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Тайна
первобытных пещер
Юноша услыш ал ры чание льва. 
Зверь был совсем близко. Юноше 
стало страшно, но он отогнал от 
себя противное чувство. Человек 
не должен бояться зверя. Ю ноша 
сж ал в руке копье.

Первый папирус
В кресло учителя садится А мен
хотеп. Он раскрывает ящ ик с ру
кописями, вызывает Яхмеса и с 
его помощью раздает ученикам 
свитки.

По законам сказки
Н а рождество пастор Эрнст Ш лиман 
подарил своему сыну Генриху зам еча
тельную книгу «Всемирная история 
для  детей».
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Колокол академии
«Как только ударял  в Киеве 
поутру довольно звонкий семи
нарский колокол, висевший у во
рот Братского монастыря, то уж е 
со всего города спеш или толпами 
ш кольники и бурсаки».

<fr

Школа для народа
Великий ш вейцарский педагог 
Иоганн Генрих П есталоцци счи
тал: «Лучшее, что мож но сделать 
для  людей, это Научить их самим 
себе помогать».

Приглашаем в КЛШ
Скаж ите, только честно, хотели 
бы вы вступить в контакт с вне
земной цивилизацией? И ли совер
шить экспедицию в Залив Л унни
ка?

Юбилейные
и памятные даты
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С Новым годом, дорогой школьник!
Этот выпуск календаря посвящен истории школ, посвящен тому, как в разные 
времена люди передавали друг другу знания. Ты прочтешь и о событиях и людях, 
чьи юбилеи мы в этом году отмечаем, узнаешь о том, что составляет часть нашей 
великой истории, которую продолжит этот новый, 1990 год.



Когда мы думаем о героической истории челове; 
чества, то нередко забываем об одном из самых 
тяж елы х, изнурительных и благородных подвигов 
человека — о подвиге познания.
Тысячелетия его. истории знаю т и заблуж дения, 
и тупики, и долгие восхождения, и опасные преграды. 
Но нет в истории человечества такого времени, когда 
познание могло бы быть остановлено или прекращ е
но!
Речь, способность видеть и осознавать мир, умение 
шить одежду и обувь, строить ж илищ а, делать мебель 
и утварь, инструменты, хитрые механизмы, станки 
и приборы... П еречислять можно бесконечно, потому 
что придется назы вать ВСЕ. Формы и способы 
приобретения знаний многообразны и непохожи, 
иногда они даж е загадочны  и не всегда понятны нам, 
лю дям сегодняшнего дня. Но если мы дёйствительно 
ж аж дем  познания, то необходимо отказаться от 
высокомерного, снисходительного отношения к на
шим предкам во всем мире — будь то кроманьонцы, 
ахейцы, кривичи или древние германцы. Не так уж  
они были наивны, не так  просты, и общий разум 
человечества собирается за веком век трудами 
и преемственностью поколений. Без них, людей 
исторического вчера, не было бы нас, людей истори
ческого сегодня.
Знание трудно накапливается и легко утрачивается. 
Д ля этого достаточно по каким-либо причинам 
учителю не иметь учеников или ученикам не иметь 
учителя, ведь немало веков, когда еще не было книг, 
человечество передавало знания лиш ь изустно, ус
тной речью.
С изобретением письменности человечество стало 
накапливать знания, пы таясь запечатлеть информа
цию знакам и на камне, глине, пергамене, бумаге. 
В этом смысле появление книг можно, наверное, 
сравнить с появлением электронно-вычислительных 
маш ин, которые сегодня открывают новые возмож 
ности накопления, сохранения и передачи знаний. 
Завтра человечество и каж ды й отдельный человек 
долж ны  уметь больше, чем сегодня.
Но хочется еще раз вспомнить о хрупкости цепи 
познания, обратить ваш е внимание на трепетность 
света разума, который при всей его неугасимости 
требует бережного к себе отношения.
Среди множества причин, приводящ их к разрыву 
нити познания, первой и самой страш ной является 
война — какая  бы она ни была и каким  бы оружием 
ни велась.
Мы хотим показать особенности накопления знаний, 
особенности их передачи в разное время и у разных 
народов, в разны х областях ж изни. Мы хотим 
показать, что по самой своей природе труд истинного 
познания, радость и ж аж д а  радости этого труда — 
глубокая внутренняя суть человека.



История человека древнее истории человеческого об
щества. В мире тех времен вечное солнце освещало 
тяжело волнуемую зелень могучих дубрав, вечно

струили свои воды великие 
и малые реки. Но никому  —  

ни деревьям, ни живым суще
ствам —  не жилось здесь без
мятежно и легко. Прекрасный 
мир был суров и прост и отно
сился к человеку как к любой 
из многих своих частиц. Этот 
мир не знал иной формы жиз
ни, кроме борьбы, и всегда 
отдавал предпочтение победи
телям.
Водоемы, богатые рыбой, влек
ли к себе зверей и птиц. Тут же 
старались поселиться и люди. 
Долины рек, с их естественны
ми укрытиями по берегам, 
с изобилием пещер, станови
лись прибежищем ранних че
ловеческих сообществ. Объеди
ненное социальными узами, 
рождалось первобытное обще
ство.
Этот мир не знал ни визга 
пилы, ни скрежета металла, 
ему неведом был и звон коло
колов. Этот мир только что 
стал миром собственно людей, 
и грань между ними и тканью 
всего мироздания не была рез
кой, хотя и была обозначена 
огнем.
И оттого в спускающейся тьме, 
на исходе угасающего дня 
в речных долинах горели огни 
костров. Они озаряли первый 
быт человечества —  простой и 
необходимый. Великий огонь, 
согревая тела и помогая ва
рить пищу, сберегал энергию 
юного человечества для пламе
ни мысли,
С наступлением темноты и 
младенцы, и юноши, и матери 
семейств, и охотники (если не 
отправлялись на ночную охо
ту), и старцы —  хранители 
знаний  —  все, оставив, может 

■ быть, только охрану огня и
стойбища, погружались в сон. 
И человечество спало до рас
света, до начала нового дня 

«Палитра» из половинки & великой истории люд ей.
трубчатой кости.
Кисточка
из конского волоса.
« Чернильница», 
выдолбленная в камне.
Трубочки 
из птичьих перьев 
для напыления красок.

Тайна
первобытных пещер
Юноша услышал рычание льва. 
Зверь был совсем близко. Юноше 
стало страшно, но он отогнал от 
себя противное чувство. Человек 
не должен бояться зверя. Юноша 
сжал в руке копье. Это един
ственное оружие, которое ему 
оставили, когда с завязанными 
глазами привели сюда, в плете
ную хижину на краю леса. Здесь 
он пробудет до тех пор, пока луна 
не станет совсем круглой. Если он 
выживет, его как равного примут 
в мужской союз, объединяющий 
всех воинов племени. Ведь он 
прошел все испытания, которые 
обязан преодолеть каждый маль
чик, становящийся взрослым. Он 
молчал под градом ударов. Не 
проронил ни звука, когда его 
ранили копьем, когда делали над
резы на его теле, втирали в них 
пепел, цветную землю и соки 
растений, чтобы тело его покры
лось прекрасной татуировкой. 
Ему разрешили участвовать в охо
те, и он настиг и убил антилопу. 
Теперь он должен прожить в этой 
хижине, пока злые духи не отсту
пятся от него. Многое надо выне
сти, чтобы стать настоящим муж
чиной,. полноправным членом 
племени.
Дело девчонок узнавать от бабок 
и матерей, на что годны коренья 
и травы, как приготовить лечеб
ное питье для больного или по
вязку на раны. Вот его сестра 
научилась, как старшие женщи
ны, делать посуду. Она сначала 
плела ее из прутьев, потом обма
зывала глиной и ставила в костер. 
Глина накалялась, а потом стано
вилась твердой. Получался слав
ный горшок, в котором можно 
было варить вкусное мясо. При 
этой мысли желудок юноши свели 
голодные спазмы. Он знал, что 
ему не разрешено есть и пить до 
следующего заката солнца. Это 
испытание тоже надлежит выне
сти будущему воину. Воин должен 
быть не только силен и ловок, но 
и терпелив, мудр.
И тут юноша вспомнил того, кого 
считали самым мудрым в его 
племени. Это был колдун. Он умел 
находить путь по звездам, лечить 
людей, заклинать дождь. Ему 
подчинялись таинственные силы, 
которыми он управлял с помощью 
заклинаний, магических обрядов, 
таинственных песнопений и риту
альных плясок. Но самое замеча
тельное — колдун мог даровать 
удачу в охоте. Он брал в руку 
кусок красной или белой земли 
и водил им по стенам пещеры,

4 Первобытное общество



в которой горел огонь, посвя
щенный предкам племени. Из-под 
его руки вдруг как бы выходили 
звери и птицы, они бежали и лете
ли, их преследовали фигурки 
людей с копьями и луками. Люди 
настигали зверей и птиц, наноси
ли им раны, из которых лилась 
кровь, совсем как у настоящих 
животных.
После заката в пещере собирались 
воины, они плясали вокруг огня, 
потрясая копьями. Колдун призы
вал духов — покровителей племе
ни даровать удачу в охоте и про

сил прощения у тех животных, 
которые будут убиты на охоте. Он 
объяснял им, что без их мяса 
люди погибнут. И только поэтому 
мужчины выйдут на охоту и при
чинят невольное зло своим живым 
собратьям. Юноша только один 
раз был допущен посмотреть об
ряд, предшествовавший охоте, но, 
когда он будет принят в мужской 
союз, он обязательно научится 
заклинать духов и с помощью 
куска цветной земли создавать 
мир на стенах пещер, так похо
жий на тот, в котором жил он сам 
и люди его племени. Это ему 
нравилось больше, чем быть вои
ном и охотником. Чудесные мечты 
начали овладевать юношей, и он 
незаметно для себя уснул быстро 
и крепко, как бывает только в мо
лодости... Прошумели над землей 
сотни тысяч лет, но как живые 
смотрят со стен Альтамирской 
пещеры в Испании или со скал 
Тассили в Африке животные, пти
цы, люди — свидетели жизни и 
творения рук наших далеких 
предков, которые делали первые 
шаги по пути познания мира, но 
уже хотели видеть его прекрас
ным.

В. Уколова

Из истории письменности

Самой ранней формой письменности 
была пиктография, или рисуночное 
письмо. Строго говоря, пиктогра
фия — еще не настоящее письмо, но, 
как считают ученые, ей уже присущи

‘ * ~\
некоторые особенности, характеризу
ющие письменность. Так, историк 
письменности Г. Иенсен изображение 
в пещере Пасьега истолковал следую
щими словами: «Слева вверху, по-
видимому, изображена внутренняя 
часть пещеры, две человеческие ступ
ни справа рядом, вероятно, символи
зируют понятие «идти в пещеру», 
а неизвестный знак в самом правом 
углу может обозначать или запреще
ние, или приглашение войти в пеще- 
РУ»-

Открытие

Однажды на охоте Крек сделал очень 
важное открытие. На берегу реки 
лежали упавшие деревья. Они были 
настолько велики, что у мальчиков не 
хватало силы подтащить их к пеще
ре... Так они и остались лежать на 
берегу, возле самой воды. Животное, 
за которым охотился Крек, спряталось 
в нору как раз под одним из этих 
стволов. Мальчик принялся расши
рять и расчищать руками и древком 
копья нору, а потом позвал на помощь 
Рюга. В конце концов мальчики реши
ли, что лучше всего откатить дерево 
в сторону, и тогда они, наверное,

Раненый бизон.
Живопись в Альтамирской 
пещере. Верхний палеолит

поймают зверька. Берег довольно кру
то спускался к реке, и Крек с PibroM 
без особого труда скатили бревно вниз; 
дерево с разгона упало в воду, разбра
сывая целые фонтаны брызг. Сухой 
и крепкий ствол, тихо колыхаясь, 
поплыл по течению.
Гель в это время купался; увидев 
скатившееся бревно, он бросился за 
ним вдогонку. Тащить большое, тяже
лое бревно было трудно, и Гель решил 
взобраться на него верхом, рассчиты
вая, что так ему легче будет направить 
его к берегу...
Между тем Крек и Рюг, поймав 
зверька, решили отдохнуть и выку
паться. Не долго думая, они бросились 
в реку вдогонку за Гелем. Но Гель на 
бревне плавал гораздо быстрее 
их. Креку и Рюгу это показалось 
обидным, и они решили последовать 
примеру Геля. Мальчики скатили в во
ду еще два бревна, и вскоре на реке 
показалась целая флотилия. 
Случайно бревно Рюга сцепилось сво
ими крючковатыми сучьями с бревном 
Крека. Мальчики попробовали разъ
единить бревна, но это им никак не 
удавалось. Тут Крека осенила новая 
мысль.
— Давайте плавать вместе. Как мно
го у нас места!
Мальчики стали плавать втроем, кое- 
как управляя подобранными в воде 
палками.
Старейший окликнул их и приказал 
подплыть к берегу. Когда братья 
приблизились к берегу, старик сошел 
в воду и осмотрел их самодельный 
плот. Затем он велел детям наломать 
гибких ветвей и спустить на воду еще 
несколько стволов.
Потом Старейший, обрубив кое-где 
ветки, пригнал стволы плотнее друг 
к другу и начал связывать их гибкими 
прутьями и ветвями лиан. Мальчики 
немедленно принялись ему помогать, 
и скоро неуклюжий, но зато очень 
прочный плот был готов.

Из книги Д' Эрвильи 
«Приключения доисторического 

мальчика»
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Человеческий голос не слишком  
громок. Во многих уголках  
земного мира возникли разные 
•языки», удобные для общения 
на больших расстояниях.
На некоторых островах Атлан
тики, Тихого и И ндийского  
океанов и в отдельных горных 
районах А зии, А ф рики  
и А м ерики жители порой 
*разговаривают»  свистами. 
Обитатели африканских 
и азиатских джунглей, чтобы 
передать новости из селения  
в селение, выстукивают их 
на гулких барабанах, там
тамах и гонгах. Танцовщицы  
и танцоры Индостана устраи
вают для разноплеменных 
и разноязыких зрителей своей 
огромной страны удивительные 
спектакли, из века в век  
« пересказывая» —  руками, но
гами, глазами, всем телом —  

старинные предания, 
захватывающие мифы древних 
ариев. Австралийские абориге
ны и до сих пор могут объ
ясниться с помощью только 
жестов.

Ж енщины с детьми.
Фрагмент наскальной росписи 
в Тассили. Неолит

А ф риканский ритуальный 
танец Вход в Капов у пещеру 

в Башкирии

«Рука»  —  один из самых 
ранних знаков,
оставленных людьми палеолита 
на стенах пещер 
и на каменных глыбах.



Э х, славное было время!
Какая природа была кругом! Дев
ственные леса, множество птиц и зве
рей, полноводные реки, чистая вода, 
изобилие рыбы, а главное  —  воздух! 
Воздух еще чище, чем вода! Все это мы  
теперь называем * первой природой», 
потому что есть еще одна природа  —  

вторая, та, которую человек делает 
сам, своими руками, тот мир, который 
он строит вокруг себя.
Ведь мы с вами умеем думать. И  при
думывать. И воплощать придуманное. 
И кто-то из нас додумался, что шкура
ми животных можно укрываться от 
холода, а чтобы эти шкуры дольше 
сохранялись, можно очистить и х  ка
менным скребком от мяса и жира. 
А  еще кто-то придумал копье, кто-то 
лук и стрелы, а один  —  настоящий 
гений! —  открыл способ добывать 
огонь. Оказалось, что для этой цели 
удобно использовать тетиву от лука. 
А  другой наш смышленый собрат 
когда-то пришел к выводу, что пеще
ра —  далеко не лучш ий дом. В  те 
давние времена все мы были охотника
ми, а охотник —  профессия кочевая. 
Травоядные животные переходят на 
новое пастбище, и охотникам надо 
идти за ними. А  пещер на новом месте 
может и не быть. И  вот кто-то (эх, 
жалко, мы не знаем кто!) берет не
сколько огромных мамонтовых бивней 
или просто длинны х жердей, состав
ляет их епирамидкой», верхушку

связывает жилами и кожаными рем
нями, потом этот каркас укрывается 
все теми же шкурами... замечатель
ный дом! Какая же она получалась 
уютная, эта наша вторая природа! 
Возможно, при постройке одного из 
таких домов какая-то жердина сорва
лась и больно стукнула нашего пра
щура по косматой голове. И он, когда 
перестал ругать глупую палку на 
своем кроманьонском наречии, приду
мал  —  понимаете, придумал!  —  пер
вую ловушку для зверей. Раньше ему 
приходилось, рискуя жизнью, напа
дать с копьем и топором на пещерного 
медведя, а теперь достаточно постро
ить примерно вот такое сооружение из 
тяжелых бревен, подпертых малень
ким колышком. Стоило медведю при
коснуться к приманке, как все соору
жение обрушивалось ему на голову. 
Дальше изобретения посыпались как 
из рога изобилия: разнообразнейшие 
силки, капканы, самострелы. Кстати, 
о самострелах —  это ведь уже целые 
механизмы для лучшего использова
ния лука на охоте.
А  какое у нас замечательное было 
искусство! Потрясающие по красоте 
фрески на потолке пещеры Альтами- 
ра —  лучшее тому подтверждение. 
Кстати, может быть, вам будет инте
ресно: эту древнейшую живопись
обнаружила маленькая девочка по 
имени Мария, дочь испанского иссле
дователя Марселино де Саутуолы.

А  какая у нас была посуда! Все 
началось с корзинок. Плести их мы, 
научились довольно рано, благо при
мер был всегда перед глазами  —  

птичьи гнезда. Корзинки получались 
на славу, в них все было удобно 
носить —  все, кроме воды. Вода выте
кала. Нашелся гениальный выход  —  

обмазать корзинку изнутри глиной. 
А  много лет спустя какая-то разиня 
уронила такую корзину в костер. 
Прутья сгорели, а глиняная *под- 
кладка» затвердела и превратилась... 
правильно, в глиняный горшок! Толь
ко на боках этого сосуда остались 
следы  прутьев. Это показалось краси
вым, и впоследствии, когда горшки 
и миски начали уже лепить руками, 
древний гончар пальцами рисовал на 
влажной глине подобие плетенки. 
А  потом, вы уже догадались, узор 
стали наносить красками, и появилась 
расписная посуда.
Среди нас уже тогда были искусные 
скульпторы. Они вырезали фигурки из 
кости, делали барельефы и скульпту
ры в камне, лепили из глины. Но 
скульптор из деревни Дольни Вестони- 
цы в Моравии  —  уже вовсе уникаль
ный случай! Этот человек придумал 
специальную пластическую массу для 
лепки фигурок людей и животных —  

из золы от звериных костей и глины, 
перемешанной с жиром, а главное —  

он построил маленькую печь для их 
обжига, не очаг, а именно печь! Это 
тогда-то, около двадцати тысяч лет 
тому назад!
Человек всегда был гениален  —  и в те 
незапамятные времена, и потом, и сей
час, и в далеком будущем тоже 
наверняка будет гениален.
Каменный век... Иногда складывается 
впечатление, что это было время ка
кой-то неопрятной дикости. Между 
тем мы уже тогда научились думать 
о своем внешнем виде. Какими пользо
вались вычурными костяными за
стежками на одежде, какие замысло
ватые делали татуировки на коже! 
А  ожерелья из ракушек! Одно такое 
украшение из Ментона на Ривьере 
состояло из нескольких тысяч рако
вин.
В общем, хорошее было время. Жить 
можно!
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Средиземное море своими ярко-синими водами свя
зало древнюю историю человечества нитями первых 
путешествий, мифов и легенд. По берегам Средизем
номорья всюду зазеленели мелкие участки посевов.

Трудом бесчисленных масте
ров обратились к небу гигант
ские четырехгранники египет
ски х пирамид, вознеслись уди
вительные колонны Кноссуого  
дворца и Парфенона, раскину
лось причудливое великолепие 
римского Форума и мощь К о 
лизея.
Ярким был мир античных 
греков: безоблачное небо, свер
кающее за домами море, зеле
ные рощи олив, раскрашенные 
статуи и здания. Многоцветна 
была толпа римлян. В  тех 
краях были редки туманы, 
и в любой из множества со
лнечны х дней лучи могли 
осветить п р а з д н и ч н у ю  
пеструю толпу, песок арены  
и ярко-алую кровь гладиатора 
на этом ослепительном песке. 
Это был мир работы и войны. 
Упорно работали в мастерских 
ремесленники и рабы, делая  
великое множество сложных 
и простых вещей, обычных 
и удивительных. Упорно шли 
армии, фаланги и легионы, 
прославляя величие одного 
или другого властителя, утвер
ждая его могущество острыми 
стрелами, длинным копьем 
или коротким мечом.
Этот мир знал бетон и умел 
строить дома в пять этажей, 
гадал о будущем по полету 
птиц, аплодировал в амфите
атрах и отправлялся в ссылки 
на берега Эвксинского Понта. 
Этот мир при свете солнца 
и неярком мерцании светиль
ника узнал и понял многое из 
того, что потом не раз забыва
лось и не раз должно было 
открываться вновь в великой 
истории человечества.

Фаянсовая чернильница 
для двух красок и мешочек 
для песка. Египет.
Калам из тростника. Египет. 
Стиль. Греция.
Стиль. Рим.

Из истории письменности
Следующим этапом развития пись
менности была идеография, или сим
волическое письмо. Примером иде
ографии может служить древнееги
петская письменность. Внешне она 
очень схожа с пиктографией, хотя 
с самого начала эти два вида пись
менности существенно различались. 
Если пиктография служила для изо
бражения целого сообщения, то каж
дый знак идеографической письменно
сти —  иероглиф -— изображал отдель
ное слово.
На рисунке вы видите некоторые из 
знаков древнеегипетской идеографи
ческой письменности —  иероглифы 
для отдельных слов. Верхние три ряда 
знаков просто изображают предметы, 
которые они обозначают. Следующие 
два ряда содержат знаки, значение 
которых вполне определенно связано 
с изображаемыми предметами и по
нятно читателю. Например, две руки 
со щитом мы воспринимаем как что-то 
связанное со сражением. А  нижние 
два ряда знаков примерно тем же 
способом символизируют отвлеченные 
понятия. Например, скипетр обознача
ет слово править, текущая из сосуда 
вода —  слово прохладный.
Египетские иероглифы не так уж 
долго оставались идеографическими 
знаками, т. е. обозначающими только
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содержание слова без учета его звуча
ния. Наряду с ними появились знаки 
фонетические, отражающие именно 
звучание слова. С течением времени 
грамотных становилось больше: уже 
не только жрецы, но и купцы, моряки 
и военачальники нуждались в пись
менности, чтобы вести свои дела. 
А  фонетический принцип оказался 
гораздо более -легким для усвоения 
и употребления, чем идеографический, 
который требовал механического за
поминания сотен знаков. Поэтому 
египтяне перешли в основном на 
фонетическую письменность.
Вначале появились знаки, обозна
чавшие звучание целого слова, за
тем —  знаки для отдельных слогов 
(причем знаки в египетской пись-
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менности воспроизводили только со
гласны е звуки  слова). Постепенно 
слоговые зн аки  стали  преобладать 
в древнеегипетской письменности, хо 
тя  прод о лж ал и  сущ ествовать в ней 
и иероглифы  идеографического х а 
рактера.

Первый папирус
В кресло учителя садится Амен
хотеп. Он раскрывает ящик с ру
кописями, вызывает Яхмеса и с 
его помощью раздает ученикам 
свитки.
— Приготовьте ваши письменные 
приборы, мальчики. Яхмес, от
крой второй ящик и раздай папи
русы и черепки, как приказал 
учитель Шедсу.
Яхмес отбирает куски папируса 
для Нефера, Сети и Минмеса, 
оставляет один на своем месте, 
а остальным мальчикам раздает 
большие черепки от разбитых 
глиняных сосудов.
Сети с интересом и волнением 
осматривает свой первый папи
рус. Это сравнительно небольшой 
кусок папируса, но почему-то не 
очень чистый, с какими-то серова
тыми полосами. Сети всматрива
ется и понимает, в чем дело: на 
этом папирусе уже что-то было 
написано раньше, но потом запись 
смыли, д л я . того чтобы можно 
было использовать папирус еще 
раз. Если всмотреться, то в одном 
месте видны даже два знака из 
прежнего текста.
Сети знает, почему так сделано: 
папирус — очень дорогой матери
ал,а и поэтому-* обычно учеников 
сначала долго учат писать на 
глиняных черепках или на глад
ких кусках белого известняка, 
а потом, когда им разрешают 
писать на папирусе, дают не 
новые свитки, а уже использо
ванные с одной стороны или вот 
такие смытые. Да и взрослые 
писцы, списывая для себя какое- 
нибудь литературное произ'веде- 
ние, часто пользуются оборотной 
стороной ненужных документов. 
Сети не раз видел, как отец и Нахт 
склеивали вместе старые письма, 
расписки, счетные записи и на 
оборотной, чистой стороне полу
ченного свитка писали понра
вившиеся им повести, стихи и 
сказки.
Понятно, что и Сети, который 
сегодня первый раз будет писать 
на папирусе, дали старый, смы
тый кусок. Но Сети вполне дово
лен своим папирусом. Мальчик 
начинает разводить водой краски 
в углублениях своего письменного 
прибора — красную охру для за
головков и черную сажу для 
основного текста... В комнате во

царяется тишина. Мальчики ста
рательно пишут. Аменхотеп тихо 
ходит по рядам, наклоняется то 
к одному, то к другому ученику, 
поправляет почерк, иногда сам 
четко и красиво выписывает на 
полях ошибочно или неуверенно 
написанные мальчиками знаки. 
Сети тоже пишет.

По книге М. М атье 
«День египетского м альчика»

Папирус
Кроме письма египтяне сделали еще 
одно великое изобретение — они при
думали, как изготовлять удобный, 
гладкий и эластичный материал для 
письма — папирус.
Некогда на берегах Нила и около 
озера Чад зеленели заросли высокого 
растения, немного похожего на осоку. 
Это папирус. Его стебли разрезали 
вдоль и укладывали рядами, чтобы 
край одного стебля ложился на край 
соседнего. Поперек одного слоя стели
ли новый и спрессовывали. На протя
жении многих лет ученые не могли 
разгадать, чем склеивали слои папи
руса. Наконец установили, что чудо
действенный клей — сок самого расте
ния, выдавленный под прессом. Он 
и цементировал тоненькие слои цервой 
в истории бумаги.

Урок арифметики

Статуя царского писца Каи. 
Середина третьего 
тысячелетия до н. э.
Древние египтяне 
относились к профессии писца, 
владеющего священным 
искусством, дарованным 
ему богом Тотом, 
с, большим почтением.

— Ну, мальчики, займемся те
перь счетом,— говорит Аменхо
теп. — Приготовьте все, что надо 
для письма.
Сети любит уроки математики. Он 
хорошо и быстро считает, и ему' 
нравятся такие задачи, над кото
рыми приходится поломать голо
ву. Сети находит, что именно 
такие задачи и интересно решать. 
Ини, наоборот, терпеть не может 
эти уроки и предпочитает им 
чтение и даже письмо. Поэтому 
сейчас оба мальчика по-разному 
ждут задания от учителя.
— Готовы? — спрашивает Амен
хотеп.— Хорошо. Для начала я 
вам даю совсем легкий пример. 
Сосчитайте, сколько будет 8 раз 
по 8.
Мальчики занимаются счетом 
уже не первый год. Они умеют 
обращаться с большими числами, 
умеют их складывать, вычитать, 
умножать и делить.
Сети может написать любое чис
ло. Он знает, что единицы обозна
чаются палочками, десятки —
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знаком, изображающим кусок ве
ревки, сотни — свернутой верев
кой, тысячи — болотным растени
ем, десятки тысяч — пальцем, со
тни тысяч — головастиком, а 
миллион — человеком, который 
даже руки поднял от удивления 
перед таким большим числом. 
Таким образом, число 
1 245 386 Сети уверенно пишет 
так:

Складывать и вычитать мальчик 
научился легко, зато овладеть 
умножением и делением было 
гораздо труднее. Но постепенно он 
одолел и это.
Вот и сейчас Сети сразу и легко 
решает пример, заданный Амен
хотепом. Ведь для этого надо 
просто удваивать число 8: если 
его взять один раз, то и будет 8; 
если взять два раза, будет 16; если 
удвоить 16, будет 32; а еще раз 
удвоить — 64. Это и будет реше
ние.

Из книги М. М атье 
«День египетского м альчика»

П одумай

Каждый из 7 человек имеет 7 кошек. 
Каждая кошка съедает по 7 мышек, 
каждая мышка за одно лето может 
уничтожить 7 ячменных колосков, 
а из зерен одного колоска может 
вырасти 7 горстей ячменного зерна. 
Сколько горстей зерна ежегодно спа
сается благодаря кошкам?
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И з «Поучения Ахтоя»
Начало поучений, сделанных челове
ком, по имени Ахтой, сын Дуау, его 
сыну, по имени Пепи, когда он плыл 
на юг к столице, чтобы отдать его 
в школу.
И он ему сказал:
— Обрати же твое сердце к книгам... 
Смотри, нет ничего выше книг!.. Если 
писец имеет должность в столице, то 
он не будет там нищим... О, если бы

я мог заставить тебя полюбить книги, 
если бы я мог показать перед тобой их 
красоты!
Это лучше всех других должностей. 
Когда писец еще ребенок, уже его 
приветствуют...
Каждый ремесленник, работающий 
резцом, устает больше, чем земледе
лец. Его поле — дерево, его орудие — 
металл...
Я расскажу тебе еще о рыбаке, ему 
достается хуже, чем во всякой другой 
должности. Смотри, разве он не рабо
тает на реке вперемешку с крокодила
ми?..
Смотри, нет должности, где не было бы 
начальника, кроме должности писца, 
ибо он сам — начальник.
Если кто знает книги, то ему гово
рится: «Это для тебя хорошо!» Не так 
с занятиями, которые я тебе показал... 
Не говорят писцу: «Поработай для 
этого человека!»
Полезен для тебя день в школе, работы 
в ней вечны, подобно горам.

(Перевод с древнеегипетского)

Александрийский обелиск 
( рисунок из книги  
путешественника Де Брюина)

Акробатка. X II  в. до н. э.

Сцена охоты. X V  в. до н. э.
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Франсуа Шампольон
200 лет назад, 24 декабря 1790 го
да, родился Франсуа Шампольон, 
о гениальном открытии которого 
в конце XX века ученые говорят 
с глубочайшим уважением и бла
годарностью.
Что же сделал этот человек? 
И почему история его жизни овея
на легендами? Почему в его би
ографии так часто употребляется 
выражение «научный подвиг»? 
Самый короткий ответ: Франсуа 
Шампольон открыл метод прочте
ния древнеегипетской письменно
сти. За этими словами — не про
сто сообщение о факте. За ними — 
переворот в науке и жизнь, отдан
ная тому, чтобы люди знали, 
понимали и помнили самые пер
вые страницы своей цивилизо
ванной истории.
Одна из легенд о жизни Шамполь- 
она гласит, что одиннадцатилет
ний школьник обратил на себя 
внимание знаменитого физика и 
математика Жозефа Фурье, кото
рый посетил школу, где учился 
Франсуа. Фурье пригласил маль
чика к себе и показал ему коллек
цию древностей, которые он при
вез из долины Нила. Воображение 
мальчика потрясло то, что уже 
привычно принималось учеными 
в начале XIX века: время сохра
нило множество надписей, сде
ланных древними египтянами не
сколько тысяч лет назад. Но 
надписи эти молчали! Пощадив 
письмена на каменных плитах, 
стенах храмов и пирамид, донеся 
до далеких потомков даже папи
русы, время поглотило тайну про
чтения одной из самых древних 
письменностей Земли. «Я прочту 
это, когда вырасту!»— сказал 
одиннадцатилетний школьник 
Франсуа Шампольон.
В 1822 году научный мир был 
потрясен известием о том, что 
французский филолог Шамполь
он открыл тайну древнеегипет
ских иероглифов. Цочти две тыся
чи лет назад, в начале нашей эры, 
писатели Древнего Рима уже го
ворили об иероглифах как о непо
нятных рисунках-письменах. 
В конце средневековья высказы
валась мысль, что иероглифы — 
тайные значки, которые надо не 
читать, а толковать. В новое время 
многие ученые бились над разгад
кой тайны.
Что же позволило Шампольону 
заставить заговорить письмен
ность, молчавшую несколько ты
сячелетий? Может быть, чудо? 
Нет! За открытием Шампольона 
стоял неимоверный, фантастиче
ский труд гениально одаренного 
человека. Уже в школьные годы

2 *

он блестяще овладел многими 
древними языками. Он читал 
на древнегреческом, латинском, 
древнееврейском, арабском, си
рийском, китайском, древнепер
сидском и других языках. Од
новременно Шампольон изучал 
древнюю историю, составил ог
ромную хронологическую табли
цу. В 1807 году семнадцатилет
ним юношей он сделал доклад о 
Древнем Египте в Гренобльской 
академии. Потрясенные его зна
ниями, ученые мужи избрали вче
рашнего школьника действитель
ным членом Академии. Семнадца
тилетний академик! Уже это мож
но было считать огромным науч
ным успехом и победой. 
Шампольона преследовала за
висть коллег. Скромного жало
ванья едва хватало на книги. 
Приходилось отказывать себе в 
самом необходимом. Несколько 
путей разгадки тайны иероглифов 
оказались ошибочными. Можно 
было отчаяться. Но Шампольон 
продолжал работу, пока не до
бился победы.
...В 1828 году Франсуа Шамполь
он впервые побывал в долине 
Нила. Толпы местных жителей 
сбегались посмотреть на человека, 
который может прочитать надпи
си на стенах древних пирамид.

Н. К у р е н к о в а

И з истории письменности
Самая знаменитая из идеографиче
ских письменностей и почти един
ственная дожившая до наших дней — 
это китайская иероглифика. Ею до сих 
пор широко пользуются в КНР. Ки
тайские иероглифы легли в основу

древние
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современной японской письменности. 
На рисунке изображено, как возника
ют составные иероглифы, используе
мые для передачи отвлеченных поня
тий. (Кстати, и мы, когда хотим 
сказать, что человеку можно верить, 
говорим, что это человек слова.) ' 
Всего в современной китайской пись
менности около 60 тысяч иероглифов. 
Но не все из них используются одина
ково часто. Выучить наизусть столько 
иероглифов — колоссальный труд, и 
только немногие люди знают 
их. Обычно китаец владеет нескольки
ми тысячами иероглифов, и этого 
вполне хватает для чтения газет, жур
налов и художественной литературы.

Ниневийская библиотека
Среди развалин дворца Ашшур- 
банипала в Ниневии археологи 
открыли несколько комнат, в ко
торых, казалось, кто-то нарочно 
свалил тысячи клинописных таб
личек. В библиотеке находилось 
около тридцати тысяч «глиняных 
книг».
Эта библиотека хранила на глиня
ных страницах своих книг почти 
все, чем была богата культура 
Шумера и Вавилона. Государ
ствам, некогда возникшим в доли
не Тигра И Евфрата, суждено было 
стать колыбелью древнейших в 
истории человечества научных 
знаний.
«Глиняные книги» рассказали 
нам, что мудрые математики Ва
вилона не ограничивались че
тырьмя арифметическими дей
ствиями. Они легко вычисляли 
проценты, умели измерять пло
щадь разнообразных геометриче
ских фигур, имели сложную таб
лицу умножения, знали возведе
ние в квадратную степень и извле
чение квадратного корня. Наша 
семидневная неделя тоже роди
лась в Междуречье. Там же зало
жена основа современной науки 
о строении и развитии небесных 
тел.
На основе тогдашних астрономи
ческих наблюдений была изобре
тена календарная система, кото
рую заимствовали некоторые на
роды Передней Азии.
Ассирийцы по праву могли бы 
претендовать на звание первопе
чатников. Грозный Ашшур был 
властелином многих земель. 
Сколько царских указов, государ
ственных и хозяйственных доку
ментов нужно было писать и пере
писывать, чтобы рассылать их во 
все концы огромной Ассирийской 
державы! И чтобы делать это 
быстрее, ассирийцы вырезали на 
деревянной доске нужные надпи
си и делали с нее оттиски на 
глиняных табличках. А потом 
рассылали. Чем такая доска не 
печатный станок?

Древний мир



Из истории письменности
Еще одна идеографическая письмен
ность — клинописная, распространен
ная среди народов древнего Двуречья: 
шумеров и ассиро-вавилонян. В ней 
происходило постепенное упрощение 
рисунков, пока они не сократились до 
самой общей схемы, в сущности уже не 
рисунка, а символа.

Каменная плита с клинопис
ным текстом на языке Урарту, 
свидетельствующая о том, 
что на месте современного 
Еревана в 782 году до н. э. 
царь Аргишти Первый, урарт, 
чье имя, по словам его 
ассирийских современников, 
«страшно, как тяжелая буря», 
возвел крепость Эребуни.

Из истории письменности
Важнейший шаг на пути к совре
менному алфавиту сделали древние 
финикийцы: они воспользовались для 
письма египетскими иероглифами, но 
взяли только те из них, которые 
обозначали отдельные слоги. Но в фи
никийском языке были и звуки, кото
рые отсутствовали в египетском. Для 
этих звуков финикийцы создали но
вые знаки.
Настоящий — не слоговой, а буквен
ный — алфавит, где есть знаки не 
только для согласных, но и для глас
ных, появился впервые у древних 
греков. Они заимствовали письмен
ность у финикийцев, но оказалось, что 
она не очень пригодна для греческого 
языка; в котором гласные играют 
существенную роль и им тоже нужны 
обозначения. Тогда-то греки и приду
мали знаки для гласных. Греческий 
алфавит оказался так прост и удобен, 
что им воспользовались и другие наро
ды древнего Средиземноморья — ли- 
кийцы, лидийцы, фракийцы, карийцы, 
этруски.

Ваза Дуриса
Калос — физическая красота и ага- 
тос — духовная считались главными 
добродетелями эллинов. И в греческих 
школах так строилось обучение, чтобы 
воспитать в учениках эти два каче
ства. Мы знаем об этом из произведе
ний античных авторов. А о том, как

Рисунок с вазы работы Дуриса.
V  в. до н. э.

выглядели занятия, можно судить по 
рисунку на греческой вазе, распи
санной Дурисом — гениальным афин
ским художником-керамистом. 
Мальчиков отдавали в Школу с семи 
лет. Сначала их обучали чтению и 
письму. Старшие ученики, овладев
шие грамотой, изучали математику, 
чтобы развить и облагородить 
ум. Платон, знаменитый греческий 
философ, говорил: «Воспитание, каса
ющееся тела,— это гимнастика, а ка
сающееся души — музыка». Поэтому 
в школе обязательно обучали игре на 
кифаре, флейте и лире, под их акком
панемент пели песни и читали стихи. 
Но вернемся к вазе Дуриса и обратим 
внимание на юношу, стоящего перед 
учителем. По-видимому, он читает 
стихи, а учитель держит свиток папи
руса, на котором они написаны. Обыч
но для заучивания подбирались такие 
тексты, где прославлялись мужество, 
военная доблесть, любовь к родине. 
Иногда это были монологи из трагедий 
знаменитых писателей или отрывки из 
«Илиады» и «Одиссеи».

Собеседник 
в поисках истины
День клонился к закату. Старый, 
очень некрасивый человек с ог
ромным лбом вел беседу с друзь
ями о смысле жизни, о человече
ском предназначении, о законах 
и государстве. Страсти в споре 
постепенно накалялись. Громкий 
окрик стражника призвал собе
седников к порядку и напомнил, 
что пора расходиться, ибо вскоре 
старец должен умереть, так как 
время отсрочки приговора суда 
города Афин истекло. Зычный 
голос заставил очнуться присут
ствующих и возвратил их к реаль-
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ности из прекрасного царства 
истины, куда по своему обыкнове
нию увлек их наставник в мудро
сти и нравственности философ 
Сократ, никогда не искавший ни 
богатства, ни славы, ни почета, 
снискавший в Афинах репутацию 
чудака и бессребреника, посвя
тившего свою жизнь познанию. 
У Сократа было множество учени
ков, среди которых — великий 
философ Платон и стратег Афин 
Алкивиад, но он никогда не счи
тал себя учителем, а называл себя 
«собеседником в поисках исти
ны». Он не написал ни одной 
книги, однако заслужил в Греции 
славу великого философа. Многие 
годы в любую погоду в ветхом 
хитоне, наброшенном «а плечи, 
его могли видеть в Афинах на 
площади или на рынке, всегда 
окруженного людьми и беседую
щего с ними. Но это были не 
пустопорожние разговоры, а 
упорное и целенаправленное ис
следование философских, мораль
ных и политических проблем. 
Беседы Сократа, воспоминания 
о которых сохранились в сочине
ниях его учеников, не отличались 
словесными красотами, но в них 
неизменно присутствовала вы
сшая красота человеческого разу
ма, проникающего в самую суть 
вещей. Сократ не стремился навя
зать собеседнику свое мнение. 
Постепенно, исподволь он подво
дил его к истине, сам познавая ее 
вместе с учеником. От совместных 
поисков истина становилась еще 
дороже, утрачивая свою отвле
ченность и приобретая теплоту 
человеческого сотрудничества. 
Как свидетельствуют современни
ки, Сократ зачаровывал, околдо
вывал своими беседами. И афин
ские власти испугались роста его 
влияния на сограждан, и особенно 
на молодежь, ибо он учил «ни
когда и ни с кем не соглашаться 
вопреки справедливости». Его об-

Древний мир



винили в том, что он развращает 
молодых людей, наставляет их не 
слушать старш их, что он безбож 
ник и покушается на устои госу
дарства.
Сократ был приговорен к смер
тной казни. На суде он бросил 
в лицо своим судьям: «...если вы 
думаете, что, умерщвляя людей, 
вы заставите их не порицать вас 
за то, что вы живете неправильно, 
то вы заблуждаетесь. Такой спо
соб самозащиты и не вполне 
надежен, и не хорош, а вот вам 
способ и самый хороший, и самый 
легкий: не затыкать рта другим,, 
а самим стараться быть как м ож 
но лучше».
...Друзья Сократа уж е покинули  
тюрьму. Стражник принес чашу 
с цикутой — смертельным ядом. 
Раньше в Греции осуж денны х  
сбрасывали со скалы, теперь спо
соб казни стал «более цивилизо
ванным». Сократ спокойно выпил 
чашу до дна. Он заплатил жизнью  
за истину и человеческое достоин
ство, но мудрость нельзя осудить. 
Она рано или поздно приведет 
людей к правде, и с ее помощью  
они осудят несправедливость.

Ликей и Академия
Когда мы слышим слово «лицей», 
в памяти прежде всего возникает 
образ Пушкина, великого поэта 
земли русской, отроческие годы 
которого прошли в Царскосель
ском лицее, подарившем нашей 
Родине немало выдающихся дея
телей. Но первый Лицей, или 
Ликей, возник больше чем за две 
тысячи лет до этого в Древней 
Греции, в Афинах — городе, на
зывавшемся современниками и 
потомками «матерью наук и 
искусств». Основал его великий 
философ Аристотель возле храма 
Аполлона Ликейского. Ликос — 
по-древнегречески «волк», этот 
бог в Афинах почитался не только 
в виде прекрасного юноши, но 
и в виде волка, что указывает на 
древность происхождения его 
культа. Возле храма издавна на
ходился знаменитый гимнасий — 
школа физического совершенства, 
которому в Древней Греции при
давали столь большое значение. 
Ведь и учитель Аристотеля вели
кий мыслитель Платон в юности 
был чемпионом Истмийских игр. 
В Ликейском гимнасии юноши 
обучались борьбе и гимнастике, 
верховой езде. И вот рядом с гим- 
насием и возникла школа Аристо
теля, в которой была поставлена 
цель духовного совершенствова
ния'человека, изучения природы, 
космоса, философского осмысле

ния мироустройства и человече
ского общества.
Духовная жизнь в Древней Гре
ции зижделась прежде всего на 
культуре слова, т. е. на риториче
ской культуре. Афиняне, прово
дившие большую часть жизни на 
людях, любили и умели погово
рить. Обучение тоже было по 
преимуществу устным. Само сло
во «схоле», от которого и пошло 
название «школа», на древнегре
ческом языке означало «досуг», 
«отдых». Но досугом, достойным 
настоящего гражданина, счита
лось не ничегонеделание, а заня
тие высокими предметами, обога
щавшими ум и душу человека. 
Отсюда школой стало называться 
то, что способствует познанию, 
сам процесс обучения и добыва
ния истины, а затем и место, где 
это происходило.
В Ликее учились, прогуливаясь 
и беседуя. Это не было чем-то 
диковинным для Древней Греции. 
Платон в своей школе, носившей 
название «Академия», так как 
она находилась в садах, посвя
щенных легендарному герою Ака- 
дему, тоже читал лекции и беседо
вал с учениками, прогуливаясь по 
тенистым аллеям (перипатам). Та
кие же перипаты были и в Ликее. 
Основатель Ликея излагал свои 
взгляды не только во время прогу
лок, но и на ежедневных обедах 
с друзьями и учениками, ибо он 
считал, что каждое мгновение 
должно быть использовано для 
поисков истины. «Пиршественные 
беседы» назывались «симпосио- 
нами», откуда и пошло наимено
вание современных научных со
браний — симпозиумы. 
Богатейшая библиотека, собран
ная в Ликее, была доступна всем 
жаждущим знаний. В отличие от 
платоновской Академии, где без
раздельно царила философия, в 
Ликее занимались и множеством 
конкретных исследований есте
ственнонаучного характера. 
Платон и Аристотель создали 
свои школы не только как опреде
ленные учебные заведения, но 
и как целые мощные философские 
направления, в течение тысячеле
тий творчески оплодотворявшие 
развитие европейской и мировой 
мысли. Платона считают осново
положником идеалистической ли
нии в философии, а Аристотеля — 
создателем всеохватывающей фи
лософии природы и человека. На 
знаменитой фреске «Афинская 
школа» в Ватиканском дворце, 
написанной великим художником 
Возрождения Рафаэлем, Платон, 
величественный и благородный 
старец, изображен с перстом, 
воздетым к небу, а Аристотель,
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чернобородый и буйноволосый, 
всей ладонью показывает на зем
лю.

В. Уколова

Подумай.
Знаменитого Пифагора спросили: 
«Сколько учеников посещают твою 
школу и слушают твои беседы?» 
Пифагор ответил: «Половина моих
учеников изучает математику, чет
верть — музыку, седьмая часть про
водит время в молчаливом размыш
лении, остальную часть составляют 
3 ученика».
Сколько учеников было у Пифагора?

'аояинэьХ 8J 
ошчд вболвфиц Л  ‘ончкэдвяоЬ'эи'э 
SZ = x B t f j f H i o  ‘x  = g + i / x  + f / x  + z/x  

од ‘аояинэкХ шгэиь х  чдиьвнеодо икэд

По законам сказки
На рождество пастор Эрнст Шлиман 
подарил своему сыну Генриху замеча
тельную книгу «Всемирная история 
для детей». Этот холодный зимний 
вечер в маленькой немецкой дере
вушке 30-х годов XIX века стал 
поворотным мгновением в жизни бу
дущего знаменитого археолога Генри
ха Шлимана.
Предание гласит, что на страницах 
«Всемирной истории» Генриха пора
зило изображение древней Трои — 
города, описанного Гомером в VIII 
веке до нашей эры. И он решил найти 
исчезнувший город, который уже счи
тался выдумкой Гомера. Кто знает, 
так ли было на самом деле. Но 
несомненно одно: Генрихом овладело 
страстное желание учиться. Он стал 
прилежным учеником в гимназии и 
училище, где провел два года. Но 
полное разорение отца вынудило его 
в 14 лет оставить учебу и искать 
заработка. Кем ему только не при
шлось быть: учеником в лавке, юнгой 
на корабле, рассыльным в конторе. 
Нищета, голод, болезни, даже ко
раблекрушение не смогли заставить 
Шлимана забыть его детскую мечту 
стать ученым. И Шлиман начал 
учиться самостоятельно. Он отдал все 
свои силы изучению языков. Без учи
телей, без учебников, без знания 
грамматики он осваивал один за 
другим голландский, английский,
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французский, греческий, русский язы
ки. Говорят, что он изобрел особый 
«метод Шлимана», который позволял 
за шесть недель овладеть новым язы
ком. Но для применения этого «мето
да», вероятно, надо быть Шлима- 
ном —  с его железной волей, блестя
щими способностями и памятью. 
Жизнь Генриха Шлимана в зрелые 
годы сложилась по законам сказки: 
вчерашний нищий стал... миллионе
ром. Но это не было чудом или игрой 
случая. Просто после долгих мытарств 
он наконец нашел дело, в котором 
свойства его характера могли прине
сти деньги,— он занялся торговлей. 
Казалось бы, вот и счастливый конец 
сказки о Золушке. На самом деле 
эдесь-то и началось самое важное 
и интересное.
Вопреки обычной логике богача, 
смысл жизни которого сводится к то
му, чтобы наживать новые миллионы, 
Генрих Шлиман оставил коммерцию 
и отдал свои силы и деньги учению 
и науке. С жадностью долго голо
давшего этот взрослый и даже уже не 
очень молодой человек продолжал 
расширять свое образование. Троя, 
описанная великим Гомером, неудер
жимо влекла его. На собственные 
деньги Шлиман начал археологиче
ские раскопки в Малой Азии (на 
территории Турции) и в Греции. Ему 
не просто «повезло». Он открыл миру 
новую страницу в истории науки. 
Многие смеялись над тем, как просто
душно доверял Шлиман сведениям из 
гомеровских поэм. А  он не просто 
увлекся Гомером —  он верил памяти 
народа, сохранявшего предания о Тро
янской войне.
Находки археологических экспедиций 
Шлимана поражали воображение: 
стены древнего города, оружие, драго
ценные украшения. Историческая на
ука получила материал для многих 
лет исследований и раздумий. Шли
ман не стал глубоким исследователем: 
сказалось отсутствие системного, на
стоящего образования. Некоторые его 
ошибки в проведении раскопок причи
нили вред памятникам, которые он 
открывал миру. И все же нельзя, 
невозможно не отдать должное вели
кому энтузиасту-самоучке.

Н. К ур ен кова

Девушка на качелях. 
Фрагмент из росписи вазы. 
V век до н. э.

Из истории письменности

Многие письменности, в том числе 
и латинский алфавит, возникли из 
греческого письма. Латинским алфа
витом с различными дополнительны
ми значками и двойными буквенными 
обозначениями для звуков, не суще
ствовавших в латинском языке, сейчас 
пользуется громадная часть человече
ства. Например, звук ш обозначается 
в немецкой письменности sch, а во 
французской —  ch.

Иллюстрация 
к поэме Гомера «Илиада».
Художник Д. Бисти

Илиада
Песнь одиннадцатая
(Отрывок)

Гектор герой между первыми
щит обращал круговидный. 

Словно звезда вредоносная,
то из-за туч появляясь, 

Временем блещет, временем кроется 
в черные тучи,— 

Так Приамид, воеводствуя,
то меж передних являлся, 

То между задних, к сражению строя;
под пламенной медью 

Весь он светился,
как молния грома метателя Зевса. 
Воины так, как жнецы,

устройся друг против друга 
Ж ать ячмень иль пшеницу

на ниве богатого мужа, 
В встречу бегут полосою,

ручни на ручни упадают,— 
Так соступившиесь воины,

друг против друга бросаясь, 
Бились: ни те, ни другие о низком 

не мыслили бегстве; 
С рвением равным главы

на сраженье несли и, как волки, 
В битве ярились. Вражда

веселилась, виновница бедствий, 
Токмо одна от бессмертных

при страшной присутствуя сече. 
Боги другие от брани

давно удалились; спокойно 
В светлых своих воссидели

жилищах, где каждому богу 
Дом велелепный воздвигнут,

по горным уступам Олимпа. 
Все же они порицали

гонителя облаков Зевса, 
Трои сынам даровать возжелавшего 

славу победы. 
Но не внимал им владыка Олимпа;

от всех уклоняся, 
Он одинокий сидел в отдалении,

радостно гордый. 
Град созерцая троян,

корабли чернооких данаев, 
Меди сияние, брань,

и губящих мужей, и губимых.
Гомер

(Перевод с древнегреческого 
Н. Гнедича)

Римская школа
Римский писатель Апулей, сочи
нения которого в садах Лицея 
охотно читал Пушкин, предпочи
тая их трактатам знаменитого 
римского оратора и философа 
Цицерона, сравнивал школу с пи
ром: «Во время пира первая чаша 
утоляет жажду, вторая возбужда
ет веселье, третья горячит страсти, 
четвертая лишает рассудка. На 
пиршестве Муз бывает наоборот: 
чем больше дают знаний, тем 
больше дух наш приобретает муд
рости и разума. Первую чашу нам 
подает учитель словесности, он 
учит нас читать и начинает сгла
живать шероховатости нашего 
ума; затем следует наставник 
в грамматике, обогащающий нас 
различными знаниями, и, нако
нец, ритор —  преподаватель ора
торского искусства —  дает нам 
в руки оружие красноречия». 
Римская школа не была привиле
гированным учреждением. В ней 
могли учиться дети всех, кто был 
в состоянии заплатить за обуче
ние, практически большинства 
граждан Римского государства. 
Существовало множество частных 
городских школ. Но со времени 
императора Веспасиана (послед
няя треть I века н. э.) государство 
все больше брало на себя заботу об 
общественном образовании, дава
ло деньги на содержание школ 
и оплату учителей.
Школы для бедного люда обычно 
размещались при какой-нибудь 
лавке, мастерской художника или 
ремесленника, отгороженные 
лишь ветхим занавесом. Дети си
дели на полу, а учитель — на 
стуле (это и была его кафедра). 
Словом, обстановка в школе цари
ла самая непринужденная, хотя 
в ходу были телесные наказания. 
За провинность ученика могли 
высечь розгами. Похожий поря
док обучения унаследовала и 
средневековая школа, разве что 
в холода ученики сидели на соло
ме, а не на голом полу. Ученики, 
как правило, хором повторяли 
слова учителя. Дети из состоя
тельных семей чаще всего обуча
лись дома. Для этого приглашали
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Сцена домашнего обучения. 
Древнеримский рельеф

педагогов-наставников. Образова
ние стремились дать не только 
мальчикам, но и девочкам. Тот, 
кто хотел достичь высот в науках, 
мог продолжить обучение в луч
ших высших школах античного 
мира, таких, например, как 
Афинская или Александрийская, 
где преподавали выдающиеся 
ученые и философы. Школьное 
образование не исчерпывалось на
ставлениями в грамматике и рито
рике. Учащихся обучали диа
лектике — искусству вести спор, 
основам логического мышления. 
Знаменитый римский педагог 
Квинтилиан считал, что ученик 
должен получать «энциклопеди
ческое», то есть очень разносто
роннее, образование, быть сведу
щим во многих науках, чтобы 
затем, постигнув суть вещей, со
ставить целостное суждение о ми
ре, человеке и общественном 
устройстве, руководствоваться в 
своих деяниях разумом и знани
ем, как и подобает человеку.

В. Уколова

Древнеримская цера 
— скрепленные вместе 
вощеные таблички 
для письма.
Это записные книжки 
для коротких, 
временных заметок.
В правительственных 
учреждениях и в книжных 
мастерских писали 
на папирусе, 
а со I I  века до н. э. 
и на новом материале — 
пергамене.

Героиня науки
Этот день в 415 году в Алексан
дрии выдался жарким, но толпы 
народа стекались к белому зда
нию с колоннами в центре города, 
где сегодня должна была высту
пать Гипатия, прославленный фи
лософ и ученый. Жители Алек
сандрии гордились своим древним 
городом, воздвигнутым в устье 
Нила Александром Великим, ма
кедонским царем и полководцем, 
покорившим многие государства 
и мечтавшим объединить под 
своей властью Запад и Восток. Но 
не только этим была известна 
Александрия. Она была одним из 
самых просвещенных городов тог
дашнего мира. В Александрий
ской библиотеке насчитывалось 
более полумиллиона книг. Не
сколько веков в Александрии 
существовал знаменитый Мусей- 
он — один из крупнейших цен
тров науки и культуры древности. 
В этом городе процветали различ
ные науки — философия и меди
цина, математика и астрономия, 
филология и риторика. Достиже
ниями александрийских физиков, 
астрономов, географов, медиков 
Европа жила почти до XVI столе
тия. В Александрии Евклид со
здал свою знаменитую геометрию, 
которую изучают в школах до сих 
пор. Здесь учился великий физик 
Архимед. Крупнейшим астроно
мом был александриец Птолемей. 
Отсюда приглашали учителей во 
многие города Римской империи 
и в ее надменную столицу Рим. 
В школы Александрии отовсюду 
устремлялись жаждущие знаний. 
Здесь преподавали выдающиеся 
ученые и философы.
В начале V века особую изве
стность приобрела Гипатия, пора-

Портрет горожанина 
и его жены.
Фреска из Помпей, I век н. э.
В руке у мужа 
свиток папируса.
Жена держит в руке церу 
из двух табличек, в правой — 
стиль, тонкую палочку, 
которой писали на церах. 
Стили бывали металлические 
или костяные.
Один кончик был заостренным, 
им писали. Другой — тупой, 
округленной формы.
Им заглаживали воск, 
если нужно было написать 
на цере новый текст 
или исправить написанное.



жавшая современников познания
ми, исполненным глубокого смыс
ла красноречием, отличавшаяся 
красотой и очарованием. Говорят, 
она была столь прекрасна, что ей 
иногда приходилось выступать за 
легким занавесом, чтобы красота 
ее лица и фигуры не отвлекала 
слушателей от содержания того, 
о чем она говорила. В тот день она 
начала занятия с комментирова
ния великого древнегреческого 
философа Аристотеля, обратив 
особое внимание на сходство его 
рассуждений с некоторыми посту
латами другого великого мысли
теля, Платона, при различии 
фундаментальных оснований их 
учений. Гипатии показалось, что 
в зале ее слушают не так, как 
обычно. Она откинула легкий за
навес и увидела, что собралось 
много христиан — приверженцев 
новой религии, быстро распро
странявшейся в Римской империи 
и уже претендовавшей не только 
на духовную, но и на политиче
скую власть. Гипатия не раз 
сталкивалась с христианскими 
проповедниками, которые отвер
гали древнюю философию и нау
ку и учили, что истина сокрыта от 
людей.
Гипатия продолжала говорить. 
Она обратила внимание слушате
лей на проблему соотношения 
времени и вечности и отметила, 
что мир существовал всегда, а не 
был сотворен богом, как то толку
ют христиане. Вдруг воздух рас
секли яростные крики: «Дьяволи
ца! Исчадие ада! Мерзкая языч
ница!» Слушатели-христиане 
вскочили со своих мест и рину
лись к Гипатии. Они схватили ее 
и волоком потащили на площадь. 
За нее вступились ученики, завя
залась драка. Чьи-то грубые руки 
срывали с нее одежду. Она по
чувствовала резкую боль и увиде
ла кровь, которая заливала белые 
ступени. Гипатию били нбгами, 
кромсали ее лицо, руки, плечи 
створками . устричных раковин. 
Внезапно толпа будто отрезвела, 
почувствовав ужас содеянного. На 
залитом солнцем портике лежало 
истерзанное тело Гипатир, отдав
шей жизнь за торжество разума 
и науки.

Учебник, переживший 
тысячу лет
В блистающем дворце царя богов 
Юпитера на Млечном Пути — 
волнение и суматоха. Бог Мерку
рий, покровитель торговли и 
практических наук, а также путе
шественников и обманщиков, за- 
думцл вступить в брак. Вначале

он легкомысленно сватается к Со
фии (Мудрости), а затем к Психее 
(Душе), но получает отказ. Супру
жеский союз между ними оказы
вается невозможным не столько 
из-за несходства характеров, 
сколько из-за противоположного 
духовного настроя. Аполлон, бог 
света и разума, обращает внима
ние незадачливого жениха на 
прекрасную деву Филологию, ко
торая может дать Меркурию 
истинное счастье. Ум, эрудиция 
и красота Филологии, олицетво
ряющей гуманитарное знание, 
прекрасно сочетаются с практиче
скими познаниями и достоинства
ми Меркурия, что предвещает 
прочный и плодотворный союз. 
Филологию окружают Музы — 
покровительницы искусств...
Это не пересказ поэтического 
мифа, а изложение начальных 
глав книги преподавателя V века 
н. э. Марциана Капеллы, жившего 
в римской Африке. Созданный им 
учебник был не только познава
тельным, н.о и занимательным. 
В ходе брачной церемонии богов 
излагается курс наук, обязатель
ный в римской школе и вклю
чавший семь основных дисцип
лин, или, как их тогда называли, 
«свободных искусств»,— грамма
тику, диалектику, риторику(крас
норечие), арифметику, геометрию, 
музыку, астрономию. Своими кор
нями этот курс уходил во времена 
великих древнегреческих филосо
фов Платона и Аристотеля. Семь 
«свободных искусств» рассматри
вались как подготовительный 
этап к овладению «наукой на
ук» — философией, в античности 
считавшейся вершиной познания, 
так как она объединяла все зна
ния о мире и человеке. Постепенно 
сложилось разделение семи «сво
бодных искусств» на две ступени: 
низшую — тривиум (отсюда сло
во «тривиальный», то есть изве
стный всем), включавшую грам
матику, диалектику и риторику, 
и высшую — квадривиум (четвер
ные врата познания), или ком
плекс «математических» дисцип
лин, понимавшихся в античности 
прежде всего как науки о число
вых соотношениях. Квадривиум 
включал арифметику, геометрию, 
музыку и астрономию. Система 
семи «свободных искусств» на 
многие века пережила Рим и про
существовала до XVIII века. А по 
учебнику Марциана Капеллы в 
школах Западной Европы учи
лись более чем тысячу лет, до тех 
пор, пока латынь оставалась 
«школьным» языком. Учебник 
этот был обязателен, как букварь 
в наших школах.

В. Уколова

Эх, славное было время!
Каменный век остался позади, нача
лась эпоха древних цивилизаций, хо
тя, по правде говоря, от каменных ору
дий мы отказались не сразу.
Шутка сказать, X X X  век до нашей эры 
на дворе, фараон Менее уже объеди
нил Египет, а его войско наряду 
с медными топорами, секирами и 
копьями имеет на вооружении и ка
менные топоры, и копья с каменными 
наконечниками.
Мы занимались скотоводством, земле
делием, преуспевали в ремеслах. Сло
вом, жили неплохо, если позволяли 
боги, а богов было много: Амон, 
Исида, Осирис, Анубис с головой 
шакала. Гор с головой сокола, Танит, 
Астарта, Молох, Ваал, Мардук, Аху- 
рамазда, трехликий Шива в образе 
Пашупати и царь богов Индра, Пар- 
джанья  —  повелитель дождей, Пань- 
гу —  создатель неба и земли и Хоу- 
ту —  бог земли и войны, в античной 
мифологии его «военные» обязанности 
исполнял Арес, он же Марс, и, нако
нец, Зевс (Юпитер), Афина (Минерва), 
Афродита (Венера), Гера (Юнона), 
Гермес (Меркурий), Аполлон, Посей
дон (Нептун) —  всех и не упомнишь. 
А каждого бога надо было умилости
вить, и уж конечно всем им нужен 
дом, красивый и величественный.
Мы возводили богам прекрасные хра
мы, столь прекрасные„  что один из 
них —  храм Артемиды в Эфесе —  

считался даже чудом света.
А древние не мыслили себе храма без 
колоннады. Колонны, поддерживаю
щие крышу и свод здания, были явно 
заимствованы у нашей «первой приро
ды», то есть это были стволы деревьев, 
и делали-то их первоначально из 
дерева. Потом греки стали делать 
колонны из мрамора. Разным архи
тектурным стилям  —  ордерам —  со
ответствовали и свои колонны. Отли
чить дорический ордер от ионического 
и коринфского легче всего по капите
ли —  украшению на верхушке ко
лонны.
Люди строили и строили. От долины 
великого Нила до Евфрата и от Инда
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до Тибра —  везде кипела работа: во
зводились дворцы, храмы, удобные 
гавани для кораблей, бани (их римля
не называли «термами»), мосты, ги
гантские акведуки водопроводных 
систем, артезианские колодцы, бассей
ны с горячей и холодной водой 
и многое, многое другое.
А  под знойным солнцем Сахары по 
воле фараона Хуфу (Хеопса) все насе
ление Верхнего и Нижнего Египта, 
свободные и рабы, долгие годы в поте 
лица трудились над постройкой вели
кой пирамиды. На ее сооружение 
пошло 6,5 миллиона тонн известняка, 
каждый блок весил более двух тонн, 
высота пирамиды была 147 метров. 
Строили не только из дерева и камня, 
изобретались и новые строительные 
материалы. Древние римляне вовсю 
применяли бетон, а древним ассирий
цам уже в V III— V II веках до н. э. был 
известен асфальт, почти такой же, как 
на наших сегодняшних шоссе и троту
арах, правда, может быть, у ассирий
цев он был прочнее...
Мы научились ценить время. Первые 
инструменты для его измерения поя
вились более трех тысяч лет тому 
назад, а самые древние египетские 
солнечные часы появились в X V  веке 
до нашей эры. Но для того чтобы 
работали солнечные часы, как мини
мум, нужно солнце. А  ночью как 
быть? А  в пасмурную погоду? 
1200 лет спустя, в I I I  веке до нашей 
эры, в Египте измеряли время по вот 
таким водяным часам. Вода капала 
в сосуд, поплавок толкал рейку вверх, 
рейка поворачивала зубчатое колесо 
со стрелкой. Сколько воды утекло с тех 
пор...
Мы преуспели в механике. Великий

Архимед Сиракузский придумал 
винт, которому присвоили его имя. Он 
использовался для перекачки воды, на 
водяных мельницах. Используется он 
и поныне: без винта Архимеда не
мыслимы ни обыкновенная мясоруб
ка, ни токарный станок особой точно
сти.
Архимеду принадлежит много откры
тий. В том числе и правила обращения 
с блоками и рычагами. Ему приписы
вают изречение: «Дайте мне точку
опоры (и длинный рычаг), и я сдвину 
Землю». Подобную задачу перед ним 
никто не ставил, а вот при помощи 
системы рычагов и блоков ученый 
одной рукой снял с мели тяжело 
груженную галеру на глазах у изум
ленных жителей Сиракуз. В Древнем 
Риме инженеры были в почете. Они 
подразделялись на строителей, гидро
логов, дорожников, военных инжене
ров и т. д. Достижения римских 
инженеров бесспорны. До сих пор

акробаты, а также будильники, дей
ствующие при помощи струй воды 
и сжатого воздуха.
Не забывали мы и об одежде. Почти 
вся одежда римлян изготавливалась 
из шерсти. После стирки (а «прачка
ми» в Риме были исключительно 
муж чины)Туники, тоги, плащи «крах
малили», т. е. натирали шерсть глиной 
особого сорта, которая придавала 
блеск и предохраняла от загрязнения. 
А вместо глажки ткань укладывали  
под винтовой пресс, который заменял 
современный утюг.
Женщины всегда остаются женщина
ми и хотят быть красивыми.
Уже за 3000 лет до н. э. в Египте 
косметика стала утонченным искус
ством. Прекрасные египтянки наноси
ли  зеленые тени на веки порошком 
малахита, сурьмили веки и ресницы, 
подрисовывали брови черной краской 
«коль», умащивали лицо и тело мас
лами и румянами.
В общем, хорошее было время. Жить 
можно!

можно пользоваться римскими воен
ными дорогами в разных странах 
мира. И по сей день в Италии, 
Испании, Франции и Северной Аф ри
ке можно увидеть величественные 
акведуки римских водопроводов. А  та
кой город, как Дамаск, и сегодня 
пользуется водой, которую подает в 
древние трубы, гигантское колесо рим
ского водопровода.
Механики античности были близки  
даже к созданию парового двигателя. 
В книгах Герона Александрийского 
и Витрувия описываются любопытные 
паровые игрушки: вращающийся ша
рик и театральная сцена с фигурками 
актеров, приводящиеся в движение 
силой пара. Помимо этого, изготавли
вались игрушечные поющие дрозды,
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Гордые замки и многолюдные города, тихие мо
настыри и шумные ярмарки, непроходимые леса и 
заботливо возделанные виноградники,—  вот какой 
представала средневековая Европа глазам человека.

От северных фьордов  —  прию
та викингов  —  до римских ру
ин Средиземноморья, где го
родские площади зарастали 
кустарником и травой, человек 
обживал богатую и разнооб
разную землю Европы. Это 
было, как всякий труд, мед
ленным и нелегким делом. 
Сажались сады, распахива
лись новые поля, и их акку
ратные ровные заплатки по
крывали все пространство зем
ли близ деревень и городов. 
Замки сеньоров от примитив
ных военных башен, сложен
ных руками местных кресть
ян, вырастали до сложных 
и величественных произведе
ний оборонительного и строи
тельного искусства, возведение 
которых было по плечу лишь 
большим мастерам.
Сверкали на турнирах латы, 
развевались знамена и мча
лись друг на друга рыцари, 
держа на левом плече щит 
с гербом, а в правой руке  —  

длинное копье.
На смену лукам пришли арба
леты, а уже с X IV  века 
загрохотали на полях сраже
ний пушки, и все меньше 
защищал рыцаря полный 
стальной доспех.
Росли города, перебрасывая 
через реки каменные арочные 
мосты. Застраивались терри
тории внутри городских стен, 
до тех пор пока город не 
выплескивался за их пределы. 
Город богател, и это богатство 
трепетало в серо-синих выго
ревш их парусах кораблей, 
ощущалось в тяжелой поступи 
торговых караванов, слыша
лось в шуме мельничных колес 
и грохоте кузнечных мастер
ских.
Диспуты схоластов и фоли
анты первопечатных книг, 
производство шелка и бумаги, 
секреты красителей и изго
товления музыкальных ин
струментов —  это лишь неко
торые свидетельства одного из 
богатейших по мысли и изо
бретательности тысячелетий в 
великой истории человечества.

Перо птичье.
Чернильница керамическая. 
Западная Европа. X V I в. 
Писало. Киев. X II  в. 
Бронзовая подвесная 
чернильница. Россия. X V II в.
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Загадки наставника

От мшистых стен каменной по
стройки веяло прохладой, а со
чившийся в узкие окна солнечный 
свет создавал мягкий полумрак. 
На чистом сене и деревянных 
чурбаках сидели в конце V II века 
ученики монастырской школы го
рода Йорка (Англия).
Молодой монах Алкуин пользо
вался их неизменной и глубокой 
любовью. К нему приезжали 
учиться даже из других городов.
—  Итак, дети мои,—  низким пе
вучим голосом начал Алкуин,—  
вы уже научились петь псалмы, 
овладели латинской граммати
кой, изобретенной великими рим
лянами, научились читать их 
произведения, хотя книг у нас 
с вами сохранилось очень мало. 
В набегах и войнах нечестивых 
язычников, разрушивших Импе
рию вечного города Рима, погибли 
величайшие сокровища. Потом по 
задачнику вы научитесь арифме
тике, дабы вычислять даты праз
дников. Узнаете геометрию и ге
ографию, затем изучите небесный 
свод и зажженные на нем Госпо
дом светила, научитесь ориенти
роваться и соразмерять свою 
жизнь с движением звезд. Научат 
вас и музыке, чтобы могли вы 
пением славить Христа, чувствуя 
красоту божественных звуков. 
Любознательные узнают историю 
своего народа.
—  А  чем мы займемся сегод
ня? —  спросил Алкуина самый 
нетерпеливый из учеников.
—  Я буду вам загадывать за
гадки (похожие на вопросы), а вы 
отвечать, и как можно лучше по 
стилю и образности —  помните, 
вам предстоит учиться красиво 
говорить. Например, что такое 
буква? —  повернувшись к одному 
из мальчиков, спросил Алкуин.
—  Буква есть мельчайшая часть 
членораздельной речи,—  отбара
банил тот выученное наизусть 
много дней назад.
—  А  в переносном смысле?
—  Буквы делятся на гласные 
и согласные, гласные оживляют 
согласные, получается как бы 
душа и тело,—  робко заметил 
другой ученик.
—  Очень хорошо,—  улыбнулся 
Алкуин. —  А  еще буква —  страж 
истории, ибо только через буквы 
можно рассказать что-либо. 
А  рождает слово язык, который 
бич воздуха. А  что такое «чело
век, прогуливающийся вверх но
гами»?
—  Отражение! —  хором закрича
ли ученики знакомую им отгадку.
—  Хорошо, эти простые загадки

18  Средние века



вы знаете. Не забудьте использо
вать их сравнения, чтобы укра
сить свою речь... Задам посложнее 
загадку: что есть луна? Молчите, 
ай-ай-ай! Луна — это глаз ночи, 
щедрость росы, предвестник бурь. 
А что это — очень маленькое на 
вид, покрывает землю и освещает 
весь мир?
— Солнце! — догадались дети.
— А вот вам не моя, чужая 
загадка, над которой и я в свое 
время пролил немало пота: что 
пролетает в один час по всем 
пунктам? — После некоторого 
молчания Алкуин продолжал: — 
Ум человека, проносящийся в 
один момент по всему видимому 
миру. Пусть и ваш ум будет 
таким, стремитесь познать столь
ко, сколько сможете. Теперь стар
ший из вас возьмет книгу И, став 
поближе к свету, будет читать, 
а вы — внимайте. Рукопись, что 
я держу,— как бы немой вестник, 
который чудесным образом сейчас 
заговорит и наполнит вас радо
стью познания...

Язык ученых

В средние века латынь стала междуна
родным языком, и в течение многих 
столетий она играла роль языка уче
ного мира. На ней сочинялись теоретит 
ческие трактаты и излагались резуль
таты экспериментальных исследова
ний. Энциклопедисты и просветители,

естествоиспытатели и математики пе
реписывались на латыни, письма но
сили характер научных статей и их 
обсуждений, ведь периодических на
учных журналов еще не существовало.

Скажи мне,
кто твой учитель...
Седой клирик взглянул в оконную 
щель — солнце уже садилось над 
деревянными постройками зате
рянного в британских лесах мона
стыря. С трудом оторвав глаза от 
чистого листа пергамена, специ
ально оставленного им в начале 
законченной книги по истории 
Британии, он надолго задумался. 
«Что станет со страной в будущем, 
каким будет новое поколение, 
сейчас еще бегающее босиком по 
густым травам острова?» — такие 
мысли завладели вечером одного 
из дней 731 года человеком по 
имени Беда, главным историком 
английского народа. Он стал вспо
минать, у кого он сам учился 
и кому был обязан своими знания
ми. Мысли его перешли на совре
менников — тех, кто помогал ему 
писать историю английского на
рода. «Прежде всего, вот этот,— 
подумал Беда об одном из них, 
кому был обязан больше всего,— 
он достойный человек, поскольку 
учился у знающих и почтенных 
учителей. И другой тоже». А вот 
третий знакомый настораживал 
Беду. Он обладал какими-то 
странными и таинственными, глу
бокими познаниями, в которых 
отдаленно угадывались иногда 
очертания далеких Рима, Греции 
и Востока. И вдобавок он привез 
ему из Ирландии — своей роди
ны — удивительную по красоте 
рукопись, настолько красивую, 
что слепило глаза. «А вот и он сам 
идет,— слегка удивился Беда,— 
как будто услышал мои мысли».
— Добрый день, брат мой,— 
приветствовал он ирландца.
— Воистину добрый, и да будут 
небеса нерушимы над тобой,— 
отозвался тот.
— Расскажи мне о своей стране, 
об ее истории, ведь мне писать об 
отношениях ирландцев и ан
глов,— попросил его Беда.
— Страна наша, как и твоя,— 
остров и покрыта сплошь зеленой 
изумрудной травой да озерами 
и болотами. Невысокие горы с лу
гами и перелесками, долины с ре
ками, сверкающими кристальны
ми водяными струями, и велико
лепными озерами, скрывающими
ся в лесах и между равнин, 
холмов и болот,— все это встает 
перед путешественником из глу
бин океана по мере приближения 
к Изумрудному Миру, к Ирлан
дии. Обитает в этой стране боль
шое число племен. Искусны наши 
ремесленники, сладкогласны пев
цы. Но самым интересным будет 
для тебя узнать, что у нас много

разных школ, сохраняющих и пе
редающих знания. Мы не держим 
знаний своих при себе, обучаем 
любого, приезжающего к нам. Мы 
отправляемся по разрушенной ве
ликим переселением народов Ев
ропе во все концы и учим, пропо
ведуем,- основываем везде мона
стыри, школы и мастерские по 
переписыванию книг. Мастера по 
всей Европе работают в нашей 
манере, мы сохранили в целости 
многие древние книги, а наши 
сказания и песни пришлись всем 
по душе. Поют их и при дворе 
вашего короля. Сказание о короле 
Артуре и его воинах — это ведь 
наша повесть. И предание о Три
стане и Изольде родилось на 
нашей земле.
— Воистину вы учителя учите
лей,— промолвил Беда,— жаль 
только, римская церковь ненави
дит и преследует вас.
— Все равно память сохранится 
среди тех, кого мы научили лю
бить знание и древнюю исто
рию,— ответил ирландский мо
нах и удалился, оставив Беду 
в глубоком раздумье.

В. Б еэрогов

Пергамен
Пергамен — обработанная коровья 
или телячья кожа, используемая в 
древности для письма. На пергамене 
писали на обеих сторонах листа. 
Когда-то и пергамен по традиции 
сворачивали в свиток. Но его можно 
было сгибать, он не ломался. Прообра
зом будущей книги, по-видимому, 
послужили церы. Первые книги из 
пергамена похожи на тетрадки: это 
согнутые вдвое и прошитые шнурками 
листы. Несколько таких тетрадок по
мещали между двумя дощечками. 
Позже переплет начали обтягивать 
кожей. Появилась новая форма книги, 
состоящая из многих страниц. Это так 
называемый кодекс, предшественник 
современной книги, просуществовав
ший в Европе на протяжении всего 
средневековья.

Бунт разума
Если человек написал на закате 
своих дней книгу под названием 
«История моих бедствий», можно 
предположить, какую нелегкую 
жизнь он прожил. Больше восьми 
веков продолжает волновать лю
дей печальное и гневное повество
вание о том, как непримиримо 
и злобно преследовали враги зна
менитого средневекового филосо
фа Абеляра.
Властительницей дум в Западной 
Европе в XII веке была католиче
ская церковь. Ее служители пыта
лись полностью заменить свой
ственное человеку стремление к
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анализу и спору безусловной, сле
пой верой. Бог, утверждали обра
зованные служители церкви, на
всегда решил все проблемы и отве
тил на все вопросы.
Абеляр был одним из тех немно
гих, кто восстал против незыбле
мого авторитета церкви и богосло
вия. Истоком бунта его разума 
была страсть к науке. Абеляр 
родился в 1079 году в семье 
рыцаря и был старшим сыном. 
Это делало его наследником вла
дений отца и определяло как 
самый естественный путь военную 
карьеру. Но Пьер Абеляр, по его 
собственным словам, «предпочел 
военным трофеям победы, при
обретаемые в диспутах». Так сын 
рыцаря из Северо-Западной Фран
ции стал вагантом — одним из 
бродячих школяров, переходив
ших в поисках знаний из школы 
в школу.
В Париже Абеляр оказался са
мым способным учеником богос
лова и философа Гильома из 
Шампо. И снова перед ним была 
возможность сделать карьеру — 
теперь богословскую. И опять этот 
беспокойный человек отказался от 
благополучия и процветания. Он 
начал серьезно спорить с учите
лем, не принимая слепой веры 
в церковные авторитеты.
Абеляр открыл свою школу, в ко
торую с интересом устремились 
ученики из разных концов Евро
пы. Возможность думать, рассуж
дать и спорить так заманчива для 
человека во все эпохи! Вот здесь- 
то и начались бедствия, продол
жавшиеся в течение всей жизни 
философа. Попытка Абеляра мыс
лить по-своему сделала его врагом 
церкви. Над ним нависла страш
ная в средние века угроза — быть 
обвиненным в ереси — отклоне
нии от учения церкви. И начались 
запреты, преследования, доносы 
и обвинения. В 1121 году в городе 
Суассоне церковный собор (собра
ние духовенства) осудил взгляды 
Абеляра. Всего восемь лет назад 
в этом городе по приговору того 
же собора жгли на кострах ерети
ков. Абеляра не решились приго
ворить к смерти, видимо, боясь его 
громкой славы. Сожгли рукопись 
его философской книги, а автора 
заточили в монастырь. Но, едва он 
вышел из монастырских стен и 
уединенно поселился неподалеку 
от города Труа, ученики нашли 
его и обосновались рядом, постро
ив себе хижины. И снова родилась 
школа Абеляра. Ведь школа — 
это гораздо больше, чем просто 
классы для занятий. Школяры 
пахали землю, чтобы прокормить 
себя и любимого учителя, и слу
шали его лекции.

Не раз еще был вынужден Пьер 
Абеляр скрываться и кочевать по 
Франции. Но он так и не смирился 
с тем, что церковь может ответить 
раз и навсегда на все вопросы, 
рожденные пытливой человече
ской мыслью. А чтобы люди 
знали, как мучительна борьба за 
право мыслить, он оставил нам 
книгу «История моих бедствий».

Н. К у р ен к о в а

Песня про лгуна
(Из поэзии вагантов)

Эй, слуш ай, слуш ай, слуш ай, малый, 
рассказ про случай небывалый, 
что сделал зятем короля 
неисправимого враля.

Воззвал король однаж ды  с трона: 
«Любой, кто, не страш ась закона, 
всех лучш е врет у нас в краю, 
получит в ж ены  дочь мою!»

Одушевленный сим приказом, 
шваб, даж е не моргнувши глазом, 
пред королем заговорил:
«Вчера я  зайца подстрелил,

его разделал  на жаркое.
И вдруг — о, диво! Что такое?! 
Гляж у и сам не верю: он 
по горло медом начинен.

А вслед за  тем из брюха зайца 
златы е вы катились яйца, 
кольцо с брильянтами, алм аз 
и высочайший твой указ,

где я  наследником объявлен...» 
«Наглец! Ты был бы обезглавлен,— 
король в восторге заорал ,— 
когда бы чуть поменьше врал!

Но прекратим допрос дальнейший. 
Отныне ты  мне друг первейший.
Ты главный лж ец  у нас в краю! 
Бери-ка в ж ены  дочь мою!»

(П е р е в о д  с ф р а н ц у з с к о г о )

Последний день 
детства Кана Кикучи
Маленькому Кану не спалось на 
жесткой циновке. Еще бы! Завтра 
ему исполняется 7 лет, и отец 
отправляет его в школу, где обу
чают потомственных самураев 
(воинов-феодалов) и где уже учат
ся два его старших брата. Когда 
они приезжали на каникулы, он 
с жадностью и трепетом слушал 
их рассказы. В княжеской школе 
в самом центре одного из япон
ских островов обучали самым 
различным вещам. Кану предсто
яло научиться езде на лошади, 
фехтованию на болындм и малом 
самурайских мечах (ведь «меч — 
душа самурая», говорили в то 
время). Суровые наставники в спе
циальных залах научат «пути 
стрелы», то есть меткой стрельбе 
из лука.
При мысли о сложнейших физи
ческих упражнениях, плавании, 
борьбе и специально разработан
ных испытаниях на выносливость 
и неприхотливость, на умение 
стойко переносить жизненные тя
готы и невзгоды Кана охватывала 
дрожь. Впрочем, отец уже с 5 лет 
приучал его довольствоваться ма
лым и терпеть лишения, чтобы он 
стал, по мере возможности, неза
висимым от условий жизни и спо
собным выполнить любое повеле-

Змей Йакко (Япония).
На змее
изображен воинственный слуга 
самурая.
В полете крылья 
змея загибаются назад 
наподобие воронки, что 
способствует стабильности 
полета. Эту специфическую  
конструкцию можно встретить 
также и во многих других 
разновидностях японского 
змея.
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ние князя, защитить его в нужную 
минуту.
Самурай также должен быть гра
мотным, знать иероглифы, уметь 
слагать стихи и наслаждаться 

. красотой природы и музыки. Кан 
уже начал приучать себя к углуб
ленным размышлениям, к сосре
доточению мыслей и чувств на 
каком-то одном предмете — ведь 
без этого не победишь противника 
в единоборстве, не угадаешь его 
следующее движение. Но самое 
главное для самурая — и маль
чик это хорошо знал — благород
ство, почитание своего князя как 
величайшего господина, боязнь 
опозорить свой род недостаточной 
степенью служения ему, трусо
стью. Боги определили путь саму
рая — служение господину, го
товность умереть за его благо. 
В этом истинная самурайская 
честь. И Кан Кикучи изо всех сил 
будет стремиться к этой цели, не 
задумываясь об истинном смысле 
службы князю — угнетении про
стого народа... Справится ли он?

В. Б ез р о го в

Подумай

5 волов и 2 барана стоят 11 таелов 
(таел — основная денежная единица 
Китая). А 2 вола и 8 баранов стоят 
8 таелов. Сколько баранов можно 
купить на деньги, полученные от 
продажи 5 волов?
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Портрет Сугавары Митизан. 
Художник Тюгецу Токан

Последний грамматик
Масла в светильнике почти не 
осталось. Взгляд магистра в по
следний раз скользит по акку
ратно разложенным, таким знако
мым предметам. «Вот вещи, не
обходимые всякому клирику,— 
нож, скребок, пемза, чернильни
ца, линейка, перья, киноварь — 
все, что нужно для книг...» — 
всплыли в памяти слова из книги, 
сочиненной им давно-давно. Она 
называлась «Словарь для пользы 
клириков».
Клирик тяжело вздохнул, разми
ная скрюченные ревматизмом 
суставы. Ему, прославленному 
грамматику магистру Иоанну 
Гарлянду, поручено переписать 
и исправить текст устава факуль
тета «свободных искусств» Па
рижского университета. Почетно, 
и, может быт&, денег заплатят. 
Разве на одну только его школу 
можно надеяться?
Когда-то его школа в Париже 
гремела по всему христианскому 
миру. Рассказывали, что его уче
ники узнавали друг друга даже 
на краю земли — где-нибудь в Си
рии или в землях славян. А сей
час? Два десятка юнцов, старше
му из которых нет и четырнадца
ти. Да и те смотрят на грамматику 
свысока. Где уж там учить их 
поэзии, читать древних авторов! 
Им не терпится засесть скорее за 
логику. Не научившись красиво 
писать и говорить, они уже слу
шают лекции по книгам Аристо
теля, любой вопросик рассматри
вают с шестнадцати сторон, лезут
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выступать на диспутах. Нет, не 
стоят они ни лозы, которую изво
дил учитель им на розги, ни той 
соломы, на которой они сидят на 
занятиях (была такая традиция, 
ибо возвышение седалищ, как 
говорили старые магистры, при
даст ученикам неподобающую 
гордыню).
Работа закончена, безграмотный 
текст устава выправлен и облаго
рожен. Магистр задумался, он
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вспомнил события того недоброго 
лета господня — тысяча двести 
двадцать девятого. Студенты под
рались с горожанами, и королев
ский прево незаконно казнил 
четырех студентов. Вот тогда весь 
Парижский университет снялся 
с насиженных мест, студенты и 
магистры разъехались по другим 
городам. Гарлянд подумал уже, 
не вернуться ли в Англию — 
кроме платы с учеников, ему 
нечем было жить. Но вдруг ему 
предложили ехать в Тулузу, не

давно отвоеванную крестоносным 
воинством у еретиков — катаров, 
или альбигойцев, как их еще 
называли. Дабы возвратить край 
в лоно католической веры, папа 
римский Григорий IX создал там 
университет.
Нет, не жалованье и даже не 
забота о спасении душ привели 
Иоанна Гарлянда в Тулузу. Здесь, 
на берегах Гаронны, ему виделась 
обитель истинных мудрецов, здесь 
возродится грамматика, воцарит
ся мудрость древних. «Граммати
ки упражняются в стихосложе
нии, логики Обучают новичков 
искусству Аристотеля... теологи 
наставляют с кафедр своих учени
ков и вразумляют народ на пере
крестках».
Даже сейчас, прочтя свои строки, 
магистр испытал жгучий стыд. 
Теологи — монахи-доминикан
цы — вразумляли горожан на пе
рекрестках — они сжигали там 
еретиков. Они наставляли учени
ков — готовили из них инквизи
торов, чтобы пытать, выбивать 
у подозреваемых признания в ере
си. А когда он сам выступил на 
ассамблее университета' и сказал, 
что с ересью лучше бороться не 
принуждением, а убеждением, то 
и его хотели отлучить от церкви, 
но заступился епископ. Потом 
Гарлянд вспомнил свое поспешное 
бегство сюда, в Париж, где к-тому 
времени был восстановлен уни
верситет. Пусть здесь засилье 
логиков, пусть петушатся юные

философы, но здесь хоть нет 
инквизиции, нет костров.
Огонь потух. Магистр поднялся. 
Завтра опять бестолковые школя
ры. И все-таки старый грамматик 
уверен: когда-нибудь люди пой
мут, что истинная мудрость в муд
рости древних — римских и гре
ческих авторов. И тогда расцветут 
цветы знания, возродится наука. 
Где? В Париже? В Оксфорде? 
А может быть, в Италии? И ког
да? Боится магистр, не доживет, 
уж больно он слаб здоровьем.

П . У вар о в

Из истории письменности

Славянский алфавит разработали на 
основе греческой письменности два 
ученых монаха из византийского горо
да Солунь (ныне Салоники в Греции). 
Звали их Кирилл и Мефодий. 
В 1963 году во всех славянских 
странах праздновали юбилей — 
1100 лет со времени создания первой 
славянской азбуки. А в Болгарии День 
славянской письменности празднуют 
каждый год — 24 мая. Строго говоря, 
кириллическая письменность, или ки
риллица,— это не единственная ран
неславянская письменность. Одновре
менно с ней существовала еще так 
называемая глаголица (от слова гла
гол — по-старославянски «слово»). 
Она более сложна, чем кириллица. 
Некоторые ученые полагают, что Ки
рилл изобрел и кириллицу и глаголи
цу: ведь многие буквы обеих азбук 
очень похожи. Другие думают, что 
одна из азбук существовала еще до 
Кирилла, но какая именно — мнения 
расходятся.
В кириллице 43 буквы. Между про
чим, они использовались и для обозна
чения *1щфр: для этого над ними 
ставились черточки. И до сих пор 
кириллицей,^ в разных ее вариантах, 
пользуются в Советском Союзе, Болга
рии и Югославии.

Книжное учение 
в древней Руси
На березовой коре — бересте — 
процарапывает маленький новго
родец Данила буковки специаль
ным стерженьком — писалом. 
Писать можно и на церах — 
дощечках с углублениями для 
воска, но на бересте лучше все
го .— много ее и дешева она. 
Книги в Новгороде в большом 
почете. Многие умеют писать, 
и ему стыдно не знать грамоты! 
Данила даже язык высунул от 
напряжения. Перед ним разложе
на грамота с азбукой — алфави
том, оттуда он списывает очерта
ния букв. Братьев Никиту и Ла- 
зунку, приятелей Данилы, учит 
мастер грамоты. Вообще-то он не 
учитель, а ремесленник-кожевен

ник, но книжным делом хорошо 
владеет, вот и берется учить! 
Такое часто бывает. А вот Данилу 
родной отец учит! Отец у Данилы 
не простой человек — книжный 
писец, книги переписывает. При 
монастыре — мастерская по пере
писке книг — скрипторий. Здесь 
работают писцы, здесь и будущих 
писцов обучают разным вариан
там почерка, церковнославянско
му языку. Ведь этот язык, на 
котором пишутся книги, не похож 
на разговорный.
Отец подошел к Даниле, положил 
ему на голову теплую сильную 
ладонь, взъерошил волосенки: 
«Учись, сыне, учись. Велика ведь 
бывает польза от учения книжно
го!» Данила вскинул на отца 
умные живые глаза: «А откуда 
оно повелось, это книжное уче
ние?» Маленькому хитрецу хо
чется немного передохнуть, да 
и послушать отцовы рассказы 
всегда интересно.
— Есть у нас летопись «Повесть 
временных лет». Говорится в ней, 
как в стольном городе Киеве 
правил князь Владимир. И в 
988 году «послал он собирать 
у знатных людей детей и отдавать 
их в обучение книжное». Да, 
поначалу только знатных учили, 
а после распространилась грамота 
повсюду, среди всего народа. 
У нас в Новгороде первую школу 
открыл сын Владимира Ярослав, 
прозванный Мудрым, и случилось 
это в 1030 году. Но мне, однако, 
пора и в мастерскую.
Данила тоже вскочил. Отец улы
бается, он уже знает, что самое 
большое удовольствие для сы
на — приходить вместе с отцом 
в скрипторий.
Любит маленький Данила глядеть 
на писцовый труд. Лист перга
мена разлиновывается специаль
ным приспособлением — керак- 
сой, чтобы строчка ровная получа
лась. Почерк у писцов крупный, 
четкий, «уставом* именуется та
кой почерк. Каждая буква стоит 
отдельно от другой, а заглавные 
выписаны красивой красной крас
кой — киноварью. И много веков 
спустя останется в русском языке 
выражение «писать с краС&ой 
строки». Вот отец выводит круп
ную букву в начале книги — бук
вицу, украшает ее золотым узо
ром... Данила хлопает в ладоши, 
ему весело, потому что в очертани
ях строгой буквы проступают зна
комые черты животных, а то и че
ловечков. А до чего же красиво и 
торжественно выглядит готовая 
книга: переплет у нее — из тон
ких деревянных досок, обтянутых 
кожей, застежки у переплета — 
золотые, а на уголках — металли-
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Славянская азбука, вырезанная 
на оборотной стороне 
дощечки —  новгородской 
вощеной таблички X III—X IV  
веков. Удивительно удобными 
оказались навощенные стра
нички при обучении 
письму малышей.
Со времен Древнего Вавилона 
они дошли до наших дней. Еще 
лет сорок назад в Москве, 
на Сретенке, первоклассники 
охотно покупали покрытые 
зеленоватым воском дощечки 
в рамочках  —  так ладно 
процарапывались и быстро 
стирались неровные буковки 
при первом с ними знакомстве.

Берестяная грамота мальчика 
Онфима, жившего в X III  веке.
На грамоте —  сам Онфим, 
верхом на коне и с мечом 
в правой руке, поражает 
копьем поверженного врага. 
Наверное, совсем еще малень
ким был этот новгородский 
грамотей и рисовал-то неваж
но: конь вышел без головы, 
копье напоминает веревку, 
меч —  булку или тряпку, 
а руки человечков похожи на 
грабли. Однако его бересты 
оказались очень интересны 
ученым.

Забавная буквица М из новго
родской рукописной псалтыри. 
Два рыбака (боковые верти
кали буквы), тянущих сеть 
(средняя часть буквы), не 
поладили и бранятся . 
Новгородские писцы были 
не лишены юмора и позволяли 
себе вольности даже на 
страницах священных книг.

чес кие наугольники, чтобы кожа» 
не стиралась. Пройдет время. Да
нила сядет рядом с отцом — ведь 
профессия книжного писца часто 
передается по наследству. И на 
полях, одной из рукописных книг 
под пометкой «Отце псал досюду» 
появится приписка: «А чтете ис- 
правливаюче, не кльнуще бога 
деля, чи где детина помял» 
(«А читайте, исправляя, не кляня 
меня, бога ради, если где-то ребе
нок ошибся»)...
И книга эта дойдет до нашего 
времени. А всего в архивах Со
ветского Союза 493 рукописные 
книги XI—XIII веков. Это и мно
го и мало одновременно. Ведь 
книга — вещь хрупкая, столько 
книг погибло во время войн и по
жаров. Потому и хранятся так 
бережно уцелевшие!

Переписчик

На девственном листе, под узеньким
окном,

Неспешно буковки выводит он пером 
И между ярко-черными рядами 
■Вставляет красную строку; веселыми

цветами
И разноцветными головками зверей 
И птиц невиданных,— фантазии своей 
Искусной вязью,— вдоволь есть

сноровки —
Украсит он заставки и концовки 
И заголовки все,— ведь некуда

спешить!
Порою труд прервет, чтоб лучше

заострить
Перо гусиное, и глянет: радость-

солнце
Столпами падает на стол через оконце; 
И чудится: в них вовсе не остыл 
Чуть синеватый дым невиданных

кадил.
Рой тучек в небе; плавными

кругами
Летают ласточки над хлебными

полями.
Шумящими вдали; а здесь, возле

окна,
Малиновка поет и плещется волна.

Склонившись над листом, заставки 
вновь выводит 

Он тусклым серебром; неслышно день
проходит.

Уж скоро будет ночь и первая звезда 
Благословит конец успешного труда.

М аксим  Богданович 
(П еревод с белорусского)

П одумай

Человеку необходимо было перепра
вить через реку с помощью лодки 
волка, козу и капусту. В лодке мог 
поместиться только человек, а с ним 
или волк, или коза, или капуста. Но 
если оставить волка с козой без

■
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человека, то волк съест козу, если 
оставить козу с капустой, то коза съест 
капусту, а в присутствии человека 
никто никого не ел. Человек все-таки 
перевез через реку и волка, и козу, 
и капусту. Как он это сделал?

•эяэа ХИЛ я
ииэзо<х a BHBKjCtfHdu Birrag вьвНве Big

•Леон хэе
-эазсХэп и B O iS H d a a  ‘Пэнонвн 'HOJ^dtf вн 
iseaaad au  bhitoh в ‘Xjadag w oadau вн ээ 
ллавхоо ‘Леон xadagBE WoBBtaBdaeoa ‘он 
‘jsd a g  HOjXdW вн ээ i3e3a3dau эжнвх и 
ЛхэЛивн хэичеод 'HOiaHdaa и Леон ивх 
хиавхэо -jadag HOJXdtf вн BoxnaBduadau 
иоеон о эхээша и ЛJэdэg вн хи хиавхэо 
нэаокэь ‘ЛхэЛпвя хоэ эн икон яви  h b j .

Невская битва
Шведский лагерь был совсем 
близко. В излучине Невы и Ижо- 
ры раскинулись цветные рыцар
ские шатры. Лениво полоскались 
на ветру паруса остроносых шнек, 
растянувшихся вдоль берега. Со
лнце уже поднялось, но в лагерю 
еще спали. Только.слуги разводи
ли потухшие за ночь костры, да 
часовые, позевывая, медленно 
расхаживали возле златоверхого 
шатра предводителя шведов. Вид
но было, что появления русского 
войска не ждали. Двух недель не 
прюшло с той ночи, когда приска
кал в Новгород на взмыленном 
коне Пелгуй, старейшина ижор- 
цев. Долго колотил в тесовые 
ворота княжьего двора. Наконец 
ему отворили, провели в горницу. 
«Беда, княже,— проговорил Пел
гуй, как только вышел к нему 
Александр Ярославич. — Швед
ское войско высадилось в устье 
Невы». Синие глаза князя блесну
ли, сон как рукой сняло. Стал 
торопливо расспрашивать. Ижор- 
цы насчитали у шведов почти 
сотню судов. На каждом — чело
век пятьдесят. Кроме рыцарей — 
монахи, даже какой-то епископ. 
На бересте Пелгуй начертил, как 
умел, вражеский лагерь. 
Рассказал, что шведские суда 
сильно потрепал шторм. Рыцари

отдыхают, готовятся к походу на 
Новгород.
Князь задумался. Александру 
Ярославичу было тогда всего 
20 лет. Сызмальства учился он 
военному искусству. Крепко дер
жал меч и копье, ловко сидел 
в седле. Вместе с отцом был 
в походах. Но впервые ему пред
стояло самому вести на врага 
полки. Господин Великий Новго
род — так гордо звал себя во
льный северный город — совсем 
недавно пригласил его к себе на 
княжение. Но в Новгороде 
князь — не правитель, а только 
военачальник. Дружина, что при
вел Александр из Переяславля, 
мала. А шведов — несколько ты
сяч, да и в поход снарядились на 
славу. Князь еще раз взглянул на 
бересту, понял: и место высадки 
выбрано ими недаром. Через Неву 
сообщается Русь с заморскими 
странами. Видно, решили швед
ские рыцари преградить русским 
выход к морю. Медлить нельзя. 
А как собрать войско? Новгород
ская земля велика. Пока доскачут 
гонцы, пока соберутся ополчения, 
наделают незваные гости много 
бед. Сейчас они не ждут удара. 
Раскинули шатры, беспечно пиру
ют на чужой земле. И князь 
решил: пойдем на врага с малой 
дружиной: с переяславцами, с 
новгородцами — теми, кто сейчас 
в городе и откликнется на его 
призыв.
И вскоре под звон колоколов 
собора Софии небольшое войско 
Александра двинулось в путь. 
Пешие новгородцы плыли в ладь
ях по Волхову, конница князя 
шла берегом. По дороге к ним 
присоединились и другие отряды. 
И вот в воскресенье, 15 июля 
1240 года, русские полки подош
ли к устью Невы, укрывшись за 
густым березняком, незаметно 
приблизились почти к самой сто
янке шведов.
Князь окинул взглядом неприя
тельский лагерь. Да, силы не
равны: шведов втрое, а то и вчет
веро больше. Одни — в шатрах на 
берегу, другие — еще на кораб
лях. Надо отрезать их друг от 
друга. И молодой полководец раз
делил свое войско на две части. 
Сам, с конницей, решил ударить 
прямо на лагерь. Пеших новго
родцев послал в обход, чтобы 
отрезать шведов на берегу от 
кораблей.
Хрипло затрубил рог, и полки 
Александра с криком и посвистом 
устремились на шведский стан. 
Вспорхнули первые стрелы, обру
шилась на врага русская конница. 
Испуганные шведы вскакивали, 
торопливо искали оружие. Рыца-
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ри, не успев надеть доспехи, 
выбегали из шатров и падали под 
ударами русских мечей и копий. 
Дружинник Савва пробился к зла
товерхому шатру предводителя, 
подрубил столб. Шатер повалил
ся. Русские витязи радостно за
кричали, удвоили натиск. Шведы 
бежали к кораблям, но путь пре
градили пешие новгородцы. Три 
шнеки они потопили, у других 
рубили топорами мостки.
Один из вождей шведов, ярл 
Биргер, собрал вокруг себя самых 
храбрых воинов. Немного опра
вившись от неожиданности и ви
дя, что русских не так уж много, 
они ринулись на них, попыта
лись оттеснить к лесу. Дружина 
Александра помчалась им навст
речу. «Расступитесь»,— крикнул 
князь, и предводители скрестили 
копья. Щитом Александр отвел 
удар врага, мощным ударом 
копья сбил с Биргера шлем, рас
сек лицо. Обливаясь кровью, ярл 
потерял стремена и повалился 
с коня на руки оруженосцев. 
Обступив раненого, они сумели 
прорваться к одному из кораблей 
и поспешно отчалили. За ними 
отошли подальше от берега и дру-
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гие шнеки. Те, кто не сумел 
пробиться к реке, сбились в круг 
и отчаянно отбивались, потеряв 
надежду на спасение. Но Алек
сандр махнул рукой и остановил 
разгоряченных битвой витязей. 
Прокричал, привстав в стреме
нах: «Пусть уходят. Пусть рас
скажут своему королю, как встре
чает Русь незваных гостей*. 
Войско Александра со славой 
воротилось в Новгород. И опять — 
теперь празднично и победно — 
плыл колокольный звон над Со
фией. Весь город вышел навстречу 
победителям — тем, кто заслонил 
родную землю от вражеского на
шествия. В честь этой победы 
прозвал народ Александра Не
вским. И еще не раз поднимет он 
свой меч за Отчизну...

С. Думин

Поединок Пересвета с татар
ским богатырем.
Сказание
о Мамаевом побоище.
Лицевой свод,
158-я миниатюра.
Победа на Куликовом поле 
в 1380 году имела огромное 
значение для всего славян
ства. Когда в конце X IV  века 
под натиском Османской импе- - 
рии пали некоторые южносла
вянские государства, многие 
лучшие художники и 
книжники Болгарии 
и Сербии нашли 
приют на Руси.
И Русь стала
надежной хранительницей 
письменного наследия не 
только своего, но и всех 
южных и восточных славян.
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«Пусть
тебе расскажет 
об этом наш герб!..»
— Сеньор,— спросил юный Гви
до отца, стоя у высокого стрельча
того окна замка, где в одной из 
комнат башни с деревянным по
лом, засыпанным сухими аро
матными травами, он родился 
12 лет назад,— сеньор, на про
шлом турнире граф де Орнэ, когда 
я спросил его о том, как должен 
вести себя настоящий рыцарь, 
сказал, что вы, сеньор, его друг 
и мой отец, лучше других можете 
рассказать мне об этом и о том, 
чего мне следует избегать и каких 
правил придерживаться, так как, 
сказал он, наш род обладает 
наидостойнейшим гербом. И тогда 
я решил спросить у вас, отец: 
разве гербы не все равно достой
ны? И кто их придумывает?
— Ты не настолько мал, чтобы 
задавать такие вопросы. Надобно 
рассказать тебе немного о гербах. 
Все правила составления гербов 
и все гербы, какие только суще
ствуют на свете, знают только 
герольды. Но разбираться в гер
бах должен каждый человек. Без 
этого он глух и слеп. Герб — это 
язык, на котором говорят города 
и рыцари, короли и епископы. 
Посмотри, если на гербе епископ
ская шляпа или митра, перед 
тобой лицо духовное. На город
ском гербе чаще всего изображе
ны городские стены или башни. 
А если в гербе ты увидишь лилию, 
знай; что перед тобой может ока
заться человек из французского 
королевского дома.
— Отец, я видел недавно очень 
странный герб, он был... ну.,, 
о четырех углах. Бывают такие?
— Да, конечно, мой юный сын, 
это дамский герб. Они часто дела
ются в форме ромба. Но они редко 
встречаются на улицах, все боль
ше в книгах да в гербовниках. Но 
герб не только скажет, кто сейчас 
тот человек, что его носит. Герб — 
это и наша история. Вспомни герб 
герцога.
— Я помню. На алом поле три 
золотых круга.
— Верно, сын. Эти золотые круги 
означают, что предки герцога хо
дили в крестовые походы в Свя
тую землю, так как они происхо
дят от изображения золотых ви
зантийских монет — безантов. Но 
не спутай их с красными кругами 
на золотом поле — это герб Меди
чи. Говорят, что когда-то они были 
лекарями, и эти круги напомина
ют о лекарственных облатках. По 
цвету и виду герба можно судить 
и о древности рода. Никогда

старинный герб не бывает зелено
го, фиолетового или оранжевого 
цвета. Только новоиспеченный 
дворянин может позволить себе 
такие непристойно яркие цвета. 
И изображение — чем древнее, 
тем проще. Вот пример достойного 
герба — герб графа де Круа. Ты 
помнишь его?
— Да, отец, красные и золотые 
полосы.
— Молодец, Гвидо. Не знаю, 
правда ли, но издревле рассказы
вали, что прапрадед графа имел 
в гербе гладкий золотой щит. 
В жарком сражении он был тяжко 
ранен, но не отступил. И тогда 
король после битвы омочил в его 
крови пальцы и провел по золото
му щиту 4 полосы в знак призна
ния его доблести. Но герб не 
только наш язык, не только наша 
история, это и наша честь. Опозо
ривший себя дворянин может 
утратить и герб. За проступок 
рыцаря против чести его герб 
будет наказан: он будет пере
вернут или ему отрубят угол. 
И тогда каждый, кто взглянет 
на него, поймет, каков владелец 
герба.
Потому и сказал граф де Орнэ, 
мой друг и твой наставник в ры
царском деле, о нашем гербе — 
наидостойнейший. Посмотри на 
него внимательно и попробуй про
никнуть в тайны истории и дея
ний нашего рода: пусть об этом 
расскажет тебе наш герб.

А. Черных

Тюрингский соловей

На высокой горе над старинным 
городом Айзенах вырисовывается ро
мантический силуэт Вартбурга. Во
круг зеленеют холмы и долины Тю
рингии. «Зеленое сердце Германии» — 
так исстари называли этот цветущий 
край. Вартбург — настоящая средне
вековая крепость с подъемным 
мостом, зубчатой сторожевой башней, 
круглым каменным колодцем во дво
ре, за крепкими высокими стенами — 
на случай длительной осады. Но это 
и прекрасный замок. Высокий дом 
опоясан снаружи галереей с красивой 
колоннадой, а внутри узкие лесенки 
ведут с этажа на этаж — сперва в су
ровые нижние залы, где тяжелые 
каменные своды опираются на массив
ные колонны. Парадные верхние залы 
украшены мозаикой, цветными гобе
ленами — картинами, вытканными из 
шерсти, росписью. Сюда, в замок, 
съезжались на турниры и пиры рыца
ри. Здесь же в зале при свете дня и при 
свете факелов проходили и другие 
Знаменитые состязания — состязания 
странствующих поэтов и певцов — 
миннезингеров. Миннезингеры пели 
любовь к даме, прекрасной ликом 
и душой, воспевали подвиги, совер
шенные рыцарями в ее честь. И стихи 
и мелодию к ним, подобно своим
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Вальтер
фон дер Фогельвейде. 
Миниатюра
неизвестного худож ника

французским собратьям —  трубаду
рам, они сочиняли сами. Часто они не 
имели собственного пристанища и ски
тались от одного замка к другому или 
жили подолгу при дворе охочего до 
песен покровителя. Становились бро
дячими певцами чаще всего небогатые 
дворяне. Бывали и потомственные 
музыканты и сочинители. Недаром 
«королем немецких соловьев» был 
признан Вальтер фон дер Фогельвей
де —  знаменитый миннезингер, жив
ший на рубеже X II— X III веков. 
Радость и печаль сливаются в его 
песнях, как и в самой любви. А  приход 
новой весны Вальтер славит с таким 
же жаром, как и его пернатый тезка — 
тюрингский соловей.

Т. Здорик

Розгами дитяти 
Мы грозим некстати;
Тех, кто малость поумней, 
Слово бьет больней ремней.

Слово бьет больней ремней 
Тех, кто малость поумней. 
Мы грозим некстати 
Розгами дитяти.

Дети, не дурите!
Языки заприте;
Грех держите взаперти, 
Чтобы душу вам спасти.

Чтобы душу вам спасти,
Грех держите взаперти.
Языки заприте,
Дети, не дурите!

Очи нужно тоже 
Охранять построже.
Созерцайте лишь благое,
А  не что-нибудь другое!

Нет, не что-нибудь другое.
Созерцайте лишь благое;
Охранять построже 
Очи нужно тоже.

Берегите уши!
Все грехи —  втируши.
Проникает в уши грех,
Предвещая неуспех.

Предвещая неуспех.
Проникает в уши грех;
Все грехи —  втируши.
Берегите уши!

Юношам заданье —
Самообу зданье;
Уши, очи, языки —
Для распущенных силки.

Для распущенных силки —
Уши, очи, языки.
Самообузданье —
Юношам заданье.

Вальтер фон дер Фогельвейде 
(Перевод с немецкого)

«Хорошо держаться 
в любом седле...»

Король Португалии дон Дуарте I 
сидел в прохладном полусумраке 
дворца, подставившего ослепи
тельному солнцу кровлю и стены. 
Думы его были спокойны и сосре
доточенны. Он размышлял, как 
и полагается королю, о королев
ских делах —  о том, какими 
должны быть молодые рыцари. 
Он уже написал книгу «Верный 
советчик* —  о том, что надо знать 
королям. Начав ее как руковод
ство в умении разбираться в лю
дях —  необходимое каждому го
сударю искусство,—  со временем 
он включил в нее много и других 
полезных размышлений. Но те
перь он писал новую книгу. Что 
ж е было столь важно для буду
щих рыцарей, чтобы быть запе
чатленным на письме в этом 
просвещенном и искушенном X V  
веке?
Дуарте вспомнил детские годы 
и отца, неутомимого наездника, 
большого любителя охоты в го
рах. Он заставлял и их, молодых 
принцев, участвовать в бешеных 
скачках. Великий государь По
ртугалии Жоан до того, как стать 
королем, был рыцарем, магистром 
сильного Ависского рыцарского 
ордена. Он не раз повторял детям,

Городская школа.
Фрагмент фрески.
Худож ник Беноццо Гоццоли

что умение великолепно держать
ся в седле, владеть копьем и мечом 
необходимо не только для сохра
нения жизни, но ц для того, чтобы 
честь не понесла ущерба. Отец 
видел в этом искусстве не спортив
ные забавы скучающих от без
делья сеньоров, а справедливо 
полагал это средством воспитания 
и возвышения духа и тела. 
Король-отец всегда говорил, что 
рыцарю необходим, и на войне, 
и когда войны нет, хороший конь. 
Не дело рыцаря знать, как вы
кармливать и лечить коня, об этом 
пространно написано в книгах по 
ветеринарии. Но даже от принцев 
он требовал умения обращаться 
с конем, кормить его, беречь. 
Любой человек может остаться 
один н не должен быть беспо
мощным.
Король Жоан преподал своим 
детям добрых полтора десятка 
правил верховой езды, но первое 
и главное, с которого он всегда 
начинал,—  суметь удержаться на 
коне, встал ли он на дыбы, брыка
ется ли он или пустился вскачь. 
После этого можно начинать 
учиться управлять конем, застав
лять его слушаться команд всад
ника: остановиться как вкопанно
му, идти без страха по любому 
настилу или мосту, перейти в га
лоп, взять препятствие. Коня надо 
хорошо знать и чувствовать и нау-
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Рыцарь и поэт 
Вольфрам фон Э ш енбах.
Миниатюра
неизвестного худ ож н и к а

читься владеть своим телом, что
бы при прыжках не спешить и не 
опаздывать.
Дуарте вспомнил, что брабант- 
ские седла отличаются от порту
гальских, да и в Англии свои 
особенности верховой езды. Это 
тоже может быть полезно начина
ющим наездникам, равно как 
умение пользоваться шпорами и 
разбираться, какими они должны 
быть. Это так же важно, как 
и привычка носить свое тяжелое 
вооружение долго и без устали. 
Кстати, существует целых четыре 
способа только носить копье в ру
ке, не говоря уже о том, что можно 
держать копье на ноге и по- 
другому. А  сколько способов на
носить удары и копьем и мечом! 
В мирное время нет средства 
лучше обучиться всему этому, чем 
охота, особенно на крупного и 
опасного зверя —  например дико
го кабана.
Конечно, всему этому лучше 
учиться с молодых лет: ведь страх 
одолеть проще, пока он мал. Но 
когда бы человек ни учился этому 
искусству, ему не обойтись без 
наставления, ибо трудно самому 
постичь все его тонкости.
Теперь Дуарте знал, как назвать 
свою книгу,—  «Искусство хорошо 
держаться в любом седле».

А . Черных

4 *

Рыцарь и его доспехи

У  теперешнего человека ноют разве 
что колени, а вот у средневекового 
богатыря все ныло от лат. Одна только 
металлическая рубашка, которую на
зывали кольчугой, состояла из двад
цати пяти тысяч искусно продетых 
и скрепленных железными нитями 
колечек и весила почтенных двенад
цать килограммов. Иногда рыцарь 
надевал кирасу —  часть полного 
стального доспеха, защищавшую 
грудь и живот. И что ни говори, 
а в огне битвы нужно спасать и со
бственную голову, поэтому надевались 
каски и шлемы, через забрало которых 
кое-что можно было видеть.
А  теперь, когда мы нашего рыцаря 
облекли в кованую одежду, давайте 
все-таки посмотрим, насколько она 
ему идет. Ничего не скажешь, выгля
дит он великолепно. Как настоящий 
герой. Или, может быть, вы считаете 
небольшим героизмом таскать на себе 
столько железа и отправляться в та
ком облачении в бой?

Ладислаус и Мышка-маус

Жил-был ландскнехт когда-то. 
Вояка Ладислаус.
И с ним жила, ребята,
Малютка Мышка-маус.

Войну любил вояка —
Свист сабель, храп коней,—
Но мышь свою, однако,. 
Ландскнехт любил сильней.

Она всегда дремала 
В пушистой бороде 
И так сопровождала 
Хозяина везде.

Но лишь ему случалось 
В смертельный бой вступать, 
Малютка мышь старалась 
Куда-нибудь удрать.

27

Тогда, шепча молитвы,
Бедняга Ладислаус 
Искал на поле битвы 
Малютку Мышку-маус.

Она всегда бежала 
Назад, а не Вперед.
И Ладислаус, бывало,
Бежит, не отстает.

Неделя за неделей —
Воюют тридцать лет.
Иные поседели,
Иных давно уж нет.

Все те, кто обожали 
Добычу и разбой,
Давным-давно лежали 
Костьми в земле сырой.

Но путь прошел опасный 
И жив был Ладислаус 
Благодаря прекрасной 
Малютке Мышке-маус.

Петер Х акс 
(Перевод с немецкого)

Что должен уметь 
сын крестьянина

Маленький лучик солнца про
скользнул в щель, оставленную 
занавеской у входа, и засветился 
на ножках с любовью сделанных 
отцом деревянных лавок. В полу
сумраке дома луч был ослепи
тельным, прорвавшись оттуда, где 
вся земля сверкала под солнцем. 
Жоан вспомнил голоса на рассве
те, и сон сразу исчез. Ведь отец 
уехал в город!
В дом вошла мать, стараясь не 
разбудить младшую сестру, годо
валую Марию, прошла к Жоану: 
—  Вставай, Жоан, отец повез гос
подское зерно в город. Нам вы
пала очередь. Тебе идти в поле 
одному —  солнце не ждет. И 
так сегодня запоздали.
Ополоснув лицо и сунув в кожа
ную сумку, которую он смастерил 
зимой, кусок хлеба и сыр, Жоан 
взял баклажку с водой и пошел 
запрягать волов.
Мимо оливковых посадок Жоан 
повел упряжку к своему полю. Он 
обогнул клин, принадлежащий 
монастырю, обработанный мона
стырскими еще два дня назад, 
и по меже повел волов. Налегая на 
отполированные отцовскими ла
донями рукоятки плуга, Жоан 
посматривал на север —  не нане-' 
сет ли с гор дождевые тучи, 
иногда останавливался и разми
нал в руках землю —  не пересо
хла ли, достаточно ли влаги, не 
упустили ли они с отцом время. 
Шаг за шагом ступая по рыхлой 
земле, он вспоминал, как в про
шлом году, уже после жатвы, отец 
взял его в город с собой. На 
городском рынке они продали
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ячмень и оливковое масло, а по
том отец пошел в скобяную лав
ку — нужен был новый лемех для 
плуга.
Жоан заметил в углу лавки 
мальчишку — тощенького, серо
лицего, но задорно и свысока 
глядевшего на Жоана.
— Эй, деревня,— съехидничал 
мальчишка,— чего привезли-то?
— Тоже мне, горожанин вы
искался! — и Жоан приготовился 
к драке. Но тут вышел отец и увел 
его.
— Отец, это сын дядюшки Мануэ
ла, там, в лавке?
— Нет, Жоан, это его ученик. Он 
из соседней с нами деревни его 
взял.
— А я тоже пойду в ученики?
— Нет, Жоан, ты крестьянин 
и крестьянский сын. Земли у нас 
вдоволь, семью прокормим. Тебе 
в город нельзя, ты же мой на
следник. А научить тебя всему,

Работа в саду.
Художник
Питер Брейгель Старший

что крестьянину знать и уметь 
нужно, я и сам научу.
И правда, сколько Жоан себя 
помнит, все в доме, во дворе 
сделано руками отца или деда. 
Сарай они сложили в позапро
шлом году с помощью двух дядь
ев. Хомуты отец чинит сам и шьет 
зимой вечерами. И башмаки для 
работы стачать может, вот только 
праздничные, для матери, заказы
вал у дядюшки Жозе из их же 
деревни. А эшпигейру — амбар 
с каменными стенами, полом и 
крышей на невысоких столбах, 
чтобы грызуны не забрались,— 
сложил его прадед, тогда отец был 
еще мальчишкой и только помо
гал ему.
Жоан вспомнил, что, вернувшись 
из города, они вместе с отцом 
начали делать новую повозку. 
Теперь Жоан знает, как она стро
ится. Самые толстые доски пошли 
на дно и ось. Потом они на шипах 
сплотили три доски и сделали из 
них два круга — это будут колеса. 
Чтобы они были полегче, в них ■ 
прорезали по два отверстия. Жоан 
нарезал на берегу ивняка, и дно

повозки оплели прутьями. Отец 
позволил самому Жоану забить 
крепкую дубовую чеку, посмот
рел, остался доволен и для верно
сти ударил еще раз. Теперь на 
этой повозке и уехал.
Жоан посмотрел на небо — со
лнце было в зените. Он достал 
баклагу и хлеб, оставив пока сыр. 
Ему надо побыстрее закончить 
пахоту. Осталось немного, и он 
допашет сегодня поле. Ведь он 
уже взрослый — ему 12 лет.

Ученик аптекаря
Колокольный звон переливался 
через городские стены и расте
кался по окрестным полям. Жан 
подобрал полы мокрого от росы 
плаща, перехватил холщовую 
сумку с травами и прибавил шагу. 
Колокол размерял всю городскую 
жизнь, и сейчас Жану было ясно, 
что служба в церкви кончилась 
и мэтр Ришо идет домой и будет 
ждать его. Не все растения окре
стных полей и лесов ещё известны 
Жану, поэтому он собирал те,



которые ему показал мэтр Ришо. 
Но и это уже немало, и сейчас 
в сумке его лежали ромашка, 
снимающая воспаление, и тысяче
листник, затягивающий раны, и 
пастушья сумка, останавливаю
щая кровь...
А вот и ворота города. Жан 
поклонился знакомым стражни
кам, утром выпускавшим его из 
города, повернул дважды по уз
ким каменным улочкам, вышел 
на площадь и, прыгая через кам
ни, приготовленные камнетесами 
для новой ратуши, добрался до 
аптеки мэтра Ришо, в которой уже 
год был учеником.
В аптеке мэтр Ришо, ссутулив
шись, растирал что-то в ступке, 
устроившись поближе к свету 
и изредка поглядывая за окно на 
площадь, где уже заскрипели бло
ки, застучали молотки —  пришли 
каменщики на стройку. «Это ты, 
Жан? —  спросил аптекарь,—  раз
ложи травы для просушки, как 
я тебя учил, потом поможешь 
мне».
Золотистые головки ромашки 
мягко сыпались сквозь пальцы 
Жана, пока он ровным слоем 
рассыпал их по противню. Запах 
луга и влажной земли поплыл по 
комнате.
За окном раздался треск, потом 
крик. Засуетились люди. Мэтр 
Ришо подошел к двери, а Жан 
выбежал на улицу. Из соседних 
лавок высыпал народ. «Упал! 
Убился!» —  «Кто?» —  «Не знаю, 
кажется, Мишель Бернье»,—  го
ворили в толпе. Наконец из толпы 
вышли трое каменщиков, которые 
несли на руках четвертого. Мэтр 
Ришо быстро вошел в аптеку,
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освободил широкую лавку. Жан 
бросился ему помогать. Мишеля 
положили на лавку. Мэтр Ришо, 
разрезав одежду, стал осматри
вать раны.
«Ну, теперь, Жан, не зевай. Пре
жде всего, подай мне вон ту 
бутыль. Это большая редкость —  
вода жизни, иначе, спирт. Смотри, 
как им пользуются: это средство 
только для наружного употребле
ния, от него очень щиплет раны, 
зато они потом не гноятся. По
ставь бутыль на место и подай 
желтую мазь, которую мы с тобой 
делали третьего дня из трав и ма
сел. Мы смажем раны, вот так, 
и пусть Мишель полежит. Возьми 
три крайние склянки с сухими 
травами, поровну насыпь в ступку 
и как следует разотри. Это травы, 
снимающие боль и воспаление. 
Теперь долей воды до края и в 
медной посудине поставь на 
огонь, а как только закипит, 
перелей в стеклянный сосуд и за
крой крышкой. Когда зазвонит 
колокол к обедне, ты начнешь 
делать примочки из отвара на 
ушибленные места. А  теперь зава
ри шиповник и, когда остынет, 
дай больному напиться».
После того как Жан наложил 
примочки, мэтр Ришо забинтовал 
раны и ушибы Мишеля чистым 
полотном. Артельщики, соорудив 
подобие носилок, понесли его до
мой.
К обеду аптека была убрана. Жан, 
смешав указанные мэтром травы, 
жиры и порошки, растер и приго
товил мазь для каменщика на 
завтра. Из чего она была, он еще 
не знал —  ведь аптекарское и ле
карское дело хранят много тайн, 
которые открываются только про
шедшим долгую выучку. Они 
заключены и в толстой книге
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в кожаном переплете, что стоит на 
полке в задней комнате аптеки. Но 
еще больше тайн у самого мэтра 
Ришо, который со временем пере
даст их Жану, чтобы и тот мог 
врачевать людей.

О. Варьяш

Суд в ратуше

Пронзительно и печально пропла
кали букцины на площади, и звук 
их замер под сводами ратуши. 
Медленно заполнился ее зал. Се
годня в ратуше суд.
На помост степенно вышли стар
шины цеха перчаточников города 
Кёльна. За ними несли знамя 
цеха. Мастер Фогель, исполняв
ший обязанности секретаря сове
та, вышел вперед:
—  Добрые люди, горожане Кёль
на. От высокородной дамы, супру
ги графа фон Зитц, поступила 
к нам жалоба, что-де купила дама 
фон Зитц перчатки у мастера 
Иоханнеса, и продал он ей их как 
перчатки на куньем меху, а на 
поверку оказалось, что то был 
крашеный кролик. И возмутилась 
высокородная дама фон Зитц, 
и прислала нам грамотку, где 
пишет, что не жаль ей талеров, 
а жаль нашей доброй славы, ибо 
о кёльнских перчаточниках рань
ше такого было не слыхать, чтобы 
они своих заказчиков обманыва
ли.
Со своего места поднялся старши
на цеха, мастер Фридрихсон:
—  Вернула ли дама перчатки?
—  Да, вот они,—  ответил мастер
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Фогель и подал Фридрихсону пер
чатки. Осмотрев их, тот передал 
перчатки соседу. В напряженной 
тишине их передавали по рядам, 
щупали кожу, дули на мех, пере
брасывались словами. Одному че
ловеку на первой скамье не нужно 
было смотреть на перчатки — 
закутавшись в темно-коричневый 
суконный плащ, мастер Иоханнес 
угрюмо отвернулся от совета.
— Сомнений нет ни у кого, как 
я вижу,— сказал наконец Фрид- 
рихсон. — Это действительно кро
лик. Как же это произошло?

Герб цеха  суконщ иков.
Италия. X V  в.

Тяжело поднялся мастер Иохан
нес:
— Дама фон Зитц ждала перчат
ки ко дню святого Мартина. 
Уговорились о кунице. Но у меня 
ее не оказалось. Я не хотел 
заставлять ждать высокородную 
даму.
Повисло молчание. В гулкой ти
шине упала у кого-то на пол 
монета, и, задрожав, звон ее испу
ганно замер под темными свода
ми. Поднялся мастер Фриш:
— По нашим правилам, лучше 
поставить просто кролика, да и 
сказать об этом. Я не вижу 
оправдания мастеру Иоханнесу. 
Не можешь сделать — не берись. 
А срам нашему цеху не нужен! 
Старшина Фридрихсон вышел к 
краю помоста:
— Добрые люди, горожане Кёль
на, достойные члены цеха перча
точников! Древен и знаменит наш 
цех, и не только в Кёльне, но 
и в других городах. Паша работа 
славится от Любека до Флорен
ции. Долгие годы мы готовим 
наших мастеров. Вот юные учени
ки, которые стоят здесь, у дверей 
ратуши, и только учатся сшивать 
тонкие и грубые кожи, сучить 
нитки и освежать мех. Вот сидят 
подмастерья, которые уже умеют 
делать любые самые тонкие швы, 
умеют кроить перчатки и на

благородную даму и на рыцаря. 
Чтобы стать мастерами, они до
лжны еще выполнить свой шедевр 
и тем доказать, что заслужили 
имя мастера. Но мастер — это не 
только умение и мастерство. 
Мастер — это член нашей корпо
рации, нашего цеха. Его позор — 
наш позор. Его успех — наша 
слава. И не может быть среди нас 
того, кто не уважает нашего дела, 
а значит, и нас, а значит, и себя. 
Посему по старому нашему уста
новлению мастер Иоханнес лиша
ется на год звания мастера и пра
ва торговать своей работой в горо
де Кёльне. Поддержит ли меня 
цех?
Ответом старшине было прока
тившееся по скамьям «да». В ти
шине ратуши прозвучали тороп
ливые шаги — Иоханнес вышел. 
Медленно поднимались горожане 
города Кёльна и выходили из 
ратуши. За ними потянулись под
мастерья и ученики. Над их 
головами на площадь выплыло 
знамя цеха.

О. В а р ь я ш

Царский гардероб

Можно поклясться чем угодно, что 
у ткача, который ткал ткани на 
тысячи рубашек и костюмов, был 
только один костюм, на другой у него 
уже не было денег. Он одевался 
просто, скромно и разумно... В то 
время как те, у кого было больше 
денег, одевались напоказ, часто даже 
впадая в смешное щегольство и расто
чительное франтовство.
Мода менялась, как погода, и так же 
быстро менялся вкус и взгляды людей 
на фасон, длину и цвет одежды. 
Однако удивительная вещь: почти
всегда намного большую роль в моде 
играла неэкономность, чем скромность 
и умеренность.
В XVI столетии одна богатая девица 
из дворянской семьи кичилась, напри
мер, тем, что носит на своем теле семь 
деревень, чем давала понять, что ее 
новое платье оценивается в стоимость 
нескольких деревень.
Тогда стремились иметь не одно-два 
дорогих платья, а как можно боль
ше — хотя бы сто и больше. Мирового 
рекорда достиг герцог Бэкингемский,

гардероб которого насчитывал 
1625 платьев. Но куда все-таки этому 
герцогу было до русской императрицы 
Елизаветы, дочери Петра Первого, 
у которой было 8700 платьев! Если 
б каждый день она надевала новое 
платье, а вечером бросала его, все 
равно свой «запас» она переносила бы 
только в течение двадцати четырех 
лет.

В мастерской

В длинной темноватой комнате было 
холодно, как зимой. Мальчики, си
девшие у низкого стола, не поднялись 
с мест при появлении помощника 
мастера, как полагалось бы, а только 
хмуро глянули в сторону Джека.
— Вот,— сказал Ричард Комминг, 
входя и ласково улыбаясь,— этот пар
нишка называется Джек Строу. Он 
покажет нам, как надо работать, 
потому что мы уже обленились и забы
ли о том, как голодали когда-то 
в деревне. Потихоньку, потихоньку, не 
следует так волноваться, иначе парень 
подумает, что попал в стаю волков, 
а не к таким добрым друзьям, как мы 
с вами!
И он зорко оглядывал всех сидевших, 
нетерпеливо похлопывая по столу 
своей белой пухлой рукой.
— Мастер,— сказал, поднимаясь с 
места, высокий малый с заячьей гу
бой,— уже темно. Не пора ли нам 
складывать инструменты?
— Что ты, что ты! — воскликнул 
Ричард Комминг. — Джек Строу, вот 
ты стоишь в самом темном углу, 
скажи мне, голубчик, откровенно, 
можно ли еще здесь работать?
Джек оглянулся по сторонам. 
Маленький кудрявый ученик делал 
ему какие-то знаки.
— Я жду твоего ответа, Джек,— 
сказал мастер ласково.
— Здесь темновато, но работать еще 
можно,— ответил Джек.
Заячья Губа за спиной мастера пока
зал ему кулак.
— Ну, вот видите,— произнес мастер
укоризненно и поучающе добавил: — 
Если кому-нибудь покажется, что 
в мастерской слишком темно, доста
точно закрыть глаза на несколько 
мгновений. Открыв затем их, вы убе
дитесь, что на дворе стоит ясный 
божий день. Эд Прей, разве я сказал, 
что уже сейчас нужно закрывать 
глаза? <
— Ясный божий день! — проворчал 
мальчишка с заячьей губой. — В этом 
проклятом сарае всегда стоят темные 
чертовы сумерки! Мы подписали обя
зательство работать от зари до того 
времени, когда в домах зажигают 
свечй. А у нашего хозяина свечей нет 
и в помине!
Джек оглянулся на мальчишку с доса
дой. Попробовал бы он постоять 
в кузне подле раскаленного горна или, 
не разгибаясь, проработать в поле 
в дождь, в жару или в сильный ветер. 
Заячья Губа показался ему грубым
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и заносчивым, а кроме всего, парня 
очень уродовал его природный недо
статок.
— Вот тебе шило, дратва, щетина 
и болванка, на которой ты будешь 
выдалбливать кожу,— сказал Ричард 
Комминг. — Садись,— и, к огорчению 
Джека, указал ему место рядом с За
ячьей Губой.

Из книги 3. Шишовой 
«Джек-.Соломинка»

Письмо из Лондона
Томас Родерике другу своему 
сэру Саймону Бэйли 
шлет привет!
Я охотно повинуюсь твоему требо
ванию, любезный Саймон, и посы
лаю подробное описание того, как 
я выполни» твою просьбу — опре
делить твоего сына Джона в зна
менитую школу доктора Колета. 
На следующий день после приезда 
в Лондон рано утром мы отправи
лись в школу. Я узнал главное, 
что тебя так беспокоило,— в шко
лу принимают сыновей честных 
граждан любого города Англии, 
а не только жителей Лондона. Не 
пригодились и твои деньги, обуче
ние здесь бесплатное, не считая 
небольшого вступительного взно
са...
Хотя мы пришли довольно рано, 
в школе уже шли занятия. Нам 
пришлось подождать перерыва, 
когда нас встретил главный учи
тель — Уильям Лили, честней
ший, учтивейший и благонравней
ший человек, истинный знаток 
латинской и греческой литерату
ры. Он любезно выслушал мою 
просьбу, а затем проэкзаменовал 
нашего Джона в чтении, письме 
и знании слова божьего. Спросил, 
какую начальную школу он окон
чил, и остался доволен подго
товкой твоего сына.
Хочу отметить, что эта школа 
отличается от всех других тем, что 
в ней не увидишь ни розог, ни 
палок для наказания нерадивых 
детей. Это удивительно. А еще 
меня поразили чистота и порядок, 
ведь ты знаешь, мой дорогой друг, 
какая грязь обычно царит в на
ших английских школах. Здесь 
убирают помещения сами учени
ки, получая за это небольшую 
плату из тех денег, которые со
ставляют вступительный взнос. 
Ученики здесь учат латинский 
и греческий языки, пользуясь 
грамматикой, написанной специ
ально для них Колетом и учите
лем школы Лили.
А еще меня удивило такое обстоя
тельство : школа расположена при 
соборе, но все - школьные дела 
решаются только с согласия куп- 
цов-мерсеров* Лондона. Оказыва

ется, их компания финансирует 
школу и является ее покровите
лем. Трое наиболее достойных 
представителей торговой компа
нии образуют Совет, который 
каждый год весной собирается 
в школе и проводит проверку 
учителей и состояния школьных 
дел. Совет же заботится и о жизни 
главного учителя, его помощника, 
священника школы. Не знаю, ка
ково их жалованье, но.оно выше, 
чем у бедных учителей других 
школ, тем более что выплачивают 
его, даже если учитель болен. 
Совет обязан заботиться и о пре
старелых учителях и выплачи
вать им пособие по старости.
Мой дорогой Саймон! Призываю 
тебя не тревожиться о судьбе 
своего мальчика. Он отныне будет 
воспитываться среди доброжела
тельности и учености, не повер
хностной, показной и пошлой, 
а доподлинно древней. Думаю, 
что после окончания этой школы 
дорога твоего сына в университет 
не будет сколько-нибудь трудна. 
Будь здоров и люби нас по- 
прежнему.

Лондон, 16 сентября 1516 года 

* М ерсер — торговец ш елком.
(П убликуется впервы е, автор 

публикации Л . Софронова)

Парк в Оксфорде.
Оксфордский университет, 
один из крупнейших 
в Великобритании, основан 
в конце XII  —  начале XIII в.

Старший спорщик и...

В Кембридже существует многбвеко- 
вая традиция «страшного экзаме
на» — трайпоса. Почему он так назы
вается, сказать трудно. Может быть, 
потому, что некогда экзаменующий

восседал на высоком трехногом табу
рете, пользуясь неограниченным пра
вом язвительного опроса и прямого 
издевательства над экзаменующими
ся. А может быть, просто причина 
заключалась в трехступенчатости ис
пытания и в трех степенях отличий. 
Экзаменующиеся по математике мог
ли завоевать высшее отличие — 
«старший спорщик». Затем следовал 
«второй спорщик», «третий», «четвер
тый» и так далее. За ними шли 
«старшие оптимы», затем — «млад
шие оптимы*. Потом — просто бака
лавры без. отличий. И самый по
следний получал на всю жизнь про
звище «деревянная ложка».
Почему на всю жизнь? В этом-то 
и заключалась, наверное, причина 
студенческого ужаса перед трайпосом. 
Место, полученное на этом экзамене, 
«волочилось» потом за выпускником 
всю его жизнь, и котировался он 
дальше уже, например, как «мистер 
Смит, 16-й спорщик такого-то года». 
И даже столь большая цифра была 
достаточно почетна. А каково было 
в тридцать, сорок и более лет имено
ваться «мистер Хэйд — деревянная 
ложка » ?

Звезда Улугбека
Словно огромное зеркало, отра
жал этот дом жаркое небо, 
пеструю толпу и слепил глаза. Но, 
прищурившись, различал любо
пытный путник тонкий узор из
разцов, вязь арабского письма. 
Величественно возвышались над 
зданием четыре лазурных купола, 
по углам, с четырех сторон света, 
вырастали стройные башенки — 
минареты. А войдя сквозь высо
кую арку в тенистый внутренний 
двор, увидал бы он окна классов 
и комнат, где жили студенты — 
шагирды. Ибо был этот дом 
построен по воле эмира Улугбека 
для них, и в нем сегодня назначил 
правитель открытие своего медре
се.
Медресе  — от ара бс кого  
«даре» — урок. От того же корня 
и название учителя — «мудар- 
рис», и класса — «дарехана». 
Окончив начальную школу — 
мактаб, где под руководством 
муллы мальчики учились читать 
Коран и зубрили правила веры, 
можно было продолжить образо
вание в медресе. Одни учились 
несколько лет, другие — 10, 
20 лет, были и вечные студенты, 
всю жизнь посвятившие запутан
ным премудростям ислама. 
Проучившись несколько лет, ша- 
гирд мог стать муллой, законове
дом, богословом. Но были среди 
них и те, кого интересовали иные 
науки — математика, астроно
мия, география, а им учили 
в медресе мало. И тогда на по-
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мощь пытливым юношам прихо
дили ученые, мудрецы, владев
шие подлинным знанием. 
Наставником Улугбека был вели
кий Казы-заде Руми, за ученость 
прозванный «Афлотуни-замон», 
что означает «Платон своего вре
мени». От него и других учителей 
усвоил внук завоевателя Азии 
Тимура любовь не к сражениям 
(хоть и случалось ему воевать 
с врагами), не к пирам, не к золо
ту, а к знанию. В высоком небе над 
Самаркандом загадочно мерцали 
звезды. И астрономом — великим

астрономом — стал самарканд
ский правитель. Писал он и книги 
по математике, сочинял стихи. 
И собрал при своем дворе лучших 
ученых всей Средней Азии.
В 1417 году повелел Улугбек 
начать строительство медресе. 
Три года сооружали его старате
льные мастера.
И вот наступил день его открытия. 
Пестрой толпой окружили эмира 
длиннобородые муллы в дорогих 
халатах, учителя и шагирды. 
И сказал им Улугбек:
— Пусть в моем медресе учат 
истинным наукам — тем, что по
могают познавать тайны мира, 
правильно понимать их. Пусть 
изучают шагирды математику, 
астрономию, географию, медици
ну, поэзию, историю нашей земли. 
Услышав это, муллы зароптали 
(недаром давно уже поговаривали 
в мечетях, что правитель — ере
тик, изменник исламу, что науки 
ставит выше веры). Старший из 
мулл, шейх, почтительно покло
нившись, вкрадчиво произнес:
— О великий, но разве не главное 
для истинных мусульман знания 
о законах веры, о мудрости алла
ха, рае и аде, ожидающих их 
после смерти?
Усмехнулся в ответ эмир:
— Почтеннейший, если там есть 
жизнь, там и будут нас этому 
учить. А на земле -нам нужны 
земные науки.
И, отвернувшись от шейха, вошел 
в дарсхану, где сегодня сам хотел

рассказать шагирдам о тайнах 
звездного неба.
В медресе Улугбека преподавали 
настоящие ученые: Руми, знаме
нитый астроном Джемшид, поэт 
Джами. А под Самаркандом по
строил он обсерваторию — круп
нейшую в те времена. Наблюдая 
за небом, составлял он «Звездные 
таблицы», отмечал движения све
тил.
Все больше ненавидели эмира- 
вольнодумца мусульманские фа
натики. И все-таки удалось им 
погубить его: тайно убит был
старый правитель. Но перед 
смертью успел Улугбек передать 
свою книгу Али Кушчи, одному 
из бывших шагирдов его медресе. 
Спас Али рукопись, и много веков 
служили эти таблицы астроно
мам. Служат они и теперь, помо
гая сравнить современное поло
жение звезд с тем, что было в XV 
веке — 500 лет назад.
Говорят, что у каждого челове
ка — своя звезда. И высоко горит 
в небе светлая звезда Улугбека.

С. Думин

Как учился Гаргантюа
История человечества все время 
движется вперед. Вспомним исто
рию XIV—XVI веков. В прошлое 
уходят времена, когда самой мо
гущественной силой были всев
ластные феодалы. Кончается 
средневековье. Перед людьми 
открываются новые пути.
Какое созвездие замечательных 
имен! Данте Алигьери и Франчес
ко Петрарка, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Буонарроти и 
Сандро Боттичелли, Томас Мор, 
Томмазо Кампанелла, Эразм Рот
тердамский и трагическая фигура 
жертвы отмирающего средневе
ковья Джордано Бруно...
Борясь против феодализма, про
тив его опоры — католической 
церкви, прогрессивные деятели 
той эпохи провозглашают начало 
нового времени, связанного с воз
рождением античной культуры. 
Потому и называют эту эпоху 
Возрождением. Отворачиваясь от 
угрюмых изображений христи
анских святых, люди возвеличи
вают античных героев, чудесные, 
жизнеутверждающие образы ко
торых были олицетворением кра
соты и силы, создают новое ис
кусство, новую науку, которые 
сломали, как писал Ф. Энгельс, 
«духовную диктатуру церкви». 
Одним из замечательных деяте
лей эпохи Возрождения был и 
французский писатель Франсуа 
Рабле. Жил он в XVI веке и извес-
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тен сегодня всему миру как автор 
книги о жизни и приключениях 
двух великанов — Гаргантюа и 
его сына Пантагрюэля. В этой 
большой книге много озорства, 
веселья, сказочности, пришедшей 
из народного творчества Фран
ции, но это и серьезная, фило
софская работа. Рабле размышля
ет о том, как постичь гармонию, 
как стать всесторонне развитым 
человеком...
Именно этим проблемам посвя
щены главы, повествующие об 
учебе юного Гаргантюа. Это на
стоящий педагогический очерк, 
в котором ниспровергается уста
релая образовательная система 
средних веков и утверждается 
преимущество новой системы об
разования — образования эпохи 
Возрождения.
Сначала Гаргантюа начинают об
учать, как это было принято 
в средние века, далеким от 
действительной жизни богос
ловским наукам. Рабле высмеива
ет несовершенство такого обуче
ния — на одну только азбуку 
ушло у Гаргантюа и его учителя- 
богослова Тубала Олоферна 
целых пять лет и три месяца! Но 
вот Гаргантюа встречается с Эвде- 
моном и его учителем Панократом 
и узнает, что учиться можно сов
сем по-иному. И не только учить
ся! Для Рабле учеба неотрывна от 
образа жизни, и его Гаргантюа от
казывается от многих вредных 
привычек. Позднее вставание, из
лишества в еде, азартные игры — 
все это бросил Гаргантюа. Теперь 
он поднимается рано утром, ку
пается, занимается гимнастикой. 
А в свободное от учебы время 
гуляет на воздухе, играет в мяч, 
ездит верхом. Предметы, которые 
он изучает, самые разнообразные: 
тут и математика, и музыка, и 
астрономия. И на религию юноша 
стал смотреть иначе, теперь он не 
просто перелистывает страницы 
религиозных книг, не вникая в 
смысл, но извлекает из них ос
новы морали и нравственности. 
Рабле понимал и роль*, того, что 
мы сегодня называем трудовым 
воспитанием. Гаргантюа пилит 
дрова и молотит хлеб, изучает 
различные ремесла. Он учится 
живописи и скульптуре.
Вот он какой, славный великан 
Гаргантюа, созданный выдаю
щимся французским писателем 
Франсуа Рабле. А если вы захо
тите подробнее узнать о жизни 
и приключениях Гаргантюа и 
Пантагрюэля, советуем вам про
честь книгу Рабле «Гаргантюа и 
Пантагрюэль» в специальной 
переработке для детей старшего 
возраста.
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Портрет молодого человека. 
Художник Сандро Боттичелли

Крестьянская свадьба. 
Фрагмент. Художник 
Питер Брейгель Старший

Погребение графа Оргаса. 
Фрагмент.
Художник Эль Греко

Портрет маленькой девочки. 
Художник
Лукас Кранах Старший.
Изобразить ребенка —  сложная 
задача для живописца.
В средневековой живописи 
это искусство было почти 
утрачено —  детей изображали 
в виде уменьшенных копий 
взрослых людей. Но в эпоху 
Возрождения художники на
чинают подчеркивать физио
логическую и психо
логическую разницу 
между ребенком 
и взрослым.

Автопортрет 
в возрасте 13 лет.
Художник Альбрехт Дюрер

«Учебник живописи»
Так называлась работа Альбрехта 
Дюрера, написанная в 1508 году. 
В ней он обращался. к молодежи, 
стремясь научить ее не только рисо
вать и писать красками, но и разби
раться в науке измерений и пропор
ций.
С характерной для его мышления 
методичностью написано вышедшее 
в 1525 году «Руководство к измере
нию». Дюрер понимал, что правильное 
ощущение пропорций может возник
нуть только при наличии навыков 
в измерении, то есть должно быть 
основано на науке, известной в наши 
дни под названием «начертательная 
геометрия». Автор рассказывает о не
которых конструкциях, служащих 
облегчению рисования. Он даже со
здал несколько приспособлений, помо
гающих правильно рисовать. Но мож
но с уверенностью сказать, что сам 
Дюрер никогда ими не пользовался, 
рука и глаз у него были гораздо 
вернее.



Франциск Скорина
Легко пробиваясь сквозь витра
жи, веселое солнце Италии осве
щало собор святого Урбана. В этот 
день, 9 ноября 1512 года, собрание 
славнейших докторов медицин
ской коллегии Падуанского уни
верситета завершило здесь испы
тание. Два дня продолжалось оно, 
и молодой чужеземец сумел отсто
ять свои тезисы в споре с врачами 
города Падуи. Члены коллегии 
удостоили его титула доктора 
медицины. Служитель накинул 
на его плечи черную шелковую 
мантию, опоясал черным кожа
ным поясом, водрузил на его 
голову четырехугольный берет, 
надел на палец широкое серебря
ное кольцо — знаки его звания. 
В тот день, когда Франциск Ско
рина, сын купца из Полоцка, стал 
доктором медицины, ему не было 
и 25 лет. Но в те времена раньше 
взрослели, раньше вступали в 
жизнь. В 17—18 лет сейчас поки
дают школу, а Франциск в этом 
возрасте уже окончил Краковский 
университет и получил степень 
бакалавра «свободных искусств». 
Итак, его ожидала карьера врача, 
и на родине любой вельможа, 
а  может быть, и сам король охотно 
приняли бы к себе на службу 
доктора медицины. Но Франциск 
уже мечтал о другом.
Книги... Сколько раз листал он их 
в университетских библиотеках, 
монастырских собраниях, в лав
ках торговцев. Старинные тома, 
писанные на телячьей коже, с за
главными буквами, выведенными 
золотом и лазурью, в тяжелых 
переплетах с металлическими за
стежками. Сколько раз при виде 
их тянулась рука к кошельку! Но 
дороги были книги, и тощ сту
денческий кошелек, и со вздохом 
откладывал Франциск облюбо
ванный томик. Еще тогда, в Кра
кове, стал он мечтать о своей 
книге, печатной книге на родном 
языке, понятной его землякам. 
Много лет прошло, и все-таки 
исполнилась его мечта. В столице 
Чехии — Праге создал доктор 
Франциск свою типографию. 
В 1517 году выходит в свет его 
первая книга — «Псалтырь», и с 
1517 по 1519 год Скорина издает 
еще 22 части Библии. В те годы 
было много событий — шли вой
ны, умирали государи, возводи
лись соборы. Но памятны они 
навсегда потому, что тогда рожда
лась эта книга — первая печатная 
книга у восточных славян.
На титульном листе мдг читаем. 
«Библия Русская». Но эту Библию 
церковники объявили еретиче

ской. Мало того что Скорина 
перевел старославянский текст на 
близкий к народному язык, и те
перь каждый, кто знал грамоту, 
мог поспорить со священником. 
Вдобавок к библейским рассказам 
напечатал он свои разъяснения, 
выписки из трудов древних исто
риков, сведения о дальних стра
нах, где происходили эти события. 
Из Праги доктор Франциск пере
ехал в Вильно (нынешний Виль
нюс), пригласив с собой опытных 
мастеров. И вот уже и в столице 
Белоруссии и Литвы появилась 
первая типография и через не
сколько лет напечатаны были 
новые книги Скорины — «Малая 
подорожная книжица» с календа
рем, «Апостол». Но лишь две

Тит ульный лист 
книги  Скорины.

На титульном листе каж
дого томика —  знак Ско
рины : добродушное косматое 
солнце, на которое надвига
ется рогатый месяц. Иные 
видят в нем его герб, 
другие  —  память о том, что ро
дился  он во время затмения. 
А  может быть, это знак  
победы света над тьмой, 
торжества солнца, которое 
никто погасить не может, 
несмотря ни на что? В ман
тии. берете, с гусины м пе
ром в руке, оторвавшись от 
рукописи, задумчиво смотрит 
на нас с одной из страниц 
своей первой книги белорус
ский первопечатник.
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г
книги напечатал там доктор 
Франциск, и не принесли они ему 
богатства, да и церковь глядела на 
него косо. И вновь, как и в сту
денческие времена, не хватало 
денег на книги — теперь уже на 

| свои. Закрылась типография, вер- 
| ну лея доктор к врачебному ре

меслу, а потом уехал опять в Пра
гу и жил там до самой смерти — 
полтора десятка лет. Лечил боль
ных, был смотрителем королев
ского ботанического сада.
Умер он, а книги его жили, 
переходили из рук в руки. Бе
режно открывали их читатели, 
вглядывались в изящные инициа
лы, словно сплетенные из при
чудливой листвы. По ним учились 
читать, ценить и любить родной 
язык.

Братская школа
| Король Стефан нетерпеливо кив

нул головой, спросил по-латыни 
(родом венгр был Баторий, и звуч
ная речь древних римлян помога- 

I ла ему разуметь своих подданных
, в Польше, Литве, Белой Руси):
I «Что еще?»

Секретарь, ловко подхватив со 
стола подписанные бумаги, со
общил: «Депутация виленских
мещан православной веры».

! Мещане во главе с бургомистром
вошли степенно, неторопливо. От
весили приличный поклон — ува
жительно, но без униженности. 
Бургомистр выступил вперед, 
стал говорить — тоже медленно, 
так что секретарь успевал перево
дить каждое слово:
— Известно тебе, господарь, что 
в Вильно, как и в других городах 

| Белой Руси, Украины, есть пра-
i вославное братство. Каждый мо

жет вступить в него. Братство 
| наше следит за порядком в цер-
: кви, избирает священников, смот

рит, чтобы они не озорничали, 
доходов церковных понапрасну не 

I тратили. По указу твоему созданы
1 в городе нашем у отцов-иезуитов

коллегия и университет. Правос
лавные жители тоже хотели бы 
школу свою устроить. Для того 
порешило братство наше часть 

I монастырских доходов впредь
; тратить на школу, и хотим, чтобы
j ты, господарь, нам навеки то
| утвердил.
1 Секретарь, переведя, громко за-
I шептал на ухо королю: «Ваше
| величество, на то согласиться не-
 ̂ льзя. Не затем отцы-иезуиты ака-
I демию в Вильно открыли, чтобы
, потом иноверцы здесь школы свои

заводили». Но Баторий тряхнул 
головой, словно отгоняя надоед- 

■ ливую муху, проговорил: «Спра

ведлива просьба ваша. Да будет 
так».
Депутаты поклонились в пояс, 
бургомистр произнес: «Спасибо
тебе, господарь»,— и, усмехнув
шись в черную цыганскую бороду, 
добавил по-латыни: «Грациа ти- 
би, домине». Покрасневший как 
рак секретарь проводил мещан до 
самых дверей.
Так в 1584 году возникла Вилен
ская братская школа — старей
шая в Белоруссии и Литве. Школа 
добилась полной независимости 
от местных церковных властей. 
Ректора и учителей назначало 
само братство.
В этой школе было 5 классов. 
В первом изучали грамоту: снача
ла запоминали алфавит, потом 
складывали буквы в слоги, учи
лись читать и писать на родном 
языке. Во втором классе — цер
ковнославянский язык, на кото
ром написаны старинные книги. 
А еще учили арифметику, пение. 
В трех старших классах — ла
тынь и греческий язык, читали 
античных писателей (не хуже, 
чем в иезуитской коллегии). 
Были в школе и дети мещан, 
и шляхтичи, даже крестьяне. Вот 
и сегодня рано утром привели 
сыновей двое — небогатый поме
щик из-под Вильно и сапожник 
с Замковой улицы. Мальчишкам 
велели подождать, а родителей 
провели к ректору. Запись в шко
лу — дело серьезное, и с каждым 
отцом полагалось подписать при 
свидетелях договор. В нем указа
но, каким наукам обучит школа 
его сына (чтоб не жаловались 
потом родители и не спрашивали 
лишнего). А отец обещает оста
вить сына в школе до конца 
обучения, раньше времени не за
бирать. За ученье с сапожника 
денег не взяли — по бедности. 
Шляхтич сперва обещал запла
тить, а потом, помявшись, предло
жил вместо денег привезти дрова 
и муку. На том и порешили, 
ударили по рукам. А после ректор 
сам отвел ребят в первый класс. 
На одной лавке потеснились, но
вички уселись рядом с ними, и все 
стали хором повторять: «Буки,
аз — ба».
Много было в Белоруссии, Литве, 
на Украине братских школ, но 
Виленская считалась одной из 
главных, и приезжала туда моло
дежь из разных мест. Много, 
много десятилетий учила она лю
дей чтению и письму и другим 
наукам, а главное — любви к род
ному языку, к культуре своего 
народа, уважению к его традици
ям.

С. Думин
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Алфавит из «Азбуки»
Ивана Федорова

Букварь
Русский историк Иван Егорович 
Забелин, разбирая архивные до
кументы XVII века, нашел ста
рую приходно-расходную книгу, 
где записывались расходы на 
нужды царской семьи. В числе 
других была и запись о том, что 
маленькая царевна Татьяна полу
чила в подарок от родителей, царя 
Михаила и царицы Евдокии, но
вую одежду в честь окончания 
изучения первой книги для чте
ния на Руси — Псалтыри. Псал
тырь — сборник псалмов, поэти- 
.ческих текстов, исполнявшихся во 
время церковной службы... Но 
прежде чем примешься за Псал
тырь, надо азбукой овладеть. 
А было это делом, ох! нелегким! 
Каждая буква имела свое назва
ние. И название это звучало 
совсем не так, как звук, обозначае
мый буквой. А слоги складывали 
вслух, вначале нужно было про
изнести названия букв, а уже 
потом воспроизвести их звучание. 
«Буки, аз — ба»,— напрягается 
тонкий девчоночий голосок,— 
«глаголь, рци, аз — гра». Попро
буй тут не запутайся! Многие 
запутывались. А вот маленькая

Образец скорописи X V II века
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Татьяна к девяти годам одолела 
и азбуку и Псалтырь — моло
дец!..
Она училась уже по книгам 
печатным. Ведь в 1564 году была 
издана первая на Руси точно 
датированная печатная книга --  
« Апостол». В 1574 и в 1578 годах 
русский первопечатник Иван Фе
доров выпустил две «Азбуки», 
одна из них — двуязычная, с па
раллельным греко-славянским 
текстом... «Азбуки» эти были на
стоящими учебниками — с образ
цами слогов, с алфавитом, с самы
ми разнообразными текстами для 
чтения. Имелись в азбуках Ивана 
Федорова и образцы спряжения 
глаголов и склонения существи
тельных...
Научиться писать было еще слож
нее, чем овладеть чтением... В XV 
веке в русских деловых доку
ментах стала широко применять
ся скоропись — беглый почерк. 
Понадобились особые пособия: 
прописи. По ним учили писать 
и читать скорописные тексты. 
В прописях было много полезных 
советов, житейских правил для 
учеников. И до сих пор бытует 
в русском языке выражение «про
писные истины»...
Вот, например, чему учили пропи
си: «Умну другу тайна поведати, 
аки угль горящ в воду пустити, 
а безумну другу тайна поведати, 
яко угль горящ в сено заронити». 
Или еще — «Аще кто хощет мно
го знати, тому подобает мало 
спати». Были в прописях и за
гадки и поговорки.

Славянская грамматика
Сегодня в одном из двориков 
Виленской академии назначен 
был публичный диспут. Размахи
вая широкими рукавами темной 
сутаны, студент-богослов (буду
щий священник) вдохновенно го
ворил о красоте латыни. Словно 
звонкая медь,- звучит латынь и 
ныне в костелах и на собраниях 
ученых мужей. Может ли срав
ниться с ней варварский славян
ский язык, которым пользуется 
русская церковь?
Толпа заволновалась. Среди слу
шателей, обступивших оратора, 
были и православные. Один из 
них, усатый бритоголовый шлях
тич, взялся за рукоять сабли, 
угрожающе проговорил:
— Эй, пане, церкви нашей тро
гать не смей!
Богослов вкрадчиво улыбнулся 
в ответ, покачал головой:
— Не смею я, ничтожный, судить

Школа. Миниатюра 
из рукописи X V II  века 
«Сборник житий»

о церкви православной и лишь 
о языке ее веду речь. Но неприго
ден славянский язык ни для 
проповедей, ни для науки, никто 
его толком не знает, и даже 
правил точных у него нет. А если 
кто и пишет по-славянски, пишет 
каждый по-своему. И потому оста
вить должно нескладный сей 
язык, заменить его благородной 
латынью, принятой в церкви рим
ской!
Толпа опять зашумела. Но тут 
к оратору протиснулся молодой 
студент-философ. Спокойно под
нял он руку, призывая к тишине, 
потом начал говорить о древности 
славянских письмен, о русских 
летописях, что ведутся уже сотни 
лет, о книгах, что хранятся в бело
русских и украинских монасты
рях, бережно передаются от отца 
к сыну.
— Славянский язык унаследован 
нами от предков наших, служит 
народу нашему уже много веков. 
И неужто можно назвать его 
варварским?
— Но грамматика, достойный 
брат! — словно черным крылом, 
махнул рукой студент-богос
лов. — Ведь славянский язык ли
шен четких правил!
— Эти правила есть,— спокойно 
возразил ему философ. — Язык 
славянский прекрасен, и правила 
его гармоничны. Мы еще не по
стигли их до конца. Но мы изучим 
их и запишем, и будет древний 
язык наш служить нам еще луч
ше.
После диспута студент-философ, 
молодой украинец Максим (полу

чивший позже имя Мелетий) 
Смотрицкий, не вернулся в бурсу, 
а долго бродил по литовской 
столице. Шумели торговки, пред
лагая свой товар прямо на ули
цах, звонко цокали по мощеным 
улицам конские копыта, перезва
нивались колокола церквей и 
костелов. А Максим думал о том, 
как составить славянскую грам
матику, познать ее законы. Для 
этого нужны знания. Недаром, 
окончив православную школу в 
Остроге, где ректором был его 
отец, отправился юноша к отцам- 
иезуитам, недаром терпеливо сно
сил насмешки однокурсников-ка- 
толиков. Постигая греческий язык 
и латынь, пытался он применить 
эти знания к старославянскому 
языку.
И, окончив академию, не забывал 
он свою мечту. По вечерам, отло
жив дела, не жалея свечей, допо
здна засиживался над рукописью. 
И вот наконец в 1619 году в одной 
из братских типографий Литвы 
была напечатана его грамматика 
славянского языка. Полтора века 
она верно служила школе. По этой 
книге учились школьники Бело
руссии и Литвы, Украины и Рос
сии. Ее издавали не раз, ее 
держали в руках Богдан Хмель
ницкий и Симеон Полоцкий, 
Петр I и Ломоносов, а в XVIII 
веке грамматику Смотрицкого на
печатали даже в далекой Сербии.

Колокол академии
«Как только ударял в Киеве 
поутру довольно звонкий семи
нарский колокол, висевший у во
рот Братского монастыря, то уже 
со всего города спешили толпами 
школьники и бурсаки. Граммати
ки, риторы, философы и богосло
вы, с. тетрадями под мышкой, 
брели в класс...»
Так начинается повесть «Вий» — 
страшный рассказ о ведьме-пан- 
ночке и несчастном философе 
Хоме Бруте. А до него в то же 
училище отправил своих сыновей 
Остапа и Андрия другой герой 
Гоголя — Тарас Бульба.
Что же это за школа? Как и во

Киево-Могияянская 
академия. Чертеж
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г
многих других городах Белорус
сии и Украины, было в Киеве 
братство. В начале XVII века 
Киевскую братскую школу во
зглавлял автор «Славянской 
грамматики» Мелетий Смотриц- 
кий, были там и другие опытные 
педагоги. А в 1631 году архи
мандрит Петр Могила основал 
в Киеве коллегию. Как и школы 
отцов-иезуитов, она должна была 
обучать «свободным наукам», гре
ческому языку и латыни, но еще 
и славянскому языку, а кроме 
того — поэзии, нотному пению. 
Классов было 8, и каждый из них 
получил название по основному 
предмету. Например, 3-й назы
вался грамматическим, 4-й — 
синтаксическим, а в 7-м изучали 
философйю (герой «Вия» учился, 
следовательно, в 7-м классе). 
Киево-Могилянская коллегия бы
ла предназначена для правос
лавных жителей Украины и Бело
руссии, но учились в ней и выход
цы из других земель, в том числе 

I и русские. Их число увеличилось 
| после 1654 года, когда Переяслав-
I ская рада провозгласила воссо-
I единение Украины с Россией.

Многие студенты жили в общежи- 
I тии — бурсе. У Гоголя мы найдем 

немало забавных деталей бедного 
быта бурсаков, рассказы о том, 
как добывали они пропитание, 
как отправлялись во время кани- 

. кул странствовать по городкам 
I и селам. Те, кому повезло, опреде

лялись «на кондиции» в дома 
| побогаче, чтобы учить детей.
I Остальные ходили из дома в дом, 

пели песни, читали вирши, устра
ивали представления. За это хозя
ин или хозяйка, сжалившись, 
совали им кто кусок колбасы, кто 
ломоть сала, кто две-три мелких 

| монеты.
I А в остальное время была трудная 
; учеба. Переходя из класса в класс, 
| постигали студенты ученые пре

мудрости. И хоть писал Гоголь,
1 что «эти схоластические, грамма

тические, риторические и логиче
ские тонкости... никогда не приме- 

I нялись и не повторялись в жиз
ни», все же многим выпускникам 

1 коллегия давала знания. И кроме 
буйных бурсаков, которые совер- 

'' шали набеги на сады и огороды 
мирных киевских обывателей, бы
ли в коллегии и люди, которым 
суждено было оказать большое 

, влияние на культуру, литературу,
1 науку не только Украины, но

и Белоруссии, России, других 
I стран.
I Эту школу окончил и знаменитый 

Симеон Полоцкий. Он стал одним 
из первых русских поэтов, учите
лем детей царя Алексея Михайло- 

I вича.

Высоко ценил киевскую школу 
Петр I, который своим указом 
в 1701 году предоставил ей права 
академии. В ее программу были 
включены и новые науки — есте
ственная история, география, 
французский и немецкий языки. 
Выпускники академии помогали 
создавать новые русские школы 
и университеты, преподавали в 
Москве, Петербурге. Но во второй 
половине XVIII века академия 
постепенно приходит в упадок. 
В 1817 году Александр I повелел 
закрыть академию, превратить ее 
в духовное учебное заведение для 
подготовки священников. И лишь 
старинный колокол все так же 
звенел по утрам, как и раньше, 
и поднимались над монастырской 
оградой старинные липы, те са
мые, по которым, может быть, 
пробирались в бурсу в неурочное 
время гоголевские герои.

С. Думин

К ак себя вести...

Скрипит гусиное перо в тихой мона
стырской келье. Пожилой человек 
устало поднимает глаза и снова скло
няется над рукописью. Рядом на 
столе — раскрытая книга. Не в пер
вый раз писатель и ученый, знаток 
многих языков Епифаний Славинец- 
кий взялся за перевод. Но на этот раз 
переводит он не научный труд и не 
богословский трактат. Перед ним — 
сочинение Эразма Роттердамского, 
великого немецкого гуманиста, по
священное правилам поведения детей. 
Почему надо вести себя так, а не 
иначе? Почему "поступки ребенка до
лжны быть красивы, человечны, не 
должны вредить его здоровью? На все 
эти вопросы ответит книга «Граждан
ство обычаев детских». В одной главе 
говорится о том, как нужно двигать
ся и держаться. В другой — как но
сить одежду. В третьей рассказывает
ся, как следует вести себя в школе, в 
церкви. Не забыты и правила поведе
ния дома, за столом, в гостях. 
Епифаний усердно переводит: 
«Должно ли быть особое радение 
о красоте одежд? Должно, поскольку 
риза — что второе тело человека, в ней 
образ мысли отражаться может. Мо
жет ли быть дан единый образ 
и покрой одежды? Не может, не у всех 
ведь народов одинаковы правила при
личного поведения, нельзя другому 
навязывать то, что тебе нравится. 
А прилично ли, ежели тебе родители 
сшили красивую одежду, перед вся
ким пыжиться и себя разглядывать? 
Нет*.
Слова правил поведения звучат чуть 
насмешливо, но по-доброму и всерьез. 
«Что надо делать, когда приглашают 
на пир? Приходить не поздно, а в ус
ловленный час; не подобает привести 
с собою пса или гостя незваного. Если 
какую печаль имеешь на сердце, то 
оставь ее. Когда тебе предложат луч
шее место, сначала откажись, если же 
будут принуждать, тогда уважь при

гласившего и сядь там, где просили, 
сначала руки помыв и ноГти обрезав. 
Нож имей острый, чтобы не мял, 
а резал, не махай руками, и не болтай 
ногами, не режь стол и не коли 
тарелки. -Если что на землю упадет, 
сего к устам не подноси. Больших 
кусков руками не бери, но пользуйся 
ножом...»
И много еще других предписаний 
имеется: какой длины должны быть 
волосы — не слишком длинные; как 
вести себя, когда выходишь из шко
лы, — не слишком шуметь и озорни
чать; почему не следует объедаться; 
в какие игры лучше всего играть. 
А главное... Что же для подростка, для 
человека, только еще вступающего 
в жизнь, главное? В задумчивости 
перелистывает Епифаний страницы 
своего перевода. Да вот же оно, 
отыскалось! Он подпирает щеку ла
донью и медленно, чуть нараспев, 
читает:
«Что более всего способствует дружбе 
и приятельство сохраняет? Умение 
быть добрым, одного и того же хотеть 
или не хотеть, общее благоволение, 
нрав человека переносить и терпеть, 
самолюбия не иметь, не возноситься 
выше всех, веру и обычаи старого 
товарищества не нарушать, благодея
ния всегда помнить, приятелю усердно 
служить и угождать».

Московские 
школы XVII века
Москва в XVII веке... Большой, 
красивый город на берегу 
Москвы-реки привлекал массы 
людей. Сюда приезжали купцы, 
ремесленники, крестьяне, тяну
лись богомольцы в знаменитые 
столичные монастыри, шел народ 
с жалобами и прошениями в 
московские приказы, а иногда 
и к самому царю. На улицах 
столицы можно было увидеть тор
жественный проезд иноземных 
послов. На Печатном Дворе про
давали еще редкие в XVII веке 
печатные книги. Особенно бойко 
шел торг азбуками.
Ремесло, торговля, служба в при
казах требовали знания счета, мер 
и весов, географии, а иногда — 
сведений из навигации, умения 
изъясняться на иностранном язы
ке и ориентироваться в иноземных 
обычаях.
Наиболее распространенным ви
дом обучения оставалось, как 
и прежде, обучение индивидуаль
ное, у учителя. При московских 
приказах были своего рода шко
лы, где будущей профессии обуча
лись тут же, на месте работы, 
у старших и опытных дьяков 
и подьячих. При Печатном Дворе 
была школа, которая получила 
название Типографской.
В некоторых московских мона
стырях, где традиционно обучали 
отроков церковной книжности,
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Заиконоспасский монастырь

стали преподавать грамматику, 
риторику, диалектику и даже поэ
тику, но, что особенно важно, 
латинский и греческий языки. 
Раньше все книги, написанные на 
латыни — международном языке 
средневековой науки,— русская 
церковь считала «еретическими», 
а учить этот язык было большим 
грехом. Теперь, в середине XVII 
века, и среди духовенства появи
лись, наряду с ярыми противни
ками, истинные поклонникй язы
ков и наук, пришедших с Запада.

Сухарева башня

Старое здание 
Московского университета

Первым «училищным монасты
рем» стал специально для этого 
построенный на подмосковных 
Воробьевых горах Андреевский 
монастырь. В 1645 году царский 
вельможа Ф. Ртищев пригласил 
для преподавания в нем белорус
ских и украинских ученых «стар
цев». Обучение молодежи прохо
дило и в стенах Московского 
Кремля: в Чудовом монастыре, на 
Государевом и Патриаршем дво
рах. Один из членов голландского 
посольства так записал свое впе
чатление о Чудовом монастыре: 
его «скорее можно назвать дво
рянским учебным заведением, чем 
монастырем; там редко увидишь 
кого другого, как детей бояр 
и важных вельмож. Их помещают 
туда, чтобы отдалить от дурного 
общества и научить благонравно
му поведению. По исполнении 
шестнадцати лет от роду они 
снова могут уйти».
В 1664 году в Москву приехал из 
Белоруссии талантливый писа
тель и педагог Симеон Полоцкий. 
Ему предложили организовать 
школу в Заиконоспасском мона
стыре. В ней он обучал граммати
ке, риторике, латинскому языку, 
поэтике, философии. Дело продо
лжил его ученик Сильвестр Мед
ведев, положивший много труда 
для создания в Москве высшего 
учебного заведения — Славяно- 
греко-латинской академии. Шко
лу при Богоявленском монастыре 
открыли братья Иоанникий и Со- 
фроний Лихуды, приглашенные 
из Константинополя. 
Заиконоспасская и Богоявленская 
школы располагались в центре 
Москвы, на Никольской улице. 
Здесь же было построено новое 
здание Печатного Двора, при ко
тором были палаты Типографской 
школы и книжная лавка. Здесь 
сложился район, в котором сосре
доточилось большинство просве
тительских учреждений столицы. 
Москвичи стали свидетелями и 
появления первой школы нового 
типа. Это была Школа математи
ческих и навигацких наук, со
зданная в 1701 году по указу 
Петра I. Школа размещалась в 
здании Сухаревой башни. Здесь 
готовили специалистов для во
енно-морского флота.

О. К ош елева, Л. М ошкова
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Эх, славное было время!
Средние века... То есть не в смысле 
«средние», так себе века, ни то, ни се, 
а в смысле —  века посередине. Средне
вековье —  середина истории человече
ства. Мы тогда в самом деле оказались 
посредине между великими утончен
ными культурами древних цивилиза
ций и динамичной просветительской 
европейской культурой нового време
ни.
На место просвещенных римлян при
шли грубые, неотесанные варвары: 
вестготы, остготы, франки, сарматы, 
венеты... Словом, на арене истории 
появилось сразу много новых действу
ющих лиц. Быстро (в историческом, 
конечно, смысле) создавались новые 
княжества, царства, королевства, им
перии. И новым императорам, видя
щим перед собой полуразрушенные 
дворцы, храмы, цирки Великого Рима, 
очень хотелось не отстать от римских 
императоров ни в величии, ни в пыш
ности. Но строить так умело и красиво, 
как римляне и греки, варвары, ко
нечно, еще не научились. А желание- 
то было, и еще какое! И вот на 
гробнице великого короля Теодориха 
(короли почему-то все до одного счита
ют себя великими) было решено по
строить купол не хуже, чем на знаме
нитом римском Пантеоне. Легко ска
зать. А как построить из камней 
огромный купол, чтобы он был и лег
ким и прочным? Римские-то строи
тельные секреты были утеряны. И вот 
подданные Теодориха нашли огром
ный камень, с большими трудами 
и хлопотами обтесали его до формы 
полу шара, а  потом с не меньшими 
трудами и предосторожностями до
везли до возводящейся гробницы и во
друзили на крышу. Снаружи этот 
многотонный камень и сегодня выгля
дит почти как настоящий купол. 
Много позже мы научились возводить 
купола, но лишь при помощи гро
моздкой деревянной конструкции 
внутри, которая поддерживала камни. 
Только в начале XV  века итальянский 
архитектор Филиппо Брунеллески 
придумал свой способ строительства 
таких же больших и легких куполов, 
как у древних римлян. Вот, оказыва
ется, как мы легко теряем, и как много 
времени требуется, чтобы вновь при
обрести, —  почти тысяча лет...
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Но средневековая цивилизация быстро 
крепла и совершенствовалась. По всей 
Европе рдели новые красивые горо
да — Париж, Лондон, Флоренция... 
А в городах процветали ремесла и 
искусства. У нас тогда были замеча
тельные мастера. И х было много: 
оружейники, изготавливавшие для  
рыцарей стройные и легкие мечи, 
большие атакующие сабли, длинные 
палаши, тонкие и красивые кинжалы; 
оловянники и медники — признаком 
благосостояния тогдашней городской 
семьи было наличие в доме оловянной 
и медной посуды; ножовщнки — они 
умели делать не только разнообразные 
ножи, но и бритвы, и сабли, и хирурги
ческие инструменты; слесари и 
жестянщики делали не только замки, 
но и решетки, и затейливые металли
ческие колотушки на дверь, и под
свечники, и свечные щипцы... А  ры
царские доспехи изготовляли специ
альные мастера — бронники, датчи
ки, касочникн и шпорники. Словом, 
оружие и другие изделия из металла 
мы в средние века научились делать 
даже лучше римлян. Но таких 
роскошных бань, как римские термы, 
и настолько сложных водоводных 
систем, как римские акведуки, средне
вековые европейцы так и не построи
ли. Возможно, потому, что ни один 
город не был в средние века таким 
баснословно богатым, каким был ан
тичный Рим.
Не следует забывать еще вот о чем: 
в средние века творил весь мир, а не 
одни только европейцы. Мудрая араб
ская культура подарила миру алгебру 
<шлъджебр*), лучш ую  по тем време
нам медицину (слышали, наверное, 
о великом медике А бу А л и  Ибн-Сине, 
прозванном европейцами Авиценной), 
целые направления в поэзии (здесь, на 
страницах «Календаря школьника*, 
нелишним будет вспомнить, что зна
менитый поэт, врач, математик Омар 
Хайям был одним из создателей араб
ского календаря), а также много 
мелких вещей, создающих уют в доме 
и спокойствие в душе,— ковры и гобе
лены, удобные мягкие ткани — шелк 
и муслин, красящие вещества и квас
цы, закрепляющие краски, горячие 
бани и обычай омовения рук  перед 
едой и даже музыкальные инстру
менты — трубы и барабаны.
Средние века — время господства 
двух великих религий  — христиан
ства и ислама. Обе культуры —

шрифт, а шесть лет спустя этим 
шрифтом была набрана и напечатана 
книга.
С Востока же, из Китая, вместе 
с китайскими зонтиками был завезен 
в Европу порох. Сохранился рисунок 
X IV  века с изображением «железного 
горшка» — самого раннего огне
стрельного оружия в Европе, стре-

«йз

христианская и мусульманская — 
взаимно обогатили друг друга. И  та
кое замечательное явление в истории 
человечества, как эпоха Возрождения, 
опиралось на достижения обеих куль-

из того, чем мы пользуемся 
сегодня, заложено тогда. Конечно, 
паровая машина и паровоз изобретены 
и построены в X V I I I —X I X  веках, но 
рельсовая дорога — детище эпохи Во
зрождения. Около 1510 года в Герма
нии на железных рудниках были 
проложены деревянные рельсы, по 
которым возили вагонетки с рудой.

форме точно такие же, как 
поездов и трамваев) 

сначала делали из дерева, а потом из 
чугуна.
Книги, отпечатанные типографским 
способом, также пришли из Возрожде
ния. В 1456 году в городе Майнце 
отпечатал Библию при помощи под
вижных литер уроженец города 
Страсбурга Иоганн Гутенберг. Правда, 
справедливости ради надо сказать, что 
и здесь Восток опередил Запад: еще 
в 1403 году в императорской корей
ской словолитне был впервые изго
товлен подвижный металлический

лявшего еще не ядрами, а тяжелыми 
стрелами. Да... такой опыт мы почему- 
то всегда воспринимаем удивительно 
проворно, быстро его совершенствуя 
и обогащая. Очень скоро на смену 
неповоротливым требу иге (посмотрите 
на рисунке, как выглядела эта средне
вековая метательная машина) пришли 
бомбарды, пушки, мортиры; луки и 
арбалеты стали сменяться аркебуза
ми, пищалями...
А  ведь, случалось, из Китая привози
ли и куда более приятные вещи, 
например итальянское национальное

блюдо равиоли китайского происхож- 
его привез вместе со своим 

багажом Марко Поло, знаменитый 
путешественник X I I I  века. Говорят, 
что он привез в Италию из Китая даже 
макароны! Правда, китайцы делали  
тонкие тестяные трубочки из рисовой 
муки.
...В общем, хорошее было время. Жить 
можно!
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Бурной, напряжённой была середина XVII века. 
Набрала силу английская буржуазная революция,

покатилась с эшафота голова 
английского короля Карла I. 
Век Просвещения жаждал 
знаний и справедливости и вы
страдал лозунг: «Свобода! Ра
венство! Братство!» Великая 
французская революция 
1789—1794 годов начертала 
его на своих знаменах. Со стен 
зданий были сбиты гербы, ти
тулы и привилегии отменены, 
феодальные хартии были со
жжены или выброшены в 
грязь парижских улиц.
Вкус власти ощутили буржуа, 
бывшие раньше третьим сосло
вием, а теперь с боем взявшие 
место первого.
Под их хозяйским глазом за
работали в Англии новые 
прялки и прочие машины, и 
бег их становился все быстрее. 
Паровоз  —  вот символ того 
времени, на невиданной скоро
сти устремившегося вперед. 
Человечество стремительно 
проделало путь от громоздких 
карет к быстроходным поез
дам, движимым силой пара, от 
свечи к электричеству. Было 
изобретено радио, появились 
первые автомобили и самоле
ты.
Начало X IX  века  —  эпоха ки-

Чернилъница фарфоровая. 
Западная Европа. X V III в. 
Чернильница малахитовая. 
Россия. X IX  в.
Ручка со стальным пером. 
Англия. Конец X IX  в. 
Ножик перочинный. 
Начало X IX  в.

веров и гусиных перьев, а ко
нец века  —  это схватка между 
крупными капиталистически
ми хищниками, это пенный 
след в океане за тяжелыми 
броненосцами и крейсерами, 
о путях которых отстукивают 
телеграфные аппараты.
В странах Европы крепнет 
революционное движение, ли
дером которого становится 
пролетариат. В марксизме он 
обретает научную теорию ре
волюционного преобразования 
мира. В конце X IX  века возни
кает социал-демократическая 
партия в России. Возглавляе
мая В. И. Лениным, эта пар
тия, набирая силу в борьбе, 
приведет пролетариат и бед
нейшее крестьянство страны 
к Великому Октябрю.

Школьные братья
24 февраля 1688 года трое людей, 
одетых в темные сутаны и до
рожные плащи, стояли у откры
вавшейся прямо на мостовую две
ри небольшого парижского дома 
на улице Принцессы.
Была ярмарка, и Париж кишел 
нищим, голодным людом, стекав
шимся сюда со всей Франции. 
Государство было беспощадно к 
этим людям: пойманных воров 
и разбойников ожидала каторга 
или виселица, а детей — работные 
дома, где их запирали вместе 
с сумасшедшими и преступника
ми. И порочный круг нужды, 
темноты и преступлений повто
рялся из поколения в поколение. 
Трое людей, стоявших у дома на 
улице Принцессы, были одеты 
невзрачно, но совсем не похожи на 
бродяг. Откликнувшись на про
сьбу местного приходского свя
щенника, аббат Жан Батист де Ла 
Саль и двое учителей прибыли 
в Париж из Реймса для организа
ции школы для бедных. Попытки 
создать такие школы в XVII веке 
предпринимались многими, но ча
ще всего эти школы, продержав
шись несколько лет, исчезали. 
Слишком тяжелым был труд, 
слишком скудным и ненадежным 
заработок учителя. Грязь, зубреж
ка, отсутствие порядка в обуче
нии, жестокие телесные наказа
ния и издевательства (нарушите
лям дисциплины надевали ду
рацкий колпак с длинными «осли
ными» ушами, давали в руки 
метлу и заставляли остальных 
учеников осыпать их оскорблени
ями) — такая школа, столь же 
убогая, как и сама жизнь, не 
могла ничего изменить к лучше
му.
Ла Салю нужны были другие 
учителя, способные в самых ни
щих и забитых детях пробудить 
искру человеческого достоинства, 
внушить доверие и любовь. Ла 
Саль не только пожертвовал на 
школьное дело все свое Имуще
ство, но и создал новое объедине
ние «Братья христианских школ». 
С 1688 года главным центром 
работы «братьев» стал Париж. 
В школах Ла Саля современников 
поражала тишина, организован
ная и сосредоточенная работа 
многих десятков детей. Здесь учи
лись чтению, письму, счету, рели
гии, основам нравственности. 
В классе, где одновременно зани
малось до 100 учеников, в шуме 
голос учителя был бы просто не 
слышен. Поэтому была выработа
на целая система знаков, одинако
во хорошо понятная и учителям 
и учащимся. Постучав рукой по
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книге,учитель давал знать учени
кам, что они должны взять учеб
ник. Один удар деревянной па
лочки-сигнала означал: «Внима
ние всех!»
Весь огромный класс молчит и 
слушает: учитель работает со все
ми одновременно. Этот метод обу
чения стал для нас обычным, 
и мало кто знает, что Ла Саль был 
первым, кто стал его применять. 
После четырнадцатилетней рабо
ты в Париже Ла Саль переезжает 
в Руан, где власти предложили 
«братьям» организовать обучение 
в городских школах для бедных. 
Местные буржуа, увидев,с какими 
опытными и талантливыми пре
подавателями они имеют дело, 
предложили Ла Салю организо
вать пансион и частную школу 
и для их собственных детей. Разу
меется, за деньги. Так возникло 
одно из первых во Франции есте
ственнонаучных учебных заведе
ний, где преподавались математи
ка, технические дисциплины, ар
хитектура, коммерция, военное 
дело. И снова Ла Саль пошел 
неизведанным путем и добился 
успеха, причем не только в обуче
нии, но и в воспитании.
Сюда по решению властей стали 
присылать и тех подростков, кото
рые уже успели совершить пре
ступление и попасть в тюрьму. 
Многих из них Сент-Ион (так 
называли школу) вернул обще
ству. Сидевшим в камерах несо
вершеннолетним преступникам 
«братья» разрешали разводить 
птиц, выращивать цветы, обучали 
их ремеслу — и это в XVIII веке, 
когда всюду в Европе тюрьма 
была местом пыток и ужасов. 
Внимание, забота и, наконец, при
мер бескорыстного служения лю
дям — все это достигало цели. 
Школы «братьев» все шире рас
пространялись по Франции. Один 
за другим города приглашали 
к себе учеников Ла Саля, чтобы 
наладить дело обучения бедных. 
Это была одна из наиболее заме
чательных страниц истории на
родного образования.

Л .  Б л и к ш т е й н

Учебник геометрии
В 1686 году в Вене был издан учебник 
геометрии, автор которого — военный 
инженер австрийской императорской 
армии Антон Эрнст Буркхард фон 
Биркенштейн. Секрет успеха книги, 
существующего и в наши дни интереса 
к ней кроется в том, что страницы 
с чертежами, иллюстрирующими ос
новные геометрические понятия и за
дачи, были украшены видами венгер
ских крепостей XVII века. На

г

122 страницах с чертежами содержит
ся 110 видов венгерских крепостей.

Школа на холме
Бороздят Атлантику белопарус
ные корабли, долог путь из Евро
пы в Северную Америку. Начина
ется история страны, которой 
предстоит занять одно из ведущих 
мест в мире.
«Первые английские поселенцы 
в Северной Америке,— писал 
известный русский педагог 
К. Д. Ушинский,— отцы-при
шельцы, как их называют, как 
только выбирали места для посе
ления, так основывали прежде 
всего церковь и школу, и часто 
прежде школу, чем церковь». 
Давайте перенесемся на 300 лет 
назад и пройдем вместе с малень
ким Арни по лесной тропинке до 
его школы. Солнышко только 
взошло, но Арни спешит: уроки 
начинаются в 6 часов. Опозда
ешь — твоим букварем тебя же 
и отшлепают. А букварь у Ар
ни — деревянная дощечка, к ней 
приклеен листок бумаги, на кото
ром написан алфавит, цифры, 
короткие цитаты цз церковных 
книг. Чтобы бумага не обтрепа
лась, сверху она покрыта про
зрачной роговой пластиной. Боль
но будет...
Школа Арни называется грамма
тической. Хорошая школа у них 
в Бостоне, крепкая, из толстых 
бревен. Всем поселком строили. 
И стоит школа в красивом месте, 
на холме. Играть и играть бы 
после уроков, да вот беда — за
кончатся они только в 6 часов
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вечера. Обеденный перерыв — два' 
часа, только успеть поесть, да 
разузнать у друзей, какие новости 
на дальних фермах, и опять в 
класс. Класс у них один, в нем 
все — и Старшие и младшие. Учат 
все вслух, и гудит школа как улей, 
особенно если соберутся все уче
ники. Только всех не будет. 
Мистер Смит, конечно, не отпу
стит своих подмастерьев на урок. 
«Нечего,— говорит,— время зря 
терять. Молитвы читать умеешь, 
считать можешь, а эта логика да 
латынь — это для тех, кто в Гар
вардский колледж пойдет учиться 
на священника». Ну ничего, при
дется ему смириться — отец вон 
сказал, что суд издал специаль
ный указ, «О старом искусителе 
дьяволе» называется. По этому 
указу всех ребят должны посы
лать в школу, и тех, кто в ученьи. 
Потому что неграмотные люди не 
могут читать священные книги, не 
могут оборониться от дьявола, 
а ему того и надо! И те, кто детей 
не учит, ему помогают. Штрафо
вать их будут на- 20 шиллингов, 
узнают тогда!
Еще суд решил, чтобы в каждом 
селении, где есть 50 семей, строи
ли школу, а если семей 100, то две 
школы — грамматическую и ма
лышовую. Есть и в Бостоне такая, 
Нэнси, сестренка, туда ходит. Да 
что это за школа, смех один. 
Собирает их старая миссис Грэм 
у себя дома, библию им читает, 
а то просто вяжет да смотрит, чтоб 
носы друг другу не разбили. И то 
сказать, зачем девчонке учиться? 
Все говорят, что главное — умела 
бы дом вести, а читать ее и мама 
научит, ну и считать, конечно, 
иначе как она покупки делать 
будет? И платить за всех — денег 
не хватит: у них кроме Арни 
и Нэнси еще двое мальчишек 
растут.
Но Арни будет учиться и станет 
таким же умным, как мистер 
Стэмблер, его учитель. Он стро
гий, но справедливый, и березовая 
розга у него на столе чаще всего 
лежит без дела. Он знает и ла
тынь, и греческий, а после уроков 
иногда играет со старшими маль
чиками и бегает лучше всех. Он 
вообще многое умеет: когда жил 
у Арни на ферме (учитель живет 
по очереди у всех), всегда помогал 
отцу — и лошадь запряжет, и ко
ров пригонит. Жаль, что скоро 
получит место священника в дале
кой общине и уедет...
Вот так или примерно так рассуж
дал Арни по дороге в школу. До 
принятия в Америке первого зако
на об обязательном образовании 
оставалось почти двести лет.

Э. П а н а с ен к о
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Даниель Дефо
Конечно, вы читали историю 
английского моряка Робинзона 
Крузо, попавшего после кораблек
рушения на необитаемый остров 
и сумевшего не одичать, не уме
реть от тоски, остаться человеком. 
Возможно, вы знакомились с кни
гой о Робинзоне Крузо по спе
циальному переложению для 
детского чтения, сделанному за
мечательным детским поэтом и 
переводчиком Корнеем Чуков
ским. А может быть, вы читали 
одно из изданий этой книги 
для взрослых. Самый первый пе
ревод «Робинзона» на русский 
язык сделал Яков Трусов в 
1762 году. Переводил он с фран
цузского. А первый полный пере
вод с английского выполнил 
П. А. Корсаков. Перевод этот' 
высоко оценил русский критик 
В. Г. Белинский.
И, конечно, вы знаете, кто был 
автор удивительного «Робинзо
на». Английский писатель и жур
налист, автор многочисленных 
памфлетов и сатир Даниель Дефо. 
Вот уже третье столетие читают 
люди его книги. Внуки читают с 
таким же вниманием и интересом, 
как и их бабушки и дедушки! 
Дефо написал много книг, наибо
лее известные из них — «Капитан 
Сингльтон», «История полковни
ка Жака»... Но самая из
вестная — книга о Робинзоне. Она 
появилась в 1719 году и называ
лась «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо, 
моряка из Иорка». Первое изда
ние книги вышло без имени 
автора — анонимно. Успех был 
таким, что в том же году Дефо 
опубликовал продолжение, а за
тем появился и третий том 
приключений Робинзона.
В основу сюжета романа легло 
действительное происшествие: 
волей обстоятельств шотланд
ский матрос Александр Сель
кирк попал на необитаемый 
остров и провел там несколько 
лет. Но Дефо хотелось не просто 
рассказать читателям об удиви
тельном случае, но и показать, на 
что способен человек с сильной 
волей к жизни. Вскоре роман стал 
любимым детским чтением.
Одна особенность есть у этой 
книги. Она оказала огромное вли
яние на детские игры. В «Робинзо
на» легко играть. Игра эта не 
только занимательная и веселая, 
но и очень полезная. Играя в нее, 
можно многому научиться:‘разво- 
дить костер, строить шалаши, 
ухаживать за огородом. И конеч
но же можно и нужно научиться

плавать, мастерить плот или даже 
лодку. «Робинзон» вызвал огром
ное количество переделок и подра
жаний. Есть даже книга о девоч
ке, попавшей на необитаемый 
остров (Э. Гранстрем «Елена-Ро
бинзон», 1895 год). Так пожелаем 
замечательному Робинзону и ге
роям других книг Дефо долгой 
и счастливой жизни среди читате
лей!

Ф. Гримберг

Шел уже двадцать третий год моего 
пребывания на острове, и я успел до 
такой степени освоиться с этой 
жизнью, что, если бы не боязнь 
дикарей, которые могли потревожить 
меня, я бы охотно согласился провести 
здесь весь остаток моих дней до 
последнего часа... Я придумал себе 
несколько маленьких развлечений, 
благодаря которым время протекало 
для меня гораздо веселее, чем прежде. 
Во-первых, как уже знает читатель, 
я научил говорить своего Папку, и он 
так мило болтал, произносил слова так 
раздельно и внятно, что было большим 
удовольствием слушать его. Он про
жил у меня не менее двадцати шести 
лет. Как долго жил он потом, я не 
знаю; впрочем, я слышал а Бразилии, 
что попугаи жинут по сто лет. Может 
быть, верный мой Попка и яаць» адг  
летает по острову, вриш ваи бедрого 
Робина Крузо. Не дай бое- ни чхишду 
англичанину попасть на мой ветров 
и услышать его: бедняга, с вторы м 
случилось бы такое несчастье, навер
но, принял бы моего Шишу за дьявола. 
Мой пес был мне верным н преданным 
другом в течение шестнадцати лет; он 
околел от старости. Что касается моих 
кошек, то, как я уже говорил, они так 
расплодились, что я принужден был 
стрелять по ним несколько раз, иначе 
они загрызли бы меня и уничтожили 
все мои запасы... Кроме того, я всегда 
держал при себе двух-трех козлят, 
которых приучал есть из своих рук. 
Было у меня еще два попугая, не 
считая старого Попки; оба они тоже

Иллюстрация к роману Дефо 
«Робинзон Крузо».
Художник Жан Граней ль

умели говорить и оба выкликали: 
«Робин Крузо», но далеко не так 
хорошо, как первый... Затем я приру
чил нескольких морских птиц, назва
ний которых не знал. Всем им я подре
зал крылья, так что они не могли 
улететь. Те молодые деревца, которые 
я насадил перед своею крепостью, 
чтобы лучше скрыть ее на случай 
появления дикарей, разрослись в гус
тую рощу, и мои птицы поселились 
в этой роще и плодились, что меня

очень радовало. Таким образом, повто
ряю, я чувствовал себя покойно и хо
рошо...

По книге Д ан иеля Дефо 
«Робинзон Крузо»

Из истории письменности
Современное начертание русский ал
фавит приобрел в начале XVIII века, 
когда Петр' I ввел новую форму 
письменных знаков — гражданский 
шрифт вместо церковнославянского. 
Развитие культуры, рост спроса на 
книги не только религиозные, но 
и научные и учебные, расцвет худо
жественной литературы требовали бо
лее простой графики букв.
С течением времени некоторые из букв
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кириллицы оказались лишними, пото
му что из языка исчезли обозначаемые 
ими звуки. Петровская реформа не 
избавила русскую азбуку от всех 
лишних букв, были официально 
исключены только некоторые из них. 
Вместе с тем в XVIII веке в нашем 
алфавите появились и две новые 
буквы: й —'в  1735 году, и ё — в 
1797-м. Букву ё впервые использовал 
писатель Н. М. Карамзин, автор по
вести «Бедная Лиза».

Петровские реформы 
в образовании
Кончается XVII век, и на смену 
ему идет новый — восемнад
цатый. Для России наступает' 
время решающее, переломное. На 
глазах меняется прежняя столи
ца — Москва. И уж стучат топоры 
на берегах северной реки Невы; 
скоро, скоро встанет новый го
род — Санкт-Петербург! Свежий, 
бурный ветер задувает над Рос
сией. Шагает по набережной мимо 
строящихся кораблей молодой ги
гант — царь Петр... Он задался 
целью построить новую Россию, 
и для этого требуются и люди, по- 
новому образованные. Не чуждал
ся просвещения и отец Петра, 
царь Алексей Михайлович. Он 
создал первый в России театр на 
манер европейского. Младшие его 
дети, Петруша и Наташа, учились 
иностранным языкам, а заводных 
кукол для игры им привозили из 
немецкого города Нюрнберга. 
Первым из русских царей Петр 
выезжает за границу — в Голлан-

Страница с различными начер
таниями букв, предложенными 
Петру I при создании 
гражданского шрифта.
Петр сам отбирал знаки, зачер
кивая те, что ему не понрави
лись. Во время первой своей 
заграничной поездки Петр 
договорился с голландцем 
Яном Тессингом и выходцем 
с Украины Ильей Копиевским, 
жившим за рубежом, об изго
товлении нового русского 
шрифта. Однако этот шрифт во
лею судеб попал в руки шведов, 
и они использовали его для рас
пространения на Украине t воз
мутительных писем»  против 
Петра и России. В конце 
концов новый шрифт был соз
дан собственно в России.
В 1708 году вышли первые 
книги гражданской печати —  

по артиллерии, фортификации, 
гидротехнике и другим облас
тям специальных знаний.
Но книга для чтения на до
суге осталась рукописной.
Лишь в конце X V III века 
благодаря увеличению тира
жей, появлению новых типогра
фий и удешевлению печатных 
изданий рукописная книга пос
тепенно превратилась 
в редкость.

дию, в Англию, Германию. Но 
едет он не развлекаться, не пока
зывать пышность своей одежды, 
едет он учиться.
В Голландии и по сей день жива 
память о царе-плотнике, о высо
ком русском юноше, который 
учился строить корабли и, прояв
ляя необычайные способности, 
овладевал нужными для кораб
лестроения науками. Ездил Петр, 
конечно, не один. Вместе с ним 
ехали и другие молодые русские. 
В 1837 году в немецком городе 
Лейпциге даже была поставлена 
опера «Царь и плотник». Создал 
эту оперу композитор Альберт 
Лортцинг, и рассказывается в ней 
о Петре I и его молодых сподвиж
никах. Во время первой постанов
ки оперы Лортцинг даже сам 
исполнил роль юного плотника 
Петра Иванова. Вот какую свет
лую память оставили по себе 
первые русские люди, приехав
шие учиться за рубеж! Недаром 
один из ученых людей Петровской 
эпохи, Феофан Прокопович, пи
сал: «Разумный есть и человек 
и народ, который не стыдится 
перенимать доброе от других и 
чуждых; безумный же и смеха 
достойный, который своего и ху
дого отстать, чуждого же и добро
го приняти не хощет». Немало мо
лодых людей отправлял Петр I 
учиться в Европу. Но и из Евро
пы в Россию приглашались учи
теля и мастера. В 1725 году

открылась в Петербурге первая' 
Российская Академия наук.
Петр I хотел добиться того, чтобы 
в России появились собственные 
кораблестроители, инженеры, де
ятели науки и культуры. О соз
данной им Школе математичес
ких и навигацких наук писалось, 
что «не только к морскому ходу 
нужна сия школа, но и артилле
рии и инженерству».
По указам Петра были созданы 
Артиллерийская, Инженерная, 
Медицинская школы. В 1714 году 
вышел указ о создании на
чальных «цифирных школ», где 
бы учили арифметику и геомет
рию. По старой традиции школы 
эти были созданы при церквах, 
а священнослужители не очень-то 
разбирались в математике! «Ци
фирные школы» захирели. Но 
уже нельзя было остановить рва
нувшуюся к просвещению Рос
сию. Петр I был твердо уверен, что 
последователи «в том моему оте
честву полезном намерении не 
ослабеют»...

Любимец Петра

Человеку своеобразному и мудрому, 
Петру были чужды сословные и ра
совые предрассудки. Среди его спод
вижников и друзей находились люди 
разных национальностей, и зачастую 
совсем не аристократического проис
хождения... Был среди них и африка
нец Абрам Петрович Ганнибал, пра
дед Пушкина. Он сопровождал царя 
в его зарубежных поездках, был остав
лен во Франции «для обучения во
енных дел». Не все знают, что Ганни
бал был автором двухтомного учебни
ка геометрии и фортификации. Долгое 
время рукопись Ганнибала считалась 
утраченной, но вот учебник был най
ден в Библиотеке Академии наук 
в Ленинграде. Написана рукопись 
каллиграфическим почерком, а прило
женные к ней чертежи даже совре
менные специалисты считают первок
лассными.

Юности
честное зерцало...
В первых наипаче всего должны дети 
отца и матерь в великой чести содер
жать. И когда от родителей что им 
приказано бывает, всегда шляпу в ру
ках держать, а пред ними не вздевать, 
и возле их не садитися, и прежде оных 
не заседать, при них во окно всем 
телом не выглядывать, но все потаен
ным образом с великим почтением, 
не с ними вряд, но немного уступи 
позади оных в стороне стоять...

*  *  *

Когда прилунится тебе с другими за 
столом сидеть, то содержи себя в по
рядке по сему правилу: в первых 
обрежь свои ногти да не явится яко бы 
оныя бархатом обшиты, умой руки
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и сяди благочинно, сиди прямо и не 
хватай первой в блюдо, не жри как 
свинья и не дуй в ушное, чтоб везде 
брызгало... Руки твои да не лежат 
долго на тарелке, ногами везде не 
мотай. Когда тебе пить, не утирай 
(рта) губ рукою, но полотенцем и не 
пии, пока еще пищи не проглотил. Не 
облизывай перстов и не грызи костей, 
но обрежь ножом.

Татищев
и горнозаводские 
школы Урала
Широко раскинулись уральские 
горы и равнины. Лесами густыми 
обросли. Травы переливаются раз
ноцветьем, высокие цветы покачи
ваются на ветру. А в недрах 
горных прячутся сокровища: дра
гоценные камни, медь и главное 
богатство Урала — малахитовая 
руда. И металлы добываются 
здесь... И все это нужно для 
молодой страны — России.
1720 год... Катится закрытая 
карета по улице, мимо дере
вянных изб. Вот мелькнуло в 
оконце кареты суровое лицо чело
века, не старого еще, но, видно, 
много в жизни повидавшего. На 
голове — по моде, введенной ца
рем Петром,— пышный парик. 
Проехала карета и заговорили 
люди ей вослед. Сами-то они 
крестьяне, но приписаны к заводу, 
трудятся на добыче горных руд.
— И кого это к нам несет?
— Татищев Василий Никитич. 
Новый управляющий казенными 
заводами Урала...
— Горное дело, слышь, в заграни
це изучал, в этой... Швеции...
— Школы устроить хочет?
— Да нам-то что! Крепостных 
учить не станут!
И правда, на Урал приехал 
В. Н. Татищев, один из сподвиж
ников Петра I, будущий автор 
«Истории Российской», энцикло
педически образованный человек. 
И нововведения не заставили себя 
ждать... В 1733 году Татищев 
написал обширное сочинение 
«Разговор о пользе наук и учи
лищ». И основной мыслью этого 
сочинения стала идея о необходи
мости учения для каждого челове
ка. Татищев хорошо понимал, как 
важна горнодобыча уральская 
для России. Значит, и работать на 
заводах должны люди грамотные, 
умелые. Как же этого добиться? 
И Татищев составляет проект 
создания горнозаводских школ. 
Там в обязательном порядке 
должны учиться дети приказчи
ков, мастеров, подмастерьев, над
зирателей. Не забыты были и кре
постные — основная «рабочая си

ла» горных заводов. Правда, 
обучение в школе не было для них 
обязательным, но, «кто сам учить 
сына похочет», имел возможность 
послать своих детей в школу. 
Сподвижник Петра оказался не
плохим знатоком детской психо
логии и сторонником прогрессив
ной педагогики. Например, об 
учителях он пишет, что они 
должны обращаться с детьми «без 
всякой злобы и свирепости, но 
ласкою и с любовию показуя себя 
как словами, так и поступками 
любительно и весело». Он предла
гает раньше отпускать того учени
ка, который быстрее выучит 
урок — «через что и ленивым 
подается лучшая охота». Прежде 
читать учили по церковным кни
гам. Татищев предлагает учить 
уральских детей по книге Феофа
на Прокоповича «Первое учение 
отрокам». Прежде от чтения до 
писания проходил порядочный 
срок, дети подолгу «склады 
складывали», многие так и не 
выучивались писать. Татищев ре
шил, что чтению и письму дети 
должны учиться одновременно. 
Но ведь это не обычные школы, 
а училища для будущих горно- 
добытчиков. Стало быть, рассуж
дал Василий Никитич, следует 
ввести специальные предметы: 
рудознатство, механику, черче
ние, токарное, столярное и другие 
ремесла... Хорош вышел проект! 
Как-то в жизни будет?! Татищев 
обратился к правительству, он 
хотел, чтобы школы создавались 
по всему Уралу. Но против его 
предложений выступили вла
дельцы горных заводов. Ведь 
у них с малых лет дети за гроши 
трудились. А отправь детей в 
школы — придется взрослых ра
бочих нанимать, а им и платить 
надо побольше! Так и вышло, что 
школы по проекту Татищева уда
лось устроить только при ка
зенных, принадлежащих непо
средственно государству заводах. 
И все же большую роль сыграли 
заводские школы в уральском 
просвещении, многим открыли до-- 
рогу к знаниям!

Ломоносов 
и российское 
просвещение
Крепкий человек в красном каф
тане и белом пудреном парике 
с косичкой склонился над бу
мажным листом. Движется пыш
ное гусиное перо, выводит буквы, 
слова и фразы. «Науки благо
роднейшими человеческими уп
ражнениями справедливо почита
ются...» Эта строка войдет в «Про

ект Регламента московских гим
назий». Автор ее — Михайло Ло
моносов, выдающийся русский 
ученый, поэт, художник и деятель 
российского просвещения. Жиз
ненный путь, пройденный этим 
человеком, почти легендарен. От 
юноши, пришедшего в Москву 
следом за рыбным обозом, до 
окруженного учениками настав
ника, беспристрастно учившего: 
«Сами свой разум употребляйте. 
Меня за Аристотеля, Картезия, 
Невтона не почитайте. Ежели вы 
мне их имя дадите, то знайте, что 
вы холопи, а моя слава падет 
и с вашею...»
Деятельность Ломоносова в основ
ном проходила в годы правления 
дочери Петра I, императрицы 
Елизаветы. В состав Петербург
ской Академии наук еще по указу 
Петра были включены два учеб
ных заведения — гимназия и уни
верситет. Но после смерти их 
основателя они влачили жалкое 
существование. В 1745 году про
фессором академии стал Ломоно
сов. «Мое единственное желание 
состоит в том, чтобы привести 
в вожделенное течение Гимназию 
и Университет...» Ломоносов до
бился разрешения единолично во
зглавлять эти учебные заведения. 
И со свойственной ему исключи
тельной энергией принялся за 
дело. Он разрабатывал регламен
ты и уставы, читал лекции, писал 
учебные пособия, подбирал учени
ков, следил за их успехами. Часто 
жертвуя своими собственными 
учеными занятиями, он добивался 
от правительства денег — ведь без 
материальной базы гимназия и 
университет не могли существо
вать! Можно прямо сказать, что 
академический университет дер
жался силами одного человека — 
Михайло Ломоносова! Не стало 
Ломоносова — прекратил свое су
ществование и университет. Но
вый университет в Петербурге 
откроется только в 1819 году. 
Научный и учебный центр был 
создан и в Москве. Было-, это 
в 1755 году. И у колыбели Москов
ского университета стоял опять- 
таки Ломоносов. Ему помогла 
дружба с вельможей Шуваловым. 
Это был человек очень влиятель
ный при дворе, он не чуждался 
просвещения, много читал и даже 
производил химические опыты. 
Ломоносов заинтересовал своего 
сиятельного приятеля опытами по 
производству стекла...

Неправо о вещах те думают, 
Шувалов,

Которые Стекло чтут ниже 
Минералов... 

И Ломоносов оказался прав — 
красивое и дешевое стекло и се-
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годня широко применяется в стро
ительстве, во многих отраслях 
промышленности.
Шувалов добился у императрицы 
разрешения на создание Москов
ского университета, стал его пер
вым куратором и проводил в 
жизнь разработанные Ломоносо
вым принципы. При университете 
была создана гимназия, где учили 
«первым основаниям наук». 
В 1758 году для Московского 
университета была открыта гим
назия и в Казани, в дальнейшем 
на ее базе возник Казанский уни
верситет, в котором учился Ленин. 
В Московском университете обуче
ние было бесплатным. Он состоял 
из трех факультетов: философ
ского, медицинского и юридиче
ского. При университете была 
устроена ^типография, работали 
библиотека, обсерватория.
Долгие годы Московский универ
ситет был центром образования 
в России, очагом передовой науки 
и культуры. Таков он и сейчас, 
знаменитый Московский государ
ственный университет, МГУ, и за
служенно носит имя своего вели
кого основателя — Михайло Ло
моносова!

В Смольном 
институте
благородных девиц
В имении в тот день царила 
суматоха. Сама барыня украдкой 
смахивала слезинки, а старая 
нянька Авдотья горько плакала. 
Горничная вошла в детскую — 
просторную, светлую комнату с 
высокими окнами — и заторопи
ла Авдотью: «Побыстрей соби
райте барышню. Барыня торо
пят...» А виновница всей этой ку
терьмы, шестилетняя Олинька, 
болтая ножками в красных баш
мачках и кружевных панталончи
ках, шумно тянула вкусный чай с 
домашними сливками из своей 
любимой чашки. Девочке было ве
село: она уже знала, вот скоро 
запрягут лошадей в большую ка
рету и она отправится в путеше
ствие, в сказочный город Пе
тербург!
Олиньке минуло шесть лет, роди
тели ее — дворяне. Они добились 
зачисления ее в Институт благо
родных девиц. С родителями за
ключили договор: двенадцать лет 
девочка не будет покидать стен 
учебного заведения.
Кучер Василий взмахнул кнутом, 
карета покатилась. Много инте
ресного увидела Олинька — лес, 
поля, незнакомых людей. Вот и 
река, одетая в гранитные бере
га,— Нева. На правом берегу вы

сится красивое здание. «Мона
стырь»,— тихо произносит мать 
девочки. Но отчего же Смольный 
институт благородных девиц на
зывают еще «монастырем»? Отто
го, что расположился он в стенах 
Смольного монастыря. А построе
но здание замечательным архи
тектором — Растрелли. Открыт 
институт был в 1764 году. 
Сначала маленькую Олю пугали 
высокие потолки, навощенный 
паркет — дома все было куда 
скромнее и проще. Потом девочка 
привыкла. Всего в институте было 
200 воспитанниц. Они делились 
на четыре группы. Учеба в каж
дой группе длилась три года. 
В младшей группе Ольга изучала 
русский язык, закон божий, ариф
метику, танцы, училась швейному 
искусству. Когда ей исполнилось 
девять лет, ее перевели во вторую 
группу, здесь преподавали геогра
фию и историю, а также... полный 
курс ведения домашнего хозяй
ства. В третьей группе прибави
лись физика, архитектура и еще 
геральдика. Олинька училась 
прилежно, но скучала по дому. 
Радостными бывали дни посеще
ний. Оля выходила в большую 
залу, глазами искала родителей. 
А они все дивились, как менялась 
их дочь. Близилось окончание 
института. В старшей группе гото
вились к выпуску, повторяли 
пройденное. Любимым занятием 
Ольги стало обучение малышек из 
первой группы. Принимала она 
участие и в школьных спектак
лях. Она прекрасно говорила по- 
французски, много читала. Часто 
задумывалась о будущей жизни 
за стенами Смольного. Что ждет 
ее? Двенадцать лет она была 
оторвана от окружающей жизни. 
Какая она, эта жизнь? Каковы ее 
трудности и радости? На вы
пускном балу Ольга танцевала 
знаменитый танец с шалью — па 
де шаль. Все восхищались ее 
грацией, умением держать себя. 
А потом старая карета увозила ее 
в отцовское имение. Ольга при
обрела много знаний, но смогут ли 
они помочь ей в жизни, такой 
сложной и нелегкой?

« Путешествие 
из Петербурга 
в Москву»
200 лет назад, в мае 1790 года, 
в книжную лавку Зотова поступи
ла для продажи новинка — «Пу
тешествие из Петербурга в 
Москву». Автор — А. Н. Ради
щев — отпечатал свое произведе
ние в собственном доме в количе
стве 650 экземпляров. Вскоре кни
гопродавец был арестован, непро
данные книги автору пришлось 
уничтожить. Затем был арестован 
и сам Радищев. Сенат приговорил 
подсудимого к смертной казни, 
замененной на десятилетнее «бе
зысходное пребывание» в Илим
ском остроге.
Более 100 лет «Путешествие...» не 
переиздавалось в России, и многие 
вполне образованные люди знали 
об этой книге только понаслышке. 
XVIII век в России, как и во 
многих других странах, был ве
ком Просвещения. Ломоносов, 
Державин, Фонвизин, Новиков, 
десятки других писателей и уче
ных обличили невежество, пыта
лись силой знаний смягчить нра
вы. Идеи просветителей входили 
в моду; грубые забавы, бывшие 
в ходу в допетровские времена 
и при Петре I, все больше уступа
ли место ученым беседам. В Рос
сии появились журналы. Сатири
ческие произведения теперь уже 
бытовали не только среди немно
гих грамотных посадских людей. 
В стране открывались школы и 
другие учебные заведения.
Но все это не могло изменить 
человеческую натуру, о чем меч
тали просветители. Люди, стано
вясь образованнее и даже ра
зумнее, не становились лучше. 
И Радищев выступил с призывом 
преобразовать в первую очередь 
не самого человека, а условия его 
существования. Это был револю
ционный призыв, но Радищев не 
отказался и от идеалов Просвеще
ния. «Средь глада, зверства, язвы 
темной, что лютый дух властей 
возжег» Радищев стремился со
хранить те ростки подлинной 
культуры, которые пробились 
именно в XVIII веке.

А. Головатенко
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Первые
академии Америки
4 июля 1776 года в США была 
принята Декларация независимо
сти. Но прошло еще семь лет 
упорной борьбы американского 
народа, прежде чем Соединенные 
Штаты Америки стали действи
тельно независимым националь
ным государством.
Молодой стране, раскинувшейся 
на огромных просторах, предстоя
ло много работы: осваивать новые 
земли, строить города и корабли, 
развивать торговлю и промыш
ленность. Нужны были смелые, 
умелые и знающие люди.
Долгие годы в переполненных 
классах маленьких школ (многие 
были красного цвета, как пожар
ная каланча) один учитель обучал 
детей латинскому и греческому 
языкам, закону божьему и «трем 
Р» (по первым буквам слов «чте
ние, письмо, арифметика»). Эти 
школы назывались грамматиче
скими. Но были и другие школы, 
такие, например, как у религи
озной общины «Моравские 
братья», где мальчиков учили 
возделывать землю и ухаживать 
за скотом, а девочек прясть, вы
шивать, готовить. У колледжа 
вблизи города Балтимора были 
специальные мастерские, где 
мальчики плотничали, свой сад 
и поле, где занимались сельским 
хозяйством. Именно такие зна
ния, близкие к жизни, необходи
мы были каждому. Но прогрессив
ные деятели Америки Томас 
Джефферсон, Бенджамин Фран
клин, Томас Пейн предостерега
ли — знания научные должны 
идти рука об руку с практически
ми, чтобы человек мог приносить 
пользу себе и другим, участвовать 
в решении судеб страны. Они 
сыграли большую роль в распро
странении учебных заведений но
вого типа — академий.

Вирджинский университет, 
один из старейших универси
тетов Америки, был основан 
третьим президентом страны, 
автором проекта Декларации 
независимости США Томасом 
Джефферсоном. Создание 
этого университета он счи
тал одним из главных дел 
своей жизни, и каждый день 
из окна резиденции наблюдал 
за его строительством 
в подзорную трубу.

Академии возникли в США с сере
дины XVIII века. У них не было 
единой программы, главное вни
мание уделялось практическим 
предметам. Это могли быть: то
пография, навигация, бухгалтер
ское дело, сельское хозяйство. 
В академиях, где учились дети 
богачей, преподавали фехтование, 
игру на музыкальных инструмен
тах, танцы и гимнастику. Класси
ческие предметы занимали второ
степенное положение. 
Американцы всегда высоко цени
ли труд. Во многих школах (они 
могли называться по-разному: 
академии, семинарии) обучение 
было рассчитано и на подготовку 
к поступлению в колледж, и на 
подготовку квалифицированных 
рабочих. Обучение в академиях 
стоило дешевле, чем в граммати
ческих школах; академии быстро 
распространились по всей стране 
и принесли немалую пользу делу 
народного образования. Но со вре
менем и эти учебные заведения 
перестали устраивать американ
цев: одни академии превратились 
в очень дорогие частные школы, 
в других ухудшилось качество 
преподавания, а главной бедой 
было то, что совет попечителей, 
который управлял академиями и 
избирался из богатых и влиятель
ных людей, не слишком считался 
с нуждами своих сограждан.

Э. П анасенко

В американской школе. 
Картина неизвестного 
художника

Подумай
Отец оставил сыновьям Чарлзу и Ро
берту 100 долларов. Если одну треть 
части Чарлза вычесть из одной четвер
ти части Роберта, то останется 11 до
лларов. Сколько долларов получил 
каждый из братьев?

•aodEL-
-irotf g i  — xdagOjj в киьХкоц cirdEjj

Роберт Фултон
Есть в американском штате Пен
сильвания город Фултон. А когда- 
то назывался Литл-Бритен, и в 
1765 году здесь родился мальчик, 
которого назвали Робертом. Маль
чик рос, учился, начал работать 
подмастерьем ювелира, потом об
наружил способности к живописи. 
В 1786 году Роберт переезжает 
в Англию. И там, где бурно 
развивалась промышленность, из
менились интересы юноши. Он 
увлекся инженерным делом. Юно
ша любил и умел учиться. Вскоре 
он уже принимал участие в строи
тельстве каналов, шлюзов, водоп
роводов. А потом начал изобре
тать. Разработал конструкции ма
шин для распиловки мрамора, 
прядения льна, скручивания вере
вок. И опять новое увлечение и,
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конечно, снова учеба. Оказыва
ется, суда могут двигаться по воде 
без всяких весел и парусов — 
посредством пара. Но как этого 
добиться? Фултон переезжает в 
Париж, где строит и испытывает 
подводную лодку, затем первое 
паровое судно. Испытания про
шли удачно. Но ни французское, 
ни английское правительства не 
поддержали Фултона. И тогда 
Роберт вспомнил о родине. Может 
быть, молодая страна откроет 
путь новому изобретателю? Он 
вернулся в Америку и построил 
колесный пароход «Клермонт», 
в качестве двигателя на «Клер
монте» была установлена паровая 
поршневая машина. В августе 
1807 года «Клермонт» отплыл из 
нью-йоркского порта по реке Гуд
зон до Города Олбани. На этом 
участке «Клермонт» стал курси
ровать постоянно. Началась новая 
эра в судостроении. Роберт Фул
тон построил еще целый ряд 
паровых колесных судов. Уже 
в середине XIX века они распро
странились по всей Европе. Слави
лись своей быстротой и россий
ские пароходы. Ведь Россия изо
биловала глубокими судоходны
ми реками. Да и в наши дни суда 
не изжили себя, они по-прежнему 
один из распространенных и удоб
ных видов водного транспорта.

Карло Гоцци
Перенесемся в знаменитый италь
янский город Венецию XVIII ве
ка. По узким каналам плывут 
лодки, украшенные головками 
драконов и морских коньков,— 
гондолы. Вот одна из них остано
вилась перед фасадом старинного 
дома — палаццо. Но как обветша
ло здание, некогда прекрасное 
и величественное! Высокий чело
век в темном плаще выходит из 
массивных дверей. Это граф Кар
ло Гоцци, потомок знатного, но 
обедневшего рода. Вот он садится 
в гондолу. Куда же повезет его 
гребец? Может быть, на бал или 
в гости? Нет, Карло Гоцци едет 
в театр. Он — драматург, но дра
матург необычный. Карло Гоцци 
был первым, кто не стал скрывать 
от зрителей, что покажет им сказ
ку. Сказку, где причудливо пере
мешаны страны и народы, сверхъ
естественные существа, тайны и 
необычайные приключения. 
И еще одно сделал Гоцци. Он 
переселил в сказочные сюжеты 
персонажей веселой народной 
итальянской комедии масок: уче
ного старика Панталоне, ловкую 
служанку Смеральдину, хрупкого

Иллюстрация к пьесе Карло 
Гоцци *Король-олень». 
Художник Б. Крейцер

Тарталъю и смешливого Труф- 
фальдино, и не только их! 
Занавес поднялся, и зрители уви
дели карточного короля. Да, да, 
карточного короля! Король жало
вался, что его единственный сын 
хиреет день ото дня. Но в чем же 
была причина? Вероломный ми
нистр и коварная племянница 
короля Клариче подмешивали в 
пищу принца... измельченные 
листы плохих стихов. А что же 
излечило юношу? Искренний 
смех и настоящая любовь! Со 
сцены звучали то возвышенные 
монологи влюбленного принца, то 
градом сыпались остроты и шут
ки. Соперники Гоцци, писавшие 

.очень серьезные пьесы, презри
тельно пожимали плечами. А зри
тели требовали еще, еще театраль
ных сказок! Успех превзошел все 
ожидания! Так прошла премьера 
первой театральной сказки Гоцци 
«Любовь к трем апельсинам». 
Всего Карло Гоцци написал де
сять сказок для театра, а также 
очень интересные воспоминания. 
«Ворон», «Зеленая птичка», «Ту
рандот», «Счастливые нищие», 
«Король-олень»... Возможно, мно
гие из этих названий знакомы вам 
по театральным афишам. В наши 
дни многие приемы сказочного 
театра Гоцци вспомнили, развили 
и оживили современные драма
турги-новаторы! Да и как же 
может быть иначе, ведь в яркую 
и пеструю сценическую ткань ска
зок замечательный венецианец 
вплетал серьезные проблемы 
искусства и жизни.
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Иоганн Музеус
Немецкая литературная сказка 
конца XVIII — первой половины 
XIX столетия... Кто' не зачиты
вался чудесными историями 
братьев Гримм, удивительными 
приключениями Щелкунчика, со
чиненными писателем Гофманом, 
прекрасными сказками Вильгель
ма Гауфа! А в 1880 году впервые 
были изданы на русском языке 
сказки их старшего современника, 
родившегося в 1735 году, немец
кого писателя Иоганна Карла 
Августа Музеуса. Жил Музеус 
в Веймаре — городе, известном 
своими литературными и куль
турными традициями.
Нет, великим Музеус не был, он 
был скромным преподавателем 
в Веймарской гимназии и, как 
многие его современники, увле
кался фольклором. Братья Гримм 
собрали и обработали множество 
сказочных сюжетов. Юноши 
Ахим фон Арним и Клеменс 
Брентано отправились в путеше
ствие по городам и селам родной 
Германии, записывая в пути на
родные песни и баллады — так 
родилась чудная книга «Волшеб
ный рог мальчика». Она переведе
на на русский язык, и вы можете 
ее прочитать.
У Музеуса имелся свой подход, 
свой «ключик» к народным сказ
кам, преданиям, легендам. В осно
ве его сказок — тайны, и, прежде 
чем раскрыть их, герой пережива
ет множество приключений. 
Музеус первым ввел в европей
скую литературу сюжеты, заим
ствованные из славянского фоль
клора. В сказке «Либуша» расска
зывается о легендарной основа
тельнице чешского города Пра
ги — герцогине-волшебнице, ко
торая всем князьям и рыцарям 
предпочла скромного землепашца 
Пржемысла, стала его женой и 
мудро правила на своей земле. 
А самая известная сказочная 
повесть немецкого писателя — 
история горного духа Рюбецаля. 
Прочитав ее, мы начинаем пони
мать, что не только занимательно
стью и умением строить сюжет 
ценны сказки Музеуса. Горный 
дух Рюбецаль влюбился в при
нцессу Эмму. Он похитил ее, 
заточил в своем волшебном под
земном дворце и хотел на ней 
жениться. Но умная девушка на
шла способ убежать. Люди, узнав, 
как она перехитрила могучего 
властителя гор, стали над ним 
смеяться. Рюбецаль озлобился, он 
решил, что люди коварны по 
самой своей природе, и поклялся 
мстить им. Но странное дело, чем
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больше он узнавал людей, тем 
больше убеждался в их способно
сти быть честными и самоотвер
женными. И вот горный дух 
изменил своей клятве и сделался 
верным помощником добрых и за
щитником слабых.

В Судетских горах  обитает зн ам е н и 
ты й  горный ду х  по имени Рюбецаль.. .  
П равда ,  князю  гномов п р и н ад л еж и т  
на поверхности зем ли всего л иш ь 
небольшое владение, зам кну то е  со 
всех сторон цепью гор в несколько 
м ил ь  протяж ением , да  еще делит  он 
это владение  с д в у м я  д р у гим и  м о гу щ е
ственными м онархам и , не. ж е л а ю щ и 
ми д а ж е  пр и зн а ва ть  его прав. Зато  
всего в немногих с а ж е н я х  под по
верхностью древней земной коры  н а 
чинается  его необозрим ая  д е р ж ав а ,  
у х о д я щ а я  на восемьсот шестьдесят 
м ил ь  вглубь, к  с ам ом у  центру  земли,  
и тут власть его безраздельна  и не 
ограничена  н и к а к и м и  т р ак татам и .  
В ластелин у  подземного царства  порой 
нр авится  бродить по своим владениям , 
ш ироко  р аск и н у вш и м с я  в преиспод
ней, созерцать неистощ им ы е сокро
вищ ницы  благородны х  металлов,  н а 
блю дать  за работой подвластны х  ему 
гномов, из коих одни строят  прочные 
плотины, дабы  с д ер ж а ть  с и л у  огнен
ных потоков в недрах  земли, другие  — 
у л ав л и в а ю т  м инеральны е  пары , кои 
обильно насы щ аю т  газа м и  полую гор
ную породу, этим сам ы м  п р е в р ащ ая  ее 
в драгоценную  руду .  Иногда ,  когда 
наску ч ат  ему заботы пр авл ени я  в под
земном царстве, подним ается  он на 
поверхность, чтобы отдохнуть и  р а з 
влечься...

Из книги  Муэеуса 
«Легенды о Рюбецале*

Ханс Кристиан 
Андерсен
Рассказать биографию Андерсе
на, наверное, не столь трудно: он 
был сыном прачки и сапожника. 
Учился на казенный счет в гимна
зии, работал ткачом, служил 
в театре, стал знаменитостью, 
а когда его хоронили, то за гробом 
шел сам король и делая толпа 
блестящих принцесс и принцев. 
Но о том уже много писалось. 
Я хочу поведать о другом. Андер
сен писал сказки, а какова их 
история?!

Девочка со спичками
Кто-то сказал: наше сердце по
добно очарованному сундучку — 
и зло и добро там лежат рядом. 
Может быть...
Но вот что я вам расскажу. Это 
было в Копенгагене. В тот день 
одна девочка продавала'спички:

— Купите, господин! Купите, по
жалуйста!
Но ни тихое «пожалуйста», ни 
дрожащая ручонка — ничто не 
могло помочь ей. Люди не желали 
останавливаться.
Похрустывал снег под ногами, 
заиндевевшие деревья станови
лись похожими на старинные 
парики, а робкая девочка, точно 
тоненькая свеча, по-прежнему 
стояла на углу. И вдруг, озябнув, 
ее голосок сломался, будто хруп
кий новогодний шар. И тогда, 
словно услышав тот звук, кто-то 
осторожно положил руку на ее 
плечо: «Возьми, пожалуйста»,— 
произнес он голосом принца. И са
ма мечта, драгоценная монетка, 
упала в ее ладонь.
Наверное, тут бы и надо кончить 
рождественскую сказку, но, к со
жалению, девочка подняла гла
за — на шее принца вместо 
блестящего, сверкающего кашне... 
было старенькое полотенце. И опе
чаленная девочка вернула ему 
монету.
— Вы добры, но я не могу взять 
последнее,— прошептала она. 
Вот и все. Остается добавить, что 
тем принцем был молодой Андер
сен. А годы спустя он написал 
сказку.
В той сказке девочка умерла, но 
сказочник не мог поступить ина
че. По-прежнему бедные дети, 
точно тоненькие свечи, стояли на 
улицах. И добрый Андерсен знал: 
если они погаснут, в Копенгагене 
станет темно и грустно. Вот поче
му он и написал сказку с печаль
ным концом. Ведь только печаль
ное делает черствых людей до
брее.

Из книги Г. Циферова 
«Мой Андерсен»

И ллю ст рация  
к ска зке  А н д ер сен а  
«С винопас».
Х уд о ж н и к  М . Д о б уж и нски й
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Дети и фабрика
Жившему в собственном доме 
в Манчестере владельцу хлопко- 
прядильни Питеру Дринкуотеру 
доложили о приходе посетителя. 
Неизвестный и совсем молодой 
человек предлагал предоставить 
ему должность управляющего 
фабрикой. Молодого человека зва
ли Роберт Оуэн. Ему было 20 лет, 
и он уже имел свое собственное 
предприятие. За его плечами было 
детство в маленьком городке, где 
мальчик очень рано прославился 
как заядлый читатель, обаянию 
и любознательности которого бы
ли открыты все местные библиоте
ки. С 10 лет Роберт был уже 
совершенно самостоятелен и рабо
тал приказчиком в различных 
торговых фирмах. Практичный 
и целеустремленный, Роберт был 
воплощением человека, «который 
сделал себя сам».
В 1786 году Роберт перебирается 
в Манчестер — столицу новой ин
дустрии Англии. Здесь стреми
тельно росла фабричная промыш
ленность, но не только за счет 
таланта изобретателей, а и благо
даря жесточайшей эксплуатации 
труда рабочих. Новые машины 
требовали не силы, а точности 
и ловкости — и на предприятиях

стали широко использовать деше
вый детский труд. По 13—16 ча
сов мальчики и девочки ходили 
вдоль прядильных станов, одними 
и теми же движениями поправляя 
дефекты пряжи. По подсчетам 
писателей того времени, за рабо
чий день они должны были прой
ти свыше 20 английских миль 
(почти 40 километров). У детей 
опухали ноги, от однообразных 
движений выворачивались суста
вы — ходить становилось невыно
симо больно. Маленьких посто
янно клонило в сон, но спать было 
нельзя — задремавших избивали 
плетью надсмотрщики. Через 3— 
4 года изматывающего труда 
многие умирали. Те, кто выживал, 
нередко становились калеками. 
Вот почему, устраиваясь на фаб
рику, Роберт Оуэн искал не столь
ко денег, сколько возможности
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осуществить реформу хлопкотка
цкого производства.
Мистер Дринкуотер не ошибся 
в выборе управляющего. Роберт 
отличался осмотрительностью, 
знанием дела и особым умением 
организовывать людей. Фабрика 
приносила солидный доход. 
В 1800 году Оуэн возглавил ог
ромное по тем временам хлопко
ткацкое предприятие в Нью-Ле- 
нарке (Шотландия).
Оуэн начал с того, что прекратил 
практику аренды «живого това
ра» и распорядился запретить 
прием на работу детей в возрасте 
до 10 лет. Подросткам он умень
шил рабочий день с 13 до 10 ча
сов.
Через несколько лет Нью-Ленарк 
было не узнать: фабричный посе
лок стал на удивление чистым 
и опрятным, число заболеваний 
резко уменьшилось, пьянство и 
правонарушения практически ис
чезли. Оуэн хотел создать полно
ценную самоуправляющуюся об
щину, в которой люди чувствова
ли бы себя счастливыми. Для 
этого нужно было изменить отно
шение людей друг к другу, а это 
могло сделать только воспитание. 
Новая школа, или, как называл ее 
Оуэн, «Институт по формирова
нию характера», была торже
ственнооткрыта 1 января 1816 го
да. По существу, это была не 
только школа, но и детский сад. 
Дети от 2 до 10 лет учились здесь 
практически бесплатно.
У младших детей половина 
школьного времени уделялась иг
рам, хоровому пению и танцам. 
Дети в школе Оуэна исполняли 
танцы народов Европы, и делали 
это с большим искусством. Стар
ших учили читать, писать и счи
тать, но занимались они почти без 
книг — вместо них использова
лись устные живые рассказы 
и лекции, во время которых стре
мились к тому, чтобы ученики как 
можно больше увидели собствен
ными глазами. Изучались биоло
гия и ботаника, древняя и новая 
история, география. Учитель рас
сказывал об обычаях и образе 
жизни различных народов, чтобы 
воспитать у детей терпимость по 
отношению к убеждениям и нор
мам поведения, непохожим на их 
собственные.
Успех Нью-Ленарка все больше 
убеждал Оуэна в том, что приме
ненные здесь принципы могут 
быть использованы повсюду и 
привести к коренному преобразо
ванию общества. Он был убежден, 
что этой цели можно достичь 
мирными средствами, с помощью 
пропаганды и не прибегая к рево
люции.

По инициативе Оуэна законопро
ект об ограничении детского труда 
стал.одним из первых в длинной 
серии государственных законов, 
все более ограничивающих эк
сплуатацию детей. Принятие этих 
законов было результатом упор
ной и организованной борьбы 
английских рабочих, многие из 
которых вдохновлялись идеями 
утопического социализма Роберта 
Оуэна.

Школа для народа
Великий швейцарский педагог 
Иоганн Генрих Песталоцци счи
тал: «Лучшее, что можно сделать 
для людей, это научить их самим 
себе помогать». В 1774 году 
Песталоцци, выходец из небога
той семьи цюрихского врача, от
крывает приют для нищих детей. 
Они должны были трудиться в по
ле, изучать прядение, ткачество 
и начатки грамоты. «Я жил,— 
писал он впоследствии об этом 
времени,— в течение нескольких 
лет в кругу более чем 50 нищих 
детей, в бедности разделял с ними 
мой хлеб, сам жил как нищий, 
чтобы научиться помогать нищим 
жить как людям».
После буржуазной ■ революции, 
когда к власти в Швейцарии 
пришло республиканское прави
тельство, Песталоцци был назна
чен директором приюта для сирот, 
затем преподавал в начальной 
школе и, наконец, руководил так 
называемым «педагогическим ин
ститутом» (средним учебным за
ведением интернатного типа) в 
Ивердоне. Сюда стекались его 
почитатели и ученики со всей 
Европы (в том числе и из России). 
Лучшие умы тогдашнего европей
ского общества — Гёте, мадам де 
Сталь, немецкие философы Гердер 
и Фихте восхищались Песталоц
ци, Песталоцци-педагогом. 
Школа Песталоцци — это школа 
активного ученика и активного 
учителя. Если раньше, в старой

И гроки в шары.
Х удож ник Г иллис  ван Тильборг

Ю ный ж ивописец.
Х удож ник И. Ф ирсов

Ребенок с волчком .
Худож ник Ж ан Батист 
Симеон Ш арден

7 К алендарь ш кольника.



школе, учитель лишь выслуши
вал вызубренные наизусть грам
матические правила, то теперь он 
должен был рассказывать сам, 
побуждать учеников к постоянно
му размышлению над увиденным 
и услышанным. Основой старой 
народной школы являлось запо
минание, основой нового способа 
обучения было понимание.
Очень важным считал Песталоц- 
ци занятие ребенка различными 
видами домашнего ремесла: труд, 
по его мнению, не только развива
ет внимание (без которого нево
зможно выполнение любой серь
езной работы), но и создает лич
ность. Он приучает к скромности, 
основательности, учит общению 
с людьми.
Школа, утверждал Песталоцци, 
должна быть организована так, 
чтобы стать для детей семьей. 
Только напоминающее семью, 
близкое и глубокое отношение 
учителя к каждому ученику мо
жет обеспечить успех. Ученики, 
да и коллеги-учителя называли 
его «отцом*.
Некрасивый, неуклюжий, рассе
янный, он был беспредельно до
брым и душевно щедрым челове
ком. Он постоянно находился 
с детьми, заботился о них, был 
удивительно отзывчив на любое 
детское чувство. Но Песталоцци 
был не только «учителем учите
лей», но и просто человеком, 
человеком со своими недостатка
ми — и слишком вспыльчивым, 
и не всегда способным организо
вать работу в классе. В такие 
минуты он срывался, кричал, раз
давал пощечины, но... всегда лю
бил и был настолько искренне 
привязан к детям, что они его 
прощали.
Свои недостатки он сознавал и вы
соко ценил людей, обладавших 
выдержкой и организованностью. 
Нищим и нуждающимся он мог 
отдать все — от последних денег 
до серебряных пряжек с соб
ственных башмаков. Одна' из 
учениц вспоминает, как Песта
лоцци, уже будучи глубоким ста
риком, приходил в класс с сумкой, 
наполненной сладостями. Хорошо 
отвечавшим он раздавал их тут 
же, на месте. Однажды ответ 
девочки настолько восхитил^ его, 
что он высыпал ей и ее подружке 
все содержимое своей сумки. 
Песталоцци был «в моде», и, 
когда к нему как к европейской 
знаменитости приезжали с визи
том министры, короли, он всегда 
старался убедить их устроить как 
можно больше народных школ. 
Но редко к его просьбам прислу
шивались.
И все-таки новая народная школа,

созданная в разных странах За
падной Европы в XIX веке, испы
тала на себе влияние его идей. 
Подлинными последователями 
Песталоцци были народные учи
теля.

Л. Бликштейн

Французские школы 
и Великая буржуазная 
революция
Учебные заведения феодальной 
Франции в большинстве своем 
были сосредоточены в руках цер
кви. Посещать школы и универси
теты могли лишь дети родовой - 
знати и крупных буржуа. Очень 
часто школьное преподавание сво-’ 
дилось к обучению чтению и пись
му, реже счету. Главной школь
ной дисциплиной были уроки 
закона божьего. Вот почему насе
ление Франции в большинстве 
своем оставалось неграмотным.
В некоторых местностях, напри
мер в Дофине, было подчас трудно 
найти человека, которой мог бы 
написать свое имя.
Между тем развитие торговли 
и промышленности, рост городов, 
формирование нового класса — 
буржуазии требовали широкого 
распространения знаний, причем 
жизненных, реальных. Француз
ские просветители XVIII века 
Руссо, Гельвеций, Кондильяк, 
Тюрго, Кондорсе и другие высту
пили с резкой критикой феодаль
но-абсолютистских порядков, до
биваясь и реорганизации школь
ного дела. Они считали, что 
истинное воспитание должно при
близить человека к природе и раз
вить все его способности — как 
физические, так и духовные. Об
разование должно быть доступно 
всем и носить светский (то есть 
нерелигиозный) характер. Для 
этого образование следует освобо
дить от влияния церкви. Просве-

Клятва в зале 
для игры в мяч.
Художник Жак Луи Давид

Бывшие аристократы рабо
тают на расчистке Марсова 
поля и поют песенку «Дело 
пойдет на лад...».
Работа неизвестного художника.. 
Декрет 19 июня 1790 года 
отменил титулы графа, мар
киза, барона и т. д. Декрет 
предписал гражданам носить 
лиш ь Ux собственное имя. 
Лакеям запрещалось называть 
своего хозяина господином.
30 июля 1791 года отменили 
рыцарские ордена.

тители верили в могучую силу 
воспитания. Они были убеждены, 
что путем просвещения будут 
уничтожены ложь, предрассудки, 
невежество прошлого. Все эти 
передовые для того времени идеи 
легли в основу программ, которые 
пыталась воплотить в жизнь Ве
ликая французская революция 
1789 — 1794 годов.
Революция провозгласила идеи 
всеобщего, обязательного и бес
платного образования. 
Богословские университеты усту
пали место специализированным 
учебным заведениям нового ти
па — Школе военного дела, Цен
тральной школе общественных 
работ (Политехнической школе), 
Высшей Нормальной (педагогиче-
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ской) школе. Учреждались новые 
библиотеки, архивы, музеи. Зна
менитый парижский Лувр был 
впервые открыт для посетителей. 
Депутат Конвента Портьез одним 
из первых в истории педагогиче
ской мысли обратил внимание н& 
необходимость соединения физи
ческого воспитания и морального 
здоровья детей. О сочетании ум
ственного развития детей с трудо
вым воспитанием говорилось на 
страницах революционной газеты 
«Пер Дюшен». Революционный 
Конвент одобрил деятельность 
пастора Оберлена, открывшего не
задолго до революции школу для 
самых маленьких. Наконец, по 
предложению выдающегося физи
ка Лапласа революционное пра
вительство ввело единую систему 
мер и. весов на территории всей 
Франции, способствуя тем самым 
развитию точных наук.

Лазар Карно 
и его сыновья
Во Франции имя этого человека 
хорошо известно. Одна из фран
цузских книг о нем так и называ
ется «Великий Карно». И действи
тельно, талантливость одного из 
деятелей Великой французской 
революции,. Лазара Карно, пора
зительна! Поэт, музыкант, 'поли
тик, математик, военный стратег, 
механик-практик (он приезжал 
в Конвент на машине, которую 
сконструировал сам), философ, 
физик-теоретик и... воспитатель. 
Да, воспитатель. Наверно, это был 
человек очень добрый и мягкий? 
Нет, таким его не назовешь. Если 
попытаться охарактеризовать Ла- 
зара Карно одним-двумя словами, 
то, пожалуй, более всего подойдут 
определения: «сложный», «про
тиворечивый». Ну а «необыкно
венный» — это уж само собой 
разумеется! А где же он работал 
воспитателем? К сожалению, мы 
до сих пор считаем, что воспита
тель — человек, который воспи
тывает чужих детей. А если 
человек серьезно, сочетая теорию 
с практикой, занимается воспита
нием своих детей? Ведь именно 
в семье закладываются основы 
будущего развития, будущей на
правленности личности. Сыновья 
Карно всю жизнь были благо
дарны отцу и глубоко чтили его. 
Воспитатель ставит перед собой 
разные цели.^ Целью Лазара Кар
но было воспитание сильных, 
энергичных людей, будущих серь
езных ученых и общественных 
деятелей. В самые трудные дни 
Карно не прекращал занятия с 
сыновьями философией и матема
тикой. Он считал (и совершенно 
справедливо), что только он мо

жет донести до Сади и Ипполита 
все самое новое и интересное 
в точных и гуманитарных науках, 
пробудить интерес к знаниям, 
желание учиться дальше. Но отца 
волновало не только образование, 
но и физическое здоровье сыновей. 
Сам прекрасный фехтовальщик 
и пловец, он давал им уроки 
плавания и фехтования, мечтая 
увидеть их гармонично развиты
ми людьми...
И один из сыновей Карно действи
тельно стал выдающимся ученым- 
физиком, основателем термодина
мики — науки о тепловых маши
нах, без которых нельзя предста
вить себе любой современный 
транспорт, от автомобиля до кос
мической ракеты!

Царскосельский лицей
Лицей был учебным заведением, 
повторившим в миниатюре судьбу 
и характер многих реформ и начи
наний «дней александровых пре
красного начала»: блестящие обе
щания, широкие замыслы при 
полной непродуманности общих 
задач, целей и плана. Размеще
нию и внешнему распорядку ново
го учебного заведения уделялось 
много внимания, вопросы формы 
лицеистов обсуждались самим 
императором. Однако план препо
давания был непродуман, состав 
профессоров — случаен, боль
шинство из них не отвечало по 
своей подготовке и педагогическо
му опыту даже требованиям хоро
шей гимназии. А Лицей давал 
выпускникам права окончивших 
высшее учебное заведение. Не 
было ясно определено и будущее 
лицеистов. По первоначальному 
плану в Лицее должны были 
воспитываться также младшие 
братья Александра I — Николай 
и Михаил. Мысль эта, вероятно,

принадлежала Сперанскому, ко
торому, как и многим передовым 
людям тех лет, внушало тревогу 
то, как складывались характеры 
великих князей, от которых в бу
дущем могла зависеть участь 
миллиойов людей. Подрастающие 
Николай и Михаил Павловичи 
свыклись с верой в безгранич
ность и божественное происхож
дение своей власти и с глубоким 
убеждением в том, что искусство 
управления состоит в «фельдфе
бельской науке»...
Замыслы эти, видимо, вызывали 
противодействие императрицы 
Марии Федоровны. Общее наступ
ление реакции перед войной 
1812 года, выразившееся, в 
частности, в падении Сперанско
го, привело к тому, что первона
чальные планы были отброшены, 
в результате чего Николай I всту
пил в 1825 году на престол 
чудовищно неподготовленным... 
Лицей помещался в Царском 
Селе — летней императорской ре
зиденции, во флигеле Екатери
нинского дворца. Уже само место
положение делало его как бы 
придворным учебным заведением. 
Однако, вйдимо не без воздей
ствия Сперанского, ненавидевше
го придворные круги и стре
мившегося максимально ограни
чить их политическую роль в го
сударстве и влияние на императо
ра, первый директор Лицея 
В. Ф. Малиновский пытался огра
дить свое учебное заведение от 
влияния двора путем строгой за
мкнутости: Лицей изолировали от 
окружающей жизни, воспитанни
ков выпускали за пределы его 
стен крайне неохотно и лишь 
в особых случаях, посещения род
ственников ограничивались. 
Программа занятий'в Лицее была 
обширной. Первые три года посвя
щались изучению языков: «рос
сийского, латинского, француз
ского, немецкого», математики 
(в объеме гимназии), словесности 
и риторики, истории, географии, 
танцам, фехтованию, верховой ез
де и плаванию. На старших 
курсах занятия велись без стро-

Л ицей. Р исунок А . С. Л уш кина
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гой программы — утвержденный 
устав определял лиш ь науки, под
леж ащ ие изучению: предусмат
ривались занятия по разделам 
нравственных, физических, мате
матических, исторических наук, 
словесности и по язы кам . В лицей
ских занятиях была бесспорная 
полож ительная сторона: это был 
тот «лицейский дух», который на 
всю ж изнь запом нился лицеистам 
первого — «пуш кинского» — вы 
пуска и который очень скоро 
сделался темой многочисленных 
доносов. Именно этот «дух» позже 
старательно выбивал из Лицея 
Н иколай I.

Ю. Лотман

«Н аш  поэт»
Лицейское наше шестилетие в исто
рико-хронологическом отношении 
можно разграничить тремя эпохами, 
резко между собою отделяющимися: 
директорством Малиновского, между
царствием (то есть управление про
фессоров: их сменяли после каждого 
ненормального события) и директор
ством Энгельгардта.
Не пугайтесь! Я не поведу вас этой 
длинной дорогой, она вас утомит... 
Довольно, если припомню кой-что, где 
мелькает Пушкин в разных проявле
ниях.
При самом начале — он наш поэт. Как 
теперь вижу тот послеобеденный класс 
Кошанского, когда, окончивши лек
цию несколько раньше урочного часа, 
профессор сказал: «Теперь, господа, 
будем пробовать перья: опишите мне, 
пожалуйста, розу стихами». Наши 
стихи вообще не клеились, а Пушкин 
мигом прочел два четырехстишия, 
которые всех нас восхитили.

Из книги 
И. И. П ущина 

«Записки о Пушкине»

Р о за
Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею 
Нам укажи.

А. С. П уш кин

Декабристы и школа
Перо чиновника бойко беж ало по 
бумаге. Член комитета, учреж ден
ного специально для надзора за 
ланкастерскими ш колами, дикто
вал: «Сия форма образования
имеет неудобства, а именно:
а) она утверждает юношество в 
привычках республиканских, до
вольно и без того вольнодумством 
нашего века раскрываемых;
б) она дает понятия о начальстве

«Егоза Пушкин»

и властях противоположно закону 
божию, наставляя власть избира
тельную по достоинству, между 
тем как  христианам  с самого 
детства во всякой власти не досто
инства лица, но избрание божие 
видеть долж но». О каких же 
ш колах  ш ла речь? Почему они 
назы вались ланкастерскими? 
В 1819 году декабристы учредили 
Петербургское Вольное общество 
учреж дения училищ  взаимного 
обучения. Общество это было не 
тайное, о его существовании знало 
правительство. Задачей общества 
было открытие ш кол для детей 
солдат и крестьян. Декабристы 
хотели распространить в народе 
свои идеи, а ведь для  этого прежде 
всего надо было научить людей 
самой простой грамоте. А л ан ка
стерскими ш колы назвали пото
му, что в основу своих ш кол 
члены декабристских обществ по
лож или методику английского 
педагога Л анкастера. По методу 
Л анкастера учиться было проще 
и дешевле, не надо было нанимать 
много учителей. Предметы в ш ко
лах  были такие: чтение, письмо, 
арифметика, грам м атика, история 
и география. Первые три из пере
численных предметов преподава
лись по методу взаимного обуче
ни я: учитель по учебнику объ
яснял  материал, а ученики с по
мощью специальны х таблиц пере
сказы вали  этот материал друг 
другу. Самой лучш ей ланкастер
ской ш колой стала Петербург
ская. Туда можно было поступить 
в любое время и в любой из 
классов. Точного срока обучения 
тож е не было. Способные ученики 
проходили весь курс школы за 
один-два года.

Н аступил ноябрь 1825 года. Бли
зилось восстание декабристов. 
Чтобы не привлекать излишнего 
вним ания к подготовке восстания, 
Вольное общество учреждения 
училищ  объявило о своем роспу
ске...
От ланкастерских декабристских 
пош ли и другие частные русские 
ш колы и гимназии, учиться в них 
было свободнее, чем в государ
ственных учебных заведениях, 
преподаватели часто проповедо
вали передовые идеи.
Можно ли сказать, что создание 
народных училищ  было лишь 
случайны м эпизодом в деятельно
сти декабристов? Нет, конечно. 
Так же как  и многие мыслящие 
люди в Европе, декабристы счита
ли просвещение одним из на
деж ны х путей к свободе. Разве 
просвещенные люди станут тер
петь самодерж авный деспотизм 
и крепостное право?! Члены де
кабристских тайны х обществ 
часто спорили по этому вопросу. 
Одни из них думали, что просве
щение первично, что сначала надо 
распространить в народе образо
вание, и тогда народ сам сбросит 
тяж ки й  гнет самодержавной 
власти. Другие полагали, что на
стоящее образование станет во
змож но только после свержения 
царизм а. Но и они не отрицали 
необходимости вести просвети
тельскую работу среди населения. 
Ц арская власть прячет знания от 
народа, царизму нуж ны  покор
ность, беспрекословное подчине
ние. Но образование объяснит 
простым людям многое, сделает 
их более самостоятельными в сво
их мы слях и решениях.
Первое в России выступление 
против самодерж авной власти бы
ло подавлено. Но не устарели 
строки, написанные одним из де
кабристов, М. С. Луниным: «Раб
ство, несовместное с духом време
ни, поддерж ивается только неве
жеством».

П. И. Багратион
♦ Бог рати он!» — так цо-своему 
толковали солдаты фамилию сво
его командира. А еще называли 
его «наш орел». Он всегда был 
там, где труднее всего. В на
ступлении командовал авангар
дом, а приходилось армии отсту
пать — Багратион во главе арь
ергарда сдерж ивал натиск всех 
враж еских войск.
Он носил знатное имя — потомок 
древнего рода Багратионов. Его 
дед, грузинский царевич, посту
пил на русскую службу, был 
офицером; офицером был и отец. 
Но предки не оставили Багратио
ну ни земель, ни крестьян. Отец, 
отставной подполковник Иван
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Багратион, владел только домом 
да виноградником в небольшом 
городке Кизляре над Тереком. 
Там в 1765 году и родился у него 
сын Петр.
Когда ему исполнилось семнад
цать, Петр был зачислен сержан
том в Кавказский мушкетерский 
(теперь мы сказали бы — пехот
ный, стрелковый) полк.
В 1788 году, во время русско- 
турецкой войны, его полк был 
направлен к крепости Очаков. 
Неприступным считался Очаков, 
но русские войска взяли его штур
мом. Со шпагой в руке взбежал 
на крепостную стену и молодой 
смуглолицый офицер.
Прошло чуть больше десяти лет, 
генерал-майор Багратион совер
шил с Суворовым легендарный 
поход в V. Италию и Швейцарию, 
захваченные французскими вой
сками. «Князь Петр», как ласково 
звал его Суворов, делил со своими 
солдатами все тяготы похода. Как 
и они, довольствовался черствыми 
сухарями, запивая их водой из 
горных рек.- Спал по три-четыре 
часа в сутки, завернувшись в свою 
бурку, прямо у костра. В эти дни 
русская армия снискала себе веч
ную славу. А Багратион больше 
всех своих чинов и орденов ценил 
всю жизнь звание, по праву до
ставшееся ему,— любимый уче
ник Суворова. Багратион служил 
России 30 лет, был в 20 походах 
и 150 сражениях. Последней для 
него стала битва у села Бородино 
7 сентября 1812 года.
В этой битве у французов было 
135 тысяч солдат, у русских — 
120 тысяч. Багратиону достался 
самый трудный участок.
Семь раз французская пехота 
и конница атаковали Багратионо- 
вы флеши — земляные укрепле
ния. Наполеон посылал против 
Багратиона своих лучших марша
лов — Даву, Нея, Мюрата. Вот 
снова под барабанный рокот дви
нулись на русские укрепления 
закаленные в десятках сражений 
полки. Казалось, не обращая вни
мания на русские ядра и пули, 
неудержимо катилась эта лавина. 
Восхищенный отвагой врага, Баг
ратион крикнул: «Браво, бра
во!» — и бросил на них в штыко
вую атаку русских егерей и грена
деров.
Навстречу неприятелю с оглуши
тельным «ура* покатилась другая 
лавина. И французы не выдержа
ли, снова отхлынули. Получив 
подкрепление, французы рину
лись на флеши. Багратион при
шпорил рыжую лошадь, поднял 
шпагу — и тут его ударил оско
лок картечи. Но только когда 
и эта атака была отбита, Баграти
он передал командование и позво
лил унести себя с поля боя. 
Раненого полководца увезли во 
Владимирскую губернию, в село

Симы. 24 сентября 1812 года его 
не стало.
Преследуя врага, русская армия 
дошла до Парижа. Багратиона не 
было с ними, но вся Россия 
помнила, как много сделал он для 
этой победы.

С. Дум ин

Итон и другие
Британскому полководцу Артуру 
Уэлсли, герцогу Веллингтону, 
снискавшему мировую славу по
бедой над Наполеоном в битве при 
Ватерлоо, приписывают слова, что 
она «была выиграна на спортив
ных площадках Итона*. Герцог 
никогда не говорил этих слов, но 
для англичанина XIX века столь 
естественно было связывать успе
хи своей страны с итонским 
воспитанием, что фраза эта стала 
крылатой.
Влияние Итона действительно ог
ромно. Традиционное представле
ние иностранца о «настоящем» 
англичанине — это во многом 
представление именно о воспи
таннике Итона. И даже тогда, 
когда наш современник в любой 
стране, желая выглядеть «респек
табельно», стрижется на косой 
пробор, надевает белую рубашку 
с отложным крахмальным ворот
ничком, синий в голубую полоску 
галстук, а к этому еще добавляет 
черный пиджак и серые брюки 
в полоску, он, сам того не подозре
вая, почти полностью копирует 
форму Итона.
Так что же такое Итон? Это 
школа, но школа особенная. На
ряду с несколькими десятками ей 
подобных она входит в чис
ло так называемых «публичных 
школ» — интернатов, составляю

щих самую характерную особен
ность английской системы средне
го образования. Итон — вторая по 
старшинству среди этих школ — 
был осноран королем Генрихом VI 
в 1440 году. Как и другие «пуб
личные шйолы», своего расцвета 
он достиг в XIX веке. Сюда 
отдавали своих детей все аристок
ратические семьи страны. Этот 
тип школ наиболее отвечал тогда 
интересам крупнейшей в мире 
империи, поставляя кадры для ее 
армии и администрации.
Чтобы подготовить будущего им
перского деятеля, его уже в 8 лет 
отрывали от семьи и отдавали 
в подготовительную школу, где он 
до 13 лет готовился к поступле
нию в «публичную». И в той 
и в другой школе' ученик вы
растал в спартанской обстановке. 
В некоторых из «публичных 
школ» до сих пор не разрешается 
закрывать окна в спальнях даже 
при минусовой температуре. Если 
вспомнить, что в Англии вообще 
не принято отапливать спальни, 
условия, в которых вырастал ан
глийский аристократ, могли бы 
показаться варварскими для во
спитателей их сверстников в рус
ских дворянских усадьбах. В шко
лах царила атмосфера беспре
кословного подчинения старшим, 
будь то учитель или старший 
ученик. Телесные наказания на
значались за малейшую провин
ность, а «взбучки», которые полу
чали младшие ученики от стар
ших за недостаточное рвение, 
фактически поощрялись. Большое 
внимание уделялось спорту, осо
бенно тем видам, которые форми
руют дух «команды» (отсюда 
легенда о «спортивных площад
ках Итона»),
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Благодаря высокой плате 
за обучение лучшие «публичные 
школы» всегда могли обеспечить 
своим воспитанникам не только 
отдельные комнаты, прекрасные 
библиотеки и лаборатории, но 
и отличных - учителей. Своими 
достижениями в учебе особенно 
гордится старейшая, основанная 
в 1382 году, Винчестерская шко
ла. Выпускники «публичных 
школ» традиционно составляли 
большинство студентов универси
тетов, принося туда не только 
характерное для выпускников 
этих школ произношение, -но и 
приверженность традициям, уве
ренность в собственном прево
сходстве, уважение к власти.
Все меняется и в Англии. Ныне 
выпускники «публичных школ» 
не составляют большинства ни 
членов правительства, ни студен
тов Оксфорда, но школы эти 
существуют, и стайки облаченных 
в черную униформу и немножко 
похожих на галчат учеников все 
еще заполняют улицы Итона. 
А акцент «публичных школ», 
перестав быть единственным про
пуском в «коридоры власти», по- 
прежнему воспринимается многи
ми как норма английского языка.

В. И стратов

«Айвенго»
Роман «Айвенго», вышедший из 
печати в 1820 году,— одно из 
наиболее известных произведений 
английского писателя Вальтера 
Скотта. Действие романа развора
чивается в отдаленные уже и для 
первых читателей «Айвенго» вре
мена, в средневековой Англии. 
Следя за приключениями обеднев
шего рыцаря Айвенго, мы встре
чаемся с самыми разными людь
ми: с королями и принцами,
с шутами и рабами, с купцами 
и знатными феодалами. Вальтер 
Скотт писал нё просто романы, 
а романы исторические.
В чем же заключаются особенно
сти этого жанра? Прежде всего 
автор изучает огромный фактиче
ский материал: узнает все, что 
возможно узнать о нравах, обыча
ях, о бытовом укладе того време
ни, которое он решил описать. Но, 
если просто изложить читателю 
все эти сведения, получится на
учный труд, а вовсе не художе
ственное произведение! Значит, 
надо передать 'Все свои познания 
в живых образах, в ярких картин
ных эпизодах так, чтобы читате
лю казалось, будто он каким-то

чудом перенесен в далекие време
на и сам участвует в жизни 
людей, живших давным-давно, 
и даже совсем в чужой стране. 
Вальтеру Скотту это прекрасно 
удавалось. Вспомним хотя бы 
начало романа «Айвенго». На 
опушке леса пасут стадо свиней 
два человека. Они непринужденно 
переговариваются. Короткий эпи
зод, но как много интересного мы 
успеваем узнать! Свинопас Гурт 
и его приятель Вамба, оказыва
ется, не свободные люди. Они 
рабы своего господина, крупного 
феодала Седрика Сакса, и их 
рабское положение можно опреде
лить по их одежде. А'из их беседы 
становится ясно, что в стране нет 
мира, постоянно враждуют англо
саксы и норманны.
Читая «Айвенго», увлеченные пе
рипетиями жизни героев, мы по
рой незаметно для себя усваиваем 
множество полезных и нужных 
сведений по истории средневеко
вой Европы. Эти свойства истори
ческого романа давно привлекли 
к себе внимание педагогов. И в 
своем учебнике истории вы найде
те список художественных про
изведений, которые вам рекомен
дуется прочесть, чтобы строки 
учебника ожили и знания прочнее 
закрепились в вашей памяти. 
Впрочем, никого и не надо за
ставлять читать историческую 
прозу. Ведь исторические романы 
и повести такие занимательные, 
в них столько тайн и приключе
ний! Недаром они издавна стали 
любимым чтением детей и под
ростков.

Роберт
Льюис Стивенсон
Талантливый писатель, мечтатель 
и любитель приключений, Роберт 
Льюис Стивенсон родился сто 
сорок лет тому назад, в 1850 году. 
Всего сорок четыре года прожил 
этот человек, но, когда читаешь 
его книги, кажется, в них заклю
чен огромный жизненный опыт... 
Климат родной Шотландии не 
подходил слабому здоровью Сти
венсона, поэтому почти всю жизнь 
он провел за-границей: во Фран
ции, в Калифорнии, а в последние 
годы жизни сбылась его давняя 
мечта о путешествиях и приклю
чениях — он жил на островах 
Самоа и даже участвовал в борьбе 
местного населения против коло
ниальной администрации. 
Литературное дарование Стивен
сона было многогранным. Он не 
только интересный прозаик, но 
и тонкий поэт. В 1885 году был

опубликован его сборник «Дет
ский цветник стихов». Большую 
популярность получила баллада 
«Вересковый мед», впоследствии 
блистательно переведенная на 
русский язык С. Маршаком. 
Стивенсон — автор многих увле
кательнейших приключенческих 
романов: «Черная стрела», «По
хищенный», «Катриона» и дру
гих. Герои Стивенсона — люди 
смелые, решительные, всегда го
товые на риск.
Но лучшим из романов писателя 
считается первый — «Остров со-

Гравюры Роберта 
Льюиса Стивенсона 
к собственным произведениям.
Эти гравюры он вырезал при 
помощи перочинного ножа 
на линолеуме.

кровищ». Он вышел в свет в 
1883 году и с того времени посто
янно переиздается на разных 
языках и пользуется успехом у 
читателей, особенно у юных.
Тот, кто уже прочитал этот роман, 
наверно, заметил его связь с рома
ном Даниеля Дефо о приключени
ях Робинзона Крузо. У Стивенсо
на есть и таинственный необитае
мый остров, и человек, живущий 
на нем, и даже... говорящий попу
гай (вспомним ручного попугая
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Робинзона). И как бы подчерки
вая эту преемственность, Сти
венсон относит действие своей 
книги к XVIII веку — веку Ро
бинзона. Но если Дефо — певец 
упорного созидательного труда, то 
проблемы, волнующие Стивенсо
на, иные. Его интересует романти
ка, возможность уйти от скучной, 
серой обыденности. Такая во
зможность представилась под
ростку Джиму Хокинсу. Совер
шенно неожиданно он отправля
ется на поиски сокровищ, спря
танных легендарным пиратским 
капитаном Флинтом на необитае
мом острове. В конце концов после 
многих приключений, сражений, 
предательства и мести со стороны 
пиратов сокровища найдены. Но 
что сделал со своей долей золота 
Джим, мы так и не узнаем. Ведь, 
в сущности, Джим отправился 
в путь не за золотом. Его манило 
желание увидеть необычные зем
ли, пережить фантастические 
приключения, узнать что-то' но
вое... И недаром повествование 
ведется от имени Джима, это он 
хочет, чтобы в комнатах людей, 
лишенных возможности путеше
ствовать, задул свежий ветер 
приключений.

*  *  *

Так прошли мы около полумили и уже 
достигли вершины, как вдруг разбой
ник, шедший левее других, громко 
закричал от ужаса. Он кричал не 
переставая, и все побежали к нему.
— Вы думаете, он набрел на сокрови
ща? — сказал старый Морган, тороп
ливо пробегая мимо нас. — Нет, нет, 
мы еще не добрались до того дерева... 
Да, он нашел не сокровища. У подно
жия высокой сосны лежал скелет 
человека. Кое-где на нем сохранились 
остатки истлевшей одежды.
— Это моряк,— сказал Джордж Мер- 
ри, который был смелее остальных 
и внимательно рассматривал сгнив
шие лохмотья. — Одежда у него была 
морская.
— Конечно, моряк,— сказал Силь
вер. — Полагаю, ты не надеялся найти 
здесь епископа. Однако почему эти 
кости так странно лежат?
И действительно, скелет лежал в не
естественной позе...
— Эге, я начинаю понимать,— сказал 
Сильвер. — Это компас. Да-да! Вон 
торчит, словно зуб, вершина Острова 
Скелета. Проверьте по компасу, куда 
указывает этот мертвец.
Проверили. Мертвец действительно 
указывал в сторону Острова Скелета. 
Компас показывал направление на 
В.-Ю.-В. и на В. — Так я и думал! — 
воскликнул повар. — Это указатель
ная стрелка. Значит, там Полярная 
звезда, а вон там веселые доллары. 
Клянусь громом, у меня все холодеет 
при одной мысли о Флинте. Это одна 
из его милых острот. Он остался здесь 
с шестью товарищами и укокошил их

всех. А потом из одного убитого 
смастерил себе компас... Кости длин
ные, на черепе волосы. Э, да это 
Аллардайс, накажи меня бог! Ты 
помнишь Аллардайса, Том Морган?
— Еще бы,— сказал Морган,— ко
нечно. Он остался мне должен и, кроме 
того, прихватил с собой мой нож, 
когда уезжал на остров.
— Значит, нож должен быть где- 
нибудь здесь,— промолвил другой 
разбойник. — Флинт был не такой 
человек, чтобы шарить в карманах 
матроса.
— Однако здесь нет ничего,— сказал 
Мерри, внимательно ощупывая по
чву. — Все это кажется мне подозри
тельным...
— Верно! Верно! — согласился Силь
вер. — Тут что-то не так. Да, дорогие 
друзья, но только если бы Флинт был 
жив, не гулять бы нам в этих местах. 
Нас шестеро, и тех было шестеро, 
а теперь от них остались только кости.
— Нет, будь покоен, он умер: я со
бственными глазами видел его мерт
вым,— отозвался Морган. — Билли 
водил меня к его мертвому телу. Он 
лежал с медяками на глазах...
— Вперед, вперед! — сказал Силь
вер. — Довольно болтать! Он умер 
и не шатается по земле привидением. 
А если бы даже ему и вздумалось 
выйти из могилы, так ведь привидения 
показываются только ночами, а сей
час, как вы видите, день... Нечего 
говорить о покойнике, нас поджидают 
дублоны.

По книге Р оберта Л ью иса 
С тивенсона «Остров сокровищ »

«Кобзарь»
Знаете ли вы, что такое «коб
зарь»? Впрочем, правильнее было 
бы спросить не «что такое?», 
а «кто такой?». Кобзарь — му
зыкант и певец, исполняющий 
свои произведения под аккомпа
немент старинного струнного 
щипкового инструмента — кобзы. 
Это был один из самых попу
лярных на Украине народных 
инструментов. Кобзари — певцы 
и сказители — принимали 
участие в военных походах, вы
ступали на' сельских плЪщадях 
и ярмарках. И что же удивитель
ного в том, что великий украин
ский поэт Тарас Григорьевич 
Шевченко назвал свой стихот
ворный сборник, выпущенный в 
1840 году,— «Кобзарь». Жизнь 
Шевченко напоминает легенду — 
крестьянский . мальчик-сирота, 
слуга в богатом доме, юный ху
дожник; крепостной, выкуплен
ный прогрессивными интеллиген
тами; солдат, которому запреще
но писать стихи... Да, биография 
этого поэта дает материал для 
повестей, романов и фильмов. Под 
стать легендарной биографии бы-
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ло и творчество Шевченко, тесно 
связанное с фольклором, возрос
шее на его ритмах, сумевшее 
донести до читателя и развить 
богатство украинского языка. Од
ной ~из важных тем «Кобзаря» 
стала тема человеческой свободы. 
И это, конечно, не случайно. 
Императрица Екатерина II еще 
в XVIII веке сделала украинских 
крестьян крепостными. Крепо
стная зависимость приносила лю
дям неисчислимые страдания, 
унижала человеческое достоин
ство. Тема свободы естественно 
переплетается в «Кобзаре» с лири
ческой темой. При жизни Шевчен
ко несколько раз выходили допо
лненные издания «Кобзаря», но 
полное издание увидело свет мно
го лет спустя после смерти поэта, 
уже в наше время.

Во французском лицее
Автор известных воспоминаний 
французский историк Пьер Гак- 
сотт, сын деревенского нотариуса, 
попал в лицей 10-летним мальчи
ком. Он увидел мрачное здание, 
скорее похожее на казарму или 
тюрьму, со старинными крутыми 
лестницами и глухим двором. 
Отец Пьера заплатил лицейскому 
эконому деньги за обучение и про
живание мальчика за полгода 
вперед (это была большая сумма, 
равная полугодовому заработку 
рабочего).
В лицее основное внимание уделя
лось самостоятельной работе уче
ников: они должны были перево
дить с латинского и греческого 
языков отрывки из произведений 
древних авторов, писать на за
данные или самостоятельно вы
бранные темы сочинения и речи 
(не только по-французски, но и по- 
латыни) и даже сочинять стихи. 
Математика, естествознание, 
история — все эти предметы игра
ли второстепенную роль в лицее. 
Ими серьезно занимались лишь 
в старших классах, состоявших из 
двух отделений: естественнонауч
ного и философского (гумани
тарного). Там 16-летние учащиеся 
готовились к сдаче экзаменов на 
степень бакалавра.
Раз в неделю учеников строем 
выводили на «гигиеническую* 
прогулку по городу. Пьер ненави
дел эти прогулки по одним и тем 
же знакомым маршрутам. Перед 
выходом цензор (школьный чи
новник, отвечавший за дисципли
ну) проверял состояние учениче
ской формы, покроем и позоло
ченными пуговицами напоминав
шей военную.
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Тех лицеистов, кто был слишком 
непослушен и не отличался при
лежанием, ожидали наказания. 
Наказанным давали пенсум — 
дополнительное задание учебного 
характера, например переписать 
раздел учебника (известен случай, 
когда ученик получил в качестве 
пенсума задание переписать 
200 страниц грамматики древнег
реческого языка). Наиболее непо
слушных ожидало исключение 
или карцер.
В лицее Людовика Великого, од
ном из самых респектабельных 
парижских лицеев, существовала 
настоящая тюрьма из 13 камер со 
стальными решетками на окнах 
и окошечками для наблюдения. 
Можно представить себе, каково 
было «бунтарям*, посаженным 
туда в декабре. Холод ожидал 
лицеиста не только в карцере, но 
и в классе и даже в спальне. По 
утрам замерзала вода в умываль
никах, а вечером Пьер целый час 
дрожал под своим одеялом.
Й все же в этих «каторгах 
детства», как называли тогда ли
цеи, завязывалась дружба, продо
лжавшаяся всю жизнь. В 1900 го
ду во Франции было больше 
200 ассоциаций бывших лицеи
стов. Обучение здесь имело свои 
сильные стороны. Благодаря серь
езной гуманитарной подготовке, 
обширной программе школьного 
чтения и многочисленным само
стоятельным заданиям вы
пускник лицея обладал умением 
письменно и устно выражать свои 
мысли, что редко встречается те
перь и что, конечно, развивало 
культуру мышления.

Подумай
Пьер был в хорошем настроении, имел 
некоторую сумму денег и решил пойти 
в магазин. У хозяина магазина он 
занял столько денег, сколько у него 
было, после чего потратил 1 франк. 
Затем он зашел во второй магазин, 
снова занял у. хозяина столько, сколь
ко имел, и потратил 2 франка. Он по
сетил еще два магазина, где занимал 
столько, сколько имел, и тратил соот
ветственно 5 и 6 франков. Когда он 
вышел из последнего магазина, то ока
залось, что денег у него нет. Сколько 
денег было у Пьера первоначально 
и сколько он.их всего потратил?
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Подумай
Братья Пьер, Поль и Ж ак женились, 
жили в разных городах и редко 
виделись. Во время отпуска они реши
ли собраться вместе со своими детьми. 
Дети их быстро подружились и весело 
проводили время. Однажды к ним 
в гости зашел мсье Мемен, старый 
приятель Пьера, Поля и Жака, кото
рый не знал, кто, сколько и каких 
детей имеет. На вопросы к детям мсье 
Мемен получил следующие ответы: 
Изабелла. Я на 3 года старше Жана. 
Тереза. Мой отец Жак.
Этьен. Я на 2 года младше Изабеллы. 
Мари. Предпочитаю играть с двою
родными братьями, чем со своим 
родным.
Катрин. Я дочка Пьера.
Анна. Лучше разберитесь с сыновьями 
дяди Жака.
Жан. Мой отец и каждый из его 
братьев имеет меньше 4 детей. 
Франсуа. У моего отца меньше всех 
детей.
Без дополнительных вопросов мсье 
Мемен понял, кто чей ребенок. Каков 
ответ?
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Проекты Фурье
Многие демократические про
граммы в системе школьного 
образования, рожденные Великой 
французской революцией, не бы
ли воплощены в жизнь. Восста
новление королевской власти в го
ды Реставрации (1814—1815, 
1815—1830 гг.) укрепило позиции 
реакционного духовенства в обла
сти просвещения. С резкой крити
кой общественного строя, отка
завшегося от идей народного про
свещения, выступил выдающийся 
французский мыслитель, социа
лист-утопист Шарль Фурье. Он 
предлагал новый общественный 
строй, назвав его «Гармонией». 
Новое общество, по Фурье, будет 
представлять собой свободную ас
социацию граждан, объединен
ных в «фаланги», где отношения 
между людьми и их деятельность 
будут основаны на принципах 
свободы выбора, или, как говорил 
Фурье, «на притяжении по стра
сти». Свободный член «фалан
ги» — всесторонне развитая лич
ность, предназначением которой 
будет служение обществу.
По схеме воспитания Фурье, ребе
нок уже с двух лет будет занят 
полезным трудом. Для детей от 
трех до девяти лет будут органи
зованы лишь те занятия, которые 
вызывают у них интерес. Основ
ными из этих занятий он считал 
трудовые игры. Фурье рекомендо
вал организовывать детские опе
ры, развивающие эстетический 
вкус, понимание «поэзии, музыки, 
навыков красоты движений и пе
ния». Специальные детские кухни 
разовьют органы чувств (вкус 
и обоняние). К 9 — 15 годам 
у подростка будет формироваться 
чувство самостоятельности; в 
15 — 20 лет — возрастет стремле
ние к знаниям и расширится круг 
интересов. Фурье подчеркивал, 
что только полное преобразование 
общества на основах ассоциации 
создаст необходимые предпосыл
ки всеобщего духовного прогрес
са.

Законы Ферри
С принятием конституции 
1875 года в истории Франции 
возникла третья по счету респуб
лика. Первая относилась к эпохе 
Великой буржуазной революции, 
вторая — была рождена револю
цией 1848 года. В начале своего 
существования Третья республи
ка переживала огромные трудно
сти. Монархические заговоры, 
поддерживаемые реакционным 
духовенством, следовали один за
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Из церковной школы  —  

в светскую.
Художник Н.-Т. Шарле.
Ликующей гурьбой француз
ские школьники уходят из 
религиозной школы в свет
скую, где совместное 
обучение мальчиков и де
вочек будет проходить под 
сенью трехцветного респуб
ликанского знамени, где 
уроки закона божьего уступят 
место урокам, на которых 
можно будет узнать много 
нового, интересного, полез
ного. Воздев руки к небу, 
монах пытается остановить 
ребят. «Напрасные старания, 
—  как бы говорит веселый 
учитель народной школы , —  

прогресс культуры остано
вить нельзя».

другим. Чтобы выстоять и полу
чить народную поддержку, поли
тические деятели молодой респуб
лики осуществили ряд прогрес
сивных реформ: была объявлена 
амнистия парижским коммуна
рам; рабочим было разрешено 
организовывать профсоюзы. Зая
вив, что Третья республика явля
ется наследницей Великой фран
цузской революции, буржуазные 
парламентарии объявили 14 июля 
(день взятия Бастилии) нацио
нальным праздником, «Марсель
езу* — государственным гимном, 
сине-бело-красный стяг револю
ционеров XVIII века — государ
ственным флагом. Серьезные из
менения произошли и в организа
ции школьного дела. 
Инициатором серии школьных 
законов выступил крупный поли
тический деятель Третьей респуб
лики, адвокат и публицист Жюль 
Ферри. Занимая пост министра 
просвещения, а затем премьер- 
министра, он добился принятия 
закбна об учреждении в каждом 
департаменте Нормальных (педа
гогических) школ, готовивших не 
только учителей, но и учительниц, 
добился принятия законов о бес
платном и обязательном обучении 
мальчиков и девочек в возрасте от 
6 до 13 лет. Поставив перед собой 
задачу освободить школьное обра
зование от влияния церкви, ми
нистр просвещения провозгласил 
принцип светскости государствен
ных школ. В марте 1880 года 
правительственный декрет объ
явил о роспуске в трехмесячный 
срок иезуитских организаций и об 
освобождении ими церквей и мо
настырей. Иезуиты превращали 
монастырские стены в баррикады 
и кое-где даже взялись за оружие,

но их сопротивление было недол
гим. Из учебных планов государ
ственных школ и университетов 
изымались уроки закона божьего. 
Для своего времени законы Фер
ри были значительным шагом 
вперед. «Во Франции,— писал 
Ф. Энгельс в письме А. Бебелю 
28 октября 1885 года,— теперь 
лучшие в мире школы, настоящее 
обязательное обучение...»

Н аказание.
Худож ник Л. Б уальи .
Лентяя и прогульщика можно 
наказать по-разному  —  по
ставить ему  « двойку* за 
поведение, вызвать к дире
ктору родителей... Во фран
цузских начальных школах 
X IX  века нерадивых учеников 
награждали вот такими 
ослиными ушами.

Флейтист.
Художник Эдуард Мане
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)
«Наше счастье будет
принадлежать
миллионам»
15 октября 1835 года 17-летний 
выпускник Трирской гимназии 
Фридриха-Вильгельма был внесен 
в списки юридического факульте
та Боннского университета. В тот 
же день произошло и другое, 
почти столь же важное событие: 
Карл стал членом Трирского зем
лячества — союза, объединявше
го студентов из его родного горо
да.
В каждом немецком университете 
было немало студенческих об
ществ. После победы над Наполео
ном, в 1816 году, был создан даже 
общегерманский союз студентов 
(буршей) — буршеншафт. Вскоре 
правители многочисленных коро
левств, герцогств и княжеств, 
напуганные распространением 
свободолюбивых идей, запретили 
большинство этих организаций. 
Но землячеств власти не тронули. 
Как и в других городах, в Бонне 
студенты-земляки держались 
вместе. Землячества соперничали, 
старались отстоять свое прево
сходство. Особенно часто вызыва
ли других на есору заносчивые 
помещичьи сыновья из Прусской 
корпорации. Следуя традициям 
рыцарства, студенты решали спо
ры с оружием в руках. Правда, 
жизни дуэлянтов опасность не 
угрожала. Поединки заканчива
лись царапинами на лицах драчу
нов. Эти шрамы считались по
четными (по ним узнавали быва
лых буршей). Конечно, власти 
университета пытались прекра
тить дуэли, но уследить за сту
дентами не могли. Особенно усер
дствовали в проказах первокур

Трирская гимназия

сники. По ночам бродили по 
городу, горланили студенческие 
песни. Хлопали ставни, из окон 
домов высовывались разгневан
ные бюргеры в ночных колпаках, 
разбуженные горожане призыва
ли на головы хохочущих студио
зусов все небесные и земные кары. 
Сперва Карл с головой окунулся 
в науку, соорудил на своем столе 
целую пирамиду из толстенных 
томов по истории и праву, запи
сался на девять курсов лекций 
сразу. Но многие профессора его 
разочаровали. Зато в университе
те у него появилось много новых 
друзей. Карл был надежным това
рищем, и Трирское землячество 
уже через несколько месяцев из
брало его своим председателем. 
Юноша вел сёбя так, как было 
принято в студенческой среде: со 
шпагой в руках защищал свою 
честь, участвовал в веселых про
делках (и однажды вместе с дру
гими поплатился за это заключе
нием под арест на целые сутки по 
приказу ректора за «нарушение 
ночного спокойствия»).
Теперь, когда произносят имя 
Карла Маркса, мы представляем 
себе мудреца с окладистой боро
дой. А тогда, в семнадцать, он был 
совсем другим. Какой-то бон
нский художник увековечил на 
литографии одну из встреч Трир
ского землячества. Под могучим 
дубом у дверей таверны «Белая 
лошадь» столпились три десятка 
юношей. И среди них — председа
тель, в щегольской, расшитой 
шнурами венгерке. Товарищи за
слонили Карла, но мы замечаем 
его сразу: непокорная копна
вьющихся волос, задумчивое, гор
дое лицо — он выделяется среди 
общего веселья.
Он такой же, как они, его товари
щи,— недавний гимназист, сту
дент-первокурсник. Но все-таки

чем-то уже теперь неуловимо от
личается от них, и не случайно, 
наверно, выделил его художник. 
Лишь несколько месяцев прошло 
с тех пор, как в выпускном 
сочинении на тему «Размышле
ния юноши при выборе профес
сии» Карл писал: «Если человек 
трудится только для себя, он 
может, пожалуй, стать знамени
тым ученым, великим мудрецом, 
превосходным поэтом, но никогда 
не сможет стать истинно совер
шенным и великим человеком». 
«История,— продолжал он тог
да,— признает тех людей велики
ми, которые, трудясь для общей 
цели, сами становились благород
нее». Счастливее всех тот человек, 
который «принес счастье наиболь
шему количеству людей», писал 
Карл и, заключая свою работу, 
восклицал: «Если мы избрали
профессию, в рамках которой мы 
больше всего можем трудиться 
для человечества, то мы не со
гнемся под ее бременем, потому 
что оно — жертва во имя всех; 
тогда... наше счастье будет при
надлежать миллионам...»
И это были не просто слова. 
Пройдет еще несколько лет. Карл, 
перебравшись из Бонна в Берлин, 
окончит университет, защитит 
диссертацию. Он мог бы, как 
и многие его современники, изу
чать мир, постигать его, стараться 
объяснить. Но он был из тех, кто 
видел все пороки старого мира, 
мира насилия и угнетения. И он 
сделал все, чтобы этот мир изме
нить,— доктор философии Карл 
Маркс.

Берлинский университет.
40-е годы X IX  в.
Основан в  1809 г. С ним  
связана деятельность вы 
даю щ ихся учены х: ф илоло
гов братьев Я. и В. Гримм, 
философа Г. Гегеля и др.
Здесь учи лся  К . М аркс, по
сещ ал лекции  Ф. Энгельс.
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Фридрих Энгельс
Два города — Бармен и Эльбер- 
фельд —; разделяла узкая  река 
Вуппер. Осенью 1834 года отец 
забрал 14-летнего Ф ридриха из 
городской школы Бармена и опре
делил в эльберфельдскую гимна
зию (она считалась одной из 
лучш их в Прусском королевстве). 
С тех пор каж ды й день мальчик 
проделывал этот путь: мимо кры 
тых красной черепицей серых 
домов Бармена, мимо двуглавой 
кирхи с остроконечными ш пиля
ми, через мост, за которым м аячи
ли причудливые башни Эльбер- 
фельда — церковь, недостроенная 
ратуш а. П ротекая через Бармен, 
река 4была еще прозрачна. Но 
ниже по течению от краски с тек
стильных предприятий Вуппер 
словно набухал кровью, и в его 
багровых волнах отраж ались 
дымные фабричные корпуса. Там 
трудились тысячи рабочих — 
прядильщ ики, ткачи, красильщ и
ки. Среди них было немало и ро
весников Ф ридриха, и ребят по
меньше. Ф абриканты охотно на
нимали детей — им можно было 
меньше платить. Сверстники 
Ф ридриха работали и на фабри
ках его деда, и м альчик почему-то 
чувствовал стыд, когда они кл ан я 
лись на улице ему — сыну и вну
ку их хозяев...
Задумавш ись, Ф ридрих чуть было 
не опоздал в гимназию. Запы 
хавшись, он вбежал в узорчатые 
ворота, проскочил мощенный 
камнем двор.
После скучной школы в родном 
городке гимназия очень нрави
лась мальчику. В Бармене ж или 
размеренно и строго. К аж дое во
скресенье местные бюргеры д важ 
ды шествовали в церковь, скупо 
оделяли подаянием нищих. 
Пастор говорил, что бог изн ачаль
но определил судьбу людей. Сво
им избранникам он даровал богат
ство, и бедняки долж ны  смиренно 
покориться воле всевышнего. Про
тестантские святоши осуж дали 
музыку, театр, светские книги, 
другие развлечения. Скучно ж или 
в Бармене. И хотя родители Ф рид
риха были людьми образованны
ми, в их семье тоже царил унылый 
церковный дух. Отец требовал от 
домаш них полного послуш ания. 
Считая, что приключенческие 
книги отвлекают Ф ридриха от 
занятий, он запретил ему их 
читать. И каков был его гнев, 
когда он наш ел в секретере у 
мальчика очередной рыцарский 
роман!
В гимназии Ф ридрих чувствовал 
себя совсем по-другому, чем дома.

Учеба давалась ему легко. Без 
особого труда он овладевал язы 
ками — греческим, французским  
и латынью, математикой, ф изи
кой. М альчик увлекся географией, 
историей, испещрил свои тетради 
изображ ениями древних воинов, 
сфинксов, пирамид. Но особенно 
нравились Ф ридриху уроки лите
ратуры. Учитель, доктор Клаузен, 
так чудно читал стихи великих

немецких поэтов Гёте, Ш иллера, 
так увлекательно говорил об их 
героях! Лю бимыми героями 
Ф ридриха стали борец за свободу 
отваж ный лучник Вильгельм 
Телль, храбрый победитель дра
кона неуязвимый ры царь Зиг
фрид, ученый-кудесник Фауст. 
И сам он стал писать стихи, 
пы тался сочинять рассказы , нап и
сал (и читал товарищ ам) малень
кую повесть о подвигах греческих 
корсаров, нападавш их на корабли 
турок — врагов их родины.
В ш коле Ф ридрихом были дово
льны, но отец нередко хмурился, 
разм ы ш ляя о будущем старшего 
сына. Их семья уж е много Поколе
ний ж и ла в Бармене в достатке 
и почете. Когда-нибудь и Ф ридри
ху предстояло возглавить семей
ное дело. А он стал твердить, что 
после гимназии непременно по
ступит в университет, станет писа
телем или ученым! Нет, доста
точно ш кольной премудрости. По
ра сыну заняться делом, тем более

Страница из тетради 
Энгельса по истории

что место конторщ ика сейчас сво
бодно. И в сентябре 1837 года отец 
известил директора, что хочет 
забрать Ф ридриха из гимназии. 
Доктор Х анчке был удивлен. П ы 
тался отговорить, высоко отозвал
ся о способностях юноши. Но отец 
был непреклонен. К ачая  головой, 
директор выписал аттестат. Отме
тил успехи Ф ридриха в науках, 
хорошее поведение. Не удерж ав
шись, добавил в конце: «Ниже
подписавш ийся расстается с лю
бимым учеником...»
Д ля Ф ридриха решение отца было 
страш ным ударом. Со слезами на 
глазах  переш агнул он гимназиче
ский порог. Все его мечты и планы 
рухнули. Вместо любимых книг, 
университета, науки  его ож идала 
конторка на отцовском предприя
тии, скучные бумаги и счета. «Но 
несмотря ни на что, я  буду учить
ся!» — стиснув кулаки, думал 
юноша, последний раз возвращ а
ясь из гимназии в родительский 
дом.
И он учился всю жизнь. Учился 
сам, без помощи учителей. Если не 
было времени, читал по ночам. 
Д аж е отбывая военную службу, 
свободные часы просиж ивал на 
лекциях по философии, удивляя 
берлинских профессоров своим 
синим мундиром артиллериста. 
Им написаны сотни статей и книг, 
его имя знаю т сейчас десятки 
и сотни миллионов людей на всем 
земном шаре. Он всю ж изнь учил
ся и все свои огромные знания 
отдал делу борьбы за освобожде
ние трудящ ихся. «Учитель проле
тариата» ,— сказал  о нем Ленин. 
Таков он был, ближ айш ий друг 
и соратник М аркса, великий мыс
литель и революционер Фридрих 
Энгельс.

С. Думин

8 '
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Лев Толстой 
и его школа
В 1849 году в небольшом имении 
Ясная Поляна, неподалеку от го
рода Тулы, молодой помещик Лев 
Николаевич Толстой решил учить 
детей местных крестьян грамоте 
и счету. Тогда еще никто не знал, 
что пройдет время, и романы, 
повести, написанные Толстым, 
станут гордостью русской и одним 
из выдающихся достижений ми
ровой литературы. В Ясную Поля
ну потянутся люди. Жизнь и твор
чество Льва Толстого станут изу
чать и исследовать. Привлечет 
внимание исследователей и Ясно
полянская школа, открытая им 
в 1859 году на собственные сред
ства. Каким же он был, Толстой- 
педагог?
Утро. В просторной классной 
комнате собираются дети. Они не 
одеты в специальную форму, ско
вывающую ребенка, стесняющую

И ллюстрация 
к роману Жюля Верна 
«Вокруг света 
в 80 дней».
Рисунок Л. И. Толстого

его. Лев Николаевич старается, 
чтобы его ученикам было инте
ресно на уроках. Главный его 
принцип — свобода. Он ни к чему 
не хочет принуждать ребят. Если 
тебе не нравится какой-то урок, 
можешь на него не приходить. 
В комнате стоит веселый гомон — 
дети рассаживаются, как им удоб
но, кто с кем хочет. Они занима
ются чтением, письмом, счетом. 
Преподают в Яснополянской шко
ле и основы географии, истории, 
природоведения. Самым главным 
врагом учебы Лев Николаевич 
считает... зубрежку! Он старается 
объяснять все просто и понятно.

Всю жизнь потом помнили учени
ки Толстого, как вел он с ними 
живые беседы, как рассказывал 
о жизни. Толстой развивал в де
тях творческие способности. Он 
часто задавал им сочинения на 
самые различные темы. Сочине
ния, написанные своими ученика
ми, он высоко ценил. Ведь эти 
крестьянские дети были носителя
ми живого, богатого и своеобраз
ного разговорного русского языка. 
В темах, которые предлагал своим 
ученикам Лев Николаевич, 
раскрывалась сама жизнь с ее 
нелегкими проблемами.
В 1862 году в Ясную Поляну 
нагрянула полиция. Был произве
ден обыск. Власти посчитали 
школу «крамольной». Занятия 
прекратились.
Но спустя время школа открылась 
вновь. Лев Николаевич подгото
вил и издал «Азбуку», «Новую 
азбуку», четыре «Книги для чте
ния». И сегодня вы можете про
честь рассказы и сказки Толстого

же серьезностью, с таким же 
чувством ответственности, как и к 
своему «взрослому» творчеству. 
Раскрывая даже самый малень
кий рассказ Толстого, написан
ный для малышей, понимаешь, 
что перед тобой — произведение 
выдающегося писателя! Это пони
мали и современники Льва Нико
лаевича. Они восхищались его 
книгами для детей. «Что за выра
зительность и образность языка, 
что за сила, сжатость, простота 
и вместе изящество речи, что за 
краткость и будто отрывочность 
и вместе содержательность и за
конченность каждой фразы, каж
дого отдельного рассказа!»
В своих произведениях для детей 
Лев Толстой обобщил свой опыт 
работы с ними. И сейчас эти книги 
вы читаете с таким же интересом 
и наслаждением, как и маленькие 
ученики Яснополянской школы!

Черновой рисунок 
■Л. Н. Толстого к «Азбуке»

для детей в своих учебниках, 
в хрестоматиях и сборниках для 
внеклассного чтения. Великий пи
сатель прекрасно понимал, как 
ребенок воспринимает мир. Ведь 
Лев Николаевич был не только 
педагогом, но и отцом восьмерых 
детей, дедушкой многих внуков! 
Его интересовала не только 
школьная, но и семейная педаго
гика: как строятся в семье отно
шения детей и родителей, братьев 
и сестёр. Детские произведения 
Толстого, как правило, короткие, 
их легко могут прочесть даже 
самые маленькие, только научив
шиеся читать ребята. Но как 
много доброты вмещают в себя эти 
короткие строки, как много тонко
сти, чуткости, глубокого знания 
людей! К детской литературе ве
ликий писатель относился с такой
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Дашкино ученье
(начальная школа 
в России в XIX веке)
«Простой человек, для овоего 
собственного счастья и спокой
ствия, не должен быть слишком 
учен!» — с удовольствием и чуть 
иронически процитировал дей
ствительный статский советник 
Иван Платонович С., осторожно 
поправил салфетку на груди и от
кинулся на спинку стула. На 
обеденный стол была небрежно 
брошена газета, где извещалось 
о том, что вводится «Положение 
о начальных народных учили
щах»...
— Но я не понимаю,— заметил 
другой гость, худощавый молодой 
человек,— если правительство не 
собирается отпускать средства на
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содержание народных школ, от
куда же они вообще возьмутся?
— Земства, друг мой, земства! — 
откликнулся пожилой толстяк 
добродушного вида.
За столом наперебой заговорили 
о земствах — недавно введенных 
органах местного самоуправле
ния. На земства было возложено 
и содержание народных школ.
— А я стою за школы при цер
ковных приходах,— вступил в 
разговор хозяин, богатый поме
щик. — Там учат послушанию. 
Закон божий, церковное пение, 
чтение, письмо да начала ариф
метики, а что еще требуется 
крестьянину или работнику?! 
Между тем лицо хозяйки начало 
выражать беспокойство. Пора по
давать жаркое. Она поднялась из- 
за стола и прошла в кухню. 
Кухарка Арина раскладывала ру
мяные куски телятины на блюдо. 
Барыня смягчилась, но тут она 
увидела детей Арины — Коську 
и Дашку.
— Сколько раз я тебе говорила: 
твоим детям здесь не место! 
Кухарка принялась униженно 
извиняться. Дашка и Коська, 
светловолосые, голубоглазые ма
лыши, понурились. Шурша на
рядным платьем, барыня удали
лась...
Ах, есть, есть над чем подумать 
Арине! Она вдова, служит в гоЬ- 
подском доме кухаркой, а дети на 
деревне живут, у старой бабки. 
Дашка — старшая, читать сама 
выучилась. Вот говорят, земство 
школу в деревне открывает, день
ги крестьяне собрали, надо бы 
дочку в эту школу отдать. Арина 
уж и с учительницей говорила. Та 
книги показывала: «Родное сло
во», «Детский мир». Рассказыва
ла, что ребятишки будут обучать
ся три года не только письму, 
арифметике и чтению, но по ис
тории и  географии много интерес
ного узнают... Хочется Арине, 
чтобы у ее детей жизнь сложи
лась не так, как у нее..

Земская и церковноприходская 
школы — только два вида на
чальных школ, а всего их во вто
рой половине XIX века было свы
ше 20, разделявшихся на 3 сту
пени. С программой школ 1-й сту
пени мы познакомились на при
мере земских школ. Школы 2-й 
ступени давали дополнительно 
сведения по грамматике, истории, 
географии, естествознанию, гео
метрии. Срок обучения в них был 
5 лет. 3-ю ступень начальной 
школы представляли уездные и

городские училища со сроком 
обучения 3—6 лет. В них препода
вались те же предметы, но в не
сколько расширенном объеме. Эти 
■училища единственные из всех 
начальных школ давали право 
окончившим их поступать в сред
нюю школу. Остальные началь
ные школы были «тупиковыми». 
Но даже и таких тупиковых школ 
не хватало. Так, в 90-х годах XIX 
века в начальной школе обуча
лось около 15% детей в возрасте 
от 7 до 14 лет.

Сказка о снежных часах
А к большой переменке выглянуло 
вдруг солнце из снежных облаков — 
ослепительно засияла пришкольная 
поляна, та самая поляна, на которой 
весной было много одуванчиков.
— А теперь все пойдем на улицу,— 
сказала Татьяна Дмитриевна,— будем 
делать снежные часы.
— Как так? Какие часы?
— А так,— улыбнулась учительни
ца. — У каждого из нас будут свои 
часы.
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Иллюстрация 
к *Полынным сказкам» 
Ю. Коваля.
Художник Н. Устинов

Ребята побежали на улицу, а за ними 
и Лёля. Снежные часы, да что же это 
такое?
В школе, конечно, были большие 
стенные часы, которые Лёля когда-то 
давно за нос хватала. Были еще часы 
у батюшки попа и у мельника Анош
кина. А больше в деревне ни у кого 
часов не было. И вдруг — снежные 
часы! Да что же это такое? Ребята 
думали, что они сейчас начнут лепить 
часы из снега — стрелки, цифры, ма
ятник, но все получилось по-другому. 
Татьяна Дмитриевна взяла большой 
школьный циркуль и на ровной снеж
ной поверхности начертила круг.
В центре его она воткнула палку, и тут 
же синяя солнечная тень от палки 
упала на снег.
— Эта тень и будет стрелкой,— 
сказала Татьяна Дмитриевна. — Она 
покажет, который час. А теперь нари
суем на снегу и циферблат. 
Школьной указкой провела она от
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палки, стоящей посреди круга, тонень
кие линии. Линии эти разделили круг, 
и в каждом делении написала учи
тельница цифру. И синяя стрелка-тень 
попала на цифру «10». И ребята 
побежали в школу поглядеть на стен
ные часы — точно, десять!..
Огромное количество снежных часов 
рассыпалось по поляне, и все они 
показывали одно и то же время — 
десять часов утра. Самые красивые 
часы получились у Максима. Па
лочку, которая стояла в середине, он 
застругал ножом, как часовую стрел
ку, и тень получилась необыкно
венной — как синее копье лежал на 
снегу этот след солнца.
Лёля тоже сделала свои часы и долго 
ждала, когда же мама подойдет, 
посмотрит. Но мама долго не подходи
ла — под огромным небом на огром
ной поляне вела она урок. И как 
часовые стояли ученики рядом со 
своими часами. И Лёля стояла рядом 
со своими часами и радовалась, что 
у нее есть теперь часы и сделала она 
их сама.

Из книги  Юрия К оваля  
«Полынные сказки»

п . П. Ершов
Рассказывать о поэме-сказке «Ко
нек-Горбунок», кажется, не надо. 
Ее хорошо знают не только у нас, 
но и в других странах, даже 
в далекой Африке и в Латинской 
Америке.
О приключениях Конька и его 
хозяина Ивана рассказывают 
несколько мультипликационных 
фильмов,художественный фильм, 
балет известного композитора 
Родиона Щедрина. А вот что 
вы знаете об авторе «Конька- 
Горбунка»?
Петр Павлович Ершов родился 
в 1815 году в деревне Безруково. 
Деревня эта — близ города Ишим 
в Западной Сибири. Отец будуще
го писателя находился на госу
дарственной службе. Чиновник, 
он имел небольшое жалованье, 
и детские годы Пети Ершова 
прошли не в богатстве, зато в бли
зости к природе, к разговорной 
стихии родного русского языка. 
В 1831 году Петр приезжает 
в Петербург. Здесь он поступил на 
философско-юридическое отделе
ние университета. А с 1836 года 
до смерти в 1869 году жизнь 
Петра Павловича Ершова снова 
тесно связана с родной Сибирью. 
Он обосновался в большом городе 
Тобольске. Долгое время был учи
телем, затем стал директором 
Тобольской гимназии.- Ершов — 
автор многих произведений: сти
хотворений, поэм, пьес, рассказов. 
Но в «большую литературу» во
шло лишь одно из них — «Конек-

Горбунок». Сказка, написанная 
в 1834 году юным студентом, 
обессмертила его имя. «Конька» 
заметил сам Пушкин и тепло 
отозвался об этой книге. Царская 
цензура тоже заметила остроум
ную, насмешливую поэму-сказ
ку — и как заметила! — полное 
издание «Конька» удалось вы
пустить лишь в 1856 году.

♦Конек-Горбунок»
(Отрывок)
Ночь настала; месяц всходит; 
Поле все Иван обходит, 
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает 
Да краюшку уплетает.
Вдруг о полночь конь заржал... 
Караульщик наш привстал, 
Посмотрел под рукавицу 
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю золотая,
В мелки кольца завитая. 
«Эхе-хе! так вот какой 
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуту улуча,
К кобылице подбегает.
За волнистый хвост хватает 
И прыгнул к ней на хребёт — 
Только задом наперед. 
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая.
Змеем голову свила 
И пустилась как стрела.
Вьется кругом над полями. 
Виснет пластью надо рвами, 
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном; 
Но Иван и сам не прост — 
Крепко держится за хвост.

П. И. Ершов

Русская гимназия
Василий Павлович, преподава
тель одной из московских гимна
зий, радостно вбежал в комнату. 
Анна Петровна, пытливо смотре
ла на мужа — давно она не 
видела его таким веселым.
— Разрешили! Разрешили! — 
Василий Павлович подхватил сы
нишку на руки и закружил. — 
С нынешнего, 1864 года вводится 
новый устав об образовании. 
В школу будут принимать детей 
всех сословий, а не только дворян. 
Наряду с классическими откроют 
реальные гимназии, где будут 
больше внимания уделять есте
ственнонаучным предметам.

Но уже через два года царское 
правительство пожалело о своих 
либеральных нововведениях. 
«Нигилизм как общественная яз
ва есть совершенно естественный 
продукт господствовавшей у нас 
школы!»
«Реальное направление всегда 
и везде более способствовало рас
пространению материализма и 
грубых социалистических теорий, 
чем направление классическое!»... 
Голоса реакционеров звучали все 
громче. И вот в 1871 году устав 
снова сменился — основным ти
пом учебного заведения снова 
стала классическая гимназия, и 
преподавались в ней в основном 
древние языки — латынь и грече
ский.
Сыну Василия Павловича Пете 
исполнилось уже девять лет. Куда 
же определять мальчика? Кроме 
классических гимназий существу
ют еще реальные училища. Но 
чтобы поступить после реального 
училища в технический вуз, надо 
окончить дополнительный, 6-й 
класс, а он и не во всех училищах 
есть. И еще одно: окончание
реального училища не дает права 
на поступление в университет — 
главное высшее учебное заведение 
в России. Подумав, Анна Петров
на и Василий Павлович решили, 
что Петя все же должен окончить 
классическую гимназию. Потекли 
годы учения... Нельзя сказать, что 
оно не приносило мальчику по
льзы. Он с увлечением читал 
в подлиннике и переводил древ
них, греческих и римских, авто
ров. Успешно изучал математику. 
Уже почти юноша, Петя увлекся 
новыми передовыми идеями, у не
го появились друзья — студенты. 
Молодые люди собирались по ве
черам, читали стихи Некрасова, 
обсуждали возможности преобра
зований в России, передавали из 
рук в руки труды англичанина 
Дарвина, говорили о революции. 
Как далеко все это было от 
ежедневных гимназических уро
ков, словно бы стремйвшихся 
оторвать молодежь от реально
стей жизни.
Однажды произошло событие, 
взбудоражившее всех. Василию 
Павловичу стало известно о сек
ретном циркуляре, согласно кото
рому гимназии нужно оградить 
от поступления в них детей из 
низших сословий, сыновей и доче
рей мелких торговцев, прачек, 
лакеев, поскольку образование 
приводит их к «недовольству сво
им бытом и озлоблению против 
существующего и неизбежного 
по самой природе вещей неравен
ства имущественных отноше
ний».
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И снова молодежь горячо спорила 
о том, как, какими путями изме
нить существующее положение. 
Говорили о военных гимназиях, 
преобразованных в кадетские кор
пуса,— там царила муштра. Хва
лили либеральные частные гим
назии. А впереди — университет, 
новые знания, новые проблемы. 
Подобно своему отцу, Петр решил 
стать учителем. Он мечтал о но
вой, свободной школе, строил 
планы. Ведь его ученики будут 
жить уже в XX веке, и многое 
изменится в их жизни и учении!

Гимназист 
Володя Ульянов
В Симбирске осень... Мягко пле
щутся волжские воды. Из-за ог
рад, окруживших деревянные до
мики, кивают прохожим ветки 
яблонь, краснеют спелые яблоки. 
Цветут на дворовых клумбах 
пышные астры — последние осен
ние садовые цветы. По деревянной 
мостовой весело шагают мальчик 
и девочка с длинной косичкой. 
Мальчик одет в серый форменный 
китель, застегнутый на блестящие 
пуговицы. Девочка в коричневом 
платьице с черным фартуком — 
ведь сегодня будний день. День, 
полный напряженной учебы. Но 
теперь домой, домой! Мальчик 
и девочка — Володя и Оля Уль
яновы — дети Ильи Николаевича 
Ульянова. Илью Николаевича в 
городе хорошо знают: ведь он уже 
давно служит директором народ
ных училищ Симбирской губер
нии. Семья у Ильи Николаевича 
и его жены Марии Александров
ны большая — шестеро детей. 
Четверо старших — Аня, Саша, 
Володя и Оля — учатся, а Митя 
и Маняша — совсем еще малыши. 
Володя и Оля переговариваются, 
смеются.
— Что ты сегодня получил?
— «Пять» по геометрии! А ты?
— А у меня по физике — «две
надцать»!
— Еще бы! Ты весь вечер физику 
повторяла!..
«Пять» — это нам понятно, а что 
за странная оценка «двенад
цать»? Дело в том, что в женских 
гимназиях была принята двенад
цатибалльная система оценки 
знаний учениц.
Дома Володя и Оля переоденутся, 
умоются и, пообедав, сядут за 
уроки. В семье строго соблюдается 
режим дня. Но, бывает, появля
ются у Ульяновых не совсем 
обычные гости. Илья Николаевич 
часто помогает готовиться к по
ступлению в гимназию способным

Владимир Ульянов. 1887 г.

выпускникам народных училищ. 
И его дети тоже стараются 
участвовать в этой помощи. Вот 
и сегодня у них дома такой гость. 
Володя и Оля взяли его под свою 
опеку. Ведь подготовиться к всту
пительным экзаменам в гимназию 
не так-то просто! Мальчик хочет 
учиться, любит читать, но своих 
книг у него нет. И Володя решает 
подарить своему новому другу 
«Хижину дяди Тома». Эту книж
ку он получил в гимназии за 
отличные успехи в учебе.
В 1887 году Владимир Ильич 
окончил Симбирскую гимназию 
с золотой медалью. Гимназиче
ский курс был сложным. Большие

Казанский университет.

Здесь 4 декабря 1887 г. 
начались студенческие волнения.
В знак протеста против жан
дармской расправы над участ
никами студенческой сходки 
Ленин подал заявление 
ректору о выходе 
из университета.

способности, прилежание и уме
ние организовать свое время помо
гали ему в отличной учебе. Эти 
качества, выработанные еще в 
детстве, помогали ему и когда он 
стал взрослым и возглавил рево
люционное движение в России. 
А если вы захотите побольше 
и подробнее узнать о детских 
годах Владимира Ильича, совету
ем вам прочитать интересные 
книги, написанные известными 
советскими писательницами — 
Мариэттой Шагинян и Зоей Во
скресенской. Они проделали кро
потливую работу, тщательно изу
чали воспоминания о детстве 
Ленина и сумели рассказать о нем 
в художественной форме ярко 
и красочно!

Экзамен по истории
В актовом зале гимназии был сегодня 
очень трудный экзамен — история. 
Учитель истории был придира и соста
вил билеты заковыристо. Многие его 
вопросы — Карл IV, например,— ни
как не решались по Иловайскому, 
а нужно было помнить, что говорил 
учитель, или искать самому в слова
рях да пособиях. Многим страх как 
хотелось заранее все расспросить у Во
лоди Ульянова, который всегда и все 
знает, но на этот раз даже расспраши
вать его не стали. Только опять он 
почувствовал на себе прилипчивые, 
настойчивые, ощутимые, как ползучее 
насекомое, длинные, косые взгляды. 
Володя Ульянов пришел, развязал 
ремешок от книг и свернул его вокруг 
пальца, как делал всегда. Сел, как 
всегда. Правда, Ульянов был очень 
бледен. В городе узнали, что брат его 
Александр повешен...
Мне уже много раз приходилось 
рассказывать, какой замечательный 
билет вытащил на экзамене Иль
ич. По странному капризу судьбы 
заковыристый историк составил один 
такой билет, где, словно с умыслом, по 
всей мировой истории проходят вопро
сы, касающиеся узловых точек рево
люции и классовой борьбы. Первый 
вопрос в билете — об ушедших на гору 
римских пролетариях, боровшихся за 
свои права с гордыми римскими пат
рициями. И Карл IV, наводивший
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ужас на весь класс, тоже оказался 
в этом билете.
Ульянов знал, что он держит не просто 
экзамен. Он держал перед этим син
клитом сосредоточенных и насуплен
ных лиц, перед любопытно-испуган
ными глазами своих товарищей, перед 
всем старым и сонным дворянским 
городом Симбирском экзамен на право 
дальнейшей своей жизни, на право 
образования, поступления в универси
тет.
Он был как пролетарий: один на горе, 
над Римом; еще вчера такой, как и все 
в классе, а сейчас — брат повешенно
го, один, выключенный, как зачумлен
ный, из круга, впервые остро по
чувствовавший, насколько реален этот 
круг, эти перегородки...
Брат хотел смести перегородки, сде
лать людей равными. Но разве один 
брат этого хотел? Он прочитал вытя
нутый билет — борьба плебеев с пат
рициями, реформация, Богдан Хмель
ницкий,— хотел не один брат, вся 
история мира полна борьбы. Но не 
в одиночку, не так, не таким путем. 
Владимир Ильич стал отвечать по 
билету. Он говорил своим полудет
ским, картавым голосом — звонко, 
ясно, глубоко, спокойно. Учитель, бес
сознательно чертивший что-то в бума
гах, кивал и кивал головой, экзамена
торы переглянулись — ученик отвеча
ет так блестяще, что придраться не 
к чему. Постаревший и отяжелевший 
директор гимназии Керенский, сын 
которого, будущий Александр Федо
рович, готовился сейчас с домашним 
репетитором в первый класс той же 
гимназии, мысленно тоже кивнул 
Ульянову: хоть и рискованно, а делать 
нечего, золотую медаль придется при
судить, нельзя не присудить, Ульянов 
на голову выше класса.

Из книги М. Ш агинян  
«Билет по истории*

Я. С. Гогебашвили
Его часто сравнивают с одним из 
лучших русских деятелей школь
ного образования — Константи
ном Дмитриевичем Ушинским. 
И действительно, Яков Семенович 
Гогебашвили сделал для грузин
ской школы то же, что Ушинский 
для русских детей.
Свою педагогическую деятель
ность Гогебашвили начал в каче
стве инспектора Тифлисского ду
ховного училища. Но в 1874 году 
молодой инспектор был уволен 
с должности. Его обвинили в по
литической неблагонадежности. 
Гогебашвили был одним из руко
водителей революционно-демок
ратического движения в Грузии. 
В 1865 году выходит из печати 
♦ Родная речь» Гогебашвили — 
книга для обучения грузинских 
детей родному языку. 
Преподавание в начальной шко
ле — предмет особо пристального

внимания Якова Семеновича: 
ведь именно в начальной школе 
закладываются основы всех буду
щих знаний. Тщательно изучив 
сборник К. Д. Ушинского ♦Дет
ское чтение», он решает составить 
аналогичную книгу для чтения 
в старших классах грузинской 
начальной школы. И вот в 
1868 году появляется ♦ Ключ к 
природе». В этом учебнике собра
ны самые различные сведения по 
истории Грузии, интересно рас
сказывается о ее культуре, даются 
первоначальные сведения о ге
ографических особенностях Гру
зии.
В 1887 году он выпускает учебник 

»русского языка для грузинских 
начальных школ — ♦Русское сло
во».
Более двухсот работ по вопросам 
воспитания и обучения опублико
вал Яков Семенович Гогебашвили. 
С его именем связано и возникно
вение в Грузии детской литерату
ры. Он автор многих повестей 
и рассказов для детей.
Наступает 1 сентября, и тысячи 
малышей выходят на улицы гру
зинских сел и городов с портфеля
ми и ранцами. Они будут учиться 
по книге ♦Дэда эна» — ♦ Родная 
речь», в основе которой — первый 
букварь Грузии, составленный 
выдающимся педагогом Яковом 
Семеновичем Гогебашвили.

Ф. Г ри м б ерг

«Серебряные коньки»
Вы читали книгу ♦Серебряные 
коньки» (полное ее название ♦Се
ребряные коньки, или Ханс Брин- 
кер»)? Если еще нет, то непре
менно прочтите. Эта книга напи
сана в 1865 году, но сейчас мы

раскрываем ее с таким же интере
сом, с каким раскрывали первые 
читатели, маленькие американцы. 
Но почему американцы? Ведь это 
повесть о голландских детях? 
Действительно, действие повести 
происходит в Голландии, и трудно 
поверить, что ее автор, американ
ская писательница Мери Мейп 
Додж, никогда в Голландии не 
бывала. По вечерам она садилась 
со своими детьми к камину и рас
сказывала им занимательные 
истории о жизни их сверстников. 
Ведь Голландию, как и Англию, 
можно назвать прародиной аме
риканцев. Не случайно один из 
первых американских писателей, 
Вашингтон Ирвинг, сделал героем 
своей ♦Истории Нью-Йорка» гол
ландца Дидриха Никербокера. 
Мери знала о Голландии очень 
много. Ее книгу можно даже 
назвать маленькой голландской 
энциклопедией для детей. Но цен
ность этой повести не только 
в многочисленных сведениях о 
жизни, культуре и истории Гол
ландии. Книга Мери Додж заме
чательна еще и тем, что это одна 
из первых в мире ♦школьных» 
повестей. К середине прошлого 
столетия уже стала ясна та огром
ная роль, которую играет в жизни 
ребенка школьное образование, 
детский коллектив. Ссоры и при
мирения, первые влюбленности, 
соревнования в учебе и спорте — 
во многом это похоже и на жизнь 
современных школьников. Кроме 
того, ♦Серебряные коньки» — 
первая в мировой литературе 
книга о значении спорта в жизни 
детей. Ведь серебряные коньки — 
приз, полученный Гретель Брин- 
кер и Питером ван Хольпом за 
победу в соревнованиях по бегу на 
коньках.

Катание на коньках.
Х удож ник Х ендрик  А веркам п
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Вы читали книгу «Серебряные 
коньки»? Если еще нет, то непре
менно прочтите!

«Алиса
в стране чудес»
Алисе в этом году исполняется 
целых сто двадцать пять лет! 
Маленькой Алисе, аккуратной де
вочке с длинными светлыми воло
сами — такой нарисовал ее для 
первого издания книги англий
ский художник Тениэлл. Автор 
этой сказки — английский мате
матик и писатель Льюис Кэрролл.

Настоящая его фамилия была 
Доджсон, поэтому в своей сказке 
он изобразил себя в виде неуклю
жей птицы Додо. И пусть ска
зочный Додо некрасив и неловок, 
зато остроумен и находчив!
Если собрать все книги об «Али
се», получится целая библиотека. 
И что только не пишут об этой 
маленькой сказке: объясня
ют, истолковывают, ищут скры
тые смыслы. Так кто же она, 
героиня этой загадочной книги? 
Алиса — маленькая англичанка 
середины прошлого столетия. До
ма ее усердно воспитывают, учат, 
окружают заботой. Кэрролл от
лично знаком с системой воспита
ния, принятой в обеспеченных 
кругах,— математика, музыка, 
танцы, крокет, рукоделие и, разу
меется, обязательные правила 
приличия. «Образцовая» девочка 
Алиса, казалось бы, так много

Иллюстрация
к сказке Льюиса К эрролла  
«А лиса  в стране чудес».
Худож ник Т ениэлл

знает и умеет. Но насколько могут 
все ее знания и умения пригодить
ся в жизни? Не покажется ли 
сложная реальность парадоксаль
ной страной чудес ребенку, воспи
танному в тепличной атмосфере, 
ребенку, которому с младенчества 
внушали, что мир вполне устой
чив и совсем несложен, надо 
только соблюдать правила хоро
шего тона и отлично учиться по 
арифметике и чистописанию. Но 
вот Алиса наплакала целое море 
слез. Что делать? Ага, соображает 
девочка, с моря можно уехать по 
железной дороге! И мы как бы 
видим грустную улыбку Кэррол
ла — увы! — никакая железная 
дорога не вывезет тебя с моря 
твоих же собственных слез.
В хорошенькой головке Алисы 
перепутались все нравоучитель
ные стихи, которые ей приходи
лось заучивать наизусть. Оказа
лось, в них совсем мало смысла 
и с жизнью они ну никак не 
соотносятся! А в жизни бывает 
всякое: несправедливый суд и
казнь, безумие и одиночество, 
и ребенок может превратиться — 
представьте себе! — в самого на
стоящего поросенка! И случается 
так, что тебе очень плохо, страш
но, грустно, а какая-то взрослая 
гусеница дает тебе совет: «Возьми 
себя в руки». И ты ужасно злишь
ся и начинаешь понимать, что 
есть разница между просто слова
ми, пусть самыми умными, и на
стоящей помощью.
Таков он, мир, куда попадает 
маленькая Алиса. Но она смелая 
и решительная девочка. И настает 
минута, когда она находит в себе 
силы бросить в лицо своим пресле
дователям: «Вы просто-напросто 
колода игральных карт!» Льюис

Кэрролл верит в ребенка, в чело
века будущего, который выра
стет большим и изменит мир.

Марк Твен
Настоящее его имя Сэмюэль Лен-- 
гхорн Клеменс. «Марк твен!» — 
«мерка два!» — так кричали, из
меряя глубину реки, на парохо
дах, плывших по Миссисипи — 
родной реке писателя. Творчество 
Марка Твена тесно связано с его 
Америкой, одной из самых моло
дых стран мира. И, конечно, не 
случайно символом молодой стра
ны стали два мальчика — Том 
Сойер и Гекльберри Финн. Том 
и Гек — литературные персона
жи, которым в Америке поставлен 
памятник. Этим мальчикам Марк 
Твен посвятил несколько произве
дений, но два из них принесли 
писателю мировую известность — 
«Приключения Тома Сойера» 
(1876 г.) и «Приключения Гекль
берри Финна» (1884 г.). Самые 
юные читатели находят в этих 
романах занимательные приклю
чения, тайны и поиски сокровищ. 
Те, что постарше, могут насла
диться яркой картиной жизни 
и быта американской провинции 
конца прошлого века. И наконец, 
все читатели, и старшие и млад
шие, не могут не полюбить слав
ного Тома и его приятеля Гека. 
Том соединяет в себе самые раз
ные черты характера. Том — 
живой, естественный мальчик, он 
любит озорничать, а безоглядно 
влюбившись в свою сверстницу 
Бекки, вдруг спрашивает у нее, 
любит ли девочка крыс. Но тот же 
Том ведет себя по-рыцарски, когда

Иллюстрация к  роману М арка Твена  
«П риклю чения Тома Сойера». 
Худож ник Э. Будогоский
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он и Бекки заблудились в пещере. 
Он отдает девочке последний ку
сок пирога, утешает ее, муже
ственно ищет выход и, конечно, 
находит.
Гек Финн еще более привязан 
к путешествиям, к свободе, чем его 
друг Том Сойер. Гек с детства 
одинок, отец его — пьяница и не 
интересуется сыном, мальчик но
чует где придется, ведет вольную 
жизнь. Как и Том, Гек — боец за 
справедливость. Он помогает 
спастись негру Джиму, не дает 
похитить деньги у трех девушек- 
сирот.
Другим произведением для детей, 
вошедшим в золотой фонд все
мирной детской литературы, стал 
вышедший в 1881 году роман 
«Принц и нищий». Эта книга 
посвящается дочерям писателя, 
восьмилетней Сузи и шестилетней 
Кларе. Они стали первыми ее 
читательницами. «Принц и ни
щий» — исторический роман, 
действие которого происходит в 
Англии XVI века. Интересен он 
тем, что, вероятно, впервые в ми
ровой литературе главными геро
ями исторического произведения 
автор сделал детей. События дале
кого времени, увиденные глазами 
ребенка,— такого литература еще 
не знала. В книге мы встречаемся 
с разными персонажами. Одни из 
них, такие, как оборванец Том 
Кенти, крестьянские девочки 
Марджери и Присси, вымышлены 
Твеном. Другие — будущая зна
менитая королева Англии Елиза
вета I, принц Эдуард — реальные 
исторические лица. Но все они — 
дети, дети своего времени со 
свойственными им во все времена 
радостями, шалостями, заботами. 
Бессмертные дети, созданные за
мечательным талантом выдающе
гося писателя Марка Твена!

*  *  *

Послышалось шуршание юбок — при
хожане, стоявшие во время молитвы, 
снова уселись на скамьи. Мальчик, 
биография которого излагается на 
этих страницах, не слишком наслаж
дался молитвой — он лишь терпел ее 
как неизбежную скуку, насколько 
у него хватало сил... Во время богослу
жения на спинку передней скамьи 
села муха. Эта муха положительно 
истерзала его: она спокойно терла 
свои передние лапки, обхватывала 
ими голову и полировала ее так 
усердно, что голова чуть не отрыва
лась от тела и видна была тоненькая 
ниточка шеи; потом задними лапками 
она чистила и скоблила крылья и раз
глаживала их, словно s фалды фрака, 
чтоб они плотнее прилегли к ее телу; 
весь свой туалет она совершала так 
спокойно й медленно, словно знала, 
что ей ничто не угрожает. Да и в самом

Иллюстрация 
к роману М арка Твена  
«П риклю чения Тома Сойера». 
Х удож ник Г. М азурин

деле ей ничто не угрожало, потому 
что, хотя у Тома чесались руки 
сцапать муху, он не решался на это во 
время молитвы, так как был уверен, 
что погубит свою душу на веки веков. 
Но лишь только священник произнес 
последние слова, рука Тома сама собой 
прокралась вперед, и в ту минуту, 
когда прозвучало «аминь», муха очу
тилась в плену. Но тетка заметила этот 
маневр и заставила выпустить муху. 
Священник произнес цитату из библии 
и монотонным гудящим голосом на
чал проповедь, до того скучную, что 
вскоре многие уже клевали носом, 
несмотря на то что речь шла и о веч
ном огне, и о кипящей сере, а число 
избранных, которым уготовано было 
вечное блаженство, сводилось к столь 
маленькой цифре, что такую горсточ
ку праведников, пожалуй, и не стоило 
спасать. Том сосчитал страницы про
поведи: выйдя из церкви, он всегда 
мог сказать, сколько в проповеди было 
страниц, но зато ее содержание 
ускользало от него совершенно. Впро
чем, на этот раз кое-что заинтересова
ло его. Священник изобразил величе
ственную, потрясающую картину: как 
праведники всего мира соберутся в 
раю, и лев ляжет рядом с ягненком, 
и крошечный ребенок поведет их за 
собой. Пафос и мораль этого зрелища 
нисколько не тронули Тома; его пора
зила только та важная роль, которая 
выпадет на долю ребенка перед лицом 
народов всей земли; глаза у него 
засияли, и он сказал себе, что и сам не 
прочь быть этим ребенком, если, ко
нечно, лев ручной...
Том Сойер шел домой веселый; он 
думал про себя, что и церковная 
служба может быть иной раз не очень 
скучна...

П о книге М арка Т вена 
«П риклю чения Тома Сойера»

Джозеф Редьярд 
Киплинг
Сюжет о ребенке, воспитанном 
зверями, хорошо известен в фоль
клоре многих народов. Древние 
греки рассказывали о боге Зевсе, 
которого вскормила волшебная 
коза Амалфея, римляне — о 
мальчиках Ромуле и Реме, вскор
мленных волчицей... Красивая 
сказка о гармоническом сосу
ществовании человека и живот
ных получила свое воплощение 
и в книгах английского пи
сателя Джозефа Редьярда Кип
линга. «Книга джунглей» и «Вто
рая книга джунглей» — это чу
десные повествования о дружбе 
и человеческом достоинстве, о сме
лости и разуме. Один из героев 
сказок Киплинга Маугли — 
мальчик, воспитанный волка
ми,— знаком детям всего мира. 
Но почему же именно Индию 
избрал местом действия своих 
сказочных историй английский 
писатель? Дело в том, что он 
родился в индийском городе Бом
бее в 1865 году. В то время Индия 
находилась в колониальной зави
симости от Британской империи, 
одним из колониальных чиновни
ков был и отец будущего писате
ля. Киплинг стал автором многих 
произведений: стихотворений,
баллад, рассказов и повестей. Но, 
пожалуй, наибольшую изве
стность принесли ему произведе
ния, написанные для детей: по
весть «Отважные мореплаватели» 
(1897 г.), вышедшие в 1902 году 
«Сказки просто так» и, конечно, 
первая и вторая «Книги джун
глей» (1894 — 1895 гг.). Над пере
водом детских произведений Кип
линга на русский язык работали 
такие известные переводчики, как 
М.’ Лозинский, С. Маршак, К. Чу
ковский. История мальчика Ма
угли, храбрых волков, мудрого 
медведя Балу, чудесной пантеры 
Багиры много раз оживала на 
киноэкране и на театральной сце
не. Настоящим событием стала 
постановка пьесы известной дет
ской писательницы и драматурга 
Нины Гернет, написанной по сказ
кам Киплинга. Пьеса эта, называ
ется она «Маугли», была по
ставлена в кукольном театре од
ним из лучших советских ре- 
жиссеров-кукольников — Серге
ем Образцовым. А если, став 
взрослыми, вы еще раз перечитае
те сказки Киплинга, то увидите, 
что они всё такие же интересные, 
но стали глубже, мудрее, тоньше. 
Что ж, это свойство всех настоя
щих художественных произведе
ний — они не стареют.
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*  *  *

На далекой Амазонке 
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» — 
Быстроходные суда,—
Только «Дон» и «Магдалина» 
Ходят по морю туда.

Из Ливерпульской гавани 
Всегда по четвергам 
Суда уходят в плаванье 
К далеким берегам.
Плывут они в Бразилию, 
Бразилию,
Бразилию.
И я хочу в Бразилию,
К далеким берегам!

Никогда вы не найдете 
В наших северных лесах 
Длиннохвостых ягуаров, 
Броненосных черепах.
Но в солнечной Бразилии, 
Бразилии моей,
Такое изобилие 
Невиданных зверей!
Увижу ли Бразилию,
Бразилию,
Бразилию?
Увижу ли Бразилию 
До старости моей?

Джеймс Барри
М альчик по имени Питер Пэн 
решил больше не расти, он на
всегда остался маленьким. И по
думайте, как странно: случалось, 
по ночам в домах вдруг распахи
вались окна и влетал веселый 
Питер. Он будил спящ их детей 
и вместе с, ними отправлялся 
в сказочную страну фантазии, 
куда детям попасть гораздо легче, 
чем взрослым! И так, Питер н а
всегда остался маленьким, весе
лым и уж асным шалуном! Так он 
и не вырос с тех пор. Ну хорошо, 
а где он родился? Родился Питер 
Пэн в Лондоне — столице А н
глии, там ж ил писатель Джеймс 
Барри, который его придумал. 
Спросите ваш их родителей, стар
шего брата или сестру: кто такой 
Ш ерлок Холмс? «О! — наверняка 
воскликнут они. — К ак можно не 
знать Ш ерлока Холмса! Ведь это 
знаменитый сыщ ик — герой рас
сказов и повестей английского 
писателя Конан Дойла!» Но не все 
знают, что в конце X IX  — начале 
XX века имена Конан Дойла 
и Дж еймса Барри звучали вместе. 
Они были известны как  драм а
турги-соавторы — вместе написа
ли изящ ную  и остроумную коме
дию.
Но вот в 1904 году Барри написал 
пьесу для детей. У нее был подза
головок: «пьеса-фантазия». А по
лное ее название выглядело так: 
«Питер Пэн, или М альчик, кото
рый не хотел вырастать». Ш ум
ный успех этой детской пьесы 
удивил даж е самого автора. Эта 
пьеса-сказка для малыш ей имела 
гораздо больший успех, чем коме
дия Барри и Дойла, написанная 
для взрослых. М аленький Питер 
полюбился зрителям.
Автору и самому было ж аль  
расставаться с озорником П ите
ром Пэном, и в 1911 году он 
написал повесть «Питер Пэн и 
Венди». Читать о приклю чениях 
П итера Пэна по-русски так же 
интересно, как  и в подлиннике, на 
английском язы ке: ведь над рус
скими переводами работали такие 
талантливы е детские писатели, 
как Борис Заходер и И рина Ток
макова.
О приклю чениях неунывающего 
П итера узнал в далекой Бразилии 
детский писатель Монтейру Лоба- 
ту. В свой цикл сказочных по

Иляюстрация к сказке  
Редьярда К иплинга  
«Слоненок».
Худож ник В. Лебедев

вестей о девочке Лусии по прозви
щу Носиш ка и ее брате Педриньо 
он вклю чил и повесть об их 
приклю чениях в дж унглях  вместе 
с мальчиком-невидимкой, кото
рый привязывает к волосам 
птичье перо, чтобы его маленькие 
спутники не теряли его из виду. 
М альчика так и зовут — «Перыш
ко». И об этих приключениях 
детей вы можете прочесть по- 
русски. Повести Монтейру Лобату 
пересказала известная переводчи
ца И нна Тынянова. К ниж ка этих 
повестей называется «Орден Ж ел
того Д ятла».
А пока... раскроем любую из книг 
Джеймса Барри. Встретимся с Пи
тером Пэном, Венди, ее братиш ка
ми Джоном и М айклом, ее милой 
мамой миссис Дарлинг. А знаете 
ли вы, что «дарлинг» по-англий
ски значит «дорогой»?.. Давайте 
познакомимся с няней маленьких 
Дарлингов, умной собакой Нэной, 
и с феей по имени Динь-Динь, 
и с храбрыми мальчиш ками, и 
с пиратами...

*  *  *

Когда люди в нашем кругу знако
мятся, они обычно интересуются во
зрастом друг друга, и потому Венди, 
которая всегда старалась вести себя, 
как полагается, спросила у Питера, 
сколько ему лет. Это был не очень 
удачный вопрос; так порой бывает на 
экзамене, когда тебе предлагают грам
матику, в то время как тебе хотелось 
бы написать, какие короли правили 
в Англии.
— Не знаю,— ответил Питер сму
щенно,— но я еще очень молод... Он 
действительно не знал, сколько ему 
лет, только смутно кое о чем догады
вался, но сказал он совсем другое:
— Знаешь, Венди, я убежал из дому 
в тот день, когда родился. Это было 
странно, но интересно, и Венди, вспом
нив, как в таких случаях поступают 
в гостях, легонько похлопала себя по 
ночной рубашке, давая ему понять, 
что он может придвинуться к ней 
поближе.
— Я услышал, как мои родители 
говорили о том, кем я стану, когда 
стану взрослым,— сказал Питер ти
хо,— и убежал.
Он был чрезвычайно взволнован.
— А я не хочу становиться взрос
лым,— продолжал он с жаром. — 
Я хочу всегда быть мальчишкой и ни 
о чем не думать! Вот я и убежал 
в Кенсингтонские сады и стал жить 
там с феями. Венди глядела на него 
с глубочайшим восхищением, и он 
подумал, что она восхищается его 
побегом из дома,— на самом же деле 
ее поразило то, что он был знаком 
с феями. Венди вела такой скромный 
домашний образ жизни, что знаком
ство с феями показалось ей чем-то 
изумительным. Она засыпала его во
просами о феях, что очень удивило 
Питера, ибо феи ему часто надоедали,

Р е д ь я р д  К и п л и н г  
(П еревод  с а н г ли й ск о г о )
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л езл и  под ноги и прочее, т ак  что порой 
ему приходилось д ав ать  им трепку . 
Все ж е в целом они ему нравились, 
и он р а сск азал  ей, к ак  впервы е п о яви 
л ись феи.
— Знаеш ь, Венди, когда  первы й м л а 
денец впервые засм еял ся , смех его 
разлетелся  на ты сячи  к усочков ,— вот 
откуда  пош ли феи.
С кучны й это бы л разговор, но ей, как  
домоседке, он очень пон равился.

Из книги 
Д ж ейм са  Барри 

«Питер Пэн и Венди»

П. И. Чайковский
Музыка Петра Ильича Чайков
ского тесно связана со стихией 
сказки. Фантастические сюжеты, 
цельность чувств, яркость харак
теров — все это не могло не 
привлечь композитора. В 1873 го
ду на сцене Большого театра сос
тоялась премьера пьесы-сказки 
А. Н. Островского «Снегурочка» 
с музыкой Чайковского. Пьеса 
Островского имеет подзаголовок 
«Весенняя сказка». И музыка 
Чайковского — светлая, прозрач
ная. Даже озорство выражено 
в ней нежными тонкими краска
ми, такова, например, «Пляска 
скоморохов». Этот фрагмент из 
музыки Чайковского к пьесе 
Островского часто передается по 
радио. А к повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед рождеством» компо
зитор обращался даже дважды. 
Первая редакция оперы называ
лась «Кузнец Вакула», вторая — 
♦Черевички». Обаяние сказочной 
зимней ночц, характеры просто
душного силача Вакулы, его не
весты красавицы Оксаны, смеш
ного черта — все это нашло свое 
отражение и воплощение в музы
ке Чайковского. В 1877 году

Памятник П. И. Чайковскому 
перед зданием  
Московской консерватории. 
Скульпторы В. М ухина ,
Н. Зеленская, 3. Иванова

состоялась премьера «Лебединого 
озера». Пожалуй, впервые в исто
рии балетной музыки появился не 
балет-развлечение, но балет-раз
мышление. Музыка Чайковского 
говорила о силе любви, о добре 
и зле, о счастье и жертвенности. 
В 1890 году в Мариинском театре 
в Петербурге впервые была по
ставлена «Спящая красавица». 
И вновь произошло преображе
ние. Известная сказка француз
ского писателя Шарля Перро 
в музыке Чайковского преврати
лась в удивительное звучание 
всех оттенков и полутонов челове
ческой радостности. А 1892 год 
стал для композитора годом сразу 
двух премьер: зрители увидели 
и услышали оперу «Иоланта» 
и балет «Щелкунчик». «Щелкун
чик» — подлинный гимн юной 
и чистой романтике, в «Иоланте», 
казалось бы, нет сказочных моти
вов. Врач излечивает Иоланту от 
слепоты, но излечение стало во
зможным только потому, что 
девушку полюбил смелый и 
чистый юноша Водемон. Цель
ность и красота чувства, так 
свойственные сказке, царят и в 
этой опере Чайковского. А те
перь... один совет. Наверно, вы 
собираете пластинки с голосами 
ваших любимых певцов. Но в ма
газинах грампластинок есть и от
дел классической музыки. Купите 
для себя что-нибудь из произведе
ний Чайковского. Нет, его музыка 
не заменит вам современные рит
мы. Но ведь и современные ритмы 
не могут заменить романтичес
кого очарования мелодий этого 
прекрасного русского компози
тора!

Бабушка и внучка
Замоскворечье тонуло в бело
розовом цветении яблонь и вишен. 
Сидя у окна, Екатерина Петровна 
то и дело опускала на колени 
вязание, чутко прислушивалась: 
не раздадутся ли быстрые девичьи 
шаги. Из кухни тянуло сладким 
запахом праздничного пирога, 
чайный стол поблескивал тонки
ми ложечками, чисто вымытыми 
стаканами. Но вот и Катенька. 
— Выдержала, бабушка! Послед
ний экзамен! Теперь поеду в Пе
тербург, на Высшие женские кур
сы! Потом продолжу образование 
за границей и вернусь в Россию 
настоящим врачом! Русская жен
щина — врач! Бабушка, вгляды
вается в раскрасневшееся, ожив
ленное Катино лицо.
—• Да. Мы, Катенька, учились не 
так! Отец мой, твой прадедушка,
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был небогатым чиновником. Жи
ли в губернском городе. Был у нас 
пансион — закрытое учебное за
ведение, где обучались дочери 
состоятельных людей. Но отцу не 
удалось пристроить меня туда. 
Хотели было взять гувернантку, 
но это дорого. Что делать? Стали 
приглашать домашних учителей. 
Из мужской гимназии приходил 
преподаватель французского. Иг
ре на фортепьяно маменька учила 
меня сама. Старший брат, гимна
зист, заметил, что я люблю рисо
вать. Хотели взять учителя по 
рисованию, но маменька рассуди
ла, что нам это ни к чему — это 
для богатых девиц, а мы — люди 
небогатые. И стала меня учить 
рукоделию — оно и в хозяйстве 
пригодится. Как я завидовала 
старшему брату! Он-то учился по- 
настоящему, готовился к поступ
лению в университет. А мне 
о высшем образовании нечего бы
ло и мечтать. Девушек в универси
тет не принимали. С 1858 года 
стали открываться в губернских 
городах женские училища. В них 
преподавали уже арифметику, 
историю, географию, даже физи
ку! Мы с твоим дедушкой работа
ли в таком училище, он был 
учителем русского языка, я обуча
ла девочек рукоделию. Рукоде
лию, иностранным языкам, тан
цам учились за особую плату. Но 
получали мы мало, государство 
почти не выделял.о средств на 
содержание женских училищ. А в 
1870 году училища были переиме
нованы в гимназии и прогимна
зии. Такую гимназию окончила 
твоя мама.
— Мама окончила специальный 
педагогический класс и выдержа
ла экзамен на звание домашней 
учительницы! — Катенька гордо 
вскинула голову.
— А тебя мы решили отдать 
в частную гимназию. Наверно, ты 
понимаешь, отчего так?
— Еще бы! Ведь в частных гим
назиях образование такое же, как 
в мужской, те же предметы. И ни
какой казенщины, никто не доно
сит, не ябедничает. А какие у нас 
преподаватели! От них мы узнаем 
обо всем самом передовом и в Рос
сии и за границей. Мы читали 
«Что делать?» Чернышевского, 
ездили в Ясную Поляну к самому 
Толстому.
— Женское образование продви
нулось далеко вперед. Но высшие 
учебные заведения девушкам по- 
прежнему недоступны. Однако 
XX век еще только наступил. 
Я верю, Катенька, что твои доче
ри и внучки будут учиться еще 
серьезнее, основательнее и инте
реснее!
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Голова девочки. 
Художник Б. Кустодиев

\

Детский дом 
в Вадковском переулке. 
Архитектор А. Зеленко.
Этот удивительный 
дом был построен 
для воспитанников колонии, 
которой руководил Станислав 
Теофилович Шацкий. Он был 
одним из первых в России 
педагогов, обративших вни
мание на проблемы воспи
тания беспризорных детей.
Это по его инициативе 
московские рабочие и интел
лигенция собрали средства 
на строительство дома для 
колонистов. Всё в этом 
здании —  и затейливая 
архитектура, и обсерва
тория —  было сделано 
дм того, чтобы его обита- 
темм жилось хорошо и ин
тересно.

Дети. Фрагмент. 
Художник К. Малевич



Серебряный герб 
(Отрывок из повести)

...Вот и гимназия. Т яж елая  дубовая 
дверь. Никого еще нет. Я вхожу 
в вестибюль, оставляю на веш алке 
ф ураж ку, пробираюсь в класс, саж усь 
за парту и вынимаю из ранца учебни
ки. «География» Георгия Янчина. 
Реки Сибири. Отлично! Раскрываю  
атлас и начинаю зубрить:
— Лена. Обь. Енисей. К олыма. А нга
ра...
Не проходит и четверти часа, как  все 
реки Сибири в каком угодно порядке, 
враздробь и с конца, вы учены ‘ мною 
назубок. Чудесные реки, многоводные, 
богатые рыбой! И какие звучные у них 
имена: Х атанга, И ндигирка, А н а
дырь!..
Теперь, когда меня каж дую  минуту 
могут выгнать из класса на улицу, все 
здешнее каж ется мне замечательным. 
Вот пришли полотеры с окаменелыми 
лицами и, танцуя, натираю т пол 
коридора. До сих пор мне не слишком- 
то нравился зап ах  полотерной масти
ки, а сегодня я  с удовольствием 
вдыхаю  его, потому что это — запах 
гимназии.
Вот поплелся в учительскую, расчесы
вая поломанным гребнем обвислые 
свои бакенбарды, учитель рисования 
Галикин (кличка — Барбос), он же 
надзиратель старш их классов. Это 
хмурый, морщинистый, сердитый ста
рик е осипшим голосом и пустыми 
глазами...
Но нынче мне мил и он, то есть не то 
чтобы мил, а ж алок. Говорят, у  него 
какая-то болезнь — катар. Ж идкие 
его бакенбарды сегодня свисают как- 
то особенно грустно. Бедный, старый, 
облезлый Барбос! Легко ли ему злить
ся с утра до вечера!
А вот и учитель географии Волков 
Василий Н икитич, благодуш ный чу
дак, для которого я и вызубрил нынче 
Х атангу, А нгару, И ндигирку, Лену, 
Обь, Колыму, Енисей.
Но где ж е его друг и приятель, наш  
историк Иван М итрофаныч, которого 
мы зовем Финти-Монти? К ак я рад, 
что увиж у сегодня его крупную, стри
женую, упрямую , лобастую голову! 
Финти-Монти — человек не без стран
ностей, и первая его странность такая: 
стоит ему рассердиться, он вы палива
ет, как  пулемет, целую обойму руга
тельств, без передышки, одно за 
другим. И всегда в одном и том же 
порядке:
— Мазепы! Свистуны! Горлопаны! 
Финти-Монти! Ж уки на заборе!
Все эти дикие слова вылетают из него 
единым духом. Их порядка он не 
нарушает никогда.
Вторая его странность так ая: если вы 
не знаете урока, он подзовет вас к себе, 
словно хочет приласкать и обрадо
вать:
— Ближе... Еще... еще...
Вы подходите вплотную к самой 
кафедре, и он говорит, улыбаясь при
ветливо:
— Возьмите, пож алуйста, перышко. 
М акните в чернила и поставьте себе 
в эту клеточку... нет, не сюда, а сюда... 
единицу.
Поставить себе единицу — все равно

что ударить себя по щеке. Вы ставите 
тоненькую, еле заметную.
— Но зачем такую  тощую? Жирнее. 
Не стесняйтесь, пожалуйста.
Отчего он это делает, не знаю. Но 
к этому чудачеству мы уж е успели 
привыкнуть, и, так  как единицы у 
И вана М итрофаныча редкость, так 
как  он ставит их только в том случае, 
если вы их заслуж или  вполне, эта 
процедура давно не вызывает обид. 
Зато его уроки для всякого радость. 
Н еуж ели меня выгонят отсюда и я 
больше никогда не услыш у, как  своим 
сиповатым голосом, медленно и сонно, 
как  будто скучая, он изображ ает перед 
нами и самозванцев, и Грозного, и 
свержение татарского ига, и Владими
ра М ономаха, и Минина? От него мы 
впервые услы ш али имена Радищ ева, 
братьев Бестужевых, Петрашевского, 
Герцена, о которых в наш ем казенном 
учебнике по русской истории не сказа
но ни единого слова, будто эти люди 
никогда не существовали на свете. Все 
его рассказы  такие занятные, что даж е 
пучеглазые братья Бабенчиковы слу
ш ают его разинув рот.

К. Ч уковский

«Романов Николай, 
вон из класса!»
Последним уроком в этот день было 
природоведение. П реподавал его наш  
самый любимый учитель — веселый 
длинноусый Н икита П авлович Камы- 
шов. Н а его уроках было интересно 
и весело. Н икита П авлович бодро 
вошел в класс, м ахнул нам рукой, 
чтобы мы сели, и, улыбнувшись, ска
зал :
— Вот, голуби мои, дело-то-какое. А? 
Революция! Здорово!
Мы обрадовались и заш умели:
— Расскаж ите нам про это... про 
царя!
— Цыц, голуби! — поднял палец Н и
кита Павлович. — Цыц! Х отя и рево
люция, а тиш ина долж на быть прежде 
всего. Да-с. А  затем, хотя мы с вами 
и изучаем сейчас однокопытных, од
нако о царе говорить преждевременно. 
Степка А тлантида поднял руку. Все 
замерли, ож идая шалости.
— Чего тебе, Гавря? — спросил учи
тель.
— В классе курят, Н икита Павлович.
— С каких пор ты это ябедой стал? — 
удивился Н икита Павлович. — Кто 
смеет курить в классе?
— Ц арь,— спокойно заявил Степка.
— Кто, кто?
— Ц арь курит. Н иколай Второй.
И действительно!.. В классе висел пор
трет царя. Кто-то, очевидно Степка, 
сделал во рту царя ды рку и вста
вил туда заж ж енную  папироску. 
Ц арь курил. Мы все расхохотались. 
Н икита Павлович тоже. Вдруг он стал 
серьезен необычайно и поднял руку. 
Мы стихли.
— Романов Н иколай,— воскликнул 
торжественно учитель,— вон из клас
са!
Ц аря выставили за дверь.

И з книги  Л . А . К ассиля 
«К ондуит и Ш вам брания»

Эх, славное было время!
Розовые амуры на высоких расписных 
потолках целились из луков в га
лантно беседующих нарисованных 
влюбленных. А  под этими потолками 
дипломаты европейских держав с не 
меньшей галантностью делали боль
шую европейскую политику. А  когда 
подобные беседы не приводили к успе
ху, начинали говорить пушки, на 
стволах которых Людовик X IV  прика
зал выбить латинский девиз «По
следний довод короля».
Н ачинались'и заканчивались войны, 
росли города, ширилась торговля. 
Ж енщины носили высокие прически 
с локонами, а мужчины носили длин
ные парики, моду на которые ввел 
вышеупомянутый Людовик X IV  ( «ко
роль-солнце»). Причиной же этой 
моды послужила плешь великого ко
роля, которую он скрыл под париком 
и позаботился о том, чтобы при
дворные, а вслед за ними и дворяне 
всей Европы более ста лет следовали 
его примеру.
Внешний облик эпохи определял вы
чурный стиль барокко, свойственный 
и Версальскому дворцу, и мебели, 
и каретам, и даже пушкам. В это же 
время произошло событие, на которое 
мало кто обратил внимание: скром
ный голландский исследователь Анто

ни ван Левенгук при помощи одной, но 
отменно отшлифованной линзы и двух 
зажимных винтов смастерил некое \ 
устройство, позволяющее при боль
шом увеличении изучать жизнь про
стейших микроорганизмов. В науке 
началась эра микроскопов.
На смену широкополым шляпам при
шли треуголки, наступил X V II I  век. 
Быстро развивалась промышленность. ] 
Начались новшества. В Россию из 
Европы завезли «тартуфель» (так в те 
времена называли картофель); изве
стен случай, когда дворцовые кухни  
в течение месяца употребили 6 фунтов 
«тартуфеля, или земляных яблок». 
Петр I  разрешил оспаривать мнение 
родителей —  для России случай уни
кальный! Можно было «дать все 
выговорить, и потом мнение свое, что 
достойно предъявить», но «с учтиво
стью и вежливыми словами, и дать 
свое рассуждение на то, для чего».
21 ноября 1783 года братья Жозеф 
и Этьен Монгольфье впервые в мире 
поднялись в небо на воздушном шаре 
с нагретым воздухом и пролетели над 
Парижем около 8 километров. Шар 
был сделан из бумаги, а воздух в нем
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нагревался от жаровни, установлен
ной в центре корзины.
Какие мы все-таки разные! Одни 
мечтают о полетах в небо, другие же 
крепко стоят на твердой земле, зорко 
смотрят вокруг и смекают, что расту
щему населению Европы нужно очень 
много тканей, башмаков, ружей, 
пистолетов, седел, мебели, посуды... 
Очень много. Так много, что на обыч-

в котором поступательное движение 
поршня использовалось для перекач
ки воды. И вот —  триумф человече
ской мысли! В 1769 году Джеймс Уатт 
получил патент на «способы уменьше
ния потребления пара и вследствие 
этого —  топлива в огневых машинах». 
К 1784 году он создает очень эконо
мичную по тем временам паровую 
машину с двойным циклом. Он ис
пользует золотниковый механизм, 
центробежный регулятор, а также при 
помощи планетарной передачи пре
образовывает поступательное движе
ние поршня во вращательное движе
ние маховика. Но главное, такой 
двигатель можно было приспособить 
к чему угодно, к любому механизму! 
И завертелись колеса заводов! Сними- 
тё'шляпы, господа! На пороге —  эпоха 
промышленного переворота!
На железном руднике шахт Южного 
Уэльса в Англии в 1804 году появи
лась странная машина, напоминаю
щая бочку на колесах, окруженную 
вращающимися шестернями. Этот ме
ханизм ехал по рельсам и вез за собой 
несколько вагонеток с углем. Это был 
первый паровоз Ричарда Тревитика. 
Следствием изобретения Тревитика 
стало строительство железных дорог 
по всему миру. Первая общественная 
железная дорога Стоктон —  Дарлин
гтон была открыта в Англии в 1825 го
ду. Ее предполагалось обслуживать

настроенных людей, считавших извер
гающие дым локомотивы исчадием 
ада. Для этой дороги многим другим 
моделям паровоза предпочли «Раке
ту» Стефенсона. Она была невелика, 
относительно легка й не ломала недо
статочно прочных железных рельсов. 
А чуть, позже «Ракета» выиграла 
гонку на железной дороге, показав 
без вагонов рекордную скорость —  

47 км/ч.
Наконец-то человек смог обогнать 
лошадь!
Великий X IX  век! В нем все было 
первым!
1869 год. Франция. На велосипеде 
фирмы братьев Мишо установлен ма
ленький паровой двигатель. По доро
гам покатились первые мотоциклисты. 
Первый в мире автомобиль появился 
во Франции в 1891 году. Это был 
«Панар-Левассор» с двигателем Дай
млера. А в Германии в 1894 году Карл 
Бенц выпустил первый в мире стан
дартный автомобиль «Вело».
Первый паровой трамвай проследовал 
по Нью-Йорку в 1837 году. В этом 
предприимчивая Америка почти на 
сорок лет опередила Европу. Зато 
европейцы взяли реванш в другом, 
более важном деле —  в 1881 году 
в Берлине был пущен первый в мире 
электрический трамвай.
В 1875 году русский ученый Павел 
Николаевич Яблочков изобрел и изго-

ных мануфактурах, где работают 
вручную, такого количества не изгото
вить. Требовались машины. А  раз 
требовались, они должны были поя
виться. Еще в 1698 году Севери 
построил пока весьма несовершенную 
паровую машину. Томас Ньюкомен 
придумал поршень со штоком и в 
1712 году создал паровой двигатель,
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конной тягой, однако тут вмешался 
Джордж Стефенсон и доказал, что 
паровоз справится с этой работой 
лучше лошади. В 1830 году открылась 
вторая железная дорога —  от Ливер
пуля до Манчестера, несмотря на 
ожесточенное сопротивление землев
ладельцев, ломовых извозчиков, ло
дочников и просто консервативно

товил первую дуговую электрическую 
лампу  —  «свечу Яблочкова». На зна
менитой Всемирной выставке в Пари
же в 1878 году павильон России 
впервые был освещен при помощи 
электричества. Кстати, электрический 
свет еще довольно долго называли 
в Европе «русским светом».
В 1877 году Томас Эдисон создал 
устройство, преобразующее звуковые 
колебания в механическую запись на 
тонком листе фольги, намотанном на 
валик.
Аппарат мог воспроизводить запи
санные на фольге (позже —  на воске) 
звуки и был назван фонографом. 
Десятью годами позже Эмиль Берли
нер запатентовал граммофон. Вместо 
валика он предложил плоскую круг
лую пластинку.
А в 1895 году братья Люмьер изобре
ли то, без чего мы и сегодня никак 
обойтись не можем, —  кино! «Уважае
мые мадам и месье! Покупайте билеты 
в «Синематограф». Удивительные 
движущиеся картины представляют 
прибытие поезда на вокзал Ла С йо
та!»...
В общем, хорошее было время. Жить 
можно!

Новая история



Новейшая история —  самая короткая среди эпох, 
которые выделяются в летописи человечества. Это век 
стремительных скоростей, век атома и компьютеров. 
Новые, невиданные ранее скорости и средства связи

вдруг показали, как невелика

Современные
канцелярские
принадлежности

наша планета Земля, как свя
заны между собой судьбы 
миллиардов живущих на ней 
людей.
Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 года в России положила 
начало революционному об
новлению мира. Жители одной 
шестой части суши с отчаян
ной смелостью попытались 
сделать реальностью то, к 
чему стремились лучшие умы 
человечества в мечтах и в 
научных теориях. Социализм 
начал входить в жизнь пла
неты. Стремление к равенству 
и справедливости, мучи
тельные поиски правды и до
бра уживаются в X X  веке 
с проявлением самой мрачной 
дикости. Фашистские и другие 
реакционные режимы пыта
лись и пытаются превратить 
в практические дела человеко
ненавистнические идеи о 
выживании сильнейших, о не
равном праве различных рас 
и наций на жизнь и счастье. 
Вторая мировая война стала 
поединком гуманизма и пала
чества, возведенного в закон. 
Добро побеждает, но какой 
страшной ценой! Почти 
55 миллионов человеческих 
жизней унесла война, развя
занная фашистским режимом 
Германии. В руинах и пепели
щах оказалась большая часть 
прекрасной цветущей пла
неты.
Казалось, человечество на
всегда прозрело и сделалось 
мудрым, навсегда вычеркнуло 
войну из своей жизни. Но 
понадобились еще десятиле
тия, новые ошибки и трагедии, 
чтобы сегодня большинство 
жителей планеты Земля при
шло к пониманию простой 
истины: война  —  гибель чело
веческой цивилизации. На р у
беже X X I века мы, наследники 
всего, что тысячелетиями в му
ках созидалось трудом и уси
лиями человеческого разума, 
должны сохранить мир для 
тех, кто придет завтра.

Г. А. Усиевич
...1917 год. Накануне Октябрь
ской революции по всей Москве 
прокатились многочисленные ми
тинги и собрания, на которых 
различные политические партии 
стремились заручиться поддер
жкой народа.
В помещении цирка шел митинг, 
организованный партией консти
туционных демократов. На арене 
установлена трибуна, в первых 
рядах сидят представители мос
ковской буржуазии. Сзади них 
плотными рядами расположились 
рабочие и солдаты, привлеченные 
сюда яркими призывами кадетов. 
Очередной оратор под аплодис
менты своих соратников сходит 
с трибуны. И вдруг гул одобрения 
прерывает громовой голос: «Про
шу слова!» На трибуне появляет
ся интеллигентный молодой чело
век, немного сутулый, в очках 
с очень толстыми стеклами и мяг
ким, дружелюбным взглядом бли
зоруких глаз. Едва лишь он 
произнес несколько фраз, как си
дящая в первом ряду изысканно 
одетая дама, как бы не веря самой 
себе, удивленно воскликнула: 
«Боже мой! Такой симпа
тичный — и большевик!»
А в это время симпатичный 
большевик очень логично и убеди
тельно разоблачал политические 
махинации кадетов. .Закончил он 
свою яркую речь в полной тишине 
и, не оглядываясь, вышел. Но 
вышел не один, вместе с ним 
ушло большинство участников 
собрания.
В очередной раз благодаря ора
торскому таланту, силе воли и 
убедительности доводов молодого 
большевика Григория Алек
сандровича Усиевича, члена МК 
РСДРП(б) и исполкома Моссовета, 
была сорвана попытка буржуазии 
привлечь на свою сторону народ. 
Несмотря на молодость, Григорий 
Усиевич уже десять лет состоит 
в большевистской партци. Сын 
тамбовского купца, он еще в гим
назии включился в революцион
ную борьбу, а поступив на юриди
ческий факультет Петербургского 
университета, сразу примкнул к 
большевикам.
Отлично сознавая, что победив
шей революции нужны будут 
всесторонне образованные защит
ники, он даже в тюрьмах и ссылке 
не теряет времени даром: изучает 
иностранные языки, политэконо
мию, работает над решением аг
рарного вопроса. Его статья в 
журнале «Просвещение» — «Аг
рарный вопрос в России» — при
влекла внимание В. И. Ленина.
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Бежав из ссылки, после многочис
ленных мытарств и злоключений 
он добирается до Швейцарии, где 
знакомится с В. И. Лениным. 
Вместе с ним он возвращается 
в Россию, принимает активное 
участие в подготовке Октябрьско
го вооруженного восстания в 
Москве.
Командированный в Сибирь для 
налаживания продовольственно
го снабжения центра страны, 
участвует в боях с белогвардейца
ми. 9 августа 1918 года Г. А. Уси
евич погиб в бою с белоказаками.

Листы из альбома 
«Октябрь 1917  —  1918. Герои 
и жертвы Октября». 1918 г. 
Рисунки К. Богуславской,
В. Крзлинского, С. Маклецова, 
И. Пуни. Текст В. Маяковского

Потрудился в октябре я. 
День и ночь буржуев брея.

10 Календарь школьника.

Все буржуи в панике — 
Отобрали банки.
Долю не найдешь другую 
Тяжелей банкирочной. 
Стал, селедками торгуя. 
На углу у Кирочной.

И честь никто не отдает.
И нет суконца алого.
Рабочему на флаг пошла 
Подкладка генералова.
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Эскиз плаката 
еКрасная молния». 1919 г. 
Художник И. Нивинский

В. Г. Кнорин
После победы Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции одной из самых важных 
проблем молодой Советской рес
публики стала подготовка квали
фицированных кадров. Для этого 
имелись самые серьезные основа
ния, ведь за годы гражданской 
войны из страны эмигрировало 
большое количество творческой 
интеллигенции: профессора, пре
подаватели, врачи, инженеры. Не
обходимо было в максимально 
короткие сроки подготовить им 
замену. Начались годы полной 
перестройки всей системы народ
ного образования. 11 февраля 
1921 года В. И. Ленин подписал 
декрет, в котором говорилось: 
«Учредить в Москве и Петрограде 
институты по подготовке красной 
профессуры для преподавания в 
высших школах Республики те
оретической экономии, историчес-
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кого материализма, развития об
щественных форм, новейшей исто
рии и советского строительства». 
Так было образовано высшее учеб
ное заведение, из стен которого 
вышли выдающиеся партийные, 
советские и научные работники. 
В октябре 1930 года бывшие 
отделения Института красной 
профессуры были реорганизованы 
в самостоятельные учебные заве
дения. В их числе появился 
Историко-партийный институт 
красной профессуры, готовив
ший кадры историков партии. 
В 1932 году этот институт возгла
вил видный партийный и госу
дарственный деятель, член КПСС 
с 1910 года Вильгельм Георгиевич 
Кнорин. Новый директор был ак
тивным участником революцион
ного движения, одним из руково
дителей ЦК КП(б) Белоруссии, 
серьезным, знающим историком. 
Среди коммунистов В. Г. Кнорин 
пользовался репутацией та
лантливого партийного публицис
та, принципиального, все силы 
отдающего делу построения со
циализма революционера. О его 
работоспособности ярко свиде
тельствует анкета, заполненная 
Вильгельмом Георгиевичем при 
вступлении в Общество старых 
большевиков. На вопросы: «В чем 
нуждаетесь? Чем можно улуч
шить не только здоровье, но 
и Вашу способность к борьбе за 
наши идеалы?» — он ответил: 
«Ни в чем не нуждаюсь, кроме 
времени для работы».
В середине 30-х годов все активнее 
утверждал себя культ личности 
Сталина. Общественные науки по
степенно ограничивались восхва
лением вождя. Самостоятельные 
исследования фактически прекра
тились. Постепенно начали утра
чивать свое значение и институты 
красной профессуры. Главным до
стоинством их первых выпусков 
было то, что обучение проходило 
в атмосфере творчества, подлин
ной научности, многочисленных 
дискуссий и диспутов. Для Стали
на и его окружения самостоятель
но мыслящие обществоведы, спо
собные с помощью марксистско- 
ленинской методологии реально 
оценить ситуацию в стране, уви
деть деформации социализма, 
стали серьезным препятствием. 
Поэтому многие ученые стали 
жертвами незаконных репрессий, 
в их числе и Вильгельм Геор
гиевич Кнорин.
Институты красной профессуры, 
как и многие другие творческие 
начинания В. И. Ленина, были 
ликвидированы в конце 30-х го
дов.

А. Лопаткин

Плакат
«К лином  красным бей белы х /»
1920 г.
Худож ник Л. Л исицкий  

Плакат
«Красная А р м и я  и Флот, 
защ ищ аю щ ие пределы  России». 
Окно РОСТА №  81. 1920 г. 
Худож ник В. Лебедев

П. К. Штернберг
Павел Штернберг был одним из 
одиннадцати детей в семье, и в 
науку он пробивался адским тру
дом. Окончив в 1883 году гимна
зию, поступил на физико-матема
тический факультет Московского 
университета. За исследование 
красного пятна на Юпитере 
Штернберг получил золотую ме
даль, его магистерская диссерта
ция была отмечена специальной 
медалью Русского астрономичес
кого общества, а докторская его 
защита заканчивалась под громо
подобные овации.
Вернувшись из-за границы, где он 
работал, ученый увидел разбитую 
Пресню — район рабочих барри
кад. Павел Штернберг принадле
жал к числу совестливых людей. 
Продолжая заниматься наукой, 
он активно включился в ре
волюционную работу.
После поражения первой рос
сийской революции в расчете на 
новую Штернберг занялся подго
товкой точнейшей карты города. 
Группа студентов-большевиков и 
рабочих, переодетых студентами, 
была обучена Павлом Карлови

чем обращению с теодолитом, 
а также условным знакам для 
обозначения военных казарм, по
лицейских участков, телефонных 
станций... Карта эта очень приго
дилась в октябрьские дни.
В семнадцатом он сам руководил 
обстрелом казарм и Кремля. На 
орудиях не было прицельных при
способлений: их унесли офицеры, 
чтобы рабочие не могли точно 
стрелять. И Павел Карлович сам 
рассчитывал траектории полета 
снарядов.
В 1918 году Штернберг стал 
членом коллегии Наркомпроса и 
заведующим отделом высших 
учебных заведений, затем был 
мобилизован на Восточный фронт, 
на борьбу с Колчаком, назначен 
политкомиссаром и членом Рев
военсовета 2-й армии.
В 1919 году, при штурме Омска, 
машина Павла Карловича до-
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Ж Е Н Щ И Н А  !
УЧИСЬ ГРАМ ОТЕ!

ЭХ, МАМАНЯ !БЫЛА 
БЫ ТЫ ГРАМОТНОЙ 
ПОМОГЛА БЫ МНЕ!

Плакат
вЖенщина! Учись грамоте! »
1923 г.
Художник Е. Кругликова

лжна была перебраться через 
замерзший Иртыш, но провали
лась под лед при морозе 26°. Люди 
с трудом выбрались из ледяной 
воды. Но это происшествие имело 
трагические последствия: 1 фев
раля 1920 года П. К. Штернберг 
скончался.

Единая трудовая
1918 год... Первая годовщина 
Республики Советов. Разруха, бе
логвардейские и кулацкие мяте
жи. И в это тяжкое время в Москве 
собирается Государственная ко
миссия по просвещению, чтобы 
разобрать и принять удивляющий 
своей оптимистической силой до
кумент: «Декларацию о единой 
трудовой школе». Голодала и 
мерзла страна, не хватало 
электричества, эпидемии «коси
ли» людей, как траву, а несколько 
энтузиастов, образованнейшие 
люди России, среди которых были 
Н. К. Крупская и А. В. Луна
чарский, с безграничной верой 
смело заглядывали в завтрашний 
день и создавали истинно народ
ную школу, какой еще не было 
в истории человечества.
Единая трудовая школа по 
замыслу «Декларации» — это как

бы единая образовательная лест
ница. И ребенок, независимо от 
его происхождения, сможет прой
ти ее с первой ступеньки до пос
ледней, то есть до получения 
высшего образования. Авторы 
«Декларации» учитывали и на
циональные, и географические 
особенности нашей страны. Поэто
му программы в школе должны 
были быть на самом деле очень 
разными, но сохранять при этом 
общий демократический дух, ат
мосферу товарищества, взаимопо
мощи и самоуправления. Отноше
ния между учителями и ученика
ми предполагались равные, това
рищеские — и никаких наказа
ний. Но кроме сплоченности 
и единства основой ее должен был 
стать труд. Ведь именно труд 
помогает ребенку легче усваивать 
знания, теорию. В нем создатели 
«Декларации» видели источник 
целостного, здорового и активного 
познания мира.
Внимательные учителя доброже
лательно следили бы за наклон
ностями каждого ученика, чтобы 
развивать особенно талантливых 
и уменьшать число отстающих, 
которым уделялось бы особенно 
много заботы.
С тех пор прошло много лет. 
Советская школа вместе со всей 
страной прошла нелегкий путь, 
делила ее радостные победы и 
горькие ошибки. Нет, к сожале
нию, она не стала такой, какой 
рисует ее «Декларация». Но про
цесс перестройки входит сегодня 
и в школу. И теперь не только от 
взрослых, но и от вас зависит, 
какой быть школе будущего.

Из истории письменности

Всякую реформу алфавита реакци
онеры в царской России рассматрива
ли как своего рода революцию в облас
ти письменности и школьного обуче
ния и мешали ее осуществлению. «Ес
ли можно посягнуть на официальные 
правила письма, то почему нельзя

©е Ii 'b'fe
усомниться вообще в законности и це
лесообразности общественных поряд
ков царской России?» — рассуждали 
они. И совсем не случайно дело 
реформы алфавита всегда поддержи
вали прогрессивные ученые, писатели, 
общественные деятели, педагоги. 
Окончательно был освобожден наш 
алфавит от лишних письменных зна

ков после Великого Октября. Исчезли 
фита, ижица, твердый знак в конце 
слов и ненавистная когда-то всем 
школьникам буква ять.
Современные системы письма боль
шинства народов СССР построены на 
славяно-кирилловской основе. Только 
литовский, латышский и эстонский 
алфавиты имеют латинский шрифт, 
а грузинский и армянский — свою 
форму письменных знаков.
Письмом, построенным на основе ки
риллицы, пользуются народы, ко
торые разговаривают на 60  языках.

Драмкружок
Шурка Большой назначил испытания 
поступающим в драмкружок. Он за
ставлял их декламировать стихотворе
ние Пушкина «Пророк*. Все деклами
ровали не так, как следовало, и Шура 
сам показывал, как это надо делать. 
При словах: «И вырвал грешный мой 
язык» — он делал зверскую физионо
мию и отчаянным жестом будто 
вырывал свой язык и выбрасывал его 
на лестницу. У него это здорово 
получалось! Маленький Вовка Бара
нов, по прозвищу Бяшка, потом все 
время глядел ему в рот, высматривал, 
есть там язык или уже нет.
После испытаний начали выбирать 
пьесу... После долгих споров останови
лись на пьесе в стихах под названием 
* Кулак и батрак» : о мальчике Ване — 
батраке кулака Пахома.
...Билеты были распроданы задолго до 
спектакля. Ребята весь сбор отнесли 
в редакцию газеты «Известия» и сдали 
в фонд помощи голодающим По
волжья.
В воскресенье клуб с утра заполнился 
ребятами. Пришли дети из соседних 
домов и большая толпа беспризорных 
из Рукавишниковского приемника; 
явились акробаты Буш — Игорь и Ле
на. Валя Иванова привела с собой 
комсомольца, в кепке и кожаной 
куртке, из кармана которой торчала 
пачка газет. Под расстегнутой курткой 
виднелась синяя косоворотка с комсо
мольским значком на груди. 
Комсомолец протянул Мише руку:
— Будем знакомы. Севостьянов Нико
лай, или просто Коля...
Спектакль прошел с большим успе
хом. Зина Круглова по ходу действия 
так хватила Шуру кочергой, что у него 
спина затрещала. Эффект получился 
необыкновенный: юные зрители в вос
торге кричали: «Бей его, Зина, лупи!» 
Но Шура, как настоящий артист, даже 
виду не подал, что ему больно. В эпи
логе все действующие лица пели 
и плясали. В заключение выступили 
Лена и Игорь Буш.
Потом на сцену поднялся Коля Се
востьянов. Он обвел зал внима
тельным взглядом и спросил:
— Понравилось?
— Понравилось! — хором ответили 
зрители...
— Так,— продолжал Коля. — Теперь 
я задам вам один вопрос... — Он за
молчал. Все ждали вопроса. После 
маленькой паузы Коля спросил:
— Знаете вы, кто такие юные пи
онеры?..
«Знаем!» — кричали одни. — «Не
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знаем!* — кричали другие. Все стара
лись перекричать друг друга, и в не
скольких местах уже началась пота
совка.
Коля поднял руку и, когда все утихли, 
сказал:
— Пионеры должны довести до конца 
то дело, которое начали их отцы 
и старшие братья,— дело коммуниз
ма. В нашем районе уже есть три 
таких отряда: на «Каучуке*, «Ливер- 
се* и Гознаке...
— А почему у нас нет? — спросил 
Миша.
— Об этом я и хотел вам сказать. Этот 
клуб, ребята, переходит в ведение 
нашей фабрики. И вот при фабрике 
организуется пионерский отряд...
— Сейчас я ему задам один вопро
сик,— тихо проговорил ' Генка. —
А имеют ли право пионеры скаутов 
лупить?
— Что за глупые вопросы! — рассер
дился Мишка. — И вообще, что у тебя 
за привычка: лупить да лупить... 
Лупить тоже надо с толком.

По книге А. Р ы бакова «К ортик»

Собрание
11 ноября.
Сегодня — воскресенье. И было очень 
длинное общее собрание. Во-первых, 
отчитывался старый учком. Все шло, 
как всегда, когда вдруг председатель 
старого учкома Сережка Блинов за
явил, что он в последний раз был 
в учкоме и больше не будет участво
вать и отказывается от своей кандида
туры навсегда. А причины такие, что 
учком является «инвалидом на 
шкрабьих костылях*, то есть ничего 
самостоятельного предпринять не мо
жет, а должен во всем согласоваться со 
шкрабами. Так как Сережка вместо 
«школьные работники» употребил 
выражение «шкрабы», ряд шкрабов 
тут же заявили протест. Затем Зин- 
Пална взяла слово и спросила Сереж
ку, как он считает: что — ученики 
совсем не должны считаться со 
школьными работниками и не 
признавать их за людей или все же 
человеческое звание за школьными 
работниками он оставляет? Сережка 
Блинов страшно обиделся и не хотел 
говорить дальше, но его упросили 
ребята. Тогда Сережка сказал еще, что 
он считает разные здорованья и вста
вания предрассудками и что он лично 
не будет этому подчиняться. Зинаиди- 
ща в ответ ему сказала, что всегда 
считала его образцовым учеником 
и теперь удивляется, какая его муха 
укусила. Кроме того, считает ли он 
тоже предрассудками причесывание 
и умывание? Сережка опять обиделся 
и не захотел дальше разговаривать. 
Тогда выступил Алмакфиш и сказал, 
что все это его нисколько не удивляет 
и что количественно — это изобилие 
эпохи, а качественно стоит по ту 
сторону добра и зла. Мне кажется, это 
же самое он говорил мне по поводу 
моего столкновения с Елникиткой, 
и тоже ни к селу ци к городу. Несмотря 
на убеждения шкрабов, Сережка Бли
нов остался при своем убеждении, 
и большинство школы — за него.

Только некоторые девчата как будто 
держат сторону шкрабов, в том числе 
Лина и Черная Зоя. Зоя, по крайней 
мере, каждый раз, как Сережка гово
рил, паровозила: «Фу, ффу, ффффу!» 
После этого прецедента были выборы 
нового учкома. К моему удивлению 
и против всякого желания, попал 
в учком и я. Кроме меня из нашей 
группы в учком попала Сильфида 
Дубинина. Ей везет: как куда меня 
выберут, так туда и ее. Это ничего: 
с ней работать можно, она не то что 
другие девчата. Учком считается 
высшим органом самоуправления. Уч- 
кому подчинены и санком, и культком, 
и все другие комы. То есть это только 
называется, что подчинены, а на 
самом деле — делают что хотят.

И з книги  Н. Огнева 
«Дневник Кости Рябцева*

Воспитать человека
Существует наука о воспита
нии — педагогика. Но вос
питывать человека — это, скорее, 
искусство. И научить этому ис
кусству не могут никакие, даже 
самые лучшие, учебники. Может 
быть, поэтому с таким вниманием 
рассматриваем мы опыт людей, 
которые были одарены по
длинным талантом воспитателей. 
Одним из таких талантливых 
педагогов был Антон Семенович 
Макаренко. Вырос он в небольшом 
городе Белополье, на Украине, 
в рабочей семье. Окончив педаго
гические курсы, стал преподавать 
в железнодорожном училище. Но 
полученное образование показа
лось ему недостаточным, и он 
поступает в Полтавский учи
тельский институт, который в 
1917 году оканчивает с золотой 
медалью.
А вскоре перед молодым со
ветским государством встала 
серьезная воспитательная пробле
ма. Гражданская война, голод,

Переподготовка учителей.
Художник Е. Чепцов

разруха — все это тяжело отрази
лось на миллионах семей. Дети- 
сироты скитались по городам 
и селам, путешествовали на 
крышах железнодорожных ваго
нов, мерзли, гибли. Вошло в оби
ход слово «беспризорник». Сме
нив семью на улицу, а школу на 
воровство, подростки под «при
смотром» наставников из уголов
ного мира готовились стать налет
чиками. Случалось и такое. Необ
ходимо было срочно оказать этим 
ребятам помощь — дать им кров, 
пищу и учение. Стали создаваться 
детские дома и колонии.
В 1920 году Макаренко дают ко
лонию для малолетних преступ
ников. Зная нынешнего Макарен
ко, нам все кажется естественным. 
Но представим себе тридцатид
вухлетнего молодого человека в 
пенсне, в косоворотке, в модной 
фуражке, этого типичного «гума
нитария», привыкшего находить
ся в культурной среде учителей. 
Представим себе, что значит для 
такого человека отправиться в 
глушь, взять на себя ответствен
ность за преступников, которых 
привозят ему в черных каретах 
и сдают из-под нагана. И все же он 
берет колонию — в будущем зна
менитую.
Педагогика Макаренко — педаго
гика борьбы и мужества. В воспи
тательном деле он вел себя прежде 
всего как мужчина. Не боялся 
риска, брал на себя ответствен
ность, смело шел на обострения — 
и всегда выигрывал. Для него 
ребенок ни добр, ни зол, а таков, 
каким сделает его общество, кол
лектив. Макаренко безгранично 
верит в возможности человека 
изменяться и столь же безгранич-
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но — в силу воспитания. «Мой 
мир — люди,— пишет он буду
щей своей жене,— моей волей 
созданная для них разумная 
жизнь в колонии... Мой мир — 
мир организованного созидания 
человека...»
Идеи Макаренко, его методы на
шли дорогу в научные труды по 
педагогике, о нем рассказывают с 
институтских кафедр, о нем пи
шут.
Если бы пришлось перебирать 
многих знаменитых людей — кто 
из них знал счастье? — то Антона 
Семеновича Макаренко можно 
было бы назвать в числе первых. 
Он написал прекрасные книги 
и узнал славу: «Педагогическую 
поэму» еще при его жизни читала 
вся страна. В свое время Антону 
Макаренко пророчили звание про
фессора истории — он же занял 
место не на кафедре, а в самой 
истории.

Суворов и Викниксор
В сентябре 1920 года в одном из 
домов по Петергофскому проспек
ту Петрограда появились семь 
мальчиков. Они были не просто 
беспризорниками, но к тому же 
еще и «трудновоспитуемыми». 
Так было положено начало «Шко
ле социально-индивидуального 
воспитания имени Достоевского», 
или, как ее называли сами учени
ки, «Республике Шкид». «Прези
дентом» этой «республики» был 
замечательный педагог Виктор 
Николаевич Сорока-Росинский. 
Викниксор — имя это стало из
вестно миллионам людей, прочи
тавшим талантливую книгу 
выпускников этой школы Л. Пан
телеева и Г. Белых.
В «Республику Шкид» Виктор 
Николаевич принимал наиболее 
трудных детей, тех, от кого от
казывались все другие школы, 
и никогда их не отчислял. Труд
нейшая задача стояла перед педа
гогом: как вернуть к нормальной 
жизни этих детей с изломанными 
судьбами. И он делает необыкно
венно смелый и неожиданный 
шаг: берет за основу воспитания 
суворовскую «Науку побеждать». 
Суворовская педагогика — так 
сам Сорока-Росинский назвал 
свой метод — развивала в ребятах 
инициативу, коллективистские 
навыки. Но главным все-таки ос
тавалась учеба. Ей в «Школе 
имени Достоевского» отдавалось 
10—12 часов в день.
Путь наш длинен и суров,
Много предстоит трудов,
Чтобы выйти в люди.

Эти строки часто звучали в «Рес
публике Шкид».
Из стен «Школы имени Досто
евского» вышло много инте
ресных и даже знаменитых 
людей. И огромную роль в этом 
«превращении» сыграли та вели
чайшая любовь, то безграничное 
терпение, которые столь щедро 
отдавали своим воспитанникам 
и Викниксор, и его соратники — 
педагоги школы.
Будучи уже совсем старым и 
больным человеком, В. Н. Сорока- 
Росинский превратил свою не
большую комнату в школу для 
занятий с неблагополучными уче
никами. И была у Виктора Нико
лаевича заветная мечта — школа, 
построенная на острове в море, где 
на свежем воздухе в оборудо
ванных по последнему слову тех
ники мастерских ребята строили 
бы катера и парусники, учились 
бы управлять ими, выходили в 
открытое море. «Какие бы креп
кие, смелые люди вырабатыва
лись в такой школе!» — писал 
Виктор Николаевич.
Этой мечте так и не суждено было 
сбыться. Но в памяти тех, кого он 
вывел на прямую дорогу жизни, 
да и в нашей с вами, навсегда 
останется образ этого удивитель
ного, светлого человека, подвиж
ника, Учителя с большой буквы, 
который по праву занял свое 
место в плеяде лучших русских 
советских педагогов.

У лиганш тадт
Слово «хулиган» — происхождения 
английского. В старой Англии, как 
говорит легенда, в начале девятна
дцатого века проживало семейство 
Хулиган. Владели эти Хулиганы по
стоялым двором на Дуврском шоссе. 
На постоялом дворе останавливались 
лорды, графы, купцы с континента 
и просто заезжие люди. Легенда 
рассказывает страшную вещь: ни
один человек, приютившийся под 
кровлей гостиницы Хулиган, не 
вышел оттуда. Семейство Хулиган 
заманивало гостей, грабило и убивало 
их.
И когда раскрылась страшная тайна 
постоялого двора, когда королевский 
суд, пропрев в горностаевых мантиях 
восемь суток подряд, вынес семье 
убийц смертный приговор,— имя Ху
лиган стало нарицательным. Ху
лиганами стали называть убийц, воров 
и поджигателей.
Попав в Россию, слово «хулиган» 
видоизменилось в «хулигана».
А в Шкиде рыжая немка Эланлюм, 
обозлившись на бузил-старшеклассни- 
ков, кричала, по немецкой привычке 
проглатывая букву «х»:
— Улиганы!
И стало в Шкиде прозвище «улиган» 
таким же местным и таким же по
четным, как и «бузовик».

Племя улиган росло и ширилось 
и в конце концов превратилось в госу
дарство Улиганию.
Столица Улигании — Улиганштадт, 
сиречь четвертое отделение. Ули
ганштадт — город большой по сравне
нию- с прочими. Улицы — проходы 
между парт — широкие, и названия 
у них "громкие: Вузовская, Волынян- 
ская, Улиганская. Главная же ули
ца — Клептоманьевский проспект. На 
Клептоманьевском проспекте разме
щены дома — парты — всех городс
ких и государственных деятелей. 
Там находится особняк диктатора 
и городского головы Улиганштадта — 
Купы Купича Гениального. Городской 
голова живет вместе с секретарем 
и адъютантом своим, виконтом де 
Буржелоном, в просторечии Джапа
ридзе. Министерства, штаб — все по
мещается на Клептоманьевском про
спекте...
Основание Улиганштадта относится 
к временам не столь отдаленным. 
В Шкиде была буза. Бузили все, 
бузили с жаром, наказания сыпались 
на головы шкидцев, а они бузили... 
Японец однажды сказал:
— Бузить бесцельно не годится. Да
вайте организуемся и оснуем респуб
лику...
В первый же день основания Улига
нии диктатор, он же городской голова 
столицы, созвал пленум Совнаркома. 
«В его роскошном особняке,— как 
сообщала местная газета «Известия 
Улигании»,— собрались все си
ятельные лица города. Купа Купич 
торжественно объявил об открытии 
города и предложил наркомам довести 
до сведения граждан, что соблюдение 
порядка и муниципальных правил 
ложится на ответственность домовла
дельцев».
В тот же день дома украсились 
дощечками с номерами и названиями 
улиц. Общественная жизнь сразу же 
закипела в молодом государстве.

По книге Г. Б елы х и Л . П антелеева 
«Республика Ш кид»

«Пионерская правда»
Трамвайные звонки, гудки авто
мобилей, грохот извозчичьих про
леток по булыжной мостовой... 
Москва 1925 года. Уже восстанов
лены после гражданской войны 
многие предприятия, меньше ста
новится безработных, но живется 
тесно и голодновато, одежда у 
твоих ровесников штопаная да 
латаная, даже пара обуви есть не 
у каждого. Правда, если водятся 
денежки — заходи! — зазывают 
витрины бойко торгующих лаво
чек — нэп в разгаре.
А день сегодня особенный — шес
тое марта — в руках у ребят 
первый номер новой газеты — 
«Пионерская правда». Не беда, 
что в ее редакции пока только два 
стула. Зато есть на чем печа
тать — пишущую машинку пода-
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рила Мария Ильинична Ульяно
ва, сестра В. И. Ленина.
Теперь читатели газеты поймут, 
что они не просто пионерский 
отряд. Они — пионерия страны! 
Они прочтут о том, как учат 
грамоте своих односельчан ребята 
из села Горенки, сколько книг 
собрали для сельских книгонош 
юные ленинградцы, узнают о са
молетах, построенных на соб
ранные шгонерами средства. А по
том те, кто читал первую «Пи
онерку», уйдут на бой с фашиста
ми и газета расскажет их млад
шим братьям о школьниках, 
заменивших взрослых у станков, 
о юных нянях в госпиталях. 
В 1942 году она сообщит о приказе 
немецкого генерала Клюге. Опа
саясь партизанских диверсий на 
железной дороге, он велит «осте
регаться повсюду снующих маль
чишек (советская организация 
молодежи «пионеры»)». «Мы не 
знаем,— напишет газета,— имен 
ребят, которые заставили генера
ла Клюге вписать в свой приказ 
последние строчки. Но кто бы 
они ни были — да здравствуют 
«повсюду снующие мальчишки», 
советские пионеры, помогающие 
Красной Армии!»
Пройдет еще много лет, и «Пи
онерская правда» возглавит дви
жение «красных следопытов», ко
торые отыщут имена многих неиз
вестных героев войны.
По вторникам, четвергам и суббо
там ты ждешь свою газету. В стра
не идет перестройка, и «Пионер
ка» тоже перестраивается. Напри
мер, разве можно было раньше 
представить себе статью для детей 
под названием «Счет в банке» или 
«Тарифная система»?
С кем только не встретишься на 
страницах «Пионерской правды»!

Будущие летчики. Фрагмент. 
Художник А. Дейнека

Пионерка.
Фотография А. Родченко

Автопробег. Фрагмент. 
Художник П. Вильямс

Писатель, ученый, космонавт... Но 
самая важная встреча была у те
бя, я думаю, с самим собой. Ведь 
это на твои вопросы, заданные 
в читательских письмах, на воп
росы о школе, о друзьях, обо всем, 
что тебя волнует, старается отве
чать газета.
Но чтобы всегда писать о том, что 
тебе интересно, она должна быть 
постоянно в курсе твоих проблем. 
Поэтому в «Пионерке» ждут тво
их писем. Редакция получает две 
тысячи писем в день, больше 
семисот тысяч в год.

И. Гамаэкова

Пионерка со знаменем. 
Художник А. Касаткин

Пионерский клуб.
Оформление А. Родченко



«Вот какой 
рассеянный!»
Впервые мы слышим эти строчки 
совсем маленькими, когда еще 
даже не умеем читать! Малыши 
с веселым интересом слушают 
стихотворение С. Я. Маршака 
«Вот какой рассеянный!». Для 
маленьких это настоящий экза
мен «на взрослого» : «Вместо шап
ки на ходу он надел сковороду». 
Малыши смеются — они-то ни
когда так не сделают! Они уже 
умеют сами одеваться!
Впервые выпустило нашего «Рас
сеянного» в свет издательство 
Госиздат в 1930 году.
Автор этого стихотворения — Са
муил Яковлевич Маршак — дет
ский поэт, которого мы хорошо 
знаем. Первые рисунки к «Рас
сеянному» сделал прекрасный ху
дожник, иллюстратор многих 
детских книг В. Конашевич. А ху
дожник В. Лебедев нарисовал 
нашего героя похожим на его 
автора — поэта. «Рассеянный» 
Лебедева — темноволосый моло
дой человек в очках.
Кто же он — Рассеянный? Ну 
как, кто? Маршак придумал его. 
Конечно, и это правильный ответ. 
Но... может быть, вы уже знакомы 
с таким словом — «прототип»? 
Прототипами называют тех 
людей, черты характера, внешнос
ти, биографии которых легли 
в основу художественного образа, 
созданного писателем. Есть свои 
прототипы и у Рассеянного. Кто 
же они? Во-первых, это... сам 
Маршак! Многие вспоминают, что 
замечательный детский поэт час
то бывал рассеянным, дети его 
знакомых даже спрашивали сво
их пап и мам: «Дядя Маршак 
и есть «человек рассеянный»?» 
А вот что пишет о возможном 
прототипе своего героя автор: 
«Очень многие мои читатели спра
И ллюст рация 
к стихотворению 
С. Я. Маршака.
Худож ник В. Конаш евич

Обложка первого
издания книги  С. Я. М аршака
«Вот какой рассеянный!».
Х удож ник В. Конаш евич

шивали меня, не изобразил ли 
я в своем «Рассеянном» профессо
ра И. А. Каблукова. Тот же вопрос 
задал моему брату — писателю 
М. Ильину и сам И. А. Каблуков. 
Когда же брат ответил ему, что 
мой «Рассеянный» представляет 
собой собирательный образ, про
фессор лукаво погрозил ему паль
цем и сказал: «Э, нет, батенька, 
ваш брат, конечно, метил в меня!» 
В этом была доля правды. Когда 
я писал свою шутливую поэму, 
я отчасти имел в виду обаятельно
го и — неподражаемого в своей 
рассеянности — замечательного 
ученого и превосходного челове
ка — И. А. Каблукова...»
Так кто же он — Рассеянный — 
поэт Маршак или профессор Каб
луков? Писатель Ильин употре
бил выражение «собирательный 
образ». Запомните его. Ведь худо
жественный образ — всегда соби
рательный, он сочетает в себе 
черты разных людей, объеди
ненные воедино талантом и фан
тазией автора...

Закон для всех
В XVIII веке и даже в XIX веке 
в Соединенных Штатах училось 
меньше детей, чем работало. На 
плантациях и заводах, даже в 
шахтах они трудились по 12— 
14 часов, а платили им меньше, 
чем взрослым. Каждый третий 
рабочий на фабриках юга был 
ребенком, каждый третий шахтер 
из Союза объединенных шахтеров 
Америки — несоверш еннолет
ним. Лишь в 1924 году конгресс 
запретил детский труд.

В конце XIX века США стали 
крупнейшей промышленной дер
жавой. Была построена сеть же
лезных дорог, усложнялась тех
ника. Хозяева уже не решались 
доверить дорогую машину или 
станок неграмотному рабочему, 
а тем более ребенку. Да и рабочие 
больше не хотели мириться с тем, 
что не имеют права на образова
ние. Образование было нужно как 
воздух и тем миллионам пересе
ленцев, которые приезжали в 
Соединенные Штаты в поисках 
лучшей доли, но не знали ни 
языка, ни обычаев страны. «Шко
ла нужна всем — чтобы сплотить 
нацию»,— говорили передовые 
американцы. Чтобы образование 
стало всеобщим, оно должно стать 
обязательным и бесплатным. 
Бесплатное и обязательное обра
зование пробивало себе дорогу 
с трудом. Его противники до
казывали, что в бесплатную шко
лу никто не пошлет своих детей, 
потому что за все хорошее до
рого платят, а бесплатное — зна
чит, плохое. Иные называли 
бесплатные школы признаком 
коммунизма, наконец, убеждали, 
что обязательное образование на
рушает права родителей на свобо
ду выбора — посылать или не 
посылать детей в школу.
Все-таки Закон об обязательном 
начальном обучении был принят: 
в 1852 году в штате Массачусетс, 
а затем — в течение 66 лет — 
в остальных штатах, последним 
из которых был штат Миссисипи. 
Сегодня в Соединенных Штатах 
Америки не только начальная, но 
и средняя школа бесплатны и об
щедоступны. Среднее образование 
получает около 80% всей молоде
жи.

Обезьяний процесс
В июле 1925 года мир был потрясен 
сенсационным судебным процессом. 
В небольшом американском городке 
Дейтоне у дверей суда толпились 
группы возбужденных людей. На ру
кавах их одежды повязки с надпися
ми, в руках у многих — лозунги. 
Обвинителем выступал сам У. Брай
ан — бывший государственный секре
тарь США, неоднократный кандидат 
в президенты... С тех дней прошло уже 
более полувека, но процесс в Дейтоне 
не забыт. Он вошел в историю.
И неудивительно, ибо судили научную 
теорию, которую мир до сих пор 
называет гениальной. Ни мало ни 
много сам дарвинизм. Поводом к про
цессу послужило преподавание учите
лем Д. Скопсом в местной школе 
эволюционного учения Ч. Дарвина. 
Отцы города и всего штата усмотрели 
в этом криминал. В день открытия 
суда площадь перед его зданием была 
заполнена толпами неистовствующих

79 Новейшая история



расистов с повязками: «Мы не обезь
яны и не дадим себя превратить 
в обезьян!»... Суд отклонил требование 
защиты о вызове в качестве свидетелей 
ученых и приговорил Д. Скопса к 
большому штрафу, подтвердив запре
щение преподавания дарвинизма в 
школах. И дарвинизм исчез почти на 
40 лет из школьных программ Амери
ки. Эти события вошли в историю как 
«обезьяний процесс».

Фредерик Жолио-Кюри
Шел 1900 год, первый год XX 
столетия, когда в семье Анри 
Жолио, участника знаменитой 
Парижской коммуны, родился 
сын Фредерик. Тогда еще мало кто 
мог предположить, что новое сто
летие станет веком атома, что 
физика сделает колоссальный 
скачок вперед, который принесет 
человечеству и пользу и страшные 
бедствия. И уж совсем никто не 
мог знать, что маленький Фреде
рик станет выдающимся ученым, 
одним из исследователей атомно
го ядра... В 1923 году молодой 
Жолио окончил Школу физики 
и прикладной химии, где учился 
под руководством замечательного 
французского ученого П. Ланже- 
вена. Затем произошло событие, 
оказавшее влияние и на его науч
ную деятельность, и на личную 
жизнь. Фредерик стал работать 
в лаборатории Марии Скло- 
довской-Кюри. Супруги Пьер 
Кюри и Мария Склодовская много 
сделали для развития современ
ной ядерной физики, имена их 
золотыми буквами вписаны в ее 
историю. Работа в лаборатории 
была отличной школой для моло
дого ученого. Но кроме того, здесь 
он встретил Ирен Кюри — дочь 
Марии и Пьера. Фредерик и Ирен 
полюбили друг друга. После 
свадьбы, из уважения к памяти 
выдающегося физика Пьера 
Кюри, Фредерик стал носить 
двойную фамилию — Жолио- 
Кюри. В 1930 году он защищает 
докторскую диссертацию. Под ру
ководством Ф. Жолио-Кюри про
водилось изучение естественно
радиоактивных элементов — ра
дия, полония. Но в процессе 
исследований выяснилось, что в 
результате определенных воздей
ствий можно получить искус
ственно-радиоактивные вещест
ва. С 1937 года и до конца жизни 
Жолио-Кюри работает в одном 
из крупнейших французских на
учно-учебных заведений, в Кол
леж де Франс. Здесь он занимает
ся экспериментальной химией и 
физикой, возглавляет лаборато
рию атомного синтеза.

Музыканты.
Худож ник А н р и  Матисс

М альчик в голубом.
Худож ник Амедео М одильяни

Но атомная энергия коварна. 
Используемая в дурных целях, 
она может нанести человечеству 
непоправимый вред. И к сожале
нию, XX век уже знает тому 
примеры... Это осознал и Фреде
рик Жолио-Кюри. Тем более что 
ему пришлось быть современни
ком двух мировых войн. Первую 
он встретил еще подростком. Во 
время второй мировой войны его 
родина, Франция, была оккупиро
вана фашистскими войсками. 
Выдающийся физик активно 
включился в движение Сопротив
ления. И после окончания войны 
продолжалась его деятельность во 
имя мира, во имя объединения 
прогрессивных ученых всего ми
ра...
Член Парижской академии наук, 
президент Всемирной федерации 
научных работников, председа
тель Всемирного Совета Мира — 
Фредерик Жолио-Кюри!

Поль де Крайф
Исполняется сто лет со дня рожде
ния американского медика Поля 
де Крайфа (де Крюи). Он — автор 
ряда интересных научных трудов, 
посвященных исследованию бак
терий. Но всемирную известность 
принесла ему вышедшая в 
1926 году книга «Охотники за 
микробами». Эту книгу де Крайф 
написал не для ученых-медиков. 
Она написана для самого широко
го круга читателей.
Поль де Крайф последовательно

ведет своих читателей по всем 
этапам развития науки о микро
бах — микробиологии. Но, пожа
луй, самое интересное в его книге 
то, что описание научных 
открытий здесь тесно связано с 
личностью ученого.
Вот первый «охотник за микроба
ми» — голландец Левенгук. Нет, 
он не был ни медиком, ни зо
ологом, но он так искусно шли
фовал стекла, что в конце кон
цов сделал... микроскоп! Через 
этот волшебный прибор Левен
гук наблюдал жизнь крохотных 
юрких существ.
В 1723 году Левенгука не стало, 
а спустя шесть лет в Италии 
родился его будущий преемник — 
Лаццаро Спалланцани. Он про
должил и развил исследования 
голландского шлифовальщика 
стекол. Спалланцани удалось вы
яснить механизмы размножения
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микроорганизмов и многие другие 
их свойства.
А следом за ними идут Луи 
Пастер и Роберт Кох. Это они 
выяснили, что те или иные мик
робы могут вызывать тяжелые 
заболевания, и тотчас же стали 
искать способы борьбы с этими 
заболеваниями.
Мечников, русский ученый, уз
нал, что в некоторых районах 
Болгарии существуют деревни, 
где люди живут по сто и более лет. 
Оказалось, что в этих краях при
нято есть много кислого молока. 
Тщательно изучив микроб, 
вызывающий окисление молока, 
ученый так и назвал его — «бол
гарская палочка».
Поль де Крайф рассказывает 
о людях, рисковавших жизнью во 
имя избавления человечества от 
тяжелых болезней. Имя Теобаль
да Смита связано с клещевой 
техасской лихорадкой. Давид 
Брюс исследует закономерности 
заражения лихорадкой цеце. Росс 
и Грасси борются с малярией. 
Что же объединяло всех этих 
людей, таких разных, живших 
в разное время, вразных странах? 
И автор книги «Охотники за 
микробами» отвечает на этот воп
рос: все они действовали в интере
сах науки и во имя человечества. 
Книга о микробах? Нет, книга 
о живых людях, о том, как 
человек познает мир и определяет 
свое место в нем.

А. С. Грин
Можно было бы написать к кни
гам Грина очень короткое и шут
ливое предисловие. Например, 
такое: «Я не хочу, да просто я не

Девочка е голубем. 
Художник Пабло Пикассо

имею никакого права портить 
вам, читателям, то наслаждение, 
которое вы наверняка получите от 
чтения этой книги. Поэтому я 
предпочитаю молчать, не равска- 
зывать заранее и не оценивать 
даже в нескольких словах содер
жание повести под таким прос
тым и вместе с тем загадочным 
названием «Алые паруса»... 
Есть старая легенда о том, как 
через мирный и веселый городок 
прошел никому не иевестный вол
шебник, играя на флейте, и увал 
за собой всех городских детей, 
зачарованных свистом флейты. 
Дети ушли за волшебником и не 
вернулись.
Эту легенду я вспомнил,, когда 
подумал о нашем удивительном 
писателе Александре Грине. Если 
бы он, войдя в какой-нибудь 
город, начал рассказывать у са
мой заставы какую-нибудь из 
своих великолепных историй, то, 
может быть, он увел бы за собой из 
города не только одних детей, но 
и все его взрослое население. Увел 
бы всех людей, у которых оста
лась в душе хоть капля желания 
увидеть весь мир, хоть капля 
желания счастья и капля бесстра
шия...
За свою трудную и недолгую 
жизнь Грин написал много 
рассказов и повестей. (Кстати, 
Грин — это литературный псевдо
ним. Настоящее имя Грина — 
Александр Степанович Гри
невский.)
Среди повестей и рассказов Грина 
особенно выделяются своей силой, 
могучей фантазией и поэтич
ностью такие повести, как «Доро
га никуда» и «Бегущая по вол
нам», и такие рассказы, как 
«Капитан Дюк», «Словоохот
ливый домовой», «Акварель», 
«Трагедия плоскогорья Суан», 
«Остров Рено», «Капитан порта» 
и еще многие другие,— их невоз
можно перечислить в этих корот
ких строчках.
...Самое главное, самое важное, 
самое святое, чем волновала 
людей наша литература: любовь 
к человеку, к справедливости, 
вера в победу этой справедливости 
и красоты над тупостью и безобра
зием,— это свойство в вещах Гри
на было выражено с полной 
силой... и книги Грина долго еще 
будут сверкать, не умирая, как 
сверкает каждая подлинная дра
гоценность человеческого духа.

Из рассказа  К. Паустовского 
«Волшебник»

Коли Цезарь находил, что лучше быть 
первым в деревне, чем вторым в Риме, 
то Артур Грэй мог не завидовать 
Цезарю в отношении его мудрого 
желания. Он родился капитаном, хо
тел быть им и стал им...
Отец и -мать Грэя были надменные 
невольники своего положения, бо
гатства и законов того общества, по 
отношению к которому могли говорить 
«мы». Часть их души, занятая гале
реей предков, мало достойна изобра
жения, другая часть — воображаемое 
продолжение галереи — начиналась 
маленьким Грэем, обреченным яо из
вестному, заранее составленному пла
ну прожить жизнь и умереть так, 
чтобы его портрет мог быть повешен 
на стене бее ущерба фамильной чеоги. 
В этом плане была допущена неболь
шая ошибка: Артур Грэй родился 
с живой душой, совершенно несклон
ной продолжать линию фамильного 
начертания.
Эта живость, эта совершенная невра- 
щемнооть мальчика начала сказы
ваться на восьмом году его жизни: 
тип рыцаря причудливых впечатле
ний, искателя и чудотворца, т. е. 
человека, взявшего из бесчисленно
го разнообразия ролей жизни самую 
опасную и трогательную — роль про
видения, намечался в Грэе еще тогда, 
когда, приставив к стене стул, чтобы 
достать картину, изображавшую рас
пятие, он вынул гвозди из окровав
ленных рук Христа, т. е. попросту 
замазал их голубой краской, похищен
ной у маляра. В та(?ом виде он находил 
картину более сносной. Увлеченный 
своеобразным занятием, он начал уже 
замазывать и ноги распятого, но был 
застигнут отцом. Старик снял мальчи
ка со стула за уши и спросил:
— Зачем ты испортил картину?
— Я не испортил.
— Это работа знаменитого художни
ка.
— Мне все равно,— сказал Грэй. — 
Я не могу допустить, чтобы при 
мне торчали из рук гвозди и текла 
кровь.
Я этого не хочу.
В ответе сына Лионель Грэй, скрыв 
под усами улыбку, узнал себя и не 
наложил наказания.
По книге А. С. Грина «Алые паруса»

Б. Л. Пастернак
В этом году исполняется сто лет со 
дня рождения Бориса Леонидови
ча Пастернака. Уже сто лет. Но 
как пронзительны и современны 
его поэзия и проза! И кажется, 
совсем недавно маленький Борис 
следил из окна, как летят легкие 
снежинки. Вносили большую ел
ку, и она наполняла комнаты 
свежим смолистым запахом. 
Клеили игрушки... Он рос в ат
мосфере любви к искусству. Отец
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его был художником, прекрасным 
иллюстратором. И сегодня вы 
можете в библиотеках увидеть 
роман Льва Толстого «Воскресе
ние» с иллюстрациями Леонида 
Пастернака. В доме бывали ху
дожники, писатели, композиторы. 
Борис пленился замечательным 
Скрябиным («О, куда мне бежать 
от шагов моего божества...»), ув
лекся музыкой. Но постепенно 
стало ясно, что настоящее призва
ние Бориса Пастернака — литера
тура. В большинстве своем его 
произведения адресованы взрос
лому читателю. Но в 1922 году 
в первом выпуске альманаха «На
ши дни» появилась небольшая 
повесть «Детство Люверс». В этой 
повести преломились лучшие тра
диции русской прозы, традиции 
Пушкина, Толстого. М. Горький 
написал к «Детству Люверс» 
предисловие для издания повести 
на английском языке (к сожале
нию, оно не было осуществлено). 
Повесть — несколько эпизодов из 
жизни девочки-подростка Жени 
Люверс... Когда-то французский 
писатель Гюстав Флобер написал 
роман под названием «Воспита
ние чувств». Вот это самое умение 
тонко и сложно чувствовать, вос
питание этого умения и интере
суют Пастернака более всего. 
Женя прислушивается к разгово
рам взрослых, всматривается в их 
жизнь. Она не всегда понимает 
происходящее, но автор ни в коем 
случае не иронизирует над своей 
героиней. Чувства Жени богаты 
и серьезны. И недаром завершает
ся повесть состраданием. «Воспи
тание чувств» Жени Люверс сде
лало еще один виток — она поня
ла, что каждый человек вокруг — 
сложное существо, ее «ближ
ний»... Начните знакомство с 
творчеством замечательного писа
теля Бориса Пастернака с его 
повести «Детство Люверс»!

Возвращаясь к Ленину...
Революция победила, окончилась кро
вавая гражданская война. Первая 
в мире страна встала на путь со
циализма. Но К А К  идти этим путем? 
На практике были известны лишь два 
варианта «маршрута». Первый — 
«военный коммунизм», родившийся 
в лихолетье войны и означавший 
торжество приказа, насилия, пря
мые изъятия продуктов у крестьян, 
ликвидацию нормального обмена про
дуктами труда. Второй — «новая 
экономическая политика», нэп, осно
ванный на свободной конкуренции 
государственных, кооперативных и 
частных предприятий и подразуме
вающий демократию в партии, проф
союзах, Советах, борьбу различных 
течений в сфере искусства и 'литера
туры.

В. И. Ленин
и Н. К. К рупская в Горках. 1922 г.

«Военный коммунизм» дал возмож
ность молодой республике выжить 
и победить в войну. Нэп дал возмож
ность народу вздохнуть и ожить после 
нее. Каким же из этих «маршрутов* 
следовать дальше? Между сторонни
ками того и другого направления 
в партии велись ожесточенные дискус
сии.
И вот на этом перепутье умирает 
Владимир Ильич Ленин. У руля пар
тийного корабля оказывается Сталин. 
Наверное, вы не раз были свидетелями 
споров о роли Сталина в нашей 
истории. Подобные споры велись и 
тридцать лет назад. И уже тогда XX 
съезд КПСС сурово и однозначно 
осудил кровавые преступления Стали
на перед партией и народом.
Однако мне бы хотелось, чтобы вы 
отличали преступления Сталина от 
его ошибок. Преступления были в ос
новном вскрыты и разоблачены еще 
треть века назад. Хуже^обстоит дело 
с ошибками. А ведь иные тяжелые 
ошибки, по выражению великого древ
неримского философа Сенеки, часто 
приобретают значение преступления. 
К таким тяжелым ошибкам Сталина 
я бы отнес его неприятие ленинской 
«новой экономической политики», же
лание перенести политику «военного 
коммунизма* в мирную жизнь, ставку 
на насилие при построении «светлого 
будущего человечества». Нашего с ва
ми будущего. Все преобразования 
в стране — коллективизация, ин
дустриализация, руководство культу
рой —  были буквально пронизаны на
силием. Инструкция, указание, при
каз, арест, а то и расстрел стали 
главными рычагами управления эко
номикой и культурой.
На Э15рм основана вся сталинская 
система управления.
Было совершенно забыто, что при

Мемориальная доска 
«Павшим в борьбе за мир  
и братство народов». ,
1918 г.
Скульптор С. Коненков.
Один из первы х памятников, 
воздвигнутых 
по ленинском у плану  
монументальной пропаганды.

социализме государство — это мы. 
Оно строится, существует и процветает 
для удовлетворения наших потребнос
тей, наших интересов.
Нет, я решительно отказываюсь 
называть то, что создано при Сталине, 
хорошим социализмом. Однако, к со
жалению, многие его представления 
о социализме живы до сих пор. 
И когда мы сегодня говорим о необхо-
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димости глубокой экономической ре
формы, о развитии кооперации и се
мейного подряда, о демократизации 
и гласности, о том, что людям надо 
платить столько, сколько они зарабо
тали, а не столько, сколько решит 
какой-то дядя «наверху», многие при
верженцы «сталинских» методов кри
чат: «Это отступление от принципов 
социализма!» Но где и кем выдвинут 
такой «принцип социализма»? Ста
линым? От такого принципа мы 
отступаем. И давайте решим раз и на
всегда: социализмом может быть на
звано только то, что обеспечивает на 
деле благосостояние и культуру наро
да. А то, что не обеспечивает,— не 
может. Тысячу раз прав Михаил 
Сергеевич Горбачев, когда говорит, что 
ни одна система не имеет права на 
существование, если она не служит 
человеку.
Теперь, я надеюсь, вам ясно, какой 
социализм нам нужен. Хороший, 
очень хороший! А как к нему прийти? 
После «военного коммунизма* Влади
мир Ильич говорил о том, что мы 
пересматриваем всю точку зрения на
шу на социализм.
Ленин наметил план. Мы обязаны 
претворить его в жизнь. Обязаны для 
того, чтобы вновь вернуться к Ленину 
и преодолеть сталинское наследие. 
Обязаны для того, чтобы выразить 
интересы и чаяния народа — наши 
интересы.
Но, возвращаясь к Ленину, надо 
помнить его же предупреждение, что 
хранить наследство не значит на
следством ограничиваться.
Поэтому, претворяя в жизнь ле
нинские идеи: кооперация, демокра
тизация партии и государства, разгра
ничение их функций, преодоление 
хотя бы самых нецивилизованных 
форм бюрократии, гласность, постро
ение управления по принципу «лучше 
меньше, да лучше» и т. д.,— надо 
научиться думать и собственной голо
вой. Этот лозунг я бы развесил 
повсюду — от научных институтов до 
партийных центров, а в первую оче
редь в школах.
Программа перестройки рассчитана 
не на один год, не на одно десятилетие. 
И если те, кто сидит за школьными 
партами, не научатся думать именно 
так: самостоятельно, независимо, глу
боко,^— хорошего социализма нам не 
построить.

Ф. Бурлацкий

Рот фронт!
Рот фронт — Красный фронт! Это 
приветствие немецких пролетари
ев было для нас, мальчишек конца 
20-х годов, паролем. Мы хорошо 
знали о тяжелейшей борьбе рабо
чих Германии за свои права, 
о Гамбургском восстании, о подав
лении демонстрации трудящихся 
в Берлине в день Первомая 
1929 года... Реакционная буржу
азия Германии взяла курс на 
фашизм, на войну. Но немецкие 
пролетарии не сдавались. У них 
был великий пример — ре
волюция в России. У них был

пламенный вождь — Эрнст Тель
ман.
В 1929 году от имени пионеров 
Украины мне поручили при
ветствовать делегацию Союза 
красных фронтовиков, организа
ции рабочей самооборбны в Гер
мании. Давно это было, но отчет
ливо помню, как солнечным ут
ром по улицам моего родного 
Харькова торжественно шли не
мецкие рабочие, а во главе ко
лонны шагал председатель Союза 
красных фронтовиков леген
дарный Эрнст Тельман. Как я по
днялся на сцену Дворца культуры 
строителей и, не помня себя от 
волнения, повязал Председателю 
Коммунистической партии Герма
нии товарищу Тельману красный 
пионерский галстук. Потом вдруг 
очутился «под потолком» — под 
гром аплодисментов. Тельман по
днял меня на руках. А еще через 
минуту я сидел рядом с ним за 
столом президиума и рассматри
вал подарок — значок Союза 
красных фронтовиков. Та встреча 
с Эрнстом Тельманом определила 
всю мою жизнь. Я изучал немец
кий язык, немецкую литературу 
сначала в школе, потом в институ
те. На фронте во время Великой 
Отечественной я знал, что воюю не 
только за освобождение моей Со
ветской страны, других оккупиро
ванных гитлеровцами государств, 
но воюю и за будущее новой 
Германии.
После войны я преподавал в 
Центральной антифашистской 
школе, в Московском институте 
иностранных языков имени Мори
са Тореза. Все послевоенные годы 
поддерживал связь с моими 
друзьями из ГДР, часто там 
бывал. Выступал перед рабочими, 
студентами, школьниками... 
Сбылась мечта Эрнста Тельмана. 
Германская Демократическая 
Республика успешно строит со
циализм, смело смотрит в буду
щее.

Владимир Галл, 
пионер 20-х годов

Антуан
де Сент-Экзюпери
Для каждого, кто знает, что Сент- 
Экзюпери был летчиком, терпел 
аварии и не раз выручал товари
щей, его запись в Дневнике: 
«Держитесь, мы идем... Мы спа
сем вас...» сама собой как будто 
дорисует ситуацию: это он ищет 
пропавший самолет, это он наде
ется успеть пробиться к тем, кто 
в беде... А запись родилась совсем
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в иных обстоятельствах: Сент- 
Экзюпери и механик, совершив 
вынужденную посадку в Сахаре, 
несколько дней шли вперед, нау
гад, катастрофически теряя силы, 
не чая уже, что поисковые патру
ли напа’дут на их след, услышат 
их рацию... «Каждая минута на
шего молчания убивает тех, кого 
я люблю... Держитесь... Мы 
идем... Идем... Мы спасем вас». 
Смерть страшна потому, что отзо
вется болью в сердцах любимых. 
Надо оградить их от мук. Может 
быть, эту запись стоило бы счи

тать ключевой для жизни Сент- 
Экзюпери и его творчества... 
Сент-Экзюпери ненавидел мещан, 
прекрасно уживавшихся с «циви
лизацией холодильников», но при 
всем неистовстве своей ненависти 
не умел ставить их вдали от той 
пограничной полосы, что делит 
человечество на самоотвержен
ных героев и самодовольных по
требителей. Как ни антагонистич
ны для него герои и мещане, он 
отчаянно ждет чуда — превраще
ния. Ему кажется столь есте
ственным видеть, что «работа — 
только ради материальных 
благ — духовная тюрьма», что 
«нельзя купить за деньги счастье 
полета и близость к ярким звез
дам». Автор «Маленького при
нца», «Военного летчика» и «Ци
тадели» до последнего мига, пока 
не пропал без вести 31 июля 
1944 года, искал — как затеряв
шийся в пустыне самолет — эту 
самоотверженность в душах со
всем обычных людей, своих совре
менников. Он ждал, с нетерпением 
и надеждой ждал, что существа, 
блуждающие по лабиринтам «ци
вилизации холодильников», захо
тят пойти навстречу солнцу и 
звездам, навстречу тем, кто ищет 
их, кто верит в их способность 
снова стать Человеком. И тогда 
они, недавно еще эгоистичные
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и самовлюбленные, поймут, что 
их душевной духоте и немоте, их 
«молчанию» пора положить ко
нец, и они произнесут, шагнув 
вперед, к братьям Сент-Экзюпери: 
«Каждая минута нашего молча
ния убивает тех, кого я люблю. 
Держитесь... Мы идем...»

Т. Б алаш ова
Долгие часы мы шли молча; наконец 
стемнело, и в небе стали загораться 
звезды. От жажды меня немного 
лихорадило, и я видел их будто во сне. 
Мне все вспоминались слова Малень
кого принца, и я спросил:
— Значит, и ты тоже знаешь, что 
такое жажда?
Но он не ответил. Он сказал просто;
— Вода бывает нужна и сердцу... 
Я не понял, но промолчал. Я знал, что 
не следует его расспрашивать.
Он устал. Опустился на песок. Я сел 
рядом. Помолчали. Потом он сказал:
— Звезды очень красивые, потому что 
где-то там есть цветок, хоть его и не 
видно...
— Да, конечно,— сказал я только, 
глядя на волнистый песок, освещен
ный луною.
— И пустыня красивая... — прибавил 
Маленький принц.
Это правда. Мне всегда нравилось 
в пустыне. Сидишь на песчаной дюне. 
Ничего не видно. Ничего не слышно. 
И все же в тишине что-то светится...
— Знаешь, отчего хороша пусты
ня? — сказал он. — Где-то в ней скры
ваются родники...
Я был поражен, вдруг я понял, что 
означает таинственный свет, исходя
щий от песков. Когда-то, маленьким 
мальчиком, я жил в старом-престаром 
доме — рассказывали, будто в нем 
запрятан клад. Разумеется, никто его 
так и не открыл, а может быть, никто 
никогда его и не искал. Но из-за него 
дом был словно заколдован: в сердце 
своем он скрывал тайну...
— Да,— сказал я. — Будь то дом, 
звезды или пустыня — самое прекрас
ное в них то, чего не увидишь глазами.
— Я очень рад, что ты согласен 
с моим другом Лисом,— отозвался 
Маленький принц.
Потом он уснул, я взял его на руки 
и пошел дальше. Я был взволнован. 
Мне казалось — я несу хрупкое сокро
вище. Мне казалось даже, что ничего 
более хрупкого нет на нашей Земле. 
При свете луны я смотрел на его 
бледный лоб, на сомкнутые ресницы, 
на золотые пряди волос, которые 
перебирал ветер, и говорил себе: все 
это лишь оболочка. Самое главное — 
то, чего не увидишь глазами...
Его полуоткрытые губы дрогнули 
в улыбке, и я сказал себе еще: 
трогательней всего в этом спящем 
Маленьком принце его верность цвет
ку, образ розы, который сияет в нем, 
словно пламя светильника, даже ког
да он спит... И я понял, что он еще 
более хрупок, чем кажется. Светиль
ники надо беречь: порыв ветра может 
погасить их...
Так я шел — и на рассвете дошел до 
колодца.

И? книги А. де Сент-Экзюпери 
«М аленький принц»

Р. И. Эйхе
Одиночная тюремная камера. На 
нарах сидит безмерно уставший, 
измученный человек. При каждом 
даже неглубоком вздохе невыно
симо болят переломанные ребра. 
Кажется, уже нет больше физиче
ских сил, и только в голове 
безостановочно крутятся одни и те 
же мысли: «Что происходит?
В чем я виноват? Почему я 
здесь?» Перед глазами, то за
медляясь, то бешеным калейдо
скопом кадров прокручиваются 
прожитые годы. Заключенный в 
который раз убеждается, что про
жил достойную жизнь, жизнь 
настоящего коммуниста...
Роберт Индрикович Эйхе — со
ветский партийный и государ
ственный деятель. Член Коммуни
стической партии с 1905 года. 
Человек, участвующий в револю
ционной деятельности с 15-летне
го возраста, один из руководите
лей Социал-демократии Латыш
ского края (СДЛК), нарком продо
вольствия Советской Латвии в 
1919 году. В 1924 году был 
направлен на работу в Сибирь, где 
его вскоре избрали председателем 
Сибирского крайисполкома, а за
тем секретарем Западно-Сибир
ского крайкома ВКП(б).
Немало сделал Р. И. Эйхе для 
превращения Сибирского края из 
отсталой окраины в передовой 
индустриальный регион. Не 
обольщаясь видимыми успехами, 
он не переставал повторять: «Об 
успехах мы говорили, чтобы от
четливо видеть задачи и недо
статки...» Эйхе призывал бороть
ся с самоуспокоением, не бояться 
вскрывать сделанные ошибки. 
Как человек, который в силу 
обстоятельств не получил класси
ческого образования и освоивший 
большинство наук урывками в 
тюрьмах и ссылках, Роберт Эйхе 
прекрасно понимал, какую роль 
может сыграть для развития на
родного хозяйства регулярный 
обмен опытом на базе постоянно 
действующей выставки лучших 
достижений. И на XVII съезде 
партии он выступает с предложе
нием организовать Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 
Наступил тридцать седьмой год... 

'Кандидата в члены Политбюро 
ЦК ВКП(б) Р. И. Эйхе назначают 
наркомом земледелия СССР. Чуть 
больше полугода проработал он 
в этой должности, и вдруг неожи
данный арест в апреле 1938 года. 
...А в голове все вертится: «В чем 
я виноват перед партией?» Отве
та — нет. Одна надежда, что Ста
лин прочитает его письмо и во
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всем разберется. Роберт Эйхе не 
знает, что его арест санкциониро
ван именно тем человеком, кото
рому он так верит, на справедли
вость которого надеется. Все тщет
но — Р. И. Эйхе был расстрелян 
2 февраля 1940 года. Трагическая 
судьба. Но хотелось бы добавить 
несколько слов. 15 лет отдал 
Сибири Р. И. Эйхе, и его деятель
ность дала ощутимые результаты 
в годы Великой Отечественной 
войны. Сибирский край принял на 
себя все тяготы по добыче угля 
ц выплавке металла, производ
ству военной техники и выращи
ванию зерна.
Таково уж свойство бойцов старой 
партийной гвардии — даже после 
смерти дела и идеи этих людей не 
умирают.

«Когда я снова 
стану маленьким»
Книга с таким названием — 
«Когда я снова стану малень
ким» — была издана 65 лет назад 
в Варшаве. Кто же он, человек, 
который снова мечтал вернуться 
в детство? Возможно, вам знакомо 
его имя — Януш Корчак — по
льский врач, педагог, автор чу
десных детских книг. Имя это 
известно во всем мире. Но это 
литературный псевдоним. Настоя
щее имя Корчака — Генрих Голь
дшмидт. В своих книгах для 
маленьких и взрослых читателей 
он делился своим жизненным 
опытом, опытом работы с детьми. 
«Как любить ребенка», «Дитя 
гостиной», «Король Матиуш Пер
вый» — кто не знает этих назва
ний!..
Творчество Корчака тесно связано 
с жизнью довоенной Варшавы. 
Большой многонациональный го
род с фабриками, широкими пло
щадями, музеями, рабочими квар
талами был хорошо знаком докто
ру Гольдшмидту. И главными 
гражданами своего родного горо
да, да и всего мира, он считал 
детей — своих маленьких паци
ентов, которых он видел ежеднев
но, осматривал и в нарядных 
«детских», и в крохотных ка
морках. Для них он организовал 
летние оздоровительные колонии 
и писал занимательные рассказы, 
повести и сказки. «Когда я снова 
стану маленьким» — книга о че
ловеке, снова ставшем ребенком. 
Но жизнь детей так же непроста, 
как жизнь взрослых. И писатель 
Корчак честно рассказывал юным 
читателям о любви, о смерти, 
о том, как непросто дружить 
и любить и как нужно учиться 
этому...

Новейшая история



Польша была оккупирована гит
леровскими войсками. В это время 
Корчак работал в Варшаве в при
юте для еврейских детей-сирот. 
Одним из зверских преступлений 
фашизма была программа массо
вого уничтожения евреев — граж
дан оккупированных гитлеровца
ми стран. В Варшаве фашисты 
устроили гетто — специальный 
изолированный район, куда пере
селили еврейских граждан. Мно
гие друзья-поляки предлагали 
Корчаку спрятать его, помочь ему 
бежать. Но он отказался, он не мог 
бросить беззащитных детей. Еврей 
по национальности, Корчак 
вместе с воспитанниками и со
трудниками приюта был пересе
лен в гетто. Участь детей в гетто 
была , ужасна, они умирали от 
непосильного труда и голода. 
Корчак и его сотрудники само
отверженно стремились организо
вать помощь детям, наладить 
питание и учебу. Уходили из 
Варшавского гетто вагоны, напо
лненные женщинами и детьми, 
в концентрационные лагеря, где 
беззащитных людей ждала 
страшная смерть в газовых каме
рах. Настал день отъезда из 
Варшавы и для приюта, руководи
мого Корчаком. Сохранились сви
детельства очевидцев, они расска
зывали о том, как сотрудники 
и воспитанники приюта шли к ва
гону. Они шли спокойно, осе
ненные зеленым знаменем, ведь 
зеленый цвет — цвет жизни. Это 
был и вызов, и живой укор 
убийцам невинных людей... Автор 
книги «Когда я снова стану ма

леньким» погиб, но и сегодня, 
раскрывая страницы его прекрас
ных книг, мы попадаем в страну 
детства, страну граждан будуще
го. Мы учимся доброте, чистоте 
и честности.

Школа в годы Великой 
Отечественной войны
Мрачные каменные своды нависа
ют над небольшим помещением, 
которое лишь чуть освещено све
чой. А наверху, совсем близко, 
фашисты. Но дети стараются за
быть об этом, погружаясь в тот 
волшебный мир, куда ведет их 
бледная, исхудавшая учительни
ца.
Так в Керченских каменоломнях 
в годы войны работала, наверное, 
одна из самых необычных школ. 
Но немногим легче было в школах 
блокадного Ленинграда, в шко
лах, работавших подпольно на 
оккупированных территориях и в 
партизанских отрядах. Учиться 
приходилось в три смены при 
свете керосиновой лампы. Не хва
тало учебников, учительница вела 
урок по памяти, а писали на 
сшитых из бумажных мешков 
тетрадях самодельными, приго
товленными из сажи чернилами. 
Тяжкие испытания обрушились 
на детей военной поры. Очень 
рано стали они взрослыми. Юные 
герои совершали подвиги наравне 
со своими отцами и старшими 
братьями на фронтах. В тылу 
подростки шли в опустевшие заво

дские цехи, убирали урожай на 
осиротевших полях. Работали, 
как взрослые, недоедали, недосы
пали. А еще — дежурили на кры
шах, чтобы вовремя погасить 
«фугаски», следили за светома- 
скировкрй. В начале войны Арка
дий Гайдар написал школьникам 
такое письмо: «Ребята! Пройдут 
годы. Вы станете взрослыми. 
И тогда в хороший час после 
радостной мирной работы вы бу
дете с гордостью вспоминать об 
этих грозных днях, когда вы не 
сидели сложа руки, а, чем могли, 
помогали своей стране одержать 
победу над хищным и подлым 
врагом».
Пионеры мужественным трудом 
ответили на призыв своего люби
мого писателя. 8 ноября 1942 года 
они провели Всесоюзный воскрес
ник под девизом: «Пионеры —
фронту». В этот день собрали 
4268 тонн металлолома, 355 тонн 
лекарственных растений, очисти
ли от снега 29 тысяч квадратных 
метров железнодорожных путей. 
По примеру своего любимого ге
роя тимуровцы помогали семьям 
погибших, в госпиталях ухажива
ли за ранеными, писали письма 
их родным, выступали с концер
тами. И все это — не в ущерб 
учебе.
А учиться стремились как можно 
лучше, чтобы гордились ими отцы 
на фронте, чтобы доставить хоть 
небольшую радость матерям, на 
чьи плечи легли все тяготы и не
взгоды военного лихолетья.

Московское ополчение
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Станция метро «Маяковская».
Москва. 1941 г.
Здесь во время бомбежек 
находились дети 
с родителями.

Советская школа в годы Великой 
Отечественной войны с честью 
выдержала трудные испытания, 
выпавшие на ее долю. И в великом 
деле Победы есть и ее вклад. 
В страшное для страны время не 
прерывались уроки знаний, граж
данственности и человечности. Их 
на всю жизнь запомнили не толь
ко будущие первые космонавты 
и ученые-физики, проникшие в 
тайны атомного ядра, но и, на
верное, менее известные, но такие 
родные и любимые наши дедушки 
и бабушки.

Школа, 1942-й

Тут быть бы живу. Не до жиру.
Везде беда встречала нас.
Но в дни войны был остров мира — 
Битком набитый школьный класс. 
Урок тянулся монотонно,
И в моде были, как всегда,
Периклов шлем, парик Ньютона 
И Льва Толстого борода.

В алентин Берестов

Война окружает человека мертвым, 
пустым пространством. Нет больше 
дороги в школу, Волги, белых парохо
дов, песчаной косы, на которую плава
ли с ребятами летом почти каждый 
день. Ничего нет вокруг, кроме вздра
гивающей от взрывов земли, свиста, 
грохота, воя, визга смертоносного же
леза. Вот и недели не прошло, а я сижу 
на дне щели, как затравленный зверек, 
держась за мамино плечо. Война 
отчуждает человека от его обычной 
жизни, опасность теснит со всех сто
рон твой пятачок земли. Ничего нет 
больше на свете, кроме тревоги и стра
ха. Вот сейчас, в эту секунду, взрыв 
завалит наше хрупкое убежище, и мы 
будем грести руками землю, задыха
ясь в пороховом дыму. А может быть, 
и этого не будет. Нас разорвет в мгно
вение. Не успеем даже испугаться. 
Просто нас не станет больше — и все...

Оглушенная взрывом, ползу к дверце, 
чтобы дохнуть свежего воздуха. 
И вдруг вижу небо, далекое и пустое. 
У меня нет ни страха, ни надежды. 
Только одна усталость.
Под вечер наступила тишина. Я вы
лезла из щели. Пахнет помидорной 
ботвой. Не замечала раньше, как она 
пахнет. Свиристит какой-то кузнечик. 
Нет ему ни войны, ни страха. Вылез на 
солнце и радуется теплу. Какое же это 
блаженство — слушать его тарах
тенье. Значит, жизнь еще продолжа
ется. Даже на краю гибели. Как 
странно...

Из кн и ги  Л . Овчинниковой 
«У лица среди окопов»

Подводная лодка 
выходит на поверхность

...Дети подобны птицам. Если не 
выдавать своего присутствия, можно 
многое узнать об их повадках и 
обычаях.
Я сижу в маленьком тихом сквере. 
Солнце Синева неба. Зелень. Детей 
пятеро, четыре мальчика и девочка. 
Сняв чулки, девочка лежит на травя
нистом склоне воронки, грея на солнце 
худые ножки. Мальчики играют в 
Балтийский флот.
Вице-адмирал — небольшой, сухо
щавый и властный мальчик в кепке 
козырьком назад — распределяет ро
ли:
— Ты будешь тральщик, а ты — 
торпедный катер. А ты,— обращается 
он к третьему,— ты вражеский во
енный транспорт водоизмещением в 
пять тысяч тонн. И мы тебя потопим.
— Но я вчера был уже транспортом. 
И мама сказала, чтобы я больше не 
смел. У меня лопнул правый рукав.
— Ничего, мы потопим тебя сегодня 
с левого борта...
— А чем я буду? — тоненьким голос
ком спрашивает вдруг больная девоч
ка.
— Ты будешь подводная лодка «Ма
рия». И будешь лежать.
— Но я хочу на поверхность,— 
жалобно говорит Мария.
— Нет, ты будешь лежать на дне. 
А когда вражеский транспорт пройдет 
над тобой, ты атакуешь его торпедой... 
Морским действиям не суждено раз-

Бомбежка. Детский рисунок 
блокадного Ленинграда

вернуться. Над головой с хорошо 
знакомым свистом пролетает артилле
рийский снаряд.
— Это не наш район,— говорит Ма
рия,— наш уже утром обстреливали. 
В эту минуту громкоговоритель в скве
ре объявляет, что начался обстрел 
данного района, что транспортное дви
жение прекращается, а населению 
предлагается укрыться в бомбоубежи
ще...
Очередной снаряд пролетает настоль
ко близко, что ветки, сорванные воз
душной волной с ближайшего дерева, 
попадают в воронку...
— Ничего,— говорит адмирал,— уже 
наши самолеты летают. Сейчас они 
засекут эту огневую точку — и все 
прекратится. Но нам все равно надо 
идти: Мария сейчас пейдет на пита
ние...
Придя на другой день на эту же 
скамью, я увидала того, кто был 
военным транспортом.
— А где же остальные? — спросила 
я. — Где вице-адмирал?
— Придет,— неохотно ответил маль
чик.
— Зачем вы его слушаетесь? Вот хотя 
бы и ты тоже мог быть вице-адмира
лом,’— демагогически допрашивала 
я... — Ты, кстати, и старше его.
— Не впутывайтесь не в свое дело,— 
с неожиданной резкостью оборвал 
меня военный транспорт. — Этот ви
це-адмирал, Колька его зовут,— зна
ете, сколько он за зиму зажига
тельных бомб погасил? Двадцать 
четыре штуки... Он за это благо
дарственную грамоту получил.
— А ты сколько погасил?
— Я — девять штук, то есть даже 
восемь. Одну я нашел на чердаке, она 
так и не загорелась... Этот Колька... он 
эту девочку — Марию, сестренку — от 
смерти спас. И теперь воспитывает. 
Родители у них погибли. Марусю 
хотели в детдом отдать, а Колька 
сказал: «Нет!» Он ее и лечит и на 
усиленное питание водит... Девочка 
совсем умирала, а вот теперь выкараб
калась. Это все Колька. Вот он и вице- 
адмирал. А вы... Взрослые всегда так. 
Не знают, а говорят.

Вера Инбер
(И з цикла «О ленинградских детях»)
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Плакат. Художник С. Шатунов

Зачем рассказывать о том 
Солдату на войне,
Какой был сад, какой был дом 
В родимой стороне?
Зачем? Иные говорят,
Что нынче, за войной.
Он позабыл давно, солдат.
Семью и дом родной;
Он ко всему давно привык,
Войною научен;
Он и тому, что он в живых,
Не верит нипочем.
Не знает он, иной боец.
Второй и третий год,—
Женатый он или вдовец,
И писем зря не ждет...
Так о солдате говорят.
И сам порой он врет:
Мол, для чего смотреть назад,
Когда идешь вперед?
Зачем рассказывать о том.
Зачем бередить нас,
Какой был сад, какой был дом, 
Зачем?
Затем как раз,
Что человеку на войне,
Как будто назло ей,
Тот дом и сад вдвойне, втройне 
Дороже и милей.
И чем бездомней на земле 
Солдата тяжкий быт.
Тем крепче память о семье 
И доме он хранит.
Забудь отца, забудь он мать.
Жену свою, детей,
Ему тогда и воевать 
И умирать трудней.
Живем, не по миру идем,
Есть что хранить, любить.
Есть где-то, есть иль был наш дом, 
А нет — так должен быть!

1943 г.
А. Т. Твардовский

В час мира

Все в мире сущие народы, 
Благословите светлый час! 
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Еще теплы стволы орудий 
И кровь не всю впитал песок,
Но мир настал. Вздохните, люди, 
Переступив войны порог...

1945 г.
А. Т. Твардовский

В период Великой Отечественной 
войны в партизанских отрядах свыше 
50 тысяч пионеров и школьников 
Белоруссии помогали партизанам, 
участвовали в вооруженной борьбе 
с фашизмом.
За ратные и трудовые подвиги в годы 
Великой Отечественной войны ордена
ми и медалями было награждено 
свыше 36 тысяч пионеров и школьни
ков.
Звание Героя Советского Союза было 
присвоено пионерам Лене Голикову, 
Марату Казею, Вале Котику.

Что знает 
американский 
школьник о Великой 
Отечественной войне?
Когда на советские и амери
канские экраны вышел многосе
рийный фильм о второй мировой 
войне, мы смотрели его под назва
нием «Великая Отечественная», 
а для американской аудитории он 
назывался «Неизвестная война». 
Со страниц учебников американ
ский школьник узнает о войне, 
которую вели с Гитлером по пре
имуществу лишь англичане и аме
риканцы. Разумеется, учебники 
не могут полностью обойти 
события на Восточном фронте, но 
картина, которая вырисовывается 
перед американским школьни
ком, далеко не полная. Попытаем
ся ее себе представить. 
Нападение гитлеровской Герма
нии на СССР представляется аме
риканскому школьнику как ссора 
между прежними союзниками

(договор о ненападении между 
СССР и Германией трактуется как 
союз). Смакуются первые успехи 
немцев в войне; «Первый удар 
нацистских бронированных ко
лонн был ужасен... Повсюду 
русские армии откатывались на
зад... В течение короткого времени 
такие крупные города, как Москва 
и Ленинград, были под угрозой 
осады». Впрочем, не скрывается 
и то, что «немецкие армии 
впервые за все время войны встре
тили настоящее сопротивление 
вместо легкой и быстрой победы... 
Упорное сопротивление сломало 
гитлеровское расписание войны». 
Но из всех факторов, приведших 
к победе Красной Армии под 
Москвой, американский школь
ник узнает лишь о зиме, которая 
«показала свою дружбу с Рос
сией». Вся дальнейшая история 
Великой Отечественной войны из
ложена еще более фрагментарно. 
Сталинградская битва, роль кото
рой в коренном переломе во 
второй мировой войне обойти
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полностью невозможно, в амери
канских учебниках теряется за 
описанием несравненно менее 
важных событий — разгрома ита- 
ло-германского экспедиционного 
корпуса в Египте при Эль-Ала- 
мейне англичанами и морского 
сражения у аттолла Мидуэй, где 
американцы остановили продви
жение Японии на Тихом океане. 
Для Курской битвы, Белорусской 
операции в учебниках не находит
ся места, равно как и для блокады 
Ленинграда. Вряд ли амери
канский школьник узнает что- 
нибудь об освобождении стран 
Европы Красной Армией из 
фразы «Румыния вышла из 
войны, а к концу октября (именно 
октября, а не 9 сентября 1944 го
да, как было в действительнос
ти. — Ред.) ее примеру последова
ла Болгария», зато он в подроб
ностях узнает о событиях «дня 
Д» — так называется день 6 июня 
1944 года, когда англо-амери
канские войска высадились в 
Северной Франции. Совершен
но не узнает он и о кровопро
литных боях за Берлин, в кото
рых советские войска потеряли 
300 тысяч человек, из следующего 
отрывка, завершающего описание 
войны в Европе: «В конце апреля 
был схвачен и расстрелян Муссо
лини, 1 мая пришло известие, что 
Гитлер совершил самоубийство, 
а на следующий день русские 
захватили разрушенный и опус
тевший Берлин. В течение недели 
немецкое верховное командование 
безоговорочно капитулировало. 
8 мая стало днем Победы в Евро
пе...» Не удивительно, что внуки 
наших бывших союзников все 
более смутно представляют себе 
ту роль, которую сыграла наша 
страна в победе над фашизмом. 
Тем не менее и нам стоит заду
маться, а всегда ли мы вспоми
наем о вкладе наших союзников 
в совместную победу?

Французские школьные 
учебники и вторая 
мировая война
Известно, что в грозные годы 
второй мировой войны основная 
тяжесть борьбы с фашизмом лег
ла на плечи Советского Союза, чьи 
людские потери составили 20 млн 
человек. Только на советско-гер
манском фронте Красная Армия 
разгромила 607 фашистских ди
визий, тогда как потери стран 
фашистского блока на всех ос
тальных фронтах составили 
176 дивизий. Однако было бы 
тщетно искать эти факты на 
страницах подавляющего- боль

шинства французских школьных 
учебников. Их старательно обхо
дят молчанием. Более того, ав
торы учебников не останавли
ваются и перед прямой фальсифи
кацией прошлого.
Грубо искажая факты, некоторые 
из авторов попытались объявить 
нашу страну ответственной за 
развязывание войны и поставить 
ее на одну доску с гитлеровской 
Германией.
Успехи советских войск на со
ветско-германском фронте, о ко
торых говорится крайне скупо, 
объясняются прежде всего геогра
фическими и климатическими 
особенностями. Победа Красной 
Армии под Москвой изображается 
как «наступление Генерала 
Зимы». Фамилии советских воена
чальников во французских учеб
никах не встречаются. 
Величайшее сражение второй ми
ровой войны — Сталинградская 
битва — либо приравнивается к 
военным операциям в афри
канских пустынях, либо пол
ностью игнорируется.
В редком учебнике можно встре
тить прямое указание на то, что 
именно советские войска взяли 
штурмом Берлин. Чаще говорится 
о «союзных» войсках. Из учебни
ка в учебник кочует обтекаемая 
формулировка: «С востока на
Берлин наступали русские, с запа
да — англичане и американцы, 
с юга — французы». Известно, 
что Советская Армия начала не
посредственное наступление на 
Берлин в середине апреля 1945 го
да и 30 апреля над главным 
очагом сопротивления — рейхста
гом был водружен Красный флаг. 
Однако учебник Жоссерана уве
ряет французских школьников, 
что будто бы «советские войска 
вошли в германскую столицу 
7 мая».
Стоит ли удивляться тому, что 
после таких уроков истории в го
ловах многих французских уче
ников царит полнейшая неразбе
риха? Из 1263 французских 
школьников, опрошенных в 
1983 году, только 43,7 % учеников 
смогли сказать, что в годы второй 
мировой войны СССР был союзни
ком Франции, а не ее врагом.

Школа радости
«На любви к детям держится 
мир». Сейчас трудно уже вспом
нить, кто произнес эту фразу, но 
только точнее не скажешь о 
смысле человеческой жизни. Во 
все эпохи лучшие педагоги имен
но эту мысль считали главной 
в деле воспитания.

Василий Александрович Сухом- 
линский из их числа. «Что самое 
главное было в моей жизни? Без 
раздумий отвечаю: любовь к де
тям» — так писал он в главной 
книге своей жизни «Сердце отдаю 
детям». И название ее вовсе не 
красивый литературный оборот, 
а чистая правда. Он без остатка 
отдал себя детям.
Не один десяток лет продолжает
ся паломничество в среднюю шко
лу, что находится в украинском 
селе Павлыш. Приезжают сюда 
люди не только из нашей страны, 
но и из многих стран мира. 
Посмотреть, понять, поучиться. 
Несколько школьных корпусов, 
большой фруктовый сад, теплицы, 
зеленые лаборатории, метеороло
гическая станция, различные мас
терские — целый городок. Вот что 
такое сегодня «Школа радости» 
В. А. Сухомлинского. А тогда, 
в 1948-м, когда он пришел сюда 
директором, это был полуразру
шенный дом.
Но именно здесь для ребят забил 
источник радости. В каждом пяти
шестилетнем малыше Василий 
Александрович видел уни
кальный, особенный мир, к каж
дому старался подобрать ключик, 
который откроет этот мир. 
В «Школе радости* он сумел 
собрать коллектив единомышлен- 
ников-учителей. Они шли с 
малышами в лес, в поле, к реке, 
где все вместе учились слушать 
музыку природы. Здесь у детей 
рождались первые стихи, рас
сказы, сказки. Процесс воспита
ния для Сухомлинского выра
жался в единстве духовной жизни 
воспитателей и воспитанников, «в 
единстве их идеалов, стремлений, 
интересов, мыслей, пережива
ний». Вместе с первыми уроками, 
полученными в школе, малыши 
получали и первые уроки труда, 
которые не были обязанностью, 
а были радостью, открытием, 
счастьем — вырастить свои 
первые деревья, цветы. Взрослея, 
ученики осваивали разнообраз
ную технику, ставили сложные 
опыты в сельхозлаборатории. 
А позже полем их деятельности 
становилось и колхозное поле. 
У своих воспитанников Сухом- 
линский старался пробудить ра
дость познания, интерес к учению, 
а значит, к жизни. Он был убеж
ден, что нет ученика, ни на что не 
способного, надо суметь найти ту 
струну, которую стоит лишь за
тронуть — и запоет детская душа. 
Замечательный педагог стремил
ся к воспитанию без наказания, 
только добром и лаской.
Но Василий Александрович был 
не только школьным директором,
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он был еще и ученым, и писате
лем. Так, в утренние часы, перед 
уроками, им были написаны 
25 книг и более 600 статей, 
которые широко известны нашим 
и зарубежным педагогам. Сегод
ня В. А. Сухомлинский — самый 
читаемый педагог в нашей стра
не. Не по-осеннему солнечным 
выдался тот сентябрьский день, 
когда Павлыш прощался со своим 
директором. Засевший с войны 
осколок добрался до сердца и 
оборвал его жизнь.

Джанни Родари
Джанни Родари очень любил 
детей. Это была главная черта его 
характера. И дети, чувствуя это, 
тянулись к нему как к доброму, 
сказочному волшебнику, хотя у 
него не было ни длинной седой 
бороды, ни остроконечной шапоч
ки, ни халата, усыпанного'звезда
ми.
Он сам был большим ребенком, 
сохранившим навсегда черты 
детства. Забывая о возрасте, охот
но играл с малышами, отдаваясь 
этим забавам с искренним увлече
нием.
Став после семинарии учителем 
младших классов, он любил 
рассказывать ребятам различные 
забавные истории, потому что 
и сам был не прочь позабавиться. 
Родари был веселым учителем. Он 
выступал против сухого препари
рования книг, которые «проходи
ли» в школе. «Когда текст про
сеивается через сито «правильнос
ти»,— утверждал он,— то ос
таются и ценятся камешки, а зо
лото уходит*.
Сделавшись детским писателем, 
Джанни Родари придумывал 
самые невероятные истории, не
ожиданно соединяя сказку с 
былью, как это обычно делают де
ти в своем воображении.
Но при всей своей «детскости» 
Джанни Родари был мастером, 
умеющим свободный полет фанта
зии сочетать с большим жиз
ненным опытом, с мудростью 
зрелого человека. Именно поэтому 
его сказочные истории оказались 
близкими и интересными читате
лям всех возрастов — от двух до 
восьмидесяти.
Даже когда Родари сочинял вроде 
бы пустячки, неправдоподобные 
короткие истории, в них всегда 
«вторым планом» прочитываются 
вполне определенные намеки на 
важные обстоятельства. «Почему 
у воды нет цвета?» — спраши
вают дети веселого, неугомонного

Почему, которого придумал писа
тель. И тот отвечает:
«Вода пропускает все лучи света, 
не поглощая их, поэтому у нее нет 
своего цвета». — «Я аполитич
ная,— говорит вода. — Я не крас
ная и не черная». Но потом 
оказывается, что достаточно ще
потки порошка, чтобы сделать ее 
желтой, зеленой, коричневой — 
какого хочешь цвета. Это лич
ность без характера.
В любой из книг Родари за 
невероятными ситуациями, какие 
возможны только в сказках, про
свечивают глубокие мысли. 
Объясняя, почему он написал 
большую сказку про Джельсоми- 
но, он сказал: «Мне кажется, что 
самые опасные враги челове
чества — это лжецы. На свете есть 
сотни тысяч лжецов. Лжец — это 
журналист, который пишет «сво
бода» и думает при этом о свободе, 
с которой капиталисты эксплу
атируют рабочих, а импери
алисты выжимают соки из коло
ниальных народов. Лжец — это 
тот, кто говорит «мир», а на деле 
стоит за войну... Я очень верю 
в силу правды... Правда похожа 
на голос певца — тот голос, от 
которого дрожат оконные стек
ла».

Дональд Биссет
Было так: черепаха с красивым 
именем — Розалинда — умела 
прекрасно петь, а ее подружка, 
чайка, которую тоже звали'очень 
красиво — Оливия, любила слу
шать, как Розалинда поет. И вот 
однажды (в каждой сказке бывает 
такое «однажды») черепаху ута
щил аист. Мы даже думаем, что 
он (о, ужас) хотел ее съесть! Но 
Оливия спасла Розалинду, и снова 
разносится над морем пение чере
пахи.
А еще... Жил-был тигренок Бин- 
ки. Когда он был совсем-совсем 
маленьким, его мама пекла пиро
ги. Мука попала на полосатую 
шкурку, и уже никто не мог 
разглядеть тигриные полоски. 
Никто-никто! Даже мама. Но Бин- 
ки все-таки сумел вернуть себе 
свои полоски. И помогла ему 
в этом... зебра. А потом зебра, 
мама-тигрица и Бинки вместе 
пили чай со сладким пирогом. 
Вот!.. А знаете ли вы, как одна 
замечательная корова по прозви
щу Красотка подружилась с улит
кой Агатой? Это ничего, что они 
такие разные, главное, что они 
дружат!
А про утку Миранду вы слыша

ли? Когда настали холода, она' 
улетела из Англии в Африку, 
а потом, конечно, вернулась. Аф
риканские дети прислали ей те
леграмму, они поздравляли Ми- 
ранду-с благополучным прибыти
ем домой.
А один поросенок учился летать... 
А автобус боялся темноты... 
А есть еще истории о Большой 
и Маленькой волне, о мышке 
Элис, о носороге и доброй фее... 
И об орле Дэвиде, который приле
тел в гости к девочке Мэри и ее 
овечке. Всех их — и черепаху 
Розалинду, и корову Красотку, 
и тигренка Бинки — придумал 
современный английский писа
тель Дональд Биссет.
В этом году у Биссета и его 
героев — праздник. Биссету ис
полняется целых восемьдесят лет! 
Писатель и журналист, он много 
работал в театре и кино, а с
1953 года выступал по английско
му телевидению. Что же делал 
Биссет на телеэкране? Может 
быть, рассказывал последние из
вестия или читал лекции? Нет, он 
рассказывал детям сказки в спе
циальной детской программе. А в
1954 году вышла его первая книга 
для маленьких. Читателям всего 
мира полюбились милые, немного 
чудаковатые, но добрые и самоот
верженные, честные и смелые 
герои английского писателя. А по- 
русски они заговорили с’помощью 
известной переводчицы Наталии 
ШерешевсКой. Но если ты изу
чаешь английский язык, то сове
туем тебе прочитать сказки Биссе
та в подлиннике, ведь они напи
саны просто и понятно.

Сколько разных 
школ в Англии?
Вопрос этот непростой. В отличие 
от нашей страны, где и во Влади
востоке, и в Ленинграде любой 
семиклассник первого сентября 
открывает один и тот же учебник 
на одной и той же странице, 
а в десятом сдает одни и те же 
экзамены по одной и той же 
программе, в Англии для пере
числения только основных типов 
школ едва хватит пальцев обеих 
рук.
Объяснение подобному разнообра
зию можно найти в стремлении 
всех реформаторов английской 
школьной системы дать родите
лям и ученикам наиболее широ
кий выбор различных типов 
школ. Старейшими из ныне суще
ствующих типов английских 
школ являются «публичные шко
лы*. Британские торговцы и про
мышленники средней руки уже
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в XIX веке сформировали еще 
один тип средних школ по своему 
вкусу — грамматические школы, 
дававшие не столько манеры и 
произношение, сколько знания, 
причем за меньшую плату. 
Вплоть до середины нынешнего 
века бесплатных средних школ 
в Англии не существовало, и един
ственной возможностью получить 
среднее образование для детей 
малоимущих было завоевать пра
во на стипендию местных органов 
власти или какой-нибудь благот
ворительной организации. Изме
нено это положение было в 
1944 году, когда британский пар
ламент принял закон о реформе 
среднего образования.
Закон предусматривал, что после 
завершения к 11 годам начально
го образования школьники по 
итогам специальных конкурсных 
экзаменов распределяются на три 
потока.
Сдавшие экзамены лучше других 
(примерно 1/4) поступают в грам
матические школы. В их про
грамму обычно входят англий
ский язык и литература, матема
тика, история, география, как 
минимум, один иностранный 
язык (а иногда и один древний 
язык), один из предметов есте
ственного цикла, музыка, искус
ство, домоводство (для девочек), 
физкультура... После сдачи в 
16 лет экзамена на аттестат об 
образовании на обычном уровне 
ученики специализируются по 
двум-трем предметам для сдачи 
в 18 лет экзаменов на аттестат на 
повышенном уровне. В зависимо
сти от результатов экзаменов они 
могут поступать в университет. 
Большинство этих школ стали 
бесплатными, их финансирование 
и управление осуществляются со
ветами графств.
Основная масса выпускников на
чальных школ после экзаменов 
в 11 лет идет в «современные 
средние школы», где доля дисцип
лин, изучаемых в грамматиче
ских школах, значительно сокра
щена, а за их счет введено пре
подавание различных ремесел. 
Специализация после 16 лет в них 
ведется по таким предметам, как 
техническое черчение, делопроиз
водство, металлообработка. Лишь 
единицы из выпускников этих 
Школ могут рассчитывать на по
лучение высшего образования. 
Другим типом средних школ по 
этому закону стали технические 
школы. В них специализация ве
дется по таким предметам, как 
прикладная математика, строи
тельство и т. д. Этот тип школ 
получил наименьшее распростра
нение и в настоящее время почти 
исчез.

Подобное жесткое деление очень 
скоро стало подвергаться значи
тельной критике, прежде всего за 
тот суровый отбор, который уче
ники должны пройти уже в 11 лет, 
когда способности и склонности 
многих из них еще не успевают 
проявиться. Стали появляться и 
завоевывать все большую попу
лярность так называемые «все
общие» школы, куда принима
ются все дети, вне зависимости от 
результатов экзаменов в 11 лет. 
Но, говоря о любом типе англий
ских школ, не надо забывать, что 
советы графств и городов, которые 
руководят английскими школа
ми, могут вместе с родительскими 
советами существенно варьиро
вать перечень дисциплин и их 
содержание. Все это делает ан
глийскую систему среднего обра
зования очень разнообразной и 
действительно дает ученику боль
шой выбор.

«Типично
английская школа»-
В Англии нет единого типа школ, 
нет здесь и типового школьного 
здания. И все же попробуем пред
ставить себе «типично англий
скую школу».
Это может быть длинное, квадрат
ное или даже круглое здание, но 
обязательно невысокое — два-три 
этажа. Учится в нем обычно 
полторы-две тысячи учеников. 
В этЪм здании обязательно широ
кие коридоры, но в них можно 
и не найти привычных классных 
комнат, а увидеть лишь множе
ство маленьких и больших поме
щений, разделенных часто стек
лянными стенами. Это связано 
с тем, что вместо традиционных 
уроков в старших классах зани
маются «работой над проек
том» — разработкой небольшими 
группами учеников единого зада
ния преподавателя, предусматри
вающего самостоятельное изуче
ние небольшой темы.
Центром школы является боль
шой актовый зал, а также обшир
ная библиотека, рядом с которой

На университетской 
площади Оксфорда

можно найти и уютные маленькие 
комнатки для учеников выпускно
го класса. Все помещения этого 
класса, как правило, изолированы 
от остальной школы, чтобы под
черкнуть особое положение вы
пускников и оградить их от шума 
младших соучеников. Здесь иног
да есть не только лекционная 
комната и комната для отдыха, но 
и кафе-бар.
Кроме нескольких обязательных 
спортивных залов и площадок для 
игр в английской школе может 
быть и свой бассейн, а иногда 
и небольшой конноспортивный 
комплекс.

Современные 
французские школы
Читая календарь, вы могли про
следить долгий и непростой путь, 
который прошла французская 
школа. Как же выглядит сегодня 
система школьного образования 
во Франции?
Для детей в возрасте от двух до 
пяти лет созданы «материнские 
школы», или «классы для малы
шей». Обязательное школьное об
разование начинается с шести лет,

Женский колледж в Оксфорде
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Современные 
французские учебники  
д л я  различны х возрастных 
групп учащ ихся  
коллеж ей и лицеев.
У чебники посвящены  
истории Великой  
французской револю ции  
1789  —  94 гг.

когда родители записывают свое
го ребенка в одиннадцатый (под
готовительный) класс «элемен
тарной» школы. Не удивляй
тесь — по традиции принятая во 
Франции нумерация классов об
ратно пропорциональна годам 
обучения. В возрасте от семи до 
десяти лет ребята осваивают двух
годичный цикл «элементарного» 
курса, а затем в течение двух лет 
проходят обучение по программе 
«среднего» курса — обучаются в 
10—7-х классах. Завершив пяти
летнее обучение в начальной шко
ле, дети получают среднее образо
вание сначала в коллежах, а за
тем в лицеях. Они поступают 
в 6-й класс общеобразовательного 
коллежа.
После четырехлетнего обучения 
в коллеже и получения соответ
ствующего удостоверения ученик 
сталкивается с альтернативой: 
продолжать ли обучение в обще
образовательном лицее, либо на 
два-три года поступать в «инду
стриальные» или «технические» 
классы лицеев профессионального 
обучения, либо в течение того же 
срока осваивать ту или иную 
специальность в учебно-производ
ственных центрах, что заверша
ется получением удостоверения 
о профессиональной пригодности. 
В зависимости от профиля избран
ной специализации обучение во 
2-м, 1-м и выпускном классах 
лицеев может завершаться полу
чением звания бакалавра, бака

лавра-техника или удостоверения 
техника.
Успешная сдача экзаменов на 
звание бакалавра венчает собой 
двенадцатилетний курс полного 
школьного образования и 
предоставляет молодым людям 
право записаться на 1-й курс 
высшего заведения по избранному 
профилю. Отличительной чертой 
современной французской систе
мы школьного образования явля
ется ранняя и весьма разветвлен
ная система специализации. До
статочно сказать, что в начале 
80-х годов звание бакалавра ут
верждалось по 12 профилям «об
щего обучения» (от классической 
филологии до музыки и танцев) 
и по 15 профилям «технического 
обучения».

Как стать 
президентом
А правда — как стать президен
том? Конечно, не страны, если ты 
еще школьник. Американских ре
бят такой вопрос не удивит. Они 
знают, что можно стать прези
дентом класса или — это еще 
более почетно — школы, точнее, 
ученического совета. Эта дол
жность введена в американских 
школах давно: еще в 1897 году, 
когда в одной из школ Нью-Йорка 
была создана республика, с мэ
ром, членами городской управы, 
судьею, письмоводителем и поли
цейскими.
Ученический совет — главный ор
ган самоуправления школы. Его 
избирают на один семестр, обычно 
в конце учебного года. Выборы 
проходят по всем правилам 
«взрослых» выборов: кандидаты 
собирают подписи тех, кто их 
рекомендует (иногда до 100 под
писей), выступают перед избира
телями с предвыборными речами, 
стараются расположить их к себе 
маленькими подарками-сувенира
ми и угощением. Конечно, не 
каждый ученик может это позво
лить, а только дети состоятельных 
родителей. Да и не каждый уче
ник будет добиваться этого поста, 
а только, кто хорошо учится, 
особенно успевает по обществен
но-политическим предметам и 
проявил качества «лидера». Счи
тается, что «лидером» нужно 
родиться, но жизнь показывает, 
что в группу лидеров попадают те, 
чьим воспитанием серьезно зани
маются родители, кого с малых 
лет готовят к будущим высоким 
постам, о ком с горечью говорят 
менее обеспеченные соученики: 
«Они всем заправляют, а мы — 
«мышки».

Во время предвыборной кампании 
школы бурлят: вывешиваются ло
зунги и плакаты, о выборах 
пишут школьные газеты (газе
ты — настоящие, выходят в ти
пографиях); нередко можно ви
деть карикатуры на соперников. 
Всем этим ведает специальный' 
комитет по выборам: раздает бюл
летени, следит за голосованием, 
ведет подсчет голосов, используя 
специальные машины.
В торжественной обстановке, на 
сцене, при свечах и музыке, всту
пает в свои права новый учениче
ский совет, дает клятву на вер
ность традициям школы.
Кто же входит в ученический 
совет? Президент, вице-президен
ты от девочек и мальчиков, прези
денты «домашних комнат» (это 
группы ребят одного возраста, 
с которыми работает постоянный 
учитель), секретарь, казначей (это 
выборные должности) и председа
тели комитетов, которых назнача
ет президент. Комитеты — а их 
может быть очень много — веда
ют всеми делами школы. Так 
хозяйственный комитет заботится 
о школьных площадках и ремонте 
школы, комитет регулировки дви
жения — о том, чтобы не было 
столпотворения в коридорах, что
бы правильно переходили дорогу 
у школы, пожарный комитет сле
дит за исправностью противопо
жарного инвентаря, комитет здо
ровья учит оказывать первую 
помощь и регистрирует заболев
ших, финансовый комитет зани
мается всеми денежными вопро
сами, издательский — выпуском 
школьной газеты, журналов, 
справочников, спортивный коми
тет отвечает за спортивное обору
дование и работу секций, утвер
ждает графики соревнований: без 
его разрешения не проходит ни 
одно спортивное мероприятие, со
трудничает с командой болельщи
ков, которая обязательно под
держивает спортсменов своей 
школы дружными возгласами. 
Казалось бы, что при таком разно
образии дел все ученики должны 
быть заняты внеклассной рабо
той, но это совсем не так. Вспом
ните о «мышках»: одним не по 
карману расходы на спортивную 
экипировку, другим — даже на 
взносы, обязательные почти для 
всех мероприятий, третьим не до 
школьной газеты — они и чита- 
ют-то с трудом... Поэтому, хотя 
руководство школы всячески по
ощряет активность учащихся, да
же заседания ученического совета 
проходят в учебное время,— в 
общественной жизни школы 
участвуют далеко не все ребята. 
Недаром комитет ограничений
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На улицах Итона

Семья. Фрагмент.
Художник Дорис Ли

строго следит за тем, чтобы учени
ки, которых охотно принимают во 
все комитеты, клубы и команды, 
не «захватывали» слишком много 
постов и обязанностей: каждой 
должности присвоена оценка в 
«очках», от 1 до 5, если у кого-то 
окажется больше 7 очков, комитет 
убедит ученика отказаться от од
ной должности.
Не секрет, что для многих учени
ков работа в ученическом комите
те — тренировка к будущей поли
тической и финансовой карьере, 
что практически всегда она идет 
под руководством директора и 
учителей, иногда очень умно 
скрытым, иногда — при прямых 
указаниях и подсказках.

Э . П а п а се н к о

Персональный 
компьютер 
и японская школа
Большой, светлый класс, ряды 
столов с пультами и экранами 
цветных мониторов. За столом 
мальчики в черных костюмах 
и девочки в нарядных платьицах, 
похожих на матроски. Все заняты 
делом. Мы в японской школе на 
уроке. Идет тест, или обыкно
венная контрольная работа. Если 
все будет сделано правильно, то 
ученик получит 98 или 99 баллов, 
ведь в Японии оценки ставят по 
стобалльной шкале и в основном 
только за письменные работы, 
к доске почти совсем не вызыва
ют! Вообще компьютеры окружа

ют маленьких японцев с рожде
ния: и дома, и в детских садах, 
и у врача. В магазинах игрушек 
целые стеллажи заставлены игру
шечными роботами и детскими 
компьютерными играми, это лю
бимые забавы детей. Пяти-шести- 
летний малыш уже свободно об
щается с персональным компь
ютером. Играть на компьютере не 
просто — здесь нужна и хорошая 
реакция, и глазомер, и умение 
ориентироваться в сложной обста
новке, и высокая скорость приня
тия правильного решения, от 
которого подчас зависит судьба 
ведомого тобой космического ко
рабля или гоночного автомобиля. 
Игр имеется множество и на 
любой вкус: от опасных приклю
чений в джунглях до футбола, 
тенниса или шахмат, в которые 
компьютер играет очень неплохо. 
И в школе без компьютера не 
обходятся почти ни на одном 
уроке, даже в начальной школе. 
В первый класс японские дети 
идут, когда им исполняется шесть 
лет. Их ждут шесть классов на
чальной школы, а после перево
дных экзаменов — еще три класса 
неполной средней. На этом за

канчивается обязательное среднее 
образование. Те, кто хорошо учил
ся и успешно сдал очень трудные 
выпускные экзамены, принима
ются для дальнейшего обучения 
в полную среднюю школу. И 
только закончив три ее класса, 
в восемнадцать лет, можно меч
тать о поступлении в универ
ситет.
Конечно, компьютер очень помо
гает ребятам в учебе, потому что 
программа в школе очень насы
щенная. Много сил и времени 
уходит на изучение родного язы
ка, ведь японский язык -г- один из 
самых трудных в мире. Как обой
тись без компьютера на математи
ке, физике, химии или на заняти
ях технического творчества? На 
уроках музыки компьютер помо
жет самому сочинить мелодию, на 
домоводстве — построить чертеж 
выкройки или составить рецепт 
нового блюда. Кстати, этот пред
мет является обязательным и для 
мальчиков.
Учебный год в японских школах 
начинается не осенью, как мы 
привыкли, а весной, в апреле. 
Заканчиваются занятия в марте. 
А каникулы в разных районах
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Народные торжества.
Дети чествуют Альенде. 
Художник Антон Рефрежье

страны начинаются в разное вре
мя.
Японцы — очень трудолюбивый 
и старательный народ, поэтому — 
в основном —-■ японские дети отно
сятся к учебе очень серьезно. 
Япония — одна из очень немно
гих стран всеобщей грамотности 
в капиталистическом мире, а в 
скором времени она станет и стра
ной всеобщей компьютерной гра
мотности.

Педагогика
сотрудничества
Жизнь неуклонна в своем движе- 
.нии вперед. С появлением в нашем 
быту телевизоров, магнитофонов 
(а теперь и видеомагнитофонов) 
поток информации стал огром
ным. И сегодня семилетние малы
ши прекрасно знают то, о чем 
понятия не имели их сверстники 
еще сравнительно недавно. Это, 
может быть, и усложняет, но в то 
же время и расширяет возможно
сти педагогов в общении с учени
ками. Именно в дружеском обще
нии равных, а не в давлении 
сверху. Ибо «воспитание без 
дружбы с ребенком, без духовной 
общности с ним можно сравнить 
с блужданием в потемках». Так 
писал В. А. Сухомлинский. Так 
считали другие выдающиеся пе
дагоги, как, например, А. С. Ма

. Праздник в школе

каренко или польский педагог- 
гуманист и детский врач Януш 
Корчак.
Лучшие традиции педагогики со
трудничества продолжают и раз
вивают сегодня в своем подвиж
ническом учительском труде пе
дагоги-новаторы. Донецкий учи
тель физики В. Ф. Шаталов во
спитывает в своих учениках, если 
можно так выразиться, победное 
отношение к учебе. Изобретенная 
им система опорных конспектов, 
или — иначе — схем-сигналов, 
развивает в ребятах быстроту ре
акции. Очень интересно проводит 
Виктор Федорович опрос. Он вы
зывает к доске одновременно трех 
учеников, из которых двое нагова
ривают свои ответы на магнито
фон, а третий — вполголоса — 
самому учителю. Так у ребят

развивается устная речь, умение 
свободно говорить. .
Другой талантливый учитель — 
ленинградский преподаватель ли
тературы Е. Н. Ильин — умеет 
превратить каждый урок в насто
ящее театральное представление, 
где он и все его ученики — это 
актеры и режиссеры, увлеченно 
участвующие в создаваемом на 
уроке ими самими спектакле. Ев
гений Николаевич обладает даром 
находить в каждом художествен
ном произведении вроде бы незна
чительную деталь. Но, вглядыва
ясь сквозь нее, как сквозь магиче
ский кристалл, в уже знакомые 
строки, он вместе с учениками 
открывает в произведении новые, 
совершенно неожиданные грани. 
Самые заветные тропинки к сер
дцам младших школьников нахо
дят грузинский ученый-педагог 
Ш. А. Амонашвили и москов
ская учительница начальных 
классов С. Н. Лысенкова.
Шалва Александрович работает 
с шестилетками. На его горячую 
любовь малыши отвечают такой 
же любовью. Уроки свои он пре
вращает в игру, и дети участвуют 
в ней охотно и радостно. Особенно 
им бывает интересно, когда их 
мудрый, всезнающий учитель 
«ошибается» — неправильно счи
тает или неверно пишет какое-то 
слово. Каждому хочется помочь 
ему, подсказать. Делают они это 
с увлечением и азартом. Так 
пробуждается в детях интерес 
к учебе.
Софья Николаевна Лысенкова то
же добивается того, чтобы ее 
воспитанники постоянно пережи
вали радость успеха, получали 
удовольствие от самого процесса 
учебы. Для этого она использует, 
казалось бы, совсем простой спо
соб : на каждом уроке выделяется 
несколько минут для объяснения 
того материала, который еще 
только будут изучать через неде
лю или даже через месяц. А когда
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приходит срок браться за эту 
новую сложную тему, с ней уже 
легко справляются все ученики. 
Действительно, очень разными 
методами пользуются учителя-но
ваторы. Но объединяет их глав
ное — умение школьный процесс 
превратить в настоящее творче
ское сотрудничество учителя и 
ученика.

Про одного учителя
(Невыдуманная сказка)
Было это давно, но не очень. 
В одном из южных городков жил 
учитель. Учил он детей, так, как 
и теперь еще иногда учат. Боль
шую часть урока безуспешно 
пытал у доски нескольких учени
ков. В оставшееся до звонка время 
сбивчиво пытался объяснить 
новый материал. И, безнадежно 
махнув рукой вслед убежавшему 
на перемену классу, забирал до
мой ворох растрепанных тетра
дей, проверка которых периоди
чески вызывала у него желание 
уйти егерем в заповедник. «Хва
тит!» — сказал себе однажды 
учитель...
Через пару месяцев по школе 
поползли слухи о том, что творит
ся на уроках истории в 7 «А». 
Завуч решила самолично убедить
ся во всем и пришла на урок. Вот 
что она увидела.
Звонок. Учитель Сергей Данило
вич Шевченко почему-то спокойно 
садится на заднюю парту, а его 
место уверенно занимает один из 
учеников, который рассаживает 
остальных попарно. Завуч готова 
была вмешаться, когда весь класс 
встал и начал пересаживаться 
(драгоценное время Урока!), но 
уже через несколько минут уста
новилась — нет, не тишина, а ка
кое-то мерное гудение. Оказалось, 
что в каждой паре учеников один 
тихо рассказывает другому до
машнее задание, а другой слу
шает, поправляет и наконец 
выставляет оценку в классной 
тетради.
Через несколько минут «прого- 
вор» (как они его называют) 
окончился. Тот же ученик у доски 
проводит обсуждение изучаемой 
темы по заранее подготовленным 
вопросам. Добрую четверть часа 
в классе раздаются взволно
ванные монологи и диалоги, де
монстрирующие чуть ли не всю 
палитру человеческих эмоций. 
Й вдруг воцаряется полная тиши
на. «То гудели, как в Улье, то 
спорили, как будто от этого зави
сит вся их последующая жизнь,— 
подумала завуч,— а сейчас что

делают? Контрольную? Но где же 
вопросы к ней?» Неслышно по
дойдя к одному из учеников, она 
увидела, что тот старательно ри
сует в классной тетради какие-то 
значки и линии, в которых, впро
чем, довольно легко угадывались 
реформы Петра I. Закончив рисо
вать конспект-схему изученной 
темы, каждый ученик выставил 
себе самооценку, а затем передал 
тетрадь двум «проверяющим». 
Позади чуть больше половины 
урока. Ученик, бывший на этот 
раз «ведущим учителем», возвра
щается на место, и урок начинает 
вести сам Сергей Данилович. При 
объяснении нового материала он 
пользуется большим плакатом с 
конспектом-схемой, которую уча
щиеся затем перерисовывают в 
свои домашние тетради.
Звенит звонок. Обступившие заву
ча ребята говорят, что «ведущий 
учитель», «проверяющие» — это 
только часть выборной группы по 
самоуправлению учебным процес
сом, в которую входят также 
«учетчики» успеваемости, «ассис
тент», «консультанты» по работе 
с отстающими и т. д. Новая 
система обучения, по их словам, 
разгружает учителя, повышает 
чувство ответственности у учени
ков, учит общению в коллективе, 
развивает речь и мышление. Как- 
то сама собой приходит привычка 
учиться постоянно, с хорошим 
настроением, а главное — в согла
сии с самим собой.
...Может быть, урок, о котором мы 
рассказали, проходил и не совсем 
так. Но направление поисков учи
теля истории и обществоведения 
школы № 1 города Курахово До
нецкой области С. Д. Шевченко 
наверняка тебе близко и понятно. 
Вместе с другими педагогами- 
новаторами он старается изгнать 
из школьных стен скуку, лень, 
страх, приближая тот день, -когда 
уже некому будет спросить: «По
чему учиться неинтересно?»

Ж ду гостей.
Ян Туань, 8 лет. Китай

Радостная зима. 
Владимир Ержабег, 
5 лет. Чехословакия

Кросс.
Руслана Саливанова. 
12 лет. СССР
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Наш класс.
Мария Мунзарова,
8 лет. Чехословакия

Веселый хоровод.
Анжела Кайзер, 9 лет. ГДР

Приглашаем в КЛШ
Скажите, только честно, хотели 
бы вы вступить в контакт с вне
земной цивилизацией? Или совер
шить экспедицию в Залив Лунни
ка? Не сомневаемся, что вы ска
жете «да». Но не думайте, что 
речь идет о научной фантастике. 
Есть, оказывается, такое место, 
где все это возможно. И пусть 
пока в форме игры, но ведь «все 
серьезное на свете начинается 
с игры».
Из отзывов «очевидцев»: «Когда 
мне будет трудно — вспомню 
КЛШ. Это удивительнейшее место 
на земле!»
Так что же такое это самое КЛШ? 
Не будем вас больше интриговать: 
это — Краевая летняя школа по 
естественным наукам при Крас
ноярском государственном уни
верситете.
Кто-то из вас, наверное, разоча
руется: ну вот, опять школа, да 
еще летом!.. Не спешите разоча
ровываться! В такой школе боль
шинство из вас наверняка не 
училось. Здесь все необычно. Пря
мо под соснами стоят аудиторные 
доски, в пионерской комнате рас
положились ЭВМ, а по ночам вас 
ждут настоящие телескоп и лазер. 
И главное, здесь нет противопос
тавления «учитель — ученик». 
В спорах и дискуссиях на равных 
участвуют доцент и школьник, 
кандидат наук и учащийся ПТУ, 
причем пользу и удовольствие 
получают и те и другие. 
Конечно, пребывание в КЛШ
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требует определенной предраспо
ложенности к естественным на
укам, но даже тот, кто и не 
предполагал у себя такой склон
ности, здесь обретает уверенность 
в своих силах.
Из отзывов «очевидцев» : «Я поте
рял страх перед трудными зада
чами. Понял, что трудности в по
знании совершенно естественны. 
Их не нужно пугаться. Нужно 
только непрерывно работать над 
собой». А вот еще: «Если бы
я съездил в КЛШ еще после 
седьмого класса, то уверен — не 
валял бы дурака в восьмом». 
Желание и умение работать в этой 
школе возникает не под давле
нием, а благодаря истинно твор
ческой атмосфере. Здесь в 
открытых диспутах и обсужде
ниях ребята обретают и другие 
ценнейшие качества человеческо
го интеллекта — умение точно 
мыслить и свободно говорить. 
КЛШ как бы предлагает сво
им воспитанникам модель гармо
ничной, насыщенной жизни — 
счастливой, интересной и по
лезной. И для многих из них 
впоследствии она становится 
единственно возможной.
За тринадцать сезонов через 
Летнюю школу прошли несколько 
тысяч мальчишек и девчонок из 
всех уголков Красноярского края. 
Уже много лет все победители 
краевых олимпиад — ученики 
КЛШ. Несколько лет подряд ее 
питомцы занимают первые места 
на всесоюзных олимпиадах по 
физике. Выпускники КЛШ ус
пешно поступают в университеты 
и вузы страны.
Главный принцип школы — ра
зумное сочетание занятий, развле
чений и труда. Полное самообслу
живание — уборка территории и 
корпусов, стирка, мытье посуды 
и другие хозяйственные заботы. 
Спортивные состязания, футбол, 
волейбол и ежедневная зарядка 
в любую погоду. А вечером — 
дискотека, где отплясывают ря
дом доцент университета и уча
щийся ПТУ. В воспитании Науч
но-технической интеллигенции 
завтрашнего дня невозможна уз
кая ориентация на естественные 
науки. И вот, собравшись у 
костра, на праздниках песни, в Ве
чернем клубе при свечах ребята 
и взрослые читают друг другу 
любимые стихи, говорят о древне
русском искусстве, об импрес
сионизме в живописи, музыке, 
поэзии. Самые актуальнейшие 
проблемы сегодняшнего дня об
суждаются на посиделках «У са
мовара» .
Замечательной традицией КЛШ 
стали трехдневные походы, во
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время которых ребята восстанав
ливают памятники культуры, на
ходящиеся в окрестностях школы. 
Организаторы КЛШ постоянно 
ищут и придумывают новое. Поч
ти год длится подготовка к лету. 
Программа продумывается бук
вально по дням и часам. Устра
иваются научные соревнования: 
физико-математический биатлон, 
чемпионат по математическим иг
рам, разнообразные межотрядные 
турниры. На базе лаборатории 
ЭВМ проводится интенсивный 
курс «Введения в информатику», 
практически каждый из ребят 
приобретает навыки работы с 
«умными машинами». В Школе 
появились физико-математичес
кое и биолого-химичеокое отделе
ния, специализации по экономи
ческой кибернетике и лингвисти
ке.
Созданная в 1976 году по ини
циативе ректора Красноярского 
государственного университета 
(КрГУ) профессора В. С. Соколо
ва, КЛШ сумела завоевать любовь 
и детей, и взрослых.
Из отзывов «очевидцев»: «Когда 
мне задают вопросы о КЛШ, 
бывает очень трудно отвечать. 
Никакие слова не могут передать 
того, что можно там увидеть... 
Могу только посоветовать: оъез- 
дите в КЛШ, не пожалеете!» 
Итак, запишите адрес: 660062, 
Красноярск, пр. Свободный, 
79, КрГУ, КЛШ.

В. Болотов

Школа будущего
(Из дневника 
десятиклассницы)

...26 мая 1990 г. Завтра последний 
звонок. Во дворе свежая зелень, 
солнце, а на душе грустно. Вот 
и школа позади. Интересно, какой 
она будет лет через 15—20? Ну 
конечно, просторной, красивой, 
насыщенной всякой техникой. Но 
главное, наверно, в том, что уче
ники и учителя будут немного 
другими, чем сейчас.
Вот я что делала в школе? 
Слушала — соседа по парте, реже 
учителей (когда интересно было). 
Говорила — почти все по учебни
кам. Писала. Сама, конечно, благо 
грамотная, но много ли там было 
моих мыслей? Странно получает
ся: в жизни я уже давно самос
тоятельная, чем-то интересуюсь, 
чего-то добиваюсь, а в школе 
иногда чувствовала себя наподо
бие деревянной болванки, из кото
рой учитель пытается выточить

одному ему ведомую деталь. А ес
ли не получится у него? Меня ведь 
нельзя выбросить на свалку. 
Пусть в школе будущего каждый 
сможет быть самим собой и учить
ся тому, что его интересует.
Вот написала и подумала: какие 
учителя должны быть в школе 
будущего! Ведь сколько людей — 
столько путей в жизни, а начи
наются они в школе. И каждому 
ученику нужно помочь выбрать 
свой путь и пойти с ним рядом, 
чтобы он не чувствовал себя оди
ноким. Особенно одиноко мне 
почему-то было на уроках. Может 
быть, потому, что урок у нас — 
как рыцарский турнир? Поединок 
учителя и ученика один на один. 
Остальные молчат, ждут своей 
очереди. Пусть мне кто-нибудь 
объяснит: зачем отвечать учи
телю? Он, наверное, и так знает 
материал. Может быть, лучше 
отвечать своим одноклассникам? 
(Мне вдруг пришло в голову, что 
слова «ответ» и «ответствен
ность» — однокоренные.) Ведь это 
мы впервые изучаем астрономию 
и пытаемся справиться с такой 
труднопредставимой вещью, как 
бесконечность Вселенной.
В школе будущего не будет 
мертвой тишины на уроках. 
Каждый ученик сможет выска
зать свое мнение, доказать его, 
поспорить с другими. Зачем раз
делять обучение и общение? Спо
рить, конечно, тоже надо уметь: 
чтобы найти такое, над чем 
действительно стоит поломать го
лову. В жизни столько всяких 
проблем! А в школе мы заучиваем 
ответы, вместо того чтобы учить
ся задавать вопросы. Умение 
расспрашивать нужно не только 
следователю или разведчику. Ре
шения устаревают, а настоящие 
проблемы — кто я? зачем живу? 
куда все мы идем? — волнуют 
людей тысячелетиями.
Что-то я увлеклась школой буду
щего. Пора возвращаться в на
стоящее, в последний раз гладить 
школьную форму. До свидания, 
школа будущего! До встречи со 
мной (если сбудется моя мечта 
и стану учительницей) и моими 
учениками!
Два часа спустя... Снова беру 
тетрадь, чтобы дописать несколь
ко строчек. Школа будущего — 
это мы, ученики, и наши учителя. 
Давайте жить дружно, помогать, 
сообща улучшать наш большой 
школьный дом! Пусть в школе 
будущего человек раскрывается 
и расцветает, испытывает радость 
и счастье от того, что с каждым 
днем знает и умеет все больше 
и больше. А для этого всем нам 
надо хорошо потрудиться!

Эх, славное было время!
А почему, собственно, было? X X  век- 
то еще не кончился. Еще целых десять 
лет осталось нам жить в этом веке. 
Как, интересно, будут вспоминать его 
наши потомки —  ваши дети, внуки 
и правнуки?
По-разному...
Жестокий век. Он вместил в себя две 
самые страшные войны, в которых 
участвовало полмира, поэтому их так 
и назвали  —  мировые войны, первая 
и вторая... Век концентрационных 
лагерей, где за колючей проволокой 
были замучены миллионы ни в чем не 
повинных людей. Век атомной бомбар
дировки Хиросимы и Нагасаки. 
Свободный век. Век социалистической 
революции в России, век падения 
монархических режимов. Век, когда 
освободились колонии и народы, их 
населяющие, впервые получили право 
самим решать свою судьбу. Век созда
ния целой системы социалистических 
стран.
Мудрый век. Век, когда Альберт 
Эйнштейн опубликовал свою теорию 
относительности и этим заложил ос
новы новой, посленъютоновской физи
ки. Век, когда советский человек 
впервые полетел в космос, а амери
канский космонавт впервые ступил на 
Луну. Век, когда началась разработка 
совместного советско-американского 
полета человека на Марс. Век киберне
тики и инженерии.
Пускай почти все важнейшие изобре
тения берут начало в X IX  веке, 
наибольший расцвет они получили 
именно в наше время  —  автомобили, 
самолеты, скоростные поезда, радио, 
кино и телевидение. Мы научились 
строить, и как строить! Американский 
небоскреб Эмпайр-Стейт-Билдинг име
ет высоту 381 метр, да на нем еще 
поставлена 68-метровая телебашня! 
И это уже не чемпион среди высотных 
домов —  есть и повыше! А кто из 
наших далеких .предков мог вообра
зить, что люди сумеют когда-нибудь 
построить стадион во много раз боль
ше Колизея, трибуны которого можно 
будет передвигать, как игрушечные? 
Да никто! А  стадион Охау на Гавайях 
сделан именно так. Строителям захо
телось, чтобы трибуны могли окру
жать и прямоугольное футбольное

\
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поле, и ромбовидное бейсбольное. Под 
огромные секции стадиона под давле
нием закачивается воздух, и на этой 
воздушной подушке их можно переме
щать на новое место. Причем трение 
оказалось столь малым, что даже 
сильный ветер мог легко смещать 
многотонные трибуны. Это смещение 
предотвращали специальными по
движными захватами.
Век новейших материалов. Нас уже не 
удивишь самолетом из различных 
пластмасс, кузовом автомобиля из 
стеклопластика, двигателем того же 
автомобиля из кремниевых соедине
ний без грамма металла.
В 1908 году Генри Форд запустил свой 
конвейер и, выжимая из рабочих все 
соки, к 1914 году довел скорость 
сборки одного автомобиля «форд» до 
полутора часов. А  сегодня в Японии

i 1

\1
работают уже несколько заводов, на 
которых тоже есть конвейеры, но нет 
рабочих. Кстати, инженеров тоже нет, 
как нет и директора завода. Это 
заводы-компьютеры, которым человек 
только дает задание, а электронный 
мозг сам разрабатывает параметры 
изделия, технологию его произ
водства, количество и характеристики 
необходимого сырья. Затем завод сам 
себя перестраивает для выпуска ново
го изделия и приступает к работе. 
Причем делают на таких заводах не 
пуговицы, а точнейшие металлорежу
щие станки.
В X X  веке компьютеры только начали 
свое победное шествие по планете. 
Человек всегда мечтал избавиться от 
тяжелого и однообразного ручного 
труда. И именно сейчас, в конце X X  
века, такая возможность реально за
брезжила на нашем горизонте. Кстати, 
о конвейерах. Советский хирург Свя
тослав Федоров придумал меди
цинский конвейер, на котором по
точным методом делают уникальные 
операции на глазах. Настоящая глаз
ная хирургия  —  это тоже понятие 
нашего века. Возможно, в X X I  веке 
очки можно будет увидеть только 
в музее да на старых фотографиях. 
Великолепный, мощный, гуманный 
X X  век! Но... Без этого «но»... никак 
нельзя обойтись. В этом веке мы так 
хорошо оборудовали свою «вторую 
природу», что почти погубили первую. 
Замелькало на страницах газет и жур
налов, зазвучало с экранов телевизо

ров и из радиоприемников новое 
слово  —  «экология». Экология, эколо
гические проблемы, экологическое 
мышление... Что же случилось? Мы 
всегда брали из природы, как из 
волшебной сумы  —  сколько ни возь
ми, в ней не убавляется. А  в один 
прекрасный день засунули руку в су
му... Пусто!
Воздух над городами загрязнен 
дымом заводских труб и выхлопными 
газами автомобилей; воду из рек, 
в которые предприятия сливают про
изводственные отходы, уже нельзя 
пить; вымирают целые виды рыб, 
птиц, животных и растений, мы 
привыкли к понятию «животное из 
Красной книги» как к чему-то обыкно
венному; загрязнение Мирового оке
ана; озонная дыра над Антарктидой... 
Вот он подходит к концу, X X  век. 
Осталось от него лет десять, совсем 
немного. И нам надо работать. Вер
нуть чистую воду в реки и моря, 
возродить леса  —  зеленые легкие пла
неты, прекратить загрязнение возду
ха, разбазаривание природных бо
гатств Земли, которая у нас одна, 
и другую нам никто не подарит. Мы 
это обязательно должны сделать, 
чтобы наши потомки, ваши дети, 
внуки и правнуки, вспоминая X X  век, 
тоже могли сказать:
«А в общем-то. хорошее было время. 
Жить можно!»



Дорогой друг!
Со следующей страницы начинается 
особая часть нашего календаря — 
твоя записная книжка, которую мы 
условно назвали «Дневничок*. Не 
спеши его немедленно заполнять, его 
надо сначала сделать: отрезать его 
странички, согнуть их, скрепить в тет
радку — словом, подготовить отдель
ную книжечку для твоего личного 
пользования. Это совсем нетрудно 
и недолго. Нужно сделать, собственно 
говоря, вот что.
1. Аккуратно отрежь страничку буду
щего Дневничка от страницы календа
ря по линии отреза.

- К -------------—
Лучше, конечно, отрезать не ножница
ми, а бритвой по металлической 
линейке, но — будь осторожен и не 
порежь себе палец. Не забудь подло
жить под разрезаемую страницу 
толстый картон, чтобы не испортить 
остальные.
Обрати внимание на то, что на всех 
страницах календаря, кроме первой 
и двух последних, линия отреза идет 
не по прямой, а уступом.

Это не случайно. Режь точно по 
линии! Тогда в Дневничке получится 
нужная и забавная штука. Да и на тех 
страницах, от которых ты отрезаешь, 
тоже кое-что появится. Долго объяс
нять, сделаешь — увидишь.
2. Справа от тебя сейчас обложка 
Дневничка. Советую, после того как 
ты отрежешь ее, тут же согнуть по 
пунктиру.

Пунктир должен остаться на наруж
ном ребре.

3. Следующую страничку так же 
отрежь, согни и вложи в обложку. 
И так до конца.

4. Перед тем как сшить все странички 
в тетрадку, надо выровнить их по 
верхней линии цветного поля, тогда 
вот что должно получиться.

5. Теперь, когда странички стоят ровно 
и сверху получилась лесенка с облач
ками, осталось совсем чуть-чуть: скре
пить тетрадку в двух местах. Можно 
скрепками, а лучше — иголкой с нит
кой.

6. Проверь, правильно ли получилось. 
На каждой страничке Дневничка вни

зу справа стоят номера страниц (от 
1-й до 56-й). Если все сделано правиль
но, то они, естественно, должны идти 
по порядку.

7. Возможно, правый, левый и нижний 
края книжечки будут неровными, ка
кие-то странички будут торчать. Я бы 
посоветовал обрезать Дневничок с 
этих сторон, но думаю, что это будет 
весьма сложно и небезопасно. Ведь 
обрезать надо чем-то очень острьич, 
иначе можно порвать и залохматить 
край этой, увы, тонкой бумаги. Поэто
му лучше попросить кого-то, кто 
наверняка сумеет это сделать. 
Книжечку надо закрыть, прижать 
сверху металлической линейкой и лег
ко, осторожно обрезать край бритвой. 
Ну вот и все. Желаю удачи, а в 
заключение хочу сказать: и я, и редак
торы, и авторы Дневничка — все мы 
надеемся, что он окажется нужным 
и интересным для тебя. Во всяком 
случае, мы очень старались.

Х удожник

ли̂ жг
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Я нварь
i
Новогодний праздник
1
1919 — Образование Бе
лорусской ССР.
1
1959 — Победа кубин
ской революции. Д ень ос
вобождения.
3
70 лет со дня освобожде
ния (1930) советскими 
войсками города Ц ари 
цына (Волгоград) от бе
логвардейцев.

10
70 лет со дня освобожде
ния (1920) советскими 
войсками города Росто
ва-на-Дону от деникин
цев.
11
1946 — А лбания провоз
глашена народной рес
публикой. С 1976 г .— Н а
родная Социалистичес
кая Республика А лбани я. 

13
50 лет со дня окончания 
(1940) героического дрей
фа ледокола «Седов» во 
льдах Арктики, продол
жавшегося 812 дней.
17
45 лет назад  (1945) со
ветские войска совместно 
с Войском П ольским ос
вободили столицу П оль
ши В арш аву  от немецко- 
фашистских зах в атч и 
ков.
19
125 лет со дня рож де
ния В. А. Серова (1 8 6 5 — 
1911), русского ж ивопис
ца.
21
1924 — Умер Владим ир 
Ильич Ленин.
22
1905 — Расстрел царски 
ми войсками мирной де
монстрации рабочих в 
Петербурге. Н ачало пер
вой российской револю 
ции.

29
70 лет назад, в январе
1920 г., советские войска 
завершили разгром  войск 
Колчака.

}| и карь
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В этом году исполняется 
125 лет со времени выхо
да в свет (1865) книги 
Мери Додж «Серебря
ные коньки».

Стр. 64

В этом году исполняется 
125 лет со времени выхо
да в свет (1865) книги 
Льюиса Кэрролла «Али
са в стране чудес».

Стр. 65

В этом году исполняется 
170 лет со времени вы
хода в свет (1820) рома
на Вальтера Скотта «Ай
венго».

Стр. 54



I
i

Февраль
2
1918 — Совнарком при
нял декрет об отделении 
церкви от государства и 
школы от церкви.
4
45 лет со дня открытия 
(1945) Крымской (Ялтин
ской) конференции глав 
правительств СССР, 
США и Великобритании.
8
70 лет со дня освобожде
ния (1920) советскими 
войсками города Одессы 
от белогвардейцев.
8
День юного героя-ан- 
тифашиста 
10
100 лет со дня рождения 
Б. Л. Пастернака (1890— 
1960), советского писате
ля.

Стр. 81 

15
1958 — Создание 
СИМЕА — Международ
ного комитета детских 
и юношеских организа
ций при Всемирной феде
рации демократической 
молодежи.
23
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота
25
1921 — Образование
Грузинской ССР.
25
1986 — Открытие XXVII 
съезда КПСС.

Февраль 1944 — Созда
ние пионерской организа
ции Союза трудовой мо
лодежи Албании.
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В этом году исполняется 
500 лет со дня рождения 
Франциска Скорины (р. 
ок. 1490 — ум. не позднее 
1551), белорусского пер
вопечатника и просвети
теля.

Стр. 34

В этом году исполняет
ся 225 лет со дня рож
дения П. И. Багратиона 
(1765 —1812), русского 
полководца, героя Оте
чественной войны 1812 
года.

Стр. 52



Март
2
100  л е т  со д н я  р о ж д е н и я  
П о л я  д е  К р а й ф а  (1 8 9 0 — 
1971), а м е р и к а н с к о г о  п и 
с а т е л я , о д н о го  и з  с о зд а т е 
лей н а у ч н о -х у д о ж е с т в е н 
ной л и т е р а т у р ы .

Стр. 8 0  

6
65 л е т  со д н я  в ы х о д а  
(1925) п ер в о го  н о м ер а  
газеты  « П и о н е р с к а я
п р ав д а » .

Стр. 77 

6
175 л е т  со д н я  р о ж д е н и я  
П. П. Е р ш о в а  (1 8 1 5  —
1869), р у с с к о г о  п и с а т е л я .

Стр. 62 

8
М е ж д у н а р о д н ы й  ж е н 
ский д ен ь  12
1917 — Ф е в р а л ь с к а я  бур- 
ж у а з н о -д е м о к р а т и н е с к а я  
р еволю ц и я в Р о сси и . 
С верж ен и е ц а р с к о г о  с а 
м о д ер ж ав и я . О б р а з о в а 
ние П е тр о гр а д с к о го  С ове
та  р аб о ч и х  и  с о л д а т с к и х  
деп утатов .

14
1 8 8 3 — У м ер  К а р л  М а р к с . 

18
Д ень П а р и ж с к о й  к о м м у 
ны 
18
25 лет  н а за д  (1 9 6 5 )  к о с 
м онавт А . А . Л ео н о в  
впервы е в и сто р и и  со вер 
ш ил вы х о д  в о т к р ы т ы й  
космос с бо р та  к о р а б л я  
«Восход-2», п и л о ти р у е-

14 Календарь 
школьника
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мого космонавтом
П. И. Беляевым.
18
День работников торгов
ли, бытового обслужива
ния населения и жилищ
но-коммунального хозяй
ства
19
90 лет со дня рождения 
Фредерика Жолио-Кюри 
(1900—1958), француз
ского физика и общест
венного деятеля.

Стр. 80 

27
70 лет со дня освобожде
ния (1920) советскими 
войсками города Ново
российска от белогвар
дейцев.
27
45 лет со дня основания 
(1945) Академии наук 
Азербайджанской ССР. 
29
255 лет со дня рождения 
Иоганна Карла Августа 
Музеуса (1735—1787), 
немецкого писателя.

Стр. 47

70 лет назад, в январе — 
апреле 1920 г., советские 
войска завершили раз
гром войск Деникина на 
Дону и Северном Кавка
зе.



Апрель
i
День геолога

Anpivii.

2
125 лет со дня рожде
ния П. К. Штернберга 
(1865 —1920), деятеля 
российского революцион
ного движения, астроно
ма.

Стр. 74 

2
185 лет со дня рождения 
Ханса Кристиана Андер
сена (1805—1875), дат
ского писателя.

Стр. 48 

4
45 лет со дня освобожде
ния (1945) Венгрии от 
фашизма. Венгерский на
циональный праздник.
4
45 лет со дня освобожде
ния (1945) советскими 
войсками города Брати
славы (Чехословакия) от 
немецко-фашистских за
хватчиков.
8
День Войск противовоз
душной обороны страны 
12
1961 — Космический ко
рабль «Восток», пилоти
руемый летчиком-кос-

14 ’

р *QJ>  Ф
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монавтом Ю. А. Гагари
ным, совершил первый в 
мире орбитальный кос
мический полет.
12
День космонавтики 
12
Всемирный день авиации 
и космонавтики 
13
45 лет назад (1945) .со
ветские войска освободи
ли столицу Австрии Вену 
от немецко-фашистских 
захватчиков.
15
День советской науки 
22
120 лет со дня рождения 
(1870) Владимира Ильи
ча Ленина.

Стр. 63 

24
1949 — День рождения 
Пионерской организации 
Социалистического союза 
молодежи Чехословац
кой Социалистической 1
Республики. t
24
Международный день со
лидарности молодежи 
28
70 лет со дня образования 
(1920) Азербайджанской 
ССР.
30
45 лет назад (1945) со- '
ветские воины водрузили i
Знамя Победы над рейх- t
стагом в Берлина.
30
1949 — День рождения 
Пионерской организации 
Социалистической Рес
публики Румынии.

150 лет назад, в апреле 
1840 г., вышло первое из
дание сборника стихот
ворений Т. Г. Шевченко 
«Кобзарь».

Стр. 55



I

I

1
I

IiI
I
i

Май
1
День международной со
лидарности трудящихся 
1
100 лет назад, 1 мая 
1890 г., впервые был
проведен в ряде стран 
международный празд
ник 1 Мая.
2
45 лет назад (1945) со
ветские войска полнос
тью' овладели столицей 
фашистской Германии 
Берлином.
5
1818 — Родился Карл 
Маркс.

Стр. 58 

5
1912 — В Петербурге вы
шел первый номер газе
ты «Правда», основанной 
В. И. Лениным.
5
День печати 
7
150 лет со дня рождения 
П. И. Чайковского 
(1840—1893), русского
композитора.

Стр. 68 

7
День радио, праздник 
работников всех отраслей 
связи



1925 — День рождения 
Пионерской организации 
Монгольской Народной 
Республики. С 1965 г. — 
Монгольская пионерская 
организация имени
Д. Сухэ-Батора.
8
45 лет со дня подписания 
(1945) акта о безогово
рочной капитуляции гер
манских вооруженных 
сил.
8
45 лет со дня освобожде
ния (1945) немецкого на
рода от фашизма.
9
45 лет со дня завершения 
(1945) национально-осво
бодительной борьбы че
хословацкого народа и 
освобождения страны Со
ветской Армией от фа
шистских захватчиков. 
Национальный праздник 
народов Чехословакии.
9
Праздник Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне 
1941—1945 годов

8

Стр. 85 
9
130 лет со дня рождения 
Джеймса .Барри (1860— 
1937), шотландского пи
сателя, журналиста.

Стр. 67 
13
125 лет со дня открытия 
(1865) Одесского универ
ситета.
15
1941 — День рождения 
Пионерской организации 
Социалистической Респу
блики Вьетнам. С 1970 г. 
— Пионерская организа
ция имени Хо Ши Мина. 
19
День рождения Всесоюз
ной пионерской органи
зации имени В. И. Лени
на
27
День химика
28
День пограничника



Июнь
i
Международный день за
щиты детей
5
Всемирный день охраны 

1 окружающей среды
6
1946 — День рождения 
Пионерской организации 
«Сонёндан» («Детский 
союз»), Корейская На
родно-Демократическая 

I Республика,

! 10
| День работников легкой

промышленности 
17
День медицинского ра
ботника 
21

! 80 лет со дня рождения
I А. Т. Твардовского
1 (1910— 1971), советского

поэта и общественного 
деятеля.

i 
I
1
I

I

I Стр. 87
!
I 22
I 1941 — Вероломное на-
, падение фашистской Гер-
I мании на Советский
I Союз. Начало Великой
I Отечественной войны Со

ветского Союза против 
фашистской Германии.

' 24
} 45 лет назад (1945) на
| Красной площади в
I Москве состоялся Парад
I Победы.I 24

День советской молодежи 
; 27
! 85 лет со дня начала

(1905) восстания матро
сов на броненосце «По
темкин».
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1988 — Открытие XIX 
Всесоюзной конференции 
КПСС.
29
90 лет со дня рождения 
Антуана де Сент-Экзюпе
ри (1900— 1944), фран
цузского писателя.

28

Стр. 83 

30
День изобретателя и ра
ционализатора

В этом году исполняет
ся 330 лет со дня рожде
ния Даниеля Дефо (ок. 
1660—1731), английско
го писателя.

Стр. 42

В этом году исполняется 
60 лет со времени выхо
да в свет (1930) книги 
С. Я. Маршака «Вот ка
кой рассеянный!».

Стр. 79



Июль
i
День работников морско
го и речного флота 
8
День рыбака 
10
100 лет со дня рожде
ния В. М. Инбер (1890— 
1972), советской писа
тельницы.

Стр. 86 

10
1918 — V Всероссийский 
съезд Советов привял 
Конституцию РСФСР — 
первую советскую кон
ституцию.
11
1921 — День победы На
родной революции в Мон
голии.
14
1789—Восставший фран
цузский народ захва
тил крепость Бастилию. 
Национальный праздник 
французского народа.
15
750 лет со дня победы 
(1240) русских войск над 
шведскими в битве на 
реке Неве (Невская бит
ва).

И юль

C i»0  Ъ

VC
и

S3
Е-

Стр. 24 

15
День металлурга 
17
45 лет со дня открытия 
(1945) Берлинской (Потс
дамской) конференции 
глав правительств СССР, 
США и Великобритании.
15 лет назад (1975) была 
произведена первая сты
ковка двух пилотируе-

-ч

15 Календарь
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мых космических кораб
лей разных стран — со
ветского «Союз-19» с кос
монавтами А. А. Леоно
вым и В. Н. Кубасовым 
и американского «Апол
лон» с космонавтами 
Т. Стаффордом, Д. Слей
тоном, В. Брандом.
21
50 лет со дня восстанов
ления (1940) Советской 
власти в Литве, Латвии 
и Эстонии.
22
1944 — Опубликование 
Манифеста . Польского 
Комитета национального 
освобождения. День воз
рождения Польши.
26
1953 — Штурм казармы 
Монкада на Кубе. День 
национального восста
ния.
29
День Военно-Морского 
Флота СССР

СО



Август

50 лет со дня образова
ния (1940) Молдавской 
ССР.
3
50 лет назад (1940) Ли
товская ССР была приня
та в состав Союза ССР. 
5
95 лет со дня смерти 
(1895) Фридриха Энгель
са.
5
50 лет назад (1940) Лат
вийская ССР была при
нята в состав Союза ССР.
5
День железнодорожника
6
50 лет назад (1940) Эс
тонская ССР была приня
та в состав Союза ССР. 
11
День физкультурника 
12
100 лет со дня рождения 
Р. И. Эйхе (1890—1940), 
советского государст
венного и партийного 
деятеля.

Стр. 84 

12
День строителя 
15
45 лет назад (1945) было 
завершено освобождение 
Кореи от японского ко
лониального ига.
19
День Воздушного Флота
СССР
23
1944 — День освобожде
ния Румынии от фашист-, 
ского ига.
Национальный праздник 
румынского народа.

15'
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70 лет со дн я образова
ни я (1920) К азахской  
АССР; с 1936 г. — К а 
за х ск а я  ССР.
26
Д ень ш ахтера
27
Д ень советского кино
28
1987 — О ткры тие IX  Все
сою зного слета пионеров.
29
100 лет со дн я р о ж дения  
В. Г. К нори на (1 8 9 0 — 
1938), советского госу
дарственного и парти йно
го д еятел я , публициста.

26

Стр. 73

А вгуст 1956 — Создание 
Союза польских харце- 
ров.



Сентябрь
День знаний 
1
День учителя 
1
Всемирный день мира
2
45 лет со дня подписа
ния (1945) акта о без
оговорочной капитуля
ции Японии. Окончание 
второй мировой войны. 
2
45 лет со дня провозгла
шения (1945) Демокра
тической Республики 
Вьетнам. С 1976 г. — 
Социалистическая Рес
публика Вьетнам.
2
День работников нефтя
ной и газовой промыш
ленности 
9
1944 — Социалистичес
кая революция в Болга
рии. День свободы — на
циональный - праздник 
Народной Республики 
Болгарии.
9
1948 — Провозглашение 
Корейской Народно-Де
мократической Респуб
лики.
15
1946 — Болгария провоз
глашена народной рес
публикой.
16
День работников леса 
18
100 лет со дня рождения 
Г. А. Усиевича (1890— 
1918), деятеля россий
ского революционного 
движения.

Стр. 72
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23
1944 — День рождения 
Димитровской пионер
ской организации «Сен- 
темврийче» («Сентябре- 
нок»), Н ародная Респуб
лика Болгария.
24
20 лет назад (1970) впер
вые в истории освоения 
космического простран
ства лунный грунт был 
доставлен на Землю с 
помощью возвращаемого 
аппарата советской авто
матической станции «Лу
на-16».
30
День машиностроителя

00
со



Октябрь

1949 — Провозглашение 
Китайской Народной Рес
публики.
2
50 лет со дня принятия 
(1940) Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
о создании государствен
ных трудовых резервов.
4
1957 — В СССР был про
изведен успешный запуск 
первого в мире искусст
венного спутника Земли. 
Начало космической эры. 
7
День Конституции СССР
7
1949 — Образование Гер
манской Демократичес
кой Республики.
12
1924 — Образование
Молдавской АССР; с 
1940 г. — Молдавская 
ССР.
14
1924 — Образование Ка- 
ра-Киргизской автоном
ной области. С 1926 г. — 
Киргизская АССР; с 
1936 г. — Киргизская 
ССР.
14
1924 — Образование Тад
жикской АССР; с 1929 г. 
— Таджикская ССР.
20
85 лет со дня начала 
(1905) Октябрьской все
российской политической 
стачки.
23
1917 — Состоялось засе
дание ЦК РСДРП(б), на 
котором была принята 
резолюция В. И. Ленина 
о вооруженном восста
нии.
23
70 лет со дня рождения 
Джанни Родари (1920— 
1980), итальянского дет
ского писателя.
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27
150 лет со дня рождения
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Я. С. Гогебашвили 
(1840— 1912), грузинско
го педагога-демократа, 
детского писателя.
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27
1924 — Образование
Туркменской ССР.
27
1924 — Образование Уз
бекской ССР.
28
День работников автомо
бильного транспорта 
29
День рождения комсомо
ла

Октябрь 1949 — Созда
ние Китайской пионер
ской организации.
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Ноябрь

73 года Великой Октябрь
ской социалистической 
революции
7
70 лет назад (1920) со
ветские войска начали 
штурм укрепленных по
зиций врангелевцев на 
Перекопе.
8
1917 — II Всероссийский 
съезд Советов объявил о 
переходе всей власти в 
руки Советов. Съезд При
нял декреты о мире, о 
земле и создал первое 
Советское правительст
во — Совет Народных 
Комиссаров — во главе с 
В. И. Лениным.
10
День советской милиции 
13
140 лет со дня рождения 
Роберта Льюиса Стивен
сона (1850—1894), анг
лийского писателя.

Стр. 54

14
225 лет со дня рождения 
Роберта Фултона (1765 — 
1815), американского 
изобретателя.

Стр. 46

16 Календарь 
школьника.
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17
70 лет назад (1920) было 
завершено освобождение 
Крыма. Закончился раз
гром войск Врангеля.
18
День работников сельско
го хозяйства и перераба
тывающей промышлен
ности 
18
День ракетных войск и
артиллерии
26
1924 — Провозглашение 
Монгольской Народной 
Республики.
28
170 лет со дня рождения 
(1820) Фридриха Энгель
са.

Стр. 59 

29
70 лет со дня образования 
(1920) Армянской ССР.
29
1944 — Освобождение
Албании от фашистских 
оккупантов. День осво
бождения Албании.
30
165 лет со дня рождения 
Марка Твена (1835— 
1910), американского пи
сателя.

Стр. 65
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Декабрь
2
16 лет со дня провозгла
шения (1975) Лаосской 
Народно-Демократичес
кой Республики.
2
1955 — День рождения 
Пионерской организации 
имени 2 декабря (Ткан 
Ва), Лаосская Народно- 
Демократическая Респуб
лика.
13
270 лет со дня рождения 
Карло Гоцци (1720— 
1806), итальянского дра
матурга.

Стр. 47 

13
1948 — День рождения 
пионерской организации 
Германской Демократи
ческой Республики. С 
1952 г. — Пионерская ор
ганизация имени Эрнста 
Тельмана. - 
16
День энергетика 
22
85 лет со дня начала 
(1905) Декабрьского воо
руженного восстания ра
бочих в Москве.
24
200 лет со дня рождения 
Жана Франсуа Шам- 
польона (1790—1832),
французского ученого, 
основателя египтологии.

Стр. 11

25
1917 — Образование Ук
раинской ССР.
26
165 лет со дня восстания 
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(1825) декабристов в Пе
тербурге.

Стр. 52 

28
70 лет назад (1920) VIII 
Всероссийский съезд 
Советов учредил орден 
Трудового Красного Зна
мени РСФСР.
30
День образования Союза 
Советских Социалисти
ческих Республик 
30
1947 — Румыния про
возглашена народной ре
спубликой. С 1965 г. — 
Социалистическая Рес
публика Румыния.
30
125 лет со дня рождения 
Джозефа Редьярда Кип
линга (1865—1936), анг
лийского писателя.

Стр. 66 ■



Что читать
Детская энциклопедия. 
Из истории человеческо
го общества (т. 8. — М .: 
П ед а го ги к а , 1975). Язык  
и литература (т. 11,
1 9 7 6 ) . И скусство  (т. 12,
1 9 7 7 ) . У тев ск ая  П . Слов 
драгоценные клады. — 
М .: Д ет. лит., 1 9 8 5 . С о
л овей чи к  С. Час учени
чества. — М .: Д ет . л и т ., 
1972.

Д ’Э рвильи  Э. П риклю 
чения доисторического 
мальчика. — Л .: Д ет.
лит., 1979 .
Ш торх  Э. Охотники на 
мамонтов. —  М .: Д е т .
лит., 1968 .

М атье М. Э. День египет
ского мальчика. —  М .: 
Дет. л и т ., 1 9 7 5 .
М атье М. Э. Кари, уче
ник худож ника. —  М .: 
Д е тги з, 1 9 6 3 .
К у н  Н. А . Легенды и 
мифы древней Гре
ции. — М .: Д е т . л и т .,
1975 .
Знаменитые греки. Ж и з 
н ео п и сан и я  в ы д а ю щ и х с я  
д е я т е л е й  Д р е в н е й  Г р е 
ции, с о с т а в л е н н ы е  по 
П л у т а р х у . —  М .: П р о 
свещ ен и е, 1 9 6 8 .

О с тр о м е ц к а я  Н . Ф „  
Б р о м л е й  Н . Н . П риклю 
чения м альчика с соба
кой. —  М .: Д е т г и з , 1 9 5 9 .

С м и р н о в а -Р а к и т и н а  В. А . 
Повесть об А вицен не . . .— 
М .: Сов. п и с а т е л ь , 1 9 5 5 . 
Б р о д ск и й  Б . И . К ам ен
ные страницы истории. 
Р а с с к а з ы  об у д и в и т е л ь 
н ы х  г о р о д а х  и  з н а м е н и 
ты х  п о с т р о й к а х . —  М .: 
Д е тги з , 1 9 6 0 .
П а ш у т о  В . Т . А лександр  
Невский. —  М .: М ол.
г в а р д и я , 1 9 7 7 .
М а й н к  В. Удивительные 
приклю чения М арко По
ло. —  М .: Д е т ги з , 1 9 6 3 . 
В л а д и м и р о в  В. Н . П о
весть о ш коляре Иве. — 
М .: Д е т ги з , 1 9 6 4 .
С котт В. А йвенго. —  М .: 
Д ет . л и т ., 1 9 7 1 .
Ш и ш о в а  3 . К . Джек-Со- 
ломинка. —  М .: Д е т .
л и т ., 1 9 8 4 .
П е тр о в -Д у б р о в с к и й  А . А . 
Искатель правды А ль-
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Ты уже догадался, что по ответам на 
эти вопросы, ты можешь оценить свою 
общительность. Если ты выбрал 1а, 2а, 
36, 46, 5а и 6а — ты очень общительный 
человек. Если ты в основном выбрал 
другие варианты ответов, значит, ты 
предпочитаешь побыть один или пого
ворить с одним-двумя близкими друзь
ями. О вкусах не спорят, главное, что
бы тебя самого устраивал твой выбор.

брехт Дюрер. —  М.: Дет- 
гиз, 1961.
Твен М. Принц и ни
щий. —  М.: Дет. лит.,
1982.
Костер Ш. Легенда об 
Уленшпигеле и Ламме 
Гудзаке... —  М.: Дет.
лит., 1983.
Дитяткин В. Т. Леонар
до да Винчи. —  М.: Дет- 
гиз, 1959.
Стоун И. Микеландже
ло. —  Л.: Дет. лит., 1972. 
Рабле Ф. Гаргантюа и 
Пантагрюэль. —  М.: Дет. 
лит., 1984.

Дефо Д. Робинзон Кру
зо. —  М.: Дет. лит., 1980. 
Стивенсон Р. Л. Остров 
сокровищ. —  М.: Дет.
лит., 1974.
Гоцци К. Комедии. Сказ
ки для театра. —  М.: Ху- 
дож. ЛИТ.; 1971.
Крайф П. Охотники за 
микробами. —  М.: Мол.
гвардия, 1957.
Пущин И. И. Записки о 
Пушкине. —  М.: Дет.
лит., 1975.
Лотман Ю. А. С. Пуш
кин. —  Л.: Просвещение, 
1981.
Ершов П. П. Конек-Гор- 
бунок. —  М.: Дет. лит., 
1986.
Шевченко Т. Г. Стихотво
рения. —  М.: Дет. лит., 
1985.
Волков Г. Н. Путь ге
ния: Становление лич- ;
ности ' и мировоззрения 
Карла Маркса. —  М.:
Дет. лит., 1976. |
Домбровский А. И. Не
истовый сын Трира. —
М.: Дет. лит., 1984.
Баумерт В. Полет соко
ла: Юность Ф. Энгель
са. —  М.: Прогресс,
1985.
Волков Г. Н. Рядом с 
гением —  гений: Эпизо
ды из творческой биогра
фии Энгельса. —  М.: Дет. 
лит., 1984.
Твен М. Приключения 
Тома Сойера. —  М.: Дет. 
лит., 1981.>. |
Мейсон М. Мальчик с ве
ликой Миссисипи: По
весть о детстве М. Тве- \ 
на. —  М.: Детгиз, 1957. 
Додж М. Серебряные
коньки. —  М.: Дет. лит., 
1985. 1
Алтаев А. Чайковс
кий. —  М.: Детгиз, 1954. 
Чехов А. П. Избранное: 
Рассказы. Повести. Пье
сы. —  М.: Просвещение,
1984.
Барри Д ж . Питер Пэн. —

М.: Дет. лит., 1981. 
Киплинг Р. Сказки.— Л.:
Дет. лит., 1980.

СО '



Коваль Ю. Полынные 
сказки. — М.: Дет. лит., 
1987.
Чуковский К. И. Сереб
ряный герб. — М.: Дет. 
лит., 1985.
Кассиль Л. А. Кондуит 
и Швамбрания. — М.: 
Сов. Россия, 1985. 
Шагинян М. С. Лениниа- 
на. — М.: Мол. гвардия, 
1980.
Грин А. С. Алые пару
са. — М.: Дет. лит., 1976. 
Рыбаков А. Н. Кортик.— 
М.: Дет. лит., 1985. 
Белых Г., Пантелеев Л. 
Республика Щкид. — Л.: 
Дет. лит., 1973. 
Макаренко А. С. Педаго
гическая поэма. — М.: 
Педагогика, 1981. 
Пастернак Б. Л. Стихо
творения. -чМ .: Дет.
лит., 1982./
Сент-Экзюпери А. Ма
ленький принц. — М.: 
Дет. лит., 1983. 
Твардовский А. Т. Сти
хотворения и поэмы. — 
М.: Просвещение, 1983. 
Инбер В. Избранные про
изведения. В 2 т. — М.: 
Худож. лит., 1954. 
Родари Дж. Почему? 
Отчего? Зачем? — М.: 
Правда, 1988.

I

М
н
ог

о 
ли

 
ка

че
ст

в 
со

вп
ал

о 
ил

и 
ок

аз
а

ло
сь

 
ра

зл
ич

ны
м

и?
 

П
од

ум
ай

, 
по

че
м

у 
та

к 
по

лу
чи

ло
сь

?



5 * о Ч 

^  ^ с  ® ®
a  s  g  * s  § 4 I 
1  a  cj,>v х °  8  9  ;
® *8 2 e -̂s I !
S $  f t ? s  g s  * (
i H s : ' s i s

S P v a i S o ^ ^ c r n| $ 2 £ 3 ° $ g §  
l f ^ t c g E ~ c
i  c

1 § , =

£ |  g
§ ' o | | < l  
-  ^ s 8^ <t> ■£a  |  ?&■ oi '  a  § <s>___,

n  Ч: О c  o ,  >  i! £  2  5  P  £  c  
; ч 8

П ч; О5 Q; 3 С (M 
С  ^  ® й .  О ^
s  * S 'S 'c  S U S
i * s * M h <
, 9 2  о  * о  2 0

J -»- ® 4  > i > о  i
»  ■ с  то ?r' ,c  5 g
! §  g ' s  а | *  2 !
^ t o ? ? ® g \ o c : §

■q о > л 2 O'  C-8'S'

Календарь 
школьника 
на 1990 год

З а в еду ю щ и й  р едакц и ей  
С. Г рабовский

Р едактор-составитель  
Т. Дьячкова

М ладш ий редактор  
М. Абросимова

С

Ч
9t  ^

^  ® 
О (U

1 
® С

°  с
5 «
о 4'
£ 5
8 ?

CD О
5 й S3 о а  .с

? *
P S
« ,§  cl с: а  с:

а  t  I  а
о * 
о\ § о; 5 
а  £ а а

а а  ® "Сз о» 
f  -5 8  О Х §

3 g £
"о S „2 * а
? oi а  ?
5 2 §  ? * 8  
|  i  2 а -"  &
Ч э  |  °  гг, 8  
_  а а S3 £
J o - а  * с  
g § 1 ,1
I f l ^ i
0 й 2 с  2 ох  ® о v- £ >1  о Тз ■ 2 2
|  §  3  5ft  о  «а с  - П а  о 
* ^  <•» * > «2
?  ^ Qi ̂  л ?£  Я t  с  29>5 с  > ч nQ) 5) . 5 S3 Sv

л, t  а ч а  •£ ч о- О. ® а **■ 
§ о ^ а
с  I §  I
а ч- ® Q
2  ~ х аа  а  чсь ь  S3
о ® а  Хз п 3 о о 
2 ' 1г 2  ®

ё$
5 а

ч а  -ч а  а  зН
? § !

с  о
§  § 1  с
г  8  с  §а  с  о-

? | | |  

з ! s j  
S 5 § |
0 2 S '?а зз а

ч _ ® о  ? 
210 S '2  3зз ч а  а  а  

S  ч ^ Сс
g  о -S '"  а
a c c ^  I  £  
зз £  о» а
^ ? 2  а й

г!
*  с  2  а  г* ^

Ь  О

^ 3О i
О 3  ч л sjй  » о» S о2: *8 з; с
§ * с
с  Я»

Ь
О Г>
Е:'Ш2*-—

с  
с  с:

$ *  
а  * S

S £  с

С*
г о .

Ч

ого
<*

го
ч

*
го
ч

CV

I

Х удож еств ен н ы й  редактор  
И. Иванова

Т ехнический  редактор  
Н. Капустина

О ф орм ление и м акет  
М. Кима

А вторы  текста Д невничка  
кандидаты
п сихологическ и х наук  
Е. Дубовская,
И. Улановская

Р едак ц и он н ая  работа над  
к ален дар ем  зак он ч ена  
в ап р еле 1 9 8 9  г.

ИБ №  7 8 8 2

С дано в набор 2 1 .1 0 .8 8 .  
П одпи сан о в печать 0 4 .0 4 .8 9 .  
А  0 2 9 2 8 . Ф орм ат 6 0 Х 8 4 '/в -  
Б ум ага  оф сетн ая.
Г арн итура «Ш кольная». 
П ечать оф сетн ая.
У ел. печ. л . 1 4 ,8 8 .
У ел. кр.-отт. 6 1 ,3 8 .
У ч .-и зд . л . 1 9 ,2 1 .
Т и раж
1 5 5 0 0 0 0  ( 1 -  1 0 0 0 0 0 )  экз. 
З а к а з 0 5 4 9 5 .
Ц ена 1 р. 10  к., 
в ц еллоф анированной  
обл ож к е 1 р. 3 0  к.

П оли ти здат. 1 2 5 8 1 1 ,
ГСП, М осква,
А -4 7 , М и усск ая  пл., 7.

О рдена Л ен и на ком бинат  
печати и здательства  
<• Р адянсйка У к р а ш а » . 
2 5 2 0 4 7 , К иев -47 , проспект  
П обеды , 5 0 .

к  0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 0 6 7  
0 7 9 (0 2 )— 89

3 1 6 — 89

ISBN 5 — 250—00249—8 

е  ПОЛИТИЗДАТ, 1989.

ко
(О



1990 \ ' \ ч
Ч '

- V

Январь Июль
Пн. Вт. Cpi Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

1 2 3 4 5 6 7 1
8 9 10 И 12 13 14 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 9 10 11 12 13 14 15
22 232425 26 2728 16 17 18 19 20 2122
2930 31 23 24 25 26 272829 

30 31Февраль
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Август

1 2  3 4 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. С б  Вс.

5 6 7 8 9 10 И 1 2 3 4 5
12 13 И 15 16 17 18 6 7 8 9 10 И 12
19 20 212223 24 25 13 И 15 16 17 18 19
26 2728 20 2122 23242526

Март 27282930 31

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. С б  Вс. Сентябрь
1 2  3 4 Пн. Вт. С р  Чт. Пт. Сб. Вс.

5 6 7 8 9 10 И 1 2
12 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 8 9
19 20 21222324 25 10 11 12 13 М 15 16
2627282930 31 17 18 19 20 21 22 23

Апрель 24252627282930

Пн. Вт. С р  Чт. Пт. Сб. Вс. Октябрь
1 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
9 10 И 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22 15 16 17 18 19 20 21
23 242526272829 22 232425262728
30 2930 31

Май Ноябрь
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

1 2 3 4 5 6 1 2  3 4
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
2122 232425 2627 19 20 212223 24 25
282930 31 2627282930

Июнь Декабрь
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. С р  Чт. Пт. Сб. Вс.

1 2 3 1 2 '
4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9
И 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
25 26 27282930 24 25 26 27282930 

31




