ

 

псполнеиию

 

своихъ

 

обязанпоггеГи.

 

Въэтомъ

 

разряд! 4,

 

могутъ

 

оста-

ваться

 

и

 

те,

 

которые

 

впадаюгъ

 

въ

 

прост) пки,

 

если

 

только

 

проступки

 

эти

 

про-

исходить

 

не

 

вследствие

 

дурныхъ

 

наклонностей,

 

а

 

единственно

 

отъ

 

неустано-

вившагося

 

еше

 

характера.

Въ

 

третиии

 

(пвзтий)

 

разргдъ

 

пизводятся

 

те

 

юпкера,

 

которые,

 

по

 

легкомыс-

лие

 

и

 

наклонности

 

къ

 

дурному,

 

съ

 

неуважепиемъ

 

относятся

 

къ

 

обязанвостяиъ

службы

 

и

 

не

 

иоказываютъ

 

желанил

 

исираонться

 

').

Награды.

Юнкера,

 

отлпчающиеся

 

хорошею

 

нравственностью,

 

при

 

успе-

хахъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

по

 

службе,

 

имеютъ

 

право

 

на

 

следующие

виды

 

поощрений:

')

 

Ивструкция,

 

ст.

 

15-я.
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1)

  

Благодарность

 

передъ

 

товарищами

 

и

 

въ

 

нриказе.

2)

  

Переводъ

 

въ

 

высший

 

разрядъ

 

по

 

поведению.

3)

  

Назначепие

 

въ

 

должности

 

унтеръ-офпцера,

 

фельдфебеля,

вахмистра.

Къ

 

наградамъ

 

следуетъ

 

присоединить

 

также

 

выпускъ

 

юнкеровъ

но

 

1-му

 

разряду,

 

съ

 

правомъ

 

производства

 

безъ

 

вакансий

 

').

Следуетълн

 

подвергать

 

юнкеровъ

 

дпсцинлинарпымъ

наказаниямъ

 

за

 

нсуснехи

 

въ

 

наукахъ?

И!ъ

 

практике

 

юпкерскихъ

 

училпщъ,

 

кроме

 

нравственнаго

 

влия-

пия

 

на

 

леннвыхъ

 

н

 

безпечныхъ

 

и

 

отдаиения

 

срока

 

производства

въ

 

офицеры

 

крайне

 

нерадпвыхъ,

 

наказания

 

употребляемый,

 

какъ

дисциплинарное

 

средство,

 

для

 

нобуждепия

 

къ

 

прнлежанию,

 

не

моглп

 

утвердиться,

 

ибо

 

ouu

 

вносили

 

въ

 

отношения

 

между

 

юнке-

рами

 

и

 

начальствующими

 

лицами

 

неправильные

 

взгляды.

 

Не-

удобство

 

прилагать

 

дисцнплннарпыя

 

наказания

 

за

 

неуспиъхи

 

въ

наукахъ,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

происходить

 

отъ

 

неонределенности

самыхъ

 

мотнвовъ,

 

нызывавшпхъ

 

неуспехъ:

 

происходили

 

ли

 

опи

отъ

 

леностн,

 

или

 

были

 

следсипиемъ

 

крайне

 

слабой

 

предваритель-

ной

 

подготовки,

 

или

 

же,

 

накопецъ,

 

источипкомъ

 

неусиеховъ

 

былъ

недостатокъ

 

развптия

 

сиюсобносией.

Первоначальное

 

<Положепие>,

 

имея

 

въ

 

виду

 

общия

 

условия

действительпой

 

службы

 

юнкеровъ,

 

во

 

время

 

воспптания

 

ихъ

 

въ

училпщахъ,

 

—

 

значительный

 

ихъ

 

возрастъ

 

и

 

предоставленное

юнкерамъ

 

право

 

свободнаго

 

постуиления

 

въ

 

училище

 

п

 

выхода

изъ

 

него,

 

отнеслось

 

къ

 

этому

 

вопросу

 

осторожно

 

и

 

предоставило

здесь,

 

какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

другпхъ

 

случаяхъ,

 

полную

 

свободу

действий

 

начальствующпмъ

 

лпцамъ,

 

пока

 

опыты

 

не

 

выяснили

пользу

 

наказаний

 

за

 

нерадение,

 

нанримеръ,

 

замечаемое

 

у

 

лнцъ,

требующнхъ

 

начальственныхъ

 

возбуждений

 

для

 

научения

 

ихъ

 

уму-

разуму.

Положение

 

1868

 

года

 

установило

 

за

 

нерадение

 

къ

 

занятиямъ

дисциплинарный

 

взыскапия,

 

одпиаковыя,

 

какъ

 

и

 

за

 

неприличное

поведеяие

 

н

 

за

 

нарушение

 

установленныхъ

 

для

 

училпщъ

 

правплъ.

При

 

коднфикацип

 

XV

 

книги

 

Свода

 

Военныхъ

 

Постановлений,

 

46

статья

 

«Положении

 

была

 

вндонименена

 

въ

 

томъ

 

смнсле,

 

что

 

къ

юнкерскнмъ

 

учплищамъ

 

применялась

 

градация

 

наказапий,

 

уста-

новленная

 

для

 

мадолетныхъ

 

кадетскнхъ

 

корпусовъ

 

•).

 

Но

 

сред-

,----------------------

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

XV,

 

1869

 

г.,

 

586,

 

646,

 

549.

*)

 

Ст.

 

539,

 

деиоя

 

ссылку

 

па

 

ПажескиП

 

корчусь.
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ства,

 

уиотребляемыя

 

для

 

нобуждепия

 

къ

 

занятиямъ

 

въ

 

закрытыхъ

носпнтателышхъ

 

заведенияхъ,

 

имеютъ,

 

конечно,

 

мало

 

общаго

 

съ

мерамн,

 

употребляемыми

 

въ

 

открытыхъ

 

военныхъ

 

заведенияхъ,

въ

 

которыхъ

 

воспитываются

 

взрослые

 

юнкера,

 

состояние

 

уже

 

на

действительпой

 

службе.

Кроме

 

наставлений

 

н

 

слоиесныхъ

 

предуиреждений,

 

оставления

за

 

неуспехи

 

въ

 

наукахъ

 

на

 

второй

 

годъ

 

въ

 

классе

 

и

 

отчнслепия

на

 

сроки,

 

въ

 

ир.иктнке

 

некоторыхъ

 

учплищъ

 

иногда

 

нспытыва-

лась

 

еще

 

одна

 

мера

 

неуволънение

 

со

 

двора

 

или

 

ограничены;

 

этою

права

 

(за

 

дурные

 

баллы).

 

Эта

 

мера

 

действовала

 

иногда

 

успешно

на

 

личности,

 

нридающия

 

большую

 

цену

 

отпускамъ

 

нзъ

 

училища;

для

 

нрочнхъ

 

же

 

подобное

 

ограничеиие

 

не

 

имело

 

уже

 

впда

 

равно-

сильнаго

 

возмездия

 

и

 

потому

 

могла

 

быть

 

действителыюю

 

для

немногнхъ,

 

не

 

составляя

 

для

 

большинства

 

чувствительнаго

 

лнше-

ния.

 

Даже

 

более,

 

—

 

оставление

 

въ

 

учнлище

 

въ

 

праздничные

 

дни

многихъ

 

лентяевь,

 

чаще

 

всего

 

соедпняющнхъ

 

въ

 

себе

 

и

 

дурныя

«клонностн,

 

не

 

мало

 

не

 

усиливая

 

ихъ

 

прплежания,

 

отражалось

неблагоприятио

 

на

 

другпхъ

 

юнкерахъ,

 

не

 

выходнвшнхъ

 

нзъ

 

учи-

лища

 

добровольно,

 

съ

 

единственною

 

целью

 

занятий.

 

Но

 

зло

 

слиш-

комъ

 

заманчиво,

 

и

 

лентяй

 

весьма

 

часто

 

у&иекаетъ

 

въ

 

своп

 

сетп

самаго

 

нрплежнаго,

 

но

 

слабохарактерна™

 

юношу.

 

По

 

этвмъ,

вероятно,

 

причппамъ

 

большинство

 

начальниковъ

 

училпщъ

 

<не-

увольнение

 

со

 

двора

 

за

 

неусиехи

 

считаю

 

мерою

 

иедействвтель-

ною.

 

неравномерною

 

и

 

потому

 

несправедливою■.

 

Къ

 

тому

 

же,

она

 

только

 

могла

 

увеличить

 

массу

 

наказаний

 

безъ

 

всякой

 

пользы

для

 

лентяя,

 

но

 

съ

 

большими

 

лпшениямн

 

для

 

нрплежнаго,

 

можетъ

быть,

 

случайно

 

незнавшаго

 

урока,

 

а

 

между

 

темъ

 

нмеющаго

 

пол-

ное

 

право

 

на

 

отпускъ

 

нзъ

 

казармы,

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

службы

 

и

занятий

 

время.

 

Здесь

 

могутъ

 

возразить,

 

что

 

подобный

 

видь

 

на-

казапий,

 

по

 

темъ

 

же

 

причинамъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нрилагаемъ

 

и

за

 

проступки

 

въ

 

новедепии.

 

Въ

 

нзвестныхъ

 

случаяхъ

 

—

 

да;

 

но

нростункп

 

противъ

 

дисцинлнпы,

 

службы

 

и

 

нравственности

 

нмеютъ

такъ

 

мало

 

общаго

 

съ

 

неуспехамн

 

въ

 

наукахъ,

 

что

 

тутъ

 

неуволь-

нение

 

со

 

двора

 

легко

 

заменить

 

дежурствомъ

 

не

 

въ

 

очередь,

 

тогда

какъ

 

для

 

пеусньвающнхъ

 

въ

 

наукахъ

 

подобный

 

впдъ

 

наказапий

былъ

 

бы

 

вполпе

 

неуместнымъ.

Между

 

темъ,

 

статпстнческие

 

выводы

 

за

 

несколько

 

летъ

 

убеж-

дали,

 

что

 

въ

 

техъ

 

немногнхъ

 

учнлищахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

употреб-

лялось

 

неувольнение

 

со

 

двора

 

за

 

неусит-хи

 

въ

 

наукахъ,

 

съ

 

извест-

ннми

 

ограпнчениями

 

въ

 

дняхъ

 

и

 

часахъ.

 

по

 

большему

 

или

 

мень-

шему

 

числу

 

дурныхъ

 

балловъ,

 

въ

 

общей

 

сложиостн,

 

не

 

умень-

шало

 

числа

 

< отчисляемыхъ

 

отъ

 

училища

 

за

 

иеуспехи>,

 

но

 

срав-

нению

 

съ

 

другими

 

училищами,

 

не

 

обращавшимися

 

къ

 

этой

 

ыере
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наказаний

 

за

 

дурные

 

баллы.

 

Отъ

 

училищъ,

 

не

 

прпбегавшихъ

 

къ

неувольнению

 

со

 

двора

 

за

 

неуспехи

 

въ

 

наукахъ

 

(т.

 

е.

 

за

 

дурные

баллы),

 

отчислялось

 

въ

 

полки

 

—

 

4°/о

 

до

 

8°/о

 

всего

 

числа

 

обучав-

шихся;

 

иапротивъ,

 

отъ

 

нрибегавшихъ

 

къ

 

наказаниямъ

 

за

 

дурные

баллы

 

отчислялось

 

—

 

8°/о

 

до

 

10%.

Некоторые,

 

изъ

 

гуманныхъ

 

побуждений,

 

признавали

 

возмож-

нымъ

 

однако

 

ограничить

 

число

 

отчислений

 

за

 

неуспехи,

 

подвер-

гая

 

всехъ

 

юнкеровъ

 

наказаниямъ,

 

но

 

смыслу

 

ст.

 

529,

 

т.

 

е.

 

пре-

следуя

 

неуспешныхъ

 

темии

 

же

 

мерами,

 

какия

 

употребляются

 

для

преследования

 

нерадивыхъ

 

мальчнковъ,

 

думая

 

ограничить

 

этимъ

число

 

жертвъ,

 

отпадающихъ

 

до

 

окончания

 

курса;

 

но,

 

при

 

этомъ,

упускалось

 

нзъ

 

вида:

 

во-1-хъ,

 

право

 

на

 

добровольный

 

выходъ

 

нзъ

училища,

 

во-2-хъ,

 

возрастъ

 

и

 

степень

 

умственнаго

 

развнтия

 

юнке-

ровъ,

 

для

 

которыхъ

 

обучение

 

должно

 

быть

 

естественнымъ

 

побуж-

дениемъ

 

къ

 

приобретению

 

права

 

на

 

производство

 

въ

 

офицеры,

иначе

 

не

 

для

 

чего

 

имъ

 

и

 

поступать

 

было

 

въ

 

училище,

 

и,

 

въ

3-хъ,

 

наконецъ,

 

главная

 

причина

 

отчислений

 

происходить

 

отъ

ирайне

 

неудовлетворительной

 

подготовки,

 

которую

 

ннкакъ

 

нельзя

поднять

 

страхомъ

 

наказаний,

 

если

 

упущено

 

было

 

время

 

для

 

под-

готовки,

 

прежде,

 

до

 

поступления

 

въ

 

училище.

Еще

 

менее

 

пользы

 

можно

 

ожидать

 

отъ

 

замены

 

отчислений

за

 

нерадение

 

и

 

упорство

 

въ

 

лености

 

мерою

 

днсцпплпнарныхъ

взыскаиий,

 

проходя

 

всю

 

лестннцу

 

отъ

 

нпзшей

 

до

 

высшей

 

степени.

Это

 

значило

 

бы

 

удерживать

 

насильно

 

въ

 

учплпщахъ

 

такнхъ

 

взро-

елыхъ

 

людей,

 

достигшихъ

 

30

 

и

 

даже

 

40

 

летъ,

 

несостоятельность

которыхъ

 

къ

 

продолжению

 

учебныхъ

 

занятий

 

очевидна

 

и

 

доказана

не

 

личнымъ

 

мнениемъ

 

преподавателя,

 

а

 

фактами,

 

убеждающими

въ

 

тупости

 

и

 

яввой

 

лености.

 

И

 

къ

 

чему

 

повело

 

бы

 

увелпчение

въ

 

училпщахъ

 

чпсиа

 

нерадивыхъ?

 

Съ

 

одной

 

стороны,

 

оно

 

огра-

ничило

 

бы

 

число

 

открывающихся

 

вакансий,

 

съ

 

другой,

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

увелнчивался-бы

 

дурной

 

осадокъ

 

личностей,

 

которыя,

разсчитывая

 

на

 

снисхождение

 

и

 

милость

 

къ

 

ихъ

 

личности

 

и

 

тупо-

умию,

 

увлекали

 

бы

 

къ

 

нерадению

 

и

 

многихъ

 

другнхъ,

 

менее

нспорченпыхъ

 

нравственно.

 

По

 

меньшей

 

мере,

 

подобное

 

снисхо-

ждение

 

къ

 

лентяямъ,

 

заставило

 

бы

 

училищное

 

начальство

 

при-

бегать

 

къ

 

умножению

 

дисцпплинарпыхъ

 

взысканий,

 

а

 

въ

 

конце,

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

безполезныхъ

 

хлопотъ

 

съ

 

людьми,

 

заведомо

несостоятельными

 

для

 

обучения,

 

пришлось

 

бы

 

прибегать

 

и

 

къ

разнаго

 

рода

 

крупнымъ

 

мерамъ,

 

безъ

 

всякой

 

надежды

 

на

 

улуч-

шение

 

успеховъ.

Въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ,

 

для

 

преследования

 

нерадивыхъ

могутъ

 

иметь

 

значение

 

только

 

серьезныя

 

меры:

 

отчисление

 

на

срокъ

 

за

 

неусиехи

 

и

 

лпшение

 

черезъ

 

то,

 

на

 

время,

 

права

 

на
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офицерское

 

звание.

 

Видя

 

только

 

возможность

 

отдалепия

 

срока

производства,

 

наиболее

 

упорные

 

въ

 

своемъ

 

перадении,

 

какъ

 

пока-

зываютъ

 

факты,

 

уступает,

 

однимъ

 

убеждениямъ

 

воспитателя

 

и

легко

 

прпходятъ

 

къ

 

сознанию

 

въ

 

своихъ

 

заблужденияхъ.

 

Всякия

иныя

 

карательный

 

меры

 

за

 

неуспехи

 

надъ

 

людьми,

 

еслп

 

и

 

не

вполне

 

созревшнми,

 

но

 

сознательно

 

и

 

добровольно

 

поступившими

въ

 

училище,

 

которымъ,

 

притомъ,

 

дапа

 

полная

 

свобода

 

оставлять

его,

 

производятъ

 

только

 

путаницу

 

въ

 

дисциплпнарныхъ

 

отноше-

нияхъ

 

между

 

начальниками

 

и

 

подчиненными

 

и

 

ведутъ

 

къ

 

неблаго-

приятнымъ

 

последствиямъ

 

въ

 

воспптании.

Внрочемъ,

 

новая

 

редакция

 

ст.

 

539

 

допускаетъ

 

употреблять,

кроме

 

увещапий,

 

и

 

другия

 

нобуждения,

 

предоставляя

 

неносредст-

венпымъ

 

воспитателямъ

 

и

 

начальннкамъ

 

обращаться

 

къ

 

такимъ

побуждениямъ,

 

который

 

вызываются

 

частными

 

случаями

 

или

 

осо-

быми

 

обстоятельствами.

 

Иобуждения

 

эти,

 

очевидно,

 

должпы

 

дей-

ствовать

 

не

 

на

 

внешнее

 

проявление

 

неуспеховъ,

 

выражасмыхъ

дурными

 

баллами,

 

а

 

на

 

самыя

 

причины

 

неусиешности

 

въ

 

заня-

тияхъ.

 

Доискиваясь

 

этихъ

 

причинъ,

 

мы

 

доходнмъ

 

до

 

мЬръ

 

чисто

нравствеппыхъ,

 

действующихъ

 

не

 

старахомъ

 

возмездия,

 

а

 

чемъ

то

 

другпмъ,

 

более

 

прочнымъ

 

п

 

полезнымъ

 

для

 

воснптательныхъ

цеией.

 

на

 

людей,

 

нерадивыхъ

 

къ

 

труду,

 

свободное

 

отношение

 

къ

которому

 

такъ

 

необходимо

 

для

 

будущей

 

ихъ

 

деятельности.

 

Новая

редакция

 

закона

 

(ст.

 

539)

 

для

 

военнаго

 

воспнтания

 

юнкеровъ

важна

 

въ

 

томъ

 

смысле,

 

что

 

она

 

учебное

 

дело

 

ставить

 

независимо

отъ

 

наказаний,

 

престЬдующихъ

 

незнание

 

страхомъ

 

дисцинлпнар-

наго

 

возмездия;

 

ибо

 

всякому

 

очевидно,

 

что

 

между

 

мотивами,

 

вы-

зывающими

 

псу

 

и

 

Тли

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

мотивами,

 

служащими

 

источ-

нвкомъ

 

проступковъ,

 

нетъ

 

впчего

 

общаго.

 

Въ

 

первомъ

 

случае-

мы

 

им

 

Ьемъ

 

дело

 

съ

 

неспособностью

 

и

 

туиоумиемъ,

 

редко

 

съ

 

нрав-

ственною

 

порчею,

 

въ

 

посгвдпемъ

 

всегда

 

съ

 

недостатками

 

харак-

тера

 

или

 

превратными

 

наклонностями.

 

Нерадивый

 

же

 

въ

 

наукахъ

окажется

 

нерадивымъ

 

во

 

всехъ

 

заиятияхъ

 

и

 

тогда,

 

очевидно,

вопросъ

 

идетъ

 

не

 

о

 

наказании

 

за

 

дурные

 

баллы,

 

а,

 

прежде

 

всего,

о

 

напоминапин

 

его

 

обязанностей

 

внушениемъ,

 

действиемъ

 

убеж-

депия,

 

что

 

онъ

 

свонмъ

 

нерадЬшемъ

 

наносить

 

вредъ

 

самому

 

себе

н

 

поступаетъ

 

ложно,

 

еслп

 

не

 

хочетъ

 

или

 

не

 

умеетъ

 

пользоваться

средствами

 

образования,

 

па

 

которое

 

онъ

 

пошелъ

 

добровольно,

чтобы

 

приобресть

 

право

 

на

 

офнцерский

 

чппъ,

 

открывающий

 

ему

пути

 

для

 

самостоятельной,

 

полезной

 

деятельности.

 

Кто

 

нерадиво

занимался

 

въ

 

училище,

 

пренебрегать

 

его

 

средствами,

 

тотъ

 

оста-

нется

 

такимъ

 

же

 

н

 

на

 

сиужбЬ;

 

но

 

хороша

 

ли

 

деятельность

 

офи-

цера,

 

лишеннаго

 

самостоятельности

 

въ

 

добрыхъ

 

нобужденияхъ

 

и

какая

 

польза

 

будетъ

 

отъ

 

юпкерскаго

 

училища,

 

дающаго

 

офицеров

 

ь,
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приучснныхъ

 

постоянпо

 

ходить

 

па

 

помочахъ,

 

подъ

 

руководствомъ

гувернероиъ

 

V!!

Старшие

 

юнкера

 

въ

 

училищахъ.

 

какъ

 

ближайшие

проводники

 

нравственности

 

и

 

дисциплины.

Что

 

старшие

 

юнкера

 

въ

 

училнщахъ

 

должны

 

быть

 

помощни-

ками

 

офиицеровъ-воснитателей

 

и

 

вместе

 

служить

 

ближайшими

проводниками

 

нравственности

 

и

 

дисциплины

 

вообще,

 

въ

 

этомъ,

по

 

принципу,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

сомнения.

 

На

 

основании

 

закона,

выборъ

 

въ

 

должности

 

старши~съ,

 

по

 

обязанности,

 

юнкеровъ:

фельдфебеля,

 

вахмистра

 

и

 

унтеръ-офпцеровъ,

 

число

 

которыхъ

соображается

 

съ

 

войсковыми

 

штатами,

 

основанъ

 

на

 

особенно

 

вы-

дающихся

 

качествахъ;

 

для

 

производства

 

въ

 

унтеръ-офпцеры

 

и

проч.,

 

при

 

основателыюмъ

 

зпанип

 

службы,

 

эти

 

юнкера

 

должны

быть

 

въ

 

1-мъ

 

разряде

 

но

 

поведению

 

и

 

оказывать

 

хорошие

 

успехи

въ

 

наукахъ,

 

но

 

всиъ

 

должностным

 

лица

 

изъ

 

юнкеровъ

 

не

 

могутъ

сами

 

по

 

себе

 

налагать

 

дисииплинарныхъ

 

втсканий

 

на

 

прочит

нижнихъ

 

чнновъ

 

1 ).

Такимъ

 

образомъ,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

строгий

 

выборъ

 

нъ

должности

 

старшнхъ,

 

законодатель

 

не

 

ирпзнаетъ

 

однако

 

удоб-

ннмь

 

предоставить

 

въ

 

ихъ

 

руки

 

ту

 

дисциплинарную

 

власть,

 

ка-

кою

 

пользуются

 

надъ

 

нижними

 

чинами

 

унтеръ-офпцеры

 

въ

 

вой-

скахъ.

 

Действительно,

 

едвали

 

можно

 

надеяться,

 

чтобы

 

юнкеръ

старшаго

 

класса,

 

избранный

 

въ

 

должность

 

унтеръ-офпцера,

 

по

своему

 

умственному

 

и

 

нравственному

 

развитию,

 

резко

 

выделялся
надъ

 

своими

 

товарищами

 

но

 

классу,

 

а

 

безъ

 

этого

 

превосходства

не

 

можетъ

 

быть

 

правилыиыхъ

 

отношений

 

между

 

начаиьпнкомъ

 

и

ближайшими

 

его

 

подчиненными.

 

При

 

томъ,

 

кроме

 

внешнпхъ

отличий

 

въ

 

форме,

 

положеиие

 

старшаго

 

ничЬмъ

 

не

 

отличается

отъ

 

рядоваго

 

юнкера;

 

даже,

 

при

 

выпуске,

 

законъ

 

не

 

предостав-

ляетъ

 

первому

 

никакихъ

 

явныхъ

 

преимуществъ,

 

относительно

бывшихъ

 

его

 

нодчиненныхъ.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

по

 

обязанностямъ

 

внутренней

 

службы,

фельдфебели,

 

вахмистры

 

и

 

унтеръ-офпцеры

 

являются

 

ближайшими

помощниками

 

младшихъ

 

офицеровъ

  

и

   

ротнаго

  

командира,

   

для

«)

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

ст

 

537.

 

Ивструкция

 

ст.

 

8.

 

Изменение

 

ст.

 

537,

 

Прик.

,

 

Воен.

 

Мнв.

 

13

 

марта

 

1873

 

г.,

 

Ai

 

88.
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-

наблюдения

 

за

 

иорядкомъ,

 

нсполнешя

 

разнаго

 

рода

 

обязанностей

въ

 

строю,

 

на

 

дежурствахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

эти

 

обязанности

 

имеютъ

мало

 

общаго

 

съ

 

иравилыиымъ

 

руководительствомъ

 

подчииенныхъ

пмъ

 

юнкеровъ

 

во

 

взводахъ

 

и

 

отдЬлешяхъ.

 

Восьмилетний

 

опытъ

показываете.,

 

что

 

только

 

немнопе

 

изъ

 

<старшпхъ

 

по

 

званию>

юнкеровъ

 

приносили

 

для

 

воспитанин

 

свонхъ

 

товарищей

 

положи-

тельную

 

пользу;

 

это

 

воспитательное

 

влияние

 

зависало

 

отъ

 

ихъ

псключнтелыиыхъ

 

личныхъ

 

свойствъ

 

и

 

выражалось

 

въ

 

ихъ

 

лпч-

номъ

 

прпмере

 

по

 

соблюдению

 

нравилъ

 

нрилнчия,

 

зиапин

 

службы,

глубокаго

 

сознания

 

долга;

 

въ

 

редкихъ

 

случаяхъ

 

они

 

владели

тактомъ,

 

па

 

столько,

 

чтобы,

 

не

 

нарушая

 

товарищескихъ

 

отно-

ш ен ип.

 

могли

 

девствовать

 

на

 

товарищей

 

активно,

 

напоминая

своимъ

 

нодчиненнымъ

 

о

 

предосудительности

 

дурныхъ

 

ностунковъ

и

 

возбуждая

 

въ

 

ннхъ

 

самолюбие,

 

долгъ

 

чести,

 

ирнличия.

Не

 

столько

 

личный

 

ирнмиръ,

 

«старшнхъ

 

по

 

званию>,

 

вслед-

ствие

 

превосходства

 

ихъ

 

внутреннихъ

 

совершенстнъ,

 

сколько

активное

 

ихъ

 

участие,

 

выражаемое

 

съ

 

полнымъ

 

тактомъ,

 

могли

бы

 

оказать

 

воснитапию

 

юнкеровъ

 

несомненную

 

пользу,

 

но

 

по-

добныхъ

 

лнчногтей

 

еще

 

мало

 

и

 

па

 

псключптельпыхъ

 

случаяхъ

нельзя

 

строить

 

общаго

 

вывода.

 

Напротпвъ,

 

сколько

 

намъ

 

из-

вестно,

 

старшие

 

по

 

званию

 

юнкера

 

сами

 

еще

 

мало

 

опытны

 

п

 

не

всегда

 

нравственно

 

созръли,

 

а

 

потому

 

въ

 

своихъ

 

двйствияхъ

 

они

сами

 

требуюлъ

 

еще

 

руководства

 

младшпхъ

 

офицеровъ,

 

разпаго

рода

 

обьяснений

 

значения

 

ихъ

 

обязанностей,

 

придостережения

и

 

т.

   

I,

При

 

строгомъ

 

соблюденип

 

иравнлъ

 

внутренней

 

службы,

 

обя-

занности

 

<старшихъ

 

по

 

званию>

 

юнкеровъ

 

не

 

могутъ,

 

безъ

 

со-

мнЬния,

 

оставаться

 

безельдными

 

во

 

всемъ

 

томъ,

 

что

 

касается

 

по-

рядка

 

военной

 

дисцииилипы;

 

но

 

<Ппструкция>

 

эту

 

сторону

 

оста-

вила

 

безъ

 

вннмашя

 

п,

 

кажелся,

 

это

 

не

 

маловажный

 

пробелъ.

Старшие

 

юнкера,

 

по

 

своему

 

званию,

 

становятся

 

посредниками

между

 

младшими

 

офицерами

 

и

 

своими

 

товарищами;

 

на

 

ннхъ

 

па-

даетъ

 

часть

 

ответственности

 

начальствующаго

 

лица,

 

а

 

следова-

тельно

 

они

 

должны

 

нмЬть

 

некоторый

 

авторнтелъ,

 

съ

 

ясно

 

опре-

деленною

 

сферою

 

деятельности

 

и

 

ст.

 

предоставлениемъ

 

пмъ

 

осо-

быхъ

 

личныхъ

 

нравъ

 

за

 

службу

 

въ

 

училище.

 

Никакой

 

ниитъ

 

на-

добности

 

давать

 

имъ

 

дисциплинарную

 

власть;

 

для

 

нея

 

они

 

еще

не

 

созрЬли,

 

съ

 

нею

 

они

 

стали

 

бы

 

въ

 

фалыинвыя

 

отпошения

 

къ

товарищамъ;

 

но

 

уставъ

 

долженъ

 

точно

 

определить

 

круп,

 

обя-

занностей

 

каждаго

 

старшаго

 

юнкера

 

по

 

званию

 

(въ

 

отделепин,

 

въ

десятке,

 

въ

 

классе

 

и

 

т.

 

д.),

 

чтобы

 

они

 

знали,

 

что

 

отъ

 

ннхъ

 

тре-

буется,

 

а

 

подчиненные

 

ихъ

 

наблюдению

 

юнкера,

 

въ

 

свою

 

очередь,

сознавали,

 

что

 

прнказания

 

старшихъ

 

своихъ

 

товарищей

 

они

 

должны
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исполнять

 

не

 

пзъ

 

приличия,

 

а

 

по

 

долгу

 

службы.

 

Выборъ

 

въ

 

стар-

шие,

 

поэтому,

 

долженъ

 

быть

 

строгий

 

п

 

осмотрптельпый;

 

кроме

отличнаго

 

поведения

 

и

 

знаиия

 

службы,

 

они

 

должны

 

обладать

свойствами

 

н

 

качествами,

 

необходимыми

 

для

 

разумнаго

 

понпма-

ния

 

своихъ

 

обязанностей.

 

При

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

желать,

 

чтобы

 

въ

кругъ

 

ихъ

 

деятельности

 

входили

 

не

 

только

 

определенный

 

обя-

занности,

 

но

 

н

 

надзоръ

 

за

 

нравственнымъ

 

поведениемъ,

 

блпжай-

ший

 

контроль

 

надъ

 

поступками

 

младшихъ

 

товарищей,

 

во

 

всехъ

техъ

 

случаяхъ,

 

когда,

 

по

 

порядку

 

внутренней

 

службы,

 

не

 

можетъ

быть

 

неиосредственнаго

 

фактнческаго

 

надзора

 

офицеровъ.

 

Въ

смысле

 

охраневия

 

внутренняго

 

порядка

 

и

 

поддержапия

 

воинской

дисциплины,

 

—

 

<старшие

 

но

 

званию>

 

юнкера

 

пе

 

затруднять,

 

а

облегчать

 

обязанности

 

младшаго

 

офицера;

 

особенно

 

такое

 

облег-

чение

 

желательно

 

для

 

освобождения

 

дежурныхъ

 

офицеровъ

 

отъ

исполнения

 

разныхъ

 

мелочныхъ

 

обязанностей,

 

па

 

который

 

ухо-

дить

 

не

 

мало

 

времени

 

и

 

заботь

 

офицеровъ.

 

препятствуя

 

общему

наблюдению

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

службою.

Статистика

 

проступковъ

 

и

 

наказапий

 

въ

 

учллнщахъ.

Въ

 

целой

 

системе

 

воспптания

 

юнкеровъ

 

въ

 

учнлищахъ

 

—

нравственному

 

воспитанию

 

придается

 

первенствующее

 

зна-

чение;

 

воспнтание

 

сердца

 

и

 

воли,

 

привптие

 

лучшпхъ

 

правилъ,

возбуждение

 

энериин

 

къ

 

деятельности,

 

—

 

все

 

это,

 

вместе

 

съ

 

пра-

вильнымъ

 

развптиемъ

 

действителыиыхъ

 

способностей,

 

формируетъ

человека,

 

даетъ

 

ему

 

истинное

 

богатство,

 

поднимаетъ

 

и

 

усовер-

шаетъ

 

его

 

природу

 

и

 

подиотовляетъ

 

его

 

къ

 

счастливой

 

жизни.

Упроченный

 

правилыиымь

 

воспитаниемъ

 

нравствепныя

 

совершен-

ства

 

служатъ

 

основнымп

 

началами

 

дисциплины,—

 

этой

 

высокой

духовной

 

сплы,

 

служащей

 

главнымъ

 

рычагомъ

 

общественной

 

нрав-

ственности;

 

только

 

хорошо

 

дисциплинированное

 

общество,

 

усвои-

вая

 

здравую

 

дисциплину

 

въ

 

семье

 

и

 

въ

 

школе,

 

можетъ

 

пригото-

вить

 

и

 

необходимые

 

материалы

 

для

 

серьезной,

 

разумной,

 

непоко-

лебимой

 

дисциплины

 

армип.

 

Тутъ

 

военная

 

дисциплина

 

является

уже

 

всеобъемлющею

 

сплою,

 

сокрушающею

 

хорошо

 

вооруженныя,

но

 

нравственно

 

разнуздапныя

 

армип,

 

доказывающия

 

и

 

нравствен-

ную

 

разнузданность

 

того

 

общества,

 

изъ

 

котораго

 

оне

 

выходягь

на

 

службу.

Какъ

 

бы

 

ни

 

успешно

 

велось

 

обучепие

 

наукамъ

 

п

 

строевому

делу

 

юнкеровъ,

 

но,

 

если

 

не

 

обращено

 

будетъ

 

серьезнаго

 

вннма-

ния

 

на

 

ихъ

 

нравственное

 

воспитание,

 

на

 

выработку

   

ихъ

  

нрава,
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на

 

усовершенствование

 

ихъ

 

понятий,

 

на

 

обработку

 

пхъ

 

характе-

ра—эти

 

учреждения

 

не

 

только

 

не

 

исполняли

 

бы

 

своего

 

назначе-

ния,

 

но,

 

наиротпвъ,

 

они

 

стали

 

бы

 

школою,

 

распространяющею

нравственное

 

зло,

 

которое,

 

по

 

меньшей

 

мере,

 

колебало

 

бы

 

воен-

ную

 

дисциплину.

 

Въ

 

училищахъ

 

недостаточенъ

 

одпнъ

 

правильно

разсчптанный

 

формальный

 

надзоръ

 

старшихъ

 

за

 

подчинен-

ными

 

чинами,—

 

недостаточно

 

одпого

 

псполнения

 

буквы

 

дпсцп-

плпнарнаго

 

устава,

 

въ

 

ннхъ

 

необходимо

 

пметь

 

подъ

 

рукою

все

 

средства,

 

чтобы

 

поступающая

 

изъ

 

полковъ

 

молодежь

 

вос-

питывалась,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

она

 

могла

 

постигать

 

свонмъ

 

умомъ

 

н

■своимъ

 

сердцемъ

 

те

 

блага,

 

какия

 

соединяются

 

съ

 

попятиями

 

о

святости

 

долга,

 

о

 

высокомъ

 

значепии

 

чести,

 

о

 

карательной

 

снле

совести,

 

въ

 

нротпнуположность

 

всему

 

безнравственному,

 

оскорб-

ляющему

 

достоинство

 

человека

 

и

 

унижающему

 

звание

 

офицера.

Зная,

 

съ

 

какими

 

<данннми>

 

приходится

 

начинать

 

де.ио

 

вос-

питания

 

въ

 

училищахъ,

 

должно

 

признать

 

всю

 

трудность

 

нрпло-

жения

 

соответственныхъ

 

воспнтательпыхъ

 

приемовъ,

 

для

 

достп-

жения

 

общпхъ

 

задачъ

 

воевпаго

 

восииитания

 

юпкеровъ,

 

а

 

потому

нельзя

 

не

 

ценнть

 

по

 

справедливости

 

заслугъ

 

воспнтателей-офп-

церовъ,

 

действующихъ

 

сообразно

 

съ

 

возрастомъ,

 

складомъ

 

мыаией,

понятий

 

подчпненныхъ

 

пмъ

 

юнкеровъ.

 

Никакое

 

дурное

 

дело

 

не

должио

 

оставаться

 

безъ

 

соответственныхъ

 

меръ,

 

предпнсывае-

мыхъ

 

внутревннмъ

 

убеждениямъ

 

воспитателя-офицера,

 

п

 

нн

 

одннъ

проступокъ

 

протпвъ

 

военной

 

дисциплины

 

не

 

долженъ

 

оставаться

безъ

 

виимания

 

п

 

серьезнаго

 

дисцпилпнарнаго

 

паказания.

 

Самыя

решптельныя

 

действия

 

начальнической

 

власти

 

должны

 

прила-

гаться,

 

чтобы

 

преследовать

 

все

 

порочное,

 

унижающее

 

человече-

ство,

 

все

 

противузаконное,

 

оскорбляющее

 

военное

 

звание.

Восьмилетний

 

нериодъ

 

сущсствоваиия

 

юнкерскиихъ

 

учплпщъ

не

 

могь

 

не

 

отразиться

 

благоприятно

 

на

 

нравствепномъ

 

состоянии

вольнооииределяющпхся

 

уже

 

потому

 

только,

 

что,

 

поступая

 

въ

 

учи-

лища,

 

большинство

 

переставало

 

влачить

 

жизнь,

 

безъ

 

надзора

 

за

ихъ

 

поведепиемъ

 

п,

 

волей

 

неволей,

 

подчинялось

 

постоянному

 

вли-

яиию

 

офнцеровъ,

 

испытывая

 

отъ

 

ннхъ

 

решительный

 

прпговоръ

вредпымъ

 

для

 

общежптия

 

поступкамъ

 

п

 

чувствуя

 

постоянное

 

ихъ

давление,

 

иири

 

отступленияхъ

 

отъ

 

порядка

 

службы,

 

небрежности

и

 

неисполнительности.

 

Въ

 

училищахъ

 

некогда

 

шататься

 

по

 

це-

лымъ

 

дпямъ,

 

какъ

 

бывало

 

въ

 

местечкахъ

 

и

 

селахъ;

 

здесь

 

пужно

работать

 

п

 

трудиться,

 

для

 

приобретения

 

права

 

на

 

производ-

ство

 

въ

 

офицеры.

Maorie

 

факты

 

изъ

 

8-летпей

 

учплпщной

 

практики

 

доказыва-

ютъ,

 

что

 

случаи

 

весьма

 

неодобрптелыиаго

 

поведения,

 

не

 

редко

крайне

 

псиюрчепныхъ

 

понятий

 

н

 

дурныхъ

 

привычекъ,

   

сто.иь

 

ча-
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стые

 

въ

 

первые

 

годы,

 

постоянно,

 

хотя

 

п

 

незаметно,

 

стали

 

умень-

шаться;

 

ослабенали

 

и

 

равного

 

рода

 

неприличные

 

поступки

 

въ

отношенияхъ

 

между

 

товарищами.

Намъ

 

не

 

разъ

 

нрпходплось

 

слышать

 

отъ

 

пачалыииконъ

 

воши-

скпхъ

 

частей

 

о

 

доверии,

 

которое

 

иириобреталп

 

училища,

 

вслед-

ствие

 

той

 

резкой

 

перемены,

 

которая

 

замечалась

 

въ

 

войскахъ

между

 

волыиоопределяющпмися,

 

не

 

проходившими

 

курса

 

учплнщъ,

и

 

юнкерами,

 

окончившими

 

курсъ.

 

Такая

 

перемена

 

не

 

произошла

бы,

 

если

 

бы

 

начальстнующил

 

лица

 

въ

 

училищахъ

 

оставляли

 

безъ

внпмания

 

самую

 

важную

 

сторону

 

воспптания.

 

И

 

действнтельно,

имъ

 

постоянно

 

и

 

энергически

 

приходится

 

бороться

 

съ

 

дурными

сторонами

 

юнкеровъ

 

и

 

настойчиво

 

добиваться

 

улучшений

 

нхъ

нравствешшхъ

 

силъ.

 

Действуя

 

предупредительными

 

п

 

дисципли-

нарными

 

мерами,

 

начальствуюшия

 

лица

 

въ

 

училищахъ

 

постоянно

изыскивали,

 

кроме

 

того,

 

и

 

способы

 

кт.

 

благопристойному

 

време-

провождению

 

юнкеровъ

 

на

 

праздннкахъ

 

и,

 

съ

 

этою

 

целью,

 

устра-

ивались

 

вечера,

 

банкеты,

 

театры,

 

концерты,

 

вечерния

 

чтения.

Если,

 

но

 

разнымъ

 

обстоятельствамъ,

 

не

 

везде

 

это

 

делалось,

 

то,

по

 

крайней

 

мере,

 

въ

 

ириинцпне

 

признавалось

 

необходимымъ

 

поль-

зоваться

 

н

 

этими

 

способами,

 

для

 

подиинтии

 

и

 

ию.идержаиия

 

нрав-

ственности.

Омыть

 

также

 

насъ

 

убеждаетъ,

 

что

 

въ

 

старшемъ

 

класс!;,

 

im-

сле

 

того,

 

когда

 

юнкера

 

прошли

 

строгую

 

годичную

 

дисциплинар-

ную

 

школу,

 

училищное

 

начальство,

 

съ

 

открытиемъ

 

учебного

 

курса,

ириобретаетъ

 

испытанный

 

и

 

знакомый

 

съ

 

требованиямн

 

службы

кадръ,

 

который

 

оказыпаетъ

 

благодетелыюе

 

аиияние

 

на

 

вновь

 

но-

ступающихъ.

 

Многие

 

начальники

 

учплнщъ

 

даже

 

замечаютъ

 

не-

который

 

нравственный

 

подъемъ

 

последнихъ;

 

но

 

эти

 

отзывы

 

о

лучшихъ

 

нравственпыхъ

 

задаткахъ

 

нриемовъ

 

въ

 

последние

 

годы,

ио

 

сравнению

 

съ

 

первыми

 

ириемамн.

 

стали

 

могутъ

 

считаться

 

до-

стовернымъ

 

фактомъ,

 

если

 

ирнпомнимь

 

те

 

элементы,

 

нзъ

 

кото-

рыхъ

 

складывался

 

составь

 

последпихъ

 

ириемопъ.

 

Быть

 

можетъ.

впоследствии

 

обнаружится

 

явственнее,

 

что

 

вновь

 

постунающие,

зная

 

о

 

строгой

 

военной

 

дисцнплине

 

въ

 

училищахъ,

 

умеютъ

 

лучше

скрывать

 

себя,

 

держать

 

себя

 

более

 

осторожно

 

п

 

с.иержапно;

 

быть

можетъ,

 

поступки

 

нзмени.ии

 

свой

 

прежний

 

резкий

 

характерътолько

на

 

поверхности,

 

а

 

зло,

 

между

 

темъ,

 

таится

 

въ

 

глубпне

 

сердца!...

Некоторые

 

симптомы

 

заставляют!,

 

однако

 

думать,

 

что

 

оса-

докъ

 

неисправимыхъ

 

юнкеровъ,

 

протнвъ

 

которыхъ

 

становятся

безсплыиымии

 

всякия

 

воспитательный

 

средства

 

и

 

самим

 

строгия

дпсцнплннарныя

 

меры,

 

постепенно

 

уменьшается,

 

какъ

 

это

 

дока-

зывается

 

уменьшениемъ

 

числа

 

исключаемые

 

за

 

дурное

 

поведение

и

 

отчисляемыхъ

 

на

 

сроки,

 

за

 

неодобрительное

 

иоведеиие.
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Такъ,

 

исключенныхъ

 

за

 

дурное

 

новедение

 

было:

 

въ

 

1-й

 

годъ

4,и8°/о;

 

въ

 

8-й

 

годъ

 

—

 

только

 

1,то°'о,

 

относительно

 

всего

 

числа

обучающихся;

 

въ

 

общей

 

же

 

сложности:

 

въ

 

первые

 

четыре

 

года—

17°/о,

 

въ

 

шесть

 

летъ

 

— 16°/о,

 

въ

 

восемь

 

летъ

 

15°/о,

 

относительно

всей

 

убыли.

 

Отчисленныхъ

 

па

 

сроки,

 

за

 

неодобрительное

 

пове-

дете,

 

во

 

2-й

 

годъ

 

—

 

4,06%,

 

въ

 

8-й

 

годъ

 

—

 

2,7о°/о,

 

относительно

всего

 

числа

 

обучающихся,

 

пли,

 

въ

 

общей

 

сложности:

 

въ

 

иервые

четыре

 

года

 

— 51°/о,

 

въ

 

шесть

 

летъ

 

—

 

44°/о,

 

въ

 

восемь

 

летъ

 

—

38°/о,

 

относительно

 

всей

 

убыли

 

').

Уменьшение

 

более

 

крупныхъ

 

проступковъ

 

и

 

общие

 

отзывы

начальствующнхъ

 

лпцъ

 

заставляли

 

предполагать,

 

еще

 

въ

 

1868

 

году,

объ

 

улучшеиип

 

нравственнаго

 

состояния

 

юнкеровъ

 

въ

 

училищахъ:

уменьшались

 

не

 

только

 

случаи

 

пьянства,

 

воровства,

 

обмана,

 

но

и

 

неприличные

 

поступки

 

съ

 

товарищами,

 

небрежность

 

въ

 

обра-

щена

 

съ

 

оружиемъ

 

и

 

перяшество

 

въ

 

одежде.

 

Благодаря

 

боль-

шей

 

оиии„тностп

 

младшнхъ

 

офнцеровъ

 

въ

 

обращенин

 

съ

 

юнкерами,

ограничивались

 

и

 

случаи

 

нарушения

 

военной

 

дисциплины;

 

по

 

об-

щему

 

замечапию,

 

третий

 

п,

 

особепно,

 

четвертый

 

годъ,

 

со

 

времени

учреждения

 

учплнщъ,

 

провели

 

уже

 

резкую

 

черту

 

между

 

нрав-

ственнымъ

 

уровнемъ

 

учнлнщиаго

 

и

 

иолкопаго

 

юнкера.

 

Въ

 

юнкер-

ской

 

училищной

 

среде

 

стали

 

эаметно

 

выделяться

 

личности

 

бо-

лее

 

нравственный,

 

который

 

отличались

 

благоразумною

 

сдержан-

ностью,

 

приличными

 

отношениями

 

между

 

товарищами,

 

основан-

ными

 

на

 

взапмномъ

 

уваженип,

 

любовью

 

къ

 

порядку,

 

уважениемъ

къ

 

старшнмъ

 

и

 

другими

 

хорошими

 

качествами,

 

доказывающими,

что

 

основныя

 

понятия

 

днсцпилпны

 

въ

 

этой

 

лучшей

 

среде

 

хорошо

поняты

 

и

 

переработаны.

Установление

 

трехъ

 

разрядовъ

 

за

 

поведение

 

дало

 

возможность

выделять

 

лучшихъ

 

по

 

нравственности

 

юнкеровъ

 

въ

 

<

 

первый

 

раз-

рядъ>,

 

и

 

это

 

поощрепие,

 

если

 

пмъ

 

не

 

злоупотребляли

 

чрезмер-

ною

 

снисходительностью

 

оцепкп,

 

становилось

 

надежнымъ

 

двпга-

телемъ

 

нравственности,

 

Точно

 

также

 

п

 

выделение

 

въ

 

«третий

разрядъ>

 

составило

 

сильную

 

меру

 

для

 

пскореиения

 

дз'рныхъ

 

по-

ступковъ,

 

дурнаго

 

нрава.

По

 

сведениямъ,

 

собнраемымъ

 

намп

 

пе-стояпно,

 

при

 

осмотрахъ,

оказывается,

 

что,

 

передъ

 

открытиемъ

 

экзамеповъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

феврале

или

 

марте,

 

въ

 

училищахъ

 

состояло

 

отъ

 

25

 

до

 

20°/о

 

—

 

въ

 

пер-

вомъ

 

разряде,

 

н

 

отъ

 

2

 

до

 

4%

 

въ

 

третьемъ

 

разряде.

 

Такая

пропорция

 

иногда

 

не

 

выдерживалась

 

тамъ,

 

где

 

строгой

 

классп-

фнкациеии

 

юнкеровъ,

 

въ

 

отношении

  

нравственности,

 

не

 

прпдава-

')

 

См.

 

Глава

  

I,

   

(Причини

   

и

   

разнеръ

  

убыли

   

изъ

 

учплнщъ,

   

въ

   

течении

года».
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лось

 

серьезнаго

 

значения;

 

съ

 

такпмъ

 

неправильнымъ

 

взглядомъ

часто

 

соединялась

 

излишняя

 

снисходительность

 

воспитателей-

офпцеровъ,

 

не

 

безъ

 

вреда,

 

конечно,

 

п

 

для

 

общаго

 

состояпия

 

воен-

ной

   

ДИСЦИПЛИНЫ.

Главными

 

документами,

 

помогающими

 

судить

 

о

 

нравствен-

номъ

 

уровне

 

юнкеровъ,

 

ел

 

ужать

 

штрафные

 

журналы,

 

въ

 

ко-

торые,

 

на

 

основании

 

дисциплинарная

 

устава,

 

вносятся

 

все

 

дис-

циплпнарныя

 

взыскапия,

 

за

 

ислючениемъ

 

только

 

<замечаний>

 

и

<выговоровъ>.

 

Въ

 

штрафномъ

 

журнале

 

отмечаетсн

 

общий

 

харак-

теръ

 

проступка,

 

родъ

 

взыскания,

 

кемъ

 

п

 

когда

 

наложенъ.

 

Каж-

дая

 

статья

 

въ

 

журнале

 

должна

 

быть

 

засвидетельствована

 

рукою

ротнаго

 

командпра.

 

Въ

 

правильности

 

наложения

 

взысканий

 

удо-

стоверяются:

 

начальникъ

 

училища,

 

не

 

менее

 

двухъ

 

разъвъгодъ,

и

 

лица

 

инспектирующая

 

').

По

 

нроступкачъ

 

п

 

наказаниямъ,

 

вноснмымъ

 

въ

 

штрафные

журналы,

 

можно

 

составить

 

несколько

 

характерныхъ

 

комбииаций

о

 

родахъ

 

и

 

видахъ

 

проступковъ,

 

о

 

чпелв

 

пхъ

 

помесячно,

 

по

категориямъ

 

предварительна^)

 

образования

 

юнкеровъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

а

изъ

 

ряда

 

послЬдующихъ

 

выводовъ,

 

за

 

несколько

 

лвтъ,

 

придти

къ

 

заключепилмъ,

 

не

 

лпшеннымъ

 

практпческаго

 

прпложения.

 

По

этпмъ

 

выводамъ,

 

можно

 

судить

 

даже

 

о

 

возвышенин

 

или

 

пониже-

нии

 

нравственности,

 

но

 

для

 

этого

 

штрафные

 

журналы

 

надлежитъ

вести

 

правильно

 

и

 

однообразно.

Отчетность

 

о

 

проступкахъ

 

н

 

паказапияхъ

 

представляется

 

на-

чальниками

 

учплнщъ,

 

при

 

годовыхъ

 

отчетахъ,

 

по

 

особымъ

 

фор-

мамъ

 

■).

 

Но

 

изъ

 

эгой

 

отчетности,

 

проверяемой

 

нами

 

на

 

пн-

спекторскнхъ

 

смотрахъ,

 

можно

 

замЬтнть,

 

что

 

штрафные

 

жур-

налы

 

не

 

иимЬютъ

 

той

 

достоверности,

 

какую

 

предполагаютъ

 

ста-

тистнческия

 

изслЬдовашн,

 

по

 

слъдующимъ

 

причинамъ:

1)

  

Въ

 

штрафной

 

журналъ

 

не

 

вносятся

 

многие

 

маловажные

проступки.

2)

  

Въ

 

ИБкоторыхъ

 

училищахъ

 

къ

 

ироступкамъ,

 

до

 

п.;м

 

I'.iich ia

ст.

 

539,

 

причисляли

 

неудовлетворительные

 

успехи

 

въ

 

наукахъ,

подвергая

 

за

 

дурные

 

баллы— неувольнению

 

со

 

двора.

3)

  

Весьма

 

часто

 

простунокъ

 

характеризуется

 

въ

 

такпхъ

 

об-

щихъ

 

чертахъ,

 

что

 

трудно

 

по

 

пимъ

 

судить

 

о

 

мотпвахъ:

 

былъ

лн

 

онъ

 

нарушениемъ

 

дисциплины,

 

пли

 

просто

 

шалостью;

')

 

С.

 

В.

 

П.

 

1869

 

г.

 

ХХШ,

 

ст.

 

91—100.

 

«Уставъ

 

Дисцнп.шнариыйь

*)

 

О

 

чиисле

 

и

 

роде

  

просгупкивъ

  

помесячно;

  

тоже

 

о

 

иаказаишхъ;

 

о

 

чпсле

ишк-паниии

 

по

 

категориямъ

  

пргдпарпте.иыиаго

 

образовала

   

юнкрровъ;

  

о

  

числе

юпкеровъ,

 

ие

 

совершнншихъ

 

проступковъ;

 

совершнишнихъодшиъ,

 

два,

 

три

 

н

 

т.

 

д.

проступковъ.

 

См.

 

годовой

 

отчетъ,

 

при

 

Пиструкцин.
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Всгвдствие

 

этого,

 

одинаково

 

характеризуемые

 

проступки

имеютъ

 

крайне

 

разнообразную

 

степень

 

наказуемости.

Примеры:

 

за

 

шевеление

 

во

 

фронте:

 

въ

 

1-й

 

разъ

 

аресту

 

на

2

 

дня,

 

во

 

2-й

 

разъ

 

аресту

 

на

 

одипъ

 

день

 

п

 

въ

 

3-й

 

разъ

 

на

2

 

дневольства

 

не

 

въ

 

очередь. —

 

Или:

 

<нарушепие

 

дпсцпплпны»—

дежурство

 

на

 

одпнъ

 

день,

 

арестъ

 

на

 

3

 

дня,

 

арестъ

 

на

 

8

 

дней,

хотя

 

во

 

всехъ

 

трехъ

 

случаяхъ

 

проступокъ

 

совершонъ

 

въ

 

первый

разъ.

 

—

 

Или:

 

<за

 

ложь

 

•

 

(?)

 

—

 

аресту

 

на

 

3

 

дня.

 

—

 

Или:

 

<опоздалъ

изъ

 

отпуска> — неувольнению

 

со

 

двора

 

на

 

неделю,

 

па

 

трп

 

педе-

ли,

 

на

 

2

 

дня,

 

и

 

т.

 

д.

 

—

 

Или:

 

<безпорядокъ

 

во

 

время

 

чая>

 

—

безъ

 

отпуска

 

на

 

2

 

месяца!..

По

 

этпмъ

 

п

 

другпмъ

 

нодобнымъ

 

фактамъ,

 

нами

 

пзследован-

нымъ,

 

можно

 

еще

 

думать,

 

что

 

у

 

воспигателей-офпцероиъ

 

не

 

вы-

работался

 

еще

 

одинаково

 

серьезный

 

взглядъ

 

на

 

характеръ

 

и

 

зна-

чение

 

проступковъ,

 

при

 

чемъ

 

часто,

 

въ

 

одномъ

 

п

 

томъ

 

же

 

про-

ступке,

 

одпнъ

 

видптъ

 

простое

 

отступление

 

отъ

 

установленпыхъ

правилъ,

 

другой

 

—

 

тяжкое

 

иарушение

 

дисциплины:

 

въ

 

топе

 

воз-

ражепия

 

или

 

объяснепия

 

—

 

одпнъ

 

видптъ

 

дурное

 

воспнтаиие,

 

дур-

ную

 

манеру

 

говорить,

 

другой

 

—

 

личное

 

оскорбление

 

п

 

т.

 

д.

 

По-

добное

 

сыешение

 

внутреннихъ

 

побуждений,

 

выражаемое

 

въ

 

из-

вестной

 

форме

 

поступка,

 

происходить

 

пли

 

отъ

 

незнакомства

 

съ

своими

 

подчиненными,

 

или

 

отъ

 

невнимательного

 

пзслЬдования

дела,

 

нлн,

 

иаконецъ,

 

отъ

 

ложнаго

 

самолюбия

 

воспитателя.

По

 

всемъ

 

этпмъ

 

прпчнпамъ,

 

мы

 

встрвчаемъ

 

поразительное

различие

 

въ

 

числе

 

проступковъ,

 

а

 

изъ

 

соиоставления

 

пхъ

 

съ

 

чп-

сломъ

 

обучающихся

 

всякий

 

можетъ

 

придти

 

легко

 

къ

 

превратному

8аключению,

 

что,

 

будто,

 

въ

 

одппхъ

 

училищахъ,

 

где

 

проступковъ

больше,

 

надзоръ

 

за

 

поведепиемъ

 

юнкеровъ

 

гораздо

 

строже,

 

чЬмъ

въ

 

другнхь.

 

где

 

проступковъ

 

совершается

 

гораздо

 

меньше.

Юп.

 

Учи.

 

т.

 

IL Ю
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Отношение

 

числа

 

проступковъ

 

къ

 

числу

 

обучающих-

ся

 

въ

 

училищахъ

 

за

 

три

 

года,

 

помесячно

 

').

К УЧИЛИЩА.

На

 

100

 

юнкеровъ

 

приходится

проступковъ

 

въ

 

месяцъ.

1869-70.

 

1870—71.

    

1871-72.

1

3

3

4

5

в

7

в

9

10

11

12

18

14

16

16

Московское.

   

.

   

.

Варшавское

   

.

   

.

Виыепское

 

.

   

.

   

.

Гельсннгфорское .

Чугуевское .

   

.

   

.

Одесское

    

.

   

.

   

.

Киевское.

   

.

   

.

   

.

Рижское.

   

.

   

.

   

.

Тифлисское.

   

.

   

.

Казанское

 

.

   

.

   

.

Петербургское.

   

.

Елвзаветградское.

Тверское

   

.

   

.

   

.

Оренбургское

 

.

   

.

Новочеркасское

   

.

Ставропольское

   

.

Въ

 

годъ

 

.

   

.

   

.

По

 

родамъ

 

орудия:

Въ

 

пехотвыхъ

 

училищахъ

    

.

>

   

кавалерибскнхъ

  

....

>

   

казачыихъ,

 

съ

 

отделалн

 

.

28

42

16

60

37

16

89

31

31

40

26

14

27

80

26

32

26

24

18

20

34

29

16

16

16

30

17

24

88

61

27

8

26

23

28

30

')

 

Принято

 

среднее

 

иесячное

 

число

 

юпкероиъ

 

в

 

проступковъ.
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На

 

основаиии

 

этпхъ

 

выводовъ

 

нельзя

 

придти

 

къ

 

камому

 

либо

практическому

 

заключению;

 

въ

 

некоторыхъ

 

училищахъ

 

относитель-

ное

 

число

 

проступковъ

 

заметно

 

уменьшалось,

 

въ

 

другнхъ

 

оно,

напротнвъ,

 

значительно

 

увеличивалось,

 

въ

 

третьихъ

 

оно

 

сильно

колебалось:

 

то

 

упадало,

 

то

 

возрастало.

 

Ту

 

значительную

 

разницу,

какую

 

представляютъ

 

дапныя

 

за

 

последний

 

годъ,

 

между

 

Твер-

скимъ

 

(12,5%)

 

и

 

Ставропольскпмъ

 

(15,5°/о)

 

съ

 

одной

 

стороны

и

 

между

 

Одесскпмъ

 

(48%),

 

Оренбургскимъ

 

(47%)

 

(53%

 

между

казаками),

 

Новочеркасскнмъ

 

(49%)

 

и

 

Елизаветградскпмъ

 

(51

 

%)

 

съ

иругой,

 

объяснить

 

себе

 

можно

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

неодинаковою

степенью

 

наказуемости

 

за

 

проступки

 

и

 

неодпнаковымъ

 

коитро-

лемъ

 

за

 

поведениемъ

 

юнкеровъ.

Впрочемъ,

 

причины

 

различия

 

происходить

 

и

 

отъ

 

различпыхъ

свойствъ

 

юнкеровъ

 

разныхъ

 

категорий.

 

Более

 

значительное

число

 

проступковъ,

 

замечаемое

 

между

 

казаками,

 

объясняется

малою

 

ихъ

 

привычкою

 

къ

 

иорядкамъ

 

казарменпой

 

жпзнп,

 

къ

чистоте

 

н

 

опрятности;

 

но

 

зато

 

вся

 

сумма

 

совершаемыхъ

 

казачьими

юнкерами

 

проступковъ,

 

по

 

своей

 

маловажпостп,

 

значительно

уступаеть

 

меньшему

 

числу

 

крунныхъ

 

проступковъ

 

прочпхъ

 

юн-

керовъ.

 

Действительно,

 

въ

 

среде

 

казачыихъ

 

юнкеровъ

 

личностей

нравственно-исииорчеиныхъ

 

встречается

 

значительно

 

менье,

 

чемъ

въ

 

среде

 

пехотииыхъ

 

пли

 

кавалерийскихъ

 

юнкеровъ,

 

между

 

кото-

рыми

 

резко

 

выделяются

 

иногда

 

неисправимый

 

личности,

 

подвер-

гаемый

 

не

 

частымъ

 

взыскапиямъ,

 

но

 

ряду

 

крунныхъ

 

взыскапий

и,

 

наконецъ,

 

отчпслению

 

п

 

даже

 

псключению,

 

за

 

дурное

 

понедение.

Различное

 

число

 

проступковъ

 

между

 

отдельными

 

училищами

объясняется

 

еще

 

тЬмъ,

 

что

 

если

 

въ

 

одномъ

 

училище

 

отмечается

большое

 

число

 

проступковъ

 

въ

 

штрафныхъ

 

тетрадяхъ,

 

то

 

въ

немъ

 

замечалось

 

весьма

 

много

 

такнхъ

 

проступковъ,

 

которые

 

въ

другихъ

 

училищахъ,

 

по

 

своей

 

маловажпостп,

 

пе

 

вносятся

 

въ

штрафной

 

журналъ.

 

Въ

 

посльднемъ

 

случае,

 

юнкера

 

отделывают-

ся,

 

за

 

маловажные

 

проступки,

 

замечапиямн,

 

или

 

пхъ

 

проступки

остаются

 

нигде

 

не

 

отмеченными.

Поэтому,

 

на

 

основанип

 

вышепрпведенныхъ

 

данпыхъ,

 

мы

 

не

можемъ

 

позволить

 

себе

 

делать

 

срапненип

 

осостоянин

 

нравствен-

ности

 

въ

 

различпыхъ

 

училищахъ.

 

Намъ

 

приходится

 

ограничиться

только

 

общпмъ

 

замечаниемъ

 

о

 

крайне

 

разнчобразномъ

 

способе

отчетности

 

о

 

проступкахъ

 

н

 

наказанияхъ,

 

изменяемой

 

не

 

только

по

 

разнымъ

 

учнлпщамъ,

 

но

 

даже

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

училище

за

 

разные

 

годы.

Более

 

практическое

 

прнложение

 

изъ

 

дисциплинарной

 

отчет-

ности

 

мы

 

получнмъ,

 

если

 

будемъ

 

разсматрпваиь

 

ее

 

помесяцамъ,

въ

 

течение

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

уибнаго

 

курса,

  

ибо

 

сумма

 

петоч-

37»
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ностей

 

въ

 

веденип

 

журналовъ

 

разлагается

 

въ

 

равной

 

степени

 

на

каждый

 

меснцъ.

 

Что

 

въ

 

одномъ

 

училище

 

записывалось

 

въ

 

штраф-

номъ

 

журна

 

ие

 

въ

 

октябре,

 

то

 

записывалось

 

и

 

въ

 

январе,

 

чего

не

 

заноинлось

 

въ

 

отчетность

 

съ

 

начала

 

учебнаго

 

курса,

 

то

 

оста-

валось

 

безъ

 

запесения

  

въ

 

отчего

 

и

 

во

  

все

 

продолжение

 

курса.

Исчисление

 

проступковъ

 

помесячно:

Ч

 

ь

 

с

 

и

 

и

 

ы.

Па

 

100

 

юпкеровъ

 

совершено

 

проступ-

ковъ.

1868-69. 1869-70. 1870-71. 1871-72.

29 12 28 24

33 32 30 37

39 27 31 38

29 30 24 80

84 38 30 30,»

31 86 27 30,»

23 36 21 80^

17 26 18 24

15 22 13 20

34 32 29 34

21,. 30 20 26

ОЛщиб

сргдшГи

7«.

Сентябрь ........

Октябрь ........

Ноябрь .........

Декабрь

 

........

Лнварь .........

Феираиь ........

Мартъ .........

Анрииль .........

Май...........

Ииъ

 

m

 

рииме

 

четыре

 

мИ>

гици,

 

за

 

ич-киюче-

ниемь

 

сентября.

 

.

 

.

Въ

 

nncitjiiie

 

4

 

меся-

ца

 

..........

33,«

33,78

28,11

33.li

31,иб

28,м

21,»

17,00

32,о>

24,оо

Въ

 

сентябре

 

мегяце

 

юпкерскин

 

учплница,

 

такъ

 

сказать,

 

вновь

формируются,

 

\чебнын

 

курсъ

 

ни.

 

ни.когорыхъ

 

училищахъ

 

начинает-

ся

 

во

 

второй

 

по

 

ювиые

 

и

 

потому

 

эюгъ

 

месяць

 

вь

 

расчетъ

 

мы

не

 

прпннм

 

и'м

 

т.

Въ

 

первую

 

подтипу

 

учебнаго

 

курса,

 

съ

 

октября

 

ло

 

невода

феврали,

 

проступковъ

 

совершается

 

более,

 

чи.мъ

 

въ

 

ииосгЬ.щиие

 

че-

тыре

 

месяца.

 

Сначала

 

юнкера

 

сдерживаются

 

н

 

какъ-бы

 

нршматрп-
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ваются

 

къ

 

свопмъ

 

воспитателям!.:

 

но

 

уже

 

со

 

второй

 

половины

октября,

 

особенно

 

въ

 

поябре,

 

является

 

рядъ

 

нарушений

 

и

 

про-

рухъ,

 

вызывающпхъ

 

обыкновенно

 

сильпыя

 

рспрешинныя

 

мЬрн;

несколько

 

случаевъ

 

строгнхъ

 

взысканий,

 

отчисление

 

и

 

псключение

наиболее

 

ненадежпыхъ

 

сдержпваютъ

 

более

 

с.иооо.уирактсрныхъ;

этими

 

мерами

 

и

 

ожнданиемъ

 

Рождеств 'нскихъ

 

праздниковъ,

которыми

 

многие

 

дорожать,

 

для

 

уволинепия

 

въ

 

отпускъ,

 

можпо

объяснить

 

уменынение

 

числа

 

проступковъ

 

почти

 

па

 

5%.

 

Съ

 

от-

крытиемъ

 

курса,

 

во

 

вторую

 

половину

 

учебнаго

 

года,

 

число

 

про-

ступковъ

 

опять

 

возросгаетъ

 

п,

 

загЬмъ.

 

съ

 

февраля

 

постоянно

 

и

весьма

 

сильно

 

понижается

 

до

 

конца

 

учебнаго

 

курса,

 

такъ

 

что

 

въ

мае,

 

во

 

время

 

экзаменов!,

 

н

 

нередъ

 

откоманднрованиемъ

 

юнке-

ровъ

 

въ

 

полки,

 

число

 

проступковъ

 

упадаетъ

 

на

 

половину.

Эти

 

факты

 

показываютъ,

 

что

 

систематическое

 

прислБДовамие

дуриыхъ

 

делъ,

 

отступ.иений

 

отъ

 

службы

 

н

 

разныхъ

 

парушепий

дисциплины

 

ведетъ

 

къ

 

ностенениому

 

огранпчению

 

случаевъ,

 

вы-

зывающпхъ

 

карательный

 

миры,

 

н,

 

кроме

 

того,

 

еще

 

можно

 

за-

метить,

 

что

 

чемг

 

строже

 

надзоръ

 

и

 

че.чг

 

серьезнее

 

въ

 

училище

преследуются

 

дурныя

 

проявления

 

нравственности

 

въ

 

начал»

 

курса,

темъ

 

она

 

становится

 

блаюприятниье

 

къ

 

концу

 

курса.

Если

 

мы

 

обратимъ

 

внимание

 

на

 

виды

 

проступковъ,

 

то

 

за-

мьтнмъ,

 

что

 

значительная

 

масса

 

проступковъ,

 

почти

 

три

 

чет-

верти

 

всего

 

пхъ

 

числа,

 

состонтъ

 

паъ

 

разного

 

рода

 

отступлений

отъ

 

правилъ,

 

заведенныхъ

 

въ

 

училищахъ.

 

въ

 

уклоненияхь

 

отъ

службы,

 

въ

 

отступленияхъ

 

отъ

 

формы

 

въ

 

одежде.

 

Только

 

одна

четвертая

 

доля

 

проступковъ,

 

но

 

своей

 

серьезноеи и,

 

обна-

ружпваетъ

 

пли

 

дурной

 

нравъ,

 

или

 

дурпое

 

воспнтание,

 

вообще

значите

 

чпыя

 

уклоииения

 

отъ

 

нравственной

 

нормы

 

и

 

понпмания

дисциплины:

 

порча

 

и

 

трата

 

казенным

 

вещей,

 

оскорблсниг

 

чести

товарищей,

 

обманъ,

 

посягательство

 

на

 

чужую

 

собственность,

пьянство,

 

или'

 

же

 

нарушение

 

чинопочитания,

 

подчиненности

 

н

вообще

 

нарушение

 

военной

 

дисциплины,

 

соединяемое

 

иногда

 

съ

грубостью

 

н

 

иер;.остыо.

Но,

 

при

 

этомъ,

 

нужпо

 

заметить,

 

что

 

изъ

 

всей

 

массы

 

юнке-

ровъ

 

выделяется

 

около

 

одной

 

трети

 

такпхъ

 

личностей

 

во

 

всехъ

учплнщахъ,

 

которыя

 

не

 

замечены

 

были,

 

въ

 

теченин

 

года,

 

ни

 

въ

одномъ

 

проступке,

 

вызывавшем

 

ь

 

наказание,

 

вносимое

 

въ

 

штраф-

ной

 

журналъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

—резко

 

выделяется

 

несколько

такнхъ

 

личностей,

 

надъ

 

которыми

 

воспнтателп-офнциры

 

долгое

время

 

испытыиаютъ

 

разные

 

средства

 

и

 

уже

 

после

 

сильныхъ

 

дис-

цинлннарныхъ

 

наказаиий

 

обноружнпоется,

 

что

 

для

 

исиравления

пхъ

 

не

 

действительны

 

и

 

эти

 

сильный

 

побуждепия.

 

Это

 

уженеиспра-

вм.мы.ч

   

личности;

   

къ

   

нимъ

   

преимущественно

 

относятся

 

случаи
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наиболее

 

круппнхъ

 

проступковъ:

 

обманъ,

 

воровство,

 

пьянство

и

 

т.

 

п

Въ

 

соответствин

 

съ

 

характеромъ

 

проступковъ,

 

естественно,

должны

 

были

 

употребляться

 

и

 

наказапия.

 

Действительно,

 

тремъ

четвертямъ

 

незначительных!,

 

проступковъ,

 

мотивы

 

которыхъ

 

не

выражоютъ

 

испорченности

 

нрава,

 

допускаютъ

 

надежду

 

на

 

пспра-

вление

 

п

 

улучшение,

 

соответствуеть

 

около

 

трехъ

 

четвертей

маловажныхъ

 

взнскапий:

 

наряды

 

не

 

въ

 

очередь

 

на

 

службу,

 

не-

увольнениг

 

со

 

двора,

 

замечания

 

передъ

 

товарищами

 

и

 

выговоры

 

въ

приказгь.

 

*)

Остаются

 

загЬмъ

 

аресты,

 

более

 

н

 

менее

 

крупные,

 

смешения

съ

 

до.гжности,

 

отчисления

 

и,

 

наконецъ,

 

исключения,

 

служащия

наиболее

 

сильными

 

средствами,

 

которыми

 

воспитатели-офицеры

пользуются

 

для

 

пресгЬдоваиия

 

нлп

 

слпипкочь

 

часто

 

повторяю-

щихся

 

проступковъ,

 

или

 

же

 

крунныхъ

 

нравонарушений,

 

требуго-

щнхъ

 

снльнаго

 

возмездия.

 

—

 

такого

 

рода

 

взыскания,

 

въ

 

общемъ

числе,

 

составллютъ

 

не

 

более

 

одной

 

четверти

 

всехъ

 

прочихъ

взысканин.

Постараемся

 

подтвердить

 

сказанное

 

фактами,

 

основанными

 

но

дисциплинарной

 

отчетности

 

каждого

 

училища;

 

неполнота

 

и

 

не-

точность

 

даниыхъ,

 

повторяемъ,

 

здесь

 

не

 

нмЬютъ

 

для

 

насъ

 

боль-

шого

 

значения,

 

потому

 

что

 

въ

 

штрафной

 

журиалъ

 

не

 

вносятся

только

 

некоторые

 

маловажные

 

проступки

 

и

 

наказания:

 

следова-

тельно,

 

количество

 

бол

 

ее

 

крунныхъ

 

проступковъ

 

и

 

наказаний

за

 

оные,

 

въ

 

сравпнтелышхъ

 

выиодахъ,

 

по

 

отношению

 

къ

 

общему

числу

 

проступковъ

 

н

 

наказаний

 

за

 

оные,

 

будетъ

 

напбольшимъ.

Для

 

нашнхъ

 

же

 

целей

 

важно

 

знать

 

не

 

столько

 

точную

 

цифру

всего

 

число

 

проступковъ

 

безразлично,

 

сколько

 

более

 

серьезныхъ,

по

 

которымъ

 

черезъ

 

сопоставлепие

 

съ

 

более

 

сильными

 

мерами

взыскоиий

 

можно

 

получить

 

некоторое

 

поиятие

 

и

 

о

 

мотпвахъ,

 

вы-

зывавшихъ

 

значительный

 

уклонения

 

отъ

 

нравственной

 

нормы.

•)

 

Сюда

  

не

  

относятся

   

иамт.чапил

   

я

   

выговори,

  

делаемые

   

ваеднне

   

я

   

не

вносимые

 

въ

 

штрафные

 

журналы
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I.

 

Исчис.иение

 

видовъ

 

иироступковъ.

1868')— 69.

  

1869-70. 1870-71. 1871—72.
наншиовше

 

и

 

m

СТУИИКОВЪ. Общи H* Общее Нж Общее

 

,

  

На 1

 

Общее На

4M

 

ело. 100. «ело. 100. число. 100. число. 100.

А.

 

Воинские

 

проступки.

1.

 

Нарушения

   

чинопочи- •/о V. Уо •/.
тания

 

и

 

m

 

■

 

ci

 

is

 

щи

 

ии<

 

ис

 

ru

противъ 300

      

9 559 9 510 8 692 7.»
а)

 

Офицсровъ.

 

■

 

■

 

. Л 229 8,. 159 2,. 196 2,и

0)

 

Стиршихъ

 

по

 

звп- Л

 

зоо 9

нию

 

юнкеровъ .

 

. / 339 б,« 351 5,« 496 5,.

2.

 

Уииш.иеишая

 

и

 

неумы-

шлен

 

паи

 

трата

 

и

 

пор-

ча

 

каиепиицхь

 

вещей*) . и

   

till
_

    

1

 

_

        

182

2 249 4 175 2

3.

 

Самовольный

 

отлучки*) 3 65 1

    

'

      

185 2

4.

 

Уклопенил

   

огь

  

поряд-

ков!,

 

службы,

 

несоблю-

дение

 

формы

   

ВЪ

 

ОДСЖ-

ДЪ^

 

неотдаше

 

чесги

 

*)

 

. '

 

1,246 87 2,217 85 2,549 39

       

3,672 40

5.

 

Отступлеиия

  

on.

  

npa-

пилъ,

 

заведенпыхь

   

въ 1

,

 

1,338 40 2,799 44 2,723 41

       

3,865 42

Итого

 

.

 

.J.

 

. 3,269 97 ''

 

5,900 93,» 6,096 98

   

||

 

8,589 98

В.

 

Общие

 

проступки.

___ _ 57 0,и 75 1,19

      

145 1,-
2.

 

Оскорблеиие

 

чести

 

то-

— — 143 2,,. 178 2,г. 241 2,«
3.

 

Запрещеишыл

 

игры

 

.

 

. — — 70 1,11 26 0,п _

4.

 

Невоздержность

 

(пьлн-
1

_ __ 119 п.. 174

 

|

 

2,« 214 а,-
6.

 

Прнсвоеиие

 

чужой

 

соб-

....

ственности

 

(воровство). — — 4 О,о- 5|

   

0,08

           

16 0,ит

Итого

 

.... 39 3 393 6,» 458 7 616 7

Всего

 

проступковъ.

 

.

 

. 3,308 100 6,293 100 6,554 100 9,205 100

Среднее

   

число

   

юнке-

1,592 ^_ 2,271 .._ 2,923 8,125

На

 

одного

  

юнкера

 

въ

годъ

 

(около

 

9

 

ыес.) . v — 2,„ _. а^ — 2,« __

Въ

 

месяцъ

 

в

 

а

 

100

 

юн-

керов!,

 

проступковъ. 271 /• 32 7о 26 V. 32 V.
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ОиУыисненир

 

таблицы.

1.

  

Сведепил

 

за

 

1868

 

—

 

69

 

г.

 

доставлялись

 

по

 

другпмъ

 

формамъ

 

и,

 

по

 

повоств

дела,

 

не

 

нме.ин

 

той

 

полноты

 

(относительной),

 

какую

 

можно

 

получить

 

и.иъ

 

позд-

вийшихъ

 

оичегон-ь.

 

Мы

 

привели

 

нхъ

 

только

 

для

 

ОбШНХЬ

 

сообраикений.

2.

   

«Умышленная

 

порча

 

ка'иенныхъ

 

вещей>

 

не

 

нсеми

 

училищами

 

отмечается,

число

 

случаевъ

 

умышленной

 

порчи

 

вообще

 

разнообразно:

 

панрим И-р и.

 

въ

 

1870 —

1871

 

г. —

 

69

 

случаем,

 

пли

 

1%,

 

а

 

въ

 

1871

 

—72

 

г. —

 

4,

 

или

 

0,04%

 

только

 

въ

8-хъ

 

училищам..

3.

  

Къ

 

самовольным!,

 

отлучкамъ

 

относить

 

выходъ

 

со

 

двора,

 

безъ

 

разръшения.

4.

  

Къ

 

уклонениямъ

 

on.

 

службы

 

ззесь

 

отнесены

 

леиость

 

и

 

вообще

 

накааания

за

 

неуспъхи,

 

беэъ

 

подразделения

 

этихъ,

 

очевидно,

 

пеолинаковыхи.

 

проступковъ.

При

 

ближаиишемъ

 

разсмотренип

 

таблицы,

 

.ta

 

три

 

поатедние

года,

 

можемъ

 

заметити.

 

следующее-

1)

  

Между

 

воинскими

 

и

 

общими

 

проступками

 

удерживается

постоянное

 

отношение

 

—

 

93

 

:

 

7.

 

Разница

 

заметная,

 

и

 

прнтомъ

 

не

въ

 

пользу,

 

въ

 

кавалерийскихъ

 

учплиицахъ

 

—

 

90 :

 

10.

2)

  

Число

 

более

 

крунныхъ

 

вопнекихъ

 

проступковъ

 

немного

уменьшается;

 

по,

 

при

 

этомъ,

 

случаи

 

нарушения

 

чпнопочптапия

протпвъ

 

офпцеровъ

 

уменьшаются,

 

а

 

протпвъ

 

старшпхъ

 

по

 

званию

юнкеровъ

 

остаются

 

въ

 

пеизменноии

 

пропорции

 

5°/о,

 

въ

 

отпошенин

ко

 

всему

 

числу

 

проступковъ:

 

напротпвъ

 

число

 

ыаловажпыхъ

 

вопн-

екихъ

 

проступковъ,

 

уклонение

 

отъ

 

порядковъ

 

службы

 

и

 

проч.

увеличивается

 

прогрессивно.

3)

  

Изъ

 

числа

 

общихъ

 

проступковъ

 

унеличиваются.

 

хотя

 

и

весьма

 

мало,

 

случаи

 

обмана,

 

но

 

въ

 

капалсрипскихъ

 

умножились

случаи

 

пьянства.

4)

  

Напболее

 

крунныхъ,

 

=какъ

 

ноинскихъ,

 

такъ

 

н

 

обицпхъ

 

про-

ступковъ,

 

было:

Выло

 

крун-

ныхъ

 

прос-

тупковъ.

На

 

100

 

все-

го

 

числа

проступковъ.

На

 

100

 

ншкерпвъ.

В*

 

год». В»

 

мисжци.

1,277

1,282

1,668

20,««/о

19,.%

18,И/о

56

44

52

6,.

5,.

6,0

Здесь

 

не

 

считаются

  

еще

 

случаи

 

нерадения

  

и

  

совершенной

лености.
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П.

 

Исчисление

 

вндовъ

 

наказанив.

1868-69. 1869-70. 1870-71. 1871-72.

виды

 

наишшй.

Всего.
На

100.
Всего.

H»

îoo.
Всего.

Ht

100.
Всего.

На

100.

1.

 

Исключено

   

изъ

   

учи-

26 0,7В 30 о,*. 27 0,«, 40 0,48

Ьъ

 

томъ

 

чнсле

 

съ

нреданиемъ

 

суду

 

. 2 0,м 1 0,oi 1 0,0! 7

 

|

 

0,07

2.

 

Отчпслепо

 

на

 

сроки

   

. 64 1*4 101 2r" 88 l,u 130 Ml

До

 

1-го

 

года

 

.... — — 96 1,м 79 !<•• 117 И>

>

   

2-хъ

 

леть.

 

.

 

.

 

. — — 6 0,80 9 0,11 13 0,14

3.

 

('МИ.Щи

 

Ни

   

съ

  

высшихъ

должностей

 

на

 

пизшия. 13 0,4 22 ":'- 27 0,40 83 0,8.

803 24,. 1,309 21,. 1,40(1 21,4 1,961 21,8

На

 

6

 

и

 

более

 

дней. — — 194 8,,. 239 3, M 241 2,8,

Отъ

 

3

 

до

 

б

 

дней.

 

. — — 410

705

II.;г.к

11,

 

J

387

780

5,

 

«7 616 6,м

11,»На

 

2

 

дня

 

в

 

мепее. — 11J

 

1,104

5.

  

Нарядовъ

 

не

 

въ

 

очередь

6.

  

Лишений

 

права

 

па

 

от-

) 0

 

04Й 36,! 36,82,485 QT

 

. о

 

осе

У2.087 68,5
-,

 

-'

 

I s О/,!

      

u,oou

1 2,464

58

39,6 2,375

231

36,»

 

!

 

Я.В55 38,.

1,8.

7.

 

Выговоровъ,

   

съ

   

объ-

явлепиемъ

 

въ

 

прнказе. 313 9.» 0,И 3,5.

' ---

126

Итого

 

наказаний

 

.

 

. 3,296 100 6,232 100 6,589 100 9,210 100

Среднее

   

число

   

юнке-

.ровъ

 

.......... 1,592 — 2,271 __ 2,923 — 3,125 _

На

 

одного

 

юнкера

 

въ

2,07

27

2,70 2, n 2, M

32

Въ

 

месяцъ

 

па

 

100

 

юн-

керовъ

 

наказаний .

 

.

 

. — 32 — 26 —

ийыиснение

 

таблицы.

1.

  

Въ

 

1868

 

—

 

69

 

г.

 

свидинил

 

были

 

доставлены

 

по

 

инымъ

 

формамъ

 

и

 

самая

отчетность

 

паказаний

 

велась

 

на

 

другихъ

 

осиованияхъ.

2.

  

Общая

 

сумма

 

наказанШ

 

весколько

 

различается

 

отъ

 

общеВ

  

суммы

 

про-

ступковъ,

 

потому

 

что,

 

по

 

духу

 

лнецшиинарнаго

 

устава,

 

могуит.

 

быть,

 

вт.

 

и.ивест-



—

  

576

 

—

выхъ

 

пучаяхъ,

 

совокуппыя

 

наказания;

 

напрнмеръ,

 

веувольневие

 

со

 

двора

 

и

аресть;

 

ила

 

же

 

за

 

два

 

одновременные

 

проступка

 

иногда

 

налагается

 

одно

ваыскаиие.

Изъ

 

прпведенныхъ

 

данныхъ

 

о

 

наказанияхъ

 

можно

 

сделать

следующие

 

выводы:

1)

 

Более

 

крунныя

 

взыскания,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

состав-

ляли

 

:

ГОДЫ.
Крупвыхъ

На

 

100

всехъ

 

взы-

скали.

На

 

100

 

ншкеровъ.

взысканий.
Въ

 

годъ.

     

Въ

 

месяцу

1869

 

—

 

70..........

1871

 

—

 

72..........

1,472

1,548

2,157

23,»

22,s

22,8

64

53

69

7,8

6,.

8,.

2)

  

Если

 

сопоставить

 

эти

 

выводы

 

съ

 

числомъ

 

крупныхъ

 

про-

ступковъ,

 

то

 

заметимъ,

 

что

 

часть

 

крупныхъ

 

наказанип

 

падала

па

 

менее

 

значительные,

 

но

 

часто

 

повторяющееся

 

проступки;

 

при-

томъ,

 

некоторыя

 

крупный

 

взыскания,

 

напримеръ,

 

отчисления,

относились

 

къ

 

случаямъ

 

крайннхъ

 

неуспеховъ

 

въ

 

паукахъ,

 

чего,

въ

 

строгомъ

 

смысле,

 

нельзя

 

назвать

 

проступками.

3)

  

Случаевъ

 

отчислений

 

на

 

сроки,

 

и

 

исключений

 

было:

 

въ

1869—70

 

г.— 131,

 

въ

 

1870—71

 

г.—115,

 

въ

 

1871—72

 

г.- 170,

или

 

отъ

 

2,8°/о

 

до

 

1,8°/о

 

всего

 

числа

 

взысканий.

 

Весь

 

этотъ

 

непро-

изводительный

 

элемента,

 

въ

 

отношении

 

всего

 

числа

 

юнкеровъ,

составляета:

 

5,о°/о,

 

3,5°/о

 

и

 

4,»°/о.

4)

  

Смещения

 

съ

 

высшихъ

 

должностей

 

на

 

низшия

 

составляли

меиее

 

половины

 

процента

 

(отъ

 

0,»°/о

 

до

 

0,з5°/о).

 

всего

 

числа

 

взы-

скана.

5)

  

Аресты,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

достигали

 

более

 

одной

 

пятой

всехъ

 

взысканий

 

(отъ

 

21,«°/о

 

до

 

21,и°/о),

 

но,

 

при

 

этомъ,

 

свыше

3-хъ

 

дней

 

было

 

менее

 

половины.

6)

  

Наряды

 

не

 

въ

 

очередь

 

на

 

службу

 

и

 

неувольнение

 

со

 

двора

принадлежали

 

къ

 

наиболее

 

распространеннымъ

 

взыскапиямъ

 

и,

притомъ

 

за

 

каждый

 

годъ,

 

распределялись

 

почти

 

поровну.

7)

  

Выговоры

 

въ

 

приказахъ

 

и

 

эамечапия,

 

вносимый

 

въ

 

штраф-

ной

 

журналъ,

 

составляютъ

 

отъ

 

1

 

до

 

3°/о

 

всего

 

числа

 

наказаний;

Очевидно,

 

этого

 

рода

 

наказаиия

 

относятся

 

къ

 

особымъ

 

случаямъ,

иногда

 

даже

 

къ

 

довольно

 

крупнымъ

 

проступкамъ.



—

 

577

 

—

8)

 

Виды

 

паказаний,

 

отдельно

 

но

 

училищамъ,

 

представляготъ

зпачнтельныя

 

уклонения

 

отъ

 

общихъ

 

среднихъ

 

выводовъ

 

по

 

всемъ

учнлпщямъ,

 

такъ

 

—

 

выговоры

 

н

 

замечания,

 

въ

 

общемъ

 

числе

паказаний,

 

составляли:

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

училпще

 

въ

 

1870— 71

 

г.

55%,

 

а

 

въ

 

Елисаветградскомъ

 

въ

 

1871

 

—

 

72

 

г. —

 

до

 

10°/о.

 

То

 

же

неодинаковое

 

прнменение

 

наказаний

 

можпо

 

заметить

 

н

 

въ

 

круп-

ныхъ

 

мерахъ.

 

При

 

осмотрахъ

 

мы

 

замечали,

 

что

 

въ

 

одппхъ

 

учи-

лпщахъ

 

крупныя

 

взыскаиия

 

составляли

 

20— 30°/о,

 

а

 

въ

 

другпхъ

доходили

 

до

 

7"/о

 

всего

 

числа

 

внесенныхъ

 

въ

 

штрафпые

 

журналы

взысканий.

Такъ

Въ

 

1871

 

-72

 

году.

Въ

 

пехот-

пыхъ.

Въ

 

капал

 

е-

рийскихъ.

Въ

 

ка-

зачьи

 

хъ.

Уо Уо %

Отчпсленин,

 

исклкичениГи

   

и

   

смещспий

 

съ

2,о,

22,48 17,18

2,8.

17,76

Всего

 

крупныхъ.

   

.

   

. 25,84 18,8. 20,84

По

 

этимъ

 

частнымъ

 

выводамъ,

 

новторяемъ,

 

было

 

бы

 

ошибочно

заключать

 

о

 

нравственномъ

 

превосходстве

 

обучающихся

 

тамъ,

где

 

налагается

 

менее

 

крупныхъ

 

взысканий;

 

напротивъ,

 

подобные

выводы

 

иногда

 

указываюта

 

на

 

более

 

слабую

 

систему

 

преследо-

вания

 

проступковъ,

 

пли

 

на

 

более

 

слабый

 

надзоръ

 

за

 

юнкерами.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

наша

 

мысль

 

подтверждается

 

еще

 

темъ

 

об-

стоятельствомъ,

 

что

 

крупные

 

аресты,

 

свыше

 

3-хъ

 

дней,

 

въ

 

пехот-

ныхъ

 

и

 

казачьихъ

 

учплищахъ

 

составляютъ

 

до

 

f/s,

 

а

 

въ

 

кавале-

рийскпхъ

 

—

 

до

 

*/s

 

всего

 

числа

 

арестовъ.

Надо

 

думать,

 

что

 

гуманныя

 

отношения,

 

въ

 

начале

 

учебпаго

курса,

 

чаще

 

всего

 

ведутъ

 

къ

 

спльнымъ

 

репрессивнымъ

 

мерамъ

впоследствии,

 

и

 

где

 

проступки

 

юнкеровъ

 

остаются

 

незамеченнымп

или

 

безъ

 

взысканий

 

въ

 

начале,

 

тамъ

 

впоследствии

 

приходится

прибегать

 

къ

 

более

 

круинымъ

 

взысканиямъ

 

—

 

къ

 

лишению

 

свободы

на

 

весьма

 

продолжительное

 

время.
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Впрочемъ,

 

въ

 

нравственномъ

 

уровне

 

поступающнхъ

 

юнке-

ровъ

 

существуетъ

 

заметная

 

разница,— разница

 

эта

 

можетъ

 

рас-

пространяться

 

и

 

на

 

целыя

 

училища,

 

вследствие

 

чего

 

должно

происходить

 

большое

 

различие,

 

какъ

 

въ

 

сумме

 

проступковъ

 

и

наказаний

 

за

 

оные,

 

такъ

 

п

 

въ

 

спле

 

и

 

зиачении

 

техъ

 

мотпвовъ,

за

 

которыми

 

следуютъ

 

проступки,

 

вызывающие

 

более

 

круиныя

наказан

 

ия.

Это

 

заключение

 

подтверждаютъ

 

сравнительные

 

выводы

 

о

 

чпсле

наказниий

 

но

 

<катсгориямъ

 

предва]иителыиаго

 

образования

 

юнке-

ровъ,

 

до

 

иоступления

 

пхъ

 

въ

 

военную

 

службу>.

•



Ш.

 

Сравнительное

 

чпсло

 

накязапий,

  

по

 

категориямъ

 

предварительна™

  

образова-

ния

 

юнкеровъ,

 

до

 

поступлепия

 

нхъ

 

въ

 

военную

 

службу.

КАТЕГОШ

 

ЮНЕЕРОВЪ.

1870-71.

Ювкеровх.

И
s

lu
I!1

а

s
9

L

3:
.s

 

а

 

2

I

 

и

 

-

II

1871-72.

ИОпнеровъ.

i: 1
я

8
О

3
9

I

   

s

Д ч

et

 

л
,fi3

§3Î

1.

  

Окончпвпиие

 

курсъ

 

средним,

 

учебныхъ

завеиений

    

...........

2.

  

Бывшие

 

въ

 

вогпнмхъ

 

учи.иищахъ,

 

по

 

ие

окончпвшие

 

въ

 

ннхъ

 

курга

   

.....

3.

   

Бывшие

 

въ

 

военныхъ

 

гимнаяинхъ,

 

во

 

ве

окончнвшие

 

въ

 

викъ

 

курса .....

4.

  

Выпущенные

 

въ

 

ирмию

 

)иперъ-офнцерамн

и;п.

 

бывпинхъ

 

учн.инщъ

 

виеннаго

 

ведом-

ства

 

и

 

воепиыхъ

 

нрогнмназий

    

....

5.

  

Нпокончившие

 

курса

 

въ

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

-аиисдеиилх и.

 

н

 

бившие

 

въ

 

ншшихъ

школахъ ............

6.

  

II

 

иъ

 

уигеръ-офицсровъ

 

обязателыиыхъсро-

ховъ

 

службы .........

   

.

Итого ......

Т.

 

Бывилие

 

въ

 

военпо-учебныхъ

 

яаврдгпияхъ.

П.

 

Ныишии'

 

въ

 

рашыхь

 

граждашкнхъ

 

учеб-

ных

 

и.

 

3.1

 

и.

 

ди

 

ии ил

 

х

 

и. ........

III.

 

II

 

ии.

 

уитеръ-офиицеровъ

 

общнхъ

 

сроковъ

слулбы ............

61

77

411

514

28

49

292

298

1,903

    

1,151

136 ■211

8,102

 

|

   

1,844

1,002

 

!

     

639
и

1,964;

   

1,179

186

 

•

       

26

96

188

1,309

943

3,763

41

1,"

2,«

3,и.

1...

1>

О,»

6,336

2,485

8,859

41

2.04

2,4»

И>

О,»

60,8

66,8

71,о

68,0

60,0

19,0

66

79

466

434

2,655

175

43

67

393

305

1,924

77

59,4

63,.

60,.

19,о

3,874

979

2,720

175

2,809

•

   

765

1,967

77

150

191

1,604

2,и

3,41

1,035

    

2,8.

5,702

164

8,846

2,830

5,862

 

|

164

2,и.

2,».

2,..

0...

66,и

84,.

3,4.

       

84,.

63,.

2,и«

       

72,6.

0,.«

   

j

   

44,<и

72,«

78,и

72,.

44,о
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Ilo

 

значительному

 

числу

 

наказаний

 

более

 

всего

 

выделяются

бывшие

 

воспитанники

 

военно-учебныхъ

 

заведений:

 

сначала

 

воспи-

танники

 

военныхъ

 

гпмназий.

 

затемъ

 

ндутъ

 

неокопчпвшие

 

курса

военныхъ

 

умилишь

 

и,

 

наконецъ,

 

военныхъ

 

прогиимназий.

 

Это

явление

 

легко

 

объясняется:

 

'нзъ

 

военныхъ

 

гимназий

 

и

 

военныхъ

училищъ

 

выписываютъ

 

въ

 

военную

 

службу

 

унтеръ

 

-

 

офицерами;

только

 

неудавшихся

 

взрослнхъ

 

воспптанниковъ

 

и

 

юикеровъ.

 

Уже

прежнее

 

воспитательное

 

заведение

 

отметило

 

въ

 

нихъ

 

некогорые

недостатки,

 

долго

 

боролось

 

съ

 

ними

 

и,

 

не

 

имея

 

средствъ

 

пхъ

осилить,

 

отказывалось

 

отъ

 

пхъ

 

дальнейшаго

 

воспптания.

 

Окон-

чательно

 

ихъ

 

нельзя

 

считать

 

погибшими,

 

прпмеръ

 

исключения

для

 

многпхъ

 

бываета

 

назидателенъ,

 

и

 

они,

 

пройдя

 

строгую

 

дис-

циплинарную

 

школу

 

юпкерскпхъ

 

училищъ,

 

во-время

 

поддержан-

ные

 

теплымъ

 

участиемъ

 

воспитателя-офицера,

 

выходятъ

 

полез-

ными

 

офицерами.

 

Но

 

на

 

ннхъ-то

 

преимущественно

 

падаетъ

 

наи-

большая

 

масса

 

взысканий,

 

и

 

уже

 

давно

 

замечепо,

 

что

 

нзъ

 

среды

этой

 

категорип

 

юнкеровъ

 

выделяются

 

не

 

столько

 

испорченные

нравственно,

 

сколько

 

ветреные,

 

легкомысленно

 

относящиеся

 

къ

службе

 

и

 

дпсциплине,

 

часто

 

небрежные

 

въ

 

одежде.

Несмотря

 

на

 

незначительное

 

число

 

юнкеровъ,

 

бывшпхъ

 

въ

военныхъ

 

учплпщахъ,

 

между

 

иимп,

 

въ

 

юнкерскнхъ

 

учнлнщахъ,

часто

 

замечаются

 

такие,

 

которые

 

сильно

 

уже

 

пошатнулись

 

нрав-

ственно

 

и

 

не

 

обнаружпваютъ

 

ни

 

малейшаго

 

желания

 

заниматься

науками.

 

Если

 

нхъ

 

недостатки

 

обнаружены

 

были

 

въ

 

прежпей

военной

 

школе,

 

то

 

не

 

следовало

 

бы

 

и

 

принимать

 

въ

 

юнкерское

училище,

 

ибо,

 

по

 

букве

 

закона,

 

могута

 

быть

 

прнпимаемы

 

туда:

<псключенпые

 

единственно

 

только

 

за

 

неуспехн

 

въ

 

нау-

кахъ,

 

при

 

одобрптельномъ

 

поведенип

 

').

 

Въ

 

юнкерския

 

учи-

лища,

 

между

 

темъ,

 

принпмаютъ

 

всехъ,

 

по

 

удостоению

 

полковаго

начальства;

 

следовательно,

 

если

 

военное

 

училище

 

выбрасываетъ

 

за

крайне

 

предосудительное

 

поведепие,

 

то

 

юнкерское

 

училище

 

обязано

принять,

 

какъ

 

скоро

 

молодой

 

человекъ

 

аттестуется

 

хорошо

 

свонмъ

блпжайшпмъ

 

начаиьствомъ.

 

На

 

практике

 

обнаруживаются

 

сле-

дующия

 

неудобства

 

въ

 

воспитателыюмъ

 

деле

 

юнкерскнхъ

 

учи-

лищъ:

 

сильно

 

испорченные

 

нравственно

 

и

 

неоднократно

 

заме-

ченные

 

въ

 

крупныхъ

 

простуикахъ

 

юнкера

 

военныхъ

 

учнлпщъ,

а

 

иногда

 

и

 

воспитанники

 

старшпхъ

 

классовъ

 

военныхъ

 

гимназий,

будучи,

 

по

 

своему

 

умственному

 

развитию,

 

значительно

 

выше

многпхъ

 

товарищей

 

въ

 

юнкерскомъ

 

учнлище,

 

увлекаютъ

 

къ

дурнымъ

 

деламъ

 

и

 

другихъ,

 

очевидно,

 

менее

 

развитыхъ,

 

путями,

уже

 

хорошо

 

нмъ

 

известными.

 

Уволеиному

 

изъ

 

младшаго

 

класса

')

 

С.

 

В.

 

П.,

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

508..
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-

военнаго

 

училища

 

весьма

 

легко

 

следить

 

за

 

более

 

простымъ

 

кур-

сомъ

 

юнкерскаго

 

училища,

 

что

 

ведетъ

 

къ

 

праздности

 

и,

 

конечно,

усиливаетъ

 

въ

 

нихъ

 

проявлепие

 

дурныхъ

 

наклонностей.

Что

 

же

 

касается

 

воспнтанниковъ

 

бывшпхъ

 

училищъ

 

воен-

наго

 

ведомства

 

п

 

военныхъ

 

прогимназий,

 

—

 

то,

 

какъ

 

мы

 

уже

сказали,

 

между

 

темп

 

и

 

другими,

 

въ

 

нравственномъ

 

отношении,

большая

 

разница.

 

Практика

 

училищъ

 

убедила,

 

что

 

первыхъ

 

нн-

какъ

 

нельзя

 

смешнвать

 

съ

 

иоследппмп.

 

То,

 

что

 

замечается

 

у

бывшаго

 

долгое

 

время

 

въ

 

нестроевомъ

 

зваиин

 

(писаря,

 

фельдшера),

вовсе

 

не

 

замечается

 

у

 

свежаго,

 

недавпо

 

окончившего

 

курсъ

 

воен-

ной

 

прогимназии

 

унтеръ-офпцера.

Малое

 

число

 

окончившихъ

 

курсъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведений

не

 

даетъ

 

права

 

сделать

 

вернаго

 

вывода;

 

иногда

 

между

 

ними

иоявляются

 

личности,

 

совергаающия

 

массу

 

проступковъ

 

протпвъ

службы

 

п

 

дисциплины,

 

будучи,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

вместе

 

съ

 

не-

окончившишп

 

курсъ

 

военныхъ

 

училищъ,

 

коиоводами

 

разпыхъ

прсдосудительныхъ

 

шалостей.

 

Но

 

большинство,

 

относясь

 

серьезно

къ

 

требонаниямъ

 

службы

 

и

 

дисциплины

 

и

 

пмея

 

къ

 

тому

 

же

 

хоро-

шие

 

нравственный

 

задатки,

 

составляетъ

 

лучший

 

материалъ,

 

осо-

бенно,

 

если

 

они

 

въ

 

воепную

 

службу

 

вступили

 

по

 

призвапию.

Разумное

 

влияпие

 

такихъ

 

юнкеровъ

 

обнаруживаетъ

 

обыкновенно

благодатное

 

действие

 

на

 

другпхъ,

 

увлекаемыхъ

 

более

 

испорчен-

ными

 

товарищами.

..

 

Въ

 

среде

 

неокончившихъ

 

курса

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведениги,

 

а

равно

 

вышедшихъ

 

изъ

 

низшихъ

 

школъ

 

и

 

поступающихъ

 

въ

 

военную

службу

 

на

 

правахъ

 

пропсхождепия

 

изъ

 

разлпчныхъ

 

сословий,

 

съ

неодинаковыми

 

нравами

 

службы

 

въ

 

нижнемъ

 

звании,

 

до

 

производ-

ства

 

въ

 

офицеры,

 

замечаютсл

 

резкия

 

противуположиостп.

 

По

 

много-

численности

 

этой

 

категорип

 

въ

 

училищахъ,

 

въ

 

пей,

 

конечно,

часто

 

встречаются

 

п

 

пенсправимыя

 

личности,

 

какъ

 

результаты

дурнаго

 

домашняго

 

или

 

школьнаго

 

восииитания,

 

какъ

 

продуктъ

крайней

 

бедности,

 

а

 

иногда

 

п

 

невежества

 

родителей,

 

ихъ

 

пер-

выхъ

 

воспитателей.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

этой

 

категфрип

 

есть

довольно

 

большая

 

среда

 

во

 

всехъ

 

отношенияхъ

 

порядочныхъ

юношей,

 

окрепшихъ

 

нравственно,

 

и

 

всегда

 

серьезныхъ

 

въ

 

де-

лахъ

 

службы.

 

Очевидно,

 

перевесъ

 

последнпхъ

 

довольно

 

великъ,

если

 

среднее

 

число

 

проступковъ,

 

падающихъ

 

на

 

каждаго,

 

усту-

паетъ

 

общей

 

средней

 

цнфре.

По

 

малому

 

числу

 

проступковъ,

 

выделяются

 

резко

 

отъ

 

всехъ

прочпхъ

 

—

 

юнкера

 

изъ

 

унтеръ-офнцеровъ

 

общихъ

 

сроковъ

службы.

 

Это

 

те

 

вполне

 

возмужалые

 

люди,

 

которые

 

много

 

летъ

служили

 

въ

 

звании

 

рядоваго

 

и

 

унтеръ-офпцера

 

и

 

добились

 

по-

ступления

 

въ

 

юнкерское

 

училище

 

значитсиыиою

 

работою,

 

трудомъ.
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Въ

 

правственномъ

 

отиошении,

 

они,

 

вместе

 

съ

 

лучшими

 

юнке-

рами

 

другпхъ

 

категорий,

 

составляютъ

 

ту

 

четвертую

 

или

 

пятую

долю

 

перворазрядпыхъ,

 

изъ

 

числа

 

которыхъ

 

училища

 

черпаютъ

кадръ

 

для

 

пазначения

 

старшнхъ

 

по

 

зпанию.

И

 

такъ,

 

все

 

категорип

 

могутъ

 

выставить

 

большую

 

или

 

меньшую

массу

 

хорошихъ

 

юнкеровъ,

 

которые

 

и

 

составляютъ

 

естественный

протиповесъ,

 

обпаружпвающий

 

положительную

 

сторону

 

характера,

здраваго

 

ума,

 

любви

 

къ

 

порядку,

 

знания

 

службы;

 

—

 

но

 

не

 

всякая

категория

 

можетъ

 

считаться

 

одинаково

 

богатою

 

подобными

 

лично-

стями,

 

папротивъ,

 

некоторыя,

 

по

 

господствующему

 

характеру,

представляютъ

 

пе

 

мало

 

трудностей

 

для

 

воспптания,

 

вследстьие

нравственпыхъ

 

недостатковъ,

 

зачерствелыхъ

 

предубеждений,

 

дур-

ныхъ

 

привычекъ

 

и

 

соблазиптельныхъ

 

наклонностей.

Ко

 

всему

 

сказанному

 

нужно

 

прибавить,

 

что

 

въ

 

среде

 

юнке-

ровъ

 

находится

 

огъ

 

25

 

ио

 

35°/о

 

такихъ,

 

имена

 

которыхъ

 

встре-

чаются

 

въ

 

штрафныхъ

 

журналахъ,

 

безъ

 

всякпхъ

 

отметокъ,

 

зна-

чить

 

въ

 

учплищахъ

 

имеется

 

не

 

малый

 

контингентъ

 

такихъ

личностей,

 

которыхъ

 

можно

 

вести

 

п

 

воспитывать

 

въ

 

иравплахъ

военной

 

дисцпплипы,

 

не

 

прибегая

 

вовсе

 

къ

 

дпсцшилннарпымъ

взисканиямъ.

 

Число

 

такихъ

 

юнкеровъ

 

сильно

 

колеблется,

 

какъ

по

 

учплищамъ,

 

такъ

 

и

 

по

 

разнымъ

 

категориямъ.

 

Наибольшая

доля

 

такихъ

 

личностей,

 

какъ

 

и

 

нужно

 

ожидать,

 

изъ

 

предъиду-

щихъ

 

суждений,

 

заключается

 

въ

 

среде

 

юнкеровъ

 

изъ

 

уптеръ-

офнцеровъ

 

общаго

 

срока

 

—

 

до

 

74

 

и

 

нзъ

 

воспитанннковъ

 

быв-

шнхъ

 

военныхъ

 

прогпмназий

 

и

 

окончпвшпхъ

 

курсъ

 

гпмназий

 

—

40°/о,

 

наименьшее

 

же

 

въ

 

среде

 

юнкеровъ

 

изъ

 

воспитаннпковъ

военныхъ

 

гимназий

 

—

 

22°/о.

Юнкеровъ,

 

соверинающпхъ

 

въ

 

теченип

 

одного

 

года

 

мепее

 

3-хъ

проступковъ,

 

считаютъ

 

40°/о

 

до

 

50%;

 

отъ

 

4-хъ

 

до

 

10-ти

 

про-

ступковъ

 

—

 

около

 

20°/о;

 

более

 

10-ти

 

около

 

2°/о

 

').

Кроме

 

того,

 

на

 

основапии

 

общихъ

 

дапиыхъ

 

за

 

последний

учебный

 

годъ,

 

можно

 

представить

 

еще

 

следующие

 

выводы

 

по

всемь

 

училищамъ:

')

 

Эти

 

выводы

 

основаны

  

на

 

извлеченилхъ

 

взъ

 

штрафныхъ

 

хурналовъ,

 

про-

вере.шыхъ

 

при

 

оснотрахъ

 

училищъ.



—
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ИОнкеровъ:

и.

  

//'•

 

совершивших*

 

ни

 

одною

 

проступки,

пногниаго

 

въ

 

штрафной

 

журнадъ

   

.

   

.

   

.

И.

 

Совершивших*

 

проступки,

Одннъ

 

разъ............

Два

 

раза

   

............

Три

 

райи ............

Итого

 

огь

 

одного

 

до

 

трехъ

 

проступковъ

 

.

Четыре

 

разя ...........

Пять

 

раз) .............

Огь

 

6

 

до

 

10

 

рать .........

Итого

 

огь

 

6

 

до

 

10

 

проступковъ.

Бо.иее

 

10

 

разъ ..........

lb-

 

сопершнвшнхъ

 

ни

 

одного

 

проступка

 

въ

пехотныхъ

 

28%,

 

въ

 

кав&иеринскпхъ

 

16°/о,

въ

 

казичыихи.

 

23% ........

Вообще

 

можно

 

сказать,

 

что

 

чаше

 

совершаемые

 

проступки,

внзывающие

 

и

 

частый

 

наказания,

 

заключаются

 

только

 

у

 

одной

пятой

 

доли

 

ииоспнтываемыхъ,

 

на

 

которыхъ

 

въ

 

сложности

 

па-

даетъ

 

более

 

половины

 

всехъ

 

проступковъ

 

и

 

наказаиий

 

и

 

уже

изъ

 

нихъ

 

чаще

 

всего

 

выделяются

 

личности,

 

требующия

 

спльныхъ

чобуждений

 

н

 

нанболее

 

энерпическихъ

 

меръ.

Выводы

 

этп

 

даютъ

 

памъ

 

право

 

сказать,

 

что

 

юнкерския

училища,

 

несмотря

 

на

 

свой,

 

невидимому,

 

пеблагоприят-

пый

 

составь,

 

содержать

 

въ

 

себе

 

почти

 

80°,'о

 

юнкеровъ,

т.

 

е.

 

*

 

s.

 

съ

 

надежными

 

задатками

 

для

 

нравственнаго

усовершепствовапия,

 

безъ

 

сильной

 

ломки

 

и

 

безъ

 

частыхъ

и

 

спльныхъ

 

меръ

 

наказаний.

38
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СТРОЕВОЕ

 

ОБУЧЕНЕЕ.

Обгдия

 

соображения.

Юнкерския

 

училища

 

въ

 

строевомъ

 

деле

 

должны

 

достигать

такихъ

 

полныхь

 

результатовъ,

 

чтобы

 

окончивгаие

 

въ

 

ппхъ

 

курсъ

юнкера

 

могли

 

быть

 

учителями,

 

и

 

пе

 

только

 

солдата, но

 

и

 

мо-

лодаго

 

унтеръ-офицера.

 

Каждому

 

учителю,

 

для

 

уснешнаго

 

обуче-

ния

 

строевому

 

делу,

 

необходимо:

 

1)

 

самому

 

знать

 

основательно

предметъ,

 

2)

 

уметь

 

передавать,

 

т.

 

е.

 

умепе

 

учить,

 

п

 

3)

 

кроме

того,

 

быть

 

самому

  

горошимъ

 

ловкпмъ

  

исполнителемъ

 

ви

 

строю.

Такимъ

 

образомъ,

 

кроме

 

обыкповенныхъ

 

учптельскихъ

 

обя-

занностей,

 

отъ

 

строеваго

 

офицера

 

требуется

 

еще

 

известная

 

лов-

кость,

 

пзвестпый

 

фпзический

 

складъ,

 

чтобы

 

овладеть

 

механиз-

момъ

 

всего

 

строеваго

 

дела

 

и

 

быть

 

въ

 

этомъ

 

отпошеиии

 

образ-

цомъ

 

для

 

всякаго

 

солдата,

 

для

 

вслкаго

 

унтеръ-офпцера.

 

Офи-

церъ

 

можетъ

 

хорошо

 

знать

 

свое

 

дело

 

и

 

уметь

 

иснолпить

 

из-

пестпый

 

приемъ,

 

произнести

 

известиую

 

комапду

 

и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

не

 

уметь

 

обучать,

 

если

 

ему

 

пе

 

знакомы

 

те

 

способы

 

н

 

средства,

помощью

 

которыхъ

 

достигается

 

обучепие

 

другаго.

 

Паши

 

строевые

унтеръ-офпцеры,

 

папримеръ,

 

знаютъ

 

строевую

 

службу

 

н

 

большею

частью

 

отлично

 

исполняютъ,

 

а

 

между

 

темъ,

 

почти

 

всегда

 

плохо

обучаютъ,

 

потому

 

что,

 

при

 

обучении

 

ихъ

 

строю,

 

не

 

обращалось

вппмание

 

па

 

подготовку

 

ихъ

 

къ

 

учительской

 

обязаппостп.

 

По-

добный

 

учитель-самоучка,

 

следуя

 

рутнпе,

 

въ

 

обучении

 

солдата

усвоилъ

 

пзвестпаго

 

рода

 

механический

 

павыкъ,

 

—

 

отъ

 

него

 

не

ждите

 

ни

 

ноеледовательности,

 

ни

 

системы,

 

пи

 

какого

 

либо

 

руко-

водящего

 

взгляда.

 

.

Поэтому

 

<Иинструкцил

 

юнкерскпмъ

 

учнлпщамъ>

 

требуетъ

 

отъ

всякаго

 

выпускпаго

 

юнкера

 

не

 

одною

 

только

 

знания

 

всего,

 

что

знаетъ

 

каждый

 

солдатъ,

 

но

 

и

 

уменья

 

доказать

 

на

 

деле

 

знание,

 

дать

отчетъ,

 

посредствомъ

 

объяснения,

 

п

 

быть

 

зпакомымъ

 

съ

 

уста-

вами

 

и

 

правилами

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

могъ

 

имъ

 

руководиться,

безъ

 

помощи

 

другихъ

 

')•

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

самый

 

процессъ

 

обучения

 

строевому

делу

 

юнкеровъ

 

распадается

 

на

 

три

 

теспо

 

соединенпыя

 

части:

1)

 

юпкеръ

 

должепъ

 

знать

 

все,

 

что

 

нужно

 

знать

 

каждо-

му

 

хорошему

 

солдату,

 

2)

 

онъ

 

долженъ

 

уметь

 

объяс-

нить,

 

передать

 

солдату,

 

какъ

 

учитель,

 

и

 

3)

 

знать,

 

въ

 

то

')

 

Инструкния

 

1871

  

г.,

 

ст.

 

20.
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же

 

время,

 

какъ

 

лучше

 

исполнить

 

то,

 

что

 

требуется

 

отъ

строеваго

 

офицера.

Хотя

 

строевое

 

обучение

 

въ

 

училищахъ

 

нужно

 

вести

 

но

 

пра-

вилам!,

 

и

 

паставлепиямъ,

 

существующимъ

 

въ

 

войскахъ,

 

но,

 

вме-

сте

 

съ

 

темъ,

 

очевидно,

 

что

 

для

 

достижения

 

полныхъ

 

и

 

желае-

мыхъ

 

результатовъ

 

для

 

образовапия

 

офицеровъ,

 

какъ

 

учителей,

нулша

 

еще

 

определепная

 

постановка,

 

пзвестная

 

система,

 

т.

 

е.

тотъ

 

педагогнческий

 

методъ,

 

который

 

такъ

 

необходпмъ

 

во

всякомъ

 

обучепии.

 

Строевое

 

дело

 

есть

 

столько

 

же

 

наука,

 

сколько

искусство,

 

и

 

можно

 

знать

 

отлично

 

все

 

уставы

 

и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

быть

 

плохимъ

 

учителемъ,

 

слабымъ

 

въ

 

строевомъ

 

деле

 

офице-

ромъ.

 

Поэтому

 

здесь

 

методъ

 

столько

 

же

 

полезенъ,

 

сколько

 

онъ

необходимъ

 

для

 

достижения

 

изнестпыхъ

 

целей

 

въ

 

образовании

 

и

хорошаго

 

техника,

 

и

 

разумнаго

 

руководителя

 

другпхъ,

 

т.

 

е.

 

и

хорошаго

 

солдата,

 

и

 

хорошаго

 

офицера.

Методъ

 

обучепия

 

строевому

 

делу

 

юикеровъ

 

въ

 

учплпщахъ

иредполагаетъ

 

непременно:

 

1)

 

постепенность

 

переходовъ

 

отъ

одной

 

трудности

 

къ

 

другой,

 

2)

 

возможное

 

ограннчение

 

трудно-

стей

 

въ

 

данное

 

время,

 

т.

 

е.

 

поменьше

 

трудностей

 

за

 

разъ;

3)

 

надлежащую

 

полноту,

 

съ

 

пскиючениемъ

 

всего

 

лпшняго,

 

не

идущаго

 

къ

 

делу,

 

4)

 

полную

 

законченность

 

въ

 

доведении

 

обуче-

ния

 

до

 

копца

 

по

 

всемъ

 

темъ

 

отраслямъ,

 

который

 

формируютъ

н

 

хорошаго

 

солдата,

 

и

 

хорошаго

 

офицера.

Применение

 

же

 

этихъ

 

общнхъ

 

принциповъ

 

метода

 

находится

въ

 

зависимости:

I.

 

Отъ

 

предварительной

 

подготовки

 

вольнооиределяющпхся

въ

 

училища,

 

а

 

равно

 

и

 

отъ

 

физпческаго

 

склада

 

и

 

известнаго

рода

 

способностей

 

обучаемыхъ

 

юнкеровъ.

П.

 

Отъ

 

времени,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

продолжительности

 

учебпаго

 

курса.

Ш.

 

Отъ

 

учителей,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

зпапия

 

своего

 

дела

 

темп,

 

на

которыхъ

 

возлагаются

 

обязанности

 

по

 

обучению

 

строевому

 

делу.

и

 

IV.

 

Вообще,

 

отъ

 

материальпыхъ

 

средствъ,

 

пособий

 

и

 

т.

 

п.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

строеномъ

 

деле

 

успехъ

 

обучения

 

зави-

ситъ

 

отъ

 

техъ

 

же

 

общнхъ

 

условий,

 

отъ

 

которыхъ

 

завпситъ

 

об-

учение

 

наукамъ,

 

искусствамъ,

 

ремесламъ.

 

Очевидно,

 

что

 

полная

задача

 

по

 

обучению

 

юнкеровъ

 

стрпевому

 

делу

 

не

 

будеиъ

 

испол-

нена,

 

если:

 

а)

 

ноступающие

 

не

 

будпъ

 

подготовлены

 

въ

 

томъ,

что

 

требуетгя

 

отъ

 

ннхъ

 

въ

 

этомъ

 

«тношспин

 

уинлпщнымъ

 

уста-

вомъ;

 

б)

 

если

 

училища

 

не

 

будуп.

 

располагать

 

достаточнымъ

времеикмъ

 

и

 

натериалмиычп

 

гредитва.ун

 

и

 

в)

 

наконецъ,

 

если

ои|шцеры

 

и

 

лица,

 

подъ

 

общнмъ

 

рукоиюдствомъ

 

и

 

наблюдениевиъ

которыхъ

 

ведутся

 

сироевыя

 

заплтия

 

въ

 

училищахъ,

  

не

 

вмеютъ

38*

   

'
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учительски хъ

 

способностей,

 

—

 

не

 

знаготъ

 

хорошо

 

своего

 

дела:

однимъ

 

словомъ,

 

если

 

они

 

не

 

в.иадеютъ

 

хорошо

 

способами

 

и

 

прие-

мами

 

обучения.

Предметы

 

занятий

 

въ

 

учиглшцахъ.

Все

 

строевия

 

занятил

 

въ

 

училищахъ

 

')

 

разделяются

 

на

 

две

части:

 

теоретическую

 

и

 

практическую.

Къ

 

теоретической

 

частп

 

отнесено

 

преподанание

 

уставовъ,

строевой,

 

гарнизонной

 

н

 

нолевой

 

службы,

 

по

 

носледпимъ

 

нзда-

ниямъ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

уставовъ

 

для

 

пехоты,

 

кава-

лерип

 

п

 

казаковь.

Практическая

 

строевыя

 

занятия

 

распределяются

 

на

 

сле-

дующия

 

группы

 

или

 

отделы:

а)

 

Въ

 

пехотныхъ

 

училищахъ:

I.

  

Строевая

 

служба:

 

одиночная

 

выправка,

 

маршировка,

ружейные

 

приемы,

 

шереножное,

 

взводное

 

и

 

ротное

 

ученья,

 

а

также

 

бнталионное

 

ученье,

 

въ

 

двенадцатирядномь

 

строю.

II.

  

Гимнастика

 

и

 

фехтовани.е,

 

согласно

 

гимнастическому

и

 

фехтовальному

 

уставамъ,

 

при

 

чемъ

 

желающнхъ

 

полезно

 

обучать

фехтованию

 

на

 

рапнрахъ

 

н

 

эспадронахъ.

III.

  

Стрелковое

 

дело,

 

т.е.

 

практнческия

 

занятия

 

и

 

стрельба

въ

 

цель.

б)

 

Въ

 

кавадфрийскихъ

 

и

 

казачьихъ

 

училищахъ:

I.

  

Верховая

 

езда

 

и

 

уменье

 

владеть

 

оружиемъ

 

на

коне,

 

а

 

въ

 

казачьихъ

 

и

 

джигитовка.

II.

  

Строевая

 

служба,

 

а

 

равно

 

пешее

 

но

 

конному

 

въ

 

эска-

дронномъ,

 

дивизионяомъ

 

и

 

полкономъ

 

строе.

III.

  

Гимнастика,

 

фехтованье

 

и

 

вольтпжпрование

 

на

строевой

 

лошади.

IV.

  

Стрелковое

 

дело,

 

какъ

 

въ

 

пехотныхъ

 

училищахъ,

 

и,

сверхъ

 

того,

 

разпын

 

нрактпческия

 

уиражнспии,

 

пеобходнмыя

 

для

каналеристовъ

 

или

 

казаковъ:

 

седлапие,

 

взнуздывание

 

и

ковка.

')

 

С.

 

В.

 

П.,

 

1869

 

г.,

 

XV,

 

52fi.
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Къ

 

последнему

 

отделу

 

занятиги,

 

какъ

 

въ

 

нехотныхъ

 

(Ш-му),

такъ

 

въ

 

кавалерийскпхъ

 

н

 

казачьихъ

 

училищахъ

 

(ГУ-му),

 

нужно

еще

 

отнести

 

практическое

 

ирохождение

 

сторожевой

 

и

 

гарнизон-

ной

 

службы

 

').

Знание

 

воинскнхъ

 

уставовъ

 

своего

 

оружия

 

составляетъ

 

не-

обходимую

 

принадлежность

 

каждаго

 

строеваго

 

офпцера;

 

отъ

каждаго

 

выпускаемаго

 

и:гь

 

училища

 

юнкера

 

съ

 

аттестатомъ

 

(а

равно

 

н

 

отъ

 

каждаго

 

экзаменующагося

 

на

 

офицерский

 

чишъ)

требуется,

 

кроме

 

основательна™

 

зиакомства

 

съ

 

воинскими

 

уста-

вами,

 

уменье

 

выполнять

 

ихъ

 

правила,

 

отчет.иип.о

 

понимать

 

сиг-

налы,

 

знать

 

командпыя

 

слова

 

и

 

т.

 

п.

 

Отсюта

 

следуетъ,

 

что

между

 

нзучениемъ

 

уставовъ

 

и

 

соответ

 

твеннымн

 

строевыми

 

упраж-

ненилмп.

 

который

 

не

 

иначе

 

делаюися,

 

какъ

 

но

 

уставамъ,

 

ири-

нятымъ

 

въ

 

войскахъ,

 

должна

 

быть

 

саман

 

тиисная

 

связь,

 

—

 

здесь

теория

 

должна

 

идти

 

постоянно

 

объ

 

руку

 

съ

 

практикой.

Все

 

вопнские

 

уставы

 

теоретически

 

преподаются

 

въ

 

классахъ

младшими

 

офицерами

 

н

 

ротнымъ

 

(эскад'роннымъ

 

и

 

сотепнымъ)

командиромъ

 

и,

 

съ

 

этою

 

целью,

 

въ

 

общемъ

 

росписании

 

клас-

сныхъ

 

занятий

 

назначается

 

но

 

-'

 

ч.иса.

 

какъ

 

въ

 

младш.мь.

 

иакъ

и

 

въ

 

старшем'ь

 

классе,

 

—

 

въ

 

годъ

 

по

 

54

 

часа.

Все

 

же

 

ирактпческия

 

строевая

 

упражнеиил,

 

какъ

 

прнменение

устава,

 

а

 

равно

 

весь

 

курп,

 

стрелковаго

 

дела,

 

составляютъ

 

при-

надлежность

 

ротныхъ

 

занятий

 

и,

 

смотря

 

но

 

роду

 

и

 

характеру

ихъ,

 

производятся

 

въ

 

казарме,

 

на

 

и.ищу.

 

пъ

 

манежиь

 

и

 

въ

 

поле,

подъ

 

блнжайишнъ

 

паблюдеииемъ

 

н

 

руководствомъ

 

ротнаго,

 

эсва-

дроннаго

 

п

 

сотеннаго

 

комаидировъ.

 

младшими

 

офицерами

ПрактВческил

 

строеиыя

 

заиятия

 

въ

 

кавалерийскпхъ

 

и

 

казачь-

нхъ

 

учи

 

иницахъ

 

значительно

 

шире,

 

чемъ

 

въ

 

нехотныхъ,

 

поэтому

на

 

производств)

 

ихъ

 

въ

 

теченип

 

курса,

 

кроме

 

классиаго

 

времени,

опреде

 

иено

 

ежедневно:

 

въ

 

пехотныхъ

 

—

 

не

 

более

 

2

 

часовъ,

 

въ

кавалерийскиихъ

 

же

 

и

 

казачьпхъ

 

до

 

3

 

часовъ

 

времени.

Въ

 

помощь

 

офнцерамъ.

 

при

 

обученин

 

строевой

 

службе,

 

пре-

имущественно

 

д.ия

 

показания

 

вновь

 

вводпмыхъ

 

нравилъ

 

фехтова-

ния

 

и

 

гимнастики,

 

назначаются

 

унтеръ-офицеры-инструкторы,

получнвшие

 

образование

 

въ

 

учебномъ

 

баталионе

 

или

 

эскадропе.

Число

 

ннетрукторивь

 

не

 

определено

 

штатомъ,

 

но,

 

по

 

размеру

вознаграждения.

 

по

 

48

 

руб.

 

сер.

 

на

 

каждаго,

 

можно

 

полагать:

на

 

училище

 

въ

 

400

 

п

 

300

 

челов.

 

—

 

(и,

 

на

 

училище

 

въ

 

200

 

че-

лов.— 4

 

пиструилора.

 

Часть

 

инстр\кторовъ

 

ежегодпо

 

осве;кается

вновь

 

прибывающими

 

изъ

 

учебныхъ

 

частей.

')

 

Инструкцил

 

ст.

 

23.

 

Программы.

 

<Воишские

 

уставы),

 

стр.

 

2(и

 

и

 

68.



^
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5.ss

  

_

Значение

 

строеваго

 

обучения

 

въ

 

общей

 

системе

 

воен-

наго

 

воспитания

 

юнкеровъ.

Успехи

 

въ

 

строевнхъ

 

занятияхъ

 

определяются

 

оценкою

 

но

12-бальной

 

счстемЬ.

 

нрп

 

чемъ

 

входятъ

 

три

 

элемента:

 

знание,

уменье

 

исполнить

 

и

 

уменье

 

передать.

 

Но

 

въ

 

кавалерий-

скихъ

 

и

 

казачыихъ

 

училищахъ.

 

при

 

оценке

 

верховой

 

езды,

 

сле-

дуетъ

 

считать

 

уменье

 

ездить

 

и

 

управлять

 

лошадью

 

выше

уменья

 

передавать

 

правила

 

верховой

 

езды.

 

Получивший

 

мепЬе

 

6

балловъ

 

(въ

 

средпсмъ)

 

въ

 

одномъ

 

пзъ

 

отделовъ

 

не

 

признается

 

до-

стойнымъ

 

производства

 

въ

 

офицеры.

 

Если,

 

при

 

чо\гь,

 

опъ

 

хорошо

выдержалъ

 

экзаменъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

хорошо

 

аттестованъ

 

въ

 

по-

ведении,

 

то

 

такому,

 

взамепъ

 

аттестата,

 

выдается

 

свидетельство

и,

 

затемъ,

 

нрон

 

тодство

 

неудовлетворительно

 

аттестоваппаго

 

учи-

лищемъ

 

въ

 

строевомъ

 

деле

 

зависни,

 

отъ

 

его

 

неносредствепнаго

полковаго

 

начап.сгва,

 

ne

 

иначе,

 

кикъ

 

черезъ

 

годъ

 

после

 

произ-

водства

 

его

 

сверстннковъ

 

2-го

 

разряда

 

но

 

выиуску.

 

Юнкера,

 

за

неуспехи

 

въ

 

строевой

 

служив,

 

могутъ

 

быть

 

отчисляемы

 

пзъ

 

учи-

лища,

 

какъ

 

и

 

за

 

неуспехп

 

in,

 

наукахъ.

 

пли

 

за

 

неодобрительное

нонедение

 

1).

По

 

общему

 

плану

 

военнаго

 

воснитания,

 

носле

 

окончапии

 

прак-

тнческпхъ

 

запятий

 

въ

 

поле,

 

юнкера

 

старшаго

 

класса

 

возвраща-

ются

 

окончательно

 

въ

 

свои

 

части;

 

юпкера

 

же

 

младшаго

 

класса

откомандировываются

 

на

 

летнее

 

время

 

въ

 

свои

 

или

 

блнжайшия

войсковыя

 

части,

 

для

 

практическая

 

пзучения

 

строевой

 

службы,

или

 

же,

 

по

 

усмотрению

 

главнаго

 

начальника

 

Военнаго

 

Округа,

могутъ

 

быть

 

оставляемы,

 

для

 

этой

 

же

 

цели,

 

въ

 

сборе.

 

ирп

 

учп-

лиипи.]..

 

Юнкера,

 

командируемые

 

на

 

летнее

 

время

 

нзъ

 

училища

въ

 

войска,

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

составлять

 

особыхъ

 

командъ,

 

но

распределяются

 

равномерно

 

во

 

все

 

роты

 

(эскадроны),

 

где

 

и

 

не-

сутъ

 

строевую,

 

гарнизонную

 

и

 

внутреннюю

 

службу,

 

наравне

съ

 

строевыми

 

унтеръ-офпцерамп,

 

состоя

 

июдъ

 

руководствомъ

 

и

наблюдениемъ

 

команднровъ

 

твхъ

 

ротъ

 

(эскадроновъ),

 

къ

 

какнмъ

они

 

прикомандпропапы

 

будутъ.

 

Затемъ,

 

при

 

возвращеиии

 

юнке-

')

 

Нпструкция

 

ст.

 

24,

 

С.

 

В.

 

II.

 

186У

 

г.

 

XV,

 

516.

 

544,

 

545

 

н

 

5G4.

 

Прик.

Воен.

 

Мин.

 

1873

 

г.

 

13

 

парта,

 

%

 

88.

 

Изненонил

 

ст.

 

644

 

н

 

645.

 

<Дил

 

достн-

жения

 

прана

 

1-го

 

разряд

 

и

 

определено,

 

между

 

прочнмъ,

 

за

 

знание

 

строевоВ

службы

 

не

 

менее

 

10

 

Оал.

 

въ

 

среднемъ

 

н

 

не

 

монее

 

8

 

балловъ

 

въ

 

каждомъ

 

нзъ

прочнхъ

 

отдт.швъ.
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ровъ

 

въ

 

училища,

 

но

 

окончании

 

летнпхъ

 

сборовъ

 

войскъ,

 

полки

и

 

баталиоиы

 

представляютъ

 

подробный

 

сведеиия

 

начальнику

Окружнаго

 

Штаба:

 

о

 

роде

 

запятий

 

юнкеровъ,

 

о

 

ихъ

 

иоведении

 

и

усердип

 

къ

 

службе

 

').

Такпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

<Положении>

 

и

 

<Иинструкцип>

 

для

 

юн-

керскпхъ

 

учнлищъ,

 

повиднмому,

 

все

 

предусмотрено,

 

чтобы

 

дать

строевому

 

обучению

 

то

 

развитие,

 

какое

 

необходимо

 

для

 

выра-

ботки

 

нзъ

 

юнкеровъ

 

хорошпхъ

 

строевыхъ

 

офицеровъ.

 

Строевое

дело

 

въ

 

общей

 

оценке

 

успеховъ,

 

при

 

выпуске,

 

поставлено

выше

 

успеховъ

 

въ

 

наукахъ:

 

за

 

неуспехи

 

въ

 

строевой

 

службъ

юнкера

 

подвергаются

 

такпмъ

 

же

 

ограничениячъ,

 

при

 

выпуске,

какъ

 

и

 

за

 

неудовлетворительное

 

новедеиие.

 

Юикеръ,

 

состоящий

въ

 

иервомъ

 

разряде

 

но

 

новедению

 

н

 

оказавший

 

весьма

 

хорошие

успехп

 

въ

 

специальныхъ

 

предметахъ

 

и

 

въ

 

практических!,

 

рабо-

тахъ,

 

не

 

моасетъ

 

получить

 

права

 

на

 

производство

 

безъ

 

вакансин,

если

 

онъ

 

не

 

выполнить

 

определенпыхъ

 

услошй

 

въ

 

строевой

службе;— онъ

 

даже

 

не

 

можетъ

 

получить

 

аттестата,

 

если,

 

въ

 

ка-

комъ

 

либо

 

нзъ

 

отдвловъ

 

строеваго

 

обучения,

 

познания

 

его

 

ока-

жутся

 

неудовлетворительными.

 

На

 

строевое

 

обучение

 

назначено

въ

 

неделю

 

отъ

 

14

 

до

 

15

 

часовъ; — чего

 

училища

 

не

 

выиолняютъ

осенью

 

и

 

зимою

 

въ

 

ишзарме,

 

то

 

могутъ

 

закончить

 

весною

 

и,

затемъ,

 

летомъ

 

нолучаютъ

 

возможность

 

довершить

 

свое

 

строе-

вое

 

образовапие

 

въ

 

сам

 

ихъ

 

вопскахъ

 

п.

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

знако-

миться

 

со

 

службою,

 

собетвепнымъ

 

опытомъ

 

изучать

 

быть

 

и

 

по-

ложение

 

солдата,

 

узнавать

 

его

 

нужды.

 

Едвали

 

после

 

этого

 

можно

ожидать,

 

чтобы

 

въ

 

строевомъ

 

образовании

 

не

 

достигались

 

хоро-

шие

 

успехи

 

после

 

двухлетняго

 

пребывания

 

юнкеровъ

 

въ

 

учили-

щахъ!

Действительно,

 

но

 

общимъ

 

отзывамъ

 

войсковыхъ

 

начальни-

ковъ,

 

экзаменныхъ

 

коммиссий

 

и

 

самихъ

 

началыинковъ

 

училнщъ,

въ

 

строевомъ

 

обучении

 

юнкерския

 

училища

 

достнгаютъ

 

замет-

ныхъ

 

успгьховъ.

 

Мы

 

здесь

 

не

 

станемъ

 

говорить

 

о

 

техъ

 

частпыхъ

отзывахъ,

 

которые

 

ежегодно,

 

въ

 

теченип

 

8-ми

 

летъ,

 

повторяются

о

 

каждомъ

 

учплпще,

 

въ

 

выраженияхъ

 

весьма

 

лестныхъ,

 

особенно

въ

 

отделахъ:

 

гимнастики,

 

фехтования,

 

стрелковаго

 

дела

 

и

 

вер-

ховой

 

езды.

 

Но

 

въ

 

этпхъ

 

отзывахъ

 

проглядываете

 

неполная

Искренность

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

весьма

 

многие

 

довольствуются

еще

 

одною

 

половиною

  

задачи

 

—

 

знаниемъ

 

дела

   

и

 

отчетливым- !.,

')

 

С.

 

В.

 

II.

 

1869

 

г.

 

XV,

 

634.

 

Ннстружщя,

 

1871

 

г.

 

25

 

н

 

26;

 

нужно

 

нметь

иъ

 

виду,

 

что

 

деиствия

 

Инструиции

 

начались

 

еще

 

съ

 

1869

 

г.,

 

когда

 

она

 

была

 

еще

въ

 

ироэкгъ.
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ловкнмъ

 

.нснолнениемъ.

 

Те

 

же,

 

которые

 

отъ

 

офнцеровъ,

 

обра-

лсчыхъ

 

юнкерскими

 

училищами,

 

ожпдаютъ

 

полной

 

подго-

товки,

 

говорить,

 

что

 

строевое

 

образование

 

юнкеровъ,

 

во

 

всемъ

его

 

объеме,

 

нельзя

 

считать

 

законченнымъ,— опн

 

замечаютъ

 

по-

разительные

 

пробелы

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

отрасли,

 

—

 

указываютъ

даже,

 

что

 

юнкера,

 

выпускаемые

 

нзъ

 

учнлищъ,

 

часто

 

не

 

доста-

точно

 

тверды

 

въ

 

командовании,

 

—

 

что,

 

зная

 

хорошо

 

правила

стрелковаго

 

дела,

 

они

 

плохо

 

стреляють

 

и

 

что.

 

вообще,

 

вь оди-

ночной

 

выработке

 

юнкеровъ,

 

какъ

 

учителей,

 

не

 

видно

 

надлежа-

щей

 

твердости

 

въ

 

прнмьненин

 

къ

 

делу

 

нзучаемыхъ

 

ими

 

правплъ

и

 

наставлоний.

 

Одннмъ

 

словомъ,

 

при

 

хорошемъ

 

знаниии

 

выпуска-

емыми

 

юнкерами

 

воиинскихт.

 

уставовъ

 

и

 

править,

 

многие

 

заме-

чаютъ

 

у

 

ннхъ

 

недостаточную

 

твердость

 

н

 

полноту

 

практиче-

ской

 

строевой

 

подготовки.

 

Даже

 

хорошо

 

аттестованные

 

учили-

щами

 

иногда

 

оказываются

 

ниже

 

техъ

 

ожидаигий,

 

на

 

которыяраз-

счптывалп.

 

пми.я

 

въ

 

виду,

 

что.

 

въ

 

теченип

 

двухъ

 

леть,

 

мол;ио

дать

 

армип

 

внолне

 

ютовом

 

служаку,

 

не

 

только

 

хорошо

 

зпаю-

щаго

 

все

 

тонкости

 

строя,

 

но

 

ум

 

И.юшаго

 

пользоваться:

 

всемп

 

пра-

вилами

 

и

 

настаииениямп

 

строевой

 

еиужбы

 

н

 

темъ

 

приносить

 

су-

щественную

 

пользу:

 

при

 

обучении

 

солдате

 

рекрутской

 

ним

 

.гг..

 

во

Фронте

 

командуя

 

взводомъ,

 

—

 

на

 

маневрахъ,

 

иа

 

сторожевой

слул;бе,

 

при

 

разпаго

 

рода

 

фронтопыхъ

 

служебных;,

 

облзанпо-

стлхъ:

 

въ

 

карауле,

 

на

 

дежурстпахъ

 

п

 

т.

 

н.

Нельзя

 

не

 

прввиать

 

справедливости,

 

взгляда

 

людей,

 

верно

оценившнхъ

 

значение

 

юнкерскпхъ

 

учнлищъ

 

въ

 

деле

 

военнаго

воспитания

 

нашнхь

 

строевыхъ

 

армевскнхъ

 

офнцеровъ.

 

Дьйстви-

тельно,

 

если

 

въ

 

\

 

мстиешюмъ

 

обученин

 

юпкерския

 

училища

 

мо-

гутъ

 

давать

 

только

 

способных).,

 

юдныхъ

 

офнцеровъ

 

но

 

свонмт.

 

не-

внсокимъ,

 

но

 

уже

 

достаточным1!,

 

знаниямъ.

 

если

 

пъ

 

ииравствен-

номъ

 

отииошенин

 

они

 

обязаны

 

давать

 

людей

 

съ

 

правильнымъ

взглядомь

 

на

 

военную

 

ишциплнну,

 

совнающихъ

 

святость

 

долга

 

и

важное

 

назначение

 

обязанноеи ей

 

всякаго.

 

самого

 

малаго

 

началь-

ника, —то

 

въ

 

строевомъ

 

деле,

 

въ

 

томъ

 

деле,

 

запросъ

 

на

 

кото-

рое

 

являетсл

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

службы

 

всякаго

 

прапорщика,

естественно

 

ожидать

 

оти.

 

юнкеровъ,

 

прошедшнхт.

 

училпща.

 

не

только

 

хорошаго

 

знакомства

 

съ

 

уставами,

 

но

 

и

 

знания

 

службы

офнцеровъ.

 

уменья,

 

прнтомъ,

 

сознательно

 

исполнить

 

то

 

или

 

дру-

гое

 

назиачение,

 

тотъ

 

п.тн

 

другой

 

парядъ.

 

Тань,

 

въ

 

наукахъ

 

—

пробелъ

 

п

 

незаконченность

 

почувствуются

 

впоследствин

 

:

 

не

вполне

 

довершенное,

 

даже,

 

специальное

 

образовапие

 

можетъ

 

быть

восполнено,

 

при

 

доброй

 

воле

 

в

 

настойчнвомъ

 

стремленин

 

къ

 

са-

мообразованию;

 

далее

 

—

 

колеблющаяся

 

еще

 

правствеппая

 

норма

можетъ

 

быть

 

наводима

 

на

 

правый

   

путь

   

добрымь

   

влилниемъ

   

къ
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полку

 

ротнаго

 

командира

 

и

 

даже

 

старшаго

 

офицера;

 

но

 

неза-

конченность

 

въ

 

строевомъ

 

деле

 

ложится

 

уже

 

тяжелымъ

 

унре-

комъ

 

на

 

юнкерское

 

училище,

 

ибо

 

поздно

 

учиться,

 

когда

 

нужно

действовать,— для

 

офнцерскаго

 

самолюбия

 

невыносимо

 

получать

постоянный

 

замечания

 

и

 

выговоры

 

за

 

незнание

 

службы,

 

за

 

не-

уменье

 

скомандовать

 

въ

 

ногу;

 

идинмъ

 

словомъ,

 

нельзя

 

молодому

ои|шцеру,

 

начинающему

 

службу,

 

не

 

знать

 

того,

 

что

 

уже

 

знаете

каждый

 

хороший

 

унтеръ-офицсръ,

 

состолщий

 

у

 

него

 

въ

 

команде.

И

 

такъ:

Въ

 

служебно-строевомъ

 

деле

 

училища

 

должны

 

давать

готовыхъ

 

офнцеровъ

 

и,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

способныхъ

руководить

 

обучениемъ

 

солдате

 

въ

 

той

 

малой

 

сфере,

 

какал

имъ

 

нрииадлежнтъ

 

въ

 

порядке

 

служебной

 

военной

 

иерархии.

Къ

 

этой'

 

специалыюн

 

задаче

 

юнкерския

 

училища

 

подошли

близко

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

оиередили

 

первоначальный

 

ожида-

ния,

 

по

 

темъ

 

ue

 

менее

 

въ

 

ней

 

они

 

не

 

дошли

 

еще

 

до

 

кон-

ца,

 

ибо

 

училища

 

не

 

даютъ

 

офнцеровъ,

 

вполне

 

гото-

выхъ

 

въ

 

строевомъ

 

деле.

Могутъ

 

ли

 

юикерския

 

училища

 

давать

 

полное

 

стро-

евое"

 

образование,

 

необходимое

 

для

 

строеваго

 

офи-

цера?

Мы

 

должны

 

ДОВввать,

 

что.

 

при

 

настоящигъ

 

условия.гь

 

и

 

сред-

ствахъ,

 

юнкерския

 

училища

 

не

 

могутъ

 

Оать

 

юнкерамъ

 

вполне

закинченнаю

 

empueeaw

 

ибразивиния,

 

по

 

всемъ

 

отраслямъ.

Это

 

заключение

 

ведете

 

насъ

 

къ

 

разсмотрению

 

всехъ

 

условий,

отъ

 

которыхъ,

 

ближайшнмъ

 

образомъ,

 

зависите

 

успехъ

 

обучения

строевому

 

делу.

Уже

 

замечено,

 

что

 

большинство

 

юнкеровъ

 

поступает!,

 

нъ

училища

 

совершенными

 

рекрутами,

 

не

 

имея

 

даже

 

той

 

скромной

подготовки,

 

какая

 

требуется

 

духомъ

 

самаго

 

<Положенил>.

 

хотя

оно

 

не

 

говорить

 

категорически,

 

что

 

именно

 

долженъ

 

знать

 

въ

строевомъ

 

деле

 

каждый

 

ностунающий

 

въ

 

училище

 

вольпоопре-

деляющийсл,

 

потому

 

что

 

считаете

 

это,

 

невидимому,

 

лншинмъ,

въ

 

томъ

 

преДположепин,

 

что

 

унтеръ-офицеръ

 

долженъ,

 

конечно,

знать

 

более

 

всякаго

 

рядоиаго

 

солдата.

 

Однако

 

опыти.

 

указалъ

на

 

необходимость

 

установить,

 

по

 

крайней

 

мере.

 

чтобы

 

вснкий

постунающий,

   

но

 

строевому

   

образованию,

   

зналъ

   

все

   

то,

   

что
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положено

 

знать

 

солдату,

 

по

 

окончании

 

иол

 

наго

 

рекрутскаго

 

обра-

зовала

 

>

 

').

 

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

эти

 

требоваиия

 

были

 

велики

отъ

 

унтеръ-офицеровъ,

 

съ

 

кавнмъ

 

звапиемъ

 

только

 

п

 

принима-

ются

 

въ

 

училища,

 

а,

 

между

 

тЬмъ,

 

мы

 

впдели

 

(въ

 

1-й

 

главе),

что

 

большинство

 

ноступающихъ

 

далеко

 

не

 

удовлетворяете

 

этпмъ

скромнымъ

 

желаниемъ

 

учнлищъ.

 

Поэтому,

 

первые

 

два.

 

три

 

ме-

сяца,

 

но

 

открытии

 

учебиаго

 

курса,

 

училнщамъ

 

ириходится

 

зани-

маться

 

иыиравкою,

 

маршировкою,

 

ружейными

 

приемами,

 

т.

 

е.

вообще

 

началами

 

рекрутской

 

школы,

 

и

 

только

 

съ

 

ноября,

 

часто

съ

 

декабря

 

месяца,

 

въ

 

нпхъ

 

могутъ

 

приступить

 

къ

 

полному

 

си-

стематическому

 

одиночному

 

обучснию.

 

Понятно,

 

что,

 

при

 

этомъ

неблагоприятиомъ

 

условин,

 

на

 

кавалерийския

 

н

 

казачьи

 

училища

иадаеть

 

несравненно

 

большая

 

работа,

 

потому

 

что,

 

кроме

 

строе-

вой

 

выправки,

 

въ

 

нихъ

 

нужно

 

иметь

 

дело

 

еще

 

съ

 

лошадью;

обучеиие

 

же

 

езде

 

требуете

 

очень

 

много

 

времени,

 

и

 

темъ

 

больше

на

 

это

 

искусство

 

нужно

 

уснлий,

 

чемъ

 

мснее

 

посгупающие

 

къ

нему

 

подготовлены;

 

но

 

известно,

 

что

 

некоторые

 

нзъ

 

поступаю-

щих!,

 

не

 

знаютъ

 

даже,

 

какъ

 

приступите

 

къ

 

лошади!..

Только

 

благодаря

 

строго

 

выработанной

 

системе

 

одииочнаго

обученил

 

черезъ

 

предварительную

 

подготовку

 

учителей,

 

изъ

 

числа

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса,

 

можно

 

достигать

 

въ

 

училищахъ

 

весьма

хорош

 

ихъ

 

успеховъ:

 

въ

 

гимнастике,

 

фехпювании,

 

въ

 

иъзде,

 

ковюь

и

 

въ

 

стриыковоми

 

диыие,

 

—

 

исключая,

 

конечно,

 

поступпвшихъ

 

съ

физическими

 

недостатками,

 

которыхъ

 

приходится

 

увольнять,

 

по

необходимости,

 

отъ

 

занятий

 

гимнастикою

 

и

 

фехтовапиемъ:

 

все

они

 

отстаютъ

 

даже

 

отъ

 

самыхъ

 

слабыхъ

 

по

 

фроиту

 

').

Не

 

таковы

 

бываютъ

 

успехи

 

въ

 

техъ

 

отрасляхъ

 

строеваго

деда,

 

которыя

 

нельзя

 

производить

 

въ

 

тесныхъ

 

корридорахъ,

 

въ

камерахъ,

 

между

 

кроватями

 

и,

 

даже,

 

въ

 

столовыхъ

 

залахъ;

таковы,

 

между

 

ирочимъ,

 

двенадцатирядныя

 

учения,

 

для

 

упра-

жнения

 

въ

 

командоваиип

 

и

 

снаровкахъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

той

 

части

 

строевой

подготовки,

 

на

 

которую,

 

нрежде

 

всего,

 

явится

 

запросе,

 

съ

 

иро-

изводствомъ

 

въ

 

прапорщики.

 

Подобный

 

запятия,

 

подготовллющия

юнкеровъ

 

кь

 

одпой

 

нзъ

 

существенныхъ

 

обязанностей

 

строеваго

офицера,

 

зимою

 

могутъ

 

производиться

 

только

 

въ

 

двухъ,

 

трехъ

пехотиыхъ

 

училищахъ,

 

нмеющпхъ

 

подъ

 

рукою

 

манежи;

 

тамъ

уже

 

можно

 

вести

 

это

 

дело

  

систематически,

  

безъ

 

торопливости,

')

 

Вступительная

 

программа

 

для

 

экзамена

 

на

 

ириемъ

 

вольноопределлыщнхсл

»ъ

 

младшиГи

 

клаесъ

 

юнкерскнхъ

 

учнлищъ,

 

Лит.

 

Л,

 

стр.

 

2.

*)

 

О

 

внкерахъ,

 

поступающнхъ

 

съ

 

боличшямн

 

н

 

недостатками

 

физическими,

будстъ

 

сказано

 

въ

 

Ш

 

томе.
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а

 

во

 

всехъ

 

другнхъ

 

училшдахъ

 

двенадцатиряднил

 

учения

должны

 

откладываться

 

до

 

весеиняго

 

времени,

 

когда

 

остается

еще

 

мнит

 

другпхъ

 

занятий,

 

требующнхъ

 

простора

 

въ

 

месте

 

и

достаточной

 

свободы

 

во

 

времени.

Если

 

присоединить

 

къ

 

этому

 

неимепие

 

стрельбпщъ,

 

для

 

си-

стематическихъ

 

занятий

 

въ

 

искусе

 

гве,

 

столь

 

полезномъ

 

для

 

воен-

наго

 

офицера,

 

то

 

будетъ

 

попятна

 

и

 

вся

 

та

 

масса

 

работы

 

въ

строевомъ

 

деле,

 

которая

 

накопляется

 

въ

 

некоторыхъ

 

училпщахъ

къ

 

апрелю

 

н

 

маю

 

месицамъ,

 

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

въ

 

пихъ

производятся

 

экзамены

 

и

 

практнческия

 

полевыя

 

работы.

 

Поэтому

въ

 

училпщахъ,

 

не

 

имеющнхъ

 

ни

 

манежей,

 

ни

 

стрельбпщъ,

 

не-

возможно

 

съ

 

надлежащею

 

полнотою

 

а

 

съ

 

должнымъ

 

вниманиемъ

пройти

 

все

 

то,

 

что

 

не

 

могло

 

быть

 

пройдено

 

въ

 

течепии

 

осени

и

 

зимы,

 

въ

 

казарме.

 

Действнтелыю.

 

въ

 

это

 

короткое

 

время,

нужно

 

пройти:

 

1)

 

двенадцатирядное

 

учение

 

такъ,

 

чтобы

 

каж-

дый

 

юпкеръ

 

научился

 

командовать

 

и

 

управлять

 

частью

 

строевой

единицы,

 

2)

 

ириучпть

 

глазомерному

 

онределеиию

 

разстояний

 

н

пройти

 

полный

 

курсъ

 

стрельбы

 

въ

 

цель,

 

3)

 

пройти

 

па

 

практнке

гарнизонную

 

п

 

сторожевую

 

службу,

 

•!)

 

сделать

 

несколько

 

учений

въ

 

сомкнутомъ

 

строе,

 

выбравъ,

 

при

 

этомъ,

 

время

 

для

 

производ-

ства

 

учеиий,

 

съ

 

применениемъ

 

къ

 

местностп

 

но

 

<наставлению

для

 

подготовки

 

частей

 

къ

 

бою>.

Въ

 

кавалерийскихъ

 

же

 

и

 

казачьпхъ

 

училпщахъ,

 

кроме

 

соот-

ветственныхъ

 

вышеуномянутымъ

 

занятиямъ,

 

нужио

 

употребить

достаточное

 

время

 

на

 

одиночную

 

езду,

 

съ

 

джигитовкой,

 

ведущуЪ

къ

 

практическимъ

 

целямъ— ловкой

 

и

 

крьнкой

 

посадке

 

и

 

владению

оружиемъ

 

на

 

карьере.

 

Нужно,

 

при

 

этомъ,

 

пметь

 

еще

 

въ

 

виду,

что

 

училища

 

готовятъ

 

не

 

рядоваго,

 

а

 

офицера,

 

т.

 

е.

 

учителя,

который,

 

кроме

 

хорошаго

 

нсно.ипенин

 

и

 

зпания,

 

долженъ

 

все

 

ус-

воить

 

себе

 

такъ

 

основательно,

 

чтобы

 

могъ

 

передавать

 

правила

другпмъ.

Поэтому,

 

съ

 

какпмь-бы

 

успехомъ

 

ни

 

велось

 

одиночное

обучение,

 

въ

 

течении

 

учебпаго

 

курса,

 

но,

 

при

 

ненмении

 

манежей

и

 

стрельбпщъ,

 

елншкомъ

 

многое

 

приходится

 

откиадывать

 

до

 

ве-

сенпяго

 

времени,

 

вследствие-же

 

короткаго

 

периода,

 

между

 

нача-

ломъ

 

благонриятпаго

 

времени

 

и

 

откомандированиемъ

 

юнкеровъ

въ

 

полки,

 

и

 

по

 

причипе

 

уенленныхъ

 

запятий

 

юнкеровъ

 

д,ия

 

при-

готов.иепия

 

къ

 

экзаменамъ

 

и

 

стремления

 

закончить

 

практпческия

работы

 

въ

 

иолЬ,

 

требующия

 

сплошпыхъ,

 

довольно

 

продолжптель-

пыхъ

 

занятий,

 

невозможно

 

пройти

 

основательно

 

н

 

полно

всего,

 

что

 

входптъ

 

въ

 

сферу

 

строевой

 

подготовки

 

офицера.

Следовательпо,

 

по

 

необходпмостп,

 

приходится

 

пекоторыя

 

отрасли

строеваго

 

дела

 

предоставить

 

лептему

  

времени,

  

когда

 

юнкера
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откоманднроганы

 

вь

 

поиска.

 

Такъ

 

и

 

предположено

 

было,

 

црп

учреждения

 

учнлнщъ,

 

н

 

снмъ

 

заковъ

 

говорить,

 

что

 

юнкеровъ

оикоманднронываютъ

 

въ

 

войска

 

для

 

<нрактичеси;аго

 

иизучпиия

строевой

 

службы>.

 

Но

 

въ

 

войскахъ

 

пмеютъ

 

свою

 

особую

 

про-

грамму

 

летннхъ

 

занятий

 

и,

 

конечно,

 

не

 

стаиутъ

 

отступать

 

отъ

нея

 

для

 

юнкеровъ.

 

къ

 

ннмъ

 

ирнкомандпроианныхъ

 

и

 

расиреде-

ленныхъ

 

по

 

ротамъ.

 

Откомандированные

 

юнкера

 

пзъ

 

учнлнщъ,

какъ

 

младшаго,

 

такъ

 

и

 

старшаго

 

класса,

 

расициеделнемые

 

по

ротамъ,

 

обязаны

 

участвовать

 

во

 

всехъ

 

техъ

 

занятияхъ,

 

которыя

определены

 

для

 

той

 

строевой

 

части,

 

въ

 

которой

 

они

 

состоять;

особо

 

заниматься

 

<ъ

 

юнкерами

 

въ

 

войскахъ

 

не

 

могутъ

 

темъ,

что

 

въ

 

училпщахъ

 

не

 

могло

 

быть

 

закончено.

 

Для

 

этого

 

нужно

было

 

бы

 

собрать

 

юнкеровъ

 

въ

 

команду,

 

выделить

 

ихъ

 

отъ

 

солдат-

скаго

 

строя,

 

чего

 

уже

 

никакъ

 

не

 

имелось

 

въ

 

виду,

 

при

 

учреж-

денин

 

учнлнщъ,

 

н

 

что

 

нротнворечило

 

бы

 

основной

 

мысли

 

откоман-

дировали

 

юнкеровъ

 

отъ

 

учнлнщъ,

 

имеющпхъ

 

более

 

средствъ

 

п

единства,

 

чемъ

 

множество

 

особыхъ

 

строевыхъ

 

командъ,

 

собирае-

мыхъ

 

временно.

Восьмнлетпий

 

опытъ

 

иоказалъ,

 

что

 

въ

 

периодъ

 

откоманди-

рован

 

m

 

юнкеровъ

 

въ

 

полки,

 

не

 

дополняются

 

те

 

практическия

знаиия,

 

который

 

необходимо

 

требовать

 

отъ

 

каждаго

 

юнкера

 

до

производства

 

его

 

въ

 

офицеры.

 

Напротивъ,

 

въ

 

тсченин

 

8

 

летъ,

повторяются

 

единодуишыл

 

залвления

 

учнлнщъ

 

о

 

непроизводи-

тельномъ

 

учаетин

 

юнкеровъ

 

въ

 

войскахъ

 

на

 

летннхъ

 

сборахъ,

въ

 

теченин

 

которыхъ

 

некоторые

 

пзъ

 

нихъ

 

увольняются

 

войско-

вымъ

 

начаиьствомъ

 

даже

 

въ

 

отнускъ:

 

младшаго

 

класса

 

—

 

до

открытия

 

новаго

 

учебнаго

 

курса,

 

старшаго

 

класса

 

—

 

до

 

произ-

водства

 

въ

 

офицеры.

 

Ст.

 

другой

 

стороны,

 

по

 

заявлению

 

неко-

торыхъ

 

начальннковъ

 

частей,

 

во

 

время

 

летннхъ

 

занятий,

 

въ

полкахъ

 

трудно

 

установить

 

за

 

ними

 

правильный

 

надзоръ

 

и,

вообще,

 

нельзя

 

вести

 

ихъ

 

въ

 

точен

 

ие

 

лета

 

въ

 

полку

 

съ

 

такнмъ

усиехомъ,

 

съ

 

какимъ

 

ихъ

 

могли

 

бы,

 

въ

 

это

 

время,

 

вести

 

въ

 

учн-

лищахъ,

 

если

 

бы

 

имелись

 

для

 

этой

 

целн

 

и

 

все

 

соответственныя

средства

II

 

иакъ,

 

юпкерския

 

училища,

 

получая

 

юнкеровъ

 

слабо

 

под-

готовленными,

 

m:

 

нмеютъ

 

въ

 

своемъ

 

расноряжеиип

 

достаточ-

ная

 

времи-ни

 

и

 

си»едствъ,

 

чтобы

 

завершить

 

виолне

 

строевую

подготовку

 

юнкеровъ,

 

а

 

потому

 

ожидаютъ

 

содействия

 

войскъ

 

къ

выиюлнепию

 

той

 

программы,

 

которая

 

определяется

 

самою

 

сущ-

ностью

 

образования

 

офицера;— но

 

летомъ

 

полки

 

до

 

такой

 

степени

заняты

 

своимъ

 

собсшвеянымъ

 

деломъ,

 

что

 

не

 

могутъ

 

обращать

июстчительнаго

 

вниманих

 

на

 

снециальную

 

подготовку

 

юнкеровъ,

откомандирован

 

ыхъ

 

отъ

 

учнлнщъ.
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Между

 

темъ,

 

не

 

завершпвъ

 

строеваго

 

образования

 

юнкеровъ

по

 

всемъ

 

безъ

 

исключения

 

отраслямъ,

 

не

 

давъ

 

имъ

 

нужныхъ

практнческнхъ

 

наныковъ,

 

до

 

производства

 

въ

 

офицеры,

 

легко

ожидать

 

упрековъ

 

со

 

стороны

 

сампхъ

 

же

 

войскъ

 

въ

 

неполноте

и

 

въ

 

недостаточной

 

твердости

 

въ

 

строевомъ

 

обучепип

 

техъ

 

юн-

керогь,

 

на

 

воспитанис

 

которыхъ

 

юнкерскпмъ

 

учи.инщамъ

 

дается

два

 

года.

 

Действительно,

 

молодые

 

люди,

 

получающие

 

военное

восиитание

 

въ

 

учплищахъ,

 

въ

 

некоторыхъ

 

статьяхъ

 

недостаточно

закончепное,

 

не

 

могутъ

 

употребляться

 

въ

 

дело

 

съ

 

первыхъ

 

дней

офицерской

 

службы,

 

—

 

потому

 

что

 

ихъ

 

нужно

 

прежде

 

обучить

тому,

 

чего

 

они

 

не

 

прошли.

<На

 

юнкеровъ,

 

говорить

 

одна

 

пзъ

 

экзаменныхъ

 

коммнссий,

какъ

 

при

 

откоманднрованин

 

ихъ

 

въ

 

полки,

 

такъ

 

и

 

по

 

окончаиин

ими

 

образования

 

въ

 

училищахъ,

 

не

 

обращается

 

въ

 

войскахъ

должнаго

 

впнмания,

 

—

 

они

 

скоро

 

обленнваются

 

н

 

отстаютъ

 

отъ

дела.

 

Съ

 

произнодствомъ

 

въ

 

офицеры,

 

они

 

непременно

 

должны

поступать

 

въ

 

эскадронъ,

 

где

 

н

 

поручать

 

пмъ

 

—

 

гимнастику,

вольтпжирование,

 

ковку,

 

пеший

 

строй

 

и

 

фехтование,

 

и,

 

вообще,

они

 

должны

 

помогать

 

въ

 

занятияхъ

 

эскадронному

 

командиру>

 

').

Мнение

 

это

 

не

 

единично,

 

оно

 

повторяется

 

въ

 

разныхъ

 

фор-

махъ,

 

въ

 

течении

 

8-ми

 

летъ,

 

причемъ

 

со

 

стороны

 

учнлнщъ

выражается

 

желание

 

расширить

 

периодъ

 

весеннихъ

 

занятий,

 

со-

кратпвъ

 

время

 

откоманднрования

 

въ

 

иолкн,

 

чтобы

 

пметь

 

сред-

ство

 

не

 

только

 

развить

 

практическия

 

занятия

 

въ

 

ноле,

 

но

 

и

завершить

 

все

 

те

 

отрасли

 

строеваго

 

дела,

 

которыя

 

не

 

могутъ

быть,

 

при

 

самомъ

 

нскреннемъ

 

желанин,

 

докончены,

 

при

 

носпеш-

номъ

 

комапднрованин

 

юнкеровъ

 

въ

 

полкп,

 

и

 

прнтомъ,

 

на

 

продол-

жительное

 

время:

 

изъ

 

отзывовъ

 

войсковыхъ

 

начальнпковъ

 

обна-

руживается

 

еще,

 

что,

 

хотя

 

училища

 

даютъ

 

хорошихь

 

строе-

выхъ

 

офицеровь,

 

—

 

по

 

еще

 

не

 

вполне

 

подютовленныхъ

 

къ

 

коман-

дованию.

 

неискусныхъ

 

въ

 

стрельбе

 

въ

 

цель

 

и

 

не

 

всегда

 

хорошо

знакомыхъ

 

съ

 

приложениемъ

 

правилъ

 

изъ

 

уставовъ

 

о

 

поле-

вой

 

и

 

сторожевой

 

службе;

 

—

 

на

 

летпей

 

же

 

практпке,

 

при

усиленныхъ

 

занятияхъ

 

полковъ,

 

юнкерамъ

 

нельзя

 

доставить

 

той

подготовки,

 

какую

 

они

 

могли

 

бы

 

получить

 

въ

 

училпщахъ,

 

если

бы

 

оставались

 

въ

 

сборахъ.

Причины

 

такого

 

ненормальпаго

 

явления

 

станутъ

 

более

 

ясными,

еслп

 

мы

 

ближе

 

познакомимся

 

съ

 

системою

  

и

  

порядкомъ

 

строе-

')

 

Годов,

 

отч.

 

1870 —71

 

г.

 

Елпсапетградская

 

а«з.

 

ком.,

 

стр.

 

11.
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ваго

 

обучения

 

юнкеровъ

 

въ

 

училпщахъ,

 

а

 

равно

 

съ

 

существую-

щими

 

недостатками

 

въ

 

средствахъ,

 

для

 

достижения

 

положитель-

ныхъ

 

целей.

Система

 

одиночнаго

 

обучения

 

въ

 

училищахъ.

При

 

учрежденип

 

юнкерскнхъ

 

учплнщъ,

 

было

 

прпзнано,

 

что

для

 

подготовки

 

хорош

 

ихъ

 

строевыхъ

 

офнцеровъ

 

пзъ

 

юнкеровъ

нужпо

 

выполнить

 

две

 

задачи:

 

1)

 

обучить

 

всему,

 

что

 

дол-

жепъ

 

знать

 

всякий

 

солдатъ

 

и

 

2)

 

приготовить

 

пзъ

 

юн-

кера

 

учителя,

 

чтобы

 

онъ

 

умелъ

 

обучать

 

солдата,

 

приобрелъ

навыкъ

 

къ

 

командованию

 

п

 

могъ

 

разумно

 

передавать

 

и

 

выпол-

нять

 

требования

 

воипскнхъ

 

уставовъ.

Такпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

строевомъ

 

обученип

 

юнкеровъ

 

въ

 

учи-

лищахъ

 

нужно

 

идти

 

далее

 

того,

 

что

 

обыкновенно

 

делается

 

въ

войскахъ,

 

при

 

обученин

 

солдатъ.

 

Следуя

 

указанилмъ

 

уставовъ,

иеобходнмо

 

было

 

вести

 

все

 

обучение

 

юнкеровъ

 

но

 

хорошо

 

обду-

манной

 

снстеме,

 

нбо

 

та

 

система,

 

которой

 

следуютъ

 

въ

 

войскахъ,

при

 

однночномъ

 

обученип,

 

не

 

могла

 

бы

 

привести

 

къ

 

полнымъ

 

и

закончепнымъ

 

результатами

 

Не

 

легко

 

было

 

ротнымъ

 

командп-

рамъ

 

и

 

младшнмъ

 

офпцерамъ

 

отрешпться

 

отъ

 

устаповнншпхея

взглядовъ;

 

поэтому,

 

какъ

 

нц

 

настойчиво

 

стремились

 

въ

 

учпли-

щахъ

 

къ

 

выработке

 

учителей,

 

по

 

цель,

 

установленная

 

<коммпс-

сией>,

 

ne

 

вполне

 

достигалась:

 

обращаюсь

 

внимание

 

только

 

на

одну

 

половину

 

дела

 

—

 

па

 

отчетливое

 

н

 

правильное

 

пепол-

непие

 

уставныхъ

 

правплъ,

 

—

 

на

 

другую

 

же

 

более

 

важную

сторону,

 

на

 

уменье

 

передавать

 

эти

 

нравила,

 

мпогие

 

смотрели

слегка;

 

юнкеровъ

 

хорошо

 

выучивали

 

всемъ

 

отраслямъ

 

строеваго

дела,— какъ

 

рядовыхъ,

 

но

 

не

 

всегда

 

давали

 

пмъ,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

н

 

средства

 

пзведать

 

своп

 

силы

 

падъ

 

учениками;

 

не

 

всегда

 

тре-

бовали

 

отъ

 

инхъ

 

—

 

какъ

 

показать

 

и

 

передать

 

другимъ

 

приемы:

фехтования,

 

гимнастпкп

 

и,

 

вообще,

 

рекрутской

 

школы.

 

При

 

эюмъ

замечалось,

 

что

 

пе

 

все

 

училища

 

одинаково

 

смотрелп

 

на

 

развитие

того

 

или

 

другаго

 

отдела:

 

въ

 

одномъ

 

первенствующее

 

вначение

придаваюсь

 

стрелкоиюму

 

делу,

 

въ

 

другомъ

 

—

 

налегали

 

на

 

гимна-

стику

 

и

 

фехтование,

 

въ

 

каваиерийскнхъ

 

— езда

 

оставляла

 

мало

 

вре-

мени

 

для

 

всехъ

 

ирочнхъ

 

занятий.

Опытъ

 

убеднлъ

 

однако

 

начальнпковъ

 

учплнщъ,

 

что

 

въ

 

строе-

вомъ

 

обучении

  

по

 

всемъ

 

отраслямъ

 

нужно

 

держаться

 

такой

 

си-
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стемы,

 

чтобы

 

въ

 

первый

 

годъ

 

каждый

 

юнкеръ

 

быль

 

выученъ

всему,

 

что

 

положено

 

знать

 

солдату,

 

дабы,

 

после

 

перехода

 

въ

старший

 

классъ,

 

ему

 

молено

 

было

 

дать

 

средства

 

прилагать

 

свои

знания,

 

пробовать

 

своп

 

силы

 

на

 

другпхъ,

 

т.

 

е.

 

учиться

 

передавать

то,

 

что

 

уже

 

приобретено

 

пмъ

 

изъ

 

вопнекнхъ

 

уставовъ

 

н

 

усвоено

пзъ

 

практики.

 

Нриложение

 

общаго

 

начала

 

взапмнаго

 

обучеиия

юнкеровъ,

 

иодъ

 

ближайишмъ

 

руководствомъ

 

младшихъ

 

офице-

ровъ,

 

осуществилось

 

въ

 

определенныхъ

 

формахъ,

 

прежде

 

всего,

въ

 

Рижскомъ

 

учнлище,

 

начальнике

 

котораго,

 

полковнпкъ

 

Внт-

торфъ,

 

ввелъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

следующую

 

систему

 

однночнаго

 

обучения

юнкеровъ

 

по

 

всемъ

 

отраслямъ

 

строеваго

 

дела

 

').

Юнкера

 

младшаго

 

класса

 

прошли

 

полный

 

курсъ:

 

гимнастики,

фехтованья,

 

обращсния

 

съ

 

оружиемъ,

 

приготовптельныхъ

 

упраж-

непий

 

къ

 

стрельбе

 

и

 

обучены

 

правильному

 

пснолнению

 

ружей-

ныхъ

 

ириемовъ

 

п

 

проч.

 

Съ

 

переводомъ

 

въ

 

старииий

 

классъ,

 

изъ

нихъ

 

избираются

 

учителя

 

для

 

обучсния

 

вповь

 

поступившпхъ

 

юн-

керовъ

 

въ

 

младший

 

классъ,

 

большинство

 

которыхъ,

 

какъ

 

нзвестно,

еще

 

не

 

знакомо

 

съ

 

первоначальными

 

требованиями

 

рекрутской

школы

 

8).

Вся

 

рота

 

разделяется

 

на

 

несколько

 

партий

 

(въ

 

каждой

 

отъ

10

 

до

 

15

 

человекъ);

 

каждая

 

партия

 

пмеетъ

 

особаго

 

учителя,

 

пзъ

числа

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса,

 

хорошо

 

нспытанпыхъ

 

и

 

вполне

зиакомыхъ

 

съ

 

деломъ.

 

Одну

 

часть

 

партин

 

составляютъ

 

юнкера

младшаго

 

класса,

 

другую

 

—

 

юпкера

 

старшаго

 

класа,

 

изъ

 

кото-

рыхъ,

 

на

 

случай

 

отсутствия

 

старшаго,

 

пзбпрается

 

помощникъ.

Партии

 

не

 

должны

 

быть

 

слпшкомъ

 

велики,

 

чтобы,

 

иодъ

 

надзо-

ромъ

 

старшаго,

 

можпо

 

было,

 

въ

 

данное

 

время,

 

проделать

 

съ

каждымъ

 

ученпкомъ

 

то,

 

что

 

требуется

 

роспнсаниемъ

 

занятий.

 

Въ

каждомъ

 

взводе,

 

состоящем!,

 

изъ

 

песколькихъ

 

одпнаковыхъ

 

нар-

тий,

 

для

 

общихъ

 

занятий,

 

юпкера

 

старшаго

 

и

 

младшаго

 

классовъ

составляютъ

 

два

 

особыхъ

 

отделения,

 

подчпнеппыл

 

свопмъ

 

отде-

лепнымъ

 

офпцерамъ.

Запятия

 

по

 

отделениямъ,

 

особо

 

въ

 

старшемъ,

 

п

 

особо

 

въ

 

млад-

шемъ

 

классахъ,

 

производятся

 

только

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

каждомъ

нужно

 

ироделать

 

все

 

то,

 

что

 

можетъ

 

относиться

 

исключительпо

къ

 

тому

 

классу

 

и

 

когда

 

не

 

требуется

 

уже

 

однночпое

 

обучепие.

Въ

 

такомъ

 

случае,

 

запятия

 

производятся

 

непосредственно

 

самими

')

 

:{пписка

 

ого

 

приложена

 

къ

 

отчету

 

объ

 

осмотрт.

 

учплипгъ

 

въ

 

1867

 

года.

Впосиедствин,

 

пяг.иядъ

 

свои

 

па

 

систему

 

одпночнаго

 

обучрния

 

въ

 

училпщахъ

 

пол-

ковннкъ

 

Витторфъ

 

ишожилъ

 

въ

 

Педагиинческ.

 

Сборн.

 

1871

 

г.,

 

Л»

 

2.

')

 

При

 

назначепип

 

старшихъ

 

въ

 

парти-.ихъ

 

наблюдиется,

 

чтобы

 

таковыми

были

 

уитеръ-офнцеры,

 

т.

 

е.

 

старшие

 

юнкера

 

по

 

:иваиию.
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отделенными

 

офицерами,

 

которые,

 

при

 

запятияхъ

 

но

 

партилмь.

ограничивались

 

только

 

общпмъ

 

надзоромъ,

 

разъясняя

 

старшимъ

въ

 

нартияхъ

 

ихъ

 

недоуми.ния.

 

Обыкновенно

 

на

 

практике

 

делается

такъ:

 

всЬ

 

занятия

 

въ

 

роте

 

назначаются

 

по

 

взводно;

 

ноложпмъ

 

1-й

взводт.

 

занять

 

гнмпастнкою,

 

2-й

 

взводъ

 

—

 

стрелковымъ

 

геломъ.

Передъ

 

начатою,

 

заплтий.

 

по

 

определепиюй

 

программе,

 

роздан-

ной

 

па

 

рукп

 

ггаршпмъ

 

въ

 

партияхъ.

 

отделенный

 

офнцеръ

 

папо-

мнпаетъ

 

всЬмъ

 

старшимъ

 

о

 

предстоящею

 

уроке,

 

предупреждая

ихъ,

 

на

 

что

 

долженъ

 

обращать

 

вппмание

 

обучиющий

 

въ

 

этомъ

уроке

 

(юнксрь

 

старшаго

 

класса)

 

н,

 

затемъ

 

уже.

 

следитъ

 

за

 

пра-

вильностью

 

выполпенил;

 

прп

 

этомъ,

 

подъ

 

наблюдениемъ

 

старшнхь

въ

 

партияхъ.

 

юнкера

 

старшаго

 

класса

 

занимаются

 

съ

 

юнкерами

младшаго

 

класса

 

своихъ

 

партий,

 

офнцеръ

 

въ

 

своихч.

 

замечанияхъ

обращается

 

пе

 

къ

 

обучающимъ.

 

а

 

къ

 

старшимъ

 

въ

 

партияхъ

 

н

только,

 

въ

 

крайипхъ

 

случаясь,

 

если

 

заметнть

 

иеумепье

 

испра-

вить

 

ошибку,

 

самъ

 

показываете,

 

какъ

 

ее

 

испраппть.

 

Очевидно,

что,

 

при

 

такомъ

 

способе

 

ведеиия

 

занятий,

 

отъ

 

младшаго

 

офи-

цера

 

требуется

 

не

 

только

 

впимапие

 

н

 

хорошее

 

знакомство

 

съ

деломъ.

 

но

 

п

 

энергия,

 

тактъ

 

учителя,

 

чтобы,

 

следя

 

за

 

поряд-

комъ

 

уроковъ

 

и

 

за

 

последователыюстью

 

выполнения

 

программы

старшими,

 

опъ

 

не

 

упускалъ

 

пзъ

 

вида

 

общей

 

целп.

 

Онъ

 

долженъ

одновременно

 

наблюдать

 

и

 

за

 

учениками,

 

и

 

за

 

обучающими,

правильно

 

лп

 

первые

 

исполняютъ,

 

верно

 

ли

 

показнваютъ

 

п

 

объ-

ясняютъ

 

носледние.

 

Ее

 

in

 

требуется

 

въ

 

гнмнастнке,

 

нанримеръ.

точная

 

последовательность,

 

то

 

она

 

должна

 

быть

 

точно

 

выпол-

нена.

 

Кроме

 

программы,

 

каждый

 

старший

 

въ

 

партин

 

долженъ

иметь

 

подъ

 

рукою

 

руководство

 

(уставъ),

 

чтобы

 

онъ

 

могъ,

 

во-

время

 

н

 

где

 

нужно,

 

справиться.

                   

•

Следуетъ

 

непременно

 

требовать,

 

чтобы

 

обучающие

 

относились

къ

 

своему

 

делу

 

созиательпо

 

п

 

нриобрели

 

пзъ

 

практики

 

полное

убеждение

 

въ

 

правильности

 

делаемихъ

 

ими

 

указаний.

 

Съ

 

.этою

целыо,

 

въ

 

пачале

 

курса,

 

отъ

 

всего

 

старшаго

 

класса

 

требуется

теоретическое

 

знакомство

 

съ

 

системою

 

обучения

 

по

 

каждому

 

от-

делу.

 

Затемъ.

 

во

 

время

 

курса,

 

руководящие

 

младшие

 

офицеры

постоянно

 

обращаюгъ

 

внпмаиие,

 

чтобы

 

обучающие,

 

т.

 

е.

 

юнкера

старшаго

 

класса,

 

давали

 

сознательпый

 

отчетъ

 

въ

 

последователь -

номъ

 

ходе

 

техъ

 

способопъ

 

обучепия,

 

которые

 

данный

 

отделъ

занятий

 

предполагаетъ.

 

Нанримеръ:

 

обучающий

 

долженъ

 

дан,

ответъ:

 

почему

 

въ

 

настоящее

 

время

 

опъ

 

занимается

 

«двнжениемъ

съ

 

нротпводействиемъ>;

 

можетъ-.тп

 

онъ

 

отъ

 

этого

 

перейтп

 

пепо-

средственно

 

къ

 

<

 

прыганью

 

черезъ

 

лошадь>,

 

имьетъ-лн

 

онъ

 

право

заняться

 

<двпжениемъ

 

съ

 

протнводействиемъ>

 

раньше

 

нройденнаго

въ

 

нредыдущпхъ

 

урокахъ.

  

да

 

и

 

полезно-ли

 

было-бы.

 

для

 

физн-



—

 

599

 

—

ческаго

 

развития,

 

изменить

 

порядокъ

 

занятий,

 

определенный

уставомъ.

Такимъ

 

нутемъ

 

проходятся,

 

въ

 

теченин

 

курса,

 

все

 

отделы

рекрутской

 

школы

 

и

 

стрелковаго

 

дела.

Съ

 

тою-же

 

строго

 

обдуманишю

 

последовательиостию

 

ведется

и

 

подготовка

 

юнкеровъ.

 

какъ

 

будущихъ

 

офицеровъ.

 

собственно

во

 

фронтовомъ

 

образованип.

 

Действительно,

 

не

 

подготовив!,

систематически

 

къ

 

комапдованию

 

шеренгами,

 

нельзя

 

получить

хорошим,

 

результатовъ

 

отъ

 

двенадцатирядныхъ

 

ученгй.

 

H»

двенадцатирядномъ

 

учении,

 

каждому

 

юнкеру,

 

назначенному

 

коман-

днромъ

 

взвода,

 

предстоить

 

преодолеть

 

несколько

 

трудностей

за-разъ:

 

1)

 

вспомнить

 

уставь,

 

куда

 

нужно

 

вести

 

взводъ,

 

2)

что

 

для

 

этого

 

следуетъ

 

комапдовать,

 

Зи

 

какъ

 

стать

 

самому

п

 

4)

 

съуметь

 

произнести

 

команду,

 

съ

 

должною

 

интопациею

 

въ

голосе.

 

Всю

 

эту

 

подготовку

 

нужно

 

вести

 

постепенно:

 

сперва

 

вы-

учить

 

юнкера

 

произносить

 

команду,

 

начиная

 

съ

 

ружейныхъ

 

прие-

мовъ,

 

потомъ

 

заставлять

 

командовать

 

шеренгою

 

въ

 

движенип,

где

 

возбуждается

 

вниманиу.

 

командовать

 

повороты

 

въ

 

ногу

 

и

 

т.

 

п.

Кроме

 

того,

 

требуется

 

еще

 

щшпоминание

 

командных!,

 

словъ,

чтобы

 

знать

 

что

 

пужпо

 

скомандовать,

 

чтобы

 

шеренга

 

перестрои-

лась

 

пзъ

 

менынпхъ

 

частей

 

въ

 

большия,

 

и

 

обратив.

 

До

 

снхъ

 

норъ

командуя,

 

юнкеръ

 

оставался

 

въ

 

стороне,

 

но

 

онъ

 

долженъ

 

уметь

командовать

 

взводомъ,

 

ирп

 

соблюденин

 

условий,

 

чтобы

 

быть

 

са-

мому

 

па

 

месте.

 

Эта

 

новая

 

привычка

 

дается

 

пе

 

легко:

 

ему

 

нужно

самому

 

двигаться,

 

то

 

на

 

фланге,

 

то

 

передъ

 

фронтомъ

 

и,

 

въ

то

 

же

 

время,

 

соображать,

 

что

 

и

 

когда

 

командовать,

 

куда

 

и

 

какъ

вести.

И

 

такъ,

 

прежде

 

обученил

 

въ

 

двенадцати-рядномъ

 

строе,

 

не-

обходимо

 

выучить

 

каждаго

 

юнкера

 

свободному

 

у правлснию

 

шеренгою

и

 

взводомъ,

 

наблюдая,

 

при

 

этомъ,

 

какъ

 

п

 

во

 

всемъ

 

одпночномъ

обучении,

 

строгую

 

постепенность

 

п

 

обдуманную

 

последовательность.

Достоинство

 

предложенной

 

системы

 

не

 

оетавлнчтъ

 

никакого

сомнвния,

 

такъ

 

какъ

 

вь

 

основании

 

ея

 

лежать

 

общие

 

педагоги-

чсские

 

иринциииы.

 

Вновь

 

постунающие

 

юпкера,

 

весьма

 

мало

 

зна-

комые

 

съ

 

строемъ,

 

постепенно

 

входить

 

въ

 

разиыя

 

отрасли

строеваго

 

обучения

 

и

 

съ

 

тою

 

же

 

постепенностью

 

юнкера

 

старшаго

класса

 

вводятся

 

въ

 

роль

 

учителей:

 

они

 

начннають

 

съ

 

обучепия

ружейнымъ

 

приемамъ,

 

потомъ

 

поворотамъ

 

н

 

проч.

 

на

 

месте,

 

за-

тёмь

 

движениямъ

 

шеренгъ,

 

датьше —

 

перестроениямъ

 

и

 

т.

 

д.;

коротко

 

сказать— въ

 

училище,

 

какъ

 

юнкера

 

младшаго

 

класса

 

—

ученики,

 

такъ

 

и

 

старшаго

 

класса

 

—

 

учителя

 

проходить

 

последо-

вательно

 

всю

 

рекрутскую

 

школу,

 

потомъ

 

ротиое

 

ученье,

 

пзу-

чаютъ

 

на

 

практике

 

правила

 

обращеиия

 

съ

 

оружиемъ

 

и,

 

зпакомяси»

Ют.

 

Twu-,

 

г.

 

П.
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—

со

 

строемъ

 

на

 

самомъ

 

строе,

 

прнлагаюгь

  

къ

 

делу

 

то,

 

чио

 

они

теоретически

 

проходили

 

въ

 

уставахъ

 

и

 

правплахъ.

Укаяанпый

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

порядокъ

 

обучения

 

требуетъ

следующихъ

 

условий:

 

1)

 

хорошо

 

подготовленныхъ

 

и

 

вниматель-

ныхъ

 

къ

 

своему

 

делу

 

младшпхъ

 

ои|)ищеровъ,

 

такъ

 

какъ

 

ротный

командиръ,

 

только

 

при

 

этомъ

 

условип,

 

можетъ

 

надеяться

 

па

последовательное

 

прохояидение

 

строеваго

 

курса

 

въ

 

каждомъ

 

взво-

де

 

н

 

отдвленип;

 

2)

 

основательной

 

подготовки

 

въ

 

знанин

 

всвхъ

правнлъ,

 

теоретически

 

и

 

практически,

 

юнкерами,

 

назначаемыми

заведывать

 

иартиями,

 

при

 

чемъ

 

они

 

должны

 

иметь

 

авторитетъ

 

и

влияние

 

на

 

остальныхъ;

 

поэтому,

 

само

 

собою

 

разумеется,

 

что

старшими

 

въ

 

партияхъ

 

должно

 

быть

 

преимущественно

 

н

 

старшие

«по

 

званию>

 

юнкера,

 

т.

 

е.

 

взводные

 

и

 

десяточные

 

унтеръ-офп-

церы;

 

3)

 

каждой

 

нартип

 

нужно

 

дать

 

все

 

средства

 

для

 

безостано-

вочпнхъ

 

занятий,

 

т.

 

е.

 

требуется

 

достаточное

 

количество

 

нособий

и

 

ипструментовъ,

 

ибо,

 

при

 

недостатке

 

гпмнастпчсскихъ

 

машинъ,

при

 

маломъ

 

количестве

 

фехтоватьныхъ

 

прпнадлежностей

 

в

 

ип-

струментовъ

 

для

 

обучения

 

обращению

 

съ

 

оружиемъ,

 

трудно

 

со-

хранить

 

строгую

 

последовательность,

 

безъ

 

которой

 

вся

 

система

утратила

 

бы

 

лучшую

 

сторону,

 

и

 

накопецъ

 

4)

 

нужно

 

располагать

Л>стнсшочны.ий

 

колпчествомъ

 

времени,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

пройти

постепепно,

 

съ

 

надлежащими

 

повторениямн,

 

весь

 

курсъ

 

одиноч-

наго

 

обучения,

 

отъ

 

пачала

 

до

 

конца.

При

 

такнхъ

 

условияхъ,

 

только

 

въ

 

последние

 

годы,

 

въ

 

системе

одиночпаго

 

образования

 

юнкеровъ,

 

съ

 

определенною

 

целью

 

—

образовате

 

пзъ

 

пихъ

 

учителей,

 

могли

 

утвердиться

 

общия

 

начала

для

 

снстематическихъ

 

запятиии,

 

которыя

 

п

 

привели

 

нвхотныл

учи-ишца

 

къ

 

весьма

 

хорошимъ

 

результатамъ.

Обучевие

  

въ

 

кавалерийскихъ

 

и

 

казачьихъ

   

училп-

щахъ.

Въ

 

кавалерийскихъ

 

училпщахъ

 

не

 

утвердились

 

еще

 

эти

 

об-

щия

 

педагошческия

 

начаиа

 

взаимного

 

обучения;

 

поэтому

 

верховой

езде,

 

вольтнжированию,

 

гимнастике

 

и

 

т.

 

п.

 

обучаютъ

 

почти

всегда

 

или

 

сами

 

офицеры

 

и

 

эскадронный

 

(сотенный)

 

командиръ,

или

 

же,

 

какъ,

 

напримеръ,

 

фехтованию

 

—

 

инструкторы:

 

роль

 

юнке-

ровъ

 

старшаго

 

исласса

 

тутъ

 

вообще

 

пассивная,

 

они

 

остаются

постоянно

 

учениками,

 

н

 

потому,

 

въ

 

отношении

 

подготовки

 

учи-

телей,

 

пехотный

 

училища

 

значительно

 

опередили

 

кавалерийския.

Кроме

 

фронтоваго

 

обраювания,

 

въ

 

иешемъ

 

строю,

 

гимнастики,

фехтования,

 

стрелковаго

 

дела,

 

кавалерийскихъ

 

юнкеровъ

 

нужно

обучить:

 

верховой

 

езде

 

въ

 

манеже

 

и

 

въ

 

ноле,

 

вольтижпрованию,



—

 

COI

 

—

правнламъ

 

ковки

 

н

 

сьдланил,

 

командованию

 

какъ

 

въ

 

пешемъ

строю,

 

такъ

 

п

 

на

 

коне.

 

Все

 

это

 

нужно

 

пройти

 

основательно,

чтобы

 

выпускаемые

 

юпкера

 

были

 

не

 

только

 

хорошими

 

исполни-

телями,

 

какъ

 

рядовые,

 

но

 

н

 

руководителями

 

этнхъ

 

запнтий

 

въ

войскахъ,

 

какъ

 

офицеры.

 

Имъ

 

нужно

 

не

 

только

 

ловко

 

н

 

смело

исполнять,

 

но

 

н

 

уметь

 

передать

 

другому,

 

какъ

 

исполнить,

 

не

только

 

знать

 

твердо

 

уставъ

 

п

 

все

 

правила,

 

по

 

разнымъ

 

отрас-

лямъ

 

строеваго

 

обучения,

 

но

 

и

 

уметь

 

применять

 

эти

 

правила,

давать

 

въ

 

пихъ

 

сознательный

 

отчете.

При

 

той

 

подготовке,

 

съ

 

какою

 

кавалерийские

 

юнкера

 

являют-

ся

 

въ

 

училища,

 

посте

 

трехмесячной

 

сиужбы

 

въ

 

войскахъ,

 

нужно

слпшкомъ

 

большое

 

напряжение

 

и

 

тщательно

 

обдуманный

 

порядокъ

занятий,

 

чтобы

 

въ

 

два

 

года

 

дать

 

вполтъ

 

готоваго

 

кавалерийскаго

офицера

 

—

 

ловкаго,

 

смемаго

 

и

 

опытпаго

 

ездока

 

п,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

знающаго

 

дело

 

руководителя.

 

Поэтому,

 

многое

 

въ

 

образовапип

кавалеринскнхъ

 

офнцеровъ,

 

нодготовляемыхъ

 

юнкерскими

 

учили-

щами,

 

приходится

 

предоставить

 

частию

 

летнему

 

времени,

 

еще

до

 

производства

 

въ

 

офицеры,

 

частию

 

же

 

первоначальной

 

сиужбЬ,

уже

 

подъ

 

иепосредствепнымъ

 

руководствомъ

 

н

 

надзоромъ

 

войско-

ваго

 

начальства.

Чтобы

 

получить

 

нонятие

 

о

 

составе

 

предметовъ

 

п

 

порядке

занятий

 

въ

 

кавалерийскихъ

 

училпщахъ,

 

мы

 

представнмъ

 

краткий

очеркъ

 

строевыхъ

 

занятий

 

въ

 

Тверскомъ

 

кавалерийскомъ

 

училище.

Въ

 

теченис

 

учебнаго

 

курса,

 

до

 

настунления

 

благоприятнаго

для

 

полевыхъ

 

занятий

 

весепняго

 

времени,

 

въ

 

этомъ

 

училище

производятся:

Въ

 

младшемь

  

классе.

1)

  

Верхопая

 

езда.

2)

  

Пеший

 

строй

 

кавалерин.

3)

  

Ружейные

 

нриемы

 

драгунамъ.

4)

  

Гимнастика

 

и

 

вольтижнрова-

ние,

 

на

 

деревянной

 

лошади.

5)

  

Фехтонание

 

на

 

сабляхъ

 

и

фехтование

 

на

 

ружьяхъ

 

(у

драгунъ).

6)

  

Сабельная

 

рубка,

 

пиишкомъ.

7)

  

Правила

 

обученин,

 

разборка

и

 

сборка

 

огпестрвлыиагоору-

Въ

 

старшемъ

 

класса:

1)

  

Верховая

 

езда.

2)

  

Ивший

 

строй

 

кавалерип.

3)

  

Ружейные

 

приемы

 

драгу-

намъ.

                    

£

4)

  

Гимнастикан

 

волетижирова-

ние,

 

на

 

дсревяпной

 

и

 

живой

лошади.

5)

  

Фехтование

 

н

 

вольный- бой

на

 

сабляхъ

 

и

 

фехтование

 

на

ружыихъ

 

(у

 

драгунъ).

fi)

 

Сабельная

 

рубка,

 

игиишкомъ

и

 

на

 

коне.

7)

 

Приемы

 

никою.

89*



—

   

602

   

—

Въ

 

младшем*,

 

классе:

                    

Въ

 

старшемъ

 

классе:

жия,

 

системы,

 

употребляемой

въ

 

кавалерин.

8)

  

Караульная

 

служба.

                    

8)

 

Правила

 

свдлания

 

полнымъ

вьюкомъ.

9)

  

Взводпое

 

ученье.

                         

9)

 

Ковка.

10)

 

Взводное

 

конное

 

ученье.

,

                               

11)

 

Полковое

 

пешее

 

покойному.

1 2)

 

Выездка

 

молодыхъ

 

ремонт-

ныхъ

 

лошадей.

Кроме

 

того,

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса

 

обучаютъ

 

артплле-

рийскнмъ

 

приемамъ

 

при

 

орудияхъ.

Въ

 

течение

 

3-хъ

 

часовъ

 

ежедневиыхъ

 

занлтий,

 

назначается

четыре

 

перемены

 

занятий,

 

особо

 

въ

 

каждомъ

 

взводе.

 

На

 

верхо-

вую

 

езду,

 

по

 

сменамъ

 

')

 

назначается

 

более

 

времени,

 

чемъ

 

па

все

 

остаиышя

 

запятия;

 

па

 

фехтование,

 

требующее

 

однночнаго

обучения

 

у

 

ипструкторовъ,

 

полагается

 

также

 

больше

 

времени,

чемъ

 

на

 

все

 

остальныя

 

отрасин.

 

Такъ,

 

по

 

роснпсанию,

 

въ

 

1-мъ

взводе

 

(старш.

 

кл

 

)

 

назначено

  

въ

 

неделю:

1)

  

На

 

Ьзду

 

п

 

ковку

 

3

 

раза

 

въ

 

неделю

 

.

    

.по

   

2 1 /*

 

ч.

 

=

 

6 3/«

 

ч.

2)

    

>

   

езду

 

на

 

молодыхъ

 

лошадяхъ

 

3

 

раза,

 

но

      

"I*

 

>

 

=

 

24*

 

>

3)

     

>

   

фехтование

 

и

 

приемы

 

при

 

орудилхъ

 

3

раза .......... по

    

l'/s

  

>

 

=4'/и

 

>

4)

    

>

   

гимнастку

 

и

 

вольтижпрование

 

3

 

раза

 

но

      

3 /«

 

>

 

=

 

2 1И*

 

>

5)

    

>

   

пешее

 

по

 

конному

 

и

 

поли.тижнрование,

на

 

живой

 

лошади,

 

3

 

раза

   

.

    

.

    

.по

      

3/«

  

>

 

=

 

2 1 /*

 

>

Все

 

строения

 

занятия

 

въ

 

каждомъ

 

взводе

 

производятся

 

не-

посредственно

 

взводнымъ

 

команднромъ,

 

подъ

 

личнымъ

 

наблюде-

пиемъ

 

эскадроннаго

 

командира

 

и

 

начальника

 

учнлпща.

 

Только

езда

 

на

 

молодыхъ

 

лошадяхъ

 

юнкерами

 

старшаго

 

класса

 

произ-

водится

 

въ

 

нрнсутствии

 

офицера,

 

заведующаго

 

выездкою

 

моло-

дыхъ

 

лошадей.

Верховая

 

езда

 

въ

 

обоихъ

 

киассахъ

 

(старший

 

классъ— 1-й

 

и

 

2-й

взвидъ;

 

младший

 

классъ

 

—

 

3-й

 

н

 

4-й

 

взводъ)

 

начинается

 

первона-

чально

 

на

 

уздечкахъ

 

и

 

солдатекпхъ

 

сьдлахъ.

 

ЗатЬмъ

 

юнкера

старшаго

 

киасо,

 

но

 

мере

 

успвхоиъ,

 

нереходятъ

 

къ

 

езде

 

на

мундштукахъ

 

безъ

 

оружия,

 

потомъ

 

сь

 

оружиемъ

 

н,

 

наконецъ,

 

не-

ресажнваюися

 

на

 

ппглийския

 

сЬдла,

 

чтобы

 

къ

 

концу

 

года

 

были

приготовлены

 

англиПскнмъ

 

седломъ

 

къ

 

еидв

 

на

 

офицерскомъ

седле.

 

М.иадший

  

классъ

   

переходить

   

къ

   

езде

 

на

 

мундштукахъ

)

 

На

 

каждую

 

смену

 

или

 

урокъ

 

определено

 

*/«

 

часа

 

времспи.
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еще

 

до

 

января

 

месяца,

 

а

 

съ

 

января

 

и

 

иъ

 

немъ

 

начинается

 

езда

на

 

мундштукахъ,

 

съ

 

оружиемъ.

Смена,

 

не

 

состоящая

 

на

 

очереди

 

въ

 

езде.

 

ииъ

 

старшемъ

 

классе

идетъ

 

въ

 

кузницу

 

для

 

нрактпческихъ

 

упражнепий

 

въковке,

 

подъ

руководствомъ

 

ветеринарииаго

 

врача.

До

 

января

 

месяца

 

не

 

нанимаются:

 

вольтпжнроваииемъ

 

нажи-

вой

 

лошади,

 

приемамн

 

при

 

орудияхъ,

 

ординарцами

 

п

 

взводнымъ

учениемъ;

 

съ

 

января

 

же

 

месяца

 

юпкера

 

старшаго

 

иаасса

 

воли.ти-

жпрованиемъ

 

на

 

живой

 

лошади

 

занимаются

 

въ

 

часы

 

иешаго

ученья,

 

a

 

ириемами

 

ири

 

орудияхъ

 

—

 

въ

 

часы

 

фехтования,

 

нопере-

менно.

Два

 

раза

 

въ

 

меелцъ

 

эсвадрону

 

юнкеровъ

 

производятся

 

воен-

ния

 

прогулки

 

и

 

два

 

раза

 

въ

 

неделю

 

делаетсл

 

езда

 

офпцерамъ

училища.

Съ

 

настунлеиииемъ

 

весны,

 

когда

 

погода

 

дониюляетъ

 

заниматься

въ

 

ло.ие,

 

производится

 

с.иедующия

 

занятия:

 

конное

 

эскадронное

ученье

 

всему

 

эскадрону

 

юнкеровъ,

 

сабельная

 

рубка,

 

нриемы

 

пи-

ками,

 

пешее

 

по

 

конному

 

полковое

 

ученье,

 

иешее

 

по

 

конному

аванпостной

 

сторожевой

 

службы,

 

стрельба

 

въ

 

цель,

 

содержание

карауловъ.

Изъ

 

этого

 

общаго

 

перечислепия

 

всехъ

 

занятий

 

легко

 

заметпп.

многосторонность

 

строенаго

 

обучения

 

въ

 

кавалерийскнхъ

 

учи.ин-

щахъ,

 

a

 

следовательно

 

п

 

аатрудиепия

 

достигнуть

 

полнаго,

 

аакон-

ченнаго

 

строеваго

 

образованин

 

кавалерийскн.уь

 

юнкеровъ,

 

какъ

будущпхъ

 

офицеровъ.

Бпрочемъ,

 

экнамеппил

 

коммиссии

 

постоянно

 

даг.а.ин

 

весьма

лестные

 

отзывы

 

объ

 

успехахъ

 

строеваго

 

образования

 

въ

 

обоихъ

кава.иерипскнхи.

 

учплищахъ:

 

при

 

иакомъ

 

нанривленип

 

(троеваго

дела

 

но

 

всемъ

 

отраслямъ,

 

говорилось

 

въ

 

заключенияхъ,

 

можно

ннолпи,

 

над'Бяться,

 

что

 

кавалерийские

 

волки

 

будутъ

 

комплекто-

ваться

 

офицерами

 

совершенно

 

соотиетствующимн

 

своему

 

назна-

чениио>.

 

Установившееся

 

убеждевие

 

въ

 

пользе

 

приносимой

 

офи-

церами,

 

выпускаемыми

 

изъ

 

юнкергкнхъ

 

учии.пиицъ,

 

поселить

 

и.

войскахъ

 

доверие

 

кь

 

новому

 

учреждению

 

и

 

ноддержнтъ

 

мои;

 

и.\

ними

 

и

 

войсками

 

ту

 

связь,

 

которая,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

обуслов-

ливаетъ

 

и

 

самое

 

значеииие

 

учплнщъ

 

').

Темъ

 

не

 

мепее

 

въ

 

этомъ

 

и

 

подобныхъ

 

ему

 

лестныхъ

 

отзы-

вахъ,

 

по

 

нашему

 

убвждепию,

 

высказываются

 

похвалы

 

относи-

тельно

 

одной

 

стороны

 

дела

 

н

 

никакого

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сомне-

ния,

 

что

 

молодые

 

люди,

 

съ

 

любовью

 

зашимающиегн

 

етросиымъ

 

ле-

')

 

Годовой

 

отчегь

 

1868— 6У

 

г.
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ломъ,

 

по

 

всемъ

 

отраслями,

 

несравнеппо

 

скорее

 

овлаценаютъ

 

ме-

ханизмомъ

 

строя,

 

чемъ

 

рядовые

 

ннжлие

 

чины.

 

Но

 

отъ

 

кава-

лерийскаго

 

училища

 

войска

 

ждутъ

 

не

 

только

 

хорошпхъ

 

ездо-

ковъ,

 

ловкихъ

 

въ

 

фехтовании

 

и

 

гпмнастнке,

 

по

 

ташке

 

н

 

учите-

лей,

 

способныхъ

 

обучать,

 

знающпхъ

 

какъ

 

руководить

 

обучеииемъ

солдата;

 

не

 

можетъ

 

быть

 

сомиения,

 

что

 

эта

 

главная

 

задача

 

стро-

евой

 

подготовки

 

офицера

 

для

 

кавалерийскихъ

 

училпщъ

 

дается

несравненно

 

съ

 

большими

 

трудностями,

 

чемъ

 

для

 

пехотныхъ.

Уже

 

самая

 

езда,

 

въ

 

соеднненин

 

съ

 

разными

 

практическими

 

стро-

евыми

 

занятиямн,

 

какъ

 

въ

 

манеже

 

и

 

казарме,

 

такъ

 

п

 

въ

 

поле,

требуеть

 

отъ

 

кавалернстовъ

 

большей

 

затраты

 

труда

 

и,

 

следоиа-

тельио,

 

гораздо

 

больше

 

времени,

 

чи.мъ

 

отъ

 

пьхотнпцевъ.

Многое

 

остается

 

еще

 

дополнить

 

и

 

улучшить

 

въ

 

строевомъ

деле

 

въ

 

казачыихъ

 

училнщахъ,

 

кроме

 

Оренбургскаго,

 

и

 

въ

 

ка-

зачи.нхъ

 

отделахъ,

 

при

 

иехотныхъ

 

училнщахъ.

 

Не

 

пмея

 

лоша-

дей,

 

казачьи

 

юнкера

 

въ

 

обонхъ

 

отделахъ

 

(Варшавскомъ

 

н

 

Ви-

ленскомъ)

 

не

 

могутъ

 

даже

 

заниматься

 

ездою

 

*)

 

и

 

потому

 

есте-

ственно

 

ожидать,

 

что,

 

безъ

 

должной

 

практики

 

въ

 

курсе,

 

юнкера,

выпускаемые

 

нзъ

 

отделовъ,

 

не

 

будутъ

 

столь

 

лихими

 

и

 

сме.иыми

наиздиинками,

 

какпхъ

 

могутъ

 

образовать

 

все

 

три

 

казачьи

 

учи-

лища,

 

имеющия

 

лошадей,

 

где

 

въ

 

программу

 

строевыхъ

 

занятий,

кроме

 

одиночной

 

езды

 

съ

 

джпгпиовкою,

 

стрельбы

 

нзъ

 

ружей

 

съ

коня

 

по

 

впдимымъ

 

целямъ,

 

рубки

 

н

 

колотья

 

чучелъ,

 

должпы

 

вхо-

дить

 

еотенныя

 

конныя

 

ученья.

Въ

 

Оренбургскомъ

 

учплнще,

 

не

 

ограничиваясь

 

весенней

практикой,

 

юнкера

 

остаются

 

въ

 

сборе

 

все

 

лето,

 

и

 

потому

 

здесь

можно

 

давать

 

полное

 

развитие

 

всемъ

 

строевымъ

 

занятиямъ,

 

до-

водя

 

до

 

конца

 

и

 

все

 

нрактпчсския

 

упражнения.

Въ

 

одиночное

 

обученк

 

казачьпхъ

 

юнкеровъ

 

этого

 

училища,

сообразно

 

местнымъ

 

условиямъ,

 

введены:

 

рубка

 

и

 

уколы

 

чучелъ

острымъ

 

оружисмъ,

 

стрельба

 

съ

 

коня

 

боевыми

 

патронами

 

въ

 

ми-

шени

 

пли

 

въ

 

разставлеиныя

 

фигуры

 

п,

 

накопецъ,

 

джигитовка

 

на

n/)u.!ô,

 

при

 

чемъ

 

требуется,

 

чтобы

 

юнкерь

 

свободно

 

и

 

легко

 

по-

ворачивался

 

на

 

коне

 

но

 

всемъ

 

нанравлениямъ,

 

свертывался

 

съ

седла,

 

чтобы

 

укрыться

 

за

 

конемъ

 

отъ

 

выстрела

 

противника,

 

под-

ннмалъ

 

съ

 

землп

 

различные

 

предметы,

 

какъ

 

справа,

 

такъ

 

псле-

ва,

 

спрыгпвалъ

 

п

 

вскакивалъ

 

въ

 

седло

 

на

 

всехъ

 

аллюрахъ,

 

не

исключая

 

карьера,

 

клалъ

 

лошадь

 

на

 

землю,

 

чтобы

 

стрелять

 

пзъ

')

 

Эгоиь

 

недосгатокъ

 

въ

 

Иартипскоиъ

 

отделе

 

былъ

 

частью

 

усграненъ

 

рас-

ииоряхепиеыъ

 

походнаго

 

атамана,

 

пазначавшаго

 

для

 

произв

 

идства

 

конныхъ

 

уче-

ши

 

лошадей

 

m

 

квартнрующнхъ

 

въ

 

Варшаве

 

казачыихъ

 

сотень.
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за

 

нея

 

какъ

 

нзъ-за

 

бруствера,

 

скакалъ

 

стоя

 

въ

 

седле

 

и.

 

нако-

нецъ.

 

стоя

 

же,

 

нрыгалъ

 

бы

 

черезъ

 

рвы

 

п

 

барьеры.

 

Призы

 

выда-

ются

 

двумъ

 

лучшпмъ

 

джнгнтамъ;

 

они

 

нриобретаются

 

на

 

учплнии-

ныя

 

суммы

 

н

 

состоять

 

изъ

 

реаольверовъ

 

новейшпхъ

 

снстемъ

 

и

чорошихъ

 

казачьпхъ

 

шашекъ.

 

преимущественно

 

съ

 

черкесскими

клппками.

_Къ

 

сотенному

 

конному

 

ученью

 

прибавляется

 

*Уставъ

 

драгун-

екпхъ

 

иолковъ>

 

о

 

спешпвании

 

въ

 

нолпомь

 

объеме

 

и

 

оборона,

 

по

древиему

 

казачьему

 

обычаю,

 

иешкомъ

 

за

 

сбатовапнымн

 

конями,

образующими

 

^еобою

 

какъ

 

бы

 

живое

 

укрвиление.

 

Каждое

 

ученье

оканчивается

 

сквозными

 

атаками

 

на

 

полпомь

 

карьере,

 

съгвкомъ

и

 

ружейною

 

пальбою,

 

какъ

 

иротпвъ

 

конницы,

 

такъ

 

и

 

нротивъ

пехоты.

Когда

 

юнкера

 

хорошо

 

усвоять

 

уставный

 

правила,

 

тогда,

 

для

развнтия

 

въ

 

ннхъ

 

быстроты

 

соображения

 

п

 

находчивости,

 

въ

 

кон-

ныхъ

 

ученьяхъ,

 

по

 

образцу

 

руководства,

 

пзданпаго

 

для

 

нехотн,—

вводятся

 

такия

 

построеиия,

 

которыхъ

 

въ

 

устави;

 

петь,

 

но

 

кото-

рый

 

могутъ

 

встретитьсл

 

въ

 

условияхъ

 

боя.

Во

 

время

 

каждого

 

ученья,

 

—

 

если

 

оно

 

пместъ

 

определенную

задачу

 

и

 

происходить

 

па

 

ипбрапной

 

зарапее

 

местности,

 

юнкера

поочередно

 

набрасывають

 

на

 

бумагу

 

кроки

 

этой

 

местностп

 

п

нотомъ

 

наносить

 

на

 

ннхъ

 

последовательно

 

все

 

двпжеиия

 

и

 

пе-

рестроепия

 

сотни,

 

съ

 

описаниемъ

 

целн

 

я

 

значения

 

этнхъ

 

дви-

жений.

ИИолковыя

 

ученья

 

начинаются

 

ившкомъ

 

съ

 

шестами

 

и

 

окан-

чиваются

 

на

 

коняхъ,

 

въ

 

одпошереножномъ

 

строю,

 

для

 

чего

 

въ

расноряжение

 

училища

 

дается

 

казачья

 

сотня.

Затемъ

 

юнкера

 

старшаго

 

курса

 

посылаются

 

небольшими

 

нар-

тиями

 

въ

 

разъиииды,

 

дли

 

производства

 

рекогносцировокъ

 

и

 

снятия

плана

 

пройденной

 

местиостн

 

съ

 

коня,

 

безъ

 

пособия

 

инструмента.

Такие

 

разъеиды

 

нронзво

 

иятся

 

обыкновенно

 

на

 

разстоянии

 

отъ

 

20

до

 

40

 

верстъ.

Сюда

 

же

 

относятся

 

поиьздки

 

о

 

Ову-конь,

 

составляющая

 

един-

ственный

 

способъ

 

въ

 

степи

 

для

 

передачи

 

пзвестий

 

и

 

для

 

под-

держапия

 

сообщений

 

между

 

отрядами.

 

Въ

 

прошедшее

 

лето

 

(1872

 

г.)

два

 

юиикера

 

посланы

 

были

 

верхами

 

изъ

 

Оренбурга

 

въ

 

укреиле-

ние

 

Акъ-Тюбе

 

а

 

верпулись

 

обратно

 

вчетверо

 

сутокъ,

 

сделавъ

около

 

пятисот»

 

верстъ,

 

при

 

чемъ

 

произвели

 

маршрутную

 

съемку

и

 

доставили

 

топографическую

 

записку

 

о

 

местности

ЗатИ.мъ,

 

строевыя

 

ученья

 

оканчиваются

 

пронзводствомъ

 

прак-

тическихъ

 

ноходовъ

 

на

 

сто

 

и

 

болиъе

 

верстъ.

 

съ

 

расположениемъ

на

 

ночлегахъ

   

бивуаками,

 

съ

 

пастьбой

   

лошадей

 

въ

 

табунахъ

 

ц
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съ

 

практическим!,

 

нрименениемъ

 

въ

 

этнхъ

 

случаяхъ

 

сторожевой-

и

 

апаниостпой

 

службы

 

').

Наконецъ,

 

для

 

нспытаиия

 

юнкеровъ

 

въ

 

нрактнческомъ

 

ирп-

менении

 

нознапий

 

пхъ

 

вт.

 

тактнке

 

производится

 

односторонний

однодневный

 

мапевръ,

 

при

 

чемъ

 

батальонъ

 

нехоты

 

н

 

казачья

сотня,

 

назначенныя

 

къ

 

маневру,

 

выводятся

 

въ

 

строй

 

вт.

 

полномъ

составе,

 

но

 

безъ

 

офицеровъ

 

и

 

уптеръ

 

офицеровъ,

 

места

 

кото-

рыхъ

 

заиимають

 

юнкера

 

старшаго

 

н

 

миадшаго

 

курсовъ.

Время

 

отъ

 

роспуска

 

старшаго

 

курса,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

1

 

июля

 

до

15

 

августа,

 

посвящается

 

исключительно

 

однночнымъ

 

заиятиямъ

съ

 

юнкерами

 

младшаго

 

класса,

 

дабы

 

они,

 

ст.

 

открытиемъ

 

следу-

ющаго

 

курса,

 

могли

 

сделаться

 

хорошими

 

инструкторами

 

и

 

учи-

телями

 

младшихъ

 

товарпщеп.

 

по

 

пгемъ

 

отраелямъ

 

строеваго

образоваиия.

Въ

 

юнкерскихъ

 

училнщахъ,

 

въ

 

иоследние

 

два

 

года,

 

установи-

лись

 

занятия

 

aptiMA-iepiucKUMu

 

приемами

 

при

 

орудии,

 

заряжаю-

щемся

 

ci.

 

казны

 

н

 

значительно

 

расширились:

 

весенния

 

учения

 

въ

сомкнутомъ

 

стрыъ,

 

съ

 

прнменениемъ

 

къ

 

местностп

 

(по

 

настав-

лепию),

 

я

 

въ

 

некоторыхъ

 

—

 

и

 

сторожевою

 

н

 

гарнизонной)

 

службою,

при

 

чемъ

 

каналерийский

 

эсиадроииъ

 

Тверскаго

 

училища

 

принвмаеть

участие

 

въ

 

манев[>ахъ

 

съ

 

кнартирующи

 

ю

 

въ

 

городе

 

пехотою.

Ко

 

всему

 

этому

 

нужно

 

присоединить

 

военныя

 

прогулки,

 

делае-

мыя,

 

въ

 

течеиие

 

учебнаго

 

курса,

 

осенью

 

и

 

зимою.

 

—

 

при

 

чемъ

производятся

 

и

 

разныя

 

тактическия

 

ЭВОЛЮЦИИ.

Исчислеяие

 

недостатковъ,

 

препятствующих'*

 

надле-

жащему

 

развитию

 

строеваго

 

дела

 

въ

 

училнщахъ.

 

во

всей

 

полпоте.

Вообще,

 

строевое

 

дело

 

въ

 

юнкерскихъ

 

учнлпщахъ

 

идетъ

 

съ

заметнымн

 

успехаип,

 

и

 

если

 

бы

 

удалось

 

устранить

 

окончательно

некоторые

 

существенные

 

недостатки,

 

то

 

неть

 

сомнеиия,

 

что

 

эти

училища

 

давали

 

бы

 

войскамъ

 

офицеровъ

 

съ

 

образоианиемъ,

 

закон-

чениымъ

 

но

 

всемъ

 

отраелямъ,

   

при

 

чемъ

 

большинство

 

выпускае-

')

 

Подробное

 

оиивсание

 

таким

   

иоходшгь

 

ведена

   

также

   

«шхерами,

   

вооче-

ТЖДНО.
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мыхъ

 

iiMii.il>

 

бы

 

достаточный

 

иавыкъ

  

п

 

къ

 

обязаиностямъ

 

учи-

телей.

Къ

 

такнмъ

 

существеннымъ

 

недостаткамъ

 

мы

 

относимъ:

1)

   

Недостаточную

 

строевую

 

подготовку

 

поступающихъ,

между

 

которыми

 

весьма

 

мпогие

 

незнакомы

 

даже

 

съ

 

перво-

начальными

 

требоваииямн

 

рекрутской

 

школы.

2)

   

Неимение

 

въ

 

невоторыхъ

 

училнщахъ

 

стрельбищъ

 

и

манежей,

 

тамъ»

 

где

 

те

 

и

 

другие,

 

но

 

местньшъ

 

условиямъ,

являются

 

необходимостью.

3)

   

Инструкторы,

 

присылаемые

 

изъ

 

учебпыхъ

 

войскъ.

 

пе

всегда

 

хорошо

 

подготовлены,

 

какъ

 

учителя

 

гимнастики

 

и

фехтования,

 

для

 

занятий

 

которыми

 

ихъ

 

собственно

 

и

 

призы-

ваюти.

 

въ

 

училища,

 

а

 

въ

 

составе

 

училищиыхъ

 

офицеровъ

не

 

всегда

 

имеется

 

офицеръ,

 

прошедший

 

специальпую

 

техни-

ческую

 

школу

 

(т.

 

е.

 

учебныя

 

части).

4)

   

Военныя

 

прогулки,

 

подъ

 

разными

 

предлогами,

 

часто

исключаются

 

изъ

 

программы

 

зимнихъ

 

зашитий.

5)

   

Периодъ

 

времени,

 

между

 

настунлениемъ

 

благоириятной

погоды

 

и

 

откомаидированиемъ

 

въ

 

нолки

 

для

 

летнихъ

 

запятий,

слишкомь

 

малт.,

 

чтобы

 

строевыя

 

занятия,

 

на

 

плацу

 

и

 

въ

поле,

 

могли

 

получить

 

необходимое

 

развнтис

 

и

 

ту

 

полноту,

безъ

 

которой

 

у

 

выпускаемыхъ

 

юнкеровъ

 

останутся

 

существен-

ные

 

пробелы.

6)

  

Периодъ

 

откоманднрования

 

юнкеровъ

 

въ

 

нолки

 

слишкомъ

великъ.

 

и

 

значительная

 

часть

 

лета

 

ироиадаетъ

 

для

 

коман-

дируемым,

 

юнкеровъ

 

непроизводительно.

Последнее

 

ио.южение.

   

по

 

своей

  

важности,

  

требуетъ

 

особаго

разсмотрения.

О

 

ЛЕТНИХЪ

 

ЗАНЯТИЯХЪ

 

ЮНКЕРОВЪ

 

ВЪ

 

вой-

СКАХЪ.

Съ

 

одной

 

сторона

 

—

 

чувствуется

 

необходимость

 

разшнрения

занятий

 

въ

 

училнщахъ,

 

въ

 

течете

 

курса:

 

науками,

 

практиче-

скими

 

полевыми

 

работами

 

и

 

разными

 

отраслями

 

строеваго

 

дела;

съ

 

другой

 

—

 

иришаетен

 

нолезпымъ,

 

чтобы

 

летомъ

 

юнкера

 

были
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кера

 

были

 

командированы

 

нзъ

   

училищъ

 

въ

 

войска,

   

для

 

участия

въ

 

летнихъ

 

заиятияхъ.

Первое

 

положение

 

ведетъ

 

къ

 

необходимости

 

сократить

 

не-

риодъ

 

откоманднроваиия

 

юнкеровъ

 

нзъ

 

училищъ

 

въ

войска,

 

нрнчемъ

 

поднимается

 

даже

 

вопросъ:

 

не

 

иолезпее

 

ли

будетъ

 

оставлять

 

юпкеровъ

 

въ

 

особомъ

 

сборе

 

при

 

учи-

лищах

 

ь

 

и

 

на

 

все

 

лето?

 

Второе

 

положенис,

 

напротивъ,

 

требуетъ

ненременнаго

 

участия

 

юнкеровъ

 

вместе

 

съ

 

войсками

па

 

летнихъ

 

занятияхъ;

 

но,

 

при

 

этомъ,

 

въ -£иду

 

требований

учплнщъ,

 

н'ькоторые

 

делаютъ

 

уступку,

 

признайся

 

нозможпымъ

ограничить

 

нериодъ

 

откомандпрования

 

юпкеровъ

 

отъ

училищъ

 

въ

 

войска

 

до

 

6-тп

 

недель

Положение

 

для

 

откомандировали

 

юнкеровъ

 

въ

 

полки

 

не

 

уста-

новило

 

определенныхъ

 

нределовъ;

 

оно

 

требуетъ

 

только,

 

чтобы

юнкеровъ

 

откомандировывали

 

отъ

 

учплнщъ

 

въ

 

полки

 

по

 

окон-

чанип

 

практическим,

 

работа

 

въ

 

пол!,

 

и,

 

затемъ,

 

новый

 

учебный

курсъ

 

начинать

 

съ

 

1-го

 

сентября.

 

Восьми

 

тетний

 

опыта

 

однако

показать,

 

что

 

въ

 

училнщахъ,

 

расположенныхъ

 

па

 

юге,

 

где

 

сборъ

войскъ

 

оканчивается

 

во

 

второй

 

половин!;

 

сентября,

 

новый

 

учеб-

ный

 

курсъ

 

постояпно

 

открывался

 

въ

 

конце

 

этого

 

месяца

 

и

 

даже

въ

 

начале

 

октября.

При

 

учреждеиин

 

учи лпщъ.

 

полный

 

учебный

 

курсъ

 

оиределепъ

въ

 

10

 

мееяцевъ;

 

но

 

на

 

ирактнке

 

оказалось,

 

что

 

только

 

въ

 

пе-

воторыхъ

 

училищах

 

ь

 

онъ

 

продолжается

 

иногда

 

10

 

месяцевъ,

 

въ

большнпстве

 

же

 

ограничивался

 

9-ю,

 

иногда

 

8-ю

 

меслцами.

 

Такнмъ

образомъ,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

выходигта:

 

1)

 

откомапднрование

юнкеровъ

 

въ

 

полкн

 

продолжалось

 

не

 

два

 

месяца,

 

а

 

три,

 

иногда

даже

 

четыре

 

месяца;

 

2)

 

на

 

приемные

 

и

 

выпускиые

 

экзамены

 

тре-

бовалось

 

6

 

недЬль,

 

на

 

практическая

 

работы

 

въ

 

пол!,

 

онределя-

лось

 

4

 

и

 

па

 

все

 

праздпнкп,

 

кроме

 

воскресений,

 

уходило

 

более

4,

 

всего

 

16

 

недель

 

и

 

3)

 

затемъ,

 

па

 

занятия

 

въ

 

классахъ

 

оста-

валось

 

не

 

более

 

142

 

рабочихъ

 

дней,

 

вместо

 

162,

 

разсчптанныхъ

при

 

учрежденин

 

училищъ.

Выходить,

 

что

 

въ

 

двухлетний

 

курсъ

 

собственно

 

для

 

клас-

сныхъ

 

занятий

 

имеется,

 

въ

 

общей

 

сложности,

 

отъ

 

280

 

до

 

300

рабочпхъ

 

дней

 

или

 

47

 

до

 

50

 

рабочихъ

 

недель,

 

между

 

темъ,

какъ

 

откомаиднрование

 

юнкеровъ

 

въ

 

нолки

 

продолжается

 

6,

 

а

иногда

 

до

 

8

 

месяцевъ.

 

Но,

 

нзъ

 

постояипыхъ

 

наблюдепий

 

п

 

до-

иесепий

 

пачатыипковъ

 

училищъ,

 

можно

 

заключить,

 

что,

 

после

лагерныхъ

 

сборовъ,

 

юнкера,

 

перешедшие

 

въ

 

старший

 

классъ,

 

яв-

ляются

 

такъ

 

мало

 

подвниутыми

 

въ

 

строевомъ

 

деле,

 

что

 

даже

не

 

заметна

 

та

 

польза,

 

па

 

которую

 

разсчитываюта

 

ирп

 

пхъ

 

от-

командирована

 

отъ

 

училищъ;

 

напротивъ

 

—

 

некоторые

 

факты

 

под-
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тверждаютъ

 

сказанное

 

въ

 

1-й

 

главе

 

о

 

томъ,

 

что

 

миогие

 

юнкера

являются

 

съ

 

новыми

 

дурными

 

привычками,

 

такъ

 

что

 

и

 

въ

 

нрав-

ственномъ

 

отношении

 

пи

 

мало

 

пе

 

подвигается

 

работа

 

училищъ

въ

 

летнее

 

время,

 

когда

 

юпкера

 

состоять

 

прикомандированными

къ

 

разнымъ

 

иолкамъ.

 

Действительпо,

 

нзъ

 

юнкеровъ,

 

комапдпруе-

мыхъ

 

въ

 

полки

 

отъ

 

училищъ,

 

неудобно

 

составАъ

 

особыхъ

командъ,

 

подчинять

 

пхъ

 

особому

 

надзору,

 

отрывигл

 

для

 

этого

нужныхъ

 

для

 

полковаго

 

строя

 

офицеровъ,

 

чтобы

 

продолжать

съ

 

ними

 

занятия

 

далее

 

того,

 

на

 

чемъ

 

остановились

 

учи-

лища.

 

Закинъ

 

н

 

не

 

доиускаетъ.

 

составлепия

 

нзъ

 

юнкеровъ

 

особыхъ

комаидъ,

 

а,

 

напротивъ,

 

категорически

 

треб

 

уста

 

распределепия

откомандироваиныхъ

 

отъ

 

учплнщъ

 

юнкеровъ

 

по

 

ротамъ

 

и

 

эска-

дропамъ.

 

Предполагается,

 

что

 

этнхъ

 

юнкеровъ

 

заставать

 

нести

службу

 

пли

 

за

 

унтеръ-офнцеровъ

 

(младшаго

 

класса),

 

или

 

за

 

офи-

церовъ

 

(старшаго

 

класса).

 

Если

 

бы

 

действительно

 

такъ

 

делалось

во

 

всехъ

 

безъ

 

нсключения

 

частяхъ,

 

то

 

уже

 

постоянное

 

участие

юнкеровъ

 

съ

 

войсками,

 

съ

 

онределепнымъ

 

кругомъ

 

обязанностей,

вносило

 

бы

 

много

 

пользы

 

въ

 

пхъ

 

служебную

 

подготовку.

 

На

 

деле

выходить

 

иначе:

 

полковой

 

командиръ,

 

готовящий

 

свой

 

полкъ,

 

съ

самаго

 

начата

 

весны,

 

пмея

 

ври

 

томъ

 

въ

 

виду

 

общия

 

учения,

смотры,

 

не

 

решается

 

заменять

 

ни

 

унтеръ-офпцера,

 

пи

 

офицера

малонзвестннмн

 

ему

 

юнкерами.

 

Оиъ,

 

безъ

 

сомиепия,

 

внимательно

взглянетъ

 

на

 

юпкера

 

своего

 

полка,

 

уже

 

окончившаго

 

курсъ

училища,

 

и,

 

при

 

недостатке

 

въ

 

офицерахъ,

 

дастъ

 

ему

 

место

 

въ

строю,

 

но

 

едваип

 

можно

 

требовать,

 

чтобы

 

въ

 

горячее

 

время,

,

 

когда

 

полкъ

 

бываетъ

 

собранъ

 

па

 

короткое

 

вргмя,

 

полковой

 

коман-

диръ

 

относился

 

съ

 

такимъ

 

же

 

внпмаииемъ

 

и

 

участиемъ

 

къ

 

юнке-

рамъ,

 

откомандпрованнымь

 

отъ

 

училища

 

и

 

стоящимъ

 

но

 

сппскамъ

въ

 

другпхъ

 

по.икахъ.

 

Къ

 

иоследппмъ,

 

какъ

 

къ

 

чужимъ,

 

полкъ

нево.тьпо

 

относится

 

более

 

безучастно,

 

чемъ

 

къ

 

своимъ.

Действительно,

 

восьмплетние

 

опыты

 

подтверждали,

 

что

 

нзъ

откоманднрования

 

юнкеровъ

 

отъ

 

училища

 

въ

 

чужие

 

полки

 

не

выносится

 

той

 

пользы,

 

на

 

которую

 

разечптывалось

 

и

 

что

 

она

 

крайне

условна,

 

при

 

откомандированин

 

юнкеровъ

 

даже

 

въ

 

свои

 

полки.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

пе

 

можетъ'

 

быть

 

сомиения,

 

что,

 

огранн-

чивъ

 

нериодъ

 

командировала

 

юпкеровъ

 

въ

 

полкп

 

5-ю

 

илп

 

6-ю

неделямп,

 

илп-же,

 

оставляя

 

па

 

это

 

время

 

юнкеровъ

 

въ

 

сборе

при

 

училпщахъ.

 

приобретаются

 

следующия

 

выгоды:

 

1)

 

выигры-

вается

 

ежегодно

 

для

 

занятий

 

въ

 

курсе

 

до

 

10

 

недель

 

(въ

 

2

 

года

20

 

недель);

 

2)

 

нмея

 

достаточное

 

время

 

для

 

весеинихъ

 

занятий,

 

можно

завершать

 

все

 

отрасли

 

строеваго

 

образовапия,

 

связавъ

 

пхъ,

 

по

общему

 

плану,

 

съ

 

практическими

 

работами

 

въ

 

поле;

 

3)

 

облег-

чается

 

трудъ

 

учащихся,

  

такъ

  

обремепяемыхъ

 

сжатымъ

 

иерио-
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домъ

 

класснаю

 

времени

 

(до

 

25

 

учебныхъ

 

недель);

 

4)

 

училище,

оставаясь

 

въ

 

сборе,

 

составило-бы

 

не

 

какую

 

либо

 

неустроенную

команду,

 

но

 

тактическую

 

единицу

 

и

 

на

 

общиихълагерпыхъ

 

уче-

нияхъ

 

и

 

маневрахъ

 

могло-бы

 

принимать

 

участиесовсемп

 

войсками.

При

 

эгомъ,

 

наравие

 

съ

 

войсками,

 

юнкера

 

пропзводплп-бы

 

и

разный

 

нраиигисским

 

занятия,

 

но

 

уже

 

но

 

оиределениой,

 

особо

выработанноитвъ

 

училнщахъ,

 

общей

 

программ!..

Противъ

 

оставления

 

юнкеровъ

 

въ

 

сборахъ

 

при

 

училнщахъ

 

па

все

 

лето

 

существуеть

 

однако

 

несколвко

 

круишыхъ

 

возражений:

1)

  

Въ

 

такомъ

 

июложенин

 

юпкеровъ,

 

училища

 

обратились

 

бы

въ

 

нечто

 

иохожее

 

на

 

бывшие

 

кадетские

 

корпуса,

 

ибо

 

юнкера,

 

оста-

ваясь

 

полные

 

два

 

года

 

въ

 

училнщахъ,

 

раззнакомились

 

бы

 

съ

 

6ы-

томъ,

 

духомъ

 

и

 

служебнымъ

 

иорядкомъ

 

войскъ,

 

a

 

затемъ

 

яв-

лялись

 

бы

 

въ

 

свои

 

части

 

совершенными

 

новичками,

 

если

 

принять

въ

 

разечегь,

 

что

 

мишгие

 

нзъ

 

ннхъ

 

посту

 

паю

 

гъ

 

въ

 

училпща.

 

про-

ел

 

ужи

 

въ

 

только

 

3

 

месяца

 

вт.

 

войскахъ.

2)

  

Оставаясь

 

въ

 

сборе,

 

юнкера

 

лишалнеь-бы

 

той

 

практики

въ

 

командовании

 

людьми,

 

какую

 

спи

 

могутъ

 

приобретать

 

будучи

откомандированными

 

въ

 

полки,

 

где

 

они

 

должны

 

нести

 

унтеръ-

офицерския

 

обязанности,

 

что

 

собственно

 

и

 

подготовляете

 

пхъ

для.трудоваго

 

служебиаго

 

дела.

3)

  

Во

 

время

 

откомандировали

 

юпкеровъ,

 

на

 

летнее

 

время,

имъ

 

строится

 

вт.

 

нолкахъ

 

новая

 

одежда,

 

чего,

 

по

 

ненмению

 

мас-

терскнхъ,

 

училище

 

не

 

можетъ

 

исполнить;

 

устраивать

 

же

 

нрн

училищам,

 

мастерския

 

или

 

же

 

команднронате

 

къ

 

инмт.

 

мастеро-

выхъ

 

нзъ

 

разныхъ

 

полковъ

 

—

 

едвали

 

удобио.

                                    

#

4)

  

Нужно

 

будеп.

 

дать

 

новыя

 

преимущества

 

офпцерамъ,

 

для

которым,

 

право

 

июльзования

 

отнускомъ

 

въ

 

летнее

 

время

 

служить

весьма

 

важнымт.

 

иирепмущсствомъ,

 

вполне

 

вознаграждаюицимъ

пхъ

 

за

 

постоянно

 

напряженные

 

труды,

 

въ

 

течение

 

курса.

5)

   

Сборы

 

училищъ

 

въ

 

сноемъ

 

лагере

 

поведугь

 

къ

 

новымъ

значительным

 

ь

 

расходамъ

 

на

 

устройство

 

и

 

еодержание

 

лагеря,

иа

 

перевозку

 

иещей,

 

на

 

добавочное

 

содержание

 

юнкеровъ

 

нищею

и,

 

вообще,

 

на

 

содержапие

 

училищъ

 

въ

 

иолиомъ

 

составе,

 

въ

 

летние

месяцы.

Пзъ

 

разбора

 

этихъ

 

возражениии,

 

наиболее

 

вескпмъ

 

заявлен иемъ

вужао

 

считать

 

пункта

 

2-й,

 

т.

 

е.,

 

что

 

пребывание

 

юпкеровъ

въ

 

особомъ

 

сборе

 

отстрапнтъ

 

ихъотъеолдатской

 

среды,

лишит

 

т.

 

пхъ

 

возможности

 

исполнять

 

на

 

де.те

 

унтеръ-

офнцерския

 

обязанности

 

и знакомптвеясъбытомъсолдата,

съ

 

его

 

службою,

 

образомъ

 

жизни

 

нзанятиямп.

 

Всепста.иь-

ные

 

пункты

 

представляются

 

второстепенными,

 

подчиненными

 

вто-

рому,

 

коль

 

скоро

 

иришшиъ

 

откомандировали

 

действительно

 

такъ



—

 

611

 

—

важенъ

 

безусловно,

 

какъ

 

его

 

обрпсовывають

 

противники

 

особыхъ

сборовъ.

Основная

 

мысль

 

командирования

 

юнкеровъ

 

вт.

 

полки

 

(конеч-

по,

 

не

 

въ

 

чужие,

 

а

 

въ

 

свои

 

полки)

 

построена

 

на

 

необходимости

ознакомления

 

юнкеровъ

 

съ

 

солдатскимъ

 

бытомъ,

 

съ

 

существую-

щими

 

въ

 

войекахъ

 

служебными

 

и

 

строевыми

 

порядками,

 

однимъ

словомъ:

 

со

 

службою

 

и

 

ст.

 

занятиямн

 

солдата.

 

Но

 

во.иыюопреде-

ляюшиеся

 

пмеютъ

 

достаточную

 

возможность

 

приобрести

 

это

 

зна-

комство

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

запятиями

 

солдата:

 

во-1-хъ

 

службою,

 

не

менее

 

:и-хъ

 

месяцевъ,

 

до

 

иоступления

 

въ

 

училища,

 

во-2-хъ,

 

служ-

бою,

 

но

 

окончании

 

училища,

 

въ

 

портупей-гонкерскомъ

 

звапип,

 

то-

же

 

не

 

менее

 

2-хъ,

 

3-хъ

 

месяцевъ.

 

Едвалп

 

нужно

 

для

 

этого

более

 

времени,

 

еслибы

 

волыюопределяющиеся

 

въ

 

войекахъ

 

стояли

въ

 

нравильпыхт.

 

отношенияхъ

 

къ

 

солдату

 

и

 

къ

 

службе,

 

т.

 

е.

еслибы

 

опи

 

до

 

ноступления

 

въ

 

училище

 

служили

 

за

 

рядоваго,

 

а

по

 

окончанин

 

училищъ,

 

за

 

унтеръ-офнцеровъ.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

учи-

лище

 

представляеиъ,

 

по

 

своему

 

внутреннему

 

складу,

 

не

 

замкну-

тое

 

воспитательное

 

заведение,

 

а

 

особую

 

войсковую

часть,

 

въ

 

которой

 

служба

 

песется

 

также

 

серьезно,

 

как",

 

и

 

въ

каждой

 

отдельной

 

самостоятельной

 

войсковой

 

части;

 

тотже

 

ка-

зарменный

 

быть,

 

тоже

 

обмундпрование

 

и

 

снаряжеиие,

 

гаже

 

воен-

ная

 

дисциплина

 

и

 

т.

 

д.

 

однимъ

 

словомъ

 

все.

 

начиная

 

дежур-

ствами

 

и

 

дневальствям и

 

п

 

кончая

 

вечерними

 

перекличками,

 

одно

и

 

то

 

же,

 

какъ

 

въ

 

училищ!.,

 

такъ

 

и

 

въ

 

стоящемъ

 

рядомъ,

 

въ

 

ка-

зармахъ,

 

нанрнми.ръ,

 

стрвлковомъ

 

баталионе.

 

Нужпо

 

пметьслит-

комъ

 

поверхностное

 

знакомство

 

съ

 

бытомъ

 

юнкера

 

въ

 

учплпще,

чтобы

 

позволить

 

себе

 

утверждать,

 

что,

 

вследствие

 

двухлетняго

нребывания

 

юнкеровъ

 

въ

 

училнщахъ,

 

они

 

отстанут:,

 

отъ

 

службы,

отделятся

 

оть

 

солдата,

 

отвыкнуть

 

отъ

 

его

 

трудовыхъ

 

занлтий!

Но

 

сиирашнвиется,

 

таково

 

ли

 

действительно

 

положевие

 

вольно-

определяющихся

 

въ

 

войекахъ,

 

чтобы

 

они,

 

нося

 

унтеръ-офицер-

ское

 

званк,

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

иоступления

 

па

 

службу,

 

могли

 

при-

обретать

 

въ

 

войекахъ

 

все

 

то,

 

что

 

они

 

должны

 

приобретатъ

прежде

 

всею?

 

Вотъ,

 

какой

 

ответъ

 

даетъ

 

8-милетний

 

оныть:

«иоиыиоонредеилющнмисн— до

 

иоступления

 

въ

 

училища

 

и

 

юнке-

рами

 

—

 

по

 

откоманднровании

 

въ

 

полки

 

на

 

летнее

 

время,

 

не

 

за-

нимаются

 

ии

 

не

 

могутъ

 

заниматься

 

не

 

только

 

въ

 

нравствеп-

номъ

 

и

 

служебномъ

 

отпошснии,

 

по

 

п

 

въ

 

строевомъ

 

деле>.

 

При

 

та-

комъ

 

пеблагоириятномъ

 

услоиип,

 

весьма

 

трудно

 

определить

 

н

 

те

пределы

 

вримени,

 

въ

 

которыхъ

 

признается

 

необходимымъ

 

при-

сутствие

 

юнкеровъ

 

въ

 

войекахъ,

 

для

 

ознакомлеиия

 

ихъ

 

съ

 

сол-

датскимъ

 

бытомъ,

 

съ

 

уптеръ-офицерекпми

 

обязанностями

 

и

 

вообще

со

 

службою,

 

съ

 

тягостями

 

армейской

 

жизни.

   

И

   

действительно,



—

 

612

 

—

мы

 

встречаемъ

 

не

 

одиночныхъ,

 

a

 

целые

 

десятки,

 

сотни

 

посту -

пающпхъ

 

въ

 

училища

 

вольноопределяющихся,

 

сиужившихъ

 

не

менее

 

двухъ

 

летъ

 

въ

 

звании

 

унтсръ-офпцеровъ,

 

незнакомыхъ

даже

 

съ

 

началами

 

рекрутской

 

школы,

 

тогда

 

какъ

 

иные,

 

нробыв-

шие

 

въ

 

полкахъ

 

не

 

более

 

3-хъ

 

месяцевъ,

 

проведя

 

въ

 

ннхъ

 

только

одно

 

лагерное

 

время,

 

зиаюта

 

гораздо

 

более

 

и

 

тверже

 

всю

 

ре-

крутскую

 

школу!..

II

 

такъ,

 

съ

 

теоретической

 

стороны

 

нельзя

 

отвергать

 

полез-

ности

 

принципа,

 

требующаго

 

командпрования

 

юнкеровъ

 

пзъ

 

учи-

лищъ

 

на

 

несколько

 

летнихъ

 

педель;

 

онъ

 

потому

 

и

 

справедливъ,

что

 

требуетъ

 

тогоже,

 

къ

 

чему

 

всемн

 

силами

 

стремятся

 

юпкерския

училища,

 

т.

 

е.

 

въ

 

образованию

 

знающаго

 

службу

 

офицера;

 

но

можно

 

положительно

 

возражать

 

относительно

 

ио.тьзы

 

командиро-

ван!^

 

юпкеровъ

 

на

 

все

 

летнее

 

время

 

въ

 

полки,

 

пока

 

существо-

вать

 

будутъ

 

те

 

неблагоприятныя

 

условия,

 

непосредственно

 

влия-

ющия

 

на

 

самую

 

подготовку

 

юпкеровъ

 

въ

 

служб!.,

 

которыя

 

и

 

при-

вели

 

къ

 

заключению

 

о

 

пользе

 

сборовъ

 

юпкеровъ

 

въ

 

учплпщахъ.

Еслибы

 

пе

 

существовало

 

доказательств!,

 

въ

 

непроизводительной

тратЬ

 

юпкерамн

 

летняго

 

времени,

 

вследствие

 

продолжительней)

откомапдировапия

 

нхъ

 

въ

 

полки,

 

часто

 

въ

 

чужие,

 

то

 

не

 

мота

 

бы

возникнуть

 

и

 

самый

 

воиросъ

 

о

 

сборе

 

училищъ

 

или,

 

по

 

меньшей

мере,

 

о

 

сокращенин

 

времепн

 

сборовъ,

 

какъ

 

едннственномъсред-

стве

 

для

 

устранепия

 

существепныхъ

 

затруднений,

 

испытываемыхъ

постоянно,

 

прямо

 

въ

 

ущербъ

 

основательнаго

 

подготовления

 

юпке-

ровъ

 

къ

 

офицерскому

 

званию.

На

 

основанин

 

всего

 

нами

 

пзложеннаго

 

о

 

военномъ

 

воспи-

танип

 

юнкеровъ,

 

остается

 

разрешпть

 

следующие

 

тезисы:

I.

Следуетъ

 

ли,

 

прп

 

настоящпхъ

 

условияхъ

 

приема

 

и

службы

 

вольноопределяющпхся

 

въ

 

войекахъ,

 

ради

 

того,

чтобы

 

они

 

знакомились

 

съ

 

бытомъ

 

солдата

 

и

 

его

 

нуж-

дами,

 

откомандировывать

 

юикеровъ

 

отъ

 

училищъ

 

на

лето

 

въ

 

полки,

 

ближайшие

 

къ

 

расположению

 

училищъ

 

и

черезъ

 

то

 

отнимать

 

отъ

 

двухлетняго

 

курса

 

юнкеровъ

несколько

 

месяцевъ,

 

имея

 

при

 

томъ

 

полное

 

убеждение,

что

 

этнмъ

 

временемъ

 

училища

 

могутъ

 

воспользоваться,

какъ

 

для

 

более

 

осповательнаго

 

специалыю-научнаго

образования

 

юнкеровъ,

 

такъ

 

еще

 

более

 

для

 

завершения

пхъ

 

служебно-практическаго

 

обучения

 

по

 

всемъ

 

отра-

елямъ,

 

если,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

будетъ

 

доказано,

 

что

изъ

 

летняго

 

времени,

 

состоя

 

въ

 

войекахъ,

 

юнкера

 

не

извлекаютъ

 

желаемой

 

пользы?
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II.

Съ

 

пзменени'емъ

 

ус.ювиЛ

 

приема

 

вольнооиределню-

щихся

 

па

 

службу,

 

при

 

обще-обязательной

 

повинности,

какъ

 

предположено,

 

пзменятся

 

лп

 

условия

 

службы

 

нхъ

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

положение

 

ихъ

 

въ

 

воиискахъ.

 

до

поступленил

 

въ

 

училища,

 

будетъ

 

служить

 

достаточной

гарантией,

 

относительно

 

знакомства' пхъ

 

съ

 

строевого

службою,

 

а

 

равно

 

съ

 

бытомъ

 

солдата

 

п

 

его

 

нуждами?

Если,

 

прп

 

этомъ,

 

какъ

 

можно

 

ожидать,

 

не

 

скоро

 

улуч-

шится

 

предварительная

 

умственная

 

подготовка

 

посту-

иающнхъ

 

въ

 

младший

 

классъ,

 

то

 

какъ,

 

вътакомъ

 

случае,

постуиать

 

съ

 

юпкерамн

 

въ

 

летнее

 

время:

 

откомандиро-

вывать

 

ли

 

ихъ

 

на

 

6

 

недель

 

въ

 

войска

 

(не

 

иначе

 

какъ

 

въ

своп

 

полки)

 

или

 

же

 

оставлять

 

училища

 

въ

 

сборе,

 

въ

 

со-

ставе

 

особой

 

тактической

 

единицы,

 

располагаемой

 

въ

лагере

 

съ

 

войсками?

 

Что

 

выгоднее

 

для

 

пользы

 

образо-

вали

 

строевыхъ

 

офнцеровъ

 

въ

 

определенный

 

срокъ?

Ш.

Иредположнвъ,

 

что,

 

съ

 

поступлениемъ

 

въ

 

учплпща,

юнкера

 

уже

 

будутъ

 

хорошо

 

ознакомлены

 

съ

 

службою

рядоваго

 

н

 

унтеръофнцера

 

и

 

что,

 

вместе

 

съ

 

темъ,

 

у

нпхъ

 

значительно

 

улучшится

 

и

 

уровень

 

умственной

 

под-

готовки,

 

примерно

 

до

 

полнаго

 

курса

 

училищъ

 

третьлго

разряда,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

пмея

 

въ

 

виду

 

задачу

училищъ:

 

дать

 

законченное

 

строевое

 

и

 

достаточно

 

пол-

ное

 

специально-практпческое

 

образование.

 

какъ

 

посту-

пать

 

съ

 

летппмъ

 

времепемъ:

 

командировать

 

лп

 

юпке-

ровъ

 

въ

 

свои

 

полки

 

на

 

б

 

недель,

 

пли

 

же

 

оставлять

 

пхъ,

въ

 

это

 

время,

 

особою

 

тактическою

 

единицею,

 

въ

 

сборе

нрп

 

войскахъ,

 

въ

 

полномъ

 

составе;

 

въ

 

такомъ

 

случае

ne

 

будетъ

 

лп

 

нравилыиее:

 

въ

 

сборе

 

при

 

учплпще

 

оста-

влять

 

только

 

иереииедшнхъ

 

въ

 

сгарший,

 

а

 

юпкеровъ,

окопчнвшнхъ

 

курсъ,

 

но

 

окончанип

 

ирактпческпхъ

 

ра-

ботъ

 

въ

 

поле,

 

откомандировывать

 

въ

 

свои

 

полкп,

 

для

несения

 

дествнтелыюии

 

службы

 

за

 

унтеръ-офпцеронъ?

Другпмп

 

словами:

 

не

 

достаточно-лп

 

обусловить

 

про-

изводство

 

въ

 

офицеры

 

всехъ

 

вольиооиределяющнхся,

проходящнхъ

 

двухлетний

 

курсъ,

 

непременнымъ

 

уча-

стиемъ

 

въ

 

летнихъ

 

занятияхъ

 

въ

 

свонхъ

 

частяхъ

 

только

два

 

раза:

 

первый

 

разъ

 

—

 

до

 

поступлепия

 

въ

 

училища,

второй

 

разъ

 

—

 

по

 

окопчапии

 

въ

 

нпхъ

 

курса?

 

Или

 

же

 

до-
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статочно

 

одного

 

участия

 

въ

 

летнпхъ

 

запятияхъ

 

войскъ,

до

 

поступления

 

въ

 

училища?

Положительное

 

разрешение

 

поставленных'!,

 

вонросовъ

 

о

 

лет-

ннхъ

 

занятияхъ

 

юпкеровъ

 

послужить

 

къ

 

пряной

 

пользе

 

ихъ

военнаго

 

воспитания,

 

которое

 

учплищами

 

не

 

можетъ

 

быть

 

вполве

закопчено,

 

безъ

 

кореннаго

 

изменения

 

существующаго

 

порядка

занятий

 

съ

 

нпип

 

въ

 

войскахъ,

 

не

 

ограничит»,

 

при

 

томъ.

 

и

 

ие-

риода

 

откомандированы

 

въ

 

полки,

 

на

 

летиее

 

время.

КОНКЦЪ

 

ВТОРА

 

ГО

 

ТОМА.
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1.

 

Ииструкция

 

(Петербургскаго

 

училища):

 

а)

 

для

 

руководства

юнкеровъ,

 

б)

 

фельдфебелю

 

роты

 

юнкеровъ,

 

в)

 

дежурному

по

 

роте

 

п

 

дневалышмъ

 

юпкерамъ,

 

г)

 

унтеръ-офпцерамъ

ротъ.

.V

 

2.

 

Штаты

 

и

 

табели

 

для

 

пехотныхъ,

 

кавалерийскпхъ

 

н

 

ка-

зачьихъ

 

училищъ.

К

 

3.

 

Ведомость

 

учебникамъ

 

и

 

учебнымъ

 

пособиямъ

 

по

 

предме-

тами

К

 

4.

 

Стоимость

 

издаваемыхъ

 

учебннковъ

 

на

 

средства

 

юпкер-

скнхъ

 

училищъ.

J6

 

5.

 

Списокъ

 

началыипкамъ

 

учнлищъ,

 

со

 

времени

 

ихъ

 

учреждения.

J6

 

6.

 

Инструкция

 

офнцерамъ

 

(Тпфлнсскаго

 

училища).

Юм.

 

Уч.

 

и.

 

II,

 

прпдож. и





Приложение

 

Л

 

1.

А.

ИНСТРУКЦИЯ

для

 

руководства

 

юнкеровъ

 

С.-Петербургскаго

  

Пе-

хотнаго

 

Юнкерскаго

 

Училища.

и.

1.

  

Училище

 

для

 

юнкеровъ

 

и

 

волыюоиредъляющнхся

 

составляетъ

 

роту

 

п

делнтсл

 

ua

 

отдпленин

 

на

 

техъ

 

же

 

осиоваыиихъ,

 

какъ

   

въ

 

войскахъ.

2.

  

Въ

 

юнкерской

 

port,

 

полагается

 

1

 

фельдфебель,

 

4

 

отделенпыхъ

 

(кап-

ральныхъ)

 

и

 

8

 

младших

 

ь

 

(десяточишхъ)

 

унтеръ-офицеровъ.

3.

  

Обязанности

 

фельдфебеля,

 

отде.иеннихъ

 

и

 

шадшихъ

 

унтеръ-офицеровъ

совершенно

 

согласии

 

съ

 

обязанностями

 

этихъ

 

званий

 

и

 

должностей

 

въ

 

иол-

кахъ

 

и

 

батальонахъ.

4.

  

Юнкера,

 

отличающиеся

 

хорошею

 

нравственностью

 

при

 

успехахъ

 

въ

паукахъ,

 

иинеютъ

 

право

 

на

 

следующие

 

виды

 

ноошрения:

 

благодарность,

 

заяв-

ленную

 

нредъ

 

товарищами

 

и

 

въ

 

приика-тЬ

 

по

 

училищу;

 

персводъ

 

въ

 

вигтий

разрядъ

 

но

 

поведению;

 

назпачение

 

на

 

должности

 

младшаю

 

и

 

старшего

 

унтеръ-

офицеровъ

 

и

 

фельдфебеля.

б.

 

По

 

новедешю

 

все

 

юпкера

 

въ

 

учнлнщЬ

 

делятся

 

па

 

3

 

разряда.

 

При

 

по-

стуилеииин

 

въ

 

училище

 

все

 

юнкера

 

зачисляются

 

во

 

2-й

 

разрядъ;

 

затимъ,

 

по

одевке

 

нравственных!,

 

постункоииъ

 

н

 

служебной

 

исполнительности,

 

юпкера

перечисляются

 

въ

 

иысший

 

1-й

 

или

 

иинзиниП

 

3-й

 

разрядъ.

Юнкера

 

3-го

 

разряда

 

къ

 

производству

 

въ

 

офицеры

 

не

 

удостой ваются,

 

а

въ

 

учн.инще

 

не

 

пмиютъ

 

права

 

голоса

 

на

 

выборахъ

 

артельщнковъ

 

н

 

проч.

6.

  

Юикера

 

обязаны

 

ииодчинлиься

 

Начальнику

 

Училища,

 

каждому

 

вообще

офицеру,

 

а

 

равно

 

и

 

фельдфебелю,

 

отделеннымъ

 

и

 

младшммь

 

\

 

иитеръ-офпце-

ромъ,

 

на

 

техъ

 

же

 

оспованияхъ,

 

какъ

 

и

 

ннжиие

 

чины

 

въ

 

войскахъ.

7.

   

Юнкера

 

должны

 

какъ

 

въ

 

учниище,

 

такт,

 

п

 

вне

 

его

 

веста

 

себя

 

прилично

а

 

вежливо,

 

соблюдая

 

во

 

всею

 

благопристойность

 

и

 

прнлнчие.

8.

  

Всякое

 

варушеиии

 

дяедшшин

 

подвергает!,

 

вшювиаго

 

ответстпсипостн,

согласно

 

Дасщыннарнаго

 

Устава,

 

Сверхъ

 

того,

 

юнкера

 

могуть

 

быть

 

<ичн-

сляемы

 

нзъ

 

училища:

 

а)

 

за

 

ueycnt.xn

 

въ

 

паукахъ,

 

иеность

 

и

 

нерадеиие

 

—

 

по

определению

 

учебнаго

 

комитета,

 

и

 

б)

   

за

 

проступки

  

и

   

неодобрительное

   

пове-



депие

 

—

 

начальником!»

 

училища;

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

по

 

утверждепию

 

На-

чальника

 

Штаба

 

Округа.

 

(Вторично

 

отчисленные

 

за

 

неуспт.хи

 

и

 

т.

 

п.

 

более

въ

 

училища

 

не

 

принимаются,

 

а

 

могутъ

 

явиться

 

къ

 

офицерскому

 

экзамену

 

па-

равиие

 

съ

 

пебывшимн

 

совст.мт.

 

въ

 

училищъ).

 

Огчисление

 

нзъ

 

училища

 

можстъ

быть

 

на

 

срокъ

 

отъ

 

1-го

 

до

 

2-хъ

 

лътъ.

 

Вовсе

 

исключенные

 

за

 

дурное

 

пове-

дете

 

ни

 

въ

 

какое

 

юпкерское

 

училище

 

более

 

не

 

принимаются,

 

но

 

могутъ:

исключенные

 

нть

 

старшаго

 

класса,

 

чрезъ

 

два

 

года,

 

а

 

искл

 

юченные

 

нзъ

 

млад-

шаго

 

класса,

 

чрезъ

 

три

 

года,

 

держать

 

при

 

училнще

 

офицерский

 

экзаменъ,

если

 

будутъ

 

удостоены

 

къ

 

тому

 

своимъ

 

блнжаГшинмъ

 

пачальствомъ,

 

по

 

осо-

бомъ

 

удостоверепин

 

въ

 

дъйстппгельпомъ

  

исправленин.

9.

  

За

 

ирестуиления,

 

влекущия

 

за

 

собою

 

предание

 

суду,

 

виновные

 

немед-

ленно

 

исключаются

 

нзъ

 

училища,

 

для

 

июступления

 

съ

 

ними

 

по

 

закону.

10.

  

Въ

 

отношении

 

прниесения

 

жалобъ,

 

юнкера

 

должны

 

руководствоваться

Днсцнплпиарнымъ

 

Уставом!..

 

(Дисциплинарный

 

Упавъ

 

выдается

 

на

 

руки

 

каж-

дому

 

юнкеру,

 

или

  

не

 

мснее

 

какъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

па

 

б-хъ).

11.

   

Со

 

нсеми

 

просьбами,

 

напр.

 

объ

 

удовлетворении

 

деньгами

 

и

 

вещами

 

изъ

полка,

 

объ

 

увольнепии

 

изъ

 

училища

 

или

 

въ

 

отиуски.

 

н

 

т.

 

п.,

 

должно

 

обра-

щаться

 

по

 

команд?.,

 

чрезъ

 

ротпаго

 

командира,

 

докладными

 

записками.

 

Доклад-

ныя

 

записки,

 

написаиныя

 

не

 

но

 

форме,

 

не

 

принимаются;

 

паппсанпыя

 

же

 

не-

брежно

 

—

 

подвергаютъ,

 

сверхъ

 

того,

  

виновных!»

 

вз

 

.игк.инию.

12.

  

Въ

 

училнще

 

дозволяется

 

только

 

игра

 

въ

 

шахматы,

 

и

 

какъ

 

въ

 

учи-

лищ!'.,

 

тякъ

 

и

 

впе

 

опаго

 

запрещаются

 

всякин

 

игры

 

съ

  

денежным!»

  

ннтересомъ.

13.

  

Бурить

 

въ

 

учплнще

 

дозволяется

 

только

 

ви.

 

свободное

 

время

 

и

 

въ

 

ука-

занномъ

 

для

 

этого

 

нбстЕ.

14.

  

Кингами

 

изъ

 

училищпой

 

бпбииотекн

 

юпкера

 

могутъ

 

пользоваться,

 

на

основапии

 

правилъ

 

о

 

биб.ииотект..

 

Журналы

 

же

 

и

 

газеты

 

дозволяется

 

читать

только

 

въ

 

читальной

 

комнагп;

 

брать

 

ихъ

 

въ

 

роту

 

можно

 

только

 

тогда,

 

когда

они

 

поступать

 

уже

 

въ

 

бнблиотеку;

 

книги,

 

журналы

 

и

 

газеты

 

должпы

 

содер-

жаться

 

въ

 

порядкт».

15.

  

Нарушение

 

расиорижепий,

 

содержащихся

 

въ

 

прнказахъ,

 

постаповле-

пияхъ

 

и

 

правилахъ,

 

подвергаете»

 

киновнаго

 

ответствснпости,

 

п

 

никто

 

не

 

мо-

жетъ

 

оправдываться

 

незнаниемъ

 

посгановлепиП.

16.

  

Въ

 

учнлище,

 

какъ

 

по

 

всякой

 

отделыюй

 

части

 

войскъ,

 

для

 

паблюдевия

за

 

порядкомъ

 

наряжаются:

 

1)

 

дежурный

 

офицеръ

 

по

 

части,

 

т.

 

е.

 

по

 

училищу

(на

 

которонъ

 

лежать

 

обязанности

 

дежурнаго

 

по

 

полку),

 

2)

 

дежурный

 

юнкеръ

по

 

роте,

 

3)

 

дежурный

 

по

 

кухне

 

и

 

4)

 

дневальные

 

по

 

port

 

и

 

кухне

 

—

 

въ

помощь

 

дежурпыыъ.

П.

    

Пори

 

иок

 

и.

  

гоб.ин>лаемын

 

в-ь

 

Л)

 

пм.шщЬ.

17.

  

За

 

собдюдепиемъ

 

установле.ипаго

 

въ

 

училпщЬ

 

порядка

 

наблюдаетъ

дежурный

 

ои|)инеръ.

18.

  

Въ

 

6'Д

 

часовъ

 

утра

 

бьется

 

иовиистка.

 

По

 

повестке

 

встаютъ

 

дневальные.

19.

  

Въ

 

6'/»

 

часовъ

 

утра

 

бьется

 

зоря,

 

по

 

которой

 

должны

 

вставать

 

все

юнкера.

20.

   

Вставъ

 

съ

 

постели,

 

юнкера

 

умываются,

 

одеваются

 

—

 

и

   

молятся

 

Богу.

21.

  

Застилка

 

постели,

 

чистка

 

платья

 

н

 

сапоговъ

 

лежать

 

на

 

обязанности

каждаго

 

юнкера;

 

но

 

не

 

воспрещается

 

для

 

чистки

 

платья

 

и

 

сапоговъ

 

панп-

мать

 

служителей,

 

находящихся

 

при

 

училищъ

 

Содержать

 

оружие

 

въ

 

исправ-

ности

 

и

 

чистить

 

его

 

—

 

должны

 

непременпо

 

сами

 

юнкера,

 

каждый

 

свое.

 

Ору-

жие

 

больныхъ,

 

отпускныхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

чистится

 

юнкерами,

 

по

 

распоряжепию

 

от-

делепиаго

   

унтеръ- офицера

    

и

  

всеида

   

въ

 

ехо

 

присутстаии.

   

Вслкая

   

чистка



_

     

v

    

—

платья

 

и

 

оружия

 

въ

 

жнлыхъ

 

покояхъ

 

воспрещается,

 

во

 

пзбт.жанин

 

пыли,

 

не-

чистоты

 

въ

 

комнагахъ

 

и

 

особенно

 

порчи

 

воздуха.

 

—

 

Для

 

чистки

 

назначается

комната,

 

отведенная

 

для

 

куренил.

22.

   

Въ

 

7 1/«

 

часовъ,

 

по

 

попествт»,

 

юпкера

 

идутъ

 

къ

 

чаю:

 

рапьше

 

же

 

этого

времени

 

никто

 

не

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

столовой.

 

Кончпвшие

 

пить

 

чай

 

могуп»

заниматься

 

гимнасткой

 

до

 

новг.сгкп

  

въ

 

классы.

23.

  

Послии

 

утренняго

 

чал

 

фельдшеръ

 

осматривает!»

 

зпболъвтпхъ.

24.

   

Въ

 

7 э /«

 

часовъ,

 

по

 

пробитин

 

сбора,

 

юнкера

 

идуп.

  

въ

 

классы.

25.

  

Между

 

третье»

 

и

 

четвертою

 

лекцивмн,

 

въ

 

получасовую

 

персмену,

юпкера

 

по.иучають

 

хлебъ

 

и

 

квасъ.

Въ

 

12'/»

 

часовъ

 

оканчиваются

 

утрепиия

 

класспыя

 

занлтия

 

и

 

съ

 

12 3/<

 

ДО

2 8/«

 

часовъ

 

юпкера

 

занимаюисл

 

по

 

росннсапию

 

фроптовымъ

 

ученьемъ,

 

фехто-

ваниемъ.

 

гимнастикой

  

п

 

проч.

 

строевыми

 

занягиями.

26.

  

Въ

 

3

 

часа

 

полагается

 

обидъ.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дпи

 

къ

оби.ду

 

ипугъ

 

въ

 

I 1 /»

 

часовъ

 

*).

27.

   

По

 

иробнтин

 

повестки

 

къ

 

столу,

 

рота

 

строит™

 

фельдфебелем!

 

и

 

раз-

СЧИтываетсл

 

постоламъ;

 

затг.мъ,

 

по

 

нови.рке

 

фехьдфебелемъ

 

столовъ,

 

юнкера

поюгь

 

молитву,

 

и

 

всь\

 

по

 

сигналу,

 

садится

 

за

 

столъ.

 

(Въ

 

ирнсутствии

 

иача.о-

ства

 

или

 

дежуриаго

 

офицера

 

и|иельд(|иебель

 

не

 

распоряжается,

 

не

 

исиросивъ

предварительною

 

разришевия).

28.

  

Во

 

время

 

обеда

 

играются

 

сигналы

 

или

 

бьются

 

барабанные

 

бои,

 

для

обучсния

 

пмъ

 

юнкеровъ.

29.

  

По

 

окончанин

 

обеда,

 

дежурный

 

по

 

ротт.

 

юпксръ

 

обходить

 

столы

 

и

яатЬмъ

 

док:

                         

ииюму

 

по

 

училищу

 

офицеру

 

(а

 

въ

 

отсутствин

 

офи-

цера

 

фельдфебелю),

 

что

 

обедъ

 

конченъ

 

—

 

тогда

 

дается

 

сигналь,

 

по

 

которому

юпкера

 

встаютъ

 

п,

 

но

 

окончапии

 

молитвы,

 

выходить,

 

но

 

приказапию

 

дежур-

ного

 

офицера

 

н

 

по

 

команд*

 

дежуриаго

 

по

 

рот!,

 

юнкера,

 

въ

 

порядке

 

нзъ

 

зала

и

 

следуютъ

 

въ

  

роту.

30.

  

Пос.ие

 

обеда

 

юикера,

 

не

 

занятые

 

службой,

 

могутъ

 

быть

 

увольняемы

со

 

двора,

 

до

 

9

 

часовъ

 

вечера.

31.

  

Въ

 

7'/»

 

часовъ

 

вечера

 

бьется

 

повистка

 

къ

 

чаю;

 

noc.it.

 

чая

 

жедающие
могуп.

 

заниматься

 

гимнастикой

 

и

 

фехтованьенъ,

 

для

 

чего

 

оспещается

 

гим-

настическая

 

комната.

32.

   

По

 

иробптия

 

вечерней

 

зори,

 

въ

 

9-ть

 

часовъ,

 

юнкера

 

строятся;

 

фельд-
фебель

 

вы

 

отделенные

 

увтеръ-офнцерн

 

ди.лаютъ

 

перекличку

 

и

 

чптаютъ

приказъ.

33.

  

Послт»

 

переклики

  

юнкера

 

могутъ

 

ложиться

 

спать.

34.

   

После

 

зори

 

и

 

до

 

11

 

часовъ

 

освещение

 

въ

 

роти.

 

уменьшается;

 

остав-

ляются

 

только

 

г);

 

лампы,

 

который

 

нужны

 

для

 

запятий.

 

По

 

прекращен!!!

 

же

зипятий

 

въ

 

спальняхъ

 

торить

 

только

   

ночи ы я

  

лампы.

   

Въ

   

9

 

же

  

часовъ

   

8апн-

:i

 

и;<-

 

!.

 

выходы

 

нзъ

 

училища,

 

кромЬ

 

передниго

 

и

 

ключи

 

находятся

 

у

 

де-

журиаго

 

но

 

port

 

юнкера.

 

Въ

 

11

 

часовъ

 

запирается

 

и

 

иередпий

 

выходъ.

 

За-

темъ,

 

во

 

время

 

ночи,

 

никто

 

не

 

впускается

 

п

 

пе

 

выпускается,

 

иначе

 

какъ

 

чрезъ

ИФреДВИЙ

 

выходъ.

 

Входищие

 

должны

 

звонить;

 

почпой

 

дежурный

 

сторожь

 

от-

крывает!,

 

двери,

 

а

 

дежуриый

 

или

 

очередный

 

дневальный

 

юнкеръ

 

наблюдаетъ

за

 

темъ,

 

кто

 

прншелъ.

85.

 

Окончит

 

заиятия,

 

каждый

 

юнкеръ

 

убнраетъ

 

свои

 

вещи

 

въ

 

ящикъ,

прнбираетъ

 

пиатье

 

п,

 

помолившись

 

Богу,

 

ложится

 

спать.

Примечание

 

1-е.

 

Всчеромъ

 

для

 

желающнхъ

 

заниматься

 

освещаются

 

по-

мере

 

надобности

 

классныя

 

вомиаты

 

пе

 

долее

 

какъ

 

до

 

11

   

часовъ.

   

Прпэгомъ,

•)

 

Част..

   

иазиШ'Ь')пшГи

 

для

 

обЪщ,

 

можеп,

 

изменяться

 

Иачвл.никохи.

 

Училпики,

 

если

 

л и

 

ПО

зал<хч.

 

пнпгда

 

шркии

 

;



въ

 

классахъ

 

всякиии

 

шумъ,

 

даже

 

всякие,

 

не

 

ндущие

 

къ

   

делу

   

разговоры

 

—

 

за-

прещаются.

Примечание

 

2-е.

 

Для

 

вещей

 

громоздкнхъ

 

и

 

нзлипшихъ

 

отведены

 

особыя

для

 

каждаго

 

взвода

 

помещенил.

 

Во

 

нзбежание

 

недоразумтший,

 

при

 

хождепии

въ

 

иихь,

 

они

 

ваведуются

 

выборными

 

изъ

 

отделений,

 

которые

 

не

 

впускаютъ

никого

 

безъ

 

себя

 

н

 

отвечаютъ

 

за

 

целость

 

имущества.

 

Эти

 

же

 

выборные

 

прн-

нимаютъ

 

отъ

 

юнкеровъ

 

белье

 

въ

 

мытье

 

и

 

сдаютъ

 

его

 

училищному

 

каптенар-

мусу

 

и

 

обратно

 

прпнимаютъ

 

и

 

раздаютъ

 

юнкерамъ.

 

На

 

бельИ;

 

должно

 

нметь

ясный,

 

четкия

 

меткн.

86.

 

Въ

 

port

 

юнкера

 

могутъ

 

быть

 

одиты

 

въ

 

чемъ

 

угодно,

 

вроми.

 

халата.

По

 

прнходе

 

кого

 

либо

 

изъ

 

начальствующих!,

 

.инць

 

или

 

офпцеровъ

 

—

 

первый

увидавипий

 

ихъ

 

приказывает!,

 

квстать»,

 

прнчемь

 

все

 

встаютъ,

 

падеваюгъ

форменное

 

платье

 

и

 

застегиваются.

 

Если

 

вошедший

 

начольннкъ

 

или

 

офицеръ

дозволить

 

продолжать

 

заниматься,

 

и

 

оставаться

 

какъ

 

были — то

 

его

 

прика-

запие

 

исполняется,

 

по

 

безъ

 

особого

 

приказания

 

никто

 

не

 

садится. — Въ

 

ка-

зармахъ

 

дозволяется

 

ни.ть

 

песни,

 

танцевать,

 

плясать

 

(но

 

не

 

производить

 

осо-

бого

 

шума),

 

если

 

это

 

не

 

мешаетъ

 

другим

 

л.

 

заниматься.

 

—

 

Впрочем!.,

 

желаю-

щее

 

заниматься

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

классахъ.

 

Одннмъ

 

слономь,

 

въ

 

port

 

соблю-

дается

 

внутренний

 

порядокъ,

 

установленный

 

для

 

войскъ

 

въ

 

казармахъ,

 

поз-

воляется

 

нмт.ть

 

самовары

 

и

 

проч.

 

посуду

 

п

 

пить

 

чай,

 

когда

 

угодно;

 

при

 

этомъ

юпкера

 

пе

 

могутъ

 

требовать

 

отъ

 

служителей,

 

чтобы

 

имъ

 

ставили

 

самовары;

также

 

лсжигь

 

на

 

ответственности

 

юикера

 

coxpaueuie

 

мебели

 

отъ

 

порчи

 

н

соблюдете

 

чистоты,

 

во

 

время

 

питья

 

чая

 

и

 

т.

 

п.

37.

  

Въ

 

классахъ

 

юнкера

 

должны

 

быть

 

одеты

 

въ

 

муидирахъ

 

н

 

также,

 

какъ

всегда,

 

соблюдать

 

опрятпость

 

н

 

акуратпость

 

въ

 

одсждъ.

38.

  

Волосы

 

юнкера

 

должны

 

постоянно

 

носить

 

остриженными

 

по

 

форме,

 

н

бороду

 

чисто

 

выбритую.

39.

   

При

 

посъщении

 

классовъ,

 

столовой

 

валы

 

кемъ

 

либо

 

изъ

 

высших!»

 

па-

чалышковъ

 

пли

 

генералов!.,

 

непосредственныхъ

 

началышковъ

 

(а

 

имепно:

 

На-

чалышкомъ

 

Окружного

 

Штаба,

 

Иомощниикомъ

 

его,

 

Начальппкомъ

 

Училища

 

и

Ротнымъ

 

Командииронъ),

 

юнкера

 

тоже

  

должны

 

встать.

Примеиание.

 

Младшему

 

лицу,

 

въ

 

присутствип

 

старшаго,

 

не

 

встаютъ.

40.

   

Если

 

начальник!»

 

обращается

 

съ

 

прнветствисмъ

 

ко

 

всть.уь

 

или

 

къ

 

нн>-

ско.гькимъ

 

человЬкамъ

 

одновременно,

 

то

 

должно

 

отвечать:

 

<здравин

 

жслаемъ>,

 

съ

лрпсовокуплсниемъ

 

соответствующего

 

титула:

 

<ваипе

 

высокопревосходительство),

< ваше

 

превосходительство),

 

<ваше

 

высокоблагородие>.

 

На

 

ирнвътствие

 

обращен-

ное

 

къ

 

одному

 

лицу,

 

находящемуся

 

въ

 

строю,

 

должно

 

отвечать

 

также.

 

Если

же

 

начольннкъ

 

нриветствуетъ

 

юикера,

 

не

 

находяицаиоея

 

въ

 

строю,

 

то

 

допу-

скается

 

къ

 

отвътамъ

 

прибавлять

 

не

 

титулъ,

 

о

 

чннъ

 

напр.

 

<здравил

 

желаю,

 

г-нъ

полковник!.,

 

г-нъ

 

маиоръ,

 

г-пъ

 

поручикъ>

 

—

 

и

 

т.

 

д.

 

(при

 

ответахъ

 

геиера-

ламъ,

 

во

 

всякомъ

 

случае,

 

прибавляется

  

титулъ).

41.

   

Вь

 

баню

 

юикера

 

ходятъ

 

2

 

раза

 

въ

 

мъсяцъ,

 

въ

 

дни

 

и

 

часы,

 

назначае-

мые

 

особыми

 

распоряжениями,

 

и

 

притомъ

 

командами,

 

подъ

 

начальством!»

 

одного

изъ

 

унтеръ-офицеровъ,

 

который

 

и

 

отвечаетъ

 

за

 

порядокъ

 

въ

 

команд*.

42.

   

Юнкора

 

могутъ

 

видеться

 

съ

 

посетптеиямн

 

только

 

въ

 

свободное

 

отъ

ученья

 

и

 

служсбныхъ

 

запятий

 

время

 

н

 

не

 

пначе,

 

какъ

 

въ

 

приемиой

 

комнате

и

 

до

 

пробнтия

 

вечерней

 

зори.

 

Посетнтелн

 

вызывают),

 

юнкеровъ

 

чрезъ

 

дне-

вал

 

ьпаго.

48.

 

Безъ

 

всякого

 

предварител ьпаго

 

разривиения,

 

могутъ

 

посещать

 

училище

н

 

осматривать

 

его

 

все

 

непосредственные

 

начальники

 

н

 

все

 

вообще

 

генералы;

затт.мъ

 

ирочия

 

лица

 

могутъ

 

быть

 

введены

 

во

 

все

 

помещения

 

училища

 

дожур-

иымъ

 

по

 

училищу

 

офнцеромъ.

 

(Хотя

   

желательно

   

дать

  

ознакомиться

  

съ

 

;чп-



—

   

VII

    

—

лищсмъ

 

каждому

 

посетителю

 

—

 

но

 

поставляется

 

въ

 

обязанность

 

дежурпымъ

по

 

училищу

 

и

 

прочнмъ

 

офнцерамъ

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

подобпыя

 

посещевия

 

не

прерывали

 

и

 

пе

 

мешалп

 

заиятиямъ,

 

какъ

 

класснымъ,

 

такъ

 

и

 

строевыиъ.

 

За-

тенъ,

 

за

 

всякого,

 

введенного

 

безъ

 

разрешения

 

офицера,

 

посетптеля

 

отве-

чаетъ

 

юнкеръ,

 

который

 

ввелъ

 

его.

 

Наблюдете

 

за

 

втнмъ

 

относптся

 

къ

 

про-

чнмъ

 

обязанностям),

 

дежуриаго

 

н

 

дпевальпыхъ

 

юнкеровъ.

34.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничный

 

дпи — къ

 

оби.дни..

 

a

 

иакануве

 

большихъ

праздников!»

 

н

 

ко

 

всенощной,

 

юпкера

 

ходить

 

въ

 

церковь.

46.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

пнкакихъ

 

учсбпыхъ

 

п

 

строевыхъ

заплтий

 

въ

 

училищ!,

 

не

 

бываетъ.

46.

  

Для

 

наблюдепия

 

за

 

здоровьем!,

 

юнкеровъ

 

п

 

подания

 

первой

 

помощи

состоптъ

 

при

 

училищ!»

 

фельдшер],

 

и

 

докгоръ.

 

Ежедневно,

 

по

 

утрамъ

 

до

 

клас-

совъ,

 

все

 

иуждающисся

 

въ

 

перевязке

 

пользуются

 

ею

 

въ

 

особо

 

назначенной

для

 

этого

 

комнате

 

(приемный

 

покой).

 

Тамъ

 

же

 

производятся

 

необходимые

перевязки

 

и

 

въ

 

течении

 

дня.

 

Всякип

 

заболевающий

 

обращается

 

къ

 

дежурному

по

 

port

 

юнкеру,

 

который

 

трсбуетъ

 

фельдиисра;

 

затемъ

 

всякое

 

дальнейшее
распоряжевие

 

основывается

 

но

 

зоявлении

 

фельдшера,

 

т.

 

е.

 

или

 

посылка

 

за

докторомъ

 

или

 

отправление

 

больного

 

ви,

 

госпитоиь;

 

—

 

обо

 

всемъ,

 

нойдеиномъ

необходимым!,

 

фельдшером!.,

 

дежурный

 

по

 

port

 

заявлястъ

 

дежурному

 

по

училищу

 

офицеру

 

для

 

завпсящихъ

 

распоряжений;

 

обращается

 

особенпое

 

впп-

мание

 

на

 

то,

 

чтобы

 

въ

 

холодное

 

время

 

больные

 

были

 

отправляемы

 

въ

 

госпи-

таль

 

въ

 

тулупе

 

и

 

въ

 

теилыхъ

 

сапогахъ.

 

—

 

Во

 

время

 

урочиыхъ

 

посещепий

доктора,

   

дежурный

   

обходить_

 

роту

 

и

 

обьявляетъ

 

о

 

его

 

приход

 

к.

47.

  

Уволыиение

 

отъ

 

заняли

 

по

 

болезни

 

можегь

 

быть

 

допускаемо

 

только

но

 

заинек!.,

 

доставленной

 

отъ

 

доктора.

 

Равно

 

—

 

все,

 

кому

 

запрещено

 

выхо-

дить

 

на

 

свежий

 

воздухъ,

 

должны

  

иметь

 

свидетельство

 

отъ

 

доктора

 

*).

48.

  

Отправляющееся

 

въ

 

госпиталь

 

должны

 

все

 

казенный

 

вещи

 

и

 

оружие

сдать

 

отдаленному

 

унтеръ-офицеру;

 

своп

 

же

 

вещи

 

складывоютъ

 

въ

 

цейхгаузе

для

 

собственных!,

 

вещей.

49.

    

Остовляющие

 

училище

 

совсг.мъ

 

сдаютъ

 

училнщныя

 

вещи

 

отделен-

ному

 

унтеръ-офнцеру,

 

a

 

книги

 

въ

 

библиотеку,

 

получая

 

росписку

 

въ

 

сдаче,

которую

 

представляють

 

ротному

 

командиру.

т.

     

Отпускъ

   

со

   

лворн.

50.

 

Въ

 

отношении

 

къ

 

отпуску

 

со

 

двора

 

наблюдаются

 

rt

 

же

 

постановлепия,

чго

 

п

 

въ

 

войскахь.

 

а

 

именно:

 

юнкера

 

могутъ

 

быть

 

увольняемы

 

со

 

двора

 

въ

будни,

 

во

 

время

 

свободное

 

отъ

 

занятий,

 

а

 

въ

 

воскресные

 

п

 

праздничные

 

дни

поел!

 

обедни,

 

(каждый

 

юнкеръ

 

долженъ

 

быть

 

спабжеаъ,

 

разъ

 

навсегда,

пменнымъ

 

бплетомъ,

 

свпдетельствующпмъ,

 

что

 

овъ

 

состоитъ

 

въ

 

учили-

ще;

 

уходя

 

со

 

двора,

 

этотъ

 

бнлегь

 

должно

 

иметь

 

всегда

 

при

 

себе).

Юнкера,

 

уволенные

 

въ

 

отаускъ

 

со

 

двора,

 

обязаны

 

явиться

 

къ

 

9-тн

 

часамъ

вечера.

61.

 

Уво.тьпение

 

въ

 

отпускъ

 

позже

 

зори

 

можегь

 

быть

 

разрешаемо

 

только

юнкерамъ

 

хорошо

 

аттестованным ь,

 

во

 

всъхъ

 

отпошеиилхъ,

 

или,

 

по

 

особенно

уважительным!»

 

причинам!,,

 

п,

 

при

 

томъ,

 

только

 

Начальником).

 

Училища,

 

съ

 

вы-

дачею

 

особою

 

на

 

топа

 

разъ

 

билета.

52.

 

Увольнение

 

въ

 

отпускъ

 

па

 

ночь

 

допускается,

 

съ

 

разрешения

 

Началь-

ника

 

Училища,

 

только

 

въ

 

случае

 

какпхъ

 

либо

 

крайне

 

уваж/'тсачыхъ

 

семеВ-

ныхь

 

обстоятельствъ.

•)

 

Для-

 

болшип

 

иаирыыатся

 

стодъ

 

»

 

приеуох!»

 

uoioi.



—

   

VIII

  

—

53.

  

На

 

празднпкъ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

на

 

Светлую

 

неделю

 

юикера

 

а

вольиоопределяющиеся,

 

хорошо

 

аттестованные

 

во

 

пси.хь

 

отиошеиияхъ,

 

могутъ

увольняться

 

въ

 

отпускъ,

 

для

 

свидаиия

 

съ

 

родственниками.

 

Въ

 

остальное

 

же

время,

 

въ

 

подобный

 

продолжительный

 

отпускъ,

 

могуть

 

быть

 

увольняемы

 

только

по

 

особой

 

к| опней

 

надобности.

54.

  

Каждый

 

ювкеръ,

 

желающий

 

идти

 

со

 

двора,

 

сбязанъ,

 

исправно

 

одев-

шись

 

въ

 

отпускную

 

форму,

 

явиться

 

къ

 

дежурному

 

по

 

училищу

 

офицеру,

 

ко-

торый

 

осматриваетъ

 

увольняемого,

 

a

 

дежурный

 

или

 

дневальный

 

юнкеръ

 

заии-

сываетъ

 

его

 

въ

 

установленной

 

для

 

сего

 

кннгЬ,

 

и

 

отмечаетъ

 

до

 

какихъ

 

часовъ

онъ

 

увольвяется.

 

По

 

возвращенин

 

изъ

 

отпуска,

 

каждый

 

юнкеръ

 

обяаанъ

 

не-

пременно

 

явиться

 

къ

 

дежурному

 

офицеру.

 

Дежурный

 

же

 

или

 

дневальный

ювкеръ

 

отмечаюиъ

 

въ

 

книг!.,

 

когда

 

и

 

исииравно-лн

 

оиъ

 

лввлся.

 

Неисиолинв-

ипй

 

этого

 

правила

 

юнкеръ

 

подвергается

 

отвитсивенпости.

 

О

 

таковыхт,

 

равно

какъ

 

и

 

объ

 

опоздавшихъ

 

и

 

неявившнхсл,

 

дежурный

 

офнцеръ

 

доиоснтъ

 

рот-

ному

 

командиру

 

для

 

доклада

 

Начальнику

 

Училища. —

 

Всякий

 

ушедший

 

безъ

 

за-

писки

 

въ

 

книгу

 

—

 

считается

 

самовольно

 

отлучившимся.

55.

   

Если

 

юнкеръ,

 

уволенный

 

въ

 

отпускъ,

 

заболтетъ,

 

то

 

обязанъ

 

явниься

въ

 

училище,

 

для

 

отнрпвлснил

 

въ

 

военный

 

госпиталь;

 

искдючение

 

допускается

только

 

въ

 

случае

 

внезапной

 

тяжкой

 

болъзнн.

 

Въ

 

такомъ

 

случае,

 

ювкеръ

обязанъ

 

немедленно

 

уведомить

 

о

 

томъ

 

училищное

 

начальство.

■V.

    

Форма

 

одежды

 

и

  

отдпние

  

чести.

56.

  

Юнкера

 

увольняются

 

со

 

двора

 

въ

 

обыкновенной

 

городской

 

форме

 

н

притомъ

 

въ

 

ш.чпкпхъ

 

съ

 

султаномъ,

 

въ

 

шнне.илхъ

 

или

 

въ

 

мунднрахъ,

 

смотря

потому,

 

въ

 

чемъ

 

стоять

 

караулы

 

и,

 

непременно,

 

при

 

оружии.

57.

  

Въ

 

ненастную

 

погоду

 

юнксрамъ

 

надевать

 

шинели

 

въ

 

накидку,

 

еслв

караулы

 

въ

 

мунднрахъ,

 

и

 

иметь

 

бавилыи.ъ

 

ноди

 

шинелью.

58.

  

Надевая

 

шинель

 

въ

 

рукава

 

сверхъ

 

мундира

 

инкера

 

должны

 

имить

башлыьъ

 

сверхъ

 

шинели,

 

причемъ

 

копцы

 

его

 

склады

 

ипютсн

 

ииа-крестъпа

груди

 

и

 

заправляются

 

за

 

полег.

 

(Если

 

бы

 

случилось

 

быть

 

безъ

 

оружия,

 

напр.,

когда

 

иидуп»

 

ьъ

 

баню,

 

то

 

концы

 

башлыка

 

завязываются

 

на

 

груди).

59.

   

Башлыкъ

 

надевается

 

па

 

шапку

 

только

 

во

 

время

 

дождя,

 

снега,

 

мятелн

или

 

при

 

сплыюмъ

 

морозе.

 

Если

 

башлыкъ

 

былъ

 

на

 

голов!,

 

по

 

снять,

 

по

 

слу-

чаю

 

пгрсмиши

 

погоды,

 

то

 

онъ долженъ

 

быть

 

опять

 

надитъ

 

ио

 

шинель

 

но

 

форме.

Въ

 

и

 

еболыпие

 

морозы

 

надевают!»

 

наушники.

иЗО.

 

Если

 

войива

 

носятъ

 

зпмпие

 

панталоны

 

—

 

то

 

какъ

 

по

 

службе

 

въ

 

учи-

лищ!,

 

таи.ъ

 

и

 

исегдв

 

вне

 

его — веб

 

юпкера

 

должны

 

быть

 

одиты

 

также;

 

при

этомъ

 

уходящис

 

со

 

двора

 

должны

 

иметь

 

рукавицы

 

на

 

тесаке

 

пли

 

штыке

 

(въ

стрелковых!»

 

чостяхъ).

61.

  

Подбородный

 

ремень

 

шапки

 

опускается

 

только

  

при

   

сплыюмъ

 

ветре.

62.

   

Надевая

 

шинель

 

въ

 

рукава,

 

иметь

 

все

 

пуговицы

 

н

 

крючки

 

застегпу-

и

 

ими

 

п

 

тесакъ

 

сверхъ

 

шинели.

63.

   

Нздеваи

 

шинель

 

въ

 

нвкнлву.

 

застегивать

 

верхпюю

  

ея

  

пугошцу,

 

верх

виии

 

крючекъ

 

на

 

борт-ь,

 

оставляя

 

на

 

лиф!

 

пуговицы

 

отстегнутыми.

64.

  

Воспрещается

 

ходить

 

по

 

улице,

 

заложи

 

руки

   

въ

  

варманахъ

 

шипе

 

и.

65.

  

Юнкерамъ

 

дозволяется

 

быть

 

въ

 

театрахъ*),

 

концертахъ

 

и

 

па

 

вубанч-

пыхъ

 

лекцияхъ,

 

занимая

 

место

 

пе

 

ближе

  

7

 

ряда

 

креселъ

  

или

   

стульевъ;

   

во

•)

 

Исялючая

 

театра

 

Берга

 

я

 

оперы

 

ВуФ*.



-----

   

IX

    

—

время

 

антрактом.,

 

юнкера

 

должны

 

вставать,

 

такъ

 

какъ,

   

въ

   

присутствии

 

офп-

церовъ,

 

нижвие

 

чины

 

nul, п.

 

не

 

могутъ.

Кб.

 

Посещеииф

 

всякаго

 

рода

 

публпчпыхъ

 

гуллний,

 

где

 

установлена

 

плата

за

 

в\одъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

посещение

 

маскерадовъ,

 

тракт

 

ировъ,

 

ресторановъ,

кандптерскнхъ

 

н

 

т.

 

п.

 

строго

 

воспрещается.

67.

  

Также

 

запрещается

 

пост.щение

 

курителышхъ

 

залъ

 

и

 

буфетом,

 

въ

театрахъ

 

н

 

другнхъ

 

собранилхъ,

 

такъ

 

какт.

 

это

 

теже

 

трактиры,

 

и

 

при

 

тоиъ

шижпие

 

чины

 

не

 

ишеютъ

 

права

 

курить,

 

въ

 

прнсутствин

 

офнцеровъ.

68.

  

Запрещается

 

курить

 

на

 

улнцахъ

 

и

 

всегда

 

въ

 

прпсутствиии

 

офнцеровъ.

Въ

 

обществахъ

 

юнкеръ

 

не

 

иожетъ

 

пользоваться

 

разрешениемъ

 

одного

 

нзи.

офнцеровъ

 

курать

 

въ

 

его

 

присутствип.

 

Разрешение

 

одного

 

не

 

даетъ

 

нрава

делать

 

тоже

 

при

 

другнхъ.

 

Совершенно

 

то

 

же

 

относится

 

и

 

къ

 

снденью

 

въ

 

при-

сутствен

 

офнцеровъ.

 

Туть

 

даже

 

разришение,

 

при

 

первоГи

 

встречт.,

 

не

 

имеетъ

силы

 

до

 

другой

 

встречн

 

съ

 

темъ

 

же

 

офнцероиъ.

69.

  

Присутствуя

 

при

 

снотрахъ

 

н

 

ученьяхъ,

 

быть

 

въ

 

той

 

форме,

 

въ

 

какой

одеты

 

воГиска.

70.

  

But.

 

фронта

 

дозволяется

 

носить

 

бе.иыя

 

п

 

еврыя

 

замшевый

  

перчатки.

71.

  

Дозволяется

 

ездить

  

въ

 

экшиажахъ.

72.

   

Каждый

 

юнкеръ

 

долженъ

 

быть

 

оди;тъ

 

опрятно:

 

платье,

 

прнборъ,

 

шапка,

пуговицы

 

и

 

проч.

 

должны

 

быть

 

вычищены.

78.

 

Юнкера,

 

ниеющие

 

слабое

 

зрпние,

 

могутъ

 

носить,

 

во

 

время

 

запятиГи,

 

иди

вообще

 

и.н

 

I.

 

фронта,

 

очки,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

свндетельству

 

доктора

 

и

 

съ

раври

 

пк

 

нин

 

ИИача-иыинка

 

Училища.

 

Носить

 

же

 

очки

 

въ

 

строю

 

можно

 

только

временно,

 

по

 

ииоле.ини

 

и.шзъ.

 

Такие

 

юнкера

 

свидетельствуются

 

доктореыъ,

 

оиъ

времени

 

до

 

времени.

74.

  

Отстуи.иепие

 

отъ

 

установленной

 

формы

 

въ

 

одежде

 

и

 

въ

 

ам.чупнцин

строго

 

воспрещается.

75.

   

Юнкера

 

должны

 

отдавать

 

честь

 

по

 

установлеииымъ

 

иравн.иамъ.

76.

   

Честь

 

отдается

 

Государю

 

Императору,

 

встимъ

 

чденами.

 

Императоре]. г, л

Фанн.иин,

 

всемъ

 

генеролаыъ,

 

штабъ

 

и

 

оберъ

 

-

 

офицерам ъ

 

Гвардин,

 

Лрмин

 

и

Флота,

 

во

 

всякое

 

время

 

дня

 

и

 

ночи.

77.

  

Для

 

отдамия

 

чести,

 

идя

 

ньшкомь,

 

при

 

встрЬче

 

съ

 

штабъ-

 

п

 

оберъ-

офицерамн,

 

прикладывать

 

правую

 

pjsy

 

къ

 

козырьку

 

шапки;

 

при

 

встречи.

 

же

съ

 

членами

 

Императорской

 

Фамилин,

 

псемн

 

генералами,

 

иеиосредсипеннымн

начальниками

 

и

 

ирочимн

 

офицерами

 

своего

 

училища

 

н

 

своего

 

noma,

 

стано-

виться

 

во

 

фронтъ

 

за

 

6

 

шаговъ

 

и,

 

нропустл

 

на

 

два

 

шага,

 

нопоротясь

 

на-

право

 

н.ин

 

на-.иьно,

 

продолжать

 

путь.

78.

  

Для

 

отдапия

 

чести

 

нзъ

 

яки

 

пажа,

 

елт.дуетъ

 

обратиться

 

лнцомъ

 

къ

 

лицу

встречаемому

 

и

 

приложить

 

руку

 

къ

 

козырьку

 

(обращается

 

шииманис

 

на

 

то,

чтобъ

 

въ

 

зкппажахъ

 

гидеть

 

прилично).

79.

  

Если

 

юнкеръ

 

проходить

 

мимо

 

стоящаго

 

офицера

 

или

 

обгоияетъ

 

иду-

щего,

 

то

 

въ

 

обонхъ

 

с-иучаяхъ

 

обязанъ

 

прикладывать

 

руку

 

къ

 

козырьку.

 

—

Честь

 

отдается

 

по

 

вышесказанному

 

правилу

 

п

 

обгопяющнмъ

 

юикера

 

офп-

цераиъ.

80.

  

Д.ш

 

отдания

 

чести

 

за

 

ръшеткой

 

сада

 

или

 

на

 

балкоиИи

 

дома,

 

вставать

си.

 

ми.ста

 

и

 

прикладывать

 

руку

 

къ

 

козырьку,

 

если

 

юнкеръ

 

въ

 

шапке.

81.

  

Отдавать

 

честь,

 

кому

 

сдедуеть,

 

пвътомъ

 

случат,,

 

когда

 

юнкеръ

 

ндетъ

съ

 

гепераломъ,

 

штабъ

 

или

 

сберъ -офицеромъ,

 

который

 

чнномъ

 

старте

 

лица,

нмъ

 

встречаемаго.

82.

  

Если

 

юнкера

 

пдутъ

 

куда

 

нибудь

 

комаидой,

 

напр.

 

въбаню

 

—

 

то

 

унтеръ-

офицеръ

 

нлн

 

старший

 

долженъ

 

быть

 

при

 

оружин

 

н

 

при

 

псгрЬчт.

 

съ

 

началь-

ннкомъ,

 

обратит

 

внимание

 

команды

 

на

 

встречаемое

 

лицо,

 

нрнкладывафтъ

правую

 

р\ку

 

къ

 

козырьку

 

шапки;

 

въ

 

этомъ

 

случат.

 

—

 

прочие

 

люди

 

но

 

отдаютъ

чести.

•



—

     

X

     

—

83.

 

Если

 

юнкеръ

 

за

 

что

 

либо

 

подвергнется

 

отъ

 

старшаго

 

себя

 

замечавию

(что

 

нмеегь

 

право

 

каждый

 

изь

 

офицеровъ),

 

то

 

долженъ

 

подробно

 

донести

 

о

томъ

 

ближайшему

 

начаиьству;

 

тоже

 

должно

 

быть

 

исполняемо,

 

если

 

высшия

начольствующил

 

лица,

 

при

 

встрече

 

юнкера,

 

обратятся

 

къ

 

нему

 

съ

 

вопросомъ

или

 

встуиять

 

въ

 

раиговоръ.

V.

     

Водение

   

хи.иииии тип

   

ии

 

и.

   

|io

 

г

 

I.

84.

 

Хозяйство

 

въ

 

port

 

ведется

 

на

 

основаиии

 

положения

 

о

 

ротномъ

 

хозяии-

стве

 

войскъ,

 

съ

 

темн

 

измт.нсниямп,

 

который

 

необходимы

 

въ

 

училищ!.;

 

напр.

обязанность

 

дежурнаго

 

по

 

port

 

юнкера,

 

относительно

 

хозяйства,

 

возлагается

на

 

особаго

 

дежурпаго

 

по

 

кухве,

 

вазпачаемаго

 

приказомъ

 

нзъ

 

юнкеровъ

старшаго

 

класса;

 

въ

 

помощь

 

ему

 

пазпачаегся

 

дневальный

 

юнкеръ,

 

преиму-

щественно

 

нзъ

 

младшаго

 

класса;

 

одннъ

 

изъ

 

этихъ

 

юнкеровъ

 

и

 

ходить

 

за

 

по-

купками

 

съ

 

артедыцикомъ.

86.

 

Выборъ

 

артельщика,

 

членовъ

 

артели

 

и

 

все

 

остальное

 

делается

 

со-

гласно

 

иоложепия,

 

п|ин

 

чемъ

 

ротный

 

артелыцнкъ

 

и

 

члены

 

аргели

 

отъ

 

роты

должны

 

избираться

 

только

 

изъ

 

юнкеровъ

 

сгиарииаю

 

класса;

 

отделепные

 

же

артельщики

 

—

 

по

 

одному

 

изъ

 

отдълсиий.

 

Провиавтомъ

 

въ

 

полкахъ

 

заведуютъ

ротные

 

каптенармусы,

 

такъ

 

и

 

въ

 

училищ!;

 

одннъ

 

изъ

 

юнкеровъ

 

сгпаришго

класса

 

будетъ

 

ватначаемъ

 

каптенармусомъ.

86.

  

Bet.

 

лица,

 

какъ

 

выборпыл,

 

такъ

 

и

 

каптенарыусъ,

 

остаются

 

въ

 

своихъ

должностяхъ

 

только

 

мееяцъ,

 

и,

 

окончнвъ

 

счеты,

 

сдаютъ

 

должности

 

новымъ.

87.

  

Для

 

озвакомления

 

съ

 

приемомъ

 

провиапта

 

посылается

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

юнке-

ровъ

 

старшаго

 

класса,

 

вместе

 

съ

 

каптенармусомъ

 

(юнкеромъ),

 

при

 

кааначее

училнща.

88.

  

Подробности

 

хозяйства

 

в

 

все

 

обязанности

 

артельщика,

 

членовъ

 

артели

и

 

каптенармуса

 

объяснены

 

въ

 

положеиии.

89.

  

Обращать

 

особенное

 

пннмание

 

дежурнымъ

 

ио

 

кухие

 

па

 

промывку

 

кот-

ловъ

 

после

 

ужина.

90.

  

При

 

посещении

 

начальствомъ

 

кухни,

 

дежурный

 

рапортует!,

 

о

 

чнсле

 

про-

довольствующихся

 

(общнмъ

 

счетомъ

 

—

 

ио

 

долженъ

 

знать

 

иодробно

 

число

 

сво-

■хъ

 

в

 

при

 

командировав

 

п

 

ыхъ).

91.

  

Онъ

 

иаблюдаетъ

 

за

 

всемъ

 

порядкомъ

 

въ

 

кухпи.,

 

буфетЬ

 

и

 

столовой

 

и

ответствуетъ

 

за

 

безпорядкн.

92.

  

Уходя

 

по

 

деламъ,

 

оставляетъ

 

дневальнаго

 

—

 

поручая

 

ему

 

наблюдсвие

за

 

порядкомъ

 

и

 

указывая,

 

на

 

что

 

надо

 

обратить

 

особенное

 

вннмавис.

93.

  

Въ

 

отвошенин

 

приготовленил

 

пищи,

 

на

 

него

 

возлагаются

 

все

 

обязанно-

сти,

 

укаианныя

 

въ

 

положенин

 

для

 

дежурпаго

 

въ

 

роте

 

унтеръ-офпцера.

94.

  

Дежурные

 

в

 

дневальные

 

ио

 

кухне

 

освобождаются

 

отъ

 

классныхъ

 

за-

вяли.

96.

 

Смена

 

должностныхъ

 

лнцъ

 

производится

 

не

 

одновременно:

 

перваго

числа

 

каждаго

 

месяца

 

снепяются

 

ротпый

 

артельщпкъ

 

и

 

два

 

отделевпыхъ

 

ар-

тельщика;

 

затемъ,

 

15-го

 

числа,

 

смъвяются

 

остальные

 

два

 

отделенные

 

артель-

щика

 

и

 

членъ

 

отъ

 

роты.

96.

  

Выборы

 

должны

 

производиться

 

за

 

неделю

 

до

 

1-го

 

числа,

 

чтобъ

 

вновь

выбранным

 

ь

 

дать

 

возможность

 

возвакомиться

 

съ

 

обязанностями.

97.

  

О

 

всехъ

 

выбраппыхъ

 

командвръ

 

роты

 

доносить,

 

для

 

отдания

 

въ

 

при-

казе

 

по

 

учвлвщу.

98.

  

Каптснармугъ,

 

какъ

 

лицо

 

по

 

выбранное,

 

а

 

назначаемое

 

—

 

назна-

чается

 

новый

 

къ

 

концу

 

несяца,

 

такъ,

 

чгобъ

 

онъ

 

тоже

 

могъ

 

вступить

 

въ

 

долж-



—

  

XI

   

—

кость

 

съ

 

1-го

 

числа,

  

прнсмотревшись

 

предварнгельно

 

къ

 

должности,

 

въ

 

тече-

ния

 

пяти

 

или

 

шести

 

дней.

99.

 

Для

 

завъдыванил

 

образною

 

суммою,

 

уходомъ

 

за

 

ротиыиъ

 

образомъ,

 

вы-

виманиемъ

 

денегъ

 

изъ

 

кружки

 

и

 

покупкою

 

масла

 

и

 

другнхъ

 

предметовъ

 

для

обрала

 

избирается

 

ротою,

 

на

 

общихъ

 

войсковыхъ

 

основанияхъ,

 

образной

 

ста-

роста.

   

Онъ

 

ведегь

 

и

 

всю

 

отчетность

 

по

 

книгЬ

 

образной

 

суммы,

 

на

 

оспованин

Положены

   

()

   

роТВОМЪ

   

ХОЗЯЙСТВ"!;.

VI.

    

Порядок'!,

   

ni.

  

клаггпхъ.

100.

   

Въ

 

каждомъ

 

отделении

 

класса

 

назначается

 

ирпказомь

 

по

 

училищу

одивъ

 

старший.

101.

  

Онъ

 

ваблюдафтъ

 

за

 

ворядкомъ

 

и

 

докладываегь

 

дежурному

 

по

 

училищу

о

 

всемъ

 

случившимся.

102.

  

Старший

 

получаетъ

 

бумагу

 

и

 

нрочия

 

принадлежности

 

изъ

 

библиотекн

но

 

запискь,

 

угверждеиной

 

иреподавателемъ.

103.

 

При

 

посещснин

 

пачальства,

 

онъ

 

рапортуетъ

 

о

 

состоянии

 

юнкеровъ

 

въ

 

клас-

се

 

н

 

о

 

томъ,

 

но

 

какому

 

предмету

 

идетъ

 

лекция

 

и

 

кто

 

преподаватель.

 

Онъ

 

дол-

женъ

 

знать

 

расходъ

 

юнкеровъ

 

поименно.

104.

  

Онъ

 

хранить

 

все

 

нмт.ющияся

 

кг,

 

отделенин

 

пособия

 

и

 

наблюдаетъ

 

за

сохранениемъ

 

ихь,

 

выдавая

 

нхъ

 

юнкерамъ

 

для

 

аанятиГи

 

н

 

принимай

 

по

 

подроб-

ному

 

осмотру.

105.

  

Юнкера

 

должны

 

беречь

 

ниъющиясл

 

у

 

нихъ

 

на

 

рукахъ

 

квигн,

 

учеб-

ники

 

в

 

вособия.

 

За

 

уграту,

 

порчу

 

и

 

продажу

 

кпнгъ

 

и

 

пособий

 

юнкера

 

ответ-

ствуютъ

 

также,

 

каи.т,

 

и

 

за

 

всякую

 

казенную

 

вещь.

 

Также

 

требуется

 

беречь

 

все

тетрадки

 

съ

 

практическими

 

занятиями

 

и

 

держать

 

ихъ

 

въ

 

чистомъ

 

виде.

106.

    

По

 

последнему

 

сигналу,

 

означающему

 

начало

 

лекций,

 

все

 

юнкера

должны

 

быть

 

въ

 

классахъ

 

и

 

сидити

 

па

 

местахъ.

107.

  

Никому

 

пе

 

дозволяется

 

выходить

 

изъ

 

классом,

 

безъ

 

крайней

 

надоб-

ности,

 

хотя

 

бы

 

преподавателя

 

и

 

не

 

было

 

иа

 

лекции.

 

Если

 

преподавателя

 

петъ,

то

 

дозволяется

 

вставать

 

съ

 

места

 

в

 

заниматься

 

у

 

большвхъ

 

досокъ,

 

карп,

 

и

моделей;

 

вси

 

прочие

 

должны

 

быть

 

на

 

месгахъ,

 

и

 

никто

 

не

 

должепъ

 

позволять

себе

 

громкаго

 

разговора

 

н

 

темъ

 

болес

 

смиха

 

н

 

шума.

108.

  

ИмеющиЙ

 

необходимость

 

оставить

 

классъ,

 

выходить,

 

не

 

испрашивая

разрешеиия

 

у

 

преподавателя

 

—

 

но

 

отвечая

 

потомъ

 

передъ

 

начальствомъ

 

учи-

лища

 

за

 

всякий,

 

неоправданный

 

крайиею

 

необходимостью,

 

выходъ

 

нзъ

 

классовъ.

109.

  

Преподаватели

 

пе

 

будутъ

 

также

 

входить

 

въ

 

разсуждения

 

о

 

причипахъ

выхода,

 

а

 

будутъ

 

только

 

сообщать

 

объ

 

выходящихъ

 

дежурному

 

по

 

училищу

офицеру

 

для

 

доклада

 

по

 

начальству.

ПО.

 

Равно,

 

при

 

веякомъ

 

иарушенин

 

порядка

 

въ

 

класс!;

 

кемъ

 

либо

 

нзъ

юнкеровъ,

 

преподаватель

 

приглашает!,

 

этихъ

 

юнкеровъ

 

прекратить

 

безпорл-

докъ.

 

При

 

повтореиин

 

того

 

же

 

—

 

преподаватель

 

просить

 

этнхъ

 

юнкеровъ

 

оста-

вить

 

классъ

 

н

 

потомъ

 

сообщаетъ

 

объ

 

нихъ;

 

или,

 

если

 

они

 

пе

 

оставить

 

классъ

по

 

его

 

предшжепию,

 

то

 

уходить

 

санъ

 

нзъ

 

класса

 

в

 

объяснлетъ

 

Начальнику

Училища

 

или

 

дежурному

 

офицеру

 

о

 

нричннахъ

 

осгавления

 

нмъ

 

класса.

111.

 

Виповипкн

 

въ

 

такихъ

 

нарушеиияхъ

 

порядка

 

подвергаются

 

строжай-

шему

 

взысканию.

*

                     

*



—

   

XII

   

-----

К.

ИНСТРУКЦШ

фельдфебелю

 

роты

 

юнкеровъ.

1.

  

Фельдфебель

 

есть

 

старший,

 

ближайший

 

пачольникъ

 

роты

 

после

 

ротнихъ

офнцеровъ.

2.

   

Въ

 

звание

 

фельдфебеля

 

избирается

 

унтеръ-офицеръ

 

примерного

 

поведе-

ния,

 

вполне

 

знающий

 

службу,

 

отлвчающийся

 

усердиемъ

 

въ

 

нсполневин

 

свопхъ

обязанное!

3.

  

Фельдфебель,

 

какъ

 

каждый

 

пачольникъ,

 

до.г.кенъ

 

подавать

 

собою

 

при-

мерь

 

подчиненности,

 

повинопения

 

н

 

служебной

 

нснолннтелыиостп

 

и

 

того

 

же

требовать

 

со

 

стороны

 

прочнхъ

 

юнкеровъ.

4

 

Фельдфебель

 

наОлюдастъ,

 

чтобы

 

отделепвые

 

н

 

десяточные

 

уптсръ-офнце-

ры

 

не

 

допуска

 

ш

 

нарушсния

 

дисциплины,

 

прпобращении

 

къ

 

нимъ

 

прочнхъ

 

юнке-

ровъ,

 

н,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

следить,

 

чтобы

 

со

 

сторопы

 

унтсръ-фнцеропь

 

не

 

было

требований

 

ниншннхъ,

   

несвоевременных!,

 

н

 

особенно

  

въ

 

грубомъ

 

н

 

оскорбн-

ге.иыки.мь

 

виде.

5.

  

Федьдфсиель

 

наблюдаеп.

 

за

 

порядкомъ

 

въ

 

роте

 

п

 

за

 

псполнсниемъ

 

всемн

ппжннмн

 

чинами

 

и

 

должностными

 

лицами

 

црапн.иъ,

 

нзложенпыхъ

 

въ

 

ннструк-

цин

 

для

 

юнкеровъ

 

и

 

въ

 

положениц

 

о

 

ротномъ

 

хозяйстве.

6.

  

Опъ

 

нередаетъ

 

юнкерамъ

 

все

 

ирпкаиания

 

блнжайшаго

 

пачальства,

 

объ-

являя

 

ихь

 

предъ

 

собраниемъ

 

роты

 

или

 

чрезъ

 

унтеръ-офицеровъ.

7.

   

Все

 

наряды

 

въ

 

роте

 

дежурными,

 

дневальными,

 

за

 

приемкою

 

пропианта

и

 

проч.

 

ведутся

 

фельдфебелем

 

ь

 

(наряды

 

дея:урнымп

 

п

 

дневальпммп

 

должны

быть

 

на

 

неделю

 

впередъ

 

вывешены

 

на сти.п!.

 

и.оррндора).

 

При

 

этомь

 

онъ

 

сле-

дить,

 

чтобы

 

юнкера

 

не

 

сменялись

 

самовольно.

 

Въ

 

нарядах!,

 

должно

 

соблюдать

строжайшую

 

справедливость

 

и

 

обращать

 

внпмаиие.

 

чтобы

 

не

 

наряжать

 

въ

 

су-

точный

 

должности

 

тьхъ,

 

кто

 

только-что

 

смепенъ

 

съ

 

какой

 

либо,

 

тоже

 

суточ-

ной,

 

должности.

8.

  

Фельдфебель,

 

не

 

распоряжаясь

 

самъ

 

лично

 

покупками

 

и

 

хо>яПсгвоыъ

роты,

 

обязанъ

 

следить

 

за

 

нравнлыиымъ

 

ие.иениемъ

 

хозяйства,

 

за

 

правильностью

действиИИ

 

исехъ

 

должностных!,

 

лнци.

 

артели

 

и

 

каптенармуса,

 

в

 

также

 

н

 

образ-

ного

 

старосты.

9.

   

Череп,

 

него

 

же

 

заявляются

 

всЬ

 

нужды

 

н

 

потребности

 

по

 

хозяйству

 

роты.

10.

  

Онъ

 

велеть

 

епнеокъ

 

юнкеровъ,

 

съ

 

обозпачепиемъ

 

полком,,

 

летъ

 

отъ

 

роду

В

 

вероисновидлнии.

11.

  

Ha

 

обязанности

 

фельдфебеля

 

лежнтъ

 

строить

 

роту

 

по

 

даннымъ

 

спгна-

ламъ,

 

не

 

ожидая

 

особыхг

 

прикаищиии;

 

делать

 

все

 

строевые

 

разсчсты

 

въ

 

роте.

Также

 

опъ

 

делаетъ

 

рпзечеты

 

людей

 

по

 

столамъ

 

передъ

 

обедомъ.

12.

  

Во

 

всехь

 

сиучаяхи.

 

когда

 

производится

 

какой-либо.,

 

разечетъ

 

роты

 

в

если

 

вовремя

 

разечета

 

врйдетъ

 

начальник!.,

 

то

 

фельдфебель

 

превращаете

 

раз-

счотъ,

 

ииомандуотъ

 

<смпрно>

 

и

 

ожидаете

 

прнказиния.

 

Если

 

разрешено

 

продол-

жать

 

разечетъ,

 

то,

 

кончивъ

 

его,

 

—

 

фельдфебель

 

ве

 

првкавываетъ

 

вести

 

роту

 

или

распустить,

 

не

 

непроенвъ

 

ии|к>дварнтелытго

 

ирниалания.

 

То

 

же

 

исполняется

 

и

но

 

время

 

переклички

 

и

 

г.

 

и.

 

Ec.ni

 

же

 

фельдфебель

 

кончил,

 

разечетъ

 

или

 

дру-

гое

 

дело

 

и

 

никою

 

нзъ

 

высшим,

 

начальником,

 

петъ — то,

 

смотря

 

но

 

надобности,

ведегъ

 

роту,

 

куда

 

егкдуеть

 

или

 

распускаегъ

 

ее.



—

  

XIII

   

—

13.

   

Поел

 

|-,

 

классных i.

 

занятин,

 

онъ

 

узнаетъ

 

отъ

 

ротпаго

 

командира

 

или

 

отъ

дежурваго

 

по

 

училищу

 

офицера

 

о

 

томъ,

 

какил

 

будутъ

 

строевыя

 

запятия

 

(если

это

 

не

 

было

 

известно

 

раньше)

 

и

 

сообщаетъ

 

полученныл

 

прнказания

 

отдвлеинымь

офвцерамъ.

14.

  

Фельдфебель

 

делаетъ,

 

по

 

пробитин

 

вечерней

 

зори,

 

перекличку,

 

начиная

перекликам,

 

съ

 

унтеръ-офицеровъ

 

*).

 

Для

 

переклички

 

и

 

потомъ

 

разечета

 

ви-

зы

 

вас

 

гъ

 

унтеръ-офпцеровь

 

виередъ

 

или

 

выстраиваетъ

 

вхъ

 

сзади

 

роты

 

(какъ

позволяети,

 

место).

 

Перекликает!,

 

асиьхъ

 

состоящихъ

 

по

 

спискам,

 

требуя

 

ясваго

ответа

 

<я>,

 

иироншоспмаго

 

непременно

 

своим

 

ь

 

голосомъ

 

и

 

безъ

 

крика.

 

Тре-

бусть,

 

чтобы

 

за

 

отсутствующнхъ

 

отвечалъ

 

ниже

 

стоящий

 

по

 

росту,

 

объявлял

где

 

отсутствующи.

15.

  

После

 

переклички

 

фельдфебель

 

является

 

къ

 

командиру

 

роты

 

съ

 

равор-

томъ

 

и

 

за

 

аолучеииемъ

 

приказами.

В.

ИНСТРУКЦИЯ

дежурному

  

по

  

роте

 

юнкеру

 

и

 

дневалъпымъ

юнкерамъ.

1.

  

Ежедневно,

 

изъ

 

числа

 

юнкеровъ

 

старшаго

 

класса,

 

наряжается

 

одннъ

 

де-

журнымъ

 

ио

 

poil,;

 

кроме

 

того,

 

наряжаются

 

въ

 

помощь

 

ему

 

нзъ

 

каждаго

 

взвода

по

 

два

 

дневальныхъ

 

юнкера.

(Если

 

въ

 

училище

 

меньше

 

100

 

человекъ

 

—

 

то

 

во

 

одному

 

отъ

 

взвода).

2.

  

Дежурный

 

юикеръ

 

в

 

дневальные

 

юнкера

 

по

 

port

 

встулаютъ

 

на

 

дежур-

ство,

 

м.

 

обыкновенные

 

дни

 

въ

 

12'/и

 

часовъ

 

пополудни

 

(часы

 

смены

 

могутъ

изменяться

 

приказом*

 

по

 

училищу).

3.

  

Въ

 

12*/«

 

часовъ

 

новые — дежурный

 

юнкеръ

 

в

 

дневальные

 

no

 

port

 

юнке-

ра,

 

собравшись

 

все

 

вмеси

 

I,

 

близь

 

дежурной

 

комнаты

 

и

 

выстроившись

 

въ

 

одну

шеренгу

 

(дежурный

 

по

 

port

 

на

 

правомъ,

 

а

 

дневальные

 

на

 

левомъ

 

флявге,

 

по

порядку

 

вумеровъ

 

отделевий),

 

являются

 

дежурному

 

по

 

училищу

 

офицеру.

 

Де-

журный

 

юикеръ,

 

подходя

 

къ

 

дежурному

 

офицеру,

 

прикладываете

 

руку

 

къ

 

ко-

зырьку

 

шапки

 

и

 

рапортуетъ,

 

вазвавъ

 

чинъ:

 

дежурство

 

по

 

роте

 

принялъ

исправно:

 

юнкеровъ

 

по

 

списку

 

(00),

 

больныхи

  

(00),

 

п

 

отпуску

  

(00),

   

подъ

*)

 

Если

 

помЪщенио

 

во

 

дозполлеть

 

строить

 

всю

 

роту,

 

то

 

перекличка

 

производится

 

отделев-

■и»

 

укт.-оф.,

 

причем»

 

инп

 

исполпвстсл

 

ксе

 

предписанное

 

для

 

фелидфевелеД.

 

О

 

результат*

иерекличкн

 

уит.-оф.

 

докллдывають

 

фельдфебелю.



-----

  

XIV

   

—

арестомъ

 

(00)

 

на

 

лицо

 

(00);

 

дневальные

 

же,

 

подходя

 

по

 

порядку,

 

рапор-

туют:

 

дневалънымъ

 

по

 

такому-то

 

отдгьлению

 

наряженг.

 

—

 

Кончит,

 

ра-

портъ,

 

дежурный

 

поворачивается

 

па-право

 

или

 

на-лево

 

(смотря

 

потому

 

где

месго,

 

па

 

которое

 

онъ

 

долженъ

 

сгать

 

после

 

рапорта;

 

место

 

это

 

или

 

ука-

зывается

 

ему,

 

нлн

 

если

 

ему

 

ве

 

указано,

 

то

 

должно

 

быть

 

заблаговременно

выбрано

 

нмъ.

 

съ

 

такнмъ

 

разсчетомъ,

 

чтобы

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ,

 

ве

 

теснясь,

могли

 

ш ,мИ, сыпься

 

все

 

прочие,

 

составнвъ

 

[шеренгу,

 

обращенную

 

къ

 

началь-

нику

 

темь

 

флангомъ.

 

на

 

которомъ

 

сталь

 

дежурный

 

по

 

port,

 

и

 

притом

 

ь

чтобы

 

вся

 

шеренга

 

была

 

въ

 

4-хъ

 

или

 

6

 

шагахъ

 

отъ

 

начальника).

 

Повернув-

шись

 

на-лево

 

или

 

па-право,

 

и

 

держа,

 

все

 

это

 

время,

 

руку

 

подъ

 

козырекъ,

 

де-

журный

 

потомъ

 

ндетъ,

 

опуская

 

руку

 

съ

 

первым

 

ь

 

шагомъ,

 

и

 

становится

 

па

 

ука-

занное

 

или

 

избранное

 

место.

 

Таким

 

ь

 

же

 

порядкомъ

 

отходить

 

восле

 

рапорта

следующий,

 

становясь

 

рядомъ

 

съ

 

дежурнымъ;

 

то

 

же

 

соблюдать

 

и

 

всЬ

 

осталь-

ные. — За

 

сборомъ

 

всг.хъ

 

дпевальныхъ

 

паблюдаетъ

 

дежурный

 

по

 

port

 

юнкеръ. —

Въ

 

воскресные

 

в

 

праздничные

 

дни

 

н

 

вообще

 

въ

 

дни,

 

когда,

 

по

 

какпмъ

 

либо

случаям!.,

 

классныхъ

 

занятий

 

не

 

бываете,

 

дежурный

 

юнкеръ

 

в

 

дневальные

 

по

роте

 

юнкера

 

вступають

 

иа

 

дежурство

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

н,

 

тотчасъ

 

же,

 

являются,

порядкомъ,

 

выше

 

указавнымъ,

 

дежурному

 

по

 

училищу

 

офицеру.

4.

 

Вступпвший

 

по

 

примою

 

на

 

дежурство

 

или

 

дневальство

 

по

 

port

 

юпкеръ

не

 

может

 

ь

 

передать

 

его

 

ранее

 

сутокъ

 

другому,

 

безъ

 

разрешения

 

лица,

 

подпи-

сачшаио

 

прикап.

 

Псключенис

 

делается

 

только

 

въ

 

случае

 

болезни

 

и

 

не

 

иначе,

какъ

 

по

 

распоряжению

 

дежурного

 

офицера

 

и

 

донесению

 

последишмъ

 

ротному

командиру.

 

Чтобы

 

каждый

 

могъ

 

исполнить

 

свои

 

дела

 

во-время

 

н

 

не

 

ими.ле

 

бы

надобности

 

смепятьел

 

—

 

нарядъ

 

дежурпыхъ,

 

па

 

неделю

 

впередъ,

 

долженъ

 

быть

вывешенъ

 

на

 

стеиие.

6.

 

Въ

 

течеиив

 

целого

 

дня,

 

дежурный

 

юнкеръ

 

н

 

дневальные

 

юнкера

 

по

 

port

должны

 

бытьвъ

 

мундире,

 

при

 

тесаке

 

и

 

въ

 

шавке. —

 

Выть

 

безъ

 

шапки,

 

въ

 

при-

сутствии

 

начальства,

 

дежурному

 

и

 

дневалыиымъ

 

дозволяется

 

только

 

въ

 

клас-

сохъ

 

и

 

за

 

пби.ие иным

 

и.

 

сто.иомъ.— Если

 

же,

 

при

 

иосещения

 

столовой

 

залы

 

кемъ

лпбо

 

изъ

 

начальство

 

гаме,

 

не

 

было

 

дежурпаго

 

по

 

училищу

 

офицера

 

—

 

то

 

встре-

чаете

 

начальника,

 

провожаете

 

его

 

и

 

находится

 

все

 

время

 

при

 

немъ

 

дежур-

ный

 

ио

 

port

 

юикеръ,

 

нми.л

 

шапку

 

на

 

голове,

 

и

 

фельдфебель:

 

въ

 

такомъ

 

слу-

чае,

 

они

 

об

 

и.,иаю

 

1 1.

 

после,

 

по

 

уходе

 

Начальника,

 

если

 

июс.и

 

и.диииии

 

ne

 

разрешил

 

к

пнъ

 

сесть

 

и

 

обедать.

6.

  

Дежурный

 

по

 

port

 

юпкеръ

 

есть

 

ближаииший

 

помощинкъ

 

дежурному

 

по

училищу

 

офицеру,

 

и

 

потому

 

вместе

 

съ

 

шимъ

 

несете

 

ответственность

 

за

 

все

безпорлдкн

 

и

 

все

 

нарушения

 

въ

 

port

 

установлен ныхъ

 

посгавовлений

 

и

 

про-

внлъ,

 

если

 

не

 

доложнлъ

 

о

 

ипхъ

 

дежурному

 

по

 

училищу

 

или

 

хотя

 

и

 

доложить,

по

 

окажется,

 

что

 

могъ

 

бы

 

прекратить

 

нхь

 

самъ,

 

своевременным!,

 

предунрежде-

пиемъ,

 

но

 

не

 

сделалъ

 

этого,

 

по

 

недосмотру

 

н

 

т.

 

и.

7.

  

Приивазания

 

дежурнаго

 

по

 

port

 

юнкера

 

исполняются

 

всеми

 

юикерами,

также

 

служителями

 

и

 

нижними

 

чинами,

 

какъ

 

врнказания

 

дежурнаго

 

по

 

учи-

лищу

 

офицера

 

н

 

фельдфебеля.

8.

  

Дежурный

 

но

 

port

 

юнкеръ

 

долженъ

 

быть

 

строгимъ

 

п

 

иелицеприятиымъ

б.постнтелемъ

 

общего

 

въ

 

port

 

порядка.

 

—

 

Но

 

нсгун.иенин

 

на

 

дежурстве,

 

опъ

осматривастъ

 

каморы

 

роты

 

и

 

паблюдаетъ:

 

чтобы

 

везде

 

было

 

чисто

 

выметено,

чтобы

 

оружие

 

въ

 

порядке

 

стояло

 

въ

 

пнрамндахе,

 

чтобы

 

кровати

 

падлежощняъ

образомъ

 

были

 

бы

 

прибраны

 

н

 

чтобы

 

въ

 

поколхъ

 

роты

 

было

 

все

 

чисто

 

и

онрлгно;

 

чтобы

 

воздухъ

 

быль

 

чисть,

 

приказывая

 

для

 

этого

 

въ

 

теплое

 

время

отворять

 

окна,

 

а

 

въ

 

холодное

 

—

 

форточки

 

и

 

особо

 

нмеющиесл

 

въ

 

crtiiaxe

 

нлн

печахъ

 

отдушники;

 

(форточки

 

отворять

 

тогда,

 

когда

 

юпкера

 

уходлтъ

 

въ

 

классы

нлн

 

къ

 

обеду

 

и

 

т.

 

п.).

 

Если

 

дежурный

 

по

 

port

 

что

 

либо

 

заметить

 

въ

 

неисправ-

ности,

 

то

 

прнказываетъ

 

юнверамъ,

 

где

 

это

 

до

 

нихъ

 

касается,

 

или

 

дневаль-

ным!,

 

служителям!,

 

принести

 

пъ

 

надлежащий

 

видь.

9.

  

Дежурный

 

но

 

port

 

юикеръ

  

не

 

имеете

  

права

 

делать

 

иикакнхъ

  

взыска-



—

   

XV

   

—

ниии.

 

а

 

о

 

всякомъ

 

нарушенип

 

порядка

 

в

 

дисциплины

 

докдадываетъ

 

фельдфебелю

или

 

дежурному

 

офицеру;

 

о

 

безпорядкахъ

 

же

 

въ

 

оружейиыхъ

 

пирамидахъ

 

сооб-

щаетъ

  

отделенным!,

  

увтеръ-офпцерамъ.

   

Еслп

  

па

 

его

 

указания

   

юпкера

 

или

   

,

унтеръ-офицеры

   

не

 

обратили

 

ппнмание,

  

то

 

объ

 

этомъ

 

онъ

 

тоже

 

докдадываетъ

дежурному

 

ио

 

училищу

 

офицеру

 

или

 

фельдфебелю.

10.

  

При

 

посещении

 

роты

 

генералами

 

и

 

непосредственнымв

 

ея

 

начальни-

ками

 

(а

 

именно

 

Началышкомъ

 

Окружпаго

 

Штаба,

 

Помощннкомъ

 

Начальника

Штаба,

 

Начальником!,

 

Училища,

 

Ротнымъ

 

Командиром ь

 

и

 

Дежурнымъ

 

по

 

Учи-

лищу

 

офнцеромъ)

 

дежурный

 

no

 

port

 

юнкеръ

 

встречаете

 

и

 

отрапортовавъ

<Ваше

 

Превосходительство,

 

г-нъ

 

полковникь,

 

маиорг

 

и

 

т.

 

д.

 

m

 

роте

 

Пе-

тербургскою

 

Нгьхотнаго

 

Юнкерского

 

учшшца

 

обстоишь

 

благополучно;

 

юн-

керот

 

по

 

списку

 

(00),

 

m

 

воснномъ

 

госпиталя

 

(00),

 

m

 

продолжительном

отпуску

 

(00),

 

подь

 

арестом

 

(00),

 

на

 

лицо

 

(00)

 

>,

 

отходить

 

шаге

 

въ

 

сторону,

пропускаем,

 

начальника

 

мимо

 

себя,

 

дсржо

 

все

 

это

 

время

 

руку

 

подь

 

козырекъ

и

 

потомъ

 

следуете

 

за

 

пимъ,

 

провожал

 

его

 

по

 

всему

 

помёщению

 

роты.

 

Если

начальник!,

 

обратился

 

къ

 

нему

 

съ

 

вопросомъ

 

или

 

иами.чаннмь

 

о

 

чемъ

 

ни-

будь —

 

тотчасъ

 

прпкдадываетъ

 

руку

 

къ

 

козырьку,

 

отвечаете

 

или

 

выслушиваете

и,

 

по

 

уходе

 

начальника,

 

обо

 

всемъ

 

докладываете

 

фельдфебелю

 

или

 

дежурному

офицеру.

11.

  

По

 

пробитии

 

вечерней

 

зари,

 

дежуриый

 

юнкеръ

 

является

 

дежурному

 

по

училищу

 

офицеру

 

съ

 

донесеииемъ

 

о

 

благоиолучии

 

роты

 

н

 

рапортуетъ,

 

иазвавъ

чннъ:

 

t Дежурство

 

m

 

ротгь

 

обстоишь

 

благополучно;

 

иг

 

состоянии

 

роты

 

пере-

мгъна

 

произошла:

 

убыло:

 

m

 

госпита.гъ

 

(00),

 

продолжительный

 

отпускъ

 

(00),

отчислено

 

(00),

 

прибыло

 

нот

 

госпиталя

 

(00)

 

и

 

т.

 

д.

 

Если

 

же

 

пе

 

было

 

пи

 

при-

были,

 

ни

 

убыли,

 

то

 

рапортует!,:

 

<Вътечение

 

дня

 

перемгьны

 

m

 

состоянии

 

роты

ненрогиогило».

 

При

 

вечериемъ

 

pauoprt,

 

дежурный

 

юнкеръ

 

подаетъ

 

дежурному

офицеру

 

рапортичку,

 

которую

 

этоте

 

последнин

 

представляетъ

 

Начальнику

 

Учи-

лища.

12.

  

После

 

зорп

 

дежурный

 

и

 

дневальные

 

передеваются

 

вь

 

шинели.

13.

  

Дежурный

 

ио

 

port

 

паблюдаетъ,

 

чтобы,

 

во

 

пробптии

 

вечерией

 

зорп,

освещонис

 

въ

 

port

 

было

 

уменьшено,

 

и

 

оставлены

 

только

 

те

 

лампы,

 

когорыя

нужны

 

для

 

заииятий;

 

но

 

прекращент

 

же

 

занятий,

 

въ

 

11

 

часовъ,

 

чтобы

 

въ

спальняхъ

 

горели

 

только

 

почныя

 

лампы.

 

Также,

 

поверивъ

 

лично,

 

хорошо-лв

запертъ

 

черный

 

ходъ,

 

опъ

 

берегь

 

себе

 

ключъ

 

и

 

хранить

 

его

 

до

 

утра.

14.

  

Дежурный

 

по

 

port

 

юнкеръ

 

можетъ

 

ночью

 

прилечь,

 

ио

 

отнюдь

 

ве

 

раз-

деваясь,

 

и

 

стараясь,

 

по

 

возможности,

 

обходить

 

роту

 

и

 

поверять

 

дневального.

Дневальные

 

же

 

после

 

9

 

часовъ

 

очередуюгея

 

такъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

если

ихъ

 

было

 

наряжено

 

двое,

 

и

 

двое,

 

если

 

было

 

поряжено

 

четыре,

 

должны

 

посто-

янно

 

наблюдать

 

за

 

порядкомъ,

 

находиться

 

поочередно —одннъ

 

изъ

 

ночпыхъ

 

дол-

женъ

 

въ

 

дежурной

 

комнате,

 

a

 

другой

 

обходить

 

роту

 

возможно

 

чаще.

 

Въ

 

свою

смену

 

они

 

отнюдь

 

пе

 

должны

 

ложиться.

 

Сменившись

 

же,

 

могутъ

 

раздеваться

 

и

спать

 

до

 

вовесткв. — Ночью

 

обращать

 

особенное

 

виимаиие

 

на

 

исправное

 

осве-

щение;

 

па

 

безопасность

 

отъ

 

ночннковъ,

 

въ

 

случае

 

порчн

 

ихъ;

 

па

 

исправность

очередныхъ

 

служителей

 

и

 

наблюдать

 

пе

 

заболелъ

 

ли

 

кто.

 

Также

 

наблюдать

за

 

приходящими

 

чрезъ

 

передний

 

входъ;

 

ври

 

псси.щсшп

 

училища

 

ночью

 

кьмъ

либо

 

иле

 

нач.илышковъ — одииъ

 

изъ

 

дпевальныхъ

 

долженъ

 

позвать

 

дежурнаго,

другой

 

следовать

 

за

 

начальиикоме,

 

а

 

по

 

приходе

 

дежурнаго

 

передать

 

ему

 

все

замеченное.

15.

  

По

 

пробвтии

 

повестки

 

въ

 

6'/«

 

часовъ

 

утра,

 

дежурный

 

юнкеръ

 

и

 

очеред-

ные

 

дневальные

 

обязаны

 

надеть

 

мундиры

 

и,

 

разбудивъ

 

прочнхъ

 

диевальиыхъ,

должны

 

быть

 

къ

 

зорЬ

 

совершенно

 

готовымп.

16.

  

Въ

 

б 1/»

 

часовъ

 

утра,

 

по

 

пробптии

 

зори,

 

дежурный

 

юпкеръ

 

и

 

дневаль-

ные

 

юнкера

 

обязаны

 

разбудить

 

всехъ

 

юнкеровъ.
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17.

  

Въ

 

7 1 /«

 

часовъ,

 

по

 

повестке,

 

дежурный

 

юнкеръ

 

носылаетъ

 

юнкеровъ

къ

 

чаю.

18.

  

По

 

пробнтии

 

сбора

 

вь

 

классы,

 

въ

 

7 3/«

 

часовъ,

 

дежурный

 

остается

 

въ

port

 

н

 

наблюдаем,

 

за

 

своевременпымъ

 

выходомъ

 

юнкеровъ

 

въ

 

классы;

 

о

 

rtxb

же,

 

которые

 

остались,

 

доносить

 

немедленно

 

дежурному

 

офицеру.— То

 

же

 

испол-

няется

  

ПОСЛе

 

КаЖДОЙ

  

ИереМИ.НЫ.

19.

  

Дежурный

 

юнкеръ

 

и

 

дневальные

 

юнкера,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случае,

 

не

 

избав-

ляются

 

отъ

 

классным,

 

занятий.

 

Но

 

дежурный

 

освобождается

 

на

 

другой

 

день

отъ

 

строевыхъ

 

занятий.

20.

  

Дежурный

 

по

 

port

 

юнкеръ

 

особенно

 

наблюдаете,

 

чтобы

 

заболевшие

 

были

тогчосъ

 

осмотрены

 

федьдшеромъ

 

в,

 

въ

 

случае

 

необходимости

 

отправления

 

ихъ

въ

 

госпиталь,

 

докладыиаетъ

 

о

 

томъ

 

дежурному

 

по

 

училищу

 

офицеру.

21.

  

Дежурвый

 

юикеръ

 

долженъ

 

всегда,

 

во

 

всякую

 

минуту

 

дня

 

и

 

ночи,

 

знать

состояпие

 

людей

 

от.

 

port;

 

расходъ

 

въ

 

роте

 

долженъ

 

быть

 

ему

 

нзпи.сгенъ

 

по-

именно;

 

опъ

 

долженъ

 

знать

 

напр.,

 

за

 

что

 

такой-то

 

отправлеаъ

 

вновь

 

подь

аресте

 

в

 

объяснить

 

это,

 

въ

 

случае

 

трсбования,

 

начальнику.

 

Отлучаясь

 

куда

нпбудь,

 

по

 

необходимости,

 

хотя

 

бы

 

на

 

одну

 

мниуту,

 

онъ

 

долженъ

 

передать

дежурство,

 

сдачу,

 

состолиие

 

роты

 

и

 

проч.

 

одному

 

изъ

 

диевальныхъ,

 

который

уже

 

и

 

заступаете

 

его

 

место

 

даже

 

н

 

ве

 

случае

 

посещенин

 

училища

 

почаль-

ствомъ,

 

исполняя

 

все

 

предписанное

 

для

 

дежурнаго,

 

и

 

отвечая

 

за

 

все

 

бсзпо-

рядки,

 

случнвшиесл

 

въ

 

это

 

время.

22.

  

Если

 

рота

 

уходить

 

на

 

ученье,

 

къ

 

обеду,

 

въ

 

церковь

 

нлн

 

куда

 

нпбудь.

исключая

 

классом,

 

н,

 

если

 

дежурный

 

идетъ

 

съ

 

ротой,

 

то,

 

во

 

всякомь

 

случае,

однпъ

 

или

 

даже

 

два

 

дпевальныхъ

 

остаются

 

въ

 

port,

 

для

 

наблюдевия

 

за

 

поряд-

комъ

 

за

 

оставшимися

 

юнкерами

 

н

 

за

 

служителями.

 

Одннъ

 

нзъ

 

дпевальныхъ

(если

 

ихъ

 

оставалось

 

два)

 

считается

 

сгоршимъ

 

и,

 

встречал

 

в

 

провожая

 

во-

шедшаго

 

начальника,

 

высдущнваетъ

 

и

 

передаетъ

 

дежурному

 

все

 

замеченное.

23.

  

Когда

 

открыты

 

классы

 

для

 

зонягий

 

нлн

 

когда

 

ве

 

хорошую

 

погоду

 

юнкера

гуляютъ

 

по

 

двору

 

училища,

 

то

 

дежурный

 

смотрите

 

за

 

порядкомъ

 

п

 

томъ,

лнчно

 

и

 

посылая

 

туда

 

дпевальныхъ.

24.

  

Дежурный

 

юнкеръ

 

отводить

 

и

 

приводить

 

арестованпыхъ

 

п

 

паблюдаетъ,

чтобъ

 

арестованным!,

 

выдавалась

 

во-время

 

пища.

 

Оиъ

 

же

 

паблюдаетъ,

 

чтобы,

относительно

 

арестованныхъ,

 

исполнялось

 

указанное

 

въ

 

статьяхъ

 

78

 

н

 

79

 

Днс-

циплипарнаго

 

Устава.

Г.

ИНСТРУКЦШ

унтеръ-офпцерамъ

 

роты

 

юнкеровъ,

 

по

 

наблюдению

за

 

юнкерами,

 

состоящими

 

въ

 

ихъ

 

ведении

 

*).

1)

 

Уитеръ-офицеръ,

 

или

 

неправая ющиии

 

должпость

 

унтеръ-офнцера

 

должевъ

знать

 

июимевно

 

всехъ

 

юнкеровъ,

 

знать

 

место

 

каждого

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

быть

въ

 

состоянин

 

прямо

 

указать

 

кровать

 

всякаго

 

юнкера.

•)

   

Въ

  

ааведиваиип

   

уптсръ-офпцера

  

состоит*

   

иепреиеяпо

   

одна

  

злп

   

«(.сколько

 

полных»

копнит..
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■1.

 

Долженъ

 

иметь

 

подробную

 

ведомость

 

всемъ

 

казепнымъ

 

вещамъ,

 

состоя-

вшие

 

на

 

рукахъ

 

каждаго

 

юнкера,

 

съ

 

показаниемъ

 

срока

 

(если

 

вещи

 

срочный)

и

 

.V'.

 

если

 

вещь

 

выдала

 

отъ

 

училища.

3.

  

Следить

 

за

 

нспраинымь

 

состояниемъ

 

казенныхъ

 

вещей,

 

состоящиихъ

 

на

рукахъ

 

юнкеровъ,

 

н

 

несете

 

ответственность

 

за

 

порчу

 

ихъ,

 

если

 

окажется,

 

что

порча

 

ирои

 

иошла

 

отъ

 

его

 

недосмотра

 

и

 

невннмания

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ.

4.

  

Сверхътого,

 

следить

 

и

 

за

 

опрятны мъ

 

состояниеме

 

казенныхъ

 

и

 

собствеи-

иыхъ

 

вещей

 

и

 

о

 

веисполняющнхъ

 

его

 

требовапия

 

докладываете

 

отделенному

уптерь-офицеру.

 

Наблюдаетъ,

 

чтобы

 

иодъ

 

тюфяками,

 

а

 

ровно

 

и

 

подъ

 

кроватями

не

 

было

 

ннкак.ихв

 

вещей;

 

все

 

должно

 

быть

 

въ

 

столике

 

нлн

 

(аккуратно

 

сло-

женное)

 

на

 

табурете;

 

сырую

 

одежду

 

не

 

дозволять

 

складывать,

 

а

 

приказывать

вешать

 

въ

 

ворридорахъ.

6.

 

На

 

его

 

же

 

обязанности

 

лежнтъ

 

наблюдение

 

за

 

целостью,

 

исправностью

и

 

опрятнымъ

 

содержаииемъ

 

всей

 

мебели

 

и

 

проч.,

 

находящейся

 

ве

 

помещевив,

занимаемом!,

 

юнкерами,

 

состоящими

 

въ

 

его

 

ви.дт.нип.

 

Вся

 

мебель

 

и

 

проч.

 

пещи

принимаются

  

нмъ

 

отъ

 

командира

 

роты

 

и

 

содержатся

  

при

 

подробной

  

описи.

6.

   

Въ

 

случае

 

порчи

 

мебели

 

или

 

вообще

 

вещей,

 

состоящих!,

 

подъ

 

его

 

на-

блюдениемъ,

 

онъ

 

докладываетъ

 

своевременно

 

отделенному

 

офицеру,

 

указавъ

 

н

внповнаго;

 

аати

 

м

 

ь.

 

по

 

уьаэании

 

офицера,

 

сдосгь

 

вещь

 

для

 

исправлены

 

или

 

пе-

ремены.

7.

  

Въ

 

случае

 

отправки

 

кого

 

либо

 

въ

 

госпиталь

 

или

 

загородный

 

отпускъ,

 

по-

веряете

 

числящился

 

на

 

этомъ

 

юнкере

 

вещи

 

(где

 

бы

 

out.

 

ни

 

находились:

 

въ

цейхгаузе

 

или

 

на

 

рукахъ)

 

и

 

сдоеть

 

училищному

 

каптенармусу;

 

оставшиясл

 

ве

столике

 

вещи

 

запечатываетъ,

 

a

 

оружие

 

и

 

аммуиицию

 

иередаеть,

 

для

 

присмотра

и

 

чистки,

 

одному

 

изъ

 

юнкерови,

 

поочередно.

8.

  

Въ

 

случае

 

отчислония

 

кого

 

либо

 

пзъ

 

юнкеровъ

 

отъ

 

училища,

 

прпнимаетъ

по

 

имеющейся

 

у

 

пего

 

ведомости,

 

все

 

состояния

 

ииа

 

этомъ

 

юнкере

 

казенныя

вещи

 

и,

 

ве

 

удостоверепие

 

нолучения

 

вещей

 

сполна,

 

выдаем,

 

юнкеру

 

листокъ

 

за

своею

 

подписью;

 

въ

 

случае

 

неполной

 

сдачи

 

вещей

 

или

 

ненсправномъ

 

нхъ

 

со-

стоят»

 

—

 

делаете

 

ве

 

листке

 

соответствующил

 

отметки.

 

(Листокъ

 

вырезается

 

пае

особо

 

имеющейся

 

тетрадки,

 

пррдставтяя

 

видь

 

арматурпаго

 

списка;

 

листокъ,

 

за

подписью

 

унтеръ-офпцера,

 

представляется

 

отчнелеинымъ

 

командиру

 

роты,

 

вместе

съ

 

лисикоме,

 

получаемым!,

 

изъ

 

классной

 

канцелярии

 

ранее

 

представления

листка

 

—

 

юпкеръ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

отправляемъ).

9.

  

На

 

уптеръ-офицере

 

же

 

лежите

 

обязанность

 

наблюдать

 

вообще

 

за

 

по-

рядкомъ

 

и

 

чистотою

 

въ

 

помещенин,

 

занимаемом!,

 

юикерами,

 

состоящими

 

въ

 

его

ланг.дывлниии.

 

Онъ

 

не

 

до.ижснь

 

допускать

 

никаких

 

к

 

отступлений

 

отъ

 

принятыхъ

порядков],

 

въ

 

училище,

 

прекращать

 

всякия

 

ссоры,

 

неуместный

 

шумъ

 

и

 

проч.;

наблюдать

 

за

 

опрятнымъ

 

содержаниемъ

 

иоловъ,

 

проветрнвнииемъ

 

пом

 

И.щения

 

н

 

т.

 

п.

10.

  

Въ

 

случаях!.,

 

если

 

безпорядоьъ

 

пе

 

прекращается,

 

по

 

его

 

требованию,

немедленно

 

докладываете

 

дежурному

 

по

 

училищу.

 

Равно,

 

онъ

 

же

 

должевъ

 

до-

кладывать

 

отделенному

 

офицеру

 

обо

 

всехъ

 

потребносглхъ

 

юнкерове,

 

обе

 

ока-

завшихся

 

неиостаткахъ

 

въ

 

помещенш

 

и

 

т.

 

п.

Юик.

 

Уч.

 

т.

 

II,

 

прилове. 2





Приложение

 

Je

 

2.

ШТАТЫ

 

Ж

 

ТАБЕЛИ

 

ИОНКЕРСКИХЪ

 

УЧИЛИЩЪ.

А.

 

Штаты.

Приказы

 

Воен.

 

Мин.

 

1868

 

Г.

 

.V

 

86,

 

1871

 

г.

 

№

 

374,

 

1869

 

г.

 

Д>

 

185,

 

1870

 

Г.

№

 

357,

 

1872

 

Г.

 

№Х

 

285

 

■

 

341,

 

1873

 

г.

 

№

 

60.
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НАИМЕНОВАНИЕ

    

ЧИНОВЪ.

Число

   

чиновъ

   

въ

   

учи

Пехотныхъ.

ÏI
ш

9

 

5

6П

Начальпнкъ

 

Училища .......

ПоЛКОВИИИКЪ

   

ИЛИ

   

ПОДПОЛСОВИШКЪ.

POTUIJXI..........

Капнтаииъ,

 

ножегь

 

быть

 

маиоръ.

Эскадронный ........

Маиоръ,

 

можетъ

 

бить

 

ротмнстръ,

Ко-

ман-

ДИ-

ровъ.

капитаиъ

 

п

 

иодиолковникъ.

Сотенныхъ........

Есаулъ,

 

ножеть

 

быгь

 

маиоръ

 

в

войсковой

 

старшниа.

Делопроизводитель

 

по

 

учебной

 

части .

    

.

До

 

чина

 

капитаиа,

 

ротмистра

 

и

 

сот-

ника

 

включительно.

Младшнхъ

 

офнцсровъ .......

До

 

чина

 

капитана,

 

ротмистра

 

и

 

еса-

ула

 

(а

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

сотника)

включительно.

Ветеринарный

 

врачъ

Строевыхъ

 

нижпихъ

 

чиновъ.

Ювкеровъ .........

Вахмястръ ...........

Въ

  

вазачьихъ

   

училпщахъ

   

въ

   

этой

должности

   

урядит.ъ

 

').

1

          

1

200

10

300

81

Кавалсрий-

склхъ.

12

400

S5

®

 

5
«О

   

Й

"9
ш

6

Ч

160

1

8
S
я

а*

и

    

и

ии

    

и

200

1

—

   

XXI

лигцахъ.

Каяачыгхь.

55

 

*

M

 

3
—

   

ES

-

 

S

Годовой

 

окладъ

 

со-

дфржания.

Жалованья. Сто-
ОсииовноВ.

 

УоивиишП.

 

ЛОВЫХЪ

Р- Рч —

II

 

|И

 

II

 

II

   

I.

 

МИ

 

II

 

111.

4 )
200

1

120

и«

а

л

а

■

р*

о

а

333.

10,05

24,00

1,500

400

400

400

300

300

129

î

 

—

')

 

Одннъ

 

нзъ

 

них и.

 

исполияетъ

обязанности

 

адъютанта

 

н

 

казначея,

опт.

 

же

 

и

 

квартермнстръ,

 

вапъды-

ваюидий

 

здапиемъ,

 

отоплениемъ

 

и

освещениемъ;

 

въ

 

учнлищяхъ

 

же

 

300

— 400

 

состава

 

обязанность

 

квар-

термистра

 

возлагается

 

иа

 

другаго

младшаго

 

офицера.

')

 

Въ

 

кавалерийсвнхъ

 

училнщахъ

въ

 

ЧИСЛИ.

 

6,

 

кроме

 

адъютанта,

 

по-

лагается

 

другой

 

офнцсръ,

 

назна-

чаемый

 

для

 

выездки

 

ыолодыхь

 

ЛО -

HI, и

 

иеВ.

')

 

Въ

 

Пстербургскомъ

 

училнт/Ь

полагается

 

6,

 

а

 

въ

 

Оренбургскомъ

7

 

миадгпихъ

 

офицеропъ;

 

Прнкалъ

Воеииаго

 

Мнпнстра

 

1872

 

г.

 

7

 

ок-

тября,

 

&

 

286.

*)

 

Въ

 

числе

 

200

 

ювкеровъ

 

въ

Оренбургскомъ

 

училищ*

 

полагает-

ся:

 

80

 

пехотнмхъ и

 

120каиачьнхъ,

изъ

 

конхъ

 

назначено

 

вакансий:

 

61

Оренбургскому

 

войску,

 

32— Ураль-

скому,

 

22 —Сибирскому

 

и

 

б —Семн-

речипсвому.

6 )

 

Въ

 

Новочеркасскомъ

 

ииаша-

чено

 

вакансий:

 

войгку

 

Донскому

114

 

и

 

Астраханскому— 6.

 

Въ

 

Ста-

вропо.иьскомъ

 

определено:

 

юнкеровъ

Капказской

 

Кавалерийской

 

днвнзип

80,

 

казамьнхъ

 

юпкеропъ

 

90,

 

изъ

коихъ:

 

70

 

Иуубанскаио

 

и

 

20

 

Тер-

скаго

 

казачьнхъ

 

войгкт.
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НАИМЕНОВАНИЕ

   

ЧИНОВЪ.

Число

   

чиновъ

  

въ

  

учи

Пехотиыхъ.

81
о»

 

в
..

 

«

В'

«8

~

!3

5

Кавалерий-

скнхъ.

п

Барабанщвковъ

Горнвстовъ

 

.

 

.

Трубачей.

   

.

   

.

Нсстроевыхъ

 

нижним,

 

чиновъ.

Каптепарнусовъ

Квартермнстръ.

(

 

Старший

 

.

Писарей

 

<

I

 

Младший .

Старший

 

медицинскШ

 

фельдшеръ")

Цнрюльнпкъ,

 

въ

 

Ставропольскомъ

Младший

 

ветеринарный

 

фельдшеръ

Старшихъ

 

орухейныхъ

 

нодмастерьсвъ

Для

 

ухода

 

за

 

лошадьми:

Рядовыхъ

 

......

Казаковъ

 

") ..... I

 

—

—

 

ХХИП

 

—

лищахъ

Казачьигь.

И-И
«fiï
é

H
я

 

g

2

2

2

12

n

Годовой

 

окладъ

 

со-

державши.

Жалованья.

Основной.

  

Уск-ншшй

1")
Ноиоисржа

и

 

»

2

  

«)

1

1

Стаиропол

4
Иовочер:

42
ОНагвио и

32

2,s.

2,..

4,„

18,оо

18,оо

сскоп.

25,56

16,96

60,00

3,41

25,и5

28,»o

И.СКОНИ.

3,45

сскок*.

3,45

ьскомъ.

3,45

Cil

5,55

5,55

Сто-

ловыхъ.

48,00

32,70

48,оо

55,55

II

 

риим

 

li'ia

 

■■

 

I

 

и.

')

 

Въ

 

Ставропольскомъ

 

ветери-

нарному

 

врачу— жалованья

 

498

 

р.,

столовыхъ

 

Г29

 

р.

')

 

Урядникъ,

 

въ

 

звании

 

вахмистра,

прикомандировывается:

 

въ

 

Ново-

червасскомъ

 

нзъ

 

Донскаго

 

учебва-

го

 

полка,

 

въ

 

Ставропольскомъ

 

изъ

Кубанскаго

 

учебнаго

 

днвизиова;

 

от-

куда

 

и

 

получаютъ

 

содержание.

")

 

Трубачи,

 

тоже

 

какъ

 

и

 

вах-

мнстръ.

')

 

Въ

 

казачьнхъ

 

училпщахъ

 

каж-

дому

 

писарю

 

по

 

120

 

рублей.

 

Наз-

начаются

 

изъ

 

служащих!,

 

въ

 

пои-

ск!,

 

чивовъ,

 

но

 

могутъ

 

быть

 

по

наииму.

|0)

 

Если

 

будетъ

 

младший

 

фельд-

шеръ,

 

то

 

ему

 

производится

 

36

 

р.

")

 

Въ

 

Новочеркасском!

 

в

 

въ

Ставропольскомъ

 

— старший

 

ветери-

нарный

 

фельдшеръ

 

по

 

60

 

р.

 

изъ

имужащнхъ

 

чиновъ.

")

 

Въ

 

двухъ

 

казачьнхъ.

 

для

 

ухода

за

 

лошадьми,

 

назначено:

 

по

 

2

 

уряд-

ника,

 

40

 

казаковъ

 

въ

 

Новочеркас-

скомъ

 

и

 

30

 

казаковъ

 

въ

 

Ставро-

польскомъ

 

изъ

 

служи.иыхъ

 

казаковъ

полеваго

 

разряда,

 

содержания

 

уряд-

нику

 

но

 

4

 

р.

 

80

 

к.

 

казаку

 

по

 

8

 

р.

 

45

коп.



—

 

XXIV

 

—

НдИМЕНОВАНИЕ

    

ЧИНОВЪ.

Для

 

прислуги

 

въ

 

комнатахъ,

 

классахъ,

столовой

 

и

 

другихъ

 

хозяйственных!,

 

на-

добностей

 

нзъ

 

внутренне

 

-

 

служащих!,

казаи-овъ,

 

на

 

общемъ

 

основании

 

.

    

.

    

.

Рядовыхъ

 

въ

 

Ставропольскомъ

   

....

Деньщиковъ ...........

Шиабъ-офпииерамъ

 

по

 

2,

 

а

 

оберъ-офн-

церамъ

 

но

 

1-му.

Волыюииаемныхъ:

Портныхъ ...........

Саиожниковъ ..........

Седельвиковъ ..........

Куэнецовъ

   

...........

Служителей

 

для

 

уборки

 

иокоевъ,

 

upiiro-

товления

 

нищи

 

и

 

для

 

другнхъ

 

хозяй-

ственныхъ

 

надобностей ......

Конюхоигъ ...........

Стросвыхъ

 

лошадей

 

для

 

юнкеровъ

 

.

   

.

   

.

)

 

ми. пинан

 

и,

 

отпускается

 

въ

 

годъ:

На

 

вознаграждепие

 

врачу ......

>

    

вознаграждеиие

 

офицера,

 

заведующаго

библиотекою .........

>

    

уплату

 

за

 

преподаьание

 

и

 

практиче-

ския

 

занлтия

 

въ

 

пол! ......

>

    

вознаграхдепие

 

унтеръ-офпперопъ-ин-

структоровъ

 

гимнастики

 

н

 

фехтования.

>

    

учебныя

 

нособия,

 

библиотеку,

 

ьанце-

лярские

 

припасы

 

н

 

ирочия

 

хозяйствен-

ныя

 

потребностп

 

по

 

табели,

 

ниже

 

сего

приложенной

 

.........

Число

   

чиновъ

 

въ

   

учи

Нехотпыхъ.

о
о
3

I

 

251

 

Я

81

К

 

Г

Кавалерий-

скихъ.

°

ta

H

81
<n

 

а

as

   

лi

 

«

—

  

XXV

 

----

литцахъ.

Казачыихъ.

5
й

 

'

■e

 

»

20

160

7,200

")

192

4,272
47'/»

15 17i

25

225

300

10,800

288

6,117

12

30

45

150

300

300

14,400

288

7,939

150

6,000

192

3,792

79

12

4

4

3

4

20

55

200

150

7,200

192

4,652

а
—

       

в*

g*
хг

 

л

Я

 

S

n

2ii

Новочори

29

Сташроиол

10

10

")

м )
■ 4 )

1

Годовой

 

окладъ

 

со-

держали.

Жалованья.

Основной.

  

Усиигиишй

—

Сто-

ловыхъ.

сскоягь.

3,15

ЬСЕОИЪ.

3,45

3,45

2,»

по

120

120

150

7,200

192

4,573

37У»

Ставропол

 

ьно».

6

        

100

100

120

160

4,800

154

Новочирха'ссво».

3,01

 

Я

   

I

96

  

|
Стввропол

 

ьсковгъ.

2,583

   

I

       

—

45

4,05

Il

 

1>и

 

м

 

I.

 

'и

 

а

 

и

 

и

 

и.

'*)

 

Офиицерамъ

 

казачыихь

 

июйски.

полагаются

 

драбанты,

 

но

 

положе-

нию

 

о

 

сих

 

и.

 

войскахъ.

'*)

 

Въ

 

Новочеркасскомъ

 

н

 

пъ

Ставропольскомъ

 

отпускается

 

на

наемъ:

 

1-го

 

квартермнстра,

 

1-го

иоргнаго,

 

1-го

 

сапожника,

 

2-хъсе-

делыииковъ,

 

2-хъ

 

кузпецовъ,

 

1-го

буфетчика,

 

2-хъ

 

новаровъ,

 

1-го

 

вах-

тера

 

и

 

1-го

 

ламповщика

 

по

 

2,600

руб.

'')

 

На

 

приготовительный

 

клпссъ

въ

 

Гельсипгфорскпмъ

 

училищ!,

 

въ

добавекъ

 

къ

 

сумм!,

 

здихь

 

ноказнн-

поЯ,

 

отпускается,

 

1,150

 

р.



—

   

XXVI

   

—

1)

 

Нрннечания

 

къ

 

штатамъ

 

пехотвыуь,

  

кава.иерийскнхъ

 

и

 

Орен-

бургская

 

Учнлпщъ.

(Сводъ

 

постановлфний

 

по

 

Военно-Учфбнымъ

 

заведенинмъ,

 

Прил.

IX,

 

стр.

 

80—33).

1) Изъ общаго числа

 

оцределснныхъ

 

посему

 

штату

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

Юакер-

скомъ

 

Училищ!

 

120

 

урядничьнхъ

 

вакапсий,

 

определено

 

им!ть,

 

какъ

 

нормаль-

ное

 

число:

 

Оренбургскому

 

казачьему

 

войску

 

—

 

61,

 

Уральскому

 

—

 

32,

 

Сибир-

скому

 

—

 

22

 

и

 

Ссмир!чинскому

 

—

 

5

 

урядничьнхъ

 

вакансий,

 

съ

 

ги.мъ,

 

чтобы,

 

въ

случав

 

незам!щения

 

одннмъ

 

нзъ

 

войскъ

 

положеннаго

 

для

 

пего

 

числа

 

вакапсин,
таковыя

 

могли

 

быть

 

занимаемы

 

урядниками

 

другихъ

 

казачьнхъ

 

войскъ.

2)

  

Оклады

 

жалованья

 

и

 

столовихъ

 

денегъ,

 

въ

 

семъ

 

штат!

 

означенныхъ,

определены

 

за

 

исключениемъ

 

установлснпыхъ

 

вычетовъ:

 

на

 

госпиталь,

 

меди-

каменты,

 

въ

 

иенсиоипый

 

и

 

инвалидный

 

капиталы

 

и

 

въ

 

эмнритальиую

   

кассу.

3)

  

Усиленное

 

жалованье

 

производится

 

вс!мъ

 

чпнамъ

 

Тифлнсскаго

 

ни.хои-

наго

 

Юпкерскаго

 

Училища.

4)

  

Всемъ

 

чипамъ

 

учнлпщъ,

 

кроме

 

вольионаемвыхъ,

 

сверхъ

 

иоказаппаго

въ

 

штаг!

 

содержания,

 

производится

 

н

 

все

 

прочее

 

довольствие,

 

существующими

законоположепилни

 

опред!ленное.

5)

  

Ассигнуемая

 

ва

 

жалованье

 

преподавагелямъ

 

сумма

 

разсчнтывается

 

по

числу

 

классныхъ

 

отд!лениб,

 

полагая

 

на

 

каждое

 

по

 

1,150

 

р.

 

и,

 

сверхъ

 

того,

на

 

л И.и nia

 

практическия

 

занятия

 

въ

 

пол!:

 

п!хотнымъ

 

училищачъ:

 

па

 

400

 

юв-

керовъ— 600

 

руб.,

 

на

 

300

 

юнкеровъ

 

—

 

450 р.,

 

на

 

200

 

юнкеровъ

 

—

 

300

 

руб.,

кавалерийскнмъ:

 

на

 

150

 

юнкеровъ

 

—

 

250

 

р.

 

и

 

на

 

200

 

ювкеровъ

 

800

 

р.,

 

и

Оренбургскому

 

Училищу

 

—

 

300

 

руб.

 

Офицеры-преподаватели

 

отъ

 

войскъ

 

по-

лучаюп.

 

за

 

преподаваиие

 

плату

 

—

 

наравн!

 

съ

 

прочими

 

преподавателями,

 

и

 

на

про!здъ

 

нзъ

 

своихъ

 

частей

 

въ

 

училища,

 

кромГ.

 

прогонпыхъ

 

денегъ,

 

по

 

100

руб.

 

подъемаыхъ

 

каждый.

 

Остаток

 

и.

 

отъ

 

суммы,

 

ассигнуемой

 

иа

 

ирсподава-

ние.

 

получившийся

 

отъ

 

некомплекта

 

отделевий,

 

показывается

 

къ

 

зачету,

 

а

остатокъ,

 

оказавшииисл

 

ию

 

уплат!

 

за

 

преподавание

 

въ

 

огкрытыхъ

 

отдъленияхъ,

предоставляется

 

въ

 

пользу

 

училнщъ

 

н

 

употребляется,

 

съ

 

разр!шения

 

Началь-

ника

 

Окружнаго

 

Штаба,

 

на

 

уснление

 

средствъ

 

по

 

учебной

 

части.

 

Нензрасхо-

дованныя

 

по

 

какому

 

либо

 

случаю

 

деньги,

 

определенный

 

на

 

вознаграждсние

инструвторовъ,

 

показываются,

 

при

 

сл!дующемъ

 

требовавин,

 

къ

 

зачету.

6)

  

Обучающимся

 

юнкерамъ,

 

равно

 

урядникамъ,

 

производится

 

жалованье,

обнундирование

 

и

 

прочее

 

вещевое,

 

а

 

также

 

провиантское

 

довольствие

 

и

 

при-

парочныл

 

депын

 

по

 

штатамъ

 

и

 

положениямъ

 

тихъ

 

частей,

 

къ

 

кониъ

 

обучаю-

щиеся

 

принадлежать;

 

сверхъ

 

того,

 

во

 

время

 

состояния

 

въ

 

училищ!,

 

они

 

поль-

зуются

 

добавочными

 

деньгами

 

иа

 

улучшеиие

 

пищи,

 

по

 

наличном;

 

ихъ

 

числу,

полагая

 

на

 

каждаго

 

по

 

б

 

коп.

 

въ

 

сутки,

 

а

 

въ

 

Тнфлнсскомъ

 

училищ!

 

по

 

10

коп.

 

въ

 

сутки;

 

т!

 

же

 

изъ

 

обучающихся,

 

которые

 

обязаны

 

содержать

 

себя

 

на

собственный

 

счеть,

 

подучаютъ

 

отъ

 

казны

 

только

 

провиантъ,

 

прнварочныя

деньги

 

н

 

добавочный

 

на

 

улучшение

 

пищи.

7)

  

Ннжпие

 

чипы

 

кавалерийскихъ

 

учнлнщъ

 

нолучаютъ

 

обмупдирование

 

и

 

все

прочее

 

вещевое

 

довольствие,

 

а

 

также

 

снабжаются

 

оружиемъ,

 

съ

 

отпускомъ

ремонта

 

на

 

оное,

 

одинаково

 

съ

 

нижними

 

чинами

 

1-го

 

Лсйбь-Драгунскаго
Мои.ковскаго

 

Его

 

Ввличкствл

 

полка,

 

а

 

трубы

 

и

 

ремонта

 

на

 

нихъ

 

выдаются

учии.инщамъ

 

на

 

общемъ

 

основании

   

съ

   

кавалерийскими

   

частями.

   

Нижние

 

чины



—

    

XXVII

   

—

пехотныхъ

 

и

 

Оренбургскаго

 

учнлищъ

 

получаютъ

 

обмупдирование

 

и

 

прочее

вещевое

 

довольствие,

 

а

 

также

 

снабжаются

 

оружиемъ,

 

съ

 

отпускомъ

 

на

 

оное

ремонта,

 

назначенные

 

отъ

 

п!хотныхъ

 

войскъ — одинаково

 

съ

 

армейскими

 

вой-

сками

 

н

 

линейными

 

баталионами,

 

я

 

назначенные

 

отъ

 

казачьнхъ

 

войскъ

 

—

 

при-

своенное

 

этимъ

 

поискам!..

 

Трубы,

 

барабаны

 

и

 

сигнальные

 

рожки,

 

а

 

также

 

и

ремонтъ

 

на

 

зтн

 

предметы,

 

выдаются

 

училищамъ,

 

на

 

общемъ

 

основании

 

съ

 

кава-

лерийскнми

 

н

 

пехотными

 

частями.

8)

  

Ветеринарный

 

врачъ,

 

по

 

Высочлйшк

 

утвержденпымъ

 

17-го

 

апреля

 

1859

и

 

23-го

 

февраля

 

1869

 

года

 

росписанинмъ,

 

полагается:

 

по

 

окладу

 

содержания

во

 

II

 

разряд!,

 

а

 

по

 

чинопроизводству

 

въ

 

IX

 

класс!.

9)

  

Волышнаемныхъ

 

служителей

 

для

 

уборки

 

иокоевъ

 

и

 

приготовления

 

ппщн

предоставляется,

 

по

 

усмотр!пию

 

пачальннковъ

 

учнлищь,

 

нметь

 

въ

 

большемъ

или

 

меньшемъ

 

числе,

 

но

 

съ

 

тимъ,

 

чтобы

 

годовая

 

плата

 

нмъ

 

пе

 

превышала

назначенной

 

для

 

сего

 

по

 

штату

 

общей

 

суммы.

 

Часть

 

этихъ

 

служителей,

 

съ

разрьшения

 

Главнаго

 

Начальника

 

Округа,

 

можегь

 

быгь

 

зам!пяема

 

нестрое-

выми

 

нижними

 

чинами.

 

Равном!рно

 

разр!шаегся

 

польпопаемнымъ

 

еиужите-

лямъ,

 

для

 

единобразия,

 

строить

 

верхнюю

 

одежду

 

иа

 

ихъ

 

счетъ

 

и

 

устраивать

изъ

 

иихъ

 

общую

 

артель,

 

на

 

счетъ

 

опрсделениаго

 

нмъ

 

жалованья.

10)

    

Для

 

нрнгоговитеиьныхъ

 

занятий

 

къ

 

стрельб!

 

въ

 

цель,

 

па

 

каждаго

обучающагося

 

отпускается,

 

но

 

требованиямъ

 

Начальника

 

училища,

 

отъ

 

артил-

лерийскаго

 

ведомства

 

въ

 

годъ

 

по

 

10

 

боевыхъ

 

и

 

20

 

холостыхъ

 

патроновъ

 

и

по

 

80

 

капсюлей;

 

по

 

если

 

обучающееся

 

могутъ

 

заниматься

 

стрельбою

 

въ

 

цель,

то

 

отпускъ

 

учебныхъ

 

ирипасовъ,

 

съ

 

разр!шепия

 

Начальника

 

Окруж-

ных!.

 

Штабовь.

 

производится

 

на

 

пехотныхъ

 

ювкеровъ

 

въ

 

размьр!,

 

опред!-

леивомъ

 

для

 

стрелковыхъ

 

ротъ,

 

а

 

па

 

кавалерийскихъ

 

юнкеровъ

 

и

 

на

 

конную

сотню

 

урядников!,,

 

—

 

въ

 

ралми.р !..

 

определенном

 

ь

 

для

 

драгуиъ.

11)

  

Кавалерийскимъ

 

и

 

Оренбургскому

 

училищамъ,

 

но

 

числу

 

строевыхъ

лошадей,

 

состолщихъ

 

ио

 

штату

 

въ

 

училпщахъ,

 

отпускается

 

отъ

 

интендантства

фуражпос

 

довольствие

 

и

 

деньги

 

на

 

ковку

 

лошадей,

 

па

 

одинаковом!,

 

основании

съ

 

каиаиерийскими

 

и

 

казачьими

 

полками.

 

Зат!мъ

 

Кавалерииискимъ

 

Училищамъ

отпускается

 

отъ

 

того

 

же

 

ведомства

 

конское

 

снаряжепис

 

съ

 

ромоптомъ

 

иа

 

оное,

также

 

на

 

одииаковомъ

 

основаны

 

съ

 

кавалерийскнми

 

полками,

 

а

 

ремонтъ

 

на

оружие

 

—

 

нзъ

 

артнллерийскаго

 

в!домства.

 

Что

 

же

 

касается

 

комплсктовапия

 

ка-

зачьими

 

лошадьми

 

Оренбургскаго

 

Училища,

 

отпуска

 

ремонта

 

на

 

ппхъ,

 

спаб-

жения

 

конским!,

 

снаряжеииемъ,

 

а

 

также

 

оружиемъ,

 

то

 

вс!

 

виды

 

этого

 

доволь-

ствия

 

производятся,

 

на

 

основании

 

ИИоложения

 

Военнаго

 

Совета,

 

объявленнаго

въ

 

приказ!;

 

но

 

военному

 

ведомству

 

1869

 

года,

 

.\ё

 

132.

12)

  

Суммы,

 

по

 

сему

 

штату

 

причитающаяся,

 

вносятся

 

въ

 

сыеты

 

Окружныхъ

Нптенданиствь,

 

по

 

принадлежности.

 

Нзъ

 

всей

 

суммы,

 

ассигнуемой

 

по

 

шгату

 

и

табели

 

на

 

содержапие

 

Оренбургскаго

 

Юнкерскаго

 

Училища

 

отъ

 

интендантства,

*/ь

 

относится

 

на

 

капиталы:

 

Оренбургскаго,

 

Уральскаго,

 

Сябирскаго

 

и

 

Семи-

р!чинскаго

 

казачьнхъ

 

войскъ.

13)

  

Нижпимъ

 

чннамъ

 

Петербургскаго

 

Юнкерскаго

 

Училища

 

производятся

приварочный

 

деньга

 

и

 

дача

 

крупы

 

наравп!

 

съ

 

войсками

 

Гвардии

 

въ

 

Петер-

бургской

 

губернин,

 

а

 

также

 

капустиыя

 

деньги

 

нзъ

 

оклада

 

въ

 

годъ

 

по

 

3

 

р.

13

 

к.

 

на

 

челопька.

А



—

   

XXVIII

   

—

II.

   

Прпмечапия

 

кь

 

штату

  

Новочеркасска™

 

казачьяго

 

училища.

(Прикааъ

 

Военнаго

 

Министра

 

22

 

ноября

  

1872

 

г.,

 

№

 

341).

1)

  

Назначенные

 

въ

 

этомъ

 

штат-!

 

оклады

 

жалованья

 

и

 

столовыхъ

 

денегъ

определены

 

за

 

псклгчсиииемъ

 

установленпыхъ

 

вычеговъ:

 

па

 

госпиталь,

 

медика-

менты,

 

въ

 

ниииаии.шмии

 

и

 

войсковой

 

вспомогательный

 

капиталы.

 

Вычеты

 

эти

производятся

 

нзъ

 

жалованья

 

по

 

чишамъ:

 

2'/»°/°

 

въ

 

войсковый

 

приказе

 

обще-

ственнаго

 

при

 

ир1,ния;

 

иаъ

 

жалованья

 

по

 

должностямъ

 

2%

 

въ

 

войсковой

 

вст

 

мо-

гательный

 

капнта.иъ;

 

нзъ

 

столовыхъ:

 

1%

 

въ

 

инвалидный

 

н

 

1%

 

въ

 

войсковой

вспомогательный

 

каииталъ.

2)

  

Т+.чъ

 

чппауь.

 

которые

 

им!ютъ

 

право

 

на

 

эмеритальную

 

пенсию,

 

пргнз-

водится

 

6%

 

добавка

 

къ

 

нои.азаннымъ

 

въ

 

сеыъ

 

штаг!

 

окладамъ,

 

поступающая

пъ

 

эмеритальную

 

кассу.

3)

  

Начальннкъ

 

Училища,

 

сотенный

 

команднръ,

 

штатные

 

сотенные

 

офпцеры

и

 

ветеринарный

 

лекарь,

 

если

 

не

 

будуиъ

 

помещаться

 

въ

 

зданиии

 

учнлнша,

 

поль-

зуются

 

квартирными

 

деньгами,

 

на

 

общемъ

 

положенин

 

(по

 

табели

 

двойными),

 

а

взам!нъ

 

деньщпковъ

 

и

 

драбантовъ,

 

полаиаемыхъ

 

нмъ

 

по

 

чинамъ,

 

получаюте

 

на

каждаго

 

деньщниа

 

или

 

драбанта

 

по

 

50

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

н,

 

сверхъ

 

того,

 

фуражъ

 

отъ

казны,

 

не!

 

вышеионмеиованныи

 

липа,

 

за

 

нсключеииемъ

 

вегеринарнаго

 

лекаря,

каждый

 

на

 

одну

 

лошадь,

 

на

 

круглый

 

годъ.

4)

    

Обучающееся

 

урядники,

 

сверхъ

 

жалованья,

 

получаютъ

 

установлен'

 

ую

дачу

 

провианта,

 

ремонтные

 

21

 

р.

 

45

 

коп.

 

въ

 

годъ

 

и

 

приварочный

 

по

 

положению,

и,

 

сверхъ

 

того,

 

на

 

улучшение

 

пиши

 

по

 

10

 

коп.

 

въ

 

сутки

 

на

 

каждаго,

 

по

 

на-

личному

 

числу.

5)

   

Строевым

 

лошади

 

училища

 

довольствуюиъ

 

сухимъ

 

фуражемъ

 

ore

 

Интеи-'

дантства.

 

по

 

2-й

 

ка>егорин

 

2-го

 

разряда

 

Высочайше

 

утвержденной

 

31-го

 

июлн

1871

 

года

 

табели

 

фуражпаго

 

доводьстпин.

 

пом!щаются

 

въ

 

общей

 

конюшне,

 

ппдъ

присмотромъ

 

команды

 

ннжнихъ

 

чиновъ,

 

снмъ

 

шгатомь

 

положенной.

 

Остальные

два

 

м!сяца

 

лошади

 

находится

 

на

 

подножном

 

ь

 

корму,

 

на

 

отведениыхъ

 

училищу

местахъ.

6)

  

Нижпие

 

чины,

 

положенные

 

дия

 

ухода

 

за

 

лошадьми,

 

назначаются

 

изъ

 

чв-

новъ

 

полсвато

 

разряда

 

на

 

два

 

годя,

 

нзъ

 

всехъ

 

четырехъ

 

воонныхъ

 

отд!ипвъ.

Они

 

разделяются

 

на

 

четыре

 

сми.ны.

 

каждая

 

нзъ

 

20

 

Казакове,

 

а

 

въ

 

1-й

 

и

 

3-й

сн!нахъ,

 

сверхъ

 

того,

 

по

 

одному

 

уряднику;

 

дв!

 

смены

 

находятся

 

постоянно

на

 

служб!,

 

a

 

две

 

на

 

льгот!;

 

изъ

 

находящихся

 

па

 

служб!

 

одна

 

см!па,

 

выслу-

живающая

 

двухдетшй

 

срокъ,

 

ежегодно

 

переми.няется

 

следующею

 

очередною

см!пою.

    

Чипы

   

этой

   

команды,

   

сверхъ

  

жалованья,

   

получаютъ

 

ремонтный

 

но

11

   

руб.,

 

иировиантъ

 

н

 

пршиарочныя

 

деньги.

7)

  

Старшие

 

меднцннский

 

н

 

ветеринарный

 

фельдшера,

 

кром!

 

показаннаго

 

въ

семъ

 

ни, и

 

!

 

и.

 

жалованья

 

и

 

прочего

 

довольствия,

 

получаютъ

 

ремоитныя

 

деньги

 

по

12

  

руб.

   

въ

  

годъ

  

и

   

квартирный

 

деньги,

   

если

 

они

 

во

 

буду

 

п.

  

иои!щаться

 

пъ

здапин

 

училища,

 

по

 

28

 

руб.

 

въ

 

годъ.

8)

  

Ветеринарный

 

враче,

 

но

 

Высочайше

 

утвержденному

 

80

 

июля

 

1862

 

года

роспнсанию,

 

полагается

 

вь

 

2

 

разряд!

 

ветеринарныхе

 

должностей

 

и,

 

на

 

основапин

Высочайше

 

утвержденпаю

 

23

 

февраля

 

1869

 

г.

 

росппсяния

 

должностей

 

меднпнн-

скаго

 

вФ.домства,

 

въ

 

VIII

 

и.лнсс!

 

по

 

чинопроизводству.

 

На

 

обяшнность

 

его,

кром!.

 

иреиюдаванил

 

иишологии,

 

ьозлаиается

 

лечсиие

 

строевыхъ

 

и

 

офицерскнхъ

лошадей

 

и

 

зав!дывание

 

копскнмъ

 

лазаретоме.

9)

  

Для

 

приготовительиыхъ

 

занятий

 

къ

 

стрельб!

 

въ

 

цель,

 

на

 

каждаго

 

обучаю-

щегося

 

отпускается

 

отъ

 

войска

 

по

 

10

 

боевыхъ

  

и

   

20

 

холостыхъ

 

патронов ь

 

и

•



XXIX

    

----

по

 

8:)

 

капсюлей;

 

но

 

если

 

обучающееся

 

ногутъ

 

заниматься

 

стрельбою

 

вь

 

ц!ль,

то

 

отпускъ

 

учебныхъ

 

прнпасовъ

 

пронаводится

 

паравне

 

съ

 

чинами

 

Донскаго

 

учеб-
иаго

 

полка.

10)

   

Ассигнуемая

 

на

 

жалованье

 

преподавателяиъ

 

сумма

 

расчитывается

 

по

числу

 

классныхъ

 

отделсний,

 

полагай

 

на

 

каждое

 

по

 

1,150

 

р,

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

на

летииил

 

иракгическия

 

заннгия

 

въ

 

иол!

 

училищу

 

200

 

р.

 

Офицеры-преподаватели,

командируемые

 

отъ

 

войскъ,

 

получаютъ

 

за

 

преподавание

 

плату

 

паравн!

 

съ

 

про-

чими

 

преподавателями

 

и

 

па

 

переезде

 

изъ

 

свонхъ

 

частей

 

въ

 

Училище,

 

крон!

прогонныхи,

 

денегъ,

 

иио

 

100

 

руб.

 

подъемныхъ

 

каждый.

 

Остагокъ

 

отъ

 

суммы,

ассигнуемой

 

на

 

преподавапие,

 

получнвшийся

 

отъ

 

некомплекта

 

отделепий,

 

пока-

зывается

 

вь

 

зачету,

 

а

 

остатокъ,

 

оставшейся

 

но

 

уплат!

 

за

 

пренодавание

 

въ

 

откры-

тых!,

 

огдьленияхъ,

 

предоставляется

 

въ

 

пользу

 

училища

 

и

 

употребляется,

 

съ

разр!шепия

 

Начальника

 

Штаба

 

войска

 

Донскаго,

 

на

 

усилепие

 

средствъ

 

по

учебной

 

части.

 

Неизрасходованный

 

по

 

какому

 

либо

 

случаю

 

деньги,

 

определен-

ный

 

на

 

вознагрлждения

 

инструкторовъ,

 

показываются,

 

при

 

сл!дующемъ

 

требо-

ваиии,

 

къ

 

зачету.

11)

  

Bet.

 

суммы,

 

определенный

 

на

 

содержание

 

Училища

 

(кром!

 

фуражныхи.

офнцерамъ

 

н

 

Начальнику

 

Училищу,

 

а

 

также

 

суммы,

 

потребной

 

иа

 

заготовлепие

фуража

 

для

 

строевыхъ

 

лошадей,

 

полагаемыхъ

 

отъ

 

Интендантства),

 

отиускаютсл

ом,

 

войскъ

 

Донскаго

 

и

 

Астрахаискаго,

 

соразм!рио

 

числу

 

действительно

 

обу-

чающихся

 

юнкеровъ

 

отъ

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

войскъ.

 

*

111.

 

НрпмЪчаиия

 

къ

 

штату

 

Ставропольского

 

казачьяго

 

учплпща.

(Постиновления

  

по

  

Вофн.-Учеб.

 

Завод,

 

прилож.

 

XI,

 

пункты

 

1,

 

2,

3,

 

в,

 

8

 

и

 

9

 

и

 

Прикавъ

 

Вофннаго

 

Министра

 

7

 

ффвр.

 

1873

 

г.,

 

.\ё

 

60,

4,

 

б,

 

7

 

и

 

10).

1)

  

Показанные

 

въ

 

семъ

 

шгаг!

 

оклады

 

жалованья

 

и

 

столовыхь

 

определены,

за

 

псключениемъ

 

установленных!,

 

вычетовъ:

 

па

 

госпиталь,

 

медикаменты,

 

пен-

Сионный

 

и

 

инвалидный

  

Капиталы

 

н

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу.

2)

   

Начальвикъ

 

Училища,

 

Сотеппый

 

Командире

 

н

 

штатные

 

сотенные

 

офицеры,

если

 

не

 

будутъ

 

пом!шатьгя

 

въ

 

яданикхъ,

 

училнщемъ

 

занимаемых!.,

 

пользуются

двойными

 

квартирными

 

деньгами,

 

на

 

общемъ

 

городскомъ

 

июложении.

 

а

 

взаменъ

дсныцнковъ

 

или

 

драбаптовъ,

 

полагаемыхъ

 

имъ

 

по

 

чинами,

 

получаютъ

 

на

 

каж-

даго

 

ди-пыннка

 

или

 

драбанта

 

по

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и,

 

сверхъ

 

тою,

 

фураже:

 

Сотен-

ный

 

Командире

 

и

 

офицеры

 

—

 

каждый

 

на

 

одну

 

лошадь,

 

а

 

Начальнике

 

Учили-

ща —

 

на

 

дв!

 

лошади,

 

на

 

круглый

 

годъ.

3)

  

Ветеринарпый

 

ирачъ,

 

на

 

основанин

 

Высочайшк

 

утвержденяаго

 

30

 

июля

1862

 

года

 

росписания

 

должностей

 

меднцинскаго

 

в!юисгва

 

вррегулярныхъ

войскъ,

 

полагается

 

во

 

II

 

разряд!,

 

а

 

на

 

основании

 

Высочайше

 

утверждеишаго

23

 

февраля

 

1869

 

года

 

росппсания

 

должностей

 

по

 

чишопроипводству

 

—

 

въ

 

IX

классе.



-----

 

XXX

 

-----

4)

  

Обучающисся

 

юнкера

 

казачьнхъ

 

войскъ,

 

сверхъ

 

жалованья,

 

получаютъ

установленную

 

дачу

 

провианта,

 

ремоптпыя

 

деньги

 

по

 

21

 

руб.

 

45

 

коп.

 

и

 

при-

варочныя

 

въ

 

размер!,

 

опредедениюмъ

 

для

 

нижних!,

 

чиновъ

 

Кавказскнхъ войскъ,

и,

 

сверхъ

 

того,

 

наулучшение

 

пищи

 

вс!ме

 

вообще

 

юнкераме

 

училища

 

(казачьимъ

и

 

не

 

калачьнмъ),

 

отпускается

 

по

 

10

 

кои.

 

въ

 

сутки

 

на

 

каждаго,

 

по

 

наличному

числу.

 

Юнкера

 

Кавказской

 

кавалерийской

 

дивнзин

 

все

 

вообще

 

довольствие

 

поду-

чаюте,

 

па

 

оспованип

 

существующаго

 

штата

 

для

 

Кавалерийскихъ

 

Юнкерскнхъ

Учнлпщъ.

5)

  

Строевын

 

лошади

 

юнкерове

 

(казачыихе

 

и

 

пеказачьихе)

 

довольствуются

сухим

 

ь

 

фуражемъ,

 

по

 

наличному

 

числу

 

ихъ,

 

отъ

 

Интендантства,

 

согласно

 

пункта

12

 

Высочайше

 

утвержденной

 

31

 

июлл

 

1871

 

года

 

табели

 

фуражнаго

 

довольствия.

Строевыл

 

лошади

 

Училища

 

содержатся

 

въ

 

общей

 

копюшп!.

 

подъ

 

прнсмотромъ

штатомъ

 

положенных'!,

  

внжнихъ

 

чиновъ

 

н

 

вольнонаемных!,

 

конюховъ.

6)

  

Училищному

 

начальству

 

предоставляется

 

зам!нять

 

назначаемыхъ

 

по

 

сему

штату

 

для

 

прислуги

 

внутренне

 

-

 

служащнхъ

 

казаковъ

 

в

 

вольнонаемною

 

при-

слугою,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

штатной

 

суммы,

 

определенной

 

на

 

содержание

 

ихъ.

7)

  

Bel;

 

нпжвие

 

чины,

 

наряжаемые

 

къ

 

Училищу,

 

за

 

время

 

пахожденил

 

при

ономъ,

 

сверхъ

 

жалованья,

 

получаютъ

 

установленную

 

дачу

 

провианта,

 

прива-

рочныя

 

деньги

 

и

 

все

 

прочее

 

довольствие,

 

на

 

общемъ

 

основании.

8)

  

Для

 

ириготовнтельныхъ

 

занятий

 

къ

 

стрильбе

 

въ

 

цель,

 

на

 

каждаго

 

обучаю-

щегося

 

отпускается,

 

по"

 

требованиямъ

 

Начальника

 

Училища,

 

отъ

 

артнллерий-

скаго

 

ведомства

 

по

 

10

 

боевыхъ

 

и

 

20

 

холостыхъ

 

патроновъ

 

и

 

по

 

80

 

капсюлей;

по

 

если

 

обучающисся

 

могутъ

 

заниматься

 

постоянно

 

стрельбою

 

въ

 

цель,

 

то

 

от-

пуске

 

учебвыхъ

 

припасовъ

 

производится

 

наравн!

 

съ

 

чинами

 

Учебпаго

 

дивнаиона

Кубанскаго

 

кавачьяго

 

войска.

9)

  

Ассигнуемая

 

иа

 

жалованье

 

при

 

подавателям!,

 

сумма

 

рассчитывается

 

по

числу

 

классвыхъ

 

отделений,

 

полагая

 

на

 

каждое

 

по

 

1,150

 

р.,

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

на

летпия

 

практически

 

аапятия

 

въ

 

пол!

 

училищу —200

 

руб.

 

Офицеры-преподаватели,

командируемые

 

отъ

 

войскъ,

 

получаютъ

 

за

 

преподаваше

 

плату

 

наравн!

 

съ

 

прочими

преподавателями

 

и

 

на

 

переезде

 

пзе

 

спонхе

 

частей

 

ве

 

училище,

 

кром!

 

прогоп-

ныхъ

 

денегъ,

 

по

 

100

 

руб.

 

подъемпыхъ

 

каждый.

 

Остатокъ

 

отъ

 

суммы,

 

ассиг-

нуемой

 

на

 

преподавание,

 

получившийся

 

отъ

 

некомплекта

 

отделений,

 

показывается

къ

 

вачету,

 

а

 

остатоке,

 

оказавшийсл

 

по

 

уплат!

 

за

 

преподавапие

 

въ

 

открытыхъ

отделенияхъ,

 

предоставляется

 

въ

 

пользу

 

училища

 

и

 

употребляется,

 

съ

 

разр!-

шевия

 

Начальника

 

Штаба

 

Кавказскаго

 

Воеинаго

 

Округа,

 

па

 

усиление

 

средстве

по

 

учебной

 

части.

 

Неизрасходованный,

 

по

 

какому

 

либо

 

случаю,

 

деньги,

 

опре-

деленны;!

 

на

 

вознаграждепие

 

инструкторовъ,

 

показываются,

 

при

 

сдедующемъ

требованин,

 

къ

 

зачету.

10)

  

Суммы,

 

определенный

 

снме

 

штатомъ

 

на

 

содержание

 

училища,

 

отпус-

каются

 

Иитепдантствомъ,

 

по

 

требоваиия

 

Начальника

 

Училища,

 

съ

 

отпесениемъ

'/4

 

части

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

а

 

*/«

 

на

 

счетъ

 

войсковыхъ

 

сумме

 

Кубанскаго

 

и

Терскаго

 

казачьнхе

 

войскъ

 

(крон

 

I.

 

фуража,

 

довольствие

 

конмъ

 

полностию

 

отно-

сится

 

на

 

счетъ

 

Интендантства),

 

пропорционалыю

 

числу

 

юнкерскнхъ

 

вакансий,

предоставлевныхъ

 

штатомъ

 

каждому

 

нзъ

 

этихъ

 

войскъ,

 

съ

 

г!мъ

 

однако,

 

чтобы

расходъ

 

на

 

содержаиие

 

собственно

 

ювкеровъ,

 

какъ-то:

 

па

 

провиантъ,

 

ирива-

рочиыя,

 

ремой

 

гния,

 

жалованье

 

в

 

добавочныя

 

на

 

улучшение

 

пищи

 

деньги,

 

исчи-

сляем!,

 

былъ

 

по

 

числу

 

ди.ииспиние.иыио

 

состоящихъ

 

въ

 

сметпомъ

 

году

 

оте

 

каж-

даго

 

войска

 

и

 

отъ

 

Кавказской

 

кавалерийской

 

дивиаии

 

юнкеровъ.

и



—

    

XXXI

    

—

Б.

 

Табели

 

суммамъ

 

на

 

содфрясаниф

 

Юнкфрсвихъ

 

Учи-

дищъ.

(Прнк.

 

Воен.

 

Мин.

 

1868

 

г.

 

Я

 

86,

 

1871

 

г.

 

№

 

374,

 

1869

 

г.

 

№

 

185,

1870

 

г.

 

№

 

176,

 

1872

 

г.

 

№

 

212).

Пехотпыхъ.
Кавалерий-

СКиТХ1*
Казачьнхъ.

Назвавие

     

оредме-

товъ,

 

на

 

кон

 

опре-

дЪдены

 

суммы.
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200

 

чело- векъ

  

(Орен- бургск.).
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1.

 

Научебвыяпосо-

бия,

 

па

 

библиоте-

ку

   

н

   

канцедлр-

ския

   

прниадлеж-

900 1,200 1,600 700 900 900 660

2.

  

На

 

покупку

 

прн-

зове

 

для

 

награж-

дения

      

обучаю-

3.

  

На

   

гнмнастиче-

СКИЯ

   

машины

    

и

фехтовал

 

ьпыя

принадлежности.

100

200

150

276

200

360

76 100 100 60

160200 200 200

4.

 

На

   

гпмнастиче-

ския

 

рубашки

 

.

 

. 6б,зио 99 132 48,7. 66 65,884 39

5.

 

На

 

осии.щение

 

.

 

. 600 850 1,100 650 600 700 (IV

 

и

 

V

в.

 

4-й).

6.

 

На

 

возку

 

воды

 

. 250 860 450 250 300 250 2С0

7.

 

На

 

мытье

 

белья

650 976 1,300 500 660 660 400



—

    

XXXII

   

—

Нашшие

   

предче-

тивъ.

 

un

 

кип

 

опре-

делены

 

г\ччы.

Пехотннхъ.

2$
сот

a

 

"и

M

si

Кавалсрий-
Казачьи"..

скихъ.

И

il
-

 

s

И

i
в-

    

.

Of
о

 

e
о

as

 

i

M

ô

 

в

g

   

£
и

 

g

 

S:

m
r

о

   

S
2

 

1
о

«a

   

■=

w

8.

   

На

   

.иекарствсн-

ные

 

припасы

 

.

 

.

9.

  

На

 

конскиП

 

.ма-

ни

  

.......

10.

 

На

     

мелочные

расходы

  

....

11. На

 

лужение

 

по-

суды .......

12.

 

На

 

хозяйствен-

ные

 

предметы,

а

 

въ

 

кавалерий-

скиихи.

 

и

 

казачь-

ихъ

 

п

 

на

 

копю-

пиенныяпрннад-

.иехностн

 

....

25

300

60

1,122,иб

4,272,«5

45 60

400

90

500

120

1,683 2,227

6,117 7,939

25

150

300

40

95-1,о«

3,792,7»

30

200

300

60

1,246

25

120

300

60

1,203,06

4,652 4,573,«74

')

 

Въ

 

Ставропольсвомъ — па

 

потребности

 

въ

 

пункт),

 

12

 

определево:

 

734

 

р.

45

 

в.,

 

а

 

на

 

освещепие

 

по

 

особому

 

полокепио,

 

V,

 

п.

 

1-й.

еЕ.



—

 

хххш

   

—

1.

   

Иримечапия

 

ки.

 

габимп

 

ii i.xii i iii.iv i.

 

учп.иииипь

(Прик.

 

Вофя.

 

Шин.

 

1871

 

г.

 

Лу

 

374).

1)

   

Если

 

училище

 

помещаетсл

 

въ

 

наемпомъ

 

здапии,

 

то

 

сумма

 

на

 

насмъ

онаго

 

отпускается,

 

на

 

оснопанин

 

яаключенпаго

 

контракта,

 

утверждеппаго

 

Окруж-

пымъ

 

Советомъ.

 

При

 

чемъ

 

отопление

 

сихъ

 

зданий

 

производится

 

па

 

счетъ

 

казны,

но

 

прапиламъ,

 

существующим!,

 

объ

 

отоплевии

 

казармеишыхъ

 

здапий

 

вообще.

2)

  

На

 

сумму,

 

опредт.леппую

 

на

 

мытье

 

белья

 

и

 

баню

 

(п.

 

7),

 

училище

 

содер-

житъ

 

свою

 

нрачепшую

 

н

 

бапю,

 

или

 

нанимаетъ

 

частныя

 

заведения,

 

равно

 

п

 

на

сумму,

 

определенную

 

для

 

возки

 

воды

 

(п.

 

6),

 

оно

 

иожетъ

 

содержать

 

своихъ

водовознмхъ

 

лошадей

 

или

 

подряжать

 

частныхъ

 

водовозбвъ;

 

на

 

счегь

 

же

 

суммы,

опредииениой

 

на

 

мелочные

 

расходы

 

(п.

 

10).

 

производятся:

 

починка

 

и

 

исправ-

ление

 

одежды,

   

обуви

 

и

 

белья.

3)

  

Bet.

 

суммы,

 

въ

 

атой

 

табелн

 

означенный,

 

отпускаются

 

изъ

 

подлежащих!,

овружиыхъ

 

иптендантскнхъ

 

управлений,

 

на

 

годъ

 

впередъ.

4)

  

Остатки

 

по

 

однемъ

 

статьлмъ

 

могутъ

 

быть

 

употреблепы

 

на

 

покрытие

 

пе-

редержекъ

 

по

 

друинмъ

 

гтатьямъ,

 

общий

 

же

 

остатокъ

 

отъ

 

суммы,

 

по

 

табелп

определенной,

 

поступаетъ

 

на

 

образование

 

училищнаго

 

ремонтнаго

 

капитала,

который

 

употребляется

 

согласно

 

41

 

гт.

 

IV

 

кн.

 

IV

 

части

 

Свода

 

Воен.

 

Ностап.

II.

 

ИИ|ипмечания

 

ки.

 

табели

 

кавалерийекпуи.

 

учплищъ.

(Постановл.

 

по

 

Вофнно-Учобн.

 

Зав.

 

Прил.

 

XXVI,

 

стр.

 

143).

1)

  

Коли

 

училище

 

помеипается

 

въ

 

нпемиомъ

 

зданин.

 

то

 

сумма

 

на

 

нагмъ

оиаго

 

отпускается

 

на

 

основапин

 

закдюченнаго

 

контракта,

 

утверждепнаго

 

Окруж-

пымъ

 

Советомъ.

 

и

 

въ

 

такоыъ

 

с.иучаи.

 

на

 

отоп.иение

 

ядания

 

полагается

 

еже-

годно:

 

училищу

 

на

 

150

 

человекъ

 

—

 

800

 

руб.,

 

а

 

училищу

 

па

 

90

 

человикъ

 

—

700

 

руб.

2)

  

На

 

сумму,

 

определенную

 

на

 

мытье

 

би.лья

 

п

 

баню

 

(п.

 

7),

 

училище

 

содер-

житъ

 

свою

 

прачешпую

 

п

 

баню;

 

или

 

напимаетъ

 

частныя

 

заведсния:

 

равно

 

и

 

на

сумму,

 

определенную

 

для

 

воакп

 

воды

 

(п.

 

6),

 

опо

 

можетъ

 

содержать

 

своихъ

 

водо-

возныхъ

 

лошадей

 

или

 

подряжать

 

частныхъ

 

водовозовъ;

 

на

 

счетъ

 

же

 

суммы,

определенной

 

па

 

мелочные

 

расходы

 

(п.

 

10),

 

производятся

 

починка

 

и

 

исправле-

ние

 

одежды,

 

обуви

 

н

 

бълья.

8)

 

Все

 

суммы,

 

въ

 

атой

 

табели

 

ояначенныя,

 

отпускаются

 

изъ

 

подлежащихъ

окружныхъ

 

интендантскихъ

 

управлений

 

на

 

годъ

 

впередъ.

4)

 

Остатки

 

по

 

однемъ

 

статьлмъ

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

па

 

нокрытие

 

пе-

редержекъ

 

по

 

другнмъ

 

статьямъ;

 

общии

 

же

 

остатокъ

 

отъ

 

суммы,

 

по

 

табели

определенной,

 

поступаетъ

 

на

 

образование

 

училишнаго

 

ремонтпаго

 

капитала,

который

 

употребляется

 

согласно

 

41

 

ст.

 

IV

 

киши

 

IV

 

части

 

Свода

 

Военныхъ

Постановлена.

Юн*.

 

Уч.

 

т.

 

II.

 

прыо*.

                                                                                     

3



—

    

XXXIV

   

—

III.

 

ИИрнмечаиия

 

ки,

 

табели

 

Ореибургскаго

 

училища.

Пост,-,

 

н,

  

по

 

Вофнно-Учебнымъ

 

Завед.

 

Прил.

 

XXV,

 

стр.

  

142).

1)

  

Если

 

училище

 

помещается

 

въ

 

паемпомъ

 

зданин,

 

то

 

сумма

 

на

 

паемъ

 

онаго

отпускается

 

на

 

основапин

 

заключеннаго

 

контракта,

 

утвержденнаго

 

Окружнымъ

Советомъ,

 

н

 

въ

 

гаком

 

и.

 

случае

 

на

 

отопление

 

здания

 

производится

 

ежегодно

900

 

рублей.

2)

  

На

 

сумму,

 

определенную

 

па

 

мытье

 

бе.иьл

 

н

 

баню

 

(пун.

 

7),

 

училище

 

со-

держнтъ

 

спою

 

прачешную

 

и

 

баню,

 

или

 

напнмаемъ

 

частныя

 

зпведепия;

 

равно

н

 

на

 

сумму,

 

определенную

 

па

 

возку

 

воды

 

(пун.

 

6),

 

оно

 

можстъ

 

содержать

своихъ

 

водовозныхъ

 

лошадей

 

или

 

подряжать

 

частныхъ

 

водовозовъ;

 

на

 

счетъ

 

же

суммы,

 

определенной

 

па

 

мелочные

 

расходы

 

(п.

 

10),

 

производятся

 

починка

 

н

нсправлепие

 

одежды,

 

обуви

 

и

 

бе.иьл.

3)

  

Все

 

суммы,

 

въ

 

этой

 

табели

 

означенныя,

 

отпускаются

 

взъ

 

Окружнаго

ИИнтендантскаго

 

Управлснил

 

на

 

годъ

 

впередъ.

4)

  

Остатки

 

по

 

.и.шг.ми.

 

статьям!,

 

могутъ

 

быть

 

употреблеиы

 

на

 

покрытие

 

пе-

редержекъ

 

но

 

друшмъ

 

стагьямъ;

 

общий

 

же

 

осгитокъ

 

отъ

 

суммы,

 

по

 

табели

определенной,

 

поступаетъ

 

на

 

обрааование

 

училищнаго

 

ремонтнаго

 

капитала,

который

   

употребляется

   

согласно

   

41

 

ст.

 

IV

 

кн.

 

IV

 

части

 

Свода

 

Воен.

 

Пост.

5)

  

Сумма

 

на

 

хозяйси венные

 

предметы

 

(п.

 

12),

 

число

 

вещей,

 

сроки,

 

стои-

мость

 

каждой

 

вещи

 

и

 

ремонтъ

 

определяются

 

согласно

 

съ

 

подробною

 

ведо-

мости

 

вещамъ,

 

июложеннымъ

 

для

 

пехотиаго

 

училища

 

на

 

200

 

юнкеровъ

 

и,

сверхъ

 

того,

 

на

 

манежиыл

 

н

 

конишенныя

 

принадлежности,

 

применяясь

 

къ

подробной

 

ведомости

 

на

 

эти

 

предметы

 

вт.

 

каналгрийскнхъ

 

училищахъ,

 

отпу-

скается

   

единовременно

  

513

 

р.

 

и

 

ежегодно

   

на

 

ремонтъ

 

80

 

руб.

 

90

 

кон.

 

сер.

IV.

 

Цримечавия

 

ки.

 

табели

 

Новочеркасска™

 

училища.

(Постановл.

 

по

 

Вофнно-Учфбн.

 

Зав.,

 

Прилове.

 

ХХИХИ.

 

стр.

 

1781.

1)

  

Каш

 

училище

 

будетъ

 

помещаться

 

въ

 

наемномъ

 

доме,

 

то

 

сумма

 

на

 

наемъ

онаго

 

отпускается

 

па

 

основавии

 

заключеннаго

 

контракта,

 

утвержденнаго

 

Вой-
скоаымъ

 

Наказнымъ

 

Атанапомъ,

 

н

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

па

 

отопление

 

здапия

производится

 

ежегодио

 

700

 

руб.
2)

  

Все

 

расходы

 

по

 

этой

 

табели

 

относятся,

 

соразмерно

 

числу

 

обучающихся

урядвнковъ,

 

на

 

капиталы

 

Доискаго

 

и

 

Астраханскаго

 

казачьихъ

 

войевъ;

 

от-

пускъ

 

же

 

суммъ

 

производится

 

пзъ

 

подлежащихъ

 

войсковыхъ

 

учреждений

 

на

годъ

 

впередъ.

Ф.



—

   

XXXV

   

—

3)

  

Остатки

 

по

 

иди

 

!..чи,

 

сгатьямъ

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

на

 

нокрытие

 

не-

редержекъ

 

по

 

другимъ

 

сгатьямъ;

 

общий

 

же

 

остатокъ

 

отъ

 

суммы,

 

по

 

табели

определенной,

 

поступаетъ

 

на

 

образование

 

училищнаго

 

ремонтнаго

 

капитала,

который

 

употребляется

 

согласно

 

41

 

ст.

 

IV

 

кн.

 

IV

 

части

 

Свода

 

Воен.

 

Поста

 

-

новдепий.

4)

  

Сумма

 

на

 

огоп.испие

 

и

 

освещение

 

определена

 

при

 

казарменпомъ

 

распо-

ложенин

 

училища;

 

при

 

помЬщснин

 

же

 

урядннковъ

 

на

 

кпартнрахъ,

 

расходъ

 

па

агн

 

предметы

 

производится

 

по

 

действительной

 

потребности,

 

сообразно

 

числу

исчей

 

и

 

комнатъ

 

занимаемаго

 

здания.

5)

  

Равнымъ

 

образомъ,

 

ремонтъ

 

на

 

содержанис

 

пещей

 

въ

 

жилыхъ

 

комна-

тахъ,

 

на

 

мытье

 

белья,

 

баню,

 

па

 

мелочные

 

расходы

 

н

 

возку

 

воды,

 

согласно

 

ве-

домости,

 

отпускается

 

только

 

при

 

казарменпомъ

 

расположена

 

училища.

V.

 

Нричечания

 

кт.

 

табели

 

Ставропо.иьскаго

 

калпчьяго

 

училища.

(Постанов,

 

по

 

Вофн.-Учебн.

 

Завод..

 

Прил.

 

XXXII.

 

стр.

 

188).

1)

  

При

 

ииомгщоиииии

 

училища

 

въ

 

лданилхъ

 

казонныхъ

 

или

 

воиисковыхъ,

 

сумма

на

 

огопление

 

отпускается

 

въ

 

размере

 

действительной

 

потребности

 

на

 

осно-

ианиии

 

ст.

 

1986

 

и

 

1991

 

части

 

IV,

 

кн.

 

III,

 

Св.

 

Воен.

 

Поставов,

 

по

 

числу

 

печей,

имеющихся

 

въ

 

зданилхъ.

2)

  

Bet.

 

расходы

 

по

 

этой

 

табели

 

относятся

 

въ

 

'/«

 

части

 

на

 

счетъ

 

казны,

а

 

остальныя

 

*/«

 

—

 

на

 

суммы

 

Кубанскаго

 

и

 

Терскаго

 

казачыихъ

 

войскъ,

 

про-

порциональпо

 

числу

 

урядничыихъ

 

вакансий,

 

предоставлепныхъ

 

каждому

 

изъ

 

этнхъ

войскъ

 

въ

 

училище,

 

при

 

чемь

 

соблюдается

 

правило,

 

въ

 

10

 

ииримечапии

 

къ

штату

 

сего

 

училища-

 

изложенное;

 

отпускъ

 

же

 

суммт,

 

производится

 

аваисомъ

 

па

годъ

 

впередъ.

3)

  

Остатки

 

по

 

одпемъ

 

статьямъ

 

могутъ

 

быть

 

употреблены

 

па

 

покрытие

издержекъ

 

по

 

другимъ

 

статьямъ;

 

общий

 

же

 

остатокъ

 

отъ

 

суммы,

 

по

 

табели

определенной,

 

ностуиаетъ

 

на

 

обраяование

 

училищнаго

 

ремонтнаго

 

капитала,

который

 

употребляется

 

согласно

 

41

 

ст.

 

IV

 

кн.

 

IV

 

части

 

Свода

 

Воен.

 

Поста-

новлены.





При.южение

 

Л?

 

5.

Перечисление

   

учебниковъ

   

и

   

учфбныхъ

   

пособий

   

по

предмфтамъ.

ПРЕДМЕТЫ.

Число

 

эжзсмпдяровъ

 

и

продметовъ

 

ш.

 

1S72

 

г.

Учебники.

\
Вспомогательный

     

ИИршиИ.ча

учебный

 

пособия.

             

ЫИЯ.

Гусскин

  

!И.!Ыи;и,:

учебник.

 

1633

 

экз.

пособий

 

.

   

308

 

>

Этнмология

 

и

 

син-

таксист.

     

Русскаго

языка

 

Кирчичнико-

ва

 

н

 

Гилярова,

 

Мос-

ква,

 

1863.

Руководства

 

Арно-

метвки

 

:

 

Симашки,

Иио.иенса

 

и

 

для

 

уеид-

ныхъ

 

училищъ.

Записки

 

Геомет-

рип

 

для

 

юнкерскихъ

училищъ,

 

Остро-

нинскаио,

 

Геометрия

для

 

уездныхи,

 

учи-

лищъ

 

и

 

элементар-

ная

 

Гсометрия

 

Да-

выдова.

1)Грамматнки.Явп-

нова,

 

Антонова,

 

Пс-

рев.ииъсскаю,

 

Классов-

екаю,

 

Говорова,

 

Бу-

слаева.

2)Хрнстоматип:

 

Га-

лахова,

  

Васистова,

Филонова,

   

ИИгнпинк-

това.

   

Детсвиии

   

миръ

Утинскаю.

3)

  

Учсбиинкъ

 

Поли-

ванова.

4)

  

Сочиинеиил

 

рус-

скпхъ

 

писателей.

1)

  

Собрание

 

Арнф-

метнчссквхъ

  

задачъ:

Буссс,

    

Нваницкшо,

Евтушевскаю.

2)

   

Методика

   

Ев-

VllJIUCeCKUW.

3)

   

Геометрическия

задачи

 

Юшкова.

4)

   

Общепонятная

Геометрия

 

Леве.

6)

 

Стсреометричг-

ския

 

фигуры

 

и

 

мате-

матические

    

пнетру-

менты

 

(циркуль,

 

лп-

пейка,транспортири,).

•

1941

 

экз.

Матечатпка

 

(Ариф-

метвка

 

и

 

Геометрия):

учебпик.

 

3854

 

экз.

пособий.

   

366

   

>

4220

 

экз.



—

   

ХХХУИИ

   

—

ПРЕДМЕТЫ.

Учебники.

Вспоиогатфльныа Ilpilll

 

l.-lll

Число

 

экземпляров!.

 

11
учфбныя

 

пособия. ni».
предметов!,

 

ni.

  

1878

 

г.

ГеогряФИн: 1)

 

Заиискн

 

Прже- 1)Плапетарий,

 

тел- '
валъекаю,

 

дополнеп- лурий

 

п

 

глобусъ.

учебник.

 

4099

 

экз. ныя

 

Фатиьевымъ. 2)

 

Карты

 

б

 

частей

пособий .

 

1599

  

> 2)

 

География

 

Ев- света:

 

Шевелева,Ил%-

5698

 

экз.
ропы

 

Фатеева.
'-Il

    

l'or.r.tnilkïu

   

/'l.ll'll

ии на,

 

Сидова,
Ч\

           

К'1ТУГ<к

            

PfWlMll
О}

  

1

 

CUi

 

j

 

' ,l' l'I.i

   

<

   

.

    

tiji-

нова

    

(математиче-

Of

      

ll.ljil.l

       

л

 

ШХШ

Шевелева,

   

Пощипа-

ская,

 

физическая

 

в на

 

и

 

Ильина.

политическая). 4)

  

Карта

  

Европы

4)

 

Географил

 

Рос- Зуева. '

син

   

Белохи,

 

Лебе- 5)

 

Описание

 

путе-

дева. шесгвий.

Истопия: 1)

 

Отечественная 1)

    

Гиыиазнчсскиии

историл,

 

въ

 

связи

 

съ курсъ

 

ucTopiir,

  

Ило-

учебник.

 

1598

 

экз. Всеобщею,

 

для

 

юп- ваиискаю.

пособий .

   

533

 

> керскихъ

   

учи. шип., 2)

 

Исторические

 

ат-

2121

 

экз.
соч.

    

Рождествен- ласы:

 

Poccin,

  

Замы-

скою

   

(съ

   

необхо- словскаю,

 

Добрякоиа,

димыми

   

сокращсни- Всеобщей

     

нстории

 

:

X
ями). Иордана

    

и

     

Сидон-

скаю.

3)Исторнческилмо-

июграфиии.

4)

 

Изкипип

  

архео-

графических!,

     

ком-

миссиГи.

.Ипконь

 

Ииожин: 1)

 

Священная

 

11с- 1)

   

Карта

   

Палес-

тория,

 

Ветхий

 

и

 

Но- тины.

учебник.

 

3891

 

экз. вый

 

Запеть:

   

-Руда- 2)

 

Еваиге.иие

 

н

 

Бнб-

пособий .

   

259

  

> кова,

 

Соколова,

 

По- лия.

4150

 

экз.
пова. 3)

 

Учеиие

 

объобя-

2)

 

Катпхизнси.

 

про- заниостяхъ

  

хрнстиа-

страняый ,

     

Фила- иина,

  

Бажанова.
- рета. 4)

  

Последние

   

дни

3)

 

Объяспение

 

иа- земной

 

жизии

 

Господа

тихнзнческаго

   

уче- нашего

 

Иисуса

 

Хри-

ния

   

Владиславлева ста,

 

Иннокентия.

(въ

 

некоторыхъ

 

учи-

.,11

 

щах

 

и

 

'•



—

   

XXXIX

  

—

ПРЕТМЕТЫ.тш

 

m

   

** t

 

^.щш

 

щл

 

m

 

■»#

 

'

■

 

Вспомогательный

     

ИрнмЪчй-

Число

 

ЭХаекШЛВрОВЪ

 

II
Учебники.

;

 

учебныя

 

пособия.

             

ni».
предметов!

 

въ

 

1873

 

г.

Тактика: 1)

  

Записки

  

Так- 1)

 

Оииыты

 

руковод-

тики

 

для

 

и

 

Ихп

 

и

 

них

 

г, ства

 

для

 

дейсгвип

 

111.

учебник.

  

3618экз.

   

училищъ.

 

подполков- бою

 

(рота

  

и

 

батали-

вособий

 

.

 

15875

 

>

     

пика

      

Белинскаю онъ).

19593

 

экз.

  

посиедняго

 

издания. 2)

 

Справочная

 

Так-

тика,

 

.Иевиикаю.

Нримтание.

 

Но

 

въ 3)

 

Тактики:

 

Драю-

1

 

этомъ

 

числе

 

считают- мирова,

 

Леера

 

н

 

дру-

ся

 

планы

 

для

 

такти-
гих!,

 

авторовъ.

ческихъ

   

задачъ

    

не
4)

   

Мллал

   

война

 

:

въ

  

экземплярахъ,

   

а
Вуича ,

    

Новицкаю

вь

 

листахъ.

 

Поэтому (лекцин,

 

читанный

 

въ

нужно

 

исключить

 

до
бывшемъ

    

Елисавег-

8000

 

ЯЗЬ

   

числа

  

по-
градскомъ

     

офицер-

собий,

   

тогда

 

въ

 

сум-
скою

 

училище).

ме

 

вси.хи,

 

учсбниковъ 5)

 

Рельефное

 

изо-

и и

   

пособий

 

останется
бражение

 

Mt.i

 

тностп.

11,500. 6)

 

Топогра(|нические

планы,

   

Левицкаю

  

и

Риттераиля

 

задачъ.

7)

  

Карты

 

и

 

планы

сражсииии.

Военная

 

Гмин

 

рачнн:

    

Практически

 

курси. 1)

   

',1м III

 

1.1,

   

съ

   

пс- *)

 

Прежде

 

За-

Военной

    

Touorpa- скомъ. писки

   

Топогра-
учебник."

 

2003

 

экз.

  

фии ,

   

для

   

руковод- 2)Топографическия фии

 

сперва

 

Пер-

ииособий

 

.

 

7412

  

>

      

ства

 

въ

 

юнкерскнхь модели,

  

планы,

 

кар- лит,

 

ПОТОМ!.

 

Ос- 1

9415

 

экз.

   

учнлнщахъ,

 

Высок- ты

 

и

 

чергежи. тровинскаю.

1

 

«по

 

*). 8)

 

Топографяческие

инструменты

   

и

 

при-

надлежности

 

для

 

ра-

бот,

 

въ

 

поле

 

(папки,

складныя

    

мензулы ,

• буссоли,

 

компасы,

 

эк-

керы

  

Н

 

Т.

 

п.).

4)

 

Полевая

 

памят-

ная

 

книжка

 

для

 

офн- .

церовъ,

 

генералъ-маи-

opa.ïa.itbCO'in

 

(1872г.).

б)

 

Учебники

 

и

 

бо-

лее

 

употребительный

руководства

 

топогра-

фин

 

и

 

низшей

 

геодезин.



—

   

XL

   

—

ПРЕДМЕТЫ.
Вспомогательные: ИИИШМИ.-ИН

l

    

Чм<

 

ио

 

..Ba.'Huipon

 

а
Учебники.

учебныя

 

пособия.

           

ииин.
1

    

прсдметовъ

 

въ

  

1872

 

г.

1

Полевая

  

ФортииФН-

        

Записки

  

Полевой 1)

   

(

 

.m, -pu:.. а

  

ра-

кация:

            

и

 

Фортнфикациии

 

Ост- боты

  

въ

  

una!.:,

   

из- 4G*~

и

 

ровинскаю

 

считают- данный

 

Пижеиериою

прежи.

 

учеби.

   

497 ся

 

устаревшими. Академиею.

иособий

 

....

 

1218 2)

 

Инструкция

 

для

1715
сансрныхъ

 

работъ

 

въ

поле

 

1871

 

г.

3)

 

Полевая

 

памят-

ная

 

книжка

 

для

 

офв-

церовъ,

 

Залиьсова.

•И

 

Памятная

 

книж-

ка

 

для

 

саперныхъ

 

и

инженерных!,

 

офице-

ровъ.

5)

 

Курсы

 

Фортнфв-

кацин:

   

Теляковскаю,

Ивашкевича.

6)

 

Модели,

 

подпол-

и ковника

 

Маккавиьева

и

 

мастера

   

Ваиенгри

(обширная

   

ихъ

 

кол-

лекция

   

состоптъ

 

изъ

55

 

нредметовъ,

 

ценою

огъ

   

17

 

р.

  

до

  

2

 

р.

50

 

к.).

7)

 

Ящикъ

 

съ

  

ие-

скомъ.
•

Ручное

 

ируаиие

 

и

 

не- Карп.

    

Объ

    

Ору- 1)

 

Курсъ

 

артилле- *)

   

Заменял

обходимый

   

сведения ЖИН

  

ДЛЯ

 

11 1,41)1

 

них

 

1,. рии,

   

Шкларевича

   

и Записки

   

о

 

руч-И

из!,

 

артииллгрин: кавалерийскихъ

 

и

 

ка- Чебышева. помъ

    

и

    

огне-и

зачьнхъ

    

училищъ , 2)

 

Полевал

 

ииамаи-

   

и:ир1..п.номи,

 

ору-

иреж.

 

уч.

 

3717

 

экз. Потоцкого

 

и

 

Шк.иа- ная

 

книжка

 

для

 

офи-

 

[

 

жиии

 

и

 

объ

 

артил-

иособий

 

.

 

3282

   

> ревича

 

*). церовъ,

   

.Иа.иесова

 

и

  

лерии,

 

капитана

справочная

    

книжка

   

Ходоровскаю.
6999

 

экз.
для

  

артиил.иерийскихи,

офицеровъ.

Прамечпние.

    

Въ 3)

 

С

 

и

 

cilia

 

a

 

i.

 

и

 

ii

 

e

 

ж

 

y

 

p-

начале

 

1872—1873 n

 

алы.

учсбнаго

  

года

 

разо- 4)

  

Образцы

 

н

 

мо-

слать

   

новый

   

учсб- дели

 

ружей,

  

нуль

  

и

ники,

 

въ

 

числе

 

1600 т.

 

п.

экземпляров!,. 5)

 

Оружейная

 

ма-

ская.



—
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ПРЕДМЕТЫ.

Число

 

аклсмпдлровъ

 

и

п|ц.'дии'товъ

 

въ

 

1872

 

г.

Учебники.

Вспомогательный

     

ИИрммИ.мн-

учебный

 

пособия.

 

и

          

ния.

Когмная

 

Адчппи-

пранин:

прежнихъучеб-

иинковъ.

 

.

 

.

 

.

 

1498

посойий .....

   

830

Ï328

Примечанис.

 

Но-

вый

 

учебникъ

 

разо-

слапъ

 

въ

 

середине

1872

 

—

 

73

 

учебнаго

года,

 

въ

 

числе

 

1000

экземпляре

 

въ.

Боснии-)

 

головные

Законы:

вреж.

 

учебн.

   

§91

пособий.

 

.

 

.

 

.

   

576

1166

Примечание.

 

Но-

вый

 

учебявкъ

 

разо-

сланъ

 

въ

 

начале

 

1672

—

 

73

 

учебнаго

 

года

въ

 

числе

 

1800

 

экзем-

пляром.

Записки

 

Военной

Адмнннстрацил,

 

для

военпыхъ

 

п

 

юивер-

с'кнхь

 

учн.иищъ,.7об"-

хи>.

 

гыисправлениями

и

 

дополнепиями

 

ге-

неральная

 

штаба

полсовиика

 

Скряби-

на,

 

изд.

 

3-е,

 

1872

года

 

*).

Записки

 

Военио-

Уголовныхъ

 

Зако-

новъ

 

для

 

руковод-

ства

 

въ

 

юнкерскихъ

учм.шщахъ

 

Аниси-

мова

 

и

 

Мартыно-

ва

 

*).

•

 

•

1)

   

Курсъ

 

Военпой

Лдмиишстрацин,

 

Зай-

цева.

2)

  

Военное

 

хозяй-

ство,

 

Ляикков».

8)

 

Свод

 

ь

 

Военных),

Постаиювлеииий.

4)

 

Полевая

 

памят-

ная

 

книжна

 

для

 

офи-

церов!.,

 

.ilia».™.,».

5)

 

Справочная

 

книж-

ка

 

иовейвшхъ

 

изда-

ний.

6)

 

Военный

 

ежегод-

ник!..

7)

  

Приказы

 

Воен-

наго

 

Министра

 

и

 

но-

веГивиия

 

июстаиов.иения

по

 

военному

 

ведом-

ству.

1)

 

Сводъ

 

Hoi'IIIIIJX I,

Постановлеиий,

 

книги

XXII,

 

ХХШ

 

и

 

XXIV.

2)

  

Вопиский

 

уставъ

о

 

наказанияхъ,

 

Воен-

ио-Судебный

 

Уставъ

в

 

Дисциплинарный

Уставъ.

3)

  

Удожеииие

 

о

 

ва-

казанияхъ

 

уголоишыхъ

и

  

исправительных!,

 

и

уставъ

 

о иаказаиияхъ,

вадагаемыхъ

 

мировы-

ми

 

судьями.

*)

 

Прежде

служили

 

руко-

водствомъ

 

Запи-

ски

 

Начальной

Адмнпистрации

штабсъ

 

-

 

капита-

на

 

Трубникова.

*)

 

До

 

преобра-

зоваиия

 

военпо-

судной

 

части,

 

ру-

ководствомъ

 

слу-

жили

 

записки

 

По-

ен

 

паю

 

Судопро-

изводства,

 

Усти-

мовича.
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—

ПРЕДМЕТЫ.

Учебники.

Вспомогательный НршгЬчи-

I

     

Чш-jo

   

ОЕЗФМОИЯрОВЪ

 

H
учфбныя

 

пособия. НИЯ.
I

    

предметом,

  

вь

  

1872

 

г.

Ипполигия

   

(въ

 

кава-

Илериискихъ

 

и

 

назачь- ПрактичсскиИИкурсъ 1)

   

Полный

   

курси

яхъ

 

учнлищахъ) Пишологии

 

дли

 

кава-

.иериГискнхъ

   

юнкер-

иипииологиии

 

или

 

паука

о

 

лошади,

 

профессо-

учебниковъ.

 

.

 

483 скихъ

 

учишищъ

 

Ко- ра

 

I.

 

Равича.

пособий

 

....

 

808 жевникова,

 

съ

 

атла- 2)

 

Руководство

 

къ

791

   

сонъ. иознанию

 

лошади,

  

по

наружному

    

осмотру

Рутснбериа.

3)

   

Коллекпи»

   

во-

пить,

  

ииодеовъ

 

и

 

зу-

бов*.

4)

 

Сислетъ

 

лошади,

модели

 

и

 

рисувкн.

6)

   

Кузница,

   

для

практических!,

 

заня-

тиГи.

»•



П}>иложение

 

Л*

 

4.

Стоимость

 

издания

 

новейшихъ

 

учебниковъ.

-.

 

=
=

 

э1

Mod
«

 

2

 

з

«S

 

5

с

 

й

 

5
H

  

»

  

J"

м

 

—

ill
S

  

Я

 

о

С

 

я

Во

 

что

  

обошлось

все

 

издакие

 

учи-

лищам*.

9

s.

 

s
§

 

I
в

s
о
еэ

—

I.

 

Тактика— Б1,.и

 

нгкаг».

въ

 

2-хъ

 

частях*,

 

С*

политипажами,

 

1870

 

г. 1,400

2.

 

Фортифнкация— Остро-

внпскаго,

 

съ

 

чертежа-

ми,

 

1870

 

г.......

3.

 

Иипология—

 

Кожевни-

кова

 

,

 

съ

 

атласоиъ,

1871

 

г..........

1,800

686

1,280

1,310

676

4.

 

Записки

 

Военно-Уго-

ловамхъ

 

законов*

 

—

Аннсымова

 

и

 

Марты-

нова,

 

1872

 

г...... 2.000

    

1,800

На

 

изддник:

Ч.

 

1-я

 

712

 

р.

 

95

 

к.;

ч.

 

2-я

 

738

 

р.

 

66

 

к.

Вознаграждение

 

ав-

тору

 

500

 

р.

 

Все

 

из-

дапис

 

1,951

 

р.

 

61

 

к.

На

 

издаше:

690

 

р.

 

87

 

к.;

 

В08-

награждение

 

200

 

р.;

всеии8даиие890р.87к.

На

 

издашь:

1,742

 

р.

 

44

 

к.,

 

воз-

паграждония

   

500

 

р.

Примечание:

Вознаираждение

   

изъ

сумм*

 

Г.иавнаго

 

Шта-

ба.

На

 

иизданик:

547

 

р.

 

84

 

к.,

 

воз-

награждения

 

500

 

р.,

всего

 

1,047

 

р.

 

84

 

к.

1

 

р.

 

52'/»

 

к.

68

 

к.

2

 

р.

 

54

 

к.

} 52'/«

 

к."
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If

 

g
OS

  

Я

  

>•
г-

    

-

      

-

|"|
5S.Ï

°

 

P*

 

.

g

 

u>

 

e

й§|

    

Во

 

что

  

обошлось

«S

 

В
g

 

В

     

все

 

издание

 

учи-

Е

 

в

 

""

Э

 

и -Я

            

лнщаиъ.

Ъ-.

 

«

£

 

H
S

 

S

s

 

5
О

    

£

н

   

Ти

«

  

Û

5.

  

Топография

 

—

 

Высоц-

каго ,

   

съ

   

чертежами,

1871

 

г.,съдополнепием*

6.

  

Отечественная

    

нсто-

рия —Рождествевскаго,

1872

  

г..........

7.

  

Курс*

  

об*

   

оружин

 

—

Потоцкаго

 

и

 

ИПкларе-
вича,

 

съ

 

чертежами

   

.

8.

  

Военная

 

Администра-

ция

 

—

 

Лобко

  

и

 

Скря-

1,460

2,400

2,075

1,000

1,000

2,280

2,050

1,000

На

 

издапие:

725

 

р.,

 

вознаграж-

дение

  

300

 

р.,

  

всего

1,025

 

р.

На

 

издавие:

1,770

  

р.,

   

вознаг-

раждения

   

1,000

   

р.,

всего

 

2,770

 

р.

Иэдание

   

еще

    

не

окончено.

Приобретено

 

1,500

 

р.

ииздавие72'Л
>к.— 1р.

 

34

 

к.

)

 

съпереснлк.

■»

 

70

 

к.,

 

съ

 

воз-

\

 

награждени-

;

 

''.ми.

 

1р.

 

21

 

к.

Л

 

Издание

 

1-го

>

   

выпуска

J

     

19"/»

 

к.

1

 

p.

 

50

 

к.

Вссго .

   

.

За

   

ясключениемъ

  

не-

|

 

оконченваго

   

еще

   

курса

•

12,821

10,746

11,396

9,346

:иаи(лдан/е8,027р.

76

 

к.

 

Па

 

вознаграж-

дение

 

3,000

 

р.

 

Всего

11,027

 

р.

 

76

 

к.

•



Примжение

 

JV

 

■>.

СПИСОКЪ

Пачальниковъ

 

Юнкерскихъ

 

Училшцъ.

ИИапмешиишнис

3

 

ЧИИ.ИИИИИ

 

и.

S

С

   

9*

IT

,9

is

9

 

IS
cS

    

™

    

—

-

t

-

A

О

     

fi

.я

   

=
?

   

s
э-

    

=
с!

     

-

5

  

>•

É

  

S

I

 

=

_

  

*

5

  

g

Il|iuii(.'ia

lllil.

II. III. IV. V. VI.

a)

 

Пехотныя:

1.

 

Московское. Крниимаииъ,

     

Командовал*
Алексин

       

ротою

 

въ

 

Кои-

Алексеевич*, !

   

стантипов-

полковвикъ

      

скомъ

 

Воеп-

Генеральнаго

Штаба.

  

Въ

Никол.

  

Акад.

Геиеральнаго

Штаба.

НОМЪучплнщи,.

С*

 

5-го

 

ок-

тября

 

1864

 

г.

8

 

летъ.

2.

 

Внленсвое Малаиопъ,

Николаи

  

Ни-

колаевич*,

полковник*

Л.-Гв.

 

Гатчип-

скаго

 

полка»

Въшколе

 

Под-

прапорщи-

ков*.

Командовал*

ротою,

 

до

 

пре-

образован

 

ил

школы

 

въ

 

Ни-

колаевское

Кавалериииское

Училище.

Съ

 

29-го

 

ок-

тября

 

1864

 

г.

ио

   

24-е

   

мая

1871

 

г.

7

 

летъ.

Произведевъ

въ

 

генаралъ-

маиоры

 

п

 

наз-

начен*

 

помощ-

ником*

 

на-

чальника

 

ди-

визии.
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ПрпнЪча-
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3.

 

Варшавское

   

.

 

.

Пяумовъ.

Петр*

 

Дмп-

триевпчъ.

 

пол-

ковник*

 

Л.-Гв.

Волывскаго

полка.

 

Въ

 

Ни-

колаев.

 

Акад.

Геперальнаго

Штаба.

Заведыииа-иъ

ротою

   

Паже-

скаго

 

Его

 

Пн-

пггаторскаго

Вшмиесты
корпуса.

Съ

 

24-го

 

мая

1871

 

г.

I

 

годъ.

Акичовь,Ва-

силиии

 

Петро-

вич*,

 

полков-

ник*

 

Генерал.

Штаба.

  

В*

Никол.

  

Акад.

Генер.

 

Штаба.

Заведывалъ

бывшияъ

 

учи-

лищем*

 

2-го

корпуса,

 

до

преобразова-

ния,

 

н

 

состоял*

въ

 

должности

штаб* -офице-

ра

  

для

  

пору-

чении

  

сь

  

1-ги

января

 

1864

 

г.

Съ

   

1-го

   

ян-

варя

   

1865

  

г

8

 

летъ.

4.

 

Гельспнгфорское ИИИИФеръ,

 

Фе-

дор*

 

Карло-

вич*,

 

полков-

ник*

 

Гсиерал.

Штаба.

 

Въ

Ннкол.

 

Акад.

Генераиьнаго

Штаба.

Съ

 

18-го

 

июля

1863

 

г.

 

комап-

довад*

 

Юн-

керсв.

 

Учил,

войск*,

   

въ

Финляндин

расположен-

ных*.

Съ

  

1

   

января

■

 

1865

 

г.

8

 

летъ.
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II. III. IV. v.

5.

 

Чугуевское.

 

.

6.

 

Одесское

7.

 

Киевскос

Хамиинъ.

Адевсапдръ

Николаевич*,

полковник*

Л.-Гв.

 

Москов-

ская

    

полка.

Въ

 

Николаев.

Акад.

   

Гевер.

Штаба.

Командовалъ

ротою

 

въ

 

Пав-

ловской*

  

Во-

енном*

 

Учи-

лищ*.

С*

 

4

 

июнл

1

 

сентября

1865

 

г.

7

 

лЬтъ

7

 

I

 

ОрдынсиииГи,

Иван*

 

Ива-

нович*

 

,

 

пол-

ковник*

 

Ге-

нерал.

 

Штаба.

В*

 

Николаев.

Акад.

 

Генер.

Штаба.

Помощником*

пачалышка

Воепно-Учеб-

наго

 

отдела

бнвш.

 

Дедарт.

Генер.

 

Штаба.

(лниохваливъ.
Михаил*

 

Пе-

трович*,

 

пол-

ковник*

 

Jf.-1'p.

Московск.иго

полка.

 

В*

 

Ни-

колаев.

 

Акад.

Генер.

 

Штаба.

Командовал*

ротою

 

въ

 

Кон-

стантннов-

скомъ

 

Воеп-

номъ

  

Учил.

Съ

 

4

 

июня

15

   

сентября

1865

 

Г.

7

 

лътъ.

С*

 

4

 

июпя

1

   

октября

1865

 

г.

 

по

28

  

мая

1871

 

г.

6

 

-ИИ.Т

 

ь.

Назначен*

 

ко-

мандиром*

7-го

 

Самогнт-

скаго

   

Грена-

дерскаго

полка.
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lllia.ih,

 

Ста- Командовал* C*

  

28

 

мая

ннслапъ

  

Кар- ротою

 

в*

 

Кон- 1871

 

r.

лович*,

    

пол- станта

 

нев-
1

  

ГОИЪ.
ковник*

 

Л.-Гв. ском*

 

Воен-

Павювскаго ном*

  

Учил.

полка.

 

Пил*

в*

 

СтрелковоО

ИПКии.!

 

!..

8.

 

Рижское

 

. 7

       

ВптторФ*. Командовал* С*

 

4

 

июня Назпачен*

Владимиръ ротою

 

въ

 

Кои- 4

 

октября

1865

 

года

 

по

пачали.ником*

Павлович*, станти

 

нев- Петербург-

полковник* ском*

 

Воен- П

 

июля

 

1869

 

г.
скаго

 

Юнкср-

Л.-Гв.

   

Лнтов- ном*

 

Учил. скаго

   

Учили-

скаго

 

полка. 4

 

года. ща.

Левачовъ,

I

Командовал* С*

 

9

 

июля

Ии.иарионъ ротою

 

в* 1869

 

г.

МнхаПлович*, Александров-
3

 

года.
Л.-Гв.

   

пегаей ском*

 

Воен-

артнллерии. ном*

 

Учил.

В*

 

МяхаПлов.

Артнл.

  

Акад.
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9.

 

Казанское.

 

.

 

. 6

1 1-----------------------------

Лнбода,

 

Алек- Командовал* С*

 

28

 

августа Выйыл*

   

по

сандр*

 

Ва- рогою

 

в* 25

 

сентября бо.ии.инн;

   

на-

сильевич*, Александров- 1866

 

года.
ходится

   

ni.

полковник* ском*

 

Воен- По

 

28

 

июля Boeiimi-i\-

Л.-Гв.

 

Павлов- ном*

 

Учи- 1867

 

года. дебВОМ*

 

ii'h-

скаго

 

полка. лищ!.,

 

а

 

йо-
1

 

юдъ.
домстигЬ.

Въ

 

Акад.

 

Ген. том*

 

был*

 

на-

Штаба. чальником*

1и;гиипгкаго

Училища

Военнаго

 

ве-

домства.

Нарбутъ,

 

Ми- Командовал* Съ

 

28

 

июил

хаил*

 

Алек- ротою

 

в*

 

Кон- 1867

 

года.

сандрович*. стантннов-
5

 

.itiTb.
полковник* скомъ

    

Воен-

Л.-Гв.

   

.ииииоии- ном*

 

Учи-

скаго

 

полка. лищ!,.

Въ

 

Акад.

 

Ген.

Штаба.

10.

 

Тифлисское .

 

. 6

    

Ку.иииковгким, Командиром* С*

   

15

   

октя-

Hi

 

.un.

 

Павло- АртшлериВ- бря

 

1866

 

г.

вич*,

  

нолкоп- скаго

  

арсе-
6

 

ЛИ.ТЪ.
ИНК*

 

ИГБШСП нала

 

Кубан-

Артнллерин. скоии

 

области.

'

 

Въ

 

Михайлов.

Артпллериииск.

Академш.

Юии.

 

Уч.

 

т.

 

II,

 

арилож.
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11.

 

Петербургское. В КптторФЪ,
В.иадимиръииа-

вловпчъ,

   

пол-

ковник*

 

Л.

 

-Гв.

Лнтовскаго

полка.

См.

 

выше

 

п.

 

8. С*

 

Ф

 

ития.

1

   

декабря

1869

 

года.

3

 

года.

б.

 

Кавалорийския.

12.

  

Елнсавстград-

7 РуесоЛосифъ Командовал* С*

 

24

  

июня Вышел*

 

въ

 

от-

ставку.Гаврилович*,

    

зскадроном*. 26

 

сентября

полковпввъ 1865

 

года

  

по

по

 

Кавалсрип. 26ИЮПЯИ87ИГ.

В*

 

Елисавот-
6

 

лЪтъ.
градском*

офицерском*

Училищ!;.

Съ

 

26

 

игляТретьякопъ,

  

Командиром*

Николаи

       

эскадрона

 

»>н- 1871

 

года.

Алексапдро-

 

[

    

керов*

 

в* 1

  

ГОД!..

шичъ,

   

iin.inoj- 1

 

Клнсавстград-

ковинк*

 

по

    

скомъ

 

Кавалс-

Каваисрин.

 

В*

  

риииском*

 

Юи-

Клисавстград-

 

карском

 

Ум-
оют

  

офи-

           

ЛВЩИИ.

церскоми.Учн-

лище.
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13.

 

Тверское 7

    

III

 

и elm

 

ь

 

Kou- Начальником*

Рсзервнаго

Днвизиоиа

 

2-ft

Резервной

Каволерийской

бригады.

Ги,

 

21

 

июнл Назначен*

командиром*

Учебнаго

эскадрона.

г

 

I

 

ail

 

m

 

ill,

Львович*,

полковник*

покавалгрип.

В*

 

Елисавст-

градской

 

офи-

церской

школе.

Эртеиь,

Виктор*

Нваиович*,

полковник*

по

 

Кавалерин.

В*

 

Елнсавет-

градскомъ

офицерском*

.V'iii.iinnti.

5

 

октября.

1865

 

года,

по

 

18

 

ноября

1869

 

года.

4

 

года.

Командовал*

эскадроном*

и

 

временно

исправлял*

должность

 

ко-

мандира

 

4-го

Улаискаго

Харькопскаго

полка.

С*

   

11

   

аиире-

ля

  

1870

 

года.

2'А

 

года.

В.

  

Казачь

14.

 

Оренбурге

13

юе. 5 Котовъ,

 

Ва-

силий

   

Петро-

вич*,

   

полков-

 

,

ннк*

 

Л.-Гв.

•1'ннляндскаго

 

:

полка.

Потто,

 

Васн-

лий

 

Александ-

рова»

 

,

  

иод-

полк.

 

Л.-Гв.

Улаискаго

полка.

Воспитате-

лем*

 

въ

 

Ор-

ловской

   

Бах-

тина

 

Военной

гимназии.

Офицером*

 

в*

Николаев-

ском*

 

Кавале-

рийскомъ

Учплищии.

С*

  

10/20

 

де-

кабря

 

1867

 

г.

иио

 

27

  

сен-

тября

 

1870

 

г.

3

 

года.

С*

   

18

 

октяб-

ря

 

1870

 

г.

2

 

года.
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ИИЧИИ-
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I. П. III. IV. V. VI.

Ноиочсръасскос.

 

. Мпллеръ,

Александр!,

Кар.юшичъ,

ПОЛКОВИИИИВЪ

Л.-Гв.

 

Ka-

зачьяго

 

полка.

Старпшыъ

сн|шцероыъ

 

въ

Никол

 

аевсконъ

Кавалерий-

гвоиъ

  

Учи-

лищ!..

С ъ

 

23

 

ма я

•I

 

ноябри

1869

 

года.

3

 

года.

1 15.

 

Ставропольское Соииовгкий,
Владнмиръ

Григорьевичу

подпол ков-

ннкъ

 

Гене-
ра.иыиаго

Штаба.

Состоялъ

 

при

Штабе

 

Кав-

казскаго

Воепиато

Округа

 

ии

 

за-

нимался

   

ирс-

подаваиисииъ

въ

 

Тифлпс-

скомъ

 

Юн-

керскомъ

Учил

 

unit.

Съ

   

15

 

декаб-

ря

 

1870

 

г.

2

 

года.

1.

  

Всиихъ

 

Иача.иыинкоил.

 

Училищъ

 

22,

 

изъ

 

числа

 

котормхъ

 

убыло

 

С

2.

  

Начальники

 

Учплнщъ

 

неремеиш.иись:

 

въ

 

Вм.иепскомъ,

 

Кисвскомъ,

 

Ражсвоп,

 

Ииа-

занскомъ,

 

Елнсаветградскомъ,

 

Тверскоыъ

 

и

 

Оренбургскому

 

т.

 

е.

 

въ

 

7

 

Учнлнщахъ.

3.

  

Командовали

 

Училищами:

 

8

 

летъ

 

—

 

3,

 

7

 

летъ

 

—

 

4,

 

6

 

летъ

 

—

 

3,

 

5

 

ли.тъ

 

—

 

1,

4

 

года— 1,

 

3

 

года

 

— 4,

 

2

 

года— 2,

 

1

 

годъ

 

—

 

4.

 

Слидовательпо,

 

бол

 

te

 

3

 

лътъ

 

—

 

12

или

 

55%-
Настоящего

 

состава:

 

8

 

литъ

 

3

            

3

 

года

 

3

7

    

>

    

3

            

2

    

>

    

2

6

    

>

    

1

             

1

 

годъ

 

3

5

    

>

    

1

Болие

 

3

 

летъ

 

8

 

или

 

50%



—

   

LUI

  

—

4.

  

Bot

 

Начальники

 

Учшищъ.

 

KpoMt

 

одного,

 

получили

 

предварительное

образование

 

въ

 

бывшихъ

 

кадетскихъ

 

кориусахъ.

   

KpoMt

 

того,

   

прошли

 

курсы:

Академин

 

Геверальиаго

 

Штаба ........... 10

АртиллериПскоп

 

Академин ............ 2

Клисаветградскаго

 

Кавалерийскаго

 

Офицерскаго

 

Училища

   

.

     

4

Строковой

 

школы ............... 1

5.

  

До

 

вазначения

 

въ

 

должности

 

Нача.иыинковъ

 

Училищъ.

 

командовали

 

ро-

гами

 

въ

 

Воеишыхъ

 

Учнлищахъ

 

—

 

10

 

(и

 

л,

 

копхъ

 

5

 

въ

 

Коиистантиновскомъ,

 

1

 

въ

ИИавлонскомъ,

 

2

 

въ

 

A

 

иександровскомъ

 

Военныхъ

 

Учн.инщахи,,

 

1

 

въ

 

Пажескомъ

Kopuyct,

 

1

 

въ

 

бывшей

 

Школ

 

h

 

Подоранорщиковъ);

 

2

 

командовали

 

Юнкерскими

Училищами

 

до

 

преобразоваиия,

 

4

 

комаимовали

 

частями

 

въ

 

Кавалерии,

 

3

 

были

офицерами

 

и

 

воспитателями

 

въ

 

Пнколаевскомъ

 

Училищ!,

 

и

 

въ

 

Военной

 

Гимиа-

зин,

 

1

 

командовал

 

ъ

 

Артнллерийскимъ

 

Арсеиаломъ,

 

2

 

состояли

 

въ

 

должвостяхъ

по

 

Генеральному

 

Штабу.

«





И1]иииожеиие

 

Л-

 

Ci.

iioiiiti.

ИНСТРУКЦШ

гг.

 

офпцерамъ

 

Тпфлисскаго

 

пехотпаго

 

юпкерскаго

училища.

(Утверждена

 

нача.еникомъ

 

Штаба

 

Кавказскою

 

вминаю

 

округа).

1.

   

Каждый

 

ротный

 

команднръ

 

непосредственно

 

руководить

 

строевыми

 

за-

нятиямн

 

въ

 

своей

 

рогв,

 

долженъ

 

слъдять,

 

чтобы

 

начинались

 

и

 

окапчн

 

вались

ученья

 

своевременно,

 

и

 

производились

 

согласно

 

уставом,

 

и

 

руководства

 

подго-

товки

 

роты

 

къ

 

бою.

2.

  

Ротные

 

командиры,

 

какъ

 

блнжаПшие

 

помощники

 

начальника

 

училища,

нмиюп,

 

право

 

диилать

 

зами.чания

 

дежурпымъ

 

офицерамг,

 

если

 

замътятъ

 

какия

либо

 

уиущсиия

 

по

 

нсполненики

 

возложении хъ

 

на

 

ииихъ

 

обязанностей

 

во

 

время

дежурства,

 

но

 

замечаниии

 

должны

 

нмЬть

 

форму

 

eoul.ia.

 

и

 

только

 

въслучае

 

пе-

винмания

 

офицера

 

къ

 

свэпмъ

 

обязанпостямъ,

 

доводить

 

объ

 

этомь

 

до

 

свъдьния

начальника

 

училища.

3.

  

Такъ

 

к

 

ики.

 

o6t

 

роты

 

составляютъ

 

одну

 

хозяйственную

 

артель,

 

то

 

рот-

ные

 

командиры

 

руководить

 

исдснисмъ

 

ротнаго

 

хозяйства

 

по

 

очереди,

 

черезъ

годъ,

 

по

 

указанию

 

начальника

 

училища.

4.

  

Ротные

 

командиры

 

обязаны

 

знать

 

нанравлепие

 

и

 

образъ

 

мыслей

 

юнке-

ровъ

 

своей

 

роты,

 

но

 

достигать

 

этого

 

должвы

 

лнчииымъ

 

наблюдениемъ

 

п

 

сведии-

ниямн,

 

получаемыми

 

отъ

 

отдъмеиныхъ

 

офиосровъ

 

и

 

посредством ь

 

кондуитной

книги.

б.

 

Ротные

 

командиры

 

ведутъ

 

шграф.тые

 

журналы,

 

каждый

 

своей

 

роты.

6.

   

Ротные

 

командиры

 

отдаюгь

 

нрнказания,

 

касающияся

 

нхъ

 

рогь,

 

пись-

менно,

 

или

 

черезъ

 

фельдфебеля,

 

если

 

исполнепие

 

прнказания

 

не

 

касается

 

гг.

офнцеровъ,

 

и

 

дЬлаютъ

 

парядъ

 

унтеръ-офицеровь

 

на

 

дежурство

 

по

 

port.

7.

  

Bet

 

прнказания

 

по

 

служб!

 

и|иельдфебелю

 

н

 

унтеръ-офнцсрамъ

 

должны

отдаваться

 

въ

 

училищ!.,

 

а

 

не

 

на

 

кишртиире.

8.

  

Офицеры

 

пе

 

должны

 

входить

 

въ

 

ннтимпыя

 

отношепии

 

съ

 

юнкерами;

 

въ

сношенияхъ

 

же

 

съ

 

пнми

 

быть

 

справедливыми,

 

строгими,

 

требовательными

 

и

вЬжлнвымп.

9.

   

По

 

иоиолри.ниими.

 

не

 

дЬлать

 

никакнхъ

 

взысканий

 

и

 

прсслъдований,

 

н

пока

 

не

 

будут»

 

обнаружены

 

факты

 

прсступлепия,

 

о

 

своихъ

 

подозренияхъ

 

мо-

жстъ

 

офнцеръ

 

говорить

 

своему

 

начальнику,

 

по

 

не

 

долженъ

 

объ

 

этомъ

 

доно-

сить

 

письменно,

 

пока

 

не

 

будетъ

 

собрано

 

достаточно

 

улпкъ.

 

для

 

дненнплннар-

паго

 

или

 

судебпаго

 

преслидопаиия.

1".

 

Не

 

д+.лать

 

никакихъ

 

угрозъ,

 

но

 

нспрененно

 

за

 

псякий

 

постунокъ,

 

явно

обнаружеппый,

 

налагать

 

взысканис

 

согласно

 

Дпсцнплннарнаго

 

Устава,

 

въ

 

про-



—

     

LVI

    

—

дълахъ

 

предоставленной

 

власти,

 

и

 

заносить

 

это

 

въ

 

кондуитную

 

книгу;

 

есш

 

же

иреступлсние

 

такого

 

рода,

 

что

 

взыскание

 

можетъ

 

быть

 

наложено

 

властию

 

нол-

коваго

 

командира,

 

то

 

о

 

такнхъ

 

поступкахъ

 

доносить

 

письменно

 

начальнику

училища.

11.

  

Вслкий

 

поступокъ,

 

опредЬллющий

 

характер!,

 

и

 

направление

 

юнкера,

 

дол-

женъ

 

быть

 

виесевъ

 

въ

 

кондуитную

 

книгу,

 

безъ

 

различии

 

род

 

к,

 

пелкинъ

 

офии-

перомъ

 

училища,

 

замътившнмъ

 

предосудительный

 

ностуиокъ.

12.

  

Съ

 

особенным!,

 

внимапиемъ

 

нреследовать

 

пеуважение

 

къ

 

начальнику,

неуважение

 

къ

 

личности

 

товарищей

 

н

 

человека

 

вообще,

 

безпорядки

 

во

 

фронте

и

 

всякое

 

нарушепие

 

порядка

 

службы

 

н

 

дисциплины.

13.

  

Гт.

 

офицеры

 

должны

 

подавать

 

прнми.ри,

 

гл.

 

служебиой

 

исполннтольпостп,

въ

 

соблюдспин

 

правнлъ

 

подчиненности

 

и

 

в-Ьж.инвостн

 

ы.

 

обращенип,

 

въ

 

знанин

свонхъ

 

обязанностей,

 

въ

 

стрсмлении

 

къ

 

самообрачопа

 

иию,

 

п

 

по

 

возможности

 

хо-

рошо

 

должны

 

быть

 

знакомыми

 

со

 

ик-И.мн

 

предметами,

 

проходимыми

 

въ

 

училищ!..

14.

  

Офицеры

 

не

 

должны

 

критически

 

относиться

 

въ

 

ди.йствилмъ

 

свонхъ

 

то-

варищей

 

и

 

старпшхъ

 

начальников'!.:

 

если

 

между

 

ними

 

возннкнути.

 

недораз}-

ыенил,

 

то

 

они

 

должны

 

быть

 

тщательно

 

скрываемы

 

отъ

 

юнкеровъ;

 

н

 

вообще

 

въ

присутствии

 

юнкеровъ

 

офицеры

 

должны

 

держать

 

себя

 

крайне

 

сдержанно,

 

дабы

не

 

подать

 

повода

 

къ

 

осуждению

 

иромаховъ,

 

которые

 

свойственны

 

каждому

 

че-

ловеву.

15.

  

Все

 

офицеры

 

училища

 

должны

 

наблюдать,

 

чтобы

 

порядок ь

 

и

 

правила,

установленные

 

въ

 

училищ!.,

 

строго

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

уклопснин

 

исполнялись

 

юн-

керамн

 

и

 

опальными

 

нижними

 

чинами

 

училища.
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