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Чувашекая школа въ Симбирск'Ь возникла осенью 
1868 года, когда я учился въ шестомъ классЬ Сим- 
бирской классической гимназ1и, взялъ къ себ-Ь трехъ 
мальчиковъ чувагаъ и сталъ заниматься съ ними самъ 
и мои товарищи Панаевъ и Соколовъ,—давно уже по- 
койные. Я самъ вышелъ изъ крестьянскей семьи и 
для того, чтобы поступить въ гимназ1ю, прослужилъ 
н'Ьсколько Л'Ьтъ уд’Ьльнымъ мЬрщикомъ, на собствен- 
номъ трудномъ опытЬ слишкомъ хорошо зналъ цЬну 
образован1я и трудность путей, ведущихъ къ нимъ 
крестьянина. Отсюда и родилось у меня естественное 
желан1е помочь. чЬмъ можно. своимъ соплеменникамъ 
чувашамъ.

Пониман1е вЬрныхъ задачъ и пртемовъ ипородче- 
скаго образовашя далось не сразу, вначалЬ хотЬлось 
просто провести черезъ русскую школу сколько воз- 
можно мальчиковъ-чувашъ и толъко. Но окончнвъ въ 
1870 году курсъ въ Симбирской гимназш, я посту- 
пилъ въ Казанекш университетъ и скоро встрЬтился 
тамъ съ Н. И. Ильмннекимъ, тогда всецЬло ушедшимъ 
въ свое нросБЬтительное дЬло. Н. И. былъ несравнен- 
нымъ собесЬдникомъ. Его рЬчь всегда была исполнена 
наблюдательности. юмора, необычайной ясности и силы 
мысли. того, что называютъ вдохновешемъ, увлекала 
и захвагывала еобесЬдника. ДЬлыя ночи иногда про- 
ходили въ бесЬдахъ объ инородческомъ Д'ЬлЬ, о его 
нуждахъ, перспективахъ, объ отдЬльныхъ эпизодахъ 
начинавшаго тогда слагаться большого дЬла, пезамЬтно 
и длясамого Н. И. и для его посЬтителя, Подъ вл1я-
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шемъ этихъ бее'Ьдъ и опред'Ьлились взгляды мои. Еогда, 
по окончанш курса въ УниверситегЬ, я вернулся въ 
Симбирскъ завЬдывать основанной мною за 7 лЬтъ 
передъ тЬмъ маленькой школой, уже въ качествЬ 
окружного инспектора чувашскихъ школъ (сношеп1е 
съ ней были непрерывными и во время моего 
студенчества) я  былъ убЬжденнымъ сторонникомъ взгля- 
довъ Н. И. Ильминскаго. За истекш1я 5 лЬтъ мо- 
его пребыван1я въ УниверситетЬ маленькая школа, 
завязавшаяся въ комнатЬ гимназиста, успЬла окрЬп- 
нуть: она съ первыхъ же своихъ шаговъ встрЬтила 
поддержку и со стороны мЬстнаго земства и со сто- 
роны Казанскаго учебнаго округа и понемногу пре- 
вратилась въ учрежден1е. Правда, средства ея были 
очень не велики и не превышали въ 1875— 6 голу 
1000 рублей.

Въ основу дальнМ шаго развитгя школьной жизни 
и дЬятельности были положены слЬдуюиря руководя- 
шдя идеи. Основная идея— идея христтанскаго просвЬ- 
щен1я инородцевъ свЬтомъ Евангел1я. Эта задача была 
требован1емъ совЬсти и сердца руководителя Школы 
и требовашемъ самой жизни. Подъ напоромъ новыхъ 
услов1Й въ послЬдней четверти X IX  вЬка старыя язы- 
чесшя в-Ьрован1я инороддевъ начали быстро и безпо- 
воротно огмирать. Н а  смЬну имъ неизбЬжно должны 
были явиться болЬе высошя формы релипознаго соз- 
нашя. Вопросомъ дня сдЬлался переходъ инородцевъ- 
язычниковъ къ монотеизму. Жизнь ставила дЬло гакъ, 
что магометанское вл!ян1е начинало преобладать надъ 
хриепанскимъ православнымъ.

Идея проевЬщен1я инородцевъ евЬтомъ Еванге.ая 
и сдЬлалась нервомъ веей дЬятельности Симбирской 
чувашской учительской школы. Основатель ея вЬрилъ, 
что тысячелЬтнее древо христ1анской церкви дастъ но-

вые побЬги, и подъ сЬныо его могучихъ вЬтвей укроется 
много ищущихъ убЬжища птенцовъ.

Пути развипя инородцевъ должны направляться 
къ усвоешю хрис'панскихъ идеаловъ—вотъ идея, поло- 
женная въ основу развипя Симбирской чувашской 
школы.

Другой идеей была идея сближен1я и объедине- 
Н1я ихъ съ русскимъ народомъ. Никакой самостоятель- 
ной политической роли нашимъ восточнымъ инород- 
цамъ играть не суждено, никакого самобытнаго и на- 
цюнальнаго развипя имъ искать не слЬдуетъ, и не 
надо толкать ихъ въ этомъ направленш. Н и истори- 
чеси я , ни культурныя, ни географичесшя услов1я не 
даютъ имъ никакпхъ поводовъ мечтать о нодобной 
самобытности.

Наши восточные инородцы, вкрапленные между 
русскимъ населен1емъ, должны быть покорнымъ исто- 
рическимъ спутникомъ русскаго народа. Какъ огром- 
ное м1ровое тЬло, руссшй народъ движегся по своей 
исторической орбитЬ, увлекая за собою рядъ этихъ 
болЬе мелкихъ тЬлъ. Горе и радости русскаго народа— 
ихъ горе и радости, его будущее— ихъ будущее, его 
счастье— ихъ счастье, «нащональная» идея развиня 
инородцевъ есть идея ихъ духовнаго объединешя и 
сл1яшя съ русскимъ народомъ. Сблизить инородцевъ 
съ русекимъ народомъ, объединить ихъ съ нимъ въ 
хриспанскомъ м1росозерцан1и, въ кульгуриомъ и бы- 
товомъ обликЬ, до коюраго имъ еще такъ далеко,— 
воть вторая руководящая идея, положенная въ основу 
развит1я Симбирской школы и всей моей дЬятельно- 
сти. Въ эгомъ направлен1и должна рабогать церковь 
и инородчеекая школа. При этомъ, та и другая должны 
пользоваться понятнымъ для чувашъ роднымъ имъ 
языкомъ. Только при помощи родного языка можно
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съ уеп'кхомъ перевосиитать, пересоздать старыя поня- 
Т1Я, дклать къ нимъ новыя прививки и вводить въ 
нихъ новые элементы.

Родной языкъ въ школьномъ обученш. ролной 
языкъ за богослужен^емъ, Евангел1е на родномъ языкк, 
доступное нониман!ю всякаго чувашенина, учитель и 
священникъ изъ природныхъ мкстныхъ инородцевъ, 
изъ креетьянской среды, близше по духу, языку и 
быту къ окружающему населенш —вотъ тк средства, 
прн ломощи которыхъ надо было итти къ намкчен- 
нымъ цклямъ. —Родной языкъ въ церкви и ш колй—та 
третья идея. которая направляла развитте Симбир- 
ской школы.

Начиная съ 1875 года Симбирская чувашская 
школа пршбрктаетъ значен1е и характеръ учительской 
семинарш, призванной удовлетворять нужды сельскихъ 
чувашскихъ школъ въ преподавательскихъ силахъ и 
иужды чувашскихъ приходовъ въ инородческихъ свя- 
щенникахъ. Начиная съ 1878 года къ мужской школк 
присоеднняется жонское училище съ нксколькими де- 
сятками чувашекихъ дквушекъ. будущихъ учительнииъ 
въ чувашскихъ дерсвняхъ. Общее число учащихся. 
начиная съ 80-хъ годовъ, превышаетъ 100 человЬкъ н. 
постепенно иовышаясь, къ 1900 году доходитъ до 
300 человЬкъ. Программа школьнаго преподавашя была 
однородна съ обычной программой учительскихъ семи- 
нар1й. Богослужеше и молитвы совершались въ шко- 
лЬ, большею частью, на чувашскомъ языкЬ, но все 
обучен1е происходило по-русски. Родной языкъ для 
нуждъ преподаван1я нримЬнялся только въ сельскихъ 
школахъ, а въ Симбирскую школу поступали лучиие 
ученики сельскихъ школъ уже по окончанш въ 
нихъ курса.

Послк Закона. Божля и знакомства съ цорковностыо, 
главное вниман1е обращалось на руссюй языкъ, на раз- 
вигпе соособпости излагать иа русскомъ языкЬ мысли. 
И къ концу шестилЬтняго курса. въ Симбирской школЬ 
ея ученики вполнк овладквалп русской рЬчью. Бъ по- 
елЬдше два года усиленное вниматле удклялось изу- 
чешю логики, на ряду съ упражнешями въ писан1и со- 
чинен1й и рЬшен1ю логическихъ задачъ. Много вни- 
ман!я удЬлялось обучешю скрипичной игрЬ и пЬн1Ю, 
чтб при музыкальныхъ склонностяхъ чувашъ шло ус- 
пЬшно. Музыка и пкн1е являлись могучими средствами 
воздгЬйств1я на населеше въ христзанскомъ воспита- 
тельномъ духЬ. ДалЬе. предметамп вниман1я были: 
истор1я. математика. физика, хим1я, ботаника и зоолопя. 
Съ 1893 года, когда Ш колЬ на время была отдана Сим- 
бирская ферма сельскаго хозяйства, въ курсъ препо- 
даван1Я теоретичсскаго и практическаго было введено 
сельское хозяйство. Послк уроковъ въ школк ученики 
посм’Ьнно должны были работать въ учебнои столяр- 
ной мастерской—всЬ за 4 года обученгя въ мастерской 
научались владЬть инструментами и мнопе досгш али 
значительнаго искусства въ токарномъ и столярномъ 
ремеслахъ.

Денежныя средства Школы были всегда очень не- 
значительны. Первые два года (до 18^1 года) Ш ьола 
сущесгвовала на средства, зарабатываемыя мною уро- 
ками. Съ 1871 года на помощь нришло Министерство 
Народнаго Просвкщен1я въ размЬрЬ отъ 180—300 руб. 
въ годъ, съ 1879 года это ассигнован1е увеличилось 
до 3050 руб. въ годъ, а съ 1890 года, когда П1кола 
была уравнена въ правахъ съ учнтельскими семнна- 
р1ями и переименована изъ центральной въ учитель- 
скую. въ размЬрЬ 10001 > руб. въ годъ.

Скромныя средства Школы и чрезвычаино острая
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потребеость въ дадьнЬйшемъ развитш и расширенш 
дЬла въ связи со спещальной задачей Ш колы готовить 
сельскихъ учителей и священниковъ, воспитывая для 
этого своихъ питомцевъ возможно ближе къ народному 
быту, заставляли быть особенно обдуманнымъ въ 
устройств'Ь матер1альной обсгановки. Основнымъ пра- 
виломъ была бережливость и простота. Задачей учреж- 
ден1я было гарантировать своимъ воспитанникамъ воз- 
можно здоровыя, но наиболЬе простыя услов1я. Обу- 
чающимся въ ней ученикамъ Ш кола обезпечивала су- 
хое, теплое и свЪтлое помЬщеше, чистоту и опрятность, 
простую и здоровую пищу, но въ школьный обиходъ 
не вводилось ничего, что было неизвйстно въ быту за- 
житочнаго крестьянскаго семейства. По утрамъ въ 7 ча- 
еовъ, воепитанники получали горячш завтракъ (супъ 
илп похлебку), въ Н/г ч. обЬдъ изъ двухъ блюдъ (пер- 
вое—горячее, второе ло буднямъ—каша, но праздни- 
кам ъ—мясо или рыба), то же самое, что на обЬдъ, по- 
лагалось и на ужинъ въ 8 час. вечера. ХлЬбъ пола- 
гался только черный. своего печенья, безъ ограничешя 
количества, такъ же, какъ и простой деревенск1Й квасъ. 
В ъШ колЬ  не полагалось чая(за исключешемъ Пасхи), 
не полагалось казеннаго бЬлаго хлЬба: то и другое 
доселЬ даже въ быту зажиточной русской семьи. не 
говоря. конечно. о чувашахъ, разсматривается какъ 
большое лакомство. Да и едвали чай можетъ быть 
признанъ особенно желательнымъ съ точки зрЬшя ги- 
певы . Ш кола счигала вреднымь пр1учать учениковъ 
къ обиходу, недоступному для нихъ въ ихъ домашнемъ 
быту. Ученики младшихъ классовъ спали на нарахъ 
или даже на полу на войлочныхъ подстилкахъ, такъ какь 
на пр1обрЬтен1е кроватей у школы долгое время средсгвъ 
не было. Конечно, гюлъ былъ совершенно теплымч, 
и чистымъ. Для дЬтей, выросшихъ въ курныхъ чуваш-
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скихъ избахъ съ грязнымъ поломъ, не могло казатье* 
лиш ен1емъ епанье на войлок'Ь на полу въ теплой, су- 
хой и просторной комнагЬ. Очень незначительныя за- 
бол'Ьваемость и смертность учениковъ въ Школ'Ь сви- 
дЬтельствуетъ о томъ, что бытъ Школы хорошо вл1ялъ 
на здоровье учениковъ. ОдЬвать воспитанниковъ Школа 
на свой счетъ не могла. Н а долное содержан1е воспи- 
танника въ течен^е учебнаго года ова расходовала въ 
нервый пер1одъ отъ 30 до 40 руб., во второй отъ 
50 до 65 руб. Ноепитанники, обучаясь въ ней, носили 
■10 крестьянское платье, которое было достунно по ихъ 
достатку. Лапти, валенки, кафтаны, полушубки даже 
въ учебные часы былы обыкновеннымъ костюмомъ.

Для своихъ хозяйственныхъ надобностей Школа 
нуждалась въ рабочихъ рукахъ и въ свободное отъ 
занятш время воспитанники и воспитанницы обслужи- 
вали нЬкоторыя школьныя нужды, крестьянской «но- 
мочью», таскали дрова, рубили каиуету, ухаживали за 
садомъ и огородомъ, изготовляли въ школьной столяр- 
ной мастерской парты, классныя доски, шкапы и т. д. 
Физическш трудъ былъ обязателенъ, какъ иотому, что 
ШколЬ были нужны рабоч1я руки, такъ и потому. что 
онъ былъ необходимымъ для юноши, только что отор- 
ваннаго отъ среды, гдЬ вся жизнь построена на физи- 
ческой работЬ и выносливосги. Да и странно было-бы 
нанимать для переноски дровъ, или уборки сада, наир., 
рабочихъ, когда въ Школ Ь было бол Ье сотни здоровыхъ 
деревенскихъ и>ношей въ возрасгЬ 14—22 л.

Въ ШколЬ не было отм'Ьтокъ ни за отвЬты вь 
году, ни за поведеше. не было кондуитныхъ журна- 
ловъ, карцеровъ, оставлен1я безъ обЬда и т. д. Дис- 
циплина поддерживалась всЬмъ духомъ учебнаго заве- 
дешя. серьезнымъ и дЬловымъ отношешемъ къ школь- 
ной жизни, какъ учащ ихъ, такъ и самихъ учащихся
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Наказашй не было никакихъ. Единственной м'Ьрой 
иаказан1я было увольнете изъ Школы, примйнявшее- 
ся, когда ученикъ почему-либо становился нетерпимъ 
въ Школ'Ь,—случаи сравпительно ргЬдюе,—или когда уче- 
никъ оказывался малоспособнымъ и не успЬвалъ за то- 
варищами. При скудости средствъ, чрезвычайной ио- 
требности населен1я въ новыхъ пренодавательскихъ 
силахъ приходилось доролсить каждымъ мЬетомъ въ 
ШколЬ, отдавая всЬ преимущества элементамъ способ- 
нымъ и трудолюбивымъ. Обычно въ Школу принима- 
лось нЬсколько десятковъ учениковъ сверхъ комплекта 
и уже затЬмъ, къ концу года, производился отборъ 
способныхъ.

Характерной чертой школьнаго быта являлась до- 
ступность школы для пргЬзжащихъ въ нее родителей 
учениковъ. Они оетанавливались со своими розваль- 
нями или телЬгами на большомъ школьномъ дворЬ, 
ночевали гдЬ нибудь въ помЬщенш Школы, въ кухнЬ 
или корридорЬ. проходили во внЬучебное время въ 
классы и могли свободно наблюдать, какъ живутъ и 
учагся ихъ дЬти. Б езъ  препятствш и докладовъ могли 
они приходить ко мнЬ, чтобы посовЬтываться, раз- 
епросить и т. д.

Такъ слагалось и упрочивалось то довЬр1е, кото- 
рымъ Симбирская чувашская школа пользуется среди 
веего чувашскаго населентя.

Развгпче инородческаго дЬла и Симбирской школы 
совершалось въ извЬстной общественной средЬ, ко- 
торая разнымъ образомъ реагировала на него. ДЬло 
это было настолько простое и понятное, его зн ачете  
было такъ очевидно, ’построено оно было на такихъ 
мирныхъ началахъ, что трудно было отнестись къ нему 
иначе, чЬмъ доброжелательно. И дЬйетвительно Ш кола 
вызвала къ себЬ много симпатШ. Съ самыхъ первыхъ
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шатовъ своихъ она встрЬтила очень благожелательное 
отношен^е и со стороны учреждешй и со стороны ча- 
стныхъ лицъ. Земства Казанской, Симбирской, Самар- 
ской, Саратовской и Уфимекой губерн1й учредили при 
ней нЬсколько десятковъ стипенюй. Православное Мис- 
слонерское Общество съ великодушной и щедрой го- 
товностью поддерживаетъ не одинъ десятокъ лЬтъ зна- 
чительной субслщей (до 8В00 руб.) женское училище 
при чувашской школЬ, Симбирское Общество Сель- 
скаго Хозяйства на 12 лЬтъ предоставило свою ферму 
для обучен1я учениковъ Школы сельскому хозяйству 
(ферма была возвращена обществу черезъ 4года, такъ 
какъ Министерство ЗемледЬлгя открыло на ней низшую 
сельско-хозяйственную школу 1-го разряда). УдЬльное 
вЬдомство съ готовностыо уступило около 200 деся- 
тинъ въ долгосрочную аренду для устройства Школой 
самостоятельноп фермы. Наконедъ нЬкоторыя частныя 
лица поддерживали Ш колу денежно. Гакъ, въ трудныя 
минуты школьной жизни съ востоянной щедрой готов- 
ноетью приходилъ Ш колЬ на помощь ея почетнып по- 
печитель II. Я, Ш атровъ. Имъ было, между ирочимъ, 
совершенно перестроена школьная церковь и отдано 
въ распоряжеше Школы большое усадебное мЬсто. рае- 
положенное рядомъ съ ней.

Въ пынЬшнШ день Симбирская чувашская школа 
ветупаеть въ 41-й годъ своего существован1я. Работа, 
въ ней совершенная за истекийя четыре десятилЬыя. 
значительна. Ш кола была почти единственнымъ учеб- 
иымъ заведен1емъ, возвышавшимся надъ уровнемъ сель- 
скаго училища, посвященнымъ дЬлу мнлюннаго чуваш- 
скаго населешя. Ш кола вынустила въ общей слож- 
ности, до тысячи человЬкъ чувашскихъ учителей, учи-
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тедьницъ, священниковъ, д1аконовъ и псаломщиковъ. 
Сорокъ лЬтъ тому назадъ грамотныхъ чувашъ надо 
было считать десятками, теперь-тысячами. ( ’орокъ 
лЬтъ тому назадъ дЬлались неувЬренныя поиытки 
справиться съ чувашскимъ алфавитомъ, чтобы ие- 
редать на чувашскомъ языкЬ самыя элементарныя 
вещи; теперь переведенъ и среди чувашскаго насе- 
лен1я разошелся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ 
Новый ЗавЬгъ, имЬется въ переводЬ почти весь кругъ 
богослужебныхъ книгь, большая часть Ветхаго За- 
вЬта, много книгъ и брошюръ религюзно-нравствен- 
наго, историческаго, медицинскаго и естественно-на- 
учнаго содержан1я. Въ 1868 году не было двухъ пра- 
вильно ноставленныхъ чувашскихъ школъ, теперь та- 
кихъ школъ нЬсколько сотъ.

Вся эта работа совершена или подготовлена въ 
значительной мЬрЬ въ Симбирской чувашской школЬ: 
ея насгавниками и руководителями или вышедшими 
изъ нея питомцамн.

Итакъ инородческое дЬло и жизнь Симбирской 
чувашской школы развивались на нравославно-мисс1о- 
нерскихъ началахъ. Это объясняется, какъ историче- 
скими услов1ями, такъ и убЬжден1ями руководителя 
Школы. Мисслонерская задача, задача просвЬшешя ино- 
родцевъ язычниковъ и полуязычниковъ свЬтомъ Еван- 
гел1я всегда счигались главной и основной. Наряду 
съ  этой задачей приходилось разрЬшать и друпя, рас- 
ширять и углублять преподаван1е, вводить новые пред- 
меты. Свой религюзно-миселонерекш характеръ Ш кола 
и вообще—инородчеслсое дЪло должно, безъ еомнЬшя, 
еохранять и впредь, такъ какъ доселЬ далеко не раз- 
рЬшены задачи, выдвинутыя на очередь еще въ 60-хъ 
годахъ. Повальныя отпадешя въ исламъ иредотвра-
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щены, но частичныя въ гг1;хъ м!.стпоетяхъ, гдгЬ не уда- 
лось устроить пропов'Ьди и богослужен1я на родномъ 
языкЬ, совершаются до послЬдняго времени. Такъ, въ 
1906— 7 годахъ, въ С1ушевЪ Симбирской губернш и въ 
цЬломъ рядЬ другихъ селенш Самарскои, 4'фимской и 
Казанской губерн1й отпали въ магометанство тысячи 
чувашскаго населен1Я. Далеко не вездЬ исчезъ и язы- 
чесшй фетишизмъ, моленье священнымъ деревьямъ. 
язычесшя жертвоприношен1я и т. д., преграждающ1е 
путь всякому разви'пю. Наконецъ, громадное большин- 
ство работниковъ инородческаго дЬла по своему воспи- 
тан1ю и своимъ взглядамъ видятъ въ мисс10нерской 
работЬ свое внутреннее призван1е.

Немало новыхъ задачъ возникаетъ и за предЬла- 
ми школьно-мисс1онерскаго д'Ьла. 1 акъ на очередь ста- 
ли, напримЬръ, вопросы объ улучшенш матер1альнаго 
положен1я инородцевъ. Эти и друпе воиросы потре- 
буютъ новыхъ людеи и притока свЬжей энерг1и. Го 
поколЬн1е, которому судьба дала случай участвовать 
въ закладкЬ первыхъ камнеи инородческаго дгЬла, го- 
рячо желаетъ успЬха дальнЬйшему росту его въ ши- 
рину и глубину мирными и законными пугями прн 
помощи нравственно чесгныхъ средствъ.

Пожелаемъ-же, чтобы трудясь надъ обшимъ дЬ- 
ломъ на пользу родного народа, инородчесше дЬятели 
умЬли взаимно понимать другъ друга, уважать чуж1я
УО Ьж деН 1Я И СТреМИТЬСЯ КЪ ТОМу, ЧТООЫ ИХЪ \СИ Л 1Я
были согласованы обшимъ желан!емъ добра сопле- 
менникамъ.

Терпимость и уважен1е къ чужому труду—лучшШ 
залогъ успЬха.

И. Яковмвъ.
Симбирскъ 

28 октября 1908 года.
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