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ММММММне было пять лет, когда роJ
дители начали готовить меня к поJ
ступлению в немецкую школу. В то
время в Петербурге было четыре
немецкие школы, принадлежащие
лютеранской церковной общине:
St. Kathаrinenschule, St. Petrischule,
Annenschule и Reformierte Schule.
В этих школах преподавание всех
предметов (исключая, конечно,
русский язык) велось на немецком
языке. Я должен был поступить в
первую – Екатерининскую школу,
помещавшуюся в д. № 55 по БольJ
шому проспекту Васильевского
острова, где в данное время нахоJ
дится Василеостровский районJ
ный комитет КПСС1.

Была приглашена учительница
немецкого языка – Ядвига НикоJ
лаевна Дааль. Она приходила к нам
на полдня, вела с нами – со мной и
моими сестрами – разговоры и
игры на немецком языке, водила

нас на прогулку в Румянцевский
сквер, что на Университетской наJ
бережной. В то время его чаще наJ
зывали Соловьевским садом по
названию выходившего к нему
Соловьевского переулка, ныне пеJ
реулка Репина.

Фройлейн Дааль распевала с
нами немецкие песни, которые и
ныне поются в Германии: «Schlaft,
Püppchen, schlaft, ihr habt dazu noch
Zeit» и другие. В особенности запомJ
нилась мне мелодичная рождественJ
ская песня «O, Tannenbaum, o
Tannenbaum, wie grün sind deine
Zweige», которая и ныне поется в
Германии, как она пелась в середине
прошлого века* на рождественских
праздниках в доме Будденброков
(Томаса Манна) и еще задолго до
этого в других немецких домах.

Года через два Ядвигу НикоJ
лаевну сменила ревельская немка
из евреек Fräulein Wolff – Фанни
Александровна Вольф. Она поселиJ
лась у нас в доме в качестве гуверJ
нантки и стала членом нашей сеJ
мьи до 1913 года включительно.
Фройлейн Вольф подготовила
меня к экзаменам по русскому, неJ
мецкому языкам и арифметике
в старший подготовительный
класс. В училище было два подгоJ
товительных класса – младший
(АJKlasse) и старший (ВJKlasse). В
младший принимали детей с нулеJ
вой подготовкой, а в старший приJ
ходилось сдавать экзамены по трем
предметам.

По действовавшему тогда заJ
кону число евреев, поступавших в
средние и высшие учебные заведеJ

Многоуважаемые члены редакции!

Проживая вот уже 5 лет в Германии, я тем не менее по(прежнему состою членом общественной организа(
ции «Институт Петербурга», работаю для нее и с неослабевающим интересом читаю и использую в работе
ваш журнал.

В архиве моего отца, Владимира Яковлевича Ионаса (22.VIII. 1900 – 07.XI. 1988), который находится в
отделе рукописей Российской национальной библиотеки и рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинского Дома), среди
других материалов хранятся воспоминания «Немецкая школа», которые я и хочу предложить вашему вниманию.

Пользуясь правами дочери, а также будучи редактором по профессии, я немного сократила рукопись, а
также минимально отредактировала.

Мой отец, Владимир Яковлевич Ионас, всю свою долгую жизнь был, что называется, человеком письменного
стола. Работая много лет на скромной должности юрисконсульта ленинградских предприятий, он был занят в
основном духовной – философской и литературной – внутренней работой. В составе его архива: драматичес(
кая поэма «Фауст против Мефистофеля», над которой Владимир Яковлевич работал более 30 лет (1943–
1975); сборник стихов «В поисках истины»; биографические работы «Философия одной жизни. Исповедь»,
«1941 год. Военная хроника»; мемуарные очерки «Немецкая школа», «Коммунальная квартира», «Три встречи с
Андреем Белым», «А. И. Цветаева. Встречи. Переписка. Оценка личности» (1980. Опубликована в журнале
«Грани». 2001. № 198–199) и др.

Папа родился в семье петербургского провизора. С 1909 по 1917 год учился в немецкой школе St. Kathаrinen
Schule, получил среднее образование в гимназии К. Мая. Учился на историко(филологическом и философском фа(
культетах (в семинаре проф. Н. О. Лосского) Петроградского университета, закончил правовое отделение фа(
культета общественных наук в 1924 году. Участник Великой Отечественной войны. Всю жизнь писал стихи – в
основном философского содержания. В 1954 году защитил кандидатскую, а в 1966 году – докторскую диссерта(
цию, посвященную вопросам авторского права. С 1958 года преподавал право. Автор многочисленных правовых
статей и книги «Критерий творчества в авторском праве и судебной практике» (М.: Юрид. лит., 1963).

Воспоминания о St. Kathаrinen Schule были закончены в 1984 году, а через 4 года отца не стало. Он был
одновременно человеком и старой культуры, и советского времени – следы такой двойственности можно найти
во всех его работах.

Н. В. Скворцова

В. Я. ИонасВ. Я. ИонасВ. Я. ИонасВ. Я. ИонасВ. Я. Ионас

Немецкая школаНемецкая школаНемецкая школаНемецкая школаНемецкая школа
Очерк

* Имеется в виду XIX в. – Ред.
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ния, не могло превышать трех проJ
центов от общего числа принимаеJ
мых, поэтому практиковался конJ
курс. Как правило, немецкая шкоJ
ла набирала детей из состоятельJ
ных слоев населения, из семей
фабрикантов, владельцев магазиJ
нов, интеллигенции. Стоимость
обучения составляла 136 руб. 40 к.
в год. За первую четверть года
взнос был равен 36 руб. 20 к., за
вторую – 35 руб. за третью – 35 руб.
20 к. и за четвертую – 30 рублям.
Одновременно со мной был допуJ
щен к экзаменам сын синагогальJ
ного служки – «шамеса» поJеврейJ
ски. Это была крайне бедная мноJ
годетная семья, где высоко чтили
имя Л. Н. Толстого и плакали при
получении известия о его смерти.
Звали мальчика Данскер Соломон
Моисеевич, или просто Сёма. Ему
предоставили вакансию стипендиJ
ата, т. к. родители не имели средств
для оплаты обучения сына. Сёма
был гоним в классе за его бедность,
и ему было суждено стать моим
любимым товарищем и другом на
всю жизнь. Его уже нет в живых,
этого благородного человека, а в
книжном шкафу у меня все еще
хранится книга «Reineke Fuchs»,
которую он подарил мне бог знает
на какие средства. На титульном
листе детским почерком написано:
«На память дорогому товарищу от
С. Данскера. Вековечный товаJ
рищ». Это было в 1912 году.

Весной 1908 года Сёма и я блаJ
гополучно выдержали экзамены, и
осенью того же года оба мы, самые
маленькие в классе, уже сидели за
одной партой в первом ряду. ПоJ
мню чувство гордости, с которым
я надел на спину ранец. А в СолоJ
вьевском саду, куда фройлейн
Вольф продолжала водить меня и
сестер, меня спрашивали: «Ты екаJ
терининец?». В свою очередь я
спрашивал: «Откуда ты знаешь?».
Дело в том, что учеников ЕкатеJ
рининского училища выдавала
одежда: мы не носили формы гимJ
назии или реального училища,
кроме того, одеты были лучше друJ
гих. Однако озорники дразнили
нас распространенной в то время
дразнилкой: «приготовишки –
мокрые штанишки». Это было неJ
далеко от истины, т. к. за три года
до поступления в приготовительJ
ный класс я вернулся из СоловьJ
евского сада домой с мокрыми

штанишками. А так как авария слуJ
чилась на нижнем этаже лестницы,
которая вела к нашей квартире в
третьем этаже, то фройлейн Дааль
дала мне дома тряпку и велела выJ
тереть лужицы на всех пострадавJ
ших ступенях лестницы.

Школа начинается с вестибюля

Когда вы, придя утром в шкоJ
лу, отворяли тяжелую сводчатую
дубовую входную дверь и оказываJ
лись в вестибюле, вы сначала спусJ
кались в подвал, где находился гарJ
дероб, а затем подымались на один
лестничный марш, от которого влеJ
во и вправо вели коридоры: левый
в приготовительные классы, а праJ
вый к кабинету директора, в канцеJ
лярию, в зал для уроков пения
(Gesangsaal) и к лестнице в другие
классы, расположенные на верхних
этажах. На перилах лестницы были
набиты металлические шишки, чтоJ
бы школьники не съезжали с них.

Так вот, когда вы утром входиJ
ли в вестибюль, то наверху лестJ
ничного марша стоял наподобие
запомнившегося мне памятника
круглый школьный инспектор, он
же преподаватель географии в 1Jм
и 2Jм классах. Звали его Коппэ
(Herr Koppe). В левой руке он дерJ
жал записную книжку, в правой –
карандаш и записывал фамилии
учеников, опоздавших явиться к
началу занятий – 9 часам. Число

опоздавших по неуважительной
причине, так же как и число уроJ
ков, пропущенных по болезни, отJ
мечалось в четверти (Zensur).

На площадке лестничного марJ
ша был вывешен на стене небольJ
шой шкафчик, где за стеклом под
замком хранились потерянные
школьниками мелкие предметы:
перочинные ножи (до которых я
был большой охотник), стиральJ
ные резинки, точилки для каранJ
дашей и т. п.

Приготовительный класс

Учитель занимал место в класJ
се не за столиком, как теперь, а на
кафедре. В начале урока первый
ученик – так называемый Primus
(«примус») подносил учителю
вставочку с пером (теперь говорят
«ручку») и список учеников, не
явившихся на урок. Примусом наJ
значался ученик самого примерноJ
го поведения, успевающий в учеJ
нии. В нашем подготовительном
класс эти обязанности исполнял
сын пастора Sickаrd (Сиккар). Я
запомнил его на всю жизнь, тогда
как внешность других учеников
(кроме Данскера) изгладилась из
моей памяти. Сиккар представлял
собой хрестоматийный образец с
врезавшимся в мою память елейJ
ным выражением лица. Когда он,
чуть склонив голову на бок, направJ
лялся со своими атрибутами к каJ

7"я линия Васильевского острова, 36, – здание, построенное на месте,
где прежде находился дом семьи Ионасов
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федре учителя, казалось, с его лица
потечет сахарный сироп. В классе
он держался особняком. КакJто я
попросил его помочь мне в какомJ
то уроке, но он тоном проповедниJ
ка сказал мне, что я должен уметь
учиться сам. Этот тон я до сих пор
не могу забыть. Из темноты далеJ
кого прошлого образ этого немецJ
кого мальчика, этого пастора и паJ
стыря in futuro2 , стоит в моем восJ
поминании как печальный символ
немца, недостойного своей велиJ
кой нации.

Преподавание в классе вели
три учителя: два немца и один русJ
ский. Herr Ohre (Орэ), добродушJ
ный, немного грузный немец, преJ
подавал арифметику. Не помню
случая, чтобы он повысил на учеJ
ника голос или пригрозил ему чемJ
нибудь. Когда мальчики становиJ
лись на утреннюю молитву в больJ
шом рекреационном зале (т. н.
Аula), выстраиваясь по рядам и
держа в руках молитвенники
(Kernlieder), Орэ садился за фисJ
гармонию и по окончании пропоJ
веди пастора (Rheintal, Busch) соJ
провождал хор мальчиков церковJ
ной мелодией.

Немецкий язык преподавал
желчный злой старик Krogsen
(Крогсен). Я ни разу не видел улыбJ
ки на его лице. Строгость его пугала
учеников и особенно меня. ПрепоJ
давание немецкого языка велось
методом Ausschauungsunterricht,
т. е. с помощью наглядных пособий:
разворачивался и вешался на
классную доску рулон коленкора с
нарисованным на нем пейзажем и
людьми за разными занятиями,
ученик поJнемецки рассказывал,
что он видит.

Учителем русского языка, коJ
торый мы изучали по учебнику
«Русская речь», был НовоуспенсJ
кий. В то время он мне казался
строгим. Теперь же, вспоминая его,
я отношу это впечатление за счет
его зычного голоса и чуть грубоваJ
той манеры разговора, которые
очень меня смутили, когда я засJ
лужил какоеJто замечание с его
стороны. Воспроизводя в памяти
его интонации, я понимаю, что это
замечание не было угрожающим, а
дело заключалось в моей застенчиJ
вости. Однажды Новоуспенский
спросил меня в классе: «У твоего
отца в аптекарском магазине проJ
даются градусники?» Я поведал об

этом отцу, который на следующий
день дал мне с собой корзинку, наJ
полненную градусниками, запреJ
тив мне брать от учителя деньги.
Когда я, подобно коробейнику,
раскрыл на парте свой товар, то
Новоуспенский в присущей ему
грубоватой манере громко отчитал
меня перед классом: «Ну вот, ты бы
еще весь магазин сюда притащил»,
однако градусник себе выбрал к
удовольствию моего отца.

В приготовительном, как и в
других классах, назначался дежурJ
ный (Ordner), в обязанности котоJ
рому вменялось, между прочим,
ежедневно заполнять на имя отсутJ
ствующих по болезни учеников
т. н. Aufgabenzettel, т. е. рапортичJ
ки, отпечатанные в типографии,
куда дежурный вписывал фамиJ
лию отсутствующего ученика и
перечень заданных на завтра уроJ
ков. Эти рапортички хранились в
специальном висячем шкафчике на
стене вестибюля. Гувернантки,
бонны, горничные или родственниJ
ки больного приходили за ними по
окончании уроков.

Выше я упомянул о зале для
пения. В младших классах мы учиJ
лись пению и рисованию. Пению
нас учил добрый старик Gеsselbard.
Он носил большую седую бороду.
Гессельбард учил нас сольфеджио
и был доволен моим слухом, я был
у него в первых учениках. Иначе
дело обстояло с рисованием, котоJ
рое нам преподавал русский челоJ
век с немецкой фамилией Шульц.

Рисовали мы в особом зале (он же
служил для химических и физиJ
ческих опытов). Мы срисовывали
орнаменты, вазы, гипсовые фигуJ
ры. Я удивлялся, как это другим
ученикам удается так верно переJ
давать оригинал, чего мне никак не
удавалось сделать. Шульц был деJ
ликатный, добрый человек, этим
ученики злоупотребляли, мешая
ему на уроках. Когда Шульц забоJ
лел (1913 г.) и слег в больницу,
Сёма и я оказались единственныJ
ми учениками, навестившими его.

Дисциплина. Меры поощрения

Обращение к учителям и даже
к служителю школы, небольшого
роста человеку, потерявшему руку
на РусскоJяпонской войне, имело
определенную форму: господин
учитель, господин служитель (Herr
Lehrer, Herr Schuldiener). ДопускаJ
лось обращение  по фамилии учиJ
теля: господин такойJто. Как праJ
вило, между учителями и учениJ
ками существовало холодное расJ
стояние, это относилось преимуJ
щественно к учителям немецкого
происхождения. Учителя носили
вицмундиры в виде темноJсиних
сюртуков с медными пуговицами.
Эта форма, как мне казалось, своJ
ей официальностью создавала расJ
стояние между учеником и учитеJ
лем, она же какJто влияла и на подJ
держание дисциплины, символиJ
зируя власть. А власть была. Ведь
в то время, о котором я пишу, скомJ
прометировавший себя неиспраJ
вимый ученик подвергался остраJ
кизму – исключению из школы.
Мера эта была устрашающей и эфJ
фективной, т. к. социальная психоJ
логия тогда была иной, чем теперь,
и отсутствие образования резко
сказывалось на общественном поJ
ложении человека и возможности
добиться успеха в жизни.

Какова же была в классе дисJ
циплина? Я не помню ни одного
эксцесса на уроке за исключением
поведения мальчика Вейса. Он был
не вполне нормальным ребенком.
Будучи во время урока удален из
класса за ненадлежащее поведение,
он бегал по коридору и трубил, подJ
ражая паровозу. За его отклонения
от нормы в классе его не любили и
издевались над ним: «Вейс вор,
украл топор, полез в окно, упал
в…». Антисемитизма в классе не

Здание бывшей Екатерининской
немецкой школы
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было, учителя в школе были тоже
безупречны на этот счет. Я не говоJ
рю о единичных антисемитских
выходках по отношению ко мне со
стороны учеников других классов.

Наказания учеников сводиJ
лись к наложению взысканий, коJ
торые записывались в дневнике
ученика, обязанного представить
учителю подпись родителей в
дневнике. За проступки были преJ
дусмотрены три вида взысканий,
которые записывались в дневник
и в классный журнал. Это, воJперJ
вых, Rüge, воJвторых – Tadel, а
вJтретьих – Nachsitzen. Слова Rüge
и Tadel переводятся в словаре одиJ
наково: порицание и выговор; в
действительности «тадель» был
много строже, чем «рюге» и назнаJ
чался за наиболее тяжелые провинJ
ности. Достаточно сказать, что учеJ
нику, получившему в году три «таJ
деля», угрожало исключение из
школы. Однажды я провинился в
чемJто, не бог весть как, и Крогсен
со свирепым видом, которого я до
сих пор не забыл, пригрозил мне
«таделем» за повторный случай.
Не могу забыть и того ужаса, котоJ
рый я испытывал перед этим грозJ
ным словом. Nachsitzen – это была
отсидка после уроков в классе. В
то время мне казалось, что если
после отсидки очень быстро бежать
домой, то можно наверстать злоJ
счастное время и никто не заметит
случившегося.

Авторитет учителя в школе
был очень высок, и одной из приJ
чин этого была власть. На уроках
сидели тихо, проказы совершались
под партой. Я не знаю ни одного
случая за все время моего пребыJ
вания в школе, чтобы ученик осJ
мелился не только сказать грубое
слово учителю, но просто ослуJ
шаться его. Хулиганские выходки
случались во дворе без надзора
учителя, но они бывали редко. ВозJ
можность быть исключенным из
школы висела дамокловым мечом
над каждым озорником, дисциплиJ
на в семье дополняла школьную.

Строгая дисциплина и расстоJ
яние между учеником и учителем
иногда воспринимались мною как
казенный дух, господствовавший в
школе. Насколько это было верно,
мы увидим ниже. Во всяком слуJ
чае, взрыв протеста я пережил, когJ
да в 1916 году принял участие в
школьном празднике моей сестры,

учившейся в частной гимназии
М. Д. Могилянской на 4Jй линии
Васильевского острова3 . ДиректоJ
ром школы тогда был Николай ВаJ
сильевич Балаев, своей внешносJ
тью напоминавший А. И. Герцена.
М. Д. Школа Могилянской отлиJ
чалась, как принято тогда было гоJ
ворить, «свободным духом», тепJ
лыми человеческими отношенияJ
ми между учащимися и преподаJ
вателями. На празднике я был до
такой степени поражен атмосфеJ
рой дружбы и товарищества межJ
ду школьницами и администрациJ
ей, что, вернувшись домой, тут же
сочинил стихотворение и отпраJ
вил его Н. В. Балаеву. Я благословJ
лял образ жизни его школы, атмосJ
феру света и добра. Из всего стиJ
хотворения мне запомнились тольJ
ко четыре строчки:

Я ученик немецкой школы,
Питомец строгих дисциплин,
Где нет друзей, где стены голы,
Где я лишь пасынок, не сын.
Оставим эту филиппику на

совести ее юного автора, мы верJ
немся к ней ниже, а сейчас продолJ
жим наше повествование.

Говоря о соблюдении строгой
дисциплины в классе, я должен сдеJ
лать исключение для тех редких
случаев, когда учителем оказывалJ
ся слабонервный человек, терявJ
шийся перед лицом ученического
стада, травящего того, кто слабее
его. Был у нас такой несчастный
преподаватель истории средних веJ
ков, некто Аун. Ученики сразу поJ
няли, что имеют дело с хлюпиком,
и вели себя с ним нагло. Лицо его
заливалось краской бессильного
возмущения, что подливало масла
в огонь. Я помню возмутительный
случай в 6Jм или 7Jм классе на уроJ
ке этого учителя. Когда Аун по ходу
урока назвал, если не ошибаюсь,
вершину какогоJто горного хребта
«Пик д’Аннету», ктоJто из наших
верзилJмонтаньяров, сидевших на
последних, самых высоких партах,
выкрикнул это название, придав
ему путем замены одной буквы в
первом слове грязное непристойное
звучание для немецкого уха. Лицо
Ауна налилось кровью, глаза бегали
по партам последнего ряда, ища виJ
новника. «Кто сказал?» – выдохнул
из себя Аун. Молчание. Молчание
длилось около полуминуты, прежJ
де чем Аун смог продолжить урок.
Виновник не нашелся.

Жестокость мальчишек причиJ
няла Ауну неприятности по служJ
бе. Вот пример.

Во время перемены ученики
тех классов, двери которых выхоJ
дили в большой рекреационный
зал, совершали круговое движение
по залу. Внутри круга стоял дежурJ
ный педагог. Когда дежурным окаJ
зывался Аун, все ученики голосом
чревовещателя гудели: «АуJуJуJун,
АуJуJуJун». Аун стоял с красными
пятнами на лице, беспомощно озиJ
рая своих преследователей. На
него было жутко смотреть. ОднажJ
ды во время такой экзекуции, когJ
да мне казалось, что Аун сейчас
сойдет с ума, в зале неожиданно
воцарилась полная тишина. Я неJ
вольно посмотрел в ту сторону, где
находился вход с лестницы в зал.
Там, заложив руки за спину, замерJ
ла высокая фигура директора ПанJ
тениуса. Его появление всегда дейJ
ствовало на нас магически. ИнциJ
дент причинил Ауну неприятность,
которая состояла в том, что ему
угрожали увольнением, если он не
овладеет ученической стихией.

В русских гимназиях дисципJ
лина была ниже, чем в немецких
школах. Особенно славились распуJ
щенностью гимназисты т. н. ЛаринJ
ской гимназии, что была на 6Jй лиJ
нии Васильевского острова, почти
против нашего дома4 . Не забуду их
драк с помощью поясных гимназиJ
ческих ремней на медных пряжках,
происходивших на бульваре, отдеJ
ляющем 6Jю линию от 7Jй.

Успехам обучения у нас содейJ
ствовала не только система наказаJ
ний (вспомним педагогическую
формулу Гёте «Wer nicht gezüchtigt
wird, wird nicht erzogen», т. е. «Без
наказания невозможно воспитаJ
ние»5 ), но и отметки. Их ставили
без какихJлибо дипломатических
соображений и уж во всяком слуJ
чае без ложной оглядки на престиж
школы. Отметка ставилась та, коJ
торую ученик заслужил, вплоть до
единицы и нуля. Помню, как во вреJ
мя перемены в школе на резвом бегу
в зале при встрече со мной замер
мой младший брат, который в это
время тоже учился в ЕкатерининсJ
кой школе, и, переведя дух, выпаJ
лил: «А я сегодня колду получил!»

Что касается мер поощрения в
нашей школе, то они практиковаJ
лись в двух видах. ВоJпервых, неJ
посредственно перед выдачей четJ
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верти учитель вызывал к кафедре
во время урока похвальных учениJ
ков и заносил в их дневники запиJ
си вроде следующей: «Jonas ist
gelobt für Eifer (Fortschritte) in
lаteinischer Sprache», т. е. «Ионас
заслужил похвалу за успехи в лаJ
тинском языке». Количество занеJ
сенных в дневник похвал и порицаJ
ний отражалось в соответствующих
рубриках четверти наряду с такими
как «Fleiss und Aufmerksamkeit»,
«Betragen», «Ordnung», т. е. «ПриJ
лежание и внимание», «Поведение»,
«Аккуратность». Три последние рубJ
рики аттестовались отметками, приJ
чем двойка за поведение служила
предупреждением о возможном исJ
ключении из школы.

Второй вид поощрений развиJ
вал в нас благородное честолюбие.
Если средний бал в четверти был
ниже 4, то четверть заполнялась черJ
ными чернилами. Если средний бал
был не ниже 4, но ниже 5, то четJ
верть писалась красными чернилаJ
ми. Если же четверть состояла из
одних пятерок, то на нее шли золоJ
тые чернила  (были и такие). ОтсюJ
да названия «schwarze Zenzur», «rote
Zenzur», «goldene Zenzur» (черная,
красная, золотая четверть).

За время обучения в школе я
имел две черные четверти, что
очень уязвляло меня. Не знаю, как
отнестись к такой мере поощрения
с педагогической точки зрения, но
меня она очень тянула вверх. ОсJ
тальные четверти у меня были
красные. Золотые четверти в наJ
шем классе получал ученик НикоJ
лай Изаков, о котором дальше буJ
дет речь.

Не следует, однако, думать, что
по части дисциплины у нас не быJ
вало ЧП. Об одном из них, котоJ
рому я до сих пор не перестаю удивJ
ляться, я расскажу.

Было это в четвертом классе.
Перед первым апреля ктоJто из наJ
ших озорников внес предложение
сыграть шутку «с первым апреля» и
не явиться всем классом в школу.
Предложение было принято. От его
выполнения отказались только два
мальчика: англичанин Дикс и
Миша Салье. Салье был инвалидом:
его ноги не сгибались в коленях,
вернее, они были согнуты наполоJ
вину и не только не сгибались, но и
не разгибались, так же неподвижJ
ны были и ступни. Ходил он на косJ
тылях, волоча по земле поочередно

каждую ногу. Лицо было у него прыJ
щавое с конвульсивными движениJ
ями мышц во время разговора и
судорожного смеха. Глаза смотреJ
ли в разные стороны, уходили под
лоб, когда он начинал говорить или
смеяться. Приходил он в школу в
сопровождении какойJто женщиJ
ны, которая несла его портфель. Был
он способный ученик, знал нескольJ
ко языков и обладал незаурядной
памятью и фантазией и сверх того
независимой сильной волей. Он и
я сидели в классе на соседних партах
в первом ряду. Салье, пользуясь
моей слабохарактерностью, порабоJ
тил меня, заставляя носить за ним
портфель, провожать его домой (он
жил, как и я, на 7Jй линии ВасильJ
евского острова, в доме на углу АкаJ
демического переулка, жил в кварJ
тире своего деда, врача, профессоJ
ра Штанге), заставлял выслушиJ
вать его рассказы. <…> РассказыJ
вал он о том, что у него нежный роJ
ман с девушкой Натой, которая его
очень любит; что он во внешкольJ
ное время работает жокеем на ипJ
подроме, где его на бегу лошади забJ
расывают на беговую двуколку и
т. п. А я верил ему и рассказывал
все это родителям, которые надо
мной смеялись, упрекая меня в слаJ
боволии и прислужничестве. ВпосJ
ледствии Салье окончил факультет
восточных языков и перевел на
русский язык арабские сказки «ТыJ
сяча и одна ночь».

Так вот, когда утром 1Jго апреJ
ля в класс явился учитель, то ниJ
кого кроме Дикса и Салье в классе
не оказалось. Было наряжено следJ
ствие. На следующий день в класс
явился директор Пантениус и наJ
чал допрос, вызывая по очереди
каждого ученика и требуя выдачи
зачинщиков. Кончилось тем, что
нам было велено явиться в школу
в воскресный день под угрозой отJ
числения из школы в случае неявJ
ки. Мы явились. В класс вошел
учитель русского языка Синюхаев
и задал нам писать сочинение на

1 Сейчас здесь находится Администрация Василеостровского района СанктJПеJ
тербурга.

2 в будущем (лат.).
3 Частная гимназия М. Д. Могилянской помещалась в д. 43 по 4Jй линии В. О.
4 Автор жил в дворовом флигеле д. 36 по 7Jй линии. Флигель снесен в конце

1990Jх гг. Ларинская гимназия располагалась в д. 15 по 6Jй линии В.О.
5 Высказывание принадлежит греческому комедиографу Менандру и в немецJ

ком переводе было поставлено И. Гёте в качестве эпиграфа к его автобиографии «Aus
meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» (Tübingen; Stuttgart, 1811–1822).

тему: «Какую роль в жизни челоJ
века играет стадное чувство».

Еще один выходящий за рамJ
ки обычного случай, который в
наше время не обратил бы на себя
внимания администрации школы.

В доме по соседству с нашей
школой размещалось и женское
отделение. В один из весенних дней
в открытое окно одного из классов
влетело со двора яблоко, обернуJ
тое в бумажку с надписью «Der
Schönsten», т. е. «Прекраснейшей».
Как и следовало ожидать, реакция
девочек вполне соответствовала
греческому мифу: в классе девочек
начался раздор – кому из них долJ
жна принадлежать честь АфродиJ
ты. Сегодня этому инциденту вряд
ли было бы придано значение, одJ
нако немцы педантичны, началось
дознание среди мальчиков. ПроJ
казником оказался мой одноклассJ
ник Вайшенкер. Директор велел
ему явиться на следующий день в
школу в наилучшем парадном косJ
тюме. В этом виде его ввели в класс
девочек и предложили исполнить
роль Париса.

Заканчивая тему дисциплины,
хочу отдельно сказать о скверносJ
ловии. Этим сейчас грешат у нас и
большие, и малые, какойJто век
сквернословия. Но в начале нашего
века сквернословие было достояниJ
ем, главным образом, определенных
категорий людей. Не знаю, как их
квалифицировать, но язык отметил
это поговорками: ругается, как лоJ
мовой извозчик. Точно так же в
начале века можно было услыхать:
пьян как сапожник. <…> СкверносJ
ловие в немецкой школе не процвеJ
тало, хотя нашло себе эрзац в языJ
ке. У нас на этот случай был условJ
ный лексикон. Трудно объяснить
его происхождение. Хотя нейтральJ
ное звучание изобретенного нами
жаргона не может оскорбить непосJ
вященного, я, тем не менее, не решаJ
юсь его здесь воспроизвести.

Продолжение
в следующем номере
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по-

чти

 

семьдесят

 

лет

 

увидел

 

на

 

книж-

ном

 

лотке

 

в

 

одном

 

из

 

вестибюлей

метрополитена

 

небольшую

 

кни-

жечку

 

с

 

прекрасным

 

портретом

А.

 

Г.

 

Генкеля

 

на

 

обложке,

 

изданную

Академией

 

иаук

 

СССР

 

в

 

1981

 

году.

Из

 

этой

 

книжки

 

я

 

узнал,

 

что

 

сын

моего

 

учителя

 

Павел

 

Александро-

и ии ч

 

Генкель,

 

который

 

учился

 

в

моей

 

школе

 

двумя

 

классами

 

ниже

меня,

 

составил

 

интересную

 

биогра-
фию

 

отца.

 

Я

 

помню

 

А.

 

Г.

 

Генкеля

таким,

 

каким

 

он

 

изображен

 

на

 

об-
ложке

 

книги.

Первый

 

учебник,

 

который

 

мы

раскрыли

 

по

 

предмету

 

А.

 

Г.

 

Генкеля

в

 

первом

 

классе,

 

был

 

«Naturkunde.
Einfurung

 

in

 

die

 

Botanik»

 

(Leipzig,

1910),

 

иначе

 

говоря,

 

природоведе-

ние,

 

введение

 

в

 

ботанику.

 

Книга

 

эта

лежит

 

передо

 

мной.

 

Она

 

состоит

 

из

двух

 

частей:

 

1)

 

учение

 

о

 

природе,

распадавшееся

 

па

 

три

 

отдела

 

-

 

твер-

дые

 

тела,

 

газообразные

 

тела

 

и

 

жид-

кости;

 

2)

 

ботаника

 

из

 

пяти

 

разде-

лов

 

-

 

семя,

 

корень,

 

лист,

 

стебель
(ствол)

 

и

 

цвет

r.l-.u.-ll,

   

НаИмпи'и(И(И|(Ы((Н<1><»

 

llNKtrlrbltlFfrr

 

.-Пнмки

OTTOSCHMEIL
GRUNDRISZDER

PFLANZENKUNDE

Во

 

втором

 

классе

 

Генкель

 

чи-

тал

 

нам

 

ботанику,

 

которая

 

изуча-

лась

 

нами

 

по

 

отличному

 

учебнику
«Grundriss

 

der

 

Pflanzenkunde

 

von

Professor

 

Otto

 

Schmeil»

 

(Leipzig,

1912),

 

изданному

 

на

 

хорошей

 

бу-
маге

 

в

 

плотном

 

красивом

 

перепле-

те

 

и

 

снабженному

 

массой

 

иллюст-

раций,

 

в

 

том

 

числе

 

десятью

 

красоч-

ными

 

на

 

меловоии

 

бумаге.

 

В

 

книге

было

 

три

 

раздела:

 

1)

 

растения

 

на-

Фгшибгио-
бег

 

Pflanjenfunbe

Pro[«||ot

 

Dr.

 

ФИо

 

Sdjmtil

ш

 

и

 

Иищ.

 

!«■■

 

—

 

—

 

>>»•*■

 

iQim—

'"

 

-•»« "

 

■——■

fell*,

 

■■■

 

«a-ll,

 

ft

 

■•■•,

 

W

 

CH,,lf

шей

 

родины

 

(имеется

 

в

 

виду

 

Гер-
мания);

 

2)

 

растения

 

зарубежных
стран;

 

3)

 

о

 

строении

 

и

 

жизни

 

рас-

тений.

 

Напечатана

 

книга,

 

как

 

и

«Naturkunde...»,

 

принятым

 

в

 

то

время

 

готическим

 

шрифтом.

Инспектор

 

Коппэ

Я

 

уже

 

сказал,

 

что

 

Коппэ

 

был
инспектором

 

школы,

 

т.

 

е.

 

заведую-

щим

 

учебной

 

частью

 

по

 

современ-

ной

 

терминологии.

 

Почему

 

он

 

удо-

стоился

 

этого

 

звания,

 

я

 

не

 

знаю,

 

он

не

 

производил

 

впечатления

 

обра-
зованного

 

человека,

 

казался

 

скорее

надсмотрщиком.

 

Немногослов-

ный,

 

необщительный,

 

строгий,

 

раз-

дражительный,

 

он

 

своим

 

характе-

ром

 

до

 

некотороии

 

степени

 

напоми-

нал

 

Крогсена.

 

Однажды

 

на

 

уроке

географии,

 

кажется,

 

во

 

втором

классе6 ,

 

будучи

 

выведен

 

из

 

себя
каким-то

 

не

 

запомнившимся

 

мне

действием

 

ученика,

 

не

 

очень

 

предо-

судительным,

 

он

 

с

 

такой

 

силой

 

уда-

рил

 

деревянной

 

указкой

 

по

 

его

парте,

 

что

 

сломал

 

свою

 

ферулу 7.

Мне

 

кажется,

 

что

 

если

 

бы

 

у

 

нас

 

в

школе

   

практиковались,

   

как

   

в

*

 

Продолжение.

 

Начало

 

в

 

№

 

1

 

(29)

 

за

 

2006

 

г.

История

 

Петербурга.

 

М

 

2

 

(.10)/200(1



№стория

 

учебных

 

заведений

Швейцарии

 

и

 

Англии,

 

телесные

наказания

 

(кстати

 

говоря,

 

ферула
когда-то

 

служила

 

для

 

этой

 

цели),
то

 

экзекуторами

 

были

 

бы

 

назначе-

ны

 

Крогсен

 

или

 

Коииэ.

 

Задавать

ему

 

какие-либо

 

вопросы

 

вне

 

клас-

са

 

было

 

бесполезно,

 

так

 

как

 

ответ

его

 

всегда

 

был

 

односложен:

«Abwarten,

 

zusehen»

 

(т.

 

е.

 

«подож-

дем

 

-

 

увидим»).

 

Когда

 

ученик,

бывало,

 

попросится

 

во

 

время

 

уро-

ка

 

выйти

 

из

 

класса

 

по

 

известной
надобности,

 

Коппэ

 

говаривал:

«Schneller,

 

damit

 

kein

 

Malheur
passierte»

 

(«скорее,

 

во.

 

избежание
несчастья»).

 

Ничего

 

более

 

приме-

чательного

 

я

 

о

 

нем

 

не

 

помню.

Учил

 

нас

 

Коппэ

 

географии

 

и

первом

 

и

 

втором

 

классах.

 

В

 

первом

классе

 

мы

 

знакомились

 

с

 

учением

о

 

Земле

 

по

 

учебнику

 

«Erdkunde

 

in
konzentrischen

 

Kreisen

 

von

 

J.

 

Gyde»,
St.

 

Petersburg.

 

Учебник

 

распадался

на

 

два

 

раздела:

 

1)

 

Земля

 

как

 

небес-
ное

 

тело;

 

2)

 

страны

 

света.

 

В

 

этом

учебнике

 

на

 

странице

 

102

 

мы

 

чита-

ли

 

о

 

том,

 

что

 

население

 

Москвы
составляет

 

1

 

миллион

 

человек,

Санкт-Петербурга

 

-

 

1,5

 

миллиона,

а

 

на

 

странице

 

1 23

 

-

 

что

 

у

 

иеиров

 

взду-

тые

 

губы

 

и

 

что

 

«особенно

 

безобраз-

ные»

 

люди

 

на

 

Земле

 

-

 

это

 

готтенто-

ты

 

и

 

бушмены.

 

Учебник

 

(он

 

сохра-

нился

 

у

 

меня)

 

хорошо

 

иллюстри-

рован.

 

В

 

качестве

 

достопримеча-

тельности

 

Нью-Йорка

 

показано

12-этажное

 

здание.

 

Особенно

 

пора-

зило

 

мое

 

воображение

 

изображе-
ние

 

корабля

 

за

 

чертой

 

горизонта:

была

 

видна

 

только

 

верхняя

 

часть

мачт.

 

Во

 

втором

 

классе

 

учебником
служило

 

«Руководство

 

по

 

препода-

ванию

 

географии»

 

(Leitfaden

 

fur

 

den
Unterricht

 

in

 

der

 

Geographic

 

von

Fr.

 

Wilh.

 

Kellner,

 

Reval,

 

1908)8.

Георгий

 

Титович

 

Синюхаев

Преподаватель

 

словесности

 

и

русской

 

литературы

 

Георгий

 

Тито-

вич

 

Синюхаев,

 

человек

 

военной

выправки,

 

НОСИВШИЙ

 

форму

 

каза-

чьего

 

офицера,

 

роста

 

выше

 

средне-

го,

 

жгучиии

 

брюнет,

 

отличался

 

спо-

койными,

 

неторопливыми,

 

уверен-

ными

 

и

 

почти

 

величественными

движениями.

 

Несмотря

 

на

 

это.

 

он

не

 

был

 

похож

 

на

 

школьного

 

менто-

ра,

 

в

 

его

 

манере

 

было

 

что-то

 

есте-

ственно-простое,

 

размеренное,

вселявшее

 

уважение

 

и

 

доверие,

при

 

полном

 

отсутствии

 

признаков

приспособления

 

к

 

среде.

 

За

 

все

28

время

 

его

 

обучения

 

не

 

было

 

слу-

чая,

 

чтобы

 

он

 

повысил

 

голос,

 

спо-

койствие

 

в

 

классе

 

устанавливалось

само

 

собой.

 

Однажды,

 

во

 

втором

или

 

третьем

 

классе,

 

Синюхаев

 

но

ходу

 

урока

 

обратился

 

к

 

нам

 

с

 

воп-

росом:

 

«Мужики

 

пошли

 

-

 

куда?»

 

-

и

 

я

 

в

 

нарушение

 

дисциплины,

 

не

поднимая

 

руку,

 

с

 

места

 

выпалил

неожиданно

 

для

 

самого

 

себя:

 

«В
казёнку».

 

Казёнкой

 

в

 

то

 

время

 

ко-

ротко

 

называли

 

казённую,

 

т.

 

е.

 

вин-

ную

 

лавку.

 

Эти

 

лавки

 

звали

 

также

«монополькой»,

 

так

 

как

 

торговля

водкой

 

составляла

 

государствен-

ную

 

винную

 

монополию.

 

Синюха-

ев

 

сделал

 

паузу,

 

строго

 

посмотрел

на

 

меня

 

и

 

постучал

 

указательным

пальцем

 

по

 

журналу.

 

Сдержанная
реакция

 

Г.

 

Т.

 

Синюхаева

 

и

 

его

 

жест

указательным

 

пальцем

 

запомни-

лись

 

мне

 

на

 

всю

 

жизнь,

 

а

 

Крогсен
влепил

 

бы

 

мне

 

за

 

мою

 

выходку

«тадель»,

 

который

 

я

 

вполне

 

заслу-

жил,

 

хотя

 

я

 

и

 

не

 

понимал

 

смысла

того,

 

что

 

сказал.

Г.

 

Т.

 

Синюхаев

 

преподавал

свой

 

предмет

 

интересно,

 

не

 

только

передавая

 

нам

 

знания,

 

но

 

приобщая
нас

 

к

 

русской

 

литературе

 

и

 

куль-

туре

 

XIX

 

века

 

как

 

явлению

 

высо-

кому.

 

Он

 

не

 

вбивал

 

в

 

нас

 

заштам-

пованные

 

«образы

 

героев»,

 

требуя
запрограммированного

 

ответа,

 

эти

образы

 

жили

 

в

 

нас

 

одухотворенно.

Мы

 

с

 

интересом

 

писали

 

сочинения

и

 

рефераты

 

о

 

направлениях

 

в

 

ис-

тории

 

русской

 

литературы

 

и

 

типах

русского

 

человека,

 

о

 

произведени-

ях

 

русских

 

классиков,

 

вчитываясь

в

 

размышления

 

Белинского

 

и

 

Доб-
ролюбова,

 

жили

 

чувствами

 

героев

Островского;

 

рефераты

 

читались

 

и

обсуждались

 

в

 

классе.

 

Мы

 

учились

мыслить,

 

а

 

в

 

нашей

 

памяти

 

сохра-

нились

 

лучшие

 

произведения

 

Ку-
кольника,

 

Марлинского,

 

Лажечни-
кова,

 

Загоскина,

 

Гоголя,

 

Никити-

на,

 

Некрасова,

 

Кольцова,

 

Григоро-
вича,

 

Писемского,

 

Данилевского,
Чернышевского,

 

Добролюбова,

Писарева,

 

Белинского,

 

Салтыкова-

Щедрина.

 

На

 

всю

 

жизнь

 

сохрани-

лись

 

впечатления

 

о

 

«Гуттаперче-

вом

 

мальчике»,

 

«Прохожем»,

 

«Ан-

тоне-горемыке»,

 

«Пахаре»

 

Григо-

ровича,

 

а

 

что

 

говорить

 

о

 

творени-

ях

 

И.

 

С.

 

Тургенева,

 

А.

 

И.

 

Гончаро-
ва,

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

 

Ф.

 

М.

 

Достоев-

ского!

 

Это

 

была

 

эпоха

 

романтичес-

кой,

 

возвышенной

 

жизни

 

и

 

станов-

ления

 

человеческого

 

духа.

 

Благо-
даря

 

Г.

 

Т.

 

Синюхаеву

 

я

 

всю

 

жизнь

продолжал

 

общение

 

с

 

русскими

классиками.

Помню,

 

как

 

после

 

летних

 

каин-

кул

 

1915

 

года

 

Г.

 

Т.

 

Синюхаев

 

вошел

в

 

класс,

 

помолчал

 

немного,

 

распо-

ложившись

 

на

 

кафедре,

 

и

 

проник-

новенным

 

голосом

 

начал

 

урок

 

сле-

дующими

 

словами:

 

«Каждый

 

раз,

когда

 

я

 

приступаю

 

к

 

чтениям

 

об

Александре

 

Сергеевиче

 

Пушкине,

 

я

испытываю

 

чувство

 

волнения

 

и

трепет».

 

Это

 

было

 

вдохновенное

введение

 

в

 

храм,

 

где

 

горел

 

светоч

нашего

 

Поэта,

 

и

 

Г.

 

Т.

 

Синюхаев

 

не

один

 

год

 

водил

 

нас

 

по

 

этому

 

храму

Он

 

издал

 

несколько

 

учебных

 

посо-

бий

 

по

 

русской

 

литературе,

 

нечто

вроде

 

хрестоматий,

 

в

 

которых

фрагментарно

 

публиковались

 

про-

изведения

 

русских

 

классиков.

 

Не

знаю,

 

был

 

ли

 

правилен

 

этот

 

педа-

гогический

 

прием,

 

ведь

 

он

 

мог

 

слу-

жить

 

соблазном

 

для

 

лентяев

 

изу-

чать

 

русскую

 

литературу

 

только

 

по

хрестоматиям.

Георги й

 

Титович

 

был

 

коррек-

тором

 

нашей

 

речи

 

и

 

всегда

 

поправ-

лял

 

ее

 

стиль.

 

Ученики

 

начинали

обычно

 

изложение

 

заданного

 

уро-

ка

 

со

 

слова

 

«значит».

 

И

 

сейчас

можно

 

слышать

 

эту

 

интродукцию

перед

 

тем,

 

как

 

человек

 

начинает

говорить,

 

отвечать,

 

вспоминать

что-либо.

 

«Никогда

 

не

 

начинайте
свою

 

речь

 

словом

 

"значит",

 

-

 

пре-

рывал

 

нас

 

учитель.

 

Иногда

 

он

 

сме-

шил

 

нас

 

с

 

серьезным

 

видом.

 

Если

в

 

оправдание

 

ученик

 

говорил:

 

«А

 

я

думал...»,

 

то

 

слышал

 

в

 

ответ:

 

«Ду-

мала

 

-

 

юмала,

 

вышла

 

пергала»9.

Г.

 

Т.

 

Синюхаев,

 

как

 

и

 

другие

преподаватели,

 

свободно

 

препод-

носил

 

своии

 

предмет,

 

самостоятель-

но

 

распределяя

 

материал

 

ГОДИЧНОЙ
программы

 

без

 

опеки

 

со

 

стороны

компетентных

 

или

 

полукомпетсн-

тпых

 

инстанций,

 

без

 

официальных

отчетов

 

перед

 

начальством.

 

Кажет-
ся,

 

что

 

эту

 

отчетность

 

заменяли

записи

 

в

 

журнале

 

о

 

пройденном

материале.

 

Я

 

не

 

помню

 

никаких

контрольных

 

посещений

 

уроков,

исключения

 

составляли

 

случаи,

когда

 

преподавание

 

вел

 

неопыт-

ный,

 

начинающий

 

учитель.

 

Тогда

за

 

последней

 

партой

 

могла

 

по-

явиться

 

фигура

 

директора

 

школы.

Синюхаев

 

был

 

единственным

из

 

всех

 

учителей,

 

который

 

посте

Февральской

 

революции

 

1917

 

года

и

 

свержения

 

с

 

престола

 

царя

 

Ни-
колая

 

II,

 

явившись

 

в

 

класс,

 

нашел

в

 

себе

 

мужество

 

начать

 

урок

 

не-

Игтицтя

 

ИИичиииюици/ии.

 

М

 

2

 

(:и0)/2()()(и



^устория

 

учебных

 

завфдениР

большим

 

политическим

 

вступле-

нием,

 

характеризовавшим

 

его

 

от-

ношение

 

к

 

событиям.

 

Вступление
это

 

было

 

сделано

 

в

 

простой

 

ясной
манере

 

Синюхаева.

 

я

 

помню

 

из

 

него

только

 

начальную

 

фразу:

 

«Свер-
шилось

 

то,

 

что

 

рано

 

или

 

поздно

должно

 

было

 

свершиться».

 

Все

 

ос-

тальные

 

преподаватели

 

отгороди-

лись

 

от

 

нас

 

глухой

 

стеной

 

молча-

ния.

 

Синюхасв

 

не

 

был,

 

конечно,

революционером,

 

как

 

и

 

не

 

был

 

мар-

ксистом

 

вроде

 

А.

 

Г.

 

Генкеля,

 

но

 

мы

никогда

 

не

 

слыхали

 

от

 

него

 

слов

 

в

защиту

 

царского

 

режима

 

в

 

про-

шлом

 

или

 

настоящем.

Я

 

считаю

 

нужным

 

отметить

 

в

преподавании

 

Г.

 

Т.

 

Синюхаева

 

его

стремление

 

к

 

разностороннему

 

раз-

витию

 

учащихся.

 

Он

 

развивал

 

в

 

нас

память.

 

Тому,

 

кто

 

брался

 

прочесть

перед

 

классом

 

500

 

строк

 

из

 

стихот-

ворений

 

русских

 

классиков,

 

он

 

за-

писывал

 

в

 

дневник

 

похвалу,

 

а

 

в

 

жур-

нале

 

ставил

 

пятерку.

 

Я

 

сумел

 

пре-

одолеть

 

этот

 

барьер,

 

хотя

 

при

 

чте-

нии

 

несколько

 

раз

 

запнулся.

 

Отме-
чу

 

также

 

его

 

прием

 

вызвать

 

в

 

нас

интерес

 

к

 

классической

 

литерату-

ре:

 

на

 

уроке

 

практиковались

 

кол-

лективные

 

чтения

 

А.

 

Н.

 

Островско-
го

 

и

 

А.

 

С.

 

Грибоедова

 

с

 

распределе-

нием

 

ролей

 

между

 

учащимися.

 

Так,
например,

 

мне

 

при

 

чтении

 

«Доход-
ного

 

места»

 

Островского

 

досталась

роль

 

Жадова,

 

и

 

я

 

лез

 

из

 

кожи,

 

ста-

раясь

 

изобразить

 

его

 

душевные

страдания.

 

Не

 

могу

 

забыть

 

и

 

того,

как

 

в

 

последнем

 

действии

 

«

 

Горя

 

от

ума»

 

(явление

 

10-е,

 

разъезд),

 

когда

Чацкий

 

прерывает

 

на

 

полуслове

лакея,

 

вызывающего

 

для

 

него

 

каре-

ту,

 

рассеянный

 

и

 

флегматичный
ученик

 

Миквиц

 

протянул

 

свое

 

«Ка-
аре-е...»

 

так,

 

что

 

вызвал

 

всеобщий
смех.

 

Г.

 

Т.

 

Синюхаев

 

молчал

 

при

этом,

 

предоставляя

 

нам

 

возмож-

ность

 

разрядки.

 

Это

 

был

 

мудрый

учитель,

 

завоевавший

 

уважение

 

и

любовь

 

учащихся.

В

 

заключение

 

об

 

этом

 

замеча-

тельном

 

учителе

 

я

 

хочу

 

отметить,

как

 

отразились

 

его

 

уроки

 

на

 

моем

духовном

 

становлении.

 

А

 

получи-

лось

 

вот

 

что:

 

в

 

моем

 

сознании

 

ли-

тературные

 

явления

 

ХУИИИ-ХИХ
веков,

 

представленные,

 

казалось

бы,

 

в

 

разрозненном

 

виде

 

творени-

ями

 

отдельных

 

писателей,

 

образо-
вали

 

сплав

 

великой

 

русской

 

лите-

ратуры

 

и

 

культуры,

 

который

 

зак-

репила

 

в

 

моем

 

сознании

 

отличная

монография

 

профессора

 

Овсянп-

ко- Куликовского

 

«История

 

рус-

ской

 

интеллигенции».

 

Развитие
моей

 

личности

 

питалось,

 

главным

образом,

 

этими

 

источниками.

Поокончапип

 

школы

 

я,

 

неосоз-

нан

 

еще

 

своего

 

призвания

 

(я

 

знал

только,

 

что

 

я

 

гуманитар

 

и

 

мечтал

об

 

университете),

 

пришел

 

на

 

квар-

тиру

 

за

 

советом

 

к

 

Георгию

 

Тито-
вичу.

 

Он

 

был

 

тогда

 

уже

 

болен

 

ту-

беркулезом

 

легких,

 

вскоре

 

его

 

по-

губившим.
Г.

 

Т.

 

Синюхаев

 

дал

 

мне

 

совет

поступить

 

на

 

историко-филологи-
ческий

 

факультет,

 

и

 

я

 

ему

 

после-

довал.

 

Но

 

во

 

мне

 

жил

 

Вильгельм
Мейстер,

 

я

 

стал

 

менять

 

свой

 

вы-

бор,

 

который

 

к

 

тому

 

времени

 

не

созрел

 

у

 

меня,

 

и

 

менял

 

не

 

раз,

 

а

 

те-

перь

 

убежден,

 

что

 

мое

 

место

 

было
именно

 

на

 

историко-филологичес-
ком

 

факультете.

Владимир

 

Федорович
Фельдман

Математик

 

В.

 

Ф.

 

Фельдман

вел

 

наш

 

класс

 

многие

 

голы.

 

Каза-
лось

 

бы,

 

можно

 

было

 

привыкнуть

к

 

нему,

 

его

 

манере

 

держаться,

 

его

строгости,

 

но

 

нет,

 

в

 

нем

 

была

 

черта,

которая

 

внушала

 

-

 

не

 

знаю,

 

всем

ли,

 

мне,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

-

 

страх.

Способствовало

 

этому

 

чувству

 

и

то,

 

что

 

математика

 

давалась

 

мне

трудно,

 

и

 

при

 

всей

 

добросовестно-
сти

 

в

 

учении

 

я

 

чувствовал

 

себя

 

не-

уверенно

 

у

 

доски.

В.

 

Ф.

 

Фельдман

 

преподавал

 

од-

новременно

 

у

 

нас

 

и

 

в

 

St.

 

Petrischule.
Только

 

что

 

закончив

 

там

 

урок,

 

он

садился

 

на

 

извозчика,

 

дежуривше-

го

 

у

 

школы,

 

и

 

мчался

 

к

 

нам,

 

поспе-

вая

 

точь-в-точь

 

к

 

нужному

 

часу

 

без
опоздания.

 

Видимо,

 

по

 

этой

 

при-

чине

 

его

 

появление

 

у

 

нас

 

в

 

классе

носило

 

следы

 

спешки,

 

являясь

 

как

бы

 

финишем

 

марафона.

 

Он

 

быст-
ро

 

входил

 

в

 

класс,

 

быстро

 

шел

 

к

кафедре,

 

вынимал

 

из

 

портфеля
нужные

 

атрибуты

 

и

 

с

 

лицом

 

сосре-

доточенным,

 

казавшимся

 

мне

 

сер-

дитым,

 

принимался

 

за

 

урок.

 

Мане-
ра

 

спешки,

 

суровый

 

взгляд

 

рожда-

ли

 

во

 

мне

 

безотчетное

 

беспокой-
ство,

 

которое

 

заставляло

 

сильнее

биться

 

мое

 

сердце.

 

Это

 

состояние

мое

 

усиливалось,

 

когда

 

он

 

из

 

бо-
кового

 

кармана

 

вынимал

 

записную

книжку,

 

в

 

которую

 

заносились

 

све-

дения

 

об

 

опрошенных

 

учениках

 

с

оценками

 

их

 

ответов,

 

и

 

мне

 

каза-

лось,

 

вот-вот

 

прозвучит

 

грозное

«Jonas,

 

zur

 

Tafcl»

 

(«К

 

доске!»).

 

И
только

 

звонок,

 

возвещавший

 

конец

урока,

 

приносил

 

мне

 

облегчение,
снимая

 

напряженность.

В.

 

Ф.

 

Фельдман

 

любил

 

давать

ученикам

 

клички.

 

Увидав

 

на

 

парте

Хагельманна

 

книжку

 

Фенимора
Купера

 

с

 

рассказами

 

об

 

индейцах,
он

 

вызывал

 

его

 

к

 

доске

 

так:

«Indianerhauptling,

 

zur

 

Tafel»,

 

то

есть

 

«Индейский

 

вождь,

 

к

 

доске!».
Выскочку

 

Фридланда

 

он

 

звал

«(unites

 

Rad

 

am

 

Wagen»

 

(«Пятое
колесо

 

в

 

телеге»).

 

Я

 

был

 

у

 

него

«Prophet

 

Jonas»

 

-

 

библейский

 

про-

рок,

 

по

 

легенде,

 

проглоченный

 

ки-

том.

 

Моя

 

кузина,

 

учившаяся

 

в

St.

 

Petrischule

 

у

 

того

 

же

 

Фельдма-
на,

 

говаривала

 

мне:

 

«Он

 

не

 

любит
тех,

 

кто

 

его

 

боится,

 

и

 

всегда

 

хорош

со

 

мной».

 

Она

 

сама

 

была

 

хороша

собой,

 

так,

 

может

 

быть,

 

это

 

тоже

способствовало

 

хорошим

 

отноше-

ниям

 

со

 

строгим

 

математиком?
В

 

1914

 

году,

 

когда

 

разразилась

война

 

с

 

Германией,

 

наши

 

квасные

патриоты

 

не

 

придумали

 

ничего

другого,

 

как

 

перевести

 

преподава-

ние

 

в

 

немецких

 

школах

 

на

 

русский
язык.

 

Это

 

поставило

 

некоторых

учителей,

 

в

 

том

 

числе

 

Фельдмана,
в

 

затруднение.

 

Так.

 

например,

 

под-

ходя

 

к

 

классной

 

доске,

 

он

 

говорил:

«А

 

теперь

 

будет

 

написать».

 

На

 

ли-

цах

 

других

 

немецких

 

учителей

 

я

читал

 

выражение

 

оскорбленного
достоинства,

 

а

 

в

 

их

 

поведении

 

-

отчуждение

 

от

 

окружающей

 

среды.

Некоторые

 

из

 

них,

 

более

 

смелые,

 

в

том

 

числе

 

директор

 

Пантениус,
позволяли

 

себе

 

нарушать

 

запрет

 

и

обращались

 

к

 

нам

 

с

 

немецкой

 

ре-

чью.

 

Однако

 

и

 

это

 

было

 

вскоре

пресечено,

 

так

 

как

 

нашлись

 

учени-

ки,

 

которые

 

сочли

 

своим

 

патрио-

тическим

 

долгом

 

донести

 

на

 

этих

нарушителей.

У

 

В.

 

Ф.

 

Фельдмана

 

сказывалось

пристрастие

 

к

 

латинским

 

афориз-
мам

 

или,

 

быть

 

может,

 

он

 

хотел

 

по-

казать

 

свое

 

знание

 

латыни.

 

Я

 

пом

 

ню

одну

 

из

 

его

 

поговорок

 

-

 

увидев

 

ря-

дом

 

двух

 

лентяев,

 

он

 

говорил

 

обыч-
но:

 

«Pares

 

cum

 

paribus

 

facillime
congregantur».

 

то

 

есть

 

«Ровни

 

лег-

ко

 

сходятся-.

 

Мы

 

уже

 

вплели,

 

что

Фельдман

 

любил

 

давать

 

учащимся

клички,

 

выражающие

 

его.

 

я

 

бы

 

ска-

зал,

 

некоторое

 

высокомерие

 

к

 

тем,

кто

 

ниже

 

его.

 

Видимо,

 

но

 

этой

 

при-

чине

 

он

 

отказался

 

следовать

 

приня-

тому

 

в

 

нашей

 

школе

 

правилу

 

обра-
щаться

 

к

 

ученикам,

 

перешедшим

 

в

=

 

Истоишя

 

И,-т,;щцти.
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2

 

(.VI)

 

2ШИИИ



№стория

 

учебных

 

заведений

6-й

 

класс,

 

на

 

«вы».

 

Нам

 

он

 

прямо

заявил:

 

«Я

 

надеюсь,

 

ты

 

не

 

будешь
возражать,

 

если

 

я

 

по-прежнему

буду

 

тебе

 

говорить

 

"ты"»,

 

-

 

и

 

мы.

конечно,

 

не

 

возражали.

По

 

окончании

 

школы

 

судьба
снова

 

свела

 

меня

 

с

 

В.

 

Ф.

 

Фельдма-
ном.

 

В

 

1926

 

году

 

моему

 

младшему

брату10

 

предстояло

 

держать

 

экза-

мен

 

в

 

Институт

 

коммунального

 

хо-

зяйства,

 

предстояли

 

вступитель-

ные

 

экзамены

 

по

 

математике,

 

с

 

ко-

торой

 

брат

 

был

 

не

 

в

 

ладах.

 

Я

 

при-

вел

 

его

 

к

 

Фельдману,

 

прося

 

подго-

товить

 

его

 

к

 

экзамену

 

по

 

диффе-

ренциальным

 

и

 

интегральным

 

ис-

числениям.

 

Пройдя

 

лишь

 

полови-

ну

 

курса

 

дифференциалов,

 

брат
пришел

 

к

 

В.

 

Ф.

 

Фельдману

 

и

 

ска-

зал,

 

что

 

можно

 

переходить

 

к

 

интег-

ральным

 

исчислениям,

 

так

 

как

дифференциалы

  

он

  

уже

  

сдал.

Фельдман

 

знал,

 

что

 

экзамены

 

при-

нимал

 

знаменитый

 

профессор

 

ма-

тематики,

 

и

 

знал

 

также

 

уровень

математической

 

малограмотнос-

ти

 

брата.

 

Когда

 

брат

 

подробно

 

рас-

сказал

 

ему,

 

как

 

он

 

обошел

 

профес-

сора,

 

Фельдман

 

пришел

 

в

 

восторг

и

 

кричал:

 

«Ты

 

молодец,

 

ты

 

моло-

дец!»

 

-

 

и

 

был,

 

видимо,

 

рад

 

тому,

что

 

брат

 

обставил

 

знаменитость,

бывшую

 

бельмом

 

на

 

его

 

глазу.

 

За-
тем

 

В.

 

Ф.

 

Фельдман

 

позвал

 

жену

и

 

с

 

хохотом

 

повторил

 

рассказ

 

бра-
та,

 

после

 

чего

 

угостил

 

его

 

вкус-

нейшим

 

ароматным

 

кофе

 

с

 

моло-

ком,

 

до

 

которого

 

сам

 

был

 

большой
любитель.

Уже

 

в

 

тридцатые

 

годы,

 

когда

вышло

 

в

 

свет

 

драматическое

 

произ-

ведение

 

немецкого

 

автора

 

Ф.

 

Воль-
фа

 

«Доктор

 

Мамлок»,

 

направленное

против

 

бесчеловечности

 

гитлериз-

ма,

 

В.

 

Ф.

 

Фельдман,

 

которого

 

я

 

по-

сетил

 

на

 

дому

 

в

 

качестве

 

консуль-

танта

 

по

 

какому-то

 

его

 

юридическо-

му

 

делу,

 

обращаясь

 

ко

 

мне

 

на

 

«ты».

шроСИЛ

 

меня:

 

«Aber

 

sag

 

mal.

 

Jonas,
ist

 

es

 

wirklich

 

moglich?»,

 

то

 

есть

«Возможно

 

ли

 

это?»

Мне

 

было

 

приятно

 

его

 

«ты»,

 

а

в

 

школе

 

я

 

трепетал

 

при

 

одном

 

его

грозном

 

«Jonas,

 

zur

 

Tafel!».

Василий

 

Васильевич

Струве

Я

 

жалею,

 

что

 

лишь

 

очень

 

не-

многое

 

могу

 

сказать

 

об

 

этом

 

незау-

рядном

 

человеке,

 

заслужившем

более

 

обстоятельного

 

рассказа

 

о

нем,

 

-

 

он

 

недолго

 

преподавал

 

у

 

нас

в

 

старших

 

классах.

 

Как

 

и

 

А.

 

Г.

 

Гсн-
кель.

 

В.

 

В.

 

Струве

 

выглядел

 

на

 

фоне
учительской

 

массы

 

школы,

 

ее

 

по-

рядков,

 

духа

 

как

 

существо

 

особое.
Я

 

не

 

помню,

 

какую

 

историческую

дисциплину

 

преподавал

 

он

 

у

 

нас

(его

 

специальность

 

-

 

история

 

Вос-
тока),

 

но

 

в

 

памяти

 

моей

 

сохрани-

лось

 

то,

 

что

 

его

 

выделяло

 

из

 

общей
массы

 

школьного

 

персонала:

 

это

была

 

личность.

 

Лучше

 

не

 

опреде-

лить

 

впечатление

 

о

 

В.

 

В.

 

Струве.
Он

 

не

 

был

 

скован

 

в

 

манере

 

дер-

жаться,

 

вел

 

себя

 

свободно

 

и.

 

сам

того

 

не

 

замечая,

 

производил

 

впе-

чатление

   

человека,

   

стоявшего

вьише

 

его

 

окружения.

 

Он

 

не

 

стре-

мился

 

к

 

тому,

 

то

 

была

 

его

 

природа,

и,

 

как

 

мне

 

кажется,

 

отчасти

 

объяс-
нялось

 

тем,

 

что

 

В.

 

В.

 

Струве

 

(ему

было

 

тогда

 

около

 

30

 

лет)*

 

был

 

в

 

то

время

 

уже

 

сложившийся

 

ученый,
готовый

 

профессор

 

(он

 

параллель-

но

 

читал

 

уже

 

курс

 

лекций

 

в

 

Пет-

роградском

 

университете)

 

с

 

глубо-
кими

 

знаниями

 

в

 

области

 

своего

предмета,

 

который

 

он

 

преподавал

у

 

нас

 

так,

 

как

 

если

 

бы

 

он

 

находился

в

 

аудитории

 

университета.

 

Его
личностный

 

характер,

 

как

 

ни

 

стран-

но,

 

подчеркивался

 

тем,

 

что

 

в

 

дру-

гом

 

преподавателе

 

ученики

 

усмот-

рели

 

бы

 

как

 

смешную

 

сторону:

Струве

 

не

 

заботился

 

о

 

своей

 

внеш-

ности

 

-

 

волосы

 

его

 

были

 

немного

взъерошены,

 

не

 

замечалось

 

тща-

тельного

 

внимания

 

к

 

одежде.

 

Голос
у

 

Струве

 

был

 

высокий,

 

не

 

соответ-

ствовавший

 

его

 

импозантному

виду.

 

Да,

 

он

 

был

 

импозантен

 

своей

внушительной

 

фигурой,

 

свобод-
ной

 

манерой

 

держаться,

 

своими

живыми

 

движениями

 

и

 

жестами.

Он

 

жил

 

и

 

мыслил

 

на

 

уроке,

 

жил

 

в

особом

 

мире,

 

это

 

было

 

видно,

 

и

класс

 

питал

 

к

 

нему

 

уважение.

Мне

 

пришлось

 

встречаться

 

с

Василием

 

Васильевичем

 

и

 

по

окончании

 

школы.

 

Василий

 

Васи-

льевич

 

был

 

знаком

 

с

 

моим

 

отцом,

был

 

постоянным

 

покупателем

 

в

его

 

аптекарском

 

магазине

 

на

7-й

 

линии

 

Васильевского

 

остро-

ва"

 

(сам

 

В.

 

В.

 

Струве

 

жил

 

в

 

то

 

вре-

мя

 

на

 

15-й

 

липни),

 

при

 

встречах

СО

 

мной

 

приглашая

 

меня

 

к

 

себе,

 

но

нашему

 

сближению

 

мешало

 

одно

обстоятельство:

 

я

 

робел

 

в

 

его

 

при-

сутствии

 

и

 

не

 

мог

 

преодолеть

 

это

препятствие.

Встретив

 

меня

 

на

 

Большом

проспекте

 

Васильевского

 

острова

в

 

тридцатые

 

годы

 

и

 

узнав

 

о

 

смерти

моего

 

отца,

 

он,

 

переминаясь

 

с

 

ноги

на

 

ногу

 

и

 

подыскивая

 

слова,

 

ЧИННО

выразил

 

мне

 

свое

 

сочувствие.

Мне

 

довелось

 

два

 

раза

 

посе-

тить

 

Василия

 

Васильевича

 

на

 

дому:

один

 

раз

 

когда

 

он

 

жил

 

еще

 

на

 

Ва-
сильевском

 

острове.

 

Не

 

помню,

 

по

какому

 

поводу

 

состоялась

 

встреча,

кажется,

 

просто

 

по

 

его

 

любезному
приглашению.

 

Он

 

спрашивал

 

меня,

чем

 

я

 

занимаюсь

 

и,

 

узнав,

 

что

 

я

 

ув-

лекаюсь

 

философией,

 

вступил

 

со

мноии

 

в

 

разговор

 

на

 

эту

 

тему,

 

содер-

жания

 

которого

 

я

 

не

 

помню,

 

за

 

ис-

Ред.
•

 

В.

 

В.

 

Струве

 

родился

 

в

 

1889

 

г.

 

-

Бывший

 

аптекарский

 

магазин

 

Якова

 

Вульфовича

 

Ионаса.

который

 

находился

 

в

 

д.

 

40

 

по

 

7-й

 

линии

 

Васильевского

 

острова

Игтщшя

 

ииичпгиющи/п.

 

Л»

 

-'

 

(.111) /20(11!



у

 

Iстория учебных

 

заведений

ключением

 

того,

 

что

 

я

 

развивал

при

 

этом

 

теорию

 

познания

 

Канта.
Меня

 

поразила

 

своей

 

неожиданно-

стью

 

способность

 

Василия

 

Василь-

евича

 

бурно

 

реагировать

 

на

 

поме-

хи

 

в

 

его

 

занятиях:

 

во

 

время

 

нашего

разговора

 

в

 

соседней

 

комнате

 

ра-

зыгралась

 

какая-то

 

конфликтная

ситуация

 

между

 

детьми,

 

они

 

кри-

чали,

 

и

 

тут

 

Василий

 

Васильевич
очень

 

сердито

 

прикрикнул

 

на

 

них

со

 

своего

 

места,

 

угрожая

 

наказани-

ем.

 

Мне

 

показалось

 

это

 

несовмес-

тимым

 

с

 

моим

 

априорным

 

пред-

ставлением

 

о

 

его

 

невозмутимости,

и

 

я

 

понял,

 

что

 

еще

 

мало

 

знаю

 

его.

Другой

 

раз

 

я

 

посетил

 

его

 

в

 

на-

чале

 

1960-х

 

годов

 

на

 

его

 

академи-

ческой

 

квартире.

 

Когда

 

я

 

предвари-

тельно

 

позвонил

 

по

 

телефону,

 

жен-

ский

 

голос

 

как-то

 

странно

 

ответил

мне:

 

«Он

 

не

 

подходит

 

к

 

телефону».
Я

 

не

 

знал,

 

что

 

В.

 

В.

 

Струве

 

был

 

при-

кован

 

к

 

креслу-каталке

 

из-за

 

болез-
ни

 

ног,

 

вызванной

 

сидячим

 

образом
жизни

 

за

 

письменным

 

столом.

 

Я

попросил

 

разрешения

 

навестить

его,

 

мне

 

разрешили.

 

Наша

 

встреча

было

 

недолгой.

 

Я

 

преподнес

 

Васи-
лию

 

Васильевичу

 

мою

 

только

 

вы-

шедшую

 

книжку

 

по

 

правовым

 

ас-

пектам

 

творчества,

 

был

 

приглашен

к

 

чайному

 

столу,

 

чувствовал

 

себя
очень

 

неловко,

 

так

 

как

 

мое

 

посеще-

ние

 

академика

 

в

 

часы

 

его

 

работы

показалось

 

мне

 

неуместным.

 

За

 

сто-

лом

 

никто,

 

кроме

 

Василия

 

Василь-
евича,

 

не

 

говорил,

 

и

 

я

 

оценил

 

его

гостеприимство

 

и

 

светскость.

Вскоре

 

после

 

этого

 

Василий

 

Ва-
сильевич

 

ушел

 

из

 

жизни:

 

в

 

1965

 

году

гангрена

 

нош

 

свела

 

его

 

в

 

могилу.

Директор

 

школы

Пантениус

Хотя

 

с

 

директором

 

школы

 

мне

очень

 

редко

 

приходилось

 

встре-

чаться

 

лицом

 

к

 

лицу

 

-

 

он

 

словно

жил

 

где-то

 

за

 

кулисами

 

в

 

загадоч-

ном

 

мире

 

и

 

не

 

общался

 

с

 

нами,

 

-

 

но

он

 

почему-то

 

оставил

 

в

 

моем

 

со-

знании

 

такое

 

сильное

 

впечатление,

что

 

даже

 

много

 

лет

 

спустя

 

появ-

лялся

 

в

 

моих

 

сновидениях.

 

Его

особенная

 

черта

 

состояла

 

в

 

каком-

то

 

магнетизме,

 

исходившем

 

от

 

его

личности.

От

 

Пантепиуса

 

веяло

 

неотра-

зимой

 

властной

 

силой,

 

которую

источало

 

все

 

его

 

существо:

 

высо-

кая

 

строгая

 

фигура

 

в

 

вицмундире,

военная

 

выправка,

 

строгие,

 

словно

застывшие

 

черты

 

лица,

 

не

 

знавшие

улыбки,

 

магнетически

 

действовав-
ший

 

проницательный

 

взгляд,

 

акку-

ратно

 

подстриженная

 

седеющая

бородка,

 

удлинявшая

 

его

 

лицо,

 

не-

торопливая

 

походка,

 

спокойные,

уверенные

 

движения,

 

непререкае-

мый

 

тон

 

голоса,

 

который

 

он

 

никог-

да

 

не

 

повышал.

 

В

 

восьмом

 

классе

он

 

читал

 

нам

 

логику.

 

Я

 

до

 

сих

 

пор

ничего

 

не

 

могу

 

сказать

 

о

 

его

 

лич-

ностных

 

качествах,

 

но

 

он

 

стоит

 

как

изваяние

 

в

 

моей

 

памяти,

 

а

 

в

 

одном

из

 

моих

 

сновидений

 

я,

 

исполнен-

ный

 

уважения

 

и

 

теплого

 

чувства

 

к

нему,

 

старался

 

показать

 

мое

 

к

 

нему

расположение,

 

на

 

что

 

он

 

ответил

мне

 

тем

 

же.

В

 

школе

 

у

 

меня

 

за

 

девять

 

лет

обучения

 

состоялись

 

только

 

две

личные

 

встречи

 

с

 

ним:

 

одна

 

в

 

его

кабинете,

 

куда

 

меня,

 

тринадцати-

летнего

 

мальчика,

 

принесли

 

в

 

полу-

обморочном

 

состоянии

 

после

 

мое-

го

 

падения

 

в

 

школьном

 

саду,

 

когда

я

 

едва

 

не

 

сломал

 

руку

 

в

 

локте.

 

Он
нагнулся

 

надо

 

мной,

 

лежавшим

 

на

кожаной

 

оттоманке,

 

и

 

от

 

него

 

пах-

нуло

 

запахом

 

черного

 

кофе,

 

кото-

рый

 

он

 

имел

 

обыкновение

 

пить.

Пожалуй,

 

этот

 

акт

 

внимания

 

ко

 

мне

со

 

стороны

 

загадочного

 

человека

как

 

раз

 

и

 

может

 

объяснить

 

остав-

ленный

 

им

 

след

 

в

 

моей

 

памяти

 

и

мех;

 

непонятное

 

теплое

 

расположе-

ние

 

к

 

нему

 

в

 

сновидении.

 

Другая

встреча

 

состоялась

 

в

 

гимнастичес-

ком

 

зале.

 

Я

 

делал

 

упражнение

 

на

турнике

 

во

 

время

 

урока

 

гимнасти-

ки,

 

как

 

вдруг

 

он

 

появился

 

передо

мной.

 

Заложив

 

в

 

свойственной

 

ему

манере

 

руки

 

за

 

спину,

 

он,

 

помня

мою

 

фамилию,

 

в

 

доброжелатель-
ном

 

тоне

 

обратился

 

ко

 

мне

 

со

 

сло-

вами:

 

«Nun.

 

Jonas,

 

zeig

 

mal

 

was

 

du
kannst».

 

Польщенный

 

его

 

внимани-

ем,

 

я

 

показал

 

то

 

немногое,

 

что

 

умел.

Решительный

 

характер

 

Панте-

ниуса

 

сказался

 

в

 

1917

 

году,

 

когда

наш

 

8-й

 

класс

 

в

 

знак

 

солидарности

с

 

интеллигенцией

 

объявил

 

забас-
товку

 

и

 

не

 

вышел

 

на

 

занятия.

 

Пово-
дом

 

для

 

этого

 

послужил

 

разгон

большевиками

 

Учредительного

 

со-

брания.

 

Что

 

МОГЛИ

 

мы

 

знать

 

о

 

зна-

чении

 

этого

 

исторического

 

собы-
тия,

 

мы,

 

сынки

 

мелкобуржуазных

семей?

 

Мы

 

слыхали

 

в

 

своей

 

среде

разговоры

 

о

 

«запломбированном

вагоне»,

 

прибывшем

 

из

 

Германии,

о

 

«немецком

 

агенте»,

 

об

 

«узурпации

власти

 

большевиками».

 

И

 

вот

 

мы,

ученики

 

8-го

 

класса

 

и

 

некоторые

ученики

 

из

 

других

 

классов,

 

в

 

их

числе

 

Федя

 

Дидерихс,

 

сын

 

фабри-

канта

 

роялей,

 

собрались

 

утром

 

в

школьном

 

саду,

 

вместо

 

того

 

чтобы
идти

 

в

 

класс

 

на

 

занятия.

 

К

 

нам

 

вы-

шел

 

Пантениус

 

и

 

предложил

 

вер-

нуться

 

в

 

класс

 

и

 

продолжать

 

уче-

ние.

 

И

 

тут

 

произошла

 

сцена,

 

запом-

нившаяся

 

мне

 

на

 

всю

 

жизнь.

 

Впе-

ред

 

вышел

 

наш

 

лидер,

 

Николай
Изаков,

 

тот

 

самый

 

отличник,

 

кото-

рого

 

я

 

упоминал

 

ранее.

 

Он

 

был

 

фи-
зически

 

и

 

умственно

 

развит

 

не

 

по

летам,

 

читал

 

Канта

 

(читал,

 

между

прочим,

 

Арцыбашева

 

и

 

Ишибы-
шевского),

 

имел

 

политические

убеждения,

 

видимо,

 

эсеровские.

Вытянув

 

вперед

 

руку

 

и

 

нацелив

указательный

 

палец

 

на

 

Пантепиу-
са,

 

он

 

начал

 

речь

 

словами:

 

«Смот-
рите,

 

вот

 

тот

 

человек,

 

который...».
Я

 

не

 

запомнил

 

содержания

 

его

 

де-

магогического

 

выступления,

 

но

посягательство

 

в

 

дерзкой

 

форме

 

на

авторитет

 

директора

 

привело

 

меня

в

 

замешательство.

 

Хотя

 

я

 

и

 

осудил

в

 

упомянутом

 

выше

 

сочинении

 

не-

достойность

 

стадного

 

чувства

 

в

человеке,

 

но

 

теперь

 

был

 

так

 

им

 

ско-

ван,

 

что

 

слепо

 

пошел

 

за

 

классом.

Однако

 

слова

 

«Вот

 

тот

 

человек,

 

ко-

торый...»

 

звучали

 

для

 

моего

 

слуха

кощунственно.

Неужели

 

этот

 

реликт

 

далеко-

го

 

прошлого

 

и

 

был

 

той

 

причиной,

по

 

которой

 

я

 

много

 

лет

 

спустя

 

в

сновидении

 

засвидетельствовал

Пантениусу

 

мое

 

уважение

 

к

 

нему?

А

 

дальше

 

было

 

так.

 

Мы

 

в

 

класс

не

 

вернулись,

 

и

 

Пантениус

 

закрыл

его,

 

исключив

 

всех

 

бастующих

 

из

школы,

 

после

 

чего

 

открыл

 

прием

 

в

8-й

 

класс

 

по

 

подписке:

 

мы

 

должны

были

 

отказаться

 

от

 

политической
деятельности

 

в

 

школе.

 

Все

 

(кроме
6

 

человек,

 

в

 

том

 

числе

 

и

 

я)

 

под-

писку

 

дали.

 

Вскоре

 

мы

 

шестеро

были

 

приняты

 

без

 

всяких

 

условий

в

 

8-й

 

класс

 

гимназии

 

К.

 

Мая.

 

что

на

 

14-й

 

линии

 

Васильевского

 

ост-

рова,

 

и

 

окончили

 

ее

 

в

 

1918

 

году

весной.

 

Моим

 

одноклассником

 

в

гимназии

 

К.

 

Мая

 

оказался

 

буду-

щий

 

писатель

 

Лев

 

Васильевич

 

Ус-
пенский.

 

А

 

с

 

Федей

 

Дидерихсом
было

 

так:

 

увидев

 

его

 

в

 

классе

 

пос-

ле

 

описанного

 

выше

 

инцидента

 

в

саду

 

школы,

 

Пантениус

 

взял

 

его

 

за

шиворот

 

и

 

со

 

словами

 

«Nimm

 

alle
deine

 

sieben

 

Sachen

 

und

 

pack

 

dich
fort

 

von

 

bier!»

 

выдворил

 

из

 

класса.

Федя,

 

учившийся

 

двумя

 

классами

ниже

 

меня,

 

окончил

 

гимназию

История

 

Петербириа.

 

М

 

2

 

(:ки)/200в



J2/cстория

 

учебных

 

заведений

К.

 

Мая,

 

а

 

по

 

окончании

 

войны

 

за-

щитил

 

кандидатскую,

 

а

 

затем

 

и

докторскую

 

диссертации

 

на

 

эконо-

мическую

 

тему.

Изучение

 

языков

Кроме

 

немецкого

 

и

 

русского

языков

 

мы

 

изучали

 

в

 

обязательном
порядке

 

еще

 

латынь

 

и

 

француз-
ский.

 

Желающие

 

могли

 

факульта-

тивно

 

изучать

 

и

 

греческий

 

язык,

 

от

чего

 

я,

 

к

 

сожалению,

 

отказался,

лишив

 

себя

 

возможности

 

прочесть

«Илиаду»

 

и

 

«Одиссею»

 

Гомера

 

в

оригинале.

Немецкий

 

язык

Немецкий

 

язык

 

и

 

литература

изучались

 

в

 

школе

 

с

 

несколько

меньшей

 

обстоятельностью,

 

чем

русский,

 

но

 

все

 

же

 

в

 

значительном

объеме.
Помимо

 

грамматики

 

и

 

син-

таксиса

 

мы

 

изучали

 

краткую

 

ис-

торию

 

Германии

 

и

 

историю

 

не-

мецкой

 

литературы.

 

Обучение

 

на-

чиналось

 

с

 

подготовительного

класса.

 

Передо

 

мной

 

на

 

письмен-

ном

 

столе

 

-

 

маленькая

 

немецкая

книжка,

 

напечатанная

 

готическим

шрифтом:

 

«Grimms

 

Marchen»
(Hamburg.

 

1907)

 

-

 

«Сказки

 

бра-
тьев

 

Гримм».

 

Книжка

 

содержала

14

 

сказок,

 

из

 

которых

 

я

 

многие

 

мог

бы

 

и

 

сейчас

 

пересказать

 

на

 

память.

Эта

 

книжка

 

была

 

задана

 

нам

 

для

чтения

 

на

 

время

 

каникул

 

при

 

пе-

реходе

 

из

 

приготовительного

 

в

первый

 

класс.

 

В

 

качестве

 

учебных
пособий

 

нам

 

служили

 

хрестома-

тии,

 

в

 

которых

 

мы

 

читали

 

отрыв-

ки

 

из

 

немецких

 

авторов.

 

Они

 

не

сохранились

 

у

 

меня,

 

но

 

безоши-
бочно

 

могу

 

сказать,

 

что

 

во

 

втором

классе

 

мы

 

читали

 

переложение

для

 

детей

 

«Путешествия

 

Гулливе-

ра

 

в

 

страну

 

лилипутов»

 

-

«Gullivers

 

Reisen

 

nach

 

Lilliput
Bromdingnag»

 

Jonathan

 

Swifft

 

(Fur

Knaben

 

und

 

Madchen

 

vom

 

12-ten
Jahre

 

an).

 

Эта

 

книжка

 

лежит

 

пе-

редо

 

мной,

 

на

 

ее

 

титульном

 

листе

моей

 

детской

 

рукой

 

чернилами

 

с

жирным

 

нажимом

 

(нас

 

учили

 

кал-

лиграфии,

 

которая

 

мне

 

не

 

удава-

лась)

 

выведена

 

готическим

 

алфа-

витом

 

моя

 

фамилия

 

с

 

указанием

«И

 

Klasse».

 

Судя

 

по

 

всему,

 

в

 

это

же,

 

примерно,

 

время

 

и

 

чуть

 

по-

зднее

 

мы

 

читали

 

«Doktor

 

Faust»
von

 

Gustav

 

Schwab

 

и

 

его

 

же

 

«Der

gehorte

 

Siegfried».
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••»

 

»•

 

в>П>1

 

n

 

«ripfln

*oll

 

unb

 

fioben.

Лгтап

 

in

 

ЦЛ»

 

!вМ)«л

м

 

и

 

II

 

о

 

в

 

S

 

г

 

f

 

q

 

t

 

о

 

fl-

,1

 

и

 

.««i

 

«Мам

 

»

 

Ь~

 

"

   

"Г**.*
—

 

lu-

                      

5.1,..

 

t««iH

XimnMMiitfk

 

«ulUr-
>■>.<

 

JWxUi

 

iiiiil"

а:

   

я»

 

гат»

Win

 

Bonb

WM».
Vftlag

 

Don

 

6

 

$tr|ct,

1910

■■»

Ai-rjofl

 

Cnift

 

von

 

&>Burfl
im

 

«TlrfwMrrf
i-'.i

 

M»

 

ma.

•

  

ЯШ

 

*

 

ЛЬМИйипвгп

   

»

фи(1си>

 

;$rer»tafl

Aam.

 

J.m6mt.

,,-

 

,.,.,.

 

>•*-•

  

ВЫ
»to«

 

grtrtw

 

*

 

|t«i».

 

в'ЬиЬся

 

■

 

Karl.

Peter

 

Rosegger

 

«Als

 

ich

 

noch

 

der
Waldbauernbub

 

war»

 

(Leipzig,
1910);

 

W.

 

Hauff

 

«Marchen»;
G.

 

E.

 

Lessing

 

«Minna

 

von

 

Barnhelm»
(в

 

обработке

 

Манштейна.

 

СПб.,
1911);

 

Drei

 

Meister

 

der

 

deutschen
Erzahlungskunst

 

(von

 

Th.

 

Storm,
G.

 

Keller

 

und

 

Paul

 

Heyse);
«Kriegsgeschichten»,

 

Novellenbuch
(Hamburg,

 

1912);

 

G.

 

Keller
«Kleider

 

machen

 

Leute»

 

(Kiew,

1908);

 

G.

 

Frenssen

 

«Jdrn

 

Uhl»
(Kiew,

 

1910);

 

J.

 

Andra.

 

«Erzahlun-
gen

 

aus

 

der

 

deutsche

 

Geschichte»
(Leipzig,

 

1910.

 

Из

 

истории

 

Герма-
нии

 

с

 

древних

 

времен

 

до

 

Бисмар-
ка

 

включительно

 

с

 

приложением

сказаний

 

о

 

Нибелунгах

 

и

 

Гудрун);
G.

 

Freytag

 

«Soil

 

und

 

Haben»,
Schulausgabe

 

(Leipzig,

 

1910);
Heinrich

 

von

 

Kleist

 

«Michael
Kohlhaas»;

 

Homers

 

1

 

lias.
Schulausgabe

 

( Leipzig-Wien,

 

1904);
H.

 

Sudermann

 

«Frau

 

Sorge»;
B.

 

Auerbach

 

«Das

 

Landhaus

 

am

Rhein».
Какие

 

же

 

из

 

многочисленных

произведений

 

сохранились

 

в

 

моей
памяти

 

если

 

не

 

по

 

содержанию,

 

то

по

 

силе

 

впечатления,

 

которое

 

они

произвели

 

на

 

мою

 

юность?

 

Это,
во-первых,

 

-

 

новелла

 

«Аррабиата»
Пауля

 

Хейзе

 

(«L'Arrabiata»,
Novelle

 

von

 

Paul

 

Heyse).

 

Она

 

по-

явилась

 

в

 

печати

 

в

 

1858

 

году

 

и

 

со-

здала

 

автору

 

славу,

 

читаю

 

я

 

сейчас

в

 

его

 

краткой

 

биографин.

 

Я

 

не

 

за-

помнил

 

ее

 

содержания,

 

но

 

во

 

мне

до

 

сих

 

пор

 

живет

 

поэтическое

 

оча-

рование,

 

связанное

 

с

 

судьбой

 

этой

32

девушки,

 

одно

 

имя

 

которой

 

застав-

ляет

 

сильнее

 

биться

 

мое

 

сердце,

 

и

я

 

возобновил

 

это

 

впечатление,

 

пе-

релистав

 

новеллу.

 

Однако

 

потряс-

ла

 

меня

 

другая

 

новелла:

 

«In
St.

 

Jurgen»

 

von

 

Theodor

 

Storm.

 

He
могу

 

удержаться

 

от

 

того,

 

чтобы

 

не

передать

 

кратко

 

ее

 

содержание.

Молодой

 

человек,

 

помолвлен-

ный

 

со

 

своей

 

возлюбленной,

 

вы-

нужден

 

покинуть

 

родной

 

город,

чтобы

 

добиться

 

материального

благополучия,

 

необходимого

 

для

создания

 

семьи.

 

Он

 

дает

 

возлюб-
ленной

 

обещание

 

вернуться.

 

Одна-
ко

 

судьба

 

берет

 

его

 

в

 

плен

 

силою

нравственного

 

долга:

 

спасая

 

от

 

ра-

зорения

 

и

 

нищеты

 

семью

 

своего

умершего

 

патрона

 

с

 

привязавши-

мися

 

к

 

нему

 

детьми,

 

он

 

не

 

может

ее

 

бросить,

 

мечтая

 

наяву

 

и

 

во

 

сне

 

о

своей

 

возлюбленной.

 

Судьба

 

свя-

зывает

 

его

 

с

 

овдовевшей

 

матерью

детей,

 

которую

 

он

 

не

 

любит,

 

и

 

лишь

спустя

 

40

 

лет

 

снимает

 

с

 

него

 

путы.

Он

 

мчится

 

к

 

той,

 

которой

 

дал

 

сло-

во,

 

и

 

возвращается

 

в

 

родной

 

город

в

 

день

 

смерти

 

своей

 

возлюбленной,

ждавшей

 

его

 

всю

 

жизнь,

 

застает

 

ее

на

 

столе

 

под

 

простыней.

 

Я

 

сейчас

перечитал

 

эту

 

вещь,

 

так

 

как,

 

забыв
ее

 

содержание,

 

запомнил

 

лишь

 

ко-

нец:

 

встречу

 

с

 

отошедшей.

 

С

 

тре-

петом

 

приступил

 

я

 

к

 

повторном)

чтению

 

этой

 

новеллы,

 

с

 

нарастаю-

щим

 

волнением

 

читал

 

ее

 

и

 

с

 

комом

в

 

горле,

 

сдерживая

 

слезы,

 

закрыл

книгу.

 

Я

 

с

 

прежней

 

силой

 

пережил

нравственно

 

очищающее

 

потрясе-

ние

 

от

 

трагической

 

судьбы

 

двух

История

 

Петербурга,

 

л»

 

2

 

(3())/200в



№стория

 

учебных

 

заведений

любящих

 

сердец.

 

По

 

художествен-

ной

 

силе,

 

простоте

 

повествования,

которую

 

А.

 

С.

 

Пушкин

 

считал

 

от-

личительной

 

чертой

 

высокого

 

ис-

кусства

 

слова,

 

я

 

могу

 

сравнить

 

эту

вещь

 

только

 

с

 

«Вешними

 

водами»

И.

 

С.

 

Тургенева.
Большое

 

впечатление

 

произ-

вели

 

на

 

меня

 

еще

 

два

 

произведе-

ния:

 

историческая

 

повесть

 

Клей-
ста

 

«Михаэль

 

Колхаас»

 

(«Michael
Kohlhaas»),

 

которую

 

я

 

перечиты-

вал

 

уже

 

в

 

зрелом

 

возрасте,

 

удив-

ляясь

 

силе

 

духа,

 

заложенной

 

в

 

че-

ловеке,

 

и

 

роман

 

Ауэрбаха

 

«Das
Landhaus

 

am

 

Rhein»,

 

пленивший
меня

 

романтикоии

 

любви

 

и

 

гума-

низмом.

Почему

 

я

 

так

 

подробно

 

пишу

об

 

этом?

 

Потому

 

что

 

весь

 

этот

 

пе-

речень

 

литературы

 

с

 

ее

 

образами
людеии,

 

их

 

чувствами

 

и

 

мыслями

дает

 

представление

 

о

 

духовноии

 

ат-

мосфере

 

моего

 

поколения,

 

вос-

питывавшегося

 

в

 

петербургской
немецкой

 

школе

 

начала

 

XX

 

века.

В

 

старших

 

классах

 

мы

 

изучали

историю

 

немецкой

 

литературы

 

по

специальному

 

учебнику

 

и

 

учебным
пособиям.

 

Большое

 

впечатление

произвела

 

на

 

меня

 

личность

 

Люте-

ра,

 

которого

 

Гейне

 

не

 

без

 

основания

поставил

 

рядом

 

с

 

Лессиигом

 

и

назвал

 

«гордостью

 

и

 

отрадой»

 

нем-

цев

 

(Н.

 

Heine

 

«Zur

 

Geschichte

 

der
Religion

 

und

 

Philosophic

 

in
Deutschland»).

 

В

 

зрелом

 

возрасте

 

я

приобрел

 

у

 

букиниста

 

десять

 

томи-

ков

 

избранных

 

сочинений

 

Лютера.
Меня

 

поразила

 

сила

 

его

 

ума,

 

слова

и

 

убеждения.
Лессинг,

 

Шиллер

 

и

 

Гете

 

заня-

ли

 

особое

 

место

 

в

 

становлении

моей

 

личности,

 

и

 

если

 

русская

классическая

 

литература

 

XIX

 

века

с

 

легкой

 

руки

 

Синюхаева

 

легла

 

в

основу

 

моего

 

развития,

 

то

 

вторым

его

 

источником

 

стали

 

Лессинг,
Шиллер

 

и

 

Гете,

 

которых

 

я

 

продол-

жал

 

изучать

 

и

 

после

 

окончания

школы.

 

Эти

 

три

 

гения

 

немецкой

нации

 

живут

 

во

 

мне

 

в

 

течение

 

всей

моей

 

жизни

 

наряду

 

с

 

гуманистами

великой

 

русской

 

литературы

XIX

 

века,

 

a

 

«Nathan

 

der

 

Weise»

 

был
для

 

меня

 

откровением.

 

Вертер

 

Гете

перевернул

 

мне

 

душу

 

еще

 

в

 

юнос-

ти,

 

но

 

мне

 

непонятно,

 

почему

 

он

произвел

 

такое

 

сильное

 

впечатле-

ние

 

на

 

жестокого

 

Наполеона.

 

Гете
стал

 

эпохой

 

в

 

моей

 

жизни.

Что

 

касается

 

учителей

 

немец-

кого

 

языка,

 

то

 

я

 

их

 

не

 

помню

 

на-

столько,

 

чтобы

 

сказать

 

о

 

них

 

что-

либо

 

существенное.

 

Это

 

были

 

зау-

рядные

 

фигуры,

 

не

 

оставившие

следа

 

в

 

моей

 

памяти.

 

Исключение
составляет

 

только

 

один

 

учитель:

это

 

был

 

Штыльмарк,

 

преподавав-

ший

 

нам

 

немецкую

 

литературу

 

в

7-8-м

 

классах.

 

Наряду

 

с

 

Генкелем,
Струве

 

и

 

Синюхаевым

 

Штыль-
марк

 

был

 

личностью.

 

Совсем

 

мо-

лодой

 

еще

 

человек,

 

общительный,
деликатный,

 

он

 

сохранился

 

в

 

моей

памяти

 

как

 

светлое

 

явление

 

школь-

ных

 

будней.

 

К

 

сожалению,

 

у

 

меня

не

 

успели

 

сложиться

 

личные

 

отно-

шения

 

с

 

ним,

 

начало

 

которым

 

было
положено,

 

чему

 

свидетельством

является

 

его

 

небольшое,

 

написан-

ное

 

готическим

 

шрифтом

 

письмо,

адресованное

 

мне

 

в

 

ответ

 

на

 

обра-
щение

 

к

 

нему,

 

содержание

 

которо-

го

 

я

 

не

 

запомнил.

 

Вот

 

перевод

 

это-

го

 

письма,

 

оставившего

 

дорогую

мне

 

память

 

об

 

этом

 

человеке.

«Ответ

 

учителя

 

ученику

Если

 

вы

 

в

 

лице

 

учителя,

 

кото-

рый

 

говорил

 

о

 

судьбе,

 

имеете

 

в

виду

 

меня,

 

то

 

я

 

должен

 

ответить

вам

 

следующее.

 

Я

 

определил

 

судь-

бу

 

не

 

как

 

ряд

 

случайностей,

 

но

 

как

сумму

 

всех

 

вмешивающихся

 

в

жизнь

 

человека

 

независящих

 

от

него

 

событий.

 

В

 

пределах

 

этого

 

оп-

ределения

 

вполне

 

достаточно

 

мес-

та

 

для

 

личного

 

Бога,

 

т.

 

к.

 

его

 

воля

относится

 

именно

 

к

 

этим

 

событи-
ям,

 

которыми

 

человек

 

не

 

может

распоряжаться.

 

Я

 

лишь

 

против

взгляда

 

на

 

судьбу

 

как

 

на

 

грозную

враждебную

 

человеку

 

силу,

 

како-

вой

 

она

 

выступает

 

в

 

драмах

 

так

 

на-

зываемых

 

драматургов

 

рока,

 

т.

 

к.

вера

 

в

 

личного

 

Бога

 

есть

 

во

 

всяком

случае

 

вера

 

в

 

доброго,

 

человеку

благожелательного

 

Бога,

 

и,

 

следо-

вательно,

 

противоречит

 

представ-

лению

 

драматургов

 

рока».

Немецкая

 

поэзия

 

привлекала

меня

 

главным

 

образом

 

своей

 

со-

держательностью,

 

философично-
стью.

 

До

 

сих

 

пор

 

помню,

 

хотя

 

про-

шло

 

около

 

70

 

лет,

 

некоторые

 

сти-

хотворения

 

Уланда,

 

в

 

особеннос-
ти

 

то,

 

которое

 

любил

 

Л.

 

Н.

 

Тол-
стой.

 

В

 

нем

 

рассказывалось

 

о

 

том.

как

 

некий

 

сириец,

 

сопровождав-

ший

 

верблюда,

 

спасаясь

 

от

 

взбе-
сившегося

 

животного,

 

бросился

 

в

колодезь

 

и

 

повис

 

на

 

суку,

 

вырос-

шем

 

на

 

стенке

 

колодца.

 

На

 

дне

 

ко-

лодца

 

он

 

увидел

 

дракона,

 

ожидав-

шего

 

его

 

падения,

 

а

 

на

 

корнях

 

кус-

та

 

белую

 

и

 

черную

 

мышь,

 

подка-

пывавших

 

куст;

 

но

 

он

 

забывает

 

об
угрожающей

 

ему

 

опасности

 

и

 

не-

избежной

 

гибели,

 

увидев

 

на

 

вет-

вях

 

куста

 

спелые

 

ягоды,

 

которые

он

 

начал

 

собирать.

 

Помню

 

и

 

дру-

гое

 

стихотворение,

 

кажется,

 

того

же

 

автора:

 

в

 

уютной

 

комнате

 

си-

дят

 

вокруг

 

стола

 

прабабка,

 

бабка,
МЯТЬ

 

и

 

внучка.

 

Каждая

 

строит

 

пла-

ны

 

на

 

завтрашний

 

праздничный

день,

 

которые

 

рушатся

 

от

 

удара

молнии.

 

Такая

 

вот

 

направленность

мысли

 

пленяла

 

«философа

 

в

 

ось-

мнадцать

 

лет».

Французский

 

язык

Нашего

 

француза

 

звали

monsieur

 

Frison.

 

Он

 

с

 

трудом

 

вла-

дел

 

немецким

 

языком

 

и

 

совсем

 

не

знал

 

русского.

 

Его

 

урок

 

начинал-

ся

 

тем,

 

что

 

он

 

вызывал

 

ученика,

скажем,

 

меня,

 

обращаясь

 

к

 

нему

 

со

следующими

 

словами:

 

«Monsieur
Jonas»

 

(он

 

произносил

 

на

 

француз-

ский

 

лад:

 

Жонас),

 

«apportez

 

moi,

s'il

 

vous

 

plait,

 

votre

 

livre

 

et

 

votre

cahier».

 

Ученик,

 

подходя

 

к

 

нему,

говорил:

 

«J'apporte

 

mon

 

livre

 

et

mon

 

cahier»,

 

после

 

чего

 

месье

Фризом

 

экзаменовал

 

его

 

по

 

задан-

ному

 

уроку.

 

Басню

 

Лафонтена

 

«La
cigale

 

et

 

la

 

fourmi»

 

я

 

и

 

сейчас

 

по-

мню

 

наизусть.

 

Француз

 

наш

 

не

был

 

строг,

 

и

 

мальчишки

 

злоупот-

ребляли

 

его

 

снисходительностью.

В

 

таких

 

случаях

 

месье

 

Фризон,

носивший

 

длинные

 

черные

 

гори-

зонтальные

 

усы

 

(за

 

что

 

его

 

прозва-

ли

 

тараканом),

 

подчеркивавшие

его

 

маленький

 

рост,

 

страшно

 

огор-

чался

 

и,

 

шевеля

 

усами,

 

говаривал

нам.

 

что

 

дурные

 

привычки,

 

приоб-
ретаемые

 

в

 

нашем

 

возрасте,

 

невоз-

можно

 

исправить

 

впоследствии.

При

 

этом

 

он

 

брал

 

в

 

руки

 

лист

 

бу-
маги,

 

иногда

 

клякспапир*.

 

и,

 

сло-

жив

 

его

 

нервным

 

движением

 

по-

полам,

 

делал

 

на

 

нем

 

складку,

 

а

 

по-

том

 

показывал

 

нам,

 

что

 

эту

 

склад-

ку

 

никаким

 

способом

 

нельзя

 

уже

разгладить

 

и

 

она

 

остается

 

навсег-

да.

 

Так

 

и

 

с

 

дурными

 

привычками

у

 

юноши.

<...>

 

Научиться

 

беглому

 

разго-

вору

 

ПО-французскп

 

и

 

свободному
чтению

 

удавалось

 

только

 

тем.

 

кто

параллельно

 

изучал

 

язык

 

дома.

*

 

Промокашку.

 

-

 

Ред.

История

 

//.■««•/им//!/!!.
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2
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Латынь
Латинский

 

язык,

 

который,

 

как

нам

 

известно,

 

вышел

 

из

 

моды

 

уже

во

 

времена

 

Евгения

 

Онегина,

 

назы-

вают,

 

как

 

и

 

греческий

 

язык,

 

мерт-

вым

 

языком.

 

Нет

 

ничего

 

ошибоч-
нее

 

этого

 

оскорбительного

 

назва-

ния.

 

Я

 

благодарю

 

судьбу

 

за

 

то,

 

что

она

 

позволила

 

мне

 

на

 

этом

 

прекрас-

ном,

 

как

 

и

 

все

 

в

 

классическом

 

мире,

языке

 

узнать

 

жизнь,

 

культуру,

 

пси-

хологию,

 

звучание

 

речи

 

Древнего
Рима.

 

Знание

 

латинского

 

языка

 

и

его

 

творений

 

больше,

 

чем

 

что-либо
другое,

 

открыло

 

мне

 

понимание

прошлого,

 

если

 

при

 

этом

 

иметь

 

в

виду

 

проникновение

 

в

 

дух

 

того

 

вре-

мени.

 

Латинский

 

язык

 

удивитель-

ным

 

образом

 

сохранил

 

в

 

своем

 

зву-

чании,

 

лаконических

 

оборотах
речи,

 

ее

 

ритме,

 

фразеологии,

 

пост-

роении

 

отдельной

 

фразы

 

мышле-

ние,

 

психологию,

 

ум,

 

культуру

 

и

мировоззрение

 

древнего

 

народа,

 

а

знакомство

 

с

 

ними

 

доставляет

 

ве-

ликое

 

наслаждение

 

и

 

для

 

слуха,

 

и

для

 

мысли.

 

Недаром

 

любил

 

его

Пушкин.

 

Стоит

 

прочесть

 

афоризмы
и

 

сентенции,

 

хотя

 

бы

 

лишь

 

те,

 

с

 

ко-

торыми

 

мы

 

знакомились

 

в

 

7-м

 

клас-

се

 

-

 

а

 

их

 

было

 

53

 

в

 

латинском

 

учеб-
нике,

 

-

 

чтобы

 

приобщиться

 

к

 

муд-

рому

 

и

 

возвышенному

 

духу

 

этого

народа,

 

живущему

 

в

 

поэзии

 

и

 

в

 

тру-

дах

 

его

 

историографов.

 

Начинаешь
понимать,

 

что

 

мысль

 

не

 

есть

 

только

принадлежность

 

отдельно

 

взятого

человека,

 

но

 

является

 

выражением

-единства

 

умственной

 

жизни

 

чело-

вечества» 12 .

Аккумуляция

 

Мысли

 

-

 

вот

итог

 

развития

 

человечества.

Знакомство

 

с

 

латынью

 

начина-

лось

 

у

 

нас

 

со

 

2-го

 

класса,

 

и

 

я

 

на

 

всю

жизнь

 

запомнил

 

тот

 

ручеек

 

слов,

который

 

превратился

 

для

 

меня

 

по-

том

 

в

 

полноводный

 

могучий

 

поток

латинской

 

прозы

 

и

 

поэзии.

 

А

 

на-

чиналось

 

оно

 

следующими

 

про-

стыми

 

словами:

 

«Europa

 

est

 

terra.

Asia

 

est

 

terra.

 

Europa

 

et

 

Asia

 

semt

terrae».

 

Что

 

именно

 

со

 

2-го

 

класса

у

 

нас

 

изучалась

 

латынь,

 

подтверж-

дается

 

тем,

 

что

 

на

 

обороте

 

жестко-

го

 

переплета

 

учебника

 

Lateinisch
bbungsbuch

 

под

 

изображением
римского

 

легионера

 

со

 

щитом

 

и

мечом

 

моей

 

рукой

 

готическим

шрифтом

 

написано,

 

что

 

эта

 

книга

принадлежит

 

«Dem

 

Herrn

 

Jonas

 

II
g.

 

Kl.»".

 

Здесь

 

мы

 

изучали

 

все

 

скло-

нения,

 

спряжения,

 

переводили

 

тек-

сты

 

с

 

латинского

 

и

 

обратно.

В

 

3-м

 

классе

 

был

 

принят

 

учеб-
ник

 

того

 

же

 

автора.

 

Он

 

содержал

более

 

сложные

 

тексты

 

и

 

целые

 

рас-

сказы

 

для

 

перевода.

 

Параллельно
изучалась

 

грамматика

 

латинского

языка,

 

которая

 

давалась

 

мне

 

нелег-

ко".

 

В

 

особенности

 

трудно

 

было
усвоить

 

последовательность

 

вре-

мен

 

(consecutio

 

temporum),

 

чуж-

дую

 

русскому

 

языку.

А

 

далее

 

пошло

 

изучение

 

римс-

кой

 

литературы

 

в

 

следующем

 

по-

рядке:

IV

  

класс

 

-

 

Вергилий

 

Марон.
Энеида.

 

Песнь

 

I

 

(СПб.,

 

1913).
V

  

класс

 

-

 

Гай

 

Юлий

 

Цезарь.
Записки

 

о

 

галльской

 

войне.

 

Кн.

 

I
(СПб.,

 

1914).
VI

  

класс

 

-

 

Марк

 

Тулий

 

Цице-
рон.

 

Речь

 

против

 

Катплииы.

 

(Пг.,
1916)

 

и

 

Тит

 

Ливии.

 

Кн.

 

I.

 

период

царей

 

(Пг..

 

1916).

ИРЕЧЕСКИХЪ

 

И

 

РИМСКИХЪ

 

КЛАССИКОВЪ

сь

 

осуяснипльмшы

 

«ни»

 

ill— I.

nu

 

гвогпжвсыго

 

.

 

сжгг»я

 

unrnlu

I

 

ШЛИ

 

ЦИЦЕРОНЪ.

Р-ВЧЬ

 

ПРОТИВЪ

 

ВЕРРВОА.

V

 

КНИГА:

О

 

КАЗНЯХЪ.

съ

 

ввьаишгну

 

аПИПШШПА.

 

t

 

гяслпиии

КАРТОЮ

   

СИЦЙЛИИ.

•

 

nxiseiit.

I

 

*m,m.

 

ии*ъ

 

кпииу

ПИИГОГРАДУ

-»»-ЧиЧ

НЯЛЮСТГИПЯАММОС

  

СОУАИШ

ГРЕЧЕСКИХЪ

 

И

 

РИМСКИХЪ

 

КЛАССИКОВЪ
съ

 

опкппсяывши

 

nrmvunutt

nu

 

гитпаиго

 

.

 

сиггм

 

■ист l« д

M.

 

Туллий

 

Цицеронъ.
РЪЧИ

 

ПРОТИВЪ

 

КАТИЛИНЫ
от»

 

ввввяшвму

 

агшпиишяып.

 

г

 

гмсушшш,

поггдм-шптп

 

*ajt.uih

 

п

 

ил. тип

 

тмд

и

 

гишсеаго

 

«ОРУНА.

и

   

ИЕТГШИЯЪ.

■ЧАЯН

 

«DNMURATOf.

 

UFtUeiFHUM

.

 

ни

 

а*-

 

пм».

Vestibulum
linguae

 

latinae.

ГРАММАТИКА

 

н

 

ХРЕСТОМАТИЯ.

Начальный

 

учебнинъ

 

латкненаго

 

языка

для

 

гмвкиаий

 

и

 

орогннмаий

ipatmuvio

 

п

 

ииистиуюкнъ

 

priiu»

 

иишу

СОСТАВИЛИ

Е-

 

Арбатский

 

и

 

К.

 

ТюлелИешу

Съ

 

49

 

рисунками.

С- Петербург*,

'"■■""•

 

.ИИрквЪя

.Шлтмтаи*

 

«роет.

 

нА

 

t

  

Н

 

ТЬ

ТИТЪ

 

ЛИВИЙ.
ВТОРАЯ

 

ПУНИЧЕСКАЯ

 

ВОЙНА.

lltpilllll

 

MtCTI

 

Ш

 

КИИГЪ

 

ЦП

    

m

съ

  

вввдяшилч

 

слоадрпгь

 

оовстввшшп.

 

иыыиу

ояи.нгпит&.имиииик

 

ummiAiiuHii

   

планами

 

стаяв-

mil

 

и

 

мартами

СОСТАВИЛИ

Ст.

 

И.

 

Гшгговтц

                      

A.

 

L

Чшит*

  

/.■

  

Гтестъ,

 

сА«шм

 

(вбстммыиу

  

чп\

 

ими

;

 

>

 

»'■■!

  

■

  

иртм

петрогрддъ
T-wrMta

 

И

  

В. и—^.

 

Сммм

 

Ш

 

ирт.

 

В

 

ЪпмМИ

MAJBUCTPMrOMrlHOI

   

СМРАИУ

ГРЕЧЕСКИХЪ

 

И

 

РИМСКИХЪ

 

КЛАССИКОВЪ
С*

 

МЫЮВ(Т1«ИиНИ

 

ПРИИЪЧАНШИИ

«ХАГО

 

•

 

СЖРГЫ

   

ИИАНЯИТЖЙЯА

ГОРАЦИЙ.
ИЗБРАННЫЙ

 

СТИХОТВОРЕНИЯ

■

 

ЫПУСКЪ

 

I

ОДЫ

 

И

 

ЭПОДЫ,
съ

 

икишиаги

 

лгаиушаями

 

.

 

и

 

рнсукианк

Ч.

  

ШИШ*

надАНии

 

яввнтои

История
 

Петербурга.
 

М

 
2

 
(30) /2006



Ясстория

 

учебных

 

заведении

VII

  

класс

 

-

 

Гораций.

 

Избран-
ные

 

стихотворения

 

(Пг.,

 

1915)

 

и

Гиг

 

Ливии

 

Вторая

 

пуническая

воина

 

(Пг.,

 

1915).
VIII

  

класс

 

-

 

Марк

 

Тулий

 

Ци-
церон.

 

Речь

 

против

 

Вереса.

 

V

 

кн.

(ИИи

 

.

 

1916).
Преподавателем

 

латинского

языка

 

был

 

у

 

нас

 

Зееберг

 

фон

 

Эль-
фсрфельд.

 

Нам

 

было

 

известно,

 

что

он

 

долго

 

добивался

 

приставки

 

к

своей

 

фамилии

 

«фон

 

Эльфер-
фельд»,

 

и

 

мы

 

приписывали

 

это

 

его

честолюбию.

 

Зееберг

 

был

 

живой,
эмоциональный

 

немец,

 

вспыльчи-

вый,

 

но

 

не

 

зловредный.

 

Он

 

благо-
склонно

 

относился

 

ко

 

мне,

 

но

 

безот-
четное,

 

интуитивное

 

чувство,

 

кото-

рое

 

я

 

не

 

могу

 

объективно

 

обосно-
вать,

 

говорило

 

мне,

 

что

 

он

 

-

 

чело-

век

 

касты

 

и

 

в

 

дни

 

национальной
катастрофы

 

оказался

 

бы

 

в

 

лагере

расистов.

 

Да

 

простит

 

мне

 

его

 

тень,

если

 

я

 

ошибаюсь.
Как

 

учитель

 

Зееберг

 

был

 

про-

фессионал:

 

он

 

давал

 

знания

 

не

 

из

любви

 

к

 

предмету,

 

а

 

как

 

специалист

немецкой

 

складки,

 

зато

 

сам

 

пред-

мет,

 

если

 

иметь

 

в

 

виду

 

сочинения

римских

 

историографов

 

и

 

поэтов,

мог

 

оставить

 

равнодушным

 

толь-

ко

 

лентяя

 

или

 

законченного

 

шало-

пая.

 

Судьба

 

привязала

 

меня

 

имен-

но

 

к

 

одному

 

из

 

таких

 

юношей:

 

это

был

 

Рудольф

 

Зукко,

 

или

 

просто

Руда

 

идеал

 

моей

 

старшей

 

сестры.

Выше

 

среднего

 

роста,

 

приятной
внешности,

 

этот

 

элегантный

 

немец-

кий

 

юноша

 

пленил

 

меня

 

такими

чертами,

 

которыми

 

я

 

сам

 

не

 

обла-
дал,

 

но

 

очень

 

ценил

 

в

 

других:

 

му-

жеством,

 

физической

 

силой

 

и,

 

как

•UMOCTIttFOIUHOt

   

СМГАИИК

ИРЕЧЕСКИХЪ

 

И

 

РИМСКИХЪ

 

КЛАССИКОВЪ

С1.

 

ОУЫЮЯПЖ ЛИИ—Ml

 

ИВ И И И ИШИ

ЛЬ»*

 

ГЖОУГИЖКСКДГО

 

■

 

СР[>1

 

ИАЯШТЖЙЩ*

П.

 

ОВЙДИЙ

 

НАЗОНЪ.

избрднныя

стихотворения.

II

 

■

 

н»тгш«яу

ИИВАИИИ

 

ЗССЯТаи.

  

КИИЪ

 

ПИРИИкНУ

cnetif,i»u
-МММ

 

Гам

 

U

 

< Г .

 

1

 

Г

ни

 

странно,

 

тем,

 

что

 

он

 

узнал

 

жен-

щин

 

уже

 

будучи

 

в

 

7-м

 

классе.

 

Зук-
ко

 

не

 

хвастал

 

своими

 

победами,

 

да

и

 

хвастать

 

было

 

нечем,

 

так

 

как

 

его

знакомства

 

с

 

женщинами

 

были

 

бо-
лее

 

чем

 

банальны:

 

он

 

покупал

 

«лю-

бовь».

 

Он

 

не

 

распространялся

 

об
этой

 

стороне

 

своей

 

жизни,

 

но

 

и

 

не

скрывал

 

ее,

 

а

 

мне

 

она

 

представля-

лась

 

тайной,

 

одновременно

 

и

 

оттал-

кивавшей,

 

и

 

притягивавшей

 

меня

Но

 

так

 

как

 

я

 

видел

 

в

 

женщине

 

не-

что

 

возвышенное,

 

недоступное

 

и

святое,

 

то

 

это

 

окружало

 

Зукко

 

не-

ким

 

ореолом

 

в

 

моих

 

глазах.

 

Я

 

лю-

бил

 

его,

 

пожалуй,

 

был

 

даже

 

влюб-
лен

 

в

 

него,

 

приходил

 

к

 

нему

 

на

 

дом

и

 

готовил

 

его

 

к

 

контрольным

 

рабо-
там

 

-

 

ex

 

temporalia

 

-

 

по

 

латинско-

му

 

языку.

 

Так

 

вот

 

Зукко,

 

например,

не

 

увлекался

 

Горацием

 

и

 

Овидием

или

 

римской

 

историей,

 

а

 

я

 

писал

стихи,

 

если

 

только

 

уместно

 

так

 

на-

звать

 

мои

 

юношеские

 

опыты,

 

пере-

водил

 

размером

 

оригинала

 

стихи

Горация.

 

Работа

 

с

 

Зукко

 

шла

 

на

пользу

 

мне

 

самому,

 

и

 

я

 

на

 

всю

ЖИЗНЬ

 

сохранил

 

любовь

 

к

 

римским

поэтам

 

и

 

кое-что

 

запомнил

 

наи-

зусть.

 

Сохранил

 

интерес

 

и

 

к

 

римс-

ким

 

историкам.

В

 

нашем

 

классе

 

учился

 

сын

 

Зе-
еберга

 

Фридрих,

 

недоразвитый,

тупой

 

мальчик.

 

Не

 

могу

 

сказать,

чтобы

 

он

 

мне

 

нравился,

 

но

 

я

 

водил-

ся

 

с

 

ним,

 

может

 

быть,

 

потому,

 

что

другие

 

мальчики

 

с

 

ним

 

не

 

дружи-

ли.

 

К

 

моему

 

удивлению,

 

отец

 

Зее-
берга

 

поощрял

 

встречи

 

сына

 

со

мной,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

я

 

не

 

при-

надлежал

 

к

 

тому

 

разбору

 

людей,

 

с

которыми

 

ему

 

пристало

 

вести

 

об-
щество.

 

Зееберг-отец

 

пригласил

меня

 

однажды

 

к

 

себе

 

домой

 

для

общения

 

с

 

сыном,

 

а

 

я,

 

с

 

разреше-

ния

 

родителей,

 

пригласил

 

Фрид-
риха

 

к

 

себе.

 

Его

 

неловкость

 

и

 

сму-

щение

 

при

 

встрече

 

с

 

моими

 

роди-

телями

 

были

 

так

 

велики,

 

что

 

он

поцеловал

 

руку

 

вместо

 

мамы

 

мое-

му

 

отцу.

 

Папа

 

очень

 

находчиво

 

об-
нял

 

мальчика

 

и.

 

смеясь,

 

поцеловал

его

 

в

 

голову.

 

Как

 

бы

 

там

 

ни

 

было,
если

 

я

 

сохранил

 

на

 

всю

 

жизнь

 

ин-

терес

 

и

 

любовь

 

к

 

римской

 

культу-

ре,

 

поэзии,

 

прозе,

 

историографии,
то

 

должен

 

за

 

это

 

благодарить

 

Зее-
берга

 

фон

 

Эльферфельда.

Окончание

в

 

следующем

 

номере

'

 

Классы

 

у

 

нас

 

назывались

 

так.

 

Prima.

 

Secunda.

 

Tenia.

 

Quarta.

 

Sexta.

 

Septima.

 

Oktata.

 

(Прим

 

авт)
'

 

ферула

 

(ferula,

 

лат.)

 

-

 

прут,

 

розга.

 

(Прим

 

авт

 

)
'

 

На

 

книжке,

 

хорошо

 

сохранившейся,

 

виден

 

штемпель

 

книжного

 

магазина

 

«Eggers

 

und

 

С 0 .

 

St

 

Petersburg

 

-

 

Moika,

 

42.

 

bei

 

d.
PnlizcibrGcke»

  

(Прим

 

авт.)
' «

 

Юмать

 

-

 

(новг

 

-черен.)

 

думать,

 

раздумывать,

 

размышлять,

 

рассуждать

 

про

 

себя.

 

Юмала.

 

юмала

 

-

 

да

 

и

 

раздумала»

 

(Даль

 

В.

 

Толковый
словарь

 

живого

 

великорусского

 

языка.

 

СПб.

 

1882

 

Т

 

4

 

С

 

667)

 

Значение

 

второй

 

части

 

приговорки

 

загадочно:

 

пергала

 

-

 

черт

 

(фнн

 

).
а

 

также

 

обращение

 

в

 

XIX

 

в.

 

к

 

.чухонским»

 

крестьянам

 

Ср

 

«Понравился

 

конь

 

у

 

крестьянина;

 

"Пергала'

 

менян

 

свою

 

лошадь

 

на

 

мою

кривую

 

собачку!"

 

-

 

"Батюшка

 

барин,

 

мое

 

ли

 

дело

 

охотиться

 

-

 

а

 

без

 

коня

 

куда

 

я

 

гожусь'"»

 

( Бестужев- Марлннскин

 

А.

 

Кровь

 

за

 

кровь
http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr

 

av/bestua^.htm'l/S)

 

Кроме

 

того,

 

пергала

 

(пергола)

 

-

 

садовое

 

легкое

 

сооружение,

 

увитое

зеленью.

,0

 

Борис

 

Яковлевич

 

Ионас

 

-

 

доктор

 

экономических

 

наук,

 

профессор

 

Государственного

 

университета

 

управления

 

(Москва),
заслуженный

 

деятель

 

науки

 

РСФСР,

 

автор

 

многочисленных

 

работ

 

и

 

учебников

 

по

 

экономике

 

строительства.

"

 

Аптекарский

 

магазин

 

Я

 

В

 

Ионаса.

 

по

 

устному

 

свидетельству

 

автора

 

воспоминании,

 

находился

 

в

 

доме

 

№

 

40

 

по

 

7-й

 

линии

 

В

 

О.
12

 

Вернадский

 

В

 

И.

 

Страницы

 

автобиографии

  

М..

 

1981

  

С

 

94

  

(При.ч

 

авт)
11

 

Christian

 

Ostcrmanns

 

Lateinisch

 

Clbungsbich

 

Leipzig.

 

Berlin.

 

1910

 

«Buchhandlung

 

Eggers

 

und

 

C°

 

St

 

Petersburg

 

-

 

Moika.

 

42.

 

bei
d

  

Polizeibrikkc».

 

(Прим

 

авт.)
"

 

Holzweissig.

 

Latem

 

Schulgrammatik

 

Hannover.

 

1912

 

Часть

 

учебных

 

книг,

 

главным

 

образом

 

немецкоязычных,

 

приобреталась,
как

 

показывает

 

штемпель

 

книжного

 

магазина,

 

у

 

Эггсрса.

 

кое-что

 

у

 

Риккера.

 

Невский,

 

14.

 

остальные

 

в

 

русских

 

книжных

 

магазинах:
Д.

 

П.

 

Богданова.

 

В

 

О.

 

Средний

 

пр..

 

л

 

17:

 

.Естествоиспытатель».

 

В

 

О.

 

Средний

 

пр..

 

д.

 

9

 

И

 

Г

 

Коровкина.

 

В

 

О.

 

7-я

 

линия

 

угол
Большого

 

нр ,

 

книжный

 

и

 

бумажный

 

магазин

 

М.

 

М.

 

Егорова.

 

В

 

О .

 

Андреевский

 

рынок.

 

№

 

32.

 

В

 

этом

 

магазине

 

я

 

приобрел

 

в

 

1912

 

г.

великолепный

 

латинско-русскнй

 

словарь

 

Г

 

Шульца

 

с

 

вариантами

 

фразеологии

 

(606

 

с

 

)

 

(Прим

 

авт.)

История

 

//••»и<7и7//;и/ии

   

.У>

 

2
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aоврфмфнныф

 

мемуары

В.

 

Я.

 

Ионас

Немецкая

 

школа*
Очерк

ПЕРЕФЕРКОВИЧ

тему

 

учитель

 

еврейского
язи^Кии.

 

приглашенный

 

в

 

нашу

 

шко-

лу

 

преподавать

 

и

 

язык,

 

и

 

Закон

 

Бо-
жий,

 

должен

 

был

 

непременно

 

сой-

ти

 

СО

 

страниц

 

рассказов

 

I Полома
Алейхема?

 

Видимо

 

потому,

 

что

Шолом

 

Ллейхем

 

хорошо

 

знал

 

СВОЙ
народ

 

и

 

не

 

ошибся

 

в

 

его

 

изображе-
нии.

 

Действительно.

 

Перефсрко-
ВИЧ

 

был

 

забавен,

 

как

 

и

 

его

 

фами-
лия,

 

не

 

смешон,

 

а

 

забавен.

 

Пригла-

сили

 

его

 

в

 

нашу

 

школу

 

по

 

просьбе
родителей

 

еврейских

 

учеников.

Ведь

 

изучали

 

же

 

немцы

 

и

 

русские

Закон

 

Божий

 

и

 

родной

 

язык!

 

За-
нятия

 

наши

 

носили

 

груШИОВОЙ

 

ха-

рактер,

 

и

 

хотя

 

Переферковнч

 

пре-

подавал

 

у

 

нас

 

раз

 

в

 

неделю

 

каких-

нибудь

 

два

 

года

 

(3-4-й

 

классы),

 

но

я

 

успел

 

за

 

то

 

время

 

научиться

 

чи-

тать

 

и

 

писать

 

по-древнееврейски

 

и

выучить

 

некоторые

 

древнееврейс-

кие

 

молитвы.

 

Забавен

 

же

 

он

 

был
своей

 

манерой

 

вести

 

урок

 

и

 

харак-

терными

 

еврейскими

 

интонация-

ми,

 

хотя

 

говорил

 

по-русски

 

чисто

и

 

без

 

национального

 

акцента.

 

Пере-
ферковнч

 

производил

 

впечатление

еврейского

 

ученого15,

 

носил

 

черный

сюртук,

 

был

 

хорошего

 

роста,

 

статен,

чистоплотен.

 

А

 

манеру

 

ведения

урока

 

можно

 

иллюстрировать

 

про-

стым

 

примером.

 

Если

 

на

 

уроке

«всплывало»

 

какое-нибудь

 

не

 

час-

то

 

упоминавшееся

 

слово,

 

скажем.

арбуз

 

(я

 

запомнил

 

эту

 

мизансцену),

то

 

Переферковнч

 

с

 

комически

 

зна-

чительным

 

видом

 

спрашивал

 

нас:

«А

 

вы

 

зна-аете.

 

что

 

такое

 

арбуз?»
ЕСЛИ

 

И,

 

положим,

 

поднимал

 

руку.

то

 

Переферковнч

 

с

 

выражением

радости

 

на

 

лице

 

покалывал

 

на

 

меня

указательным

 

пальцем

 

и

 

торже-

ственно

 

нараспев

 

говорил:

 

«Смот-
ри-пте

 

на

 

челове-ека,

 

который

 

зна-

ает,

 

что

 

такое

 

арбуз».
К

 

сожалению,

 

мне

 

больше

 

не-

чего

 

сказать

 

об

 

этом

 

представите-

В.

 

Я.

 

Ионас.

 

1918

 

г.

ле

 

моего

 

народа,

 

оставившем

 

о

 

себе
приятное

 

воспоминание

 

чего-то

легкого,

 

забавного

 

и

 

простодушно-

го,

 

не

 

лишенного

 

лукавства.

ГИМНАСТИКА

Этот

 

предмет

 

преподавал

 

у

нас

 

Негг

 

Schlupp

 

(господин

Шлюпп).

 

Участник

 

злополучной

Русско-японской

 

войны,

 

на

 

кото-

рой

 

он

 

получил

 

ранение.

 

Шлюпп
привлекал

 

нас

 

не

 

только

 

самим

предметом

 

преподавания,

 

но

 

и

своим

 

мягким

 

характером,

 

и

 

рас-

сказами

 

о

 

войне.

 

Спокойный,

участливый,

 

общительный,

 

он

выводил

 

нас

 

со

 

звонком

 

к

 

началу

урока

 

в

 

гимнастический

 

зал.

 

На-
дев

 

легкие

 

спортивные

 

туфли,

 

мы

шли

 

тихо

 

по

 

коридору,

 

загляды-

вая

 

через

 

застекленные

 

двери

 

в

другие

 

классы,

 

мимо

 

которых

 

мы

попарно

 

маршировали.

 

Повер-
нувшись

 

к

 

нам

 

лицом

 

и

 

пятясь

задом,

 

милый

 

Шлюпп,

 

возглав-

лявший

 

колонну,

 

поднимал

 

руку

и

 

подавал

 

знак

 

к

 

тишине,

 

чтобы
мы

 

не

 

мешали

 

урокам

 

в

 

других

классах.

 

В

 

нашем

 

Tnrnsaal

 

он

 

ста-

новился

 

к

 

шведской

 

стенке

 

и

 

де-

ревянными

 

булавами

 

отбивал

 

по-

военному

 

барабанную

 

дробь

 

но

одноии

 

из

 

ее

 

ступенек.

 

Мы

 

шли

цепочкой,

 

расходились

 

по

 

одно-

му

 

вправо

 

и

 

влево,

 

сходились

 

уже

парами,

 

снова

 

расходились,

 

те-

перь

 

уже

 

попарно,

 

и,

 

наконец,

 

вы-

страивались

 

по

 

четверо.

 

Гимнас-

тические

 

упражнения

 

делались

 

на

следующих

 

снарядах:

 

шведская

лестница,

 

шест,

 

козел,

 

копь,

 

швед-

ский

 

стол,

 

параллельные

 

брусья,
турник,

 

трапеция

 

и

 

кольца.

Так

 

как

 

я

 

был

 

ростом

 

меньше

всех,

 

не

 

считая

 

Данскера,

 

то

 

взять

высоту

 

«козла»

 

(нечто

 

вроде

 

коро-

тенького

 

отрезка

 

от

 

«бревна»

 

на

четырех

 

ногах,

 

расходящихся

 

под

тупым

 

углом

 

в

 

стороны)

 

в

 

его

 

са-

мом

 

верхнем

 

варианте

 

мне

 

не

 

уда-

валось,

 

и

 

я

 

застревал

 

на

 

нем

 

в

 

от-

личие

 

от

 

наших

 

верзил.

 

Это

 

был
единственный

 

вид

 

упражнений,

 

в

которых

 

я

 

от

 

них

 

отставал,

 

в

 

то

время

 

как

 

опережал

 

их

 

во

 

всех

 

ос-

тальных,

 

за

 

что

 

и

 

считался

 

первым

гимнастом

 

в

 

классе.

В

 

1912

 

году

 

все

 

школы

 

Петер-
бурга

 

выстроились

 

в

 

Царском

 

Селе-
на

 

плацу

 

перед

 

дворцом

 

и

 

в

 

при-

сутствии

 

царя

 

Николая

 

II

 

со

 

сви-

той

 

показали

 

вольные

 

упражнения.

Приняв

 

наш

 

гимнастический

 

па-

рад,

 

Николай

 

II

 

сфотографировал-
ся

 

с

 

нами.

 

Фотография

 

большого
формата,

 

на

 

которой

 

я

 

мог

 

разли-

чить

 

себя

 

и

 

моего

 

двоюродного

брата

 

из

 

St.

 

Petrischule.

 

у

 

меня

 

про-

пала,

 

к

 

сожалению.

ИГРЫ

В

 

младших

 

классах

 

нашей

 

лю-

бимой

 

in

 

рой

 

была

 

игра

 

в

 

перыш-

ки.

 

Писали

 

мы

 

стальными

 

перья-

ми,

 

вставлявшимися

 

в

 

деревянные

•

 

Окончишь

 

Начало

 

в

 

№

 

l

 

(29)

 

-

 

2

 

(30)

 

за

 

2006

 

г.
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£/ современные

 

мемуары

ручки,

 

которые

 

в

 

то

 

время

 

называ-

лись

 

вставочками.

 

Правила

 

игры

были

 

следующие.

 

Перо

 

клалось

 

на

брюшко

 

спинкой

 

кверху.

 

Другим
пером

 

надо

 

было

 

легким

 

ударом

пли

 

нажатием

 

на

 

тупой

 

конец

 

ле-

жащего

 

пера

 

перевернуть

 

его

 

на

спинку.

 

В

 

случае

 

успеха

 

переверну-

тое

 

перо

 

поступало

 

в

 

пользу

 

удач-

ливого

 

игрока

 

и

 

пополняло

 

его

коллекцию.

Во

 

время

 

перемены

 

в

 

зале

 

шло

сражение

 

всадников:

 

одни

 

мальчи-

ки

 

играли

 

роль

 

коней

 

и

 

брали

 

себе
на

 

спину

 

других.

 

Затем

 

происходил

турнир

 

наездников,

 

которые

 

долж-

ны

 

были,

 

когда

 

кони

 

сшибались,

 

ста-

щить

 

«с

 

коня»

 

противника.

Третий

 

вид

 

игры

 

-

 

всем

 

извес-

тная

 

чехарда.

Четвертый

 

-

 

игра

 

в

 

казаки-

разбойники.

 

В

 

саду

 

-

 

это

 

происхо-

дило

 

в

 

Соловьевском

 

саду

 

-

 

вы-

биралась

 

широкая

 

аллея,

 

поперек

которой

 

в

 

середине

 

проводилась

черта.

 

На

 

ней

 

ставился

 

«казак».

Другие

 

участники

 

игры

 

-

 

«разбой-
ники»

 

-

 

должны

 

были

 

с

 

разбегу
перебежать

 

через

 

черту.

 

Если

 

каза-

ку

 

удавалось

 

задержать

 

одного

 

из

разбойников,

 

тот

 

становился

 

ря-

дом

 

с

 

ним

 

на

 

черту,

 

и

 

так

 

до

 

тех

 

пор,

пока

 

не

 

будут

 

изловлены

 

все

 

раз-

бойники.
Все

 

эти

 

игры

 

практиковались

в

 

младших

 

и

 

средних

 

классах.

Пятый

 

и

 

наиболее

 

любимый
вид

 

игры

 

был,

 

конечно,

 

футбол,
ему

 

были

 

покорны

 

все

 

возрасты.

Мальчики

 

становились

 

в

 

шерен-

гу,

 

из

 

которой

 

два

 

постоянные

 

ка-

питана,

 

наши

 

лучшие

 

футболисты
Зукко

 

и

 

Шауб,

 

выбирали

 

себе

 

ко-

манду,

 

вызывая

 

по

 

очереди

 

из

 

ше-

ренги

 

тех,

 

кто

 

больше

 

всего

 

их

 

ус-

траивал.

 

Данскер

 

и

 

я

 

были

 

самые

маленькие

 

ростом

 

и

 

потому

 

наи-

менее

 

результативные

 

игроки,

 

так

как

 

более

 

высокие

 

и

 

смелые

 

про-

тивники

 

сшибали

 

нас,

 

поэтому

 

мы

оказывались

 

hors

 

de

 

concours16

 

в

обратном

 

смысле

 

-

 

мы

 

достава-

лись

 

капитанам

 

напоследок.

 

На-
звания

 

игроков

 

были

 

тогда:

 

гол-

кипер

 

(вратарь),

 

бек

 

(защитник),

хавбек

 

(полузащитник),

 

форвард
(нападающий).

 

В

 

ходу

 

был

 

терм

 

ни

«офсайд» 17 .

 

Вместо

 

«пенальти»

мы

 

говорили

 

«пендель».

 

«Мы

 

им

"наклепали"»

 

-

 

на

 

нашем

 

жаргоне

означало,

 

что

 

мы

 

победили.

 

В

 

ус-

тах

 

Данскера

 

или

 

моих

 

это

 

звуча-

ло

 

смешно

 

(«мы

 

пахали»).

ЧТО

 

ДАЛА

 

МНЕ
НЕМЕЦКАЯ

 

ШКОЛА

Начну

 

с

 

того,

 

что

 

я

 

считаю

главным

 

приобретением:

 

школа

заложила

 

в

 

меня,

 

я

 

бы

 

сказал,

 

«ме-

ханизм»

 

построения

 

собственной
жизни,

 

рычагами

 

которого

 

явля-

ются

 

осознание

 

цели,

 

достойной

устремлений,

 

и

 

организация

средств,

 

необходимых

 

для

 

дости-

жения

 

поставленной

 

цели.

 

Говоря
об

 

организации

 

средств,

 

я

 

имею

 

в

виду

 

план

 

жизни

 

и

 

понимание

 

его

необходимости.

 

Римляне

 

вложи-

ли

 

эту

 

мысль

 

в

 

афоризм,

 

запом-

нившийся

 

мне

 

в

 

числе

 

других

 

цен-

ностей

 

духовной

 

культуры

 

этого

народа,

 

с

 

которыми

 

меня

 

познако-

мила

 

школа.

 

Вот

 

он:

 

Quidquid

 

agis,
prudenter

 

agas

 

et

 

respicefinem

 

-

 

что

бы

 

ты

 

ни

 

делал,

 

делай

 

разумно

 

и

не

 

упускай

 

из

 

виду

 

цели.

 

Начало
построения

 

плана

 

жизни

 

может

оказаться

 

неустойчивым,

 

как

 

это

было

 

у

 

меня,

 

но

 

построение

 

начи-

нается

 

с

 

поисков

 

и

 

завершается

нахождением

 

цели

 

жизни.

 

Это
длительный

 

процесс

 

для

 

одних

 

и

короткий

 

для

 

других.

 

Объектив-
ные

 

обстоятельства

 

могут

 

нару-

шить

 

твои

 

начинания,

 

но

 

плановое

начало

 

обладает

 

постоянством,

 

в

его

 

основе

 

заложена

 

способность
активной

 

перестройки

 

целевых

устремлений

 

в

 

пределах

 

твоих

интересов

 

и

 

способностей.

 

Орга-
ничная

 

плановая

 

конституция

личности

 

позволяет

 

ей

 

в

 

услови-

ях

 

перестройки

 

не

 

только

 

продол-

жать

 

планомерное

 

строительство

жизни,

 

но

 

и

 

получать

 

удовлетво-

рение

 

от

 

этого.

Итак

 

-

 

план

 

жизни.

Второе,

 

что

 

воспитала

 

во

 

мне

немецкая

 

школа,

 

-

 

это

 

дисциплина

и

 

любовь

 

к

 

порядку.

 

Дисциплина

 

во

всем:

 

в

 

жизни,

 

научной

 

работе,

 

чте-

нии,

 

дружбе,

 

распорядке

 

дня,

 

пере-

писке

 

с

 

корреспондентами.

 

Дисцип-

лина

 

и

 

обязательность.

 

Что

 

касает-

ся

 

любви

 

к

 

порядку,

 

то

 

я

 

до

 

сих

 

пор

не

 

могу

 

забыть,

 

как

 

низко

 

пала

 

в

моих

 

глазах

 

моя

 

приятельница

 

-

утонченный

 

интеллектуал

 

-

 

после

того.

 

как.

 

гуляя

 

со

 

мной

 

в

 

Ботани-
ческом

 

саду,

 

закурив

 

папиросу,

 

бро-
сила

 

спичку

 

прямо

 

на

 

аллею.

 

А

 

тому

прошло

 

уже

 

около

 

50

 

лет.

 

Надо

 

ли

говорить,

 

как

 

страдает

 

мое

 

чувство

порядка

 

при

 

виде

 

наших

 

улиц,

газонов

 

и

 

садов,

 

засоренных

 

окур-

ками

 

и

 

бумажками.
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Третье

 

-

 

самостоятельность

мысли.

 

Главная

 

заслуга

 

в

 

этом

 

при-

надлежит

 

незабвенному

 

Георгию
Титовичу

 

Синюхаеву.

 

Писание

 

ре-

фератов,

 

их

 

чтение

 

пред

 

классом,

обсуждение

 

наших

 

незрелых

 

мыс-

лей,

 

желание

 

извлечь

 

из

 

себя

 

что-

то

 

оригинальное

 

и

 

не

 

показаться

ничтожеством,

 

непринужденность

предлагавшихся

 

решений

 

была

 

по-

вивальной

 

бабкой

 

моей

 

мысли

Школа

 

дала

 

мне,

 

в-четвертых,

систему

 

знаний.

 

История

 

России
и

 

ее

 

культуры,

 

история

 

Германии
и

 

культуры

 

немецкого

 

народа

 

от-

ложились

 

в

 

моей

 

памяти

 

не

 

в

 

виде

разбросанных

 

эпизодов

 

мировой
истории,

 

а

 

как

 

органический

 

сплав

европейской

 

культуры.

 

Правда,

здесь

 

я

 

должен

 

оговориться,

 

что

 

в

образовании

 

этого

 

сплава

 

сказа-

лись

 

и

 

мои

 

последовательные

 

за-

нятия

 

в

 

этой

 

области,

 

но

 

без

 

шко-

лы

 

они

 

бы

 

не

 

состоялись,

 

интерес

 

к

ним,

 

инерция

 

познания

 

даны

 

мне

были

 

школой.

Результатом

 

того

 

была,

 

в-пя-

тых,

 

ассимиляция

 

высших

 

дости-

жений

 

русской

 

и

 

немецкой

 

культу-

ры,

 

построенных

 

на

 

прочном

 

фун-
даменте

 

греческой

 

и

 

римской

 

древ-

ности,

 

с

 

их

 

возвышенным

 

взглядом

на

 

мир

 

и

 

место

 

человека

 

в

 

нем.

ОЦЕНКА

 

ШКОЛЫ

В

 

упомянутом

 

ранее

 

стихотво-

рении,

 

отправленном

 

мною

 

дирек-

тору

 

школы

 

М.

 

Д.

 

Могилянской
Николаю

 

Васильевичу

 

Бадаеву,

 

я

назвал

 

себя

 

пасынком

 

немецкой

школы.

 

Теперь,

 

спустя

 

почти

 

семь-

десят

 

лет

 

(я

 

был

 

тогда

 

в

 

6-м

 

клас-

се),

 

я

 

воскрешаю

 

в

 

памяти

 

моих

школьных

 

учителей

 

и

 

порядки,

 

ца-

рившие

 

в

 

школе.

 

Что

 

я

 

теперь

 

могу

сказать

 

об

 

этом?
Мои

 

учителя

 

делятся

 

явным

образом

 

на

 

четыре

 

разряда.

 

К

 

пер-

вому

 

относятся

 

желчные,

 

злые

 

чи-

новники

 

Крогсен

 

и

 

Коппэ.

 

Ко

 

вто-

рому

 

-

 

сухие,

 

строгие

 

Фельдман

 

и

директор

 

Пантениус.

 

К

 

третьему

разряду

 

я

 

отношу

 

добродушных

 

н

благожелательных

 

Орэ,

 

Гессель-
барта,

 

Шульца

 

и

 

Шлюппа.

 

К

 

чет-

вертому

 

-

 

выдающихся

 

педагогов

Генкеля,

 

Синюхаева,

 

Струве

 

и

Штыльмарка.

 

Латинист

 

Зееберг
помещается

 

между

 

вторым

 

и

 

тре-

тьим

 

разрядом.

Для

 

сравнения

 

вспомним

 

те-

перь

 

описания

 

немецкой

 

школы



(у

 

современные

 

мемуары

второй

 

половины

 

XIX

 

века,

 

сохра-

нившиеся

 

ДЛЯ

 

нас

 

в

 

романе

 

Томаса

Манна

 

«Будденброки»

 

и

 

повес

 

ии

Германа

 

Гессе

 

«Под

 

колесами».

Томас-

 

Манн

 

описал,

 

очевидно,

школу

 

в

 

Любеке,

 

где

 

он

 

учился

 

на

исходе

 

XIX

 

века.

 

У

 

меня

 

сохранил-

ся

 

отличный

 

школьный

 

географи-
ческий

 

атлас

 

«Andrees

 

Schnlatlas»,
изданный

 

в

 

1910

 

году

 

ректором

университета

 

в

 

Берлине

 

Паулем
Белларди

 

( Paul

 

BeUardi).

 

Если

 

при-

шив

 

во

 

внимание,

 

что

 

в

 

1910

 

году

вышло уже

 

56-е

 

издание

 

того

 

атла-

са.

 

ТО

 

можно

 

ДОПУСТИТЬ,

 

что

 

по

 

пре-

ды. и\

 

щи м

 

изданиям

 

учились

 

и

 

в

Любеке

 

времен

 

Томаса

 

Манна.

 

На
И(»-й

 

странице

 

а

 

гласа

 

мы

 

узнаем,

что

 

Любек

 

находится

 

в

 

прусской

провинции

 

ИИИ.тсанпг-Гол

 

штейн.

главным

 

городом

 

которой

 

был
Гамбург.

 

Города

 

провинции

 

дели-

лись

 

на

 

пять

 

разрядов,

 

и

 

если

 

к

 

пер-

вому

 

разряду

 

относились

 

города

 

с

населением

 

свыше

 

500

 

000

 

человек

(

 

Гамбури

 

).

 

го

 

ко

 

второму

 

с

 

насе-

лением

 

от

 

100

 

000

 

до

 

500

 

000,

 

и

 

в

их

 

числе

 

Любек.

 

Таким

 

образом.
школу,

 

о

 

которой

 

писал

 

Манн,

 

хотя

и

 

нельзя

 

СЧИТаТЬ

 

СТОЛИЧНОЙ,

 

при-

ходится

 

тем

 

не

 

менее

 

признать

представительной

 

для

 

Пруссии.

 

В
каком

 

же

 

виде

 

представлена

 

перед

нами

 

прусская

 

школа

 

конца

 

XIX

века?

 

Это

 

какое

 

л

 

о

 

иемное

 

царство

без

 

луча

 

света.

 

Директор

 

и

 

препо-

иав.ие.ии

 

школы

 

-

 

карикатурные

представители

 

системы

 

«прусской

субординации»

 

(по

 

терминологии

автора),

 

чиновники

 

подхалимы

и

 

карьеристы.

А

 

как

 

выглядела

 

школа

 

в

 

по-

вести

 

Гессе?

 

В

 

сущности

 

говоря,

Гессе

 

описал

 

не

 

среднюю

 

нормаль-

ную

 

ШКОДУ

 

В

 

нашем

 

понимании. а

семинарию,

 

духовную

 

семинарию

С

 

-

 

муштрой

 

казармы».

 

Семина-

рия,

 

описанная

 

Гессе,

 

предназна-

чалась

 

для

 

воспитания

 

чиновни-

ков

 

государственного

 

аппарата

 

и

клерикальной

 

системы,

 

что

 

дости-

галось

 

изощренной

 

казарменной

муштрой.
Похожа

 

ли

 

Si.

 

Kailiarinensehnle
на

 

одно

 

на

 

них

 

заведений?

 

Реши-

тельно

 

не

 

похожа,

 

даже

 

отдав

 

ино-

го

 

сходства

 

ист.

 

Крогсен

 

и

 

Коппэ

 

-

и

 

ие

 

стоят

 

выше

 

прусских

 

школь-

ных

 

чиновников

 

времен

 

понес

 

и

 

и

Томаса

 

Майна,

 

к

 

тому

 

же

 

иногда

еще

 

и

 

невежественных.

 

А

 

школа

 

в

повес

 

in

 

Гессе

 

-

 

это

 

какой-то

 

зас-

иенок.

 

в

 

КОТОрОМ

 

калечились

 

души

В

 

Я.

 

Ионас.

 

1960

 

г.

юношей,

 

доводимых

 

иногда

 

до

 

са-

моубийства.

 

Как

 

же

 

случилось,

 

что

я

 

назвал

 

себя

 

пасынком

 

своей

 

шко-

лы?

 

А

 

случилось

 

это

 

потому,

 

что

 

я

неправомерно

 

сравнивал

 

школы,

относившиеся

 

к

 

разным

 

видам

учебных

 

заведений.

 

Во-первых,
недопустимо

 

сравнивать

 

мужское

училище

 

с

 

женским,

 

так

 

как

 

пос-

леднее

 

имеет

 

дело

 

с

 

другим

 

чело-

веческим

 

материалом.

 

Во-вторых.
в

 

частных

 

гимназиях

 

порядки

были

 

более

 

либеральные,

 

чем

 

в

 

го-

сударст

 

венных.

Да

 

и

 

вообще,

 

романтически

настроенный

 

юноша,

 

мечтавший

 

о

сердечных,

 

теплых

 

отношениях

 

с

преподавателями,

 

требовал

 

от

Мужской

 

гимназии

 

больше

 

того,

что

 

она

 

могла

 

дать.

 

Наконец,

 

буду-
чи

 

в

 

шестом

 

классе,

 

Я

 

видел

 

школу

так,

 

как

 

видят

 

незаконченную

 

кар-

гину,

 

да

 

еще

 

и

 

с

 

близкого

 

расстоя-

ния.

 

Должно

 

было

 

пройти

 

много

лет,

 

прежде

 

чем

 

я

 

сумел

 

правильно

оцепить

 

то.

 

что

 

дала

 

мне

 

школа.

оценить

 

по

 

ДОСТОИНСТВУ

 

и

 

почтен-

ную

 

фигуру

 

ее

 

директора

 

-

 

Генри-

ха

 

Пантсниуса.
Остается

 

еще

 

один

 

аспект,

 

па

котором

 

я

 

считаю

 

нужным

 

оста-

новиться:

 

можно

 

ли

 

было

 

в

 

петер-

бургской

 

немецкой

 

школе

 

начала

XX

 

века

 

заметить

 

намек

 

на

 

немец-

кий

 

шовинизм

 

ИЛИ

 

те

 

расовые

предрассудки,

 

которые

 

привели

позднее

 

к

 

роковым

 

событиям

 

гит-

леризма?

=

   

История Пти/инн»,,
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.,
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-jni ни

Отвечаю:

 

нет.

 

ничего

 

такого

заметить

 

было

 

нельзя.

 

Лакмусо-
вой

 

бумажкой

 

может

 

служить

 

от-

ношение

 

нашей

 

школы

 

К

 

евреям.

В

 

самом

 

деле:

 

Данскеру,

 

мальчи-

ку

 

из

 

бедной

 

еврейской

 

семьи,

была

 

предоставлена

 

вакансия

 

сти-

пендиата

 

школы,

 

его

 

родителей
освободили

 

от

 

платы

 

за

 

обучение.
Зееберг

 

фон

 

Эльферфельд,

 

пред-

ставитель

 

немецкой

 

ЭЛИТЫ,

 

благо-
желательно

 

относился

 

к

 

дружбе
сына

 

со

 

мной.

 

Директор

 

Пантени-
ус

 

был

 

ко

 

мне

 

внимателен.

 

Пере-
ферковнч

 

преподавал

 

у

 

нас

 

фа-
культативно

 

еврейский

 

язык.

 

От
моей

 

кузины

 

Ф.

 

М.

 

Хазанович,
учившейся

 

тремя

 

классами

 

стар-

ше

 

в

 

St.

 

Petri

 

Schule,

 

я

 

знал,

 

что

 

и

гам

 

дело

 

обстояло

 

точно

 

так

 

же,

как

 

у

 

нас.

 

Во

 

главе

 

школы

 

стоял

высокообразованный

 

и

 

культур-

ный

 

директор

 

Брокк.

 

И

 

тем

 

не

 

ме

нее

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

задуматься

 

над

вопросом,

 

почему

 

же

 

у

 

меня

 

выр-

валось

 

слово

 

«пасынок».

 

Это

 

ведь

не

 

случайность,

 

здесь

 

что-то

 

есть.

Что

 

именно?

 

Преувеличение?

 

Но
в

 

таком

 

случае,

 

что

 

именно

 

я

 

пре-

увеличил?

 

Вдумываясь

 

в

 

этот

вопрос

 

-

 

почему

 

ученик

 

образцо-
вой

 

немецкой

 

ШКОЛЫ

 

был

 

неудов-

летворен

 

ею

 

-

 

я

 

отвечаю

 

себе

 

дру-

гим

 

вопросом:

 

что

 

меня

 

привлек-

ло

 

в

 

Школе

 

М.

 

Д.

 

Могилянской?
Сомнения

 

быть

 

не

 

может,

 

я

 

писал

об

 

этом

 

в

 

той

 

части

 

стихотворе-

ния,

 

которую

 

не

 

мог

 

процитиро-

вать

 

выше,

 

так

 

как

 

текст

 

его

 

забыл,
но

 

смысл

 

помню:

 

атмосфера

 

доб-
ра,

 

вот

 

что

 

привлекло

 

меня

 

и

 

чего

не

 

было

 

в

 

моей

 

школе.

 

Немецкая
школа

 

дала

 

мне

 

отличную

 

инфор-

мацию,

 

знания.

 

Классики

 

великой
русской

 

н

 

немецкой

 

литературы

пробуждали

 

в

 

нас

 

своей

 

«лирой»
«чувства

 

добрые».

 

Начало

 

этому

было

 

положено

 

А.

 

С.

 

Пушкиным

п

 

теми,

 

кого

 

он

 

вызвал

 

к

 

жизни

 

на

литературном

 

поприще.

 

И

 

Гете
писал.

 

ЧТО

 

-человек

 

должен

 

быть

благородным,

 

отзывчивым

 

и

 

доб-
рым».

 

Одной

 

такой

 

-информа-

ции-

 

ученику

 

мало,

 

он

 

должен

видеть

 

таких

 

людей

 

среди

 

своих

ВОСШГГателеЙ,

 

КОТОРЫХ

 

МЫ

 

назы-

ваем

 

учителями.

 

Учить

 

не

 

означа-

ет

 

преподавать

 

знания,

 

учить

 

оз-

начает

 

воспитывать.

 

В

 

немецкой

школе

 

прекрасно

 

учили,

 

но

 

воспи-

тание

 

человеческих

 

душ

 

В

 

духе

заветов

 

наших

 

Учителей

 

отсут-

ствовало.

 

Я

 

нашел

 

это

 

в

 

школе



aсовременные

 

мемуары
■г

М.

 

Д.

 

Могилянской.

 

Г.

 

Т.

 

Синюха-

ев

 

-

 

исключение.

 

Даже

 

в

 

том,

 

что

ом

 

в

 

«наказание»,

 

задуманное

 

Пан-
тсинусом,

 

предложил

 

нам

 

сочине-

ние

 

на

 

тему

 

о

 

том,

 

какую

 

роль

 

в

жизни

 

человека

 

играет

 

стадное

чувство,

 

даже

 

в

 

этом

 

сказался

 

его

такт

 

воспитателя.

 

Ведь

 

тема

 

эта

 

-

глубокая

 

нравственная

 

тема,

 

кото-

рую

 

он

 

предложил

 

нам

 

для

 

раз-

мышления,

 

и

 

я

 

навсегда

 

остался

ему

 

благодарен

 

за

 

это.

Вот

 

и

 

кончился

 

мой

 

очерк,

 

и

если

 

кем-то

 

верно

 

было

 

сказано,

что

 

«и

 

в

 

конце

 

пребывает

 

начало»,

то

 

я

 

должен

 

сказать,

 

что

 

в

 

конце

моей

 

жизни

 

пребывает

 

моя

 

школа,

приобщившая

 

меня

 

к

 

Культуре

Человечества.
Если

 

в

 

моем

 

очерке

 

окажутся

фактические

 

неточности,

 

я

 

заранее

приношу

 

извинения

 

читателю,

 

за

давностью

 

лет

 

я

 

мог

 

невольно

 

до-

пустить

 

их.

Подготовка

 

текста,

комментарии

 

Н.

 

В.

 

Скворцовой.

15

 

Более

 

чем

 

вероятно,

 

что

 

преподавателем

 

был

 

Наум

 

Абрамович

 

Нереферкович

 

(Перферкович.

 

1871-1940),

 

выпускник

восточного

 

факультета

 

Петербургского

 

университета,

 

автор

 

известнейшего

 

перевола

 

на

 

русский

 

ЯЗЫК

 

«Талмуда»,

 

вышедшего

 

с

1897

 

по

 

1911

 

год

 

двумя

 

изданиями.

 

Кроме

 

многочисленных

 

научных

 

и

 

публицистических

 

работ

 

Псрефсрковнчу

 

принадлежит

также

 

трехтомный

 

«Учебник

 

еврейской

 

религии

 

для

 

средних

 

учебных

 

заведений»

 

для

 

еврейских

 

детей,

 

посещавших

 

русские

Средние

 

школы

 

(1-е

 

изд.

 

-

 

1912

 

г.;

 

2-е

 

издание

 

-

 

1915-1916

 

гг.).

 

См.:

 

Львов

 

А.

 

«Талмуд»

 

Перефсрковича:

 

автор,

 

читатели,

 

текст

//

 

Сетевой

 

вльы.

 

Еврейская

 

старина:

 

Прил.

 

к

 

сетевому

 

журналу

 

«Заметки

 

по

 

еврейской

 

истории»

 

/

 

ред.

 

Евгений

 

Беркович:
[Электронный

 

ресурс|

 

(http://berkovich-zamctki.com/AStarina/Nomerl8/Starinal8htm
'*

 

Вне

 

конкурса

 

(фр.)
"

 

Положение

 

вне

 

игры.

 

-

 

Ред.

Аентфад

 

J92§~

 

J932

 

годов.
Воспоминания*

А.

 

И.

 

Карту

 

с

1929

 

год

f мере

 

взросления

 

я

 

стал

Mejp№£

 

ходить

 

и

 

ездить

 

по

 

городу

и

 

больше

 

времени

 

проводить

 

на

заводе.

Примерно

 

в

 

марте

 

1929

 

года

произошло

 

событие,

 

в

 

котором

 

мне

довелось

 

участвовать.

 

На

 

первый

взгляд

 

местное,

 

оно

 

вызвало

 

новое

общественное

 

явление

 

в

 

стране.

 

На

заводе

 

«Красный

 

выборжец»

 

со-

стоялось

 

общее

 

собрание

 

партак-

тива,

 

рабочих

 

и

 

инженерно-техни-

ческого

 

персонала.

 

Директор

 

заво-

да

 

Валышев

 

докладывал

 

об

 

итогах

работы

 

и

 

успехах

 

предприятия

 

за

1928

 

год.

 

Одним

 

из

 

достижений

коллектива

 

было

 

снижение

 

себес-
тоимости

 

продукции

 

на

 

14

 

процен-

тов

 

(не

 

знаю,

 

за

 

год

 

или

 

квартал).
После

 

выступления

 

специалистов

и

 

рабочих

 

в

 

прениях

 

собрание

 

при-

вяло

 

резолюцию,

 

главным

 

пунктом

которой

 

было:

 

вызвать

 

все

 

пред-

приятия

 

Советского

 

Союза

 

на

 

со-

циалистическое

 

соревнование,

снизить

 

себестоимость

 

продукции.

Я,

 

конечно,

 

был

 

доволен

 

как

комсомолец

 

и

 

патриот

 

завода

 

этим

успехом

 

и

 

предложением.

 

Резолю-
ция

 

была

 

принята

 

единогласно.

Правда,

 

собрание

 

проходило

 

в

 

ма-

леньком

 

заводском

 

клубе,

 

в

 

зале

вместимостью

 

человек

 

триста.

 

Но

я,

 

как

 

и

 

все

 

собравшиеся,

 

не

 

пред-

ставлял,

 

что

 

мы

 

присутствовали

 

на

историческом

 

собрании.

 

И

 

дей-
ствительно,

 

через

 

день

 

резолюция

красновыборжцев

 

была

 

напечата-

на

 

в

 

ленинградских

 

газетах,

 

а

 

дня

через

 

два

 

их

 

вызов

 

был

 

опублико-
ван

 

в

 

центральной

 

«Правде».

 

А

 

по-

том

 

по

 

стране

 

он

 

вызвал

 

бурные
отклики.

 

Соцсоревнование

 

охва-

тило

 

все

 

отрасли

 

народного

 

хозяй-

ства,

 

людей

 

умственного

 

труда,

 

ар-

мию

 

и

 

даже

 

заключенных,

 

чему

осталось

 

множество

 

свидетельств;

оно

 

стало

 

обыденным

 

делом.

С

 

годами

 

в

 

социалистических

соревнованиях

 

появились

 

ис-

кривления,

 

они

 

часто

 

станови-

лись

 

добровольно-принудитель-

ными.

 

Особенно

 

формальными
они

 

стали

 

между

 

целыми

 

отрас-

лями

 

и

 

областями.

 

Что

 

делать

 

-

не

 

все

 

люди

 

обладают

 

чувством

меры,

 

были

 

и

 

дураки,

 

в

 

том

 

числе

и

 

в

 

компартии.

А

 

вот

 

внутри

 

завода

 

оно

 

было
поддержано

 

искренне.

 

Бригадир

трубопрокатчиков

 

Михаил

 

Путин
составил

 

первый

 

договор

 

о

 

соцсо-

ревновании

 

с

 

соседней

 

бригадой

 

и

стал

 

примером

 

для

 

тысяч

 

его

 

пос-

ледователей.

 

Скромный

 

и

 

простой

мужик

 

Путин

 

не

 

думал

 

не

 

гадал,

что

 

станет

 

известным

 

на

 

всю

 

стра-

ну

 

и

 

кавалером

 

ордена

 

Ленина.

 

В
последние

 

годы

 

моей

 

работы

 

на

 

за-

воде

 

он

 

был

 

председателем

 

завко-

ма,

 

и

 

я

 

тогда

 

гордился

 

своим

 

зна-

комством

 

с

 

ним

В

 

1929

 

году

 

закончилась

 

моя

учебная

 

программа

 

в

 

ФЗУ,

 

и

 

я

 

пе-

решел

 

на

 

годичную

 

стажировку

 

в

прокатный

 

цех

 

на

 

полный

 

семича-

совой

 

рабочий

 

день.

 

Меня

 

назна-

чили

 

подручным

 

на

 

холодный

 

про-

кат

 

латунных

 

листов

 

толщиной

 

от

2

 

до

 

0,2

 

мм.

Листы

 

подвозили

 

партией

 

в

1-1,5

 

тонны

 

на

 

ручной

 

тележке

после

 

обжига

 

в

 

печи,

 

и

 

были

 

они

мягкими,

 

вялыми.

 

Сложены

 

они

были

 

пачками

 

и

 

так

 

подавались

 

в

валы

 

прокатного

 

стана

 

(вальцы).

Вальцовщиком

 

у

 

нас

 

был

 

старый
рабочий

 

еще

 

со

 

времен

 

Розенкран-

*

 

Окончание.

 

Начало

 

в

 

№

 

1

 

(29)

 

-

 

2

 

(30)

 

за

 

2006

 

г.

Иттрии

 

Петербурю.

 

.\*

 

.1

 

(Я1)/200в
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