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К 185-летию со дня рождения В.П. Шереметевского

Пора и давно пора перейти к подведению последнего итога в моей защите живо-
го слова... Прежде всего напомню вкратце вышеизложенный ход занятий в школе 
живого слова... Во-первых – пробное чтение и пробный рассказ в классе выбранно-
го для объяснительного чтения: во-вторых – подготовительное домашнее чтение; 
в-третьих – классная объяснительная беседа; в-четвертых – устный отчет о резуль-
татах объяснения; в-пятых – выразительное чтение по книге; в-шестых – заучива-
ние наизусть и, наконец, в-седьмых – выразительное произношение заученного. 
<…> При таком ходе занятий и в младших и в средних классах возможны были бы 
в старших классах и такие словесные упражнения, которые можно считать венцом 
всех занятий в школе живого слова; я разумею те литературные беседы между уча-
щимися, которые прежде изредка устраивались в некоторых мужских среднеучеб-
ных заведениях во внеклассное время. <…> для сколько-нибудь толкового веде-
ния этих бесед нужно всем участникам (как референтам, так и оппонентам) пре-
жде всего уменье хорошо читать и говорить, которое большинству не дается сразу 
по вдохновению и является лишь уделом двух-трех говорунов из числа более бой-
ких и способных. Уменье свободно владеть словом должно подготовляться, начи-
ная с приготовительного класса, и вырабатываться постепенно в той школе живо-
го слова, какую мы предлагаем для родного языка, конечно, при условии дружного 
содействия преподавателей всех предметов в том же направлении. Один в поле – 
не воин. <…>

Заметим кстати: та резкая противоположность, которая так часто замечается 
между письмом на уроках каллиграфии, а также и орфографии и письмом в других 
работах, повторится и относительно чтения: на уроках, посвященных чтению, уче-
ники будут читать и говорить не только правильно, но и выразительно, а на других, 
которых влияние будет, конечно, несравненно сильнее, будут по обычаю относиться 
небрежно и к своей речи, и к своему чтению. Преподаватели всех предметов долж-
ны действовать в этом отношении, как один человек, иначе одна рука будет сози-
дать, а десяток рук будет созидаемое разрушать. <…>

Но и уменье писать много бы выиграло от упражнений в устной речи и чтении 
вслух, развивающих тонкость слуха. Чутким контролером стилистической грамот-
ности был бы развитой слух подобно тому, как зрение было бы зорким контролером 
грамотности орфографической, конечно, при условии, если бы зрения не сбивали 
с толку вечными упражнениями в письме со слуха, под диктовку. В начале нашей 
речи говорили мы о преобладании в современной школе мертвой буквы, приба-
вим теперь следующее: этому преобладанию способствует, кроме других причин, 
та крайность, в которую впала новая школа, благодаря излишнему стремлению все 
разжевывать, вечно допрашивать и расспрашивать; старая школа страдала проти-
воположною крайностью, заставляя учащихся упражняться главным образом в ме-
ханическом буквальном повторении слов учебника; тем не менее прежде учащиеся 
более говорили, а учащие более слушали: теперь же учащему, не только по грам-
матике и словесности, но и по другим предметам, даже таким, как история и геогра-
фия, приходится больше говорить, чем слушать; отрывочные ответы на отдельные 
вопросы, сравнительно со связным изложением, преобладают настолько, что и на 
уроках, и на экзаменах учащиеся на предлагаемые в полной форме, нередко еще 
раз повторяемые вопросы учащего отвечают сплошь и рядом одним-двумя слова-
ми; особенно на уроках объяснительного чтения по экзаменационному способу по-
ражает вас эта несоразмерность между многословием катихизатора и лаконизмом 
катихизируемых. Если бы можно было хоть приблизительно вычислить, сколько раз 
за весь курс по всем предметам каждый учащийся, при многочисленном составе 
классов, раскрывал уста для связного изложения в течение напр. 10 минут, то, по 
всей вероятности, получилась бы очень убогая цифра. 

(Шереметевский В.П. Слово в защиту живого слова в связи с вопросом об объ-
яснительном чтении // Сочинения. — М.: Комис. преподавателей рус. яз. при Учеб. 
отд. О-ва распространения техн. знаний, 1897.)
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В русской рукописи XVIII в., хранящей-
ся в Российской национальной библио-

теке (рукопись РНБ ОСРК F.IV.93, скоро-
пись, 21 лист), находится малоизученный 
памятник русской переводной историко-ге-
ографической литературы конца XVII – 
начала XVIII в., посвященный описанию 
североафриканских государств Алжира 
и Туниса, входивших в то время в состав Ос-
манской империи. Это единственный из-
вестный в настоящее время список памят-
ника, оригиналом для которого послужил 
отрывок из сборника «Turcici imperii status. 
Accedit de regn[o] Algeriano atque Tunetano 
commentarius» («Состояние Турецкой им-
перии, [к которому] присоединяется ком-
ментарий о королевстве Алжирском и Ту-
нисском»), изданного в Голландии в 1634 г. 
на латинском языке. Латинский текст, впер-
вые опубликованный в 1630 г. под названи-
ем «Turcici Imperii status seu Discursus varii 
de Rebus Turcarum» («Состояние Турецкой 
империи или Различные рассуждения о ту-
рецких делах»), представляет собой компи-
ляцию из сочинений об Османской импе-
рии, написанных различными западноев-
ропейскими авторами (Джованни Баттиста 
Монтальбано, Ожье Гислен де Бусбек и др.), 
и состоит из 12 глав [Status 1630]. В упо-
мянутом выше издании 1634 г. после этих 
глав следует так называемое «прибавление» 
(appendix), перевод которого на русский 
язык и находится в рукописи РНБ ОСРК 
F.IV.93. Этот перевод включает три ста-
тьи: «Царства Алгерийскаго краткое опи-
сание, от различных авторов собранное» 
[Описание: 1–13] (Regni Algerii Descriptio 
Compendiosa E variis Authoribus collecta 
[Status 1634: 309–340]), «Царства Тунетан-
ского краткое описание» [Описание: 13–
17об.] (Regni Tunetani compendiosa descriptio 
Ex I.B. Grammaye [Status 1634: 341–353]), 
представляющее собой свободный пере-
сказ посвященных Тунису отрывков из со-
чинения «Africae illustratae libri decem» 
(«Африка в десяти книгах с иллюстрация-
ми») брабантского историка Жана-Батиста 
Грамэя (1579–1635) [Gramaye 1622], и «Не-
которые вещи к сему приличествующие из 
истории Иакова Августа Туана в книге пя-
той» [Описание: 17об.–21об.] (Quaedam 
quae huc spectant ex Historia Iac. Aug. Thuani 
lib. V [Status 1634: 353–363]) – отрывок из 
седьмой книги сочинения «Historiarum 
sui temporis libri CXXXVIII» («История 

своего времени в 138 книгах») французско-
го историка Жака-Огюста де Ту (1553–1617) 
[Thouanus 1609: 604–610]), содержащий 
краткое изложение истории Туниса с древ-
нейших времен до его захвата Тургут-реи-
сом в 1550 г. А.И. Соболевский датировал 
рукопись РНБ ОСРК F.IV.93 концом XVII в. 
и предполагал, что она является отрывком 
какой-то большой рукописи [Соболевский 
1903: 70]. Но палеографические особен-
ности рукописи свидетельствуют в пользу 
того, что она была написана в первой поло-
вине XVIII в. Эта рукопись является бело-
вым экземпляром: она написана аккурат-
ной скорописью XVIII в., в ней отсутствуют 
следы редакторской правки, на полях име-
ется только несколько глосс, дающих иные 
варианты перевода отдельных лексем. Мож-
но предположить существование более ран-
него авторского списка памятника. Русский 
текст Описания Алжира и Туниса не содер-
жит никаких сведений ни о месте и времени 
создания перевода, ни о личности перевод-
чика. Языку памятника свойственны чер-
ты, характерные для петровской эпохи, осо-
бенно в словоупотреблении. Но имеющие-
ся в настоящий момент данные о памятнике 
не позволяют ответить на вопрос, был ли со-
здан этот текст до 1700 г. или после него, по-
этому кажется целесообразным принять для 
него датировку концом XVII — первой чет-
вертью XVIII в.

С точки зрения содержания русский текст 
Описания Алжира и Туниса достаточно точ-
но следует латинскому оригиналу. В нем 
только было опущено предисловие изда-
теля (Typographi ad lectorem) [Status 1634: 
307–308], объясняющее причины появле-
ния в книге этого «прибавления»; перевод-
чик ничего не добавляет к первоначально-
му тексту. В памятнике подробно описыва-
ются географическое положение Алжира 
и Туниса, расположенные на их территории 
города и укрепления, этнический и религи-
озный состав населения, финансовая систе-
ма, административное управление и структу-
ра вооруженных сил, особенно янычарского 
корпуса. Гораздо меньшее внимание уделяет-
ся экономике региона. Тем не менее некото-
рые сведения о сельском хозяйстве Алжира 
и Туниса, в частности о выращиваемых там 
аграрных культурах, в памятнике содержатся. 

Именно в посвященных сельскому 
хозяйству фрагментах Описания Алжира 
и Туниса и встречаются фитонимы, т.е. 
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слова, обозначающие различные растения 
и их плоды. При этом в памятнике преоб-
ладают, как правило, общие родовые обо-
значения растений и их плодов, например, 
слова жито, огородные злаки, елей, хлеб: 

Изобилуетъ во всѣх вещех к пропитанию 
потребных, в пшеницѣ, и в протчемъ житѣ, 
и ѡгородных  злаках, въ елеи [егоже наипа-
че плодоносятъ горы Кукѡ именуемые недале-
ко ѿ столнагѡ града] в стадах, в скотах, в овцах 
им же суть широкїя хвосты и долгїя [в описании 
Алжира] [Описание: 1об.–2]1– Abundat omnibus 
rebus ad victum necessariis, tritico & aliis frugibus, atque 
leguminibus, oleo (cujus imprimis feracia sunt montana 
Cuco haud longe a Metropoli) armentis, pecore, 
& ovibus illis quibus latae & ponderosae sunt caudae 
[Status 1634: 311]; 

Град сей многолюдный, ѕѣло многое всем пре-
пятїе имѣетъ, что всякое житѡ дорого покупает-
ся тамо, ибо хлѣбом питаются привозным, а под 
городом аще и суть нивы, обаче невозможно очи-
щать ихъ, ради частых арапских находѡв [в описа-
нии Туниса] [Описание: 15] – Urbs haec populosa, 
summa laborat omnium frugum caritate; frumento enim 
utuntur advectitio; siquidem ipsis suburbanum agrum 
colere non licet ob crebras Arabum incursiones 
[Status 1634: 346]. 

Слово елей (в латинском оригинале 
ему соответствует oleum) обозначает в дан-
ном контексте плоды масличных куль-
тур, произрастающих в горах Телль-Атласа. 
Словом жито в переводе обозначают-
ся плоды любой хлебной зерновой культу-
ры (frux), среди которых особо выделяет-
ся пшеница (triticum). Такое значение слова 
жито является обычным как для литера-
турно-письменного русского языка XI–
XVII вв. [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 5: 119], 
так и для современных русских народных 
говоров [СРНГ, вып. 9: 192]. Слово хлеб 
в данном памятнике выступает в качестве 
синонима слова жито, как и латинское 
слово frumentum в оригинале используется 
как синоним слова frux. Сочетание огород-
ные злаки передает латинское слово legumen, 

1 Здесь и далее в цитатах сохраняются все 
особенности орфографии и пунктуации источ-
ника, кроме диакритических значков; вынос-
ные буквы вносятся в строку. Служебные части 
речи, которые в оригинале написаны слитно со 
знаменательными словами, написаны раздель-
но согласно правилам современного русского 
языка.

обозначающее бобовые культуры, напри-
мер горох или чечевицу, которые выращи-
вались на побережье Алжира и Туниса.

Также в описании тунисской столи-
цы говорится о том, что на прилегающих 
к городу территориях выращиваются овощи 
(fructus), но не называются конкретные виды 
растений, за исключением маслины (olea): 

За городом многїе и ѕѣло веселые обрѣтают-
ся сады, овощи изряднѣйшїя приносящїе аще и не 
изобилно. в четвертом или пятом ступнѣ ѿ града 
мнѡгое множество ростетъ маслинъ, что не токмѡ 
доволство елея во градъ бывает, но i во Егѵпетъ 
вывозится [Описание: 15об.] – In suburbiis 
frequentissimi atque amoenissimi sunt horti, qui fructus 
praestantissimos ferunt, licet paucos. Intra quartum 
aut quintum ab urbe lapidem tanta Olearum nascitur 
copia, ut non modo urbi oleum abunde sufficiant, sed 
Aegypto impertiant [Status 1634: 347]. 

При этом слово елей (oleum) обознача-
ет здесь уже не плоды масличного растения 
маслина или олива  европейская, но получа-
емый из них продукт – оливковое масло.

В рассказе же о фруктах, произраста-
ющих в провинции Гуман (Human, совре-
менный Хонайн в вилайете Тлемсен на 
севере Алжира), используются конкрет-
ные названия растений: смоквь (ficus), ябло-
ко (pomum), помаранец (citrus), гранатовое 
яблоко (granatum), ср.:

Ни едина же во всем црствѣ обрѣтается тако-
вая провинцїя, которая превзошла бы сїю про-
винцїю во изобилїй смоквей, яблокъ, помаран-
цов, и гранатовых яблокъ, и бавелны [бумаги хлоп-
чатыя] тогѡ ради жители труды прилагаху паче 
в тканїи сукна из бавелны, которыи с богатым 
товаромъ в различныя провинцїи ѿправляхуся 
[Описание: 10] – Nulla est toto regno provincia quae 
majore ficuum, pomorum, citriorum & granatorum & 
gossypii copia abundet; unde fit ut incolae potissimum 
textrinae pannorum  gossypinorum dent operam, qui 
opulento commercio in varias provincias traducuntur 
[Status 1634: 332]. 

При этом заимствованное из польского 
языка слово бавелна (пол. bawełna), к которо-
му переводчик дает в квадратных скобках рус-
ское пояснение бумага хлопчатая, обознача-
ет и само растение хлопчатник (gossypium), 
и покрывающие его семена волокна, исполь-
зуемые как сырье для производства хлопча-
тобумажной ткани (pannus gossypinus).

В описании города Тедделлеса (Teddelles, 
современный Деллис в вилайете Бумердес 
на севере Алжира), когда речь идет о тек-
стильных промыслах местных жителей, 



75

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

упоминается лен (linum), хотя имеется 
в виду не само растение, а изготовленная 
из него ткань: 

Тедделлесъ, у древних Аддѵма имену-
емый тридесять миль ѿ столнаго града ѿсто-
ящїй, и имѣющїй пристанище бл ҃гопѡтребное, 
и жителей богатых, за добрость источников, ко 
измоченїю лна и волны угодных [Описание: 8] – 
Teddelles, veteribus Addyma, xxx mill. a Metropoli, 
portum habens non incommodum; & incolas 
opulentos, ob fontium bonitatem, ad linum lanasque 
tingendas [Status 1634: 327].

В Описании Алжира и Туниса расска-
зывается также о виноградарстве и виноде-
лии, получивших распространение на тер-
ритории Алжира со времен античности: 

Великое паки числѡ обрѣтается тамо древес 
плодоносных, суть же и лозы, от которых хрстїа-
не изряднѣйшее вино красное выжимаютъ, вину 
белненскому в Галлии обрѣтающемуся подоб-
ное во изрядствѣ своемъ [Описание: 2] – Magnus 
denique hic reperitur fructiferarum  arborum numerus, 
nec desunt vites, e quibus Christiani optimum vinum 
rubrum premunt, & Belnensi in Gallia bonitate par 
[Status 1634: 312]. 

При этом наряду с общим обозначени-
ем растения словосочетанием древо плодо-
носное, буквально передающим латинское 
выражение arbor fructifer, используется сло-
во лоза, соответствующее латинскому vitis 
‘виноградная лоза’.

Представленные выше языковые факты 
в целом соответствуют лексической системе 
русского языка XVII – начала XVIII в. Рас-
смотренные лексемы зафиксированы исто-
рическими словарями в указанный или более 
ранние периоды истории русского язы-
ка. Но среди фитонимов, представленных 
в Описании Алжира и Туниса, можно встре-
тить несколько слов, вообще не зафиксиро-
ванных русской исторической лексикогра-
фией или имеющих единичные фиксации 
в более поздний период. В описании тунис-
ского города Габес упоминаются дактилы 
‘финики’ (dactylos), а также некий экзотиче-
ский овощ, называемый калпиязиз (калпийа-
зиз) (Halb Haziz): 

[Капенскаго старѣйшинства], столный град 
Капесъ есть древле Тапака или Такапе имено-
ванный, высокими стѣнами окруженный и мно-
голюдный. На нивѣ егѡ вырастаютъ токмо дак-
тилы и овощъ некїй Калпїйазиз названныи слад-
кїй, егоже сокъ вкусомъ полезный, и вездѣ 

в Тунетанском цр҃ствѣ на столах поставляется 
[Описание: 17] – Capensis praefecturae Metropolis 
est Capes, olim Tapaca aut Tacape,  altis moenibus 
vallata, & populo frequens. Ager ejus dactylos tantum 
producit & fructum quem Halb Haziz vocant, dulcem, 
cujus succum palato gratum passim in Tunetano regno 
mensis adhibent [Status 1634: 351–352]. 

В русском переводе слово дактил пере-
дает латинское слово dactylus  или  dactylos, 
восходящее, в свою очередь, к греческому 
δάκτυλος со значением ‘финик’. В таком зна-
чении это слово не зафиксировано в русском 
языке вплоть до XVIII в. «Словарь русского 
языка XI–XVII вв.» приводит слово дактил 
только в значении ‘долгий слог перед двумя 
краткими’ [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4: 167], 
а «Словарь русского языка XVIII в.» указыва-
ет единичный факт употребления этого сло-
ва со значением ‘финик’ в источнике, дати-
рованном 1715 г. [СлРЯ XVIII в., вып. 6: 27].

Что касается слова калпийазиз, то его не 
удалось обнаружить ни в одном словаре рус-
ского языка. Для отождествления этого сло-
ва с определенным растением потребовалось 
обратиться к источникам латинского оригина-
ла Описания Алжира и Туниса. Как уже было 
сказано выше, в основе статьи, посвящен-
ной Тунису, лежит опубликованное в 1622 г. 
сочинение об Африке «Africae illustratae libri 
decem» Жана-Батиста Грамэя [Gramaye 1622], 
на что указывает само заглавие латинского 
текста: «Regni Tunetani compendiosa descriptio 
Ex I.B. Grammaye». Приведенный выше отры-
вок практически полностью совпадает в обо-
их памятниках, ср.: 

Ager eius dactylos producit tantum, & fructum 
quem Halb  Haziz  vocant, dulcem, cuius succum 
gratum palato passim in Tunetano regno mensis 
adhibent [Gramaye 1622: 96] – ‘Поля его произво-
дят только финики и сладкий плод, который назы-
вают Halb Haziz, сок которого, приятный на вкус, 
в Тунисском королевстве повсеместно ставят на 
столы’. 

Здесь данное слово находится в той же 
форме Halb Haziz, что и в Описании Алжира 
и Туниса 1634 г. 

Но Ж.-Б. Грамэй при составлении сво-
его труда привлекал различные источни-
ки, в частности, в разделах, посвященных 
Тунису, он широко использовал популяр-
ное в Европе XVI–XVII вв. сочинение Льва 
Африканского (Хасана ибн Мухаммеда 
ал-Ваззана ал-Фаси) «Африка – третья 
часть света». Оно было впервые опубли-
ковано в Венеции на итальянском языке 
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в знаменитом собрании Джованни Баттиста 
Рамузио «Navigationi et viaggi» («Плавания 
и путешествия»), первое издание которо-
го вышло в 1550 г. [Ramusio 1550: 1r-103v], 
и с тех пор неоднократно переиздавалось 
и переводилось на основные европейские 
языки [Лев Африканский 1983: 409–412]. 
Именно это сочинение и содержит сведе-
ния о растении калпийазиз (в оригинале habb 
haziz), ср.: 

Ne altro vi nasce p[er] tutto quel terreno: eccetto 
vn frutto che nasce sotto terra di grossezza come vn 
radicchio ma piccolo come faue: el qual succiano: 
& è dolce come mandrole, & ha qualche sapore 
di mandrole, & se vsa in tutto il regno di Tunis, & 
dagli Arabi è chiamata habb  haziz [Ramusio 1550: 
75v] – ‘Ничего другого на этой почве не растет, 
за исключением одного плода, который выра-
стает под землей. Он имеет форму редиса, но 
маленький как боб. Когда его сосешь, он сла-
док, как миндаль, на который он немного похож 
по вкусу. Его потребляют во всем королевстве 
Туниса. Арабы называют его хабб ал-азиз’ (пер. 
В.В. Матвеева) [Лев Африканский 1983: 270–271].

В латинском переводе Иоанна Флори-
ана, первое издание которого увидело свет 
в 1556 г. и который автор комментированно-
го русского перевода сочинения Льва Афри-
канского В.В. Матвеев называет «самым пло-
хим из всех существующих» [Лев Африкан-
ский 1983: 411], это место дается в несколько 
сокращенном виде, ср.: 

Effoditur & hic fructus quidam fabae magnitudinis, 
qui sapore amigdalum refert: hunc per vniuersum 
Tuneti regnum notissimum Arabes Habhasis apellant 
[Ioannes Leo Africanus 1556: 225r] – ‘Выкапывается 
здесь и некий плод, размером с боб, который 
вкусом похож на миндаль: его, известнейший 
для всего королевства Туниса, арабы называют 
Habhasis’. 

Можно предположить, что из сочинения 
Льва Африканского (итальянского оригина-
ла или латинского перевода) эти сведения 
попали в труд Ж.-Б. Грамэя, а оттуда в ста-
тью о Тунисе из сборника 1634 г., которая 
и была переведена на русский язык в конце 
XVII – начале XVIII в. и оказалась в рукопи-
си РНБ ОСРК F.IV.93.

Что же касается семантики самого это-
го слова, то В.В. Матвеев отождествля-
ет хабб  ал-азиз, что в переводе с арабско-
го языка означает ‘драгоценное зерно’, 
с корневищем съедобного корня Cyperus 
esculentus L. [Лев Африканский 1983: 470, 
прим. 86]. В современном русском языке это 

многолетнее травянистое растение семей-
ства осоковых, имеющее съедобные клу-
беньки, обозначается словами чуфа или зем-
ляной миндаль [БСЭ, т. 29: 262].

Подводя итоги, можно сказать, что пере-
водное Описание Алжира и Туниса хотя 
и содержит ограниченное число фитони-
мов, большинство из которых известно по 
другим источникам, но тем не менее предо-
ставляет некоторое количество новых мате-
риалов для исследования этой лексико-се-
мантической группы. 
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К 185-летию со дня рождения В.П. Шереметевского

Словом, слишком укоренившийся в новой школе обычай выспрашивания в свою 
очередь тоже мешает, тоже тормозит развитие уменья владеть живым словом: 
даже в тех школах, где изучаются в подлиннике между прочим и образцы оратор-
ского красноречия древних греков и римлян, забывают о том, как высоко эти гре-
ки и римляне ставили искусство живого слова, как ревностно заботились их ора-
торы не только о чистоте и правильности языка, но и об изяществе произношения, 
зная, что будут иметь слушателей очень требовательных, не извиняющих никаких 
lapsus linguage. А как читаются и произносятся подчас у нас речи и рефераты в раз-
личных собраниях и заседаниях!.. Как много пропадает поучительного и интересно-
го для слушателей из содержания речей, лишь благодаря неясной монотонной дик-
ции, утомляющей и даже раздражающей самого внимательного и терпеливого из 
слушателей, иногда очень многочисленных!

Не всякому, конечно, суждено глаголом жечь сердца людей и не ораторов, конеч-
но, должна приготовлять среднеучебная школа, как не обязана она давать и писа-
телей, но она не исполнит одной из своих прямых и главных обязанностей, если по-
лусловесные существа, принимаемые ею, не сделает словесными настолько, что-
бы слово, и прежде всего, живое слово стало со временем послушным орудием их 
мысли <…> Прошедший предварительную школу живого слова скорее сумеет пере-
вести на бумагу все то, что умеет наперед передать в устной речи. Письменное из-
ложение будет служить естественной и необходимой скрепой живого слова. В этом 
смысле и в младших и в средних классах все результаты устных упражнений, кото-
рые требуют такой письменной скрепы, должны быть записаны... – Но подобные за-
писи далеко не то, что сочинения. Так называемые сочинения требуют разносто-
ронней и логической и стилистической работы. К чему же ведет преждевременное 
скороспелое сочинительство? – к бессодержательности, к шаткости строя речи, 
к шероховатости отдельных слов и выражений. Иное дело, когда развитие подви-
нется значительно вперед, начитанность увеличится, приобретутся существенно 
необходимые сведения из теории словесности. Тогда в какие-нибудь два года тех-
ника сочинения усвоится скорее и прочнее, чем в четыре года, и не придется учи-
телю вечно объяснять самые элементарные приемы, хоть относительно построе-
ния сложных предложений, и вечно исправлять одни и те же грубые стилистиче-
ские промахи. Самое чутье языка отнюдь не развивается, а скорее притупляется от 
преждевременного сочинительства вследствие насилия над субъектами, еще дале-
кими до зрелости, без которой немыслима более или менее самостоятельная про-
дуктивная работа. <…> К числу старых истин принадлежит и общеизвестная педа-
гогическая: non multa, sed multum, которую да позволено будет в вольном переложе-
нии передать так: как можно менее знания, знания теоретического, разнообразного 
по качеству и подавляющего своим количеством, и как можно более уменья прила-
гать немногие, но прочные сведения к практике, вызываемой разумными требова-
ниями жизни. Иначе: не давайте обильного запаса разнообразных знаний, а разви-
вайте привычку и уменье добывать самостоятельно знания, и за порогом школы, 
и не в интересах только той или другой профессии, но и ради общечеловеческо-
го самосовершенствования вообще и совершенствования дара слова в частности. 
Пусть девизом каждой школы будет любовь к труду, а следовательно, к истине и до-
бру. Пусть пред умственным взором сияет этот девиз и на фронтоне этого обнов-
ленного заведения, а в стенах его с новой энергией и новой верой в возможность 
осуществления идет неустанная работа во имя идеала, намеченного этим девизом 
всякой благоустроенной, истинно педагогической школы, работа, настолько друж-
ная и единодушная, чтобы каждый из работников, при виде результатов общего тру-
да, мог по праву и по совести сказать: «и моего тут капля меду есть!»

(Шереметевский В.П. Слово в защиту живого слова в связи с вопросом об объ-
яснительном чтении // Сочинения. — М.: Комис. преподавателей рус. яз. при Учеб. 
отд. О-ва распространения техн. знаний, 1897.)
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