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1. 

С. A. Віадимірекій. 

Низшая профессіонадьная школа въ Россіи, что отъ нея 
требуютъ ж что она даетъ. 

Низшая профессіональиая школа *) въ Россіи заннмаетъ довольно 
независимое положеніе; она не прнспособляетъ своихъ программъ к ъ 
программамъ какихъ-либо срединхъ или высшихъ учебныхъ заведеній 
такъ какъ не имѣетъ цѣли подготовлять своихъ учениковъ для по-
ступленія въ эти учебныя заведенія. Она прішнмаетъ мальчиковъ въ 
возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ съ подготовкою, большею частью соотвѣт-
ствующей курсу начальныхъ училищъ, и готовитъ нхъ прямо для 
жизни, для самостоятельнаго заработка въ ремеслешшхъ и заводско-
промышлешшхъ предпріятіяхъ. Такимъ образомъ наша низшая про
фессиональная школа служнтъ посредникомъ между тѣмъ населеніемъ, 
которое желаетъ получить низшее профессіональное образованіе, и 
представителями заводско-фабричной и ремесленной промышленности, 
нуждающимися въ образованныхъ рабочихъ. Поэтому къ этой школѣ 
предъявляются два рода требованій: одни со стороны родителей уче
никовъ, другія со стороны представителей русской промышленности. 

Отецъ, приведя своего сына въ профессіональную школу, въ боль-
шинствѣ случаевъ глубоко убѣждеиъ, что эта школа пріучитъ его 
сына к ъ труду, дастъ ему разнообразная спеціальныя знанія, благо
даря которымъ его сынъ, по окончаніи курса, будетъ имѣть вѣрный 
кусокъ хлѣба, получнвъ то или другое мѣсто в ъ промышленныхъ 
предпріятіяхъ. Это довѣріе родителей учениковъ къ профессиональной 
школѣ не фантастическое; оно большею частью основано на опытѣ 

*) Подъ терминомъ „низшая профессиональная школа" мы подразумѣваемъ 
наши низшія техническая и ремеслеипыя училища наиболѣе распространенна™ типа, 
исключал изъ ихъ числа техническія желѣзнодорожныя н сельскохозяйственныя 
училища, преслѣдуіощія свои спеціальныя цѣли. 

xi. 1 
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старшнхъ сыновей тѣхъ же родителей, получпвшнхъ такое же обра
зовать , на опытѣ ихъ родствеіишковъ іглн знакомыхъ. Вотъ почему 
наши ШІЗИІІЯ профессіональиыя школы, находящіяся въ благопріят-
ішхъ мѣстныхъ условіяхъ, т. е. тамъ, гдѣ на ішхъ есть спросъ, іг 
поставпвшія свонмъ девпзомъ „какъ можно меньше требовать отъ 
вновь поступающихъ учениковъ и какъ можно больше пмъ давать", 
постоянно переполнены, и пороги пхъ дверей обиты желающими по
ступить въ эти школы. Итакъ, требованіе родителей учениковъ инз-
шпхъ профессіоналышхъ школъ состонтъ въ томъ, чтобы школа дала 
ихъ сыновьямъ вѣриый заработокъ по- окончаніи курса, т. е. чтобы 
она дала этимъ послѣднимъ не узко-спеціалыіую подготовку, a болѣе 
разностороннюю, благодаря которой молодой человѣкъ, потерявъ слу
чайно одно мѣсто, могъ бы легче найти какое-либо другое занятіе по 
своей специальности. 

Такъ какъ довѣріе родителей к ъ профессіонадьной школѣ съ те-
ченіемъ времени поводимому ие ослабѣваетъ, а возрастаетъ, томояшо 
сказать, что современная низшая профессіональная школа въ боль-
ппшствѣ случаевъ удовлетворяетъ вышеприведенному требовапію 
родителей. 

Относятся ли съ такпмъ же довѣріемъ к ъ низшей профсссіоиаль-
ной школѣ представители нашей заводско-фабричной промышленности? 
Трудно отвѣтить на этотъ вопросъ категорически, такъ какъ въ средѣ 
этихъ представителей нерѣдко слышатся голоса, что профессіоиалыіая 
школа почти ничего не даетъ для заводско-фабричной промышлен
ности, или даетъ бѣлоручекъ, не пріучепиыхъ къ заводской работѣ, 
или, наконецъ, такихъ молодыхъ людей, которые знаютъ всего по не
многу, ио не знаютъ ни одного дѣла, какъ слѣдуетъ. Ко всему этому 
они часто прибавляютъ, что, по ихъ мнѣнію, ученики нашихъ ннзшихъ 
профессіональньгхъ школъ получаютъ слишкомъ обширную теорети
ческую подготовку. „Дайте иамъ", говорятъ они, „такихъ работнпковъ, 
которые знали бы хоть одно какое-либо дѣло, ио знали его основа
тельно, и чтобы они не боялись черной работы". Такпмъ образомъ 
требованіе къ низшей профессіональиой школѣ со стороны представп
телей заводско-фабричной промышленности сводится къ тому, чтобы 
школа пмъ дала молодыхъ людей съ болѣе узкой специальной подго
товкой, опытныхъ въ какомъ-либо одномъ производствѣ, т. е. способ-
ныхъ производить нзвѣстиую работу почти машинально. 

Что касается представителей ремесленной промышленности, то 
ихъ голоса раздаются не такъ громко. Однако они говорятъ намъ, что 
профессіональная школа пмъ ничего не даетъ. Относительно ихъ требо-
ваній также мало сльішно, ио на основапіи опыта западно-европей-
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'скпхъ государствъ можно думать, что шізшія профессіональныя школы, 
могущія З'Довлетворить требованіямъ ремесленной промышленности, 
должны давать молодыхъ людей главнымъ образомъ съ художествеи-
ной подготовкой въ прпмѣненін къ художествениымъ ремесламъ. 

Мнѣігія педагоговъ о низшей профессіональной школѣ сводятся 
приблизительно къ слѣдующему: ни одпнъ педагогъ не согласится 
съ тѣмъ, что задача низшей профессіоналыюй школы должна состоять 
въ подготовкѣ узкнхъ спсціалнстовъ-практнковъ безъ всякнхъ теоре-
тнческихъ знаній и съ такою опытностью въ работѣ, при которой эта 
работа могла бы быть имъ производима почти машинально, почти 
•безеознательно, — н не согласится по очень многимъ причинамъ. Мы 
не будемъ говорить о томъ, что дѣлать изъ мальчика въ 18—19 лѣтъ 
узкаго спеціалиста съ крайне узкнмъ кругозоромъ—жестоко, мы не 
стаиемъ также распространяться о томъ,, что въ странѣ, подобной 
Россіи, гдѣ спеціализація труда не достигла той остроты, какъ въ За
падной Европѣ, мальчикъ, обладающій узкими специальными знаиіямл, 
.легко можетъ остаться безъ куска хлѣба, мы взгляиемъ на этотъ во-
лросъ лишь .съ точки зрѣиія интересовъ школы и интересовъ промыш-
.леиности. Если же низшая профессиональная школа приняла на себя 
подготовку узкихъ спеціаліістовъ-практиковъ безъ всякнхъ теоретиче-
ѵскпхъ знаній, то она. создала бы такихъ ж е работниковъ, какихъ 
£оздаетъ сама фабрика, но такіе работники не могутъ внести въ свое 
дѣло ничего новаго, они затрудняются переходить отъ меиѣе совер-
шенныхъ пріемовъ обработки къ болѣе совершеннымъ, п не могутъ 
способствовать дальнѣйшему развитію промышленности. Такихъ работ-
шшовъ у насъ и сеіічасъ достаточно. Съ другой стороны, для подго
товки такихъ практиковъ пришлось бы превратить наши профессіо-
иальныя школы въ .фабрики, которыя, вслѣдствіе значительныхъ на 
п п х ъ затратъ, могли бы существовать лишь на коммерчеекпхъ началахъ. 
Но къ чему же такія превращенія, когда подобныя фабрики уже суще-
ствуютъ H сами готовятъ себѣ такихъ работниковъ, которые такъ хорошо 
ЗНРІОТЪ дѣло, что нсполняютъ свою работу почти машинально? По мнѣ-
нію педагоговъ, задачи низшей профессіональной школы должны со
стоять въ томъ, чтобы развить въ учешікѣ его пптелектуальныя спо
собности, пнтересъ к ъ избранной пмъ специальности, привычку къ ра-
ботѣ H обстановкѣ нзвѣстнэго производства, сообщить ему необходимый 
основныя теоретическая знанія, дающія ему возможность сознательно 
относиться ко всѣмъ явленіямъ, пмѣющимъ мѣсто въ сферѣ его спе
циальности, наконецъ сообщить ему нѣкоторый навыкъ и смѣлость въ 
обращеніи съ орудіямн нзвѣстнаго производства и въ исполнения глав-
ііѣйшпхъ работъ. Отсюда можно заключать, что по мнѣиію педагоговъ 



• - 4 — 

нпзшія профессіоиалыштя школы могутъ подготовлять только такихъ 
спеціалнстовъ, для которыхъ необходимо болѣе высокое нителсктуаль-
поо развитіе, болѣе значительная теоретическая или художественная 
подготовка, то есть такихъ спсціалпстовъ, которые могутъ производить 
болѣе сознательную и разнообразную работу, а не машинальную. 

Ознакомившись съ этими разнообразными шіѣнідмн о нашей низ
шей профессіональной школе представителей разлпчиьгхъ слоевъ нашего 
общества, посмотргоіъ, что въ действительности эта школа даетъ вт> 
настоящее время. 

Значительное большинство нашпхъ ннзшихъ профессіоналыіыхъ 
школъ содержится на частиыя средства и открыто по частному почину 
сравнительно недавно, т. е. не болѣе какъ 30 лѣтъ тому иазадъ. Многія 
пзъ ннхъ до сего времени не выяснили себѣ съ достаточной опреде
ленностью к ъ какого рода деятельности оиѣ должны готовить свопхъ 
учешіковъ, соответственно мѣсшымъ условіямъ и требоваиіямъ про
мышленности, а потому, согласно сложившимся традіщіямъ, всѣ ипзшія 
профессіональиыя школы Россіп, за немногими исключеніямн, подго
т о в л я ю т преимущественно слесарей, механнковъ, могущпхъ быть маши
нистами нлп чертежниками, и столяровъ: мастеровъ же по обработке 
какихъ-лпбо друпіхъ- матеріаловъ, кромѣ дерева и металловъ, онѣ почти 
совсѣмъ не подготовляютъ. Во всѣхъ этпхъ школахъ ежегодно обу
чается около 7,000 учеников^., причемъ па обученіс каждаго прпходя-
щаго ученика въ средпемъ выводѣ школа расходуетъ около НО руб. 
въ годъ *). Еяіегодно во всѣхъ этихъ школахъ оканчиваешь курсъ 
около 1,000 человѣкъ, пзъ коихъ въ среднемъ выводѣ 14% уклоняются 
отъ технической дѣятельностп повыходѣ п зъ школы,, а.86% поступаютъ 
на заводы, фабрики, желѣзныя дороги и т. п., наконецъ сравнительно 
весьма малое число пзъ этихъ послѣдшіхъ открываютъ свои ремеслен-
ныя мастерскія. Относительно лйцъ, уклоняющихся отъ технической 
деятельности по окончанін курса, можно сказать следующее: значи
тельный процеитъ такихъ лнцъ встречается въ школахъ, расположен-
ныхъ въ землѣ Войска Донского и на Кавказе,, и объясняется особыми 
условіямп, въ которыхъ находится местное населеніе по отношенію къ 
отбыванйо воинской повинности, при которыхъ это иаселеиіе не можетъ 
заниматься техническою деятельностью '**). Б о л е е общая причина, 

*) Всѣ ішжеприведепныя дапныя заимствованы изъ матеріаловъ, собраішыхъ 
ко времени 2-го съѣзда русскихъ дѣятелен но техническому и профессіопальпому 
образовапію, бывшему въ настоящемъ году въ Москвѣ. См. труды I I I сскціи этого 
съѣзда, доклады С. А. Владимірскаго. 

**) Труды I I I сскцін 2-го съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому и нро-
фессіопалыюму образованію, стр. 24, 86, 87. 
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которой объясняется уклоиеніе отъ технической деятельности окончив
ших!;, курсъ въ другпхъ школахъ, состоптъ въ томъ, что до сего вре
мени наша низшая профессиональная школа служнтъ послѣдиимъ при
бежищем* для лѣшшыхъ и неспособиыхъ мальчиковъ изъ интелли
гентной семьи, ио дмѣвшнхъ возможности окончить курсъ в ъ нашихъ 
гимназіяхъ, реальных* училищах* и другпхъ средних* общеобразо
вательных* учебных* завсденіяхъ. Эти мальчики часто поступают* 
въ профессиональную школу только для того, чтобы гдѣ-ннбудь кончить 
курсъ, получить аттестат* и какія либо права по отбываиію воинской 
повинности. 

Находясь под* вліяніемъ традіщій семьи средняго образования и 
достатка, гдѣ до сего времепп существует* предубѣждеиіе против* 
чернаго труда ремесленника, эти молодые люди попадают* въ число 
„бѣлоручскъ", т. е. уклоняются отъ технической дѣятельностп и ищут* 
ссбѣ какнхъ-лпбо болѣе опрятных* занятій. Конечно они дѣлаются 
„бѣлоручкамп" отъ вліяиія семьи, съ которым* часто не можетъ сладить 
профессіональная школа; эту же послѣдшою мы не рѣшимся упрекнуть 
за то, что она принимает* и даетъ образованіе подобнымъ пеудамші-
камъ въ иадеждѣ пріучпть ихъ къ болѣе тяжелому труду. 

На основание тѣхъ же данных*, собранных* ко временя 2-го съѣзда 
русских* дѣятелей по техническому и профессіональному образованііо, 
бывшему въ этом* году въ Москвѣ. относительно окончнвшнхъ курсъ 
въ этих* школахъ мы можем* сказать .слѣдующее. 

Большую часть окончивших* курсъ въ нашихъ нпзшпхъ профес-
сіональиыхъ училищах* составляют* слесаря-механики, а именно около. 
65% всего числа окончивших* курс*, меньшую часть, около 25%, столяры 
и, наконец*, около 10%. составляют* сапожники, шорники, портные и др. 

И з * них* легче всего находят* себѣ мѣста слесаря - механики; 
они поступают* на заводы, фабрики, желѣзныя дороги, в ъ техническія 
конторы въ качествѣ слесарей, токарей, сборщпковъ, помощников* 
машинистов*, машинистов*, чертежников*, монтеров*, и получают* 
на первое время возиагражденіе отъ 20 до 40 р. въ мѣсяцъ, которое, 
послѣ нѣсколькихъ лѣтъ практики, достигает* суммы 100 руб. п до 
150 руб. въ мѣсяцъ. 

Столяры, изучпвъ специальность болѣе узкую, и получивъ въ боль-
ішшствѣ случаевъ теоретическую подготовку въ болынемъ объемѣ, 
чъ мъ это нужпо для нхъ специальности, нерѣдко затрудняются находить 
себѣ подходящія заиятія и иногда уклоняются отъ технической дея
тельности по окончаніи курса, но въ болышшствѣ случаевъ также 
находят* себѣ мѣсто въ промышленных* предпріятіяхъ, хотя съ окла
дом* жалованья меньшим*, чѣмъ слесаря-механпкп. 
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Для многнхъ, окончнвшлхъ курсъ в ъ ннзшпхъ профессіоналыіыхъ 
школахъ, первые, шаги самостоятельной жизни бываютъ сопряжены 
съ большими затрудненіямн. Сравнительно рѣдко они попадаютъ подъ, 
руку интеллнгснтнаго человѣка, большею же частью ихъ бдпжаишішъ. 
началышкомъ и руководнтелемъ бываетъ мастеръ-нрактпкъ, самоучка 
безъ всякаго образовапія.' Эти мастера отлично поішмаютъ, что общее 
и епеціальное образованіе, полученное молодымъ человѣкомъ, даетъ. 
этому послѣдпему возможность гораздо скорѣе изучить всякое спеціаль-
ное дѣло и опередить мастера-практика; кромѣ того мастеръ-самоучка. 
болѣе стѣсняется въ обращенін съ молодымъ человѣкомъ, получившпмъ. 
образованіе, а потому вообще наши мастера не долюблішаютъ ученыхъ. 
номощшіковъ и нерѣдко всячески ихъ прнтѣсняютъ, дурно аттестуютъ. 
передъ своимъ начальствомъ н часто выживаютъ съ завода или фаб
рики. Но и среди интеллнгентныхъ работннковъ, какъ-то фабрикаитовъ. 
H ишкенеровъ, молодые люди, окоичнвшіе курсъ, не всегда находятъ. 
поддеряѵку, такъ какъ въ средѣ этпхъ лпцъ миогія держатся того, 
мнѣнія, что если молодой человѣкъ только что кончнлъ курсъ, то это 
значить, что онъ ничего не знаетъ и ничего не умѣстъ, а потому и. 
работа его ничего не стоитъ. Наконецъ иерѣдки и такіе случаи, когда, не 
пепробовавъ молодого человѣка на работѣ, ему даютъ самое ничтожное, 
жалованье, только потому, что онъ молодъ, или моложавъ по виду. 
При этпхъ условіяхъ остается только одпнъ способъ борьбы со всѣми 
этими невзгодами, это именно при поступленін на мѣсто первое время 
скрывать свое образованіе п свой аттестата и исполнять всякую работу,, 
какую можетъ. 

Итакъ наши ішзшія профсссіоналышя школы еяѵегодно даютъ не 
болѣе 1,000 работниковъ для заводско-фабричной промышленности и 
желѣзныхъ дорогъ п весьма ннчтоягное число работннковъ для реме
сленной промышленности. 

Въ сравненін съ полутора мплліоннымъ населеніемъ, занимаю
щимся на напглхъ заводахъ и фабрпкахъ, это число такъ незначи
тельно, что можно вполнѣ согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ лицъ, кото
рый говорятъ, что наша низшая профессіональная школа почти ничего* 
не даетъ для русской промышленности. Съ другой стороны, ігрігшшая 
во вниманіе, что обученіе въ низшихъ профессіональныхъ школахъ 
сопряя-гено съ большими затруднеиіями, мояшо съ увѣренностыо ска
зать, что число этихъ школъ никогда не возрастетъ такъ значительно,, 
чтобы онѣ могли подготовить все необходимое число работннковъ для 
иашихъ фабрикъ и заводовъ. 

Отсюда ясно, что съ этою цѣлыо доляшът быть устраиваемы дру-
гаго рода учреждеиія, болѣе дешевыя. Дѣло нпзшаго профессіоиаль-
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паго образования у насъ еще совершенно новое, обратившее на себя 
вшгманіе только в ъ самое послѣднее время. Конечно в ъ этомъ новомъ 
i l сложномъ д ѣ л ѣ прежде всего должно быть осуществлено самое важ
ное и необходимое, а такъ какъ съ развитіемъ промышленности по
всюду между человѣкомъ и силами природы, между человѣкомъ и 
обрабатываемымъ матеріаломъ явился неизбѣжный посредиикъ—ма
шина, то ясно, что на первыхъ же порахъ должны были устрашаться 
школы для подготовки преимущественно мастеровъ по механическому 
дѣлу и машинпстовъ, могущпхъ управляться съ этими машинами. Въ 
виду этого мы не можемъ упрекнуть современную низшую профессио
нальную школу въ одностороннемъ развитін ея дѣятельности, такъ 
какъ она готовнтъ преимущественно спеціалистовъ по механическому 
дѣлу. Напротнвъ, мы должны признать несомнѣнную ея пользу для 
промышленности, хотя и не въ шпрокихъ размѣрахъ, и пожелать, чтобы 
школы для подготовки мастеровъ по механическому дѣлу, механиковъ 
и машинпстовъ получили у насъ должное развитіе и стремились къ 
пріобрѣтенію возможно лучшнхъ практнческпхъ результатовъ. Съ дру
гой стороны, опытъ нашпхъ низшихъ профессіональныхъ ушілищъ 
даетъ основаніе думать, что заводско-фабричная промышленность не 
пуждается въ столярахъ въ такой степени, какъ въ мастерахъ по ме
ханическому дѣлу. Поэтому безъ всякаго ущерба для дѣла можно отка
заться отъ установившихся традпцій п не устраивать совмѣстно школы 
для подготовки какъ столяровъ, такъ и слесарей, а открывать само
стоятельный школы для подготовки столяровъ (мебелыцпковъ), рѣзчи-
ковъ, также какъ н для подготовки мастеровъ по другимъ худояее-
ственнымъ ремесламъ, съ цѣлыо удовлетворить нуждамъ главнымъ 
образомъ ремесленной промышленности. Наконецъ, мы видимъ, что 
наши ннзшія профессіональныя школы почти не подготовляютъ спе-
ціалнстовъ по обработкѣ какихъ либо другихъ матеріаловъ, кромѣ де
рева и металла, а также по хпмическимъ пропзводствамъ. Совершенно 
очевидно, что русская промытпленность нуждается въ этнхъ спеціа-
листахъ, и на ихъ подготовку вполнѣ своевременно обратить серьез
ное вшшаніе. 

На осиованіи даиныхъ, излоягенныхъ в ъ этомъ докладѣ, не трудно 
придти к ъ опредѣленнымъ положительнымъ выводамъ и рѣшнть въ 
общігхъ чертахъ вопросъ о томъ, в ъ какой формѣ низшее профессіо-
иальное образованіе можетъ оказать содѣйствіе развнтііо нашей про
мышленности, и какое мѣсто въ этомъ дѣлѣ можетъ съ успѣхомъ за
нять низшая профессіональная школа наиболѣе распространенного у 
насъ тіша. Исходнымъ пунктомъ этихъ выводовъ, на основаиіи опыта 
существующихъ низшихъ профессіональныхъ школь, мы положпмъ ту 
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несомнѣнную истину, что просресеіональиая иском можетъ дать интел
лектуальное развитіе, общія и специальный теорвпшческія з-нанія, но ne 
.иожетъ дать большого навыка въ производствѣ работъ, тогда шшъ фабрика 
не .можетъ дать ни правильного интеллектуальною развития, ни теорети-
ческихъ знангй, но можетъ развить вполнѣ необходимый -нааыкъ въработѣ. 

Почти во всѣхъ заводскихъ и фабричныхъ производствахъ, за 
псключеніемъ развѣ механнческнхъ заводовъ, существуютъ два рода 
работниковъ, а именно мастера и рабочіе, прігчемъ число мастеровъ 
незначительно въ сравиенін съ чпсломъ рабочихъ. Мастера, какъ 
нзвѣетио, завѣдуютъ цѣлымъ отдѣлепіемъ фабрики ш ш цѣлой серіей 
разнообразныхъ машннъ или аппаратовъ, или наконсцъ нартісй одного 
сорта машпнъ. Работа мастера всегда болѣс разнообразна, болѣс ответ
ственна и требуетъ отъ него болынаго интелектуалыіаго развнтія, а 
часто и теоретичеекпхъ зианіи. Простой рабочій обыкновенно пмѣотъ 
дѣло съ одной машиной, его работа часто до крайности однообразна 
и требуетъ отъ него, главнымъ образомъ, значительная навыка и 
быстроты въ работѣ, такъ какъ въ большпнствѣ случаевъ этимъ опре
деляется размѣръ его заработка. Можно вообще сказать, что отъ 
мастера зависишь, главнымъ образомъ, качество, а отъ рабочаго количество 
фабриката. 

Мы увѣрены, что в с ѣ перечнелешшя выше требования будутъ 
удовлетворены, если профессіопальныя школы прнмутъ на себя под
готовку подобного рода мастеровъ н если съ этою цѣлью въ главиѣп-
шігхъ центрахъ нашей промышленности будутъ открыты соответствен
ный школы, подобно тому какъ во многпхъ мѣстахъ западной Европы 
существуютъ школы по ткацкому дѣлу и др. При разсмотрѣпіп этого 
вопроса нельзя оставить безъ вннманія новый тппъ нарождающейся 
.у насъ профессіональной школы, такъ-иазываемой „школы ремеслен
ныхъ ученнковъ", подобно той, какая устроена въ Москвѣ при фабрнкѣ 
Товарищества Трехгорной Мануфактуры Бр. Прохоровыхъ. Въ этой 
школѣ ученики, работая въ различныхъ отдѣленіяхъ фабрики, еже
дневно вечеромъ посвящаютъ около é часовъ теоретнческимъ и гра-
фичесішмъ занятіямъ. Школа является органически связанной съ нро-
пзводствомъ, количество теор'м и практики въ ней всегда можетъ 
быть урегулировано въ видахъ полученія наилучшнхъ результатовъ. 
Такая школа обѣщаетъ быть наилучшей школой для подготовки ма
стеровъ, главнымъ образомъ, по болѣе узкимъ спеціальностямъ. На нее 
можно было бы возложить еще болѣе надеждъ, если бы оказалось воз
м о ж н ы м обучать въ подобныхъ школахъ болѣе взрослыхъ учениковъ. 
Въ виду этого можно искренно поя^елать, чтобы прішѣру Бр . Прохо
ровыхъ послѣдовали п другіе представители нашей заводско-фабрич-
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роіі промышленности. И такъ, при помощи ннзшихъ профессіональ-
ныхъ школъ установившагося у насъ тіша и при помощи новыхъ 
„школъ ремесленныхъ ученпковъ", можно надѣяться в ъ т е ч е т е нѣ-
сколькихъ лѣтъ подготовить мастеровъ для главнѣйшихъ отдѣловъ 
иангей заводско-фабрнчиой и ремеслеииой промышленности, прншімая 
во вішмаиіе, что число ихъ не такъ значительно, какъ число обыкно-
вениыхъ рабочнхъ. Что же касается послѣднпхъ, то нужно сказать, 
что они составляютъ главную массу работниковъ въ заводско-фабрич-
иомъ дѣлѣ, отъ которой преимущественно завнситъ количество выра-
батываемыхъ фабрнкатовъ. Такой рабочих можетъ обладать гораздо 
меньшими теоретическими знаніямн, чѣмъ мастеръ, но долженъ прио
брести значительный навыкъ въ производстве работы, а потому можно 
сказать, что подготовку такихъ рабочнхъ не можетъ принять на себя 
профессіонадьиая школа, и что эта подготовка можетъ быть дана 
только фабрикой, путемъ обыкновеннаго ученичества, практнковавшагося 
до сего времени и существующего въ полной снлѣ и на заграшіч-
ныхъ заводахъ. Отсюда однако не слѣдуетъ, что главная масса на
шпхъ рабочнхъ доляша ограничиться только пріобрѣтеніемъ навыка 
в ъ работѣ путемъ ученичества иа фабрикахъ и заводахъ, и что этнмъ 
путемъ наша промышленность достпгнетъ наибольшей производи
тельности. 

Несколько л е т ъ тому назадъ Мшшстерствомъ Народнаго Просве-
щенія въ Северо-Америкаискпхъ Соедпненныхъ Штатахъ было сде
лано подробное изслѣдованіе о вліяіші грамотности на производитель
ность труда рабочнхъ разлнчішхъ специальностей, пзложенныхъ въ 
брошюре г-яш Яюкулъ. Была сделана подобная яге попытка п у и а с ъ 
в ъ Россіи работой,, предпрішятой I X секціей 2-го съезда русскихъ 
деятелей по техническому и профессіональиому образованно и изслѣ-
.доваиіямп, пропзведенныші членаші Нпколаевскаго Отделенія ГІМИЕ-

РАТОРСКАГО Руескаго Технпческаго Общества, обработанными секрета-
ремъ этого отделенія Л. Л. Гаврншевымъ *). 

Все эти нзследованія привели къ одному совершенно опреде
ленному вывод]', что все, что повышаетъ общее и специальное образованіе 
рабочихъ, гьмѣетъ прямымъ слѣдствіемъ повышеніе производительности 
ихъ работы. 

Многіе рефераты **), представленные к ъ 2-му съезду по техниче
скому и профессиональному образованііо, выяснили, что могуществен-

*) См. труды IX секцін 2-го съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому п 
профессіональному образованно. 

**) См. труды I I I , IX и ХІТ секцій 2-го съѣзда русскнхъ дѣятелей по техни
ческому и профессіональному образованно. 
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нымъ орудісмъ для распространения общаго п спеціальнаго образова
ния среди рабочнхъ въ западной Ввропѣ с а ж а т ь воскресные п ве-
чериіе классы или курсы по общеобразовательнымъ и спеціалъньшъ. 
предметамъ и графнче-склмъ нскусствамъ. При посредствѣ этпхъ 
учрежденій оказывается возможнымъ дать необходимое элементарное 
образоваиіе массѣ рабочнхъ, не нарушая общій складъ ихъ жизни,, 
tie отрывая пхъ отъ обычной работы и затрачивая при этомъ весьма 
небольшая средства : ; :). 

Въ виду этого въ разлнчиыхъ секціяхъ упомянутаго съѣзда впер
вые былъ выдвинуть иа видное мѣсто вопросъ объ общемъ и спе-
ціальномъ образованін рабочнхъ, и для достиженія этой цѣлп былъ 
рекомендовать способъ, освѣщенный опытомъ Западной Европы, а 
именно оріаншація воскресныхъ и вечернихъ классово для рабочнхъ при 
фабрикахъ, заводахъ и еущешвующихъ училшцахъ. 

Во многнхъ подобныхъ случаяхъ, когда намъ приходится рѣшать 
вопросъ о какомъ-лпбо нововведеиін, мы склонны думать, что для на
шего отечества нужпы какіе-то особые пріемьі и способы, отличные отъ 
западно-европейскпхъ. Если такое предположеніс и оказывается умѣст-
пымъ во многнхъ случаяхъ, то въ дашюмъ разсматрпваемомъ нами 
оно полояштельио не прилоялімо. Трудно пзобрѣсти другой болѣе про
дуктивный i l болѣе дешевый способъ дополиптельпаго образованія ра
бочнхъ, какъ устройство воскресныхъ и вечернихъ классовъ; съ дру
гой стороны, опытъ ИмпЕРАторсклго Русскаго Техннчсскаго Общества 
въ С.-Петербургѣ, Одессѣ, Нпколаевѣ, оргашізовавшаго цѣлую серію-
школъ для общаго и спсціалыіаго дополшгтельнаго образованія рабо
чнхъ, опытъ Общества распространенія технпческпхъ знаиій въ Москвѣ,. 
имѣющаго до 20-ти воскресныхъ классовъ рисоваиія п черчеиія для 
рабочнхъ,—вполнѣ убѣждаетъ насъ, что и пашъ рабочій обладаешь силь-
нымъ яіеланіемъ получить общее и спеціальное образоваиіе п охотно-
для этого удѣляетъ значительную часть своего досуга. Въ этомъ 
стремлеиіи мы не можемъ видѣть ничего другаго, кромѣ блага для 
русской промышленности и для самого рабочаго. 

Нельзя однако оставить безъ вннманія то обстоятельство, что за
границей рабочій находитъ возможнымъ заниматься своимъ образова-
ніемъ, и м ѣ я въ своемъ распоряжеиш большее количество свободнаго 
времени вслѣдствіе меньшей продолжительности рабочаго дня, въ виду 

*) По яослѣдиішъ оффпціальиііімъ дашіымъ въ Вѣиѣ въ доиоліштелыіыхъ 
школахъ обучалось до 29,000 рабочнхъ, лричемъ годовой расходъ на каисдаго ие 
превышалъ 7 f l . , см. докладъ В. Е. Степановой, Труды I I I секція 2-го съѣзда рус-
скихъ дѣятелей по техническому н профессіопалыюму образованно. 
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того 2-й съѣздъ по техническому и профессиональному образованно-
гіринялъ слѣдующую резоліоцію: „интересы техники и техттескаго обра--
зованія требуютъ, чтобы взрослъшъ р>абочгьмъ была облегчена возмооюность 
посѣщать оечерпіе и воскресные классы,''. 

Циркуляром* Господина Министра Ыароднаго Просвѣщепія, отъ 
18 Февраля 1895 года, правительство наше предоставило возмояшость 
къ повсеместному открытие подобных* классовъ для рабочих*, но-
успѣхъ и продуктивность ігхъ, по скольку они зависят* отъ продолжи
тельности рабочаго дня, будутъ всегда находиться въ руках* завод
чиков* и фабрикантов*. 

Пожелаем* же, чтобы представители нашей заводско-фабрнчной 
промышленности обратили болѣе серьезное вшшаніе на вопросы н и з -
шаго профессіональнаго образованія, признали пользу существующих* 
профессіоііальиых* школ*, последовали благому нримѣру Б р . Прохо
ровых* въ устройстве школ* ремесленных* учениковъ и оказали ши
рокое содействіе въ организации и развитіи воскресных* и вечерних* 
классовъ для образованія рабочих*, въ іштересахъ развитія промышлен
ности и иросвещеігія рабочаго иаселенія нашего дорогого отечества. 

Въ заключеніе имею честь предлояшть на обсуя-гденіе Съезда , 
следующіе тезисы: 

1. Д л я подготовки мастеровъ, как* по механическому делу, так* 
и по другим* отраслям* техники, въ которых* отъ мастера требуется 
большее развитіе и знакомство съ несколькими сродными процессами 
обработки,—яселательно открытіе низшпхъ профессіональныхъ школъ. 
въ главных* центрахъ промышленности по спеціальностямъ, соответ
ствующими) потребностямъ данной местности. 

2. Для подготовки мастеровъ по спеціальностямъ более узким*. 
можно признать наиболее целесообразным* открытіе при фабриках*, 
и заводах* „школ* ремесленных* учениковъ", в ъ виду чего жела
тельно, чтобы подобнаго рода учрежденія получили возможно ш и р о 
кое распространеніе. 

3. Д л я сообщенія общаго и спеціальнаго образованія рабочим*, 
признается наиболее раціональнымъ и практичным* открытіе воскрес
ных* и вечерних* классовъ для рабочих*, въ виду чего желательно., 
чтобы со стороны правительства заводчикам* и фабрикантам* было 
оказано возможное содѣйствіе къ организации этих* классовъ и облег-
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чеиы формальности, съ которыми связано ихъ открытіе въ настоящее 
время. 

4. Для практической подготовки обыкновенных* рабочих* и со
общения им* иеобходнмаго навыка в * работѣ на фабриках*, заводах* 
и другпхъ промышленных* предпріятіяхъ должно быть сохранено 
ученичество, регулируемое особым* уставом*. 



2. 

П. Пуетынекій. 

Въ какихъ технпкахъ—съ высшимъ, средннмъ нжп низшимъ. 
технииесішмъ образованіемъ —преимущественно нуждается въ. 

настоящее время отечественная промышленность. 

Я думаю паша промышленность нуждается въ технпкахъ. іг 
съ высшимъ и съ средшімъ п съ низшимъ образованіемъ. Какую-
бы мы ни взяли промышленность — процентъ служащихъ съ выс
шимъ образованіемъ крайне незначнтелеиъ. Даже такая промышлен
ность, какъ песочно- и рафинадио-сахарная, въ которой технологи 
пользуются заслуженною репутаціей, въ которой число ихъ наибольшее,, 
даже и тамъ, по свѣдѣніямъ Ежегодника по сахарной промышленности 
за 1894 годъ, число служащихъ съ высшимъ техшгческнмъ образова-
ніемъ, относительно всего числа служащихъ, составляетъ только 15%. 
Другія же отрасли промышленности ограшічиваются 2—3% пли обхо
дятся совершенно безъ технпковъ съ высшимъ образованіемъ. 

Какъ это отражается на успѣхахъ отечественной промышленности,., 
я думаю здѣсь излишне распространяться. 

Технпковъ съ среднимъ образованіемъ у насъ еще менѣе. Ихъ замѣ-
няетъ въ промышленности обширный классъ людей съ такъ назы-
ваемымъ домашннмъ образованіемъ, а зачастую безъ всякаго образо-
ванія, едва грамотиыхъ, выслужившихся изъ мастеровыхъ или машн-
нистовъ. 

В ъ технпкахъ съ низшимъ технпческимъ образованіемъ также, 
чувствуется громадный иедостатокъ. Мало-мальски способный ученикъ 
низшей технической школы, пробывъ года два на лрактнкѣ,. уже на. 
третій нщетъ и находить себѣ мѣсто или механика, или помощника, 
директора завода, а отечественная промышленность попрежнему остается 
съ самоучками мастеровыми. 

При такомъ недостаткѣ въ образованныхъ техшткахъ, какъ мы 
впдѣли, страниымъ кажется то обстоятельство, что и то небольшое-
количество, которое ежегодно оканчиваете курсъ в ъ наішіхъ высшихъ. 
техническихъ заведеніяхъ, не находить себѣ мѣста на заводахъ,. 
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• a принуждено идти въ акцизные и фабричные инспектора, т. е. на 
•такія должности, гдѣ высшія спеціальпо-технпческія знанія и не тре
буются. Пришить такого порядка вещей много. Конкурренція иностран
ных* техников*, которые ревниво оберегают* фабрики, въ которых* они 
служат*, отъ вторженія русских* техников*; непмѣніе у нас* закона, 
который покровительствовал* бы русским* техникам*, заставляя вла-

.дѣльцев* больших* заводов* пмѣть хотя бы одного образованная 
р у с с к а я техника, и наконец* — самое главное —• недостаточная прак
тичность техническая образованія самих* русских* техников*. 

При пзложениг д а л ь н е й ш а я , я должен* оговориться, что мои 
сужденія будут* по преимуществу относиться к ъ Технологическим* 
Институтам*, к а к * болѣе миѣ знакомым* заведеніямъ. 

Немного найдется производств* чисто химических*, или чисто 
механических*; въ большей нхъ части хпмія и механика такъ тѣсно 
соединены между собою, что иногда трудно рѣшпть, что въ нпхъ пре
обладает*. Напрпмѣръ, сахарное производство считается хпмпческнмъ 
по институтской программѣ, а в * него, между тѣмъ, входят* и паро-
віюн, и машины, и разные аппараты съ приборами, и зачастую сахар
ный завод* работает* без* химика, но безъ механика—никогда. Кромѣ 
того, очень часто, въ силу яштейской необходимости, которой нѣтъ 
дѣла до программ*, — химик*, поступая, например*, на жслѣзпую до
рогу, завѣдываетъ мастерскими, а механик* принужден* служить въ 
чисто химическом* производстве. Хотя и химикам* преподается ме
ханика, а механикам* хпмія, по въ действительности знаній этих* 
недостаточно, и каждый и з * них* не можетъ не чувствовать пробелов* 
своих* знаній, коль скоро судьба его толкнет* на место, соответ
ствующее не тому отдѣленію, по которому он* окончил* курс* въ 
Институте. Поэтому такое глубокое раздѣленіе техников* на два отдѣ-

. ленія, химиков* и механиков*, едва ли практично, п следовало бы у 
механиков* усилить преподаваиіе хпмін, а у химиков*—преподаваніе 
механики. Разумеется, самое лучшее — это уничтожить отдѣленія, а 
•считать для в с е х * общій курсъ, въ который входили бы: высшая ма

тематика , механика и хпмія съ ихъ подраздѣлѳніями и физика, но это 
задача б у д у щ а я , теперь же, к а к * я сказал*, следовало бы уравнять 
хоть немного механиков* и химиков* въ ихъ главных* науках*, па 
счет* сокращения разных* искусств*, фпзіологій и технологій. Разу
меется, технику полезно знать и аиатомію и фпзіологію растеиій, по-
лезно знать архитектуру, но ему полезно знать и законы о промышлен
ности и рабочих*, и гпгіену, и не худо было бы знать и медицину, 
хотя бы только для подачи первой помощи при несчастных* случаях*, 
которых* такъ много бывает* на заводах*; и мало ли что ему было бы 
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полезно знать, но всѣхъ знаній учебное заведеніе дать не можетъ — 
•оно можетъ только научить, какъ пріобрѣстн эти знанія, оно долягно 
научить, какъ работать. Изучивъ яге вполнѣ основательно математику, 
механику, химію и физику, техннкъ моягетъ и безъ помощи лекцій и 
профессоровъ постигнуть всѣ процессы, совершающіеся въ любомъ 
производстве, въ которомъ ему придется работать. Даже и теперь для 
непредубѣягдениаго человѣка каягется страннымъ чтеніе всѣхъ этихъ 
•технологи!: хнмнческнхъ, питательныхъ, волокнистым, съ ихъ спичеч
ными, замшевыми и т. п. производствами. Для практическая изученія 
•этихъ производствъ въ Институтахъ построены мастерскія или миніа-
тюрные заводы, гдѣ студенты приготовляютъ дегтярно-уксусныя соли, 
варятъ мыло, курятъ вино, ростятъ солодъ, т. е. занимаются по боль
шей части изученіемъ такихъ производствъ, которыя по незначитель
ности своихъ оборотовъ никогда не возьмутъ технолога, а обходятся 
своими техниками-самоучками. Зато важиѣйшія производства: ткацкое, 
прядильное, ситце-печатное, шерстяное, ягелѣзодѣлательное и др. оста
ются безъ практнческаго пзученія. Я не говорю, что и для нихъ надо 
строить миніатюриыя фабрики в ъ стѣнахъ ІІнститутовъ—'это стоило бы 
огромныхъ денегъ и все равно не принесло бы пользы, но есть способъ 
.дешево, скоро и достаточно совершенно изучить практику какого-либо 
производства—это поягнть и поработать на заводѣ. Полоягпмъ, что это 
практикуется и теперь, но. исключая сахарные заводы, студентовъ 
пускаютъ на заводы или неохотно, лпбо совсѣмъ ие пускаютъ. Поэтому, 
чтобы" ие быть в ъ этомъ дѣлѣ въ зависимости отъ благоволенія завод-
чиковъ, слѣдовало бы выбрать нѣсколько хорошпхъ заводовъ по глав-
ньгмъ пронзводствамъ и заключить съ ними условія, чтобы они за 
нзвѣстиое вознаграягденіе принимали студентовъ на практику, а т ѣ х ъ , 
которые будутъ дѣлать это безплатио,—награягдать почетными награ
дами. Если каждый оканчивающій курсъ техннкъ стоптъ государству 
около 5,000 рублей, то расходомъ въ 200—300 руб., а можетъ быть и 
меньше, стѣсняться не слѣдуетъ. Тогда студентъ, окончивши! курсъ, 
•сразу встанетъ на ноги и съ успѣхомъ моягеть конкуррнровать съ ино-
•страннымъ техникомъ и на практическомъ попрнщѣ. 

Теперь яге, для приданія практичности нашимъ будущнмъ техші-
камъ, ихъ обучаютъ различнымъ ремесламъ: слесарному, токарному, 
кузнечному и т. д. Не знаю, пригодились ли кому лпбо нзъ технпковъ ихъ 
слесарный работы по изготовленію болта съ гайками пли метчика съ 
•лисичками? Врядъ ли оиъ, едва работавшій по 2 часа въ недѣлю 
въ продолягеніп двухъ лѣтъ, можетъ указать или научить, какъ рабо
т а т ь , — мастероваго, специалиста своего дѣла, много лѣтъ упорно его 
нзучающаго. Если яге требуются такія работы для того, чтобы пмѣть 
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понятіе, кто работает* хорошо, а кто пѣтъ, то этого можно легко до
стигнуть и не бравши напильника в ъ руки. Я думаю, заиятіе мастер
ством*— есть ничто иное, как* наслѣдіе отъ прежних* времен*, 
когда пзъ С.-Петербургскаго Практическая Института выпускались 
мастера, которые, разумѣется, должны были знать какое нибудь мастер
ство. Въ настоящее время занятія эти—излишняя трата времени. 

Но зато не много тратится времени у кончающих* курсъ техни
ков* на практическое ознакомленіе съ разными машинами н прибо
рами, употребляемыми въ промышленности. Всѣ они отлично знают* 
устройство паровой машины, но немиогіе сразу пустят* ее въ ходъ:. 
либо забудут* оборотный к р а н * открыть, либо п а р * пустят* слишком* 
быстро. Они могут* прочитать лекцію о золотниках* и о распредѣленіях* 
пара разиыхъ систем*, но установить золотники въ разобранной ма
ш и н * — затруднятся, потому что въ Пнстптутѣ не приходилось этого 
дѣлать. Они нмѣютъ точныя поиятія объ ипднкаторѣ, но нрнмѣиить 
его к ъ данной машинѣ п объяснить діаграмму опять такн затруднятся, 
такъ как* не привыкли обращаться съ этим* прибором*. А сколько 
таких* приборов* въ одной электротехнике ! 

Итак*, резюмируя все сказанное на счет* недостатков* нашего 
высшаго техническая образованія, мы приходим* къ тому выводу, что: 
1) не слѣдуетъ раздѣлять такъ глубоко, по крайней мѣрѣ, как* теперь, 
химиков* отъ механпковъ; 2) слѣдуетъ очистить программу отъ пре-
подаванія многих* излишних* предметов*; 3) слѣдуетъ болѣе знако
мить студентов* съ измерительными, контрольными и др. приборами, 
употребляемыми въ технпкѣ, и 4) организовать болѣе обширную прак
тику на заводахъ. 

Со введеніемъ всего этого, мнѣ думается, русскій техник* сни
мет* съ себя нареканія въ незнаиін практики, укоренившейся за 
нимъ и вытѣснптъ и з * промышленности иностранная техника-, кото
рый, кромѣ своей практичности, по большей части, ничего за собою не 
имѣетъ; напротив* того, по своей необразованности, груб* и часто 
жесток* в ъ обращенін съ рабочими. Въ интересах* послѣднихъ надо 
желать, чтобы вытѣсненіе это совершилось к а к * можно скорѣе, ибо г д ѣ 
образованный техник*—там* и гуманное обращеиіе съ рабочими, там* 
и пища и казарма хорошія, там* нѣтъ и волненій рабочих*. 



3. 

П. Пуетынекій. 

Допустимо ж ученичество на фабрикахъ и заводахъ на тѣхъ же 
основаніяхъ, іакъ н въ ремесленныхъ заведеніяхъ, жди же 

оно вовсе не должно быть разрѣпгаеяо. 

Для выясиеиія вопроса, предложеннаго на обсужденіе Всероссій-
скаго Торгово-промышленнаго Съѣзда: „допустимо ли ученичество на 
фабрикахъ и заводахъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и в ъ ремеслен-
ньгхъ заведеніяхъ, или же оно вовсе не должно быть разрѣшаемо",— 
я позволю себѣ вкратцѣ излоягнть здѣсь, какъ ученичество постав
лено на сахарномъ заводѣ Товарищества Боткиныхъ, въ Курской гу-
бериіи. При этомъ заводѣ имѣется небольшая механическая мастер
ская, приспособленная къ ремонту сахарнаго завода и земледѣльче-
скнхъ орудій. Въ ней 3 кузнеца, 5—6 слесарей, 3 токаря, 4 мѣдннка. 
2 столяра, 1 шорникъ и нѣсколько человѣкъ рабочнхъ. Въ мастер
скую принимаются мальчики, окончпвшіе курсъ въ начальной школѣ, 
следовательно, въ возрастѣ 13—14 лѣтъ и, такъ какъ яіелающихъ 
всегда больше, чѣмъ мастерская принять моягетъ, то нмъ дѣлается ' 
выборъ. 

Сначала мальчпкъ поступаетъ въ мастерскую на два мѣсяца 
на пробу и если окая-гется годнымъ, то, чтобы родители или родствен
ники не могли взять ученика раньше необходимая для его обучеиія 
времени, съ ними дѣлается соответствующее письменное условіе *). 

*) Образецъ условія: «Я, нижеподписавшаяся, Елена Васильева Сухарина, 
крестьянка села Новой Таволжаикн, Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губернін, заклю
чила сіе условіе съ конторою Ново-Таволжаискаго сахарнаго завода товарищества 
Боткиныхъ въ томъ, что отдаю сына моего Егора 14 лѣтъ въ науку слесарнаго 
мастерства или другаго какого, къ нему будетъ способенъ, на срокъ 4 лѣтъ. Ранѣс 
4 лѣтъ я не въ правѣ взять его изъ мастерской. Въ первый годъ получать сыну 
моему Егору по два рубля въ мѣсяцъ, считая таковой въ 30 дней, на заводскомъ 
продовольствін, во второй годъ—3рубля, вътретій годъ—4р. и въ четвертый—б руб. 
Во все время пребываиія въ ученін сынъ мой Егоръ долженъ вести себя хорошо и 
во всемъ повиноваться начальникамъ н старшимъ мастерамъ безпрекословно». 
Затѣмъ, подписи директора завода н Елены Бухариной. 

2 
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Мальчикъ поручается во время работы надзору п руководитель
ству одного какого иибудь старшаго мастероваго, съ которымъ уже и 
работаетъ все время, пока нуждается въ наставпнкѣ. В ъ свободное я^е 
время іс въ казармѣ онъ находится подъ надзоромъ смотрителя ка-
зармъ. Вслѣдствіе литого, что нхъ немного, или потому, что при пріемѣ 
нмъ дѣлается выборъ, по только надо отдать пмъ честь — хлопотъ съ 
ними ннкакихъ пѣтъ и ведутъ оии себя прпмѣрно. Учсникамъ болѣе 
способнымъ помощнпкъ механика показываетъ пріемы черченія, завод
ская школа даетъ книги для чтенія, а по воскресеньям* всѣ они хо
д я т * на чтенія с* туманными картинами, происходящими въ той же 
школѣ. 

Съ 1889 года такнхъ учениковъ вышло пзъ мастерской около де
сяти человѣкъ—всѣ они зиающіе свое дѣло мастера и всѣ люди пре
красной нравственности. Въ настоящее время при мастерской состоит* 
14 учениковъ. 

Организованное въ такомъ родѣ ученичество, припося пользу на
селение и в ъ тоже время промышленности, мнѣ кажется, могло бы 
быть допустимо въ заводах* и фабрикахъ. 



4. 

Инженеръ-технопогь 0. 0. Сонгинъ. 

Зжачежіе высшаго техннлесЕаго образоважія для pyccEot 
иромьшжежжо стж. 

Для того, чтобы выяснить, въ какого рода технпкахъ нуждается 
русская промышленность, необходимо сдѣлать обзоръ ея состоянія, по 
скольку оно зависптъ отъ достопнствъ персонала, ведущаго дѣло въ 
разныхъ отрасляхъ. 

Это трудная задача, но въ даниомъ случаѣ она облегчается тѣмъ 
обстоятельствомъ, что настоящій съѣздъ состонтъ изъ лнцъ, близко 
стоящнхъ къ промышленности п, слѣдовательио, хорошо знающпхъ ея 
нужды и состояніе. Поэтому я намѣренъ сдѣлать только бѣглыіі об
зоръ, чтобы возстановпть въ памяти присутствуіощихъ общія черты, 
характеризующая недостатки современнаго состояиія промышленностп. 

Недостатки эти въ значительной степени зависятъ отъ пстори-
ческаго пути, которымъ шло развптіе разныхъ отраслей, что п создало 
основную разницу въ характерѣ фабричной и заводской жпзни, а 
•также технической стороны дѣла. 

Три теченья въ историческомъ развитии, нашей промышленности. 
•Замѣчаются три разлпчныхъ теченія въ этомъ развнтш. Первая группа, 
область разработки ископаемыхъ продуктовъ, какъ-то: горное и завод
ское дѣло Урала, Сибири и Восточной Россіи. Эта группа ранѣе всѣхъ 
другихъ развилась в ъ крупную отрасль, вызванная заботами п попе-
ченіямн государства съ давнихъ временъ. Вторая возникла и разви
лась самобытно, послѣдовательно, безъ всякаго посторонняго поощреиія. 
Это—громадная отрасль обрабатывающей промышленности, представ
ляющей нзъ себя средства удовлетворенія первыхъ потребностей чело-
вѣка. Она развивалась медленно пзъ промысловъ, переходя послѣдо-
вательно всѣ стадіи; по многія производства остались въ прпмитив-
номъ состояпіи и до нашпхъ дней. Третья группа представляетъ много 

* 
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производстве, раиѣе не существовавншхъ въ Россіи, а насажденныхъ. 
изъ-за границы цѣликомъ, въ болѣе или менѣе совершенномъ виде., 
какъ-то: сталелитейное, сахарное, нефтяное и другія производства. 

I . 

Иеторичеекій ходъ развитая первой группы. 

Богатство ископаемыхъ металловъ, въ особенности желѣзныхъ-
рудъ, вызвало еще въ донсторпческія времена промыселъ этого рода, 
но небольшой спросъ того времени удовлетворялся самой примитивной 
добычей. 

Съ расшпреніемъ Россійскаго государства, необходимость в ъ 
оружіи I i трудность полученія желѣза изъ-за границы побудили пра
вительство озаботиться устройствомъ въ Россін заводовъ на загра
ничный ладъ, гдѣ они были значительно совершеннее. Въ X V I сто-
лѣтіп государь Іоаннъ I I I вызвалъ п з ъ Швецін мастеровъ для прпго-
товленія ж е л е з а изъ русскнхъ рудъ и обученія ковке оружія. Іоаинъ. 
Васильевпчъ хлопоталъ у Шведскаго короля объ уступке рудиыхъ. 
месторояхденій нынешней Олонецкой губерніи для устройства тамъ. 
заводовъ. Первый заводъ въ Сибири былъ устроенъ при Михаиле. 
Ѳедоровпче въ 1628 г. въ иынешней Тобольской губернін. Ипщшскій 
заводъ, за неименіемъ тамъ рабочаго люда, былъ снабя^енъ кресть
янами пзъ Россіп. Это H было иачаломъ установленія крепостной ра
боты на заводахъ. До этого шведскіе мастера устраивали заводы съ 
вольнымъ трудомъ, какъ у себя на родине. Съ этпхъ поръ заботы 
государства объ устройстве заводовъ и открытіи рудниковъ все уси
ливались и особенно сильный толчекъ далъ Петръ I , выписывая въ. 
большомъ числе рудознатныхъ мастеровъ изъ Англіи и ПІвеціи. Изъ. 
нихъ историческую известность пріобрелъ шведъ Ганкенъ, отличав-
шійся особою энергіею, основавшій много заводовъ на Урале п въ. 
Олонецкомъ округе. В с е м ъ этимъ заводамъ я-галовалпсь громадныя 
пространства земли съ лесомъ и крепостной народъ, отправляемый 
туда этапомъ. Ганкеиъ действовалъ въ духе Петра I : быстро, непре
клонно, былъ грозеиъ и на в с е х ъ заводахъ и руднпкахъ устанавли-
валъ крутые порядки. 

Случайная встреча Петра I съ кузнецомъ Никитою дала толчекъ. 
частной предпрпімчнвостн въ этомъ деле, основанной на щедрыхъ 
пожертвованіяхъ и привнлегіяхъ со стороны государства. Известною 
грамотою 1702 г. Петръ I ягаловадъ Ннкитѣ, прозванному Дешідовымъ,. 
земли на реке Нейве съ магнитною горою и громаднымъ простраи-
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етвомъ земель въ вѣчное владѣиіе. Этою же грамотою ему было дано 
право покупать въ Россіп крѣиостныхъ и поселять нхъ около заво-
довъ, иадѣляя землей какъ казенныхъ крестьянъ. А въ слѣдующемъ 
году особою грамотою были прігаіслены в ъ крѣпостные к ъ заводу двѣ 
сосѣднія уральскія волости, съ правомъ переселенія ихъ к ъ заводу, 
что вызвало бѣгство народа н кровавую расправу, памятную въ нсторіи 
Урала. За Демидовыми пошли другіе предпрінмчивые люди, которымъ 
также жаловали земли иа Уралѣ и въ Россіп, а равно и крестьянъ. 
В ъ слѣдующее столѣтіе много такихъ предпринимателей пріобрѣло 
колоссальный богатства и печальную пзвѣстность, какъ Походяшішы, 
'Твердышевы, Баташевы и другіе. 

Особый характеръ строя жизть на рудтькахъ и заводахъ. Эти нсто-
рпческія условія создали особый характеръ этой отрасли, какъ по 
•отношенію веденія дѣла, такъ и по строго заводской рудничной жизни. 
Основатели заводовъ и наслѣдникн ихъ были люди сильные, властные, 
крутого нрава; я^естокое ихъ управленіе не стѣснялось никакими за
конами по отношенію рабочаго народа. Заводы и рудники обставля
лись крѣпостиымп, но съ развитіемъ дѣла ихъ не хватало и появился 
новый коитннгентъ: бѣглые изъ помѣстій. Они всегда находили пріютъ 
на рудниках* и заводахъ, были желанными работниками, даровыми и 
вѣрными рабами. Закоиъ занрещалъ давать пріютъ бѣглымъ, и пра
вительство я^естоко расправлялось съ заводчиками, если успѣвало 
уличить ихъ. Но это было не такъ легко, потому что заводчики съ 
•бѣглымп не церемонились и на всѣхъ старыхъ заводахъ: Демидов-
скихъ, Баташевскихъ н друг, сохранились цѣлыя легенды о сносо-
бахъ упрятыванія уликъ: бѣглыхъ топили въ прудахъ, на многіе дни 
замуровывали въ подземельяхъ и подпольяхъ. Всѣ эти суровыя условія 
наложили на строй жизни въ этой отраслп крайне тяжелый отпеча-
токъ, тормазя всякій прогрессъ и до настоящаго времени. 

Несовершенство технической стороны дѣла. Естественный бо
гатства рудъ, отсутствіе иностранной конкурренціи давали возмож
ность пользоваться для добычи самыми примитивньваг способами, рас
хищая богатые лѣса, оставляя въ отбросахъ цѣлыя залежи металла и 
не совершенствуя пріемовъ работы, имѣвшей ничтожную цѣну. Ма
стерство по каждому отдѣльному процессу производства передавалось 
•отъ отца к ъ сыну цѣлое столѣтіе. Все это создало приверженность къ 
старинѣ, неподвижность всего дѣла, и когда, въ началѣ этого сто-
лѣтія, общее развитіе жизни государства, а въ особенности воениаго 
дѣла, вызвало спросъ на продукты этой отрасли и большее совершен
ство издѣлій, заводы не могли удовлетворить этому требованію. Пра
вительство принуждено было обратиться съ заказами заграницу и, въ 
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то же время, рѣшпло ввести прогрессъ въ дѣло; сознавая, что главная 
причина отсталости есть отсутствіе знаиій и некультурность жизни, 
оно создало ииститутъ горныхъ пшкенеровъ съ соотвѣтствующимъ. 
учебнымъ заведеиіемъ. Подготовлениымъ въ иемъ пшкеиерамъ были 
даны піпрокія полномочія и чины и они были разосланы по заводамъ и 
рудникамъ. Такъ продолжалось много лѣтъ, но усилія правительства 
внести чрезъ горныхъ нюкенеровъ свѣтъ въ заводскую и рудничную' 
жизнь и прогрессъ в ъ техническую сторону дѣла не увѣнчались успѣ-
хомъ. Все разбилось о крѣпкіе устои древней косности. Что могла 
помочь металлургія, когда всѣ неполадки въ домепныхъ печахъ устра
нялись молебномъ и опусканіемъ иконы въ колопіникъ. Могъ-ли обра
зованный человѣкъ внести свѣтъ въ заводскую яшзнь, когда крутой 
реяхпмъ считался необходимыми чтобы справиться съ дикимъ и не-
вѣяѵественнымъ рабочпмъ народомъ. 

Почему горные инженеры не внесли прогресса въ горное діъло? Горные 
пшкенеры были люди подневольные, они не могли сломить устоевъ 
старины и не могли уйти отъ дѣла; имъ оставалось подладиться подъ. 
существующій строй. Они взяли на себя формальную сторону дѣла,. 
писали постановленія, отношепія, наряды и приказы, отписывались 
съ начальствомъ, а всю техническую сторону и руководство оставили 
прежнимъ дѣятелямъ. Такъ шло до послѣднихъ дней и даяге великая 
реформа 19-го Февраля не измѣнила этого строя; остались крутые 
нравы, гиетъ управителей, беззакоиія, остался тотъ же режпмъ работы. 
Хотя уже ие было крѣпостиыхъ и бѣглыхъ, но невѣягество рабочнхъ.. 
ихъ непригодность к ъ какому либо другому дѣлу, безземелье дѣлали 
ихъ совершенно безпомощными. 

Общій упадокъ горнаго дѣла. В ъ виду полиаго отсутствія какого бы 
то ни было улучшенія въ д ѣ л ѣ правительство окончательно обратилось 
съ заказами за границу, а также начало устраивать заводы въ Пе-
тербургѣ и средней Россіи на англійскихъ матеріалахъ и съ англій-
скимн мастерами. Въ то же время возникла новая отрасль горнаго и 
заводскаго дѣла на югѣ Россіи. Все это привело къ тому, что сибігр-
скіе промысла начали падать, казенные заводы закрывались, а част
ные влачили ягалкое существованіе; нѣкоторые переходили в ъ руки 
иностранцевъ, выписывали ішостранныхъ мастеровъ. Но и это не. 
помогло и не сломило устарѣвшаго строя. Инострапныя компаніи 
банкротились. Нѣкоторые частные заводы пытались сломить старые 
пріемы производствъ, но самыя энергическія усилія часто ни къ чему 
не приводили. Въ началѣ 70-хъ годовъ появились на рудникахъ-
и заводахъ иоваго типа горные ишкенеры и образованные техники 
разныхъ званій. Они стремились не въ канцелярін, а на заводы и 
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рудники, набивались самолично работать иа домнахъ и прокатныхъ 
стаиахъ, приводя этимъ въ удивлеиіе мѣстиыхъ дѣятелей. Йхъ всѣми 
мѣрами старались сживать и только иа очень немногихъ заводахъ имъ 
удалось доказать, что есть лучшіе пріемы работы и болѣе раціоиаль-
ные способы ведеиія дѣла. Усилія этого небольшаго количества людей 
ие сохранили отъ упадка эту обширную отрасль промышленности и 
рудники и заводы этого округа закрываются и въ наши дни, оставляя 
цѣлыя массы рабочихъ въ полной нищетѣ. 

Причины современною упадка. Погнбаетъ эта отрасль не по бѣд-
иости залежей, не потому, что, за неимѣніемъ каменнаго угля, при
ходится работать на древесномъ, а по невѣжеству, по отсутствию пред
приимчивости у владѣльцевъ и знаній у руководителей, а также вслѣд-
ствіе отсутствія ученыхъ людей, которые изслѣдовали бы мѣстныя 
условія и нашли соотвѣтствующіе способы обработки. 

Тотъ фаістъ, что горные инженеры не создали прогресса в ъ 
этой области, не смотря на благопріятныя условія, въ которыя они 
были поставлены правительствомъ, приписываютъ непригодности выс-
шаго техническаго образованія, но уже этого краткаго очерка доста
точно, чтобы видѣть, что исторнческія условія сложились настолько 
иеблагопріятно, что они и не могли создать этого прогресса. Нужно, 
чтобы вообще общественный строй Сибири поднялся и сдѣлался болѣе 
воспршмчивымъ к ъ культурнымъ вліяніямъ. 

П. 
Обзоръ развитія второй группы производетвъ еамобытныхъ. 

Вторая группа производетвъ развивалась на иной ладъ: не поль
зуясь поощреяіемъ государства, ни даже заботами его. Сюда отно
сятся: обработка питательныхъ продуктовъ, дерева, . глины, льна, 
пенькп, шерсти, стеклянное производство, крашеніе и многіе др. Воѣ 
они зарождались самостоятельно въ разныхъ мѣстностяхъ обширной 
страны въ видѣ мелкихъ промысловъ, при благопріятныхъ условіяхъ 
занимая цѣлые округа, нзвѣстные уже въ X и X I столѣтіи и ведшіе 
обширную торговлю съ Азіей чрезъ Астрахань. 

Развитіе всѣхъ этихъ промысловъ шло очень медленно, мало 
совершенствуясь: разъ выработанныя формы оставались долго неиз-
мѣнными; знатоки русской старины утверждаютъ, что въ издѣліяхъ 
нзъ дерева, глины, въ тканяхъ и архитектуриыхъ формахъ, даже 
за три столѣтія, незамѣтио значительной разницы. 

Переходъ на капиталгістичесній строй совершался различно. Подъ 
вліяніемъ новыхъ требованій жизни, а въ особенности вслѣдствіе на-
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плыва новыхъ товаровъ и нздѣлій пзъ-за границы, долженъ былъ со
вершиться переворотъ въ промышленности, который и произошелъ въ 
половннѣ настоящаго столѣтія. 

Въ результатѣ появились совершенно новыя производства, а 
старыя должны были совершенствоваться, то-есть нзмѣнить сорта то
варовъ, улучшить пріемы, удешевить обработку и матеріалы. Переходъ 
этотъ совершался различно для разныхъ пронзводствъ: иѣкоторыя 
перешли на новый фабричный строй, измѣшгоъ весь ходъ и органи
зацию дѣла, преобразовавшись въ большіе фабрики и заводы. Иныя 
только позаимствовали новые пріемы и машины, оставаясь при преяѵ-
немъ строѣ. Нѣкоторыя, наконецъ, остались въ прпмптлвномъ со-
стоянін и до пашпхъ дней. Все это создало весьма большое разно-
образіе. Укажемъ нанболѣе интересные случаи. 

Мельничное діъло. Мельничное дѣло развивалось самостоятельно, пре-
ішущественно въ средней полосѣ п по Волгѣ, и достигло значитель
н а я совершенства, никогда не пользуясь иностранными мастерами, ни 
иностранными машинами, какъ другія производства этой группы. Съ 
появленіемъ паровыхъ машинъ, оно перешло на крупное производство, 
легко i l скоро, нисколько не утративши своего націоналыіаго характера, 
кстати сказать, снльпо отличающагося отъ того же производства дру-
гнхъ странъ. Дѣло это, по состоянію технической стороны, отличается 
болыпимъ совершепствомъ самобытныхъ механизмовъ и нріемовъ, а 
также лучшпмъ полояѵепіемъ очень иемногочпслешіыхъ рабочнхъ. По 
всей вѣроятностп, условія дѣятелыюстп мелышковъ п само производ
ство требовали, чтобы за это дѣло брались болѣе умные люди. Это 
подтверждается п тѣмъ обстоятельствомъ, что въ пародныхъ сказ-
кахъ п разсказахъ героями часто фнгурируіотъ мелышкн. Мельничное 
дѣло в ъ 80-хъ годахъ пережило страшный крпзпсъ, съ появлеиіемъ 
новой системы помола въ вальцахъ. Появились устроенныя по ино
странному образцу, на иностранные капиталы п иностранными инже
нерами 6-ти этаяѵныя мелышцы, ио онѣ не сразу пошли въ ходъ, а 
доляѵны были приспособиться къ мѣстиымъ условіямъ. Тѣмъ време-
немъ русскія мельницы тоя^е перешли на новую систему, измѣнивъ 
ее въ зависимости отъ мѣстныхъ условій и позаимствовавъ глав-
ньвіъ образомъ вальцы. Этотъ переходъ потребовалъ болѣе обшир-
ныхъ знаігій и въ этомъ д ѣ л ѣ хорошую услугу оказали технологи, 
принявшіе участіе въ переустройств и постройкѣ новыхъ крушгыхъ 
мельинцъ. 

Винокуренное дѣло. Также скоро перешло на капиталистически! 
строй винокуренное дѣло, — отрасль, также выработавшаяся самостоя
тельно и имѣіощая особенности, несвойственныя этому дѣлу въ дру-
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гихъ странахъ. Быстрому переходу способствовалъ законъ, изданный 
в ъ началѣ 70-хъ годовъ, поощрявши крупные заводы сложеніемъ акциза 
съ перекура выше извѣстной нормы. В ъ то же время былъ вырабо-
таиъ новый способъ винокуренія посредствомъ сѣрнистой кислоты, не
доступный по своей сложности самобытиымъ вішокурамъ. Здѣсь также 
появился спросъ иа техиологовъ; большинство заводовъ было построено 
ими и производство велось съ такимъ успѣхомъ, что правительство 
принуждено было черезъ нѣсколько лѣтъ отмѣинть законъ о переку-
рахъ, изъ опасенія перепроизводства. Этішъ путемъ уничтожилось 
громадное количество мелкнхъ заводовъ съ недостаточно совершен-
нымъ пропзводствомъ; остались только тѣ изъ нихъ, которые имѣютъ 
сельскохозяйственное значеиіе. 

Обработка волотистыхъ веществъ. На ішой ладъ совершился пере-
ходъ отъ промысловъ къ болѣе крупному производству въ льняномъ 
и шерстяиомъ дѣлѣ, какъ по пряденію, такъ и по ткачеству. Этотъ 
промыселъ заннмалъ нѣсколько очеиь обшнрныхъ округовъ въ Яро
славской, Костромской и Смоленской губ., ткачество было исключи
тельно ручное, работали на дому въ семьѣ. Уже в ъ началѣ этого 
столѣтія нзвѣстиы имена иѣсколькихъ крупныхъ скупщнковъ, которые 
вели дѣло на широкую йогу, держали весь округъ въ своемъ подчи-
неніи, выписывали нзъ-за границы машины, пряяіу п раздавали за 
выработку товара по сосѣднпмъ деревнямъ. Есть указанія, что въ 20-хъ 
годахъ были шерстяиыя фабрики, устроенныя иѣмцамп и прнводнв-
шіяся въ двпженіе конными приводами. Въ началѣ 40-хъ годовъ по
явилась контора Киопъ и начала постройку фабрикъ на англійскій 
ладъ , съ рабочими и руководителями англичанами. Строили льняныя 
и шерстяиыя фабрики, но на нихъ дѣятельность этой конторы не на-
ложпла того особаго отпечатка, какъ на производства изъ хлопка. 
Произошло это потому, что льняное и шерстяное дѣло выработалось 
в ъ зависимости отъ мѣстиыхъ матеріаловъ и мѣстныхъ потребностей 
и носило, такъ сказать, націопальный характеръ, к ъ которому англп-
чанамъ трудно было подладиться. Съ другой стороны, кустарные про
мыслы существовали рядомъ съ фабриками, успѣшно съ ними конку
рируя, а это дѣлало фабрики этого рода не очеиь доходными, поэтому 
контора мало ихъ опекала. Такимъ образомъ эти фабрики сохранили 
много самобытиаго въ веденіи производства, а также въ строѣ фа
бричной жизни, съ ея патріархальностыо, но въ то яге время и нѣко-
торыми весьма непршзлекательныші сторонами этого строя. Въ этой 
отрасли образованные техники совершенно не участвовали и даяге въ 
настоящее время можно указать только одну, двѣ фабрики, пользую
щаяся ихъ трудомъ. 
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Красильное и набивное дѣло. Очень характерное развптіе нмѣло 
красильное и ситценабивное дѣло. Оно въ старину было очень силь-
иымъ промысломъ въ Костромской и въ особенности во Владпмірской 
губериіяхъ; крашенымъ товаромъ торговали съ татарскими ханствами 
и Малой Азіей. Р а и ѣ е всѣхъ производстве развилось пунцовое кра-
шеніе, поставленное бухарскими мастерами и долго нмп веденное по 
особымъ бухарскихъ рнсункамъ. Въ болѣе позднее время образовались 
промысла и другаго крашенія льняныхъ и шерстяныхъ тканей. Въ по
ловине X V I I I столѣтія была устроена англичанами большая красильня 
около Шлиссельбурга, которая сильно подорвала промыселъ средней 
Россіи. Фабрика была устроена гораздо совершеннее, такъ что во Вла-
днмірскомъ округе установился обычай учиться этому д е л у въ Шлис
сельбурге. Несколько Пвановскихъ краспльщиковъ устроили красильни 
и набивку по ея образцу п выписали при ея посредстве краски и 
аппараты. Въ 50-хъ годахъ уже появляются бумажныя ткани изъ Кно-
повскихъ фабрикъ, спросе на нпхъ все возрастаетъ н крашеніе съ на
бивкой должны совершенно измениться, такъ какъ для бумаяшыхъ 
тканей требуются другіе аппараты, краски и пріемы. Все это застав
ляете промышленнпковъ обращаться к ъ конторе Кнопа, которая строить 
новыя фабрики, ставить туда англичане и забирастъ в ъ свои руки 
весь этотъ промыселъ, разросшійся въ целую отрасль. Къ ней не по
пали только два производства: кубовое и пунцовое крашеніе. Это были 
національныя производства, удовлетворявшія пзвестнымъ вкусамъ по
требителей, что достигалось выработанными издавна пріемами и спо
собами пользованія красками. Они такъ и остались въ преяшемъ со-
стояніи, безъ иностраннаго вліянія до последннхъ дней и только, ка
жется, нафтоловыя краски пошатнуть нхъ окончательно. 

Участіе образованиыхъ технгшовъ въ этой отрасли. В ъ 60-хъ го
дахъ произошелъ кризисе, появились новыя (ализариновыя) краски, 
который совершенно изменили весь ходе и пріемы производстве, а 
также и рынки, откуда получались краски. Be результате некоторый 
фабрики вышли изъ зависимости отъ конторы Кнопа и обратились к ъ 
другимъ, новымъ фнрмаме, поставляющиме новыя краски. Многія 
крупныя фабрики не могли справиться се преяшіши доморощенными 
колористами и Кноповскнми англичанами и принуждены были пригла
сить образованиыхъ техииковъ. Въ конце 60-хъ и начале 70-хъ го-
довъ насчитывалось несколько колорнстовъ-техиологовъ, пользовав
шихся большой известностью. Можно было думать, что эта отрасль, 
такъ близко связанная съ химіей, такъ и останется въ рукахъ обра-
зованныхъ техниковъ. Черезъ 10 л е т ъ случился въ этомъ производ
стве новый кризисъ. Д в е московскія фабрики, печатная и красиль-



пая, начали выпускать новые товары на шіостраниыхъ новыхъ крас-
кахъ, по ішостраинымъ рнсункамъ, которые вызвали спросъ и моду 
на эти товары. Это заставило и Владимірскій округъ перейти иа тѣ же. 
товары и краски. На этотъ разъ образованные техники ие были въ 
курсѣ дѣла, Способы обработки новыхъ красокъ, новые образцы и ри
сунки держались въ тайнѣ, русскіе техники не имѣли сношеиій съ 
заграничными и ситцепечатный фабрики начали выписывать пностран-
ныхъ колористовъ при посредетвѣ коммисіонеровъ, лоставлявшихъ 
краски и образцы. К ъ сожалѣиію, это продолжается и до настоящаго-
времени. Нѣкоторыя фабрики больше довѣряютъ пностранцамъ, не
смотря на то, что свои образованные техники, работающее у нихъ в ъ 
качествѣ второстепениыхъ колористовъ, вполнѣ. изучили процессы и 
могли бы съ болышімъ успѣхомъ вести дѣло, какъ показываетъ опытъ 
другихъ фабрикъ. 

Общій характеръ состояния всѣхъ производствъ самобытной группы ^ 
Всѣ производства этой обширной самобытной группы мало пользуются 
машинами и, въ громадномъ болыиинствѣ случаевъ, не вышли и до-
сихъ поръ пзъ періода промысловъ, удовлетворяя мѣстному спросу и 
мѣстнымъ вкусамъ. Только въ видѣ исключенія нѣкоторыя нзъ н и х ъ 
разрослись въ громадныя предпріятія. Общая ихъ черта въ томъ, что-
онп сохранили нензмѣниыми пріемы и ходъ пронзводствъ отъ древней 
старины. Только въ очень рѣдкихъ случаяхъ дѣло НЕСКОЛЬКО совер
шенствовалось выпиской иностранныхъ мастеровъ для постройки печей 
или для выучиванія новому сорту товара; но это были такіе ж е 
практики, какъ и мѣстиые, они сообщали только нѣсколько лучшіе 
пріемы. Лучшій примѣръ такого самобытнаго ведеиія дѣла представ-
ляютъ пріобрѣвшіе нзвѣстиость в ъ 70-хъ годахъ заводы Сергѣя Ива
новича Мальцева, которые развились въ громадное предпріятіе, охва
тившее цѣлый округъ въ течеиіе не болѣе 30 лѣтъ . Оригинальный 
этотъ дѣятель создалъ дѣло на принципѣ строго проведеннаго само-
властія хозяина. Все дѣлалось по его велѣнію, его вкусу, подъ его 
неусыпнымъ окомъ, безразлично по его капризу или по нуждѣ, лишь бы 
было приказано. Все, начиная съ устройства заводовъ, пронзводствъ 
в ъ нихъ и кончая постройкой желѣзныхъ дорогъ, дѣлалось на свой 
„мальцевскій" ладъ, своими самодѣльными мастерами, механиками, инже
нерами и управляющими. Въ результатѣ такой самобытности явилась 
невозможность конкурировать съ другими, болѣе совершенными заво
дами, а адшшистративная неурядица не дала возможности внести про-
грессъ въ дѣло, даже послѣ з ?даленія самовластнаго хозяина, и все 
рухнуло въ 1886 году. Цѣлый округъ рабочаго безземельнаго населе-
нія попалъ въ нищету, такъ что правительство было принуждено на-
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значить рубку казеинаго лѣса для поддержаиія населенія хоть шічтож-
нымъ заработкомъ. Остатки этого дѣла въ настоящее время перешли 
въ новую компаиію, предполагается постепенно возобновить нѣкоторые 
заводы и для этой цѣлп приглашены лица съ высішшъ техиігаескимъ 
•образованіемъ. 

Неудовлетворительность состоянія технической стороны. Не смотря 
на разнообразіе входящпхъ въ эту группу производству они никогда 
не пользовались услугами образованных^ техииковъ п даже какими бы 
то ни было научными данными. Техническая сторона въ крайне пло-
хомъ состояніи; пріемы работы примитивные, процессы сопровождаются 
•значительной потерей матеріаловъ, множество безполсзныхъ, нелѣпыхъ 
привычекъ, нерѣдко вредящнхъ дѣлу, па каждомъ шагу секреты. I I 
это не только на малыхъ фабрнкахъ, но и на болыннхъ. Все это за-
внсптъ исключительно отъ того, что весь персоналъ — практики, нзу-
чпвшіе дѣло на той же самой или на однородной съ нею фабрикѣ. 
Познанія руководителей мало отличаются отъ познанія рабочнхъ, долго 
работавшпхъ при этомъ дѣлѣ , а потому главная пхъ забота въ томъ, 
чтобы не отступать отъ раньше прпнятыхъ способовъ и пріемовъ. 
Подобные мастера не ігмѣютъ возможности освѣжать свои познаиія, 
т акъ какъ книги пмъ недоступны, a обмѣняться мыслями и свѣдѣ-
ніямл съ мастерами другихъ фабрпкъ тоже нельзя, потому что каж
дый пзъ нпхъ ечнтаетъ своп свѣдѣнія драгоцѣнной собственностью, 
дѣллться которой сочтетъ предосудительными Обычай сохранять фа-
•брпчныя тайны такъ вкоренился, что нѣкоторыя фабрики не допу-
скаютъ посѣтителей и даяге требуютъ отъ елуяіащпхъ, чтобы они не 
велл знакомства со служащими другпхъ фабрпкъ. 

Причины существованія этгіхъ производство, не смотря на несовер
шенство. Плохое состояніе технической стороны не только не мѣшаетъ 
всѣмъ этимъ пронзводствамъ существовать, но и давать громадные 
барыши предпринимателями Происходить это отъ того, что они удо
в л е т в о р я ю т преимущественно нужды провішціп н простаго народа, 
потребителей крайне нетребовательныхъ; главнымъ же образомъ отъ 
того, что неблагопріятныя экоиомическія условія земледѣльческаго на-
селенія и. малое развитіе промышленности создали баснословно деше
вую рабочую силу, покрывающую всѣ промахи управленія, безобразія 
производства и еще дающую выгоду предпринимателями Можно ука
зать много издѣлій дешевыхъ только по этой прлчі-шѣ. Такъ, напри-
мѣръ, ни одннъ благоустроенный литейный заводъ не можетъ изго
товлять такъ дешево чугунной посуды, печныхъ прнборовъ н др. нз-
дѣлій , которые прнвозятъ на Нижегородскую ярмарку съ заводовъ 
восточныхъ округовъ и Урала. То ж е самое можно сказать про ножевой 
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товаръ инжегородскпхъ промысловъ, про стеклянную посуду, ручное 
ткачество льняныхъ тканей п др. Все это потому, что на миогихъ рус-
скихъ фабрикахъ н заводахъ рабочіе, при 14-часовой въ сутки работѣ, 
еле вырабатываютъ „ н а х л ѣ б ъ " ; намногихъ фабрикахъ за такой трудъ-
рабочіе получаютъ на своихъ харчахъ отъ 5 до 7 рублей въ мѣсяцъ . 
На стеклянныхъ, напр., заводахъ нерѣдко взрослые получаютъ 20 коп. 
въ день, и то эта работа бываетъ не круглый годъ. Въ сообщеніи г и -
гіеническому московскому обществу докторъ Жбанковъ указываетъ в ъ 
Смоленской губерніи фабрики, гдѣ жешцины ходятъ въ топчакѣ вмѣсто-
лошадей, потому что это дешевле. Необходимость внести знанія и куль
турные пріемы въ веденіе дѣла особенно велика въ этой группѣ, но-
это очень затрудняется малымъ размѣромъ производетвъ, которыя, 
хотя и даютъ болыніе проценты иа капиталъ, но обыкновенно не на
столько обширны, чтобы могли пользоваться услугами образоваиныхъ-
техниковъ. Если бы въ Россіи существовали профессіоналышя школы, 
доставляющая мастеровъ, то это внесло бы улучшеніе только отчасти, 
потому что во всякомъ фабрнчиомъ д ѣ л ѣ , кромѣ знанія производства, 
требуются еще другія свѣдѣнія, какъ-то: по уходу за котлами и дви
гателями, по постройкѣ зданій, для исполненія разныхъ санитарныхъ-
I I по безопасности требованій, предъявляемыхъ фабричными инспекто
рами. Все это указываетъ на необходимость учрежденія техническихъ-
коиторъ, доступныхъ для мелкнхъ предпринимателей и в ъ то ж е время 
надежныхъ въ техннческомъ отношеиін. 

I I I . 

Третья группа —насажденный производства. 

Всѣ производства третьей группы — новаго пронсхожденія, они 
насаждены изъ-за границы, гдѣ раньше установились. Возникли они, 
главнымъ образомъ, вслѣдствіе новыхъ потребностей культурной жизни, 
ранѣе неизвѣстныхъ, какъ, напр., машиностроеніе, нефтяное дѣло, стале
литейное и др. Возникиовеніе это сопровождалось различными усло-
віямн, что и наложило на каждое производство свой особый отпеча-
токъ, какъ. по отношенію организаціи дѣла, такъ и строя жизни. Тех
ники съ высшимъ образованіемъ также приняли различное участіе в ъ 
разныхъ отрасляхъ этой группы. 

Возникновеніе и развитіе сталелитейнаго дѣла. Сталелитейное дѣло-
в ъ видѣ бессемерованія и мартеновскаго способа возникло во Франціи 
и АНГЛІІІ въ началѣ 60-хъ годовъ п съ необыкновенною быстротой рас
пространилось во всѣхъ странахъ Европы и в ъ Америкѣ. Въ концѣ 
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60-хъ годовъ оно уже было введено па Обуховскомъ заводѣ въ Петер
бурге, работающемъ на военное вѣдомство. Въ началѣ 70-хъ годовъ 
возникло сразу три завода, для псполнепія заказовъ правительства на 
стальные рельсы: Путпловскій, БрянскШ и ЮзовскШ. На всѣхъ заводахъ 
производство было пущено въ ходъ по аиглШскпмъ иатентамъ, на 
англійскнхъ машинахъ и печахъ, подъ руководствомъ аиглШскнхъ п 
ннострапныхъ мастеровъ. Спросъ на машины и руководителей нзъ 
Аигліп былъ такъ велпкъ, что ихъ не хватало; Фраиція и Бельгія, 
ранѣе усвопвшія это производство, конкурировали въ этомъ отиоше-
нін. Съ другой стороны, спросъ былъ такъ велпкъ, что стали рассы
лать съ печами и машинами недостаточно оиытиыхъ мастеровъ, что 
вызвало въ Росеіп цѣлый рядъ неудачъ, иѣсколько крупныхъ взры-
вовъ газа. Настойчпвыя требовапія правительства относительно выпол
нен ія его заказовъ вызвали необходимость замѣнпть иностранцевъ обра
зованными русскими техниками. Нервымъ сдѣлалъ это ОбуховскШ. за-
водъ, за нимъ и остальные. ІІсключепіе составляетъ заводъ Юза на 
югѣ, основанный на англійскіе капиталы и веденный англичанами съ 
самаго начала; даже въ руднпкахъ были рабочіе англичане; такимъ же 
онъ остался и до настоящаго времени. Быстрое развитіе сталелитей-
наго дѣла и всѣхъ производствъ съ нимъ евязашшхъ, ставшпхъ черезъ 
десять лѣтъ на одшіъ уровень совершенства съ заграничными, лши-
ній разъ доказываетъ, что замѣна шюстраипыхъ практпковъ своими 
образованными техниками оказалась внолнѣ целесообразной. Переходъ 
-этотъ совершился скоро. Прошло пѣсколько лѣтъ работы и не все въ 
д ѣ л ѣ оказалось одинаково пригоднымъ, пришлось отступить отъ па-
тентовъ, приспособиться к ъ мѣстпымъ условіямъ, къ привычкамъ въ 
пріемахъ русскнхъ ])абочнхъ; иаучныя нзслѣдованія показали болѣе 
вѣрные пути. Остались англійскія машины, но выработались другіе 
пріемы, исчезла англійская снаровка, которую въ иачалѣ считалось 
обязательнымъ усвоить въ точности. 

Возникновепіе и развитіе горнаго дѣ ЯСС НСЬ 102) о Россіи. Нѣсколько 
раиѣе появленія сталелптейнаго дѣла на югѣ Россіп, въ мѣстностн, 
называемой Кривымъ Рогомъ, начали разрабатывать необыкновенно 
богатыя залеяѵіі Яхелѣзныхъ рудъ, находившихся по сосѣдству съ ка-
мениымъ углемъ и огнеупорными глинами. Спросъ на желѣзо и сталь, 
вслѣдствіе усиленной постройки желѣзныхъ дорогъ, а также на ка
менный уголь вызвалъ быстрый ростъ этихъ промысловъ. Отсутствіе 
предиріимчивости со стороны русскнхъ капиталпетовъ привлекло туда 
преимущественно ипостранцевъ съ иностранными капиталами, и тѣ 
стремились все устроить по свонмъ образцамъ, независимо отъ мѣст-
ныхъ условій. Отсутствіе у мѣстпаго земледѣльцескаго иаселепія при-
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вычки къ рудничному дѣлу заставило работать съ прншлымъ, без-
домнымъ и бродячимъ людомъ, тоже оказавшимся мало пригоднымъ. 
Въ виду легкой наживы бросилось туда много мелкихъ аваитюрнстовъ, 
жаждавшихъ быстраго обогащенія. Все это создало, за очень короткій 
промежутокъ времени, безобразный строи всего дѣла, съ которымъ 
вся эта отрасль не можетъ достигнуть должиаго совершенства. Здѣсь 
также создались такія условія, что техники съ высшимъ образованіемъ 
не могутъ приложить своей деятельности. 

Совершенно такимъ же образомъ возникло и развилось нефтяное 
дѣло. Миогіе годы было нзвѣстно о существованін громадныхъ залежей 
нефти въ Закавказьѣ, но разрабатывались онѣ самымъ примитивнымъ 
снособомъ, часто выпускались несчетные милліоны пудовъ въ море 
или сжигались цѣлыя нефтяныя озера, пока, съ развитіемъ спроса, не 
появились ниострашіыя компаиіп, въ томъ числѣ Нобель и Ротшильдъ, 
которыя поставили дѣло на современный ладъ. Здѣсь точно также не 
нашлось мѣстиыхъ рабочихъ, появились подрядчики, которые постав
ляюсь ихъ изъ голодныхъ мѣстъ Персіи. 

Машиноещтеніе. Машнностроепіе въ настоящее время одна и з ъ 
самыхъ ваяѵііыхъ отраслей промышленности и заграницею, въ 
Англіи, Франціи и Амерпкѣ, играетъ весьма видную роль п оказы
ваешь сильное вліяніе иа всѣ другія отрасли, съ нею связанныя, 
а такнхъ очень много. Къ сожалѣпію, въ Росеіи она слабо развита 
и въ очень несовершенномъ состоянін, что создало сильную за
висимость всѣхъ отраслей отъ заграннчнаго машиностроенія. Въ виду 
этого я позволю ссбѣ остановиться болѣе подробно на выясненіп ея 
состоянія. Въ древности не было надобности въ машииахъ, неслоя;-
ные приборы, употреблявшіеся при промыслахъ и яштейскомъ оби-
ходѣ, приготовлялись на мѣстѣ тѣми же промышленниками, которые 
въ иихъ нуждались. Первыя машины появляются на мельницахъ, въ 
рудникахъ, но и онѣ такъ неслояхны, что не вызываютъ необходимости 
въ особыхъ механнческнхъ заводахъ. Поэтому въ провинціи механи-
ческіе заводы появились только около половины настоящаго столѣтія. 
Что касается государственныхъ надобностей въ машпностроеніи, то 
онѣ проявились еще до Петровской эпохи. При казенныхъ Яхелѣзныхъ 
заводахъ были оруяхейныя мастерскія, а съ основаніемъ Петербурга 
и въ немъ построенъ англичанами оруяѵейный заводъ, кромѣ суще-
ствовавшихъ раньше въ Олонецкой губ. Одновременно открывали пу-
шечнолитейиые заводы: Воткинскій, въ Перми, въ Тульской губ. и т. д. 
Всѣ они прнчішяли много заботъ правительству, но не могли удовле
творить потребностей военнаго дѣла, такъ что правительство было 
постояинымъ заказчпкомъ Англіи. Для надобностей флота были тоже 



заводы въ Петербургѣ, построенные англичанами и обставленные 
исключительно англійскнмъ персоналомъ, какъ-то: Берда, Макферсопа, 
Алеххандровскііі; позіке вознпкъ Обуховскій и громадный мастерская 
для судостроения, такъ называемое адмиралтейство. Петербургские за
воды были разсадннкамп ие только казешшхъ, но и частныхъ меха-
ннческпхъ заводовъ; изъ нихъ англичане отправлялись въ провішцію 
и открывали собственный механическія заведенія. Извѣстиы такіе за
воды въ Москвѣ и Костромѣ въ началѣ 50 гг. Казенные оруягейные 
заводы на Уралѣ и въ провиицін имѣлп крѣпостныхъ людей, а в ъ 
Петербурга часто работали солдаты и матросы. 

Несовершенство технической стороны дѣла. Техническая сторона 
дѣла была далеко не въ блестящемъ состояиіи. Орудія, военныя суда 
и всѣ для нихъ принадлежности изготовлялись по англійскпмъ образ-
цамъ, которые добывались за громадныя деньги англичанами, состоя
щими на службѣ у русскаго правительства. Но и это не помогало. 
Пздѣлія получались весьма ипзкаго достоинства, что можно вндѣть и з ъ 
того неудовлетворнтельнаго состоянія, въ какомъ оказалось все оружіе, 
а также и суда флота во время Севастопольской войны. Громадныя 
суммы, которыя правительство платило частпымъ заводамъ за испол
няемые заказы, а также отпускало на содержаніе. казешшхъ, дешевые 
или даровые рабочіе, все это создало особый строй всего дѣла и по-
рядковъ. Прея^де всего пораягаютъ неторопливость въ дѣлахъ, полное 
отсутствіе заботъ о сбсрежепін матеріаловъ, пристрастье к ъ обработкѣ 
въ ручную, не смотря на существующіе для этого станки, отсутствіе 
какихъ либо приспособлена! для передвнжепія и подъема громадныхъ 
тяягестей, все дѣлается „народомъ". Порядокъ всего дѣла основанъ 
на канцелярской переппскѣ и участыг множества пистанцій и чиновъ. 
На всѣхъ заводахъ въ качествѣ пріемщнковъ, коитролеровъ и пред
ставителей ннягвнеровъ воениаго, морского и артиллерійскаго в ѣ -
домствъ, поставлены военныя лица. Часто это были академики, по въ 
то время науки въ воеішыхъ академіяхъ .ие процвѣтали, подавляемыя 
мз тштровкой I i воениой выучкой. Правительство для военныхъ надоб
ностей получило знающихъ спеціалистовъ только виослѣдствіи, годахъ 
въ 60-хъ, когда всѣ военныя академін подверглись капиталыіымъ ре-
формамъ въ смыслѣ увеличенія курса теоретическнхъ паукъ и обза
велись многими выдающимися профессорами. Такимъ образомъ, хотя 
и существовало правительственное машиностроеиіе, ио оно для нуждъ 
промышленности не пмѣло почти никакого значеиія. Большинство 
про>іьпплеіпшхъ предпріятій ограничивалось выпискою изъ Англіи 
машпнъ и аппаратовъ, которые пускались въ ходъ пріѣзяшми англи
чанами монтерами. 
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Машшостроенге для нуждъ промышленности,. В ъ такихъ производ-
ствахъ, какъ желѣзодѣлательное, крупные рудники или плавильные 
заводы, были свои механическія мастерскія, но исключительно для 
собственныхъ надобностей. Такими же мастерскими обзавелись впо-
слѣдствіи и крупныя мануфактуры. Эти заводы и мастерскія велись 
самодѣльными механиками, иногда очень изобрѣтательными, но только 
въ предѣлахъ нуягдъ своей фабрики и завода и не имѣвшими никакого 
вліянія на общее развитіе машішостроенія. Спросъ на машины возра-
сталъ непрерывно, a соотвѣтствующіе заводы развивались крайне плохо, 
не только по количеству, ио и по роду издѣлій и качеству ихъ. 
Появилось мшжество комнссіонерскнхъ конторъ, исключительно зани
мавшихся выпискою машинъ. Все шло нзъ-за границы: машины для 
всѣхъ производству всѣ двигатели и паровые котлы, русскпмъ заво-
дамъ оставались только случайные неболыніе заказы для небогатыхъ 
фабрикъ и ремоитъ. Эти заводы руководились лицами, ие знавшими 
хорошо дѣла, въ болынннствѣ случаевъ англичанами, слуяшвшими 
па петербургскихъ заводахъ слесарями или заѣзжгош монтерами. 

Правительство, желая поощрить развитіе этого дѣла въ Россіи, 
установило болыпія пошлины на ввозныя машины п нѣсколько разъ 
повышало ихъ. Это вызвало постройку машинъ крупньгхъ механиче-
скихъ заводовъ иностранцами, ио они только въ рѣдкихъ случаяхъ 
велись образованными иностранными техниками, а въ общемъ—лицаші 
мало знающими, по инострапнымъ образцамъ, небреяшо, не заботясь 
о нуждахъ и условіяхъ мѣстпыхъ. Преимущественно началось пзго-
товлепіе паровыхъ котловъ и машинъ, а также фабрнчныхъ и завод-
скихъ принадлеяшостей, болѣе грузныхъ и пеудобныхъ для перевозки 
изъ-за границы. 

Характерная особенность механическихъ заводовъ въ Россіи. Потреб
ность въ этпхъ заводахъ была такъ велика, что, ие смотря на очень 
высокія цѣны и плохое качество издѣлій, они всегда были обезпечены 
заказами. Эта общая черта русскпхъ механическихъ заводовъ осталась 
и до нашего времени; только недавно иѣкоторые болыпіе заводы начали 
прнмѣияться къ требованіямъ русской промышленности, значительно 
разнящейся отъ иностранной. Заграницею мапшностроеніе очень спе-
ціализпровалось, такъ что каждый заводъ пзготовляетъ только одпнъ 
родъ машинъ пли аипаратовъ. Въ Амерпкѣ эта спеціализація достигла 
крайности, такъ что нѣкоторые заводы нзготовляютъ только отдѣльныя 
части машинъ. Это дало возможность достигнуть напбольшаго совер
шенства и дешевизны. Кромѣ того, заграницею, прп крайне развптыхъ 
спошепіяхъ и умѣнін пользоваться рекламою, всѣ пмѣющіе надобность 

въ данной машпнѣ, аппаратѣ, пли даже отдѣльной части знаютъ, гдѣ 
xi. 3 
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нхъ можно получить наилучшаго качества. Тамъ промышленность 
отдѣльныхъ отраслей группируется въ крупные центры, пмѣющіе по 
нѣсколько мехашіческнхъ заводовъ, которымъ приходится конкури
ровать другъ съ другомъ путемъ совершепствовапія пздѣлій, иначе 
они рнскуютъ остаться безъ заказовъ. Въ Россіп фабрики разбросаны 
въ провииціп и въ любомъ округѣ чрезвычайно разнообразны, a слѣ-
дователыю у нпхъ очень разнообразный нуяіды, съ которыми онѣ и 
обращаются къ любому механическому заводу, не справляясь о его 
спеціальности. Такпмъ образомъ русскіе механпческіе заводы спеціали-
знроваться ne могутъ, потому что пмъ приходится изготовлять еамыя 
разнообразный издѣлія. Какъ уже было сказано выше, въ началѣ 
заводы эти велись плохо, но теперь пѣкоторые нзъ ннхъ поняли 
необходимость болѣе широкой деятельности и обзавелись сильной 
технической конторой, чтобы нмѣть возможность удовлетворять вся-
к ішъ требованіямъ. Всѣ они въ настоящее время дѣлаютъ болыпіе 
обороты. Какъ на примѣръ, можно указать и на Металлнческій Заводъ 
въ Петербурге, нзготовляющій паровые котлы, мосты и, въ тояѵс время, 
специально зашшающійся устройствами веитпляцін и отопленія; Пути-
ловскій: спеціально сталелитейный, изготовляетъ миноноски и паро
возы; Бромлеевскій, пзготовляющій паровыя машины, станки лесо
пильные H для обработки металловъ п т. д. 

Участіе техииковъ съ высшимъ образованіемъ на механическгіхъ за-
водахъ. Теперь техническою стороною большинство заводовъ руково-
дятъ русскіе образованные техніши, и заводы развиваются и совер
шенствуются. Но это произошло недавно; мояшо указать заводы, гдѣ 
десять лѣтъ тому назадъ русскіе техники не допускались даяге въ каче
стве практпкантовъ, а теперь вся техническая контора обставлена 
технологами. То-я^е сдѣлали и казенные заводы. Особенно яіелательно, 
чтобы провпнціалыше механическіе заводы пользовались хорошими 
техническими силами, такъ какъ имъ приходится не только испол
нять заказы, но и давать совѣты по отношенйо механизмовъ, имъ за-
казываемыхъ, или общія указанія по поводу устройства механической 
стороны разныхъ производства Происходить это потому, что пред-
принимателямъ, не имѣющпмъ на фабрнкахъ свѣдущихъ техииковъ, 
некуда обратиться за свѣдѣніями, если они хотятъ усовершенство
вать старое или устроить что-нибудь новое. Существующая въ столи-
цахъ техническія конторы не удовлетворяют этнмъ требоваиіямъ. 

Хлопчатобумажная отрасль и контора Кнопъ. Необходимо ска
зать нѣсколько словъ по поводу обширной отрасли нашей про
мышленности, а именно—ткачества н пряденія изъ хлопка, насажден-
ныхъ въ готовомъ вндѣ и при условіяхъ, заслуяшвающихъ вииманія. 
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Отрасль эта представляетъ весьма странный и единственный случай 
зависимости цѣлаго производства отъ частиаго учрежденія, коммие-
сіоиерской конторы Киопъ. Всѣ присутствующее знаютъ ея роль и 
то подавляющее вліяніе, которое она оказала на русское мануфактур
ное дѣло. Извѣстио, что контора Кнопъ не только занимаеть первен
ствующее мѣсто въ торговлѣ хлопкомъ, но состоптъ компаніономъ на-
нболѣе крупныхъ мануфактуръ; громадное количество фабрикъ у .нея 
въ долгу i l на всѣхъ построеииыхъ ею фабрикахъ руководителями 
были ея ставленники; а выстроила она почти всѣ. Манера п образъ 
ея дѣйствій стали общензвѣстными со времени судебнаго процесса 
противъ Лапинекой мануфактуры. 

Все это заставляетъ меня разсмотрѣть состояніе этихъ, опекае-
мыхъ конторою, фабрикъ, какъ по отношенію технической стороны, 
такъ и строя жизни (о послѣднемъ будетъ сказано ниже), т. е. съ той же 
точки зрѣнія, съ какой я разсматривалъ вообще состояніе промышлен
ности въ Россін, которое много завпситъ отъ общаго непзмѣннаго ха
рактера дѣятельности конторы, за все время ея существованія (болѣе 
полустолѣтія). 

Характеръ дѣятелшости конторы Кнопъ. Контора ставить въ Россію 
исключительно англійскія машины, но не всѣхъ фирмъ, а только нѣко-
торыхъ, ею іюлюбленныхъ, не смотря на то, что за многіе годы другія 
фирмы тѣ же машины дѣлаютъ много совершениѣе. Вторая черта: 
за все время деятельности всѣ построеиныя ею фабрики обставляются 
англійскнмъ персоналомъ по ея выбору, что повторяется и до настоя-
щаго времени. Третья черта: всѣ фабрики одной и той же спеціаль-
ности строятся по опредѣлеиному одному и тому же шаблону, какъ 
по отношенію расположенія машинъ, такъ въ строительпомъ и меха-
ническомъ отношеніяхъ; за цѣлые десятки лѣтъ незамѣтно никакнхъ 
улучшеній пли пзмѣиеній. Ставленшшп конторы: директора, мастера 
и механики только въ очень рѣдкнхъ случаяхъ были знающими дѣло 
спеціалистами, въ громадномъ же большийствѣ случаевъ они обна
ружили полное пезнаніе дѣла. Поступая на фабрику, онп становп-
лись въ исключительно благопріятныя условія, полной безконтроль-
ности и независимости отъ владѣльцевъ и администрации не до
пуская внішать въ дѣло кого бы то ни было и руководясь исключи
тельно совѣтамн конторы. До спхъ поръ сохранился обычай, по кото
рому вся переписка съ конторой по дѣламъ фабрики ведется не съ 
управлеиіемъ ея, а непосредственно съ директоромъ англичанпномъ и 
по англійскп. 

Пеі]довлетворительное состоите фабрикъ, зависимыхъ отъ Кнопа. До
стоинство персонала дпректоровъясно сказывается вътомъ, что въ настоя-
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щее время, всѣ фабрики, опекаемый Киопомъ, работаютъ неудовлетво
рительно по отношепію качества товара, по невѣжеству руководителей 
и потому, что имѣютъ разбптыя, за отсутствіемъ ремонта, машины.. 
Такъ же неудовлетворительны хозяйственная и административная стороны 
дѣла, которыя ведутся англичанами на старинный: ладъ, не принимая 
во внпманіе новыхъ требованій. Лучшимъ доказательствомъ сказаннаго» 
служить то, что фабрики, о свободившіяся в ъ послѣднее время отъ 
вліянія конторы и англнчаиъ и замѣнившія послѣднихъ образованными 
техниками,—какъ Никольская, Ярославская, Раменская, Трехгорная,, 
Тверская, Барановская и др.,—не только очень скоро измѣнпли состояиіе 
технической стороны дѣла, но п стали давать дивиденды, недоступные 
другнмъ фабрикамъ. Нужно сожалѣть, что, не смотря на очевпдныя 
доказательства, фабриканты продолжаютъ обращаться при постройкахъ 
къ той же коиторѣ. 

IV. 

Общій обзоръ еоетоянія механичеекой стороны дѣпа. 

Въ громадномъ большийствѣ производствъ техническая сторона, 
дѣла тѣсно связана съ механической. На всѣхъ фабрнкахъ и заводахъ. 
существуютъ машины и аппараты, требующіе двигателей, паровыхъ 
котловъ, передачи силъ и множества разиыхъ приспособленій, водо-
проводнаго устройства и друг. Вся эта сторона настолько разнится 
отъ самого производства, что требуетъ совершенно друпгхъ зианій и 
на большпхъ фабрнкахъ находится въ вѣдѣніи особыхъ лпцъ. Состояиіе 
ея имѣегъ громадное вліяніе иа весь ходъ производства, поэтому на 
благоустроенныхъ фабрнкахъ на нее обращено особенное вішманіе, но-
въ общемъ оно находится в ъ очень печальномъ полоягеніи. 

Неудовлетворительное состоите есть результатъ отсутствія знати 
у руководителей. Фабричная ииспекція иа первыхъ же порахъ конста
тировала крайне неудовлетворительное состояиіе паровыхъ котловъ, 
ие смотря на существовавшій много лѣтъ надзоръ губернскпхъ меха-
ніпсовъ. Очень часто работаютъ старые, испорченные неумѣлымъ ухо-
домъ, котлы, безъ надлеяѵащей арматуры и предохраннтелыіыхъ нрп-
боровъ. На неболышгхъ фабрнкахъ иногда работаютъ котлы, купленные 
по случаю, и ранѣе выброшенные кѣмъ либо за негодностью. Иногда, 
заказьпзаютъ нхъ мехаиическимъ заводамъ, которые не нмѣютъ доста
точно средствъ, чтобы приготовить удовлетворительный котелъ. Уходъ 
поручается самымъ дешевымъ рабочимъ, a завѣдующія лица часто не 
имѣютъ самыхъ элементарныхъ понятій о дѣйствіи котловъ. Паровыя 
машины, водокачки и всѣ относящіеся къ нимъ приводы содержатся 
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в ъ крайне запущениомъ состоянии, безъ ремонта, в ъ необыкновенно 
грязномъ видѣ; всякіе расходы по содержанію механизмовъ в ъ порядкѣ 
i l предупредительный средства считаются липінимъ расходомъ. Осо
бенно сильно вліяетъ то обстоятельство, что коммисіонерскія конторы, 
доставляющая пзъ-за границы машины и аппараты, ие заботятся объ 
устройствахъ, который понадобятся для приведенія ихъ въ дѣйствіе, 
а также обо всѣхъ добавочныхъ приспособленіяхъ при этомъ; фабри-
камъ приходится устраиваться своими средствами. Болыиія могутъ 
пмѣть знающихъ и образоваиныхъ механнковъ, a мелкія остаются бес
помощными, ие зная, куда обратиться за совѣтомъ. А это еще разъ 
указываетъ на дсобходнмость устройства соотвѣтствующнхъ технн-
ческихъ конторъ, такъ какъ существующія не отвѣчаютъ потребио-
стямъ. 

Общій взглядъ па состояніе строительнаго дѣла. Достаточно бѣглаго 
обзора зданій иашпхъ фабрнкъ и заводовъ, чтобы замѣтпть полное 
отсутствіе заботы о внѣшнемъ благообразіп, о пропорціональностп частей 
или орнаментѣ. Въ болыштнствѣ случаевъ это ветхія зданія, соеди 
ненныя съ пристройками самыхъ удивнтельныхъ располояіеній и формъ-
облпчающихъ случайное происхояеденіе. Исключеніе представляютъ 
крупные заводы и фабрики, выстроенные при участіп архитекторовъ 
или вообще зиающихъ лнцъ, и тѣ и зъ культурной группы фабрикъ, 
которыя, поставивъ у себя высоко техническую сторону дѣла, усовер
шенствовались таюке и въ строительствѣ. Новыя ихъ постройки рѣзко 
отличаются отъ преяшихъ. Большинство жь фабрикъ даяге и не сознаетъ 
необходимости какихъ-лнбо знаній въ этомъ дѣлѣ . Наружное безобразіе 
здаиій вполнѣ соотвѣтствуетъ конструктивной сторонѣ: стѣиы часто 
в ъ трещииахъ, покоснвшіяся, отъ того, что слоягены на недостаточныхъ 
фундаментахъ или поставлены на сгнившихъ уже леяшяхъ; потолки, 
исключительно деревянные, рѣдко бываютъ на одномъ уровнѣ во всѣхъ 
помѣщеиіяхъ, всегда строятся по одному плану, не смотря, на родъ 
производства и размѣщеніе машинъ, отъ чего балки часто провисаютъ 
и деревянныя подпорки стоятъ много лѣтъ. Своды часто съ трещинами, 
на слншкомъ тонкпхъ колонпахъ или на непомѣрно толстыхъ балкахъ. 
Почти на ішкдой большой фабрикѣ существуютъ разсказы объ обру
шившихся сводахъ ш у п а в ш и х ъ стѣиахъ. Фабрики, выстроенныя кон
торою Кнопа, не лучше. Всѣ онѣ имѣютъ потолки неудовлетворительной 
конструкцін, которые расшатываются батанами до того сильно, что 
качаютъ стѣны, отъ чего послѣдиія даютъ трещины. Замѣчательио, 
что за 50 лѣтъ коиструкція этихъ потолковъ шісколько не усовершен
ствовалась. Относительно фундамеитовъ существуютъ самые удиви
тельные факты: наирнмѣръ, непомѣрное число свай забито на хорошемъ 
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грунтѣ, а на слабомъ— полное отсутствіе фундамента.. При постройкѣ 
фабричныхъ зданій вовсе не принимаются во вниманіе санитарішя 
требованія по отиошеніго к ъ объему помѣщеній, количеству свѣта 
и вентнляціи, не заботятся объ удаленін сырости и вредныхъ газовъ 
отъ производства. Большинство малыхъ пронзводствъ устраивается въ 
совершенно несоотвѣтствугощихъ зданіяхъ, иногда раньше заброшен-
ныхъ и полуразрушениыхъ. Съ теченіемъ времени производство обык
новенно увеличивается и на скорую руку дѣлаются разныя пристройки, 
безъ общаго плана и соображенія относительно дальнѣйшаго развитія. 
Такое печальное состояніе есть результата того, что этимъ дѣломъ 
занимаются люди, не нмѣющіе долягныхъ знаній. Законъ требуетъ, 
чтобы всѣ планы построекъ утверждались в ъ строителъномъ отдѣлеиіи 
губернскаго правленія, безъ чего не дается разрѣшенія на постройку, 
и это строго соблюдается, но не вноситъ порядка, потому что ограни
чивается простой формальностью. Архитектора не прншімаютъ участія 
въ фабричныхъ постройкахъ и только въ очень рѣдкихъслучаяхъ болынія 
фабрики имѣютъ своихъ архнтекторовъ, которые пріѣзяшотъ раза два 
въ годъ для обзора построекъ. Обыкновенно всѣ постройки произво
дятся по усмотрѣнію фабрики и строителями бываютъ либо сами хо
зяева, либо нхъ управляющіе и директора. Все ведется безъ предва-
рительныхъ проектовъ и смѣтъ, всѣ сообраяіенія относительно проч
ности и устойчивости зависятъ отъ усмотрѣнія хозяина фабрики, который 
руководится практическими сообраяееніями, а также преимущественно 
совѣтами подрядчнковъ и плотниковъ. Въ серьезныхъ случаяхъ огра
ничиваются тѣмъ, что строятъ такъ же, какъ было сдѣлано раньше 
на той же фабрикѣ или на сосѣдней. Поэтому какое-либо несовершенство 
конструтщіи повторяется неизмѣнно на всѣхъ фабрикахъ. Неразборчи
вость строителей относительно качествъ кирпича поставило это произ
водство в ъ Россіи на крайне низкую степень, такъ что каждый мелкій 
кустарь дѣлаетъ плохого качества и своей мѣры кирпичъ. Нужно 
сожалѣть, что строительное дѣло остается в ъ такомъ иечальномъ 
состояніи на фабрикахъ. 

V. 

Обзоръ еоетоянія нашей промышленности съ точки зрѣнія 
вліянія на общій строй жизни страны. 

Покончивъ съ техническою стороною дѣла, придется разсмотрѣть, 
каковы наши промышленные предпріятія, какъ факторы общественной 
жизни. Во всякомъ случаѣ это очень крупныя единицы, съ вліяиіемъ 
которыхъ приходится считаться. Одинъ какой-либо заводъ или фабрика 
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часто распространяем свое вліяиіе на цѣлый округъ и наісладываетъ 
на него особый отпечатокъ. Вліяиіе это сказывается воздѣйствіемъ на 
нравственную и физическую стороны рабочаго населенія; в ъ настоящее 
время оно уже хорошо выяснено и, въ общемъ, оказывается очень не-
благопріятиымъ, варьируя въ зависимости отъ рода производствъ и отъ 
причинъ, создавшихъ данный складъ фабричной жизни. Нѣкоторыя 
предпріятія, крупныя и извѣстиыя всему промышленному кругу, какъ 
Рамеиская мануфактура, Никольская, Ярославская, Трехгорная, Твер
ская, Добрушская фабрика, Печаткииа, Коломеискій заводъ и др., 
имѣютъ болѣе культурный строй яшзни, выразивппйся въ заботахъ 
о бытѣ и развитіи рабочихъ путемъ устройства школъ. библіотекъ, 
ягилищъ, больницъ и т. д. За немногими исключеніями, фабрігки эти 
стали болѣе культурными только в ъ послѣднее время. Переходъ этотъ 
совершился на нашнхъ глазахъ и, вѣроятно, всѣмъ извѣстно, что 
пропзошелъ онъ благодаря техникамъ съ высшимъ образованіемъ, 
замѣшшшимъ преяшихъ необразованныхъ англичанъ или самоучекъ 
русскихъ. На это я обращаю ваше внимаше съ особеннымъ удоволь-
ствіемъ, такъ какъ надѣюсь доказать, что многія неблагопріятныя сто
роны фабричной ягизни могутъ быть устранены и сглажены только 
при болѣе высокомъ уровнѣ развитія руководителей. Разсмотримъ 
преяеде всего состояиіе некультурной группы фабрикъ и заводовъ» 
к ъ сояилѣнію слишкомъ многочисленной. 

Состояние рабочихъ въ горныхъ промыслахъ. Въ особенно мало куль-
турномъ состояніи находится рабочій народъ горныхъ и заводскихъ 
промысловъ Сибири, Урала и Юга Россіи; грубость нравовъ, разгулъ,. 
низкій уровень развитія при полномъ почти отсутствіи даже грамот
ности, это его общій характеръ, на почвѣ котораго выработались и 
отношенія к ъ нему предпрішимателей, знающихъ, что рабочій долженъ 
идти к ъ нимъ за какую бы то ни было плату и на какія угодно условія, 
потому что у него нѣтъ другого выхода. На Югѣ не было тѣхъ исто-
рическихъ причинъ, что в ъ Сибири, и тѣмъ не менѣе условія жизни 
рабочаго класса слояшлись такъ же, если не хуже. Случилось это 
потому, что мѣстное земледѣльческое населеніе не пошло работать на 
рудники и заводы: слишкомъ непривычны были условія работы и не
приглядна рудшгчная ягизнь. В ъ то же время первыми промышленни
ками Юга были мелкіе аферисты, ягаягдавшіе наживы и неразборчивые 
въ средствахъ, или иностранцы съ иностранными капиталами, стре-
мившіеся к ъ тому же не хорошимъ дѣйствіемъ рудниковъ, а коммер
ческими аферами. Нашлись спеціальные предприниматели, такъ назы
ваемые подрядчики на рабочихъ, которые по всей Россіи набираютъ 
бездомныхъ, часто безпаспортныхъ неудачниковъ, отбившихся отъ де-
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ревшг за долгіе годы отхояшхъ промысловъ. Народу этого такъ много, 
что имъ въ пзобпліи снабжаются всѣ рудники Юга и предприниматели 
подрядчики иаживаютъ себѣ деньги. 

Состояніе рабочихъ на сахарныхъ заводахъ. Подобное же некуль
турное состояніе рабочихъ замѣчается на югѣ, иа сахариыхъ заво
дахъ, которые быстро начали возникать в ъ 40-хъ годахъ. Первона
чальное устройство ихъ было особенно неудовлетворительно, производ
ство сопровояідалось вываркой при очень высокой температурѣ и нѣ-
которыми другими процессами, грязнаго и непріятнаго свойства. Мѣст-
ное иаселеніе предпочло получать заработокъ разведеніемъ свеклы и 
не пошло работать на заводы; пришлось добывать рабочихъ ниымъ 
путемъ. Установился обычай законтрактовывать н з ъ дальиихъ губер-
ній весь персоналъ, необходимый заводу на всю кампанію, продолжаю
щуюся нѣсколько мѣсяцевъ, a затѣмъ отправлять его обратно иа ро
дину. Такпмъ образомъ, каягдый разъ получался другой составь. Заводы 
приспособились к ъ веденію работъ при самыхъ низкихъ, по качеству, 
и, слѣдовательно, самыхъ дешевыхъ рабочихъ, иначе говоря простою фи
зическою силою. В ъ зависимости отъ всего этого выработались и отно-
піенія управленія к ъ рабочимъ самыя безучастный, свободный отъ вся-
кпхъ заботъ по устройству ихъ быта, за исключеніемъ кормленія изъ 
общаго котла и ночлега въ баракахъ вповалку. Такое экономное поль-
зованіе рабочею сплою считается болыпимъ преимуществомъ юяшыхъ 
заводовъ сравнительно съ заводами средней полосы Россіи, гдѣ прихо
дится пользоваться мѣстнымъ осѣдлымъ, по преимуществу, населеніемъ. 

Состояніе рабочихъ въ самобытныхъ производствахъ. Полоягеніе ра
бочихъ въ грулпѣ самобытныхъ п. насаждепныхъ прошводствъ раз
лично. Тѣ фабрики, который возникли въ округахъ преяшихъ кустар-
ныхъ промысловъ, какъ напрігмѣръ, бумаго- и льно-прядилышя и ткацкія 
фабрики, фарфоровые и стеклянные заводы и друг., пользуются мѣст-
нымъ населеніемъ, бывпигмъ раньше кустарями. Послѣдніе, в ъ боль
шинстве случаевъ, малоземельны, многіе уже яшвутъ въ окрестиыхъ 
селахъ жильцами, непривычны к ъ какому-либо другому дѣлу, а по
тому идутъ работать за какую угодно плату, сколько угодно часовъ 
в ъ день. Такіе рабочіе очень выгодны для фабрики, живутъ у себя 
по деревнямъ и не требуютъ никакихъ заботъ объ устройствѣ и х ъ 
быта. Школы и больницы даетъ имъ земство. Если же рабочіе изъ 
дальшгхъ деревень, то они приносятъ себѣ хлѣба на всю недѣлю, а 
ночи спятъ тутъ яге, на фабрикѣ, гдѣ работаютъ. Часто такія отпоше-
ш я фабрикъ к ъ рабочимъ называютъ патріархальными и полагаютъ, 
что это есть чисто русскій, самобытный строй, несвойственный за
паду. Онъ вылился въ определенную форму еще съ древшіхъ вре-
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менъ, когда ньшѣшній фабриканта былъ скупщикомъ, и сложился такъ 
крѣпко, что когда маленькая фабрика разростается в ъ большую, по-
средствомъ выписки машннъ н англичанъ отъ Кнопа, то система не 
измѣняется, англичане быстро усваиваютъ пріемы этого строя, отли-
чающагося безучастностью къ рабочнмъ, и съ успѣхомъ продолжаютъ 
его держаться въ болѣе шнрокихъ размѣрахъ. 

Состоите рабочихъ на болте пультурныхъ и крупныхъ фабрикахъ 
и заводахъ. Фабрики и заводы той-же категоріи, но расположенные в ъ 
городахъ и столпцахъ, работаютъ преимущественно пришлымъ насе-
леніемъ. Большинство рабочихъ живетъ въ фабричныхъ казармахъ 
и только при недостаткѣ мѣста въ нихъ поселяется на частныхъ 
квартирахъ. Это, конечно, крупные фабрики и заводы. Рабочіе тутъ 
грамотиѣе, развнтѣе, подвнжнѣе и требовательнѣе, нѣтъ той забито
сти и безпомощности, но въ общемъ нравы, все-таки, довольно грубы 
и есть склонность к ъ разгулу, въ особенности въ нѣкоторыхъ мѣет-
ностяхъ. Управленіе такимъ контингеит.омъ рабочихъ требуетъ боль-
шаго такта, знанія ихъ характера и полной справедливости, а отеут-
•ствіе этихъ качествъ вызывало крупный недоразумѣнія. Рабочіе ме-
ханическихъ и другихъ производетвъ, требующихъ большаго искусства, 
также литейщики получаютъ болыиіе заработки и по роду своихъ за-
нятій болѣе развиты; называютъ они себя мастеровыми. Къ сожалѣнію, 
и между ними, въ особенности на нѣкоторыхъ заводахъ, сильно раз
вито пьянство, разстраивающее ихъ благосостояніе и приучающее къ 
безпорядочной жизни. Зависптъ это, вѣроятно, отъ отсутствія здоро-
выхъ развлеченій. 

Состояніе рабочихъ при строіьтельномъ дѣлѣ. Когда р ѣ ч ь идетъ о 
состояніи рабочихъ нашей промышленности, необходимо упомянуть о 
•забываемой всѣми многочисленной категоріи рабочихъ, занятыхъ в ъ 
строительномъ дѣлѣ . При нзслѣдованіяхъ быта рабочаго класса, о 
нихъ обыкновенно не упоминается, никто не интерисуется, откуда они 
берутся и куда исчезаютъ послѣ окоичаиія стройки, даже счетъ имъ 
не подведенъ для статистики. 

Вслѣдствіе малоземелія и плохихъ экономическихъ условій де
ревни, издавна образовались отхояйе промысла, но особенно они раз
вились въ послѣднее время и разрослись въ цѣлые округи плотнн-
ковъ, землекоповъ, каменьщиковъ, маляровъ и т. д. Среди нихъ всегда 
находятся ловкіе ребята, которые быстро дѣлаются подрядчиками, 
пристроившись к ъ какой либо фабрнкѣ, желѣзной дорогѣ или част
ному строителю. Тогда в с ѣ земляки работаютъ у нихъ по найму на 
каждый сезонъ и остаются въ вѣчномъ долгу и кабалѣ. Подрядчикъ 
дѣлается ваяшой персоной, у него зачастую весь округъ въ рукахъ; 



захочетъ возметъ на работу, a пѣтъ, то и друг ішъ брать не велнтъ. 
Когда наступаешь сезоиъ, всѣ подрядчики отправляются сами иа ро
дину или посылаіотъ свонхъ агеитовъ, отдаютъ впередъ иемиого де-
иегъ семьѣ, угощаютъ водкой и уводятъ рабочихъ на стройку. З д ѣ с ь 
отношенія еще болѣе просты, чѣмъ на фабрнкахъ. Ряда производится 
на словахъ, на опредѣленный срокъ, для ішкдой работы особый, на-
прігмѣръ, за три иедѣли до Ннколина дня по Петровъ день такая-то 
цѣна; запись выработаиныхъ дней дѣлается, такимъ образомъ, неиуяг-
ной. Счетъ забранныхъ во время работы денегъ записывается прика-
щикомъ подрядчика. Кормятся рабочіе изъ общаго котла на счетъ 
подрядчика, ночуютъ гдѣ попало, въ шалашахъ, землянкахъ или ба-
ракахъ, которые сами же устранваютъ, прійдя на работу. Работаютъ 
съ восхода i l до заката солнца, что очень выгодно, въ особенности, 
для петербургскпхъ построекъ. Для подрядчика такая афера выгоднѣе 
фабричиаго или заводскаго дѣла, такъ какъ не требуетъ большаго 
основного капитала: впередъ дается немного денегъ; такъ, напримѣръ, 
если подрядчикъ за весь сезонъ доляіенъ выручить 20,000 руб., то 
раздаетъ не болѣе 2,000 руб. На сколько это выгодно, видно изъ того, 
что въ нсторіи желѣзнодорожнаго дѣла извѣстиы имена строителей 
концессіонеровъ изъ подрядчиковъ. Въ лучшпхъ мѣстахъ Крыма кра
суются виллы подрядчиковъ и нынѣ благополучно дѣйствуіощихъ. 
Выгодность этой аферы усугубляется еще и тѣмъ, что отноіпенія меяіду 
хозяпномъ и рабочими не подлежать шікакому контролю правительства. 
Д л я фабрикъ требуются опредѣленныя условія найма, заиоснмыя въ 
рабочія книжки; за соблюденіемъ этігхъ условій наблюдаетъ фабричная 
пнспекція. Заработокъ фабричнаго рабочаго можно проконтролировать 
по записи, его нельзя уволить безъ предупреясденія и т. д. За выхо-
дящія изъ ряда вонъ санитарныя безобразія фабрику моягетъ привлечь 
къ ответственности полиція, если нѣтъ инспекціи. Отъ всего этого 
подрядчикъ свободенъ, онъ даяге не отвѣтственъ, если на шстройкѣ 
произойдете катастрофа съ увѣчьями и смертью; отвѣчаетъ ииженеръ, 
руководящій стройкой, часто безеильный при очень крупныхъ подряд-
чикахъ. Послѣ строительнаго сезона рабочіе мало приносятъ домой, а 
на уплату податей и домашнія нуягды долягаютъ у подрядчика въ счетъ 
будущей ряды. 

Отношения управленгя къ рабочимъ. Отношенія между фабричными 
рабочими и управленіемъ, въ большинствѣ случаевъ, неудовлетвори
тельны. На культурныхъ фабрнкахъ отиошенія эти строго опредѣ-
левы правилами и инструкціями, согласно которымъ и поступаютъ, 
какъ при опредѣленіи качества работы, такъ и во всѣхъ прочихъ 
случаяхъ. При подобномъ реяшмѣ отиошеиія мастеровъ и смотри-



— 43 — 

телей къ рабочимъ значительно упрощаются; высшее начальство-
обыкновенно слѣдитъ, чтобы тутъ не было мѣста ни личнымъ симпа-
тіямъ, ни антипатіямъ, чтобы все дѣлалось по установленнымъ п р а -
виламъ. Если въ этомъ строѣ есть недостатки, то, во всякомъ случаѣ, 
его слѣдуетъ предпочесть тому, который существуетъ на некуяь-
турныхъ фабрикахъ и заводахъ. Руководителями послѣднихъ являются,, 
въ большинстве случаевъ, люди совершенно необразованные, вы-
шедшіе въ управляющее послѣ долголѣтяей выслуги и угодливости 
изъ конторскихъ мальчиковъ или мелішхъ прикащиковъ и про-
шедшіе долгую и горькую школу уннженій и подхалимства. Такіе 
люди, пріобрѣтая власть, дѣлаются самовластны, грозны съ подчинен
ными, не разбираютъ въ средствахъ, чтобы угодить хозяину и нажить 
барыши, потому что это единственный способъ для нихъ сохранить 
власть. Они боятся людей образованныхъ и знаіощихъ, чтобы тѣ не 
уронили ихъ авторитета нередъ хозяиномъ и весь персоналъ будутъ 
подбирать такой я*е закваски, какъ и сами. Общій принципъ управ-
ленія сводится к ъ тому, чтобы всѣхъ держать въ спасительиомъ страхе.. 
Сбереяіеиія получаются урѣзываніемъ заработной платы, обсчитыва-
ніемъ при разсчетѣ, выдачею заработковъ товарами въ три-дорога изъ 
фабричной лавки, штрафами, удлиненіемъ рабочаго дня, для чего не 
брезгаютъ переводомъ часовъ и т. д. Грубое обращеніе съ рабочими 
въ дѣловыхъ отношеніяхъ считается необходимостью, всякая оплош
ность со стороны рабочаго вызываетъ площадную ругань, подзатыль
ники, потому что въ такихъ случаяхъ начальство приходить в ъ бе
шенство. Практикуются взятки съ рабочихъ за поступленіе на работу,, 
за сложеніе штрафа, за утайку брака, безнравственныя требованія- отъ. 
женщинъ и т. д. Все это заурядныя явленія, хорошо извѣстныя тѣмъ, 
кто вращается около некультурныхъ промышленвыхъ предпріятій, и 
практикуется одинаково, какъ русскими, такъ и англичанами, кнопов-
скими ставленниками. Говорятъ, что многія изъ этнхъ безобразій былиг 
даже заведены англичанами и это возможно, потому что въ Россін> 
преимущественно попадаютъ те изъ нихъ, которые на родіщѣ были 
простыми рабочими. З д е с ь я*е они попадаютъ въ исключительное п о -
ложеніе, получаютъ большую безконтрольную власть, которая кружить 
имъ головы, дѣлаетъ надменными и заносчивыми въ обращеніи. Въ. 
исторіи нашего мануфактурнаго дѣла можно указать много фактовъ,. 
гдѣ волненія рабочихъ были результатомъ безтактностн и надменности 
англичанъ. Конечно, попадали иногда и образованные англичане, з а -
служившіе почетную известность, но ихъ очень мало. 

Эти печальныя явленія нашей фабричной жизни какъ нельзя 
более ясно указываюсь на необходимость изыскать средства,, чтобы въ. 
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руководители дѣла попадали образованные люди для противодѣйствія 
;этому безобразному наслѣдію стараго иевѣжества. 

Средства, которыми, располагаешь рабочій, чтобы просвѣтиться и 
.научиться дѣлу. Чтобы окончательно дополнить обзоръ нравственной 
атмосферы, въ которой находится рабочій, упомянемъ о средствахъ, 
которыми онъ располагаете чтобы научиться дѣлу и просвѣтпться 
вообще. 

Всего этого такъ немного, что моягпо сказать въ нѣсколькихъ 
'словахъ. Громадный процентъ безграмотныхъ во всѣхъ отрасляхъ сви-
дѣтельствуетъ, что школы ие очень доступны для рабочихъ. Въ на
стоящее время правительство, черезъ фабричную пнспекцію, заботится- о 

'томъ, чтобы фабрики были снабяіены школами, по это достпяшмо только 
въ крупныхъ предпріятіяхъ; то яге слѣдуетъ сказать и объ обязательиомъ 
обучеиіп малолѣтнпхъ. Фабріганыя школы на иѣкоторыхъ культурныхъ 
фабрпкахъ поставлены образцово, ио ихъ вѣдь немного. Еще труднѣе 
рабочимъ сохранить грамотность. По окоичаніп школы дѣтьми, рабочіе 
•стараются, по возмояшостн, скорѣе ихъ пристроить пли непосредственно 
ш работу, гдѣ она пмѣется для малолѣтнпхъ, или въ учеиіе къ ма-
стерамъ, ремесленнпкамъ. Оканчігоаютъ школу очень рано, въ 11—13 
лѣтъ , и при первой возможности поступаютъ на фабрику пли заводъ, 
на самый малеиькій заработокъ. Въ болыппнствѣ случаевъ на фабрн-
кахъ нѣтъ ни библіотекъ, ни чпталенъ; киигъ доставать неоткуда, такъ 
что нѣкоторые рабочіе почти забываютъ грамоту, а о дальнѣйшемъ 
у^іственномъ развптіи и говорить нечего. Для рабочаго очеиь ваяшы 
профессіональныя знапія, потому что они лучше оплачиваются и даютъ 
•Золѣе прочное полоягейе. 

Случайный заработокъ, поденщина, тяготить всѣхъ и каягдый 
рабочий стремится перейти на определенный родъ работы, хотя бы 
самой простой, но это не такъ легко. Фабрики, и м ѣ я всегда достаточ
н ы й выборъ, не хотятъ брать неумѣлыхъ. Въ производетвахъ, гдѣ су
щ е с т в у е м НЕСКОЛЬКО процессовъ и машшуляцій, нуяшо пройти всѣ 
стадиі простыхъ работъ, а этотъ переходъ зависитъ отъ благоусмотрѣ-
нія мастеровъ, ведущнхъ дѣло. Въ нѣкоторыхъ производетвахъ при 
кая-гдомъ процессѣ находятся отвѣтствениый рабочій и подручный, ко

торый въ будущемъ станетъ отвѣтственнымъ, ио, чтобы попасть въ 
подручные, иуяша или протекція, или деньги. 

Необходимость пргьнятія мѣръ къ профессиональному обучетю рабо
чихъ. Все это показываетъ, какъ трудно рабочимъ пріобрѣсти какія 
либо профессіоиальныя знаиія. Меягду тѣмъ, фабрики и заводы тояге 
крайне нуягдаются въ знающихъ рабочихъ и въ послѣднее время со 
исѣхъ сторонъ слышатся ягалобы на отсутствіе таковыхъ. Вопросъ этотъ 
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иазрѣлъ. Можно указать небольшое число культурныхъ фабрикъ, к о 
торыя пробуютъ его разрѣшить различными путями: однѣ зачисляютъ. 
кончившихъ школу учениками при разиыхъ процессахъ на малое жа-
ловаиіе и черезъ иѣсколько лѣтъ даютъ большее жалованіе и ответ
ственную работу. Другія устраиваіотъ ремесленныя школы. Техническія 
училища въ провішцін стремятся готовить мастеровъ. Для поднятія 
уровня рабочихъ, кромѣ общаго образовавія въ школахъ, нужны биб-
ліотеки, читальни и публичныя чтенія. Д л я подиятія профессіональ-
иыхъ знаній нужны школы, публичные курсы и возмоягаость достать, 
книги по своей профессіи. Само собою разумѣется, что все это воз
можно только въ томъ случаѣ, когда правительствомъ будутъ приняты: 
надлежащія мѣрът для облегченія подобныхъ стремлевій, а съ дру
гой стороны, когда руководителями производетвъ будутъ образован
ные люди. 

Жилища для рабочихъ. Жилища рабочихъ представляютъ одинъ. 
изъ самыхъ важныхъ факторовъ воздѣйствія фабричной жизни на фи
зическую и нравственную стороны рабочихъ. Этотъ вопросъ заграницею, 
не имѣетъ такого значенія, тамъ онъ разематривается какъ общій в о 
просъ о яшлнщахъ для малоимущнхъ лицъ и не ігмѣетъ никакой связи 
съ промышленностью. Тамъ всѣ фабрики и заводы находятся въ городахъ 
и крупжыхъ центрахъ, г д ѣ много домовъ, приспособленныхъ к ъ скром-
нымъ потребностямъ рабочаго люда, кстати сказать, гораздо болѣе ши-
рокимъ, чѣмъ въ Россіи. Наши фабрики, въ громадномъ большинстве,, 
находятся въ провішціп или въ малолюдныхъ городахъ. 

Какъ только производство разростается, мѣстный контингентъ р а 
бочихъ дѣлается недостаточнымъ, начинается наплывъ нзвнѣ и при-' 
шельцы должны такъ или иначе разместиться около фабрики. Окрест
ные владѣльцы домовъ бросаютъ свои преяшія профессіп и начинаютъ 
заниматься исключительно содержаніемъ яжгьцовъ . Семейные рабочіе, 
нашімаютъ углы, а холостые размещаются какъ попало; жильцами 
набиваются всѣ избы, чердаки, сараи, все, что найдется, не разбирая 
мужчннъ и женщинъ. Содержатели такихъ квартиръ обыкновенно и 
кормятъ свонхъ жильцовъ, прпчемъ тайно торгуютъ водкою, обыгры-
ваютъ ихъ въ карты и т. д. Особенно ужасно переполнены деревенскія 
избы при фабрикахъ въ глуши, что не разъ вызывало повальныя бо-
лѣзни. Вопросъ о яшлнщахъ—больное мѣсто нашей промышленности 
и существуетъ онъ издавна. Въ ошісаніяхъ промысловъ Владимирской 
губ. есть указанія, что въ половине 50-хъ годовъ губернаторы не
сколько разъ докладывали Министерству, что многія фабрики, за от-
сутствіемъ иастоящихъ жилищъ для рабочихъ, слуя?атъ очагами з а 
разы, разврата и пьянства. Первый прнмѣръ устраненія этого зла. 



— 46 — 

"подали Гусевскіе заводы устройствомъ для рабочихъ отдѣльиыхъ нзбъ 
на заводской землѣ, а Рамеиская мануфактура—устройствомъ громад-
ныхъ казармъ иа нѣсколько сотъ человѣкъ въ одномъ зданін. 

Больше всего распространился тішъ казармъ и всѣ большія фаб
рики обзаводятся ими, причемъ, смотря по степени культуры, онѣ или 
каменныя съ вентиляціей, или деревянныя съ крайне неудовлетвори-
тельнымъ устройствомъ въ саннтариомъ отиошеніи. Но, какъ бы оиѣ 
ил были устроены, общее явленіе — страшное ихъ перепополиеніе и, 
какъ слѣдствіе, грязь и отвратительный воздухъ. По изслѣдованіямъ 
проф. Эрисмана, устройство жилищъ и содержаніе ихъ на фабрикахъ 
Московской губернін, въ общемъ, въ уяигсномъ состояніи; часто даже 
нѣтъ отдѣльныхъ помѣщеній для мущішъ и яіенщниъ. Въ послѣднее 
время многія кз'льтурныя фабрики заботятся объ устройствѣ казармъ 
лучшаго тіша; Ярославская и Никольская мануфактуры приняли за 
правило, что на каждую семью полагается отдѣльная камера, на миогихъ 
-же фабрішахъ въ маленькой комнатѣ ютится по четыре семьи. Такая 
скученность не только крайне вредно отзывается на здоровьѣ, но и на 
•общемъ уровнѣ развитая, не оставляя времешг ни для самообразова
ния, ші для простаго душевнаго и фнзическаго отдыха, Какъ бы ка
зармы ни были плохо устроены и переполнены, всегда масса рабочихъ 
дожидается очереди переселиться въ нихъ изъ в о л ы ш х ъ квартпръ. 
В ъ провішціп, на нѣкоторыхъ металлургическихъ, машиностроптель-
л ы х ъ и другпхъ заводахъ, гдѣ рабочихъ сравнительно немного, рабо-
таетъ мѣстное, бывшее крѣпостное населеніе, яшвущее со своими 
семьями в ъ обыкновеиныхъ крестьянскихъ избахъ въ деревпяхъ и пс-
селькахъ, принадлея-гащихъ заводу. Конечно, это самое лучшее рѣше-
ніе вопроса, но, к ъ сожалѣнію, оно возможно только въ рѣдкихъ елу-
-чаяхъ. 

На рудникахъ и Копяхъ, какъ въ Спбпри, такъ и иа югѣ, квар-
•тирный вопросъ еще не поднимался, но не потому, чтобы тамъ ягилнща 
•были удовлетворительны, a вслѣдствіе того, что на это необращено до
статочная вниманія. Рудничные рабочіе яшвутъ въ маленькихъ зем-
лянкахъ, гдѣ помѣщается отъ 20 до 30 человѣкъ, располагающихся 
на землѣ въ повалку. Эти, какъ ихъ называютъ, каюты низки, безъ 
оконъ, съ затхлымъ воздухомъ, безъ отоплеиія (въ разсчетѣ на легкія 
зимы юга) и дауке зимой зашіраются только щитомъ. Не лучше жи-
з у т ъ рабочіе строительнаго дѣла; здѣсь, подъ предлогомъ кратковре
менности работъ, допускается яшлье самаго примитивнаго свойства; 
напримѣръ, простая яма, прикрытая сверху досками (въ козлы) и за
сыпанная землей, или бараки изъ досокъ. Оправдывается это тѣмъ, 
что работы лѣтнія; но не елѣдуетъ упускать изъ виду, что постройки 



у иасъ начинаются при мерзлой землѣ и очень часто затягиваются до 
поздней осени. Вопросъ о жилищахъ для строительныхъ рабочихъ 
былъ поднять первый разъ германскимъ правительствомъ при соору-
женіи Кильскаго канала; въ контрактахъ съ подрядчиками былъ опре-
дѣлеиъ типъ жилищъ для рабочихъ и вообще ихъ содержаніе. Русское 
военное вѣдомство, точно также, при фортнфішаціонныхъ и портовыхъ 
работахъ предписываетъ в ъ контрактахъ устройство для рабочихъ бара-
ковъ по типу военныхъ. Часто подрядчики имѣютъ по нѣсколько соть 
строительныхъ рабочихъ въ городахъ и держать ихъ круглый годъ 
въ помѣщеніяхъ, иапомииающихъ нзвѣстную Вяземскую лавру. 

Существуешь сознаніе необходимости устройства раціоналъныхъ aicu-
лигщъ при фабріьтхъ. На нѣкоторыхъ фабрнкахъ уяге развилось сознаніе, 
что у иасъ фабричныя жилища для рабочихъ такая же необходимость, 
какъ и постройка соотвѣтствующаго зданія для производства; многія 
фабрики занялись разработкой этого вопроса; было объявлено не
сколько коикурсовъ по устройству колоній и жилищъ для рабочихъ 
в ъ болыинхъ размѣрахъ. Такой конкурсъ былъ объявленъ Морскимъ 
вѣдомствомъ для рабочихъ при маетерекихъ Либавскаго порта, а также 
одною изъ Петербургскпхъ фабрикъ за Невскою заставою. Здѣсь тоже 
приходится констатировать фактъ, что устройство рабочихъ жилищъ, 
порядокъ въ нихъ и санитарное состояніе гораздо лучше на тѣхъ фаб
рнкахъ и заводахъ, гдѣ руководителями состоять образованные техники. 

Негигіенгічность обстановки и условііі въ пѣкоторыхъ производствахъ. 
Чтобы дополнить обзоръ воздѣйствія нашей промышленности на рабочій 
классъ, необходимо сказать объ обстановкѣ, в ъ которой приходится рабо
тать миогимь тысячамъ людей. Многія производства сами по себѣ не-
гигіешічны, потому что при шіхъ или выдѣляются ѣдкіе и вредные газы, 
или они ведутся при очень высокой температурѣ, или потому, что 
даютъ много вредныхъ отбросовъ. Въ большинстве случаевъ, по не
вежеству лицъ, ведущихъ дело, не принимается ннкакихъ меръ для 
устраненія вреднаго вліянія, которое еще усугубляется нелепымъ рас-
положеніемъ агшаратовъ и машинъ, тѣсиотою помѣщенія, недостаточ-
нымъ количествомъ света. Въ краснльныхъ и набивиыхъ фабрнкахъ 
отъ выварки товара и красокъ выделяется такое количество пара, что 
въ двухъ шагахъ ничего не видно, съ потолка каплетъ, а по деревян
ному полу и по босымъ ногамъ рабочихъ текутъ отработанная вода и 
краски, часто едкія, пока попадутъ в ъ сточную канаву; иногда яге эта 
яшдкость протекаетъ въ подполье, где и загниваетъ. Въ сушильняхъ 
и грельняхъ многихъ производствъ работаютъ нагишемъ, при тем
пературе до 28° R., а на еахарныхъ заводахъ зачастую мужчины съ 
женщииаші вместе. Объемъ помещеній никогда не соотвѣтствуетъ 
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требоваыіяыъ гнгіены и даже в ъ такихъ производетвахъ, какъ спи-
чечныя фабрики, табачныя, красильни при анилиновыхъ краскахъ, 
не устраивается искусственной веитиляціи. Въ уягасныхъ условіяхъ 
приходится работать въ рудникахъ н угольиыхъ копяхъ: въ тѣсиыхъ 
галлереяхъ со спертымъ воздухомъ, пропитаннымъ выдѣляющимися изъ 
пластовъ газами, часто по колѣно въ водѣ, съ коптящей лампочкой 
за поясомъ, иногда в ъ самомъ неудобиомъ полоягеиіи — легка или на 
колѣняхъ—и такъ до четьгрнацать часовъ въ сутки. Въ копяхъ рабочіе 
собственно остаются дольше, потому что они тамъ и отдыхаютъ после
обеденное время, чтобы не обременять подъемной машины. Ыѣтъ ни
какого сомнѣиія, какъ о томъ свпдѣтельствуютъ и спеціалнсты, что 
высшая культура можетъ значительно улучшить порядки в ъ горныхъ 
промыслахъ, что уже и достигнуто въ Амернкѣ. 

Удаленіе оторосовъ и сточныхъ водъ неудовлетворительно. Удаленіе 
отбросовъ и нечистотъ даяге на болыннхъ фабрпкахъ самое примитив
ное; въ большинстве случаевъ даже вредныя яшдкостп спускаются въ 
реки, отравляя воду, которою пользуются все окрестное населеніе. 
Напрпмѣръ, одна писчебумажная фабрика въ Тверской губерніи, черезъ 
полгода после того, какъ была пущена въ ходъ, за отравленіе реки 
органическими отбросами, была принуждена остановить производство 
по судебному прігговору. Затѣмъ, обратились къ знающему спеціалисту, 
который не только устрашілъ зараженіе, ио еще доставплъ большую 
прибыль утплнзаціей отбросовъ, ранее заражавшихъ реку. Еще более 
поразительный случай былъ въ прошломъ году въ тридцати верстахъ отъ 
Твери. Фабрика приготовляла французскую зелень, какъ извѣстпо, со
держащую мышьякъ, такъ небрежно, что отравила рѣчку и даже почву 
кругомъ. Она была закрыта судебнымъ постановлеиіемъ, после того 
какъ было констатировано девять смертныхъ случаевъ отъ явнаго отрав-
ленія окрестныхъ жптезей. I I такпхъ возмутптельныхъ случаевъ не 
мало. 

Отсутствіе мѣръ предостороокности при мехешизмахъ и при-
борахъ. Вследствіе невеягества ліщъ, ведущігхъ механическое дело 
и постройки, у насъ очень значителенъ процента несчастій при 
обращеніи съ машинами, подъеме тяжестей и стронтельиыхъ ра
ботать; оиъ значительнее, ч е м ъ въ другихъ страпахъ. Некоторые 
объясняютъ этотъ фактъ неразвитостью и неуклкжестыо нашихъ ра
бочихъ, но при этомъ упускаютъ изъ виду, что при распределенін 
рабочихъ на известную работу у насъ не справляются, достаточно-ли 
они понимаютъ дело и насколько пригодны для данной работы, за
м е щ а я недостающихъ кѣмъ попало и изъ экономіи заставляя работать 
лишнее время и страшно переутомляя. 
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Этямъ закончу обзоръ состояния нашей промышленности, изъ ко-
тораго слѣдуетъ, что оно вообще крайне неудовлетворительно, какъ по 
отношенію технической стороны дѣла, такъ и строя жизни. Само собою 
разумѣется, что въ осиовѣ этого явленія лежать причины нсториче 
скія, экономическія и соціальныя. Я коснусь только одной изъ нихъ, 
но весьма важной, именно низкаго уровня знаній и развптія руково
дителей дѣла на фабрикахъ и заводахъ. 

Y I . 

Причины неудовлетворительности технической стороны дѣла. 

Въ группѣ производству развившихся самостоятельно, неудовле
творительность технической стороны выраяіается тѣмъ, что про
цессы и работы ведутся старыми пріемамп, выработанными исклю
чительно праіѵтическимъ путемъ, и на недостаточно совершенныхъ 
машииахъ. Незамѣтно стремленья совершенствовать дѣло или усваи
вать новые способы производству Когда жизнь, тѣмъ не менѣе 
заставить улучшать дѣло или повести процессы на ішой ладъ, наши 
руководители безсилыіы. Выписываіотъ инострашшхъ мастеровъ, тоже 
практиковъ, которые наладятъ и заведутъ дѣло; лройдетъ нѣкоторое 
время, руководители усвоятъ новые пріемы, a затѣмъ все переходить 
опять иа привычный косиый ладъ. Когда въ требованіяхъ рынка или 
въ мѣстныхъ условіяхъ происходить какія либо пзмѣненія, то многія 
наши промышленные предпріятія не могутъ къ шгмъ приспособиться 
и прекращаютъ свое существованье, повергая этпмъ въ нищету цѣлые 
округа. 

Нисколько не лучше техническое состояиіе дѣла въ группѣ про
изводству иасажденныхъ въ готовомъ вндѣ и руководпмыхъ ино
странцами, часто на иностранные капиталы. Они появляются въ то 
время, когда жизнь выдвигаетъ новыя потребности. Кто либо изъ пред
принимателей привезетъ иностраииыхъ мастеровъ съ иностранными 
машинами и заведетъ новое дѣло. Тогда и другіе слѣдутотъ этому 
примѣру, во всемъ подражая образцу, даже въ національности руко
водителей. Нѣкоторыя изъ этихъ производствъ уя*е освободились отъ 
иностранцевъ и вступили на путь самостоятельнаго развптія подъ 
руководствомъ своихъ образованныхъ техииковъ, большинство яіе 
имѣетъ руководителями людей косныхъ и мало развитыхъ, безраз
лично—своихъ или выпнсаниыхъ. 

Въ Россіи естественныя богатства лежать нетронутыми, между 
тѣмъ какъ заграницею разработка таковыхъ уя*е давно производится. 

xi. 4 
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Существованье этихъ богатствъ хорошо пзвѣстно мѣстнымъ жптелямъ, 
но не нзслѣдовано русскими учеными. Какой либо предпріимчпвыіі 
иностранецъ прнвозптъ своихъ рабочихъ, штейгеровъ и начинаетъ 
разработку. Если результата удаченъ, то появляется множество пред
принимателей разныхъ профессій н званій, которые безъ всякихъ 
знаній принимаются за дѣло п ведутъ разработку самымъ хііщинче-
скпмъ образомъ, самыми примитивными способами и случайными ра
бочими. Возрастающие спросъ вызываетъ все новыя предпріятія, такія 
яге несовершенныя и неудовлетворяющая требованій. Тогда появля
ются крупные иностранные капиталисты и болѣе зиающіе руководи
тели, которые органнзуютъ дѣло на болѣе широкую ногу, захватывая 
промысла въ своп руки. Но такъ какъ главная ихъ цѣль нажива, то 
ранѣе выработанный печальный, но выгодный строй, остается въ силѣ. 

Необходимость снабдить нашу промышленность знающими руѵоводи-
телями, способными создавать прогреесъ. Такое неудовлетворительное со-
состояніе технической стороны нашей промышленности обиаружнваетъ 
самую настоятельную нужду въ знающпхъ дѣло руководителяхъ, оди
наково во всѣхъ отрасляхъ, какъ круппыхъ, такъ и мелкнхъ, какъ 
развішшпхся самостоятельно, такъ и насажденныхъ пзвнѣ. Знаиія эти 
доляѵны быть такъ обширны, чтобы была возможность не только вести 
раціонально дѣло, но п совершенствовать его, вырабатывая новые ыріемы, 
указывая новые пути; чтобы, применяясь къ даниымъ условіямъ, созда
вались новыя отрасли, развивались слабыя н, наконецъ, чтобы разра
батывались съ научной точкп зрѣиія всѣ вопросы, возникающее при 
развптін нашей нромьшіленности. Это не исключаетъ нужды въ болѣе 
одностороинихъ, профессіональныхъ знаніяхъ, но для того, чтобы двішуть 
промышленность по пути болыпаго прогресса, нуягио сильное участіе 
высшихъ знаній. 

Неудовлетворительное состояніе общаго строя фабричной и завод
ской жизни обнаруяѵиваетъ ту я^е нуя-гду. Условія, въ которыхъ при
ходится яліть и работать рабочпмъ, и размѣръ ихъ заработка крайне 
неудовлетворительны. Это зависытъ во многомъ и отъ невѣягества упра
вителей, которые не умѣютъ удешевить производства улучшеніем.ъ 
технической стороны, a таі-же отъ недостаточно развптаго въ ипхъ со
знанья какихъ-лнбо обязанностей по отношенью къ трудящейся при нхъ 
д ѣ л ѣ рабочей массѣ. Въ иѣкоторыхъ отрасляхъ, въ зависимости отъ 
историческихъ условій, создался такой безотрадный строй, что его могутъ 
улучшить только энергическія правительственный мѣры. 

Неудовлетворительное состояніе нашей промышленности оказываетъ 
неблагопріятное вліяніе на общій ходъ жизни страны. Вслѣдствіе не
совершенства технической стороны дѣла и отсутствія иѣкоторыхъ про-
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шводствъ, страна принуждена пользоваться иностранными издѣліямн, 
иностранными руководителями и капиталами для промышленности. 
А это вызываешь зависимость послѣдиеи отъ иностранной промышлен
ности, часто тяжелую и неудобную по разиымъ прпчинамъ. 

Крайне неудовлетворительное санитарное состояиіе промышлен-
ныхъ иредпріятій вліяетъ не только на мѣстное, но и на окрестное на-
селеніе, какъ зараягеніемъ водъ, такъ и распростраиеиіемъ болѣзней, 
затрудняя правильную постановку дѣла иароднаго здравія. Невнима
тельное отиошеніе къ нуягдамъ рабочихъ въ образоваиіи и общемъ 
развитіи затрудняешь постановку дѣла иароднаго образоваиія. Для под-
нятія какъ общаго строя яшзшг, такъ и технической стороны пред-
пріятій требуются дѣятели іштеллнгеитиые, съ доляшымъ нрав-
.ствепнымъ уровнемъ и шпрокимъ спеціалыіымъ образованіемъ. 

Высшее техническое образование даетъ пагіболіъе подходящііі типъ 
дѣятеля для пашей промышленности,. Въ дальнѣйшемъ нзлоягеши я по
стараюсь доказать, что наше высшее техническое образованіе, при на
стоящей снстемѣ свопхъ заведеиій, вполнѣ отвѣчаетъ даннымъ требо-
ваніямъ. Высшія техническая заведенія существуютъ въ Россіи по 
всѣмъ главнымъ отраслямъ промышленности, какъ-то: ішституты Пу
тей Сообщенія, Гражданскнхъ Инженеровъ, Горный, Технологически!, 
академін: Морская, Военно-Инженерная, Артиллеріпская. Всѣ эти 
учреягденія сильно отличаются отъ такого яге рода заграничньгхъ 
школъ болѣе высокой постановкой теоретическихъ наукъ, нмѣющихъ 
еопрпкосновеніе со специальными. Курсы математики, физики, хііміп и 
•теоретической механики во мпогпхъ вышепоимеиовашшхъ заведеніяхъ, 
очень обширны, часто читаются университетскими профессорами и по 
программамъ мало отличаются отъ унпверсптетскпхъ. Число курсовъ 
по прпкладнымъ иаукамъ тоже больше и сами курсы обшнрнѣе, при-
чемъ научная сторона, сравнительно съ практической, поставлена на 
первомъ планѣ. Заграницей только нѣкоторыя школы, въ родѣ Па
рижской политехнической, Берлинской и др., имѣютъ такую высокую 
научную постановку. 

Это обстоятельство въ нѣкоторыхъ кругахъ общества и среди 
•фабрпкантовъ вызываетъ толки о слшпкомъ теоретической подго
товив воспнтанииковъ нашнхъ высшпхъ школъ, будто бы дѣлающей 
ихъ непригодными для практпческнхъ цѣлей. Въ послѣднее время 
зашла даже рѣчь объ устройстве высшпхъ технпческихъ школъ 
упрощениаго типа и въ Москвѣ предполагается учреягденіе, въ в и д е 
опыта, упрощениаго Института Путей Соообщенія съ 4-хъ годичиымъ 
курсомъ и практической стороной на первомъ планѣ. Нужно сожа-
•лѣть, что такое мігьніе пмѣетъ сторошишовъ, между тѣмъ какъ раньше 
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въ обществѣ господствовало убѣжденіе, что задача высшей школы 
не въ томъ, чтобы готовить ремесленниковъ, зиающнхъ спеціально то 
пли другое дѣло, а лпцъ, умѣющнхъ во всѣхъ случаяхъ практики 
пользоваться научными данными во всякой области и прнмѣнять к ъ 
пзслѣдованіямъ явленій научные методы. Высшей школѣ нѣтъ дѣла„ 
къ какому мастерству воспнтанннкъ приложить свои позианія, ' она. 
сообщаетъ общія начала каждаго производства. Въ противномъ слу
ч а е она превратилась бы в ъ ремесленную школу. Это, однако, не даетъ. 
права заключать, что готовятся теоретики. 

Неправгільность взгляда, что наши, высшія техническая школы гото-
вятъ теоретиковъ, . иепржодныхъ %ъ практической дѣятельностгь. Про
смотревши внимательно программы в с е х ъ иашихъ высшихъ техинче-
скпхъ игколъ, приходишь к ъ убѣяѵденію, что, помимо теоретическихъ 
наукъ, пмѣется ц е л ы й р я д ъ спеціальныхъ предметовъ, сгруппирован-
ныхъ въ более пли менее родственный категоріп. Такимъ образомъ, 
готовятся спеціалпсты съ обширными знаиіями съ точки зреи ія 
црплояіенія научныхъ прпнциповъ. Это чрезвычайно ваяшое преиму
щество высшаго технического образованія, потому что, зная прин
ципы, леяхащіе в ъ осиовѣ, воспптанникъ высшей школы, встрѣчая 
непзвѣстное ему явленіе, сразу определяетъ его характеръ п найдетъ. 
самостоятельный путь к ъ его нзученію. Спеціалистъ - ремеслеиннкъ-
усвапваетъ только окончательные результаты даниаго прплояѵенія 
науки, часто только въ отдѣльныхъ случаяхъ; когда встречается но
вое явлеиіе или требуется нзмѣннть обычный ходъ процессовъ, онъ 
безпомощенъ и моясетъ добиться результата только болѣе или меігЬе 
удачными попытками. Необходимо еще добавить, что изучеиіе опре
деленной группы наукъ и прилояіеніе ихъ къ пзвѣстной отрасли про
мышленности спеціализируютъ умъ, д е л а я его более воспріимчивымъ, 
давая большую легкость комбииацій и тонкость сообраяхеній, когда 
мысли заняты явленіямп, относящимися къ изученной группе . Эта 
спеціализація ума имеетъ чрезвычайно важное значеніе въ тѣхъ слу-
чахъ, когда технику приходится изучать и усваивать дело , ему не
известное и не излагавшееся въ школѣ. Изъ сказаниаго очевидно, 
какая громадная разница в ъ характерѣ технической деятельности че
ловека съ высшимъ и низшимъ образованіемъ. Личный опытъ техни-
ковъ съ высшимъ образованіемъ вполиѣ это подтверяадаетъ, первые 
шаги ихъ за отсутствіемъ практической сиаровкн, которая такъ це
нится у насъ, неловки и возбуяѵдаютъ часто насмѣшки со стороны 
практиковъ. Но это смѣияется удивленіемъ, когда оказывается, что 
техники очень быстро усваиваютъ дело и ведутъ его съ гораздо боль-
ІПІІМЪ успѣхомъ. Выше мы уже указывали случаи, когда участіс тех-
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ннковъ съ в ы с ш и м , образованіемъ поставило нѣкоторыя отрасли сразу 
на болѣе совершенную степень. Это лучше всего доказываете ихъ 
.практическую пригодность; въ то же время солидная научная подго
товка даетъ имъ возможность относиться критически къ существую-
щимъ методамъ произволствъ и работъ, разрабатывать самостоятельно 
новыя и такимъ образомъ вносить прогрессъ во всякое дѣло, чего 
такъ ие хватаетъ нашей промышленности. Путейскіе инженеры недо
ступны и мало работаютъ на поприщѣ промышленности не потому, 
что они' теоретики или что школа сообщаетъ имъ мало пригодныхъ 
д л я практики зиаиій, а потому, что поставлены в ъ привилдегированное 
положеніе. Ихъ такъ мало, что они имѣютъ возмояшость занимать 
видныя должности косвенными путями, не добиваясь ихъ приложе-
ніемъ обшириыхъ свопхъ зианій, получеиныхъ изъ школы, въ ко
торой излоягеиіе иаукъ и преподаваніе поставлены на такую вы
сокую степень, которая дѣлаетъ честь странѣ. 

Задача діъятельноети техниковъ съ высшимъ образованіемъ. Неко
торые дѣятели промышленности недостаточно понимаютъ, какимъ путемъ 
должны прилагать свои познанія техники съ высшимъ образованіемъ. 
Преягде всего иуяшо иметь в ъ виду, что знанія такихъ техниковъ 
слишкомъ обширны и подготовка ихъ слишкомъ дорого стоить госу
дарству, чтобы требовать отъ нихъ такой работы, какую моягетъ де
лать ремеслеиипкъ пли простой рабочій, какъ это полагаютъ неко
торые фабриканты, называющіе техниковъ белоручками. Деятельность 
•эта должна быть иного рода и она определена закоиодателемъ при 
•составление устава для каждой высшей технической школы, где ска
зано, что школа предназначается „для содействія и развитія" такой-то 
отрасли русской промышленности. Смыслъ этого ясенъ, задача школы 
готовить не простыхъ исполнителей, а лицъ, обязанныхъ развить дело, 
совершенствовать его, т. е. руководить деломъ и направлять на долж
ный путь. Сведенія, которыя каягдая школа т г Ь е т ъ о своихъ воспн-
'танипкахъ, показываютъ, что те изъ шгхъ, которые ндутъ работать 
на поприще промышленности, после непродолягтельнаго времени, не
обходимая для пріобрѣтеиія практической снаровки, делаются руково
дителями и ведутъ дело съ успѣхомъ. 

Причины стремленья техниковъ съ высшимъ образоваиъемъ на госу
дарственную службу. Необходимо отметить то неотрадное явленіе, что 
значительная часть воспитанниковъ высшихъ техническихъ школь 
стремится иа государственный должности, часто мало имѣющія общаго съ 
техническою деятельностью. Это явденіе—результата неблагопріятиыхъ 
условій и некультурности среды, въ которыхъ приходится работать въ 
нашихъ промышленньгхъ заведеніяхъ; насколько оші тяжелы, видно 
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изъ того, что лица, много лѣтъ проработавшія,часто бываютъ принуждены 
оставлять фабричную деятельность вслѣдствіе разстроеннаго здоровья. 
Чѣмъ больше правительство и общество проявятъ заботъ объ улуч
шены строя жизни фабрнчныхъ предпріятіп, тѣмъ охотиѣе пойдутъ 
туда работать образованные люди. 

Необходимость въ нашихъ техничестхъ школахъ серьезной постановки 
теоретической стороны. Кромѣ руководителей, промышленность нуж
дается еще в ъ людяхъ учеиыхъ, которые могли бы разработывать новые 
способы прпложенія наукъ, нзслѣдовать богатства природы, могущія 
нмѣть прпложеиіе въ промышленности; наконецъ, нужны ліща, которыя 
поддерживали бы изложеніе въ школахъ соотвѣтствующихъ наукъ на 
должномъ уровнѣ. Все это говорить въ пользу того, что въ школахъ 
должна быть высоко поставлена теоретическая сторона обученія, потому 
что это даетъ возможность хотя бы небольшому числу лицъ вступать иа 
научное поприще, a всѣмъ остальиымъ, практическгоіъ дѣятелямъ, сооб
щаете болѣе высокая качества ума и большую шпроту взгляда. Думаю, 
что всѣ эти соображения достаточно убѣдптельиы, чтобы заключить, 
что настоящая система высшаго техническаго образоваиія вполиѣ отве
чаете своему назначепію. 

Первое предложеніе еъѣзду. Въ виду того, что въ послѣднее время въ 
обществѣ возникли сомнѣнія о пригодности нынѣшнеи системы высшаго 
техническаго образования, я покорнѣйше прошу сыъздъ высказаться за 
цѣлесообразность и необходимость сохраненія настоящаго уровня высшаго 
образования въ нашихъ технпческихъ школахъ. 

Таково значеніе высшаго техническаго образования съ точки зрѣ-
нія технпческихъ нуждъ промышленности, но оно не менее важно и 
нужно для поднятія общаго уровня фабричнаго строя: только образо-
ваніе даетъ доляшую долю культурности въ образѣ дѣйствій вообще 
а также по отношенію рабочихъ, большую гуманность и чуткость к ъ 
ихъ нуждамъ. А всего этого именно и не хватаетъ въ строе жизни 
больппінства нашихъ промышленныхъ учреягденій. 

Высшее образованіе,—какое бы оно ші было: университетское, ме
дицинское или техническое,—одновременно со спеціальными знаніями 
сообщаетъ качества, свойственныя іштеллигентому человѣку. 

Достаточно напомнить, что, благодаря высокому уровню образова-
нія на юридпческихъ факультетахъ, строй дореформенныхъ судебішхъ 
порядковъ быстро уступилъ место новому, культурному направленію. 
Благодаря тому-же высокому уровню въ университетахъ, естествеиныя 
и физико-математическія науки скоро стали у иасъ на одішъ уровень 
съ европейскими. Точно также высоко стали врачебныя науки, а более 



высокій уровень развитія русскихъ врачей, сравнительно съ загранич
ными, сдѣлалъ возможньгмъ постановку па такую совершенную степень 
земской медицины, учрежденія нензвѣстнаго въ Европѣ и дѣлающаго 
честь русской культурѣ. Ыѣтъ никакого СОІІНѢНІЯ, ЧТО широкое техни
ческое образованіе, съ высокимъ его уровиемъ въ школахъ, окажетъ 
такую-же цѣнную услугу русской промышленности. Необходимо приба
вить, что болѣе обширное участіе такихъ техниковъ не и с к л ю ч а е м 
необходимости во всякихъ профессіоиальныхъ зиаігіяхъ, начиная съ 
самыхъ элементарныхъ до средиихъ, дающпхъ опытныхъ мастеровъ; 
всѣ болѣе подготовленные своими познаніями только повысятъ резуль
таты дѣятельиостей руководителей съ высшимъ образоваиіемъ. Точно 
также участіе интеллнгентныхъ дѣятелей въ промышленности не исклю-
чаетъ необходимости въ общихъ экономичеекпхъ и санптарныхъ мѣ-
рахъ со стороны правительства и общества. При шпрокомъ участіи 
образованныхъ техшіковъ всѣ эти мѣ]эы окажутся болѣе плодотворными. 

Второе предложеніеСъѣзду.Лрггзмшпб оюелательность оолш широкого уча
стья техішковъ съ высшимъ образованіемъ въ діълахъ пашей промышленности. 

Въ заключеиіе остается выяснить, какимъ путемъ можетъ быть 
достигнуто это болѣе широкое участіе. Всякія наенльственныя мѣры, 
путемъ узаконеиій или, обязательныхъ постановлеиій, не прнведутъ къ 
яселатсльному результату, какъ уя*е показалъ опытъ: вызовутъ спросъ. 
не па иолезиыхъ дѣятелей, а на фнгурантовъ. 

YÏÏ. 

Болѣе широкое учаетіе техниковъ можетъ быть достигнуто 
четырьмя путями. 

Первое и самое действительное средство—это вызвать у предпри
нимателей, а таюке у лицъ, завѣдующихъ правительственными и обще
ственными промышленными учреяѵденіями, сознаніе необходимости уча-
с п я техниковъ съ высшимъ образованіемъ, вмѣсто преяшяго необразо
ванного персонала. Въ этомъ отношеніи сильное вліяніе будетъ имѣть 
второе мое предлояіеніе Съѣзду, если оно будетъ принято. Спросъ на 
техниковъ, въ послѣднее время, и блестящіе результаты, полученные 
предпріятіями, пользующимися услугами технішовъ, показываютъ при-
сутствіе этого сознанія, но оно недостаточно еще общераспространено 
и укрѣплено. 

Для его усиленія необходимо, чтобы печать обратила большее вни-
маніе на жизнь нашихъ промышлеиныхъ учрея^деній и на роль въ ней 
самодѣльныхъ и образованныхъ руководителей; чтобы техническія обще-
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ства и корпорации, сгрзтшироваішыя у насъ по роду спеціалыюстей, 
занялись нзучепіемъ дѣятелыюетн свонхъ члеиовъ и распростраиеніемъ 
этихъ свѣдѣніп путемъ печати. 

Второе средство состоишь въ томъ, чтобы правнтельственныя и 
общественныя з гчреяіденія, касающіяся промышленности, повысили свои 
требованія, какъ по отношенію благоустройства, технической стороны, 
такъ и общихъ порядковъ промышлепныхъ заведеній; чтобы надзоръ 
этихъ з-чреяѵденій былъ распространенъ повсеместно и уснлеиъ тамъ, 
гдѣ онъ слабъ, что 63'детъ способствовать спросу на зиающнхъ и обра
з о в а н н ы е деятелен. 

Третье средство: это учрсяѵдеиіе достаточнаго количества школъ 
для подготовленія техниковъ съ высшимъ образованіемъ но всѣмъ 
спеціа льно стямъ. 

Въ настоящее время постоянно возрастаете спросъ на техшшовъ 
и пнженеровъ, между тѣмъ давно уже въ нихъ чувствуется недоста-
токъ. Нѣкоторыя школы, какъ Путей Сообщенія, Граждаискихъ ниже-
неровъ, Горный инстптутъ, своими выпусками едва успѣваютъ попол
нять нужды правптельствепныхъ учреяѵденій н только небольшая доля 
остается частной промышленности. Послѣдиее обстоятельство было 
одною изъ пріічннъ, породнвпшхъ привычку пользоваться услугами 
лицъ необразованныхъ и пностранцевь. 

Лучшпмъ доказательством!^ того обстоятельства, что въ жизни 
чз"вствуется необходимость въ техникахъ разныхъ епеціадыюстей и 
ясно сознается широкое поле для ихъ деятельности, слуяштъ то, что 
громадное количество молодежи ея^егоддо стремится въ высшіятехіш-
ческія школы. Наплывъ этотъ такъ велнкъ, что всѣ мѣры, въ виде 
самыхъ суровыхъ конкзфсныхъ экзаменовъ, остаются безсильнымп. На 
послѣднемъ съѣздѣ по техническому образованію, оказалось, что въ 
правительственныхъ сферахъ сознается необходимость техническихъ 
знаній, но, повиднмому, возннкаютъ сомнѣнія, какого типа школы наи
более необходимы, а также сз гществуютъ чисто финансовый препятствія. 

Третье предложеніе еъѣзду. Въ виду этого, настоящій съѣздъ ока
ж е т е большую услугу русской промышленности, если, вмѣстѣ съ 
предлояѵенными выше двумя постановлениями, рѣшитъ, возбудить хо
датайство передъ правительствомъ, чтобы, одновременно съ заботами о 
среднемъ и низшемъ техническомъ образовании, были гьзысканы средства 
сдѣлать болѣе доступными всѣ высшія техническая школы, а также 
убедить новыя, съ такимъ оісе высокимъ уровнемъ. образованы. 

Такое ходатайство будете тѣмъ болѣе своевремепнымъ, что 
постройка Сибирской ягелѣзной дороги обнаруяшла крайній недоста-



- 57 — 

токъ въ техшікахъ и ивженерахъ. Недостатокъ этотъ почувствуется 
еще более, когда эта громадная железно-дорожная сѣть вызоветъ 
сильный ростъ промышленности всей Сибири. 

Непосредственное участье образованныхъ техшшовъ, въ качестве 
руководителей дѣла, возможно только въ крупиыхъ предпріятіяхъ 
но, кромѣ нихъ, существуете множество промышлениыхъ заведеній, 
средннхъ между промысломъ и фабрикой, не меиѣе нуждающихся въ 
•совѣтахъ и техиическнхъ знаніяхъ, а иногда и болыпія учреждеиія 
нуждаются въ устройствѣ чего нибудь новаго, прямо не отиосящагося 
к ъ ихъ специальности. Все это указываетъ на необходимость устрой
ства техиическнхъ коиторъ, при участіи техшшовъ съ высшимъ обра-
зованіемъ, но совершенно иного типа, чѣмъ существующая въ настоя
щее время частныя конторы. Эти послѣднія многочисленны, ведутся 
на коммерческпхъ началахъ, занимаясь преимущественно коммиссіо-
нерствомъ, поставкою матеріаловъ и т. п., но разсчитывать на успеш
ную деятельность онѣ могутъ только въ томъ случаѣ, если специа
лизируются на одиомъ какомъ-либо д ѣ л ѣ и ведутъ его на широкую ногу. 

Мелкія фабрики находятся въ болыпомъ затрудненіи когда 
имъ нужно- купить котелъ, паровую машину, что-либо построить 
или исполнить требованіе фабричной инспекціи. Городскія думы и 
земства очень часто вовлекаются въ убытки неудачнымъ выборомъ 
лицъ для составленія проектовъ и надзора за постройками. Вообще 
въ дѣятельностп земскихъ и городскихъ учреягденій есть не мало 
нуждъ техническаго свойства, которыя приходится удовлетворять 
местными средствами, безъ доляшаго знанія, потому что н е т ъ возмояі-
ности обратиться за советомъ къ сведущнмъ людямъ. Все это ука
зываетъ иа необходимость существования такихъ техническихъ учреж-
деній, куда в с е нзждающіеся могли бы обращаться, съ полною уве
ренностью, что данные имъ советы, указанія и проекты составлены 
съ знаніемъ дела , за справедливый гонораръ. Такимъ условіямъ не мо
гутъ удовлетворять частныя конторы, основанныя на коммерческпхъ 
началахъ н руководимый одшшъ или несколькими лицами. Надле
жащая конторы должны быть учрея«деніями техническихъ ученыхъ 
обществъ, где будутъ сотрудничать ихъ члены, съ уставомъ и пра
в и л а м , выработанными ими же. Только въ такомъ случае оне будутъ 
достаточно компетентны и безпрнстрастны. Прея«де ч е м ъ развить далее 
•эту мысль, я доляіеиъ оговориться, что это не фаитазія и что въ жизни 
уже имеются подобные прецеденты. Давно существуешь обычай, что 
разныя общественный учрежденія, в ъ случае солидныхъ сооруягеній, 
передаютъ на обсуяѵденіе и разсмотреніе ученыхъ техническихъ 
обществъ проекты, полученные по конкурсу. Такія поручеиія пспол-
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нялп всѣ отдѣленія ПМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общества, Архитек
торское и др. Всѣ техішческія общества, преследующая исключительно 
научныя пли, совместно съ ними, и цѣлп взаимопомощи, пмѣютъ. 
справочныя отдѣленія, куда можно обращаться за рекомендацией тех
ииковъ для постояниыхъ или времеиныхъ занятій. Въ последнее время 
общественный и правительственный учреждепія все чаще прсдостав-
ляютъ техипческпмъ обществамъ составлять условія для конкур совъ 
на солидныя сооружения. Пзъ практики Общества Технологовъ и Полп-
технпческаго можно указать случаи, когда къ ннмъ обращались пред
приниматели за составленіемъ проектовъ по разнымъ производствам^, 
а также за указаиіямн, гдѣ пріобрѣстп аппараты п машины. Неко
торый отдѣлеиія ПМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Общества, а также Обще
ства содѣііствія мануфактурной промышленности нмѣютъ своп лабора-
торіп для нспытанія матеріаловъ и товаровъ. Уже получено разрѣшеиіе на 
устройство технической конторы при С.-Петербургскомъ отдѣленіп ПМПЕ
РАТОРСКАГО Техническаго Общества, но организація ея еще не пзвѣстна. 

Общіе принципы учрежденія . этихъ конторъ должны быть, на 
мой взглядъ. слѣдующіе. Деятельность нхъ должна ограничиться 
исключительно технической стороною, при полномъ отсутствіи ком
мерческой, въ в и д е ли поставки машннъ и издѣлііі или подряд-
иыхъ работъ. Контора должна быть подъ контролемъ общества, отъ 
котораго она открыта, ея уставъ и размеръ гонорара должпы быть 
утверждены нмъ-же. Задача такпхъ конторъ давать справки и свѣ-
дѣнія, касающіяся закупки матеріаловъ и машинъ, составлять про
екты и сметы по порученію частныхъ лнцъ и учреждеиій п, по 
возмояшости, иметь лаборатории для изследованія матеріаловъ и 
машинъ. При подобной органпзацін, конторы будутъ иметь возмож
ность оказывать техническое содействіе при самыхъ разнообразныхъ 
случаяхъ практики, потому что, въ виду значительнаго числа чле-
новъ, по всякой специальности найдутся надеяшые и знающіе дело 
сотрудники, что частнымъ конторамъ не по силамъ. Техиическія 
конторы, основанныя на такихъ принщшахъ, окая-гутъ громадную-
услугу русской промышленности и возшікновеніе нхъ въ высшей сте
пени ягелательно. Важно, что уже есть починъ в ъ этомъ деле. Необхо
димо, чтобы все наши техннческія общества обсудили всесторонне этотъ 
вопросъ, какъ съ точки зрѣнія экономической, такъ и организация дела. 

Четвертое предлоясеніе Съѣзду. Толчекъ разработке этого вопроса 
можетъ дать Съѣздъ , признавъ желательнымъ возникновеніе техниче-
скихъ конторъ такого типа. 



5. 

Инженера С. M. Житкова. 

Необходимость образовательного цеяза для нароходньіхъ 
машннпстовъ п кашгтановъ. 

Въ 1890 году изданы правила относительно устройства, установки 
и содержанія паровыхъ котловъ, а также порядка освндѣтельствованія 
оиыхъ. 

§ 25 этихъ правплъ говорить слѣдующее: 
„§ 25. Владѣльцы и арендаторы заводовъ съ паровыми • котлами,, 

а также и лица, управляющія фабриками, заводами, пароходами и 
другими предпріятіями, въ копхъ употребляются паровые котлы, обя
заны внушать находящимся при паровыхъ котлахъ машішистамъ, ко-
чегарамъ и рабочимъ о необходимости точнаго соблюденія предпнсан-
ныхъ при употребленіи котловъ правнлъ и приставлять к ъ котламъ 
рабочихъ трезваго, надежнаго поведенія; лицъ же, приставленныхъ къ-
уходу за котлами, опредѣлять испытанныхъ познаній". 

Какъ должно быть достигнуто, чтобы лица, приставленныя къ-
уходу за паровыми котлами, былп испытанныхъ позианій—правила не 
опредѣляютъ. 

Незначительное, туманное указаніе на контроль познаній дается 
въ § 13 правплъ. По этому параграфу техникамъ, свидѣтельствую-
щимъ паровые котлы, вмѣняется въ обязанность „удостоверяться въ-
томъ, знакомь ли кочегаръ съ назначеніемъ и употребленіемъ имею
щихся при котлѣ приборовъ, и зиаетъ ли онъ, какія именно мѣры 
слѣдуетъ принимать въ случаѣ понижеиія уровня воды въ котлѣ за. 
предѣлы допускаемаго". 

Нпгдѣ въ правилахъ не указывается, что-же долженъ дѣлать-
технпкъ, если окажется, что кочегаръ не зиакомъ съ возлагаемыми 
на него обязанностями. 
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Нѣсколько опредѣленнѣе и лучше поставлено дѣло по наблюде
нию за паровозными котлами и машинами на желѣзныхъ дорогахъ. 
Въ п. і ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8 іюня 1S89 года мнѣнія Государ
ственного Совѣта о мѣрахъ предосторояшости при употреблении паро
выхъ котловъ значится, что „иадзоръ за паровозными и иеподвюкнымн 
паровыми котлами Ягелѣзныхъ дорогъ и находящимися иа частныхъ 
паровыхъ судахъ, плавающихъ по виутреиннмъ водамъ (рѣкамъ, ка-
наламъ и озерамъ), прннадлеяштъ Министерству Путей Сообщеиія". 
Въ развптіе этого пункта въ 1 8 9 1 году выработаны и утверягдеиы 
Мпнистромъ Путей Сообщенія правила о службѣ тяги, гдѣ содержатся 
указанія о качествахъ и познаиіяхъ, требующихся отъ персонала для 
ухода за паровозными котлами и машинами. Указанія даны в ъ общихъ 
чертахъ съ предоставленіемъ управление дороги выработать болѣс 
подробный правила подготовки и пспытанія такого персонала. Крайне 
•ограниченное число лпцъ, поступающнхъ изъ желѣзнодорожныхъ тех-
ническпхъ учплищъ на службу тяги, принудило пополнить персопалъ 
паровозиыхъ машпнистовъ и ихъ помощниковъ изъ грамотиыхъ опыт-
ныхъ слесарей, работавшпхъ в ъ паровозиыхъ мастерскпхъ не меиѣе 
одного года по сборкѣ и ремонту паровозовъ и выдеряхавшихъ пспы-
таніе, въ чемъ имъ выдается свидѣтельство Управлеиіемъ дороги. 

Такимъ образомъ, въ желѣзнодорожномъ д ѣ л ѣ въ отиошеніи 
персонала л іщъ для ухода и обслужпванія паровыхъ машинъ и кот
ловъ предъявляются требовапія пзвѣстныхъ знаній и опытности, хотя 
эти требованія выражаются въ разиообразнѣйшнхъ формахъ. Въ паро-

относительно устройства, установки и содеряѵанія паровыхъ котловъ, 
обязующій приставлять к ъ паровымъ машішамъ и котламъ людей 
гіспытанныхъ познаиій, остается безъ примѣненія и псполиенія. 

Въ утверяіденныхъ 28 Февраля 1896 года Г. Мпнистромъ Путей 
Сообщенія временныхъ правилахъ пспытанія и освидетельствования 
пароходныхъ котловъ не имеется особаго указанія на порядокъ, конмъ 
следуетъ удостоверяться въ позиаиіяхъ лнцъ, управляющнхъ маши
нами или паровыми котлами. 

Недостатокъ въ ненсполненіи закона не ощущался бы значительно, 
если бы за пароходными машинистами, хотя бы и ие нспытанныхъ 
познаній, и м е л и наблюденіе образованные капитаны пароходовъ. 
Следующія статистическія сведеи ія относительно образовательиаго 
ценза капитановъ покая^утъ, насколько они могутъ быть полезными 
руководителями машпнистовъ. Въ 1890 году изъ 1,824 капитановъ, 
плававшихъ на речныхъ пароходахъ, только 265 обучались въ спе-
ціальиыхъ навіггаціонныхъ заведеиіяхъ, остальные 1,559 не получили 
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спеціальнаго образоваиія, изъ нихъ 1,251 полуграмотны, 133 совсѣмъ. 
безграмотны и 175 не указали образовательного ценза. 

Едва ли можетъ быть сомнѣиіе, что подобные управители паро-
ходовъ, не получившіе сами никакого спеціальнаго образованія, хотя 
бы въ самомъ ограничениомъ размѣрѣ, не могутъ дать никакихъ п о -
лезныхъ указаній свонмъ подчииеннымъ служащимъ. 

Если пароходовладѣльцы могутъ не соблюдать своихъ интересовъ 
i l поручать управленіе пароходами людямъ безъ малѣйшихъ техниче-
скнхъ познаній, то государственная власть едва ли можетъ оставить 
безъ охраны жизнь и интересы многихъ тысячъ людей, предоставляя 
ихъ, хотя бы на самое короткое время, въ распоряженіе невѣягествен--
ныхъ лицъ. 

Сколько мнѣ известно, в ъ Варшаве нзвощики подвергаются испы
танно, па которомъ они должны доказать, что знаютъ улицы города,, 
зиаютъ полицейскія постановленія и умѣютъ управлять экішажемъ. 
Такое же испытаиіе для извощпковъ установлено в ъ послѣдніе дни и. 
въ Петербургѣ, а равно здѣсь яге дѣйствуетъ правило о томъ, что 
лица, ягелающія ѣздпть на велосипедахъ, обязаны выдѣдать на вело
сипеде цифру восемь. 

Всѣ эти испытанія имеютъ целью упорядочить промыселъ и 
обезопасить яшзнь и имущество граягданъ. Въ самомъ дѣлѣ , пред-
ставимъ себѣ ѣздока, не умѣющаго управлять своимъ велоснпедомъ.. 
Если даже оиъ самъ пострадаетъ, попавши подъ экнпажъ, то отъ 
этого не легче тому кучеру, который причішитъ ушпбъ илн увечье 
ѣздоку; кучеръ будетъ отвѣчать за неумѣніе ездока, Еслп-яге самъ 
ѣздокъ переедетъ какого - ннбудь пѣшехода или разобьетъ огром
ное зеркальное стекло магазіша, то, конечно, ущербъ частнымъ л и -
цамъ отъ неумѣиія ѣздока часто не можетъ быть даже и возиаграяѵ-
деиъ ѣздокомъ. Поэтому контроль надъ ездоками-велосипедистами, во 
имя общественнаго интереса, совершенно правиленъ. 

Меягду тѣмъ пароходные капитаны и машинисты, которымъ вве
ряется яшзиь тысячи людей н многочисленные грузы, остаются вне 
всякаго контроля. 

Естественно, такое полоягеніе вещей ненормально и доляшо быть 
пзмѣнеио въ интересахъ общественной безопасности. 

Лочннъ на этомъ пути уже еде лань изданіемъ закона 1890 года,, 
требованіемъ, чтобы лица, приставлениыя къ паровымъ двигателямъ, 
имели испытанныя позианія. Необходимо продолженіе м е р ъ , служа-
щпхъ къ огражденію общественной безопасности. Первою такою мерою 
будетъ переходъ платоннческаго желанія въ реальное требованіе до
казательству что управители пароходовъ и приставленные къ паро-
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ходнымъ мапшнамъ действительно испытаны въ свонхъ зиаиіяхъ и 
обладаютъ надлежащими научными познаніямн. 

Безспорно, въ началѣ встрѣтятся трудности въ осуществлеиш 
предлагаемой меры, но необходимо когда-нибудь положить начало 
действительному примѣнеиііо правильной, указанной закономъ, меры. 
Чѣмъ скорее будетъ начало положено, темъ лучше и полезнее 
для дела . 

Программы для полученія свидетельства на управлеиіе парохо
д а м и и паровыми пароходными машинами иа первое время должны 
быть сведены до напменыппхъ размѣровъ. Если не соблюсти этого 
условія, то, какъ видно изъ вышеприведеішыхъ статистпческпхъ свѣ-
дѣній, 75 процентовъ плавающнхъ пароходовъ должны прекратить 
свою деятельность, ибо останутся безъ капитановъ. Нечего и говорить, 
что установленіе подобнаго порядка невозможно; но, мне кажется, 
едва ли оно окажется практически ненсполшімымъ при условін самаго 
.льготиаго нспытанія п по вступленін въ дѣйствіе постановленія черезъ 
годъ после его пзданія. 

Нздаиіе закона объ пспытаніяхъ пароходиыхъ капитановъ и ма-
шігнпстовъ немедленно улучшить во всѣхъ отиошепіяхъ служебный 
лароходный персоналъ, заставивши его пріобрѣсти некоторыя знаиія. 
-Знанія будутъ сообщены на лекціяхъ и курсахъ, основаішыхъ част
ными лицами или обществами (напр., ИМПЕРАТОРСКОЕ Техническое Об
щество), пли учреждениями (напр., Биржевыми Комитетами), подобно 
тому, какъ въ настоящее время множество частныхъ лицъ сообщаютъ 
л а учрежденлыхъ ими курсахъ свѣдѣиія по счетоводству и бух
галтерш. 

Замечательный прпмѣръ при разборе иастоящаго вопроса пред
ставляете Нижегородское речное училище. Первоначально училище 
состояло изъ двухъ отдѣленій: шкпперскаго п пароходиыхъ механп-
ковъ, но вскоре механическое было закрыто по недостаточному числу 
учащихся, между темъ какъ шкиперское отдѣленіе всегда было пере
полнено учащимися, число которыхъ въ двухъ классахъ достигало 
ста и более человѣкъ. Столь значительное число обусловливалось 
т е м ъ обстоятельствомъ, что пѣкоторыя пароходныя общества объявили 
своимъ служ&щимъ. что въ пароходные капитаны и ихъ помощники 
будутъ приниматься только лица, окончнвшія курсъ въ ипжегород-
скомъ рѣчномъ училище, вслѣдствіе чего, въ первые годы существо-
ванія училища, наибольшее число учащихся состояло изъ иароход-
ныхъ капитановъ и ихъ помощниковъ. 

Если распоряженіе частныхъ пароходиыхъ обществъ оказалось 
„удобонсполшшымъ и, несомненно, способствовало возвышенно уровня 
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лознаній у пароходныхъ капитановъ, то обязательное правительственное 
распоряяѵеніе, едва ли, останется неосуществимыми 

Не препятствуя частнымъ лицамъ открыть курсы для капитановъ 
и пароходныхъ машпнистовъ, нельзя будетъ, все-таки, предоставить 
имъ права выдачи свндѣтельствъ на право ухода за паровыми котлами 
или на управленіе пароходами. Подобное право можетъ быть предо
ставлено только достаточно компетеитнымъ обществамъ или учрежде-
иіямъ, состоящимъ подъ непрерывиымъ правптельственнымъ надзоромъ 
•(напримѣръ, биржевые комитеты). Поэтому, предоставляя право назваи-
нымъ устаиовленіямъ послѣднихъ двухъ категорій выдавать свидетель
ства лщамъ,выдержавшимъ надлежащее испытаніе, казалось бы необходн-
мымъ тѣхъ, кто занимался у частиыхъ лицъ или самостоятельно, испыты
вать въ особыхъ правительственныхъ коммнсіяхъ, въ составь которыхъ 
.должны входить лица, служащія въ округахъ Путей Сообщенія. Вы-
державпшмъ испытания коммисія должна выдавать свидетельства. 
Конечно, нспытанія доляіны быть пріуроченъі к ъ определенному вре
мени и к ъ определенному месту. 

Изданіе закона о необходимости иметь надлежащія свидетельства 
на управление пароходомъ и пароходными машинами, представляется 
недостаточным^ если не будетъ указано, кто обязанъ наблюдать за 
исполненіемъ правнлъ. 

Для рѣшенія этого вопроса могутъ послуягить указанный мною, 
.утверя-іденныя 28 Февраля 1896 г. Г. Мпнистромъ Путей Сообщенія, вре-
.менпыя правила пспытанія и освпдѣтельствованія пароходныхъ котловъ. 

Въ пунктахъ 17 и 18 значится: 
„17. Общіп надзоръ за службой паровыхъ котловъ во время пла-

ванія, такъ же какъ и за своевременностью обязательныхъ внутрен-
шіхъ и наружныхъ нспытаній и освидетельствованій котловъ, возла
гается на местный судоходный надзоръ въ л и ц е Инспекторовъ 
судоходства и ихъ Помощшіковъ (завѣдывающихъ пнспекціонными 
.участками), которые руководить дѣйствіями Начальниковъ судоход-
ныхъ днстанцій по вызову техниковъ для пспытанія и освидѣтелъ-
ствованія пароходныхъ котловъ". 

„18. Инспектора судоходства и ихъ Помощники (завѣдывающіе 
инсиекціоннымп участками) обязаны во время навигация лично на
блюдать, чтобы пароходные котлы содержались во всѣхъ отношеніяхъ 
въ порядке , указанномъ правилами 30 Іюля 1890 года, причемъ о 
замѣченвыхъ отступленіяхъ отъ спхъ правилъ должны быть делаемы 
соответствующія отметки въ котловыхъ кннгахъ". 

Затемъ въ пункте 23 указывается на нгокеследующее: 
„23. Хотя на лицъ, командируемыхъ для освидѣтельствованія 

пароходныхъ котловъ, исключительно возлагается надзоръ за таковыми 
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въ предѣлахъ правплъ 30 Іюля 1890 года, тѣмъ не меиѣе, если озна
ченный лица усмотрятъ какіе либо недостатки въ корпусѣ и мехаииз-
махъ судна, а также неисправности въ противопожарному отиогнеиіи,. 
то о таковыхъ, вмѣстѣ съ представленіемъ докумеитовъ по освидѣ-
тельствованііо котловъ, они доводятъ до свѣдѣнія Главнаго Инспектора".. 

Изъ приведениыхъ пуиктовъ возмоягно усмотреть, что не пред
ставляется затруднительнымъ возложить иаблюденіе за дѣйствитель-
нымъ примѣненіемъ § 25 правилъ 1890 года. 

Согласно пзданныхъ правплъ, пароходы могутъ быть не допущены 
к ъ дѣйствію при. отсутствіи котловыхъ книгъ, а равно при установке 
новаго парового котла или замѣнѣ его безъ надлеягащихъ извѣщеній 
(ігунктъ 9 прим. 2 и п. 14 врем. прав. 28 Февраля 1896 г.). Таковое яге 
требованіе долягио существовать, пока слуягебный пароходный пер-
соналъ не будетъ испытанныхъ познапій. Обладая пароходами и над-
леягащпмъ составомъ, Инспекція имѣетъ полную возмоягность устра
нить безъ замедленія всякаго капитана, не имѣющаго надлежащаго. 
свидетельства объ испытаніп в ъ позианіяхъ н своими дѣйствіямн 
препятствующаго безопасному плаванію на водномъ пути. 

В ъ настоящее время подобное устраненіе капитана представляется 
пропзвольнымъ I i можетъ возбуждать нареканія и даяге граягданскіс 
пеки объ убыткахъ за фактическое прпмѣненіе. Когда яге закоиъ пре-
доставптъ подобныя права Пнспекнін, то исчезнуть всѣ такія небла-
гопріятныя условія для дѣйствій Инспекціи. 

ІІзданіе закона въ развптіе § 25 изданиыхъ правилъ объ уходѣ 
за паровыми котлами, моягно полагать, вызоветъ появлеиіе курсовъ. 
для приготовления к ъ нспытанію нынѣшнихъ капптановъ и маши-
нпстовъ. 

Однако, появленіе курсовъ и популярныхъ чтеній отнюдь не 
является предѣломъ, дальше котораго ничего не остается дѣлать. 
Напротивъ, и лекціи, п курсы рекомендуются только какъ средства, 
хотя нѣсколько • упорядочить ныиѣганій малограмотный персоналъ. 
пароходныхъ капитановъ и машниистовъ: для последующего времени 
курсы и лекціи долягны быть отодвинуты на второй планъ. На первый 
яге планъ для подготовленія знающихъ свое дело пароходныхъ капи
тановъ и маші-шистовъ долягно быть выдвинуто учреягденіе озерио-
рѣчныхъ училищъ, правильно организоваиныхъ, въ которыя прини
мались бы молодые люди въ определенномъ возрасте и съ опреде-
леннымъ общеобразовательнымъ цензомъ. Вопросъ о необходимости 
учреягденія озерно-речныхъ училищъ поднимался неоднократно. 

Собправшіеся въ 1875—1876 годахъ местные съезды судохо-
зяевъ и пароходчиковъ въ Тихвине, въ Ниягнемъ-Новгороде, въ. 
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Москвѣ, въ Кіевѣ, въ Петербурге, въ Рыбннскѣ, въ Вышнемъ-
Волочкѣ, въ Ростове-на-Дону — веѣ эти съѣзды высказывались за 
необходимость учреягденія озерно-речныхъ школъ. 

То же подтвердись центральный судоходный съѣздъ 1878 года, 
бывшій въ Петербурге. С.-Петербургское Общество для .содѣйствія 
русскому торговому мореходству въ 1878 году выработало проектъ та
кого училища и препроводило е г о в ъ Министерство Путей Сообщеяія. 

Этотъ проектъ послуяаілъ основою при работахъ особой Коммисіи, 
учреяідеішой въ 1882 году въ Министерстве Путей Сообщенія подъпред-
седательствомъ назначениаго Генералъ-Адъютантомъ К. Н. Посьетомъ 
В. К. Делла-Восса. Въ Мае 1884 года Коммисія закончила свои за
нятая, выработавши проекты учебнаго плана, полоягеніе, уставъ, штаты 
и примерный программы озерно-рѣчиаго училища. Осуществлевіе 
предполоя^еній Коммисіи не состоялось до- сего времени, за отсут-
ствіемъ на этотъ предмета, надлеягащихъ денеяжыхъ средствъ. 

Не прекращаютъ, однако же, появляться заявленія о необходи
мости учреяі-денія подобныхъ школъ и объ установлевін надлежащихъ 
пспытаній для пароходиыхъ капитановъ и машиннстовъ. 

На бывшемъ въ настоящемъ 1896 году в ъ Москве второмъ. 
съезде русскихъ дѣятелей по техническому и профессіональному 
образованію внесены были доклады: по секціи мореходиыхъ школъ. 
По V I I Отделу: адмирала Вѣлявскаго объ учреяіденіл озерно-рѣчньгхъ 
учплнщъ; по Ш Отделу докдадъ В. А. Рояідественскаго о необходи
мости подготовки и нспытанія персонала для ухода за паровыми кот-
ламп -и машинами. 

Все секціи приняли предлояіенія докладчиковъ о необходимости 
озерно-речныхъ школъ. 

Собиравшееся в ъ 1895 и 1896 годахъ съезды деятелей по водя-
нымъ путямъ также признали чрезвычайно я«елательнымъ учреяі-
деніе наибольшего числа озерно-речныхъ училищъ. 

Настоящій докладъ является прододяшніемъ предшествующихъ, 
и мнѣ остается только поягелать, чтобы Государство не отказало въ 
матеріальныхъ средствахъ на учрежденіе озерно-речныхъ училищъ, 
которыя дадутъ надлежаще - образованный персоналъ служащихъ на 
рѣчныхъ и озерныхъ пароходахъ. 

Заканчивая этпмъ пожеланіемъ свой докладъ, имею честь пред
ставить на утвержденіе съѣзда шіжеслѣдуіощія шложенія . 

X I . 5 
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ПОЛОЖЕНЫ ДОКЛАДЧИКА. 

1. Необходимо развитіе § 25 „Править относительно устройства, 
установки и содержанія паровыхъ котловъ, а также порядка освндѣ-
тельствованія оныхъ" въ томъ смыслѣ, что машинисты, приставлен
ные на пароходахъ къ уходу за паровыми котлами, должны имѣть 
установленное свидетельство о выдержапін ими пспытанія па право 
ухода за паровыми котлами. 

2. Необходимо пздапіе отдѣлыіаго правительствеппаго распоря-
женія о томъ, чтобы всѣ лица, прпставлсииыя къ управление парохо
дами (капитаны пли шкипера, ихъ помощники), должны пмѣть уста
новленное свидетельство на такое управленіе. 

3. Необходимо учреяѵденіе особыхъ правнтельственныхъ коммнсій 
изъ лнцъ, слуяхащпхъ въ Округахъ Путей Сообщеиія и въ портовыхъ 
управлепіяхъ для производства пспытаній на право ухода за паровыми 
котлами, или на управлепіе пароходами. Выдержавпінмъ пспытаніе 
Коммпсія выдаетъ свидетельства. 

і. Наблюдсніе за соблюденіемъ предшествующихъ правплъ должно 
быть возлоя^еио на существующая въ Округахъ Пнспскціп водпыхъ 
путей. 

5. Чтобы предоставить возмояшость иынѣшнпмъ малограмотиымъ 
капнтанамъ и таковымъ же пароходпымъ машшшетамъ получить зна-
нія, требующіяся для испытанія по самой сокращенной программе, 
необходимо безпрепятствепное разрѣшепіе на устройство курсовъ по 
уходу за паровыми котлами и по управление пароходами. Учреяіденіе 
такихъ курсовъ должно быть предоставлено какъ ученымъ и другнмъ 
обществамъ, такъ и отдѣльнымъ частнымъ лнцамъ. 

6. Для надлегкащаго образованія управителей на пароходахъ не
обходимо учреяѵденіе шкиперскнхъ озерно-речныхъ училищъ, правильно 
организованныхъ, въ который принимались бы молодые люди въ опре-
дѣленномъ возрасте и съ опредѣленнымъ обще-образователышмъ 
цензомъ. 



6. 

Инженеръ-Технологъ С. Шишковъ. 

Бъ какихъ технпкахъ — съ вьішнмъ, средишіъ пли иизшимъ 
техннческимъ образованіемъ — преимущественно нуждается въ 
настоящее время отечественная промышленность. Недостатки, 
замѣчаемые ныиѣ у оішнтавіипхъ курсъ въ высшпхъ, сред-
нихъ и инзшихъ технпческихъ н ремесленныхъ училищахъ, 
л желательная степень теоретической н практической подго

товки въ школахъ. 

П Р Е ДII С Л О В IЕ. 

Министерство Фпнаисовъ желаешь выслушать мнѣнія нашн о 
томъ, какіе техники нужнее теперь въ Россін: съ высшимъ, сред-
пнмъ или низпіпмъ образовательнымъ цензомъ; о недостаткахъ, за-
мѣчаемыхъ в ъ качсствахъ нашихъ техннковъ, п о томъ, насколько 
нуяша практическая ихъ подготовка. Попробуемъ перечислить поэтому: 
1) нѣкоторые недостатки эти; 2) породнвшія эти недостатки поста
новки у иасъ техническаго учебнаго дѣла; 3) перечислить бѣгло не
которые черты и особенность постановки технпческихъ коммерческихъ 
среднеучебныхъ заведеніп Швеицарін, славящихся въ Европѣ, какъ 
одни изъ лучшпхъ, и 4) набросать схему желаемаго нами направ-
ленія отечествеинаго техническаго образованія: низшаго, средняго и 
высшаго. 

I . 

Недостатки нашихъ техниковъ. 
Мнѣ доводилось наблюдать деятельность большого числа лпцъ,. 

окончившнхъ курсъ в ъ высшпхъ учебныхъ заведеніяхъ русскпхъ, и 
не меныиаго числа техниковъ заграиичныхъ. Замалчивая о многихъ 
.достоииствахъ первыхъ, сравнительно съ последними. — такъ какъ 
о томъ вопроса не ставится,—подчеркнуть могу следующіе недостатки 
ивкоторыхъ нашихъ техниковъ (техиологовъ, пиженеровъ путей сооб
щения и горныхъ инженеровъ, разумеется, изъ свеже-вьшущенныхъ, 
главнымъ образо.чъ): 
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Обиліе поверхностиыхъ свѣдѣній, при отсутствін глубокаго зиаиія 
въ какой либо одной, любимой спеціальиости. Незнакомство съ ком
мерческой географіей, жизнью и обычаями своей страны, законами 
русскими, принципами и важностью коммерческая счетоводства. Часто 
неправильный, некоммерческий взглядъ на свою профессію. 

Недостатокъ критики в ъ своемъ дѣлѣ , въ выборѣ своихъ помощ-
нпковъ и т. д.; словомъ, чрезмѣрная дѣловая непочатость, отсутствіе 
элементарнѣйшей хозяйственной и житейской опытности. 

Отсутствіе пшщіатпвы и вялость; отсюда стремленіе к ъ казенному 
мѣсту, уходъ съ прямаго своего поприща в ъ учителя, чиновники. Без -
характерность. Непривычка к ъ работѣ быстрой и „въ отдѣлку". Все это 
заставляете заводчпковъ и фабрнкантовъ, особенно для новаго дѣла, 
предпочитать русскому технику—иностранца, знающаго теоріи иногда не 
болѣе того, что строго необходимо въ даниомъ дѣлѣ, но зиающаго прак
тически свое дѣло, поиимающаго, что дѣло не въ производстве товара,, 
во что бы то ни стало, а въ выгодномъ, экономномъ производстве его; 
умѣющаго собственноручно показать рабочему все что, нужно, поии
мающаго отделку, вкусъ в ъ товаре; пмѣющаго выработанную критику 
въ своемъ деле; дѣлающаго чертежъ или схему раньше постройки,, 
а не наоборотъ; привыкшаго работать, а не барствовать; могущаго, на-
конецъ, прямо делать дело, а не учиться и доучиваться за счете, 
довѣрпвшагося ему предпринимателя. 

П. 

Недостатки нашихъ Техническихъ учебныхъ заведеній. 
1) Малочисленность учебныхъ заведеній вообще. 
Прямо ужасно, что массу ищущнхъ знанія, рвущихся к ъ нему 

встрѣчаютъ запертыя двери, отсутствіе вакансій, недорогихъ учите
лей и мѣстъ для п р а к т и ч е с к а я самообразованія, отсутствіе *) част
ныхъ курсовъ, равноправныхъ съ казенными. Это тяжело и казнѣ , 
и народу. Замкнутость нашихъ учебныхъ учрежденій, специфически 
русскій взглядъ на необходимость рамокъ, муидировъ, академнческихъ 
сроковъ, курсовъ отсюда-до-сюда, правъ государственныхъ для окан-
чігвающихъ, регламентаціи всего до мелочей, опеки и контроля на
чальства во всемъ—тому причина. Если бы права давались исключи
тельно только государственными экзаменами, а учиться и учить можно 
было-бы свободно, где и какъ угодно, и давки въ училищахъ не было бы 
и частныхъ средствъ масса полилась бы на дѣло это, облегчая расходы 
казны, а техниковъ появилось бы много. Дельные люди выбираются 

*) Приблизительно. 
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и з ъ массы, ие иначе. Маленькой, прішиллегированной к у ч к е спеціали-
стовъ взаимная конкурренція не страшна, следовательно, надобности 
в ъ самоусовершенствованін мало: все-равно спросъ будетъ. 

2) Страшная растянутость курсовъ. По моему, всякая система 
•образоваиія плоха и безполезиа, если она отнимаетъ у человѣка пол
ж и з н и или больше. Если мы искренно ягелаемъ прогресса промышлен
ной и умственной жизни, мы должны выпускать въ дѣло людей моло-
дыхъ, бойкихъ, съ иепрнтупленною любознательностью, съ нерастра
ченной энергіей, съ непочатымъ здоровьемъ. Надо дать возможность 
болѣе способнымъ двигаться быстрѣе, не тормазя ихъ гразвитія ради 
того, что у нихъ есть тупые товарищи. Что пользы въ томъ, что обу
чается молодежь шеренгами, рѣдѣющнми отъ экзамеиовъ, ползущими 
медленно для того, чтобы подравнивались слабосильные? Вынуяіденное 
бездѣйствіе или работа в ъ полсилы, съ огромными каникулами, безчис-
ленныші праздниками, съ оторванностью отъ практической жизни въ 
теченіе 13 —15 лучшихъ дѣтъ, ие могутъ не погубить энергіи моло 
дежи и сдѣлать ее столь же непригодной для сильной работы, какъ 
старая водовозка для скачки на призъ. При нашихъ порядкахъ уби
ваются самодеятельность и характеръ и поощряются только безлич
ность и неразсуждающее воловье терпеніе. Школа не моя^етъ дать 
•опыта, поэтому въ ней нельзя всего дать, что нужно человеку. И во 
имя чего же такъ делается? Р а з в е только для удобства контроля. 
Но представьте себе, что вышло бы при введеніи такой же регламен
тация:, напр., въ культуре не детей нашихъ, а хлеба: если бы, для удоб
ства конторы въ именін, пахали землю непременно перваго Апреля ,— 
•будь тутъ снегъ , пыль, все-равно, •— затемъ засевалось бы вся пло
щадь очередная, —канава ли, ручей, кустарникъ ли встретится, ничего! 
•Сей себе и не разсуждай! Пришло первое Августа, жни, хотя дождь 
ндетъ проливной (ибо такъ въ программе предписано), молоти (хоть 
наилучшей и драгоценнейшей молотилкою) неделю спустя, хотя бы 
вода изъ сноповъ бѣжала. Очевидно, рагламентація не всегда полезна. 

Опека, по мнѣнпо многихъ, тоже идетъ у насъ слишкомъ далеко. 
Ребенокъ только тогда пойдетъ одинъ, когда перестанутъ водить его 
на помочахъ. Вообще надо больше допустить самодеятельности и ко-
реннымъ образомъ реформировать учебное дело, если мы хотимъ когда 
нибудь, вместо зеленаго, безличнаго, безсильнаго «книжника» иметь 
здороваго, веселаго, предпришчиваго и находчиваго деятеля. Любо
пытное явленіе мы виднмъ в ъ нашей промышленности, иллюстрирую
щее безсиліе «книжника». Громадныя, полезнейпгія и сложнейшія 
предпріятія въ Россіи учрея*гдены и дельно обставлены во в с е х ъ отно-
шеніяхъ людьми малограмотными или неимѣвшнми и тени техшгче-
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ской подготовки; напр., дѣла С. И. Мальцова въ Орловской туб.) Н. А . 
Бахметева въ Пензенской губ.; Демидова на Уралѣ; П. К. Ушкова въ 
Вятской губ. и множество мануфактуръ, торговыхъ дѣлъ съ Китаемъ,. 
Кавказомъ и т. д. А сколько такнхъ новыхъ,. важныхъ и хорошпхъ 
д ѣ л ъ придумано и устроено образованными русскими техниками? Гдѣ. 
они, эти дѣла? Не наука, конечно, виновата въ этомъ, а то, что до-
сѣдыхъ волосъ въ школѣ держать людей безполезно, что ни говори 
педагоги. Забѣгая нѣсколько впередъ, мы, поэтому, того мнѣнія, что-
стремлеиіе выпускать техиологовъ - всезнаекъ не приводить къ добру.. 
Лучше совсѣмъ не зубрить безчпслениыхъ технологи!, а знать лишь-
туго химію, физику, механику, боташіку и т. п., и пораньше прини
маться, съ чисто научной подготовкой, за практическое дѣло, которому 
легко (одному) выучиться в ъ годъ слуягбы или частной практики. Отъ 
лишняго обплія пищи получается не сытность, а разстройство пшце-
варенія. Всѣ наши технологи переяшвали такія же страданія отъ много-
предметности в ъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, a миогіе и никогда не 
могли оправиться и « н а в о л ѣ » отъ ея послѣдствій. Очень сильно ратуетъ 
противъ многопредметностн пзвѣстный профессоръ химін Сэръ Роско. 
Здѣсь хорошее поле для здоровой экономін н въ казеиныхъ расходахъ. 

У меня были товарпщи по технической школѣ въ Цюрнхѣ, ко
торые благополучно кончили курсъ въ Цюрпхскомъ Полптехнпкумѣ и 
завѣдывали фабриками въ девятнадцать лѣтъ (изобрѣтатель хорошаго 
гндромотора Шмидтъ, Цюблішъ). Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ педаго-
говъ, я убѣжденъ п утверждаю, что кончить полнѣйшій курсъ выс
шаго учебнаго заведенія, безъ малѣйшаго вреднаго затараплнваиія, 
можно и доляшо к ъ двадцати годамъ. З а ч ѣ м ъ запрещать это? 

3) Увлеченіе научностью в ъ ущербъ коммерческой сторонѣ дѣла. 
вредить пониманію русскими техниками своей ваяшой и благодарнѣйшей. 
роли в ъ нынѣшшою эпоху промышленнаго дѣтства Россіи. Техникъ дол-
ж е н ъ быть не магистромъ науки, а образованиымъ промышленникомъ,. 
куюгцимъ рубли нзъ даровъ и силъ природы. 

4) Централизация учебныхъ заведеній, благодаря Бога, ныиѣ н а 
сколько разстраивагощаяся, много вредила намъ. 

' 5) Излишняя роскошь въ программахъ высшихъ учебныхъ заве
д е н ы много казенньгхъ, т. е. народныхъ рублей перевела и переводить, 
напрасно. До чего иногда расходы казны не по дѣлу громадны, любо
пытно иллюстрируется, напр., тѣмъ, что въ Московскомъ Техиическомъ. 
учнлищѣ шшувшей зимою на одномъ курсѣ было всего два студента. 
Во что обошлось казнѣ ихъ учеиіе? 

Во что обходится казиѣ, вообще, каждый окончивши! курсъ в ъ 
высшихъ учебныхъ заведеиіяхъ нынѣшняго образца? Сколько семей-
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плателыциковъ податей лишаютъ себя не только элементарныхъ, ми-
нпмальныхъ удобствъ, по дая^е достаточной пищи, чтобы содержать 
этихъ нѣсколькихъ счастливцевъ, да еще счастливцевъ ли? Чѣмъ и 
когда вознаградятся имъ эти жертвы? Добро бы еще ягертвы эти 
были безусловно полезны кому либо; но лишняя каѳедра безусловно 
вредна, не только безполезна. При общеизвѣстиой крайней бѣдности 
нашей страны, кая-щая копѣйка дорога и доляша идти производительно. 
Роскошь намъ не по карману, когда на существенное средствъ недо-
стаетъ и вездѣ нужда горькая. Мнѣ кажется, нѣтъ резона упускать 
изъ виду размѣры затратъ (иа человѣка) при создаиіи спеціали-
стовъ, какъ и во всякихъ другнхъ толковыхъ дѣйствіяхъ человѣче-
скнхъ, и намъ едва ли иуяшы спеціалпсты во что бы то ни стало, 
иуяшы они лишь за резонную цѣну. Все, вліяющее на удешевленіе 
производства ігхъ, ДОЛЯІНО быть вводимо, если только качество про
дукта оттого не пострадаетъ, конечно. К ъ числу факторовъ, безполезно 
удорояшощихъ производство образованныхъ людей и одновременно 
вредныхъ и для самой молодеяш, относится, между прочимъ еще, въ 
6-хъ, обиліе праздииковъ и каникулъ. Къ чему столько ихъ, осо
бенно у насъ, гдѣ и въ климатѣ, и въ разстояніяхъ, и въ прочемъ такъ 
много тормазовъ быстрому двияхенію впередъ? Наша молодежь, прн-
нуяедениая отбывать не менѣе 13 лѣтъ на школьной скамьѣ, действи
тельно занята не болѣе 140 —150 дней въ году, а 215 — 225 гуляетъ 
между дѣломъ. Какъ тутъ не облѣннться? Не гораздо ли было бы 
лучше устранить растрату времени введеніемъ занятій по семестрамъ 
(безъ лѣтннхъ каникулъ)? Навѣрное если не въ 6, то въ 8 л ѣ т ъ можно 
свободно сдѣлать то, что теперь отнимаетъ отъ яшзни 13. При этомъ, 
вѣдь, очевидно, 8 ш к о л ъ сдѣлаютъ теперешнюю работу 13-ти, и почти 
удвоится, при равиыхъ теперешнимъ затратамъ на народное просвѣ-
щеніе, число окончігвшігхъ курсъ. На это многіе сейчасъ вспомнятъ 
современный школьный ягупелъ: переутомденіе учащихся; но ягупелъ 
этотъ страшенъ только пока школы плохи, ибо главная причина 
перёутомленія учащихся вовсе не въ нзобнліи поглощаемаго ими 
учебнаго матеріала, а в ъ недоброкачественности этого матеріала 
(напр., три древнихъ языка) и въ неумѣлости преподавателей: пе-
реутомленіе есть плодъ, скуки. Кормите молодежь вмѣсто 5 —10 
часовъ в ъ день *) свѣдѣніями, штересными и в ъ занимательной 
формѣ изложенными (работы по ботаиикѣ съ микроскопомъ и въ саду, 
по минералогіи — в ъ музеѣ и въ горахъ, по химіи въ лабораторіи и 
въ заводахъ, по физикѣ в ъ кабинетѣ и въ мастерскихъ и т. д.) и ни 
малѣйшаго переутомленія не будетъ: въ 15 —16 лѣтъ умъ — губка, 

*) Проф. Леегафтъ говорить—18. 



впитывающая жадно, по собственной охотѣ, все—худое и доброе. Зато 
ложно въ 3 часа до полусмерти утомить кого угодно медленной зу
брежкой скучной и безполезной матеріи. Педагоги часто покрываютъ 
звонкнмъ термнномъ собственную бездарность и противуестественность 
нашихъ школыіыхъ программъ. Пересыпьте еще усиленную головную 
работу гимнастикой, фехтованіемъ, работой въ кузшщѣ, пѣшнми экскур-
сіямп и, наконецъ, школьно-военными упраоісненіями, которыми съ вели
чайшей пользой можно было бы замѣнгьть воинскую повинность, на
прасно отнимающую еще два года и больше отъ производительной 
дѣятельностн техника, и сдайте понятіе о переутомлеши въ архивъ. 

Для проведенія предлагаемыхъ мною въ общнхъ чертахъ реформъ, 
правда, нужны дѣятелн, и нзъ ныиѣшнпхъ педагоговъ не легко будетъ 
набрать нужныхъ людей. Но не все вдругъ, вѣдь. 

У насъ очень много учителей, дѣйствующнхъ безъ малѣйшей 
любви к ъ своему дѣлу и часто выслуяшвающихъ пенсіи за то лишь, 
что систематически и много лѣтъ вредили просвѣщеиію. Па устраненіе 
этой бѣды есть прекрасное средство, протпвъ котораго будутъ, вѣ-
роятно, всѣ русскіе педагоги; это—задѣльпое вознагражденіе, отчасти 
дѣйствующее, прнтомъ весьма успѣшно, въ Аигліп. Конечно, новое 
вино въ старомъ мѣхѣ можетъ скиснуть, а новые мѣха какъ будто 
трудно достать. Но если Японія могла иа нашихъ глазахъ обно
виться съ иогъ до головы въ какпхъ нибудь 15 лѣтъ, неуягели 
мы не должны смѣть иадѣяться на возмояшость того же у иасъ? 
Охоты въ народѣ хоть отбавляй; отнимите преиятствія, и все доброе 
явптся. 

Ш. 

Средняя техническая школа въ Швейдаріи. 

Въ разстоянін Уг часа ѣзды по ягелѣзной дорогѣ отъ Цюриха, 
на берегу Цюрихскаго озера, въ деревнѣ Штэфа, есть частное коммер
ческое техническое училище, бывшее г. Рнффель. Оно даетъ почти 
законченное среднее коммерческое образованіе и готовите къ поступле
ние в ъ Цюрнхскій полптехнішумъ на своемъ техиическомъ отдѣлеиіп. 
Нѣкоторымн принципами и методами преподаванія (и воспптанія) въ 
немъ, a таі«ке программами, очень бы полезно позаимствоваться на-
шимъ средшімъ учебнымъ заведеніямъ. Вотъ нѣкоторые изъ ипхъ: 

а) Обязательные предметы, общіе для обоихъ отдѣленій. 
Языки: нѣмецкій, французскій, англійскій и нтальяискій.—Мате

матика: ариѳметика, алгебра, геометрія. — Физика, черчеиіе, зоологія, 
•ботаника, каллнграфія.—Исторія, географія, гимнастика. 
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Сверхъ того, для техническаго отдѣленія. 
Алгебра и алгебраически! аналнзъ .— Геометрия аналитическая, 

начертательная, прпкладиая. — Минералогія, химія и химія аналити
ческая. — Техническое черчеиіе, механика (лабораторія). 

Для коммерческаго. 
Наука о торговдѣ, конторское дѣло, бухгалтерия.—Корреспоиден-

ція, коммерческая географія, товаровѣдѣніе. 
Необязательные: Закоиъ Бояѵій, рисованіе, инструментальная му

зыка, танцы. — Фехтованіе, декдамація, пѣніе. 
б) Преподаваніе большинства предметовъ раздѣлено на 4 курса. 

Переходъ изъ одного въ другой происходить, смотря по способностямъ 
ученика (хотя бы черезъ мѣеяцъ), съ согласія учителя, безъ всякихъ 
экзаменовъ. МОЯІНО по одному предмету идти въ I , шізшій по дру
гому, въ то же время, идти въ ГѴ К5грсъ; словомъ, по силамъ глядя, 
лишь бы не долѣе года (примѣрно) быть въ томъ же курсѣ по тому же 
предмету. Этой возможностью подаваться быстро впередъ удивительно 
развивается соревнованіе между воспитанниками. 

в) Кромѣ воскресеній, празднуются лишь Пасха 3 дня и Роя^де-
ство; дается время на говѣніе желающпмъ. Каникулы: недѣля весной 
и двѣ недѣли въ Августѣ или Іюлѣ, употребляемые на экскурсін 
(большею частью пѣшкомъ) по ПІвейцарш, ішогда в ъ Италію. Посѣ-
щеніе по пути 'заводовъ, рудшіковъ и т. п. Больше шікакихъ праздни-
ковъ нѣтъ. Занятія ндутъ одинаково зимою и лѣтомъ съ 6—7 утра (пер. 
вый урокъ на-тощакъ); 7—S купаніе, кофе; 8 — 1 2 занятія (гимнастика 
в ъ чнслѣ уроковъ еягедневно); 12—2 купаніе, обѣдъ, катаніе в ъ лодкѣ 
и проч.; 2—5 занятія; 5—6 кофе, отдыхъ; 6—8 занятія. Итого 290 дней 
•занятій (по 9 — 1 0 ч. каяадый) въ году*). 

г) Мѣры взыскаиій: денея?ный штрафъ и арестъ. 
д) Всѣ предметы проходятся въ формѣ задачъ и упраяшеній, 

что помогаетъ имъ врѣзываться въ память. Руководствъ печатныхъ 
мало; слова преподавателя записываются и обязательно переписываются 
потомъ на-бѣло. 

Балловъ не выставляется за отвѣты на репетпціяхъ. Хорошая 
утилизація времени и отсутствіе стѣснеиій дѣлаютъ то, что мальчики 
(отъ 1 2 до 1 7 лѣтъ) работаютъ весело и охотно. Мнѣ удалось пробыть 
ученикомъ тамъ всего 1 1 мѣсяцевъ (выйдя 14-тп лѣтъ изъ V класса 
русской классической гимназіи) и въ этотъ краткій срокъ по пере-
чнсленнымъ выше предметамъ (на мало знакомомъ мнѣ вначалѣ нѣ-

*) Что дастъ отъ 2,610 до 2,900 рабочихъ часовъ въ году. У насъ въ гиагаа-
-зіяхъ 700—840. 
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мецкомъ языкѣ, вдобавокъ) удалось обстоятельно пройти болѣе, чѣмъ. 
проходится въ V, V I , VU н V I I I кл. гимгіазіи п I курсѣ Тсхнологп-
ческаго Института, не. упуская, прптомъ, занятій по музыкѣ, таицамъ 
рисованію i l др., прпчемъ я освоился, за это время, съ 4 языками до 
нредставленія о лптературѣ ихъ включительно. 

IV. 

Желательное направленіе. 
Низшее техническое образованіе. Переходя к ъ вопросу о жедатель . 

номъ направленіп техннческаго образования въ Россін, я должеиъ ска
зать откровенно, что не понимаю, для фабрпчпаго рабочаго, ни пользы,, 
ни надобности въ иныхъ знаніяхъ, кромѣ грамоты (прнтомъ только 
русской, безъ церковио-славяиской), арнѳметнкіі, съ именованными 
числами включительно, да развѣ еще поверхностныхъ свѣдѣній по 
географіи Россіи и всеобщей п пѣкотораго умѣиія чертить. Всякій, 
ведущій фабричное пли заводское дѣло, самъ согласиться со мною, я 
думаю, что полузнанія по химін, напр., или по механнкѣ, ин къ чему 
полезному не ведутъ, а могутъ быть даяѵе поводомъ къ вредному 
умничанью рабочаго. Нензмѣримо вьшіе насъ, въ смыслѣ щівнлнзаціи, 
стоящіе англичане высказываютъ даже такую мысль, что самая луч
шая и единственно нужная для рабочихъ школа — воинская повин
ность. Обученіе нѣкоторымъ ремесламъ, въ придачу къ начальной 
школѣ грамотности, разумѣется, можетъ быть небезполезнымъ, если 
учитель ремесла попадется удачный; но я сомнѣваюсь въ возможности 
хоронпгхъ результатовъ,—при затратахъ на ремесленное училище, не 
очень крупныхъ, а лишь соотвѣтствующихъ свойству дѣла и карману 
плательщиковъ средствъ,—отъ школьнаго обученія ремесламъ. Учени
чество, кажется, исключительно вѣрное средство въ развитіи ремеслъ. 
Дурныя стороны его могли бы обходиться субсидіями мастерамъ в ъ 
значительно менынемъ масштабѣ, ч ѣ м ъ расходъ на содержаніе школы-

Среднее техническое образованіе. Среднее техническое образоваиіе 
и среднее общее образованіе должны быть тояадествепиы, я думаю. Зиа-
ніе всего того, что входнтъ въ вышеприведенную швейцарскую про
грамму, нужно и полезно всякому человѣку, технику и нетехнику. 
Если бы программы п-гмиазій классическихъ и иныхъ объединить иа 
естественныхъ, привлекательиыхъ и истіглно-развнвающихъ основаніяхъ 
средней Швейцарской школы, кромѣ хорошаго, ничего бы не получилось. 
Математика по меньшей мѣрѣ не хуя^е 3-хъ древнихъ языковъ, какъ 
пшнастнка мысли, a чтеніе книги природы, нынѣ бѣднымъ „класси-
камъ" закрытой, несравненно иитереснѣе и поучительнѣе, ч ѣ м ъ могли 
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себѣ представить всѣ древиіе писатели. Отвлеченность и риторика 
могутъ быть въ своемъ мѣстѣ и полезны, ио не при нашей бедности!' 
Увлеченіе классиками уже давно стало анахронизмомъ, а если люби
тели ихъ (искренніе) и есть, то можно, какъ необязательный предметъ, 
оставить латынь. 

Воспнтавшійся на математикѣ и точныхъ наукахъ безъ труда 
приспособится всегда къ техническому дѣлу, а таюке к ъ сельскому 
хозяйству и торговлѣ; поэтому истинно общее среднее образованіе дру-
гаго основаиія и пмѣть не доляпю. Ыѣтъ такого логичиаго дѣла, к ъ 
отправленію котораго натуралистъ былъ бы иеспособенъ. Говорятъ, что 
для меднковъ и юристовъ необходима латынь; на счетъ юрпстовъ 
сомиѣваюсь: всѣ путные классики давно переведены, и рѣдкій члеиъ 
судебной палаты напишетъ extemporale 4 — 5 класса гнмназіи на 
тройку. Что касается медицины, то ея номенклатура — единственное,, 
что действительно въ ней делается по-латыни; ио наш ъ заводски 
фельдшеръ не хуя^е любого семинариста играетъ латинскими словаші 
и пазваніямн, никогда латинскаго ие знавши. 

Объемъ курсовъ по разнымъ предметамъ и число часовъ, на изу 
чаете этихъ курсовъ потребныхъ—это дѣло педагоговъ. Вая^енъ не абсо
лютный объемъ курса, а его систематичность и способъ усвоенія. Въ-
Швейцаріи у насъ все шло на практическнхъ примѣрахъ и задачахъ, 
и шло ладно. Навыкъ обращаться съ цифрами и законами вырабаты
вается. Сколько бы народу спаслось отъ разоренія, если бы в ъ гимна-
зіи ихъ выучили считать! Говорю про помѣщиковъ, конечно. Прила
гаю опытъ программы средняго училища. 

Высшгя учебныя заведепія. Высшія уче бныя заведенія, оставаясь, 
въ общемъ, при нынѣшнихъ программахъ, могли бы тоже ввести рас
пределен!^ занятій по семестрамъ, сократить свои праздники, сокра
тить курсы математики, физики и химіи на те начальные отделы, ко
торые проходились бы в ъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и на те 
верхи, которые въ практикѣ не употребляются (напр., интегральное-
нсчисленіе, механическую теорію теплоты и т. п.), оставивъ курсы 
большинства технологій лишь для охотииковъ слушать ихъ за особую 
плату, конечно, необязательно. Необходимо добавить курсы электро
техники и бухгалтеріи, сделавъ последнюю обязательной; нужные 
курсы легко пройдутся въ 2—2'/з года. 

Вместо затраты громадныхъ капиталовъ на устройство дворцовъ-
училищъ, желательно было бы посылать въ заграничный учебныя за-
веденія отряды казенныхъ стипендіатовъ; некоторое число привыкшихъ. 
къ аиглійскимъ и швейцарскимъ порядкамъ стз гдентовъ могло бы обра
зовать кадры учителей среднихъ учебныхъ заведении 
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Зимой. . 8 до 12 ч., 2 — 5 — 7 ч. J рабочихъ часовъ въ педѣлю: лѣтомъ 36, 
Лѣтомъ . 7 „ 11 „ l — 3 = ö „ J зимою 42 (кромѣ I семестра). 

Возрастъ 11 до 16—17 лѣтъ. 
Право сдавать экзамены и раньше конца курса. 
Право перехода по нѣкоторымъ предметамъ въ слѣдующііі семестръ. 

Программа среднеучебныхъ заведеній была бы приблизительно: 

Арнѳметика 

Геометрія 
Тригонометрія 
Аналитическая геометрія. . . 
Аналішъ (высшая алгебра). 

Русскіп языкъ и словесность. 

Русская нсторія и закопов'В-
деиіе 

Географія и космография начал. 
Нѣмецкін языкъ или француз

ский пли апглінскіп . . . . 

Ботаника 

Хішія неорганическая . . . . 
Химія аналитическая 

Каллпграфія и бухгалтерія . . 
•Элементарная механика . . . 

П'Ьше, декламація, музыка. . 
Гимнастика, фехтоваиіе. . 
Военпое упражненіе, замѣи. 

П р н м ѣ р п о е ч и с л о у р о к о п ъ 
N B . ч е т п ы о с е м е с т р ы — 

I . I I . III. IV. V. 
6 4 4 3 1 

— — 2 1 3 
— — 2 1 2 

6 4 4 3 3 
— 1 2 1 2 

2 2 3 2 3 

3 2 3 3 3 
1 2 1 2 1 

— 2 1 2 1 

2 2 4 3 4 

4 3 4 2 4 

4 4 4 3 4 

6 6 6 6 6 
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VI. VII. VIII. 
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1 2 2 

— 1 1 
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1 2 — 

1 2 2 
2 2 
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2 1 2 
— 1 2 

1 2 2 
9 О 

4 4 4 
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7. 

Технологъ A. Ѳ- Циммерманъ. 

О нѣкоторыхъ недостаткахъ постановки учебнаго дѣла 
въ русскнхъ высшихъ технпческихъ школахъ. 

Курсы и программы, способы преподаванія п вообще весь строй1 

русскнхъ технпческихъ учебныхъ заведеній далеко не соотвѣтствуютъ-
запросамъ и нуягдамъ отечественной промышленности. Программы эти 
и курсы создались въ предиолоягеиш отдаленнаго будущаго, — пред
иолоягеиш, что в ъ Россіи когда ннбудь возникнуть фабрики и заводы,, 
снабягающіе продуктами своего производства міровой рынокъ, на по-
добіе заводовъ и фабрпкъ промышленныхъ страиъ Западной Европы.. 
Если яге принять во випманіе, что современная фабрично-заводская 
промышленность, въ силу и подъ вліяніемъ исторпческпхъ и эко-
номическихъ прпчинъ, пмѣетъ своеобразныя особенности, то въ про-
граммахъ нашихъ технпческихъ учебныхъ заведеній есть излишества, 
и пробѣлы, которые неизбѣягно отраягаются на подготовкѣ къ прак
тической дѣятельиостн на русскнхъ заводахъ и фабрнкахъ тѣхъ лицъ, 
который оканчиваютъ курсъ въ русскнхъ технпческихъ школахъ. 

Министерство Финансовъ въ числѣ вопросовъ, на которые ягела-
тельно получить опредѣлениый отвѣтъ отъ людей, практически знако-
мыхъ съ фабрнчно-заводскпмъ дѣломъ, поставило вопросъ о недо-
статкахъ, нынѣ замѣчаемыхъ у окончившпхъ курсъ в ъ технпческихъ 
училищахъ, и о ягелаемой степени подготовки ихъ въ школахъ. 

Настоящій докладъ является попыткой указать недостатки поста
новки учебнаго дѣла только въ высшихъ технпческихъ школахъ, 
исходя изъ того полоягенія, что высшія технпческія школы долягны 
имѣть цѣлыо подготовлять отвѣтственныхъ или руководящихъ техни
ковъ для русской фабрично-заводской промышленности не въ буду
щей, а въ настоящей ея стадіп развптія, и что наша фабрично завод
ская промышленность предъявляетъ и долго еще будетъ предъявлять. 
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ясно ощущаемыя на практнкѣ, своеобразный требования къ техшікамъ, 
•желаіощнмъ прпыѣшіть свои знанія и трудъ къ нуждамъ и выгодамъ 
русскпхъ фабрпкъ и заводовъ. 

Особенность русской фабрично-заводской промышленности та, что 
она пріурочивается къ удовлетворенно внутренняго спроса; что она 
слаба для свободной конкурренцін съ развитой промышленностью 
странъ Западной Европы; что она въ отдѣльныхъ отрасляхъ своихъ 
представляется неболынпмъ чпсломъ заведеній п что самыя заведепія 
эти, т. е. фабрики и заводы, по экономической слабости и по размѣ-
рамъ производительности, относятся къ фабрикамъ и заводамъ про-
мьттиленныхъ странъ также, какъ относятся домпкн вознпкающаго уѣзд-
наго городка къ дворцамъ богачей промышленнаго или торговаго го
рода. Наши болынія фабрики и заводы, в ъ большинстве случаевъ, 
велики, сравнительно съ другими нашими Яѵе фабриками и заводами 
потому, что представляютъ коигламераты изъ иебольшнхъ фабрпкъ, 
занятыхъ разными отраслями одного и того я*е производства. 

Указанная особенность заведеній русской фабрично-заводской 
лромышлеиностн опредѣляетъ и оправдываетъ многопредметиость кур
совъ нашихъ высшихъ техпнческпхъ учебныхъ заведеиій. Русскій 
технпкъ долженъ пмѣть подготовку для многнхъ отдѣловъ техники и 
не моягетъ разсчитьгеать спеціалпзпроваться путемъ практики ни 
въ одной отрасли заводскаго или фабричнаго дѣла, не рискуя, въ силу 
ничтояшаго числа заведеній, па которыхъ требуется избранная техин-
комъ специальность, поставить себя_ въ затруднительное положеніе 
ожпданіемъ практики въ такой избранной спеціальностп. 

Другая особенность нашихъ фабрикъ и заводовъ состоптъ въ 
томъ, что они, по недостатку путей сообщенія, по обширности про-
странствъ и вслѣдствіе отдаленности отъ другпхъ заводовъ и фабрпкъ, 
являются изолированными учреждепіямп, въ которыхъ должно имѣться 
все нужное для безостановочиаго хода главиаго производства. Вслѣд-
•ствіе этой особенности, русскія фабрики доляшы пмѣть, сравнительно, 
•обшприыя ремонтныя мастерскія, а ответственные при нихъ техники 
.доляшы иметь подготовку для пріобрѣтенія многообразные спеціаль-
ныхъ познаній, относящихся къ различнымъ областямъ механической 
и химической технологіи, съ прнсоединеніемъ познаиій, относящихся 
.къ области хозяйства, товаровѣдѣнія, счетоводства и юриспруденции 

Нахояъденіе многнхъ русскпхъ заводовъ и фабрикъ въ местно-
стяхъ съ населеиіемъ малокультурнымъ оиредѣляетъ третью особен
ность нашихъ промышленныхъ заведеній. Трудно разсчитывать всюду 
найти для завода персоналъ рабочихъ, достаточно подготовленный 
школой, обычаями и домашней обстановкой къ заводской деятельно-
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стн, требующей отъ рабочаго п сметливости, и ловкости, и аккурат
ности. Для многихъ заводовъ очень не легко пмѣть порядочиаго ма
стера, за которымъ ие требовалось бы нмѣть няньку или для того, 
чтобы воздеря^ать его въ нужные моменты отъ проявлеиія иорочиыхъ 
наклонностей, или для предупреягденія оппібокъ, происходящихъ отъ 
неягеланія думать при выполненіп заданной работы. 

Указанныя особенности русскпхъ заводовъ и фабрикъ, въ связи 
съ тѣмъ обстоятельствомъ, что русскіе фабриканты и заводчики, в ъ 
большинстве случаевъ, проявляютъ большую склонность воздеряш-
ваться отъ очевидно и безспорно необходігмыхъ затратъ на промыш
ленное заведеиіе, опредѣляютъ въ общихъ чертахъ физіономію тех
ника, пригодного какъ слуяшть щ ж д а м ъ русскнхъ заводовъ и фаб
рикъ въ ихъ иастоящемъ полоягеніп, такъ и направлять прогрессивное 
развнтіе русской промышленности применительно къ условіямъ, въ 
которыхъ оиа доляаіа развиваться. 

Бедность, малая производительность и неустойчивость пропз-
водствъ нашихъ заводовъ и фабрикъ требуютъ, чтобы техники, имею
щее въ виду занять на шіхъ ответственное полояіеиіе, имели навыкъ 
приспособляться къ временнымъ и случайнымъ обстоятельствамъ, опи
раясь на многосторонняя познанія, при условіи разсчитывать только 
на своп собственный силы. Июкенеръ-технологъ, игокенеръ-строитель, 
ишкенеръ-мехапнкъ и всякій игокенеръ иной епеціальности можетъ на 
русскпхъ заводахъ и фабрпкахъ найти прпмененіе своимъ исключи
тельно спеціалыіымъ познаніямъ техническаго характера только в ъ 
р е д к и х ъ случаяхъ, между темъ какъ общая техническая подготовка 
и общее образованіе найдутъ на нихъ прнмененіе всегда. 

Для многнхъ дело ответственного техника на заводе представ
ляется въ такомъ виде : техникъ доля^еиъ спеціально знать ту отрасль 
технологіп, къ которой относится заводское производство, онъ доля^енъ 
оборудовать заводъ хорошими приборами, поставить на заводе усо
вершенствованный машины, пріучпть людей к ъ работе и, выполнивъ 
все это, следить за темъ, чтобы производство велось по последнему 
слову науки, разумея подъ этнмъ производство товара высшаго каче
ства, насколько оно завнсптъ отъ прівгБненія к ъ д е л у последнихъ 
усовершенствованій техники. Соответственно къ этой предполагаемой 
роли заводскаго техника приспособлено и обучеиіе студентовъ въ тех-
инческихъ школахъ. 

Въ действительности дело оказывается не такимъ, какпмъ оно пред
ставляется; применять последнее слово науки оказывается невозмож-
ньгмъ по хозяйствеииымъ разсчетамъ, которымъ техшіческія сообра-
ягенія доляшы подчиняться. 
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Обстоятельства заставляютъ техника изощрять свою нзобрѣта-
тельиость иа то, чтобы приспособить къ заводской работѣ механизмы, 
не вполнѣ для нея подходящіе, и создавать для себя изъ подручныхъ 
обиходныхъ вещей фіізнческіе приборы и химическая лабораторін, об
ставляя ихъ банками пзъ-подъ варенья и посудой нзъ-подъ вина. Къ. 
такпмъ и подобнымъ полоягеиіямъ не приспособляютъ пока будущихъ 
техниковъ ньшѣ преподаваемые въ техническихъ школахъ курсы.. 
Далѣе, отвѣтственному и, въ болышшствѣ случаевъ, единственному на. 
заводѣ пли фабрнкѣ технику столь же необходимо имѣть основныя 
понятія о нравовыхъ отношеніяхъ, какъ необходимо нмѣть основныя 
понятія о технологін разныхъ производствъ. Если по правнламъ тех
ническаго искусства техшікъ долягенъ вырабатывать товаръ, не при
носящих убытка предпринимателю, то оиъ же долженъ ограждать его 
и отъ убытковъ, вытекающнхъ нзъ необходимости вступать по завод
скому дѣлу въ договорныя отношенія съ заводчиками, покупателями 
п поставщиками. Заводскому технику нерѣдко приходится пли самому 
вырабатывать проекты договоровъ, пли доставлять даниыя для ихъ. 
выработки спеціалистамъ этого дѣла, которые склонны, въ случаѣ 
возшшновенія по договору какихъ либо пеблагопріятиыхъ послѣдствій,. 
свалить свою вину на отвѣтственнаго техника. Кромѣ того, оказы
вается, что отвѣтственному технику приходится вести заводское хо
зяйство, а для заводскаго хозяйства, какъ и для всякаго другаго, 
требуется счетоводство. Установить потребное счетоводство для чиста 
заводскихъ цѣлей моягетъ только отвѣтствеиный техннкъ, которому 
пзвѣстны и заводское хозяйство, п техника производства, и самая 
цѣль устанавливаемаго счетоводства. 

И такъ, если техники, на которыхъ моягетъ быть спросъ на рус-
скпхъ заводахъ и фабрнкахъ настоящаго времени, кромѣ чисто тех
нпческихъ познаній, доляѵны имѣть еще познанія, относящаяся къ. 
области хозяйства, счетоводства и юриспруденцін, прнтомъ познанія,. 
достаточный для того, чтобы разобраться в ъ случаяхъ, могущихъ встрѣ-
титься на практішѣ, то легко видѣть, что въ программахъ иашпхъ. 
высшихъ технпческихъ школъ пмѣются болыиіе пробѣлы. 

Отсутствіемъ въ свое время полученной подготовки для техип-
ческо-хозяйственной дѣятельиости объясняется тотъ, па иашъ взглядъ,, 
печальный фактъ, что многочисленные, намъ извѣстные случаи по-
пытокъ нашихъ техниковъ вести самостоятельное дѣло, подходящее къ. 
ихъ средствамъ, оканчивались совершенной неудачей. Одно изъ ста-
рѣйшихъ нашихъ техническихъ заведеній — Технологическій Инсти-
тутъ—дала очень мало самостоятельиыхъ промышлеиныхъ дѣятелей. 
Изъ числа 1,719 лицъ, окончившнхъ курсъ въ Технологическомъ Ий-
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-ститутѣ, относительно которыхъ въ обществе техпологовъ имѣются 
точпыя свѣдѣнія о мѣстѣ яштельства нхъ и родѣ заиятій, только 56 "че-
.ловѣкъ, т. е. менее 4%, ведутъ самостоятельное дѣло. Ошибочный 
взглядъ, будто для деятельности техшша требуются только одни тех-
ннческія познапія, породплъ въ нашихъ техшріескнхъ школахъ стрем-
леніе не только подготовлять студентовъ к ъ технической деятельности 
вообще, но и давать пмъ подготовку, подобную той, которая прнлпче-
•ствустъ питомцамъ школъ профессіопалыіыхъ. Планы обученія техни-
ческпмъ продметамъ, разсчнтанные на то, чтобы подготовлять техии
ковъ - профессіоиалпстовъ по разлпчнымъ отраслямъ технологіи, въ 
виду экономической слабости и неустойчивости русскпхъ фабрнчно-
заводскихъ предпріятій, пороягдаетъ то, что именно эти техникн-про-
фессіоиалпсты являются ианменѣе пригодными для практической дея
тельности. Гдѣ найдутъ примѣненіе свонмъ познаніямъ инженеры 
частно факультетскпхъ напменоваиій при томъ маломъ числѣ фаб-
рігаъ и заводовъ, которое насчитывается въ настоящее время? Для 
прнмѣра возьмемъ машпностроеніе. Машиностроительныхъ заводовъ 
въ Россін в ъ 1890 году числилось 412. Многіе изъ нихъ, возникши 
какъ бы со специальною цѣлыо построенія машинъ, находились в ъ 
сущности для того, чтобы торговать въ Россін заграшгчнымъ ягелѣ-
зомъ, оплачпваемымъ машіщостронтельными заводами льготными ввоз
ными пошлинами. Потребность всѣхъ 412-тп машпностроптельныхъ за
водовъ въ услугахъ учецыхъ техииковъ определялась в ъ томъ яге 
1890 году следующими данными, заимствованными нами изъ книги 
.„Фабрично-заводская промышленность и торговля Россін", пзданіе 
1893 года. Изъ лицъ, получнвшихъ техническое образованіе и заве -
.дующпхъ производствомъ, въ 1890 году было: русскпхъ 221 и пно-
странцевъ 100, а изъ лицъ, не пол^пвшігхъ технического образованія 
и заиішающихъ то яге полоягеніе, -было: русскпхъ 250 и пностранцевъ 
•51. Послѣдшіми, т. е. лицами, не получігвпшми технпческаго образо
в а т ь ведется производство маленыагхъ заводовъ, где сосредоточи
ваются ремонтъ и изготовленье сельскохозяйствеиныхъ машинъ, где 
не требуется особыхъ научиыхъ познаній, и где таковыя не могли бы 
быть оплачиваемы по недостатку средствъ й ) . 

Въ среднемъ, по даннымъ той яге книги, на каждый изъ 412 за
водовъ приходится 120 человѣкъ рабочихъ, а годовая стоимость произ
водства каждаго завода выражается суммой въ 12],144 рубля. Эти 
цифры показываютъ мелочность нашихъ машиностроительныхъ заво-

*) Фабрично-заводская промышленность Россін (изданіе Департамента Тор
говли H Мануфактуръ) над. 1S93 г. отд. VII, стр. 221. 

X I . 6 
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довъ. Чтобы составить себѣ иоііятіе о размѣрахъ потребности такихъ 
заводовъ въ техническихъ услугахъ, приведемъ следующих фактъ. 
Машиностроительный и чугуинолитейішй заводъ А. Вечерека въ гор. 
Бѣлостокѣ (Гродненской губернін) имѣетъ 200 рабочихъ, управляется 
1 техннкомъ безъ диплома и пмѣетъ 2 чертежнпковъ съ дипломами 
ремесленныхъ училпщъ. Этими тремя лицами ограничивается потреб
ность завода въ персонале съ технической подготовкой. Гдѣ же, иа 
какігхъ заводахъ въ Россін потребуются инженеры съ дипломами нн-
я^енеръ-строптелей и гдѣ , какъ не внѣ машиностроителыіыхъ заво
довъ, они будутъ забывать теоріи, на пзученіе и заучнваиіе которыхъ 
они потратили время? 

ІІмѣя въ виду коснуться профессіоиальпо-техішческнхъ курсовъ, 
прохояѵденіе которыхъ даетъ зваиіе ииженеровъ разиыхъ напменова-
ній, мы должны оговориться. Отзывы объ этихъ курсахъ лнцъ, кото-
рымъ пришлось применять на практикѣ почерпнутыя изъ нихъ по-
знанія, чрезвычайно разнообразны. Одни утверяиаютъ, что программы 
•этихъ курсовъ слпшкомъ кратки и что курсы ие касаются деталей 
дѣла; другіе, что они слшпкомъ обширны и что курсы переполнены 
ненужными деталями. Но и тѣ, и другіе иаходятъ. что курсы эти не 
пригодны для послѣдующей практической деятельности. Лігчно мы 
полагаемъ, на осиованш соображеніи, изложеиныхъ ниже, что про
граммы этихъ курсовъ вырабатывались безъ руководящей идеи о т е х ъ 
надобностяхъ, которымъ доляшы слуяшть самые курсы. 

Быть ответствениымъ техннкомъ иа заводе и въ силу этого по-
ложенія входить во в с е частности фабрпчно-заводскаго предпріятія 
и въ этомъ полоя^еніи составлять поиятіе о томъ, какимъ требоваиіямъ 
долженъ удовлетворять ответственный заводскій техникъ. 

Незнаніе нуяідъ заводской практики непзбеяшо будетъ слуяшть 
источнпкомъ многочпсленныхъ ошнбокъ прп составленіи программъ. 
курсовъ, доля^енствующихъ содеря^ать въ себе данныя для решеи ія 
воиросовъ, встречающихся в ъ технической практике. Само собой ра
зумеется, что, ч е м ъ меньше будетъ известно составителю курса о 
заводскихъ нуяѵдахъ, т емъ больше найдется въ курсе излишияго и 
т е м ъ больше окажется въ немъ пробеловъ. И м е я в ъ виду ошибочный 
взглядъ на роль ответственная техника на фабрикахъ и заводахъ,, 
легко понять, почему въ техническихъ школахъ учатъ тому, какъ строить 
машины, и не учатъ тому, какъ выбирать подходящую для фабрики 
или завода машину изъ машинъ, имеющихся въ торговле, или тому, 
какъ следуетъ ухаживать за машинами, какъ ставить и т. п., сло-
вомъ, всему тому, что делается въ отношеніи машинъ иа каждомъ за
воде и на каждой фабрике, пользующихся машинами. Выборъ ма-
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шішы для завода определяется не только тѣмъ иазиаченіемъ, которое 
машина должна выполнять, но и соображеніемъ тѣхъ условій, при 
которыхъ она должна работать. Чертежшікъ выбнраетъ себѣ гото
вальню, не н м ѣ я понятія о томъ, какъ дѣлаются циркуля и прочія 
вещи, но если онъ знаетъ свое чертежное дѣло, то выборъ будетъ 
удачеиъ. То же можно сказать и про удачный выборъ машииъ для 
работы. 

Въ Баку для одного завода потребовался насосъ для перекачки 
воды, подъ давлеиіемъ 28 атмосферъ. Заводскій техникъ назначить 
для этой цѣли скальчатый насосъ — системы Блека. Въ складѣ ма
шииъ, въ который обратились, скальчатаго пасоса подходящихъ раз-
мѣровъ не оказалось. Два- инженера, завѣдующіе складомъ, предло
жили замѣннть скальчатый насосъ насосомъ поршневымъ съ пруяш-
иами въ холодномъ цилиндрѣ, гарантируя хорошую работу предлагае-
маго насоса. Отвѣтственньш техникъ завода не согласился на предла
гаемую замѣну. Не ягелая упустить заказа, инженеры предложили та
кую комбинацію: складъ обязывается доставить къ назначенному сроку 
скальчатый насосъ, до времени же той доставки качаетъ воду на за-
водѣ свонмъ насосомъ поршневымъ. Первый насосъ, поставленный ин
женерами, прпшелъ въ негодность чрезъ нѣсколько часовъ работы; 
второй постигла та же участь. Нспортивъ два насоса, ішженеры, оба 
по спеціальиоети мехашпш, убѣдилнсь на опытѣ въ невозмоягности 
прнмѣнять поршни съ пруяшнпою одеягдою для качанія воды подъ 
большими давлеиіями, л опытъ прнмѣненія насоса для неподходящей 
ему работы обошелся владѣльцу склада не дешево. Надо думать, что 
въ курсахъ, пройдеииыхъ тѣмн шшенерами, говорилось очень много 
объ устройствѣ поршней, и было сказано очень мало о назначеніи 
каждой части поршня. 

Въ Баку на трехъ заводахъ, управляемыхъ учеными техниками, 
мояшо вндѣть соедпненія компрессора п воздуходувки въ одной и 
той же машпнѣ, т. е. примѣръ большой денеяшой затраты на ненуж
ное соедннеиіе большой силы съ большой скоростью. Если принять 
въ сообраягеніе, что строить машішьт приходится русскимъ технішамъ 
очень рѣдко, а устанавливать готовыя машины и выбирать ихъ для 
заводовъ и фабрнкъ очень часто, то станетъ понятно, почему техники, 
окопчившіе курсъ въ высшпхъ техническихъ школахъ, ятлуются на 
недостаточность своей подготовки къ практической дѣятельности на 
заводахъ и фабрнкахъ. Вотъ, напрішѣръ, жалоба ннягенеръ-технолога 
и репетптора технологін при Императорскомъ Московскомъ Техниче-
скомъ учплищѣ К. И. Тумскаго: „не вынося изъ школы ничего, кромѣ 
ультратеоретнческпхъ свѣдѣиій относительно идеальныхъ формъ про-
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мышленностп, и не умѣя отвѣтпть ни на одипъ изъ самыхъ простыхъ 
вопросовъ практики, они, т. е. молодые техники, вынуждены прохо
дить вторую школу—тяжелую школу жизни среди крайне непормаль-
наго и фалыпнваго положенія. Съ одной стороны—пшкенеръ, съ дру
гой—почти ничего не умѣетъ, да не рѣдко, къ тому яге, и мало зиаетъ. 
11 вотъ несутся школѣ горькіе упреки за то, что она загубила без-
плодно лучшіе годы яшзпп на пзучеиіе хлама, никому н ни на что 
не иулшаго. 

О непригодности для практнческпхъ цѣлей спеціально техшіче-
скпхъ курсовъ, составленныхъ по книгамъ не спеціалнстамн дѣла, 
можно судить по следующему замѣчанію автора „Практическая курса 
паровыхъ машинъ" , профессора Горпаго Института А. I I . Тиме. Объяс
няя, почему оиъ въ своемъ курсѣ не касался нереносныхъ паровыхъ 
машинъ, т. е. локомотивовъ, пароходныхъ машинъ и локомобилей, 
авторъ говорить: „Въ своихъ работахъ я прпдеряшвался нензмѣнно 
правила: трактовать только о такнхъ предметахъ, въ отношеиіп кото
рыхъ я имѣлъ личную практику". 

Предоставляя высказать свое мнѣніе о пригодности для практика 
ультра-спеціально-тсхннческпхъ курсовъ лпцамъ, компетентиымъ по 
этому предмету въ силу лнчнаго опыта, мы постараемся для прпмѣра 
показать непригодность для этой цѣли одного изъ общет'ехннческихъ 
курсовъ, а именно техническаго курса о теплотѣ профессора Л. Курсъ 
этотъ въ свое время очень цѣннлся студентами; между тѣмъ, в ъ пемъ 
разсматривается мало вопросовъ изъ числа тѣхъ, съ которыми технп-
камъ на заводахъ часто приходится пмѣть дѣло, и за то сообщается 
очень много такнхъ свѣдѣній изъ физики, о которыхъ заводскому 
технику, безъ ущерба для дѣла, мояшо имѣть понятія самыя поверх
ностный. Напримѣръ, вопросъ о средствахъ, которыми достигается 
экономія топлива, разсматривается лшпь слегка, вопросъ о средствахъ, 
которыми достигаются усиленные парометрнческіе эффекты (генера
торы, нагрѣтый воздухъ и т. п.), не разсматривается вовсе. Термо
метры, пирометры, употребляемые въ физическихъ кабннетахъ, опи
саны в ъ изобиліи, а средства, которыми сиабягаются на заводахъ без
грамотные рабочіе для опредѣлеиія назначениыхъ температурь, не 
указываются. 

Курсъ о теплотѣ пмѣетъ 384 страницы. Пзъ нихъ 38 заняты опи-
саніемъ способовъ опредѣленія теплотворной способности топлива. Опи-
санію пирометровъ, термометровъ и способовъ опредѣленія высокихъ 
температурь по вычисленію посвящено 24 страницы, анемометрамъ— 
12 страшщъ, законамъ движенія газовъ по трубамъ съ насадками н 
безъ иасадокъ — 51 страница, теплопроводности тѣлъ — 22 страницы, 



вентнляцін i l отопленію— 41 страница, перегонкѣ и выпарпванію—32 
страницы. Изъ этихъ 220 страипцъ курса 200 страшщъ смело МОГЛИ 

бы быть выброшены; курсъ вынгралъ бы въ краткости, a будущіе тех
ники потеряли бы весьма мало. 

Теплотворная способность топлива определяется на заводахъ и 
фабрпкахъ безхнтростио простымъ сояшганіемъ топлива въ печать. 
Въ течете двѣиадцатилѣтней практики на заводахъ мы встрѣтили 
пирометры только на двухъ заводахъ въ чнслѣ заводскаго хлама, что 
доказываетъ непригодность ихъ для практическпхъ применений. Вы
сокая температуры въ заводской практике определяются съ большимъ 
удобствомъ примененіемъ сплавовъ, точка плавлеиія которыхъ опре
деляется опытомъ; апемометровъ иа заводахъ намъ встречать не слу
чалось вовсе, да и едвалп кому прндетъ на мысль применять на за
водахъ эти капризные и ненуяшые приборы, требующіе частой проверки. 

Въ статье о вентиляціи и отопленіи, изложенной на 71 странице 
курса, разсматрнвая отоплеиіе жплыхъ помещеній обыкновенными пе
чами, составитель курса говорить: „Большой недостатокъ этого спо
соба, т. е. способа отопленія печами, состоитъ въ дурномъ устройстве 
и въ маломъ полезиомъ действіи нашихъ печей, а такя^е и въ дур
номъ обращенін съ ними. Топленіе нуяшо производить съ большимъ 
винмаиіемъ, и дая*е при всей осторояшости топки, значительное 'коли
чество теплоты теряется черезъ трубу; при небрежномъ же обращеніи 
съ печами, какъ это обыкновенно у насъ бываетъ, потеря теплоты де
лается весьма значительной. Если труба закрывается слишкомъ поздно, 
тогда изъ комнаты выходить черезъ меру много теплаго воздуха; если 
яге труба закрывается слишкомъ рано, то получается угаръ. Кроме 
того, дрова для каягдой печи нужно носить отдельно въ третій и чет
вертый этаяш, а это требуетъ много работы и, следовательно, расхода". 
Вотъ и все, что сказано въ курсе объ отопленін яшльтхъ помещений 
обьпшовеннымн печами. Читатель, будущій техникъ, узнаетъ, что наши 
печи очень дурные приборы. Но въ чемъ ихъ слабая сторона? Въ ка-
комъ направлении ихъ следовало бы совершенствовать? На эти вопросы 
нетъ ответовъ въ курсе. Далее читатель видитъ, что печи следуетъ 
топить съ осторояшостыо, доляшо быть для того, чтобы не наделать 
поясара и съ большимъ вииманіемъ для экономш топлива, и что вни-
маніе это доляшо быть обращено на то, чтобы своевременно закрыть 
трубу после топки, т. е. не остудить комнаты, закрывши трубу 
слишкомъ поздно, и не наделать угару, закрывши ее слишкомъ рано. 
На этомъ и остановились бы знанія будущихъ техниковъ относительно 
отопленія комнатъ печами, еслибы на своихъ квартирахъ оші не ви
дали опытовъ сбереженія топлива при топке печей квартирными хо-
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зяикамп особымъ пріемомъ. Студеитъ замѣчаетъ, что, какъ только раз
гораются въ печи дрова, квартирная хозяйка прнкрываетъ трубу вьюшкой 
печи, на сколько это возможно при выполненіи условія, чтобы печь 
не дымила. Вслѣдствіе этого пріема, кладка печи сильно прогрѣвается 
и, по закрытін трубы, накаленная печь довольно удовлетворительно 
нагрѣваетъ комнату лучистой теплотой до слѣдующей топки. 

Движение нагрѣтаго воздуха въ трубахъ, устройству дымовыхъ 
трубъ и вліянію атмосферныхъ условій на тягу удѣлено 17 стра
ш щ ъ . Изъ нихъ на двухъ описывается, какъ Пекле опредѣлялъ сѣ-
ченіе дымовыхъ трубъ, пользуясь уравиеиіемъ пятой степени, и какъ 
онъ рѣшалъ это уравненіе, а иа одной страшщѣ разсматрнвается 
вліяніе атмосферныхъ условій на тягу. 

Пзъ атмосферныхъ условій, вліяющихъ иа тягу, составитель курса 
разематриваетъ только вліяиіе горизонтальна™ вѣтра и только на одинъ 
верхній конецъ трубы, прпчемъ оказывается, что горизонтальный вѣ-
теръ не оказъшаетъ вліянія на тягу. Извѣстно, что горизонтальные 
вѣтры—суть вѣтры бури, вѣтры я-іе обыкновенные образуютъ съ гори-
зонтомъ уголь отъ 8 до 15°; значить, въ курсѣ не разобраны часто 
встрѣчающіеся случаи вліянія вѣтровъ иа тягу, за - то разобраны, да 
и то не вполнѣ, случаи, въ практпкѣ встрѣчающіеся рѣдко. Тотъ. кому 
случалось слышать иодобіе ружейной пальбы, во время сплыіаго вѣтра 
в ъ печахъ, пдущпхъ на жидкомъ топлпвѣ, пальбы не безопасной для 
работающихъ при печахъ, тотъ, конечно, знаетъ, что вліяиіе вѣтровъ 
на тягу представляетъ вопросъ, поважиѣе того, какъ Пекле опрсдѣ-
лялъ діамстръ трубы и рѣшалъ уравненія. 

Въ Баку заводъ товарищества ПІ. и К° получилъ требование, во 
что бы то ни стало увеличить выработку керосина, такъ какъ прав-
леніе товарищества ошибочно запродало керосинь въ болыпемъ коли
честве, чѣмъ слѣдовало. Заводъ работалъ полнымъ ходомъ. Срокъ, 
назначенный правленіемъ на исполнепіе требоваиія, ие допускалъ воз-
мояхностн расширить заводъ. Перегонное отдѣленіе завода состояло 
и з ъ четырнадцати печей, пмѣвшпхъ 4 дымовыхъ трубы. Въ вѣтреную 
погоду работа перегоииаго отдѣленія замедлялась вѣтромъ. Техникъ 
рѣшилъ попробовать усилить тягу въ печахъ постановкой двухъ доба. 
вочиыхъ трубъ. Д в ѣ трубы, сдѣланныя на скорую руку изъ кров ел ь -
наго ягелѣза, произвели поразительный эффекты количество выраба-
тываемаго въ перегонномъ отдѣленіи дистилата увеличилось иа 30% 
а потому представилась возможность почти на столько же увеличить 
выработку керосина. 

Посмотрнмъ теперь другой трактатъ о теплотѣ, а именно 
отдѣлъ технологін горѣиія изъ курса химической технологід про. 
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фессора И. Ильенкова, дополненный Е. Андреевымъ (изд. 1861 г.). 
Отдѣлъ о теплотѣ въ этомъ курсѣ не пестрить въ глазахъ длинными 
.алгебраическими выкладками, но тегаіовыя явленія разсмотрѣиы об
стоятельно. Ненужностеіі в ъ этомъ отдѣлѣ мало, о пнрометрахъ и 
пнрмометрахъ сказано, и сказано вполнѣ достаточно, меиѣе чѣмъ на 
2 страшщахъ. Весь отдѣлъ о теплотѣ заиимаетъ 117 страшить. Но и 
въ-этомъ курсѣ замѣтно малое практическое знакомство автора съ пред
мете мъ, о которомъ онъ трактуетъ. В отъ, что сказано въ курсѣ отно
сительно стекловаренныхъ печей (стр. 531). „Разсматривая устройство 
•стеклоплавилъпыхъ печей, нельзя не придти к ъ тому заключений, что 
в ъ нихъ, какъ будто нарочно, пренебрежение всѣ тѣ условія, какія 
вообще считаются необходимыми для хорошаго и выгоднаго употреб
ления топлива, и съ которыми мы старались познакомить читателей 
въ первомъ отдѣлѣ этой книги". Указавъ на то, что при стекловарен
ныхъ печахъ не устраиваютъ пи дымовыхъ трубъ, ии вентиляторовъ, 
авторъ аттестустъ стекловаренный печи, какъ приборы крайне несовер
шенные. Онъ говорить: „стеклоплавильная печь для дровъ есть не 
болѣе, какъ покрытый шатромъ костеръ; на днѣ положены дрова, а 
пламя какъ попало бьетъ изъ отверстій шатра; жаръ получается до
статочный для плавки состава, и это достигается тѣмъ, что топливомъ 
служатъ сухія дрова". 

Стекловаренные заводы, идущіе на дровахъ, устраиваются въ Россіп 
в ъ такнхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ лѣсъ, въ впдѣ дровъ пли строи-
тельиыхъ матеріаловъ, не нмѣетъ сбыта по отдаленности отъ мѣстъ по
требления. Въ этихъ случаяхъ лѣсъ выгодиѣе сбывать въ формѣ стеклян-
иыхъ издѣлій, которыя по своей компактности и стойкости выдержп-
ваютъ дальнюю перевозку. Стало быть, въ такнхъ мѣстностяхъ нѣтъ на
добности особенно заботиться объ экономномъ употребленіи топлива, если 
иедостатокъ этой экономіи не препятствуете достижению спеціальной и 
главной цѣлн производства. Въ устройстве стеклоплавпльиыхъ печей 
мы встрѣчаемся именно съ этнмъ случаемъ. Здѣсь главная цѣль 
варить стекло. Стекловаренная печь не только прекрасно варитъ стекло, 
но и спокойно работаете в ъ холодныя и теплыя времена года, в ъ тихую 
и вѣтреную погоду; стекловаренная печь съ трубой не могла бы рабо
тать такъ хорошо, какъ печь безъ трубы, а при нѣкоторыхъ атмосфер-
ныхъ условіяхъ, вліяющнхъ на тягу, она и вовсе не будетъ выполнять 
своего главиаго назначенія. Вотъ поэтому-то при стекловаренныхъ 
печахъ и не устраиваютъ трубъ, какъ и въ большинстве тѣхъ слу-
чаевъ, когда желаютъ получить сильный и равномѣрный жаръ. 

Если бы ннженеръ, прослушавшій разсужденія профессора о ком-
натныхъ печахъ, былъ поставленъ въ необходимость конкурировать 
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въ сбереженіи топлива, при топкѣ компатныхъ печей, съ опытной: 
петербургской кухаркой, то пальма первенства досталась бы послѣднен; 
если бы инженеру пришлось построить стеклоплавильную печь по. 
указанно курса профессора Ильенкова съ трубой, то такая печь пли 
не варила бы стекла, пли варила бы его только въ тихую погоду. I I 
въ томъ, i l въ другомъ случаяхъ пнженеръ нмѣлъ бы право отнести 
вину свонхъ иеудачъ на счетъ тѣхъ школъ, в ъ которыхъ опъ полу-
чплъ техническое образованіе. Если для усвоенія значенія тяги не 
достаточно дать прослушать студенту курсъ о теплотѣ, то надо про-
дѣлать вмѣстѣ съ иимъ поучительные по этому предмету опыты. Такіе-
опыты доступны даже въ домашней обстаиовкѣ. Взявъ самоваръ,, 
доведенный до кнпѣиія и положпвъ въ него 'А фунта угля, замѣтимъ, 
во сколько времени уголь сгорптъ. Это случится въ нѣсколько мішутъ,. 
п черезъ часъ пли полтора самоваръ остынетъ. Теперь, положпвъ въ. 
доведенный до кппѣнія самоваръ такую ЯІО, какъ и прежде, порцію-
угля, закроемъ трубу самовара обрывкомъ газетной бумаги, пргокавъ 
его камфоркой, и провернемъ въ бумагѣ 2 или 3 отверстія каранда-
шомъ. Опытъ покаягетъ, что при этпхъ условіяхъ порція рыхлаго угля 
въ 'Д фунта моягетъ поддеряѵать воду самовара въ состояніп блнзкомъ. 
къ кппѣнію въ теченіе болѣе 3 часовъ времени. Онытъ съ самоваромъ, 
поучительный для домашней экоиоміи, для техника былъ бы поучи-
теленъ въ томъ отиошеніп, что навелъ бы его на рѣшеніе вопроса, 
какъ экономить топливо при топкѣ комнатныхъ печей п другихъ при-
боровъ, которыми въ силу необходимости приходится пользоваться 
въ практпкѣ, хотя приборы эти и почитаются въ иаукѣ несовершен
ными. Съ ничтожными денежными затратами мояшо приспособить 
обыкновенную кухонную плиту съ духовымъ шкафомъ такъ, что ш к а ф ъ 
будетъ работать при топкѣ плиты сухими дровами, дающими пламя 
и не будетъ работать въ случаѣ топки плиты обыкновенными дровами 
и каменнымъ углемъ. Наконецъ, ту ж е плиту мояшо приспособить, 
такъ, что шкафъ ея будетъ работать и при топкѣ каменнымъ углемъ„ 
и при топкѣ обыкновенными, не сырыми дровами. На четвертомъ курсѣ. 
технологнческаго института я работалъ въ теченіе всего учебнаго года, 
надъ полученіемъ соды въ отраягательной печи по способу Лаблаиа. 
Профессоръ видѣлъ мои труды получить хоть сколько-нибудь удовле
творительный результата, но сода не удавалась. Ни я, ни профессоръ 
не могли открыть причины неудачи, а оиа заключалась въ неправиль-
номъ устройствѣ отраясательиой печи. Открыть причину неудачи по-
могъ мнѣ покойный А. П. Панинъ, технологъ старыхъ временъ. По 
его предлояіенію, опытъ приготовленія соды я сдѣлалъ на .заводѣ. 
Лепешкина въ Ивановѣ - Вознесенскѣ. Я помню охватітшій меня 
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восторгъ, когда въ отражательной пени завода я увидалъ всѣ п р и -
мѣты правильно пдущаго процесса образованія соды. То, чего мнѣ не 
удавалось достичь въ теченіе девяти и десятичасовой безпрерывной 
работы въ печи технической лабораторіи Технологическая Института, 
было достигнуто въ правильно устроенной заводской печи въ течеиіе 
меиѣе часа времени. Въ то время, когда я продѣлывалъ пез гдачные 
опыты полученія соды, я уже сдалъ экзаменъ по всѣмъ предметамъ, 
проходпмымъ въ Техпологическомъ Иистптутѣ *); значить мое технн-
ческое образоваиіе было закончено, а стало быть, затрудиеніе, подобное 
тому, какое я встрѣтнлъ при прнготовленін соды, могло встрѣтиться 
мнѣ и на попрнщѣ практической дѣятельности. Вникая теперь въто , . 
въ какомъ отношенін находились предметы міра дѣйствнтельнаго кь 
предметамъ, описываемымъ въ различныхъ курсахъ Института, мнѣ 
думается, что предметы эти составляли два различные міра, Печи, о 
которыхъ трактовали курсы, представлялись миѣ чертея^ами, по виду 
которыхъ слѣдовало вспоминать мысли, нзлоягенныя въ тѣхъ строч-
кахъ, который, начинаясь подъ чертеягами, оканчивались гдѣ ннбудь 
на слѣдующихъ страницахъ; въ этомъ мірѣ было все научно, ясно 
и понятно; печи же міра дѣйствительнаго, но не заводскія, а напр.. 
кухонный или комнатиыя, представлялись мнѣ чѣмъ-то низменнымъ, 
непаучнымъ; въ промеягуткѣ между этими мірами стояли печи завод-
скія, относительно которыхъ я предполагала что онѣ построены, хотя 
изъ кирпичей, но непремѣнно по вычнсленіямъ и проектамъ пшкене-
ровъ. Если бы въ то время въ физическую ауднторію былъ внесенъ 
обыкновенный самоваръ съ цѣлыо показать студентамъ опытъ сбере-
Лхенія угля, то это показалось бы миѣ крайне непристойнымъ дѣломъ. 
И въ самомъ д ѣ л ѣ : съ одной стороны курсъ и длпнныя математиче
ская формулы, съ другой — простой самоваръ. 

Мнѣ к а ж е т с я , — я говорю это совершенно серьезно, — что я п р и 
мирился бы съ профанаціей науки посредствомъ самовара только въ 
томъ случаѣ, если бы профессоръ съ мѣломъ въ рзч^ахъ началъ: 
„изъ непосредственнаго наблюденія мы вндимъ, что въ 1 часъ въ само
в а р е сгораетъ а граммовъ угля. Постараемся определить, на что 
истрачивается теплота, которая выдѣляется этнмъ количествомъ угля. 
Изъ опытовъ Репко мы знаемъ...." и т. д. Словомъ если бы дальше по-
поводу самовара пошло одно изъ тѣхъ длинныхъ пр ітравленныхъ 
формулами разсуяеденій профессора, который Г. Тумскій по справедли-

*) Въ копцѣ 60-хъ годовъ былъ сдѣланъ опытъ оканчивать теоретическое 
иреподавапіе въ теченіе трехъ лѣтъ. Четвертый годъ посвящался исключительно, 
практическішъ запятіямъ. 
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вости называете хламомъ, ни для кого н ни для чего непужнымъ, Мы 
постарались показать непригодность для практической деятельности 
одного изъ обще-техппческнхъ курсовъ. Пзъ того, что специальные 
•технические курсы въ большинстве случаевъ читаются лицами, незна
комыми практически съ предметомъ, можно заключить, сколько не-
нуягаостей и ошнбокъ заключается въ такихъ курсахъ. Г. ТумскШ,— 
какъ выразитель коллективная недовольства образоваиіемъ, получае-
мымъ въ нашихъ технпческпхъ школахъ. говорить: „Техники-практики, 
.убедившись въ непригодности всего того, что печатается, считають 
литературу теоретическую, независящую отъ практнческнхъ коммерче-
скпхъ условШ, безполезною и даже вредною; сообщать же во всеобщее 
сведеніе то, что добыто ценою миоголетипхъ трудовъ, они иаходятъ 
д л я себя иевыгоднымъ, да притомъ же имъ въ большинстве случаевъ 
и некогда. Такимъ образомъ, научно-техническая литература и попа
даете въ руки такъ иазываемыхъ теоретнковъ, черпающпхъ своп 
сведенія пзъ періодпческнхъ загранпчныхъ нзданіГг. Все, что они 
пншутъ, не имеете , разумеется, ц е п ы для практиковъ, за немногими 
разве псключеніямн, а писать что-либо другое они не могутъ, пс тѵѣя 
возможности пользоваться результатами личнаго опыта". Мы не вполне 
согласны съ г. Тумскпмъ. Профессора могли бы, если бы хотели, прі-
обрѣстп личный опыте на русскпхъ заводахъ и фабрпкахъ, но дело 
въ т.омъ, что мы не знаемъ ни одного случая, который показывалъ бы 
стремление ихъ запастись результатами такого личнаго опыта. Поэтому 
большая часть того, что пишется профессорами, ие считая редкнхъ 
исключений, не имеете цешл для практиковъ. Мы выше указали, напр., 
разсужденія двухъ профессоровъ: одного по части отопленія комнат
ными печами,—другого по части усовершенствовании стекловаренныхъ 
печей. Лете двадцать иазадъ профессоръ К. писалъ въ техническнхъ 
•журналахъ и докладьтвалъ въ заседаніяхъ ученыхъ обществъ объ 
.удачномъ примеиеніц крахмала для полпаго выдѣленія угольной 
кислоты изъ раствора двууглекислой соды на садовомъ заводе г. Ли
хачева в ъ пм. Шумбуте, Казанской губериіп, въ бытность управляю-
щнмъ этпмъ заводомъ I I . Я. Тиса. Лрекращеніе примѣнеиія этого 
средства, после перваго яге опыта на заводе, едва не окончившееся 
взрывомъ прибора, мало отлпчавшагося отъ обыкновеннаго паровика, 
объяснилось темъ, что действіе крахмала заменилось будто бы дей-
ствіемъ частицъ угля, случайно попадавшаго въ приборъ съ раство-
ромъ двууглекислой соды. Но мы знаемъ, что примѣненіе крахмала 
оказалось невозможнымъ потому, что клейстеръ изъ крахмала попа-
.далъ въ газоотводный трубы и забігоалъ предохранительные клапаны 
прибора. 
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Лѣтъ десять иазадъ, кажется, въ журнале „Техникъ", появилась 
•статья другого профессора г. К. о важномъ усовершенствовании в ъ 
производстве купороснаго масла. Въ статьѣ сообщалось, что въ г. Баку 
иа заводѣ бр. Нобель, Г. Тисъ устроплъ камеру для производства сер
ной кислоты огромной производительности. Профессоръ написалъ кар
тину взанмодействія молекулъ, газовъ и паровъ, участвующихъ въ 
образованін серной кислоты, столь живо и увлекательно, что вообра-
женіе отчетливо рисовало себе отряды молекулъ различныхъ тѣлъ, 
стройно и быстро маневрировавших^ по плану, указанному творцомъ 
камеры, Нваиомъ Яковлевичемъ Тисомъ, т е м ъ я^е самымъ, — который 
устроплъ содовый заводъ для г. Лихачева. 

Указанная статья, хотя и предназначалась для техническаго жур
нала, была написана однако, въ виду важности сдѣданнаго г. Ти
сомъ усовершенствования, въ лирическомъ тоне. Авторъ въ особой 
выноске приводить краткую біографію изобретателя камеры и говорить: 
„Жанъ-Жакъ Тисъ, родомъ изъ Эльзаса, нзвѣстеиъ Россіи своею много
летнею полезною деятельностью на поприще... ." и т. д., что-то въ 
этомъ роде. 

Мы .лично знали Ивана Яковлевича Тиса и были въ Баку, когда 
появилась восторясеиная статья профессора о работе новой камеры, 
устроенной въ Баку. 

Въ моментъ появленія этой статьи, камера достраивалась, но еще 
не работала, а потому и не "могла служить ареной для маневрированія 
молекулъ. Очевидно, вышло недоразуменіе. Впоследствін дело разъ
яснилось: оказалось, что о достоииствѣ и огромной производительности 
камеры, еще непущениой въ ходъ, студентъ, практиковавши! на заводе 
Нобеля, узналъ со словъ самого изобретателя камеры. Поверивъ изо
бретателю, студентъ выдалъ профессору К. чаемое п ожидаемое пзобрѣ-
тателемъ за существующее и настоящее. Въ свою очередь профессоръ, 
поверивъ студенту на слово, написалъ свою увлекательную теорію о 
молекулахъ, участвующихъ въ образоваиіи серной кислоты. 

В ъ этой теоріи была та особенность, что она заказывала на воз-
мояшость путемъ мехаиическаго смешенія газовъ ускорить ходъ меягду 
ними химическихъ реакцін. 

Камера, о которой идетъ р е ч ь , обошлась очень дорого, действо
вала очень непродолжительное время и оказалась негодной, какъ и 
все многочисленный затеи И. Я. Тиса, по части усовершеиствованій 
въ технике, во многнхъ мѣстахъ Россіи, начиная съ Урала, где 
г. Тисъ пытался добывать мокрымъ путемъ медь. 

Быть можетъ, намъ удастся написать когда иибзгдь исторію 
эксперимеитовъ зиаменнтыхъ нностраиныхъ профессоровъ и техни-
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ковъ-нпостранцевъ на ночвѣ русской промышленности по памятни
к а м ^ оставленнымъ ими въ Баку п другихъ мѣстахъ. 

„Попадая прямо со школьной скамьи на заводъ, техппкъ,—говорить, 
г. Тумскій,—обыкновенно встрѣчаетъ такія уягасныя уклоненія отъ 
тѣхъ идеально совершенныхъ формъ производства, какія училъ иа. 
лекціяхъ, что онъ теряется и не мояіетъ хорошо оріеитироваться при 
новыхъ, мало нзвѣстныхъ ему условіяхъ. Это становится замѣтпымъ 
почти съ перваго шага, и вотъ юному технику предлагаютъ, иаконецъ,. 
вопросъ: „чему васъ учатъ?" 

Припоминая такъ называемую заводскую практику студеитовъ 
технпческпхъ учебныхъ заведеиіп, которая проходилась на нашихъ. 
глазахъ, и ту, о которой мы пмѣемъ достовѣрпыя свѣдѣиія, мы замѣ-
чаемъ одну общую черту этой практики. Каждый практиканте старался 
ознакомиться непремѣнно съ техникой производства и рѣшнтельно 
не хотѣлъ обращать вннманія на что либо другое. Иной, напр., ста
рался узнать, какъ получается керосиновый днстнллатъ, какъ онъ 
очищается, сколько %% кислоты берется для очистки и т. п.; другой 
съ усердіемъ пачкался саяѵей, обмѣряя старательно дымоходы печки,, 
построенной печннкомъ безъ всякаго разсчета. Самыя у.сердиыя стара-
нія нашп направить ирактикующихъ техшшовъ на истинный, по на
шему мнѣнію, путь пропадали даромъ. 

Это невнпманіе ко всему, по миѣиію будущаго техника, иетехнн-
ческому весьма чувствительно отражается на немъ впослѣдствін.. 
Рано или поздно практпкующій технпкъ самъ становится распоряди-
телемъ завода, и у пего начинается рядъ иеудачъ и непріятиостей. 
Требуется, напр., перетащить паровикъ. Техникъ разсчптываетъ съ грѣ-
хомъ пополамъ (часто впервые узнавая о справочныхъ книжкахъ), 
сколько нужно людей для перетаски, и приказываете нанять рабочихъ.. 
Является .толпа народа, и начинается совершенный скандалъ: то ока
зываются неподготовленными тали, когда надо уя-іе тащить, то кувыр
кается лебедка, что вызываете веселость и остроты толпы и т. д.. 
Ученый техникъ, полновластный распорядитель, теряется, допускаете 
разнорѣчивые совѣты, шумъ и не знаете, что дѣлать. Наконецъ, кое--
какъ паровикъ перемѣщенъ. Д н я три послѣ этой операціи техинкъ. 
угнетешь такимъ я*е смутнымъ чувствомъ, какое испытывалъ Ч п ч и -
ковъ, послѣ бала у губернатора, иа которомъ Ноздревъ объявилъ,. 
что онъ, Чичиковъ, Херсонскій помѣщикъ, скупаетъ мертвыя души. 

Черезъ два-три мѣсяца управленія заводомъ техникъ замѣчаетъ, 
что машины, которыя ходили плавно, начинаютъ постукивать. Гдѣ . 
было тихо, тамъ начинаются визгъ и свисть. Откуда несутся эти звуки, 
техникъ не знаетъ и узнать не моягетъ. Вотъ тутъ-то начинаете онъ. 
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понимать, что его учили, какъ строить машины, да не научили, какъ 
ихъ мазать и какъ за ними ухаживать; узиаетъ, что въ поломкѣ 
машины виновата не ея конструкция, а вішоватъ лѣнтяй рабочій, 
переставили чувствовать возжу, которая въ умѣлой рукѣ не давала 
ему засыпать. Или вотъ другая картина: у инженера иа нефтяныхъ 
промыслахъ рабртаетъ машина, которая можетъ вытащить 8 т. пудовъ 
нефти въ сутки, но работаетъ при той скважпнѣ, которая можетъ 
дать всего 3 тысячи пудовъ, а у той скважины, которая можетъ дать 
•8 тысячъ пудовъ нефти, работаетъ машина, способная вытащить только 
3 тысячи пудовъ. Черезъ мѣсяцъ, по недостатку нефти,, владѣлецъ 
промысловъ узиаетъ объ организаторскихъ и хозяйственныхъ способ-
ностяхъ управляющего промыслами, ученаго инженера, и, спроснвъ 
•его: чему васъ учатъ? предлагаетъ ему искать мѣсто тамъ, гдѣ строятъ 
паровозы. 

Мы полагаемъ, что подъ тѣмн идеально-совершенными формами 
производства, какія техникъ училъ на лекціяхъ, слѣдуетъ разумѣть 
тѣ нделы, которые никогда въ действительности иа заводахъ и фаб
рнкахъ не встрѣчаются. Въ свое время и иамъ тоже казалось, что 
вся суть заводскаго дѣла заключается, во-первыхъ, въ выработкѣ безуп-
речнаго товара и, во-вторыхъ, въ соблюденіп на заводахъ или фабрн
кахъ такихъ порядковъ, какіе могутъ существовать въ лабораторіяхъ 
и кабииетахъ. 

Теперь, послѣ двѣнадцатплѣтней практики иа заводахъ, мы не 
боимся выставить себя въ той не особенно почтенной роли, въ ко
торой иамъ пришлось фигурировать на керосиновомъ заводѣ Товари
щества В. И. Рагозинъ и К 0, въ началѣ нашей заводской практики 
В ъ дѣлѣ , о которомъ я хочу разсказать, участвовали, кромѣ меня, 
магнстръ хнміи и кандидатъ Московскаго Университета. Всѣмъ иамъ, 
при главенствѣ магистра, пришлось пускать въ ходъ вновь отстроен
ный керосиновый заводъ. Заводъ пошелъ; но вскорѣ оказалось, что 
мѣшалка для очистки керосина, емкостью около 1000 пудовъ, даетъ 
течь, и что изъ нея вытекаетъ во время чистки до 40 пудовъ ке
росина. 

Мѣшалка представляла собой желѣзнъш цилнндръ, опаянный 
внутри свинцомъ. Чтобы отыскать течь, заводъ былъ установлснъ, 
и мы втроемъ предприняли рядъ остроумныхъ опытовъ для опредѣ-
леиія мѣста течи. Пришлось возиться цѣлыя 2 недѣлн, чтобы открыть 
причину вытеканія керосина черезъ свішецъ, не имѣвшій видимыхъ 
нзъяновъ. 

Наконецъ, мѣшалка была неправлена, и заводъ пошелъ снова, 
Остановка керосииоваго завода и ослабленіс работъ на масляномъ 
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заводѣ въ теченіе 2 недѣль обошлись товариществу около 3 тысячъ. 
рублей. На эту сумму можно было постановить 2 новыхъ мѣшалки 
и покрыть убытокъ отъ потерн 40 пудовъ ксросиноваго дистиллата. 
въ сутки. 

Въ настоящее время, эту нелѣпую остановку на полмѣсяца 2 за
водовъ я могу объяснить только тѣмъ, что всѣ мы трое принимали 
заводь за лабораторію, въ которой работа съ посудой, дающей течь,, 
не допускается. 

Дѣло очнсткп керосина въ худой мѣшалкѣ могло бы идти цѣлый 
годъ, до остановки завода для ремонта и вся операція собнранія утс-
кающаго керосина въ бочки и закачка его въ мѣшалку при слѣдующнхъ. 
очнсткахъ не могли бы обойтись болѣе 200 или 300 рублей въ годъ . 
Далѣе , мы могли бы разсказать, какъ мы в ъ соучастіп съ другимъ. 
лпцомъ затратили лпшиихъ 16 тысячъ рублей иа постройку, которая 
хотя и доставила намъ похвалы, но могла бы обойтись вся въ эту сумму. 

Еслибы намъ предлояшли вопросъ, неужели слѣдуетъ учить сту-
дентовъ высшей технической школы переиоскѣ тяжестей, уходу за 
машинами и паровыми котлами, считать на счетахъ, учить заводскому 
хозяйству и органпзаціл учета, то мы не колеблясь отвѣтилн бы: да,, 
слѣдуетъ учить, а главное—заставлять учиться. 

По нашему мнѣнію, было бы очень полезно, еслибы отъ студеи-
товъ до пріема въ ннстіггутѣ требовали доказательства умѣнья считать 
на счетахъ и еслибы занятія на заводахъ студенты начинали при 
переходѣ съ 1 курса на второй. 

Показать студентамъ перваго курса справочный книги и научить 
пользоваться ими по задачннкамъ вродѣ ариѳметііческихъ моягетъ. 
любой преподаватель. Отъ каждаго студента, практнкующаго на заводѣ, 
моягао требовать, чтобы онъ по справочнымъ книгамъ опредѣлилъ. 
размѣры и силы видѣнной имъ машины, ошісалъ работу маншны 
H обозначилъ стоимость ея по катологу и по личнымъ соображеніямъ,. 
и м ѣ я въ виду изношенность машины. Равігямъ образомъ, отъ студента, 
мояшо требовать, чтобы онъ оцѣнилъ стоимость кая«даго заводскаго 
сооруягенія и всего завода, на которомъ онъ практикуетъ, тѣми упро
щенными пріемами, какіе употребляются для оцѣнкн заводовъ иногда 
малограмотными агентами страховыхъ обществъ. Работы этого рода, 
доляшы начаться въ вакаціонное время послѣ перехода съ перваго 
курса на второй и потребовали бы отъ студента двухъ, много трехъ. 
недѣль вакаціоннаго времени. При всѣхъ этихъ работахъ счеты, ко
нечно, окажутъ студенту большую услугу въ сбереяхенін времени! 

Въ вакаціонное время, при переходѣ со 2-го на 3-й курсъ, при 
двухнедельной практикѣ на заводѣ, кромѣ повторенія преяшихъ 
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работъ, студентъ могъ бы составить самостоятельно разцѣночную таб
лицу для фупдаментовъ, стѣнъ, крышъ, оконъ н дверей заводскихъ 
жнлыхъ зданій по урочному положенно, применительно к ъ цѣнамъ-
иа матеріалы и рабочія руки той мѣстности, гдѣ находится заводъ, 
на которомъ онъ практикуешь. Вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ студента, если 
оиъ пройдетъ уже курсъ практической механики, можно потребовать, 
критической оцѣнкн пригодности работающихъ на заводѣ механпзмовъ,. 
принимая въ соображеніе работу, для исполненія которой эти меха
низмы назначены, и тѣ условія, при которыхъ они должны исполнять 
назначенную работу, какъ-то: степень постоянства или періоднчности 
работы, условія возможности правильнаго или небрежнаго ухода за. 
мехаиизмами и т. п. 

Въ отпошеніи построекъ студентъ должеяъ описать особенности 
построекъ въ дайной мѣстиости и опредѣлить, чѣмъ эти особенности,, 
по его мнѣиію, вызваны. Напр., черепичиыя крыши, трубчатые ко
лодцы и т. п. 

Въ вакаціонное время, при переходѣ съ третьяго на четвертый 
курсъ, студенты могли бы сдѣлать попытки опредѣлить основной и 
оборотный капиталь какого-нибудь мелкаго предпріятія н степень его-
доходности, а равно описать организацііо техническаго и хозяйствен-
наго надзора и учета его. Подготовить студеитовъ к ъ занятіямъ этого 
рода могли бы упражиенія по учету какого-нибудь заводскаго пред-
пріятія, сдѣланныя студентами подъ руководствомъ приглашеннаго 
для этой цѣли счетовода. 

Для провѣркн всѣхъ указанныхъ работъ, но для провѣрки серьез
ной, добросовѣстной и обстоятельной, съ указаніемъ ошибокъ в ъ к а ж 
дой работѣ, высшія техническая школы должны иметь специально на
значенное для этой ц е л и лицо, съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
лицо это представило доказательство своей службы на русскнхъ заво
дахъ в ъ качестве ответственнаго техника, чтобы это лицо имело-
дипломъ русскаго техническаго заведенія, чтобы оно выдало обяза
тельство никакихъ лекцій не читать и' к ъ чтенію ихъ не стремиться,, 
но чтобы оно пользовалось, в м е с т е съ шЬмъ, всеми правами профес
сора л числилось непременнымъ членомъ конференціи. 

Введенная ныне во многихъ губерніяхъ фабричная инспекція 
могла бы помочь школамъ въ деле размещенія студеитовъ на заво
дахъ для практики и въ деле отысканія такихъ заводовъ, которые, 
по мнеиію школы, могли бы почитаться наиболее для практики по
лезными. 

Предшествующими строками мы хотели показать, какимъ, по н а 
шему миѣнію, образомъ могли бы быть заполнены пробелы въ деле. 
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подготовки будущихъ техниковъ къ практической деятельности на 
заводахъ. 

Какимъ образомъ наши школы, въ томъ именно видѣ, въ какомъ 
онѣ есть, могли бы подготовлять техниковъ для тѣхъ заводовъ и 
фабрикъ, которые существуютъ въ действительности, и, въ силу этого 
существованія и свободы выбора, требуютъ подходящихъ для себя 
техниковъ. Г. Тумскііі высказываетъ мысль, что капиталь и научныя 
знанія у иасъ, т. е. въ Россін, находятся какъ бы въ нѣкоторой враждѣ 
и что эта вражда обусловливается тѣмъ, что наша промышленность 
создалась на особыхъ нскліочптелышхъ началахъ. Фабрикантъ, гово
рить г. Тумскій, высокомерно смотрнтъ на научную дѣятельность 
техника, требуя отъ него, чтобы онъ только увелнчнвалъ доходность 
предпріятія; техникъ, наоборотъ, работая въ области науки, не можетъ 
слуяшть только одиимъ ннтересамъ фабриканта *). 

Мы думаемъ, что промышленныя предпріятія возшікаютъ и су
ществуютъ не за тѣмъ, чтобы забирать въ себя ученыхъ техниковъ, 
для научныхъ работъ, могущихъ ихъ только обременить, а для того, 
чтобы составлять одну изъ формъ выгоднаго помѣщенія капитала. 
Неуяѵели, это будетъ научная деятельность въ области техники, если 
профессоръ или ученый техникъ будетъ почитывать техшіческіе жур-
налы, дѣлать изъ иихъ выборки, собирать по заводамъ п фабрикамъ 
справки и все, что пи узнаютъ они этими двумя способами, все это 
безъ провѣркн будутъ помѣщать въ курсы техиологіи? 

Въ Гродненской губериіи, въ іімѣніп г. Ц., въ Волковыскомъ 
уѣздѣ, построенъ учеными техниками крахмальный заводіэ для пере
работки 30 бочекъ картофеля въ сутки. Заводъ этотъ обошелся вла

д е л ь ц у слишкомъвъ 30 тысячъ рублей. Въ томъ я*е уезде, въ им. К., 
самъ владелецъ (не техникъ) устронлъ заводъ на переработку 40 бо
чекъ картофеля в ъ сутки, и этотъ заводъ обошелся ему только въ 
10 тысячъ рублей, т. е. втрое дешевле, ч е м ъ помещику Ц. Г-нъ К. 
иашелъ выгоднымъ для себя сдать выстроенный заводъ въ аренду 
на такнхъ условіяхъ, что чпстаго дохода онъ получаетъ 700 руб. въ 
годъ, т. е.. 7% на затраченный капиталъ. Если бы г. Ц. сдалъ свой 
заводъ въ аренду на указанныхъ условіяхъ (а на лучшпхъ условіяхъ 
ему сдать не удастся), то на затраченный имъ капиталъ онъ получилъ 
бы прибыли только 2>/з%. Принимая въ соображеніе возмояшость по
мещения капиталовъ въ Государственный бумаги, выходить, что г. К. 
сделалъ для настоящего времени очень выгодное, а г. IL очень не
выгодное дело . Техники, стронвшіе заводъ для г. Ц., въ своихъ же 

*) Ст. 6. Техн. нефти Тумскаго. 
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лнчиыхъ интересахъ должны были подчинить своп желанія выстроить 
возможно хорошій въ техиическомъ отношение заводъ экоиомиче-
скнмъ соображеніямъ, которыя гласили: за аренду завода нельзя по
лучить болѣе 700 руб., а потому на устройство завода не слѣдуетъ 
затрачивать болѣе 14 пли много 15 тысячъ рублей. Въ настоящее 
время въ Гродненской губерніи замѣчается тенденція къ постройкѣ 
многнхъ мелкнхъ крахмальныхъ заводовъ; заводы эти возникнуть, 
конечно, при водяныхъ мельницахъ; заводы Ц. и К. оба паровые. Вы-
деряштъ ли крахмальный заводъ г. Ц. коикурренцію съ заводами, 
которые устроятся при водяныхъ мельницахъ? 

Мы рѣнштельно склонны сказать—нѣтъ, а потому постройку па-
роваго завода г. Ц. считаемъ экономической ошибкой, а постройку 
его по смѣтѣ въ 30 тысячъ ошибкой технической. 

Упраягненія на заводахъ, начатыя студентами техническнхъ школъ 
съ первыхъ яге курсовъ, были бы полезны для студеитовъ во многихъ 
отношеніяхъ. Преягде всего, эти упраяшенія пріучали бы студеитовъ 
ягнть свонмъ собственнымъ умомъ и пріучили бы ІГХЪ обращать вни
мание на обыденный обиходъ заводской ягизни. Начать съ того, что 
молодые техники склонны впдѣть въ своемъ старшемъ товарнщѣ, въ 
управляющемъ заводомъ, человѣка, отставшая отъ науки, потому что 
старшій ихъ товарищъ успѣлъ позабыть то, что студенты помнятъ, и 
что г. Тумскій, по справедливости и удачно, иазвалъ хламомъ, никому 
ті ш на что не нуягнымъ. Молодой техиикъ, не получивъ отъ управ-
ляющаго заводомъ отвѣта на вопросъ въ родѣ слѣдующаго, сколько 
у него расходуется воды на кая-гдый холодильншгъ, почитаетъ управ
л я ю щ а я окончательно погнбшимъ для науки человѣкомъ, ибо вопросъ 
о колнчествѣ воды для холодильника нуягенъ будущему технику для 
составленія з а д у м а н н а я имъ проекта, долягенствующая занять въ 
технической лнтературѣ видное мѣсто. Пріз^іаясь обращать вниманіе 
на такъ называемый мелочи и волей-неволей в ъ виду необходимости 
выполнить назначенное упражнение, напр., по части критической оцѣнки 
работающая прибора,—объясняя себѣ значеніе каждой мелочи, сту-
дентъ выработаетъ ту наблюдательность, которая несомнѣнно разви
вается заводской практикой, и которая, по нашему миѣнію, доляжа бы 
развиваться и въ школѣ, путемъ практическихъ упражненій по мине-
ралогіи, при занятіяхъ ботаникой съ микроскопомъ и въ химической 
лабораторіи—анализами и т. д. Въ настоящее время большинство сту
деитовъ выешихъ техиическпхъ заведеній избѣгаетъ практики на 
неболыпихъ фабрикахъ и заводахъ, предпочитая имъ фабрики и за
воды сравнительно крупныхъ размѣровъ. Это большая ошибка. На
чать съ того, что въ болыннхъ заведеніяхъ всегда найдется нѣсколько 

X I . 7 
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лішгнихъ людей, для которыхъ ne находится настоящаго дѣла; къ 
числу такнхъ людей причисляется и студентъ, практпкующій на за
воде: его только терпятъ. На мелкихъ заводахъ—какъ разъ наоборотъ: 
всегда иедостаетъ людей, нужныхъ для дѣла, а потому на такнхъ 
заводахъ работящій студентъ не будетъ лишиимъ. При ягеланш сту-
дентъ можетъ пристроиться къ мелкому заводу въ качествѣ нужнаго 
человѣка н, пожалуй, получить еще за свой трудъ въ вакаціоииое 
время некоторый заработокъ. Во-вторыхъ, на малеиькихъ заводахъ 
практпкующій студентъ можетъ видѣть много поучительнаго по части 
примѣненія к ъ дѣлу вещей, повпдимому, къ дѣлу непригодныхъ и, 
однако, до поры до времени выполняющнхъ свое назначеніе. Это въ 
высокой степени важно. На кероенновомъ заводѣ Бакинскаго нефтя-
наго общества по особымъ обстоятельствамъ пришлось приспособить 
къ работѣ въ чпслѣ многихъ крайне изношеипыхъ вещей и кероспно-
проводъ, длиною менѣе 90 саженъ, пмѣвшій болѣе 90 худыхъ мѣстъ, 
Этотъ кероспнопроводъ, приведенный хомутами и прокладками въ 
состояніе действовать, работалъ в ъ теченіе 5 месяцевъ, не требуя за 
собой особенно обремените льнаго надзора. На мелкихъ а, стало быть, 
и небогатыхъ заводахъ случаи прпмененія не вполне подходящихъ 
къ делу вещей встречаются часто. Работать на такихъ заводахъ не 
легко, но, зато, поучительно и питересно. Находчивость изворачиваться 
в ъ затруднительныхъ случаяхъ есть ваяшое подспорье при веденіп 
какъ своего, т а к ъ . и чуя-;аго дела . Практика на мелкихъ заводахъ 
поучительна для начинающпхъ и потому еще, что мелкое промыш
ленное предпріятіе все на виду съ его хозяйственной, технической и 
торговой сторонами. На крупныхъ фабрикахъ и заводахъ вннманіе 
студента не моягетъ направляться в ъ достаточной мере интенсивно 
на существенное въ каждой отдельной части предпріятія уяге потому, 
что частей этихъ много. Вследствіе этого не моягетъ вырабатываться 
привычки вникать въ частности дела, а въ силу этого в ъ личныхъ 
предпріятіяхъ техниковъ, исполненныхъ съ полнымъ стараніемъ, встре
чаются важные промахи. Мы говорили про крахмальный заводъ, устроен
ный учеными техниками для г. Ц. Несмотря на добросовестную и ста
рательную постройку, въ немъ легко замечаются многіе промахи. 
Укаягемъ важнейшіе . Дно цементныхъ чановъ для пріема тертаго карто
феля сделано безъ уклона. Это заставляетъ заводчика применять, при 
работе завода для очистки чановъ, силу рабочихъ, вместо струи воды. 
Потолокъ отстойнаго помещенія на заводе пришелъ въ совершенную 
негодность въ первые яге месяцы работы завода, потому что онъ былъ 
сделанъ изъ сухихъ, плотно пригнаштыхъ одна къ другой досокъ. В ъ 
сыромъ помещеніи доски разбухли, выпятились изъ плоскости потолка 
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и поломались. Вытяжныя трубы на сушнлкѣ для крахмала выведены 
ішже конька крыши, а потому въ иѣкоторые вѣтреные дни работать 
ие приходится. Подобные промахи въ постройкахъ, требуя затрать 
д л я своего устраиенія, ясно бросаются въ глаза владѣльцамъ промыпі-
ленныхъ предпріятій, какъ признаки непрактичности ученыхъ строи
телей. Очевидно, что г. I I . , какъ предприниматель и представитель 
.капитала, не состоялъ во враждебныхъ отиошеніяхъ к ъ научнымъ по-
•знаіііямъ, обладателями которыхъ являлись ученые техники, стронвініе 
•его заводъ. Но ученые друзья оказали г. Ц. плохую услугу. 

О значенін учета для техническнхъ цѣлей мы говорили. Мы ска
зали, что учетъ долженъ устанавливаться самимъ техникомъ для его 
собствениыхъ и одному ему извѣстныхъ цѣлей; въ этомъ д ѣ л ѣ ему 
ие могутъ помочь счетоводы, ио для того, чтобы установить необре
менительный учетъ, а таюке и надзоръ, нужно к ъ этому дѣлу подго
товиться. Подготовка мояѵетъ заключаться въ томъ, что будзчцій тех
никъ присмотрится к ъ учетамъ и надзору на многнхъ заводахъ. Вотъ, 
напр., каковъ былъ учетъ на одиомъ очень болыпомъ заводѣ, нахо
дившемся в ъ состоянии постройки. Директоръ давалъ выпись нуяшыхъ 
д л я завода матеріаловъ. Ихъ покупалъ матеріальный приказчикъ; онъ 
же и принималъ эти матеріалы въ матеріальный складъ. Покупалось, 
напр., ио счету 2 пуда заклепокъ, а магазинъ доставлялъ матеріаль-
ному складу 1 пудъ. Стоимость второго пуда дѣлилась пополамъ между 
матеріальнымъ приказчикомъ и магазииомъ. Теперь начинался рас-
ходъ 2 пудовъ заклепокъ, значащихся на приходѣ по матеріальиымъ 
кипгамъ. Мастеръ приносить ордеръ на Ѵг пуда заклепокъ. По ордеру 
отпускалось 1/І иуда, а въ расходѣ отмѣчалось, согласно ордеру 
.№ такой-то, отпущено l/s пуда заклепокъ и т. д. Подобные учеты не 
представляютъ рѣдкостп на заводахъ и фабрпкахъ, управляемыхъ 
.учеными техниками. 

Значеиіе юридическихъ познаиій для дѣловаго человѣка внѣ 
нсякихъ сомяѣиій. Школа, подготовляющая человѣка для практиче
ской жизни, доляша дать ему нужныя Для этого свѣдѣнія. Мы не 
хотимъ сказать, чтобы въ техническнхъ школахъ читалось римское 
и л и иное право, но мы ягелалн бы, чтобы будущій техникъ не былъ 
в ъ отношеніи области права совершеннымъ невѣяадой. Напримѣръ, 
•техникъ непремѣнно доляіенъ знать, что поставка чего-нибудь лучшаго, 
чѣмъ условлеио въ договорѣ, не избавляете его отъ обязательствъ по 
договору доставить контрагенту именно то, что точно, ясно и опреде
ленно выраягено договоромъ. Равнымъ образомъ, желательно, чтобы 
•техникъ могъ въ случаѣ, гдѣ-нибудь въ глуши, в ъ которой онъ самъ 
является наиболѣе развитымъ человѣкомъ, составить безъ чуяіой по-
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"мощи нужную бумагу, прочесть формулу, помещенную въ томъ или 
пномъ сводѣ законовъ и понять ее. Мы надеемся, что формулу: „до-
говоръ есть добровольное соглашеніе волп договаривающихся сторонъ"> 
мы поннмаемъ столь же ясно и точно, сколько ясно и точно понн-
маетъ ее любой докторъ гражданского права. Но и здесь , какъ в ъ 
случаѣ проверки отчетовъ студеитовъ по практическимъ заиятіямъ 
иа заводахъ; мы желали бы, чтобы студенты высшихъ техническихъ. 
школъ подготовлялись къ поипмаиію правовыхъ отношеиій не чтеніемъ 
лекцій, а самостоятельными работами. Мы особенно боимся участія въ. 
этомъ д ѣ л ѣ докторовъ и магпстровъ. Это слншкомъ ученый народъ. 
Мы и м е л и въ виду показать, что русскіе фабрики и заводы, в с л е д 
ствие своей экономической слабости, вслѣдствіе неустойчивости в ъ 
д ѣ л ѣ производства и вслѣдствіе своей изолированности, требуютъ для 
себя техниковъ, способныхъ приспособляться к ъ этимъ особенностямъ; 
что наши высшія техннческія школы стремятся дать иѣчто иное, чѣмъ 
то, чего отъ нихъ требуется нашей фабрично-заводской промышлен
ностью, п что вслѣдствіе этого техники, выпускаемые нашими техни
ческими школами, жалуются на недостатки полученнаго ими обра
зования п на практпкѣ замѣчаютъ, что ихъ учили не тому, чему 
слѣдуетъ. 

Разница между нашими заводами средней руки и большими за
водами i l фабриками заграничными и пѣкоторьімп русскими—та, что-
послѣдніе сами для себя подготовляютъ отвѣтствениыхъ техниковъ. 
Молодой техникъ, поступая на заграничный заводъ, не можетъ дѣлать 
то, что ему вздумается, такъ какъ его дѣйствія контролируются и 
направляются людьми опытными въ дѣлѣ . Мало-по-малу онъ узиаетъ 
то, что ему слѣдуетъ знать для занятія поста отвѣтственнаго техника. 
Мелкіе и средиіе заводы и фабрики находятся въ пномъ положеиш; 
на нихъ техникъ сразу занимаешь ответственное положеніе, въ силу 
неопытности и незианія не можетъ не совершить цѣлаго ряда опги-
бокъ. А потому программы, выработанный применительно къ нуждамъ 
Западно-Европейскихъ фабрикъ и заводовъ, не о.твѣчаютъ потребно-
стямъ нашей отечественной промышленности. 



8. 

Технологъ В. À. Гуеѳвъ. 

Объ устроіствѣ профессіояальныжь вурсовъ для рабочихъ 
при большихъ мельницахъ. 

В С Т У П Л Е H I В. 

Производство муки очень распространено въ России, какъ въ 
большихъ размѣрахъ на громадныхъ мельшщахъ, такъ и въ малыхъ— 
иа сельскнхъ мельшщахъ. 

Почти всѣ крупный мельницы устраивались и устраиваются до 
•спхъ поръ заграшгчныміг фирмами, или русскими, но имѣющими за-
граничныхъ иігокенеровъ-строіітелей, или же строителей-практиковъ, 
не обладающнхъ никакими техническими знаніями. Строители послѣ 
постройки остаются еще некоторое время на мельницѣ, пока всѣ ме
ханизмы ие будутъ болѣе или менѣе удовлетворительно исполнять 
работу, д л я которой они назначены; когда эта цѣль достигнута, 
тогда мельница сдается подъ надзоръ людей, не имѣющихъ никакого 
представления о техникѣ вообще и о мельничной техннкѣ в ъ част
ности. Поэтому, когда на мельницѣ что нпбудь сломается или пойдетъ 
неправильно, то опять обращаются къ помощи строительныхъ конторъ. 
Благодаря такой плохой постановке технической части мельшічнаго 
производства, само производство сильно страдаетъ какъ въ качествен-
иомъ, такъ и в ъ количественномъ отношеніи; кромѣ того, производство 
не можетъ совершенствоваться, идти впередъ, доказательствомъ чего 
можетъ служить то, что до сихъ поръ еще нѣтъ ни одной мельнич
ной машины, изобретенной въ Россіи; вследствие этого, машины обхо
дятся очень дорого и потому оказываются недоступными для фабри
канта средней руки. Не такъ сильно в с е вышеуказанные недостатки 
мельничнаго производства отражаются на крупныхъ фабрішахъ, вла
д е л ь ц ы которыхъ всегда имѣютъ возможность, пригласишь техннка-
-спеціалиста, привести мельницу въ порядокъ; больше всего въ этомъ 
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случаѣ страдаешь сельское мельничное производство.. Въ чемъ заклю--
чаются недостатки нашего сельскаго производства жука, можно бу
детъ вндѣть изъ сравненія сельскихъ мельницъ русскнхъ съ загра
ничными. Заграницей я пмѣлъ возможность побывать иа миогнхъ. 
сельскихъ мельннцахъ въ Саксоніп, блнзъ Дрездена, и былъ не мало, 
у див лень, встрѣтивъ тамъ усовершенствованные пріемьт и механизмы, 
какнхъ иной разъ не видишь иа нашихъ крупиыхъ мелыіицахъ. Не 
буду перечислять всѣ приборы, которые я тамъ видѣлъ, скажу только, 
одно, что, начиная съ двигателя и кончая мельчайшими мельничными 
приборами, все усовершенствовано, согласно требоваиіямъ техники.. 
Видно, что тамъ слѣдятъ за развптіемъ послѣдней и в о с п р и н и м а ю т 
все новое легко и съ охотой. У иасъ же сельскія мельницы устроены 
по старинному типу, котораго держатся до сихъ поръ> хотя и есть, 
много новыхъ пзобрѣтеній, весьма полезныхъ для сельскихъ мель
ницъ. Ч ѣ м ъ же объясняется такая ненормальность и есть ли какія 
либо средства устранить ее? По моему личному мнѣнію, все это объ
ясняется очень просто, тѣмъ, что уровень образованія руководителей 
и рабочихъ на мельннцахъ у иасъ и заграницей не одииаковъ, и, 
кромѣ того, въ Россін иѣтъ еще до сихъ поръ такого источника, 
откуда пополнялись бы необходимый познаиія тѣхъ и друигхъ. 
Въ своемъ докладѣ я постараюсь выяснить вопросъ,, какъ лучше 
и дешевле всего дать образованіе мсльніічнымъ рабочимъ. Устрой-
ствомъ мельипчныхъ спеціальныхъ школъ мы ие дадимъ возмож
ности рабочимъ получать образованіе по ихъ епеціальиостп; кромѣ 
того, спеціальныя школы быватотъ полезны только лнцамъ, болѣе или 
менѣе подготовленнымъ, да къ тому же устройство и содержаніс-
ихъ не дешевы; нужна другаго вида школа, гдѣ нѣтъ раздѣленія 
на классы, гдѣ нѣтъ срока обученія тому или другому предмету. 
Такого типа школы уже будутъ носить характеръ профессіональныхъ 
курсовъ для рабочихъ и стоимость содержания такой школы при боль-
пшхъ заводахъ будетъ незначительна. Профессиональные курсы бу
дутъ полезны, разумѣется, прежде всего для рабочихъ; но одновре
менно и фабриканты получать отъ этого тояге выгоду, заключающуюся 
в ъ томъ, что каждый изъ рабочихъ, зная устройство и назначеніе 
каждой, иной разъ очень дорого стоющей машины, будетъ обращаться 
съ ней умѣло, не портя, а улучшая ее. Далѣе,. приступая къ болѣе 
подробному описанию организацін курсовъ для рабочихъ, я долженъ 
еще разъ повторить, что недостатки в ъ мельничномъ. производстве 
въ Россіи происходятъ также вслѣдствіе отсутствія образованія у 
лицъ, въ рукахъ которыхъ находится это производство, и что для 
поднятія уровня техническаго развитія мельницъ необходимы мель-



— 103 — 

иичпыя школы, подготовляющая ученыхъ строителей и мастеровъ для 
среднихъ и болынихъ мельницъ. Для яснаго представления органи-
заціи профессіональныхъ курсовъ для рабочихъ, надо преягде всего 
познакомиться съ составомъ рабочихъ и ихъ руководителей и рас-
предѣленіемъ времени работы ихъ. 

1. Соетавъ рабочихъ ж время раепредѣлеяія ихъ работы. 

Всѣ рабочіе, какъ на болынихъ, такъ и на маленькихъ мельни
цахъ, раздѣляются на двѣ группы. Одни наблюдаютъ и нсполняіотъ 
работы, относящаяся до фабрнкаціи муки; другіе слѣдятъ за механи
ческой стороной производства: за смазываніемъ приводовъ, поправкою 
ихъ и т. д. Рабочіе первой группы, въ зависимости отъ исполняемой 
ігмп работы, раздѣляются еще на двѣ грртпы, изъ нихъ одна группа 
(„засыпки", дневальные и т. д.) называется мастерами; они слѣдятъ 
за правильностью работы различныхъ мельннчныхъ машинъ (вальцо
вые постава, вѣйки и т. д.), другая группа (мукосѣн, подметалы и 
т. д.) занята иеполненіемъ работъ, требующихъ только физической 
силы (тасканіе мѣшковъ, обметаніе машинъ и пр.). Очевидно, для 
различныхъ группъ требуется и различное образованіе, а, следова
тельно, и различная программа обученія; но объ этомъ — яшке. Теперь 
займемся второю, не менѣе важной половішой нашего вопроса, а 
нмеино выясненіемъ времени распредѣленія работъ. Болынія паровыя 
мельницы работаютъ большею частью круглыя сутки. Мастера и маслен
щики дѣлятся на двѣ нартіи н дѣлятъ сутки на три смѣны, каяадая 
по восьми часовъ; такимъ образомъ, каждый мастеръ и масленщикъ 
занять на мельницѣ, въ течеиіе первыхъ сутокъ, восемь часовъ, а. 
шестнадцать часовъ свободенъ; другія сутки, наоборотъ, онъ рабо
таете шестнадцать часовъ, а восемь часовъ свободенъ; мальчики же, 
подметалы, заняты на м е л ы ш ц ѣ отъ шести часовъ утра и до пяти-
шести часовъ вечера; в ъ теченіе этого времени, разумѣется, дается 
время на обѣдъ. Изъ всего вышеуказаннаго видно, что мастера и 
масленщики имѣли бы черезъ день достаточно свободнаго времени 
для учебныхъ заиятій; для рабочихъ же безсмѣиныхъ свободны ве
чера и необходимо доляшы быть свободны для нихъ и праздники. 
I I такъ, не отнимая рабочаго времени ни у фабриканта, ни у рабо
чаго, есть возмояшость ішкдому изъ рабочихъ заниматься напрофес-
сіональныхъ курсахъ. Разсмотримъ в ъ такомъ же порядкѣ составь и 
рабочее время лицъ, составляющнхъ адмнннстрацію завода, которыя 
могли бы быть преподавателями рабочихъ. 



2. Соетавъ администрации и время работы ея на заводѣ. 

Руководство всѣмн работами на мельшщѣ леягптъ иа обязанности 
главнаго мастера, называемаго крупчатннкомъ; въ паровой мапіинѣ и 
котельномъ отдѣленін главное лицо—машниистъ; такнмъ образомъ, 
управленіе мельницей находится въ рукахъ двухъ лицъ: машиниста 
и крупчатипка. Обязанность крупчатника заключается въ наблюдении 
за общимъ ходомъ производства и за выработкой того или другого 
типа товара; машншістъ же слѣдптъ за ходомъ паровой машины и 
котловъ; изъ всего этого вндио, что и крупчатннкъ, и машииистъ, по 
своігмъ обязанностямъ, могутъ располагать временемъ, какъ угодно,, 
разумѣется за исключеніемъ экстренныхъ случаевъ, требующнхъ ихъ 
присутствия. Что касается т е х н и ч е с к а я развнтія этихъ лицъ, то надо 
сказать, что крупчатннкъ большею частью самоучка, не получпвшій 
ипкакихъ познаній, за исключеніемъ тѣхъ, которыя дала ему практика; 
машпнпстъ же, за рѣдкимн исключениями, лицо, получившее если не 
высшее, то среднее или низшее специальное образованіе. При обученіи 
рабочихъ преподавателями могутъ быть какъ крупчатннкъ, такъ и 
машинистъ. Крупчатннкъ моягетъ хотя практически познакомить рабо
чихъ съ сущностью мельиичнаго производства, съ уходомъ за различ
ными мельничными машинами и т. д.; машинистъ яге, кромѣ практи
ческого обучения, моягетъ частью и теоретически познакомить рабочихъ 
съ различными мельничными механизмами. Рабочій, получившій нуж-
яыя ему свѣдѣнія, моягетъ быть не только опытнымъ „засыпкой", дне-
вальнымъ, масленщшгомъ и т. п. на большихъ мельшщахъ, но моягетъ 
идти далѣе , поступая на маленькія мельницы уяге опытнымъ руково-
дителемъ, вслѣдствіе чего маленькія мельницы въ рукахъ такихъ лицъ 
могутъ совершенствоваться, улучшая фабрикацию товара. Такимъ обра
зомъ, и наши мелкія мельницы будутъ все ближе и ближе по совер
шенству подходить к ъ таковымъ яге заграничньшъ, что, разумѣется> 
весьма ягелательно. Теперь обратимся и къ самому существенному, — 
къ вопросу объ организации профессіональныхъ курсовъ для рабочихъ. 

3. Организация щюФеееіональныхъ курсовъ для рабочихъ. 

а) П о м ѣ щ е н і е д л я к у р с о в ъ . 
Первое, что необходимо для курсовъ, это помѣщеиіе. Понятно, 

для этого требуется помѣщеніе просторное, свѣтлое, вообще удобное 
д л я занятій. Д л я каягдаго фабриканта не составить никакого расхода 
д а т ь такое помѣщеніс, такъ какъ оно всегда найдется на всякой боль-



шой паровой мельиицѣ. Если же, въ крайнемъ случаѣ, такого помѣ-
.щеиія пѣтъ, то столовая рабочихъ можетъ служить и мѣстомъ учеб
ныхъ заиятій. Все помѣщеиіе, если оно отдѣльио отъ рабочей столо
вой, должно состоять изъ четырехъ или шести комиатъ: одна комната 
для хранеиія книгъ и учебныхъ пособій; одна или двѣ для лицъ, 
обучающихся первоначальной грамотѣ и письму; одна или двѣ для 
мельничныхъ рабочихъ, и одна для маслеищнковъ; если яіе нѣтъ от-
дѣльнаго помѣщенія, то всѣ комнаты доляша замѣнить столовая. 

b) У ч е б н ы я п о с о б і я . 

Второй, тоже ие мепѣе важный вопросъ, это вопросъ объ учеб-
иыхъ пособіяхъ и классиыхъ прииадлеяшостяхъ. Но и этотъ вопросъ 
рѣшается самъ собою. Преподаваніе доляшо быть ведено популяриымъ 
языкомъ и болѣе наглядно, чѣмъ теоретически; вслѣдствіе этого 
учебники доляшы быть составлены самими преподавателями; если ж е 
преподаватели не въ состоянии этого сдѣлать, то мояшо пригласить 
техника, который и моя^етъ оформить свѣдѣнія, полученныя имъ отъ 
преподавателей. Все это говорится, разумѣется, о предметахъ спеціаль-
ныхъ. Д л я общаго же обучеиія грамотѣ и письму могутъ слуяшть 
учебники, прі-шятые въ иачальныхъ школахъ. 

с) П р о г р а м м а п р е п о д а в а н і я . 

Такъ какъ полоя-іеніе, а у ииыхъ и уровень образоваиія не оди
наковы, то и преподаваніе для различныхъ классовъ рабочігхъ доляшо 
быть различно. Для мальчиковъ, а такясе для мастеровъ, не учившихся 
въ сельскихъ школахъ, необходимыми предметами являются русскій 
языкъ (обученіе грамотѣ и письму) и ариѳметика. Съ Закономъ Бо-
жіимъ могутъ познакомиться, читая соотвѣтственныя кнняжн во вне-
учебное время. 

Затѣмъ, уя;е слѣдуетъ всѣхъ рабочихъ раздѣлить на двѣ группы: 
] ) на масленщиковъ и 2) иа мельничныхъ рабочихъ. Для первыхъ не
обходимо преподаваніе всего, что относится къ механической сторонѣ 
производства; для послѣднихъ же все, относящееся специально до 
мельничнаго производства. Такимъ образомъ программа преподаванія 
мельничнымъ мастерамъ доляша содерягать слѣдующее: 1) Очистку 
зерна отъ пыли, прпмѣсей и верхнихъ оболочекъ; машины, испол-
ияющія этотъ ироцессъ (аспираторы, вентиляторы и пр.)- 2) Размолъ 
зерна и машины, исполняющія этотъ ироцессъ (вальцы и пр.). Обще-
употребительныя мельничныя машины и способы пользованія ими-
Кромѣ этого, необходимо сообщать все новое, относящееся до сельскаго 
мельничнаго производства муки. 
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Что касается программы преподаванія для второй половины ра 
бочихъ—масленщпковъ, то она должна быть слѣдующая: 1) Описаніе-
прнводныхъ подшипниковъ и правильная смазка ихъ. 2) Опнсаиіе--
механііческихъ частей разлпчныхъ мельнпчныхъ машинъ п ихъ 
смазка. 

Вообще въ этомъ отдѣлеиіп должно быть обращено вннмаиіе на. 
то, чтобы масленщнкъ могъ быть опытный и зиающій иомощинкъ сле
саря. Кромѣ того, должно быть обращено особенное внпманіе на озна. 
комленіе рабочихъ съ водяными и вѣтряиыми двигателями, разумѣется,. 
усоверіпенствованнаго типа. 

4. Время обученія рабочихъ. 

Время обученія рабочпхъ, при устройстве курсовъ на выше опи-
санныхъ условіяхъ, не ограничено. Каждый рабочій учится каждому 
предмету, до тѣхъ поръ, пока не изучить его въ достаточномъ совер
шенстве. Вслѣдствіе этого курсы для рабочпхъ будутъ имѣть большее, 
практическое зиачеиіе, чѣмъ школы, устроенный по обыкновенному 
типу. 

Заключеніе. 

Такнмъ образомъ, мною вполнѣ описана организация курсовъ для 
рабочихъ. прпчемъ, п м ѣ я въ виду даровое помѣщеніе и. даровыхъ. 
преподавателей, стоимость устройства курсовъ будетъ незначительна. 
Польза же отъ такихъ курсовъ очень велика, какъ для рабочаго, такъ 
и для фабриканта. Д л я рабочаго польза та, что, не теряя денегъ, онъ 
пріобрѣтетъ нзвѣстныя знанія, которыші можетъ воспользоваться в ъ 
домашней жизни, въ деревнѣ, на мельшщѣ. Д л я фабриканта же польза, 
будетъ заключаться в ъ томъ, что онъ будетъ имѣть людей, опытныхъ, 
и полезныхъ для производства, зиатощихъ, какъ надо обращаться съ 
той или другой машиной. Что фабриканты-мукомолы сознаютъ пользу 
устройства курсовъ для рабочихъ, видно изъ того, что этотъ вопросъ 
подымался на послѣднемъ с ъ ѣ з д ѣ мукомоловъ и рѣшенъ въ утверди-
тельномъ смыслѣ. 

В ъ заключеніе еще разъ позволю себѣ сказать,, что устройство 
курсовъ для рабочихъ крайне необходимо, дабы намъ и нашему сель
скому хозяину не отстать отъ Запада. 

Какъ самое необходимое пособіе для этого можетъ служить празд
ничный отдыхъ для рабочихъ, который поэтому тоже- крайне необ
ходима 



9. 

Инженѳръ-механикъ H. H. Алянчиковъ. 

Въ какпхъ техникахъ нуждается русская мануфактурная 
промышленность. 

Недавно подиявшіеся толки о томъ, возможно или невозможно-
у насъ вновь металлическое денежное обращеніе, указьтваютъ на не 
обходимость для реформы твердой увѣренностп, что торгово-промыш
ленный балансъ будетъ долго или постоянно въ нашу пользу. Реформа. 
Яге денежная, дающая устойчивость отношеніямъ съ другими стра
нами, въ своей полезности не подлеяштъ уже ни для кого сомнѣнію; 
а если такъ, то теперь болѣе, чѣмъ когда либо, сдѣдуетъ позаботиться 
о торгово-промышлеиномъ прогрессѣ. Какъ же это сдѣлать? Конечно,,, 
совмѣстными уснліямн какъ Правительства, такъ и общества. 

Такія усилія мы видимъ со стороны Правительства въ устрой
стве Министерства Земледѣлія, въ улучшеніи сельскохозяйствениаго 
и промьппленнаго кредита и введеніи охраш-ітельныхъ пошлинъ, и въ 
разныхъ льготахъ и поддержкахъ вновь возникающимъ промьшілен-
нымъ предпріятіямъ, где только это является серьезно необходимымъ, 
и т. д. и т. д. Съ дрзтой стороны, частныя лица проиикаютъ со своими 
капиталами и промышленной предпршмчивостью все д а л е е и далѣе-= 
на окраины и въ малоизслѣдованные ранее уголки необъятной Россіі-ь 

Но ведь однѣми деньгами и предпрінмчивостыо не сделаешь 
еще всего: нужны люди, масса людей, какъ рабочихъ, такъ и т е х ъ . 
кто руководить бы рабочими, кто устраивалъ и поддерживалъ бы въ 
порядке дело, кто слѣдилъ бы за тѣмъ совершающимся на нашихъ 
глазахъ быстрымъ ходомъ техники, при которомъ надо, что назы
вается, держать ухо востро, если не ягелаемъ в ъ короткій промежу-
токъ времени отстать отъ конкуррентовъ и сдать дело в ъ архивъ н е 
удавшихся начинаній. Что же мы видимъ на самомъ деле? Цѣлыя. 
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громадныя предпріятія, въ вндѣ разныхъ пностраииыхъ болышіхъ 
компаній, вселяются сразу въ наше отечество, образуютъ настоящіе 
иностранные центры яшзни и дѣятельностп. Въ слишкомъ многнхъ 
случаяхъ управляютъ новымъ дѣломъ иностранцы, при помощи иио-
страицевъ же мастеровъ и дая^е коиторщиковъ, часто не зиающихъ 
сколько ннбудь удовлетворительно русскаго языка, пеумѣющнхъ 
растолковать своему русскому подчиненному и рабочему, чего они 
хотятъ, и какъ и почему надо то пли другое дѣлать. Растолковать-то, 
впрочемъ, часто и ие въ ихъ иитересѣ — это значило бы создавать 
себѣ постепенно конкурреитовъ и лишиться въ будущемъ лакомой 
яшзни в ъ Россіп, которую бывшіе въ пей долго иа слуяѵбѣ вспоми-
наготъ, какъ землю обѣтованную. Не всѣ, конечно, таковы, есть и нпо-
странцы, добродушно и съ симпатіей отиосящіеся къ свопмъ новымъ 
сотруднпкамъ и дѣлящіеся опытомъ пли, по крайней мѣрѣ, не скры-
вающіе своей работы отъ ипхъ. Однако, какъ бы то ни было, по 
скрытности ли или по непрпвычкѣ къ языку, по отчуждающей раз-
нпцѣ въ развитіи и прнвычкахтэ или естественной склонности под
держивать компаігію и общеніе больше со своимъ соотечественникомъ, 
ішостранецъ все яге далекъ отъ русскаго, и дѣло, пмъ начатое, не
редко шатается, какъ только онъ оставляете личное участіе, или н е 
которое время еще влачите сомнительное существованіе, пока ие 
выищется другой самостоятельный русскій работннкъ и ие оправить 
его снова. А между тѣмъ, дѣло выросло иа русской почвѣ, русскпмъ 
трудомъ, хотя бы больше фнзическимъ, взяло у Россін часть ея бо-
гатствъ и можетъ ие оставить благодариаго слѣда въ исторін ея про
мышленной жизнп. Другое дѣло, если бы всегда былъ около ино
странца образованный русский техннкъ, зиающій его языкъ, знакомый 
съ основами технологи: п способный быстро понять суть дѣла. Не 
посягая на иностранный секреть или опыте и законное право извле
кать пзъ него выгоду, онъ былъ бы такимъ пособиикомъ иностранцу 
в ъ работѣ, который не далъ бы погибнуть дѣлу и потомъ, по уходѣ 
иностранца, или возродишь бы его вновь, или же, лучше зная русскаго 
рабочаго и мѣстныя условія, помогъ бы расширенно и улучшенію дѣла, 
тѣмъ болѣе, что у нностранцевъ-хозяевъ нерѣдко есть практически'! 
навыкъ, но нвтъ необходимыхъ для иехпщиическаго хозяйства науч-
ныхъ основъ и доброжелательности по отношению к ъ странѣ, гдѣ они 
работаютъ. Затѣмъ, вѣдь , несомненно, что предприимчивость разви
вается и среди русскихъ людей, желающихъ работать съ русскими 
помощниками, или среди такихъ, которые мало что, кромѣ своего города, 
и видали, и для которыхъ иностраиецъ, хотя несомнѣшю авторитете, ио 
-авторитете прямо неягелательиый; которые гораздо скорѣй пустили бы 
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въ дѣло, въ промышленное предпріятіе, свои сбереженія, иногда по-
•истинѣ громадныя, если бы могли по русски, по душѣ, что назы
вается, потолковать, обсудить то или другое предполоягеше съ русскимъ 
же человѣкомъ, каждое слово котораго имъ понятно и который не мо
жетъ сказать, требуя абсолютнаго довѣрія, а иногда н желая прикрыть-
свое незнаніе или неягеланіе, какъ дѣлалъ еще недавно иностранецъ: 
„мой не понимаетъ русски". Достаточно вспомнить молчаливые разго
воры преяшихъ прядильиыхъ днректоровъ - иностраицевъ со своими 
хозяевами, ихъ ужасное самомнѣніе и заносчивость, основанную не-
рѣдко на томъ лишь, что провѣрить некому, сравнить не съ кѣмъ, и 
вглядѣться въ отношенія ихъ замѣстителей к ъ тѣмъ же самымъ хо-
зяевамъ—разница окажется вполнѣ характерна и убѣдптельна. 

Но кто же изъ русскихъ моягетъ устраивать съ доляшымъ зна-
ніемъ новыя предпріятія, еягедневно возшшающія, продолягать и рас
ширять старыя, вводить улучшеиія въ существующая, разъяснять 
дѣло и владѣльцамъ, и рабочігмъ къ ихъ общей пользѣ, какъ не чело-
вѣкъ, хорошо к ъ тому подготовленный основательнымъ запасомъ тех-
шіческихъ знаиій? Конечно, онъ техникъ съ выспгпмъ образованіемъ и,. 
дляРоссін, конечно, русскій. Это первое. Мнѣ, моягетъ быть, скаягутъ, что 
нерѣдко дѣло ведется, вновь заводится или продолягается и человѣ-
комъ безъ высшаго, даяге и безъ средняго образованія. Да, это бы-
ваетъ. Я и не собираюсь отрицать возможность появленія у насъ-
природныхъ талантовъ, но думаю, что условія самопроявленія пхъ 
въ Россіи очень тяягелы, и надѣяться на то, чтобъ отечественная про
мышленность двигалась ими, безъ пополненія передовыхъ рядовъ 
людьми теоретически подготовленными, было бы весьма странно: всякій 
самородокъ требуетъ, какъ слнтокъ золота, той розсыпи, гдѣ бы онъ 
могъ появиться, а у иасъ ташгхъ розсыпей—центровъ съ опредѣленной 
промышленной дѣятельностыо, не будящей, вырабатывающей массой 
примѣра, опыта спящія силы природныхъ талантовъ, слишкомъ еще 
мало. Намъ надо еще много и быстро насаягдать у себя и рядоваго-
то дѣла, для котораго лучше человѣкъ знакомый со всѣмъ по немногу 
вообще, по имѣщій достаточно основательную подготовку, чтобы разоб
раться съ нимъ и успѣшно пустить его въ ходъ или вести съ выгодой 
и развивать, чѣмъ какой нибудь природный геній - нзобрѣтатель, у 
котораго моягетъ не оказаться подъ йогами почвы, требуемой именно 
его особыми способностями. Талантовъ природныхъ въ Россіи, моягетъ 
быть, многое множество, и они гораздо скорѣе найдутъ себѣ выходъ 
въ яшзиь, если попадутъ въ ряды учившихся и освободятся отъ 
вредной односторонности. Желаю нмъ всякаго успѣха, не отрицаю 
и для ннхъ возможности его, но думаю, что Россіп-то засыпать в ъ упо-
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н а ш и па своихъ природныхъ богатырей прошло время: теперь армін 
•труда, какъ п военныя, такъ велики, что необходимо числу проти
вопоставить число, а изъ талантовъ числа не составить. 

Однако, благодаря обширности Россіп и спеціальиымъ ея осо-
•беиностямъ, иа ряду съ предпріятіямп крупными, гдѣ требуется масса 
•зианія и опыта своего и чуягаго (кнгокнаго и видѣинаго), нужны и су
ществуют^ и должны увеличиваться въ чпслѣ такія мелкія пред-
пріятія, которымъ нечего выдумывать вновь, а достаточно идти за 
болыппнствомъ во-слѣдъ, вести ремонтъ, служить кустарному дѣлу, 
или, спеціалпзпровавшпсь иа мелкнхъ вещахъ, быть самимъ почти 
кустарными. Тутъ человѣкъ, заилатішшій дорого своимъ времеиемъ, сн-
-ламп.п средствами за высшее образоваиіе, не подходящъ—дѣло не вы-
.деряштъ расходовъ на его содержаніе, и ему будетъ тяягело разстаться 
съ мыслью о болѣе шнрокомъ полѣ дѣятельпости. Есть и въ болыпнхъ 
предпріятіяхъ долягігостп второстепенный, хотя тоже ваягиыя в ъ общемъ 
обиходѣ, гдѣ человѣкъ съ высшимъ образованіемъ моягетъ быть только 
временно, а между тѣмъ, частыя перемѣпы персонала неягелателыш, 
радп нзбѣжанія путаницы при нихъ, неустойчивости въ подробиостяхъ 
работы и порядкахъ. Въ такнхъ мелкнхъ предпріятіяхъ или на та-
кихъ мѣстахъ в ъ крупномъ д ѣ л ѣ должны быть тояге люди съ тех
нической подготовкой, но не затратпвшіе иа свое образованіе такъ 
много н не столь стремящіеся, поэтому, к ъ большему простору деятель
ности— люди со средннмъ техипческнмъ образованіемъ. Еще разъ 
повторю, что и тутъ могутъ быть, были, есть и будутъ люди даяге 
-безъ образованія; но Россія не западная Европа, гдѣ быстрый обмъиъ 
мыслей, грамотность, концентрація промышленной деятельности, кон-
•центранція всей ягизни замѣняетъ добрую школу. Въ Россіи-яге мѣста 
однородной деятельности отстоять на сотни, иногда тысячи верстъ, 
.книги дороги и часто взять ихъ нигде , посоветоваться не съ ісьмъ, 
услыхать безпристрастный критически! отзывъ даяге о своемъ-то то
в а р е почти нельзя, и, если мы хотимъ идти впередъ, то долягны 
н е уповать на случайныхъ людей и ставить въ промышленную армію 
не только вольныхъ стрелковъ, а больше действительно подготовлен-
ныхъ рекрутовъ.—Я не привоя-ty цифровыхъ даиныхъ, могущнхъ пояс
нить потребность въ т е х ъ или другихъ технішахъ, ибо думаю, что 
потребность эта очевидна в с е м ъ участиикамъ съезда сама собой, и 
цифры удобнее могли бы быть представлены иамъ оффиціальными 
лицами и .учреягденіями, где сходятся в с е сведеи ія о промьпплениой 
яшзин Россш: тогда не было бы в ъ нихъ отрывочности или неполноты 
и случайности, и оие были бы, если признать ихъ иуяшыми для каж-
.даго, вполне убедительны; частшлмъ яге отдельнымъ лпцамъ такая 
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-статистика всегда мало доступна и вызываетъ споры, а в ъ данномъ 
•случае, повторю свое мнѣиіе, и излишня. 

Однако, кромѣ, такъ сказать, высшнхъ и среднихъ техииковъ, 
могутъ быть и есть еще окончившіе курсъ низшнхъ техинческихъ 
школъ. Есть ли нужда въ нихъ? Въ томъ смыслѣ, что ученый все же 
.лучше неученаго—да, есть; a затѣмъ—я бы сказалъ, что пока еще тутъ 
траты со стороны государства мало производительны. Действительно, 
если и высшая школа при громадныхъ средствахъ и затратѣ времени 
не даетъ всего, что бы нужно, что же дастъ низшая? Очень мало, 
а между тѣмъ человѣкъ, потратившій въ школѣ 4—5 лѣтъ , все же 
ждетъ лучшей доли впереди, а оказывается, что низшія должности 
•еще плохо у пасъ оплачиваются, и жизнь не даетъ удовлетворенія, 
•если школа не имѣетъ какого нибудь совершенно опредѣленнаго наз-
наченія, какъ, напримѣръ, ремесленная, желѣзнодорожныя, гдѣ бу
дущее каждому начинающему учиться заранѣе ясно и, следовательно, 
жизнь его не обманетъ, и онъ вполнѣ применить свое ремесло. 
Обще же техиическія иизпгія школы не оплатятъ, ни своимъ воспи-
танникамъ, ни государству, расходовъ, ибо иеудовлетворивъ первыхъ, 
•онѣ не дадутъ существенной пользы и дѣлу: куда такого техника 
поставить? По общему развитие онъ почти простой грамотный слесарь, 
которого тотъ, самъ лучше работая, и не признаетъ техническимъ 
.авторнтетомъ; по техническимъ познаніямъ онъ такъ слабъ, что не 
только въ руководители, негодится и в ъ помощники, и самъ долягенъ 
проработать годы, чтобъ выдти изъ рядовыхъ работнпковъ, а аппетитъ-
'то къ иѣкоторому комфорту у него есть съ момента окончанія курса.— 
Я не хочу сказать, что ученье для нихъ прошло безъ пользы, и они 
не выйдутъ скорее не ученаго изъ ранга ремесленниковъ. — Нѣтъ, 
ученье помоягетъ, но такіе дѣятелн легче для самихъ себя и госу
дарства могли быть образованы при помощи общей городской школы 
и вечерннхъ техническихъ классовъ, куда ходилъ бы по своей волѣ 
не мальчикъ только, посылаемый родителями, а и каждый взрослый, 
сознающій пробѣлы в ъ своихъ знаніяхъ, рабочій, который, работая 
H не выбиваясь изъ колеи, не будетъ такъ требовать сразу, а посте
пенно совершенствуясь и пополняя теоретически! запасъ своихъ знаній 
при помощи вечерннхъ классовъ и библіотекъ, все-равно станетъ не 
менее полезенъ со временемъ, ч е м ъ третье-разрядный техникъ, излишне 
дорого стоящій обществу. Не даромъ наши учителя въ мануфактурномъ 
д ѣ л ѣ , англичане, до послѣдняго времени оставляли вечерніе свободные 
классы почти единственнымъ мѣстомъ для распространения техниче
скихъ знаиій въ среднемъ классе деятелей, нзъ которыхъ между 
ирочимъ вышли и всѣ наши директора-англичане. Да и вообще, по-
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мимо узко спеціалышхъ лекцій, слѣдуетъ признать систему свобод-
иыхъ (свободныхъ въ смыслѣ отсутствія экзаменовъ, разиоіі оффпціаль-
щииы, правь и пр.) отдѣлыіыхъ техническнхъ и другпхъ курсовъ, зани-
мающпхъ у т р у д я щ а я с я класса людей лишь оставшееся отъ дневной 
работы время, одипмъ изъ нанболѣе удачныхъ двигателей образо-
ванія въ здоровой его формѣ. В ъ самомъ дѣлѣ, сравните англій-
скую и русскую яшзнь средияго промышленнаго класса. Англнча-
ш ш ъ учится лѣтъ до 13—15 въ городской школѣ, въ родѣ нашего, 
уѣзднаго училища. Затѣмъ, мояшо сказать 95% поступаете кто на. 
фабрики, кто на заводы, кто въ контору, кто на частную службу, въ. 
лавочку, магазпиъ и т. д. Это совпадаете съ періодомъ иапболѣе-
рѣзкаго р а з в ш і я его духовныхъ и фпзическнхъ силъ, который по-
лучаютъ прямое яиівое примѣненіе: человѣкъ вндитъ и испыты
ваете яшзнь; работаетъ, чувствуя отъ этого законную гордость, удо
влетворено; испытываете здоровую всестороннюю усталость; стано
вится къ людямъ въ опредѣленныя, отвѣтствеиныя отиошенія, при
выкая (въ то время, когда привыкать именно пора и легко) къ по
рядку, псполненію долга, законности, каковую, въ силу его полезности 
i l опредѣлешіыхъ отношеиій, проявляйте окруяѵающіе и к ъ нему. Онъ. 
испыталъ свои силы на посильной работѣ и созпаетъ размѣръ ихъ;. 
онъ чувствуете себя членомъ большой корпорацін, вносить свой шил-
лішгъ въ недѣлю въ клубъ; придя домой въ концѣ недѣли, онъ при
носить зарботокъ, съ законной гордостью сознавая, что помогаете отцу 
п радуясь, что можетъ на свои собственный, имъ самнмъ заработанный 
деньги купить иногда пріятную или полезную бездѣлушку матери,, 
сестрамъ. Доработалъ оиъ до 18—20 лѣтъ и почувстовалъ недостатокъ. 
въ нѣкоторыхъ зиаиіяхъ—къ его услугамъ, за дешевую плату, въ сво
бодное отъ работы время и безъ всякихъ экзаменовъ, самые разнооб
разные классы: и математики, и языковъ, и черченія, а если хочетъ,—и 
литературы, и псторіп. И вотъ такой бывшій ученикъ уѣзднаго учи
лища — я перевожу на русскую мѣру—свободно забьете въ жизни 
нашего переутомленная, слабосильная , близорукая классика, полу
ч и в ш а я аттестатъ зрѣлости, послѣ лѣтъ 8—10 проведеиныхъ иа школь
ной скамьѣ, отъ самаго нѣжнаго дѣтскаго возраста до хорошнхъ усовъ,. 
когда у него не Виргилій съ Тнтомъ Ливіемъ на умѣ, a скорѣе невѣста,. 
которую оиъ, вирочемъ, больше моягетъ поразить латинскими исклю
ченьями, чѣмъ знаиіемъ жизни и действительною зрѣлостыо мысли! 
A вѣдь ему еще остается высшая школа! Еще 4—5—6 лѣтъ! Ну, и 
еще, и еще учится, деряштъ экзамены, получаете глубоко уже оскор
бительный двойки, и всѣмъ существомъ свопмъ рвется найти действи
тельное попріпце у-яге давно пробудившимся снламъ, я ш к д ѣ дѣятель-
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ности. Что же отсюда выходить? А то, что мы видимъ молодежь, ко
торая засидѣлась за книгой, совершенно оторвана отъ практической жиз
ни, не несетъ иа себе никакихъ гражданскихъ обязанностей, не мо
ягетъ провѣрить себя. Не бывъ никогда въ обязательныхъ отношеніяхъ 
к ъ кому бы то ни было, нерѣдко до 25 лѣтъ ничего не заработавши, вы-
ѣ з ж а я иа ш е ѣ отца, этой лошади, запряженной въ возъ резонер ствую-
щихъ ребятъ, и за-то третируемая, какъ безправная, эта молодежь 
нщетъ выхода изъ своего положенія, ищетъ примѣненія свопмъ силамъ, 
осуществления книжныхъ, не переваренныхъ идеаловъ, составляетъ 
круягки съ какими-то сказочными, смехотворными, или эфемерными 
цѣлями, рвется къ дѣятельностп, готовая ягертвовать ягизныо, но, 
не направленная твердой рукой жизненнаго опыта, кончаетъ пе
чально, да еще и не для себя одной, а губя то, что, при другихъ 
условіяхъ, она не знала бы, какъ выше оцѣнить! Не видя законности 
въ отношеніи къ себѣ (такъ какъ, по поиятіямъ общества, они чуть 
не дѣти, а съ дѣтьми просто иуяшы мѣры педагогической стро
гости)'— она, сама учась закону, творить открыто всякое безобразие! 
А сократите это 14—16-лѣтиее спдѣнье на школьной скамьѣ, пустите 
молодеягь раньше, безъ высокихъ дниломовъ, въ жизнь, давъ только 
полную возмоягиость, кому послѣ понадобится, подновить, пополнить 
знанія для своего дѣла, а, моягетъ быть, и для диплома, уже созрев
шему дельцу,—их многимъ безобразіямъ будетъ конецъ, и общество 
получить многпхъ отверженныхъ, выброшенныхъ теперь высшими 
и средними школами, изъ которыхъ вышелъ бы еще не одинъ де-
сятокъ и талантливыхъ промышленныхъ деятелей. Вотъ значеніе от-
крытыхъ вечернптхъ классовъ, где пока могли бы образоваться и 
третьекласные техники. 

И такъ, России, по моему мнению, нужны техники съ высшимъ и 
средшгмъ образоваиіемъ и доступъ къ пополнению сведении въ осо-
быхъ, открытыхъ всемъ, вечериихъ классахъ для простыхъ ремеслен-
никовъ. И мы видимъ, что Правительство все в ъ большемъ и боль-
шемъ количестве даетъ ихъ Россін, неся солидные расходы, состав
ляющие очень значительную долю общаго образовательная бюдягета. 
Каковы яге получаются такъ дорого стоющіе обществу промышленные 
деятели? 

Вопросъ этотъ очень щекотливъ, и я прошу заранее сотоварищей 
по профессии и иапіихъ общихъ хозяевъ извинить то, что безъ умысла 
могу причинить кому бы то ни было обиду, скажу непріятнаго и по
прошу поправить мои ошибки. Начну съ себя. 

Я окончишь курсъ 17 д е т ь тому назадъ и поступить монтеромъ 
или вернее просто учащимся постановке машинъ ц вообще практике 

xi. s 
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пряденія и ткачества на одну подмосковную фабрику. Въ Московскомъ 
ІІМПЕРАТОРСКОМЪ Техинческомъ Училищѣ мы въ то время работали 
8 лѣтъ въ мастерскпхъ, л я сразу сталъ на ряду съ слесарями зани
маться сборкой, учась у нихъ только на первыхъ машпнахъ спеціаль-
иымъ пріемамъ, чего никакая школа дать, конечно, не моягетъ. Все 
тпло благополучно; прошло лѣто, пришла пора отбывать воинскую по
винность, надо было помѣстить куда ннбудь семью (я я^енился за 17а 
года до окончанія курса и нмѣлъ уже к ъ выпуску дочь). Вотъ тутъ 
и стряслась бѣда: придя въ Московскую контору, я спросіілъ себѣ в ъ 
данную уже хозяииомъ фабричную квартиру мебели, да на бѣду обра
тился не к ъ кому слѣдовало, попалъ на заноечнваго человѣка и, услы-
хавъ отъ него, по совершенно пустячному поводу, рѣзкое замѣчаніе, 
вспылплъ н... получплъ разечетъ, такъ какъ хозяину, вѣроятно, была 
передана только та часть нашего разговора, которая рисовала меня съ 
плохой стороны, i l умолчено о томъ, что вызвало меня на рѣзкость. Я 
былъ задѣтъ въ своемъ человѣческомъ достопнствѣ и какъ слуяѵащій, 
и какъ отецъ своей, хотя и маленькой семьи; но будь это теперь, я 
сдеряхалъ бы себя п, не отвѣтнвъ на неумѣстиое замѣчаніе сослуяшвца, 
обратился бы прямо къ хозяину — дѣло и обошлось бы благополучно. 
Но я былъ молодъ i l не опытенъ п, можетъ быть, не вдумываясь, полу
сознательно, все же считалъ, что я „игокенеръ", а тотъ „коиторщпкъ", 
упуская изъ виду, что инягенеръ-то я пюкеиеръ, но служплъ безъ 
году недѣлю и работалъ за слесаря, а тотъ, моягетъ быть, и коитор-
нідкъ, да прослуяшлъ лѣтъ 10, былъ уже на видномъ посту и поль
зовался довѣріемъ хозяина. Тутъ, значить, меня ввело въ напасть 
излишнее самомнѣніе о себѣ, вслѣдствіе полученія игокеиерскаго 
диплома. Служа дальше, я го-яге замѣчалъ и у товарпщей-техшіковъ 
и технологовъ: дѣла-то дѣлать еще не р г в е м ь , а ставимъ себя церѣдко 
выше д о л я щ а я , ищемъ особаго впднаго полоягенія, почета, игнорируя 
иногда заслугу цѣлой жизни со стороны другихъ только потому, что 
они не инженеры, не получили высшаго образованія. Но продолжаю. 
Отбылъ я воинскую повинность благополучно, найдя во время, въ 
самую тяжелую минуту, когда очутился безъ средствъ къ существо-
ванію на улицѣ, нравственную поддержку и заработокъ отъ человѣка, 
которому всегда останусь благодареиъ — директора Московская -част
н а я р е а л ь н а я училища, К. Н. Воскресенская,—и поступишь в ъ Пе
тербурга на маленькую прядильно-ткацкую фабрику помощникомъ къ 
директору англичанину. Насъ старшихъ слуягащихъ было только двое 
на фабрикѣ, онъ да я ; за механика и за мастеровъ мы были сами, 
онъ днемъ, я ночью. При поступлении миѣ было обѣщано, если я хо
рошо буду работать и освоюсь съ дѣломъ, что останусь современемъ 
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днректоромъ, такъ какъ было осыоваиіе предполагать, что начальшпгъ 
мой долго не прослужить. Дѣло было посильное, небольшое, и я началъ 
работать съ удовольствіемъ. у д ѣ л я я послѣ ночнаго деягурства еще и 
часть дня и праздники, чтобы разобраться, прямо на машинахъ, съ 
теоретическнмъ матеріаломъ. Тутъ вышелъ курьезный случай. Р а з ъ 
ночью подходить старщій слесарь н говорить: „Пожалуйте въ паро
вую: воздушный насосъ заиарилъ". Иду в ъ недоумѣніи: какъ это воз
душный насосъ—и запарилъ? Откуда тамъ паръ? Никогда не приходи
лось слышать на лекціи, что воздушный моягетъ запарить. Прихожу, 
задаю цѣлый рядъ совершенно не идущнхъ къ дѣлу вопросовъ, а 
меягду тѣмъ слесарь уягъ сообразилъ, что надо осмотреть трубу, чрезъ 
которую поступала вода изъ Невки для охлаягдеиія' пара въ конден
саторе—оказалось, туда, сквозь испортившуюся со стороны рѣкн ре
шетку, попала рыба и загородила собой ходъ воде , а я , пока что, 
наговорилъ массу ненуяшыхъ вещей! Это было последствіемъ того, 
что, получая дипломъ пнягенера, мы не были знакомы—если еще это 
вообще в ъ школе возмоягно—съ практической стороной, со случайно
стями еягедневиой работы, даже такнхъ везде нензбеягныхъ машинъ, 
какъ паровыя, и при первой яге случайности терялись, забывая 
сгоряча всю свою теорію, которая, при другихъ условіяхъ,' в ъ спо
койное время, конечно, дала бы нить для решенія в с т р е т и в ш а я с я 
затрудиенія. Итакъ, второй иедостатокъ—непрактичность. Дальше со
знавая эту непрактичность,, я изо в с е х ъ сплъ вглядывался въ под
робности работы каягдой машины; но это уягъ не понравилось моему 
англійскому принципалу и онъ сталъ запрещать смотрителямъ давать 
разъяснёнія, а мне безъ церемоиін говорилъ, что „зря шляюсь" и 
разъ, въ конце разговора, попросту в е л е л ъ убираться изъ фабрики. 
Однако, обягегшись иа молоке, я дулъ уягъ и на воду и не вступилъ 
в ъ препирательства съ англичаниномъ, а обратился к ъ хозяевамъ, 
людямъ вполне хорошимъ и проявлявшимъ ко мне полное вштманіе. 
Они успокоили меня, указавъ на неотесанность и недалекость моего 
начальника, к ъ тому яге, в и д е в ш а я во мне конкуррента, который мо
жетъ стать на ноги раньше, ч е м ъ ему хочется, н повторили свои 
обещаиія. Однако, задетый за ягивое безцеремонностыо обращенія со 
•стороны директора, я поддался соблазну и, не закончивъ проверки 
и пополненія свопхъ практическихъ познаній, перешелъ самъ дирек
торомъ небольшой старой и разбитой фабрики въ подмосковномъ 
раіоне, наивно полагая, что если я былъ выпущеиъ за успешное за-
лятіе по технологіи волокнпстыхъ веществъ въ у ч и л и щ е съ высшимъ 
ібалломъ безъ экзамена, то, конечно, справлюсь и съ директорствомъ 
л а маленькой фабрике. Тутъ сразу обнаруягилнсь два недостатка:. не-
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терпѣніе прп первомъ служебномъ столішовенін, которое, несомненно, 
было бы улажено въ мою пользу, и излишняя увѣреииость въ себѣ 
безъ предварительной тщательной провѣркн. 

Но дѣло было сдѣлано: я поступилъ в ъ днректоры меиѣе ч ѣ м ъ 
черезъ годъ по окончаніи курса. Первое время все шло благополучно, 
пока приходилось прнмѣиять только теоретическую часть свонхъ по
знании Но фабрика была поношенная, вынесшая не одну истощающую 
адшінистрацію, старая, и оставлять ее дальше в ъ такомъ полоягеиін 
долго было нельзя, надо было повѣрять и ремонтировать машины. 
Тутъ опять пришлось наткнуться на два свонхъ недостатка: во-пер-
выхъ, отсутствие п р а к т и ч е с к а я детальнаго знакомства съ машинами 
избранной спеціальности, такъ какъ у насъ въ училпщѣ в ъ то время 
не было машинъ прп кабинетѣ техиологіи, какъ это общими уси
лиями удалось завести теперь, а на фабрнкахъ со всѣми ими я по
дробно ознакомиться еще не успѣлъ; а, во-вторыхъ, иезианіе жизни 
и людей. Когда начался ремоитъ, волею - неволею, пришлось давать 
больше воли мастерамъ, которые и повели ремонтъ для начала само
стоятельно; тутъ одішъ п з ъ шіхъ, мѣтішшій раньше самъ въ дпректоры, 
простой и услужлішый, по виду, но хитрый мужичекъ изъ сосѣдней 
деревни, у котораго цѣлые десятки рабочихъ были родные и знакомые, 
сразу подмѣтилъ слабую сторону конкурента и пошелъ городить ого-
родъ: повѣряетъ одну машину недѣлю, повѣряетъ двѣ, повѣряетъ 
три, четыре, пять; все повѣряетъ; а между тѣмъ осталышя запускаетъ 
и дѣло ведетъ такъ, что незамѣтно все болѣе и болѣе работа и другихъ 
машинъ ухудшается, народъ иачішаетъ выражать иеудовольствіе на 
уменыненіе заработка, хозяева на уменыпеніе выработки и качество 
пряяш, и дѣло кончается тѣмъ, что мой мастеръ открыто предлоягилъ 
хозяевамъ, для поправленія всѣхъ недостатковъ, поставить его вмѣсто 
меня! Поставить его не поставили, ибо уягъ очень рѣзко вышла иа-
руягу вся недобросовѣстиость человѣка, никакихъ директорскихъ 
знаній въ сущности не і-шѣвшаго, а меня все яге ие поддерягали и 
и замѣнили англичашіномъ, который и началъ чуть не съ того, что 
прогналъ моего коварнаго друга, опираясь на свою чисто аиглійскую 
практическую подготовку. Знай я тогда ту, въ сущности, совсѣмъ не 
хитрую работу, изъ которой состоитъ повѣрка машинъ, или догадайся 
во время замѣнить недобросовѣстнаго мужика, изливавшагося передо 
мною в ъ сладкорѣчивыхъ и дьстивыхъ увѣреніяхъ, я и по сію пору 
моягетъ быть былъ бы тамъ. Но нѣтъ худа безъ добра—и я , по совѣту 
и съ поддеря-жой дорогой памяти профессора Ф. М. Дмитріева и 
Н. П. Малютина, съ рекомендательными письмами отъ 10. Н. Берлейиъ,. 
уѣхалъ въ Аиглію, поработать на заводахъ, изготовляющихъ прядильныя 
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машины, запастис'ь ручной практикой. Не могу съ достаточной похва
лой и благодарностью отозваться о прекрасномъ заводѣ Asa Lees & С 0 

въ Олдгамѣ, гдѣ со мной обращались не какъ съ ішостранцемъ, а 
почти какъ со своимъ, и помогали во всемъ, какъ могли. Тамъ же 
пользовались гостепрінмствомъ и полной свободой работать русскіе 
техники: Ипженеръ-механикъ В. Ф. Перловъ; П. Г. Трироговъ (бывшій 
затѣмъ директоромъ Никольской мануфактуры), Инженеръ - механикъ 
П. Н. Бочаровъ; за нимъ я; затѣмъ Нгокенеръ-Механикъ С. А. Денисовъ 
(ныиѣ директоръ Телинскихъ фабрикъ), Игокенеръ-Механикъ А. А. Федо
тову (нынѣ директоръ фабрики Прохоровыхъ Трехгорной мануфактуры), 
А. А. Назаровъ (директоръ Леягневской мануфактуры), Инженеръ-
Технологъ Н. Б . Рожковъ (нынѣ завѣдующій приготов. отдѣленіемъ 
прядильной фабрики на Никольской Мануфактурѣ), А. Ф. Дмнт-
ріевъ (приготовительный мастеръ новаго отдѣла Раменской мануфак
туры) да и многіе другіе; такъ что справедливость требовала бы, чтобъ 
русскія оффиціальныя сферы оказали этому заводу какую либо честь, 
выразили благодарность. Этотъ образцовый по своимъ порядкамъ, добро
совестности заводъ в ъ три четверти года поставилъ меня на твердыя 
ноги. Затѣмъ я поработалъ на другихъ механическихъ заводахъ, нзго-
товляющихъ прядильныя машины, паровыя машины, котлы, ткащ-сіе 
станки; посѣщалъ фабрики, подробно познакомился въ Ливерпулѣ, 
благодаря любезности гдавнаго довѣреннаго Хлудовыхъ, Г. О. Деккеръ, 
съ классифнкаціей хлопка и поѣхалъ домой, г д ѣ переяшлъ полуго
довой томительный промеягутокъ безработицы, и, наконецъ, последо
вала полная упорнаго труда и иногда отчаянныхъ усилій фабричная 
работа, по уяге более ровная, поведшая меня твердо впередъ, вплоть 
до моего настоящаго полоягенія. 

: И такъ, въ себе я заметилъ, по порядку случайностей, откры-
вавшихъ мне глаза, следующее: излпшнее самомненіе молодого инже
нера и, едвали на первыхъ порахъ устранимое при восшгганіи в ъ 
закрытомъ заведеніи, — отсутствіе такта и выдеряши; незнакомство 
съ практической стороной работы двигателей; нетерпеніе при первомъ 
слуягебномъ стожиовеиіи; излишняя молодая уверенность в ъ себе, 
не смотря на факты, говорившіе о пробелахъ в ъ знаніи; незнаніе прак-
тическихъ подробностей работы машинъ, орудій, входящихъ въ произ
водство; незнаніе людей, какъ следствие воспнтанія в ъ закрытомъ 
учебномъ заведеніи.—Къ соягаленію, то же, и съ варіаціями, и прибав
ками, я встречалъ и у товарищей, какъ техниковъ, такъ и технологовъ. 
Кто, не работавъ еще, слишкомъ высоко себя цвинтъ; кто, начавъ ра
ботать, идетъ в ъ деле неосмотрительно, слишкомъ увлекаясь учениче
скими воззрениями и планами работы, а таюке отвлечешшми идеями; 
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кто, поработавши п замѣтивъ успѣхъ, не зиаетъ, куда себя и поста
вить; кто, попавъ въ среду людей, проявившпхъ къ нему нѣкоторую за
душевность, впадаетъ, съ ущербомъ для дѣла, в ъ излишне фамильярный 
тонъ на работѣ. 

У кого болезненно развитое дппломомъ личное ревнивое само
любие, при полной готовности работать своими руками; у кого стрем
ление свалить, подъ благовииднымъ предлогомъ, со свонхъ плсчъ ответ
ственную и грязную работу, оставляя себѣ только свысока—инженерское 
занятіе важными вопросами. Но пусть лучше каждый разскажетъ 
самъ о себѣ, что имѣетъ х а р а к т е р н а я іизъ ошпбокъ своей молодой 
карьеры. Впрочемъ, у одшихъ ли молодыхъ ииягенеровъ встречаются 
эти недостатки'? Не общий ли онн, в ъ своемъ роде каждому, всѣмъ. 
окончпвшпмъ высшія школы. Для иасъ моягетъ быть самое характерное 
отсутствие практичности на ряду съ упомянутымъ болезненно развитымъ 
самолюбіемъ, которому, впрочемъ, не мудрено 'и развиться, ибо и роди
тели, отдавая сына в ъ высшее технические учебное заведение, надуваютъ 
ему в ъ у ш н : „будешь по 12 тысячъ получать", и хозяева, какъ только 
увидятъ дппломъ, хотя бы у только что к о н ч и в ш а я школу, начпнаютъ 
нередко тыкать его носомъ в ъ этотъ дппломъ п требовать чудесъ. 

Чемъ яге, однако, помочь делу? Я полагалъ бы, что на ряду 
съ самымъ пшрокнмъ пользованіемъ каждой возмоягностыо ознакомить 
молодого человека, кончаиощаго курсъ съ практиіческой стороной 
предстоящей ему работы (командировки иа фабрики, мастерскія, меха-
шіческия и хпмическія лабараторіи, машинные экспериментальные 
кабинеты, и т. п.), следовало бы прежде выдачи ішягеиерскаго дип
лома потребовать, чтобъ онъ провелъ годъ безсходно на фабрике 
или заводе, хотя бы на небольшей .должности радиі знакомства съ 
практикой дела, съ жизнью и отношеніямн меягду работающими 
людьми, ради выдержки. Пусть окончание курса даетъ все права по 
гражданской службе, по присвоению и з в е с т н а я сословная званія, 
право льготъ по отбываніио воинской повинности; право на п о л у ч е т е 
званія пнягенера, но самое это званіе лучше дать тому, кто в и д е л ъ , 
где и какъ ему придется работать, кто хоть сколько-нибудь пожилъ 
съ людьми въ обязательных^ и серьезно ответственныхъ отношеиіяхъ, 
перебродилъ, какъ молодое вино, испыталъ свои силы. Да р а з в е и 
легко для самолюбивая молодого техника со зваиіемъ „игокенера" 
спрашивать, учиться делу иногда у слесаря? Не будь этого укра
шения, человекъ спокойнее бы погруягался въ неизбеягную в н а ч а л е 
черную работу, а, получивъ дппломъ, былъ бы более уяге стоекъ и 
последователенъ в ъ жизни, не подвергаясь опасности быть выбитымъ 
и з ъ колеи и не вводя дела въ изъянъ поспешностью и незнаніемъ 



— 119 — 

жизни. Вѣдь пробываютъ же юристы пять лѣтъ въ помощникахъ, прежде 
получеиія званія присяжиаго повѣреннаго, и офицеры два года въ 
полку до поступления въ Академіи. 

Вотъ мое откровенное мнѣніе. Но прежде ч ѣ м ъ я кончу, позвольте, 
мнѣ замѣтнть, что если мы, разные техники, и не безгрѣиіны, все же 
бѣда, если она еще не в ъ одшгхъ насъ. Пусть такъ же откровенно 
сознаются въ своихъ недостаткахъ и наши хозяева: не губятъ ли они 
многнхъ начинающихъ,—кто излишнлмъ довѣріемъ и излишней съ 
ними близостью, фамильярностью, иногда переходящей въ грубость; 
кто юпитерской недоступностыо и необузданной взыскательностью, 
безъ разбора дѣла; кто требованіемъ иевозмояшого отъ начинающего 
ишкенера, которому сами не дадутъ во время нравственной под-
деряжи; кто требованіемъ, чтобъ онъ ходилъ грязный, какъ слесарь, и 

ліе имѣлъ шікакихъ потребностей, которыя не свойственны его хозяину; 
кто требованіемъ раболѣпной исполнительности и безпрекословнаго 
согласія со своимъ мнѣніемъ, хотя бы техникъ и былъ вполнѣ убѣж-
денъ въ противномъ; кто иногда поступками, дая^е идущівпі въ раз-
рѣ зъ съ еягедневной моралью, чисто торговыми пріемамн стараго за
кала, вызывающими в ъ молодой душѣ возмущеніе; кто б езжало стньгмъ 
требованіемъ, чтобы человѣкъ шелъ на явную ответственность, а иногда 
и личную опасность, напримѣръ, повысить противъ нормы давленіе пара 
в ъ котлѣ, ради того, что х о з я ш у хочется получить лишнюю выгоду. 

Дѣло, по моему, моягетъ поправиться только тогда, когда обѣ сто
роны сознаются в ъ свопхъ ошибкахъ сами, когда установятся меягду 
хозяиномъ и служащими ровныя, спокойныя человѣчныя отношенія,. 
и соработники взаимнымъ участіемъ сумѣютъ вызвать другъ в ъ 
другѣ и взаимный интересъ, и взаимную поддеряжу, помогающую 
переягивать и ошибки, и тяягелыя минуты ягнзни, и работу на общую-
пользу. Берите молодыхъ людей—они полны ягеланія работать; но 
давайте имъ осмотрѣться, не требуйте сразу чудесъ, не выходите 
и з ъ себя при ошибкахъ—ивы ихъ дѣлаете—а дайте каждому служа
щему право и возмояшость сказать: „да я ошибся, или нѣтъ , я этого 
еще не знаю, не помню, не видалъ", и повѣрьте, что тотъ, кто ошибся, 
кто чего нибудь въ данный моментъ не знаетъ, самъ постарается 
загладить, поправить, пополнить недостатокъ и съ довѣріемъ при-
детъ къ вамъ за совѣтомъ, или съ сознаніемъ ошибки; интересъ вашъ, 
какъ человѣка, видимо к ъ нему располоягеннаго, наблюдаетъ лучше, 
чѣмъ если вы загоните, заторопите, запугаете и оттолкнете его отъ 
себя. Позволю себѣ, однако, думать, что всѣ незадачи въ нашихъ 
отношеиіяхъ происходятъ отъ взаимнаго непониманія и разшщы во 
взглядахъ и пусть настоящій с ъ ѣ з д ъ послужить къ,з гясненію взаим
наго расположеиія и довѣрія на пользу дорогой намъ всѣмъ Россіи. 



10. 

Ал. Г. Небопсинъ. 

Организация курсовъ для взросжыхъ рабоиахъ. 

Среди цѣлой массы разлпчныхъ условій, отъ которыхъ зависитъ 
промышленное развптіе всякой страны, — несомнѣнно, одно изъ глав-
иыхъ мѣстъ занимаешь степень образования рабочихъ. Цѣлый р я д ъ 
пзслѣдованій въ этомъ иаправлепін, a также мнѣнія многнхъ в ы 
соко - авторнтетныхъ лнцъ указываютъ на громадное значеніе обра
зов анія для производительности труда, а отсюда, стало быть, и для 
развнтія той пли другой отрасли промышленности. «Какіе тарифы ни 
устанавливайте, какіе законы ни издавайте, — говорить академикъ 
и профессоръ фниаисоваго права И. И. Ягокулъ, — но если рабочій 
плохъ, техникъ не свѣдущъ, а директоръ или хозяпнъ лпшенъ необ-
ходимыхъ для веденія д ѣ л ъ знаній и энергіи, — то, разумѣется, нп-
какія усилія Правительства тутъ не помогутъ, п промышленность бу
детъ двигаться лишь черепашьими шагами» *). Въ своей прекрасной 
статьѣ о значеиіи образованія для успѣховъ промышленности и торговли 
академикъ И. И. Ягокулъ приводить цѣлый рядъ цифръ и фактовъ, 
подтверждающихъ громадное зиаченіе образованія. «Нынѣ твердо 
.установлено, — между прочимъ, говорить онъ, — что интенсивность 
труда весьма различна, какъ у разлпчныхъ рабочихъ одной и той же 
страны, такъ и у рабочихъ разлпчныхъ национальностей и въ раз
лпчныхъ государствахъ». Эта интенсивность труда определяется, во-
первыхъ, физической силой рабочаго и, во-вторыхъ, искусствомъ его. 
Физическая сила рабочаго отчасти зависитъ отъ расы, частью же отъ 

*) Си. статью I I . И. Япжулъ: «Зиаченіе образоваиія для уснѣховъ промыш-
леппости H торговли, журд. «Техническое Образованіе» (1896 г. № 3), изд. Постоянною 
Кошшсіею по техническому образованію при Шіператорскомъ Р5гсскомъ Техшгче-
•скомъ Обществѣ. 
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пнтаиія, а потому, съ нстечеиіемъ времени, можетъ подлежать измѣ-
ненію, — а искусство рабочаго зависишь отъ его умственного развитая? 
опредѣляемаго степенью его общаго образования н его технической подго
товкой. Такимъ образомъ, по мнѣнію профессора Янжула-—«.общее 
образование рабочихъ является ваоіснымъ факторомъ дляразвитія промыш
ленности всякой страныл *). Но это миѣніе профессора-теоретика 

Обратимся теперь къ миѣнію такого высоко-авторитетная лица,, 
притомъ, уяіе чисто п р а к т и ч е с к а я и государственная дѣятеля, ка -
кпмъ является, въ данномъ случаѣ, бывіній Мниистръ Фниансовъ и 
основатель н а с т о я щ а я покровительственная тарифа — покойный 
Пванъ Алексѣевпчъ ВышнеградскШ. Послѣдній, исходя изъ важности 
образованія для развптія русской промышленности,—еще въ 80-тыхъ 
годахъ,—въ составленномъ имъ проектѣ общаго нормальиаго плана 
п р о м ы ш л е н н а я образоваиія въ Россіи, одобренная Ученымъ Коми-
тетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія '**), среди цѣлой системы 
школь, обпимающихъ собой все промышленное образованіе, — отвелъ 
впдное мѣсто школамъ, какъ общеобразовательнымъ, такъ и спе-
ціальнымъ, такяге и для взрослыхъ рабочихъ. «Ловкость и иавыкъ в ъ 
употреблении пріемовъ производства и умѣнін ихъ иадлежащимъ 
образомъ примѣнять не суть едипственныя условія, которыя яеела-
тельно видѣть осуществленными в ъ рабочемъ; его общее развитіе и его-
нравственный уровень гитютъ важное значенге для успѣха промышлен-
наго дѣла, равно какъ и сознательное отношеніе къ исполняемой имъ ра-
ботѣп. Между тѣмъ, читаемъ мы въ томъ же проектѣ далѣе: «въ на
стоящее время значительное большинство рабочихъ въ иашихъ про-
мышленныхъ учрежденіяхъ не получаетъ никакого общаго образованія, 
специальное же обученіе получаетъ лишь самое узкое, чисто практи
ческое, занимаясь прямо в ъ промышленньгхъ учреягдеиіяхъ тою ра
ботою, которая составляетъ предметъ деятельности сихъучреягдеиій.. .». 
Такое положеніе вещей, по мнѣнііо И. А. Вышиеградскаго, ие можетъ 
быть признано .правильными 

«Прежде всего отсутствіе всякого общаго образования наносить 
нашимъ рабочимъ существенный духовный вредъ, препятствуя 
умственному и нравственному ихъ развитию; независимо отъ сего, оно 
не дозволяетъ имъ, въ большинстве случаевъ, возвыситься до созна
т е л ь н а я и яснаго пониманія производимой ими работы и темъ са-

*) Ibidem. 
**) См. Сборпнкъ матеріаловъ по техническому и профессіопальному образо

ванно. Вып. П изд. Министерства Народнаго Просвѣщешя, отдѣленіе промышлен-
ныхъ училищъ 1895 г. 
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мымъ понижаетъ ея достоинство, ставя, такимъ образомъ, преграду 
надлежащему усовершенствованно промышленности и замедляя в о з -
вышеиіе заработковъ, которое идетъ гораздо быстрѣе для рабочихъ,, 
находящихъ въ общемъ своемъ образованіи средства к ъ улучшению 
пли ускоренію даже механическнхъ пріемовъ выдѣлки нздѣлій. К ъ 
этпмъ неудобствамъ настоящаго положенія дѣла, — говорить далѣе . 
авторъ проекта, — надобно присоединить еще то, что наша промыш
ленность, нензбѣжно и не смотря пи на какія покровительственныя 
пошлины, должна выдерживать тяягелую борьбу съ ішостраннымъ-
производствомъ, которое располагаетъ рабочимъ, имѣющимъ средства 
и къ довольно высокому общему образованно, п къ образованію спе-
ціалыюму. Рабочіе эти, конечно, и в ъ качествѣ нздѣлій, и въ быстротѣ 
работы, значительно превышаютъ людей безъ всякаго общаго обра-
зованія, которые, по преимуществу, являются в ъ нашихъ промыш-
ленныхъ учрежденіяхъ, такъ что нашей промышленности приходится 
бороться съ заграничного иеравнымъ оруягіемъ, а это, конечно, не м о 
жетъ не приводить ея к ъ постояннымъ экономическимъ пораягеніямъ».. 
А потому, по мнѣиію покойнаго И. А. Вышнеградскаго «какъ общее, такъ-
и специальное образование русскихъ рабочихъ должно составлять прёдметъ. 
самыхъ энергичныхъ и неотложныхъ мпръ со стороны Правительствам. 

Мнѣиіе такого высоко-авторитетнаго лица, какимъ является п о 
койный И. А. Вышнеградскій въ даиномъ вопросѣ, гіодкрѣпляется 
также и статистическими изслѣдоватямі і , какъ у насъ, такъ и з а 
границей, и главнымъ образомъ, въ Америкѣ, гдѣ впервые быль. 
выясненъ вопросъ о вліяніи общаго образованія на производитель
ность труда. Мы не будемъ здѣсь подробно останавливаться на. 
американскихъ нзслѣдованіяхъ д-ра Эдуарда Дягарвиса (въ 1870 г.)-
I I Министра Департамента труда Карроля Райта (1892 г.), такъ. 
какъ это не входить въ нашу задачу, — сішкемъ только, что первое-
пзслѣдованіе доказало громадное значеніе общаго образованія в ъ 
сферѣ ручного труда, а второе выяснило роль техническаго и про--
фессіоналыіаго образоваиія для успѣховъ промышленности и тор
говли *). 

Девятая секція минувшаго съѣзда русскихъ дѣятелей по тех 
ническому и профессиональному образованію, послѣдовавъ при
меру амернкаицевъ, выработала рядъ соотвѣтствующихъ вопросовъ 

*} Объ этихъ изслѣдованіяхъ см. статью Е. И. Яшкула «Вліяиіе грамотности на 
производительность труда»—помѣщедную въ сборюікѣ «Часы досуга». Москва, 1S96 г. 
стр. 186, а также у И. И. Яилеудъ въ вышеупомянутой статьѣ, помѣгценнон въ 
Мартовской кпшккѣ «Журналъ Техническое Образованіе» 1896 г. Обѣ эти статьи н а 
печатаны въ особомъ Сборишсѣ, изданномъ въ-пользу школъ И. Р. Т. О-ва. 
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и разослала ихъ по фабрикамъ, заводамъ и сельскнмъ хозяе-
:вамъ. Получено 62 отвѣта, касающіеся 24,000 фабрнчиыхъ и около 
1,300 сельскихъ рабочихъ. Не смотря на то, что пзслѣдованіе ка
сается такой сравнительно ничтожной части русскнхъ рабочпхъ, 
полученные отвѣты, тѣмъ не менѣе, въ достаточной степени выясияютъ 
важность для _ нихъ общаго образованія. Большинство допрошен-
ныхъ лнцъ категорически высказалось за вліяніе грамотности иа про
изводительность труда, иа уменыпеиіе срока выучки и на увелпченіе 
•заработка рабочихъ. Среди цѣлаго ряда ннтересиыхъ ртвѣтовъ отмѣ-
тимъ, напр., характерный отвѣтъ одного Петербургскаго фабриканта, 
который высказался безусловно въ пользу обучавшихся въ школѣ 
рабочихъ и сообщить, что всѣ болѣе отвѣтственныя доляшостн, какъ, 
напр., машнннстовъ и кочегаровъ въ Петербурге, заішмаютъ финляндцы 
только потому, что они всѣ грамотны. Въ другомъ очень обстоятель-
иомъ отвѣтѣ одной фабрики чнтаемъ, что „опытъ подтверягдаетъ, почти 
безъ псключеиія, что, чѣмъ грамотиѣе рабочій, тѣмъ болѣе онъ при-
годенъ на тѣ посты, гдѣ, помимо простой физической силы, требуются 
еще наблюдательность, сообразительность и винманіе". Но даже и в ъ 
томъ случаѣ, гдѣ требуется простая физическая сила, „какъ показалъ 
опытъ, грамотный несравненно лучше и толковѣе въ свонхъ дѣй-
ствіяхъ". *) Одна извѣстиая писчебумажная фабрика сообщаетъ, что, 
когда былъ введенъ на фабрикѣ 8-мп часовой трудъ (который, к ъ слову 
сказать, введенъ на чисто экономнческихъ осиованіяхъ, т. е. безъ 
всякихъ, или почти безъ всякпхъ ягертвъ со стороны фабрики), то 
въ нѣкоторыхъ отдѣленіяхъ, гдѣ рабочіе почти всѣ грамотны, оказа
лось возможнымъ сократить число людей въ смѣнѣ отъ 20 до 50%, 
меягду тѣмъ какъ въ отдѣленіяхъ съ безграмотными это сокращеніе 
оказалось совершенно невозмояшымъ, въ виду того, что пошло лишь 
в ъ ущербъ количества и качества работы. Вслѣдствіе этого адми
нистрация фабрики задалась цѣлыо замѣнпть почти всѣхъ безграмот-
ныхъ рабочихъ — грамотными **). Мы могли бы привести еще нѣсколько 
не менѣе характериыхъ выпіісокъ изъ отвѣтовъ, получеиныхъ ие только 
отъ фабрикантовъ, но и отъ сельскихъ хозяевъ, такяіе безусловно стоя-
щихъ за грамотнаго рабочаго,—но мы полагаемъ, что вышеприведенное 
уяге будетъ вполиѣ достаточнымъ для выясиенія того громаднаго 
значенія, какое имѣетъ даяге самое элементарное образованіе взрос-
лыхъ рабочихъ для успѣшнаго развитія нашей промышленности. 

Поэтому нельзя не отнестись вполнѣ сочувственно къ резолюціямъ 
2-го Съѣзда русскнхъ дѣятелей по техническому и профессиональному 

*) См. докладъ Горбова, помѣщенный въ жури. Русская Мысль 1896 г. № 3. 
**) Тамъ же. 
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образованно, собиравшаяся въ этомъ году въ Москвѣ, касающихся-
курсовъ для взрослыхъ рабочихъ и мѣръ къ облегченно имъ посѣщенія 
школы *'). 

Громадное значеніе образованія для рабочихъ не только для под-
иятія нхъ иравственнаго и умственная уровня, но ' и для успѣшиаго 
развитія промышленности н торговли, а таіше для техническаго усо--
вершенствованія пронзводствъ начинаетъ проникать и въ сознаніе самого 
Правительства, которое въ послѣднее время обратило, наконецъ, нѣко-
торое внимаиіе на этотъ предметъ. Такъ, законъ 1882 года о работѣ и 
обученіи малолѣтннхъ рабочихъ содеряштъ въ себѣ хотя слабую по
пытку органнзаціи обученія малолѣтннхъ рабочихъ, посредствомъ пре-
доставленія фабрикантамъ права открывать школы для первоначальная 
нхъ обученія. Затѣмъ въ общій планъ промышлеинаго образования, 
удостоенный ВЫСОЧАЙШАЯ утверягденія 7 Марта 1888 г. включено, 
меягду прочпмъ, и устройство воскресно-вечернихъ классовъ для рабо
чихъ при промышлеиныхъ и другнхъ учебныхъ заведеніяхъ. Къ сояга-
лѣнію, однако яге, до сихъ поръ ничего не сдѣлано для практическая 
осуществленія благпхъ предиачертаній законодательства какъ относи
тельно организаціп школъ для обученія малолѣтнихъ рабочихъ, такъ 

*)• Розолгаціи эти ло секцін ІІ-й (общнхъ вопросовъ) слѣдующія: 
1. Чтобы правительство разрѣшило обществеппымъ учрежденіямъ (городскішъ. 

улравлепіямъ, земскимъ сословіямъ и проч.), частиымъ обществамъ и ліщамъ. 
устройство курсовъ по отдѣлышмъ предметамъ для взрослыхъ и подростковъ 
обоего пола. 

2. Чтобы ради облегчепія открытія курсовъ они разрѣіпалнсь властью ближай-
шихъ мѣстныхъ оргаиовъ учебной администрации 

3. Чтобы правительство приняло мѣры къ возможному облегченно учреждения 
частпыхъ обществъ распростраиенія знапій той или другой спеціальностн при по
мощи курсовъ. 

і. Чтобы въ виду панлучшаго прнспособлеиія курсовъ къ мѣстнымъ потреб-
постямъ, учредителямъ нхъ было предоставлено возможно широкое участіе въ 
уетройствъ курсовъ, какъ-то: въ выборѣ предметовъ преподаванія, въ установлены 
объема курса, въ выработкѣ программъ (съ утверждепія надлежащаго вѣдомства) 
и проч. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздомъ постановлено ходатайствовать: 
а) о сокращепін работы малолѣтшіхъ рабочихъ до 15 лѣтпяго возраста до 

6—6% часовъ въ сутки, съ соотвѣтствеипымъ нзмѣпеніемъ статей 109, 110 и послѣ-
дующпхъ Уст. о промышл. 

б) 0 воспрещепіп воскреспой и сверхсрочной работы подростковъ. 
в) 0 пормировапін рабочаго времени взрослыхъ рабочихъ для предоставленія 

имъ возможности и времени получать первоначальное образованіе и пополнять его 
путемъ посѣщенія вечерне-воскреспыхъ школъ, классовъ, чтеній и подобныхъ же 
образовательныхъ учреждепій. 

г) 0 пормированін въ тѣхъ же впдахъ рабочаго дия и освобождепіи отъ работы 
въ воскресные и праздничные дни мелкнхъ ремеслепппковъ и ремесленннцъ, служа-
щихъ въ торгово-промышлеппыхъ заведеніяхъ и прпкащнковъ торговыхъ заведеній-. 
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тг устройства воскреспо-вечернпхъ классовъ для взрослыхъ рабочихъ. 
Только въ прошломъ году (18 Февраля 1895 г.) пздапъ Мииистерствомъ 
Народнаго Просвѣщеиія попечителямъ учебиыхъ округовъ циркуляръ 
объ открытіи воскреспо-вечерппхъ курсовъ профессіоналышхъ зианій 
при общеобразоватёльиыхъ, техническихъ и ремеслеішыхъ училищахъ *). 
Въ н і іркуяярѣ этомъ указывается на подобные курсы профессіональ-
ныхъ знаній, получившіе весьма сильное развитіе въ Англіи и способ-
ствовавнііе широкому и быстрому развнтію профессіопальнаго образо-
ваиія въ этой страиѣ. Въ доказательство же возмоягности устройства 
подобныхъ курсовъ и у насъ, Министерство Народнаго Просвѣщенія 

•ссылается на 25-дѣтшою дѣятельность Пмператорскаго Русскаго Техни
ческаго Общества и производимые имъ въ этомъ д ѣ л ѣ опыты. Поэтому 
-Министерство Народнаго Просвѣщенія прнзиаетъ необходнмымъ оказать 
содѣйствіе устройству курсовъ по спеціалышмъ предметамъ, начиная 
съ тѣхъ, которые леягатъ въ основѣ каждаго спеціальиаго зианія, по
лагая, что, при дальнѣйшемъ развитіи настоящаго дѣла и по м ѣ р ѣ 
подготовленія преподавателей, возмояшо будетъ открывать курсы и по 
болѣе спеціальнымъ отраслямъ различныхъ производствъ; на первый же 
разъ, по мнѣнію Министерства Народнаго Просвѣщенія, слѣдовало бы 
озаботиться устройствомъ воскресныхъ и вечерннхъ курсовъ по рисо-
ванію и черченію для ремесленшшовъ и заводскихъ рабочихъ въ при-

д) Объ 3-становленііг повеемѣстпаго обязательна™ устройства при фабрикахъ 
и заводахъ и вообще въ фабрнчпыхъ цептрахъ школъ для дѣтей и обязательна™ 
же посѣщенія ими школъ; о распространенін озиачеипаго обязательства и па мало-
лѣтиихт), хотя бы и не работающихъ па фабрикахъ дѣтей рабочихъ. Средствомъдля 
• осуществленія этой мѣры представляется соотвѣтственный налогъ па фабрнкантовъ. 

е) О возможномъ упрощеиін порядка разрѣшеиія на фабрикахъ п заводахъ 
.устройства школъ, а также повторительныхъ вечерие-воскресныхъ школъ классовъ, 
-чтений, читаленъ, библіотекъ и т. п., для чего признается цѣлесообразпымъ предо-
•ставцть мѣстнымъ органамъ Министерства Народнаго Просвѣщешя и фабричной 
инспекціи, по соглашению, права разрѣшенія означепныхъ образовательпыхъ учреж-
деній, кромѣ школъ, учреждаемыхъ на точномъ основапіп положенія 1874 г. 

ж) Чтобы, кромѣ существующаго типа воскресной школы, съ программой на
чальной школы, было признано возможиьтаъ открытіе вечерне-воскреспыхъ классовъ 
при фабрикахъ и заводахъ съ расширенной программой 2-хъ классныхъ сеяьскихъ 
училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и 3-хъ классныхъ городскнхъ учи
лищъ по положепіго 1872 года. 

з) Объ измѣпеніи § 4 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпыхъ 24 Декабря 1876 г. правилъ 
.для устройства народныхъ чтепій въ смыслѣ разрѣшеиія устройства ихъ на фабри
кахъ и заводахъ. 

и) Объ обязательномъ участіи владѣльцевъ промышлениыхъ предпріятій въ 
содержаніи воскресныхъ и вечерннхъ классовъ и т. п-. образовательпыхъ учреждеиій 

.для взрослыхъ рабочихъ па фабрикахъ и заводахъ съ опредѣленнымъ числомъ 
рабочихъ. 

*) См. журналъ „Техническое Образованіе" № 3, 1895 г. 
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тдѣненіп къ тѣмъ ремесламъ, какими они занимаются и курсы по техно
логи! сихъ ремеслъ, а таюке по физикѣ, химіи и проч. Въ виду сего 
Министерство Народнаго Просвѣщенія предлагаете начальствамъ учеб
ныхъ заведеній представить проекты организации, курсовъ для рабочихъ 
при учебныхъ заведеніяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія въ 
зависимости отъ мѣстныхъ условій. 

Отъ души прнвѣтствуя это полезное начішаніе Министерства Народ
наго Просвѣгценія по отдѣленію промьипленныхъ училищъ и ягелая пол-
наго успѣха устройству при учебныхъ заведеиіяхъ сего Министерства 
курсовъ для рабочихъ по спеціальнымъ предметамъ, я , иа основаніи 25-ти 
лѣтняго опыта школъ Имераторскаго Русскаго Техническая Общества, 
не могу, однаішке, не выразить сомнѣнія въ успѣшности устройства 
подобныХъ спеціальиыхъ курсовъ не только по недостаткуЪодготовлен-
иыхъ преподавателей, но главиымъ образомъ вслѣдствіе совершенной 
почти безграмотности или малограмотности массы рабочихъ, а потому, 
полагалъ-бы иеобходимымъ преягде всего позаботиться о повсемѣстиомъ 
у гстройствѣ воскресио-вечершіхъ классовъ по общеобразовательиымъ 
предметамъ, для подиятія общаго уровня образования рабочихъ. 

По поводу вышеприведенная циркуляра Министерства Народнаго 
Просвещенія, я позволю себе сказать несколько словъ о деятель
ности Постоянной Коммнсіи по техническому образованію относи
тельно распростраиепія образованія среди рабочихъ. Поводомъ к ъ 
ея учрея«деиііо при Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обще
стве послуяшлъ докладъ Б. Н. Андреева въ 1868 году „объ обра
зовании мастеровъ ", въ которомъ онъ, между прочимъ, прнвелъ 
заключеніе особой Коммисіп, производившей въ 1863 году изследо-
ваніе положенія фабричной промышленности во Франціи. „Коммисія 
эта, въ своемъ отчете, пр ітодите жалобы фабрикантовъ на совершенное 
почти отсутствіе образованія меясду наиболее способными рабочими, 
какъ на препятствіе къ формігрованио изъ нихъ мастеровъ; на столь 
грустные, а въ то же время столь почтенные примеры постоянства, 
съ которыші рабочіе, уже искусные въ своемъ деле, посѣщаютъ ве-
чернія школы, чтобы научиться читать и писать и, наконецъ, на не-
возмояшость дать какое бы то ни было, хотя бы самое элементарное 
техническое образованіе молодымъ людямъ и рабочимъ, неимѣющимъ 
элементарная общаго образованія". Въ такомъ полоягеніи, къ сожале
нию, находимся мы и до н а с т о я щ а я времени, такъ какъ всякія по
пытки къ распространению среди рабочихъ спеціальныхъ или техниче
скнхъ знаиій неизбежно встрѣчаютъ непреодолимыя ирепятствія в ъ 
иедостаточиомъ ихъ обіцемъ образованіи.—Неизлишннмъ мне кажется, 
привести здесь главныя основаиія организации школъ ИМПЕРАТОР-
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СКАГО Русскаго Техническая Общества.—ВЫСОЧАЙШЕ утверягденнымь 
25 Мая 18S2 г. мпѣиіемъ Государственная Совѣта объ училпщахъ 
Император скаго Русскаго Техническая Общества названному Обществу 
разрешается устраивать училища при заводахъ и фабрикахъ, а также 
въ мѣстностяхъ, населенныхъ фабричными рабочими и ремеслешплмъ 
классомъ, съ цѣлію распространения въ ихъ среде пеобходимаго для 
нихъ образованія. Училища сіи разделяются иа два разряда: а) школы 
H классы специальные: технические, ремесленные, рисовальные и ч е р 
тежные по разнымъ отраслямъ производства, съ особыми, въ случаѣ 
надобности, мастерскими и б) школы общеобразователытыя — съ кур-
сомъ начальная ' общаго и элемснтариаго техническая образованія, 
причемъ, согласно п. 9 о значенная ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія, курсъ общс-
образовательныхъ школъ долженъ быть не ниже установленная для одно-
классныхъ народныхъ училшцъ Мішпстерства Народнаго Просвѣщсиія, 
а объемъ преподаваиія общеобразовательныхъ иредметовъ въ спеціаль-
ныхъ классахъ и школахъ долженъ быть не ниже двухклассныхъ народ
ныхъ учплнщъ того яге вѣдомства. Въ школы и классы, учреждаемые для 
малолѣтшіхъ, прішимаются дѣтп не молояге 7 лѣтъ въ общеобразователь
ный п не молояге 12 лѣтъ въ специальный заведенія. Для поступления яге. 
въ училища, устраиваемый для взросльихъ, возрастъ не определяется. 
Впрочемъ, „Правила и программы преподаванія въ учплипцахъ Импера
т о р с к а я Русскаго Техническая Общества", утверягдеішыя Мннистромъ 
Народнаго Просвещения ]5 января 1883 г., въ отделе I I о классахъ 
для рабочихъ, гласятъ, что въ эти классы принимаются рабочіе, со
стояние иа действительной работе, не молояге 12 лѣтъ. Полный курсъ 
ученія продолягается: въ ппголахъ для малолѣтнихъ не менее 3-хъ лѣтъ,. 
а въ общеобразовательныхъ классахъ для взросльихъ и въ спеціаль-
ныхъ заведеніяхъ не менее 2-хъ лѣтъ. 

Вотъ главный основанія, на которыхъ устраиваются ИМПЕРАТОР-

скитмъ Русскимъ Техническиімъ Обществомъ школы для рабочихъ и 
нихъ детей. Само собою разумеется, что дѣтскпя школы могутъ быть 
только общеобразовательными; что яге касается классовъ для взросльихъ. 
рабочихъ, то они состоять изъ двухъ общихъ и двухъ спеціальпыхъ;. 
въ нихъ преподаются черчение и рисование, а въ 2-хъ спеціальныхъ 
классахъ, кроме общеобразоватеотьныхъ предметовъ, также геометрия, ф и 
зика, механика и хишія. Такимъ образомъ, училища ИМПЕРАТОРСКАЯ 

Русскаго Техническая Общества представляютъ собою, до некоторой 
степени, целую систему школъ, въ которыхъ подростающее поколение 
рабочихъ, начиная съ 7-лѣтняго возраста, моягетъ получать необходи
мое для нихъ образование, сначала въ дѣтскихъ школахъ, а з атемъ , 
по достиягеніи 12-летняя возраста и после поступления на действи
тельную работу, въ воскресныхъ и вечернихъ классахъ. 
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До н а с т о я щ а я времени Постоянной Коммисіи по техническому 
образованію, на которую возлагается завѣдываиіе этими училищами, 
удалось устроить только три спеціальныхъ училища: а) ремесленное, 
б) школу десятниковъ по строительному дѣлу и в) школу печатнаго 
дѣла; кроме того, при содѣйствіи Русскаго общества книготорговцевъ 
и издателей, устроены особые курсы книгопродавческаго дѣла и при
нята въ вѣдѣніе Коммисіи частная школа часоваго дѣла Щербпн-
скаго, а въ этомъ году открываются классы черченія и рисованія на 
Охтѣ и школа для рабочихъ электротехниковъ, а таюке открывается 
при школѣ печатнаго дѣла особый классъ фотомеханическая печата
ная. Затѣмъ имѣется 12 школъ для дѣтей рабочихъ и 11 воскресно-
вечернпхъ классовъ для взрослыхъ рабочихъ и 12 для работшщъ, а 
таюке женскій рукодѣльный классъ при Путиловскомъ заводѣ. Общее 
число учащихся въ этихъ школахтэ было въ lS9Vs учебномъ году 
3,587 чел., въ томъ числѣ въ спеціальиыхъ 285, дѣтскігхъ 1,554 и 
взрослыхъ 1,076, изъ нихъ въ общеобразовательныхъ классахъ 874, а 
въ 2-хъ сйеціальныхъ 203, общая яге сумма расхода простирается до 
85 т. р. 

Въ устройствѣ ие только школъ для дѣтей рабочихъ въ возрастѣ 
отъ 7—12 лѣтъ, но и для дѣтей младшаго возраста, какъ напр., в ъ 
Аигліи отъ 3-хъ лѣтъ, ощущается настоятельная потребность, потому что 
дѣти рабочихъ въ то время, какъ родители ихъ съ р а н н я я утра до 
п о з д н я я вечера работаютъ иа фабрпкахъ, предоставлены самимъ себѣ. 

Меягду тѣмъ, школъ для обученія дѣтей рабочихъ, изъ которыхъ 
впослѣдствіи могли бы образоваться грамотные и хорошіе рабочіе и 
мастера, вообще очень мало, и въ нихъ ощущается громадная потреб
ность, лучшимъ доказательствомъ чего-моя«етъ слуягить переполненіе 
почти всѣхъ дѣтскігхъ школъ, учреждаемыхъ ИМИЕРАТОРСКИМЪ Руе-
скимъ Техннческимъ Обществомъ, прпчемъ онѣ ежгегодно прішуждены 
отказывать въ пріемѣ довольно значительному числу ягелающихъ по
ступить въ эти школы, ие смотря на ея^еядное увеличеніе числа го-
родскихъ училищъ. 

Поэтому, удовлетворение этой потребности рабочаго населенія, безъ 
в с я к а я сомнѣнія, составяяетъ первѣйшую и важніъйшую обязанность 
всгохъ, имѣющпхъ к ъ тому возможность. Это, впрочемъ, сознаютъ и 
наиболѣе просвѣщениые и гуманные фабрішаиты, которые болѣе всего 
и заботятся объ образованіи не рабочихъ, a дѣтей рабочихъ, и охотнѣе 
всего даютъ деньги на устройство школъ для дѣтей, прнчемъ неко
торые ие Яѵалеютъ на это средствъ, признавая весьма желательнымъ, 
чтобы дети рабочихъ получили начальное образоваиіе до поступденія 
ихъ на фабрику, такъ какъ разсчитывать на большой успехъ вечер-

хі. 9 
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нихъ и воскресныхъ школъ, при существующей у иасъ продолжитель
ности работы на фабрнкахъ, положительно невозможно. Къ тому же, 
въ болышшствѣ случаевъ, только устропвъ при фабрнкѣ школу для 
дѣтей рабочихъ, можно открыть и воскреспо-вечерніе классы для рабо
чихъ, потому что имѣть для нихъ особое помѣщеніе слишкомъ дорого. 

Вотъ почему ИМПЁРАТОГСКПМЪ Русскимъ Техшіческнмъ Обществомъ 
устроено сравнительно много школъ для дѣтей рабочихъ; къ тому яге 
къ устройству ихъ не встрѣчается иикакнхъ особенныхъ затрудненій, 
было бы только на это болѣе средствъ. Совсѣмъ другое дѣло пред
ставляешь собою устройство школъ для подростковъ или малолѣтиихъ 
рабочихъ въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ. Учреягденіе особыхъ школъ 
для малолѣтнпхъ рабочихъ, которые по закону могутъ работать по 9, 
S или 6 часовъ въ день, встрѣчаетъ на практнкѣ почти непреодолимыя 
затрудненія, и, по моему мнѣнію, возмоягно лишь тамъ, гдѣ при фабрнкѣ 
или заводѣ пли близь нихъ существуешь уяге школа для дѣтей рабо
чпхъ. Устройство отдѣлъныхъ школъ собственно только для малолѣт-
нихъ рабочпхъ указаннаго возраста уяге потому одному невозмоягно, 
что число ихъ вполнѣ зависитъ отъ волн фабрішанта, который во вся
кое время моягетъ ихъ отпустить и замѣшіть рабочими болѣе взрослыми, 
старше 15 лѣтъ, необязанныхъ посѣщать школу; дѣти яге рабочпхъ 
при всякой фабршгѣ найдутся. Затрудненіе это увеличивается еще 
тѣмъ, что трудно опредѣлпть для нихъ какую нибудь продолжи
тельность курса, потому что фабриканты охотиѣе принимаютъ болѣе 
взрослыхъ. Если 12 лѣтніе будутъ нмѣть возмояшость посѣщать школу 
3 года, то 13 лѣтніе уяге только 2 года, а 14 лѣтъ только 1 годъ, 
такъ какъ съ 15 лѣтъ они начішаютъ работать одинаковое число ча
совъ со взрослыми и могутъ, следовательно, посѣщать только воскресно-
вечерніе классы. Отсюда вытекаетъ меягду прочимъ и необходимость 
устройства этпхъ послѣдшіхъ. 

Фабриканты вообще относятся, какъ извѣстио, не сочувственно 
к ъ закону о работѣ малолѣтнихъ, . такъ какъ онъ ограшгчиваетъ 
и стѣсняетъ свободное распредѣленіе рабочаго времени, а потому 
разсчитывать иа ихъ добровольное содѣйствіе въ дѣлѣ устрой
ства школъ для малолѣтнихъ рабочихъ полоягнтельно певозмоягно, и, 
какъ было уже указано въ первыхъ отчетахъ фабрнчиыхъ ішспекторовъ, 
послѣдніе совершенно безсильны въ этомъ отношении, потому что ныиѣ 
дѣйствующій законъ о работѣ и обученіи малолѣтнихъ рабочихъ обязы
ваешь фабрикантовъ лишь предоставлять имъ возмоягность посѣщать 
школу, не обязывая ихъ заботиться ни объ устройстве такихъ школъ, 
ни о посѣщеніи малолѣтними существуіощихъ школъ. Я не буду здѣсь 
останавливаться на недостаткахъ дѣйствующаго ныиѣ закона о работѣ 
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малолѣтнгось, относительно нхъ обученія, такъ какъ мною сдѣланъ 
•былъ подробный докладъ по этому предмету на 1-мъ Съѣздѣ русскпхъ 
дѣятелей по техническому и профессіональиому образованію, соби
равшемуся въ С.-Петербургѣ въ 1890 году, причемъ указаны были и 
ягелательныя ігзмѣненія этого закона, а потому я ограничусь только 
выраяіеніемъ сожалѣпія, что въ теченіе 14 лѣтъ, прошедшихъ со вре
мени изданія этого закона, ничего не сдѣлано для обученія малолѣт-
нпхъ рабочихъ, не смотря на всѣмн признанную важность этого во
проса. Я уиомяиулъ о малолѣтьшхъ и подроеткахъ, только для того, 
чтобы выяснить вообще значеніе устройства школъ при фабрикахъ го въ 
лѣстностяхъ, паселенныхъ рабочими. 

Что же касается взрослыхъ рабочихъ, то для нихъ могутъ быть 
учреждаемы только воскресно-вечерніе классы и курсы, подобные тѣмъ, 
которые нынѣ устраиваются ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ техническимъ 
обществомъ на основаніи у к а з а н н а я выше Полоягенія объ училищахъ 
•этого общества. 

Двадцатішятилѣтній опытъ Пмператорскаго Р у с с к а я Техническаго 
Общества по устройству школъ для взрослыхъ рабочихъ, • несомненно 
доказываете, что устройство спеціальныхъ классовъ и курсовъ по пред
метамъ, леясащимъ въ основѣ к а ж д а я специальная знанія (физики, 
химіп, механики и технологіп), возмояшо только тамъ, гдѣ, благодаря 
многолѣтнему существование воскресно-вечершгхъ классовъ по обще-
образовательнымъ предметамъ, имеется достаточное число подготов-
ленныхъ для слушанія этихъ предметовъ взрослыхъ рабочихъ. 

Учрежденная въ 1893 г. при Постоянной Коммнсіи по техниче
скому образованію ПМПЕРАТОРСКАГО Р у с с к а я Техническаго Общества, 
подъ иредсѣдательствомъ А. Н. Страннолюбскаго, особая Коммисія по 
вопросу объ устройствѣ спеціальныхъ курсовъ для рабочихъ, -нашла, 
что, кромѣ тѣхъ ограшгченій и препятствий;, которыя' искусственно 
созданы действующими ныне правилами и порядками разрѣшенія 
устройства в с я к а я рода курсовъ, чтеній и лекцій, въ настоящее время 
значительно тормазящихъ и стесияющихъ всякое полезное начинаніе 
на пользу народнаго образованія, главное затрудненіе къ устройству 
подобныхъ курсовъ заішочается въ нпзкомъ уровне общаго образо-
ванія рабочихъ, при которомъ не только невозмояшо преподаваніе ка-
кихъ либо спеціальныхъ знаній по различнымъ отраслямъ техники, 
но чрезвычайно трудно преподавание даже тѣхъ естественньтхъ наукъ, 
которыя лежать въ основе, каждаго спеціальнаго предмета. Поэтому 
нельзя не пожелать, чтобы, вместе съ такими спеціальными курсами 
и съ курсами по черченію и рнсованію, открывались также и курсы 
по общеобразователышмъ предметамъ для рабочихъ, -какъ для надле-
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жащей подготовки ихъ къ пріобрѣтеі-ііпо спеціальныхъ знаний, такъ и 
въ влдахъ возвышенія ихъ нравствеинаго н умствеинаго развнтія, тѣмъ 
болѣе, что въ общеобразовательныхъ курсахъ, какъ доказываете 25-ти л е т 
ний- опытъ 1'ЬШЕРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества, до настоя
щ а я времени ощущается наибольшая потребность, а безъ общаго образо
вания немыслимо распространение среди рабочихъ никакнхъ специаль
ный» иіли техническихъ зцаній. Если, моягетъ быть, и представляется воз-
моягнымъ обучать рисованию и черчению* безграмотныхъ или малогра-
мотныхъ рабочихъ, не знающихъ ариѳметнкп и геометріи, то еще во
просъ, насколько это желательно, и будетъ ли плодотворно такое меха
ническое обученіе рабочихъ этлмъ искусствами Я совершенно увѣ-
ренъ, что Мипиістерство Народнаго Просвѣщенія, при устройствѣ прсд-
п'олагаемыхъ пмъ курсовъ профессіоиальныхъ знаний, нензбѣяшо на
толкнется на тѣ яге препятствия, какія встрѣтнло Ими. Рус. Техн. Общ. 
а потому желательно, чтобы М. Н. П. не ограничилось пздаинымъ имъ 
по Отдѣленію промышлешиьіхъ училищъ цпрігуляромъ, а приняло бы 
зависящія мѣры к ъ учреждению- восигресио-вечернпхъ классовъ для 
рабочихъ по всѣмъ общеобразовательнымъ прсдметамъ, для того, 
чтобы дать возмоягность рабочимъ получить необходимое для нихъ 
общее образование, и. съ этою цѣлыо, повторило бы свой цнрігуляръ отъ 
27 Октября 1885 г., коіимъ предлагалось всѣмъ учсбнымъ учреягде-
ніямъ этого вѣдомства оказывать возможное содѣйствіс предостав-
леніемъ безплатнаго помѣщеыія для воскресио - вечерипхъ курсовъ 
вообще. 

Относительно степени общаго образованія, желательиаго для на
шихъ рабочихъ, я позволю себѣ привести справку изъ неоднократно 
упомянутая уяге проекта общаго нормальная плана промышленная 
образования въ России о типѣ школъ для общаго образования рабочихъ. 
„Представляется всего правильнѣе желать, сказано въ этомъ проеігтѣ, 
чтобы наши рабочіе въ умственномъ и нравствінномъ развитии не отста
вали отъ заърапичныхъ; сіи яге послѣдніе въ весьма значительной 
части употребляютъ на предварптельонэ свое образование время до 13 
или 14 лѣтняго возраста". Разсмотрѣвъ затѣмъ всѣ виды существующнхъ 
у насъ народныхъ училищъ, авторъ этого проекта указываетъ на то, 
что оюелательнымъ типомъ для общаго образованы рабочихъ нашей 
промышленности, представляются двухклассный сельскія и трехклассный 
городскія училища; не смотря, однако яге, на всю яіелательиость того, 
чтобы наши рабочіе, до вступления въ промышленную деятельность, 
получили объясненную выше степень общаго образованія, представляется 
несомнѣннымъ, что въ течение долгаго еще времени Россія должна 
будетъ довольствоваться рабочими съ гораздо меньшимъ общимъ обра-
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зованіемъ, потому что, какъ упомянуто выше, въ настоящее время 
наши рабочіе въ значительной массѣ совершенно безграмотны и только 
меньшинство вступаетъ въ действительную работу, нмѣя образоваиіе, 
соответствующее ц е л и церковно-приходскихъ, городскихъ начальныхъ 
и сельскихъ одноклассиыхъ училищъ. Въ виду сего представляется 
необходішымъ озаботиться, чтобы^рабочіе, находящееся уже на практи
ческой, деятельности, но не успѣвшіе пріобршти надлежащее общее обра
зование, илиъли возможность получить таковое. Поэтому для взрослыхъ 
рабочпхъ долягны быть устраиваемы преимущественно общеобразова
тельные классы съ сокращеннымъ курсомъ одноклассныхъ и двух-
классныхъ городскихъ и сельскихъ училищъ. Наконецъ, въ томъ же 
проектѣ приведенъ перечень мѣръ, необходимыхъ для споспешество
вания надлеягащему образованію рабочихъ, дѣйствующихъ въ нашей 
промышленности *). 

*) Мѣры эти слѣдующія: 
1) Возможное размноженіе училищъ, устроенныхъ по типу городскихъ трех-

.к.шесныхъ и сельскихъ двухклассныхъ училищъ, которьтя слѣдуетъ признать, какъ 
нормальный школы для общаго образования рабочаго класса; съ этого цѣлыо между 
лрочпмъ было бы весьма важно въ скорѣипіемъ времени окончить преобразованіе 
уѣздпыхъ училищъ, въ городскія и преимущественно трехкласснаго типа, 

2) За педостаткомъ средствъ для устройства сельскихъ двухклассныхъ учи
лищъ повсемѣстпо, необходимо употребить всевозможный попеченія о повсемѣстпомъ 
устройствѣ начальныхъ училищъ по типу одноклассиыхъ сельскихъ школъ. 

3) Существенно улучшить какъ городскія трехклассный и сельскія двухклас-
спыя училища, такъ равпо и пачалыіыя училища введепіемъ въ нихъ обученія 
ручиому труду, начавъ это дѣло съ городскихъ училищъ, для чего прежде всего 
озаботиться прнготовлепіемъ способпыхъ къ веденію этого дѣла отчасти въ учн-
тельскихъ инстптутахъ и отчасти при помощи лѣтшіхъ учительскихъ курсовъ. 

4) Въ мѣрѣ средствъ и возможности, устроить ремеслеиныя училища,' примы-
кающія къ пачальпымъ школамъ, въ тѣхъ мѣстнастяхъ, гдѣ состояніе промысловъ 
того требуетъ, a условія, при которыхъ учреждается училище, обѣщаютъ успѣхъ. 

5) , Учредить дополнительным школьныя занятія въ классахъ для учешшовъ и 
.рабочихъ, состоящихъ при промышлепныхъ, съ раздпленгемъ ихъ на три отдѣленія: 
начальное, среднее и высшее, щтчемъ низшее отдкленіе долоюно соответствовать со
кращенному курсу однокласснаго сельскаго училища; среднее также сокращенному курсу 
втораго класса сельскаго двухкласснаго училища, а высшее долоюно сообщать ученикамъ 
и рабочимъ пролышленныхъ учрсжденіи главнѣйшія, иміъющія практическое значеніе, 
тсхнологическія свѣдѣнія о производстве, въ которомъ опп трудятся, а равно обучать 
ихъ графическимъ искусствамъ по примѣневію къ этому лее производству. 

6) Для успѣха сихъ дополнительных^ школъ, а равно и для надлеоісащихъ 
успѣховъ ученичества въ промышленныхъ учрежденіяхъ^-регулировать отношенія между 
хозяевами съ одной стороны, учениками и ихъ родителями съ другой, съ ціълыо обез-
печить для учениковъ добросовѣстное отношеніе хозяевъ къ ученичеству и возмооіс-
шеть пользоваться дополнительными классами, а для хозяевъ безубыточность нспол-
ненія ими обязанностей по отношение къ ученикамъ. 
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Въ заключеиіе не пзлішішімъ будетъ привести краткія свѣдѣнія о 
томъ, что дѣлается для образованія рабочихъ въ Англіп *), иа которую, 
ссылается Министерство Народнаго Просвѣщенія въ упомяиутомъ выше 
циркулярѣ. такъ какъ, по справедливому замѣчанію И. А. Вышнеград-
скаго, необходимо, чтобы наши рабочіе въ умствсішомъ и нравствеи-
номъ отиошеиіи не отставали отъ заграничныхъ, въ виду важнаго зна-
ченія, которое пмѣтотъ общее развптіе рабочихъ и ихъ нравственный 
уровень для успѣха промышленнаго дѣла въ Россіи. 

Англія, какъ пзвѣстио, уяге давно заняла первенствующее въ м ірѣ 
положеніе какъ по качеству свонхъ мануфактурныхъ пропзвсденій, 
такъ H по ихъ количеству. Но в ъ теченіе послѣдияго двадцатилѣтія 
фабричная промышленность на коитпиентѣ Европы и въ особенности 
в ъ Германіи стала дѣлать громадные успѣхп, и нѣмецкія фабричный 
пронзведенія стали съ успѣхомъ конкурировать съ английскими в ъ 
Европѣ и даже на Востокѣ. Англичане, которые въ началѣ нынѣш-
няго столѣтія пользовались почти монополией въ области фабричной 
промышленности и все общественное зданіе которыхъ, со времени 
(1846 г.) отмѣны хлѣбныхъ закоповъ, згокдется на сохранении за ними 
преобладающаго полоя^енія въ качествѣ „міровой фабрики", ие могли, 
конечно, оставаться равнодушными зрителями чуяпіхъ успѣховъ и 
уже изъ одного чувства самосохранения должны были принять самыя 
рѣшительныя мѣры къ обезпеченію за собой свонхъ преяпшхъ какъ. 
континентальныхъ, такъ и въ особенности внѣ-европейскихъ рынковъ. 
Сознавая всю важность вопроса, сознавая, что наиболѣе надежное 
средство къ уѣроченію промышленного главенства можетъ заключаться 
лишь въ поднятіи производительности, труда всего населенья, для чего-
необходимо широкое распроспѵраненіе просвѣщенія, англичане рѣшительно 
вступили на путь реформъ в ъ д ѣ л ѣ народнаго образованія. Такимъ. 
образомъ, к ъ мысли о необходимости самыхъ серьезныхъ заботъ о на-
родномъ образовании англичане пришли ие путемъ какихъ либо тео-
ретическихъ разсуждеиій, а в ъ силу непреложнаго факта непрерыв-
ныхъ успѣховъ промышленности въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ наи-
болѣе быстро подвигалось дѣло народнаго образоваиія **). 

Вънастоящее время вънаиболѣе щшилизованиыхъ странахъ Европы, 
уже никто не сомнѣвается въ тѣсноіі связи матеріальнаго преуспѣянія 
страны и просвещенности его насгленгя. Какъ всегда бываетъ въ Англии, 

*} Помѣщаемыя ниже свѣдѣнія заимствованы изъ весьма интересной брошюры 
П. Г. Мижуева „Очерки развнтія и современна™ состоянія народнаго образованія въ 
Англіи" (Спб. 1896 г., ц. 30 к;). 

**) См. отчеты Королевской Коммисіи по техническому образованіго 1881 и 
1884 годы. 
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лишь только какая нибудь идея овладѣетъ серьезно общсствеинымъ 
вииманіемъ, она быстро переходить въ жизнь, благодаря той свободѣ, 
которой пользуется тамъ частная общественная дѣятельность. Поэтому 
въ короткое время -Англия достигла величайшихъ успѣховъ въ рас-
пространеніи среди народа иачальиаго образованія. Въ теченіе после д-
няго 25-лѣтія число школъ болѣе чѣмъ удвоилось, число ж е мѣстъ 
въ школахъ почти на мплліонъ превосходить потребность населения *) 
причемъ шсѣщенъе школы сдѣлано обязательнымъ для всякого англичанина 
между о и 14 годами, и за аккуратнымъ посѣщеніемъ дѣтьми школы 
существуете бдительный контроль; за самое о/се посѣщеніе школы не 
взимается никакой платы. 

Основаніемъ современной системы иачальиаго образованія в ъ 
Англии служить знаменитый Форстеровскій акте 1870 г., который въ 
течение 70-хъ и 80-хъ годовъ подвергался непрерывнымъ дополненіямъ 
и улучшеніямъ, причемъ послѣднпми в а ж н ѣ й ш ш ш мѣрамн были 
осуществление безплатности иачальиаго образования (1891 г.) и органи
зация вечернихъ дополнительныхъ классовъ (1893 г.). 

Все народное образованіе въ Англіи до послѣдняго времени' на
ходилось въ рукахъ двухъ обшиирныхъ частныхъ обществъ „Британ-
скаго" и „Націоиальнаго". Оба эти общества, имѣющія цѣлыо раситро-
страиеніе народнаго образования, возникли въ началѣ этого столѣтія. 
Чтобы дать понятие о размѣрѣ ихъ деятельности, достаточно привести 
лишь нѣсколько числовыхъ данныхъ. Въ школахъ національнаго обще
ства въ настоящее время учится елншкомъ 2 милл. дѣтей, а въ обще
стве воскресныхъ школъ, вознпкшемъ въ 1798 г. п дѣятельность ко-
тораго продолжается и по ныне, 600 тыс. дѣтей посещаютъ воскрес-
иыя школы въ Шотландіиі и более 5 милл. в ъ собственной Англии и 
Валлисѣ; въ- 1890 г. разошлось до 10 милл. экземпляровъ изданій 
этого общества. Вотъ что могутъ сделать частная инициатива и само
деятельность обществешшхъ учреждений, когда имъ предоставлена 
надлежащая свобода. Правительство же ограниічивалось лишь назна
чен! емъ субсидии этимъ обществамъ, достигшей въ 1856 году значи
тельной суммы 8 милл. руб., въ томъ ч и с л е 1 милл. па 9 учитель-
скихъ институтовъ. 

9-го Августа 1870 г. пізданъ законъ объ обезпеченіи народнаго 
образования в ъ Англии и въ Валлисе, въ которомъ впервые Англий
ское правительство не только признало за собою обязанность поощрять 
деятельность частныхъ обществъ, содержащнхъ школы, но и само 

*) По вычислению извѣстнаго англійскаго педагога Дж. Фичу въ Англіи съ-
Валлнсомъ расходъ на одно народное образованіе простирается до S6 милл. руб. 
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стало заботиться объ открытін новыхъ итколъ тамъ, идѣ частная ини
циатива не вполнѣ обезпечлвала возрастающую потребность народа въ 
образоваиіи. 

Продолжая оказывать помощь существующимъ частнымъ школамъ, 
правительство раздѣлило Аиглію иа школьные округа, и, если оказы
валось, что въ томъ нлп другомъ округѣ число школъ ие соотвѣтство-
вало числу дѣтей школьнаго возраста (принимая таковую за '/« общаго 
населенія), плательщики податей обязывались организовать такъ назы
ваемый „Школьным Комитете" (School Board), который долямнгь былъ не
медленно приступить къ постройкѣ недостающая числа школъ, содср-
яѵаніе которыхъ обезпечивалось мѣстными палогашг, субсндіей отъ цен
т р а л ь н а я правительства и долгосрочными займами иа капитальный за
траты. Члены Школьныхъ Комитетовъ избираются мѣстнымъ населе-
ніемъ. Школьнымъ возрастомъ считается періодъ между 3 и 14 п.—Всякій 
трехлѣтній мальчпкъ или дѣвочка могутъ быть посылаемы въ школу, и 
для нихъ доляшо быть предоставлено тамъ мѣсто; 5-тн лѣтнпхъ же 
дѣтей родители обязаны посылать въ школу до 14-лѣтияго возраста. 
Самая начальная школа дѣлптся па два отдѣленія отъ 3—7 лѣтъ и 
для дѣтей с т а р ш а я возраста отъ 7 до 14 лѣтъ . 

Вступпвъ на путь а к т и в н а я участія въ д ѣ л ѣ народнаго образо-
ванія, которое заключается въ содѣйствіи еио развнтію, государство 
съ тѣхъ поръ не сдѣлало ни одного шага назадъ. 

Въ 1876 г. были созданы такъ называемые комитеты по надзору 
за аккуратныліъ ііосіъиіенівм>ъ ііи>олъ (School Attendance Committees) въ 
тѣхъ школьныхъ округахъ, гдѣ ие существовало школьныхъ комите
товъ. Наблюденіе за преподаваніемъ всѣхъ предметовъ, кромѣ рисо
вания и черченія, лежитъ на Департаментѣ Народнаго Просвѣщенія 
(The Education Department), которому подчинены инспекторы иарод-
ныхъ училищъ. За преподаваніемъ рисованія и черченія слѣдитъ, чрезъ 
посредство свонхъ ниспекторовъ, такъ называемый Департамеитъ наукъ 
и пскусствъ (Department of Science and Art) . Оба Департамента нахо
дятся подъ ближайшимъ коптролемъ Вице-Предсѣдателя Т а й н а я Со-
вѣта (Vice-President of Privy Coiisil), который такимъ образомъ испол
няете роль Министра Народнаго Просвѣщенія, хотя и не носите тако
в а я титула. 

Въ 1891 г. прошелъ школьный законъ, сдѣлавшгй англіискую народ
ную школу даровой или почти даровой. Съ 189 7з« у ч е б н а я года Англий
ское правительство платить всѣмъ начальиымъ школамъ, сверхъ пере-
численныхъ нгоке субсидіп, дополнительную сумму, ие превышающую, 
однако, 10 шилл. на ученика въ годъ (т. е. считая 1 п и ш и въ З'/з к. 
золотомъ 3 р. 12'/2 коп.); за это школа обязана уннчтояшть всякую 
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ллату за ученіе. Тѣмъ школамъ, въ которыхъ плата за ученика пре
вышала 10 шилл., предоставлено право взимать съ ученнковъ недо
стающую сумму (сверхъ 10 шилл.). Уже теперь, какъ видно изъ 
отчета Министерства Народнаго Просвѣщенія за 189*2/з учебн. годъ, 
3А всѣхъ учешшовъ Англіи и Валлиса не платятъ ничего за свое 

.ученіе. Весьма характеренъ цнркуляръ Министра Народнаго Просвѣ-
щенія 1893 г. по этому поводу „Всякій отецъ и мать въ Англін имѣ-
•ютъ безусловное право на даровое обученіе въ школіъ своихъ дѣтеи въ воз-
раетѣ между 3 и 15 годами". Право это не есть уступка бѣдности ро
дителей, оно припадложнтъ всѣмъ классамъ общества безразлично. 
Всякій родитель, находящій затрудненіе в ъ помѣщеніп своихъ дѣтей 
въ школу, гдѣ нхъ учили бы даромъ, можетъ требовать такового обу
чения, отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія (далѣе слѣдуетъ форма 
такого требоваиія). Не только обучепіе долоюно быть даровое, родители 
не должны нести расходовъ пи на книги, ни на письменныя принадлеж
ности, необходимый для школы. Школы не доляшы быть далеко отъ 
мѣстояштельства ученнковъ и т. д. 

Но, вмѣстѣ съ увеличеиіемъ числа начальныхъ школъ, съ уси-
леніемъ котроля надъ аккуратнымъ посѣщеніемъ дѣтьмн школы въ 
возрастѣ отъ 5 до l é лѣтъ и введеніемъ безплатнаго обученія въ на
чальныхъ учплищахъ, правительство постепенно заботится и о расши-
ренін ихъ курса и улучшеніи качества преподаванія. 

Въ настоящее время въ апглійскихъ школахъ обязательно учатъ 
слѣдующпмъ предметамъ: чтенію, письму, ариѳметпкѣ, рисованію и 
черченію (для мальчнковъ), шитье (для дѣвочеіѵъ), общему курсу есте-
ствознаиія путемъ спстематическихъ предметныхъ уроковъ, ручному 

•труду. Правительство даетъ субсндіп за преподаваніе слѣдующихъ 
предметовъ, если имъ обучается цѣлый классъ: пѣнія, Географін, исто-
рін, естествовѣдѣнія, домоводства (для дѣвочекъ). Наконецъ, правитель
ство даетъ субсидшу если въ старшихъ классахъ отдѣльные ученики 
обучаются одному пзъ слѣдующихъ предметовъ: алгебра, геометрія, 
механика, хнмія, физика, физіологія, гнгіена, ботаника, основы земле-
.дѣлія, садоводство, навигація, языки: латинскій, французскій, нѣ-
меігкій, счетоводство, стенографія, прачечное и гладильное искусство 
(для дѣвочекъ) и огородничество (для мальчнковъ). 

Какъ видно, программа очень широкая, и, хотя во всемъ объемѣ 
она оказывается не по силамъ большинству школъ, тѣмъ не менѣе 

•она заслуяшваетъ вниманія, какъ указаніе того идеала, к ъ которому 
стремится англійское Министерство Народнаго Просвѣщенія, поощряя 

•организацію преподаванія въ школахъ перечисленныхъ выше предме-
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товъ. Большинство школъ ограничивается, конечно, обязательными 
предметами, присоединяя къ нимъ лишь англіііскуіо литературу, ге-
ографіто и нсторію. Но уже въ 1892 г. до 100 тыс. отдѣльпыхъ учеин-
ковъ выдерягали нспытаніе по одному пли двумъ изъ перечислен-
ныхъ вьшіе предметовъ. 

I I такъ, мы видпмъ, что начальная школа в ъ Англін захватываетъ 
значительное число тѣхъ предметовъ, которые у насъ не всегда про
ходятся даже и въ среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ (физіологія, бо
таника и проч.); но еще блгоке по курсу подходятъ к ъ среднему учеб
ному заведенію такъ называемые вечернге дополнительные классы (ivening 
conteimation schools), которые и въ самомъ д ѣ л ѣ играютъ въ значи
тельной мѣрѣ роль среднгьхъ учебныхъ заведенги для рабочихъ классовъ. 
Замѣтнмъ также, что Департамента наукъ и искусствъ оказываешь 
субсидіи всякаго рода учебнымъ заведеніямъ, весьма многочислен-
нымъ въ Англіи, г д ѣ ведется систематическое преподаваніе дѣтямъ 
или взрослымъ искусствъ и наукъ, по программамъ, составлеинымъ 
по соглашению съ Департаментомъ; тотъ же Департамента пмѣетъ 
в ъ своемъ блиягайшемъ вѣдѣніц несколько высшпхъ техническихъ и 
естественно-научныхъ учебныхъ завсденій; мноягество такпхъ же му-
зеевъ; наконецъ, Департамента раздаетъ молодымъ людямъ, налболѣе 
отличившимся на организуемыхъ Департаментомъ состязатслыіыхъ 
испытаніяхъ, стипендіп для продолягенія своего образоваиія и т. д. 

Но, кромѣ общаго образоваиія н безплатнаго обучеиія дѣтеи в ъ 
возрасгѣ отъ 3—14 лѣтъ, англійскій народъ располагаетъ еще мно
гими и бесконечно разнообразными учреягденіями какъ для научнаго, 
такъ и спеціальнаго образованія. „Количество частныхъ обществъ и 
ассоціацііі,—сказано въ оффиціальномъ амернкаискомъ отчетѣ комми-
сара по народному образованііо за 183 8/э годъ,—такъ или иначе трудя
щихся на пользу иароднаго образования въ Англіи, почти необозримо". 
Эти слова особенно вѣрны относительно образовательныхъ учреягденій 
для взрослыхъ рабочихъ. „Всему моягетъ научиться англійскій ра
бочий и большею частью даромъ или за ничтоящую плату: чтенію и 
письму, если онъ сталъ забывать то, чему его учили въ школѣ; на-
учнымъ основамъ своей профессиональной деятельности, если онъ 
работаетъ на механическихъ или химическихъ заводахъ, электриче
ству, если онъ электротехннкъ; основамъ иавнгаціи и астропоміи, если 
онъ морякъ; физіологіи и ботаиикѣ, если онъ любитель природы или 
просто любознательный человѣкъ; основамъ государствеинаго управ-
ленія, главнымъ факторамъ, характеризующимъ устройство органовъ 
исполнительной, законодательной и судебной власти въ своемъ отече
стве, если его болѣе всего занимаютъ общественные вопросы". 



— 139 — 

Таковы или даже обширнѣе программы лредметовъ, которымъ. 
можно обучаться въ вечерннхъ классахъ, организуемыхъ для лицъ,, 
прошедшихъ школьный возрастъ. Въ пнструкцін о вечерннхъ клас
сахъ перечислены всѣ вышеупомянутые предметы, а также арнѳме-
тика, англійскій языкъ и литература, географія, исторія, французскій, 
иѣмецкій и латинскій языкъ, геометрія, алгебра, основныя понятія о 
съемкѣ H нпвеллировкѣ, физика, химія, физіологія, ботаника, земле-
дѣліе и садоводство, счетоводство, стеиографія, а также кройка, шитье 
и рукодѣльиыя работы. За обучение этимъ предметамъ въ вечер--
нихъ классахъ центральное правительство обѣщаетъ субсидію мѣст-
иымъ властямъ, сообразно основательности обученія и числу у ч а 
щихся. Затѣмъ въ этой ішструкціи сказано, что „Парламента даетъ 
субсндію и за преподавание всякаго другого предмета, если это препо
давание ведется съ согласія Департамента Народнаго ПросвѢщенія, и 
в ъ томъ случаѣ, если инспектору народнаго образованія будетъ п р е д 
ставлена программа уроковъ, и эта программа будетъ имъ одобрена". 

Вотъ какъ велика свобода выбора для мѣстныхъ учреждений, к о 
торыя такимъ образомъ получаютъ возможность онредѣлить составь 
предметовъ преподавания въ вечерннхъ классахъ, прнмѣняясь к ъ м ѣ с т -
нымъ пронзводствамъ. 

Вечериія школы — одно нзъ важныхъ образовательныхъ учрежде
ний для взросльихъ рабочихъ, и английское правительство дѣлаетъ боль
н а я усилия для распростаиенія въ странѣ такнхъ вечерннхъ школъ. По 
послѣднему отчету за 189 2/з годъ, такнхъ школъ въ Англии и Валлисѣ-
было 1600, и болѣе 80,000 ихъ ученнковъ посѣщалн уроки настолько-
аккуратно, что были допущены в ъ концѣ года к ъ испытанию. 

Вотъ какъ высказывается по этому поводу извѣетный английский 
педагогъ Грантъ Ожилвай (OglMe). 

„Для того, чтобы помочь тѣмъ, кто не моягетъ продолжать свое, 
образованіе до 18 или 16 лѣтъ , во всей странѣ устроены вечерние, 
классы. Такимъ образомъ, юноша, оставивший школу в ъ 13—14 лѣтъ,, 
чтобы зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба, моягетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, про-
долягать свое образование, посѣщая вечерние классы. Въ течение 4—5 
лѣтъ онъ моягетъ получить образованіе, которое называется средштмъ.. 
•Продолягая посѣщать классы еще 3—4 года, онъ вполнѣ овладѣетъ 
теоретически основами того вида профессиональная труда, которымъ 
онъ не переставалъ все время заниматься практически. Конечно, столь, 
продолжительныя заиятія нужны только для тѣхъ, кто ягелаетъ вполнѣ-. 
овладѣть своимъ дѣломъ такъ, чтобы и з ъ рабочаго или мастера, если 
судьба улыбнется, сдѣлаться ннягенеромъ, химнкомъ и т. п. Никто^. 
однако, болѣе не сомнѣвается въ томъ, что для всѣхъ безусловно важна) 
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'.полное понимание основныхъ научныхъ принциповъ, практической работы, 
исполняемой иа фабрикѣ, въ мастерской пли гдѣ либо въ друтомъ 
мѣстѣ" . 

Это въ высшей степени важное отлнчіе англійской системы тех
ническаго образованія отъ той, которая преобладаешь на коитинентѣ. 
Ни въ ннзшпхъ, ни въ средиихъ, ни въ высшихъ школахъ въ Англін 
почти никогда не пытаются дать учащимся практическое знаніе извѣстнаго 
ремесла. Лучшей же школой чисто п р а к т и ч е с к а я умѣнія взяться за 
нзвѣстную определенную работу англичане счптаютъ фабрику, ма
стерскую I I т. п. 

Въ самомъ дѣлѣ , § 8 закона о технпческомъ образованіп (Тес-
nical Instruction act 1889) гласить слѣдующее: ..Подъ техническими 
•образовангемъ подразумевается обученіе основамъ наукъ и искусствъ, при
ложим ыхъ къ разнымъ отраелямъ промышленности, такяге какъ и осно
вамъ разлпчныхъ отдѣльпыхъ отраслей тѣхъ или другпхъ наукъ л 
искусствъ, прплояѵіімыхъ въ спеціальныхъ отрасляхъ промышленности. 
Подъ техническимъ образованіемъ не должно понимать обученія прак-
тпческимъ пріемамъ, употребляющимся въ какнхъ бы то пи было вн-
дахъ производства или промышленности. Подъ выраягешемъ обученіе 
ручному труду ( т а ш ш е і instruction) надо понимать систематическое 
обученіе искусству владѣть ішструмеитомъ, пзученіе путемъ ряда опы-
товъ химическнхь осиовъ земледѣлія, заиятіе лѣпкой и проч.". 

Такой взглядъ на дѣло техническаго образованія тѣмъ болѣе 
замѣчателенъ, что это есть результата всесторонияго обс^уягдеиія 
этого вопроса какъ со стороны общества, такъ и правительства. 

Нѣсколько л е т ъ обсуягдалнсь разные проекты организаціп техни
ческаго образованія въ Парламенте, который въ 1884 г. даяге назна
чишь коммисію для изследованія вопроса о степени распростраиенія 
техническихъ знаній на континенте Европы и въ Англіи. Въ то яге 
время, какъ это всегда бываетъ въ Англіи, сейчасъ яге возникло обще
ство для распространения техническихъ знаиій въ народе, разрос
шееся въ короткое время до крупныхъ размеровъ и носящее ныне 
названіе: „Націоиальнаго общества для распространенія техническаго 
образоваиія". 

Наконецъ, въ 1888 году, былъ утверягдеиъ упомянутый закоиъ, 
по которому такъ называемымъ Советамъ Графствъ (Coimty Councils) 
были дарованы сравнительно большія средства (Т'/гмнлл.) для устрой
ства техническихъ и профессіоиальныхъ школъ. 

Уяге въ 30-хъ годахъ иастоящаго столетія въ Аиглін были осно
ваны преимущественно въ промышленныхъ округахъ, школы черчепія 
и рисованія. Министерству Торговли (Board of Trade) было поручено 
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оказывать денежную помощь вновь возникавшимъ школамъ и всячески: 
содействовать дальнейшему распространенно такнхъ школъ. Черезъ. 
20 лѣтъ Министерство Торговли тратило на этотъ предмета более-
100 тыс. руб. Въ 1856 году былъ основань Департаментъ наукъ и 
искусствъ (Science and art Department). Задачею новаго учрея-гдеиія 
было развитіе худоя«ественнаго вкуса, въ народной массе, распростра-
неніе естественно иаучныхъ знаній, обученіе техническому черченію 
и т. п. Департаментъ следить за преподаваніемъ рисованія и черченія: 
во всѣхъ начальныхъ школахъ Аигліи, выдавая имъ субсидіи сооб-
разио успешности преподаванія. Департаментъ выдаетъ субсидіи и за 
обученіе ручному труду (manual training), требуя при этомъ, чтобы это 
обучепіе было связано съ уроками черчеиія, такъ чтобы всякой работе 
предшествовало составленіе соответствующего чертеяга. 

Д а л е е Департаментъ наукъ и искусствъ поощряетъ денеяшыми 
пособіями устройство такъ называемыхъ Science schools, т. е. реальвыхъ. 
школъ. Эти реальныя школы устранваютъ местныя власти, и Департа
ментъ даетъ субсидіи за преподаваиіе 25 естественно-научныхъ и технн-
ческихъ предметовъ, пзъ которыхъ мы перечис-лимъ лишь следующія 
прикладиыя науки: архитектура, кораблестроеніе, прикладная механика,. 
металлургія, навигація, паровыя машины, горное искусство, магпино-
строеніе. Эти реальныя школы могутъ быть или „дневвыя", или „ве-
чернія"; школы эти предназначаются для промышленная класса (in
dustrial classes). Конечно, в ъ каягдой изъ такнхъ школъ изучаются не 
в с е перечисленные предметы, а лишь часть ихъ, причемъ местныя 
школьный власти сообраягаются съ потребностями м е с т н а я населенія.. 
Преподаваніе естествениыхъ и техническпхъ наукъ часто ведется въ 
дополнительныхъ классахъ другихъ учебныхъ заведеніи, и Департа
ментъ оказываетъ такнмъ учебнымъ заведеніямъ всякую поддеряжу 
субсидиями за преподаваніе отдѣльныхъ предметовъ и денежною по-' 
мощью для постройки лабораторій или физнческихъ кабинетовъ, для 
пріобрѣтенія приборовъ и препаратовъ. Онъ помогаетъ также раздачей 
медалей, премій, выдачей стнпендій для продолженія образованія наи
более отличившимся ученикамъ и т. п. Въ 1892 году в ъ такнхъ ре-
альпыхъ школахъ и классахъ училось въ Аиглін и Валлисѣ около 
130,000 человѣкъ. 

Тотъ же Департаментъ наукъ н искусствъ поощряетъ подобными 
яге способами распространение такъ называемыхъ „школъ искусствъ" 
и классовъ искусствъ (Schools of arts and classes of arts), т. е. такнхъ 
учебныхъ заведений или классовъ, где обучаются живописи, ваянію и 
техническому черчению и рисованію. Въ 1892 году в ъ Англіи было 250 
такихъ школъ живописи и ваянія и 1000 „худоягественныхъ клас-
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•еовъ" существовало при другпхъ учебныхъ заведеніяхъ; общее число 
.учащихся болѣе 100 тыс. человѣкъ. 

Въ вѣдѣнін Департамента иаукъ и пскусствъ находится и Кен-
•сннгтонскій музей, на'устройство котораго правительство затратило 
.до 4 мплл. руб. Мы ие будемъ распространяться объ устройствѣ этого 
.музея, замѣтнмъ только, что оиъ охотно дѣлится своими богатыми 
.коллекціямн съ провннціалыіымн учебными заведеиіями, часто высы
лаете тотъ пли друной подборъ коллекцій въ провнпціальныс города, 
т д ѣ устраиваются какія ннбудь спеціальныя выставки,' издаете пособія 
и руководства по естествознанию и техническпмъ наукамъ и проч. 
Д л я того, чтобы сдѣлать богатѣйшія коллекцін еще болѣе доступными 
народиымъ массамъ, недавно основано отдѣленіе музея въ бѣднѣйшей 
части города (Bethnol Green), прпчемъ коллекцін, посылаемыя въ 
.'музей, время отъ времени мѣняются. 

Трудно перечислить всѣ миогообразныя удобства, доставляемыя 
.народу въ Англін д л я болѣе легкаго усвоеиія естественныхъ и техпи-
чсскпхъ назчсъ. Весьма, замѣчательпые „опыты" организацін учебиаго 
.дѣда пропсходятъ далеко ие въ одиомъ Лондоиѣ. Амернканецъ ІПарп-
-лессъ, упомішая, напрпмѣръ, манчестерскую техническую школу, гдѣ 
учится 700 человѣкъ въ днсвныхъ и 2800 человѣкъ въ вечериихъ 
классахъ, говорите: „какъ результате повсемѣстныхъ усилій, мы вездѣ 
находимъ, что такія школы доставляютъ странѣ разсудительиыхъ 

•(tliinking), благовоспитаниыхъ п знающихъ рабочихъ; всѣ, кто иаблю-
д а л ъ яшзнь Англіи въ течепіе послѣднихъ 10 лѣтъ, подтверя^даютъ 
-этотъ факте" . 

Говоря о народномъ образовании въ Англіи, нельзя не остано
виться еще и на в ъ высшей степени замѣчательномъ среди англій-
скаго общества такъ называемомъ двио/сеніи къ распространений универ-

••ситетскихъ знаній (University Extention Movement), такъ какъ оно имѣетъ 
прямою цѣлыо сдѣлать знанія доступными массѣ. Консервативные 
.Англійскіе Университеты, до сихъ поръ мало доступные народу, 
•сами пошли на встрѣчу этому двшкенію. Профессоръ Стюарта, ини-
-ціаторъ этихъ лекцій, въ 1860 г. первый оргашізовалъ рядъ чтеній 
тіо астрономіи въ разныхъ городахъ Аигліи. 

Учрежденная въ 1873 году, в ъ видѣ опыта, Коммисія по органн-
-заціи лекций при Кэмбриджскомъ университете, сдѣлалась чрезъ два 
года постояинымъ учреягденіемъ. Примѣру Кэмбрішжскаго универси
тета послѣдовалъ вскорѣ и Оксфордскій. Почти тогда же образова
л о с ь и „Лондонское общество для распространія университетскихъ 
•знаній". Успѣхъ иоваго д в і ж е н і я превзошелъ всякія ояшданія. Въ 
^зиму 1889/оо гг.. Кэмбридягскій унпверситетъ въ 85 городахъ органн-
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зовалъ 125- курсовъ, на которыхъ было 12,000 слушателей. Въ томъ же 
году „Лондонское общество" организовало 137 курсовъ, которые посе
щало 13,000 слушателей. Оксфордскій университетъ также дѣятельно 
работаетъ для распространения среди народа любви къ знанию: въ 189 Ѵг 
году—55 лекторовъ вели 393 курса въ 279 мѣстахъ. 

Подъ вліяніемъ описаниаго движения въ 1890 г. такъ называе
мые Совѣты Графствъ получили право извѣстныя суммы (добавочный 
налогъ на спиртные напитки) тратить на распространеніе техниче
скихъ знаній среди народа. 

Многія изъ озиаченныхъ совѣтовъ назначали болыпія субсидии 
(100 тыс. руб. и бодѣе) д л я организации упомяиутыхъ университетскихъ 
лекций по естественио-научнымъ предметам!-.; такія лекции часто чи
таются и по деревнямъ; организация каждаго курса въ 12 лекций 
•обходится въ 60 фун. стерл. Уплату этихъ денегъ прииимаетъ на себя 
лицо или учреждение, которое входить въ сношение съ Универси
тетской Коммисіей; отъ тѣхъ яге лицъ или учреждений зависптъ опре
деление условій продажи билетовъ, которыя поэтому крайне разно
образны; иногда плата назначается до 2-хъ п е н с , т. е. 2 коп. за лекцію, 
иногда поднимается до 1 фун. стерл. (6 руб. 30 коп.) за курсъ (12 лек
ции). Университетъ всячески поощряетъ это двгокеніе въ обществе, 
н въ 1890 году Кэмбриджскій университетъ объявплъ, что всякий, 
прослушавший съ успѣхомъ известный рядъ лекцій въ теченіе 3-хъ 
л е т ъ и, сверхъ того, сдавшій за это время небольшой экзаменъ * ) , — 
получаетъ званіе причисленнаго къ Кэмбриджскому университету. 
Известно, что курсъ аиглійскнхъ универсптетовъ трехлетний; но по
лучивши! упомянутое званіе моягетъ поступить въ университетъ безъ 
экзамена и держать' выпускной экзаменъ черезъ два года. Въ дан-
номъ случае ваягно, конечно, не число лицъ, которыя воспользуются-
этой льготой, a принцшіъ признания желательности широкой доступ
ности университетскихъ знаній для в с е х ъ стремящихся ихъ пріо 
брести. 

Не довольствуясь этимъ, Оксфордский и Кэмбридягскій универси
теты открываютъ свои библиотеки, лаборатории и музеи въ течение-
одного летняго месяца преимущественно слушателямъ оппсанныхъ 
лекцій и многимъ другимъ лицамъ. Тогда яге, для желающихъ, про
фессора читаиотъ небольшой рядъ лекций по всѣмъ отраслямъ знаній, 
.а лаборанты руководить практическими занятіями и т. д. 

*) Латипскій языкъ, элементарная математика н какой либо изъ новыхъ язы-
ковъ. Вмѣсто экзамена можно представить свидѣтельство изъ какого нибудь учеб-
даго заведепія, съ курсомъ выше элементарной школы. 



Наконецъ, темъ, которые ие могутъ посѣщать лекцій, уинвер-
сптетскія комшісін предлагаютъ организоваться въ общества систе-
матнческаго чтенія (Union for home reading and study). За известную-
плату (10 піилл., т. е. съ неболыиимъ 3 руб.) члены кружка могутъ 
послать въ теченіе 3 мѣсяцевъ 6 пнсьмениыхъ работъ по данному 
вопросу, назначенному отъ коммнсіп лектору, который ихъ исправляешь. 
Такимъ образомъ, во всемъ этомъ новомъ двгокеніи видно стремленіе 
всѣми возмоягнымп способами принести наибольшую пользу стране по-
средствомъ широкаго распространенія въ пародиой массѣ знаній. 

„Министерство Иароднаго Просвѣщенія существуетъ въ Англіи 
затѣмъ, чтобы деньгами и всѣми другими способами помогать всякому 
добросовѣстному труду на пользу иароднаго образованія,—говорить, 
извѣстный педагогъ и бывшій главный инспекторъ ягеиской учитель
ской семішаріп Д. Фпчу,—а ие для того, чтобы навязывать націн свои 
педагогическія теоріи и указывать, кого и какъ слѣдуетъ учить". Въ 
виду этого, центральное правительство ограничивается главпымъ обра
зомъ субсидироваиіемъ существующпхъ школъ, сообразуясь съ каче-
ствомъ преподаванія и вообще со всею оргаиизаціею школы. 

Англійское правительство никогда ие принимало на себя опеки 
надъ своими граягдаиамп; оно твердо вѣрило въ могущество двухъ. 
принциповъ общественной и частной жизші: самодѣятвльности и сало-
управленія; лучшею яге гарантіею успѣха всякаго дѣла оно считало и 
считаетъ до сихъ поръ доброе ягеланіе лнцъ, которыхъ это дѣло на
иболее близко касается. Правительство считало всегда своею обязан
ностью лишь приходить на помощь всякому лицу или учреягдеиію 
если замечало у этпхъ лицъ и учреягденій ясиыя доказательства яге-
ланія работать для достиягенія какой-нибудь общеполезной цѣли. За
мечательно при этомъ, что за свою помощь правительство не думало 
никогда навязывать своихъ взглядовъ на поощряемое дело, предо
ставляя полную свободу действ ія темъ лицамъ или учреягденіямъ, въ-
рукахъ которыхъ дело фактически находилось. Бели правительство,, 
напримеръ, ягелаетъ что-нибудь сделать для иароднаго образования,, 
оно, преягде всего, старается воспользоваться всеми теми образова
тельными средствами, какія уяге имеются въ действительности и ко-
торыя возникли по ішиціативе частныхъ лицъ; для этого оно ока-
зываетъ в с е м ъ темъ частнымъ учреягденіямъ помощь, сообразно нуяг-
дамъ и достоииствамъ деятельности каягдаго. Если школы недо
статочно поместительны — даются деньги на увеличеніе помеще
ния; если в ъ известной местности замечается иедостатокъ въ ко
личестве школъ, местное населеніе побуягдается устроить таковыя 
в ъ необходимомъ количестве, прнчемъ государство оігазываетъ денеяг-
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нуіо помощь. Такимъ образомъ, все общественное зданіе зиждется на 
„самодеятельности" населеиія, на добромъ начинании тѣхъ лицъ, ко
торыя въ томъ или другомъ д ѣ л ѣ наиболее заинтересованы. Но и въ 
классической странѣ индивидуализма и самопомощи въ течеиіе ньшѣш-
няго столѣтія постоянно росло сознаніе, что для всего общества 
важно, чтобы въ немъ было какъ можно менѣе невѣягественяыхъ 
членовъ, — сознаніе, что никакое культурное общество не моягетъ 
считать себя безопаснымъ, пока въ немъ есть, такъ называемая „тем
ная масса". 

Мы не будемъ проводить параллели между деятельностью Де
партамента наукъ и искусствъ въ Англіи и Департаментомъ Народ
наго Просвещения въ России. Только въ последние годы, съ учреягде^ 
ніемъ въ Министерстве Народнаго Просвѣщенія Отдѣленія птромьпщ-
ленныхъ училищъ (въ 1893 г.), в ъ немъ проявляется более активная 
деятельность по распространению собственно техиическнхъ и профес-
сіоналыіыхъ знаиій, но главное затруднение, которое оно несомненно 
встретить на этомъ пути, заключается в ъ недостаточной подготовлен
ности населения к ъ воспринятію спеціальныхъ знаній, в ъ низкомъ 
уровне общаго образованія и почти безграмотности или полуграмот
ности народной массы. 

Кроме того, господствующее въ настоящее время в ъ Мини-
стерстве Народнаго Просвещения стремление къ возможному ограни
чению и сокращению общаго образования, когда оно входитъ, какъ не
обходимый элемента, в ъ программы тзхннческихъ и профессіональ-
ныхъ учебныхъ заведении!, выраягапощееся въ сведении к ъ шпттмуму 
познаній, необходимыхъ для исполнения известной работы, дабы по 
возмоягности прикрепить каягдаго рабочаго къ тому делу , у к о т о р а я 
онъ случайно стоить, и затруднить свободное развитие способностей и 
наклонностей каждаго, — отраягается весьма вредно на общемъ раз
витии учащихся и препятствуетъ правильной постановке техническая 
образованія въ России. 

В ъ виду всего выпіесказаишаго и в ъ силу крайне настоятельной 
необходимости гириблизннть школу к ъ взрослымъ рабочимъ, какъ 
непосредствениымъ уяге деятелямъ нашей промышленности, необхо^ 
димо, в ъ интересахъ у с п е ш н а я развития отечественной промышленности, 
немедленно приступить к ъ широкой организации ц е л а я ряда учреяг-
деигій, могущихъ привести къ вышенамеченной ц е л и , а посему-
е л е дуетъ: 

I . Ра зрешить законодательными порядкомъ общественнымъ учреж-
деиіямъ (городскимъ управленіямъ, земствамъ, сословіямъ и проч.), 
частиымъ обществамъ и лнцамъ—устройство для взросльихъ рабочихъ 
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i l подростковъ обоего пола шіжеслѣдующпхъ воскресныхъ п воскресно-
вечерннхъ учрежденій: 

1) Курсовъ грамоты н общеобразовательныхъ предметовъ; 
2) законченныхъ популярныхъ курсовъ по фпзпкѣ, химіи, мсха-

ннкѣ i l естествознанію, какъ лежащихъ въ осиовѣ всякпхъ спеціаль-
ныхъ знаній; 

3) курсовъ графическпхъ искусствъ (рисованія и черчеиія); 
4) курсовъ для прпготовленія спеціаяистовъ по отдѣлыіымъ 

отраслямъ техипкн, напр., курсовъ для кочегаровъ и машшшстовъ, 
электротехшшовъ, пивоваровъ л т. п.; 

5) Народныхъ чтенііі съ туманными картинами, какъ общеобразо
в а т е л ь н а я характера, такъ п спеціалыіаго; прпчсмъ, для избѣжанія 
лгшшшсъ затрудненііі, необходимо, чтобы спеціальныя чтенія могли 
быть разрѣшаемы п фабричной инспекцией, пли властью се замѣияющеіі; 

6) Народныхъ читаленъ и бнбліотекъ, какъ отдѣлыю, такъ п при 
курсахъ,—съ допущеніемъ въ эти послѣднія всѣхъ кннгъ, дозво-
ленныхъ ~въ первыя; причемъ, въ виду того, что книги спеціальиаго 
характера почти не разсматрпваются Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщеігія,—необходимо, чтобы такія книги допускались 
такяге съ разрѣшенія фабричной пнспекціи; 

7) показателышхъ мастерскнхъ въ большнхъ фабрлчныхъ, ремсс-
ленныхъ и кустарныхъ центрахъ, т. е. такнхъ мастерскнхъ, гдѣ спе-
ціалнсты по отдѣльнымъ отраслямъ техники могли бы показывать, 
за небольшую плату, лпцамъ, уяге освоившимся съ даннымъ ремес-
ломъ, новые или болѣе совершенные инструменты и пріемы мастерства *). 

П. Устранить препятствія, дѣлающія почти невозмояшымъ, въ 
настоящее время, открытіе всѣхъ вьпнеперечіісленныхъ учреягденій, 
а для этого необходимо, чтобы эти послѣднія (если уяге нельзя обойтись 
безъ особаго разрѣшенія) дозволялись властью блияѵайшнхъ мѣстиыхъ 
органовъ учебной адмишгстраігін н прнтомъ въ самый кратчайшій 
срокъ; хотя, конечно, для успѣшнаго ихъ развитія, я*елательно—опре-
дѣливъ в ъ законѣ извѣстныя требованія, коимъ доляшы удовлетворять 
лица и учреяшенія, которымъ предоставляется право устраивать подобные 
курсы, чтенія, читальни и бнбліотеки,—ограничиться, въ цѣляхъ над
зора, однимъ лншь доведеніемъ до свѣдѣнія подлеягащей власти о лицѣ 
или учрежденіи, которое ягелаетъ устроить для чтеиія читальню или 
библіотеку, времени и мѣстѣ, гдѣ предполагается открыть то или 
другое учреікденіе. 

*) По образцу нѣмецкой слесарной школы въ Kosswein (Саксонія). См. журпалъ 
„Техническое образованіе" за 1884 г. Л» 4 стр. 420. 
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I I I . Урегулировать рабочее время подростковъ и взрослыхъ рабо-
"чихъ обоего пола для доставленія имъ возможности посѣщать всѣ 
приведеииыя образовательный учреягдепія. 

IV . Облегчить разрѣшеніе учрежденія частиыхъ обществъ распро-
страненія грамотности и знаніи той или другой спеціальности при 
помощи курсовъ, предо'ставивъ такимъ Обществамъ надлежащую сво
боду и самостоятельность, иеобходимыхъ для плодотворной ихъ дея
тельности. 

V. Предоставить учредителямъ, въ виду наилучшаго прпспо-
собленія курсовъ к ъ мѣстнымъ потребностями и условіямъ промыш
ленности,*—возможно широкое участіе какъ въ выборѣ предметовъ 
преподоваиія, такъ и въ установлении объема курса и въ выработкѣ 
программъ (съ утвсржденія ближайшей мѣстной учебной администра
ции) и проч. 

V I . Допустить, въ качествѣ преподавателей спеціальиыхъ предме
товъ, лицъ, близко стоящйхъ к ъ промышленности, а для общеобразо-
вательныхъ предметовъ—лицъ, обладающихъ нуягиымн свѣдѣніяші. 

V I I . Просить о повторенін циркуляра Министерства Народнаго 
просвѣщеиія отъ 27 Октября 1885 года, каковымъ предлагалось всѣмъ 
.учебнымъ учреждеиіямъ вѣдомства оказывать возможное содѣйствіе 
въ смыслѣ доставленія постоянно безплатнаго помѣщенія для воскресно-
вечернихъ курсовъ не только для распространенія технпческпхъ знаиій, 
но и для всѣхъ общеобразовательныхъ предметовъ. 

V I I I . Наконецъ, просить Министерство Финансовъ оказать денеяшое 
пособіе на устройство упомяиутыхъ выше курсовъ для взрослыхъ рабо
чихъ и подростковъ, ассигновать по смѣтѣ еягегодный на этотъ 
предмета кредита, пзыскавъ спеціальный для этого источипкъ дохода; 
причемъ яіелателыіо, чтобы размѣръ пособія по возмояшостн соотвѣт-
ствовалъ стоимости вознагражденія учебиаго персонала. 



11. 

E. M. Гаршинъ. 

Приспособленіе народной школы Е Ъ штересажъ 
щюмьшленности. 

Наша промышленность нуждается въ ремесленшікахъ, и в ъ этомъ 
•отиошеніи мелкая нндустрія, домашній или кустарный промыселъ и 
крупная заводско-фабрнчная деятельность, опирающаяся на мапшнньш 
производства и мехаиическіе двигатели, сходятся въ свонхъ интере-
сахъ. Прошло время легендъ о геніальной сметкѣ русскаго человека, 
якобы заменяющей ему всякое образованіе. Промышленность нуждается 
въ хорошихъ кузпецахъ, слесаряхъ, плотннкахъ, столярахъ и т. д. и 
•т. д. Каковъ яге долженъ быть образовательный цензъ этихъ первыхъ 
сппзу тружеппковъ промышленности? Можетъ быть, достаточно одной 
грамотности, а остальное все приложится само собой? Нѣтъ, грамот
ность сама по себе лишь орудіе к ъ получению образоваиія, какому бы 
то ни было, профессиональному или общему, а не самое образованіе. 
Если наша промышленность еще полна людьми неграмотными и полу
грамотными, то есть цѣлыя тысячи еоображетй въ пользу того, чтобы 
H съ этнмъ недостаткомъ образованія въ нашемъ рабочемъ-простолю-
.дішѣ бороться настойчиво и самоотверженно, но эти соображеиія надо 
изложить и защищать особо. Правда, что рабочій или ремесленникъ, 
грамотный, упорнымъ трудомъ въ часы дополшітельныхъ занятій сверхъ 
своего многочасоваго труда въ мастерской, можетъ усовершенствовать 
своп теоретическія и практическія познанія. Но ведь эти занятія по 
вечерамъ, отъ 8 до 10 ч. вечера, при продолжительности рабочаго дня— 
героизмъ, которому можно удивляться,—героизмъ взрослыхъ людей, 
проникиутыхъ сознаніемъ своей пользы, а героевъ всегда немного. 

Впрочемъ, русскій народъ нашнхъ дней имѣетъ уже в ъ своемъ 
распоряяіеніи нечто высшее, чѣмъ простая грамотность. Въ среднемъ, 
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у насъ каждые сто человѣкъ троихъ посылаютъ въ школу. Много-лн это., 
если вспомнить, что въ Сѣверо-Амернканскпхъ Соедииенныхъ Штатахъ 
четвертая часть населеиія находится в ъ школахъ? Предположимъ иа. 
мгновеніе, хотя бы для самаго ближайшаго будущаго, что все иа-
селеніе низшихъ сословій, городскнхъ и сельскнхъ, будетъ проходить, 
черезъ начальную школу, что ші въ мастерской ремесленника, ни иа. 
фабрикѣ не встрѣтптся ни одного рабочаго безъ свпдѣтельства объ 
окончаніп начальной школы,—обезпечена-лп, все-таки, промышленность 
надлежащнмъ комплектованіемъ ея арміп дѣйствнтельио умѣлыми ра
бочими, а не той яшвой чернорабочей силой, устраненіе которой все 
болѣе и болѣе поддается успліямъ современной техники, успѣпшо стре
мящейся къ разрѣшенію этой задачи? Фабрика въ ндеалѣ представ
ляется намъ таковою, что иа ней много машинъ и мало рабочихъ; 
каждый пзъ шгхъ, осмысленно управляя сводящимъ до minimum'а 
мускульный трудъ мехашізмомъ, работаетъ съ наибольшей произво
дительностью, ведущей промышленность къ преуспѣянію и дающей 
рабочему обезпеченіе жизни мыслящаго существа. 

Теперь взглянемъ на будущаго солдата промышленной арміи въ 
его зародышѣ. Это, согласно ныиѣ насаждаемому порядку в ъ области 
просвѣщенія, ребенокъ, в ъ селѣ или въ городѣ проходящій начальную 
школу въ возрастѣ 9—12 лѣтъ. Сельскпхъ дѣтей мы оставимъ въ сто
рона. Желательно по существу, чтобы судьба или необходимость не 
тащили ихъ в ъ городъ на фабрику; пусть лучше они остаются въ де
ревни, на землѣ. 

Но городское населеніе? Безземельное, безпочвенное! Не отсюда-лн 
должны черпаться силы промышленной арміи? Петербургскіе лавоч
ники, вывозя изъ Ярославской и Тверской губерній сотни мальчи-
шекъ, чтобы выколачивать изъ нихъ прнказчиковъ, думаготъ иначе, 
но вѣдь это неестественный иорядокъ вещей. А меягду тѣмъ, по 
своему, петербургскіе лавочники правы: городской ребенокъ—заморышъ 
физически и преждевременный уродъ нравственно. Но можемъ-ли мы 
спокойно относиться к ъ этому? Если городскнхъ дѣтей не будутъ 
брать в ъ ремесло и работу, то они сами пойдутъ въ воришки и в ъ 
нищіе. 

Необходимо, слѣдовательно, озаботиться ихъ нравствениымъ и 
физическимъ воспитаніемъ до того момента, когда по возрасту оші 
годны для дѣйствительной работы. Это возрастъ 15—16 л., опреде
ляемый закономъ юридически и подтверждаемый данными науки и 
здраваго смысла. Правда, законъ допускаетъ работу малолѣтиихъ и 
раньше, съ 12 л., на фабрикахъ и заводахъ, съ ограниченіемъ в ъ 
пользу иачальнаго образованія, и въ ремесленныхъ заведеніяхъ безъ 



всякнхъ ограниченій. Но что это за работа? Въ общемъ, съ техниче
ской точки зрѣиія, ей грошъ цѣиа. Такъ и разсудилн фабриканты и 
заводчики, устраняя въ своихъ прошішленныхъ заведеніяхъ трудъ 
малолѣтннхъ. 

Ремесленники не отказываются отъ ученичества, но вѣдь въ сущ
ности это ученичество есть результатъ уягасиаго соглашенія меягду 
родителями и мастерами. 

Всякій добросовѣстиый ремесленникъ скаягетъ, что 12 л. ребе-
нокъ, поступивъ въ мастерскую, года два ничего дѣльнаго дѣлать не 
моягетъ: онъ „присматривается" к ъ работѣ и состоитъ. иа побѣгуш-
кахъ. Эти побѣгупіки составляютъ, опять-таки, плату натурой за его 
содержаніе въ иастоящемъ (первые два года) и обученіе въ будущемъ 
(слѣдуіощіе три года). Ыормальпо-ли все это? 

Семья, которая не моягетъ прокоршіть своего несовершеинолѣт-
няго члена до 14 лѣтъ! Да моягетъ-ли это быть? А если не моягетъ, 
то это опять предметъ особаго разсмотрѣиія и особыхъ мѣропріятій. 

Съ другой стороны, мы совершенно согласны съ тѣмъ, что маль-
чикъ 12 лѣтъ , которому въ 15 л. предстоитъ стать на 10-часовую ра
боту, долягенъ к ъ этому готовиться не менѣе 2—3 лѣтъ . Было бы не
лепой ягестокостыо, напрпмѣръ, воспитывать мальчика в ъ гимназіи, 
довести до V класса и опредѣлить затѣмъ на фабрику простымъ ра
бочимъ. Но возрастъ окоичанія начальной школы (12 л.) въ высшей 
степени благопріятенъ для рѣшенія вопроса о будущемъ ребенка. Бели 
есть средства у родителей и способности, то отчего его не пустить 
идти дальше по пути общаго образованія? Но если помяиутыя условія 
хромаютъ, то надо заняться подготовкой этого подростка к ъ профес-
сіональной деятельности. 

Какъ это сдѣлать? 

Такимъ детямъ, лишеинымъ возмояшости продолягать свое общее 
образованіе, надо открыть доступъ къ еощагщенному дополнительному. 

Вспомнить при этомъ необходимо, что программа нашей на
чальной школы страдаетъ крайней незавершенностью тѣхъ предме
товъ, которые въ ней преподаются, и абсолютнымъ отсутствіемъ пре-
подаванія тѣхъ зианій и умѣиій, безъ распространенія которыхъ не
чего и мечтать о естественномъ подъеме производительныхъ силъ 
нашей страны. Разумѣемъ здѣсь естествознаніе, географію и графи-
ческія искусства. А что даетъ начальная народная школа по матема
тике? 4 правила ариѳметики и только. Ни обращенія съ дробями и по
нятая о процентахъ, ни начатковъ геометріи. Извольте на почве такой 
подготовки сѣять техническія прикладныя знанія! 
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Тотъ же русскіи языкъ преподается въ такнхъ размѣрахъ и въ 
такомъ духѣ, что рецидивъ безграмотства есть явлеиіе у насъ не еди
ничное H не случайное. Наконецъ, по Закону Боягпю ребеиокъ не вы
носить изъ школы привычки имѣть Евангеліе своей настольной 
книгой. 

Ребеиокъ умѣетъ писать подъ диктовку, безъ особенно грубыхъ 
ошибокъ и письменно пнзлоягптъ (съ ошибками и безъ знаковъ препи
нания) содерягаиіе статьи, соответствующей степени его поніімаиія. Но 
дайте ему статью, которая вела бы к ъ расширению его кругозора, и 
онъ спасуетъ передъ этимъ дѣломъ, особливо если это случится че" 
резъ 2—3 года по окончанін школы. 

Кромѣ того, при всемъ желании нашихъ ретивыхъ учителе!! и 
учптельннцъ просвѣтнть малышей всякими свѣдѣніямп при упраж
нении въ чтении на такъ называемыхъ „предметиыхъ урокахъ", все 
это по пстпнѣ Сизифова работа. Дѣтп прочитали въ христоматіп рядъ 
статей и по отечественной истории, и по естествознанію, и по географіи, 
но все это скользнуло по шімъ и испарилось, ибо въ начальной школѣ 
дѣтской головѣ и безъ того пришлось не мало поработать надъ эле
ментами образованія: читать, писать, считать и молиться Богу. 

Чтеиіе помянутыхъ статей развнваетъ любознательность, но не мо
ягетъ и не доляѵно быть средствомъ преподаиія и утверягдеиія въ па
мяти выноспмыхъ отсюда знаний, во избѣяганпе преягдевремениаго 
умственнаго переутомления. 

Иное дѣло, еслин обо всемъ этомъ вы поведете рѣчь съ дѣтьмн, 
прошедшими начальную школу, и тогда уяге будете добиваться отъ 
нихъ сознательная отношения къ усвояемому. Но не забывайте при 
этомъ, что передъ вами дѣти, будущность которыхъ предопредѣлена 
самымъ блнжайшимъ образомъ: черезъ два-три года они уже ндутъ 
въ запряягку тяягелаго труда. 

Еслин до сихъ поръ они проводили въ школѣ'5—6 часовъ, при
влеките ихъ въ школу на половпшное колнічество этого времеші. 
Кстати, при такой комбннаціи моягию воспользоваться тѣмъ яге школь-
нымъ помѣщеніемъ и (въ крайнемъ случаѣ) тѣмъ яге учительскнмъ 
персоналомъ. Съ 9 часовъ утра до 2 пополудни учатся малолѣтки, съ 
3 до 6 ч. дня подростки, съ 8 до 10 ч. вечера взрослые — вотъ какъ 
долягно работать каягдое училище, если мы хотимъ дѣйствительпыхъ 
результатовъ отъ нашей народной школы. Такіе дополнительные классы 
для подростковъ, во ]-хъ, необходимы для обезпеченія ихъ нравствен
н а я облика, а это въ области промышленности дѣло не послѣднее. 
Возрастъ 12—15 л ѣ т ъ есть возрастъ критический. Здѣсь преимуще
ственно формируются натуры нравственный и порочиыя. Праздность 
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•есть мать веѣхъ пороковъ — прописная мораль, но мы ее забываемъ. 
Пусть подростокъ бѣгаетъ съ утра до средины дня, но помнить, что 
к ъ 3 час. дня надо поспѣть въ школу, что неаккуратное посѣщеніе 
полоягитъ на него пятно въ смыслѣ непорядочности вообще. Это бу
детъ укрѣпленіемъ его въ добросовѣстиости и порядочности. Нако-
нецъ, если даяге съ утра онъ попалъ въ участники какой нибудь шало
сти или даяге гадости, то все яге, надо надѣяться, онъ вспомнить 
о школѣ и вырвется изъ тенетъ бездѣлья къ свѣту и порядочности, 
храмомъ которыхъ доляша быть для него школа, съ которой уяге 
связаны его дѣтскія воспоминаиія. 

Сторона физическая таюке доляша быть предметомъ заботы школы 
въ этомъ возрастѣ болѣе чѣмъ когда либо. При содѣйствіи медицины 
и общественнаго прнзрѣнія, школа всегда моягетъ обратить активное 
вниманіе на какіе бы то ни было фнзическіе недостатки свонхъ уче-
шіковъ и парализовать ихъ по мѣрѣ. возмоягности. 

Воспитаиіе физическое, развитіе ловкости путемъ соотвѣтствен-
ныхъ упраягненій и игръ,—все это долягно вносить необходимую по
правку въ тотъ действительный фактъ, что наша городская яшзнь 
искаягаетъ физическій обликъ подростающихъ поколѣній. 

Но' иасъ, поягалуй, спросятъ: гдѣ же во всемъ этомъ подготовка 
къ профессіямъ, ремесламъ, представленіе о которой неразлучно съ такъ 
называемыми учебными мастерскими? 

Выше мы уяге высказали, что защищаемъ дѣтскую натуру отъ 
ея эксплоатацін въ возрастѣ до 15 лѣтъ. Будетъ болѣе, чѣмъ доста
точно, если вы обезпечите этимъ дѣтямъ возмояшость „щтсмтщтваться" 
ко всяческимъ производствами 

Могутъ-ли, при этомъ, эти дѣтн чѣмъ либо быть полезны самой 
мастерской? Есть-лн въ работѣ малолѣтняго какія-лнбо качества по-
лояштельнаго свойства или она допускается лишь ради ея дешевизны? 
Мы склонны думать послѣдиее. Доказательствомъ слуягитъ сокращеніе 
работы малолѣтшгхъ, разъ она подверглась нормлровкѣ со стороны 
государства. Перенесите эту нормировку въ ремесла, и тамъ произой-
д е т ъ то яге самое: ремесленннкъ разсчитаетъ, что ему невыгодно дер-
ягать у себя лишняго малаго, который, по его мнѣнію, проѣстъ больше, 
ч ѣ м ъ заработаетъ. 

Проектируемая нами дополнительная школа в ъ лицѣ ея руково
дителей долягна, надо полагать, заботиться о допущения ея п и т о щ е в ъ 
къ ознакомленію съ различными производствами. Если школа эта бу
д е т ъ ягить ягизныо, близкою к ъ промышленности, то это устроится 
само собой и безъ всякихъ затрать на устройство особыхъ учебныхъ 
мастерскнхъ и дорого стогощихъ ремеслеиныхъ училищъ. 
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Нужно только узнать, въ какой м ѣ р ѣ въ каждой практически 
работающей мастерской найдется дѣла для иесвѣдущаго малолѣтка„ 
такъ, чтобы, постепенно переходя отъ простѣйшаго к ъ слояшѣйшему, 
онъ, по меньшей мѣрѣ , не мѣшалъ своимъ присутствіемъ общему 
ходу даннаго промышленнаго заведенія, а самъ выяснялъ себѣ 
основы и пріемы производства и размѣры своихъ к ъ нему способности 
и склонности. Но какъ бы то ни было, это пребываніе въ мастерскнхъ,, 
отшодь не равное, по качеству и по количеству, рабочему времени 
цѣлаго дня, нпкакъ не моя^етъ быть разбираемо съ точки зрѣнія за
работка, обезпечпвающаго личное существованіе подростка. 

Не есть-лн дая-ге такой заработокъ въ рукахъ подростка 12—14 
л ѣ т ъ первый ш а г ъ к ъ развптію преягдевремеииой самостоятельности,, 
самоувѣренностп и освобояіденія отъ авторитетовъ, изъ коихъ автори-
тетъ родительски при этомъ несомненно рушится? 

Вопросъ о воспптаніи и обучение подростковъ въ послѣдніе два-
три года чрезвычайно занимаетъ, съ одной стороны, С.-Петербургское 
Городское Управленіе, раскинувшее по всему городу сѣть своихъ на-
чальныхъ учплігщъ, дающихъ элементарное образованіе въ возрастѣ 
до 12 л. 18,000 дѣтей, съ другой—Постоянную Коммнсію по техниче
скому образованію при Императорскомъ Русскомъ Техшіческомъ Обще
стве въ С.-Петербургѣ. Это послѣднее учреягденіе в ъ течеиіе четверти 
вѣка не можетъ приступить к ъ осуществленію задачи распространения 
прикладньгхъ знанШ и принуждено тратить свои силы на насажденіе 
в ъ рабочей средѣ общаго образоваиія, слшпкомъ недостаточнаго для 
воспріятія образованія спеціальнаго. Ни одной спеціальиой школы не 
мояіетъ учредить Императорское Русское Техническое Общество безъ 
того, чтобы при ней не возникалъ приготовительный клаесъ. Уровень 
начальной народной школы о трехъ отдѣленіяхъ для возраста 9—12 
л ѣ т ъ безусловно недостаточенъ д л я прохояіденія курса самаго элемен
т а р н а я техническаго училища, каковы, напримѣръ, учреяедениыя 
Обществомъ ремесленныя училища по механическому дѣлу, школа, 
десятниковъ по строительному дѣлу и т. д. Упомянутые приготови
тельные классы вызываются къ ягизни не столько дая«е потребностью-
раздвішуть рамки познаній, вынесенныхъ изъ начальной школы, сколько 
необходимостью укрѣпить ихъ и загладить пробѣлы по русскому языку 
и даже четыремъ правиламъ ариѳметики, обнаруягивающіеся в ъ боль
шинстве случаевъ даже у дѣтей, только что покинувшихъ школу, 
о не учившихся я*е послѣ школы годъ - два и говорить нечего: 
здѣсь бываетъ близко если не к ъ рецидиву безграмотства, то к ъ со
вершенной расшатанности умственныхъ навыковъ, внѣдренныхъ въ. 
школѣ. 
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Что касается расширения круга зианій въ курсѣ начальной школы,., 
то обыкновенно оно падаетъ уже иа время, отводимое на обучение р е 
месламъ, т. е. на 1-й, 2-й пи 3-й классы ремесленныхъ учпилпитцъ. Та
кимъ образомъ, здѣсь, параллельно со специальными предметами и 
практпіческими работами въ мастерскихъ, приходится заканчивать, 
ариіѳметику, проходить геометрию, давать элементарный курсъ естество
знания, подъ видомъ приготовительная курса физики, и утверягдать.. 
учениковъ къ элементарныхъ пріемахъ графическіпхъ искусствъ, 
вмѣсто того, чтобы прямо обращаться къ техническому рисованию ж 
черчению. 

Тѣ яге трудности! являются прии иной формѣ н и з ш а я профессио
н а л ь н а я образованія: обучения въ спеціальныхъ классахъ для взро
сльихъ рабочихъ, учреждеиныхъ Императорскимъ Русскимъ Техниче-
скимъ Обществомъ въ нѣсколькихъ заводско-фабричныхъ районахъ 
города С.-Петербурга. Но если рабочій, коичивъ школу в ъ 12 лѣтъ^ 
попадетъ въ спеціалыіые классы въ 20 — 25 лѣтъ, то, іири условіяхъ 
нашей культуры, много-ли удерягится у него въ головѣ к ъ этому вре
мени отъ вынесенная изъ школы? И часто такіе рабочіе, несмотря на 
нмѣющіяся въ ихъ рукахъ свидетельства объ окончании начальной 
народной школы, просятъ зачислить ихъ не в ъ специальные, а в ъ обще
образовательные классы, чувствуя необходимость усовершенствоваться 
въ грамотѣ иі в ъ счетѣ, преягде чѣмъ обучаться таигимъ мудренымъ-. 
наукамъ, какъ физика, химия, механика и технологія. 

Впрочемъ, по уставу училищъ Техническая Общества, посѣщеніе 
вечернихъ воскресныхъ классовъ предоставляется рабочимъ уже съ . 
12-лѣтняго возраста. Следовательно, возмоягна и такая комбинация, что 
дѣтц рабочихъ, пройдя к ъ 12 годамъ начальную школу, могутъ посту
пить въ специальные классы; но они здѣсь встрѣтятся съ тѣми же з а 
труднениями въ прохоягденіи курса, какія отмѣчены нами по отношеніио 
къ курсу ремесленныхъ училищъ, усугубленныхъ, къ тому яге, позд-
ннмъ временемъ занятий, несоотвѣтствуиощихъ дѣтскому возрасту. Не 
говоримъ уяге о неудобствѣ соединения взрослыхъ рабочихъ и ц о д -
ростковъ. Послѣднимъ необходимо дать особое обученіе и, в ъ цѣляхъ 
воспитательныхъ, во что бы то ни стало, занять ихъ впредь до дости
жения ими возмуягалости. 

Все вышеизлоягепное принело Императорское Русское Техническое-
Общество к ъ мысли объ устройствѣ особыхъ школъ для подростковъ,. 
причемъ разработка этого вопроса получила нгокеслѣдуюпцее направле-
ніе: Постоянная коммисія по техническому образованно внесла в ъ п р о 
грамму своей дѣятельностивопросъ о выработкѣ типа профессіональныхъ. 
щколъ для дѣтей, въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, предварительно к о н -
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чнвшпхъ курсъ в ъ начальныхъ городскихъ учнлнщахъ съ трехгодич-
нымъ курсомъ. 

Предварительное соглашеніе Императорскаго Русскаго Техниче
скаго Общества съ С.-Петербургскпмъ городскимъ управленіемъ въ 
лнцѣ предсѣдателя общества M. И. Казн, предсѣдателя Постоянной 
коммисіи по техническому образованію А. Г. Неболснна и председа
теля Городской Коммнсін по народному образованію M. M. Стасюле-
вича, выяснило возмояшость устройства подобныхъ школъ въ нѣко-
торыхъ нзъ помѣщеній начальныхъ городскихъ учплпщъ въ после
обеденное время. Что касается выработки типа школъ, то при Посто
янной коммнсіи по техническому образование» образована особая спе-
ціальная коммисія подъ предсѣдательствомъ члена -Ученаго Коми
тета Министерства Иароднаго Просвѣщенія, дѣйствптельнаго стат-
скаго советника А. Д. Путяты. На прпзывъ принять участіе въ тру-
дахъ этой спеціальной коммисіп откликнулись весьма многіе вы-

.дающіеся деятели въ области науки, педагогики и общественныхъ 
вопросовъ. 

Три заседаиія этой коммисіп, бывшія въ Апреле и въ Мае сего 
1896 года, подтвердили: во-первыхъ, настоятельность заботы объ''ум-
ственномъ и нравствеігаомъ воспнтаніл подростковъ; во-вторыхъ, край
ни! недостатокъ такихъ шізшпхъ общеобразовательных!) учебныхъ за-
веденій, которыя могли бы сами по себе служить намеченной цели ; 
в ъ третьпхъ, невозможность въ короткое время пополнить этотъ недоста
токъ открытіемъ новыхъ трехклассныхъ и четырехклассныхъ городскихъ 
учплшцъ по закону 31 Мая 1872 года (съ шестплѣтннмъ курсомъ); 
въ четвертыхъ, наконецъ, несоответствіе этого последняго типа учеб
ныхъ заведеній ц е л я м ъ профессіоиалы-іаго образоваиія вообще и, въ осо
бенности, строго техническаго иа низшей его стелешь Помянутыя го-
родскія училища 1872 г. стоять в ъ такомъ отношенін къ начальнымъ 
городскимъ, что окончившіе эти последнія, доляшы для окончанія 
училища, по закону 1872 г., учиться еще 4 года, — срокъ слишкомъ 

.длинный для подростковъ, нуягдающихся еще в ъ профессіональной 
выучке , къ которой необходимо приступить въ возрасте 14—15 л е т ъ , 
а не 16—17 л., какъ это выходить при системе высшаго элемеитар-
наго образованія, установленной Мииистерствомъ Иароднаго Просве-
щенія. Училища эти даютъ надлеягащую подготовку для посту ил еиія 
на граяѵдаискую слуягбу, въ конторы для заиятій по письмоводству, 
открываютъ дорогу для поступленія въ учительскіе институты, гото
вящие преподавателей для т е х ъ же городскихъ училищъ, и въ иизшія 
техническія училища по закону 1888 г., по несомненно, что, для иа-
лряяіениаго труда мастероваго или рабочаго, эти люди, просидевшіе 
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за книгами до 16—17 л., уже ие годятся да и сами стараются отъ. 
этого труда уклониться. 

Такимъ образомъ, помянутая коммисія А. Д. Путяты остановилась, 
передъ вопросомъ о школахъ для подростковъ съ двухлѣтнимъ, послѣ 
начальной школы, курсомъ, при трехъ часахъ занятій въ день, по шести, 
разъ въ недѣлю. Многолюдство коммисіп, в ъ засѣдаиіяхъ коей бывало 
до 40 человѣкъ, побудило ее избрать изъ своей среды подкоммисію въ . 
составѣ 5 л іщъ для детальной выработки программы подобной школы *). 

Подкоммисія эта имѣла въ Маѣ сего года тоже три засѣданія и 
выработала слѣдующій типъ двухгодичной школы для подростковъ. 
въ возрастѣ отъ 12—13 до 14—15 лѣтъ. При занятіяхъ три часа в ъ 
день, шесть разъ въ недѣлю и при фактической продоляштельности 
урока по 40 м. каждый, школа такая дастъ 24 урока въ недѣлю, изъ 
коихъ 4 отходятъ на физическое развитіе учащихся, а остальные р а с -
предѣляются слѣдующимъ образомъ: 

Законъ Бояай 1 урокъ. 
Русскій языкъ (практическая упраяшенія и свѣ-

дѣнія по отеч. исторіи) 4 „ 
Математика (ариѳметика и геометрія) 5 „ 
Естествознаніе 4 „ 
Географія I „ 
Черчепіе и рнсованіе (съ прилоягеніями) . . . . 5 „ 

Итого 20 уроковъ. 

Подкоммисія признала немыслимымъ выработку для даннаго в о з 
раста различныхъ типовъ школъ, подготовляющихъ к ъ каягдой про
фессия отдѣльно; за неимѣніемъ отъ представителей профессій или це-
ховъ точныхъ указаній, какія именно для каягдой профессіи въ отдѣль-
ности теоретическія познанія нуяшы, и вслѣдствіе убѣжденія, что от
носительная полнота и законченность знаній по перечисленнымъ пред
метамъ являются гарантіей сознательнаго отношенія при выборѣ ка-

*) Въ составъ подкоммисіи вошли: В. Я. Аврамовъ, извѣстный народный учи
тель Волковской школы (Пет. у.) и преподаватель вечерие-воскресныхъ классовъ Иы-
ператорскаго Русскаго Техиическаго Общества, В. М. Гаршипъ, секретарь Постоян
ной Коммисіи по техническому образованію, докторъ медицины В. Г. Дехтяревъ„. 
члеиъ С.-Петербургской Городской Управы, А. Н. Страпнолюбскій, товарищъ пред
седателя Постоянной Коммисііі по техническому образовапііо, M. А. Страховъ, инспек-
торъ школъ Императорскаго Русскаго Техиическаго Общества и кандидаты къ нимъ: 
С. С. Григорьевъ, инспекторъ по учебной части при Департаментѣ Мануфактуръ и 
Торговли, профессоръ П. Ф. Лесгафтъ н ннжеиеръ-технологъ I I . И. Поповъ, наблю-
дающій за преобразоваиіемъ спеціальныхъ предметовъ въ школахъ Императорскаго. 
Русскаго Техпическаго Общества. 
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кой бы то ни было профсссіи. Школа эта сама по себѣ не профессио
нальная, а общеобразовательная по составу предметовъ ея программы, 
но задача ея завершить, въ безусловно необходнмыхъ предѣлахъ, зданіе 
начальной народной школы, прндавъ къ ней дополнительную двухклас
сную школу. Она не нужна для тѣхъ дѣтей, которыя могутъ продол
жать свое общее образование въ соотвѣтствеішыхъ общеобразователь
ныхъ учебныхъ завсденіяхъ (городская училища по закону 1872 г., 
2-й классъ двухклассных^) сельскихъ училищъ но закону 1869 г.), 
но безусловно необходима для не пмѣющпхъ этой возможности и обѣ-
щаетъ дать контпнгентъ юиыхъ рабочихъ съ задатками осмысленной 
понятливости. Пусть на фабрикахъ и заводахъ окажутся десятки 15—16 
лѣтнпіхъ юношей, прошедшихъ не только начальную школу, но и проек
тируемую к ъ пей дополнительную, и мы тогда поведемъ заправскія съ 
ними занятия въ спеціальныхъ классахъ для взрослыхъ рабочихъ по 
уставу училнпцъ Пмператорскаго Русскаго Техническая Общества 
(Выс. утв. 25 Мая 1882 г.). Проектируемая дополнительная школа дастъ 
связующее звено для той системы профессиональная образования, ко
торую выработало Императорское Русское Техническое Общество, 
устраивая своиі специальные классы для взрослыхъ рабочихъ и эле-
меитарныя школы для игхъ дѣтей. Дайте ребенку, выросшему на за
воде начальное образование въ возрастѣ отъ 9 до 12 л., дополнительное 
к ъ нему въ возрастѣ отъ 12 до 15 л. иг специальное отъ 15 до 18 л., и 
вы получите, къ призывному возрасту, рабочаго, благовоспитаипаго въ 
самомъ серьезпомъ смысле этого слова и располагающая действи
тельными знаніями, чтобы быть полезнымъ въ избранной имъ про
фессии. 

Такимъ образомъ, отвѣчая на поставленный нами вопросъ, мы 
•защшцаемъ слѣдующія положения: 

1) Наіплучшей системой распространения прикладныхъ знаний среди 
рабочихъ, съ цѣлыо дать законченное, въ ннтерееахъ промышленности, 
профессиональное образованіе, надо прпзнать специальные воскресио-
вечернпе классы для рабочихъ, состоящпіхъ на действительной работѣ, 
организуемые на основании Устава Училищъ Пмператорскаго Русскаго 
Т е х н и ч е с к а я Общества. 

2) Для вступления въ эти классы, какъ равно для вступления въ 
пемесленныя и ишыя профессіоиальныя училища, нельзя признать до-
статочнымъ образовательный цензъ, даваемый иачальнымъ училинщемъ 
городскпнмъ инлиі сельскпнмъ, коичаемымъ въ возрастѣ около 12 лѣтъ, 
и курсъ этотъ долженъ быть углублеинъ и пополнеіпъ въ особыхъ двух-
годичныхъ дополшптельныхъ классахъ съ сокращеииымъ чнісломъ 
учебныхъ часовъ. 
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3) Въ проектируемыхъ школахъ дополняется, въ емыслѣ завер
шения, обученіе предметамъ начальной народной школы (Законъ Божіп, 
русски! языкъ и ариѳметика), даются познанія по географіи, естество
знание H геометріи п навыки по черчеиію н рисова,нію и обращается 
виимаиіе на физическое воспитаніе учащихся. 

Типъ подобныхъ школъ чрезвычайно эластичеиъ. Въ городахъ 
ихъ моягио устраивать сравнительно роскошно въ педагогическомъ 
отиошенін, т. е. вести попредметное, а ие классное преподаваніе; это 
потребуетъ расхода на поурочную плату, считая по 50 рублей годовой 
часъ , 1,200 р. въ годъ или 2,400 р. на два послѣдовательныхъ класса; 
присоединяя сюда инспекцйо, пособія и проч.; такая дополнительная 
школа потребуетъ не свыше 3,000 руб. в ъ годъ. Но, смотря по обстоя-
тельствамъ, можно' обходиться однимъ классомъ, дѣлая пріемъ черезъ 
каягдыс два года, что сократить расходъ вдвое; можно, наконецъ (и 
это особенно ваягно для деревни), имѣть универсальнаго преподавателя 
съ подготовкой учительскаго института на жалованье рублей 600 въ 
годъ для преподаванія всѣхъ предметовъ. Можно, наконецъ, дать на
родному учителю помощника и меягду н и ш обоими распределить за-
нятія какъ въ начальной школѣ, такъ и въ дополнительной. Но самое, 
важное, это въ принципѣ признать необходимость помянутаго допол-
нительиаго образованія въ цѣляхъ профессіональнаго, п съ этой точки 
зрѣнія оказать всяческое содѣйствіе и покровительство этому дѣлу, 
что мояѵетъ выразиться прежде всего въ асспгнованіяхъ на это дѣло 
отъ правительства, городовъ, земствъ и частныхъ лицъ. 

Во всякомъ случаѣ представители проіізводнтельныхъ сплъ страны 
долягны понять и признать необходимость подъема начальной народ
ной школы въ ннтересахъ подготовки- населенія къ воспріятію про-
фессіональныхъ навыковъ. 



12. 

Адъюнктъ-проФеееоръ Технолог. Инст. И м п е р а т о р а Н и к о л а я I 
Г. Ф. Деппъ. 

Еурсы для котегаровъ. 

Сердцемъ совремешаго промышленная заведеиія — за исключе-
ніемъ твхъ немногихъ заводовъ, которые пользуются гидравлическою 
силою въ течепіе всего года — можно назвать кочегарню. Какъ сердце 
доставляете организму тотъ жизненный элементъ, который поддержи-
ваетъ дѣйствіс его, такъ и паровой котелъ, получая энергію въ видѣ 
топлива H воды, переводить ее в ъ такой видъ, въ которомъ она можетъ 
развивать рабочую силу, приводящую въ дѣйствіе всѣ многосложные 
органы завода. Какъ для организма важно правильное дѣпствіе сердца, 
такъ и для завода упорядоченіе работы котла должно быть одною изъ 
важнѣпшнхъ заботъ. При этомъ надо обращать вниманіе, во 1-хъ, на 
целесообразное устройство котла и, во 2-хъ — и это обстоятельство во 
мпогнхъ случаяхъ в а ж и ѣ е — п а то, чтобы иа высотѣ своего прпзванія 
стояло то лицо, которому ввѣреиъ непосредственный надзоръ за котломъ. 
Это необходимо по двумъ причинамъ. Во 1-хъ, уходъ за котломъ тре-
буетъ полной добросовѣстностп и бдительности, — иначе легко могутъ 
случиться съ котломъ повреждепія, которыя влекутъ за собою оста
новку дѣйствія котла, и если онъ единственный, то всего завода, — а 
въ извѣстныхъ случаяхъ и взрывъ, могущій разрушить целый заводъ 
и лишить жизни массу служащнхъ и рабочпхъ. Нзъ этого слѣдуетъ, 
что необходимо развить въ кочегарахъ чувство долга и нравственной 
ответственности. Во 2-хъ, паровщпкъ іпгЬетъ значительное вліяніе на 
полезное действіе котла; смотря по тому, понимаетъ ли онъ свое дело 
или ігвтъ, а если поинмаетъ, — какъ относится к ъ нему,—достигается 
большая пли меньшая экономія въ расходе горючаго матеріала, имею
щая столь большое значеніе для нашихъ заводовъ вследствіе крупной 
суммы, которою выражается этотъ расходъ, взятый за целый годъ. 
Какъ велико вліяиіе кочегара въ этомъ отиошеніи, выяснилось весьма 

X I . 11 
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рельефно на конкурсахъ кочегаровъ, которые неоднократно устраива
лись какъ за границею, такъ и у иасъ въ Россіи. Изъ нихъ укажу иа 
состязания, которыя происходили въ С.-Петербурге въ 1887 и 1890 гг. 
по инпціатнвѣ С.-Петербургскаго полптехнпіческаго общества. Не смотря 
на то, что допускались только опытные кочегары, давно уяге работавшие 
при котлахъ, разность въ эксплоатаціи топлива доходила до 33%. По
добные результаты получались и за границей. Если яге изъ комплекта 
опытныхъ кочегаровъ, работающихъ подъ наблюдсніемъ инягеиеровъ, 
и воодушевляемыхъ ягелаійемъ получить призы,—нѣкоторые сягигаютъ 
на 30—40% топлива менѣе, чѣмъ другие, при доставлении одного и 
того яге количества пара,—то моягемъ себѣ іиредставить, какъ велика 
можетъ быть разность колнчествъ сягигаемаго. топлива приі работѣ 
разлнчныхъ кочегаровъ въ обыденной практикѣ, когда заводская 
администрация не слѣднтъ за ними ии когда самолюбие, ягелаиіе вы
двинуться передъ товарищами не является могучимъ агентомъ къ 
напряжению ихъ силы и знания! 

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что намъ требуются, во 1-хъ, ко
чегары добросовѣстные, работающие съ сознаніемъ долга, во 2-хъ, коче
гары развитые, опытные, знающие свое дѣло. 

Но что яге мы видимъ в ъ действительности? У иасъ, въ боль
шинстве случаевъ, ии не думаютъ о томъ, чтобы назначать кочегарами 
самыхъ лучшнхъ, развиптыхъ ии трезвыхъ рабочихъ. Напротивъ, по
чему то принято платить кочегарамъ сравнительно весьма небольшое 
жалованье, а потому приходится брать перваго чернорабочаго, моягетъ 
быть, только что прпбывшаго изъ деревни, который согласился бы 
принять на себя эту тяжелую работу за скудное вознаграждение, — и 
поручаиотъ ему столь ответственный надзоръ за котломъ. Такимъ обра
зомъ, вмѣсто того, чтобы поднять пололгеніе кочегара въ глазахъ всего 
рабочаго люда и вообще публики, прямо дискредитируютъ его, и уста
новилось мнение, что будто бы любой чернорабочий прекрасно моягетъ 
исполнять слоягныя обязанности кочегара. Къ какимъ последствіямъ 
приводить такое воззрение, нетрудно проследить по протоколамъ мно-
гихъ несчастныхъ случаевъ, бывшпіхъ съ котлами. Изъ числа ихъ 
выбираю одинъ п р и м е р ь . Несколько л е т ъ тому иазадъ произошло 
сплющеніе ягаровыхъ трубъ лашгашпирскаго котла, работавшаго на 
одномъ и з ъ С.-Петербургскихъ заводовъ. Причиною деформации ока
зался недостатокъ воды, происшедший! прямо вследствие неопытности 
чернорабочаго, которому в ъ этотъ день былъ поручень надзоръ за 
котлами, такъ какъ кочегарь получилъ отпускъ на несколько днией. 
Не смотря иа то, что и машинистъ время отъ времени заглядывалъ 
в ъ кочегарню, импровизованный кочегаръ ' такъ ловко повелъ дело , 
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•что испортить жаровыя трубы (чѣмъ былъ вызванъ дорогой ремонтъ), и 
только благодаря счастливой случайности, не зависѣвпіей отъ кочегара, 
••этотъ случай не привелъ к ъ печальной катастрофе взрыва *). 

Итакъ, слѣдуетъ считать елуягбу кочегара тѣмъ, что она есть въ 
.действительности: слуя^бою весьма ответственною и ваяшого какъ 
.для благополучія завода, его слуя^ащихъ и рабочихъ, такъ и для пра
вильной и экономной работы его. Отсюда вытекаютъ два следствія: 

Во 1-хъ, заводчики доляшы были бы всеми силами заботиться о под-
лят іи нравственнаго уровня кочегаровъ и объ увелпчеши общественнаго 
значенія нхъ сословія, назначая на доляшоеть кочегара не любаго 
чернорабочаго, но хороншхъ и добросовѣстиыхъ рабочихъ, и увели
чивая сообразно вознагражденіе за ихъ работу, или назначая преміи 
^за хорошее поведеніе и достижение экоиомін въ расходе топлива. 

Во 2-хъ, заводчики и фабриканты, все лица, интересующіяся 
процвѣтаніемъ нашей промышленостп, наконецъ, наши техническая 
•общества должны были бы, по возможности, заботиться о развптін 
.умствеииыхъ силъ и какъ практическихъ, такъ и теоретическихъ 
лознаній кочегаровъ. Это следовало бы иметь въ виду уяге потому, 
что и законъ требуетъ, чтобы кочегары были лица „испытанныхъ 
познаній". Д л я достігженія этой цели мояшо действовать различно: 
.устроііствомъ конкурсовъ кочегаровъ, курсовъ п спеціальныхъ школъ 
.для нихъ, введеніемъ ученичества, выборомъ особыхъ кочегаровъ— 
пнструкторовъ, объезяѵающихъ известный районъ и обучающихъ коче
гаровъ практическимъ пріемамъ. Косвеннымъ образомъ мояшо пов
лиять на развитіе кочегаровъ, заботясь о томъ, чтобы наблюдающіе за 
.ихъ работою июкенеры и техники могли практически изучать это 
.дело: для этой цели мояшо было бы ввести обязательныя практическія 
•занятія ,у котловъ въ спеціальныхъ техническихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ **). Нѣкоторые заводы (у насъ въ Россіи) взяли на себя почйнъ 
въ этомъ направленіи, заставляя в с е х ъ слуяѵащнхъ на нихъ технн-
ІЮѢЪ обязательно пройтп такой курсъ, что делается на самыхъ 
заводахъ. 

Не буду входить въ детали вопроса о томъ, какому изъ указан-
л ы х ъ способовъ следуетъ отдавать предпочтете и какимъ образомъ 
•организовать конкурсы, курсы и практическая занятія; скажу только, 

*) Случай подробно описанъ въ моей кнмгѣ: „Образцы порчн котловъ въ музеѣ 
'С.-Петербургскаго технологнческаго института. С.-Петербургъ, у К. Риккера. 1895". 
Желающіе приглашаются осмотрѣть поврежденный трубы въ музеѣ С.-Петербургскаго 
технологическаію института. 

**) Такія занятія введены, между лрочнмъ, извѣстнымъ лрофессоромъ Бахомъ 
ал> Штутгарскомъ лолитехннческомъ ннститутѣ. 
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что, вообще говоря, курсы съ практическими упражненіями заслужи-
ваютъ особаго виимаиія, представляя, по моему мнѣнію, самое надеж
ное средство для обученія кочегаровъ, и укаягу въ двухъ словахъ на. 
то, что, по собраннымъ мною свѣдѣшямъ, сдѣлаио у насъ въ Россіи 
въ зтомъ направлении 

Что касается до коикурсовъ кочегаровъ, то уже упомянуто мною,, 
что С.-Петербургское политехническое общество устроило два такихъ 
состязания въ С.-Петербургѣ; свѣдѣпія о шгхъ сообщены въ моей бро-
шуркѣ „нѣкоторыя состязанія кочегаровъ у насъ и заграницей. 
С.-Петербургъ, 1892" . Кромѣ того, фабриканты въ г. Гельсингфорсѣ 
и в ъ г. Кишиневѣ предполагали устройство конкурсовъ въ прош-
ломъ и текущемъ годахъ; мнѣ еще ие нзвѣстно, состоялись ли они 
или нѣтъ. 

Что касается до школъ или курсовъ для кочегаровъ, то подробиая 
программа для таковыхъ была выработана особою коммисіею, занимав
шеюся этимъ вопросомъ, при ИМПЕРАТОРСКОМЪ русскомъ техническомъ. 
обществѣ подъ предсѣдательствомъ т. с. Ивана Алексѣевнча Анопова. 
Эта программа напечатана въ Запнскахъ техшіческаго общества п въ 
журналѣ „Техническое образованіе" (1893 п.). Первые яге курсы для 
кочегаровъ быжі устроены в ъ 1894 г. на балтійскомъ судостронтель-
номъ заводѣ при техническомъ учплпщѣ завода, а въ этомъ году 
хлопочутъ объ открытіи курсовъ для рабочихъ иа Выборгской сторонѣ 
въ С.-Петербургѣ. 

Цѣль моего краткаго пзлоягенш—поднять вопросъ о необходимости 
правнльнаго обученія кочеиаровъ и о болыпемъ значеніи ихъ въ 
заводскомъ хозяйства. Я былъ бы радъ, еслпбы могъ убѣдить нѣко-
торыхъ изъ лицъ, стоящихъ близко к ъ дѣлу, содѣйствовать, каждый 
въ своемъ районѣ и по мѣрѣ свонхъ силъ, благопріятному рѣшенію.-
этого вопроса. 
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H. M. Корольковъ. 

Еурсы для взрослыхъ рабочтгхъ; жкъ организация н мѣры 
для облегценія ихъ устройства. 

Хотя ст. 29 Положенія о Всероссіпскомъ торгово-промьтшленномъ 
с ъ ѣ з д ѣ 1S96 года въ Ннжнемъ-Новгородѣ какъ бы ч предрѣшаетъ во
просъ о необходимости курсовъ для взрослыхъ рабочихъ въ положи-
тельномъ смыслѣ, все-таки считаю необходпмымъ привести рядъ до-
водовъ для подтвержденія значенія и важности курсовъ, школъ и др. 
видовъ образовательныхъ заиятій со взрослыми рабочими. 

Необходимость доказывать пользу курсовъ вижу в ъ томъ, что в ъ 
настоящее время въ Россіи есть еще очень мало мѣстъ, гдѣ бы курсы 
или школы для рабочихъ были устроены и, по мнѣнію большинства 
интересующихся этимъ дѣломъ, курсы и школы для рабочихъ могутъ 
получать только ограниченное распространеніе; по существующпмъ 
взглядамъ, образованіе рабочаго населенія должно производить до по-
ступлеиія на фабрику или заводъ, въ дѣтскомъ п отроческомъ воз-
растахъ; согласно этому, курсы и школы для рабочихъ должны пред
ставлять .какъ бы нѣкоторый безпорядокъ въ педагогическомъ дѣлѣ , 
который прекратится какъ только увеличится число школъ для дѣтей 
рабочихъ и улучшится устройство послѣднихъ. 

Нисколько не умаляя значенія дѣтскихъ школъ, тѣмъ не менѣе 
полагаю, что какъ бы послѣднія ни были хорошо устроены, онѣ не 
могутъ прекратить существование курсовъ и школъ для людей, уже 
работающихъ на фабрнкахъ и заводахъ. 

Въ самомъ д ѣ л ѣ : дѣтскія школы могутъ давать одно только общее 
образование, а никакъ не спепіальное, потому что нельзя знать впе
редъ, на какой спеціальности остановится будущій работникъ, a нѣ-
•сколышмъ спеціальнымъ предметамъ обучать невозможно. Сверхъ того, 
нерѣдко молодой чедовѣкъ мѣняетъ спеціальиость послѣ нѣсколькнхъ 
л ѣ т ъ работы. 



—166 — 

При распространенін образованія среди рабочихъ, придется счи
таться и съ тѣмъ фактомъ, что большинство послѣдннхъ поступаютъ. 
иа работу безграмотными пли полуграмотными, и что такое явленіе= 
доляшо пмѣть мѣсто еще очень долгое время (судя по медленности,, 
съ какой возрастаетъ % грамотности среди рекрутовъ). 

Про дѣтскія училища распространенная типа (начальный, въ к о 
торыхъ оканчиваютъ к у р с ъ в ъ 11 и 12-лѣтнемъ возрастѣ) слѣдуетъ еще 
замѣтить, что онѣ даютъ знанія в ъ объемѣ далеко недостаточном^ 
для того, чтобы окончившіе курсъ могли прямо приступить къ изу
чение предметовъ техническая характера. В ъ упомяиутыхъ учили-
щахъ пзъ арпѳметпки ие проходятъ дробей, да и грамотность оказы
вается весьма слабой; даяге при самомъ лучшемъ составѣ преподаю-
щнхъ, какъ, напр., в ъ С.-Петербургѣ, гдѣ значительное число учи-
тельнпцъ городскнхъ начальныхъ училищъ обладаетъ высшимъ обра-
зованіемъ, ученики, при поступлении въ школы для рабочихъ техни-
ческаго общества, большею частью оказываются недостаточно подго
товленными для поступленія в ъ 1-й спеціальный классъ. 

Послѣднее явленіе вполнѣ объясняется малымъ возрастомъ уче -
никовъ, в ъ соединении со слабымъ фпзнческпмъ развнтіемъ. Кромѣ 
того, многіе ученики, поступая на работу в ъ 14-лѣтнемъ возрастѣ, въ 
теченіе 2-хъ лѣтъ уяге успѣли въ значительной степени позабыть то„ 
чему нхъ учили до 12-ти лѣтъ въ школѣ. 

Все высказанное каягется достаточно доказываете: 1) что з аня 
тая со взрослыми рабочими должно считать безусловно нормальнымъ-
явлеиіемъ, которое будетъ пмѣть мѣсто всегда, какъ бы ни были хо
рошо устроены дѣтскія школы; 2) что, при иьшѣшней оргашізаціи дѣт-
скихъ школъ, нельзя обойтись безъ дополнительныхъ или повтори-
тельныхъ занятій со взрослыми рабочими по предметамъ общеобразо-
вательнымъ, хотя бы въ видѣ вспомогательныхъ знаній, необходимыхъ-
д л я прохожденія предметовъ техиическаго образованія. 

Въ дополненіе к ъ излоягенному считаю нуягнымъ обсудить, с л ѣ -
дуетъ ли давать рабочимъ, хотя въ неболыпомъ объемѣ, общее образо-
ваніе,—не только какъ средство облегчить имъ усвоеиіе техническнхъ. 
знаній, но и самостоятельно, для поднятія умственная и нравствен
н а я уровня рабочаго населенія. Этотъ вопросъ настолько важенъ,, 
что заслуягиваетъ о с о б а я разсмотрѣнія; иослѣднее тѣмъ болѣ& 
необходимо, что польза преподаванія названныхъ предметовъ многими 
отрицается. Приходилось слышать, иапримѣръ, что необходимая гра
мотность (умѣнье толково написать дѣловое письмо), а такяге свѣдѣнія 
по счетной части (веденіе дѣловыхъ книгъ и необходимый вычисле-
нія) можно пріобрѣсть помимо школы, путемъ ж и з н е н н а я опыта. 
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Действительно, приходилось видѣть людей, стоящихъ во главѣ 
большаго промышленная дѣла, которые ие учились ин въ какой 
школѣ и тѣмъ неменѣе могутъ написать, хотя и съ грамматическими 
ошибками, обстоятельное, дѣловое письмо по своей специальности, 
а также лучше в с я к а я бухгалтера высчитать фабричную стоимость 
товара. 

Однако, если прослѣдить жизнь такпхъ людей, то окажется, что, 
кромѣ личныхъ качествъ, имъ содействовали благопріятныя обстоя
тельства, позволявшія въ теченіе многихъ лѣтъ вести, хотя и безсозна-
тельио, процессъ самообученія путемъ общенія съ болѣе образован
ными людьми; въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ, напр., находятся 
дѣти, которыя развпваютъ дѣло, начатое ихъ отцомъ. 

Обыкновенно же человѣка берутъ на извѣстную долягность лишь 
съ тѣмъ условіемъ, чтобы новый слуягащій какъ моягно скорѣе освоился 
съ дѣломъ, а это возмоягно только для лпцъ, получившихъ хотя не
которое образованіе. 

Отсюда и выходить, что большинство рабочихъ, не получивъ 
никакого образованія, лишены всякой надеягды на то, чтобы в ъ ихъ 
Яѵіізии могло послѣдовать какое-либо улучшеніе; съ годами они опу
скаются нравственно, ягивутъ только настоящимъ днемъ, и если не
ожиданно произойдешь увелнченіе средствъ, таковое, большею частью, 
служить для нихъ во вредъ. 

Справедливость сейчасъ высказанная мояшо подтвердить сравне-
ніемъ нравственная уровня фабрнчиыхъ и заводскихъ рабочихъ съ 
трудящимися во многихъ другихъ местахъ. 

По разсказамъ чиновниковъ акциза, служащіе въ заведеніяхъ 
для продаяги вина большею частью люди обстоятельные и серьезные, 
потому что каягдый надеется после м н о г о л е т н я я у п о р н а я труда обез-
печить себя и свое семейство; то яге моягио заметить про приказчи-
ковъ и торговцевъ; даяге большая часть петербургской прислуги 
скапливаетъ въ сберегательной кассе некоторый суммы. 

Только нашъ рабочій и мастеровой, если его заработокъ сильно 
увеличится, не находить ему д р у г а я употребленія какъ истратить на 
вино, отчего онъ пропускаетъ рабочіе дни, хвораетъ и, вместе съ т е м ъ , 
падаетъ в ъ мііеніи хозяина. 

Совсемъ иное моягно наблюдать среди молодеягн, прошедшей тех
ническую или вечерне-воскресную школу: у нихъ первымъ деломъ 
является ягеланіе по человечески устроить свою жизнь; они рано яге-
нятся, прилично одеваются, пользуются, насколько это доступно имъ,. 
развлеченіями въ в и д е танцевъ, театра и пр. О пьянстве иетъ и помину. 
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Нѣкоторымъ образованіемъ обладаютъ также мастеровые, цріѣз-
жающіе съ окраинъ Россіи; поэтому они отличаются большею нрав
ственною устойчивостью и имѣютъ лучшій успѣхъ въ жизни; отъ 
этого русскій технпкъ, какъ это ни прискорбно для его національнаго 
самолюбія, по необходимости бываетъ окруягенъ нанболѣе искусными 
мастеровыми, сформированными нзъ урождеицевъ Финляидін, Риги и 
Польши. 

Приступая къ разсмотрѣнію курсовъ д л я рабочихъ—спеціальному 
вопросу доклада, считаю необходпмымъ коснуться трехъ другихъ 
средствъ, могущнхъ служить для распространеиія образованія среди 
рабочігхъ. 

Сюда относятся: школы, чѵгенія съ туманными картинами и демон-
стрированіемъ разныхъ наглядныхъ пособій, библготеки. 

Библготеки. особенно если онѣ соедішены съ читальнями, вездѣ 
могутъ быть полезны; для неграмотныхъ могутъ производиться чтеиія 
вслухъ. Относительно состава бпбліотекъ ягелательно, чтобы число до-
пущенныхъ кнпгъ было достаточно велико, и чтобы вновь издаваемый 
хороигія книги какъ можно скорѣе (раньше чѣмъ. изданіе будетъ рас
продано) допускались для народнаго чтенія. Теперь же. рабочій ъъ 
2—3 года перечитываетъ всѣ книги, допущенныя по каталогу; хоро
ш а я періодпческаго ягурнала пли газеты, прнспособлеиныхъ для на
роднаго чтенія. до сихъ поръ не имѣется. 

Еакому виду образовательныхъ занятій съ рабочими надо отдать 
преимущество: школѣ, курсу пли чтепію, — это будетъ завнсѣть отъ 
мѣстныхъ условій и для к а ж д а я частнаго случая должно рѣшаться 
различно; моягетъ быть и такъ, что въ данной мѣстностн съ густымъ 
рабочимъ населеиіемъ будутъ пмѣть мѣсто всѣ 3 вида занятій. 

При заиятіяхъ съ рабочими, число учебныхъ часовъ моягетъ коле
баться въ широкихъ предѣлахъ,—отъ 3-хъ часовъ въ недѣлю до 18-ти; 
возрастъ учащихся—отъ 12-тн л ѣ т ъ до 55-ти; подготовка—отъ полной 
неграмотности до образовательнаго ценза, соотвѣтствзчощаго 3-му раз
ряду по воинской повинности. Поэтому, переходъ школы въ курсы, а 
курсовъ—въ чтенія и обратно, моягетъ быть не чувствнтелеиъ; напрн-
мѣръ: школа съ малымъ чпсломъ предметовъ и приспособленная к ъ 
тому, чтобы каждый предметъ могъ посѣщаться отдѣльпо—похояш на 
курсы. Наоборотъ, курсы, в ъ которыхъ росписаніе часовъ 5 гчебныхъ за
нятая позволяетъ посѣщать нѣсколько предметовъ, имѣетъ вндъ школы. 
Школой же мояшо назвать и такіе курсы, гдѣ преподается только одинъ, 
напр. спеціальный, предметъ, по въ то яге время попутно излагаются 
необходимый свѣдѣнія изъ другихъ предметовъ. 
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Точно также чтенія для рабочихъ систематическія, на которыхъ 
.учеиикамъ рекомендуютъ книги по излагаемому предмету и во время 
с л е д у ю щ а я вечера повѣряютъ, поняли ли ученнкн излоягенное въ 
предыдущій разъ,—похожи на курсы. 

Вообще же, можно ожидать, что ч ѣ м ъ выше будетъ образователь
ный цензъ учащихся, тѣмъ легче моягно сосредоточиться на одномъ 
какомъ-нибудь предметѣ, не услояшяя задачу вспомогательными свѣ-
.дѣніямн изъ другнхъ наукъ, отчего занятія получатъ вндъ строго-
•• опр едѣлешіаго курса. 

Наоборотъ, при малой подготовкѣ учениковъ придется проходить 
чуть не цѣлыя науки въ видѣ вспомогательныхъ. 

Въ школахъ Техническая общества еягегодно бываютъ короткіе 
курсы грамотности, но многіе изъ учащихся не удовлетворяются полу
ченными свѣдѣиіямп и повторяютъ посѣщеніе курсовъ или школъ на 
слѣдующій годъ. 

По какимъ предметам* чаще всего придется устраивать курсы? 
При повсеместной безграмотности, самый большой спросъ можно 

ожидать иа курсы грамотности, a затѣмъ— ариѳметики; потомъ могутъ 
быть разнообразные техиическіе и спеціальные курсы, состоящіе изъ 
одного специальная предмета и вспомогательныхъ свѣдѣній по одному 
или нѣсколькимъ изъ шіяѵеслѣдующихъ предметовъ: геометрін, одного 
изъ видовъ черченія, физики и хнміи. 

Въ чьемъ непосредстввнномо вѣдѣнш долоюны быть курсы и др. обра
зовательный учреждения для рабочихъ? 

Наиболее подходящимъ для этого считалъ бы устройство особыхъ 
• обществъ для содѣйствія образованно рабочихъ. Въ составѣ такихъ обществъ 
могутъ действовать люди всѣхъ классовъ, чувствующие симпатію к ъ 
этому дѣлу. Въ члены обществъ для содѣйствія образованію рабочихъ 
надо допустить и ягеищннъ. 

Учебный персоналъ для курсовъ надо извлекать отовсюду, не 
стѣсняясь непмѣніемъ свидетельства на преподавание; достаточно 

•только полной благонадеягностп лица и знаиія имъ предмета. Поэтому 
сюда моягетъ быть привлечешь священникъ, докторъ, учитель, меха-
п-шкъ, офицеръ, юрнстъ, учительница, словомъ всякій образованный 
человекъ, обоего пола. 

Число учебныхъ часовъ, дни и часы занятій. 
Число учебныхъ часовъ, вообще, не можетъ быть велико; оно мо

ягетъ колебаться въ пределахъ отъ 2-хъ до 18-ти; распределяться 
часы могутъ поровну, на несколько дней или ж е (если хозяинъ осво
бодить отъ работы) происходить въ 1 или 2 дня в ъ неделю. 
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Въ техническнхъ заведеиіяхъ, расположенныхъ вдали отъ горо-
довъ и селеніГг, и гдѣ рабочихъ не очень много, курсы можно устроить, 
такимъ образомъ, что учитель будетъ пріѣзжать одпнъ разъ (съ но
чевкой) въ недѣлю. 

Часы могутъ быть утренніе, если ученики работаютъ только вече-
ромъ, напр. по электрическому освѣщенію; вечерніе часы въ будни — 
для большинства рабочихъ и воскресные утренніе часы — для слиш
комъ заиятыхъ по будиямъ. Однако, воскресшая заиятія очеиь тяягелы 
для рабочихъ, которые этими днями пользуются для посѣщенія храма 
отдыха, а также для необходимыхъ покупокъ. 

Помѣщеніемъ для курсовъ лучше всего можетъ служить дѣтская 
школа въ вечернее и воскресное время. За ненмѣніемъ таковой, для 
занятій могутъ служить: фабричная контора — въ нерабочее время; 
столовая и сборная—гдѣ таковыя пмѣются; пріемная в ъ амбулаторіяхъ, 
в ъ копхъ въ нерабочее время и вечеромъ больиыхъ не прпнпмаютъ; 
нѣкоторыя пзъ мастерскихъ, гдѣ станковъ не нмѣется, а предметы 
прячутся въ шкафы и проч. 

Средства для веденія курсовъ могутъ составиться: изъ правитель
ственной субспдіп, налога на хозяина завода или фабрики въ нзвѣот-
номъ размѣрѣ съ каягдаго состоящаго у него на работѣ. (Если пріем-
ный покой и больницу хозяева обязаны содерягать, то почему-бы но-
сдѣлать тояге и относительно школъ). Наконецъ съ учеииковъ слѣ-
дуетъ взимать небольшую плату, не менѣе 20 коп. въ мѣсяцъ. Курсы 
доляшы пользоваться п безплатнымъ трудомъ преподающнхъ, потому 
что послѣдиихъ всеида можно найти, особенно между образованными 
Ягенщинами, если только число учебныхъ часовъ не очень велико. 

При- оргашізаціи курсовъ для рабочихъ долженъ допускаться, 
когда встрѣтитея надобность, иринципъ такъ называемыхъ „воскрее-
ныхъ" школъ, то есть: одновременный занятія нѣсколькими преподаю
щими съ небольшими группами учеииковъ, распространяя такой спо-
собъ занятій и на будни; опытъ нѣкоторыхъ школъ техиическаго. 
общества доказалъ, что при такихъ условіяхъ преподаванія успѣхи 
иногда бываютъ поразительные. 

При отсутствия упомянутыхъ обществъ для распространения обра
зования среди рабочаго населенія, организацію курсовъ въ иеболыномъ 
раіонѣ можно поручить за умѣренное вознаграягденіе особому попечи
телю, избираемому фабричнымъ инспекторомъ; иа обязанность попечи
теля возложить подънсканіе членовъ, которыхъ оиъ пригланіаетъ подъ. 
своею отвѣтственностыо. Въ видахъ облегченія открытія - курсовъ, не
обходимо лицамъ, заслуяшвающимъ довѣріе, позволить читать лек-
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цііг, ие испрашивая каждый разъ особаго разрѣшеиія и только уве
домляя кратко о содержаиіи читаемаго. 

На осиоваиіи всего нзложеннаго, прилагаю проектъ ходатайствъ 
съѣзда передъ правительствомъ: 

1) О содѣйствіи устройству обществъ для распространения образования 
среди рабочаго паселенія, какъ въ видѣ отдѣлеиій существующихъ. 
обществъ, такъ и самостоятельныхъ, съ привлечеиіемъ къ этому дѣлу 
учебнаго персонала всякаго рода учебныхъ заведеиій, иачішая съ 
двухклассныхъ сельскихъ. 

2) Объ упрощеніи формальностей при разрѣшеніи производить чте-
нін для рабочихъ. Дозволить лицамъ, заслуживающпмъ довѣріе, читать 
лекціи безъ предварнтельнаго каждый разъ разрѣшеиія. 

S) О содѣйствіи устройству, при участіи персонала школъ, особыхъ 
библіотекъ для взрослыхъ рабочихъ, съ такимъ составомъ книгъ и пе-
ріодическихъ пзданій, которые допускаются для всѣхъ частныхъ би-
бліотекъ. 

4) Объ устроиствѣ въ фабричныхъ мѣстностяхъ двухклассныхъ или-
дополнительныхъ школъ для дѣтей рабочихъ отъ 12 до 14 лѣтняго воз
раста для того, чтобы послѣднія, в ъ промежутокъ времени до посту-
плеиія на работу, не забывали курса начальной школы, a пріобрѣтали 
новыя свѣдѣнія. 

-CfCO-O-



14. 

В. В. Девель.. 

Дублнчныя народнъія чтенія. 

Я воздержусь отъ повтореиія всѣмъ пзвѣстпыхъ нстинъ, что съ, 
разрѣшеиіемъ вопросовъ иароднаго образоваиія самымъ тѣснымъ обра-
зомъ связывается благополучіе всей общественной и государственной 
жизни страны. Мы переягнваемъ многознаменательное время. Съ гро-
маднымъ общнмъ единодушіемъ все русское общество рѣшаетъ, что 
нѣтъ въ страиѣ в ъ настоящую минуту болѣе насущной нужды, нѣтъ. 
вопроса большей государственной важности, какъ просвѣщеніе народа. 
Такое общественное настроеніе есть лучшая гарантія того, что эта во -
піющая нужда русской общественной и государственной жизни будетъ 
удовлетворена, 

Но ошибаются глубоко тѣ, кто видитъ спасете отъ иароднаго-
невѣжества только въ насаждсніп пртгладныхъ, профессіональныхъ. 
знаній; эти послѣдиія осмыслены, прочны и производительны только 
тогда, когда они покоятся на основѣ общаго развнтія, общаго образованія.. 

Никакія попытки распространенія въ странѣ профессіональиаго 
образованія не увѣнчаются успѣхомъ, безъ предварительной правиль
ной постановки общаго образованія. Благополучіе перваго такъ тѣсно. 
связано съ успѣхами послѣдияго, что всѣ ігоофессіоналисты, в ъ силу 
вещей, не могутъ исключить изъ сферы свопхъ заботъ и самую уси
ленную заботу о распространеніи въ страиѣ общаго образоваиія, какъ. 
основы и единственной прочной гарантш успѣха въ достігженіи ими 
ихъ спеціальныхъ задачъ. Сельскохозяйственныя общества и съѣзды,. 
съѣзды дѣятелей профессіональнаго образоваиія, даяге общества трез
вости, съ ихъ узко спеціальными задачами, логически приходятъ къ. 
тому, что вопросы общаго образованія въ программахъ ихъ занятій и 
деятельности занимаютъ первенствующее мѣсто. Съѣздъ , посвящен
ный интересамъ русской промышленности, не нзбавленъ отъ той яге уча
сти, если онъ хочетъ оставить какой либо слѣдъ своей работы. 
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Я позволю себѣ обратить ваше вшшаиіе на одшіъ изъ миого-
чнсленншхъ путей распространения народнаго образоваиія—такъ назы
ваемый публичный народный чтения. 

Занять ваше внпманіе этпмъ вопросомъ тѣмъ болѣе умѣстио, что 
публичными народными чтениями могутъ преследоваться не только 
задачи общаго образованія, но и профессиональная. 

Въ Западной Европѣ давно.уяге лекции, бесѣды или conférences, 
курсы являются одннмъ изъ могуществениыхъ орудій распростране
ния научішхъ и прішладныхъ знаній. • Странствующие лекторы—обы
денное явленіс любого американская , английская пли г е р м а н с к а я 
городка или даже деревни. 

Публпчныя народныя чтения - при нашихъ условіяхъ являются 
одннмъ изъ такнхъ орудій просвѣщепія, которымъ особенно прихо
д и т с я дорояѵііть. Наша отсталость въ сферѣ народнаго просвѣщснія 
заставляетъ особенно цѣнпть путиі распространения образования, нмѣио-
щіе возможность оказывать просвѣтительное воздействие на взрослое 
население. Крайне нпчтояшое распространение въ стране грамотности, 
вслѣдствіе отсутствия школъ, оставило вне вліянія просвещения всю 
многомиллионную) взрослую часть населения, навсегда лишенную воз
можности приобрести даяге грамотность. Да, иаконецъ, одна простая 
грамотность, которую даетъ наша начальная школа, еще не спасение 
-отъ невежества. 

„Маленькая Японія, говорить г. Португаловъ, бьетъ большой 
Китай, а мы этому радуемся, потому что мы это символизнруемъ ні 
;утверждаемъ, что европейская цивилнзація пораягаетъ азіатское вар
варство п азиатскую косность . . . Весь Китай (однако) грамотенъ, ко
нечно, по-своему. Все его вооружения, въ большинстве, заимствованы 
у Европы, но сердцевина его варварская, онъ внутри совсѣмъ про-
т нилъ , и внешній культурный лоскъ не спасъ его отъ поражений п 
.униженій . . . Значить , научить грамоте населеніе и застыть на этомъ 
недостаточно. Необходимо еще и еще дальше вести дело народнаго 
образованія, чтобы прочнее стать на своп ноги, самоувереннее про
являть свою самостоятельность и независимость. А этого одною гра
мотностью не достигнешь". 

Итакъ, наши условия ягпізни заставляюсь придавать громадное 
•значение в с е м ъ путямъ в н е - ш к о л ь н а я распростраиенія образованія. 

Литература, народныя библиотеки, музеи, выставки, публпч
ныя . народныя чтенія и даже театры—вотъ те пути, которые даютъ 
возможность восполнить, хотя отчасти, недочеты п р о ш л а я , въ силу 
которыхъ большинство населения России осталось вне вліяиія про
свещения. 



Публичныя народныя чтеиія въ ряду этихъ просвѣтнтельиыхъ 
•средствъ нграютъ далеко ие поелѣдшою роль, такъ какъ имѣютъ воз
можность внести научный и прикладныя. знаиія въ среду, которой, по 
•ея безграмотности, книга совершенно недоступна. Деятельность теперь 
существующнхъ публичныхъ народныхъ чтеній указьшаетъ и на то, что 
они пмѣютъ громадное зиаченіе и для грамотной части населенія не 
•только непосредственно, т. е. внося въ нее знанія, но и косвеннымъ пу-
темъ,—пропагандируя въ народной средѣ книгу, изъ которой народъ 
на привыкъ еще черпать нуяшыхъ ему свѣдѣній. Народъ не имѣетъ, 
конечно, никакого представления о томъ, что моягетъ дать ему книга. 
По традиціи, переданной ему всей прошлой исторіей народнаго обра-
зованія въ Россін, нашъ народъ привыкъ искать въ кннгѣ исклю
чительно только отвѣты на свои нравственные и религіозные запросы. 
Кинга научная, книга, сообщающая какія-либо прикладныя знанія, не 
пользуется еще среди нашихъ грамотѣевъ изъ народа болынимъ рас-
лространеніемъ. 

„Отдѣлы: сельскохозяйственный, промысловъ, ветеринарный, меди
цински! и друг, почти совсѣмъ не читаются", говорить отчетъ о дея
тельности народной бнбліотеки въ с. Самойловкѣ, Балашевскаго у., 
•Саратовской губ. 

„Отъ предлагаемой кшігн отдѣлываются шуткой: миѣ не надо 
киияѵки о лошадн; была бы только лошадь, а уя«ъ какъ за ней хо
дить, мы и безъ книжки съумѣемъ. Мы это и такъ знаемъ. Намъ,это 
не идегъ". 

Такое отиошеніе к ъ книгѣ, сообщающей научныя и особенно 
прикладныя знанія, ие составляетъ какого-либо исключенія, а повсе-
мѣстно. 

„Часто случается, говорить отчетъ той-яге бпбліотеки, что хоро
ш а я кнгокка считается „поганой" до тѣхъ поръ, пока не попадетъ 
въ руки толковаго человѣка, который своими разсказами о книгѣ 
съумѣетъ заинтересовать своихъ товарищей, и тогда книжка, которую 
•обѣгалн, сразу дѣлается „гарной" (хорошей) и берется нарасхватъ". 

Вотъ такую роль популяризатора научной книжки нграютъ вездѣ 
съ громаднымъ успѣхомъ публичныя народныя чтеиія. Успѣхъ ихъ 
т ѣ м ъ значительнѣе, что чтенія изъ области естественно-историческихъ 
знаній, столь необходнмыхъ для сельскаго хозяйства и промышленности, 
могутъ демонстрироваться рядомъ опытовъ, обставляться различными 
пособіями и картинами, безъ которыхъ знанія изъ этой области наукъ 
не могутъ быть даяге достаточно основательно усвоены. Практика 
существующнхъ у насъ публичныхъ народныхъ чтеній показываетъ, 
какой прекрасной пропагандой книги слуяіатъ публичныя лекціи. При 
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многнхъ народныхъ аудиторіяхъ устроена продажа кннгъ, н слушатели 
обыкновенно послѣ чтенія пріобрѣтаютъ во множествѣ книги, трак-
тующія одинаковыя (съ прочитанной лекціей) темы. 

По словамъ отчета за 94—95 гг. о народныхъ чтеніяхъ въ г. Баку," 
даяге такое узко специальное и мало интересное чтеніе, какъ посвя
щенное оспопрививанию, привлекло массу слушателей, и „блгокайшимъ 
результатомъ этой лекции было то, что в ъ первую яге за нею иедѣлю 
было принесено въ пріемный покой для прививки оспы 120 дѣтей". 
Фактами такого рода переполнены всѣ отчеты о пронсходившихъ в ъ 
разныхъ концахъ Россіи публичиыхъ народныхъ чтеиіяхъ. 

Я не буду касаться, при оцѣнкѣ значения публичиыхъ народныхъ 
чтеній, главной стороны—распростраиенія путемъ ихъ зпапій, полагая, 
что въ этомъ отиошеиін громадное значеніе ихъ ие требуетъ никакнхъ. 
поясненііі и иллюстраций изъ практики существующихъ чтеній. 

Но не могу не обратить вашего випманія на значеніе публич
иыхъ народныхъ чтеиій, какъ средства дать народу простое, здоровое 
и полезное развлеченіе, которое онъ находить теперь только въ пьяномъ 
кабацкомъ разгулѣ пли въ увеселеніяхъ такихъ мѣстъ, какъ знаменитая 
въ своемъ родѣ Самокатская площадь Нпягегородской ярмарки. 

„Самокатскій увеселитель, говорить корреспондентъ одной газеты,, 
раздражалъ, какъ и другіе его собратія, чувственные и ягивотные ин
стинкты, старается въ то яге время затронуть любопытство и любозна
тельность своихъ напвныхъ посѣтптелей, удовлетворяя ихъ то панора
мой, то звѣрппнцемъ, то яко бы „анатоміей". Все это аляповато и грубо,, 
но самая попытка свпдѣтельствуетъ о ягнвыхъ и свѣягихъ непосред-
ственныхъ вкусахъ этой толпы. Отсюда, разумѣется, слѣдуетъ прямой 
выводъ: „поставьте народныя развлеченія на болѣе разумную почву, 
дайте имъ образовательное, безъ морали и педантства, направление,— 
чтобы они не потеряли характера отдыха и развлечения,—и, конечно, 
вы не узнаете этой толпы, и самокаты преобразятся гораздо успѣшпѣе , 
чѣмъ это могутъ сдѣлать всевозможные „приказы". И даяге удиви
тельно, что до спхъ поръ никто еще не пытался сдѣлать хоть что 
нибудь въ этомъ направлении. Асфальтъ и электричество, театры и 
французский п ѣ в і щ ы . . . А д л я толпы—только дешевый кабакъ и дозво
ление привозить сколько угодно звѣринцевъ й сколько угодно падшихъ 
женщпнъ". 

Вопросъ о народныхъ развлечеиіяхъ далеко ие пзъ такихъ, кото
рымъ моягно бы было не придавать болыпаго воспитательиаго значения. 

„Какъ велика опасность, грозящая народу безъ разумиыхъ чело-
вѣческихъ развлечений, доказываютъ, говорить г. Вахтеровъ, признаки, 
встрѣчающіеся па каждомъ шагу. А. А. Штевеиъ, проявившая 10 лѣтъ 
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въ глухой деревнѣ, учившая народъ, устраивавшая бнбліотеки и школы, 
пришла к ъ выводу, что, гдѣ ие удовлетворяется духовная жажда, 
„тамъ наступаете полный просторъ всѣмъ животнымъ нистинктамъ, 
тамъ вся цѣль—гроши и барыши, какъ все счаатіе —пьяный разгулъ; 
тамъ нѣтъ уяге ничего святаго и совершаются тѣ уягасы, о которыхъ 
страшно даяге вспомнить—такъ они непонятны и дики". 

За недостаткомъ времени я ограничусь этими довольно бѣглыми 
соображеніями, которыя, тѣмъ не менѣе, достаточно убѣдительно го-
ворятъ за то, что публнчиыя народиыя чтенія могутъ и долягны 
сыграть громадную роль въ д ѣ л ѣ распространенія народиаго образо
вания въ Россіи. 

Всѣ существующая у насъ, преимущественно въ губернскихъ го-
родахъ, публичныя народиыя чтенія пользуются громаднымъ успѣхомъ. 
Аудиторіи мѣстами ломятся буквально отъ наплыва слушателей и 
бываютъ иной разъ вынуягдены изыскивать мѣры, за недостаткомъ 
мѣста въ залахъ, къ ограниченно доступа публики. 

Вотъ нѣсколько взятыхъ наугадъ характерныхъ цифръ числа 
посѣтптелей въ теченіе 94 или 95 года: 

г. Тпфлисъ . . . . на 95 чтеніяхъ 11,427 чел., на каягдомъ 118 чел. 
„ Курскъ „ 2 7 „ 10,057 „ „ „ 400 „ 
„ Н.-Ыовгородъ . . „ 1 9 „ 12,893 „ причемъ болѣе поло

вины посѣтителей было платныхъ. 

Александрійскій уѣздъ, Херсонской губ., на 148 ппгольныхъ чтеніяхъ, 
пронсходившнхъ въ 47 земскнхъ ппголахъ, пере
бывало взрослыхъ 11,038 чел. и 10,237 дѣтей, на 
каягдомъ въ среднемъ по 144 человѣка. 

Платиыхъ 
перебывало. 

„ Бердянскъ . . . на 30 чтеніяхъ 15,000 чел., на каждомъ 500 чел. 
„ Ставрополь-Кав-

казскій „ 1 8 „ 12,970 „ „ 730 „ 
а всего въ теченіе 

4-хъ дѣтъ . . . „ 76 „ 45,000. „ „ „ 590 „ 
„ Елнзаветградъ . „ 27 ' „ 10,228 „ „ „ 400 „ 
„ Тамбовъ . . . „ 101 „ 63,000 „ „ „ 624 „ 

тогда какъ всѣхъ ягителей въ городѣ около 40 тысячъ. 
и т. д. 

Цифры эти, такъ ясно говорящія за стремление народа к ъ про-
свѣщенію, еще болѣе будутъ убѣдительны, если имѣть въ виду тѣ 
условія, крайне неблагопріятиыя для успѣха, въ которыхъ они стоятъ 

xi . 12 
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На основанін § 5 „ІІравилъ для устройства иародныхъ чтений въ гу-
бернскихъ городахъ", къ произнесению въ иародныхъ аудиторіяхъ 
допускаются только сочинения, одобрепныя для этой цѣлп Учеиымъ 
Комиггетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія. 

Общаго каталога допущениыхъ этими правилами кннгъ нѣтъ. 
Это одно уже. ставить устроителей в ъ положение ненормальное. 

Если взять на себя трудъ подвести птогиі всему литературному 
материалу, допущенному къ произнесению въ иародныхъ аудиторіяхъ, 
то получиімъ слѣдующія данныя, которыя могутъ расходиться съ дей
ствительностью только въ еднипіцахъ. Всего, иіапрпмѣръ, въ аудпгто-
ріяхъ С.-Петербургскаго учебиаго округа, — а онъ пользуется особой 
приивплегіей болѣе шлрокаго выбора, — дозволено къ произнесению 287 
проіизведенш по разлиічнымъ отдѣламъ, 287 тощихъ брошюръ — это 
весь залась , изъ котораго только можетъ черпать лекторъ матеріалъ, 
для иародныхъ чтеній по всѣмъ отраслямъ знаний! Если исключить 
пзъ этого числа 61 брошюру релнгиознаго содержания и 62 — белле-
тристическаго, то на долю, такъ называемыхъ, научньтхъ отдѣловъ 
останется 164 чтения, изъ которыхъ иа русскую историю прихо
дится 55 брошюръ, и 21 брошюра посвящены описанию торжествсн-
итыхъ событій ии военнымъ разсказамъ. На всѣ остальные отдѣлы 
остается, такимъ образомъ, 88 чтеиШ, долженствуюицпхъ обнять собою 
всѣ отрасли человѣческихъ знаний, какъ научныхъ, такъ и профессі-
ональныхъ. Пзъ этпхъ 88 бропшоръ на долю всеобщей нсторіи прихо
дится—1, географии России—20, всеобщей географии—16, физической: 
географіи ии физики—по 8, ботапнкѣ посвящено 6 брошюръ, минера
логии!—3, меднцинѣ и гитіеиѣ— 8, зоологии—11, иоридіическія знанія 
даютъ 1 чтение, посвященное вопросу объ отбывании воинской повин
но сти. 

Я думаю, что эти цифры сами по себе на столько красноречивы, 
что не требуютъ никакихъ другихъ доказательствъ того печальнаго 
положенія иародныхъ чтений, при которомъ, если даже предполо
жишь, что все эти 88 брошюръ перлы русской научной и приклад
ной литературы, было бы странно думать достичь нашими пуб
лично - народными чтеніями какихъ либо результатовъ. Все суще
ствующий у насъ немногочисленный народныя аудитории поставлены 
почтп полнымъ отсутствіемъ матеріала для чтеній въ положеніе без
выходное: онѣ принуждены сотни разъ повторять один и те же чте
ния и, тотчасъ на одномъ месте, ожидать, когда какія-шибудь чтения, 
въ роде „Добраго сына времени отеческихъ" или „Похождения денщика 
Ипата за Дунаемъ", стаиутъ, какъ классический вещи, известны 
всей округе. 
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Въ книгѣ г: Пругавииа: „Запросы парода я обязанности ннтел-
.ліігенціп" приведена, не лишенная интереса, таблица, регистрирую
щая всѣ брошюры, разсмотрѣниыя и допущенпыя Ученымъ Комите-
••томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія съ 1877 по 1891 годъ. 
И з ъ этой таблицы видно, что въ промежутокъ 1 5 лѣтъ разсмотрѣно 
Ученьшъ Комнтетомъ 132 брошюры. Изъ нихъ но естествознанию — 1 5 
пропзведеній, т. е. по 1 брошюре еягегодно. По литературѣ —1,6 еяге-
годно; біографій—0,5; исторіи и географін—3,і ; разныхъ —0,7. Всего, въ 
среднемъ, Ученьшъ Комитетомъ разсматрнвалось въ это время по 
.всѣмъ отраслямъ знанія и литературы 8,8 брошюръ ея-гегодно. 

За послѣдніе 4 года допускается брошюръ Ученымъ Комнтетомъ 
•еще менѣе. 

Такъ, въ 1892 г., допущена всего одна брошюра и притомъ та
кая, которая была разсмотрѣна и допущена Ученымъ Комитетомъ еще 
в ъ 1885 г. (Крымъ п крымскіе татары—пздапіе Кіевскігхъ губернекпхъ 
Вѣдомостей). 

Въ 1893 г.—2 брошюры, уже одобренныя въ старыхъ изданіяхъ 
.въ 1877 и 1 8 8 1 годахъ. 

Въ 1894 г. одобрена одна брошюра и, наконецъ, въ теченіе прош
л а я 1895 года допущены къ произнесенію в ъ народныхъ аудпторіяхъ 
3 брошюры. ІІзъ нпхъ 2 посвящены яшзнеопнсанію ИМПЕРАТОРА А Л Е 

КСАНДРА I I I H одна, одобренная уже ранѣе. 
Такимъ образомъ, въ течеиіе 4-хъ лѣтъ каталогъ допущенныхъ 

д л я народныхъ чтсній брошюръ увеличился всего на 3 новыхъ про-
пзведенія, причемъ, научные отдѣлы не обогатились іш одной кнгоккой. 

Я не буду долго останавливаться на внутреинемъ достоинстве 
•этой признанной литературы для народныхъ аудпторій. Достаточно 
сказать, что нзъ нашихъ писателей, составляющихъ нашу славу и 
гордость, почти никто не попалъ въ каталогъ. Изъ Пушкина выбраны: 
„Сказка о рыбаке и рыбкѣ"; несколько мелшгхъ стихотвореній; „Пол
тава" и „Капитанская дочка" и... только. „Іоаинъ Д а м а с к п н ъ " , — 
только по названію прпнадлеягптъ А . Толстому, „Тарасъ Бульба" •— 
въ сокращены. Даяге Жуковскій представленъ народу только какъ 
лвторъ несколькпхъ' высокощэавственныхъ стнховъ и сказки: „Пванъ 
Царевичъ и серый волкъ". Зато, русскій слушатель и читатель 
впервые знакомятся на этой признанной литературе съ именемъ такой 
'писательницы, какъ г-жа Катемкампъ, имевшая смелость „Короля 
Лира" переделать в ъ „Старика Никиту и трехъ дочерей". Перу этой 
писательницы прннадлеящтъ почти половина (изъ 23 — 9) всехъ книгъ, 
нзданныхъ Постоянной Коммисіей народныхъ чтен ійлрн Мішистерстве 
Народнаго Просвещенія. 
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Научные отдѣлы вполнѣ гармонируютъ съ достоинствомъ книгъ 
по отдѣлу беллетристики, и для оцѣнки ихъ трудно найти какой либо 
критерій. 

Эти данныя достаточно ясно говорятъ, что наши публичныя на
родиыя чтеиія стоятъ теперь въ такомъ положеніи, при которомъ они. 
строго говоря, не могутъ даже считаться въ чнслѣ орудій просвѣ-
щенія. 

И щ ш всемъ томъ, какъ я ' выше указалъ, они пользуются въ насе-
леніи громаднымъ успѣхомъ. 

Только совершенной безпрнтязательностью слушателя изъ народа, 
за отсутствіемъ у него сколько-нибудь высокаго критерія для оцѣнки 
той духовной пищи, которая ему приподносится иа публичпыхъ на-
родныхъ чтеніяхъ, и можно объяснить себѣ этотъ успѣхъ, который 
держится исключительно невѣягествомъ слушателя. 

Другими неблагопріятиымн условіяші, вліяющнмн уяге на самое 
распространеиіе публнчныхъ народныхъ чтеиій, является почти полная 
невозмояшость добиться разрѣшенія иа ихъ открытіе. 

„Правила для устройства народныхъ чтеній въ губернскихъ го
род ахъ, ВЫСОЧАЙШЕ утверягденныя 24-го Декабря 1876 г., толкуются 
не только мѣстной адмпшістраціей, но и центральной, т. е. Миян-
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія, въ томъ смыслѣ, что ими допу
скаются чтенія только въ губернскихъ городахъ. Ни одинъ изъ 9 §§• 
этихъ „Правилъ" не даетъ, однако, прямаго указаиія на запрещеніе 
устройства народныхъ чтеній внѣ губернскихъ городовъ, и, тѣмъ ие 
менѣе, такое толковаиіе ихъ до послѣдпяго времени не давало возмояг-
ности воспользоваться этими средствами народнаго образованія мно
жеству нашихъ уѣздныхъ городовъ и селъ, гдѣ отдѣльными лицами 
и многими учрежденіями и обществами неоднократно возбуягдался во
просъ объ устройствѣ народныхъ чтешй. 

Позволю себѣ остановить ваше вшшаніе на нѣсколышхъ примѣ-
рахъ, которые покажутъ, затраты какихъ громадныхъ усилій и эиергіи 
требуются со стороны русскнхъ дѣятелей по народному образованію 
прп ихъ попыткахъ поработать на пользу народа. 

Большой успѣхъ открытой съ большимъ трудомъ народной 
библіотеки и малая распространенность грамотныхъ среди крестьяи-
скаго населеиія округа (90% безграмотныхъ) естественно привели 
г. Роягдественскаго, одного изъ земскихъ врачей Харьковской губер-
ніи, к ъ мысли устроить публичныя иародныя чтенія. 

„Заручился" ,говорить г. Роягдественскій, „сначала согласіемъ мѣст-
наго батюшки и, съ его благословенія, прнступилъ к ъ чтеніямъ. Ку-
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пплъ фонарь, досталъ картины, брошюры. Оповѣстпілъ народъ. На пер
вый разъ сталъ читать брошюру „Сѣвернып край Россіи". Во второй 
разъ—объ огнедышащихъ горахъ. Успѣхъ громадный. Надо было ви-
.дѣть, говорить г. Роягдествеискій,—восторгъ народа отъ этихъ чтеній. 
'Тѣсиота, давка. Что-то невиданное, неслыханное. Разинутые рты, на
пряженное внимание... На другой разъ выбрали помѣщеніе пообшир-
нѣе, въ школѣ. Народу набралось полная площадь, хотя время празд
ничное, и кабаки гостеприимно манятъ подъ свою сѣнь.—Но, увы, при-
шелъ . урядникъ.—Нельзя, говорить. Не позволено.-—Батюшка, говорю, 
благословишь. Все-равно, нельзя. Нечего дѣлать, объяснишь народу:— 
расходитесь, братцы, ие дозволяютъ. - Не вѣрятъ. Какъ яге такъ? „По-
слухать боягествениаио нельзя (тема была выбрана духовно-нравствен
ная), а въ кабаки мояіно". Не понпмаютъ, наивныя души, и иичѣмъ 
и х ъ не убѣдншь. — Долго такъ еще колобродишь народъ и побрелъ, 
накрнецъ, по кабакамъ. Поѣхалъ вскорѣ докторъ по домашнимъ дѣ-
ламъ въ губернски! городъ... Дай, думаю, похлопочу о дозволении 
чтении.—Пошелъ мыкаться по начальству... Наслышанъ былъ, что одно 
•знакомое мнѣ лицо получаетъ у насъ яге въ губерніи высшее назна
чение. Пошелъ къ нему.—Готовь, говорить, дѣло хорошее. Ну, думаю 
эебѣ, слава Богу, нашелъ яге такп человѣка добраго. Что яге вы раньше, 
говорить, у моего предшественника ие просили. Да просилъ, говорю, 
и у него — не разрѣшилъ. Не разрѣшплъ! Ну, я противъ стараго не 
пойду... Совался еще въ одно мѣсто. Написалъ и въ Петербургъ, 
да такъ ничего и ие вышло, и все это дѣло съ народными чте
ниями, обѣщавшее свопмъ иачаломъ большой успѣхъ, теперь запу
щено. При поиоловной почти безирамотностн народа, говорить г. Рояг-
.дественскій, чтеиія эти при школѣ и бнбліотекѣ необходимо нуягны 
„какъ соль ко щамъ", какъ кислородъ для дыханія". Но руки опу
скаются, энергія падаетъ, разбиваясь объ эту непреодолимую стѣну 
всяческихъ „не позволено", да „ие полагается", да „не было раньше" 
и „все было спокойно, а вы..." и проч. А рядомъ. съ этимъ „не доз
волено"—холерные безпорядки, избіеиіе докторовъ. У насъ вотъ бабу 
какую-то приняли за холеру и гонялись за неио по коноплянниікамъ 
и огородамъ". 

„Такъ вотъ, господа", заключнлъ свое сообщение г. Роягдественскій, 
„ие въ деиьгахъ дѣло, даяге и и е в ъ отсутствии ягелающнхъ работать. 
И деиьги, и люди нашлись бы, да что толку: леиче сорокъ кабаковъ 
открыть, чѣмъ одну бнбліотеку, школу или чтение. Вотъ въ какую 
•сторону направьте свою дѣятелыность — помоните намъ деревенскпмъ 
создать какую лпбо возмоягность работать, и мы будемъ работать, а 
теперь „хоть все брось". 



Вотъ H другая попытка, рисующая достаточно ярко то же поло-
женіе дѣла. 

Часто приходится слышать, что попытки устройства народныхъ. 
чтеній въ уѣздахъ ие увѣичиваются успѣхомъ, только вслъдствіе-
иеумѣнія инпціаторовъ, иезнанія ими тѣхъ путей, по которымъ, 
надо направить своп хлопоты, чтобы они увѣнчались успѣхомъ. Въ. 
отвѣтъ на эти обвпненія г. Кремлсвъ, въ своемъ докладѣ Петер
бургскому Комитету Грамотности, говорить о свонхъ попыткахъ полу
чить право читать, обставлеииыхъ всѣми законными мѣрамн. Д о -
кладчнкомъ были испробованы всѣ пути, и тѣмъ неменѣе онъ потер-
пѣлъ полную неудачу, которая говорить прямо о томъ, что дѣло раз-
рѣшенія зависитъ не отъ какпхъ либо случайныхъ причииъ и недо-
разумѣній, а отъ крайней ненормальности постановки всего дѣла на
родныхъ чтеній. В ъ 1891 г. г. Кремлевъ служндъ городскимъ судьей 
г. Кашіша Тверской губерніи. Ж е л а я открыть пародныя чтенія, г. Крем
левъ убѣдплся, что нпкакихъ причииъ пли закона, иа которыхъ мояшо. 
было бы основать свои хлопоты по устройству народныхъ чтеній,. 
не существуетъ. Кашішъ прішадлеяштъ къ Московскому учебному 
округу, в ъ предѣлахъ котораго дѣйствуетъ особая компссія по устрой
ству въ Москвѣ публнчньіхъ народныхъ чтеній. Кремлевъ обращался 
къ содѣйствію этой комііссін, которая сообщила, что народиыя чтенія 
невозможны въ г. Кашпнѣ, такъ какъ „Правила 24 Декабря 1876 г."-
существуютъ только для губернскихъ городовъ. Но комнссія указала, 
другой путь органпзаціи чтеній—черезъ епархіальное начальство, при 
участіи священника п съ разрѣшеиія епископа тверскаго. Устройство, 
чтеній этимъ путемъ, говорила комиссія, обезпечпваетъ ихъ „съ цен
зурной и полицейской стороны". Заручившись согласіемъ на участіе-
в ъ чтеніяхъ мѣстнаго протоіерея, преподавателя духовнаго училища 
и магистра богословскихъ наз гкъ, а таюке другихъ мѣстныхъ лицъ,, 
г. Кремлевъ обратился к ъ преосвященнѣйшему Саввѣ, епископу Твер
скому, выяснивъ ему всю необходимость чтеній. Сборъ съ чтеній (5 к.) 
предполагался в ъ пользу Кашинскаго благотворительиаго общества,, 
н а х о д я щ а я с я в ъ вѣдѣніи Императорскаго Человѣколюбиваго Общества. 
Но архіерей сообщилъ, что онъ говорилъ по этому поводу съ губер-
иаторомъ, который заявилъ, что архіерей не имѣетъ права разрѣшнть. 
никакихъ чтеній, такъ какъ „Правила 24 Декабря 1876 г." разрѣшаютъ. 
чтенія только въ губернскихъ городахъ. Тогда г. Кремлевъ рѣшается 
дѣйствовать черезъ Императорское Человѣколюбпвое Общество, прося 
его ходатайствовать у Министра Народнаго Просвѣщенія. Император
ское Человѣколюбивое Общество съ полнымъ сочувствіемъ отнеслось 
к ъ предполоягенію и обратилось въ Министерство Народнаго Просвѣ-
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щенія съ ходатайством^ Министерство отвѣтило, что просьба общества 
„не моягетъ подлежать удовлетворенно, потому что на основаиіи „Пра-
вилъ 24 Декабря 1876 г." устройство чтеиій разрѣшается только въ 
губернскихъ городахъ". 

Учрежденія и лица, к ъ которымъ оиъ пытался послѣ всѣхъ этихъ 
неудачъ обращаться за указаиіемъ способовъ, еще неизвѣданныхъ имъ, 
для открытія иародныхъ чтеній, подавали совѣтъ и надеягду добиться 
успѣха путемъ различныхъ обходовъ и лазеекъ. 

Г. Кремлевъ совершенно справедливо говорить: „не открылись 
чтенія въ г. Кашинѣ потому, дѣйствителыю, что я поступилъ не такъ 
какъ рекомендовали мнѣ поступить. Я искалъ законныхъ путей, а не 
тѣхъ щелей и лазеекъ, съ помощію которыхъ мояшо было бы обойти 
законъ. Вотъ причина неудачи. Но нельзя ставить дѣло народнаго 
образованія на полоягеніе незаконная , нелегальнаго промысла. Дѣло 
это не есть что либо постыдное, что додяшо дѣлаться тайно, ухищре
ниями, основанными на лягни и лицемѣріи. Народное образование должно 
быть основано на правдѣ ии закоиѣ. Всякое нарушение -закона есть 
проступокъ, пи дѣлать такимъ проступкомъ народное образованіе, по 
меньшей мѣрѣ, безнравственно. Народное образование есть и долягно 
быть предметомъ не только уважения всего русскаго общества, но и 
предметомъ особаго его попечения". 

Таковы попытай, дѣлавшіяся частными лицами. Я прпвелъ первые 
попавшиеся мнѣ подъ руку прппмѣры; имъ яге нѣтъ числа. 

Но не съ болынимъ успѣхомъ производиплипсь онѣ тояге и со сто
роны всевозмоягиыхъ учреждении и обществъ. 

Таігъ, напрнмѣръ, Барнаульское Общество народнаго образованія, 
во главѣ к о т о р а я стоить такое бффппціальное лицо, какъ генералъ 
Болдыревъ, иачальникъ Барнаульскаго округа, входило въ 1890 г. съ 
ходатайствомъ о разрѣшеніии устройства народныхъ чтений в ъ г. Бар
науле ни получило отказъ, мотивированный тѣмпи яге ссылками на 
„Правила 24 Декабря 1876 г . " - „Для одного г. Барнаула, говорить г. По
печитель Западно-Сибирскаго У ч е б н а я Округа, не стопить возбуждать 
ходатайство объ нзмѣненіи „Правилъ", тѣмъ болѣе, что изъ жителей 
г. Барнаула г. Попечитель не находить ни одного лиица, достаточно 
благонадеягнаго, которому по „Правпіламъ" слѣдуетъ поручить наблю
дение за народными чтениями". 

Наши земства, какъ губернскія, такъ и уѣздныя, неоднократно 
входили съ ходатайствами объ оргашнзаціи народныхъ чтеній, и я не 
могу назвать вамъ хотя бы одного приімѣра, когда такое ходатайство 
было бы удовлетворено. 
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Попытки этпхъ ходатаііствъ нмѣютъ уяге за собою цѣлую много-
лѣтиюю истомлю. Напримѣръ, еще въ 1684 г.;—п я не поручусь, чтобы 
не было такихъ яге попытокъ и ранѣе, — Херсонское уѣздное земство 
просило объ этомъ Министерство Народнаго Просвѣщеиія и получило 
слѣдующій отвѣтъ: 

„По дѣнствугощпмъ узакоиеніямъ, устройство народныхъ чтепій 
разрѣшается лишь въ столицахъ и губернскихъ городахъ; Министер
ство Народнаго Просвѣщенія, признавая пользу означеииыхъ чтеігій, 
выработало проектъ правплъ для устройства таковыхъ в ъ уѣздныхъ 
городахъ и селеніяхъ. Проектъ этотъ въ непродолягнтельномъ времени 
будетъ внесешь, черезъ Комнтетъ Мннистровъ, на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА воззрѣиіе. I i такимъ образомъ вопросъ, 
возбуягденный нынѣ Херсонскпмъ уѣзднымъ земскнмъ собрапіемъ, 
получнтъ надлеягащее разрѣшеніе". 

Милостивые Государи! Каицелярія вырабатываетъ проектъ, но 
ягизнь и удовлетворение насущной потребности не ягдутъ десятки лѣтъ. 
I I что яге удпвнтельпаго въ томъ, что потребность выиуягдаетъ заботу 
о народиомъ просвѣщеиіп стать, по выраягеиію г. Кремлева, „въ поло
жение незаконная промысла", заставляетъ прнбѣгать ко лягн н лпце-
мѣрію, ко всевозмоягпымъ улнкамъ и ухнщреніямъ, дѣйствителыю ие-
достойнымъ той высокой цѣли, для которой к ъ нпмъ ирнбѣгаютъ. 

Позвольте привести одпнъ примѣръ, не столько комичный, сколько 
печальііый, который достаточно ясно показываетъ всю ненормальность 
полоягенія народныхъ чтеній. 

Городская Дума одного изъ городовъ юна Россіп рѣшпла орга
низовать въ иородѣ народныя чтенія и съ этою цѣлію пріобрѣла вол
шебный фонарь и картины н избрала пзъ среды иласныхъ особую ком-
мпсію народныхъ чтеній; существование коммисін мѣстиая губернская 
администрация признала незакониымъ, такъ какъ народныя чтеиія в ъ 
уѣздныхъ городахъ не дозволены, и предлоягпла Думѣ распустить ком-
міісио, что, конечно, Дума незамедлпла исполнить. 

Такъ первымъ „благпмъ иамѣреиіемъ" и окончилась бы попытка 
города, если бы на выручку не явились „лоягь и лицемѣріе". 

Дума избрала новую „коммпсію по завѣдыванію обществениымъ 
волшебнымъ фоиаремъ", существовапіе которой, при наличности город
с к а я имущества въ видѣ фонаря и картииъ, требующихъ завѣдываиія 
и охраны, оказалось закоинымъ. 

Эта „волшебная коммисія", какъ называли ее острякп-обыва-
тели, вмѣсто народныхъ чтеиій, стала устраивать „вечера съ показы-
ваніемъ картинокъ и объясиеніемъ ихъ" . Пронрамма этихъ „вечеровъ", 
ггакъ и всякпхъ зрѣлнщъ, утверягдалась мѣстиымъ нсправшікомъ, и, 
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гакимъ образомъ, народныя чтепія, подъ назвапіемъ „вечеровъ съ кар
тинками", благополучно существовали много лѣтъ и умерли своею есте
ственною смертью. 

Наконецъ, въ 1894 г., т. е. спустя десять лѣтъ по полученіи приве-
деннаго мною выше отвѣта Министерства Народнаго Просвѣщенія на 
ходатайство Херсонскаго уѣзднаго земства, по ходатайству Тверскаго 
губернскаго земства, явились правила о народныхъ чтеніяхъ внѣ гу-
бернскихъ городовъ. 

1 1 Октября 1894 г. ВЫСОЧАЙШЕ утверждено положеніе Комитета 
Мипистровъ, на основаиіи котораго ходатайство о разрѣшеніи устраивать 
народныя чтенія внѣ губерискихъ городовъ можетъ быть удовлетво
рено „не иначе, какъ при личномъ, каяедый разъ" , соблюденін слѣ-
дующихъ условій: 

Д л я разрѣшенія народныхъ чтеній доляшо послѣдовать согла-
шепіе трехъ Министерство (Народнаго Просвѣщенія, Внутреннихъ 
Д ѣ л ъ и Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода); лицо, устраиваю
щее чтеніе, доляшо получить одобрительную аттестацию трехъ 
вѣдомствъ, но отвѣтственность и наблюденіе за народньіми чтеніями 
все же возлагаются не на это, такъ сказать, втройнѣ благонадежное 
лицо, а на представителя духовнаго или учебнаго вѣдомства, и, сверхъ 
всего этого, нравственная и политическая благонадежность л іщъ, вы-
ступающихъ чтецами, доляша быть и надлежащимъ образомъ удосто-
вѣреиа". 

Много лп найдется такнхъ достаточно храбрыхъ людей, которые 
нмѣлп бы муягество пройти черезъ всѣ сцпллы и харибды трехъ в ѣ -
домствъ и трехъ млнистерствъ? 

Законъ этотъ невольно заставляетъ думать, что народныя чтенія 
•являются какимъ-то страшно снльиымъ п опасиымъ орудіемъ въ зло-
намѣренныхъ рукахъ. 

Но такъ-ли? Неужели народный учитель, который избавленъ отъ 
всѣхъ этихъ пспытавій, и которому ввѣрено воспитаніе молодого по-
колѣнія города и деревни, и тысячи другихъ людей, профессія кото : 

рыхъ ставить ихъ близко к ъ наро'ду, не обладаютъ во много разъ 
большими средствами злоупотреблять своимъ полоя-геніемъ? 

Публичныя народныя чтенія собираютъ в ъ аудиторію толпу со
вершенно иеизвѣстиыхъ лектору людей, толпу съ улицы,—толпу, ко
торая разнесетъ во всѣ закоулки деревни или города, въ уши уряд
ника, станового и другой мѣстной власти всѣ мелочи слышаннаго и 
видѣниаго ею; толпу, которая, какъ нзвѣстно, мало склонна изъ слона 
дѣлать мышь. 
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Какой злонамѣреиный чудакъ пли глупецъ нзбсретъ, при этихъ 
условіяхъ, народную ауднторію мѣстомъ пропаганды своихъ безнрав-
ственныхъ или антигосударственныхъ идей. 

Не имъ законъ этотъ мѣшаетъ, хотя н направленъ, очевидно, про-
тпвъ нихъ. Закоиъ этотъ бьетъ мимо цѣли въ тѣхъ шгрныхъ культур-
иыхъ работннковъ, благонадеяшость которыхъ, выражаясь языкомъ 
этихъ правнлъ, „надлежащішъ образомъ удостовѣрена" и х ъ патріотіь 
ческпмъ дѣломъ, борьбой съ невѣяіествомъ. 

Очевидно, что н закоиъ 1894 г. не устраняетъ тѣхъ много-
чпсленныхъ формальностей и проволочекъ, съ какими сопряягено 
у насъ полученіе разрѣшенія на открытіе народныхъ чтеній. И послѣ 
пзданія этого закона ничто не измѣнилось въ полоя^еніи народныхъ 
чтеній. I I до сігхъ поръ народныя чтенія ие могутъ открываться сво
бодно, подъ контролемъ мѣстной власти, повсемѣстно. I I до спхъ норъ. 
отказы въ разрѣшеніп народныхъ чтеній не стали рѣже и по преж
нему мотивируются отсутствіемъ достаточно благоиадеяшаго лица для 
наблюденія за ними. И до сихъ поръ, наконецъ, открытый, послѣ долгихъ 
мытарствъ, народныя чтенія стоятъ в ъ самыхъ тяяжнхъ условіяхъ от
носительно права выбора матеріала для чтенія. 

Позвольте мнѣ еще послѣдній разъ возвратиться къ этому злопо
лучному вопросу о литературѣ для народныхъ чтеній. 

Многочисленный попытки, дѣлаемыя различными учреждешями, 
обществами и частными лицами для расшнренія матеріала народныхъ 
чтеній, остаются совершенно безрезультатными. Миѣ, по крайней м ѣ р ѣ , 
извѣстна только одна попытка, которая увѣпчалась болынимъ и совер
шенно неояаіданнымъ успѣхомъ, и которая въ то я^е время показала, 
что принципіальныхъ причннъ к ъ расширенно признаинаго матеріала 
нѣтъ, а есть только какое-то сплошное глубоко печальное неДоразумѣніе. 

Одесская народная аудиторія, поставленная, какъ и всѣ другая,, 
въ совершенно безвыходное полоя«еніе и иевозмояшость продолягать 
чтенія безъ матеріала для нихъ, послѣ многнхъ безуспѣшиыхъ 
хлопотъ, обратилась в ъ 1888 г. ,къ содѣйствію Одесскаго Генералъ-Гу-
бернатора, который согласился взять на себя ходатайство передъ 
Министромъ Народнаго Просвѣщевія о расширенш выбора книгъ тѣмъ. 
спискомъ ихъ, который былъ составленъ Одесскимъ славянскимъ обще-
ствомъ св. Кирилла и Меѳодія, ведущимъ народныя чтенія въ г. Одессѣ. 
Это ходатайство было, наконецъ, уважено, и в ъ результатѣ списокъ 
дозволенныхъ книгъ сразу увеличился 70-ыо • новыми чтеніями, т. е., 
на такое число ихъ, котораго, при указанномъ выше обыкновениомъ 
теченін дѣла, хватило бы на десятки лѣтъ дѣятельности въ этой 
области Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
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Изъ представленная списка кшігъ нѣкоторыя, однако, не были 
тогда Ученымъ Кошггетомъ допущены; таковы, напрпмѣръ, Сорочпн-
екая ярмарка, Майская Ночь п Ночь передъ Рождествомъ — Гоголя, 
Дѣдушка Назарычъ — Погосскаго п друг. Между тѣмъ, этп, запре-
•щенныя для Одесской аудиторіи, произведеиія читаются въ аудито-
ріяхъ -„Учрежденной по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію постоянной коммнсін 
народныхъ чтеній", дѣйствующей въ Петербургскомъ учебномъ. 
округѣ. 

Такимъ образомъ, то, что считается доступнымъ, безвреднымъ, а 
можетъ быть, даже п полезнымъ въ Петербургскомъ учебномъ округѣ,, 
ие разрѣшается для всей остальной Россіи. Въ циркулярѣ Министра 
Народнаго Просвѣщенія, изъ котораго я заимствую эти свѣдѣнія, такъ 
прямо и сказано, что хотя эти произведенія п произносятся въ ауди-
торіяхъ Петербургская Солянаго Городка и отчасти Постояннной 
Комиссіи народныхъ чтеній, „но изъ этого еще не слѣдуетъ заклю-
чать, что всѣ эти сочнненія одобрены для публпчныхъ народныхъ, 
чтеиій". И дѣйствптельно, в ъ ауднторіяхъ Петербургскаго у ч е б н а я 
округа допущено, кромѣ указанныхъ, болѣе 2-хъ десятковъ такихъ 
чтеній, который произносить въ проч'ихъ аудпторіяхъ той же Россий
ской Имперіп ие разрѣшено. Впрочемъ, такое дѣленіе по территоріямъ-
не является исключительнымъ только въ области народныхъ чтеній 
явленіемъ. Не избавлены отъ иего и народішя библіотекн. Такія ограни-
ченія существуютъ не только по террнторіямъ, но даже и по различ-
нымъ вѣдомствамъ. У насъ есть книги, допущенныя въ вѣдомствѣ 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, есть другія — допущенныя в ъ 
предѣлахъ вѣдомства Воеинаго Министерства, но не допущенныя въ-
первомъ или въ вѣдомствѣ Императрицы Марін и т. п. Есть книги,, 
которыя въ предѣлахъ одного вѣдомства Министерства Народнаго Про-
свѣщенія допущены к ъ обращенію въ одномъ учебномъ округѣ и не 
допущены в ъ другомъ. Есть даже книги, дозволенныя для бпбліотеки 
одного села и недопущенныя в ъ другомъ. Правда, если эти села. 
находятся по сосѣдству, то частнымъ и совершенно случайнымъ пу-
темъ полученное свѣдѣніе о такомъ допущети можетъ вызвать соотвѣт-
ствеиное ходатайство, которое, вѣроятно, будетъ уважено, но не иначе.. 

Милостивые государи! Я позволилъ себѣ обратить ваше вииманіе 
на самую вопіющую нужду народнаго образованія; на тѣ тормазы чисто-
внѣшняго формальная характера, сохранять которые, смѣю думать, 
никто не пмѣетъ интереса. Если они и дерягатся у насъ цѣлыми 
годами, принося русскому просвѣщенію такіе горькіе плоды, то только 
потому, что на эти больныя мѣста некому обратить должнаго вниманія 
и устранить ихъ. Надо быть непосредственно у дѣла народнаго обра-
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•зованія, надо, такъ сказать, на своихъ бокахъ испытать всю ненормаль
ность такого порядка вещей, чтобы понять все значение пхъ. 

Дѣло народныхъ чтеній стоить у иасъ въ высшей степени ненор
мально. Смѣю думать, что я найду въ этой ауднторіи достаточную под
держку моему предложенію ходатайствовать отъ имени съѣзда о слѣ-
дующігхъ пзмѣненіяхъ касательно публичныхъ народныхъ чтений, 
которыя, по моему разумѣнію, удовлетворять самьш вопіющія нужды 
этого рода учреждений. 

1) Публпчныя народныя чтенія разрѣшаются по просьбамъ раз-
лпчныхъ учрежденій, обществъ и частныхъ лнцъ тѣмъ же общеадми-
нпстративнымъ порядкомъ, какъ публнчпыя лекціи и всякаго рода 
зрѣлища. 

2) Частныя общества: ученыя, сельскохозяйственныя, техпнческія, 
трезвости и другія—могутъ, каждое въ предѣлахъ своей специальности, 
организовывать публичный народныя чтения, сообщая предварительно 
местной полиіцейской властіи о мѣстѣ, времени и программѣ предпо-
лагаемыхъ чтеній. 

3) Б л п ж а п ш ш надзоръ н ответственность за публпчпіыя народныя 
чтенія возлагаются иа устроителя чтеиій или па то лицо, которое по-
слѣдній укажетъ. Ответственность за публичный народныя чтенія, от
крываемый на основании п. 2, несетъ на себѣ Правленіе того Обще
ства, которое органпзуетъ чтения. За ведение публиічныхъ народныхъ 
чтений, открываемыхъ какпмъ либо учреждеиіемъ, ответственность не
сетъ псполшітельный органъ этого учреждепія. 

4) Устроители публичныхъ народныхъ чтеній обязываются пред
ставлять на утверяѵдеиіе адміпшпстрацпи спиісокъ твхъ лицъ, которьимъ 
будетъ поручаться веденіе чтений. 

5) Къ публичному произнесению въ народныхъ аудиторіяхъ допу
скаются только те сочинения, которыя разрешено иметь въ публич
ныхъ народныхъ библіотекахъ или въ ученннческінхъ бннбліотекахъ 
среднихъ и нппзпшпхъ учебныхъ заведении в с е х ъ ведомствъ. 

6) Публпчныя народныя чтенія, сообщающий сведения по сель
скому хозяйству, - технике, искусствамъ, медицине, ремесламъ ни дру-
гимъ спеціальпымъ HI прикладнымъ знаніямъ, могутъ произноситься 
и по сочпненіямъ, не вошедшинмъ въ оффицнальиые списки допущеи-
ньнхъ кпипптъ, а равно и по рукописиымъ сочиненіямъ или произно
ситься лекторомъ устно. Въ двухъ последнихъ случаяхъ каягдый разъ 
доляша быть представляема на утверя-деніе местной администрации 
программа чтений. 



15. 

Инженеръ-Технологъ С. А. Назаровъ. 

О привлечении лраЕтшовъ съ высшимъ техническимъ образо-
ваніемъ къ чтенію сообщений: по техжологіямъ разджчньіхъ 
производствъ въ дополгнеиіе Е Ъ курсамъ, татаемымъ профес

с о р а м высшпхъ техндчесЕпхъ учебныхъ заведеніи. 

Никто ие будетъ, надѣюсь, оспаривать того желательнаго- поло-
жеиія, чтобы профессора, читающие технологии различныхъ произ
водствъ в ъ высииихъ техиическихъ учиилппцахъ, были вмѣстѣ съ-
тѣмъ пи практическими руководителями этпхъ производствъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, яшзнь намъ показываетъ, что такое полоягеніе профессора, 
если и осуществляется, то только в ъ впдѣ счастливаго исключения. 
Извѣстныя мнѣ подобпиыя счастлиівыя псключеиія настолько харак
терно указываютъ на ихъ пользу, что дали мнѣ мысль, которую-
и беру смѣлость предлояшть Вашему обсуягденію. Мысль эта заклю
чается въ томъ, чтобы привлечь к ъ чтению дополниптельныхъ сообще-
ній к ъ курсамъ и.г. профессоровъ въ высииихъ технигческіихъ учили-
щахъ лицъ съ высшимъ образованіемъ, зарекомендовавиинхъ себя на. 
практиіческомъ поприщѣ по той нлпі другой специальности. 

Я не беру на себя смѣлости детально разрабатывать этотъ вопросъ,. 
но думаю: 1) что такія лица моиутъ быть приглашаемы учебнымъ-ли 
комитетомъ нлии совѣтомъ профессоровъ соотвѣтствующиихъ высшихъ. 
учебныхъ заведений иа нзвѣстные оцредѣлеииые срокии и во 2) что 
сообщения свопі они доляшы согласовать съ курсамиі г.г. профессоровъ. 
и слуяшть к ъ нимъ тѣмъ именно дополненіемъ, которое столь трудно, 
имѣть профессору, не стоящему непосредственно у самаио произ
водства. 

Польза отъ проведения въ яшзнь такой мысли, по моему мнѣнію,. 
будетъ слѣдующая: 1 ) чтеніе технологий разныхъ производствъ значи
тельно оживится, 2) явится болѣе тѣсная связь между лицами, окон-
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чпвшпмп курсъ въ высшихъ технпческихъ заведеніяхъ и стоящими 
.у практпчеекаго дѣла съ самыми этими учрежденіямп, во-первыхъ, 
съ г.г. профессорами, во-вторыхъ, и, въ-третьихъ, наконецъ, / съ лицами, 
кончающими курсъ. 

Результатомъ сближенія съ учреждеиіями, въ которыхъ вышеупо-
мянутыя приглашенный лица окончили курсы, будетъ большая забота 
о нуягдахъ этого учреяѵдеііія, которая выразится въ составленін для 
его кабпнетовъ разныхъ коллекцій, въ доставлепіп чертежей и моде
лей, въ указаніяхъ на возможность пріобрѣтенія разиыхъ аппара
тов 1^, знакомство съ которыми необходимо для лицъ, слушающнхъ 
пзвѣетные курсы по технологіямъ разлпчныхъ производствъ. Польза 
сблшкенія г.г. профессоровъ съ вышеупомянутыми. лицами настолько 
ясна, что, полагаю, ие требуешь иикакпхъ поясненій, и никто, ко
нечно, не станешь отрицать, что польза тутъ будетъ взаимная. 
Что касается до пользы, которую вынесутъ отъ этого лица, кон
чающая курсъ в ъ вышеупомянутыхъ высшихъ учнлнщахъ, то она не
минуемо выразится въ томъ, что, кромѣ тѣхъ практпческпхъ данныхъ, 
который они получать отъ елушаиія такихъ дополннтельныхъ чтоиій, 
оші получать прп ихъ лѣтппхъ команднровкахъ болѣе легкііі достуиъ 
къ знакомству съ производствомъ и къ оппсанію его н болѣе богатый 
матеріалъ для составленія задаваемыхъ имъ проектовъ. 

Не льстя себя надеждой, что предлагаемую мысль легко было бы 
осуществить, я , тѣмъ ие менѣе, съ увѣренностыо могу сказать, что 
польза проведеиія этой мысли въ жизнь неминуемо должна отразиться 
на успѣхѣ нашей промышленности. 

Относительно того, найдутся-ли такія лица, который возьмутся 
за это дѣло, на это, безъ сомнѣнія, мояшо отвѣтпть да, такъ какъ 
многіе изъ моихъ сотоварищей выраягали миѣ свою готовность послу
ж и т ь этому дѣлу. 



16. 

Инженеръ-Технологь В. Е. Варзаръ. 

Допустпмо-ли ученичество на фабрикахъ и заводахъ на тѣхъ-же 
основаніяхъ, какъ и въ ремеслеяныхъ заведеніяхъ, или оно во

все не должно быть разрѣшаемоУ 

Ученичество иа фабрикахъ должно быть допущено на основаніи 
уяге одного того соображения, что качественной разницы меягду фабри
ками и ремесленными заведениями, занятыми механической обработкой 
металловъ, дерева, кости, рога и прочихъ твердыхъ матеріаловъ, нѣтъ 
Въобоихъ случаяхъ фабрикация основана на умѣніи и ловкости: пріемовъ 
ручнаго и полумапииниаго труда, а потому требуетъ предваритель
ной долгой подготовки. Поэтому необходимость обученія рабочихъ 
иа мебельныхъ, мѣднокотельныхъ, механическихъ, машиностроитель-
ныхъ и тому подобныхъ заводахъ будетъ существовать, и учени
чество, формально недоиускаемое закономъ, будетъ скрываться подъ 
маскою .разнаго рода двусмысленныхъ договоровъ и условий, всегда 
невыгодиыхъ рабочему и фабриканту; а потому лучше регулировать 
и освятить закономъ необходимую жизненную потребность, которая 
будетъ, иначе, искать внѣзаконныхъ путей. 

При допущеиіи такой постановки вопроса, необходимо было-бы 
только, съ одной стороны, очистить ученичество отъ разнаго рода 
вредныхъ обычаевъ, укоренившихся въ этомъ институтѣ, а съ другой— 
поставить это учреждение в ъ извѣстнуно связь и подъ контроль н 
надзоръ фабричной инспекции. 

Въ чиислѣ вредныхъ обычаевъ, часто встрѣчаемыхъ въ учениче-
скихъ договорахъ, подлежали-бы воспрещению всякаго рода залоги, 
неустойки! или уплаты впередъ за все время обученія, такъ какъ по
д о б н а я рода условія весьма сомнительны относительно ихъ юридиче
ской допустимости, какъ основанныя на продажѣ труда ученика его 
родителями, опекунами или попечителями, причемъ подлежащий 
ответственности несовершеннолѣтній, еще незнаирщій цѣны своего 
труда и значения залоговъ и неустоекъ, долягенъ быть въ возможной 

xi. 13 
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мѣрѣ ограждеиъ закономъ отъ злоупотреблении и эксплоатаціи со 
стороны нанимателя. Жизнь и практика указываюсь иа вышеозначенные 
залоги и неустойки, какъ иа постоянный и опасный нсточникъ ие-
удовольствій и иедоразумѣній меягду учениками и ихъ хозяевами. 

Но, съ другой стороны, возмояшо допустить некоторую долю 
справедливости и въ ягалобахъ фабрикаитовъ иа то обстоятельство, 
что, безъ всякаго удеряшвающаго ученика интереса, трудно ояш-
дать съ его стороны окончанія полнаго курса обученія, вслѣдствіе 
чего кое какъ набившіе руку недоучки оставляютъ фабрішу, и нзвѣ-
стныя отрасли промышленности страдаютъ отъ недостатка хорошо и 
правильно подготовлеииыхъ подмастерьевъ. Въ этомъ смыслѣ возмояшо 
было бы допустить въ учеиическнхъ договорахъ обычай, получивший 
полное право граягданства въ Германии, классической страиѣ мастер
ства, и оттуда перешедший въ Прпібалтійскія губерніи и заключающийся 
въ согласии стороиъ дѣлать удержапія пизъ рабочей платы ученика, 
въ размѣрѣ однако не свыше 10% въ теченіе всего времени обучения, 
съ тѣмъ, чтобы вся сумма этпхъ удержании выдавалась на руки уче
нику лишь по окончаніп полнаго срока обученія *). Съ другой стороны, 
чтобы лишить и фабриканта полиаго ииитереса въ присвоении въ своио 
пользу удержании, въ случаѣ д о с р о ч н а я парушеиия договоровъ уче
никами, полезно было-бы въ этомъ случаѣ пакопнвшіяся удерягаиія 
обращать въ штрафной капиталь, согласио правпламъ, 152 ст. Уст. о 
Промышленности устаиовленнымъ. 

Свпдѣтельства объ окончании курса обученія, выдаваемый фаб
рикой, могли-бы быть удостовѣряемы подписью и печатью ф а б р и ч н а я 
инспектора, что, по общему миѣшю, давало-бы этимъ свидѣтельствамъ 
особую цѣну и значеніе въ глазахъ рабочихъ и нанимателей. 

На основании вышесказаннаго можно было-бы предлояшть слѣ-
дующій проектъ правилъ объ уч:енпчествѣ на фабришахъ и заводахъ: 

1) Учениками на фабрики и заводы могутъ быть допускаемы 
несовершеннолѣтніе въ возрастѣ не молояге 15 лѣтъ. 

2) Наемъ учеииковъ производится по особымъ договорамъ, предъ-
являемымъ для утверясденія чинамъ фабричной инспекции (или замѣ-
няющимъ ихъ лицамъ). 

3) Въ договорахъ спіхъ воспрещаются всякаго рода условія о 
неустойкахъ, залогахъ, уплатахъ, взимаемыхъ съ учеииковъ, родителей, 
опекуновъ или попечителей ихъ впередъ, въ обезпеченіе исправности 
исполнения договоровъ. 

*) При этомъ для прішѣра прилагаются пѣсколько подобпаго рода договоровъ 
гермаискихъ заводовъ. 
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4) Дозволяются вознаграждения за обучение, не болѣе однако какъ 
за полгода впередъ, илии удержания пзъ выдаваемой ученику рабочей 
платы, не свыше, однако, 10% ея размѣра, съ тѣмъ, чтобы эти удер
жания выдавались полностью лишь по окончании срока обученія нарукии 
ученику. 

5) Прочія условія: срока обучепія, рабочаго времени, размера 
платы, уннчтоженія договора и т. п., зависятъ отъ договаривающихся 
сторопъ, но не должны нарушать существующппхъ общихъ фабрпч-
пыхъ узаконении, или ишыхъ мѣстныхъ постановлений и правнлъ, 
установлеиыхъ фабричными 'Присутствиями. 

6) Окончившіе курсъ ученики получаютъ свидетельства, удосто
веряющий ихъ практический позпанія, за подписью фабрпчнаго 'управ
ления и мѣстиаго фабрпчнаго инспектора. 

Вотъ основанія ученическихъ договоровъ, заключаемыхъ ниже-
попменоваинымн германскими заводами, въ которыхъ интересующія 
иасъ стороны контрактовъ разрешаются разлппчнымъ образомъ. Такъ, 
напрнмеръ: 

1) Желѣзо—и сталедѣлательный заводъ •Генингъ и Е°въ МоабитЬ. 
Учеиикъ получаетъ съ самаго начала рабочую плату въ уменьшен
ие мъ размере; еженедельно съ него удерживается 50 пфениговъ на 
составление особой суммы сбереягеній, выдаваемыхъ ему на руки пол
ностью при окончании срока обучения (обыкновенно 2 года). Въ случае 
оставления фабрики до срока, по какимъ-бы то ни было причпнамъ, 
пли при увольнении изъ фабрики за непослушание, дурное поведение 
и т. п., учеиикъ теряетъ всякое право на полученіе сделанныхъ имъ 
сбережений. 

2) Дунгбургское акціонерное машиностроительное Общество. Условія 
•обучения обыкновенно на 4 года, съ напередъ условленной рабочей 
платой, последовательно изъ года въ годъ увеличивающейся. Сверхъ 
установленной платы, фабрика ежегодно откладываетъ въ пользу уче
ника определенную сумму денегъ, которая и выдается ему полностью 
при окончаніи срока обученія. Въ случае оставления фабрики, или 
увольнения, отлоягениыя на имя ученика деньги обращаются въ боль
ничную, или взаимной помощи рабочихъ, кассу. 

3) Ліелкзо - и сталедѣлательное Общество „Архимедъ", в ъ Бреславле . 
Плата определяется въ известныхъ пределахъ увеличения на 4 года, 
причемъ, смотря по усивхамъ, способностямъ и прилежанию ученика, 
она моягетъ быть и уменьшаема противъ условленной нормы. У уче
ника удерягивается каждую неделю изъ заработка 13 пфениговъ до 
техъ поръ, пока не составится суммы въ 16 марокъ; эта сумма вы-
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дается ученику послѣ окончаиія обученія. При самовольномъ уходѣ 
съ фабрики, или увольненіи по винѣ ученика, его сбереягеиія остаются 
въ пользу Общества. При уходѣ съ фабрики по причинамъ, неза-
висящимъ отъ ученика, Общество можетъ выдать сбереженія на руки, 
но если ученикъ, оставивъ фабрику по болѣзни, или ннымъ причи
намъ, перейдетъ въ другое заведеніе, или к ъ другому мастеру того яге 
вида производства, то сбсреягениыя деньги могутъ быть удерягапы 
Обществомъ и т. д. 

Въ этомъ яге родѣ, по заграничнымъ образцамъ, практикуются 
договоры на обученіе на фабрнкахъ гор. Ревеля, причемъ въ иныхъ 
случаяхъ включаются такія условія предварительнаго залога, удер
жании, увольненій и т. п., которыя далеко не могутъ считаться спра
ведливыми и допустимыми съ точки зрѣнія существующихъ фабрич-
ныхъ узаконеній. 



17. 

К. И. Дикеонъ. 

Ветеряе-восіфесные классы для нодростЕовъ. 

Въ настоящее время уже поставленъ на очереди правительствомъ 
вопросъ объ устройствѣ элементарныхъ школъ для малолѣтковъ, ра
ботающими въ промышленныхъ заведеніяхъ,—и особая кошшсія изъ 
представителей различныхъ вѣдомствъ приступила уяге к ъ выработкѣ 
желательиаго типа этихъ школъ. Признавая за непреложную аксіому 
важность общаго образованія для успѣховъ отечественной промышлен
ности, — мы тѣмъ не менѣе доляшы замѣтнть, что вышеупомянутая 
мѣра, т. е. устройство школъ для малолѣтковъ, — только отчасти мо-
жетъ принести, въ этомъ отношеніи, пользу. Говоримъ отчасти по
тому, что для поступательнаго двшкенія всякой промышленности одного 
общаго образованія рабочихъ еще далеко не достаточно: необходимо 
таюке самое широкое распространеніе въ рабочей средѣ чисто уже 
профессіоиальныхъ знаній, безъ которыхъ немыслимо сознательное 
•отпошепіе къ работѣ, а отсюда, стало быть, и продуктивность ея. Не
сомненно, что распространение таковыхъ знаній никоимъ образомъ не 
можетъ быть включено въ программу школъ для малолѣтковъ: въ 
этихъ послѣдшгхъ и безъ того едва хватить времени для сообщенія 
ученикамъ самыхъ необходимыхъ элементарныхъ свѣдѣній по общимъ 
предметамъ. 

А посему, по нашему мнѣнію, — цпли щюфесеіональпаго образо
вания могутъ преследоваться только по окончаніи уоісе малоліътксши эле
ментарной школы, т. е. при переходѣ малоліътковъ уоісе въ возрастъ 
подростковъ. Послѣдиее обстоятельство, очевидно, упущено пзъ виду, а 
потому мы и обращаемъ на него особое вииманіе. 

Обращаясь теперь къ способу распространения среди работающихъ 
подростковъ профессіональныхъ знавай, мы доляшы сказать, что рас
пространение таковыхъ посредствомъ одннхъ ремеслениыхъ училищъ— 
прямо невозможно, потому что число этихъ послѣднихъ всегда будетъ 
ограниченно, сравнительно съ требованіями промышленности, да нако-



нецъ, и въ виду узкой спеціалпзацід нѣкоторыхъ отраслей техники,— 
трудно было бы создать для нихъ таковыя училища. А потому, остается 
единственный п прптомъ напболѣе дешевый путь, — именно: практи
ческое обученіе въ промышленныхъ и ремесленныхъ заведепіяхъ и освѣщеніе 
затѣмъ. пріобрѣтенныхъ на работѣ, навыковъ—въ школѣ для подростковъ. 
Эти школы, куда принимаются, подростки уяге прошедшіе какую-
нибудь элементарную школу, и типъ которыхъ уяге предусмотрѣнъ 
9-мъ пунктомъ ВЫСОЧАЙШАГО повелѣиія отъ 1 2 Іюия 1882 г., — со
храняя общеобразовательный характеръ, вмѣстѣ съ тѣмъ долягны, 
хотя бы въ элементарной формѣ, познакомить учащихся съ геометріей, 
графическими искусствами, физикой, химіей и мехашпгой,—какъ пред
метами, леягащпмп въ осиовѣ всякаго спеціальнаго знаіпя. 

Образцомъ для учебнаго плана таковыхъ школъ могутъ послу
жить специальные классы вечерне-воскресныхъ школъ для взрослыхъ 
рабочихъ ИМПЕРАТОРСКАЯ Русскаго Техническаго Общества, согласно 
которымъ курсъ предполагаемыхъ школъ моягетъ быть такяге двух-
лѣтнпмъ, а учебные предметы могутъ быть располоягены слѣдующнмъ 
образомъ: 

I і;лассъ. I I классъ. 
Число уроковъ Число уроковъ 

въ подѣлю. въ педѣлю. 

Духовно-нравственныя бесѣды*) . . 1 1 
Русскій языкъ, псторія и географія . 4 2 
Арпѳметпка и геометрія . . . . . . 4 3 
Элементарная физика, хнмія и меха

ника 2 5 
Рисованіе и черченіе 4 4 

Итого . . . . 1 5 1 5 

Всего тридцать часовъ въ иедѣлю, — изъ пихъ, какъ видно, 
1 8 часовъ (считая такяге и геометрію) посвящены предметамъ, ігмѣю-
щимъ непосредственное отношеніе к ъ промышленной дѣятельности. 
При этомъ предполагается занимать подростковъ въ будни — четыре 
вечера въ недѣлю: по три урока каждый, а въ воскресенье, послѣ 
ранней обѣдни (согласно тому яге уставу)—три урока. При этомъ при
нимается, что урокъ продолягается только 4 0 минутъ,—и третій урокъ 

*) На духовно-нравственныя бесѣды отведено только 2 часа, потому что въ 
эти школы будутъ приниматься подростки, прошедшіе уже элементарную школу, 
гдѣ уроковъ Закона Божія было 9 час,—что въ суммѣ составить уже 11 час ; к ъ 
тому же они, посѣщая по праздннкамъ и воскреснымъ днямъ богослужепія, будутъ 
-пользоваться религіозно-правствеппыми поученіями. 
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обязательно черчепіе или рисованіе. Стоимость такихъ классовъ, пред
полагая, что они будутъ помѣщаться въ даровыхъ помѣщеніяхъ при 
другпхъ учебныхъ заведеніяхъ и считая годовой часъ по 30 руб., 
да -(- къ этому 400 руб. иа хозяйственные расходы, — выразится въ 
суммѣ около 1,400 рублей. 

Но при этомъ мы должны коснуться еще одного чрезвычайно 
ваяшаго обстоятельства, устранение котораго должно предшествовать 
организации вышеиазвапныхъ школъ. Мы хотпгмъ сказать о продолжи
тельности рабочаго дня для подростковъ, которые, только за НИЧТОЯІ-

нымиі искліоченіямп, находятся иа положении взрослыхъ рабочихъ, 
т. е. работая ие менѣе 12 часовъ в ъ сутки. Разумеется, что выгае-
приведенная мѣра для распространенія въ рабочей средѣ профессіональ-
ныхъ знаній будетъ до тѣхъ поръ невозмооісна, пока не будетъ уменьшено 
для подростковъ число рабочихъ часовъ въ сутки по крайней мѣріъ до 9. 
Только эта мѣра моягетъ обезпечпть подросткамъ возмояшость поме
щать вечериіе классы. 

Разъ , начавъ ужъ говорить о сокращении рабочаго дня для под
ростковъ, мы къ слову должны сказать, что послѣдняя мѣра крайне 
важна и съ другой стороны, именно со стороны фпзическаго развитая 
работающпихъ подростковъ. Въ этихъ цѣляхъ необходимо требовать 
для нихъ ие только сокращения количества рабочптхъ часовъ въ сутки, 
но и полнаго запрещения подросткамъ ночной, воскресной и сверх
урочной работы. Мѣра эта необходима не только съ точки зрѣнія гу
манности, ио также и съ точки зрѣнія выгодъ государства, для ко
тораго иастоящия условія фабрипчно-ремесленной жизни подготовляюсь 
хилыхъ, выроягдающихся дѣятелей, чему краснорѣчивымъ доказатель-
ствомъ служатъ у насъ результаты рекрутскихъ наборовъ *). 

Все вышеизложенное приводить иасъ къ ниягеслѣдующпмъ заклю
чениями 

1) Для подростковъ въ возрастѣ отъ 16 до 17 лѣтъ во всѣхъ 
видахъ промышленности, какъ-то: заводской, фабричной, горной и ре
месленной— необходимо уменьшить количество рабочихъ часовъ до 
9 в ъ сутки и, кромѣ того, безусловно запретить подросткамъ ноч
ную, сверхурочную и празднично-воскресную работу. 

2) При всевозмояшыхъ школахъ доляшы быть учреждаемы вечерне-
воскресные классы для таковыхъ подростковъ, а таюке и самостоя
тельные подобные классы при различиыхъ промышленныхъ заведеніяхъ, 
если представится къ тому возмояшость. 

*) Ом. книгу Дементьева, Е. «Фабрика, что она даетъ населению, и что она 
у пего беретъ». M., 1893 г., стр. 208. 
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3) Денежными средствами къ открытію таковыхъ курсовъ долженъ-
послужить специальный налогъ съ заводско-фабрпгчныхъ и ремеслен
ныхъ заведений, какъ пользующихся, такъ и непользующихся трудомъ 
подростковъ, в ъ виду того, что и эти послѣднія несомнѣнно будутъ 
пользоваться потомъ уяге обучепнымъ взрослымъ рабочимъ, не неся 
въ то яге время никакихъ расходовъ, что было бы крайне неспра
ведливо. 



18. 

Инженеръ-технологъ И. И. Поповъ. 

Еурсьі для кочегаровъ. 

Не смотря иа первенствующую важность, какъ съ экономической, 
такъ и съ технической стороны такнхъ опасныхъ приборовъ, какъ па
ровые котлы, а также вопреки статьи 25 закона объ уходѣ за паровыми 
котлами, гласящей, что лица, приставлениыя к ъ управленію котлаші, 
должны быть „пспытанныхъ познаній", — у насъ до сихъ поръ отъ 
таковыхъ лпцъ требовалась только мускульная сила да рядъ самыхъ 
незначительпыхъ иавыковъ. 

Весьма естественно, что слѣдствіемъ такого ухода за котлами 
являются частыя повреягденія котловъ, влекущія за собой, за рѣдкпми 
исключениями, остановку всего производства, преждевременное изнаши
вание этиихъ дорогихъ приборовъ, крайне невыгодная утилизация топ
лива *) ии, иаконецъ, большое число взрывовъ, которое нельзя объяснигть 
одниимии только конструктиивпіымии недостатками котловъ. 

Все это .происходить единственно лишь по той приичпнѣ, что вла
д е л ь ц ы промышлеипыхъ заведении до сіихъ поръ не придаютъ должиаго 
значения рациональному уходу за паровыми котлами, стоіощпмпи въ 
совокупности болѣе сотші шилліоновъ рублей, что и влечетъ за собой 
ие только громадные непроизводительные расходы, но, какъ мы уяге 
сказали выше, нерѣдко приводить и къ весьма печальньимъ послѣд-
ствиямъ. Такой порядокъ вещей не могъ не обратить внимания Постоян
ной Комиссии по техническому образованию приі Императорскомъ Рус-
скомъ Техническомъ Обществѣ. 

*) Какъ прішѣръ такого неэкономическая расхода топлива, можно привести 
управленіе котлами въ 1,600 силъ въ промышленныхъ заведеиіяхъ города Тифлиса, 
расходующнхъ въ часъ па силу не менѣе 7 фуитовъ нефтяпыхъ остатковъ, вмѣсто 
4%, какъ то бываетъ при умѣломъ управлении. Такой нерерасходъ топлігза для всѣхъ 
.этихъ котловъ выражается болѣе, чѣмъ 50,000 рублями въ годъ (ннж. Г. Г. Хелим-
скій „О школѣ кочегаровъ". Тифлисъ И894 г., стр. И0). А такъ какъ и въ другихъ 
мѣстахъ управление котлами ннчѣмъ не отличается, за впчтожными исключениями 
.отъ вышепрнведеннаго, то, следовательно, нерерасходъ на, топливѣ выразится уже 
не одпимъ десяткомъ милліоновъ рублей въ годъ. 
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Еще въ 1SS7 году, послѣ доклада Н. П. Азбелева „О необходи
мости законоположении, устаиавлнвающихъ правоспособность слуяга-
щнхъ при паровыхъ котлахъ и машннахъ"—въ Комиссіи неоднократно 
поднимался вопросъ по этому поводу; но только лишь въ 1S91 году 
образовалась особая комиссія съ участіемъ заводчпковъ, фабрикаитовъ, 
члеиовъ 2-го Отдѣла Техническаго Общества и другихъ компетеитныхъ 
лицъ, подъ предсѣдательствомъ, иыиѣ у п р а в л я ю щ а я отдѣломъ про
мышленныхъ учнлнщъ Министерства Народнаго Просвѣщеиія, И. А. 
Анопова, — которая и выработала нроектъ программы курса для коче-
гаровъ. Программа эта была отпечатана и разослана въ болыпомъ 
чпслѣ заводчпкамъ, губернскпмъ мехаипкамъ и другпмъ лнцамъ, стоя-
щпмъ близко к ъ заводской дѣятелыіостн. 

Въ 1S93 году Лредсѣдатель Постоянной Компссіи по техническому 
образованно А. Г. Неболспнъ обратился къ бывшему въ то время ди
ректору Балтійскаго судостроительная завода M. И. Казн съ просьбой 
оказать свое содѣйствіе к ъ открытие первыхъ курсовъ для кочегаровъ 
иа Валтійскомъ заводѣ. M. П. Кази отнесся весьма сочувственно к ъ 
предлоягенію А. Г. Неболспиа, и вскорѣ были открыты курсы для 
10-тп слушателей, взятыхъ изъ грамотныхъ рабочихъ Балтійскаго за
вода, Преподаваиіе на этпхъ курсахъ велось по нѣсколько сокращен-
ной программѣ, выработанной Пмператорскимъ Русскпмъ Техинческпмъ 
Обществомъ. Послѣ трехъ-мѣсячныхъ занятій, состоялся первый выпускъ 
кочегаровъ*). 

Послѣ этого перваго опыта, Балтійскій заводъ, управляемый ныиѣ 
новымъ директоромъ К. К. Ратпнкомъ, руководствуясь уяге чисто своими 
заводскими цѣлямп, видопзмѣнилъ программу занятій и началъ при
готовлять себѣ кочегаро-машігннстовъ, для чего для второго курса 
было выбрано 10 человѣкъ, прошедшихъ ремесленную школу Балтій-
скаго завода и три года практішовавшихъ уяге в ъ слесарно-сборочной 
мастерской. О рез5 гльтатахъ этихъ видонзмѣиеииыхъ кз грсовъ свѣдѣній 
пока не нмѣется. 

А. Г. Неболспнъ обращался и к ъ другпмъ петербургскимъ завод-
чнкамъ съ подобной яге просьбою, но, тѣмъ не менѣе, открытіе подоб-
ньгхъ курсовъ шігдѣ болѣе не состоялось. Точно такяге не доходило 
никакнхъ свѣдѣній до Комиссіи о подобныхъ курсахъ и въ другихъ 
какихъ-либо мѣстахъ Россіи, за исключеніемъ обращенія Бакпи-
скаго Отдѣленія Императорская Русскаго Техническаго Общества 
въ Совѣтъ Общества, Указывая на крайнюю необходимость свѣду-
щпхъ кочегаровъ для 1,500 паровыхъ котловъ, находящихся на неф-

*) См. Т. Будринъ. Свѣдѣнія о школѣ кочегаровъ „Техническое Образовапіе" 
1895 г., № 11. 



тяныхъ промыслахъ и другихъ заведеніяхъ около города Баку,—озна
ченное отдѣленіе щэоситъ Совѣтъ Общества посодействовать своимъ 
вліяніемъ открытію курсовъ для работаіощпхъ кочегаровъ въ городѣ 
Баку, по пѣсколько видоизмененной, согласно мѣстнымъ условіямъ, 
программѣ Технпческаго Общества и не только на русскомъ языке , 
но также на языкахъ армянскомъ и татарскомъ, такъ какъ большин
ство кочегаровъ пріінадлежптъ къ этнмъ двумъ иаціоиальностямъ н 
русскаго языка ие знаетъ "'*). 

И, иакоиецъ, въ самое последнее время въ „Ремесленной Газете" 
появилось пзвестіе о предполагаемой къ открытие школы кочегаровъ 
на Грушевско-Власовскнхъ рудникахъ при рудиичпомъ учил ищ е И. С. 
Кошкина. Хотя курсы по программе Технпческаго Общества югЬютъ 
въ виду лицъ, уже стоящихъ у котловъ, но, т емъ не менее, смеемъ 
думать, что осуществление ихъ для такнхъ лицъ должно встретить, на 
первыхъ яге порахъ, неопреодоллмыя препятствия: во-первыхъ, въ виду 
ихъ малограмотности и даяге чаице полной безграмотности, а, во-вторыхъ, 
въ крайней продолягительности рабочаго дня, который, простираясь 
до 14 часовъ въ сутки, исключаетъ всякую возмоягность посещения 
какиіхъ бы-то ни было курсовъ. Последнее обстоятельство было при
чиной несостоятельности таковыхъ курсовъ и заграницей, какъ, напр., 
въ Берлине и Магдебурге **). Отсюда, если этіи курсы и могутъ быть 
осуществлены для кочегаровъ, то только для вполне грамотиыхъ и з ъ 
ниіхъ ни, кроме того, поставленныхъ въ более благопріятныя условія 
отиоспптельппо рабочихъ часовъ, т. е. для нлчтояшаго меньшинства ихъ. 
А следовательно, для прпготовленія нуяшаго числа кочегаровъ. кото
рые обладали бы сведениями по программе Технпческаго Общества, 
приходится таковыхъ готовить со стороны' и принимать уяге лицъ съ 
образованіемъ не нияге однокласснаго сельскаго училища, что необхо
димо для созиательнаго усвоения программы, и это т е м ъ более, что 
и эта-то программа, по мнению некоторыхъ, съ теоретической стороны 
долягна быть расширена***). По нашему мнению, таковыми лицами мо
гутъ быть, главиымъ образомъ, рабочіе техъ плні другихъ промышлен-
ныхъ заведений, въ пзвестномъ возрасте и знакомые уяге съ трудно
стями заводско-фабричной работы. Но прппнпгмая во внимание, что в с е 
эти лица будутъ заняты еягедневно своей работой и могутъ посвящать 
курсамъ лишь только вечера и праздники,—необходимо, чтобы курсы 

*) Отпошеніе Бакинского Отдѣла Пмператорскаго Русскаго Технпческаго Об-, 
щества отъ 23 Октября 1895 г., за № 66. 

**) См. ст. Г. Ф. Деппа. Къ вопросу объ обученін кочегаровъ. Техн. обр. 1894 г., 
№ 4, стр. 324. 

***) Замѣчапіе Московскаго Отдѣла Пмператорскаго Русскаго Техннческаго 
Общества, а также Бакиискаго Отдѣла. 
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д л я кочегаровъ были вечерне-воскресные, иа подобіе существующим 
вечерне-воскресныхъ школъ для взрослыхъ рабочихъ Пмператорскаго 
Русскаго Технпческаго Общества. 

Теперь рождается вопросъ: какое потребуется время, чтобы изъ 
вышеупомянутыхъ лицъ приготовить достаточно свѣдущихъ кочегаровъ 
по данной программѣ?.. Опытъ Балтійскаго завода, свѣдѣнія о тако
выхъ курсахъ заграницей, а также мой собственный 15-лѣтній опытъ 
преподавания въ школахъ для взрослыхъ рабочихъ физики и химии— 
предметовъ, которые составляютъ существенную часть теоретическая 
курса для кочегаровъ,—даютъ право предполагать, что обучение коче
гара моягетъ быть закончено въ течение четырехъ мѣсяцевъ иі при 
слѣдующнхъ условіяхъ: 

Занятія будутъ происходить четыре вечера въ недѣлю, по 2 часа 
каягдый п четыре утренниихъ часа въ Воскресенье. Итого 12 часовъ, 
іизъ которыхъ не менѣе половины непосредственно у парового котла, для 
чего обязательно, чтобы в ъ распоряягеиіиі таковыхъ курсовъ былъ дей
ствующий паровой котелъ пли, еще лучше, группа котловъ. Приі этомъ, 
въ этотъ 4-хъ мѣсячный срокъ входятъ 2 недѣлп, въ течение кото
рыхъ каягдый пзъ обучающихся обязанъ пробыть у д е й с т в у ю щ а я па
рового котла кочегаромъ, работая не менѣе 10-ти часовъ въ сутки и 
при всехъ остальныхъ условіяхъ заводской работы. Первую иізъ этихъ 
двухъ недель онъ работаетъ подъ наблюденіемъ и руководством* опыт-
наго инструктора-кочегара, а вторую неделю работаетъ уяге самостоя
тельно только подъ наблюденіемъ инструктора, и эта последняя неделя 
в м е с т е служить ему и экзаменационной. 

Приі этомъ, въ виду педагогпческнхъ целей, а также и практн-
ческпхъ занятий у котла, необходимо, чтобы число слушателей не пре
вышало 20. Кроме того, такъ какъ годовыхъ законченныхъ курсовъ 
будетъ три, то для того, чтобы дать возмоягность всему числу обучаю
щихся въ году, т. е. 60-тиі слушателямъ, отбыть полоягенный 2-хъ не
дельный срокъ у д е й с т в у ю щ а я котла,—таковыхъ въ распоряжении 
курсовъ должно быть не менее трехъ. 

Что-яге касается стоимости предлагаемыхъ курсовъ, то, принимая 
годовой часъ классиыхъ заиятій въ 60 рублей, она выразится въ сумме 
720 руб. Прибавишь к ъ этому: 

Одному изъ преподавателей за заведываніе курсами. 800 руб. 
На хозяйственные расходы и учебныя пособія . . . 300 „ 
Добавочпыхъ кочегару-іінструктору 360 „ 
Итого вся стоимость курсовъ обойдется в ъ 1,680 рублей. Но это 

только при томъ условии, если практический заиятія будутъ происхо
дить въ кочегаркахъ правиітельствеиныхъ илпі городскихъ обществен-
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ныхъ учреягденій, какъ, напр., при водокачкахъ, электрическихъ ста'н-
ціяхъ, при болыпнхъ мастерскихъ ягелѣзныхъ дорогъ и т. п., такъ 
какъ едва-лн при этомъ потребуются какія либо приплаты, за исклю-
чеиіемъ вышеупомяиутаго добавочнаго оклада кочегару-инструктору. 
Если же таковыхъ учреждении не окажется, то придется пользоваться 
услугами котловъ въ промышленныхъ заведеніяхъ, само собой ра
зумеется, платя извѣстную сумму ихъ владѣльцамъ. 

Опредѣлить в ъ данииый моментъ эту сумму не представляется 
возмоягнымъ, но полагаемъ, что она не будетъ превышать 1,000 рублей 
въ годъ. Въ послѣдиемъ случаѣ вся стоимость обучения на курсахъ 
60-тпі человѣкъ, конечно, при даровой квартирѣ, которая, думаемъ, най
дется при какомъ - либо учебномъ заведении, выразится въ суммѣ 
2,680 рублей. Слѣдовательио, стоимость обученія каждаго кочегара, 
даяге при послѣдннхъ условіяхъ, ие будетъ превышать 44 рублей— 
суммы, которая ииикакъ не можетъ считаться большой, въ виду край
ней отвѣтственности этой должности. Сумма эта не велика и по 
сравиеиію со стоимостью хотя бы окончившая , напр., въ ремесленномъ 
училищѣ, которая не шике 400 рублей. Къ тому яге, сумма эта сторицей 
восполнится болѣе экономіпческимъ расходомъ топлива, не говоря уже 
о большой сохранности котла. Свидетельство выдается окончивпгимъ 
курсъ только послѣ установленныхъ испытаний: 

1) Послѣ испытания по программѣ теоретическихъ свѣдѣнпй, отно-
сяицихся къ котлу, пи 2) послѣ практическая испытания у дѣйствуіо-
ицаго котла въ течеиіе недѣли какъ въ отношеніи безопаснаго упра
вления котломъ, такъ п въ смыслѣ экономическаго расхода топлива. 

На могущее послѣдовать возражение, что едва - ли такого ко
р о т к а я срока, какъ 4 мѣсяца вообще для всего курса и двѣ недѣлиі 
непосредственной работы у пароваго котла, при заводскихъ условіяхъ, 
будетъ достаточно для того, чтобы кочегаръ былъ правоспособенъ са
мостоятельно управлять котломъ, мы позволишь указать на существую
щий, по крайней мѣрѣ, въ С.-Петербургѣ, способъ постановки къ котлу 
кочегаровъ. Этотъ способъ состоитъ въ томъ, что нужное лицо берется 
прямо пзъ чернорабочппхъ, чаще всего изъ дровокатовъ, или углека-
товъ игъ паровымъ котламъ, въ болыпинствѣ случаевъ безграмотныхъ,— 
ни ставится прямо къ паровому котлу, гдѣ, управляя пимъ, и обучается 
сосѣдомъ, такимъ яге кочегаромъ, какъ онъ самъ, пли, въ лучшемъ 
случаѣ, мапшиистомъ. 

Такой кочегаръ, проработавъ нѣкоторое время на заводѣ иі уходя 
оттуда, получаетъ аттестатъ съ обозначеніемъ, что онъ—кочегаръ. Смѣ-
емъ думать, что предлагаемая система обучения, даже при своей ви
димой краткости, никонмъ образомъ не можетъ быть сопоставлена съ 
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только-что приведенной. Да, наконецъ, въ подтвержденіе достаточности 
такого срока сошлемся также н на заграничные опыты; напр., на опытъ 
подготовки кочегаровъ на курсахъ для нихъ въ Магдебургѣ *) прп 
обществѣ надзора иадъ паровыми котлами, гдѣ весь курсъ продол
жается не болѣе 4-хъ недѣль,—а также на прнготовлеиіе кочегаровъ 
въ Германскомъ военномъ флотѣ, гдѣ, какъ теоретическое, такъ и 
практическое обученіе заипмаютъ всего 6 недѣль *•) ; кромѣ этого воз-
раягенія, намъ могутъ еще указать, что удобнѣе было-бы подобные курсы 
замѣнпть какъ по своей практичности, такъ и по своей дешевизиѣ, 
искусными кочегарами-инструкторами, которые, иерсѣзяіая съ завода 
на заводъ, обучали бы уже стоящнхъ у котловъ кочегаровъ болѣе ра-
ціональнымъ пріемамъ управленія котломъ. Но съ этпмъ мы нпкакъ 
согласиться не моягемъ. Недостатки нашихъ кочегаровъ происходить 
отъ полнаго непонпмаиія тѣхъ процессовъ, которые проігсходятъ въ 
топкѣ и котдѣ, ііонпмаиііо которыхъ, конечно, не обучить ихъ коче-
гаръ-ииструкторъ; все, что они пріобрѣтутъ отъ подобнаго учителя, 
будетъ чисто подражательно, а, слѣдовательно, при случаѣ, легко 
можетъ быть и забыто. Да прнтомъ, и заграницей этотъ способъ обу-
ченія кочегаровъ не получнлъ шнрокаго распространсиія; такъ, напр., 
въ Германии, гдѣ на него возлагалось столько надеягдъ,—изъ 18 обществъ 
надзора за котламп—13 нмѣютъ курсы, а только 5—ппструкторовъ. 

Остается намъ еще упомянуть о конкурсахъ для кочегаровъ. Само 
собой разумѣется, что эти послѣдиіе способомъ обучеиія слуяшть ие 
могутъ, по крайне полезны уже для стоящнхъ у котловъ кочегаровъ 
для пзощренія ихъ искусства при управлеиіи котломъ, что видно, напр., 
изъ результатовъ конкурсовъ, пронеходпвшихъ въ 1887 и 1890 годахъ 
въ С.-Петербургѣ, гдѣ болѣе смѣтливые н ловкіе кочегары повысили 
наропроизводнтельность топлива на 30%, протпвъ средней, получаемой 
на благоустроенныхъ нашихъ заводахъ **'"). А потому крайне жела-
тельно самое широкое распространение подобныхъ конкурсовъ повсе-
мѣстно въ Россіи, примѣнительно къ разлпчнымъ родамъ топлива: 
нефти, торфа и друг. 

Обращаясь теперь къ тому, кто будетъ устраивать подобные курсы, 
мы полагаемъ, что они доляшы устраиваться какъ самимъ правнтель-
ствомъ, такъ и техппческимъ обществомъ и его отдѣленіями и другими 

*) См. Г. Ф. Деппъ. Обученіе кочегаровъ въ Германіи и Австріи. „Техниче
ское Образованіе" 1893 г. № 4—5, стр. 5. 

**) Ibidem, стр. 9, 
***) См. Г. Ф. Деппъ. О результатахъ пѣкоторыхъ состязаніп кочегаровъ въ 

Петербургѣ п заграницей. Записки Техническаго Общества 1891 г. № 11. 
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подобными обществами, а также и частными промышленными заведе-
ніямн. 

Но большинству промышлеиныхъ заведеній подготовка таковыхъ 
лнцъ прямо непосильна, за неимѣиіемъ прежде всего у нихъ компе-
теитныхъ руководителей, а меньшинство, напр., пароходныя общества 
іг крупный промышлениыя заведеиія, которьтя будутъ въ состояиіи 
открыть подобные ігурсы, естественно, будетъ готовить кочегаровъ 
только для своихъ собственныхъ потребностей; слѣдовательно, остается 
правительство да вышеупомянутая общества. 

Принимая во внпманіе, что в ъ 1895 году только в ъ 54 губерніяхъ 
было оффиціалы-ю зарегистрировано болѣе 25,000 паровыхъ котловъ, 
изъ которыхъ около 16,000 заводскпхъ, и что въ остальныхъ губер-
ніяхъ число таковыхъ должно быть такяге весьма значительно, что 
въ одномъ городѣ Баку, напрнмѣръ, находится 1,500 паровыхъ котловъ, 
да прнбавивъ сюда еще и пароходные котлы, мы смѣло моягемъ счи
тать число всѣхъ находящихся въ Россіи котловъ не менѣе 30,000. 
Такое значительное число паровыхъ котловъ, которое, к ъ тому же, еяге-
годно увеличивается, указываешь, что потребуется и большое число 
курсовъ, а такяге и продолягительное время, чтобы снабдить всѣ эти 
котлы свѣдущнмъ персоналомъ. Но это обстоятельство иикакъ не 
долягно слуягпть препятствіемъ къ почину устройства таковыхъ кур
совъ, тѣмъ болѣе, еслп къ тому будутъ еще побудительный причины, 
о которыхъ мы скаягемъ нияге. Предлагаемые курсы для кочегаровъ 
слѣдуетъ открыть въ самомъ непродолягптельномъ времени и преягде 
всего въ центрахъ крупныхъ промышлеиныхъ раіоновъ, каковы: Москва, 
С.-Петербургъ, Варшава, Владиміръ, Кіевъ, Рига, Ниягній-Новгородъ, 
Лодзь, Харьковъ, Херсонъ, Бкатеринославъ, Казань, Баку, Ростовъ-
на-Доиу и Николаевъ. Зжазывая эти центры, мы руководствовались 
•статистическими данными, по которымъ въ раіонѣ каягдаго пзъ нихъ 
находится въ среднемъ около 1.000 дѣйствующихъ паровыхъ котловъ, 
а въ отдѣльностп, какъ, напр., въ Московской губерніи, болѣе 2.000. 
Само собой разумѣется, въ каягдомъ изъ этихъ раіоновъ, моягетъ быть, 
придется открывать не по одному курсу, а по нѣсколько. Все это мы 
говоримъ о курсахъ, которые будутъ открываться или самнмъ правп-
тельствомъ, пли вышеупомянутыми обществами, ие принимая во вші-
маніе курсовъ, открываемыхъ промышленными учреягденіями, которые, 
если и будутъ, то, вѣроятно, только временные. • 

Но осуществленіе вышеупомянутыхъ курсовъ, по нашему пред-
полоягенііо, будетъ возмоягно только тогда, когда ему- будетъ предше
ствовать рядъ законодательиыхъ мѣръ, строго обезпечивающихъ без
опасный уходъ за паровыми котлами. 
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Къ числу такнхъ мѣръ доляшы быть отнесены: во-первыхъ, стро
гое урегулирование числа рабочихъ часовъ для кочегаровъ, работа 
которыхъ, продолжаясь отъ 13 до 14 часовъ в ъ сутки, исключаете воз
можность п р а в и л ь н а я ухода за такими опасными и требующими по
стоянной бдительности приборами. При этомъ, нужно еще принять во 
вниманіе большую затрату физической силы и антигигіешіческія усло-
вія самой работы; во-вторыхъ, измѣненіе статьи § 25 „Правилъ отно
сительно устройства, установки и содержаиія паровыхъ котловъ, а 
также порядка свидѣтельствованія оныхъ", в ъ томъ смыслѣ, что лица, 
приставленный к ъ уходу за паровыми котлами, доляшы обладать гра
мотностью не ниже однокласснаго сельскаго училища и, кромѣ того, 
имѣть установленное свидетельство о выдеряіанін ігми испытаиія н а 
право ухода за паровымъ котломъ, какъ то уже и предлагали Р . А. 
Рождественски! и Г. Г. Хелпмскій *). Эта послѣдняя мѣра, дѣлая коче
гара профессіональнымъ лицомъ, привлечетъ на эту доляшость болѣе 
развнтыхъ изъ рабочихъ и притомъ послужить к ъ увелпченію н х ъ 
заработной платы, въ настоящее время крайне нпчтояшой **). Эта ж& 
мѣра будетъ и побудительной причиной къ учреяшеиію курсовъ для 
кочегаровъ. При этомъ, мы считаемъ нужнымъ указать здѣсь на одно 
весьма важное обстоятельство, т а і ж е нмѣющее зиаченіе въ смыслѣ 
подготовки свѣдущпхъ кочегаровъ. А именно: по послѣднимъ оффн-
ціальнымъ свѣдѣніямъ, и з ъ 27,000 управляющихъ заводами и фабри
ками приходится только 2,000 пли 8% па лицъ русскпхъ и пиостранцевъ 
съ техническимъ образованіемъ ***); н допустнвъ даже невѣроятное 
предполоягеиіе, что всѣ выпущенные пзъ нашихъ высшпхъ техниче-
скпхъ учебныхъ завсденій состоять инженерами на заводахъ и фабри
кахъ,—то мы все-таки найдемъ, что больше половины нашихъ промыш-
ленныхъ учрежденій,—чтобы не сказать чего-либо другаго,—обходятся 
безъ лицъ съ техническимъ образоваиіемъ. Такпмъ образомъ на этихъ 
фабрикахъ и заводахъ кочегары не только не имѣютъ правильнаго 

*) См. его докладъ въ Московскомъ отдѣлепіи I I . Р. Т. О. 20 Октября 1895 г.: 
„О необходимости подготовки и испытапія персонала для ухода за паровыми кот
лами и машинами и учреждения особаго спеціальнаго правительственна™ надзора 
за послѣднігап". 

**) Не превышающей, напр., въ Московскомъ раіонѣ 14 рублей въ мѣсяцъ. 
См. Дементьевъ: „Фабрика, что она даетъ население и что она у него беретъ". М. 
1893 г. стр. 187. 

***) Матеріалы для торгово-промышленной статистики. Сводъ даиныхъ о фаб
рично-заводской промышленности въ Роесіи за 1892 г. Изд. Деп. Мин. Фипансовъ. 
Спб. 1895 г. стр. 191, а также проф. Янерулъ, Ив. (бывшій фабричный инспекторъ 
Московскаго округа). „Зиаченіе образоваиія для успізховъ промышленности и тор
говли. „Техническое Образовапіе" за 1896 г. № 3, стр. 205, а также его же: „Часы 
досуга". М. 1896 г. стр. 105. 
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т е х н и ч е с к а я надзора за своей деятельностью, но вмѣстѣ съ маши
нистами, немногимъ чѣмъ отличающимися отъ нихъ, являются един
ственными авторитетными представителями паровой механики! 

Вышеупомянутое свидетельство на право управленія котломъ,— 
кромѣ лицъ, окончившігхъ курсы,—выдается также и всякому другому 
лицу, удовлетворяющему нижеслѣдующимъ условіямъ: 

Лицо это должно представить заводское свидетельство о трех
месячной работе у пароваго котла и обладать элементарнымъ образо-
ваніемъ въ объеме однокласснаго сельскаго училища, и, кроме того, 
выдержать, какъ теоретически!, такъ и практическій экзаменъ у котла 
по программе вышеупомянутыхъ курсовъ. 

Но въ в и д е переходной меры и желая дать хотя-бы некоторой 
части теперешнихъ кочегаровъ возможность получить это свидетель
ство,—можно было-бы уменьшить требование, т. е. выдавать таковое 
свидетельство лицамъ, умеющимъ читать, писать и знающимъ только 
начатки ариѳметики, представивпшмъ заводское удостоверение о шести
месячной работе у котла и выдержавшимъ испытаніе по сокращенной 
прографит Т е х н и ч е с к а я Общества, но съ темъ различіемъ, что лица, 
выдержавшия экзаменъ по сокращенной программе, получаютъ сви
детельство на звание кочегара 2-го разряда, a выдержавпгія полное 
испытание или окончнівшія курсы—1-го разряда. О значении таковыхъ 
разрядовъ мы скажемъ ниже. Производство экзаменовъ и выдачу сви-
детельствъ лучше всего возложить на лицъ, которымъ вверенъ над
зоръ за паровыми котлами, будь то тепереігшіе фабричные инспектора 
ннлнн специально назначенные правиптельствомъ инспектора для надзора 
исключительно за паровыми котлами, какъ это предлагаетъ И. А. Рож
дественский в ъ своемъ докладе *). При этомъ необходимо, чтобы экза
мены и выдача свидетельствъ производились безъ какихъ-либо фор
мальностей и безъ взиманія какой-либо платы. 

Для введения предлагаемаго закона о свндетельствахъ, в ъ виду 
громадная числа замещаемыхъ лищъ, а отснода ни неизбежно могу-
щихъ произойти в ъ промышленности затруднений,—законъ этотъ не
обходимо распр о страшить въ известной постепенности на различныя 
категории котловъ. 

По нашему мнению, на чемъ мы особенно не настаиваемъ, такой 
постепенностью моягетъ быть следупощая: 

Въ блінягайпгій срокъ по издании закона,—онъ распространяется 
на котлы в с е х ъ вновь построенныхъ, к ъ известному сроку, пассажир-
скихъ пароходовъ, а также ни на в с е котлы въ 100 сплъ пи больше, 

*) См. упомянутый уже докладъ. 
XI. 14 
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работающее съ 10 атмосферами рабочаго давлеиія и выше во всѣхъ 
вновь открываемыхъ промышлеиныхъ заведеніяхъ. При этомъ в с ѣ 
упомянутые котлы обязательно должны снабжаться кочегарами 1-го 
разряда. 

Ко второй категоріп должны быть отнесены всѣ остальные котлы 
пассажирскпхъ пароходовъ, а также и всѣ другіе котлы въ 100 сплъ 
и больше, работающіе съ 10 атмосферами рабочаго давленія п выше, 
но поставленные до начала дѣйствія закона. 

Къ третьей категоріп—остальные котлы букспрныхъ и товариыхъ 
пароходовъ, а также п всѣ остальные котлы въ 100 п больше силъ, 
работающіе менѣе, чѣмъ съ 10 атмосферами рабочаго давленія. Всѣ 
упомянутые въ этомъ параграфѣ котлы, построенные до начала дѣй-
ствія закона, могутъ быть сиабягены кочегарами второго разряда, а 
съ этого срока—кочегарами 1-го разряда н т. д. 

Въ заключеніе иамъ остается еще сказать, па какія средства 
доляшы будутъ открываться курсы для кочегаровъ. 

По нашему мнѣнію, для этой цѣлн долягенъ посл5 гяшть особый 
дополшгтельный налогъ на паровые котлы, на счетъ котораго прави
тельство само открываешь курсы, а такяге и выдаешь субсидіи курсамъ 
вышеупомянутыхъ обществъ, техническому и др., которые своп кур
сы,—какъ и вообще всѣ частныя общества,—могутъ удобнѣе и скорѣе 
приспособить къ мѣстнымъ условіямъ, что крайне ваяшо,— и, наконецъ, 
частнымъ промышленнымъ учрежденіямъ, если таковыя откроютъ 
курсы не исключительно для своихъ лнчпыхъ надобностей... 

Для осуществления всего вышеприведеинаго, какъ въ смыслѣ 
безопаснаго управления котлами, такъ и для успѣховъ самой промыш
ленности, необходимо, чтобы правительство неотлояшо приступило къ 
изданію нижеслѣдуіощихъ узаконеній: 

1) Объ уменьшеніи для лицъ, приставленныхъ къ паровымъ кот-
ламъ, числа часовъ действительной работы до 10-ти въ сутки, съ 
обязательными перерывомъ не менѣе какъ на 1'Д часа и съ яснымъ 
обозначеніемъ въ законѣ в с ѣ х ъ случаевъ, когда кочегаръ моягетъ быть 
занятъ работою болѣе 10-ти часовъ в ъ сутки. 

2) 0 томъ, чтобы лица, приставляемыя къ управлепію паровыші 
котлами, были съ образованіемъ не ншке однокласснаго сельскаго 
училища и обладали установленными свидетельствами отъ лицъ, 
указанныхъ закономъ,—о выдеряганіи ими спеціальнаго испытанія по 
управленію котлами по опредѣленной программѣ, и чтобы это правило 
было распространено въ извѣстной постепенностн на различныя кате-
горіи котловъ. 
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3) Объ учреждеиіи курсовъ для кочегаровъ какъ самимъ пра-
вятельствомъ, такъ и различными учеными обществами, напр., тех-
ническимъ и другими, а такяге и частными лицами; при этомъ, чтобы 
разрѣшеніе курсовъ обществамъ и частнымъ лпцамъ, по утвержден
ной правптельствомъ программѣ, выдавалось непосредственно фабрич
ными инспекторами, или лицами, ихъ замѣііяющимн. 

4) Объ облояхеніи всѣхъ дѣйствующпхъ паровыхъ котловъ до
полните льнымъ иалогомъ, сумма котораго доляша слуяшть для покры
тая расходовъ по учрежденііо курсовъ для кочегаровъ, устраиваемыхъ 
правптельствомъ,, а также и для выдачи субсидій курсамъ, устраивае-
мымъ обществами и частными лицами, если послѣднія учреягдаютъ 
курсы не исключительно для свонхъ личиыхъ потребностей. 



19. 

П. П. Суворовъ. 

Еъ вопросу о П О Д Т О Т О В Е Ѣ торговыхъ служащихъ. 

Въ быстромъ ростѣ нашей обработывающей інромыппленности, осо
бенно мануфактурной, замѣчается. въ послѣднее время стремленіе при-
двішуть фабрику къ потребителю путемъ открытія фабричной розничной 
торговли. 

Встрѣчениое виачалѣ не особенно сочувственно, новшество это, 
тѣмъ не меиѣе, удерягалось, a затѣмъ къ смѣлъгмъ начпнателямъ стали 
мало-по-малу примыкать и другія крупныя фабрики, и дѣло это растетъ. 

A вмѣстѣ съ шгмъ будетъ расти и то бодрое воспитательное на
чало, которое фабрика вносить въ торговлю. Не нуягдаясь въ обманахъ, 
крупный промышлешшкъ пріучаетъ покупателя съ полнымъ довѣріемъ 
относиться къ своему нздѣлію и къ истинной его цѣнѣ, а, устраняя 
посреднпковъ-перекупщиковъ, съ давнихъ лѣтъ руководящихся прави-
ломъ „не обманешь—не продашь", фабричная торговля является луч-
шимъ лекарствомъ для той язвы, которая разъѣдаетъ нашу отече
ственную торговлю во всѣхъ ея отрасляхъ, не только промышленныхъ, 
но и сельскохозяйствеиньіхъ. 

Въ настоящее время, правда, такихъ фабричныхъ рознпчиыхъ 
продаяіъ еще немного, раіоны ихъ деятельности не обширны, п фаб
рика можетъ обходиться при помощи услугъ современныхъ торговыхъ 
слуягащнхъ, очеиь пригодиыхъ для дѣятельностп на ограниченномъ 
пространстве, но едва ли способныхъ охватывать всѣ подробности сбыта 
произведении огромной мануфактуры, во всѣхъ разнообразныхъ частяхъ 
нашего обшириаго отечества. 

Однако, надо предусматривать и такое время, когда уяге. не для 
ознакомления покупателей съ пстиннымъ качествомъ свонхъ издѣлій, 
а подчиняясь давлению кошгурренціп, фабрнкантамъ придется думать 
объ удешевлении свонхъ продуктовъ, чтобы обезпечпть сбыть; когда 
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изъ стоимости ихъ придется выбросить посреднически! барьппъ, чтобы 
иа эту сумму уменьшить цѣну товара; наконецъ, слѣдуетъ предвидѣть 
и такое время, когда русская промышленность, ограягдеиная до сихъ 
поръ на внутреинемъ рынкѣ отъ иностранной котгурренціи, моягетъ, 
при пзмѣнпвшихся обстоятельствах^ встретиться съ соперниками, пли, 
увелігчігвшпсь до размѣровъ, когда внутреннее потребленіе будетъ 
сполна покрыто, промышленности нашей придется перейти в ъ насту
п а е т е съ цѣлямп завоеванія загранпчныхъ рьшковъ. 

ІЬгЬемъ ли мы для выполненія этнхъ задачъ контингента подго-
товленныхъ исполнителей, какія меры принимаются для созданія кад-
ровъ будущей промышленной армш, и что можетъ способствовать осу
ществлению этігхъ мѣропріятій'? 

Вотъ вопросы, которые я позволю себе представить на обеуягденіе 
Съезда . 

Страна „великой торговли"—Англія занималась этими вопросами 
6 д е т ь тому назадъ и, какъ m i было это больно національиому самолюбію 
англпчанъ, т емъ не менее, уваягая истину, оші вынуждены были со
знаться въ томъ, что торговля ихъ сильно потерпела отъ немецкой 
конкурренціп, а въ .главныхъ торговыхъ домахъ Англіи оказался очень 
большой процента торговыхъ служащпхъ изъ нвмцевъ. 

Такпмъ образомъ, преимущество нЬмецкаго торговаго служащаго 
было прпзнано, и Англія принялась чинить бреши, которыя, благодаря 
ея самоуверенной гордости, пробили немцы въ ея торговомъ обаяніи. 

Посмотрпмъ, какъ выработывается этотъ нЬмеций приказчикъ? 
Я беру Австрію и делаю это, во 1-хъ потому, что, по признанію 

очень компетентныхъ людей, австрійцы въ торговой снаровке значи
тельно обогнали пруссаковъ, и, во 2-хъ, потому, что, являясь ближай
шими соседями нашими, они въ то яге время являются самыми серьез
ными нашими конкуррентами в ъ единокровныхъ съ нами славянскихъ 
земляхъ Б а л к а н с к а я полуострова* 

Вглядываясь въ главный основанія преимущества венскихъ тор
говыхъ служащихъ, приходишь к ъ несомненному убежденно, что то 
преимущество неразрывно связано съ обязательнымъ всеобщимъ обученіемъ. 

Мальчикъ съ 7 летняго возраста, прошедшій въ т е ч е т е 8 лета 
низшую и высшую начальную школу, где, кроме общнхъ предметовъ, пре
подаются счетоводство, основанія физики, элементарная геометрія, чер
чение и географія въ прострапномъ излоягенін, оказывается вполне при-
годнымъ для исполненія обязанностей ннзшаго торговаго слуяіащаго. 
Но на этомъ его подготовка не останавливается, если онъ поступаетъ 
въ торговое дело; въ последнемъ случае онъ обязаиъ посещать до
полнительную школу, где курсъ имеетъ более специальный торговый 
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характеръ, а хозяннъ, у котораго служить подобный мальчнкъ, обязанъ 
подъ опасеніемъ деиежнаго взысканія предоставлять ему въ возрастѣ 
отъ 14 до 18 лѣтъ свободное время для посѣщеиія дополнительной 
школы, пли будни отъ 6 часовъ вечера, пли Воскресенье днемъ. 

Такъ какъ свѣдѣнія, вьшесенныя торговымъ подросткомъ изъ 
школы, не смотря на ихъ пригодность для дѣла, нмѣютъ все-таки ха
рактеръ теоретически!, а торговая дѣятелыюсть требуетъ преігмуще-
ственно практическихъ зианій, то на помощь ему, кромѣ ученичества 
въ лавкѣ, или конторѣ, приходить мѣстное общество, основанное тор
говыми служащими и беретъ на себя заботу о дальнѣйшемъ практи-
ческомъ воспнтаніи и образованіи подобиаго молодаго приказчика. 

§ 1 Вѣнскаго общества, осиованнаго служащими (Wiener Kauf-
männischer Verein) гласить слѣдующее: 

Безусловно отстраняя всякія стремленія политнческаго характера 
Вѣиское общество имѣетъ цѣлыо охрану интересовъ лицъ, занятыхъ 
въ торговлѣ, и содѣйствіе имъ слѣдующимн способами: 

1) увеличеніемъ торговаго и общаго образованія, 
2) поддержкой въ случаѣ болѣзни, 
3) поддеряжой въ случаѣ нужды, 
4) содѣйствіемъ къ удешевленію яшзни и пользованііо благаші 

общенія, 
5) иосредннчествомъ по пріисканііо мѣстъ, 
6) заботами объ увеселеніяхъ, т. е. пріятномъ и полезномъ отдыхѣ. 
Членами подобиаго общества могутъ быть всѣ торговые служащіе 

безъ ограничения возраста, съ тѣмъ лишь условіемъ, что до 18 лѣтъ 
ош-і не имѣготъ права голоса на собраніяхъ н не избираются на обще-
ствениыя доляшости. 

Изъ § 1 очевидно, что Вѣнское общество ставить образованіе на 
первое мѣсто, а вспомогательной деятельности отводить второстепенное 
значеніе. 

Но какъ удовлетворить запросамъ значенія массы людей различ-
наго возраста и разныхъ степеней подготовки? Возмояшо ли это и при 
какпхъ условіяхъ? 

Отвѣтомъ служатъ краснорѣчивыя таблицы о курсахъ, учрежден-
ітыхъ обществомъ и свѣдѣнія о количествѣ слушателей. 

Оказывается, что вѣнскіе прішазчпкіі не испугались огромности 
задачи и, чтобъ удовлетворить всѣхъ, учредили болѣе 30 курсовъ по 
разнымъ отдѣламъ знанія. Перечисляю ихъ названія. 

Приготовительный курсъ. Бухгалтерія (8 курсовъ). Контора для 
практическихъ работъ. Чпстописаніе. Французскій языкъ (4 курса). 
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Англійскій языкъ (4 курса). Чистошісаній (2 курса). Венгерскій (3 курса). 
Испанскій и Сербскій (по 1 курсу). Стенографія (9 курсовъ). Полити
ческая экономія. Курсъ права. Тамоягенныя знаиія. Страховое дѣло. 

Всѣ эти курсы посещаются за самую дешевую плату: отъ 6 до 10 к. 
за часъ; разсчитаиы на людей заиятыхъ, а потому читаются въ разный 
времена года, въ различные дни и въ удобные часы: или рано утромъ, 
или вечеромъ. Посѣщеніе курсовъ и выборъ того или другого пред
мета предоставляется па волю каждаго члена общества. Регламеитаціп 
никакой. Тѣмъ не менѣе число посѣтптелей очень значительно и пе
реходить за цифру въ 600 человѣкъ (628, 642, 628, 629)-

Кромѣ перечпслеиныхъ платныхъ курсовъ, въ помѣщеиіп обще
ства ежегодно устраивается по 10 безплатныхъ лекцій. Къ этому дѣлу 
привлекаются профессора, юристы, литераторы ие только Вѣнскіе, но 
заграничные: изъ Мюнхена, Гпссена, Берлина, и появляются иногда 
совершенно исключительные лекторы, напр., нтальянскій віще-консулъ 
изъ Дрездена, австрійскій коисулъ изъ Ныо-Іорка и т. п. 

Все интересное въ данную минуту находило откликъ въ Вѣнскомъ 
обществѣ: здѣсь вы слышите и отзвуки панамскаго дѣла, и парижской 
выставки, и воинскіе, вызванное знаменптымъ бпллемъ Макъ-Кішлея, 
и многое другое. Темы торговыя чередуются съ литературными; эко
номическая- съ философскими: естествознание съ правомъ; географія 
съ нсторіей '). 

1 ) Лекціи, чнтаішыя въ Вішскомъ Общсствѣ за 5 лѣтъ: 
1) Картины культуры въ Боспіп. 2) Обложеніе налогами торговли и промыш

ленности въ Австріп. 3) Францъ Грильпарцеръ. 4) Что мы должны ѣсть? 5) Объ об
щественной и политической нравственности. 5) По поводу системы двойной бухгал
терш. 7) „Бассора" картины культуры и торговли въ Месопотаміи, 8) 0 превращеиін 
силъ (съ опытами). 9) Вселенная. 10) Очерки развнтія промышленности и торговыхъ 
спошеній Австріи за 40 лѣтъ (торжественный докладъ въ честь юбилея Австрійскаго 
Императора). 11) Іоснфъ-Викторъ фопъ-Шеффель. 12) Запзнбаръ. 13) Фрапклипъ 
14) Газета прежде п теперь. 15) Воспомииапія о Барцелопѣ. 16) Фихте и его нрав
ственное міровоззрѣніе. 17) Прницъ Евгеній Савойскій. 18) Часъ въ Стамбулѣ. 19) Римъ 
въ прошломъ и настоящемъ. 20) Графъ Меттерннхъ н Наполеонъ въ 1813 году. 
21) Американская школы. 22) Парижъ, какъ цептръ спошепій, въ 1889 году. 23) ЪЩ-
фія, каморра п разбойничество. 24) Долговое право. 25) Изъ исторіп человѣчества. 
26) „Реклама" (лекція, соединенная съ выставкой афпшъ, газстпыхъ объявлепій и 
разпыхъ предметовъ для рекламнрованія). 27) Чарльзъ Диккенсъ. 2S) Валюта и 
торговля. 29) Нестрой и Вѣна въ его время. 30) Современное положепіе билля. 
Макъ-Кпнлея. 31) Поѣздка по Евфрату. 32) Нѣмецкін купецъ средпихъ вѣковъ въ 
пѣспяхъ и предапіяхъ. 33) Заблужденія въ правовой жизни. 34) Осповапія разсче-
товъ для страхования старости. 35) Фридрихъ Гаркортъ. 36) Изъ міра красокъ (съ опы
тами). 37) Мекка. 38) Сбережения и издержки. 39) Соціальный вопросъ и духъ рабо
чихъ классовъ. 40) Замѣтки о технпкѣ торговыхъ сиошеній въ Ныо-Іоркѣ. 41) Па-
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Но это еще не все. 
Вѣиское общество вводить торговаго подростка въ практическую 

яшзнь, помимо лекцій еще и при помощи бесѣдъ, устраиваемыхъ по 
различнымъ вопросамъ торговаго дѣла. Молодые люди робки и застѣн-
чивы. И вотъ, чтобы помочь этой бѣдѣ, руководители составили рядъ 
совѣтовъ и помѣстнли ихъ въ брошюрѣ вмѣстѣ со всѣмн обществен
ными правилами и регламентами. Совѣтамп этими не заяшмаютъ рта 
молодеяш, не посылаютъ ей на встрѣчу окрика „сиди да слушай, что 
старшіе говорятъ'" — на оборотъ, съ большой заботливостью стараются 
пробудить въ молодомъ человѣкѣ самостоятельность суждешя, само
деятельность, рекомендуюсь ие пропускать случаевъ поучиться искус
ству излагать свои мысли и очень береяшо предостерегаюсь отъ зло
употребления словомъ 1). 

Кромѣ такого въ высшей степени ваяшаго и необходимая для 
торговаго человѣка обмѣиа мыслей, знаній и опыта, вѣнскіе приказ-

намскій каналъ. 42) Истиниыя причины крнзисовъ и безработицы. 43) Обычаи виѣш-
ннхъ еношеній Вѣпы. 44) Ныпѣшніе греки. 45) Что сдѣлано для облегчепія товар-
паго обмѣпа? 46) а) Картинки изъ вѣиской народной жизни, б) Горе п радости мел-
каго люда. 47) Охрана образцовъ и торговыхъ марокъ. 48) Значеніе береговъ для 
международной торговли и преимущественно для Австріп. 49) Картинки иравовъ по 
новѣйшей литературѣ. 50) Гора безъ жеищипъ. 

') Темы для бесѣдъ, предложенный въ вѣнскомъ обществѣ за 5 лѣтъ: 
1) Свѣтлыя и темпыя стороны разносной торговли. 2) Насколько справедливы 

разговоры въ купечествѣ о существованіи рабочаго вопроса? 3) Какъ молено устра
нить наплывъ въ торговую среду мало подготовленныхъ элементовъ? 4) Настоя
тельно ли необходимо устройство для разъѣздньгхъ прнкащиковъ отдѣльныхъ пан-
сіоповъ со всѣми удобствами для остановокъ? 5) Какой обычай возпагражденія со
хранился по преимуществу до сего времени въ торговыхъ домахъ, имѣющнхъ разъ-
ѣздиыхъ приказчпковъ: поденной разечетъ или оплата дѣйствительныхъ затратъ? 
.6) Прпказчнкъ, внесшій въ фирму залогъ при поступленіп па службу, въ случаѣ 
несостоятельности хозяина, нмѣетъ ли преимущественное право передъ другими кре
диторами па возвратъ своего залога пли становится обыкповениымъ участпшеомъ 
общей конкурсной массы? 7) Слѣдуетъ ли настаивать на участіи въ прнбыляхъ 
предпріятія елулеащихъ въ ономъ? 8) Необходнмъ ли пересмотръ законовъ о докумеп-
тахъ? 9) Какимъ способомъ можно усовершенствовать систему опредѣленія на мѣста 
торговыхъ слулеащихъ? 10) Какія обязанности лежать па разъѣздпомъ приказчикѣ 
въ то время, когда онъ пе находится въ дѣловой поѣздкѣ? 11) Объ устройствѣ 
больпгахъ торговыхъ домовъ въ Вѣпѣ. 12) Какія достоинства и какіе недостатки 
нмѣетъ система торговыхъ записей? 13) Какое вліяпіе оказываетъ на продажу това-
ровъ искусная выставка ихъ? 14) Какія причины вліялн въ послѣдній годъ на вы
соту торговой прибыли? 15) Почему австрійцы мало ѣздятъ заграницу? 16) Какой 
правильный путь къ тому, чтобы приготовить себѣ заграницей опредѣленное поло-
лсепіе? .17) Есть ли стачка иаснліе? IS) Достижимъ ли для приказчпковъ ежегодный 
определенный отпускъ? 19) 0 законной дѣеспособпостп надписей па фактурахъ? 
20) Отражается ли па производителе выборъ между непосредственнымъ вывозомъ и 
мелсду посредпнчествомъ экспортеровъ? 21) Есть ли залогъ товаровъ разумное тор
говое подспорье для купца? 22) и 23) Двѣ бесѣды по вопросу о денежной валютѣ. 
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чики предпршпимаютъ совмѣстиыя посѣщенія музеевъ, выставокъ и 
фабрикъ, подъ руководствомъ выдающихся спеціалистовъ, что припоситъ. 
огромную пользу, особенно же посѣщеніе Вѣискаго торговаго музея. 

Въ этомъ образцовомъ учрсягденип торговый человѣкъ въ одниъ 
часъ наглядно научается тому, на что потребуются цѣлые мѣсяцы 
упорнаго труда, а экспортный отдѣлъ музея съ мельчайшими подроб
ностями ознакомить его съ потребностями любой страны, ввозящей 
иностранные товары, съ ихъ привычной формой, размѣромъ, упаковкой 
и т. п. 

Прпсовокупимъ ко всему изложенному о дѣятельностн Вѣискаго-
общества торговыхъ служащпхъ; что оио пмѣетъ библиотеку, правда, не 
особенно богатую, но задача которой удовлетворять не праздному любо
пытству, а пытливой любознательности человѣка, ищущаго самообразо
вания; читальную комнату, на столахъ которой леягатъ сто одиннад
цать газетъ и ягурналовъ на языкахъ: нѣмецкомъ, фраицузскомъ, ан-
глійскомъ, птальянскомъ, венгерскомъ и чешскомъ, посвяицешшхъ не 
телько новостямъ дня или беллетрнстішѣ, но и техинкѣ, политической 
экономіп, торговлѣ, промысламъ, географии и даже стенографии,—ии 
мы еще не вполнѣ охватили огромную просвѣтптельную дѣятельность 
общества вѣнскпхъ приказчнковъ, такъ какъ ониі, просвѣщая сочлеиовъ. 
у себя, въ стѣнахъ общества, предоставляютъ имъ, кромѣ этого, воз
можность за канчиівать свое всестороннее развитие заграницей, для 
чего устроень особый фондъ, изъ процентовъ исотораго выдаются этии 
такъ называемый „стішендіиі". 

Вдумавшись во все только-что сказаппое, пуяшо ли удивляться 
тому, что нѣмцы вытѣсняютъ съ поля меяѵдународной торговли! конку-
рентовъ, не только славянской и романской национальностей, но даже 
и англичанъ. Слѣдуетъ ліи негодовать на это, или же надо пользо
ваться поучиительнымъ примѣромъ? 

Нѣмцы очень много учатся, и для шихъ успѣхъ въ торговлѣ 
заслуягенная награда за трудъ и знаніе. 

Когда я былъ въ об'ширномъ, но чуягдомъ всякаго щегольства, 
помѣщеніи вѣнскихъ приказчішовъ на Шшигельгассе, я ягппво чув-
ствовалъ разницу меягду ими и нами. 

Когда я сидѣлъ въ ихъ знаменитой читальиѣ, наполненной свѣ-
жей, бодрой молодежью, виидѣлъ вдумчивые глаза ии внимательиыя 
лица читателей, я понялъ, что для нихъ торговля не есть дѣло удачи, 
счастья или несчастия, по пословпцѣ: „панъ пли пропалъ", но обду
манная, взвѣшенная и снстематпическая работа, основанная на практи-
ческомъ опытѣ ии разносторонности знаній... 
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IL 

Теперь взглянемъ иа нашу родную картину. 
За прилавкомъ стоить „мальчпкъ изъ деревни". Знаетъ ли онъ 

грамотѣ или не знаетъ — вопросъ второстепенный. Надо, чтобы онъ 
умѣлъ ловко обращаться съ аршнномъ и гирями, а до остальиаго 
дѣла мало. 

Коммерческое образованіе направлено только на обученіе малолѣт-
ипхъ въ коммерческихъ учплищахъ, по при этомъ непрактичность его 
прнзпана самими исполнителями. 

Если посмотрѣть работы коммерческой (V) секши съѣзда, быв-
шаго въ Москвѣ па Рождествѣ 1895—96 г., станетъ ясно, какъ много 
тратится времени на второстепенное и какъ мало г л а в н а я въ д ѣ л ѣ 
коммерческая воспнтаиія и образоваиія отпускается будущнмъ торго-
вымъ дѣятелямъ. 

Курсъ ' загроможденъ усилевнымъ и быстрымъ преподаваніемъ 
наукъ общеобразовательнаго характера, и сократить его будто бы нельзя, 
ибо только при этомъ условіи окончивгпіе курсъ въ коммерческпхъ 
училнщахъ могутъ получить званіе личнаго почетнаго гражданина, т. е. 
такое отлпчіе, которое, съ уничтоженіемъ тѣлеснаго наказанія, введе-
ніемъ общей воинской повинности и учреягденіемъ разныхъ видовъ 
общаго обложенія, утратило свою обаятельную прелесть. 

Непрактичность яге коммерческая образованія привела к ъ тому, 
что почти всѣ окончившіе курсъ въ учплищахъ поступаютъ не въ 
торговое дѣло, а въ конторы; садятся не за прилавки, а на бухгалтер-
скіе треноягнпки и тамъ мало-по-малу гасятъ свои позпанія по товаро-
вѣдѣнію, исторіп торговли, технической хі-піін и другихъ приклад-
нымъ наукамъ. 

Торговое яге дѣло всецѣло предоставлено „мальчикамъ изъ де
ревни", которые, проходя постепенно всѣ ступени служебной лѣстницы, 
достигаютъ, наконецъ, высокаго полоягенія довѣрениыхъ и управляю-
щихъ фирмами. 

Передъ Вами, Мм. Гг., представителями всероссийской торговли и 
промышленности, иѣтъ нуягды излагать, насколько пригодны они в ъ 
тѣхъ случаяхъ, когда приходится выходить изъ наторенной колеи и, 
для пользы дѣла, двішуть его по новой дорогѣ. 

Не говоря уяге о неудачахъ на иностранныхъ рынкахъ, которые мы 
думали было завоевать при помощи „мальчиковъ изъ деревни", даяге и 
внутренняя-то кошгурренція ие моягетъ обойтись безъ участія въ ней 
торговыхъ слуягащихъ иностранная пропсхоягденія. 
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Нашему торговому подростку негдѣ найти такого мѣста, гдѣ онъ 
могъ бы плн научиться, или пополнить свои знания: обученія взрос
лыхъ не существуете, а общества, основанный торговыми служащими, 
не могутъ принять его въ свою среду до 21 года на основаніи своихъ 
уставовъ. Такимъ образомъ, торговому подростку въ самомъ нѣягномъ 
возрастѣ и въ самомъ крптическомъ періодѣ ягизни широко открыта 
только одна дверь — въ трактирное заведеніе, чѣмъ онъ, конечно, и 
пользуется въ краткія минуты свободная времени. 

Подобпое положеніе дѣла обратило иа пего внимание фниансовыхъ 
сферъ и въ рядѣ прозорлігоыхъ мѣръ послѣдняго времени Министер-
ствомъ Фпнансовъ выработана весьма разнообразная программа ком
м е р ч е с к а я образованія различныхъ степеней, причемъ не забыто и 
образованіе взрослыхъ. 

Послѣднее дѣло предполоягсно предоставить общественному почину 
и, слѣдовательно, успѣшность и размѣры его будутъ завпсѣть отъ сте-
пеші общественная сочувствия, а въ сочувствии этомъ едва ли моягно 
сомнѣваться. 

Но въ то яге время для полной успѣпшостн своихъ полсзишхъ 
мѣропріятій, направлепиыхъ для подъема коммерческая образоваиія 
лицъ, занятыхъ въ торговлѣ и промышленности, Министерству Фпнан
совъ слѣдовало бы взять въ свое завѣдываиіе и существующія уяге 
общества, основанный торговыми слуягащнмп. 

На бывшемъ I I Съѣздѣ дѣятелей по техническому и профеесіо-
налыюму образовапію, я пмѣлъ честь изложить исторію русскихъ об
ществъ, оспованныхъ приказчиками и слуягащнми. Было указано на 
то, что, хотя общества эти въ данную минуту слуягатъ цѣлямъ благо
творительная характера, они все яге могутъ слуягнть и нптересамъ 
просвѣщенія; были приведены пртгъры, что въ средѣ члеиовъ подоб-
ныхъ обществъ все-таки, несмотря на неудачи, не печезаютъ предста
вители стремления къ самообразованию, иі Съѣздъ, согласившись съ 
моими доводами, прпзпалъ значеніе прппказчнчыіхъ обществъ и выра-
зннлъ поягеланіе, чтобы ошн возмоягно шире развили свою образова
тельную программу. 

Въ данную минуту я позволяю себѣ обратиться и къ Вашему со
чувственному отзыву о тѣхъ попыткахъ, какія дѣлаютъ прніказчики 
для образовательпыхъ цѣлей. 

Всегда чутко прислушиваясь къ голосу хозяевъ, русские приказ
чики въ Вашемъ сочувствениомъ отзывѣ иайдутъ силу для того, чтобы 
безбоязненно заняться псполненіемъ поягеланій б ы в ш а я Съѣзда, а 
отсюда могутъ получиться результаты, благодѣтелыиые для слуяга-
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щнхъ и существенно необходимые для интересовъ торговли и про-
мышленнности. 

Болѣе 30 лѣтъ въ разныхъ частяхъ нашего отечества существуютъ 
около 30 обществъ, осиованныхъ торговыми служащими, составъ чле-
новъ которыхъ превышаетъ 10,000 человѣкъ. До настоящаго времени 
этой огромной организацией еще ие пользовались въ интересахъ тор
говаго образованія, хотя достаточно н е б о л ь ш а я поощрения, чтобы дви
нуть это дѣло. 

А что поощрение можетъ радикально вліять иа направление дея
тельности, приведу два параллельиыхъ примѣра. 

33 года тому иазадъ Московское общество прпказчиковъ начало 
свою деятельность съ грошовымъ капиталомъ, но съ большими надеж
дами на сочувствие капиталистовъ. И действительно, капиталисты яви
лись; посыпались тысячныя пожертвованія на устройство различныхъ 
благотворительныхъ заведений—пріюта и вдовьяго дома. Въ настоящую 
минуту общество приказчиковъ владѣетъ капиталомъ въ 750,000 руб. 
и почти исключительно занимается -призрѣніемъ инвалидовъ труда. 

Рядомъ съ этимъ беремъ упомянутое нами въ начале доклада 
Венское общество. 

Тысячными пожертвованиями отъ капиталистовъ оно не поощря
лось, весь его маленький капиталь не переходить за 40,000 р. 

Но за-то оно пмѣетъ поощренія другаго рода: ежегодно Нияше-
Австрійская торговая палата присылаетъ ему по 200 гульденовъ „во 
внимание къ полезной деятельности общества" каждый годъ получаютъ 
вѣнскіе приказчики по 300 гульденовъ изъ Министерства Торговли 
„во внимание къ полезнымъ цѣлямъ общества и за особенное 'развитие 
коммерческая образования и гуманитарныя задачи". 

Кроме того, несколько лѣтъ подъ рядъ эрцгерцогъ Карлъ Люд-
впгъ нрпнпмалъ на себя почетное президентство на балахъ, устроен-
ныхъ приказчиками, и самъ посѣщалъ ихъ, а въ 1892 году взялъ подъ 
свое покровительство все общество, причемъ, отвечая согласіемъ на 
просьбу, мотивировалъ свою милость „какъ справедливую награду за 
„заботы общества о торговыхъ слуягащихъ, за подъемъ умственннаго 
„образованія членовъ, за улучшеніе ихъ материальная быта и вообще 
„за благородиыя ц е л и общества". 

... З д е с ь не 100, 200, 300 гульденовъ важны; они капля въ море 
расходовъ, и безъ нихъ обошлись бы вѣнскіе приказчики; — дорого 
здесь ободряющее слово; важны цели , для которыхъ присланы гуль
дены; важно то, что отъ этихъ малыхъ даровъ, какъ отъ искръ, неуга
симо горитъ благодатный огонь просвещения. 

И вотъ какъ отвѣчаютъ на это вѣнскіе приказчики. 
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Въ подробномъ обзорѣ ихъ просвѣтптельиой дѣятельпостп, не 
смотря па все ея разнообразіе, мояшо подмѣтпть нссомнѣнное стре-
мленіе къ изученію государственныхъ потребностей своей родины. 

Занпмаютъ австрійцы Боснію — приказчики зовутъ профессора и 
знакомятся съ культурой этой страны; вытѣсняя изъ Ссрбін и вообще, 
съ Балканскаго полуострова торговыхъ конкуррептовъ, вѣнскіе приказ
чики учатся туземному языку; вынужденные послѣ закрытія нашего 
закавказскаго транзита броситься въ долину Евфрата, чтобы пробить 
•себѣ новую дорогу — взгляните сколько лекцій посвящаютъ они па 
нзученіе новаго пути и мѣстныхъ условій. 

Р а з в ѣ это не государственныя задачи? 
То яге самое моя-іетъ быть и у иасъ. 
Мѣропріятія послѣдняго времени: питейная монополія, хлѣбныя 

операціп, развптіе сношеній съ Востокомъ, земскіе кустарные склады, 
склады сельско-хозяйственные и т. п.—все это требуетъ честныхъ и 
подготовленныхъ работниковъ торговой специальности. 

A гдѣ же искать нхъ въ настоящую минуту до того времени, 
когда скаягутся результаты отъ будущихъ торговыхъ классовъ и кур
совъ, гдѣ, какъ не въ лучшей части прішазчпчьяго сословія, сплотив
шейся въ общества для цѣлей самоулучшеиія?! 

Слѣдуетъ только разумно направить ихъ дѣятельпость и воспи
тать не въ ігнтересахъ узко-прпказчпчьнхъ, или узко-купеческпхъ, а 
в ъ шнрокихъ задачахъ общегосударственнаго слуягенія. 

I I дѣло это въ данномъ случаѣ ближе всего, конечно, Министер
ству Фішансовъ. 

Хозяйственный департаментъ Министерства Внутреинпхъ Дѣлъ , 
являясь учреяшеніемъ, вѣдающимъ дѣла обществъ, осиованныхъ торго
выми слуягащпмп, равно какъ и всякихъ другихъ обществъ, ибо оші 
обязаны доставлять туда отчеты, едва ли имѣетъ основанія интересо
ваться характеромъ деятельности того, или иного общества. Если за
коиъ соблюденъ, уставъ не нарушенъ, слѣдовательно, все обстоитъ 
благополучно, и нѣтъ поводовъ для вмѣшательства. 

Совсѣмъ иное будетъ, если руководительство подобными обще
ствами согласится принять на себя Министерство Финансовъ. 

При такомъ переходѣ общее направленіе финансовой политііки 
захватить и торговыхъ служащихъ, и они болѣе, чѣмъ теперь, будутъ 
•знать, чего ояшдаетъ отъ нихъ въ данную минуту отечественная 
торговля. 

Во вторыхъ — отношеніе къ деятельности общества будетъ не
сколько ігное. Министерство Финансовъ, непосредственно заинтересо
ванное въ развитіи правильной торговли, будетъ поощрять образова-



т е л ы ш я ыачпиаиія, контролировать воспитательное воздѣйствіе обществъ 
на свонхъ членовъ, будетъ смотрѣть не только на то, что здѣсь д ѣ 
лается, но и какъ дѣлается. 

Наконецъ, такнмъ путемъ достигнется, что наши общества торго
выхъ слуягащпхъ превратятся въ такія яге бодрыя и ягивыя учре
ждения, прнмѣромъ которыхъ приведено было Вѣнское общество. 

Встествеішый ходъ событій долягенъ привести к ъ подобному воз-
роягденію, и иашпмъ торговымъ слуягащимъ, иавѣрно, предстоитъ играть 
•большую роль въ экономическомъ процвѣтаиін страны. 

Но... теперь па пути къ этому прекрасному будущему леягнтъ 
препятствіе, по нстииѣ, роковаго характера. 

Осуществятся намѣчеииыя задачи, по всему простору нашей ро
дины учредятся торговыя училища и торговые классы; устроятся курсы; 
организуются лекціп... 

И все это будетъ безплодио! 
Залы во время лекцій останутся пустыми, а курсы, несмотря на 

дешевизну, не привлекз гтъ слушателей уяге по одному тому, что у при-
казчиковъ совершенно нѣтъ свободнаго времени. 

Исключая оптовое дѣло, всѣ слуягащіе, занятые въ розничной и 
особенно въ мелочной торговлѣ, имѣютъ свободное время только для 
того, чтобы заснуть. Рано утромъ они уходятъ въ лавку и глубокпмъ 
вечеромъ возвращаются, чтобы, наскоро поуягпнавъ, отдохнуть отъ ра
боты въ короткомъ сиѣ. 

Откуда ему взять время для посѣщенія курсовъ и классовъ? 
Вопросъ этотъ я пмѣлъ честь представить на обсуягденіе П Съѣзда 

русскнхъ дѣятелей по техническому и профессіональному образованно. 
Съѣзду угодно было обратить иа него вниманіе, и въ засѣданіяхъ 
9 секціи, 5 секціи и въ общемъ засѣданіи Комитета постановлено было 
войти к ъ правительству съ ходатайствомъ о дарованіи торговымъ слу
ягащимъ воскресиаго и праздшічнаго отдыха. 

Вамъ, Милостивые Государи, болѣе, чѣмъ кому бы то ни было, 
извѣстно, что вопросъ о праздничномъ отдыхѣ есть вопросъ не только 
пршгазчичій, но и хозяйскій. 

Рѣдкій изъ торговцевъ не чувствуетъ такъ яге и на себѣ тягости 
•обстоятельствъ, которыя гонятъ его въ праздникъ в ъ лавку, вмѣсто 
того, чтобы провести этотъ день радостно въ кругу своей семьи. 

В ъ нѣкоторыхъ городахъ сдѣланы разобщенныя попытки для огра-
ннченія праздничной торговли. Но дѣло отъ этого мѣняется немного 
и, пока не будетъ общаго законодательная постановленія, до тѣхъ поръ 
одинаково будутъ терпѣть и приказчики, и хозяева и, главнымъ обра-
зомъ, поступательное двшкеніе нашей торговли. 
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Резюмируя все изложенное выше и не вдаваясь въ подробности 
позволяю себѣ поставить на обсуждение Съѣзда слѣдующія положения. 

1. Желательно, чтобы Министерство Финансовъ, выработавъ рядъ 
благотворным мѣропріятій для поднятія торговаго образованія, обра
тило свое внимание на существующая русскія общества, осиованныя 
торговыми служащими и въ вндахъ поощренія деятельности этихъ 
обществъ на пользу торговли, взяло ихъ в ъ свое завѣдываніе и руко
водство. 

2. Развитіе коммерческая образования въ средѣ малолѣтнихъ 
и взрослыхъ торговыхъ служащихъ невозможно, пока для торговыхъ 
служащихъ не обезпеченъ праздничный и воскресный отдыхъ. 



20. 

M. M. Рейнке. 

0 необходимости учрежденія режслениыхъ учебныхъ 
мастерскпхъ. 

Повсемѣстное неудовлетворительное состояніе ремесленнаго уче
ничества удостовѣряется не только чинами полнціи, на которыхъ воз
ложена обязанность слѣднть за благочпніемъ въ ремесленныхъ мастер-
скпхъ, но и всѣмн обществами и попечнтельствамн, поставившими себѣ 
задачею заботиться о дѣтяхіэ, отдаваемыхъ въ обученіе ремеслу, и за
щищать ихъ отъ ягестокаго съ ними обращения. Наконецъ, и это самое 
ваяшое, сами ремесленники прнзнаютъ, что ученичество падаетъ съ 
каягдымъ днемъ, н что недалеко время, когда лучшія ремесленныя 
мастерскія вовсе прекратить ігріемъ ученнковъ. 

' Въ Западной Европѣ, начиная съ 60-хъ годовъ, сталн обращать 
серьезное вниманіе на улучшеиіе ремесленнаго ученичества, и резуль
таты, полученные въ этомъ отиошенін нѣкоторыми государствами, за-
слуягпваіотъ полнаго вниманія (см. объ учебн. мастерскпхъ. „Техшіч. 
Образ.", С.-Петербургъ, Декабрь 1895 г., М> 8). 

Наибольшее вліяніе па улучшеніе ученичества оказали въ Запад
ной Ввропѣ учебиыя мастерскія для ремесленныхъ ученнковъ и вечер-
nie курсы для взрослыхъ ремесленнпковъ. Изъ. этихъ двухъ мѣръ 
многіе даютъ предпочтеніе устройству ремесленныхъ курсовъ для 
взрослыхъ, указывая на то, что на курсы идутъ рабочіе, пмѣющіе 
уяге нѣкоторую практическую подготовку, любознательные и трезвые; 
но устройство такнхъ курсовъ представляется дѣломъ далеко не про-
стымъ H не легкимъ, какъ то доказалъ прпмѣръ Бельгіп, гдѣ курсы 
для взрослыхъ рабочихъ стали приносить дѣйствительную пользу лншь 
послѣ долголѣтнихъ етараній и производства цѣлаго ряда опытовъ. 

хг . 15 



— 224 — 

Значительно менѣе сложньшъ представляется устройство учеб
ныхъ мастерскихъ для малолѣтинхъ ремесленныхъ учеииковъ. 

Опытъ устройства такихъ мастерскихъ, произведенный иѣкоторыми 
государства^ш южной Германии (Виртембергомъ, Гессеномъ и Баденомъ) 
и признанный достойнымъ подраягаиія деятелями: по техническому и 
ремесленному образованію, собравшимися осенью 1895 г. иа меягду-
народномъ конгрессѣ въ Бордо, заключается въ слѣдующемъ (см. „Die 
Lehrwerkstät te". Paul Scheven. Tübingen, 1894) 

Въ виду даниыхъ, получениыхъ при помощи выставокъ учеинче-
скихъ работъ и въ виду того, что правильное обучеиіе ремеслу ие 
рѣдко налагаетъ на мастеровъ-хозяевъ значительный матеріальиыя 
ягертвы, было рѣшеио выдавать небольшую субспдію тѣмъ хозяевамъ, 
которые приняли бы иа себя обязательство обучать свонхъ учеииковъ 
ремеслу систематически. 

При выдачѣ субсидий принималось въ разсчетъ слѣдующее: испы
танная добропорядочность хозяина ремесленнаго заведения, иадлеягащее 
оборудбваніе мастерской, снстематиіческое обученіе учеииковъ всѣмъ 
пріемамъ мастерства ir пріемъ учеииковъ въ домъ хозяина иа ииравахъ 
члена семьи. Какъ видно, эти требования нмѣлп в ъ виду правіильную 
постановку ученичества какъ въ техническомъ, такъ и въ бытовомъ 
отношении. Субсидии выдаются преимущественно хозяевамъ мастерскихъ, 
занятыхъ иизготовлеиіемъ ииздѣлій обыкновеннаио обиихода; некоторые яге 
ремесленники, какъ-то: плотники:, каменщики, кровельщики и трубо
чисты, совершенно не субсидируются, такъ какъ эти ремесла, ио своему 
характеру, трудно поддаются сиистематиическому обучению. Въ тѣхъ яге 
раіонахъ, где имеются благопріятныя условія для развития мѣстяыхъ 
кустарныхъ ппромысловъ, субсидии выдаются преимущественно кустарямъ. 

В ъ заявленіяхъ о ягеланіии получить субсидію недостатка нѣтъ, и 
трудность заклиочается лишь въ удачномъ выборе мастерскихъ. 

Сама процедура выдачи ремесленшигу премии заключается въ сле-
дующемъ. Местный Общества поощренія ремесленной промышленности 
(Gewerbeverein) сообщаютъ Министерству Фиінансовъ адреса г ь х ъ реме
сленныхъ мастерскпхъ, которыя могли бы быть съ успехомъ превра
щены въ учебныя мастерскія. Министерство, убѣдившнсь, со своей 
стороны, въ томъ, что уигазанный Обществомъ хозяиинъ занимается 
своішъ мастерствомъ лично, что оиъ пимъ занимается въ теченіе про-
долягиительиаго времени, в ъ томъ, что въ мастерской изготовляются 
новыя ремесленный издѣлія, а ие чинятся лишь старыя, и что поме
щение мастерской удовлетворяете саиитарнымъ требованіямъ,—назна
чаете хозяину мастерской трехмесячное испытание и лишь по истечении 
этого времени заключаете съ хозяиномъ условіе, въ которомъ опредѣ-
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ляется размѣръ получаемой имъ субсидіп, обыкновенно не превышаю
щей 300 марокъ за каягдаго ученика *). 

Доказательствомъ целесообразности выдачи субсидій, благодаря 
чему ремесленная мастерская превращается въ учебную мастерскую, 
служить прежде всего то обстоятельство, что ученики, по выходѣ нзъ 
ученія, часто остаются въ ней работать, вовсе не стараясь уйти отъ 
своего учителя. Главное яге достоинство субсиднрованныхъ учебныхъ 
мастерскихъ заключается въ томъ, что оиѣ подготовляютъ подмастерьевъ, 
зиающихъ свое ремесло во всемъ его объемѣ, а не въ какой ннбудь 
части, благодаря чему ихъ охотно нриннмаютъ въ любую мастерскую. 
Наконецъ, по имѣющимся оффиціальнымъ даннымъ, нѣкоторымъ уче-
пикамъ удалось вскорѣ по выходѣ и зъ учебной мастерской открыть 
своп мастерскія, ксторыя, въ свою очередь, уяге намѣчены, какъ вполнѣ 
иригодныя для подготовки въ нихъ дѣйствптельно толковыхъ под
мастерьевъ. По мѣстнымъ наблюденіямъ, учебныя мастерская оказали 
еще другое вліяніе иа ремесленное ученичество; родители, принадле-
ягащіе к ъ болѣе состоятельному классу населенія, которые в ъ преягнее 
время ие рѣшались довѣрять своихъ дѣтей ремесленникамъ, находя
щимся внѣ всякаго контроля, стали отдавать своихъ сыновей въ учеб
ныя мастерская, состоящая подъ правительственнымъ надзоромъ, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ стали даже уплачивать хозяину за хорошее 
обученіе извѣстную деиеягную е р ш у . 

Устройство учебныхъ мастерскихъ, путемъ выдачи ремесленни
камъ неболынихъ денеягныхъ премій, пмѣетъ за собою еще и то пре
имущество, что здѣсь не требуется затраты болышгхъ денеягныхъ 
средствъ; размѣръ суммы субсидіи, подлеягащей распредѣленію среди 
ремесленниковъ, моягетъ вполнѣ сообразоваться- съ нмѣющимися на 
лицо средствами; къ тому яге учреягденіе учебныхъ мастерскихъ, съ 
цѣлыо производства опыта улучшенія, посредствомъ ихъ, мѣстной ре
месленной промышленности, могли бы принять на себя, кромѣ прави
тельства, городскія самоуправлеиія, а такяге частныя общества, содѣй-
ствующія развнтію ремесленной промышленности и профессіональному 
образованію. Желательнымъ яге представляется производство нзъяснен-
иаго опыта въ виду того, что правильною устройство учебныхъ мастер
скихъ доляѵно отразиться на общемъ улушшеніи ремесленнаго произ
водства данной мѣстиости, отъ чего вынграютъ всѣ классы населенія, 
какъ бѣднѣйшіе, такъ и самые состоятельные. 

*) Половина субсидін выдается по пстеченін половины срока, опредѣленнаго 
для обучепія ученика ремеслу, а остальная часть субсидін выдается хозяину по 
выдерлсаніи ученнкомъ испытанія на званіе подмастерья. 
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Если будетъ признано, что вышеизложенный способъ устройства 
учебныхъ мастерскнхъ представляется слишкомъ затруднительными 
то на первое время мояшо прибѣгнуть къ системѣ, практикуемой в ъ 
Англін, гдѣ хозяішу мастерской выдается денежная премія за каждаго 
ученика, удовлетворительно выдеряхавшаго испытаніе на званіе под
мастерья. Однако, этігмъ мѣропріятіемъ достигается улучшеніе учени
чества въ одномъ техинческомъ отношеніп, почти вовсе не вліяя па 
улучшеніе быта ремесленныхъ ученпковъ. 

Опытъ всѣхъ странъ доказалъ, что мѣропріятія, вліяющія на 
унорядоченіе быта ремесленниковъ и на развнтіе ремесленной про
мышленности, лишь въ нсключптельиыхъ случаяхъ исходятъ отъ 
сампхъ ремесленшшовъ, в ъ виду чего этому дѣлу приходится содей
ствовать правительственнымъ пли обществсннымъ учреяаденіямъ. 

Такігмъ образомъ, я защищаю слѣдующія полояѵенія: 
I . Одною изъ главнѣйпшхъ мѣръ содѣйствія правильному раз

в и т о мелкой ремесленной промышленности моя^етъ служить улучшеніе 
ремесленнаго ученичества путемъ устройства учебныхъ мастерскнхъ, 
прнчемъ полагаю, что учебиыя мастерскія прпиесутъ ремесленному 
ученичеству слѣдующую пользу: 

1) учебныя мастерскія будутъ выпускать подмастерьевъ, знающихъ 
свое ремесло во всемъ его объемѣ, а не спеціалнстовъ, способныхъ 
изготовлять лишь однѣ части пздѣлій; 

2) распространеніе учебныхъ мастерскнхъ, образуя значительный 
контингента, способныхъ экспертовъ-экзаменаторовъ, облегчить распро-
страненіе экзамена для получеиія званія подмастерья; 

3) въ учебныя мастерская будутъ помѣщаемы дѣтп болѣе состоя-
тельныхъ родителей, что повлечетъ за собою ояшвленіе ремесленнаго. 
состоянія, и 

4) ежегодная выдача субсидій со временемъ отразится благо-
нріятно на матеріальномъ благосостояиіи ремесленннковъ-хозяевъ учеб
ныхъ мастерскнхъ. 

П. Съ устройствомъ учебныхъ мастерскнхъ, по моему мнѣнію, 
неразрывно связана органпзація періодическихъ выставокъ работъ 
ремесленныхъ ученнковъ. Эти выставки, давно укорешгвшіяся въ За
падной Европѣ (въ Гессенѣ онѣ еягегодио повторяются, начиная съ 
1848 г.), оказываютъ на улучшеніе ремесленнаго ученичества следую
щее вліяніе: 

1) путемъ устройства періодическихъ выставокъ мояшо производить 
правильный выборъ мастерскнхъ, пригодныхъ для устройства въ нихъ 
учебныхъ мастерскнхъ, такъ какъ выставки слуягатъ удостовереніемъ 
способа обученія ученнковъ у разныхъ хозяевъ; 
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2) выставки даютъ родптелямъ возможность помѣщать своихъ 
дѣтей въ такія мастерскія, въ которыхъ ученичество обставлено наи-
болѣе удовлетворительно; 

3) выставки облегчаютъ возмояшость судить о пригодности уче
ника къ дальиѣйшему обучеиію ремеслу, и 

4) выставки слуягатъ рекомендаціею лучшихъ мастеровъ и поощре-
ніемъ какъ для ремесленныхъ ученнковъ, такъ и для хозяевъ мастер
скпхъ. 

I I I . Въ виду вышензлояѵениаго — не слѣдуетъ ли ходатайствовать 
передъ Г. Миннстромъ Финансовъ объ ассигновании небольшой денеяг-
ной суммы (хотя бы по 2 тыс. руб. на 3 года) для устройства Минн-
•стерствомъ Финансовъ или, по его поручеиію, одннмъ пзъ Обществъ, 
содѣйствующихъ развптію отечественной ремесленной промышленности 
пли распространенно технпческаго и ремесленнаго образованія, учеб
ныхъ мастерскпхъ и выставокъ работъ ремесленныхъ ученнковъ, 
хотя бы, для начала п въ видѣ опыта, въ пяти наиболынихъ промыш-
ленныхъ центрахъ Іімперіп: въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Вияі-
немъ-Новгородѣ и Одессѣ? 



21. 

Инженеръ-технологъ В. H. Станчинекій. 

Грамотность рабочихъ иа иѣкоторыхъ заведеніяхъ Тверской 
губерніи. 

Во время своей 18-тн лѣтней дѣятельности на разныхъ фабри
кахъ и заводахъ миѣ неоднократно приходилось убѣждаться иа опытѣ 
въ томъ, что грамотный рабочій гораздо лучше и быстрѣе осваивается 
съ различными операціями производства, чѣмъ рабочій неграмотный, 
поэтому всякая болѣе или менѣе отвѣтственная должность поруча
лась мною всегда грамотному рабочему. Особенно своей смѣтливостыо 
и понятливостью отличались подростки 16—18 лѣтъ, кончнвшіе курсъ 
въ земскнхъ школахъ. Они быстро усвоивалп всѣ особенности какой-
либо операціп, легко прішыкали къ употребленію разныхъ инструмен-
товъ, напрпмѣръ: термометровъ, ареометровъ, точныхъ вѣсовъ н т. п.—-
H всегда были самыми лучшими помощниками, когда нужно было 
ввести въ дѣло какую-нибудь новую операцію. Всѣмъ извѣстно, какъ 
трудно нашего рабочаго,—да и одного-ли рабочаго? — привыкшаго 
вести какое-нибудь дѣло, при извѣстиыхъ условіяхъ, заставить изме
нить эти условія и дѣйствовать при другихъ. Всегда сначала начи
нается воркотня, что, молъ, при NN такъ никогда не дѣлали, что ни
чего изъ этого не выйдетъ, потомъ воркотня переходить въ тайное 
протпводѣйствіе и даже въ умышленную порчу товара. Во всѣхъ по-
добныхъ случаяхъ грамотные подростки являлись самыми вѣрными 
исполнителями моихъ приказаиій: я ставилъ ихъ контролерами веду
щихся операцій, и дѣло понемногу налаживалось. Само собою разу-
мѣется, что эти подростки быстро выдвигались впередъ, п ихъ зара
ботная плата была значительно выше ихъ неграмотиыхъ сверстииковъ. 
Такимъ образомъ, въ пользѣ грамотиаго рабочаго для производства 
я убѣдился уже давно, но не было собрано достаточно матеріала для 
того, чтобы можно было впдѣть зависимость заработной платы отъ 
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грамотности рабочаго. Въ прошломъ 1895 г. этотъ пробѣлъ былъ мною 
пополнеть: были собраны свѣдѣиія о грамотности и заработной платѣ 
рабочихъ въ нѣкоторыхъ заведепіяхъ Тверской губ., сгруппированы 
в ъ таблицы, и результаты этой работы представлены въ иастоящемъ 
докладѣ. 

Свѣдѣнія о грамотности рабочихъ, разумѣя подъ грамотностью 
умѣнье читать и кое-какъ писать, собраны для 30 заведеиій съ общпмъ 
чпсломъ рабочпхъ 2821 человѣкъ обоего пола. Обстоятельства не по
зволили мнѣ обработать ихъ ранѣе и представить на бывіній съѣздъ 
по техническому образованно, гдѣ по этому вопросу былъ прочитанъ 
прекрасный докладъ г. П. Шестакова. Но такъ какъ этотъ докладъ 
касался только одной мануфактуры д. Цішдель въ Москвѣ, то, мпѣ 
думается, что представляемый мною свѣдѣнія, касающіяся разныхъ 
производствъ, могутъ служить нѣкоторымъ дополнсніемъ къ докладу 
г. П. Шестакова. 

Свѣдѣнія собраны по слѣдующпмъ производствами 
по стекляному въ 3 заводахъ съ числ. раб. 882 
„ писчебумажному ,. 3 „ „ ,, „ 992 
„ кожевенному „ 7 „ „ „ „ 321 
„ спичечному „ 7 „ „ „ „ 296 
„ мукомольному „ 2 мельниц. „ „ „ 105 
„ пенькопрядильному (ручн.) „ 1 „ „ „ „ 140 
„ винокуренному(се.іьско-хог.) „ 7 „ „ „ „ 82 

Итого въ 30 заводахъ съ числ. раб. 2821 

Свѣдѣнія собирались относительно всѣхъ рабочихъ но занятіямъ, 
полу и возрасту [взрослые, подростки отъ 15 до 17 лѣтъ и малолѣтніе 
(12—15 лѣтъ)]. Возрастъ взроелыхъ рабочпхъ не записывался. По за-
иятіямъ—рабочіе соединялись въ группы, и для каждой группы опре-
дѣлялся средній дневной заработокъ, сообразно получаемой каждымъ 
рабочпмъ группы заработной платы. Средній заработокъ,. полученный 
такпмъ способомъ, завися отъ числа рабочпхъ, получающпхъ ту или 
другую плату, представляешь собой действительно среднги заработокъ 
и значительно будетъ отличаться отъ средняго заработка, выведенная 
изъ максимальной и минимальной заработной платы. Всѣ иаходящіеся 
въ заведеніп слесаря, кузнецы, молотобойцы, столяры и т. п. соеди
нялись для каягдаго заведенія в ъ одну группу — мастеровыхъ. Для 
удобства сравненій и разлпчныхъ выводовъ свѣдѣнія о грамотности 
и заработной платы рабочпмъ сгруппированы по производствамъ и 
иомѣщены въ сводную таблицу, a свѣдѣпія по отдѣлыіымъ заведе-
ніямъ прилоягены въ концѣ доклада. 
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•Прежде чѣмъ разсматривать помѣщенныя в ъ этой таблицѣ дан
ный о грамотности рабочихъ, остановимся немного на ихъ заработной 
платѣ. 

Изъ числа показывающихъ общую среднюю, тояге по полу и воз
расту для всѣхъ рабочихъ, ие обращая внимаиія па производства, въ 
какомъ они участвуютъ: 

Эти общія среднія будутъ таковы: 
для взрослыхъ мужчииъ общііі средн. дневн. заработано. 50д коп. 

жеищинъ „ „ „ „ 23,2 „ 
„ подростковъ муяѵчпиъ „ „ „ „ 29,3 „ 

женщннъ „ „ „ „ 23,1 „ 
„ малолѣтиихъ м у ж ч ш ъ „ „ „ „ 21,о „ 
„ „ Яѵенщннъ „ „ „ „ 17,5 „ 

Эти числа выведены для рабочихъ, находящихся на своихъ хар-
чахъ, для рабочпхъ-яге на хозяпскнхъ харчахъ общігі средній дневной 
заработок-,, будетъ такой: 

для взрослыхъ мужчішъ 22,2 коп. 
„ подростковъ „ 11,2 „ 

Сравнивая эти числа меягду собой п съ чнслами, показьгвающіоііг 
среднюю заработную плату по производству, МОЯІНО установить два 
факта: во 1-хъ, тотъ, что колебанія заработной платы взрослыхъ 
Яіенщпнъ, подростковъ и малолѣтнпхъ обоего пола въ разныхъ произ-
водствахъ не достпгаютъ такого размаха, какъ въ заработной платѣ 
взрослыхъ муягчииъ, что прямо говорить, такъ сказать, объ устойчи
вости заработной платы для этихъ группъ, не смотря на всевозмояшыя 
измѣненія условій работы, индивидуальной способности, грамотности 
и т. п., которыя, казалось-бы, должны были-бы вліять на уменыпеніе 
или увеличеніе платы. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, когда колебанія 
заработной платы взрослыхъ -муя^чинъ, на своихъ харчахъ, отъ общей 
средней достпгаютъ 60% (понгокаясь на 31% в ъ сппчечномъ производ
стве и увеличиваясь на 30 въ стекляиомъ производстве) колебанія 
заработной платы подростковъ муяічинъ едва достпгаютъ 32%, для 
ягенщннъ-яге всѣхъ возрастовъ и того меньше (10%) *). 

Второй фактъ, выходящій изъ сравненія, — это громадное пони-
ягеніе общей заработной платы, какъ только рабочій поступаетъ на хо-
зяискія харчи. Для взрослыхъ муягчинъ это понияѵеніе достигаетъ 55% 

*) Еслн-же сравнить плату, получаемую взрослыми мужчинами по родамъ 
занятій, то колебанія будутъ еще сильиѣе, превышая зшогда общую среднюю въ 
иѣсколько разъ. Плата остальныхъ группъ вездѣ одинакова. 
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или 27 коп. въ день, для подростковъ мужчииъ 62% или 18 коп. в ъ 
депь. Не останавливаясь иа разборѣ этого факта, а только указывая 
на него, я замѣчу, что рабочШ, поступая на хозяйскія харчи, теряетъ 
въ мѣсяцъ 8 руб. 25 коп., т. е. вдвое больше, чѣмъ ему стоить про
кормиться самому. 

Чтобы показать, какъ оплачивается трудъ рабочаго въ разныхъ 
производетвахъ, приведена нпжеслѣдующая таблица, гдѣ показано, 
сколько получаетъ рабочін за 1 рабочій часъ. Числа эти выведены 
изъ данныхъ, показывающнхъ среднее число рабочихъ часовъ въ день 
и среднюю заработную плату. 

Стоимость 1 рабочаго часа. о « 
Ч о йі 

НАЗВАНІВ ПРОИЗВОДСТВЪ. о X *â 
Взрослыхъ. Подростковъ Малолѣтп. % « . а 

° Й § 
£ й 
=3 я 

33 ^ О 
te о *< 

ш 
Муж-
ЧІШЪ. 

Жеп-
щпиъ. 

Діуж-
ЧІЩЪ. 

Жеп-
щшіъ. 

Луж-
чппъ. 

Жоп-
щипъ. 

§ Р - і 
t=c о *-» 

Р-і РЭ Чи
сл

о 
ча

со
въ

 
ся

цѣ
. 

Стекляное 9,4 

К 

7,0 

0 

2,2 

il •: 

2,5 

, Й 

2,2 

к 

2,4 

I I . 

1,8 26,6 239,4 

Писчебумажное . . . 12 4,8 2,1 3,2 2,3 — — 25,7 308,4 

Кожевенное 12 2,1 — — — — — 23,2 278,4 

Спичечное 7,7 4,5 3,0 3,4 3,0 — — 20,7 158,3 

Мукомольное . . . . 12 2,1 — 0,9 — — — 28,6 342,0 

Пенькопрядильное . . 11 3..8 14,0 154,0 

Винокуренное (сель-
ско-хозяйственное). 10 1,3 30,0 300,0 

Отсюда видно, что меньше всего оплачивается трудъ рабочаго 
на сельско-хозяйствеиныхъ вішокуренныхъ заводахъ, именно менѣе 
1У2 копѣйки за часъ работы взрослаго рабочаго, несмотря на то, что 
по количеству работы (1300 рабочихъ часовъ въ мѣсяцъ) винокуренное 
производство занимаетъ третье мѣсто. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрѣпію данныхъ о грамотности ра
бочихъ. 

Всѣхъ грамотныхъ обоего пола оказалось 1340 человѣкъ или 
47,5 % общаго числа рабочихъ, т. е. почти половина, но процентъ 
грамотности очень измѣняется какъ по полу, такъ и по 'возрасту; 
такъ, процентъ грамотныхъ рабочихъ муягескаго иола равенъ 54, з %, 
т. е. выше средняго, а процентъ грамотныхъ ягенскаго пола = 22, з % 
или менѣе половины средняго. 
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Общее число грамотныхъ. взрослыхъ мужчпнъ 911. 

Въ столбцѣ I I I этой таблицы показано процентное отиошеиіе числа 
взрослыхъ мужчпнъ, занятыхъ въ пронзводствѣ, к ъ общему числу 
взрослыхъ мужчпнъ, а въ столбцѣ IV—процентное отношеніе грамот
ныхъ взрослыхъ мужчпнъ в ъ пронзводствѣ к ъ общему числу всѣхъ 
грамотныхъ взрослыхъ мужчпнъ. 

Изъ этой таблицы можно вндѣть, что числа двухъ послѣднпхъ 
столбцовъ (Ш и ПО во всѣхъ пропзводствахъ мало отличаются другъ 
отъ друга и лишь въ двухъ — кожевенномъ и пнсчебумажиомъ — они 

Число % отпошеніо % грамотныхъ 
взрослыхъ % числазаиятыхъ взросл, жужч. 

НАЗВАНІБ ПРОИЗВОДСТВ!). .ііужчпнъ грамот- взросл, рабо-
чпхъ въ пропз-

въ производ
въ пропз- НиСТП. водствѣ къ об ства къ об
водствѣ. щему числу. щему числу. 

Писчебумажное . . . . 506 64,0 28,5 35,1 

Мукомольное 90 57,7 5,0 5,6 

Спичечное 203 56,4 11,3 12,6 

Стекляиое 416 51,2 23,з 23,2 

Винокуренное 82 46,2 4,4 i l 
Пенькопрядильное. . . 140 47,1 9,3 8,7 

Кожевенное 323 30,8 18,2 10,7 

1760 — 100,0 100,0 

Еще снльнѣе измѣняется процентъ грамотности по возрасту: въ 
то время, какъ для взрослыхъ мужчпнъ онъ равенъ 51 , 7 % , а для 
взрослыхъ женщинъ 19,2%, для подростковъ мужчпнъ онъ подни
мается до 59 , 5 % , для подростковъ женщинъ 34, s % i l достигаетъ до 
77, з % для малолѣтнихъ, 43,6 % для малолѣтнихъ женскаго пола. Такое 
сильное возрастаніе процента грамотности съ уменыпеніемъ возраста 
даетъ право заключить, что грамотность вообще распространяется 
среди рабочихъ изслѣдуемаго участка. 

Разсматрнвая процентъ грамотности по пропзводствамъ, можно 
замѣтитъ, что тамъ колебанія его в ъ ту или другую сторону отъ сред
него процента грамотности достигаютъ своего максимума. Такъ, в ъ 
кожевенномъ производствѣ процентъ грамотности для взрослыхъ муж
чпнъ равенъ 30,8%, т. е. шике средняго процента грамотности на ' / з , 
въ писчебумажномъ-же производствѣ для этихъ-же рабочихъ процентъ 
грамотности достигаетъ своего максимума и равняется 64, о%. Вообще 
всѣ производства по проценту грамотности взрослыхъ рабочихъ муж
чпнъ можно расположить въ слѣдующемъ нпсходящемъ порядкѣ: 
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значительно расходятся. Это показываешь, что, въ то время какъ ко
жевенное производство очень мало пользуется трудомъ грамотныхъ 
рабочпхъ, писчебумажное производство пользуется имъ въ сильной 
степени, а именно въ иемъ занято 35% общаго числа взрослыхъ гра
мотныхъ муягчинъ, т. е. болѣе Vs. Разсмотрнмъ это обстоятельство по-
внпмательнѣе. Всѣ изслѣдованныя мною производства, за нсключе-
ніемъ ппсчебумажнаго, суть производства, технически мало развитыя, 
съ преобладаніемъ ручнаго труда и съ малымъ примѣненіемъ ма
шинной обработки продуктовъ. Кромѣ того, нѣкоторыя производства 
дѣйствуіотъ только въ нзвѣстное время года, напрнмѣръ, винокуренное 
(съ Сентября по Май), пенькопрядпльнос (лѣтиее время работы не бы-
ваетъ) и мукомольное (останавливается во время разлива рѣкъ)—сло-
вомъ, эти производства не достигли еще того развитія, когда работа 
продолжается круглый годъ, и всѣ операцін производятся механиз
мами. Такого развнтія въ нзслѣдованномъ участкѣ достигло только 
одно писчебумаяшое: всѣ взрослые муягчины заняты тамъ, за неболь
шими псключеніямп, присмотромъ за механизмами, и ручной трудъ 
остался только въ рукахъ ягешщшъ (сортировка тряпья и укладка 
бріагп) . Вошь это-то наблюденіе за механизмами, требующее нзвѣстнон 
ловкости, способности и умѣнья приспособляться къ обстоятельствамъ 
и разнымъ случайлостямъ работы, и заставляетъ фабрики брать въ 
коптпнгентъ своихъ рабочпхъ преимущественно грамотиыхъ рабочихъ. 
Я не думаю сказать этпмъ, чтобы этотъ выборъ производился фаб
рикой сознательно,—это дѣлается, по всей вѣроятиости, безъ всякаго, 
такъ сказать, заранѣе обдуманнаго намѣренія, одппмъ подборомъ пс-
праввыхъ рабочпхъ, но эти-то исправные рабочіе и суть грамотные. 

Посмотрпмъ теперь, не существуетъ-лп какой-нибудь зависимости 
меягду грамотностью рабочаго и его заработной платой, а такъ какъ 
намъ уяге извѣстно, что заработная плата ягеищпнъ, подростковъ и 
малолѣтнихъ обоего пола мало пзмѣняется, то обратимъ вниманіе иа 
грамотность и заработную плату однпхъ взрослыхъ муягчниъ. Для 
этой цѣли всѣ взрослые муягчішы разбиты мною на группы. Всѣхъ 
мастеровыхъ (слесарей, кузиецовъ и т. п.), какъ получающихъ самую 
высокую плату, я выдѣлилъ въ особую группу. Точно такяге посту-
пплъ и съ кочегарами. Остальныхъ рабочихъ по каягдому производ
ству я раздѣлнлъ на двѣ группы: одну, получающую заработную 
плату выше 50 коп. в ъ день, и другую, получающую 50 коп. и ишке. 
Въ спичечномъ производствѣ, г д ѣ заработная плата очень низка, раз-
мѣръ заработной платы, слуягащей границей меягду двумя группами, 
пониягенъ, именно: взято 40 коп. въ день. Въ коягевеиномъ, мукомоль-
номъ и винокуренномъ производствѣ, гдѣ рабочіе ягивушъ на хозяй-
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скихъ харчахъ, заработную плату, разграничивающую двѣ группы, 
пришлось еще болѣе понизить и принять ея въ 25 копѣекъ. 

Всѣ эти свѣдѣнія представлены въ ш ж е с л ѣ д у ю щ е й таблнцѣ: 

НАЗВАНИЕ ироизводствъ 

И ГРУППЪ РАБОЧИХЪ. 

Зара 
ил 

Отъ 

ботиаи 
ата. 

До 

Число 
рабо

чихъ въ 
груи-

Изъ 
пихъ 

грамот

% 
грамот
ности. 

Орсдпіп' 
дпсвпой 
зарабо
токъ. 

КОПѣйКП 

НАЗВАНИЕ ироизводствъ 

И ГРУППЪ РАБОЧИХЪ. 

КОПІіІІІШ, пахъ. ныхъ. 

% 
грамот
ности. 

Орсдпіп' 
дпсвпой 
зарабо
токъ. 

КОПѣйКП 

Мастеровые, группа I . 80 135 135 113 84 90 
Кочегары, группа I I . . 40 75 57 36 63 51,5 

Писчебумажное пронз- ( группа I . 55 130 109 80 73,1 64 
водство ^ [J 25 50 205 95 46,з 42,з 

Стекляпое производ- f группа I . . 60 160 156 138 82 77,8 

ство [ я и 30 50 260 76 29 46,4 

Спичечное производ- \ группа I . 41 75 45 25 55 59 

ство \ „ п . 25 40 141 81 5S 27,3 

Пенькопрядпльное про- 1 группа I . . 55 75 56 37 66 52,3 

изводство \ „ и 30 50 S4 29 34 35,7 

Р а б о ч і е п а х о з я и с к и X ъ X а э ч а } і ъ. 

Мукомольное производ- f группа I . . 40 100 10 8 SO 
с™о 1 » II . . 15 30 80 44- 53 

Кожевенное производ- f группа I . . 33 70 68 36 53 
С'ГБО [ я и . . 20 30 255 63 24,5 

Винокуренное пронз- f группа I . . 20 56 12 10 83 23,4 
водство [ я и 10 16 7(1 22 41 14,4 

Изъ этой таблицы ясно видно вліяніе грамотности рабочаго иа 
размѣръ получаемой нмъ заработной платы. Въ то время какъ средній 
размѣръ дневнаго заработка I I группы рабочихъ составляетъ 40,6 ко-
пѣекъ, дневной заработокъ I группы, у которой % грамотности значи
тельно выше, равняется 67,і коп., т. е. выше на 65%. Точно такія-яге 
отношенія существуютъ и для рабочихъ на хозяйскихъ харчахъ. 

ІІзъ всего вышесказанная мояшо, мнѣ кажется, вывести слѣ-
дующія положения: 

1) Зависимость между грамотностью рабочаго и его заработкомъ 
очевидна: грамотный рабочій получаетъ болѣе неграмотная на 50—65%. 

2) Въ производетвахъ, технически развптыхъ, т. е. гдѣ ручной 
трудъ замѣнеиъ механнчеекпмъ, процентъ грамотныхъ рабочихъ наи
больший это доказываете, что фабрики, можетъ быть, сами не со-
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знавая этого, даютъ предпочтете грамотному рабочему, какъ наиболѣе 
способному, исправному н ловкому. 

3) Следовательно, грамотность рабочаго, увеличивая его зарабо-
токъ, вмѣстѣ съ тѣмъ способствуетъ развитію промышленности, давая 
eîi лучшаго рабочаго. 

4) Поэтому всеобщее даровое обучеиіе грамотѣ, вмѣстѣ съ науч
ными чтеніямп и читальнями, есть первый и важный шагъ какъ къ 
улучшенію положеиія рабочаго, такъ и къ развптіго отечественной про
мышленности. 



22. 

В. À. Косяковъ. 

О шкожахъ десяшиковъ до строительжозгу дѣжу въ Россіи. 

15-го Ноября 1874: года при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Русскомъ Техниче-
скомъ Обществѣ была открыта в ъ Петербурге существующая и по 
настоящее время школа десятииковъ по строительному делу , имеющая 
целью доставить строительнымъ рабочимъ не моложе 18 лѣтъ и про-
бывшнмъ на постройкахъ не менее 2-хъ л е т ъ , возможность получить 
на ряду съ общнмъ образованіемъ те спеціальныя знанія, которыя не
обходимы десятникамъ, чтобы они могли быть сознательными испол
нителями и руководителями при всякаго рода строительныхъ рабо-
тахъ, подчиняясь распоряженіямъ завѣдующаго работами техника. 
Сообразно съ требованіямп, предъявляемыми къ десятникамъ во время 
нхъ слуяхбы на постройкахъ, главное вшгманіе въ школьномъ препо-
даваиіи обращено на основательное нзученіе рабочими качествъ и 
свойствъ строительныхъ матеріаловъ, теоретическое и практическое 
нзученіе способовъ производства всѣхъ строительныхъ работъ и на 
развптіе въ ученикахъ способностей понимать чертеяіъ и сознательно 
пользоваться имъ. Для достиженія всего этого, въ программу школь-
наго обученія вошли слѣдующіе спеціальные предметы: общія начала 
строительная искусства (строительные матеріалы и работы), части 
зданій, понятіе о сопротивленіи матеріаловъ, печное дело , дороя«ное 
дело (проѣзжія и яіелѣзныя дороги), землемѣріе, составленіе сметь и 
рабочихъ чертежей, техническое и проекціонное черченіе, рисованіе и 
моделировка. Изъ предметовъ же общеобразовательныхъ ученикамъ 
преподается: Законъ Вожій, русская грамота въ связи съ отечественной 
исторіей и географіей, ариѳметика и геометрія. 

При школе имеется учебный музей, включающій въ себе, глав-
нымъ образомъ, изготовленныя ученпкамн-яге конструктивныя модели 
р а з л и ч н а я рода архитектурныхъ и ниженерныхъ сооруженій, образцы 
строительныхъ матеріаловъ и инструментовъ и т. п. Въ классахъ 
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нмѣются стѣнныя таблицы съ отчетливыми чертежами и рисунками 
по спеціалыіымъ предметами 

Полный курсъ ученія проходится въ два учебныхъ года, каждый 
по 6 мѣсяцевъ (съ 1 Ноября по 1 Мая), прнчемъ при переходѣ изъ 
Т во I I классъ, ученики обязаны пробыть иа строительныхъ работахъ 
и, по возвращены осенью въ школу, представить о томъ свпдѣтельства 
отъ завѣдывавшнхъ постройками и дать отчетъ о всѣхъ работахъ, въ 
которыхъ они принимали участіе. 

Окончпвшпмъ полный курсъ выдается временное удостовѣреніе 
объ окоичанін ученія, а черезъ два года службы ихъ десятниками 
онп получаютъ отъ школы окончательное свпдѣтельство и званіс де
сятника. 

Съ первыхъ же лѣтъ своего существовапія школа встрѣтнла 
полное сочувствіе въ лнцѣ строителей - техниковъ всѣхъ сцеціаль-
ностей, которые съ большой охотой принимали къ себѣ па службу 
десятниками лицъ, окоичнвшпхъ курсъ въ школѣ, и всегда давали 
объ нихъ самые лестные отзывы. 

Не смотря на весьма скудныя и неопредѣлегшыя депеяшыя 
средства, школа въ короткій срокъ значительно разрослась, увелпчпвъ 
число ученпковъ и штатъ преподавателей. 

По мѣрѣ того, какъ оканчнвающіе въ ней обучеиіе рабочіе рас
ходились десятниками по всей Россіи, возбуждая живой питересъ къ 
школѣ съ одной стороны среди техниковъ-строителей, съ другой—въ 
той рабочей средѣ, изъ которой они сами вышли, требовапіе на та-
кихъ десятпнковъ возрастало съ удивительной быстротой, такъ что 
ученики старшаго класса отправлялись иногда иа службу еще до на
чала выпускньгхъ экзаменовъ, и в ъ то же время паплывъ рабочихъ, 
желающпхъ поступить въ школу, становился такъ велпкъ, что, за не
достаткомъ помѣщеиш i l денежныхъ средствъ, приходилось отказы
вать въ пріемѣ многимъ, иной разъ пришедшимъ нзъ отдаленныхъ 
мѣстъ Россіп. 

Такой рѣшнтельный успѣхъ и иесоотвѣтствующее ему стѣснеииое 
положеніе С.-Петербургской школы десятнпковъ обратило на себя вин-
маніе лицъ, прпнпмавшихъ въ ней близкое участіе, и иа первомъ 
съѣ здѣ русскнхъ дѣятелей по техническому и профессиональному 
образованно (1889—90 г.) преиодавателемъ школы В. И. Троицкнмъ 
былъ сдѣланъ объ ней докладъ, на осиованін котораго Съѣздъ поста
новить: признать полезнымъ открытіе іпколъ десятнпковъ по строи
тельному дѣлу и въ другихъ городахъ Россііі. 

1 Ноября 1891 г. Одесскимъ отдѣленіемъ ІІМПЕРАТОРСКАГО Рус-
скаго Техническаго Общества уяге была учреягдена въ Одессѣ школа 



десятниковъ строительнаго дѣла, организованная по прнмѣру С.-Пе
тербургской школы. 

Затѣмъ на 1-мъ и 2-мъ Съѣздахъ русскихъ зодчихъ въ Петер-
бургѣ и Москвѣ тѣ же самые вопросы были возбуждены докладами: 
бывшаго инспектора С.-Петербургской школы Э. П. Деклеропа („Школа 
десятниковъ въ Петербургѣ". Петербзфгъ, 1S92 г.) п архитектора Н. Д. 
Струкова („Школа для мастеровыхъ и десятниковъ строительнаго дѣла 
въ Россіи". Москва, 1895 г.). Оба доклада были выслушаны съ боль-
шимъ ннтересомъ и вызвали полное сочувствие члеиовъ съѣзда к ъ 
возбужденно ходатайствъ объ устройстве новыхъ школъ десятниковъ 
въ Россіи. 

Наконецъ, иа послѣднемъ Съѣздѣ русскихъ дѣятелей по техни
ческому и профессиональному образованию, бывшемъ въ Москвѣ въ 
Декабрѣ 1895 и Январѣ настоящаго года, инженеръ Ф. Â. Дашіловъ 
сообщпілъ „объ устройстве школы десятниковъ для пнженерныхъ ра-
ботъ въ Москвѣ", а архнтекторъ Н. Д. Струковъ „о подготовке десят-
шіковъ строительнаго дѣла". По первому изъ нихъ Съѣздъ постано-
вилъ; „желательно, чтобы Московское Отдѣленіе ПМПЕРАТОРСКАГО Рус
скаго Технпческаго Обгцества приняло на себя инитдіативу устройства 
школы десятниковъ по строительиымъ работамъ при матеріальномъ 
участии Московская Городская Управленія и Московская Губерн
с к а я Земства". По второму яге сообщению было пришято птредлоягеніе 
докладчика: „]) въ высшей степени желательно иметь лицъ, вполне 
подготовлеиныхъ для исполнения обязанностей десятника строитель
наго дѣла, 2 ) признать очень полезнымъ учреждение школъ десятни
ковъ строительнаго дѣла по примеру школъ С.-Петербургской и Одес
ской и 8 ) просить ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Техническое Общество 
о содействии к ъ устройству возможно б о л ь ш а я числа школъ для 
десятниковъ въ тѣхъ местностяхъ, где будетъ о томъ заявлено 
желание". 

Пользуясь утвержденного г. Министромъ Финансовъ программоио 
вопросовъ, подлежащпхъ обсуждению на Всероссійскомъ Торгово-Про-
мышленномъ Съезде, я счелъ своппмъ долгомъ еще разъ указать на 
заметно ощущаемый недостатокъ въ потребномъ ч и с л е подготовлеи
ныхъ школою десятниковъ строительная д е л а ии подтвердить все 
выше сказанное цифровыми данными, взятыми п з ъ двзтхъ последнпхъ 
годовыхъ отчетовъ С.-Петербургской школы десятниковъ. 

Такъ, к ъ 1-му Іюля 1895 г. все только что окончившіе въ Мае 
курсъ ученики, въ ч и с л е 33 человекъ, были уяге определены на 
службу десятниками на казенишя, городскія, земския и частныя по
стройки; равно и все обращавшиеся въ школу до 1 Мая десятники 

XI. 16 
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преягннхъ выпусковъ получили мѣста, между тѣмъ требования продол
жались все лѣто до поздней осени и даже въ зимнее время. 

Весною же н а с т о я щ а я 1896 г. съ Марта мѣсяца запросъ на де-
сятшшовъ былъ столь велпгкъ, что школа не могла даже удовлетво
рить всѣ требованія раньше 1-го Мая, пока не состоялся новый вы-
пускъ десятниковъ, такъ какъ всѣ явившиеся въ Петербурге за полу-
ченіемъ мѣстъ десятники прежшіхъ выпусковъ уяге были отосланы на 
мѣста, в ъ томъ чнслѣ сразу нѣсколько партии отправилось иа по
стройки казенныхъ вішныхъ складовъ въ разныхъ губерніяхъ Россііі. 
38 вновь вьшущеиныхъ въ Маѣ н а с т о я щ а я года учеішковъ къ 9-му 
Поля всѣ уяге находятся на слуягбѣ. 

Изъ тѣхъ яге годовыхъ отчетовъ видно, что въ 1894—95 учсб-
номъ году заявили ягеланіе поступить въ младшій классъ школы 82 
рабочихъ, выдержали приемное иіспытаніе 69 человѣкъ, принято яге 
на 40 вакансии—48 человѣкъ. Въ послѣдиемъ яге учебпомъ году на-
плывъ ягелающиихъ обучаться въ школѣ еще возросъ до 103 челов., 
такъ что за недостаткомъ помѣщенія, къ экзаменамъ пришлось до
пустить иизъ озиаченнаго числа вполиѣ удовлетворяюицихъ пріему ра
бочихъ лишь 72 челов., начиная съ 20-лѣтняго возраста иг старше, 
пмѣвшиіхъ за собою большее число лѣтъ строительной практики и 
даже меягду ннмпі пришлось устроить нежелательный въ обычное время 
конкурсъ, по которому окончательно было прішято 41 чел. Остальные 
должны были вернуться па родпшу, во многпхъ случаяхъ въ весьма 
отдаленный губернии России. 

Такимъ образомъ въ 1894 — 95 учебномъ году въ младшемъ 
классѣ школы занималось 48 челов. иг въ старшемъ—38 челов., а въ 
1895—96 году 41 челов. — въ младшемъ и 45 ч е л о в . — в ъ старшемъ 
классѣ, такъ что оба года полное число ученнковъ школы составляли 
86 рабочихъ различныхъ специальностей (каменщики, камнетесы, топор
ники, землекопы, плотники, столяры, штукатуры, маляры; печники иі т. д.). 

Содержаніе школы обходилось в ъ годъ около 8,000 руб. 
За двадцать одігдъ годъ существования Петербургской школы де

сятниковъ, въ ней окончило курсъ около 350 человѣкъ, и всѣ оші 
слуягатъ для самыхъ разнообразным строиптельныхъ потребностей 
России, занимая долягностии десятниковъ при постройкахъ храмовъ, 
казенныхъ и обществеиныхъ здаииій, ягелѣзныхъ дорогъ, крѣпостей, 
казармъ, морскихъ и военныхъ портовъ, земскихъ большгцъ и школъ, 
и даже находятся въ числѣ постояниыхъ служащихъ на нѣкоторыхъ 
фабрикахъ и заводахъ. 

Въ Іюлѣ настоящаго года Попечнтелемъ С.-Петербургская учеб
н а я округа утверягдено новое Полоягеніе о Петербургской школѣ де-
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сятипковъ, подготовляясь к ъ котором}7, еще два года тому назадъ, 
Совѣтъ школы сдѣлалъ нѣкоторыя измѣпенія въ организации учеб-
ныхъ занятій и прежнюю программу дополннлъ слѣдующиміг новыми 
предметами: въ старшемъ классѣ врачемъ школы читаются лекцін 
„о подачѣ первой медицинской помощи въ несчастныхъ случаяхъ и 
основы гигіены", а однимъ нзъ членовъ Соединениаго Россійскаго 
пожарнаго общества, ииженеромъ-технологомъ Фракманомъ—„Пожарное 
дѣло", знакомящее ученпковъ съ основными лріемамп тушенія пожа-
ровъ и различными типами огнестошшхъ построекъ. 

Вводя иазванныя дополнлтельныя лекціи, Совѣтъ школы пмѣлъ 
въ виду, давъ новыя зианія ученикамъ, расширить полезный для дѣла 
кругъ дѣятельности будущихъ десятииковъ, безотлучно находящихся 
на постройкахъ во время производства работъ. 

Кромѣ того, надо надѣяться, что возвращаясь в ъ свободное отъ 
работъ время на родину, такіе десятники передадутъ пріобрѣтенныя 
ими в ъ школѣ полезная свѣдѣнія своимъ землякамъ, тѣмъ болѣе, 
что чтеиіе вповь введенпыхъ лекцій вызвало среди слушателей самый 
живой къ ш ш ъ пнтересъ. 

Въ настоящее время учебныя занятія въ школѣ совершаются по 
слѣдующей программѣ: 

I классъ. II классъ. ВСЕГО. 
2 час. 2 час. 4 час. 

Русская грамота въ связи съ отечествен
ной псторіей и географіей п чпсто-

6 » 4 Ю „ 
6 î! 4 10 „ 

Общія начала строптельнаго искусства 
6 îî 2 11 8 „ 

Стронтельныя искусства (части зданій) — 11 6 51 6 „ 
Строительныя искусства (своды) . . . —• Я 2 11 2 „ 
Составленіе смѣтъ н рабочихъ чертежей. — » 4 11 4 „ 

— !> 3 i l 3 „ 
2 îl 

2 
i l 4 „ 

11 2 .. i „ 
— 2 I i 2 „ 

2 11 2 i l 4 „ 
Техническое черченіе 6 i l 4 10 „ 

4 2 i l 6 „ 
Пожарное дѣло — 2 

i l 2 „ 
Подача первой медицинской помощи и 

'гигіеиа — i l 2 • l 9, 
— i i 

Моделнрованіе — • i 6 i l 6 „ 



— 242 — 

Заиятія начинаются съ 9 час . .утра н нродоляшотся до- 6 час. 
вечера, съ промеягуткомъ отъ 1 до 2-хъ час. для обѣда и отдыха. 
Вечеромъ до 9 час. полагается время для приготовленія уроковъ и 
работъ въ моделировочной мастерской подъ руководствомъ препода
вателя и мастера. 

Съ введеніемъ, согласно вновь утверягденному Полоягенію о школѣ 
новаго штата служащихъ бюджетъ школы увеличится до 10,000 руб. 

Заканчивая на этомъ свое сообщеиіе, я позволю себѣ просить 
собраніе обсудить слѣдующее предлоягеніе: 

1) Въ виду явнаго недостатка въ подготовленныхъ школою де-
сятникахъ для всѣхъ строительныхъ потребностей Россіи, было бы 
чрезвычайно Яѵелательно устройство п въ другпхъ большихъ городахъ 
Имперіп такнхъ же школъ десятшіковъ по строительному дѣлу, какія 
уяхе существуютъ въ Петербургѣ и Одессѣ. 

2) Названный школы могутъ быть основаны ИМПЕРАТОРСКИМЪ Рус-
скимъ Техническимъ Обществомъ при содѣйствін Правительства и 
матеріальномъ участіп мѣстиыхъ Городскихъ Управленій и Губерн-
скпхъ Земствъ, а равно и солпдпыхъ фабрпчныхъ и заводскихъ фпрмъ, 
и оргашізованы по образцу С.-Петербургской школы десятннковъ, при
меняясь въ деталяхъ к ъ тѣмъ требованіямъ, которыя будутъ предъ
явлены к ъ ннмъ учреждениями, дающими школамъ денеяшыя средства. 



23. 

С. А. Федоровъ. 

I. 

Объ устройетвѣ ггрядильно-ткацкой школы. 

Въ чпслѣ вопросовъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Всероссійскаго 
Торгово-промышлениаго съѣзда въ Влжнемъ - Новгородѣ находится 
весьма важный вопросъ: „Въ какихъ техникахъ — съ высшимъ, сред-
ннмъ или низшнмъ техническпмъ образованіемъ — прешгущественно 
нуждается въ настоящее время отечественная промышленность? Недо
статки, замѣчаемые нынѣ у окончившихъ курсъ въ высшихъ, сред-
иихъ и низшихъ технпческихъ н ремесленныхъ училищахъ, и же
лательная степень теоретической и практической подготовки въ шко
лахъ" . 

Вопросъ объ устройствѣ прядильно-ткацкой школы, поднимаемый 
нами въ иастоящемъ собраніп—не новъ. 

Еще въ 1890—91 г. на С.-Петербургскомъ съѣздѣ дѣятелей по 
техническому и профессіональному образованііо въ Россіи по предло
ж е н о Товарища Предсѣдателя Ш секціи съѣзда И. А. Анопова, нынѣ 
у п р а в л я ю щ а я отдѣломъ промышлеиныхъ училищъ, и Члена Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, мы выстутшлп съ докладомъ „Объ 
устройствѣ прядильно-ткацкой школы". Тогда приводились мною со-
ображенія, которыя мояшо, полагаю, сшітать достаточно вѣскимн для 
того, чтобы признать, что устройство прядильно-ткацкой школы въ 
Москвѣ крайне ягелательно. 

Съ тѣхъ поръ прошло 6 лѣтъ. Нашъ взглядъ за это время по 
указанному вопросу не только не измѣнился, но наша практическая 
дѣятельность въ качествѣ управлшощаго бргаго-прядильными и ткац
кими фабриками не разъ указывала намъ на крайнюю необходимость 
и полную своевременность устройства прядильно-ткацкой школы. 

Истекшее со времени нашего перваго доклада шестилѣтіе отли
чается широкою дѣятельностыо Правительствениыхъ учреяіденій и 
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частиыхъ лпцъ въ области развитая у насъ, въ Россін, техиическаго 
и профессиональная образоваиія. 

Какъ иа результаты деятельности, можно указать на школы Ми
нистерства Путей Сообщеиія—это вѣдомство открыло цѣлый рядъ же-
лѣзнодорожныхъ училищъ разныхъ тнповъ, устроениыхъ прпмѣни-
тельно къ потребностямъ ягелѣзнодороягнаго дѣла. Съ другой стороны, 
Министерство Фпнансовъ стремится к ъ развитію у иасъ коммерческая 
образованія, устраішая соотвѣтствующія школы и курсы. 

Наконецъ, на ряду съ учреягдеиіемъ высшпхъ спеціальиыхъ учеб
ныхъ заведеній (таковымъ, иапр., является Электро-техническій Иистп-
тутъ в ъ Петербурге) въ разныхъ частяхъ и даяге отдаленныхъ окран-
нахъ нашего отечества Мнипстерствомъ Народнаго Просвѣщеиія откры
ваются среднія и нпзшія техиическія и профессіональиыя школы. 

Не утомляя Ваше, М.м. Гг., внимание перечисленіемъ уяге достппг-
нутыхъ успѣховъ въ области распространения спеціальиаго образо-
ваиія, скаягу только, что въ основѣ деятельности разпыхъ Правптель-
ственвыхъ Учрежденій и частныхъ лицъ на этомъ пути леягало то 
безспорное положеиіе, что успѣхъ отдѣльныхъ отраслей промышлен
н а я труда завпсптъ въ значительной мѣрѣ отъ прочной постановки 
спец іальная , соответствующая нуягдамъ промышленности, образования-

Лишь въ области Мануфактурной промышленности (бумагопря-
денія и ткачества главнымъ образомъ) вопросъ о спеціальномъ обра
зовании остался пока безъ двиягенія, не смотря на непрерывное раз
витие у насъ Мануфактурной промышленности и не смотря на уси
ленный спросъ въ этой области па л іщъ съ техиическимъ образоваиіемъ. 

Если наши высшія техническія учебныя заведенія съ ушшер-
сальнымъ техиическимъ образованіемъ съ трудомъ удовлетворяют 
спросъ со стороны Мануфактурной промышленности на лицъ съ выс
шимъ техническимъ образованіемъ, даяге въ томъ случаѣ, когда этимъ 
лицамъ предстоитъ солидное полоягеніе въ качествѣ завѣдующихъ 
отделами фабршги, или у п р а в л я ю щ а я фабрикою, то спросъ на лицъ 
со спеціальнымъ фабричнымъ образованіемъ, на такъ назьшаемыхъ на 
фабрпкахъ „подмастерьевъ и мастеровъ", моягио сказать, не удовле
творяется совершенно, такъ какъ въ Россіи нѣтъ спеціальныхъ школъ 
для подготовки такихъ лицъ. 

Въ настоящее время, при стремлении со стороны русскихъ фабри-
кантовъ ввести в ъ качествѣ завѣдующихъ фабриками русскихъ иияге-
неровъ и техниковъ,—стремлении совершенно естествеиномъ, ягелатель-
номъ и одобряемомъ, очевидно, и высшей правительственной властью,— 
вопросъ о подготовкѣ лицъ к ъ занятию на фабршгахъ среднихъ и 
низшихъ техипческихъ долягностей слѣдуетъ считать иазрѣвшимъ. 
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Въ самомъ дѣлѣ, тотъ или иной качественный и количественный 
успѣхъ такого сложнаго по количеству участвующнхъ въ обработкѣ 
машинъ съ разнообразными и требующими точной наладки органами 
и механизмами производства, какова современная обработка хлопка 
въ пряя^у и пряжи въ ткань,—завнсптъ ие только отъ общаго направ-
ленія дѣла, и с х о д я щ а я отъ управляющаго фабрикою, но и отъ того 
или иного д е т а л ь н а я , мояшо сказать, еяѵечаснаго надзора за ка-
чествомъ производимая продукта (пряяш или ткани) „обусловливае-
мымъ, въ свою очередь, ие только волею рабочаго, п р о и з в о д я щ а я этотъ 
продуктъ, но и общимъ рабочимъ состояніемъ орудій, общею сборкою 
и наладкою машинъ, на которыхъ производится его обработка. Слояѵ-
иость конструкции бумагопрядпльныхъ и частью ткацкихъ машинъ, 
на которую мы указали, требуетъ со стороны тѣхъ лицъ, которыя йо. 
свящаютъ себя сборкѣ, наладкѣ и повѣркѣ машинъ, такъ называе
мыхъ „подмастерьевъ", долгихъ лѣтъ работы преяше, чѣмъ безъ над-
леягащаго руководства, безъ теоретической подготовки, а часто и безъ 
достаточнаго умственная развптія они въ состоянии надлеягащимъ 
образомъ понять устройство мапшньт, усвоить взаимныя соотношешя 
и дѣйствія ея отдѣльныхъ органовъ и выступить въ качествѣ само-
стоятельпыхъ, сознательно относящихся к ъ своему дѣлу ремонтиров-
щнковъ. 

Начиная въ болынииствѣ случаевъ свое детальное знакомство съ 
тою или иною машиною при работѣ съ иностраннымъ монтеромъ (въ 
бумагопрядильной промышленности обыкновенно съ англичаниномъ), 
русскій самоучка-монтеръ, путемъ долгихъ и трудныхъ усплій, мало-
по-малу осваивается съ машпною, перенимая у иностранца - монтера 
способы сборки и наладки машины, но рѣдко относясь, в ъ силу своей 
неподготовленности, вполиѣ сознательно къ методамъ сборки и часто-
впослѣдствіи рутинно повторяя тѣ же прішычные, заученные имъ спо
собы сборки, хотя бы они были ошибочны или невѣрны. Исключенія 
изъ этого общаго правила, извѣстныя намъ, не могутъ, конечно, измѣ-
иить справедливости нашихъ разсуягденій. 

Отсутствіемъ теоретической подготовки в ъ области бумагопря-
денія у подмастерьевъ (ремонтировщиковъ) объясняется тотъ фактъ, 
что даяѵе на большихъ и давно существующнхъ фабрикахъ, гдѣ обра
зовалась уяіе нѣкоторая преемственность в ъ замѣщеніи шізпгяхъ и 
среднихъ техническпхъ доляшостей, чувствуется недостатокъ действи
тельно дѣльныхъ, хорошо зиающихъ свое дѣло подмастерьевъ, созна
тельно, а не въ силу рутішныхъ пріемовъ, работающихъ по сборкѣ и 
наладкѣ машинъ. Въ этомъ отношеніп положеніе небольшнхъ фабрикъ, 
гдѣ размѣръ производства не допускаетъ имѣть въ качествѣ завѣдую-
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щіпхъ отдѣламп фабрики лицъ съ высшимъ техиическимъ образова-
ніемъ, еще болѣе затруднительно. 

Мы остановимся нѣсколько подробнѣе на значении специальная 
образованія для лицъ средняго и ннзшаго с л у ж е б н а я положенія на 
бумагопрядильныхъ и ткацкнхъ фабрикахъ. 

Но въ нашемъ первомъ докладѣ по этому вопросу мы старались 
выяснить картину пріобрѣтенія практическихъ свѣдѣній по мануфак
турному дѣлу нашими техниками, получившими высшее специальное 
образованіе. Мы показали тогда, что тѣ обычные способы, помощью 
которыхъ добываются эти свѣдѣния, отличаются многими несовер
шенствами и не всегда и не вездѣ прпводятъ къ достижению постав
ленной цѣли. 

Какъ тогда, такъ п теперь мы держимся того взгляда, что удовле
творить настоятельной потребности нашей мануфактурной промышлен
ности!—пополнить пробѣлы нашего спеціально-техническаго образования, 
можно только учрежденіемъ особаго тиипа практическаго учебнаго заве-
денія, въ которомъ правильно велось бы въ техннческомъ отношении 
производство, приичемъ непремѣнно доляшо быть классное препода
вание какъ основъ самаго производства, такъ и необходіпмыхъ отдѣ-
ловъ пзъ соприкасающихся съ главными предметами вспомогатель
ныхъ наукъ (механики, физики, машиностроения ии др.) въ сжатомъ 
объемѣ, прииоровленномъ и достаточиомъ для цѣлиі этой специальной 
школы. 

Предполагаемое мною учреждение доляшо быть организовано въ 
центрѣ чисто русской мануфактурной промышленности, а именно въ 
Москвѣ, этомъ крупнѣішиемъ въ России рынкѣ хлопка почта всѣхъ 
главныхъ сортовъ и наименований, гдѣ устанавлишаются цѣны на всѣ 
почти главные и вспомогательные матеріалы, необходимые въ произ
водстве, куда стекаются хлопчатобумажные товары, откуда идетъ снаб-
женіе фабрикъ многими необходимыми! машинами, станками, принад
лежностями и т. п. 

Поэтому, Москва болѣе, чѣмъ какой-либо другой пуиктъ нашего 
отечества, обладаетъ совокупностью тѣхъ факторовъ, при необходпмомъ 
и совмѣстиомъ участіпи копхъ только и возмояѵиіо осуществление нашей 
надежды: полояшть хорошее и твердое начало дѣлу образоваиія спе-
ціалистовъ по прядильно-ткацкому дѣлу и развить впослѣдствіи это 
предприятие, прибавпвъ, напр., отдѣлку товаровъ, и укрѣпить навсегда 
полоягеніе и значеніе русскихъ дѣятелей въ отечественной промыш
ленности. 

Проектируемое мною учебное заведение доляшо быть или организо
вано при какомъ-либо изъ существующихъ спеціальномъ (техннческомъ) 
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учебномъ заведенін въ Москвѣ, или должно быть учреждено отдѣльно, 
но, во всякомъ случаѣ, должно быть поставлено на твердыхъ и гпиро-
кихъ началахъ, какъ того требуетъ и ваяшость самого предмета.— съ 
наиболѣе необходимымъ техническим, ассортиментомъ мангинъ отъ 
лучшихъ и извѣстнѣйшихъ мащнностроительныхъ заводовъ. Можетъ 
быть даже, что лучше всего, если это будетъ цѣлая, такъ сказать, 
научно поставленная „учебная фабрика", сначала даже въ самыхъ 
скромныхъ размѣрахъ, доведенная до такого minimnm'a, при которомъ 
все-же сохраняются характеръ и особенности фабричнаго производства, 
и притомъ съ правильною отчетностью. При такой школѣ умѣстно 
было бы завести лекціи, беседы, опыты и демонстраціи по отдѣльнымъ 
машинамъ или процессамъ фабричной обработки, сообщенія о ново-
стяхъ въ прнспособленіяхъ и отдѣльныхъ механнзмахъ и деталяхъ 
пряднльио-ткацкаго производства. Нѣтъ сомнѣнія, что директора и за
ведующее фабриками и отделами послѣднихъ охотно будутъ делиться 
своими свѣдѣніямн изъ области практики и теоріи дѣла и будутъ, по 
мѣрѣ силъ, содействовать успѣхамъ школы. 

П. 

Цѣль и организація практической школы для изученія хлоп-
чато-бумажнаго прядипьно-ткацкаго производства. 

а) Пряднльно-ткацкая школа есть среднее техническое учебное 
заведеніе, ішѣющее своею главною и спеціальною цѣлыо образовавши 
свѣдущихъ i l практически подготовленныхъ сборныхъ мастеровъ и 
установщиковъ по прядильному и ткацкому производствамъ мануфак
турной промышленности. Кромѣ главныхъ предметовъ нзученія и прак-
тпческихъ работъ, въ школѣ ведется нзученіе вспомогательныхъ науч-
ныхъ предметовъ по программе, приноровленной к ъ главной ц е л и 
школы. 

Въ окончательномъ своемъ виде школа доляша не только взять 
на себя заботы по спеціальному обученію, ведущемуся по определенной 
программе, но и руководить учениками въ воспнтательномъ смысле, 
что достигается особымъ реяшмомъ яшзни воспнтанштковъ школы въ 
ея интернате. 

Устройство общеяштія (іштернатъ), обязательная для в с е х ъ воспи-
танннковъ, мы считаемъ необходимымъ при школе , какъ средство 
установить доляшый реяшмъ въ смысле распределенія рабочаго вре
мени,—времени начала и конца работъ, перерывовъ и отдыха, какъ 
е ж е д н е в н а я , такъ и еягенедельиаго (воскресная и праздничнаго). 
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Простой столь, простая обстановка, нзвѣстный образъ жпзнн зг 
строгая дисциплина, проводимая систематически, доляшы создать въ. 
школѣ такой строй жпзнп, какой наиболѣе подходить къ будугцпмъ. 
условіямъ яшзнп на фабрикѣ. 

б) Нормальный комплектъ обучающихся въ школѣ, проходящихъ 
не только практическая занятія по производству, но и теоретпческіе 
предметы, составляете лицо, выдерягавшее установленный экзамеиъ по 
программѣ, приноровленной къ поступленію в ъ среднія учебныя заве-
денія: реальныя, коммерческія н т. п. училища и, что весьма жела
тельно, обладающее хотя нѣкоторымъ знаиіемъ слесарнаго мастерства. 
Но въ школу допускаются лица и безъ установленнаго экзамена. 

Сюда могутъ быть отнесены: а) лица съ выспіпмъ образованіемъ, 
желающія изучить практически производства и затѣмъ посвятить себя 
фабричной дѣятельности, такъ иазыв. „Отдѣлъ практпкантовъ" и б) мо
лодые люди, составляющіе такъ называемый „рабочій разрядъ" и 
пмѣющіе свидѣтельство объ окончаніп курса училищъ двухклассиыхъ, 
городскпхъ и даже начальныхъ. Лица этихъ двухъ послѣднихъ категорій 
могутъ быть, по блнясайшемъ указанін опыта, освобояшены отъ классныхъ 
занятій i l доляшы посвящать все свое время практическпмъ работамъ. 

в) Нормальный курсъ школы съ ея практическими и теоретиче
скими занятіямп, не менѣе 2-хъ пли дая*е 3-хъ-лѣтиій. 

г) Лица, желающія усовершенствоваться въ какой-либо спеціалыіой 
отрасли производства или желающія изучить, сверхъ установленнаго 
общаго курса, напр., по ткачеству, прпготовлеиіе слояшо узорчатыхъ 
тканей, могутъ оставаться въ школѣ и на болыній срокъ по опреде
ленно совѣта училища, сообразно съ действительною необходимостью.. 

Продолжительность курса рабочаго разряда учащихся не моягетъ. 
быть ограничена впередъ или опредѣлена окончательно: она доляша 
находиться в ъ зависимости отъ личной способности учащагося и сте
пени успѣшности въ прохожденіи имъ различныхъ операцій произ
водства. Малоуспѣвающіе выходятъ изъ школы съ зианіемъ не всего, 
а только части или отдѣла производства, и всегда, мояшо надеяться , 
найдутъ себѣ соответствующее полоя*еніе на фабрикахъ. 

д) Возрастъ поступающихъ преждевременно устанавливать теперь,, 
но во всякомъ случае едва-лн мояшо допустить возрастъ молоя^е 17 
лѣтъ для нормальнаго состава учащихся. Учащіеся другихъ категорій. 
могутъ приниматься и въ другомъ возрасте. 

е) Учебный годъ продолягается не более 10 мѣсяцевъ. Занятія 
идутъ ежедневно в ъ продолженіи 6 — 8 часовъ. Утромъ отъ 8 до 12-
часовъ, вечеромъ — отъ 2 до 6 час. Въ субботу занятія оканчиваются 
въ 12 час. дня. 
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На занятія теоретическими предметами уделяется около 3 час . 
въ день; остальные часы дия, а иногда и сплошной деиь, посвящаются 
практическимъ работамъ по производству, а также графпческпмъ искус-
ствамъ. 

ж) Успѣхъ учащихся проверяется еженедельными репетициями 
и экзамеиомъ полугодичнымъ, чтобы удобнее было переводить и з ъ 
одного отделения производства въ другое и въ большей степени ути
лизировать время, въ особенности, в ъ случае дополнительныхъ спе-
ціальиыхъ курсовъ. 

Съ рабочимъ разрядомъ ведутся объяснптельныя беседы по про
изводству п, что весьма ягелательно, занятия по черчению. 

з) Окоичившіе полный курсъ школы получаютъ зваиіе ученаго 
мастера по пряденію ии тканью; прошедшіе яге курсъ практическихъ 
работъ ихъ практігкантовъ получаютъ соответствующее удостоверение, 
а липца рабочаго разряда, успешно окоичиившія своп занятія — звание 
мастера, по той специальной части, какую они прошли. 

I I I . 

Учебный планъ школы. 

Въ составъ учебнаго плана входятъ предметы 'главные и вспо
могательные. 

Изучение главиыхъ предметовъ (пряденія и тканья) достигается 
двоякіимъ путемъ: путемъ словесныхъ объяснений пли путемъ клас-
снаго преподаваиія и, попутно сънппмъ, непосредственнымъ участіемъ 
каждаго учащагося въ систематическихъ работахъ по производству. 

На основании с к а з а н н а я , полный курсъ пряденія и тканья под
разделяется на теоретически! и практический. 

Теоретическій курсъ состоитъ изъ: 
1) Основнаго курса пряденія и тканья, и з л а г а е м а я по возмояг-

ностии полно и обстоятельно и притомъ популярно съ иллюстрацией 
ч и т а н н а я при посредстве необходимыхъ коллекций, образцовъ, чер-
теягей, моделей, деталей машишъ и аппаратовъ. 

2) Дополнительная курса—ученія о плане прядения и ткачества 
и о техническомъ учете производствъ, о расценкахъ заработанной 
платы, о выходе окончательная продукта (пряжи и тканей) изъ еди
ницы сырого или первоначальная материала, объ угарахъ въ произ
водстве и объ опредѣленіи собственной ц е н ы продукта и т. д. 

3) Необходимыхъ объяснений о способахъ расположения машинъ 
въ различныхъ отделахъ фабрики; свѣдѣній объ устройстве фабрикъ съ 
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у к а з а т е л ь наиболее рацпоналъныхъ образцовъ построекъ и устройствъ; 
составления смѣтъ. 

Драктичеекій курсъ со стоить пзъ .наблюдении, ОПЫТОБЪ И изучения 
процессовъ фабрпчнаго производства, какъ они совершаются въ дей
ствительности, въ уходѣ за мапнинампі, собственноручной работѣ на 
маишшахъ, в ъ сборкѣ, разборкѣ, повѣркѣ и налаживании машинъ. 

Къ сборкѣ и работѣ на машиінѣ учащийся допускается только 
после того, какъ онъ въ достаточной мѣрѣ освоится съ машиной. 

Въ конечномъ результатѣ практическппхъ занятий доляша полу
читься иизвѣстная степень уменья ученика обращаться съ машинами 
для цѣлей производства. 

Этпі курсы по главнымъ' предметами могутъ быть дополнены для 
молодыхъ людей, желающіпхъ посвятиить себя фабрикации тканей слояшо-
узорчатыхъ, спеціальнымъ курсомъ ткацкаго рпісоваиія, сочнненіемъ иг 
составленіемъ узоровъ, изслѣдоваипемъ и аналпзомъ слоясиыхъ тканей 
по образцамъ, изученіемъ способовъ заправкп этихъ тканей, ознаком-
леніемъ съ разнообразными тиішическиими образцаши такъ иазываемыхъ 
модныхъ матерій, характерными требованиями въ этой специальной 
отрасли промышленности!. 

Предметы вспомогательные, изучение которыхъ, даже прии всей 
краткости, моягетъ, безъ сомнѣиія, приплести пользу и, вообще говоря, 
необходимые для' правпльнаго ии серьезиаго усвоения главиыхъ,—суть: 

а) Механиика; курсъ съ практпическимъ иаправлеиіемъ: основные 
законы механики, движения ии преобразованія движения; о сиилѣ, ра
боте, взглядѣ на нихъ практическое прплоягеиіе, о сопротивлении ма-
теріаловъ, о двигателяхъ паровыхъ, водяныхъ (кратко), о паровыхъ 
котлахъ, топлпвѣ. 

б) Физика; курсъ, состоящий изъ нѣсколькпхъ отдѣловъ, иимѣю-
щихъ целью дать понятіе о свойствѣ тѣлъ; о законахъ и явленіяхъ, 
пмеиощіихъ значеиіе въ промышленности; поиятіе о теплотѣ пи электри
честве и о приимененіяхъ послѣдняго. 

в) Товаровѣдѣніе нмеетъ своиимъ назиаченіемъ дать необходиимое 
и весьма важное знакомство съ материалами, употребляиощиімнся въ 
иироинзводствѣ. 

Кромѣ этихъ курсовъ, доляшы быть введены краткіе второсте
пенные курсы: бухгалтерии — нормальнаго фабриичнаго счетоводства, о 
деталяхъ машинъ, и курсъ технпческаго рнсованія и черчения. 

Некоторые изъ пригведениыхъ курсовъ долягиы быть препода
ваемы такимъ образомъ, чтобы не брать отъ ученика другаго времени, 
но, вместе съ темъ , давать ему достаточный основная сведения, прн-
ложимыя въ технике прядпльно-ткацкаго производства. 



— 251 — 

О преподаваніи курса математики (начала алгебры, геометріи и 
тригонометріи), какъ равно н другихъ общеобразовательныхъ предме
товъ, и о Законѣ Божіемъ я считаю излишннмъ распространяться, 
такъ какъ они есть во всякомъ среднемъ учебномъ заведении 

IV. 

С м ѣ т а р а е х о д о в ъ н а п р я д и л ь н о - т к а ц к у ю ш к о л у . 

Всѣ необходимые смѣты и разсчеты, необходимые при устройствѣ 
такой школы, легко сдѣлать на сколько угодно подробно, взявъ в с ѣ 
даниыя изъ действительной практики производства. 

Первоначальная стоимость школы и фабрнчнаго отдѣленія съ 
мішимальиымъ, но полнымъ производствомъ наибодѣе ходовыхъ това-
ровъ, при размѣрѣ въ одинъ аппаратъ, т. е. въ общепринятую еди
ницу фабрнчнаго прядильнаго производства и съ несколькими де
сятками ткацкихъ станковъ — обойдется около 250 тысячъ рублей, 
включая сюда: 1) постройку каменнаго здаиія достаточныхъ размеровъ 
для помѣщенія въ немъ фабрнчнаго отдѣленія, аудиторіи, конторы, 
склада и другихъ необходпмыхъ прнспособленій, а такяге и квартиръ 
нѣкоторыхъ слуягащихъ; 2) расходы на машины и на прішадлеяшости 
къ нимъ, устройство двигателя, пароваго котла, трансмиссій, устрой
ство электрическая освѣщенія и пр. и пр. *). 

Что яге касается раеходовъ иа содерягавіе такой школы, то к а к ъ 
общіе расходы (па управленіе и личный составь школы, страхованіе, 
расходы по конторе, по отдѣленііо и пр.), такъ и жалованье рабочимъ 
и .материалы по производству, расходы по амортизацін и п р . — м о г у т ъ 
быть, конечно, приблизительно определены при более детальной раз
работке проекта школы. 

Опредѣлнвъ главные элементы, влішощіе на цену производимыхъ 
въ школе пздѣлій, мы моягемъ прямо сделать коммерчески разечетъ 
производства при условіяхъ, повиднмому, такігхъ исключительныхъ, 
какъ в ъ предполагаемой школе, преследующей ц е л и учебиыя по 
преимуществу. 

Какъ мы старались объяснить в ъ иашемъ первомъ докладе по 
этому вопросу, производство изделій, сугцествованіе и веденіе пря
дильно-ткацкой ппголы возмоягиы и безъ особенно значптельныхъ рес-
сурсовъ. 

*) Разечетъ былъ сдѣланъ при условіл безпошлиннаго ввоза машннъ для школы. 



10. 

Лриложвпіе къ докладу А. Г. Жеболсгта. 

Нѣмецкая слесарная школа въ Россвейнѣ (въ Саксонш). Совѣтъ 
союза слесарныхъ цеховъ Германін рѣшилъ устроить въ Россвейиѣ, 
к ъ Пасхѣ сего 1894 года, слесарную школу. 

Необходимый для классовъ и мастерскихъ помѣщенія предоставило 
в ъ безвозмездное пользованіе городское общество Россвейна, которое, 
кромѣ того, ассигновало еще 5.000 марокъ иа первоначальное обза
в е д е т е школы. Большую поддержку встрѣтплъ совѣтъ упомянутаго 
союза въ саксонскомъ правительстве, которое беретъ новую школу 
подъ свое покровительство и назначаетъ въ помощь ей еягегодную 
деиеяшую субсидию. Наконецъ, порядочная сумма уже собрана по 
подпискѣ мея-uy слесарныші цехами, какъ входящими въ составь 
союза, такъ и состоящими внѣ его, а также и меяаду частными ли
цами, интересующимися развптіемъ ремесленнаго дѣла, Эти средства 
вполиѣ обезпечпваютъ будущее существование школы. 

Новая слесарная школа предназначается для образования слесар-
ныхъ мастеровъ; она будетъ отрешиться дать ученнкамъ тѣ познания 
въ техническинхъ и экономических^ наукахъ, которыя необходтиы для 
ихъ будущей самостоятельной деятельности, далѣе научить ихъ само
стоятельно разсчитывать иростѣппгія строительныя работы, составлять 
чертежи этпхъ работъ ни рисунки худоягественно-слесарныхъ ніздѣлій, 
правильно понимать ваяшѣйпгія формы стилей, вѣрно разсчитывать 
стоимость своихъ работъ и, вообще, дать пмъ всестороннюю практиче
скую подготовку въ области слесарнаго дѣла. Пошімо занятій въ учебной 
мастерской, совѣтъ прнизиалъ необходпмымъ ввести въ школѣ препо
давание слѣдунощихъ предметовъ: 

1) общеобразовательныхъ (нѣмецкій языкъ, дѣловая корреспонден
ция и ариѳметпка); 

2) математическихъ (математика, фпзпка, прикладная механика, 
сопротивление матеріаловъ, статпстіша и начертательная геометрия); 

а 



8) спеціальныхъ (технологія, техническое рисоваиіе, строительное 
искусство, теорія машпнъ, электротехника, первая помощь въ несчает-
ныхъ случаяхъ); 

4) экономическнхъ (книговодство, законовѣдѣніе п составлеиіе 
смѣтъ). 

Полный курсъ ученія в ъ школѣ обнимаешь ІѴ2 года и распадается 
на 8 послѣдовательныхъ полугодпчныхъ курса. Заиятія въ мастерской 
заннмаютъ 16—18 часовъ въ недѣлю, остальное время посвящается 
преподаванію теоретическнхъ предметовъ. Само собою разумѣется, что 
такія успленныя занятія требуютъ со стороны учениковъ особеннаго 
напряжеиія умствеиньгхъ и фпзпческнхъ сплъ, стараиія и способностей. 
Вотъ почему совѣтъ намѣтилъ устроить школу въ маленькомъ тихомъ 
городкѣ Россвейнѣ, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, находясь вблизи Дрез
дена, Лейпцига и Кемнпца, дѣлаетъ легко доступныші экскурсиі иа по
стройки i l въ музеи для пополненія школьнаго образованія учениковъ. 

Первый классъ школы откроется 16 апрѣля 1894 г., и затѣмъ 
пріемъ з'ченнковъ будетъ производиться черезъ каждое полугодіе. 
(Техн. образ. 1894 г. Л?° 3, хроника, П. Заграницей). 



24. 

I. Ржентковбкій. 

„Допустить ли пріемъ уиеииковъ въ фабрики и промышеиныя 
заводы, иа такихъ же условіяхъ, какъ въ ренеелешшя маетер-

скія, или же запретить"? 

Въ настоящее время весьма трудно провести тонную границу 
между понятиями: фабричное з аведете и ремесленная мастерская. Пре
д е л ы ихъ столь близки, что какое нибудь точное опредѣленіе, осно
ванное на числѣ рабочихъ, количестве машинъ или на томъ, нахо
дятся ли на фабрике двигатели или ихъ нѣтъ,—почти всегда бываетъ 
затруднительно. Гораздо легче отличить фабрпчнаго работника отъ 
ремесленника. Общая спеціальная подготовка или недостатокъ оной; 
знаніе в с е х ъ пріемовъ, необходимыхъ для даннаго издѣлія по отно
шению ко всемъ подробностямъ матеріала и обработки—въ виду по
стоянной автоматической работы, гири выделке какой-нибуь части дан
наго издѣлія; наконецъ, действительное или менее заметное воплощеніе 
своей идеи въ данный, вполне отделанный предметъ, носящий' всегда 
признакъ иштелиигенціи-и и эстетнческаго вкуса своего автора—въ виду 
фабршсапди изделий по предписаннымъ образцамъ: все это позволяетъ 
составить себе понятие о ремесленнике, знаиощемъ всесторонне свое 
ремесло, въ противоположность съ односторонне - подготовленньгііъ 
фабричнымъ работннкомъ. 

Въ виду трудности! теоретическая определения, мы должны раз
решить вопросъ, на основании яшзненной практики. И такъ, понятіе 
фабрики вообще мы относимъ къ промьтшленнымъ заводамъ, въ кото
рыхъ более значительное число рабочихъ выделываетъ известные пред
меты данной производительности, при помощи всевозможный, облег
чений, применимыхъ иа фабрике, въ виду существующаго прогресса 
техники. Сказаишыя облегчения и улучшенія, прежде всего, вводятся 
съ целью понижения издеря«екъ производства. Вследствие этого, ра
ботники: на фабрике занимапотся при помощи машинъ, ни ч е м ъ точнее 
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ix исправпѣе машины выдѣлываютъ нзвѣстпыя составныя части пред
метовъ, тѣмъ болѣе задача его сводится къ присмотру за машиной. 
Машина нсполняетъ работу, работшгаъ яге смотритъ за правиль-
нымъ ея дѣйствіемъ, прпготовляетъ матеріалъ и прішігмаетъ готовое 
издѣліе. То же самое мы встрѣчаемъ въ ткацкихъ, пряднльныхъ, сле
сарныхъ, столяриыхъ и вообще, всякпхъ другнхъ фабрпкахъ. Но упра
вление фабрики покупаетъ сырой матеріалъ и распредѣляетъ между 
работниками, a кромѣ того, опредѣляетъ отдѣлку, приготовленіе состав-
ныхъ частей и окончательную форму пздѣлій. Задача работника огра
ничивается выдѣлкою отдѣльпыхъ частей по предпнсаннымъ образ
ц а м и Не его дѣло доставлять и обдумывать плаиъ отдѣлки и укра
шении о гармоиіп цѣлостп помнить управление фабрики. Выдѣлаииыя 
машинами части соединяются въ требуемое цѣлое другими машинами, 
пли яге это производится руками работииковъ, которые, однако, почти 
всегда, вслѣдствіе пріобрѣтеипаго навыка, предназначаются къ постоян
ному исполнению одной только работы, пли присмотру за машиною, 
однимъ словомъ, к ъ специальному роду фабричной производительности. 
Управляющие заводами поручаютъ уходъ за машішамн работпикамъ 
опытнымъ и распознавшпмъ уяге хорошо копструкцію данной машины, 
ибо это даетъ гарантію правнльнаго дѣйствія машинъ. При такихъ 
условіяхъ, работнпкъ, вслѣдствіе навыка, нмѣетъ возмоягиость испол
нить большее количество работы иа машппѣ, иі заработокъ его повы
шается. Это послѣдиее обстоятельство составляетъ условіе специали
зации фабричныхъ работииковъ, пріобрѣтающихъ иногда большее искус
ство въ пзвѣстной отрасли ремесла, за счетъ упущения иізъ виду другнхъ. 

Вслѣдствіе этого, громадное число слесарей, имеиующихъ себя 
этимъ званіемъ, псполняпотъ только извѣстиыя работы, напр. машинную 
оковку для дверей и оконъ, о другнхъ яге, входящихъ въ кругъ этого 
ремесла, они не имѣютъ понятія. 

Есть столяры, зашімающіеся при стругальныхъ машииахъ, которые 
не умѣютъ стругать правильно, работники яге, разрѣзьииаиопиіе на круг-
лыхъ или ленточныхъ пилахъ, не умѣютъ правильно обращаться съ. 
ручной пилой. Имѣются тояге токаря, работающіе хорошо иа токар-
номъ станкѣ, приводимомъ въ двиягеиіе посредствомъ прпводовъ, ко
торые, одяакояге, ие умѣютъ обращаться со сташгомъ, ие пмѣющимъ 
мехаиичесигіихъ приспособлены для укрѣплеиія нояга. Накопецъ, бы-
ваиотъ кузнецы при паровыхъ молотахъ, для которыхъ наковальня со
ставляетъ затруднение. Знаніе со стороны ремесленника цѣлаго 
комплекса работъ по данной фабричной специальности нпкѣмъ ие 
требуется; необходимъ только навыкъ и извѣстная ловкость ведения 
мапгины, за которою оиъ имѣетъ уходъ. 
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Ремесленшікъ въ ремесленной мастерской занимается ручною ра
ботою и самъ все исполняете, собственною силою, безъ помощи машинъ 
H орудій, или какнхъ либо паровыхъ двигателей. Оиъ самъ произво
дить покупку необходимыхъ матеріаловъ, ихъ приготовляете, раздѣляетъ 
и обработываетъ, наконецъ, совсѣмъ отдѣланные, продаете. 

Кромѣ того, онъ самъ приготовляете иѣкоторыя необходимый при 
производстве работъ орудія, иногда даяге примѣняя къ нимъ собствен
н а я изобрѣтенія усовершенствованія. И такъ, онъ нетолько выбираете 
самый подходящій для своихъ издѣлій матеріалъ, но и заботится о 
самой аккуратной выдѣлкѣ оныхъ, руководствуясь въ этомъ отношеніи 
своимъ вкусомъ и эстетическимъ развитіемъ. Онъ думаете не только 
о цѣломъ предметѣ, подлея«ащемъ выделке, но и объ ея подробностяхъ, 
дѣлаетъ разсчетъ матеріала и понесенная труда, наконецъ отдѣлываетъ 
окончательно и придаете изящным формы пздѣлііо. Одиимъ словомъ, 
при условіи необходимости отдѣлки, имеющей все вышеприведеиныя 
качества, ему должеиъ быть хорошо знакомь весь процессъ производи
тельности и стоимость оной, значить—купить дешево, сделать хорошо 
и изящно и продать съ выручкой соотвѣтственньгхъ барышей. 

Въ пределы ремесленнаго труда въ мастерскнхъ входить цел ый 
рядъ дѣйствій, не подходягцихъ для фабрикъ, какъ напр. мелкія по
чинки и переделки поношенныхъ или попорченныхъ предметовъ. Это 
составляете, такъ сказать, обширное поприще для ручной работы, тре
бующей ловкости и опыта, для х о р о ш а я и добросовестная исполнения 
для машинъ яге не представляющей надлежащей пользы. 

Сравнивая фабричную деятельность съ производительностью ре
месленныхъ мастерскнхъ, мы приходимъ къ убѣяеденію, что фабрики 
выдѣлываютъ целую массу однородныхъ предметовъ, при стремленіи 
ограничеиія до самыхъ незначительных^ размеровъ издеряіекъ про
изводства, что даетъ имъ возмоягность доставлять потребителямъ мно-
яіество товара, но, по большей части дешеваго, выдѣланнаго по пред
писанному образцу. Такой товаръ, по своей дешевизне, находить 
большой сбыть меяеду несостоятельными потребителями, принужден
ными, по недостатку средствъ, запасаться товаромъ, по качеству го
раздо худшнмъ. 

Это относится к ъ фабрикамъ, возникшимъ изъ ремесленной мастер
ской, расширившей кругъ своихъ действий, вследствіе примѣненія ма
шинъ, взамѣнъ ручной работы. Машины эти вызвали опасную конку-
ренцію для ремесленныхъ мастерскнхъ, какъ слесарныя, столярныя, 
портняжныя, сапояшыя и другія фабрики. Кроме этихъ послѣднихъ, 
есть еще много огромныхъ фабрикъ, возникшихъ вслѣдствіе прогресса 
техники и его послѣдствій, которыя, хотя и не дѣлаютъ серьезной 
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конкуронціи данному ремеслу, но пользуются, однако, разными ремеслами 
(фабрики мапшнъ), п л и т к е онѣ пред став ляютъ извѣстиую производи
тельность, о которой мояшо имѣть поиятіе только какъ о фабричной; 
таковы свеклосахарные и рафинадные, а такяге пивоваренные заводы. 

Ремесленныя мастерскія, въ нзбраиномъ иаправлеиін, производятъ 
предметы разнородные, и хотя оиѣ, вслѣдствіе конкуренціи, прпиу-
ягдены тояге к ъ производству дешеваго товара, однако стремятся при
дать своимъ издѣліямъ большую прочность и худоягественную отдѣлку. 
Старательное прпготовлепіе матеріала, точная обработка предметовъ, 
прнданіе пмъ изящнаго вида вліяютъ на увеличеніе цѣиы ремеслен-
ныхъ издѣлій, но, помимо этого, оші въ спросѣ у болѣе состоятельной 
публики, хорошо понимающей, что товаръ, старательно отдѣланный, 
хотя опъ дороже по цѣнѣ , оплачивается гораздо лучше дешеваго, вы
дел аниаго по предшгсаииому образцу. 

Впрочемъ, и нынѣ еще существуютъ ремесла, въ которыхъ ма
шина не моягетъ замѣнпть человѣческой руки; если же, однако, это 
пмѣетъ мѣсто — пздѣлія не нмѣютъ большой стоимости, меягду тѣмъ 
какъ руками приготовляются пастоящія произведеиія искусства. Здѣсь 
идешь рѣчь о рѣзчикахъ на деревѣ и металлѣ и другихъ, хотя мояшо 
бы, напр., сдѣлать сравиеніе платья, скроенпаго и сшитаго посред-
ствомъ иортияяшой машины, съ платьемъ, скроениымъ послѣ примѣрки 
по фигурѣ и окопчеинымъ въ мастерской способиымъ и знающимъ 
свою спеціальность подмастерьемъ. То яге самое мояшо сказать и на 
счетъ обуви i l столярныхъ пздѣлій, въ сравиеніи съ изящными образ
цами пздѣлій мастерскихъ; о слесарныхъ нздѣліяхъ и пр. 

Такпмъ образомъ, пока будутъ потребители, предпочитающіе ре
месленныя издѣлія, выдѣланныя съ знаніемъ дѣла и приданіемъ онымъ 
изящной ручной отдѣлкп, пздѣліямъ машинньшъ,—до тѣхъ поръ фаб
ричная машинная производительность не будетъ имѣть возможности 
вполнѣ овладѣть всемірнымъ рынкомъ, до тѣхъ поръ будутъ суще
ствовать ремесла и всегда между ними и фабричными издѣліями бу
детъ разница, касающаяся отдѣлки, такъ яге точно, какъ разнится инди
видуальное дѣйствіе отъ автоматическая, какъ, напр., ручной почеркъ 
отъ печати. Фабричный работникъ, занимаясь постоянно при одной 
машігнѣ, моягетъ приноровиться к ъ ней, привыкая яге все болѣе къ 
ней, можно сказать, обращается съ нею въ одно цѣлое и перестаетъ 
интересоваться другими подробностями своей специальности. Такая 
односторонняя работа при машинѣ притупляешь несомненно его ум
ственный способности. 

Между тѣмъ ремесленнякъ, постоянно имѣя дѣло съ разными 
матеріалами и разнородной производительностью, равно какъ вслѣд-
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ствіе отношении къ разньгмъ потребителями развивается умственно и 
в ъ обществеиномъ отношении. 

Все вышеприведенное относится к ъ ремесленнику вполнѣ опыт
ному, специальному. Перейдемъ теперь к ъ ученнкамъ. 

Учеишкъ въ фабрпкѣ или большомъ промышлеиномъ заводѣ, 
также точно какъ въ ремесленной мастерской,, желаетъ преягде всего 
обучиться, т. е. пріобрѣстн навыкъ и ловкость въ данной специаль
ности, съ тою цѣлыо, чтобы послѣ назначеннаго срока науки оиъ могъ 
зарабатывать на свое содержание. 

Малолѣтніе—дѣти городскппхъ или крестьянскихъ подешциковъ и 
ремесленшпговъ, съ трудомъ зарабатываиощпіхъ на содержание свое и 
семейства, достигая возраста, предписаннаго закономъ, охотно посту-
паиотъ въ фабрики и ремесленный мастерский для приискания заработ-
ковъ. При такнхъ условіяхъ обученіе стоить на послѣднемъ планѣ, 
пібо преягде всего дѣло состоитъ въ возмоягно скоромъ обезпечеши 
себѣ содерягаиія. 

Мы не будемъ упоминать здѣсь объ ученикахъ зажнточныхъ. Они 
могутъ получать специальное образование на болѣе выгодныхъ усло-
віяхъ. Нѣкоторые изъ нихъ поступапотъ в ъ промышленные заводы по 
окончании средняго или высшаго учебныхъ заведений, иногда даже 
теоретически въ данной специальности подготовленные; другіе посѣ-
щанотъ спеціальиыя училища. Первые познанія своп пріобрѣтаиотъ по 
взиосѣ извѣстной платы, послѣдпіе, переходя очень скоро всѣ отрасли 
данной производительности, получаютъ мѣста завѣдываиощитхъ заво-
домъ или извѣстнымъ его отдѣленіемъ. 

Всѣ они, однако яге, въ фабрикѣ или мастерской, прні условии 
высшаго умственнаго развитія, могутъ очень скоро ознакомиться съ 
избранною ими специальностью теоретически, но основательно практи
чески ея не изслѣдунотъ, что имѣетъ огромное значение д л я работ
ника, принуягденнаго много и неутомимо работать, чтобы получить 
достаточный заработоігъ. Они не привыкнуть во время науки к ъ по
стоянному физическому труду; руки нхъ и все тѣло не будутъ имѣть 
той ловкости в ъ данномъ ремеслѣ, какую пріобрѣтаетъ любой ремес
ленный ученнкъ съ самаго начала обучения въ мастерской. Однимъ 
словомъ, знаніе ихъ ремесла—больше умственное, нежели физическое. 
Но здѣсь моягетъ быть р ѣ ч ь только о цѣлой массѣ рукодѣльниковъ. 

Обыкновенно учеиикъ на фабрппгѣ или такъ называемый практи
канта начинаетъ обучение въ отдѣлеиіи, въ которое онъ по большей 
части случайно назначенъ. Если управляющий отдѣленіемъ замѣтитъ 
в ъ немъ способность к ъ извѣстной машншѣ, онъ ставить его при ней. 
Съ этого момента онъ начинаетъ ииріобрѣтать навыкъ и съ этоио цѣльно 
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онъ смотришь и стоишь за нею цѣлые дни и мѣсяцы. Другія фабрич
ный отдѣленія, даже другія маппшы его вовсе не ннтересуютъ. По 
мѣрѣ пріобрѣтаемой ловкости, заработокъ его начинаешь увеличиваться, 
и онъ, изучивъ хорошо одну машину, принуждеиъ уяге ея прпдер-
яшваться; переходъ къ другой повлекъ бы за собою необходимость 
пріобрѣтенія ловкости, a вслѣдствіе этого умеиыпеніе заработковъ. 

Итакъ, фабричный ученикъ дѣлается со временемъ работиикомъ 
или, лучше сказать, автоматомъ, набшодающнмъ за машиною. 

Ученикъ въ ремесленной мастерской обыкновенно начинаетъ съ 
услуягенія. Онъ узиаетъ разные матеріалы и орудія, употребляемые въ 
данномъ ремеслѣ, и, слѣдя за пхъ покупкою, производимою его ма-
стеромъ, практически ознакомляется со способомъ покупки. При вру-
ченіи потребителямъ готовой работы, узиаетъ ея разнородность и цѣну 
и имѣетъ постоянный сиошенія съ разными лицами. Такой ученикъ 
не пмѣетъ обязанности находиться постоянно въ одпомъ мѣстѣ фаб
рики, при одной и той яге машииѣ; ему предоставлена свобода наблю
дения и размышленія, ибо нѣтъ преграды между нимъ и наруягнымъ 
міромъ. 

Вслѣдъ затѣмъ ученикъ принимается за настоящую работу, назна
чаемую ему по усмотрѣиію мастера. Легкая замѣпяется, съ течеиіемъ 
времени, болѣе трудною, но при постояиномъ ея разнообразие зави-
сящемъ отъ характера мастерской. Онъ самъ все нсполняетъ собствен
ною рукой, посредствомъ разпыхъ орудій и прнборовъ, которыя, по 
своему усмотрѣиію, прнмѣняетъ н дѣлаетъ болѣе удобными. Постепенно, 
шагъ за шагомъ, онъ пріучается приготовлять матеріалы, выбирать 
наиболѣе подходящіе, обозначать, обрѣзывать и, наконецъ, переходить 
к ъ окончательной отдѣлкѣ. При всѣхъ этихъ его дѣйствіяхъ, мастеръ, 
побуягдаемый собственнымъ своимъ іштересомъ, для нзбѣяганія потерь 
и убытковъ, принуягденъ руіговодить имъ и смотрѣть за употребленіемъ 
к ъ данному издѣлйо соотвѣтственнаго матеріала, за надлеягащею обра
боткою и изящною отдѣлкою. Всѣ эти дѣйствія относятся к ъ разно-
образнымъ предметамъ, выдѣлкою которыхъ занимаются мастерскія. 
Само собою разумѣется, что при такнхъ условіяхъ, ученику предоста
влена возмоягиость ознакомиться всесторонне со своей специальностью, 
и даяге развиться до извѣстной степени умственно. 

Такой молодой ученикъ находится постоянно въ двиягеніи; отпра
вляется въ городъ за покупкою, отдаетъ работу и, такнмъ образомъ, онъ 
не принуягденъ быть постоянно на одпомъ мѣстѣ, за одной, никогда 
не изменяющеюся работою, какъ это бываетъ на фабрике. 

Благотворные результаты для фабрнчиыхъ учениковъ получаются 
только на шѣхъ фабрнкахъ, коихъ ушравляющіе стараются изъ среды 
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ученнковъ приготовить надзирателей отдѣлепій. Неблагопріятные яге 
результаты для учеииковъ въ мастерскпхъ имѣютъ мѣсто, если мастеръ 
не заботится объ ученнкахъ и о ихъ обучении, а лишь смотритъ на 
ішхъ, какъ на рабочую силу. Но, ни тѣхъ, ни другихъ нельзя брать 
в ъ общій расчетъ, ибо они составляютъ исключения. 

Фабрика, хотя бы и имѣла самыя лучшія намѣренія относительно 
своихъ учеииковъ, если только сама желаетъ приготовить себѣ надзи
рателей, она въ то же время сама старается приготовить и работниковъ. 
А такъ какъ она нуждается въ болыпомъ количествѣ рабочихъ, над
зирателей яге потребно для фабрики лишь сравнительно незначительное 
число, то, вслѣдствіе этого, ученики доляшы оставаться въ фабрикѣ на 
условіяхъ, предопредѣляемыхъ характеромъ фабрики. 

Наоборотъ, ремесленный мастеръ, не заботящійся объ ученикахъ 
и совершенствовании ихъ въ ремеслѣ, получаетъ, по большей части, 
однородные заказы, что слуяшть доказательствомъ малой солидности 
его мастерской, не могущей поручиться за хорошее исполнение зака-
зовъ, входящихъ въ кругъ ея специальности!, и долженствующейвъне-
продолягиптельное время прекратить пріемъ учеииковъ. Если яге мастер
ская специализируется въ извѣстномъ направлении, то она, навѣрно, 
заведетъ машины, въ цѣляхъ пошшгенія издерягекъ производства, и 
превратится въ фабрику. 

Въ первомъ случаѣ, т. е. въ смучаѣ нерадѣнія мастера, заботя
щ а я с я лишь о получении барышей за трудъ ученнковъ—препятствие 
этому моягетъ полоягнть наблюдение со стороны подлеягащихъ реме
сленныхъ управъ. Однако, мастеръ, который самъ ведетъ постепенно 
работу своихъ ученнковъ и, притомъ, расширяетъ специальную про
изводительность своей мастерской, согласно прогрессу ремесла,— 
будетъ непремѣнно стремиться дать своимъ ученнкамъ всестороннее 
образованіе, на основании котораго они, со временемъ, сдѣлаиотся 
способными подмастерьями и мастерами. 

И такъ, говоря о цѣлой массѣ рабочихъ въ фабрикахъ и мастер
скпхъ, мы не моягемъ принимать въ расчетъ исключений. Есть множе
ство спеціальныхъ фабричньпхъ рабочихъ и ремесленшпговъ въ ма
стерскпхъ, имѣющихъ только общее знакомство съ своей профессией.' 
Исключение яге составляиотъ: работники, границы знанія которыхъ— 
шире извѣстной машинной специальности, ии ремесленники—специа
листы въ данномъ направлении, безъ знания полнаго объема работъ, 
производимыхъ въ мастерской. 

На фабрику молодой человѣкъ поступаете в ъ качествѣ несовер-
шеннолѣтняго работника, и такимъ именно слѣдуетъ его считать. 
Случается иногда на фабрикахъ, гдѣ работаиотъ такъ называемый 
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бригады, пр ітнмающія иа себя исполнеиіе пзвѣстныхъ заказовъ за 
условленное вознагражденіе, что руководящій бригадою, принимаете 
на свою ответственность, какъ это, иапримѣръ, нмѣетъ мѣсто въ ма
стерскнхъ, молодаго человѣка, въ качестве ремесленнаго ученика. 
Равнымъ образомъ, и фабричные рабочіе, занимающееся и вознаграж
даемые поштучно, принимаютъ такнхъ ученнковъ, прнчемъ обязываются 
обучить ихъ данной спеціальности. Но будь это бригада пли отдель
ный работнпкъ, они преимущественно для своей собственной пользы 
принимаютъ такого ученика; фабрика, по отношение к ъ нему, не бе-
ретъ на себя нігкакнхъ обязательству ибо она даже ие вознаграждаете 
его, а потому и ие заботится о его профессіональномъ образованіи. 
Ответственность за него берутъ на себя фабричные рабочіе, могущіе 
выучить его только той специальной отрасли ремесла, какой они сами 
постоянно отдаютъ своп силы. 

Ученикъ, поступающій для обученія въ ремесленную мастерскую,, 
отдается родителями или опекунами иодъ опеку мастера и его ответ
ственность. Обыкновенно родители заключаютъ договоръ съ мастеромъ 
и въ этомъ договоре означаютъ срокъ науки и условія оной, а равно 
обязанность содержанія ученика, леягащую на той пли другой стороне. 
После этого ученикъ вносится въ цеховыя книги и подлежитъ попе-
ченйо и контролю цеховыхъ управъ. По окоичаніи практики, онъ 
является въ подлеягащуто управу для выдеряганія испытанія, на осно-
ваніи котораго онъ можетъ получить званіе подмастерья. Наконецъ, 
по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ , въ продолягеніе коихъ онъ зани
мался, въ качестве подмастерья, въ разныхъ ремесленныхъ мастер
скнхъ, где имѣлъ возможность познакомиться съ разнаго рода про
изводствами въ пределахъ своего ремесла, ему остается только по
следнее испытаиіе на званіе мастера, передъ цеховою управою. 

Только такая наука, подлежащая извѣстнымъ условіямъ и контролю,, 
можетъ дать гарантно дѣйствительнаго знанія ремесла, веденный яге 
съ самаго начала такнмъ путемъ ремесленный ученикъ, моягетъ съ. 
теченіемъ времени сделаться действительно способнымъ и опытнымъ 
въ своей специальности. 

Поэтому, не только для развитія и усовершенствованія ремеслъ,. 
но и д л я удеряганія ихъ на нынѣшнемъ уровне, желательно и даже: 
необходимо точное установленіе понятія: фабричный и ремесленный 
ученикъ. 

Если допустить пріемъ ученнковъ въ фабрики на такнхъ яге 
условіяхъ какъ въ ремесленный мастерская, то значить признать за-
тѣми и другими равныя права, ибо тогда фабричный ученикъ, одно
сторонне образованный, пріобрѣлъ бы, по окончаніи ученья, общія 
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ремеслеиныя права, иаравнѣ съ ремесленнымъ ученикомъ, знающимъ 
полный объемъ ремесла. Ему принадлежало бы право поступать в ъ 
ремеслеиныя мастерскія въ качествѣ подмастерья, и принимать в ъ 
ученье учениковъ въ качествѣ мастера, что ие только не содейство
вало бы развитііо ремеслъ, но и противоречило бы ремесленному 
уставу 1816 г. для Царства Польскаго, заключающему постановленіе, 
что обученіе ремеслу моягетъ вести только лицо, всесторонне образо
ванное в ъ своей специальности и удостоверившее знаніе оной, согласно, 
предписаніямъ, определеннымъ уставомъ. Начало это очень хорошо 
понималъ Комитетъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Общества для содей-
ствія русской промышленности и торговлѣ, представляя, въ 1893 году 
Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ , отчетъ о трудахъ коммисіи, пригла
шенной Департаментомъ торговли и мануфактуръ, къ изследованйо 
полоягеиія ремеслъ въ С.-Петербургѣ и другихъ городахъ Имперіи, 
просилъ объ исходатайствованіи разныхъ измененій вт» постановле-
ніяхъ, относящихся к ъ ремесламъ, а именно: чтобы право содержать 
учениковъ предоставлено было ремесленникамъ, получивпшмъ званіе 
мастеровъ; лицамъ, яге не имѣющимъ таігого званія, разрешить все ж е 
ремесло для собственнаго пропитанія, безъ права содержанія учени
ковъ и участія въ ремесленныхъ общинахъ. 

Полоягительно доказанъ фактъ, что крупная фабричная промыш
ленность развивается самымъ могуществешіымъ образомъ, ремесленная 
яге постоянно уменьшается и ограничивается лишь приготовленіемъ 
мелкихъ издѣлій, требующихъ спеціальнаго знанія и ловкости, и эта 
последняя производительность никогда не можетъ быть замѣнена 
машинного. Фабричная промышленность даетъ заиятіе и заработокъ все 
увеличивающемуся числу рабочихъ, меягду тѣмъ какъ число реме-
сленниковъ уменьшается какъ вслѣдствіе меньшей ремесленной про
изводительности, такъ равно и постуилеиія ремесленниковъ на фаб
рики, въ которыхъ они иаходятъ более обильные заработки, но забы-
ваютъ ремесло въ полномъ его объемѣ. 

Необходимость заработка принуягдаетъ работника искать более 
выгодиыхъ для себя условій труда, и если онъ найдетъ такое мѣсто, 
то имеетъ полное право принять работу. Какія-нибудь ограниченія въ-
этомъ отиошеиіи не соотвѣтствовали-бы цели. Каягдому должна быть-
предоставлена возмоягность работать, не только съ самою большою-
личною выгодою, но одновременно, съ условіемъ не причинять вреда 
H убытка лицу, доставляющему работу. 

Отноіпеніе сего послѣдняго лица к ъ взрослому работнику; надле-
ягащій контроль занятій в ъ фабрикѣ, даютъ возмоягность владельцу 
фабрики узнать способности сего послѣдняго и признать за нише 
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право на соответственное вознаграждение. Дѣло само собою р а з р е 
шается меягду двумя сторонами, когда обѣимъ сторонамъ извѣстны 
взаимный требования. Всякія ограничения стѣсняли бы только свободу 
труда. 

Иначе, однако, представляется вопросъ объ ученнкахъ, которые 
должны быть впослѣдствін способными, опытнымии въ своей специаль
ности работниками. Отношеніе ихъ къ наставнику требуетъ соответ
с т в е н н а я контроля, состоящаго въ томъ, чему и какъ они доляшы 
обучаться, и какой впредь избрать свободный, самостоятельный 
трудъ. 

Не касаясь здесь вопроса общаго н а ч а л ь н а я и теоретически-
специальная образоваиія, хотя это вопросъ весьма важный, мы видимъ, 
что разница меягду фабрикою и мастерскою достаточно указываете на 
необходимость надзора какъ за фабричными, такъ и за ремесленными 
учениками, надзора, который, однакоже, долженъ быть разный. 

Не следовало бы допускать пріемъ учеииковъ на фабрики, на 
такихъ яге условіяхъ, какъ въ мастсрскія, въ виду большой разницы 
между обученіемъ въ томъ іи другомъ случае, а таюке и разницы 
результатовъ. Эти обстоятельства влекутъ д л я него невозможность 
пріобрѣтенія одишаковыхъ обицеремесленныхъ правъ, предоставляе-
мыхъ лишь специально образованному ремесленнику. Нельзя прекра
тить пріемъ учеииковъ въ фабрики, такъ какъ изъ нихъ выходятъ 
огиытные фабричные рабочіе, въ которыхъ все более оказывается 
нужда, но они не доляшы быть принимаемы на такихъ яге условіяхъ, 
какъ ученики въ ремесленный маетерскія, долягенствуюиціе пріобрѣсти 
полное ремесленное образованіе, во всемъ е я объеме. 

Чтобы однако не мешать никому вступать на поприще свободиаго 
труда, следуетъ сделать доступнымъ приобретете обще-ремесленныхъ 
правъ для работииковъ, прежде бывшихъ фабричными учениками, допу
ская ихъ к ъ испытаніямъ в ъ ремесленныхъ управахъ, удостовѣряюіпдмъ 
знакомство даниаго ремесла для полученія званія подмастерья, а 
впоследствии и ремесленнаго мастера, съ правомъ обученія ремеслу. 

На основании в ы ш е с к а з а н н а я , уполномоченный Секцией ремеслъ 
и кустарной промышленности. В а р ш а в с к а я Отдѣленія Общества, для 
содействия русской промышленности и торговли, имѣю честь предста
вить на 'благоусмотрение Съезда предлоягеніе с л е д у ю щ а я содержания. 

1) Обучать ремеслу моягетъ только ремесленникъ—мастеръ, по-
лучившій профессиональное образование въ полномъ .объеме д а н н а я 
ремесла, подъ надзоромъ подлежащей ремесленной управы, т. е. 
право . обучения остается за мастерами, принадлеягащими к ъ общине 
(цеху). 
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2) Въ виду того, хіто фабричный ученикъ можетъ получить про
фессиональное образованіе какимъ-ннбудь другпмъ путемъ, слѣдовало бы 
допустить къ нспытаніямъ на званье подмастерья, производимымъ въ 
ремесленныхъ общинахъ (цехахъ), всѣхъ вообще кандидатовъ, желаю-
щихъ доказать свое зианіе ремесла въ полномъ его объемѣ. 



25. 

À. Г. Неболеинъ. 

О необходимости устройства учебно-промышленнаго музея. 

Удостоенныя въ 7 день Марта 1888 года ВЫСОЧАЙШАГО Его Имшз-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждения, „основныя полоягенія о промыш-
ленныхъ училищахъ" , положили прочное начало устройству назван-
ныхъ учебныхъ заведеиій въ Россіи. 

Изданіе этого положенія составляете, эпоху въ д ѣ л ѣ насаждения 
у насъ ремесленнаго п профессіоиальнаго образованія и съ этого вре
мени начинается усиленная, дѣятельность какъ правительства, такъ и 
частныхъ и общественныхъ учрежденій по устройству ремесленныхъ и 
профессіоиальныхъ учебныхъ заведеній. Однако, на съѣздахъ по техни
ческому образованно: 1-мъ, бывшсмъ въ 1889 году въ С.-Петербургѣ, 
a также на 2-мъ, бывшемъ въ этомъ году в ъ Москвѣ, было удостове
рено, что почти всѣ профессіональныя учебныя заведенія ощущаютъ 
большую потребность въ учебныхъ пособіяхъ и руководствах^ по пре-
подаванію спеціальныхъ предметовъ изъ области прикладныхъ знаній. 
Меягду тѣмъ ни одинъ изъ существующихъ музеевъ, преслѣдуя свои 
опредѣленныя цѣли, не можетъ взять на себя удовлетворение этой на
стоятельной потребности; такъ педагогическій музей военно-учебныхъ 
заведеній и музей дирекціи народныхъ училищъ преслѣдуютъ обще-
иедагогическія цѣли, а технически! музей ИМПВРАТОРСКАГО Русскаго 
Техническаго Общества—научно-ігоактическія. Въ задачу того или дру
гого музея не входятъ изученіе потребностей преиодаванія въ промыш-
ленныхъ училищахъ и собираніе для нихъ учебныхъ пособій. К ъ тому-
же названные музеи настолько переполнены своими спеціальньгмикол
лекциями, что рѣшительно не въ состояніи удѣлить какое-либо мѣсто 
для иныхъ. Поэтому представляется весьма желательньгмъ устройство 
особаго учеано-хг/дооюественно-промышлеишго музея, в ъ которомъ быяи-бьт, 
по возмоягности, собраны всѣ учебныя пособія, необходимыя для пре-
подаванія техническихъ знаиій и обученія искусствамъ и ремесламъ, 
а также коллекціи, модели, образцы издѣлій и руководства, употреб-
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ляемыя, какъ въ русскихъ, такъ и ішостраииыхъ спеціальныхъ учеб
ныхъ заведеиіяхъ этого рода. Такой музей иесомнѣнно оказалъ-бы 
существенную пользу всѣмъ профессіональнымъ учебнымъ заведениями, 
облегчая имъ преподаваніе прнкладныхъ знаній и свѣдѣній. 

Озабочиваясь удовлетвореніемъ этой вновь нароягдающейся по
требности, я , въ качествѣ председателя постоянной коммиссіи по техни
ческому образоваиію, состоящей при НМПЕРАТОРСКОМЪ Русскомъ Техии-
ческомъ Обществѣ, уяге въ 1891 г. обращался къ Министру Народнаго 
Просвѣщенія съ ходатайствомъ объ отводѣ отдѣльнаго иомѣщенія в ъ 
зданіи Соляного городка, (въ С.-Петербургѣ) для устройства учебно-
промышленнаго музея. Ходатайство это «было принято очень сочув
ственно п отдѣлъ Ученаго Комитета по техническому образованію Ми
нистерства Народнаго Просвѣщеиія прнзиалъ, что учреягденпе спеціаль-
наго учебно-промынгленнаго музея, съ библиотекою учебныхъ пособій и 
руководству принесло бы не малую пользу дѣлу развитія промыш-
леннаго образованія въ Россіи, въ особенности въ томъ случаѣ, если.-
при музеѣ будетъ открыто особое справочное бюро, для получеиія 
всѣхъ нуягныхъ по этой части свѣдѣній. 

Всдѣдствіе сего Мпнпстръ Народнаго Просвѣщенія входилъ в ъ 
сношение но сему предмету съ бывлшмъ Министромъ Финансовъ, ко
торый, съ своей стороны, наінелъ, что учреягденіе предполоягепіиаго 
музея является крайне необходнмымъ, такъ какъ коллекціи и библио
тека спеціальнаго учебно-промышленнаго музея далии-бы возмоягность 
лпцамъ, интересующимся соотвѣтствуиощими отраслями учебнаго дѣла, 
ознакомиться съ преимуществами и недостатками разліичныхъ системъ 
преподавания однппхъ нтѣхъ-яге предметовъ иразиаго рода руководствъ, 
н учебныхъ пособий, отъ приимѣнеиія и употребления коихъ въ значи
тельной степени зависитъ успѣхъ самаго преподаванія. 

Въ виду выипеизлоягениаго, бывший Мпішістръ Финансовъ, И. А. 
Вышнеградскій призналъ ходатайство объ отводѣ въ зданіи музея 
пршгладныхъ знаній (бывшій Соляной городокъ) особаго помѣщеиія 
для вновь проектиируемаго музея, заслуягивающимъ полиаго внимания. 

Къ соягалѣиію, Комитета музея пршгладныхъ знаній не нашелъ 
возмоягнымъ отвести въ зданіи бывшаго Соляного городка потребное 
для устройства учебно-промышленнаго музея помѣщеніе; вслѣдствіе 
чего не представилось по настоящее время возмоягности организовать 
музей, не смотря на полное сочувствие, выраягеиное этому дѣлу Мини
страми Народнаго Просвѣщенія иг Финансовъ. 

Такимъ образомъ главное препятствие къ устройству музея заклю
чалось въ приискании подходящаго для него помѣщенія, в ъ настоящее-
яге время предвидится возмоягность устранить это препятствие. 
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Подробная организація этого музея можетъ быть выработана 
только тогда, когда получено будетъ надлежащее помѣщеніе и точно 
опредѣлеиы средства, которыми онъ будетъ располагать, но въ общихъ 
чертахъ организація музея должна быть слѣдующей. Музей долоісенъ 
состоять изъ трехъ главныхъ отдѣловъ: естественно-историческаго, при
кладныхъ знаній и худооюественно-промышленнаго, причемъ каждый бу
детъ подраздѣляться на группы, соотвѣтствующія разнымъ спеціаль-
ностямъ; въ устроениой-же при немъ библіотекѣ будутъ собираться 
учебники, руководства и сочиненія по указаннымъ выше отраслямъ 
знаній .и искусствъ. 

Первый отдѣлъ музея, естественно-исторически!, будетъ содеря«ать 
в ъ себѣ учебныя коллекціи и пособія по преподаванію естественныхъ 
наукъ, какъ слуя^ащихъ основаиіемъ для нзученія всѣхъ отраслей 
прикладныхъ зианій; сюда относятся: физика, химія, механика и техно-
логія, мішералогія, ботаника, зоологія и проч. Второй • отдѣлъ будетъ 
заключать въ себѣ: учебныя пособія, коллекціи, модели и образцы 
издѣлій, необходимыхъ для преподаванія спеціальныхъ предметовъ, 
какъ въ ремесленныхъ, такъ и низшихъ и среднихъ техническихъ и 
промышленныхъ учишицахъ разныхъ видовъ и спеціальностей. В ъ 
этотъ отдѣлъ войдутъ всякаго рода учебныя пособія и коллекціи, на
чиная отъ образцовъ работъ по преподаванію ручного труда различ
ныхъ системъ и разиаго рода ремеслъ, до учебныхъ коллекцій, необхо
димыхъ для преподаванія отдѣльныхъ фабрично-заводскихъ про-
изводствъ. Наконецъ, третій отдѣлъ, худоягественно-промышленный, 
будетъ слуягить какъ-бы вѣнцомъ двухъ остальныхъ, такъ какъ внѣги-
ніе видъ и форма имѣютъ огромное значеніе для всякаго рода реме
сленныхъ и фабрігчно-заводскихъ издѣлій. 

Этотъ послѣдній отдѣлъ, иреслѣдуя исключительно учебныя цѣли, 
долягеиъ содерягать въ себѣ преимущественно образцы, снимки и копіи 
съ извѣстныхъ худоя?ественныхъ пронзведеній по разнымъ отраслямъ 
ремесленной и фабричной промышленности и учебныя коллекціи и ру
ководства для преподаванія графическихъ искусствъ, составляющихъ 
одинъ изъ главныхъ предметовъ преподаванія во всѣхъ техническихъ 
и профессіональныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 

Учебно-худооюественно-промышленному музею долэюенъ быть, по воз-
мояшости, приданъ характеръ подвижной, съ тѣмъ, чтобы имѣющіяся 
въ немъ коллекціи могли-бы по мѣрѣ надобности, быть пересылаемы 
изъ одного учебиаго заведенія въ другое; кромѣ того, музей, могъ-бы 
принимать на себя таюке и составленіе для учебныхъ заведеній дубли-
катовъ и копій съимѣющихся у него образцовъ и коллекцій. Послѣдняя 
особенность представить собою характерную черту проектируемая музея, 
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благодаря которой оиъ будетъ отличаться отъ всѣхъ другнхъ музеевъ 
подобнаго рода, представляющихъ собою неподвижным хранилшца ху-
дожественныхъ сокровищъ и научнъгхъ коллекцій. Направляя коллекціи 
туда, гдѣ въ нихъ будетъ встречаться наибольшая потребность, музей 
будетъ способствовать распространенно знаній и развитію вкуса во всей 
странѣ. 

Въ настоящее время уяге положено начало к ъ устройству такого 
подвпжнаго музея учебныхъ пособій по естественно-историческимъ 
наукамъ,—который составленъ любителями естествознания и принять 
въ вѣдѣніе постоянной коммнссіи по техническому образованию. Этотъ 
небольшой музей, занимающий въ настоящее время двѣ комнаты в ъ 
наемномъ помѣщенін, разделяется на 9 отделений: по технологии, фи
зике , минералогии и геологии, палеонтологии, кристаллографии, зоологии, 
анатомии, ботаникѣ, мппгроекопшп и по географіи; кроме сего музей 
имеетъ волшебный фонарь съ коллекціею картинъ. 

Возникнувъ только благодаря поягертвованіямъ частныхъ лицъ, 
музей содержитъ въ себе уяге довольно большое число коллекций по 
всѣмъ этимъ отделамъ. Въ настоящее время представляется ягелатель-
нымъ приступить к ъ собиранііо коллекций и по другимъ предметамъ 
преподаванія въ промышлеииыхъ училищахъ. Для этихъ коллекцій в ъ 
постоянной коммииссіи по техническому образованно уяге имеется не
который матеріалъ, Всероесійская-же Выставка въ Ниягиемъ-Новгороде 
представляетъ удобный случай для пополнения имеющихся коллекцій 
и для собирания всякаго рода поягертвованій въ пользу проеигтируемаго 
музея, какъ по промышленному, такъ и по худоягествениому его отде
ламъ. 

Въ виду вышеизлоягеннаго, я долгомъ считаю предложить на
стоящему Съезду, признать ягелателыгымъ учреждение учебно-промыш-
леннаго музея. 



26. 

А. К. Клепиковъ. 

Объ устроіствѣ драмаигаескжхъ спектаигей для рабочпхъ. 

Могущественнымъ орудіемъ борьбы съ чрезвычайно развитымъ 
пьяиствомъ среди фабрнчиыхъ рабочихъ и средствомъ д л я поднятія 
ихъ нравственности являются, несомнѣнно, драматическія пред став левая, 
устраиваемыя для рабочихъ по воскресвымъ и праздничнымъ днямъ. 
Спектакли для рабочихъ на фабрикѣ Трехгорной Мануфактуры, Боль
шой Ярославской Мануфактуры, мастерскихъ Московско - Казанской 
дороги, а также спектакли „Невскаго Общества устройства народныхъ 
развлеченій" самымъ убѣдительнымъ образомъ доказываютъ, что ра-
бочіе чрезвычайно интересуются спектаклями и послѣдніе оказываютъ 
на нихъ благотворное вліяніе. 

Я позволю себѣ разсказать о близко извѣстной мнѣ организаціи 
спектаклей для рабочпхъ па фабрпкѣ Т-ва Мануфактуръ В. Б . и А 
Ясюнинскихъ въ с. Кохмѣ, Владтгірской губ. 

Сцена была устроена въ свободномъ залѣ рабочихъ казармъ, вмѣ-
щающемъ болѣе 400 человѣкъ зрителей. Исполнителями явились кон
торщики и другіе слуягащіе при фабрикѣ и ихъ ягены. Очень скоро 
удалось сформировать настолько сильную и въ количественномъ и ка-
чественномъ отношеніи труппу, что мояшо было ставить такія вещи, 
какъ „Бѣдность не порокъ" Островскаго и даяге „Ревизоръ" Гоголя. 
Исполненіе, конечно, оставляло желать много лучшаго, но было вполнѣ 
удовлетворительно даяге и не для рабочихъ. Репетнціи устраивались 
обыкновенно на праздшікахъ и нзрѣдка въ будніе дни послѣ окончанія 
работъ. 

Надо было видѣть, съ какимъ іштересомъ слѣдили рабочіе за 
пьесою; они начинали являться зрителями съ первой яге репетиціи. 
Несмотря на то, что на первыхъ репетиціяхъ никто изъ исполнителей 
не зналъ своихъ ролей, приходилось повторять каягдую сцену по не
скольку разъ, почему репетиціи очень затягивались, масса рабочихъ 
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тихо и терпѣлнво сидѣла отъ начала до конца; многіе не пропускали 
пи одной репетиціп. Желающихъ же попасть на самый спектакль яв 
лялась такая масса, что только небольшая часть ихъ могла быть удов
летворена. 

Въ т е ч е т е одной зимы было поставлено всего 4 спектакля, 
но вліяиіе ихъ иа рабочихъ было очень замѣтио. Насколько можно су
дить по внѣпшему впечатлѣнію, пьяиство значительно сократилось за 
это время, въ казармахъ не было пи одного буйства, ни одного скан
дала. Рабочій вмѣсто того, чтобы въ праздиикъ идти въ трактиръ, 
сидѣлъ иа репетнціи и ловнлъ слова такнхъ велпкпхъ художпиковъ, 
какъ Гоголь и Островскій. Разговорамъ о спектакляхъ ие было конца; 
цѣлыя фразы пзъ пьесъ заучивались рабочими и потомь повторялись. 

Кромѣ зрителей рабочихъ, спектакли громадное воспитательное 
значеніе имѣлн для самихъ исполнителей. Положепіе конторщпковъ и 
другихъ мелкихъ служащихъ при фабрикахъ, расположеипыхъ в ъ 
селѣ пли гдѣ-пибудь въ лѣсу, очень печально и заслуживаете боль
шого внлманія. Приінуждеипные заниматься однообразною работою в ъ 
теченіе 12—13 часовъ въ сутки, лишенные какпхъ бы то ни было ра-
зумпыхъ развлечении и умственныхъ ннтересовъ, эти труягенпкии в ъ 
свободное отъ заиятій время предаются пьянству, не меньше простыхъ 
рабочихъ. Несомненно, что ихъ прггмѣръ дѣйствуетъ отчасти и па ра
бочихъ, которые смотрятъ на нихъ, какъ иа начальство. Спектакли же, 
о которыхъ я веду рѣчь , сразу заставили ихъ забыть о водкѣ, дали 
имъ новый огромный іштересъ, расширили ихъ умственный кругозоръ, 
о многомъ заставили подумать и многое перечувствовать. Всѣ относи
лись к ъ своему новому занятію, к ъ своимъ ролямъ, какъ к ъ священ
но дѣйствію. 

Постановка спектаклей требуетъ, сравнительно, очень неболынихъ 
затрать; подходящее для спектаклей помѣщеніе найдется при всякой 
большой фабрикѣ; исполнители всегда нмѣются въ лицѣ фабрнчныхъ 
служащихъ; только для руководительства требуется опытное въ этомъ 
д ѣ л ѣ лицо, и если таковое не найдется на мѣстѣ, то для этого дѣла 
можно приглашать профессіональнаго артиста изъ числа свободным, 
ищущнхъ ангажемента. Нѣтъ нужды, что при такігхъ условіяхъ испол
нение не будетъ отличаться совершепствомъ; для того, чтобы спектакли 
заинтересовали! рабочихъ и возьимѣли надлежащее воспитательное зна
чение, достаточно, если исполнители будутъ хорошо читать свои роли 
и хотя сколько-нибудь напоминать изображаемым ими лицъ. 

Нѣтъ сомиѣнія, что никто изъ крупиыхъ фабрикантовъ не по-
стоиитъ за расходами, потребными для постановки спектаклей для ра
бочихъ, тшъ какъ большпинство фабрикантовъ прекрасно понимаете> 
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что все, что способствуетъ развитію рабочихъ и уменьшению среди нихъ 
пьянства, совпадаетъ съ ихъ собственными интересами; необходимо 
только, чтобы идея полезности спектаклей вошла въ общее сознаніе. 

Для облегчения яге возмоягности устройства драматическихъ пред
ставлений для фабричиыхъ рабочихъ было бы весьма ягелательно воз
будить ходатайство о томъ, чтобы к ъ постановке допускались в с ѣ 
безусловно разрѣшениыя для представления пьесы, и чтобы к ъ поста
новке безплатиыхъ спектаклей при фабрпкахъ были применяемы пра
вила объ устройстве домашшихъ спектаклей, для которыхъ не требуется 
предварительиаго разрешения, и доводится только заблаговременно 
до сведения местной полиіціи о времени и месте представления и объ 
исполняемой пьесе . 

Необходимость подобиаго ходатайства вытекаетъ изъ слѣдуиощихъ 
сообраягеній: для народнаго театра въ настоящее время существуетъ 
особый списокъ пьесъ, но списокъ этотъ чрезвычайно ограниченъ и 
пополняется очеиь медленно, къ тому яге его очеиь трудно бываетъ 
достать; такимъ образомъ, любители, выбравъ пьесу, подходящую к ъ 
своимъ силамъ п к ъ пониъіанио зрителей и разучивъ ее, могутъ очу
титься в ъ очеиь непріятномъ положении, когда окаягется, что пьеса эта 
не помещена въ списке разрешеннъихъ для народнаго театра; все ихъ 
время и труды пропадаютъ даромъ. 

Порядокъ разрѣшенія безплатиыхъ спектаклей, зрителями кото
рыхъ являются рабочие, въ настоящее время, за неимѣніемъ подлежа
щ и й , разъяснений, зависитъ исключительно отъ усмотрения местной 
полиции; в ъ одиомъ месте полищия смотритъ на эти спектакли, какъ 
иа домашние, не обращая внимания на то, имеется ли исполняемая 
пьеса в ъ списке .допущениыхъ для народнаго театра и не требуетъ 
того, чтобы испрашивалось разрешение для устройства спектакля; въ 
другомъ яге месте нгъ нимъ предъявляются в с е требованія, какъ к ъ 
платному спектаклю для народа. 

Поэтому, было бы весьма ягелательно получить разрѣшеніе на
с т о я щ а я вопроса, и именно въ смысле предлоягеннаго мною ходатай
ства въ видахъ облегчения устройства спектаклей для рабочихъ. 



27. 

Г. Г. Елиеѣевъ. 

О мѣрахъ для подготовки элементарно-образованнъгхъ служа-
щихъ въ торговыхъ предпріятіяхъ. 

Независимо отъ размѣровъ торговаго предпріятія, представляется, 
особенно въ данное время, насущная потребность въ контингенте обра-
зованныхъ и свѣдущихъ служащихъ. Успѣхъ торговаго предпріятія, 
правильная его постановка въ основѣ и осмысленное веденіе его не-
возможны безъ достаточная развитія специальная знанія среди лицъ, 
сопрішасающихся непосредственно съ торговымъ дѣломъ. Условія вре
мени, возрастающая съ каждымъ годомъ, сношенія съ иноземными го-
сударствамп и странами, поднимающиеся замѣтно общій уровень обра
зования,—все это вмѣстѣ нредъявляетъ к ъ современной торговлѣ такія 
высокія требованія, выполнить которыя нельзя безъ соответствующей 
подготовки лицъ, ведущихъ коммерческое дѣло. 

Какъ ни стара наша торговля, возникшая вмѣстѣ съ началомъ 
общежитія, но дѣло коммерческая образованія у насъ еще совершенно 
новое, и только въ послѣднее время стала ясно и отчетливо созна
ваться необходимость его. 

Мы имѣемъ уяге теперь НЕСКОЛЬКО коммерческих^ школъ и част-
иыхъ предиріятій, стремящихся распространять знанія среди торговаго 
элемента. Нечего и говорить о томъ, что сдѣланнаго до сихъ поръ въ 
этой области болѣе чѣмъ мало для такого о б ш и р н а я государства, 
какъ Россійская Имперія. 

Но и это малое почти исключительно относится к ъ подготовкѣ 
лицъ, имѣющихъ впослѣдствіи занять въ торговыхъ предпріятіяхъ бо-
лѣе или менѣе высокія мѣста. 

Между тѣмъ въ каждомъ торговомъ предпріятіи чувствуется круп
ный недостатокъ въ спеціально-подготовленныхъ приказчикахъ. В ъ на
стоящее время ихъ подготавливаетъ, и то крайне недостаточно, про-
доляштельный опытъ, продолжительная практика, на пути выработки 
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которой всѣ ноизбѣжные ошибки и промахи ложатся своей тяжестью 
на торговое дѣло и весьма часто влекутъ за собой ие только страшно 
медленное развнтіе, но и прямой подрывъ всего предпріятія. 

Исходя изъ сущности обязанностей приказчика, мы остановимся 
въ общнхъ чертахъ на томъ кругѣ знаиій, который, по нашему мнѣ-
нію, необходимо нуженъ для подготовки элемеитарно-образоваиныхъ 
слулгащихъ въ торговыхъ предпріятіяхъ. Здѣсь на первомъ плаиѣ 
должно быть поставлено торговое право, причемъ, конечно, программа 
этнхъ знаній должна быть съужена настолько, насколько необходимо 
для яснаго свѣдѣнія о правахъ и обязанностяхъ приказчичьей службы, 
объ отношеніяхъ адшшнстративиыхъ властей к ъ торговлѣ и т. д. Рас-
проетраненіемъ этихъ свѣдѣиій мало-по-малу устранится та путаница, 
которая часто происходить въ торговыхъ дѣлахъ вслѣдствіе того, что 
приказчики не знаютъ своихъ отношеній къ хозяевамъ и обязательствъ 
передъ закономъ. Затѣмъ пмѣютъ не меньшее значеніе краткія извле-
ченія и свѣдѣнія нзъ Аіщнзныхъ Уставовъ по отиошенію къ торговлѣ 
и храненію всѣхъ тѣхъ предметовъ, которые подлеягатъ акцизному об
ложений. Незнаніе в ъ этой области пороягдаетъ весьма часто невольныя 
наручненія Акцпзнаго Устава, въ результатѣ чего страдаетъ общая тор
говля предметами, съ которыхъ собирается акцизный доходъ. 

За этпми свѣдѣніямп должны слѣдовать ознакомленіе съ арифме
тикой, зианія счетоводства, основы ведеиія торговыхъ кпигъ, а также 
знакомство съ торговой корреспонденцией. 

Весьма важнымъ таюке является ознакомленіе съ главнѣйшимп 
положеиіямн вексельнаго устава и г р а ж д а н с к а я права. 

Знаніе товаровъ, краткая технологія ихъ, главнѣйшіе признаки 
доброкачественности, рынки главныхъ товаровъ въ связи съ свѣдѣ-
ніями изъ промышленной географіи. Въ разработку программы выше-
указанныхъ областей знанія должно быть принято за осиоваиіе: огра
ничиваться самыми важными и необходимыми свѣдѣніями, причемъ по 
возможности слѣдуетъ обратить вниманіе на изложеніе предмета въ 
такомъ духѣ, чтобы объемъ, содержаніе и способы нзслѣдованія раз
работки воггросовъ и самая постановка ихъ по каждому предмету были 
въ достаточной степени уяснены слушателямъ. Не детальное и часто 
предметное изученіе той или другой отрасли зианія даетъ истинное 
свѣдѣніе н поднимаетъ образованіе, a разсмотрѣиіе предмета съ только 
что указанной точки зрѣнія. 

Согласно иамѣченной общей системѣ преподаваиія программы 
вьипеозиаченныхъ предметовъ, конечно, подлежать болѣе подробной 
разработкѣ, при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи возбуждеинаго здѣсь 
вопроса. 
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Было бы крайне целесообразно на первое время, не затрачивая 
большихъ средствъ на организацию вышеуказаниыхъ училищъ, огра-
шічиться пока тремя школами—въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и в ъ Томскѣ, 
a затѣмъ при существующихъ реальныхъ училищахъ моягно было от
крыть двухлѣтніе курсы для подготовки элементарно-образованныхъ 
слуягащихъ въ торговыхъ предпріятіяхъ. 

Съ окоичаніемъ великаго Сибирскаго рельсоваго пути, торговля 
и. промышленность сильно станутъ развиваться въ нашей Азіатской 
Россіи, и въ виду этого представляется необходимость устроить въ 
Томскѣ училище проектируемаго типа. 

Къ намѣченнымъ въ этомъ докладѣ школамъ для подготовки 
элементарно-образованныхъ слуягащнхъ въ торговыхъ предпріятіяхъ, 
если только Всероссійскій Торгово-Промьпиленный Съѣздъ отнесется 
сочувственно и одобрительно к ъ этой ндеѣ, нельзя сомнѣваться в ъ 
дѣятельномъ отношеиіи нашего всероссійскаго купечества, которое всегда 
было и есть отзывчиво на всякое доброе дѣло. 



28. 

Г. 0. Ракѣевъ-

О необходимости законодательная урегулироваиія ремеслен
наго ученичества. 

Практика 13-лѣтней дѣятельности Попечительства Императорская 
Человѣколюбиваго Общества для сбора пожертвованій на воспитаніе 
и устройство бѣдныхъ дѣтей въ мастерство, въ С.-Петербургѣ, пред
ставляете наилучшее доказательство того, что ремесленное обученіе, 
воспитаніе и быте малолѣтныхъ ремеслеиниковъ не могутъ быть су
щественно улучшены даже в ъ томъ случаѣ, если заботу эту возьметъ 
на себя правительственное благотворительное учрежденіе, сильное 
свонмъ полоя^еніемъ, располагающее личнымъ усердіемъ и трудами 
своихъ многочисленныхъ членовъ, при еягегодной денежной затратѣ 
до 20,000 руб. на 400 призрѣваемыхъ обоего пола отъ 12 до 18-лѣт-
няго возраста. 

Въ виду того, что еще долго будетъ ощущаться недостатокъ в ъ ннз-
шихъ ремесленныхъ училищахъ и другихъ заведеніяхъ, могущихъ заме
нить ученичество у мастеровъ и что такимъ образомъ долго еще десятки 
тысячъ дѣтей, какъ отдаваемыхъ родителями, такъ и размѣщаемыхъ 
благотворительными обществами, вынуяедены будутъ обучаться ремеслу 
и воспитываться в ъ мастерскихъ, выходя изъ шіхъ, во многихъ слу-
чаяхъ, нравственно испорченными съ преждевременно разстроешшмъ 
непосильной работой и дурными гигіеннческими условіями быта, здо-
ровьемъ, съ небольгпими узкопраішіческими познаніями в ъ ремеслѣ, 
при невозможности получить какое-либо дополнительное образованіе, 
слѣдуетъ признать безотлагательно необходимымъ коренное упорядо-
ченіе ученичества, какъ въ интересахъ ремесленной промышленности 
и самого ремесленнаго сословія, такъ и в ъ интересахъ государствен-
ныхъ и общечеловѣческихъ. 

Полоягеніе малолѣтныхъ, обучающихся въ мастерскихъ, моя^етъ 
быть урегулировано только иутемъ законодательньгмъ. Выработать та-
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кія мѣры упорядочения Попечительство, конечно, не можетъ, но счи
таете долгомъ указать на цѣлый рядъ мѣропріятій, предлагаемым 
специальной коммисіею по ученичеству при Императорскомъ Русскомъ 
Техннческомъ обществѣ и пересмотрѣнныхъ X I V Секціею I I Москов-
скаго съѣзда дѣятелей по техническому и профессиональному обра-
зованію. 

Мѣры эти всесторонне ограждаютъ ученнковъ, дѣлая положеиіе 
ихъ, по закоиу, болѣе опредѣлениымъ и ставя ихъ подъ защиту спе
циальной инспекции. Въ ряду этихъ мѣръ Попечительство на первомъ 
планѣ ставптъ тѣ и з ъ нихъ, путемъ примѣненія которыхъ предста
вится возмоягность: 

1) Гарантировать малолѣтнымъ, за время ихъ пятилѣтпяго пре
бывания въ мастерской, действительное и возмояшо полное обученіе 
ремеслу, что доляшо обусловливаться надлеягащимъ письменнымъ до-
говоромъ и по окоичаніи договорная срока подлеягать обязательной 
провѣркѣ посредствомъ публичнаго испытанія въ ремеслѣ; 

2) независиімо отъ практипческаго изучения ремесла в ъ мастерской, 
предоставить малолѣтптымъ, въ особо назиачеиное для того время, по
лучать, не какъ роскошь, а какъ нѣчто обязательное для каягдаго ре
месленника, дополнительное школьное обучение, предметамъ графиче-
скнмъ, не оставляя вмѣстѣ съ тѣмъ повторительныхъ занятій по За
кону Божію и грамотности:; 

3) оградить дѣтей отъ чрезмѣрной, продолягительной ни непосиль
ной работы, а такяге отъ вредныхъ для здоровья дурныхъ условій пи
тания и содерягашя малолѣтныхъ, ягпшущихъ въ мастерской. 

О сновнымъ закономъ доляшо быть полоягеніе о наймѣ малолѣт-
ныхъ на работы на фабрикахъ, заводахъ и мануфактурахъ, о необхо
димости скорѣйшаго приимѣненія котораго по всѣмъ ремесленнымъ 
заведеніямъ Попечительство считаете долгомъ заявить на Всероссій-
скомъ Торгово-Промышленномъ Съѣ здѣ , удостовѣряя, что только пу
темъ законодательпиыхъ измѣненій ученичество возродится и еще по-
слуягитъ отечественной промышленшости, какъ одинъ изъ видовъ рас-
пространенія низшаго техническаго образованія. 



29. 

Л. Л. Гавритдевъ. 

Образованіе мастеровьіхъ НиЕОжаевсваго Адмиралтейства и его 
вдіяніе иа производительность ихъ работы. 

(Статистическое изслѣдованіе). 

На мишувппій Съѣздъ русскихъ деятелей по техническому и про
фессиональному образованию я имѣлъ честь представить однородный 
съ настоящимъ докладъ, представляющий обработку статистнческаго 
матеріала, собраннаго мною лѣтомъ 1895 года на частныхъ заводахъ 
г. Николаева въ мастерскихъ Харьково-Ншголаевской желѣзной до
роги, на Ракетномъ заводѣ Артиллерийская Вѣдомства и частью по 
доставлеинымъ мнѣ изъ Адмиралтейства свѣдѣніямъ о котельпшткахъ, 
не вогнедшимъ въ мои матеріалы, обнимаюиціе группу мехавжческихъ 
производствъ. 

Полоягительиое рѣппеніе вопроса на основаніи 1,500 приблизи
тельно наблюдений заинтересовало председателя статистнческаго от
деления Московская Юридическая Общества профессора А. И. Чуп-
рова, по предлоягенио к о т о р а я докладъ былъ мною повторенъ въ за
седании Статистическая Отделения. 

Отделение подвергло обстоятельному разбору техническую сторону, 
какъ собирания, такъ и обработки матеріала, благодаря чему я полу-
ч и л ъ возможность дальнейигія свои изследованія по этому вопросу 
вести обстоятельнее. 

Однимъ изъ условий, дающихъ надеяаду на более рельефные ре
зультаты, г.г. члены Статистическая Отделения ставили возмояшо 
большую однородность группъ рабочихъ, входящихъ в ъ изследованіе. 
Такъ какъ показателемъ производительности к а ж д а я о т д е л ь н а я ра
бочаго я беру его поденную заработную плату, то принадлеящость 
мастеровыхъ одному учреягденію, в ъ данномъ случае Николаевскому 
Адмиралтейству М о р с к а я Ведомства, и вносить требуемую однород
ность въ изследованіе. 

xi. 20 
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К ъ тому • же Николаевское Адмиралтейство дало мнѣ 2,100 съ 
липгяимъ записей, касающихся чисто мастеровыхъ—число, достаточное 
для опредѣленныхъ выводовъ *•). 

Къ. этому можно добавить, что ограниченіе высшаго предѣла 
платы мастеровьгмъ однимъ рублемъ 50 копѣйками,. опредѣляемое пра
вилами о наймѣ мастеровыхъ в ъ портъ, и при ннзшемъ въ 50 коп., 
составлягощихъ наибольшую плату учениковъ, даетъ здѣсь довольно 
тѣсные предѣлы колебанія средней заработной платы и тѣмъ самымъ 
болѣе достовѣрные средніе выводы поденной платы въ разбирае-
мъгхъ групцахъ. Однородность состава мастеровыхъ Адмиралтейства 
проявляется еще в ъ томъ, что въ подавляющемъ большинствѣ они 
являются коренными жителями Николаева. 

Такъ, единственные случаи, гдѣ много людей пришлыхъ, пред
ставляешь строеніе броненосца и канатный заводъ. Но и здѣсь и з ъ 
550 человѣкъ строенія броненосца отмѣчено мною приписанныхъ в н ѣ 
Николаева 200 съ небольшимъ человѣкъ. Но среди нихъ около 140 
находятся здѣсь на работахъ болѣе 8, и миогіе и до 30 лѣтъ . В с ѣ 
пмѣютъ семьи в ъ Николаевѣ и прочно въ немъ ужились. Д а и среди 
остальныхъ 60, т. е. находящихся в ъ городѣ меиѣе 8 лѣтъ, большин
ство считаетъ себя постоянными жителями. Такіе же результаты даетъ 
казенный заводъ. Въ остальныхъ мастерскихъ пришлые являются спо
радически. 

Проведя, съ любезнаго разрѣшенія администрацін, весь Іюнь 
мѣсяцъ въ мастерскихъ Николаевскаго Адмиралтейства, я собиралъ 
личнымъ опросомъ мастеровыхъ в с ѣ необходимый свѣдѣнія о возрастѣ, 
продолжительности службы, мѣстѣ приписки и постоянная яштель-
ства и т. п. 

О полученномъ школьномъ образованіи я судилъ по опросу числа 
л ѣ т ъ ученія в ъ школѣ, контролируя показанія вопросами о возрастѣ 
поступления, выбытія и т. п. Типы школъ выяснялись тѣмъ же путемъ. 

Отмѣчая на мѣстѣ спеціальность или доляшость, я бралъ и з ъ 
книгъ портовой бухгалтерш принадлеяшость к ъ извѣстному цеху и 
получаемую плату. 

Оказывая мнѣ всевозмояшое содѣйствіе, завѣдующіе мастерскими, 
кромѣ чрезвычайно полезныхъ совѣтовъ, давали оцѣнки людей, какъ 
мастеровыхъ, т. е. отмѣчали степень достоинства к а ж д а я въ отдѣль-
ности. 

*) И около 150 записей, касающихся пизшихъ техниковъ, въ вндѣ чертежші-
ковъ, указателей, а также машннпстовъ и кочегаровъ. 
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Желание мастеровыхъ быть точными сказывалось въ томъ, что 
при моемъ ' проходѣ черезъ мастерская д л я дальнѣйпгихъ опросовъ они 
часто подходили, прося исправить показания ихъ. Но за крайне ред
кими искліоченіями исправления оказывались несущественными, такъ 
какъ , приобретя опытность въ прошлогоднем» собирании материала на 
опросѣ 1,500 чел. слипгнимъ, я выработалъ рядъ контр.ольньгхъ 
вопросов^ помогавшихъ м н е сразу при первомъ опросе исправлять 
неточные шли сомнительные ответы. 

Раньше представления результатовъ настоящаго изследованйя я 
позволю себе в ъ двухъ словахъ напомнить результаты предшествовав-
шаго изследованія. 

Характеръ образованія, полученнаго мастеровыми, отъ коихъ я 
лично получишь достоверныя сведенія, выразился представленными 
мною на С ъ е з д ъ по техническому и пр ; образованно таблицами, и з ъ 
которыхъ следовало, что мастеровые Николаевскихъ заводовъ (кроме 
Адмиралтейства) дали 75% грамотныхъ, въ то время к а к ъ чернора
бочие этихъ заводовъ дали 49%. Въ ч и с л е точно зарегистрованныхъ 
713 грамотныхъ 70% не окончило даже начальной школы, считая в ъ 
томъ ч и с л е 20,5% лицъ домашняго образования. 21%. мастеровыхъ по
шло далее начальной школы, въ техническія и общеобразовательным 
заведения, и 10,7% окончило образование въ этихъ высииихъ для 
этого класса населения учебныхъ заведенпяхъ. Сравнение грамотности 
группъ мастеровыхъ различнаго возраста съ грамотностью группъ 
того же возраста соответствующихъ классовъ населения дало во в с е х ъ 
случаяхъ значительный перевесь въ сторону мастеровыхъ. 

Иаконецъ р а з м е р ь средней заработной платы 1,079 человекъ , 
распределенныхъ группами по числу л е т ъ школьнаго обучения, по
мещенный въ ниягеприведенной таблице I , непрерывно возрастаетъ. 
начиная съ неграмотныхъ, и достигаетъ тахпшипп'а при 6-ти летнемъ 
обученіи, понижаясь затемъ при 7 и 8 летнемъ пребываніпн в ъ шко
лахъ. Тотъ же характеръ дали въ общемъ таблнщы, вычисленныя от
дельно для столяровъ, слесарей, котельщиковъ, кузнецовъ. 

I . СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА по ИЗСЛЪДОВАНПЯМЪ 1S95 г. 

Число лѣтъ въ 
школѣ. Негр. г. 3 г. 4 • 5 л. 6 л. 7 л. 8 л. Дои. обр. 

Средняя поденная 
122,1 109,8 плата въ коп.. И 03,о 105,1 108,3 117,2 119,8 122,1 123,6 115,0 113,з 109,8 

Число ліод. въ гр. 274 117 2И7 112 S8 38 43 7 15 16S 
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Приведенные результаты дали мнѣ право такъ формулировать 
свой первый, тезисъ. Все, что повышаетъ общее образованіе рабочихъ, 
имѣетъ прямымъ, слѣдствіемъ повышение производительности ихъ ра
боты. 

Бр.осимъ бѣглый взглядъ иа средства, которыя даетъ и давалъ 
городъ Николаевъ мастеровымъ для полученія школьпаго образования. 
Городъ основа-нъвъ 1790 году *). Въ 1827 было открыто первое учеб
ное заведение —приходская школа съ одногодпчнымъ курсомъ на 25 
ученнковъ. Въ 1S33 году она была преобразована въ уѣздное учи
лище, существуиощее и понынѣ. При немъ одно время существовалъ 
„ланкастерскій классъ" для обучения грамотности* 

Много благъ далъ городу генералъ-адъютантъ, адмнралъ Бог-
данъ Адександровичъ Глазенапъ въ бытность Николаевскимъ Воен-
нымъ Губернаторомъ съ 1861 по 1873 годъ, и не мало было имъ сдѣ-
лаио для народнаго образования. Съ 1863 по 70 годъ, постепенно откры
вались имъ школы грамотности, число которыхъ вскорѣ достигло 
19-тп. Онѣ существуиотъ и понынѣ и, подлежа вѣдѣнію Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, въ хозяйственно-адмиипнстративномъ отно
шении управляются особымъ комнтетомъ. 

Въ 1S63 году учреждена при Адмиралтействѣ Портовая ремес
ленная школа. В ъ 1883 г. открыли въ городѣ начальное училище и 
3 таковыхъ ж е в ъ 82, 86 и 90 годахъ въ трехъ притородпыхъ хуто-
рахъ, соетавляющихъ одно органпическое цѣлое съ городомъ. Затѣмъ 
существуиотъ церковио-приходскпя школы. Если сюда присоединить 
церковное училище при Римско-Католической церкви, таковое яге, 
существовавшее при лютеранской церкви, караимское іи еврейское учи
лище—то этимъ исчерпывается число учебныхъ заведении для народа. 

Кромѣ того, в ъ городѣ существуиотъ: гимназия, реальное училище 
двѣ лгенскихъ гимназии, училище для дочерей инзшнхъ чнновъ Черно-
морскаго флота и только, что открытое техническое ягегіѣзнодороягное 
училище. 

Приведенные типы училищъ общеизвѣстны. Слѣдуетъ лишь упо
мянуть, что учреягденныя адмиираломъ Глазенапомъ школы грамот
ности по своему курсу весьма близки къ начальнымъ учиилищамъ и 
даяге даютъ лучшимъ своимъ ученнкамъ льготу 4-го разряда по от
быванию воинской повинности. 

Что яге касается до Нипголаевской Портовой ремесленной школы, 
то я отношу ее по ея курсу к ъ общеобразовательнымъ заведеніямъ. 
Кромѣ общихъ предметовъ, включая элементы геометрии, она даетъ 

*) Въ настоящее время считается около 80 тыс. жителей. 
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лишь- крайне скудный курсъ „объясненія матеріаловъ" и этимъ огра-
ничиваетъ свою спеціальность, ведя лишь геометрическое черченіе и 
копированіе .готовыхъ чертеягей. Ремеслу Же она обучаетъ главнымъ 
образомъ въ Адмиралтействѣ, и въ этомъ отноптеніи ея ученики по
ставлены никакъ не въ лучшія условія, чѣмъ ученики мастерскихъ 
Адмиралтейства '*) 

Но рядомъ съ перечисленными школами или, точнѣе говоря, 
предшествуя имъ, существовали в ъ городѣ частныя школы и притомъ 
школы, г д ѣ учился грамотѣ простой народъ. 

Такъ изъ опросовъ мастеровыхъ о полученномъ ими образованіи 
я могъ вывести заключеніе о существованіи въ прежнее время такихъ 
школъ въ числѣ 10-ти съ полной школьной организацию, имѣвпгихъ 
по 30—40 ученнковъ. При всемъ желаніи мнѣ не удалось точно 
выяснить образовательиаго ценза лицъ, ведшнхъ школы, кромѣ двухъ-
трехъ случаевъ: напр. школу д е р я т л ъ отставной капитанъ-лейтенантъ, 
артиллерійскій писарь. 

Приведенными школаьшшироковоспользовалисьмастеровые города 
Николаева, такъ какъ % грамотныхъ среди нихъ сравнительно высокъ. 
Нияге приведенная таблица показываетъ грамотность ихъ в ъ группахъ 
по пятилѣтіямъ возраста. Здѣсь же помѣчена грамотность по возрасту 
соотвѣтствующихъ классовъ населенія, взятая мною изъ книгъ Нико-
лаевскаго воинскаго присутствія. За достаточную точность этихъ по-
слѣднихъ данныхъ ручается взаимный контроль сосѣднихъ лѣтъ воз
раста. 

П. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Мастеровыхъ 
Адмиралтей

ства. 

Воз
раста. 14—20 20—24 28—29 30-34 3S—39 40—44 45—49 50-60 Выше 

60 Мастеровыхъ 
Адмиралтей

ства. % грам. 86,з 89,з 83,о 83,7 72,9 71,о 67,9 67,9 62,2 

Соотвѣтств. 
ыассовъ па-

селенія. 

Воа-
2>астъ. я » 22 23 26 27 31 32 36 37 40 41 » » » Соотвѣтств. 

ыассовъ па-
селенія. %гран. » » 71,з 71,6 63,6 66,9 'é8,0 47,3 46,4 43,2 44,9 36,9 » ! 

*) Не могу ne посѣтовать попутно, какъ членъ Нпколаевскаго Отдѣленія Им-
П Е Р Л Т О Р С К А Г О Русскаго Техническаго Общества, на полное отсутствіе въ городѣ техни
ческихъ учебныхъ заведеніп въ то время, какъ при существующнхъ приведенныхъ 
выше заводахъ въ городѣ строятся два крупныхъ завода, механическпхъ и судо-
стронтельныхъ, съ капиталами въ 12 мнлліоновъ и въ 4 милліона франковъ. 

Съ почина Адмирала Глазенапа въ 1867 году каждое десятилѣтіе назрѣваетъ 
вопросъ о необходимости техническаго учебпаго заведенія, облекается въ формы 
проектовъ и ходатайствъ—по пока безрезультатно, такъ какъ Техническое желѣзно-
дорожное училище Министерства Путей Сообщенія, преслѣдующее свои спеціальныя 
задачи, учредилось внѣ этихъ запросовъ. 
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Для рельефности сравненія результаты эти переведены па 

диаграмму № 1, гдѣ пунктирная лниія показываете результаты преды-
ду гщаго пзслѣдованія, т. е, среди мастеровыхъ внѣ Адмиралтейства. 

Постоянное иревыпіеиіе % грамотныхъ среди мастеровыхъ иадъ 
% грамотности населенія во всѣхъ возрастахъ даетъ право на поло-
жительный выводъ: занятіе мастерствомъ требуеТъ интеллектуальности', 
ремесло предпочитаете грамотныхъ неграмотиымъ. Отсюда заключение 
a ргіогі: отъ степени общаго образованія зависите производительность 
труда рабочаго. 

Интересвыме является тотъ фактъ, что при 75% грамотности 
среди мастеровыхъ прошлаго нзслѣдованія и 79,4% — н а с т о я щ а я , 
грамотность группы чернорабочихъ въ 144 человѣка оказалась лишь 
49,3%. 

Разработка собранная матеріала по образованно мастеровыхъ 
Адмиралтейства дала ниягеслѣдующую таблицу I I I . Сравнительно съ 
помѣщенною въ прилоягеши она даетъ болѣе точныя дапиыя какъ 
относительно типовъ школъ, такъ и относительно того, въ какой мѣрѣ 
мастеровые воспользовались этими школами. 

Ш . ОБРАЗОВАНИЕ МАСТЕРОВЫХЪ АДМІІИАЛТЕЙСТВА. 

М ѣ с т о о б р а з о в а н и я . Учллпсь. 

В с е г о . 
^ g 
X 17 

5 1 
— s 

O l п з а л о е ь %. 

М ѣ с т о о б р а з о в а н и я . Учллпсь. 
Чело-
вѣкъ. 

О' 
/О-

^ g 
X 17 

5 1 
— s 

Отлнч-
лыхъ. 

Хоро-
шнхъ. 

Удо
влетво

рит. 
о g 

Город, уч. пол. 72 г. . . копч. 6 О.з 4 75,0 25,0 
1 ПС КОПЧ. — 4 0,2 • 3 33,3 66,7 — 

копч. — 5 0,3 3 33,3 66,7 — — 

f въ ст. кл. 18 0,о 16 31,2 43,8 25,0 — 
пекопч. 1 8,0 ІВЪ ЗІ.Т.КЛ. 15 0,7 3 23,0 23,0 46,0 8,0 

Порт, ремеол. шк копч. — 238 11,8 210 27,0 41,4 30,0 1,0 
не копч. — 54 2,8 44 27,3 36,4 29,5 6,8 

Начальп. гор. и сельск. шк. копч. — 33 1,7 26 23,0 50,0 27,0 — 

[3 г .—5 л. 34 1,8 30 20,0 43,3 22 , з 13,4 
по копч. I 

20,0 13,4 

U г .—2 г. 71 3,7 55 10,9 52,7 34,5 1,9 
J Частной школы копч. — 43 2,2 37 27,0 48,7 24,3 — 

i (2 г .—3 г. 115 5,9 96 24,0 51,0 19,8 5,2 
пекопч. 1 

U г .—2 г. 

5,9 24,0 
1 
U г .—2 г. 81 4,1 67 16,4 53,7 23,0 6,0 
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Всего. о >£Э О к а з а л о с ь % 
Мѣсто образования. Учились. t5 о Мѣсто образования. Учились. 

Чело-
в'Ькъ. Ь/ 70-

Н,2 

; И • р 
Отлич
ишь. 

• Хоро
ших!. 

Уда-. 
влетво-

рит. 
Л & 
° х 

И к 

I Ипк., школы грамотности коич. , 72 3,7 5.9 35,6 .3.7,3 25,4 1,7 

покоім. 
(3 г.—5 л. 
Ц г . - 2 г. 

95 
168 

4,в 
8,7 

83 
146 

20,5 
18,5 

47,0 
49,з 

27,7 
27,4 

4,8 
4,8 

Приходское училище. . . . коич. — 6 0,3 0 50,0 33,з. 16,7 . — 
некопч. —• 8 0,4 7 28,6 57,1 14,з — 

: Церк. приход, и церк. шк. . коич. .9 0,5 •7 42,s 14,3 28,6 І4,з 
ne коич. .12. 0,0 9 - 55,6 33,з 11,і 

Гимн., р. уч. п т. п. . . .ne коич. — 15 0,7 14 — 14,3 78,6 7,1 

1 На воепноЁ службѣ . . . въ школѣ — 96 5,0 61 16,4 45,9 34,4 3,з 
сазюучк. — 38 2,0 23 21,8 30,4 47,8 

~ 

— 279 14,0 234 15,8 ' 53,4 25,2 5,6 

— 419 21,7 321 8,7 42,4 44,2 4,7 

И т о г о . . — 1,934 - -
Отложивъ на время разсмотрѣніе второй половины таблицы, мы 

видимъ въ первой типы школъ и рядомъ съ ними число мастеровыхъ, 
кончившихъ курсъ въ нихъ пли • не кошіившихъ. В ъ большинствѣ 
случаевъ степень пребыванія въ школахъ отмѣчена. Всего зареги-
стровано 1934 человѣка. Это все люди, вышедшіе нзъ стадіп учени
чества, т. е. люди на платѣ мастеровыхъ. Въ таблицу не вошли коче
гары, машинисты и иизшіе техники. Слѣдующая графа даетъ про
цента лицъ, приходящихся на ту или другую, группу. Общіе выводы, 
которые даетъ эта таблица образованія рабочихъ, могутъ быть резю
мированы такъ. 

Причисляя всѣхъ учившихся въ первыхъ трехъ типахъ школъ, 
а равно и въ гимиазіяхъ, къ числу лицъ, окончнвшихъ начальный 
школы, и присоединяя сюда частныя школы, школы грамотности и 
всѣ прочія школы, мы и при такомъ условіи нмѣемъ лишь 26,1% 
лицъ съ завершеннымъ н а ч а л ы ш м ъ образованіемъ. 

Итакъ 74% не получило н а ч а л ь н а я образованія — результата 
сходный съ изслѣдованіемъ прошлаго года. 

Кончило яге городскія и уѣздныя училища и портовую школу 
лишь 12,4%. Быть моягетъ въ числѣ 14% лицъ домашияго образоваяія 
найдутся лица, подходящія по зианіямъ к ъ кончпвшпмъ начальныя 
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школы или уѣздныя училища.; но такихъ рказалось бы немного, такъ какъ 
подавляющее большинство въ этой, группѣ характеризовало себя 
„самоучками". Подъ этимъ терминомъ приходится, разумѣть лицъ, 
обучавшихся безъ о п р е д е л е н н а я учителя и потому в ъ большинствѣ 
стоящнхъ далеко ниже окончившихъ начальную школу. 

Такой нпзкій % какъ 26,1 лицъ самаго. элементарная образова-
нія понизится до 20,7%, если ихъ отнести не исключительно к ъ гра-
мотнымъ, а ко всѣмъ рабочимъ. 

В ъ предыдущую таблицу не вошли ученики мастерскихъ Нико
л а е в с к а я Адмиралтейства. Краткая характеристика ихъ образованія 
показана въ шіяѵеслѣдующей таблицѣ IV. 

I V . ОВРАЗОВЛНІЕ УЧЕНИКОВЪ АДМИРАЛТЕЙСТВА. 

Число. %• 

3 1 15,4 ; 

Некончпвшнхъ школъ: учившихся 1 годъ . • 48 21,7 і 
» 2 года . . 37 16,7 , 

» о » . . 32 14,2 ! 

» 4 » 5 2,2 ; 

» 5—6 лѣтъ . 4 7,7 

18 8,. ; 
» пачальпыя школы 7 3,2 ; 

я церковно-приходскія школы 9 з,9 ; 

Учащихся въ портовой ремеслсп. школѣ. . . 29 12,4 

; Итого 223 100% • 

Изъ 223 учениковъ, образоваиіе которыхъ зарегистроваио, имѣемъ 
грамотныхъ 84,6%, а кончивпшхъ начальную школу 28,1%. Эти резуль
таты кажутся съ перваго взгляда нѣсколько утѣшительнѣе результа-
товъ, данныхъ взрослыші рабочими. Но вѣдь мы сравниваемъ учени
ковъ послѣднихъ лѣтъ въ исторіи народнаго образованія со всею 
массою рабочихъ, среди которыхъ въ Николаевскомъ Адмиралтействѣ 
240 человѣкъ выше 50 лѣтняго возраста. А при такихъ условіяхъ мы 
въ правѣ ожидать гораздо лучшихъ результатовъ въ образованіи мало-
лѣтнихъ. 

Но проведемъ параллель далѣе. 
Мы имѣемъ взрослыхъ, пробывшихъ не болѣе 2-хъ лѣтъ въ на

чальныхъ, частныхъ школахъ и школахъ грамотности, вмѣстѣ съ 
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вообще не-кончившими школъ, • ломѣщеняьихъ в ъ таблицѣ • ниже, и 
вмѣстѣ съ лицами, обучавшимися дома и на военной слуягбѣ,—всего 
такихъ лицъ мы;имѣемъ 38,5% грамотныхъ или 30,5% общаго числа, 
a вмѣстѣ съ % неграмотныхъ группу в ъ 51,5% всего : числа масте-
ровыхъ. 

Въ таблицѣ же учеииковъ соотвѣтствующая или даже болѣе 
слабая группа, составленная изъ первыхъ трехъ строкъ таблицы, 
даетъ 52,8%, т. е. уже худшіе результаты. 

Закончишь этотъ обзоръ образования рабочихъ Адмиралтейства, 
перейдемъ к ъ разсмотрѣнію вліянія его> на качество рабочихъ и на 
производительность ихъ труда. 

Благодаря любезности гг. завѣдующнхъ мастерскими и построй
ками въ Адмиралтействѣ, я получилъ отъ нихъ оцѣнку большей 
части людей, вошедшихъ въ мои изслѣдованія. Оцѣнка говорила о 
достопнствѣ рабочихъ, какъ мастеровыхъ, и касалась лишь тѣхъ, ко
торые давали возможность точно формулировать ихъ принадлежность 
къ той пли другой категории. 

В ъ результатѣ я могъ точно разгруппировать мастеровыхъ на 
четыре категории: отлнчныхъ, хоропшхъ, удовлетворительныхъ и 
плохихъ. 

Распредѣлпшъ эти оцѣнки по тѣмъ рубрикамъ инколь, которыя 
внесены въ таблицу Ш—образованіе мастеровыхъ, я могъ вычислить 
процентъ рабочихъ той, другой или третьей категории, приходящихся 
иа данный тишъ школы каигъ при условии окончания курса, такъ и в ъ 
случаяхъ не КОНЧІШШИІХЪ учения. 

Такимъ образомъ получена вторая половина таблицы ПІ, въ ко
торой первая вертикальная графа показываетъ общее число подверг-
нутыхъ оцѣнкѣ рабочихъ, учившихся здѣсь или тамъ. A далѣе въ 
четырехъ вертикальныхъ графахъ процентное распредѣленіе чиселъ 
предыдущей графы по категоріямъ отлнчныхъ, хорошихъ, удовлетво
рительныхъ и плохихъ мастеровыхъ. 

Эта таблица требуетъ очень внимательная раз.смотрѣния, такъ какъ 
для суждения о превосходствѣ лицъ той иіли другой степени образования, 
требуетъ одновремеинаго сравнения всѣхъ четырехъ категорий, при
чемъ моягетъ оказаться по однимъ изъ нихъ преимущество одного 
типа образованія, а по другимъ—другого. Удобнымъ методомъ для 
пользования еио оказывается слѣдующій: сравнишь проценты категории 
отлипчныхъ вмѣстѣ съ хорошими, т. е. суммы первыхъ двухъ графъ. 
Затѣмъ сравнимъ % % отлпчныхъ и приглядимся в ъ той яге системѣ 
к ъ распредѣлеиіио 3-й и 4-й категорий. 
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Разсматрінвая такимъ- образом,*, мы виднпмъ, что группа негра-
мотпшхъ стоить ниже всѣхъ школьныхъ группъ,, въ особенности по. 
чрезвычайно низкому % отличныхь ж высокому удовл.етворительныхъ 
и плохихъ. 

Ниже ея стоить лишь группа лицъ, неудачно и а ч а в т и х ъ свое 
образование въ гимназии. 

Особое довѣріе к ъ выводу относительно неграмотныхъ даетъ ве
личина этой группы. 

Затѣмъ, оставляя в ъ стор.онѣ групиу приходскихь училищъ, даю
щую какъ для кончившихъ. такъ и для некончившихъ. очень хороцгіе 
результаты, мы замѣтимъ, что кончившие городскія и уѣздныя учи
лища, школы:, портовую, начальный, частныя и грамохности дапотъ в ъ 
группахъ иаивысшіе %% ( 7 3 % — 7 6 % ) хорошихъ и отличныхь. 

Учившіеся в ъ военныхъ школахъ, церковно^приходскихъ и церков-
ныхъ (включая и кончившихъ) и недоучившиеся въ предыдущитхъ ти-
пахъ стоять ниже, давая въ общемъ лишь 5 6 % - - 6 4 % хорошихъ и 
отличныхь. 

Не выдавая, по малочисленности соотвѣтствующнхъ группъ, за 
прочно обоснованный, я все-таки долягенъ назвать намѣтившимся вы-
водомъ заключеніе о преимуществе кончившихъ городскія и уѣздныя 
училища передъ кончившими курсъ остальныхъ, бодѣе шізшихъ 
типовъ. I I это я считаю себя въ правѣ сдѣлать потому, что не могу 
считать простою случайностью совпадете высшихъ %% какъ лицъ 
первыхъ двухъ, такъ и одной первой категории съ высшими типами 
школъ для народнаго образованія. 

Не продолжая далѣе детальнаго сравнения однородныхъ тішовъ 
школъ, тѣмъ болѣе, что результаты .сравнения въ этихъ случаяхъ 
являются не прочно обоснованными и потому спорными!, я укажу въ 
заключение лишь на безспорный и вполнѣ естественный фактъ: масте
ровые съ законченнымъ образованіемъ любого типа стоять выше ма
стеровыхъ, не окончившись образованія; учиившіеся больше имѣиотъ 
птреимуществъ иадъ мало учившимися. 

Этотъ выводъ даетъ таблица безъ всякаго метода сравнения, онъ 
самъ бросается въ глаза лицамъ, читающимъ подрядъ д в ѣ - т р и 
строчки, относящийся к ъ одному и тому яге типу школы. 

Этотъ выводъ наравнѣ съ заключениемъ о томъ, что неграмотные 
даютъ наихудшіе результаты, я считаю самымъ ваягпымъ, потому что 
онъ даетъ возмоягиость расширить приведенное раньше заключение о 
томъ, что ремесло иредпочитаетъ грамотныхъ иеграмотиымъ. И расши
рение это моягетъ быть выраягено слѣдуиощею эмпирическою форму
лой, вытекающей изъ разсмотрѣиія таблицы I I I . Расшпіреніе общаго 



— 289 — 

образоВанія мастеровыхъ увеличиваете среди нйхъ % наиболее ири-
способленныхъ къ занятііо ремесломъ. 

Намъ осталось разсмотрѣть вліяніе образования на производи
тельность труда. 

Задачу, которая мнѣ предстояла при обработке этой части ма-
теріала, мояшо формулировать такъ: определить среднюю производи
тельность груййъ рабочихъ, различающихся степенью полученнаго 
образованія. 

Вообще говоря, степень полученнаго образованія определяется 
окончаніеМъ курса извѣстной школы. Но когда подавляющее боль
шинство лицъ не кончаетъ, да еще въ разной степени не кончаетъ 
школы, то распреДѣленіе Ихъ по степени образованія является невоз-
мояшымъ: кань установить градации различныхъ классовъ различныхъ 
школъ, изъ которыхъ выбываютъ мастеровые? 

Поэтому я принялъ гіоказателемъ степени полученнаго образова
л и продоляштельность школьнаго обученія и полагаю, что въ инте-
ресующемъ меня вопросѣ именно этотъ факторъ продоляштельности 
школьнаго обученія имѣетъ существеннейшее въ ряду другихъ фак-
торовъ значеніе. 

Школа въ своей классной работе преслѣдуетъ двѣ цѣли: мате-
ріальную и формальную. Первая заключается въ сообщены фактиче-
скихъ свѣдѣній и фактическнхъ же умѣній для п р а к т и ч е с к а я при-
лоягенія к ъ яшзни. Собщаемые факты и навыки определяются пред
метами преподаванія. Формальная цѣль заключается в ъ развитіи мыс-
лительныхъ способностей путемъ проработки и з б р а н н а я и отличаю
щ а я с я в ъ этомъ отношеніи особыми качествами матеріала. Матеріалъ 
этотъ во всѣхъ начальныхъ типахъ школъ одинъ и тотъ ж е и раз
вивается съ годами школьнаго обученія, воздействуя на мыслитель-
ныя способности; лишь онѣ, лишь та приспособленность мозга, ко
торая вырабатывается во время нзученія напр. сліянія и разлоягенія 
звуковъ, лишь эта часть школьнаго наследства моягетъ отра?каться 
на производительности физической работы, а никакъ не фактическое 
уменіе, напр., подписать свою фамилйо или знаніе определенія: что 
такое знаменатель? Физическая работа требуетъ, кроме мускульныхъ, 
еще и нервныхъ двнженій, а эти посдеднія въ своемъ характере за-
висятъ отъ качества работы мозга, воспитываемая в ъ школьномъ обу-
ченіи. 

В ъ виду этого я счелъ возможнымъ различіе интеллектуально
сти рабочихъ, определяющейся нхъ образованіемъ, выразить числомъ 
л е т ь обученія въ школѣ, которое при собираніи матеріаловъ особенно 
точно регистрировалось. 
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Группируя рабочихъ по годамъ школьнаго обуиеігія. я выдѣлилъ 
въ особьтя рубрики лицъ домашняго образоваиія, какъ по неизвестно
сти въ большинстве случаевъ времени, потраченнаго такими лицами 
иа ученіе, такъ и по особому характеру занятій, безъ опредѣленнаго 
учителя". 

Въ особую же группу, по сходнымъ причииамъ, я в ы д ѣ л и л ъ л іщъ, 
нолучпвшихъ грамотность на военной слуяібѣ, какъ самоучкой—у то
варищей—такъ и въ военныхъ школахъ: кантонистскихъ, ротныхъ, 
полковыхъ и т. п. 

Далѣе предстояло опредѣлпть производительность группъ. Пока-
зателемъ производительности я взялъ, за неимѣніемъ другихъ дан-
ньгхъ, заработную поденную плату. 

Помимо того, что назначеніе платы производится послѣ серьез-
наго нспытанія в ъ мастерствѣ, плата мастеровыхъ регулируется съ 
течещемъ времени, вслѣдствіе производящихся въ Адшіралтействѣ 
срочныхъ пятикопѣечныхъ прибавокъ, представленія о которыхъ въ 
опредѣленномъ чпслѣ пдутъ разъ въ годъ на утверягденіе высшей 
адмннистраціп Адмиралтейства, Затѣмъ надо принять во вннманіе 
очень важное наблюденіе самігхъ завѣдующихъ мастерскими, подтвер
ждающее еще разъ общія сообраягенія по этому поводу: рабочіе, уча
ствуя въ распространенін въ Адмиралтействѣ договорныхъ (сдѣль-
ныхъ) работъ артелями, сами регулпруютъ поденную плату въ смыслѣ 
болыпаго ея соотвѣтствія съ производительностью каягдаго отдѣльнаго 
рабочаго, такъ какъ заинтересованы въ этомъ, въ виду разверстки вы
работанной по договору суммы, соразмѣрно съ поденной платой 
каягдаго. 

Вообще ростъ производительности рабочихъ съ ростомъ поден
ной платы является безспорнымъ фактомъ, который, къ тому же, под
тверждается многими примѣрами. Прнведемъ одішъ изъ характерныхъ. 
Договоръ на постановку заклепокъ въ 3 руб. или въ 3 руб. 50 коп., 
напр., за сотшо, заключаете артель клепальщиковъ изъ 4. человѣкъ: 
старшого, подручнаго, дерягалыцика и мальчика. Артель подбираетъ 
старшой. Артель, разумѣется, заинтересована выработать возмоягно 
больше въ едишщу времени, а старшой—получите на свою долю 
абсолютно большую сумму денегъ. Какъ яге подбираетъ онъ артель? 
Изъ обозрѣнія заключенныхъ договоровъ мояшо видѣть, что старпгіе 
съ наибольшей платой, скажемъ въ 1 руб. 35 коп., довольствуются 
дешевыми подручными въ 90—85 коп., дабы увеличить свой пай въ 
выработанной суммѣ. Старшіе яге съ платой въ 1 р. 15 к.—1 р. 20 к. бе-
рутъ себѣ подручныхъ в ъ 1 р. 05 к. и въ 1 р., такъ какъ расчиты-
ваютъ получить больше, увеличивъ производительность артели. 
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Такихъ цримѣррвъ, не мадо, но я не буду ими затягивать-своего 
оообщенія. 

Распредѣливъ долучаемыя поденный платы по числу лѣтъ , дро-
веденныхъ, въ школѣ ихъ, обладателями, я , для возможнаго..ослабле
ния фактора возраста, имѣющаго значительное вліяніе на плату,, расг 
предѣдилъ ,эти платы еще по 4 возрастнымъ группамъ: отъ 14- до 20 
лѣтъ; отъ 20—35 лѣтъ; отъ 35—50 . л ѣ т ъ н наконецъ: выще 50 л гЬтъ, 
среди. которыхъ • встречаются люди прекдоннаго возраста. Первая 
группа заключаете въ себѣ по преимуществу учеииковъ, высшій пре-
д ѣ л ъ возраста которыхъ 19 лѣтъ, хотя перечисление ихъ на плату 
мастеровыхъ допускается и раньше. Эта rpjmna мастеровыхъ съ не-
устаповившейся еще платой, но въ то же время зависящей почти 
исключительно отъ качества ихъ работы и мало подверженной влия
нию постороннихъ факторовъ. 

В ъ возрастѣ 35—50 лѣтъ встрѣчаются наибольшая платы и птрип-
мѣрный подсчетъ показьшаетъ, что maximum средней поденной платы 
приходится на 45-лѣтній возрастъ. 

Результаты вычисления средней заработной платы по отмѣчен-
нымъ выше грутшамъ помѣщены въ таблицѣ "V, а рядомъ съ ними 
число людей, вошедншхъ въ группы этихъ плате . 

Y . СГЕДНІЯ ЗЛРЛБОТНЫЯ ПЛАТЫ по годлмъ ОБУЧЕНИЯ. ВЪ ШКОДѢ. 

Возрастъ. Негр. 1 г. 2 г. 3 г. 4 г. 5 л. 6 л. 7 л. 8 л. 9 л. 
. На 

военной 
службѣ 

Домаш-
пяго 

образов. 

Отъ 14 л.] 
плата въ 
коп. . . 41,2 44,3 49,о 44,0 48,9 68,і 82,з 75,4 75,3 79,4 50,5 і до 20 л. J чпело лю
дей. . 46 47 60 59 28 13 22 12 17 9 . — 20 

Отъ 20 л.і 
плата въ. 
коп. . . 96,2 97,8 96,0 99,і 107,3 107,7 108,4 100,2 103,7 105,7 97,8 100,0 

до 35 л. J чпело лю
дей. . . 114 77 120 106 60 35 51 47 30 29 18 101 

Отъ 35 л.[ 
плата въ 
коп. . . 108,0 119,3 113,9 119,5 121,5 122,7 123,6 124,6 127,9 124,2 107,9 116,0 

до 50 л. J чпело лю
дей. . . 216 43 88 81 50 38 21 13 7 6 50 138 

Выше 
плата въ 
коп. 109,9 104,2 98,6 115,8 111,6 109,6 П5,о 157,5 95,0 110,2 111,1 

50 л. чпело лю
дей. . . 82 6 14 18 3 12 1 2 — 1 67 35 

Въ таблищу вошло 2,113 чел. чпето-мастеровыхъ. 
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Мы видимъ здѣсь . ростъ заработной платы съ увеличеиіемъ 
числа лѣтъ школьнаго обучения во всѣхъ возрастныхъ группахъ, 
но особенно быстрый иодъемъ ея въ молодомъ возрасти, что 
вполнѣ объяснимо, такъ какъ в ъ этомъ возрастѣ доляшо рѣ зче ска
зываться различіе меягду воспитаниымъ извѣстнымн приемами, недр-
воспитаниымъ и невоспитаниымъ іштеллектомъ, рѣзче , чѣмъ в ъ болтіе 
зрѣломъ ізизрастѣ, г д ѣ опьптъ жизни"и , рѣшенпе задачъ, предлагар-
мыхъ ею одинаково, какъ грамотнымъ, такъ и неграмотнымъ, нивели-
руютъ въ значительной м ѣ р ѣ характерныя отлігчія интеллекта, благо-
пріобрѣтенныя въ ученнческомъ возрастѣ. 

Въ очень зрѣлыхъ возрастахъ число факторовъ, вліяющихъ на 
заработную плату, увеличивается, прибавляются личиыя заслуги дол
говременной слуягбы, вліяніе иравственнаго облика индивидуума, рѣзче 
сказываются индпвндуальныя отличія хотя бы въ томъ: одинъ хорошо 
сохранился, другой теряетъ зрѣиіе и т. п. Но и здѣсь сказывается теп-
денція повьппенія. Ровнѣе всего повышеніе это сказывается въ группѣ 
возраста напбольшпхъ платъ. Мѣстное повышеніе въ ней группы одно-
годичнаго обученія, иподобныя яге колебанія вверхъ п в н п з ъ въ другихъ 
группахъ ничто иное, какъ псключеиіе, случайно проявившееся вліяніе 
какихъ-шібудь постороннихъ факторовъ, примѣръ чего я покаягу нияге. 

Такія проявленія всегда возмоягны тамъ, гдѣ число иаблюденій 
невелшго. гдѣ иа группу приходится ограниченное число случаевъ, и 
группа поэтому не уравновѣшивается по отношению къ главному 
фактору. 

Въ нашнхъ наблюденіяхъ maximum платы соотвѣтствуетъ 6—7-лѣт-
нему обучению, какъ то было отмѣчено и въ предыдущемъ моемъ 
пзслѣдованіи. 

Точно такъ яге, какъ и тамъ, замѣчается здѣсь пониягеніе платы 
послѣ 6-тп-лѣтняго обученія, что моягемъ мы объяснить себѣ тѣмъ 
обстоятельствомъ, что 7—8—9-лѣтнее ученіе мастеровыхъ представ-
ляетъ исклиоченіе, ненормальность, каигъ относящееся къ лицамъ, долго 
учившимся по неуспѣшиости. А 6—7 лѣтъ умения, соотвѣтствупощіе 
maximum'y платы, соотвѣтствуютъ курсу городскнхъ училищъ, уѣзд-
ныхъ и портовой школы—съ 2—3-лѣтией подготовкой къ двумъ по-
с л ѣ д т і м ъ , каигъ то слѣдуетъ изъ собраинаго мною материала. Плата 
лицъ домашняго образованія соотвѣтствуетъ 3—4-лѣтнему обучению, а 
лшгъ, обучавшихся на военной слуягбѣ, нѣсколыго нияге. 

Для возмоягности сравнения полученнымъ результатовъ съ про
шлыми, г д ѣ вліяніе возраста не исключалось иі потому матеріалъ ие 
дробился по возрастнымъ группамъ, я сдѣлалъ попытку вычислиить 
общия сг) л диія платы безъ подпаздѣлеиія на возрасты. 
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Таблица V I указываетъ полученные результаты. 

V I . СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВСѢХЪ ВОЗРАСТОВЪ по ГОДАМЪ 

Ш К О Л Ь Н А Я ОБУЧЕНІЯ. 

Неграиотпьпсь.' 1х- '2 г. i Зг. 4 г- . Г.6Д, • 6 л. 7 л.. 8 л. 9, л. Дом. обр. 

98,7 88.8 92.0 94,4; 100,8. j .108,5 105,8 102,о 
•г 

97,о j. 102,7 .105,5 

Результаты очень сходны съ прошлогодними, но. здѣсь необы
чайно высока плата неграмотныхъ и лицъ домашняго образования, и 
это в ъ то время, когда въ таблицѣ V плата неграмотныхъ всюду ниже 
другихъ группъ, Вотъ здѣсь именно сказалось вдіяніе возраста. Въ 
таблицѣ V мы, видимъ самую крупную группу неграмотныхъ в ъ 216 
человѣкъ, какъ абсолютно, такъ и относительно другихъ того яге воз
раста, и эта группа принадлеягитъ возрасту наиболыпихъ платъ. Точно 
такъ яге и в ъ слѣдующемъ возрастѣ преобладаетъ группа неграмот
ныхъ. Вотъ эти платы, или точиѣе сравнительно большое число ихъ 
и опредѣляютъ плату характеромъ возраста, а не того фактора, кото
рый насъ интересуетъ. 

Правильные выводы о вліяніи числа лѣтъ обученія въ школѣ мы 
получили бы лишь в ъ томъ случаѣ, если бы размѣры группъ различ
н а я обученія были въ разлпчныхъ возрастахъ между собой про
порциональны. Тогда ии одна изъ средиихъ платъ таблицы V не брала 
бы перевѣса надъ другими. Но однородный выводъ мы получаемъ, 
беря среднія нзъ средиихъ платъ таблицы V *) одной и той ж е кате
гория: образованія. 

Результаты такого вычисленія внесены въ таблицу ѴП. 

V I I . СРЕДНЯЯ ИЗЪ СРЕДИИХЪ ЗАРАБОТНЫХЪ ПЛАТЪ вс-вхъ ВОЗРАСТНЫХЪ 

ГРУППЪ ПО ГОДАМЪ УЧЕШЯ В Ъ ШКОЛАХЪ. 

Неграмотныхъ. 1 г. 2 г. Зг . 4 г. 5 л. 6 л. 7 л. 8 л. 9 л. Дом. обр. i 

88,8 .91,4 89,4 94,8 97,з 102,з 104,8 100,7 102,з 103,1 94,4 

Эти результаты, вполиѣ совпадая съ изслѣдованіемъ п р о ш л а я 
года, даютъ ясное и точное подтверягдеиіе выводовъ, сдѣланныхъ нами 
нзъ обозрѣнія таблицы V. 

Такимъ образомъ, мы въ правѣ сдѣлать третье заключеніе по 
иитересующему насъ вопросу, расширяя два предыдущія. 

*) Въ вычисленіп откинуты, какъ мало достовѣрныя, группы 6—9-лѣтпяго обу
чения старшаго возраста. 
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При правнльиомъ пользованіи общеобразовательными школами 
производительность труда рабочихъ возрастаетъ съ чнсломъ лѣтъ, 
проведенныхъ ими въ школѣ. 

Въ своихъ выводахъ я говорю о производительности рабочихъ, 
хотя матеріалъ говорить лишь о заработной платѣ. Я уже объяснилъ 
причину этого. Чрезвычайно интересно было бы вывести зависимость 
между ростомъ заработной платыпростомъ производительности рабочігхъ. 

Попытки мои выяснить этотъ вопросъ дали иѣсколько примѣровъ, 
указывающпхъ, что производительность растетъ значительно быстрѣе 
платы; такъ, напрнмѣръ: плата повышается на 30%, а производитель
ность на 60%. Материалы, которые по этому поводу мнѣ удалось про
смотреть, не даютъ рѣшенія вопроса, такъ какъ нмѣютъ главиымъ 
объектомъ гсздѣлія, а ие рабочаго. Ho a priori можно согласиться съ 
положеніемъ: производительность рабочаго растетъ быстрѣе его платы, 
такъ какъ в ъ этомъ одпнъ изъ залоговъ прогресса техинкп, и полояге-
ніе это безсознательно проникло въ практику заводовъ, предпочитаю-
щігхъ дорогнхъ рабочихъ дешевымъ. 

Полученные выводы о вліяніп образовапія я могу освѣтить еще 
однимъ сиособомъ. 

Вліяніе физической силы иа трудъ, на количество нзготовляемаго 
продукта несомнѣнно. Чтобы прослѣдпть это вліяніе, я испытывалъ во 
время своихъ изслѣдованій силу рабочихъ при помощи динамометра, 
Динамометръ былъ в зять типа Ренье, приспособленный на сягатіе въ 
кистяхъ обѣпхъ рукъ. Такъ получалась сила рукъ на сжатіе, но эту 
силу можно при массовыхъ средннхъ выводахъ считать дробною частью 
общей силы человѣка. 

Группируя мастеровыхъ по десяткамъ килограммовъ, которые они 
дали на динамометрѣ, я вычислилъ среднія платы полученныхъ группъ. 
При этомъ изслѣдованіи я исключилъ рабочихъ молояге 20 лѣтъ, к а к ъ 
находящихся въ исключительныхъ условіяхъ. 

Результаты внесены въ таблицу ѴШ. 
ѴШ. ВЛІЯНІЕ СИЛЫ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. 

|; Доказанія дппазг. въ kgr. 30-40 41—SO S1-60 61-70 71-80 81—90 Бывіе і 
90 [ 

Средняя плата грушшр. . . 

Число человѣкъ въ грулпѣ . 

102,о 

П О 

107,4 

299 

107,5 

491 

109,7 

392 

110,6 

229 

113,0 

S I 

121,2 ' 

33 

Мы видимъ здѣсь вліяяіе силы на производительность труда. 
Параллельно съ возрастаніемъ силы рабочихъ растетъ и произ

водительность ихъ; но растетъ не быстрѣе, чѣмъ она росла подъ влія-
ніемъ образования. 
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Итакъ можно • сдѣлать. добавочное заключеніе: 
Вліяніе образоваиія, этой нравственной силы, сказывается на про

изводительности труда мастеровыхъ никакъ не въ меньшей степени, 
чѣмъ вліяніе физической силы. 

На основаніи полученныхъ выводовъ я позволю себѣ предлояшть 
на обеуяіденіе Съѣзда слѣдующія полояѵенія: 

.• 1) Интересы промышленности требуютъ, чтобы каждый рабочій 
прошелъ въ свое время курсъ городскнхъ по полоягеиію 72 г. учи
лищъ или однородныхъ- съ ними школъ. 

2) Имѣя въ виду состояиіе образованія взрослыхъ рабочихъ въ 
настоящее время и экономическая условія заставляющія отрывать де
тей отъ школы раньше окончанія ими курса, я^елательна организація 
дополнительныхъ общеобразовательныхъ школъ для рабочихъ съ ве
черними и воскресными занятіями, гдѣ рабочіе могли бы завершить 
свое образовапіе до размѣровъ курса городскнхъ училищъ. 

3) Въ такнхъ школахъ нуягдаются, не мепѣе взрослыхъ рабочихъ, 
ученики ремесленныхъ и завод скихъ мастерскихъ. 

4 ) Желательна организация статистики для обоснованія на воз-
мояшо обширномъ • и разпообразиомъ матеріалѣ полученныхъ выво
довъ настоящаго доклада о вліяиін грамотности и степени образова
ния рабочихъ на размѣръ ихъ заработной платы. 

5) Желательна организація статистики для рѣшенія вопроса о 
характере зависимости между производительностью работы и разме
рами заработной: платы. 

Х і / 2 0 . 
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Щпможеніс. 

Образованіе мастеровыхъ на заводахъ г. Николаева внѣ 

адмиралтейства. 

Окоичило. Не окончило. 

чело-
вѣкъ. 

0/ 0/ 
/0 /0 

чело-
вѣкъ. 

0/ 0/ /0 /0 

49 
6 

22 
8 ) « 

; Городск. учил, полож. 72 г.. . 
1 Уѣздныя училища 

7 
14 J 3,0 

7 
-

і „ „ ИЗЪ I I II I I I кл. — — 20 
., „ изъ I кл. . . — — 9 1 

Гнмп., реальи. уч., семинаріп — — 8 

Итого . . 76 10,7 74 10,4 

Нач. гор., сельск., зав. школы. 29 — 150 21,0 

7 — 9 — 
Ник. школы грамот 26 — 156 21,9 

; Домашняго образованія . . . — — 146 20,5 

Обучались па воепи. службѣ . — — 33 — 

; ІІТОГО . . 63 8,7 494 69,4 

Всего 713 человѣкъ. 



30. 

I . Kenne. 

Дополнптельныя ремеслешіьтя ушілшца. 

На основаиіи постановлеиія Князя Наыѣстника отъ 31 Декабря 
1816 года H послѣдовавдгахъ затѣмъ распоряженш подлежащпхъ вла
стей, отъ ремесленнаго ученика, желающаго получить званіе подма
стерья, требуется свидетельство объ окопчаніи двухъ классовъ воскресно-
ремесленнаго училища, или же соотвѣтствеинаго другаго. Въ этихъ учп
лищахъ ремесленные ученики (терминаторы) обучаются Закону Божію, 
чтенію и письму, и пачаламъ ариѳметики. Съ такимъ скудпымъ запа-
сомъ общаго образования, ремесленные ученики иачішаіотъ самостоя
тельный трудъ, въ качествѣ подмастерьевъ, а потомъ даже мастеровъ, 
которые должны въ свою очередь сдѣлаться съ теченіемъ времени 
воспитателями иовыхъ ремеслеппыхъ поколѣпій. Мпогіе нзъ нихъ. созна
вая вполнѣ недостаточность полученнаго ими образованія, какъ общаго, 
такъ и профессіональиаго, ягелали бы его пополнить и нетолько не 
находятъ к ъ тому содѣйствія, но, нанротивъ, встрѣчаютъ препятствія, 
по недостатку соотвѣтственныхъ образовательныхъ заведеиій. Между 
тѣмъ, пріобрѣтепиыя познанія оказываются недостаточными, особенно 
въ виду прогресса техники и примѣненія къ производству усоверінеп-
ствованныхъ орудій, машпиъ, двигателей и т. п., наконецъ, въ виду 
предъявляемыхъ нынѣшией публикой требованій, не^только точной и 
изящной отдѣлкн ремесленныхъ пздѣлій, но и извѣстиыхъ артпетп-
ческихъ иризиаковъ работы. 

Западно-европейскія государства давно уя:е пришли къ убѣяѵденію. 
что развитіе ремеслъ непремѣиио будетъ щгіостаиовлепо, если ремеслен-
ннкамъ ие будетъ предоставлена возмояшость пополнять свое образо-
ваиіе. На осиовапііі этого были открываемы: дополнптельныя ремеслен-
иыя училища (Portbildungssclmlen), промышленный училища разнаго 
рода и техническіе профессиональные курсы, т. е. профессіональныя 
лекціп для ремесленнпковъ, занимающихся одннмъ ремесломъ. Въ Гер-

X I . 21 
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маніп п Богеміи дополііиітельныхъ училищъ существуетъ громадное 
число, во Франціп же въ городѣ Бордо одно только фпломатпческое 
общество устроило въ 1895 году 25 отдѣльныхъ курсовъ, предназиа-
чениыхъ для различныхъ ремеслъ; а въ Парпжѣ фило-техническое 
общество въ 1S93/-4 году организовало 147 коммерческпхъ курсовъ, 
105 промьннлепныхъ и ремесленныхъ н 155 общеобразовательныхъ для 
столичной молодежи. При такихъ условіяхъ не удивительно, что мѣст-
ный ремесленипкъ не только не можетъ одержать верхъ надъ загра-
ничнымъ, но даже не въ состояиіи конкурировать съ и имъ. 

IV Секція (кустарной и ремесленной промышленности) Варшав
с к а я Отдѣлепія ВЫСОЧАЙШЕ утверягдеииаго Общества для содѣйствія 
русской промышленности и торговлѣ пѣсколько разъ па засѣдапіяхъ 
свопхъ разсматрпвала этотъ вопросъ и пришла къ убѣжденію, что 
дѣло прішяло бы лучшій оборотъ, если бы варшавскіе ремесленники 
могли пополнять свое зпапіс въ соотвѣтствепиыхъ учебныхъ заведе-
піяхъ, какъ профессиональное, такъ равно и общее. Съ этою цѣлыо 
I V Секція предлагаетъ открыть въ г. Варшавѣ дополнительный ремес
ленный училища, по приведенной ниже программѣ. 

Училища этого типа пе выдавали бы совсѣмъ свидѣтельствъ объ 
окончаиін курса, по существовали бы лишь для того, чтобы ремеслен-
никамъ предоставить возможность пополнять свои зпапія въ томъ на
правлении и въ томъ объемѣ, какой опии сами прнзнаютъ пуяшымъ для 
себя. Поэтому следовало бы оставить за шимп право выбора пе только 
курса, но да яге одного предмета, преподаваемаго на дашиомъ курсѣ. 

Такія училища будутъпреимуществеишопосѣщаемы подмастерьями, 
но не следовало бы препятствовать поступать въ опыя п мастерамъ, 
желаіощітмъ пополшіть свое образовапіе, и даже ремеслеинымъ ученн
камъ, которые однако долягны представить учнліпцпое свидетельство, 
требуемое для вьгапсанія въ подмастерья. 

Программа дополпштельныхъ училищъ долягна быть такъ состав
лена, чтобы сіии послѣднія могли исполнить двоякую задачу: 

1. пополишть недостатки общаго образованія,—иг 
2. дать образованіе профессиональное, тѣсно связанное съ дап-

нымъ ремесломъ. 
Въ виду того следовало бы устроить въ подобныхъ училищахъ 

два отдѣленія: 
а) общеобразовательное, 
б) профессиональное; 
Кромѣ того в), специальное отделение для артнстическнхъ ремеслъ. 
Секция предлагаетъ применить следующую программу для допол-

пителыіыхъ училищъ: 
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À. Отдѣлепів общеобразовательное. 

a) Низший классъ: Ариѳметнка 3 часа в ъ педѣлю. Корреспонден-
ція 2 часа. Всеобщая География 2 часа.. Начала ріісованія д черченія 
3 часа. 

в) Высшій классъ: Вексельное право 2 часа. Ремесленная гнгіена 
2 часа. Бухгалтерия 3 ч. Коммерческая Географія 3 ч. 

Б. Отдѣлеиіе профессіональиое. 

I . МЕХАНИЧЕСКОЕ. 

а) Ыпзшій классъ: Геометрія (пзмѣреніе поверхностей и объемовъ) 
3 часа. Техпологія дерева и металловъ 3 часа. Техническое черчеиіе 
4 часа. 

б) Высшій классъ: Алгебра 2 ч. Физика 3 часа. Мехашша 3 ч. 
Наука о двигателяхъ 2 часа. 

П. СТРОИТЕЛЬНОЕ. 

а) Низшій классъ: Строительные матеріалы и ихъ примѣненіе 4 часа 
Геометрическое и проэкціонпое черченіе 4 ч. Смѣты 2 ч. 

б) Высшій классъ: Начала нивелировки и съемка плановъ 2 часа. 
Конструкція съ черчеиіемъ 5 ч. Физика (вмѣстѣ съ мехапическ. 
отдѣлен.) 3 ч. 

I I I . ХИМИЧЕСКОЕ. 

а) Нпзшій классъ: Экспериментальная хпмія 5 часовъ. Физика 
(механич. отд.) 3 ч. Наука о двигателяхъ (мехаи. отд.) 2 ч. 

б) Высгиій классъ: Кратки! очеркъ естественной нсторіи 2 ч., 
Геометрія (механич. отдѣлъ) 3 ч. Теория главиыхъ химпческихъ про
изводствъ 5 ч. 

IV . Д Л Я ІИВЕЙНЫХЪ РЕМЕСЛЪ. 

Начала бухгалтеріи 2 ч. Товаровѣдеиіе 4 ч. Кройка и рисованіе 4 ч. 

В. Отдѣленіе артистическое. 

а) Ннзшій классъ: Рнсоваиіе (орнаменты, растенія, фигуры, архи-
тектурньтя и декоративным украшенія) 4 ч. Перспектива (теорія и чер
чение) 3 ч. Живопись (вмѣстѣ съ наукою о краскахъ) 3 ч. 

б) Высшій классъ: Основанія эстетики 3 ч. О стиляхъ (съ крат-
кимъ очеркомъ нсторіп пскуства) 5 ч. Комиозпція 2 ч.; 

Кромѣ предназначепнаго для швенныхъ ремеслъ, въ каждомъ 
отдѣлсніи два класса, въ которыхъ преподаваемые предметы доляшы 
представлять, по возможности, полный курсъ. Уроки доляшы быть 
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ведены, еъ примѣнепіемъ возмояшыхъ опытовъ п притомъ такпмъ 
образомъ, чтобы опп давали слушателями оныхъ всѣ научпыя дапныя, 
необходнмыя для точнаго пошіманія всякой работы, производимой въ 
мастерскихъ. Вообще слѣдовало бы пзбѣгать слишкомъ подробная 
разсматривапія к а ж д а я ремесла. Если, однако, пришлось бы обратить 
болѣе подробное вшшапіе иа какой нибудь технически! вопросъ, въ 
виду б о л ь ш а я значенія оныхъ для нзвѣстпой группы ремеслъ, то пз-
ложепіе должно быть послѣдовательиос, такнмъ образомъ, чтобы воз
будить любопытство слушателей и привлечь ихъ вшшаиіе. Во всякомъ 
случаѣ разсматрпвапіс д а н н а я вопроса должно нмѣть мѣсто и быть 
окончено во время лекцін и слушателямъ не должна быть даваемы 
работа на домъ. 

Преподаваніе будетъ нмѣть мѣсто въ будпіс дин вечеромъ п по 
воскресеиьямъ. Уроки въ будніс дни начинаются въ S час. вечера, т. е. 
черезъ часъ по окончаиіп работы въ мастерской и продолжаются до 
10 часовъ вечера, но не еяседпевпо, a ноперемѣино, въ одпнъ день 
недѣлн въ пизшнхъ классахъ, а въ послѣдующіл въ высшихъ. По 
воскресеиьямъ уроки продолжаются 4 часа: съ 10 ч. утра до 2 пошл. , 
одновременно во всѣхъ классахъ. Такнмъ образомъ слушателямъ бу
детъ предоставлена возможность слушать обѣдпю и поспѣть во время 
къ обѣду. Число часовъ преподавания выразится цифрою 10 уроковъ 
въ недѣлю, т. е. 6 въ будніе дни и 4 по воскресеиьямъ. Если принять, 
что преподавапіо будетъ продолжаться 40 недѣль въ году, то время 
это мояшо раздѣлнть на два семестра: одшгь съ Августа мѣсяца до 
Рождества Христова, второй съ н о в а я года до конца Іюня мѣсяца. 
Лѣтомъ преподаваніе прекращается, въ виду закрытія учебныхъ заве-
деній, а особенно в ъ виду самой большой и срочной работы въ ма
стерскихъ. 

Наконецъ, при устройствѣ сказаипьтхъ училищъ, слѣдуетъ обра
тить вшгманіе иа то, что такъ называемый „мертвый сезопъ" для разиыхъ 
ремеслъ бываетъ въ разное время года. Строительное, напр., отдѣленіе 
моягетъ быть открыто только въ зимнее время года. 



31. 

В. В. Дмитріевъ. 

Законъ о мадолѣтпьіхъ работахъ ж распространен его на 
ремеслепныя заведепія въ связи со Ш Е О Л Ь Н Ы М Ъ обутеніемъ ма-

лолѣтиыхъ. 

(Къ вопросу 27 программы). 
П о л о ж в и і я : 
1) Законъ о малолѣтныхъ не вездѣ нринесъ тѣ благіе результаты, 

достпженіе которыхъ составляло побудительные мотивы к ъ его нзданію. 
2) Чтобы законъ о малолѣтныхъ могъ принести въ полной м ѣ р ѣ 

ояшдаемые отъ него результаты, необходимо распространеніе его, хотя 
бы съ необходимыми пзмѣненіями, иа ремеслеиныя заведенія съ обя-
зательнымъ школьиымъ обученіемъ ремесленныхъ ученпковъ. 

3) Народный училища Министерства Народнаго Просвѣщенія не 
всегда могутъ служить школами для малолѣтныхъ рабочихъ, а для 
нихъ въ большей части случаевъ необходимо учреягдеше школъ осо-
беннаго ремеслениаго типа. 

4) Одинъ изъ типовъ школъ, удовлетворяющій всѣмъ требованіямъ 
школъ д л я малолѣтпыхъ рабочихъ и полоягеніямъ закона о ихъ рабо
тахъ на фабрнкахъ. 

Нерѣдкія еще и въ настоящее время, по истеченіи 14 лѣтъ съ 
издаиія его, нарушеиія закона о малолѣтныхъ со стороны владѣль-
цевъ промышлеппыхъ заведеній заставляютъ подозрѣвать, что в ъ 
основныхъ полоягеніяхъ закона, результата высоко-государственныхъ 
побуягденій, пмѣются какіе-то пробѣлы. Четырнадцати полныхъ лѣтъ 
стошшовеній съ фабричной ииспекціей и постоянныхъ разъясненій 
съ ея стороны цѣлей и мотпвовъ закона оказалось недостаточно, чтобы 
привести яшзненную практику въ соотвѣтствіе съ тѣми высокими 
соображеніями, которыми руководилось Правительство при изданіи 
закона. 

Жизненная практика не оправдала выраженной въ законѣ на-
деягды, что при заведеніяхъ, польз^чощихся тр^ гдомъ малолѣтныхъ 
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рабочихъ, будутъ собственными стараніями и средствами фабрикан
товъ учреждены въ нужномъ количествѣ школы для обучения ихъ 
малолѣтныхъ рабочихъ. Практика указала еще на такіе обходы, кото
рые едва ли были предусмотрены при пзданіи закона и во всякомъ 
случаѣ нежелательны. 

При практическомъ прпмѣпеніи закона въ обшириомъ районѣ 
подлежащаго его действию пространства Европейской Россіи резуль
таты получились двоякіе, въ зависимости отъ болыпаго или меныпаго 
развптія фабричной промышленности въ местности. Въ мѣстиостяхъ 
промьппленно развптыхъ, гдѣ, вместѣ съ высокнмъ уровиемъ обще-
ственнаго мнѣнія, ощущается иедочетъ в ъ спеціализпроваииыхъ рабо
чихъ рукахъ (два обстоятельства, дѣйствующія въ разсматриваемомъ 
случае рука объ руку),—преобладающее течение д е л а шло въ боль-
шемъ нлп меныпемъ согласии со смысломъ закона: здѣсь на частныя 
средства фабрикъ были устроены хорошо обставленный школы. Но в ъ 
местностяхъ, гдѣ уровень общественнаго мнения иизокъ, или его 
совсѣмъ нѣтъ, и гдѣ ne ощущается затруднений в ъ обезпечепіиі заве
дения достаточнымъ комплектомъ рабочихъ рукъ, дѣло сбилось на не
предусмотренный путь: фабриканты отказались, действительно или 
фиктивно (последнее также могло иметь место вследствие менее стро-
гаго надзора въ такихъ местностяхъ за псполпеніемъ закона),—отъ 
полъзованія трудомъ малолетныхъ, и законъ въ такихъ местностяхъ 
не достпгъ своей цели . 

Въ данномъ случае все равно, былъ ли отказъ действительнымъ 
плп фнктивнымъ. 

Б о л е е того, въ случае действительнаго отказа—малолетние были 
выброшены съ фабрики на улнщу или въ ремесленный заведения, т. е., 
применение закона здесь не только ие принесло ожидаемаго улучше
ния положенія малолетныхъ рабочихъ, но дало непредусмотренные 
отрицательные плоды. Не безотрадное ли впечатление производить 
толпа взрослыхъ ребятишекъ, целыми днями бегающихъ по улицамъ 
города или деревни и ищущпхъ себе какой либо, часто весьма ие 
безвредной, забавы или выпрагаивающихъ. милостыню назойливо и 
иногда даяге дерзко? Эти печальныя явленія нашей провинциальной 
жизни хорошо знакомы нашимъ промышленшгоамъ, и они ие упу-
скаютъ случая указать на нихъ правительствеииымъ чинамъ. Главными 
аргументами, которые выставляются уличеннымъ въ нарушении закона 
о малолетныхъ фабрикантомъ или вообще промышлениикомъ, являнотся 
следунощіе: 1) что малолетный былъ принять въ заведение по усилен
ной просьбе родственниковъ, не имѣющихъ достаточныхъ средствъ 
для его прокормленія, не съ целью эксплоатаціи его труда, а съ 
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цѣлыо дать ему возможность заработать кусокъ хяѣба, т. е., и зъ бла
готворительности, 2) благотворительность состоите не только въ томъ 
прокормленіи, которое получаете малолѣтный, но также и въ томъ, 
что онъ пріучается работать и обучается ремеслу; что изъ . ребенка, 
пробѣгавшаго до 15 л ѣ т ъ на улнцѣ, рѣдко мож.етъ выйти хорошій 
рабочій. Мояшо сомнѣваться, что во всѣхъ случаяхъ эти аргументы 
предъявляются безкорыстно, но тагоке нѣтъ возмояшости и безусловно 
отрицать то, что они имѣютъ мѣсто во миогихъ случаяхъ. 

Какое яге удовлетворительное возраягеніе можетъ быть выставлено 
иротивъ этихъ аргументовъ, если достовѣрность фактовъ внѣ сомнѣ-
иія? Твердо проникнутый убѣяаденіемъ, что онъ дѣлаетъ дѣло благо
творительности, владѣлецъ заведеиія относится раздраягительно к ъ 
вмѣшательству: онъ готовъ сейчасъ яге удалить малолѣтнаго,, если 
ему предъявить требоваиіе ограничить трудъ малолѣтнаго восемью 
часами въ день и принять заботы о посѣщеніп имъ школы, и мало-
лѣтнаго тогда опять ояшдаетъ улица. И действительно, если встать 
на ту точку зрѣнія, на которой стоить эта группа промышленниковъ, 
т. е., если признать, что пріемъ малолѣтнаго в ъ качествѣ рабочаго 
въ заведеиіе есть актъ благотворительности со стороны владѣльца, то 
съ такой точки зрѣнія трудно предъявлять какія либо требованія. Это 
сфера, въ которой единовластно господствуете принципъ—„отъ каяг-
даго только по силамъ". 

Выше я сказалъ, что закоиъ о малолѣтпыхъ въ нѣкоторыхъ мѣст-
ностяхъ прииесъ отрицательные плоды, не улучшивъ, а ухудшивъ 
полоягеніе малолѣтиыхъ рабочихъ, такъ какъ выбросилъ ихъ или на 
улицу, или в ъ ремесленный заведенія. Не буду приводить массы мел-
кнхъ фактовъ относительно вліянія улицы и ремесленнаго заведенія 
на нравственную природу ребенка, предполагая, что тотъ и другой 
вопросы достаточно разработаны „литературой и практикой. 

Если бы мы согласились на томъ. что ремесленное заведеніе и 
фабрика эквивалентны со стороны нравственная вліяиія, то едва ли 
возмояшо отрицать, что физическому развнтію ребенка ремесленный 
заведенія нредставляютъ худшія условія, нежели фабрика. Недоста-
токъ средствъ и ничтояшый размѣръ оборотнаго капитала, вмѣстѣ съ 
меньшей выгодностью предпріятія въ маломъ размѣрѣ, резіомируютъ 
такого рода безнадеяшо убогую обстановку рабочихъ помѣщеній, ко
торую рѣдко моягно назвать только сносной. Тѣснота и сопряяіенныя 
съ него нечистота, скудное освѣщеніе и специфическая по роду произ
водства атмосфера, составляющая почти нензбѣягные атрибуты реме
сленнаго заведенія—вотъ тѣ гигіеническія условія, среди которыхъ 
обучаются ремесленные ученики, и, въ то же время, при указанньгхъ 
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условіяхъ отношенія к ъ закону о малолѣтныхъ со стороны фабрикан-
товъ, эта обстановка является безъ выбора единственной, въ которой 
малолѣтный самостоятельно можетъ обезпечить свое существование, 
въ которой готовится будуіцій фабричный рабочій. 

К ъ сказанному необходимо добавить большую дневную продолжи
тельность труда, при которой не можетъ быть рѣчи о школѣ или ка-
комъ либо обученіи грамотѣ. И если мы можемъ говорить о растлѣ-
вающемъ вліяпін фабрики на физическую и нравственную природу 
ребенка, то не в ъ сравиеніи съ нравственно-растлѣвающимъ вліяніемъ 
улицы и нравственно, и физически растлѣвающнмъ вліяніямъ реме
с л е н н а я заведенія! Можно, конечно, предположить, что часть изгнан-
н н х ь изъ фабрикъ малолѣтныхъ пошли въ школу, но такое предпо-
ложеніе будетъ большой натяжкой, такъ какъ школа, какъ никакъ, 
всетакп составляетъ привилегии болѣе заяшточной части населеиія, 
т. е. такой, которая не высылаетъ своихъ дѣтей искать заработка. 
Слѣдователыю въ средѣ оставшихся безъ работы фабрнчиыхъ мало-
лѣтныхъ рабочихъ едва ли можно ожидать такого количества пошед-
шпхъ въ школу, о которомъ слѣдовало бы говорить. 

Школъ же, которыя бы презрѣлп своимъ нжднвеніемъ эту улич
ную толпу ребятпшекъ и снабдили ихъ возможностью самимъ обезпе
чить дальнѣйшее существованіе, у насъ въ провниціп крайне недо
статочно. 

Итакъ, чтобы законъ о малолѣтныхъ принесъ ожидаемые резуль
таты в ъ тѣхъ губериіяхъ, гдѣ нѣтъ остраго недостатка въ рабочихъ 
рукахъ, необходимо раснространеніе его на ремеслеиныя заведеиія, 
вмѣстѣ съ обязательнымъ школьнымъ обученіемъ ремесленныхъ уче
никовъ. 

Только при распространеиш закона на ремеслеиныя заведенія, 
на всю ту массу дѣтей, которую населеиіе выдѣляетъ на путь промыш
ленности въ качествѣ непосредственной продуктивной силы, мы полу-
чимъ о ж и д а е м а я фабрнчнаго рабочаго. 

Въ тѣхъ же цѣляхъ и еще въ виду того, чтобы свѣтъ прави-
тельственныхъ заботъ, проникая в ъ душную атмосферу ремесленнаго 
заведенія, былъ не Немезидой, карающей.только виновиыхъ въ нару
шения закона, а истинныхъ свѣтомъ просвѣщенія и достигалъ тѣхъ 
результатовъ, которые составляютъ душу закона, необходимо, чтобы 
ремесленные ученики обязательно посѣщали школу. 

Прежде чѣмъ перейти к ъ указанію типа школы, которая бы со
единила всѣ разрознениыя группы ремесленныхъ, фабрнчиыхъ и остав
шихся безъ заиятій дѣтей, я позволю себѣ остановиться еще иа одномъ 
немаловажномъ обстоятельствѣ. 
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Отсутствіе у насъ в ъ ггоовивідн такихъ учебныхъ заведеній, 
в ъ которыхъ бы раснорядокъ учебныхъ занятій былъ пріуроченъ 
к ъ положеніямъ закона о малолѣтныхъ и соотвѣтствовалъ рас
порядку работъ въ промышленныхъ заведеніяхъ, заставляло оста
влять безъ дальнѣйшаго обученія тотъ ничтожный комплекта мало-
лѣтныхъ рабочихъ, который удеряшлся еще въ заведеніяхъ,. при вве-
деніи закона о малолѣтныхъ въ удовлетворение ничтоягнаго спроса, 
п р е д ъ я в л я е м а я на нихъ главнымъ образомъ мелкой фабричной про
мышленностью (типографіей и др.). Преягде въ такихъ случаяхъ ма-
лолѣтные, и работая въ заведеніи, не посѣщали школы, или, что было 
чаще, работа малолѣтныхъ неохотно разрѣшалась чинами фабричной 
ішспекціи, такъ какъ заведеніе не могло отпускать ихъ въ школу, 
хотя невозможность эта вытекала изъ того, что распорядокъ работъ в ъ 
заведеніи и учебныя занятія въ блюкайшей школѣ не находились въ 
соотвѣтствіи. Въ школѣ занятія начинались въ 9 часовъ, а въ заве-
деніи работы въ 6, 7 и 8 часовъ, и часы школьныхъ занятій нельзя 
было совмѣстить съ перерывами въ работѣ малолѣтныхъ. Продолжи
тельность школьныхъ занятій также являлась несогласной съ продол
жительностью перерывовъ меягду четырехчасовыми занятіями в ъ за-
веденіи. Такимъ образомъ, или законъ о малолѣтныхъ не выполнялся 
вполнѣ, или заведеніе, подобное типографіи, принуяадено было брать 
в ъ обученіе 15—16-лѣтнихъ подростковъ. 

Но кромѣ того, въ существующнхъ народныхъ школахъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія учебныя занятія длятся обыкновенно 
свыше 3 часовъ, т. е. той нормы, которая вошла въ законъ о мало-
лѣтныхъ (хотя бы какъ минимальная) и чтобы малолѣтнему рабочему 
не отстать въ усвоеніи извѣстнаго объема элементарныхъ знаній отъ 
своихъ сотоварищей—школьшпговъ-нерабочихъ, онъ долягенъ лишиться 
к а н и к у л я р н а я времени. 

Существуютъ и еще обстоятельства совершенно ІГДОГО характера, 
которыя приводятъ къ тому же выводу. 

Стѣсненная обычнымъ лѣтнимъ вздор ояганіемъ и недостаткомъ 
рабочихъ рукъ фабрика, работавшая круглый годъ безъ малолѣтяыхъ, 
подаетъ вдругъ заявленіе фабричному инспектору, что она желаетъ 
пользоваться трудомъ малолѣтныхъ, обѣщая даяге устроить для нихъ 
школу. Проработавши лѣтній періодъ малолѣтными фабрика, однако, 
к ъ зимѣ, когда предстоитъ принять на себя заботы о посѣщеніи мало-
лѣтными школы или объ устройствѣ для нихъ школы, находить, что 
долягенствующій послѣдовать новый распорядокъ работъ для нея не-
удобеиъ, и распускаетъ малолѣтныхъ. Такихъ неиормальныхъ явленій 
ягелательно было бы избѣягать, a избѣягать ихъ мояшо именно т ѣ м ъ 
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путемъ, какой указан* выше, т. е. когда малолѣтный рабочій будетъ 
посѣщать школу круглый годъ. 

Іітакъ, чтобы соединить въ одной школѣ всѣ разрозненный группы 
малолѣтныхъ рабочихъ, чтобы нмѣть возможность согласить распоря-
докъ учебныхъ запятій въ школѣ съ полоягеніямя закона о малолѣт-
ныхъ, чтобы малолѣтный рабочій не отставалъ въ пріобрѣтеніи знаній 
отъ свонхъ сотоварищей нерабочихъ, чтобы отнять возможность къ 
указаннымъ злоупотреблеиіямъ фабрнкантовъ, необходима особенная 
отъ народныхъ училищъ школа для малолѣтныхъ рабошіхъ, которая 
бы удовлетворяла всѣмъ вышепоименованнымъ требованіямъ. 

Тнпъ такой школы есть, и намъ тѣмъ пріятнѣе указать его, что 
онъ существуете въ дѣйствптельности, хотя выросъ, вѣроятио, и з ъ 
другнхъ мотивовъ и побуяіденій. 

Въ гор. Прбптѣ, Пермской губерніп, па совмѣстиыя средства"го
рода и земства еще въ 1875 году было учреягдеио ремесленное учи
лище. Какъ видно изъ устава, пзмѣнениаго и утверяаденнаго г. Попе-
чптелемъ Оренбургскаго учебнаго округа въ 1887 г., училище пмѣетъ 
цѣлыо подготовить свѣдущихъ и искусяыхъ мастеровъ, кои удовле
творяли бы иуждамъ мѣстнаго населенія уѣзда (§ 2 Уст.), для чего 
при немъ открыты пока три отдѣленія: столярио-токарное, кузнечно-
слесарное и сапояшо-баінмачное, но впослѣдствін могутъ быть вве
дены въ курсъ обученія и другія ремесла (§ 3). Принимаются въ учи
лище мальчики въ возрастѣ 12—16 лѣтъ изъ окончпвшнхъ курсъ въ 
приходском* пли сельскомъ училнщахъ или получпвшіе домашнее 
образованіе (§ 13), ио учебно-теоретпческій курсъ состоите, главными 
образомъ, изе повторенія пройденнаго. въ обеемѣ начальпыхе народ-
ныхе училище, a та іше в е сообщеиіи элементарных* технических* 
свѣдѣній по изучаемым* практически ремесламе (§ 4). Курсъ четы-
рехлѣтній (§ 17) и обученіе безплатное (§ 15). При училищѣ имѣется 
интернатъ, состоящий изъ учениковъ-стппендіатовъ города и земства, 
содеряхимыхъ на полномъ шкдпвеніи (§ 5), хотя училище представ
ляет* заведеиіе открытое и допускаетъ вольно-приходящих* ( § § 4 и 5). 
Распредѣленіе занятій такое, что съ 6 час. утра начинаются практи
ческая занятія, потомъ учебно-теоретическія, въ течеиіе 2-хъ часовъ 
ежедневно. На практическая занятія полагается 6—7 часовъ въ два 
пріема. Училище принимает* частные заказы со стороны, прибыль 
отъ которыхъ обращается иа составленіе особаго капитала, употребляе
м а я иа выдачу ссуд* окончившим* курсъ, на первоначальное устрой
ство мастерскихъ и пріобрѣтеніе необходимыхъ инструментов*. Заня
тия въ училищѣ идут* круглый годъ. Ежегодная стоимость содержа-
воя училища при комплектѣ въ 40 человѣкъ равняется 4 тыс. рублей. 
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Допустимъ теперь, что подобныя ремесленныя школы существуиотъ, 
по крайней мѣрѣ, въ каягдомъ • уѣздномъ городѣ. Ремесленные уче
ники, положение которыхъ уравнено распространеніемъ закона о ма-
лолѣтиыхъ на ремесленныя заведения съ положеніемъ фабричныхъ 
малолѣтныхъ рабочихъ, посѣщаиотъ школу въ тѣ часы, которые на
значены въ школѣ для учебныхъ занятій и совмѣщеиы съ переры-
вомъ въ ихъ работахъ въ ремесленномъ заведении. Фабричные мало-
лѣтные рабочіе, посѣщенію школы которыхъ препятствовало несовпа
дение часовъ заиятій въ обыкновенная типа школахъ грамотности съ 
часами перерыва въ ихъ фабричной работѣ, теперь такяге имѣиотъ 
возмоягность пользоваться школой, потому что сама школа поставлена 
по типу фабрики или ремесленнаго заведения. Интерната яге школы, 
занятый практически ремеслами въ самой іпколѣ, стипендиаты города 
ни земства или частныхъ благотворителей, составлянотъ тѣ дѣти, кото
рыхъ не вмѣстппли фабрики и ремесленныя заведения и воспитатель
ницей которыхъ въ настояпцее время, по большей части, служить 
улпща. 

Здѣсь нѣтъ нуягды говорить о той важности:, какую представляетъ 
вопросъ о воспитании: рабочей массы, нѣтъ нуягды доказывать, что 
этотъ вопросъ является краеугольнымъ камнемъ всѣхъ вопросовъ о 
проипзводительныхъ силахъ страны и нихъ спокойномъ развитии, такъ 
какъ разсуягдеиіе на эту тему было бы повтореніемъ много разъ гово-
реинаго и такъ какъ создание этой ваягностпп пронтикаетъ уяге въ отда-
лениыя окрапины нашего отечества, доказательствомъ чего слуягитъ 
основание тамъ и сямъ разлнгчіиыхъ типовъ школъ пи мастерскихъ на 
мѣстныя средства. Остается отыскать наинболѣе вѣрный путь и настоя
тельно повторить, что в ъ этой области не слѣдуетъ ягалѣть средствъ 
и спилъ ни не моягетъ быть такихъ ягертвъ, которыя не вернуліпсь бы 
государству сторицею. Въ силу яге своей важности! вопросъ требуеть 
предпочтительно предъ другими скораго рѣшенія. 



32. 

Л. Гавришевъ. 

О классах* черчения ж рисования для ремесленников* г. Ни
колаева прж Отдѣленш И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О Русскаго Техиическаго 

Общества. 

Вопросъ объ оргаппзацін курсовъ для взрослыхъ ремесленников* 
на столько созрѣлъ п, рядом* съ этим*, курсы этн въ своей органл-
зацііг доляшы настолько отличаться отъ обычныхъ типовъ школъ, что 
нельзя не прлвѣтствовать выдѣленія настоящішъ Съѣздомъ въ особую 
рубрику вопроса объ организации курсовъ для взрослыхъ. 

На минувигемъ Съѣздѣ дѣятелей по техническому и профессио
нальному образованію этому вопросу не было отведено особаго, отдѣль-
иаго мѣста, но яшзиениость его сказалась въ томъ, что онъ въ той 
пли другой формѣ проникъ въ резолюции ЕѢСКОЛЬКПХЪ секции, *) за
частую возникая внѣ почина докладчика, а являясь результатом* 
обсуждения обычныхъ вопросовъ техиическаго и профессиональная 
образоваиія. 

Не распространяясь далѣе въ области обицпхъ суягденій о важности 
вопроса, я , въ виду совершенной новизны дѣла, позволяю себѣ пред
ставить вниманію собрания организацию и тѣ особенности, которыя вы
яснились въ практпкѣ классов* техиическаго рисования и черчения 
для ремесленников*, открытых* іУз года тому назад*, 26 февраля 
1895 г., .при Николаевском* Отдѣленіп ИМПЕРАТОРСКАГО Техническая 
Общества, 

Конечно VA года въ жизни совершенно иоваго у ч е б н а я заведения 
не могутъ дать большого материала для выводов*, но компетентность 
и опытность лицъ, прпшгмающпхъ участие въ Съѣздѣ, несомнѣнно 

*) Съ увѣрешюстыо могу указать па I I I , IX, XI и XIV секціп, но вѣроятно 
затронуть былъ и въ другнхъ. 

хі /32. 23 
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восполнить этотъ недостатокъ и позволить прійти къ положительному 
рѣшенію вопроса. 

Съ осени 1893 г. при нашемъ Отдѣленіи Технпческаго Общества 
возннкъ вопросъ объ учреждении классовъ черчения и рисованія для 
р емесл епннковъ. 

Николаевъ пмѣетъ казенное Адмиралтейство, гдѣ занято работою 
болѣе 3000 мастеровыхъ; мастерскія Харьково-Николаевской желѣзной 
дороги съ 400 человѣкъ; ракетный заводъ Артиллерійскаго вѣдомства 
съ 200 человѣкъ; 8 частныхъ заводовъ, закятыхъ преимущественно 
выдѣлкою сельско-хозяйственныхъ орудій, гдѣ работаетъ до 400 чело-
вѣкъ, не считая частныхъ мастерскпхъ, занятыхъ выдѣлкою плуговъ и 
фургоновъ мѣстнаго типа, коими снабжается' обширный районъ*), а также 
обьгчныхъ слесарныхъ, столярныхъ п т. д. подобныхъ мастерскпхъ для 
удовлетворения потребностей домашняго обихода. И, рядомъ съ этимъ, 
полное отсутствіе техническихъ учебныхъ заведений, такъ какъ суще
ствующая при Адмиралтействѣ Портовая ремесленная школа въ счетъ 
идти не можетъ по особенностямъ организации п специальному назначению. 

Пропзведенныя мною въ прошломъ году обслѣдованія мастерскпхъ 
и заводовъ, за псклпоченіемъ Адмиралтейства, дали чрезвычайно низ
кий % рабочихъ, получпвшпхъ какое либо техническое (хотя бы только 
графическое) образование. Ихъ оказалось: кончшвшпхъ портовую ремес
ленную школу 6,9%, а коичпвшиихъ какія-либо технический и ремес
ленныя заведения 0,8%. Пзслѣдование' въ Николаевскомъ Адмпрал-
тействѣ, произведенное мною въ текущемъ году, дало до 10% лицъ, 
кончиивпшхъ Портовую ремесленную школу, т. е. лицъ, которыя доляшы 
обладать графическою грамотностью **), и лишь трп лица на 3000 еттттттт-
комъ человѣкъ, включая и указателей,—съ техническнмъ образованіемъ. 

При тѣхъ высокихъ требованияхъ, которыя предъявляются въ на
стоящее время издѣліямъ, такое состояние образования рабочихъ, какъ 
хорошо знакомое, производило пзвѣстное впечатлѣніе на членовъ Отдѣ-
ленія и заставило насъ ближе присмотрѣться къ дѣлу, результатомъ 
чего явился большой матеріалъ, своевременно долоя«енный Отдѣленіио***). 

Изъ числа отвѣтовъ, полученныхъ нами на запросы лицамъ, близко 
стоящпмъ къ дѣлу, могу привести чрезвычайно характерный отвѣтъ 

*) Въ настоящее время строятся: „Николаевскіе судостроительные, техпическіе 
и литейные заводы Франсуа и Делуа" съ осиовпымъ капиталомъ въ Н2 милл. фр., 
„ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное Общество мехагшческихъ производетвъ Юга Россіи, съ 
оеповпымъ капиталомъ въ і милл. франковъ. 

**) Техническое образование 96 г. № 2. Л. Гавришевъ. Учреждение въ г. Ни-
колаевѣ вечерннхъ и воскресиыхъ классовъ. 

***) Преподаваніе черченія въ Портовой ремесленной школѣ поставлено не
удовлетворительно. 
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'одного изъ компетептнѣиіпихъ мастеровъ Адмиралтейства, инженеръ-
механика Ф. К. Максимова, з а в е д у ю щ а я торпедной (минной) мастерской 

Онъ пишетъ: „По правиламъ пріема мастеровыхъ въ мастерекія 
Морскаго Министерства, каягдый нзъ мастеровыхъ подвергается испы-
•танію в ъ знанін того мастерства, для котораго онъ требуется. При этихъ 
испытаніяхъ всегда приходится получать отвѣтъ что, по чертежамъ 
работать ие умѣетъ, такъ какъ у вольныхъ мастеровъ, гдѣ онъ окон
ч и т ь курсъ слесаря или токаря, никогда чертеягей не видалъ, а ра-
боталъ и учился по образцамъ, и если бывало сдѣлаетъ незначительную 
•ошибку противъ образца, то она ему в ъ вину не ставилась". 

„Действительно, большинство мастеровыхъ въ Николаеве отлично 
работаетъ по отделке вещей пли деталей. Вещь, вышедшая изъ рукъ 
такого мастеровая, отличается тщательной отделкой, но въ большин
стве случаевъ ие верна въ отиошеиіи рисунка или чертеяга, ©и этому 
онъ не прпдаетъ никакого зиачеиія. Обучать мастеровыхъ чтенію чер-
теяга при выделке деталей или выносить изъ общаго чертеяга меха
низма технику, заведующему мастерскими, по его многосложнымъ 
обязанностям^ невозможно, да п нвтъ времени". 

Какъ во всякомъ вновь возиикающемъ деле инстинктивно созна
ваемое въ туманпыхъ образахъ вскоре вылилось въ такія рельефныя 
•формы, что городское управленіе иашло возмояшымъ прійти на помощь 
Отделеиію асситноваиіемъ 1000 рублей въ годъ на веденіе классовъ. 

Конечно Отделеніе ne могло взять на себя полнаго решенія во
проса, заключающаяся въ формуле „обучить работать по чертежу". 
Но взять на себя задачу давать графическую грамотность лицамъ, 
прошедшимъ черезъ ея школу, оно могло. Затѣмъ известно, что школа 
действуетъ на свопхъ питомцевъ дисципшшщзующимъ образомъ. По
этому школа, заставляя учениковъ создавать чертеяги готовыхъ вещей, 
следя за тщательностью нзобраягенія, моягетъ прійтн иа помощь тех
н и к е еще и воспитаиіемъ въ своихъ ученикахъ чувства уваженія къ 
размерамъ. 

Въ результате такнхъ сообраягеній Отделеніе такъ формулировало 
первый пунктъ своего проекта частиаго полоягенія о классахъ. „Для 
распространения въ среде ремесленниковъ г. Николаева знакомства съ 
пріемамп техническаго черченія и поинманія рисунка Николаевское 
Отделеніе НМПЕРАТОРСКАГО Р у с с к а я Техническаго Общества открываетъ 
классы этихъ предметовъ". 

Сами ремесленники иа столько сознаютъ свое полное невеягество 
въ чертеягахъ, что разосланные Отд-вленіемъ листки были покрыты 
130 записями, выраягающнми яіеланіе учиться черченію и рисованію, хотя 
посланы они были едва-лп въ пятую часть изъ всехъ существующихъ 
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в ъ городѣ заводскііхъ мастерскнхъ. Зашісавшіеся принадлежали всѣмъ. 
возраетамъ, не исключая и 50 лѣтъ, но по преимуществу возрасту отъ. 
20—30 л. Первымъ условіемъ пріема Отдѣленіе поставило знаніе ре
месла, такъ какъ открывало свои классы для ремесленипковъ. Затѣмъ 
непремѣннымъ условіемъ ставилась грамотность. Среди инколаевскнхъ. 
ремесленнпковъ оказалось по упомянутымъ выше нзслѣдоваиіямъ, гра-
мотныхъ около 75%, пзъ нихъ а / і не окончили даже начальной школы. 

Не смотря на все удобство и обѣщаніе продуктивности работы съ 
болѣе развитыми людьми, т. е. получіпзшпмн - большее образование,, 
пришлось считаться съ дѣйствителыюстыо и допустить к ъ занятіямъ 
лицъ, которыя по пспытаніи въ письмѣ оказались пишущими подъ 
диктовку безъ пскаженія словъ, а по арнѳметпкѣ—знающими нумерацію 
въ предѣлахъ первыхъ четырехъ знаковъ, принимая эти показанія за 
minimum предъявляемыхъ требоваиій интеллектуальная развитія. 

Всѣ до спхъ поръ являвшиеся записываться въ классы этимъ. 
требованіямъ удовлетворяли. 

Возрастъ поступающпхъ былъ ограниченъ 11 годами, такъ какъ 
съ такого возраста встрѣчаются ученикн-ремесленпнкп. Вопросъ о ппз-
шемъ предѣлѣ возраста является чрезвычайно серьезиымъ. На мпнув-
шемъ Съѣздѣ дѣятелей по техническому образованно было признано 
коммпссіею при секціп графическпхъ искусствъ за нпзшій предѣлъ 
возраста при посѣщеиіи вечерннхъ и воскресныхъ классовъ—12 лѣтъ,. 
прпчемъ очень большое число лицъ считало возмояшымъ допускать 
сюда и 10-тилѣтнпхъ. 

Въ виду отмѣчепныхъ разнорѣчій я полагаю вопросъ недостаточно 
выясненнымъ и потому заслужпвающпмъ вниманія. Обучать рпсованію 
мояшо, какъ высказываются специалисты и какъ показываетъ опытъ 
учебныхъ заведеній, въ возрастѣ 10 лѣтъ и, поягалуй, въ болѣе ран-
иемъ возрастѣ. Возмояшо преподавать и элементы черченія въ возрастъ 
10—12 лѣтъ. Но надо при этомъ пмѣть въ виду цѣль этихъ предме
товъ въ курсѣ учебнаго заведенія. 

Когда рѣчь ндетъ объ образовательномъ значеніи графическихъ 
искусствъ, когда при ихъ помощи стремятся влояшть зачатки эстетн-
ческаго развитія, воспитать извѣстиымъ образомъ глазъ и руку и внести 
этимъ путемъ долю въ развитіи интеллекта, тогда не можетъ быть со-
мнѣнія, что съ 10-тплѣтняго возраста, заканчивающая собое элемен
тарное (школьное или домашнее) обучеиіе, совершенно умѣстно къ 
числу воспитательныхъ орудій присоединить и графпческія искусства. 

Поэтому тѣ рисовальные классы, которые задаются цѣлыо влить 
въ массу иаселеиія знанія графическихъ искусствъ со всѣми ихъ 
цослѣдствіями и тѣмъ поднять въ извѣстномъ направлепіп культурный 
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уровень страны—вопросъ о допущепін въ классы малолѣтииыхъ могутъ 
рѣншть въ положнтельиомъ смыслѣ. 

Но совершенно пиане стоить дѣло въ классахъ для взрослыхъ 
ремесленииковъ. Съ одной стороны, задана классовъ суяшвается спе-
ціальнымп цѣлямн, который ставить имъ промышленность, съ другой 
стороны, требуется возмояшая экономизація времени, интенсивное про
в е д е т е вполнѣ опредѣленныхъ замкнутыхъ курсовъ, въ виду крайне 
малаго досуга, коимъ располагатотъ ремесленники. 

Обучать при такихъ условіяхъ взрослыхъ и малолѣтиьгхъ совмѣстно, 
при условіи. спстематическаго класснаго преподаванія—-крайне затруд
нительно въ виду различія какъ в ъ интеллектуальиомъ развитии лицъ 
разныхъ возрастовъ, такъ и въ развитін у шгхъ глаза и руки, что 
особенно рельефно доляшо разниться у ремесленииковъ, работающихъ 
при друяшомъ участіп этихъ трехъ орудій: руки, глаза и интеллекта, 

При такихъ совмѣстиыхъ занятіяхъ пострадаетъ или та, или дру
гая сторона, a скорѣе всего обѣ. 

Въ практикѣ нашихъ классовъ вышеотмѣченное сказалось рѣзко. 
Въ двухъ послѣдовательныхъ пріемахъ, изъ которыхъ первый 

достіпъ уяге выпуска, малолѣтиые (14—16 лѣтъ) сильно и постоянно 
отставали и тормазилп преподавание. Нп одпнъ изъ нихъ не достигъ 
выпуска, даяге при самомъ тщательномъ посѣщеніп уроковъ. Ри
сунки ихъ всегда рѣзко отличались сравнительной неаккуратностью, 
отсутствіемъ снмметріи и крайней несмѣлостыо, ие говоря уяге о томъ, 
что никогда они не проявляли той напряягенности в ъ работѣ, которою 
почти поголовно отличались ІГХЪ старшіе соученики. Что въ корот
к и срокъ постигалось старшими, съ трудомъ давалось малолѣттымъ. 
Разумѣется я не могу утверягдать, чтобы в ъ возрастѣ до 17 лѣтъ не
доступны были техническое черчение и рисование. Примѣры работъ 
суицествуюицихъ техническнхъ училищъ даютъ здѣсь на Выставкѣ пре-
красныя доказательства противнаго. Я хочу лишь обратить внимание 
иа условия совмѣстной работы взрослыхъ ии малолѣтныхъ. Практика 
нашихъ воскресныхъ пиколъ выработала особые пріемы занятий со 
взрослыми. Многія пзъ лицъ, близко стоящпхъ къ дѣлу, найдутъ въ 
своей практнкѣ прпмѣры, подтверягдающіе опытъ нашего учителя арнѳ-
метнкн, который нѣсколыго лѣтъ тому иазадъ велъ рядомъ съ началь
ной школой вечерніе и воскресные классы для взрослыхъ, съ которыми 
успѣвалъ пройти болѣе чѣмъ съ дѣтьмп, хотя на обучение послѣднихъ 
времени удѣлялось въ 4 раза болѣе, чѣмъ иа взрослыхъ. 

Въ. виду всего излоягеннаго я полагаю, что курсы для малолѣт-
ииыхъ рабочихъ до 17 лѣтъ долягны быть отдѣлены отъ ігурсовъ длят 
взрослыхъ при условіи систематических* занятий. 
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Допущеніе яге ыалодѣтныхъ, за полною невозмояшостыо отделить 
обученіе однихъ отъ отъ обученія другихъ, возмоягно лишь при не-
многолюдныхъ классахъ и всегда съ ущербомъ для той и другой стороны. 

Такъ какъ тема моего доклада касается обучеиія взрослыхъ, то 
этому вопросу я и отдаю преимущество. 

Образовательный цензъ учениковъ, работающихъ нынѣ въ мастер
скихъ, не высокъ. Такъ, изслѣдованія въ этомъ паправлеиін, произве-
дениыя мною въ на^алѣ этого лѣта въ Николаевскомъ Адшгралтействѣ,, 
попутно съ другой работой, показали, что изъ 242 учениковъ, тамъ 
находящихся,—15,4% неграмотныхъ. Учившихся яге въ школахъ не-
болѣе одного года—21,7%. Каковъ яге образовательный цензъ этихъ 
37%, неграмотныхъ или еле проучившихся годъ?! Вѣдь это болѣе одной 
трети учениковъ съ такнмъ образованіемъ! Кончішшнхъ яге начальную 
школу, т .е . получившнхъ самое элементарноеобразованіе,—29,8?^, т. е. 
менѣе. При этомъ, это послѣднее число по причииамъ, о коихъ говорить 
здѣсь ітришлось бы долго, въ действительности еще нияге. А среди уче
никовъ частныхъ мастерскихъ результаты долягны быть еще плачевнее.. 

Если взрослые люди, недоучнвшіеся въ школахъ, успѣваютъ не
сколько доразвиться во время работъ, зачастую требующпхъ пзвѣстнаго 
напряягенія умственныхъ силъ, и въ этпхъ упраягпеніяхъ достпгаютъ 
того развнтія, которое въ практике нашихъ классовъ дало имъ пре
имущество предъ малолѣтвыми рабочими, то эти послѣдиіе до спеціаль-
наго обученія, вопросъ о которомъ преимущественно насъ занимаетъ,, 
требуютъ завершенія своего образованія по меньшей мѣрѣ въ объеме 
курса начальной школы. A спеціальпое ихъ образованіе долягпо быть 
отлоягено до окончанія ими общаго. Тогда, вооруягеиные имъ и выие-
сеннымъ изъ рабочей практики запасомъ свѣдѣиій, они легко воспримутъ-
спеціальныя знанія, иеобходимыя ремесленнику, причемъ знанія эти 
лягутъ на болѣе прочный фундаментъ, чѣмъ тотъ, па которомъ при
ходится намъ работать въ настоящее время. 

Въ вопросѣ о пріемѣ въ классы для взрослыхъ есть еще одипъ 
ваягный пунктъ, которымъ определяется характеръ классныхъ заиятій 
и о которомъ поэтому стоить побеседовать. 

Следуетъ ли пріемъ новыхъ учениковъ пріурочить къ известному 
времени или допускать ихъ к ъ пріему во всякое время, ие требуя отъ 
нихъ знаній, коихъ достигли наличные ученики школы? 

Этотъ пунктъ я считаю весьма ваягиымъ, такъ какъ въ дальшЬй-
шемъ излоягеніи хочу показать возмоягность проведенія въ такихъ 
классахъ систематическая курса, Разъ яге мы задаемся этлмъ—пріемъ. 
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должеиъ быть ограипченъ или извѣстиымъ срокомъ, или извѣстиыми 
требованиями знанія курса въ объемѣ пройденнаго. 

Меягду тѣмъ въ практикѣ школъ для лицъ свободныхъ лишь по 
вечерамъ и по праздиичнымъ диямъ принято принимать всѣхъ вновь 
вступающихъ во всякое время, ограничивая число ихъ лишь разме
рами помѣщенія. 

Мнѣ каягется, это вызывается лишь спѣпшостыо и горячностью, 
съ которыми ревностные безкорыстные труягеники хотятъ внести свѣтъ 
образоваиія въ среду невѣжественныхъ и безграмотньгхъ массъ населенія. 

Ничего нельзя возразить противъ такой ихъ практики, такъ какъ 
они—эти труягеники воскресныхъ школъ—имѣютъ средства управиться 
съ дѣломъ и въ этихъ условіяхъ. Къ чести нашей интеллигенціи надо 
признать неоспоримымъ фактомъ, что предлоягеніе труда учительства 
въ воскресныхъ школахъ превышаете спросъ, вслѣдствіе чего занятія 
в ъ воскресныхъ школахъ ведутся группами, образующимися по мѣрѣ 
поступленія повыхъ ученнковъ. Въ нашихъ яге школахъ спеціальнаго 
обученія взрослыхъ,—вопросъ о преподавателяхъ является значительно 
болѣе труднымъ, за ограниченностью контингента лицъ, способныхъ 
вести это дѣло, требующее спеціальныхъ позианій. 

Почему нельзя пріурочить пріема к ъ извѣстному времени, ука
зывая на таковое ліщамъ, являющимся въ теченіе курса? Я не вижу 
никакихъ оснований къ утверяіденш противнаго. Утверягдая яге пріемъ 
и этимъ самымъ подчиняя извѣстнымъ требованіямъ поступающихъ 
въ самомъ началѣ ихъ знакомства со школой, мы дѣйствуемъ на ннхъ 
извѣстиымъ дисциплннариымъ образомъ, а безъ таковаго воздѣйствія, 
какъ я постараюсь выяснить далѣе, невозмоягио вести дѣло, и м ѣ я в ъ 
виду достижение нзвѣстныхъ цѣлей. 

Если взрослые люди, являющіеся учиться въ различномъ возрастѣ 
обходились до момента прихода въ школу безъ тѣхъ спеціалышхъ 
познаній, за которыми пришли в ъ настоящее время, то, за крайне 
рѣдкими исключешями, они ничего не потеряютъ, отлагая ученіе на 
нѣсколько мѣсяцевъ. Кромѣ того, считая себя въ это время въ пред-
дверіи школы, они лучше взвѣсятъ, на сколько нхъ личныя обстоя
тельства дозволять имъ взять на себя новый трз^дъ, и если ихъ появ-
леніе в ъ школѣ явилось результатомъ мимолетнаго ягелаиія, то это 
•ягеланіе или выльется въ твердыя формы, или исчезнете. А въ результатѣ 
явится уменыпеніе такнхъ лицъ, которыя въ началѣ полоягптельно 
загромоягдаютъ школу, а потомъ, отпадая въ самое короткое время, 
разстраиваютъ оргаиизацію занятій и дѣйствуютъ удручающимъ обра
зомъ на школу: какъ на преподающихъ, такъ и на слабыхъ духомъ уче
ннковъ, которые въ это первое время особенно нуягдаются въ поддеряжѣ. 
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Въ чпслѣ условий приема въ наши классы является плата за 
учение, взимаемая по мѣсяцамъ. 

Размѣръ ея опредѣленъ въ настоящее время вь 1 р. 50 к. въ мѣсяцъ. 
Поступаете она, въ общемъ, исправно, при немъ иногда дѣлаются 
отсрочки для облегченія платежа. До 10% иаличнаго числа освобо
ждаются отъ платы по бѣдностп. 

Въ проектѣ организации классовъ плата была введена съ цѣлыо 
заставить ремесленниковъ болѣе дорояшть оплаченными занятиями. При 
этомъ ею было замѣнено проектированное обязательство пріобрѣтать на 
свой счетъ какъ инструменты, такъ и материалы для черчения и рисо
вания. При этомъ плата была проектирована въ меиыпемъ размѣрѣ ии 
никакъ не выше 1 рубля въ мѣсяцъ. Но въ виду недостаточности 
первоначально полученныхъ средствъ, такъ какъ изъ текущихъ средствъ 
приходилось и по сіе время приходится тратить средства иа перво
начальное обзаведение, плата эта была повышена. Такое повышеніе 
было принято еще и въ виду того, что когда, за неотысканіемъ долж-
ныхъ средствъ, дѣло открытия классовъ нѣсколько затормозилось, мною 
было получено черезъ одного изъ низшпхъ техниковъ Адмиралтейства 
до 30 заявлений отъ мастеровыхъ о готовиостии платить по 2 и по 3 р. 
въ мѣсяцъ, лишь бы открылись занятия *). Но есть основание считать 
эту плату тяягелой для ремесленнииковъ ии она, вѣроятно, будетъ въ 
блпжапшемъ будущемъ понижена. 

Въ впду вышеуказаннаго спецпальпаго назначения этой платы, 
полезно сопоставить ее со стоимостью вещей, полученныхъ каждымъ 
ремесленнпкомъ. За 10-тпмѣсячный періодъ обучения каждый изъ нихъ 
уплатилъ 15 рублей. Получилъ яге въ собственшость готовальню въ 
3 р. 75 к., другихъ инструментовъ на 1 р. 50 к.; бумаги, карандашей 
резинъ и т. п. на сумму около 3 рублей. Такимъ образомъ, ими полу
чено каждымъ вещей и матеріаловъ на 8 рублей. 

Переходя дальше къ излоягеиію организации нашихъ классовъ и 
к ъ условнямъ работы въ ипихъ, укажу предварительно, что 26 февраля 
1895 года мы приняли 25 человѣкъ по числу свободныхъ мѣстъ въ 
классѣ, разсчптанномъ на 32 ученика начальной школы. Тѣснѣе по-
мѣстить не было никакой возможности!. Такъ какъ всѣ лица, явившіяся ' 
въ этотъ день въ числѣ 31 человѣка, оказались удовлетворяющими 
требованіямъ пріема, то приняли-! ихъ по порядку записи. Но изъ нихъ 

*) Привожу это какъ фактъ наросшей потребности мастеровыхъ въ спеціальномъ 
образовании. 



не болѣе 1/з писали такъ, что можно было бы ихъ причислить къ 
грамотнымъ, каковыхъ выпускает* начальная школа. Половина была, 
тверда въ сложеніи, вычптаиіи и умиоженіи цѣлыхъ чиселъ. Въ дру
гой же половинѣ миогіе умѣлн производить только сложеніе. Среди 
поступпвшихъ преобладали слесаря и работающіе на станкахъ по ме
таллу (19 чел.), затѣмъ шли мастеровые по обработкѣ дерева, 1 маляръ 
и 1 обойщнкъ. 

Въ септябрѣ былъ произведенъ второй пріемъ учеииковъ. Изъ 54 
записавшихся, преішущественно въ весеииіе мѣсяцы занятій, было при
нято опять-таки лишь по порядку записи, какъ удовлетворшощіе тре-
бованіямъ пріема, 41 человѣкъ; изъ п и х ъ 11 въ основное отдѣленіе, 
какъ кончившие Портовую ремесленную школу *) и потому подходя
щие къ зиаіпямъ осиовнаго отдѣлеиія, изъ коего выбыли къ этому 
времени 9 человѣкъ. 

Затѣмъ, въ течение сентября и иачалѣ октября было прішято 
въ параллельное отдѣление (младшее) еще 17' человѣкъ, подходящихъ 
по знаніямъ, в ъ пополнение убыли учеииковъ. 

Распредѣленіе по иирофессіямъ и этихъ оказалось то-яге, что и въ 
первомъ пріемѣ, прнбавпилнсь лишь в ъ незначительномъ числѣ чер-
теяшики и каменщики. 

Возрастъ ихъ колебался отъ 14 до 40 лѣтъ, преимущественно же 
отъ 18 до 25 лѣтъ (50%) 

Образовательный ихъ цензъ, какъ то было зарегистровано въ ок-
тябрѣ, выразился слѣдующимъ образомъ: 

Кончив, курсъ. Некончпвш. 
гимназии и реал, уч — 2 
портовой ремесл. школы . . . . 13 3 
городскнхъ училищ, (пол. 72 г.) 2 — 
уѣздиыхъ училищ 1 7 
начальныхъ школъ и шк. грам. 1S 5 
домашняго образования. . . . — 3 — 

Итого . . 34 3 17 

Всѣ этиі лица относились преимущественно къ работающимъ въ 
казениыхъ мастерскихъ, тогда какъ пзъ частныхъ мастерскихъ у ре-
меслепныхъ заведений ихъ оказалось не болѣе 15%, что мы объясняли 
себѣ болѣе позднипмъ окончаніемъ рабочаго дня въ такихъ мастер
скихъ. **) 

*) Въ. Портовой ремесленной школѣ черчеиіе не пдетъ далѣе копіи чертежей. 
**) Точный числовой матеріалъ можно найти въ Отчетѣ отдѣленія за И895 г., 

который долікепъ появиться въ Запискахъ И. Р. Т. 0. 
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На занятіе боло отведено 10 часовъ въ недѣлю, нзъ коихъ 4 часа 
въ воскресенье, отъ 12 — 4 часовъ дня, и по 2 часа, три раза въ не
делю, отъ 7—9 часовъ вечера. 

Вечернее распредѣленіе оказалось выбрапнымъ удачно, такъ какъ 
было признано самими учениками за наилучшее. Эти часы находятся 
въ связи со временемъ окончанія работъ, кон въ казепныхъ мастерскихъ 
не кончаются позже 5 часовъ (начинаясь въ 6 час. утра), а иа част-
ныхъ заводахъ запаздываютъ до 6 часовъ 20 мннутъ, и еще болѣе того 
въ ремесленныхъ мастерскихъ. Воскресные яге часы, какъ перебиваю-
щіе день и заставляющее отлагать обѣдъ до 5-го часа, казались тяже
ловатыми. 

Начало учебнаго года оказалось возмояшымъ пріурочить къ 1-му 
сентября, а конецъ къ 1-му мая, хотя, вообще говоря, съ увелнчепіемъ 
продоляштельности солнечнаго дня, посѣщенія классовъ становятся 
затруднительны, въ виду усиленія заводскихъ работъ, совпадающая 
у насъ съ этпмъ временемъ. 

Преподавапіе въ классахъ по проэкту имѣетъ иредметомъ сообще-
ніе ремесленникамъ графической грамотностп, для чего въ классахъ 
преподаются черченіе и рпсованіе, а рядомъ съ черченіемъ геометрія, 
главная цѣль введеиія которой чисто служебная: пособіе при препода-
ваніи геометрическая и проэкціоннаго черченія. 

Въ впду ягеланія довести графическую грамотность до той сте
пени, когда съ чертеяга является возмоягность опредѣлнть вѣсъ пздѣ-
лія пли опредѣлпть размеры поверхности съ чисто слуягебпою целью 
проэктировано было преподаваніе арпѳметикп съ элементарпымъ кур
сомъ простыхъ и десятичныхъ дробей, на что отведено было не более 
70—80 часовъ. 

Геометрія осталась и на щэактике въ той служебной роли, кото
рую ей наметили планы лреподаванія; что же касается до ариѳметики, 
то поголовный интересъ, проявленный къ ней,- ягеланіе учениковъ 
прочно усвоить все сообщаемое заставили насъ отнестись къ этому 
предмету серьезнее и повысить требованія, темъ более, что въ это 
время уяге начало намечаться зиаченіе ея, какъ подготовительная-
предмета для б у д у щ а я расипіренія дела. Преподаваніе было ведено-
систематично, но съ преобладаніемъ практическая иаправленія. 

Попытка ввести чистописаніе (% ч. въ неделю) не привела ни к ъ 
чему: слишкомъ мало времени пришлось уделять чнстописапію и ягалко 
было отрывать эти % часа отъ рисованія. Поступиться яге этпмъ иред
метомъ было легко, потому что цель его введенія' была главиымъ об
разомъ дисциплинарная: воспитать тщательность и аккуратность вы-
полненія на легчаишихъ элементахъ изобраягенія. 
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Въ преподаваніи главиыхъ предметовъ классы преследовали слѣ-
дующія цѣли: въ чертеніи—научить ремесленника понимать чертежъ, 
выдвигая иа первый планъ тщательность размѣровъ и ясность изо
бражения и отодвигая выработку техники, въ смыслѣ изящества черте-
яга, на второй плаиъ. Въ рисовании мы стремились пріучить глазъ 
вѣрно схватывать формы предмета и изображать ихъ отъ руки на бу
мага и притомъ съ характернымъ оттѣненіемъ, для возможности дать 
рельефное поиятіе объ изображаемой вещи. 

Но нельзя было оставить безъ виимаиія и воздѣйствіе гнколы иа 
развитіе вкуса. Цѣль эта серьезная и высокая, но при томъ ограиичен-
номъ времени, которымъ располагали классы, только и можно было по
ставить себѣ задачей: ие оставлять эту сторону дѣла безъ вниманія. 
Поэтому рядомъ съ копіями лучшихъ образцовъ введена была и ком
позиция. 

По мѣрѣ возможности, въ виду отсутствія опыта, намѣченныя 
цѣли были достигнуты слѣдующею разверсткою учебиаго времени в ъ 
течении 10-ти мѣсячнаго періода курса, оказавшагося достаточнымъ 
въ практикѣ обопхъ отдѣленій. 

Для вновь поступающихъ назначалось изъ 10 недѣльныхъ ча
совъ 6 на рисование и 4 на ариѳметику. Мѣсяца черезъ VA (т. е. че-
резъ 24 учебныхъ дня или 60 час.) распредѣленіе было таково: 3 часа 
рисования, 3 часа геометріп и геомет. черченія и 4 часа арнѳметики. 
Затѣмъ черезъ 4 мѣсяца (64 дня или 160 часовъ), въ теченіе осталь-
ныхъ 6 мѣсяцевъ, занятія распределялись такъ: арпѳметііки — 2 часа, 
геометрін и геометрпческаго черчения 2 часа, кромѣ послѣднпхъ 2-хъ 
мѣсяцевъ, когда по завершеніп геометрпческаго черченія эти часы 
отошли къ слѣдующему предмету—проэіщіонное и спеціальное черче
ние 3 часа ии рисование 3 часа. 

Такимъ образомъ было приблизительно затрачено за весь курсъ 
на ариѳметпку—120 ч а с ; на геометрию съ геометрическнмъ черченіемъ 
50 часовъ, на проэпщіонное и специальное черчение — 99 часовъ ии ииа 
рисование 140 часовъ. Всего 400 часовъ. 

Занятия носили такой характеръ. По ариѳметикѣ учащиеся каж-
даго отдѣлепія дѣлились иа двѣ группы, съ отдѣльпымп преподава
телями! въ каждой. Въ старшей группѣ запятія началпсь съ дѣленія 
цѣлыхъ чисслъ, а въ младшей—со слоягепія іихъ. Пройденъ весь курсъ 
арнѳметики цѣлыхъ и дробныхъ чпселъ, а старшей группѣ дано сверхъ 
того понятіе объ отиошеніяхъ и о процентахъ и усвоение метрической 
системы мѣръ, съ практикою вычислений иадъ ними. 

На этихъ заиятіяхъ ученпкамъ сообщались формулы и пріемы 
вычисленія поверхностей, объемовъ и вѣса, кон они попутно съ образ-
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цовыші задачами вносили въ своп запнсныя книжки, пользуясь ими 
в ъ дальнѣйшемъ развитін курса. Въ послѣдиихъ задачахъ ученики 
вычисляли вѣсъ и поверхности моделей дѣльиыхъ вещей, употребляе-
мыхъ для черченія, выбирая и снимая долягные размѣры съ натуры. 

Достнинутые результаты могу представить въ демонстрируемых'!:, 
тетрадяхъ, не назначавшихся для Съѣзда, такъ какъ иастоящій докладъ 
предпринять послѣ окоичанія классныхъ занятій. Геометрическое черченіе 
съ геометріей ведены были такъ. Элементы геометрическихъ фигуръ 
и необходимые термины были усвоены учениками на первыхъ урокахъ 
рисованія, когда этотъ предметъ въ первые 1% мѣсяца замѣщалъ всѣ 
остальные. Затѣмъ ученики были ознакомлены съ употребленіемъ ин-
струмен'товъ, въ проведеніи сплошпыхъ и пунктнриыхъ, нараллелыіыхъ 
и перпендшсулярныхъ, сопрягаемыхъ въ прямыхъ углахъ прямыхъ и 
въ проведеніл окруяшостей. 

Далѣе преподаватель объясиялъ способы построенія элементовъ, 
разучивая съ учениками простѣйінія ихъ свойства, далѣе построеніе 
фигуръ, переходя затѣмъ к ъ ихъ сочетаиіямъ и къ способамъ построе
ния сопряяіеиій; все разученное ученики сейчасъ же точно вычерчи
вали въ карандашѣ, обводя при досугѣ тушью. Для практики задачъ 
на сопряженіе было выбрано черченіе архптсктуриыхъ обломовъ, а за-
тѣмъ съ тою же цѣлыо и для ознакомления съ элементами стиля уче
ники вычертили полностью Іонпческій ордеръ; остальные: Дорпческій, 
Корпнѳскій п ТосканскШ были имъ разъяснены и даны на руки въ 
впдѣ гектографпчеекпхъ копій съ проставленными размѣрами. 

Каягдый ученпкъ вычертнлъ демонстрируешь 3 тетради гео
метрическая черченія и 1 лнетъ ордера. 

Проэкціоішое черченіе было ведено различно въ осиовиомъ и въ 
параллельномъ отдѣленіяхъ. 

Въ основномъ дѣло было поставлено такъ. Классы располагаютъ 
коллекціею 45 геометрическихъ фигуръ, допускающихъ въ своей груп-
пировкѣ довольно слояшыя вещи (папримѣръ портпкъ). 

Начиная съ отдѣльныхъ простыхъ тѣлъ: куба, призмы и т. п. и 
постепенно доходя до самыхъ слояшыхъ сочетаний въ снмметриичныхъ 
и неспмметрпчныхъ (подъ часъ причудливыхъ) комбннаціяхъ, ученики 
ииолучаютъ задачи иа изобраягеиіе ихъ въ проэкціяхъ, пмѣя каждый 
предъ собой иа столахъ эти тѣла и простѣйшія комбпиаціи, a впослѣд-
ствіе группировку ихъ иа отдѣльиомъ столѣ. Вещи эти они ставили 
въ проэкціи вначалѣ простымъ прпкладываиіемъ къ бумаиѣ, а за-
тѣмъ, измѣряя разности проэктируіощпхъ перпеидикуляровъ въ иатурѣ 
и по ннмъ располагая точки проэкцій, составляя предварительно ма
ленький пабросокъ отъ руки для проставлснія размѣровъ, тогда дошли 
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до сложиыхъ группировокъ. Лишь въ ограиичеиномъ числѣ случаевъ-
иедоступныя точки и лииіп брались геометрнческимъ построеніемъ по 
пзмѣреиіи вспомогательиыхъ лпній. 

Способъ этотъ близокъ къ курсу черчеиія Королькова и Сахаиова 
для школъ Императорская Русскаго Техническаго Общества и нмѣетъ 
пожалуй преимущество въ развитіи соображепія, такъ какъ въ каждомъ 
новомъ случаѣ являются. совершенно новые пріемы. Но къ недостаткамъ 
его надо отнести отсутствіе общихъ пріемовъ проэкціоннаго черченія,. 
почему онъ въ гораздо меньшей степени гараитируетъ отъ погрешно
стей чертежа. 

Затѣмъ съ развитіемъ этого курса ученики были научены тѣмн 
же пріемамн черчеиію разрѣзовъ, имѣя въ рукахъ модели пустотѣ-
лыхъ геометрическихъ формъ для рельефности разъемныхъ. Далѣе 
пмъ задавались разрѣзы комбинацій сплопшыхъ геометрнческихъ тѣлъ . 

На эти заиятія было потрачено около 50 часовъ, прнчемъ каждый 
ученикъ исполнилъ въ среднемъ 12 работъ по проэкціямъ тѣлъ и ихъ 
комбпнацій и по 3,7 работы по разрѣзамъ. 

Въ виду отмѣчениыхъ выше недостатковъ и въ цѣляхъ большей 
экономит времени, въ параллельномъ отдѣленіп этотъ курсъ былъ ве-
денъ иначе. Подобно преяшему, каяедый ученикъ получалъ в ъ руки 
модель геометрическая тѣла п ставплъ ее въ проэкціи, пользуясь 
основными ея размѣрами, въ началѣ основаиіемъ на горизонтальную 
плоскость проэкціи, съ параллельнымъ вертикальной плоскости распо-
лоягеніемъ основныхъ лішій, затѣмъ давалъ произвольный поворота на 
горизонтальной плоскости и далѣе произвольный къ ней иаклонъ. 

Такъ взяты были послѣдовательно кубъ, призма, пирамида, ци-
лнндръ и конусъ. Далѣе чертились комбинаціи этихъ тѣлъ, гдѣ по
ворота и наклонъ опредѣлялись натурой, сѣченіе призмы плоскостью 
съ разверткой поверхности и сѣченія; пересѣчепіе призмъ и призмы 
съ цилнндромъ и черчеиіе разрѣзовъ по вышепомянутой коллекціи 
пустотѣлыхъ формъ. Такимъ путемъ была достигнута экономія времени,, 
такъ какъ серія работъ въ количествѣ 9 предметовъ въ 23-хъ поло-
яіеиіяхъ и 3— і разрѣзовъ была исполнена въ 35—38 часовъ, вмѣсто 
50 часовъ осповнаго отдѣленія. 

Проэкціонное черченіе развивалось далѣе въ специальное черче-
ніе, прнчемъ ученики по ягеланію дѣлнлнсь на 2 группы: слесарно-
механическую и столярио-строителі^ную. 

Въ первой—курсъ развивался въ такой послѣдовательности: закле
почное соединеніе, болтовое скрѣпленіе, нарѣзка вннтовъ, клиновое 
скрѣпленіе. Шхнвы, муфты, подушечный подшипнпкъ, подвѣска. Го
ловка шатуна. Паровой цнлнндръ. Зубчатое зацѣпленіе. Всѣ эти pa-
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боты исполнялись съ натуры, съ дѣйствительныхъ моделей этихъ ве
щей, съ краткой характеристикой размѣровъ и деталей, даваемой пре-
подавателемъ. Программа эта выполпеиа за 50 часовъ, причемъ каж
дый ученикъ исполннлъ въ среднемъ около 8 работъ. Въ строительно-
столярной группѣ на специальное черчеиіе пришлось около 50 часовъ. 
Изъ этого времени 9 часовъ пошло на объяснеиіе пріемовъ изображе-
нія при помощи изометрической проэкціи, при чемъ изображено было 
съ моделей 3 деревянныхъ врубки. Затѣмъ исполнена была закладная 
рама (4 часа). Далѣе, часть разрѣза деревяннаго дома на камениомъ 
фуидаментѣ по заданнымъ размѣрамъ (35 часовъ). Пособіемъ служили 
готовые чертеяги разрѣзовъ, на коихъ преподаватель разъяснялъ усло-
вія пзображенія и значеиіе деталей: углубленіе фундамента, кладка 
камня, врубка балокъ, настилка половъ, что представляло предметы, 
осязательно знакомые ученнкамъ изъ ихъ предшествовавшей деятель
ности. Затѣмъ въ остальные 20 часовъ былъ проработаиъ такнмъ же 
порядкомъ проэктъ камепнаго дома въ 3 комнаты съ кухней съ цѣлыо 
пріучать учениковъ читать строительные чертеяш, путемъ создаиія 
собственная чертеяга при помощп преподавателя, дававшаго готовые 
уяге чертеяги другихъ построекъ для руководства въ работѣ. 

Рпсованіе въ обопхъ отдѣленіяхъ было ведено одинаково и лишь 
съ небольшой экономіей времени, достигнутой уменыненіемъ размѣра 
первоначальныхъ рпсунковъ. 

Первыми упраягненіямп было рпсованіе съ классной доски гео-
метрнческпхъ прямо п крпволпнейныхъ фіггуръ. Преподаватель указы-
валъ пріемы построения такихъ фигуръ отъ руки, a затѣмъ онѣ выри
совывались учениками по одной на листокъ размѣромъ 11"Х15". 

Въ параллельномъ отдѣленіп такихъ фигуръ умѣщалн на листѣ 
по двѣ. На эти упраягненія пошло 27 часовъ и исполнено въ среднемъ 
13,4 работы. Затѣмъ ученики копировали стѣнныя таблицы Кольба 
(плоскій орнаментъ), воспроизводя нѣкоторыя изъ нпхъ иа память и, 
въ ряду начатыхъ затѣмъ занятій перспективой и композиціей, про-
долягалн копіи и увелнченіе съ альбомовъ лучшихъ образцовъ нздѣлій. 
На копін потрачено 26 часовъ, а въ среднемъ исполнено каягдымъ 7,2 
работы. Въ то яге время было начато рисованіе съ проволочныхъ фи
гуръ и тѣлъ, рядомъ съ чѣмъ шло объясиеніе элементовъ перспективы 
и, далѣе, рѣшеніе перспектпвныхъ задачъ. 

Затѣмъ рисованіемъ съ натуры геометрическихъ тѣлъ съ оттѣне-
ніемъ, а подъ конецъ большихъ деревянныхъ моделей колодца и водо
к а ч к и — закончено рисованіе съ натуры. На эти упраягиеиія пошло 32 
часа п исполнено въ среднемъ по 9,2 работъ. Лучшіе ученики начали 
рисоваиіе гипсоваго орнамента, какъ ослоягненіе плоскаго. 
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По мѣрѣ окончания курса плоскаго орнамента ученики принима
лись за самостоятельные композиции, начавшаяся съ украшения задаи-
иыхъ геометрнческіпхъ фппгуръ. Мотпивы украшенія брали преиимуице-
-ствеино изъ альбомовъ, припносимыхъ преподавателемъ иллиостригро-
ванныхъ катологовъ и прейсъ-курантовъ, такъ какъ въ это время, по 
•ограниченности: средствъ, классы не нмѣлн ни одного альбома, кото
рые были пріобрѣтеиы лиипь во вторую половину курса. 

Отъ украшения геометрическихъ фигуръ ученики перешли к ъ 
украшеніямъ дѣльиыхъ вещей, прппчемъ первое время основныя ЛІИНІИІ 

зачастую имъ давали таблпицы Кольба или другія копии. На этихъ уро-
кахъ преподаватель преслѣдовалъ двѣ цѣли: 1) приучить пользоваться 
мотивами ии альбомами: пиздѣлій для самостоятельной композицііп и 2) 
•обогатить этимъ матеріаломъ память. А рядомъ съ этимъ, разумѣется, 
возмоягиое воздѣйствіе иа развитіе вкуса. Развииваясь далѣе, компози
ция не ограничивалась лишь украшениями: на заданиомъ фонѣ, но 
захватывала іи самый фонъ. Для характеристики заиятій приведу, какъ 
примѣръ, условія (такъ сказать) предлагаемой задачи: столяру была 
дана фотографія комнатной обстановки, гдѣ въ ракигурсѣ стоить пинсь-
менный столъ и было задано составить рабочій риисунокъ этого стола 
съ украшениями на онредѣленнуио тему. Характеръ такихъ задачъ, какъ 
миѣ кажется, совершенно соотвѣтствуетъ тѣмъ заказамъ, которые мы 
дѣлаемъ ремеслениикамъ, описаніемъ иили другими способами, заказы
вая форму иі віидъ предмета. 

На композпціи пошло около 50 часовъ ии пісполнено въ среднемъ 
по 4,7 работы. Все вышеизлоягеиное удалось пройти систематично, точно, 
не отрывая занятій съ однимъ ученикомъ отъ занятій другихъ; отдѣльные 
ученики разнились лишь количествомъ работъ, но не характеромъ ихъ. 

Какъ яге относиліись къ таігимъ занятиямъ ремесленшики? На 
сколько они дали возмоягность провести связно курсы, на сколько ими 
удовлетворились ии какіе запросы предъявили классамъ? Въ отвѣтѣ на 
этип вопросы заключается вся суть дѣла, и хотя мы нмѣли всего т и л ь 
10-ти мѣсячный опытъ, тѣмъ не менѣе многое намѣтилось достаточно 
рельефно. 

Харапгтеризуя отношеніе ученпиковъ к ъ занятіямъ, я буду приво
дить числовыя данньия, по ииреимуществу отиосящіяся ко второму приему 
учеииковъ, потому что къ этому времени мы сами уяге выяснили ха
рактеръ занятій, ии въ то яге время пришятыя въ этотъ приемъ лица, 
подавно окончивнпія Портовую ремесленную школу, ии потому болѣе 
приивычныя к ъ школьииому режиму, отошли въ основное отдѣленіе, т. е. 
къ 1-му приему.' Слѣдовательно, весь составь параллельиаго отдѣленія 
уяге успѣлъ отвыкнуть отъ характера школьной работы. 
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Считаю' необходпмьшъ оговориться, что подъ режимомъ и дисци
плиной я буду разумѣть въ своемъ дальнѣйшемъ изложеніи лишь ту 
ихъ часть, которая опредѣляется непосредственно самыми учебными 
предметами, ие касаясь вопроса о впѣншей ихъ формѣ, напр. въ смыслѣ 
внѣпшей благопристойности и порядка, такъ какъ въ этомъ отношеніи 
ученики вели себя безукоризненно и ие вызвали за все время ни одного 
замѣчанія, ие смотря на то, что занятія въ чужомъ помѣщенін, заня-
томъ отчасти жилыми комнатами, требовало особенно щепетпльиаго 
отношенія. 

28-го августа были произведены пріемиыя испытанія въ па
раллельное отдѣленіе. За псключеніемъ принятыхъ в ъ это время въ 
пополненіе убыли основнаго отдѣленія, сюда явилось 36 челов., да еще 
въ теченіе первыхъ дней заиятій 9 человѣкъ. Четыремъ нзъ этихъ 45 
человѣкъ было отказано въ пріемѣ. Прошедшимъ была выяснена цѣль 
классовъ и указаны предметы преподаванія, а въ будущемъ предпола
гается добавить к ъ э т н м ъ объясиеніямъ — демонстрацію систематиче-
скаго курса работъ. 

Изъ этихъ 41 человѣка, зачнслениыхъ въ классы, вовсе ие яви
лось 5 человѣкъ, и 6 выбыло послѣ первыхъ двухъ-трехъ уроковъ. 

Эти лица, очевидно, не усвоили себѣ ясно ни цѣлн, ни характера 
школьнаго преподаванія и не удовлетворились школой: двое сказали 
„пустякамъ учатъ—надо чертить, а тутъ дѣтскія заиятія". Еще одииъ 
сказалъ: „я думалъ механнкѣ учиться", а еще одииъ пашелъ, что къ 
его спеціальностп — каменщіша — дѣло выходить неподходящее. Част
ному подрядчпку пзъ первыхъ занятій понравились лишь указанные 
преподавателемъ пріемы построенія отъ руки угловъ въ 30°, 40° и 60° — 
остальное онъ призналъ лиишимъ. 

Словомъ, первое время ученики являются совсѣмъ ие дисципли
нированные школьнымъ авторитетомъ и потому легко бросаютъ изъ-за 
пустяковъ начатыя занятія. Чрезвычайно важно 'уловить момеитъ воз-
никновенія сомнѣній у такого .ученика и вызвать у него откровенное 
пзлоягеніе своихъ сомиѣній, что трудновато, такъ какъ по большей части 
отговариваются внѣшними причинами и недосугомъ. Въ такихъ слу
чаяхъ удавалось путемъ нѣкоторыхъ примѣровъ убѣдить или въ смыслѣ 
налпчныхъ занятій, иші въ авторитетѣ школы, и тѣмъ сохранить лиш-
няго ученика. 

Изъ вновь являющихся въ классы возможно было въ теченіе пер
выхъ 1% мѣсяцевъ принять еще 6 человѣкъ. Другихъ, а также являв
шихся позяге, нельзя было прішять за невозмояшостыо подвести ихъ 
к ъ требованіямъ курса. Имъ иредлоягено было зачислиться кандидатами 
на слѣдующій пріемъ. 
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Въ слѣдугощіе мѣсяцы выбивало .въ средиемъ ио.4 чсловѣка н в ъ 
Декабрѣ число иалпчиыхъ учошіковъ понизилось до 20 (съ комплекта 
въ 33 чело в.) Въ то же время въ осиовпомъ отдѣлеиін оставалось 22 
человѣка (пзъ бывшихъ 3-го Сентября 27.) И эти числа оставались безъ 
пзмѣпеиія до окончапія учебиаго года 8-го Мая 1896 г. Въ этомъ, какъ 
мы лолагаемъ, сказалось воздѣйствіе па учеииковъ школьпаго режима, 
опредѣлпвшагося систематичностью занятий. 

Причинами выбытія за Сентябрь — Декабрь, на сколько удалось 
выяснить, били выѣздъ пзъ города, болѣзпь, певозмояотость посѣ-
іцать регулярно занятия и опять неудовлетворенность занятиями, но 
уже па почвѣ сравнения съ работами пдущаго впереди основнаго 
отдѣлеиія. 

Въ чнслѣ причинъ, вліяющпхъ иа убыль учеииковъ, было отмѣ-
чепо въ пѣсколышхъ случаяхъ характерное явленіе: послѣ продоляш-
тельиаго (недѣлн двѣ, три) пропуска занятій учеппки чрезвычайно 
рѣдко вновь привыкают* къ запятіямъ. Подмѣтивъ это, мы вызывали 
письменно такихъ учеииковъ пли при случаѣ посѣщали ихъ па дому. 
Выяспивъ причины отсутствия и предлагая специальный мѣры, •дапощія 
возмояшость догнать товарищей, мы возвращали ихъ въ классы, но въ 
большниствѣ случаевъ послѣ 2 — 3 посѣщеииій ученики вновь прекра
щали запятія съ памѣрепіемъ вернуться к ъ слѣдуіощему пріему. 

Достовѣриость послѣдняго намѣреиія иесомиѣнна для меня по 
тѣмъ вопросамъ: „мояшо ли будетъ вновь записаться", съ которыми 
нѣкоторые изъ такихъ учеииковъ обращались ко миѣ во время моего 
посѣщепія текущішъ лѣтомъ мастерскихъ Адмиралтейства. 

Отмѣчеиное явление мы себѣ объясняли тѣмъ, что немудрое на
чало учения слишкомъ трудно, особенно на первыхъ порахъ, дается 
людямъ мало знакомымъ со школьнымъ реяшмомъ. 

Въ общемъ было замѣчеио, что ученики чрезвычайно поддаются 
поддержкѣ, выражаемой совѣтамп, убѣжденіями и разъяснениями. Такъ 
напрнмѣръ, чрезвычайно полезно давать имъ осязательный перспек
тивы ихъ занятий, значеніе текущнхъ работъ п строио слѣдить за незы
блемостью школьиаго авторитета, 

Точно такъ же поддаются они и воздѣйствію, направленному к ъ 
уменьшению пропуска занятий, какъ въ отдѣльныхъ сл5 гчаяхъ, такъ и 
въ общей массѣ. Такъ какъ регпстрація занятий ведется точно и свое
временно, то всегда на лицо, какъ исправность посѣщенія каждаго, 
такъ H всего отдѣленія. Поэтому въ каждый данный моментъ возмояшо 
поставить на видъ связь между степенью пропусковъ и усиѣшиостыо 
занятий. Къ этому и къ сообщаемымъ оцѣнкамъ и з ъ работъ по четвер
тям* года — ученики чрезвычайно внимательны. 

хі/за 2 4 
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Процентъ пропущениыхъ уроковъ колебался по ыѣсяцамъ отъ 9,6 % 
до 21,7 %, составляя въ среднемъ 17,2%. 

Въ отношенін же отдѣльныхъ ученнковъ % пропущеиныхъ зтро-
ковъ за все время курса тѣмн 42-мя человѣками, которые неизменно 
дерягались въ классахъ съ Декабря по Май, выразился такъ: 

Болѣе '/s уроковъ пропустило 2 человѣка (1—39% и 1—49%). И 
такъ, почти половина ученнковъ пропускали не болѣе 1 урока и з ъ 
10-тп, а это такія условія, при которыхъ безспорно возмояшо вести за
нятая, систематично проходя определенный курсъ. 

Напбольнгій ннтересъ ученики проявляли к ъ тѣмъ работамъ, ко
торыя тѣсно граничили съ техникой. При такомъ сиеціальиомъ черче
н ы какъ машинное и строительное, они выказали особую любознатель
ность не по отношению к ъ способамъ изобраяѵенія въ проекціяхъ тѣхъ 
или другихъ деталей, но по отношению къ зиаченію ихъ, а равно и 
тѣхъ очертаний и размѣровъ, к о т ы определяется прочность. 

Подобнымъ же образомъ на урокахъ композицін нхъ занимало 
зяаченіе украшены и ихъ, такъ сказать, анатомическая уместность. 

Особый ннтересъ проявили они въ вопросѣ о гайкахъ и нарѣз -
кахъ и каягдый изъ шіхъ счелъ необходимымъ списать для себя таб
лицу Вптворта, 

При дальнѣйшемъ развиты курса преподаватель дѣлалъ нѣкото-
рыя попытки попутно съ черченіемъ давать свѣдѣнія о значены тѣхъ 
или другихъ размѣровъ — но достаточнаго времени и средствъ на это 
не было и дѣло пришлось отложить до болѣе благопріятныхъ условій. 
Такая же участь постигла преподаваніе геометры, къ которой ученики 
проявляли особое уваженіе. Геометрія въ нашемъ курсѣ крайне огра
ничена; когда же, по проявленному интересу къ ней, преподаватель 
пожелалъ несколько расширить горизонтъ и поставилъ преподаваніе 
шире, явилось затрудненіе в ъ прочномъ и практичномъ разучиваніи 
матеріала въ классе, по недостатку времени. Преподаватель указалъ 
при этомъ на возмояшость пользоваться геометріей Страхова и у в с в х ъ 
она моментально явилась. 

Ариѳметика являлась тояге крайне интереснымъ предметомъ. Не 
смотря на существованіе такихъ задачъ, какъ напримеръ, отысканіе 
наименьшая кратнаго, преобразованіе дробей и т. п., которыя по от-
отсутствію непосредствениаго прилоягенія к ъ яшзии казались бы мало 
привлекательными, ие смотря на это, не было ни одной части ея курса, 

6 чел. 
18 чел. 
34 чел. 
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которая не интересовала бы учениковъ и въ которой бы они не стре
мились стать полными хозяевами, добиваясь прочнаго усвоенія и всяче
ски задеряшвая преподавателя въ его стремленіи идти впередъ. 

Эти наблюденія были пополнены еще замѣчаніямн коммиссіи, оце
нивавшей каждую четверть ученическія работы, дававшей отзывы какъ 
о работахъ каждаго отдѣльнаго ученика, такъ и обо всемъ ходе ра
ботъ. Коммиссія состояла изъ преподавателей и 3-4 членовъ отделенія. 

З д е с ь не разъ было обнаружено полное невежество учениковъ въ 
вопросахъ о соответствіи деталей своему назиаченію, въ конструктпв-
номъ значеніи изображаемой вещи и иной разъ даже въ томъ случае, 
когда изображаемая вещь была передъ глазами ученика въ в и д е на
туры. Такъ напр., прекрасно скомпаиованный рисунокъ воротъ — ис-
порчеиъ по невозможности устроить какую-либо ихъ связь со столбами, 
которые иа бумаге поместились просто. Иногда к ъ дверямъ пририсо
ваны нгрушсчныя петли. А не то прекрасная по очертанію и по узору 
вешалка безобразна своею неустойчивостью. Вообще почему-то в с е 
пояжи являлись самымъ слабымъ, въ буквальномъ смысле, местомъ. 

Собирая текущимъ лѣтомъ матеріалы по вопросу объ образованіп 
рабочихъ, я и м е л ъ случай беседовать съ инягенеръ-механикомъ Ф. К. 
Максимовымъ, мнѣніе котораго по вопросу о графическомъ образо-
ваніи рабочихъ я привелъ въ начале доклада. Въ его мастерской, 
изготовляющей, напримѣръ, самодвижущаяся мины Уайтхеда, нагнета
тельные воздушные насосы, а временами и точные мерительные при
боры— 'Требуется чрезвычайная точность выделки деталей, допускаю
щая возмояшость обмена деталей между однородными приборами. 

Указывая чрезвычайно рельефные примеры неудовлетворитель
ности въ требуемомъ отиошенін большинства рабочихъ, мастеръ при
велъ целый рядъ чисто „воспитательныхъ" мѣръ, давшпхъ ему кон
тингента мастеровыхъ, необходимыхъ для точныхъ работъ, ради кото
рыхъ чертеяшую бумагу заменили цинкомъ. Главная изъ этихъ мѣръ 
имѣла целью дисциплинировать учениковъ въ отношеніи соблюденія 
размеровъ, указываемых^ чертеяздмъ. 

Несостоятельность большинства въ этомъ отношеніи удалось под
метить и иамъ. Казалось бы, чего проще, чѣмъ перенести размеры съ 
одной проэкціи на другую. Но какъ трудно это имъ дается, т. е. какъ 
трудно дисциплинируются они въ этомъ направлении. Ф. К. Максн-
мовъ предлояшлъ мнѣ, и м е я въ виду мой проекта развитія классовъ, 
ознакомиться съ требоваиіямн учениковъ; чему хотвли-бы ѵ они на
учиться въ классахъ. После беседъ по этому поводу со своими ма
стеровыми, мастеръ изложилъ мне запросы ремесленниковъ. 

Большая часть ихъ такого рода, что моягетъ быть удовлетворена 
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лпгль правплыіьшъ обучеиіемъ въ ремесленныхъ учплпщахъ иа прак
тическихъ занятіяхъ въ мастерскпхъ. Въ подходящей яге для иасъ 
части заявления формулируются такъ: 

„Въ преподавании черчения мастеровые желаютъ добиться умѣнія 
съ общаго чертеяга вынести деталь во всѣхъ ея видахъ — для болѣе 
яснаго соображения относительно ея выдѣлки ии затраты иаименьшаго 
труда. Мастеровой, который хорошо выяснилъ себѣ деталь, быстро со-
обраягаетъ, какія нуягно употребить прнспособлепія для ея обдѣлкн съ 
ѳкономіей своего труда. 

Кромѣ того, большинство мастеровыхъ просило, чтобы ихъ приу
чили къ точному пзмѣренію, ииріичемъ находятъ въ этомъ отношении 
метрическую систему (введенную въ мастерской) для себя удобной". 

Въ заключепіе сопоставляя нашихъ рабочихъ съ • иииостраинымн 
Ф. К. Макспмовъ говоріптъ: „Болышпнство аиглійскнхъ мастеровыхъ — 
шаблонщпкпг, къ чему и приспособлены соотвѣтствующия аиглійския 
руководства. Наши ребята этого не хотятъ и сами въ своихъ заявле-
ніяхъ требуютъ болѣе сознательиаго обучепія". 

' Все пздоягенное о предметахъ, специально привлекавшихъ внима
ние нашихъ ученнковъ, обяаруягениые ими нробѣлы техническихъ зна
нии, въ гораздо болыпемъ размѣрѣ сознаваемые рупговодителямп ма
стерскпхъ, приівсли иасъ къ убѣягденію о необходимости расширить 
дѣло, создавъ въ дополненіе къ существующнмъ классамъ, дающимъ 
ремеслеинпкамъ графіическую грамотность еще ии классы для пополне
ния ихъ техшическаго образованія, въ болыпниствѣ отсутствующаго 
вовсе. Докладъ мой, внесенный поэтому въ Обицее Собрание Отдѣленія, 
привлекъ много ремеслешгпковъ, среди которыхъ преобладали наши 
учеииикн. 

Я проектировалъ преподаваніе геометрии — уяге какъ самостоя
т е л ь н а я предмета; сообщение элементовъ механшги, физики ии сопро-
тпвлеиія матеріаловъ, на фонѣ рѣшенія соотвѣтствующихъ арпѳметиче-
сигихъ задачъ, черченія въ связи съ преподаваемыми предметами пи 
продолягеиіе рисования графипческаго класса. 

Учеииковъ наинихъ этотъ проектъ заіштересовалъ чрезвычайно и 
въ особенностии прнлоягенпе ариѳметпіки. Но при этомъ они просили, 
чтобы рядомъ съ тѣмъ „не забылии" ихъ выучить извлечению корней 
и разбору формулъ справочныхъ книягеигъ. 

Отмѣчая чрезвычайно благоприятное для дѣла отношеніе ремеслен-
никовъ к ъ заиятіямъ, позволяющее проводпить систематические курсы 
моягно отмѣтить и то важное для дѣла обстоятельство, что интеллек
туальное развитіе ремеслеиниковъ, по крайней мѣрѣ той небольшой 
группы человѣкъ 60—70, съ коими пришлось сталкиваться въ школѣ, 
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позволяете преподать пмъ элементарные курсы теоретическим техни
ческихъ предметовъ; хотя нельзя не отмѣтнть рядомъ съ тѣмъ раз
ницы въ шітеллектуалыюмъ развптін лицъ въ зависимости отъ по-
лучеинаго ими образованія. Несмотря иа небольшое число лицъ — все 
ж е таки въ нашихъ классахъ интеллектуально выдвигались тѣ ремес
ленники, которые кончили или почти кончили уѣздныя и городскія 
училища. Работать съ такими учениками, даже по прошествіп, какъ 
было, 10 — 20 лѣтъ послѣ окопчапія ими школы, несравненно легче, 
чѣмъ съ другими. Но до рѣшеиія вопроса о дополнительность общемъ 
образоваиіи рабочихъ приходится считаться съ обстоятельствами. На
сущность же этого послѣдняго вопроса рельефно вытекаете хотя бы 
изъ тѣхъ чиселъ, копмп я характерпзовалъ образование наличныхъ 
учеииковъ Нпколаевскаго Адмиралтейства. 

Теперь мпѣ остается сказать нѣсколько словъ о тѣхъ средствахъ 
при которыхъ мы работали, т. е. о деиежныхъ средствахъ, объ учеб
ныхъ пособіяхъ и о лпчномъ составѣ классовъ. 

Кромѣ упомянутой въ началѣ городской субсидіп въ 1000 рублей 
Отдѣлеиію назначено правптельствомъ пособіе пзъ суммъ Государствен
ного Казначейства по 800 рублей ежегодно на содеряганіе классовъ 
черченія и рисоваиія съ 1 Лив. 1896 г., благодаря содѣйствію г. Попе
чителя Одесскаго Учебпаго округа. 

Такимъ образомъ средства классовъ составляли за время съ 26-го 
февраля 1895 года по 2 іюия 1896 года: 

Пособіе Нпколаевскаго городскаго обществен-
наго управленія на 1895 г 1000 р. 

Тоже за половину 1896 г 500 „ 
Пособіе пзъ суммъ Государственнаго Казна

чейства 800 „ 
Плата за ученіе 519 „ 

Итого . . . 2819 р. 

Изъ этой суммы израсходовано при даровомъ отаплпваемомъ по
мещении городской начальной школы: 

На первоначальное обзаведете . . 270 р. 65 к. 
п модели, классныя пособія, альбомы 224 „ 93 „ 

1 ) плату преподавателямъ . . . . 1336 „ 50 „ 

4 Ï готовальни на 2 отдѣленія . . ." 977 85 „ 
бумагу, карандаши и пр. . . . 1S6 „ 32 „ 

•Уі освѣщеніе, сторожа, воду иі пр. . 157 „ 62 „ 
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На, печатаніе объявлении, бланки, кни
г и и проч. . . . • SO р. 75 к. 

„ канцелярскіе и почтовые расходы . 33 „ 50 „ 
„ расходы по выставкам* л иллюми

нациям* 29 „ 01 „ 
Итого . . . 2597 р. 13 к. 

Изъ иалпчиыхъ учеииковъ на состоявшемся 2-го іюия актѣ удостое
но выпускных* свпдѣтельствъ 19 человѣкъ; 14-тл учепнкамъ назначено 
доучиваться еще мѣсяца два (параллельное отдѣленіе) и 9 человѣкъ 
оставлено на повторительный курсъ. Въ виду такихъ условии, трудно 
указать точно стоимость обученія одного ученика. Но по пропорцио
нальной раскладкѣ расходов* меягду отдѣлепіямн, сообразно со вре
менем* на нихъ затрачеішымъ, стоимость обученія одного ученика, 
выпущеннаго пзъ школы, обошлась нам* въ 76 руб., а за выключе
нием* расходовъ на первоначальное обзаведеиіе—62 рубля. 

Пособіямп, коими пользовались классы служили: 
1) Стѣнпыя таблицы Кольба 25 шт. 
2) Коллекцін проволочных* фигур* и тѣлъ 15 „ 
3) „ деревянпыхъ крашеных* гео

метрических* тѣлъ . . . 45 „ 
4) „ пустотѣлыхъ разъемных* мо

делей геометрическихъформъ 12 „ 
5) „ пипсовыхъ архиитектуриыхъ 

украшений для отдѣлки до
мов* — „ 

ß) „ пшсовой орнамент* отъ Врок-
мана 5 „ 

7) аршпнныя деревянныя модели колодца 
и водокачки — „ 

•8) лптейныя модели, части чугуннаго литія 
заклепочные швы и т. и 38 „ 

.9) Точныя модели дѣльныхъ вещей: соеди
нительная муфта, подушечный подшіпп-
нпкъ,подвѣска Селлерса, головка шатуна, 
экцентрикъ съ хомутомъ, паровой ци
линдр* 6 „ 

10) Альбомы: a) Gatetùl—Recueil deserrerurie pratique. 
б) Kick—Musterbuch fur schlöser. 
с) Ragnenet — Matériaux et documents 

d' architecture et de sculpture. 
11) Каталоги и прейсъ-кураиты. 
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Всѣ ллтейныя модели п часть точныхъ, спеціально исполненныхъ-
чертежей, пожертвована классамъ мѣстиымн заводчиками. 

Кстати сказать, сочувствіе мѣстиыхъ заводчиковъ и завѣдываіо-
іцихъ казенными мастерскими выразилось еще и поощреиіемъ учени
ковъ, коичившихъ ныиѣ курсъ: во многихъ случаяхъ такіе учешпш 
получили прибавку поденной платы. 

Говоря о пособіяхъ слѣдуетъ упомянуть о полномъ отсутствіи под
ходящей технической литературы, объ отсутствіп учебпиковъ, прина-
ровленныхъ к ъ потребностямъ и развитие ремесленннковъ. Принявъ. 
за правило награждать время отъ времени иаиболѣе аккуратныхъ въ-
занятіяхъ книгами техническаго содержаиія — мы съ трудомъ могли 
отыскать 2—3 книги, назначая на каждую до 3 рублей. 

Въ общей своей оргашізаціи классы подчиняются уставу училищъ. 
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества и дѣйствуютъ согласно-
частному полоягенію ''"), утвержденному г. Попечителемъ Округа. 

Непосредственное управление классами поручается особому инспек
тору пзъ числа члеиовъ Отдѣленія, коимъ въ настоящее в р е м я я и м ѣ ю 
честь быть. 

Въ выборѣ преподавателей Отдѣленіе руководится близостью ихъ-
къ той специальности, которая касается ихъ предмета. Такъ преподаютъ-
ариѳметпку преподаватели математики мѣстныхъ учебныхъ заведетй„ 
рнсованіе и 'геометрическое черченіе поручено ліщу, кончившему 
Строгановкое училище техническаго рпсованія. Проэкціонное и строи
тельное черченіе гражданскому архитектору, а механическое—нгокенеръ-
механику флота. 

При неболыномъ вознаграждеиін, по 1 руб. 50 коп. за часъ за-
нятій, мы обязаны достигнутыми результатами интересу и любви къ. 
дѣлуиашихъ преподавателей, работавппгхъ безъ всякихъпрецедентовъна 
совершенно новомъ поприще, обѣщающихъ и впредь такъ работать и 
доказывающих^ что душа дѣла находится ие в ъ организаціп, пред
ставляющей лишь скелетъ, а въ тѣхъ людяхъ, коими этотъ скелетъ. 
одухотворяется. 

Тѣмъ не менѣе:—„mens sana in corpore sana" и потому въ резуль
тата своего доклада позволю себѣ предложить обсуягдеиію собранія 
слѣдующіе тезисы: 

1. Дополнительные класы для взрослыхъ доляшы быть организо
ваны такъ, чтобы преподаваиіе в ъ нихъ велось систематично. 

2. Для этого пріемъ долягеиъ быть ограннченъ какъ извѣстнымъ-

*) Положеніе это напечатано въ Л1» 2 Тех. Обр. за 1S96 г. 



числомъ ученнковъ, такъ н опредѣлеинымъ срокомъ. Внѣ 
этого срока убыль ученнковъ можетъ быть пополняема лпшь 
лицами, могущими примкнуть къ тскущпмъ занятіямъ. 

a. Всѣ предметы преподавания долялш составлять въ классѣ . 
одно органическое цѣлос и развиваться согласно требованіямъ 
курса. Въ виду новизны дѣла и по отсутствію практики про
должительность курса не МОЯІСТЪ быть пока точно опредѣлсиа. 

4. При строгой органпзаціп и правнлыюмъ всденіп дѣла классы 
могутъ i l доляшы оказывать дисциплинирующее воздѣііствіс 
на ученнковъ. проявляемое ими въ отиошепіп классныхъ за
н я л и и переносимое ими на практическую дѣятолыіость. 

5. оанятія малолѣтпыхъ должны быть отдѣлепы отъ занятіи взрос
лыхъ для увелпчепія продуктивности работы тѣхъ и другихъ. 

0. Графическими классами далеко по исчерпывается потребность 
ремеслепппковъ въ спсціалыюмъ образованіи. 

7. Кромѣ епеціа.тыіыхъ классовъ желательно учреждение классовъ 
для завершснія общаго образовапія ремеслеиппковъ, для боль
шей продуктивности занятии въ спеціалыіыхъ классахъ. Въ 
такихъ классахъ особенно нуждаются малолѣтпые рабочіе. 


