
Д

 

О

 

H

 

С

 

К

 

!

 

Я

ujruaun

   

іі<

 

і

ВѢДОМОСТЙ

лпдглаи

■

uizqr,

                  

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редак-

 

.'

          

ЦІ.па

 

годовому

   

нзданію

 

вѣдоыоітей

ціи,

    

при

    

Донской

   

с.емина]іін

 

вь

     

3

 

р.

 

87

 

съ

 

полов,

    

к.,

 

а

 

съ

    

доставкою

  

и

Нопочеркаскѣ.

                                  

j

  

пересылкою

 

і

 

р.

 

серебромь.

JVî

 

9

                               

1878

  

г.

                          

1-го

 

МАЛ.

ГОДЪ

 

ДЕСЯТЫЙ

■ш

ІіН

ОТДЪЛЪ

 

0ФФИЩАЛЫ1Ы1Г.
■

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕИАРХ1АЛЫ1АГ0

 

НАЧАЛЬСТВА

■

О

 

неуклониомъ

 

исполненіи

 

принтами

 

Донскихъ

 

цер-

квей

 

изложенныхъ

 

въ

 

§§

 

28

 

п

 

29

 

правилъ

 

о

 

мѣстныхъ

средствахъ

 

содержаніл

 

православнаго

 

духовенства,

 

при-

ложенныхъ

 

къ

 

Высочайше

 

утвержденному

 

24

 

марта

1873 года

 

журналу

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства.

Донская

 

духовная

 

консысторія

 

слушали

 

отношеиіе

 

Донскаго

Епархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

JVï

43,

 

въ

 

коемъ

 

излагаетъ,

 

что

 

по

 

18

 

и

 

19

 

§§

 

правилъ

 

о

 

лѣст-

ныхъ

 

средствахъ

 

содержанія

 

православнаго

 

духовенства,

 

прпло-

женныхъ

 

къ

 

Высочайше

 

утвержденному

 

14

 

Марта

 

1873

 

года

журналу

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства,

 

поло-

вина

 

выгодъ

 

отъ

 

праздныхъ

 

священиическихъ

 

и

 

причетническихъ

мѣстъ

 

при

 

приходскихъ

 

церквахъ

 

обращается

 

въ

 

пользу

 

Епар-

хіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдпыхъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Въ

 

виду

этого,

 

принимая

 

въ

 

соображеніе,

   

что

 

въ

 

Донской

   

епархіи

    

при

Дон.

 
епар.

 
вѣд.

 
л.

    
17.



'HHh

    

*Ш1

   

ЯІ

  

ѴІЯ

     

'93

 

-SB

       

£1

    

гѴІ

   

ШШВ

   

'ШЁЛ

    

Ф

    

'ѴНН

 

'

 

гѴВ
нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

довольно

 

долгое

 

время

 

состоять

 

праздными

тѣ

 

или

 

другія

 

священноцерковнослужительскія

 

мѣста,

 

напрпмѣрь

при

 

Новочеркаской

 

Архангельской

 

церкви

 

около

 

9

 

мѣсяцевъ

 

остает-

ся

 

праздньшъ

 

мѣсто

 

3

 

священника,

 

и

 

заботясь

 

объ

 

увелпченііі

свопхъ

 

доходовъ

 

законными

 

средствами,

 

Донское

 

Епархіальное

попечительство

 

проситъ

 

сдѣлать

 

распоряжение

 

по

 

Донской

 

епархіи

о

 

томъ,

 

чтобы

 

половина

 

доходовъ

 

отъ

 

праздныхъ

 

свящеішическпхъ

л

 

нричетшіческихъ

 

мѣстъ,

 

въ

 

указанныхъ

 

28

 

и

 

29

 

§§

 

выше-

означениыхъ

 

правилъ

 

случаяхъ,

 

немедленно

 

была

 

доставлена,

кѣмъ

 

слѣдуетъ.

 

въ

 

попечительство,

 

начиная

 

со

 

2

 

апрѣля

 

1877

іодаі

 

т.

 

е.

 

со

 

дия

 

утвержденія

 

новаго

 

росписапія

 

прііходовъ

 

и

прпчтовъ

 

Донской

 

епархін,

 

или

 

же

 

съ

 

того

 

времени,

 

какое

 

благо-

угодно

 

назначить

 

Епархіальному

 

начальству, — и

 

чтобы

 

на

 

буду-

щее

 

время

 

была

 

доставляема

 

въ

 

попечичельетво

 

неотложно.

Но

 

справкѣ

 

опредѣлплн"

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

15

 

марта

187

 

8

 

года

 

приказалъ

 

исполнить:

 

настоящее

 

отношеніе

 

•

 

Донскаго

Еиархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

напе-

чатать

 

въ

 

Донскихъ

 

епархіалпіыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣиію

Донскаго

 

духовенства

 

съ

 

прсдписаніемъ,

 

чтобы

 

причты

 

Донскихъ

церквей,

 

со

 

дия

 

введенія

 

(1

 

января

 

1878

 

года)

 

положеиія

 

о

сокращеніи

 

церковныхъ

 

прпчтовъ

 

по

 

Донской

 

епархіи,

 

неуклонно

исполняли

 

изложенное

 

въ

 

§§

 

28

 

н

 

29

 

правмлъ

 

о

 

мѣстны-хъ

средствахъ

 

содержанія

 

православнаго

 

духовенства,

 

приложенным,

къ

 

Высочайше

 

утвержденному

 

24

 

марта

 

187

 

3

 

г.

 

журналу

 

по

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства.,

 

а

 

благочиниыиъ

 

вменять

въ

 

обязанность,

 

чтобы

 

они

 

за

 

нсполненіемъ

 

предпнсыкаелаго

прпчтамъ

 

имѣли

 

неослабное

 

паблюдеиіе

 

не

 

какъ

 

только

 

б

 

лижа

 

іі-

шіе

 

начальники

 

церковныхъ

 

прпчтовъ,

 

но

 

и

 

какъ

 

непосредствен-

ные

 

сотрудники

 

Донскаго

 

Еиархіалыіаго

 

иоиечительсва

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія.

 

О

 

чемъ

 

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

объявляете

по

 

епархіи

 

для

 

исполненія.

.влнвя!

                                     

о

 

кагааиэтнрапон.

 

отендаіх

uqn

    

nizqnn

 

і

             

»Д

 

<гя

 

о ;

             

щвсдоод

 

,га

 

нвмишшп

  

.отот«
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л
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.qeiii
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О

 

передачѣ

 

дѣла

 

о

 

заведеніи

 

въ

 

Донской

 

епархіи

 

эме-

ритального

 

капитала

 

въ

 

имѣющій

 

бить

  

18

  

сентября
1878

 

г.

 

епархіальний

 

съѣздъ

 

Донскаго

 

духовенства

  

на

окончательное

 

рѣшенШ™™

Донская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

рапорты

 

благочинныхъ

Донской

 

епархіи

 

съ

 

представленіемъ

 

актовъ

 

Донскаго

 

духовенства,

еоставленныхъ

 

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ,

 

вслѣдствіе.

распоряженія

 

Донскаго

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

напечатаннаго

въ

 

•

 

1

 

№

 

Донскихъ

 

енархіалыіыхъ

 

вѣдомостей

 

за

 

187

 

7

 

годъ .

Изъ

 

актовъ

 

этихъ

 

усматривается:

 

1,

 

духовенство

 

всѣхъ

 

благочи-

ній

 

Донской

 

епархіи,

 

кромѣ

 

Аксайскаго,

 

Новониколаевскаго,

 

Кир-

сановскаго

 

и

 

Ромаиовскаго,

 

находитъ

 

заведеніе

 

эмеритальной

 

кас-

сы

 

учрежденіемъ

 

полезнымъ

 

и

 

необходимымъ

 

для

 

вспомощество-

ванія

 

бѣднымъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

а

 

потому

 

заявляетъ

желаніе

 

о

 

скорѣйшемъ

 

ея

 

учрежденіи.

 

Духовенство,

 

не

 

желаю-

щее

 

заведенія

 

эмеритуры,

 

также

 

находя

 

ее

 

дѣломъ

 

полезнымъ,

не

 

желаетъ

 

приступать

 

къ

 

составленію

 

капитала

 

ея,

 

по

 

своей

бѣдности,

 

и

 

по

 

необезиеченію

 

своему

 

не

 

можетъ

 

производить

тѣхъ

 

взносовъ

 

въ

 

нее,

 

какіе

 

проектируются

 

бывшими

 

по

 

сему

предмему

 

правилами;

 

2)

 

духовенство

 

8

 

благочнній:

 

Новочерка-

скаго,

 

Нижне-Чирскаго,

 

Усть-Медвѣдицкаго,

 

Ровеньковскаго,

 

Ка-

менскаго,

 

Зотовскаго,

 

Урюиинскаго

 

и

 

Павловскаго,

 

находить

 

воз-

можнымь

 

и

 

болѣе

 

удобнымъ

 

дѣлать

 

взносы

 

для

 

составленія

 

эме-

ритурнаго

 

капитала

 

изъ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

средствъ,

 

т.

 

е.

 

по

10

 

или

 

по

 

15

 

рублей

 

съ

 

каждаго

 

причта;

 

духовепство

 

остальных!,

благочиній

 

соглашается

 

взносить

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

(соглас-

но

 

проекту)

 

по

 

1

 

и

 

2

 

коп.

 

съ

 

души

 

мужскаго

 

пола

 

и,

 

сверхъ

того,

 

по

 

5

 

коп.

 

съ

 

десятины

 

земли,

 

когда

 

оная

 

будетъ

 

нарѣза-

на

 

для

 

церквей

 

Донской

 

епархіи,

 

а

 

также

 

по

 

5°/9

 

съ

 

рубля

 

ко-

шельковыхъ

 

и

 

вообще

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

и

 

3)

 

все

 

духовенство

Донской

 

епархіи,

 

кромѣ

 

Семеновскаго

 

благочинія,

 

обсудивъ

 

все-

сторонне

   

на

 

благочинническихъ

   

съѣздахъ

  

.правила

   

составленія



—
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эмеритальнаго

 

капитала

 

для

 

Донсйаго

 

духовенства,

   

цапечатанныя

въ

 

1

 

Ш

 

Донскихъ

 

епархіальныхъ

   

вѣдомостей

    

за

 

1877

    

годъ,

находитъ

 

ихъ

 

не

 

точными

 

и

 

несоотвѣтствующими

 

своему

   

назна-

ченію,

  

а

 

духовенство

 

Малодѣльскаго

 

благочинія

 

находитъ

   

помл-

нутыя

 

правила

    

несостоятельными

 

въ

 

самомъ

   

принципѣ

  

ихъ,

 

и

потому,

 

представляя

 

копію

 

съ

 

устава

 

Саратовскаго

 

епархіальнаго

общества

 

взаимнаго

 

вопоможенія

 

заштатнымъ

    

священноцерковно-

служителямъ

 

епархіи

 

и

 

сиротствующимъ

 

ихъ

 

семействамъ,

    

про-

ситъ

 

составить

 

правила

 

эмеритуры

 

примѣнительно

 

къ

 

сему

 

уста-

ву.

  

Приказали,

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

    

17

 

марта

    

1878

года

 

изволилъ

 

утвердить;

 

такъ

 

какъ

    

1)

    

духовенство

    

Донской

епархіи,

 

кромѣ

 

четырехъ

 

благочиній,

 

изъявило

 

желаніе

   

завесть

эмеритальный

 

капиталъ

 

для

 

вспомоществоваиія

 

бѣднымъ

    

духов-

наго

 

званія

 

Донской

 

епархія;,

 

2)

 

правила,

 

напечатанные

 

для

 

сего

въ

 

1

  

№

 

Донскихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей

   

за

    

1877

     

годъ,

нахортъ

 

оно

    

неточными

 

и

 

несоотвѣтствующими

 

своему

    

назна-

ченію

 

и

 

желаетъ

 

составить

 

таковыа

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

на

 

бо-

лѣе

 

точныхъ

 

и

 

цѣлесообразныхъ

 

основаиіяхъ

 

и

  

3,

  

сентября

 

18

дия

 

тенущаго

 

года

 

нмѣетъ

 

бытъ

 

въ

 

г.

  

Новочеркаскѣ

   

енархіаль-

ныіі

 

съѣздъ

 

Донскаго

 

духовенства

 

по

 

училищпымъ

 

дѣламъ,

 

на

 

ко-

торый

 

отъ

 

каждыхъ

 

десяти

 

прпчтовъ

 

должно

 

явиться

 

по

   

одному

депутату;

 

но

 

этому

 

Конспсторіа

 

спредѣлила:

 

дѣло

 

о

 

заведеиін

 

въ

Донской

 

епархіл

 

эмеритальнаго

 

капитала

 

передать

 

на

 

окончатель-

ное

 

рѣшеніс

 

епархіальпаго

 

съѣзда

 

духовенства,

 

имѣющаго

    

быть

18

 

сентября

 

сего

 

года,

  

о

 

чсмъ

 

и

 

опубликовать

    

въ

 

епархіаль-

ныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

Донское

 

духовенство,

    

посы-

лая

 

своихъ

 

депутатовъ

 

на

 

помянутый

 

съѣздъ,

 

уполномочило

 

ихъ,

между

 

прочимъ,

 

и

 

на

 

окончательное

   

рѣшепіе

 

дѣла

    

о

 

заведенін

въ

 

Донской

 

епархіи

 

эмеритальнаго

 

капитала

 

для

 

облегченія

 

уча-

сти

 

своихъ

 

братій.

я'ап(:Ѵ>:

                         

————.

              

н

   

ищШа

 

j ioH ,

ащшрѳівьо

 

іш

   

OHHoqoi")
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По

 

вопросу

   

о

 

томъ,

 

какъ

 

поШтать

  

6

 

п.

    

шписки

изъ

 

оюурнала

 

присутствіяпо

 

діьламъ

 

православного

 

духо-
венства

 

отъ

 

9

 

февраля,

 

Высочайше

 

утвержденного

  

24
марта

 

1873

 

года.

Одинъ

 

нзъ

 

благочішныхъ

 

Донской

  

епархіи

 

донесъ

 

Донской

 

ду-
,

             

.

ховной

 

Еонсисторш,

 

что

 

въ

 

средѣ

 

подвѣдомствеянаго

 

ему

 

духо-

венства

 

возникло

 

недоумѣніе,

 

какъ

 

понимать

 

6

 

пунктъ

 

выписки

изъ

 

журнала

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

отъ

 

9

 

февраля,

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

24

 

марта

 

1873

 

года, —

такъ

 

ли.

 

что

 

сверхштатные

 

псаломщики

 

изъ

 

общаго

 

итога

 

дохо-

довъ

 

за

 

требоисправленія

 

должны

 

получать

 

но

 

равной

 

части

 

ръ

штатными,

 

или

 

такъ,

 

что

 

части,

 

достающіяся

 

на

 

долнь

 

Щф$№-

ныхъ

 

псаломщиковъ,

 

должны

 

дѣлиться

 

поровну

 

съ

 

сверхштатными:,

наиримѣръ:

 

штатному

 

псаломщику

 

достается

 

одинъ

 

рубль, —такъ

изъ

 

этого

 

ли

 

рубля

 

долженъ

 

получить

 

равную

 

часть

 

сверхштат-

ный

 

псаломщнкъ,

  

или

 

же

 

нзъ

 

общей

 

суммы

    

столько,

     

сколько

штатный?

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

Донская

 

духовная

 

Консисторія,

 

,сдѣ-
іііхфзпэ

 

Тіоя/шод

 

oit

 

.і

                    

,

       

" J

            

гаохр

 

ввяэнод
лавъ

 

зависящее

 

распоряженіе

 

по

 

разъясненію

   

вышепрописаннаго

недоумѣнія,

  

вмѣстѣ

  

съ

 

тѣмъ,

     

для

  

предупреждения

    

возбужденія

подобного

 

же

 

недоумѣнія

 

со

 

стороны

 

др у піжъ

 

благочинныхъ,

  

объ-

являетъ

 

но

  

еиархіп

 

д"Ля

 

руководства,

   

что

 

во

 

всѣхъ

     

ирнходахъ,

m

 

есть

 

сверхштатцШ^Штшші,

 

сін

 

МѣЩІ&іжШЖ$Ж
-bu

     

тшіішокоП-

                                                          

ICI /ПОД

 

(Ô

   

11
одинаковую

 

часть

 

съ

 

штатными

 

псаломщиками

 

не

 

изъ

 

тѣхъ

 

частей
«гаопои

   

В6Е.0ЯНЙ

 

Иону

             

/Л

  

:<гнішб?э

 

и;шццдшкяэ

  

с нэьэтвлт
кружечныхъ

 

доходовъ,

  

которыя

 

иолучаютъ

 

штатные

 

псаломщики,

а

 

изъ

 

общей

 

братской

 

кружки,

 

согласно

 

14

 

§

 

правилъ

 

о

 

раз-

ШЗД^ЧЙР

 

Рредствъ

 

содержащ^^овенства.

Относительно

 

'йредеШвленія

   

причтами

   

обыскныхъ
и

 

приходорасходныхъ

 

книгъ

 

въ

 

копсишорію

 

но

 

повѣрку.

Донская

 

духовная

 

Кбнсйсторія,

  

Согласно

 

постановлена

 

своему

23

 

Марта'

 

и

 

5

  

апрѣлн

 

1878

 

г.,

  

предпйсываетъ

 

причтамъ

   

Дон-



—
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—

екой

 

епархіи

 

представлять

 

на

 

повѣрку

 

въ

 

Консисторію

 

обыскныя
и

 

приходорасходныя

 

книги

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

когда

 

на

 

то

послѣдуетъ

 

особое

 

распоряженіе

 

Епархіальнаго

 

начальства.

О

 

разрѣшети

 

построить

 

въ

 

слободѣ

 

Ериворожыь,

 

До-
нецкого

 

округа,

    

вмѣсто

   

деревянной

   

новую

   

каменую

церковь.

Въ

 

слѣдствіе

 

просьбы

 

попечителей

 

Троицкой

 

церкви

 

слободы
Криворожья,

 

Донскимъ

 

епархіалыіыхъ

 

начальствамъ

 

9

 

и

 

15
марта

 

1878

 

года

 

разрѣшено

 

построить

 

въ

 

этой

 

слободѣ

 

вмѣсто

деревянной

 

новую

 

каменную

 

церковь

 

по

 

плану,

 

разсмотрѣнному

въ

 

строительномъ

 

отдѣленін

 

Донскаго

 

Областнаго

 

Правленія

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

мѣстный

 

благочинный

 

имѣлъ

 

должный

 

надзоръ

 

за

постройкою

 

сказанной

 

церкви

 

подъ

 

иаблюденіемъ

 

архитектора.

.——

Объ

 

утверждены

 

должностныхъ

 

лицъ

  

по

 

Глазунов-
скому

 

благочинію

 

на

 

трехлѣтіе

 

1878 —1880

 

гь.

Донская

 

духовная

 

Конспсторія

 

объявляетъ

 

но

 

Донской

 

епархіи
къ

 

свѣдѣнію,

 

а

 

кому

 

слѣдуетъ

 

для

 

исполненія,

 

что

 

по

 

Глазунов

 

-

скому

 

благочинію,

 

согласно

 

избранію

 

духовенства

 

сего

 

благочинія,
Донскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

15

 

марта

 

сего

 

1878

 

года

утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

а)

 

слѣдователя—помощникъ

 

настоя-

теля

 

церкви

 

слободы

 

Михайловки,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Глаголевъ
и

 

б)

 

депутатовъ

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

дѣламъ— помощники

 

на-

стоятелей,

 

священники

 

станицъ:

 

Кумылженской

 

Николай

 

Поповъ
и

 

Еепинской

 

Стефаиъ

 

Саввинъ.
^^__^_

        

ЙояоЖЦІ

 

йэшоо

 

.сен

 

в

Объ

 

утвержденіи

 

церковныхъ

 

старостъ

   

по

  

Донской
епархіи

 

на

 

трехлѣтіе

 

1878—1880

 

г.

 

г.

а)

   

15

 

Марта

 

1878

 

года.

              

щф

По

 

Кирсановскому

    

благочинію.

Къ

 

Покровской

 

церкви

 

слободы

 

Большой

 

Крѣпкой

 

крестьяшшъ

Матвѣй

 

Лисенко:,

 

Живоцосновскойц.

 

Бабинскаго

 

источника

 

кресть-
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яшшъ

 

Семенъ

 

Ляшенко;

 

Воскресенской

 

ц.

 

слоб.

 

Лысой

 

горки

крестьяпинъ

 

Пванъ

 

Казьминъ;

 

Троицкой

 

ц.

 

слоб.

 

Большой

 

Кдр-

сановки,

 

крестьянинъ

 

Пванъ

 

Чередниковъ;

 

Николаевской

 

ц.

 

слоб.

Матвѣевъ —Курганъ,

 

крестьянинъ

 

Ѳедоръ

 

Поляковъ;

 

Іоакимо—

Аннинской

 

ц.,

 

слободы

 

A лексѣевки,

 

крестьянинъ

 

ИсидоръШиловъ;

Алексѣевской

 

ц.

 

слоб.

 

Александровки

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Бори-

сеііко;

 

Покровской

 

ц.,

 

слоб.

 

Анастасіевки,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Витченко;

 

Трехсвятительской

 

ц.

 

поселка

 

Васильевскаго,

 

крестья-

нинъ

 

Григорій

 

Іщенко;

 

Успенской

 

ц.

 

слоб.

 

Успенской

 

крестьян.

Андрей

 

Моисеенко;

 

Николаевской

 

ц.

 

слоб.

 

Голодаевки,

 

купеческін

сынъ

 

г.

 

Калуги

 

Петръ

 

Афончиковъ;

 

Казанской

 

ц.,

 

поселка

 

Мил-

лерова,

 

крестьян.

 

Самуилъ

 

Лопатенко^

 

Александро-Невской

 

ц.,

поселка

 

Крѣпинско-Исаева,

 

крестьянинъ

 

Казьма

 

Дорошенко;

 

Одп-

гнтріевской

 

ц.

 

слободы

 

Аграфеновкп

 

крестьян.

 

Григорій

 

Стацен-

ковъ

 

и

 

Николаевской

 

ц.

 

поселка

 

Родіонова-Нецвѣтайскаго,

 

кресть-

янинъ

 

Антоиъ

 

Филипповъ.
iBaaaoqjtH

    

.

   

.

  

ояоНвяг.эз

                   

ш»!ші гіо<р>то(1

 

<гЛ

По

 

Новониколаевскому

   

благочинію.

   

hjoj.'H

Къ

 

Покровской,,^,

 

слоб,

 

ІІокровско-Кирѣевон

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Чостовъ

 

и

 

Вознесенскойц.,

 

слободы Ѳедоровка,

 

крестьянинъ

Ѳедоръ

 

Ъдаловъ.

По

 

Малодѣльскому

 

благочинію.

Къ

 

Христорождественской

 

ц.,

 

Раздорской

 

станицы

 

казакъ

   

Сте-

иаиъ

 

Поповъ;

  

Архангельской

 

ц.,

 

Малодѣльской

 

станицы,

 

урядникъ

Иванъ

 

Арефьевъ

   

и

 

Троицкой

 

ц.,

   

поселка

 

Лобойкова,

   

крестьян.

Ѳедоръ

 

Вербенко.

                         

г.явшИ|тэИ

  

;йг

             

: 'Л

 

niiibiroqîi
.ѵщ;і /Шаткий,

      

п

                         

,

             

.

                      

офняпИ
По

 

Ровеньковскому

 

благочинію.
нкатаи|:

   

.

                                                                                     

евЖ
Къ

 

Покровской

 

ц.

 

слоб.

 

Астаховой,

 

крестьянинъ

 

Іосифъ

 

Бы-

стровъ;

 

къ

 

церкви

 

во

 

имя

 

Іоаина

 

Милостиваго

 

слоб.

 

Исаев-

ки-ДьяковоЙ,

 

крестьян.

 

Ѳеопемптъ

 

Стрѣльченковъ;

 

Успенской

 

ц.

слоб,

 

Нагольной

 

Луковкиной

 

крестьяи.

 

Акпмъ

 

Калашников ъ;

Троицкой

 

ц.,

  

носелка

 

Леоново-Тузловскаго,

     

крестьян.

   

Тимофей



—

    

264

    

-

Голоскоковъ-

 

Троицкой

 

ц.

 

слоб.

 

Ребриковой,

 

крестьянинъ

 

Михаплъ

Спиваловъ;

 

Архангельской

 

ц.

 

слоб.

 

Картушиной,

 

крестьян.

 

Ни-

колай

 

Мартыновченковъ;

 

Нокров'окой

 

ц.,

 

слоб.

 

Дарьевки,

 

крестьян.

Ѳеодосій

 

Василеиковън

 

Митрофановской

 

ц.,

 

слоб.

 

Петровско-Кун-

дрюческой

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

   

Цупка.

Но

 

Усть-Медвѣдицкому

  

благочинію.

Къ

 

Богоявленской

 

ц.,

 

Перекопской

 

станицы,

 

урядникъ

 

Иванъ

Ианкратовъ

 

и

 

Успенской

 

ц.

 

хутора

 

Орѣхова,

 

урядникъ

 

Прохоръ

Нсаевъ.

По

 

Глазуповскому

 

благочинію.

Къ

 

Пантелеймоновскойцеркви,

 

хутора

 

Лѣтоискаго,

 

урядникъ

 

Ва-

сялій

 

Любимовъ.

Но

 

Кагальннцкому

 

благочинію.

..гяоншишФ

 

<гнотнА

 

ачшіг,
Къ

 

Богородицкой

 

церкви,

 

поселка

 

Ново-Александровскаго,

 

кресть-

янинъ

 

Ѳедоръ

 

Стаценковъ.

По

 

Мйтякйігскому

   

благочинно

 

p««3oqao:
«гнаднаідади

 

.ВМС

                

î

   

а,..ишмш

           

'!:

 

ц.

 

«гяоиоР

 

лншііі
Къ

 

Христорождественской

 

церкви,

 

митмкинской

 

станицы,

 

уряд-

никъ

 

Андрей

 

Поповъ;

 

Успенской

 

ц.,

 

хутора

 

ЧебОтовскаго

 

казакъ

Михаилъ

 

Пиеьменскій:

 

КреетовоздішженсШЙ

 

ц.,

 

хутора

 

Роговска-

го

 

урядникъ

 

Иетръ

 

Камышевъ;

 

Ііознесеисвой

 

ц.

 

хутора

 

,'Галов-

екаго

 

казакъ

 

Ромаиъ.

 

О.уторминъ;

 

.

 

цГшШ$т»ш?;У тР а

 

Герасимо-

ваЦванъ

 

Стренетовъ;

 

Богородицкой,

 

хутора

 

Верхне-Теплаго,

 

казакъ

Нроконііі

 

Краснянскій:

  

Петропавловской,

   

хутора

 

Чугинки,

   

казакъ

Никифоръ

 

Нлѣшаковъ:

 

Воскресенской

 

ц.,

 

слоб.

 

Машлыкнной,

 

крест.
1

                  

оиішріі

                              

;оч

 

он
Маркъ

 

Алаткинъ;

 

Николаевской

 

ц.,

 

слободы

 

Волошиной,

 

крестьян.

ЯковъГайденковъ;

 

Треховяпітельской

 

ц.,

 

слоб.

 

ДьячкйноЙ;

 

крестьян.

Иванъ

 

Солоненченковъ;

 

Николаевской

 

Ц.

 

слободы

 

'Малчевской

крестьян.

 

Ѳедоръ

 

Кулиничъ;

 

къ

 

церкви

 

Женъ

 

Мироносицъ,

 

посел-

ка

 

Греково-Полнинскаго,

 

крестьян.

 

Маркъ

 

Сурженковъ

 

и

 

Возне-

сенской,

  

поселка

 

Нпканоровскаго,

 

крестьян.

  

Никита

 

Руоа'новъ.
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По

 

Казанскому

 

благочинно.

Къ

 

Архангельской

 

ц.,

 

Казанской

 

ст.,

 

урядникъ

 

Акияъ Евсеевъ:

Троицкой

 

ц.,

 

Мигулинской

 

ст.,

 

казакъ

 

Иванъ

 

Меркуловъ;

 

Архан-

гельской

 

ц.,

 

Вешенской

 

ст.

 

отставн.

 

казакъ

 

Ѳеофанъ

 

Болдыревъ;

Троицкой

 

ц.,

 

той

 

же

 

станицы

 

отставн.

 

казакъ

 

Алексѣй

 

Заикинъ;

Троицкой

 

ц.,

 

хутора

 

Мѣшкова,

 

отставн.

 

урядникъ

 

Степанъ

 

Поповъ;

Одигитріевской

 

ц

 

,

 

хутора

 

Шумилина,

 

отставн.

 

урядн.

 

Алскеандръ

Карташевъ;

 

Казанской

 

ц.,

 

хутора

 

Тиховскаго,

 

отставн.

 

казакъ

Даніилъ

 

Мирошниковъ

 

и

 

Казанской

 

ц.,

 

хутора

 

Дударевскаго,

 

отставн.

казакъ

 

Агафоникъ

 

Ианичкинъ.

По

 

Семикарокорскому

 

олагочишю.
Л

 

111!!;

                          

.

                                                                                                                                 

ІЯПІІ
Къ

 

Богородицкой

 

ц.,

 

хутора

 

Сусатскаго,

 

урядникъ

 

ГавріилъБу-

даринъ

 

в

 

Богоявленской

 

ц.,

 

хутора

 

Кагальницкаго,

 

казакъ

   

Иванъ
••гІнітЗГ

 

;л'аойі!оі : ,!,с:.'9Ч'ш

 

. !
Исаевъ.

ігонзшдоні

     

іааоноікч!

                 

>

    

.тлтощѵ

   

.іншяншаілЗ
По

 

Урюшшскому

 

благочинію.
;<іариодэѲ

                      

лів<

 

і

     

.

       

.

    

■

     

■

        

ішомшэтвя.!]

   

.яма
Іѵь

 

церкви

 

хутора

 

Нижне-Рѣчннскаго,

 

урядникъ

 

Николай

    

Куз-
.іЧіОхооіі

                             

іОяоугиО-міяпш

  

Л

                               

ѣщі

,,

   

„

                          

,

          

еоаотамЛ

 

;ліыоиднвЯ
Но

 

Чернышевскому

 

благочинно.

Къ

 

Евдокіевской

 

ц.

 

слоб.

 

Березовой-Маньковой,

 

крестьян.

Антонъ

 

Харченковъ;

 

Покровской

 

ц.,

 

хутора

 

Kâprinia,

 

казакъ

 

Иванъ

Ушаковъ;

 

Космо-Даміановской

 

ц.,

 

хутора

 

Средне-Царйцынскаго,

урядникъ

 

Михаил*

 

Чориковъ;

 

Бо-риеоглѣбской

 

ц.,

 

слоб;

 

Чистяков

 

-

ки,

 

крестьян.

 

Даніплъ

 

Бутовъ;

 

Троицкой

 

д..ілхутора

 

Болъшаго,

урядникъ

 

Василій

 

Бакниковъ:

 

Троицкой

 

ц.,

 

хут.

 

Липовскаго

 

урядн.

іімельянъ

 

Кузнецовъ;

 

3 спейской

 

ц. ,

 

хут.

 

Іороатова,

 

казакъ

 

Фи-

липпъ

 

Поповъ:,

 

Покровской

 

ц.,

 

Чернышевской

 

станицы,

 

казакъ

Антонъ

 

Марченковъ

 

и

 

Предтечепской

 

ц

 

,

 

хутора

 

Земцова,

 

урядн.

Алексаидръ

  

Чернушкинъ,

б)

  

29

 

марта

 

1878

 

года.

                        

;-опнГ,

По

 

Ровеньковскойу

 

благочинно

 

:

Къ

 

Успенской

 

церкви,

 

слободы

 

Бобриковой

 

крестьянинъ

 

Логвинъ

Воронежскій.



бег—

По

 

Большингкому

 

благѳридао:

Къ

 

Вознесенской

 

ц.,

 

хутора

 

Терноваго

 

(на

 

р.

 

Гнилой),

 

казакъ

Герасимъ

 

Ананьевъ,

 

Іоанно-Богословскоп

 

ц.,

 

поселка

 

Колушкина,

крестьянинъ

 

Плья

 

Морозовъ;

 

Борородицкой

 

ц.

 

поселка

 

Шерпаев-

скаго— Таловскаго

 

крестьянипъ

 

МаксимъХрущевъ;

 

покровской

 

ц.,

слободы

 

Никольско

 

Покровской,

 

крестьянипъ

 

Павелъ

 

Зубовъ;

 

Ар-

хангельской

 

ц.,

 

слободы

 

Нагольной -Голодаевкп

 

крестьянипъ

 

Ере-

мій

 

Хильченковъ;

 

Рождество-Богородицкой

 

ц.,

 

слободы

 

Большіш-

ской,

 

крестьянипъ

 

Кондратъ

 

Бондарев*;

 

Архидіаконской

 

ц.,

 

слобо-

ды

 

Степановки-Ефремовой, крестьяиинъ

 

Степанъ

 

Худоерковъ;

 

Иль-

инской

 

ц.,

 

поселка

 

Ново-Марьевскаго,

 

крестьянинъ

 

Пванъ

 

Ковалевъ,

Николаевской

 

ц.,

 

слободы

 

Никольско

 

Покровской,

 

крестьянинъ

Емельянь

 

Локтезь;

 

Троицкой

 

ц.,

 

слободы

 

Криворожской,

 

крестья-

иинъ

 

Сеиеиъ

 

Пересадченковъ;

 

Христорождествепской

 

ц.,

 

слободы

Большинскон,

 

крестьян.

 

Степанъ

 

Кононовъ;

 

Тихвинской

 

ц.,

слоб.

 

Екатериповки-Чернозубовой,

 

крестьян,

 

«Іеонтій

 

Ѳедоровц

Архангельской

 

ц.,

 

слоб.

 

Нижне-Ольховой,

 

крестьянинъ

 

Прохоръ

Кандыбинъ;

 

Креетовоздвиженской

 

ц.,

 

слободы

 

Скасырской[крестьян.

Иетръ

 

Семеновъ-

 

Благовѣщеиской

 

ц.,

 

слободы

 

Курнаково-Линов-

ской,

 

крестьянинъ

 

Грцгорій

 

Галушкинъ

 

и

 

Покровской

 

ц.,

 

слоб.

Голово-Калитвенской

 

крестьянинъ

 

Степанъ

 

Васильченковъ.

і'

  

і '

                  

і6Р

 

гіьнвхиМ

 

ани

Епартальнил

 

извѣстія^

 

• llBdm'8 ' 1
.щщуоіът

               

_

                

о

  

:

               

у

      

нікнэіШ

 

аянардѵ

и

 

построить

 

церквей.

                                

„

-яФ

 

<гя<;

                                  

г

             

* х

Въ

 

хуторѣ

 

Перелазовскомъ

 

Распопин'ской

 

станицы,

 

29

 

марта

1878

 

года,

 

Епархіальнымъ

 

нач'альствомъ

 

разрѣпіепо

 

построить

деревянную

 

церковь

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

была

 

приписною

 

къ

Липовскому

 

приходу.

Въ

 

поселкѣ

 

Каменкѣ,

 

Поповско- Иловайской

 

волости

 

1

 

апрѣля

1878

 

г.

 

Епархіалышмъ

 

начальствомъ,

 

разрешено

 

построить

 

при-

писную

 

къ

 

приходу

 

слободы

 

Поповки

 

церковь,
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Въ

 

слободѣ

 

Успенской

 

Міусскаго

 

округа

 

29

 

марта

 

1878

 

г.,

Епархіальнымъ

 

начальством*

 

разрѣшенпо

 

построить^

 

вмѣсто

 

ста-

рой,

 

новую

 

каменную

 

церковь.

.мн

  

^^__^^ ...^

      

iîuoP

  

ва:

             

naaoqaoll

fioiioa'i.iqomq'ioqBiD

    

sum

                    

:іілткот'ші

   

«пшншскоП

 

(7
-вн

 

.ni 'j г.

 

:

                              

liatpaûu.

                        

-,{,}]

 

Ид НЦВТ ,э

Церковному

 

старостѣ

 

Николаевской

 

церкви,

 

ГолубннскоЙ стани?
цы

 

казаку

 

Моисею

 

Старикову

 

за

 

пожертвоваиія

 

в*

 

мѣстную

 

цер-

ковь

 

(см.

 

Ѣ

 

5

 

Допек.

 

Енарх.

 

вѣд.

 

за

 

1878

 

г.

 

стр.

 

13

 

2)

 

пре-

подано

 

'благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Синода.
і

-оьэ

 

няннэ»

                           

яг

    

"~""""""

                             

щО

 

(il

ІІеремѣни

 

по

 

службѣ '

 

членов»

 

причта

 

по

     

Донской
і

 

Gil

 

лшнтвтш

 

ігнэв.

 

впархіи.

                                  

икяйвтЭ

1)

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Троицкой

 

церкви,

 

Новогригорьевской

станицы,

 

Георгій

 

Поповъ,

 

согласно

 

его

 

ирошепію,

 

23

 

марта

1878

  

года

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

                                              

п

 

nj01

2)

 

Священникъ

 

Донскаго

 

загороднаго

 

Архіереііскаго

 

дома

 

Филиппъ

Поповъ,

 

по

 

слабости

 

его

 

здоровья

 

и

 

старости

 

лѣтъ,

 

23

 

марта

1878

 

года

 

уволенъ

 

въ

 

число

 

заштатныхъ

 

Архангельской

 

церкви

Вешенской

 

станицы.

                                                                     

^п

3)

  

И.

 

д.,псаломщиковъ—діаконъ

 

Николаевской

 

церкви

 

Маріанской

станицы

 

Василій

 

Алексѣевъ

 

и

 

дьячекъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

хутора

Сизова,

 

Николай

 

Соболев*,

 

согласно

 

их*

 

прошенію

 

23

 

марта

1878

 

года

 

перемѣщены

 

один*

 

ца

 

мѣсто

 

другаго.

       

в .,и

 

і

4)

   

И.,

 

д.

 

Псаломщика

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

 

Солонаго,

попомарь

 

Семен'*

 

Попов*,

 

;

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

24

 

марта

1878

 

года

 

перемѣщен*

 

на

 

псаломщицкую

 

вакансію

 

къ

 

Ильинской

церкви

 

слободы

 

Ильинки.

                                             

.инннвтэ

 

йояэ

5)

   

Сверхштатный

 

пономарь

 

Троицкой

 

церкви

 

хутора

 

Вертячаго,

Качалинскаго

 

благочинія,

 

Михаилъ

 

Дмитріевъ

 

22

 

марта

 

1878

года

 

опредѣлен*

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

при

 

той

    

же

    

церкви.
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6)

   

Помощник*

 

настоятеля

 

Троицкой

 

церкви,

 

хутора

 

Герасимова,

священник*

 

Василій

 

Ѳедоровъ,

 

согласно

 

его

 

прошеніго,

 

29

 

марта

1878

 

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

помощника

 

настоятеля

 

щ

Покровской

 

церкви

 

Чернышевской

 

станицы.

7)

   

Помощникъ

 

настоятеля,

 

священник*

 

Старогригорьевской

станицы

 

Николай

 

Семенов*,

 

29

 

марта

 

1878

 

г.

 

опредѣленъ

 

на-

стоятелей*

 

къ

 

Христорождествепской

 

церкви

 

слободы

   

Тростянки.

8)

   

Состоящій

 

на

 

псаломщицкой

 

должности

 

въ

 

хуторѣ

 

Весе-

лом*,

 

діаконъ

 

Михаил*

 

Громов*,

 

согласно

 

его

 

прошенію,'

 

1

 

Ап-

рѣля

 

1878

 

года

 

перемещен*

 

на

 

псалонщицкую

 

вакансію

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

Багаевской

 

станицы.

9)

   

Сверхштатный

 

дьячекъ

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

сло-

боды

 

Орлово^Ольховой

 

Новопавловкаго

 

благочииія,

 

Николай

Станковъ

 

29

 

Марта

 

1878

 

года

 

зэчисленъ

 

штатнымъ

 

на

 

псалон-

щицкую

 

вакансію

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

10)

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

 

слободы

 

Карпово-Обрывской,

Василій

 

Протопопову,

 

согласно

 

его

 

ирошенію,

 

1

 

анрѣля

 

1878

года

 

перемѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

къ

 

Мнтрофановской

церкви

 

хутора

 

Пыховкина.

11)

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

хутора

 

Чекалова,

 

Алексѣй

 

Зимовновъ,

согласно

 

его

 

прошенію,

 

1

 

апрѣля

 

1878

 

года,

 

перемѣщенъ

 

на

вакансію

 

2

 

псаломщика

 

къ

 

Вознесенской

   

церкви

 

хутора

 

Сизова.

12)

   

Сверхштатный

 

пономарь

 

хутора

 

Сйнявскаго

 

Неофит*

 

За-

донскій

 

1

 

апрѣля

 

1878

 

года

 

определен*

 

на

 

ваІізнсію

 

псалом-

ЩиШ

 

к*

 

церкви

 

свободы

 

Степаповки-КутейншМв 1̂.'- 01"''

13)

   

Псаломщику

 

НЬво'черкаской

 

КладбйщенскеЙ

 

церкви,

 

окон-

чившему

 

курс*

 

наук*

 

въ

 

Воронежской

 

духовной

 

семииаріи

Тимоѳею

 

Черницкому

 

1

 

апрѣля

 

1878

 

года

 

предоставлено

мѣсто

 

помощника

 

настоятеля

 

при

 

Архангельской

 

церкви

 

Вешен'-

свой

 

станицы.

                                                                              

'ЧФ

14)

   

Дон'скаго

 

торговаго

 

общества

 

казакъ

 

Верхне-Чирскбй

 

ста-

ницы

 

Аѳанасій

 

Гурѣевъ,

 

Высокопреосвященным*

 

Александром*,

Архіепископомъ

 

Донскймъ

 

и

 

НовочерКаскимъ,

    

2

 

апрѣля

    

1878
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года

 

рукоположен*

 

во

 

священника

 

къ

 

единовѣрческому

   

молитвен-

ному

 

дому

 

хутора

 

Бѣлоусова

 

Верхне

 

Курмоярской

 

станицы.

щлкщщшяшня0ящштша

Умеръ.

■

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Николаевской

 

церкви

 

Мелиховской

   

станицы

Семен*

 

Щетковскій

 

21

  

февраля

 

1878

 

года.

__________

_0„

                                

Праздник

 

мѣста:

•вп;
а)

 

Помощников*

 

настоятелей:

 

при

   

Троицкой

    

церкви

    

хутора

Герасимова,

  

Митякинскаго

 

благочинія;

    

при

 

Христорождествопской

ц.,

 

Старогригорьевской

 

станицы,

 

Качалинскаго

 

благочинія.

О)

 

Псаломщицкія

 

:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

хутора

   

Солонаго;

Романовсваго

 

благочинія;

 

при

 

таковой

    

же

 

церкви

    

Мелеховской

станицы,

 

Коистантиновскаго

 

благочинія;

    

при

 

Успенской

    

церкви

хутора

    

Веселаго,

    

Семикаракорскаго

    

благочинія;

   

при

 

Троицкой

церкви

 

Новогрпгорьевской

   

станицы,

     

Качалинскаго

    

благочинія,

іпдОдигитріевской

 

церкви

 

слободы

 

Карпово-Обрывской,

 

Каменскаго

бяагочинія;

 

при

 

Рождество-Богородицкой

 

церкви

 

хутора

 

Чекалова,

Цымлянскаго

 

благочвнія

    

н

   

при

    

Димитріевской

    

кладбищенской

церкви

 

города

 

Новочеркаска.
i'*)IKf У

 

(Vf

 

і

■ oil

)HaqidTajiii

 

воякэа

 

4вР'£і

              

г

 

,га

 

от

 

лтЯяоз

 

or.

•oq

 

а

   

о-ява

  

,

                            

, н

 

оикэшіеэЗ

 

ошіэццэяоэ

 

ыо

 

ошО

итвннЧ пэоя

    

oHPoqn

    

,гшО

   

щщ

   

Шьщощц

 

и

 

да

 

МтП
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—И————д

с

 

о

 

в

 

ъ

 

с

 

т

 

ь.
Значеніе

 

совѣстн

 

въ

 

пастырской

 

деятельности. — Всеобщность

 

со-

вести

 

въ

 

человѣчествѣ

 

и

 

мнѣніа

 

о

 

значеніи

 

ея. —Неопредѣлешюсть

нонятія

 

о

 

совѣсти

 

въ

 

средѣ

 

народа

 

и

 

учепыхъ.

Едва

 

ли

 

нужно

 

много

 

говорить

 

о

 

том*

 

значеніи,

 

какое

 

имѣетъ

совѣсть

 

в*

 

области

 

гіастырскаго

 

служеніа, —достаточно

 

сказать

об*

 

этом*

 

лишь

 

пѣсколько

 

слов*...

 

Правильное

 

понятіе

 

о

 

со-

вѣсти

 

п

 

ея

 

значеніи

 

нужно

 

пастырю

 

церкви,

 

преяіде

 

всего,

 

ко-

нечно

 

также,

 

как*

 

н

 

всякому

 

образованному

 

человѣку

 

нужно

 

зна-

ніе

 

одного

 

пзъ

 

самых*

 

существенных*

 

и

 

основных*

 

факторовъ

нравственной

 

жизни

 

человѣка, —

 

п

 

притом*—человѣку

 

такого

времени,

 

когда

 

чаще

 

и

 

чаще

 

начинают*

 

говорить

 

в*

 

литература

и

 

въ

 

жизни

 

о

 

совѣсти

 

и

 

свободѣ

 

совѣсти.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

эта

 

нужда

 

увеличивается

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

дѣятельиость

человѣка

 

имѣетъ

 

чисто

 

духовный

 

характеръ,

 

будетъ

 

ли

 

онъ

ученый,

 

нли

 

педагог*;

 

еще

 

болѣе

 

усиливается

 

необходимость

 

этого

знанія

 

для

 

пастыря

 

душ*.

 

Будетъ

 

ли

 

он*

 

пастырь

 

образованная,

или

 

необразованная

 

общества,

 

во

 

всяком*

 

случаѣ

 

едва-лп

 

он*

 

въ

оостояніи

 

будет*

 

должным*

 

образом*

 

выполнить

 

свое

 

призваніе,

 

не

имѣя

 

правнльнаго

 

понятія

 

о

 

совѣстн

 

и

 

ея

 

значеніи

 

въ

 

нравственной

жизни.

 

Цѣль

 

пастырскаго

 

служенія — религіозно —нравственное

воспитаніе

 

паствы.

 

Словами,

 

дѣйствіями

 

и

 

примѣрами

 

пастырь

церкви

 

должен*,

 

так*

 

сказать,

 

вливать

 

въ

 

пасомаго

 

христіанскоевѣ-

роученіе

 

и

 

нравоученіе,

 

обращать

 

послѣднее

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

перваго...

 

Но

 

возможно

 

лн

 

сдѣлать

 

это

 

помимо

 

совѣсти

 

пасомаго?

Если

 

представим*

 

такого

 

пасомаго,

 

у

 

котораго

 

бы

 

вовсе

 

не

 

бы-
ло

 

совѣсти,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

всякое

 

пастырское

 

вліяніе

 

на

 

него

было

 

бы

 

совершенно

 

безполезпо

 

и

 

безцѣльно.

 

Ибо,

 

как*

 

вѣро-

ученіе,

 

так*

 

и

 

нравоученіе

   

могут*

   

быть

    

прочно

    

восприняты
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только

 

тогда,

 

когда

 

они

 

находятъ

 

для

 

себя

 

узаконеніе

 

въсовѣстй

воспринимающая;

 

и

 

догмат*

 

и

 

нравственность

 

остаются чѣмъ-то

внѣшиимъ

 

и,

 

потому,

 

безсильнымъ,-чѣмъ-то

 

безправнымъ

 

и,

 

по-

тому,

 

не

 

вызывающими

 

ни

 

чувства,

 

ни

 

сознанія

 

вины

 

въ

 

случаѣ

их*

 

нарушенія,

 

до

 

тѣхъ,

 

пор*,

 

пока

 

они

 

не

 

признаны совѣстію;

даже

 

и

 

благо

 

спасенія

 

бываетъ

 

мало

 

желательнымъ

 

и

 

чуть-ли

не

 

обременительнымъ,

 

когда

 

потребность

 

его

 

не

 

прочувствована

совѣстью.

 

Другими

 

словами,

 

ни

 

для

 

догматическаго

 

учепія

 

нельзя

требовать

 

вѣры,

 

нп

 

для

 

нравственной

 

заповѣди-повиновенія,

 

если

иередающій

 

ихъ

 

не*

 

въ

 

состояніи

 

поставить

 

дѣлотакимъобразомъ,

чтобы

 

сообщаемое

 

само

 

могло

 

пробудить

 

въ

 

человѣкѣ

 

сознаніе

нравственной

 

необходимости

 

подчиняться

 

ему.

 

Отъ

 

того

 

именно

наши

 

поученія,

 

вразумленія,

 

наставленія

 

или

 

совсѣмъ

 

остаются

безъ

 

вліянія,

 

или

 

бываготъ"

 

слишкомъ

 

мало

 

вліятельны,

 

чтотакъ

или

 

иначе

 

поучающій

 

не

 

знаетъ

 

и

 

не

 

понииаетъ

 

совѣсти

 

и

 

ея

значенія,

 

не

 

умѣетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

подойти

 

къ

 

ней, — вызвать

ее

 

изъ

 

того

 

хлама,

 

которымъ

 

завалена

 

она

 

въ

 

душѣ

 

простолю-

дина,

 

или

 

в*

 

душѣ

 

.

 

моднаго

 

либерала,

 

—

 

и

 

овладѣть

 

ею.

 

Не

удивительно,

 

еслимногге,

 

преимущественно

 

изъ

 

среды

 

образован-

выхъ,

 

удаляются

 

отъ

 

церкви:

 

онп,

 

по

 

собственному

 

изъ

 

сознаиію,

не

 

хотятъ

 

поступать

 

безсовѣстно:

 

они

 

пе

 

убѣя!дсны

 

въ

 

законно-

сти

 

церковная

 

ученія

 

н

 

постановленій,

 

а

 

не

 

убѣждены

 

потому,

что

 

убѣждающій

 

не

 

могъ

 

пробудить

 

ихъ

 

совѣсть

 

н

 

овла-

дѣть

 

ею.

 

Но

 

всего

 

этого

 

онъ

 

пе

 

могъ

 

сдѣлать,

 

не

 

имѣя

 

пра-

вильная

 

понятія

 

о

 

совѣстп

 

и

 

ея

 

значенін.. .

 

Принести

 

читателямъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей—пастырямъ

 

церкви

 

посильную

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

помощь

 

и

 

есть

 

цѣль

 

настоящей

 

статьи.

 

Конечно

 

она

не

 

имѣетъпретензіи

 

сказать

 

послѣднее

 

слово

 

пауки,

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣеона

 

основывается,

  

главнымъ

 

образом*,

 

на

 

новѣйшихъ

 

изслѣ-

дованіяхъ

 

о

 

совѣсти.

;іг,зии

 

<г!ш;іо

 

ни

 

отг-

  

tYK'i.

 

|

  

.virnqoao'i

 

н

 

щща

 

<гт#ц

 

ачіш

Совѣсть—общеизвѣстный

 

предмет*.:.

  

,, Начало

 

ея

 

существова-

нія,"

 

говорит*

 

един*

 

писатель,

  

„восходит*

  

къ

   

началу

    

бытія
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—.

человѣчества",—

 

,,ее

 

знают*

 

всѣ

 

націи

 

земли,"

 

яворитъ

 

дру-

гой.

 

П

 

действительно,

 

голос*

 

совести

 

знаком*

 

всему

 

міру —

дохристіанскоку

 

и

 

христіанскому.

 

Знал*

 

ее

 

индійскій

 

царь

 

Ард-

жукъ,

 

сын*

 

Панды,

 

когда,

 

принужденный

 

вести

 

войну

 

с*

 

род-

ственниками

 

и

 

друзьями,

 

онъ,

 

при

 

самом*

 

началѣ

 

сраженія,

 

бро-

сил*

 

свой

 

боевой

 

мечь

 

с*

 

словами:

 

,,я

 

дорожу

 

отъ

 

ужаса

 

при

 

мы-

сли,

 

что

 

буду

 

убитъ

 

или

 

убью, — вѣдь

 

все

 

это

 

мои

 

родные

 

пли

знакомые";

 

знаютъ

 

ее

 

греческая

 

и

 

римская

 

мивологіи,

 

олицетво-

ряющія

 

дѣятельность

 

совѣстн-первая

 

въ

 

Эрннніяхъ

 

и

 

Эвменидах*,

а

 

вторая

 

в*

 

Ларах*

 

и

 

Ларвах*;

 

знает*

 

Платон*,

 

когда

 

говорит*,

что

 

человѣкъ,

 

подчиняющій

 

свою

 

жизнедѣятельность

 

низшей

 

части

души,

 

„никогда

 

не

 

наслаждается

 

мирною

 

и

 

спокойною

 

жизнію:

его

 

постоянно

 

мучатъ—

 

то

 

страх*,

 

то

 

подозрѣніе,

 

то

 

печистая

совѣсть";

 

— знаеч*

 

Аристотель,

 

говорившій,

 

„что

 

въ

 

человѣкѣ,

побѣжденномъ

 

низшими

 

пожеланіями,

 

нерѣдко

 

наступает*

 

му-

чительное

 

раскаяніе,

 

которое,

 

вопреки

 

всѣмъ

 

усиліямъ

 

че.товѣ-

ка

 

заглушить

 

его

 

разными

 

удовольствіямп,

 

бывает*

 

иногда

 

на-

столько

 

мучительно,

 

что

 

человѣкъ

 

рѣшастся

 

t

 

на

 

самоубійство";

знаетъ

 

Цицеронъ,

 

ибо,

 

по

 

его

 

миѣнію,

 

,.,порочныхъ

 

людей,

 

по-

добпо

 

злымъ

 

фуріямъ,

 

преслѣдует*

 

собственное,

 

созпаніе

 

или

совѣсть,

 

между

 

тѣмъ

 

как*

 

для

 

добродѣтеяьныхъ

 

сознаніе

 

хорошо

прожитой

 

жизни

 

и

 

воспоминаніе

 

многочисленных*

 

благодѣяній

 

бы-

вает*

 

весьма

 

нріятно."

 

Да

 

и

 

вообще,

 

скажем*

 

словами

 

святая

отца

 

нашего

 

Іоанна

 

Златоуста:

 

„каким*

 

образом*

 

законодатели

язычников*

 

пришли

 

к*

 

мысли

 

о

 

том*,

 

чтобы

 

издавать

 

законы

о

 

браках*,

 

убійствахъ,

 

завѣщаніяхъ

 

и

 

т.

 

п?

 

Ныяѣшніе

 

зако-

нодатели,

 

быть

 

может*,

 

научились

 

отъ

 

цредшествовавшихъ,

 

эти

отъ

 

старших*

 

и

 

т.

 

д.

 

Но

 

от*

 

кого

 

научились

 

тѣ,

 

которые

 

въ

начадѣ

 

и

 

первые

 

издали

 

у

 

нихъ

 

законы?

 

Не

 

ясно

 

ли,

 

что

 

отъ

совѣсти?

 

(Бесѣда

 

11-я

 

къ

 

антіох.

 

народу).— 0

 

христіанскомъ

мірѣ

 

нѣтъ

 

нужды

 

и

 

говорить,

 

потому,

 

что

 

ни

 

один*

 

мыслитель

этого

 

времени,

 

какого

 

бы

 

он*

 

не

 

был*

 

направления,

 

не

 

м_огъ

отрицать

 

и

 

дѣйствительно

 

не

 

отрицал*

 

присутствие

 

в*,.человѣкѣ
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совѣсти,

   

хотя

 

и

 

понимали

 

ее

 

различно. —Не

 

менѣе

 

поразитель-

но

 

в*

 

этом*

 

сдучаѣ

 

и

 

то

 

обстоятельство,

  

что

   

голос*

    

совѣсти

всегда

 

и

 

вездѣ

 

назывался

 

таким*

 

могучим*

 

авторитетом*,

     

чіо

ему

 

приписывали

 

божественное

 

происхожденіе

    

и

    

божественную

власть.

   

,,По

 

видимому, — внолнѣ

 

справедливо

 

замѣчаетъУльрицн,

—такое

 

поішманіе

 

совѣстн

 

само

  

собою

  

возникает*

 

въ

 

нас*

 

вме-

сте

 

с*

  

пробужденіем*

 

совѣсти,

  

по

 

крайней

 

лѣрѣ

 

ко

 

всѣхъ

 

тѣх*

случаях*,

  

гдѣ

 

она

 

действует*

 

энергично

 

и

    

рѣшнтелыіо."

     

Не

говоря

 

уже

 

о

 

хриотіанеких*

    

богословах*- моралистах*,— каковы

Вутке,

 

Горлесъ,

  

Ауберлеи*.,

  

Мартензенъ

 

и

 

др.,— которые

 

пред-

ставляют*

 

совѣсть

 

чѣмъ-то

 

в*

 

родѣ

 

божественная

    

иамѣетннка

въ

 

душѣ

 

человѣка, — даже

 

такой

 

строгій,

   

безпощадный

 

анализ*,

как*

 

аиализъ

 

Канта,

  

былъ

 

поражен*

 

мощным*,

 

непоколебимым*

п

 

безпристрастпым*

 

голосом*

 

совѣсти.

  

И

 

такой

 

рьяный

 

натура-

лист*,

  

как*

 

Дарвин*,

  

считает*

 

совѣсть

  

могущественным*

    

фак-

тором*

 

нравственной

 

жизни

 

человѣка

 

и

 

самым*

 

важным*

 

разли-

чіемъ

 

между

 

человѣком*

 

и

 

животными.

  

Впрочем*

    

это

    

вполнѣ

естественно.

  

Языческая

 

древность

 

в*

 

дйцѣ

 

своих* лучшихънред-

ставитслей

 

(Платона,

  

Аристотеля

 

и

  

в*

 

особенности—Цицерона),

а

 

въ

 

слѣдъ

 

за

    

нею

    

и

    

мыслители

 

новая

 

времени

 

прямо

   

го-

ворят*,

  

что

 

главное

 

назна'че'ше

   

совѣсти

    

указывать

    

человѣку,

что

 

в*

 

правственном'ь

 

отиошепіи

 

хорошо

 

и

 

что

 

дурно,

  

что

  

доб-

ро

 

и

 

что

 

зло,

  

а

 

этим*

 

самым*

 

руководить

 

человѣка

 

къ

 

счастью

па

 

землѣ

 

и

 

к*

 

блаженству

 

на

 

пебѣ.

   

„При

 

вступлепіп

 

въ

 

жизнь,

разеуждастъ

    

один*

    

моралист*,

   

человѣку

     

дается

    

как*

    

бы

приданое:

    

весло

    

и

    

компас*

   

для

    

того,

      

чтобы

    

он*

   

мог*

счастливо

 

провести

 

свой

 

корабль

 

чрез*

 

бушующее

 

море

 

до

    

ти-

хой

 

пристани,— ВССЛО--ВОЛЯ,

 

компас*— совѣсть.

 

Если

 

он*

 

постоян-

но

 

смотрит*

 

на

 

послѣдиій

 

н

 

твердо

    

держит*

   

въ

 

рукахъ

   

пер-

вый,

 

тоонъ,

 

вопреки

 

всѣмъ

 

бурямъ

 

н

 

вѣтрамъ,

 

достигаешь

 

це-

ли

 

своего

 

нлаванія.

 

Если

 

недѣйствуетъ

 

веслом*,

 

то

 

не

 

может*

продолжать

 

плаванія,

  

а

 

если

 

дѣйствуетъ,

 

не

 

обращая

   

вниманія

на

 

компас*,

 

то

 

он*

 

попадает*

 

на

 

мель

 

или

 

на подводиые камни."

Дон.

 

епар.

   

вѣд.

   

л.

 

18
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*

В*

  

объясненіе

 

этой

 

метафоры

 

достаточно

 

замѣтить,

  

что

 

кто

   

во

всем*

 

повинуется

 

руководительству

 

совѣстн,

   

тот*

   

наслаждается

душевным*

 

спокойствіемъ,

 

даже

 

и

 

в*

 

такія

 

страшный

   

для

    

че-

ловѣка

 

минуты,

 

как*

 

ирпближеше

 

смерти;

 

за

 

то,

  

в*душѣтого,

который

 

противорѣчит*

 

ея

 

требованіям*,

  

она

 

въ

 

соотояніи

   

бы-

ваетъ

 

поднять

 

такую

 

страшную

 

бурю,

  

что

 

человѣкъ

 

скорѣе

 

ре-

шается

 

покончить

 

с*

 

своею

 

жизнію,

  

чѣмъ

 

переносить

   

подобную

грозу

 

совѣсти.

  

Недаром*

   

же

 

и

 

народиая

    

пословица

    

говорить:

„совѣстьмучитъ

 

п

 

снѣдает*.

  

томит*

 

иль

 

убивает*,

 

"—у

 

кого

 

со-

весть

 

не

 

чиста,

 

говорит*

 

другая,

 

тому

 

и

 

тѣнь

 

кочерги—висѣлн-

ца."

 

Все

 

это

 

такіе факты,

 

которые

 

известны

 

каждому

 

мало-мальски

мыслящему

 

человѣку.

  

А

 

в*

 

таком*

 

( лучаѣ

 

нужно

 

ли

 

и

 

говорить

о

 

совѣсти?

 

Повндимому,

 

нѣт*;

 

общеиз

 

іѣстность

 

совѣсти,

 

повидимо-

му,

 

вовсе

 

устраняет*

 

нужду

 

разсужд.

 

нія

 

о

 

ней...

  

Но

 

на

 

самомъ

то

 

дѣлѣ

 

въ

 

томъ

 

именно

 

и

 

заключав

 

гея

 

трудность

 

этого

    

пред-

мета,

 

что

 

трудность

    

его

    

не

 

очевидна.

   

Всѣ

 

элементарный

 

нрав-

ственный

   

понятія,

 

благодаря

 

своей

 

нростотѣ,

  

бываютъ

 

настоль-

ко

 

доступны

 

всѣмъ

 

п

 

каждому,

 

что,

 

воспринимая

 

их* путем*пре-

данія,

  

обыкновенно

 

излишним*

 

считают*

 

болѣе

 

точное

   

изслѣдо-

ваніе

 

пх*.

 

Тоже

 

самое

 

бывает*

 

и

 

с*

 

понятіем*

 

осовѣсти.

 

Еаж-

дый

 

думает*,

 

что

 

он*

 

достаточно

 

знаком*

 

съ

 

этимъ

 

предметом,

вовсе

 

не

 

заботясь

 

о

 

томъ,

  

что

 

же

 

такое

 

сама

 

по

 

себѣ

 

та

 

неви-

димая

 

сила,

  

которую

 

всѣ

 

называют*

 

совѣстью,

  

и

 

которая

   

слу-

жит*

 

почти

 

единственным*

 

объясненіемъ

 

многих*

 

великих*

 

про-

цессов*

 

міровой

 

жизни

 

человѣчества,

  

равно

 

как*

 

и

 

явленій

 

его

обыденной

 

жизни,—

 

;;оторая

 

возбуждает*

 

тысячи

 

вопросов*

 

и рѣ-

шает*

 

тысячи

 

тоебованій,,

  

Вгѣ

  

знают*,

  

напр.,

  

религію

 

и могугь

сказать

 

частныя

 

черты

  

ея,

    

но

 

без*

 

сомнѣнія,

  

только

 

не

   

мно-

гим*

 

доступна

 

она

 

въ

 

своей

 

глубпнѣ

 

и

 

совершенствѣ.

 

Тоже

 

нуж-

но

 

сказать

 

п

 

о

 

совести.

   

Она

 

на

 

столько

 

популярна,

  

что

 

каждый

м.ожетъ

 

безошибочно

 

указать

 

ея

 

пролвленія;

  

только

   

далеко

    

не

каждый

 

имѣетъ

 

точное

 

или

 

настоят,

 

е

 

знаніе

    

этого

    

, предмета.

большинство

 

людей

 

довольствуется

 

гростцм*

 

знаніем*

 

ея

 

прояв-
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леній,

 

вовсе

 

не

 

заботясь

 

объ

 

язслѣдованіи

 

ея

 

сущности.

 

Поэто-

му

 

вполпѣ

 

справедливо

 

говорятъ

 

нѣкоторые

 

ученые,

 

что

 

„попу-

лярное

 

нредставленіе

 

въ

 

словѣ

 

,, совесть"

 

безразлично соединяетъ

всю

 

нравственную

 

природу

 

человѣка

 

вмѣстѣ

 

совсѣмп

 

ея

 

особен-

ными

 

способами

 

обнаружения,— все

 

то,

 

что

 

разлагается

 

на

 

поня-

тая

 

о

 

нравствепиомъ

 

чувствѣ,

 

нравственномъ

 

смыслѣ,

 

нравст-

венно

 

мъ

 

стремленіи

 

и

 

нравственной

 

силѣ"...

Нельзя

 

сказать,

 

чтобъ

 

и

 

въ

 

средѣ

 

ученыхъ

 

было

 

одно

 

опре-

дѣлениое

 

понятіе

 

о

 

совѣсти;

 

иапротинъ

 

существуетъ

 

большое

разнообразіе

 

миѣпій

 

о

 

совести

 

съ

 

формальной

 

и

 

реальной

 

ея

 

сто-

роны.

 

Впрочемъ

 

все

 

разнообразіе

 

пониманія

 

совѣсти

 

съ

 

ея

 

формаль-

ной

 

стороны

 

можно

 

свести

 

къ

 

тремъ

 

главнымъ

 

направленіямъ.

 

Къ

первому

 

относится

 

мнѣніе

 

тѣхъ,

 

которые

 

отожествляютъ

 

совѣсть

-съ

 

нравственнымъ

 

сознаніемъ

 

или

 

садосознаніемъ,

 

съ

 

разумомъ

или

 

съ

 

разсудкомъ;

 

начало

 

его

 

можно

 

видѣть

 

у

 

Китайдевъ,

 

за-

тѣмъ

 

у

 

Платона,

 

Аристотеля,

 

етоиковъ,

 

Цицерона;

 

въ

 

ясно

 

вы-

раженной

 

формѣ — въ

 

вольфіанской

 

школѣи

 

у

 

Канта;—ааъбого-

слововъ:

 

у

 

Шенкеля,

 

Делича,

 

Вутке,

 

Горлеса,

 

Мартенсена

 

и

 

Видь-

мара.

 

Слѣды

 

втораго

 

направления,

 

отожествлявшаго

 

совѣсть

 

или

съ

 

волею,

 

или

 

съ

 

закономъ,

 

обусловливающимъ

 

нравственную

дѣятельность, — можно

 

видѣть

 

еще

 

въ

 

религіи

 

Зороастра

 

и

 

у

 

гре-

ческихъ

 

поэтовъ;

 

изъ

 

христіанскихъ

 

учителей

 

оно

 

встрѣчается

 

у

Тертулліана

 

и

 

Златоуста;

 

*

 

изъ

 

новыхъ

 

мыслителей— уШлейермахе-

ра,

 

Мосгешіа,

 

Эрн.

 

Мюллера.

 

Къ

 

третьему

 

относятся

 

тѣ,

 

которые

считаютъ

 

совѣсть

 

нравственнымъ

 

чувствомъ

 

н

 

склонностію

 

или

йнстинктомъ-

 

первое

 

м.нѣніе

 

встрѣчаетея

 

у

 

Кальвина,

 

Фихте

(стар.),

 

Бекка,

 

Деветте,

 

Ауберлена;

 

второе— у

 

Крузія,

 

Рейнгард-
та,

 

Роте

 

и

 

Пальмера.

 

Далѣе,

 

въ

 

отношеніи

 

значенія

 

совести

один

 

смотрятъ

 

на

 

нее,

 

какъ

 

на

 

,, дивный

 

божественный

 

даръ

человѣку,"

 

какъ

 

на

 

„стража,

 

какъ

 

на

 

основу

 

нравственной

 

жиз-

ни

 

человѣка,"

 

a

 

другіе

 

смотрать

 

на

 

нее

 

просто,

 

накъ

 

на

 

резуль-

тата

 

дрессировки

 

человѣка,

 

и

 

находятъ

 

слѣды

 

ея

 

&

 

у

 

живот-

ныхъ.

  

Такъ

 

что

 

же

 

такое

 

ровѣсть?

(Продолзйеніе

 

бу,~етъ).

                      

+■

(*)

 

Ми

 

не

 

указиваемъ

 

ua

 

отцввъ

 

церкви

 

потому,

 

что

 

въ

 

больший

 

ствѣ

 

слу-

чаевъ

 

ихъ

 

указанія

 

на

 

совѣсть

 

бываготъ

 

сшшковъ

 

кратки.

 

Для

 

.силающнх'ь

 

мож-

но

 

указать

 

на

 

Писанія

 

мужей

 

апостодьекихъ,

 

издан,

 

въ

 

русскоыъ

 

иѳревод.

 

свящ.

ІГреобр.

 

1862

 

г.

 

ст.

 

74,339;

 

V,

 

444.
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Обѣ

 

обучент

 

грамотѣ

(Окончапіе).

Въ

 

чемъ

 

должны

 

состоять

 

звуковыя

 

упражненія,

 

которыя

 

мы

признали

 

необходимыми

 

для

 

ребенка

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

онъ

 

озна-

комится

 

впервые

 

съ

 

нѣсколькими

 

звуками?

 

Они

 

должны

 

состоять

въ

 

занятіяхъ:

 

а)

 

съ

 

изученными

 

уже

 

звуками

 

и

 

б)

 

въ

  

изученіи

новыхъ

 

звуковъ.

Упражненія

 

надъ

 

изученными

 

звуками

 

должны

 

пріучить

 

дитя

владѣть

 

звуками

 

вполнѣ

 

и

 

всесторонне.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

дитя

пріучается

 

находить

 

знакомые

 

звуки

 

въ

 

новыхъ

 

словахъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

изученный

 

звукъ

 

находится

 

въ

 

началѣ,

 

въ

 

срединѣ,

 

въ

концѣ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

новомъ

 

словѣ

 

зюжетъ

 

быть

 

или

 

одинъ

 

зна-

комый

 

звукъ,

 

или

 

нѣсколько.

 

Такъ,

 

напр.,

 

изучивши

 

звуки,

 

изъ

иоторыхъ

 

состоитъ

 

слово

 

оса,

 

учитель

 

спрашиваетъ

 

ученика:

,,нѣтъ-ли

 

знакомыхъ

 

ему

 

звуковъ

 

въ

 

словахъ:

 

окунь,

 

оводъ,

горы,

 

садг,

 

коса?.. и

 

Затѣмъ,

 

учитель

 

можетъ

 

предложить

 

са-

мому

 

ученику

 

найти

 

такія

 

слова,

 

въ

 

которыхъ-бы

 

изученные

звуни

 

находились

 

въ

 

началѣ,

 

въ

 

срединѣ,

 

въ

 

концѣ

 

слова,

 

ка-

ковое

 

упражненіе

 

весьма

 

важно,

 

какъ

 

средство,

 

возбуждающее

самодѣятельность

 

ученика.

 

Наконецъ,

 

послѣ

 

всего

 

этого,'долженъ

слѣдовать

 

рядъ

 

упражненій,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

ученикъ

долженъ

 

пріучиться

 

раздѣлять

 

звуки

 

(что

 

необходимо

 

для

 

письма),

и

 

сливать

 

ихъ

 

(что

 

необходимо

 

для

 

чтенія).

 

,,Что

 

будетъ,

 

если

сказать

 

отдѣльно

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

звуки

 

с

 

и

 

а?

 

Что

 

будетъ,

если

 

ихъ

 

слить?

 

Что

 

будетъ,

 

если

 

тянуть

 

отдѣльно

 

один',

 

за

другимъ

 

звуки

 

а

 

не?

 

Что

 

будетъ,

 

если

 

ихъ

 

слить?

 

Каш

 

зна-

комое

 

намъ

 

слово

 

составляется

 

пзъ

 

всѣхъ

 

трехъ

 

звуковъ,

 

если

ихъ

 

слить

 

(*)?

 

Если

 

ученикъ

 

будетъ

 

выполнять

 

всѣ

 

указанный

упражненія

 

легко

 

и

 

свободно,

 

то

 

это

 

будетъ

 

самымъ

 

лучшимъ

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

'вполнѣ

 

овладѣлъ

 

изучаемыми

звуками,

 

послѣ

 

чего

 

можно

 

уже

 

приступить

 

и

 

къ

 

изученію

 

но-

выхъ

 

звуковъ.

(*)

 

Бунаков'ь,

 

вікольное

 

дѣло.

 

Пріиоженіс

 

къ

 

журналу

 

„Семья

 

и

 

Школа-'

  

за

187І

 

г.

 

.St

 

11.

 

стр.

  

182—183.
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Въ

 

теченіе

 

одного

 

урока

 

должно

 

быть

 

изучено

 

не

 

болѣе

 

одно-

го

 

или

 

двухъ

 

звуковъ.

 

Дхя

 

изученія

 

новыхъ

 

звуковъ

 

нѣкоторые

педагоги

 

совѣтуютъ

 

выбирать

 

такія

 

слова,

 

въ

 

которыхъ — бы

сначала

 

были

 

звуки,

 

извѣстные

 

дѣтямъ,

 

а

 

въ

 

концѣ — звукъ

новый.

 

При

 

такомъ

 

пріемѣ,

 

ребенокъ,

 

произнесши

 

цѣлое

 

слово

и

 

выдѣливши

 

изъ

 

него

 

знакомые

 

звуки,

 

непремѣнно

 

самъ

 

узнаетъ

и

 

скажетъ

 

оставшійся

 

звукъ

 

незнакомый

 

(™).

 

Важное

 

значеніе

этого

 

пріема

 

въ

 

дидактическомъ

 

отношеніи

 

пееомнѣнно.

 

Но

 

если

учитель

 

затрудняется

 

подборомъ

 

словъ

 

съ

 

такимъ

 

расположеніемъ

звуковъ,

 

то

 

можно

 

выбирать

 

для

 

разложенія

 

на

 

звуки

 

такія

слова,

 

которыя-бы

 

состояли

 

изъ

 

одного

 

неизвѣстнаго

 

для

дитяти

 

звука

 

и

 

остальныхъ— извѣстныхъ,

 

на

 

какомъ-бы

 

мѣстѣ

они

 

не

 

находились.

 

Если,

 

напримѣръ,

 

впервые

 

изучалось

 

слово

оса,

 

то

 

для

 

новаго

 

урока

 

можно

 

выбрать

 

слово

 

сосна.

 

Послѣ

бесѣды

 

о

 

предметѣ,

 

учитель

 

произноситъ

 

громко

 

и

 

раздѣльно

самое

 

слово

 

сосна

 

и

 

заставляетъ

 

ученика

 

разложить

 

это

слово

 

на

 

звуки.

 

Когда

 

дитя

 

скажетъ

 

извѣстные

 

ему

 

звуки,

стоящіе

 

передъ

 

звукомъ

 

н,

 

то

 

учитель

 

епрашиваетъ:

 

всѣ-ли

звуки

 

дитя

 

сказалъ

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

словф

 

незнакомаго

 

ему

 

звука?

Тогда

 

дитя,

 

произнося

 

слово

 

сосна

 

и

 

употребляя

 

тотъ-же

 

спо-

собъ,

 

при

 

помощи

 

котораго

 

разлагалось

 

на

 

звуки

 

первое

 

слово —

оса,

 

самъ

 

придетъ

 

къ

 

тому

 

заключепію,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

есть

 

новый

 

для

 

него

 

звукъ

 

н.

 

Послѣ

 

этого

 

идутъ

 

тѣже

 

упраж-

нения,

 

который

 

употреблялись

 

при

 

разложеніи

 

на

 

звуки

 

перваго

слова

 

оса

 

и

 

которыя

 

указаны

 

выше.

 

Здѣсыіеобходимо

 

замѣтить,

что

 

чѣмъ

 

дальше

 

подвигаются

 

звуковыя

 

упражненія,

 

тѣмъ

 

все

въ

 

большихъ

 

и

 

болыпихъ

 

размѣрахъ

 

должны

 

вводиться

 

упраж-

ненія

 

синтетпческаго

 

характера,

 

состоящія

 

въ

 

образованіи

 

но-

выхъ

 

словъ

 

изъ

 

знакомыхъ

 

звуковъ.

 

Такъ,

 

учитель

 

говорить

ученику

 

звуки,

  

а

 

ученикъ

 

долженъ

 

сливать

 

эти

   

звуки,

   

состав-

(**)

 

Пѳ

 

такому

 

плану

 

составлены

 

у

 

наст,

 

азбуки:

 

обучеиіе

 

чтенію

 

и

 

письму

по

 

картинкамъ

 

(ц.

 

15

 

к.)

 

и

 

родная

 

азбука

 

(ц.

 

4

 

к.),

 

представляющая

 

сокра-

іденіе

 

первой.
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ляя

  

пзъ

 

нихъ

 

слово.

  

Кро.мѣ

 

того,

  

необходимо,

  

чтобъ

    

и

    

сами

ученики

    

составляли

 

пзъ

 

нзвѣстныхъ

 

ияъ

 

звуковъ

 

новыя

 

слова.

Это

 

упражиепіе,

 

весьма

 

важное

 

для

 

возбуждеиія

 

самодѣятслыіостіі,

можпо

 

вводить

  

въ

 

кругъ

    

зяпятій

   

уже

 

съ

    

ііервыхъ

    

уроковъ.

Если,

   

напр.

  

ученикъ

 

изучилъ

 

звуки

 

словъ

 

оса

 

п

 

сосна,

  

то

 

онъ

уже

 

можетъ

 

пзъ

 

извѣстиыхъ

 

ему

 

звуковъ

 

составить

 

слова:

 

от,

сонъ,носъ,

  

насосъ,

  

Анна,

  

анансісъ

 

н

 

т.

   

п.

  

Такнігь

   

образомъ,

предварительныя

 

звуковыя

 

упражпепія

 

могутъ

 

производиться

    

по

слѣдующе.му

 

плану:

  

1)

    

ученпкъ

    

долженъ

 

ознакомиться

 

съ

 

зна"

ченіемъ

 

слова,

 

которі

 

е

 

предположено

 

разложить

   

па

    

звуки;

     

2)
это

 

слово

 

должно

 

быть

 

произнесено

 

громко,

  

ясно

   

и

    

раздѣльно

учителемъ

     

и

    

ученпкомъ;

      

3)

     

затѣмъ, —

 

слово

    

разлагается

на

 

звуки;

  

4)

    

отысканные

    

звуки

    

произносятся

 

ученикомъ

   

ві

порядкѣ

    

ихъ

    

нахожденія

    

въ

    

словѣ

    

и

    

въ

    

разбивку;

  

■

 

5)

ученикъ

 

'

 

иаходитъ

    

изучаемый

   

звукъ

 

въ

 

словахъ,

   

сказанныхъ

учителемъ;

  

6)

 

пріучается

 

сливать

 

и

 

раздѣлять

 

звуки,

    

или

   

со-

ставляя

 

слова

 

изъ

 

звуковъ,

  

сказанныхъ

 

учителемъ,

  

или

    

говоря

звуки,

  

пзъ

 

которыхъ

 

состоптъ

 

слово,

  

сказанное

 

учителемъ

 

ина-

конецъ,

   

7)

 

самъ

 

ученпкъ

 

подбираетъ

 

и

 

составляет

 

ъ

 

Изъ

 

изучен -

ныхъ

 

звуковъ

 

новыя

 

слова.

  

Эти

    

предварительный

    

упражненія

производятся

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

  

пока

 

ученпкъ

 

не

 

будетъ

   

выполнять

ихъ

 

легко

 

п

 

свободно.

  

Послѣ

 

же

 

этого

 

можно

  

приступить

 

и

   

къ'

изученію

 

буквъ,

  

или

 

знаковъ

 

изученныхъ

 

звуковъ

 

(").

Какіе-же

 

знаки

 

долженъ,

 

прежде

 

всего,

 

изучать

 

ребепокъ:

печатные

 

или

 

письменные?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

можетъ

 

быть

 

данъ

только

 

тогда

 

положительный

 

отвѣтъ,

 

когда

 

мы

 

скажемъ

 

:

 

какія

 

образо-

вательный

 

задачи

 

должно

 

иреслѣдовать

 

обученіе

 

грамотѣ?

 

Несо-

мнѣнно,

 

что

 

одпою

 

пзъ

 

такихъ

 

задачъ

 

должііо

 

быть

 

возбужденіе

самодѣятельности

 

въ

 

дѣтяхъ.

  

Еслл-же

    

мы

   

для

 

пзученія

 

дадммъ

(*)

 

Самаі'0

 

пі.ібора

 

звуковъ

 

для

 

нрелвариіелыіыхъ

 

уігражненій

 

мы

 

но

 

сд-вла-

ли,

 

иотолу

 

что

 

атотъ

 

выборт.

 

должент.

 

определиться

 

тѣяъ

 

руководством*,

 

ко-

торому

 

будетъ

 

слѣдовать

 

учитель

 

въ

 

своемъ

 

пренодаваиіи.
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дитяти

 

печатныя

 

буквы,

 

то

 

онъ

 

можетъ

 

ограничиться

 

одпимъ.

только

 

совершенно

 

пассивнымъ

 

запоминаніемъ

 

формы

 

или

 

начер-

таиія

 

буквы,

 

какъ

 

это

 

и

 

было

 

при

 

старомъ,

 

буквенномъ

 

спосо-

бѣ

 

обученія

 

грамотѣ.

 

Для

 

возбужденія

 

самодѣятельности

 

тутъ,

очевидно,

 

пищи

 

мало.

 

Воть

 

почему

 

необходимо

 

поставить

 

изуче-

піе

 

буквъ

 

такъ,

 

чтобы

 

оно

 

возбуждало

 

сообразительность

 

ребенка

и

 

заставляло

 

его

 

самаго

 

работать

 

надъ

 

изображеніемъ

 

знака.

 

Но

подобная

 

цѣль

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

только

 

при

 

писъмѣ

буквъ.

 

Здѣсь

 

ребенокъ

 

долженъ

 

не

 

только

 

запомнить

 

форму

буквы,

 

но

 

и

 

выучиться,

 

пріобрѣсть

 

навыкъ

 

самому

 

изображать

эту

 

форму,

 

а

 

для

 

этого

 

онъ

 

долженъ

 

сообразить:

 

какую

 

часть

буквы

 

написать

 

прежде

 

и

 

какую

 

послѣ,

 

a

 

затѣмъ

 

уже

 

должны

слѣдовать

 

упражненія

 

и

 

въ

 

письмѣ

 

самой

 

буквы,

 

упражненія,

который

 

отъ

 

начинающего

 

должны

 

потребовать

 

много

 

терпѣнія

и

 

изобрѣтательности,

 

чтобы

 

выучиться

 

писать

 

букву.

 

Такимъ

образоМъ,

 

при

 

письмѣ

 

буквъ

 

упражняются:

 

зрѣніе

 

и

 

мускулы

руки,

 

возбуждается

 

сообразительность

 

и

 

дается

 

матеріалъ

 

для

изобрѣтательности

 

ребенка.

 

Вотъ

 

почему

 

даже

 

такіе

 

педагоги,

 

которые

предпочитаютъ

 

начинать

 

ученье

 

съ

 

печатныхъ

 

буквъ

 

(напр.

 

Корфъ),

въ

 

тоже

 

время

 

совѣтуютъ

 

заставлять

 

дѣтей

 

чертить

 

буквы

 

пе-

татнымъ

 

шрифтомъ.

 

Но

 

подобное

 

отноіпеніе

 

къ

 

дѣлу

 

нужно

признать

 

совершенно

 

ложнымъ.

 

'„Обыкновенно

 

въ

 

первый

 

годъ

обученія

 

въ

 

школѣ,

 

говорить

 

Водовозовъ,

 

дѣтп

 

научаются

 

писать

только

 

печатными

 

буквами.

 

Но

 

вотъ

 

наступаете

 

второй годъ

 

об

 

у

 

-

чеиія

 

и

 

имъ

 

говорятъ:

 

„постойте,

 

вы

 

не

 

думайте,

 

что

 

умѣете

писать.

 

Пишуть-то

 

не

 

такъ,

 

а

 

вотъ

 

какъ:

 

иримитесь-ка

 

снова

за

 

азбуку."

 

И

 

вотъ,

 

скучный

 

механизмъ,

 

который,

 

казалось,

они

 

одолѣли,

 

имъ

 

приходится

 

одолѣвать

 

вновь,

 

приходится

 

опять

иначе

 

чертить

 

тѣже

 

самыя

 

буквы,

 

да

 

еще

 

привыкать

 

къ

 

осо-

бымъ

 

движеніямъ

 

руки,

 

совершенно

 

не

 

схожимъ

 

съ

 

прежними:

 

на-

чинать

 

не

 

только

 

вновь,

 

но,

 

что

 

еще

 

хуже,

 

переучиваться.

 

По-

нятно,

 

что

 

письмомъ

 

они

 

будутъ

 

заниматься

 

ужь

 

не

 

такъ

 

охот-

но;

 

да

 

и

 

родители

 

скажутъ:

   

,,ну,

 

научился

    

писать/

 

а

  

теперь
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учатъ

 

второй

 

разъ...

 

пора

 

взять

 

мальца

 

пзъ

 

школы!"

 

Самаго

учителя

 

возьметъ

 

одурь

 

повторять

 

зады,

 

п

 

тогда

 

какъ

 

вначалѣ

онъ

 

употребплъ— бы

 

на

 

обучеиіе

 

письму

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

теперь

онъ

 

будетъ

 

относиться

 

къ

 

этому

 

предмету

 

нѣсколько

 

небрежно,

а

 

иной

 

разъ

 

и

 

успокоится

 

на

 

мысли:,,

 

да

 

что?

 

вѣдь

 

простому

человѣку

 

какая

 

грамота?

 

придется

 

ему

 

разъ—другой

 

написать

письмо,

 

такъ

 

разберутъ,

 

если

 

нанншетъи

 

печатными

 

буквами.' 1

И

 

такія

 

сужденія

 

памъ

 

случалосъ

 

слышать.

 

Кончается

 

нерѣдко

тѣмъ,

 

что

 

дѣти,

 

пробывшіе

 

двѣ

 

зимы

 

въ

 

школѣ,

 

совсѣмъ

 

не

научаются

 

настоящему

 

письму,

 

и,

 

при

 

распрострапенін

 

указанна-

го

 

метода,

 

можно

 

ожидать,

 

что

 

иаконецъ,

 

весь

 

русскііі

 

народъ

будетъ

 

писать

 

уставиымъ

 

шісьмомъ

 

временъ

 

.

 

Нестора"—Ио

указанный

 

способъ

 

не

 

можеть

 

выдержать

 

критики

 

не

 

только

вслѣдствіе

 

своей

 

непригодности

 

для

 

начальной

 

школы,

 

но

 

и

 

по-

тому,

 

что

 

грѣшитъ

 

иротивъ

 

основпыхъ'

 

нонятій

 

о

 

письмѣ

 

Іі

черченіи.

 

Печатный

 

буквы

 

должны

 

быть

 

выведены

 

прямо,

 

постав-

лены

 

параллельно

 

другъ

 

другу.

 

Ио

 

этого

 

можно

 

достигнуть

только

 

послѣ

 

долгихъ

 

упражпеній

 

ио

 

сѣткѣ,

 

пли,

 

еслп

 

учатъ

безъ

 

сѣткп,

 

то

 

послѣ

 

долгихъ

 

упражпеній

 

сначала

 

съ

 

косыми

линіями,

 

съ

 

разстаповкою

 

точекъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Точно

 

также

 

закругле-

нія,

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

печатныхъ

 

буквахъ,

 

вначалѣ

 

для

 

уча

щихся

 

очень

 

трудны

 

и

 

требуютъ

 

уже

 

достаточно

 

развптаго

 

гла-

зомѣра.

 

Между

 

тѣмъ,

 

косыя

 

линіи

 

съ

 

паклоіюмъ

 

вправо,

 

встрѣ-

чающіяся

 

при

 

ішсьмѣ,

 

чертить

 

дѣтямъ

 

гораздо

 

легче.

 

Это

 

про-

исходить

 

отъ

 

природнаго

 

устройства

 

правой

 

руки,

 

обращенной

ладонью

 

влѣво,

 

несколько

 

къ

 

боку,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

самое

 

при-

вычное,

 

естественнее

 

движеніе

 

правой

 

руки

 

есть

 

движеніе

 

вкось

влѣво;

 

слѣдовательно,

 

и

 

чертить

 

оно

 

будетъ

 

влѣво,

 

т.

 

с

 

про-

водить

 

ліініи,

 

иаклешшя

 

вправо.

 

Между

 

тѣмъ,

 

заставляя

 

дптл

чертить

 

печатиыя

 

буквы,

 

поставляютъ

 

его

 

въусловія,

 

совершен-

но

 

противоположный

 

тѣмъ,

 

который

 

необходимы

 

для

 

письма:

 

его

сначала

 

учатъ

 

черчспію,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

пачипають

 

улражпять

въ

 

тѣхъ

 

естествеиныхъ

 

двнженіяхъ

 

руки,

 

съ

 

которыхъ

 

слѣдовало
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— бы

 

начать.

 

Въ

 

такихъ

 

занятіяхъ,

 

очевидно,

 

нѣтъ

 

никакой

послѣдовательностп.

 

Но

 

скажутъ:

 

ведь

 

вы

 

признаете

 

необходи-

мыми

 

иѣкоторыя

 

прсдварительныя

 

упражненія

 

въ

 

рисованіи

 

для

установки

 

руки,

 

для

 

развитія

 

глазомѣра.

 

Отчего

 

же

 

не

 

рисовать

печатныя

 

буквы

 

вмѣсто

 

чашки,

 

гребенки,

 

фуражки

 

и

 

проч?...

Отвѣтъ

 

простой:

 

рисовать

 

ихъ

 

вначалѣ

 

потому

 

и

 

не

 

слѣдуетъ,

что

 

ихъ

 

придется

 

писать.

 

Письмо

 

все— таки

 

не

 

даеть

 

столько

упражненій,

 

какъчерченіе,

 

и,

 

усвоивъ

 

печатныя

 

начертанія

 

буквъ,

ребенокъ

 

потомъ

 

при

 

пнсьмѣ

 

все

 

будетъ

 

на

 

нихъ

 

сбиваться,

 

по-

тому

 

что

 

его

 

рука

 

иривыкнетъ

 

къ

 

движеніямъ,

 

несвойственнымъ

письменному

 

начертапію

 

буквъ,

 

при

 

сходной

 

однако

 

съ

 

ними

формѣ.

 

Это

 

сходство

 

формы

 

и

 

различіе

 

начертаній

 

должно

 

силь-

ко

 

сбивать

 

при

 

упражнешахъ

 

руки

 

иадъ

 

однпмъ

 

и

 

тѣмъ— же

предметомъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

черчепіе

 

должно

 

быть

 

особымъ

 

пред-

метомъ

 

обучепія

 

если

 

по

 

въ

 

школѣ,

 

то

 

при

 

домашнемъ

 

обученіи.

Печатныя—же

 

буквы

 

могутъ

 

дать

 

для

 

черченія

 

весьма

 

плохой

матеріалъ

 

(*). — Итакъ,

 

послѣ

 

всего

 

сказапиаго,

 

мы

 

вправѣ ст-

лать

 

то

 

заключепіе,

 

что,

 

приступая,

 

послѣ

 

предварптельныхъ

упражиепій,

 

къ

 

изучепію

 

буквъ,

 

дитя

 

должно,

 

прежде

 

всего,

писать

 

буквы,

 

и

 

притомъ

 

пнсьменнымъ

 

шрифтомъ,

 

a

 

затѣмъ

уже

 

должно

 

читать

 

написанное.

 

Такъ

 

вести

 

обученіе

 

совѣтуютъ

и

 

лучшіе

 

наши

 

педагоги:

 

Уішшскій,

 

Паульсонъ,

 

Водовозовъ

 

и

Другіе.

Но

 

здѣсь

 

возникаете

 

новый

 

вопросъ:

 

когда

 

нужно

 

знакомить

ученика

 

съ

 

печатными

 

буквами?

 

Одни,

 

какъ,

 

напр.

 

Бунаковъ,

Іихоміровъ,

 

Воброескш

 

и

 

др.

 

совѣтуютъ

 

тотъ

 

часъ-же,

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

письмомъ

 

буквъ,

  

соединять

 

иизученіе

 

буквъ

   

печатныхъ.
■

Но

 

другіе

 

педагоги

 

(Ушинскій,

 

Водовозовъ

 

и

 

др.)

 

справедливо

противъ

 

этого

 

возражають,

 

указывая

 

на

 

то,

 

что

 

одновременное

усвоеніе

 

буквъ

 

ппсьмеішыхъ

 

и

 

печатныхъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

будетъ

 

затруднительно

 

для

 

дѣтей,

  

а

 

съ

 

другой— будетъ

   

развле-

(*)

   

Водовозовъ,

   

предметы

   

обученія

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

стр.

   

133—136,
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afb

 

ихъ

 

внимаиіе.

 

Вотъ

 

почему

 

гораздо

 

разумпѣе

 

сначала

 

учить

кдитя

 

письму

 

буквъ,

 

а

 

потомъ

 

постепепно

 

знакомить

 

съ

 

буквами

печатными.

 

Ушинскій,

 

напр.,

 

совѣтуетъ

 

въ

 

первые

 

десять

 

уроковъ

проходить

 

письменную

 

азбуку,

 

а

 

потомъ,

 

до

 

20

 

урока,

 

проходя

буквы

 

и

 

ихъ

 

сочетапія

 

по

 

письменной

 

азбукѣ,

 

въ

 

тоже

 

время

въ

 

видѣ

 

повторенія

 

знакомить

 

учениковъ

 

с

 

г.

 

печатными

 

знаками

уже

 

изученныхъ

 

ими

 

звуковъ,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

чтобы

до

 

20

 

урока

 

ученикъ

 

ознакомился

 

со

 

всѣми

 

печатными

 

знаками

пройденныхъ

 

звуковъ,

 

а

 

съ

 

20

 

урока

 

и

 

до

 

конца

 

азбуки

 

долж-

ны

 

изучаться

 

уже

 

совмѣстно

 

и

 

одновременно

 

какъ

 

письменные,

такъ

 

и

 

печатные

 

знаки

 

изучаемыхъ

 

звуковъ.

 

Съ

 

планомъ

 

обу-

ченія

 

грамотѣ

 

Ушинскаго

 

въ

 

общемъ

 

сходенъ

 

и

 

планъ

 

Водово-

зова,

 

хотя

 

при

 

этомъ

 

есть

 

и

 

замѣтиое

 

различіе.

 

У

 

Водовозова

нзучепіе

 

звуковъ

 

распадается

 

на

 

нѣсколько

 

группъ,

 

при

 

чемъ

сначала

 

изучается

 

группа

 

звуковъ

 

по

 

письменному

 

шрифту,

 

а

потомъ,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

начинается

 

изученіе

 

другой

 

группы

точно

 

также

 

по

 

письменному

 

шрифту,

 

изучаются

 

пройденные

звуки

 

по

 

шрифту

 

печатному,

 

такъ

 

что

 

у

 

него

 

изученіе

 

буквъ

 

по

печатному

 

шрифту

 

идетъ

 

всегда

 

послѣ

 

изученія

 

буквъ

 

по

шрифту

 

письменному

 

(стр .

 

155).

 

Разсмотрѣнные

 

нами

 

способы

 

Ушин-

скаго

 

и

 

Водовозова

 

разумны

 

на

 

столько,

 

что

 

можно

 

слѣдовать

какъ

 

тому,

 

такъ

 

и

 

другому,

 

и

 

избрать

 

изъ

 

нихъ какой— нибудь

одинъ

 

можно

 

предоставить

 

вполнѣ

 

на

 

волю

 

воспитателя.

Ііослѣ

 

всего

 

сказаннагб,

 

мы

 

можете

 

опредѣлить

 

и

 

самый

 

ходъ

обученія

 

грамотѣ.

 

Учитель

 

беретъ

 

одно

 

изъ

 

изученныхъ

 

словъ,

т.

 

е,

 

такое,

 

надъ

 

которымъ

 

уже

 

производились

 

всѣ

 

указанный

выше

 

звуковыя

 

упражненія.

 

Заставивши

 

дитя

 

произнести

 

это

слово

 

и

 

разложить

 

его

 

на

 

звуки,

 

учитель

 

говорите,

 

что

 

тѣ зву-

ки,

 

которые

 

произпесъ

 

ребенокъ,

 

можно

 

записать.

 

Для

 

этого

придуманы

 

особые

 

значки,

 

которые

 

называются

 

буквами, —нуж-

но

 

съ

 

ними

 

ознакомиться.

 

Затѣмъ,

 

учитель

 

знакомитъ

 

дитя

 

ге-

нетическимъ

 

способомъ,

 

какъ

 

писать

 

каждый

 

'звукъ,

 

при

 

чемъ

предполагается,

 

что

 

ученикъ

 

настолько

 

изучилъ

 

элементы

 

письма,
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что

 

безъ

 

затрудненія

 

можетъ

 

составить

 

изъ

 

нихъ

 

букву.

 

Учитель

изучаемую

 

букву

 

пишете

 

на

 

класиой

 

доскѣ,

 

а

 

ученикъ—на

грифельной

 

доскѣ,

 

или,

 

что

 

гораздо

 

лучше,

 

на

 

бумагѣ.

 

Послѣ

этого

 

пишется

 

все

 

слово,

 

а

 

также

 

и

 

другія

 

слова,

 

и

 

даже

 

цѣ-

лыя

 

фразы,

 

который

 

ученикъ

 

можетъ

 

составить

 

изъ

 

изучаемых!.

звуковъ.

 

Все

 

написанное

 

дитя

 

непременно

 

должно

 

прочитать.

При

 

этомъ

 

учитель

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

„обученіе

 

по

 

звуко-

вому

 

способу,

 

какъ

 

выражается

 

Любенъ,

 

есть

 

прямо

 

медленное

чтеніе.

 

Пи

 

складыванія

 

буквъ

   

въ

 

слоги,

 

ни

 

складыванія

    

даже

звуковъ

 

ие

 

должно

 

быть.

  

Ученикъ

 

долженъ

 

съ

    

самаго

    

начала
і

соединять

 

гласные

 

и

 

согласные

 

звуки

 

въ

 

слоги

 

и

 

слова

 

плавно,

б«зъ

 

перерывовъ

 

и

 

складыванія,

 

сперва

 

медленно

   

и

    

протяжно,

a

 

затѣмъ—въ

 

формѣ

 

обыкновенная

 

чтенія

 

или

 

говора

 

(*)Впро-

вдъ,

 

если

 

учеиикъ

 

основательно

 

проработал!,

 

звуковыя

   

упраж-

неиія,

 

то

 

онъ

 

уже

 

долженъ

 

умѣть

 

читать,

  

не

 

зная

 

буквъ,

 

такъ

какъ

 

упражнялся

 

въ

 

сліяніи

 

звуковъ

 

и

 

сліяніе

 

тѣхъ

 

же

 

звуковъ

при

 

помощи

 

буквъ

 

для

 

него

 

не

 

составить

 

никакого

 

труда.

    

Что

касается

 

тѣхъ

 

правилъ,

  

которыми

 

долженъ

 

руководиться

 

учитель

при

 

обученіи

 

письму,

 

то

 

мы

 

ихъ

 

излагать

   

не

 

будемъ.

    

такъ—

какъ

 

это

 

не

 

составляете

 

нашей

 

прямой

 

задачи:

 

желающій

   

можетъ

ознакомиться

 

съ

 

таковыми

 

правилами

 

въ

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

мето-

нічеслшхъ

 

руководствах!,

 

для

 

обученія

 

письму, — въ

 

руководствахъ

Гербача

 

и

 

Мпропольскаго.

  

Здѣсь—же

  

мы

    

ограничимся

    

только

іалѣчаніемъ

 

Ушинскаго,

  

чтобы

 

дитя

 

не

 

лѣпило

 

букву

 

къ

 

буквѣ,

JO

 

писало—бы

 

по

 

возможности

   

все

 

слово

 

съ

 

одного

 

почерка

   

и

п.

 

тактъ.

  

Когда

 

дитя

 

начнете

 

писать

 

и

 

читать

 

написанное,

 

тогда

Щ

 

можно

 

дать

 

уже

 

и

 

азбуку,

 

которой

 

онъ

 

дотолѣ

 

могъ

 

не

 

видѣть

 

и

fine

 

по

 

азбукѣ

 

можно

 

заставлять

 

его

 

читать

 

тѣ

 

слова,

 

которыя

 

онъ

шсалъ,

  

а

 

также

 

и

 

тѣ,

  

которыхъ

 

онъ

 

не

 

писалъ.

 

Такъизучают-

•я

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

звуки,

  

т.

  

е.

  

каждый

 

звукъ

 

пишется,

 

а равнымъ

ібразомъ

 

пишутся

 

и

 

тѣ

 

слова

 

и

 

фразы,

  

которыя

    

составляются

Ізъ

 

нзучаемыхъ

 

звуковъ,

  

a

 

затѣмъ—написанное

 

читается

 

учени-

№ь

 

у

 

себя

 

въ

 

тетради

 

я

 

въ

 

азбукѣ.

1*)

 

Веесель,

 

руководство,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

409.
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Когда

 

ученикч.

 

выучится

 

писать

 

предположенное

 

количество

звуковъ.

 

то

 

учитель

 

знакомите

 

его

 

и

 

съ

 

печатными

 

буквами.

Знакомство

 

это

 

должно

 

производиться

 

при

 

помощи

 

ПОДВИЖНЫХ!,

буквъ.

 

Учитель

 

показываете

 

ученику

 

печатную

 

букву

 

большего

формата

 

и

 

заставляете

 

ее

 

запомнить,

 

при

 

чемъ

 

однимъ

 

изъваж-

ныхъ

 

средствъ,

 

способствующихъ

 

сознательному

 

запоминанію бук-

вы,

 

считается

 

то,

 

чтобы

 

ученикъ

 

сравнивал!,

 

печатную

 

форму

буквы

 

съ

 

письменною.

 

Послѣ

 

этого

 

дается

 

ученику

 

коллекція

подвижныхъ

 

буквъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

онъ

 

долженъ

 

выбирать

 

изу -

чаемыя

 

буквы,

 

а

 

когда

 

изучптся

 

несколько

 

буквъ,

 

то

 

дитя

по

 

требованию

 

учителя

 

и

 

по

 

собственному

 

выбору

 

изъ

подвижныхъ

 

буквъ

 

набираетъ

 

слова

 

и

 

даже

 

цѣлыя

 

предложения.

Въ

 

тоже

 

время

 

ученикъ

 

читаете

 

въ

 

азбукѣ

 

слова

 

и

 

предложения,

составленныя

 

изъ

 

печатныхъ

  

буквъ.

Таковъ

 

ходъ

 

и

 

порядокъ

 

занятій

 

при

 

обученіи

 

грамотѣ.

 

Это

обученіе

 

состоите:

 

1)

 

изъ

 

тѣхъ

 

занятій,

 

которыя

 

описаны

 

были

нами

 

выше,

 

когда

 

мы

 

говорили

 

о

 

предварительныхъ

 

звуковыхъ

упражненіяхъ;

 

2)

 

пзъ

 

тѣхъ

 

упражненій,

 

которыя

 

должны

 

выпол-

нить

 

ученики

 

при

 

письмѣ

 

буквъ

 

и

 

чтеніи

 

писаннаго

 

и,

 

иако-

нецъ,

 

3)

 

изъ

 

занятій

 

по

 

печатной

 

азбукѣ.

 

Такъ

 

ведутся

 

упра-

жненія

 

до

 

конца

 

азбуки.

 

Когда-же

 

азбука

 

будетъ

 

пройдена

 

вся

и

 

ученики

 

перейдутъ

 

къ

 

изученію

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

тогда

 

пи-

сьмо

 

отдѣляется

 

отъ

 

чтенія

 

и

 

дѣлается

 

самостоятельнымъ

 

пред

метомъ

 

занятій.

Здѣсь

 

намъ

 

необходимо

 

сдѣлать

 

теперь

 

нѣсколько

 

замѣчаніі

о

 

тѣхъ

 

звукахъ,

 

относительно

 

которыхъ

 

встрѣчаются

 

разногласіі

въ

 

руководствах!,

 

къ

 

обученію

 

грамотѣ;

 

таковы

 

звуки:

 

е,

 

э

 

і

ѣ,

 

и

 

ж

 

г,

 

й

 

и

 

знаки

 

ъ

 

ж

 

ъ.

 

Такъ-

 

какъ

 

для

 

одного

 

звука

 

в1

русскомъ

 

языкѣ

 

есть

 

несколько

 

знаковъ,

 

то

 

нѣкоторые

 

педагоги

не

 

желая

 

обременять

 

вниманіе

 

дѣтей,

 

совѣтуютъ

 

сначала

 

знаке

мить

 

ребенка

 

съ

 

однимъ

 

только

 

знакомъ

 

для

 

цѣлой

 

группы

 

зву

ковъ

 

(напр.

 

е

 

должно

 

замѣнять

 

э

 

и

 

ѣ,

 

и

 

должно

 

замѣнять

 

«J

съ

 

знаками-же

 

sit

 

ь

 

не

 

совѣтуютъ

 

знакомить

 

дитя

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

not
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не

 

будетъ

 

цройдена

 

вся

 

азбука;

 

слѣдователыю

 

по

 

этому

   

план^

необходимо

   

изучать

    

азбуку

    

сначала

    

безъ

    

этихъ

    

знаковъ,

а

   

потомъ

    

съ

    

этими

    

знаками.

    

Но

    

учить

   

ребенка

  

читать

пзвѣстпыя

    

слова

      

сначала

    

съ

    

одною

    

буквою,

    

а

    

потомъ

тѣже

 

самый

 

слова—съ

 

другою

 

буквою,

 

не

 

педагогично.

 

Вто

 

зна-

чить

 

сначала

 

учить

 

ребенка,

  

а

 

потомъ

 

доучивать.

  

Всего

 

луч-

ше,

    

поэтому,

  

знакомить

 

ученика

 

съ

 

этими

 

буквами

    

по

    

мѣрѣ

нужды,

 

при

 

рядовыхъ

 

занятіяхъ.

  

Т.акъ,

 

съ

 

звуками

   

е

 

я

 

э

 

уче-

никъ

 

долженъ

 

ознакомиться

 

съ

 

самаго

 

начала,

   

еще

    

во

    

время

звуковыхъ

 

упражненій,

 

потому

 

что

 

звуки

 

эти

 

такъ

   

различаются

Лругъ

 

отъ

 

друга,

 

что

   

ученикъ

   

запомнитъ

    

ихъ

    

безъ

    

особаго

труда,

 

напр.

 

въ

 

словахъ

 

есть

 

и

 

этотъ.

   

Съ

 

буквою-же

 

ѣ

 

учеъ

шікъ

 

можетъ

 

ознакомиться

 

нѣсколько

 

позднѣе,

 

когда

 

уже

 

начнет

учиться

 

писать.

    

Учитель

 

говоритъ,

 

что

 

для

 

звука

   

е

 

существуетъ

ра

 

знака:

 

в

 

и

 

ѣ

 

и

 

такъ—какъ

 

заітомиить

 

опредѣленныя

    

пра-

вила

 

относительно

 

письма

 

той

 

и

 

другой

 

буквы

 

впачалѣ

 

для

 

уче-

ника

 

было-бы

 

весьма

 

трудно,

    

то

 

для

 

предупрежденія

    

ошибокъ

въ

 

употребленіи

 

этихъ

 

буквъ

 

учитель

 

пріучаетъ

    

дитя

    

каждый

разъ

 

останавливаться

 

на

 

звукѣ

 

е

 

и

 

для

 

разрѣшепія

    

вопроса

   

о

томъ,

 

какое

 

е

 

нужно

 

написать,

 

сначала

   

обращаться

    

къ

    

нему

съ

 

вопросомъ,

 

а

 

потомъ,— справляться

   

съ

 

книгой.

    

Бъ

 

это-же

время,

 

т.

 

е.

 

когда

 

ученикъ

 

уже

 

пишетъ,

 

онъ

   

можетъ

    

ознако-

миться

 

съ

 

знакомъ

 

й.

  

Для

 

этого

 

всего

 

лучше

   

заставить

    

дитя

раз

 

пожить

 

на

 

звуки

 

и

 

написать

 

нѣсколько

 

словъ,

 

который

    

от-

лпчются

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

только

 

этими

 

знаками;

 

напр.

 

клеи—

ыій,

 

рои—£)о#,Ребенокъ

 

подмѣтитъ,

 

что

 

и

 

въ

 

однихъ

 

словахъ

произносится

 

кратче,

  

чѣмъ

 

въ

 

другихъ.

  

Тогда

 

учитель

    

показьг-

ваетъ

 

дитяти,

   

что

 

одно

 

и

 

отъ

 

другаго

 

отличается

 

только

 

знач-

ишь,

 

который

 

называется

 

краткими.

 

И

 

для

 

знакомства

 

съ

 

зна-

ками

 

ъ

 

а

 

ь

 

учитель

 

пользуется

 

тѣмъ-же

 

самымъ

    

способомъ,

 

т.

р.

 

выбираетъ

 

такія

 

слова,

 

к'оторыя,

 

будучи

 

сходны

    

во

    

всемъ

||(, тальномъ,

 

отличаются

   

одно

 

отъ

 

другаго

 

только

 

твсрдымъ

 

иля

мягкиыъ

     

знакомъ,

    

который

     

находится

     

или

    

въ

     

концѣ,
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ила

 

въ

 

средииѣ

 

словъ;

 

таковы,

 

напр.

 

слова:

 

шесть

 

в

шесть,

 

цѣлъ

 

и

 

цѣлъ,

 

ладонь

 

и

 

ладонь,

 

сѣль

 

и

 

съѣлъ

 

и

 

т.

 

п,

Сравнивая

 

эти

 

слова

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

учитель

 

говоритъ,

 

что

они

 

отличаются

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

только

 

твердымъ

 

или

 

мягкий

знакомъ,

 

при

 

чемъ

 

показываетъ

 

и

 

то,

 

какъ

 

пишутся

 

эти

 

знаки.

Наконецъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды,

 

учитель

 

знакомитъ

 

дитя

 

и

 

съ

 

двоя-

кимъ

 

начертаніемъ

 

звука

 

и.

 

При

 

этомъ,

 

или

 

даже

 

рапѣе,

 

дѣти

должны

 

уже

 

ознакомиться

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

буквъ

 

на

 

ыасныя

и

 

согласный,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

знать,

 

что

 

і

 

пишется

 

перегт,

гласными

 

звуками.

 

Когда

 

дѣти

 

ознакомятся

 

съ

 

этамъ

 

правиломъ

для

 

письма

 

г,

 

тогда

 

учитель

 

можетъ

 

указать

 

дѣтямъ

 

и

 

на

 

двоя-

кое

 

написаніе

 

слова

 

миръ—міръ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

со

 

всѣші

указанными

 

звуками

 

учитель

 

знакомитъ

 

дитя

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды,

во

 

время

 

самаго

 

изучешя

 

азбуки.

Здѣсь

 

мы

 

и

 

можемъ

 

закончить

 

нашъ

 

очеркъ

 

обученія

 

грамотѣ.

Въ

 

заключеніе

 

считаемъ

 

не

 

лишиимъ

 

упомянуть

 

о

 

тѣхъ

 

азбуиахъ,

которыми

 

можетъ

 

пользоваться

 

учитель

 

при

 

обученіи

 

срамотѣ.

Справедливость

 

требуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

какъ

 

ни

 

много

 

у

 

нам,

появилось

 

и

 

появляется

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

азбукъ,

 

орано

указать

 

какую —нибудь

 

одну

 

изъ

 

нихъ

 

для

 

руководства

 

весьма

затруднительно.

 

Самыми

 

лучшими

 

азбуками,

 

по

 

нашему

 

миѣнію,

нужно

 

признать

 

,.Родное

 

Слово"

 

Ушинскаго

 

и

 

,, Русскую

 

Азбуку"

Водовозова.

 

Въ

 

особенности

 

азбука

 

Ушинскаго

 

должна

 

быть

признана

 

прекраснѣйшимъ,

 

даиіе,

 

можно

 

сказать,

 

незамѣниыьш

пособіемъ

 

при

 

обученіп

 

грамотѣ.

 

Послѣ

 

указанныхъ

 

руководств!

можно

 

указать

 

на

 

азбуку

 

Бунаковаш

 

на

 

азбуку

 

неизвѣстиаго

 

автора:

,,чтеиіе

 

и

 

письмо

 

по

 

картинкамъ,^

 

какъ

 

на

 

пссобія,

 

составлен-

пыя

 

весьма

 

разумно.

 

Можно

 

и

 

вообще

 

пользоваться

 

тѣми

 

азбуками,

которыя

 

составлены

 

совмѣстно

 

по

 

звуковому

 

аналитическим;;

 

и

синтетическому

 

способамъ

 

(Шарловскаго,

 

Гербача,

 

Тшомірова,

Шимановскаго,

 

Бобровскаго

 

и

 

др.).

 

Что-же

 

касается

 

азбукъ,

 

со-

ставленныхъ

 

по

 

звуковому

 

синтетическому

 

способу,

 

то,

 

за

 

не-

ключеніелъ

 

нѣкоторыхъ

    

(напр.

  

азбуки

 

Блинова,

   

Главинскаіо
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и

 

др.),

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихх

 

должны

 

быть

 

признаны

 

далеко

неудовлетворительными

 

въ

 

педагогическимъ

 

отношеніи.

 

Таковы,

напр.

 

азбуки:

 

Корфа

 

съ

 

его

 

послѣдователями,

 

Столпянскаго ,

Дершера

 

я

 

другихъ.

 

Мы

 

не

 

упоминала

 

о

 

руководствѣ

 

Пауль-

сона,

 

потому

 

что

 

оно

 

уже

 

достаточно

 

устарѣло

 

для

 

настоящаго

времени,

 

да

 

и

 

составлснно

 

оно

 

по

 

лѣмецкимъ

 

пособіямъ

 

(по

 

ме-

тоду

 

Фогеля),

 

а

 

потому

 

совершенно

 

неирпмѣшшо

 

къ

 

потребно

 

-

стямъ

 

русскаго

 

образованія

 

и

 

русской

 

жизни.

Л.

  

Гиляревскій.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я.

Вышелъ

 

въ

 

тьтъ

 

Адресъ- Календарь

 

Духовнаго

 

вѣдол-

ства.

Содер,жаніе:

 

Центральныя

 

учрежденія —Главное

 

духовное

 

управ

 

-

леніе. —Придворное

 

и

 

военное

 

духовенство.—Цензурные

 

комите-

ты. —Ставропигіальные

 

монастыри.—Епархіальное

 

управленіе.-—

Консисторіи. —Попечительства.—Мѣстные

 

комитеты. —Братства.

Миссіи. —Благочинные.—Духовно -учебныя

 

заведенія. —Академіи,

семинаріи,

 

женскія

 

и

 

мужскія

 

училища. — Рсдакціи

 

духовныхъ

журналовъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.

Первый

 

полный

 

сборникъ

 

справочныхъ

 

именныхъ

 

указаніД

всѣхъ

 

должностныхъ

 

лицъ

 

духовной

 

администраціи.

 

Изданіе

 

Реда-

кціи

 

,,Церковио-Общественнаго

 

Вѣстника."

 

Цѣна

 

одпнъ

 

рубль

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

въ

 

С.-Пстербургъ,

 

въ

 

редакціда

газеты

  

,,Ц.

   

0.

  

В."

  

Николаевская

 

улица,

 

домъ

  

29,

 

квар.

    

12.
Продолжается

 

подписка

 

на

 

,,Церковно-Общественный

 

вѣстникъ"

въ

  

1878'

 

(Y)

   

году.

„Церковно- Общественный

 

Вѣстникъ"

 

издается

 

на

 

прежнихъ

основаніяхъ;

 

т.

 

е.

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

отдѣлы:

 

церковный,

 

вну-

тренній,

 

иностранный,

 

судебный

 

и

 

библіографическій

 

и

 

выходить

три

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

  

безъ

 

предварительной

  

цензуры.

Цѣна

 

въ

 

Россіи

 

за

 

годъ

 

6

 

р.,

 

за

 

полгода

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

три

 

мѣсяца

 

2

 

р.,

 

за

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

1

 

р,,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою.

     

Годовая

 

цѣна

 

за

  

границей

  

8

   

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцін

 

,,Церковно-Общественнаго

Цветника, 1 '

 

въ

 

С. -Петербурга,,

 

по

 

Николаевской

 

улицѣ,

 

д.

 

№

 

12.
Редакторъ-издатель

 

А.

  

Поповпцкій.
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„Двѣ

 

ночи

 

и

 

два

 

днл^

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Богочело-
вѣка,

 

Господа

 

Нашею

 

I.

  

Христа.

  

Размишлвніе

 

хри-

стианина,

 

посвященое

  

юношеству.

    

Г-

 

Минскъ

 

187?

 

і.

Священника

 

Романа

 

Москалевича.

Цѣль

 

изданія — дать

 

доброе

 

и

 

назидательное

 

чтеніе,

 

говорящее

уму

 

и

 

сердцу

 

читателя.

 

Цѣна

 

45

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

 

Сътребо-

ваніемъ

 

адресоваться

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

къ

 

священнику

 

Екате-

рининскаго

 

Собора

 

Ѳедору

 

Мнткевичу..
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1.

 

Отдѣлі

 

оффтіальный.

 

Распоряжепія

 

епархшлышіо

начальства:

 

I.

 

О

 

неуклопмомъ

 

исполнении

 

принтами

 

Донских

 

ь

 

церквей

 

изло-

женных'!,

 

въ

 

§§

 

28

 

и

 

29

 

правилъ

 

о

 

мѣстпыхъ

 

средствахъ

 

содержанія

 

духовен-

ства.

 

2.

 

Опередачѣ

 

дѣла

 

о

 

заведеиіи

 

эмеритальпаго
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въ
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ный

 

съѣідъ

 

на
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какъ
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6

 

§

 

выписи

 

изъ
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Донской
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обь

 

умершихъ.
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I.

 

Совѣсть.
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въ
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духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

книги

 

0.

 

Москалевича-

 

„два

 

дня

 

и

 

двѣ

 

ночи

изъ

 

земной

 

жизни

 

Богочеловѣка."
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Типографіп.

 

Man

 

1

 

дня
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