
ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ
/

п я т и д е с я т и л ѣ т ш  Московской I I I  ГИ М Н А ЗГ И .

(1839—1889 г.)

(?оста#ил$ '

Ш&тръ оВинограЭобъ
преподаоапіелъ гимтиіи.

Г.іиоірафія 1  Л „ , „ с , „ ъ  „  К ., П в , , „ " . Ир ™ „ „ , с к і ( і  „ ч , ,



Н апечатаио <'г раарѣіионія Иоіи-чнтеля М опкоискаго учейнаго округа.
іюіія 1КВ9 Г.



П Е РВ Л Я  ГЛА ВЛ.
% $ о г о л 6 л ѵ і с Л а г о <

Учебные планы и ихъ послѣдовательныя видоизмѣненія.

Истекающее столѣтіе, несомнѣнно, оставитъ. слѣдъ въ  исто- 
ріи отечественнаго просвѣщенія своими настойчивыми уси- 
ліями выработать типъ средней, общеобразователыюй шко- 
лы. Съ каішми смутными понятіями о среднемъ образованіи 
вступили мы въ это столѣтіе, видно уже изъ устава гимна- 
зій 1804 года. В ъ  учебномъ планѣ этого устава стоятъ ря- 
домъ науки общеобразовательиыя и спеціальныя, науки соб- 
ствеиио средней школы и знанія университетскаго курса. 
Въ гимназіяхъ должны преподаваться три языка: латинскій, 
фраицузскій и нѣмецкій; геограФІя и исторія съ миоологіей 
и древностями, общая и частная статистика россійскаго го- 
сударства, начальный курсъ ф и л о с о ф іи  иизящныхъ искусствъ, 
иачальныя основанія политической экономіи, курсъ матема- 
тики чистой и прикладной, курсъ опытной ф и з и к и  и есте- 
ственной исторіи; также начальныя основанія наукъ, отно- 
сящихся до торговли, основанія технологіи и рисованіе 
(Законъ Божій, русскій языкъ и ариѳметика преподава- 
лись въ иизшихъ училищахъ -  приходскихъ и уѣздныхъ.)

а исполненіе такой программы назначалось 4  года. Само 
собой понятно, что пройти въ такой короткій срокъ всѣ 
названныя науки было немыслимо; проходились тѣ, для ко- 
торыхъ были учителя; учили всему „по немногуа , учили че- 
му-нибудь и какъ нибудь“.

Конецъ такому поверхностному образованію положепъ 
былъ уставомъ гимназій, Высочайше утвержденнымъ 8 де- 

Ря 1828 года* Этотъ уставъ строго отдѣлилъ знанія сред-



ней школы отъ знаній университетскихъ и науки общеобра- 
зователышя отъ спеціальныхъ. Въ основу образоваиія по- 
ложено было изученіе древиихъ языковъ и для прохождешя 
наукъ назначеиъ семилѣтній курсъ. Гимназіи впервые в с іу  
пили на правильный путь развитія и стали носить свое на- 
званіе согласно съ тѣмъ, какъ понималось опо въ образован- 
ііы х ъ  государствахъ западной Европы.

Для Москвы назначено было три гимназіи. Первая уже 
существовала и иотому только преобразована была соглас- 
но съ новымъ уставомъ; въ 1835 году открытабыла 2-я гим- 
назія, оставалось основать трстыо. ІІо  при основаиш 3 еп 
гимназіи правительство должно было принять во внимаше 
особыя, вызванныя обстоятельствами времеии, соображешя. 
Исключивъ изъ гимназическаго курса искусства и науки, 
знаніе которыхъ наиболѣе способствуетъ успѣхамъ въ обо- 
ротахъ торговли и промышлениости, правительство пред- 
назначило для нихъ особые, дополнительные курсы. Эти 
курсы, по предположенію правительства, должны были от- 
крываться при гимназіяхъ и уѣздиыхъ училищахъ преиму- 

•щественно на средства частныхъ лицъ и обіцествъ.
Между тѣмъ прошло десять лѣтъ, а приглашеніе прави 

тельства нигдѣ не находило себѣ отзыва: ни частныя ли- 
Ца ни общества не дѣлали ни шагу для учреждешя допол- 
нительныхъ реалыіыхъ курсовъ. В ъ  1839 г. правительство 
рѣшило само сдѣлать почииъ въ этомъ дѣлѣ. Указомъ 29 
марта повелѣно было открыть реалыіые классы при гимна- 
зіяхъ: тульской, курской и виленской, а также при иѣко- 
торыхъ уѣздиыхъ училищахъ. Проектированиой для Москвы 
третьей гимназіи рѣшено было придать такой же реалыіый 
характеръ. Въ Высочайшемъ указѣ, данномъііравительству- 
ющему Сенату- въ 29 день марта 1839 года, сказано, что 
третья гимназія учреждается „какъ вообще для удовлетво- 
ренія усиливаіощейся потребности въ образованіи юношества, 
такъ въ особенности для преподаванія въ Москвѣ, въ семъ 
центральномъ пунктѣ внутреиней промышленности, техни- 
ческаго курса наукъ“ .

Такимъ образомъ въ 3-ей гимназіи, сообразно цѣли ея учре 
жденія, съ самаго начала было два курса ученія, обшеобра-

зовательный и спеціальныГі. Ж елая пооіцрить занятіяспеці- 
лльными предметами, правительство вьполол<еніи о 3-ей гим- 
назіи выдвинуло спеціальный курсъ на первый планъ. По- 
ложеніе Формулировано такъ :,, въ 3-ей • московской гимназіи 
полагается два курса ученія: а) главный, или собственно ре* 
альиый, и б) особыіі, или классическій.

Въ какомъ же вндѣ представляется тотъ и другой курсъ, 
и какія впдоизмѣненія иережили ониѴ

Р е а л ь н ы й  к у р с ъ .

Раснредѣленіе предметовъ на реальномъ курсѣ, по положе- 
нію 1839 г°Да> представляегся въ слѣдующемъ видѣ:

Чпсло урокопъ ііо классамъ 1 1. а 8
УЧЕБІІЫ Е П РЕДМ ЕТЫ . |,ІП. іи-дѣлю Гурокъ 1 / а часа)

I I  ъ III
| Ѵ‘ 1™ ІЙ

Законъ Божій..............................................г 2 1
1

1
1
і 1 1 I

1
1 9 13]/а

Математика: II
а) Ариѳметика, Л ліебра, Геомет II1|

рія и Тригонометрія........................ 4 3 4 11 _ I __
б) Приложеніе Алгебры къ Гео ІІ II

метріи и Ааалитическая Геомет
ЧРІЯ .................................................• — — — — 2 2 > 2 9 43Ѵ,в) Начертательиая Геометрія і і

Математическая ГеограФІя.. . . — _ _ 2
г) Механикн................................................. __ __ _ _ 3 )

3
Коммерческое лаконовѣдѣиіе. . . __ _ __ _ __ __ 2 2 3
Естественная исторія.......................... 2 2 4 0г 2 ~7__ _ 2 2 ! 4Ѵ?6
Тсхиологія и товаропѣдѣиіе . . . — — — _ - 2 1 3 4 ‘І9Русская словесность .................... 3 3 3 3 3 2 _ 17 25 '

— 2 2 2 2 8 12
ГеограФІя м статистнка .................... 2 ■_> 1 і 1 2 10 15
Французскій я з ы к ъ .............................. 4 3 2 2 2 2 2 17 25Ѵ»
Нѣмецкій язы къ .................................. і 8 2 2 2 2 2 17 25 '/,

15Чистописаніе............................................ •і ! 3 3 10
Чсрченіе и рмсованіс........................... | 3 3 3 N з 3 18 27

'і уроковъ . 21 22 22 ! 22 22 22 I 22 53
ІІтого >

)  часовъ. . И '/ , 33 33
1

33 !ІЗ 33 |33 228Ч*|



Всматриваясь въ эту таблицу, мы увидимъ, что предметамъ, 
входящимъ въ общеобразовательный курсъ, удѣлено лишь 
настолько мѣста, чтобы познакомить съ ними въ общихъ 
чертахъ. Законъ Божій съ 3-го до 7-го класса имѣетъ но 
одному уроку; русскій языкъ въ низшихъ классахъ препо- 
дается лишь по три раза въ недѣлю; сравнительно лучше 
поставлены развѣ исторія и геограФІя. Изученіе реальныхъ 
предметовъ сосредоточено въ высшихъ классахъ, въ среднихъ 
классахъ удѣлено имъ также неболыное количество часовъ. 
Всего на реальные предметы назначено въ IV  классѣ 5 уро- 
ковъ, въ V  кл. толсе 5, въѴІ-мъ и  и въ ѴІІ-мъ—15, вообщ е— 
36 часовъ, включая въ это число 6  уроковъ черченія и 4 
урока естественной исторіи. Больше всего дано простора 
преподаванію математики, которая является здѣсь во всей 
широтѣ своего развитія: на общій и спеціальный курсъ ея 
назначено 29 уроковъ или 43%  часа. Съ точки зрѣнія на- 
стоящаго времени, когда мы видимъ реальныя училища раз- 
ныхъ типовъ: торговыя, технико-механическія и технико- 
химическія, можно бы сказать, что тогдашняя 3-я гимназія 
пыталась совмѣстить въ себѣ всѣ эти три тигіа съ нѣкото- 
рымъ развѣ только преобладаніемъ коммерческаго, торговаго 
курса. Вслѣдствіе такого совмѣщеиія разиородныхъ курсовъ, 
трудно было, конечно, доводить учениковъ до основатель- 
ныхъ познаній и гірактической умѣлости въ такихъ серьез- 
ныхъ предметахъ, какъ химія, технологія; но отъ того вре- 
меии, когда только начиналось у насъ развитіе практическихъ 
знаній, и трудно требовать полнаго совершенства въ устрой- 
ствѣ спеціальной школы. Нужно замѣтить, что въ то время 
съ такимъ ж е точно распредѣленіемъ курса являлись и со- 
вершенно уже спеціальныя коммерческія заведенія: Практи- 
ческая коммерческая академія, основанная въ 181О году, и 
Коммерческое училище, учрежденное въ 1804 году. Пред- 
назначенныя для ириготовленія образованныхъ коммерсан- 
товъ, эти училища все-же не рѣшались рѣзко, опредѣленно 
очертить предѣлы своихъ курсовъ, и въ ішхъ препода- 
вались гіредметы технико-механическаго и химическаго кур- 
совъ.

Итакъ курсъ спсціалыіо-коммсрческііі, хотя нс вполнѣ рѣзко

внрпжсшшіі- -вотъ характеристическая черта реальнаго курса
3-й гимназіи по положенію 1839 года.

Съ этимъ курсомъ реалыіыхъ наукъ гимназія почти безъ 
иеремѣнъ суіцествовала до 1865 года.

В ъ самомъ дѣлѣ, перемѣпы были такъ незначительны, что 
онѣ нисколько не измѣняли сущ ественнаго характера курса 
и вызывались почти исключительно соображеніями, основан- 
ными на совмѣщеніи въ одномъ заведеніи двухъ курсовъ: 
реальнаго и классическаго.

Т акъ , когда въ 1846 году составлена была правительствомъ 
иовая гірограмма преиодаванія математики, общая для всѣхъ 
гимназій, ирограмма, ограиичившая преподаваніе этого пред- 
мета 30 часами, въ 3-й гимназіи и на реальномъ курсѣ, 
вслѣдствіе тѣсной связи его  съ классическимъ, число уроковъ 
ио математикѣ должно было уменыниться: урѣзано по одному 
уроку во всѣхъ классахъ, начиная съ третьяго. Число уро- 
ковъ по математикѣ, вмѣсто прежнихъ 29, ограничено было 
24, а считая часами, вмѣсто 4 3 часовъ, стали заниматься 
математикой 36  часовъ. В ъ  замѣнъ математики усилено пре- 
подаваніе коммерческаго законовѣдѣнія на 3 урока, физики—  
иа і урокъ, химіи—на I урокъ. Другіе предметытолькоиначе 
были распредѣлены.

Сверхъ этого одна только перемѣна допущена была въ 
реалыюмъ курсѣ 3-й гимназіи; а именно, въ 1849 году, иодъ 
вліяніемъ реФормы классическихъ гимназій, къ коммерческому 
законовѣдѣнію присоедииено было и общее русское законо- 
вѣдѣніе, хотя впрочемъ только въ объемѣ двухъ уроковъ 
въ недѣлю, тогда какъ на классическомъ (служебиомъ) курсѣ 
на него иазначено было 12 уроковъ.

За всѣмъ этимъ реальный курсъ 3-й гимназіи оставался 
тѣмъ же спеціалыіымъ курсомъ.

Совершенно иной видъ принимаетъ реальный курсъ 3-й 
гимназіи въ 1865 году.

Высочайше утвержденнымъ 19 ноября 1864 года уставомъ 
иызваиы были къ жизни реальныя гимназіи, какъ общеобра- 
зовательныя учреждеиія, которыя должны были имѣть равное 
значеніе съ классическими гимназіями, представляя лишь ту 
особенность, что должны были готовить молодыхъ людей



въ высшія спеціальныя учебныя заведенія, какъ-то: школы 
политехническія.инженерныя, строительныя, агрономическія, 
технологическія и т. п .; между тѣмъ какъ классическимъ 
гимназіямъ иредоставлено приготовлять молодыхъ людей къ 
университету. Уж е ни высшая математика, ни механика, ни 
коммерческія науки, ни технологія не входили въ составъ 
курса этихъ гимназій. Центромъ пренодаванія въ нихъ сдѣ- 
лались естественная исторія съ химіей и новые иностранные 
языки. ГІостановлеиіемъ Совѣта министровъ отъ 6-го марта
1865 года 3-я гимназія подведена была подъ этотъ тииъ за- 
веденій и рѣшено было, устрапивъ существовавшее въ ней 
дѣленіе на два курса, преобразовать с е  въ реальную по 
новому тину.

Распредѣлсніе иредметовъ въ ней по этому новому уставу 
было слѣдующее: *).

К Л 1  С С Ы .
Всегс

П Р Е Д  М Е Т Ы. 1 2 3 4 5
0 7

уро-
ковъ.

Законъ Божііі..................................... 2 2 2 2 2 2 2 14

Русскій языкъ съ цсрковно- 
славянскпмъ и словесность. 4 1 4 4 3 В 3 25

Французскій языкъ......................... 3 3 3 4 3 3 3 22

Нѣмсцкій языкъ................................. 3 3 3 3 4 4 4 24

3 4 4 4 4 3 3 25

И с т о р ія ................................................. - - 2 3 3 3 3 14

ГеограФ Ія............................................ 2 2 2 2 - - - 8

Естсственная исторія и химія. 3 3 3 3 3 4 4 23

Физика и космографія . . . - - - - 3 3 3 9

Чистописаніе, рисованіе и чер-
4 4 4 2 2 2 2 20

Итого . . . . 24 25 27 27 27 27 27 184

*) Уроки первоиачально назначеиы быліі ио іѴ« часа, ио ВЫ 865 г. рас- 
поряженіемъ мішистсрства обрашены въ часовые.

Является такимъ образомъ вмѣсто спеціальнаго курса 
общеобразовательныіі реалыіый курсъ.

Преобразованіе рѣшено было совершить въ такомъ порядкѣ: 
съ 1865—66 учебнаго года вмѣсто существовавшихъ парал- 
лелыіыхъ отдѣлсній въ трехъ низшихъ классахъ открыть три 
класса реальиаго курса ио новому уставу; четвертый классъ 
прежняго реальнаго курса упразднить и оставить только 5 й,
6-й и 7-й классы этого (спеціалыіаго) курса, закрывая ихъ 
иостепенно ио одиому классу въ годъ. Рядомъ съ этимъ, 
замѣчу кстати, закрывалось и классическое отдѣленіе по 
одному классу ежегодно.

Какъ видно, уже въ силу этого устава ирежнее реальное 
отдѣленіе съ сиеціалыіымъ курсомъ должио было прекратить 
свое существованіе въ 1868 году: въ этомъ годѵ должны были 
окончить курсъ тѣ изъ воспитаиииковъ, когорыхъ новое 
постановленіе застало въ 4-мъ классѣ. Но судьба рѣшила, 
чтобы этотъ годъ былъ послѣднимъ ие только для нрежняго 
спеціальнаго курса, но и для новаго, общеобразователыіаго. 
6  января І8б8 года правительство, принимая во вниманіе 
представленія директоровъ 3 й гимназіи, указывавшихъ на 
ностепеиное уменьшеиіе количества учеииковъ въ гимназіи 
(въ 1868 и затѣмъ въ 1869 году учениковъ въ гимназіи было 
меньше, чѣмъ во всѣ осталыіые годы, начиная со встунленія 
на престолъ Императора Александра ІІ_), иостановило пре- 
образовать 3-10 гимназію въ классическую съ  обоими древ- 
ними языками. Съ этихъ поръ до 1871 г. реалыюе (обще- 
образователыюе) отдѣленіе при 3-й гимназіи переживаетъ 
иослѣдніою, иредсмертную агонію, считая своихъ учениковъ 
уже не десятками, а единицами. Весиой 1871 года реальиые 
курсы совсѣмъ окончили свое существованіе.

В гі» слѣдующихъ главахъ очерка я изложу свѣдѣнія о пре- 
подаваніи предметовъ, о кабинетахъ и вообще о пособіяхъ,
о правахъ учениковъ реальнаго курса и о всемъ, что интерес- 
но знатьонемъ, а теперыірослѣжу исторіюк.шссичссхагоиу/іса.

К л а с с и ч е с к і й  ку рсъ .
Классическій курсъ, отъ котораго школа получила и на- 

званіе гимназіи, поставленъ былъ въ иоложеніи о 3-й



гимназіи на второе мѣсто. ІІо  (такова сила обстоятельствъ!) 
онъ оказался болѣе живучимъ, болѣе сильнымъ, чѣмъ г л т ш й ,  
реальный курсъ. Онъ иережилъ всѣ видоизмѣііенія школы; 
съ самаго начала раснолагалъ несравиенно большимъ ко 
личествомъ воспитанниковъ и ежегодно давалъ выпуски, 
тогда какъ зачастую съ  реальнаго отдѣленія не кончало 
курсъ ни одного ученика.

ІІланъ преподаванія на классическомъ курсѣ представлялся 
въ 1839 г. въ слѣдующемъ видѣ:

УЧЕБН Ы Е ПРЕДМ ЕТЫ.

Чиоло урококъ въ недѣ- 
лю ііо классдмъ.

Всѣхъ Всѣхъ 
урок. 1часовъ

I. II. |і1І.| ІГ |т. Іѵ ,. VII
въ но  
дѣлю.

иъ не- 
дѣлго.

2 2 1 1 1 1 1 9 13%

Математика:

а) Ариометика, Алгебра, Гс-  
омстрія и Тригоиометрія. . 4 3 4 5 4 - -

1
б) Прилоиссніе Алгсбры къ Г е-  

ометріи и Аналитическая ге- 
ометрія............................ .... 2 2

1 26 

(
30

в) Начертатсльная геометрія 
ц Математическан гсограФІя - - - - - 2 -

]
Физика..................................................... - ~ - - 2 1 3 П

Русская словесиость.................... 3 3 3 3 3 2 3 20 30

Латинскій я зы къ .............................. 2 3 4 4 4 4 5 26 39

■
2 2 2 3 3 12 18

ГсограФІя и статистика. . . . 2 2 2 1 1 2 10 15

Французскііі языкъ........................ 4 3 2 2 2 2 2 17 25 Ѵл

ІІѢмецкій языкъ................................. 4 3 2 2 2 2 17 2БѴ.

3 3 2 - - ~ - 8 12

Черчеиіе и рисоиаиіе................... — — — 1 1 2 2 6 9

1 уроковъ . 
ІІтого <

V часовъ. .

1
22

33 33

22

33

22

33

22

33 33

22

33

154

231

Это раснредѣленіе показываетъ, что главными гіредметами 
классическаго курса были математика и латинскій языкъ: 
на тотъ и на другой предметъ назначено было по 39  учебныхъ 
часовъ. (Во всѣхъ другихъ гимназіяхъ иа математику назна- 
чалось лишь 3 4 1/ 2 часа). Преподавалась не только низшая, но 
и высшая математика; латинскій же языкъ, постепенно уси- 
ливаясь, въ V II классѣ преподавался при 71/ ,  недѣлыіыхъ 
часовъ. Греческій языкъ, въ отличіе отъ другихъ столичныхъ 
гимназій, основанныхъ по уставу 1828 года, въ 3-ей гимназіи 
не преподавался; причина этого заключалась въ томъ, что 
вслѣдствіе суіцествованія реальнаго отдѣленія курсъ 3-ей 
гимназіи и безъ того былъ въ высшей степени сложенъ. 
Нужно обратить вниманіе еще на то, что изученіе Фран- 
цузскаго языка начиналось въ 3-ей гимназіи съ I класса, 
тогда какъ въ другихъ гимназіяхъ оно начиналось лишь съ
4-го. Вслѣдствіе усиленія этихъ предметовъ нѣсколько осла- 
блено было—ыа одинъ, на два урока—преподаваніе закона 
Божія, русскаго языка, исторіи, нѣмецкаго языка, чистопи- 
санія и черченія.

Общее число недѣльныхъ уроковъ въ 3-й гимназіи было 
нѣсколько меныне, чѣмъ въ другихъ гимназіяхъ: во всѣхъ 
классахъ было по 22 урока, тогда какъ въ другихъ гимна- 
зіяхъ въ первыхъ трехъ классахъ было по 24. Весьма круп- 
иую особенность представляла тогдашняя гимназія въ томъ, 
что уроки продолжались по I 1/* часа, тогда какъ теперь на 
урокъ назначено 55 минутъ.

Этотъ курсъ съ* небольшими видоизмѣненіями существо- 
валъ до 1849 года. За этотъ періодъ времени правитель- 
ство выработало общую для всѣхъ программу математики, 
въ 1846 г. Примѣненіе этойпрограммы повлекло за собой нѣ- 
которыя перемѣны въ расиредѣленіи учебнаго времени. 
Уменьшеніе учебныхъ часовъ по математикѣ дало возмож- 
ность ввести въ 3-ей гимназіи, по ходатайству ея директора, 
иреподаваніе греческаго языка. Съ 1847—48 года оно вве- 
дено было, хотя только для желающихъ, въ томъ ж е объемѣ, 
какъ и въ другихъ московскихъ гимназіяхъ. Начинаясь съ
IV класса, греческій языкъ преподавался по 5 уроковъ въ 
недѣлю, слѣд. въ количествѣ 20 уроковъ, или 30  часовъ.



Не желавшіе учиться греческому языку обязаны были вмѣстѣ 
съ учениками реальнаго курса посѣщать классы естествен- 
ныхъ наукъ.

Въ числѣ видоэмѣненій курса иужно упомянуть также от- 
мѣну преподаванія логики въ 184.7 г. ио распоряженію ми 
нистра нар. просвѣщенія. Основаніемъ для такого распо- 
ряженія было отсутствіе мало-мальски удобнаго учебника 
по этому предмету.

1849-й годъ есгь  годъ коренныхъ преобразованій въ на- 
шемъ учебномъ дѣлѣ. ГІолитическія волненія на западѣ Ев- 
ропы, нроисшедшія въ 1848 году, возбудили онасенія и въ 
русскомъ правительствѣ. ІІослѣдовалъ рядъ мѣръ, напра 
вленныхъ противъ излишняго приливамолодежи въ учебныя 
заведенія. ГІервая мѣра, относящаяся къ 1849 г . ,  ограничи- 
вала число студентовъ въ университетахъ: опредѣлеиъ былъ 
комплектъ для каждаго университета въ 300 человѣкъ.

Доступъ въ университетъ для воспитаиниковъ гимназій 
былъ затрудненъ, а на нервое время, пока на высшихъ уни- 
верситетскихъ курсахъ оставалось болѣе 300  человѣкъ, и 
совсѣмъ закрытъ. Озабочиваясь судьбою молодыхъ людей, 
иравительство рѣшило иреобразовать гимназіи такъ, чтобы 
онѣ готовили учеииковъ ие только въ университетъ, но и 
ирямо иа службу. Готовяіціеся въ университетъ должны 
были изучать латинскій языкъ, а если желаютъ поступить 
на Іісторико-Филологическій Факультетъ, то н греческій. Т ѣ  
же, которые имѣли въ виду встунить прямо въ гражданскую 
или военную слуисбу, должны были вмѣсто древнихъ язы- 
ковъ заниматься—приготовляющіеся къ военной службѣ ма- 
тематикою, а къ службѣ гражданской—русскимъ законовѣ- 
дѣніемъ. Вслѣдствіе этого гимиазическій курсъ ])аздѣленъ 
былъ на ученіе общее (въ трехъ ннзшихъ классахъ) и 
ѵченіе сиеціальное (въ четырехъ высшихъ классахъ) съ 
подраздѣленіемъ на два отдѣленія: I) для готовящихся въ 
университетъ, 2) для готовящихся на службу. Реалыюе от- 
дѣленіе существовало само но себѣ. Согласно съ Высочай- 
ше утвержденнымъ 21 марта мнѣиіемъ 1'осударственнаго 
Совѣта, составлеио было слѣдующее распредѣленіе за- 
нятій:

У Ч Е В П Ь І Е  П Р Е Д -  

М Е Т Ы :

К л а с с ы

о б іц іе .

1

!

г
ІС л а с с ы  о п е ц іа л ь н ы о .

е а
к

ЛЫ іаго
у р с а .

| Ѵ1.| VII
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!| ЛЯЮІЦИХС}
Цііа с л у ж б у
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нъ у н и в е р -  

1 с и т е т ъ .

і II III |,ѵ V ||„|ѵ ■|ѵ, VII і ІѴ'1 Ѵ'
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О  6  щ  і е : 1 1 1 1
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ГІо этому распредѣленію иѣкоторые предметы въ гимиа- 
зическомъ курсѣ, какъ віідно, усилеиы: прибавлеио 6  уро- 
ковъ на русскій языкъ, 5- -на математику, по 4  урока — на 
французскій и нѣмецкій языки. Введеиъ новый предметъ — 
русское законовѣдѣніе. 8а то ослаблеио преподаваніе древ- 
нихъ языковъ: латинскій положеио начинать съ 4 класса и



назначено на него лишь іб  иедѣльныхъ уроковъ. Существен- 
ное же отличіе этого новаго положенія огимназіяхъзаключа- 
лось въ томъ, что гимназіи утратили характеръ универси- 
тетской школы и получили практическое направленіе. За- 
дачею для гимназіи поставлено готовить къ жизни, и 
отсюда произошли какъ указагшыя уже измѣненія въ 
курсѣ, такъ (что еіце важиѣе) и послѣдовавшія за тѣмъ. 
Вскорѣ, въ 1852 г ., совершенно отмѣнено преподаваніе гре- 
ческаго языка. Министръ народнаго просвѣщенія, обозрѣвъ 
гимназіи въ 1850 и 1851 годахъ, доложилъ Государю, что 
при личномъ обозрѣиіи онъ удостовѣрился, что въ препо- 
даваніи греческаго языка во многихъ заведеніяхъ не оказы- 
вается суіцественной надобности, и поэтому испросилъ 
Высочайшее разрѣшеніе оставить лишь въ университет- 
скихъ городахъ по одной гимназіи съ греческимъ языкомъ; 
въ другихъ гимназіяхъ вмѣсто греческаго языка ввести 
науки естественныя, преподаваніе которыхъ должно быть 
обязательно. Отмѣна греческаго языка не произвела 
впрочемъ серьезныхъ измѣненій въ складѣ педагогической 
жизни 3-ей гимназіи, потому чго и до этого въ послѣдніе 
годы желающихъ изучать греческій языкъ оказывалось очень 
мало: въ 1850 г. греческому языку въ V II классѣ учились 
двое: Рыбниковъи Острогожскій, въ 1851 году одинъ Лосевъ. 
Гораздо сильнѣе отразилось на гимназіи другое нововведе- 
ніе, къ которому оиа приведена бьтла въ силу того же 
принципа—служить приготовленіемъ къ жизни.

ІІужно замѣтить, что уже съ 1851 года правительство 
стало обращать особенное вниманіс на военныя науки. Въ 
этомъ году въ 3-ей гимназіи введено было обученіе по- 
рядку Фронтовой службы. Для этой цѣли при гимназіи 
состоялъ особый унтеръ-ОФицеръ, которому, вмѣстѣ съ 
надзоромъ за домомъ и служителями, поручено было обу- 
ченіе Фроитовой службѣ. Ему назначено было 120 р. с. въ 
годъ жалованья. Небольшой садикъ предъ домомъ гимназіи 
(успѣвшій теперь опять иодрости) обращенъ былъ въ плацъ, 
на которомъ и производилось Фронтовое учеиіе. Говорятъ, 
что по этому поводу преподаватель Ордынскій въ шутку 
приводилъ извѣстные стихи изъ комедіи Грибоѣдова: я..Есть

проектъ...... а (Горе отъ ума. Дѣйств. III, явл. 21). Онъ
нрибавлялъ къ этому, что не даромъ древніе называли поэ- 
товъ — ѵаіе.ч, пророками.

Въ разгаръ Крымской войны, когда потребовались обра- 
зованные ОФицеры, на гимназіи возложена была обязанность 
приготовлять такихъ офицеровъ. 1855 года 7 января, попе- 
читель округа увѣдомилъ директоровъ гимназій о Высо- 
чайшей волѣ открыть въ высшихъ классахъ столичныхъ 
гимназтй преподаваніе строеваго устава гіѣхотиой службы, 
ротиаго и батальоннаго, именно для того, чтобы восгіитан- 
ники гимназій могли быть О Ф Н ц ер ам и . практически пригото- 
вленнымн и уже зпакомыми съ теоріей строеваго устава.

Для изученія военныхъ наукъ назначено было по 7 '/а ча- 
совъ въ каждомъ изъ двухъ высшихъ классовъ, въ 6-мъ и
7-мъ. Для этого отиято по одному уроку отъ языковъ рус- 
скаго, латинскаго, нѣмецкаго и Ф рапцузскаго, а также отъ 
геограФІи и всеобщей исторіи. Для преподаванія наукъ 
приглашенъ былъ оФИцеръ съ жалованьемъ по 70 рублей 
въ мѣсяцъ. (Сначала училъ штабсъ-капитанъ Васильевъ, а 
потомъ капитанъ Фиш еръ). Не смотря на то, что воспи- 
танникамъ, съ  успѣхомъ прошедшимъ курсъ воениыхъ 
наукъ, предоставлялось право на скорое (чрезъ годъ, а дво- 
рянамъ даже чрезъ */, года) производство въ оФицерскій 
чииъ, науки эти ие пользовались ихъ сочувствіемъ: удовле- 
творительно аттестованы были лиінь два ученика: Бѣлкинъ 
и Архиповъ. Въ Февралѣ 1856 года директоръ испросилъ 
разрѣшеніе, въ виду приближающихся экзамеповъ, обучать 
военнымъ наукамъ только желаюіцихъ. Лишь только это 
разрѣшеніе было дано, тотчасъ не оказалось пи одного же- 
лающаго, такъ что , когда I I  августа 1856 года, вслѣдствіе 
заключепія мира, иреподаваніе воепныхъ наукъ въ гимназіяхъ 
и университетахъ было отмѣнено, въ 3-й глмназіи <1е Гасіо 
его уже не сущ ествовало.

Между тѣмъ, вслѣдствіе вторженія въ педагогическую 
жизнь гимназіи чуждыхъ ей элементовъ, неминуемо должно 
было ослабѣть серьезное отношеніе къ наукѣ. Уснѣшиость 
учениковъ понижастся, и число окаичиваюіцихъ курсъ 
пъ 1854 — 1855 годахъ доходитъ до 8, до 7 чело-



вѣкъ. Сознаніе упадка іиколы и стремленіе возвратить ей 
серьезный, научный характеръ возникаетъ у правительства 
уже въ 1856 году, съ началомъ царствованія Императора 
Александра II. Въ  этомъ году положено начало разработкѣ 
поваго гимиазическаго устава; въ 1858 году нриняты мѣры 
къ ириготовленію учителей учрежденіемъ педагогическихъ 
курсовъ; въ 1859 г. улучшено матеріальное положеніе педа- 
гогическаго сословія дарованіемі^ 17 апрѣля, въ день ро- 
жденія Государя, новыхъ штаговъ гимназіямъ. Въ 1860 г. 
педагогическіе совѣты гимназій приглашеиы были къ обсу- 
жденію проекта новаго устава. Всѣ эти мѣропріятія закон- 
чились въ 1864 году введеніемъ новаго устава гимназій, 
которымъ сдѣланъ первый, хотя и нерѣшителыіый шагъ 
къ тому, чтобы возвратить гимназіи характеръ универси- 
тетской школы.

На з-ей гимназіи движеніе это отразилось впрочемъ иначе, 
чѣмъ на другихъ московскихъ гимназіяхъ. Какъ мы уже 
видѣли, съ 1865 года она преобразована была въреалыіую, 
и ученикамъ ея закрытъ былъ доступъ въ университетъ. 
Но мы видѣли также, что она очень не долго оставалась 
въ такомъ положеніи. Распоряженіемъ мипистерства отъ 6 
января 1868 года дальнѣйшее преобразоваиіе 3-ей гимназіи 
въ чисто-реальную пріостановлено, и опа обращенавъ клас- 
сическую съ обоими древними языками, по уставу 19 ноя- 
бря 1864 года.

Учебный планъ 3-ей гимиазіи въ ближайшіе три года пред- 
ставляется особенно сложиымъ. Не говоря уже о суіце- 
ствованіи въ І8б8 году двухъ реалыіыхъ курсовъ, самый 
классическій курсъ въ разныхъ классахъ былъ различенъ. 
Ученики высшихъ классовъ оканчивали образованіе по уста- 
ву 1849 г -; въ низшихъклассахъ иримѣнялся уставъ інб4 г., 
и притомъ въ каждомъ классѣ по особому плаиу. (Смотри 
III главу).

Со введеніемъ новаго устава, Высочайше утвержденнаго 
19 іюля 1871 года, характеръ и направленіе педагогической 
жизни з-й гимназіи вполиѣ опредѣляется существуюшими 
законоположеніями, общими для всѣхъ гимназій Имперіи.

Учебпый планъ гимиазіи предстаізляется въ слѣдующемъ
видѣ *).

П Р Е Д М Е Т Ы . I. II

1

III |іѵ У. VI ! VII

1
1VIII

1 Общее
; 'ІІІСЛО
1 УРО- 

ковъ.

I. Злкоііъ Божін............................. 2 о 2 2 2 1 1 і : 1 /
2. Русскій языісъ съ церковно- 

слапянскіімъ............................ 4 4 4 3 3 2 2 2

1

24

- 1 — 1

4 - Латиискій языкъ....................... 8 7 г» 5 0 0 0 с 49

5 . Греческій я з ы к ъ .................... - 5 С 0 0 0 36

6. Математика (ст. физикою, 
математическою геогра- 
фіею и краткимъ есте- 
стиоиѣдѣиіемъ).................... 4 4 4 4 4 С 6 С 37

7 . ГеограФІя................................. 2 2 2 2 - - 1 1 10

- - 2 2 2 2 2 2 | 12

9 . Фраицузскій или нѣмецкій
- 3 3 3 8  і 3 2 2 ! 19

2
- 1

б

і  для учаіцихся од- 
ному иоиому язы- 

ІІТОГО КУ .......................  • • 23 24 27  127 120  і 20 26 | 206

для учаіцихся двумъ 
V иопымъ языкамъ . 23 |

1
27 130

I
зо 12!) 129 ! 2 8  і 29 1 225

Существенныя особенности этого курса сравнителыю съ 
)ежнйми курсами слѣдуюіція:
і. Курсъ учеиія положепъ восьмилѣтній. Въ  иервые годы 
> введеніи устава VII и V III классъ слушали преподаваніе 
іѣстѣ; ио уже въ і873го дуз-я  гимпазія нашла возможность 
а спеціалыіыя средства раздѣлить въ этнхъ классахъ пре-

')  Урокъ продолжается 55 минутъ.



преподаваніе древнихъ языковъ; а въ 1875—76 году ассигио- 
ваны на содержаніе V III класса средства изъ государствеи- 
наго казначейства.

2. Сверхъ гимназическихъ 8 классовъ со времени введеиія 
устава до 1888 года существовалъ при гимназіи пригоговіі- 
тельный классъ, въ которомъ преподавались: законъ БожіГі 
по 4 урока въ недѣлю, русскій языкъ—по 6  уроковъ, арио- 
м ети ка-п о 5 уроковъ и чистописаніе по 6  уроковъ. Этотъ 
классъ былъ всегда очень многолюденъ и доставлялъ глаи- 
нымъ образомъ учениковъ въ гимназическіе классы. Въ №  
году послѣдовало распоряженіе о закрытіи приготовителі,- 
ныхъ классовъ.

3. Въ  основу гимназическаго учепія положены древше 
языки и математика, на которые и назначено преобладающее 
количество уроковъ.
' 4. Изъ новыхъ языковъ обязательиымъ признаиъ только 

одинъ—по желанію.
5. ІІреподаваніе и воспитаиіе поставлены въ болѣе тѣсную 

связь между собою; съ этою цѣлью директоры и ииспекторы 
привлечеиы къ преподавательской дѣятельности, а препода 
ватели къдѣлу воспитаиія чрезъ учреждеиіе ииститута класс- 
иыхъ паставииковъ.

Э то главныя и существенныя особешюсти иоваго устава. 
ІІо необходимо замѣтить, что этимъ не исчерпывается его 
характеръ: въ отличіе отъ всѣхъ, прежДе дѣйствовавшихг 
положеній уставъ 1871 года ставитъ гимназіи і і о д ъ  самыП 
строгій, всестороиній коигроль высшаго начальства. ВсЬ 
отправлеиія гимназической жизни: объемъ и методъ прено 
даванія предметовъ, воспитательныя мѣры, порядок*ь произ- 
водства испытаній, хозяйствеииая часть— все съ точностыо 
опредѣляется постановленіями или окружпаго начальства и ш 
мииистра народиаго просвѣщенія.

В Т О Р А Я  ГЛ А ВА

Матеріальныя средства гимназіи. —Потертвованія.— Помѣщеніе 
гимназіи.

1.

С редствакъ содержаиію 3-я гимназія, какъгосударствепное 
учрежденіе, нолучаетъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ ей по Вы- 
сочайше утверждаемымъ штатамъ.

В ъ  течеш е 50 лѣтъ отпускаемая изъ государственнаго 
казиачейства сумма измѣнялась четыре раза. По штатамъ
1839 г. отпускалось 13,548 р., по штатамъ 1859 г. 17,720 р., 
ію штатамъ 1864 года 20,290 рублей, гю штатамъ 1871 года, 
дополненнымъ постановленіями послѣдующихъ лѣтъ. 22,958 
рублей. Какъ видио, сумма на содержаиіе гимназій съ ка- 
ждымъ новымъ постаиовлеиіемъ все возрастала.

Считаю не безынтереснымъ нривести сравнителыіую 
габлицу распредѣлеиія этихъ суммъ; замѣчу предварительно, 
что сумма, ассигіюванная гіо уставу 1839 года, будетъ при- 
недена здѣсь въ счетѣ на ассигнаціи (I р .= 3  р. 50 к.): 
гакъ опредѣлеиа она въ положеиіи 2 9 м а р га і8 з9  года. Рас- 
поряжеиіе о переложеніи смѣты съ ассигнацій иа серебро 
иослѣдовало і іюля 1839 года, слѣдователыю, послѣ того, 
какъ подписаиъ былъ указъ объ открытіи 3 ей гимиазіи.



Штат.въ 1839 г. І85УГ ІИтаты въ 1864 г. ІІІгат.вт. 871 г-

| І  Й
О

І  1
с Г  :

|
І !

Сунма.
I

!?  §

е9
Я
я

о

Днректору (при каз. кпарт.) 
ему ж е столовыхъ . . .

I - 3500
” [
1200, 1 1200

800
1 1200

800

Инспектору Гпри казешюй  
квартирѣ) ................................. 1 - 2700 900 1 - 900

600
1 - 900

600
ему же сголовыхъ. . .  . __

Ииснектируіоіцему учііте-
лю, назііаченному вмѣсто

760
инснектора съ І879 г. . . - — — — — — 1

Законоучителю ...................... 1 Ууі> 1000 400 1 14 у. 1020 1 12 у. 900

Учителямъ:
■ ІІИЗІІІ. кл . . 1 п 1950 750

2040
Матем.тгики і  с Ре Л«- кл ■ • 1 10 1760 700 28 у.

31 у. 2220| ВЫСІІІ. к л . . . 1 9 1760 700 2

ЕстественноП исторіи и ф и -
1 7 1200 550 2

29 2100

■ ІІИЗІІІ. кл. . 9 1200 560

Русскаго язы к./ реал. в. кл .
| кл. выс. кл.

!)
12

1400
1950

550
750

>2
/

24 1800 22 1650

ГеограФІи и статистики . . 1 10 1650 650
1 , 22 1500 1 , 19 1320

1 реал. курс . . . 
Исторш | клас КурС . .

1 ииз. кл. .

8
10

7

1350
1650
1000

550 
600 
'150

г

ь
1

22 1650

1
1 „ 1200

Француз. языка \ высшл<л. 10 1:550 550.
0 24 1800 ка БЪ ф ран.

Нѣмецкаго языка....................... ка къ ф ранц уаск.

Чистописанія .............................. 1 9 900 400
}1 20 880 5 250

Черченія и рисованія . . . 1 18 1500 500

Химіи, технологіи и товаро-
1 С 1350 560 » міа

тоств. “*то*Д
- -

Бухгалтеріи и коммерче-
900 400скаго закоиовѣдѣнія . . . 1 4

Русскаго законовѣдѣнія . . 1 14 — 750

Латинскаго я зы к а .................... 2 26 3900
750

— - 4 72 5040
„ „ (съ 1 8 4 9  г. 1 10

1
Греческаго я зы к а ................. 1 поуос 

1847 г
ШІГ"

-

Надзирателю, или воспита-
телю, или помоіцникамъ

600классн. наставниковъ.. . 1 — 1000 400 0 — 1400 2 —

11 801 300 1 ■ 200+ 20И
сто.ювых.

1 400

ІІІтат. ві 18.491 1850 ! Штат. въ 1861 г. ИІтат. ьъ 1871 г.

\
і | і

а
я

о

свX
О і? и

Сумма. \, 1 1

I ■с?
Я

6 '

Канцелярскіе расходы . . 1

Насмъ п и с ц а ..........................)

Награды учсникамъ . . . .

1
- 550

200

80

180

60

1

1
1
1

300

1

1 1

I
300

Учебныя пособія....................... - - 3000 1000 - 800 - 400

Секретарю совѣта...................| - - - - 1 - 120 1 - 120

Библіотекарю....................— . - - - - I - 120 І - 120

Учителю ііѣнія............................ 1 - 500 - - - - - -

„ „ и гіімнастики. - - - - 2 - 500 2 - 500

Врачу ............................................ —
“ |

— 1 — 300 1 800

Вторымъ источникомъ содержаиія были до 1863 года эко- 
номическія суммы, слагавшіяся изі> осгатковъ отъ ассигиу 
емыхъ иа каждый годъ средствъ. Ві> началѣ сушествованія 
гимназіи эти суммы были весьма зиачителыіы. ІІе  смотря на то, 
что гимназія открыта была въ составѣ только двухъ классовъ, 
на иее отиускаема была полностію вся сумма по штату. 0 6 - 
разовавшіеся остатки дали возможность снабдить гимпазію 
учобнымипособіями, библіотекой, кабинетамидля наукъ реаль- 
ныхъ. Изъ этихъ же суммъ часть употреблена была иа по- 
купку собствениаго дома иа Лубянкѣ и иа ремоитъ его. Кромѣ 
того, источниками содержанія служили: 3) доходы съ дома 
ію Малой Лубянкѣ, 4) сборъ платы за ученіе.

Съ 1803 года, со времени введенія единства кассы, экопо- 
мическія суммы и доходы съ дома ие[)еданы въ госу- 
дарственное казначейство. Вслѣдствіе этого всѣ расходы, 
ироизводимые прежде изъ этихъ источпиковъ, приняты 
иа счегъ государственнаго казначейства. На хозяйствешіые 
и другіе расходы гимиазія въ настояшее время получаетъ



отъ казны около 7,450 р. Въ  государственпое казначейство 
передается 3,757 рублей доходовъ съ дома и 3 ,456  рублеіі 
изъ сбора платы за ученіе. Осталыіая часть сбора за ученіе, 
который простирается въ настоящее время до 20;4 (Ю руб., 
расходуется на содержаніе гіараллельныхъ огдѣленій, на 
награды ученикамъ, пособія и на разныя хозяйственныя 
статьн въ дополиеніе къ штатному ассигнованію.

Плата за ученіе въ первые годы существованія гимназіи 
несоставляла опредѣленнаго источника содержанія: она была 
крайне незначителыіа и взиманіе ея представляло дѣло новое. 
Впервые плата за ученіе въ русскихъ гимназіяхъ введеиа 
была въ 1817 году, но до 1837 г. опа назначаема была ка- 
ждымъучебнымъ заведеніемъ по усмотрѣнію, лишь съ вѣдома 
попечителя округа. Въ 1837 году въ первый разъ, въ вицѣ 
опыта, составлены опредѣленныя правила о взиманіи платы; 
размѣръ ея опредѣленъ въ 15 рублей ассигнаціями, или иначе 
въ 4  руб. 29 коп. серебромъ. Такую нлату взимала и 3-я 
гимназія до 1842 года. Въ 1842 году правила 1837 года 
утверждены, но размѣръ платы для столичныхъ гимназій 
возвышеиъ до 11 рублей серебромъ. Согласно съ ирави- 
лами, плата съ бѣдныхъ могла быть уменынаема до половины; 
дѣти служащихъ и сиротъ имѣли право на совершенное 
освобожденіе отъ взноса денегъ. Изъ суммы сбора половина 
назначалась на награды учителямъ, изъ 2-й половины часть 
могла быть выдаваема въ пособіе бѣднымъ ученикамъ, часть 
постугіала въ экономическія суммы гимиазіи. В ъ  1845 годѵ 
плата возвышена до 20 рублей;а относительно расходованія 
ея дано иоложительное указаніе въ 1847 году. Предиисано, 
по ирежнему, на основаніи § 19 иоложенія, пі/істі, сбора 
выдавать въ награду достойнѣйшимъ учителямъ; изъ осталь- 
ной же суммы оказывать пособія бѣдиѣйшимъ учеиикамъ, 
выдавая имъ десятую часть противъ той суммы, которая 
назначалась въ награду учителямъ. Въ і849го д у  послѣдовало 
распоряженіе о новомъ возвышеніи платы — до 30 рублей, и 
въ этомъ размѣрѣ она взималась до 1874 года. Для освобо- 
жденія отъплаты ие существовало опредѣленпойнормы: дсся- 
типроцентное отношеніе освобождаемыхъ къ общему числу 
учащихся, существующее донынѣ, внервые установлено

усгавомъ 1864 г. (§ бо). Но наирактикѣвъ 3-ей гимназіи и 
нрежде, какъ видно изъ докумеитовъ, большею частыо примѣ- 
иялась эта норма: въ 1847 г. изъ 233 не внесли платы2і уче- 
никъ, въ 1848 г. изъ 232 учеииковъ 23. Нужно ещ е замѣ- 
тить, что съ 1852 г. до 1859 г. дѣти лицъ иодатнаго сословія 
не имѣли праіза иа льготу; только въ 1859 г. положеніемъ 
16 мая оии сравнены съ дѣтьми лицъ свободныхъ состояній. 
Со введеніемъ новыхъ штатовъ въ 1865 году назначеніе 
наградныхъ денегъ преподавателямъ встрѣчается рѣже; 
деныи расходуются на содержаніе параллельныхъ отдѣленій, 
на которыя годъ отъ году отпускается все меныпе и меньше 
средствъ. Послѣднія распоряженія отиосительно платы за 
ученіе слѣдующія: вт3 1874 году она возвышена до40рублей, 
въ і88о году—до 50 рублей и наконецъ въ 1888 году—до бо 
рублей. Ученики приготовителыіаго класса во все время его 
существоваиія виосили 2/ в платы, устаиовленной для гимиа- 
зическихъ классовъ.

II.

Говоря о средствахъ гимназіи, необходимо упомянуть о 
тѣхъ иожертвованіяхъ, которыя посгупали въ гимназію отъ 
разныхъ лицъ. Нужно замѣтить, что до 1875 года пожер- 
твованія эти иредставляли очень рѣдкое явленіе. З а весь 
36-лѣтній неріодъ существованія гимназіи, исторія сохрани- 
ла память лишь о трехъ пожертвованіяхъ, сдѣланныхь въ 
1Я57 году. Въ  этомъ году внесено было почетнымъ гра- 
жданиномъРукавишниковымъ 500 рублей на пріобрѣтеніе ф и - 

зическихъ инструментовъ, а таіоке почетньшъ смотрителемі>
2 уѣзднаго училища Хомяковымъ 500 рублей на тотъ же 
предметъ. Въ  томъ же году пожертвована наслѣдниками г. 
Ш семскаго коллекція минераловъ для минералогическаго 
кабинета.

Съ 1875 года иожертвованія въ пользу гимназіи, и пре- 
имущественно въ пользу бѣдпыхъ учениковъ, нринимаютъ 
гораздо болѣе широкіе размѣры.

I. Въ  1875 году служащими въ Моск. уч. округѣ собрана по 
иодпискѣ сумма въ 4250 рублей на учрежденіе ири 3-й гим-



назіи стипендіи имени кн. Александра Прохоровича Ширин- 
скаго-Шихматова. Размѣръ получаемой стипендіи 240 руб- 
лей.

2. Въ  томъ ж е году быншій воспитаиникъ 3-й гпмиазіи 
Константипъ Алсксаидровичъ Трапезииковъ ножертвовалъ 
три тыс5ічи рублей въ изъяізлсніе благодарности гимназіи за 
свое образованіе. ІІа процепты, получаемые съ этой суммы. 
учреждена стипеидія имени К . А . Траиезникова въ размѣ- 
[>ѣ 184 р.

3. В ъ  томъ же году фридрихсгамскій купецъ Алексаидръ 
Алексѣевичъ Кудиновъ иожсртвовалъ 2150 рублсй на учре- 
жденіе стипендіи егоимени. Размѣръ стинеидіи іоо  рублей.

4 . Въ 1879 г. чииовниками Московскаго почтамта пожер- 
твовано 1050 рублей,ина процеиты съ  этихъ денегъ учре- 
ждена стипеидія имени московскаго иочтдиректора Семеиа 
Сергѣевича ГІодгорѣцкаго, для дѣтей чипошшковъ Моск. 
почтамта. Стипеіідія эта почти })авняется платѣ за ученіе 
(50 р.).
* 5 - Въ  томъ же году Самуиломъ Соломоноиичемъ Поляко 
вымъ пожертвована сумма въ 800 рублей на учрежденіе 

.стипеидіи имени Е го  Сіятельства, Кпязя Владиміра Аіідре- 
евича Долгорукаго. Стииендія эта составлястъ вносъ части 
платы за ученіе (38 рублей).

6 . Въ 1883 году почетиой гражданкой 1'лаФирой Алек* 
сандровиой Поиовой учреждена стипепдія на впесениый ею 
капиталъ въ ю оо рублей, въ гіамять ея умерш аго сына. 
Размѣръ стипендіи почти равпяется платѣ за учеи іе (52 р.).

7 ,8  И9. Въ  1885 году бывшій воспитаішикъ 3-й гимназіиИванъ 
Карловичъ Прове внесъ капиталъ въ 12200 рублей па учре 
ждеиіе изъ ироцеитовъ съ него трехъ стипендій его имени. 
Размѣръ каждой стипепдіи около 200 рублей.

ю . В ъ  1887 годуг-жей Нестеровой ножертвована сумма 
въ 2500 рублей на учреждеиіе стиііепдіи имсии умершей 
купсческой вдовы Ашіы Савишны Котелыіиковой. Размѣръ 
стипендіи около І і8  рублей.

11. Въ 1888 году Московская городская дума учредила 
при 3-ей гимиазіи стипендію имеии Михаила Ііикифоровича 
Каткова. Капитальная сумма 1058 р. бо коп.; стииеидіальная

сумма, около 50 рублей, назначается на внесеніе платы за 
ученіе бѣднаго воснитанпика.

12. Московскій пѣмецкій клубъ, въ иамять свяшеннаго 
коронованія Государя Императора, внесъ въ управленіе 
московскаго округа сумму, изъ нроцеитовъ съ которой дол- 
жна виоситься плата за одного изъ восииташшковъ гимпазіи 
но его указанію. Въ настоящее время этой стипендіей ноль- 
зуется одинъ изъ учениковъ 3-ей гимназіи.

Сверхъ того, въ 1881 году Ииколай Петровичъ ГІастуховъ 
иручнлъ директору гимназіи, Лукіану Осииовичу Лавровско- 
му, сумму въ 900  рублсй съ тѣмъ, чтобы изъ иея оказывать 
всномоществоваиіе бѣднѣйшимъ ученикамъ гимназіи. Отчетъ 
въ расходованіи этой суммы ежегодно представляемъ былъ 
жертвователю.

І Іужно упомянуть еіце о ножертвованіяхъ книгами, отно- 
сящихся также къ послѣдііему иеріоду существованія гим- 
иазіи.

Въ 1874 году иаслѣдпиками умершаго иреподавателя, Аве- 
инра Александровича Грудиііина, пожертвована въ библіотеку 
гимиазіи коллекція книгъ но отдѣлу классической ф и л о л о г іи .

Въ 1879 году бывшимъ п[)еподавателемъ исторіи, ІІикола- 
емъ Ивановичемъ Карѣевымъ, пожертвовано въ ученическую 
библіотеку собраніе разныхъ историческихъ сочииеиій.

III. Помѣщсніе гимназіи.

До нріобрѣтенія собствеинаго дома 3-я гимиазія номѣща- 
лась въ наемномъ. Псрвоначальио наиятъ былъ домъ отстав- 
ного ротмистра Свииьина, на Солянкѣ въ Свиньиискомъ нере- 
улкѣ. *) Это былъ стариииый, барскій домъ, удобпый внро- 
чемъ по своей помѣстительиости только на три, на четыре 
года, нока п свсѣ  классы огкрыты были въ гимиазіи. Ареіід 
ная илата за него была бсюо р. ассигнаціями въ годъ, или, 
какъ стали считать съ і іюля 1839 г., 1714 рублей сереб- 
ромъ. Тѣснота дома, а равно непріятиое сосѣдство его съ

*> Виослѣдстши этотъ дсімъ ирішад^сжалъ Ромейко; иъ прошломъ го- 
-іу куплеиъ Кулаковымъ и соворшсішо заново персстросііъ.



Хитровымъ рыпкомъ, извѣстнымъ притономъ бродягъ, побу- 
ждали директорасъ самаго начала заботиться о пріисканіи 
другого зданія для гимназіи. Переговоріл съ разнымн домо- 
владѣльцами ведутся уже въ 1842 году; паконецъ въ 1843 го- 
ду домъ былъ найденъ. Это домъ г-жи Гиппіусъ, которыіі 
въ настоящее время составляетъ уже собственность гим- 
назіи. Первоначалыю домъ этотъ былъ арендованъ срокомъ 
на шесть лѣтъ съ I сентября 1843 года, цѣною за 4600  руб- 
лей сер. въ годъ. Арендовался главный домъ, два боковыхъ 
Флигеля и службы; Флигель по Малой Лубянкѣ оставался въ 
распоряженіи хозяйки. Гимназія нерешла въ этотъ домъ, ко- 
гда въ ней было шесть общихъ классовъ и три (4-й, 5_й и 
6-й) отдѣлышхъ для реальнаго курса.

Роскошная виутреиняя отдѣлка дома—лѣпные потолки, 
стѣны подъ мраморъ—вызвала со стороны гимназическаго на- 
чальства заботы о соотвѣтствующей обстановкѣ. Прежде 
всего сооружена была икона, сюжетъ которой „благослове 
ніе Спасителемъ приходящихъ дѣтей“ избрапъ директоромъ 
ГІогорѣльскимъ. Эта икона исполнена была на средства, по- 
жертвоваиныя составомъ преподавателей, инаписаиа нрепо- 
дователемъ рисованія въ гимназіи, академикомъ Андреемъ 
Акимовичемъ Сухихъ.

ГраФъ Строгановъ не находилъ впрочемъ въ икоиѣ ху- 
дожествеиныхъ достоинствъ и потому, вѣроятно, въ послѣд- 
ствіи она замѣиена была другою: иконою Спасіггеля, гіодъ 
покровомъ которой и теперь находится главная зала дома. 
Іірежняя икона въ иастоящее время въквартирѣ директора.

Въ 1867 году, въ память чудеснаго избавлеиія Е го  Вели- 
чества Государя Императора Александра ІІиколаевича отъ 
угрожавшей ему опасности \ аіірѣля 1867 года, сооружеиа 
была икона Св. Александра ІІевскаго, вторая икона нашей 
залы.

Исторія украсила потомъ внутреннія стѣны дома гимназіи 
дорогими для русскихъ надписями, исполиенными рельеФНЫ- 
ми зслотыми буквами иа мраморныхъ доскахъ.

Эти падписи гласятъ:
I. Его И м п е ра т о рс к о е  В е л и ч е с т в о , Г о с у д а р ь  И м п ера то ръ  

А ле к с а н д р ъ  ііи к о л а е в и ч ъ , изволилъ осчастливить Своимъ по

;ѣіценіемъ Московскую 3-10 реалыіую гимназію, декабря 18 
шя 1862 года.

2. Его ИмператорскоеВысочество, Государь Великій Князь 
ѵопстантипъ Нпколаевичъ,изволилъ осчастливить Своимъ по- 

зѣщеніемъ Московскую 3-10 реальную гимназію, септябряі8 
яня 1856 года.

3. Его Имнераторское Высочество, Государь ВеликійІѵнязь 
Николай Константиновичъ, изволилъ осчастливить Своимъ 
косѣщеніемъ Московскую 3-10 гимназію, августа 21 дия 1856 
года.

Въ гимназіи сохранился еще памятникъ Вьтсочайшаго вни- 
манія къ з-й гимназіи. В ъ  1856 году сенгября 18 дня Его 
Высочество, Константинъ ІІиколаевичъ, изволилъ присут- 
.-твовать на урокѣ г е о гр а Ф Іи  у Ѳ. А . Баталина. Е го  Высо- 
іество самъ иринялъ участіе ізъ нреподаваніи и начертилъ 
іа классной доскѣ рисунокъ устьевъ рѣки Амура. О. А. 
эаталинъ такъ разсказываетъ объ этомъ. „Его Высочество 
юшелъ въ классъ въ то  время, когдаодинъ изъ учениковъ, 
іачертивъ на доскѣ на память карту Восточной Азіи, на- 
іалъ отвѣчать заданиый на тотъ день урокъ. Узнавъ, о чемъ 
ідетъ разсказъ, и взглянувъ на ученическій набросокъ кар- 
ты, Его Высочество замѣтилъ, что на всѣхъ картахъ, рус- 
скихъ и иностранныхъ, положеніе устьевъ Амура и близъ 
лежащихъ частей Азіи показано не вѣрно; оно окоичатель- 
ію опредѣлено лишь въ самое послѣднее время русскими 
«оряками. Е го  Высочество, взявъ въ руки мѣлъ, собствен- 
иоручио сдѣлалъ чертежъ и сообщилъ при отомъ о распо- 
яожеиіи русскихъ поселеній въ низовьяхъ Амура, а также 
э мѣстахъ стоянки и о передвиженіи судовъ русскихъ и 
шглійскихъ у восточныхъ береговъ Азіи во время крым- 
'кой кампаніи." Въ  память посѣіценія Его Высочества на- 
іальство гимназіи, испросивъ разрѣшеніе, вырѣзало изъ до- 
жи ту часть ея, иа которой иомѣщался Высочайше начер- 
гашіый рисунокъ и помѣстило его въ особую рамку съ над- 
іисыо „18 сентября 1856 года“. Этотъ рисунокъ до настоя- 
Цаго времени украшаетъ стѣну той классной комнаты, въ 
югорой изволилъ быть Е го  Высочество.

Въ виду удобства дома, его прекраспаго мѣстоположенія,



его помѣстительности, директоръ уже съ 1846 года входитъ 
въ йереговоры съ хозяйкой дома о продажѣ его. В ъ  этомъ 
году г-жа Гипиіусъ нросила за домъ 8осюо рублей сереб- 
ромъ, но средствъ къ покупкѣ дома на этотъ разъ ие было 
найдено. Представленіе о пеобходимости купить домъ для 
гимиазіи повторено было въ декабрѣ 1852 г. директоромъ
II. В . Зииовьевымъ. Цѣиа дома возросла уже до ісХ) тысямъ. 
Впрочемъ г-жа Гшшіусъ соглашалась иродать его за 9 6  ты 
сячъ, если купчая будетъ совершена до 15 Февраля 1853 го- 
да; конечио, въ такой короткій срокъ дѣло не могло быть 
сдѣлано.

ІІаконецъ въ директорство князя Ал. Пр. Ширинскаго- 
Шихматова вопросъ о покупкѣ домабьглъ рѣшенъ. В ъ  іюлѣ 
1854 года получеію было отъ министра А. С. Порова оф 
Фиціалыюе письмо, которымъ оиъ увѣдомлялъ, что согласію 
докладной запискѣ поиечителя округа, В . И. Назимова, онъ 
считаетъ пріобрѣтепіе дома иеобходимымъ и нредлагаетъ 
войти съ представленіемъ о іюкуикѣ и условіяхъ ея. Г-жа 
Гиппіусъ находилась въ это время въ затруднительномъ по- 
ложеиіи; домъ ея, но иросрочешюй закладной, состоялъ въ 
расноряженіи иоручика Мосолова; поэтому оиа скоро изъ- 
явила согласіе на иродажу дома. Цѣна дома онредѣлеиа въ 
іоо тысячъ *). ІІужііо было отыскать средства для унлаты 
такой суммьі.

Въ это время гимназія имѣла собствеинаго запаспаго ка- 
питала 13144 рубля, изъ котораго, ио мнѣнію директора, 
можно было отдѣлить на иокупку дома Ю тысячъ. Девяио 
сго  тысячъ нужно было занять. Съ Высочайшаго разрѣшс- 
нія взято было 26 января 1855 года въ Московскомъ Опе- 
кунскомъ Совѣтѣ 40  тысячъ, на правахъ 37-лѣтняго займа, 
со взносомъ ежегодно на срокъ 26  января, иачиная съ 1856 
года, 2400 рублей сер. Осталыіыя 50 тысячъ взяты въ томъ 
же 1855 году изъ иаходившихся въ вѣдѣніи 3-й гимназіи за- 
иасныхъэкоиомическихъ суммъ, аимешю -  изъсуммъз-гоМос 
ковскаго уѣзднаго училища п тысячъ, изъ суммъ город

*) Изъ этихъ д с ііс г ъ  потомъ при заключеніи закладной г -ж а  Гшшіусіі 
уступила і)ъ ііользу гимиазіи 5 тысячъ.

скихъ начальныхъ училищъ 7 тысячъ, и изъ суммы на устрой- 
ство дома для тѣхъ училищъ 32 тысячи. Деньги эти 
изяты на условіяхъ тоже 37-лѣтняго займа съ погашеніемъ, 
при чемъ изъ уплачиваемыхъ 5%  одииъ процентъ должеиъ 
идти на погашеніе капитала; иоэтому долгу гимиазія долж- 
па была платить 2500 р. с. Всего же по обоимъ займамъ 
гимназія обязалась уилачивать ежегодио 4900 р. с . Домъ 
купленъ и купчая совершена 27 января 1855 года. Завѣды- 
паиіе домомъ поручено А . И. Вердану, который, по пору- 
•іепііо ки. А . II. Ширинскаго-Шихматова, прииималъ дѣя- 
тельное участіе въ его покупкѣ.

Деньги должны были уплачиваться отчасти отъ экономи- 
ческихъ суммъ, отчасти изъ доходовъ съ Флигеля по Ма- 
лой Лубянкѣ. Судя по разсчетиымъ листамъ, эта уплатадол- 
жиа была окончиться въ 1892 году.

Мо въ положеніи долговыхъ обязательствъ гимназіи про- 
изошла затѣмъ зиачителыіая перемѣна вслѣдствіе введепія 
сдинства кассы въ 1863 году. Прежде всего покончены бы- 
ли счеты съ з-мъ московскимъ уѣздиымъ училищемъ. До 
і%3 года гимиазія платила этому училищу за занятыя п 
гысячъ 55° рублей сер. въ годъ; училище ж е, помѣщаясъ 
въ одной изъ квартиръ Флигеля гимпазіи, платило ей въ свою 
очередь 500 рублей. Перекладывались деньги изъ одиого кар- 
мапа въ другой, переносились съ одиой страницы приходо- 
расходиой книги па д]>угую. Въ 1863 году журнальнымъ по- 
становленіемъ Комитета министровъ 8 Февраля бьтло разъ- 
яснено, что всѣ подобиыя перечислеиія должпы быть пре- 
кращены.

Долгъ Сохраииой казнѣ въ 40 тысячъ рублей, по распо- 
рижеиію Департамента государствеинаго казначейства, сиятъ 
былъ съ гимпазіи и причислепъ къ долгу государственнаго 
казиачейства 28 января 1864 года. Ещ ена 2400 р. въ годъ 
уменынился долгъ. Оставался долгъ, во первыхъ, вт. 7 ты- 
сячъ изъ суммъ городскихъ иачальныхъ училищъ и, во вто- 
рыхъ, въ 32 тысячи изъ суммы иа устройство домовъ учи- 
ліпцъ. Такъ какъ доходы съ дома перешли въ вѣдѣніе Ми- 
пінтерства Финансовъ, то гимназія сначала считала себя 
въ правѣ не платить и по этимъ долгамъ, и въ 1863 и 1864



годахъ не дѣлала взносовъ. ІІо въ 1864 году Высочайше ут- 
вержденнымъ 15 іюня мнѣніемъ Государственнаго Совѣта 
было опредѣлено, чтобы государственное казиачейство упла- 
чивало только половипу эгихъ долговъ; половину же долж- 
на платигь гимназія изъ суммъ сбора за ученіе. ІІостаио- 
влено было уплатить изъ государственнаго казначейства но- 
ловину и за иредшествовавшіе два года. Съ тѣхъ иоръ 
гимназія изъ суммы сбора за ученіе выплачиваетъ ежегодпі; 
по 975 рублей, уплачивая деньги за текущій годъ. Послѣд- 
ній взносъ сдѣланъ будетъ въ 1891 году.

Нужпо прибавить, что главный домъ, гдѣ помѣщаются 
классы гимназіи, и теперь сущ ествуетъ гіочти въ томъ са- 
момъ видѣ, какъ пріобрѣтепъ отъ г жи Гиппіусъ; устроенл 
только чугунная витая лѣстиица въ 1856 году. Другіе кор- 
пуса, особенно задній, подперглись значителыіымъ иередѣл 
камъ (въ 1808 — 1871 г.); въѣздъ во дворъ гимназіи въ преж- 
нее время былъ двумя воротами, съ 1858 года одпи ворота 
но Болыной Лубяикѣ (къ Фуркасовскому переулку)застро- 
ены помѣпіеніемъ для магазина.

Домъ 3-й гимназіи, какъ свидѣтельствуетъ нредапіе и какъ 
иодтверждаютъ многіе изслѣдователи древиостей москоі!- 
скихъ, представляетъ замѣчательиый историческій памят- 
никъ. Это — домъ незабвениаго боярииа и воеводы, князя 
Дмитрія Михайловича ГІожарскаго. Собствениость князя По 
жарскаго составляли всѣ три дома ио правой сторонѣ Лу- 
бянки огъ Фуркасовскаго переулка, слѣдовательно, и домъ 3-й 
гимназіи, идомъ б. Шипова.идомъ Макарьевскагомонасты])я. 
Въ  которомъ изъ этихъ домовъ было жилище Дмитрія Мн- 
хайловича, достовѣрно нсизвѣстно. Максимовичъ въ своемъ 
изслѣдовапіи: яБіограа>ическія свѣдѣиія о кн. Дм. М. По- 
жарскомъ11 (С ІІБ . 1817 года) говоритъ: Домъ сго былъ ііа 
Лубяиской улицѣ, въ приходѣ Введенія во храмъ ГІресия- 
тыя Дѣвы, тутъ, гдѣ нынѣ нодворье Макарьевскаго Жел- 
товодскаго монастыря и два ближайшіе, прикосновениые къ 
оному, болыніе дома по улицѣ до переулка, ведущаго на 
Мясницкую. Образъ Богоматери, издавпа поставлешіый на

воротахъ и донынѣ стоящій предъ крайнимъ дворомъ, ука- 
зываетъ иамъ жилище ГІожарскаго. *) Руководясь этимъ сви- 
дѣтельствомъ, можно съ одииаковымъ правомъ считать мѣ- 
стомъ жительства ки. ГІожарскагои тотъи другой изъкрайнихъ 
домовъ его владѣнія. Въ Сбориикѣ, издаиномъ Обществомъ 
любителей дух. просвѣщенія по случаю празднованія сто- 
лѣтняго юбнлея со дня рождепія Филарета, Митрополита 
московскаго, и редакгироваиномъ также одпимъ изъ быв- 
шихъ преподавателей 3-й гимиазіи, свящ. ЬІ. Л. Копьевымъ, 
на 704 страницѣ, въстатьѣ о иконѣ Знамеиія Божіей Мате- 
ри, сказано, что „по писцовымъ книгамъ и другимъ докумен- 
тамъ при Введенской иа Лубяикѣ церкви за 1689 годъ зна- 
чится богадѣлыія князя Д. М. Пожарскаго; изъ чего можно 
заключать, что, по обычаю того времени имѣть иконы при 
богадѣлыіяхъ, показаниая икоиа находилась при богадѣлыіѣ 
князя ГІожарскаго01. Въ виду этого послѣдняго свидѣтель- 
ства, я склопяюсь думать, что домъ 3-й гимназіи уже са- 
мимъ княземъ Дм. Михайловичемъ назначенъ • былъ на свя- 
тое, богоугодное дѣло.

Но смерти кн. Пожарскаго, владѣніе его было раздѣлено 
между двумя сыновьями его, княземъ Пегромъ и княземъ 
Нваномъ, и второй супругой Дм. М. кпягиней Оедорой Ан- 
дреевной, урождеиной Голицыной. Нашъ домъ достался Ѳе- 
дорѣ Андреевнѣ, а нослѣ иея перешелъ къ кн. Василію
А.ндреевичу Голицыну съ братьями. Одинъ изъ потомковъ 
Голицыпыхъ продэлъ домъ г-жѣ Бородиной, а отъ Бороди- 
ной, по духовному завѣщанію, опъ перешелъ къ г-жѣ Гиппі- 
усъ, у которой и купила его 3-я гимназія.

Икона Зиаменія Божіей Матери съ давнихъ поръ, со вре- 
мени кн. Ножарскаго, иаходилась на особоустроеішомъ ка- 
менномъ столбѣ, помѣщенномъ въ оградѣ дома, выходящей 
на Большую Лубянку. Эта икона всегда была предметомъ 
особаго почитанія со стороиы прихожаиъ церкви и другихъ 
обывателей. Преданіе объясняетъ это тѣмъ, что во время 
бывшаго при Аннѣ Іоаішовнѣ пожара, извѣстнаго подъиме-

*) Выдержка приведена по статьѣ II . Н. Новикова, въ Чтеніяхъ въ 
Общ. исторіи и древностей, 1870 г. 2 кн. ч0  домѣ ки. П ожарскаго". .



немъ Троицкаго, когда вся иочти Лубяика выгорѣла, раз- 
рушительное дѣйствіе пламени остановилось, когда огонь до- 
шелъ до того дома, на воротахъ коего находилась оная ико- 
на (по Филарет. Сборн. стр. 705). Завѣдываніе иконой до
1849 года принадлежало домовладѣльцамъ. Въ 1849 году ду- 
ховиая консисторія, въ огражденіе святой иконы отъ про- 
извола домовладѣльца— ииовѣрца (мужъ г-жи Гипніусъ иновѣ 
рецъ и завѣдывалъ домомъ и иконой вмѣстѣ съ кружкой), 
указомъ 21 марта 1849 года постановила ,,икону Зиаменія 
Божіей Матери, находящуюся въ оградѣ на каменпомъ стол- 
бѣ при домѣ г-жи Гиппіусъ, считать принадлежащею къ вѣ- 
домству приходской Введеиской церкви съ тѣмъ, чтобы 
сборъ денегъ въ находящуюся при ней кружку былъ обра- 
щаемъ въ пользу оиой церкви, и вообще завѣдываніе всѣмъ 
этимт поручить непосредствениому наблюдеиію мѣстныхъ 
священнослужителей со старостою церковиымъ“  (по Фи- 
ларетов. Сборнику, стр. 706). Благочинный во исиолпеніе 
указа консисторіи поручилъ свяіпеннослужителямъ Введеп- 
ской церкви прмиять икону пъ свое распоряженіе. Съ тѣхъ 

. поръ, вѣроятно, подлинная икона храиится въ церкви: 
на сголбѣ же въ настояіцее время находится копія этой 
иконы, предъ которой горитъ неугасимая лампада. В ъ  дни 
совершенія въ гимназіи торжествениыхъ молебствій, по уста- 
новившемуся обычаю, подлинная пкона иостояиію прииосит- 
ся въ зданіе гимпазіи, и молитпы къ Богу возносятся передъ 
этой святыней.

Т Р Е Т Ь Я  Г.ІАВА.

В н у т р е іі н я я ж  и ; { н ь г  и м н а  ;і і и.

Открытіе гимназіи.

Указъ объ учрежденіи 3_ей гимназіи данъ 29 марта, но 
жизнь гимназіи началась лишь въ сеитябрѣ: 9  сеитября, въ 
присутствіи помощпика попечителя Московскаго учебнаго 
оісруга, сове|)шеио молебствіе въ гимназіи; 19 сентября на- 
чались классныя занятія. Промежутокъ времени отъ издаиія 
указа до 19 сеитября употребленъ былъна заготовленіе всего 
ііеобходимаго для нервоиачальнаго устройства гимназіи. 27 
іюня послѣдовало назначеніе директора, которому поручено 
было озабогиться иріисканіемъ дома и приготовлеиіемъ смѣты. 
^ж е 29 іюня директоръ рапортуетъ, что домъ найденъ и 
можетъ быть удобенъ для гимназіи на три, иа четыре года. 
Это домъ Свииьииа на Соляикѣ. Въ сеитябрѣ составился 
штагъ преиодавателей. Преподаваиіе закона Божія поручено 
ма. истру Московской духовнон академіи, священнику Але- 
ксѣю Петровичу Соловьеву-Михайлову; для иреиодавапія 
русскаго языка ириглашеиъ учитель Практической академіи, 
Ииколай Мвановичъ Бѣлевичъ; для иреподаванія латиискаго 
языка—Василій Михайловичъ ВульФъ, обративпіій на себя 
шіимаиіе составлеинымъ имъ въ 1838 году учебпикомъ: „ІІа- 
чальныя правила латинской грамматики". Преподавателемъ 
нѣмецкаго языка опредѣленъ Эдуардъ Иваиовичъ Ренгартенъ, 
извѣстный въ то время въ Москвѣ своими иедагогическими
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способностями; иреподавателемъ Французскаго языка—Ру 
д о л ь ф ъ  Ивановичъ П ерротте, воспитанникъ Лозанской ака- 
деміи. Учителемъ магематики назначенъ Лидрей Оедоровнчъ 
Петровскій, опытный преподаватель, притомъ же лично 
извѣстный директору съ  университетской скамьи; гео- 
графію директоръ поручилъ бывшему своему сослуживцу 
по і-й гимназіи, Ивану Ѳедоровичу Кожину. Для препода- 
ванія черченія и рисоваиія приглашенъ гр. С. Г. Строга- 
новымъ художникъ изъ Императорской академіи художествъ. 
Аидрей Акимовичъ Сухихъ, а для обученія чистописанію 
лично извѣстный директору Леопольдъ Гавриловичъ Клейнъ. 
Надзирателемъ назначенъ только что кончившій курсъ въ 
университетѣ Александръ Николаевичъ Соколовъ, письмо- 
водителемъ канцеляріи—Николай Васильевичъ Козицынъ.

Иазначенные чиновники приняли клятвенное обѣщаніе, дали, 
по обычаю того времени, расписку, что ни къ какимъ масон- 
скимъ ложамъ и другимъ тайнымъ обществамъ не принадлс- 
жатъ, и вступиливъ отгіравленіе своихъ обязанностей. Прі- 
емные экзамены ироизведены, ио всей вѣроягности, въ про- 
межутокъ времеии между 9 и 19 сентября. Въ  первый классъ 
приняго 40 учениковъ, во второй—24. Гимназія открыта 
была, какъ сказано, въ составѣ двухъ классовъ.

Жизнь учрежденія слагается прежде всего, конечно, подъ 
вліяиіемъ постаиовлеиій высшаго начальства; ио не малую 
долю вліянія оказываетъ на ходъ этой жизни также харак- 
теръ и личныя достоинства тѣхъ, кому ввѣряется непосред- 
ственное руководство учрежденіемъ. Это имѣетъ силу и для 
настоящаго времени, когда все до мелочей въ устройствѣ 
гимназіи опредѣлено предиисаніями высшей власти; тѣмь 
болѣс такъ было въ прежиее, старинное время, когда ми 
иистерство и окружное начальство ограничивались лишь 
общими указаніями относительно веденія дѣла, когда и раз- 
работка программъ, и постановка преподаванія и мѣры вос- 
иитательныя— все предоставлено было личпому усмотрѣнію 
ближаншихъ руководителей гимназіи. Дѣятельный и опытный 
директоръ (а такимъ и былъ первый директоръ 3-ей гимназіи) 
могъ бы тогда безъ большого преувеличеиія сказать: „Ье 
^ушпазс с’е8Ь т о і“.

Въ виду эю го , мнѣ кажется всего удобнѣе разсмотрѣть 
ннутреннюю жизнь гимназіи въ связи съ личностями ея ди- 
рёкторовъ.

Директорство П. Н. ГІогорѣльскаго. (1839— 1852 г.).

Чѣмъ внимательнѣе всматриваешься въ нрошедшее нашей 
пімназіи, тѣмъ рельеФпѣе выстунаетъ колоссальная Фигура 
этого скромнаго дѣятеля на нивѣ русскаго просвѣщенія.

Платоиъ Николаевичъ Погорѣльскій родился 24 ноября 
1800 года въ Витебской губерніи; былъ сынъ польскаго шлях- 
тича, но православнаго исиовѣданія. По окончаиіи курса въ 
Московской губернской гимназіи, онъ поступилъ въ Мо- 
сковскій университетъ и въ 1822 году удостоенъ степени 
кандидата Ф и з и к о -м а т е м а т и ч е с к а го  о т д ѣ л е н ія . Начавъ службу 
въ томъ ж е году учителемъ ариометики въ Московскомъ 
Іілагородномъ пансіонѣ, Платонъ Николаевичъ иродолжалъ 
ученыя занягія и въ 1827 году, защитивъ диссертацію: „О 
способахъ опредѣлять удѣльный вѣсъ тѣлъ“ (М. 1826 г.), 
ію л учи л ъ  с т е н е н ь  магистра Ф и зи к о -м а т е м а т и ч е ск и х ъ  и а у к ъ . 
Въ 1829 году оиъ и е р е в е д е н ъ  у ч и т ел е м ъ  въ Московскую гу- 
Пернскую гимназію; въ томъ же году Совѣтъ московскаго 
уішверситета отправилъ его въ С.-ІІетербургъ для изученія 
рѣшенія числовыхъ задачъ на счетахъ и, гю возвращеніи его 
оттуда, поручилъ ему иреподаваніе студеіггамъ аналитиче- 
ской и  высшей геометріи и обученіе счисленію на счетахъ. 
Дѣятелыюсть Платона Ииколаевнча въ университетѣ про- 
должалась до 1835 года. Одновремешю съ этимъ (отъ 1830 
до 1833 года) онъ иреиодавалъ математику и въ і-й гимназіи 
п въ Московскомъ Воснитателыюмъ домѣ и въ женскомъ 
огдѣленіи Александринскаго сиротскаго института. Платонъ 
Ииколаевичъ отличался, по свидѣтельству совремешшковъ, 
замѣчательнымъ умѣньемъ излагать нредметъ просто и до- 
ступно для всѣхъ. Въ  основаиіе своего пренодаванія оиъ 
положилъ „Курсъ чистой математики11, составленный, но 
норученію Беллявеня, гір о Ф ессо р ам и : Аллезомъ, Билли, 
Пюиссаномъ и Будро. Этотъ учебиикъ ГІлатонъ Николаевичъ
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перевелъ въ 1825 году иа русскій языкъ и въ послѣдуюіцихъ 
изданіяхъ измѣнилъ и нополнилъ. Учебіщкъ на столько со- 
огвѣтствовалъ нотребностямъ нреподаванія, что почти ио- 
всюду былъ принятъ, какъ руководство. Ловыя издаиія но- 
вторялись каждые два-три года, и въ 1863 году, уже послѣ 
смерти автора, одинъ изъ отдѣловъ этого учебиика, именно, 
„Алгебраи, вышелъ 8 издапіемъ. За свои труды ио препода- 
ваиію Гілатонъ Пиколаевичъ Всемилостивѣйше иагражденъ 
былъ брилліантовымъ перстнемъ.

Въ 1836 году Платонъ Николаевичъ оставилъ преподаваніе, 
будучп назначенъ инсиекторомъ въ Московскую губерпскую 
іимназію. I I  въ этой должііости онъ проявилъ своюэиергію, 
озаботившись улучшеніемъ состава надзирателей за восии 
танииками, а таіоке усшіеніемъ ііреиодаванія новыхъ языковъ: 
ио его ходатайс гв у , разрѣшено было начинать въ I гимназіи 
обучеиіе Французскому языку не съ IV  класса, какъ было 
повсюду, а съ иерваго.

ІІлатонъ ІІиколаевичъ не смотрѣлъ на службу, какъ на 
неизбѣжное бремя, которое суждеио иести человѣку для 
пріобрѣтенія средствъ къ жизни; оиъ всею ;і,ушею отдавался 
своему дѣлу и въ часы досуга, внѣ стѣиъ гимиазіи, ностоянно 
слѣдилъ за судьбою воспитаиииковъ. Разсказываюгъ такой 
случай. Учился во 2 или 3 классѣ гимназіи мальчикъ, очень 
способный и прилежиый, но сынъ иебогатыхъ родителей, 
куицовъ. Давъ сыну выучиться нервымъ началамъ иаукъ, 
родители, по обычаю того времени, взяли его изъ гимиазіи 
н посадили за нрилавокъ. Гимназія лишилась хорошаго уче- 
пика. ГІлатонъ Ииколаевичъ, ироходя разъ но ІІожевой ли- 
ніи, увидѣлъ молодаго торговца. „Ты зачѣмъ здѣсь“, былъ 
его вонросъ. Узнавъ дѣло, оиъ иошелъ къ родителямъ и 
уиотребилъ всѣ средства убѣждеиія, чтобы склопить ихъ 
отдать сына огіять въ гимназію. Родіггели согласились, маль- 
чикъ возвратился въ гимназію, кончилъ курсъ въ ней и по- 
томъ на медициискомъ Факультетѣ. Впослѣдствіи ему при- 
велось быть домашпимъ врачемъ 11. В . Гоголя, и онъ оста 
вилъ оиисаніе нослѣдпихъ дней жизии нисателя. Это Ал. Гр. 
Тарасенковъ; сочиненіе его— „ІІослѣдніе днижизни 1'оголя“, 
1858 г. Люди, близкіе къ Ал. Гр. Тарасеикову, и до сихъ

поръ съ чувствомъ благодарности вспоминаютъ имя Илатоиа 
Миколаевича Погорѣльскаго.

Высокія достоинства Погорѣльскаго, какъ учеиаго, какъ 
педагога и какъ человѣка, не ускользнули отъ вниманія по- 
печителя, граФа С. Г . Строганова, всегда умѣвшаго тонко 
цѣиить людей. Исходатайствовавъ учреждепіе въ Москвѣ 3-й 
гимназіи, онъ, прм выборѣ директора для иоваго заведенія, 
не задумываясь, остановился на Погорѣльскомъ.

Первою заботою директора было пріобрѣтепіе для гимна- 
зш пособіи, необходимыхъдля преподаванія. Сложиое устрой- 
ство 3-ей гимиазіи, существованіе рядомъ двухъ курсовъ, 
реальнаго и классическаго, требовали и особыхъ средствъ 
для нрюбрѣтенія пособій. Щедрый отпускъ изъ казиы съ 
перваго года полной суммы, ассигнованной на содержаиіе 
гимиазш, далъ возможиость заботливому директору спабдить 
гимназію всѣмъ, чего только можно было желать для сред- 
пяго учебнаго заведеиія.

Мрежде всего началось устройство библіотекн. Чтобы пе 
дѣлать безполезпыхъ затратъ, директоръ въ 1841 году во- 
шелъ въ сношеиіе съ і-й гимпазіей и истребовалъ отъ нея 
каталогъ книгъ ея библіотеки. На основаиіи этого указанія, 
выработапнаго опытомъ, начали совершаться пріобрѣтенія.,

і84-6  годУ Директоръ въ споемъ отчетѣ иашелъ возмож- 
Ііость заявить, что „библіотека содержитъ почти все, что на 
русскомъ и другихъ языкахъ есть лучшаго по тѣмъ предме- 
тамъ, которые входятъ въ составъ гимназическаго учепія, и 
потому представляетъ отличиое пособіе и для учителей гим- 
пазш и для самаго преподавапіяа. Въ 1850 году, къ концу 
службы ІІогорѣльскаго, въ библіотекѣ числилось 956 сочи- 
иеній въ 24із  томахъ, частяхъ и броинорахъ, на сѵммѵ 
°433 рублей.

Основапіе физтескому кабипету положено также въ 1841 
юду. Предварителыю А. II. Соколовъ комапдировапъ былъ 
пь г' ю гимназію для озпакомленія съ ея кабииетомъ. Вскорѣ 
нослѣ этого, въ томъ же году, купленъ за 716 рублей сер. 
Физическій кабинетъ у ротмистра Головипа, состояпшій изъ 
104 машинъ п снарядовъ; затѣмъ въ 1842 году Физическій 
кабинетъ поиолненъ: і )  выпискою изъ Марижа чрезъ посред-



ство комапдированиаго туда съ учеиою цѣлію А. С. Ершова 
различныхъ снарядовъ на 150 рублей и 2) пріобрѣтеніемъ у 
художника при Московскомъ университетѣ, Мазинга, на
1,842 рубля. Въ  1852 году въ Физическомъ кабинетѣ мы на- 
ходимъ 147 пумеровъ снарядовъ, машинъ и другихъ веіцей.

ГІредметы для химтескпіі яабораморін пріобрѣтены главііымъ 
образомъ у проФессора Московскаго университета Геймана, 
нмѣвшаго образцовую лабораторію при университетѣ. Въ
1850 году въ химической лабораторіи значилось 85снарядовъ 
и инструментовъ и іб8 разиыхъ химическихъ реагснтовъ и 
продуктовъ, всего кромѣ посуды и препаратовъ, пригото- 
вленныхъ самими учениками, на 790 рублей.

Ііабипеіт моделсй, машипъ н ипструментовп выписанъ въ 1842 
году изъ ГІарижа за 3,274 рубля; въ 1847 году онъ попол- 
иенъ пріобрѣтеніемъ отъ инженеръ-механика въ Мюльгаузенѣ, 
Саладина, чрезъ посредство А. С . Ершова, 21 предмета на 
сумму 14^ рублей серебромъ.

МииералогичаскШ кабинсім составленъ подъ наблюденіемъ 
проФессора Рулье въ 1 8 4 1 -4 2  годахъ. Въ  1850 году въ немъ 
было минераловъ, серебряныхті, мѣдныхъ и желѣзныхъ за- 
водскихъ гіродуктовъ и геогностическихъ породъ 2767 экзем- 
пляровъ, сверхъ того 29 искусственныхъ драгоцѣнныхъ кам- 
ней и 115 моделей кристалловъ, всего на 749 руб.

Въ 1847 году начались сношенія съ С.-Петербургскимъ 
Фабрикантомъ Гейзеромъ по вопросу о составленіи зоологи- 
ческаго кабнпета. Въ  этомъ кабинетѣ въ 1850 году мьт нахо- 
димъ [85 чучелъ звѣрей и птицъ, 139 моделей чучелъ изъ 
картонъ-пьера, 3 пары искусствепныхъ зубовъ звѣрей и 120 
экземпляровъ раковииъ, всего на 687 рублей.

Для преподаванія ботапики составлепъ,приучастіи инспек- 
тора гимпазіи К. Л . тІермака и преподавателя Н. Ив. Ан- 
ненкова, тратикг, содержавшій до 700 экземгіляровъ сухихъ 
расгеній, преимущественно московской Флоры. Кромѣ того 
составлено собраніе образцовъ товаровъ до 9 0  пумеровъ.

ГІособіями при иреподавапіи исторіи и геограФІи служили
3 глобуса обыкновенныхъ, I глобусъ выпуклый, 25 атласовъ 
и отдѣлыіыхъ геограФ. картъ и 8 картъ выпуклыхъ—цѣноі" 
на 705 рублей. Въ классѣ черченія и рисованія употребля-

лись 33 модели гипсовыхъ, 105 моделей деревянныхъ, 6  эк- 
земпляровъ книгъ съ 249 рисуиками, 688 отдѣльныхъ рисун- 
ковъ, всего на 845 рублей.

В сѣ учебныя пособія оцѣнивались директоромъ въ 1850 
году въ 17.137 руб. с . Посвоимъ пособіямъ з-ягимназія, какъ 
('видѣтельствуютъ преподаватели того времени и ученики, 
оставляла далеко за собой всѣ учебныя заведенія Москвы.

Говоря о хозяйственныхъ заботахъ ІІлатона ГІиколаевича, 
нужно напомиить также о его неоднократно повторявшихся 
представленіяхъ о необходимости пріобрѣсть въ собствен- 
ность занимаемый съ 1843 года домъ г-жи Гиппіусъ. Не его 
пина, какъ мы видѣли, что домъ въ то время не былъ купленъ.

Рядомъ съ хозяйствениыми заботами стояли у ІТлатона 
Николаевича заботы о возможио лучшей постаиовкѣ гірепо- 
дапанія. Самымъ иадежнымъ средствомі) въ этомъ отношеніи 
онъ считалъ привлеченіе къ дѣлу лучшихі» педагогическихъ 
силъ. И дѣйствителыю, одинъ перечень именъ преподава- 
телей, служившихъ при немъ, говоритъ за то, что дѣло 
ученіе стояло на высокомъуровнѣ. Кромѣ упомяиутыхъ уже 
учителей, въ этотъ періодъ времени преподавали: русскій 
языкъ—Ѳ. И. Буслаевъ, В . В . Авиловъ, В. И. Классовскій,
В. Л. Кашкадамовъ, А . П. Смирновъ, А. И. Ивановъ; мате- 
матику: Л. О . Новицкій, II. Г . Лекторскій; древніе языкн: 
А. X . Миидереръ, В. А . Манке, И. И. Лебединскій, С. Д. 
Ш естаковъ, М. И. Падренъ де-Карне, Б . И. Ордынскій; 
исторію: В. 11. ГриФцовъ, И. ГІ. Васильковъ; географію: Н. 
И. Аниенковъ, Ѳ. А. Баталинъ; естественную  исторію А. 
Н. Соколовъ; нѣмецкій языкъ: Э . И. Ренгартенъ и Ф . А. 
Каспари; русское законовѣдѣніе М. Н. Капустинъ; химію и 
техиологію II. А. Александроот»; высшую математику и 
мехапику А. С . Ершовъ. Болыная частг. поименоваиныхъ 
лицъ составили себѣ громкое имя или въ литературѣ или на 
поприщѣ педагогіи.

ІІри этомт» иужно замѣтить, что приглашеніе ие всѣхъ 
■>тих7» лицъ могло совершиться обыкиовеннымъ нутемъ. Спе- 
ціальныя техническія знанія были въ то время такъ слабо 
развиты у насъ, что даже въ уішверситетѣ пе нреподавались 
нѣкоторыя техническія науки, напр. механика. Нужно было



угютреблять для гіриготовлеиія преподавателей экстраор- 
динариыя средства. Дѣйствителыю, мы видимъ, что по хода- 
тайству директора 3-й гимпазіи, отправлеиы были попечп- 
телемъ округа въ 1840 году для усовершенствоваиія въ на- 
укахъ двое лицъ, А. С. Ерідовъ и II. А . Александровъ: пер- 
%ый—въ С.-Петербургъ и потомъ за-граиицу для приготовле- 
нія къ преподаванію практической мехаиики, мехапической 
техиологіи и иачертателыюй геометріи; второй въ С.-Петер- 
бургъ и въ Дерптъ для изученія техиической химіи, техио- 
логіи и товаровѣдѣнія. ІІа  содержаиіе этихъ лицъ во время 
ихъ путешествій гимназіей употреблепо до 4  тыс. руб. сер.

Ввѣривъ преподаваніе опытнымъ и зиающимъ учителямъ, 
директоръ могъ бы оставаться спокойнымъ зрителемъ ихъ 
дѣятельности. Но какъ артистъ-капельмейстеръ даже при 
отличномъ составѣ музыкантовъ пайдетъ себѣ дѣло, такъ 
много впоснлъ въ дѣло преподаванія и Платонъ Нико- 
лаевичъ.

Первымъ, любимыміі его предметомъ была математика: 
уроки ея опъ посѣщалъ чаще всего; ему, коиечно, пріятпо 
было слѣдить за искуснымъ методическимъ разъясиеніемъ 
эгого предмета избранными имъ преподавателями. Дѣйстви- 
телыю, если гіринять во шшмапіе громадиую ирограмму этого 
предмета даже въ томъ сокращенпомъ видѣ, какой гюлучилп 
она въ 1846 году (Сборникъ постановленій по Мип. нар. 
просв. за 1846 г.), то можно представить себѣ и то, како- 
го впимапія требовало исполненіе ея. Н е ограничиваясь на- 
блюдеиіемъ за преподаваніемъ учителей, Платонъ Николае- 
вичъ часто самъ являлся руководителемъ учепиковъ въ 
рекреаціониое в|>емя. Входя во время перемѣнъ въ классъ, 
онъ слушалъ, какъ лучшіе учепики объясняютъ своимъ то- 
варищамъ иепонятый тѣми урокъ. Онъ умѣлъ направлять I 
иа вѣрную дорогу неумѣлыя объясненія; слишкомъ бойкимъ 
оііъ говаривалъ: „сиустись поииже, говори іюпроще, если I 
хочешь, чтобы тебя ноняли.а Часто онъ самъ брался за I 
мѣлъ и иачииалъ объяснепіе.

„ѵІто посѣепіь, то и пожнешь.и И мнѣ кажется, ие этимъ I 
ли между прочимъ сѣмеиамъ, посѣяниымъ первымъ дирек- 
торомъ, з-я гимназія обязана тѣмъ, что и до настоящаго

премеии ученики ея выказываютъ какое-то особенное тяго- 
тѣиіе къ математикѣ: успѣхи ихъ по этому предмету и те- 
нерь значителыю выше, чѣмъ по другимъ предметамъ; и 
болыиая часть коичившихъ курсъ избираетъ себѣ математи- 
ческій Факультетъ. Школыіыя предапія имѣютъ громадиую 
силу, сказываясь даже тамъ, гдѣ нѣтъ, по-видимому, и 
слѣда ихъ.

Въ числѣ мѣръ, отиосящихся кті преподаваиію математи- 
ки, заслуживаетъ внимаиія постаиовленіе, принятое совѣ- 
томъ ио поводу изданія въ 1846 году обязателыюй иро- 
граммы математики. Вслѣдствіе совмѣстнаго преподавапія 
этого предмета иа реалыюмъ и классическомъ отдѣлепіи и 
въ то же время вслѣдствіе иеобходимости для учениковъ 
реальнаго отдѣленія окончить курсъ общей математики 
ві» нервыхъ пяти классахъ, чтобы V I и V II иосвятить 
иа изученіе высшей математики, рѣшено было окаичи- 
пать какъ алгебру, таісъи тригономе грію въ V  классѣ, даже 
на классическомъ отдѣленіи. Въ  виду этого увеличепо число 
уроковъ въ средиихъ классахі», III, IV  и V ; въ V I и V II 
иа классическомъ оіугѣленіи осталось по одному уроку, ко- 
торые и назначены были на иовторепіе ііройдениаго.

Дѣятелыюе попеченіе прилагалъ П латопъ Николаевичъ и 
къ гіреуспѣяиію древнихъ языковъ. Греческій языкъ, по 
иоложенію, какъ мы знаемъ, ие входилъ въ учебный 
гілапъ 3-ей гимпазіи. Сознавая, какой угцербъ отъ этого про- 
исходитъ для молодыхі» людей, которымъ закрывался доступъ 
на Филологическій Факультетъ, I Ілатоиъ Ііиколасшичъ ие- 
устанно ходатайствуетъ, повторяя изъ году въ годъ свои 
представлеиія, о иеобходимости восиолпиті. классическій 
курсъ 3-ей гимпазіи введеиіемъ греческаго языка. Въ своемъ 
иредставлеиіи (отъ 26 Февраля 1846 года) онъ вы сказы ваетъ 
убѣжденіе, что со введеиіемъ греческаго языка Москов- 
ская з-я гимпазія, при сравиителыю полпѣйніемъ п|)едъ 
лругими гимназіями преподаваніи новыхъ языковъ, могла 
бы сообгцать молодымъ людямъ самыя полныя и осиова- 
телыіыя свѣдѣпія для і-го отдѣлеиія ФіглосоФскаго Факуль- 
гета, кото|)ый въ иастоящее время безъ греческаго языка 
совершенио закрытъ для учениковъ гимназіи. Когда въ 1847



году введеніе греческаго языка въ гимназіи было разрѣ- . 
шено, преподаваніе его поручено было въ высшей степени 
талантливому учителю, Б . И. Ордынскому. Начавъ съ уче- 
никами изученіе языка въ VI классѣ, оиъ быстро подвииулъ 
ихъ въ пониманіи греческихъ гіисателей. Министръ народн. 
просв., ГраФЪ С. С. Уваровъ, посѣтивъ въ 1848 году гим- 
назію; самъ производилъ ученикамъ VII класса испытаніе I 
изъ чтенія Гомера. Онъ заставлялъ ихъ нереводить га  Ііѵге ; 
оиѵеН, и нашелъ ихъ иа столько свѣдущими въ чтеніи 
этого писателя, что разрѣшилъ имъ, не смотря на негіро- 
должительность ученія ихъ греческому языку, поступать на 
Филологическій Ф акультетъ.

ІІо отиошенію къ латиискому языку должны быть упомя- 
нуты здѣсь двѣ мѣры. ІІервая мѣра, нринятая совѣтомъ въ 
1845 году, состояла въ томъ, что обученіе этому языку I 
рѣшено было начинать не съ гіерваго класса, а со второго, | 
и уроки, посвящеиные иа него въ первомъ классѣ, распре- [ 
дѣлены между II и IV классами. ІІобужденіемъ къ принятію 
такой мѣры было то , что учепикамъ въ 1 классѣ сразу при- 
ходилось начинать изученіе 4  язьтковъ. 'Въ пыпѣ дѣйствую- 
щемъ уставѣ это затрудненіе устранено тѣмъ, что новые 
языки положено изучать со II класса, а русскій (до і888г.) 
преподавался уже въ приготовителыюмъ классѣ; въ то время 
вопросъ рѣшаемъ былъ иначе. Директоръ (какъ видно изъ 
его „записки" 1846 г.) полагалъ, что для учениковъ, незна- 
комыхъ съ основаніями русской грамматики, новые языки не 
могутъ представлять такого затрудненія, какъ латинскій 
языкъ. „ГІренодаваніе новыхъ языковъ въ I классѣ состоитъ 
въ заучиваніи словъ, легкихъ Фразъ и въ практическихъ 
упражненіяхъ; преподаваніе латинскаго языка принято вести 
въ грамматической системѣ и измѣненіе этого порядка пре- | 
подаванія нредставило бы только еще болынія трудпости." 
Ири этомъ нужио замѣтитг., что такъ какъ латиискій языкъ 
преподавался въ то время въ I классѣ при двухъ урокахъ 
въ иедѣлю, то отъ указаннаго расиорЯженія въ изученіи его 
не могло чувствоваться болыпого ущерба.

Не классикъ по образованію, Погорѣльскій тѣмъ не менѣе 
весьма вѣрно нонималъ потребности преподаванія древнихъ

языковъ. Протоколъ засѣданія педагогическаго совѣта іб 
августа 1844 года сохранилъ намъ свидѣтельство, что Пла- 
тонъ Николаевичъ возставалъ нротивъ крайиостей какъ су- 
хого грамматическаго метода, основаннаго на усвоеніи пра- 
нилъ языка по грамматическому учебиику, такъ и противъ 
такъ иазываемаго реальнаго метода, слѣдуя которому, учп- 
тель при чтеніи писателей останавливается исключительно 
на объясненіи виутреиняго устройства и государствеииыхъ 
учрежденій древняго Рима, особепности же языка и стиля 
читаемаго писателя оставляетъ безъ виимаиія. 1Ітобы изба- 
вить преподавателей языка отъ пеобходимости слишкомъ 
долго осганавливаться на реальныхъ объясиеніяхъ, дирек- 
торъ просилъ преподавателей исторіи предлагать свѣдѣнія
о внутреиней жизни древняго Рима съ болыней подроб- 
постыо, чѣмъ это дѣлаегся въ учебникахъ. Для устраиенія 
схоластическаго способа обученія языку по мертвому учеб- 
нику, составлена была, по порученію директора, програм- 
ма преподаванія латинскаго языка учителемъ С. Д. Ш еста- 
иовымъ. Э та программа, изложенная въ обширной запискѣ 
ІІІестакова, несомнѣнно, заслуживаетъ вниманія и въ на- 
стоящее время.

„Цѣлію и предѣлами преподаванія латинскаго языка въ 
гимназіяхъ, говорится въ запискѣ, можио положить — сво- 
бодное, отчетливое, а не гадательное разумѣніе латиискихъ 
писателей. Понятно, что для достиженія этого недостаточ- 
ны одни лексикологическія и грамматическія знанія; нужно, 
чтобы учащіеся ознакомились, по возможности, съ духомъ 
парода римскаго, съ духомъ времени писателей и накопецъ 
съ топкостями и особепиостями языка лучшихъ авторовъ. 
Съ достиженіемъ этой цѣли должпа быть достигпута и дру- 
гая: ученикн должны получить навыкъ сами писать иа ла- 
тиискомъ языкѣ, и писать ие какъ иибудь, но опредѣлеп- 
нымт> усвоеішымъ ими стилемъ. Достижеиіе обѣихъ озна- 
ченныхъ цѣлей возможно только при практическомъ изуче- 
ніи языка. Лишь негірермвное, отчетливое чтеніе лучшихъ 
писателей, съ самаго начала ученія и до окончанія гимна- 
зическаго курса, можетъ привести къ желаемой цѣли. Су- 
хое, отвлеченное заучиваніе грамматикъ и лексикона



даетъ результаты болѣс, иежели безполезные: оио на- 
скучиваетъ учащимся, у-гомляетъ ихъ. И грамматика и 
лсксиконъ должпы быть изучаемы на самомъ дѣлѣ, при 
чтеніи авгоровъ. Снерва предлагаются простые Факты язы- 
ка, а затѣмъ и сложные, по мѣрѣ того, какъ они встрѣ- 
чаются при чтеніи авторовъ; самыя простыя явленія должиы 
быть постояішо напоминаемы ученикамъ; иовторенія эти, 
предлагаемыя каждый разъ съ болынею подробиостыо и 
обширностыо, будутъ имѣть всю заиимательность новости. 
Медлениое въ началѣ, впослѣдствіи преподаваніе такого 
рода зиачителыю ускоряется, и время вознаграждается тѣмъ, 
что ученики не должны заниматься въ концѣ или въ началѣ 
года скучпымъ повтореніемъ пройденнаго. Грамматическое 
ученіе въ системагическомъ порядкѣ можетъ быть предло- 
жеио гораздо позже, а именно въ УІ и не ранѣе У класса, 
гдѣ оно будетъ имѣть совсѣмъ иное значеніе: будетъ осно. 
вателыіѣе, дѣльнѣе и, слѣдователыю, полезнѣе. ГІереводы 
съ русскаго языка въ нервыхъ ияти классахъ должиы быть 
преимуществеино изустные; письменные могутъ быть допу- 
скаемы только изрѣдка и притомъ въ самомъ классѣ. Фразы 
для переводовъ лучше всего заимствовать изъ читанныхъ 
уже мѣстъ латинскихъ авторовъ.11

Далѣе авторъ опредѣляетъ выборъ чтейія. Оиъ воору- 
жается гіротивъ кииги Ломонда: Г)е ѵігіз іІІи.чігіЬиз, противі> 
ІСорнеліяНепота ипротивъбасенъ Ф едра; опъ также противъ 
того, чтобы основыиать преподаваніе па чтеиіи мно- 
гихъ писателей. „Всего цѣлесообразпѣе въ основу гимнази- 
ческаго п]5еподаванія положить изученіе произведеиій одиого 
писателя, и именио, удобпѣе всего взять Цицерона. Въ со- 
чиненіяхъ его можио пріискать Фразі.і, отрывки и даже цѣлыя 
статьи столь легкія, что оиѣ и по языку и по содержапію 
не нревыіпаютъ степени умственнаго развитія учениковъ 
даже низшихъ классовъ. 1і[)итом7), ии въ одномъ писателѣ 
не выразилась въ такой полнотѣ жизиь римскаго народа, н 
къ тому же въ самый интересиый періодъ жизпи его, какъ 
въ Цицеронѣ. На чтеніи Цицерона — сначала отдѣльныхъ 
Фразъ, потомъотрывковъ инаконецъ цѣлыхъгіроизведенійдол- 
жиобыть основано нреподаваніе латинскагоязыка до Уили VI

класса. Здѣсь, не оставляя Цицерона, можно уже допу. 
стить чтеиіе одного изъ ноэтовъ, Овидія или Виргилія. 
I І,езарь въ обоихъ этихъ классахъ можетъ служить только 
для бѣглаго чтенія. Накоиецъ въ V II классѣ и не ранѣе 
VI, удерживая постояиио основаіііемъ ученія Цицерона, 
можно начать чтеиіе Саллюстія, Ливія, Тацита, ГГлавта, Т е- 
реиція, Горація, разумѣется, не болѣе двухъ изъ этихъ 
ііисателей, соображаясь въ выборѣ каждый годъ съ болѣе 
или менѣе удачнымъ составомъ класса. Для уиражнеиія въ 
переводахъ съ [>усскаго языка, въ двухъ высшихъ клас- 
сахъ берутся уже отрывки и цѣлыя статьи изъ тѣхъ же 
авторовъ."

ІІа осиованіи этой записки, преподаваніе по классамъ на 
1844—5 г. распредѣлено было слѣдующимъ образомъ: і-й 
классъ: переводъ легкихъ Фразъ изъ какого либо сочиненія 
I ишерона; на нихъ ученика знакомятъ только съ правилыіыми 
латинскими Формами. 2-й классъ: легкія статьи изъ Цезаря; 
изученіе на і іи х ъ  этимологіи и сиитаксиса. 3-й классъ: бо- 
лѣе трудпыя статьи изъ И,езаря; 4-й классъ: Ио ашісШа — 
Цицерона. 5 ‘й классъ: чтеніе рѣчей Цицерона; во второй 
половииѣ года Виргилій; Цезарь читается бѣгло.б-й классъ: 
нродолженіе чтенія Цицерона и Виргилія. 7-й классъ: Ци- 
церонъ, Ливій и Горацій.

Приблизителыю такое же распредѣленіе заиятій находимъ 
мы и въ печатномъ отчетѣ 1846 года; ио отчету 1850 года 
чгеніе Цицерона также преобладаетъ. По нреподаваніе язы- 
ка, основанное на изучеиіи писателей и требующее особен- 
иаго искусства со стороны учителя, не иашло себѣ, за ско- 
рымъ выходомъ С. Д . Ш естакова изъ гимназіи, надлежа- 
щаго нриложенія. А съ 1849 года, когда изученіе латинскаго 
языка стало начинаться съ IV  класса и притомъ нри са- 
момъ незначителыюмъ числѣ уроковъ, подобное методиче- 
ское веденіе дѣла стало положителыю иевозможнымъ.

Директоръ иостоянио слѣдилъ и за нреиодаваніемъ рус- 
ской словесности. Въ  одиомъ изъ засѣданій совѣта онъ 
замѣтилъ, что изученіе словесности до того времени осно- 
швалось преимущественно иа историческомъ развитіи рус- 
скаго языка, какъ оно представляется въ нашихъ лѣтопи-



сяхъ и поэтическихъ памятникахъ, иапримѣръ въ Словѣ о 
полку Игоревѣ, Сказаніи о Мамаевомъ гюбоищѣ и грама* 
тахъ # ). Директоръ предлагалъ, оставя Филологическое пре 
нодаваніе отечественнаго языка, занимать учащихся иреиму- 
щественно собственными уиражненіями, имѣющими отноше- 
ніе къ будущему назначенію учениковъ реальнаго курса. 
Педагогическій совѣтъ, обсуждая предложеніе директора, 
нашелъ, что преимущественное заимствованіе уиражненій 
учащихся по содержанію и Формѣ изъ коммерческой и про- 
мышлениой жизни, во-первыхъ, затруднительно, а во вто- 
рыхъ, таіоке не вполнѣ сообразно съ цѣлію заведенія. Пер- 
вое потому, что отъ учителя русской словесности не воз- 
можно требовать, чтобы онъ зналъ и могъ руководить уча- 
шихся въ изложеніи и обсужденіи предметоьъ, чуждыхъ 
образовапію и жизни его, а второе потому, что при такомъ 
спеціальномъ направленіи преиодаванія русскаго языка те 
ряется нзъ виду другая, не менѣе важная цѣль -  эстетиче- 
ское образованіе и воспитаніе учениковъ. Въ виду этого 
рѣшено было обращать при преподаваніи русскаго языка 
болѣе вииманія на разборъ разнаго рода нроизведеній оте 
чественной словесности, иреимуществешю ІСарамзинскаго 
и частію Пушкинскаго гіеріода.

Преподаваніе русскаго языка вообще чаще заиимало вни- 
маніе недагогическаго совѣта въ разсматриваемый иеріодъ

♦) О. И . Бусласвъ, преподававшій въ то время словесность на рсаль- 
цомъ отдѣлсніи, дѣйствителыю иногда вдавался въ довольно спсціалыіыя 
разъяснеиія по исторіи языка. 3-анятын уж е въ го время приготовленіемъ 
магистерской диссертаціи „О  вліяиіи христіаиства на славянскій языкъ", 
онъ иногда н своихъ слушателей посвящалъ въ тайны славяно-русскоГі 
ф и л о л о гіи . 6 -й классъ реалыіаго отдѣленія въ 1843 году состоялъ изі. 
двухъ учениковъ, прнтомъ ж е вссьма снособныхъ и интересующихся дѣ- 
ломъ; въ виду эгого Оедоръ Ивановичъ позволялъ ссбѣ нногда расширягь 
курсъ, разсчіггывая, что животрепещущія иовости ученыхъ открытій ско- 
рѣе всего пробудятъ въ молодой і ушѣ любовь къ знанію, къ наукѣ. Въ 
самомъ дѣлѣ, что, какъ не живой образъ человѣка, всецѣло ііреданнаго 
свосму дѣлу, буднтъ въ душѣ нашей любовь къ этому дѣлу. Знанія, какг 
бы обширны ни были, могутъ позабыться, да и дѣйствительно забываются, 
лншь только ученнкъ переступаетъ порогъ школы. Но то живучее зерно 
науки, которое кореиится въ иробудившемся интересѣ къ знанію, никогда 
не умретъ: подъ холодомъ и зноемъ оно возрастетъ въ могучее дерево.

врсмени, чѣмъ преподаваніе какого либо другого предмета. 
Не всегда вопросы получали должное разрѣшеніе, но для 
пасъ важно узнать и то, что занимало впиманіе директора 
и недагогической корпораціи. Въ  1848 году директоръ пред- 
ложилъ совѣту обсудить вопросъ о необходимости болѣе 
согласовать преподаваніе грамматики иностраниыхъ языковъ 
съ преподаваніемъ грамматики языка отечественнаго, а пре- 
нодаваніе этой послѣдней съ преподаваніемъ вообще словес- 
ности въ 4  и слѣдующихъ высшихъ классахъ. Вопросъ 
этотъ, впрочемъ, не былъ рѣшенъ совѣтомъ; назначена бы- 
ла спеціальная коммиссія для разработки его, но нигдѣ ие 
сохранилось свѣдѣиій о томъ, пришла ли коммиссія къ ка- 
кимъ либо заключеніямъ. Нужно иолагать, что этотъ во- 
просъ, не рѣшенный еще и теперь, тѣмъ болѣе не могъ 
быть рѣшенъ въ то отдаленное время.

Въ 1850 году, по поводу назначенія двухъ лишнихъ уро- 
ковъ въ недѣлю по русскому языку въ высшихъ классахъ 
для воспиганниковъ, обучающихся русскому законовѣдѣиію, 
онять подиятъ былъ вопросъ о усиленіи нрактическихъ за- 
нятій иримѣиительно къ будущему назначенію учениковъ. 
На этотъ разъ ііедагогическій совѣтъ принялъ иредложе- 
ніе директора. Изъ печатнаго отчета директора 1850 года 
видно, что уроки эти дѣйствительно иосвящались на усиле- 
піе практическихъ упражненій; видно также, что и на ре- 
алыюмъ отдѣленіи гірактическія упражненія, ио возмож- 
ности, приспособлены были въ трехъ послѣднихъ классахъ 
(45 5 и 6 ) къ цѣлямъ и назиаченію реальнаго курса, а въ 
6 классѣ и темы для сочиненій заимствовались иреимуще- 
ствепно изъ наукъ реалыіыхъ*).

Въ томъ ж е 1850 году, въ засѣданіи I декабря, дирек- 
торъ обратилъ вниманіе на то, что учеиики 3 и 4 классовъ 
не имѣютъ твердыхъ осиованій и навыка въ русской ороо- 
граФІи, и нредложилъ для усиленія „этого важнаго нред- 
мета ученія" отдѣлить въ означенныхъ классахъ но одному 
уроку въ недѣлю исключительно на упражненія.въ ороогра-

*) Преподавателями въ это врсмя были иа реальномъ курсѣ В . Кашка- 
дамовъ, а  на классичсскомъ А . Смирновъ. Теорія словесности послѣдняго, 
дѣйствительно, прсдставляетъне мало темъчнсто нрактичсскаго характера.



Ф ' ті .  Съ вопросомъ объ орѳограФІи мы впрочемъ встрѣча- 
емся не одинъ разъ н въ поздиѣйшее время: то и дѣло слы 
шатся жалобы то нреподавателя словесности, то директора 
на уиадокъ этого предмета преподаванія.

Въ 1843 году, иъ засѣданіи педагогическаго совѣта иод- 
нятъ былъ вопросъ о преподаваніи русской исторіи въ 
3-мъ классѣ. ІІреіюдаваніе русской исторіи въ 3 мъ классѣ 
въ то время было еще дѣломъ иовымъ; оио введеио было 
въ виду того, что, какъ показалъ многолѣтиій опытъ, едва 
ли пятая часть встуиающихъ ежегодио въ гимназію оканчи- 
ваетъ нолный гимназическій курсъ; безъ преиодаванія рус- 
ской исторш въ иизшихъ классахъ, миогіе оставляли гим- 
назію, зная исторію 1'реціи и Рима, по не имѣя никакого 
понятія о судьбахъ собствеииаго отечества. Ж елая обсу- 
дить предѣлы преподаваііія русской исторіи въ 3 классѣ, 
днректоръ поставилъ вопросъ, не полезнѣе ли будетъ, въ 
виду нервоначалыюй цѣли преподаванія этого предмета, 
обстоятелыіѣе проходить новый періодъ русской исторіи, 
въ осиователыюмъ знаніи котораго въ общежитіи гораздо 
чаше встрѣчается иотребность. ІІри обсужденіи этого во- 
нроса высказаиы были слѣдуюшія соображепія. В ъ  гхослѣд- 
ній исріодъ Россія, встуиая въ систему евроиейскихъ госу- 
дарствъ, иостоянно подвергалась ихъ вліяиію; старый рус- 
скііі міръ съ  болынею частію своихъ уставовъ, Формъ, ира 
вовъ и обычаевъ, частію измѣиялся, частію совершенно 
исчезалъ; государствеішая жизнь Россіи въ этомъ періодѣ 
для пезнающихъ всеобщей исторіи не можетъ быть иредло- 
жена ясно и удовлетворителыю. Этихъ затрудиеиій не пред- 
ставляетъ иаша древняя исторія, когда Россія жила еще 
собствениою, отдѣлыюю жизнію, ночти иикого еще не зна- 
ющая и никѣмъ не знаемая, когда всѣ событія заключались 
впутри оной, отъ причииъ виутреинихъ и безъ послѣдствій 
внѣшнихъ. Э то обособлепное существоваиіе Россіи даетъ 
возможиость и самую исторію ея излагать почти иезависимо 
отъ исторіи ирочихъ государствъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ иред- 
ставляетъ учащему болѣе удобствъ ознакомить учениковъ 
съ духомъ, бытомъ и вообще съ  умственною и гражданскою 
жизнію русскаго парода. А  такое нреподаваніе какъ нельзя

болѣе соотвѣтствуетъ возрасту и умственному развитію 
учениковъ з класса. Самыя событія древпихъ временъ бли- 
же къ нимъ, нежели къ ученикамъ 7 класса: оии болѣе дѣй- 
ствуютъ на воображеніе, сильнѣе врѣзываются въ памяти, 
пе затрудняя учащихся сложными нолитическими соображе- 
ніями. На этихъ осиованіяхъ рѣшено при преподаваиіи рус- 
ской исторіи въ з  классѣ съ большею иодробностыо пред- 
лагать исторію до встуиленія на престолъ Михаила Оеодо- 
1>овича, ограничиваясь въ преподаваніи новой исторіи тѣми 
свѣдѣніями, которыя заключаются въ прииятомъ учебникѣ 
Устрялова, иредоставляя, однакожъ, пополнять послѣднюю 
въ 7 классѣ.

Въ томъ же засѣданіи совѣта дирек горъ предложилъ во- 
просъ о преіюдаваиіи геограФІи. По его миѣнію, оно излиш- 
не обремепяется историческимі) элемеитомъ и совѣтъ дол- 
женъ огіредѣлить, въ какой степени объясненіе историче- 
скихъ событій можетъ быть съ пользою для учащихся до- 
пущено при преподаваніи геограФІи * ). Педагогическій Со- 
вѣтъ рѣшилъ, что геограФІя должна быть вѣрна своему соб- 
ственному содержаиію и преподаваніе ея должио быть рас- 
нредѣлено такимъ образомъ: въ 3, 4  и 5 классахъ иреиму- 
щественное вниманіе слѣдуетъ обращать иа Физическую и 
политическую геограФІю, во 2 классѣ такъ называемое об- 
щее обозрѣніе всѣхъ частей свѣта замѣнить болѣе по- 
дробнымъ объясиеніемъ гидрогра<і>іи и ореограФІи Европы; 
изъ математической ж е геограФІи иредлагать только самыя 
нсобходимыя, притомъ популя]ліыя, свѣдѣнія, иредоставляя 
нодробное, научное изложеніе 6-му классу.

По ііредложеиію директора, въ засѣданіи іб  августа 
1843 г. обсуждаемъ былъ методъ прегіодаванія статистики, 
которая въ этомъ году впервые должна была преподаваться 
въ гимиазіи вслѣдствіе открытія 6  класса. ГІри рѣшеніи во- 
нроса, методу_ сравиителыюму отдано предпочтеніе предъ

*) Тогдашній пренодаватель географін  И . О . Кожшп. любилъ остана- 
ічішаться на біограФ ическихъ подробностяхъ разиыхъ нсторнческихъ д іі- 
ятслей, и особенно часто возвращался къ біограФІи Ломоносова. Ученики 
з-імѣтнли его слабость и сгарались обыкновенно различными вопросами 
"авести его на любимую тему. 4



этнограФ ііческим ъ, на томъ основаши, что при сравнитель- 
номъ методѣ можно избѣжать повторенія однихъ и тѣхъ же 
понятій, что пеизбѣжно нри этнограФическомъ мегодѣ; при 
томъ же для учениковъ реалыіаго отдѣлеиія сравнительный 
м етодъ представляетъ еще ту выгоду, что даетъ возмож- 
ность предлагать о каждомъ государствѣ только болѣе важ- 
ные Факты и преимущественно такіе, которые выражаютъ 
благосостояніе государства въ развитіи промышленности и 
торговли.

Въ 1844 году на засѣданіи іб  августа директоръ заявилъ 
совѣту о необходимости въ интересахъ нреподаванія химіи. 
технологіи и товаровѣдѣнія, во і-хъ, измѣнить нѣсколько по- 
слѣдовательность преподаванія физики, во 2-хъ, расширить 
курсъ естественной исторіи. Физику постановлено препо- 
давать въ слѣдующемъ порядкѣ: въ 5классѣ , послѣ общихъ 
свойствъ, предложить въ возможной для гимназическаго 
курса подробности статьи о теплотѣ,электричествѣ и галь- 
ванизмѣ, знаніе которыхъ особенно необходимо при изученіи 
химіи; сгатьи же о свѣтѣ , звукѣ и проч. оставить до 6 
класса. Для усиленія преподаванія естественной исторіи 
взятъ для этого предмега одииъ урокъ отъ математики, а 
преподавателю химіи, технологіи и товаровѣдѣнія, II. А. 
Александрову, вмѣнено въ обязанность немедленно составить 
подробную записку о всѣхъ тѣхъ предметахъ изъ есте- 
ственной исторіи, знаніе которыхъ необходимо при изученіи 
химіи, технологіи и товаровѣдѣнія.

Изъ новыхъ языковъ нѣмецкій вызывалъ меныпе хлопотъ 
со стороны директора. „Преиодаватель въ низшихъ клас- 
сахъ, (какъ говоритъ Н. А . Любимовъ въ „Восиоминаиіяхъ
о А. С. Ерш овѣ") былъ типъ школьнаго учителя ста 
раго иокроя. О ііъ  умѣлъ удивительно поддерживать 
вниманіе класса, хотя достигалъ этого цѣною напря- 
женной боязни, и былъ истиннымъ бичемъ и тираномъ 
своего малаго иарода. Классъ его представлялъ видъ какого- 
то иобоища. В ъ  углахъ, у доски, у каоедры, тамъ и сямъ 
на лавкахъ, стояли наказанные, большею частію иа колѣ 
няхъ, иные подъ ослиными ушами, начерченными на доскѣ, 
иные СЪ навѣшешшми на иуговицы неопрятными тетрад-

ками. Была особая лавка, называвшаяся кавказскою линіею.- 
туда отнравлялись лѣнивцы. Учитель успѣвалъ всякій разъ 
переспросить, и ис одипъ разъ, каждаго ученика, и обык- 
новенно, обративъ лицо въ одну сторону, неожиданно за- 
ставлялъ или иовторить свой вопросъ или дать отвѣтъ кого- 
нибудь изъ нротивоположнаго угла класса.ц

Ііреподаваніе Ф ранцузскаго языка, этого предмета особен- 
ныхъ заботъ директора, не находило для себя благопріят- 
ііыхъ условій. Учителя мѣнялись ночти ежегодно. „Во время 
моего нребыванія въ гимиазіи11, продолжаетъ Н. А. Люби- 
мовъ, „перемѣнилось болѣе десятка учителей. И какихъ 
толысо учителей у насъ не было! Были Французы, бельгій- 
цы, швейцарцы. Былъ, который ставилъ баллы не за знаніе, 
а за счастіе („11011 рав роиг ѵоіге зсіепсе, шаІ8 роиг ѵоіге 
ГогЬіше“, какъ онъ говорилъ, когда малосвѣдущій ученикъ 
угадывалъ, что онъ хочетъ спросить, а это было не всегда- 
легко). Былъ, который доволыю значительную долю класса 
унотреблялъ каждый разъ на обученіе, какъ ироизносить 
слово «бешаіпе», которое мы, иереболтавъ языкъ, ироизно- 
сили ни съ чѣмъ иесообразнымъ образомъ. Былъ, который 
заставлялъ насъ, не поиравляя, читать строкъ десять, молча 
отмѣчалъ ошибки и въ концѣ объявлялъ, что такой-то сдѣ- 
лалъ ш естьдесятъ, такой-то восемьдесятъ ошибокъ. Былъ, 
который съ комическимъ жаромъ иискливо читалъ стихи 
(особенно любилъ „Аггеіе воі Іесіеиг, іІопЬ 1а Ігівіе тан іеІІ и 
проч.). За ііимъ, конечно, и мыиовторяли тѣмъ же тономъ. 
Іѵогда онъ заставлялъ насъ гіерекладывать стихи въ прозу, 
мы по своему перекладывали укоры Клитемиестры Агамем- 
нону и заставляли ее  называгь Агамемнона американскимъ 
тигромъ и Наполеономъ. Учитель дивился нашему невѣже- 
ству въ исторіи. Когда онъ задавалъ писать нисьмо, мы по- 
давали какой-нибудь вздоръ въ заиечатанномъ конвертѣ. 
Вылъ, который служилъ цѣлыо для бумажныхъ стрѣлъ, пу- 
скавшихся съ  перышка; былъ, который цѣлый классъ ѣлъ 
коііФекты, ловко иохищаемыя изъ его кармана искусниками; 
былъ соимениикъ одиой Французской писательницы (онъ на 
зывалъ ее  своею родственницею), который издалъ собраніе 
нисемъ со всевозможныхъ нунктовъ земного шара и на нашъ
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вопросъ: <былъ ли онъна всѣхъ этихъ пунктахъ?" отвѣчалъ 
такъ темио, что можно было подумать, что онъ объѣхалъ 
весь свѣтъ».

Но и при такомъ составѣ преподавагелей, директоръ, на 
сколько возможно было, старался подвинуть впередъ изу- 
ченіе языка. Въ  первыхъ классахъ за руководство принята 
была книга, представлявшая передѣлку и примѣненіе къ 
Французскому языку учебной книги преподавателя нѣмецкаго 
языка 3-ей гимназіи Ренгартена. Введеніемъ хорошаго учеб- 
ника директоръ хотѣлъ восполнить недостатокъ живыхъ 
силъ.

Выраженія современниковъ: „во все вникалъ, до всего до- 
ходилъ зоркій глазъ Погорѣльскаго“ ,,на всемъ чувствова- 
лась его  тяжелая рука“ , какъ видимъ, находятъ себѣ пол- 
ное оправданіе. Нѣкоторые преподаватели, помня Платопа 
Николаевича съ своей школьной скамьи, даже состоя на 
службѣ, не могли отрѣшиться отъ мысли, что видятъ предъ 
собою грознаго учителя. ,,О н и  конФузились, краснѣли, пу- 
тались, когда онъ грозно, при шумѣ вскочившихъ съ  мѣстъ 
гимназистовъ, входилъ въ классъ и неболынимъ наклоненіемъ 
головы привѣтствовалъ учителя и учениковъ“ . (Н. А. Лю- 
бимовъ, „Воспоминанія о Ершовѣ“ ).

Если такъ относились къ директору учителя, то что же 
сказать объ ученикахъ? яОни“, по словамъ Николая Алек- 
сѣевича, „не умѣли даже вообразить, чтобы могло быть па 
свѣтѣ лицо выше ГІлатона Николаевича11. Когда онъ въ суб- 
боту входилъ въ классъ, чтобы намѣтить жертвы для обыч- 
ной въ то время расправы за лѣность и шалость, * )  мертвеи- 
нымъ ужасомъ покрывались лица воспитанниковъ. Были на- 
ивные мальчики, говоритъ Н. С.Тихонравовъ, которыеулы- 
бались, когда директоръ дѣлалъ имъ внушеніе, но онъ замѣ- 
чалътакимъ: „тыможешьулыбаться тогда, когда я смѣюсь!11

Весьма понятно, что при такомъ директорѣ въ гимназіи 
царилъ строгій порядокъ. Приходилось ииогда ІТогорѣльскому 
прибѣгать къ собственноручной расправѣ (это было въ

*) Въ то время віі гнмназіяхъ было въ употрсблеиіи наказаніе розгами. 
протпвъ когораго только въ 1850 г. принята была мѣра, ограничивавшая 
его Ю ударами, даваемыми подъ наблюденіемъ директора.

I то время дѣломъ обычнымъ); но большею частію учеиикамъ 
достаточно было узнать, что Платонъ ІІиколаевичъ въ гим-

I назіи, чтобы между ними водворилась полнѣйшая тишина.
Пользуясь такимъ авторитетомъ, обладая такой энергіей и 

характеромъ, ІІлатонъ Николаевичъ, естественио, оказывалъ 
сильное нравственное вліяніе на учениковъ и умѣлъ поль- 
зоваться своимъ вліяніемъ. Въ 3-ей гимназіи, какъ во всякомъ 
учрежденш, гдѣ сталкиваются люди разныхъ классовъ, раз- 
иыхъ состояній, не рѣдки были случаи не безкорыстнаго 
увлечешя тѣмъ, что принадлежитъ другому. Увидитъ бѣд- 
иый мальчикъ у богатаго товарища красивую ручку для пера 
изящный пипалъ: какъ ему удержаться, чтобы не пожелать 
и себѣ того ж е. О тъ желанія до дѣла ие далеко; красивая 
ручка, изящный пиналъ оказывалисьиногда въсумкѣлюбителя 
изящныхъ вещицъ. Бывали, коиечио, случаи и посерьезнѣе. 
Нельзя не упомянуть о томъ, какъ поступалъ нашъ дирек- 
торъ въ подобныхъ случаяхъ. Разсказываютъ о подобномъ 
происшествіи учепики первыхъ выгіусковъ. Случилась про- 
пажа; ученикъ, кажется, V II класса, оказался виновнымъ. 
Директоръ, не принимая самъ никакихъ мѣръ, прямо обра- 
тился къ чувству товарищеской чести. „Вы должны сами рѣ- 
шить“ , сказалъ онъ собравшимся ученикамъ, „можетъ ли въ 
вашей средѣ оставаться такой человѣкъ“ . Долго думали 
товарищи, наконецъ рѣшились объявигь горемыкѣ: ,,Н ѣтъ, 
ты не можешь оставаться съ нами!“ Ученикъ вышелъ изъ 
гимназш.

Строгость, суровость, даже ж естокость Погорѣльскаго не 
мѣшали воспитаиникамъ любить своего начальника. Можно 
оезъ всякаго колебанія сказать, что Іілатонъ Ииколаевичъ 
пользовался любовпо какъ учителей, такъ и учениковъ. ІІе 
рѣдко случалось, что уже долго спустя по окончаніи курса 
ученикъ являлся къ Платону Николаевичу единственно для 
того, чтобы засвидѣтельствовать ему чувство своего глубо- 
каго уваженія. ІСъ нему же обращались въ трудныхъ слу- 
чаяхъ жизіш и преиодаватели.

Какое благотворное вліяніе иа раскрытіе педагогическаго 
таланта отдѣльныхъ личностей имѣли порядки, устаповлен- 
чьіе въ з-ей гимназіи Нлатоиомъ Николаевичемъ, свндѣтель-



ствуютъ отзывы лицъ, состоявшихъ въ то время иа слу- 
жбѣ въ з  ей гимназіи. Таково, между прочимъ, свн- 
дѣтельство М. Н. Капустина, который пишетъ, что воспо- 
миианіе о 3-ей гимназіи будетъ всегда ему дорого, такъ какъ 
ей онъ обязанъ дальнѣйшимъ ианравлеиіемъ своей педагоги- 
ческой дѣятелыюсти.

Въ директорство П. Н. Погорѣльскаго преподаваніе ве- 
лось со всею строгостью, и требователыюсть къ ученикамъ 
была очень велика. Бывшіе ученики всиоминаютъ имена 
только немногихъ гумаиныхъ преподавателей; остальныевсѣ 
исполняли волю директора, который на совѣтахъ неодно 
кратно высказывалъ требоваиіе, чтобы баллы сгавились со 
всею строгостыо. Дѣйствительно, достаточно бѣглаго взгляда 
на тогдашніе классиые журналы, чтобы во очію убѣдиться 
въ этомъ: количество неудовлетворительныхъ отмѣтокъ въ 
нихъ поражающее. Весьма естественио, что удостоивались 
перевода изъ класса въ классъ ие многіе: таблица учени- 
ковъ, помѣщенная въ главѣ V , съ достаточиою ясностью 
показываетъ, какъ съ переходомъ въ высшіе классьГ умень- 
шалось число учениковъ. Т а  же таблица можетъ датьосно- 
ваніе для вычисленія, какой процентъ общаго числа учеии- 
ковъ составляли переведенные и окончившіе курсъ.

Переводные экзамены въ 3-ей гимназіи до 1853 года про- 
изводились обыкновенно послѣ вакаціи, въ августѣ мѣсяцѣ. 
Это дѣлалось съ тою цѣлыо, чтобы ученики слабые могли 
воснользоваться каникулярнымъ временемъ для повторенія 
пройденнаго. Іірактиковался переводъ, такъ называемый, 
условный. Ученикъ, имѣвшій 2 изъ какого нибудь одного 
предмета, могъ, съ согласія учителя этого предмета, быть 
переведенъ въ слѣдующій классъ, по съ тѣмъ условіемъ, 
что, если онъ окажется въ извѣстный срокъ не въ состоя- 
ніи слѣдить за преподаваиіемъ, то долженъ возвратиться 
въ прежній классъ. Т акіе случаи возвращеиія повторялись 
почти ежегодно. Срокъ для испытанія такихъ учениковъ 
назначался различный; въ 1840 году иазначенъ бьтлъ мѣсяч- 
ный срокъ, въ 1841 году полугодовой; съ 1842 года устано- 
вился двухмѣсячный срокъ. На гіереводъ имѣла вліяніе, во
і-хъ, общая отмѣтка изъ балловъ, полученныхъ при годич-

помъ повтореніи; во 2-хъ отмѣтка на экзаменѣ. Для безу- 
словнаго перевода требовалось имѣть 3 какъ за годъ, такъ 
и иа экзаменѣ. Исключеніе изъ этого правила допускалось 
лишь въ трехъслучаяхъ: і)въслучаѣслиш комъ значителыіаго 
позраста воспитанника;2) въ случаѣ долговременнойболѣзни, 
мѣшавшей исправио иосѣщать классы; 3) если при отлич- 
помъ прилежаніи ученикъ страдалъ особенной бездарностыо.
1 акіе ученики имѣли право на снисхожденіе.

Даже при постуиленіи учениковъ въ гимназію допускался 
пріемъ условпый—на і  мѣсяцъ. Это установлено было въ 
і'ЧЗ году. На сколько слаба была въ то время домашняя 
іюдготовка, видно изъ того, что въ первый классъ нриня- 
ты условно: въ 1846 году 41 ученикъ, а въ 1847 году 45 уче- 
ииковъ.

Отличившимся ученикамъ на актѣ раздавались награды не 
і і |)и  такой торжественной обстаиовкѣ, какъ въ настоящее 
іфемя. На первомъ актѣ гимназіи, бывшемъ при первомъ 
вілпускѣ учениковъ, гр. С . Гр. Строгатювъ раздавалъ уче- 
никамъ книги прямо изъ досчатаго ящика, въ которомъ эти 
книги были привезеиы изъ книжнаго магазина. До 1842 г. 
существовали двѣ степени наградъ: і-я-похвальный листъ 
іі кннги—тѣмъ, кто имѣлъ по всѣмъ предметамъ5; 2-я—одинъ 
похвальный листъ тѣмъ, которые имѣли въ средиемъ вы- 
водѣ ио 5 изъ всѣхъ предметовъ, и въ одномъ предметѣ 
пмѣли 4. Съ 1842 года установлены были иаграды трехъ сте- 
пеней: і-я, состоящая изъ похвалыіаго листа и нѣсколькихъ 
кішгь, для тѣхіі, которые имѣлн всѣ отмѣтки по 5; 2-я, изъ 
похвалыіаго листа и одной книги, для имѣющихъ изъ одно- 
ю предмета 4  '/2 при 5 по всѣмъ другимъ предмстамъ; 3-я, 
и-іъ одного похвалыіаго листа, для тѣхъ, которые при 5'по 
мѣмъ предмегамъ, въ одномъ предметѣ имѣли 4 . За успѣ-

въ рисованіи II чистописаніи ученики иаграждались ри- 
"уиками и проиисями. По на эти награды имѣли право лишь 
Пі ученики, когорые удостоивались общей награды за уче- 
ію. Іисло награждаемыхт», при всей строгости правилъ, 
">шало доволыю значителыю. Въ 1840 г. удостоены на- 
радъ 13 учениковъ; въ 1841 г .— 17; въ 1842 г . - і о ; въ 1843 г — 22- 

)Ъ 1845 г .—26 и т. д.



Изъ мѣръ которыя принимала пъ то время гимназія длн

по И цѣлесообразным 

устройствомъ порядка зш ятій. Я  разум-1'.іо ^ Р у ^ Р ° ^ В1

І Г Г  = Т  Ж - Г т ^ Г Г ^
= : х г г  —
остающееся времн у.ютребляемо б„,ло ,п  общее повтореше 
то мнотіе ѵченики VII класса, „аходя самостоятельное 
втореніе болѣе у д о б н ы » . чѣмъ «ожь Р У Т ^ Г "  
лавателей въ послѣдчія недѣли года совсѣмъ „е являлиі 
въ классы’. Гимначія „е моглаконтролировать заіит.й, и учи 
т е ,ь  иногда не имѣлъ возмом<ности нѣкоторымъ ученикам 
впставить баллъ за общее новтореиіе. В ъ  указанномъ за 

' с ѣ д а н Г и  педагогическій совѣтъ обсуждалъ, ка,<,я мѣр, 
принять противъ этого. 1’ѣшено было, сверхъ обща, 

овторепія въ первой ноловинѣ мая, ввести частныя повторе 
ня втё“ ё „іе  всего послѣднягогода, такъ чтобы ученики пред 

ставляли нренодавателямъ „риготовленпое но пѣкоторь м 
предметамъ чрезъ каждые два мѣсяца, по другимъ Ч ^  к 
ждые гримѣсяца. Въвііду оказавшихся потомъ неудобств 
этой мѣры, а именно, въ виду т о го /іто  общіяпоитореи». отвл 
кали учениковъ отъ другихъ занят.й, постановлено было и  
ЙЧ тодѵ производить частныя исиыташя два раза вь, год 
„ослѣ святокъ (съ 7 января) и па ооминой »е^ о Мо* “  
было бы сказать здѣсь кстати и о томъ, что въ это. вреѵ 
(о Февр. ,850 г .)  издано было и прави гельсі вомъ "остаи 
в л е н іе  касающееся маикировокъ уроками учителей и пред 
писывающее за пронущенные уроки, согласно "остаповл 
нію Комптета министровъ 2, января 1836 ,-ола, произв 
дить вычетъ изъ жалованія; „о это постановлеи.е пе имѣ.к 
ппимѣненія въ Ѵ ей гимпазіи.

Мѣры строгости, нолучившія мѣсто съ ,849 -г., коснулпсь

учеииковъ гимназіи межлу прочимъ тѣмъ, что въ 1851 году 
иредиисано было обратить строгое вииманіе на правильность 
одежды, отшодь пе допуская иикакихъ отступленій отъ уста- 
новленной Формы.

Форма одежды приняга была для гимназій и прежде (до
1840 г. сиияго цвѣта, съ 1840 г. темнозеленаго); иоэта Фор- 
ма строго не соблюдалась. Въ  1851 году разосланы были 
иравительстпомъ даже образцы Форменнаго платья «для со- 
ображенія по нимъ при шитьѣ одежды на предбудущіе 
годы».

А ттес гаты, выдаваемыеучеиикамъз-ей гимназіи, съ похва- 
лою окончивншмъ полиый курсъ ученія, по положенію, 
раздѣлялпсь на три разряда, соотвѣтственно степени прі- 
обрѣтенпыхъ ими познаній и поведенію ихъ. Дѣти дворянъ 
родовыхъ и личныхъ, и вообіце всѣхъ сословій, имѣющихъ 
право па встугілепіе въ государс.твенную службу, окоичившіе 
ученіе но реальному или классичеекому курсу и иолучившіе 
одобрительные аттестаты, ири оиредѣленіи своемъ на службу 
іюльзуются правами, предоставлеппыми учеиикамъ прочихъ 
гимиазій; дѣти куиновъ і-й и 2-й гильдіи, съ отличиою по- 
хвалою кончившіе курсъ реальныхъ наукъ и удостоенные 
агтестатовъ і-го разряда, пользуются всѣми преимущества- 
ми воспиташіиковъ коммерческихъ училищъ и Московской 
практической академіи; дѣти же купцовъ 3-гильдіи и мѣ- 
інаиъ, удостоенные такихъ же аттестатовъ, освобождаются 
отъ тѣлеснаго наказанія, а иослѣдиіе и отъ рекрутства, со 
взносомъ за эту иовиниость едииовремеішо 150 рублей сер. 
нри наступлсиіи очереди.

Пъ 1845 году установлены аттестаты двухъ разрядовъ: 
іі иа встунлеиіе въ университетъ безъ экзамена и 2) на 
причисленіе только къ чиновникамъ 2-го разряда. Впрочемъ, 
такъ какъ не всѣ гимназіи иользовались правомъ выдавать 
аттестаты, освобождающіе учениковъ отъ вторичнаго экза- 
мена ііри поступленіи въ университетъ, то 22 поября 1845 
года з-я гимиазія получила отъ иопечителя округа особую 
бумагу, которою она уравнивалась въ этомъ правѣ съ двѵ- 
мя старѣйшими московскими гимназіями.

Въ 1840 году ученики реалыіаго курса, окончившіе съ



успѣхомъ ученіе, получили право поступать въ студенты 
Ярославскаго Демидовскаго лицея.

Въ 1849 году постановленія о нравахъ воспитанниковъ 
гимназім редактированы были такъ: „Тѣ изъ кончившихъ съ 
полиымъ успѣхомъ курсъ ученія въ гимназіи, которые, по 
нроисхождеиію своему, имѣя право вступнть въ государ- 
ственную службу, пріобрѣтутъ особыя и отличныя познапія 
въ русскомъ законовѣдѣніи, награждаются при выпускѣ изъ 
гимназіи чиномъ X IV  класса. Воспитаниики ж е, отличнѣй- 
шіе, изъ дѣтей личныхъ почетныхъ гражданъ, купцовъ и 
мѣщанъ, удостоенные, по окончаніи гимназическаго ученія, 
награды золотой и серебряиою медалыо, получаюгъ зва- 
ніе почетныхъ гражданъ“. Нужио прибавить, что иослѣд- 
нео право нредоставлялось только ученикамъ классическаго 
и служебнаго курсовъ; учеиики ж е реальнаго курса 3-ей гим- 
назіи, вообще, стояли гораздо ниже по своимъ правамъ.

Сколько учеииковъ 3-я гимназія выпустила за время ди- 
ректорства 11. II . ІІогорѣльскаго, можно видѣть изъ спис- 
ка учениковъ, помѣщепнаго въ V  главѣ.

Заканчивая обзоръразвитія внутренней жизни 3-й гимназіи 
гіри первомъ директорѣ ея, коснемся еще дву..ъ сторонъ 
ея: і) сиособа завѣдыванія библіотекой и 2) санитарнаго со- 
стоянія гимназіи.

Для завѣдыванія библіотекой, по уставу 18.28 года,не гю- 
лагалосьособаго библіотекарясъопредѣленнымъ жаловаиьемъ.

Въ пачалѣ, когда бпбліотека была еще не обширна, ею 
завѣдывалъ, по поручепію директора, пренодаватель В . В. 
Авиловъ. Съ расширеніемъ библіогеки и съ выходомъ Ави- 
лова изъ гимназіи, завѣдываніе библіотекой (въ 1850 годуі 
раздѣлено бьгло между нѣсколькими лицами. Образопано 5 
отдѣловъ библіотеки. Отдѣлъ русской и славянской литера- 
туры, а также книгъ духовнаго содержанія поручеиъпре- 
подавателю А . II. Смирнову; отдѣлъ кпигъ, касающихсм 
исторіи, статистики, путешествій—М. Н. Каиустииу; книги 
по естественпой исторіи, физикѢ, химіи и математикѣ— II
А. Александрову; отдѣлъ древне-класоическихъ сочиненійи 
на языкахъ Французскомъ и нѣмецкомъ— I». II. Ордынскому; 
наконецъ журналистика и смѣсь В . Л . Кашкадамову.

■  Санитарное состояніе гимназіи было вполнѣ удовлетвори- 
тельно: въ дѣлахъ гимпазіи не сохраиилось никакихъ сви- 
діітельствъ о серьезныхъ случаяхъ заболѣванія учениковъ. 
Врачемъ во все время директорства Ногорѣльскаго и долго 
іюслѣ него (до і8бэ года) былъ Давидъ (Иванъ) Ѳедоро- 
иичъ Гольдеибергъ. Оиъ служилъ безмездпо, такъ какъ жа- 
покаіи.я врачу при гимиазіи пе полагалось. Обязанности его 
ограничивались лишь общимъ руководстномъ.

Особенно много безиокойствъ принесъ гимназическому на- 
чальству 1847-й и слѣдующій годъ.

Холериая эпидемія, свирѣпствовавшая въ Москвѣ, вызва- 
ііа рядъ мѣръ и въ гимназіи. Устроенабы ла времениая боль- 
шца на четыре кровати, снабженная всѣмъ нужнымъ для 
оказанія первой необходимой помощи, и взяга у врача гим- 
іазіи инструкція, какъ поступать съ заболѣвшими до при- 
бытія его. Учителямъ іі|)едиисано, при первой жалобѣ уче- 
імка па болѣзненные припадки, тотчасъ увѣдомлять о томъ 
иадзирателя илп ииспектора. На время гірекращено наказа- 
иіе розгами. К ъ счастію , опаспость мииовала благополучно. 
Въ гимназіи ие захворало ии одного ученика: правда, одинъ 

Иучепикъ (Румяпцевъ) умеръ, но опъ заболѣлъ дома. Эпиде- 
Нмія оказала впрочемъ вліяніе на ходъ ученья: занятія въ 
■ 8 4 8  году кончились пятыо диями раиьше обыкиовеннаго, а 

жзамены въ августѣ начались на 15 дней позже; гіритомъ и 
шсло желающихъ поступить въ гимназію оказалось менѣе, 
іѣ.мъ въ гіредыдущіе годы.

Служеніе ГІл. Ник. I Іогорѣльскаго въ 3-ей гимназіипро- 
юлжалось до 1852 года. Нослѣдніе годы оиъ страдалъ тяж- 
сою болѣзнію и уже въ 1848 году должеиъ былъ предпри- 
шмать поѣздку иа Кавказскія минералышя воды. ІІоболѣзнь 
ізяла свое, и онъ скончался п Февраля 1852 года.

Начальство высоко цѣпило дѣятелыюсть Платоиа ІІико- 
ідовича. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, от- 
іоінеиіе г р а Ф а  Ст|)Огаіюва, оть 22 ноября 1845 года, въ ко- 
горомъ онъ изъявляетъ благодариость директору за то, что 
имназія „дѣятельнѣйшимъ попечеиіемъ“ его „доведена до 
>тличнаго по всѣмъ частямъ устройствла.

Прц 3-ей гимііазіи никогда не было пансіона: она съ са-



маго начала была гимпазіею для приходяідихъ учениковъ. Въ 
началѣ были пансіонеры у директора, по въ 1850 г. послѣ- 
довало распоряжеиіе, воспрещающее директорамъ н инспек- 
торамі> гимназій имѣть пансіонеровъ.

Не смотря на отсутстиіе паисіона при гимназіи, въ неГі 
съ 1841 года иостояино сосгоялъ пнспекторъ, какъ ближаіі- 
шій помощникъ директора по управленію гимиазіею.

Въ директорство Платона Николаевича смѣнилось три ии- 
спектора.

Первымъ пнспекторомъ (1841—1849 г.) былъ Карлъ Леонтъ- 
евииъ Чермакъ. Родомъ изъ Вѣны, римско-католическаго ис- 
повѣданія, онъ по образовапію принадлежалъ Москвѣ. Вое- 
пигывался о ііъ  первоначально въ пансіонѣ своего отца, Ле- 
онтія Иваіювича Чермака, восііитаииикомъ котораго быль 
и Ѳ. М. Достоевскій; потом'і. былъ въ Московскомъунивер- 
ситетѣ, откуда и выпуіцсиъ 1833 года каіідидатомъ словес- 
ныхъ наукъ.

По окоичаніи курса въ уииперситетѣ, К . Л . иа собствеп- 
ныя срецства путешествовалъ за граиицу, съ цѣлію самообра- 
зоваиія, и послѣ того пѣкоторое время оставался въ Вар- 
шавѣ, занявъ тамъ мѣсто въ канцеляріи воениаго губериа- 
тора. Ио возвращеніи въ Москву въ 1838 году, оиъ сиачала 
запялъ мѣсто помощника смотрителя Московскаго Сирот- 
скаго дома и здѣсь обратилъ иа себя внимаиіе знаніемъ ино- 
странныхъ языковъ. Директоръ заведенія постояино обра- 
щался къ Карлу Леонтьевичу, если прпходилось гірииимать 
посѣтителя, съ  которымъ нужно было вести разговоръ иа 
французскомъ языкѣ. Какъ дѣлыіый когда-то студеитъ, какъ 
человѣкъ бывшійза граиицей, онъ былъ на виду у граа-а 
Строганова, и, когда открыта была 3-я гимназія, гр. Стро- 
гаиовъ въ 1841 г. нредоставилъ К . Л . мѣсто инспектора. Прп 
такомъ директорѣ, какъ 11. Н. Погорѣльскій, дѣятелыюсть 
ипспектора ие могла быть обширна: всюду былъ самъ дирек- 
торъ. Вслѣдствіе этого мы видимъ Карла Леоптьевича боль 
ше за учепыми занятіями. Онъ въ это время увлекался изу- 
чеиіемъ ботаники и занимался составленіемъ коллекцій уіас 
теній, имѣя |)уководителемъ спеціалисТа по естественнымъ 
наукамъ, Н. И. Аниенкова. Ѳ личности- Карла Леонтьевича

Н. И. Аниенковъ отзывается (въ письмѣ ко мнѣ 1889 года) 
такъ: „Э го была такая благородная, симпатичная и высоко- 
образованная личность, какую миѣ рѣдко нотомъ случалось 
встрѣчать. Превосходно знавшій древніе и новыеязыки, фи- 
л о с о ф ію ,  исторію, естественныя науки, обладатель богатой 
библіотеки, доступный и привѣтливый для всѣхъ равио, т. е. 
для сослуживцевъ и учащихся, всегда скромиый и даже за- 
стѣнчивый, всегда готовый помочь словомъ и дѣломъ ка- 
ждому— это былъдорогой человѣкъ для всѣхъ, КТО МОГЪ ІІО- 

нять и оцѣнигь его“ . Въ  1849 году онъ иазначенъ былъ ди- 
ректоромъ училищъ Тиф лисской губерніи; затѣмъ былъ въ 
Баку директоромъ реальнаго училища. ГІодъ ісонецъ жизни, 
оставивъ должность директора, которою крайне тяготился, 
онъ' занимался преподаваніемъ математики и французскаго 
языка въ Бакинской женской гимназіи. Онъ скончался 14 
декабря 1888 года.

Послѣ Чермака инспекторомъ назначенъ былъ Пстръ Ми- 
роновичъ ПерсвАѣсскій, состоявшій въ должности около двухъ 
лѣтъ (1849—1851 г.) Каидидатъ і-го отдѣленія ф и л о с о ф с к э г о  

Факультета педагогическаго института Московскаго универ- 
снтета, вынуска 1836 года, опъ началъ службу учителемъ 
русской словесности и логики въ Ярославской гимназіи; 
съ 1843 года былъ преподавагелемъ въ Моск. Дворянскомъ 
институтѣ, гдѣ и оставался до упраздненія института въ 
1849 году. Состоя инспекторомъ, онъ нрииималъ участіе и 
ві. преподаваніи, занимаясь съ учениками въ случаяхъ п р о -  

должительнаго отсутствія учителей. Въ  1851 г. онъ навлекъ 
на себя чѣмъ-то неудовольствіе гюпечителя округа и былъ 
неремѣщенъ инспекторомъ костромской гимназіи; но не от- 
правляясь на мѣсто новаго назначенія, получилъ должность 
. ід ъ ю н к т ъ - п р о Ф е с с о р а  русской словесности ііъ  Имнератор- 
скомъ Алексаидровскомъ лицеѣ въ С.-ГІетербургѣ. Литера- 
турная дѣятелыюсть его началась еще въ 1839 г. въ Яро- 
славлѣ; здѣсь онъ издалъ иервый трудъ свой: ,,Русская ор- 
о о г р а Ф Ія “ . Во время пребыванія въ Москвѣ П. М.трудился 
иадъ составленіемъ русскаго сиитаксиса, иервый опытъ ко- 
тораго изданъ былъ еще въ 1842 г. ггодъ иазваніемъ ,,Прак- 
піческій сннтаксисъ“ , а въ болѣе обработашіомъ видѣ



этотъ трудъ появился въ 1847 г - ПОДЪ названіемъ „Начерта- 
ніе русскаго сиитаксиса“ . По теоріи словссности онъ из- 
далъ книгу „Р у сск ое стихосложеніе, 1849 года. Въ  это >ке 
время онъ задумалъ издать, по возможности, самую деше- 
вую библіотеку русскихъ писателей съ ихъ біограФІями, 
критическими статьями и избранными сочиненіями. Онъ из- 
далъ Ломоносова (М. 1846 г.), Кантемнра (М. 1849 г .); въ
1858 году къ этому прибавилось еще изданіе сочиненій 
Фонъ-Визина и Языкова. На должиости проФессора лицея 
онъ нашелъ болѣе благопріятныя условія для своей литс 
оатурной дѣятельности. Іѵъ этому времени относятся:

1. Грамматика старославянскаго языка. С -П б . 1852 г.
2 . Памятники старославяпскаго языка. С. Пб. 1854 г
3 . Практическая русская грамматика со сборникомъ статей, въ 3  част. 

И зд. началось въ 1855 г.
4. Наука грамотѣ съ изборникомъ для послѣдовательнаго чтснія съ 

голосу. С.-Пб. 1863 г.
5 . Прелметные уроки по мыслп Песталоцни. Руководство для заііяпіі 

въ школѣ и дома съ дѣтьми отъ 7— ю  л. С .-П б. 1864 -1880 г. 7 изданііі.

ГІодъ вліяніемъ иепрерывпыхъ кабинетиыхъ трудовъ у нс- 
го уже въ 1865 г.началиобнаруживаться признаки душевиоіі 
болѣзни. Событіе 4  апрѣля 1866 г. потрясло его оконча- 
тельно и з сеитября івбб года онъ скончался.

Въ январѣ і852 года ииспекторомъ назиаченъ былъ В іа ■ 
торъ Н ико.іасвичъ  А ілобли н ъ , которому потомъ, по смерги II. 
П. Погорѣльскаго, пришлось управлять въ продолжеиіс 
трехъ мѣсяцевъ гимназіею. Викторъ Николаевичъ—кандидатъ 
Московскаго уииверситета Физико-математическаго Факуль- 
тета, выпуска 1830 года. Сиачала оиъ былъ учителемъ въ 
Могплевской гимназіи (1831 — 1832 г.); въ 1833 г. состоялъ 
чиновникомъ въ Департамеитѣ исполнителыюй полиціи; да- 
лѣе до 1836 г. преиодавалъ математику въ Вологодской гим- 
иазіи; съ 1836 до 1848 г. былъ учителемъ въ Моск. Двор. 
институтѣ, при чемъ съ і845 года исиравлялъ [ещ е долж- 
ность инспектора классовъ при Московскомъ Сиротскомъ 
домѣ. Съ 1848 г. по 1851-й оиъ состоялъ инсиекторомъ Моск.
2-ой гимназіи, а затѣмъ до 20 іюля 1852 г. ииспекторомъ 3-ей 
гимназіи. Въ этомъ году онъ оставилъ слуисбу но болѣзии, 
получивъ иолную пенсію.

Во время его управлеиія гимназіей внервые принята бы- 
ла недагогическимъ совѣтомъ та мѣра противъ иеуспѣш- 
ности, чтобы учениковъ, имѣющихъ въ общсмъ выводѣ за 
годъ изъ всѣхъ предметовъ баллы не выше 2, не донускагь 
къ экзамену; исключеніе сдѣлано для учениковъ, подверг- 
шихся въ теченіе года тяжкой болѣзни. Вмѣстѣ съ  этимъ 
для ограииченія маикировокъ уроками со стороны учени- 
ковъ постановлено, чтобытого, кго  въ теченіегода будетъ 
огсугствовать болѣе 25 дней, экзаменовать отдѣлыю отъ 
ирочихъ воспитанниковъ.

Директорство П. В. Зиновьева (1852— 1853 г).

Со введеніемъ постановленія о гимназіяхъ 1849 года, въ 
правительственныхъ кругахъ стало господствовать убѣжде- 
піе, что болѣе надежными руководителями школы могутъ 
быть люди, составившіе себѣ имя на гражданской или воен- 
ной службѣ. Въ связи съ этимъ иаходилось назначеніе ди- 
ректорами 3-ей гимназіикакъ 11. В . Зиновьева, такъ иотомъ 
и преемника его.

Кандидатъ 2 го отдѣленія ф и л о с о ф с к э г о  Факультета С.-Пе- 
гербургскаго университета, выпуска 1840 года, Павс.и  
Васильсвіт Зшювьсвп началъ службу въ С.-ГІетербургской 
Казенной иалатѣ и, какъ даровитый чиновникъ, былъ ирико- 
маидированъ къ агенту Министерства Финансовъ въііарижѣ, 
барону МейендорФу.на время поѣздки его по Россіи. Обога* 
півъ себя въ этой поѣздкѣ свѣдѣніями опромышленности Н4- 
шей страны, ІІавелъВасильевичъ издалъ въі842году промыш- 
ленную карту Россіи. Когда баронъ М ейендорФъ назиаченъ 
былъ нредсѣдателемъ Моск. Коммерческаго совѣта, Павелъ 
Васильевичъ занялъ при немъ мѣсто чиновника особыхъ ио- 
рученій и состоялъ въ этой должности до 1847 года. За это 
время своей службы онъ участвовалъ въ описаніи моск. 
мануфактурной выставки 1843 года, а въ 1844 году коман- 
Дмроваиъ былъ въ ІІруссію для осмотра разныхъ отраслей 
ііромышленности. Съ 1847 по 1849 !'• мы видимъ его чинов- 
никомъ особыхъ иорученій нри орловскомъ губернагорѣ,



въ 1850 и 1851 годахъ въ Москвѣ попечителемъ арестантской 
роты.

НазначенныН (25 марта 1852 г.) директоромъ 3-ей гимназіи, 
Павелъ Васильёвичъ продолжалъ дѣло Погорѣльскаго, ста- 
раясь удержать гимназію нэ той же высотѣ. ІІасколько 
нозволило ему кратковременное управленіе гимназіею, оиъ 
вникнулъ въ главнѣйшія ея иужды. 29 декабря 1852 г. онъ 
вошелъ къ попечителю округа съ представлеиіемъ о необ- 
ходимости купить домъ г-жи Гиппіусъ, что уже мы видѣли 
во II главѣ. Другое ходатайство Павла Васильевича отъ 30 
янв. 1853 года касалось правъ учениковъ, кончающихъ курсъ 
по реалыюму отдѣленію. Въ виду расширеиія правъ воспи- 
танниковъ Московской ІІрактичёской академіи (ііо уста- 
ву 18 октября 1851 года), Павелъ Васильевичъ вошелъ 
съ гіредставленіемъ о необходимости увеличить ирава и учс- 
никовъЗ-ейгимназіи, давъ возможность также дѣтямъ купцовъ 
3-й гильдіи и мѣіданъ получать за хорошіе успѣхи право 
личнаго почетнаго гражданства. ІІавелъ Васильевичъне до- 
ждался отвѣта на свое представленіе: чрезъ два мѣсяца оиъ 
заиималъ уже другой, болѣе почетный постъ.

В ъ числѣ немногихъ распоряжеиій II. В . нужио уномя- 
нуть о приведеиіи въ согласіе съ уставомъ норядка наблю- 
денія за библіотекой. 1852 г. апрѣля 19-го избраііъ одииъ 
отвѣтствениый библіотекарь, С. А . Акимовъ, и ему пазначено 
три помощника, которые должны были завѣдывать каждый 
своимъ отдѣломъ библіотеки, а 26 Февраля 1853 года завѣ- 
дываніе библіотекой поручено ииспектору Ѳ. Я . Соколову, 
иослѣ чего надолго установился обычай назначать библіоте- 
каремъ инснектора.

Ко времеии его-же директорства относится предложеніе 
ноиечителя округа—стараться имѣть свѣдѣнія о нравствен- 
ныхъ качествахъ родителей учащихся въ гимназіи учениковъ, 
и дѣтей безнравственныхъ родителей не принимать въ гим- 
назію.

Во всемъ осталыюмъ жизнь гимназіи шла ііо руслу, такъ 
глубоко и вѣрно проложенному предшеетвенникомъ Ііавла 
Васильевича.

Въ мартѣ 1853 г. Павелъ Васнльевичъ назиаченъ былъ по- 
мощникомъ попечителя Московскаго учебнаго округа, а съ 
28 апрѣля 1856 г. до 18 Февраля 1860 года занималъ постъ 
гюпечителя Харьковскаго учебнаго округа. Въ этомъ году, 
согласно прошенію, по разстроенному здоровыо, онъ былъ 
уволенъ отъ исполпенія служебиыхъ обязанностей и нѣ- 
сколько лѣтъ жилъ за границей.

И нспектором ъ при Павлѣ Васильевичѣ былъ Ѳ ед отъ  Яков- 
левичъ Соколовъ, кандидатъ словеснаго Ф акультета Москов- 
скаго университета, выпуска 1829 г. ГІачавъ службу штатнымъ 
смотрителемъ Калужскаго уѣзднаго училища въ 1832 году, 
онъ въ 1838 г. былъ переведенъ въ Моск. 2 ю гимназію учи- 
телемъ статистики и геограФ Іи. Здѣсь онъ обратилъ на себя 
вниманіе введепіемъ совершенно новаго для того времени 
метода преподаванія геограФ Іи, именно граФ ическаго, и пе- 
ревелъ съ пѣмецкаго очеиь дѣльный и полный учебиикъ 
всеобщей геограФ Іи ІІІтейна. Въ  награду за свои педагоги - 
ческія заслуги, Ѳ. Я . въ 1846 г. назначенъ былъ ииспекто- 
ромъ Смолеиской гимназіи, а въ 1852 г. переведенъ инспек- 
торомъ въ Моск. з  ю гимназію. В ъ  1855 году онъ назначенъ 
былъ директоромъ училищъ Тульской губерніи и этимъ кон- 
чилъ свою служебную карьеру. Затѣмъ, получая пенсію, онъ 
проживалъ въ Москвѣ до і88б  года. Въ  этомъ году, по свѣ- 
дѣніямъ адреснаго стола, онъ 29 мая выбылъ въ городскую 
больницу.

Директорство князя А. П. Ширинскаго Шихматова (1853— 1857 г.).

Князь Александръ ГІрохоровичъ Ширинскій-ПГихматовъ 
получилъ образованіе въ Морскомъ кадетскомъ корпусѣ и, 
по окончаиіи курса въ 1837 году, служилъ въ Черномор- 
скомъ ф лотѢ до 1850 года. Онъ участвовалъ во многихъ 
эксгіедиціяхъ и былъ лично извѣстенъ Его Высочеству, Ве- 
ликому Князю Константину ГІиколаевичу. Оставивъ Флотскую 
службу, онъ въ 1851 году опредѣленъ былъ чиновникомъ 
особыхъ порученій при иогіечителѣ Моск. учебнаго округа-



Съ 1851 года опъ былъ ииспекторомъ частныхъ учебныхъ 
заведеній г. Москвы и въ 1853 году назначенъ былъ дирек- 
торомъ з-ей гимназіи съ оставлепіемъ за нимъ прежией долж-
ІІОСТИ.

Принявъ въ свое завѣдываиіе гимназію, кн. Александръ 
ГІрохоровичъ посвятилъ всѣ силы свои новому служенію. 
Онъ полюбилъ гимназію, сроднился съ ией; иѣкоторую не- 
опытность педагогическую, весьма понятную въ его положе- 
ніи, замѣнили ему свѣтлый умъ, энергія и твердое желаніе 
блага избранному имъ заведенію.

Прежде всего кн. Александръ Прохоровичъ обратилъ вни- 
маніе на матеріальныя нужды гимназіи. Мы знаемъ (глава 
II), что благодаря его ходатайству правительство дало сред- 
ства на покугіку дома, который она теперь занимаетъ; оііъ 
же приложилъ стараиіе къ тому, чтобы внутреннее устрой- 
ство его болѣе примѣнить къ потребпостямъ учебнаго заве- 
денія: наблюденіе завоспитанниками сдѣлалосьгораздо удоб- 
нѣе, когда і й и 2-й этажи, вслѣдствіе^устройства чугун- 
ной, витой лѣстницы, воіпли въ болѣе тѣсное общеніе ме- 
жду собою (стр. 30.).

Между тѣмъ гимназія продолжала обогащаться пособіями. 
Въ 1854 году пріобрѣтено было разныхъ издѣлій изъ кар- 
тонъ-пьера (въ числѣ ихъ чучела животныхъ, народные типы) 
на 114 рублей отъ Фабрики Гейзера въ С.-П етербургѣ. Во- 
обще за время его директорства гимназія сдѣлала довольно 
значительное количество пріобрѣтеній для библіотеки и 
кабинетовъ реальныхъ наукъ. Въ 1857 году, къ концу слу- 
женія кн. Александра Прохоровича, было: 

въ библіотекѣ 1308 сочииеній, 
въ физичсскомв кабинстѣ 174 предмета, 
въ химической лабораторіп 580 предметовъ, 
въ ботаиичсскоИ коллекціи 1120 „
въ зоологичсскомп кабипетѣ 560 предметовъ; 

остались безъ приращенія лишь минералогическій, товарный 
и механическій кабинеты.

Директоръ обратилъ вииманіе также на положеніе реаль- 
наго курса прн 3-й гимиазіи, которое было далеко не завидно. 
Въ  самомъ дѣлѣ, общественная жизнь, ограничивавшая въ

то время свое теченіе давно пробитыми руслами, предста- 
вляла такой незпачительный спросъ палюдей, техпически 
образованныхь; промышленность, которою совѣстились даже 
заниматься люди высшихъ классовъ, была такъ слабо развита. 
а иравительсгво такъ поглощено было военными заботами, 
что реальные курсы не были должнымъ образомъ цѣнимы и 
обществомъ, да были какъ-бы забыты и правительствомъ. 
Тогда какъ и ГІрактическая академія (въ 1851 г.)и Коммер- 
ческое училище (по уставу 25 сентября 1854 г.) успѣли 
исходатайствовать для своихъ учеииковъ новыя, болѣе ши- 
рокія права, воспитанники 3-й гимназіи оставались съ тѣми 
правамн, которыя оиредѣлены были положеніемъ 1839 г. 
Число учениковъ реальнаго отдѣленія вслѣдствіе этого годъ 
отъ году умепыпалось. Кн. Александръ Гірохоровичъ ста- 
рается обратить впиманіе высшей власти на ввѣренныхъ ему 
учениковъ, на этихъ „молодыхъ людей, пост}-пающихъ на 
реальный курсъ безъ всякихъ надеждъ на пріобрѣтеніе правъ, 
съ одною только цѣлію—образовать себя практически* 
(иредставленіе 1856 года). Директоръ обращаетъ вниманіе 
также и на другія печальныя стороны жизни реальнаго курса. 
Онъ выставляетъ на видъ, что для реальнаго курса нѣтъ ни 
программъ, ни руководствъ; самая постановкаего крайне не- 
удобна: реалыіыя науки начинаются только съ V  класса, и 
нѣтъ возможности, по количеству отведеннаго на нихъ вре- 
мени, проходить ихъ практически. Притомъ же нѣтъ и пре- 
иодавателей: за выходомъ изъ гимназіи Ершова, не оказы- 
иается знающаго учителя для практической мехаиики и ана- 
литической геометріи.

Въ отвѣтъ на всѣ эти нредставленія, попечитель округа 
іатребовалъ (8 Февр. 1856 года) свѣдѣній о томъ, по какимъ 
нрограммамъ преподаются реальныя науки. Программы до- 
ставлены были въ мартѣ 1857 года.

На классическомъ курсѣ директора озабочивало крайнее 
миоголюдство классовъ: указывая на то, что число учени- 
ковъ въ иѣкоторыхъ классахъ доходитъ Д 090 человѣкъ, онъ 
высказываетъ убѣжденіе въ необходимости раздѣлить ихъ 
на параллельныя отдѣленія. Но разрѣшеиіе открыть парал- 
лельныя отдѣленія послѣдовало линіь въ 1861 гоцу.



Относительно преподаваніяи вообще педагогическаго дѣла 
кн. Александръ ІІрохоровичъ считалъ за лучшее пользо- 
ваться тѣми мѣрами, которыя выработаны .были въ угіравле- 
ніе Пл. Н. Погорѣльскаго.

Въ этомъ онъ могъ пользоваться указаніями многихъ изъ 
тѣхъ лицъ, которыя прошли школу Погорѣльскаго, и осо- 
бенно своего помощника, инспектора М. И. ГІадренъ де- 
Карне. Но нужно также замѣтить, что въ это время въ со- 
ставъ преподавателей поступило много иовыхъ лицъ: порусско- 
му яшиу И. Е . Соснецкій; ш> матсматипѣ—Е. Ѳ. Сабининъ и 
Б . Д . Трусовъ; по латинскому ншку О. Г . Гебель; по ста- 
тистикѣ и географіи  Ѳ. Л . Барыковъ; ш> нѣмецкому пзику 
Н. Ѳ . Викманъ; і/о французскому пзыку А. ГІ. Гемиліанъ и
А. Е . Віалле; по рисованію и чистописанію А. Г. Заруцкій. 
Чгобы дать возможность этимъ и вообще вновь поступа- 
ющимъ лицамъ освоиться съ складомъ гимназической жизни, 
кн. Александръ Прохоровичъ на одномъ изъ засѣданій пе- 
дагогическаго совѣта (1854 г. II  ноября) сдѣлалъ сводъ всѣхъ 
постановленій совѣта за предыдущіе годы, и эти постано- 
вленія приняты къ руководству.

Изъ самостоятельныхъ мѣропріятій князя исторія сохра- 
нила гіамять о слѣдующихъ: въ 1853 году рѣшено давать нри 
переводѣ учениковъ больше значенія экзаменнымъ отмѣткамъ, 
чѣмъ среднимъ годовымъ; въ 1856 году, въ виду перенесенія 
времени экзаменовъ съ августа на май и усгановленія въ 
августѣ переэкзаменовки, отмѣненъ существовавшій до того 
времени переводъ изъ класса въ классъ на условіи. При 
новыхъ порядкахъ это признано излишней поблажкой лѣ- 
ности. Сверхъ того, въ 1853 году для облегченія сношеній 
съ родителями заведены особыя книжки, въ которыя 
должны были вписываться какъ отсутствія учениковъ, 
такъ и проступки, слабые баллы и наложенныя гимназіею 
взысканія. Родители должны были своею подписью въ 
книжкѣ удостовѣрять гимназію, что ими получены сообщае- 
мыя свѣдѣнія и, кромѣ того, должны были тутъ же излагать 
причииы отсутствія ихъ дѣтей.

Въ директорство кн. А. II . Ширинскаго-Шихматова 3-я 
гимназія пользовалась лестиымъ вниманіемъ не только ми-

нистра, но и Царственныхъ Особъ. Мииистръ А . С. Норовъ 
посѣтилъ з-ю гимназію въ 1855 году; члены Царственной 
Семьи, Его Ві.гсочество Великій Князь Констаитинъ Нико- 
лаевичъ посѣтилъ гимиазію 18 сентября 1856 года; Е го  Вы- 
сочество Великій Кпязь ІТиколай Константиновичъ— 2і ав- 
густа того ж е года. (Объ этихъ посѣщеніяхъ изложено въ 
главѣ II, въстатьѣо надписяхъ, украшаюіцихъ внутрениіястѣны 
гимназіи, стр. 27).

Управленіе кн. ПІиринскаго-Шихматова гимназіею про- 
должалось до 1857 года. Съ иазначеніемъ попечителя Мос- 
ковскаго учебнаго округа, гепералъ-маіора Назимова, Ви- 
ленскимъ генералъ-губернаторомъ, князь (23 декабря 1856 г.) 
иазначенъ былъ помощникомъ попечителя Виленскаго учеб- 
наго округа. Въ  6о годахъ онъ занималъ мѣсто по- 
печителя округа послѣдовательно въ Вилыіѣ, Кіевѣ и Мос- 
квѣ. і яиваря 1874годакпязьназиаченъ былътоварищемъ ми- 
нистра народнаго просвѣщенія и занималъ этотъ постъ до 
вступленія въ управленіе министерствомъ А . А . Сабурова. 
Почти одновременно онъ назначенъ былъ сенаторомъ и по- 
четнымъ опекуиомъ. Кончина его послѣдовала 14 апрѣля 
1884 года.

Въ некрологѣ, нагіечатанномъ въ Моск. Вѣд. (1884 г. №107). 
говорится: „ТІраво на обшественную признательность онъ 
пріобрѣлъ своими высоко-нравственными качествами. Онъ 
былъ глубоко-вѣрующій, преданный церкви человѣкъ, ис- 
кренній патріотъ, непоколебимо вѣрный долгу на всѣхъ 
чредахъ своего государственнаго служенія".

Инспекторомъ при кн. Ширинскомъ-Шихматовѣ, послѣ 
Ѳ. Я . Соколова, былъ Матвѣй Ивановичъ Падренъ де Карне. 
Родомъ изъ Швейцаріи, каидидатъ Мюнхенскаго универси. 
тета, онъ переселился въ Россію  въ тридцатыхъ годахъ и 
иринялъ русское подданство. Службу въ Россіи онъ началъ, 
занявъ должность надзирателя въ школѣ землемѣровъ при 

! -й Кіевской гимназіи въ 1836 году. Загѣмъ, выдержавъ въ 
1838 году при университетѣ Св. Владиміра экзаменъ на зва- 
иіе учителя латиискаго языка, онъ опредѣленъ былъ въ і-ю 
Кіевскую гимназію учмтелемъ. Въ 1845 году М. И. назначенъ 
былъ учителемъ латинскаго языка въ Московскую 3-10 гим-



иазію и впродолженіе ю лѣтъ оставался въ этой должности. 
Кн. Шириискимъ-ПІихматовымъ, по указанію попечителя 
округа, В . И. Назимова, у котораго былъ домашнимъ на 
ставпикомъ егодѣтей, оиъ избранъбылъ въпомощникиибылъ 
инспекторомъ 3 ей гимназіи отъ ід55 Д° '§57 года. Затѣмъ 
онъ получилъ мѣсто директора Виленскаго дворянскаго ин* 
ститута. Въ семидесятыхъ годахъ онъ былъ директоромъ 
Керченской гимназіи, а съ 1878 г. до 1882 года состоялъ 
окружнымъ инспекторомъ Одесскаго учебнаго округа.

Директорство В. П. Грифцова (1857 1866 г.).

Послѣ кн. Ширинскаго-Шихматова директоромъ 3-ей гим- 
назіи назначеиъ былъ Василій Ііавловичъ Грифцовъ, чело- 
вѣкъ, хорошо знакомый съ гимцазіей, такъ какъ въ ней 
протекла болыпая часть его педагогической дѣятельности. 
Уроженецъ Рязанской губерніи Зарайскаго уѣзда, Василій 
Павловичъ окончилъ курсъ ученія въ Главномх педагогиче- 
скомъ институтѣсъ зваыіемъ старшаго учителя въ 183О г. 
Сначала онъ служилъ въ Вилыіѣ. до 1938 года въ гимназіи 
учителемъ словесности, а съ этого года въ дворянскомъ ин- 
ститутѣ преподавателемъ исторіи и статистики. Въ 1841 г. 
онъ назначенъ былъ учителемъ исторіи и статистики въ 
Московскую 3-ю гимназію и оставался въ этой должности 
до 1853 г°да, преподавая одновременно ізъ Лазаревскомъ 
институтѣ (1843—1853 г.) и въ Московской практической 
академіи (1850-1856). Прослуживъ затѣмъ три года (1853— 
1856) инспекторомъ 2-йгимназіи и одинъгодъ (1856 — 57) ип- 
спекторомъ і-й, онъвъ 1857 г. 3 марта назначенъ былъ ди- 
ректоромъ з-ей гимназіи.

Директорство Василія Павловича относится къ тому вре- 
мени въ исторіи русской школы, когда прежнее равиоду- 
шіе къ школьному дѣлу смѣнилось всеобшимъ вниманіемъ 
къ его вопросамъ и мертвенный застой былъ нарушенъ воз- 
никновеніемъ самыхъ разнообразныхъ теорій воспитанія. 
Толчекъ, данный правительствомъ съ началомъ новаго цар- 
ствованія, нашелъ себѣ сочувственное движеніе и въ печати

и въ обіцествѣ. Газетьт наперерывъ выставляліі на показъ 
темныя стороны прежняго времени; журналы переполнены 
были статьями, въ которыхъ самыми разнообразпыми способа- 
ми рѣшались вопросы о лучшей иостановкѣ школьнаго дѣла; 
общество жило радужными мечтами о наступленіи золотого 
вѣка въ жизни школы. Учащаяся молодежь гіривлекала къ 
себѣ всеобщ ее вниманіе: объ ней толковали, ея судьбы рѣ- 
шали во всѣхъ слояхъ интеллигентнаго общества. О суро- 
вомъ обраіценіи не могло быть и помина: циркуляръ попе- 
чителя Московскаго учебнаго округа предлагаетъ мягкое, 
ласковое, человѣчное обхождеиіе съ учащимися; грубая 
Форма обращенія на „ты“ строго воспрещена. (Циркул. 18О5 г. 
30 марта).

Мягкій, деликатный характеръ Василія Павловича какъ 
нельзя болѣс соотвѣтствовалъ духу того времени, а его 
педагогическій тактъ, его умѣиье дѣйствовать на окружаю- 
щихъ словомъ убѣждеиія не давали въ гимназіи мѣста гіро- 
явленіямъ небрежности и распущенности. „Василій Павло- 
вичъ (вспоминаетъ преподаватель того времени, А. Г. Каш- 
кадамовъ) никогда не дѣлалъ замѣчанія началышческимъ то- 
иомъ; но замѣчаніе его всегда глубоко принималось къ 
сердцу, и каждый изъ преподавателей, по мѣрѣ силъ сво- 
ихъ, старался вести свое дѣло успѣшно и добросовѣстно“ . 
„Онъ держалъ себя съ преподавателями (говоритъ другой 
учитель того  времени, Ѳ . Ѳ . Чемолосовъ), какъ стар- 
шій товарищъ: въ лѣтнее время, собираясь къ нему на да- 
чу, они видѣли въ немъ радушнаго хозяипа. Здѣсь въ дру- 
жескихъ бесѣдахъ много говорилось о гимназіи, объ учени- 
кахъ, и бесѣдьт эти какъ нельзя болѣе двигали впередъ дѣло 
преподаванія и воспитанія". Т о ж е  видимъ и по отношенію 
къ ученикамъ. Не мѣрами строгости, а неусыпной заботли- 
востыо, разумнымъ руководительствомъ и попеченіемъ о 
слабыхъ и бѣдныхъ ученикахъ—вотъ чЬмъ онъ хотѣлъ дѣй- 
ствовать для поднятія умственнаго и нравственнаго уровня 
учащихся. Бѣдняки были особымъ предметомъ его заботъ. 
Уже на одрѣ болѣзнп (по воспомішаніямъ А. I'. Кашкадамо- 
на) онъ просилъпосѣщавшихъ его преподавателей 3-й гим- 
пазіи ие забывать его бѣдныхъ учениковъ, а всѣми мѣрами



поддерживать ихъ и давать имъ возможность оканчивать 
курсъ. Весьма понятно, что нравствениое вліяніе Василія 
Павловича на учениковъ было громадное. „Достаточно было 
любимаго и уважаемаго имеии (говорится въ Моск. Вѣдом. 
1870 г. Л1> 72 въ статьѣ: „памяти В . П. ГриФцова“) для удер- 
и<анія ученика — шалуна отъ шалости, упрямца отъ грубой 
иепокорности“. (Волѣе обстоятельная характеристика -  въ 
„Воспоминаніяхъ1''' Я . И. Вейиберга).

Первою заботою В. II . ГриФцова послѣ иазначенія его 
днректоромъ было — поставить въ болѣе благопріятныя ус- 
ловія классное преподаваніе. ІІослѣдовало иовое ходагайство 
объ открытіи параллельныхъ отдѣленій, и иа этотъ разъ 
ходатайство было уважено. Въ  1861 году дано было разрѣ- 
шеніе открыть параллельныя отдѣленія на спеціальныя сред- 
ства; а въ 1864 году назначена на этотъ предметъ сумма 
отъ казны.

Заботы директора касались и самаго преподаванія: въ
1859 году приняты мѣры къ усиленію новыхъ языковъ; въ 
І 8 ( ) 4  г . возбужденъ вопросъ объ установленіи большаго 
единства въ терминологіи грамматикъ разныхъ языковъ; въ 
томъ же 1864 году предложено было учителямъ вестп 
классныя занятія такъ, чтобы въ нихъ принимали участіе 
всѣ ученики. Учитель не долженъ ограиичиваться лишь спра- 
шиваніемъ урока, не долженъ читать лекцій, принимая на 
себя весь трудъ разъясненія предмета: урокъ долженъ 
представлять оживленную бесѣду между учителемъ и уче- 
никами. Относительно домашнихъ занятій по приготовленію 
уроковъ высказано желаніе. чтобы расиредѣленіе этихъ за- 
нятій было болѣе равномѣрнымъ.

Особенно же свои педагогическія способности Василій 
Павловичъ имѣлъ случай выказать на тѣхъ засѣдаиіяхъ пе- 
дагогическаго совѣта, которыя имѣли своимъ предметомъ 
обсужденіе иоваго проекта гимназій и въ связи съ нимъ 
разныхъ педагогическихъ вопросовъ. Хотя разсужденія 
вообще не могутъ замѣнить дѣла, но въ данномъ случаѣ 
засѣданія сойѣта, руководимыя опытнымъ педагогомъ, могли 
благотворно отражаться на преподавателяхъ, гіробуждая въ 
нихъ интересъ къ дѣлу обученія и, посредствомъ об-

мѣна мыслей, способствуя образованію болѣе ясныхъ, болѣе 
здравыхъ педагогическихъ понятій.

Въ засѣданіяхъ совѣта весною 1860 года, а также въ мар- 
тѣ и апрѣлѣ 1862 года обсуждался новый уставъ гимназій. 
Въ дѣлахъ гимназіи сохранилась обширная записка дирек- 
тора, въ которой онъ высказывается за необходимость 
устроить русскія гимназіи по образцу германскихъ съ об- 
ширнымъ преподаваніемъ обоихъ ^ревнихъ языковъ и 
доказываетъ, какую пользу общему развитію учащихся 
гіринесло бы введеніе въ гимназическій курсъ логики, или 
ф и л о с о ф с к о й  пропедевтики. Директоръ выражаетъ также 
убѣжденіе, чго въ интересахъ педагогическаго дѣла полезно 
будетъ отмѣнить существовавш ее до тѣхъ поръ дѣленіе 
учителей на старшихъ и младшихъ въ зависимости отъ нре- 
подаваемаго предмета, и гораздо цѣлесообразнѣе будетъ 
раздѣлить ихъ иа четыре разряда по мѣрѣ ихъ педагогиче- 
скихъ заслугъ. Насколько цѣнны были эти мнѣнія, видво 
изъ того, что всѣ они нашли осугцествленіе въ нынѣ дѣй- 
ствующемъ уставѣ гимназій.

13 Февраля 1864 года директоръ объявилъ педагогическому 
совѣту, что нризиано полезнымъ ввести, такъ называемыя, 
иедагогическія бесѣды. Вслѣдствіе этого какъ въ 1864 г ., 
такъ и въ 1865 г. каждое засѣданіе педагогическаго совѣта 
ііосііяіцаемо было, сверхъ рѣшенія очередныхъ дѣлъ, на об- 
сужденіе какого либо общаго педагогическаго вопроса. Та- 
кихъ бесѣдъ въ 1864 году было пять; въ 1865 году десять. 
Въ началѣ дѣло шло туго и первая бесѣда оказалась не- 
удачной. Причина была та, что члены совѣта не подготови- 
лись къ веденію бесѣды. Рѣшеио было, чтобы члены со- 
вѣта излагали свои мнѣнія письменно.

Когда такимъ образомъ найдеігь былъ исходный пунктъ 
для обсужденій, засѣданія начали отличаться особенною 
живостью. Чтенія касались и общихъ педагогическихъ во- 
просовъ и преподаванія отдѣльныхъ предметовъ. Въ  за- 
сѣданіи 28 марта 1864 года прочтено было Л . И. ГІоливано- 
вымъ <0 значеніи воснитательнаго и нравственнаго элемен- 
та въ обученіи»; іб сентября обсуждали вопросъ объ объ- 
емѣ уроковъ, задаваемыхъ въ первыхъ трехъ классахъ;



3 октября И. И. Фидлеръ прочелъ мнѣніе <о нравственномъ 
и педагогическомъ значеніи нѣмецкаго язьтка>. Въ 1865 г.
4  Февраля обсуждалось мнѣніе попечителя одесскаго учеб- 
наго округа <о чтеніи произведепій изящной словесности>; 
18 Февраля Я. И. Вейнбергъ прочелъ записку <о препода- 
ваніи въ средне-учебныхъ заведеніяхъ». Сверхъ того на за- 
сѣданіяхъ совѣта читались составленныя преподавателями 
программы предметоръ гимназическаго курса и мнѣнія о ме- 
тодахъ преподаваиія. Каждое чтеніе сопровождалось ожи- 
вленными преніями, которымъ тонъ и направленіе давалъ 
опытный директоръ.

Примѣненіе къ дѣлу высказываемыхъ воззрѣній директоръ 
большею частію гіредоставлялъ самимъ преподавателямъ: 
онъ вполнѣ вѣрилъ ихъ опытности и добросовѣстности.

ПедагогическуюкорпораціюЗ-ей гимназіи составляли въ это 
время, кромѣ директора и инспектора, слѣдующіе препода- 
вателп: по Закону Бож ію : — до 1860 г. о. Соловьевъ-Михай- 
ловъ, съ 1860 г. о. Д. И. Языковъ; въ параллельныхъ клас- 
сахъ о. И. Н. Александровскій; ію русскому птку. В . Л. 
Кашкадамовъ (до 1859 г.), А. И. Ивановъ (до 1869 г.), И. Е. 
Соснецкій (до 1868 г.); Н. М. ІІоповъ(въ 1859—6о г.), И. Ѳ' 
Глѣбовъ (1860—1864 г.), Л . И. Почивановъ (1864 г.), А. Г. 
Кашкадамовъ (съ 1864— 1872 г .) ; но латтскому лзыку. О . Г. 
Гебель (до 1869 г .), С. И. Романовскій (1864—65 г.); по ма- 
тематикѣ: П. Г. Лекторскій (до 1860 г .), Е . Ѳ. Сабининъ 
(до 1867 г .), М. Н. Цвѣтковъ (1863—1866 г .) , Ѳ. О . Чемоло- 
совъ (1860—1876 г .) ; Б. Д . Трусовъ (до 1866 г .) ; по естсстм. 
исторіи п физикѣ: К . Ѳ. Ярошевскій (1858—1873 г .) ;  по хнміи 
н технологіи И. И. Бордюговъ; но коммерчсскимх наукамг, А. И. 
Морозовъ (до г8б8 г.); но гсографіи: Ѳ. А. Баталинъ (Д01858 г.), 
Д . А . Фонъ-Зенгбушъ(і858—1871 г.), М. С . Мостовскій (1863—
1867 г.); по исторін: И. Д. Лебедевъ (1853—1864 г .) , Д . П. 
Медвѣдевъ (съ 1864 г.), А. В . Зданевичъ (1860—1873 г .) , Ѳ. С. 
Стулли ([864—1868 г.); и<> франц. языку. А . ГІ. Гемиліанъ (до
1866 г.), А. Ѳ . Ш оръ (1857—1759 г.), Л. Ф . Бертоле (1859— 
1863 г.), А. Ф . Солюсъ (1863—1871 г.), А. А . Рене-Семенъ 
(1863— 1866г.) ; т  нѣмецк. л з.: А. Ѳ. Фонъ-Вмдертъ(1858—[864 г.)« 
Н. Ѳ. Викманъ (1855— 1877 г.), И. И. Фидлеръ (1864—1877 г.);

ііо чистописанііо н рисованію: А. Г. Заруцкій, А. М. Сабииинъ.
Заботясь о поднятіи умственнаго уровня учениковъ и о 

пробужденіи въ нихъ большаго интереса къ занятіямъ на- 
укой, директоръ положилъ въ 1862 г. начало ученической 
библіотекѣ. Опа основана была первоначалыю на добро- 
вольныя пожертвоваиія учениковъ и учителей и до 1867 г. 
чоддерживалась исключительно изъ этого источника; только 
въ этомъ году управленіемъ округа разрѣшено расходовать 
на нее спеціальныя средства. Не смотря на скудость по- 
жертвованій, она въ 1866 году заключала до 275 названій 
кпигъ.

С остояи іе др угихъ пособій за  время дир ектор ства В. II. 
ГриФЦОва измѣнилось такъ : въ і8()6 г. въ Фундаментальной 
библіотекѣ было 1820 названій; въ  ФизическоМъ кабинетѣ 
260 предм етовъ; въ зоологическом ъ каби н етѣ—1103 предмета; 
въ м ин ер ал оги ческом ъ- 3777; въ товарномъ -1 2 8 ; ботаниче- 
ская коллекція и химическая лабораторія остали сь б езъ  из- 
мѣненія.

В і. отношеніи къ ученикамъ заботливость Василья Павло- 
вича выразилась прежде всего въ ходатайствахъ о правахъ 
ученйковъ реальнаго курса. По примѣру свонхъ нредшествен- 
никовъ, онъ дѣлаетъ въ 1862 году представленіе орасшире- 
ніи ихъ правъ и объ уравненіи ихъ съ воспитанниками Прак- 
тической академіи и Коммерческаго училища. Василій Пав- 
ловичъ идетъ еще далѣе. Онъ ходатайствуетъ объ учре- 
жденіи при 3-ей гимназіи попечительнаго совѣта изъ трехъ 
лицъ, выбраниыхъ купечествомъ. Эти лица, по предположе- 
пію директора, могли бы содѣііствовать сближенію реаль- 
наго курса 3-ей гимназіи съ промышленнымъ и торговымъ 
классомъ столицы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и матеріальному бла- 
госостоянію заведенія.

Ходатайство директора не было уважено. Причина этого 
заключалась отчасти въ томъ, что правительство разраба- 
тывало въ это время новый, общій плаиъ реальнаго образо- 
вапія; отчасти ж е, вѣроятио, и въ расирострапившемся то- 
гда мнѣніи, выраженномъ. особенио рѣзко въ одной статьѣ 
«С.-Петербургскихъ Вѣдомостей*, что успѣхи въ реалыіыхъ 
гимназіяхъ очень слабы и что масса учениковъ, особенно



купеческаго званія, выходитъ изъ гимназіи до окончанія 
курса. Изъ затребованныхъ по этому поводу отъ директора 
списковъ, дѣйствительно, видно, что число выбывающихъ 
учениковъ превышаетъ число поступающихъ. Въ і8бо году 
учениковъ купеческаго званія поступило 2бивыбыло 26; въ 
іВбі году поступилоіЗ,выбыло—2і и въ 1862 г. поступило 23, 
выбыло 31. Но, по объясненію директора въ годичномъ от- 
четѣ еще за 1858 годъ, это происходило оттого, что «боль- 
шая часть купцовъ и мѣщанъ были того убѣжденія, что для 
дѣтей ихъ довольно знать русскую грамоту и выкладывать 
на счетахъ; поэтому, лишь только мальчикъ мало-мальски 
усвоивалъ эти искусства, они брали его изъ гимназіи».

Свое управленіе гимназіею Василій Павловичъ началъ при- 
мѣненіемъ самыхъ гуманныхъ,'самыхъ снисходительныхъ мѣръ. 
В ъ  1858 году онъ предложилъ педагогическому совѣту осво- 
бождать учениковъ V II класса съ і апрѣля отъ каждоднев- 
наго посѣщенія классовъ съ тѣмъ, чтобы они могли серьез- 
нѣе заняться подготовленіемъ къ экзамену. Для контроля 
надъ этимъ приготовленіемъ назначено было въ теченіе апрѣля 
нѣскрлько дней, въ которые ученики должны были являться 
въ гимназію, чтобы отдавать преподавателямъ отчетъ въ 
повтореніи; при этомъ постановлено было, что ученикъ дол- 
женъ быть спрошенъ по каждому предмету не менѣе трехъ 
разъ. Такія репетиціи должны были замѣнить двукратное 
повтореніе пройденнаго—въ январѣ и въ апрѣлѣ. Нужно за- 
мѣтить, что ученики не съумѣли должнымъ образомъ оцѣ- 
нить этой снисходительности директора: они попрежнему 
не являлись на репетиціи, и преподаватель часто не могъ 
поставить ученику за репетицію ни одного балла. Снисхо- 
дительность Василья Павловича простерлась въ этомъ слу- 
чаѣ до того, что онъ въ 1859 г. съ согласія педагогическаго 
совѣта постановилъ, что для такихъ учениковъ, которые не 
являлись на репетицію, репетиціонный баллъ можетъ быть 
замѣняемъ балломъ, полученнымъ ими на экзаменѣ. Въ томь 
ж е году на засѣданіи совѣта рѣшено было допускать къ 
экзамену всѣхъ учениковъ, не обращая вниманія на годовой 
и на репетиціонный баллъ. Основаніемъ для такого рѣшенія 
было желаніе дать родигелямъ возможность вѣрнѣе узнать

изъ экзаменаціонной отмѣтки успѣхи ихъ дѣтей. Ііеревод- 
иымъ балломъ гіризнанъ 2% ; въ случаѣ, если ученикъ на эк- 
заменѣ будетъ имѣть три двойки, или двѣ двойки и одну 
сдиницу, сочтено возможнымъ допускать его къ переэкза- 
меновкѣ въ августѣ мѣсяцѣ.

Съ і8бо г., подъ вліяніемъ мѣръ, принятыхъ университе- 
томъ и управленіемъ округа для поднятія уровня успѣшно- 
сти учениковъ гимназій, и въ з-ей гимназіи начали практико- 
ваться болѣе строгія мѣры. Такъ постановлено было(і8бог.) 
за пеявку на репетицію ставить нуль. Въ  1862 году ограни- 
чено нраво учениковъ на переэкзаменовку; въ 1864 г., со- 
гласно циркуляру министерства, переэкзаменовка допущена 
лишь въ крайнихъ случаяхъ, каковы напр. болѣзнь или смерть 
родителей; иритомъ же постановлено, что при переэкзаме- 
новкѣ долженъ повторяться экзаменъ по всѣмъ предмегамъ; 
въ 1865 г. обращено вниманіе на поведеніе учениковъ и за- 
ведена кондуитная книга.

Успѣшность преподаванія въ разсматриваемый нами пе- 
ріодъ времени, на сколько можно судить объ этомъ по чи- 
слу оканчивающихъ гимназическій курсъ, а также по отзы- 
вамъ экзаменаторовъ, была вообще удовлетворительна. Окан- 
чивало курсъ среднимъ числомъ около 24 человѣкъ, причемъ 
число реалистовъ, окончившихъ курсъ, какъ и прежде, рѣд- 
ко гіревышало циору пять. Познаніями воспитанниковъ на 
выпускныхъ экзаменахъ экзаменаторы-проФессора большею 
частію были довольны. ГІроФессоръ Н. И. Крыловъ въ 1865 
году находилъ оцѣнку гимназической коммиссіи въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ даже строгою; только въ 1866 г. проФессоръ
II. С. 1  ихонравовъ высказалъ неблагопріятное мнѣніе о пре- 
подаваніи русской словесности и исторіи; но и онъ нашелъ 
преподаваніе другихъ предметовъ удовлетворительнымъ, а 
преподаваніе геограФІи даже — хорошимъ. Нѣкоторую тѣнь 
на успѣхи преподаванія въ это время набрасываетъ масса 
уіениковъ, оставлявшихъ гимназію до окончанія курса. Дѣй- 
ствителыю, если обратить вниманіе на эту граФу въ таб- 
лицѣ учениковъ въ главѣ V , то окажется, что ни прежде, 
нн послѣ не была такъ высока циФра выбывающихъ учени- 
ковъ: ежегодно выбывало по іоо и болѣе человѣкъ.



Что касается иравственнаго уровня учащихся, то въ нро- 
тивоположность другимъ заведеніямъ, которыя жалуются на 
распупіенность учениковъ въ это время, можно, на основа- 
иіи свидѣтельствъ тогдашиихъ нреподавателей, какъ нанр. 
О. О. Чемолосова, А. Г. Кашкадамова и многихъ другихъ, 
утвердительно сказать, что никакихъ случаевъ, противорѣ- 
чащихъ правиламъ доброй нравственности, въ то время въ 
3-ей гимназіине встрѣчалось.„И нужио замѣтитьа (говорит-ь 
О. О. хІемолосовъ), „что норядокъ поддерживался въ то 
время исключителыіо нравственными мѣрами: это было бы 
не мыслимо, если бы учепики были распущенны".

Заканчивая обозрѣніе гимиазической жизии за врсмя ди- 
ректорсгва В. II. ГриФцова, нельзя пройти молчапіемъ, что 
гимназія въ это время, а именно і8 декабря 1862 года,имѣла 
счастіе удостоиться Высокаго посѣщенія Его Величества 
Государя Императора Александра Николаевича.

Дѣятельность Василья ГІавловича въ 3-ей гимназіи продол- 
жалась до 1866 года. 18 января этого года онъ почги про- 
тивъ желанія (такъ онъ привязанъ былъ къ 3-ей гимназіи!) на- 
зиаченъ былъ директоромъ Демидовскаго Ярославскаго ли- 
цея. Здоровье не позволило Василыо ІІавловичу долгозаии- 
мать эгу должиость: оиъ долженъ былъ для лѣченія пересе- 
литься въ Москву и здѣсь, послѣ продолжителыюй, почти 
двухлѣтней болѣзни, скончался 27 марта 1870 года.

Помощниками Василья ГІавловича по управленію гимназіею 
были инспекторы—сначала П. А. Александровъ (1857— 1863 г.), 
потомъ Я . И. Вейнбергъ (съ 1863 г.). И тотъ, и другой сто- 
яли потомъ нѣкоторое время во главѣ 3-ей гимназіи, и пО- 
тому о личности и дѣя гелыюсти ихъ сказано будетъ дальше.

Диреиторство П. А. Александрова (1866— 1867 г.).

Уроженецъ Владммірской губерніи, единственно благодаря 
своимъ способностямъ выбившійся изъ бѣдной, темной сре- 
ды, ГІетръ Александровмчъ получилъ возможность постунить 
въ гимназію и потомъ въ Московскій универсмтетъ, гдѣ и 
кончилъ въ 1839 году курсъ со степеныо кандидата 2 отдѣ-

лсііія ФИЛосоФскаго Факультета. Оставленный при упиверси- 
тетѣ для занятій химіей, опъ въ 1840 г. па средства Москов- 
ской 3-ей гимиазіи отправленъ былъ въ С.-ІІетербургъ и въ 
Дерптъ для усовершенствованія въ химіи и технологіи. Ііо  
возвращеиіи въ Москву въ 1843 году, онъ опредѣленъ былъ 
въ 3-югимназію учителемъ этихъ предметовъ, и съ этого вре- 
ыоііи дѣятелыіость его почти безраздѣлыю принадлежитъ 
этой гимназіи. Въ  1853 году, защитивъ диссертацію: „О сѣр- 
пой кислотѣ въ химико-техническомъ отношеніи11, онъ удо- 
стоенъ былъ степени магистра химіи. Какъ опытный препо- 
даватель технологіи, руководившій заиятіями учениковъ не 
только въ гимназіи, но и въ Праістической академіи 
(1852—1857 г .) , онъ въ 1853—1854 гг. издалъ „Опытъ сельской 
технологіи" въ двухъ частяхъ. Кромѣ того уже съ 1852 г. 
опъ былъ членомъ Моск. общества сельскаго хозяйства, а 
съ 1854 г. членомъ-сотрудникомъ Казанскаго экономическаго 
общества. Хорошій знатокъ химіи и технологіи, опъ от- 
зывался на всѣ явленія въ области приложенія этихъ наукъ 
къ промышленности. Онъ участвовалъ въ составленіи анали- 
тическаго каталога сельско-хозяйсгвенной выставки въ Мо- 
сквѣ 1852 года; въ „Современникѣ“ 1853 г - помѣстилъ „Обо- 
зрѣніе выставки маиуФактурныхъ издѣлій въ М осквѣ"; въ 
журналѣ „Сельское хозяйство" напечаталъ въ 1854 году 
стагыо „О дубленіи тканей“; въ журналѣ „Вѣстникъ есте- 
ственныхъ наукъ“, въ томъ же году, статыо „О прило- 
женіи электромагнетизма къ Ж аккардову стану“. Въ 1858 г. 
напечатаны имъ статьи: „О состояніи освѣщенія въ его раз- 
личныхъ видахъ („Экономическій указатель"); „Сенъ-Клеръ- 
Девилль и его открытія1' („Вѣстникъ естествеиныхъ наукъ“); 
„ІІараФинъ и параФиновыя свѣчи“ („Русскій Вѣстникъ“);
3 статьи въ „Промышлениомъ листкѣ“: „Обзоръ работъ и 
открытій по красильному дѣлу въ 1857 году“; „Обзоръ ра- 
ботъ и открытій по набивному искусству"; „Состояніе бѣ- 
лильнаго искусства въ насгоящее время“. Какъ преподава- 
тель, ГІетръ Александровичъ, по отзыву директора въ 1856 
году, образовалъ многихъ химиковъ, которые на частныхъ 
заводахъ занимали потомъ тѣ мѣста, на которыхъ ирежде 
служили иностранцы. Въ 1857 і-оду Иетръ Александровичъ



иазначенъ былъ инс пекторомъ 3-ей гимиазіи и оставался въ 
этой должности до 1863 года. Съ 1863 года до 1866 онъ за- 
нималъ мѣсто окружнаго инспектора Московскаго учебнаго 
округа и і8 января 1866 года назначенъ былъ директоромъ 
нашей гимназіи.

Управленіе Петра Александровича гимназіей было такъ 
не продолжительно, чго не могло оказать ощущительнаго 
вліяніе настрой еяжизни.ХорошоСъ нимъ зиакомый, бывъ не- 
посредственнымъ участникомъ въ выработкѣ его сыачала какъ 
преподаватель, потомъ какъ инспекторъ, онъ не иначе могъ 
отнестись къ порядкамъ, устаиовившимся въ гимназіи, какъ 
принявъ ихъ цѣликомъ. Дѣйствительно, и постановка препо- 
даванія, и способъ производства испытаній, и мѣры къ под- 
держанію доброй нравственности среди учепиковъ остава- 
лись въ два года директорства Петра Александровича тѣми же, 
какъ и при его предшественникѣ.

Главное вниманіе иоваго начальника должно было сосре 
доточиться на томъ преобразованіи, которое гіереживалавъ 
это время гимназія вслѣдствіе постановленія 1865 года. Съ 
каждымъ годомъ открывались классы съ преподаваніемъ 
по новому уставу реальныхъ гимназій: въ 1866 г. было че- 
тыре класса по новому уставу, въ 1867 г. открытъ былъ 
пятый нормальный классъ. Вмѣстѣ съ этимъ постепенно за- 
крывались классы какъ прежняго реальнаго отдѣленія, такъ 
равно и классическаго курса. Между тѣмъ одновременное 
суіцествоваиіе въ гимназіи различныхъ курсовъ,несомнѣнно. 
крайне усложняло управленіе гимназіею.

Нужно къ этому присоединить также и то, чго прежніе 
либералыіые взгляды на восиитаніе начали въ это время усту- 
нать мѣсто болѣе строгимъ требованіямъ: надъ преподава- 
ніемъ учрежденъ бдительнілй надзоръ; такъ, гіроФ ессору унн- 
верситета ГІ. М. Леонтьеву поручено въ 1867 году наблю- 
деніе за преподазаніемъ латинскаго языка. Но уже и пре- 
жде, вслѣдствіе Высочайшаго рескриита 13 мая 1866 года, 
министръ циркуляромъ предписалъ попечителямъ округовъ 
принять всѣ мѣры для поддержашя власти и уваженія къ 
закону, для охраненія кореиныхъ основъ вѣры, иравствен- 
ности и порядка. „Для достиженія указанныхъ цѣлей (гово

рится въ циркулярѣ), первымъ долгомъ всѣхъ состоящйхъ 
въ учебной службѣ должно быть точиое, неослабное и не- 
укоснителыюе исполненіе обязанностей, предписываемыхъ 
общими законами государства и частными постановленіями 
мииистерства11. Началышкамъ учебныхъ заведеній рекомеи- 
дованъ неусыпный надзоръ за поведеніемъ учащихся и по- 
стоянное и строгое наблюденіе за преподаваніемъ. Отноше- 
нія между началышкомъ гимназіи и преподавателями въ силу 
этого циркуляра измѣнялись: прежнимъ товарищескимъ от- 
[іошеніямъ болѣе не могло быть мѣста. Нѣтъ моментовъ въ 
общественной жизии болѣе эатруднительныхъ, болѣе опас- 
ныхъ, какъ тѣ, когда прежде сложившіяся отиошенія долж- 
ны уступать мѣсто инымъ, часто совершенно противополож- 
пымъ: отъ лицъ, стояіцихъ во главѣ управленія, требуется 
нъ это время особый тактъ, особенно тщательная осмотри- 
тельность. Выдвинувшись изъ ряда другихъ преподавателей 
іѵіавнымъ образомъ своими спеціальными знаніями, ІІетръ 
Александровичъ оказывался часто въ весьма затруднитель- 
номъ иоложеніи. Если принять во вииманіе еще и то, что 
Летръ Алексаидровичъ въ это время былъ уже человѣкъ 
болыюй, до крайпости раздражителыіый, то намъ понятно 
будетъ, что ему представлялось иногда отступленіе огъ за- 
кона тамъ, гдѣ его не было, казались противниками власти 
и небрежными слугами тѣ, которые только иначе, чѣмъ онъ, 
іюііимали свои обязанности. Отсюда много негіріягиыхъ, ча- 
сто бурныхъ столкновеній, которыя еще болѣе обостряли 
отношенія и притомъ еще болѣе разстраивали его и безъ 
того расшатанное здоровье.

ІІетръ Александровичъ скончался іо  иоября 1867 года, и 
унравленіе гимназіей перешло къ инсиектору, Я . И. Вейн- 
бергу.

Управленіе гимназіею Я. И. Вейнберга (1867— 1868 г).

Яковъ Игнатьевичъ Вейнбергъ родомъ изъ Кіевской гу- 
берніи, воспитанникъ Ришельевскаго лицея и потомъ кан- 
дидатъ Московскаго университета, физико математическаго 
•іакультета, выгіуска 1850 года. Свою служебную дѣятель-
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ность Я . И. иачалъ старшимъ учителсмъ магсматики и фи- 

зики въ і-й Московской гимназіи и состоялъ въ этой дол- 
жиости отъ 1852 до 1863 г. Одновременно съ этимъ оиъ пре- 
подавалъ (.1856— 1863 г.) Физику въ кадетскихъ корпусахъ 
і-мъ и 3-мъ (Александровскомъ сиротскомъ); затѣмъ нреио- 
давалъ Физику и Физическую геограФІю въ Александров- 
скомъ военномъ училищѣ; Физику въ Константиновскомъ 
межевомъ ипститутѣ; сверхъ того безвозмездно занимался 
преподаваніемъ Физикивъі йженскойгимназіи (1859— 1863 г.). 
Въ  1863 году 26 октября Я . И. иазначенъ былъ инспекто- 
ромъ 3-ей гимназіи. Т акъ какъ въ 1865 г., вслѣдствіе необ- 
ходимости найти средства для только что организован- 
пой въ то время въ Москвѣ отдѣльной дирекпіи училищъ 
(постановл. 8 декабря 1864 г .) , должность инспектора 3-ей 
гимназіи была упразднена, то Яковъ Игнатьевичъ переве- 
денъ былъ инспекторомъ во вновь открытую пятую гимна- 
зію. Но переводъ этотъ состоялся только на бумагѣ; Я. И. 
все время исправлялъ должность инспектора 3-ей гимназіи, 
числясь командированнымъ въ нее отъ 5-°й гимназіи. Въ
1867 году. за смертію директора, ему поручено было уп- 
равленіе гимназіею, которое и продолжалось до 9  апрѣля
1868 года. ГІробывъ послѣ этого еще нѣкоторое время въ 
должности инспектора 3-ей гимназіи, возстановленной цирку- 
ляромъ 27 января 1868 года, Яковъ Игнатьевичъ въ 1870 году 
9 ноября назначенъ былъ окружнымъ инспекторомъ Моск. 
учебнаго округа. Въ  этой должности онъ состоитъ и до 
настоящаго времени.

Яковъ Игнатьевичъ своими учеными трудами пріобрѣлъ 
себѣ почетное имя въ литературѣ и удостоеиъ званія дѣіі- 
ствителыіаго и почетнаго члена многихъ ученыхъ обществъ.

Предлагаемъ перечень его литературныхъ трудовъ:
1. Псреводъ IV и V томовъ „Космоса“ Гумбольдта (1863 г.).
2 . Переводъ „Общаго Землевѣдѣнія" К . Риттера (1864 г .) .
3 . Переводъ сониненія: „Европа" К . Риттера (1864 г.).
4. Николай Коперникъ и судьба его ученія (1873 г.).
5. Критическій разборъ теорій урагановъ (1867 г.).
6 . Программы и вопросы по изслѣдованіямъ проточныхъ водъ (1881 г.)
7 . Лѣсъ и его значеніе въ природѣ (1884 г .) .

8 . О взрывахь паровыхіі котловъ и средсгнахъ къ устраненію опыхъ 
(1888 г .) .

Кромѣ того статьи:
Въ ВнПсІііі (Іо 1а, росібіб Ішр. «Іс.ч Шпгаіі.чіок «1«> Моввои:
») 8 ііг Іо Махітшп (Госіаіга^е <Гпп роіпЬ сіоппо раг ип ои сісчіх роіпіз 1н- 

шігіеих ( 18вП)
b) 8 иг Іа сопНдіігаііои сіея сопііпспіз еі сіс Іісз (1868).
c )  Объ увеличеніи темперагуры но мѣрѣ поднятія въ низшіе слои атмо- 

с<і>еры ( 1871).
сі) ИеЬсг еіпе ОоѵіаИоп сіея АмЫра&чаІ.ч (1874).
е) Иоііег сііо 7,ііпа1ітс сіег ВІіІя^еГаЬг ипД сііе ПгеасЬо сІсгзсІЬеп (1887).
Г. І)ег ЬсяііпГкідепіІе ЕіпГІияз сіез ОоІваиГ ТѴаявопѵеІІеп (1888).
Въ Ро^еік1оіТ’8 Аііпаіеп «Іег Рііузік шиі СЬеіпіе:
Аіпѵеікіин^ (Іез шееЬапівсЬеп ЛѴіігшеае^иіѵаІепЬд аііГ Моіесиіагкгайе, Моіе- 

сиі^гоззе ипгі МоІссиІсІіяЬапг (1874).
Въ журналѣ „Природа" двѣ статьи: „Движеніе, какъ основа современ- 

наго естествознанія".
Въ журналѣ „Учитель" статьи педагогическаго и критическаго содер- 

жанія.

Въ журналѣ „Атеней“ статыі по ф и з и кѢ и Фіізико-геограФическаго со- 
держанія.

Въ журналѣ „Библіотекэ для чтенія" рядъ статей „О путсшестиіяхъ и 
ученыхъ трудахъ А. Гумбольдта.

Въ журналѣ „Русскій Вѣстникъ11 нѣсколько статей но ф и з и кѢ и  ф и з и - 
ческой г е о гр а Ф Іи .

Кратковрехіенное угіравленіе Якова Игнатьевича ознаме- 
новалось весьма важнымъ событіемъ въ жизни гимназіи. Въ 
это именно время (6 янв. і8бЗ г.) состоялось постановленіе 
о преобразоваиіи з-ей гимназіи въ классическую съ обоими 
древними языками. Первоначальный планъ преобразованія, 
изложенный въ представленіи попечителю округа отъ і8  де- 
кабря 1807 года, свидѣтельствуетъ, что совершить это пре- 
образованіе имѣлось въ виду со всею осмотрительностыо и 
іюстепенностыо. Съ началомъ 186% академическаго года 
иредполагалось преобразовать лишь первые два класса; 
классы III, IV  и V  должны бьгли закрываться послѣдова- 
тельно, по мѣрѣ перехода учениковъ въ высшіе классы. При- 
нимая во вниманіе, что нѣкоторые родители, отдавая дѣтей 
сноихъ въ I и II классы, желали доставить дѣтямъ своимъ 
реальное образованіе, предположено было вмѣстѣ съ 
открытіемъ II класса классическаго курса сохранить также и
II классъ реальнаго курса. ГІри имѣющемъ быть въ
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1869 году переходѣ учениковъ въ 111 классъ рѣшеио было 
въ этомъ классѣ усилить преподаваніе латинскаго, грече- 
скій же языкъ начинать съ IV  класса. Для болѣе успѣш- 
наго преподаванія латинскаго языка въ I классѣ рѣшено со- 
единить въ рукахъ одного учителя русскій и латинскій языкъ 
въ этомъ классѣ. Этотъ составлениый совѣтомъ гимназіи 
планъ преобразоваиія разсчитанъ былъ на спокойиое. по- 
степенпое, не требуюшее особаго папряженія силъ введепіе 
иовой системы образованія въ теченіе шести лѣтъ Въ та- 
комъ в и д ѣ ,  за исключеніемъ лишь сохраненія II класса реаль- 
наго курса, и разрѣшено было Мииистромъ нар. гіросв. бяи- 
варя совершить преобразованіе.

Во внутренней жизни гимназіи нельзя не отмѣтить за это 
время одного отраднаго явленія, свидѣтельствуюшаго, что 
движеніе шестидесятыхъ годовъ отразилось на гимназіи лиіпь 
своей свѣтлой стороной. Въ мартѣ мѣсяцѣ учеиики 3-ей гим- 
назіи, чрезъ посредство исправляющаго должность дирек- 
тора, обратились къ попечителю округа съ просьбою раз- 
рѣшить имъ устройство литературнаго утра въ пользу по- 
страдавшихъ въ иѣкоторыхъ іуберніяхъ отъ неурожая. Ли- 
тературиое утро устроилось 7 апрѣля. Оио началось всту- 
пительною рѣчыо восгштанника V II класса Николая Муравьева- 
Затѣмъ какъ этимъ, такъ и другими учениками прочтепы 
были разиыя статьи и стихотвореиія. Н. Муравьевъ прочелъ 
„Чуж оегоре" и „Ііаителѣй цѣлительк—Толстаго; Д .З отовъ-- 
„Гамлетъ"—разсказъ Горбунова; Вл. П утята-„Н и ва“—стих. 
Майкова и нѣсколько отрывковъ изъ „Обломова“, изъ „Ипо- 
хоидрика"; В . Шервинскій—изъ „Записокъ сумасшедшаго11-  
Гоголя и стихотвореиіе Кольцова; В . Иуаре— „Ііослѣднее 
иовоселье“— Лермонтова, сцену изъ„Скупаго рыцаря“; ки. Л. 
Ш аховской—собственное стихотвореніе.

Около того же времени, въ мартѣ, чесгвовалась ученика- 
ми столѣтняя годовщина дия рожденія баснописца И. А. 
Крьглова. Ко дніо праздника учегшкъ V II класса Калачевъ 
вылѣпилъ бюстъ Крылова; составился и хоръ изъ восгіитаи- 
никовъ.

На праздникѣ Н. Муравьевъ прочелъ собствеииое сочине- 
иіе: „Иѣсколько словъо И. А . Крыловѣ“ , кн. Л. Ш аховской —

свое стихотвореніе: „Въ деггь памяти И. А. Крылова, В. 
ІІуаре— свое сочиненіе: „Виечатлѣніе, производимое чте- 
піемъ басепъ Крылова“.

По отзыву директора, „въ стихотворепіяхъ воспитании- 
ковъ нельзя было не подмѣтить той душевной теплотьг, того 
неподдѣлыіаго чувства, которое испытываетъ юиая, восгірі- 
имчивая душа при имени великаго басиописца“.

Отъ самаго основапія 3-ей гимназіи это былъ первый Фактъ 
проявленія иниціативы воспитанииковъ, и гимназія можетъ 
гордиться тѣмъ, что она проявилась въ такой благородной 
Формѣ.

ю апрѣля Яковъ Игнатьевичъ сдалъ управленіе гимназіею 
вновь назначенному директору.

Директорство Б. И. Малиновокаго (1868— 1879 г.)

Вячеславъ Ильичъ Малиновскій, уроженецъ Смоленской 
губериіи, получилъ образованіе въ Смоленской гимназіи и 
иотомъ въ Московскомъ уииверситетѣ, гдѣ въ 1849 Г°Д>' 
кончилъ курсъ кандидатомъ историко-Филологическаго ф э - 

культета. ГІо окончаніи курса, онъ былъ откомандированъ 
і і ъ  распоряженіе погіечителя Виленскаго учебнаго округа и 
назиаченъ въ томъ же году въ Виленскую гимназію учите- 
лемъ исторіи. „Обладая обшириыми историческими свѣдѣ- 
иіями и прекрасиыми знаніями по древнимъ классическимъ 
и иовымъ европейскимъ языкамъ, краснорѣчивый отъ при- 
роды, съ умомъ глубокимъ и проницателыіымъ, склониымъ 
гіреимущественно къ гюразительно-вѣрнымъ и неожиданнымъ 
синтетическимъ выводамъ, молодой преподаватель произво- 
дилъ чарующее впечатлѣыіе на учениковъ своихъ блестя- 
іцимъ преподаваиіемъ". Такъ характеризуетъ Вячеслава 
Мльича ученикъ его по гимиазіи М. А . Дуровъ въ некроло- 
гѣ, напечатанномъ въ Виленскомъ вѣстникѣ 1887 года. Какъ 
талаитливый преподаватель, В. И. обратилъ на себя внима- 
ніе начальства и съ г8бо года занималъ уже высшія должио- 
сти гіо учебному вѣдомству. Въ  г8бо году оыъ ыазначенъ 
былъ инспекторомъ Свислочской прогимиазіи, въ інбі году 
директоромъ Поиевѣжской гимпазіи, въ 1863 г. директо|>омъ



Вйленской гимназіи. Годы служенія В . И. начальникомъ 
гимназій загіаднаго края совпадаютъ съ тяжелымъ временемъ 
польскаго возстанія. Въ Поневѣжъ В . И. пріѣхалъ въ самый 
разгаръ мятежа; „гимназисты, забросивъ учебники, занима- 
лисъ Фехтованіемъ, распѣвали революціонные гимны и, под- 
стрекаемые з а к о н о у чителемъ —ксендзомъ и поляками учи- 
телями, невообразимо - дерзко обращались съ преподава- 
телями изъ русскихъ11. „Среди царившей суматохи, анархіи 
и мятежнаго своеволія, В . И. мощною и смѣлою рукою вы- 
соко поднялъ русское знамя, держалъ его честно и грозно, 
и все, что не хотѣло примкнуть къ этому знамени, должно 
было, затаивъ дыханіе, выдти вонъ изъ гимназіиа . „Вячеславу 
Ильичу удалось, насколько возможно было въ то бурное 
время, водворить порядокъ и спасти очеиь многихъ юношей 
отъ гибельныхъ увлеченій“. (Дуровъ).

Въ 1865 году, когда нопечитель Виленскаго учебнаго ок- 
руга, кн. А. 17. Ширинскій-Шихматовъ, перемѣщенъ былъ 
на такую же должность въ Кіевъ, В . И. Малиновскій опре- 
дѣленъ былъ окружнымъ пнспекторомъ Кіевскаго учебнаго 
округа-, а съ назначеніемъ кн. Ширинскаго-ІПихматова по- 
печителемъ Московскаго учебнаго округа В . И. назиаченъ 
былъ директоромъ Московской З'ей гимназіи.

Назначеніе В . И. директоромъ нашей гимназіи относится 
кт  ̂той порѣ ея жизни, когда ей гіредстояло подвергнуться 
кореиному преобразованію въ своемъ внугреннемъ строѣ, 
и выборъ его для исполненія этого дѣла огіравді.івается лич- 
ными его  качествами. „Это былъ человѣкъ (какъ я имѣлъ 
случай говорить въ некрологѣ его, Моск. Вѣд. 1886 г. № іОО), 
для котораго исполненіе своего долга стояло выше всего 
въ жизни; это былъ неутомимый труженикъ, беззавѣтно пре- 
данный своему служенію, строгій къ себѣ иногда болѣе. 
чѣмъ къ другимъ. Ревностно преданный классической шко- 
лѣ, классикъ ие только ио образоваиію, но и по убѣжде- 
ніямъ, онъ влагалъ всю душу въ свое дѣло. Можно сказать, 
онъ жилъ въ мірѣ классической исторіп и литературы, и 
самое міросозерцаніе его, казалось, покоилось на образахъ, 
вынесенныхъ изъ изученія древняго міра. Въ классической 
системѣ образованія онъ видѣлъ залогъ величія Россіи и

вражду противъ этой системы считалъ за признакъ вражды 
къ отечеству“.

Классическая система образованія, постановлеиіемъ 6  ян- 
варя 1868 года предназначенная для 3-ей гимназіи, естествен- 
ио, должна была встрѣтить въ В . И. самаго ревностнаго 
поборника. Одиннадцатилѣтнее его служеніе гимназіи, дѣй- 
ствительно, почти все цѣликомъ посвяшено было на- 
сажденію классицизма въ 3-ей гимназіи.

Вступивъ въ должность, Вячеславъ Ильичъ, которому не 
по душѣ было все, что казалось полумѣрой, представилъ 
свой, новый планъ преобразованія. По этому плану гимназія 
должна была обратиться въ классическую не въ шестилѣт- 
ній, а въ трехлѣтній гіеріодъ времени. В . И. испросилъ раз- 
рѣшеніе открыть по уставу классическихъ гимназій (1864 г.) 
не только I и II классы, но III и IV . Въ  V  классѣ (і868/ а9 г.) 
оиъ также исходатайствовалъ ввести преподаваиіе грече- 
скаго языка, который со слѣдуюшаго і80Я/ 70 года долженъ 
былъ преподаваться уже съ III класса, какъ во всѣхъ клас- 
сическихъ гимназіяхъ. Преподаваніе реалыіыхъ иаукъ, по 
новому проекту, сохранялось лишь съ V  класса, чтобы дать 
іюзможность окончить курсъ уже учащимся въ гимназіи 
реалистамъ. Осущ ествленіе преобразованія въ этомъ по- 
рядкѣ требовало, несомнѣнно, гораздо болынаго напряженія 
силъ; но за то, во первыхъ, сокращало для гимназіи пере- 
ходное время, когда, вслѣдствіе существованія въ одномъ 
заведеніи четырехъ системъ образованія, староклассической 
(1849 г.), ново-классической (1864 г.), старо-реальной (1839 г.) 
и иово-реальной (1865 г.), было крайне затруднителыю уп- 
равленіе гимназіей; во вторыхъ, благодаря ему, впослѣдствіи, 
въ 1871 году, при введеніи новаго усгава, 3-ей гимназіи было 
гораздо легче подойти подъ общую норму гимназій.

Иовый уставъ 1871 года, какъ мы уже знаемъ, кореннымъ 
образомъ измѣнилъ складъ гимназической жизии. Сосредо- 
точеніе учебнаго курса вокругъ двухъ древмихъ языковъ, 
болѣе тѣсная связь между преподаваніемъ и воспитаніемъ, 
стремленіе сблизить школу съ сем ьей- все это требовало 
особенныхъ заботъ отъ завѣдующаго гимназіей.

Вячеславъ Ильичъ неусыпио слѣдитъ за преподавапіемъ,



и прежде всего—древнихъ языковъ. Оиъ посѣшаетъ урокм 
преподавателей, внимательно наблюдаетъ за ходомъ учебнаго 
дѣла и, лишь замѣчаетъ какой-либо гіромахъ, какое-либо 
уклоненіе отъ предположеннаго плана, старается выяснить 
это гіреподавателю. И замѣчанія директорскія приходилосі, 
выслушивать очень часто, особенно начинавшимъ въ то вре- 
мя свою пёдагогическую дѣятельность. На педагогическихъ 
совѣтахъ обсуждаются программы преподаванія и планъ ве- 
денія учебнаго дѣла.

О собенно обширны были р азсуж денія на педагогическихъ 
со вѣ та хъ  въ первое время, до 1875 го да, когда гимназиче- 
скій  кур съ  еш е не вполиѣ вош елъ въ  норму. Нуж но было 
о пр едѣлить, въ какомъ объем ѣ проходить грамматику, что 
читать изъ древнихъ писателей. Каждый классъ въ т о  вре- 
мя слѣдовалъ особом у плану преподаванія.

Въ 1872 г. V I юіассъ состоялъ изъ учениковъ, начавшихъ 
обученіе латинскому языку во 11 классѣ; V II—изъ учени- 
ковъ, начавшихъ учиться по латыни съ III или даже съ IV 
класса. Читать при такомъ составѣ классовъ Ливія, Вирги- 
лія было крайпе затруднителыю: иужно было и ограничи- 
вать объемъ читаемаго, и въ то же время наблюдать, чтобы 
отступленія отъ устава ие были особенио рѣзки. Такихъ 
же заботъ требовало и преподаваніе греческаго языка: въ 
этомъ предметѣ ученики были еіце слабѣе; даже въ V I і 
классѣ едва можно было читать Анабазисъ КсеьіОФОнта.

Между тѣмъ иовыя правила объ испытаніяхъ, поставив- 
шія мѣркою знанія письменныя работы, требовали не толь- 
ко отчетливаго знанія грамматики древнихъ языковъ, но 
также и умѣнья пользоваться знаніемъ ея практически. 
Нужно было наблюдать, чтобы ехіетрогаііа давались въ до- 
статочномъ числѣ и велись, насколько возможно, методически. 
Оказалось уже певозможнымъ предоставлять учениковъ 
предъ экзаменами самимъ себѣ: сочтено за лучшее приго- 
товленіе въ экзамепу вести подъ руководствомъ преподава- 
телей. Впослѣдствіи. въ впдахъ пріученія учениковъ къ об- 
стаиовкѣ экзамена, призпано полезнымъ ввести ві> теченіе 
года особыя, такъ иазываемыя, иробныя работы. Это было 
въ 1877 г.

В. И. и самъ преподавалъ латинскій языкъ, гіреимуще- 
ственновъвысшихъклассахъ. В ъ і872годуонъ взялъ IV  классъ 
и довелъ его до испытанія зрѣлости въ 1876 г.; другой вы- 
нускъ 1878 г. онъ провелъ чрезъ два класса. Оба раза 3-я 
гимиазія ио достоииству латинскихъ письмеиныхъ работъ на 
испытаніи зрѣлости заслужила лестный про«і>ессорскій 
отзывъ и занимала по отчету Министра народнаго просвѣ- 
іиенія въ 1876 г. третье мѣсто, а пъ 1878 г.—даже первое 
между гимназіями Московскаго округа (Ж урн. мин. народн. 
нросв., сеіТт. 1877, и августъ 1879 года). Рядомъ съ класси- 
ческими языками и другіе гіредметы привлекали къ себѣ 
дѣятельную заботливость Вячеслава Ильича.

Въ 1869 г. преподаватель русскаго языка въ старшихъ 
классахъ указалъ на неудовлетворителыюсть ороограФІи въ 
работахъ учениковъ высшихъ классовъ. ГІринимается рядъ 
мѣръ для улучшенія этой стороны дѣла. Вводятся мѣсяч- 
ные повѣрочные диктанты въ высшихъ классахъ; коммиссіей 
преподавателей вырабатывается иодробная гірограмма, опре- 
дѣляюіцая требованія по ороограФІи отъ учениковъ разныхъ 
классовъ.

Вячеславъ Ильичъ прилагаетъ заботу также къ усовер- 
іиеиствованію учениковъ въ изложеніи ими собственныхъ 
мыслей. Преподавателямъ всѣхъ наукъ гіреллагается давать 
ученикамъ письменныя работы, состоящія изъ отвѣтовъ на 
вопросы преподаваемаго предмета (1869 г.); устанавливается 
болѣе строгое отношеніе къ представляемымъ учениками 
сочиненіямъ. За неподачу сочинепія совѣтъ постановляетъ 
ставить единицу; при сочииеніи требуется также плаіп» его 
(1871 г.). Согласио гіредложенію округа въ 1869 г. вводятся 
также денежныя преміи за сочииенія. Срокъ для такихъ 
еочиненій назначалсягодичпый; первыя сочиненія такого рода 
представлеиы были въ маргѣ 1871 года. Ученикъ V II класса 
Малиыинъ наиисалъ сочинеиіе иа тему: „Іоаниъ Грозный, 
какъ человѣкъ и какъ государь, съ отличителыіыми чертами 
евоего характера и дѣятелыю сти"; учеиикъ того же класса 
Долгоруковъ—на тему: „Цвѣта и краски въ природѣ". Оба 
эти еочииенія удостоеиы похвалы-іаго отзыва. Представлены 
были также сочиненія:а Объ историческомі. и эстетическомъ



значеніи комедій Княжнина и „О гальванизмѣ", но совѣтъ не 
иризналъ въ нихъ требуемыхъ достоииствъ. Слишкомъ стро- 
гое отношеніе совѣта къ сочиненіямъ было, по всей вѣроят- 
ности, причиною, что въ слѣдующемъ году на вновь даіг 
ныя темы сочиненій не было представлено.

Для того, чтобы облегчить ученикамъ одновременное изу- 
ченіе нѣсколькихъ языковъ, составляется коммиссія съ цѣлію 
установить соглашеніе между преподавателями языковъ отно- 
сительно грамматической терминологіи. Соглашеніе вырабо- 
тано въ 1871 году, хотя въ слишкомъ общихъ чертахъ. 
Съ тою же цѣлію преподаваніе русскаго и латинскаго 
языковъ въ низшихъ классахъ сосредоточено въ однихъ 
рукахъ.

Принято во вниманіе положеиіе преподаванія исторіи. 
Вслѣдствіе уменьшенія числа уроковъ по этому предмету, 
рѣшено въ V I классѣ пропускать исторію второстененныхъ 
государствъ и весь славянскій отдѣлъ; въ замѣнъ этого 
въ VII классѣ русскую исторію предположено проходить 
съ болынею подробностыо.

Уроки, назначенные на естественную исторію въ VI классѣ, 
посвящены на математику. ІІричина была та, что учегшки 
этого класса уже проходили естествеиную исторію въ низ- 
шихъ классахъ.

Эти постановленія имѣли силу до изданія обязательныхъ 
плановъ преподаванія въ 1872 г.

Въ числѣ мѣръ къ поднятію уровня успѣшности учеии- 
ковъ нужно упомянуть еще иостановленія: I) каждый учеб- 
ный годъ начинать повтореніемъ пройденнаго въ предыду- 
іцемъ году (1871 г.); 2) при постановкѣ балловъ избѣгать 
отмѣтки з съ мииусомъ, такъ какъ эта отмѣтка чаще всего 
является лазейкой для слабыхъ учениковъ (1870 г.). Сверхъ 
этого классные наставники взяли иа себя обязаиность зани- 
маться съ учениками, оставляемыми въ гимназіи за незпаніе 
урока, и эта мѣра долгое время практиковалась въ гимпазіи.

Иаграды за успѣхи до 1872 г. были трехъ степеней: І-я 
за успѣхи, отмѣченные по всѣмъ предметамъ балломъ 5, 
какъ въ году, такъ и на экзаменѣ; 2-я— за успѣхи, оцѣнеи- 
пые въ году 4% , а на экзаменѣ 5 но всѣмъ предметамъ, за

псключеніемъ одного, по которому могло быть 4 ; 3-я— за 
4У8 какъ въ году, такъ и па экзаменѣ, при чемъ баллъ 3 
допускался по одному предмету только въ низшихъ четы- 
рехъ классахъ. Съ 1872 года ученикамъ стали назначаться 
награды, опредѣленныя новымъ уставомъ. Условія для полу- 
ченія ихъ легче, чѣмъ упомянутыя; только непремѣнное тре- 
бованіе отличной отмѣтки по математикѣ для награды і  й 
сгепени зиачительно уменьшаетъ каждый годъ число иагра- 
ждаемыхъ. При этомъ нужно упомяиуть, что для поощренія 
учениковъ къ занятію рисованіемъ съ 1874 года лучшія 
работы воспитанниковъ представляются въ Академію худо- 
жествъ, и за успѣхи въ рисованіи выдаются награды рисуи- 
ками независимо отъ общей успѣшности ученика.

Вообще занятіе искусствами: пѣніемъ, рисованіемъ, а 
также и гимнастикой, поставлено въ разсматриваемый пе- 
ріодъ времепи значительно лучше прежияго.

Но что особенно выдается на видъ сравнительно съ преж- 
пимъ временемъ, это дѣятельыость врача гимназіи. Тогда 
какъ прежде она ограничивалась лишь общимъ руковод- 
ствомъ, и совѣты заболѣвающимъ ученикамъ даваемы были 
развѣ въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, съ 1872 года мы видимъ, 
что врачъ еженедѣльно по нѣскольку разъ посѣщаетъ гим- 
назію и количество совѣтовъ, данныхъ имъ отдѣльнымъ уче- 
никамъ, считается сотнями. При этомъ врачт» посѣщаетъ 
учениковъ и иа квартирахъ: въ 1873 г. онъ навѣстилъ 29 
больныхъ учениковъ, въ 1874— 23, въ 1875—22; въ 1876—28; 
і іъ  1877— 23, въ 1878- 44.

Сношенія классныхъ наставниковті съ родителями въ раз- 
сматриваемый періодъ ограиичивались приглашеніемъ роди- 
телей въ гимназію въ случаяхъ крайпей лѣиости учеиика или 
нсодобрительнаго иоведенія. Въ своихъ годичиыхъ отчетахъ 
директоръ пыиужденъ былъ неоднократно заявлять, что 
родители на ириглашепіе классныхъ иаставниковъ являются 
крайне неохотно: „нужио бываетъ иногда пройти чрезъ всю 
ірадацію приглашеній, начавъ съ класснаго наставиика и 
кончая директоромъ, чтобы видѣть родителей ученика въ 
гимназіи".

Вслѣдс гвіе преобразованія гимпазіи изъ реальной въ клас-



сическую, В . И. пришлось не мало поработать и надъ при- 
мѣненіемъ учебыыхъ пособій къ новой организаціи гимназіи. 
Первымъ предметомъ заботъ его была библіотека. Богатая 
книгами по реальнымъ наукамъ, она до того времени была 
пъ высшей сгепени бѣдна сочииеніями по классической ф и - 
лологіи. В . И. приложилъ все стараніе къ тому, чтобы попол- 
ігить этотъ пробѣлъ,и къ концу его директорства гимназія 
располагала весьма обніирнымъ выборомъ сочиненій по этому 
отдѣлу. Вообще библіотека за время его директорстваувс- 
личилась на 1194 сочиненія, заключая всего къ коицу его 
дѣятельности 3142 названія.

Обращено также вниманіе на болѣе соотвѣтствуюшую 
цѣли организацію ученической библіотеки. Она раздѣлеиа 
согласно съ указаніемъ министерства ііа три возрасга, и 
припяты мѣры къ пополненію ея новыми сочинеиіями. Въ 
первое время, до 1872 года, гимназія сверхъ казенныхъ 
средствъ пользовалась доброволыіыми иожертвованіями уче- 
никовъ; съ этого времени она иополнялась изъ спеціальныхъ 
средствъ гимназіи. Въ  1879 году въ учеиической библіотекѣ 
было 549 сочиненій.

В ъ  1870 г. коммиссія преиодавателей, по поручеиію ди- 
р ектор а, сви д ѣ тел ьству етъ  со сто я н іе  Физическаго кабинета. 
При этомъ о казал о сь , что многіе иредметы попорчены и не- 
годны  къ употребленію ; м ногаго, что  необходимо для гим- 
назіи по состоян ію  науки, совсѣм ъ не было. Приш лось мно- 
го е  исключить изъ р еестр а  вещ ей и нополнить кабинетъ 
новыми нредметами. И зъ 274 нредметовъ исключеио до 4<̂  
и въ 1879 году въ Физическомъ кабинетѣ было 245 пред- 
м етовъ.

Для классической гимназіи оказались ненужными также 
другіе кабинеты реалыіыхъ паукъ. Согласно распоряженііо 
попечителя округа, кабипетъ шелководства въ 1872 г. пере- 
данъ въ учительскую семииарію въ селѣ А лФ еровѣ Вязем- 
скаго уѣзда Смолеиской губериіи. Точно также, по пред- 
ложеііію попечителя округа въ 1875 году, переданы въ Ива- 
ново-Вознесеиское реальное училище: I) вся химическая 
лабораторія, состоявшая из-ь 115 препаратовъ и 77 сиаря- 
довъ; 2) книги ио сельскому хозяйству (5 иазваиій), по то-

ііаровѣдѣнію и торговлѣ (22 иазванія), по мехапикѣ (20 на- 
званій) и ио технологіи (30 иазваній).

Управлеиіе Вячеслава Ильича гимиазіею можио вообіце 
охарактеризовать, сказавъ, что это былъ дѣятельный и стро- 
гій начальникъ.

ІІреподаватели, вѣроятно, и теперь п о м іія т ъ , какъ онъ 
съ часами въ рукахъ поджидалъ на лѣстницѣ* запоздавшихъ 
учителей, какъ подолгу онъ бесѣдовалъ съ каждымъ, у кого 
на урокѣ замѣчалъ какое-нибудь упущеніе. Къ ученикамъ 
примѣнялись также весьма строгія мѣры. У ж е съ 1869 года 
стало практиковаться въ гимназіи недопущеніе къ экзамену 
за неуспѣшность; право на переэкзамеиовку точио также 
получали далеко не всѣ ученики: имѣвшіе і за годъ или 
иа экзаменѣ не имѣли этого права. За иесвоевремеиную 
явку послѣ каникулъ нерѣдко слѣдовало уволыіеніе изъ 
гимназіи.

Но говоря о суровости Вячеслава Ильича, нельзя не всгіо- 
мнить и свѣтлыхъ сторопъ его характера. В ър ядуи хъ  вид- 
ное мѣсто занимаетъ готовиость придти на помощь нуждаю- 
щемуся: бѣдные ученики весьма часто получали вспомоще- 
ствованіе или книгами или деньгами; преподаватели въ 
тяжелыхъ обстоятельствахъ жизни точно также ие коле- 
блясь обращались къ Вячеславу Ильичу, и оиъ большею 
частію принималъ во вниманіе ихъ нужды. Вячеславъ Ильичъ 
отличался также и полною осмотрительностыо въ при- 
нятіи суровыхъ рѣшеиій. Онъ не прежде принималъ какую- 
лнбо строгую мѣру, какъ самымъ тщательнымъ образомъ 
взвѣсивъ всѣ обстоятельства, разслѣдовавъ домашній бытъ 
н образъ жизни ученика.

Здѣсь считаю умѣстиымъ упомянуть о томъ, что В. И. 
въ 1874 г. исходатайствовалъ учрежденіе при 3-ей гимназіи 
ссудо сберегательной кассы для учителей. Кассиромъ ея 
былъ сначала М. С. Мостовскій (1874— 1884 г.), потомъ 
, 1.. 0 . Назаровъ (1884— 1887 г .) , теперь В . В . Смирповъ.

Вліяніе В . И. на состояиіе з-ей гимиазіи вообще было 
«ъ высшей стеиени благотворно. Число учащихся въ гимна- 
зіи за вреші его директорства постояино возрастало; съ 341 
ученика въ 1869 г. оно возросло въ 1879 г. до 418. Число



окаичивающихъ курсъ, не смотря на строгость испытаній, 
было, вообще, не много меньше гірежняго, когда давались 
всѣ льготы для окоичанія курса.

Учащіе и учащіеся отзывались на всякій призывъ пра- 
вительства припять участіе въ какомъ либо добромъ дѣлѣ 
или помочь страждущимъ. Въ 1869 году учепиками собрано 
по доброволыюй подпискѣ 229 рублей на пріобрѣтеиіе дома
В . А . Ж уковскаго въ Бѣлевѣ; въ 1871 г. собраио 121 рубль 
на памятникъ Пушкину; въ 1877 году преподаватели и вос- 
питанники пожертвовали 1243 рубля для учрежденія сти- 
пендій въ ііользу сиротъ павшихъ на полѣ сражеиія во- 
ииовъ; при этомъ, нужно замѣтить, зиачительнѣйшая доля 
пожертвованій принадлежала учепикамъ; въ 1878 году на 
основаніе доброволыіаго Флота пожертвовано 667 рублей.

Напомшо также и то, что сказано уже во II главѣ.Ко вре- 
мени директорства Вячеслава Ильича относятся иервые гіри- 
знаки пробуждающагося сочувствія общества къ нуждамъ 
школы. Въ 1875 году въ первый разъ послѣ 36-ти лѣтняго 
существованія гимпазіи учреждены стипеидіи, предназначеи- 
ныя для всномоществованія бѣднымъ ученикамъ.

Вообще за время управлепія В . И. гимназіею отиошеніс 
общества къ классической системѣ образованія значителыю 
измѣнилось. Вь 1878 і оду въ своемъ годичгюмъ отчетѣ В. И., 
говоря объ ученикахъ и ихъ семьяхъ, имѣлъ основаніе ска 
зать, что „матеріалъ сдѣлался податливѣе, восиріимчивѣе: 
прежияго холоднаго и иногда враждебиаго отношенія къ си- 
стемѣ образоваиія не замѣтно*.

Вячеславъ Ильичъ оставался директоромъ 3-ейгимназіи 
до 14 авгусга 1879 года. Въ этомъ году, чувсгвуя крайиее 
утомленіе отъ непрерывиой, напряженной дѣятельности, 
онъ рѣшился оставить служебное поприще. Нослѣ этого, 

,до конца жизни, онъ проживалъ сначала въ Минскѣ, потомъ 
въ Вильнѣ. Скончался онъ 57 лѣтъ отъ роду, еіце полныП 
Физическихъ и нравственлыхъ силъ. Причиною смерти была 
неудачная операція съ очищеніемъ корней его зубовъ; раз- 
вилась гангрена и чрезъ три дня онъ умеръ среди ужас- 
нѣйшихъ страданій, 2 апрѣля 1886 г. (О личности его въ 
„Воспоминаніяхъ^ Я. И. Вейиберга.).

Инспекторомъ гимпазіи въ директорство Вячеслава Ильича 
былъ, послѣ Я . И. Вейиберга, Ростиславъ Ивановичъ Крыловъ.

Ростиславъ Иваиовичъ—дѣйствителыіый студентъ Мос- 
ковскаго университета, историко-филологическаго Факуль- 
тета, выпуска 1852 года. Но окоичаніи курса, онъ опредѣ- 
ленъ былъ старшимъ учителемъ русскаго языка въ Свян- 
цяиское уѣздное училище; оттуда въ 1858 году неремѣщеиъ 
въ Виленское уѣздное училигце, гдѣ и состоялъ на службѣ 
до 1861 года. Съ этого времени до 1864 года онъ былъ пре- 
иодавателемъ въ I моск. кадетскомъ коргіусѣ. Оставивъ 
недагогическую дѣятельность, оиъ съ 1864 до 1868 г. запи- 
малъ должность мироваго посредника сначала въ Сураж- 
скомъ, потомъ съ 1866 года въ Динабургскомъ уѣздѣ. Въ
1868 году онъ возвратился къ педагогической дѣятелыюсти 
и опредѣленъ учителемъ русскаго языка въ Моск. 2-ю гимна- 
зію. Ииспекторомъ з-ей гимназіи Р . И. назначенъ въ 1870 
году и исполнялъ эту обязаиность, преподавая въ тоже 
иремя русскій и латинскій языки, до 1879 года. Далѣе въ гіро- 
долженіе года онъ былъ прегюдавателемъ въ Коистантииов- 
скомъ межевомъ ииститутѣ, а въ 1880 году ю  октября 
иерешелъ на службу въ Царство Польское съ назиачеиіемъ 
начальникомъ Лодзииской учебной дирекціи. Въ 1883 году 
онъ назначенъ былъ инспекторомъ училищъ г. Варшавы, 
а въ 1886 году, по выслугѣ 35 лѣтъ, уволенъ отъ службы 
по прошенію, съ полнымъ окладомъ пеисіи. Въ пятидеся- 
тыхъ годахъ онъ принималъ участіе въ литературѣ и помѣ- 
стилъ въ журналѣ яВоспитаніе“ нѣсколько статеекъпедаго- 
гическаго содержапія, а также „Воспоминанія о Гранов- 
скомъ“; въ бо-хъ годахъ былъ сотрудникомъ и соредакторомъ 
„Русской Газеты“, когорую издавалъ Кушнеревъ; въ газетѣ 
Аксакова „Москва" помѣстилъ статыо о томъ, какъ въ За- 
падномъ краѣ обходятъ законъ о пріобрѣтеніи имѣній рус- 
скими людьми.

Въ настоящее время Ростиславъ Ивановичъ живетъ въ 
Москвѣ.

Директорство Л . 0. Лавровскаго (съ 1879 г.)

Лукіанъ Осиповичъ Лавровскій, гю окончаніи полнаго кур-



са паукъ во Льиовскоыъ университетѣ въ 1857 году, назна- 
чеиъ былъ учителемъ въ Львовскую гимиазію. Въ 1863 г. 
оііъ посланъ былъ въ Вѣнскій университетъ для про- 
долженія образованія; по выдержаиіи экзамена на долж- 
ность дѣйствителыіаго учителя гимпазіи, иазначенъ былъ 
учителемъ латинскаго и греческаго языковъ сначала 
въ Дрогобычскую гимназію, а потомъ чрезъ нѣкоторое 
время оиять во Львовскую. Въ 1867 году Л . О. поступилъ 
иа службу въ Царство Нольское и опредѣлеиъ учителемъ 
въ Бѣльскую гимназію, въ которой въ [871 году состоялъ 
и ииспекторомъ. Въ 1872 году служебная дѣятельность его 
нереходитъ въ С.-Петербургъ, гдѣ мы видимъ его директо- 
ромъ сначала і-й гимназіи, апотомъ съ 1873 г. 6-й гимназіи. 
Въ  І875 году Л . О. перешелъ въ Москву. До 1878 года 
онъ былъ старшимъ учителемъ Лицея ЦесаревичаІІиколая, 
въ 1878 году назначенъ директоромъ 6-й гимназіи, а съ 27 
октября 1879 года до настоящаго времеии стоитъ во главѣ
3-ей гимназіи.

Помощниками Лукіана Осмповича по уиравлеиію гимна- 
зіею были ииспектируюіціе учителя, до 1878 года К. К . Вой- 
наховскій, а съ 1887 г. до настоящаго времени Г. А . Фишеръ.

Константинъ Кириловичъ Войнаховскій, кандидатъ исто- 
рико-Ф илологическаго «иакультета универсигета С в. Влади- 
міра, выпуска 1869 г., педагогическую дѣятелыіость началъ 
ирегіодавателемъ русскаго языка ві> Тверской гимиазіи въ 
[870 г .5 съ 1873 г. по 1876годъ былъпреподавателемъ въ Мос- 
ковской 6-й гимназіи; съ 1876 г. ио 1879-й въ Кіевской 3-ей. 
Въ 1879 году К . К. гіеремѣщенъ учителемъ русска- 
го II латинскаго языкоиъ въ Моск. 3-10 гимназію, при чемъ 
ему поручено исполненіе обязанностей миспектора гимпазіи. 
Въ 1881 году онъ назначеиъ члеиомъ экзаменаторомъ испы- 
тательнаго комитета съ оставлеиіемъ въирежней должности. 
Въ 1879 г . К . К . оставилъ 3-10 гимпазію, будучи назначенъ 
директоромъ Моск. шестиклассной гірогимиазіи. Въ этой 
должности оиъ состоитъ и въ настояіцее время.

Георгій Андреевичъ Фпшеръ окоичилъкурсъ в ъ і87 і  годувь 
Пражскомъ уииверситетѣ по ФилосоФскому Факультету. Въ
1875 г. онъ выдержалъ въ С.-Петербургскомъ уииверситетѣ

пснытаніе на званіе учителя древиихъ языковъ и опредѣленъ 
учителемъ и воспитателемъ при паисіонѣ въ Моск. і-й гим 
иазіи; затѣмъ служилъ преподавателемъ до 1882 г. въ Алек- 
сандровской гимназіи г. Вязьмы и до 1887 года въ Елецкой 
гимназіи. Съ этого года до настоящаго времени онъ состо- 
итъ преподавателемъ древнихъ языковъ и ииспектирующимъ 
учителемъ въ 3-ей гимназіи.

Исторія ие касается современиаго положенія дѣлъ: оцѣн- 
ка пастоящаго принадлежитъ будущему. Поэтому, не вхо- 
дя въ подробности жизни гимназіи въ послѣднее десятилѣ- 
тіе, я ограничусь лишь общей характеристикоіі, насколь- 
ко она возможна для современника.

Я  уже сказалъ въ I главѣ, что жизнь гимпазіи въ послѣд- 
піе годы въ точности опредѣляется постановленіями и указа- 
ніями высшаго начальства. Вникая въ общій смыслъ прави- 
тельственпой дѣятельности по отношенію къ гимназіямъ, 
каждый безъ труда можетъ усмотрѣть, что вся заботапра. 
пительства обращена на то, чтобы поставить дѣло гимна- 
зическаго образованія въ возможно лучшія и наиболѣе бла- 
гопріятныя условія. Съ этою цѣлью данъ былъ въ послѣд- 
ніе годы цѣлый рядъ указаній относительно преподаванія 
главиѣйшаго предмета въ гимназіи-древиихъ языковъ: въ 
г88б г. рекомендовано упражнять учениковъ въ искусной 
письменной передачѣ произведеній древнихъ классиковъ на 
русскій языкъ и въ чтеніи ихъ а Ііѵге оиѵегі; въ 1887 году 
распредѣлено по классамъ преподаваніе латинскаго синтак- 
сиса. О тъ всѣхъ предметовъ требуется строгая обдуман- 
ность и осмотрителыюсть: въ иачалѣ каждаго учебнаго го- 
да гимназія должна представлять въ управлепіе округа свои 
соображенія о выборѣ произведеній древнихъ писателей для 
класснаго чтенія, о темахъ по русскому языку, о всѣхъ 
отступленіяхъ, какія преподаватели находятъ нужнымъ до- 
пустить въ наступающемъ году. В ъ  видахъ болѣе полной и 
всесторонией оцѣнки позианій учеииковъ, педагогическимъ 
совѣтамъ предоставлеио не стѣсняться при выводѣ годич- 
наго балла за успѣхи ариѳметическимъ среднимъ балломъ 
изъ четвертныхъ отмѣтокъ,а принимать въ соображеніе всю 
совокупность даипыхъ относительно успѣховъ учениковъ, а
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на испытаніи зрѣлости обращать вниманіе на устные отвЬ- 
ты въ такой же степени, какъ и на письменные. Чтобы дать 
болѣе простора занятіямъ съ учениками, подающими наде- 
ж ду къ высшему образованію, установлены правила, огра- 
ждающія гимназію отъ засиживанія въ классахъ мало способ- 
ныхъ учениковъ, а равно и отъ поступленія въ пее такихъ, 
которые по общественному положенію своихъ родителей 
болѣе нуждаются въ реалыюмъ образованіи, въприкладныхъ 
знаніяхъ. Въ видахъ установленія болѣе тѣсной связи ме- 
жду школой и родителями, рекомендовано возможно чаще 
извѣщать послѣднихъ объ успѣхахъ и поведеніи ихъ дѣтей, 

^  а для того, чтобы не были оставлены на произволъ судьбы 
дѣти, живущія не у родителей, въ числообязанностей класс- 
ныхъ наставниковъ внесено посѣщеніе ихъ квартиръ. Для 
большаго удобства наблюденія за исполненіемъ гимназіею 
всѣхъ предписаній, введепы общія для всѣхъ гимназій окру- 
га Формы списковъ и вѣдомостей. Въ  самое послѣднее время 
министерство обратило вниманіе и па Физическое развитіе 
дѣтей. Въ апрѣлѣ текѵщаго года, въ видахъ облегченія мо- 
лодыхъ людей при отбываніи воинской повинности, а также 
для наилучшей постановки Физическаго воспитанія, мини- 
стерство выработало- программу и ииструкцію иреподаванія 
военной гимнастики, и 28 йоня послѣдовало распоряженіе о 
введеніи гимнастики въ весьма широкихъ размѣрахъ.

Въ зиду такихъ подробныхъ и точныхъ указаній высшаго 
начальства, вниманіе гимназіи. естественно, должно было глав- 
нымъ образомъ сосредоточиваться на неуклонномъ и цѣле- 
сообразномъ ихъ исполненіи. На засѣданіяхъ совѣта ежегод- 
но опредѣлялись съ точностью курсы наступающаго учеб- 
наго года, назначались сочиненія древнихъ писателей для 
класснаго чтенія, обсужцались темы по русскому языкѵ.

Сверхъ того во исполненіе предписаній начальства педа-
гогическій совѣтъ

1) принималъ мѣры къ лучшей постановкѣ преподавашя 
древнихъ языковъ, обсуждая это въ коммиссіяхъ препода 
вателей въ 1884, 1886, въ 1887 и въ 1888 году;

2) стремился согласовать грамматическую терминологио 
разныхъ языковъ (въ 1886 году);

3) обсуждалъ способъ веденія письменныхъ переводовъ 
съ древнихъ языковъ и чтенія древнихъ писателей а Ііѵге 
оиѵегі;

4) заботился о томъ, чтобы при преподаваніи предметовъ 
обращалось вниманіе не только на учениковъ способныхъ, 
но и менѣе даровигыхъ;

5) боролся съ дурными наклонностями учениковъ, между 
прочимъ съ ношеніемъ въ классъ постороннихъ, а ипогда 
даже вредныхъ книгъ;

6 ) въ 1886 году отмѣнилъ оставленіе учениковъ послѣ 
уроковъ за полученную единицу, сохранивъ эту мѣру нака- 
занія лишь для учениковъ, замѣченныхъ въ проступкахъ;

7) принималъ мѣры къ облегченію матеріальнаго положе- 
пія бѣдныхъ учениковъ, освобождая ихъ отъ платы за уче- 
ійе, оказывая имъ пособія, назначая стигіепдіи.

Заболѣвающіе ученики постоянно пользовались совѣтами 
гимназическаго врача; сверхъ того онъ посѣщалъ иногда 
больныхъ и на ихъ квартирахъ.

Объ успѣхахъ и поведеніи учениковъ гимназія постоянно 
извѣщала ихъ родителей. ІІреподаватели выставляли баллы 
за отвѣты въ тетради для записыванія уроковъ; классные 
наставники еженедѣльно въ иизшихъ классахъ и чрезъ двѣ 
педѣли въ высшихъ выдавали свѣдѣпія о баллахъ, получен- 
иыхъ учениками. Инспекторъ и директоръ давали родите- 
гелямъ, являвшимся въ гимназію, всѣ свѣдѣнія, касающіяся 
ихъ дѣтей. Можно было замѣтить въ послѣдніе годы, что 
іюсѣщенія родителями гимназіи сдѣлались болѣе часты, рав- 
ио какъ и вниманіе общества къ нуждамъ гимназіи гораздо 
болѣе ощутительно. Объ этомъ говорягъ учрежденныя въ 
послѣдніе годы стипендіи (см. 24 стр.).

Римназія отзывалась на всѣ выдающіяся событія въ госу- 
дарственной и общественной жизни.

Въ 1879 году, ио случаю чудеснаго избавленія Его В е л и - 

чества Госудлря Императорл отъ угрожавшей ему два раза 
опасности, совершены были молебствія въ гимназіи. Ученикъ
V 111 класса Михаилъ Озеровъ кромѣ того представилъ чрезъ
С.-ІІетербургскаго генералъ - губернатора стихотвореніе, 
написанное на этотъ случай, и удостоился получить отъ Его



В ел и ч ес тв а  благодариость. Другое стихотвореніе на тотъ 
же случай нредставлено чрезъ Московскаго генералъ-губер- 
натора Андреемъ Соболевымъ, ученикомъ III класса. Со- 
болевъ точно также удостоенъ былъ Высочайшей благо- 
дарности. ч

Въ 1880 году совершено было благодарственное молеб- 
ствіе по случаю исполнившагося 25-лѣтія царствованія Го- 
су^ааря Императора Александра І І ,а  по случаю копчины Им- 
перртрицы Маріи Алекоандровны совершена была паиихида.

Въ этомъ году гимназія принимала также участіе въ чес- 
твованіи поэта Пушкина, и на его памятникъ возложенъ 
отъ гимназіи лавровый вѣнокъ.

Преступное злодѣяніе I марта 1882 года глубоко отозва- 
лось въ сердцахъ молодыхъ людей. ГІо собственному почину 
опи собрали между собой сумму и чрезъ попечителя округа 
возложили на гробъ почившаго Мопарха серебряный вѣнокъ.

Въ 1883 году гимназія принимала участіе въ празднованіи 
Священнаго короиованія.

Въ 1885 году почтенъ былъ богослужепіемъ и торже- 
ственнымъ актомъ деныіамяти свв. Кирилла и Меоодія, при- 
чемъ преподавателями, II. А.Виноградовымъ и В . И. Ш ен- 
рокомъ, произнесены рѣчи о значепіи дѣятельности свв. 
братьевъ.

Въ 1888 году по случаю чудеснаго спасенія Царской 
Семьи отъ угрожавшей ей опасности во время катастрофы 
17 октября совершено было благодарствениое молебствіе. 
Гимназія удостоилась выслушать Царскую благодарность, 
которая принята была долго несмолкавшимъ „ура“.

Число оканчивающихъ курсъ въ гимназіи за послѣднее 
десятилѣтіе можно бпредѣлить общею циФрою 25 учениковъ. 
Процентное отношеніе къ общему числу учаіцихся значи- 
тельно выше, чѣмъ въ предшествующее десятилѣтіе.

Вибліотеки и кабинеты въ послѣдпіе годы получили зна- 
чительныя приращенія. В ъ  фундамспталыіоіі библіотекѣ чис- 
лится въ иастоящее время 3758 иазваній; въ ученическоіі библіо- 
текѣ трехъ возрастовъ 1066 назваиій; въ физическомп каби- 
нетѣ 259 предметовъ, въ чиелѣ которыхъ есть весьма крупныя 
пріобрѣтепія, сдѣлапныя въ послѣднее время, какъ напр.

машина Гольца, индуктивный приборъ Рум корФ а, модельдина- 
моэлектрической машины с ъ  граммовскимъ кольцомъ, вол- 
шебный Фонарь, приборъ 1'альда, гіер он овъ Фонтанъ, муль- 
гипликаторъ, модель паровой машины, ФотограФИ ческій 
аппаратъ для снятія  стер ео ско п и чески хъ  изображеній.

Кабинетъ естествеиныхъ наукъ, а также и механическій 
гимназія хранитъ, какъ воспоминаніе о своемъ ирошедшемъ, 
хотя крайне стѣсняется помѣщеніемъ ихъ.

Заканчивая обзоръ внутренней жизни гимназіи, можно, 
кажется, съ увѣренностью сказать, что дѣло образованія 
въ пашемъ отечествѣ идетъ неѵклонно впередъ. Если и были 
годы застоя, если и замѣчается въ движеніи нрисутствіе 
кривой линіи, то, во всякомъ случаѣ, чѣмъ ближе мы под- 
ходимъ къ иастоящему времени, тѣмъ ходъ развитія учре- 
жденія становится правильиѣе, тѣмъ больше обращается 
вииманія на тѣ  стороньг, которыя всего важнѣе въ дѣлѣ вос- 
питапія. Особенно обращу вниманіе на установленіе болѣе 
близкой связи между обученіемъ и воспитаніемъ и на мѣры 
къ уравновѣшенію умственнаго развитія съ Физическимъ, на 
зараждающеесіі тѣсноеобщ еніе между школой и обществомъ, 
на вниманіе и общества и школы къ матеріальнымъ ну- 
ждамъ воспитанниковъ, назаботы облегчить по возможиости 
тяжелый путь образованія, усладить тѣ кории ученія, кото- 
рые издавпа нривыкли считать неизмѣнно горькими. ІІроек- 
тируемое въ настоящее время учрежденіе бывшими воспи- 
танниками гимназіи общества для всиомоществованія бѣд- 
пымъ ученикамъ, можно надѣяться, еще тѣснѣе соединитъ 
гимназію съ обществомъ, дастъ еще больше средствъ вос_ 
питывающимся юношамъ безпрепятственно проходить путь 

образованія. Ж . М в 5о г о я і л * н і И а г о .



Педагогическая дѣятельность 3-й гимназіи въ 50-лѣтній 
періодъ ея существованія весьма часто осложнялась заня- 
тіями, не имѣвшими ирямого отношенія къ дѣлу образо 
ванія ввѣряемыхъ ей дѣтей.

I.

Съ I января 1841 года въ вѣдѣніе директора з-й гимна- 
зіи переданы были состоявшія до того времени при дирек- 
ціи 2-й гимназіи триуѣздныя училища съ подвѣдомыми имъ 
13 городскими начальными училищами и однимъ приходскимъ. 
Эти училища находились въ вѣдѣніи дирекціи 3-ей гимназш 
до учрежденія отдѣльной дирекціи училищъ московской гу- 
берніи постановленіемъ 8 дек. 1864 года. Обязанности по 
управленію училищами лежали исключительно на директорѣ. 
при которомъ въ виду этого состоялъ усиленный штатъ 
канцеляріи; но иногда привлекаемы были къ занятіямъ, ка- 
сающимся училищъ, и преподаватели гимназіи. Такъ въ 1841 
году, съ разрѣшенія министра нар. просв., на лѣтнее вака- 
ціонное время открыты были гіри 3-й гимиазіи временные 
классы для усовершенствованія учителей городскихъ началь 
ныхъ училиіцъ въ методѣ преподаванія. Въ  этихъ классахъ 
въ теченіе іюля мѣсяца занимались учителя 3-й гимназіи' 
Ренгартенъ—объясненіемъ методыобученія чтенію, Клейиъ- 
преподаваніемъ чистописанія, Билевичъ— преподаваніемъ ум- 
ственныхъ упражненій, ГІетровскій—рѣшеніемъ ариометиче- 
скихъ задачъ, и директоръ Погорѣльскій — преподаваніемъ 
собственно ариѳметики. Въ эти классы, кромѣ учителеіі

городскихъ иачальныхъ училищъ, являлись также лица, же- 
лавшія вновь занять мѣста учителей, и педагогическій со- 
вѣтъвъавгустѣ мѣсяцѣ производилъ испытаніе этимъ лицамъ. 
Ш есть человѣкъизъ восемнадцати въ 1 8 4 1 г. иризнаны имѣю- 
щими достаточныя свѣдѣнія. Вообще педагогическій совѣтъ 
гіостоянно открытъ былъ для производства экзаменовъ на 
званіе городского начальнаго учителя. Желавшій подверг- 
нуться испытанію долженъ былъ заявить за мѣсяцъ о сво- 
емъ желаніи. Въ теченіе этого мѣсяца онъ долженъ былъ 
посѣщать классы одного изъ учителей въ начальныхъ учи- 
лищахъ по назначенію; ио прошесгвіи мѣсяца, его подвер- 
гали исиытанію. Онъ долженъ былъ доказать свое знаком- 
ство не только съ нредметомъ, но и съ методами его пре- 
подаванія. Съ 1847 года учитель должепъ былъ предъ совѣ- 
томъ читать пробные уроки.

Когда въ 1861 году при училищахъ открыты были вос- 
кресныя школы, то нѣкоторые изъ преподавателей взяли 
на себя завѣдываиіе этими школами.

II.

Съ января мѣсяца 1841 года поступилъ въ вѣдѣніе 3-й 
гимназіи „Воскресный классъ техническаго рисованія“, учре- 
жденный первоначальио ири 2-й гимназіи въ 1839 году. Онъ 
номѣщался въ зданіи гимназіи и состоялъ подъ наблюденіемъ 
директора. Это было довольно многолюдное учрежденіе: 
въ 1842 г . учащихся было 91 человѣкъ, въ 1843 г .—8 і че- 
ловѣкъ. Въ  1843 году Воскресный классъ гіереданъ былъ, 
вмѣсгѣ съ Строгановскою школою, въ вѣдѣніе коммерче- 
скаго и мануФактурнаго совѣга въ Москвѣ, но до і8бо года 
помѣщался въ зданіи 3-й гимназіи, платя по 50 рублей въ 
треть года за помѣщеніе.

III.

Въ 1860 году 20 марта утверждено было положеніе о „пе- 
дагогическихъ курсахъ", имѣвшихъ цѣлію приготовленіе учи- 
телей для гимназій иодъ руководствомъ проФессоровъ уни-



верситета и преподавателей гимназій въ столичныхъ городахъ. 
На основаніи этого положенія къ нѣкоторымъ изъ столич- 
ныхъ гимназій прикомандировывались на два года окончив- 
шіе университетскій курсъ молодые люди; они должны были 
присутствовать на урокахъ преподавателей, назначенныхъ 
имъ въ руководители, а также могли, съ разрѣшенія поне- 
чителя, посѣщать уроки избраннаго ими предмета и у пре- 
подавателей другихъ гимназій. Изъ педагогическаго персо- 
нала З‘й гимназіи назначены были руководителями кандида- 
товъ — педагоговъ И. Д . Лебедевъ и И. А . Зепгбушъ. 
первый—по исторіи, второй— по геограФІи. Когда И. Д . Ле- 
бедевъ вышелъ изъ гимназіи въ 1864 году, то, иослѣ нѣісо- 
тораго промежутка, во время котораго руководителемъ былъ 
учитель і-йгимназіи Собчаковъ, назначенъбылъ въ 1865 г. для 
руководствованія занятіями кандидатовъ Ал. В . Зданевичъ. 
Курсы существовалн при 3-й гимназіи до отмѣны э гого учре 
жденія І9апрѣля і8б8года. За эти восемьлѣтъ подъруковод- 
ствомъ преподавателей исторіи и геограФІи 3-й гимназіи на- 
ходились слѣдующія лина:

I. Эрнестъ Ватсоиъ,
Александръ ШуФЪ,
Яковъ Ростовцевъ,
ІІетръ Святскій,

5. Ѳедоръ Стулли,
Алексѣй Ш ереметевскій,
Викторъ Хонякевичъ,
Геннадій Карповъ,
Григорій Симоненко,

Ю. Алексѣй Мамонтовъ,
Василій ГІокровскій.
Михаилъ Саблинъ,
Георгій Перетятковичъ,
Семенъ Васильковскій,

15. Владиміръ Марконетъ.
Владиміръ ГІоваляевъ,
Владиміръ Сизовъ,
Василій Ключевскій (въ те- 

ченіе двухъ мѣсяцевъ).

съ і8бо г. 

съ 1861 г.

съ 1862 г.

.съ 1864 г.

•съ 1865 г.

Константинъ АнцьіФеровъ,| ,
20. ІІавелъ Симсонъ. )СЪ 1 г ‘

IV .

Въ 1862 году 21 мая попечитель московскаго округа увѣ- 
домилъ директора, что при 3-й гимназіи гіредположено учре- 
дить землемѣро таксаторскіеклассы. Учрежденіе это послѣ- 
довало во иснолненіе Высочайшаго иовелѣнія отъ 28 октя- 
бря 1859 года, которымъ признано нолезнымъ открытьтакіе 
классы кромѣ губернскихъ гимназій и въ одной московской. 
13 августа классы открылись и состояли при 3-й гимназіи 
до октября 1867 года.

Инспекторомъ классовъ былъ сначала полковникъ ІІико- 
лай Николаевичъ Смирновъ, а потомъ іюдполковникъ Ва- 
силій Михайловичъ ПІпревичъ.

Преподавателями этихъ классовъ изъ педагогическаго со- 
става гимназіи были: И. И. Бордюговъ—по естественной 
исторіи, Е . Ѳ . Сабининъ ио лонгиметріи и иланиметріи. 
Другіе предметы преподавали слѣдующія лица: тоиограФІю 
и нивеллированіе полковникъ Н. Н. Смирновъ; таксацію—сна- 
чала поручикъ Тихѣевъ, потомъ агрономъ Антонъ Семено- 
вичъ ІДербо; черченіе и иллюминовку—сначала канитанъ 
Полянскій, потомъ подполковникъ В . М. Ш превичъ; меже- 
вые законы—подпоручикъ Иванъ Александровичъ Юношевъ.

Учениковъ въ таксаторскихъ классахъ было: 
пъ і8б2/3 году . . . . 25 I въ 186% году . . . .  21 
» і8б%  „ . . . .  32 I „ і8б 5/6 » . . . .  14

V .

Въ 1863 году циркуляромъ попечителя округа отъ 6  ок- 
тября дирекгоръ 3 й гимназіи назначенъ завѣдуюіцимъ жен- 
скими училищами і го разряда, т . е . гимназіями. Въ вѣдѣніе 
директора иоступили существовавшія тогда і-я и 2-я жен- 
скія гимназіи и состояли въ его вѣдѣніи до 1865 года. Въ  
этомъ году онѣ нереданы были въ вѣдѣиіе главноуправляю- 
иіаго IV  отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго Ве- 
личества каицеляріи.



V I.

Въ 1862 году предоставлено было гимназіямъ производить 
испытанія молодымъ людямъ, желающимъ поступить вь сту- 
денты университета. Эти испытанія до того времени нро- 
изводились въ университетѣ, равно какъ были годы (і8(ю г.). 
когда гимназіи должны были отправлять всѣхъ абитуріен- 
товъ на экзаменъ въ университетъ. Гимназіи и до сихъ поръ 
пользуются правомъ производить испытаніе на поступленіе 
въ университетъ постороннимъ лицамъ, но въ послѣдніе го- 
ды все рѣже и рѣже являются желаюіціе держать испытаніе. 
Третья гимназія въ послѣдній разъ испытывала молодыхь 
людей въ 1878 году.

За періодъ времени отъ 1862 до 1878 года почти еже- 
годно являлись въ 3 гимназію на испытаніе молодые люди. 
Попытки ихъ въ весьма рѣдкихъ случаяхъ были удачны. 
Вотъ циФ ры , свидѣтельствующія о положеніи дѣла.

• Державшихъ экаменъ:

1862 г. — 37
1863  г. — 41
1864  г. (іюнь) — 41
1864  г . (авг.) — 84
1865 г . (іюпь; — 56
1866  г . — 34
1867  г. — 19
1868  г . — 27
1869 г. — 22
1870 г. — 1
1871 г. — 15
1873 г. —  5
1875  г. — 4
1876  г. _ 4
1877  г. —  4
1878  г. — 3

Выдержавшихъ:

13
13
9

23
13

6
4
9
6

2
2
л (И.іь частк. гимп. 
^  Нолнванова). 
і 
з

V II.

Съ 23 октября 1870 года до послѣдняго времени при 3 
гимназіи состояли „Публичиые курсы для женщинъ“.

Возникшіе по частной иниціативѣ и разрѣшенные мини- 
стромъ нар. просв. 31 мая 1869 г. благодаря ходатайству 
нѣкоторыхъ вліятельныхъ лицъ, въ числѣ которыхъ особеи- 
но дѣятельное участіе принималъ директоръ 2-й гимназіи 
Ф . Н. Королевъ, Публичные женскіе курсы гіервоначально 
открыты были при 2-й гимназіи въ октябрѣ 1869 года. ІІро- 
грамма чтеній на этихъ курсахъ въ началѣ вполнѣ согласо- 
валась съ курсомъ классическихъ гимназій, но такъ какъ, 
по положенію объ этихъ курсахъ, преподаваніе каждаго 
нредмета должно было открываться только въ томъ случаѣ, 
если окэжется досгаточное число желающихъ слушать его, 
то уже въ і-й годъ существованія курсовъ, еще во 2-й 
гимназіи, нѣкоторые предметы были исключены изъ про- 
граммы чтеній, таковы: законъ Божій и новые языки. Всѣхъ 
слушательницъ, заявившихъ желаніе посѣщать курсы, на 
мервый разъ оказалось до 190. Каждая избирала себѣ одинъ 
или нѣсколько иредметовъ по желанію. Преподаватели из- 
бирались самими слушательницами и утверждались дирекго- 
ромъ гимназіи.

Во 2-й гимназіи курсы иросуществовали одинъ лишь годъ. 
Отдаленное положеніе 2-й гимназіи заставило завѣдующихъ 
курсами искать номѣщенія поближе къ центру города. Съ 
разрѣшенія попечителя округа курсы нереведены были въ 
1870 году въ зданіе 3 гимназіи. Директоръ В. И. Малинов- 
скій принялъ на себя безвозмездное завѣдываніе дѣлами 
курсовъ, а ближайшее иаблюденіе за порядкомъ на курсахъ 
возложено было на воснитателя А . И. Вердана, съ платою 
ему по 25 рублей въ мѣсяцъ.

Первоначально чтенія на курсахъ открылись въ составѣ 
тѣхъ же предметовъ, какъ было во 2-й гимназіи, но вскорѣ 
иачались измѣненія, обусловливавшіяся желаніями слушатель- 
ницъ. Языки, словесность и исторія мало по малу были ис- 
ключены изъ числа предметовъ иреиодаванія; чтенія же по



естественно-м атем атическим ъ наукамъ получали в с е  боль- 
ш ее и болы нее р азвитіе. В ск о р ѣ  въ  число предм етовъ вне- 
сены  были химія, ботаника, зо о л огія , а затѣм ъ и др угіе  пред- 
меты Физико-математическаго Ф акультета.

8 марта і8 8 і года утвержденъ былъ новый нланъ прено- 
даваыія на курсахъ. По этому илану женскіе курсы раздѣ- 
ляются иа два отдѣленія: математическое и естественное, 
каждое съ четырехъ-годичнымъ курсомъ. Элементарная ма- 
тематика, экспериментальная Физика и неоргаиическая химія 
считаются общими предметами; рядомъ съ этими предметами 
читаются снеціальные курсы: на математическомъ отдѣле 
ніи—по высшей математикѣ, начертательной геометріи, ме- 
ханикѣ, астрономіи и математической физикѢ; на естествен- 
номъ отдѣленіи: го  ботаникѣ, зоологіи, органической химіи, 
по энциіслопедіи математики, по геологіи съ минералогіей, 
по физіологіи  животныхъ, гіо физіологіи растеній. Такимъ 
образомъ въ послѣдніе 8 лѣтъ женскіе курсы нредставляли 
нѣчто въ родѣ Ф изико-математическаго Факультета.

Число слушательницъ на курсахъ нростиралось въ ка- 
ждомъ полугодіи отъ 8о до 190 лицъ. ГІренодавателями на кур- 
сахъ въ первый періодъ ихъ существованія были нреиму- 
щественно учителя гимназій; начиная съ 1881 года, вслѣд- 
ствіе спеціализаціи курсовъ, чтеніе лекцій переходитъ въ 
руки большею частію проФессоровъ и доцентовъ универси- 
тета, техническаго училища и петровской земледѣльческоіі 
академіи.

На основаніи предложенія министра народнаго просвѣ- 
щенія отъ 8 мая 1886 года, пріемъ новыхъ слушателыіицъ 
на курсы прекращенъ и въ настоящемъ (1889) году курсы 
окончили свое существованіе. (Свѣдѣнія о постененномь 
развитіи курсовъ можно найти въ книжкѣ Е . Некрасовой: 
„Изъ прошлаго женскихъ курсовъ", 1886 г., а также въ 
журналѣ: „Вѣра и Разумъ№, май 1889 г . ,  въ статьѣ: „Рус- 
ская и иѣмецкая школа“, Т . Вуткевичъ).

Ч Е Т В Е Р Т А Я  ГЛА ВА .

Преподаваніѳ и прѳподаватели.

Говоря о преподаваиіи прежпяго,стараго времени, мы обык- 
иовенно склонны бываемъ рисовать себѣ слишкомъ мрачную 
картину. Намъ кажется, что прежде вовсе и ие думали о 
гомъ, какъ слѣдуетъ преподавать, что вопросы методики и ди- 
длктики—вопросы лишь позднѣйшаго времени. Задать учени- 
камъ урокъ по;учебнику; пожалуй, иногдаобъяснить его; потомъ 
спросить, выставить баллы и идти далѣе въ прохожденіи 
предмета—вотъ, по общепринятому мнѣнію, чѣмъ ограни- 
чивался кругъ дѣятельности прежняго учителя. В се , что 
сдѣлано сверхъ этого, всѣ пріемы, имѣющіе цѣлію облегчить 
усвоеніе предмета, внести разумный, соотвѣтствующій воз- 
расту учащихся способъ изложенія его, все это мы обык- 
новенно приписываемъ себѣ, своему времени, и если сдѣ- 
лано мало, утѣшаемъ себя тѣмъ, что нельзя всего сдѣлать 
сразу, нельзя безъ руководства предшественниковъ проло- 
жить вполнѣ прямую, вполнѣ торную дорогу въ дѣлѣ.

Вникнувъ въ исторію пятидесятилѣтняго развитія нашей 
гимназіи, не трудно убѣдиться, что такого рода взглядъ на 
прошедшее-взглядъ совершенно ложный. И прежде были 
зпатоки своего дѣла, и прежде встрѣчались па педагогиче- 
скомъ поприщѣ люди, понимавшіе дѣтскую природу, умѣв- 
шіе лелѣять ее и бережно, заботливой рукой возводить на 
ту высоту, съ которой открывается далекій горизонтъ науки. 
Могутъ сказать, что такихъ людей, во всякомъ случаѣ,



прежде было меныне. Ио историкъ 3"й гимназіи обязаиъ до 
бавить, что, если и было ихъ меньше, то не въ этой гим- 
назіи. Не буду называть именъ этихъ дѣятелей: всякій, кто 
прочелъ главу о внутренней жизии въ напіей гимназіи, на- 
дѣюсь, самъ составилъ себѣ попятіе о томъ, въ какомъ изо- 
биліи она всегда располагала выдающимися педагогическимп 
силами.

Въ историмескоміз очеркѣ педагогическаго учрежденія. 
собственно, должно бы выяснить, какъ въ разныя времена 
велось преиодаваніе, какими методами пользовались разныя 
лица, которымъ оно ввѣрялось, насколько тотъ или другоіі 
успѣвали озарить дѣтскіе умы свѣтомъ науки. Но такая за- 
дача, смѣю сознаться, мнѣ .не по силамъ. Если бы я расгіо- 
лагалъ иесравненио болынимъ времепемъ, если бы имѣлъ 
возможность войти въ сношенія со всѣми, кого судьба сбе- 
регла до нашихъ дней- и гірегюдавателями и воспитанниками, 
го все-же я едва ли въ состояніи былъ бы разобраться въ 
массѣ субъективныхъ предстапленій и выдѣлить изъ нихъ 
объективпую правду; едва ли притомъ могъ бы явиться. 
судьей относителыю всѣхъ нредметовъ преподаваиія.

ГІоэтому, пе задаваясь такой обширпой задачей, я огра- 
ничусь тѣмъ, что сообщу находящійся въ моихъ рукахъ ма- 
теріалъ, часто только Формалыіый, внѣшній: быть можетъ, 
по этому мусору программъ, учебниковъ, ФОрмулярныхъ 
списковъ и отрывочныхъ воспомиианій кто нибудь и най- 
детъ внослѣдствіи возможность добраться до настоящаго 
очерка гірежняго зданія.

З а к о н ъ  Б о ж і й .

Обязателыгое для всѣчъ гимназій распредѣленіе препода- 
ванія закона Божія издаио Святѣйшимъ Синодомъ въ иервыіі 
разъ въ 1851 году. До этого времени правнтельство ограни- 
чивалось лишь указаніемъ тѣхъ сторонъ вѣроученія, кото* 
рыхъ должно было касаться гіреподаваніе. ІІо положенію.о 
гимназіяхъ, преподаваніе закона Божія ограничивалось: 1) 
свягценною исторіею ветхаго и новаго завѣта, 2) простран-

нымъ катихизисомъ, 3) изъясненіемъ евангелій воскресньгхъ 
дней и двунадесятыхъ праздниковъ. ІІо классамъ препода- 
ваніе въ з*ей гимназіи распредѣлялось такъ:

I кл. Исторія ветхаго завѣта до раздѣленія Еврейскаго 
царства. „Хотя назначенныхъ двухъ уроковъ въ недѣлю (го- 
ворится въ запискѣ директора 1846 г.) достаточно было бы и 
для окончанія всей ветхозавѣтной исторіи; но какъ опытъ 
показалъ, чго событія царствъ іудейскаго и израильскаго, 
соприкасаясь уже съ исторіею другихъ древпихъ народовъ, 
мало понятны, а потому затруднителыіы для учениковъ этого 
класса, то окончаніе ветхозавѣтной исторіи обыкновенно 
отлагается до 2-го класса“.

II кл. Окончаніе ветхозавѣтной исторіи и исторія новаго 
завѣта. Притчи евангельскія, читаемыя въ воскоесньге и 
праздничные дни, заучивались учениками наизусть на цер- 
ковно-славянскомъ язьгкѣ, съ буквалг.нымъ переводомъ на 
русскій языкъ.

III и IV  кл. ІІростраиньтй катихизисъ до ученія о иадеждѣ. 
Тексты заучивались наизусть. ІІри прохожденіи о таинствѣ 
св. причащенія предлагалось краткое объясненіе литургіи. 
Сверхъ того, въ 111 классѣ новторялась свяіц. исторія вет- 
хаго завѣта, въ IV  классѣ -  новозавѣтная исторія.

V  и V I кл. Окончаніе катихизиса и повтореніе священной 
исторіи съ дополненіями.

V II кл. Объясненіе воскресиыхъ и праздиичігьтхъ еванге- 
лій и обіцее повтореніе всего нройдеииаго.

Въ отчетѣ директора 1850 годамы видимъ тож е распредѣ- 
леніе занятій, только въ V I классѣ прибавлена исторія хри. 
стіанской церкви, а объяснеиіе еваигелій перенесено въ V  
классъ; V II классъ исключительно назиаченъ на повтореніе.

Программа, изданная Святѣйшимъ Синодомъ въ 1851 году^ 
къ прежде преподававшимся предметамъ присоединила I) 
ученіе о богослуженіи, 2) исторію церкви вселенской и оте- 
чественной. Ученіе о богослуженіи предписано было пре- 
иодавать въ IV и V  классахъ; исторію церкви вселеиской 
и отечественной —въ \г и V I классахъ.

До і8б8 года въ 1 классѣ проходилась ветхозавѣтная исто- 
(Іія до плѣна вавилонскаго, во II классѣ ветхозавѣтная исто-



рія оканчивалась и проходима была вся новозавѣтная, въ 111 
и IV  классѣ изучался пространный катихизисъ, сверхъ того 
въ III классѣ объясняемы были евангелія воскресныя и празд- 
ничныя, а въ IV —чтенія изъ посланій апостольскихъ; въ V 
классѣ—ученіе о богослуженіи, исторія церкви до Копстап- 
тина Великагои чтеніе Дѣяиій св. апостоловъ и иѣкоторыхъ 
„11осланій“; въ VI кл. вся исторія церкви вселенской и 
русской.

Нынѣ дѣйствующая программа поставила преподаваніе за- 
кона Божія въ болѣе тѣсиые предѣлы, заключающіе въ себѣ 
только необходимое для православнаго мірянина. Съ этою 
цѣлію изъ священной исторіи исключеіи.і событія, не имѣю- 
щія прямаго отношенія къ устроенію царства Божія на 
землѣ; изъ богослуженія—изложеніе такихъ церковнілхъ по- 
слѣдованій, па которыхъ рѣдко бываетъ мірянинъ; изъ ка- 
тихизиса—заповѣди блаженствъ, по затруднительности ихъ 
для понимаиія въ отроческомъ возрастѣ. Относительно рас- 
предѣленія по классамъ, сущ ественное различіе отъ преж- 
ііяго заключается въ томъ, что ученіе о богослуженіи пе- 
ренесепо въ третій классъ, а преподаваніе катихизиса, пред- 
ставляющаго отвлеченное изложеніе догматическихъ истинъ, 
начинается лищь съ IV  класса.

Учебниками служили слѣдуюіція книги:

1) П о свящ сш гой исторіи: Ч тенія изъ книгъ вст х а го  завѣ та; Ч тенія нзт. 
Е ван гел и стовъ  и Дѣянііі А постольскихъ (до 1845 г .) ;  Свящ еіш ая исторія 
прот. М. Богдаиова и, длч пополиеиія кур са въ  пыспшхъ кл ассахъ , Ц ер- 
ковно-библейская исторія мнтр. Ф и л ар ета  (до бо-хъ годовъ); свяіиеиная 
н сторія св . А. Рудакова (до 1873 г.); С вяіцеіш ая и сто рія ве тхаго  и но- 
ваго завѣ та прот. I I .  Попова (до настоящ аго вромени).

2 ) По исторіи церкви: И сто р ія  христіанской церкви прот. М. Богда- 
нова (до бо-хъ годовъ); р ук ово дства , нзд. свяш . А. Рудаковымъ (до 1876 г.); 
Ц ерковная исторія прот. П. Смирнова (до настояіцаго времени).

3) О бъясн еніе литургіи до 1851 г. преиодавалось по кпіігѣ: К раткое 
толкованіе литургін II . В о ск р есен ск аго ; уч ен іе  о богослуж еніи-но слѣд. 
кішгамъ: К р аткое уч ен іе  о богослуж еніи  прот. М. Богданова (до 1862 і\); 
Письма обогослуж еніи  свящ . Бѣллю сгина (1863 г . ) ;  У ч ен іс  о богослуж еніи 
свящ . А. Рудакова (съ  1863 г . до настоящ аго времени).

41 Катихизисъ неизмѣнно преподавался по книгѣ: Пространный кати- 
х ііз ііс ъ ,  изд. С вя т. Синодомъ.

Для ознакомленія съ книгами свящ  писанія употреблялось въ бо-хъ го-

лахъ Р у ковод ство  къ доброму чтенію  и уразумѣяію св . писашя, свяіц. 
Смарагдова.

Постоянными пособіями кромѣ то го  служили Новый З авѣтъ  и Молитво- 
словъ.

ІІреподавателями закона Божія были слѣдующія лица:
I) Протоіерей Алексѣй Петровичъ Соловьевъ-Михайловъ 

(1839-1860 г.).

0 . Алексѣй родился въ 1804 г. въ г. Дмитровѣ Моск. 
губ. Образованіе онъ получилъ сначала въ Виоанской се- 
минаріи, потомъ въ Московской духовной академіи, гдѣ и 
кончилъ курсъ со степеныо магистра въ 1832 году. По окон- 
чаніи курса молодой магистръ былъ опредѣлеиъ прооессо- 
ромъ гражданской исторіи и нѣмецкаго языка въ Виѳанскую 
семинарію и состоялъ въ этой должности до 1837 года. Въ 
этомъ году онъ рукоположенъ былъ во свящеиника къ церкви 
Дмитрія Солунскаго, у Тверскихъ воротъ, откуда въ томъ 
же году переведенъ настоятелемъ церкви св. Симеона Столп- 
иика, что за Яузою. Должность преподавателя закона Бо- 
жія онъ исполнялъ въ Московской практической академіи 
съ 1839 Г . и въ з-й гимназіи съ того же года. Въ его ру- 
кахъ преподаваніе закона Божія въ нашей гимназіи находи- 
лось до 1860 года. Ученики о. Алексѣя, сохранили о нэмъ 
самыя свѣтлыя воспоминанія, какъ о человѣкѣ мягкомъ, доб- 
ромъ, снисходительномъ. Онъ скончался 22 января 1882 г.

2. Протоіерей ДІмитрій Ивановичъ Языковъ (съ 1860 г. 
до настояшаго времени).

Магистръ Московской духовной академіи, выпуска 1848 г., 
онъ началъ педагогическую дѣятелыюсть проФессоромъ свящ. 
писанія и греческаго языка въ Тверской дух. семинаріи, от- 
куда въ 1852 году переведенъ былъ въ Виоанскую духов- 
ную семинарію проФессоромъ словесности и латинскаго 
языка. Въ 1854 году онъ произведенъ былъ во священпика, 
сначала къ Николаевской, что нри домѣ Московской семи- 
паріи, церкви, а потомъ въ томъ же году къ Ильинской 
церкви, что наВоронцовомъ полѣ. Въ 3-10 гимназію онъопредѣ- 
ленъ законоучителемъ въ 1860 году и состоитъ до настоя- 
Щаго времени.



Печатныя сочиненія о. Д . И. Языкова слѣдующія:
1) „О со ст авѣ  церковны хъ пѣснопѣиій, извѣстны хъ подъ именемъ каио- 

[іовъ“ . (М агистерская диссертація).
2) И сторія храма с в . пророка Иліи иа Вороииовомъ полѣ.
3) В ъ  Православномъ Обозрѣиіи статья : О бъясисш е словъ „О тъ прн-

зора о ч е с ъ " . ^
• і )  В ъ  М осковскихъ Е п ар х. В ѣдом о стяхъ : „Во Х р и стѣ  д.ако нство ,Часъ 

на Ходынскомъ полѣ“-п р е д ъ  отправленіемъ оттуда воПскъ въ послѣдиюю 
восточную  пойну въ походъ; Ііѣсколько проповѣдей и разиыхъ бюграФш

3. Протоіерей Иванъ Ииколаевичъ Александровскій (1864— 
1870 г. въ параллельныхъ классахъ).

ТІо окончаніи курса въ Московской духовной академіи 
со степеныо магистра въ 1848 году, онъ опредѣлепъ былъ 
проФессоромъ въ Виѳанскую духовную семинарно. В ъ  Москвѣ
о. Іоаннъ былъ настоятелемъ церкпи Бориса и Глѣба близъ 
Арбата; по выходѣ изъ 3-й гимназіи состоялъ законоумите- 
лемъ 6  й гимназіи; скончался въ 1886 году 2 октября.

Этотъ учитель вѣры Христовой владѣлъ даромъ привле- 
кать къ себѣ сердца учащихся, умѣлъ дѣйстповать не голь- 
ко на ихъ умъ, по и на чувство. На его могилѣ одипъ изъ 
учениковъ его сказалъ слѣдующее:

Мы лишились друга-наставника, который своими задушевными бесѣдами 
ирнвлекалъ къ себ ѣ  учеииковъ и съ  истинио-отеческою  любошю старался 
н аставить ихъ на путь правды и добра. В ъ  своихъ простыхъ сердечиы хі. 
бесѣ дах ъ  покойный являлся предъ нами по всем ъ сиоемъ правственномі. 
величіи: въ своем ъ наставпикѣ мы віідѣлн какъ бы воплоіцеше т о го  идеаль- 
но-возвыш еіш аго попятія о н р авственны хъ обязаш ю стяхъ чсловѣка, какое 
покойный стар ал ся  внуш ить своимъ ученикам ъ". (М оск. Ц ер к . В®д. 

1886 г . № 4 4 )-

4 . Священникъ Владиміръ Алексѣевичъ Левитскій (1 8 7 0 -
1874 г. въ параллелыіыхъ классахъ).

По окончаніи курса въ С.-Петербургской духовпон акаде- 
міи со степеныо магистра въ 1854 году, оиъ опредѣленъ 
былъ въ Тверскую  семинарію; потомъ служилъ въ Виоаи- 
ской (1855—1857 г .)  и въ Московской (1857 — 1858 г.) семииа 
ріяхъ. Въ 1859 г. рукоположенный во священника, о. Вла- 
диміръ опредѣленъ былъ сначала въ Никитскій монастырь, 
а въ і8бо г. къ Тихвинской церкви (въ СущевЬ). Съ і 8оі г. 
онъсостоялъзаконоучителемъ въ Александровскон школѣ бла-

готворительнаго общества; скончался года три—четыре тому 
назадъ.,

5. Священникъ Василій Михайловичъ Славскій (1874 — 
[876 г. въ параллельныхъ классахъ).

Магистръ Московской духовной академіи, выпуска 1866 г., 
онъ началъ службу преподавателемъ Рязаиской семинаріи; 
потомъсъ 1767 по 1874 г. состоялъ преподавателемъ Виѳан- 
ской семинаріи. Рукоположеиный въ 1874 г. во священника,
о. Василій опредѣлепъ былъ закоиоучителемъ Московскаго 
техническаго училиіца, а вскорѣ принялъ на себя также 
преподаваніе закона Божія въ з-й гимназіи. Въ настоящее 
время онъ состоитъ настоятелемъ церкви Новаго Пимена и 
членомъ правленія Духовной семинаріи.

6. Священникъ ГІиколай Алексапдровичъ Копьевъ (1876— 
1878 г. въ параллельныхъ классахъ).

Кандидатъ Московской духовиой академіи, выпуска 1866 г . ,
II. А. по окончаніи курса былъ учителемъ сначала въ По- 
лольской духовной семинаріи (1866—1870 г .) ,  потомъ въ Твер- 
ской ([870—1871 г .)  и далѣе въ Виоанской (1871—1874 г.). 
Въ 1874 г. произведеииый во священника, онъ опредѣлепъ 
былъ въ ГІокровскій соборъ, а въ 1875 г. утвержденъ законо- 
учптелемъ въ Маріинскомъ училищѣ. Въ 3-й гнмпазіи препо- 
давателемъ параллельныхъ классовъ онъ былъ съ 1876 по
1878 г. Въ  насгоящее время Н. А. состоитъ настоятелемъ 
( пасо-преображенской (въ ГІаливгсахъ) церкви и законоучи- 
телемъ Учительскаго института.

П ечатны е тр уды  его : х) „Расколы ш чьи сти хо твор ен ія  противъ едино- 
кѣрія" пъ „Ч теніяхъ Общ . Люб. Д у х . П р о св." з а  1875 годъ н  отдѣлыю ю  
брошюрою.

2) „О черкъ исторін  единовѣрія въ Прибалтійскихъ гѵ бер н ія хъ" (П ра 
восл. О бозрѣніе за І8 6 7  г.).

3) „По поводу о тчета  объ усп ѣ хахъ  п дѣятсльиости  ісзун то въ  віі і8б 6  
голу". (П одольск. Епарх. В ѣд . за  1867 г .).

4 ) Пришшалъ у ч а ст іе  въ изданіи „М осковскихъ Е п арх. Вѣдом остей'1, 
Церковныхъ правилъ съ  толкованіями", въ  гіереводѣ съ  гр еч е ск аго  яз!

113 РУССК|П статей  для ж уриала: „Ч тенія въ  Общ. Люб. Д ух Нросв “- ре- 
-і іктировалъ „Ф и л арето вскій  сборниет>“.

7- Священникъ Николай ІІетровичъ Аптушевъ (съ 1878 г. 
До настоящаго времени).



Кандидатъ Московской духовной академіи, выпуска 1875 г.,
Н. П. началъ службу преподавателемъ латинскаго языка въ 
Орловской духовной семинаріи. Въ 1877 году онъ произве- 
денъ былъ во священника къ московской Введенской, на 
Лубянкѣ, церкви. Вскорѣ онъ опредѣленъ былъ преподава- 
телемъ закона Божія въ параллельныхъ классахъ 3-й гимна- 
зіи и въ этой должности остается до настоящаго времени.

В ъ  М оск. Е п арх. Вѣдомостяхъ.Лй 2о-й, 1881 г . ,  о. А нтуш евъ напечатаяъ 
„Слово на день обрѣтенія мошей С вятн тел я А лексѣя 1.

Русскій языкъ и словесность.

Къ 1845 году, когда въ 3-й гимназіи открыты были всѣ 
семь классовъ, преподаваніе русскаго языка и словесносги 
сложилось такимъ образомъ. Кт ссг 1. „Сообразно съ совре- 
меіінымъ ученіемъ объ языкѣ, (говорится въ зачискѣ дирек- 
тора 1846 года), исходнымъ иунктомъ преподавашя грамма- 
тики принято было предложеніе, какъ та Форма языка, ко 
торая одна только и понягна ученикамъ, незнакомымъ еще 
съ грамматикою, а открываетъ въ своемъ построеыш зна- 
ченіе всѣхъ прочихъ разиообразныхъ Формъ языка. Ученіе 
о предложеніи не предлагалось, однакожъ, систематически, 
какъ рядъ истинъ, съ логическою необходимостію вьггека- 
ющихъ изъ значепія предложенія. Т акое ученіе было бы не 
по силамъ ученикамъ І-го класса. Положенія науки переда- 
вались имъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они сами собою 
могли дойти до ихъ сознанія при разложеши предложенія. 
Съ этою цѣлью нѣсколько выбранныхъ предложешй разла- 
галось помошію вопросовъ на простѣйшіе составные члены 
его. Естественно, что послѣ достаточнаго числа примѣровъ 
ученики безсознателыю замѣчали сходство между нѣкото- 
рыми частями предложеній, не давая еще себѣ полнаго от- 
чета въ этомъ сходствѣ. Учащій пользовался этою минутою
и, называя членъ предложенія техническимъ именемъ, ста- 
рался вызвать изъ нихъ самихъ опредѣленіе этого члена, не 
заботясь, впрочемъ, о слишкомъ строгой его научной точ-

ности. ІІри такомъ ходѣ начальнаго ученія ученики знако- 
мились прежде съ болѣе частными грамматическими поняті- 
ями и посредствомъ уже ихъ восходили къ значенію поня- 
нятій болѣе общихъ; такъ наіір., они уже различали разные 
роды гірилагательныхъ и называли ихъ, но не умѣли еще 
опредѣлить имени нрилагательнаго вообще. Такимъ анали- 
гическимъ иутемъ ученики въ і-мъ классѣ знакомились съ 
частями предложенія главными и второстеиенными, съ ча- 
стями рѣчи, какъ онредѣленными частями предложенія, съ 
словами относительными, какъ средствами для обозначенія 
отношенія словъ въ иредложеніи, съ грамматическими Флек- 
сіями, однозначи гельными съ относительными словами пред- 
ложеній, съ ностроеиіемъ сложнаго предложенія и главными 
правилами интерпункціи. При различеніи разнаго рода пред- 
ложеній, соединенныхъ въ одно сложное, иользовались опять 
нростымъ, легко доступнымъ, хотя и не научнымъ спосо- 
бомъ узнавать ихъ зиаченіе по соединяющимъ союзамъ и ио 
вопросамъ.

Классъ I I .  Здѣсь продолжалось болѣе и болѣе сознатель- 
ное уясненіе понятій грамматическихъ, все ещ е, однакожъ, 
въ связи ихъ съ предложеніемъ. Но главную задачу ІІ-го 
класса, собственно ему нринадлежащую, составляло по- 
дробное изученіе Флексій, на которыя въ 1-мъклассѣ сдѣ- 
ланъ былъ, такъ сказать, только одинъ намекъ. Съ изуче- 
ніемъ Флексій необходимо связывалось объясненіе главныхъ 
правилъ орѳограФІи.

Іігассъ I I I .  Въ  этомъ классѣ ученіе о рѣчи доведено до 
иостроенія періода. Но главный предметъ занятій соста- 
вляла этимологія въ современномъ ея значеніи, то есть, уче- 
ніе о составѣ и производствѣ словъ. Этимъ обыкііовенно 
прежде начинали ученіе языку, ограничивая, впрочемъ, его 
иередачею одной грамматической терминологіи, относящей- 
ся къ этому процессу языка. Но ученіе объ образованіи 
словъ гораздо труднѣе ученія о предложеніяхъ, которыя 
ионятны ученику сами ио себѣ, и ученія о Флексіяхъ, кото- 
рыя онъ легко понимаетъ изъ отношенія словъ въ предло- 
женіи. Даже безъ предварительнаго знанія Флексій и по- 
строенія предложеній ученіе объ образованіи словъ и пере-



дано основательно быть не можетъ; а потому естественно 
имъ не начинать, а окаіічивать грамматическое ученіе Со- 
гласно съ этимъ, въ 111 классѣ иредложеио ученіе о бук- 
вахъ и сочетаемости ихъ, осиованіюй на законахъ благо- 
звучія, о корняхъ словъ, объ окоіічаніяхъ отличительныхъ 
п ироизводственныхъ, о значеиіи словъ, основанномъ на ихъ 
ироизводствѣ, и накоиецъ о синонимахъ. При изучеиіи этой 
етороны языка, какъ и въ иервыхъ диухъ классахъ, учащій 
не столько заботился о системѣ, сколько о развитіи въ уче- 
иикахъ путемъ анализа—умѣнья разлагать слова на простѣй 
шія часги, изъ частей слова объяспять значеніе его и от- 
крывать связь этого значенія съ кориемъ. Такое изслѣдова- 
ніе отечествеиііаго языка одно только и можетъ положить 
истинное основаніе лингвистическому образованію тѣмъ бо- 
лѣе, что языкъ русскій, какъ коренной, представляетъ къ 
тому всѣ средства.

Практическія занятія во всѣхъ трехъ классахъ состояли:
і-е , въ заучивапіи прозаическихъ и стихотворныхъ статей, 
избраиныхъ соотвѣтственно возрэсту и умствепному разви- 
тію учениковъ каждаго класса, съ умѣиьемъ иравильио иро- 
нзносйть и иисать заучениое и съ  г])амматическимъ разбо- 
ромъ, и 2-е, въ составлеиіи иримѣровъ на объясііенныя ира- 
вила.

Съ 1Ѵ-ГО класса иреподаваніе русскаго языка и словес- 
ности въ реалыюмъ и классическомъ курсахъ идетъ уже 
отдѣлыю въ каждомъ.

А . Курся классическііі.
Іілассь ІѴ-іл. Здѣсь аналитическое ученіе языку въ трехъ 

низшихъ классахъ заканчивается синтетическимъ ученіемъ 
общей грамматики. Въ иредшествовавшихъ классахъ учени- 
ки иріобрѣли свѣдѣнія о иостроеніи въ русскомъ языкѣ 
иредложеиій, о Флексіяхъ и накоиецъ объ образованіи словъ. 
ГІочти такія же свѣдѣнія имѣютъ они и гю другимъ язы- 
камъ. Доселѣ путемъ анализа восходили они огъ частныхъ 
явленій къ общимъ иравиламъ того или другого языка; те- 
нерь иастала пора сдѣлать болѣе общій сводъ ихъ свѣдѣ- 
ній— отъ иравилъ того или другого языка взойти д© зако- 
новъ языка вообще. Разумѣется, этотъ еще болѣе обобщеи-

ный взглядъ на языкъ не могъ быть полученъ прежнимъ пу- 
темъ, то есть аналитически, какъ высшее обобщеніе пра- 
вилъ частныхъ языковъ; нотому что въ такомъ случаѣ по- 
лучилась бы вмѣсто общей грамматики—сравнительная. И 
иотому здѣсь языкоученіе шло иутемъ синтеза, начиная съ 
общаго значеиія языка, какъ организма, и отсюда выводило 
необходимые въ немъ законы и Формы, указывая тутъ же 
приложеніе этихъ законовъ и Формъ въ томъ, что ученики 
усиѣли узпать въ предъидушихъ классахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
ноясняя прежнія частныя нравила выводомъ ихъ изъ обща- 
го. Всѣ ириложенія прежде всего дѣлались къ русскому 
языку и потомъ уже, ио мѣрѣ надобности, къ другимъ; ис- 
ключителыю на иностраиные языки ссылались только въ томъ 
случаѣ, когда русскій языкъ не могъ представить объясне- 
ній иа извѣстиыя явленія языка; напр. въ статьяхъ о коли- 
чественности словъ, о членахъ и др.

Рядомъ съ теоретическимъ ученіемъ языку |>усскому шло 
и практическое. Сочипеній въ собственномъ смыслѣ здѣсь 
сще не могло быть: у учениковъ не было еіце для этого 
почти никакихъ матеріаловъ. Въ упражненіяхъ этого класса 
нся самодѣятелыюсть учениковъ могла быть донускаема 
только въ свободномъ употребленіи грамматическихъ Формъ 
языка. Поэтому имъ или читались въ классѣ отрывки изъ 
образцовыхъ писателей, имѣющіе характеръ цѣлаго, кото- 
рые они тутъ же пересказывали и потомъ на дому излага- 
ли письмеино, или задавались иереводы съ другихъ языковъ. 
Упражненія' первйго рода обогащали ихъ мыслями и Форма- 
ми выраженій; упражненія втораго рода давалн имъ случай 
присматриваться ближе къ идіотизмамъ русскаго языка.

Іілассъ Ѵй. Въ  этомъ классѣ предлагается логика. Для 
лучшаго уразумѣнія логическихъ Формъ мышленія онѣ сна- 
■іала обозрѣвались генетически, то есть, какъ онѣ посге- 
пенно образуются въ нашей душѣ во время мышленія, какъ 
тспшоіі дѣятелыюсти въ ряду другихъ нашихъ иознаватель- 
пыхъ снособностей; а потому нри этомъ иредуготовитель- 
помъ отдѣлѣ логики, служащемъ ей необходимымъ исихоло- 
іическимъ вступленіемъ, ие вдавались въ разсмотрѣніе дру- 
гихъ сторонъ нашей души, неиужныхъ для уразумѣнія мы-



шленія. Руководствомъ служило Ргіев ВувЬет йсг Ьо^ік. По 
дробное изслѣдованіе законовъ и Формъ мышленія проходи- 
лось ио руководству къ логикѣ Новицкаго, составленному 
имъ по Рійсііег’8 ГісЬгЬпсЬ сісг Іі»§-ік Гііг 0 . тиавіаіѵогігаде. 
Это руководство избрано преимущественно предъ соста- 
вленнымъ Рождественскнмъ, какъ по причинѣ болѣе систе- 
матимескаго, научнаго изложенія предмета, такъ и нотому, 
что во многихъ отдѣлахъ оно представляетъ гораздо болѣе 
правильный и отчетливый взглядъ на предметъ и болѣе вѣр- 
ное содержаніе (напр. въ статьяхъ о законахъ мышлевія, о 
раздѣленіи сужденій и умозаключеній, о причинныхъ су- 
жденіяхъ, о методахъ и пр.), и къ обыкновеннымъ логиче 
скимъ статьямъ присоединяетъ изслѣдованіе о силлогизмахъ 
соотносительныхъ, опредѣляющихъ развитіе мысли въ цѣ- 
лыхъ разсужденіяхъ.—Но важнѣйшую часть ученія въ этомъ 
классѣ составляло ирактическое гіриложеніе логическаго 
ученія: ио мѣрѣ того какъ ученики знакомились съ Формами 
мышленія, они должны были указывать ихъ въ образцовыхъ 
сочиненіяхъ и составля гь сами по нимъ упражненія. Съ этою 
цѣлію ученики: а) разлагали данныя понятія но объему и 
содержанію; Ь) приводили данныя понятія въ систему, рас- 
гюлагали разбросанныя предложенія но порядку логическоіі 
зависимости; с) слѣдили логическое развитіе мысли въ цѣ- 
лыхъ статьяхъ; и наконецъ й) составляли собственные пла- 
ны сочиненій и по нимъ писали разсужденія. Такимъ обра- 
зомъ логическія практическія упражненія возвращали себѣ 
ио всей справедливости ту работу, которую несправедливо 
вносили въ реторику подъ именемъ изобрѣтенія и располо- 
женія, гдѣ она, отторгнутая отъ своего настоящаго осно- 
ванія, извлеченная изъ области мысли, представлялась не- 
основателыіымъ, безцѣльнымъ ученіемъ, иокрывшимЪ подо- 
зрѣніемъ все реторическое ученіе.

Іілассь ѴІ-іі. Здѣсь проходили реторику въ соОсгвенномъ 
смыслѣ, то есть ученіе о слогѣ, и потомъ теорію красно- 
рѣчія. Матеріалы для той и аругой части словесности заим- 
ствовались отчасти изъ чтеній о слопесности проФессора 
Давыдова. Но въ этомъ классѣ, такъ же к^къ и въ Ѵ>мь, 
значительную часть времени занимало ирактическое прило-

женіе теоріи къ произведеніямъ краснорѣчія въ русской ли- 
тературѣ. Кромѣ этого въ ѴІ-мъ классѣ одинъ урокъ въ 
недѣлю посвящался исторіи русскаго языка, въ которую 
изслѣдованіе церковно-славянскаго языка, какъ языкапо пре- 
имуществу всѣхъ словесныхъ произведеній древняго періо- 
да до Петра, входитъ необходимымъ образомъ. Ученикамъ 
невозможно было дать никакого руководства, потому что 
его нѣтъ; всѣ положенія извлекали они сами изъ письмен 
ныхъ памятниковъ.

Кшссъ ѴІІ-й. Теорія поэзіи и исторія русской литерату- 
ры.—ІІриложеніе теоріи возлагало на учителя обязанность 
нрочитать съ учениками въ классѣ нѣсколько поэтическихъ 
произведеній не въ отрывкахъ, а вполнѣ. Служа необходи- 
мымъ пособіемъ теоріи, чтеніе писателей давало возмож- 
ность преподавателю задавать ученикамъ для сочиненій те- 
мы, непосредственно вытекавшія изъ ихъ занятій въ классѣ: 
сочиненія ихъ основывались на изученіи (не разборѣ одна- 
кожъ) нрочитаннаго поэтическаго нроизведенія и предста- 
вляли его содержаніе съ отчетомъ въ необходимости и ра- 
зѵмности того построенія и послѣдовательнаго раскрытія 
цѣлаго въ своихъ частяхъ, какое въ немъ представлялось; 
данное ноэтическое произведеніе служило для ученика какъ 
бы Фактомъ изъ дѣйствительности, который онъ долженъ 
былъ возвести въ понятіе.

В . Ііурса рсамныіі.
Въ реальномъ курсѣ преподаваніе русскаго языка стоитъ 

въ другомъ отношеніи, нежели въ классическомъ, къ про- 
чимъ предметамъ обученія: оно, по возможности, замѣняло 
преиодаваніе языковъ классическихъ. А  иотому, не ограни- 
чиваясь практическими упражненіями, которыя, казалось бы, 
одни только приличны направленію реальнаго образованія, 
наука о русскомъ языкѣ и словесности должна была рас- 
ширить свои предѣлы. Къ этому слѣдуетъ также ирибавить 
и то, что объемъ преподаванія собственно реалыіыхъ нред- 
метовъ въ гимназіи, требовалъ и отъ пренодаванія русскаго 
языка и словесности болѣе твердыхъ научныхъ основаній,— 
не для того, чтобы противоположностыо своего предмета 
словесность противодѣйствовала матеріализму наукъ нрак-



тическихъ, но для того, чтобы, выставивъ въ ясности и 
точности свою самостоягельность, она могла восполнить 
односторонность матеріальнаго направленія. Слѣдуя этимь 
общимъ пачаламъ, трехгодичный курсъ разлагался на слѣ- 
дующія части:

1. Общал гра.чмашшм. При изслѣдованіи элементовъ слова 
и рѣчи въ ихъ сущности, пренодаватель имѣлъ въ виду— 
дать учащимся отчетливое понятіе объ языкѣ, знакомя ихъ 
съ общими кагегоріями мышленія. Это служило нреддверіемъ 
логикѣ вообіце; и въ особенности для учениковъ реальнаго 
курса, не учащихся латинскому языку, воснолпяло недоста- 
токъ обученія строгому логическому строенію мысли,столь 
назидательному при изученіи языковъ классическихъ.

2. 'Исшорія яіыка н словеспости русскоіі. Въ  противонолож- 
ность естественнымъ наукамъ, имѣющимъ цѣлію нередать 
совремепное, обшеевропенское движеиіе образованности, 
столь тѣсно связанной съ усовершеиствованіемъ реалыіыхъ 
свѣдѣній, иреподаваніе исторіи русскаго языка и словесно- 
сти имѣло цѣлію не только познакомить учащихся, но и 
сроднить ихъ съ нашей древией образованностыо, когорая, 
съ одной сторопы, укрѣнляетъ чувства иародносги, а съ 
другой, выказываетъ въ русской древности нѣкоторые эле- 
менты, столь необходимые для восполнеиія образованія, 
имѣющаго иредметомъ одну только современность, каково 
образованіе реальное.

И наконецъ 3 - Тсорія словеспоспги. Источииками и руко- 
водствами служили иреиодавателю для обіцей грамматики: 
организмъ языка-Беккера, синтаксисъ Герлиига и лингвисти- 
ческія монограФІи В. Гумбольдта; для и сторіи  р усскаго  
языка и словесиости: грамматика церковно-славянскаго язы- 
ка Домбровскаго, чтеніе, разборъ и иереводы намятниковъ 
русской словесиости, преимущественно древней; для теоріи 
словесности и логики: логичесісія изслѣдоваиія Іренделлен- 
бурга, сочииенія объ изящномъ и словесности братьевъ 
Шлегелей, братьевъ Гриммовъ, Шеллинга, О. Миллера. 
Нрактическія унражненія учениковъ состояли въ разборѣ 
нрозаическихъ и стихотвориыхъ статей, заимствоваииыхъ 
изъ иолной христоматіи Галахова. Собственныя сочинеиія

учащихся согласовались съ уроками не только русской сло- 
весности, но и съ нрочими предметами нренодаванія, ире- 
имущественно реалыіыми".

Огступленіе отъ этого нлана запятій сдѣлаію въ сгар- 
шихъ классахъ въ 1847 г., когда отмѣнеио было преподава- 
ніе логики. На классическомъ курсѣ яиилось слѣдующее 
распредѣлеиіе: У классъ—общая риторика; V I классъ—тео- 
]яя красиорѣчія и исторія русской словесности до ГІегра 
Великаго; V II классъ—теорія иоэзіи и окоичаніе исторіи 
русской словесиости. На [іеалыюмъ курсѣ: V* классъ—сти- 
листика; VI классъ—теорія ирозы и ііоузіи и краткая исто- 
рія русской словесиости. Нрактическія унражиенія,согласно 
съжеланіемъдиректора (стр.46), ноставленысъ 1847 г. въ болѣе 
близкое отношеиіе къ содержанію иаукъ реальныхъ.

Въ нятидесятыхъ годахъ иостаиовка пренодаванія рус- 
скаго языка не иодвергалась иеремѣнамъ; только въ зави- 
симости отъ личности преподавателей то расширялись одни, 
то другіе отдѣлы пренодаванія.

Въ шестидесятыхъ годахъ уетановилось такое раснредѣ- 
леніе заиятій: І-й классъ—объясненіе главныхъ и второсте- 
пешіыхъ частей предложенія;имена суіцествительныя, ири- 
лагателыіыя и глаголы; II й классъ—объясненіе предложеній 
главныхъ и нридаточпыхъ; подробное объясненіе всѣхъ ча- 
стей рѣчи; Ш-й классъ —сиитаксисъ сложнаго предложенія.
( перхъ того во всѣхъ трехъ классахъ шло чтеніе и заучи. 
ваіііе наизусть стихотвореиій и прозаическихъ отрывковъ 
нзъ христоматіи, а равпо иисьмепиыя унражнеиія, состояв- 
шія въ иервомъ полугодіи I го класса въ сиисываніи съ кни- 
іи, а со второго полугодія 1-го класса—въ диктантѣ. ІѴ-й 
классъ—объясиепіе этимологическихъ Формъ и важиѣйшихъ 
особенностей церковно-славянскаго языка на разборѣ Остію- 
мирова Евангелія; логическій разборъ статей онисательнаго 
іі повѣствовательнаго содержанія; Ѵ-й классъ—иродолженіе 
тѣхъ ж е занятій, а также разборъ поэтическихъ произве- 
деній небольшого объема; ѴІ-й классъ—эпическія, лирическія 
и драматическія произведенія отечественпой словесности и 
самыя капитальпыя изъ иностранпыхъ; ѴІІ-й классъ— чтеніе 
образцовъ русской словеспости въ историческомъ порядкѣ.



Письменныя упражненія въ IV и V* классахъ состояли изъ 
диктаита, классныхъ изложеній читаннаго и переводовъ съ 
иностранныхъ языковъ; въ VI и VII классахъ въ самостоя- 
тельныхъ сочинеиіяхъ, которыхъ предлагалось обыкновенно
но шести въ годъ.

На составленіе такого распредѣленія, несомиѣино, ока- 
зали иѣкоторое вліяніе двѣ программы для поступающихъ 
въ студенты Московскаго университета, изъ которыхъ пер- 
вая составлена была въ і8бв/, учебномъ году иодъ руковод- 
ствомъ проф. Ѳ. И. Буслаева, вторая въ 1865 г. иодъ руко- 
водствомъ проФ. Н. С. Тихонравова. Насколько же вообще 
примѣнялись въ з-й гимназіи требованія новыхъ нрограммъ, 
можно видѣть изъ отчета проФ. Н. С . Тихонравова, при- 
сутствовавшаго на выпускныхъ экзаменахъ въ Московскои
3-й гимназіи въ 1866 году. (Циркул. по Моск. У ч. Округу
1866 г. (№ п-й). Съ 1869 г. (въ старшихъ классахъ) дается 
гораздо болѣе простора непосредственному ознакомленію 
учениковъ съ нроизведеніями русской словесности и самое 
ознакомленіе ведется уже съ VI класса въ историческомъ 
иорядкѣ.

Въ такомъ видѣ оно потомъ рекомендовано было учеб- 
ными планами 1872 года и прямо предписано учебными пла- 
нами 1877 года. ГІо этимъ планамъ въ настоящее время и 
идетъ пренодаваніе во всѣхъ классахъ. Логика образуегь 
отдѣльный, самостоятельный иредметъ и иреподается въ ѴП 
классѣ.

Учебниками и учебиыми пособіями этотъ  предметъ преподаваш я до 
конца бо-хъ годовъ былъ очеиь бѣденъ: ии одинъ изъ суш ествовавш ихъ 
въ т о  время учебниковъ н е соо твѣтство вал ъ  потребностямъ школы. По- 
этому въ значителыюмъ болы ш ш ствѣ сл учаевъ  преію даваніе вело сь по 
запискамъ учителей . Печатною  книгою въ р укахъ  учениковъ была почтіі 
исключителыіо христом атія. Христом атіи  употреблялись слѣдую ш ія: Рус- 
ская христоматія П енипскаіо , 2  части ; полная Р у сская  Х рнстом атія Гала 
хова ісъ  1845 і'-); съ  І 8б і  г . Дѣтскій М іръ— Уш инскаго; книі а  для чтеиія - 
Б аси сто ва; Христом атіи Галахова и Ф ил он ова; И сто р и ческая  Христом.і- 
т ія -Б у с л а е в а ;  въ  1866 г .  вм ѣсто Уш инскаго ввсден аК н и га для чтешя-Па- 
ульсона; въ 1869 г . для старш ихъ кл ассовъ  принята И сто ри ческая Хрис- 
томатія Кирпичникова; съ  1872 года уп отреблялась въ IV  и V  классахъ 
Х ристом атія Б аси сто ва, а  въ высш ихъ классахъ П особіе къ изучешю 00- 
разцовъ Попова, замѣнеш ю е въ 1875 г . Пособіемъ Смирновскаго; въ токп.

же, 1875 г . ,  введена была въ IV  кл ассѣ Х ристом атія Баталина, а  въ  V  н 
VI классахъ Х ристом атія Бунакопа. Наконецъ мало-по-малу въ гимназіи 
установилось преподаваніе по христоматіямъ Поливанова: въ 1872 г . вве. 
дена х-я часть, въ 1875 г. 2-я ч асть , въ  1879 г - 3 -я ч асть . Для исторіи 
лревней литературы  принята Р у сская  Х ристом атія Бусл аева; для исторіи 
новой литературы  И сто ри ческая Христом атія Галахова и классны я изда- 
нія русски хъ  писателей.

У чебники по русско й  грамматикѣ: Грамматика В остоко ва съ  1839 до 
пятид іс я т ы х ъ  годовъ; въ пятидесяты хъ годахъ учебникъ С осн ец каго ; Грам- 
катика П ер евл ѣ сскаго  (съ  1862 г . ) ;  Грамматика Кирпичникова ( с ъ  і8б8 г .) ;  
Грамматика Говор ова (съ  1871 г . ) ;  К раткая грамматика Поливанова (съ
1873 г -); С интаксисъ Кирпичпикова до 1885 г . ;  Синтаксисъ П реображ ен - 
скаго (съ  1885 г . )  Учебники по славянской грамматикѣ: П енинскаго (до 
1860 г .) ;  П ер евл ѣ сскаго  (до 1862 г .) ;  И сгор и ч еская  грамматика Буслаева 
(до 1868 г.); Славянская грамматика ПоЛиванова (до 1870 г .) ;  Учебникъ 
русской грамматики, сближенной съ  ц ерковно-славянскою  Бу сл аева (съ 
1870 до настояіцаго времени).

Учебники по тео р іи  сл о ве сн о ст и : Стою нина (1869— 1876 г .) ;  Минина 
(1 8 7 6 - 1877 г .) ;  Кирпнчникова '1 8 7 8 — 1880 г .) ;  Бѣлявскаго (1881 до н асто- 
яшаго врем ени).

Учебники по исторіи  сл о весн о сти : О пы тъ разбора образповъ С осн ец - 
каго (1867 г . ) ;  И сторія русской  сл овесн ости  (обш ирная) съ  І8б 8 до 1870 
г.; Р уковод ство  Стоюнина (1 8 7 0 —1872 г . ) ;  П особіе Попова (1872— 1875 г .) ;  
Пособіе Смирновскаго (1 8 7 5 -1 8 8 0  г .) ;  И сто рія сл овесн ости  Галахова 
(краткая)— съ 1880 до настоящ аго времени)

По логикѣ: Свѣтилинъ (1 8 7 3 — 1875 г .) ;  С тр у ве  ( 1 8 7 5 -1 8 7 7  г .) ;  Румпель 
(І877— 1879 і'.); С тр у ве  (съ  1879 ло настоящ аго врем ени).

Преподаватели:
1. Николай Ивановичъ Билевичъ (1839—1841 г .) .
Кандидатъ гимназіи высшихъ наукъ кн. Безбородко, вы-

пуска 1831 года, Н. И. началъ службу въ томъ же году въ 
Ирактической коммерческой академіи учителемъ исторіи и 
геограФІи. Съ открытіемъ низшихъ классовъ 3-й гимназіи, 
преподаваніе русскаго языка на время поручено было ему. 
Виослѣдствіи онъ былъ инспекторомъ і-й гимназіи.

2. Ѳедоръ Ивановичъ Буслаевъ (1841—1846 г.).
Уроженецъ ІІензенской губерніи, города Керенска, Ѳ. И.

первоначальное образованіе получилъ въ Пензенской гимна- 
зіи, гдѣ русскому языку учился у В . Бѣлинскаго. Ш естна- 
Дцати лѣтъ онъ поступилъ въ Московскій университетъ на 
словесный Ф акультетъ и въ 1838 г. окончилъ курсъ. Въ те- 
ченіе года Ѳ. И. состоялъ учителемъ русскаго языка во



2-й гимнпзіи; потомъ два года путешествовалъ съ грачюмъ 
Строгановымъ по Италіи. Возвратившись въ Москву въ 1841 г., 
Ѳ . И. занялъ мѣсто старшаго преподавателя словесностп 
на реальномъ отдѣленіи з-й гимназіи, при чемъ ему ііоручепо 
бі.іло также преподаваніе русскаго языка и въ трехъ ішз- 
шихъ классахъ (1841—1843). О. И. оставался на службѣ въ 
гимназіи до 1846 года. Дальнѣйшая дѣятельность О. И. при- 
надлежитъ Московскому университету или, лучше сказать, 
вообіце русской наукѣ и извѣстна всей образованной Рос- 
сіи. Обстоятельпыя свѣдѣнія о ней можно найти въ Біогрп- 
Фическомъ словарѣ проФессоровъ Московскаго универси- 
тета 1855 г ., и въ статьѣ Л . Бѣльскаго „Ѳ. И. Буслаевъ1', 
напечатаиной въ Газетѣ Гатцука 1889 г. 15 января, № 2-й. 
Въ 1888 году исполпилось пятидесятилѣтіе педагогическоіі 
и ученой дѣятелыюсти Ѳ. И. и педагогическій совѣтъ 3-Г1 
гимназіи привѣтствовалъ юбиляріѵ слѣдующимъ адресомъ:

„ Ваіие Превосходптспьство, 
Высокочтимыіі и нсзабвешіыіі профсссоръ,

Ѳедоръ Ивамовтг!
1І8 текущемъ году псполнтось Г>0-лѣтіе Вишеіі псдагогнческоіі 

н учсноіі діыітелыюстн. ІІолувѣковые труды н великі/і заслуги 
Ваши щчізнаны унітрситетами ч Академіеіі, сознаютсп всею нро- 
сеѣщснною Россіеіі; увѣнчаны они съ высонш Царскаго Нрестоли. 
Московская 3-я гимназія, бисіиая нѣкогда мѣстомг Ваиіего слу- 
ж енія, считаетг для ссбя долгомг нрнвѣтствовать Васп , какь 
іобнляра, іі нроситъ іірннять і і і н о  посилыюе выражсніе благодар■ 
ностн за оказаиныя еіі услугн.

Годы Вашсго слуоісенія въ 3-іі гимиазіи относятся къ томц 
врсмснн, когда Вы только что оозвритиянсь изя поѣздки за гра- 
ницу ви 1841 году.

Иолішіі свѣтлыхг впечатлѣнііі отг учсноіі п художествсіпюіі 
жизнп Запада, знакомыіі съ ііостаіювкой прсиодаваііія отечс• 
ственііага языкау исрвыхг, авторіииетовп тогдаишси свроіісііскоіі 
і і і к о л ы , Вы внссли іювую о/снзнь къ дѣло обучснія русскому языкц 

Ваііін урокп возбуоісдали оіснвоіі ннтсрссе нт, родному слову в<> 
всѣхъ, /,'іио нмѣлъ счасшіс быюь іпогда Ваіинме учсникоме, н мни- 
гіе, подъ обаяніемъ Вашего нреподаванія, посвятили потомъ своіі

снли нзучснію таіінъ русскоіі рѣчн и сталн видными дѣятслями 
іііі нсдагогкчсскоме нли учсномъ понрищѣ.

Метода іірсподаванія, Вами впервые примѣнснная тогда къ рус- 
скоіі школѣ, увѣковѣчсна въ Ваіисіі зиамеічітой кингѣ „0 преію- 
іківанін отсчсствсннаго языкаи. 3-я гіімііазія вссгда съ гордостыо 
будстъ вспомннать, что выходъ въ свѣтъ :>тоіі кпигн, которая 
іі теперЬ должна слуоиить пастолыюн кннгоіі учитсля русскаго 
лзыка, относнтся ко врсмеии Ваінсго слцжснія въ этоіі гнмназін 
{1^44 г.). _

ІІослѣ 5 лѣтъ іірсподаванія въ З іі гимназіи (въ 1840 г.), сысшіс 
интересы науки отозвали Васъ въ уннверситотъ. Но се удаленісмъ 
Наинімг нзъ гнмназіи духовныя связн ея съ Вами не были норваны, 
ІІозднѣіішія поколѣнія восіттанпнковъ 3-й гимназіи учились но 
Ііашеіі мстодѣ н преимуществснію но Вашнмъ руководствамъ: 
но .лРусскоіі Грамматнкѣи онн изучали законы русскаго языка,
і і о  „Русскоіі Христоматіи11 знакомилнсь съ памлтішкамн иарод■ 
ноіі и древнс-русской словесности. ІІрн этомъ руководства Ваіни  
малялнсь лучиіимн руководителямн н самихъ преподаватслеіі.

Духовную связь свою съ Вамн, Ѳсдоръ Ивановнчъ, 3-я гнмназія 
с.нднтъ н въ тѣхъ своихъ прсиодавателяхг, которые, бивъ Ваишмн 
учеішкамн в г уннверситетѣ, работаш нотомг н теперь продол- 
жаютъ работать на педагогическомъ понрнщѣ. Этн хученики Вашн 
исегда будутг сосдинять съ Ванісіо лнчностыо, Ѳсдорг Ивановичг, 
іамыя свѣтлыя восіюмннаиія. Онн нс забудутъ, съ какн.мъ оіси- 
вымъ участісмг относилнсь Вм кг ихг учиверситстскимъ заня- 
тіямъ. Стоило Вамг убѣднться, что молодоіі человѣкг интере- 
сустся дѣломг—н оиг уж с былъ нринятг въ Ваіисмъ домѣ: Вашъ 
кабннстъ, Ваш а библіотска были къ сго услугамг. Вы  самн рев- 
іиіво слѣдили за сго заняшіями, иаправляя, поощряя сго и радупсь 
омѣстѣ сг нимъ нрн малѣіішсмг нроблсскѣ усиѣха. Вы нс но- 
творстоовалн оншбкамъ; Вы всегда умѣли мѣтко, хотя въ то ж е  
срсмя мягко, ію-отечсски, указать допущеннын промахъ. Эти 
ссрдсчныя отношсиія, эта гуманность Ваіііа, а рядомъ сг ііиміі 
Ііаіна бсззаеѣтная іірсдоніюсіпь свосму діълу, Ваш с тонкос чіутье 
іісншны, крчсоты н добра, отвращеніе і>тъ всего грубаго, фаль■ 
иіііваго— будутг есегда для Вашнхг восннтанниковг нутсводною 
ниьздою въ жизнн.

Ишвніне оісе, глубокоуважаемыіі Ѳсдорг Ивановичг, нн радосте



свопмк учентамі, свопмъ блпзким*; будьте и «г наступившемг 
50-лѣтіи чуткимх и бодрымя стражеме русской науки.

Вы соверитли посѣва, но Вами пе кончена еще ж ат ва посѣяп- 
наго, Да будетп она обнлыіа, радостна и многолѣтняи!

Не имѣя возможности напечатать полный перечень всѣхъ 
ученыхъ трудовъ О. И., я ограничусьбибліограФическимъ спис- 
комъ тѣхъ сочиненій Ѳ. И., которыя относятся ко времени слу- 
женія его въ 3 й гимназіи; изъ остальныхъ его трудовъ ука- 
жу лишь главпѣйшіе. Свѣдѣнія объ ученыхъ трудахъ Ѳ. И. 
обязательно доставлены мнѣ хранителемъ рукописей Рум. 
музея, Д. П. Лебедевымъ.

И зъ сочинеиій Ѳ. И . до 1841 г. и звѣ сгн о  только одно е го  сочиненіе, 
хр ан ящ ееся въ отлѣленіи рукописей М осковскаго Публичнаго М узея, подъ 
№ 2769. „О снованія общей грамматики С и львестр а д е  С аси , съ  немѣцка- 
го  гіеревода Ф а т ер о в а  1837 г .“ Э то кандидатское сочин ен іе Ѳ ед . Ив. 
Бусл аева; экземплярт, съ  цензурною  помѣтою декана Филологическаго фя- 
кул ьтета  перваго отдѣленія, И в. И в. Д авы дова. Н а ряду съ  примѣчаніями 
Ф а т е р а , г. Буслаевъ снабдилъ свой п ереводъ  многими своими примѣча- 
ніями, важными и до настоящ аго времени.

184.1 г.

1. По поводу „Опыта р ук о во дства  къ прсподаванію и изученію  рус- 
ской грамматики для р у сск и хъ “ , Виктора П оловцева, С п б., 1841 г.

Брош ю ра представляетъ критическій ралборъ указаннаго сочиненія съ 
предложеніемъ новыхъ педагогическнхъ пріемовъ изученія грамматики. 
Э та  брош юра разослана была при циркулярахъ иопечителя округа по 
гимназіямъ. При всемъ стараніи найти е е  гдѣ нибудь, ни въ публичной 
и уни верси тетско й  библіотекахъ, ни въ архн вѣ каіш еляріи попечителя 
М оск У чеби . О круга, ни въ нѣкоторы хъ гимиазіяхъ, ея  н е оказалось. По- 
этому за то чн ость  заглавія н е ручаемся.

1842 г.

2. Храмъ святаго  П етр а въ Римѣ. (М осквнтяш ш ъ, 1842 г . ,  № 3 , стр .

2 2 - 3 4 ) .
3 . О  звуковомъ методѣ въ обученіи азбукѣ. М ., 1842 г.
Брош ю ра, составленная по порученію г . попечителя М осковскаго Учеб- 

наго О кр уга , гр  С . Г р . С трогап ова, и имъ разосланная при циркулярахъ 
по училищамъ.

4 . а) П рактическая ороограф ія съ  предварнтелыіыми къ ней. замѣча- 
ніями, П. П ер евл ѣсскаго , старіпаго учителя Я р о славской  гимназіи. М.
1842 г. б) Іірактическій синтаксисъ слож иаго прсдлож енія и стихосло- 
ж ен іе . Его  ж е . М. 1842 г.

К рнтичсскій  разборъ этихъ сочш існій. (М осквнтяніш ъ, 1842 г., Л» 9, 
стр . 1 7 8 —2о г).

5 . С ер бская  сказка о царѣ Т р о я н ѣ . Къ объясненію  С лова о полку 
И іоровѣ. (Москііитяиинъ, 1842 г ,  № I I ,  с т р . 203— 205).

6 . Разборы  памятниковъ старо-чсш скоіі ли тсратуры .
Рсц сп зія к іш г і і  Ч еш скаго О б щ сства  Н аукъ „Во/Ъог Яіагосовкс Іл ісгаіигу". 

1’азобрппы статы і: Ганки, Выииски изъ Рсймскаго н О стром ірова Е ван гс- 
лія; Ш аФарика, о древнѣйш ихъ руконисяхъ чеш ской псалтири; Юнгмана, 
Чсляковскаго и друг.

К орректурпы й із -й  лисгъ (стр . 1 9 3 - 2 0 8 )  изъ I I  нумсра Москвитяпи- 
иа за  1842 і\, гдѣ стат ья  эта  была помѣщена передъ „С ер бско ю  сказкою  
о царѣ Т р а я н ѣ "; но въ  выпуіцснііомъ ном ерѣ журнала статьи  этой нѣтъ. 
Х раинтся въ  отдѣлснін рукописей М осковскаго Публичнаго н Румяпцев- 
скаго М узесвъ.

1844 !'•

7. О пренодаваніи о т сч еств сн н а го  язы ка, 2 части. М осква, 1844 г.
В то р о е  изданіе въ  М ., 1867 г.
8 . а ) Н ѣчто о  русском ъ сл о гѣ , для программы къ годичиому нспыта- 

нііо въ А ренсбургском ъ УѣздиомъДворяііскомъ училищѣ 20  и 21 декабря
1843 г . Разсуж деи іе уч и т ел я ... Николая Варадинова. Д ер п тъ , 1843 г .—б) 
Опытъ поясненія видовъ р усски хъ  глаголовъ. И. Николича. Д ср п тъ , 1843.

Крнгическій  разборъ  этихъ сочшіеиій. (М осквптяш ш ъ, 1844 г . ,  № 5, 

сгр . 55- 59)-
1845 г.

(). М атсріалы для русско й  грамматикн. О мЬстоимепіяхъ вообщ е и о 
русскихъ въ о со бен но сти . (Москпитянипъ, 1845 г . ,  № 2 , ст р . 41— 53).

ю . Р у сск ія  достопам ятности , издаваемыя И мпс[іаторски«ъ Общ ествомъ 
И сторіи и Д р евн о стсй  Ро ссій скнхъ . Ч асть з -я , содерж ащ ая въ себ ѣ  „Сло- 
ію о иолку И го р евѣ ", об ъясненн ое Дубенскимъ.

Критическій разборъ этого изданія. (М осквитяш ш ъ, 1845 г .,  № і ,  стр . 
29—4 0).

п .  Гр авн л а вы сш аго красн орѣ чія. С оч. Михапла С пераііскаго. Сиб., 
І«4 І г.

Замѣтка, іюдписаішая иниціаломъ Б . М осквитяш ш ъ, 1845 г .,  № 2 , отд. 
VI11, с т р  4 3 —44-

12. У чобная книга русской  сл о веси о сти , или избранныя мѣста изъ
русскихъ писателей въ ирозѣ и сти хахъ ........ издаииыя Ннколаемъ Г р с-
чсмъ. И зд. з -е ,  исправленное и дополиеш іое. С пб., 1844 г.

Критическій разборъ этой книги, подпнсанный въ оглавлеиіи (на оберт- 
к1>) иниціалами О. Б . (М осквитянииъ, 1845 г . , № 2 ,  отд. V II I ,  стр  45—49)*

13- Сборникъ иалеогр .іФ ическихъ снимковъ съ  почерковъ древияго и 
новаго письма разиыхъ періодовъ врем ени, изданный для воснитанниковъ 
М сжеваго Вѣдом ства. М ., 1841 г.

Замѣтка, подиисаішая одиою буквою  Б. (Тамъ ж е , стр . 4 4 - 4 5 ) .



1846 г.
14. И сто р ія  русской  сл о весп о сти , ііреим ущ ествеш іо древііей- Х Х Х Н І 

иубличныхъ лекціи о . п ро ф ессо ра С . Ш евы р ева. Томъ нервы й. Часті. 
и ер вая . Лекціи I — V.

Крптическій разборъ общ аго иаііравлеиія и взглядовъ Ш ев ы р ев а  въ 
е го  чтеи іяхъ , съ  подробнымъ обзоромъ пяти напечатанныхъ лекцій и об- 
щимъ заключеніемъ о значеніи „И сторіи русско й  сл овесн ости “ . СОтеч. 
Зап. 1846 г .,  т .  5, отд. V, ст р . 1 7 - 3 6 )

15. Т о ж е. Томъ I. Ч асть  втор ая , (лекціи V I—X ). М осква, въ Универ. 
тип. 1846 г . (О теч . З ап., 1846 г . ,  .№ 12, о тд . VI, стр . 57— 72).

16. Московскій литературный и ученый сборникъ. М., 1846 г . (О теч. 
Заи ,  1846 г., № 7, отд. V I, с т р . 13 - 3 0

N15. х»№ 14—іб  со сгавл ен ы  Ѳ . Ив. Буслаевымъ вмѣстѣ съ  Ал. Дм. Га- 
лаховымъ.

ІІеречислимъ въ хронологическомъ порядкѣ всѣ послѣдуюіція сочине- 
нія Ѳ . Ив. Б усл аева по язы кознанію  и ио исторіи  литературы  и искус- 
ст в а , вышедшія отдѣльными изданіями и доставившими ему сл аву перво- 
кл асснаго ученаго не только у  н асъ , въ Р о ссіи , но и за  границею.

1. О вліяніи хр и стіан ства  на славянскій язы къ. Опытъ исторіи языка 
по О стром ірову Еван гел ію , написанный на степ еи ь магистра кандидатомъ 
Ѳ . Буслаевымъ. М осква, 1848 г.

2. Опытъ нсторической грамматики р усскаго  языка. У ч еб н о е пособіс 
для иреподавателей. Ч асть  1, этимологія; часть II , синтаксисъ. Москва,
1858 г.

В сѣ  послѣдующ ія изданія этой книги вышли подъ названіемъ: „Исто- 
рическая граммагика р усскаго  я зы к а", каждый разъ въ  д вухъ томахъ, съ 
новыми передѣлками и дополненіями, въ М осквѣ, въ слѣдую щ іе годы: 2-е 
и здан іе—въ )8 б з  г . ,  3 - е - в ъ  1868 г . ,  4 -е — въ 1875 г . ,  5 - е - в ъ  1881 году.

3. И сто р и ческ іе  очерки русской  народной сл овесн ости  и искусства. 
'Гомъ і .  Р у сская  народная поэзія. Томъ II . Д р евн е-р у сск ая  народная ли- 
те р а ту р а  и и ск у сст во . С . П ет ер б у р гъ , 1861 г.

4 .  И сто ри ческая христом атія церковио-славянскаго и др евн е-р усскаю  
язы ковъ. У ч еб н о е р уково дство для военно-учебны хъ заведеній . Москва, 
І8бх г.

В ъ  переработаиномъ видѣ она явилась въ 1870 году, иодъ пазваніемъ: 
„Р у сская  христоматія. ІІамятники д р евн е-р усско й  литературы  и словес- 
н ости “. См. № 6.

5 . Учебникъ русской грамматики, сближенной съ церковно-славянскою, 
съ  нриложеніемъ образцовъ грамматическаго разбора. Для среднихъ учеб- 
ныхъ заведеній. М осква, 1869 г. (В ъ  1889 г. вышло 7-е изд.).

6. Ру сская  христом атія. Намятники д р евн е русско й  л итературы  и иа- 
родной сл о весн о сти , съ историческими, литературными и грамматическіі- 
ми объясненіями, съ  словаремъ и указателем ъ. Для среднихъ учебныхъ 
заведеній. М осква, 1870 г. (4 -е  изд. въ 1888 г .) .

7. Ф аксимиле изъ Слѣдованной псалгири X V  вѣка. Образцы иисьма и

украш еній изъ псалтири съ  возслѣдованіемъ по рукописи X V  вѣка, хра- 
нящейся въ библіотекѣ Т ро иц ко-С ергіевой  Лавры подъ № 308 (4 8 п . 
С п б, 1881 г.

8 . Русскій  лицевой апокалипсисъ. С водъ изображ еній изъ лицевыхъ 
апокалипсисовъ по русским ъ рукописямъ съ  X V I вѣ ка по X I X .  М осква,
1884 г .

Альбомъ къ этом у изслѣдоваиію состои тъ  изъ 308  таблицъ, содерж а- 
іцихъ бо лѣ е 40 0  ри сун ковъ , изъ которы хъ 23 воспроизведеиы  золотомъ 
и красками, а остальн ы е въ о ч е р к а х ъ ,--в с ѣ  подъ непосредствеины м ъ на- 
бяюденіемъ Ѳ. Ив. Бусл аева.

9 . Мои досуги . С обранны я изъ періодическихъ изданій мелкія сочи- 
ненія Ѳ ед ор а Бусл аева . В ъ  д вухъ  частяхъ . М о ск ва, 1886 г .

Ю. Н ародная поэзія. И сто р и ческ іе  оч ер ки . С .-П е тер б ур гъ , 1889 г .
Кромѣ то го  статьи  Ѳ. И. Б усл аева всгр ѣ ч аю т ся  въ 37  періодическихъ 

ігзданіяхъ. Число ихъ доходитъ д о  2 00 , причемъ нѣкоторы я оч ень обшир- 
ііы и п ечатались въ продолж еніе цѣлаго года.

3. Владиміръ Васильевичъ Авиловъ (1841— 1849 г .) .
Родомъ изъ г. Орла, В. В. учился первоначально въ Мос- 

ковской і-й гимназіи, потомъ въ Московскомъ университетѣ 
на 1-мъ отд. Филосооскаго Факультета, гдѣ и кончилъкурсъ 
со степеныо кандидата въ 1841 году. 'Готчасъ по окончаніи 
курса В . В . назначенъ былъ старшимъ учителемъ русской 
словесности на классическомъ отдѣленіи 3-й гимназіи. Одно- 
нременно онъ преподавалъ русскій языкъ въ Екатеринин- 
скомъ училищѣ (1841 —1845 г .)  и въ институтѣ оберъ о ф и - 

иерскихъ .ѵѣтей (1 8 4 5 -1 8 4 9  г.). По выходѣ изъ 3-й гимназіи 
въ 1849 г ., онъ назначенъ былъ инспекторомъ 4-й гимназіи, 
а съ 1856 г. по 1864.-й годъ былъ дмректоромъ 2-й гимназіи. 
Состоя директоромъ 2-й гимназіи, онъ исиолнялъ также обя- 
заниости инспектора студентовъ Моск. университета. Съ 
иереходомъ бывшаго попечителя Моск. уч. округа, Н. А . 
ІІсакова, въ Главное угіравленіе военно-учебныхъ заведеній, 
В- В. опредѣленъ былъ членомъ его для особыхъ порученій.

И зъ нечатны хъ сочиненій его  з а  время пребыванія въ  3-й гимназіи и з ' 
пѣстно одно: „Объ организмѣ я зы к а". Рѣчь въ торж ествен ном ъ собраніи
3-й гимназіи, 24  сен т. 1846 г.

4 - Владиміръ (до принятія православія въ 1843 году Вла- 
диславъ) Игнатьевичъ Классовскій ( 1843 г. иѣсколько мѣ- 
сяцевъ).

Родомъ изъ П олоцка, К л ассовск ій  д ѣ тство  св о е  провелъ 
гіодъ руководствомі» своей  тетки , монахини-Француженки.



Когда ему исполнилось восемь лѣтъ, воспитаніе его взялъ 
на себя дядя его, тоже монахъ; живя съ нимъ въ іезуит- 
скомъ коллегіумѣ, В. И. постоянно долженъ былъ вести раз 
говоръ на латинскомъ языкѣ. Въ [832 г. Классовскій посту- 
пилъ въ студенты Московскаго университета и уже здѣсь 
обращалъ на себя внимаиіе отличнымъ знаніемъ Француз- 
скаго и латинскаго языковъ. По-Французски онъ говорилъ. 
какъ природный Фрапцузъ; а съ латинскими классиками былъ 
настолько знакомъ, что стоило лишь начать любой стихъ 
изъ Виргилія или Горація, онъ иаизусть продолжалъ чтеніе 
дальше. ГІо окончаиіи курса кандидатомъ і-го  отд. ф и л о - 

соФСкаго Факультета въ 1836 г ., В . И. служилъ сначала въ 
Гродненской гимиазіи, потомъ съ 1839 г. зъ Слонимскомъ 
дворянскомъ училищѣ. Состоя на службѣ въ Гродно, онъ 
занимался разборкой архива Гродненскаго уѣзднаго суда н 
перевелъ съ Французскаго языка на русскій бумаги I род- 
ненскаго статистическаго комитета. Въ  1842 г. В . И. пере- 
веденъ былъ въ Динабургскую гимназію, а въ 1843 г., когда 
Ѳ. И. Буслаевъ отказался отъ уроковъ въ младшихъ клас- 
сахъ Моск. 3-й гимназіи, гр. Строгановъ вспомнилъ объ от- 
личномъ иѣкогда студеитѣ и вызвалъ В . И. въ Москву. Не- 
долго пробылъ В . И. въ 3 -й гимназіи: какая-то таинствеи- 
иая исторія сердечнаго характера побудила его покинуть 
Москву. ГраФЪ Сгрогановъ отрекомендовалъ В . И. отпра- 
влявшемуся въ то время въ Италію граФу Черпышеіву-Круг- 
ликову, въ качествѣ гувернера его дѣтей. Эта поѣздка при- 
вела Владиміра Игнатьевича, съ дѣтства иптересовавшагося 
классическимъ міромъ, къ изученію Иомпеи и ея древностеП. 
Плодомъ этого изученія было сголь извѣстное его сочине- 
ніе: „Помпея и открытыя въ ней древности“, 1848 г. Окон- 
чивъ воспитаніе дѣтей гр. Чернышева-Кругликова, опъ воз- 
вратился въ Россію и былъ рекомендованъ графомъ Великон 
Княгинѣ Маріи Николаевнѣ. Такимъ образомъ онъ сдѣлался 
восиитателемъ Великихъ Князей Лейхтенбергскихъ, а вио- 
слѣдствіи былъ преподавателемъ русскаго языка Наслѣднику 
Цесаревичу Николаю Александровичу. Въ то же время онъ 
занималъ должность преподавателя въ Пажескомъ корпусѣ 
и въ другихъ учебныхъ заведеиіяхъ С.-Петербурга; съ 1874 г.

былъ членомъ Учеиаго Комитета Мин. Нар. ІІросв. Скон- 
чался онъ 28 января 1877 г. По свидѣтельству духовника, 
гіриведенному въ некрологѣ, Владиміръ Игнатьевичъ „былъ 
ироыикнутъглубокимъ вѣрованіемъ и преданностыо православ- 
пой религіи“.

Сочииенія В  К л ассовскаго: і .  Помпея, 2. Справочная книжка по р ус- 
скому правописанію, 1867 г. 3. П оэзія въ  самой себ ѣ  и въ  музыкальномъ 
огнош еніи, 1872 г., 4. На д о сугѣ  дѣтямъ, 1867 г . ,  5 . Ч тен іе  для д ѣ ге іі, 
1855 г . ,  6 .  Л атинская просодія, 1866 г . ,  7. С тилистика, 1866 г . ,  8. Осно- 
папія педагогики, 1871 г .,  д . К раткая грамматика сл авян о-ц ерковнаго язы ка,
1857 г . ,  ю .  Л атинская граммагика., 1874 г . ,  I I .  С о ставъ , Формы и  разряды 
словесны хъ произведеній, 1876 г .,  12. Замѣтки о женщинѣ и е я  воспитаніи,
1874 г . .  13. Виргилій М аронъ. И зд. 1875 г . ,  14. Корнелій ЬІепотъ, 1875 г-, 
15. Басни Ф е д р а , 1874 г . ,  іб . О снованія сл о ве сн о сти , 1866 г .,  ід . В ер сп - 
Фи кац ія, 1863 г ., 18. Т е о р ія  и мимика стр аст ей , і ?49  г., ід . Оііытъ изслѣ- 
дованія душ евныхъ болѣзней въ психологическомъ отнош еніи, Г855 г .,  20. 
К раткая и сто рія русской сл овесп ости , Г865 г. (Списокъ сочинеггій В . Клас- 
совскаго  со ставл енъ  В . И. Ш енроком ъ).

5. Иванъ Оедоровичъ Веригинъ (1843 г., нѣск. мѣсяц.).
Дѣйствительный с т у д е н т ъ  юридическаго Ф а к у л ь т е т а  Моск.

университета, И. Ѳ. былъ учителемъ въ уѣздномъ училищѣ 
и иа время гіриглашенъ былъ гіреподавать русскій языкъ въ 
Моск. з-й гимназіи.

6 . Илья Павловичъ Васильковъ (1843—1847 г -)- Смотри 
преподавателей исгоріи.

7. Владиміръ Лаврентьевичъ Кашкадамовъ (1847 —1859 г.). 
Кандидатъ і-го  отдѣленія Ф и л о с о Ф ск а го  Ф акультета Москов- 
скаго  университета, выпуска 1844 г . ,  В. Л . занялъ въ 3-й 
гимназіи мѣсто О. И. Буслаева и въ то ж е время препода- 
валъ русскій  языкъ въ малолѣтнемъ отдѣленіи воспитатель. 
иаго дома. По рекомендаціи гр . С. Г. Строганова, онъ при- 
глашенъ былъ воспитателемъ къ внуку е го , граФ у П етру 
Икановичу Т о л стом у. Окончивъ свои обязаипости по воспи- 
танію, онъ женился на одной швейцарской урож енкѣ и 
уѣхалъ въ концѣ 6 о -хъ  годовъ въ Италію, гдѣ живетъ до 
пастоящаго времени.

8. Александръ Петровичъ Смирновъ (1847—1854 г.).
А. II. родился въ г. Б уѣ, Костромской губ ., и получилъ 

образоваиіе въ Московскомъ универсигетѣ, гдѣ въ 1846 г. 
окончилъ курсъ со степеныо капдидата і-го отд. ф и л о с о ф -



скаго Факультета. Иачалъ о і і ъ  службу въ 1847 г. младшимъ 
учителемъ русскаго языка въ 3-й гимназіи. Въ 1849 г. онъ 
переведенъ былъ старшимъ учителемъ въ Моск. I гимназію, 
но въ томъ же году, за выходомъ изъ гимназіи В . В . Ави- 
лова, возвратился огіять въ з-ю гимназію. А. П. вышелъ въ 
отставку въ 1854 г. по болѣзни, но впослѣдствіи былъ вид- 
нымъ дѣятелемъ по земскимъ учрежденіемъ. Онъ былъ сна- 
чала членомъ отъ правительства въ губернскомъ по крестьян- 
скимъ дѣламъ комитетѣ въ г. Владимірѣ, потомъ членомъ 
редакціонной коммиссіи по крестьянскому вопросу въ С.-Пе- 
тербургѣ. ГІо введеніи положенія 19 Февраля 1861 года, онъ 
занялъ должность мироваго посредника въ Ковровскомъ 
уѣзда, гдѣ у него было имѣніе; съ 1863 г. до своей смерти 
былъ пепремѣнпымъ членомъ губернскаго по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствія. Состоя въ то же время членомъ учи- 
лищнаго совѣта, онъ подалъ мысль основать въ г. Влади- 
мірѣ женскую гимназію, что и прпведено въ исполненіе въ 
1870 г. А. П. скончался 27 Февраля 1885 г. во Владимірѣ. 
Его некрологъ напечатанъ въ Русскихъ Вѣдомостяхъ въ 
1885-г. № 76 й.

П ечатны я сочиненія его : I .  У чебн и къ  р усскаго  языка, годъ і-й  и 2-й. 
М. 1852 года

2. М атеріалы  для учебной тео р іи  сл овесн ости . 3  части. М. 1858 г.
3. Воспомииаиія, мысли, тр уды  и замѣтки. 2 ч асти . М. і8о о г.
4 . Замѣчанія иа „Опытъ обіцесравиительнаго словаря великорусскаго 

язы ка“, представленныя имъ во 2 -е  отд. Имп. Академіи Н аукъ.

9. Александръ Ивановичъ Ивановъ (1849 — 1869 г.).
Кандидагъ историко-филологическаго Факультета Москов- 

скаго университета, выпуска 184ц года, онъ поступилъ млад- 
шимъ учителемъ въ 3-10 гимназію тотчасъ по окончаніи курса. 
Двадцать лѣтъ непрерывной, добросовѣстной учительской 
дѣятелыюсти въ соединеніи съ необщительностыо характера 
и крайней мнительностью привели его къ тяжкой Формѣ ду- 
шевной болѣзни (іпапіа ге1і«і05г). Въ 1869 г. оиъ былъ уво- 
ленъ по болѣзни съ полною пеисіею и скончался въ Москвѣ 
въ 1879 году.

ю. Иванъ Ермолаевичъ Соснецкій (1854— 1868 г .).
ІІолучивъ домашнее образованіе, И. Е . началъ службу 

учителемъ уѣздныхъ училищъ въ Москвѣ въ 1842 году. Въ

1850 году онъ выдержалъ при Московскомъ упиверситеіѣ 
экзаменъ на учителя іимназіи по русской словесности, а 
нъ 1853 году—экзаменъ на степень кандидага ю|ждическаго 
Факультета. Послѣ этого въ 1854 г. о і і ъ  опредѣленъ былъ 
учителемъ въ гимназію, сначала въ 4-ю— младшимъ, а нотомъ 
въ томъ * е  году вь 3-10—старшимъ. Въ 1855 г. омъ подиесъ 
Его Императорскому Величеству стихотвореніе на пріѣздъ 
Его Величества въ Москву, а въ 1856 г. стихотвореніе на 
Священное коронованіе Въ 1868 году И. Е . перешелъ на 
службу во 2-ю гимназію, гдѣ и оставался до 1873 г. Нослѣ 
этого И. Е . былъ учителемъ Ф ранцузскаго языка въ Рязаии 
н тамъ умеръ въ январѣ 1876 г. Свѣдѣнія о его личности 
изложены въ Воспоминаніяхъ Я . И. Вейиберга.

ІІечатныя сочиненія И. Е . Соснецкаго:
1. Огіытъ учебника р усскаго  язы ка при первоначальиомъ образоваиіи. 

М. 1855 г.
2. Оиытъ разбора образцовъ р усско й  сл о весн о сти . М. 1867 г.
3 . К р ат к о е  ирактическое р уково дство къ р усско м у нравонисаиію. М. 

1870 годъ.
4 . Ру сская  грамматика. Сиб. І8б 8  г .
5. И сторія русско й  литературы . М. 1870 г.
0 . Сборникъ стат ей  для чтеиія и разбора по предм ету р усскаго  язы ка 

въ уѣздны хъ, городскихъ и сельскихъ училищ ахъ, съ  приложеніемъ об- 
І-іазцовъ систем атическаго диктанта. М. 1871 г.

7- П ервая пѣснь Энеиды Виргилія, д ва  т е к с т а —нодлинный н по упро- 
щенной конструкціи. М. 1870 г.

8) Рѣчи Ц ицерона иротинъ Катилины съ  нримѣчапіями и словарем ъ. М.
1869 г.

9 . С . Диііі Сііезагіз Соішпспіагіі <1е ЬсІІо СаІІісо, съ  примѣчаніямн и сло- 
варемъ. М. 1867 г.

п . Николай Михайловичъ Поповъ (1859— 1860 г.). 
Дѣйствительный студентъ Московскаго университета, вы- 

чуска 1842 г., Н. М. началъ службу въ Тверской гимназіи, 
служилъ потомъ въ Рязанской (1845 -  1848), въ московскомъ 
Лазаревскомъинститутѣ (1848—1859 г .),въ  Екатерининскомъ 
іі Александровскомъ институ гахъ (1858 — 1859 г.) и въ Але- 
ксандровскомъ кадетскомъ корпусѣ (1851— 1860 г.). Въ гим- 
назіяхъ, сначала въ 4-й (1858— 1859 г.), а потомъ въ 3-й (1859— 
>8бо г .)  онъ служилъ нодъ конецъ своей жизни. Въ 3-й 
іимназіи онъ преподавалъ словесность на реальномъ отдѣ- 
леніи. Въ  1869 г. 2і января онъ скончался.



12. Иванъ Ѳедоровичъ Глѣбовъ (1860—1864 г.).
Кандидатъ и ст.-Ф илол.-Ф акультета Московскаго универси-

тета, выпуска 1851 года, И. Ѳ. сначала иреподавалъ рус 
скій языкъ во 2-й гимназіи (1851— 1858 г.), иотомъ (въ 1859- 
і8бо г.) въ і-й, наконецъ на реальномъ отдѣленіи въ 3 й гим- 
назіи. Въ 1864 году онъ назначенъ былъ инспекторомъ Ко 
стромской гимназіи, но вскорѣ по разстроенному состоянію 
здоровья долженъ былъ оставить служебную дѣятельность. 
Психически болыіой, онъ скончался въ Москвѣ въ семиде- 
сятыхъ годахъ. По отзыву директора 3-й гимназіи, В . 11. 
ГрііФцова, М. О. обращалъ на себя вниманіе своими совре- 
менными взглядами на предметъ, а также литературнымъ 
вкусомъ и искусствомъ оцѣнивать писателей кратко, нагляд- 
но и понятно для учащихся. Какъ дѣлыіый иренодаватель, 
онъ иринималъ живое участіе въ составленіи гірограммъ нре- 
подаванія въ і8бЗ году, а также писалъ много статей 110 
педагогическимъ вопросамъ.

Ему принадлежатъ сочииенія:
1. Т р ст ь я  Реал ы іая  М осковская гимназія, съ  1839 по ' ^ 2  г . М., 1862 г.; 

псрвоначалы ю  иапечатана въ  ж урналѣ „В осііитаніс%  1862 г ., >-*Л2 П -й н 
12-Гі; потомъ отлѣлыюй брош юрой.

2. И сторія Іірактической К оммерческой Ак;ідеміи. М ., іЬбо г.
3. Рядъ сга те й  п едагогическаго и учеп аго содерж ан ія въ  „Московскихт. 

В І.дом остяхъ“ и въ ж урналѣ „В осп итаніе".

13. Левъ Мвановичъ Поливановъ (1864 г . 6  мѣсяц.).
Д ѣйствительный сту д ен тъ  историко-Ф илологическаго Фа-

культета Московскаго университета, выпуска і8бо года, Л. 
И. до 1862 г. состоялъ на педагогическихъ курсахъ при
2-й гимназіи. В ъ  1864 году въ Февралѣ онъ назначеиъ былъ 
младшимъ учителемъ русскаго языка въ 3-10 гимназію и про- 
былъ здѣсь до конца учебнаго года; въ сентябрѣ переведеиъ 
былъ въ 4-10 гимназію старшимъ учителемъ русской словео 
ности. Съ открытіемъ собственной частной гимназіи, Л . И. 
прекратилъ службу въ гимназіи.

Левъ Ивановичъ составилъ себѣ имя своими сочиненіями 
ио языку и словесности. Ему принадлежатъ:

1. Ру сская  и церковно-славяиская этнмологія. 1 8 6 7 — І887 г . девять 

изданій.
2. Краткій учебіш къ русско й  грамматики. 1872— 1889 г. д еся ть  издашй.

3 - Р усскій  синтакси съ . М .. 1885— 1889 г . два изданія.
4 - Р у сская  христом атія. Ч асть і-я  1 8 7 0 -1 8 8 9  г . 13 изданій; ч асгь  2-я 

1 8 7 5 -1 8 8 9  г. д евя ть  нздан.й; ч асть  3 -я 1 8 7 8 -1 8 8 9  г. ч ет ы р с изданія.
5 - Начальная книжка для об учен ія русском у язы ку. 1 8 8 3 -  1888 г тои 

изданія. ‘ ^

6. П ервая пчелка. 1 8 8 6 -1 8 8 9  г - пять изданій.
7 . В то р ая  пчелка. 1886— 1889 г . два изданія.
8. Бнбліотека по р усско м у и церковно-славянскому язы ку и сл овес- 

ности. 1888 г.

9 - Сочиненія А . С. Пушкина. И зданіе съ  нодробнымн объясненіями. ч 
томовъ. 1887— 1888 г.

ю . И збранны я сочиненія Г . Р. Держ авина, съ примѣчаніями. 1883 г.
11. Избранныя сочиненія Н . М. Карамзина. Ч асть і-я . 1883 г.
12. В . А. Ж уковскій  и его  произведенія. Сочин. П. Загарина. 1883 г. 

і8883г  ИЗбраНН° е  ЧТеН‘е  Д‘ТЯ ю нош ества; а)  Р у сск ія  народныя былины.

b ) Р азо р енн ое гнѣздо. С оч. Сливицкаго. 1888 г.
c )  Іоаннъ З л атоустъ  и царица Е вд ок сія , Амедея Т ьер р н , п ереводъ  съ 

франц. 1884 г. р

Ем у ж е принадлежатъ ста т ы і: і )  въ первомъ томѣ У чебно-воспита- 
тельной библю теки, изданной Учебнымъ отдѣломъ М оск. Общ. расппостра- 
ненія гехн и чески хъ  знаній: „Э лем ентарное об ученіе отечествен н о м у язы- 
ку“; 2) въ  неоФФцціалыіомъ отдѣлѣ циркуляровъ по Моск. У ч . О кругу 
за 1868 и 1869 г . нѣсколько статей  по методикѣ р усскаго  язы ка н сло- 
весности ; 3) въ  Русском ъ В ѣстникѣ 1887 г . „Демонъ П уш кина"; 4 ) въ Р ус- 
ской Старпнѣ 1887 г „М атеріалы для б іо гр а Ф Іи  П уш кина", 1889 г . „М .Ю . 
Лсрмонтовъ въ 1831— 1832 гг .“ ;  5) въ М осковскихъ Вѣдомостяхъ 1887 г. 
..М ноіосторонній н н то р есъ , представляемый изученіемъ сочиненій Пуш- 
кшіа". (Р ѣ чь вт, Общ . Люб. Р о с . С лов.); 6 ) въ Гол осѣ М осквы 1885 г. 
..Кириллъ н М еѳодій"; „Воспомпнанія о С. А. У с о в ѣ , 1887 г.; 7) въ  Пан- 
теонѣ л итературы  1889 г . иВл. Я к . Стою нинъ“.

С вер хъ  то го : а) редакція 2-го  года учебно-воспитательной бнбліотекн:
Ь) редакція Пуш кинскаго альбома вы ставки  1880 г.

14. Алексѣй Гордѣевичъ Кашкадамовъ (1864—1672 г.).
А. 1 . окончилъкурсъ въ Московскомъ университетѣ на юри- 

дпческомъ Факультетѣ съ званіемъ дѣііствительнаго студента 
вь 1851 году; первоначально онъ служилъ чиновникомъ въ 
московскомъ Губернскомъ иравленіи, но уже въ 1855 году 
обратился къ педагогической дѣятельности, поступивъ над- 
змрателемъ во 2-ю гимназію. Преподаваніе онъ началъ въ 
1862 г ., занявъ должность учителя русскаго языка въ Прак- 
тической академіи и въ і-й гимназіи. Восемь лѣтъ нрепода- 
валъ А. Г . въ з-й гимназіи и въ 1872 г. назначенъ былъ ин-



спекторомъ 4-й гимназіи, а затѣмъ до і88з г. былъ инспек- 
торомъ Московской 1 й прогимназіи. В ъ  настоящее время 
Л . Г. состоитъ директоромъ частнаго реальнаго училища 
г. Мазинга.

15. Сергѣй Викентьевичъ Гулевичъ (1868 — 1870 г.).
К андидатъ историко-филологическаго Ф акультета М осков-

скаго университета, выпуска 1866 года, С. 13. началъ служ- 
бу учителемъ словесности въ Рязанской гимназіи. Въ  1868 го- 
ду онъ назначенъ былъ учителемъ русской словесности въ 
старшихъ классахъ 3 й гимназіи, въ 1870 г. инспекторомъ
2 й гимназіи, въ 1872 г. директоромъ Рязанской гимназіи, 
въ 1877 г. директоромъ 2-й гимназіи; въ этой должности 
состоитъ до настоящаго времени.

Ему принадлежитъ въ ж урналѣ Мин. Нар. П р о св. за 1870 г .,  Л» I I  и 
12 , статья  „Гнмназіи и приготовительны я іиколы въ Герм аніи".

16. Петръ Андреевичъ Виноградовъ (съ 1870 г. до насто- 
ящаго времени).

Кандидатъ историко-филологическаго Факультета Москов- 
скаго университета, выпуска І869 г ., онъ началъ службу 
учителемъ русскаго языка в і Московской 4  й гимназіи; въ 
1870 г. персведенъ преподавателемъ русскаго языка и сло- 
весности въ 3-ю гимназію, причемъ на него возложено так- 
же преподаваніе латинскаго языка. Состоя до иастоящаю 
времени въ 3 й гимназіи, онъ съ 1873 года иснравляетъ обя- 
занность секретаря педагогическаго совѣга и преподаеть 
русскую словесность въ Лицеѣ Цесаревича Николая (съ 
1873 г .)  и въ частной гимиазіи Креймана (съ 1872 г.); съ 
1875 г. состоитъ членомъ Испытательнаго комитета при по- 
печителѣ Московскаго учебнаго округа.

Печатныя сочиненія его, кромѣ настоящаго труда:

1. Ж у ковскій  и ром антическая школа. Рѣчь на актѣ гимназіи Крейма- 

на. 1877 г.
2 . В ъ  О писателыю мъ каталогѣ, изд. недагогич. огдѣломъ П олитсхни- 

ческой вы ставки 1872 г. „Разборъ книги Стою ннна: Р уковод ство  для тео- 
р ети ческаго  изученія русской л и гер ату р ьГ.

3. Въ Учебно-восіш тательной библіотскѣ, изд. Учсбнымъ о тд. Обшс- 
ств а  техни ч. знаній 1876 г .  „Разборъ учебника элементарной логики и 
стилистики З авьял ова“.

4 . Н ѣсколько стат ей  въ М осковскихъ В ѣдом остяхъ, напр. 1886 года

№ іоо-й— некрологъ В . И. М алііновскаго и въ 1887 г. № 304-й—некрологъ 
П П. П ѣвнш ікаго.

5- Книга упражненій къ лат. грамматикѣ Ш ульца, 2 части , і - е  изданіе
1872 г .; затѣиъ і-я  часть до 1889 г . имѣла 9  изданій, 2-я до 1888 года 6  
изданій.

6 . Сборннкъ статей  для п ереводовъ съ  р у сск а го  язы ка на латинскій1 
части і-я  и 2-я. і-я  ч асть  съ  1874 д о  1886 г . .3 изданія; 2-я съ  1876 до 
1879 г. 2 изданія.

7. Л атш іская стилистикп, по руков. Э . Б ер ге р а . 1877— 1886 г. 2  изданія.
8. Полііый русско-латннскій  сл оварь Ч асть і-я , А— 3 . 1880 г.
9 . КраткіИ русско-латинскій сл оварь. 1 8 8 5 -1 8 8 9  г . тр и  изданія 
(Книги отъ 5 до 9  № - в ъ  сотрудни чествѣ  съ  Ю . Ю. Ходобаем ъ). 
С вер х ъ  то го  принималъ у ч аст іе  въ составл ен іи  „И стори ческаго очерка

25-лѣтія частной гимназіи Крейм ана", 1884 г.

17. Ростиславъ Ивановичъ Крыловъ (1870— 1879 г.).
(Смотри въ III главѣ, стр. 95, какъ инспектора).
18. РаФаилъ Ивановичъ Державинъ (1872-1879 г.). 
Кандидатъ историко-Ф илологическаго Ф акультета Москов-

скаго университета, выпуска 1872 года, Р. И. тотчасъ по 
окончаніи курса опредѣленъ былъ преподавателемъ русскаго 
и латинскаго языковь въ младшихъ классахъ 3 й гимна- 
эіи. Одновременно онъ нреподавалъ русскій языкъ въ Ели- 
заветинскомъ институтѣ (1872--І874 г.), въ Коммерческомъ 
училищѣ (съ 1875 до сего времени); былъ членомъ хозЯй- 
ственнагокоми гетавъ гимназіи. Въ 1879 г. онъ иереведенъ въ 
Московскую 5-ю гимназію, гдѣ состоитъ и теперь.

19. Николай Ивановичъ Баталинъ (1 8 7 3 -1 8 7 7  г.). 
Кандидатъ историко-Ф илологическаго Ф акультета Москов-

скаго университета, выпуска 1873 года, Н. И. по оконча- 
ніи курса опредѣленъ преподавателемъ русскаго языка въ 
параллельныхъ классахъз й гимназіи. Въ 1877 году онъ пе- 
решелъ на службу въ 6-ю гимназію, гдѣ въ настоящее вре- 
мя состоитъ инспектирующимъ учителемъ.

Печатныя сочиненія:
1. Изборіш къ стат ей  для те о р ет н ч еск а го  и зучен ія образцовъ русской  

словесности , 1882 -1 8 8 9  г. тр и  изданія.
2 . Элементарный кур съ  логики. Д о  1888 г. пять нзданій.
3 Русскій  синтаксисъ. М ., 1883 г.
4. Р уковод ство  къ составленію  п еріодовъ. Т р и  изданія.
5- Статьи для дпктанта. Ч еты р е выпуска.
6. М атеріалы и заиачи для письменныхъ упражненій. М ., 1878 г.



7. Краткая славянскан грамиатика.
8. Краткій учебникъ русско й  грамматики ( 1 8 7 6 -1 8 8 7  г . три изданія).
9 . Н астольная справочная кннжка по о р ѳ о гр а Ф Іи . М., 1888 г.
10. Ф р . Ш п и сса. Книга упражненій для переводовъ съ  латин. яз. на 

р усскій  и обратно. П ереводъ съ  нѣм. яз.
11. У чебн ая р усская историко-литературная христом атія. М ., 1888 г. 
С в е р х ъ т о го  статьи  въ Ф илологическихъ запискахъ: въ 1873 г. „Древ-

н е-р у сск іе  азбуковники“; въ 1874— 75 годахъ „С казаніе объ Индѣйскомъ 
ц арствѣ1' .

20. Владиміръ Ывановичъ Ш енрокъ (съ 1877 г. до настоя- 
щаго времени).

Кандидатъ С .-П етербургскаго университета, выпуска 
1875 года, Влад. Иван. началъ службу въ Тульской гимназіи. 
Въ  1877 году онъ переведенъ былъ въ Моск. 3-ю гимназію 
учителемъ русскаго и латинскаго языковъ, въ каковой долж- 
ности состоитъ и до настоящаго времени, преподавая въ 
тоже время русскую словесность въ Практической ака- 
деміи іі въ женской классической гимназіи г-жи Фишеръ. 

Печатные труды его:
1. У к азател ь къ письмамъ Н. В . Гоголя. 1886— 1888 г . два изяанія.
2 . У ч ен и ческ іе  годы Гоголя, 1887 г.
С таты і:
3 . А. О . Смнрнова и Н. В . Гоголь іР усская  С тарнна 1888 г., 4 , 6 , 7 

п ю  кн.).
4 . Н . В . Гоголь въ  нснлданныхъ пнсьмахъ къ П л ети еву  (Р у сск . Старпна 

1888 г . ,  6-я кн. и 1889 г. і -я  кн .).
5. Родителн Н. В . Гоголя. (И сто р . Вѣстникъ 1889 г. 1— 2 кн.».
6. Ппсьмо въ редакцію  Н оваго Вр ем ен н. (Н ов. В р . 1886 г. іо  се н т .).
1- Взглялы  Пушкина и Гоголя на воспитаніе (Гнм назія, 1888 г. V—VII).
8 . Имъ ж е сообщ ено въ редакцію Р у сской  Старины письмо Гоголя кь

Бѣлинскому. (Р у сск . С тар . 1888 г. іюнь).

21. КонстантинъКириловичъ Войнаховскій (1879— 1887 г.). 
Смотри въ III главѣ, стр. 9 6 , какъ инспектора.
22. Николай Ивановичъ Алякритскій (1879— 1881 г.). 
Кандидатъ историко-Филологическаго ф эк . Московскаго

университета, выпуска 1878 года, Н. И. началъ службу пре- 
подавателемъ русскаго языка въ реальномъ училищѣ прн 
р е Ф о р м а т с к о й  церкви въ Москвѣ; въ 3-й гимназіи былъ пре- 
подавателемъ иараллельныхъ классовъ съ 1879 но 1881 г. 
Вудучи назначенъ директоромъ реальнаго училища при ре- 
Форматской церкви, онъ оставилъ службу въ з-й гимназіи.

Съ 1887 г. Н. И. занимаетъ должность инспектора студен- 
товъ Харьковскаго университета.

Печатное сочиненіе его:
Краткая грамматика древн е-ц ерковн о-сл авяискаго ялыка. 1886 г.
23. Сергѣй Юльевичъ Некрасовъ (съ 1880 г. до наст. вр.). 
Смотри древніе языки.
24. Иванъ Михайловичъ Ивакинъ (съ 1881 г. до наст. вр.). 
По окончаніи курса въ Московскомъ университетѣ на

и сто р и к о -Ф и л о л о ги ч еск о м ъ  Ф а к у л ь т е т ѣ  с о  степеныо кан ди - 
дата въ 1881 году, И. М. занялъ мѣсто иреподавателя рус- 
скаго языка въ параллельныхъ классахъ 3-й гимназіи. Въ 
1884 году ему поручено было сверхъ того преподаваніе 
геограФІи въ параллельныхъ классахъ.

Др е в н і е  я з ыки .

Нзъ древнихъ языковъ въ 3-ей гимназіи сначала препода 
вался одинъ латинскій; съ 1847 ДО 1852 г. для желающихъ 
преподавался и греческій языкъ; отмѣненное въ 1852 году, 
преподаваніе греческаго языка было возстановлено лишь въ
І8б8 году. Преподаваніе латинскаго языка отъ 1849 до 18б8 г. 
ограничивалось лишь старшими четырьмя классами, а по- 
тому и гірограмма гіреподаванія въ что время не была об- 
ішірна.

Какъ постпвлсно было прегіодаваніе латинскаго языка въ
3-ейгимназіидо 1849г., мы видѣливъІІІ главѣ, стр. 4 2 - 4 5 .  До- 
полніо теперь эти свѣдѣнія указаніемъ на то, что находили 
возможнымъ въ то время читать изъ древнихъ писателеГі.

II классъ: легкіе отрывки изъ Ое Ъеііо СаІІісо — Цезаря;
III классъ: Сневаг—уже въ порядкѣ его изложенія;
IV классъ: Ое ат іс іііа , Ое зепесіиіе -  Дицерона;
V классъ: Рго Агсіііа роёіа, Рго геуе Веіоіаго, Сіс., 1 115 

жлоги и 1-я книга Энеиды Вирги.пія;
VI классъ: 4 рѣчи ІДицерона іи С аііііпат, Рго Мііоне; 2,

3 и 6-я книги Энеиды.
ѴП классъ: 1)е ойісіів — Цицерона; X X I кн. Т . Ливія: Г)е 

Ѵегтаиіа—'Іацита; нѣсколько одъ Горація.
Отъ 1852 г. (въ иервые годы послѣ 1849 г. читались съ учени-



ками, учившимися латинскому языку въ низшихъ классахъ, 
тѣ-же сочиненія, какъ и прежде) до 1868  года читалось:

IV' классъ: Согпеііиз Меров — около 35 главъ; V классъ: 
Заііизііив—около 30 главъ, Саезяг—около 30 главъ; VI классъ: 
Саеваг—около 50 главъ, Сісего — двѣ рѣчи,Т. Ілѵіиа—около 
20 главъ; VII классъ: Сіеего--около 40главъ и Оѵійіив—около 
500 стиховъ.

Послѣ переходнаго времени отъ 18б8 до І872 г ., когда 
чтеніе опредѣлялось каждый годъ совѣтомъ особо въ за- 
висимости отъ степени познаній учениковъ, съ І872 года 
установились тѣ  размѣры чтенія, которые видимъ теперь.

По греческому языку отъ 1 8 4 7  д о  І 8 5 2  года читалось при- 
близителыю слѣдующее:

IV классъ: Киропедія К сен оф онта; V классъ: отрывки изъ 
Аполлодоровой „Библіотекии; VI классъ: Одиссея Гомера: 
VII классъ: Иліада Гомера; нѣсколько главъ изъ 1-й книги 
Ѳукидида, изъ ГІлатоновыхъ діалоговъ; царь Эдипъ-Софокла 
и нѣкоторыя изъ лирическихъ стихотвореній.

Чтеніе въ послѣдній періодъ опредѣляется „учебными пла- 
нами“, изданными министерствомъ.

У чебники по датинской граиматикѣ: Начальныя основаш я латинскаго 
языка Бѣллю стина 11 8 .^  -1 8 4 2  г ) ,  латинская грамиатика Цум нта, пер. 
Поиова (1842 - 1845 г.)-, оиять Бѣллю стинъ (1846  г. и д ал ѣ е); граиматиіи 
Я . Смирнова (і8 (ю — 1872 г . ) ;  грамматика Ш ульц а, пер. Холобая (съ  1872 г.

л о настояш аго вр .).
Греческаяграм м атика проходилась въпервый перю дъ по запискамъ пре- 

подавателя; съ  1868 г . учебниками были: Кю неръ (1868 г .) ,  Курш усъ 
(.1869— 1878 г .) ,  си нтакси съ  Нидерле въ обработкѣМ ейера и Рейыера 11877 
1879 г -)> этимологія и си нтакси съ  Э . Ч ернаго (съ  1879 ло н аст . вр .).

Преподаватели: .
I. Густавъ- Вильгельмъ (въ общежитіи Василій) Михайло- 

В И Ч Ъ  В у Л Ь Ф Ъ  (І839—І84І 1’.).
Уроженецъ г. Риги, родившійся въ 1814  г ., В . М. полу- 

чилъ образоваціе въ Рижской гимназіи и три года слушалъ 
лекціи въ Дерптскомъ университетѣ; въ І837 г. уволенъ 
былъ изъ университета съ одобрительнымъ свидѣтельствомъ. 
Въ 1838 г. онъ составилъ и издалъ краткую латинскую грам- 
матику, подъ названіемъ: „Начальныя правила латинской 
грамматики1*. Эта книга одобрена была проФессоромъ ГреФе.

Въ І839 г - выдержалъ въ комнтетѣ, учрежденномъ
при С.-Петербургскомъ университетѣ, испытаніе на званіе 
домашняго учителя латинскаго и греческаго языковъ. При 
открытіи з-ей гимназіи въ Москвѣ, В. М. опредѣленъ былъ 
въ нее учителемъ латинскаго языка. Снеціально для учени- 
ковъ своихъ въ 3 -ей гимназіи онъ составилъ и издалъ ла- 
тинскую этимологію (М. 1839 г .) , которая въ 1803 г. вышла 
третьимъ издапіемъ. Преподавая въ то ж е время латинскій 
н греческій языкъ въ институтѣ для оберъ-оФицерскихъ си- 
ротъ Имп. воспит. дома, онъ въ 1843 г . издалъ греческую 
этимологію. Оставивь но болѣзни преподавательскую дѣя- 
тельность, онъ до І849 г. исправлялъ должность помощника 
ректора (сопгесіог) мужскаго училища ири Еванг.-лют. ц. 
свв. ГІетра и Павла, а съ 18 4 9  *• служилъ корректоромъ 
въ университетской типограФІи. ІІодъ конецъ жизни В . М. 
страдалъ душевною болѣзнію; скончался 21 дек. І850 г.

По отзывамъ лицъ, знавшихъ нокойнаго, онъ отличался 
\ влекательнымъ и живымъ иреподаваніемъ и умѣлъ возбу- 
ждать въ учащихся любовь къ классическимъ языкамъі при 
этомъ ему много номогалъ прекрасиый талангъ декламаціи.

2. Александрь Христіановичъ Миндереръ ( І 8 4 0 - І 8 4 2  г.).
^ роженецъ г. Козлова, дѣйствительный студентъ словес-

наго отдѣленія Московскаго университета, выиуска 1833 г., 
А. X . былъ собственно учителемъ нѣмецкаго языка и ире- 
подавалъ его въ московскихъ инстигутахъ, почему соста- 
вилъ и учебникъ: „Руководство къ изученію нѣмецкаго языка“ 
(подъ псевдонимомъ иослѣднихъ буквъ своей Фамиліи), 1886  г.
4-е изданіе. Латинскій языкъ онъ преиодавалъ только въ
3-ей гимназіи два года. Ііо  окончаніи педагогической дѣя- 
тельности А . X . служилъ въ контролѣ. Въ  настоящее время 
онъ живетъ въ Москвѣ.

3. Владиміръ Андреевичъ Манке (1841 — І849 г.). 
Эстляндскій уроженецъ, кандидатъ Деритскаго универси-

тета, ФилосоФскаго Ф акультета, вып. І833 года, Вл. Андр. 
началъ педагогическую дѣятельность лишь въ І84І году, 
получивъ мѣсто старшаго учителя латинскаго языка въ 3-ей 
гимназіи. Въ І849 г . , вслѣдсгвіе сокращенія нреподаванія 
латинскаго языка, онъ остался за штатомъ и иосгупилъ



вновь въ гимназію въ І852 г. учигелемъ нѣмецкаго языка. 
ВЪ І855 і'- онь оставилъ педагогическую дѣятельность, по- 
лучивъ мѣсто почтмейстера въ Везенбергской почтовоіі 
конторѣ.

4. Иванъ Ивановичъ Лебедннскій (1842—1843  г -)-
И. И. родился въ г. Кіевѣ и окончилъ курсъ въ I лавномъ 

Педагогическомъ институтѣ по историко-филологическому 
Факультету въ І842 г. Въ  3-ю гимназію онъ опредѣленъ былъ 
тотчасъ по окончаніи курса; въ І843 г * перемѣщенъ въТвер- 
скую гимназію, а впослѣдствіи былъ учителемъ 3-ей С.-Пе- 
тербургской гимназіи.

Изъ печатныхъ его трудовъ извѣстны:
1. П олііый латшіскій словарь, составлснны й ймъ вм ѣстѣ съ  Ананьевьпп, 

и Яснецкимъ, подъ редакціею  проФ. Л еон тьева . М. 1862 г.
2 . Сокращ енный латинскій сл оварь, подъ тою  ж е редакиіею. М. 1862 г.
3 . Л атннско-русскій  словарь къ С аллю стію . Спб. 1867 г.

5. Сергѣй Дмитріевичъ Ш естаковъ (1843— 1847 г.).
Родомъ изъ Калужской губерніи, сынъ святенника, С . Д.

получилъ образованіс иа 1-мъ отдѣленіи философскаго Фа 
культета Московскаго университета и окончилъ курсъ въ 
1840 г. со степеныо кандидата. Педагогическую дѣятель- 
ность онъ началъ въ Калужской гимназіи учителемъ латин- 
скаго языка; въ Москву, въ 3-10 гимназію, иереведепъ въ 
І843 г. Неловѣкъ глубоко образованный, съ изяіцнымъ литс- 
ратурнымъ вкусомъ, отличный знатокъ древнихъ писателеіі. 
С. Д . внесъ новую жизнь ^  . . ^^^аваій е латинскаго языка 
въ 3-ей гимназіи. Сухой грам^ ,^ ,зск ій  снособъ обученія 
онъ замѣнилі) живымъ, талаитливымъ чтеніемъ писателей, о 
чемъ свидѣтельствуетъ между прочимъ и программа его 
преподаванія, приведенная мною въглавѣ І11,стр .4 3 - Увлекаясь 
древними писателями, онъ издавалъ и нечатные переводы 
ихъ; иеревелъ комедіи Плавта, оды Горація. Съ І847 г. дѣя- 
тельность С. Д . нринадлежитъ исключителыю университету. 
Здѣсь, состоя въ самыхъ -дружескихъ, сердечныхъ отноше- 
ніяхъ съ 11. М. Леонтьевымъ, С. Д. не мало ноработалъ для 
возвышенія уровня классическаго образованія въ Россш . 
Онъ неутомимо по-ирежнему работалъ надъ переводомъ древ- 
нихъ классическихъ писателей, а также отзывался въ періо-

дическихъ изданіяхъ на разные вопросы по изученію древ 
няго классическаго міра. Оиъ помѣщалъ свои статьи въ 
Московскихъ Вѣдомостяхъ (1851 г. № 96-й), въ Русскомъ 
Вѣстникѣ (І856 г. № іб-й), въ Отечественныхъ Запискахъ 
(1851 г. № 3-й, І856 г. № 6-й) и проч. Болѣе широкихъ раз- 
мѣровъ его литературная дѣятельность не могла принять 
вслѣдствіе развившейся у него болѣзни спинного мозга, ко- 
торая и свела его въ могилу въ І858 году.

6 . Матвѣй Ивановичъ Падренъ де-Карне (1845 — 1855 г . ) .
Смотри въ главѣ 111, стр. 69.
7 . Борисъ Ивановичъ Ордынскій (І847— 1852 г.).
Уроженецъ Вольтнской губерніи, Б . И. окончилъ курсъ

въ Московскомъ университетѣ въ І844 г -, со степенью 
кандидата 1-го отд. ФилосоФскаго Ф акультета. Начавъ службу 
въ томъ-же году въ Ярославской гимназіи, Б . И. въ 1847 г. 
иереведенъ былъ старшимъ учителемъ греческаго языка въ 
ѴІоск. з-ю гимназію. Э то былъ единственный преподаватель 
іреческаго языка въ нашей гимназіи въ первый періодъ ея 
существованія, и мы уже видѣли въ главѣ III, стр. 42, какъ 
успѣшно шло гіреподаваніе у Бориса Ивановича, благодаря 
практическому методу изученія языка. Условія тогдашняго 
времени не позволили таланту его раскрыться во всей силѣ, 
а въ 1852 г. онъ долженъ былъ совсѣмъ нрекратить препо- 
даваніе греческаго языка въ гимназіи. Поставленный въ тя- 
желое положеніе заштатнаго преподавателя, онъ нѣкоторое 
время (1851— 1852 г.) пр лъ латинскій языкъ; но уже
въ 1852 г. сдалъ экзамеі. .»а степень магистра греческой 
словесности и получилъ каѳедру въ Казанскомъ универси- 
тетѣ. Университетское преподаваніе его продолжалось отъ 
І853 До І859 г - Б . И. скончался 30 мая І8б і г. на 39 году 
своей жизни.

Борису И вановичу принадлежигъ много статей  въ разныхъ періодиче- 
сыіхъ изданіяхъ по иопросамъ, касающимся изученія кл ассическаго міра:

1. В ъ  „П ронилеяхъ": З анятія молодаго аѳинянина (1850 г .) .
2. В ъ  О теч ествен н ы хъ  Запискахъ: „Г р еч еск ія  женщ иньГ (1850 г. т . 68-й) 

объ А ристоФ анѣ—двѣ статьи  (1849 и 1850 г . ,  томы 6 2 , 70  и 73-й); костю мы’ 
^ома и мебель древнихъ гр еко въ  (1850  года); обѣды древнихъ грековъ 
(1851 г. т . 75-й).



3- Въ С овременникѣ: „Х ар актер ъ  Ѳ ео о р а ста  (1850  г. т . X X I I I ) ;  о гре- 
ческомъ те а т р ѣ  (1851 г . т . Х Х У );  о Лукіанѣ (т . X X X  и X X X II ) .

4 . Въ М осквитянинѣ: „Наемиые друзья пъ богаты хъ римскихъ домахі,", 
(1851 года).

В ъ  1853 г . пъ О теч естве іш ы хъ  Запискахъ (кн . і-я )  напечатанъ сдѣлап 
ный Б . И . переводъ тр ех ъ  пѣсенъ Иліады Гом ера. В ъ  предисловіи перо- 
водчикъ сообіцаетъ, что переводъ сдѣланъ лѣтъ пять назадъ, по съ  тоіо 
времени авторъ не переставалъ обработы вать е го . Э пическое народ- 
н ое п роизведеніе Ордынскій пытался переводить эпическимъ ж е на- 
ролнымъ языкомъ, но б езъ  сти хо творн аго  размѣра. В отъ  начало перевода:

„Воспой, богиня, гнѣвъ Ахилла Л елееви ча, пагубный гнѣвъ! Тьм у бѣлъ 
онъ надѣлалъ Ахеянамъ, много могучихъ душъ богаты р скихъ спровадилъ 
къ А иду, а тѣ л а ихъ д остал и сь въ добы чу псамъ и воронамъ; бы ла ж е пд 
то  воля З е в е с а . Т акъ  было съ  тѣ хъ  поръ, какъ повздорили к іія з ь  Атрос- 
вичъ и свѣ тъ —Ахиллъ“.

С вер х ъ  то го  Ордынскій напечаталъ отдѣлыіыя сочипенія:
1. П ервоначальное р уково дство къ этимологіи гр ече скаго  язы ка. М. 1853 і
2. „О  поэзіи“— А ри сто тел я. ІІер еве л ъ  и объяснилъ О рд. М. 1854 г.
3 . С личеніе грамматики простонароднаго гр ече скаго  языка съ  гречп- 

скимъ древнимъ языкомъ. К аз. 1858 г.
4 . „Отпаленіе Греціи  отъ  Турціи и овропейская политика относителыі" 

Гр ец ін  и Турціи“ (по поводу И сторіи  Эллинскаго возстаиія Спиридоііл 
Т р у кун а).

8. Оскаръ Германовичъ Гебель (1856—1869 г .) .
О. Г. окончилъ курсъ въ Главномъ педагогическомъ инсти- 

тутѣ въ 1853 году. Е го  служба началась въ Моск. 1-й гим- 
назіи, гдѣ онъ былъ учителемъ геограФІи. Съ назначеніемь 
М. И. Падренъ де-Карне инспекторомъ гимназіи, О . Г . по- 
лучилъ въ 3-ей гимназіи мѣсто старшаго учителя латинскаго 
языіса. Въ  1869 г. онъ назначенъ былъ директоромъ Вязем 
ской гимназіи, а съ  1873 до 1882  г. былъ директоромъ Моск.
4-й гимназіи. Въ пастояіцее время въ отставкѣ и живеп 
въ Москвѣ.

9 . Сергѣй Иванопичъ Романовскій (1864— 1Я65 г .).
ІІо окоичаніи курса пъ Главномъ педагогическомъ инсти 

тутѣ въ І838 г., С. И. былъ учителемъ въ Астрахаиской 
гимназіи (І8 3 9 — 1844 т.) и въ ІІензепскомъ двор. институтѣ 
(1844— 1849 г.); затѣмъ въ должпости инспектора ГІензен- 
ской гимназіи выслужилъ пенсію (1864 г.). Нереселивинк ь 
въ Москву, онъ занялъ мѣсто преподавателя латинскаго 
языка въ открывшнхся въ 1864 г. параллельныхъ классахъ

3-ей гимназіи. Послѣ этого С. И. былъ преподавателемъ на 
иедагогическихъ курсахъ въ Моск. 3-мъ уѣздномъ училищѣ. 

Ю. Николай Ѳедоровичъ Викманъ (1866—1872 г.).
Смотри нѣмецкій языкъ.
п. Дмитрій ГІетровичъ Медвѣдевъ (1 8 6 7 -  1886 г.). 
Кандидатъ 1-го отд. ФилосоФскаго Факультета Московскаго 

упиверситета, выпуска 1849 г., Д . П. началъ службу препо- 
давателемъ исторіи во 2-мъ Моск. кадетскомъ корпусѣ въ 
1853 году. Въ І864 г. онъ перешелъ на службу въ 3-10 гим- 
назію, получивъ здѣсь мѣсто преподавателя исторіи въ па- 
раллелыіыхъ классахъ. Съ І867 до 1886  года онъ занималъ 
мѣсто штатиаго преподавателя древнихъ языковъ. В ъ  1886 
году Д . П. вышелъ въ отставку и въ пастояіцее время жи- 
иетъ въ Москвѣ.

12. Александръ Григорьевичъ Никольскій (1868—1869 г.). 
Священникъ церкви ЬІоваго Пимена, преподаватель Моск.

духовной семинаріи, онъ приглашенъ былъ для преподавапіи 
латипскаго языка ві> первый годъ по преобразоваиіи гимпа- 
зіи. Лѣтъ пять тому назадъ онъ скончался.

13. Авеииръ Александровичъ Грудининъ (1869—1874 г.).
А. А. окончилъ курсъ въ Московскомъ уииверситетѣ, на

псторико-Фіілологическомъ Факультетѣ, со степеиыо канди- 
дата, въ 1869 году. По окончаніи курса о і і ъ  назначеиъ былі> 
преподавателемъ древиихъ языковъ въ 3-й гимназіи и со- 
ітоялъ въ ней до 1874 года, преподавая одновременно и въ
5-Й гимиазіи. Съ трудами по преподаванію А. А . соедииялъ 
труды по приготовленію къ экзамепу на степеиь магистра. 
Полѣзиь, горловая чахотка, не позволила ему окончить экза- 
меиа, и 4  мая 1874 года онъ скончался. Доволыю обиімр- 
іая библіотека его, состоявшая преимуіцествеипо изъ из- 
ііапій классиковъ, передаиа его братомъ въ даръ 3-й гимпазіп.

14. Юрій Юрьевичъ Ходобай (съ 1869 г. до иаст. вр.).
Ю .  1 0 . окоичилъ курсъ въ Градецкомъ уииверситетѣ иа ф и -

яо( 'о ф с к о м ъ  Факультетѣ въ 1861 г. и до 1869 г. былъ пре- 
юдавателемъ древиихъ языковъ въ австрійскихъ гимназіяхъ. 
Службу въ Россіи онъ иачалъ въ 1869 г. въ Тульской гим- 
іазіи и въ томъ же году переведеиъ въ 3-10 гимпазііо. Одио- 
ірсменно съ преподаваиіемъ въ 3-й гимназіи, Ю. Ю . съ



1873 г. до 1882 г. исполнялъ обязанности старш аго тутора 
гимназическихъ классовъ въ Лицеѣ Цесаревича Николая. 
а въ гимназіи до настоящаго времени состоитъ членомі 
хозяйственнаго комитета.

Печатныя сочиненія его:
1. Л атинская граиматика Ш ульца, обработанная для р усски хъ  гимназііі:
a) Младшій воэрастъ. 1874— 1889 г. восем ь изданій.

b )  Старш ій во зр астъ . 1872— 1875 г . три изданія.
2 . Книга упражненій къ латинской грамматикѣ, 2  части. І -е  изд. 1872 г.і 

затѣмъ і-я  часть съ 1874 по 1889 г . девять изданій; 2-я ч асть  съ  1874 г 
по 1888 г . ш есгь  изданій.

3. Сборникъ статей  для переводовъ съ  р усскаго  язы ка на латинскііі. 
2 части . і -я  ч а ст ь  съ  1874 по 1886 г . имѣла з  изданія; 2-я часть съ 1876 
до 1879 г - два изданія.

4. Л атинская стилистика по Э . Б е р ге р у . 1877— 1886 г. два  изланія.

5. Полный русско-латинскій  сл оварь. Ч асть і-я , А— 3 . 1880 г.
6 . Краткій русско-латинскій  словарь. 1885 — 1889 г .  тр и  изданія.
Книги отъ  2 до 6 Л асоставлены  въ со тр уд н и чествѣ  съ  П. Виноградовымь

15. Эмилій Вячеславичъ Черный (съ 1869 г. до настоящаго 
времени).

Э . В . получилъ образованіе въ Вѣнскомъ университеті 
на ф и л о с о ф с к о м ъ  Факультетѣ, ивъ 1862 г. выдержалъ испы, 
таніе на званіе учителя древнихъ языковъ въ гимназіи. До
1869 г. онъ проходилъ службу въ австрійскихъ гимназіяхг 
а съ 1869 г. до настоящаго времени служитъ преподавате 
лемъ греческаго языка въ 3-й гимназіи, исполняя въ то ж< 
время обязанность члена хозяйственнаго комитета.

Печатныя сочиненія его:
1. Объ отнош еніи видовъ р усскаго  глагола къ гр еч . временамъ.Спб. 187’ г
2. Г р еч еск а я  грамматика; ч а ст ь  і - я —этимологія, по учебнику Э . Коха 

1879— ^889 г. 6  изданій; часть 2-я—синтакси съ , (1879— ! 888 г .)  4  изданія.
3. К р аткое рук о во дство  къ греческом у си нтакси су. 1887— 1889 г. дванзі
4-К нига упраж ненійкъгреч.этим ологіи  по П . В е з е н е р у . 1879— і888г.6п зі
5 М етаФразы для обратнаго перевода Анабазиса, 1887 г.
6 . Сборникъ матеріаловъ для устн аго  и письменнаго п еревода въ V- 

V III классѣ (въ сотр уд н и чествѣ  съ  Н. И. Баталинымъ) 3 части; 1870
1885 г . два изданія.

7. Р у сско-гр еч еск ій  с л о ва р ь . 1879—1885 г. два изданія.
С вер х ъ  того во  времч службы въ А встріи  онъ состави л ъ : і ,  Словаикѵі 

храстом атію , 2 т . 2 , Латинскую  грамматикуна словацкомъ язы кѣ и 3 , Кне 
гу  упраж неній  къ ней.

10. Петръ Андреевичъ Виноградовъ (1870—1887 г.). 
Смотри русскій языкъ.
17. Вячеславъ Ильичъ Малиновскій, директоръ (1872 — 

г879 г .).
Смотри гл. III, стр. 89.
18. Ростиславъ Ивановичъ Крыловъ, инспекторъ (1872—

1875 г.).
Смотри гл. 111, стр. 95.
19. Левъ Яковлевичъ Стебельскій (187З г. нѣск. недѣль). 

Образованіе получилъ въ Вѣнскомъ университетѣ.
20. РаФ аилъ Ивановичъ Державинъ (1873—1879 г.).
Смотри русскій языкъ.
21. СергѣйЮльевичъ Некрасовъ (съ 1873 г. до сего времени).
С. Ю. кандидатъ Моск. университета, историко-Филоло-

гическаго Ф акультета, выпуска 1873 года. Опредѣленный по 
окончаніи курса въ 3-ю гимназію, онъ состоитъ въ ней и 
теперь, преподавая въ то ж е время словесность въ Мос- 
ковской консерваторіи ивъчастныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

22. Николай Ивановичъ Баталинъ (1873— 1877 г.).
Смотри русскій языкъ.
23. Евгеній Александровичъ Шмидтъ (1873— 1875 г.).
Е . А ., кандидатъ Ф илосоФскаго Факультета Дерптскаго 

университета, выпуска 1849 г ., Іеннскимъ университетомъ 
удостоенъ степени доктора ф и л о с о ф і и . Съ 1869 г. онъ со- 
стоитъ преподавателемъ нѣмецкаго языка въ Николаевскомъ 
шіститутѣ. Въ  з-й гимназіи онъ преподавалъ латинскій и 
греческій языки съ 1873 по 1875 годъ.

Ему принадлежитъ нѣсколько сочиненій по греческой  миѳологіи и по 
психологіи, написанныхъ на нѣмецкомъ язы кѣ; на русско м ъ — одно: „Ц ентръ 
жизни въ организмѣ". М. 1886 г.

24. Якимъ Якимовичъ Квичала (1875— 1877 г.).
Я. Я . окончилъ курсъ въ ГІражскомъ университетѣ въ

І8б8 г. По выдержаніи экзамена въ С.-Петербургскомъ 
университетѣ, Я . Я . назначенъ былъ учителемъ въ Твер 
скую гимназію ііо древнимъ языкамъ и состоялъ тамъ съ
1870 по 1875 г. Переведенный въ Москву, онъ кромѣ 3-й 
гимназіислужилъ въ Лазаревскомъинститутѣ до своей смерти.



25. Дмитрій Алексѣевичъ Соколовъ (1876—1883 г.)-
Кандидатъ историко-Филологическаго Факультета Москов- 

скаго упиверситета, вынуска 1874 г ., Д . А . началъ службѵ 
въ 4-й гимпазіи учителемъ древнихъ языковъ. Въ 1877 г - омъ 
переведенъ былъ въ 3-10 гимназію, а въ 1883 г. назначеиъ 
инсчекторомъ Брянской нрогимназіи. В ъ  иастоящее время 
онъ состоитъ директоромъ Ярославской гимназіи.

26 Вла. циміръ Ивановичъ Ш енрокъ (1877—1887 г .) .
Смотри русскій языкъ.
27 Лукіанъ Осиповичъ Лавровскій, директоръ (съ 1879 г. 

до настоящаго времеии). Смотри главу 111, стр. 96.
28. Копстаитинъ Кириловичъ Войнаховскій (1879— 1887 г). 

Смотри главу 111, стр. 96.
29. Андрей Сергѣевичъ Ф охтъ (1880—1881 г.).
К а н д м д а т ъ  М о с к о в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  и с т о р и к о -Ф и л о л о -

гическаго Факультета, вынуска 1879 г., А. С. въ томъ же 
году поступилъ преподавателемъ въ Моск. 6-ю гимназію, 
а въ 1880 г. приглашенъ былъ ігьз-ю гимназію.Въ 1881 году 
онъ оставилъ учительскую службу и иоселился въ свосмъ 
имѣніи, въ Саратовской губерніи. Въ  настояіцее «ремя оиъ 
занимаетъ тамъ должность инсиектора народиыхъ школь.

30. Андрей Викентьевичъ А дольфъ (съ 1883 г. до настоя- 
щаго времеии).

К а и д и д а т ъ  М о с к о в с к а г о  у и и в е р с и т е т а ,  и с т о р и к о -ф и л о л с -  

г и ч е с к а г о  Ф а к у л ь т е т а ,  в ы п у с к а  1879 г., А. В . н а ч а л ъ  службу 
ііъ 1880 г. во Владимірской гимпазіи преподавателемъ дрси- 
и и х ъ  я з ы к о в ъ .  Въ 1883 г .  о и ъ  п е р е в е д е н ъ  в ъ  М о с к в у и  д о  на- 
с т о я щ а г о  в р е м е н и  н р е п о д а е т ъ  въ 3-й гимназіи.

І І е ч а т н ы е  т р у д ы :

1. Л атанскій этимологическій вокабулярій В сзе ію р а , гірнспособлсішый 
для р усски хъ  гимназій. 1886 г.

2. М агеріалы для повторенія латиііской грамматики, Г . М сигс. 1886 г. 
Дк1> части. (Въ  сотрудііичестиѣ съ  Е .  Сыроіічкоізскимъ).

3. С атиры Ю венала. Стихотвориый переводъ н объясію ііія съ  приба- 
влсиісмъ латинскаго т е к ст а . 1888 г.

4 . У к азател ь атти чески хъ  ч>ормъ нменъ и глаголовъ. П рнлож сиіе ш> 
гр е ч . этимологіи К оха-Ч ернаго. і88д  г.

5. С. .)иШ Сасздгіа сотш спііш і (1с Ьсііо ііи ііісо , со  введ снісм ъ, объяснс-

ніямн для р усскаго  перевода, указателем ь соб ственн ы хъ  іш енъ н картой 
Галліи. Д вѣ  части . 1889 г.

6. Избранныя стн хотво р ен ія  П . Овпдія Н азона. Разсказы  изъ „П ревра- 
щсній“ и Элегіи. Латиискій т е к ст ъ  съ  біограФІсй н оэта. П ечатается .

7. Анабазисъ К ссн оФ онта. Г р еческ ій  т е к с гъ  съ  біограф ісй и нсатсля и 
картой Малой А зіи. П еч атается .

31. Василій Неофитовичъ Фаминскій (1886 —1888 г.).
В . II. окончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ историко- 

Фіілологическомъ институтѣ по классическому отдѣленію, съ 
ліаніемъ гіреподавателя среднихъ учебныхъ заведеній, въ 
1881 г. ІІо окончаніи курса до 1884 г. оиъ былъ иренодава- 
телемъ Одесской дух. семинаріи; 1884—1886 г. въ Тверской 
гммназіи; съ 1886 г. состоитъ на службѣ въ Моск. 6-й гим- 
иазіи. Въ з-й гимназіи В . 11. иреиодавалъ два года и выбылъ, 
іюлучивъ мѣстопреиодавателявъ Лицеѣ Десаревича Пиколая 

ІІечатныя сочиненія:
1. Г р еч еская  Х ри стом атія . Т .  і-й  1883 г . ,  т . 2-й въ д вухъ вьш у скахъ ,

1886 г . (В ъ  сотр уд н и чсствѣ  съ  С. Орловскимъ).
2. Общій кур съ латиііской грамматнкн, по Гольцвейссш  у. (В ъ  сотрудни- 

чествѣ съ  II . Симсономъ). 1887 г.

32. Георгій Андреевичъ Фишеръ (съ 1887 г. до настоя- 
щаго времени). Смотри главу 111, стр. 96.

33. Торъ Ивановичъ Лаиге (съ 1888 г. до настоящаго вре- 
мени). *

Т . И. нолучилъ образованіе въ Коненгагенскомъ универ- 
ситетѣ и имѣетъ отъ 1874 г. динломъ на званіе учителя 
древнихъ языковъ. Педагогическую дѣятелыюсть въ Россіи 
онъ [началъ въ 1876 г., будучи оиредѣленъ учителемъ древ- 
нихъ языковъ въ Лазаревскомъ институтѣ. Съ 1877 г. до
1887 г. онъ исиолнялъ обязанность старшаго гутора въ 
Лицеѣ Цесаревича Николая. Въ 3-й гимназіи иреподаетъ съ
1888 г.

ІІечатныя сочиненія его:
а) Н а русском ъ язы кѣ:
і .  Двѣнадцать сти хогвореній  К атулла, Тибулла и П роперція. М. і8 8 б г .
2) К раткая гр еческая  аптологія изъ сги хо тво р сн ій  СаііФО, А накреона 

іі Пшідара. М. 1887 г.
3 . Д сся т ь  посланій К в . Горація Ф л акка. М. 1888 г.
4. Гядъ сгате й  въ газетах ъ : „М осковскія Вѣдом ости" и „С .-ІІетер б ур г- 

скія Вѣдом ости"; междуними „П утеш ествіе  по во сто к у " (М оск. Вѣдомости 
сснт. 1886 г .).



Ь. На датскомъ язы кѣ восем ь сочиненій, нзъ которы хъ имѣютъ отноше- 
н іе къ Ро ссіи  слѣдующія:

1. К о ^іе  Роікеѵізег (сборникъ народны хь пѣсенъ р усски хъ , малороссіП- 
скихъ и други хъ). К опен гагенъ. 1876 г.

2 . Р га  Г геттегіс  ЬапЛе. К)бЪепЬаѵи. 1878.
3 . Р га  Кивіапсі. КіоЬепЬаѵп. 1880 .
4 . ѴѴеѳпа. (П ереводы  изъ сочиненій Т у р гс н с в а , Д о ст о ев ск а го , гр . Л. 

Т о л ст аго , Григоровича и Н. У сп ен ск аго ). КІоЬепЬаѵи. 1884 .
5. К ѵайсі о т  ,І§огз Р уіке (п ер еводъ  слова о полку И го р евѣ ). К^бЬеп- 

Ьаѵп. 1888.
Д ва послѣднія сочинснія уд остоен ы  Высочайш ей благодарности.

Математина, физина и механика.

Характеръ и объемъ преподаванія математики въ первые 
годы существованія гимназіи опредѣляется въ отчетѣ дирек- 
тора 1846 года такъ:

Классъ І-й. Хотя по положенію поступающіе въ і-й кл. 
должны уже знать первыя четыре дѣйствія, но, какъ поопыту 
извѣстно, что большая часть изъ нихъ недостагочно озна- 
комлены даже съ механизмомъ этихъ дѣйствій и притомъ 
самыя свѣдѣнія поступающихъ разнородны и неравномѣрны, 
то преподаваніе начинали, какъ бы ученики не имѣли ника- 
кого понятія объ ариѳметикѣ. 11а основапіи этого, въ на- 
чалѣ объяснены названія и изображенія первыхъ девяти чи- 
селъ и иотомъ сложеніе и вычитаніе ихъ. Далѣе, въ томъ 
же порядкѣ объяснены названія, изображеніе и четыре ариѳ- 
метическія дѣйствія съ числами, выраженными двумя знака- 
ми, и наконецъ то же самое съ числами, выраженными трс- 
мя знаками. Во всѣхъ этихъ трехъ отдѣлахъ письменному 
рѣшенію задачъ постоянно предносылалось умственное, съ 
объясненіемъ, по возможности, большаго числа частныхъ 
пріемовъ, которые, при извѣстныхъ условіяхъ данныхъ чи- 
селъ, облегчаютъ умственныя рѣшенія. Письменныя рѣше- 
нія предлагались уже, какъ облегченіе при рѣшеніи задачъ 
надъ числами, выраженными болѣе, нежели тремя знаками. 
Для оживленія преподаванія вопросы для рѣшенія предла- 
гались преимущественно практическіе, которые, послѣ объ- 
ясненія всѣхъ четырехъ дѣйствій, наиболѣе относились къ 
именованнымъ числамъ и тройнымъ правиламъ. Іѵогда уче-

ники достаточно утвердились въ дѣйствіяхъ съ цѣлыми чи- 
слами, предлагаемо было въ томъ же порядкѣ, какъ и прежде, 
учѳ^іе о дробяхъ. Преподаватель не заботился передавать 
ученикамъ строгія научныя опредѣленія чиселъ и дѣйствій, 
но старался только, чгобы учащіеся- хорошо поняли сущ- 
ность дѣла. В с е  преподаваніе въ этомъ классѣ было изуст- 
ное, а потому ученикамъ не могло быть предложено какое- 
либо руководство.

Классъ ІІ-й. Научное изложеніе ариѳметики.
Классъ III-й. Начальная алгебра до изслѣдованія неопре- 

дѣленныхъ уравненій і-й степени. Одинъ урокъ -  на повто- 
реніе ариѳметики.

Классъ IV  и Т-й, Окончаніе начальной алгебры, геометрія 
и прямолинейная тригонометрія.

Классъ Ѵ І-й. Аналитическая и начертательная геометрія ^  
и математическая геограФІя.

Классъ УІІ-й. Практическая механика—для реальнагокурса; 
полное повтореніе всего пройденнаго — для классическаго 
курса.

Въ 1846 г. отмѣнено было преподаваніе въ гимназіяхъ 
высшей математики, и потому съ этого времени на класси* 
ческомъ курсѣ VI и VII классы назначалнсь на повтореніе 
пройденнаго и на практическія упражненія; курсъ же низ- 
шей математики по-прежнему оканчивался въ V классѣ. (Стр. 41).

Въ  6о-хъ годахъ преподаваніе шло по слѣдующей про- 
граммѣ:

1-й ктсси: Счисленіе цѣлыхъ чиселъ и дѣйствія надъ ними. 
Числа именованныя. Умственныя вычисленія.

2-й классъ: Разложеніе цѣлыхъ чиселъ на ихъ первоначаль- 
ные множители. Отысканіе наибольшаго обшаго дѣлителя и 
наименьшаго кратнаго числа. Признаки дѣлимости чиселъ. 
Дроби обыкновенныя, десятичныя и непрерывныя.

3-й класси: Отношенія и пропорціи. Тройное правило. Вы- 
численіе процентовъ и учетъ векселей. Правило товарище- 
ства. Изі алгебры: Четыре дѣйствія надъ алгебраическими 
количестнами цѣлыми и дробными.

4 -й классв. Л.т алгсбры: Рѣшеніе и изслѣдованіе уравненій 
і-й степени съ  однимъ и многими неизвѣстными. Возвышеніе



въ степень и извлеченіе корней изъ одночленовъ. Возвыше- 
ніе многочлена ію вторую  и тр етью  степень. Извлеченіе 
квадратныхъ корней изъ чиселъ. И л  геомстріи: Пря- 
мыя лйніи и углы. ГІрямолинейныя Фигуры. Параллельныя 
линіи. Проиорціональныя линіи. ІІодобные треугольники и 
многоуголышки.

д-іі классъ. ІІзг алгсбры: неопредѣлепныя уравненія. Дѣй- 
ствія съ кореиными количествами. Мнимыя количесгва. Рѣ- 
шеніе квадратныхъ уравненій. Изг геомчтріи: Кругъ и нря- 
мыя, въ немъ разсмагриваемыя. Измѣреніеугловъ. Проиор- 
ціопальныя линіи въ кругѣ. Правилыіые миогоугольники. 
ГІлощади.

0-іі классг. И іг алгсбры: прогрессіи. Логариѳмы съ  прило- 
женіемъ къ сложнымъ процентамъ и срочнымъ унлатамъ. 
Им гсомстріи: стереометрія. Приложеніе алгебры къ гео- 
метріи. Прямолинейная тригонометрія.

Со введеиіемъ устава 1871 года измѣпился не столько 
объемъ иреподаванія, сколько его характеръ и направленіе. 
„Вслѣдствіе введепія письменныхъ иснытаній по математикѣ, 
отъ учащихся сгали требовать не только осповательнаго зна- 
нія теоріи, но и умѣнья прилагать теоретическія свѣдѣнія 
къ рѣшенію разнообразныхъ задачъ. До семидесятыхъ го- 
довъ на нрактическія упражненія обращалось очень неболь- 
шое вниманіе, и учениками рѣшались преимущественно тѣ 
задачи, которыя были иомѣщены въ существовавшей въ то 
время „университетской программІі“, т . е . въ спискѣ задачъ, 
рѣшеніе которыхъ было обязательнымъ для іюстуиающихъ 
въ университетъ. Ііовая постановка учебиаго дѣла вызвала 
появленіе многихъ задачниковъ ио различнымъ отдѣламъ ма- 
тематики и вообще значительно оживила нашу учебную ма- 
тематическую литературу, въ настоящее время весьма бо- 
гатую многими хорошими руководствами и сборииками задачъ. 
Обративъ вниманіе на практическія упражненія, новый 
уставъ однакожъ ни чугь не ослабилъ и иреподаванія тео- 
ріи: современная ирограмма по математикѣ обширнѣе той, 
кото|)ая существовала въ шеетидесятыхъ годахъ. Такъ, въ 
иастоящее время включены въ программу слѣдующія статьи, 
не проходившіяся въ классическихъ гимназіяхъ въ шестиде-

сятыхъ годахъ: алгебраическая теорія общаго наибольшаго 
дѣлителя, ненрерывиыя дроби, теорія соедивеній, биномъ 
Ныотона, равенсгво призмъ и иирамидъ н нодобіе много- 
грапниковъ11. (Отзывъ В . 11. Минина).

ГІрограмма механики въ 1857 году иредставлена слѣдую- 
щая: Законы движенія и равновѣсія какъ твердыхъ, такъ и 
жидкихъ тѣлъ (канельныхъ и упругихъ). Приложеніе этихъ 
законовъ къ работѣ машипъ. Устройство паровыхъ машинъ 
въ различныхъ видахъ.

Курсъ физики опредѣлялся учебникомъ.

Р у к о в о д с т в а .

Пч арнѳ.міпшкѣ: иъ 40 . н 5<)-хъ гг . въ псрвы хъ кл ассахъ б езъ  учебннка; 
потомъ учебіш къ Б у сс е ; иъ бо-хъ годахъ: Ариѳмстика, нзд. Д епарта- 
ментомъ Мнн. Н ар. Н р о св .; учебникн Малимшіа и Н олякова; задачники: 
Департам еита Н ар . П росв., Л амовскаго, Больмана, Малииина; съ  1875 г. 
руководство къ ариометикѣ Б у гаева , і  и 2  ч асть ; задачиикн Н азарова, 
Мшішіа и проч.

II» алгсСцт: р ук ово дсгво  Беллявепя (до Х857 г ) ;  нач. ал іеб р а  Тнхоманд- 
рнцкаго(до 1863 г .) ;  ал гебр а Сомова, алгебра Ц вѣткова (до 1866 г .) ;  алгебра 
Давндова (до сего  в р .).

II» гсчмшрш: О снованія геометріи З ел еи аго ; съ  1863 г . элемоитарная 
іео м етрія Давидова.

ІІо ііірнгономсщни: С околова (съ  1853 г . ) ,  Малшшііа (съ  1865 г .) .
ІІо аішлишичссісоіі гсомстріи: Сомова (1863 г.), ію иачертапіелыіо& геомет- 

ріи: Галактіонова (1845- 1850 г .) ,  З елен аго  (1850 -1 8 6 5  г .) ,  п<> машемапш 
чссіши гсографіи: ІІер сво щ икова, О бодовскаго (до 1860 г . ) ,  С а в и ч а (і8 6 з  г.), 
Малшіина (съ  1868 г .).

По мсхаііикіо: И онсоле и Я стр ж ем скаго  (1850 г .) ;  кур съ механики ІІи  
сар евскаго  (1857 г .) ;  м схаіш ка В ей сб аха  (1863 г .) .

ІІо </іилиіп>: Ленцъ (до і8 б і  г .) ;  Любимовъ нли К раевичъ (д о  1874 г . ) ;  
Малшшнъ и Буреііинъ (до и аст. вр .).

II р е  п о д  а в а т  е л и м а т е м а т и к и :

і. Андрей Оедоровичъ Петровскій (1839—1852 г.).
А.О.родился въ Новгородъ-Сѣверскомъ уѣздѣ ииолучилъ 

образованіе въ Московскомъ уииверситетѣ, па 2-мъ отд. фило- 
соф скэго Ф акультета, гдѣ копчилъ курсъ со стененыо кан- 
дидата въ 1836 году. Служба его началась въ Моск. 2-й гим-



назіи, а съ открытіемъ з-й гимназіи онъ перешелъ въ нее и 
съ 1841 года принадлежалъ ей исключительно. В ъ  1852 г. 
А. Ѳ. по разстроенному состоянію здоровья долженъ былъ 
оставить службу. Получая половинную пенсію, онъ до 8о*хъ 
годовъ жилъ въ Москвѣ.

Ученики сохранили объ А .Ѳ . самыясвѣтлыя воспоминанія. 
Небольшого роста, худенькій, щедушный, онъ отличался не 
обыкновенной живостью, подвижностью. Не смотря на много- 
людностьклассовъ,онъуспѣвалънаблюдатьза занятіями всѣхъ 
учениковъ, умѣлъ заставить каждаго ученика не только пас- 
сивно слѣдить за рѣшеніемъ на доскѣ классной задачи, но 
и самого работать умственно. Обходя постоянно учениче 
скіе столы, онъ видѣлъ работу каждаго ученика и разными 
вопросами освѣдомлялся, насколько эта работа ведется 
сознательно. Не смотря на слабое здоровье, А . Ѳ. отли- 
чался замѣчательной исправностью и развѣ въ рѣдкихъ, 
исключительныхъ случаяхъ пропускалъ уроки. Андрей Ѳе- 
доровичъ сначала преподавалъ въ низшихъ классахъ, но 
потомъ вслѣдствіе слабости его здоровья гр. Строгановъ 
нашелъ болѣе удобнымъ поручить ему средніе классы. На 
учениковъ А. Ѳ. дѣйствовалъ не мѣрами отрогости, а сво- 
имъ постояннымъ вниманіемъ къ ннмъ: они боялись своею 
разсѣянностью и лѣностыо оскорбигь учителя—ангела, какъ 
обыкновенно называли его.

2. Леонардъ Осиповичъ Новицкій (і84 і —1843 г.).
Л . О. родился въ Шавельскомъ уѣздѣ, Виленской губ., и 

имѣлъ степень кандидата 2-го отдѣленія ф и л о с о ф с к э г о  Факуль- 
тетаМосковскагоуниверситета, выпуска 1841 года. По оконча- 
ніи курса, онъ занялъ мѣсто старшаго преиодавателя матема- 
тики въ з-й гимназіи. Выбывъ въ 1843 і'0ДУ» онъ поступилъ 
учителемъ во 2-ю гимназію, а съ 1853 і'- занималъ мѣсто ин- 
спектора въ Моск. і-й гимназіи. Скончался онъ въ бо-хъ 
годахъ.

3. Петръ Гавриловичъ Лекторскій (1843—1860 г.).
Родомъ изъ Владимірской губерніи, 11. Г . получилъ образо-

ваніе въ Московскомъ университетѣ,гдѣ окончилъ курсъ дѣй- 
ствительнымъ студентомъ по 2  отд. ф и л о с о ф с к э г о  Факультета 
въ 1841 году. Начавъ службу въ Моск. 2-й гимназіи, онъ

въ 1843 г. переведенъ былъ въ 3-10 гимназію. Съ ійбо г. онъ 
послѣдовательно занималъ должности инспектора Ярослав- 
ской гимназіи до І863 г . ,  директора Тверской гимназіи — 
до 1866 г .,  директора Тульской гимназіи до 1870 г. Съ того 
времени онъ мирно доживалъ остатокъ своей мсизни въ Москвѣ 
и скончался 17 іюля 1889 г. Петръ Гавриловичъ принадле- 
жалъ въ свое время къ числу весьма видныхъ преподавате- 
лей математики. Приведенная нами программа преподаванія 
въ низшихъ классахъ принадлежитъ ему и свидѣтельствуетъ, 
съ какимъ педагогическимъ тактомъ онъ велъ обученіе од- 
ному изъ наиболѣе трудныхъ предметовъ гимназическаго 
курса. Строгая послѣдовательность въ переходѣ отъ лег- 
кихъ отдѣловъ къ болѣе труднымъ, методичность въ объяч 
сненіяхъ, и въ то же время умѣнье примѣниться къ дѣт- 
скому возрасту—значительно облегчали ученикамъ занятія 
математикою; обширный курсъ математики имъ не казался 
особенно труднымъ. П. Г . умѣлъ заинтересовать малень- 
кихъ математиковъ, предлагая имъ задачи изъ круга пред- 
метовъ, наиболѣе близкихъ ихъ попиманію, умѣлъ разно- 
образить классныя занятія, сообщая своимъ ученикамъ свѣ- 
дѣнія о названіяхъ чиселъ, о разныхъ системахъ нумераціи, 
о различныхъ способахъ рѣшенія одной и той ж е задачи. 
А. С. Норову ионравилось на его урокѣ, что ученики зна- 
комятся съ римской нумераціей, а П. А . Вяземскому—что 
имъ сообщаются свѣдѣнія о начертаніи славянскихъ цифръ 

Что касается характера II. Г ., то можно сказать, что ма- 
тематика, любимый его предметъ, отразилась на немъ со 
всею своею силою. Это былъ человѣкъ, отличавшійся замѣ- 
чательной аккуратностыо, пунктуальностью во всемъ—и въ 
занятіяхъ и въ образѣ жизни. Не придти или опоздать на урокъ 
было для него преступленіемъ, но и гіробыть на урокѣ дольше 
положеннаго казалось ему не менѣе иреступнымъ. Когда, 
во время его директорства въ Т улѣ, министръ, обозрѣвая 
гимназію, задержалъ учениковъ дольше положеннаго класс- 
наго времени, П. Г. не стѣснился и ему указать на это. 
Но особенной пунктуальностью отличался образъ жизни П. 
Г. по выходѣ его въ отставку. В се у него распредѣлено 
было по часамъ: въ извѣстное время онъ вставалъ, въ опре-



дѣленный часъ обѣдалъ, выходилъ иа прогулку, ложился 
спать: по нему, кажется, можно было повѣрять часы.

Нельзя впрочемъ сказать, чтобы П. Г. былъ только сухой 
спеціалистъ, которому не доступны были никакіе другіе ин- 
тересы жизни. Нѣтъ! онъ внимателыю слѣдилъ за разви- 
тіемъ литературы по всѣмъ областямъ знанія. Онъ интере- 
совался и изящной литературой и къ именамъ литератур- 
ныхъ дѣятелей относился съ благоговѣніемъ. У  П. Г. хра- 
нился одинъ маленькій автограФЪ Н. В . Гоголя, пеболыиан 
записка иисателя къ Теплову, писанная въ Римѣ. Нужно 
было видѣть, съ какимъ вниманіемъ, какъ бережно II. Г. 
отиосился къ этому лоскутку. Такъ какъ П. Г . передалъ 
его мнѣ, то я считаю долгомъ предохранить его отъ поте- 
ри и привожу здѣсь *).

Смерть постигла П. Г. почти мгновенно. Возвращаясь ве- 
чрромъ съ обычной прогулки, онъ вдругъ почувствовалъ 
себя не хорошо; едва успѣли посадить его иа извощика и 
домой привезли—уже бездыханнымъ.

4. Сократъ Акимовичъ Акимовъ (1852— 1856 г.).
РоДомъ москвичъ, каидидатъ 2 отд. ф и л о с о ф с к э г о  Факульте- 

та Московскаго университета, выпуска 1828 г ., С. А . въ 1838 г. 
былъ удостоенъ степени магистра ф и л о с о ф і и . Служба его 
началась въ 1833 г. въ Московскомъ воспитателыюмъ домѣ, 
послѣ чего онъ преподавалъ въ Лазаревскомъ институтѣ и 
въ Алексаидровскомъ институтѣ; съ 1850 г. о і і ъ  былъ стар- 
шимъ надзирателемъ въ Моск. і-й гимпазіи. ГІослѣ четырех- 
лѣтией службы въ 3-й гимназіи, онъ опредѣленъ былъ про- 
Фессоромъ О десскаго Ришельевскаго лицея и скоичался въ 
шестидесятыхъ годахъ.

5 - Егоръ Оедоропичъ Сабинииъ (1856—1867 г.).
По окончаиіи курса въ Главномъ педагогическомъ институ- 

тѣ  въ 1856 году, Е . О. въ томъ же году оиредѣлонъ былъ учи- 
телемъ математики ві» Моск. 3-10 гимназію. Не ограничиваясь

* ) А д р о съ : А л е к сѣ ю  А гро ііо м ош ічу  Т сп л о ву . Га іаи , О іогкі. Ѵ іа Ііа Ьц іп а  
Р г іт о  рогіои. і  Р іапо . 8І8ПОГ Кіі88о: ТерІоГГ (года н ѣ тъ ).

Нело.ія лч по поводу рсгулярства мосго желудочнаго поведенія устроить 
обгьОі не п о іж і  4-хь часовъ. Симъ весьма оОяжеше вашеіо елугу Г.

практическою дѣятельностыо преподавателя, онъ продол- 
жалъ учеиыя занятія, выдержалъ экзаменъ на степень ма- 
гистра и иредставилъ диссертацію: „о механическихъ квад- 
ратурахъсі. Сверхъ того онъ постоянно помѣщалъ статьи 
пъ журналѣ Крелля, издаваемомъ въ Берлииѣ, и въ Вѣст- 
пикѣ естественныхъ наукъ. Въ ідбг г. онъ прочелъ въ 3-й гимна- 
зіи девять публичныхъ лекцій „объ основныхъ законахъ меха- 
никиа. Въ 1867 г. Е . О. избрапъ совѣтомъ Новороссійскаго 
университета въ доценты по каоедрѣ чистой математикп 
и состоитъ въ должности до сего времени.

6. Ѳедоръ Ѳедоровичъ Чемолосовъ (1860—1876 г.).
По окончаніи к у р с а  н а у к ъ  на 2 отд. ф и л о с о ф с і о г о  Ф а к у л ь -  

тета Московскаго университета въ 1849 году, Ѳ . Ѳ . былъ опре- 
дѣленъ учителемъ математики въ Рязанскую гимназію. Въ 
івбо г. онъ перемѣщенъ въ Моск. 3-10 гимназію, гдѣ и слу- 
жилъ іб  лѣтъ. Въ 1876 г. онъ назначенъ былъ директоромъ 
Скопинскаго реальнаго училища, а чрезъ годъ утвержденъ 
директоромъ Смоленскаго реалыіаго училища, въ которомті 
оставался до 1884 года. Въ  иастоящее время Ѳ. Ѳ . жи- 
ветъ въ Москвѣ.

7. Михаилъ Ивановичъ Шемановскій (1862— 1863 г.).
Воспитанникъ Главнаго педагогическаго ииститута, вы-

пуска 1857 года, М. И. былъ преподавателемъ въ параллель- 
пыхъклассахъз-й гимназіи, состоя иа службѣ во2-й гимиазін. 
Скоичался въ 1865 году.

8. Михаилъ Никаноровичъ Цвѣтковъ (1863—1866 г.).
Кандидатъ 2 отд. ФіілосоФ скаго Ф акультета Московскаго

университета, выпуска Гд40 года, М. Н. началъ службу въ 
Владимірской гимиазіи въ 18 4 1 году. Съ 1950 г. онъ слу 
жилъ въ Ярославской гимназіи, а ві> ідбз г. опредѣлеиъ 
былъ учителемъ математики въ параллельныхъ классахъ 
Моск. з-й гимиазіи. Окончивъ въ івбб году службу въ 3-й 
гимпазіи, М. Н. былъ потомъ директоромъ реальнаго учи- 
лища въ Тулѣ.

Печатныя сочииенія его:
1. К у р с ъ  алгебры . М . і8 бя  г.
2. ІІолны й к у р с ъ  ариѳметики, съ  п ри лож ен іем ъ  къ  ней  п р а кги ческкх ъ  

залачъ. М . 1864 г.



9 . Павелъ Андреевичъ Фалѣевъ (18О7—1870 г.).
Воспитанникъ 3-й гимназіи, П. А. окончилъ курсъ на ф и - 

зико математическомъ Факультетѣ Московскаго университе- 
та кандидатомъ въ 1866 году. Въ 1867 году онъ опредѣленъ 
былъ учителемъ математики ві> 3-ю гимназію. Въ 1870 г. онъ 
перешелъ на службу въ Моск. 6-ю гимназію, а съ 1872 г. со- 
сгоитъ преподавателемъ 2-й гимназіи.

ю . Сергѣй Николаевичъ Зерновъ (187°— 187 ! г -)-
Кандидатъ Физико-математическаго Факультета Москов- 

скаго университета, выпуска 1862 года, С. Н. началъ службу 
въ кадетскихъ корнусахъ и преподавалъ (1865— 1868) въ Моск. 
ремесленномъ училищѣ. Въ 3-й гимназіи онъ преподавалъ 
математику одинъ годъ. Впослѣдствіи онъ былъ директо- 
ромъ сначала Муромскаго, потомъ до 1883 г. 'Іульскаго ре- 
альнаго училища.

Ему иринадлежитъ въ М атематическомъ Сборникѣ з а  І8б 8  г. статья: 
„Замѣчаніе объ интегрированіи уравиеній съ  частными производиыми 
перваго порядка по сп о со бу Коши.

11. Константинъ Ѳедоровичъ Ярошевскій (1871 — 1873 г.). 
Смотри естественную исторію.

12. Викторъ Петровичъ Мининъ (съ 1873 г. до настоящаго 
времени).

Кандидатъ Физико-математическаго Факультета Москов- 
скаго университета, выпуска 1873 г .,  В . П. тотчасъ по окон- 
чаніи курса поступилъ въ 3-ю гимназію и до настоящаго вре- 
мени преподаетъ въ ней математику и Физику. Съ І879 г. 
кромѣ обязанностей преподавателя несетъ на себѣ должность 
члена Испытательнаго комитета при попечителѣ московскаго 
учебнаго округа.

Печатныя сочиненія его:
1. Памяти Н. Н. Кауфмана. („М осковскія Вѣдом ости“. 25 декабря

І8 7 0  г . ;  №  279).
2 .  О бзоръ  отдѣла прикладной ф и зи ки  на М осковской политехнической 

вы ставкѣ. („Вѣстникъ Политехнической В ы ставки " 1872 г . ,  №№ 9 5 , 9 7 . іо2)-
3 . Смерти или тромбы. Ф и зи ческая  монографія и тео р ія  явленія. (Ві> 

первой книгѣ „М осковскихъ Ун и вер си тетски хъ  И звѣстій" 1872 г . н отдѣль- 
ною брош юрою ; извлеченіе помѣщ. во втор . изд. христоматіи „Великія 
явленія и очерки природы, изд. Лихачевой и Сувориной).

4 . О смерчахъ въ Ро ссіи  въ 1872 г .  (ж урналъ „Знаніе“, .  декабрьская 
книга 1872 года).

5. Рец ензія на учебникъ ариѳметики про®. Б у гаева  („Р у сск ія  Вѣдо- 
мости“ 28 апрѣля 1874 г. Ліі 89).

6 . О  тепловой энергіи. О черкъ  основны хъ идей термодинамики. (В ъ  че- 
тиертой книгѣ сборника „П рирода" за  1875 г . и, въ дополненномъ видѣ, от- 
дѣльною брош ю рою  въ 1878 г.).

7. Къ воп росу о наивыгоднѣйшей комбинаціи элементовъ гальванической 
батареи. (Ж урналъ иЭ л ек тр и чество “, изд. въ Спб. V I отдѣломъ Император- 
скаго Р у сскаго  Т ехн и ческаго  О бщ ества, 1882 г . ,  №№ 23— 2 4 ; такж е от- 
лѣльною брош ю рою , съ дополненіями, въ  1883 г .) .

8 . О ртохром атическое или изохром атическое Ф о т о гр а Ф и р о в а н іе  и е г о  
отношеніе къ спектральнымъ изслѣдованіямъ. С ъ ч ер т . в ъ  т е к ст ѣ  и сп ек- 
гральною таблицею . М осква. 1887 г.

9. ГраФическій способъ опредѣлепія разстоян ій  сопряж енныхъ Ф окусовъ 
ігь оптическихъ линзахъ. („Вѣстни къ  опытной ф и зи ки  и элементарной ма- 
тематики" 1888 г . ,  № 47).

10. Сборникъ гео м етри чески хъ  задачъ, примѣненный къ курсамъ гим- 
пазій и реальны хъ училищъ. (3 и зд .).

н .  Сборникъ тр игоном етрическихъ зад ачъ , примѣнениый къ курсамъ 
среднихъ учебны хъ завед ен ій . (2 и зд).

12. Сборникъ алгебраическихъ задачъ преим ущ ественно лля \ а 6  §  в  
учениковъ старш ихъ кл ассовъ  (3 изд.). "  ^  в . *

18. Сборникъ ариом егическихъ задачъ преим уіцественно для і  а  я  ^ 
учениковъ старш ихъ классовъ. (4  изд.). I н  ®

І4-С истем атическійсборпикъариом еті[ческихъзадачъ.(4 изд). )  1
15. П ер еводъ  книги „ТгаШ ёіетепіаігі■ й ’ёІесігісііё“ раг .ІоиЬсг. Рагія 

1889. (исполненъ въ сотр удн и чествѣ  съ  гг. П реображ енским ъ и Вязем- 
скимъ нодъ общ ею  редакціей проФ. С то лѣ това).

13. Карлъ Антоновичъ Тадеръ (1873—1881 г.).
Смотри „учителя приготовителыіаго класса*.

14. Дмитрій Оедоровичъ Назаровъ (1876—1887 г.). 
Кандидатъ Ф изико-математическаго Ф акультета Московска-

го университета, выпуска 1861 г., Д. Ѳ. началъ службу над- 
ііірателемъ въ Ремесленномъ училищѣ, гдѣ съ 1863 по 1866 г. 
Сылъ и преподавателемъ матемагики. В ъ  тоясе время онъ 
служилъ во 2-й гимназіи надзирателемъ и преіюдавателемъ. 
Съ 1865г. до І876 г. мѣстомъ его служенія была5-ягимназія,гдѣ 
онъ состоялъ сначала преподавателемъ, потомъ съ 1870 г. 
ииспекторомъ. Д . О. скончался на службѣ въ 3-й гимна- 
зіи 27 іюня 1887 г.

Печатпыя сочииенія его:
1. Руководство къ ариѳметнкѣ. 2 -е  изд. 1875 г.
2. А рнѳметнческія задачи. 1875 г.



Дмитрій Ѳедоровичъ пользовался болыдою извѣстностыо 
между учащеюся молодежыо, ея родителями и родственни- 
ками. Ж ивой, подвижный, энергическій, онъ обыкновенно 
имѣлъ массу уроковъ: рабочій день его начинался съ 8, съ
7 часовъ утра и кончался позднимъ вечеромъ. Минутные 
промежутки между уроками достаточны были для него, 
чтобы проглотить чашку коо>е или наскоро гюобѣдать.

Маленькаго роста, щедушный, онъ тѣмъ не менѣе поль- 
зовался крѣпкимъздоровьемъ: случаи манкировокъ были такъ 
рѣдки, что, какъ вспоминаетъ одинъ его ученикъ, за цѣлые
8 лѣтъ онъ отсутствовалъ лишь три или четыре раза. Нуж- 
но замѣтить, что гіри такомъ громадномъ количествѣ уро- 
ковъ, доходившемъ до 5°? Д° 6 °  часовъ въ недѣлю, онъ 
успѣвалъ писать учебники, тщательно просматривать пись- 
менныя работы, которыхъ давалъ не мало; притомъ не от- 
казывалъ себѣ и въ развлеченіяхъ: то одного, то съ семей- 
ствомъ можно было встрѣтить его на всѣхъ выдающихся 
спектакляхъ, концертахъ, вечерахъ и гуляньяхъ. Это былъ 
человѣкъ общественный, услуга-человѣкъ, какъ говорили о 
немъ сослуживцы и всѣ знавшіе его. Не къ кому другому, 
а къ нему обращались родители въ затруднительныхъ слу- 
чаяхъ для своихъ дѣтей: онъ помогалъ имъ опредѣлить сы- 
на въ гимназію, найти регіетитора, устроить домашнее пре- 
подаваніе чрезъ пріисканіе соогвѣтствующихъ учителей, а 
въ прежнее время не рѣдко поддерживалъ молодыхъ людей 
и на самомъ экзаменѣ. Онъ давалъ занятія студентамъ, ре- 
комендуя ихъ на уроки. Такая готовность услужить всѣмъ 
не мѣшала ему быть строгимъ исполнителемъ порученій на- 
чальства; при своей подвижности, энергіи онъ раскрывалъ 
иногда такія вепш, которыя могли бы ускользнуть отъ вни- 
манія другого.

Какъ преподаватель, онъ также отличался замѣчательиою 
живостью. Не ставя своею задачею раскрыть предъ учени- 
ками взаимную связь различныхъ отдѣловъ гіроходимаго кур- 
са, обращая немного вниманія на общую, такъ сказать, 
картину математической науки, на научную сторону препо- 
даваемаго предмета, Д . Ѳ. за то отдѣльные нункты науки 
излагалъ съ такою отчетливостью, что каждый урокъ его

можно было назвать художественнымъ произведеніемъ по 
ясности, точности, сжатости и строгой обдуманности из- 
ложенія. Внимательно прослушанное объясненіе дѣлало по- 
чти не нужными домашнія занятія по объясненному отдѣлу.

Притомъ-же Д. Ѳ. умѣлъ возбудить и вниманіе учениковъ: 
онъ не стѣснялся уколоть невнимательнаго ученика остро- 
той или подстрекнуть даже рѣзкимъ замѣчаніемъ. И не на 
одно только усвоеніе предмета онъ обращалъ вниманіе: за 
длинные волосы, за безпорядокъ мундира онъ одинаково яз- 
вилъ учениковъ и і-го и послѣдняго класса. Особенно онъ 
ие терпѣлъ щегольства, Фаноаронства, если подмѣчалъ ихъ 
въ молодыхъ людяхъ: его остротамъ, пасмѣшкамъ въ такихъ 
случаяхъ не было границъ. Д. Ѳ. постоянно заботился и о 
томъ, чтобы выработать характеръ юноши. „Школа“ , гово- 
рилъ о ііъ , по свидѣтельству одного изъего учениковъ, 1'. I'. 
Аппельрота, „не только должна снабжать извѣстнымъ запа- 
сомъ свѣдѣній, но, что еще важнѣе, должна приготовлять 
человѣка къ жизненной борьбѣ, т. е. должна восгіитывать въ 
немъ чувство порядка и долга, выдержку и настойчивость 
нъ трудѣ, ибо безъ этихъ качествъ человѣкъ не можетъ 
быть полезнымъ членомъ общества“.

15. Петръ Сергѣевичъ Назимовъ (1878 -1 8 7 9  г.).
Кандидатъ Физико-математическаго Ф акультета Москов-

скаго университета, выгіуска 1872 года, П. С . былъ препо- 
давателемъ сначала въ Ярославской гимназіи, потомъ въ 
Моск. 2-й прогимиазіи. В ъ  3-й гимназіи онъ былъ преподавате- 
лемъ параллельныхъ классовъ. Изъ 3-ей гимназіи онъперешелъ 
иа службу въ Моск. коммерческое училище, а съ 1886 г. 
былъ доцентомъ чистой математики въ Варшавскомъ уии- 
верситетѣ.

16. Карлъ Карловичъ Мазингъ (і мѣсяцъ въ 1879 г.).
Кандидатъ Физико-математическаго Ф акультета Москов-

скаго университета, выпуска 1870 г ., К . К . былъ до гіосту- 
пленія въ 3-10 гимназію преподавателемъ въ Моск. реальномъ 
училищѣ; въ настояіцее время содержитъ частное реальное 
училище въ Москвѣ.

Книги и статьи его:



1. Геом етрія и систем атическій  подборъ задачъ: планиметрія, з  издаиія; 
сте р ео м ет р ія , і  изданіе.

2. Сборникъ задачъ по математикѣ, з  изд.
3 . С и стем ати ческое соб р аніе алгебраическихъ задачъ, 2 изд.
4 . О  преподаваніи ариометики (Ж . М. Н ар. П р о св. 1872 г.).
5 . И сторическій  очеркъ развитія счи сл енія . (Ж . М. Н ар. П р о св. 1873 г.)
6 . Н овы е признаки дѣлимости на вся ко е число. (П ед аго г. Сборникъ

1873 года).
7. О прсподаваніи геом етріи. (Сем ья и Ш ко ла 1873, 1874 и 1888 г.).
8 . Ч ему не нуж но учить въ ариометикѣ. (У ч--восп . би б л іо тека, 2-0 т.).
9. Резенціи  математическихъ учебниковъ вт. П едагоги ческом і. сбор- 

никѣ, Семьѣ и Ш колѣ и У ч .-восп . библіотекѣ.

17. Александръ Петровичъ Разумовскій (съ  1879 г. до на- 
стояіцаго времени).

Дѣйствителыіый студентъ Физико-математическагоФакуль. 
тета Московскаго университета, выиуска 1873 года, А . П* 
иачалъ службу учителемъ приготовителыіаго класса пъ Моск.
і-ой ирогимназіи; съ 1879 г - состоитъ преподавателемъ 3-ей 
гимназіи, исполняя въ послѣднее время обязанности члепа 
хозяйственнаго комитета.

18. Леонидъ Кузьмичъ Лахтинъ (съ 1887 г. до настоящаго 
времени).

Воспитанникъ 3-й гимназіи, Л . К . окончилъ курсъ на фи 
зико-магематическомъ Факультетѣ Московскаго уииверсите- 
та со степеныо кандидата въ 1885 г ., причемъ оставленъ 
при университетѣ для приготовленія къ проФессорскому зва- 
нію. Въ 1889 г. онъ принятъ въ число нриватъ-доцентовъ 
Московскаго университета. Одновременно съ занятіями въ 
3-й гимназіи онъ преподаетъ математику въ 5-ой гимназіи.

Преподаватели механики:

Преподаваніе механики на реальномъ курсѣ 3-й гимназіи 
было первымъ опытомъ преподаванія этого предмета въ 
средиихъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи. Для этого прел 
мета, какъ совершенно у насъ новаго, не было и препода 
вателей. На приготовленіе для себя учителя 3-я іимназія 
употребила собствепныя средства. Выбраиное лицо быль 
Александръ Степановичъ Ершовъ. Кандидатъ Московскаго 
университета по 2-му отдѣлеиію ФилосоФскаго Факультета.

выпуска 1839 года, онъ былъ нриглашенъ попечителемъ 
Моск. окр. гр. С. Г . Строгановымъ готовиться къ занятію 
мѣста пренодавателя практической механики въ з-й гимна- 
аіи. Такъ какъ практическая механика и иачертатель- 
ііая геометрія не гіреподавались тогда и въ Москов- 
окомъ университетѣ, то Ершовъ былъ отправленъ въ
С.-Петербургскій технологическій институтъ для усовер- 
шенствованія въ техническихъ наукахъ. Выдержавъ, по 
нозвращеніи изъ ГГетербурга, ири Московскомъ универ- 
ситетѣ экзамепъ на степень магистра механики въ 1841 году, 
оиъ отправленъ былъ на два года въ Германію, Францію и 
Аиглію для ознакомленія съ техническимъ дѣломъ на заиа- 
дѣ. ГІослѣ плодотворнаго путеш ествія, (какъ свидѣтель- 
ствуютъ его собственныя записки, приведенныя въ отрыв- 
кахъ въ рѣчи II. А . Любпмова на актѣ Моск. техническаго 
ѵчилиіца въ 1869 году, которою я и иользовался главнымъ 
образомъдля характеристики А. С.), Александръ Степановичъ 
въ 1843 году поступилъ преподавателемъ практической ме- 
ханики въ 3-10 гимназію. Въ слѣдующемъ (1844) году, защи- 
тивъ магисгерскую диссертацію „о водѣ, какъ двигателѣ", 
онъ допущенъ былъ къ преподаванію въ университетѣ; съ 
1845 года къ ирежнимъ обязанностямъ онъ присоединяетъ 
преподаваніе механики въ Моск. ремеслеиномъ училищѣ.

Пренодаваніе механики въ 3-й гимназіи оставалось въ ру- 
кахъ Ершова до 1853 года. Съ этого времени онъ принад- 
лежитъ уже только уииверситету и ремесленной школѣ. Въ 
,855  тоду онъ назначенъ былъ инспекторомъ классовъ ре- 
месленнаго училища, а съ 1857 года до своей смерти, 21 
‘і>евраля 1867 года, былъ директоромъ этого училища.

Александръ Степаиовичъ былъ однимъ изъ видныхъ дѣя- 
телей въ ряду писателей, загшмавшихся разработкой вопро- 
совъ о технической дѣятельности и техническомъ образованіи. 
Онъ живо отзывалсіі на всякое замѣчательное явленіе въ 
области техники. По поводу окончанія постройки Николаев- 
ской желѣзной дороги онъ помѣщаетъ въ Московскихъ 
Пѣдомостяхъ (1851 г. № 73-й) статью о желѣзныхъ доро- 
гахъ; появляется духовая машина Эриксона—онъ въ самомъ 
популярномъ и искусномъ очеркѣ разъясняетъ ея значеніе



(Моск. Вѣд. 1853 г. № 3 5 ); въ 1848 году онъ привѣтствуетъ 
насосъ русскаго изобрѣтателя Скаткина и пишетъ о немъ 
весьма обстоятельную статыо. Литературная дѣятельность 
Александра Степановича вообіце была обширна. В ъ  Журна- 
лѣ Путей Сообщенія (1843 г .)  онъ помѣстилъ статью: 
„Объ ускорительномъ движеніи"; въ Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ: „Ііоѣздка въ село Иваново", „Критическій раз 
боръ сочиненія Мейера о мукомольныхъ мельницахъ“; въ 
Вѣстникѣ Естествеиныхъ Паукъ (1854 г .)  „Электрическіс 
телеграФЫ вообще и телеграФЪ Сименса въ особенио- 
сти. Въ Журиалѣ Мин. Народн. Просв. 1855 года (№ 8-й) 
„о содержаніи и преподаваніи механикн"; затѣмъ издалъ:

въ 1854 году: „Основанія кинематики, или ученіе о меха- 
низмѣ машинъ“; въ 1857 году сочиненіе: чО высшемъ тех 
ническомъ образованіи въ западной Европѣ“ ; въ 1859 году: 
мО значеніи механическаго искусства и о состояніи его въ 
Россіи". (Рѣчь на актѣ въ Московскомъ университетѣ).

В ъ  1865 году онъ участвовалъ въ мануФактурной выставкѣ 
и далъ описаніе ея (Моск. Вѣд. 1865 г .,  ЖѴэ 144, 147 и 161).

„Александръ Степановичъ, какъ учитель математики. 
пользовался нашимъ уваженіемъ", пишетъ Н. А. Любимовъ. 
„Оригинальности его характера, пріемовъ, его странности, 
конечно, были подмѣчены молодежыо. Но внечатлѣніе стран- 
ностей слабѣло предъ обаяніемъ преподаванія высшихъ ча- 
стей, съ университетскимъ характеромъ изложенія. Нѣко- 
торое время Александръ Степаиовичъ былъ у насъ, можно 
сказать, въ модѣ. Мы подражали ему: какъ онъ, супили 
брови и морщили лобъ. ІІІкольничали, конечно, не мало. 
Мы замѣтили, что Александръ Степановичъ, усмотрѣвъ нъ 
комъ-либо недоумѣніе относительно изложеннаго, тотчасъ 
его сгірашивалъ, говоря: „вы сомнѣваетесь, г. такой-то; по- 
жалуйте къ доскѣ“. Мы воспользовались этимъ обстоятель- 
ствомъ и каждый классъ указывали на одного изъ нашихъ 
товарищей, говоря: „Александръ Степановичъ? II. сомнѣ- 
вается“. И долгое время А . С. на наше указаніе вызывалі. 
мнимаго скептика, повторяя свою Фразу и не внимая увѣре- 
ніямъ П., что онъ ни въ чемъ не сомнѣва ггся. Іѵакъ-то одинъ 
изъ бойкихъ и способнѣйшихъ учениковъ класса, не зная

урока изъ аналитической геометріи, началъ увѣреннымъ то- 
номъ импровизировагь выводъ. А. С. въ первыя минуты 
остановился и выразилъ мысль, что отвѣчающій читалъ, 
должно быть, по другой книгѣ. Сомнѣніе, впрочемъ, про- 
должалось недолго, и Ал. С т. заявилъ: „нѣтъ, вы ни по одной 
книгѣ не читалии. Тѣмъ не менѣе, какъ скоро кто нибудь 
путалъ, мы настойчиво увѣряли А . С ., что отвѣчающій чи- 
талъ по другой кыигѣ. Александръ Степановичъ добродуш- 
но смѣялся вмѣстѣ съ нами. К ъ чести нашего класса могу 
сказать, что мы не позволяли себѣ съ  А . С. иикакой вы- 
ходки злого характера. Случалось, впрочемъ, увѣрять его, 
приложивъ руку къ головѣ, что въ классѣ угарно. Ал. Ст. 
нѣсколько крѣпился, потомъ начиналъ безпокоиться, отво- 
рялъ дверь и, наконецъ, уходилъ изъ класса, воображая, 
что спасается отъ ощущаемаго уже угара“.

А. С. былъ человѣкъ робкій, нерѣшительный. „Человѣкъ 
глубоко свѣдущій, литературно-образованный, онъ обнару- 
живалъ всю нерѣшимость, когда ему приходилось выступить 
съ словомъ или дѣломіз тіредъ людьми, сказать „да или нѣтъ“. 
Эта внутренняя робость всего сущ ества преслѣдовала по- 
койнаго въ теченіе всей жизни, порождала минуты мизан- 
тропіи и постоянное безпокойство и была, нѣтъ сомнѣнія, 
главною гіричиною болѣзни сердца, которая свела его въ 
могилу.

Ученики, обыкновенно, чѣмъ болѣе узнавали его, тѣмъ 
болѣе привязывались къ нему. Они инстинктивно чувство- 
вали, что ихъ ведетъ добрая рука, постепенно и неуклонио 
улучшающая ихъ въ умственномъ и нравственномъ отиошеніи.

Послѣ А . С. Ершова высшую математику преподавали:
1) Сократъ Акимовичъ Акимовъ (1853— 1856 г.).
См. математику.
2) Болеславъ Даниловичъ Трусовъ, окончившій въ 1853 г. 

курсъ въ Главиомъ недагогическомъ институтѣ по матема- 
тическому отдѣленію. Онъ служилъ въ гимназіи отъ 1853 г. 
по 1866 годъ.

3) Егоръ Ѳедоровичъ Сабининъ (1856—1867 г.)- (См. пре- 
подавателей математики)



Преподаватели фиэики:

1) Александръ Николаевичъ Соколонъ (1841—1858). (См. 
естественную  исторію).

2) Константинъ Оедоровичъ Ярошевскій (1858—1873 г.). 
(См. естественную  исторію).

3 ) Викторъ ГІетровичъ Мииинъ (отъ 1873 г. до настоящаго 
времени). (См. математику)

Естсственная исторія.

Въ червое время (до 1865 г .)  естественная исторія вхо- 
дила въ курсъ 3-й гимназіи по своей близкой связи съ тех- 
ническими знаніями. Программа ея въ 1850 году Формулиро- 
вана такъ:

Ктссъ 11'. ІІослѣ общаго введенія въ естесгвенную  исто- 
рію, иредложеиа минералогія, по запискамъ, составленнымъ 
ио сочиненіямъ гіроФ. Соколова и Ье ге§;петіпега1, раг Яескег. 
При пренодаваніи разсмотрѣны химико-Физическіе признаки 
болыней части извѣстныхъ минераловъ изъ каждаго рода 
иростыхъ тѣлъ, образующихъ мипералы.

Классг Г . Пройдеиа ботаника по загшскамъ, составленнымъ 
по руководствамъ Ришара и Декандоля; болѣе иодробныя 
онисанія нѣкоторыхъ замѣчателыіыхъ видовъ растеній за- 
имствованы изъ соч. Окена: НаЬиг^езсЫсЫе Сііг аііе 81ап(1е 
Объяснены признаки 70 болѣе важныхъ естественныхъ се- 
мействъ, съ указаніемъ главныхъ родовъ, къ нимъ принад- 
лежащихъ.

Нлассг VI. Краткая зоологія по запискамъ, составленнымъ 
но сочинеиіямъ: Начальныя основанія зоологіи— Мильи Эд- 
варса и Е іетепз (ГІіізіоігс паіигеііе раг Ваіасгоих. Краткія 
свѣдѣнія объ устройствѣ и отгіравленіяхъ человѣческаго 
организма заимствованы преимущественно изъ популярнаго 
сочиненія Конта: „Оспованія ф и з іо л о г іи “ .

Съ 1865 г ., когда преподаваніе естеств. исторіи перене- 
сено въ низшіе классы, до 1871 года программа ея была слѣ- 
дующая:

Нлассв 1. Олисателыіая зоологія, ограничивающаяся пер- 
выми двумя классами иозвоночныхъ, т . е. млекопитающими 
и птицами, —въ разсказахъ и описаніяхъ отдѣльнььчъ живот- 
ныхъ, наиболѣе иптересныхъ и замѣчательныхъ не въ смы- 
слѣ системы, а по нравамъ и образу жизни или по отноше- 
нію къ человѣку.

Оііисапіе 8 —ю  замѣчателыіыхъ культурныхъ растеній ио 
ихъ наружиымъ признакамъ, безъ ботанической терминологіи.

К гассг II. Остальные классы позвоиочныхъ, а изъ члени- 
стыхъ—насѣкомыя и науковыя,—въ онисаніяхъ огдѣльныхъ 
животиыхъ, замѣчательныхъ какъ но образу жизни, такъ и 
но своему значенію въ системѣ науки.

Онисаніе 10— 15 новыхъ растеній, важныхъ, какъ тины ра- 
стительныхъ группъ, наиболѣе раснространенныхъ.

Классъ III. Краткій анатомическій и Ф и з іо л о г и ч е с к ій  очеркъ 
тѣла человѣческаго. Окончаніе зоологіи. Систематическое 
обозрѣніе всего животнаго царства и тѣхъ данныхъ, кого- 
рыя легли въ основу всей классиФикаціи.

Наглядное знакомство съ важнѣйшими но своему раснро- 
страиенію въ природѣ минералами и горными иородами, а 
также элементарныя свѣдѣнія изъ ф и зи к и  земного шара.

У чебники ст> 1865 г . К ур съ  зоологіи Гри горьо ва; З оологичсскій  атл ась 
Ш у б ср та; для чтен ія  иъ кл ассѣ : Ж изііь жииотныхъ Брема и Е с т е с т в е н - 
иая И сто р ія  Ф ранклина.— Ботаническій атласъ Рего и записки препода- 
иателя. По ыииералогіи— К иенш тедтъ и записки ііреподаиателя.

Прелодаватели:

і) Александръ Николаевичъ Соколовъ (1841— 1858 года). 
1'одомъ изъ города Углича, А . II . получилъ образованіе на
2 отд. Ф илосоФ скаго Факультета Московскаго университета 
и окончилъ курсъ со степеныо кандидата въ 1839 г. ГІо 
окоичаніи курса онъ опредѣленъ біллъ надзирателемъ въ 3-ю 
гимназію. Съ 1841 годадоконца своей службы въ 3-й гимназіи 
онъ преподавалъ естественную исторію и Физику. Одновре- 
менно онъ преподавалъ и въ Институтѣ оберъ-оФицерскихъ 
дѣтей при Воспитателыюмъ домѣ и въ Моск. практической 
академіи. Въ  1858 г. онъ назначенъ былъ инспекторомъ



Моск. І-й гимназіи; далѣе до івбб г. мы видимъ его директо- 
ромъ Ярославской гимназіи, а съ 1866 по 1874 г. директо 
ромъ училищъ Московской губерніи. Скончался онъ 22 Фев- 
раля 1877 года.

А. Н. былъ въ свое время однимъ изъ видныхъ нрепода 
вателей ф и зи ки  и естественной исторіи. Въ  директорскихъ 
отчетахъ Физика и естестненная исторія по успѣшности 
преподаванія занимали всегда одно изъ первыхъ мѣстъ. Поль 
зовавшіеся его уроками отзываются о немъ, какъ объ учм- 
гелѣ, который умѣлъ безъ всякаго усилія съ своей стороны 
поддерживать вниманіе класса и поселять въ ученикахъ лю- 
бовь къ Физическимъ онытамъ и ботаническимъ экскурсіямъ 
(хотя самъ никогда съ учениками не экскурсировалъ). 
Какъ человѣкъ, онъ отличался прямымъ открытымъ харак- 
теромъ и, оставясвое служеніе въ 1874 г., какъ директоръ 
училищъ, онъ иолучилъ отъ своихъ подчиненныхъ цѣлыіі 
рядъ изъявленій сожалѣнія объ его отставкѣ. Нѣкто Н. Кельтъ 
обратился къ А . Н. даже съ стихотвореніемъ, написаннымъ 
по этому случаю.

2) Константинъ Ѳедоровичъ Ярошевскій (1858—1871 года). 
Кандидатъ естесгвенныхъ наукъ Физико-математическаго Фа- 
культета Московскаго университета, выгіуска 1858 г ., К . Ѳ. 
тотчасъ по окончаніи курса опредѣленъ былъ гіреподавате- 
лемъ въ з-ю гимназію. До 1871 года онъ преподавалъ естествен- 
ную исторію и Физику, а  съ 1871 г. до 1873 г. былъ препо- 
давателемъ ф и зи ки  и математики. Въ его завѣдываніи нахо- 
дился и Физическій кабинетъ гимназіи. Въ 1873 году К . Ѳ. 
оставилъ службу въ 3-й гимназіи и съ тѣхъ поръ посвятилъ 
себя главнымъ образомъ кабинетнымъ трудамъ.

Онъ составилъ:
1. Учебиикъ М инералогіи, М. 1880 г .
2 . Учебникъ Ботаники, М. 1880 г .
3 . Краткій кур съ  ест естве н н о й  исторіи , изданный послѣ е го  смерти, 

1884 года.
Ему принадлежитъ ещ е стат ья  въ П едагогическомъ Обозрѣніи 1869 г. 

№ 2. „Способъ дѣленія прямаго угл а и цѣлой окруж ности  на 9  равныхъ 
частей  и построенія угл а, равнаго пяти градусамъ".

К. Ѳ. скончался 7 мая 1880 года. О личности Констан- 
тина Ѳедоровича сказано въ „Восноминаніяхъа Я . И. Вейн- 
берга.

Химія, технологія и товаровѣдѣніе.

Программа химіи:
/ I классх. Неорганическая химія: добываніе, свойства и со- 

единенія металлоидовъ и важнѣйшихъ металловъ.
/ 7 / классх. Органическая химія: о составѣ органическихъ 

тѣлъ вообще; клѣтчатка, крахмалъ, камедь, сахаръ; замѣча- 
тельныя въ техническомъ отпошеніи органическія кислоты, 
вещества жирныя, смолистыя, бѣлковистыя, красящія веще- 
ства и ЭФирныя масла. Различные виды броженія органиче- 
скихъ веш ествъ и продукты ихъ: алкоголь, эФиры, уксусъ.

Одинъ изъ двухъ уроковъ упогреблялся для занятія уче- 
никовъ ирактически въ лабораторіи приготовленіемъ разныхъ 
препаратовъ.

Эта программа представлена была въ 1857 году по тре- 
бованію попечителя округа, и, какъвидно изъ документовъ, 
по этой программѣ шло преподаваніе все время отъ 1841 
до 1867 года.

Учебники: записки преподавателя; съ  1855 г. К ур съ  те хн и ч еско й  химіи 
Х о д н ева , 2 ч аст и ; въ  І8 6 7  г . Начальныя осиованія химіи, составденн ы я по 
Р ен ье Егоровы мъ.

Программа технологіи (представленная въ 1858 году):
Филатура шерсти, льна, пеньки, хлончатой бумаги и шел- 

ка, также тканье матерій и ихъ отдѣлка. Производства: ви- 
нокуренное, пивоваренное, свеклосахарное, маслобойное, 
салогопенное, свѣчносальное, свѣчностеариновое, кожевен- 
ное, клеевое и мыловаренное. Руководство: Опытъ сельской 
технологіи—Александрова.

Программа товаровѣдѣнія (того-же года).

Товары, относящіеся 1) къ жизненнымъ иродуктамъ, какъ- 
то: хлѣбъ зерновой, мука, крупа и пр., вина виноградныя, 
пряности, плоды, фрукты, бойный и дойный скотъ, продук- 
ты молочныхъ скоповъ, чай, сахаръ, к о ф с ,  табакъ; 2) къ 
ч>абричнымъ матеріаламъ: а) прядильные и ткацкіе матері- 
алы, какъ-то: шерсть, леиъ, пенька, хлопокъ, шелкъ; б) 
разные сырые матеріалы: сало, воскъ, щетина, поташъ, смо-



ла и пр.; з) къ издѣліямъ: иитки, канаты, рогожи, холстъ, 
сальиыя и восковыя свѣчи, мыло. При каждомъ товарѣ раз- 
смотрѣпы: его ироисхождеиіе, нервоначальнаи обработка, 
иризнаки доброты, раздѣлеиіе на сорта, мѣсгонахожденіе, 
цѣна, вывозъ и иривозъ, сохраненіе и употребленіе.

Преподаваше иостоянно велось по запискамъ преиода- 
вателя.

Преподаватели:

і) Петръ Александровичъ Александровъ (1843—1857 г.). 
(См. главу III, директоръ).

2. Иваиъ Ивановичъ Бордюговъ (1857— 1868 г.).
Уроженецъ Харьковской губериіи, И. И. окончилъ курсъ 

въ Главномъ недагогическомъ институтѣ ио отдѣленію есте- 
ственныхъ паукъ въ 1857 году. Въ томъ же году онъ опре- 
дѣлеиъ учителемъ въ Моск. 3-10 гимназію. Съ 1865 года И. И. 
сверхъ должиости преподавателя исполнялъ обязанности над- 
зирателя. Въ 1873 году онъ назначенъ былъ директоромъ 
вновь открытаго Иваново-Нозиесеискаго реалыіаго училиіца. 
Ныйдя въ отставку въ 1883 году, И. И., разбитый парали- 
чемъ, ироживалъ сначала въ г. Задонскѣ, а потомъ въ Ка- 
лугѣ, гдѣ и скончался 11 апрѣля 1888 года.

Въ 1865 году директоръ отзывался о немъ, что съ пер- 
ваго года службы оиъ началъ пренодаваніе не какъ молодой 
человѣкъ, пробующій свои силы, но какъ опытиый знатокъ 
дѣла, и чѣмъ долѣе велъ его, тѣмъ болѣе заслуживалъ вни- 
манія начальства и довѣрія учениковъ. Болѣе нодробная ха- 
рактеристика Иваиа Иваиовича въ „Воспоминаніяхъ“ Я . И. 
Вейнберга.

Коммерческія науки.

Программа бухгалтеріи и коммерческаго законовѣдѣнія 
къ 1856—57 г. выработалась слѣдующая:

1. Бухгалтсрін иреподается въ 6-мъ классѣ, по 2 урока въ 
недѣлю, по руководству г. Мудрова, подъ заглавіемъ: „Сче- 
говодство для всѣхъ родовъ торговли, С .-П б., 1846 г . “, съ 
доиолненіями изъ сочиненій ^сІііеЬе, Осіеппанп и КоЬаск и

изъ подлинныхъ конторскихъ д о к у м е н т о в ъ ,  по слѣдующей 
программѣ: I) Конторскіе докумепты: русскія и иностран- 
ныя Фактуры; продажные и текушіе счеты, записки интере- 
совъ; простые и переводные векселя и курсовыя записки; 
накладныя, коносаменты, цертерпартіи и коммерческія пись- 
ма. 2) Теорія бухгалтеріи: опредѣленіе и раздѣленіе бух- 
галтеріи, по свойству предметовъ счетоводства и по спо- 
собу веденія книгъ; правила внесенія оборотовъ въ имуіце- 
ствениые, личные и вспомогательные счеты; правила и поль- 
за заключеиія счетовъ; разцѣнка товаровъ; перечисленіе, 
раздѣлеиіе, Ф о р м а  и правила ведеиія книгъ, какъ главныхъ, 
такъ и вспомогательныхъ, сообразно съ родомъ производи- 
мой торговли, съ объясиеиіемъ употребительиѣйшихъ спо- 
собовъ. з) Упражненіе въ бухгалтеріи: разнесеніе по сче- 
тамъ, представлеинымъ въ видѣ таблицъ, употребителыіѣй- 
піихъ оборотовъ; составленіе подробной описи торговаго 
имуіцества и разнесеніе ея по книгамъ; разнесеніе по кии- 
іамъ оборотовъ, касающихся покупки и продажи за налич- 
ныя дейьги и въ срокъ, за собственный счетъ и по коммис- 
сіи; расходовъ на одинъ товаръ и по всей торговлѣ; дохо- 
довъ и расходовъ ио недвижимому имуществу; оборотовъ 
по ювариществу, ярмаркамъ и Фабрикамъ; учета векселей; 
перевода деиегъ на ииостранныя государства, торговли 
иностранными переводными векселями и др.; составленіе 
всѣхъ конторскихъ документовъ, входящихъ въ составъ ка- 
ждаго изъ упомянутыхъ оборотовъ.

//. Коммерческое законовѣдѣніе преподаегся въ 5-мъ и 6-мъ 
классахъ, по одиому уроку въ недѣлю, по руководству и 
по запискамъ преподавателя, составлеішымъ по ХІ-му тому 
свода закоиовъ россійской имперіи, изд. 1842 года, по 
слѣдующей программѣ: нонятіе и раздѣленіе россійскихъ 
законовъ и законовѣдѣнія. Основные Государствеішые за- 
комы. Изъ государствениыхъ учрежденій: государствениый 
совѣтъ, ІІравительствующій сенатъ, министерства-Финан- 
совъ и Внутренпихъ дѣлъ и Коммиссія прошепій. Изъ гу- 
бернскихъ учрежденій: иачалышкм губерній; казеииая, гра- 
жданская и уголовная иалата. Власти и мѣста городскія. Изъ 
уставовъ о службѣ гражданской: служба по выборамъ го-



родскихъ обывателей. Изъ законовъ о состояніяхъ: права 
городскихъ обывателей и почетное гражданство. Изъ зако- 
иовъ государсгвеннаго благоустройства: кредитныя устано- 
вленія, въ особенности государственный коммерческій банкъ 
и его конторы; о правѣ на торговлю по свидѣтельствамъ и 
безъ свидѣтельсгвъ, торговые договоры и обязательства, 
судопроизводство въ торговыхъ дѣлахъ и торговая несо- 
стоятельность, консульства, биржи, купеческія и маклерскія 
книги, маклеры и нотаріусы; постановленія о промышлен- 
ности Фабричной и ремесленной. Гражданскіе законы и оу- 
допроизводство.

П р е п о д а в а т е л и :

1. Александръ Ш тейнгаузъ (1844—1850 года).
Родомъ изъ Вюрцбурга, онъ на гіравахъ домашняго учи- 

теля преподавалъ бухгалтерію и счетоводство въ 3-й гимна- 
зіи и въ Моск. практической академіи.

В ъ  1850 году издалъ книгу:
„К упеческая ариом етика". Р уковод ство  для купцовъ и учебная книга 

для ком м ерчесскихъ и реальны хъ училищъ.
2. Александръ Ивановичъ Морозовъ (1850 —1868 г.).
Дѣйствительный студентъ юридическаго Факультета Мо-

сковскаго уииверситета, выгіуска 1843 года, А. И. началъ 
службу въ Моск. коммерческомъ училищѣ, гдѣ преподавалъ 
русское правовѣдѣніе. Въ 3-10 гимназію онъ поступилъ въ 
1850 году преподавателемъ бухгалтеріи и коммерческаго 
законовѣдѣнія; въ 1858 году перемѣщенъ на должность пре- 
подавателя русскаго законовѣдѣнія. Окончивъ службу въ 
гимназіи въ і8б8 г., онъ продолжалъ преподаваніе въ Моск. 
практической академіи и въ коммерческомъ училищѣ. Скон- 
чался онъ 23 мая 1885 года. О личносги его —въ „Воспоми- 
наніяхъ“ Я . И. Вейнберга.

Русское законовѣдѣніе.

5-й плассъ. Послѣ общихъ иредварительныхъ поиятій про- 
ходились основные закоиы, государствеиныя и губернскія 
учрежденія и уставъ о службѣ гражданской.

Руководствомъ служило сочиненіе Рождествеискаго: „Ру-

ководство къ россійскимъ законамъ"; сверхъ того дѣлались 
нѣкоторыя дополненія, сообразно программѣ и инструкціи, 
составленнымъ и предписаннымъ Министерствомъ пароднаго 
просвѣщенія.

в-й классъ. Законы государственнаго благоустройства и 
благочинія и законы гражданскіе опредѣлительные.

Такъ какъ законовѣдѣніе не было обязательнымъ пред- 
метомъ, то интересно привести списокъ обучавшихся этому 
гіредмету въ разные годы:
1849— 50  г. 30  изъ 71 . 1855— 56 г 10 изъ 96 . 1 8 5 9 - 6 0  г. 4  иаъ 118.
1850— 51 « 31 « 83 . 1856—57  « 6 « 107. 1860— 61 « 6  «; 117.
1852— 53 « 20  « 90 . 1 8 5 7 - 5 8  « 6  « 117. 1861— 62  « 3 « 135 .
1 8 5 3 -5 4  « 20 « 89 . 1858—59  « 5 « 127.

П р е п о д а в а т е л и :

I. Михаилъ Николаевичъ Капустинъ (1849—1852 г.).
Уроженецъ Екатерипославской губерніи, Михаилъ Нико. 

колаевичъ окончилъ курсъ на юридическомъ Факультетѣ 
Московскаго университета со степеныо кандидата въ 1849 г. 
Въ томъ-же году онъ огіредѣленъ былъ преподавателемъ 
законовѣдѣнія въ Моск. 3:10 гимназію. Кромѣ общихъ зако- 
новъ, М. Н. иреподавалъ нѣкоторое время на реалыюмъ 
отдѣленіи курсъ торговыхъ законовъ; состоялъ также се- 
кретаремъ педагогическаго совѣта. У ж е въ 1850 г. М. Н. 
выдержалъ экзаменъ на степень магистра общенароднаго 
правовѣдѣнія, а въ апрѣлѣ 1852 года защитилъ диссертацію: 
„Дипломатическія сношенія Россіи съ западною Европою въ 
X V II вѣкѣа . Съ ноября мѣсяца этого года дѣятельность 
М. Н. сосредоточивается въ университетѣ, но и послѣ это- 
го онъ ие перестаетъ слѣдить за судьбой образованія въ 
средней школѣ: съ 1864 по 1870 г. онъ былъ директоромъ 
Исправительнаго (нынѣ Рукавишниковскаго) пріюта, а въ
1869 г. принялъ на себя завѣдываніе учебною частью въ 
Усачевско-Чернявскомъ женскомъ училищѣ въ Москвѣ. Въ
1870 г. Михаилъ Николаевичъ назначенъ былъ директоромъ 
Демидовскаго Ярославскаго лицея, а въ 1883 году Высо- 
чайшимъ указомъ ему повелѣно быть попечителемъ Дерптска- 
го учебнаго округа.



Сочиненія Михаила Николаевича, кромѣ магистерской диссертаціи , слѣ- 
дующ ія:

1. „Указатель книгъ по Русской исторіи, геограФІи, статистикѣ и рус- 
ском у праву за 1848 годъ“ . (въ  А рхивѣ И сторико-ю ридическихъ свѣдѣнііі 
о Р о ссіи  за  1850 г.).

2 . Разборъ книгъ, составляю щ ихъ извл ечен іе изъ С вода законовъ. (Моск- 
витянинъ, 1850 г .)

3 . Рец ензія книги: „Мнемоника для облегченія памяти при заучиваніи 
чиселъ въ исторіи, стати сти кѣ , законовѣдѣніи и д р . наукахъ, Ревен тл ова. 
(М осквитянинъ, 1850 г.).

4 . О русски хъ  посланникахъ въ концѣ X V II в . (М оск . В ѣд . 1851 г ) .
5 . Признаніе царскаго титула западными державами. (М осквитянинъ, 

1851 года).
6 . О  морскихъ призахъ во время Крымской войны. (М оск . В ѣд . 1855 г .) .
7. Зундская пошлина (Р у с с к . В ѣ ст . 1856 г .) .
8 . Письма изъ-за границы. (Р у сск . В ѣ с т . 1857— 1858 г .) .
9 .  Московскій иснравительный пріютъ. (В ѣ ст . Европы)
ю . О  правѣ вм ѣш ательства. (С борн. Госуд . Знаній, 1876 г.).
Отдѣльныя сочиненія:
11. О бозрѣніе предметовъ международнаго права. 3 в . М. 1 8 5 7 —18оо г.
12. О значеніи національности (ун и верси т. рѣчь). М . 1863 г.
13. И сторія права въ Западной Епропѣ (д октор ск . д и ссо р .) 1866 г.
14. Энциклопедія права. Общ ая частъ . М. 1 8 6 8 - 9  г.
15. И сторія права у  дрсвиихъ народовъ. Я р о сл . 1872 г.
16. М еждународное право (лекціи). Я р о сл  1874 г.
17. М орскіе крей серы . Я р о сл . 1877 г.
18. О біцоство К расн аго К р е ста . М. 1877 г.
19. Ииституціи римскаго права. М. 1880 г.
2 0 . П олитичоская экопомія и наука о Финансахъ. Я р о сл . 1881 года.
С вер х ъ  то го  М. Н. приііималъ уч аст іо  въ редакціи „С оврсм . Лѣтописи"

съ 1859 ио 1863 г . и въ рсдакціи „М оск. В ѣ д “ въ  1863 г.

2. Ѳедоръ Лаврентьевичъ Барыковъ (1852 — 1857 г.).
Родомъ изъ Тульской губериіи, воспитанникъ 3-й гимпазіи, 

кандидатъ юридическаго Факультета Московскаго универси- 
тета, выпуска 1851 года, Ѳ. Л . съ 1852 гіо Т857 г. состоялъ 
въ з-й гимназіи старшимі» учителемъ русскаго законовѣдѣ- 
нія. Въ  1857 г. омъ опредѣленъ былъ чиновникомъ особыхъ 
порученій при статистическомъ комитетѣ Министерства 
внутр. дѣлъ. Въ эпоху освобожденія крестьянъ О. Л . при- 
нималъ дѣятельное участіе въ крестьянскомъ вопросѣ, впо- 
слѣдствіи же много работалъ при введеиіи воинской повин- 
ности. Въ настоящее время—сенато|>ъ, тайный совѣтникъ, 
живетъ въ С.-ГІетербургѣ.

3. Александръ Ивановичъ Морозовъ (1857— 1868 г.). 
Смотри коммерческія науки.

Географія и статистика.
В ъ  1846 году мы находимъ такой планъ преподаванія этихъ наукъ: 
К лассъ II. (Руководствомъ при преподаваніи принята геограФ Ія Ро на, из- 

ланная съ измѣненіями и дополненіями Ш ульгинымъ). Въ этомъ к л ассѣ , въ 
иидѣ введенія , сначала переданы  самыя нужнѣйшія свѣдѣнія изъ матема- 
гической геограФІи: понятія о Формѣ, величинѣ и движ еніяхъ земли; о 
широтѣ и долготѣ мѣстъ, съ  показаніемъ опредѣленія на глобусѣ широты 
н долготы миста, и обратн о, нахож денія мѣстъ по данныхъ долготамъ и 
широтамъ ихъ. З а  этимъ слѣдовала по возмож ности полная терминологія 
Фіізической геограФ Іи: общ ія свѣдѣнія о климатѣ, о различныхъ причи- 
нахъ, измѣняющихъ е го , и наконецъ общій обзоръ поверхн ости  земного 
шара, то -есть : раздѣл еніе всей  тверд ой  массы на м атерики, съ показаніемъ 
мѣста, границъ и пр о стр ан ства  каж даго; раздѣл еніе всѣ хъ  водъ на океаны , 
иодробное описаніе каж даго, съ  показаніемъ е го  границъ, величины, об- 
разуемыхъ имъ заливовъ и проливовъ; так ж е полуострововъ, остр ововъ , 
мысовъ и переш ейковъ, омываемыхъ каждымъ океаномъ. Цѣль этого  при- 
готовительнаго к\'рса была та, чтобы въ умѣ учащ ихся отпечатлѣлась 
ясная картина очертаній главныхъ частей  зем ного ш ара съ  ихъ относи- 
гельнымъ положеніемъ и величиною. Вспомогательньш и средствам и для 
д остнж енія этой  цѣли служили: превосходны й гл обусъ  и н епреры вное 
чер ч ен іе  учениками в се го  объясненнаго имъ.

К лассъ ІІІ-й . П ослѣ излож енія общихъ свѣдѣній о чел овѣкѣ , какъ жи- 
телѣ зем ного ш ара, т о -е с т ь  о племенахъ, язы кахъ , вѣрѣ, образѣ пра. 
вленія, образѣ жизни и числѣ ж ителей , пройдена Физическая и политиче- 
ская географ ія Еврогіы.

К лассъ ІѴ-й. Ф и зи ческая  и политическая географ ія А зіи , Африки, Аме- 
рики и А встраліи.

К лассъ Ѵ-й. П одробная геограФІя Р о ссіи , (при изученіи которой р уко- 
іюдсгвами служили учебники С око ло вскаго и П авловскаго , съ  необходи- 
мыми, однакож ъ, дополненіями, заимствованными преподавателемъ изъ 
разныхъ соврем енны хъ источниковъ).

При преподаваніи геограФІи осо б ен н о е вн.иманіе обращ ено было на 
■мізнческое описаніе поверхн ости  каждой страны , т о -е с т ь , на гидрогра- 
фію, орограФІю , климатологію и расп р едѣ лён іе  ест естве н н ы х ъ  произве- 
деній. Ч ер ч ен іе  кар тъ  бассей н овъ  р ѣ къ , р азрѣзовъ  горныхъ хр еб то въ  
іі поперечныхъ р азрѣзовъ  каждой страны  въ главныхъ направленіяхъ упро- 
іивали заученн ое в-ь памяти учениковъ. Напротивъ, соверш ен но опущены 

были истори ческія соб ы тія, ознаменовавш ія т у  или д р угую  м ѣстность, 
какъ чуждыя со б ствен н о  геограФ Іи и почти никогда н е  совпадающ ія съ 
историческими свѣдѣніямп учениковъ то го  кл асса , въ  которомъ предла- 
гаю тся, а  потому событія эти , преалож енныя б езъ  основанія, только об- 
ременили бы учащ ихся.



К лассъ ѴІ-й. Сравнительная статнсти ка важнѣйшихъ госу дар ствъ , г.э 
р ук о вО д ству-Т . Р о славскаго . П ослѣ топогр аФ ііческаго обзора въ стат : • 
стическом ъ отнош еніи, пройдены статьи : о народонаселеніи по племенамі. 
и религіи, о государственном ъ управленіи, о военны хъ силахъ и дохо- 
дахъ первостеп ен ны хъ  европейскихъ го су дар ствъ .

К лассъ Ѵ ІІ-й . И зъ сравнительноГі стати сти ки  предлож ены: Ф изическ.г 
культура главнѣйшихъ еврогіейскихъ го су д ар ст въ , мануФактурная пр ■ 
мыш ленность ихъ, торговля и об разован н ость. В о  второй половинѣ года 
повторено в с е ,  пройденное въ  предыдущ ихъ классахъ.

Такой порядокъ преподаванія не былъ впрочемъ обязательнымъ: въ 
1850 г. въ З-мъ классѣ проходилась геограФ Ія Р о ссіи , въ 4-мъ— геограФія 
Европы , въ 5-мъ кл ассѣ— геограФ Ія прочихъ ч астей  свѣ та. К ур съ  стат::- 
стики въ 1850 г . п р едставл яется  въ такомъ видѣ:

К лассъ V II . О собенн ое вниманіе обраш ено на стати сти ку Россіи  и пре- 
имуш ественио въ промышленномъ и торговом ъ отнош еніяхъ. Бредвар::- 
•гельно п р е д і^ к е н а  была съ  д остаточною  полнотою статистика населенія 
первостепенны хъ Евр оп ей ски хъ  го су д ар ст въ , какъ ч асть  наукп, напболѣ- 
обработанная іі осо бен но способная ознакомнть учащ ихся съ  методою ст..• 
тистическихъ изслѣдованій. Потомъ, кромѣ прочихъ ста т ей , проіідено ст. 
особенною подробностью  о горной н соляной промышленности, звѣриномъ:: 
рыбномъ промыслахъ, о клнматѣ и почвѣ, земледѣліи, л ѣ совод ствѣ , скот'.- 
во дствѣ , заводской и (рабричной промышленности и  наконецъ о движеші: 
торговли.

В ъ  ш ести десяты хъ  годахъ устаиовился то тъ  порядокъ преподаваній, 
какой принятъ въ н астоя щ ее вр ем я. і-й  кл ассъ— предварительныя свѣдѣ- 
нія изъ математической и Физической геограФІи и обозрѣн іе земного 
р а п о  гл обусу. 2-й кл ассъ —А зія, АФрика, А мерика и А встралія: 3-1'і классъ— 
Е вр оп а; 4-й к л ассъ —.Р оссія ; 7-й и потомъ 8-й— повтореніе.

Учебтши по геограФІи: ГеограФ Ія А р сен ьева (1840 г .) ;  Всеоб іц ая  гео- 
граФІя Ш ульгина— по Р о н у , (1 8 4 6 — 50 г . ) ;  Россій ская геограФІя Соколо: 
скаго (1845 г .) ;  Р о ссій ская  географ ія П авловскаго (1846  г.); ГеограФ.я 
К узнецова (1850 г .) ;  учебники Д аніеля и Пютца (1862 г . ) ;  печатныя з /  
пнски преподавателя З енгбуш а (1862 г .) ;  Физическая геограФІя Лядоз.. 
( І8 6 3  г.); обозрѣн іе глобуса О бодовскаго или К орнеля (1867 г.); к]эатк< 
землеогш саніе Разум ова (1867 г .) ;  океанограФІя Разум ова (1867 г .) ;  ге ,- 
графія Евр опы С м ирнова (1867 г .) ;  геограФ Ія Ро ссіи  П авло вскаго , Разумо:.і 
или Бѣлохн (.1867 г .) .  Въ н аетоя щ ее врем я установились слѣдую ш іе учеѵ 
ники: Приготовительны й кур съ  геограФ Іи М остовскаго (съ  1873 г.); Вс - 
обшая геограФІя Смирнова (съ  1871 г .) ;  ГеограФ Ія Ро ссіп  Мостовск.ч о 
Ісъ  І8б 8 г .) ;  А тласъ Л инберга (съ  1885 г.).

П р е п о д а в а т е л и :

I. Иванъ Ѳедоровичъ Кожинъ (1830—1843 г.).
Дѣйствительный студентъ словеснаго отдѣленія Москов- 

скаго универсіггета, выпуска 1828 года. И. Ѳ . началъ слуяг

оу учителемъ приходскихъ училищъ. Въ 1837 году онъ на- 
значенъ былъ учителемъ русскаго языка, статистики и ге- 
ограоіи въ Московскую губернскую гимназію. Съ открыті- 
емъ 3-еЙ гимназіи, И. Ѳ. опредѣленъ былъ въ нее ѵчите- 
лемъ геограФІи и статистики.

2. Николай Ивановичъ Анненковъ (1843— 1849 г.).
Н. И . родился въ 1819 году въ Московской губерніи, 

первоначальное образованіе получилъ въ Моск. і-й гимна- 
зіи и окончилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ въ 
1843 году со степенью кандидата по 2 отд. ф и л о с о ф с к э г о  

оакультета. Тотчасъ по окончаніи курса I I .  И. опредѣленъ 
былъ старшимъ учителемъ статистики и геограФІи въ 3-10 
гимназію. Какъ спеціалистъ-естественникъ, державшій эк- 
заменъ и на степень магистра, Н. И. уже съ 1844 г. при- 
нимаетъ на себя преподаваніе ботаники и зоологіи въ Моск. 
земледѣльческой школѣ. а въ 1849 г ч избранный секре- 
гаремъ Общества овцеводства, долженъ былъ совсѣмъ ос- 
гавить з-ю гимназію. Впослѣдствіи, въ бо-хъ годахъ, Н. И. 
былъ директоромъ Земледѣльческой школы, директоромъ 
Царицына сада или СоФІевки и уманскаго училища садо- 
водства въ Кіевской губ ., въ Уманскомъ уѣздѣ. Въ послѣд- 
нее время Н. И. жилъ въ С.-П етербургѣ, состоялъ членомъ 
Россійскаго обшества садоводства и другихъ ученыхъ об- 
ществъ и скончался о августа сего года отъ разрыва сердца.

О своихъ ученыхъ трудахъ Николай Ивановичъ (въ пись- 
нѣ ко мнѣ отъ 20 мая 1889 г .)  пишетъ:

■,Еще н аходясь на служ бѣ въ з-й гимназіи, я  началъ заниматься и зуче- 
: омъ московской Флоры іі началъ издавать самыя р астен ія  въ засуш ен - 
::о«ъ видѣ, выпускамн по іо о  р астеній  въ  каждомъ вы нускѣ, подъ назва- 
л.емъ Ріога Мо.«с|ііен8І8 ехзіссаіа. В ъ  каждомъ вы пускѣ заклю чалось 75 віг* 
:овъ  растеній  явиоцвѣтныхъ и 25  видовъ тайноцвѣтныхъ. Э то  была такая 

івость, которая ср а зу  обратила на себ я  всео б щ ее вииманіе. П редъ гла- 
;?ДІИ каж даго имѣлся прекрасно высуш енный экземпляръ самаго растенія 
■ з всѣми характерными его  признаками и вѣрно опредѣленный. В сѣ хъ  
-ашусковъ было во сем ь, а  ко ли чество экземпляровъ каждаго вы пуска н е 
-олѣе 2 5 , такъ какъ для каж даго вы пуска тр ебовало сь н е менѣе 2500 
: земпляровъ тщ ател ьно вы суш енны хъ и разлож енныхъ въ бумагу р асте - 

:іій, ч то , очевидно, тр еб о вал о  огромнаго тр уд а. Изданіе подобныхъ кол- 
•-'кцій. по сво ей  практической пользѣ и цѣлесообразности для изученія
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Флоры, вы звало много подражаній и вскор ѣ появнлись въ  такомъ видѣ 
орловская, воронежская, могилевская, одесская и др. Флоры.

О дновременно съ  собираніемъ растеній мною дѣланы были наблюденія 
надъ развитіемъ садовы хъ и  дикорастущ ихъ р астеній  московской Флоры 
по весьм а широкой программѣ. Они начаты были въ 1848 г. и продолжа- 
лись д о  1852 г . ;  напечатаны были въ Виііеііп <1е 1а зосіёіе .Ігарегіаіе <1ез 
ХаіигаІіхЬеа ііе Мозсои, подъ названіемъ: ОЬзегѵаііопз яиг Іез ріапіез іпДі&ё- 
пев е і сиКіѵбев <1е Моаеои.

В о  время сл уж енія въ  М оск. зем ледѣльческой школѣ, я  занимался ме- 
ж ду прочимъ практикой акклиматизаціи растеній  и редактировалъ Запискіі 
ком итета л ѣсовод ства  и Записки комитета акклиматизаціи р астеній . Съ 
1860 г . я избранъ былъ общ ествомъ въ редакторы  журнала „С ел ьское 
Х о зя й ст во ", а  съ і8б х года сталъ кромѣ то го  издавать „ Г а зету  для сель- 
скаго хо зя й ства“.

П роизводя экску р сіи  и изучая Флору Р о ссіи  съ  е я  практической сто- 
роны, я  нашелъ необходимымъ д ать ученымъ ботаникамъ и любителямъ 
р астеній  возм ож ность понимать другъ  д р уга  и съ  этою  цѣлію сталъ со- 
бирать простонародныя р усск ія  названія растеній  и приводигь ихъ си- 
стем ати ческ ія  ученыя названія. Матеріалами для этого были мнѣ „Путе- 
ш еств ія  П алласа, Краш енинникова и д р ." , разныя статьи  въ старинныхъ 
р усски хъ  и<урналахъ и книгахъ, но в се го  болѣе мои неиосредственны я 
снош енія съ  различными провинціальными любителями природы. Собран- 
ные матеріалы были изданы мною подъ именемъ: „П ростонародны я на- 
званія р усски хъ  растеній. М . 1858 г .“

Т а к ъ  какъ э т о  изданіе разош лось весьм а скор о, то  ч немедленно дол- 
ж енъ былъ приступить къ приготовленію новаго изданія уж е по болѣе 
обширному плану, такъ какъ и ко личество матеріаловъ непреры вно умно- 
ж алось и кромѣ то го  явилась п огребн ость д ать  возмож ность читателямъ 
Ф ранцузскихъ и нѣмецкихъ сочиненій понимать, о какомъ р астен іи  идеть 
рѣчь и об р атн о. Т р у д ъ  этотъ , подъ названіемъ: „Ботаническій С ло вар ь1 
былъ изданъ мною въ 1859 г - и доставилъ мнѣ н е мало утѣш еній  и по- 
хвалъ н е  голько отъ  частны хъ лицъ и о б щ ествъ, но и самой Академш 
н аукъ. Кромѣ то го  онъ уд о сто ен ъ  былъ бы ть поднесеннымъ Государю  
И м ператору, за что я  имѣлъ сч аст іе  получить Высочайш ую  награду.

Академія н аукъ, при рецензіи С ловаря, вы сказала ж еланіе, чтобы пра 
слѣдующ емъ изданіи было мною обращ ено вниманіе на Филологическук» 
сто р о н у названій р астеній , и это замѣчаніе заставило меня приступнть 
къ собиранію  свѣдѣній для рѣшенія указаннаго вопроса. О ставивъ въ 
1863 г . по разстроениом у здоровы о и семейнымъ обстоятельствам ъ службу 
въ З ем ледѣльческой школѣ и занявъ мѣсто ди р екто р а Ц арнцына сада, 
я в се  время д о  1875 г. постоянно пополнялъ свой словарь съ  цѣлію сдѣ- 
лать е го  такой настольной книгой, которая была бы иеобходима, или, по 
крайней мѣрѣ, полезна для каж даго, имѣющаго какое-либо отнош еніе къ 
растеніям ъ. В ъ  н его введены  древнія и средневѣковы я названія растенііі, 
Филологическое происхож деніе названій, указано на мѣсто, занимаемое

растеніемъ въ систем атикѣ, его  названіе на нностранны хъ язы кахъ и его  
мѣстныя, нростонародныя наименованія, свѣдѣнія о свой ствахъ  и упо- 
требленіи каждаго растенія и т .  д . Смѣло могу ск азать , что подобнаго из 
данія не су щ ест ву етъ  ни въ одной л и тературѣ. Э то т р е т ь е  изданіе или, 
лучше сказать , этотъ  новый тр удъ изданъ мною въ 1878 г. и составл яетъ ! 
по всей  вѣроятн ости , мое послѣднее сл ово , такъ какъ болѣзненное со- 
стояніе заставило меня остави ть служ бу и н е заниматься никакимъ усид- 
чивымъ трудом ъ, не см огря на т о , что я  облалаю множествомъ матеріа- 
ловъ для пополненія словаря и запросъ на н его продолж ается“.

(БіограФ ическія свѣдѣнія о Н. И. Анненковѣ находятся въ словарѣ 
В ен герова).

3. Ѳедоръ Александровичъ Баталинъ (1850— 1858 г.).
Кандидатъ Московскаго университета, по 2  отд. ф и л о - 

с о ф с к э г о  Факультета, вьяіуска 1844  года, Ѳ. А . поступилъ 
учителемъ въ 3-ю гимназію въ 1850 г. По выходѣ изъ гим- 
назіи въ 1858 г ., онъ состоялъ сначала учителемъ Моск. 
земледѣльческой школы, а въ 1860 г. перешелъ на службѵ 
въ Министерство государственныхъ имуществъ, получивъ 
лолжность редактора „Журнала Министерства Госуд. Иму- 
щ ествъ“ (съ 1865 г. журналъ этотъ издается подъ назва- 
ніемъ ,.Сельское Хозяйство и Лѣсоводство11). Въ этой долж- 
ности Ѳ. А . состоитъ и по настоящее время. Съ 1865 г. 
онъ завѣдуетъ также редакціей ,, Земледѣльческой Газеты“; 
въ 1870 г. назначенъ членомъ Ученаго комитета министер- 
ства, а въ апрѣлѣ 1888 г. назначенъ состояшимъ при ми- 
нистерствѣ съ оставленіемъ во всѣхъ прочихъ должностяхъ 
и съ производстромъ въ тайные совѣтники.

Л итературная дѣятел ьность е го  началась въ 1847 г . ,  когда онъ сдѣлался 
сотрудникомъ „ О теч ествен н ы хъ зап и со къ " поотдѣламъ критикы, библіогра- -  
ф іи  и научнаго обозрѣніи. С татья е го  печатались и въ  другихъ періоди- 
ческихъ изданіяхъ пятидесяты хъ годовъ: въ „С .-П етер б ур гски хъ  Вѣдо- 
мостяхъ“, „Вѣстникѣ ест естве н н ы хъ  н аукъ“ и „Сельскомъ Х о зя й ст вѣ “. „

1860 г - вся  Дѣятельность его  соср ед оточ ил ась на занятіяхъ по редак- 
ШИ упомянутыхъ выш е изданій. П ередовы я статьи  въ „Зем ледѣльческой, 
Газетѣ “ всѣ  за  немногими исключеніями принадлежатъ ему.

Лѣтомъ 1856 года Ѳ . А. вм ѣстѣ съ нѣсколькими чинами меж еваго кор- 
пуса сопровождалъ бывшаго управляю щ аго межевымъ корпусом ъ, М. Н. 
М уравьева. во время его  поѣздки на К авказъ. Результаты  изслѣдованій’ 
произведенныхъ во время этой поѣздки, нзлож ены въ книгѣ „П ятигор- 
скій край II кавказскія минеральныя воды “, 2 части , съ альбомомъ мѣст- 
ныхъ плановъ и видовъ, 1861 г.



Въ і 88 і  г . издана имъ книга: „Разведен іе  кормовой кукур узы  и сило- 
сованіе зел ены хъ  корм овъ".

Съ 1875 г . по 1878 г . Ѳ . А . еж егодн о издавалъ: „Справочную  книжку 
для сельскихъ хо зя евъ “;  съ  1879 г. право на изданіе этой книги уступ- 
л ено книгопродавцу А. Д евр іен у , подъ измѣненнымъ заглавіем ъ: „Кален- 
д арь и справочная книжка р усскаго  сел ьскаго  хозям на"; р ед акти р у етъ  е ; 
самъ Ѳ . А. Баталинъ.

4 . Иванъ Александровичъ Фонъ-Зенгбучіъ (1858— 1871 г.).
ІІо  окончаніи курса наукъ въ Главномъ педагогическомъ

мнститутѣ въ 1845 году, И. А. опредѣленъ былъ учителемъ 
исторіи въ Гродненскую гимназію. Въ 1852 г . онъ перемѣ- 
щенъ учителемъ географіи въ хМоск. ы о гимназію, а въ 3-й 
гимназіи состоялъ учителемъ геограФІи съ 1858 по 1871 г.. 
занимаясь одновременно преподаваніемъ въ Екатерининскомъ 
и Александровскомъ институтахъ. Для пріобрѣтенія свѣдѣ- 
ній по геограФ Іи, онъ въ 1861 году совершилъ путешествіе 
поШ веціи, Германіи, Франціи и Сѣверной Италіи. Въ шести- 
десятыхъ годахъ И. А. былъ руководителемъ стипендіатовъ пе- 
дагогическихъ курсовъ по предмету географіи. Съ 1871 по
1876 годъ онъ былъ директоромъ Аренсбургской гимназіи; 
потомъ до 1886 директоромъ Моск. Коммиссаровскаго учп- 
лища. В ъ  настоящее время И. А. содержитъ частное реаль- 
ное училище въ Москвѣ.

В ъ  ш ести десяты хъ  годахъ И. А. напечаталъ свои записки по географіц-

5. Михаилъ Степановичъ Мостовскій (1863 — 1867 и 1872 — 
1884 года).

Родомъ изъ гор. Костромы, М. С. получилъ образованіе 
въ Московскомъ университетѣ, на медицинскомъ Факультетѣ, 
гдѣ въ 1862 году окончилъ курсъ со степенью лѣкаря. Вы- 
державъ экзаменъ на званіе учителя исторіи и геограФІи, 
М. С. опредѣленъ былъ въ 1.-63 году учителемъ географіп 
въ параллельные классы Моск. 3-й гимназіи и состоялъ въ 
должности до 1867 года. Затѣмъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
преподаванія въ институтахъ— Николаевскомъ и Екатеринпн- 
скомъ, М. С. въ 1872 г. снова поступилъ въ 3-ю гимназію пре- 
подавателемъ геограФ Іи. У ж е съ 1873 года кругъ дѣятель- 
ности М. С. значительно расширяется: въ этомъ году онъ 
опредѣленъ чиновникомъ особыхъ порученій при Московскомъ 
Генералъ-губернаторѣ, въ і874году избранъ членомъ сотруд-

никомъ Общества любителей естествознанія; въ 1882 г. 
состоялъ распорядителемъ X IV  группы на художественно- 
промышленной выставкѣ 1882 года. Обширныя и разнородныя 
занятія побудили М. С. оставить преподаваніе въ гимназіи.

! Въ настоящее время онъ состоитъ при министерствѣ внут- 
реннихъ дѣлъ и откомаидированъ въ распоряженіе москов- 
скаго генералъ-губернатора; исполняетъ должность стар- 
шаго дѣлопроизводителя канцеляріи московскаго генералъ- 
губернатора и состоитъ почетнымъ членомъ Московскаго 
совѣта дѣгскихъ пріютовъ.

.Іи тературн ы е труды М. С. М остовскаго:
1. У чебникъ геограФІи Р о ссіи , 7 изданій.
2. Приготовительный кур съ  всеобш ей и р усско й  геограФІи, 5 изданій.
3. Э тн ограФ ическ іе очерки  Ро ссіи  (хар актер и сти ка 4 9  народовъ, н асе- 

ляющихъ Р о ссію ).
+. ГеограФ Ія Евр опы .
5- И сто р и ческо е описаніе храма Х р и ста  Спасителя въ М осквѣ (подроб- 

ное излож еніе).
6. И сторія храма Х р и ста  С пасителя (с о к р . и злож еніе— 3  изданія). 
С вер хъ  то го  помѣстилъ статьи :
1. О значеніи восиитанія— въ Ц ирк. по М оск. уч. о к р угу. 1865  г. май.
2. Разборъ геограФ ическихъ сочиненій (Ж . Мин. Н ар. П ро св. апрѣль 

1868 года).
3. Описаніе гео граФ ііческихъ  учебниковъ (У ч еб н . отд. полит. выставки 

1872 года)1
4 - БибліограФическая замѣтки — „Р у сск . В ѣ д  "  1874 г . ,  „М оск. В ѣ д .“ 

1876 н 1877 г.
5- Н екрологи А. О . АрмФельда, П . М. С адо вскаго  и Е . П . У р усо ва  

(.,Моск. В ѣ д .“ 1868, 1872, 1878 г .) .
6 . В ъ  ,.Граж данинѣ“ 1888 г .— В ѣ ст и  изъ М осквы (рядъ статей ).
7 . Въ „Буднльникѣ“ сти хо тво р ен іе  „Ч еч о тк а".

6 . Владиміръ Ильичъ Сизовъ (1871— 1872 г.).
Кандидатъ юридическаго Факультета Московскаго универ- 

ептета, выпуска 1865 года, В . И ., по окончаніи курса, 
состоялъ на педагогическихъ курсахъ при 3-й гимназіи, зани- 
иаясь подъ руководствомъ гг. Зданевича и Зенгбуша. Въ
1867 г. онъ нѣкоторое время преподавалъ геограФ Ію въ 3-мъ 
хлассѣ, по порученію директора Александрова. Въ томъ же 
году В . И. опредѣленъ ѵчителемъ исторіи въ Кутаисскую 
глмназію. Въ 1870 году онъ переведенъ въ Москву, въ Ни- 
колаевскій институтъ, а въ 1871 и 1872 г. преподавалъ въ



3 гимназіи. Съ 1882 г. В . И. состоитъ ученыыъ секретаремъ 
при Историческомъ музеѣ, а также членомъ Моск. архе- 
ологическаго общества, Общ ества псторіи и древностеп 
россійскихъ и другихъ ученыхъ обществъ.

Л итературн ы е труды В . И. слѣдую щ іе:
1. Рец ензіи  учебниковъ исторіи въ изд. У ч еб н . отд. политехн. вы ставкі: 

і872 года.
2 . Рец ензіи  въ учебно-воспитательной библіотекѣ Поливанова.
3 . О тчеты  о худож ественном ъ отдѣлѣ В сер о ссій ск о й  выставкп въ 

„ К у р ьер ѣ " Х872 г.
4 . Корреспонденціи о засѣданіяхъ ар х. съѣзда въ  К іевѣ , 1874 г.
5. Статьи по поводу худож ественн ы хъ  вы ставокъ  въ „ Р у сск . В ѣд .“
5 . „Съ б ер его въ  тихаго Д о н а“, „съ К авказа“,  „изъ К ры м а"— тамъ ж е.
7. Пять (хромолитограФированныхъ) картинъ, какъ пособіе для препо- 

даванія р усско й  исторіи.
7. Вячеславъ Владиміровичъ Смирновъ (съ 1879  г. до на- 

стоящаго времени).
8 . Иванъ Михайловичъ Ивакинъ (съ 1884  г. до настояща- 

го времени). Смотри „русскій языкъи.

И с т о р і я.

До 1849 г. преподаваніе распредѣлялось такъ:
3-й классъ (оба отдѣленія). Краткая русская исторія, по 

руководству Устрялова, съ дополненіями преимущественно 
изъ исторіи древнихъ временъ. (Смотри глава III, стр . 48). 
Сверхъ того ''изустно предложены біограФІи нѣкоторыхъ 
знаменитыхъ государственныхъ мужей Россіи, какъ-то: па- 
тріарха Никона, ЛеФорта, Меньшикова, Румянцева-Задунай. 
скаго, Потемкина - Таврическаго, Суворова-Италійскаго и 
Кутузова-Смоленскаго.

Въ слѣдующихъ классахъ преподаваніе классическому и 
реальному курсу шло отдѣльно:

Классическій курсъ. IV  классъ — древияя исторія; V  
классъ—средневѣковая исторія; V I классъ—новая исторія.
V II классъ—русская исторія въ болѣе подробномъ нзложе- 
ніи и повтореніе всего пройденнаго.

Реалыіый курсъ. IV  и V  классы—всеобщая исторія; V I 
классъ— русская исторія и краткій обзоръ исторіи промыш-

ленности и торговли по запискамъ, заимствованнымъ препо- 
давателемъ преимущественно изъ сочиненій Герена. Унге- 
виттера и ГоФмана.

Съ 1849 г. иреподаваніе исторіи начинается съ IV  класса 
и потому въ этотъ классъ (имѣвшій 5 уроковъ) перенесенъ 
иредварительный курсъ III класса. В се  остальное по преж- 
нему.

Въ шестидесятыхъ годахъ преподаваніе опять начиналось 
въ 3 классѣ и распредѣлялось такъ:

3 классъ—русская исторія (краткая): IV  классъ—началь- 
ный курсъ всеобшей исторіи по Овсянникову и Грубе; V  
классъ—исторія древняго міра и русская исторія до свер- 
женія монгольскаго ига; V I кл ассъ—исторія древнихъ вѣ- 
ковъ и русская до Петра I; V II классъ — исторія но- 
выхъ вѣковъ и русская исторія съ Петра I до Николая I.

Учебные планы 1872 г. установили два курса исторіи: 
эпизодическій и систематическій, первый въ 3-мъ и 4-мъ, 
второй въ послѣднихъчетырехъклассахъ. По этимъ планамъ 
систематическій курсъвсеобщей исторіи долженъ былъ на- 
чинаться излоясеніемъ средневѣковой исторіи, исторія же 
классическихъ народовъ отнесена была къ послѣднему к лассу. 
Въ 1877 г. постановлено системагическій курсъ древней 
греческой и римской исторіи излагать въ V  классѣ; затѣмъ 
въ V I классѣ проходится средняя ис горія до Филиппа Кра- 
сиваго и русская до Іоанна III; въ V II оканчивается сред- 
няя исторія и проходится новая до Фридриха II, а русская 
до Екатерины II; въ V III оканчивается и повторяется весь 
курсъ исторіи.

Учебтіки но вссобіцей исшоіііи: Сыарагдовъ и отчасти  Л оренцъ (1841— 
1860 г .); В е б е р ъ  въ пер . С околова ( І8 б і— 1867 г.); Ш ульгинъ (1866 г.); 
О всянниковъ ( І 8 6 7 — 1871 г.); Б е р т е  (1867— 1871 г ) ;  Иловайскій (съ  1871 
до н астоящ аго времени).

Учебниж по і>усской исшоріи: У стр ял овъ  (1 8 4 1 —1860 г .) ;  С ол овьевъ  — 
учебная книга ( і8 6 о ~ і 8 6 6  г .) ;  Иловайскій (съ  1867 г. до настоящ аго вр е- 
мени).

Преподаватѳли:

I . Василій ІІавловичъ ГриФЦОвъ (1841 —1853 г.).
Смотри главу 111, стр. ~}0.



2. Плья Навловичъ Васильковъ (1843— 1851 г.).
Кандидатъ Московскаго университета по г отд. ф и л о с о ф -

скаго Факультета, выпуска 1843 г ., И. П. тотчасъ по окон- 
чаніи курса огіредѣленъ былъ учителемъ на реальное отдѣ- 
леніе въ 3-ю гимназію. Сверхъ главнаго предмета своего— 
исторіи, онъ преподавалъ съ 1843 по 1847 г. и русскій языкъ 
въ низшихъ классахъ. Въ 1851 г. онъ перешелъ на службу 
въ Елизаветинскій институтъ.

Ем у принадлежитъ: К раткій о ч ер къ  исторіи общей и отечественноП  
для ж енскихъ учебны хъ заведен ій . М. 1856 г.

3. Николай Николаевичъ Новиковъ (1851— 1858 г.).
Окончивъ курсъ кандидатомъ историко-филологическаго

Факультета Московскаго университета въ 1851 году, Н. Н. 
тотчасъ же былъ назначенъ старшимъ учителемъ исторіи 
на реальномъ отдѣленіи въ 3-й гимназіи. Въ 1853 г - онъ пе‘ 
решелъ на классическое отд. и оставался на службѣ до 
до 1858 года. Затѣмъ съ  1858 по 1864 г. онъ служилъ въ 
конторѣ Московской синодальной типограФІи, а съ 1864 г. 
былъ. окружнымъ инспекторомъ Виленскаго учебнаго округа.

Ем у принадлежитъ въ „Ч теніяхъ въ Общ. и ст. и д р е в н .“ 1870 г . кн.
2 , статья : „О домѣ кн. Д . М. П ож арскаго въ  М осквѣ на Лубямкѣ1'.

4) Иванъ Дмитріевичъ Лебедевъ (1853— 1864 г .).
Уроженецъ Московской губерніи, И. Д . получилъ обра- 

зованіе на историко-Филологическомъ Факультетѣ Москов- 
скаго университета и окончилъ курсъ въ 1852 г. со сте- 
пеныо кандидата. Прослуживъ і годъ учигелемъ русскаго 
языка въ 4-й гимназіи, И. Д. въ 1853 году переведенъ былъ 
въ 3 ю гимназію учителемъ исторіи по реальному отдѣленію. 
Одновременно онъ преподавалъ также въ Лазаревскомъ ин- 
ститутѣ, въ Екатерининскомъ и Николаевскомъ. Въ 1864 г. 
онъ назначенъ былъ инспекторомъ і-й гимназіи, гдѣ послѣ 
былъ директоромъ. Скончался онъ 6  іюня 1887 года.

По отзыву директора, В . П. ГриФЦОва, И. Д . обращалъ на 
себя вниманіе глубокимъ знаніемъ предмета, прекраснымъ 
способомъ изложенія, основаннымъ на постепенномъ расши- 
реніи историческаго курса, что соединялось съ счастли-

вымъ талантомъ педагога. О личности И. Д . много свѣдѣній 
находится въ некрологахъ его: „Моск. В ѣ д .“ 1887 г. №№ 
157 и 162.

5) Дмитрій Ивановичъ Иловайскій (1858—1860 г.).
Д. И. Иловайскій—уроженецъ г. Козлова, кандидатъ исто- 

рико-филологическаго Факультета Московскаго университета, 
выпуска 1854 года. По окончаніи курса, впродолженіе 4 
лѣтъ, онъ былъ учителемъ исторіи въ Рязанской гимназіи; въ
1858 году поступилъ учителемъ исторіи въ 3-ю гимназію. Въ
1859 году онъ удостоеяъ степени магистра исторіи, а аъ
1860 году оставилъ педагогическую дѣятельность въ гимна- 
зіи, будучи назначенъ адъюнктомъ при каѳедрѣ всеобщей 
исторіи въ Московскомъ университетѣ. Въ  івбі году онъ 
командированъ былъ за-границу, а въ слѣдующемъ году по 
собственному желанію вышелъ въ отставку и посвятилъ 
себя ученой, кабинетиой. дѣятельности. Э ту дѣятельность 
продолжаетъ онъ до настоящаго времени и живетъ посто- 
янно въ Москвѣ.

БибліограФическій списокъ е го  сочиненій со ставл ен ъ  Д . Д . Языковымъ 
по поводу 25-лѣтія ученой д ѣятел ьности  Д . И. И ловайскаго и помѣщенъ 
въ „И сторическом ъ В ѣ ст н и к ѣ ", январь і8 8 4  г.

За невозмож ностыо п ривести  ве сь  обширный списокъ сочиненій, приведу 
назканія сочинеиій, относящ ихся ко врем ени служ ен ія е г о  въ з-й  гимназіи:

1858 г. И сторія Рязанскаго кн яж ества, д и ссертац ія на сте п ен ь  магистра.
І8 5 8  г. Р ец ензія Всеобщ ей  исторіи и среди ей  исторіи  Ш ульгина (Мо- 

ско в . Вѣд.).
1858 г . „М оск. В ѣ д ."  О ж енскихъ гимназіяхъ и публичныхъ библіоте- 

кахъ въ  губернскихъ городахъ.
(Э ти три сочиненія приведены по отчетам ъ ди р екто р а).
1859 г - Спо статьѣ  Я зы ко ва). Замѣтка о р азговор ѣ Д идро съ  княгиней 

Даш ковой въ 1770 г . о нашемъ крѣпостномъ сословіи  („М осков. В ѣ д .“ 
№Л* 15 и 20).

Библіограф ическая замѣтка о сочиненіи К остом арова: Богданъ Хм ель- 
нмцкій (Ла 38-й „М оск. В ѣ д .“) ,

Княгиня Д аш кова, ди ректо ръ  Академіи наукъ („М оск. В ѣ д .“ № 52).
Н ѣсколько словъ о реФориіахъ въ систем ѣ об щ ественн аго  образованія. 

(„М оск. В ѣ д .“ .V» 210).
Письма п р ео св. Іова, митр. Н овгор о дскаго , къ архимандриту Ѳ еодосію . 

(Л ѣтопись р у с с к . лит. и д р евн . т . і ) .
И зъ послѣднихъ годовъ X V II I  столѣтія (А теней , кн. 6 -я).



Рец еизія на изданіе Б езсо н о ва: Р у сск о е  го су дар ство  въ половинѣ X V II  
ъѣка („О теч . З ап .“ кн. 4).

Е катер н н а Романовна Д аш кова, біограФИческій очер къ  („ О те ч . Зап". 
кн. 9 — 12).

Н ѣсколько словъ по поводу вопроса о д р евн ей  русской поэзіи („ Р у сск . 
С лово“ , кн. 12).

і8б о  г. Р ец ензія на к ур съ  всеобш ей  исторіи В е б е р а , въ р у сск . пере- 
водѣ („М оск. В ѣ д ."  Лн і8 .) .

К р аткіе  очерки р усско й  исторіи , приспособленные къ к у р су  среднихъ 
учебны хъ заведеній.

Считаю  нужнымъ прибавить, что по учебникамъ Дмитрія Ивановича 
въ  послѣднее дедяти л ѣтіе уч атся  ученики всѣ хъ  кл ассовъ з-й  гимназіи 
(см отри списокъ учебниковъ).

6) Александръ Васильевичъ Зданевичъ (і8бо— 1873 г.).
Уроженецъ Тобольской губерніи, А . В . окончилъ курсъ 

съ золотою медалью въ Главномъ Педагогическомъ инсти- 
тутѣ по историко-филологическому Факультету въ 1858 году. 
Съ 1858 по 1859 г - онъ былъ учителемъ Рязанской гимназіи: 
въ 1859 г. переведенъ въ Моск. і-ю гимназію, а съ і8бо по 
1873 г. былъ преподавателемъ 3-й гимназіи. Одновременно онъ 
былъ преподавателемъ въ Николаевскомъ сир. институтѣ и 
во 2-й женской гимназіи. 1882 года іб  августа, вслѣдствіе 
сухотки спинного мозга, сопровождавшейся потерею зрѣнія, 
Александръ Васильевичъ скончался. О личности его пишетъ 
Я . И. Вейнбергъ въ своихъ воспоминаніяхъ. О немъ же со- 
общаетъ В . И. Сизовъ, бывшій его слушателемъ на педаго- 
гическихъ курсахъ въ 3-й гимназіи.

„Мое знакомство съ Александромъ Васильевичемъ Здане- 
вичемъ началось въ 1865 году, когда я въ качествѣ „канди- 
дата-педагога“ поступилъ въ 3-ю гимназію, чтобы подъ его 
руководствомъ готовиться къ преподаванію исторіи. У ж е то 
обстоятельство, что Александру Васильевичу поручено было 
руководить занятіями молодыхъ людей, окончившихъ курсъ 
въ университетѣ и желающихъ получить мѣста преподава- 
телей исторіи—доказываетъ, что Александръ Васильевичъ 
пользовался въ то время заслуженной славой опытнаго и 
даровитаго преподавателя этого предмета.

Какъ кандидатъ-педагогъ я обязанъ былъ посѣщать клас- 
сы А. В —ча и такимъ образомъ мнѣ пришлось близко озна-

комиться съ характеромъ его преподаванія. Главнымъ обра- 
іо м ъ  его система преподаванія заключалась въ подробномъ 
и обстоятельномъ разсказѣ задаваемаго урока, причемъ онъ 
разсказъ свой часто дополнялъ чтеніемъ отрывковъ изъ раз- 
ныхъ историческихъ сочиненій; вотъ почему онъ и въ классъ 
входилъ всегда съ одной или даже нѣсколькими книгами, 
часто развернутыми на тѣхъ мѣстахъ, которыя предназна- 
чались для чтенія въ классѣ. Такимъ чтеніемъ Александръ 
Васильевичъ какъ бы старался замѣнить недостатокъ въ 
исторической хрестоматіи.

Его собственный разсказъ обыкиовенно отличался глубоко 
задушевнымъ тономъ, переходившимъ иногда даже въ нѣко- 
торую сентиментальность; но разсказъ его всегда приковы- 
валъ вниманіе учениковъ и, повидимому, производилъ на 
нихъ освѣжающее впечатлѣніе, увлекая неотразимо ихъ во- 
ображеніе съ Лубянки куда-нибудь къ берегамъ Эгейскаго 
моря.

У  меня особенно остался въ памяти его урокъ „объ элев- 
эинскихъ таинствахъ-1, кажется, въ ІѴ-мъ классѣ: Алек- 
сандръ Васильевичъ аослѣдовательное описаніе этихъ ми- 
стическихъ обрядовъ сопровождалъ характерными подроб- 
ностями и старался представить ученикамъ связь этихъ об- 
рядовъ съ впечатлѣніями вешней природы, а описанія при- 
роды у него выходили весьма художественными.

Лрошло много лѣтъ со времени этого урока, а мнѣ до 
сихъ поръ представляется живо симпатичный голосъ Алек- 
сандра Васильевича, его полный увлеченія живой разсказъ 
и то вниманіе учениковъ, которымъ часто можно измѣрять 
педагогическое достоинство урока.

Въ старшихъ классахъ представляя характерныя черты 
изъ жизни историческихъ дѣятелей, онъ старался вносить 
и практическую оцѣнку ихъ дѣятельности и характера и 
гѣмъ придавалъ своимъ урокамъ этическое, развивающее 
значеніе. Кромѣ того живые образы историческихъ дѣяте- 
лей онъ мастерски умѣлъ обставлять культурными подроб- 
ностями современной имъ эпохи. Вообіце, такъ называемая 
культурная исторія играла въ его урокахъ значительную 
роль.



Возвращаясь съ уроковъ домой, А. В. часто чѵвствовалъ 
слабость и общій упадокъ силъ. точно всю свою жизнен- 
ную энергію онъ беззавѣтно сосредоточивалъ на препода- 
ваніи; А . В  принадлежалъ къ тому почтенному типу учи- 
телей, который въ былыя времена вырабатывался Педагоги- 
ческимъ институтомъ: преподаваніе составляло главный 
центръ его жизненныхъ интересовъ и потому оно поглоща- 
ло всѣ его наличныя жизненныя силы; мнѣ всегда казалось, 
что его нельзя было и представить внѣ этой педагогическоіі 
дѣятельности. Лежа на диванѣ, онъ всегда окруженъ былъ 
книгами и вообще много читалъ и готовился къ урокамъ.

Какъ въ гимназіи, на урокахъ, такъ и въ домашнемъ быту 
онъ поражалъ всегда своей мягкостью и деликатностыо 
обрашенія; качества эти, безъ сомнѣнія, не были слѣдстві- 
емъ простой привычки воспитанія, а являлись результатомъ 
его гуманнаго міросозерцанія, которое съ другой стороны 
вызывало въ немъпостоянно нервное раздраженіе при столк- 
новеніи съ неправдой и деспотическимъ самодурсгвомъ.

Съ благодарностью я долженъ вспомнить, какъ онъ со мной 
и съ моими товарищами сумѣлъ сразу стать въ товарище- 
скія Отношенія и этимъ смягчалъ первыя впечатлѣнія оф ф и - 

ціальной, служебной дѣятельностиц.
7) Дмитрій Петровичъ Медвѣдевъ (1864—1867 г. і.

См. древніе языки.
8) Ѳедоръ Степановичъ Стулли (1864—1868 г.).
Дѣйствительный студентъ историко-Филологическаго Фа-

культета Московскаго университета, вып. і8бо г ., Ѳ. С. 
былъ сначала учителемъ въ Костромской гимназіи, и оттуда 
переведенъ въ Москву—въ 3-ю гимназію преподавателемъ па- 
раллельныхъ классовъ. Въ  1868 г. онъ перешелъ въ Таган- 
рогскую гимназію, и потомъ занималъ мѣсто директора ре- 
альнаго училища въ Елисаветградѣ.

Николай Пвановичъ Карѣевъ (1873—1879 г.).
По окончаніи курса на историко-Филологическомъ Факуль- 

тетѣ Московскаго университета со степенью кандидата въ 
1873 году, Н. И. былъ опредѣленъ учителемъ исторіи въ 3 -»  
гимназію. Состоя преподавателемъ, Н. И. не оставлялъ 
своихъ ученыхъ занятій. Въ І877—78 г. онъ былъ команди-

рованъ Моск. университетомъ за границу; въ 1879 г. выдер- 
жалъ экзаменъ на степень магистра всеобщей исторіи. Въ 
томъ же году онъ назначенъ былъ экстраординарнымъ про- 
Фессоромъ Варшавскаго университета, а въ настояшее время 
состоитъ проФессоромъ С.-Петербургскаго университета.

Е го  литературн ы е тр уды  за  періолъ времени слум<енія въ гіш назін, 
помѣшенные въ Ф илологическихъ запискахъ:

I . 1873 г. II I ,  IV . Главны е антропоморФическіе боги славянскаго язы чества
2 . 1872 г. V I. Миоъ и геро ическій  эпосъ. 2  статьи .
3. 1873 г * I- Космогоническій миѳъ.
4 . 1873 г. I I —V I и 1874 г . I ,  I I , V. М нѳологическіе этюды.
5. 1874  г. II I ,  IV. Новыіі С ловарь-Ваничка.
6  1874 г . V I. О „новомъ взглядѣ г . Ш апиро на соврем енную  систем у 

сравнительнаго язы кознанія.
7. 1874 г . VI. Р елигія древнихъ германцевъ по Тациту.
8 . 1875 г - I- С татьи  по библіограФІи.
). 1875 IV . О черки возрож денія.
зо. 1876 г . I I  Расы и національности съ  психологической точки зрѣнія.
I I .  1876 г . I I I .  Разборъ  учебника грамматики Бѣлявскаго.
12. 1877 г. I I .  Замѣтки о систем ѣ гласныхъ въ учебникѣ славянской 

грамматики.
Яозднѣйшія сочиненія Н . И . К ар ѣ ева  слѣдуюш ія:
1. К р естьяи е и крестьян скій  вопросъ во  Ф ранціи въ послѣдней чет- 

верти  X V II I  в . М. 1879 г -
2. О чер къ  исторіи Ф ранцузскихъ кр ест ья н ъ  съ  древпѣйшихъ временъ 

до 1789 г. В ар ш ава , 1881 г.
3. О сновные вопросы ф н л о со ф іи  исторіи. Спб. 1887 г . втор о е изданіе.
4 . Моимъ критикамъ. Защ ита книги: „О сновн ы е во п росьГ '... Варш ава 

1884 года.
5. Лекціи о духѣ р усско й  науки. В ар ш ава 1885 г.
6 . О чер къ  нсторіп  р е Ф о р м а ц іо н н а го  движ енія и католической р е а к ц іи  

въ П ольш ѣ. М. 1886 г.
7- Л итературная эволюція на Западѣ (изъ теоріи  и исторіи литера- 

ту р ы ). В о р о н еж ъ, 1886 г.
8. В веден ія  въ кур сы : а) и сто рія В о сго к а , Ь) д р евн яго  міра, с )  ср ед - 

нихъ вѣковъ и С І )  новой исторіи .
). И сторическая ф и л о со ф ія  гр . Л . Н. Т о л ст а го в ъ  „Воіінѣ и Мирѣ“. Спб. 

і >88 годъ.
ю .  Л ичное начало и роковы я силы въ исторіи. 1889 г.

ю ) Михаилъ Михайловичъ Соколовъ (1877—1878 г.). 
Кандидатъ юридическаго Факультета Московскаго универ- 

.-.ітета, вып. 1873 г ., М. М. началъ служебнѵю дѣятельность



кандидатомъ на'судебныя должности при Московской суд. па- 
латѣ. Въ 1874г. онъ поступилъ преподавателемъ въ 3-ю учи- 
тельскую семинарію Моск. уч. округа; въ 3-й гимназіи гіре- 
подавалъ во время заграничнаго отпуска Карѣева. По вы- 
ходѣ изъ з-й гимназіи преподаетъ въ женскихъ моск. гим- 
назіяхъ и въ з-й женской гимназіи состоитъ инспекторомъ.

I I .  Вячеславъ Владиміровичъ Смирновъ (съ  1879 г. до 
настояшаго времени).

В . В . получилъ образованіе въ Московскомъ универси- 
тетѣ, на историко-Филологическомъ Факультетѣ, и окончилъ 
въ 1879 г - КУРСЪ со степеныо кандидата.

Нѣмецній язынъ.

Какъ въ первое время существованія гимназіи, такъ и въ 
послѣдніе годы преподаватели успѣвали въ теченіе курса 
доводить своихъ учениковъ до того, что могли въ послѣд- 
нихъ двухъ классахъ прочесть съ ними одну или двѣ тра- 
гедіи Шиллера. Преподаваніе имѣло цѣлью главнымъ обра- 
зомъ практическое усвоеніе грамматики; порядокъ его впол- 
нѣ опредѣлялся принятымъ учебникомъ.

Учебники были слѣдую щ іе: У ч ебн ая книга нѣмецкаго язы ка Ѳ. Г ек к ер а  
(1 8 3 9 -1 8 4 3  г .) ;  ѴѴе^\ѵеІ8ег и и т ЗиіГеіпѵеівеп ргасЬіасЬеп ІІііІеггісЫ  іп сіег (ІеиС- 
всЬеп Зргасііе Р ен гар тен а  (до 1857 г .) ;  Нѣмецкая христоматія Ги ке (1845 1'-У> 
Нѣмецкая христом атія Гугел я  (1845— 1850 г .) ;  Нѣмецкая христоматія О льт- 
рога (1850 г .) ;  р ук ово дство  М ассона (съ  1857 г. до н аст . в р .); грамма- 
тика Ф р е я  (1862 г. до н аст. в р .) ;  ЬезеЬисЬ-ЗЬиггеІ (1862 г .) ;  христом атія 
Б е р т е  (съ  1862 г . д о  н аст. вр .); К ей зер а— сборннкъ статей  для гіере- 
водовъ (съ  1863 г . до н аст . в р .) ;  Ф и длер ъ  —  р уково дство къ практич. 
цзученію  нѣм. язы ка (съ  1863 г . до н аст . в р .) ;  Ш тей нгауер  ь— практиче- 
ск о е  р уково дство (съ  1885 г .).

Преподаватели:

I) Эдуардъ Ивановичъ Ренгартенъ (1839—1852 г.).
Уроженецъ Курляндской губерніи, Э . И. окончилъ курсъ 

въ Московскомъ университетѣ, съ званіемъ дѣйствительнаго

студента, въ 1832 г. Прослуживъ і годъ въ канцеляріи Л и ф - 

ляндскаго губернатора, онъ оставилъ канцелярскую службу 
и въ 1835 г. опредѣленъ былъ учителемъ нѣмецкаго языка 
въ Московскій Александринскій сиротскій институтъ и въ 
Моск. I ю гимназію. Съ открытіемъ 3-й гимназіи, онъ поступилъ 
въ число ея преподавателей и оставался въ должности до 
смерти перваго директора ея. Въ  свое время онъ извѣстенъ 
былъ въ Москвѣ, какъ весьма опытный и искусный препо- 
даватель. умѣвшій руководить занятіями не только по нѣ- 
мецкому, но и по русскому языку. (Стр. 50 и 102).

Е го  учебники:
1. Нѣмецкая грамматика, по р ук о во д ству  Б ек к ер а . 1842 г.
2. Нѣмецкая христом атія (\Ѵе^\ѵеІ2ег). 1842 г.
3- Р уковод ство  для нѣмцевъ къ первоначальному практическом у и зуче- 

нію р усскаго  язы ка. 1844 г.

2) Фридрихъ А д о л ь ф о в и ч ъ  Каспари (1843—1858 г.). 
Получивъ образованіе въ Лейпцигскомъ университетѣ, г. 

Каспари былъ лекторомъ Итальянскаго языка въ Бреслав- 
скомъ университетѣ. Въ  1842 г. онъ приглашенъ былъ въ 
Россію на такую же должность въ Московскомъ универси- 
тетѣ но по пріѣздѣ вмѣсто этого получилъ мѣсто надзи- 
рателя въ Дворянскомъ институтѣ. Выдержавъ потомъ экза- 
менъ на званіе учителя нѣмецкаго и Франпузскаго языковъ 
въ Моск. губернской гимназіи, Ф . А . въ 1843 году опредѣ- 
ленъ былъ учителемъ нѣмецкаго языка въ 3-ю гимназію и 
оставался здѣсь до 1858 года. Послѣ этого онъ служилъ въ 
кадетскомъ корпусѣ преподавателемъ Французскаго языка 
до 1863 года. Скончался онъ 15 марта 1875 года.

Печатны й тр уд ъ  его :
Сеогсіпеіеп ІІеЬипдеіі іп ТѴйгіе ипсі З аЫ о І^е. 1844.

3 - Владиміръ Андреевичъ Манке (1852—1855 г.).
Смотри латинскій языкъ.
4 - Николай Ѳедоровичъ Викманъ (1855—1877 г.).
Студентъ историко-филологическаго Факультета Главнаго

педагогическаго института, Н. Ѳ . тотчасъ по окончаніи уче- 
нія поступилъ въ з-ю гимназію и. служа въ ней 22 года, пре- 
подавалъ не только нѣмецкій, но въ теченіе нѣсколькихъ



лѣтъ и латинскій языкъ; исполнялъ также обязанность биб- 
ліотекаря. Въ  1877 г. онъ назначенъ инспекторомъ і-й гимна- 
зіи и въ этой должности состоитъ до настояшаго времени.

О нъ напечаталъ въ циркулярѣ по Моск. округу (въ бо-хъ годахъ) статью : 
„О преподаваніи нѣиецкаго язы ка“ .

5) А вгустъ Ѳедоровичъ Фонъ-Видертъ (1858— 1864 г .) .
Получивъ домашнее образованіе, А . Ѳ. выдержалъ экза-

менъ на званіе учителя нѣмецкаго языка въ Испытательномъ 
комитетѣ при С .-Петербургскомъ университетѣ. Послѣ ше- 
стилѣтней службы въ 3-й гимназіи. онъ избранъ былъ совѣтомъ 
Харьковскаго университета на должность лектора нѣмец- 
каго языка. Впослѣдствіи, до своей смерти, онъ былъ лек- 
торомъ нѣмецкаго языка въ С.-Петербургскомъ универси- 
тетѣ, и членомъ Ученаго комитета Мин. Нар. Просвѣшенія.

Ем у принадлежатъ слѣдующія сочиненія:
1. Ш иллеръ. БіограФ ическій оч ер къ . „Моск. В ѣ д .“ 1859 г - 

28 5  и зо і-й , а  такж е отдѣльной брошюрой. М. 1860 г.
2 .  Эммануилъ Гей бел ь. А теней , 1858 г.
3 . Гей н е , по поводу п еревода Михайлова. „А теней ". 1858 г. № 29.
4 .  Генр ихъ  Гей н е. 5 статей  въ „ О теч ест . З ап.“*
5 . Разборъ  нѣмецкаго п еревода „Записки охотника” С»Моск. О б о зр .“ 

1854 г . № 86).
6 . Разборъ  „О черка исторіи ' нѣмецкой л итературы  Ш тал я“. „Моск. 

О б о з р ."  1858 г . № 133.
7 . яО р еви зо р ѣ Гого ля. Суж деніе одного Франц. ж урнала". „М оск. 

В ѣ д .“ 1854 г. № 86.
8 . О  лекціяхъ К . К . Гер ц а. „М оск. В ѣ д ."  1859 г-
Кромѣ то го  е щ е  нѣсколько мелкихъ стат ей  въ „ О т е ч е ст . Запискахъ"

1859  года.

6) Иванъ Ивановичъ Фидлеръ (І864—1877 г.).
Уроженецъ г. Риги, И. И. началъ службу преподавателемъ

нѣмецкаго языка въ і-мъ Моск. кадетскомъ корпусѣ, по свидѣ- 
тельству отъ Моск. университета. 1851 г. Кромѣ этого онъ 
преподавалъ въ Лазаревскомъ институтѣ (1856—1864 г .), въ 
Іірактической академіи (Іб66— 1875 г). Въ 3 гимназіи онъ 
былъ преподавателемъ въ параллельныхъ классахъ съ 1864 
по 1877 годъ. Въ настоящее время И. И. состоитъ почет- 
і і ы м ъ  попечителемъ реальнаго училища при Моск. реФорм. 

леркви.

П ечатно е соч и н ен іе  его : Р у ководство  къ практическом у изучен ію  нѣ- 
мецкаго язы ка, по упрощ енной методѣ Р о б ер т со н а , і-й  кур съ  отъ 1863 г. 
до 1888 г . восем ь изданій, 2-й кур съ  отъ І8б 8 до 1888 г . семь изданій.

7 . Борисъ Францевичъ Баудеръ (1877— 1879 г.)
Не окончивъ курса въ Педагогическомъ институтѣ, Б . Ф . 

выдержалъ экзаменъ на званіе учителя гимназіи по нѣмецкому 
языку при С.-Петербургскомъ университетѣ и преподавалъ 
нѣмецкій языкъ въ Саратовской гимназіи (1870—1875 г.) и въ 
Мваново-Вознесенскомъ реальномъ училищѣ (1875—1877 г). 
Прослуживъ затѣмъ два года въ 3-ей гимназіи, онъ переве- 
денъ былъ въ 6-ю гимназію,а потомъ перешелъ въ Виленскій 
учебный округъ.

8. Карлъ Карловичъ Финкъ (1877 г.)
ІІолучивъ дипломъ на званіе учителя нѣмецкаго языка въ 

гимназіяхъ отъ Московскаго университета въ 1876 г., К . К. 
опредѣленъ былъ учителемъ въ Елецкую гимназію, а оттуда 
въ слѣдующемъ году переведенъ въ 3-ю гимназію преподава- 
телемъ параллельныхъ классовъ. Перемѣщенный въ томъ 
же году въ Екатеринбургскую гимназію, онъ заболѣлъ и, 
не отправляясь къ новой должности, помѣщенъ былъ въ 
Преображенскую больницу.

9. Карлъ Карловичъ Арнольдъ (1878— 1880 г).
По выдержаніи экзамена въ Испытательномъ комитетѣ Моск. 

уч. округа на званіе учителя нѣмецкаго языка въ гимназіяхъ 
въ 1878 году, К . К. занималъ должность преподавателя и 
воспитателя въ Лицеѣ Цесаревича Николая и былъ препо- 
давателемъ въ параллельныхъ классахъ 3 ей гимназіи. Въ 
1880 г. онъ перешелъ на службу въ \ моск. военную гимназію. 

Ю. Егоръ Егоровичъ Бахманъ (съ 1879 г . )
Е. Е . получилъ отъ Московскаго испытательнаго комитета 

въ 1877 году свидѣтельство на званіе учителя нѣмецкаго 
языка въ гимназіяхъ и началъ педагогическую дѣятельность 
въ Коломенской прогимназіи. Въ  3-й гимназіи преподаетъ 
съ 1879 года до настоящаго времени, состоя въ то ж е время 
членомъ Испытательнаго комитета.

Е го  статьи : „2ііг пеиегеп гиэяізсЬеп Ш іегаіи г" и „Роззагі ипіі Вагпау іп 
Моякаи". (О бѣ въ Мобкаігм- Аішапаіѣ Шг 1889).

п. Петръ Яковлевичъ Эссерингъ—Карклингъ (съ і8 8 б г .)
13*



ГІ. Я . имѣетъ дипломъ на званіе учителя нѣмецкаго языка 
въ гимназіяхъ' отъ Московскаго испытательнаго комитета,; 
службу началъ въШ уйской прогимназіи въ 1877 г.; въ 1886 
году переведенъ въ Лазаревскій институтъ и опредѣленъ 
учителемъ нѣмецкаго языка въ параллельныхъ классахъ 3-й 
гимназіи, въ каковой должности состоитъ и до настоящаго 
времени.

Французскій языкъ.

Преподаваніе всегда имѣло въ виду практическое изуче. 
ніе грамматики въ порядкѣ, опредѣляемомъ принятымъ 
учебникомъ. Знакомство съ произведеніями Французскихъ 
классическихъ писателей ограничивалось лишь отрывками, 
аомѣщенными въ христоматіяхъ.

Р уковод ства : Р уководство Р ен н гар тен а, пер . на Франц. я з . Фирменомт» 
Г 184.5— 1850 г .) ;  христоматіи: К у р тен ер а , Т р и ко , В и н е (съ  1845 г .) ;  учеб- 
никъ Г . Г е  (съ  1846 г .); р ук ово дство  М арго (съ  1857 г .) ;  учебникъ и хри- 
стоматія Гемиліана (съ  1865 по 1869 г . ) ;  ВіЫіосЬб^ие ІНіегаіге <1е П еигу, 
ЬаГоеае е і Р аг& іі (съ  1867 г .) ;  грамматика Г о р ск аго  (съ  1885 г ); грамматика 
Ф е н у  (съ  1873 г .) ;  христом атія Ф е н у  (съ  1885 г .) .

П р е п о д а в а т е л и :

1. РудольФъ Ивановичъ Перротте (1839- 1840 г).
Воспитанникъ Лозаннской академіи, г. Перротте выдер-

жалъ экзаменъ на учителя Франц. яз. при Симбирской 
гимназіи въ 1835 г .; службу при 3-ей гимназіи оставилъ по 
болѣзни.

2. Карлъ Людвигъ Мажисъ (І8 4 0 —1842 г.)
Воспитанникъ ГІарижскаго университета, г. Мажисъ полу-

чилъ свидѣтельство на званіе учителя отъ С.-ГІетербургскаго 
университета въ 1826 г.

3 . АльФредъ Евгеніевичъ Констанъ (1840—1842 г.)
Родомъ изъ Парижа, г. Констанъ получилъ образованіе

въ семинаріи Финистерскаго департамента и преподавалъ 
по свидѣтельству отъ Московской губернской гимназіи.

4. Франсуа Луи ІІетрекенъ (1842—1843 г.)
Родомъ изъ Швейцаріи, г. ГІетрекенъ учился въ гимназіи

въ Веве и преподавалъ по свидѣтельству отъ С.-Петербург- 
ской 2-й гимназіи.

5 . Адольфъ Алексѣевичъ Стори ( І 842—1051 г-)
Родомъ изъ Парижа, г. Стори учился въ Дарпжской 

военной школѣ; былъ гусарскимъ офицеромъ Великой арміі: 
и взятъ въ плѣнъ при переходѣ черезъ Березину. Свидѣ- 
тельство на преподаваніе въ Россіи онъ получилъ въ 1834 
году отъ комитета при Московскомъ ѵниверситетѣ.

Е го  сочиненія:
1. Г га ііё  <1е 1а соп]и§;аІ8оіі ец 2 ѵоі.
2 . Ъееіиге §гайнёе.

6. Андрей Брюло (1843— 1844 г.)
Родомъ изъ Монпелье, г. Брюло состоялъ на службѣ 

также въ і-мъ моск. кадетскомъ корпусѣ.
7- Иванъ Константиновичъ Ловисъ (1 8 4 4 -1845  г.)
Г. Ловисъ, родомъ иностранецъ, преподавалъ по свидѣ- 

тельству на званіе домашняго учителя отъ Харьковской 
Слободско-украинской гимназіи, 1927 года.

8. Антонъ Ивановичъ Монастье (1845—1846 г.) 
Швейцарецъ, г. Монастье прибылъ въ Россію  въ 1830 г ., 

преподавалъ Французскій языкъ въ гимназіяхъ разныхъ горо- 
довъ и наконецъ въ Москвѣ; съ 1849 г - Д° 1851 г. былъ 
лекторомъ Моск. уни верси тета. Въ 1851 г. онъ уѣхалъ на 
родину.

Е го  сочиненія:
1 . Зішріе Меііюсіе диезііоппаіге роаг арргеініге 1е Сгапраів. 2  ѵоі.
2 . Ь а  соіоппе Аіе.чаікігіік- (поэма).
8 , 1юі8іг8 сііагарёігев- - сборннкъ е го  сти хо творен ій  1834 г.

9  Герасимъ Антоновичъ Г е  (1846—1854 г .)
Изъ иностранцевъ, русскій подданный, г .  Ге началъ 

преподаваніе въ 1822 году въ Благородномъ пансіонѣ; потомъ 
преподавалъ въ кадетскомъ корпусѣ.

Сочиненія е г о :
1. Ьез еіиііез Ггаи^аізез е і гиззез сотрагёез. 2  ѵоі.
2 . Ьез поиѵеііеа ёіисіев йе гЬеіІіогі^ие. 1 ѵоі
3. Ь а  шеіішііе раг арріісаііопз, ои еоііга сііёогі^ие еі ргасііціе сіе іапгие 

Ггаи^аізе.

4. Беих аііпёез сГехсигвіопз раг іщ Рагігіоп сіеѵепи Мозсоѵісе. 1 ѵоі.



10. Францъ Гавриловичъ Метраль (1851—1855 г.)
Изъ иностранцевъ, русскій подданный, г. Метраль препо- 

давалъ по свидѣтельству отъ Моск. университета 1836 года.
11. Алексѣй Петровичъ Гемиліанъ (І8 5 4 — Івбб г .)
А . П. въ 1851 г. получилъ отъ Московскаго университета 

свидѣтельство на званіе учителя гимназіи и былъ учителемъ 
сначала въ і-й гимназіи до 1854 'г.;потомъ въ 3-й до 1866 г.. 
Въ настоящее время онъ состоитъ лекторомъ Французскаго 
языка въ Московскомъ университетѣ.

Е г о  сочиненія:
I  У чебникъ Ф р а н ц у з с к а г о  я з ы к а . І8 6 4 — 65  г .

2. К ритическій разборъ АльФреда д е-М ю ссе . „М оск. О б о зр .“ 1858 г.
3 .  О бш ительность л и тературы  во  Ф ран ц ін  „О теч . Зап.“ 1859 г .

12. А льфонсъ Егоровичъ Віалле (1856—1857 г.)
Г . Віалле,изъ иностранцевъ, преподавалъ по свидѣтельству 

на званіе учителя гимназіи и послѣ гимназіи преподавалъ 
въ военно-учебныхъ заведеніяхъ.

13 Александръ Ѳедоровичъ Ш оръ (1857— 1859 г . )
Получивъ образованіе въ Московскомъ университетѣ. 

А . Ѳ. началъ службу учителемъ ариѳметики въ уѣздномъ 
училищѣ г .  Юрьева.Экзаменъ на званіе учителя Французскаго 
языка онъ выдержалъ въ 1853 г. и до 1857 года служилъ 
въ Калужской гимназіи. По выходѣ изъ 3-й гимназіи, онъ 
служилъ въ Керченской гимназіи и въ 1880 году,выслуживъ 
пенсію, уѣхалъ за границу.

14. Людвигъ Францевичъ Бертоле (1859—1863 г.)
Изъ иностранцевъ, г. Бертоле преподавалъ по свидѣтель- 

ству на званіе учителя Франц. языка отъ Моск. университета 
1856 года; содержалъ въ Москвѣ частное учебное заведеніе.

15. А вгустъ Францевичъ Солюсъ (1863— 1871г.)
Изъ иностранцевъ, г. Солюсъ получилъ отъ С. Петербург- 

скаго университета свидѣтельство на званіе домашняго учи- 
теля Французскаго и латинскаго языковъ въ 1841 году.Онъ 
преподавалъ сначала въ Ярославскомъ ДемидовскОмъ лицеѣ, 
съ 1859 г. во 2-й моск. гимназіи; по выходѣ изъ 3-й гимназіи 
служилъ въ Александровскомъ институтѣ и скончался въ 
1880 году. Всѣ  знавшіе Августа Францевича вспоминаютъ

его,какъчеловѣка разносторонне-образованнаго и безукориз- 
ненной честности.

іб  А вгустъ Августовичъ Р ен е—Семенъ (1863— 1866 г. и 
1868— 1869 г.)

Начавъ службу въ Моск. архивѣ иностранныхъ дѣлъ въ 
1853 г . ,А .  А . въ 1856г. выдержалъ приМ оск. университетѣ 
экзаменъ на званіе учителя Франц. языка и поступилъ въ
1863 г . въ з-ю гимназію. Съ 1866 года онъ состоитъ пре- 
подавателемъ въ Лазаревскомъ институтѣ.

17. Эдуардъ Яковлевичъ Марцъ де-Лонжевель (1866— 1882 г.)
Родомъ изъ Швейцаріи, Э . Я . получилъ въ 1865 г. свидѣ

тельство на званіе учителя гимназіи отъ Московскаго уни- 
верситета. Одновременно съ гимназіей, онъ преподавалъ 
въ Ирактической академіи и въ Лицеѣ Цесаревича Николая; 
потомъ содержалъ частное учебное заведеніе. В ъ  1882 году 
онъ уѣхалъ на родину.

18. А вгустъ Пляръ (1866— 1868 г.)
Г . Пляръ преподавалъ по свидѣтельству Харьковскаго- 

университета и былъ учителемъ въ параллельныхъ классахъ 
3-й гимназіи.

19. Максимъ Августовичъ Солюсъ (1871 -1 873  г.)
ГІо окончаніи курса въ Моск. университетѣ на естествен- 

номъ отдѣленіи Физико-математическаго Ф акул ьтета, со 
степеныо кандидата въ 1871 году, онь опредѣленъ былъ въ 
3-ю гимназію; потомъ перешелъ во 2-ю гимназію и состо- 
итъ въ ней до настоящаго времени.

20. Константинъ Ивановичъ Руж е (1873— 1875 г.)
К . И. поступилъвъ з-ю гимназію изъ Смоленской гимназіи.
21. Михаилъ Акинѳіевичъ Пинья (1875 —1878 г.).
М. А. имѣетъ дипломъ на званіе учителя Французскаго язы 

ка отъ Московскаго университета; началъ службу въ 1861 г. 
въ Тульской гимназіи. Въ 1874 г. онъ переведенъ былъ въ 
Москву, въ Лицей Цесаревича Николая. ІІо выходѣ изъ 3-й 
гимназіи онъ служитъ во 2-мъ Моск. кадетскомъ корпусѣ.

22. Осипъ Осиповичъ Пакье (1878 г. і-й мѣсяцъ).
Г. Пакье преподавалъ по свидѣтельству на званіе домаш- 

няго учителя Французскаго языка.
23. Викторъ Александровичъ Бланшеде-ля-Рошъ (съ 1879 г.)



Получивъ отъ Московскаго университета въ 1858 году сви- 
дѣтельство на званіе учителя оранцузскаго языка, онъ на- 
чалъ службу въ томъ же году въ Тамбовскомъ Александ- 
ринскомъ институтѣ, а съ і8б і до 1879 года преподавалъ 
въ Тамбовской гимназіи. Онъ состоитъ въ 3 й гимназіи до 
настоящаго времени.

24. Юстинъ Петровичъ Бертранъ ( і 88 і — 1883 г.).
Главная служба его была въ Реальномъ училищѣ при ре-

Форматской церкви.
25. Александръ Карловичъ М атте-Гене (1883—1887 г.).
К андидатъ историко Ф илологическаго Ф акультета М осков-

скаго университета, выпуска 1883 года, А. К . прямо по окон- 
чаніи курса опредѣленъ былъ въ 3-10 гимназію. Въ 1887 г. 
по болѣзни онъ долженъ былъ оставить занятія: чрезъ годъ 
возобновилъ ихъ во 2-й Моск. прогимназіи, но скоро (4-го 
ноября 1888 г.) скончался отъ чахотки, оставилъ по себѣ 
добрую память въ товарищахъ и воспитанникахъ.

Чистописаніе, рисованіе и черченіе.

Преподаватели:
I. Леопольдъ Гавриловичъ Клейнъ (1839— 1850 г.).

Родомъ изъ Вѣны, русскій подданный, Л. Г . началъ службу 
надзирателемъ въ Моск. благородномъ пансіонѣ въ 1827 году. 
Преподаваніемъ чистописанія сталъ заниматься съ 1831 года.

2. Андрей Акимовичъ Сухихъ (1839— 1850 г.).
А. А. родился близъ С.-Петербурга, въ селѣ Колпинѣ; 

имѣлъ дипломъ художника X IV  класса отъ ІІмпер. Акаде- 
міи Художествъ 1821 года; въ 1831 году получилъ дипломъ 
академика. Кромѣ 3-й гимназіи преподавалъ рисованіе въ Моск. 
дворянскомъ институтѣ, также въ Екатерининскомъ и Алек- 
сандровскомъ. Объ иконѣ, написанной имъ, смотри на 26 
сграницѣ.

3. ПорФирій Ефіімовичъ Градобоевъ (1850—1858 г.).
Получивъ образованіе въ Моск. 1-й гимназіи, П. Е . началъ

службу учителемъ чистописанія въ уѣздномъ училишѣ въ
1843 г . ; оставилъ службу въ 3-й гимназіипо разстроенному 
состоянію здоровья.

С о ст о я  на служ бѣ въ з-й гимназіи, онъ составилъ. 
х. У чебн и къ  р усскаго  письма англійско-нѣмецкимъ шрііФтомъ, съ  кр ат- 

кимъ показаніемъ методы преподаванія. 1853 г.
2 ) Т е т р а д ь  чистописанія англійскимъ шриФтомъ. 1856 г .

4 . Никйта Аѳанасьевичъ Зубовъ (1851—1856 г.). 
Неклассный художникъ Имп. академіи художествъ, Ники- 

та Аѳанасьевичъ былъ ѵбитъ 20 апрѣля 1856 года дворовьшъ 
человѣкомъ г. Гиппіуса 

5- Александръ Гавриловичъ Заруцкій (1856—1878 г). 
Неклассныйхудожникъ РІмп. академіи худож ествъ, 1855 г., 

А. Г. одновременно съ 3-й гимназіей преподавалъ чер- 
ченіе и рисованіе въПрактической академіи и въ Строганов- 
скомъ училищѣ. Скончался 25 декабря 1878 года. О личности 
его въ „Воспоминаніяхъ- Я . И. Вейнберга.

Имъ составл ен ы : $ЭО'іОА$Л1/Н/С&&ЪОа
П ракти ческая школа п ерсп ектнвы  съ  атласомъ нзъ 20  чер т еж ей . М о. 

сква. 1867 г .
2 . Гео м ет р и ч еск о е  линейное чер ч ен іе  и рисованіе. М. 1870 г.

6. Александръ Матвѣевичъ Сабининъ (1859—1860 г.).
А. М. преподавалъ по свидѣтельствѵ отъ Имп. академіи 

художествъ на званіе учителя рисованія въ гимназіяхъ; на- 
чалъ службу въ 1850 г. въ Екатеринославской гимназіи; въ
1869 г. вслѣдствіе преобразованія гимназіи остался за шта- 
томъ.

7. Георгій Юрьевичъ Филинпусъ (1865 г.).
Воспитанникъ Московскаго ѵчилища живописи и ваянія,

онъ имѣлъ свидѣтельство на званіе учителя отъ Имп. ака- 
деміи худож ествъ 1863 года. Въ 3-й гимн. преподавалъ чисто 
писаніе въ параллельныхъ классахъ одинъ годъ.

8. Михаилъ Васильевичъ Маймистовъ (съ 1879 г.).
Окончивъ курсъ въ Строгановскомъ училищѣ техническаго

рисованія съ званіемъ ученаго рисовалыцика въ 1878 г., М.
В преподаетъ до настоящаго времени чистописаніе и рисо- 
ваніе въ 3-й гимназіи.

Учителя приготовительнаго класса.
1. Карлъ Антоновичъ Тадеръ (1871— 1881 г.).
К андидатъ Физико-математическаго Ф акультета С .-П етер -



бургскаго университета, вып. і8б8 года, К . А . началъ служ- 
бу преподавателемъ математики и фи зи ки  въ  Николаевской 
гимназіи. Въ 1871 г. онъ опредѣленъ помощникомъ классныхъ 
наставниковъ въ 3-ю гимназію и въ томъ же году сверхъ 
того преподавателемъ ариѳметики и русскаго языка въ при* 
готовительномъ классѣ. Съ 1873 г. по 1881 годъ онъ препо- 
давалъ математику въ параллельныхъ классахъ 3-й гимназіи 
и съ 1875 по 1879 г. исполнялъ должность письмоводителя 
канпеляріи. Въ  1881 году К . А . перешелъ на службу въ 
Царство Польское учителемъ Лодзинскаго высшаго ремеслен- 
наго училища по ф и зи кѢ и минералогіи. гдѣ состоитъ и те- 
перь.

2. Константинъ Алексѣевичъ Казначеевъ (1881— 1883 г.).
Инженеръ - механикъ Имп. Моск. техническаго училища,

выпуска 1881 г’., К . А. началъ педагогическую дѣятельность 
въ з-й гимназіи; въ 1883 г. получилъ мѣсто преподавателя 
въ Техническомъ желѣзно-дорожномъ училищѣ Московско- 
Брестской дороги, гдѣ состоитъ и до настоящаго времени.

3. Николай Андреевичъ Аменицкій (1883— 1888 г.).
По окончанііі курса въ Костромской духовной семинаріи 

въ 1864 г., Н. А . былъ сначала учителемъ въ Уренскомъ 
(Костр. г.) училищѣ; съ 1877 г. до 1880 г. учителемъ при- 
готовительнаго класса Жиздринской прогимназіи; затѣмъ до
1882 г. воспитателемъ Скопинскаго дѣтскаго пріюта, и дл
1883 г. помошникомъ классныхъ наставниковъ въ Рославлѣ. 
По закрытіи приготовительныхъ классовъ въ 1888 г ., онъ 
остался за штатомъ и въ нас гоящее время служитъ помощ- 
никомъ воспитателей въ Лазаревскомъ институтѣ.

Д0П0/1НЕНІЕ (къ 151 страницѣ).

В ъ  числѣ преподавателей древншъ яшковь въ 1886 году 
впродолженіе нѣкотораго времени былъ Карлъ Ивановичъ 
Томазини. кандидатъ Моск. университета Филологическаго 
Факультета, выпуска І873 года; по защищеніи диссертаціи 
„Объ основаніяхъ для критик и текста рѣчей Динарха“, ма- 
гистръ греческой словесности. Въ настоящее время К . И . 
приватъ-доцентъ Московскаго университета.

П р е п о д а в а т е л и  ги мнастини:

1. Яковъ Викторовичъ Пуаре (І873— 1875 г.).
2. Владиміръ Александровичъ Скрябинъ (1876— 1880 г.).
3. Владиміръ Дмитріевичъ Туровъ (1880— 1881 г.).
4. Николай Ивановичъ Потуловъ (1881— 1884 г.).
5. Николай Ивановичъ Назимко (1884—1889 г.).

П р е п о д а в а т е л и  п ѣ н і я :

1. Василій Иларіоновичъ Волковъ (1840—1843 г .) .
2. Карлъ Карловичъ Альбрехтъ (1873— 1879 г.).
3. Николай Павловичъ Быстровъ (1879—1881 г.).
4 . Павелъ Михаиловичъ Воиновъ (съ  1881—до наст. вр).

Надзиратели, воспитатели и помоідники классныхъ наставниковъ.

1. Александръ Николаевичъ Соколовъ (1839— 1841 г.). 
(Смотри ..Естественная исторія“).
2. Францъ Ивановичъ Верданъ ( і 841—1850 г.).
Родомъ изъ Швейцаріи, Ф . И. службу въ Россіи началъ 

надзирателемъ Благороднаго пансіона при і-й Моск. гимна- 
зіи. Въ з-й гимназіи сверхъ должности надзирателя ему по- 
ручена была должность смотрителя дома въ 1846 г. Скон- 
чался онъ 1850 г. 15 го декабря.

3. Альбертъ Ивановичъ Верданъ (1846— 1848; 1851 —іВбб; 
1868— 1871 г .) . Смотри „Смотрители дома“.

4. Александръ Францевичъ Марцинкевичъ (1849— 1850 г.). 
Дѣйствительный студенгъ Московскаго университета, вып.

1844 г .,  А . Ф . занимался до 1849 г. преподаваніемъ въ 
частныхъ домахъ; въ 3-Г1 гимназіи служилъ одинъ годъ.

5. Михаилъ Гавриловичъ Пушкинъ (1850—1865 г.). 
Ветеринарный помощникъ Харьковскаго университета, вы-

пуска 1843 г., М. Г. служилъ въ^-й гимназіи до своей смер- 
ти 21 іюля 1865 года.

6. Степанъ Ивановичъ Пономаревъ (1854— 1855 г.). 
Кандидатъ университета Св. Владиміра, С. И. послѣ не-



долговременной службы въ з-й гимназіи опредѣленъ былъ 
учителемъ въ Полтавскую гимназію.

7. Николай Андреевичъ Покровскій (1856—1879 г.)-
Н. А . получилъ образованіе въ Московской духовной се- 

минаріи и съ 1848 г. началъ службу въ Московскомъ на- 
дворномъ судѣ. Послѣ 23-хъ-лѣтней службы въ 3-й гимназіи, 
онъ переведенъ былъ въ Моск. і-ю прогимназію, гдѣ на- 
ходится и теперь.

8. Иванъ Ивановичъ Бордюговъ (1865—1873 г.).
Смотри „Химія и технологія1'.
9 . Александръ Ѳедоровичъ Ш етцъ (1866—1868 г.).
Бывъ сначала (съ 1849 г.) домашыимъ учителемъ. А . Ѳ. въ 

1856 году получилъ отъ Моск. университета свидѣтельство 
на званіе учителя нѣмецкаго языка; служилъ надзирателемъ 
и экономомъ въ Лазаревскомъ институтѣ; потомъ чиновнк- 
комъ по акцизному вѣдомству. По выходѣ изъ 3-й гимназіи. 
онъ служилъ нѣкоторое время въ 1-й гимназіи, а въ настоя- 
ш ее время состоитъ воспитателемъ Коммерческаго училища.

10. Карлъ Антоновичъ Тадеръ (1871—1873 г -)- Смотри 
„преподаватели приготовительнаго класса.1'

п . Алексѣй Александровичъ Казначеевъ ( 1873— 1888 г.).
Воспитанникъ Симоеропольской гимназіи, А. А . получилъ 

въ 1867 г. изъ Полтавской гимназіи свидѣтельство на званіе 
уѣзднаго учителя русскаго языка. Съ 1867 г. до 1873 г. онъ 
служилъ въ ГІолтавѣ, а съ этого времени до своей смерти. 
17-го іюня 1888 года, въ 3-й гимназіи. Съ 1873 г. по 1875 г. 
онъ исполнялъ также обязанность письмоводителя. Вос. 
питанники помнятъ Алексѣя Александровича, какъ человѣка. 
внимательнаго съ ихъ нуждамъ, добраго, снисходительнаго.

12. Николай Петровичъ Кудрявцевъ (съ 1879 г.).
По окончаніи курса въ Московской духовной семинаріи,

Н. П. опредѣленъ былъ въ 1877 г . помощникомъ классныхъ 
наставниковъ въ Моск. 1-ю прогимназію; въ 1879 г. перешелъ 
въ 3-ю гимназію и состоитъ до настоящаго времени.

13. Дмитрій Петровичъ Дельсаль (съ 1881 г .) .
Д . П. учился въ Моск. 4-й гимназіи и началъ службу въ 

канцеляріи Московскаго Генералъ-Губернатора въ 1872 г., 
въ 3-й гимназіи состоитъ до настоящаго времени.

14. Алексѣй Андреевичъ Глаголевскій (съ 1888 г .) .  
Дѣйствительный стѵдентъ историко - Ф илологическаго Фа- 

культета Московскаго ѵниверситета, вып. 1888 г., А . А. 
тотчасъ по окончаніи курса опредѣленъ помощникомъ класс- 
ныхъ наставниковъ въ 3-ю гимназію и состоитъ на службѣ 
до настоящаго времени.

В р а ч и.

1 Давидъ Ѳедоровичъ Гольденбергъ ( І8 4 І— 18бо г.). 
Лѣкарь С.-Петербургской Медико-Хирургической академіи, 

Д. Ѳ . состоялъ при з-й гимназіи безмезднымъ врачемъ. Послѣ 
3-й гимназіи онъ служилъ во 2-й гимназіи.

2. Николай Васильевичъ Смирновъ (1861 — І870  г.).
Лѣкарь Московскаго университета, выпуска і8бо г ., Н. В .

состоялъ на службѣ въ з*й гимназіи до своей смерти.
3. Николай Семеновичъ Соколовъ (1870—1872 г.). '  
Лѣкарь Московскаго университета, выпуска І857 года.
4. Сергѣй Семеновичъ Соколовъ (съ І872 года).
Лѣкарь Московскаго университета, выпуска 18бо г., С. С.

съ І863 года служитъ въ Моск. земледѣльческой школѣ, а 
съ І872 г. до настоящаго времени въ 3-й гимназіи.

С е к р е т а р и  С о в ѣ т а

1. Михаилъ Николаевичъ Капустинъ (І849—1852 г.).
2. Ѳедоръ Лаврентьевичъ Барыковъ (1852— 1858 г.).
3. Александръ Ивановичъ Морозовъ (1858— 1862 г) .
4. Иванъ Ѳедоровичъ Глѣбовъ (1862—1864 г .) .
5. Иванъ Ермолаевичъ Соснецкій (1864—1865 г.).
6. Михаилъ Никаноровичъ Ц вѣтковъ (1865—1866 г .) .
7. Александръ Васильевичъ Зданевичъ (1866—1867 г.).
8. Иванъ Пвановичъ Бордюговъ (1867—1873 г.).
9. Петръ Андреевичъ Виноградовъ (съ 1873 г.).

Библіотенари фундаментальной библіотеки.

1. Владиміръ Васильевичъ Авиловъ (до І849  г.).
2. Андрей Ѳедоровичъ Петровскій (1849—1851 г.).



3. хранители по отдѣламъ (смотри стр. 58).
4 . Сократъ Акимовичъ Акимовъ (1852—1853 г).
5. Ѳедотъ Яковлевичъ Соколовъ (1853— 1855 г.).
6 . Петръ Александровичъ Александровъ (1855—1863 г.).
7. Яковъ Игнатьевичъ Вейнбергъ (1863—1869 г.).
8 . Николай Ѳедоровичъ Викманъ (1869—1877 г.).
9. Дмитрій Петровичъ Медвѣдевъ (1877—1885 г.).
10. Егоръ Егоровичъ Бахманъ (съ 1885 г.).

Хранители физическаго набинета.

1. Александръ Николаевичъ Соколовъ (до 1858 г.).
2. Константинъ Ѳедоровичъ Ярошевскій (1858—1873 г.).
3. Викторъ Петровичъ Мининъ (съ 1873 г.).

Завѣдующіе ученической библіотекой.

Ѳ. Л . Барыковъ (съ 1855 до 1857 г. завѣдывалъ особымъ 
отдѣломъ библіотеки, подъ названіемъ „дѣтская библіотека,..

О. Г. Гебель (1857— 1867 г.).
Ѳ. С. Стулли (1867— 18б8 г.).
Послѣ раздѣленія ученической библіотеки на три возраста 

завѣдывали:

М л а д ши м ъ  в о з р а с т о мъ :

A. Г . Кашкадамовъ (1868—1872 г.).
Р . И. Державинъ (1872—1879 г.).
B . И. Шенрокъ (1879— 1887 г.).
М. В . Маймистовъ (съ 1887 г.).

Ср е д ни мъ  в о з р а с т о мъ :

А. В. Зданевичъ (18б8— 1871 г.).
Ю . Ю . Ходобай (1871— 1884 г.).
А . В . Адольфъ (съ 1884 г .) .

С т а р ш и м ъ  в оз ра с т омъ :

Д. П. Медвѣдевъ (1868— 1871 г).

П. А. Виноградовъ (съ І87І г.).
Члены по экономической части или (съ 1871 г.) члены хо- 

зяйственнаго комитета.
1. В . П. ГриФцовъ (съ 1849 г.).
2. П. Г. Лекторскій (съ 1849 г.).
3. А. И. Морозовъ (съ 1868 г.). I
4. Ѳ. Ѳ .Ч ем олосовъ(съ і87іг.).
5. И. И. Фидлеръ (съ 1871 г.).
6. А. А . Грудининъ (съ 1871 г.).
7. Э. Я . Марцъ (съ І874 г.).
8. Э . В . Черный (съ 1874 г. 

до наст. вр.).

9- Р . И. Державинъ (  1875 — 
І878 г).

ю . Ю. Ю. Ходобай съ І878 г. 
до наст. вр.).

11. Д . Ѳ. Назаровъ (съ 1878— 
І887 г . ).

12. А. П. Разумовскій (съ 1887г.
I до наст. вр.).

С м о т р и т е л и  д о м а :

1. Францъ ІГвановичъ Верданъ (1846 — 1850 г.).
Смотри „надзиратели.“
2. Альбертъ Ивановичъ В ер дан ъ (і85 і — 1866; 1868— 1889 г -)-
Уроженецъ Москвы, А . И. началъ службу въ гимназіи, бу-

дѵчи приглашенъ въ надзиратели за пансіонерами директора 
Погорѣльскаго въ 1840 г. Въ 1843 году, выдержавъ при 3-й 
гимназіи испытаніе на званіе учителя городскихъ начальныхъ 
ѵчилищъ, онъ былъ опредѣленъ на эту должность; съ 
І846 г. до 1848 г. былъ надзирателемъ за приходящими уче- 
ііиками 3-й гимназіи; въ 1850 г. выдержалъ испытаніе на 
званіе домашняго учителя и нѣкоторое время занимался пре- 
подаваніемъ въ частныхъ домахъ; съ І85г года опять слу- 
жилъ надзирателемъ въ гимназіи и смотрителемъ дома. Въ 
1866 г. А . И. перешелъ на службу въ военное вѣдомство и 
опредѣленъ былъ экономомъ въ Кіевскую  военную гимназію. 
Съ 1868 года А . И. опять служитъ въ 3-й гимназіи надзи- 
рателемъ и смотрителемъ дома; въ 1869 г. командированъ 
былъ для наблюденія за перестройкой зданія Ярославскаго 
лицея; въ 1870 г. опредѣленъ воспитателемъ 3-й гимназіи и 
въ 1871 году окончилъ штатную службу. Съ тѣхъ поръ до 
настоящаго времени исправляетъ обязанность смотрителя 
Дома, получая за прежнюю службу пенсію.



П и с ь м о в о д и т е л и :

1. Николай Васильевичъ Козицынъ (1839—1842 Г-) -
2. Сергѣй Ивановичъ Егуловъ (1842— 1849 г.)-
3. Семенъ Ивановичъ Звѣревъ (1849—1850 г.).
4. Антонъ Войцеховичъ Тыкоцкій Г1850—1866 г .) .
5. Валерій Павловичъ Петровъ (1866— 1873 г.)-
6. Алексѣй Александровичъ Казначеевъ (І8 7 3 —1875 г .) .
7. Карлъ Антоновичъ Тадеръ (1875— ^879 г0 *
8. Александръ Николаевичъ Величковъ (І879—1882 г.).
9 . Василій Ивановичъ Виноградовъ (1882 г .—теперь).

Пис цы  лри к а нце ля р і и :

1. Карлъ Францевичъ Пашковскій (І839— І84І г.).
2. Ш евченко (І84 І — 1842 г.).
3. Иванъ Михаиловичъ Звѣревъ (І8 4 2 —1847 г.).
4. Скрябинъ (І8 4 9  г.).
5. Григорій Петровичъ Сахаровъ (1850— 1853 г.).
6 . Николай Васильевичъ Молчановъ (І853— 1855 г.).
7. Павелъ Алексѣевичъ Казаковъ (І856 г.).
8. Ѳедоръ Меѳодьевичъ Гордѣевъ (І856— 1857 г.).
9 . Константинъ Феликсовичъ Држевинскій (І857— 1858 г.).
10. Василій Сергѣевичъ Ландиховскій (І8 5 8 —і8бо г.).
11. МитроФанъ Александровичъ Разувохинъ(1в6 6 — І87І г.). 
12 Петръ Ивановичъ Назаровскій (І87І —теперь).

ІІЯ Т А Я  ГЛ А ВА .

Воспитанники 3-ей гимназіи.

Какъ видио изъ прилагаемой таблицы, 3-я гимназія никогда 
не могла жаловаться на недостатокъ вниманія со стороиы 
общества. Количество учащихся всегда представляло доволь- 
но крупную циФру и ученики поступали изъ всѣхъ слоевъ 
общества. Въ  распредѣленіи по классамъ и по отдѣленіямъ 
замѣчается впрочемъ нѣкоторая неравиомѣрность: гораздо 
многолюднѣе низшіе классы и классическое отдѣленіе. 
Реальное отдѣленіе только съ 1859 по 1862 г. и въ первые 
два года нослѣ преобразованія по уставу 1864 года иредста- 
вляло достаточное количество учениковъ въ 4 —5 классахъ. 
Д °  высшихъ классовъ весьма частодоходилотри,два, а иногда 
даже одинъ ученикъ; два раза совсѣмъ не было выпуска 
съ рэальнаго отдѣленія. Весьма интересное явленіе предста- 
вляется въ нѣкоторые годы наблюдателю: для одного, для 
двухъ учениковъ сущ ествуетъ цѣлое учрежденіе, коллекціи 
реалыіыхъ пособій, штатъ преподавателей. Не даромъ гр. 
Строгаиовъ, посѣщая уроки на реальномъ отдѣленіи 3-й 
гимназіи, замѣчалъ иногда, что лучшихъ условій онъ не 
желалъ бы для образованія даже своего сына. Въ самомъ 
дѣлѣ, только благодаря посѣщеніямъ директора и попечителя 
округа нарушалось иногда весьма нерѣдкое въ былое время 
ШЬе а, ібіе учителя съ ученикомъ.

иСлучалосьа, говоритъ единственный представитель перва- 
го выпуска реальнаго отдѣленія, „ что я и не одинъ слу-
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шалъ преподавателя. Войдетъ директоръ, скажетъ:,, Миша 
подвинься,“ и сядетъ рядомъ со мной на скамыо,—стало 
двое слушателей. Придетъ попечитель, сядетъ съ другой 
стороны на скамью, —стало трое слушателей.11

Причина такого малолюдства высшихъ классовъ реаль- 
иаго отдѣленія, по объясненію Н. А Любимова (въ „Воспо- 
минаніяхъ о Ерш овѣ"), заключалась въ томъ, что учрежде- 
ніе реальпой гимназіи въ то время было мѣрой искусствен- 
ной и не соотвѣтствовало дѣйствительнымъ потребностямъ 
обшества. Но нужно замѣтить, что и послѣ 1865 года на 
реальномъ курсѣ не меныне просѣивалось учениковъ при 
переходѣ изъ классавъ классъ: изъ 23 учениковъ, составля- 
вшихъ 4-й классъ въ І8 6% , году, окончило курсъ 8 чело- 
вѣкъ, а изъ 24 учениковъ слѣдуюіцаго года получили атте- 
статы 11 человѣкъ. За все время суіцествованія реалыіаго 
отдѣленія въ 3-й гимназіи на немъ кончили курсъ 97 учени- 
ковъ.

Классическое отдѣленіе было всегда гораздо богаче 
учащимися, хотя и здѣсь до высшихъ классовъ доходила 
меньщая половина даже въ тѣ годы, когда требованія были 
весьма снисходительны. Изъ 49  ученйковъ 4  класса і8 5в/ іт 
окончили курсъ 19, а изъ 55 учениковъ слѣдующаго года— 
[4 человѣкъ. В сего  на классическомъ отдѣленіи окончили 
курсъ 743 ученика.

Если принять во вниманіе число всѣхъ учениковъ учи- 
вшихся въ 3-ей гимназіи а, именно 4474, поступившихъ въ 
нее въ теченіе 50 лѣтъ, и исключить изъ этой суммы тѣхъ 
учениковъ,которымъ еще ие пришяо время окончить курсъ. 
т. е. всѣхъ принятыхъ съ  1881 года. то окажется, что 
840 учениковъ, окончившихъ курсъ на обоихъ отдѣленіяхъ
3-ей гимназіи, составляютъ почти 22%  общаго числа учивших- 
ся въ ней.

Впрочемъ' тѣ ученики, которымъ по разнымъ обсто- 
ятельствамъ не пришлось окончить курса въ з-ей гимна- 
зіи, весьма не рѣдко достигали университетской скамьи. 
Въ статьѣя О московской з-й (реальной) гимназіиа , напеча- 
танной въ Ж урналѣ Мин. Нар. Просвѣщ. за І867 г. (августъ), 
говорится: „изъ выходившихъ изъ гимназіи не окончившими

курса большая часть, подготовившись дома, поступала также 
въ студенты университета, и только самая малая часть шла 
по торговой части“. Глѣбовъ въ своей брошюрѣ: „Третья, 
реальная московская гимназія (І862 г.)и, указываетъ нѣсколь- 
ко такихъ лицъ.—Таковы: А. УІохвицкій, вышедшій изъ гим- 
назіи за нѣсколько времени до окончанія курса и бывшій 
потомъ проФессоромъ юридическихъ наукъ сначала въ Одес- 
скомъ Ришельевскомъ лицеѣ, потомъ въ Училищѣ право- 
вѣдѣнія и въ Александровскомъ лицеѣ, въ С.-П етербургѣ; 
И. Липинскій, окончившій курсъ со степеныо кандидата по 
отдѣлу естественныхъ наукъ Физико-математическаго Факуль- 
тета въ 1851 году, потомъ преподаватель математики въ 
ІІрактической академіи и въ Воспитательномъ домѣ; М. Тол- 
стопятовъ, окончившій курсъ первымъ каидидатомъ на томъ 
ж е отдѣлепіи Московскаго университета въ 1860 году, 
извѣстный проФессоръ мииералогіи. Къ тому же числу отно- 
сятся А. М. Макѣевъ,Н П. Ланинъ,издательяРусскаго Курь- 
ера„ и А. А. Левенсонъ. Послѣдній, по выходѣ изъ 5 класса 
гимназіи, окончилъ курсъ въ Моск. реальномъ училищѣ въ 
1877 году. В ъ  настоящее время онъ состоитъ учредителемъ 
товарищества типограФІи А. Левенсонъ и К° и въ 1886 г. 
принималъ участіе въ устройствѣ ремесленной выставки 
въ Москвѣ. И нужно замѣтить, что приведенными имеиами 
далеко не исчерпывается число тѣхъ лицъ, которыя, по 
выходѣ изъ гимназіи, усгіѣшно окончили свое образованіе и 
сдѣлались полезными членами общества.

Изъ окончившихъ курсъ иа классическомъ отдѣленіи всѣ, 
кто только имѣлъ возможность, поступали въ университетъ 
и другія высшія учебныя заведенія; судьба ихъ, насколько 
то позволили добытыя свѣдѣнія, указана миою въ приводи- 
момъ далѣе спискѣ. Иросматривая рядъ имеиъ лицъ, окончив- 
шихъ первоначальное образованіе въ 3-й гимназіи, мы ви- 
димъ, что значительная часть ихъ принадлежитъ весьма 
почтеннымъ дѣятелямъ на поприщѣ науки и государственной 
службы, и ими ио праву можетъ гордиться гимназія.

Окончившіе курсъ на реалыюмъ отдѣленіи, не смотря иа 
то, что гимназія не давала имъ права поступать въ уиивер- 
ситегъ, большею частію пробирались тоже въ студенты
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ун и вер си тета, и многіе изъ нихъ ппослѣдствіи стали не ме- 
н ѣ е видными дѣятелями. Ч тобы  поступ ить въ  ун иверситетъ 
с ъ  реальнаго отдѣленія, нужно было въ преж нее время, 
д о  1871 год а, сд а ть  лишь дополнительный экзам енъ изъ 
л атиискаго язы ка. Э кзам енъ э т о тъ , по сви дѣтел ьству лицъ, 
подвергавш ихся ем у, н е былъ особенно груденъ: требова- 
лось знан іе элементарной грамматики и умѣнье п ер евесть 
отры вокъ  изъ какого-либо писателя, напр. Ц езаря, Цицеро- 
на, не бо лѣ е. В ъ  виду этого , по свѣдѣніямъ Ж у р н ал а Мини- 
с т е р ст в а  Н ар. П росв. ( І 8 6 7  г . а вгу стъ ), ..тр етья ч асть  окон- 
чившихъ кур съ  на реальномъ отдѣленіи 3-й гимназіи пошла 
въ ун иверситетъ и въ медицинскую академ ію .11
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СНИСОКЪ УЧЕНИЕОВЪ,

окончившихъ курсъ въ 3-й гимназіи.

1-й выпускъ— 1845 года.

Р еал ьн о е  о тдѣ л еніе:

1-. Ляпинъ Михаилъ (сг золо ( Иотомствен. почетный гражданинъ въ 
тою мсдалью). | Москві’ Фабрикангь и землевладѣ- 

I лецъ.

К ласон ческое отдѣ л ен іе  с ъ  л ат. яз

2. Ишіолитовъ Александръ. . .  . прям0 поступилъ на госуд. службу.
3 . Схолыгво Викторъ..........  /  Каг,дидатъ юридическаго факультета

......... I 1850 года.

2-й выпускъ— 1846 года.

К  о . съ  л ат . Я 8.

1. Альбертиви Николай (съ зо- (  6■ преподават&іь юридическихъ наукъ 
лотою мсдалъю). ) во 2 Моск- кадетскомъ корпусѣ и по- 

I томъ сотрудникъ Отеч. Записокъ.
Барыковъ Ѳедоръ.................. / б‘ пРеподавате;іь юридич, наукъ въ 3-й

I гимнааін, теперь сенаторъ.
Ешевскій Николай................  б. пренодаватель физики въ 4-й гиин.
Кондратьевъ Павелъ.

- тг ■ I б- наставникъ-наблюдатель по юридич.
5 . Лялинъ Владишръ..................  наукамъ въ 1-мъ Моск. кадетскомъ кор-

I пусѣ, потомъ Товар. Мин. Гос. Имущ.



Маракуевъ Иванъ (сг сере- і б. преподаватель русскаго языка въ 1-й 
бряною медалыо). 1 Москов. гимназіи.

тт ( кандидагь естеств. наукъ, учитель Сыо-
7 . Свѣшниковъ Николай........... (  ленской гинназіи.

З й выпускъ — 1847 года.
Реал ьн ое отд.

1 . Меньщиковъ Іо н а .................  фабрик. въ Юрьевск. уѣз. Влад. губ.

К . о . оъ л а т . яв .

Бршовъ Дмитрій.
^  Любимовъ Николай ( с г  се- ( 6• "Р<>Ф™оръ физики въ Моск. уни- 

ч \ верситетѣ, теперь членъ Министерства
ребряною ледалью). ( Нар Просв 

« Макаровъ Николай.
5. Прохоровъ Павелъ.

4-й выпускъ—1848 года.

Р еал ьн о е отд.

1. Назаровъ Александръ.
Сноповъ Александръ (сг се- I кандидатъ Моск. университета, естеств. 

ребряною медалью). • отдѣт. физико-матем. факультета.

К . о. съ  обоими д р е вн . я з .

Андреевъ Павелъ.
< б. ирофессоръ иолитической экономіи

Муравьевъ Сергѣ .............. . | въ Одесскомъ Ришельевскомъ лицеѣ.
5. Хрущовъ Павелъ (сг сере- }  б. правитедь канцеляріи попечителя, 

бряною медалью). \ теперь въ С.-Петербургѣ.

К . о. съ  л ат. я з .

Карцевъ Сергѣй.
Максимовъ Сергѣй.

8. Макѣевъ Михаилъ.................. докторъмед.б. героф.Моск. университета.і-

5-й выпускъ— 1849 года.

Реал ьн ое о тд.
„ — (  б . учит. матем. въ  уѣздн. училищѣ въ
1. Григорьевъ ДиитріН..............(  А, вкс„ дрюіі.

Егоровъ Е гор ъ ......................
Поляковъ Василій..................
Поляковъ П етръ....................

5 . Соколовъ Василій..................

К  о. еъ  обоими д р евн . яз.

Беккеръ Евгеній.
Боголюбовъ Милитонъ.........
Лури Иванъ..............................
Мазыринъ Александръ.........

10. Наумовъ Михаилъ!................
Тихонравовъ Николай (сг 

'серебряп. медалью).

К . о. съ  л ат. яз.

Вонлярскій Алексѣй................
Соловьевъ Николай................

14. Тургеневъ Николай................

6-й выпуснѵ
Р .  0.

1. Варгинъ Николай...................

К . о. с ъ  обоимн др. яз.

Острогожскій Александръ . .  
Рыбниковъ Павелъ (се се- 

ребряною медалью).

К . о. с ъ  л а т . я з .

Грузинскій Александръ.
5 . Грузинскій Василій.

Кольчугинъ Александръ___
Наумовъ Алексѣй.
Новомлинскій Василій...........
Пасхинъ баронъ Алексѣй.

1. Петровъ Александръ.

домашній учитель. 

доматній учитель. 

домашній учитель.
I учитель математики въ уѣздиомъ уч н - 
I  лищѣ въ  Можайскѣ.

докторъ медицины въ Москвѣ.

б. содержатель банкирской конторы. 
врачъ.

оконч. курсъ въ  Казанскомъ унив.

| профессоръ Московскаго университета

мировой судья въ  Пензѣ. 

юристъ Каяанскаго университета. і  

—1850 года.

Г кандид. естеств. отд. матем. факультета.
I преподаватель химіи въ М. земледѣль 
[ ческой школѣ.

б. чиновникъ Опекунскаго совѣта. 

изв. собиратель былинъ.

убитъ при защитѣ Севастополя. •{- 

служ. въ  военной службѣ.



Прове Иванъ (сг серебря- ( банкиръ и негоціантъ; учредит. нѣ- 
1ІОЮ медадью). 1 сколькихъ стипенд. при 3 гимн.

1 2 .  Худяковъ Василій.........................  офиперъ, убитъ подъ Альмой.

7-й выпускъ— 1851 года.
р .  0.

1. Кекишевъ ГаврІИЛЪ (сг: се- I б. управляюіцій у  откупщика Башки- 
ребряною медалъю). \ рова.

Ооколовъ Сергѣй....................  докторъ медицины.

К. о . съ  обоими Я8.

: Лосевъ Григорій.

К. о. съ  л ат. яэ.

Авиловъ Михаилъ.
ѵ 6. Барыковъ Сергѣй..................  желѣзнодорожный дѣятель.

Вотвиньииъ Александръ.
Бушера Адольфъ............................  смотритель Румянцевскаго музея.
Казначеевъ Александръ (сг золот. мед.).
Львовъ князь Владиміръ. . .  б. поп. мировой судья въ  Москвѣ.

10. СОКОЛОВЪ ДмитрІЙ..................  завѣд. Каспійскимъ рыболовствомъ.

Служебное отдѣленіе.

Алексѣевъ Иванъ.
Вашкировъ Владтііръ.
Вонлярскій Ѳедоръ.
Гальфтеръ Дмитрій.

15. Казначеевъ Владимірт..
Карцевъ Иванъ.
Костинъ Сергѣй.

8-й выпускъ
г .  о.

1. Крюковъ Николай ..................
Совѣткинъ Митрофанъ.
Сѣдельниковъ Сергѣй...........

— 1852 года.

фабрикаптъ въ  Богородскомъ уѣздѣ. 

заним. торговлею.

К . о. съ  обоими др. яз

Арнольди Николай..................  тайпый совѣтникъ въ С.-Петербургѣ.
5 . Баумаиъ Александръ.

Бендонъ Константинъ (с г серебряи. мед.).
Кауфманъ Владиміръ.
Осетровъ Никифоръ.
Смирновъ Александръ.

10. Страховъ Николай.

II .  о . с ъ  одн. л ат . я з .

Агаповъ Василій.
Варышниковъ Александръ (сг серебряп. мед.).
Вилибинъ Аѳанасій.
Кауфманъ Николай................/ профессоръ Моск. университета, авторъ

I кн. „Флора Моск. губерніи®.
15. Кудрявцевъ Іосифъ.

Служеб. о.

Соколовъ Михаилъ.
17. Терскій Александръ.

9-й выпускъ — 1853 года.
Р. о.

1 . Кистеръ Карлъ......................  б. кассиръ Моск. страх. общества.

Ноляковъ Петръ (сг золот. ( преподаватель математики въ  Моск. ’ 
медалью). \ 1 гимиазіи.

}  сачевъ Сергѣй......................  содержатель аптекарск. магазина.

К  съ  одн. л ат. яа . (какъ и далѣе до 1872 года).

Арнольди Андрей....................  въ  С.-11етербургѣ.

■5. Гавриловъ Сергѣй.................. пренодаватель института въ  Орлѣ.
Семеновъ Викторъ.
Худяковъ Сергѣй.

Служеб. о.

Аменинъ Александръ.
Глушковскій Владиміръ.



10. Голиковъ Левъ.
Деннетъ Алексѣй.
Дурново Иванъ.
Лутковскій Николай 
Мансуровъ Николай (с« се-въ Николай (сп се- (

,  3 ,  \ докторъ в ъ  Москвѣ.ребрлною меаалью). I
15. Ремизовъ Митрофанъ (съ се- 

ребряною медалью). 
Холщевниковъ Василій.

17. Шеръ Сергѣй.

въ редакціи Русской Мысли.

10-й выпускъ— 1854 года.

1. Казаковъ Александръ.
Хитровъ Сергѣй.

К . о.

Гольденбергъ Александръ г

(св серебряп. мед.). \ тербургѣ.

Лимановскій Болеславъ.
5 . Ступивъ Яковъ.

Толмачевъ Павелъ.
Черкесъ Петръ.

С лу хебн . о.

Гампельнъ Карлъ .........................  занимался огородничествомъ. +

9 . Каллустовъ Николай............. (  пост' ВІ * “ "■»”"*»
^ I  оконч. курса.

11-выпускъ— 1855 года.

Р .  0.
„ с б. профессоръ ботаники въ  С.-Петер-1. Карельщиковъ Сергѣй......... < * ±

г  ^  г  I. бургскомъ университетѣ. т

Кириловъ Дмитрій (с 5 се- (,  М .  профессоръ химіи въ  Моск. универ.ребряною мед.). \

Архиповъ Николай (се золотою мед.).

Бѣлкинъ Иванъ (се серебряпою медалью).
5 . Вагнеръ Николай.

Дювуаръ-Руссо Изанъ.

Служеб. о.

7 . Копдратьевъ Борнсъ............. {  пр””

12 выпускъ— 1856 года.
Р .  о.

1. Бремъ Арнольдъ............................  б. преподаватель Практич. академіи.

Бубновъ Николай................... лейбъ-медикъ.

Карасевъ Сергѣй....................  домашній учитель.

Каспари Адольфъ ......................... докторъ въ  Москвѣ.

5. Линцеръ Ѳедоръ............................... бухгалтеръ въ  куп. конторѣ.

К . о.

Архиповъ Иванъ (сг серебряною медалью).
Барабинъ Александръ.
Баршевъ Михаилъ.
Булаховъ Иванъ.

10. Васильевъ Сергѣй.
Вилькошевскій Ксаверій.
Залеманъ Викторъ.
Ивановъ Максимъ.
Клоповъ Алексѣй.

15. Ковалевъ Александръ.
Краспинскій Лаврентій.
Кудашевъ князь Николай.
Ланге Карлъ (се серебряною медалью).

•/ Маевскій Иванъ.
20. Петровскій Владиміръ.

Ренаръ Иванъ (сг золотою медалью).

Слушеб. о.

Бушъ Иліодоръ.
Счастневъ Сергѣй.

24. Холщевниковъ Александръ.



13-выпускъ— 1857 года.
р. 0.

1. Поповъ Григорій.................... служ. въ  конторѣ у  Бранденбурга.

Юрасовъ Павелъ ... ........................  „ в ъ  конторѣ.

К . о.

Ауэрбахъ Генрихъ.
Бертгольдъ Григорій.

5 . Ивановъ Никаноръ.
Жорозовъ Григорій.
Поповъ Николай (сг серебрлною медалыо).
Тихомировъ Дмитрій (сг золотдю медалыо).
Трубецкой кпязь Юрій.

С. о.

10. Козловъ Павелъ (сг серебряною медалыо).

14-й выпускъ— 1858 года.
Р .  о.

1. Гивартовскій Антопъ........... окончнлъ коммѳрч. образов. за границ.
Журинъ Николай (сг золо- <

.. ч < техникъ, учившійся въ  ГГарижѣ. тою медалыо). I
Ры бниК О ВЪ  Иванъ .........................б. бухга-чтеръ въ  конторѣ Хлудова.

Сырейщиковъ Николай.

К . о.

5. Берхольцъ Ѳедоръ.
Герингъ Николай.
Кореневъ Павелъ.
Крафтъ Владиміръ (ся серебрян. мед.).
Крыловъ Захаръ (сг серебряп. мед.).

10. Крыловъ Иванъ.
Магдусѣевъ Андрей.

'■ Маевскій Сергѣй.
Сладковскій Николай.
Худяковъ Михаилъ.

15. Ярошко Адольфъ.

15-й выпускъ— 1859 года.
Р . о.

1. Голубковъ Василій (ск се- ,
ребряною мед.). ( “ **■ на * абРикѣ ХлУл0,,а- 

Голубковъ Вуколъ (сг сереб- (
ряпою мед.). I * * *  на фабРикѣ ХлУД0Ііа-

К . о.

Армфельдъ Александръ 
Башкировъ Вачерьянъ.

5 . Браиленко Иванъ.
Бутенопъ Александръ.
Введенскій Александръ.
Вѣдьмакъ Анатолій.
Гежелинскій Ѳедоръ.

10. Карповъ Леонидъ.
Козловъ Андрей.
Крафтъ Павелъ.
Рихтеръ Августъ.
Фрейтагъ Эдуардъ.........

15. Чарниковъ Алексѣй.
Чероковъ Аполлонъ.
Ш енъ Эдуардъ.
Шкоттъ Я к о в ъ ..............

С. о.

19. Говоровъ Николай (сгзолот . медалыо).

16-й выпуснъ—1860 года.
1‘ . о.

1. Гомановскій Павелъ............... кассиръ на желѣзной дорогѣ.

К . о.

Артемьевъ Никифоръ.
Архиповъ Михаилъ.

докторъ въ  городск. больн. въ  Москвѣ.

докторъ въ  Москвѣ.



Башкировъ Валерьянъ.
5. Бедрутъ Александръ.

Безсомыкинъ Александръ.
Гартманъ Александръ.
Говоровъ Леонидъ (сг серебряною медалыб).
Лешковъ Василій.

10. Лютецкій Александръ.
Мальдзиневичъ Николай.. . .  медикъ.
Манинъ Сергѣй.
Мустровъ Иванъ.
Оппель Андрей.............................  +

15. Рамихъ Валерьянъ.
Соловьевъ Михаилъ (сг серебряпою медалью).
Сохапскій Николай.
Спасскій Сергѣй.
Трубецкой князь Алексѣй (сг золот. мед.).

20. Тугариновъ Николай.

17-й выпускъ— 1861 года.
Р .  о.

1. Аппельротъ Александръ.
Гивартовскій Александръ.
Нваньковъ Василій......................мировой судья въ  С.-Петербургѣ

Заринъ Иванъ (с« серебрян. I товарищъ предс. ЕГсковскаго окр. суд. 
медалью). ( юристъ.

5 . Соломонъ Александръ.

К . о.

Горяевъ Николай.........................юриетъ.

Григорьевъ Нлатонъ.
Казаринъ Сергѣй.
Кондратьевъ Иванъ.

10. Оленинъ Сергѣй.................... ....
( членъ по крестьянскимъ дѣламъ при- 

Станицкій Сергѣй .........................| сутствія въ  Бронницахъ.

Тимоѳеевъ Александръ.
Фалѣевъ Навелъ (съ золот. г

.  < иреподаватель мат. во і - п  гимназш. 
мидалью). I

Абраменко Иванъ.
15. Кованько Павелъ.

Станицкій Николай.
Соколовъ Сергѣй.

С. о.

Мясоѣдовъ Петръ .  ......................судебн. слѣдователь въ  Тульской губ.
19. Шабуевъ Андрей.

18-й выпускі
Р. 0.

1. Бедрутъ Адольфъ.
Зотовъ Степанъ......................
Ивановъ Викторъ (сг> золот. 
Кемпе Павелъ.

5 . Кириковъ Викторъ................
Смольскій Александръ. 
Эрипъ Сергѣй.

К . о.

Богородскій Александръ . . . .  
Гардеръ Алёксандръ.

10. Киндяковъ Петръ (сг сереб- 
ряною медалью).

Костинъ Алексѣй..................
Курганскій Владиміръ. 
Лопухинъ Борисъ (сг; сереб- 

ряною медалыо).
Мѣшаевъ Викторъ........... ..

15. Печкинъ Николай..................
Печкипъ Сергѣй......................
Померанцевъ Андрей.
Потто Александръ.

Смирновъ П етръ.................... <

20. Тороповъ Василій..................
Янченко Ѳедоръ.......................

— 1862 года.

купецъ.
медалью).

естественникъ.

юристъ.

^  лъкарь. 

юристъ.

предсѣд. Ярославскаго окр. оуда.

учит. Имн. технич. учил. в ъ  Москвѣ. 

членъ Москов. окружн. суда. 

мировой судья въ  Москвѣ.

помощникъ секр. М. городск. по воин- 
ской повинности присутствія. 

товарищ. прокурора Моск. окр. суда.

математикъ



С. о.

22. Яковлевъ Николай..................  члеігь Сувалковскаго окр. суда.

19-й выпускъ— 1863 года.
р. о.

1. Армандъ Эмилій (се серебряною медалью).
Бистромъ Евгеній.................. естественникъ.

ГЛИКИ П етръ...........................б. преподаватель математ. въ Моск. +
5 . Глазуновъ Николай.

Голицыпскій Михаилъ.
Мазурипъ Копстантипъ.
Макаровъ Сергѣй.
Молчановъ Иванъ.
Никифоровъ Аполлинарій і, ч ■> техникъ.(сгзолотою медалью). I

1 0 . Русановъ Николай.
Швецовъ Василій.

Воскресенскій Алексѣй.
Гринталь Рафаилъ.
Ивковъ Владиміръ.

] 5 . ЛебедевъИванъ(сгссребрлн. і
едаіыо) I п1)еподав- ИСТ0РІИ въ 5-й гимназш.

Левенштейнъ Вильгельмъ. .  естественникъ.
Левенштейнъ Максимъ.........  медикъ.
Новиковъ Иванъ..................... медикъ.
Рейхнау Евгеній.

2 0 . Севрюгинъ Василій.
Смирновъ П етръ...................  медикъ.
Ш егаевъ Павелъ.

С. о. (въ послѣдній разъ).
Глушковъ Николай.

2 1. Глушковъ Сергѣй.

20-й выпускъ— 1864 года.
Р . 0.

1 . Гивартовскій Робертъ. . . . . .  членъ Коммиссар. училища.

Зотовъ Михаилъ.................. .. занймается торговлею.
Ивановъ Михаилъ.
Никифоровъ Александръ (сг /

серебрян. мед.). | техннкь-
5 . Рейнботъ Евгеній.

К . о.

Башкировъ Александръ.. . .  юристъ.
Врызгаловъ Алексѣй............. ...б. инспекторъ студентовъ. ■(■

Влахопуловъ Дмитрій...............естественникъ. +
Гиршъ Викторъ.................... ...зании. торговлею.

10. Глинки Владиміръ (с езо л от .,
медалью). I б‘ Д0КТ0РЪ мед- ,, ь Москвѣ. +

Гольдгаммеръ Карлъ........... ...юристъ.
Кириловъ Аркадій.................. ...юристъ.
Климовъ Алексѣй.................. ... товаршцъ прокурора въ Москвѣ.

Лебедевъ Семенъ.................... ....медикъ.
15. Минята Грапиславъ............... ... иедикъ.

Молнаръ ІОрій.............................докторъ въ Москвѣ
Никитинъ Александръ......... ....медикъ. і
Оленинъ Владиміръ....................присяжный повѣренный.
Русановъ Ѳедоръ.

20. Смирновъ Алексѣй (с г серебряною медалыо).
Сухаповъ Алексѣй.
Толстой Константинъ........... .... юрнсть.
Тороповъ Николай.
Ушаковъ Николай.................. .... медикъ.

-5 . Іеркезовъ Григорій.................. присяжный повѣренный.

21-й выпускъ— 1865 года.
Р о.

1. Арнатскій Петръ.
Мпндеръ Владиміръ.
Силунновъ Сергѣй (сг серебряпою медалью).

К л . 0 .

Геннеръ Максимъ (съ серебряною мед ).
•’>. Гвоздевъ Петръ.



Даніель Евгеній (се зоя от .і иатематикъ; дѣлопроизводитель въ Мо-
медалъю) .  I сковскомъ банкѣ.

Жуковъ Дмитрій.
Козаковъ Владиміръ............. ....юристъ.
Ланге Валентинъ.

10 . Лилѣевъ Павелъ.................... ....юристъ.
Мартыновъ Сергѣй (сг золо- I юрисгь 

тою медалью). )
Николаевъ Павелъ (с : серебрямою медалью).
Никольскій Владиміръ......... ....юристъ.
Паженкопфъ Василій..................докторъ.

15. Пискаревъ Николай.............. ....медикъ.
Поспелица Дмитрій.

Проішшнъ Павелъ................{ »?«"»»»“ »  » “ ■ ,ъ
*  I ской гимназш.

Сластовниковъ Евгеній.
Смирновъ Аполлонъ...................  юрНСТЪ.

2 0 . Смольскій Иванъ.
Фуксъ Владиміръ (сгзолот . <

., ,  < юристъ. медалью). I
Харкѣевичъ Алексѣй.
Шишкинъ Владиміръ................ юристъ.

2 4 . ПІпаковскій Александръ.

22-й выпускъ— 1866 года.
р. о.

1 . Армфельдъ Сергѣй.
Голубковъ Николай (се серебрлн. медалью). 
Гольдштейнъ Владиміръ.. . ,  юристъ. 
Миндеръ Александръ.

5 . Топорковъ Константинъ.

Б .  о.

Алексѣевъ Константипъ (съ і
< естественникъ.т

серебрян. мед.). і
Антошинъ Николай (с г се- <

ч < инженеръ.ребряною медалью). I

АриСТОВЪ ГрИГОрІЙ...................... .....юристъ.

Аристовъ Павелъ. . . . . . . . .  юристъ.

10. Арсеньевъ Алексѣй..................юристъ.

Веригинъ Александръ...................инженеръ.

Гутъ Романъ.
Драшусовъ Владиміръ...................математикъ.

Кегель Николай............................... ......докторъ въ  Александровѣ.
15. Лемаиъ Эдуардъ.

Лешковъ Александръ................ ......присяжный повѣ;, енный.

Лешковъ Владиміръ.
Мартыновъ Дмитрій.............. юристъ.

Осбергъ Адольфъ......................... математикъ.
20. Полонскій Александръ (се і

*  { юристъ.
золот. медалью). У

Протасовъ Апдрей................  юристъ.

Пупыкинъ Александръ . . . .  юристъ’

Розаповъ Ивапъ . . . . . . . . . .  юристъ.

Солюсъ Максимъ....................  естественникъ, преп. 2-й гииназіи.
25. Страховъ Сергѣй.

Терновецъ Николай (сг серебрлною мед.).
Типольтъ Александръ.............  юристъ.

Уманскій Сергѣй [сп серебр. <
медалью). \ инженеі,ъ'

29. Яковлевъ Владиміръ.

23-й выпускъ—1867 года.
Р .  0.

1 . Вуровъ Михаилъ.
Зотовъ Степапъ..............................  естественникъ.

Миндеръ Николай.
Морозовъ Арсеній (сп серебр. медалью).

5. Четвериковъ Сергѣй (сг серебр. медалью).

К. о.

Андреевъ Константинъ (се <
золот. мед.). I “атематикъ 

Ветте Владиміръ.



Виноградовъ Василій...........  прокуроръ въ Кіевѣ.
Гехтъ-Штейнъ Александръ (сг золот. мед ).

10. Запольскій Валерьянъ.........  юрыстъ.
Зиновьевъ П етръ..................  юристъ.
Капдинскій Викторъ.............. докторъ. |
Ленгольдъ Александръ.........  учитель.
Муромцевъ Сергѣй (сг зо- , ̂  ̂ юристъ. б. проф. Моск. универс. лотою мед.). і г

1о. Мусинъ-Пушкинъ Николай. юрнстъ.
Мякишевъ Андрей................ ....юристъ.
Наумовт» Иванъ .................. ....юристъ.
ІІедяшъ Николай.................. ....юристъ.
Смирповъ Николай....................естественникъ.

2 0 . Соболевъ Петръ (сг серсбр . медалт.).
Соколовъ Михаилъ.

2 2 . Щировскій Евгеній................ ....юрнстъ.

24-й выиускъ— 1868 года.
і*. о.

1 . Алексѣевъ Николай.............  юристъ.
Михайловъ Николай.............. медикъ.
Пѣховскій Іосифъ.
Рудневъ Дмитрій.

Е .  о.

5 . Алексѣевъ Евгеній................  юристъ.
Бруннеръ Николай.
Голиципскій Ѳедоръ (сг се- і

,  а \ » юристъ.ребр/тою мед.). I 1
Загаиновъ Николай.
Зотовъ Дмитрій......................  юристъ.

10. Изензе Алексапдръ.
Калачевъ Алексѣй.
Калачевъ Николай.
Кальнингъ ХристіаіП)...........  юристъ.
Ковалевъ Николай.................  мировой судья въ Вязьмѣ.

15. Лупцъ Самуилъ......................  юристъ.

Муравьевъ Николай (съ зо- і
і  -> > прокуроръ Сѵдебной иалаты въ Москвѣ. лотон мед.). I 1 1 1 ^

Мясоѣдовъ Николай (сг се- і
\ 1 юристъ. ребрпною мед.). I

Николаевъ Николай.
ІІупыкиігь Николай..............

2 0 . Путята Владиміръ.
Риттеръ Георгій.
Свербеевъ Михаил'ь.
Семеновъ Владиміръ.............
Смирновъ Константинъ . . . .

25 . Стаховскій Евгеній (св золо-
тою мед.).

Угрюмовъ Копстантинъ. . . .
Хмѣлевъ Измаилъ.
Шаховской киязь Левъ (сг серебр. мед.).
Шервинскій Василій (сьзо- і

-  ѵ < докт. медицнны и проФессопъ универс. лотого мео.). <
30 . Яковлевъ ІІетръ..................... юристъ.
81. Яньковч. Георгій....................  юристъ.

25-й выпускъ— 1869 года.
К. о.

1 . Беккеръ Внчеславъ.............. докторъ.
Браупъ Адольфъ..................  юристъ.
Васисьевъ Николай.
Вороновъ Павелъ.

5 . Гпусинъ Дмитрій....................  математик-ь.
Заринъ Владиміръ................  военный врачъ.
Копыловъ Александръ.
Ланге Дмитрій (сг серебр. медалъю).
Лукинъ Андрей......................  математикъ.

10. Михайловъ Владпміръ.
Неклюдовъ Петръ (сг сереб- і

.. \ » юрист Ь. рлпою МСО.). '
Никитинъ Константипъ. . . .  медикъ.
Рахманиновъ Павелъ...........  математнк-ь. і

математикъ.

юристъ.
юристъ.

юристъ.

медикъ.



Саблинъ Александръ................  товарищъ нрокурора въ  Москвѣ.

15. Селивановъ Андрей.
Селю Александръ (съ золот. <

Т -V {  юристъ. медалью). і
Соколовъ Николай..................  медикъ.

Соловьевъ Сергѣй..................  юристъ.
1 9 . Экаревъ Алексѣй (сг ееребр. мед.).

26 й выпускъ— 1870 годъ.
Р .  о.

1 . Вилибинъ Иванъ (сг серебр. мед.).
Гринбергъ Михаилъ.
Крыловъ Иванъ.
Мильгуновъ Сергѣй.

5 .  Миндеръ Георгій....................  на биржѣ.

Полевой Иванъ (сг золот. медалыо).
Тишениновъ Николай. . . . . .  Въ  военной службѣ.

К. о.

Валенштёйнъ Адольфъ.........  докторъ.
Гвоздевъ Алексѣй......................... инженеръ путей сообіценія.

10. Дубровскій Иванъ (сг ееребр. мед.).
докторъ. і

военный докторъ. 

земскій врачъ Моск. земства.

учитель реалш. училища. 

инженеръ путей сообіц. на Кавказѣ.

юристъ. + 

юристъ.

въ  военной службѣ.

докторъ. ^  

инженеръ—техиикъ.

Дудкинъ Сергѣй......... ..
Ефременковъ Василій.
Заринъ Владиміръ................
Ивановъ Александръ...........

15. Ивановъ Василій.
Ивановъ Владиміръ..............
Клименко Алексѣй (сг> зо- 

лотою мед.). 
Колосовскій Николай. 
Крушиновъ Семенъ.

2 0 . Кувшиновъ Михаилъ...........
Лессъ Николай . .  ................
Луганинъ Александръ.........
Масловъ Андрей.
Михайловъ Серіізй................

25 . Муромцевъ Николай..............

Органовъ Михаилъ.
Пановъ Петръ.
Романовъ Михаилъ....................юристъ.
Рукавишниковъ Александръ юристъ.

30 . Рябиковъ Леонидъ................ ....агентъ страх. общ. „Якорь*.
Соколовъ Николай.................. ....присяжный повѣренный.
Соколовъ Сергѣй.........................архитекторъ.
Ульяницкій Владиміръ. . . .  юристъ.
Шубертъ Александръ........... ....докторъ.

35 . Яковлевъ Сергѣй (ег золот. <
\ филологъ. медалью). V

Ѳедоровъ Александръ...........  докторъ.

27-й выпуснъ— 1871 года.

Р . о. (иослѣдній разъ).

1 . Барсуковъ Иванъ.
Берманъ Максимъ (съ се- <

,  ч < инженеръ.ребртою мед.). \
Васюковъ Семенъ.
Фонъ-Меккъ В л адИ М Ір ъ. . . .  директоръ Рязан. жел. дороги.

5 . Петровъ Ѳедоръ.
ГІотаповъ Николай.
Ромашевъ Василій (ег сереб- /

рлною мед.). ( инженеРъ - 

Соколовъ Александръ.
9 . Фалипъ Николай.

К. о.

10. Говядиновъ Алексѣй.
Горицкій Алексѣй.
Доброхотовъ Сергѣй.............. докторъ въ  Москвѣ.
Долгоруковъ князь Николай і

/  і  \ » матеыатикъ.(сг золот. мед.). I
Зотовъ Николай............................  медикъ.

15 . Клейнъ Карлъ......................... докторъ—ордин. Екат. больницы.

Лакіеръ Александръ.............. преподаватель консерваторіи.



Лебедевъ Александръ...........  врачъ.
Малининъ Аѳанасій съ сереб- г црепод матеиатмки въ 5.й гимназіи. 

рянпю мвд.). \
Мартыновъ Викторъ (съ сс- << юристъ. рсбрлпою мед.). I

20. Рахманиновъ Иванъ (се се-
ребряпою мед.).

Сабашниковъ Иванъ..............
Скибневскій Владиміръ------
Смолдовскій Леонидъ.
Тихомировъ Петръ................

25 . Тюряковъ Николай.
Хижинъ П авелъ....................
Черкасскій Александръ.
Чистилинъ Ііикторъ.

2 9 . Шредерсъ Христофорт».

28-й выпуснъ— 1872 года.

К л асснч ескаго  кур ся съ  обоимн древиими язы вам и , к а к ъ  и в сѣ  даль- 
н ѣ й ш іс вы п уски .

( н р о б ы в ш іе  въ  7 КЛАССЪ 1 годъ.)

1 . Зиновьевъ Николай.............. юристъ.
Исаевъ Василій.
Оленевъ Иваиъ (с г золот. і

медалью). \ медикъ-
Олиховъ Ѳедоръ (сг серебр. .

медалью). I меднк'1”
5 . Смирновъ Сергѣй (се золо- ,

тою чед.). \ иРеподав- РУсек. яз. во 2-й гияназіи.

29-й выпускъ—1873 года.

(ИРОБЫВШІЕ 2 ГОДА ВЪ  V II КЛАССѣ).

1. Аіексѣевъ Се.менъ................  юристъ
Баталинъ Сергѣй ..................  юристъ, учит. 2-й гимн.

меднкъ.

меднкъ.

медикъ.

юристъ.

медикъ.

Бѣлоусовъ Петрі».................. ...медикъ въ  Москвѣ.

Горбачевъ Викторъ .......................медикъ.

5 . Зайцевскііі Иванъ ......................... ....юриетъ.

Ламенцевъ Николай.......................юристъ.

Мишинъ И ван ъ ................................ докторъ.

Ростовцевъ Серіѣй . . . . . . .  на гражд. службѣ въ  С.-Петербург

Соколовъ Николай............................. докторъ в ъ  Москвѣ.

10. Языковъ Сергѣй...................  • • • докторъ в ъ  Москвѣ.

Яншинъ йванъ ............................... .....филологъ.

ИРОБЫВШІЕ ВЪ V II КЛАССЕ 1 ГОДЪ.

Везръ Сергѣй ..................................  математикъ.

Серебряковъ Павелъ (сг зо- (
.. .  !  математикъ. лотой мед.). \

Сѣриковъ Александръ (сг серебр/іною мед.).
15. Шайкевичъ Яковъ (сг золотой мед.).

30-й выпускъ— 1874 года.

1 . Іоновъ Аркадій.
Каретниковъ И в а н ъ ................ ..... естественникъ.

Каретниковъ Степанъ .................. юристъ.

Ланговой Алексѣй (св золо- I
< докторъ в ъ  Москвѣ тою мед.). \

5 . Розенблюмъ Гдаль ...................... ..... медыкъ.

Саркисовъ Арутюнъ........................ медикъ.

(,'аркисовъ Саркисъ..................... ..... филологъ.

8 . ІОрасОВЪ И ванъ ............................ ..... иатематикъ.

31-й выпускъ— 1875 года.

1. Ананьин'1» Константинъ 
Ансеровъ Александръ..
Вокачъ Николай............
Гуляковъ Иванъ............

5 . Дмитріевъ Дмитрій.........

медикъ.

медикъ въ  Москвѣ.

юристъ.

медикъ.

нрнсяжный повѣренниіі въ  Москвѣ



Красовскій Александръ . . . .
Красюкъ Николай..................
Леоновъ Николай ..................
Мечъ Александръ..................

1 0 . Мишинъ Сергѣй....................
Неклюдовъ Анатолій..............
Транезниковъ Константипъ. 
Филипповъ Алексапдръ . . . .

14 . Шефферъ Эдуардъ (сг золот . і 
медалыо) .  \

32-й выпускъ-

1 . Ипатовъ Сергѣй....................
Кириловъ Николай................
Кондратьевъ Сергѣй...........
Любимовъ Левъ (се серебр. г 

медалыо.). \
5 . Нечковскій Дмитрій..............

Сазыкинъ Сергѣй..................
Соколовъ Николай..................
Топорковъ Павелъ................
Флиикъ Александръ..............

10 . Четвериковъ Дмитрій...........

33-й выпускѵ

1 . Адельгеймъ Констаптинъ.. .
Анцыферовъ Сергѣй............
Боболовичъ Ѳедоръ................
Будзько Владиміръ................

5 . Верданъ Георгій....................
Гурбатовъ Евгепій (сг золо- і 

тою мед.). I
Лебедевъ И лья .......................
Озеровъ Сергѣй (съ сереб- і 

ряною м ед.). '

судебный слѣдователь. 

юрнстъ 1879 г .  и медикъ 1883 г. 

учитель математ. въ  реалыг зчилищ. 

естеств.— учитель географіи. +  

служ. по Министер. путей сообгценія. 

юристъ.

доцентъ юридич. факульт. в-ь Москвѣ. 

матеиатикъ.

-1876 года.

инженеръ.

докторъ на Кавказѣ.
4-

инженеръ на Рязан. ж. дорогѣ.

инженеръ. 

докторъ въ  Москвѣ.

докторъ. 

докторъ. +

юристъ— мнровой судья.

— 1877 года.

докторъ по глазн. б.
филологъ— учнтель 5:й гимназіц.

математикъ-акцизн. чин.

докторъ.

докторъ.

докторъ.

докторъ.

математикъ.

Рабиповичъ Александръ . . .
10. Рейсговъ Павелъ..................

Смирновъ Николай................
Свѣтовидовъ Сергѣй...........
Сперанскій Николай.............
Третьяковъ Николай...........

15 . Флинкъ Александръ..............

34-й выпускѵ

1 . Гарднеръ Михаилъ................
Гольдгаммеръ Дмитрій.........
Духанинъ Ѳедоръ..................
Коль Адольфъ (сг золотою і 

медалью). I
5 . Коммиссаровъ Александръ .

(са золот. мед.). \
Кунцендорфъ Василій...........
Кузьмішъ Порфирій.............
Ланговой Николай (сг сере- і 

бряною мед.). \
Маттернъ Е вген ій ................

10. Никифоровъ Михаилъ (сг ( 
серсбряною мед.). '

Протопоповъ Сергѣй...........
Свирскій Карлъ......................
Татариновъ Ѳедоръ..............

14. Холщевниковъ Николай....

35-й выпускъ

1. Величкинъ Александръ.. .  
Величкішъ Михаилъ . . . .  
Веневцевъ Александръ (с
Викторскій Сергѣй...........

5 . Габричевскій Георгій. . . .  
Данцигеръ Андрей...........

филологъ. •{• 

занимается коммерц. 

учит. мѣщанскаго училшца. 

учите.чь математики. 

докторъ. 

юристъ.

учит. математпки.

-1878 года.

докт. въ  Москвѣ. 

магистръ фнзнки. 

докторъ.

докторъ. 

фи.ІОЛОГЪ. І"

докторъ. 

докторъ.

математикъ, адъюнктъ техноло г. инст.

юрнстъ.

докторъ.

докторъ. +

докторъ.

филологъ.

приснжный іюиѣренный.

-1879 года.

инженеръ. 

медикъ. 
ссребрян. мсд.).

юристъ, прив.-доцентъ Моск. унив. 

докторъ медшшны. 

присяжн. іювѣрен.



Деблеръ Сергѣй.....................
Дмитріевъ Сергѣй................
Зварыкинъ Константинъ.

10. Конюсъ Виігторъ....................
Лазаревичъ Алексѣй.
Ланченко Николай...................
Линдеманъ Іосифъ................
Максимовъ Владиміръ.........

15. Расиоиовъ Николай..............
Сусловъ Сергѣй.................. ..
Толмачевъ Михаилъ..............
Фраловскій Александръ (с г  | 

золот . мсд.). \
Фраловскій Сергѣй................

20 . Четуновъ Иванъ....................

докторъ.
докторъ.

учнт. ГІІНП. въ Яросл.

служ. на ;і;ел. дор.
филолоі ъ — учитель Колои. гииназіи.
докторъ.
служ въ Ыих. артиллер. учіілнщѣ.
юристъ.
докторъ.

инжен. путей сообіценія.

пом. присяжнаго повѣреннаго. 
юристъ—мнровой судья.

Чистнковт» Николай.............. докторъ.
Яковлевъ Петръ (съ ееребрлною мед.).

23 . Ѳоминъ Николай....................  докторъ—ординат. Маріинск. баіьн.

36-й выпускъ— 1880 года.

1 . Антушевъ Александръ......... ....юрист-ь.
Барашъ Александръ.............. ....иедикъ.
Браунъ Альфредъ.................. ....юрист-ь. 1
Варгасовъ Александръ......... ....юристъ.

5 .  Веберъ Робертъ.........................докторъ.
Васильевъ Ѳедоръ................ ....иедикъ.
Гельбрасъ Зисманъ....................медикъ.
Кохановскій Петръ.....................иедикъ. +
Крамаревъ Яиколай..................докторъ.

10. Малышевъ Николай.............. ....докторъ.
Манасевичъ Тобіасъ ............ ....юрнстъ.
Маньковскій И саакъ................медикъ.
Мейнгардтъ Александръ. .  • . столон. въ министерствѣ фииансовъ..
Озеровъ Ивапъ....................... ....медикъ.

1 5 .  Озеровъ Михаилъ.......................въ военной службѣ.
Пейкеръ Павелъ................ .. • юрист'і>.
Протопоповъ Сергѣй.

Силинъ Алексѣй.............. . . . юрнстъ.

Синицыпъ Михаилъ-
20. Тарновскій Е вген ій .............. юристъ.

Топорковъ Николай.
ПІлезипгеръ Германъ.........  помоіцн. присяжнаго поігЬреинаго.

37-й выпускъ— 1881 года.

1 . Беккеръ Александръ............ юристъ.

Бланшъ де-ля-Рошъ Алекс. медикъ.

Бобкевичъ Игнатій................  медикъ.

Бодровъ Василій.
5. Броневскій И в а н ъ ......................  естеств. отд. мат. ф.

Бѣляевъ Николай (съ сере- (
,  \ І  медикъ.орлною мед.). 1

Вермель Соломонъ.
Живаго Александръ..................медикъ.

Ивероновъ Сергѣй ...................... .....математикъ-

10. Іоновъ Сергѣй.......................................математикъ.

Калужскій Неофитъ........................ секретарь Обіц. акклиматизаціи растен.
II ЖИВОТНЬІХЪ.

Лахтинъ Леонидъ (сг сере- ,
ч ^ математикі., учит. 3 гимн. орлною мед.). I ’

Любимові» Семенъ......................... математинъ

Мауринъ Констаптинъ (сг <
серебрлнош мед.). I ЮІ*"С1'Ъ'

15. Пашковъ Владиміръ................... медикъ.

Племяпниковт» Александръ . математикъ.

Розановъ Иват» .........................  медикъ.

Селю Николай .........................  юрнстъ.

Соколовъ Михаилъ.
20. Соколовъ Сергѣй....................  юристъ.

Соколовъ Тихонт» медикъ.
Шмулевичъ Мирот».............. юрпстъ.
Щеколдинъ Владимірі».........  юристъ.

24 . ІЦепкинъ Вя геславі» (сг зо-
., л / филологъ. лопшю мео.). 'і



38-й выпуснъ— 1882 года.

1 . Авиловъ Михаилъ.
Буровъ Иванъ.
Варгафтигъ Михаилъ............
Выдринъ Генр и хъ................

5 . Державинъ Владиміръ.........
Дмитріевъ Николай................
Дороѳеевъ Василій (сг зо- 

лотою мед.).
Живаго Максимиліанъ.........
Зайцевъ Алексѣй..................

1 0 . Зиминъ Сергѣй.......................
Камерницкій Вольдемаръ.. .  
Касаткинъ Иннокентій (сг 

серебр. мсО.).
Кашкадамовъ Павелъ...........
Козловъ Владиміръ.

15. Корещенко Александръ-----
Марковъ Александръ...........
Нилусъ Сергѣй.
Нюренбергъ Ааронъ..............
Пейкеръ Николай..................

2 0 . Неревощиковъ Дмитрій (сг 
золот. мед.).

Плевинскій Стеианъ..............
Полонскій Моисей..................
Постниковъ ІІетръ................
Преображенскій Владиміръ 

((сг золот. мед.).
25. Протоиоиовъ Иванъ. .  

Ромашевъ Алексѣй. . 
Ртищевъ Михаилъ . . .  
Синицынъ Александръ
Тагеръ Борисъ............

30 . Урусовъ Леонидъ . .  .. 
Флоринъ Аркадій.........

медивъ.
медикъ.
медикъ.
присяж. повѣр. 1"

окоач. курсъ въ Ыоск. дух.

юркстъ.
І

медикъ.
юрпстъ.

шіженеръ путей сообщенія. 

медикъ.

медикъ.
медикъ.

пом. присяжиаіо повѣреннаго. 
юристъ-

юрнсгь.

математпкъ. •{■
юристъ.
медикъ.

юристъ.

акцизный надзиратель.
медикъ.
медикъ.
медикъ.
медикъ.

юристъ.
математикъ. •]-

Чернышевъ Степанъ........... ...медпкъ.
Чистяковъ Петръ.................. ...медикъ.
Шлезипгеръ К арлъ.................юрист-ь. +
Шубинъ ІІннокентій.................юристъ.
Якубонскій Владимірт.......... ... юристъ.

39-й выпускъ— 1883 года.

1 . Аппельротъ Владпміръ (сг і магистрантъ по каоедрѣ исторіи ис 
золот мед.). I кусства.

Вердеревскій Алексапдръ медикъ.
Гальибекъ Константинъ.. . .
Геппеперъ Владиміръ.........  медикъ.

5 . Гераснмовъ Іоспф ъ.............. филологъ, учитель исторіи въ і гиин
Гольдинъ Копель .........................  медикъ.

Гольдовскій Онисимъ (сг сс- .
ребрпиою мед.). { ЮРІІСТІ- 

/Куковскій Павелъ . . . . . . . .  математнк-ь.
ІІвановъ (1) Михаилъ_____ медпкъ.

10. ІІвановъ (2) Михаилъ . .  медикъ.
Калужскій Іосифъ..................  юрнстъ.
Качужскій Михаилъ.
Клевезаль Владиміръ...........  меднкъ.
Корфъ Михаилъ....................  математикъ.

15. Лачиновъ Владиміръ...........  юристъ.
Лебедевъ Иванъ ..................... юристъ.
Леви Николай........................... юріістъ.
Лихаченъ ІІванъ (сг сереб. г

мед.). \ медикъ-
Настюковъ Михаилъ...........

20. Пановъ Андрей.......................
Ревидцевъ Саша....................
Розенблюмъ Александръ . . .
Савостьяновъ Алексапдръ..
Савостьяновъ Василій.........

25. Оахарниковъ Владішіръ___
Сербскій Сергѣй...........  . .

і.

медпкъ.
меднкъ.
медикъ.
юрпстъ.
меднкъ.
медикъ.

медикъ.



Скворцовъ Николай (сг се- / медикЪі 
ребряною мед.). I

Слеховъ Николай.................... .... яедикъ.
СОКОЛОВЪ Митрофанъ............ преподаватель иатеыатики.

30 . Страховъ Павелъ (сг сереб- , натематикъ- 
рлпою мед.). \

Тамбуреръ Павелъ................ ....медикъ.
Толмачевъ Стеианъ..................юристъ.
Тюриковъ Андрей.................. ....филологь. і
Хлоповъ Андрей.................... ....юристъ.

35 . Чернышевъ Петръ....................ф и ол огь, преподават. Костр. гихназіи.

Шлезингеръ Леопъ Маркъ . медикъ.

Ѳоминъ Сергѣй...........................медикъ.

40-й выпускъ— 1884 года.

1 . Александровъ Харлампій. . .  яедикъ.

Алексѣевъ Михаилъ.
Аппельротъ Германъ (се се- і матечатш;Ъ) учит. реальи. училища. 

ребрялою мед.). '
Баршевъ Дмитрій|.................. ....въ воешюй службѣ.

5 . Беклемишевъ Николай.
Боголѣповъ Викторъ................медикъ.

Борисовъ Иванъ.........................юристъ.

Вагаповъ Али......................... ....яедикъ.

Варгинъ Александръ.
10 . Воронинъ Николай.

Гранскій Александръ........... ....ыедикъ.

Давыдовъ Александръ.........  яедикъ.

Елистратовъ П авелъ............ медикъ.

Еремѣевъ Алексѣй (се зо- ,
^  і  яедикъ.лотою мео.). 1

15. Зайцевъ Александръ.............  аедикъ.

Козновъ Петръ.
Коммнссаровъ Михаилъ. . . .  юристъ.

Ланговой Алексапдръ (сг і
. I филологь 

золотою мео.). 1
Лихачевъ Николай........................  медикъ

]
2 0 . Лопухинъ Алексѣй.

Миляевъ Александръ.
Мосоловъ Александръ.
Муратовъ Владиміръ (сг сс- <

ребряною мед.). I медикъ-
Пальчиковъ Семенъ.............. юристъ.

2 5 . Плотниковъ Михаилъ.
Преображенскій Петръ............  медикъ.

Сахаровъ Аркадій...........  ■ • • медикъ

Соколовъ Дмитрій (се ссребряпою мед.').
Сперанскій Сергѣй................  медикъ.

3 0 . Сторожевъ Василій................  филологъ.
Филатовъ Иванъ.
ПТабалипъ Владиміръ...........  медикъ.
ІИаровъ Михаилъ.
Штуцеръ ІОлій.

3 5 . Якимовъ Николай.

41-й выпускъ— 1885 года.

1 . Аксаковъ Василій.................. Юристъ.
Аѳонскій Александръ........... меднкъ.
Богаевскій Петръ.................. юристъ.
Бычковъ Василій.

5 . Вейнтраубе Филиппъ........... медикъ.
Виноградовъ Андрей.............. медикъ.
Виноградовъ Николай (съ 1

золотою мед.). | филологъ.

Виноградъ Абрамъ................ юристъ.
Дмитріевъ Копстантинъ. . . . математикъ.

10. Карповъ Валентинъ.............. медикъ.
Кегель Адольфъ Павелъ . . . медикъ.
Кирилинъ Алексѣй................ медикъ.
Кожевниковъ Михаилъ . . . . юристъ.
Кожевниковъ ІІетръ.............. юристъ-

15 . Кореневъ Василій.................. медикъ.
Мейнгардтъ Георгій............. юристъ.
Мейстеръ Александръ........... математикъ.



Нѣмцовъ Михаилъ.
Онисимовъ Иванъ (сг се- і

.  V і  юристъ. 
ребрлною мео.). 1

20. Солнцевъ Николай.................. медикъ.
Турчаниновъ Алексѣй.........  медикъ.
Ульмеръ Карлъ....................... юристъ.
Черкасовъ Николай..............  иедикъ.
ІПапиро Іосель (с* сереб-

р/тою мед.). ^
2 5 . ІЛестеркині> Павелъ.

Шипулипъ Алексѣй.
27 . Щукаревъ Александръ.........  естественникъ.

42-й выпуснъ— 1886 года.

1 . Алафузовъ Сергѣй................... медикъ.
Берманъ Яковъ..........................юристъ.
Вольтановскій Романъ......... ...юристъ.
Гурбатовъ Я к о въ .................. ... юристъ.

5 . Клейнъ Иванъ......................... ... медикъ.
Кореневъ П авелъ..................  юристъ.
Ливенсонъ Яковъ (съ зо- і\ { юристъ. 

лотою мед.). I
Настюковъ Александръ . .  . естественннкъ
Пастуховъ Николай............... ....естественникъ.

10. Розенблюмъ Давидъ..................юристъ.
Склифосовскій Констаптипъ. юристъ.
Соколовъ Сергѣй.................... ....медикъ.
Шмерлингъ Вульфъ..................медикъ.

14. Языковъ Митрофапъ............. ....математикъ.

43-й выпускъ— 1887 года.

1. Акопянцъ Аршакъ................  юристъ.
Богоявленскій Иванъ (св ,.,» } математикъ. серебр. мсд.). )
Бѣляевъ И в а н ъ ....................  медикъ.

Вермель Самуилъ-Хаимъ (съ ,
ссрсбрян. мсд.). { медикъ-

5 . Волынко Евгеній..................... техникъ.
Генцъ Александръ................  юристъ.
Горнштейнъ Карлъ...........  юристъ
Державинъ Сергѣй................  юристъ.
Женишекъ Владиміръ.........  медикъ.

10. Загорянскій Владиміръ.........  юристъ.
Зенгбушъ Владиміръ.............. филологъ.
Напалковъ Николай (сг зо -

.... < медикъ. лотою мед.). >
Наумовъ Иавелъ....................  медикъ.
Никифоровъ Коистантипъ. .  медикъ.

15. Очаговъ Максимъ.......................медлкъ.
Питопьянцъ Геворкъ................юристъ.
Протопоповъ Владиміръ. . . .  юристъ.
Расторовъ Алексѣй.............. ....юрнстъ.
Розановъ Сергѣй.................. ....филологъ.

2 0 . Содманъ Моисей.........................медикъ.
Соколовъ Александръ............ ....медикъ.
Трутовскій Сергѣй................ ....юристъ.

44-й выпуснъ— 1888 года.

1 . Абрамовичъ Маріанъ............
Бокардъ Владиміръ................
Брюхатовъ Андрей (сг се- 

ребряною мед.). 
Брюхатовъ Копстантинъ . . .

5 . Гольдовскій Михаилъ............
Дмитріевъ Михаилъ..............
Краиоткинъ Амплій.
Курляндъ .Теонидъ................
Любимовъ Сергѣй (сг золо- 

тою мед.).
10. Мамонтовъ Всеволодъ.........

Морозовъ Михаилъ.

математикъ.
математикъ.

 ̂ математикъ. 

математикъ. 
естеств. отд. мат. фак. 
медикъ.

юристъ.

| математикъ. 

математикъ.



Пфель Юрій................................. медшгь.
Расторовъ Владиміръ .................  ю ри стъ.

Розановъ Аіександръ (съ ,
еврсбрян. ш д .) .  1 штю"

15 . Цейтлинъ Л ей б а ....................... ю ри стъ.

Яковлевъ Н иколай..................  медикъ.

а/{. Щ .&огсяблѵнс&аго*
45-й выпускъ— 1889 г.

1 . Богдановъ Романъ.
Волковъ Владиміръ.
Горлицынъ Анатолій (се серсбр. мед.). 
Гранскій Владиміръ.

5 .  Давыдовъ Василій.
Зальцфишъ Николай.
Петровъ (Ивановъ) Александръ.
Кашкинъ Николай.
Кисель-Загорянскій Николай (са золот. мед.).

1 0 . Кузнецовъ Евгеній .
Курзинъ Николай.
Макаровъ Сергѣй (сг ссрсбрлн. мсд.). 
Мышецкій Сергѣй.
Невскій Сергѣй.

1 5 . Пальчиковъ Леонидъ.
Покровскій Николай (сг ссребр. мед.).
Салль Георгій.
Смитъ Іосифъ.

19 . ПІаииро Мовша (сг золот. мед.).

<#с <$Богоя6лемсЛаго*

Воспомпнанія о ЗІосковской 3-й гимназіи.

Человѣку, прожнвшему мпого лѣтъ и миого видавшему на 
своемъ вѣку, пріятно бываетъ остановиться на одной какой-либо 
частп пройдепнаго япізненнаго пути, припомнить все хорошее и 
дурное, в ъ  то время переяштое и перечувствованное, вспомнить 
о лицахъ, съ которыми приходидось имѣть дѣло. Возстаетъ предъ 
тобою многое, чему ты былъ свидѣтелемъ; вокругь тебя какъ 
бы тѣснятся всѣ  тѣ лпца, которыхъ ты видалъ ежедневно, съ 
коими имѣлъ одинаковые иптересы, вмѣстѣ испытывалъ и ра- 
дость и горе. Многихъ ужъ нѣтъ болѣе в ъ  живыхъ и многое 
кругомъ тебя измѣнилось, а между тѣмъ чувствуеш ь, что жпзнь 
отшедшихъ не прошла безслѣдио, хотя опа, подобно малой каплѣ 
въ  громадномъ нотокѣ событій, кажется незамѣтною. И чѣмъ до- 
лѣе яшвешь, тѣмъ болѣе сознаешь, что каждому человѣку назна- 
чена опредѣленная роль в ъ  обіцей жизни, и что каждая личность, 
]»акъ бы на первый разъ пи казалась мелка ея дѣятелыюсть, 
все-таки участвуетъ в ъ  движеніи того громаднаго цѣлаго, кото- 
рое зовется исторіей развитія народа, его умственнымъ и нрав- 
ственнымъ прогрессомъ....

Пишущему этн строки в ъ  теченіе семи лѣтъ приходилось въ  
качествѣ инспектора дѣйствовать въ  Московской 3-й гимназіи, 
празднующей нынѣ пятидесятилѣтіе своего существованія. Съ 
перваго раза семь лѣтъ покажутся незначительнымъ періодомъ 
времени, а между тѣмъ едва ли какое учебное заведеніе въ  Рос- 
сіи в ъ  такой сравнительно короткій промежутокъ времени пере- 
режило столько перемѣнъ, какъ Московская 3-я гимназія. Осно- 
нанная в ъ  1839 году, какъ гимназія реальная, она в ъ  сущ-



ности никогда яе была исключительно таковой. Въ ней постоян- 
но было отдѣленіе классическое и ежегодно она выпускала учени- 
ковъ, обучавшпхся латинскому языку (при 26 недѣльныхъ уро- 
кахъ). Начиная съ 1847 по 1852 годъ преподавался въ ней и 
греческій языкъ, и это давало возможность окопчившимъ на этомъ 
отдѣленіи курсъ воспитаннйкамъ поступать на филологическій фа- 
культетъ (по тогдашнему— па первое отдѣленіе философскаго фа- 
культета). Въ 1850году введепо было преподаваніе законовѣдѣнія, 
которому реалисты обучались, имѣя въ V II классѣ два урока, 
а классики—ири 12 е;кенедѣльныхъ урокахъ въ трехъ высшихъ 
классахъ. Обученіе законовѣдѣпію давало нѣкоторыя права при 
ноступленіи на службу, а потому ученики, обучавшіеся этому 
предмету, составляли такъ пазываемое служебное отдѣленіе.

Спрашивается: какая цѣль имѣлась въ виду при внесепіи за- 
коновѣдѣпія въ программу нашихъ гимназій? Дѣйствительно ли 
можно допустить мысль, что гимназистамъ можпо преподавать 
науку, требующую п серьезной подготовки и изученія другихъ 
соприкасающихся предметовъ или же, по меныней мѣрѣ, ностоян- 
ной нрактики? Если имѣлось въ виду предоставить реалисту пѣ- 
которыя служебныя права, если желательно было, чтобы таковой. 
при поступлепіи на гражданскую службу, не былъ, какъ гово- 
рится, въ лѣсу, а встрѣтился съ дѣломъ уже зпакомымъ, то длн 
достиженія этой цѣли двухъ уроковъ по закоповѣдѣнію въ те- 
ченіе одпого года — именно въ V II классѣ, когда учащіеся гото- 
вились къ выпускному экзамену изъ всѣхъ предметовъ оче- 
видно, было недостаточно. Что же касается до учениковъ класси- 
ческаго отдѣленія, то таковые почти всѣ стремились въ универ- 
снтетъ; но тамъ, на юридическомъ факультетѣ, иичтожныя иозна- 
пія по законовѣдѣнію, вынесенныя ими изъ гимназіи, оказыва- 
лись совершепно ненужными, а постунавшіе па другіе факультеты, 
конечно, въ короткое время позабывали все, ими заученное. И 
дѣйствительно, введеніе въ наши гимпазіи законовѣдѣнія, >же 
не говоря о томъ, что поколебало гимназичеокій уставъ 1828 г.. 
иринесшій въ свое время столько пользы, оказалось ни къ чему 
не ведущимъ педагогическимъ измышлепіемъ: вт» громадномъ 
большинствѣ случаевъ законовѣдѣнію обучалось крайпе незначи- 
тельное число учениковъ, а ѵчителя этого предмета, боясь, что 
при строгомъ отношеніи къ дѣлу опи потеряютъ и этихъ уче-

никовъ и чрезъ это лишатся мѣста, дѣлали имъ явныя по- 
блажки. Мнѣ самому приходилось быть свидѣтелемъ, какъ пре- 
подаватель законовѣдѣнія въ одной изъ московскихъ гимназій 
постоянно и всѣмъ безъ исключенія ученикамъ своимъ ставилъ 
5 балловъ, а на выговоръ начальства и ироническія замѣчанія 
нрочихъ учителей, обыкновеппо возражалъ: „Хорошо вамъ гово- 
рить, господа: ваши предметы обязательны для всѣхъ учепиковъ, 
а у мепя жена и дѣти!“ Подобный аргументъ бѣднаго человѣка. 
конечно, налагалъ печать науста; шутники умолкали, начальство 
пожимало плечами, а учепики продолжали получать 5 и 5 
хотя по знаніямъ своимъ изъ законовѣдѣпія — нѣсколько усту- 
пали Сперанскому!...

Прежде чѣмъ повѣдать о преобразовапіяхъ, какія Московской 
3-й гимназіи приходилось иснытывать въ 60-хъ годахъ, скажу 
пѣсколько словъ о нормальномъ ея уставѣ, згтверждепномъ въ 
1839 году* и дѣйствовавшемъ до 1867—68 академическаго года, 
когда былъ послѣдній выпускъ учениковъ, обучавшихся по озна- 
ченпому уставу рсалшой гимназіи. Отдѣленій — основнаго и 
коммерческаго — какія теперь с}гществуютъ въ реальпыхъ на- 
інихъ училищахъ, не было, а потому всѣ предметы были обя- 
зательны для учащихся". Учебный курсъ продолжался семь лѣтъ 
(о приготовительномъ классѣ въ то время еще помину не бы- 
ло), а каждый урокъ продолжался 1% часа, что бывало весь- 
ма тягостно какъ для учащихъ, такъ и для учащихся; для пер- 
выхъ потому, что распредѣленіе учебныхъ часовъ не совпа- 
дало съ таковымъ же въ другихъ заведеніяхъ, гдѣ пѣкоторые 
изъ нихъ также имѣли занятія, а для учениковъ потому, что 
юношескій возрастъ съ трудомъ переноситъ неподвижное сидѣ- 
ніе въ теченіе полутора часа: подъ конецъ урока вниманіе при- 
туплялось, ученики скучали и потихопьку начинали разговари- 
вать другъ съ другомъ. А между тѣмъ нельзя сказать, чтобы 
количество снрошенныхъ учениковъ оказывалось большимъ про- 
тивъ настоящаго времени, когда уроки бываютъ часовые. Отсут- 
ствіе въ реальпой гимназіи отдѣленій обусювливало многопред- 
метность; кромѣ общеобразовательныхъ предметовъ въ программу 
иреподаванія входили: аналитическая геометрія, начертательная 
геометрія, механика, бухгалгерія, статистика, коммерческое за- 
коновѣдѣиіе, химія, техпологія и товаровѣдѣніе — всего 22 иред-



мета. Математика (ариѳметика, алгебра, геометрія и тригономе- 
трія) заканчивалась въ V  классѣ ири 20 недѣльныхъ урокахъ; 
аналитическая геометрія иреподавалось въ V I и V II классѣ 
(4 ур.). Съ перваго раза можетъ показаться, чтѳ число уроковъ 
по математикѣ — 30 часовъ — въ первыхъ пяти классахъ было 
слишкомъ достаточно, (въ нынѣшнихъ нашихъ реалышхъ учи- 
лищахъ въ тѣхъ же классахъ на математику назначено лишь 
24 недѣльныхъ часа); но въ дѣйствительности было далеко не 
такъ. Для хорошаго усвоенія преподаваемаго предмета, учащимся 
необходимо давать достаточно времени для должнаго обдумыванія 
этого предмета, для надлежащаго, такъ сказать, перевариванія 
нредлагаемой имъ умственной пищи. Увеличеніе числа нед-Ьль- 
ныхъ уроковъ съ цѣлыо сокращенія времени преподаванія дан- 
наго предмета, какъ показываетъ учебная практика, оказывается 
вреднымъ: ученикъ въ теченіе пяти лѣтъ, даже при 30 недѣль- 
ныхъ урокахъ, не можетъ усвоить себѣ предметъ въ такой мѣ- 
рѣ, какъ еслибъ тотъ же иредметъ преподавадся въ теченіе се- 
ми лѣтъ, хотя бы при меныпемъ числѣ уроковъ. И возрастъ 
учащагося не терпитъ усиленнаго преподаванія въ сравнительпо 
короткое время, а еще болѣе этого не дозволяетъ его умствен- 
ное развитіе, которое идетъ и должно • идти послѣдовательно, 
спокойно, безъ понужденія. Нарушеніе этого педагогическаго 
нравпла ведетъ лишь къ формалыюму исиолненію нреднисанной 
программы, къ технической выправкѣ учащихся, а не къ дѣй- 
ствительному, хорошему усвоенію ими преподаваемаго предмета. 
Могъ-ли ноэтому ученикъ въ теченіе 5 лѣтъ усвоить себѣ на- 
чальный курсъ математпки настолько, чтобы, начиная уже съ 
V I класса, успѣшпо проходить аналитпческую геометрію, тре- 
бующую и хорошаго знанія предшествующаго курса математики 
и умѣнія составлять уравненія, и пониманія полученной оконча- 
тельной формулы, и примѣненія ея къ частиымъ случаямъ? — 
А между тѣмъ ученикъ въ V I классѣ встрѣчался съ четырьмя 
другими, совершенно новыми для него предметами: начертатель- 
ной геометріей и математической географіей (2 урока), химіей и 
техпологіей (2 урока), такъ что для всей совокупности недѣль- 
ныхъ уроковъ, уже начиная со I I  класса, нуяшо было не менѣе 
33 часовъ, и въ этомъ отношеніи между ученикомъ 11 лѣтъ и
16—18 лѣтняго возраста никакой разницы не было. Вслѣдствіе

такой многопредметпости, на преподаваніе нѣкоторыхъ предме- 
товъ въ Московской 3-й гимназіи удѣлялось ничтожиое число 
уроковъ. Такъ, напримѣръ, едва-ли ученики могли что-либо по- 
яезное пріобрѣтать для себя, прослушавъ одинъ лиіиь годъ на- 
чертательную геометрію при одномъ урокѣ въ недѣлю. Если 
одинъ урокъ по какому бы то ни было предмету оказывается, 
какъ извѣстно, совершеннонедостаточнымъ, принимая во вниманіе 
праздничные дни, отсутствія учителей и учаіцихся, могущія быть 
именно въ тотъ депь, когда назначенъ одинъ этотъ урокъ,—то 
что сказать о начертательной геометріи, требующей, кромѣ те- 
оріи, еще столько времени на эпюры? — Въ V II классѣ, гдѣ пред- 
•стояло столько заиятій по случаю приготовленія къ выпускпымъ 
экзаменамъ, ученики опять встрѣчались съ пятыо повымп пред- 
метамп: мехапикой (3 ур.), бухгалтеріей, статистикой, законовѣ- 
дѣніемъ (по 2 урока) и съ товаровѣдѣпіемъ (1 ур.). На законъ 
Божій, начипая съ ІІІ-го до V II кл. включительно, назначался 
линіь 1 недѣльный урокъ (всего 13Ѵг час.); русскій языкъ съ 
словесностію заканчивались въ V I классѣ, равно какъ и исторія, 
начинавшаяся въ III классѣ; географія начипалась съ I I  і і л . ,  

продолжалась до V I кл. включительно и кромѣ того дополпялась 
при преподаваніи статистики. Новые языки (французскій и нѣ- 
мецкій) начинались съ І-го класса, были обязательны для всѣхъ 
учащихся и на каждыйизъ нихъ пазначено было по'17 недѣльн. 
уроковъ, хотя нѣмецкій языкъ. какъ извѣстно, представляетъ 
для учащихся гораздо болѣе затруднепій, чѣмъ французскій.

,/Не смотря на не совсѣмъ раціональное распредѣленіе учебныхъ 
занятій въ Московской 3-й реальной гимназіи, она постоянно за- 

лгамала высокое мѣсто въ ряду прочихъ учебныхъ заведеній сто- 
лицы, что въ зпачительной степепи слѣдуетъ приписать какъ 
достоипству лицъ, поставленпыхъ во главѣ управленія, такъ и 
отлпчному подбору преподавателей. Притомъ же число учениковъ 
вначалѣ было не очень зпачительпо, и это давало учителямъ 
возможность чаіце спрашивать учащихся, такъ что каждая лич- 
ность у нихъ была, какъ говорится, павиду. ІІервый директоръ 
3-ей гимназіи, Ііогорѣльсгай, обладалъ въ высшей степени энер- 
гическимъ и настойчивымъ характеромъ, предъявлялъ строгія 
требованія какъ къ учащимъ, такъ и къ ученикамъ, и зорко слѣ- 
дилъ за преподаваніемъ и успѣхами воспитанниковъ. При всемъ



томъ онъ умѣлъ и обласкать тѣхъ, которые дѣйствительио за- 
слуяшвали похвалы, умѣлъ вникать въ ихъ нужды и, еслипред- 
ставлялся случай, умѣлъ и защищать ихъ, и это удавалось ему 
тѣмъ болѣе, что онъ пользовался большимъ уважеиіемъ со- 
стороны тогдашняго попечителя графа С. Г .  Строганова. По- 
слѣ него недолго управлялъ гимназіею П. В . Зиновьевъ, а за- 
тѣмъ директоромъ пазиаченъ былъ князь Александръ Прохоро- 
вичъ ІПиринскій - Шихматовъ, впослѣдствіи управлявшій ио- 
слѣдовательно тремя учебньши округами, а затѣмъ пазначениыіі 
товарищемъ министра народнаго просвѣіценія (при графѣ Д. А. 
Толстомъ).

Князь А. П. ІПирипскій-ІІІихматовъ при назначеніи директо- 
ромъ былъ еще весьма молодой человѣкъ; но уже и въ то вре- 
мя онъ обращалъ на себя внимаиіе высшаго начальства какъ 
отличной своей исиолнительностью и вполнѣ добросовѣстныігъ 
отпошеніемъ къ ввѣреннолу ему дѣлу, такъ и прекрасными свой- 
ствамн души. Этотъ добрѣйшій человѣкъ былъ любимъ и ува- 
яіаемъ всѣми—какъ сослуживцами, такъ и учениками. Обладалъ 
онъ довольно живымъ и иылкимъ темпераментомъ, горячо при- 
пималъ къ сердцу малѣйшее дѣло, касавшееся гимназіи и служ- 
бы вообще. В сііылитъ, бывало, киязь, даже разсердится, но гнѣвъ 
и неудовольствіе проходили у него столь же мгповенпо, какъ и 
иоявлялись. 'Зтого мало: князь потомъ непремѣнно постарается 
обласкать личность, вызвавшую его неудовольствіе, поговориті», 
побесѣдовать дружески, показать, что прошлое имъ позабыто. И 
ласка эта была ие внѣшнею только: добрѣйшему князю совер- 
шенно чужда была злопамятпость, да эта черта и немыслима бы- 
ла въ его характерѣ уже по причинѣ глубокаго, врожденнаго 
ему чувства религіозности. Помочь ближнему, въ особенности 
семейному человѣку, было какою-то потребностію его души, со- 
ставляло для него истинную радость. Во время директорства 
князя А. П. ПІиринскаго-ІІІихматова въ 3-й гимназіи, я служилъ 
учителемъ математики и физики въ Моск. 1-й гимназіи, поэтому 
не имѣлъ никакого сношенія съ 3 й гимназіей, а князя Алек- 
сандра ІІрохоровича не зналъ вовсе. Но, тѣмъ не меиѣе, еще и 
въ то время, я ие могъ не удивляться тому высокому уваженію, 
той любви, какой нользовался онъ со стороны своихъ сослужив- 
цевъ. Слово: „князь такъ сказалъ, князь такъ желаетъ" у нихъ

бывало весьма авторптетнымъ словомъ и прекращало всякіе спо- 
ры. Зорко слѣдилъ киязь Александръ Прохоровичъ за гимназіей
и, хотя въ то время еще не было ни теперешнихъ подробныхъ 
учебныхъ программъ, ни правилъ объ испытаніяхъ, ноизвѣстно 
было, что въ Московской 3-й гимпазіи все исполняется очень 
аккуратно; экзамены начипаются тамъ позже, чѣмъ въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, учебное время и испытанія продолжаются 
долѣе. за манкировками слѣдятъ Строго, учителя работаютъ не- 
утомимо, а ученики безпрекословно исполпяютъ всѣ гимназиче- 
скія требованія. Если какой-либо иреподаватель имѣлъ уроки 
въ другихъ заведеніяхъ, то стремглавъ бывало спѣшитъ оттуда, 
чтобы поспѣть къ началу урока въ 3-й гимназіи. ЯА то, пожалуй, 
тебя князь встрѣтитъ; онъ ничего тебѣ не скажетъ, а только 
молча взглянетъ на часы... Не хорошо!-1 Авпослѣдствіи, уже въ 
бытность князя попечителемъ Моск. учебнаго округа и во время 
службы моей при немъ сначала въ качествѣ ииспектора Моск. 
3-й гимпазіи, а затѣмъ окружнаго инспектора, имѣлъ я возмож- 
ность личпо оцѣнить высокія душевныя качества покойнаго кня- 
зя Александра Прохоровича, имѣлъ много случаевъ убѣдиться, 
что глубокое уваженіе и пскренняя привязанность, которыя пи- 
тали къ нему всѣ сослуживцы, были лишь справедливою даныо 
отой прекрасиой личности. Такгь, напримѣръ, разсердится бывало 
киязь на кого-либо и дастъ мнѣ, какъ окружному пнспектору, 
норученіе сдѣлать отъ его имеии строгій выговоръ провинив- 
шемуся, передать, что такъ служить невозможно, что ему слѣ- 
дуетъ немедленно подать вт> отставку, если пе хочетъ быть уво- 
леннымъ безъ прошенія и ир. и пр. — все въ этомъ родѣ. Я, 
хорошо зная князя и его вспыльчивость, медлю, бывало, испол- 
неніемъ ненріятнаго порученія. ІІри блпжайшемъ со мпою сви- 
даніи, князь, озабоченный и нахмурясь, спроситъ: „Вы сообщили 
уже N о чемъ мы говорили11? На мой отрицательный отвѣтъ, 
добрѣйшій князь, бывало, повеселѣетъ и, улыбаясь, пожметъ мнѣ 
руку: ,,Отлично вы сдѣлали, скажетъ, что повремепили. Слиш- 
комъ ужъ мнѣ тогда досадно было па N N1 Копечпо, вы ему это 
сообщнте, но такъ, знаете, слегка, помягче. . .  Человѣкъ вѣдь 
онъ хорошій, такъ зачѣмъ его обижать. Богъ съ нимъ“!
✓ Отличною славою пользовалась Моск. 3-я гимназія; многія 

высокопоставлешіыя лица посѣщали ее и всегда оставались очеш»



довольны всѣмъ видѣннымъ и слышаннымъ. Въ пятидесятыхъ 
годахъ лрибылъ въ Москву министръ народпаго просвѣщенія 
Абрамъ Сергѣевичъ Норот.. Его иріѣзда тогда почему-то осо- 
бепно страшились: посились слухи о томъ, какъ строгъ, даже 
суровъ былъ Норовъ во время ревизіи одесскихъ учебныхъ за- 
веденій. ІІровѣдавъ о бывшихъ тамъ злоупотребленіяхъ, онъ 
весьма строго отнесся къ виновнымъ, отрѣшилъ отъ должности 
нѣсколько начальствующихъ лицъ, распекъ профессоровъ лпцея, 
уволилъ нѣсколько учителей, однимъ словомъ—надъ Одессой 
пронеслась туча съ громомъ и молніей, и о Норовской ревизіи 
долго потомъ говорили въ Одессѣ и въ Москвѣ. На дѣлѣ одна- 
ко же Абрамъ Сергѣевичъ вовсе не былъ таковымъ, какъ о немъ 
разсказывали или, точнѣе сказать, какъ рисовало его себѣ пс- 
пугапное воображеніе педагоговъ. Человѣкъ весьма образован- 
ный, много пз'тешествовавшій и много видѣвшій на вѣкз- своемъ, 
Норовъ въ тоже время былъ весьма добръ и привѣтливъ и та- 
ковымъ дѣйствительно оказался въ Москвѣ. Благодаря. однакоже, 
прежнимъ слухамъ, иедагогическое сословіе переполошилось; всѣ 
безпокоились, готовились какъ бы къ чему-то страшному. А 
между тѣмъ Абрамъ Сергѣевичъ, ничто же сумняся и ностуки- 
вая своей деревяшкой (въ Бородинскомъ сраженіи ему ядромъ 
оторвало ногу), пачалъ осмотръ московскихъ учебныхъ заведеній. 
Какъ тенерь помню его посѣщепіе 1-й гимназіи. Всѣ мы, учите- 
ля, въ полной формѣ выстроились па нарадной лѣстницѣ; иа- 
чальство ожидало внизу съ почетнымъ рапортомъ, а швейцаръ, 
высокій, бравый унтеръ-офицеръ Нотаповъ, широко распахнз’лт> 
двери предъ вошедшимъ министромъ. Но не успѣлъ Абрамъ 
Сергѣевичъ скинуть шинель на руки швейцара, какъ вдрзтъ 
громко и радостно вскрикнулъ: — Потаповъ! пез-желн ты ?!— Ахъ,
ваше благородіе, ваше превосходительство, ваше........! — Поры-
висто обнялъ министръ ІІотаиова и оба старика заплакали. Въ изум- 
леніи всѣ мы стояли безмолвно. Когда же успокоился немного Аб- 
рамъ Сергѣевичъ, то тз'тъ же началъ разсказъ о томъ, кйкъ на 
Бородинскомъ полѣ ему оторвало ногу, какъ стоналъ онъ весь въ 
крови, между тѣмъ какъ вокрзтъ него кз'чами летѣли пулн, разры- 
вались гранаты, а люди падалп, какъ подкошенные колосыі.— 
„Вдругъ подбѣгаетъ ко мнѣ мой Нотаповъ, взваливаетъ меня напло 
чи и среди тысячи смертей выноситъ меня на перевязочный пунктъ-

Если, господа, я остался живъ, то, копечно, линіь благодаря ему“. 
Такъ боевымъ товарищамъ, спустя почти полвѣка, суждено было 
опять свидѣться, одному въ должности министра, другому-швей- 
цара. Но воспоминапіе о великой аиохѣ сгладило общественное 
между ними разстоянів и слезы ихъ слились во едпно... Ми- 
иистръ пачалъ осмотръ гимназіи, ходилъ по классамъ, знако- 
мился съ учителями и, вообще, былъ весьма привѣтливъ. Внизз', 
близъ столовой, ожидалъ экопомъ, пѣмецъ плохо говорившій по- 
русскп и съ трудомъ подыскивавшій слова, особенно когда бы- 
валъ песпокоенъ. „А это, ваше выс—во,— представилъ его ди- 
ректоръ,— экопомъ, служитъ очепь усердно". —„Да? весьма прі- 
ятно! „Ваше высокопревосходительство,—воскликпулъ растро- 
ганный экономъ, — у  мнѣ, смѣю сказатг, постояннг/// стремленіе 
одна—бпть полезенъ“.— „Давпо ли вы въ Россіи?“—спрашиваетъ 
министръ.— „Я здѣсь урождавтііісли— былъ отвѣтъ. И долго по- 
томъ мы, молодые учителя, потѣшались надъ экономомъ, падъ 
его ^постоянная стремленіе" и все спрашивали: „когда онъ урож- 
давшійся".

Судьбѣ угодно было, чтобы иосѣщеніе министромъ Московской 
3-й гимназіи не обошлось безъ треволпеній для одного изъ служа- 
щихъ. Объ этомъ долгое время разсказывали по городу.

Когда я въ 1863 году назпаченъ былъ инспекторомъ 3-й гим- 
назіи, то въ числѣ служащихъ еще засталъ надзирателя М—а 
Г —а П—на, служившаго тамъ давно и уже не молодого. Мпѣ 
разсказывали, что это человѣкъ весьма честный, весьма пспол- 
нительпый и аккуратный, по трусъ до крайностп. Чрезмѣрное 
его усердіе, говорили мнѣ, сильно вредитъ ему; всего онъ стра- 
іпптся, крайне мнителенъ, въ каждомъ, даже ничтожномъ пору- 
ченіи усматриваетъ нѣчто особенно важное, что можетъ его под- 
вергнуть великой отвѣтственности, чуть ли не ссылкѣ въ Си- 
бирь. И дѣйствительно, весьма часто П—нъ, не выслушавъ хо- 
рошо, спѣшитъ исполнить порученіе, не разсудивъ, какъ и что 
слѣдуетъ сдѣлать. Разспрашивать, просить пояспенія робкій 
ГІ—нъ считалъ какъ бы парушеніем7> субординаціи. „Размышлять 
не нужно; приказано тебѣ, ты и исполняй—на то начальство“.

Уже одна вѣсть о пріѣздѣ въ Москву мипистра Норова и о 
скоромъ иоеѣіценіи имъ 3-й гимназіи повергла бѣднаго П—на въ 
страхъ и трепетъ. „Министръ посѣтитъ гимназію, іпутка ли!



А вѣдь можетъ случиться, что какой-нибудь ученикъ закричитъ, 
или в ъ  корридорѣ стукнутъ дверьми, или солдатъ не во время 
нодастъ шинель министру, иу, однимъ словомъ, мало ли что мо- 
жетъ случиться! А вѣдь это самъ министръ: понимаете, господа?!№ 
Такъ въ  испугѣ жалуется П— нъ учителямъ. А веселые учителя, 
какъ нарочио, еще болѣе пугаютъ несчастнаго, разсказываютъ 
ему про одесскіе страхи, про отставки, про выговоры, чуть ли 
не про каторгуі... Пугается бѣднякъ еще болѣе и со страхомъ 
и трепетомъ помышляетъ о грядущемъ! Случилось же такъ, что 
директоромъ именпо II— пу поручено было принять мшшстра у 
иарадпаго входа, позаботиться о томъ, чтобы гимназическіе сол- 
даты, тамъ прислуживающіе, были на мѣстахъ и пр. Тяжелымъ 
камнемъ легло это порученіе на сердце робкаго, трусливаго П —па! 
Ему, сму дано порученіе встрѣтить министра; стало быть от  
отвѣчаетъ иредъ начальствомъ за всѣ могущія произойти по- 
слѣдствія! Т утъ  уже не то, что директоръ или ипспекторъ; тутъ 
вѣдь попечитель и министръ! Ионимаете — самъ министръ!! А ты 
за все въ  отвѣтѣ!...

I I  началъ II—нъ муштровать приставленныхъ къ парадному 
входу солдатъ и производить репетицію великой, выпавшей имт» 
роли. Точпо указалъ опъ мѣсто солдату, который долженъ былъ 
стоять у двери; назначилъ мѣсто и тому, кому поручепо было 
скинуть шинель съ мииистерскаго плеча, п тому, кто обязанъ 
былъ снять съ него калоши; преподалъ надлежащую гшструк- 
цію солдату, который поставленъ былъ махалыцикомъ. Долго 
бился II— нъ съ оторопѣвшими отъ поучепій его солдатами; иодъ 
конецъ дѣло пошло на ладъ и оставалось только—уповать на ми- 
лосердіе Божіе. Но чѣмъ болѣе приближалось ожидаемое посѣ- 
щеніе, тѣмъ неспокойнѣе было на сердцѣ у П— на и тѣмъ страш- 
нѣе представлялся ему результатъ даннаго ему порученія!... На- 
сталъ наконецъ великій день; съ ранпяго утра П— нъ былъ на 
ногахъ, произвелъ иослѣднюю репетицію, тщательно осмотрѣлъ 
всѣ углы. К ъ назначенпому часу всѣ  собрались у  иараднаго 
входа, довольно плохо освѣщеннаго; директоръ съ почетнымъ ра- 
портомъ, за ііи м ъ  инспекторъ и учителя; у  самыхъ дверейП —нъ, 
зорко осматривающій всѣхъ солдатъ. II  вотъ раздался стукъ ка- 
реты. „Ѣдетъ“, кричитъ I I —-нъ. Карета останавливаетсн; ши- 
роко растворяетъ дверь самъ I I — нъ, низко кланяясь. К ъ во-

шедшему приближается директоръ п протягиваетъ почетный ра- 
портъ —  купцу Корзинкину, пріѣхавшему за сыномъ-гимнази- 
стом ъ!!... Общее изумленіе и хохотъ, а директоръ съ  выговоромъ 
накидывается на иесчастиаго П — на, который стоитъ, какъ исту- 
канъ, безъ словъ и безъ движенія!... Уже и прежде голова его 
ходила кругомъ, а теперь онъ чувствуетъ себя совсѣмъ уни- 
чтоженнымъ!... А вѣдь дѣйствительпо-страшное еще впереди!... 
Не успѣлъ онъ очнуться отъ постигшаго его посрамленія, какъ 
вновь остановилась карета у подъѣзда. „П ріѣхаіъ" — вновь за- 
кричалъ П — п ъ, и на этотъ разъ, дѣйствительно, пріѣхалъ 
министръ. Ловко раскрыли предъ нимъ двери, сняли съ него 
верхнее платье, и онъ въ  сопровожденіи всѣ хъ  подпялся въ  верх- 
ній этажъ и началъ ходить ио классамъ. Внизу остался II— нъ, 
весьма довольный и счастливый тѣмъ, что иріемъ обошелся бла- 
гополучно. Успокоившись немпого, онъ началъ муштровать сол- 
датъ, какъ при отъѣздѣ министра слѣдуетъ накинуть на него 
шинель и какъ надѣть на него калоши. Но тутъ, о Боже! съ 
ужасомъ усматриваетъ онъ подъ министерскою шинелыо не двѣ, 
а только одпу калошу. В ъ  испугѣ II— нъ начинаетъ искать дру- 
гую, кричитъ: „Куда дѣлась другая калоша его в ы с - в а ! а— „Не 
мо.’имъ зпать“ , —отвѣчаютъ оторопѣвшіе солдаты.— „Какъ не зна- 
ете!“ — внѣ себя кричитъ I I — п ъ ,— „какъ! вы не уберегли миии- 
стерской калоши! вѣдь вы голову сняли съ меня, разбойники!'л 
Мечется бѣднякъ въ  страшномъ перепугѣ, ищетъ по всѣмъ уг- 
ламъ, но, увы! тщетно — предъ нимъ одна калоша... В ъ  ужасѣ 
онъ выбѣгаетъ на дворъ. отвориетъ дверцы кареты, въ  надеждѣ, 
что, быть можетъ, министръ забылъ тамъ калошу, но опять на- 
ирасно. И тамъ ничего, и тутъ ничего!... Сгинула, пропала ми- 
нистерская калоша!... А между тѣмъ мипистръ уже спускается 
съ верхпяго этажа и памѣревается уѣхать. В ъ  отчаяніи I I — нъ 
начинаетъ махать ипспектору, прося его жестами о помощи, но 
инспекторъ и не попимаетъ его жестовъ, да и не тѣмъ занятъ. 
Наконецъ показывается министръ. Ломая руки, I I — пъ прибли- 
жается къ нему: „Наше вы с—во, несчастіе случилось!“— „Что 
такое“ ,—  в ъ  изумленіи снрашиваетъ министръ.— „Одна калоша 
вашего в ы с—ва  потеряна! “ — „Да, мой другъ,— смѣнсь отвѣчаетъ 
Абрамъ Сергѣевичъ, —  я потерялъ ее на Бородинскомъ полѣ“- 
Дружпый хохотъ раздается при этихъ словахъ, а въ  конецъ



растерявшійся П—пъ стоитъ, какъ вконаный. съ широко разста- 
вленными руками, не зная даже, радоваться ли находкѣ. Бѣдняга, 
вѣроятно, уже предчувствовалъ, что въ глазахъ сослуживцевъ 
онъ станетъ, какъ говорнтся, притчею во языцѣхъ! Долго по- 
томъ потѣшались надъ нимъ учителя: „А помните, М—ъ Г —ъ, 
какъ мы почетный рапортъ вручили купцу Карзинкину“— драз- 
нпмъ его бывало. яНу что ужъ!“—„А министерскую-то калошу? 
такъ-таки и пе уберегли ее?а —„Эхъ господа,— бывало отмахи- 
вается бѣдпый П—пъ, — что ужъ говорить! Совсѣмъ я тогда 
осрамился!...“

ІІреемникомъ князя А. II. ІІІиринскаго-ПІихматова былъ Ба- 
сплій Павловичъ Грифцовъ и во время его директорства я на- 
значенъ былъ инспекторомъ 3-й гимназіи. Съ Васильемъ Павло- 
вичемъ я еще прежде служилъ въ 1-й гимназіи, а потому охот- 
но желадъ быть его блнжайшимъ помощникомъ. Не много най- 
дется людей, столь добрыхъ и благородпыхъ. и рѣдко человѣкъ 
оставляеті. послѣ себя столько добрыхъ воспомипапій, какъ покой" 
ный В. П. Грифцовъ. Въ пемъвысокое образованіе соединялось съ 
удпвптелыюю гумапностію и добротою, можно сказать—почти нѣж- 
ностію сердца. Онъ воспптывался въ Педагогическомъ ипститутѣ, 
во время управленія этимъ заведеніемъ зпаменитаго Миддендорфа. 
Къ памяти бывшаго своего директора Василій Павловичъ отно- 
снлся всегда пе только съ глубокою признательиостью, но даже 
благоговѣпіемъ, часто любилъ про него разсказывать, припоми- 
налъ поговорки знаменитаго педагога, И дѣйствительио, Педаго- 
гическій институтъ было чѣмъ помяпуть и ионятнымъ становится, 
почему бывшіе восиитанники всегда относились съ такой востор- 
женною любовью къ своей аіта таіег. ІІедагогическій ииституп» 
подъ управленіемъ Миддендорфа далъ Россіи ие только отлично- 
образованныхъ людей, не только прекраспыхъ иедагоговъ по всѣмъ 
отраслям’1. знанія, но н истинно-просвѣщенныхъ (въ высокомъ 
смыслѣ этого слова) и іп, высшей степени добрыхъ и гуманныхъ 
общественныхъ дѣятелей. Со мпогими изъ бывшихъ воспитан- 
никовъ Педагогическаго ипститута мнѣ случалось имѣть сноше- 
нія и меня всегда удивляла доброта, снисходительность къ дру- 
гимъ и гуманность отихъ людей. Исключеній я пе встрѣчалъ и

мнѣ представлнлись всѣ они какъ бы вылитыми въ одной формѣ: 
до такой степени отразилось иа нихъ вліяніе Миддендорфа и вся 
тогдашняя обстановка института. На какой бы ступени обіцествеп- 
ной лѣстницы каждый изъ иихъ ни находился, можно было въ 
немъ легко узнать бывшаго педагога (такъ вкратцѣ прозывались 
они). Стоитъ напр. указать на нынѣ уже покойныхъ москвичей:
В. П. Грифцова, нрофессоровъ М. Ѳ. Спасскаго и В . Н. Леш- 
кова, Я. В. Смирнова (знаменитаго учителя латипскаго языка); 
па преподавателей 3-й гимназіи А. В . Зданевича и И. И. Бор- 
дюгова (на другихъ, благодаря Бога, еще въ жипыхъ находящих- 
ся, я, ионятно, указать не могу). ІІритомъ же всѣ они отлича- 
лись удивительною товарищескою привязанностію и между собою 
составляли какъ бы одпу семыо.

Василій Павловичъ Грифцовъ сначала былъ учителемъ исторіи 
н географіи въ 3-й Московской гимназіи; въ частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ преподавалъ русскую словесность и очепь славнлся 
въ то время. Какъ преподаватель исторіи, онъ далеко превосхо- 
дилъ другихъ своихъ собратій. Не ограничиваясь передачею уча- 
щимся содержащагося въ учебпикахъ (тогда весьма плохихъ), 
онъ умѣлъ увлечь своихъ слушателей прекраспымъ изложеніемъ 
историческихъ судебъ пародовъ. Самъ воспитанпый по предапі- 
ямъ строгой классической школы, Василій Павловичъ не только 
передавалъ историческіе факты, но старалсн—конечпо, по мѣрѣ 
возможпостн и примѣняясь къ умственпому развитію слушате- 
лей—истолковать имъ причипы, обусловливавіпія то или другое 
событіе и тѣмъ пріохотить слушателей къ разумному изученію 
псторіи.

Съ Василіемъ Павловичемъ Грифцовымъ я позпакомился впер- 
вые въ Моск. 1-й гимназіи, когда онъ туда назначенъ былъ 
инспекторомъ. Съ перваго же раза всѣ его тамъ полюбили; онъ 
пріобрѣлъ высокое уваженіе учителей и воспитапниковъ, а пан- 
сіоперы въ лицѣ его имѣли не только инспектора, но и воспи- 
тателя, часто помогавшаго имъ при вечерпихъ ренетиціяхъ. 
Когда же В. П. Грифцовъ назначепъ былъ директоромъ 3 -й гим- 
назіи, то нѣкоторыя знавшія его лица покачивали головою, со- 
мнѣваясь въ томъ, хватитъ-ли у добрѣйшаго Василін ІІавловича 
достаточно энергіи, чтобы самостоятельно управлять учебнымъ 
заведеніемъ; сомнѣвались въ томъ, съумѣетъ ли онъ удержать



добрые порядки, заведенные тамъ его предшествеиниками, съумѣ- 
етъ ли, наконецъ, энергически повліять на служащихъ и. въ 
случаѣ уклонеиій, заставить ихъ серьезно отнестись къ своимъ 
обязапностямъ. Конечно, никто не сомпѣвался въ глубокой его 
преданности ввѣренному ему дѣлу, въ его педагогическихъ спо- 
собностяхъ, въ его умѣньи внушать къ себѣ довѣріе и любовь, 
а выражали лишь сомнѣніе относительио его энергіи.— Т;Не у яви- 
ся, что будетъ въ 3-й гимнааіи"', миѣ самому пришлось слышать 
отъ одного стараго служаки, „распуститъ Василій Павловичъ тамъ 
всѣхъ, станетъ по своему обыкновенію каждаго ласкать; конечно; 
его иолюбятъ всѣ; но едва-ли кто станетъ его бояться".—Такіе 
слышались иногда толки,—но какъ неосновательпыми оказались 
на дѣлѣ всѣ эти опасенія! Не подумали люди, такъ говорившіе, 
что пеобыкновеипая добросовѣстность и честность отиосительно 
всего, что касается службы, уже не дозволитъ Василію Павловичу 
допустить хотя малѣйшее уклонепіе, которое послуя;ило бы въ 
ущербъ гимназіи. Не вѣдали эти господа, что у него служебный 
долгъ, исполпепіе обязапностей стоитъ выпіе всего; что не шцетъ 
онъ иопулярности, но въ слѵчаѣ падобпости станетъ неуклопно 
требовать должнаго и, въ этомъ отношеніи, столько же будеп. 
строгъ къ другпмъ, какъ и къ самому себѣ. гі'акъ и случилось: 
не смотря на мягкость характера и рѣдкое добродушіе, В. II. 
Грифцовъ являлъ собою начальника, отъ котораго ие ускользала 
малѣйшая даже неправильность, который непремѣино давалъ это 
замѣтить тонко, мягко, но если это не помогало, то и съ долж- 
ною строгостію. Разъ я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ умѣлъ онъ 
осадить заносчиваго молодаго учителя, только-что оставившаго 
ушіверситетскую скамью и смотрѣвшаго па себя, какъ па чело- 
вѣка передоваго, которому дозволяется и дерзкое обхожденіе съ 
сослуживцами и неучтивое отношеніе къ начальству. Нѣсколько 
разъ уже Василій Павловичъ давалъ ему это замѣтить, но ничто 
не помогало, пока директоръ ие обратился къ молодому человѣку 
съ рѣзкимъ выговоромъ за его безтактность и заносчивость; опъ 
доказывалъ ему, что высокое его о себѣ миѣніе ни на чемъ не 
осповаио, а что слѣдуетъ ему безусловно локоряться гимпазиче- 
скимъ порядкамъ, въ противномъ случаѣ его служба въ 3 -й гим- 
назіи станетъ невозможною. Строптивый молодой человѣкъ, пре- 
жде очепь храбрившійся, разомъ сиустилъ флагъ, сталъ, какъ

говорится, тише воды и затѣмъ во все время своей службы въ 
3-й гимназіи пе только не подавалъ повода къ жалобамъ, но са- 
мого директора очень уважалъ, а относительно сослуживцевъ пе- 
ремѣнплся совершенно.

Что касается учащихся, то отношенія къ нимъ В . П. Гриф- 
цова были чисто отеческія; онъ радовался ихъ успѣхамъ, восхи- 
щался дѣйствительно-хорошими учепиками и всячески ласкалъ ихъ. 
Подолгу, бывало, бесѣдовалъ онъ съ учениками старшихъ клас- 
совъ, подробно разснрашивалъ о домашней ихъ обстаповкѣ и за- 
нятіяхъ, обсуживалъ, въ какой степени каждый учепикъ по ум- 
ственпому своему развитію, по состоянію здоровья и ио дома- 
шнимъ обстоятельствамъ пригодепъ для избираемой карьеры. Дур- 
пые ученики бывали у него на перечетъ; всѣ зависящія мѣры 
употреблялъ оиъ для ихъ исправленія, не щадилъ словъ, иодолгу 
увѣщевалъ ихъ, бесѣдовалъ съ родителями. И ничто такъ не 
радовало его, какъ если замѣтитъ, что ученикъ иснравляется. 
Какъ ласкалъ его тогда благодушный Василій ІІавловичъ, какъ 
старался возб}-я,-дать его самолюбіе, какъ заботился, чтобы учи- 
теля на этого ученика обращали особенное вниманіе, поощряли 
его, не давали бы снова искривиться выпрямившемуся юному 
растенію!... Вывало, Василій Павловичъ внимательно прочтетъ 
русскія сочииенія и, если замѣтитъ, что какой либо ученпкъ, 
иачитавшись разныхъ книгъ и журналовъ, начинаетъ разсуждать 
вкривь и вкось и высказываетъ завиралышл мысли,— иризоветъ 
ученика, усядется съ нимъ въ залѣ и съ глазу на глазъ по- 
дробно начпетъ разбирать нисьмениую работу. Затѣмъ, внима- 
тельно и терпѣливо выслушавъ онравданіе ученика, начнетъ его 
урезонивать и указывать ему на ошибочность суждепія. Учениііа 
приводилъ онъ па путь истшш не одною только сухою пропо- 
вѣдью, а словами, исходящими изъ сердца, на все человѣческое 
отзывчиваго. Долго, бывало, длились эти бесѣды, и всегда ухо- 
дилъ ученикъ отъ директора, какъ бы отъ отца, и нерѣдко у 
обоихъ на глазахъ видпѣлись слезы. „Какой славпый у иасъ К*! 
говаривалъ мнѣ иногда Василій Павловичъ послѣ подобной бесѣды; 
хорошее у него сердце! Будетъ, будетъ изъ него толкъ!“—и долго 
нотомъ бывало расхаживаетъ по залѣ, видимо растрогаішый и 
радостный.

Лично я многимъ обязанъ В. II . Грнфцову, и воспоминаніе о



немъ останется для меня всегда дорогимъ. Онъ не былъ только 
моимъ начальникомъ; онъ былъ доброжелательнымъ ноимъ руко- 
водителемъ, моимъ наставникомъ въ томъ, какъ долягенъ ин- 
спекторъ исполнять свои обязанности, на что должно быть обра- 
щено особенное вниманіе и чего слѣдуетъ избѣгать. Въ то время, 
будучп еще довольно молодымъ, обладая страшно внечатлптель- 
нымъ н живымъ характеромъ, часто увлекаясь и въ увлеченіи 
своемъ не замѣчая своихъ промаховъ, я, вѣроитно, надѣлалъ бы 
много бѣдъ и претерпѣлъ бы, можетъ быть, пе мало непріятпо- 
стей по службѣ, если бы около меня не было благодушнаго Ва- 
силія Павловича, если бы его доброжелательиые совѣты не умѣ- 
ряли неумѣстныхъ моихъ порывовъ, еслибъ онъ, умудренный 
долголѣтнимъ недагогическимъ опытомъ, не глядѣлъ хладнокров- 
но на дѣло, казавшееся мнѣ иногда возмутительиым7>. Тамъ, гдѣ 
я, въ порывѣ увлеченія и негодованія, склоненъ былъ видѣть 
злой умыселъ, этотъ добрый и сердечный человѣкъ усматривалъ 
одпу юношескую шалость; тамъ, гдѣ я склоненъ былъ наказать 
провинившагося, Василій Павловичъ совѣтовалъ уговаривать и, 
если замѣчу раскаяніе, то и простить. — „Наказаніе пе исира- 
вляетъ дѣтей, говоривалъ мпѣ покойпый Василій Павловичъ, ис- 
правляетъ совѣтъ, исправляетъ слово, часто исправляетъ про- 
щеніе. Повѣрьте, Я . II ., какъ бы испорченъ пи былъ ученикъ, 
слово, изъ сердца исходящее, подѣйствуетъ на него болѣе. чѣмъ 
наказаніе. Старайтесь возвышать ученика въ собственныхъ его 
глазахъ, п онъ въ самомъ дѣлѣ возвысится. Не забудьте дѣтска- 
го, а еще болѣе юношескаго самолюбія; не забудьте, что если 
эта черта молодости и причиияетъ много бѣдъ, то она же есть 
и могущественный рычагъ въ рукахъ педагога. Началъ ученикъ 
дурно учиться—не отчаивайтесь, ве обвиняйте тотчасъ ученика, 
не приппсывайте это его лѣни, а слѣдите за нимъ внимательно. 
Быть можетъ, неуспѣшность зависитъ отъ болѣзненнаго состо- 
янія, столь частаго въ періодъ физическаго •развитія, или, быть 
можетъ, тому причиною какія либо обстоятельства или дурная 
домашняя обстановка; быть можетъ, для своего прокормленія 
ученикъ набралъ мпого уроковъ и для собственныхъ занятій 
ему остается мало времени. На все, на все нужно обращать вни- 
маніе! Не будьте скоры въ обвинепіи; обвипять легко, испра- 
влять трудно!“—Такъ дѣйствовалъ этотъ человѣкъ, такихъ нра-

вилъ держался въ теченіе долгой своей педагогической дѣятель- 
ности. Нужно-ли послѣ этого удивляться, что его всѣ любили и 
что память о Василіи ІІавловичѣ Грифцовѣ дорога для всѣхъ, 
его знавшихъ?...

Московской 3-й гимназіи выпало счастіе всегда имѣть превос- 
ходпыхъ директоровъ, но въ то же время отличныхъ и въ выс- 
шей степени ио познаніямъ своимъ и по характеру достойныхъ 
преподавателей. Во время моего инспекторства (1863 1870) 
смѣнилось трое директоровъ, всѣ уже покойные: В. П. Гриф- 
цовъ, П. А. Александровъ и В. И. Малиновскій. Изъ числа 
преподавателей, 9 скопчались въ молодыхъ еще лѣтахъ, а осталь- 
ные 26, благодаря Бога, еще живы, хотя изъ нихъ лишь пяте- 
ро—почтенный закопоучитель Д. И. Языковъ, преподаватель рус- 
скаго языка и словесности П. А. Виноградовъ, учителя древ- 
нихъ языковъ, 10. 10. Ходобай и Э. В. Черный, а также смо- 
тритель дома (прежде старшій падзиратель) А. И. Верданъ (по- 
чтисъ осповапія гимназіи) продолжаютъ свою службу и понынѣ. 
Добрыя вос.помипанія оставили во мпѣ почтенные мои сослужив • 
цы и великое имъ спасибо за хорошее, вмѣстѣ проведепное вре- 
мя! служебныя наши отношенія были всегда отлично-хороши, ра- 
ботали и трудились мы дружно и времн совмѣстиой иашей служ- 
бы пикогда пе омрачалось не только ссорою, но и малѣйшимъ 
неудовольствіемъ. Не стану говорить о живущихъ—боясь оскор- 
бить ихъ скромность; это, впрочемъ, и излишне этпхъ почтен- 
ныхъ людей достаточпо могли оцѣпить всѣ тѣ, коииъ нриходи- 
лось имѣть съ ними дѣло.

Учителемъ русскаго языка и словесности въ мое время былъ
II. Е . Соснецкій. Этотъ человѣкъ обладалъ большими способно- 
стями и былъ, можно сказать, самоучка. Онъ не получилъ упи- 
верситетскаго образованін и вначалѣ былъ уѣзднымъ учителемъ 
русскаго языка. Благодаря, однако, отличному преподавапію и 
успѣхамъ его учениковъ въ русскомъ языкѣ, онъ назначенъ былъ 
преподавателемъ гимназіи сначала въ низпіихъ, а затѣмъ въ 
высшихъ классахъ, съ званіемъ старшаго учителя. И. Е . Со- 
снецкій самъ работалъ надъ своимъ образованіемъ; овладѣлъ въ 
совершенствѣ французскимъ языкомъ, иринялся за изучеше ла- 
тинскихъ классиковъ и до того успѣлъ, что впослѣдствіи самъ 
издавалт, подстрочиые нереводы главпѣйшихъ латипскихъ авто-



ровъ Онъ наішсалъ также нѣсколько учебниковъ по русскому 
языку. Не налегая особенно на изученіе грамматнки, Соспецкій 
ностоянно упражнялъ учащихся въ низпшхъ классахъ въ дик- 
тантѣ и въ иисьменномъ изложепіи прочитанпаго. В ъ  низшихъ 
іслассахъ онъ преподавалъ съ отличиымъ успѣхомъ и мояшо ска- 
зать, что ученики у него выучинались правильпо писать по- 
русски. Горе бывало таіже и ученику старшихъ классовъ, если 
въ письмепной его работѣ Ивапъ Ермолаевичъ встрѣтитъ орѳо- 
графическую ошибку! Тутъ пе поможетъ ни хорошій планъ со- 
чинепія, ни хорошее изложеніе, ни плавный языкъ: преподава- 
тель будетъ неумолимъ и пи за что не лроститъ грамматиче. 
скаго прегрѣшепія. Что касается нреподавапія словеспости, то 
И. Е . не вдавался обыкновенно въ подробпыя объясненія содержа- 
пія и формы литературиыхъ произведеній; но за то опъ требо- 
валъ отчетливаго знанія на-память выученннхъ стихотвореній 
и обстоятельпой передачи содержанія ироизведеній болѣе обшир- 
ныхъ размѣровъ.

И. Е . Соснецкій обладалъ неистощимою веселостію, любилъ раз- 
сказывать разныя событія изъ своей ягизни, но всего болѣе по- 
тѣшался опъ иадъ самимъ собою —имепно надъ необычайпой своей 
тучностію. Дѣйствителыю, фигура его представляла пѣчто не- 
обычайпое и много ходило по Москвѣ анекдотовъ, и справедли- 
выхъ и частію выдуманпыхъ шутниками для краспаго словца, 
чему впрочемъ способствовалъ самъ И. Е . Соспецкій; онъ лю- 
билъ разсказывать, какъ трудно бываетъ ему пайти экипажъ и 
какъ московскіе извощики отъ него бѣгутъ, какъ отъ чумы, а 
то—„неравно толстякъ сломитъ ось нролетки, а калиберъ (тогдаш- 
нія невообразимыя дрожки) разрушитъ въ дребезги!" Разсказы- 
валъ онъ также, какъ разъ, во время болыпой перемѣны, усѣв- 
шись въ шубѣ у воротъ гимназіи, (что обыкновенно онъ дѣлалъ 
сильно страдая одышкой), онъ обратилъ вниманіе стоявшаго вблизи 
городового, переведеинаго въ Москву изъ Иольши, гдѣ въ то 
время было возстаніе. Городовой, вѣроятпо близорукій и испу- 
гавшись громадной черной массы, поспѣшилъ донести своему на- 
чальству, что „близъ 3-й гимназіи образуется скопищеІи (зі поп 
е ѵего, е Ьеп ІгоѵаЬо!). Подъ И. Е . разъ проломилась половица 
и ученикамъ пришлось вытаскивать громко хохотавшаго учителя; 
ломанье подъ нимъ стульевъ также было не рѣдкостью. Но въ

•особенпости потѣшались анекдотомъ, случившимся при иервомъ 
посѣщепіи 3-й гимпазіи вновь назначенпымъ попечителемъ мос- 
•ковскаго учебнаго округа, генералъ-лейтенантомъ Д. С. Левши- 
нымъ. Новый попечитель въ сопровожденіи директора и инспек- 
тора ходилъ по классамъ, расположенпымъ въ верхнемъ этажѣ, и 
знакомился съ учителями; въ нижнемъ же этажѣ онъ предпочелъ 
ходить по корридору и заглядывать въ классы чрезъ продѣлан- 
ныя въ дверяхъ стеклянныя окошечки. Въ то время въ  одномъ 
изъ классовъ сидѣлъ И. Е . Соснецкій, а въ сосѣдпемъ классѣ— 
извѣстный въ Москвѣ преподаватель нѣмецкаго языка Ф*. По- 
слѣдній, чистый типъ сѣверо-германскаго племени, на столько же 
поражалъ своимъ высокимъ ростомъ и необыкновенной худоща- 
востію, сколько Соснецкій своею толщиною. Про обоихъ этихъ 
преподавателей шутники говорили, что 3-я гимпазія обладаетъ 
двумя „величайшими11 учителями.—Ходитъ по корридору попе- 
читель и заглядываетъ въ классы, сперва туда, гдѣ сидѣлъ Сос- 
нецкій, а затѣмъ въ классъ, гдѣ былъ пѣмецкій языкъ, по вдругъ 
остапавливается въ недоумѣніи и спрашиваетъ директора: „ска- 
жите, къ чему служатъ окошки въ классныхъ дверяхъ"?—А это 
для того, отвѣчаетъ директоръ, чтобы директоръ и инспекторъ, 
не мѣшая преподавателямъ, всегда имѣли возможность видѣть. 
что происходптт. въ классахъ и какъ сидятъ ученики.—„Это я 
понимаю, понимаю, возразилъ поиечитель; но скажите, пожал)гй- 
■ста, для какой цѣли одни стешіа увеличиваютъ въ ширипу, а 
.другія въ длинзт?“ Никогда прежде не видавшій учителей 3-й гим- 
назіи, генералъ вообразилъ, что Соспецкій увеличенъ въ толщи- 
щу, а милѣйшій нѣмецъ въ длину!...

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ скончался въ Москвѣ Александръ 
Васильевичъ Зданевичъ, преподававшій въ 3-й гимиазіи исто- 
'рію. Эта свѣтлая, добрая, симпатичная личность, конечно, па- 
мятпа многимъ его ученикамъ, и утрата этого человѣка возбудила 
глубокое сожалѣпіе во всѣхъ знавшихъ его. Воспитывался Алек- 
сандръ Васильевичъ въ ІІедагогическомъ пнститутѣ уже въ позд- 
інѣйшую эпоху суіцествованія этого заведенія и по окопчаніи 
курса яазначенъ былъ па службу въ Москву. Преподавалъ онъ 
исторію превосходио, увлекался самъ, умѣлъ увлечь и другихъ. 
Излагалъ онъ предметъ въ высшей степени краснорѣчиво и лю- 
«илъ подкрѣплять свои разсказы чтеніемъ въ классѣ разныхъ



авторовъ. Бывало, подопретъ Алексапдръ Васильевпчъ щеку пра- 
вой рукой и, не глядя ни на кого, начнетъ разсказывать объ 
историческихъ событіяхъ нѣжнымъ, пѣвучимъ голосомъ, а уче- 
ники жадно прислушиваются къ словамъ любимаго паставника, 
боясь проронить слово. 0  невпиманіи кого-либо изъ нихъ, а тѣмъ 
болѣе о разговорахъ пе могло быть и рѣчи: ученики боялись сво- 
имъ невниманіемъ оскорбить эту крайне чувствительную, почти 
женственпо-чуткую душу. Александръ Васильевичъ былъ пе только 
очень добръ, учтивъ, привѣтливъ, но и идеальпо чистъ и дели- 
катенъ. Опъ не могъ равнодушно видѣть дурпого, не могъ сльг- 
шать чего-либо неприличнаго. Магически дѣйствовала на дру- 
ги хъ изящность его натуры, чистота его помышлепій. В ъ  его 
присутствіи никто не дозволилъ бы себѣ пеприличнаго даже вы - 
раженія, чтобы пе оскорбить эту дѣнственпо-чистую, скромную, 
деликатную, но бодѣзненно-впечатлительную личность. Даже раз- 
сказы объ историческихъ событіяхъ, давно минувшихъ, но ио 
нравственпой своей обстановкѣ пе привлекательныхъ, заставляли 
его краснѣть; всѣмъ чувствовалось, что Алексапдра Васильевича 
это коробитъ, что за дурнаго человѣка болыю ему, что всѣмъ 
сердцемъ желалъ бы опъ, чтобы слушатели извлекали для себя 
назиданіе изъ хорошаго, достойпаго подражапія, неиавидѣли бы 
дурное, чуждались бы нравственной нечистоты. ІІоэтическими, 
увлекательными краскамп очерчивалъ онъ все дѣйствительпо-доб- 
рое; нравственпый обликі> великихъ дѣятелей въ  свѣтлыхъ, сим- 
патичныхъ чертахъ представлялся слушателямъ и ярко предъ. 
ними обрисовывался благородный характеръ, великій подвигъ, лю- 
бовь къ родинѣ, самоотвержепная дѣятельность гражданипа.

А. В . Здапевичъ любилъ ашілизировать историческіе харак- 
теры, любилъ возвеличивать истиппо-великое, охотно прощалъ- 
ошибку героя, дѣйствительно достойпую прощепія, но неохотно 
остапавливался на личностяхъ не привлекательпыхъ. Краска, раз- 
ливавшаяся по лицу лектора, тотчасъ укажетъ, бывало, что воз- 
мущено его эстетическое чувство, его изящиая патура и что опъ 
желалъ бы вовсе пройти молчаніемъ дѣятелей, педостойныхъ быть 
ііачертаппыми па великихъ скрижаляхъ исторіи. Подробно изла- 
галъ опъ историческія с}гдьбины, любилъ вникать в ъ  причины 
возвеличепія или падепія парода, но постоянно во всемъ усма- 
тривалъ десницу Того, Кто управляетъ судьбами царей и царствъ.

Не возвелігшвалъ онъ чрезмѣрпо побѣдителей, не говорилъ по- 
бѣжденнымъ „ѵае ѵ і с і і з “ , но къ горестному событію относился со 
скорбію сердца, которому пичто человѣческое не чуждо.

К ъ  сол:алѣнію, въ  оргапизмѣ Александра Васильевича началъ 
обнаруживаться рядъ болѣзненныхъ явлепій, которыя съ тече- 
піемъ времени припяли ужасающіе размѣры и привели къ прежде- 
временной его кончипѣ. Страстный любитель чтепія, вѣчно окру- 
женпый книгами, Здапевичъ болѣе и болѣе удалялся отъ обще- 
ства и велъ жизпь з'единенпую. Вскорѣ началъ онъ жаловаться 
на боли въ  головѣ, в ъ  спинѣ и па общую слабость. Тогдашній 
директоръ В . П. Грифцовъ, очень любившій Александра Василье- 
вича, и какъ превосходнаго человѣка, и какъ бывшаго воспитан- 
ника Педагогическаго института, употреблялъ все возможпое, 
чтобы развеселить, разсѣять больного и не давать ему хандрить, 
но все напрасно: болѣзпь усиливалась, постепенно, хотя и мед- 
лепно, и подъ конецъ Александръ Васильевичъ, къ великому со- 
жалѣнію всей гимназіи, вынуждепъ былъ по совершенно раз- 
строепному здоровью выдти въ  отставку. Страшный недугъ—бо- 
лѣзнь спипнаго моага— повела къ параличу оконечностей; больного 
пужно было перепосить съ  мѣста па мѣсто, онъ страдалъ страшно, 
но не ропталъ и терпѣливо несъ крестъ свой. Пока зрѣпіе ему 
дозволяло, онъ читалъ весь день, вникалъ в ъ  политическія со- 
бытія, любилъ о нихъ разсказывать, вдавался съ пріятелями даже 
в ъ  споры. Вскорѣ, одпакоже, болѣзненное состояніе еще усили- 
лось, врачебная помощь оказалась тщетною и больной началъ те. 
рять зрѣніе,—величайшее бѣдствіе, какое могло его постигнуть! 
Проводя лѣто в ъ  одномъ мѣстѣ съ  Александромъ Васильевичемъ, 
я былъ свидѣтелемъ постепеннаго его угасанія, былъ свидѣте- 
лемъ борьбы духовной его природы съ тѣлесной и часто прихо- 
дили мнѣ на умъ слова поэта:

0  Боже, Боже, страгпно зрѣть,
Какъ сіглится преодолѣть
Смерть челопѣка!...

Александръ Васильевичъ угасалъ, какъ лампада, угасалъ мед- 
ленно, въ  полпомъ сознаніи близкой кончины, но до послѣднихъ 
дней пе разставался съ любимой паукой. Постоянно ухаживавшая 
за  нимъ сестра читала ему газеты, и при частыхъ моихъ посѣ-



щепіяхъ я и.мѣлъ неодиократио случай убѣдиться, какъ свѣжи 
оставались умствениыя снособностп въ иочти уже мертвомъ тѣлѣ. 
Александръ Васильевичъ припоминалъ малѣйшія событія 1877 г ., 
весь ходъ сраягеній, съ восторгомъ говорилъ о Шипкинскихъ 
герояхъ, о иаденіи Плевны, объ уступкѣ Россіи Батума, отъ 
порта котораго онъ многаго ояшдалъ для пашей торговли. Онъ 
скончался на рукахъ обожавшей его сестрьі, въ течеиіе многихъ 
лѣтъ окружавшей больнаго всѣми возмояшыми попечепіями. Объ 
ней уже слѣпой Адександръ Васильевичъ, бывало, часто скажетъ 
мнѣ: „А моя Антигона все еще страдаетъ со мною!“ 

Лреподавателемъ бухгалтеріи п коммерческаго закоповѣдѣнія 
въ реальномъ отдѣленіи въ теченіе 18 лѣтъ состоялъ Александръ. 
Ивановичъ Морозовъ, хорошій знатокъ обоихъ предметовъ, по ко- 
торымъ даже и въ настоящее время трудно пріискать препода- 
вателей. ІІо этой причипѣ Александромъ Ивановичемъ весьма до- 
рожили 3-я гимпазія и Коммерческая академія, гдѣ онъ также 
состоялъ учителемъ. Уже самая избрапная имъ спеціальность, 
незавпсимо отъ врояѵдеппой ему крайней во всемъ точности, не 
могла не отразиться на его иреподаваніи, а также на его обхо- 
жденіи съ товарищами по службѣ. Всегда серьезный, необщитель- 
ный, хотя всегда очень учтивый, А. И. Морозовъ отличался доб- 
росовѣстностію и точпостіго, перѣдко доходивпгею до педантизма. 
Не только никогда не дозволялъ онъ себѣ манкировгш, но слѣ- 
дплъ за манкировками учащихся и строго съ нихъ взыскивалъ 
за малѣйшее, незакоиное съ ихъ сторопы упущепіе. Опъ требо- 
валъ отъ нихъ точности и оиредѣленности выраженій, а когда 
учепикп представляли ему сдЬланныя ими разпоски по коммер- 
ческимъ книгамъ, онъ не только весьма внимательно просма- 
тривалъ всякое слово, всякуго цифру, по еще подвергалі» учени- 
ковъ перекрестнымъ вопросамъ, съ цѣльго убѣдиться, въ какой 
степени трудъ ихъ самостоятеленъ. Благодаря своимъ лѣтамъ, 
своей долговременпой службѣ п всегдашней серьезности, А. И. 
Морозовъ считался какъ бы патріархомъ между прочими, срав- 
нительпо еще молодыми учнтелями 3-й гимназіи. Попятно иоэтому, 
что при всѣхъ ревизінхъ гимназическаго имущества, въ число 
членовъ ревизіонной коммиссіи (хозяйствепнаго комитета въ то 
время еще не существовало) онъ постояппо былъ избираемъ, ибО' 
никто лучше его не понималъ, какъ слѣдуетъ производить ре-

визію, какъ подыскивать оправдательные докумепты, какъ слѣ- 
дить за иравильностію записей въ каталогахъ и инвентаряхъ и 
т. п.—Не ограничиваясь весьма подробнымъ осмотромъ всего, 
Александръ Ивановичъ на слѣдуюгцій депь обыкновенно еще при- 
носилъ съ собою составленные имъ на досугѣ воироспые пункты, 
на которые должны были отвѣтить лица, завѣдывавшін кабине- 
тами и коллекціями. Тщательпо и зорко осматривалъ онъ ка- 
ждую вещь, всякій минерадъ, всякую раковиику (хотя естествен- 
ной исторіи не зналъ вовсе), съ цѣлью убѣдиться, есть-ли это 
таже самая раковинка, какая значится по каталогу. Все это 
очень веселило остальныхъ члеповъ ревизіоппой коммиссіи, въ 
особепности остроумнаго К. Ѳ. Ярошевскаго, завѣдывавшаго фи- 
зическимъ и естествегшо-историческимъ кабинетами. На дровяпомъ 
дворѣ пачиналась повая исторія: съ сажеиью въ рукахъ, довольно 
тучный ревизоръ-закоипикъ лазилъ на дрова, осматривалъ кладку, 
повѣрялъ размѣры чуть-ли не каждаго полѣна, сличая ихъ съ 
коптрактомъ. Когда же понадался такъ иазываемый круглякъ 
(чтб при такой массѣ дровъ неизбѣяшо), то Морозовъ приходилъ 
въ ужасъ, жаловался на обманъ подрядчиковъ, на то, чтообкра- 
дываготъ казну, намѣревалсн подать особое мнѣпіе, одпимъ сло- 
вомъ, почтенный Александръ Иваповичъ готовъ былъ бы сослать 
вииовниковъ „въ мѣста ие столь отдалеппыя!" ІІро пего злые 
языки разсказывали, будто онъ, въ качествѣ члена ревизіонной 
коммиссіи, разъ потребовалъ, чтобы выкопанъ былъ изъ земли 
ветхій, полусгпившій деревяппый столбъ, на которомъ на гимпа- 
зпческомъ дворѣ привѣнгепъ колоколъ, дабы убѣдиться, нмѣетъ 
ли опый столбъ показашгые по инвентарю размѣры! Съ преобра- 
зованіемъ 3-й гимназіи въ классическую и съ прекращеиіемъ въ 
ней преподавапія бухгалтеріи и закоиовѣдѣнія, и А. И. Моро- 
зовъ прекратилъ въ пей свою дѣятельность. Разставаясь съ со- 
служивцами, онъ просилъ нрощепія за „частуго свою нридирчи* 
вость, а даче за продерзости; но вѣдь сами знаете— законъ!"

Преподаватель физики и естественной исторіи, Коистантинъ 
Ѳедоровичъ Ярошевскій, безспорио принадлежалъ къ лучшимъ 
пренодавателямъ этихъ предметовъ, какъ по отличнымъ своимъ 
иознапіямъ, такъ и по удивителыюму умѣнью выражаться ясно, 
кратко и опредѣленно, а между тѣмъ въ немногихъ словахъ уяс- 
шіть слушателямъ предметъ, о которомъ шла рѣчь. Кромѣ своей



спеціальности, Константинъ Ѳедоровичъ обладалъ разносторои- 
ними лознаніями, былъ весьма начитанъ; кромѣ отличныхъ спо- 
собностей помогало ему знапіе трехъ новыхъ языковъ. Ученики 
у К. Ѳ. Ярошевекаго занимались очень прилежно, таісъ какъ 
онъ за нерадѣпіе каралъ ихъ довольно строго. Онъ старался пе- 
редать учащимся не только теоретическія иознапія по физикѣ и 
естествознанію, но, имѣя въ впду будуіцую карьеру такъ назы- 
ваемыхъ реалистове, пріучать ихъ и къ практическому обхо- 
жденію съ физическими снарядами и къ распознаванію встрѣча- 
емыхъ естественно-историческихъпредметовъ. При этомъ препода- 
вателю не мало помогала отличпая обстановка кабинетовъ и кол. 
лекцій въ 3-й гимнавіи. Уже по самому первоначальпому назна- 
ченію своему быть реальнымъ учебпымъ заведепіемъ, она, пред- 
почтительно нредъ другими гимназіями столицы, должна была рас- 
полагать хорошо обставлепными кабинетами и это дѣйствительно 
имѣлось въ виду съ самаго основанія гимназіи. Первый дирек- 
торъПогорѣльскій открывалъ классы иостепепно, начавъ съ двухъ 
а между тѣмъ депьги, назначенныя на содери;апіе гимназіи, от- 
пускались изъ казны полностію. Вслѣдствіе этого имѣлась воз- 
можность остатки отъ каждаго года употреблять на пріобрѣтеніе 
учебныхъ лособій. Въ  скоромъ времепи гимназія пріобрѣла от- 
личную библіотеку по всѣмъ отраслямъ знанія, въ особепности 
же по отдѣлу математическихъ и естество-историческихъ наукъ. 
Очень хорошо обставлены были кабипеты физическій и естество- 
историческій, а также химическая лабораторін. Минералогическая 
и геологическая коллекціи, пріобрѣтенныя отъ извѣстпаго мине- 
ралога Кранца, были очень полны и имѣли прекрасные и по- 
дробные каталоги.— К. Ѳ. Ярошевскій заставлялъ лучшихъ уче- 
никовъ V II класса запиматься въ физическомъ кабипетѣ и при- 
готовлять всѣ нужные для урока снаряды и опыты. Каждый 
вызванный на урокѣ физикп ученикъ обязанъ былъ не только 
подробно объяснить теорію, лежащую въ основѣ даннаго физи- 
ческаго прибора, но, взявъ въ руки самый приборъ, показать 
его устройство, разобрать ег о, какъ говорится, по питочкѣ, а 
затѣмъ самъ произвесть съ нимъ опытъ. Попятпо, что для это- 
го каждому ученику падлежало предварнтельно хорошо ознако- 
миться со снарядомъ, а не ограпичиваться лишь учебникомъ. 
Подобное преподаваніе физики нельзя не пазвать въ высшей сте-

пени для учащихся полезпымъ и цѣлееообразпымъ. При препо- 
даваніи естественпой исторіи Констаптипъ Ѳедоровичъ придер- 
живался того же метода: вызванный учепикъ подходилъ къ шка- 
фу или витрипѣ, самъ отыокивалъ объектъ, о которомъ ему 
падлежало говорить, подробно разсказывалъ всѣ его признаки и 
ноказывалъ различіе его отъ другихъ, подобныхъ объектовъ.— 
Такъ дѣйствовалъ К. Ѳ. Ярошевскій въ теченіе 15-ти-лѣтней 
службы своей въ Московской 3-й гимназіи; съ введепіемъ ги- 
мназическаго устава 1871 г. упраздпилось преподаваніе ес- 
тественной исторіи, а физику и математику падлежало препода- 
вать одпому лицу. Ярошевскій, ликогда прежде не преподавав- 
шій математики, хотя и зналъ ее, очень тяготился повой своей 
обязанностію. Въ 1883 г. онъ разстался съ 3 -й гимпазіей и пе- 
решелъ на службу въ одинъ изъ московскихъ женскихъ инсти- 
тутовъ, но тамъ служилъ не долго: лараличъ легкихъ впезапно 
прекратилъ жизнь этого умнаго и весьма даровитаго препода- 
вателя.

Не мепѣе удаченъ былъ выборъ и нреподавателя химіи и тех- 
нологіи. Сперва предметы эти преподавалъ П. А. Александровъ, 
впослѣдствіи ипспекторъ и затѣмъ директоръ въ той же 3-й 
гимпазіи. Въ 1857 году учителемъ назначенъ былъ Иванъ Ива- 
повичъ Бордюговъ, воспитанникъ Педагогическаго института. 
Въ теченіе 14 лѣтъ прекраспый этотъ преподаватель служилъ 
въ 3-й гимназіи и пріобрѣлъ здѣсь общую любовь и уваженіе, 
какъ по отличнымъ своимъ познаніямъ, такъ и по прекраснымъ 
своимъ душевпымъ качествамъ. И. И. Бордюговъ имѣлъ много 
общихъ чертъ съ А. В . Зданевичемъ: ихъ зпаменитая аіша ша- 
ѣег—Педагогическій институтъ—и па Бордюгова наложша свою 
печать. Въ  этомъ человѣкѣ также душевпая доброта соедипялась 
съ удивительною мягкостію характера, гуманпостію и снисходи- 
тельностію къ другимъ. Никто никогда отъ Ивана Ивановича 
не слыхалъ громкаго слова, никто не видалъ его сердитаго взгля- 
да, да едвали онъ и умѣлъ гнѣваться; увидитъ или услышитъ 
онъ что либо такое, что другого очень-бы разсердило, онъ за- 
молчитъ, глаза подернутся грустью, онъ задумается и скорбно 
поникпетъ головою. А между тѣмъ онъ былъ очень впечатлите- 
лепъ, весьма чувствителенъ, весьма чутокъ ко всему; но по 
врожденной деликатности онъ пе любилъ, не былъ въ состояніи



возвысить голосъ, отвѣтить рѣзко; взглииетъ только своими 
черными, блестящими глазами, на выразительномъ и красивомъ 
лицѣ отразится грустиое, волнующее его чувство. Омрачившійсн 
взглядъ безмолвно выразитъ укоръ и—совѣстно стапетъ тому, 
кто вызвалъ зтотъ укоръ. Было что-то неуловимо—мягкое, изящ- 
ное, деликатпое въ этомъ человѣкѣ. Чувствовалось, что опъ не 
можетъ творить злое, что пе можетъ уклопиться отъ праваго 
пути, не можетъ заслужить упрека, да и ие перенесъ бы его. 
Невозможнымъ казалось, чтобы кто-либо могъ сердито съ нимъ 
заговорить: передъ этой изящной, тихой иатурой умолкали кри- 
ки, утихало и гиѣвное чувство. Не старался онъ унимать спо- 
рящихъ словами, не любилъ вмѣшиватьсн въ пренія, но нри пемъ 
песогласія утихали: чувствовалось, что грустио ему видѣть рознь, 
что больно ему всякое нарушеніе гармоніи между друзьями; свою 
любовь къ ближпему онъ желалъ бы видѣть в ъ  другихъ, видѣть 
вездѣ. Онъ не любилъ говорить много, а предпочиталъ выслу- 
шивать миѣнія другихъ. Съ его стороны это не была скрыт- 
ность, а происходило это отъ скромности, отъ недовѣрія къ се- 
бѣ, отъ стремленія къ хладнокровному обсуяшванію слышаішаго. 
Воспринималъ оиъ мпогое, свѣтлымъ умомъ своимъ анализировалъ 
воспринятое и рѣдкимъ своимъ тактомъ легко отличалъ истину 
отъ неправды, дѣйствительно достойпое внимапіе отъ сіяющаго 
мишурнымъ блескомъ.

И. И. Бордюговъ обладалъ рѣдкимъ даромъ иренодаваиія и 
отлично нроизводилъ химическіе опыты, умѣлъ пріохотить уче- 
ппковъ къ химіи и технологіи, имногіе изъ пихъ поступали въ 
технологическій институтъ и даже прямо на фабрпки, и въ па- 
стоящее время занимаютъ весьма хорошія мѣста и съ благодар- 
постію припоминаютъ нервые труды свон въ хорошо - устроенной 
лабораторіи 3-й гимпазіи. Со введеніемъ устава 1871 г. и съ  
прекращеиіемъ преподаванія химіи, И. И. Бордюговъ перешелъ 
на должность старшаго надзирателя 3 -й гимназіи, (удержавъ свои 
уроки естественной исторіи въ Московскомъ Николаевскомъ ин- 
стптутѣ). Оказалось, что для этой должиости онъ именио со- 
зданъ. Его рѣдкая доброта, терпѣніе, снисходительность, его лю- 
бовь къ дѣтямъ и отличное понимапіе дѣтской натуры сразу 
иривлекли къ нему всю молодежь. Съ удивительнымъ тернѣніемъ 
вннмалъ онъ жалобамъ дѣтей и старался ихъ уснокоить, внима-

телыю прислушиваіся къ дѣтскому горю и радостямъ, ласкалъ 
хорошихъ учепиковъ, старался псправить дурныхъ. Не унималъ 
онъ криковъ расходившейся молодежи, пе каралъ ее: уже одно 
его присутствіе унимало ее. Нахмурившись, приблизится опъ, 
бывало, къ шалунзг, положитъ ему руку иа илечо, грустио взгля- 
нетъ па него и тихо промолвитъ: „ Костя, что съ тобою?а — И 
покраспѣетъ расходившійся Костя, поникнетъ головою и стыд- 
ливо спрячется. Заболѣетъ-ли ученикъ, добрый Иванъ Ивано- 
вичъ призоветъ его въ лабораторію, гдѣ имѣлась у него цѣлая 
аптека, тамъ внимательно осмотритъ его, разсироситъ, самъ одѣ- 
нетъ, часто даже самъ отвезетъ домой.

Съ открытіемъ въ г. Ивапово-Вознесенскѣ реальнаго учплища, 
Бордюговъ прямо пазначепъ былъ туда директоромъ, и вскорѣока- 
залось, что лучшаго выбора сдѣлать было иельзя: не смотря на 
тяжелый, павшій на него трудъ по открытію совершенно новаго 
учебнаго заведенія, устройству для него удобпаго помѣщенія и 
множество иныхъ лежащихъ иа директорѣ обязанностей, И. И. 
Бордюговъ въ короткое время успѣлъ снискать общее довѣріе и 
уваженіе мѣстнаго общества, а равно и любовь всѣхъ восіштап- 
пиковъ. Городъ не могъ довольно иахвалиться дѣльнымъ п доб- 
рымъ своимъ директоромъ, а послѣдній, съ своей стороны, чув- 
ствовалъ себя совершенно счастлнвымъ. Счастіе продолжалось, 
однакоже, не долго: появились первыя страданія, обнаружив- 
шіяся спачала въ общемъ разслаблепіи; больной постоянпо чув- 
ствовалъ какъ бы пропасть подъ ногами, боялся провалиться и 
ходилъ придерживаясь къ стѣпамъ или скамейкамъ. Употребле- 
но было все возможное для излѣченія, но педугъ оказался силь- 
нѣе врачебной помоіци и вскорѣ больной уже не могъ двигаться 
безъ постороппяго содѣйствія. При такомъ полоясепіи, конечно, 
понадобилось совершенное спокойствіе; съ глубокимъ сожатѣніемъ 
Иваново-Вознесепское реальпое училище разсталось съ своимъ 
директоромъ, а благодарное городское общество учредило стипен- 
дію имени Ивапа Ивановича Бордюгова. Нѣсколько лѣтъ прожи- 
валъ онъ въ Задонскѣ, страдая параличемъ оконечностей, за- 
тѣмъ обнаружилось въ иемъ сильпое разстройство умственныхъ 
способностей. Не смотря на это, супруга его, назначенная на- 
чальпицею Калужской жепской гимпазіи, пожелала имѣть боль- 
наго при себѣ, дабы лично ухаяшвать за нпмъ, и тамъ скон-



чался онъ, къ великому огорченію многочисленпыхъ своихъ дру- 
зей и знакомыхъ.

Не могу пе вспомнить и о другой, весьма хорошей и симпатич- 
пой личности—о преподавателѣ рпсованія и черченія, Александрѣ 
Гавриловичѣ Заруцкомъ, болѣе двадцати лѣтъ служившемъ въ 
Московской 3 й гимназіи. Въ то время отъ учителей искусствъ 
не требовалось такого учебнаго ценза, какъ въ настоящее время, 
а потому въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ эти преподаватели 
не очень блистали своимъ образованіемъ. Исключеніе предста- 
влялъ А. Г. Заруцкій, человѣкъ весьма развитоЛ, который, 
кромѣ иредметовъ своей спеціальности, хорошо былъ знакомъ съ 
русской литературой и много читалъ. Въ то время рѣдко какой 
преподаватель искусствъ со стороны учащихся пользовался та- 
кимъ уваженіемъ, какимъ пользовался Заруцкій; опъ умѣлъ при- 
влекать къ себѣ учениковъ старшихъ классовъ, любилъ съ ними 
бесѣдовать, вмѣстѣ читать, но, вмѣстѣ съ тѣдіъ, умѣлъ заста- 
вить себя и уважать. Учепики его съ любовыо занимались рисо- 
ваніемъ и геометрическимъ черченіемъ, въ особенности же по- 
слѣднимъ, такъ какъ самъ преподаватель очень любплъ этотъ 

/ предметъ и много занимался задачами, отпосящимися къ геоме- 
' трическому построепію.

Я сказалъ уже, что А. Г. Заруцкій любилъ миого читать; но 
въ особенности привлекала его драматическая литература. Самъ 
онъ обладалъ хорошимъ сценическимъ талантомъ, часто игралъ 
въ любительскихъ сиектакляхъ и былъ прекраснымъ режиссе- 
ромъ. Алексапдръ Гавриловичъ страстно любилъ комедіи и зналъ 
наизусть всѣ знаменитыя русскія въ этомъ родѣ произведенія. 
Въ особенности повліялъ на него талаптъ А. Н. Островскаго, 
произведенія котораго тогда явились впервые и съ такимъ со- 
вершенствомъ иснолнялись на сценѣ Малаго московскаго театра, 
благодаря плеядѣ зпаменитыхъ тогдашнихъ артистовъ. Заруцкій 
былъ, какъ говорится, душою общества, извѣстенъ былъ какъ 
комическимъ своимъ талантомъ, такъ и необыкновенно-удачнымп 
разсказами и передачею народныхъ сценъ, чему много способ- 
ствовала тонкая его наблюдательпость. Но при всемъ томъ нп 
малѣйшаго озлоблепія пикогда не замѣчалось въ разсказахъ этого 
въ высшей степени добродушнаго человѣка. Опъ тонко подмѣчалъ 
смѣшныя стороны нредставляемыхъ имъ личностей, но пе отно-

сился кт> пимъ съ злобпымъ чувствомъ. Самъ русскій человѣкъ,. 
онъ хорошо зналъ прекраспыя свойства русскаго человѣка, зналъ, 
сколько препопъ встрѣчалъ онъ при историческомъ своемъ раз- 
витіи. Опъ твердо вѣрилъ, что мракъ народпаго певѣжества въ 
скоромъ времени разсѣется; вѣрилъ, что образовапіе скоро при- 
вьется къ народпой массѣ, по что и теперь русскій Человѣкъ 
своей сердечпостію, своей душевною теплотою восполняетъ и 
инстипктивно угадываетъ многое такое, что западпому человѣку 
въ течепіе столѣтій приходилось вычитывать изъ скрижалей науки.

Съ преобразованіемъ 3-й реалыюй гимпазіи въ классическую, 
въ пей прекратилось преподавапіе геометрическаго черчепія, а 
рисованіе сдѣлалось предметомъ для учащихся пеобязательпымъ; 
поэтому сократились и запятія А. Г. Заруцкаго. Въ скоромъ 
времепи этотъ человѣкъ, всегда веселый и почти никогда не бо- 
лѣвшій, вдругъ захирѣлъ и. какъ говорится, впезапно опустился. 
Прежняя его веселость исчезла совершенно и замѣпилась почти 
постоянпымъ грустпымъ расположеніемъ духа. Алексапдръ Гаври- 
ловичъ началъ поговаривать, что ему жить остается недолго и, 
не смотря па всѣ усилія его друзей разсѣять его хандру, по- 
стояппо говорилъ о близкой своей кончинѣ, которая, къ сожа- 
лѣнію, дѣйствительпо не заставила себя долго ждать.

Только благодаря такому отличпому составу згчнтельскаго пер- 
сонала, какимъ располагала Московская 3-я гимпазія, учебная и 
воспитательная часть могли обстоять въ ней такъ хорошо, пе 
смотря па частыя колебапія въ программахъ и учебной системѣ 
вообще. Я  уже упомянулъ о томъ, что рядомъ съ реальнымъ 
курсомъ имѣлось отдѣленіе классическое и кромѣ того еще такъ 
называемое служебное отдѣленіе. Въ 1864 году появился новый 
уставъ реальныхъ гимназій, такъ пазываемый Головкипскій (при 
министрѣ А. В . Головнинѣ), на основапіи котораго Московскую 
3-ю гимпазію надлежало преобразовать такъ, чтобы преподаваніе 
въ низшихъ классахъ происходило по повымъ учебпымъ планамъ 
н затѣмъ проводилось послѣдовательно чрезъ всѣ классы. Уставъ-
1864 года имѣлъ ту хорошую сторону, что упичтожилъ много- 
предметность устава 1839 г ., а отпосительно числа и распредѣ- 
ленія предметовъ по классамъ имѣлъ пѣкоторое сходство съ учеб- 
ными планами, педавно утверждеппыми для пашихъ реальныхъ



училшцъ (9 іюші 1888 г .) . Курсъ назначалсн семилѣтній, но безъ 
раздѣленія на основное и коммерческое охдѣленія, а нотому всѣ 
предмехы были обязахельны для учащихся. Оба новые языка 
начинались съ І-го класса; географія заканчивалась въ IV  классѣ 
и учащіеся болѣе съ нею не всхрѣчались; иреподавапіе есхесхвен- 
ной исхоріи и химіи было удержано. При эхомъ на естесхвеоную 
исхорію и химію назпачалось огромное число уроковъ (23) и на- 
чиналась есхесхвенная исхорія съ I  класса; обратно, на чисто- 
писаиіе, черченіе и рисованіе назпачалось мало уроковъ—въ со- 
вокуппосхи всего 20.

Новое преобразованіе Мооковской 3-й гимназіи совершалось 
въ то время, когда я служилъ тамъ инспекхоромъ. Такъ какъ 
эіа гимпазія была едипствениою реалыюю въ Москвѣ, а родители 
учащихся мало были зиакомы съ различіемъ реальныхъ гимназій 
отъ классическихъ, то іМиѣ норучено было объяснять имъ это 
различіе, а во избѣжаніе могущихъ быть потомъ съ ихъ стороны 
нареканій отбирать отъ нихъ подписку въ томъ, что опи. не 
смотря па то, что сыновья ихъ не будутъ имѣть права посту- 
пить въ университетъ, тѣмъ не менѣе согласны оставлять дѣтей 
своихъ въ 3-й реальной гимназіи. Родителямъ я объяснялъ, что 
сыновья ихъ но окопчаніи курса въ реальной гимназіи имѣютъ 
ираво поступить, по повѣрочному исиытапію, въ высшія спе- 
ціальныя учебныя заведенія, но трудно было объяснить имъ, ио- 
чему для поступленія въ университетъ необходимо нужпы древніе 
языки. Нерѣдко ириходилось выслушивать мнѣ крайне странные 
взгляды на реальное образованіе; родители выражали сомнѣнія 
касательно цѣли образованія въ реальной гимназіи, а нѣкоторые 
даже нрямо выражали свое онасеніе, ие нреподается-ли тутъ 
атеизмъ или же революціонныя идеи. Такъ одна мать, приведшая 
своего сына для постунлепія въ 3-ю гимпазію, долго и много раз- 
спрашивала меня о томъ, чему будетъ обучаться ея сыпъ. Я 
старался, сколько могъ, нримѣняясь къ понятіямъ доброй жен- 
щины, объяснить ей, чего моягетъ ожидать ученикъ по окопчаніи 
курса реальпой гимпазіи. — „Это такъ, батюшка, возразила она, 
но будетъ-ли мой сынъ православнымъ христіанипомъ?“— Я, ко- 
нечно, старался доказать, что реальный курсъ не богопротивенъ 
н, повидимому, достигъ своей цѣли: — „это все какъ зашей ми- 

лости будетъ угодно, сказала успокоенная мать, а намъ бы только,

чтобъ малый усердно Богу молился да чины получалъ“.Не смотря 
однакоже на подобнаго рода колебанія и недоумѣнія, число уча- 
щихся въ 3-й гимпазіи такъ быстро возрастало, что попадобилось 
въ иизпшхъ классахъ открыть параллельныя отдѣленія.

Въ 1866 году В . П. Грифцовъ назпаченъ былъ директоромъ 
Ярославскаго Демидовскаго лицея, его мѣсто занялъ Петръ Алек- 
сандровичъ Александровъ, магистръ химіи и технологіи. прежде 
много лѣтъ преподававшій эти предметы въ 3 -й гимназіи, а по- 
томъ служившій тамъ инспекторомъ, такъ что вся служба его, 
можно сказать, лротекла въ стѣпахъ 3-й гимназіи. Оъ Петромъ 
Александровичемъ я пе былъ знакомъ до назначенія меня инспек- 
торомъ 3-й гимиазіи, гдѣ я замѣстилъ его, когда онъ назначенъ 
былъ окружнымъ инснекторомъ. Послѣднюю должность онъ запи 
малъ не долго, а затѣмъ назначенъ былъ директоромъ. Это былъ 
человѣкъ съ превосходнымъ образованіемъ, чрезвычайно начи- 
танный и съ разносторонними нознаніями, чему много способство- 
вачіа его огромная намять. Въ бытность свою преподавателемъ, 
а затѣмъ инспекторомъ, Петръ Александровичъ по временамъ 
бывалъ раздражителенъ, но вспыльчивость его проходила весьма 
скоро, а сослуживцы охотно все прощали ему ради обычнаго его 
благодушія и истиппо-товарищескихъ къ нимъ отношеній; при- 
томъ же еще въ то время извѣстно было, что онъ страдаетт> бо- 
лѣзнію иечени; съ теченіемъ времени болѣзнь ириняла острую 
форму и чрезъ годъ дирекіорства въ 3-й гимназіи свела его въ 
могилу.

По смерти П. А. Александрова, я въ теченіе нѣсколышхъ мѣ- 
сяцевъ исправлялъ должность директора, и тогда же состоялось 
правительствеиное раслоряженіе о нреобразовапіи Московской 3-й 
гимназіи изъ реальной въ классическую съ двумя древними язы- 
ками и о иослѣдовательномъ упраздпеніи высшихъ реальныхъ 
классовъ. Вслѣдствіе этого мпѣ снова нришлось бесѣдовать съ 
родителями учащихся и объяснять имъ преимущества классиче- 
скаго образованія. Во избѣжаніе всякаго недоразумѣнія мнѣ снова 
норучено было потребовать отъ родителей учащихся въ низшихъ 
классахъ, долженствовавшихъ быть преобразованными по класси- 
ческому курсу, подииски въ томъ, что опи согласны оставить 
Дѣтей своихъ въ 3 -й гимназіи. Конечно, мнѣ не трудно было 
объяснить, что классическая гимназія раскрываетъ двери универ-



ситета, но какъ было втолковать веѵаНег ЗсЬизЬег ип<1 НапД- 
зсЬиЬтасЬег великое преимущество классическаго образованія?— 
Этого мало: въ концѣ 60-хъ годовъ возпикла, какъ извѣстпо, 
страстная полемика между поборниками классицизма и реализма; 
вся паша печать, всѣ наши періодиіескія издаиія открывали свои 
страпицы этой полемикѣ и каждый депь учащимся и ихъ роди- 
телям'1» ириходилось читать самыя -яростпыя выходки, самыя злыя 
насмѣшки надъ классической системой, надъ ея безполезпостію, 
надъ тѣмъ, что несчастныя головы учащихся набиваютъ совер- 
шенпо пепужнымъ и ни на что негоднымъ вздоромъ, что древ- 
пихъ ьѵгассигсовъ столь же хорошо, даже еіце лучше, можно чи- 
тать въ переводахъ и пр. и пр. Все это не могло пе повліять 
на болыпинство родителей учащихся, незпакомыхъ съ древиими 
языками и не имѣзшихъ понятія о классической системѣ.—„Къ 
чему столько часовъ удѣляютъ на древніе языки и почему не 
столько же па несравненпо болѣе полезпые новые языки? осаждали 
мепя вопросами родители; — развѣ наши дѣти будутъ говорить 
по латыни или по-гречески? Ну, положимъ, что доктору для ре- 
цептовъ нуженъ латинскій языкъ; для чего попадобился еіце гре- 
ческій?“ и прочая въ томъ же родѣ. И подолгу приходилось мнѣ 
па эту тему бесѣдовать съ родителями, убѣждать ихъ, что изу. 
ченіе обоихъ древнихъ языковъ имѣетъ могущественпое значеніе 
въ общемъ Образованіи, дѣйствуетъ иа мыслительныя способности 
и пр. Не знаю, насколько доводы мои были убѣдительны; но въ 
какой степени болынинство родителей въ состояніи было по до- 
стоинству оцѣнить значеніе іиіассической системы, можпо было 
видѣть изъ весьма любопытныхъ заявлеиій, полученныхъ мною 
отъ родителей учащихся. Помпитсн, въ Журналѣ Министерства 
Народнаго Просвѣіценія въ началѣ 70-хъ годовъ напечатапы были 
письменныя заявлепія (съ точпымъ соблюденіемъ ороографіи и 
каллиграфіи) разныхъ лицъ, ратовавшпхъ за учрежденіе реаль- 
ныхъ училиіцъ на мѣсто классическихъ гимназій. Подобные лю- 
бопытные документы получались и мною и вѣроятио еще уцѣлѣли 
въ архивѣ Московской 3-й гимназіи. Такъ одинъ родитель зая- 
влялъ, чтоегосыну вовсе не нуженъ греческій языкъ, а потому 
проситъ освободить его отъ уроковъ этого языка; другой увѣрялъ 
и обѣщался, что сынъ его никогда докторомъ не будетъ, а потому 
и латинскій языкъ вовсе ему пе нуженъ; по при всемъ томъ онъ

согласепъ оставить сына въ 3-й классической гимпазіи; третій же 
родитель, вѣроятпо увѣровавшій въ пользу древвихъ языковъ, 
писалъ: „ж»лаю чтобъ Тимоша былъ кг ласіт и.

Вт» 1868 году директоромъ Московской 3-й гимпазіи назпачепт» 
былъ Вячеславъ Пльичъ Малиновскій. Оиредѣлепіе это состоялось 
по желапію и ходатайству тогдашняго попечителя округа, кпязя 
А П. Ширипскаго-ІПихматова, хорошо узпавшаго Малиновскаго 
еще во время управленія своего Виленскимъ и Кіевскимъ учеб- 
пыми округами. И дѣйствительно, Вячеславъ Ильичъ пріобрѣлъ 
громкую извѣстпость въ Западномъ краѣ по отличнымъ своимъ 
служебнымъ васлугамъ и выдающемуся патріотизму. По окончаніи 
имъ курса историко-филологическаго факультета въ Московскомъ 
университетѣ въ 1849 году, онъ назпачепъ былъ учителемъ исто- 
ріи въ Вилепскую гимназію и сталъ тамъ извѣстенъ, какъ отлич- 
ный преподаватель. Самъ ученикъ Грановскаго и Кудрявцева, 
воспиташгакъ Московскаго университета въ самую блестящую 
его эпоху, В . И. Малиповскій внесъ въ гимназическое препода- 
ваніе исторіи тотъ методъ, который столь обаятельно дѣйствовалъ 
на слушателей знамепитыхъ московскихъ профессоровъ. Глубоко 
обдумывалъ опъ каждый урокъ, готовился къ нему чтеніемъ исто- 
рическихъ источниковъ, излагалъ предметъ превосходно, хотя 
никогда не прибѣгалъ къ вычурпымъ, краспорѣчивымъ фразамъ. 
Получивъ новое назначеніе па должность ииспектора Свислочской 
прогимназіи, Вячеславъ Ильичъ разстался съ Виленской гимна- 
зіей; ученики польскаго происхождепія поднесли ему сочинепія 
Мицкевича, при стихотворепіи на польскомъ языкѣ. Одно уже 
это доказываетъ, какъ высоко цѣнили его воспитанники, даже по- 
ляки, въ то время, когда въ западпомъ краѣ возникли полити- 
ческія смуты и началось таипственное, но неустапное подстрека- 
тельство учащейся молодежи противъ всего, что только носило 
русское имя.

Изъ Свислочской прогимпазіи В. И. Малиновскій въ 1861 году 
переведепъ былъ въ Попевѣжъ директоромъ тамошней гимназш. 
Какъ, повидимому, ни лестпо было такое назначеніе еще моло- 
дому человѣку, по на самомъ дѣлѣ падлежало имѣть ту твердость 
характера, ту непреклонпую онергію и—что главное—тотъ высо- 
кій патріотпзмъ, какимъ обладалъ Вячеславъ Ильичъ, чтобы 
отважиться принять страшный (въ буквальномъ смыслѣ слова)



въ то премя постт. директора Поневѣжской гимпазіи. Теперт, 
иамъ съ трудомъ вѣрится тому, что происходило въ Западпомъ 
краѣ въ иачалѣ 60-хъ годовъ, а о порядкахъ, существовавшихъ 
тогда въ тамошнихъ учебпыхъ заведеніяхъ, едва можио составить 
себѣ понятіе: все это могло бы казаться басней, еслибы не было 
нодтверждено документально. Въ Поиевѣжской гимназіи въ то 
время начальство не только не имѣло пикакого авторитета въ 
глазахъ воспитанниковъ (почти сплошь польскаго происхожденін), 
по могло Бога благодарить за каждый день, прошедшій безъ скан- 
дала, безъ избіенія или оскорбленія кого-либо изъ служащихъ. 
Въ гимиазіи не рѣдкость бывали ученики 30-лѣтняго возраста; 
о переходѣ изъ класса въ классъ никто не помышлялъ, объ учеб- 
ныхч» занятіяхъ еще меньше. Болынипство учащихся вовсе ие 
посѣщало гимназіи, а удостоивавшіе ее своимъ носѣщеніемъ за- 
нимались иѣніемъ революціонпыхъ гимповъ или битьемъ стеколъ 
въ квартирѣ директора или ипспектора. Всячески оскорбить, 
освистать учителя или начальствующее лицо русскаго происхо- 
жденія въ зданіи гимназіи или на улицѣ считалось дѣломъ за- 
уряднымъ и даже патріотическимъ; ученикъ, который бы на ото 
не рѣшился, считался русскимъ „шпетомъ“ (шпіоиомъ) и сильпо 
могъ понлатиться своими боками. Гимпазическое начальство не 
осмѣливалось нпчего предприиимать; предпіественпикъ Мали- 
новскаго, дирегсторъ Заіончковскій, былъ избитъ немилосеі)дно. 
Ксендзъ-закопоучитель в-ыаассѣ проповѣдоваиъ чуть-ли пе нре- 
стовый ноходъ противъ русскихъ, вспчески возбуждалъ молодежь, 
благословляя ее на борьбу—тайную или явную—съ „мосісалемъа . 
Учителя-поляки не отставаии отъ ксендза и вскорѣ Поневѣжская 
гимназія уподобилась лагерю, гдѣ готовятся къ будуіцимъ воен- 
нымъ подвигамъ.

При такой обстановкѣ прибылъ В. И. Малиновскій въ ІІоне- 
вѣжъ, и вскорѣ всѣ ноняли и могли убѣднться на дѣлѣ, что въ 
этомъ малоросломъ и, повидимому, тщедупшомъ человѣкѣ таится 
громадная энергія и желѣзная сила ноли, которая пи иредъ чѣмъ 
не остановится, которая ни на одпу іоту ие отстунитт» отъ слу- 
жебнаго долга, что этотъ человѣкъ скорѣе ножертвуетъ собою, 
по до послѣдняго издыханія высоко будетт» держать ввѣренное 
ему гимназическое знамя, и не преклонитъ его ни предъ тай- 
ными зложелателями, ни предъ явиыми врагами отечества, не

устрашится даже страшныхъ рѣшеній польскаго ржонда. Вяче- 
славъ Ильичъ началъ очищать Поневѣжскую гимпазію отъ вра- 
ждебных'!», глубоко уже иустившихъ корни, элемеитовъ; бунтующіе, 
непокорные, лѣнивые воспитанники были немедленно исключены, 
уволены были и ненадежные пренодаватели и въ числѣ ихъ 
ксендзъ, ііроновѣдовавшій „удалепіе до лясу“. Зорко слѣдилъ Ма- 
липовскій за дѣйствіями своихъ подчипенныхъ и въ случаѣ укло- 
ненія съ ихъ стороны отъ служебнаго долга безстрашно клей- 
милъ нхъ назвапіемъ измѣнниковъ русскому дѣлу. Магически 
дѣйствовала энергическая и честная эта личность на всѣхъ окру- 
жающихъ; въ скоромъ времени „гимназическое болото“ было 
очищено и Ионевѣжсісую гимназію узиать было нельзн—до такой 
с-генени водворился въ ней порядокъ и такъ стройпо пошли въ 
пей учебныя занятія. Учащіеся присмирѣли, перестали быть по- 
литиканами, а нрннялись за учебники и тетради. Понятно, что 
все это не больно правилось членамъ ржонда, а потому имя
В. И. Малииовскаго стояло первымъ въ сиискѣ нредназначен- 
ныхъ быть повѣшенными. Не смутился, однако, этимъ Вячеславъ 
Ильичъ и неуклонно иродолжалъ свое дѣло, хотя не одинъ разъ 
по ночамъ ноднималась тревога отъ вторженія, будто бы, въ го- 
родъ иольскихъ бандъ и хотя директору гимназіи хорошо было 
извѣстно, что одной изъ первыхъ жертвъ разъяренныхъ но- 
встанцевъ будетъ онъ.

Такъ нродолжалъ В. И. Малиновскій дѣйствовать до 1863 г., 
когда состоялся его иереходъ въ Виленскую гимназію. Съ на- 
значеніемъ князя А. И. ПІиринскаго-Шихматова нонечителемъ 
Кіевскаго учебнаго оіѵруга, В. П. переіпелъ на службу въ 
Кіевъ въ качествѣ окружпаго инспектора. И на этомъ носту Вя- 
чеславъ Ильичъ имѣлъ случай въ иолной мѣрѣ выказать и 
отличныя свои недагогическія сиособности и самоотвер;кенное 
исиолпеніе служебныхъ обязанностей. Каждое учебяое заведеніе 
Кіевскаго учебнаго округа было ему нодробно извѣстно,; каждой 
ревизіи онъ удѣлялъ много времени, вннкалъ во всѣ нодробно- 
сти, какъ учебныя, такъ и хозяйствешшя, нодолгу и помногу 
бесѣдовалъ съ начальпиками учебныхъ заведеній, съ  нренодава- 
телями, и можно сказать, что каждая его ревизін была знамепа- 
тельпымъ событіемъ для заведенія и нриносила ему громадную 
нользу: отъ этого глубоко-честнаго, многоонытнаго, умнаго и вы-



соко образоваппаго человѣка было чему поучиться!... Дія самого 
Впчеслава Ильпча ревизія пе была простымъ выполненіемъ слу- 
жебной обязапности, а дѣломъ большой важности, къ которому 
опъ добросовѣстпо готовился; ему желалось, чтобы ревизія слу- 
жила назиданіемъ для служащихъ, являлась взаимнымъ обмѣ- 
помъ мыслей и отразилась на внутрепней жпзни учебнаго заве- 
денія. А учебное дѣло Вячеславъ Ильнчъ любилъ всею силою 
своей души и учащаяся молодежь была ему дорога: въ ней опъ 
видѣлъ будущихъ гражданъ дорогого отечества, которому безза- 
вѣтно посвятилъ всѣ свои силы, всѣ свои помышленія!

Въ 1868 году В . И. Малиновскій назначенъ былъ директо- 
ромъ Московской 3-й гимназіи, именно въ самый трудный періодъ 
существованія этого заведенія, когда вадлежало заканчивать пре- 
образовапіе гимназіи по, уставу 1864, а вслѣдъ затѣмъ вводить 
уставъ 1871 года. Послѣднее было тѣмъ труднѣе, что требова- 
лось не только кореннымъ образомъ измѣнить программы и весь 
учебный планъ, но учредить приготовительпый классъ, институтъ 
классныхъ паставниковъ, хозяйственный комитетъ, кореннымъ 
образомъ измѣнить употреблявшійся до сего времени способъ го- 
дичныхъ испытапій и пр. Для совершенія всего этого избранъ 
былъ В. И. Малиновскій, и должно нризнаться, что рѣдко вы- 
боръ начальника учебнаго заведенія былъ болѣе удачепъ. Въ 
лицѣ Вячеслава Ильича отличное зпапіе древнихъ языковъ со- 
единялось съ огромпою педагогическою опытностію, но, что еще 
важнѣе, изумительная энергія и сила воли соединялись съ рѣд- 
кой добротой, съ любовыо къ дѣлу, съ сердечпымъ желаніемъ, 
чтобы классическая система образованіп по возмояшости скорѣе 
и лучше привилась къ 3-й гимназіи и принесла желаемые плоды. 
Самъ съ отличіемъ прошедшій курсъ филологическаго факуль- 
тета, Вячеславъ Ильичъ никогда не оставлялъ занятія древними 
языками, въ особепности л;е латипскимъ, а дивными произведе- 
ніями іслассическаго міра восхищался почти до фанатизма. Луч- 
шимъ для себя наслажденіемъ считалъ опъ изученіе древнихъ 
классиковъ, ими зачитывалсн онъ вч. тиши своего кабипета, ихъ 
же любилъ опъ нередавать ученикамъ, вникап въ малѣйшія по- 
дробности, касавшіяся способа изложенія мысли каждаго писа- 
теля, его способа выраженія, особенностей слога, поэтическихъ 
красотъ. Главпою цѣлыо его нреподаванія было—чтобы класси-

ческія произведенія дѣйствовали на умъ и сердце учащихся и 
пріохотили ихъ къ дальпѣйшему изученію древнихъ языковъ, 
которые самъ онъ всегда считалъ главпѣйшимъ элементомъ об- 
щаго образопанія. Внимательно слѣдя за усвоеніемъ учениками 
формалыюй части языкознанія, грамматики, Вячеславъ Ильичъ 
однакожъ никогда не терялъ изъ виду, что грамматика далеко не 
составляетъ копечной цѣли языкоученія, а служитъ лишь сред- 
ствомъ къ достиженію главнаго результата—чтобы изученіе древ- 
нихъ языковъ оказывало могущественное свое вліяніе на мысли- 
тельныя сиособности, на умъ и сердце учащихся, чтобы Ьитапі- 
ога дѣйствительпо образовали Ьотіпет въ истипномъ значеніи 
этого великаго слока. Два раза В . И. Малиновскій, пренодавая 
латинскій языкъ, доводилъ своихъ учениковъ до V III класса и 
оба раза выпуски Московской 3 -й гимиазіи ио латинскому языку 
оназывались первыми изъ числа 27 гилшазій Московскаго учебнаго 
округа.

Но не однимъ педагогическимъ талантомъ пріобрѣлч» Вяче- 
славъ Ильичъ глубокое уважеиіе всѣхъ знавшихъ его: еще бо- 
лѣе нривлекалъ онъ къ себѣ людей превосходиыми качествами 
своего характера. Этотъ всегда серьезиый, задумчиво ходив- 
шій съ оиущенными ілазами и на видъ почти угрюмый чело- 
кѣкъ таилъ въ себѣ удивительнѵю доброту, сердечпость и чело 
вѣколюбіе. Чувство иравдивости и справедливости развито было 
въ немъ до высочайшей степени, и никогда, ии иредъ кѣмъ не 
колебался онъ высказывать то, что, по глубокому своему убѣ- 
жденію, считалъ сираведливымъ. Никогда опъ ие увлекался, а 
прежде чѣмъ произнести сужденіе о комъ или о чемъ либо, долго 
размышлялъ, обдумывалъ и взвѣшнвалъ всѣ обстоятельства и 
рго и сопіга, выслушивалъ совѣты другихъ, но разъ убѣдив- 
шись, что такъ слѣдуетъ поступить и что это дѣйствительно бу- 
детъ добрымъ и полезнымъ дѣломъ, опъ уже неуклонпо испол- 
пялъ задуманпое и никакія убѣждепія, никакія просьбы ие были 
въ состояніи измѣиить разъ ирипятое рѣшепіе. Всѣ служащіе въ 
гимназіи глубоко уважали и очень любили Вячеслава Ильича; 
всѣ зпали и чувствовали, что имѣютъ въ немъ не только па- 
чальника, но и искрепняго доброікелателя и друга, который съ 
радостію номожетъ тамъ, гдѣ помощь нуиспа. Всѣ зиали, что за 
хорошее дѣло, за хорошаго человѣка онъ готоиъ заступиться,



стоять горой, готонъ говорить, ходатайствовать, готовъ самъ 
помочь, чѣмъ только можетъ. Но въ тоже время всѣмъ было 
извѣстно, что ототъ человѣкъ въ высшей степени иелицепрія- 
тенъ и честенъ, что ие иотериитъ онъ малѣйпіей иеиравды или 
уклоиенія отъ служебнаго долга, что таитьсн онъ ие станетъ, а 
нрямо и откровенно выскажетъ то, что лежитъ у него на серд- 
цѣ. Не могъ и ие долженъ былі» обижаться тотъ, къ кому отно- 
силось замѣчаніе: онъ гшалъ, что Вячеславі» Ильичъ ие стаиетъ 
говорить нанрасно и что, стало быть, онъ нрежде много и долго 
обдумывалъ и что ие легко было атому доброму человѣку сдѣ- 
лать замѣчаніе или указать на неправи^іыюсть дѣйствія. Чув- 
ствовалось, что онъ добрый другъ всѣмъ, что сердечно онъ лри- 
вязанъ и къ служащимъ и къ учащимсн, но одиако всѣ знали, 
что есть нѣчто гораздо высшее, чѣмт. всѣ они, чѣмъ самъ онъ, 
это—нравда и сираведливость, и что деішзъ его: агаісиа Ріаіо, 
.«есі ша§І8 апііса ѵегіЬах!..

Не смотря па отличную обстановку свою по службѣ я на вы- 
сокое уваженіе со стороны своихъ пачальниковъ, В . И. Мали- 
яовскій, вѣроятно, чувсгвуя физическое утомлеиіе отъ столь про- 
должительной и напряженной дѣятельности, стіиъ ироситься на 
покой. Напрасно князь А. II. ПІиринокій-Шихматовъ, бывшій 
въ то время товарищемъ министра народпаго иросвѣщенія, на- 
прасно нопечитель округа, міюгоуважаемый киязь Н. II. Ме- 
щерскій, улотребляли всевозмолшыя усилія, чтобы удержать 
этого отличиаго служаку — иичто не помогло. ІГо обыкновенію 
пеиоколебимый въ разъ принятомъ рѣшеніи, Вячеславъ Ильичъ 
въ 1879 году вышелъ въ отставку и поселился въ Вильнѣ, гдѣ 
велъ жизнь уедшіенную и видимо тяготился бездѣйствіемъ. Скон- 
чался онъ въ 1886 году послѣ неудачной зубпой оиераціи. Мо- 
сковская 3-я гимназія достойно почтила память иезабвепнаго 
своего директора.

Еще въ бытность В . И . Малиновскаго директоромъ, я въ
1870 году оставилъ 3-ю гимназію, нолучивъ другое назначеніе 
ло слуяібѣ. Отрадныя восіымішанія оставила во мнѣ гимназія и 
многіе изъ бывшихъ ея восниташшковъ радуютъ стараго своего 
ішспектора. Иолвѣка протекло со времени основанія Московской

0 „ . оЧ. Щ .& оголблѵнсбагсі
З-й гимпазіи и, пе обипуясь, можпо сказать, что опа честпо по-
трудилась и пазначеніе свое исполнила ирекраспо. Многіе изъ 
окончившихъ въ ней курсъ молодыхч, людей въ пастояіцее время 
съ отличіемъ подвизаются на разныхъ попршцахъ граяіданской 
дѣятельпости и ими въ лравѣ гордиться учебпое заведеніе, іп> 
которомъ впервые иолучили опи образованіе. Высоко и нынѣ 
Московская 3-я гимпазія дерлштъ свое знамя и, дастъ Богъ, и 
впредь будетъ принадлежать къ числу лучшихъ учебиыхт, заве- 
деній не только столицы, но и Россіи.

Як. Вейнбергь.



О Г Л А В Л Е Н І Е .

П ЕРВАЯ ГЛАВА.

Учебные планы и нхъ иослѣдователыіыя видонзиѣііенія.
Общія замѣчанія объ уставахъ гимиазіи 1804 и 1828 г. (3—4 стр.); 
положеніе о дополиительныхъ реальиыхъ курсахъ 1839 г. (4 стр.). 
Указъ объ учрежденіи 3-й гимназіи (4—5 стр.). Реальный курсъ 3-й 
гимназіи: 1) ио нолояенію 1839 г., (5—7 стр.); 2) по уставу 1864 г. 
(7 9 стр.). Классическій курсъ 3-й гимназіи; 1) но ноложенію 1839 г. 
(9 - 1 2  стр.); 2) но распоряженіямъ 1849, 1852 и 1855 г., (12 — 
16 стр.); 3) по указу 1868 г. (16 стр.); 4) по уставу 1871 г. 
(16—18 стр.).

В Т О Р А Я  Г І А В А .

I. Матеріалыіыя средстиа гимназін. Штаты 1839, 1859, 1864 
и 1871 гг. (20 стр.). Плата за учеиіе со времени установлеиія ея до 
настояіцаго кремени (32—23 стр.). II. ІІожертвовіінія н стшіендіи 
(23—25 стр.). III . ІІопѣіценіе гіімііаііін. Наемный домъ на Солянкѣ 
(25 26 стр.). Домъ на Лубянкѣ. Главная зала дома и надниси укра- 
шающія ес (26—27 стр.). Чертежъ, сдѣланный Его Высочествомъ, В. К. 
Константиномъ Ликоласвичемъ (27 стр.). ІІріобрѣтеніе дома(28—30 стр.). 
Историческое значеніе дома (30—32 стр.).

ТРЕТ ЬЯ  ГЛАВА.

Внутреіінин жизіп» гіі.пназін. Отнритіе гішназіи (33—31 стр.). 
Директорство П. Н. Погорѣльснаго (35—63 стр ). Біограиическія свѣ-



дѣнія о Погорѣльсколъ (35—36 стр.). ІІріобрѣтеніе учебныхъ пособій 
(37—39 стр.); приготонленіе нреподавателей (39—40 стр.). Мѣры, от- 
носящіяся къ преподаванію математики (40—4і стр.), древниіъ языковъ 
(41 — 45 стр.), русской словесности (45 — 48 стр.), русской исторіи 
(48—49 стр.), географіи (49 стр.), статистнки (49—50 стр.), физики 
(50 стр.), нѣмецкаго и французскаго языковъ (50—52 стр.). Мѣры 
воспитательпыя (52 —  54 стр.). Экзамены (54 — 55 стр.), награды 
(55 стр.), репетпціи (56 стр.); аттестаты (57'—58 стр.). Завѣдываніе 
библіотекой (58 стр ); саивтарное состояніе гимназіи (59 стр.). Инспек- 
торы: 1{. Л . Чермакъ (60 — 61 стр.), II. М. Перевлѣсскііі (61 — 
62 стр.), В . Н. Аглоблим (62—63 стр.).

Директорство П. В. Зиновьева. Свѣдѣнія о личности директора 
(63 стр.); управленіе гпмназіею (64 стр.); инспекторъ Ѳ. ІІ. Соко- 
ловъ (65 стр.).

Директорство нн. А. П. Шмринснаго-Шихматова. Свѣдѣнія о пер- 
воначальной службѣ князя (65—66 стр.). Заботы сго о иріобрѣтеніи и 
устройствѣ дома (66 стр.), о учебныхъ пособіяхъ (66 стр.), о иоло- 
жеиіи реалыіаго курса (67 стр.). Личный составъ гимнпзіи_ (68 стр.); 
мѣры отпосительпо ученія и воспитанія (68 стр.). Посѣщенія Высо- 
чайшихъ Особъ (69 стр.). Замѣчаніе о лпчныхъ качествахъ князя 
(69 стр.). Инспекторъ М. 11. Падрет-де-Ііарне (69-  70 стр.).

Директорство В. П. Грифцова. Свѣдѣнія о служебной дѣятельно- 
сти и личныхъ качествахъ директора (70 — 72 стр.). Заботы объ откры- 
тіи иараллельныхъ отдѣленій (72 стр.); о иреподаваиіи (72 стр.). Со- 
вѣты: обсужденіе поваго устава гиыназій (73 стр.); иедагогическія бе- 
сѣды (73—74 стр.). Личный составъ преподаватслей (74 стр.); учени- 
ческая бвбліотека (75 стр.), учебныя иособія (75 стр.); мѣры вос- 
иитательныя до 1860 г. и послѣ этого года (76—77Т ;) . Посѣщеніе 
гимназіи Его Императорснимъ Величествомъ (78 стр.). Инспекторы 
(78 стр.).

Директорство П. А. Александрова. Свѣдѣнія о служебной и лите- 
ратурной дѣятелыюсти его (78—80 стр.). Общій характеръ его унра- 
вленія гимназіей (80—81 стр.).

Управленіе гимназіею Я. И. Вейнберга. Свѣдѣнія о служебпой и 
литературной дѣятельности его (8 1 -8 3  стр.). Первоначальный планъ 
преобразовапія гимназіи въ классическую (83—84 стр.). Литературное 
утро въ пользу пострадавшихъ отъ пеурожая (84 стр.), празднованіе 
столѣтняго юбилея баспоннсца Крылова (84 — 85 стр.).

Диренторство В. И. Малиновснаго. Свѣдѣнія о личности Малинов- 
скаго (85 87 стр.). Новый иланъ преобразованія гимиазіи (87 стр ) 
Мѣры относительно ..реиодаваііія (8 7 - 9 0  стр.); воспптательныя мѣры 
( 1 СТР-}' А '‘вмчесвая библіотека (92 стр.). Физическій кабинетъ 
и друпе каоинеты реалыіыхъ наукъ (9 2 - 9 3  стр.). Ссудосберегатель- 
ная касса (93 стр.). Общая характеристика (9 3 - 9 4  стр.). Ипспекторъ
1 . И. Лрыловг (95 стр.).

Директорство Л. 0. Лавровскаго. Свѣдѣнія о служебвой дѣятель- 
ноети его (9о- 9 6  стр.). Инснектирующіе учителя: 1и Ц. ВоШахов- 
скш (.)б стр.), I .  А. Фишере (9 6 -9 7  стр.). Общій характеръ пра- 
вительственныхъ расноряжевій (9 7 - 9 8  «р.). Дѣятельность педагогиче- 

го сов ,га (98 99 стр.). Особыеслучаи въ жизни гимназіи (99— 100 
стр.). Число оканчивающихъ курсъ (ЮО стр.). Библіотека и кабинеты 
(1 0 0 -1 0 1  стр.). Общее заключеніе.

ІТрмбпвленіѳ т. III главѣ: ррекщя учшпщъ (102 стр.) в„с 
кресвый| К«оъ теіническаго р.еовшія ( т  «тр.), пеВ горИ еяіе 1урсы 
(103 104 стр.), землемѣро-таксаторскіе классы ( 104 — 105 стр ) 
управлевіе „евск.», гннашви (105 стр.), исиытгаі. „ост.ровивіъ 
иц., ш ираво иоступииія въ увиверситетъ (106 стр.), иублитпые 
курсы для женщинъ (107— 108 стр.).

Ч ЕТВЕРТАЯ ГЛАВА.

Иреподаваніе и преподпватели. Общія замѣчанія ( 109- 1 1о стр )
Закот БожиЬ  програимы нреподававія (1 1 0 -1 1 2  стр.); уцебники 
(1 1 2 -1 1 3  стр.); преподаватели (1 1 3 -1 1 6  стр.). Русскііі языкп и 
словесность: нрограммы ( 1 1 6 -1 2 4  стр.); учебиики и пособія (124-

Х о Г п 41ПР ы Г аТ  (і2/ ~ 141 СТр-} - ДР<;впіе «  ™ * е
и  СТР'} ’ У И 0 4 2  СТРі): пІ)еп°Даватели (142-  

® Р̂ ; Матетат“™, ф ш ит  и механика: программы (152-  
тр.), уче ники (155 стр.); пренодавлтели математики (155— 164

1.), механики (164- 167), физики (168 стр.). Естсствепнап ието- 
рчі. программы ( 168—169 стр V ѵчебники П ро ртп ^
П в ч - І 7 п  V • уіеоники (169 СТР-); Ііреподаватели
Г171 —179 V  "МШу техш>логіп « товаровіьдѣиіе: программы 
(171 172 стр.); нреиодаватели (172— 174 стр.). Рцсское закош 
ѣтс: программа, число учившихся н преподаватели (1 7 4 -1 7 7  стр)

(1 7 8 ІТПІ 11 Стамистит: пР°граммы ( 177- 178 стр.); у,ебники 
(178 стр.), преподаватели (1 7 8 -1 8 4  стр.). Псторіп: программы и



учебники (184— 185 стр.)' преподаватели ( 185—192 стр.). НѣмецкШ 
языкв: учебнивн (192 стр.); нреподаватели (192 —196 стр.). Франщз- 
скійлшне:учебннки (196 стр.); нреподанатели (196— 200 стр.). Чисшо- 
пнсаніс, рисовапіе и чсрченіс: преподаватели (200 — 201 стр.). Учи- 
теля приготоентелыіаго власса ( 201—202 стр.). Допоіііеніе къ списку 
преподавателей древнихъ языковъ (202 стр.). Иреподаватели гимнастики 
(203 стр.), пѣнія (203 стр.). Надзиратели, воспитатели и номощники 
классныхъ наставнивовъ (203 стр.). Врачи (205 стр.). Секре- 
тари ->вѣга (205 стр.). Библіотекари (206 стр.). Смотрители 
дома (207 стр.). Письмоводителн (208 стр.). Писцы (208 стр.).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Восниташіики 3-й гплнааін. Численный составъ гимназіи (209стр.). 
Ученпки, вышедіпіе до окончанія курса (210 стр.). Окончившіе курсъ 
(211 стр.). Общая таблица учениковъ щмназіи за 50 лѣтъ (213 стр.). 
Списокъ учениковъ, окончиішіихъ курсъ въ 3-й гимназіи ио вынускамъ 
(215- 246стр.).

П Р И Л 0  Ж  Е  Н I Е.
Восношінанія Я. И. Веініберга (1—40 стр.).
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