
ггзретіеші

à«SBi>ÏÉÏt'i"
СССР

п D

ЕКАТЕРИНОСЛАБСКІЯ
ni

ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

 

РАЗА

въ

 

мѣсяцъ,

   

1

 

и

 

1£>

   

чиселъ

каждаго

 

мѣсяца,

 

въ

 

объемѣ

 

не

менѣе2-хъ

 

ііечатныхъ

 

листовъ.

годъ
■

    

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
въ

  

Редакціи

 

нри

 

Екатерино-
славской

   

Семинаріи.

     

Цѣна
издаиію

 

съ

 

доставкою

 

S

 

p.

 

£50
коп.

 

сер.

15-го

 

Сентября

  

№

 

18

  

1886

  

года.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦіАЛЬНЫИ

ПРОГРАММА

преподаванія

 

Церковнагѳ^Пѣвея

 

въ

 

церковнр-прй^,

ходскихъ

  

школахъ.

А.

 

Программа

 

ОДНОКЛАССНОИ

 

школы

(2

 

часовыхъ

 

урока

 

въ

 

недѣлю

 

и-

 

4

 

получасовыхъ— по

 

огсонч

уроковъ

 

ііо

 

другимъ

 

-предметамъ).

Годъ

   

первый.

Приготовительныя

 

голосовыя

 

упражненія.

Пѣніе

 

съ

 

голоса

 

или

 

по

 

наслыткѣ

 

простѣйшихъ

 

церков-

ныхъ

 

пѣснопѣній,

 

сначала

 

объ

 

одной

 

нотѣ

 

(Аминь,

 

Госпо-
ди

 

помилуй.

 

И

 

духови

 

твоему-),

 

потомъ

 

о

 

двухъ

 

(Господи
помилуй — малое

 

и

 

тройное,

 

Подай

 

Господи,

 

Тебѣ

 

Господи,
Слава

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

Слава

 

Тебѣ,

 

Отче

 

нашъ,

 

Вѣрую

 

во

Единаго

 

Бога),

 

затѣмъ

 

о

 

трех.ъ-

 

(Богородице,

 

Дѣво,

 

радуйся,

нѣсколько

 

важнѣйнгахъ

 

тропарей

 

на

 

тотъ

 

же

 

гласъ),

 

нако-

нецъ

 

о

 

четырехъ

 

(Достойно

 

есть,

 

Царю

   

Небесный,

   

Спаси,
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Господи,

 

люди

 

Твоя,

 

и

 

нѣсколько

 

другихъ

   

пѣснонѣній

   

на

тѣ

 

же

 

гласы);

Ознакомленіе

 

съ

 

квадратною'

 

нотою.

 

Начертаніе

 

и

 

назва-

ние

 

нотъ

 

въ

 

цефаутномъ

 

ключѣ.

 

Простѣйшія

 

сочетанія

 

нотъ.

Цѣлая,

 

половина,

 

четверть

 

и

 

осьмая;

 

нота

 

съ

 

точкой.

 

Ги-

те

 

тѣхъ

 

же,

 

разученныхъ

 

съ

 

голоса,

 

пѣснопѣній

 

по

 

но-

тамъ.

Изученіе

 

всей

 

литургіи

 

Святаго

 

Іоанна

 

Златоустаго.

Годъ

   

второй.

Изученіе

 

простѣйшихъ

 

пѣснопѣній

 

всенощнаго

 

богослу-
женія,

 

какъ

 

то:

 

Блаженъ

 

мужъ,

 

Свѣте

 

тихій,

 

Богъ

 

Го-

сподь— съ

 

тропарами

 

гласовъ,

 

уже

 

извѣстныхъ

 

по

 

иапѣву
изъ

 

прежде

 

выученныхъ

 

пѣснопѣній,

 

Воскресеніе

 

Христово
видѣвше,

 

Помилуй

 

мя

 

Боже,

 

Воскресъ

 

Іисусъ

 

отъ

 

гроба.

Преблагословенна

 

еси

 

Богородице

 

Дѣво,

 

Великое

 

славосло-

віе,

 

Взбранной

 

Воеводѣ.
Херувимская

 

пѣснь

 

и

 

Хвалите

 

Господа

 

съ

 

небесъ.

 

Го-
споди

 

воззвахъ,

 

Богъ

 

Господь

 

и

 

ирмосы

 

воскресные

 

всѣхъ

гласовъ.

 

Ирмосы

  

Пасхальные.
Тропари

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ.

Б.

 

Программа

 

ДВУКЛАССНОЙ

 

школы.

(2

 

часовыхъ

 

урока

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

4

  

получасовыхъ).

Годъ

   

1-й'

 

и

 

2-й— ПО

  

ПРОГРАММ*

   

ОДНОКЛАССНОИ

  

школы.

Годъ

   

третій.

ЦЦ

 

Стихиры

 

воскресни

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

всѣхъ

 

гла-

совъ

 

Кіевскаго

 

роспѣва

 

(Обих.

 

стр.

 

20).
5:/2.

 

Богородичны

 

Догматики

 

болынаго

 

Знаменнаго

 

роспѣва
(по

 

Октоиху

 

или

 

по

 

изд.

 

Спб.

 

Братства

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы).

3.

   

„Богъ

 

Господь"

 

всѣхъ

 

гласовъ

 

-Греческаго

 

роспѣва
(Обих.

 

стр.

 

32),

 

но

 

гласъ

 

4-й

 

обычнаго

 

рбспѣва;

 

сюда

войдутъ

 

и

 

всѣ

 

наиболѣе

 

необходимые

 

тропари.

4.

   

„Ирмосы

 

воскресные"

 

Знаменнаго

 

роспѣва

 

(по

 

Ирмо-
логію).

5.

   

Ирмосы

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ— 6-ти

 

(по

 

Ирмо-
логію).
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6.

 

Величанія

 

Знаменнаго

 

роспѣва

 

(Обих,

 

стр.

 

64

 

на

обор.).

Годъ

   

четвертый.

1.

   

Ирмосы

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ,

 

остальныхъ

 

6-ти

(по

 

Ирмологію).
2.

   

Задостойники

 

Знаменнаго

 

росігѣва

 

(Обих.

 

стр.

  

88).
3.

   

Стихиры

 

воскресны

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

болыпаго
Знаменнаго

 

роспѣва

 

(по

 

Октоиху).

Примѣчсшіе.

 

Изъ

 

указанныхъ

 

программою

 

роспѣвовъ:

 

Кіевскаго,
Греческаго

 

и

 

Знаменнаго

 

рекомендуется

 

изучать

 

вт.

 

церковно-прн-

ходскихъ

 

школахъ

 

по

 

преимуществу

 

тотъ

 

роспѣвъ,

 

который

 

въ

данной

 

мѣстности

 

напболѣе

 

употребителенъ

 

въ

 

богослужебномъ
иѣніи.

     

*

Руководства

 

и

 

поообія.

1.

   

Обиходъ

 

церковный

 

нотнаго

 

пѣнія.

 

Изд.

 

Св.

    

Сгнода.
1860

 

г.

2.

   

Октоихъ

 

нотнаго

 

пѣнія.

 

Изд.

 

Ов.

  

Стнода.
3.

   

Ирмологій

 

нотнаго

 

пѣнія.

 

Изд.

 

Св.

 

Стнода.
4.

   

„Церковное

 

пѣніе".

 

Изданія

 

С.-Петербургскаго

   

Брат-
ства

 

во

 

имя

 

Пресвятыя

 

Богородицы.
5.

   

Литургія

 

Святаго

   

Іоанна

   

Златоустаго.

    

О.

 

Мирополь-
скагд.

6.

   

Руководство

 

къ

 

практическому

 

изученію

   

древняго

 

бо-
гослужебнаго

 

пѣнія,

 

соч.

 

Потулова.
7.

   

Сборникъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній.

 

Три

 

выпуска.

 

Его

 

же.

8.

   

Перелож'ешя

 

священника

 

М.

 

Георгіевскаго.
9:

 

Руководство

 

къ

 

первоначальному

 

изученію

   

церковнаго'

пѣнія

 

по

 

квадратной

   

нотѣ.

   

Изд.

   

Спб.

    

Братства

   

во

   

имя

Пресв.

 

Богородицы:

Объяонительная

 

записка

   

къ

   

программа

   

церков-

 

"

наго

 

пѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

Церковное

 

пѣніе

 

въ

 

школьномъ

 

курсѣ

 

составляете

 

необ-

ходимое

 

дополненіе

 

къ

 

Закону

 

Божйо,

 

въ

 

частности

 

къ

 

объ-

яснение

 

богослуженія.

 

Оно

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

оживленіе

   

и

   

ук-
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рѣпленіе

 

учениковъ

 

въ

 

церковно-молитвенномъ

 

чувствѣ

 

и

приготовленіе

 

къ

 

сознательному

 

и

 

дѣйственному

 

участію

 

въ

церковно-общественной

 

молитвѣ,

 

а

 

потому

 

должно

 

быть

 

так-

же

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

учениковъ,

 

какъ

 

и

 

изученіе
Закона

 

Божія.

 

Болѣе

 

успѣвающіе

 

ученики

 

-

 

должны

 

быть
привлекаемы

 

къ

 

участію

 

въ

 

клиросномъ

   

пѣніи

 

-

 

въ

   

церкви.

Подъ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ

 

разумѣются

 

здѣсь

 

наши

 

ста-

рые

 

церковные

 

напѣвы,

 

заключающееся

 

въ

 

церковныхъ

 

кни-

гахъ,

 

каковы:

 

обиходъ,

 

октоихъ,

 

ирмолоіій,

 

праздники.

 

Кругъ
наиболѣе

 

употребительныхъ

 

церковныхъ

 

пѣснонѣній

 

заклю-

чается

 

въ

 

церковномъ

 

обиходѣ

 

(обиходъ

 

церковный

 

нотнаго

пѣнія

 

и

 

сокращенный

 

обиходъ),

 

а

 

потому

 

онъ

 

и

 

долженъ

служить

 

главнымъ

 

руководствомъ

 

при

 

обученіи

 

пѣнію

 

въ

церковно-приходской

 

школѣ.
Церковное

 

пѣніе

 

имѣетъ

 

своимъ

 

основаніемъ

 

осмогласіе.
Церковный

 

уставъ

 

указываетъ

 

для

 

каждаго

 

пѣснопѣнія
„гласъ";

 

нарушать

 

этотъ

 

гласъ

 

значитъ

 

измѣнять

 

церков-

ный

 

чинъ.

 

Эти

 

то

 

гласы

 

и

 

должны

 

составлять

 

средоточіе
начальнаго

 

обученія

 

церковному

 

пѣнію.
Для

 

изученія

 

церковнаго

 

пѣнія

 

не

 

требуется

 

о.собыхъ
способностей,

 

кромѣ

 

тѣхъ,

 

какія

 

нужны

 

для

 

обученія

 

чте-

ние.

 

Нужны

 

голосъ

 

и

 

слухъ;

 

только

 

глухота

 

и

 

нѣмота

 

слу-

ясатъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

пѣнію.

 

Къ

 

церковному

 

пѣнію

 

мож-

но

 

легко

 

и

 

скоро

 

приспособить

 

всякій

 

голосъ

 

и

 

слухъ.

 

Рав-
нымъ

 

.образомъ

 

отъ

 

учителя

 

не

 

требуется

 

спеціальности;
всякій,

 

знающій

 

нотное

 

обиходное

 

пѣніе,

 

молсетъ

 

обучать
дѣтей

 

церковному

 

пѣніто.

 

Каждый

 

учитель,

 

способный

 

вести

школьное

 

ученіе,

 

легко

 

можетъ

 

изучить

 

обиходное

 

пѣніе.
Въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

обязательно

 

имѣется

 

знающій

 

это

 

пѣ-
ніе

 

причетникъ.

 

Требуется

 

только

 

сознаніе

 

священнаго

 

дол-

га

 

учительскаго.

 

старательность

 

и

 

порядокъ

   

въ

 

занятіяхъ.
Приготовительный

 

занятія

 

съ

 

учениками

 

должны

 

состоять

въ

 

пріученіи

 

ихъ

 

къ

 

вѣрному

 

воспроизведенію

 

даннаго

 

зву-

ка

 

и

 

къ

 

различенію

 

одного

 

звука

 

отъ

 

другаго.

 

высшаго

 

отъ

низшаго.

 

Данный

 

звукъ

 

учитель

 

заставляете

 

учениковъ

 

брать
совмѣстно

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

тактъ,

 

повторяя

 

это

 

упражненіе

 

нѣ-
сколько

 

разъ,

 

пока

 

не

 

достигнется

 

согласіе

 

и

 

точность

 

въ

передачѣ

 

звука.

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

заставляетъ

 

учениковъ

 

по-

одиночно

 

брать

 

тотъ

 

же

 

звукъ,

 

протягивая

 

голосъ

 

подъ

тактъ,

 

то

 

долѣе,

 

то

 

короче.

 

Затѣмъ

   

онъ

   

заставляетъ

   

ихъ
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повторить

 

звукъ

 

хоромъ

 

безъ

 

участія

 

его

 

самого.

 

Такимъ
же

 

образомъ

 

учитель

 

проходить

 

съ

 

ними

 

и

 

слѣдующіе

 

зву-

ки,

 

Упражненія

 

эти

 

не

 

должны

 

быть

 

слишкомъ

 

продолжи-

тельны.

 

Когда

 

большинство

 

учениковъ

 

достигнетъ

 

вѣрной
передачи

 

и

 

различенія

 

звуковъ,

 

они

 

должны

 

переходить

 

къ-

изученію

 

мелодій,

 

при

 

чемъ

 

слабѣе

 

успѣвающіе,

 

ученики

 

по-

мѣщаются

 

между

 

другими,

 

достаточно

 

успѣвшими, — вліяніе
дѣтей

 

другъ

 

на

 

друга

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

часто

 

гораздо

 

важнѣе
вліянія

 

учителя.

Изученіе

 

мелодій

 

производится

 

тѣмъ

 

же

 

способомъ,

 

какъ

и

 

обученіе

 

звукамъ,

 

т.

 

е.

 

учитель

 

предварительно

 

самъ

 

про-

поетъ

 

мелодію,

 

показывая

 

тактъ,

 

потомъ

 

упражняетъ

 

въ

 

ней

всѣхъ,

 

затѣмъ

 

заставляетъ

 

пѣть

 

ее

 

по

 

одиночно

 

и

 

снова

всѣхъ

 

безъ

 

его

 

помощи.

 

При

 

дальнѣйшихъ,

 

болѣе

 

слож-

ныхъ,

 

мелодіяхъ~

 

учитель,

 

пропѣвъ

 

самъ

 

разучиваемое

 

пѣсно-
пѣніе,

 

заставляетъ

 

его

 

повторить

 

лучшаго

 

изъ

 

учениковъ,

потомъ

 

другаго,

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

совмѣстно

 

всѣхъ.

 

Такой

 

спо-

собъ

 

упражненій

 

оживляетъ

 

и

 

заохочиваетъ

 

учениковъ.

При

 

изученіи

 

мелодій

 

учитель

 

долженъ

 

соблюдать

 

указан-

ную

 

въ

 

программѣ

 

постепенность.

 

Хотя

 

бы

 

дѣти

 

и

 

скоро

усвоили

 

мелодію

 

по

 

данному

 

пѣснопѣнію,

 

однако

 

отнюдь

 

не

слѣдуетъ

 

торопиться

 

переходомъ

 

къ

 

слѣдующей

 

меяодіи,

 

но

упражнять

 

ихъ

 

въ

 

ней

 

по

 

другимъ

 

пѣснопѣніямъ

 

ея.

 

Не-
зависимо

 

отъ

 

изученія

 

самыхъ

 

пѣснопѣній,

 

увеличивающихъ

матер

 

алъ

 

для

 

изучеіпя

 

богослуженія

 

и

 

развивающихъ

 

мо-

литвенныя

 

чувства,

 

эти

 

упражненія

 

составляютъ

 

непремѣн-
ное

 

условіе

 

къ

 

надлежащему

 

укрѣпленію

 

учениковъ

 

въ

 

са-

мыхъ

 

мелодіяхъ,

 

которыя,

 

будучи

 

связаны

 

для

 

учениковъ

 

съ

текстѳмъ

 

одного

 

пѣснопѣнія,

 

слабѣютъ

 

въ

 

нихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

ослабленіемъ

 

въ

 

памяти

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

выраженій

 

въ

текстѣ

 

(что

 

легко

 

случается

 

при

 

текстѣ

 

славянскомъ),

 

и

 

ук-

рѣпляются

 

только

 

изученіемъ

 

ихъ

 

-.на

 

нѣсколькихъ

 

пѣсно-
пѣніяхъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

изученіи

 

другихъ

 

пѣснопѣній

 

той

же,

 

знакомой

 

уже,

 

мелодіи,

 

точнѣе

 

производится

 

повѣрка
звука,

 

слуха

 

и

 

ритма.

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

пріобрѣ-
тется

 

дѣтьми

 

вѣрность

 

голоса,

 

слуха

 

и-

 

такта,

 

учитель

 

пе-

реходить

 

съ

 

ними

 

къ

 

ознакомленію

 

съ

 

нотой.

 

Трудно

 

оп-

редѣлить

 

для

 

этого

 

время

 

въ

 

курсѣ

 

школьныхъ

 

занятій,

 

поэ-

тому

 

что

 

условія

 

успѣха

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

могутъ

 

быть

   

весь-
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ма

 

разнообразны.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

начинать

обученіе

 

нотамъ

 

уж,е-

 

тогда,

 

когда

 

дѣти

 

достаточно

 

усвоили

алфавитъ

 

русскій

 

и

 

славянскій

 

и

 

ознакомились

 

съ

 

письмен-

ными

 

буквами,

 

дабы

 

йзученіемъ

 

нотъ

 

не

 

усложнять

 

затруд-

неній

 

Нъ

 

усвоеніи

 

разныхъ

 

начертаній

 

буквъ

 

и

 

самыхъ

 

нотъ.

Разумѣется,

 

что

 

первоначально

 

дѣти

 

долашы

 

быть

 

озна-.

комлены

 

съ

 

квадратною

 

нотою,

 

принятою

 

въ

 

церковныхъ

пѣвческихъ

 

книгахъ,

 

которая

 

затѣмъ

 

и

 

будетъ

 

руководить

учениковъ

 

при

 

обученіи

 

обиходнымъ

 

пѣснопѣніямъ.

 

Но

 

за-

тѣмъ

 

необходимо

 

ознакомить

 

ихъ

 

и

 

съ

 

нотою

 

круглою,

 

ка-

ковое

 

знакомство,

 

послѣ

 

достаточнаго

 

усвоенія

 

квадратныхъ

нотъ,

 

дается

 

весьма

 

легко.

 

Это

 

ознакомленіе

 

необходимо

 

по-

тому,

 

что

 

круглая

 

нота

 

принята

 

во

 

всѣхъ

 

изданіяхъ,

 

кро-

мѣ

 

книгъ

 

собственно

 

церковныхъ.

Степени

 

ознакомленія

 

съ

 

церковнымъ

 

звукорядомъ

 

могутъ

быть

 

различны.

 

Но

 

для

 

цѣлей

 

начальной

 

школы

 

нѣтъ

 

ни-

какой

 

надобности

 

въ

 

изученіи

 

всѣхъ

 

построены

 

его,

 

а

 

толь-

ко

 

самыхъ

 

простыхъ,

 

представляемыхъ

 

уаге

 

изученными

 

по

слуху

 

мелодіями,

 

т.

 

е.

 

движеніе

 

голоса

 

вверхъ

 

и

 

внизъ,

 

съ

ноты

 

на

 

ноту,

 

въ

 

предѣлахъ

 

трехъ

 

тетрахордовъ

 

и

 

движе-

те

 

чрезъ

 

ноту

 

и

 

двѣ,

 

въ

 

предѣлахъ

 

и

 

свойствѣ

 

тѣхъ

 

же

знакомыхъ

 

мелодій.

 

Эти

 

упражненія

 

отнюдь

 

не

 

доллшы

 

быть
продолжительны.

 

Добиваться

 

того,

 

чтобы

 

ученики

 

свободно
брали

 

каждую

 

ноту

 

въ

 

данномъ

 

построении

 

ихъ,

 

не

 

слѣ-
дуетъ,

 

а

 

необходимо

 

побольше

 

производить

 

упражненій

 

въ

пѣніи

 

тіхъ

 

же

 

пѣснопѣній

 

того

 

же

 

построенія.

 

Такимъ

 

об-
разомъ

 

-слѣдуетъ

 

постепенно

 

упражнять

 

учениковъ

 

въ

 

пѣніи
по

 

нотамъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

пѣснопѣній,

 

которыя

 

ученики

 

вы-

учили

 

уже

 

по

 

наслышкѣ.

 

Этимъ

 

путемъ

 

пройдена,

 

будетъ
почти

 

вся

 

литургія.

 

Такимъ

 

же

 

способомъ

 

должны

 

быть
пройдены

 

и

 

болѣе

 

легкія

 

для

 

.усвоенія

 

пѣснопѣнія

 

всенощной.

Гласовое

 

пѣніе

 

должно

 

производиться

 

точно

 

по

 

указан-

нымъ

 

въ

 

программѣ

 

руководствами

Обученіе

 

всякой

 

мелодіи

 

и

 

всякому

 

пѣснопѣнію,

 

отъ

 

на-

чала

 

и

 

до

 

конца

 

курса,

 

должно

 

быть

 

непремѣнно

 

произво-

димо

 

въ

 

одинъ

 

голосъ.

 

Тонъ

 

строго

 

должно

 

соблюдать

 

сред-

ній,

 

т.

 

е.

 

обыкновенный

 

въ

 

возрасти

 

учениковъ,

 

отнюдь

 

не

высокій,

 

дабы

 

не

 

пріучить.

 

къ

 

крику

 

и

 

„безчинному

 

воплю",
порицаемому

 

'

 

церковнымъ

 

уставомъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

не

 

няз-

кій,

 

непосильный

 

для

 

дѣтскихъ

 

толосовъ.
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Безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

всѣ

 

ученики

 

вполнѣ

 

надлежаще

 

изу-

чать

 

предлагаемый

 

курсъ

 

пѣнія.

 

Но

 

всѣ

 

они

 

могутъ

 

и

 

долж-

ны

 

въ

 

одинаковой

 

степени

 

усвоить

 

главное

 

въ

 

немъ,

 

что

составляете

 

существенное

 

свойство

 

пѣнія

 

церковнаго

 

и

 

его

лучшее

 

достоинство,

 

именно

 

искреннее

 

и

 

благоговѣйное

 

от-

ношеніе

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

выраженію

 

общественно-молитвен-
наго

 

чувства,

 

возсылаемаго

 

къ

 

престолу

 

Божію

 

съ

 

вѣрого
и

 

полною

 

преданыостію

 

Владыцѣ

 

всѣхъ.

 

Учитель

 

приложите

къ

 

тому

 

все

 

стараніе.

 

Не

 

о

 

музыкальномъ

 

наслажденіи

 

дол-

жна

 

быть

 

главная

 

его

 

забота,

 

тутъ

 

достаточна

 

простая

 

пра-

вильность,

 

а

 

объ

 

умиленіи

 

сердечномъ

 

и

 

назиданіи

 

душев-

номъ.

 

Учитель

 

долженъ

 

помнить

 

и

 

то,

 

что

 

такое

 

отноше-

ніе

 

къ

 

пѣнію

 

всего

 

болѣе

 

укрѣпить

 

въ

 

ученикахъ

 

уваженіе
и

 

•

 

любовь

 

къ

 

нему

 

и

 

вложить

 

въ

 

нихъ

 

стараніе

 

продолжать

совершенствованіе

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

по

 

окончаніи

   

курса

   

школы.

Лучшихъ

 

изъ

 

учениковъ

 

необходимо

 

допускать

 

къ

 

пѣнію
на

 

клиросѣ

 

тотчасъ,

 

когда

 

они

 

пройдутъ

 

литургію

 

по

 

но-

тамъ.

 

Не

 

нужно

 

здѣсь

 

говорить,

 

какое

 

благодѣтельное

 

влі-
яніе

 

произведетъ

 

участіе

 

въ

 

клиросномъ

 

пѣніи

 

на

 

успѣхъ
обученія

 

ему

 

въ

 

школѣ.

 

Клиросные

 

пѣвцы-ученики

 

всегда

будуть

 

стремиться

 

идти

 

въ

 

пѣніи

 

дальше

 

положепнаго

 

кур-

са.

 

Съ

 

ними

 

необходимо

 

имѣть

 

для

 

этого

 

особыя,

 

внѣклас-
сныЯ

 

занятія,

 

допуская,

 

даже

 

приглашая

 

къ

 

нимъ

 

и

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

школы

 

и

 

вообще

 

любителей

 

изъ

 

прихожанъ.

Эти

 

занятія

 

могутъ

 

быть,

 

смотря

 

по

 

успѣхамъ,

 

въ

 

два,

 

три

и

 

четыре

 

голоса.

ПРОГРАММА

Церковно

 

-

 

Славянской

  

грамоты.

А.

 

Программа

 

0ДН01ШССН0Й

 

церковно-прих^дской

 

шко-

лы.

Годъ

 

первый

 

(4

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

Изученіе

 

церковно-славянской

 

азбуки.

 

Особенности

 

цер-

ковно-славянской

 

азбуки

 

сравнительно

 

съ

 

русскимъ

 

алфа-
витомъ.
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Чтеніе

 

употребительнѣйшихъ

 

молитвъ

 

по

 

стѣннымъ

 

таб-
лицамъ

 

изд.

 

Святѣйшаго

 

Сунода.

 

Практическое

 

ознакомле-

ніе.съ

 

надстрочными

 

знаками

 

и

 

титлами.

 

Упражненіе

 

въ

чтеніи

 

по

 

Букварю.

Годъ

 

второй

   

(4

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

Чтеніе

 

избранныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

Евангелія

 

по

 

книгѣ

 

Иль-
минскаго:

  

„Обученіе

 

церковно-славянской

 

грамотѣ".
Чтеніе

 

по

 

Часослову

 

и

 

Псалтири.
Славянскія

 

числа.

 

Практическое

 

ознакомленіе

 

съ

 

церков-

нымъ

 

мѣсяцесловомъ.

Б.

 

Программа

 

ДВУКЛАССНОЙ

 

школы.

Тодъ

 

1-й

 

и

 

2-й-ио

 

программѣ

 

одноклассной

 

школы.

 

.

Годъ

 

третій

 

(4

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

Продоляіеніе

 

чтенія

 

Часослова

 

и

 

Псалтири

 

и

 

Евангеліе
отъ

 

Матвея.

Годъ

 

четвертый

 

(4

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

Чтеніе

 

остальныхъ

 

трехъ

 

Евангелистовъ.

 

Изъ

 

Учебнаго
Октоиха,

 

по

 

возможности,

 

служба

 

гласа

 

предстоящаго

 

вос-

кресн'аго

 

дня.

 

Приготовленіе

 

къ

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

въ

 

церк-

ви

 

по

 

богослужебнымъ

 

книгамъ.

Учебныя

 

руководства

 

и

 

поеобія

 

для

 

учениковъ:

 

изданныя

Святѣйшимъ

 

Сунодомъ

 

стѣнныя

 

таблицы

 

буквъ

 

и

 

краткихъ

молитвословій

 

и

 

Молитвы

 

Господней.

 

Букварь,

 

изданія

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сгнода.

 

Учебный

 

Часословъ.

 

Учебная

 

Псалтирь.
Учебный

 

Октоихъ.

 

Б]вангеліе*

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

и

 

кни-

га

 

Н.

 

Илъминскаю:

 

„Обученіе

 

.

 

церковно-славянской

 

грамо-

тѣ

 

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ".

 

Казань,

 

1885
г.

 

(цѣна

 

20

 

коп.).
Для

 

домашняго

 

чтенія

   

учениковъ:

    

Житія

   

Святихъ

   

изъ

Четьи-Минеи

 

Святителя

 

Димитрія

 

Ростовскаго.



329

Объяснительная

 

Записка

къ

   

программѣ

 

Церковно-Славянской

  

грамоты

 

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

Церковно -славянская

 

грамота

 

въ

 

церковно-приходскихъ

школахъ

 

должна

 

составлять

 

отдѣльный

 

отъ

 

русскаго

 

языка

предмета;

 

для

 

обученія

 

ей

 

должны

 

быть

 

назначены

 

особые
часы

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

курса

 

ученія.

 

По

 

своей

 

задачѣ

 

и

 

по

духу

 

преподаванія

 

цервовно-славянская

 

грамота

 

должна

 

при-

мыкать

 

къ

 

Закону

 

Божію,

 

какъ

 

ближайшее

 

пособіе

 

для

 

не-

го,

 

и

 

имѣть

 

значеніе

 

непосредственно

 

послѣ

 

него.

Въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

желательно

 

было

 

бы

 

на-

чинать

 

обученіе

 

прямо

 

съ

 

церковно-славянской

 

азбуки.

 

Но
въ

 

виду

 

затрудненій,

 

какія

 

можетъ

 

вызвать

 

употребление
при

 

этомъ

 

стариинаго

 

способа,

 

отличнаго

 

отъ

 

современныхъ,

привычныхъ

 

для

 

большинства

 

учителей,

 

методовъ

 

обученія
чтенію,

 

и

 

извѣстнаго

 

имъ

 

только

 

въ

 

своемъ

 

механизмѣ,

 

съ

другой

 

стороны

 

по

 

многимъ

 

неудобствамъ

 

приложенія

 

къ

церковно-славянской

 

грамотѣ

 

общеупотребительнаго

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

звуковаго

 

способа,

 

предоставляется

 

обучать
церковно-славянской

 

грамотѣ

 

послѣ

 

русской,

 

и

 

именно

 

не-

посредственно

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

 

ознакомятся

 

съ

 

меха-

низмомъ

 

русскаго

 

чтенія,

 

т.

 

е.

 

въ

 

концѣ

 

первой

 

или

 

въ

 

на-

чалѣ

 

второй

 

половины

 

перваго

 

года

 

ученія.

 

Изученіе

 

цер-

ковно-славянской

 

азбуки

 

удобно

 

начинать

 

по

 

напечатаннымъ

по

 

распоряжение

 

Святѣйшаго

 

Сунода

 

таблицамъ

 

славянскихъ

письменъ,

 

которыя

 

доляшы

 

быть-

 

развѣшены

 

на

 

стѣнахъ

 

въ

школѣ.

 

При

 

этомъ

 

учащіеся

 

должны

 

быть

 

ознакомлены

 

съ

строчными

 

и

 

надстрочными

 

знаками

 

и

 

сокращениями

 

словъ.

ЗатѣмЪ

 

слѣдуетъ

 

ознакомить

 

дѣтей

 

съ

 

подлинными

 

назва-

ніями

 

буквъ

 

въ

 

порядкѣ

 

церковной

 

азбуки.
Для

 

начальнаго

 

упражненія

 

дѣтей

 

въ

 

церковно-славян-

скомъ

 

чтеніи

 

могутъ

 

служить

 

стѣнныя

 

таблицы

 

краткихъ

употребительнѣйшихъ

 

молитвъ,

 

уже

 

прежде

 

заученныхъ

 

на-

изустъ

 

со

 

словъ

 

законоучителя.

 

При

 

разъяснены

 

учащимся

отличительныхъ

 

буквъ

 

славянской

 

азбуки

 

сравнительно

 

»

 

съ

русскою,

 

надстрочныхъ

 

знаковъ

 

(удареній

 

и

 

титлъ),

 

славян-

скихъ

 

чиселъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

самонужнѣйшихъ

   

формъ

   

ела-
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вянскаго

 

языка

 

учитель

 

руководствуется

 

книжкою

 

г.

 

Иль-
минскаго:

 

„Обучеяіе

 

церковно-славянской

 

грамотѣ.

 

Казань.
1885

 

г.".

 

Ученіе

 

перваго

 

года

 

оканчивается

 

чтеніемъ

 

по

порядку

 

Букваря,

 

изданнаго

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ.
Лицамъ

 

убѣжденнымъ

 

и

 

опытнымъ

 

отнюдь

 

не

 

возбра-
няется

 

начинать

 

обученіе

 

съ

 

церковно-славянской

 

азбуки

 

въ

древле

 

уложенномъ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

подлинными

 

названіями
буквъ.

 

Такіе

 

опыты

 

даже

 

желательны:

 

они

 

дадутъ

 

цѣнный
матеріалъ

 

для

 

болѣе

 

вѣрнаго

 

и

 

положительнаго

 

рѣшенія

 

во-

проса

 

объ

 

обученіи

 

церковно-славянскому

 

чтенію

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ.

Во

 

второй

 

годъ

 

учащіеся

 

читаютъ

 

избранныя

 

мѣста

 

изъ

Евангелія,

 

a

 

затѣмъ

 

Часословъ

 

и

 

Псалтирь

 

по

 

порядку.

Учитель

 

тщательно

 

пріучаетъ

 

при

 

этомъ

 

дѣтей

 

къ

 

чтенію
правильному,

 

раздельному

 

и

 

внятному,

 

съ

 

точнымъ

 

произ-

ношеніемъ

 

славянскихъ

 

буквъ,

 

безъ

 

всякаго

 

уклоненія

 

ихъ

звука

 

и

 

таіше

 

съ

 

соблюденіемъ

 

удареній

 

и

 

знаковъ

 

препи-

нанія;

 

но

 

паче

 

всего

 

славянское

 

чтеніе

 

должно

 

быть

 

благо-
говѣйное

 

и

 

молитвенное.

 

Учитель

 

долженъ

 

при

 

этомъ

 

руко-

водить:

 

учащихся

 

собственнымъ

 

своимъ

 

образцовымъ

 

чтені-
емъ.

                              

1

   

'

При

 

чтеніи

 

обращается

 

вниманіе

 

на

 

значеніе

 

пррстѣй-
шихъ

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

чтобы

 

предотвратить

 

чисто

 

меха-

ническое

 

чтеніе

 

безъ

 

всякаго:

 

пониманія,

 

но

 

не

 

требуется
при

 

этомъ

 

объясненія

 

всего

 

содержания

 

читаемаго.

 

Уразу-
мѣнія

 

церковныхъ

 

текстовъ

 

достигается

 

учащимися

 

посте-

пенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

пріобрѣтенія

 

знанія

 

Священной

 

Исторіи

 

и

истинъ

 

вѣры,

 

а

 

также

 

по

 

мѣрѣ

 

умственнаго

 

развитія.

 

Глав-
ная

 

забота

 

должна

 

быть

 

посвящена

 

религіозно-воспйтатель-
ной

 

задачѣ,

 

и

 

посему

 

главною

 

цѣлію

 

церковно-славянскаго

чтенія

 

поставляется

 

духовное

 

назиданіе

 

и

 

воспитаніе

 

въ

 

дѣ-
тяхъ

 

молитвеннаго

 

духа

 

и

 

вообще

 

молитвеннаго

 

настроенія.
Поучительно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

слѣдующее

 

наставленіе

 

въ

иредисловіи

 

къ

 

Часослову:

 

„Юже

 

книгу

 

вы

 

родителіе

 

бла-
■гочестивіи,

 

яко

 

началоположеніе

 

лштія

 

христіанскаго

 

стя-

жуще,

 

чадомъ

 

вашимъ

 

вручайте,

 

ко

 

ученіто,

 

увѣщагоще

 

я

неусыпно

 

прилежати

 

навыкновенію

 

въ

 

ней

 

содержгтыхъ:

 

вы

же,'

 

чада

 

христоименитая,

 

радостно

 

пріемлюще

 

ю.

 

тщйтеся

чести

 

и

 

разумѣти

 

напечатанная:

 

да

 

и

 

чтуіце

 

молгтгеся

 

и

молягаеся

 

чтете,

 

и

 

тако

 

чтите

 

Бога,

 

да

 

тако

 

вы

 

съ

 

Богомъ
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глаголете

 

и

 

Богъ

 

вамъ

 

собесѣдуетъ".

 

Чтеніе

 

Псалтири

 

долж-

но

 

производиться

 

по

 

изданіямъ

 

церковнаго

 

состава

 

т.

 

е.

 

съ

раздѣленіемъ

 

на

 

каѳизмы

 

и

 

съ

 

положенными

 

послѣ

 

каждой
каѳизмы

 

тропарями

 

и

 

молитвами.

 

Одновременно

 

съ

 

чтеніемъ
по

 

Евангелію,

 

Часослову

 

и

 

Псалтири

 

учащіеся

 

во

 

второй

годъ

 

обученія

 

должны

 

быть

 

практически

 

ознакомлены

 

съ

славянскимъ

 

счисленіемъ

 

и

 

съ

   

церковнымъ

   

мѣсяцесловомъ.
Въ

 

третьемъ

 

году

 

должно

 

продолжать

 

чтеніе

 

по

 

порядку

Часослова

   

и

   

Псалтири

   

и

   

прочитать

   

все

   

Евангеліе

   

отъ

Матѳея.

 

Къ

 

этому

   

можно

   

присоединить

   

практическое,

   

по-

средствОмъ

 

пѣиія,

 

изученіе

   

тропарей

   

воскресныхъ

 

"на

   

два^

надесятые

 

праздники

 

и

 

тропарей

 

дневныхъ.

Въ

 

четвертомъ

 

году

 

продолжается

 

чтеніе

 

Евангелій

 

отъ

Марка,

 

Луки

 

и

 

Іоанна.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

постепенно

 

про-

читывается

 

изъ

 

Учебнаго

 

Октоиха

 

воскресныя

 

службы

 

пред-

стоящихъ

 

гласовъ,

 

примѣрно

 

такъ:

 

въ

 

первый

 

оборота
(столпъ)

 

8-ми'

 

гласовъ

 

стихиры

 

на

 

Господи

 

воззвахъ

 

и

 

сти-

ховны,

 

во

 

второй

 

оборотъ

 

—

 

сѣдалъны

 

и

 

антифоны,

 

въ

 

тре-

тій

 

оборотъ

 

—

 

каноны,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

воскресные,

 

въ

четвертый— хвалитны

 

и

 

блаженны.
Въ

 

двуклассныхъ

 

школахъ

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви

 

допус-

каются

 

всѣ

 

ученики

 

IV

 

и

 

частію

 

III

 

учебнаго

 

года;

 

а

 

въ

одноклассныхъ,

 

по

 

возможности,

 

допускаются

 

учащіеся

 

на

второй

 

годъ;

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви

нужно

 

допускать

 

не

 

инач'е,

 

какъ

 

послѣ

 

тщательнаго

 

при-

готовленія

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

или

 

даже

 

священника.

Для

 

усиленія

 

упраяшенія

 

въ

 

церковно-славянскомъ

 

чте-

ніи

 

полезно

 

доставлять

 

учащимся

 

Житія

 

Святыхъ,

 

~

 

избран-
ный

 

изъ

 

Четьи-Минеи

 

Св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

для

 

до-

машняго

 

чтенія

 

въ

 

семействахъ

 

.

 

своихъ.

ПРОГРАММА
Преподаванія

   

русскаго

  

языка

  

въ

  

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ.

А.

  

Программа

 

ОДНОКЛАССНОЙ

 

школы.

Годъ

 

первый

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю.)

Обученіе

 

чтенію

 

по

 

буквослагательному

 

способу,

   

или

   

по

спосо.бу

  

звуковому:
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1)

   

Разлоя:еніе

 

предложений

 

на

 

слова.

2)

  

Разложеніе

 

словъ

 

на

 

слоги.

3)

  

Выдѣленіе

 

изъ

 

слоговъ

 

и

 

словъ

 

гласныхъ

 

и

 

соглас-

ныхъ

 

звуковъ.

4)

  

Письмо

  

буквъ.
5)

   

Чтеніе

 

и

 

письмо

 

словъ

 

и

 

предложеній

 

изъ

 

изученныхъ

буквъ.

•

  

6)

 

Чтеніе

 

словъ

 

съ

 

г

 

и

 

ь

 

на

 

концѣ

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

словъ,

чтеніе

 

й,

 

еже.

 

Буквы

 

№

 

и

 

э.

 

Употребленіе

 

и

 

и

 

і.

   

:

.

 

Упражненія

 

при

 

обученіи

 

чтенію:

a)

 

Составленіе

 

изъ

 

подвижныхъ

 

буквъ, словъ

 

и

 

предложеній.

6)

  

Списываніе

 

съ

 

книги

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

предложеній.

в)

   

Звуковая

 

диктовка.

г)

  

Заучиваніе

 

наизустъ,

 

сначала

 

со

 

словъ

 

учителя,

 

а

 

по-

томъ

 

и

 

самостоятельно,

 

неболыпихъ

 

статей,

 

какъ

 

прозаи-

ческихъ,

 

такъ

 

и

 

стихотворныхъ.

Годъ

  

второй

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1.

 

Усовершенствованіе

 

въ

 

чтеніи

 

по

 

книгѣ.
•

  

2.

 

Передача

 

прочитаннаго

   

устно,

   

по

   

вопросамъ

   

и

 

безъ
вопросовъ.

3.

   

Упражненія

 

въ

 

правописаніи:

а)

   

Списываніе

 

съ

 

книги

 

и

   

письмо

 

выученнаго

   

наизустъ.

б)

   

Письменные

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

учителя.

в)

  

Звуковая

 

диктовка.

г)

  

Изученіе

 

правилъ

 

правописанія

 

на

 

примѣрахъ

 

(въ

 

объ-
ема,

 

указанномъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ).
д)

  

Составленіе

 

учениками

 

примѣровъ

 

на

 

усвоенныя

 

пра-

вила

 

правописанія.
е)

   

Провѣрочная

 

диктовка.

 

■

ж)

   

Практическое

 

наученіе

 

различать

 

въ

 

словахъ

 

пред-

метъ,

 

дѣйствіе,

 

состояніе

 

и

 

качество.

з)

  

Разборъ

 

предлоягеній

 

по

 

вопросамъ;

 

кто,

 

что,

 

кого,

чего,

 

и

 

проч.

и)

 

Составленіе

 

простыхъ

 

предложеній

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

вопросамъ.

4.

   

Составленіе

 

писемъ

 

по

 

даннымъ

 

образцамъ.

РУКОВОДСТВА

 

И

 

ПОСОБІЯ.

Руководствомъ

 

при

 

обученіи

 

азбукѣ

 

рекомендуется

 

„Бук-
варь

 

для

 

обученія

 

юношества

 

церковному

 

и

 

гражданскому

чтенію",

 

изд.

 

Святѣйшаго

 

Сунода.
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Впредь

 

до

 

составленія

 

особаго

 

руководства,

 

принаровлен-

наго

 

къ

 

программѣ

 

и

 

потре'бностямъ

 

церковно-приходской

школы,

 

предоставляется

 

завѣдывающимъ

 

школами

 

вновь

 

прі-

обрѣтать

 

для

 

школъ

 

слѣдующія

 

учебныя

 

руководства

 

и

 

по-

собія

 

при

 

обученіи,

 

грамотѣ:

1.

 

.Славяно-русская

 

подвижная

 

азбука,

 

изданіе

 

Святѣй-
шаго

 

Стнода."

 

Цѣна

 

17

  

коп.

2.

   

Азбука

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языка.

 

Соста-
вилъ

 

Викторинъ.

 

бывшій

 

Епископъ

 

Полоцкій.

 

5-е

 

изданіе

 

—

Протоіерея

 

В.

 

Михайловскаго.

 

С.-Петербургъ,

 

1886

 

года.

Цѣна

  

15

  

коп.

3.

  

Азбука

 

священника

 

В.

 

Никольскаго.

 

Изданіе

 

6-е

 

брать-
ёвъ

 

Салаевыхъ.

 

Москва,

  

1884

 

года.

  

Цѣна

 

20

 

коп.

4. .

 

Русская

 

азбука.

 

Составилъ

 

Л.

 

И.

 

Бѣлый.

 

Изданіе

 

9-е.
Одесса,

  

1883

 

года.

 

Цѣна

  

15

 

коп.

5.

 

Азбука

 

правописанія.

 

Часть

 

1-я.

 

Составилъ

 

Д.

 

Тшо-
мировъ.

  

10-е

 

изданіе.

 

Москва,

  

1885

 

г.

Первою

 

послѣ

 

азбуки

 

книгою

 

для

 

чтенія,

 

впредь

 

до

 

из-

дания

 

особой

 

книги,

 

принаровленной

 

кь

 

программѣ

 

и

 

по-

требностямъ

 

церковно-приходской

   

школы,

   

могутъ

   

служить:

1.

   

И.

 

Ерминъ

 

и

 

А.

 

Волотовскій.

 

Приходская

 

школа.

Книга

 

для

 

класснаго

 

чтенія,

 

примѣненная

 

къ

 

обученію

 

род-

ному

 

языку

 

въ

 

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ.

 

С.-Петербургъ,

 

1885

 

года.

 

Изданіе

 

Д.

 

Полубояриио-
ва.

 

Цѣна

 

35

 

коп.

2.

   

Солнышко.

 

Книга

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ.

Составилъ

 

А.

 

Радоиеэюскій.

 

Изданіе

 

2-е.

 

С-Петербургъ,
18,80

 

года.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

Б.

 

Программа

   

ДВУКЛАССНОЙ

  

школы.

Годъ

 

1-й

 

и

 

2-й — по

   

программѣ

   

одноклассной

   

школы.

Годъ

 

третьи

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1.

 

Практическая

 

грамматика.

Понятіе

 

о

 

подлежащему

 

Вопросы,

 

на

 

которые

 

отвѣчаетъ
подлежащее.

 

Имя

 

существительное,

 

служащее

 

для

 

наимено^

ванія

 

предметовъ

 

и

 

выраженія

 

подлежащего.

 

Подлежащее
въ

 

единственномъ

 

и

 

множественномъ

 

числѣ,

 

въ

 

мужескомъ,

женскомъ

 

и

 

среднемъ

 

родѣ.

 

Замѣна

 

имени

 

предмета

 

мѣсто-
имѣніемъ.

 

Имя

 

предметовъ

 

общее

 

и

 

собственное.

 

Сказуемое
въ

 

настоящемъ,

 

прошедшемъ

 

и

 

будущемъ

 

времени,

 

..въ

 

един-
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ственномъ

 

и

 

множественномъ

 

числѣ,

 

въ

 

1-мъ,

 

2-мъ

 

и

 

3-мъ
лицѣ.

 

Глаголъ,

 

часть

 

рѣчи,

 

служащая

 

для

 

выраженія

 

ска-

зуемаго.

 

Принадлежности

 

глагола,

 

какъ

 

сказуемаго.

 

Сказу-
емое

 

при

 

помощи

 

вспомогательнаго

 

глагола,

 

показыватоща-

го

 

при

 

этомъ

 

время

 

и

 

лицо.

 

Согласованіе

 

сказуемаго

 

съ

подлежащимъ.

 

Правила

 

правописанія.
Дополненіе,

 

какъ

 

слово,

 

объясняющее

 

дѣйствіе.

 

.Вопросы,
на

 

которые

 

отвѣчаетъ

 

дополненіе.

 

Выраженіе

 

дополненія
именами

 

существительными.

 

Зависимые

 

падежи.

 

Склоненіе
именъ

 

существительныхъ.

 

Правописаніе

 

въ

 

склоненіяхъ

 

су-

ществительныхъ.

 

Дополненіе

 

при

 

помощи

 

предлога.

 

Понятіе
о

 

предлогѣ.

 

какъ

 

неизмѣняемомъ

 

словѣ,

 

которое

 

соединяетъ

существительное

 

съ

 

объясняемымъ

 

имъ

 

словомъ.

 

Выраженіе
отглагольнаго

 

дополненія

 

предложеніемъ.

 

Понятіе

 

о

 

прида-

точномъ

 

предложеніи

 

дополнительному

 

Соединеніе

 

его

 

съ

дополняемымъ

 

словомъ

 

изъяснительными

 

союзами.

 

Согозъ,
какъ

 

неизмѣняемая

 

часть

 

рѣчи,

 

соединяющая

 

предложенія

 

и

части

 

предлож,енія.

 

Знаки

 

препинанія.
Опредѣленіе,

 

какъ

 

слово

 

поясняющее

 

предметъ.

 

Вопросы,
на

 

которые

 

отвѣчаетъ

 

опредѣленіе.

 

Имя

 

прилагательное,

какъ

 

часть

 

рѣчи.

 

служащая

 

для

 

выраженія

 

опредѣленія,
Согласованіе

 

опредѣленія,

 

выраженнаго

 

именемъ

 

прилага-

тельнымъ,

 

съ

 

опредѣляемымъ

 

въ

 

родѣ,

 

числѣ

 

и

 

падежѣ.
Склоненіе

 

именъ

 

прилагателъныхъ.

 

Прилагательныя

 

безот-
носительныя

 

и

 

относительныя.

 

Краткое

 

и

 

полное

 

окончаніе
безотносительныхъ

 

прилагательныхъ.

 

Выраженіе

 

краткимъ

окончаніемъ

 

сказуемаго

 

при

 

помощи

 

вспомогательнаго

 

гла-

гола.

 

Степени

 

сравненія.

 

Выраженіе

 

опредѣленія

 

мѣстоимі-
ніями

 

притяжательными,

 

указательными,

 

опредѣлихельными
и

 

именами

 

числительными.

 

Выраженіе

 

опредѣленія

 

именіми

существительными,

 

поставленными

 

въ

 

значеніи

 

именъ

 

при-

лагательныхъ,

 

но

 

въ

 

различныхъ

 

падежахъ

 

съ

 

опредѣля-
емымъ

 

словомъ.

 

Выраженіе

 

опредѣлёнія

 

именами

 

существи-

тельными

 

въ

 

одномъ

 

падежѣ

 

съ

 

опредѣляемымъ

 

словомъ.

(приложеніе).

 

Знаки

 

препинанія.

 

Опредѣлитёльныя

 

предло-'

женія.

 

Мѣстоимѣнія

 

относительныя.

 

Сокращеніё

 

придаточ-

ныхъ

 

опредѣлительныхъ

 

предложеній

 

посредствомъ

 

прича-

стій.

 

Правописаніе

 

и

 

знаки

 

препинанія.
Части

 

слова:

 

корень,

 

окончаніе

 

и

 

приставка.

 

Правила

 

пе-

реноса

 

словъ

 

изъ

 

строки

 

въ

 

строку.



335

2.

   

Составленіе

 

примѣровъ

 

на

 

изучеиныя

 

грамматическія
правила.

3.

   

Провѣрочная

 

диктовка.

4.

  

Чтеніе.
5.

   

Устная

 

передача

 

содержанія

  

прочитаннаго.

6.

  

Изученіе

 

наизусть

 

образцовъ

 

и

 

выразительное'

 

произ-

ношеніе

 

ихъ.

7.

  

Писъменныя

 

упражненія

 

въ

 

изложеніи

 

мыслей:

 

пись-

менный

 

пересказъ

 

содержанія

 

прочитанныхъ

 

статей

 

и

 

со-

ставленіе

 

разсказовъ

 

о

 

событіяхъ.

 

извѣстныхъ

 

учащимся.

Годъ

 

четвертый

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1.

  

Практическая

 

грамматика.

Обстоятельственныя

 

слова,

 

пояснягощія,

 

дѣйствіе

 

и

 

состо-

яніе

 

указаніемъ

 

мѣста,

 

времени,

 

образа,

 

причины

 

и

 

цѣли
дѣйствія

 

и

 

состоянія.

 

Выраженіе

 

обстоятельственныхъ

 

словъ

нарѣчіями

 

и

 

именами

 

съ

 

предлогомъ.

 

Нарѣчіе — неизмѣня-
емая

 

часть

 

рѣчи,

 

объясняющая

 

дѣйствіе

 

и

 

состояніе.'

 

При-
даточныя

 

обстоятельственныя

 

предложенія.

 

Соединеніе

 

ихъ

посредствомъ

 

союзовъ.

 

Сокращеніе

 

придаточныхъ

 

обстоя-
тельственныхъ

 

предложеній

 

времени

 

дѣепричастіями.

 

Дѣе-
причастіе — отглагольное

 

нарѣчіе.,

 

Времена

 

дѣепричастій

 

и

окончанія.

 

Знаки

 

препинанія.

 

Обращеніе

 

и

 

звательный

 

па-

дежъ.

 

Вводныя

 

слова

 

и

 

предложенія.

 

Вносное

 

предложеніе.
Слитное

 

предложеніе.

 

Знаки

 

препинанія.

 

Повѣствовательнмя
предлояіенія,

 

при

 

чемъ

 

дается

 

понятіе

 

объ

 

изъявительномъ

наклоненіи,

 

указывается

 

на

 

неопределенное

 

наклоненіе,

 

ко-

торое

 

сравнивается

 

съ

 

именемъ

 

существительнымъ

 

по

 

зна-

ченію

 

его

 

въ

 

предложены.

 

Предложения

 

восклицательныя.

Понятіе

 

о

 

междометіи.

 

Понятіе

 

о

 

повелительномъ

 

наклоне-

ны.

 

Предложенія

 

вопросительныя.

 

Мѣстоимѣнія

 

и

 

нарѣчія^
вопросительныя.

 

Безличное

 

предложеніе

 

(неимѣющее

 

имени-

тельнаго

 

наделка).

 

Соединение

 

предложены

 

при-помощи

 

со-

юзовъ.

 

Отношенія

 

между

 

предлоліеніями,

 

выражаемыя

 

со-

юзами.

 

Знаки

 

препинанія.

   

Двоеточіе

 

между

 

предлоліеніями.-.
Примѣчаніе:

 

Залоги -и

 

виды

 

глаголовъ

 

изучаются

 

при

 

объясне-
ны

 

зяаченія

 

словъ

 

въ

 

читаемыхъ

 

статьяхъ.

2.

   

Составленіе

 

примѣровъ

   

на

 

изученныя

   

грамматическія-

правила.

3.

   

Провѣрочная

 

диктовка.

                                                

■:
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4.

   

Изученіе

 

наизусть

 

образцовъ

 

и

 

выразительное

 

ьхъ

произношеніе.
5.

   

Чтеніе

 

и

 

перескакъ

 

прочитанныхъ

 

статей.

6.

   

Письменныя

 

упражненія:

 

изложеніе

 

содержанія

 

разо-

бранныхъ

 

статей

 

и

 

составленіе

 

повѣствованій

 

и

 

описаны

того,

 

что

 

ученики

 

видѣли

 

или

 

читали.

РУКОВОДСТВА

 

и

 

ПОСОБШ.
Книгами

 

для

 

класснаго

 

чтенія

 

учениковъ

 

3-го

 

и

 

4-го

года

 

обученія

 

могутъ

 

служить:

1.

  

Родина.

 

Сборникъ

 

статей

 

для

 

класснаго

 

чтенія

 

А.

 

Ра-
донежскаго.

 

С.-Петербургъ,

  

1885

  

г.

 

Изд.

  

10-е.

 

Цѣна

 

75

 

к.

2.

   

Ѳ.

 

Савенко.

 

Объяснительное

 

чтеніе.

 

Сборникъ

 

статей

для

 

первоначальныхъ

 

занятій

 

русскимъ

 

языкомъ.

 

Изд.

 

2-е.

Москва,

  

1884

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

Пособіемъ

 

для

 

учителя

 

при

 

диктовкѣ

 

могутъ

 

служить:

1.

  

Курсы

 

систематическаго

 

диктанта.

 

Составилъ

 

И.

 

Смир-
новскій.

 

Часть

 

1-я.

 

Изд.

 

3-е,

 

С.-Петербургъ,

 

1885

 

года.

Цѣна

 

60

 

коп.

2.

   

Опытъ

 

образцовъ

 

систематическаго

 

диктанта,

 

состав-

ленный

 

комиссіею

 

при

 

2-й

 

Московской

 

гимназіи.

 

Изд.

 

4-е,
Москва,

  

1883

 

г.

Объяснительная

 

Записка
къ

 

программѣ

  

преподаванія:

  

русскаго

   

языка

  

въ

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

При

 

преподаваніи

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

необходимо

 

обращать

 

исключительное'

 

вни-

маніе

 

на

 

изученіе

 

языка,

 

а

 

не

 

задаваться

 

побочными

 

це-
лями,

 

напримѣръ.

 

сообщеніе

 

учащимся

 

разнообразныхъ

 

свѣ-
дѣній

 

изъ

 

окружающаго

 

міра

 

(міровѣдѣнія),

 

каковыя

 

цѣли
обыкновенно

 

преслѣдуются

 

учащими

 

въ

 

начальныхъ

 

одно-

классныхъ

 

и

 

двуклассныхъ

 

школахъ

 

на

 

предметныхъ

 

уро-

кахъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

обученіемъ

 

родному

 

языку,

 

и

 

на

 

уро-

кахъ

 

объяснительнаго

 

чтенія.

 

Но

 

во

 

1-хъ.

 

соединять

 

пред-

метные

 

уроки

 

съ

 

обученіемъ

 

грамотѣ

 

и

 

языку

 

не

 

слѣдуетъ;
во

 

2-хъ,

 

необходимо

 

точно

 

обозначить

 

цѣль

 

объяснительна-
го

 

чтенія

 

и

 

средства,

 

которыми

 

она

 

достигается.
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Цѣль

 

объяснительнаго

 

-

 

чтенія> — ясное

 

пониманіе

 

учащи-

мися

 

содержанія

 

читаемой

 

ими

 

статьи.

 

Следовательно,

 

при

объяснительномъ

 

чтеніи

 

необходимо

 

указать

 

значеніе

 

непо-

нятныхъ

 

ученикамъ

 

словъ,

 

встречающихся

 

въ

 

читаемой

статье

 

(вещественный

 

разборъ),

 

обозначить

 

отношенія

 

между

частями

 

предложения

 

и

 

между

 

предложеніями

 

(логически
разборъ),

 

разъяснить

 

сравненія

 

и

 

переносныя

 

выраженія,
выдѣлить

 

основную

 

мысль

 

въ

 

читаемой

 

статье

 

и

 

показать

части

 

ея,

 

где

 

это

 

удобно.
Тотъ

 

или

 

другой

 

видъ

 

объяснительнаго

 

чтенія

 

приме-
няется

 

при

 

преподаваніи

 

роднаго.

 

языка

 

сообразно

 

съ

 

свой-
ствомъ

 

читаемой

 

статьи,

 

съ

 

цѣлями

 

чтенія

 

и

 

развитіемъ
учащихся.

Исполняя-

 

строго

 

такую

 

задачу

 

обученія

 

родному

 

языку,

начальная

 

школа

 

безъ

 

особенныхъ

 

затруднены

 

можетъ

 

при-

вести

 

учащихся

 

къ

 

разумному

 

чтенію,

 

правильному

 

письму

и

 

осмысленному

 

выраженію

 

своихъ

 

мыслей

 

устно

 

и

 

пись-

менно.

Церковно-приходская

 

одноклассная

 

школа

 

(2

 

года)

 

долж-

на

 

сообщить

 

учащимся

 

но

 

родному

 

языку

 

следующія

 

умѣнья:

1.

  

Научить

 

правильно,

 

бѣгло

 

и

 

толково

 

читать.

2.

  

Писать

 

безъ

 

звуковыхъ

 

и

 

грубыхъ

 

этимологическихъ

ошибокъ.
3.

  

Передавать

 

содержаніе

 

прочитанныхъ

   

статей.

Къ

 

концу

 

перваго

 

года,

 

или

 

лучше

 

первой

 

зимы,

 

такъ

какъ

 

обученіе

 

въ

 

деревняхъ

 

производится

 

только

 

зимою,

ученики

 

должны

 

изучить

 

всю

 

азбуку

 

и

 

читать

 

и

 

писать

предложенія,

 

несложныя

 

по

 

содержанію

 

и

 

выраженію.

При

 

началѣ

 

обученія

 

грамоте

 

поставлено

 

разложеніе

 

пред-

ложены

 

на

 

слова

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ученики

 

съ

 

первыхъ

 

же

уроковъ

 

въ

 

школе

 

пріучались

 

выдѣлять

 

въ

 

рѣчи

 

предлоги

и

 

союзы,

 

что

 

впоследствіи

 

поможетъ

 

правильному

 

ихъ

письму.

При

 

упражненіяхъ,

 

способствующихъ

 

обученію

 

грамоте,
указаны:

 

1)

 

составленіе

 

словъ

 

и

 

предложеній

 

изъ

 

подвиж-

ныхъ

 

буквъ.

 

Это

 

упражненіе

 

имѣетъ

 

большое

 

значеніё

 

въ

томъ

 

отношены,

 

что

 

будетъ

 

содействовать

 

пріобретенію

 

на-

выковъ

 

въ

 

правильномъ

 

и

 

скоромъ

 

чтеніи.

 

Упражненіе

 

это

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ученикамъ

 

дается

 

несколько

 

подвиж-

2
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ныхъ

 

буквъ,

 

уже

 

изученныхъ

 

ими,

   

изъ

 

которыхъ

   

они

   

со-

ставляютъ

 

различныя

 

слова

 

и

 

краткія

 

предложенія.

2)

  

Списываніе

 

съ

 

книги

 

должно

 

содействовать

 

пріобре-
тенію

 

учениками

 

навыка

 

въ

 

правильному

 

письме

 

словъ.

 

Для
списыванія

 

следуетъ

 

выбирать

 

статьи

 

-неболыпаго

 

объема
и

 

заставлять

 

учениковъ

 

самихъ

   

по

 

книге

   

исправлять

   

сде-
/

   

ланныя

 

ими

 

ошибки.
3)

  

Звуковая

 

диктовка

 

имеетъ

 

значеніе

 

нредупредительна-

го

 

средства

 

противъ

 

ошибокъ

 

въ

 

письме

 

неясно

 

слышимыхъ

во

 

произношеніи

 

звуковъ.

4)

  

При

 

заучиваніи '

 

наизусть

 

образцовъ.

 

какъ

 

и

 

при

 

чте-

ніи

 

статей,

 

во

 

всехъ

 

классахъ

 

щколы,

 

учитель

 

обязанъ

 

самъ

показать

 

примѣръ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

произносить

 

заучиваемое

и

 

читать

 

статьи,

 

обращая

 

вниманіе

 

на

 

правильное

 

произ-

ношение

 

словъ:

 

искусство

 

произносить

 

и

 

читать

 

хорошо

 

все-

го

 

легче

 

пріобретается

 

подражаніемъ.

 

При

 

чтеніи

 

учитель

обращаетъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ученики

 

про-

износили

 

слова

 

громко,

 

отчетливо,

 

a

 

предлоясенія

 

толково

 

и

съ

 

правильнымъ

 

удареніемъ,

 

какъ

 

на

 

отдельныхъ

 

словахъ.

такъ

 

и

 

-въ

 

целомъ

 

предложены

 

(логическое

 

удареніе).

 

За-
ученные

 

образцы

 

ученики

 

могутъ

 

произносить

 

въ

 

1-й

 

и

 

2-й
годъ

 

обученія

 

не

 

толко

 

отдѣльно

 

но

 

и

 

хоромъ.

Въ

 

упражненіяхъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

втораго

 

года,

 

об-
ращается,

 

между

 

прочимъ,

 

вниманіе

 

на

 

проверочную

 

дик-

товку

 

и

 

разборъ-

 

предложены

 

по

 

логическимъ

 

вопросамъ.

Проверочная

 

диктовка

 

должна

 

сопровождать

 

изученіе

 

цра-

вилъ

 

правописанія.

 

Ученикъ

 

обязанъ

 

не

 

только

 

знать,

 

какъ

правильно

 

написать

 

слово,

 

но

 

и

 

уметь

 

правильно

 

писать

его.

 

Въ

 

пріобрѣтеніи

 

этихъ

 

навыковъ

 

значительнымъ

 

посо-

біемъ

 

и

 

будетъ

 

служ.ить

 

диктовка,

 

составленная

 

или

 

выбран-
ная

 

учителемъ

 

и

 

соответствующая

 

знаніямъ,

 

усвоеннымъ

учениками.

 

Проверочная

 

диктовка

 

производится

 

следующимъ
образомъ:

 

средній

 

по

 

успѣхамъ

 

ученикъ

 

класса

 

вызывается

къ

 

доске

 

и

 

пишетъ

 

на

 

ней

 

диктуемое

 

такъ.

 

чтобы

 

этого

не

 

видели

 

ученики

 

класса,

 

также

 

пишущіе

 

эту

 

диктовку.

Поправляется

 

диктовка

 

на

 

доске,

 

а

 

остальные

 

ученики

 

сами

поправляютъ

 

въ

 

своихъ

 

тетрадяхъ,

 

Учитель

 

проверяетъ

 

ис-

правленное.

При

 

разборе

 

предложены

 

по

 

логическимъ

 

вопросамъ

 

сле-
дуетъ

 

предлагать

 

вопросы

 

такимъ

 

образомъ,

   

чтобы

   

ответы
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^получались

 

въ

 

различной

 

форме

 

и

 

заставляли

 

учениковъ

думать

 

и

 

уразумевать

 

соотношеніе

 

между

 

частями

 

предло-

л^енія.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

ученики,

 

разбирая',

 

напримеръ,
предложеніе:

 

„Крестьянинъ

 

пашетъ

 

въ

 

поле",

 

ѳтвечаютъ
на

 

следующіе

 

вопросы:

 

Кто

 

пашетъ

 

въ

 

поле?

 

Что

 

делаетъ
крестьянинъ?

 

Где

 

онъ

 

пашетъ?

 

Затемъ

 

требуется

 

отъ

 

нихъ,

чтобы

 

въ

 

данномъ

 

предложены

 

они

 

назвали

 

действующей
предметъ

 

или

 

предметъ

 

речи;

 

указали

 

действіе

 

предмета

 

и

место

 

его

 

дѣйствія.

 

Наконецъ

 

учитель

 

можетъ

 

предлагать

 

и

такіе

 

вопросы:

 

для

 

чего

 

въ

 

данномъ

 

предложены

 

поставле-

ны

 

слова:

 

крестьянинъ....

 

пашетъ....

 

въ

 

полѣ?
Во

 

второй

 

годъ

 

обученія,

 

въ

 

ряду

 

указанныхъ

 

програм-

мою

 

упражлены

 

въ

 

правописаніи.

 

поставлено

 

изученіе

 

пра-

вилъ

 

правописанія

 

на

 

примерахъ.*

 

Въ

 

этого

 

рода

 

упражне-

ніяхъ

 

учитель

 

долженъ

 

объяснить

 

учащимся

 

главнѣйшія

 

пра-

вила

 

грамотности

 

въ

 

письмѣ,

 

безъ

 

употребленія

 

при

 

этомъ

грамматическихъ

 

терминовъ.

 

Здѣсь

 

должны

 

быть

 

преподаны

практически,

 

на

 

примѣрахъ,

 

правила

 

правописанія

 

сомни-

тельныхъ

 

звуковъ

 

(зубныхъ,

 

гортанныхъ

 

и

 

свистящихъ),

 

пра-

вила

 

о

 

несовместимости

 

звуковъ

 

(о

 

сочетаніи

 

шипящихъ

 

съ

гласными),

 

объ

 

употребленіи

 

буквы

 

ѣ

 

въ

 

корняхъ

 

и

 

окон-

чаніяхъ

 

словъ,

 

правописаніе

 

въ

 

окончаніяхъ

 

ый,

 

ой,

 

ій,

 

аго

и

 

аго — яго,

 

ую,

 

юю,

 

ымъ,

 

гімъ,

 

омъ,

 

емъ,

 

ою,

 

ею,

 

употребле-

ніе

 

прописныхъ

 

буквъ,

 

точки,

 

вопросительнаго

 

и

 

восклица-

тельнаго

 

знака.

 

При

 

сообщены

 

ученикамъ4

 

правилъ

 

право-

писанія

 

практическимъ

 

путемъ

 

учитель

 

можетъ

 

руководство-

ваться

 

книгою

 

Д.

 

Тихомирова:

   

„Азбука

 

правописанія".
Въ

 

третьемъ

 

и

 

четвертомъ

 

году

 

двуклассной

 

церковно-

приходской

 

школы

 

при

 

преподаваніи

 

практической

 

грамма-

тики

 

программою

 

указанъ

 

порядокъ

 

совместнаго

 

прохожде-

нія

 

этимологіи

 

и

 

синтаксиса,

 

при

 

чемъ

 

выводъ

 

грамматиче-

скаго

 

положенія

 

делается

 

самими

 

учениками.

 

Правила

 

съ

подобранными

 

учениками

 

и

 

одобренными

 

учителемъ

 

приме-
рами

 

записываются

 

учениками

 

въ

 

грамматическія

 

тетради.

Каждое

 

выведенное

 

такимъ

 

путемъ

 

грамматическое

 

положе-

ніе

 

сопровождается

 

проверочной

 

диктовкой.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

требуемыя

 

программою

 

грамматическія

 

сведѣнія

 

мо-

гутъ

 

быть

 

преподаны

 

въ

 

школе

 

безъ

 

помощи

 

учебника

 

для

учениковъ,

 

для

 

учителя

 

же

 

можетъ

 

служить

 

пособіемъ

 

каж-

дая

 

грамматика

   

изъ.

   

числа

   

одобренныхъ

   

Министерствомъ
*
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Народнаго

 

Просвещенія

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

учебныхъ

 

за-,

веденіяхъ.

 

Письменныя

 

упражненія

 

въ

 

изложены

 

мыслей

должны

 

имѣть

 

для

 

образца

 

сочиненіе,

 

сделанное

 

учителемъ,

который

 

показываетъ,

 

конечно,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ.

 

учени-

камъ,

 

какъ

 

нужно

 

разсказывать

 

о

 

предметахъ

 

и

 

явленіяхъ
и

 

описывать

 

эти

 

предметы

 

и

 

явленія.

 

Разсказы,

 

т.

 

е.

 

сочи-

ненія

 

повѣствовательнаго

 

характера,

 

какъ

 

болѣе

 

легкія,
предшествуютъ

 

упражненіямъ

 

описательнаго

 

характера.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Указанный

 

программою

 

порядокъ

совмѣстнаго

 

преподаванія

 

синтаксиса

 

и

 

этимологы,

 

при

которомъ

 

ознакомленіе

 

съ

 

грамматическими

 

формами
пріурочивается

 

къ

 

ученію

 

о

 

частяхъ

 

предложенія,

 

не

обязатёленъ

 

для

 

учителя:

 

онъ

 

можетъ,

 

по

 

желанію,

 

со-

общить

 

указанныя

 

въ

 

программе

 

грамматическія

 

свѣ-
'

 

дѣнія

 

и

 

въ

 

систематическомъ

 

порядке,

 

преподавъ

 

въ

3-й

 

годъ

 

обученія

 

правила

 

этимологы,

 

а

 

въ

 

4-й— син-

таксиса,

 

но

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы

 

объемъ

 

грамматическихъ

свѣдѣній

 

былъ

 

не

 

менее

 

указаннаго

   

программою.

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Изъ

 

указанныхъ

 

въ

 

программѣ

 

ру-

ководствъ

 

для

 

употребленія

 

въ

 

одноклассныхъ

 

и

 

дву-

классныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

выборъ

 

той

или

 

другой

 

книги

 

предоставляется

 

Епархіальнымъ

 

Учи-
лищнымъ

 

Совѣтамъ.

.ПРОГРАММА
Чистописанія

   

въ

   

церковью

 

-

 

нриходскихъ

школахъ.

А.

 

Программа

 

ОДНОКЛАССНОИ

 

школы.

Годъ

 

первый

 

(3

 

урока

 

въ.

 

педѣлю).

1.

 

Прежде

 

всего

 

надо

 

показать

 

учащимся,

 

какъ

 

сидѣть
при

 

письмѣ,

 

какъ

 

должна

 

лежать

 

тетрадь,

 

какъ

 

держать

перо.

 

За

 

исполненіемъ

 

указанныхъ

 

правилъ

 

необходимо

 

по-

стоянное

 

наблюденіе

 

не

 

только

 

при

 

занятіяхъ

 

чистописа-

ніемъ,

 

но

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

письменныхъ

 

упражненіяхъ

 

уча-

щихся.
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2.

  

Не

 

приступая

 

еще

 

къ

 

письму,

 

следуетъ

 

упражнять

учащихся

 

въ

 

рисованы

 

по

 

сеточкамъ,

 

въ

 

черчены

 

буквъ
славянской

 

и

 

гражданской

 

печати

 

и

 

въ

 

проведены

 

грифе-
лемъ

 

или

 

карандашемъ

 

различныхъ

 

линій

 

и

 

фигуръ,

 

служа-

щихъ

 

къ

 

развитію

 

руки

 

и

 

глазомера.

 

Такими

 

упражненіями
дети

 

легче

 

пріучаются

 

къ

 

правильному

 

положение

 

при

 

пись-

ме

 

и

 

подготовляются

 

къ

 

письму.

3.

  

Буквы

 

малыя

 

и

 

болыпія

 

изучаются

 

по

 

сетке,

 

состо-

ящей

 

изъ

 

горизонтальныхъ

 

и

 

наклонныхъ

 

линій,

 

определя-
ющихъ

 

высоту

 

и

 

ширину

 

буквъ,

 

а

 

также

 

разстоянія

 

между

частями

 

буквъ

 

и

 

буквами

 

*).
4.

   

Малыя

 

буквы

 

по

 

степени

 

легкости

 

и

 

трудности

 

ихъ

начертанія

 

изучаются

 

по

 

группамъ.

 

1-я

 

группа— буквы,

 

со-

стоятся

 

изъ

 

черты

 

прямой

 

и

 

черты

 

съ

 

закругленіемъ

 

вни-

зу:

 

і,

 

и,

 

й,

 

ш,

 

л,

 

м,

 

ь,

 

ы,

 

н,

 

ц,

 

щ.

 

2-я

 

группа— буквы,
состоящія

 

изъ

 

черты

 

съ

 

закругленіемъ

 

вверху

 

и

 

черты

 

съ

закругленіями

 

внизу:

 

г.

 

и,

 

т,

 

р,

 

у,

 

к.

 

3-я

 

группа-— буквы,
состоящія

 

изъ

 

полуоваловъ

 

левыхъ

 

и

 

правыхъ:

 

е,

 

с,

 

в,

 

ч,

ъ,

 

ѣ,

 

э,

 

з,

 

х,

 

ж.

 

4-я

 

группа— буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

ова-

ловъ:

 

о.

 

ѳ,

 

іо,

 

а.

 

я,

 

д,

 

ф,

 

б.

5.

  

Письму

 

буквъ

 

каждой

 

группы

 

предшествуете

 

изученіе
частей

 

буквъ.

 

Эти

 

части

 

пишутся

 

сперва

 

отдельно

 

каждая,

а

 

потомъ

 

въ

 

связи

 

понескольку,

 

что.бы

 

подготовить

 

къ

 

пись-

му

 

буквъ

 

и

 

словъ

 

съ

 

одного

 

почерка.

6.

  

Каждое

 

упражненіе

 

показывается

 

учителемъ

 

на

 

клас-

сной

 

доске

 

и

 

повторяется

 

нѣкоторыми

 

учениками

 

также

 

на

классной

 

доске,

 

а

 

потомъ

 

упражненіе

 

.исполняется

 

всеми
учащимися

 

подъ

 

постояннымъ

 

надзоромъ

 

и

 

руководствомъ

учителя.

7)

 

Каждое

 

упражненіе

 

исполняется

 

сначала

 

безъ

 

счета

(такта),

 

чтобы

 

ученики

 

могли

 

изучить

 

его

 

форму,

 

а

 

потомъ

полезно

 

писать

 

его

 

подъ

 

тактъ.

 

Тактъ,

 

пріучая

 

руку

 

къ

равномернымъ

 

плавнымъ

 

двнженіямъ,

 

придаетъ

 

руке

 

сме-
лость

 

въ

 

письме.

8.

 

По

 

изучены

 

буквъ

 

каждой

 

группы,

 

пишутся

 

слова,

чтобы

 

повторить

 

пройденныя

 

буквы

 

и

 

пріучить

 

къ

 

связному

письму.

*)

 

Такую

 

сѣтку

 

можетъ

 

легко

 

приготовить

   

и

   

самъ

   

учитель

   

по

   

указанію,
сдѣланному

 

въ

 

„Методич.

 

руководствѣ"

  

Гербача.
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9.

   

Подборъ

 

буквъ

 

и

 

словъ

 

могутъ

 

делать

 

и

 

сами

 

уча-

щееся:

 

обученіе

 

дѣлается

 

чрезъ

 

это

 

болѣе

 

оживленнымъ

 

и

осмысленнымъ.

10.

   

Все

 

пройденное

 

следуетъ

 

давать

 

писать

 

по

 

пропи-

сямъ,

 

чтобы

 

путемъ

 

подражанія

 

хорошо

 

исполненнымъ

 

об-
разцамъ

 

учащіеся

 

могли

 

научиться

 

красивому

 

письму.

11.

   

После

 

того

 

какъ

 

будутъ

 

пройдены

 

малыя

 

буквы,

 

дѣ-
лается

 

повтореніе

 

ихъ

 

по

 

групнамъ

 

и

 

въ

 

алфавитномъ

 

по-

рядки,

 

а

 

также

 

диктуются

 

слова

 

на

 

болѣе

 

трудныя

 

буквы

 

и

на

 

более

 

трудныя

 

соединенія

 

буквъ.

12.

   

Болынія

 

буквы

 

изучаются

 

также

 

по

 

группамъ.

 

1-я
группа — буквы

 

состоящія

 

изъ

 

черты

 

съ

 

закругленіемъ

 

вни-

зу,

 

или

 

вверху,

 

или

 

вверху

 

и

 

внизу:

 

И,

 

Ш,

 

Ц,

 

Щ.

 

Ч,

 

Л,
А,

 

М.

 

2-я

 

группа —буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

полуоваловъ

 

и

оваловъ:

 

С,

 

Е,

 

Ѣ,

 

Э,

 

Ю,

 

3,

 

X,

 

Ж,

 

О,

 

Ѳ,

 

Я.

 

3-я

 

группа-

буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

пламевидной

 

черты:

 

Г,

 

У,

 

И,

 

Р,

 

В.
Ф,

 

К.

 

4-я

 

группа— буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

пламевидной

 

чер-

ты

 

въ

 

соединены

 

съ

 

волнистой:

 

Г,

 

П,

 

Т,

 

Б,

 

Д.
13.

   

Письму

 

каждой

 

группы

 

болыпихъ

 

буквъ

 

также

 

пред-

шествуетъ

 

изученіе

 

частей

 

буквъ.

 

Калідая

 

пройденная

 

груп-

па

 

болыпихъ

 

буквъ

 

повторяется

 

въ

 

связи

 

съ

 

соотвѣтству-

ющими

 

имъ

 

малыми,

 

a

 

затѣмъ

 

пишутся

 

на

 

каждую

 

букву
слова.

14.

   

Все

 

упражненія

 

съ

 

большими

 

буквами

 

исполняются

въ

 

началѣ

 

безъ

 

такта,

 

а

 

потомъ

 

могутъ

 

быть

 

исполняемы

и

 

подъ

 

тактъ.

 

Каждую

 

пройденную

 

группу

 

болыпихъ

 

буквъ

ученики

 

пишутъ

 

и

 

по

 

прописямъ.

15.

   

Буквы

 

болышя

 

повторяются

 

по

 

группамъ

 

и

 

въ

 

алфа-
витномъ

  

порядкѣ.

16.

   

Цифры

 

пишутся

 

по

 

клеточкамъ

 

и

 

изучаются

 

группа-

ми;

 

первая

 

группа:

 

1,

 

7,

 

4;

 

вторая:

 

3,

 

5,

 

6;

 

третья:

 

2,

 

9,

О,

 

8.

 

За

 

изученіемъ

 

цифръ

 

по

 

группамъ

 

следуетъ

 

письмо

ихъ

 

въ

 

обыкновенномъ

 

порядкѣ

 

и

 

письмо

 

неболыпихъ

 

чи-

селъ.

 

Необходимо

 

упражнять

 

также

 

учащихся

 

въ

 

письмѣ

ііриѳметическихъ

 

знаковъ,

 

въ

 

размѣщеніи

 

строкъ,

 

чтобы

 

прі-
учить

 

ихъ

 

къ

 

аккуратному

 

исполненію

 

вычислены.

 

Особен-
ное

 

вниманіе

 

следуетъ

 

обращать

 

на

 

форму

 

цифръ,

 

четкое

изображеніе

 

которыхъ

 

имеетъ

 

очень

 

важное

 

практическое

значеніе.
17.

   

Славянское

 

письмо

 

полууставомъ.
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Годъ

 

второй

 

(2

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1.

   

Письмо

 

буквъ

 

средней

 

величины

 

производится

 

также

по

 

сѣткѣ.

 

Оѣтка

 

состоитъ

 

изъ

 

горизонтальяыхъ

 

линій,

 

оп-

редѣляющихъ

 

величину

 

малыхъ

 

и

 

болынихъ

 

буквъ.

 

и

 

не-

большаго

 

числа

 

наклонныхъ

 

линій,

 

служащихъ

 

лишь

 

указа-

ніемъ

 

наклона

 

письма.

2.

   

На

 

этой

 

сѣткѣ

 

даются

 

преимущественно

 

упражненія
въ

 

связномъ

 

письмѣ.

 

Пишутъ

 

связно

 

части

 

буквъ

 

по

 

груп-

памъ,

 

соединяя

 

ихъ

 

удлиненными

 

чертами.

3.

   

Буквы

 

малыя

 

и

 

большія

 

повторяются

 

по

 

группамъ,

причемъ

 

буквы

 

полезно

 

связывать

 

также

 

удлиненными

 

со-

единительными

 

штрихами,

 

придающими

 

рукѣ

 

плавное

 

и

 

сво-

бодное

 

движеніе.

       

•

4.

   

За

 

повтореніемъ

 

буквъ

 

слѣдуетъ

 

письмо

 

словъ

 

и

 

ко-

роткихъ

 

пословицъ.

 

Лучшимъ

 

матеріаломъ

 

могутъ

 

служить

коренныя

 

слова

 

съ

 

буквою

 

ѣ

 

и

 

диктовка

 

словъ

 

и

 

предло-

жена

 

на

 

усвоенныя

 

орѳографическія

 

правила.

5.

   

Славянское

 

письмо

 

полууставомъ.

Б

 

Программа

 

ДВУКЛАССНОЙ

 

школы.

Годъ

 

1-й

 

и

 

11-й —по

 

-программа

 

одноклассной

 

школы.

Годъ

 

третій

 

(2

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1.

   

Болѣе

 

систематическія,

 

чѣмъ

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

упраж-

ненія

 

въ

 

письмѣ

 

средней

 

величины.

 

Буквы

 

малыя

 

дѣлятся

на

 

три

 

группы.

 

1-я

 

группа — буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

черты

прямой

 

и

 

черты

 

съ

 

закругленіями

 

внизу

 

или .

 

вверху,

 

или

вверху

 

и

 

внизу:

 

і,

 

и,

 

й,

 

ш,

 

л,

 

м,

 

ь.

 

ы,

 

н,

 

ц,

 

щ.

 

г,

 

п,

 

т,

к;

 

2-я

 

группа — буквы,

 

состоящія

 

изъ

 

полуоваловъ

 

и

 

ова-

ловъ;

 

е,

 

с,

 

в,

 

ч,

 

ъ,

 

ѣ,

 

э,

 

з,

 

х,

 

ж,

 

о,

 

о,

 

ю,

 

а,

 

я;

 

3-я

 

груп-

па — буквы

 

съ

 

застрочными

 

чертами:

 

р,

 

у,

 

д,

 

ф,

 

з ;

 

б,

 

ж.

2.

   

Письму

 

буквъ

 

каждой

 

группы

 

предшествуетъ

 

связное

письмо

 

ихъ

 

частей;

 

части

 

эти

 

выписываются

 

понѣскольку
вмѣстѣ

 

и

 

группы

 

ихъ

 

связываются

 

удлиненными

 

чертами.

3.

   

Буквы

 

каждой

 

группы

 

пишутся

 

также

 

связно

 

помощью

удлиненной

 

соединительной

 

черты.

4.

   

Одновременно

 

съ

 

предъидущими

 

упражненіями

 

идетъ

письмо

 

коренныхъ

 

словъ

 

съ

 

буквою

 

ѣ.

 

Уцражненія

 

въ

 

связ-

номъ

 

письмѣ

 

производятся

 

.подъ.

 

тактъ

   

подъ

   

руководствомъ



344

учителя,

 

а

 

письмо

 

словъ

 

съ

 

буквою

 

ѣ

 

можетъ

 

служить

 

са-

мостоятельнымъ

 

упражненіемъ

 

и

 

исполняется

 

по

 

прописямъ.

5.

   

Письму

 

болыпихъ

 

буквъ

 

по

 

группамъ

 

(группировка
ихъ

 

та

 

же,

 

что

 

въ

 

курсѣ

 

1-го

 

класса)

 

также

 

предшествуетъ

связное

 

письмо

 

ихъ

 

частей.

6.

   

Одновременно

 

съ

 

упражненіями

 

въ

 

письмѣ

 

болыпихъ
буквъ

 

идетъ

 

письмо

 

короткихъ

 

пословицъ

 

на

 

каждую

 

боль-
шую

 

букву.

 

Упражнения

 

въ

 

письмѣ

 

частей

 

буквъ

 

и

 

письмѣ

буквъ

 

производятся

 

въ

 

тактъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

а

письмо

 

фразъ

 

можетъ

 

служить

 

самостоятельнымъ

 

упражнені-

емъ

   

и

   

исполняется

 

по

 

прописямъ.

7.

   

Отъ

 

письма

 

по

 

сѣткѣ

 

учащіеся

 

переходятъ

 

къ

 

пись-

му

 

той

 

же

 

средней

 

величины

 

безъ

 

сѣтки

 

по

 

одной

 

строч-

ной

 

линіи.

 

Пишутся

 

связно

 

малыя

 

буквы

 

въ

 

алфавитномъ
порядкѣ,

 

слова

 

въ

 

связи

 

съ

 

различными

 

соединительными

штрихами

 

и

 

фразы

 

на

 

алфавитъ

 

прописныхъ

 

буквъ.

 

Буквы
и

 

слова

 

пишутся

 

подъ

 

тактъ,

 

а

 

фразы

 

по

 

прописямъ

 

безъ
такта.

8.

   

Славянское

 

письмо

 

полууставомъ.

Годъ

 

четвёрт'ый

   

(2

 

урока

 

въ

 

недѣлю)

1.

   

Занятія

 

этого

 

года

 

состоятъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

упражненіяхъ

 

въ

 

скорописи,

 

которыя

 

ведутся

 

въ

 

системѣ,

указанной

 

въ

 

руководствѣ

 

В.

 

Гербача

 

„Русская

 

скоропись".

2.

    

Упражненія

   

въ

   

скорописи

   

перемежаются

   

письмомъ

подъ

 

скорый

 

тактъ

 

пословицъ

   

и

   

письмомъ

   

подъ

   

диктовку

 

'

неболыпихъ

 

статей.

3.

   

Пигаутъ

 

ученики

 

въ

 

началѣ

 

по

 

одной

 

линейкѣ,

 

а

 

по-

томъ

 

въ

 

тетрадяхъ

 

безъ

 

всякой

 

линовки.

 

Употребленіе

 

тран-

спаранта

 

можно

 

допускать

 

лишь

 

изрѣдка

 

для

 

чистой

 

пере-

писки.

4.

  

При

 

обученіи

 

на

 

этой

 

ступени

 

слѣдуетъ

 

познакомить

съ

 

тѣми

 

упрощеніями

 

въ

 

начертаніи

 

буквъ.

 

которыя

 

болѣе
примѣнимы

 

въ

 

скорописи,

 

а

 

также

 

познакомить

 

съ

 

сокра-

щеніями

 

словъ.

5.

   

Въ

 

виду

 

практической

 

пользы

 

желательно

 

обученіе
письму

 

шрифтами:

 

славянскимъ

 

и

 

круглымъ.
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Руководства

 

и

 

пособія.

1)

 

В.

 

Гербача

 

„Методическое

 

руководство

 

къ

 

обученію
письму"

 

(для

 

учителя),

 

2)

 

„Руководство

 

къ

 

обученію

 

пись-

му — прописи

 

русскія",

 

его

 

же,

 

3)

 

„Русская

 

скоропись",
его

 

же,

 

4)

 

„Прописи

 

и

 

образцы

 

для

 

рисованія

 

по

 

клѣт-
камъ",

 

его

 

же

 

и

 

5)

 

В.

 

Пожарскаю

 

„Полный

 

курсъ

 

русска-

го

 

чистописанія.

 

Спб.

  

1884

 

г."

ПРОГРАММА
обученію

 

счисленію

 

для

 

церковно -приход

 

скихъ

школъ.

А.

  

Программа

  

ОДНОКЛАССНОЙ

  

школы.

Годъ

 

первый

 

(6 уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1)

   

Устныя

 

упражненія

 

въ

 

предѣлѣ

 

перваго

 

десятка

 

чи-

селъ.

 

Обученіе

 

счету

 

до

 

10.

 

Вычисленія:

 

присчитываніе

 

и

отсчитываніе;

 

составленіе

 

числа

 

изъ"

 

равныхъ

 

чиселъ

 

и

 

раз-

ложеніе

 

числа

 

на

 

равныя

 

части.

 

Рѣшеніе

 

задачъ.

2)

  

Ознакомленіе

 

съ

 

цыфрами,

 

знаки

 

дѣйствій

 

и

 

названі-

ями

 

дѣйствій.

 

Письменныя

 

упражненія

 

надъ

 

числами

 

до

 

десяти.

3)

   

Счетъ

 

круглыми

 

десятками

 

до

 

ста.

 

Дѣйствія

 

надъ

 

Де-

сятками

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

 

сотни.

 

Устныя

 

и

 

письменныя

вычисленія.

 

Рѣшеніе

 

задачъ.

4)'

 

Непрерывный

 

счетъ

 

до

 

ста.

 

Названіе

 

чиселъ

 

до

 

ста

и

 

письменное

 

ихъ

 

обозначеніе.

 

Устныя

 

и

 

письменныя

 

упраж-

ненія

 

въ

 

производствѣ

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

числами

 

и

въ

 

рѣшеніи

 

задачъ.

 

Ознакомленіе

 

съ

 

таблицами

 

сложенія,
вычитанія,

 

умноженія

 

и

 

дѣленія.

 

Усвоеніе

 

таблицы

 

умно-

женія

 

на

 

память.

б)

 

Ознакомленіе

 

съ

 

общепринятыми

 

названіями

 

чиселъ,

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

каждаго

 

изъ

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

(сла-
гаемыя,

 

сумма

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

съ

 

пріемами

 

для

 

устныхъ

 

вычи-

сленій.

Годъ

 

второй

 

(6

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1)

 

Нумерація

 

до

 

милліона.

 

Письменное

 

производство

 

дѣй-
ствій

 

надъ

 

числами

 

до

 

милліона

 

и

 

выводъ

 

общихъ

 

правилъ

для

 

четырыхъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

числами

 

цѣлыми

 

отвлеченны-

ми.

 

Оложеніе

 

и

 

вычитаніе

 

на

 

торговыхъ

  

счетахъ.
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2)

  

Рѣшеніе

 

задачъ

 

на

 

четыре

 

дѣйствія.
3)

  

Именованныя.

 

составныя

 

числа.

 

Ознакомленіе

 

съ

 

рус-,

скими

 

мѣрами

 

длины,

 

вѣса.

 

времени,

 

сыпучихъ

 

и

 

жидкихъ

тѣлъ

 

и

 

монетъ.

 

Дѣйствія

 

надъ

 

составными

 

именованными

числами.

 

Правила

 

для

 

производства

 

дѣйствій

 

надъ

 

состав-

ными

 

именованными

 

числами.

 

Рѣшеніе

 

задачъ.

4)

  

Ознакомленіе

 

съ

 

простѣйшими

 

дробями:

 

■

 

Уз,

 

74,

 

7s,

 

Уз.

Б.

 

Программа

 

ДВУКЛАССНОЙ

 

ніколы.

Годъ

 

1-й

 

и

  

2-й

 

—

 

попрограммѣ

  

одноклассной

 

школы.

Годъ

 

третьи

 

(4

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1)

  

Письменное

 

рѣшеніе

 

болѣе

 

сложныхъ

 

задачъ

 

на

 

числа

любой

 

величины.

                  

,*Л0Щ';
2)

  

Таблицы

 

русскихъ

 

мѣръ.

 

Примѣры

 

и

 

задачи.

3)

  

Квадратныя

 

и

 

кубическія

 

мѣры.

 

Примѣры

 

на

 

вычис-

леніе

 

площадей

 

и

 

объемовъ

 

въ

 

простѣйшихъ

 

случаяхъ.

4)

  

Нахожденіе

 

части

 

по

 

данному

 

цѣлому

 

и

 

цѣлаго

 

по

данной

 

его

 

части.

 

Дѣйствія

 

надъ

 

простыми

 

дробями.

 

Зада-
чи

 

устныя

 

и

 

письменныя.

Годъ

 

четвертый

 

(4

 

урока

 

въ

 

недѣлю)

1)

  

Повтореніе

 

пройденнаго.
2)

  

Задачи

 

устныя

 

и

 

письменныя,

 

рѣша^мыя

 

приведеніемъ

къ

 

единицѣ.
3)

  

Начальныя

 

и

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

времясчйсленіи.

 

0*тно-
сящіяся

 

сюда

 

задачи.

Учебны

 

я

   

пособія.

Учебными

 

пособіями

 

для

 

учителей

 

при

 

обученіи

 

счисле-

нію

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

можетъ

 

служить

одинъ

 

изъ

 

поименованныхъ

 

ниже

 

сборниковъ

 

задачъ:

1)

  

Сборникъ

 

задачъ

 

и

 

примѣровъ

 

для

 

обученія

 

началь-

ной

 

ариѳметикѣ,

 

въ

 

двухъ

 

выпускахъ,

 

А.

 

И.

 

Гольдепберга,
цѣна

 

40

 

коп.

 

за

 

оба.

 

С.-Петербургъ.

 

1885

 

г.,

 

изд.

 

Д.

 

Полу-
бояринова.

2)

  

"Собраніе

 

ариѳметическихъ

 

задачъ

 

и

 

прймѣровъ

 

для

народныхъ

 

училищъ,

 

составленное

 

Ал.

 

Вороновыми,

 

цѣна
15

 

коп.,

 

С. -Петербурга,

  

1883

 

года.

3)

  

Сборникъ

 

ариѳметическихъ

 

задачъ,

 

заключающихъ

 

въ

себѣ

 

данныя

   

преимущественно

 

изъ

 

сельскаго

 

быта.

   

Соста-



347

вилъ

 

Т.

 

Жубенецъ,

 

изд.

 

4-е,

 

исправленное,

 

цѣна

 

40

 

коп.

С.-Петербургъ,

 

1885

 

года.

Ученики

 

могутъ

 

пользоваться

 

при

 

повтореніи

 

пройден-

ныхъ

 

уроковъ^

„Повторительнымъ

 

курсомъ

 

ариѳметики

 

для

 

начальныхъ

народныхъ

 

училищъ",

 

составленнымъ

 

А.

 

Арефьевымъ

 

и

Аѳ.

 

Соколовымъ,

 

цѣна

  

15

 

коп.

 

Москва,

  

1879

 

года.

ОбъЯСНИТЕЛЬНАЯ

   

Записка
къ

 

программѣ

 

обученія

 

счисленію

 

для

 

церковно-

приходскихъ

  

школъ.

Обученіе

 

дѣтей

 

счисленію

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

научить

 

ихъ

 

про-

изводить

 

съ

 

разумѣніемъ

 

дѣйствія

 

надъ

 

числами

 

и

 

развить

въ

 

дѣтяхъ

 

навыкъ

 

прилагать

 

эти

 

дѣйствія

 

къ

 

рѣшенію

 

за-

дачъ

 

изъ

 

житейскаго

 

быта.
Занятія

 

начинаются

 

съ

 

обученія

 

дѣтей

 

изустному

 

счету

до

 

десяти,

 

на

 

какихъ-либо

 

подходящихъ

 

предметахъ

 

(куби-
кахъ,

 

спичкахъ,

 

прутикахъ

 

и

 

т.

 

п.).
По

 

усвоеніи

 

названій

 

чиселъ

 

перваго

 

десятка,

 

дѣти

 

уп-

ражняются

 

въ

 

присчитываніи

 

и

 

отсчитываніи

 

въ

 

предѣлѣ
перваго

 

десятка,

 

сперва

 

по

 

одному

 

кубику,

 

иотомъ

 

по

 

два,

по

 

три

 

и

 

т.

 

д.

 

Отъ

 

осязательныхъ

 

упражненій

 

на

 

кубикахъ
можно

 

перейти

 

къ

 

упражненіямъ

 

на

 

'

 

черточкахъ

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

къ

 

устнымъ

 

упражненіямъ

 

безъ

 

помощи

 

наглядныхъ

пособій.
Результатомъ

 

этихъ

 

начальныхъ

 

упражненій

 

должно

 

явить-

ся

 

отчетливое

 

усвоеніе

 

дѣтьми

 

простѣйшихъ

 

ариѳметическихъ

понятій,

 

выражаемыхъ

 

словами:

 

прибавить

 

(придать,

 

прило-

жить)

 

и

 

отнять

 

(отбавить).
Послѣ

 

упражненій

 

въ

 

присчитываніи

 

и

 

отсчитываніи

 

дѣ-
ти

 

переходятъ

 

къ

 

упражненію

 

въ

 

составленіи

 

(набираніи)
числа

 

изъ

 

равныхъ

 

чиселъ

 

(двѣ

 

двойки— четыре,

 

три

 

двой-

ки—шесть

 

и

 

проч.)

 

и

 

въ

 

разложеніи

 

набраннаго

 

числа

 

на

равныя

 

части.

 

При

 

этомъ

 

дѣти

 

знакомятся

 

съ

 

новыми

 

по-

нятіями:

 

взять

 

(повторить)

 

число

 

нѣсколько

 

разъ,

 

разложить

(раздѣлить)

 

число

 

на

 

нѣсколько

 

равныхъ

 

частей.
Всѣ

 

указанныя

 

упражненія

 

въ

 

счисленіи

 

до

 

десяти

 

долж-

ны

 

сопровождаться

 

рѣшеніемъ

 

задачъ.

 

Въ

 

:

 

началѣ

 

предла-

гаются

 

такія

 

задачи,

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

требуетъ

   

выполне-
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нія

 

одного

 

только

 

дѣйствія.

 

(Изъ

 

рощи

 

привезли

 

девять

 

бре-
венъ

 

на

 

подводахъ,

 

по

 

три

 

бревна

 

на

 

каждой.

 

На

 

сколь-

кихъ

 

подводахъ

 

привезли

 

бревна?

 

и

 

т.

 

п.).
Какъ

 

ни

 

просты

 

подобныя

 

задачи,

 

рѣщеніе

 

ихъ

 

требуетъ
отъ

 

дѣтей

 

нѣкоторой

 

умственной

 

работы,

 

такъ

 

какъ

 

дѣти
должны

 

выдѣлить

 

изъ

 

задачи

 

числовой

 

вопросъ.

 

облеченный
въ

 

форму

 

разсказа,

 

и

 

сознать,

 

какое

 

именно

 

дѣйствіе

 

долж-

но

 

быть,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

выполнено.

 

Кромѣ

 

того,

 

и

такія

 

задачи

 

представляютъ

 

матеріалъ

 

для

 

упражненія

 

дѣ-
тей

 

въ

 

родной

 

рѣчи,

 

увеличивая

 

запасъ

 

словъ,

 

которыми

они

 

располагаютъ,

 

и

 

знакомя

 

ихъ

 

съ

 

различными

 

оборота-
ми

 

языка.

Отъ

 

задачъ

 

на

 

одно

 

дѣйствіе

 

слѣдуетъ

 

перейти

 

къ

 

зада-

чами,

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

требуетъ

 

выполненія

 

двухъ,

 

трехъ

и

 

даже

 

четырехъ

 

дѣйствій.
Рѣшая

 

подобныя

 

задачи,

 

дѣти

 

пріучатся

 

составлять

 

планъ

ихъ

 

рѣшенія,

 

т.

 

е.

 

устанавливать

 

порядокъ

 

тѣхъ

 

отдѣльныхъ
дѣйствій,

 

выполненіе

 

которыхъ

 

должно

 

привести

 

къ

 

искомому

отвѣтуи

 

пріобрѣтаютънавыкъ

 

къ

 

правильнымъумозаключеніямъ
Въ

 

'

 

задачахъ

 

на

 

первый

 

десятокъ

 

дѣти

 

встрѣчаютъ

 

на-

званія

 

нѣкоторыхъ

 

мѣръ:

 

аршинъ,'

 

сажень,

 

фунтъ,

 

пудъ,

 

че-

тверикъ,

 

ведро,

 

годъ,

 

часъ,

 

мѣсяцъ,

 

день,

 

недѣля

 

и

 

проч.

Надлежитъ

 

объяснить

 

дѣтямъ

 

значеніе

 

этихъ

 

словъ,

 

озна-

комить

 

ихъ

 

съ

 

образцами

 

мѣръ

 

и

 

указать

 

на

 

отношеніе
однородныхъ

 

мѣръ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

это

 

отношеніе
выражается

 

числомъ,

 

не

 

болынимъ

 

десяти

 

(въ

 

сажени

 

три

аршина,

 

въ

 

недѣлѣ

 

семь

 

дней,

 

въ

 

четверти

 

восемь

 

четвери-

ковъ,

 

въ

 

гривенникѣ

 

десять

 

копѣекъ).
За

 

устными

 

упражненіями

 

въ

 

предѣлѣ

 

перваго

 

десятка

чиселъ

 

слѣдуютъ

 

упражненія

 

письменныя.

 

Приступая

 

къ

нимъ,

 

нужно

 

прежде

 

всего

 

-ознакомить

 

дѣтей

 

съ

 

цифрами,
знаками

 

дѣйствій,

 

съ

 

знакомъ

 

равенства,

 

и

 

пріучить

 

ихъ

самихъ

 

писать

 

цифры.
Письменныя

 

упражненія

 

въ

 

вычисленіяхъ

 

на

 

этой

 

'

 

пер-

вой

 

ступени

 

состоять

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣти

 

рѣшаютъ
простые

 

примѣры,

 

въ

 

родѣ

 

такихъ:

 

3+5=8;

 

10 — 7=3;
2X4=8;

 

10:

 

5=2

 

и

 

проч.,

 

a

 

затѣмъ

 

и

 

примѣры

 

болѣе
сложные;

  

3+2—4+5=6;

 

(3X3)— (2Х2)=5

 

и

 

т.

 

п.

Вторую

 

ступень

 

обученія

 

счисленію

 

составляете

 

обученіе
дѣтей

 

производству

 

дѣйствій

 

въ

 

предѣлахъ

 

первой

 

сотни

 

чиселъ.
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,

 

Здѣсь,

 

прежде

 

всего,

 

необходимо

 

разъяснить

 

дѣтямъ

 

значе-

ніе

 

десятка

 

какъ

 

счетной

 

единицы;

 

счетъ

 

десятками

 

произ-

водится

 

также,

 

какъ

 

и

 

счетъ

 

простыми

 

единицами:

 

одинъ

десятокъ,

 

два

 

десятка,

 

три

 

десятка

 

и

 

т.

 

д.

 

Когда

 

дѣти

 

усво-

ятъ

 

себѣ

 

значеніе

 

названій:

 

двадцать,

 

тридцать

 

и

 

т.

 

д.

 

до

ста

 

слѣдуетъ

 

перейти

 

къ

 

устному

 

производству

 

дѣйствій
надъ

 

полными

 

десятками

 

(30+40=70;

 

90 — 30=60;

20X4=80:

 

60:

 

30=2;

 

80:

 

2=40

 

и

 

т.

 

п.

 

Послѣ

 

устныхъ

улражненій

 

можно

 

приступить

 

къ

 

письменнымъ,

 

разъяснивъ

предварительно

 

дѣтямъ

 

способъ

 

обозначенія

 

полныхъ

 

десят-

ковъ

 

(10,

 

20,

 

30

 

и

 

проч.),

 

значеніе

 

цифръ

 

по

 

занимаемому

ими

 

мѣсту

 

(въ

 

примѣненіи

 

къ

 

двухзначнымъ

 

числамъ)

 

и

 

зна-

ченіе

 

знака

 

0.

 

Письменныя

 

же

 

упражненія,

 

сюда

 

относя-

щаяся,

 

заключаются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣти.

 

еписавъ

 

изъ

 

задач-

ника

 

такой,

 

положимъ,

 

примѣръ:

40+20-30+50—60
производятъ

 

устно

 

дѣйствія,

 

указанныя

 

знаками

   

и

   

записы-

ваютъ

 

числа,

 

полученныя

 

отъ

 

производства

 

дѣйствій.
ГІослѣ

 

счета

 

десятками

 

непрерывный

 

счетъ

 

до

 

ста

 

не

представитъ

 

особенныхъ

 

затрудненій

 

для

 

дѣтей;

 

они

 

легко

запомнятъ

 

названія

 

чиселъ

 

въ

 

этомъ

 

предѣлѣ.

 

Существенно
ваяшо,

 

чтобы

 

дѣти

 

ясно

 

сознавали

 

составъ

 

чи<эда

 

изъ

 

де-

сятковъ

 

и

 

единицъ,

 

безошибочно

 

разлагали

 

названное

 

число

на

 

составляющее

 

его

 

десятки

 

и

 

на

 

единицы,

 

и

 

называли

число

 

по

 

числу

 

десятковъ

 

и

 

числу

 

единицъ,

 

въ

 

него

 

вхо-

дящихъ

 

(четыре

 

десятка

 

и

 

семь---сорокъ

  

семь).
Когда

 

словесная

 

и

 

письменная

 

нумераціи

 

достаточно

   

бу-

   

•

дутъ

 

усвоены

 

дѣтьми,

 

нужно

 

перейти

 

къ

   

упражленію

   

ихъ

въ

 

производствѣ

 

дѣйствій

 

въ

 

этомъ

 

предѣлѣ

 

чиселъ..

Сложеиіе. — Главная

 

забота

 

учителя

 

при

 

обученіи

 

произ-

водству

 

сложенія

 

должна

 

заключаться

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣти
'путемъ

 

упражненія

 

твердо

 

усвоили

 

себѣ

 

сумму

 

каждыхъ

двухъ

 

чиселъ

 

перваго

 

десятка

 

(9+4=13,

 

8+7=15

 

и

 

проч.).
Зная

 

эти

 

суммы,

 

дѣти

 

легко

 

навыкнутъ

 

складывать

 

любыя
два

 

числа,

 

сумма

 

которыхъ

 

не

 

больше

 

ста.При

 

этомъ

 

имъ

долженъ

 

быть

 

выясненъ

 

наиболѣе

 

простой

 

пріемъ

 

устнаго

сложенія.
Вычитаніе. —Усвоивая

 

сумму

 

чиселъ

 

перваго

 

десятка,

 

дѣ-
ти

 

въ

 

тоже

 

время

 

•

 

запоминаютъ

 

и

 

разности:

 

13

 

—

 

4=9;

15 — 8=7;

  

12— 7=5

 

и

 

проч.

 

Зная- эти

 

разности,

 

дѣти

 

лег-
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ко

 

навыкнутъ

 

вычитать

 

любое

 

число

 

изъ

 

числа

 

непревышаю-

 

-,

щаго

   

ста.

   

При

 

этомъ

 

имъ

 

долженъ

 

быть

 

выясненъ

 

наибо-
лѣе

 

простой

 

пріемъ

 

устнаго

 

вычитанія.
Умнооюеніе.

 

—

 

Іі.щ

 

умноженіи

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

 

сотни

могутъ

 

встрѣтйться

 

только

 

слѣдующіе

 

три

 

случая:

1)

  

умножить

 

однозначное

 

число

   

на

   

однозначное

   

(7X8);
2)

  

умножить

 

однозначное

 

число

   

на

 

двузначное

   

(6X14);
3)

  

умножить

 

двузна,чное

 

число

 

на

   

однозначное

   

(23X4).
Для

 

умноженія

 

двухъ

 

однозначныхъ

 

чиселъ

 

нѣтъ

 

прави-

ла,

 

также

 

какъ

 

нѣтъ

 

таковаго

 

для

 

сложенія

 

двухъ

 

одно-

значныхъ

 

чиселъ.

 

Произведете

 

каждыхъ

 

двухъ

 

чиселъ

 

пер-

ваго

 

десятка

 

должно

 

быть

 

усвоено

 

дѣтьми

 

на

 

память

 

путемъ

упражненія.

 

Если

 

дѣти

 

забыли

 

какой-либо

 

изъ

 

результатовъ,

входящихъ

 

въ

 

таблицу

 

умноженія,

 

забыли,

 

напримѣръ,

 

что

7X8=56,

 

то

 

они

 

должны

 

умѣть

 

получить

 

его,

 

т.

 

е.

 

умѣть
набрать

 

восемь

 

семерокъ

 

(двѣ

 

семерки

 

да

 

двѣ

 

семерки

 

28,
четыре

 

семерки

 

да

 

четыре

 

семерки

 

56).
Зная

 

таблицу

 

умноженія,

 

дѣти

 

безъ

 

труда

 

навыкнутъ

 

пе-

ремножать

 

два

 

числа,

 

произведете

 

которыхъ

 

не

 

превосхо-

дитъ

 

ста.

 

При

 

этомъ

 

имъ

 

должны

 

быть

 

уяснены

 

простѣй-
шіе

 

пріемы

 

для

 

производства

 

умноженія.
Дѣленіе.*-Ищ

 

дѣленіи

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

 

сотни

 

частное

можетъ

 

быть

 

или

 

однозначное

 

(18:

 

6=3;

 

49:

 

7=7;

 

39:
13=3;

 

65:

 

13=5;

 

76:

 

19=4;

 

8І:

 

27=3

 

и

 

проч.)

 

или

двузначное

 

(28:

 

2=14;

 

78:

 

3=26;

 

96:

 

6

 

=

 

16;

 

84:

 

6=14
и

 

проч.).

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

нѣтъ

 

правилъ

 

для

 

опредѣле-
нія

 

частнаго:

 

его

 

нужно

 

знать

 

(18:

 

3=6),

 

или

 

найти

 

пу-

темъ

 

провѣряемыхъ

 

догадокъ

 

(чтобы

 

раздѣлить

 

65

 

на

 

13,

беру

 

13

 

два

 

раза,

 

получаю

 

26,

 

—

 

мало;

 

беру

 

13

 

еще

 

два

раза,

 

итого

 

52,— мало;

 

беру

 

еще

 

разъ

 

13,

 

—

 

получаю

 

65;
итакъ:-65:

 

13=5).

 

Во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

сперва

 

находятъ

всѣ

 

десятки

 

частнаго,

 

затѣмъ

 

его

 

единицы

 

и

 

складываютъ'
полученныя

 

числа.

Всѣ

 

упраженія

 

въ

 

производствѣ

 

дѣйствій

 

въ

 

предѣлѣ

 

до

Ста

 

ведутся

 

какъ

 

устно,'

 

такъ

 

и

 

письменно,

 

на

 

примѣрахъ

 

и

задачахъ.

 

Во

 

время

 

этихъ

 

упражненій

 

дѣтямъ

 

должны

 

быть
сообщены

 

названія

 

данныхъ

 

и

 

результата

 

каждаго

 

дѣйствія:
слагаемыя,

 

сумма,

 

уменьшаемое,

 

вычитаемое,

 

разность;

 

мно-

жимое,

 

множитель,

 

производители,

 

произведете;

 

дѣлимое,
дѣлитель,

 

частное,

 

оста^окъ

 

отъ

 

дѣленія.
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Обученіе

 

дѣтей

 

счисленію

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

 

сотни

 

дол-

жно

 

привести

 

къ

 

слѣдующимъ

 

результатами

 

дѣти

 

должны:

1)

 

отчетливо

 

понимать

 

значеніе

 

и

 

цѣль

 

каждаго

 

изъ

 

четы-

рехъ

 

ариѳметическихъ

 

дѣйствій;

 

2)

 

усвоить

 

на

 

память

 

таб-
лицу

 

умноженія;

 

3)

 

владѣть

 

пріемами

 

вычисленія,

 

т.

 

е.

 

умѣть
найти

 

требуемый

 

результата,

 

если

 

онъ

 

не

 

входитъ

 

въ

 

таб-

лицу;

 

4)

 

умѣть

 

рѣшать

 

несложная

 

задачи,

 

т.

 

е.

 

быть

 

въ

состояніи

 

отдать

 

себѣ

 

сознательный

 

отчетъ

 

въ

 

тѣхъ

 

дѣй-

ствіяхъ,

 

примѣненія

 

которыхъ

 

требуетъ

 

предложенная

 

зада-

ча

 

и

 

выполнить

 

эти

  

дѣйствія

 

вѣрно

 

и

  

достаточно

 

быстро.

При

 

разъясненіи

 

нумераціи

 

хорошимъ

 

пособіемъ

 

могутъ

служить

 

торговые

 

счеты,

 

знакомство

 

съ-

 

которыми

 

им*ѣетъ
притоМъ

 

и

 

практическое

 

значеніе,

 

такъ

 

какъ

 

народъ

 

нашъ

обыкновенно

 

на

 

нихъ

 

производитъ

 

свои

 

хозяйственные

 

и

торговые

 

разсчеты.

 

Достаточно

 

научить

 

дѣтей .

 

производить

на

 

счетахъ

 

сложеніе

 

и

 

вычитаніе.

При

 

обученіи

 

дѣтей

 

производству

 

дѣйствій

 

надъ

 

числами

любой

 

величины,

 

необходимо

 

заботиться

 

неуклонно

 

о

 

томъ,

чтобы

 

они

 

производили

 

всѣ

 

вычисленія

 

съ

 

полнымъ

 

разу-

мѣніемъ,

 

т.

 

е.

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

отдавали

 

себѣ

 

ясный

 

от-

четъ

 

въ

 

каждомъ

 

вычисленіи.

  

которое

 

они

   

выполняютъ.

Дѣйствія

 

надъ

 

составными

 

именованными

 

числами,

 

озна-

комленіе

 

съ' которыми

 

обусловлено

 

практическими

 

требова-
ніями,

 

не

 

представятъ

 

для

 

дѣтей

 

ничего

 

существенно

 

нова-

го,

 

но

 

послу

 

жатъ

 

хорошимъ

 

средствомъ

 

для

 

упражненія

 

въ

вычисленіяхъ.

 

Полезно

 

при

 

этомъ

 

ознакомить

 

дѣтейсъ

 

квад-

ратными

 

(преимущественно

 

земельными)

 

и

 

кубическими

 

мѣ-

рами,

 

а

 

татше

 

съ

 

пріемами

 

вычисленія

 

площадей

 

и

 

объ-

емовъ,

 

въ

 

простѣйшихъ

 

сдучаяхъ.

Что

 

касается

 

до

 

дробей,

 

то

 

достаточно

 

дать

 

дѣтямъ

 

по-

нятие

 

о

 

простѣйшихъ

 

доляхъ

 

(Ѵз,

 

7*.

 

78 >

 

У6 ;

 

-Д%

 

7і°),
разъяснить

 

ихъ

 

происхожденіе,

 

при

 

помощи

 

наглядныхъ

 

по-

собій,

 

каковыми

 

могутъ

 

служить

 

единицы

 

длины,

 

и

 

на

 

про-

стыхъ

 

задачахъ

 

упражнять

 

дѣтей

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

надъ

 

дробями.

Хорошимъ

 

матеріаломъ

 

для

 

упражненій

 

могутъ

 

служить

здѣсь

 

задачи,

 

рѣшеніе

 

которыхъ

 

требуетъ

 

опредѣленія

 

части

по

 

данному-

 

цѣлому.

 

(Пудъ

 

товару

 

стоитъ

 

5

 

рублей;

 

что

стоитъ

 

3Д

 

пуда?

 

и

 

проч.)

 

и

 

онредѣленіе

 

цѣлаго

 

по

  

данной
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части

 

( 3Д

 

запаса

 

муки

 

составляютъ

   

12

   

пудовъ;

   

какъ

   

ве-

ликъ

 

весь

 

запасъ

 

и

 

проч.).

Упражненіе

 

дѣтей

 

въ

 

рѣшеніи

 

задачъ,

 

имѣя,

 

съ

 

одной

стороны,

 

несомнѣнное

 

практическое

 

значеніе,

 

служитъ,

 

съ

другой,

 

превосходнымъ

 

средствомъ

 

для

 

развитія

 

умствен-

ныхъ

 

способностей

 

дѣтей,

 

пріучая

 

ихъ

 

къ

 

правильнымъ

 

вы-

водамъ

 

и

 

изощряя

 

ихъ

 

сметливость.

 

Но

 

изъ

 

этого

 

нисколь-

ко

 

не

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

надлежало

 

предлагать

 

дѣтямъ

 

муд-

реныя,

 

замысловатыя

 

задачи,

 

надъ

 

которыми

 

имъ

 

приходилось

бы

 

напрасно

 

биться,

 

какъ

 

говорятъ;

 

подобныя

 

задачи

 

не

встрѣчаются

 

въ

 

житейскомъ

 

обиходѣ,

 

да

 

и

 

образовательное

значеніе

 

ихъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

сомнительно,

 

такъ

 

какъ

 

загадки

 

и

отгадки

 

педагогическимъ

 

цѣлямъ

 

служить

 

не

 

могутъ.

 

На-

противъ,

 

истинную

 

цѣнность

 

имѣютъ

 

задачи

 

простыя

 

(въ

смыслѣ

 

нетрудныя),

 

естественныя

 

по

 

своему

 

содержанію,

близкія

 

къ

 

жизни,

 

нетребующія

 

длинныхъ

 

и

 

утомительныхъ

вычисленій

 

надъ

 

большими

 

числами

   

и

 

неудобными

 

дробями

(Ѵі5,

  

У101 !

   

19/23

   

и

   

т -

    

П');

    

КОТОрЫЯ

   

КЪ

   

ТОМу

   

Жв

   

И

    

Нв

     

ВСТрѢ"

чаются

 

при

 

ежедневныхъ

   

хозяйственныхъ

   

и

 

мелкихъ

   

тор-

говыхъ

 

расчетахъ.

Слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

наконецъ,

 

что

 

при

 

обученіи

 

счисле-

нію

 

въ

 

нашихъ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

необходимо

 

упражнять

дѣтей

 

владѣть

 

и

 

тѣми

 

пріемами

 

вычисленія,

 

которые

 

употре-

бляетъ

 

народъ.

 

Эти

 

народные

 

способы,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

слу-

чаевъ,

 

отличны

 

отъ

 

книжныхъ

 

пріемовъ.

 

Если

 

бы,

 

напри-

мѣръ,

 

пришлось

 

расчитать,

 

сколько

 

стоитъ

 

30

 

фунтовъ

 

то-

вару,

 

пудъ

 

котораго

 

стоитъ

 

5

 

рублей,

 

то

 

по

 

правиламъ

ариѳметики

 

слѣдовало

 

бы

 

раздѣлить

 

5

 

рублей

 

на

 

40

 

и

 

по-

лученное

 

число

 

помножитъ

 

на

 

30;

 

торговый

 

же

 

человѣкъ

навѣрное

 

смекнулъ

 

бы

 

тагіъ:

 

полпуда

 

стоитъ

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

да

 

половина

 

полпуда,

 

1

 

руб,,

 

25

 

коп.,

 

итого

 

3

 

руб.

 

75

 

коп.

Полезности

 

знанія

 

подобныхъ

 

практическихъ

 

пріемовъ

 

вы-

численія

 

отрицать

 

нельзя.
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ПРОГРАММА
начальныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

Русской

 

Исторіи
для

 

дву

 

классы

 

ыхъ

  

церковно-приходскихъ

школъ.

ГОДЪ

   

Т

 

Р

 

Е

 

Т

 

I

 

Й.
двуклассной

  

церковно

 

-

 

приходской

 

школы.

(2

 

урока

 

въ

 

иедѣлю

 

-въ

 

первое

 

полугодіе

 

и

 

3

 

урока

 

во

 

второе).

Начальныя

 

свѣдѣнія

 

по

 

Русской

 

Исторіи,

 

составляя

 

не-

раздельное

 

цѣлое

 

съ

 

свѣдѣніями

 

по

 

исторіи

 

Русской

 

Цер-

кви,

 

преподаются

 

совмѣстно.

 

Этому

 

совмѣстному

 

преподава-

нію

 

предшествуете

 

въ

 

первое

 

полугодіе

 

этого

 

класса

 

озна-

комленіе

 

учащихся

 

съ

 

краткими

 

географическими

 

свѣдѣні-
ями,

 

необходимыми

 

для

 

пониманія

 

главныхъ

 

со^ытій

 

общей
, церковной

 

исторіи

 

и

 

исторіи

 

Россіи.

 

Затѣмъ,

 

въ

 

это

 

же

 

по-

лугодие,

 

проходятся

 

важнѣйщія

 

событія

 

изъ

 

исторіи

 

вселен-

ской

 

церкви

 

да

 

крещенія

 

Руси,

 

совмѣстно.

 

съ

 

первымъ

 

пе-

ріодомъ

 

Русской

 

Исторіи

 

до

 

Владиміра

  

Святаго.
Во

 

второмъ

 

полугодіи,

 

начиная

 

съ

 

.,

 

Ярослава

 

Мудраго,
идете 'уже

 

дальнѣйшее

 

совместное

 

преподаваніе

 

гражданской

и

 

церковной

 

исторіи

 

Россіи.
Не

 

вдаваясь

 

въ

 

излишнія

 

подробности,

 

слѣдуетъ

 

такъ

 

пре-

подать

 

главнѣйшія

 

событія

 

отечественной

 

исторіи

 

и

 

жизне-

описанія

 

великихъ

 

русскихъ

 

монарховъ

 

и

 

ихъ

 

славныхъ

сподвижниковъ,

 

<

 

чтобы

 

учащіеся

 

прониклись

 

глубокимъ

 

ин-

тересомъ

 

и

 

участіемъ

 

къ

 

іЭтимъ

 

событіямъ

 

и

 

сердечно

 

по-

любили

 

всѣхъ

 

потрудившихся

 

на

 

благо

 

родины,

 

жертвовав-

шихъ

 

за

 

нее

 

своимъ

 

покоемъ,

 

трудомъ

 

и

 

жизнію.
Изъ

 

общаго

 

хода

 

исторіи

 

Россіи

 

учащіеся

 

должны

 

выне-

сти

 

твердое

 

убѣжденіе,

 

что

 

наша

 

родина

 

всегда

 

быда ;| силь-

на

 

своею

 

православною

 

вѣрою

 

и

 

единодержавною

 

царскою

властію,

 

что

 

когда

 

оскудѣвала

 

святая

 

вѣра

 

въ

 

народѣ,

 

или

когда

 

не

 

было

 

сильной

 

единодержавной

 

власти,

 

русская

 

зем-

ля

 

подвергалась

 

;

 

тяжелымъ

 

бѣдствіямъ

 

и

 

была

 

близка

 

къ

 

ги-

бели

 

и

 

что.

 

следовательно,'

 

только

 

тотъ

 

будетъ

 

истинный

сынъ

 

Россіи,

 

кто

 

свято

 

соблюдаете

 

учевіе

 

Святой-

 

Церкви

православной

 

и 'шѣрно

 

сяужитъ

 

своему

 

Государю,

 

Помазан-
нику

 

Божію.

     

.•:

 

а

 

/.-..

        

H

   

.:

   

G
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I.

   

Необходимыя

   

географически

   

свѣдѣнія.

Краткій

 

обзор.ъ

 

земнаго

 

шара

 

по

 

глобусу

 

и

 

картамъ

 

по-

лушарий.

 

Части

 

свѣта.

 

Океаны.

 

Главнѣйшія

 

моря,

 

рѣки.
горы

 

и

 

озера

 

на

 

земной

 

поверхности.

 

Болѣе

 

подробное

 

изу-

ченіе

 

побережій

 

Средиземнаго

 

и

 

Чернаго

 

морей.

 

Палестиаа,
Греція,

 

Римъ,

 

Константинополь

 

(Царьградъ),

 

Таврич^скій
полуостровъ.

 

Херсон'есъ

 

(Корсунь).

 

Дунай.

 

Границы

 

Россіи.

Днѣпръ.

 

Висла.

 

Западная!

 

Двина.

 

!Волга.

 

Сѣверная

 

Двина.
Нева.

 

Варяжское

 

или

 

Балтійское

 

море.

 

Замѣчательные

 

го-

рода.

 

Путь

 

изъ

 

Варягъ

 

въ

 

Греки.

П.

 

Свѣдьнія

 

по

 

Русской

 

Исторш.

Славяне

 

и

 

ихъ

 

разселеніе.:

 

Славяне

 

Ильменскіе.

 

Призва-
ніе

 

ВарягОвъ

 

и

 

начало

 

Русскаго

 

Государства.

 

Новгородъ.
Рюрикъ.

 

Олегъ.

 

Кіевъ.

 

Святая

 

Ольга.

 

Овятославъ.

 

Влади-

міръ

 

Святой.

 

Ярославъ

 

Мудрый.

 

Удѣлы.

 

Половцы.

 

Влади-
міръ

 

Моном:ахъ.

 

Начало

 

Москвы.

 

Андрей

 

Боголюбскій.

Александръ

 

Невскій.

 

Нашествіе

 

Татаръ.

 

Іоаннъ

 

Калита.
Дмитрій

 

Донской.

 

Іоаннъ

 

III.

 

Литва.

 

Литовская

 

Русь.

 

Ли-
товско-Польское

 

Государство.

 

Іоаннъ

 

IV.

 

Борисъ

 

Годуновъ.
Смутное

 

время.

 

Мининъ

 

и

 

Пожарскій.

 

Избраніе

 

на_

 

цар-

ство

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова.

 

Царь

 

Алексѣй

 

Ми-
хайловича

Императоръ

 

Петръ

 

I

 

и

 

его

 

преемники.

 

Императрица
Елизавета

 

Петровна.

 

Императрица

 

Екатерина

 

П.

 

Импера-
торъ

 

Александръ

 

: І.

 

Императоръ

 

Николай

 

I.

 

Императоръ
Александръ

 

II

 

Освободитель.
Примѣчаніе.

 

Въ

 

четвертый

 

годъ

 

обученія,

 

для

 

пополне-

нія

 

и

 

расншренія

 

свѣдѣній

 

по

 

исторіи

 

Церкви

 

и

 

Отечества,
предлагаются 'учащимся,

 

для

 

класснаго

 

чтеиія

 

по

 

русскому

языку,

 

a

 

такяі*е

 

и

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія,

 

доступныя

статьи

 

и

 

сочиненія-по

 

симъ

 

предметамъ.

УЧЕБНЫЯ

     

РУКОВОДСТВА.

Руководством^

 

для

 

учениковъ,

 

впредь

 

до

 

составленія

 

осо-

бой

 

книги,

 

примѣненной

 

і£ъ

 

настоящей

 

программѣ

 

и

 

къ

потребностямъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

можете

 

слу-

жить

 

одна

 

изъ

 

нижеслѣдующихъ

 

книгъ:

1)

 

Русская

 

Исторія

 

для

 

начальныхъ

 

школъ.

 

Составилъ
Л.

 

Горбовъ.

 

Москва

 

1883

 

г.

  

Цѣна

 

25

 

коп.
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2)

  

Русская

 

Исторія .

 

для .

 

народныхъ

 

и

 

другихъ

   

училищъ.

Луцыковича.

  

С.-Петербургъ

  

1885

 

г.

  

Цѣна

 

30

 

коп.

3)

  

Отечественная

 

Исторія

   

для

   

народныхъ

   

училищъ,

    

С.

йРождественскаго.

 

С.-Петербургъ

 

1884

 

г.

  

Цѣна

 

30

  

коп.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

   

ИЗВЪСТІЯ.

.

 

Преосвященный

 

Серапіонъ.

 

Епископъ

 

Екатеринославскій,

5

 

сего

 

сентября

 

благополучно

 

возвратился

 

въ

 

г.

 

Екатери-

ноелавъ

 

и

 

вступилъ

 

въ

 

управленіе

 

епархіей,

 

а

 

Преосвя-

щенный

 

Іустинъ,

 

Епископъ

 

Новомиргородскій,

 

выѣхалъ

 

въ

Херсонъ

 

6

  

сентября.

Наблюдателями

 

за

 

церковно-приходскими

 

школами

 

ут-

верждены:

 

въ

 

Екатеринославскомъ

 

городскомъ

 

благочиніи

священники:

 

Андрей

 

Березовскій

 

и

 

Борисъ

 

Михайличенко;

въ

 

3-мъ

 

округѣ

 

того-же

 

уѣзда

 

священникъ

 

Николай

 

Носа-

ковъ;

 

въ

 

1-мъ

 

округѣ

 

Верхнеднѣпровскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

Павелъ

 

Краснопольскій;

 

во

 

2-мъ

 

округѣ

 

того-же

 

уѣз-

да

 

священникъ

 

Григорій

 

Курковскій;

 

въ

 

3-мъ

 

окру гѣ

 

того-же

уѣзда

 

священникъ

 

Григорій

 

Гладкій;

 

въ

 

1-мъ

 

округѣ

 

Ро-

стовскаго

 

(на

 

Дону)

 

уѣзда

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Прокопо-

вичъ;

 

во

 

2-мъ

 

округѣ

 

того-же

 

уѣзда

 

священникъ

 

Василій

Гемберовичъ;

 

въ

 

3-мъ

 

округѣ

 

того-же

 

уѣзда

 

священникъ

Ѳеофанъ

 

Лотоцкій;

 

въ

 

1-мъ

 

округѣ

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

священникъ

 

Мануилъ

 

Ювченковъ;

 

въ

 

3-мъ

 

округѣ

 

Ново-

московскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Николай

 

Постриганевъ;

 

въ

3-мъ

 

округѣ

 

Александровскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Симеонъ

Чулановскій;

 

въ

 

1-мъ

 

округѣ

 

Бахмутскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

Петръ

 

Верецкій;

 

въ__4-мъ

 

округѣ

 

того-же

 

уѣзда

 

свя-

щенникъ

 

Анатолій

 

Телоницкій;

 

во

 

2-мъ

 

округѣ

 

'

 

Славяно-

сербскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Сахновскій;

 

4-мъ

 

окру-

гѣ,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Серафимъ

 

Лисенков-

кір;

 

въ

 

6-мъ

 

округѣ

 

того-же

 

уѣзда

 

священникъ

 

Андрей

Орловскій.
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Праздный

 

мѣста

 

въ

 

спархіи:

 

священническое—

 

при

 

Ар-
хангело-Михайловской

 

церкви

 

с.

 

Домоткани,

 

Верхнеднѣ-
провскаго

 

уѣзда.

    

•

Псаломщицкое — при

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Захарьевки,
Маріупольскаго

  

уѣзда.

Определены:

 

приговоромъ

 

прихожанъ

 

Предтеченской

 

церкви

села

 

Калиновскаго,

 

Бахмутскато

 

уѣзда,

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1885
года,

 

къ

 

той

 

же

 

церкви,

 

избраны:

 

—

 

предсѣдателемъ

 

церковно-

приходскаго

 

попечительства

 

крестьянинъ

 

Кондрата

 

Петре-
ченко

 

и

 

членами

 

онаго

 

крестьяне:

 

Филиппъ

 

Скрипка.

 

Стефанъ
Микишъ,

 

Василій

 

Родоманъ,

 

Иванъ

 

Волкъ,

 

Осипъ

 

Фитичъ,
Осипъ

 

Отрочеико.

 

Даніилъ

 

Турчениковъ,

 

Яковъ

 

Бакаискій,
Иванъ

 

Сердюкъ,

 

Иванъ

 

Афанасьевъ,

 

Иванъ

 

Владорскій,

 

Васи-
лій

 

Аѳанасьевъ,

 

Петръ

 

Грузинъ,

 

Терентій

 

Муклянъ

 

и

 

Иванъ

 

За-
блодскій;

 

приговоромъ

 

сельскаго

 

схода

 

села

 

Большой

 

Яни-
соли,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

27

 

апрѣля

 

1886

 

года

 

из-

браны

 

къ

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Большой

 

Янисоли:

 

пред-

сѣдателемъ

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

священ-

никъ

 

Сѵсой

 

Бошняковъ,

 

и

 

членами

 

онаго:

 

губернскій

 

се-

кретарь

 

Ефимъ

 

Михайловъ

 

' Колбашъ

 

и

 

поселяне:

 

Михаилъ
Ірандафиловъ,-

 

Илія

 

Хорошъ,

 

Борисъ

 

Чаъанъ,

 

Степанъ

 

Та-
расъевъ

 

и

 

Митрофанъ

 

Малтабаровъ;

 

приговоромъ

 

прихо-

жанъ

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

города

 

Новомосковска,

 

отъ

 

29
апрѣля

 

сего

 

1886

 

года,

 

къ

 

топ

 

ліе

 

церкви,

 

избраны

 

пред-

сѣдателемъ

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

мѣщанйнъ
Корнилій

 

Ѳеодоровичъ

 

Жировъ

 

и

 

членами

 

онаго

 

—

 

статскій
совѣтнйкъ

 

Димитрій

 

Авксентьевъ,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

Ни-
кита

 

Киселевъ,

 

дворянинъ

 

Николай

 

Скориковъ,

 

купцы:

 

Сте-
панъ

 

Махно,

 

Михаилъ

 

Стриоюевскт,

 

мѣщане:

 

Корнилій
Сухенко,

 

Иванъ

 

Чупріша,

 

Евфимъ

 

Грабареѳъ,

 

крестьяне:

Павелъ

 

Кравченко,

 

Романъ

 

Еѳрсунскій,

 

Алексѣй

 

Крапива

 

и

Андрей

 

Гаръкуша.

Редакторь

 

Лв.

  

Ушацкій.

 

.

СОДЕРЖАШЕ.

 

Т.; ;

 

Программы

 

учебныхъ

   

предметовъ-

 

для

   

церковногприход-

скихъ.

 

школь, — П.

 

Епархіальныя

 

извѣстія.

                                                

.,

     

ШШ

Дозволено

 

цензурою.

   

Екатеринославъ,

 

14

 

Сентября

 

1886

 

г.

 

Цензоръутгротоіерей
Петръ

   

Катрановъ.
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ЕКАТЕРИНОСЛАВСКШ

ЕШІІШШ

 

ВЕДОМОСТИ

15-го

 

Сентября

  

№

  

18

    

1886

 

года.

о

 

т

 

д ъ л ъ H Е О ф ф и ц А Л Ь H Ы И

СЛОВО

въ

 

день

 

тезоименитства

  

БлагочестивѣйшагО

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Александра

 

Александровича.

Почти

 

девятнадцати—вѣковый

 

опыта

 

исторической' жизни

христіанской

 

церкви

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

цари

 

и

 

правители

въ

 

\

 

управляемыхъ

 

ими

 

странахъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

—

 

всегда

оказывали

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

внѣпшее

 

и

 

внутреннее

 

ея

 

состоя-

ніе.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

прямо

 

враждебно

 

или

 

только

 

неумѣло

относились

 

къ

 

духовной

 

дѣятельности

 

церкви,

 

другіе

 

благо-

пріятствовали

 

ей;

 

имена

 

однихъ

 

записаны

 

въ

 

ней,

 

какъ

имена

 

гонителей

 

и

 

враговъ,

 

имена

 

другихъ

 

воспоминаются

съ

 

благодарною

 

и

 

почтительною

 

любовію.

 

Въ

 

правленіе

 

пер-

выхъ

 

положеніе

 

Церкви

 

было

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

бѣдственное:

Христіане

 

были

 

лишаемы

 

правъ

 

гражданскихЪ;,

 

отнимаемы

были

 

имущества

 

у

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

стѣсняемы

 

были

способы

 

просвѣтительной

 

дѣятельности

 

пастырей

 

церкви,

повреждаема

 

была

 

чистота

 

вѣры

 

и

 

жизни

 

христіанъ;

 

въ

правленіе

 

послѣднихъ

 

она

 

достигала

 

внѣшнаго

 

и

 

шутрен-

няго

 

благоденствія,

 

полна

 

была

 

славы

 

и

 

силы.

 

Правда,

 

при

первоначальномъ

 

распространены

 

своемъ

 

церковь

 

и- возросла,

можно

 

сказать,

 

на

 

крови

 

своихъ

 

исповѣдниковъ

 

въ

 

три

 

пер-
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вые

 

вѣка

 

гоненій;

 

но

 

достигла

 

своего

 

процвѣтанія

 

въ

 

отч

ношеніи

 

полноты

 

вѣроопредѣленія,

 

высоты

 

просвѣщенія

 

и

внѣшняго

 

и

 

внутренняго

 

преуепѣянія

 

и

 

благоустройства

 

въ

вѣка

 

мира

 

съ

 

властію

 

гражданскою.

 

Наша

 

отечественная

церковь

 

также

 

не

 

мало

 

искушаема

 

была

 

въ

 

горнилѣ

 

бѣд-

ствій,

 

также

 

украшена

 

сонмомъ

 

исповѣдниковъ

 

и

 

мучени-

ковъ,

 

ибо

 

не

 

разъ

 

и

 

не

 

короткое

 

время

 

находилась

 

въ

 

тя-

желыхъ

 

обстоятельствахъ

 

внѣшнихъ,

 

особенно

 

когда

 

была

Русь

 

восточная

 

подъ

 

гнѣтомъ

 

Монголовъ,

 

а

 

юго-за-

падная

 

цодъ

 

властію

 

государей

 

иновѣрныхъ;

 

значительная

же

 

часть

 

церкви

 

православной,

 

волею

 

неисповѣдимаго

 

Про-

мысла

 

Божія,

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

съ

 

великимъ

 

терпѣ-

ніемъ

 

и

 

нуждою

 

сохраняете

 

свое

 

существованіе

 

въ

 

періодѣ

пятисотлѣтняго

 

ига

 

Мусульманъ — Турокъ.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

настоящій

 

день — день

 

памяти

 

св.

 

князя

 

Александра

 

Нев-

скаго— св.

 

церковь

 

въ

 

свойхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

прославляете

 

его

подвиги

 

и

 

"заслуги.,

 

оказанныя

 

имъ

 

на

 

защиту

 

православія

 

и

всего

 

православнаго

 

отечества

 

нашего

 

въ

 

тяжелую

 

годину

ига

 

Монгольскаго;

 

вотъ

 

почему

 

также

 

въ

 

настоящій

 

день —

день

 

тезоименитства

 

нашего

 

монарха— она.

 

согласно

 

апостоль-

ской

 

заповѣди — творить

 

молитвы

 

прелде

 

всѣхъ

 

за

 

Царя,

молите

 

св.. 'Соименника

 

Его,

 

чтобы

 

споспѣшествуемый

 

его

молитвами

 

могъ

 

онъ

 

проходить

 

свое

 

царственное

 

служеніе

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

ревности

 

его

 

къ

 

славѣ

 

и

 

созиданію

 

цер-

кви

 

и

 

чрезъ

 

то

 

къ

 

истинному

 

благо,

 

своего

 

народа.

И

 

благодареніе

 

Богу!

 

—

 

Обращая

 

для

 

поученія

 

своего

 

взоръ

къ

 

характеру

 

.

 

царственной

 

дѣятельности

 

монарха

 

нашего,

какъ

 

еще

 

ни

 

кратковремененъ

 

періодъ

 

ея,

 

мы

 

не

 

можемъ

не

 

замѣтить

 

того

 

утѣшительнаго

 

явленія,

 

которое

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

прнсущемъ

 

ему

 

уваженіи

 

и

 

довѣріи

 

къ

 

благо-

творной

 

силѣ

 

церкви

 

Христовой,

 

такъ

 

что

 

заботы

 

о

 

благо-

состояніи

 

и

 

даже

 

расширеніи

 

правъ

 

ея

 

легли

 

у

 

него

 

въ

 

ос-
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нову

 

и

 

начало

 

всѣхъ

 

другихъ

 

мѣропріятій.— Показывая

 

въ

себѣ

 

самомъ

 

трогательно-высокій.

 

издавна

 

рѣдкій

 

примѣръ

уваженія

 

царскаго

 

къ

 

предстоятелямъ

 

церкви,

 

онъ

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

препятствуете

 

имъ

 

въ

 

осуществленіи

 

благихъ

 

начи-

наній,

 

дозволяя

 

'большую

 

самостоятельность

 

и

 

болѣе

 

широ-

кія

 

права

 

въ

 

совѣщательномъ

 

управленіи

 

дѣлами

 

церкви,

примѣри

 

чему

 

мы

 

видѣли

 

въ

 

Кіевскомъ

 

и

 

Казанскомъ

 

соб-

раніи

 

епископовъ,

 

но

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

измѣнить

 

существо-

вавшій

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

характеръ

 

народныхъ

 

училищъ,

предоставивъ

 

въ

 

нихъ

 

болѣе

 

широкое

 

вліяніе

 

и

 

мѣсто

 

тру-

да

 

пастырямъ

 

церкви

 

для

 

того,

 

чтобы

 

самая

 

грамотность

■была

 

способомъ

 

къ

 

христианскому

 

просвѣщенію.

 

Это

 

такая

мѣра,

 

нужная

 

и

 

благоплодная,

 

которая

 

при

 

успѣшномъ

введеніи

 

и

 

осуществлении

 

можетъ

 

одна

 

составить

 

неувядаемую

славу

 

его

 

царствованія.

 

Ибо

 

воспитанные

 

въ

 

добромъ

 

хри-

стіанскомъ

 

наученіи

 

по

 

собственному

 

опыту

 

знаютъ,

 

какъ

далеко

 

не

 

одно

 

и

 

тоже, — упражнять-ли

 

память

 

дословнымъ

заучиваніемъ

 

такихъ

 

иногда

 

безсодержательно-пустыхъ

 

раз-

сказовъ

 

и

 

стихотвореній,

 

которые

 

потомъ

 

вскорѣ

 

изчезаютъ

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

безслѣдно,

 

или

 

такихъ

 

возвышенныхъ,

какъ

 

напр.

 

священныя

 

нѣсни

 

боговдухновеннаго

 

царя— Да-

вида

 

и

 

другія

 

церковныя

 

пѣснопѣнія,

 

которыя,

 

бывъ

 

заучены

съ

 

дѣтства,

 

могутъ

 

остаться

 

на

 

всегда

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

умѣ,

какъ

 

живая

 

нравственная

 

сила.

 

При

 

такомъ

 

сочувственномъ

отношеніи

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

къ

 

дѣламъ

православной

 

церкви,

 

просвѣтительная

 

деятельность

 

ея

 

быс-

тро

 

оживилась:

 

повсюду

 

утверждаются

 

'епархіальныя

 

брат-

ства,

 

въ

 

составъ

 

коихъ

 

входятъ

 

лучшіе

 

люди

 

всѣхъ

 

сосло-

вій,

 

съ

 

цѣлью

 

содѣйствовать

 

религіозно-нравственному

 

про-

свѣщенію

 

народа,

 

вновь

 

родилась

 

церковно-приходская

 

школа,

издаются

 

и

 

въ

 

огромномъ

 

количествѣ

 

расходятся

 

среди

 

на-

рода

 

листки,

   

брошюры

 

и

 

книжки

   

религіозно-нравственнаго
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содержанія,

 

при

 

храмахъ

 

открываются

 

внѣбогослужебныя

собесѣдованія.

 

Благодаря

 

всему

 

этому,

 

вообще

 

дѣлается

 

за-

мѣтнымъ

 

подъемъ

 

религіознаго

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

національ-

наго

 

сознанія,

 

а

 

въ

 

этомъ

 

главнѣе

 

всего

 

основа

 

нашего

единомыслія

 

и

 

единодушія, —'недостаткомъ

 

чего

 

мы

 

много

страдали

 

въ

 

своей

 

общественной

 

деятельности,

 

и

 

залогъ

несокрушимости

 

общенародной

 

нашей

 

силы.

Содѣйствуя

 

мѣрами

 

положительными

 

къ

 

охраненію

 

чисто-

ты

 

и

 

силы

 

вѣры,

 

Благочестивѣйішй

 

Государь

 

нашъ

 

огражда-

ете

 

въ

 

насъ

 

святость

 

религіознаго

 

и

 

нравственнаго

 

чувства

мѣрами

 

запретительными.

 

За

 

последнее

 

время

 

сведская

 

лите-

ратура,

 

имѣющая

 

назначеніемъ

 

своимъ

 

при

 

описаніи

 

дѣй-

ствительной

 

жизни

 

главнымъ

 

образомъ

 

объясненіе

 

явленій

ея

 

съ

 

указаніемъ

 

цѣлесообразныхъ

 

способовъ

 

къ

 

возможному

устраненію

 

всего

 

ненормальнаго

 

въ

 

ней,

 

во

 

многихъ

 

орга-

нахъ

 

своихъ

 

съ

 

явнымъ

 

предубѣжденіемъ

 

и

 

враждою

 

отно-

силась

 

къ

 

просветительному

 

вліянію

 

на

 

народъ

 

и

 

самой

церкви

 

и

 

ея

 

служителей

 

и

 

вообще

 

слулшла

 

беззастенчивымъ

проводникомъ

 

того

 

направленія

 

мыслей,

 

которое

 

известно

подъ

 

именемъ

 

отрицательнаго

 

направления,

 

ведущаго

 

не

 

къ

созидйнію.

 

а

 

къ

 

разрушенію

 

всего

 

того>

 

что

 

всегда

 

будете

составлять

 

для

 

людей

 

порядка

 

и

 

добра

 

святыню.

 

Своей

властной

 

рукою

 

Государь

 

заградилъ

 

уста

 

нечестивыхъ.

 

Ибо,

какой,

 

скажите,

 

отецъ,

 

имея

 

большое

 

семейство

 

и

 

въ

 

немъ

дѣтей,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

неудачныхъ,

 

дозволитъ

 

последнимъ

во

 

всеуслышаніе

 

порицать

 

весь

 

заведенный

 

въ

 

доме

 

строй

и

 

порядокъ

 

семейной

 

жизни

 

съ

 

цѣлыо

 

водворить

 

вместо

него

 

безначаліе,

 

своеволіе

 

и

 

произволъ?!

Итакъ

 

возрадуемся

 

о

 

Царе

 

своемъ,

 

верные

 

сыны

 

церкви

и" -верные

 

престолу

 

граждане,

 

возрадуемся

 

при

 

убежденіи,

что

 

онъ

 

слѣдуетъ

 

и,

 

несомненно,

 

намѣренъ

 

следовать

 

въ

направленіи

 

своихъ

 

действій

 

тому

 

правилу,

 

которое

 

требуете
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съ

 

одной

 

стороны

 

расширенія

 

свободы,

 

силы

 

и

 

власти

 

добра,

а

 

съ

 

другой

 

стѣсненія

 

свободы,

 

силы

 

и

 

власти

 

зла.

 

Свобода

зла— адъ,

 

свобода

 

добра — царство

 

Божіе.

Съ

 

своей

 

стороны

 

церковь.

 

Христова,

 

упроченіе

 

которой

въ

 

государствѣ

 

составляете

 

заботу

 

Монарха

 

нашего,

 

по

 

об-

ласти

 

и

 

сущности

 

своего

 

дѣйствованія

 

есть

 

учрежденіе,

 

не-

замѣиимое

 

никакою

 

иною

 

силою

 

безъ

 

крайняго

 

ущерба

истинѣ

 

и

  

благу.

                                                    

-

И

 

во

 

первыхъ,

 

какъ

 

училище

 

веры

 

и

 

благочестія,

 

она

есть

 

провозвѣстница

 

истины

 

Божественной.

 

Вопросы

 

о

 

су-

ществе

 

Божіемъ,

 

отношеніи

 

Бога

 

къ

 

міру

 

и

 

человеку

 

и

 

все

соприкосновенные

 

съ

 

ними,

 

по

 

всеобщности

 

и

 

неотразимости

своей

 

для

 

каждаго

 

человѣка.

 

называются

 

даже

 

врожденными

но

 

при

 

этомъ

 

решаются

 

удовлетворительно,

 

доставляя

 

рѣше-

ніемъ

 

своимъ

 

миръ

 

уму

 

и

 

сердцу,

 

исключительно

 

при

 

светѣ

Божественнаго

 

откровенія.

 

Разумъ

 

естественный,

 

не

 

смотря

на

 

постоянныя

 

крушенія

 

въ

 

недоступной

 

ему

 

по

 

высоте

области

 

высшаго

 

вѣдѣнія,

 

пытается

 

и

 

здѣсь

 

утвердить

 

свое

право

 

быть

 

исклгочительнымъ

 

светочемъ

 

человечества,

 

но

 

до

сихъ

 

поръ

 

лишь

 

обогатилъ

 

его

 

опытами

 

своего

 

безсилія.

Ибо

 

что

 

такое

 

все

 

эти

 

системы

 

философовъ

 

и

 

моралистовъ,

въ

 

которыхъ

 

воплощеяъ

 

геній

 

ума

 

человѣческаго.

 

въ

 

сравне-

ніи

 

съ

 

истиною

 

Божественной? — Тоже,

 

что

 

искры

 

огня

 

предъ

светомъ

 

солнца;

 

они

 

имѣли

 

бы

 

свое

 

значеніе

 

въ

 

темную

ночь

 

язычества

 

до

 

воплощенія

 

сына

 

Бобія,

 

а

 

теперь

 

свѣтъ

ихъ

 

также

 

блѣденъ

 

и

 

беденъ,

 

какъ

 

света

 

ночника

 

во

 

время

дня.

 

Участь

 

такихъ

 

твореній

 

свидетельствуешь

 

объ

 

ихъ

 

зна-

чены,

 

сменяя

 

одна

 

другую

 

оігв

 

не

 

долговѣчнѣе

 

метеоровъ;

при

 

этомъ

 

они

 

отличаются

 

такою

 

неопредѣленностію

 

и

 

ту-

манностію

 

изложенія,

 

по

 

которой

 

недоступны

 

иногда

 

пони-

маний

 

самыхъ

 

последователей,

 

ихъ,

 

тогда

 

какъ

 

ученіе

 

Хри-

ста

 

Спасителя

   

воплотилось

   

въ

 

неизменный

   

символъ

   

веры



454

въ

 

оправданіе

 

словъ

 

Его:

 

небо

 

и

 

земля

 

прейдутъ,

 

словеса

же

 

мои

 

не

 

мимо

 

идутъ,

 

и

 

оно

 

иросвѣщаетъ

 

и

 

согреваете

равно"

 

во

 

всѣ

 

века

 

умы

 

и

 

сердца

 

всехъ

 

вѣрующихъ,

 

образо-

ванныхъ

 

и

 

простецовъ,

 

взрослыхъ

 

и

 

детей.

Какъ

 

сокровищница

 

и

 

раздаятельница

 

благодати

 

Божіей,

изливаемой

 

на

 

всехъ

 

верующихъ,

 

св.

 

церковь

 

одна

 

только

можетъ

 

возводить

 

ихъ

 

въ

 

полноту

 

совершенства

 

нравствен-

наго.

 

Гордые

 

противники

 

Духа

 

Св.,

 

мнимые

 

вожди

 

совре-

меннаго

 

человечества,

 

обольщенные

 

успехами

 

его

 

за

 

послед-

нее

 

время,

 

забывая,

 

что

 

ими

 

оно

 

въ

 

существенномъ

 

одолже-

но

 

главнее

 

всего

 

христіанству,

 

действующему

 

среди

 

его

около

 

двухъ

 

тысячелѣтій,

 

отрзцаютъ

 

это

 

положеніе

 

и

утверждаютъ,

 

что

 

человекъ,

 

порожденный

 

въ

 

начале

 

будто

высшимъ

 

животнымъ,

 

въ

 

теченіи

 

вековъ,

 

въ

 

силу

 

необходи-

маго

 

поступательнаго

 

движенія

 

впередъ,

 

достигъ

 

теперь

высокой

 

степени

 

развитія,

 

какъ

 

въ

 

умственномъ,

 

-

 

такъ

 

и

 

въ

нравственномъ

 

отношеніи

 

исключительно

 

при

 

посредствѣ-

своихъ

 

естественныхъ

 

силъ.

 

Но

 

кто

 

не

 

согласится,

 

что

 

если

первобытный

 

человекъ

 

и

 

его

 

первые

 

потомки

 

могли

 

бы

 

на

самомъ

 

дѣле

 

принять

 

это

 

положеніе

 

о

 

своемъ

 

происхожде-

ніи

 

за

 

истину,

 

то

 

нѣтъ

 

сомненія,

 

что

 

міръ

 

человеческій

давнымъ

 

давно

 

обратился

 

бы

 

въ

 

міръ

 

животный.

 

Притомъ —

самый

 

опыте

 

свидетельствуете,

 

что

 

лица,

 

руководящіяся

 

въ

жизни

 

противохристіанскими

 

правилами

 

современной

 

морали,

теоріею

 

благополучія,

 

принципомъ

 

борьбы

 

за

 

существованіе

и

 

т.

 

н.

 

теоріею

 

приспособленія,

 

совсемъ

 

далеки

 

отъ

 

совер-

шенства:

 

ихъ

 

нравственный

 

характеръ

 

заметно

 

отличается

крайнею

 

эгоистичностью

 

и

 

исключительностію

 

и

 

способенъ

производить

 

потому

 

тялгелое

 

отталкивающее

 

впечатлееіе.

По

 

св.

 

ученію

 

православной

 

церкви

 

напротивъ

 

стремленіе

къ

 

совершенству

 

поралідается

 

не'

 

самомненіемъ

 

и

 

гордо-

стью,

 

a

 

сознаніемъ

 

своего

  

несовершенства,

   

убежденіемъ

 

въ
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испорченности

 

человѣческой

 

природы,

 

поврежденіи

 

духовныхъ

силъ

 

чрезъ

 

грѣхопаденіе

 

первозданнаго

 

праотца

 

нашего.

Всѣ

 

древнія

 

религіи

 

сохраняютъ

 

сказаніе

 

о

 

паденіи

 

перво-

бытнаго

 

человѣка,

 

опытъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

его

 

вѣрности,

иначе

 

и

 

невозможно

 

объяснить

 

ни

 

источнйкъ

 

этого

 

сказанія,

пи

 

то

 

противорѣчіе,

 

которое

 

господствуетъ

 

внутри

 

насъ

 

въ

смѣшеніи

 

добра

 

со

 

зломъ.

 

силы

 

съ

 

безсиліемъ,

 

величія

 

съ

униженіемъ.

 

Убѣжденіе

 

въ

 

слабости

 

своихъ

 

силъ

 

приводитъ

христіанина

 

къ

 

сознанію

 

необходимости

 

борьбы

 

съ

 

самимъ

собою,

 

къ

 

самоотверженію

 

и

 

самоотречение

 

для

 

того,

 

чтобы

воспринять

 

божественную

 

благодать,

 

немощная

 

врачующую

и

 

оскудѣвающая

 

восполняющую.

 

Только

 

при

 

ея

 

воздѣйствіи

и

 

содѣйствіи

 

человѣкъ

 

имѣетъ

 

побужденіе

 

и

 

обладаете

 

воз-

моашостію

 

побѣждать

 

кумиры

 

своего

 

сердца

 

и

 

вмѣсто

 

нихъ

водворять

 

любовь

 

къ

 

Богу — Творцу,

 

искупителю

 

и

 

освяти-

телю

 

и

 

во

 

имя

 

ея

 

святую

 

любовь

 

къ

 

блилшему.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

нравственный

 

характеръ.

 

созидаемый

 

въ

 

христіанствѣ,

дѣйствительно

 

высокъ

 

и

 

привлекателенъ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

самую

эпоху

 

гоненій

 

на

 

христіанство,

 

онъ

 

возбуждалъ

 

величіемъ

своимъ

 

удивленіе

 

и

 

уваженіе

 

со

 

стороны

 

самыхъ

 

гонителей

его.

 

Вотъ

 

почему

 

также

 

самыя

 

законодательства

 

государству

прежде

 

языческихъ,

 

теперь

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

принаровлены

 

въ

своихъ

 

основахъ

 

къ

 

духу

 

правила

 

христіанской

 

жизни

 

и

тѣмъ

 

здоровѣе,

 

надежнѣе

 

и

 

жизнь

 

гражданскаго

 

организма,

чѣмъ

 

менѣе

 

въ

 

ней

 

противнаго

 

духу

 

ихъ!

Почтеннѣйшіе

 

слушатели!

 

На

 

насъ

 

лежитъ

 

отвѣтствен-

ность

 

предъ

 

церковію,

 

потому

 

что

 

мы

 

члены

 

ея, —

 

предъ

Госудаиемъ,

 

потому

 

что

 

мы

 

слуги

 

Его:

 

нребудемъ

 

же

 

въ

своихъ

 

убѣжденіяхъ

 

неизмѣшю

 

православными

 

и

 

въ

 

сферѣ

гражданскихъ

 

обязанностей

 

вѣрными

 

духу

 

началъ

 

царствен-

ной

 

деятельности

 

Монарха

 

нашего.

 

Аминь.

Законоучитель

 

шмназіи

 

Свящ.

 

Впкторъ

 

Преображенскій.



456

О

 

шалопутахъ

 

села

 

Васильковки,

   

Павлоградскаго

   

уѣзда,

Екатеринославской

 

губерніи.

Секта

 

шалопутовъ

 

въ

 

селѣ

 

Васильковкѣ

 

имѣетъ

 

свою

значительную

 

давность

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

осѣдлость.

 

Мѣст-

ный

 

священникъ,

 

поступивши

 

въ

 

Васильковскій

 

приходъ

въ

 

1883

 

году,

 

уже

 

засталъ

 

здѣсь

 

шалопутовъ

 

существовав-

шими

 

болѣе

 

15-ти

 

лѣтъ.

 

Значитъ,

 

начало

 

ихъ

 

въ

 

данномъ

приходѣ

 

восходитъ

 

къ

 

шестидесятымъ

 

годамъ.

 

т.

 

е.

 

къ

 

то-

му

 

времени,

 

когда

 

особенно

 

развито

 

было

 

въ

 

обществѣ

 

рус-

скомъ

 

отрицательное

 

религіозное

 

воззрѣніе,

 

и

 

когда

 

проти-

воположному,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

крайнему

 

воззрѣнію

 

мистиче-

скому,

 

въ

 

силу

 

историческихъ

 

законовъ,

 

открывалось

 

самое

широкое

 

поле

 

для

 

развитія.

 

Родоначальникомъ

 

и,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

насадителемъ

 

шалопутства

 

въ

 

названномъ

 

селѣ

 

людь-

ми

 

помнящими

 

старину

 

признается

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Дов-

гопостолый.

 

Путешествуя

 

съ

 

1859

 

года

 

по

 

разнымъ

 

свя-

тымъ

 

мѣстамъ,

 

онъ

 

въ

 

теченіе

 

10-ти

 

лѣтъ

 

посѣщалъ

 

не-

однократно

 

какого-то

 

Іону,

 

жившаго

 

въ

 

монастырѣ

 

близъ

города

 

Кіева.

 

Отъ

 

этого

 

Іоны

 

Петръ

 

Довгопостолый

 

на-

учился

 

очень

 

многому

 

въ

 

религіозномъ

 

смыслѣ,

 

но,

 

къ

 

оо-

жалѣнію,

 

одно

 

дурно

 

понялъ,

 

а

 

другое

 

извратилъ.

 

Впро-

чемъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

явившись

 

на

 

родину,

 

онъ

 

сразу

всталъ

 

въ

 

глазахъ

 

темнаго

 

народа

 

человѣкомъ

 

богоугод-

нымъ,

 

авторитетнымъ

 

странникомъ.

 

Облекшись

 

въ

 

одежду

отшельника,

 

дыша

 

внѣшнею

 

святостію

 

жизни,

 

онъ.

 

какъ

повидавши

 

многое

 

на

 

своемъ

 

вѣку,

 

взялъ

 

на

 

себя

 

трудъ

просвѣтителя

 

темнаго

 

люда."

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

сталъ

 

со-

бирать

 

собранія,

 

на

 

которыхъ

 

предлагалъ

 

собравшимся

 

ув-

лекателышя

 

бесѣды

 

о

 

предметахъ

 

религіи

 

и

 

нравственно-

сти-,

 

сообщалъ

 

пріобрѣтенныя

 

скитальничествомъ

 

религіоз-

но-нравственныя

   

воззрѣнія,

    

впечатлѣнія

   

и

   

убѣжденія

    

и
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проч.

 

Ученіе

 

свое

 

онъ

 

предлагалъ

 

въ

 

пространныхъ

 

бесѣ-

дахъ,

 

хотя

 

оно

 

само

 

по

 

себѣ

 

и

 

весьма

 

несложно.

 

Его

 

мож-

но

 

представить

 

въ

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

положеніяхъ:

 

пер-

вое —

 

„гдѣ

 

два

 

или

 

три

 

собраны

 

во

 

имя

 

Христа,

 

говорилъ

Петръ

 

Довгопостолый,

 

тамъ

 

и

 

Христосъ

 

пребываетъ",....

 

и

второе—

 

„странствіе

 

по

 

св.

 

мѣстамъ,

 

праздная

 

жизнь

 

(?),

 

ос-

тавленіе

 

домочадцевъ

 

и

 

хозяйства

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

раздача

 

имущества

 

на

 

братьевъ

 

секты,

 

произвольная

 

нище-

та— суть

 

проводники

 

наши

 

ко

 

Христу

 

и

 

средства

 

спасенія

души".

Такимъ

 

путемъ

 

Петръ

 

Довгопостолый

 

водворилъ

 

секту

 

въ

селѣ

 

Васильковкѣ

 

и

 

водворилъ

 

довольно

 

прочно,

 

такъ

 

что

ко

 

времени

 

смерти

 

своей,

 

послѣдовавшей

 

въ

 

концѣ

 

шести-

д'есятыхъ

 

или

 

въ

 

началѣ

 

семидесятыхъ

 

годовъ,

 

онъ

 

имѣлъ

уже

 

кому

 

передать

 

и

 

свое

 

ученіе

 

и

 

право

 

учительства,

 

Та-

ковыми

 

преемниками

 

его

 

были

 

крестьяне,

 

его

 

односельцы:

Иванъ

 

Гесь,

 

скончавшійся

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время

 

пещер-

никомъ

 

возлѣ

 

села

 

Васильковки,

 

и

 

Илья

 

Базарный,

 

успѣв-

шін

 

многихъ

 

совратить

 

въ

 

секту,

 

но

 

затѣмъ

 

скоро

 

умер-

шій.

 

—

 

Смерть

 

того

 

и

 

другаго

 

руководителя

 

секты,

 

невиди-

мому,

 

была

 

внезапна

 

и

 

неожиданна,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

преем-

ственность

 

власти

 

и

 

управленія

 

во

 

вновь

 

организованномъ

обществѣ

 

шалопутовъ

 

чрезъ

 

это

 

не

 

нарушилась.

 

Напротивъ,

послѣ

 

'Ильи

 

Базарнаго

 

мѣсто

 

руководителя

 

секты

 

занялъ

крестьянинъ

 

того

 

же

 

села

 

А....

 

Л... ко,

 

по

 

уличному

 

Н...ла,

человѣкъ

 

хитрый,

 

доселѣ

 

удерживающій

 

власть

 

надъ

 

шало-

путами

 

села

 

Васильковки

 

и,

 

подъ

 

видомъ

 

служенія

 

сектѣ.

успѣвиіій

 

достояніе

 

многихъ

 

простецовъ

 

перетянуть

 

въ

 

свои

карманы

 

и

 

закрома.

Въ

 

исторіи

 

Васильковскихъ

 

шалопутовъ

 

этотъ

 

А....

 

Л... ко

является

 

незауряднымъ

 

дѣятелемъ,

 

или,

   

по

   

крайней

 

мѣрѣ,
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выдатощіеся

 

моменты

 

въ

 

этой

 

исторіи

 

невольно

 

связались

 

съ

именемъ

 

его.

 

Разъяснить

 

это

 

можно

 

такимъ

  

образомъ:

Къ

 

концу

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

секта

 

ыталопутовъ

 

въ

 

се 1

лѣ

 

Васильковкѣ

 

не

 

представляла

 

собою

 

цвѣтущаго

 

дерева

 

и

не

 

была

 

опасною

 

для

 

православныхъ.

 

Изъ

 

і

 

старьіхъ

 

ея

 

по-

слѣдователей

 

нѣкоторые

 

отстали

 

отъ

 

нея

 

по

 

убѣж,денію

 

въ

лживости

 

шалопутскаго

 

ученія,

 

a

 

нѣкоторые

 

просто

 

вымер-

ли;

 

вновь

 

же

 

никтп

 

не

 

приставалъ

 

къ

 

ней.

 

Отсюда

 

и

 

самъ

руководитель

 

шалопутовъ

 

А...

 

Л... ко

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

былъ

 

одинокъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

безпомощенъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

распро-

страненія

 

шалопутства

 

и

 

властвованія

 

надъ

 

нимъ.

 

Нёразсчи-

тывая,

 

повидимому,

 

и

 

самъ

 

на

 

болыпіе

 

успѣхи,

 

онъ

 

устро-

илъ

 

у

 

себя

 

небольшую

 

моленную

 

со

 

столомъ

 

по

 

срединѣ,

съ

 

Евангеліемъ

 

въ

 

металлической

 

оправѣ

 

и

 

металлическимъ

крестомъ

 

на

 

столѣ

 

и

 

звонкомъ,

 

который

 

онъ

 

своеобразно

именовалъ

 

ангельскою

 

вѣстыо,

 

куда

 

и

 

допускалъ

 

только

 

са-

мыхъ

 

близкихъ

 

къ

 

себѣ

 

людей.

 

Пфслѣднимъ

 

предлагалось

здѣсь

 

чтеніе

 

изъ

 

Евангелія,

 

своеобразное

 

толкованіе

 

мѣстъ

св.

 

Писанія

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

братская

 

бесѣда. — Такъ

 

роб-

ко,

 

нерѣшительно

 

и

 

нешироко

 

развивалась

 

деятельность

А...

 

Л... ко

 

до

 

восьмидесятыхъ

 

годовъ,

 

и

 

шалопуты

 

Василь-

ковскіе

 

высматривалц

 

до

 

сего

 

времени

 

неособенно

 

весело

 

и

открыто.

 

Но

 

вотъ

 

измѣнились

 

времена,

 

измѣнилось

 

и

 

поло-

женіе

 

дѣлъ

 

въ

 

исторіи

 

названныхъ

 

шалопутовъ.

Въ

 

началѣ

 

восьмидесятыхъ

 

годовъ

 

А...ю

 

Л... ко

 

пришлось

перемануть

 

на

 

свою

 

сторону

 

крестьянина

 

С...

 

О. ..ко,

 

чело-

вѣка

 

малограматнаго,

 

но

 

за-то

 

до

 

фанатизма

 

отдавшагося

новому

 

заблужденію.

 

Руководимый

 

А...мъ

 

Л... ко,

 

главнымъ

заправителемъ

 

дѣла,

 

С...

 

О... ко

 

успѣшно

 

повелъ

 

дѣло

 

про-

паганды

 

шалопутскаго

 

ученія

 

и

 

въ

 

короткое

 

время

 

значи-

тельно

 

увеличилъ

 

число

 

послѣдователей

 

шалопутства

 

въ

 

се-

лѣ

 

Васильковкѣ,

 

такъ

 

что

 

моленной,

 

которая

 

была

   

въ

   

до-
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мѣ

 

Л. ..ко,

 

уже -стало

 

недостаточно

 

для

 

Васильковскихъ

 

ша-

лопутовъ;

 

потребовалась

 

другая,

 

каковую

 

и

 

устроилъ

 

у

 

се-

бя

 

О.. .ко.

 

Для

 

этого

 

онъ

 

вырылъ

 

въ

 

своемъ

 

дворѣ

 

глубо-

ки

 

входной

 

погребъ

 

вмѣстпмостію

 

на

 

двадцать

 

человѣкъ,

иоставилъ

 

посрединѣ

 

столъ

 

простой

 

работы,

 

надъ

 

столомъ

повѣсилъ

 

образа,

 

а

 

въ

 

сторонѣ

 

складной

 

аналойчикъ

 

и

 

лам-

падку.

 

Этотъ-то

 

погребъ

 

и

 

обратилъ

 

онъ

 

въ

 

моленную.

 

Вре-

мя

 

молитвы

 

и

 

всякихъ

 

перемѣнъ

 

въ

 

шалопутскомъ

 

богослу-

женіи

 

указывалось

 

звукомъ

 

колокольчика,

 

составившаго

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

необходимую

 

принадлежность

 

шалопутскаго

молитвеннаго

 

дома.

 

Такимъ

 

путемъ

 

С...

 

О... ко

 

сдѣлался

правою

 

рукою

 

А... я

 

Л. ..ко

 

и

 

главнымъ

 

соревнователемъ

 

въ

его

 

дѣлѣ,

 

при

 

чемъ

 

иниціатива

 

и

 

главное

 

руководство

 

при-

надлежатъ

 

послѣднему,

 

a

 

выполненіе

 

плана

 

или

 

мысли

 

обык-

новенно

 

бываетъ

  

дѣломъ

 

перваго.

Но

 

не

 

въ

 

этомъ

 

только

 

успѣхъ

 

дѣла

 

А.. .я

 

Л... ко.

 

Въ

самомъ

 

недавнемъ

 

прошломъ,

 

которое

 

отдѣляется

 

отъ

 

насъ

четырьмя — пятью

 

годами,

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

еще

 

болѣе

 

цѣнное

пріобрѣтеніе

 

для

 

успѣха

 

своего

 

дѣла— въ

 

переманкѣ

 

на

свою

 

сторону

 

крестьянина

 

своего

 

села

 

К...

 

Г... ко*,"

 

совер-

шенно

 

отдавшагося

 

въ

 

волю

 

и

 

распоряженіе

 

своего

 

учите-

ля.

 

Объ

 

этомъ

 

К...нѣ

 

Г. ..ко

 

близкій

 

къ

 

нему

 

человѣкъ,

именно

 

дядя

 

его,

 

разсказываетъ

 

приблизительно

 

слѣдующее:

Родился

 

онъ

 

въ

 

православномъ

 

семействѣ

 

и

 

все

 

дѣтство

свое

 

провелъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

на

 

попеченіи

 

матери

своей,

 

такъ

 

какъ

 

отецъ

 

его

 

былъ

 

человѣкъ

 

больной

 

и

 

со-

вершенно

 

неспособный

 

къ

 

работѣ.

 

Съ

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

мать

научила

 

его

 

ткацкому

 

мастерству,

 

что

 

впослѣдствіи

 

сдѣла-

лось

 

для

 

него

 

главнымъ

 

источникомъ

 

его

 

содержанія

 

и

сравнительнаго

 

матеріальнаго

 

довольства.

 

Женившись

 

по

достиженіи

 

совершеннолѣтія,

 

онъ.

 

при

 

своемъ

 

трудолюбіи

 

и

помощи

 

своего

 

дяди

 

крестьянина

   

же,

    

успѣлъ

    

обзавестись
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въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

хозяйствомъ,

 

такъ

 

что

 

жилъ

 

безбѣдно,

давая

 

пропитаніе

 

себѣ,

 

женѣ,

 

матери

 

и

 

тремъ

 

дѣтямъ.

 

Но

вотъ

 

онъ

 

совершенно

 

случайно

 

натолкнулся

 

на

 

человѣка,

своего

 

односельчанина,

 

выдававпіаго

 

себя

 

за

 

учителя

 

и

 

сво-

имъ

 

ученіемъ

 

отрицавшаго

 

семейную

 

жизнь

 

и

 

всякую

 

за-

боту

 

о

 

семейномъ

 

счастіи

 

и

 

довольствѣ.

 

Отъ

 

этого

 

леловѣ-

ка

 

К...

 

Р.. .ко

 

услышалъ,

 

что

 

дѣвушкамъ

 

замуяіъ

 

выходить

не

 

слѣдуетъ;

 

за.мужнимъ

 

женщинамъ

 

и

 

женатымъ

 

мужчи-

намъ

 

не

 

должно

 

имѣть

 

супружескихъ

 

связей;

 

мясо

 

нельзя

употреблять

 

въ

 

пищу;

 

съ

 

церковію

 

нужно

 

поддерживать

связь

 

только

 

формальную,

 

т.

 

е.

 

ходить

 

въ

 

нее,

 

но

 

не

 

кре-

ститься,

 

а

 

стоять

 

потупивъ

 

взоръ

 

внизъ

 

и'

 

проч.

 

Отъ

 

него

же

 

онъ

 

услышалъ

 

и

 

слѣдующее

 

требованіе:

 

„иди,

 

продай

состояніе

 

свое

 

и

 

принеси

 

къ

 

ногамъ

 

моимъ",

 

какъ

 

сказано

въ

 

книгѣ

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ.

 

Понравилось

 

ли

 

это

 

стран-

ное

 

ученіе

 

А.. .я

 

Л. ..ко

 

К. ..ну

 

Р. ..ко,

 

или

 

же

 

ему

 

наску-

чила

 

напряженная

 

трудовая

 

жизнь,

 

только

 

онъ

 

сразу

 

пере-

мѣнилъ

 

свои

 

отношенія

 

къ

 

семейству

 

и

 

перешелъ

 

на

 

сто-

рону

 

своего

 

учителя.

 

Началъ

 

онъ

 

съ

 

выполненія

 

требова-

нія

 

Л.. .ко.

 

касательно

 

обращенія

 

имущества

 

своего

 

въ

 

ка-

питалъ

 

и

 

перенесенія

 

сего

 

послфдняго

 

къ

 

ногамъ

 

своего

учителя.

 

Такъ

 

онъ

 

продалъ

 

пару

 

воловъ

 

и

 

вырученныя

деньги

 

120

 

р.

 

отдалъ

 

Л... ко;

 

за-тѣмъ

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

вре-

мя

 

продалъ

 

пару

 

лошадей

 

и

 

бричку,

 

и

 

деньги

 

отнесъ

 

тому

же

 

учителю.

 

Наконецъ,

 

поступая

 

такъ

 

и

 

продавая

 

одинъ

за

 

другимъ

 

предметы

 

своего

 

бывшаго

 

имущественнаго

 

до-

вольства

 

и

 

хозяйства,

 

онъ

 

дошелъ

 

до

 

того,

 

что

 

продалъ

свой

 

домъ,

 

деньги

 

отдалъ

 

Л. ..ко,

 

а

 

самъ,

 

во

 

исполненіе

якобы

 

заповѣди

 

Спасителя:

 

„блажени

 

нищіи

 

духомъ"...,

оставилъ

 

свою

 

яіену

 

и

 

съ

 

тремя

 

своими

 

дѣтьми

 

сталъ

 

хо-

дить

 

по

 

міру,

 

собирая

 

милостыню

 

и

 

собранное

 

отдавая

 

то-

му

 

же

 

Л... ко'.

 

Въ

 

странствованіяхъ

 

за

 

милостынею

 

онъ

 

по-
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простудилъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

которыя

 

потомъ

 

и

 

умерли,

 

послѣ

чего

 

онъ

 

уж,е

 

и

 

не

 

возвращался

 

къ

 

своей

 

женѣ,

 

a

 

всецѣло

отдался

 

А. ..іо

 

Л... ко,

 

исполняя

 

у

 

него

 

обязанности

 

самаго

послѣдняго

 

слуги.

 

Такъ

 

погибъ

 

матеріально

 

и

 

духовно

 

по-

лезный

 

членъ

 

общества

 

и

 

добрый

 

семьянинъ.

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

къ

 

подвигамъ

 

странничества

 

онъ

присоединить

 

еще

 

и

 

подвиги

 

юродства.

 

Взявъ

 

въ

 

руки

лѣстницу

 

на

 

подобіе

 

игрушки,

 

онъ

 

ходилъ

 

съ

 

нею

 

(зимою

босикомъ)

 

по

 

окрестнымъ

 

селеніямъ,

 

собирая

 

пожертвова-

нія

 

на

 

какой-то

 

новый

 

Іерусалимъ

 

на

 

Кавказѣ

 

и

 

объясняя

простодушнымъ

 

крестьянамъ,

 

что

 

по

 

лѣстницѣ,

 

которая

 

въ

его

 

рукахъ,

 

самъ

 

Господь

 

сходить

 

принимать

 

подаваемыя

жертвы.

 

Таковымъ

 

онъ

 

явился

 

въ

 

1884

 

году

 

въ

 

село

 

По-

кровское

 

Павлоградскаго

 

уѣзда

 

и

 

увлекъ

 

своимъ

 

оригиналь-

нымъ

 

ученіемъ

 

на

 

свою

 

сторону

 

крестьянокъ — дѣвицъ:

 

3...

и

 

М...

 

С.выхъ.

 

Послѣднія

 

оставили

 

мать

 

свою

 

и

 

послѣдо-

вали

 

за

 

Е...омъ

 

Г. ..ко,

 

который

 

и

 

привелъ

 

ихъ

 

къ

 

А... то

Л...

 

ко.

 

Здѣсь

 

онѣ

 

помѣстились

 

въ

 

покояхъ

 

послѣдняго,

 

при

чемъ

 

для

 

видимости

 

названы

 

были

 

хозяиномъ

 

духовными

сестрами,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

просто

 

стали

 

его

 

наложница-

ми.

 

*)

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Л. ..ко,

 

а

 

равно

 

и

 

съ

 

К...омъ

 

Г... ко

 

и

С.омъ

 

О... ко

 

онѣ

 

составили

 

общество

 

якобы

 

людей

 

Божі-

ихъ,

 

при

 

чемъ

 

первенство

 

чести

 

и

 

власти

 

присвоено

 

было

А... то

 

Л...

 

ко,

 

С... ну

 

О.., ко

 

и

 

К...пу

 

Г...

 

ко

 

дано

 

званіе

 

со-

ревнователей

 

сектѣ,

 

a

 

дѣвицы

 

С. ..вы

 

кащунственно

 

названы

ангелами— вѣстниками.

 

На

 

религіозныхъ

 

собраніяхъ

 

внима-

ніе

 

присутствующихъ

 

всецѣло

 

останавливается

 

и

 

сосредо-

точивается

 

на

 

этой

 

пятерицѣ.

   

Таинственность,

    

какою

    

ок-

*)

 

Послѣдствія

 

этого

 

сожитія

 

не

 

замедлили

 

обнаружиться.

 

Одна

 

изъ

 

назвак-

ныхъ

 

дѣвидъ

 

въ

 

октябрѣ,

 

а

 

другая

 

въ

 

ноябрѣ

 

слѣд.

 

1885

 

года

 

разрѣшились

 

отъ

бремени—

 

старшая

 

въ

 

Павлоградѣ,

 

а

 

младшая

 

ва

 

евоемъ

 

родномъ

 

селѣ,

 

поыѣ

чего

 

онѣ

 

снова

 

возвратились

 

къ

 

Ж

 

. .

 

,

 

кѣ.

 

Другіе,

 

впрочемъ,

 

виновникомъ

 

сего

считаютъ

 

К...

 

Г.. .ко.
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ружаетъ

 

эта

 

пятерица

 

себя

 

и

 

свое

 

дѣло

 

невольно

 

распола-

гаете

 

простецовъ

 

въ

 

пользу

 

ея,

 

a

 

внѣшній

 

видъ

 

главы

 

ея,

необычный

 

въ

 

йрестьянствѣ,

 

именно:

 

отрощенные

 

волосы,

подрясникъ

 

на

 

плечахъ

 

и

 

шапочка

 

въ

 

родѣ

 

скуфьи

 

на

 

го-

ловѣ—-внушаете

 

крестьянамъ

 

страхъ

 

и

 

благоговѣніе

 

къ

Л...кѣ.

 

Благодаря

 

всему

 

этому,

 

секта

 

шалопутовъ

 

въ

 

селѣ

Васильковкѣ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

росла

 

и

 

растетъ

 

съ

 

осо-

беннымъ

 

успѣхомъ,

 

такъ

 

что

 

къ

 

началу

 

настоящаго

 

1886

года

 

имѣла

 

въ

 

своемъ

 

составѣ

 

31-го

 

члена:

 

23

 

мужчины

 

и

8

 

женщинъ,

 

что

 

при

 

населеніи

 

въ

 

6938

 

душъ

 

особаго

 

по-

ла

 

составите

 

около

  

a |â

 

°|q

 

всего

 

населенія.

Что.

 

же

 

«сказать

 

въ

 

заключеніе

 

всего

 

о

 

шалопутахъ

 

на-

званнаго

 

села?

 

Всматриваясь

 

серьезнѣе

 

въ

 

исторію

 

данной

секты,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

характеръ

 

выіпепоименованныхъ

 

лицъ,

какъ

 

выдающихся

 

дѣятелей

 

въ

 

обществѣ

 

Васильковскихъ

шалопутовъ,

 

цевольно

 

поражаешься

 

странностію

 

и,

 

такъ

сказать,

 

неестественностію

 

явленій

 

въ

 

этой

 

исторіи

 

съ

 

од-

ной

 

стороны,

 

и

 

въ

 

новеденіи

 

дѣйствующихъ

 

лицъ

 

съ

 

дру-

гой. — Секта

 

распространяется

 

людьми

 

полуграмотными,

 

съ

трудомъ

 

умѣющими

 

разбирать

 

грамоту,

 

a

 

тѣмъ

 

меньше

 

по-

нимать

 

и

 

истолковывать

 

прочитанное,

 

при

 

томъ

 

же

 

людьми

такими,

 

у

 

которыхъ

 

жизнь

 

стоите

 

въ

 

полнѣйшемъ

 

проти-

ворѣчіи

 

съ

 

ихъ

 

ученіемъ.

 

Примѣромъ

 

этой

 

розни

 

въ

 

сло-

вахъ

 

и

 

дѣлѣ

 

можете

 

служить

 

самъ

 

глава

 

секты

 

А...

 

Л. ..ко.

Отъ

 

другихъ

 

требуете

 

онъ

 

самоотверженія

 

и

 

жертвъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

самъ

 

не

 

лишаете

 

себя

 

ни

 

одного

 

удобства

 

въ

лшзни;

 

въ

 

жизни

 

семейной

 

стороннимъ

 

онъ

 

запрещаете

вступать

 

въ

 

бракъ

 

и

 

обрачившимся— имѣть

 

брачныя

 

связи,

а

 

самъ

 

между

 

тѣмъ

 

дочь

 

свою

 

выдалъ

 

замужъ

 

и

 

въ

 

домѣ

своемъ

 

имѣетъ

 

наложницъ;

 

въ

 

жизни

 

общественной

 

воз-

стаетъ

 

онъ

 

противъ

 

собственности,

 

требуя

 

отъ

 

послѣдова-

телей

 

нищеты

 

даже

 

матеріальной,

 

а

 

самъ

 

между

   

тѣмъ

   

ж,и-
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ветъ

 

на

 

счета

 

другихъ

 

и

 

на

 

приносимыя

 

послѣдними

 

но-

жертвованія

 

купилъ

 

зятю

 

своему

 

домъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

его

 

хоро-

шимъ

 

хозяиномъ,

 

да

 

и

 

себѣ

 

выстроилъ

 

очень

 

хорошій

 

домъ

и

 

проч.

 

Подобное

 

противорѣчіе

 

очевидно

 

даже

 

для

 

благо-

разумныхъ

 

крестьянъ,

 

но

 

ослѣпленные

 

шалопуты

 

не

 

видятъ

этого.

 

Что

 

же

 

затѣмняетъ

 

ихъ

 

глаза?

 

Ихъ

 

полнѣйшее

 

не-

вѣяіество.

 

противъ

 

чего

 

собственно

 

и

 

должна

 

быть

 

направ-

лена

 

деятельность

 

пастыря

 

церкви,

 

желающаго

 

или

 

удер-

жать

 

своего

 

пасомаго

 

отъ

 

заблужденія,

 

или

 

же

 

направить

заблудившагося

 

на

 

истинный

 

путь.

 

Свѣту

 

духовнаго

 

боль-

ше,

 

свѣту!...

 

и

 

эти

 

секты,

 

какъ

 

порожденія

 

невѣжества.

рухнутъ

 

сами

 

собою.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

Учеішкъ

 

любви

 

не

 

умретъ.

 

(Іоан.

 

XXI,

 

23):

 

Пятнадцать

 

учеб-
ныхъ

 

рѣчей;

 

ITf

 

432

 

убористой

 

печати;

 

настольная

 

книга

 

для

учащагоея

 

юношества,

 

приличнѣйшая

 

для

 

подарковъ

 

ему,

 

но

пріятнѣйшая

 

и

 

для

 

родителей,

 

имѣющпхъ

 

учащихся

 

дѣтеи,

 

же-

ланная

 

по

 

указанію

 

въ

 

ней

 

возбуждающнхъ

 

къ

 

ученью

 

и

 

доб-
рому

 

поведенію

 

мотивовъ

 

для

 

начальниковъ

 

учебныхъ

 

заведеній,
учителей,

 

для

 

законоучителей

 

и

 

проповѣдниковъ.

 

Удостоена

 

по-

четныхъ

 

отзывовъ

 

Преосвященными

 

Архіереями;

 

Ученымъ

 

Еоми-
тетомъ

 

одобрена

 

для

 

библіотекъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній
Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

а

 

Учебнымъ

 

при

 

Святѣй-

шемъ

 

Синодѣ

 

Комитетом?,

 

семинарскимъ

 

правленіямъ

 

вмѣнено

„въ

 

обязанность

 

возможно

 

широкое

 

распространеніе

 

ея

 

мелсду

 

уче-

никами".

 

Съ

 

пересылкою

 

цѣна

 

3

 

руб.

 

Выписывать

 

молшо

 

исклю-

чительно

 

въ

 

Ред.

 

епар.

 

вѣд.

 

и

 

учителя

 

семинаріи

 

Г.

 

Корсунска-
товъ

 

Ярославѣ.

 

/

Того

 

же

 

Автора:

 

„БЛАГ

 

ОВЪСТЪ".
Происхожденіе

 

и

 

значеніе

 

колоколовъ,

  

изданіе

 

третье.

Въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

I.

 

В.

 

ШАФЕРМАНА

 

въ

   

Екатерино-

славѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

1)

 

Извольскаго.

   

Житія

  

святыхъ

 

12

   

мѣсяцевъ

   

съ

   

прологомъ.

Цѣна

 

10

 

р.

 

въ

 

изящномъ

 

нереплетѣ

 

14

 

p.
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2)

  

Бахметевой.

 

Житія

 

святыхъ

 

по

 

руководству

   

четіихъ-миней

12

 

мѣсяцевъ.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

80

 

к.

3)

  

Бахметевой.

 

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

христианской--

 

церкви.

 

2

 

т.

Ц.

  

1

 

р.

 

75

 

к.

4)

  

Той-же.

  

Разсказы

 

изъ

 

русской

 

церковной

 

исторіи.

 

2

   

тома

Ц.

 

2.

 

р.

 

50

 

к.

5)

  

Маврпцкаго.

 

Сѣятель.

  

Сборникъ

 

проповѣдей,

 

приспособлен-

ныхъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

пониманію

 

простаго

 

народа.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

6)

  

Путятина.

 

Полное

 

собраніе

 

поученій.

 

Ц.

 

2

 

р.

7)

  

Архангельска™.

 

Поученія

 

и

 

рѣчи

 

къ

 

сельскимъ

 

прихожанамъ

Ц.

 

1

 

р.

8)

  

Фаррара.

 

Жизнь

 

Іисуса

 

Христа*

 

Новый

 

переводъ

   

съ

   

30-го

англійскаго

 

изданія

 

А.

 

П.

 

Лопухина.

 

Ц.

 

4

 

р.

9)

  

Орда.

 

Земная

 

жизнь

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

10)

  

Архимандрита

 

Арсенія.

 

Лѣтопиеь

 

церковныхъ

 

событій

 

и

гражданскихъ,

 

поясняющихъ

 

церковныя,

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

до

 

1879

 

г.

 

Ц.

 

4

 

р.

11)

  

Архимандрита

 

Павла,

 

настоятеля

 

Никольскаго

 

Единовѣр-

ческаго

 

Монастыря.

 

Собраніе

 

сочиненій.

 

2

 

тома

 

Ц.

 

6

 

р.

Кромѣ

 

вышеозначенныхъ,

 

при

 

магазинѣ

 

имѣетея

 

большой

 

вы-

боръ

 

книгъ

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія.

При

 

выпискѣ

 

на

 

сумму

 

10

 

р.

 

пересылка

 

на

 

счетъ

 

магазина.

Выписывающіе

 

на

 

меньшую

 

сумму

 

благоволять

 

прилагать

 

по

10

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

рубля.

|

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

Михашъ

 

Разноюрекій

Р

  

"

 

\

 

Пнспекторъ

 

Семинаріи

 

Матвѣй

 

Монастырѳвъ.

СОДЕРЖАНІЕ.

 

I.

 

Слово

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

благочестивѣйшаго

 

Госуда-
ря

 

Императора

 

Александра

 

Александровича —II.

 

О

 

шалопутахъ

 

села

 

Василь-
ковки,

 

Павлоградск&го

 

уѣзда,

 

Екатеринославской

 

губерніи. —III.

 

Объявленія.

Дозволено

    

цензурою.

 

Екатеринославъ,

 

14

 

Сентября

 

1886

 

і\

   

Цензоръ,

 

протоіерей
Петръ

 

Катрановъ.

№

 

17

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

сданъ

 

на

 

почту

 

3-го

 

Сентября.

 

Печ.

 

въ

 

Тип.

 

Н.

 

Я.

 

Павловскаго
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