




Сорокъ лЬтъ преподавали я въ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ: сначала «обпця нонятчя о природЬ» въ низшей сельско-хозяйственной школЬ— бывшей ГорыгорЬцкой учебной ферм!;, а потомъ земледЬл1е одновременно въ ГорыгорЬцкомъ землед'Ьльческомъ училшцЬ— средпемъ сельско-хозяйственномъ учебномъ заведешн—и въ Горыгор-Ьц- комъ земледЬльческомъ институт^— высшемъ сельско-хозяйственномъ учебномъ заведенш, затЬмъ въ Петербургскомъ землед'Ьльческомъ инсти- тутЬ и, наконецъ, въ Петровской земледЬльческой и лЬсной, впослЬд- ствш сельско-хозяйственной академш -вы сш ихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ. Воспитывался я сперва въ С.-Петербургской 2-й гимназш, гдЬ пробылъ семь лЬтъ пашнонеромъ, затЬмъ въ ГорыгорЬц- комъ землед'Ьльческомъ инстнтутЬ, гдЬ пробылъ четыре года нансшне- ромъ, п, наконецъ, провелъ два семестра въ 1енскомъ университетЬ. ПосЬтиг.ъ почти всЬ нашп земледЬльчесшя училища, нЬеколько нашихъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ школъ и значительное число сельско- хозяйственныхъ учебныхъ заведешй различная» типа въ Германш, Ав- 
CTpin, Францш, Липпи и Белы!и, я наблюдалъ воспиташе еобственныхъ и чужихъ дЬтей въ различныхъ общеобразовательныхъ и спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ и на практикЬ у себя, въ хозяйствЬ, многихъмо- лодыхъ людей, какъ окончившихъ курсъ въ высшихъ, среднигь и низшихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ, такъ и не окончившихъ курса нашихъ среднихъ общеобразовательныхъ заведешй. Я состою, наконецъ, 18 лЬтъ попечителемъ одпой народной школы, такъ что располагалъ для наблюдения и изучешя достаточно обильнымъ, хотя, можетъ быть, недостаточно разностороннимъ матер1аломъ по общему и профессшнальному образовашю,— матер1аломъ, возбуждавшими немало вопросовъ, надъ которыми приходилось останавливаться и которые приходилось рЬшать. И вотъ, подводя сегодня итогъ всему этому, я позволяю себЬ предложить этотъ послЬдшй вашему, милостивыя г-ни и милостивые г-ри, внимашю въ видЬ главныхъ основанШ (схемы) системы



2 II СЪЪЗДЪ РУССК. ДЪЯТ. ПО ТЕХН. И ПРОФ. ОБРА'ЗОВАНШ.школъ, органически связывающей общее и профессиональное, образова- ш е, которая, по моему мнепно и глубокому убеждешю, должна дать человеку возможность въ наиболее короткое время наиболее основательно, въ соответствш съ своимъ призван!емъ и своими способностями, подготовиться для той или другой деятельности въ жизни. При этомъ считаю нелиншимъ заметить, что всякая школьная система имеетъ въ ви
ду большинство людей, иначе сказать, средняго во всехъ отношешяхъ человека, а не исключешя, съ которыми не могугь никогда считаться обиця MeponpiflTia.Каждый человегь имеетъ какую-либо профессии, каждаго можно спросить, чемъ онъ занимается,— причемъ окажется, что онъ либо ученый, либо преподаватель, либо художникъ, либо чиновникъ, либо сель- ск!й хозяинъ, либо фабриканта., либо купецъ, либо ремесленникъ, и т. д. И , конечно, чтобы успешно заниматься темь пли другимъ въ жизни, необходимо иметь соответствующую этимъ з а н я т м ъ  професйопаль- ную подготовку. Но такъ какъ отношешя человека, той или другой профессии, къ людямъ определяются не только его професйональными зан я т и и , но и темъ, что въ немъ есть общечеловеческаго, то каждому человеку необходима, кроме професйональной, еще и общечеловеческая подготовка; последняя къ тому же должна предшествовать первой, такъ какъ прежде, нежели сделаться деятелем!- той или другой нрофесми, необходимо получить известное общее р а з в и т . Въ этомъ смысле можно сказать про каждаго деятеля, будетъ ли то ученый или ремесленникъ, что онъ или прошелъ хорошую школу, или не имелъ надлежащей школы.Человека, рождается съ некоторыми задатками къ темъ или другимъ способностямъ, которые, какъ пи малы и неуловимы, темъ не мепее не остаются безъ вл1яшя на дальнейшее его р а з в и т . Развиваясь далее подъ известными вл!яшями, большей частью въ семье, ребенокъ къ началу его обучешя уже несколько выясняется въ его способностяхъ, хотя еще далеко недостаточно, чтобы эти последшя могли быть определены сколько-нибудь верно; полнее оне выясняются въ возрасте 13 14 летъ, когда оне уже могутъ до известной степени сознаваться и самимъ юношей и быть определены лицами, призванными къ дальнейшему его развитие. Полное же сознаше своего призвашя и своихъ способностей можетъ явиться у человека, лишь достигшаго известнаго умственнаго р а з в и т . Поэтому, полагаю, что система школъ должна прежде всего удовлетворять тому требование, чтобы человекч,, въ его подготовке къ жизни, постепенно уклонялся въ сторону наиболее соответствующую его способностямъ, по мере того, какъ оне выясняются ему самому и руководителямъ его воониташя и образовашя. Современная школьная система погрешаетъ въ этомъ отношенш, полагаю, въ

IX СЕКЦ1Я —ДОКЛАДЪ И. А. С Т Е Б У Т А . 3высшей степени, такъ какъ слишкомъ рано спещализируетъ р а з в и т  ребенка и темъ преждевременно предопределяете его если не къ известной профеейи, то къ известнымъ профессшмъ, лишаяг его возможности развиваться въ некоторыя стороны. Неужели наши средшя обще- ооразовательныя учебныя заведешя (въ особенности классичесшя гимна
зии), заполопяюпця человека съ 9 — 10-летняго возраста, не делаютъ его неспособпымъ для всехъ профессий, требующихъ физическаго разви Tin, р а з в и т  зр е т я , слуха, наблюдательности? Ведь, пе давать развиваться имеющимся въ человеке задаткамъ къ темъ или другимъ способностямъ или не развивать ихъ— значить непроизводительно тратить силы и средства на подготовлеше малоспособныхъ или вовсе неспособ- ныхъ къ делу людей.Погрешая въ этомъ отношенш, нынешняя школьная система погрешаетъ еще и въ другомъ: она какъ будто бы не признаетъ того, что школа, какая бы она ни была, только подготовляете человека къ той или другой деятельности въ жизни, но не можетъ выпускать готовыхъ деятелей, что человекъ, подготовленный школой, долженъеще доучиваться въ жизни, чтобы сделаться полноправнымъ деятелемъ. «Векъ живи, вйкъ учись»—говорить пословица, и это, конечно, вполне верно. Но современная школьная система какъ будто придерживается совсемъ другого: «векъ живи, векъ пребывай въ школе». Срокъ пребывашя въ различ- пыхъ школахъ чрезвычайно великъ, особенно если сопоставить его съ результатами, которые достигаются школой. Онъ увеличивается еще тВмъ, что значительнымъ числомъ учащихся, а иногда болышшетвомъ ихъ, школьный срокъ не можетъ быть пройдешь въ положенное для того число лВтъ; болыпинствомъ же еще теряется много времени и еилъ на переходъ изъ однихъ заведенШ въ друпя, въ случаяхъ, — къ сожалешю, более частыхъ, чВмъ это могло бы быть желательнымъ,— когда учаппйся попадаете въ заведете, не отвечающее его способностямъ, и вынужденъ поэтому переходить въ другое; причемъ часто оказывается, что значительная часть того, чему онъ учился въ первомъ заведеши, мало пригодна во второмъ. Вотъ почему изъ нашихъ школъ большинство учащихся, затративъ множество времени и средотвъ на школьное образоваше, выходите не надлежаще подготовленнымъ для деятельности въ жизни, безъ охоты и силъ для продолжешя учета въ жизни, которое человекъ никогда не долженъ оставлять. Вотъ почему у насъ книга, публичный чтешя и т. п. играютъ такую жалкую роль за дверями школы. Кому неизвестно, что число окавчивающихъ въ нашихъ учебныхъ заведешяхъ, особенно среднихъ, чрезвычайно мало сравнительно съ числомъ посту- пающихъ, или что многимъ учащимся, оставляющимъ ту школу, въ которой они не могли продолжать курсъ своего учешя, часто совершенно закрывается путь къ какому-либо дальнейшему школьному образовашю;



4 II СЪЬЗДЪ РУССК. ДВЯТ. ПО TEXH. и п р о ф . о б р а з о в а н ш .кто не знаетъ, какую ничтожную роль играютъ способности и призваше въ выбора факультета или спещальнаго высшаго учебнаго заведен1я оканчивающими курсъ нашихъ среднихъ общеобразовательныхъ заведенШ, пли, наконецъ, какъ безразлично относится большинство оканчивающихъ курсъ высшихъ учебныхъ заведенШ къ избрашю темы для сочинения на полу- чеше первой ученой степени.Не входя въ неуместный здесь разборъ деталей нашего школьнаго обучен1я, который несомненно указалъ бы на много еще желательныхъ иоправокъ въ немъ, полагаю, что нриведенныхъ фактовъ и соображенШ достаточно, чтобы придти къ убйжденш въ необходимости исправлен1я нашей школьной системы, которая не имеетъ ни надлежащаго начала, ни надлежащаго конца: ни удовлетворительной начальной школы, ни удовлетворительной профессиональной школы. Но прежде, нежели я перейду къ желательнымъ, по моему мнйнш, измйнешямъ въ ней, я попрошу у васъ, милостивыя г-ни и милостивые г-ри, позволешя вкратце остановиться на нйсколькихъ общихъ соображешяхъ, необходимыхъ, однако, для большей ясности тйхъ оеновашй системы школъ, которыя я имйю въ виду изложить здесь.Профешональпая деятельность человека заключаетъ всегда три элемента: элементъ науки, элемента, искусства и элемента ремесла. Наука, какъ я понимаю, дзета идею, планъ, искусство осуществляешь ихъ при помощи ремесла, которое доставляешь къ тому средства, орудш. Въ профессии ученаго химика первенствующую роль играешь научный элемента, но все же и друпе два элемента не чужды ей: требуется искусство произвести эксперимента, изложить трактата, необходимо написать трактата, согнуть трубку, составить приборъ. Въ профессии художника первенствующую роль играешь искусство воплотить идею въ извйстныхъ обра- захъ на полотнй; но творчество, идея составляютъ научный элементъ въ ней, а умйнье приготовить полотно и краски и нанести эти послйднш на полотно есть ремесленный элементъ. Наконецъ, въ профессш сапожника главное— ремесленный элементъ: скроить кожу, сшить куски кожи, подбить подошву; но въ то же время необходимо искусство —пригнать на ногй колодку, придать обуви известное изящество, а можетъ быть, не- обходимъ и научный элементъ: знать, почему данному случаю должна отвечать такая форма обуви, а не другая, почему для извйстнаго рода обуви необходимо взять такой матер!алъ, а не иной. Но такъ какъ эти три элемента учаетвуютъ не въ одинаковой степени въ каждой профессш , то мы можемъ различать преимущественно научныя или ученыя профессш искусства, какъ, напримйръ, професс1я художника, и преимущественно ремесленный профессш, какъ, напримйръ, профессия сапожника. Но есть т ак т  профессш, въ которыхъ вей три элемента имйюшь такое значеше, что могутъ давать самостоятельный профессш съ преобладаш-

IX СЕКЦ1Я— ДОКЛАДЪ И. А . С Т Е Б У Т А . 5емъ въ нихъ того или другого элемента. Такова, напримйръ, сельскохозяйственная профессш, къ которой прияадлежитъ ученый сельскШ хо- зяинъ, занимающШся научной разработкой сельско-хозяйственныхъ во- нросовъ, сельскШ хозяинъ—техникъ, занимающийся ведешемъ сельскаго хозяйства, и сельскШ хозяинъ— ремесленнпкъ, исполняющШ сельско-хо- зяйственныя работы. Поэтому мы можемъ различать высшее, среднее и низшее профешональное образоваше: первое подготовляетъ людей къ научнымъ нрофесшональнымъ занятаямъ, второе— къ профессшнальнымъ занятаямъ, какъ искусствамъ, и третье— къ ремесленнымъ професешналь- нымъ занятаямъ.Постановка профеешональнаго образованы на этихъ трехъ ступе- няхъ заставляетъ меня коснуться предварительно постановки общаго об- разован!я въ интересахъ професс!ональнаго, такъ какъ первое предшествуешь второму въ жизни и недостатки перваго тяжело отзываются на успйхахъ второго. Если каждый человйкъ долженъ начинать съ общаго образованы, то каждый долженъ кончать профессшнальнымъ образова шемъ, которое я понимаю, можетъ быть, болйе широко, чймъ это вообще принято.Общее образоваше, котораго задача дать человйку общее развише и снабдить его извйстною суммою необходимыхъ для каждаго чело- вйка положительныхъ знашй, имйетъ также три ступени: низшую, среднюю и высшую, которыя я позволяю себй коротко обозначить такъ: ступень грамотности, ступень логическаго мышлешя и логическаго выражены мысли и ступень научнаго метода. Можетъ быть, такое обозначе- Hie не выдерживаетъ критики, тймъ болйе, что провести точныя границы между такъ обозначенными задачами общаго образованы на его трехъ ступеняхъ невозможно; тймъ не менйе, не находя у себя другого, я довольствуюсь имъ, потому что въ концй концовъ это не измйняетъ сути дйла.Низшая ступень общаго развиты составляешь задачу начальной школы. Начальная школа имйетъ дйло съ дйтьми, которыхъ способности, характеръ и воля еще только вырабатываются, а потому здйсь нельзя, а слйдовательно, и не должно предопредйлять, кймъ долженъ быть ребе- нокъ. Въ это время въ отношенш ребенка можетъ быть только одна задача— сдйлать его человйкомъ, и потому начальная школа должна быть общеобразовательной и, какъ такая, служить всестороннему развипю ребенка какъ въ духовиомъ, такъ и въ физическомъ отношенш. На ряду съ преподавашемъ предметовъ общеобразовательнаго курса въ объемй, соотвйтствующемъ ея задачй, въ ней слйдуетъ обучать дйтей р и со в а н т , пйнш или игрй на какомъ-либо инструменту столярнымъ и земледйль- ческимъ (садовымъ) работамъ и разнымъ играмъ, которыя пополняли бы только что упомянутая работы ради достижешя возможно полнаго физи- чеекаго развитая ребенка.



fi II СЪЬЗДЪ РУССК. д-Ьят. ПО ТЕХН. И ПРОФ. ОБРАЗОВАННО.Начальная школа должна быть непосредственпымъ продолжешемъ <-ем1 .и; переходъ отъ этой последней къ первой должепъ быть по возможности мало чувствительнымъ для ребенка. 1акое требован!е сделается намъ понятнымъ, если мы представим!) себе, что должепъ испытывать ребенокъ,— а можетъ быть вспомнимъ, что испытали мы сами,— когда изъ. семьи, где онъ руководился родителями и, можетъ быть, наставницей или наставникомъ, игралъ съ братьями и сестрами, онъ попадает!) въ наши средшя общеобразовательныя заведеп!я съ директоромъ, инспекторомъ, нисколькими преподавателями, надзирателями, сотнями учениковъ, въ возрасте отъ 9 до 20 и более летъ; здесь большею частью никому до- него нЪтъ дела, а между тЬмъ каждый требуетъ более или менее настойчиво бблынаго или меньшаго приспособлешя его къ себе. Отъ семьи онъ въ значительной степени оторванъ; если онъ возвращается въ нее изъ заведешя, то для того только, чтобы приготовить уроки, встретиться иногда еще съ репетиторомъ, дать отчетъ родителямъ въ томъ, что было съ нимъ въ заведеши, и выслушать если не порицаше себе, то во всякомъ случае просьбу не ослабевать въ старашяхъ, по возможности усилить ихъ, чтобы выдвинуться, по крайней мере, въ 1-й разрядъ учениковъ. Слабый, неспособный ни въ какой степени отстоять свою личность, съ развитой въ высокой степепи подражательной способностью этого возраста, безъ надлежащего руководства, ребенокъ подпадаетъ та- кимъ разнообразным!) вл1 яшямъ въ школе, что продуктъ этихъ послед- нихъ нредставляетъ одну только случайность. Не въ этомъ лн первый п главный источники неудачъ, порождающихъ ту массу неудачнпковъ, которую даютъ наши школы? Поэтому начальная школа необходимо должна быть немноголюдной, иметь по возможности мало преподавателей, я ска- залъ бы, одного съ помощникомъ для предметовъ общеобразовательна™ курса, и эти преподаватели должны обучать и вести детей до 1 3 -1 4 -т и - детняго возраста, въ которомъ способности, характеръ и воля реоенка получаютъ некоторую определенность и устойчивость, въ которомъ маль- чикъ становится юношей, способнымъ до известной степени отстаивать свою личность.При сравнительно небольшомъ числе учащихся и преподавателей, къ тому же не сменяющихся въ течете всего курса начальной школы, возможна и въ высшей степени желательна индивидуализащя преподавания и воспиташя, которая помогла бы сохраненш хорошихъ и подав л е н т  дурныхъ особенностей ребенка, а не выбрасывала бы его за бортъ школы въ житейское море только потому, что онъ не такъ быстро развивается, какъ друпе, или иначе усвоиваетъ себе преподаваемое, чемъ друпе.Наконецъ, въ начальной школе особенно важна постепенность въ предложены учащемуся учебнаго матер1ала, какъ по качеству, такъ и

IX СЕКЦ1Я—ДОКЛАДЪ И. А. СТ ЕБ У Т А . 7но количеству въ строгомъ соответствш съ движешемъ его развиня. Въ этомъ отношеши школе умственнаго развипя приходится многому н аучиться у школы обучешя искуествамъ, где строгая постепенность со- ставляетъ краеугольный камень обучешя. Итакъ, всестороннее развшие, возможная индивидуализащя преподавашя и единство въ руководстве преподавашемъ и воспитан!емъ составляютъ главный ocHOBania начальной школы. Отъ такой школы можно ожидать лучшихъ результатов!) сравнительно съ результатами, которые даютъ наши первые 4 класса общеобразовательныхъ и учебныхъ заведен!й, если принять во внимаше, насколько успешно проходятъ остальные классы нашихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведешй поступающ!е въ нихъ прямо въ IY  или классъ съ хорошимъ домашнимъ воспитан!емъ.Съ окончан!емъ учащимся такой начальной школы, въ возрасте 13 — 14 летъ, уже можетъ быть съ большей верностью определенъ со- ответствующ!й ему дальнейш!й путь школьнаго образовашя чрезъ среднее общеобразовательное заведете или же черезъ профессиональное учебное заведете, чтобы посвятить себя искуествамъ или ремесламъ.Среднее общеобразовательное заведете, — назовемъ его, применительно къ существующему, гимназ!ей,— продолжая общее развине начальной школы, должно научить юношу логически мыслить и правильно излагать свои мысли и снабдить его известной суммой положительныхъ знашй, необходимыхъ для каждаго человека на этой ступени развипя, такъ, чтобы онъ, 17— 18 летъ, могъ продолжать свое общее развиие въ высшей общеобразовательной школе или же обратиться къ среднему профессшнальному образованно, что можетъ сделать уже более или менее сознательно въ соответствш съ своими способностями и призвашемъ. При этомъ необходимо, чтобы задача снабжения учащагося положительными знатями не ставилась выше задачи развиия и первая не решалась бы въ ущербъ второй, чтобы не опускалось изъ виду, что развитой юпоша усваиваетъ необыкновенно быстро необходимый положительный знашя.Высшее общеобразовательное заведете, или, но общепринятому, университетъ, оканчивая общее развипе человека, насколько можетъ сделать это школа, знакомитъ его съ научнымъ методомъ изеледовашя и еще больше расширяетъ запасъ его положительныхъ знашй, необходимыхъ каждому человеку на этой ступени развиия, такъ что кончивппй курсъ высшей образовательной школы, въ возрасте 19— 20 летъ, можетъ посвятить себя высшему профессшнальному образованно въ широко пони- маемомъ мною смысле, т. е. научнымъ запяиямъ въ области той или другой изъ наукъ или въ области яриложешя науки къ педагогике, юриспруденции медицине, сельскому хозяйству и т. д.
Общеобразовательная школа на всехъ трехъ ступеняхъ, стремясь къ



8 II СЪЪЗДЪ РУССК. ДЪЯТ. ПО ТЕХН. и п р о ф . о б р а з о в а н н о .общему развитш учащагося, сообщаетъ ему и положительный зп аи я , необходимый каждому человеку, причемъ, какъ развиие, такъ и запасъ знашй расширяются съ каждой высшей ступенью. Поло?кительныя знашя, сообщаемая общеобразовательной школой на различныхъ ея ступеняхъ, мало разнятся по роду ихъ, но различны по объему а характеру, въ соот- ветствш съ ступенью развипя, даваемаго школой. Изучеше отечест- веннаго языка, литературы, исторш и географш, всеобщей исторш и географш, математики, общественныхъ, экопомическихъ и естествен- ныхъ наукъ должно давать матер!алъ для общаго развит1я. Къ нему въ изв'Ьстныхъ случаяхъ и въ школахъ известныхъ ступеней присоединяются логика, психолопя, HCTopia философ!и и древне и новейшие языки съ ихъ литературами.Къ такимъ общеобразовательнымъ учебнымъ заведешямъ могутъ быть примкнуты профессиональная школы непосредственно или при посредстве общихъ для шЬсколькихъ профессшнальныхъ школъ подготови- тельныхъ учебныхъ заведешй, въ которыхъ те изъ общеобразователь- ныхъ предметовъ и частей ихъ, которые служатъ основашями для профессшнальныхъ учен!й, могли бы быть изучаемы учащимся въ необходимой для известной группы професс!Й полноте. Т ан я  подготовительныя или спефальныя, какъ я назвалъ бы ихъ, учебныя заведешя необходимы главнымъ образомъ для того, во-первыхъ, чтобы основным науки, необходимая для тйхь или другихъ профессшнальныхъ учен!й, могли быть изучаемы цельнее и основательнее, чЪмъ оне могутъ быть изучаемы въ профессшнальныхъ учебныхъ заведешяхъ подъ давлен!емъ уз- кихъ професс!опальныхъ целей заведешя; во-вторыхъ, чтобы дать возможность учащемуся сделать выборъ професс!и по возможности позже, когда, при помощи изучешя основныхъ предметовъ, онъ въ состоянш сознательнее отнестись къ такому выбору въ соответствш со своими способностями и призваиемъ. Кроме того, думается мне, что подготовительныя учебныя заведен!я значительно увеличатъ число оканчикающихъ курсъ въ профессшнальныхъ учебныхъ заведешяхъ сравнительно съ чи- сломъ поступающихъ въ нихъ и значительно удешевятъ для государства и для учащихся школьное образоваше.Такимъ образомъ, начиная сверху и спускаясь внизъ, прошеднпе высипй двухлета!Й курсъ указанныхъ выше общеобразовательныхъ предметовъ, съ присоединешемь къ нимъ логики, пеихологш и исторш фи- лософ!и въ университете, подготовляются къ учепымъ профешямъ, къ научнымъ заняш м ъ въ университете же въ области той или другой изъ наукъ, къ научнымъ же занящямъ въ области приложена науки въ различны й професшяхъ— въ соответствующихъ спец!альныхъ, подготови- тельныхъ учебныхъ заведешяхъ— институтахъ— съ двухлетнимъ курсомъ, состоящихъ при университете, какъ, н апр ., естественный науки изуча-

IX СЕКД1Я—ДОКЛАДЪ И. А . СТЕБУТА . 9ютъ вместе готовянцеся для профессий: медицинской, сельско-хозяй
ственной, лесной, горной, заводской и т. д.Двухлетий обнцй университетекШ курсъ необходимъ, по моему, для соответствующей духу высшаго общаго образована постановки этого последняго и для устранена той преждевременной (часто съ 1 курса) 
спещализацш научныхъ занятШ студентовъ, которая замечается особенно на естественпомъ отделеши физико-математическаго факультета и которая вредпымъ образомъ суяшваетъ умственный горизонтъ будущаго научнаго деятеля.Прошедшие курсъ средняго общеобразовательнаго заведешя— гим- назш— и желаюппе обратиться къ нрофессшнальному образована) посту- паютъ предварительно въ средня спеиальныя подготовительныя школы, въ которыхъ точно также группируются те предметы общеобразовательнаго курса, более полное изучеше которыхъ во всемъ ихъ объеме или въ ихъ частяхъ необходимо для известной группы професий. Такая подготовительная школа, приблизительно съ двухлетнимъ курсомъ, можеть учреждаться или отдельно отъ гимназш, или же въ виде дополнитель- ныхъ къ ней классовъ.Изъ среднихъ и высшихъ подготовительныхъ (спешальныхъ) учебныхъ заведенШ окопчивш!е въ нихъ курсъ поступаютъ въ соответствующее высшее профессшнальное учебное заведен1е, въ которыхъ и получа- ютъ соответственно своей подготовке высшее или среднее профессшнальное образоваше, какъ я понимаю эти последшя. Такое смешеше въ профессшнальной школе двухъ контингентовъ учащихся, различныхъ по подготовке, не представляетъ ничего новаго: и теперь въ нашихъ спе- щальныхъ учебныхъ заведешяхъ мы встречаемъ учащихся изъ универ- ситетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведешй, съ одной стороны, и изъ среднихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведешй— съ другой.Но профессиональная деятельность большей частью не можетъ довольствоваться деятелями, которые получили бы вышеупомянутую подготовку, т. е. людьми, готовыми къ научнымъ професслональнымъ занящямъ, и высшими техниками; необходимы еще техники низине, хотя бы и съ меныпимъ общимъ развищемъ. Понимая деятельность техника, 1лавнымъ образомъ, какъ осушествлен!е известной идеи, известнаго плана, нельзя не допустить возможности существовашя техниковъ, въ неодинаковой степени способныхъ къ осуществление идей различной ширины и плановъ различной величины. Заимствуя примеръ изъ своей собственной, сельско-хозяйственной профессш, укажу на то, что управляющее целымъ комплексомъ хозяйствъ, управлявшие отдельными хозяйствами различной величины, надсмотрщики, нарядчики работа— все это техники, более или менее искусные исполнители идей и плаповъ, более или менее крупныхъ или мелкихъ. Поэтому, кроме средняго профешо-



II СЪЪЗДЪ РУССК. ДЪЯТ. ПО TEXH. И ПРОФ. образован™нальнаго образовала техниковъ, необходимо еще и низшее, которое получается въ среднихъ школахъ кончившими курсъ начальной школы. При этомъ такая средняя профессшнальная школа должна поднять нисколько общее развийе учащихся, полученное ими въ начальной шко- 
Л 4  въ соотвйтотвш съ задачей даваемаго ею профессшнальнаго образов а л и .Наконецъ, профессшнальное ремесленное образован!е долягно получаться въ учебныхъ мастерскихъ и учебныхъ хозяйствахъ, взам'Ьнъ низ- шихъ професслональныхъ школъ, где ученики— работники, окоичивппе начальную школу, иснолняютъ професшональныя работы и въ свободное отъ этихъ работъ время пользуются преподавашемъ, которое научаетъ ихъ исполнять работы возможно совершенно и отдавать себе отчетъ въ томъ, когда каждая работа можетъ считаться такою, почему она должна быть такою н какъ она можетъ быть произведена наиболее успешно.Такимъ образомъ, необходимы профессиональный школы трехъ раз- рядовъ: высппя, средшя и низш!я, и эти школы должны находиться въ профешональной обстановка: сельско-хозяйственныя школы— при орга- низованныхъ хозяйствахъ, медицинсшя— при клиникахъ и госпиталяхъ, педагогическ1я— при школахъ, для преподаван1я въ которыхъ готовятся учаицеся, юридичесшя— при юридической практике, заводск!я— при заво- дахъ и фабрикахъ и т. д. Это необходимо для того, чтобы готовяпцеся къ той или другой профессш знакомились по возможности съ явлешями изъ области соответствующей профессш, вступали бы въ жизнь подь руководством!, людей, стоящихъ на высоте такого руководительства. Не странно ли въ настоящее время видеть учителя, только что сошедшаго со студенческой скамьи, сделавшагося часто учителемъ противъ воли и начинающаго вырабатывать изъ себя педагога собственными средствами, причемъ его ученики служатъ для него вполне опытнымъ матер!аломъ. Профессюпальная школа должна стоять къ житейской деятельности человека такъ же близко, какъ начальная къ семье.Хорошая система правильно поставленныхъ школъ можетъ быть уподоблена тремъ деревьямъ, которыя, коренясь разветвлешями своихь корней— начальными школами— въ семье, поднимая свои стволы па различную высоту соответственно тремъ ступенямъ общеобразовательныхъ школь и проникая разветвлешями своихъ стволовъ— профессиональными школами— въ житейскую деятельность человека, произрастаютъ и развиваются въ атмосфере любви и увая;ешя къ школе н заботъ о ней правительства, всехъ слоевъ общества, всего народа!Я кончилъ свой докладъ, не исчерпавъ далеко всего того, что могъ бы сказать на эту тему; но, чтобы не утомлять вашего внпмашя, я сузилъ задачу своего доклада изложешемъ лишь основашй, какъ я ска- залъ выше, системы школъ. Легко могутъ оказаться пробелы и въ раз-

IX  СЕКЩЯ—ДОКЛАДЪ И. А. СтЕБУТА. 11решены мною этой более узкой задачи; въ такомъ случае, можетъ быть, я буду иметь возможность пополнить ихъ при обсуждены доклада. Но закончивъ докладъ, я не могу не попытаться разрешить то недоумеше, которое онъ, вероятно, вызоветъ у некоторыхъ, прослушавшихъ или про- читавшихъ его, въ двухъ отношешяхъ. Во-первыхъ, могутъ заметить мне, что же новаго сказалъ я въ своемъ докладе. На это могу ответить, что я и не имЬлъ въ виду сказать что-либо новое, памятуя французскую пословицу: «новое есть хорошо забытое старое>; я хогйлъ лишь поде литься сложившимисяу меня воззрешями на лучшую систему школъ съ тймъ, чтобы вызвать обменъ мыслей по этому важному вопросу и такимъ образомъ способствовать выработке въ нашемъ общественном!, сознаны такой наилучшей въ настоящее время системы. Во-вторыхъ, могутъ заметить мне, къ чему же вырабатывать такую систему, которая никогда не можетъ быть последнимъ словомъ, которая ие можетъ быть осуществлена, потому что потребовала бы коренной ломки существующего, и для осуществлешя которой не найдется пи матер!альныхъ средствъ, ни, можегь быть, подготовленныхъ деятелей.Вполне соглашаясь съ последними замечашями, я считаю тймъ не менее въ высшей степени полезной, а следовательно, и необходимой вы работку такой наилучшей, идеальной, по современному нашему понима- шю, системы, по следующимъ соображешямъ. Прежде всего, если нельзя, а следовательно, и не следуетъ ломать существующаго, то все же нельзя не признать, что существующее должно развиваться и улучшаться, какъ все человеческое, въ соответствы съ нарождающимися въ обществе потребностями и имеющимися на лицо средствами и деятелями. Правда, школьное дело, въ отношены постановки его, какъ и сельско-хозяйственное— прошу извинешя за это сближеше— не могутъ измениться такъ быстро, какъ друпя человечесшя учреждешя и предпры я п я , но за то едва ли можетъ быть оправдана и та рутина, которая удерживаетъ ихъ на месте безъ движешя. Между коренной ломкой школьного дела и органическимъ его развишемъ громадное раз- стояще, хотя нередко противяпиеся этому последнему не прочь отъ первой. Но, если школьное дело должно развиваться, то въ какомъ направлены? Кто укажетъ это направлеше, какъ не та система,которая можетъ (•читаться въ данное время лучшей? Всякое изменеше, которое будетъ (делано для осуществлешя такой системы, какимъ бы малымъ шагомъ оно ни было, будетъ производительно, потому что улучшить дело прочно; между темъ какъ все изменешя стараго, все новыя создашя, которыя делаются вне руководства такимъ идеаломъ, представляются случайными, непрочными, вызывающими, вместо твердаго движешя впередъ, постоянный колебашя или даже движешя назадъ.Что же касается того замечашя, что и самая лучшая система въ



12 II СЪЪЗДЪ РУССК. ДЪЯТ. ПО ТЕХН . И ПРОФ. ОБРАЗОВАННО.данное время не есть последнее слово и что она также подлежитъ раз- ви тш , то на это возражу, что те изменешя въ школьномъ деле, кото- рыя могутъ быть вызваны дальн'Ьйшимъ развитемъ самой системы, бу- дутъ лишь органическимъ развитемъ школьнаго дела, которое всегда поступательно нрочно, а следовательно производительно.Не знаю, найдете ли вы въ приведевныхъ мною только-что сооб- ражешяхъ оправдан!е появлен!ю моего доклада въ настоящемъ собранш, но, въ виду краткости времени для его обсуждешя и по соображение моихъ силъ, я позволяю себе предложить сузить рамки обсуждешя доклада, если бы таковое последовало, сравнительно съ напечатанными поло- жешями, которыя подлежали бы исправленш, обсужден!емъ ыгЁдующнхъ трехъ главнейшихъ вопросовъ, поставленныхъ докщдовъ:1) Желательно и возможно ли, какъ я это,/полагаю, устройство профессшнальныхъ школъ въ професшональной обстановке, ближе къ жизни, во-первыхъ, съ преподаван!емъ въ высшихъ изъ нихъ преимущественно профессшнальныхъ учен!й и вспомогательныхъ къ нимъ съ необходимыми дополпешями изъ основныхъ наукъ, въ среднихъ— кроме профессшнальныхъ учешй и вспомогательныхъ къ нимъ еще и основныхъ наукъ въ соответствующихъ р а з м е р у  и отчасти общеобразова- тельныхъ предметовъ и въ низшихъ— ъ ,  дополнен!е къ профессшналь- нымъ работам ъ-всего необходимейшаго для сообщен!я соответствующихъ профессшнальныхъ знашй и соответствующаго поднят!я общаго развита, и, во-вторыхъ, съ пр1 емомъ учащихся въ высш!я профессшнальныя изъ высшихъ и среднихъ подготовительныхъ, по моему спещальныхъ, учеб- ныхъ заведешй съ знан!емъ соответствуюп1 ихъ основныхъ наукъ, а въ средшя и низнпя— изъ начальныхъ школъ?2) Желательно и возможно ли устройство высшихъ и среднихъ подготовительныхъ, по моему, спещальныхъ учебныхъ заведешй, которыя подготовляли бы получившихъ высшее и среднее общее образоваше для соответствующихъ группъ профессшнальныхъ школъ?3) Желательно и возможно ли устройство начальныхъ школъ на гказанныхъ мною основашяхъ ближе къ семье?
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О постановка практинескихъ занятШ въ сельскмозяйст- 
венныхъ школахъ въ связи съ постановкой сельско-хозяй- 

ственнаго образован! я вообще.
Доклад?; И . А . Стеоута.

Если я решаюсь снова говорить въ настоящемъ собраши о постановке практическихъ занятШ въ сельскохозяйственныхъ школахъ, то потому, что эта последняя служитъ главной причиной нарекашй нашихъ сельскихъ хозяевъ на наши сельскохозяйственныя школы, въ особенности высппя; потому, далее, что он|»|составляетъ спорный вопросъ даже для причастныхъ къ делу сельскохо\?яйственнаго образовала такъ или иначе деятелей; потому наконецъ, что считая ее весьма существенной для ушгб- ховъ сельскохозяйственной школы, я , на основанш своего опыта и сложившихся у меня воззрешй на сельскохозяйственную школу, продолжаю считать господствующ^ въ настоящее время взглядъ на практичесшя заняла въ сельскохозяйственныхъ школахъ крупнымъ недоразумешемъ. К онечно, я имею въ виду здесь только практичесшя занята по сельско- хозяйственнымъ учешямъ, а не по основнымъ предметамъ, преподающимся въ настоящихъ сельскохозяйственныхъ школахъ, какъ-то: химш, физике, ботанике, зоолопи, минералопи, по которымъ педагогическая практика выработала уже известный программы и npieMbi практическихъ занятШ.Недоразумен1е, о которомъ я упомянулъ только что, вытекаетъ изъ неправильно предъявляемыхъ требованШ къ сельскохозяйственнымъ шко- ламъ. У швнпеся въ этихъ последнихъ оказываются въ большинстве слу- чаевъ непригодными для занята предназначаемыхъ имъ въ хозяйствахъ местъ: управляющихъ, экономовъ, прикащиковъ, старостъ, ключниковъ и т. д. тотчасъ по выходе изъ заведешя, а мнопе оказываются и вовсе непригодными для этого; недостаточно знакомы они съ сельскохозяйственными работами и употреблешемъ различныхъ машинъ и орудШ, не уме- ютъ поставить себя съ рабочими и прочимъ, преимущественно крестьян- скимъ населешемъ; не обладаютъ надлежащими коммерческими соображе- шями и т. д. фактъ этотъ самъ по себе веренъ, но не веренъ делаемый отсюда выводъ. Ни одно учебное заведеше не даетъ готовыхъ де-



2 ВСЕР0СС1ЙСШЙ СЪЪЗДЪ СЕДЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ.ителей какой либо профессш; каждое учебное заведете подготовляет» лишь своихъ учащихся для известной профессиональной деятельности. Но это положеше, не смотря на его общепризнанность, какъ-то забывается, когда дело идеть объ оценке первыхъ шаговъ професмональной деятельности въ жизни только что окончившихъ учебное заведете сельскпхъ хо- зяевъ. Следстшемъ же этого последняго являются усилеше въ школе практическихъ занятий, преимущественно по исполнение сельскохозяйст- венныхъ работъ (въ земледельческихъ училищахъ), практика въ част- ныхъ хозяйствахъ до окончашя курса въ учебномъ заведенш (въ сред- нихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ) и увеличеше продолжительности курса въ учебныхъ заведешяхъ (среднихъ и высшихъ), Каше же результаты даютъ тайн меры? Теряется время, тратятся правительствомь и родителями учащихся значительныя лишшя средства на содержите школъ и учащихся въ школахъ, а недовольство оканчивающими курсъ въ этихъ школахъ, какъ непригодными для практической деятельности, остается тоже! И это не можетъ быть иначе, потому во 1-хъ , что въ пригодности окадчивающаго сельскохозяйственное учебное заведете для сельскохозяйственной практической деятельности несутъ ответственность не одно сельскохозяйственное учебное заведете, въ которомъ учащШся получнлъ сельскохозяйственное образоваше, но также и организмъ уча- щагося, и первоначальнее его воспиташе, и полученное имъ общее образоваше. Если первые определяют» его наклонность, его призваше, его физическую способность къ занятно сельскимъ хозяйствомъ, то последнее определяет» общее его развитие, отъ котораго въ большой степени зависит» успешность, какъ прохождешя имъ курса сельскохозяйственнаго учебнаго заведешя, такъ и последующей его практической деятельности. Во 2 -хъ , потому что, какъ я сказалъ выше, сельскохозяйственная школа, какъ и всякая другая ирофессшнальная школа, не можетъ выпускать го- товыхъ профестональныхъ деятелей, а можетъ только подготовлять къ профессиональной деятельности!Но если это такъ, то въ чемъ же должна заключаться подготовка школою учащихся въ ней къ нрофессшнальной деятельности? Она должна заключаться главнымъ образомъ въ npiyaeniu учащегося наблюдать явле- шя, принадлежапця къ области его профессюнальной деятельности въ жизни, и критически относится къ нимъ, т. е. определять правильно ихъ взаимную связь. Къ числу такихъ явленШ принадлежать и сельскохозяй- ственныя работы, которыхъ сколько нибудь полное и точное наблюдете не возможно безъ выполнешя ихъ самимъ наблюдающимъ, но для этого нетъ надобности въ такомъ занятш этими работами, которое выработало бы искустнаго сельскохозяйственнаго ремеслешшка-рабочаго. Если такое занятие сельскохозяйственными работами имеет» значеше въ сельскохо- зяйственныхъ ремесленныхъ школахъ, которыхъ у нась собственно го

воря нетъ и которыхъ назначеше именно заключается въ приготовлеши ремесленниковъ, то оно совершенно неуместно въ среднихъ и высшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ, которыхъ назначеше готовит» людей къ занят™ сельскимъ хозяйствомъ какъ искуствомъ или наукой, но не какъ ремесломъ. Здесь такое заняие сельскохозяйственными работами представляетъ непроизводительную трату времени и средствъ. Неужели государство и частные лица— родители учащихся должны тратить ташя средства, какихъ стоить правительству содержите высшихъ и сред- нихь сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведенШ, а родителямъ, содержа- me въ этихъ учебныхъ заведешяхъ ихъ детей, на то, чтобы приготовить изъ нихъ искусныхъ работниковъ. Средства, затрачиваемый правительством ь и родителями въ этихъ случаяхъ должны итти на иснользоваше учащимися въ этихъ учебныхъ заведешяхъ того, чего они вне этихъ учебныхъ заведешй не найдутъ, а ремесло, если бы оно имъ понадобилось, они легко изучать после учебнаго заведешя въ хорошемъ хозяйстве, если не побрезгают» поступить въ него рабочимъ на годъ. Какъ ни диковиннымъ можетъ показаться это въ настоящее время, при выработавшейся рутине профессюнальнаго образовала, а все же эта последняя должна б уд ет уступить другому порядку вещей, который будетъ стоить дешевле и скорее приводить къ желаемому результату. Къ явдешямъ, который должны быть наблюдаемы и изучаемы въ ихъ взаимной связи учащимися въ сельскохозяйственныхъ школахъ, принадлежат также различный машины и opyflia и исполняемыя при помощи ихъ работы. И въ отношеши этихъ явленш точно также въ высшей степени полезно знакомить учащихся съ устройствомъ сельскохозяйственныхъ машинъ, разбирая ихъ на части и собирая ихъ, и съ работами помонцю ихъ, но по возможности сравнительно двухъ, трехъ гиповъ одной и той же машины, одного и того же opyflia; работа же какой либо машиной или какимъ либо оруд1 емъ одного типа, разборка и сборка какой либо машины или какого либо opyflia одного и того же типа каждымъ учащимся приносит мало пользы, а если такое заняие достигает къ тому же известной продолжительности, то представляетъ безполезную трату времени въ школе*, это можетъ служить еще выучке ремесленника, но не можетъ елужить развит™ профессиональна™ мышлешя учащагосн. Такимъ образомъ важно, чтобы учаицеся производя сами те или друпя работы или наблюдая работы, производимыя другими, изучали при надлежащемъ руководстве, куль- турпыя растешя, культурныхъ животныхъ и npieMbi сравнительно при различныхъ услов1яхъ, потому что такое изучеше особенно способствует развгшо нрофесстнальнаго мышлешя учащагося. Такая практика весьма важна не только для будущей практической деятельности учащагося по сельскому хозяйству, но и для теоретическаго изучешя предмета-, она не только не требуетъ увеличешя продолжительности курса учешя въ учеб-

ОТДЪЛЪ I ВОПРОСЪ 1 — ДОКЛАДЪ П. А . СТЕБУТА. 3



4 ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЪЗДЪ СЕЛЬСКПХЪ ХОЗЯЕВ!,. - ■ •номъ заведении, но можетъ служить до некоторой степени сокращена его, на сколько она помогаетъ теоретическому изучение предмета. Такая практика, для своей полноты, требуетъ, однако, профессиональной обстановки школы, т. е. настоящаго при школе хозяйства— хозяйства организованна™ на коммерческомъ осп о в а т  и, потому что въ отсутствие такого хозяйства учанщеся лишены возможности наблюдать и изучать целый рядъ хозяйственныхъ явление, напр. они не могутъ наблюдать и изучать раш- ональную культуру растешй, ращональное выполнеше сельскохозяйствен- ныхъ работъ, т. е . такое, которое при данныхъ услов1яхъ физическихъ и экономическихъ места и времени было бы наиболее выгодными,, наил у ч ш е  оплачивающимъ дЪлаемыя на хозяйство затраты. Ведь, рашональ- ности р,ъ хозяйстве не существуетъ вне условШ времени и места. Если MI1t  сделанотъ на это не разъ делавншяся мне возражегия, что не при каждомъ сельскохозяйственномъ учебномъ заведенш или даже при р'Ьд- комъ изъ нихъ возможно такое хозяйство; что коммерческое хозяйство при многихъ учебныхъ заведешяхъ, какъ подгородное, представляло бы собой чрезвычайно малое разнообразие культуръ растешй и животныхъ;. что коммерческое хозяйство также не можетъ служить образцомъ для: всЪхъ местностей, потому что въ другихъ местностяхъ при другихъ усло- Biax'b должны быть и друпя хозяйственныя формы-, то на ташя возра- ж етя я отвечу то, что отвечалъ всегда на нихъ и прежде, а именно, что задача коммерческаго хозяйства при школе заключается вовсе не въ томъ, чтобы знакомить учащагося съ разнообраз1емъ культурныхъ растений и содержашя животныхъ— для этого, на сколько это необходимо для учебныхъ целей, должны быть при школе учебныя и опытпыя поля и скотные дворы и т. д .; коммерческое же хозяйство необходимо для того,, чтобы дать учащимся возможность, подъ руководскомъ научно-образован- ныхъ и опытныхъ руководителей наблюдать и изучать те явления, съ которыми учащемуся придется иметь дело въ жизни и которыя совершенно отличпы отъ того, что приходится видеть на учебныхъ и опытныхъ по- ляхъ и скотныхъ дворахъ. Какъ можно познакомить учашагося съ надлежащей оценкой сельскохозяйственныхъ пр1емовъ, напр. обработки почвы и д р ., если нельзя показать ему ихъ въ зависимости отъ данныхъ усло- вШ местности и времени. Отъ этого и происходитъ, что учанийся, попадая изъ учебнаго заведешя въ хозяйство, не знаетъ иногда даже какъ взглянуть на пр1емъ, иногда совершенно ращональный, но въ то жэ время совершенно не похожШ на тотъ, который онъ виделъ на учебномъ поле, въ учебномъ скотномъ дворе и др. Даже, если почему либо нельзя устроить такого хозяйства при школе, то можно иметь его отдельно отъ школы, въ местности для того благопр1ятной, куда учанщеся могли бы быть помещаемы на время для занятШ этого рода. Повидимому такую цель имело и имеетъ въ виду установлеше для учащихся въ среднихъ в

ОТДЪЛЪ I ВОПРОСЪ I - ДОКЛАДЪ и . А . СТЕБУТА. 5высшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешнхъ практики въ частных!, хозяйствахъ въ течете .последняго года пребыванн1я въ учебномъ заведении, но этой мер'ой нельзя достигнуть того, что можетъ быть достигнуто въ школьномъ коммерческомъ хозяйстве, потому что въ част- иыхъ хозяйствахъ, особенно у насъ, учанцйся не можетъ встретить надл е ж а щ а ™  руководства; и это не только потому, что во главе нашихъ частныхъ хозяйствъ большей частью нетъ научно образованных!, и достаточно опытныхъ для такого руководства людей, но и потому, что если какое хозяйство и имеетъ такого человека, то ему не до практиканта- у него и безъ того достаточно дела. Практика въ частныхъ хозяйствахъ не достигаетъ указанной цели еще и потому, что учанцшея, отправляемый на практику въ частное хозяйство обязывается представлешемъ отчета но форме указываемой инструкщей, которою онъ снабжается для этого. Занятый этимъ, да къ тому а;е U M tiom ifi въ виду предстоящШ ему выпускной экзаменъ, учащийся остается чуждымъ хозяйственной жизни даинаго хозяйства и потому изъ пребывания своего въ этомъ последнемъ выноситъ очень мало, чтобы не сказать ничего, полезнаго для своей будущей практической деятельности. Наконецъ, такое пребывание учащагося въ частномъ хозяйстве въ течете года не даетъ начальству и препода- вателямъ учебнаго заведешя никакой возможности переоценить учащагося, по возврапцепп! его въ учебное заведение, именно въ отношении его большей или меньшей пригодности для пранп’ическаго сельскохозяйственна™ дела, такъ какъ они ие наблюдали его въ деле, а положиться въ этомъ отношении на отзывъ владельца хозяйства или его управляющего, само собой понятно, невозможно. Нельзя же привлекать къ аттестации отъ учебнаго заведен1я лицо не только не принадлежащее къ составу аттестующего учебнаго заведешя, но и мало, а иногда и вовсе неизвестное за- веденио. Поэтому эта мера должна быть забракована. Но, конечно частными хозяйствами можно пользоваться въ томъ или другомъ сельскохо- зайственномъ учебномъ заведении, но лишь на другихъ основашяхъ, а именно для экскуршй учащихся въ эти хозяйства подъ руководствомъ преподавателей или для иомЪщення учащагося, но лишь съ точнно определенной цельно въ соответствии съ представляемыми даннымъ хозяйствоыъ ыатерналомъ, на сравнительно короткое время, напр. для учета той пли другой отрасли хозяйства, для составления проэкта организации хозяйства ири данныхъ услов1яхъ и ыр., съ темъ что Tania работы учащагося подвергнутся надлежащей критике преподавателя. Что касается последняго возражения, то едва-ли стиитъ на немъ остонавливаться, такъ какъ по смыслу этого возражеша въ сельскохозяйственномъ учебномъ заведении нельзя было бы ни наблюдать, ни изучать ничего такого, что не могло °ы ,шъ служить примеромъ надлежащаго сельскаго хозяйства —  начать н изучать кормление даинаго животнаго ыельзл было бы потому что уча-



6 ВСЕР00С1ЙСК1Й СЪЪЗДЪ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВШщемуся придется иметь дело съ другими животными нежели данное и при другихъ услов1яхъ, при которыхъ находилось это последнее.Наконецъ, увеличеше продолжительности курса сельскохозяйственн а™  учебнаго заведешя съ целью достижешя лучшихъ результатовъ сельско- хозяйственнаго образовашя требуетъ большой осторожности и обдуманности, потому что отъ непроизводительнаго увеличешя продолжительности курса теряетъ всякое учебное заведеше. Чемъ въ бол'Ье коротай срокъ школа исполняетъ свою задачу, тРмъ лучше; радачей же школы, приходится еще разъ повторить въ этомъ м есте, можетъ быть только подготовка учащегося къ известной деятельности, а не приготовлеше деятеля. ^Подготовка въ сельскохозяйственной школе должна заключаться въ селъскохозяйственномъ развитии учащагося; къ пршбретешю же учащимися положнтельныхъ знашй школа должна стремиться лишь настолько, на сколько это необходимо для такого развита. И это потому во пер- выхъ, что, недопршбретенныя въ школе положительныя знашя npioope- таются весьма скоро человекомъ, получившимъ солидное общее и профес- сшнальное развита; они пршбретаются гораздо скорее на деле, въ жизни, чемъ въ школе, а мнопя изъ нихъ легко почерпаются изъ до- ступныхъ для такого человека книгъ; наконецъ, трудно даже определить напередъ всю ту сумму положнтельныхъ знанШ, которая можетъ понадобиться учащемуся впоследствш въ жизнйТЦТри нередко встречающейся погоне за большой суммой положнтельныхъ" знашй въ школе зачастую бываетъ тагь , что учапцйся тратитъ массу времени на пршбретеше того, что ему никогда не понадобится въ жизни и какъ разъ не пршбретаетъ того, въ чемъ ему встречается надобность, не говоря уже о томъ, что въ большинстве случаевъ начинеше учащагося фактическимъ матер1аломъ происходит!, въ ущербъ его развит™. Не недостаткомъ положительныхъ знашй, которыя выноситъ изъ школы, объясняется большей частно неудовлетворительность его школьной подготовки, а недостаткомъ развита, которое онъ получаетъ въ школе.Для иллюстрацш этой моей мысли укажу на преподаваше въ нашихъ сельскозяйственныхъ школахъ множества спешальныхъ культуръ растешй, на томъ ocHOBauin, что культура этихъ растешй имеетъ значеше въ некоторыхъ, скажу даже ыногихъ местностяхъ Росши. При массе препо- даваемаго въ этомъ случае матер1 ала, при отсутствии соответствующихъ учебныхъ пособШ и опытныхъ въ отношеши этихъ культуръ растешй преподавателей, эти культуры изучаются такъ, что изучеше ихъ въ школе отнюдь не способствуетъ профессшнальному развит™ учащагося, не даетъ ему возможности заняться самостоятельно культурой этихъ растешй, тот- часъ по выходе изъ школы, можетъ быть и вовсе не понадобится ему впоследствш, а между темъ потребовало много времени и силъ учащагося. Не рациональнее ли было бы ограничиться самыми общими указа

ОТДЪЛЪ I в о п р о с ъ  I — ДОКЛАДЪ и . А. СТЕБУТА. 7н1ями относительно такихъ культуръ при надлежащемъ ознакомлены учащихся и усвоены этими песледними основъ культуры растешй вообще и въ частности техъ растешй, съ культурою которыхъ встретится уже вся- ки1 учапцйся. Съ такими познашями, вынесенными изъ школы, не трудно въ случае представившейся надобпости, ознакомиться съ какою либо спе- 
щальной культурой въ весьма короткое время на деле, хотя бы въ той же школе, если бы она обладала надлежащими для того преподавателемъ и учебными nocooiaMii. Ведь, и при настоящемъ преподаванш этихъ спе- шальныхъ культуръ въ школе, изучавшему ихъ въ школе, чтобы самостоятельно и успешно заняться тою или другой изъ этихъ культуръ, придется избрать тотъ же путь, такъ для чего же "ратить напрасно время въ школе. Сельскохозяйственная, какъ и всякая другая, професшональная школа должна вооружить человека всемъ необходимымъ для того, чтобы онъ моге продолжать учиться въ жизни, сохранивъ ему въ то же время необходимыя для этого силы и охоту. Всякая школа должна помнить пословицу «векъ живи, векъ учись», но не въ смысле, конечно, вечнаго пребывашя человека въ школе.Такими мерами, какъ усилеше въ сказанномъ смысле практическихъ занятШ, годовая практика въ частныхъ хозяйствахъ во время школьнаго курса, увеличеше продолжительности школьнаго курса съ этими целями или съ цел ™  преподавашя въ школе разныхъ спешальныхъ культуръ, нельзя устранить действительно неудовлетворительныхъ результатовъ по- лучаемаго сельскохозяйственнаго образовашя; эти последше обусловливаются совершенно не теми причинами, которыя вызываютъ указанныя меры; они являются следс/шемъ неправильной постановки сельскохозяй- ственнато образовашя въ связи съ общимъ образовашемъ.Будунце сельсше хозяева прежде всего должны получить хорошее общее образование, следовательно до техъ поръ пока общеобразовательный заведены не будутъ вполне отвечать требовашямъ основательнаго общаго образовашя, до техъ поръ нельзя разсчитывать на успешное нро- фе1 ,с1 ональное вообще, а следовательно и сельскохозяйственное образо- ваше. Начальная школа вообще должна быть общеобразовательной и какъ такая, должна служить всестороннему развитие ребенка, какъ въ духов- яомъ, такъ и въ физическомъ отношеши, уклоняясь отъ всякой, въ ка- комъ либо отношеши, спещализацш, такъ какъ до известнаго возраста нельзя, а следовательно и не должно предопределять чемъ долженъ быть ребенокъ— въ это время въ отношеши ребенка можетъ быть одна лишь задача сделать его человекомъ. При этомъ начальная школа должна считаться, по возможности съ индивидуальными особенностями ребенка, чтобы затемъ дать ему въ возрасте 1 3 —14 летъ возможность направиться въ сторону наибольшихъ его способностей къ дальнейшему, преимущест-



8 ВСЕР0СС1ЙСК1Й СЪЪЗДЪ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪвенно общему развитш или къ занятш , главвымъ образолъ искусствами или ремеслами при соответствующемъ продолжеши общаго развита. Ьъ иосл'Ьдиемъ случай юноши постуиаютъ вч> учебныя мастерсшя, учебный хозяйства для прнготовлешя себя къ ремесленной профессиональной деятельности или ниспня профессюнальныя школы, чтобы приготовить пзъ себя для нисшихъ ступеней профессюнальной деятельности: десятниковъ, нарядчиковъ и т. д.Средняя общеобразовательная школа, продолжая общее развшпе начальной школы, должна научить ’ юношу логически мыслить и правильно излагать свои мысли и такимъ образомъ приготовить его къ тому, чтобы онъ 17— 18 летъ, могъ продолжать свое общее развитте въ высшей общеобразовательной школе или же обратиться къ среднему ирофесеюнальному образовашю, которое имеетъ въ виду прпготовлеше преимущественно про- фесшональныхъ техниковъ.Наконецъ, высшая общеобразовательная школа должна познакомить юношу съ научнымъ методомъ изследовашя, чтобы онъ, 19— 20 летъ, ыогь посвятить себя высшему профессиональному образованно въ широко новимаемомъ многосмысле, т. е. научнымъ запяттямъ въ области той или другой изъ наукъ или въ области приложена науки къ педагогике, ира- вовйдешю, медицине, сельскому хозяйству и т. д.Общеобразовательная школа на всехъ трехъ ступеняхъ ея, стремясь къ общему развитш учащагося, должная сообщить ему и фактически! матер1алъ— положительный знашя, обнця по характеру, но различный въ соответствш съ той ступенью развитая, которая составляетъ его задачу. Изучеше отечественныхъ: языка, литературы, ncTopin и географш, всеобщихъ исто pi и и географш, математики, общественныхъ, экономичес- кихъ и естественныхъ наукъ, должно давать матер1алъ для общаго развитая. Къ нему въ известныхъ случаяхъ и въ школахъ нзвестпыхъ ступеней присоединяется изучеше древнихъ и новейшихъ языковъ съ ихъ литературами. Не думаю, чтобы могло показаться страннымъ преподаваше перечисленныхъ предметовъ въ общеобразовательныхъ школахъ всехъ трехъ ступеней, такт, какъ, надеюсь, каждому ясно, что программы этихъ предметовъ въ школахъ различныхъ ступеней различны и отъ общихъ по- нятш о природе и главиыхъ явлешяхъ общественной и экономической жизни въ начальной школе до более или менее объемистыхъ программъ естественныхъ, общественныхъ и экономнческихъ наукъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ — большое разстояше.Къ такимъ средиимъ и высшнмъ общеобразовательными школамъ профессюнальныя школы соответствуюшихъ степеней должны примыкать при посредстве общихъ для иескодькихъ профессшнальныхъ школъ сред- нихъ и высшихъ подготовительныхъ учебныхъ заведший, въкоторыхъбы те изъ общеобразовательныхъ предметовъ и частей ихъ, который служагь

ОТДЪЛЪ I ВОПРОСЪ I — ДОКЛАДЪ И. А. СТЕБУТА. 9осш»вашими для профессшнальныхъ учешй, могли бы быть изучаемы учащимся въ необходимой для известной группы профессШ полноте; такъ, напр., естественный п экономичешя науки для професий: медицинской, сельскохозяйственной, лесной, горной, заводской и т. д.При такой системе общеобразовательныхъ и подготовительныхъ для професслональнаго образовала учебныхъ заведенШ, профессюнальныя школы могли бы быть устраиваемы въ профессюнальной жизненной обстановке и такимъ образомъ переводить учащагося постепенно изъ школы въ жизнь. Сельскозяйственныя школы могли бы быть въ сельскохозяйственной обстановке, при чемъ въ нихъ теоретическое преподаваше должно бы было ограничиваться естественно научными основами сельскаго хозяйства, сельскохозяйственными учетами: общимъ и частными земледел1емъ, общей и частной зоотехшей, сельскохозяйственными: iiCTopien, географ1еЙ и статистикой, сельскохозяйственной эконом1ей и счетоводствомъ; естест- вепно-научныя основы сельскаго хозяйства съ почвоведешемъ, удобре- шемъ почвы, питашемъ и кормлешемъ животныхъ, могли бы быть, если бы это было нужно, преподаваемы въ прнготовительныхъ къ сельскохозяйственной школе учебныхъ заведешяхъ.Такая система общеобразовательныхъ и прнготовительныхъ къ про- фесеюнальной школе учебныхъ заведешй имеетъ то преимущество предъ существующей, что во 1-хъ постепенно приводить человека къ более узкпмъ профессюпальнымъ запяттямъ по мере того какъ у него слагается къ тому наклонность, вырабатывается призваше и приводится и то и другое къ его сознашю, а во 2 хъ, какъ следс/ше нерваго, человекъ не те- ряетъ напрасно времени и ередствъ на то, что ему въ жизни можетъ быть совсемъ не понадобится, и всегда встречаешь открытымъ путь дальнейшего движения въ направлен»! къ наиболее отвечающимъ его наклон- ностямъ, его призвашю, его подготовке профессюпальнымъ заняшямъ. Следств1емъ же этого, можно ожидать меньшее число неудачпиковъ, которыми такъ обильно паше время, въ особенности у насъ.Неужели, скажутъ мнЬ, возможно изъ за гипотетической школьной системы ломать то, что существуешь и вырабатывалось веками. На это я могу лишь возвразить, что въ указываемой мною школьной системе нетъ ничего гинотетическаго—она, для меня по крайней мере, вытекаешь изъ действительнаго положешя дела въ виду предъявляемыми жизнно требо- вашй къ образовашю человека. Можетъ быть она какъ выводи изъ существующего погрешаешь, въ такомъ случае подлежишь исправлешю общими у сил in ми людей, посвятившихъ себя образовашю; исправленная же должна служить не для того чтобы перестраивать существующую школьную систему сейчасъ же съ самаго фундамента, но для того, чтобы существующая школьная система могла развиваться въ направленш, признаниями за лучшее, подвергаясь частичными изменешямъ соответственно



10 ВСЕР0СС1ЙСКШ съъздъ с е л ь с к и х ъ  х о з я е в ъусл<шямъ времени и мйста. Настоящая школьная система, хотя и вырабатывалась в'Ьками, не есть однако последнее слово въ школьномъ дЪлЪ и какъ все человеческое подлежитъ дальнейшему развита, дальнейшимъ измЪнешямъ; и вотъ для того чтобы это развита, эти измЪнешя принесли наибольшую пользу, сопряжены были съ наименьшими тратами времени и матер1альныхъ средствъ, необходимо чтобы они происходили не случайно, не отрывочно, но настойчиво, последовательно въ известномъ, прочномъ направлены, которое изменялось бы лишь въ порядке всякаго органическаго развита.Признавая указанную школьную систему наиболее целесообразной и считаясь съ существующимъ, необходимо было бы въ деле сельскохозяйственного образовашя стремиться къ тому, чтобы сельскозяйственную школу, начиная съ высшей и кончая низшей, какъ профессынальную, по возможности освободить отъ преподавашя въ ней общеобразовательныхъ и основныхъ предметовъ съ соответствующимъ этому устройствомъ обше- образовательныхъ и подготовительныхъ учебныхъ заведешй. Достижеше этого облегчается гг ё м ъ , что не одно сельскохозяйственное образоваше, но и друпя отрасли профессшнальнаго образовашя, какъ напр. лесное, горно - заводское и т. д. находятся въ томъ же положены. Затемъ, теперь же приступить къ устройству учебно-практическихъ хозяйствъ, хотя по одному въ каждомъ отличномъ по хозяйственнымъ услов1ямъ paione Россы. Ташя хозяйства должны быть типомъ ращональнаго въ данной местности хозяйства подъ руководствомъ спещалистовъ, стоящихъ на высоте призвашя. Въ этихъ хозяйствахъ должны образоваться прежде всего xopouiie paooaie, принимаемые въ хозяйство изъ окончившихъ народную школу, и пользуюпцеся въ хозяйстве въ свободное отъ хозяйственныхъ работъ время преподавашемъ, соответствующимъ выработке хорошего сельскохозяйственпаго ремесленника-рабочаго съ надлежащимъ общимъ развит1 емъ. Далее, при такомъ хозяйстве съ онытнымъ полемъ и скот- нымъ дворомъ, съ опытной и метеорологической стапщями, библштекой, могутъ быть устроены общежиНя на известное число учащихся съ небольшими курсами по. сельскохозяйственнымъ учешямъ съ введешями изъ соответствующихъ основныхъ предметовъ, которыми могли бы пользоваться лица съ среднимъ и высшимъ общимъ образовашемъ, при возможности въ тоже время самостоятельныхъ занятШ подъ временнымъ или постояннымъ руководствомъ солидныхъ спещалистовъ. Изъ такого учеб- наго заведешя выходили бы спещалисты соответственно той общеобразовательной и спещальной въ интересахъ сельскохозяйственнаго образовашя подготовке, съ которою они приходили бы въ такое хозяйство учебное заведете.Ташя учебно-практичесшя хозяйства недорого стоятъ.Поэтому расходъ на ихъ организащю не можетъ не окупиться, при своей незначительности,

распространешемъ необходимыхъ сельскозяйственныхъ знашй черезъ сво- ихъ учениковъ и непосредственнымъ вл1яшемъ на окружающее ихъ сель •ское хозяйство. Они могли бы сами служить теми коммерческими хозяйствами. которыхъ недостаетъ нашимъ сельскохозяйственнымъ школамъ, для указанныхъ выше практическихъ заняты въ этихъ последнихъ, и центрами для экскурсий въ частныя хозяйства съ учащимися въ сельскохозяй- ственныхъ школахъ.Рамки и цель доклада не позволяюгь мне остановиться несколько дольше на организацы общеобразовательныхъ учебныхъ заведений въ интересахъ профессшнальнаго образовашя. Это я попытаюсь сделать при дру- т'омъ случае; теперь же въ заключеше моего доклада позволю себе предложить на обсуждены съезда, въ соотвЪтствы съ намеченной мною задачей доклада, следуюнця положешя:

П О Л О Ж Е Н !  Я:1) Необходимость устройства учебно-практическихъ хозяйствъ, по .крайней мере по одному въ каждомъ рашшЬ России, отличномъ по своимъ хозяйственнымъ услов1ямъ, въ соединены съ опытнымъ полемъ и скот- нымъ дворомъ, опытной метеорологической ставшей, библштекой и поме- щешемъ для учащихся съ целью воздейств1я на местное хозяйство при- меромъ, производства опытовъ въ интересахъ местнаго хозяйства, практическихъ заняли учащихся въ сельскохозяйственныхъ школахъ, образовала сельскихъ рабочихъ и предоставлешя возможности легкаго и быст- раго пршбр1;тешя необходимыхъ сельскохозяйственныхъ знашй людьми разной подготовки, но не могущими почему либо воспользоваться для этого существующими сельскохозяйственными учебными заведешями.2) Необходимость возможнаго освобождешя высшихъ и среднихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешй отъ преподавашя общеобразовательныхъ и основныхъ предметовъ, съ темъ чтобы поступаюпця въ нихъ приносили уже необходимую въ этомъ отношены подготовку.3) Необходимость пом^щвши сельскохозяйственныхъ учебныхъ завед у й  въ сельскохозяйственной обстановка при хорошо организованныхъ хозяйствахъ.4) Еъ случаяхъ невозможности второго и третьяго необходимость стремиться къ возможно полному разделение преподавашя общеобразовательныхъ и основныхъ предметовъ отъ преподавашя сельскохозяйствен- лыхъ учешй въ два отд’Ёльныхъ курса; при чемъ курсъ спещальныхъ



учешй могъ бы преподаваться и проходиться въ сельскохозяйственной обстановка.5) Необходимость сельскохозяйственному учебному заведент иметь вь числе учебныхъ пособ1 Й доступное для него и находящееся въ его распоряженш для учебныхъ целей коммерческое хозяйство.6) Въ низшихъ сельскохозяйственныхъ школахъ классное препода- ваше должно вытекать изъ практическихъ занятШ по сельскому хозяйству и уяснять и дополнять эти послЪдшя; въ среднихъ и высшихъ сель скозяйственныхъ учебныхъ заведешяхъ практичешя заняла должны служить развитш сельскохозяйственна™ мышлешя и способствовать только лучшему усвоешю класснаго преподавашя.

1 2  ВСЕР0СС1ЙСК1Й СЪЪЗДЪ СЕЛЬСКИХЪ ХОЗЯЕВЪ ■_____________________________
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06ъяснен1е схемы системы школьнаго образовашя.Прилагаемое къ мопмъ двумъ докладамъ: <0 постановил профес
сиональною образоватя вь связи сг постановкой общаго образования» и 
«О постановил Практическихъ занятгй въ сельско-хозяйственныхъ 
школахъ въ связи съ постановкой сельско-хозяйственнаго образоватя 
вообще» изображеше должно облегчить читателю обнять въ общемъ схему системы школьнаго образовашя, какъ я ее излагаю въ первомъ докладе; при чемъ схема представляемая изображешемъ разнится только въ томъ отношенш отъ схемы излагаемой мною въ докладе, что въ первой приняты пять ступеней профессшнальнаго образоватя: одна подготовляющая для профессиональной деятельности съ преобладашемъ научнаго элемента, три ступени подготовлявшая къ профессшнальной деятельности съ преобладашемъ элемента искусства и одна подготовляющая къ профессшналь- ной деятельности съ преобладашемъ ремесленнаго элемента, и согласно этого профессшиальное образоваше можетъ быть научнымъ, высшимъ, среднимъ, низшимъ и ремесленнымъ; тогда какъ въ докладе схема обни- маетъ лишь высшее, среднее, низшее и ремесленное профессшиальное образоваше, при чемъ высшее обнимаетъ и научное и высшее изображеше, такъ какъ для того и другого какъ въ докладе такъ и въ изображены служить 'одна и таже школа. Затемъ, въ изображены схемы отделено низшее профессшиальное образоваше отъ средняго въ соответ- 
c.TBie съ разделешемъ общаго образовашя между существующей начальной народной шкодой и той, которую имеетъ въ виду докладъ; тогда какъ въ докладе, где подъ начальной школой понимается высшая народная школа изображешя, принята только одна средняя профессшнальная школа следующая за такой начальной школой высшаго типа. Эти поясиешя, полагаю, устраняюсь вполне то недоразумеше, которое могли-бы вызвать собственно кажунцяся только по существу различ!я въ схемахъ доклада и изображешя.



92 ОБЪЯСНЕН® СХЕМЫ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАН®■________ __________Носл'Ь этихъ разъяснен® схема системы школьнаго образовашя представляется въ изображен® такъ: цветами розовымъ, желтымъ и фш- летовымъ обозначены школьныя образовашя: общее, спещальное п про- фессюнальное. Единство цвЁта обозначаетъ единство содержашя трехъ родовъ школьнаго образовашя; различные о т т ё н к п  ц в ё т о в ъ — различную интенсивность, а различные размеры круговъ— различный объемъ содерж а л а , какъ это поясняется относительно общаго образовашя на стр. 4 — 5 перваго и на стр. 8 втораго доклада. За этимъ предварительнымъ объяснешемъ, касающимся всего изображена, перехожу къ объяснение частностей снизу кверху.Наша народная начальная школа, конечно, представляетъ минимумъ общаго образовашя, котораго можно желать для человека. Такое общее школьное образоваше можетъ подготовлять для ремесленнаго школьнаго образовашя или низшаго школьнаго профессюнальнаго образовашя: при чемъ въ профессюнальной ремесленной ш к о л ё  основашемъ служатъ про- фессшнальныя работы, сопровождаюпцяся сообщешемъ необходимыхъ про- фессюнальныхъ с в ё д ё ш й  с ъ  пополнешемъ этихъ п о с л ё д н и х ъ  с о о т в ё т - ствующими и въ соотвЁтствующей степени спещальными и общими с в ё - 
д ё ш я м и . Въ низшей же профессюнальной ш к о л ё  сообщеше общихъ 
с в ё д ё ш й  и затЁмъ спещальныхъ кладется въ основу сообщения профес- сюнальныхъ с в ё д ё ш й , а профессюнальныя работы лишь дополняютъ сообщешя в с ё х ъ  трехъ родовъ с в ё д ё ш й .Наша начальная народная школа, конечно, еще долго останется въ ея настоящемъ в и д ё  д л я  нашей народной массы, тогда какъ для болЁе интеллигентной части нашего на селевая она скорЁе можетъ превратиться въ типъ высшей начальной школы, о которомъ я говорю въ докладЁ, который я называю въ этомъ случаЁ семейной школой и который дол- женъ поглотить и 3 —4 класса нашихъ общеобразоватедьныхъ среднихъ учебныхъ заведен®. Правда, наша народная школа на пути къ этому типу имЁетъ двухклассныя сельсшя, городешя и уЁздныя училища, но ни по развитно, которое даютъ, ни по суммЁ с в ё д ё н ш ,  который о н ё  сооб- щаютъ, они недостигаютъ уровня 3— 4 классовъ среднихъ учебныхъ заведешй, когда же наша народная школа достигаетъ этого уровня, тогда она будетъ тою-же семейной школой. Домашнее воспиташе, съ которымъ юноши поступаютъ прямо въ 4 — 5 классъ, среднихъ общеобразователь- ныхъ учебныхъ заведешй и котораго случаи значительно участились со времени разрЁшешя держать экзамены въ нашихъ среднихъ общеобразо- вательныхъ учебныхъ заведешяхъ, не посЁщая ихъ, въ извЁстноЙ степени уже теперь осуществляетъ семейную школу. Такая высшая народная или семейная школа должна доставить самый нодходяпцЙ контингентъ учащихся съ одной стороны для среднихъ, но моему понимание, обще-
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образовательн ы хъ  учебныхъ заведешй, съ другой для среднихъ профес- щональныхъ школъ. Въ этомъ нослЁднемъ случай этотъ контингентъ потребуетъ только еще спещальной подготовки, которую, въ видахъ со- кращешя времени и необходимаго для этого крайняго принаровлешя этой подготовки къ соотвЁтствующему профессиональному образованно, должна взя ть на себя профессюнальная школа, при чемъ однако такая подготовка по ея уже большему значение з д ё с ь  должна предшествовать профессдональ- ному образован1ю.ПолучпвшШ низшее общее образоваше соотвЁтствующее высшей народной пли семейной ш к о л ё , если не заканчиваетъ этимъ общаго образовашя, поступаетъ въ- среднее общеобразовательное заведете, по окон- чаши котораго или обращается къ профессиональному образованш, или же продолжаетъ далЁе свое общее образован1е. Обращаясь къ профес- шональному образовашю онъ долженъ предварительно получить спец1аль- ную подготовку, которая можетъ быть общею для ц ё л о й  группы профес- cifi. Продолжая же свое общее образоваше, онъ переходптъ въ универ- ситетъ на общ1й курсъ, которымъ и заканчивается общее образоваше. Окончпвш1е высшее общее образоваше, человЁкъ посвящаетъ себя науч- нымъ заняэтямъ или въ области той или другой науки (спешальные уни- BepciiTeTCKie научные курсы) или же съ ц ё л ш  примЁнить пр1обрЁтенныя иаучныя познан1я въ области той или другой професс1п (спешальные уни- верситетск1е курсы для подготовлен1я къ соотвЁтствующимъ группамъ профеейй). Въ первомъ случаЁ человЁкъ изучаетъ группу наукъ важныхъ для спещальнаго изучешя той или другой науки; во второмъ группу наукъ, къ тому же въ т ё х ъ  частяхъ ихъ которыя необходимы для т ё х ъ  или другихъ професс1ональныхъ занят!й.НослЁ такой высшей научной спещальной нодготовкп, носвящаюпий себя той или другой профессш обращается къ той-же (перемычка въ изображеиш) высшей професс1ональной ш к о л ё , которою заканчиваютъ свое професс1ональное образован1е и получивнйе среднюю спещальпую подготовку п о с л ё  средняго общаго образовашя.РазмЁщеше на изображен1 п профессюнальныхъ школъ въ болынемъ или меньшемъ отдалеши отъ общеобразоватедьныхъ: университетовъ, гим- наз1й соотвЁтствуетъ удалешю пхъ отъ этихъ п о с л ё д н и х ъ  въ  силу того требовашя, которое я ставлю профессюнальной ш к о л ё ,  чтобы она была въ нрофессшнальной обстановкЁ (стр. 10 перваго н стр. 3 н 4 втораго доклада).Наконецъ, что касается педагогической профессш, то подготовлеше къ ней можетъ начинаться только по достиженш человЁкомъ с о о т в ё т - ствующаго общаго и профессюнальнаго образовашя, что и обозначено на изображенш полосой охватывающей какъ высшее такъ и среднее профес-



ОБЪЯСНЕНЫ, СХЕМЫ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНАГО ОБРАЗОВАНЫ.шональное и общее образоваше. Думаю что къ педагогической деятельности въ какой бы то ни было школе, даже самой низшей, не должны были бы привлекаться люди, получивнйе ниже средняго общаго или вы- ешаго профессшнальнаго образова1Йя. Со временемъ это вероятно такъ и будетъ но пока действительность мириться для педагогической деятельности и съ образовашемъ ниже вышеуказаннаго.Въ заключеше этого объяснешя изображешя схемы замечу, что система въ изображены намечена съ числомъ школъ соответствующимъ требовашямъ профессий, въ которыхъ можетъ иметь преобладали каждый пзъ трехъ указанныхъ выше элементовъ; для другихъ же професс1й можетъ потребоваться иное, меньшее число школъ, которыхъ отношешя однако къ общимъ образовательнымъ школамъ должно оставаться темь-же.
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