
iЯ

ЕПШІУЫ ТІЯ.
^АСТЬ

 

рФФИЩАЛЬНАЯ.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

иѣсяцъ.

Годовая

 

цѣна

 

4

 

р.

 

50

 

к.

съ

 

пересылкою.

15 :

 

Августа
•%.-

Ж

 

16,
(ГОДЪХХѴ).

Подписка

 

принимается
въ

 

редакціи

 

„Чернііговскнхъ
Епархіальныхъ

 

Извѣстій",

 

въ

вданіп

 

Черниговской

 

Духов-
ной

 

Сеиинарін.

1885

 

года.

Содержлнш:

 

I.

 

ВысочАйшш

 

награды. — II.

 

Распоряженія

 

Высшаго

 

Правительства. —III.

Распогяженія

 

Епаргіальнаго

 

Начальства,— IV.

 

Разныя

 

извѣстія. — V.

Объявленія.

I.

 

ВЫСОЧАЙШІЯ

  

НАГРАДЫ.

Высочайшими

 

указами

 

данными

 

капитулу

 

россій-
скяхъ

 

Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

ордѳновъ

 

въ

 

7-й
день

 

іюня

 

1885

 

года,

 

Всѳмилостпвѣйше

 

пожалованы,

согласно

 

удостоѳнівэ

 

комитета

 

гг.

 

министровъ,

 

орде-

нами:

Св.

 

Станислава

 

2-й

 

степени:

 

инспѳкторъ

 

черниговской

Духовной

 

семинаріи

 

Ѳѳдоръ

 

Дмитревскій;

 

Св.

 

Анны

 

3-й

степени',

 

помощникъ

 

смотрителя

 

новгородсѣверскаго

Духовнаго

 

училища

 

губернски

 

секретарь

 

Алексѣй

Левитскій.



—

 

588

 

—

II.

 

РАСПОРЯРЛЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВ

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

14

 

іюня

 

—16

 

іюля

 

1885

 

года,

 

за

 

№

 

1160,

 

отребуе*

мыхъ

 

от

  

63.

 

уст.

 

о

 

воин.

 

нов.

 

удостовѣреніяхъ

 

для

учителей

 

цѳрковно

 

психодскихъшводъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложе-

ніе

 

г.

 

синодадьнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

30

 

мая

1885

 

года,

 

за

 

J\°

 

2629,

 

слѣдующаго

 

содѳржанія:

 

По

 

п.

3

 

ст.

 

63

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

учители

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

изъ

 

лицъ,

 

вынув-

шихъ

 

жребій

 

на

 

постунленіе

 

въ

 

войска,

 

освобождаются
отъ

 

дѣйствительной

 

службы

 

въ

 

мирное

 

время

 

и

зачисляются

 

прямо

 

въ

 

заласъ

 

арміи;

 

но

 

при

 

этомъ,

до

 

истеченія

 

шести

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

зачисленія

 

въ

запасъ,

 

они

 

должны

 

ежегодно

 

представлять

 

въ

 

подле-

жащія

 

присутствія

 

по

 

боннской

 

повинности

 

удостовѣ-

реніе

 

отъ

 

своего

 

начальства

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

не

оставили

 

соотвѣтетвугощихъ

 

ихъ

 

званію

 

занятій.

 

Такого
рода

 

удостовѣренія

 

учитѳлямъ

 

начальныхъ

 

пародныхъ

училищъ

 

всѣхъ

 

разрядовъ

 

и

 

наименованій

 

по

 

ведом-
ству

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщѳнія,

 

какъ

 

видно

изъ

 

циркуляровъ

 

сего

 

министерства

 

отъ

 

7

 

сентября
1874

 

г.

 

и

 

17

 

февраля

 

1881г.,

 

а

 

также

 

изъ

 

отношеній
названнаго

 

министерства

 

въ

 

военное

 

министерство

отъ

 

10

 

августа

 

1874

 

г.,

 

за

 

Ле

  

8302,

  

и

  

17

   

февраля



—

 

589

 

—

1881

 

г.,

 

за

 

№

 

2434,

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

 

инспекто-

рами

 

народныхъ

 

училищъ,

 

или

 

другими,

 

смотря

 

по

мѣстностямъ,

 

должностными

 

лицами

 

учебнаго

 

вѣдом-

ства.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

постановлено,

 

что

 

означенными

удостовѣрѳніями

 

могутъ

 

быть

 

снабжаемы

 

лишь

 

тѣ

лица,

 

фактически

 

состояшія

 

учителями

 

начальныхъ

народныхъ

 

училищъ,

 

кои

 

занимаютъ

 

учительскія

должности

 

по

 

праву,

 

т.

 

е.

 

пріобрѣли

 

свидѣтѳльства

на

 

званіѳ

 

учителя

 

начальпаго

 

народнаго

 

училища

или

 

путѳмъ

 

установлѳнныхъ

 

для

 

сего

 

особыхъ

 

испы-

таній,

 

или

 

успѣшнымъ

 

окончанівмъ

 

курса

 

въ

 

учи-

тѳльскихъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

другихъ

 

подобныхъ

 

имъ

заведеніяхъ,

 

пользующихся

 

правомъ

 

предоставлять

упомянутое

 

званіѳ

 

въ

 

нихъ

 

обучающимся.

 

Этому
порядку

 

подлежали

 

преподаватели

 

и

 

цѳрковно-приход-

скихъ

 

училищъ,

 

которыя,

 

по

 

уставу

 

о

 

воин,

 

новин,

прилож.

 

къ

 

ст.

 

53

 

отнесены

 

были

 

къ

 

вѣдомству

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Съ

 

изданіемъ

же

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

13

 

іюня

 

1884

 

г.

правилъ

 

о

 

иерковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

ближайшее
завѣдываніѳ

 

сими

 

училищами

 

принадлежитъ

 

духов-

ному

 

вѣдомству,

 

по

 

распоряжѳніямъ

 

коего

 

и

 

должны

бы

 

быть

 

впредь

 

выдаваемы

 

учителямъ

 

иерковно-

приходскихъ

 

школъ

 

удостовѣрѳнія,

 

требуемый

 

ст.

 

63
устава

 

о

 

воинской

 

повинности.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

возни-

каетъ

 

вопросъ:

 

кѣмъ

 

именно

 

должны

 

быть

 

выдаваемы

эти

 

удостовѣренія

 

означѳннымъ

 

преподавателями

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что,

 

по

  

§

  

22

   

упомянутыхъ



—

 

590

 

—

правилъ

 

13

 

іюня

 

1884

 

г.,

 

въ

 

каждой

 

ѳпархіи,

 

по

дѣдамъ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ,

 

сущѳствуетъ

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

въ

 

засѣданіяхъ

коѳго

 

участвуютъ,

 

на

 

правахъ

 

члѳновъ,

 

и

 

представи-

тели

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщѳнія

 

онъ,

 

г.

синодальный

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

съ

 

своей

 

стороны

признавалъ

 

бы

 

наиболѣѳ

 

соотвѣтственнымъ

 

настоящему

положенію

 

перковно-приходскихъ

 

школъ

 

выдачу

 

у

 

помя-

нутыхъ

 

удѳстовѣрѳній

 

учитѳлямъ

 

сихъ

 

школъ

 

возло-

жить

 

на

 

епархіальные

 

училищные

 

совѣты.

 

Къ

 

уста-

новление

 

таковаго

 

порядка

 

по

 

выдачѣ

 

названных^

удостовѣреній

 

упомянутымъ

 

лицамъ,

 

со

 

стороны

министерствъ:

 

народнаго

 

нросвѣщенія,

 

внутрѳннихъ

дѣлъ

 

и

 

военнаго,

 

какъ

 

увѣдомили

 

нынѣ

 

его,

 

г.

синодалъпаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

сделан-
ное

 

сношеніе

 

по

 

вышеизложенному

 

предмету,

 

статсъ-

сѳкрѳтари

 

Дѳдяновъ

 

и

 

Дурново

 

и

 

гѳнѳралъ

 

адъютантъ

Обручевъ,

 

никакихъ

 

прѳпятствій

 

не

 

имѣѳтся.

 

Прика*
зали:

 

Согласно

 

настоящему

 

прѳдложенію

 

г.

 

синодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

ежегодную

 

выдачу

 

учителямъ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

трѳбуемыхъ

 

63

 

статьѳв)

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

удостовѣреній

 

въ

 

томъ,

что

 

учители

 

эти

 

не

 

оставили

 

соотвѣтствующихъ

 

пхъ

зваиіго

 

занятій-

 

возложить

 

на

 

епархіальные

 

училищ-

ные

 

совѣты,

 

учрежденные

 

въ

 

епархіяхъ

 

наоснованіи
Высочайше

 

утвѳрждѳнныхъ

 

13

 

іюня

 

1884

 

г.

 

правилъ

о

 

цѳрковно-прпходскихъ

 

школахъ,

 

о

 

чсмъ

 

для

 

надле-

жащего

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

псполпѳнія

 

въ

 

по-



—

 

591

 

—

требныхъ

 

случаяхъ,

 

напечатать

 

въ

 

«Цѳрковномъ

 

Вест-

нике»

 

сообщивъ

 

рѳдакціи

 

сего

 

журнала

 

выписку

 

изъ

настоящаго

 

определен!

 

я

 

по

  

принятому

  

порядку.

Отъ

   

17-го

 

декабря— 8-го

  

іюля

   

1884—85

  

года,

 

ва

  

№
2771,

   

по

   

дѣлу

  

о

   

приэнаніи

 

незаконнымъ

 

и

 

недѣй-

ствитѳльнымъ

 

брава

 

лица,

 

осужденного

 

на

 

всегдаш-

нее

 

безбрачіе.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святей-
шій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

а)

 

пред-

став

 

двнныя

 

однимъ

 

изъ

 

преосвященныхъ

 

дѣло

 

и

рѣшеніе

 

епархіальнаго

 

начальства

 

о

 

признапіп

 

незакон-

нымъ

 

и

 

нѳдѣйствительнымъ

 

брака

 

лица,

 

осужденнаго

по

 

решенію

 

духовнаго

 

суда

 

православнаго

 

испове-

данія

 

на

 

всегдашнее

 

безбрачіе,

 

п

 

б)

 

предложеніѳ

 

г.

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

10-го

 

мая

 

сего

года,

 

за

 

№

 

2227,

 

по

 

сему

 

предмеду.

 

Приказали:
По

 

означенному

 

дѣлу

 

епархіальноѳ

 

начальство

 

поста-

новило:

 

на

 

основаніи

 

37

 

и

 

38

 

ст.

 

X

 

т.,

 

1

 

ч.

 

Св.

 

зак.

гражд.

 

изд.

 

1857

 

г.,

 

бракъ

 

лица,

 

вступившаго

 

въ

оный

 

послѣ

 

осуждѳнія

 

на

 

всегдашнее

 

безбрачіе,

 

приз-

нать

 

незаконнымъ

 

и

 

нѳдѣйствитѳльнымъ

 

п,

 

на

 

осно-

ваніи

 

1011,

 

1013

 

и

 

1015

 

ст.

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

1864

 

г.,

препроводить

 

дело

 

къ

 

прокурору

 

мѣстнаго

 

окружнаго

суда

 

на

 

подлежащее

 

разсмотрѣніе.

 

Решеніѳ

 

это

 

при-

ведено

 

въ

 

исполнѳніе

 

и

 

затѣмъ

 

по

 

возвращеніи

 

про-

куроромъ

 

въ

 

консисторію

 

того

 

дѣла

 

епархіальпоѳ

начальство

 

определило:

 

дело

 

о

 

незаконности

 

ннѳдей-



—

 

592

 

—

ствитѳльности

 

изъясненнаго

 

брака,

 

согласно

 

215

 

ст.

уст.

 

дух.

 

коне,

 

представить,

 

вмѣсте

 

съ

 

производствомъ

консисторіи,

 

на

 

усмотрѣніе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Пре-

освященный,

 

утвѳрдивъ

 

это

 

рѣшеніѳ,

 

прѳдставилъ

оное

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

на

 

усмотрѣніе.

 

Сообразивъ
вышеизложенное

 

съ

 

законами

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе,

 

что:

 

а)

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

626

 

зак.

 

о

 

судопр.

 

и

взыск,

 

гражд.

 

и.

 

2,

 

т.

 

X

 

свода

 

изд.

 

1876

 

г.,

 

веѣрѣшѳ-

яія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

о

 

признаніи

 

браковъ
недействительными,

 

прежде

 

обращенія

 

оныхъ

 

къ

 

испол-

ненію,

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

на

 

усмотрѣніе

 

и

утверждѳніѳ

 

Святейшаго

 

Синода,

 

и

 

б)

 

что

 

по

 

ст.

 

1015

уст.

 

угол,

 

суд.,

 

ч.

 

2,

 

т.

 

XY,

 

свода

 

изд.

 

1876

 

г.,

 

дЬла
брачныя,

 

въ

 

коихъ

 

уголовный

 

судъ

 

опрѳдѣляетъ

уголовную

 

отвѣтственность

 

подсудимыхъ,

 

поступаютъ

къ

 

суду

 

уголовному

 

по

 

окончаніи

 

надъ

 

виновными

суда

 

духовнаго

 

и

 

что

 

посему

 

и

 

дело

 

о

 

браке

 

лицъ,

вступившихъ

 

въ

 

таковый

 

послѣ

 

осужденія

 

ихъ

 

на

всегдашнее

 

бѳзбрачіѳ,

 

должно

 

было

 

поступить

 

въ

 

судъ

уголовный

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

окончаніи

 

надъ

 

винов-

ными

 

суда

 

духовнаго,

 

т.

 

е.

 

по

 

утвѳржденіи

 

Овятѣй-

шимъ

 

Синодомъ

 

решѳнія

 

епархіальнаго

 

начальства

по

 

сему

 

дѣлу,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

определила

 

пред-

писать

 

епархіальному

 

начальству,

 

сдѣлавшему

 

при

производствѣ

 

этого

 

дела

 

отступлѳніѳ

 

отъ

 

исполнѳнія

трѳбованія

 

означенной

 

626

 

ст.,

 

чтобы

 

оно

 

на

 

будущее

время

 

строго

 

исполняло

 

установленный

 

закономъ

 

для

производства

 

дѣлъ

 

сего

 

рода

 

порядокъ,

 

и

 

вместе

 

съ



—

 

593-

тѣмъ

 

для

 

устраненія

 

повторяющихся

 

и

 

въ

 

другихъ

епархіяхъ

 

случаѳвъ,

 

подобно

 

настоящему,

 

неправиль-

ная

 

направлѳнія

 

духовными

 

конспсторіямп

 

дѣлъ

 

о

бракахъ

 

незаконныхъ

 

и

 

нѳдѣйствптѳльныхъ,

 

дать

знать

 

объ

 

изъясненномъ

 

требованіи

 

закона

 

по

 

духов-

ному

 

ведомству

 

къ

 

руководству

 

и

 

исполнѳнію

 

чрѳзъ

припечатаніе

 

въ

 

„Церковномъ

 

ВѣстникЬ".

Отношеніе

   

Оберъ-Прокурора

   

Святѣйшаго

   

Синода,

   

отъ

28

 

Іюня

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

8273,

 

къ

 

Его

 

Преосвящен-

ству

 

Преосвященнѣйшему

 

Веніамину,

 

Епископу

 

Чернигов-

скому

 

и

 

Нѣжинскому.

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь!

По

 

случаю

 

увеличивающихся

 

государственныхъ

потребностей

 

п

 

проистекающей

 

отсюда

 

необходимости
въ

 

увеличении

 

государственныхъ

 

доходовъ,

 

необходп-
мыхъ

 

для

 

удовлетворенія

 

этихъ

 

потребностей,

 

по

внесенному

 

Минпстромъ

 

Фпнансовъ

 

въ

 

Государственный

Советъ

 

пред

 

став

 

лѳнію,

 

воспоследовало

 

Высочайшее
повеленіе

 

объ

 

установленіп

 

поваго

 

источника

 

доходовъ

Государствепнаго

 

казначейства,

 

пменно

 

о

 

сборѣ

 

въ

пользу

 

казны

 

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

деножпыхъ

 

каппталовъ.

Сущность

 

этого

 

поваго

 

закопоположенія,

 

пзложеннаго

въ

 

Высочайше

 

утвержденпыхъ,

 

въ

 

20

 

день

 

минувшаго

Мая,

 

мненіц

  

Государственная

 

СовЬта

 

и

 

положеніѳ

 

о

,5



—

 

594-

сѳмъ сборѣ,

 

заключается,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

слѣдувэ-

щихъ

 

пунктахъ

 

названяыхъ

 

законоположеній.

п.

 

II

 

мнѣніе

 

Государственная

 

Совѣтаповоспоследова-

ніи

 

Высочайшаго

 

утвѳрждѳнія

 

положѳнія

 

о

 

сборѣ

 

съ

доходовъ

 

отъ

 

денѳжныхъ

 

капиталовъ

 

привести

 

въ

дѣйствіѳ

 

сіѳ

 

положеніѳ

 

съ

 

1

 

Іюля

 

1885

 

г.

 

съ

 

тімъ,

чтобы

 

установляемый

 

сборъ

 

не

 

распространялся

 

на

тѣ

 

купоны

 

отъ

 

°/°

 

бумагъ,

 

срокъ

 

оплаты

 

коихъ

 

на-

ступитъ

 

раньше

 

означѳннаго

 

числа,

 

а

 

также

 

на

 

тѣ

 

%

 

по

тѳкущимъ

 

счетамъи

 

другимъ

 

внесеннымъ

 

въкрѳдитныя

учрѳжденія

 

вкладамъ,

 

которые

 

могутъ

 

причитаться

вкладчикамъ

 

за

 

прежнее,

 

до

 

1

 

Января

 

1885

 

года,

 

время-

п.

 

III.

 

не

 

привлекая,

 

временно,

 

къ

 

обложенію

 

дохо-

довъ,

 

доставдяемыхъ

 

акціями

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

закладными

 

листами

 

центральнаго

 

позѳмельнаго

 

банка,
предоставить

 

Министру

 

Финансовъ

 

внести

 

наразсмотрѣ-

ніѳ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

предподожѳнія

 

опорядкѣ

обложенія

 

упомянутыхъ

 

доходовъ;

п.

 

Y:

 

предоставить

 

Министрамъи

 

Главноуправляю-
щимъ

 

отдѣльными

 

частями,

 

въ

 

ведомстве

 

коихъ

 

состоятъ

капиталы,

 

какъ

 

получившіѳ

 

специальное

 

назначеніе,
такъ

 

и

 

служащіѳ

 

къ

 

удовлетворенію

 

потребностей
ученыхъ,

 

учѳбныхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

учрежденіи,
а

 

равно

 

учрежденій

 

церковныхъ

 

и

 

духовнаго

 

вѣдомства»

внести

 

на

 

разсмотреніе,

 

въ

 

установлѳнномъ

 

порядкѣ,

соображенія

 

о

 

размерѣ

 

постоянныхъ

 

изъ

 

государствен-

наго

 

казначейства

 

пособій,

 

для

 

возмещенія

 

упомя-

нутымъ

   

вѣдомствамъ

 

тЬхъ

 

средствъ,

 

которыхъ

   

они

І



—
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—

должны

 

будутъ

 

лишиться,

 

вследствіеобложенія

 

налогомъ

доходовъ

 

отъ

 

дѳнежныхъ

 

капиталовъ,

 

и

 

который

 

имъ

необходимы

 

для

 

покрытія

 

отнесенныхъ

 

на

 

эти

 

средства

расходовъ.

Въ

 

положеніи

 

объ

 

означенномъ

 

сборѣ,

 

между

 

прочимъ

изображено:

Ст.

 

1 .

 

Сборъ

 

съ

 

доходовъ,

 

отъ

 

дѳнежныхъ

 

капиталовъ

взимается

 

въ

 

размерѣ

 

пяти

 

процентовъ:

 

а)

 

съ

 

доходовъ

отъ

 

%

 

бумагъ

 

государственныхъ,

 

общѳственныхъ

 

и

частныхъ

 

всѣхъ

 

наименованій,

 

и

 

б)

 

съ

 

доходовъ,

доставляемыхъ

 

вкладами

 

на

 

текущій

 

счетъ

 

и

 

другими

процентными

 

вкладами,

 

внесенными

 

въ

 

банки

 

госу-

дарственные,

 

общественные

 

и

 

акціонерные

 

и

 

общества
взаимнаго

 

кредита.

Ст.

 

2.

 

Обложенію

 

не

 

подлежать:

а)

  

проценты

 

по

 

бумагамъ,

 

изъятымъ

 

условіями

 

ихъ

выпускомъ

 

отъ

 

платежа

 

налоговъ;

б)

  

проценты

 

по

 

вкладамъ

 

въГосударственномъБанкѣ»

оставшимся

 

отъ

 

бывшаго

 

Коммерческая

 

Банка,

 

а

 

равно

по

 

вкладамъ,

 

внесеннымъ

 

въ

 

сберегательныя

 

кассы,

ссудосберѳгательныя

   

Товарищества

 

и

 

сельскіе

 

банки;
в)

  

доходы

 

по

 

акціямъ

 

и

 

поямъ

 

промышленныхъ

 

и

торговыхъ

 

обществъ,

 

облагаемыхъ

 

на

 

особыхъ

 

основа-

ніяхъ;
и

 

ст.

 

3.

 

Сборъ

 

съ

 

доходовъ

 

отъ

 

Государственныхъ

°/о

 

бумагъ

 

взимается

 

или

 

посредствомъ

 

удержанія

 

суммы

налога

 

при

 

выплате

 

процентовъ

 

и

 

выиграшей,

 

или -же



—
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въ

 

видѣ

 

соответственной

 

скидки

 

при

 

пріемѣ

 

купоновъ

въ

 

казенные

 

платежи.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

силу

 

привѳдѳннаго

 

Высочайшаго
повѳленія,

 

съ

 

1

 

Іюля

 

1885

 

года,

 

Государстве ннымъ

Банкомъ,

 

его

 

конторами

 

и

 

отдѣленіями,

 

губернскими
и

 

уѣздными

 

казначействами,

 

а

 

также

 

частными

 

банками,
конторами

 

и

 

всякими

 

другими

 

учреждѳніями,

 

производя-

щими

 

%

 

по

 

бумагамъ,

 

при

 

выдачѣ

 

причитающихся

на

 

срокъ

 

съ

 

1

 

Іюлн

 

текущаго

 

года,

 

и

 

на

 

послѣдующіе

сроки,

 

процентовъ

 

по

 

купонамъ

 

государственныхъ,

 

а

также

 

частныхъ

 

обществъ

 

и

 

учреждѳнЩ

 

бумагъ,

подлежащихъ

 

рбложѳнію

 

вышеозначеннымъ

 

сборомъ,
будетъ

 

удерживаться

 

въ

 

пользу

 

казны

 

по

 

пяти

 

процен-

товъ

 

со

 

всей

 

суммы

 

причитающихся

 

процентовъ

безнедоимочно.

 

Но

 

какъ

 

въ

 

различныхъ

 

учрежденіяхъ
всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

имѣются

 

капиталы,

 

имѣющіе

 

особое
спеціальное

 

назначеніе,

 

или

 

служащіе

 

къ

 

удовлетворе-

нію

 

потребностей

 

ученыхъ,

 

и

 

благотворитѳльныхъ,

 

и

съ

 

потерею

 

извѣстной

 

части

 

процентовъ

 

по

 

такимъ

капиталамъ,

 

могло

 

бы

 

встретиться

 

затрудненіѳ

 

на

дальнѣйшѳѳ

 

время

 

къ

 

удовлетворѳнію

 

техъ

 

потребностей,
на

 

кои

 

тѣ

 

каниталы

 

предназначены,

 

то

 

вышоприведен-

нымъ

 

Высочайшимъ

 

повелѣніемъ

 

предполагается

возмѣщать

 

для

 

такихъ

 

учрежденій

 

особымъ

 

пособіемъ
изъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

ту

 

потерю,

 

какую

они

 

понесу тъ

 

вслѣдствіѳ

 

удержан1я^5°/о

 

съ

 

доходовъ,

яолучаемыхъ

 

ими

 

по

 

вышеозначеннымъ

 

°/°

 

бумагамъ,

для

   

чего

  

и

 

предоставлено

   

Министрамъ

 

и

  

Главно*
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управляющими

 

отдельными

 

частями

 

внести

 

въ

 

Госу-

дарственный

 

Совѣтъ

 

свои

 

соображенія

 

но

 

тѣмъ

 

процент-

ннмъ

 

бумагамъ.

 

При

 

этомъ

 

по

 

бывшемъ

 

въ

 

Государ-
ственномъ

 

Совѣтѣ

 

разсужденіи

 

по

 

этому

 

послѣднѳму

предмету

 

было

 

установлено,

 

что

 

возвѣщеніе

 

изъ

 

го-

сударственнаго

 

казначейства

 

имѣющихъ

 

быть

 

удер-

живаемыми

 

съ

 

1

 

Івэля

 

1885

 

года

 

5%

 

съ

 

доходовъотъ

денежныхъ

 

капиталовъ,

 

имѣвэщнхъ

 

спѳціальноѳ

 

наз-

наненіѳ,

 

или

 

служащихъ

 

къ

 

удовлетворен!»

 

потреб-
ностей

 

учѳныхъ,

 

учѳбныхъ

 

и

 

благотворительныхъ,
должно

 

распространяться

 

только

 

на

 

тѣ

 

капиталы,

 

ко-

торыми

 

каждое

 

учрѳждѳніѳ

 

владѣдо

 

именно

 

1

 

іюля
1885

 

года;

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

капиталамъ,

 

которые

 

будутъ

пріобрѣтаемы

 

учрежденіями

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было
путемъ

 

(посредствомъ-ли

 

покупки

 

%

 

бумагъ

 

на

 

сво-

бодная

 

суммы

 

или

 

путемъ

 

пожертвованій,

 

завѣщаній

і

 

т.

 

пуд-)

 

и

 

для

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

цѣли

 

(для

 

уч-

режденія

 

ли

 

стипендій,

 

содержанія

 

церквей

 

и

 

прич-

товъ

 

или

 

для

 

какой

 

либо

 

другой

 

благотворительной,
ученой

 

или

 

учебной

 

цѣли)

 

1

 

Іюля

 

1885

 

года,

 

возмѣ-

щѳніе

 

потерь,

 

какія

 

понесу тъ

 

учрѳжденія

 

отъ

 

удер-

жавія

 

5%

 

съ

 

дохода,

 

прпноспмаго

 

капиталомъ,

 

пріоб-

рѣтеннымъ

 

послѣ

 

этого

 

срока,

 

не

 

предполагается,

 

такъ

какъ

 

при

 

всякомъ

 

пріобрѣтѳніи

 

%

 

бумагъ

 

послѣ

1

 

Ііоля

 

1885

 

г.

 

всякимъ

 

учрѳжденіемъ

 

будѳтъ

 

имѣться

въ

 

виду

 

законъ

 

о

 

вычетѣ

 

изъ

 

%

 

съ

 

этихъ

 

бумагъ

5%

 

въ

 

пользу

 

государственная

 

казначейства.

Вслѣдствіе

 

изложеннаго

  

п

 

принимая

 

во

 

вниманіѳ,
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—

что

 

многоразличныя

 

учреждѳнія

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства,

 

какъ-то:

 

консисторіи

 

съ

 

епархіальными

 

по-

печитѳльствами,

 

архіерейскіѳ

 

дома,

 

лавры,

 

муж-

скіе

 

и

 

женскіе

 

монастыри

 

и

 

общины,

 

соборы,

 

при-

ходскія

 

церкви

 

и

 

состоящія

 

при

 

нихъ

 

церковный

попечительства,

 

цѳрковно— приходскія

 

школы,

 

пріюты,

богадѣльни

 

и

 

другія

 

благотворитѳльныя

 

учреждѳнія,

кассы

 

эмѳритальныхъ,

 

взаимовспомогательныхъ

 

ссудо-

сберегательныхъ

 

и

 

т.

 

под.

 

епархіальныхъ

 

обществъ,
свѣчныѳ

 

епархіальныѳ

 

заводы,

 

духовно-учебныя

 

заве-

дѳнія:

 

академіи,

 

семинаріп,

 

мужскія

 

и

 

жѳнскія

 

духов-

ный

 

училища,

 

цѳрковныя

 

братства,

 

миссіонерскія
общества

 

и

 

всякія

 

другія,

 

состоящія

 

въ

 

вѣдѣніи

 

ѳпар-

хіальныхъ

 

начальствъ,

 

учрѳжденіяимѣютъ

 

капиталы,

обращенные

 

въ

 

%

 

бумаги,

 

или

 

помѣщѳнные

 

въ

 

банки
на

 

текущіе

 

счеты,

 

для

 

приращѳнія

 

изъ

 

%

 

и

 

нто,

согласно

 

п.

 

Y

 

выпгеприведеннаго

 

Высочайше

 

утвер-

жденнаго

 

20

 

Мая

 

сего

 

года

 

мнѣнія

 

Государственнаго
Оовѣта,

 

для

 

возмѣщѳнія

 

этимъ

 

учрежденіямъ

 

потери,

которую

 

они

 

должны

 

понести

 

отъ

 

обложѳнія

 

5°/о
сборомъ

 

дохода

 

отъ

 

ихъ

 

денежныхъ

 

капиталовъ,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

исходатайствовано

 

равное

 

таковой

 

потѳрѣ

постоянное

 

пособіѳ

 

изъ

 

казны;

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

цен-

тральномъ

 

управленіи

 

Святѣишаго

 

Синода

 

неимѣется

свѣдѣній

 

о

 

капиталахъ,

 

принадлежащихъ

 

епархіаль-
нымъ

 

упрежденіямъ,— имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

Ваше

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

что-бы
во

 

1-хъ

 

всѣ

 

духовно-учебныя

 

заведенія,

 

состодщія

 

во



—
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—

ввѣрѳнной

 

Вамъ

 

епархіи,

 

духовныя

 

академій,

 

семи-

наріи

 

съ

 

подвѣдомственными

 

имъ

 

духовными

 

муж-

скими

 

училищами

 

и

 

жѳнскія

 

духовныя

 

училища,

состоящія

 

подъ

 

нокровительствомъ

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы,

 

доставили

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

въ

 

Хозяйственное

Управленіѳ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оинодѣ,

 

по

 

прилагаемой
при

 

семъ

 

формѣ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

всякихъ

 

%

 

бумагахъ,
состоящихъ

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніи

 

1

 

Іюля

 

сего

 

года;

 

2)

 

что

бы

 

всѣ

 

прочія

 

вышепоименованный

 

учрѳждѳнія

 

духов-

наго

 

вѣдомства,

 

находящіяся

 

въ

 

подвѣдомственной

Вамъ

 

ѳпархіи,

 

доставили

 

мѣстиой

 

консисторіи

 

подроб-
ный

 

и

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

принадлѳжащихъ

 

имъ

 

капи-

талахъ,

 

имѣющихся

 

у

 

нихъ

 

къ

 

1

 

Іюля

 

сего

 

года,

 

а

консисторія

 

составивъ

 

изъ

 

этихъ

 

свѣдѣній,

 

общую

 

по

ѳпархіи

 

вѣдомость,

 

согласно

 

прилагаемой

 

формѣ,

доставила

 

бы

 

таковую,

 

въ

 

возможно

 

нѳпродолжитѳль-

номъ

 

времени,

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіѳ

 

при

Святѣйшѳмъ

 

Синодѣ,

 

и

 

3)

 

чтобы

 

дляболыпаго

 

иудоб-
нѣйшаго

 

ознакомдѣнія

 

духовныхъ

 

учрѳжденій

 

и

 

лицъ

съ

 

этимъ

 

распоряженіѳмъ,

 

таковое

 

кромѣ

 

офиціаль-
наго

 

сообщѳнія

 

о

 

нѳмъ

 

тѣмъ

 

учрѳждѳніямъ

 

и

 

лицамъ

чѳрезъ

 

благо чинныхъ

 

(съ

 

возиожнымъ

 

распространен

ніѳмъ

 

пѳчатиыхъ

 

образцовъ

 

циркуляра

 

и

 

вѣдомости)

было

 

бы

 

распубликовано

 

въ

 

мѣстныхъ

 

ѳпархіальныхъ

вѣдомостяхъ,

 

если

 

таковыя

 

издаются

 

во

 

ввѣрѳнной

Вамъ

 

епархіи.

Къ

 

сему

 

счптаю

 

долгомъ

 

присовокупить

 

что:

 

а)

 

въ

настоящемъ

 

случаѣ

 

требуются

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

про-



—
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—

цѳнтныхъ

 

бумагахъ,

 

имѣющихся

 

въ

 

каждомъ

 

учрѳж-

деніи,

 

для

 

болѣѳ

 

точнаго

 

опредѣлѳнія,

 

какіяизънихъ

подлежать

 

обложенію

 

и

 

какія

 

должны

 

быть

 

изъяты

отъ

 

обложѳній

 

%

 

и

 

б)

 

что

 

по

 

тѣмъ

 

процентными

бумагамъ,

 

о

 

которыхъ

 

въ

 

настоящѳмъ

 

случаѣ

 

какимъ

либо

 

учрѳждѳніѳмъ

 

не

 

будетъ

 

доведено

 

до

 

свѣдѣнія

цѳнтральнаго

 

управленія

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

о

которыхъ

 

слѣдовательно

 

сіѳ

 

послѣднее

 

лишено

 

будетъ

возможности

 

представить

 

Государственному

 

Совѣту

требуѳмыя

 

п.

 

5

 

вышепривѳдѳннаго

 

мнѣнія

 

Государ-

ственнаго

 

Совѣта

 

свѣдѣнія

 

и

 

соображенія,

 

вышеозначен-

ный

 

налогъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

5%

 

съ

 

приносимаго

 

ими

дохода,

 

будетъ

 

взиматься

 

въ

 

пользу

 

казны

 

съ

 

1

 

Іюля
сего

 

года

 

безъ

 

всякаго

 

вознагражденія

 

того

 

учрѳжденія

за

 

эту

 

потерю

 

части

 

дохода

 

по

 

тѣмъ

 

бумагамъ.

Поручая

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашпмъ,

 

съ

 

совершеннымъ

почтеніѳмъ

 

и

 

прѳданностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

Преосвященства

 

Милостиваго

 

Государя

 

и

 

Архипастыря

покорнѣйшимъ

 

слугою

Е.

 

Побгьдоносцевд.



—
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—

форма

 

вѣдомости

 

о

 

капиталах ъ,

 

принадлежащихъ

 

учрежденІ-
ямъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

N

 

епархіи,

 

къ

 

1 1юля

 

1885

 

года.
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О
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X

      

Он

   

Я

Р.

 

|

 

К.

 

Р.І

 

к

Названіе

 

учреж-

деній,

 

которымъ

припадлежатъ

капиталы.

Наименованіе

 

%

 

бу-
магъ,

 

въ

 

которыхъ

находятся

 

капиталы,

или

 

банковыхъ

 

учреж-

деній,

 

куда

 

внесены

капиталы.

Руб.

 

|К

На

  

что

  

обра

щаются

   

дохо-

ды

  

отъ

 

капи-

таловъ.

Каѳедральный

 

N
соборъ.

Рождество -Бого-
родичный

 

N

 

мона-

стырь

 

въ

 

Куѣздѣ.

Духовная

    

Семи-

Михайло

 

-

 

Архан-
гельская

 

церковь

въ^і

 

селѣКуѣздѣ.

И.

 

т.

 

д.

5°/о

 

билетъ

 

Государ-
ствеинаго

 

Банка

 

вы-

пуска

 

1861

 

года

 

за

 

№.

На

 

текущемъ

 

счету

 

К
отд-вленія

 

Государст-
венная

 

Банка

 

изъ

 

3°/°
годовыхъ......

5°/о

   

облигаціи

   

во-

сточнаго

 

займа.
1-го

 

выпуска

 

за

 

J&

 

.

3-го

 

выпуска

 

за

 

Лг№.

5°/о

 

облигаціи

 

Мо-
сковскаго

 

горѳдскаго

кредитнаго

 

общества
за

 

Й ......

Облигаціи

 

3-го

 

во-

сточнаго

 

займа

 

за

 

ЛИ.

Въ

 

N

 

городскомъ

 

об-
щественномь

 

банкѣ

 

на

вѣчное

 

время

 

игь

 

6%
годовыхъ......

4°/о

 

непрерывно

 

^до-
ходный

 

билетъ

 

Госу-
дарственной

 

Коммисіп
погашения

 

долговъ

 

за

J6 ........

И.

 

т.

 

д.

5000

1500

10000

1000

3000

10000

3000

5750 50

250

45

500

50

150

500

180

230

12

-.125

25

И

50

25

50

50

50

На

  

содержа

віѳ

 

причта.

На

 

церковный

потребности.

На

 

содержа

ніе

 

монастыря

На

 

содержа

ніѳ

 

больнич
наго

 

пріюта.

На

   

содержа

ніе

 

школы

 

при

монастырѣ.

На

 

содержа-

ніѳ

 

стипендіа
товъ,

 

или

 

по

собіе

 

бѣдньтаъ

учѳникамъ

 

или

на

 

библіотеку.

На

 

содержа

ніе

 

причта

 

иди

церкви.

И.

 

т.

 

д.
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ІІІ.

 

РАСПОРШЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Указъ

   

Его

   

Императорскаго

    

Величества,

   

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Консисторіи.

По

 

указу

 

Его

 

Импегаторскаго

 

іеличества,

 

Черни-

говская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

циркулярное

отношеніе

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

28

 

Іюня

 

1885

 

года

 

за

 

Л»

 

8273,

 

послѣдовавшее

 

па

 

имя

Его

 

Преосвященства,

 

коимъ

 

вслѣдствіе

 

Высочайше
утверждѳннаго

 

20

 

Мая

 

сего

 

года

 

мнѣнія

 

Государствѳн-

наго

 

совѣта,

 

о

 

сборѣвъ

 

пользу

 

казны

 

съ

 

доходовъоп

дѳнежныхъ

 

капиталовъ,

 

съ

 

привѳденіѳмъ

 

въ

 

дѣйствіѳ

сего

 

новаго

 

законоположѳнія

 

съ

 

1-го

 

Іголя

 

1885

 

года,

и

 

принимая

 

во

 

вниманіѳ,

 

что

 

многоразличный

 

у

 

чреж-

дѳнія

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

какъ-то:

 

Консисторіи

 

съ

Епархіальными

 

Попѳчительствами,

 

Архіѳрѳйскіѳ

 

дома,

Лавры,

 

мужѳскіѳ

 

и

 

женскіе

 

монастыри

 

и

 

общины,

 

со-

боры,

 

приходскія

 

церкви

 

и

 

состоящія

 

при

 

нихъ

 

цер-

ковный

 

попечительства,

 

церковно-приходскія

 

школы,

пріготы,

 

богодѣльни

 

и

 

другія

 

благотворитѳльныя

 

у?-

режденія,

 

кассы

 

эмѳритальныхъ,

 

взаимовспомогатель-

ныхъ,

 

ссудо-сбѳрегательныхъ

 

и

 

т.

 

под.

 

епархіальныхъ

общѳствъ,

 

свѣчныѳ

 

епархіальныѳ

 

заводы,

 

духовно-

учебныя

 

завѳдѳнія:

 

академіи,

 

семинаріи,

 

мужѳскія

 

и

женскія

 

духовння

 

училища,

 

церковныя

 

братства,

 

миссіо-
нѳрскія

 

общества

 

и

 

всякія

 

другія,

 

состоящія

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

ѳпархіадьныхъ

 

начадьствъ,

 

учрежденія

 

имѣютъ
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капиталы,

 

обращенные

 

въ

 

°/°

 

бумаги,

 

или

 

помѣщѳн-

ные

 

въ

 

банки

 

на

 

текущіе

 

счеты

 

для

 

приращенія

 

изъ

°/о,

 

и

 

что,

 

согласно

 

п.

 

Y

 

вышелривздѳннаго

 

Высочайше
утвержденнаго

 

20

 

Мая

 

сего

 

годамнѣнія

 

Государствен-
наго

 

Совѣта,

 

для

 

возмѣщенія

 

этимъ

 

учрежденіямъ

 

по-

тери,

 

которую

 

они

 

должны

 

понести

 

отъ

 

обложепія

 

5°/о
сборомъ

 

дохода

 

отъ

 

ихъ

 

денежныхъ

 

капиталовъ,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

исходатайствовано

 

равное

 

таковой

 

потерѣ

постоянное

 

пособіе

 

изъ

 

казны,

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

цѳн-

тральномъ

 

Управленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

не

 

имѣется

свѣдѣній

 

о

 

капиталахъ,

 

принадлежащихъ

 

Епархіаль-
нымъ

 

учрѳжденіямъ,

 

проситъ

 

Его

 

Преосвященство

одѣлать

 

распоряженіе

 

.

 

что

 

бы:

 

во

 

1-хъ

 

всѣ

 

духовно-

учебныя

 

завѳденія,

 

состоящія

 

воввѣренной

 

Его

 

Прео-
священству

 

едархіи,

 

духовныя

 

академіи,

 

Сѳминарія

съ

 

подвѣдомствѳнными

 

ей

 

духовными

 

мужескими

училищами

 

п

 

женскія

 

духовпыя

 

училища,

 

состоящія
иодъ

 

локровптельствомъ

 

Государыни

 

Императрицы,
доставили

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

въ

 

хозяйственное

 

Управ-
лѳніе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Оинодѣ,

 

по

 

прилагаемой

 

при

семъ

 

формѣ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

всякихъ

 

°/°

 

бумагахъ,

 

состо-

ящихъ

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніи

 

1-го

 

Іюля

 

сего

 

года;

 

2)

 

что

бы

 

всѣ

 

прочія

 

вышѳпоимвнованныя

 

учрежденія

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

находящіяся

 

въ

 

подвѣдомственной

Его

 

Преосвященству

 

епархіи,

 

доставили

 

мѣстной

 

Еон-
систоріц

 

подробныя

 

и

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

принадле-

жащихъ

 

имъ

 

капиталахъ,

 

имѣющихся

 

у

 

нихъкъі-му

Іюля

 

сего

 

года,

   

а

 

Консисторія,

 

составивъ

 

изъ

 

этихъ

2
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свѣдѣній,

 

общую

 

по

 

епархіи

 

вѣдомость,

 

согласно

 

при-

лагаемой

 

формѣ,

 

доставила

 

бы

 

таковую,

 

въ

 

возможно

не

 

продолжитѳльномъ

 

времени,

 

въ

 

хозяйственное

 

Уп-

равлѳніѳ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

 

Приказали:

 

По

отпѳчатаніи

 

въ

 

Черниговской

 

Губернской

 

Типографін
ста

 

экзѳмпляровъ

 

цыркулярнаго

 

отношенія

 

Господина
Оберъ- Прокурора

 

Овятѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

Іжшя

1885

 

года

 

за

 

№

 

8273,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

но-

слѣдовавшаго,

 

и

 

столько

 

же

 

приложенныхъ

 

къ

 

оному

формъ,

 

четыре

 

экземпляра

 

этаго

 

отношенія

 

съ

 

формами
препроводить

 

въ

 

Правленіе

 

Черниговской

 

Духовной
Семинаріи,

 

на

 

его

 

распоряженіе,

 

о

 

нѳпосрѳдствѳнномъ

отъ

 

себя

 

представленіи

 

въ

 

хозяйственное

 

Управдѳніѳ

при

 

Святѣйшѳмъ

 

Синодѣ

 

трѳбуемыхъ

 

симъ

 

циркуля-

ромъ

 

по

 

приложенной

 

къ

 

оному

 

формѣ

 

свѣдѣніі

 

о

капиталахъ,

 

принадлежащихъ

 

какъ

 

самой

 

Семинаріи,
такъ

 

и

 

отдѣльно

 

каждому

 

изъ

 

подвѣдомыхъ

 

оной

 

му-

жескому

 

Духовному

 

училищу,

 

т.

 

е:

 

Черниговскому,
Новгородъ-сѣверскому

 

и

 

Стародубскому.

 

А

 

по

 

одному

экземпляру

 

препроводить

 

при

 

отношеніяхъ

 

въ

 

Епар-
хиальное

 

Попечительство,

 

въ

 

совѣтъ

 

женскаго

 

Духов-
наго

 

училища

 

и

 

Еомитетъ

 

Православнаго

 

Миссіояѳр-

скаго

 

общества,

 

а

 

въ

 

Черниговскій

 

Каѳедрадьный

 

Со-
боръ,

 

Еомитетъ

 

Епархіальнаго

 

Свѣчнаго

 

Завода,

 

Ео-
митетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

Духовенства

 

Чернигов-
ской

 

епархіи,

 

ДомоправленіюЧерпиговскаго

 

Архіереи-
скаго

 

дома,

 

Намѣстнику

 

Елецкаго

 

Монастыря,

 

Насто-
ятелямъ

 

и

   

Настоятельницам ъ

  

Монастырей

 

и

   

всѣмъ



—

 

605

 

—

Благочиннымъ

 

церквей

 

Черниговской

 

Епархіи

 

при
указахъ,

 

просить

 

Епархіальное

 

Попечительство,

 

со-
вѣтъ

 

женскаго

 

Духовнаго

 

училища

 

и

 

Еомитетъ

 

Пра-
вославпаго

 

Миссіонерскаго

 

общества,

 

а

 

лрочимъ

 

пред-
писать

 

печатными

 

указами

 

доставить

 

въ

 

Еонсисторію
въ

 

возможно

 

непродолжительномъ

 

времени

 

требуѳмыя

означеннымъ

 

цыркуляромъ,

 

по

 

приложенной

 

къ

 

оному

формѣ,

 

подробный

 

и

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

всякихъ
процентныхъ

 

бумагахъ,

 

находящихся

 

къ

 

1-му

 

Іюля
сего

 

года

 

въ

 

вѣдѣиіи

 

поименованныхъ

 

учрежденій,

 

а

равно

 

Монастырей

 

и

 

всѣхъ

 

безъ

 

изъятія

 

церквей:
приходскихъ,

 

кладбищныхъ

 

и

 

домовыхъ,

 

сихъ

 

по-

слѣднпхъ

 

находящихся

 

при

 

разныхъ

 

учебныхъ

 

заве-

деніяхъ,

 

Больницахъ,

 

Тюремныхъ

 

Замкахъ,

 

воксалахъ

жѳлѣзныхъ

 

дорогъ

 

и

 

другихъ,

 

церковно-приходскихъ

Попѳчитѳдьствъ

 

и

 

Богодѣлеиь,

 

состоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

вмѣнивъ

 

Благочиннымъ
въ

 

обязанность,

 

что

 

бы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

своему

вѣдомству

 

представили

 

въ

 

Консисторію

 

общую

 

вѣдо-

мость

 

означеннымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

въ

 

которыя

 

включить

и

 

свидетельства

 

Еомитета

 

Свѣчнаго

 

Епархіальнаго
Завода

 

отдѣльно

 

по

 

каждой

 

церкви

 

въ

 

видѣ

 

примѣ-

чанія.

 

Іюля

 

25

 

дня

 

1885

 

года.

Черниговская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали:

 

отно-
птѳніе

 

Черниговской

 

губернской

 

земской

 

управы,

 

отъ

13

 

іюля

 

сего

 

года

 

за

 

JV»

 

4569,

 

слѣдугощаго

 

содѳржанія:

Съ

 

настоящаго

 

1885

 

года,

 

земствомъ

 

Черниговской
губерніи

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

 

составленныя

 

на

 

осно-

ваніи

 

Высочайше

 

утвѳржденнаго

 

въ

 

3

 

день

 

іюля
1879

 

года,

 

мнѣнія

 

Государственна™

 

Совѣта,

 

правила

для

 

прекращенія

 

въ

 

Черниговской

 

губерніи

 

чумы

 

и

другихъ

 

повальныхъ

 

болѣзней

 

на

 

рогатомъ

 

скотѣ.

Правила

 

эти

 

распространяются

 

обязательно

 

на

 

все
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Наседѳніе

 

губерпін

 

безъ

 

псключенія,

 

п

 

рогатый

 

скотъ,

кому

 

бы

 

опт»

 

не

 

прпиадлѳжалъ,

 

подлежитъ

 

описапію

 

и

обложенію

 

процеитпымъ

 

сборомъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

ІѴвкоп.

съ

 

рубля

 

оцѣнкп

 

и

 

изъ

 

этого

 

сбора,

 

въ

 

случав

 

падежа

скота,

 

владѣльцы

 

онаго

 

получаютъ

 

вознагражденіе.
Между

 

тѣмъ

 

священники

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда

 

мѣстечка

Мрина

 

Никифоръ

 

Малинка,

 

села

 

Смолянкп

 

Петръ
Котляровъ,

 

Еролевецкаго

 

уѣзда

 

села

 

Локни

 

Іоаннъ
Фіялковскій,

 

Адтыновки

 

Павелъ

 

Тарасепко

 

и

 

Остѳр-

скаго

 

уѣзда,

 

села

 

Жукини

 

Еонстатинъ

 

ГуляпицкЩ
отъ

 

составленія

 

описей

 

своему

 

скоту

 

отказываются,

несмотря

 

на

 

разъясненія

 

и

 

убѣжденія

 

земскихъ

 

аген-

товъ.

 

Такіе

 

отказы

 

священниковъ

 

отъ

 

нсполнѳнія

законныхъ

 

трѳбовапій

 

пе

 

могутъ

 

не

 

вліять

 

и

 

на

прпхожанъ

 

изъ

 

крестьянскаго

 

сословія.

 

Собщая

 

о

вышѳизложенномъ

 

на

 

благоусмотрѣніѳ

 

Его

 

Преосвящен-
ства,

 

управа

 

просить

 

сдѣлать

 

распоряжепіе

 

о

 

разъя-

спеніи

 

сельскому

 

духовенству,

 

что

 

застрахован)

 

е

 

скота,
на

 

основаніи

 

прилагаемыхъ

 

при

 

этомъ

 

правилъ,

обязательно

 

п

 

для

 

нихъ

 

и

 

что

 

отказъ

 

кого

 

бы

 

то
нибыдо

 

отъ

 

обязательнаго,

 

вошедшаго

 

въ

 

законную

силу

 

постановленія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

допускаемъ,

 

Прео-
священный

 

Впкаріп

 

дайною

 

на

 

семъ

 

отношенін

 

19
минувшаго

 

іюля

 

резолюц+ею

 

предппсалъ:

 

Внушить
духовенству,

 

чтобы

 

оно

 

неотказывалось

 

отъ

 

обязатель-
наго

 

застрахованія

 

скота.

 

І]риказалп:

 

Предписать
духовенству

 

Чернпговской

 

епархіи,

 

чрезъ

 

припечатаніе
въ

 

епархіальпыхъ

 

псвѣстіяхъ,

 

чтобы

 

оно

 

выполняло
законное

 

требовапіе

 

губернской

 

земской

 

управы
относительно

 

застраховашя

 

скота

 

въ

 

порядкѣ,

 

указап-
номъ

 

въ

 

изданныхъ

 

для

 

сего

 

правплахъ.
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IV,

 

РАЗНЫЙ

 

ИЗВШІЯ,

Маршруту

 

для

 

оборѣнія

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

церквей

 

въ

Августѣ

 

1885

 

г.

МѢСТА

 

ОЛѢДОВАНІЯ.

*
<х>
а о-

о
о
В
о
Ч t-j

Я а
рн tr«

Время

  

слѣдо-

ванія.

Черпиювскш

 

уіьздъ:

Села,:

 

Холявинъ.

 

.

 

.

 

.

«

    

Ропщѳ .....

Городніщній

 

уѣздъ:

Села:

 

Звѣцичевъ .

 

.

 

.

 

.

«

 

Великая

 

весь

 

.

 

.

«

 

Церковііще

 

.

 

.

 

.

«

   

Голубичи

 

....

М.

  

РѢПКИ

    

......

Села:

 

Ярнловича

   

.

  

.

  

.

«

   

Задереѳвка

 

пли

 

Ка-
менка

   

........

М.

 

Рѣики

   

......

Че.рнтовспій

 

упздь:

Отанція

 

Ронще

 

....

Чернигова ......

1 12
1 7

1 6
1 6
1 4
1 4
1 6
1 29;

1 15
20

19
17

26

 

Августа.

Ночлѳгъ.

27

 

Августа.

Ночлѳгъ.

28

 

Августа.
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Окончившій

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Николай

 

Могилѳвскій,

 

14

 

Іюля,

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

къ

 

Параскевіевской

 

церкви

 

села

 

Ноеѳ-

левки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда.

—

  

Окончившій

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семи-

нары

 

Димитрій

 

Ѳеодоровъ,

 

21

 

Івзля,

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Соловы,
Стародубскаго

 

уѣзда.

—

  

Окончившій

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Георгій

 

Громаковскій,

 

22

 

Іюля,

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

на

 

второе

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

Васильевской

 

церкви

 

ж.

 

Душатина,

 

Суражскаго

 

уѣзда.

—

  

Слушавшій

 

курсъ

 

Богословскихъ

 

наукъ

 

діаконъ

Черниговской

 

семинарской

 

церкви

 

Василій

 

Буряченко,
28

 

Іюля,

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Покровской
церкви,

 

села

 

Ераснаго-Става,

 

Борзенскиго

 

уѣзда.

—

  

Надзиратель

 

Чѳрниговскаго

 

духовнаго

 

училища,

окончившій

 

курсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

сѳминаріи

Андрей

 

Кибальчичъ,

 

1

 

Августа,

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника

 

къ

 

Михайловской

 

церкви,

 

села

 

Чемѳра,

 

Козе-
лѳцкаго

 

уѣзда.

—

  

Псаломщикъ

 

села

 

Далисичъ,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

Прокофій

 

Ванзенковъ,

 

6

 

Августа,

 

рукоположенъ

 

во

діакона

 

на

 

занимаемомъ

 

имъ

 

мѣстѣ.

—

  

Псаломщикъ

 

Черниговскаго

 

каѳѳдральнаго

 

со-

бора,

 

Пѳтръ

 

Павловскій,

 

1

 

Августа,

 

рукоположенъ

 

во

діакона.



—

 

609

 

—

Въ

 

прѳжде-открытыя

 

попечительства

 

избраны,

 

на

три

 

года,

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Покровской

 

села

 

Шапо-
валовкп,

 

Борзѳнскаго

 

уѣзда,

 

предеѣдателемъ— отстав-

ный

 

фельдфебель

 

Онисимъ

 

Алексѣевъ

 

Головка;

 

чле-

нами—

 

козаки:

 

Михаидъ

 

Даниловъ

 

Онопрійко,

 

Иванъ
Корниліевъ

 

Хринко,

 

Маркъ

 

Антоновъ

 

МпгдайиМаркъ
Василіевъ

 

Билимъ.

 

2)

 

Николаевской

 

села

 

Сибережи,
Черниговскаго

 

уѣзда,

 

прѳ дсѣдателѳмъ— коллѳжскій

 

со-

вѣтникъ

 

Николай

 

Алелсандровъ

 

Константиновичь;

 

чле-

нами— козаки:

 

Афанасій

 

Федоровъ

 

Лепехъ,

 

Іоеифъ
Павловъ

 

Лайко,

 

Иванъ

 

Павловъ

 

Лайко,

 

Павелъ

 

Гри-
горьевъ

 

Кѳзль,

 

АверьянъИвановъЛавровскій,

 

Михаилъ
Исаковъ

 

Макѣй,

 

Андрей

 

Павловъ

 

Байко,

 

Иванъ

 

Пет-
ровъ

 

Лепехъ,

 

Романъ

 

Мининъ

 

Лысый,

 

Максимъ

 

Феодо-
ровъ

 

Лепехъ,

 

Петръ

 

Семеновъ

 

Лайко,

 

Тимофей

 

Ива-
новъ

 

Лешенко,

 

Антонъ

 

Акимовъ

 

Мокій

 

и

 

Прокофій
Василіевъ

 

Кезль.

 

3)

 

Николаевской

 

села

 

Надиновки,
Остерскаго

 

уѣзда,

 

прѳдсѣдателемъ— дворянинъ

 

Василій
Квановъ

 

Дѳсницкій;

 

членами:

 

дворянинъ

 

Илья

 

Енченко,
козаки:

 

Викторъ

 

Кузьменко,

 

Кириллъ

 

Поливода,

 

Про-
кофій

 

Силенко,

 

Левъ

 

Назаренко,

 

Алексѣй

 

Еирикъ,

 

Титъ
Іовенко,

 

Ѳеодоръ

 

Мельникъ,

 

Емельянъ

 

Еузьменко,

 

За-
харій

 

Чаусъ,

 

Максимъ

 

Кросникъ,

 

Гавріилъ

 

Бондарь,

Каленикъ

 

Ольховикъ,

 

Самуилъ

 

Ольховикъ,

 

Яковъ

 

Са-
мардакъ;

 

крестьяне:

 

Тимофѣй

 

Коствэкъ,

 

Василій

 

Бон-
дарь

 

и

 

Григорій

 

Бондарь.

 

4)

 

Николаевской

 

села

 

Синь-
кова,

 

Мглпнскаго

 

уѣзда,

 

прѳдсѣдатѳлемъ

 

—

 

козакъ

 

Титъ
Морозовъ;

  

членами— крестьяне:

 

Маркѳллъ

 

Житниковъ,



—
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Филаретъ

 

Тпмошенокъ,

 

Еириллъ

 

Морозовъ,

 

Фотій

 

Ио-

сканный,

 

Алексѣй

 

Зенченокъ,

 

Гѳоргій

 

Мартиненокъ,
Павелъ

 

Лущекинъ,

 

козаки:

 

Герасимъ

 

Глыбочка,

 

Тро-

фпмъ

 

Гапоненокъ,

 

Иванъ

 

Ильинъ

 

Тарабарка

 

и

 

Симеонъ
Москаленко.

 

5)

 

Рождество-Богородицкой

 

села

 

Нѳдан-

чнчь,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ— священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Еривуша;

 

членами:

 

унтеръ-офицеръ

 

Се-

менъ

 

Кривопишъ,

 

рядовый

 

МойсѣйЕупрѣенко,

 

козаки:

Никифоръ

 

Мишка,

 

Стефанъ

 

Еривопишъ,

 

крестьяне:

Семепъ

 

Шедько,

 

Антонъ

 

Шедько,

 

Иванъ

 

Зименко,

 

Яковъ
Зименко,

 

Тихонъ

 

Дѣдовецъ,

 

Василій

 

Дѣдовецъ,

 

Алек-

сѣй

 

Недѣля,

 

Ѳома

 

Галуза

 

и

 

Николай

 

Черный.

 

6)

 

Петро-
павловской

 

села

 

Дегтяревки,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

пред-

сѣдатѳлемъ— священиикъ

 

Мпхаилъ

 

Гораинъ;

 

членами:

Василій

 

Еремѣѳвъ

 

Сѳменцовъ,

 

Константинъ

 

Лукьяновъ
Бабичевъ,

 

Аристархъ

 

Григорьевъ

 

Руденцовъ,

 

Василій
Ромаповъ

 

Ушановъ,

 

Яковъ

 

Артемовъ

 

Быковъ,

 

Стефанъ

Васильѳвъ

 

Полозовъ,

 

Иавелъ

 

Ромаповъ

 

Мартищенко,
Селиверстъ

 

Ефпмовъ

 

Старовойтовъ,

 

Логгинъ

 

Тимофѣѳвъ

Горелый,

 

Семеонъ

 

Тимофѣевъ

 

Шевцовъ,

 

Романъ

 

Филпп-
повъ

 

Степченко,

 

и

 

Сампсонъ

 

Ивановъ

 

Еабыша.

 

7)

 

Петро-

павловской

 

села

 

Звиничева,

 

Городницкаго

 

уѣзда,

 

пред-

сѣдатедѳмъ— козакъ

 

Ипатій

 

Яковлѳвъ

 

Еостырко;

 

чле-

нами— козаки:

 

Гавріпдъ

 

Даміановъ

 

Хоменко,

 

Митро-
фанъ

 

Александровъ

 

Кульжииъ,

 

Андрей

 

Ѳоминъ

 

Куль-
жинъ,

 

Мокій

 

Макспмовъ

 

Еостирка,

 

Павелъ

 

Евфимовъ

Еульжинъ,

 

Іоаннъ

 

Терѳнтіевъ

 

Хоменко,

 

Гавріплъ

 

Федо-
ровъ

 

Костырка,

 

Млія

 

Ивановъ

 

Кульжинскій,

 

ДіонисЩ
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Тарасовъ

 

Костырка,

 

Игнатъ

 

Евфимовъ

 

Сенюкъ,-

 

Да*:
нінлъ

 

Георгіѳвъ

 

Хоменко

 

и

 

крестьянинъ

 

Іоаннъ

 

Аки-
мовъ

 

Коваленко.

 

8)

 

Троицкой,

 

села

 

Держановки,

 

Козе-
децкаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ— козакъ

 

Яковъ

 

Ива-
новъ

 

Будлянскій;

 

членами— козаки:

 

Захарій

 

Будлан-

скій,

 

Григорій

 

Елименко,

 

крестьяне:

 

ДавИдъ

 

Мару-
щенко,

 

Андрей

 

Марущѳнко,

 

Павелъ

 

Штугеалъ,

 

Савва
Кгнатенко,

 

Васидій

 

Еоршокъ,

 

Иванъ

 

Черевко,

 

Алек-
сѣй

 

Труханъ,

 

Лука

 

Труханъ,

 

Фѳдоръ

 

Папченко,

 

Ма-

йи

 

Червякъ

 

и

 

Еарпъ

 

Крупина.

 

9)

 

Николаевской
города

 

Погара,

 

Стародускаго

 

уѣзда,

 

предсѣдателемъ—

священникъ

 

Николай

 

Богословскій;

 

членами— мѣщане:

Іванъ

 

Грпгорьевъ

 

Балаховъ,

 

Олимпъ

 

Фоковнчь

 

Боров-
ши,

 

Никита

 

Меркуріёвъ

 

Гудя,

 

Малахъ

 

Ивановъ

 

Ру-

дый,

 

Иванъ

 

Ермолаевъ

 

Плакса,

 

Иванъ

 

Тимофѣевъ

Чмьный

 

и

 

фельдшеръ

 

Аптонъ

 

Іудовъ

 

Шугаровъ.

 

10)
Васильевской

 

города

 

Городни,

 

на

 

два

 

года,

 

предеѣ-

дателемъ— мировой

 

судья,

 

дворянпнъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

Ждановичь;

 

членами:

 

Мировой

 

судья

 

коллежскій

 

ассе-

соръ

 

Алексѣй

 

Платоновъ

 

Бандурпнъ,

 

коллежскій

 

ассе-

соръ

 

Василій

 

Васнльевъ

 

Ждановичь,

 

кол лежскій

 

секре-

тарь

 

СергШ

 

Іуліановъ

 

Грязновъ,

 

мѣщане:

 

Владиміръ
Данченко,

 

Леонтій

 

Данченко,

 

Петръ

 

Малахъ,

 

Еириллъ
Гвинтовка,

 

козакъ

 

Лука

 

Ивановъ

 

Лопата

 

п

 

крестьянинъ

Романъ

 

Ткаченко.



—

 

612

 

—

Журналъ

 

засѣданія

 

совѣта

 

Черниговскаго

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища,

  

состоявшагося

  

9

 

Августа,

   

утверж-

деннаго

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

13

 

Августа

 

1885

 

г.

Слушали:

 

Записку

 

г.

 

инспектора

 

классовъ

 

протоіерея

Григорія

 

Діаконова

 

слѣдуьощаго

 

содержапія:

 

въ

 

виду

приближѳнія

 

начала

 

учѳбнаго

 

года,

 

честь

 

имѣю

 

пред-

ставить

 

при

 

семъ

 

на

 

разсмотрѣніѳ

 

оовѣта

 

проэктъ

 

рас-

прѳдѣленія

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

новопоступагощимъ

дѣвицамъ,

 

а

 

также

 

переэкзаменовокъ

 

по

 

нѣкоторымъ

предметамъ

 

п

 

полныхъ

 

экзаменовъ

 

нѣкоторымъ

 

воспп-

танницамъ,

 

обозначенньшъ

 

зъ

 

переводномъ

 

спискѣ,

и

 

покорнѣйше

 

прошу

 

совѣтъ

 

сдѣлать

 

зависящее

 

распо-

ряженіе.

 

Послѣ

 

предварптсльнаго

 

разсмотрѣнія

 

проше-

ній

 

о

 

пріемѣ

 

дѣвицъ

 

въ

 

училище

 

съ

 

приложенными

къ

 

нимъ

 

документами,— 5

 

Сентября

 

(четвергъ)

 

назна-

чается

 

для

 

медицинскаго

 

осмотра

 

новопоступагощихъ.

6 Сентября

 

(пятокъ)

 

одна

 

коммиссія

 

(пне иекторъ,

 

прото-

иерей

 

Шугаевскій

 

и

 

священ никъ

 

Смирновъ)

 

будетъ

производить

 

экзаменъ

 

новопоступающнмъ

 

дѣвицамъ

въ

 

первый

 

клаесъ

 

училища;

 

а

 

другая

 

коммиссія

 

(на-
чальница

 

учплища,

 

священникъ

 

Соколовъ

 

и

 

препо-

даватели

 

предметовъ)

 

будетъ

 

экзаменовать

 

воспитан-

нвцъ

 

перваго

 

класса,

 

назначенныхъ

 

къ

 

передержкѣ

экзаменовъ

 

но

 

пѣкоторымъ

 

предметамъ.

 

7

 

Сентября

(суббота)

 

въ

 

одной

 

коммиссіп

 

(начальница

 

училища,

священникъ

 

Соколовъ

 

п

 

священникъ

 

Смпрновъ)

 

экза-

менъ

 

норопоступагощимъ

 

въ

 

первый

 

клаесъ;

 

въ

 

другой



—

 

613

 

—

йоммнссіп

 

(инспекторъ

 

классовъ,

 

нротоіерей

 

Шугаевскій

и

 

иреподавателп

 

предметовъ)— по

 

нѣкоторымъ

 

предме-

тамъ

 

переэкзаменовки

 

воспитанпицамъ

 

2

 

класса.

 

9

 

Сен-

тября

 

(понедѣльнпкъ)

 

въ

 

одной

 

коммиссіп

 

(инспекторъ,

протоіерей

 

Шугаевскій

 

п

 

священникъ

 

Смпрновъ)—

экзаменъ

 

новопоступагощпмъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

учи-

лища,*

 

въ

 

другой

 

(начальница,

 

священникъ

 

Соколовъ

п

 

преподаватели

 

предметовъ)

 

передержка

 

экзаменовъ

ученпцамъ

 

3

 

класса.

 

10

 

Сентября

 

(вторникъ)

 

въ

 

одной

комииссіи

 

(начальница,

 

протоіерей

 

Шугаевскій

 

и

 

свя-

щенникъ

 

Смпрновъ)

 

экзаменъ

 

повопоступающимъ

 

въ

первый

 

классъ;

 

въ

 

другой

 

(инспекторъ,

 

священникъ

Соколовъ

 

и

 

преподаватели

 

предметовъ)— передержка

экзаменовъ

 

ученпцамъ

 

4

 

класса.

 

1 1

 

Сентября

 

(среда)

въ

 

одной

 

коммпссіп

 

(инспекторъ,

 

священникъ

 

Соколовъ

п

 

преподаватели)

 

передержка

 

экзаменовъ

 

воспптан-

нпцамъ

 

пятаго

 

класса;

 

въ

 

другой

 

(иачальппца,

 

прото-

иерей

 

Шугаевскій,

 

священникъ

 

Смпрновъ)— экзамены

тѣмъ

 

воспптанницамъ,

 

которыя

 

пебылп

 

наэкзаменахъ

въ

 

свое

 

время,

 

п

 

которымъ

 

предоставлено

 

держать

 

ихъ

послѣ

 

вакаціп.

 

12

 

Сентября

 

(четвергъ)

 

экзаменъ

 

по-

ступающимъ

 

въ

 

слѣдующіе

 

за

 

первымъ

 

классы.

Прпмѣчаніе

 

—экзамены

 

могутъ

 

производиться,

 

смотря

по

 

обстоятельствамъ,

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ;

 

утромъ

 

отъ

9

 

до

 

2

 

часовъ;

 

вечеромъ

 

отъ

 

6

 

до

 

9

 

часовъ.

 

13

 

Сентября

(пятница)

 

разсмотрѣніе

 

результатовъ

 

экзаменныхъ

 

и

составлепіе

 

сппсковъ

 

ученпческпхъ.

 

1 6

 

Сентября

 

(поне-

дѣльпикъ)

 

молебствіе,

 

чтеніе

 

сппсковъ

 

и

 

раздача

 

луч-



—
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—

щодмъ ученицамъ наградиыхъ

 

кпнгъи

 

листовъ.

 

17

 

Сен-

тября

 

(вторнпкъ)

 

начало

 

ученія.

Постановили:

 

Составленное

 

г.

 

инспекторомъ

 

клас-

совъ

 

распрѳдѣленіѳ

 

экзаменовъ

 

предъ

 

началом*

 

насту-

пающаго

 

учебнаго

 

года,

 

по

 

одобрѳніп

 

его

 

въ

 

совѣтѣ,

представить

 

на

 

благо

 

у

 

смотрѣніѳ

 

п

 

утвержденіе

 

Его

 

Пре-

освященству.

 

За

 

спмъ

 

просить

 

редакцію

 

о

 

папечатаніи

его-

 

въ

 

слѣдующемъ

 

j\«

 

епархіальныхъ

 

пзвѣстій

 

для

свѣдѣяія

 

духовенству

 

Черниговской

 

епархіи

V.

 

ОБЪЯВЛЕНІЕ,

„Въ

 

правлѳніи

 

Черниговекаго

 

духовнаго

 

училища

20

 

сего

 

Августа

 

съ

 

переторжкою

 

23

 

Августа

 

будутъ
производиться

 

торги

 

на

 

поставку

 

для

 

ученпковъ

училища

 

приблизительно

 

на

 

60

 

учениковъ,

 

зимнихъ

костюмовъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

бобриковыхъ

 

на

 

ватѣ,

пальтъ,

 

блузъ,

 

брюкъ

 

и

 

жилетовъ

 

сѣраго

 

сукна

 

и

 

сюр-

туковъ

 

чернаго

 

сукна

 

и

 

постѳлъныхъ

 

принадлежно-

стей:

 

теплыхъ

 

байковыхъ

 

одѣялъ,

 

ходщевыхъ

 

про-

стыней

 

и

 

наволокъ.

 

Лица,

 

желающія

 

стать

 

на

 

торги

имѣтотъ

 

взнести

 

залогу

 

200

 

руб.;

 

кондиціи

 

можно

читать

 

въ

 

правленіи

 

училища

 

ежедневно

 

отъ

 

10

 

до

12

 

часовъ

 

утра.

Редакторъ

 

Протоіорей

 

I.

 

Буримовъ.

Печ.

 

дозв.:

 

Цеігзоръ,

 

Каоедральный

 

Протоіерей

 

Гршорііі

 

Діаітноа^

   

19

 

Августа

1885

 

года.

 

Чсрішговъ.

 

Губернскац

 

Типографія.



ПРИБАВЛЕНИЕ
къ

ЧЕРНИГОВСКИМЪ

 

ЕПАРШДЬНЫМЪ

 

НЗВѢСТІЯІІЪ

ЧАСТЬ

 

НЕОФФШЦАЛЬНАЯ.

къ

 

№
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До

 

сихъ

 

поръ,

 

пишет*

 

Коменекій,

 

переходя

 

отъ

 

мето-

довъ

 

умственнаго

 

образованія

 

къ

 

принципам*

 

нравствонно-религіоз-
наго

 

воспитішія,

 

было

 

говорено

 

о

 

томъ,

 

как*

 

обучать

 

й

 

обучать-
ся.

 

Но

 

мы

 

должны

 

не

 

только

 

учиться,

 

но

 

и

 

научиться,

 

ибо
учѳніе

 

ость

 

только

 

подготовленіѳ

 

къ

 

большему,

 

именно

 

къ

 

тому,

что

 

я

 

выше

 

называл*

 

словами:

 

нравственность

 

и

 

благочѳстіе,

посредством*

 

которых*

 

мы

 

дѣлаемся

 

высшими

 

из*

 

твореній,

 

при-

ближаясь

 

къ

 

Самому

 

Богу.

 

Нравственность,

 

какъ

 

цѣльность

 

чело-

вѣческой

 

личности,

 

важнѣе

 

учености,

 

которая

 

есть

 

только

 

сред-

ство

 

къ

 

нравственности

 

и

 

религіознооти,

 

составляющим*

 

высшія
украшонія

 

чоловѣческой

 

души.

 

Таким*

 

образом*

 

конечная

 

цѣль

воспитанія

 

у

 

Коменскаго — образовать

 

нравственно-религіозный
характеръ;

 

школа

 

есть

 

мастерская

 

для

 

образованія

 

человѣчности,

т.

 

е.

 

образованіе

 

должо

 

дѣлать

 

людей

 

истинными

 

людьми,

 

нрав-

ственными

 

личностями.
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Идеал*

 

нравственнаго

 

типа

 

или

 

характера,

 

который

 

состав-

ляет*

 

послѣднюю

 

цѣль

 

воспитанія,

 

у

 

Коменскаго

 

слагается

 

изъ

тѣхъ

 

же

 

существенных*

 

черт*

 

истинно

 

чѳловѣческаго

 

характера,

которыя

 

характеризовали

 

и

 

Сократовскій

 

этологическій

 

идеалъ,

озаренный

 

у

 

Коменскаго

 

высшим*

 

просвѣтительнымъ

 

началомъ

христіанства.

 

Никакое

 

зданіе

 

не

 

воздвигается

 

без*

 

фундамента,
или

 

на

 

дурном*

 

фундаментѣ:

 

и

 

для

 

нравственнаго

 

созиданія

 

че-

ловѣческой

 

личности

 

прежде

 

всего

 

должны

 

быть

 

положены

 

нрав-

етвенныя

 

основы

 

человѣчности,

 

главнѣйшія

 

добродѣтели,

 

на

 

ко-

торых*

 

основываются

 

всѣ

 

прочія

 

и

 

которыя

 

должны

 

быть

 

внед-
рены

 

юношеству

 

всѣ

 

без*

 

исключенія,

 

(все

 

что

 

справедливо

 

и

 

че-

стно

 

не

 

может*

 

имѣть

 

исключонія)

 

именно:

 

благоразуміе,

 

само-

обладаніе.

 

умѣренность,

 

справедливость

 

и

 

благочестіе

 

(у

 

Сок-
рата:

 

мудрость,

 

воздержаніе,

 

справедливость

 

и

 

святость).

 

Мы
вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

С.

 

И.

 

Миропольскимъ,

 

который,

 

указывая

на

 

главу

 

о

 

методѣ

 

нравов*,

 

посвященную

 

глубокомысленному

 

ана-

лизу

 

процесса

 

и

 

начал*

 

нравственнаго

 

образованія

 

человѣка,

 

за-

мѣчаетъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

главѣ

 

мы

 

находим*

 

глубокія

 

основы

 

для

иѳологіи,

 

какъ

 

науки

 

о

 

законах*

 

образованія

 

нравственнаго

человѣческаго

 

характера,

 

основанной

 

на

 

идеѣ

 

о

 

назначенііг

 

чело-

века,

 

которая

 

составляет*

 

душу

 

всей

 

воспитательной

 

системы

Коменскаго.

 

Въ

 

этом*

 

великом*

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

созданіе

 

науки

 

объ
образованіи

 

нравственнаго

 

характера,

 

первыя

 

основы

 

заложилъ

вѳликій

 

элдинъ

 

Сократ*,

 

и

 

па

 

этих*

 

основах*

 

воздвиг*

 

полную,

величественную

 

и

 

возвышенную

 

систему

 

гуманно-христіанскаго
воспитанія

 

славянинъ

 

Коменскій.
Коменскій,

 

указавъ

 

задачу

 

и

 

основы

 

нравственно-религіозна-
го

 

образованія

 

чоловѣка,

 

представляет*

 

столь

 

глубокое

 

и

 

полное

опредѣленіе

 

его

 

метода,

 

что

 

каждый

 

афоризм*,

 

въ

 

которыхъ

он*

 

излагает*

 

методу

 

нравов*

 

и

 

благочестія,

 

по

 

справедливости

должно

 

признать

 

золотым*

 

правилом*

 

мудрости

 

и

 

полным*

 

вы-

раженіемъ

 

принципов*

 

христіански-гуманнаго

 

воспитанія. —Благо-
разуміо

 

питомцы

 

должны

 

пріобрѣтать

 

посредством*

 

хорошаго

преподаванія,

 

которое

 

научило

 

бы

 

познавать

 

и

 

оцѣнпвать

 

истин-

ное

 

различіе

 

и

 

достоинство

 

вещей.

 

Вѣрное

 

сужденіе

 

о

 

предме-

тах*

 

и

 

их*

 

достоинствѣ

 

составляет*

 

основаніе

 

разумности

 

и

 

вся-

кой

 

добродѣтели:

 

знаніе,

 

какъ

 

выражал*

 

тот*

 

же

 

самый

 

прищипъ

на

 

своем*

 

языкѣ

 

Сократ*,

 

есть

 

добродѣтель,

 

а

 

незнаніе —порокъ.



—

 

523

 

—

Умѣренность

 

они

 

должны

 

пріобрѣвти

 

посредством*

 

воздѳржанія

при

 

пріемѣ

 

пищи

 

и

 

питія,

 

при

 

снѣ

 

и

 

бдѣніи,

 

при

 

работе

 

и

отдыхѣ,

 

при

 

разговорѣ

 

и

 

молчаніи,

 

обуздывая

 

склонность

 

къ

болтовнѣ,

 

или

 

игрѣ,

 

къ

 

нетерпѣнію,

 

ненависти,

 

гнѣву

 

и

 

т.

 

д.

Разумъ

 

долженъ

 

руководить

 

человѣка:

 

нужно

 

упражнять

 

детей
все

 

совершать

 

съ

 

основаніемъ

 

и

 

разумностію,

 

а

 

но

 

съ

 

порывомъ

и

 

страстностью.

 

При

 

воспитаніи

 

сомообладанія

 

въ

 

высшей

 

степени

полезно

 

пріучать

 

дѣтей

 

исполнять

 

волю

 

других*,

 

а

 

не

 

свою

 

толь-

ко.

 

Справедливости

 

они

 

научаются,

 

когда

 

никого

 

не

 

обижают*,
каждому

 

отдают*

 

свое,

 

избѣгаютъ

 

лжи

 

и

 

хитрости

 

и

 

стараются

имѣть

 

готовность

 

услужить

 

другим*.

 

Мы,

 

говорит*

 

Коменскій,
существуем*

 

не

 

для

 

одних*

 

себя,

 

но

 

и

 

для

 

ближних*:

 

т.

 

е.

 

для

чел-овѣческаго

 

общества.

 

Следовательно

 

нужно

 

прилежно

 

запѳчат-

лѣвать

 

въ

 

юношестве

 

эту

 

общую

 

задачу

 

нашей

 

жизни.

 

Отсюда
произойдотъ

 

общее

 

возвышеніе

 

благосостоянія,

 

когда

 

все

 

пой-

дутъ

 

рука

 

объ

 

руку

 

и

 

везде

 

другъ

 

другу

 

съумеютъ

 

и

 

пожѳлаютъ

служить.

 

Коменскій

 

глубокое

 

педагогическое

 

значеніо

 

придает*

для

 

образованія

 

воли

 

навыку

 

къ

 

честному

 

труду,

 

чтобы

 

дети

 

не

сделались

 

нелюдимыми,

 

тунеядцами

 

и

 

безполезнымъ

 

бременем*
земли.

 

При

 

этом*

 

он*

 

дает*

 

глубоко

 

верный

 

способ*

 

образовать
привычку

 

къ

 

труду:

 

дети

 

пріобрѣтаютъ

 

ее,

 

когда

 

они

 

постоянно

что

 

нибудь

 

делаютъ,

 

будетъ

 

ли

 

это

 

серьезное

 

дѣло,

 

или

 

развле-

чете.

 

Постоянный

 

занятія

 

превращаются

 

въ

 

прилежаніе,

 

такъ

что

 

въ

 

конце

 

концов*

 

дѣлаютъ

 

дѣятельному

 

человеку

 

бездея-
тельную

 

праздность

 

но

 

выносимою.

 

Вообще

 

пріобретеніе

 

хоро-

ших*

 

привычек*

 

съ

 

детства

 

имѣетъ

 

чрезвычайное

 

значеніе;

 

чѣмъ

разъ

 

бочка

 

была

 

наполнена,

 

тѣмъ

 

долго

 

еще

 

будетъ

 

отдаваться

въ

 

последствіи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

основной

 

иринципъ

 

нравствен-

наго

 

образованія

 

какъ

 

и

 

умственнаго, —это

 

упражнонія,

 

навыки

и

 

живые

 

образцы,

 

прежде

 

общихъ

 

отвлеченныхъ

 

моральных*

 

пра-

вилъ,

 

которыя

 

должны

 

следовать

 

за

 

упражненіемъ

 

и

 

подражані-
емъ

 

цринерамъ,

 

улучшая,

 

дополняя

 

и

 

освещая

 

ихъ.

 

Поэттому,
если

 

родители,

 

учителя

 

по

 

своимъ

 

правиламъ

 

достойны

 

подража-

нія,

 

то

 

это

 

наилучшее

 

средство

 

возвысить

 

дѣтей

 

до

 

истинно—

нравственнаго

 

совершенства.

 

Как*

 

легко

 

научаются

 

дети

 

ходить

посредством*

 

хожденія,

 

говорить

 

посредством*

 

говоронія,

 

труду,

чрев*

 

трудъ,

 

такъ

 

и

 

добродѣтелямъ,

 

говоритъ^Коменскій,

 

научают-

ся

 

только

   

посредством*

 

соотвѣтствующихъ

 

ей

 

действій:

 

послуща-
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нію —послушаніемъ,

 

умѣренности — воздержаніемъ,

 

правдивости —

говоря

 

всегда

 

правду,

 

постоянству

 

посредством*

 

упражненія

 

въ

-терпѣніи,

 

только

 

бы

 

дети

 

не

 

имѣли

 

недостатки

 

въ

 

людяхъ,

 

ко-

торые

 

словомъ

 

и

 

примѣромъ

 

шли .

 

бы

 

впереди

 

ихъ.

 

Примѣры

 

со

стороны

 

родителей,

 

учителей,

 

сотоварищей

 

должны

 

постоянно

освещать

 

путь.

 

Но

 

развивая

 

таким*

 

образомъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

нрав-

ственный

 

наклонности

 

и

 

привычки,

 

чтобы

 

образовать

 

самостоя-

тельный

 

нравственный

 

характер*,

 

продохраняя

 

дѣтей

 

от*

 

д урна-

го

 

■

 

деморализующаго

 

вліянія

 

дурных*

 

примѣровъ,

 

крайне

 

необ-
ходимо

 

соблюдать

 

педагогическую

 

дисциплину,

 

которая

 

составля-

ет*

 

силу

 

воспитательную

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

ха-

рактеру,

 

къ

 

нравам*

 

воспитанников*.

 

Коменскій

 

понимал*

 

все

 

вос-

питательное

 

значеніо

 

школьной

 

дисциплины.

 

Школа

 

без*

 

дисци-

плины,

 

по

 

его

 

простому

 

и

 

энергическому

 

выраженію,

 

все

 

равно

что

 

мельница

 

<безъ

 

воды.

 

Дисциплина

 

есть

 

именно

 

сила,

 

вѣрное

сродство

 

сделать

 

учеников*

 

действительно

 

учениками.

 

Понимая
истинно— воспитательное

 

значоніо

 

дисциплины,

 

Коменскій

 

опре-

деляет*

 

цѣль,

 

характер* —и

 

форму

 

дисциплины,

 

как*

 

дѣйствія

воспитывающаго,

 

культурнаго,

 

созидающаго,

 

а

 

не

 

разрушающаго,

каратольнаго.

 

Школа

 

но

 

должна

 

быть

 

полна

 

криком*,

 

ударами,

 

угро-

зами^

 

но—полна

 

бдительности

 

и

 

вниманія.

 

Лучшую

 

форму

 

дисциплины,

говорит*

 

онъ,

 

представляет*

 

нам*

 

солнце,

 

которое

 

всему

 

даетъ

постоянно

 

свѣтъ

 

и

 

теплоту,

 

часто

 

дождь

 

и

 

вѣтеръ,

 

рѣдко

 

громъ

и

 

молнію.

 

Воспитатель

 

юношества,

 

подражая

 

солнцу

 

свѣтомъ

 

свое-

го

 

собственнаго

 

прпмѣра,

 

словами

 

наставленія,

 

увѣщанія,

 

иногда

и

 

порицанія,

 

сказанными

 

съ

 

теплотою

 

и

 

духом*

 

отеческой

 

люб-
ви,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

только

 

крайности,

 

цѣлесообразнымъ

 

примѣнені-

емъ

 

строгости,

 

без*

 

страстности,

 

гпѣва

 

и

 

нонавиети

 

долженъ

стараться

 

держать

 

юношество

 

въ

 

предѣлахъ

 

закона.

 

Дисциплина
не

 

должна

 

разрушать

 

и

 

уничтожать,

 

но

 

будучи

 

дѣломъ

 

любви

 

и

мудрости,

 

никогда

 

не

 

противореча

 

самой

 

себѣ,

 

должна

 

возвышать

и

 

помогать,

 

вести

 

к*

 

лучшему

 

постепенно,

 

а

 

не

 

насильственно.

Послѣ

 

строгости,

 

какъ

 

послѣ

 

грозы,

 

должно

 

явиться

 

солнечное

 

пя-

те,

 

т.

 

е.

 

возврат*

 

любви:

 

ибо

 

она

 

должна

 

внушать

 

не

 

страхъ,

 

а

любовь

 

къ

 

наказующему.

Вся

 

цѣль

 

дисциплины, — по

 

пдеѣ

 

Коменскаго,

 

руководить

 

и
довести

 

воспитанниковъ

 

до

 

свободнаго

 

исиолненія

 

долга,

 

чтобы
питомцы,

 

любящіе

 

своихъ

 

образователей,

 

не

   

только

   

охотно

  

доз-
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воляли

 

себя

 

вести

 

туда,

 

куда

 

должны

 

быть

 

приведены,

 

но

 

ревно-

стно

 

желали-бы

 

этого.

 

Это

 

настроеніе

 

чувств*

 

не

 

может*

 

быть
произведено

 

иными

 

средствами,

 

как*

 

только

 

добрымъ

 

примѣроиъ,

ласковым*

 

словом*,

 

всегда

 

искренним*

 

и

 

открытым*

 

благораспо-
ложеніѳмъ;

 

поередствомъ

 

же

 

суровой

 

грозы

 

можно

 

действовать
только

 

въ

 

исключительных*

 

случаях*

 

и

 

притом*

 

так*,

 

чтобы

 

стро-

гость

 

всегда

 

переходила

 

въ

 

любовь,

 

а

 

не

 

была

 

холодною

 

жесто-

костью.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

замѣчателенъ

 

и

 

поучителѳмъ

 

взгляд*

Коменскаго

 

на

 

телесныя

 

наказанія

 

въ

 

школѣ.

 

„Я

 

прямо

 

выска-

зываю

 

мненіѳ,

 

что

 

розги

 

и

 

палки—эти

 

орудія

 

рабства — совершен-

но

 

не

 

свойственныя

 

благородству

 

людей, —не

 

должны

 

быть

 

упо-

требляемы

 

въ

 

школах*,

 

напротив*

 

должны

 

быть

 

решительно

 

уда-

лены

 

из*

 

них*,

 

какъ

 

негодные

 

даже

 

и

 

для

 

рабовъ,

 

идляхолоп-

скихъ

 

душъ.

 

Для

 

кого

 

розги

 

и

 

палки

 

служатъ

 

вспомогательными

средствами

 

для

 

обученія,

 

въ

 

рукахъ

 

тѣхъ

 

они

 

обратятся

 

только

въ

 

безполѳзное

 

орудіо;

 

но

 

въ

 

неиетовыхъ

 

рукахь

 

розги

 

будутъ
мечами,

 

которыми

 

наказывающіе

 

будутъ

 

иетреблятъ

 

себя

 

идругихъ.

Существуютъ

 

другія

 

меры

 

взысканій,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

употреб-
ляемы

 

въ

 

делѣ

 

воспитанія

 

дѣтей

 

и

 

благородных*

 

душъ.

 

Ибо

 

кто

видѣлъ

 

когда

 

нибудь,

 

чтобъ

 

юволиръ

 

выполнялъ

 

свои

 

изящныя

производенія

 

посредством*

 

ударов*

 

тяжолаго

 

молотка?

 

Эти

 

про-

изведенія

 

лучше

 

отливать,

 

чѣм*

 

выковывать....

 

А

 

мы

 

еъ

 

неразум-

ным*

 

неистовством*,

 

обработывая

 

изображѳньица

 

Бога

 

живаго —

разумный

 

существа —дѣтей, —ужоли

 

можем*

 

надѣяться

 

достигнуть

пѣлиі!

 

Образователь

 

съ

 

одной

 

стороны

 

приводя

 

своихъ

 

питомцевъ

къ

 

послушанію

 

посродствомъ

 

серьезности,

 

съ

 

другой-жо —ласковым*

обращеніем*

 

должен*

 

возвышать

 

их*

 

до

 

любви

 

и

 

радостной

 

бод-
рости.

 

Счастливы

 

мастера

 

таковаго

 

закала.

 

Счастливо

 

детство

 

при

таких*

 

наставниках*!

§

 

22.

 

„Хотя

 

благочестіе

 

оеть

 

Божій

 

дар*

 

ж

 

дается

 

съ

 

неба
Св.

 

Духом*,

 

говорит*

 

Коменскій,

 

приступая

 

къ

 

изложенію
ыетода

 

рѳлигіознаго

 

воспитанія,

 

но

 

последпій

 

действует*

 

есто^

ственными

 

средствами,

 

выбирая

 

своими

 

представителями — родите-

лей,

 

учителей

 

и

 

служителей

 

церкви,

 

которые

 

своею

 

заботливостію
насаждают*

 

и

 

поливают*

 

это

 

райское

 

растеньице."

 

Выходя,

 

та-

ким*

 

образом*

 

из*

 

глубоко

 

вѣрнаго

 

и

 

истинно

 

христіанскаго

 

на-

чала,

 

что

 

религіозное

 

обрцзовтіе

 

человека,

  

как*

  

шщочатлѣніе

3
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въ

 

нѳмъ

 

образа

 

и

 

подобія

 

Божія,

 

будучи

 

въ

 

своей

 

оеновѣ

 

та-

инствоннымъ

 

дѣломъ

 

благодати

 

Божіей,

 

совершается

 

при

 

содѣй-

ствіи

 

искусства

 

людей,

 

призванныхъ

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

Божествен-
нымъ

 

Провидѣніемъ,

 

Коменскій

 

начертываетъ

 

план*

 

и

 

основанія
религіознаго

 

воспитанія,

 

или,

 

по

 

его

 

выраженію,

 

методу

 

для

 

внѣд-

ренія

 

благочестія,

 

основываясь

 

съ

 

одной

 

стороны

 

на

 

вѣчныхъ

 

на-

чалах*

 

христіанскаго

 

откровенія

 

о

 

назначеніи

 

человѣка,

 

съ

 

дру-

гой —на

 

высшихъ

 

потребностяхъ

 

чоловѣческаго

 

духа,

 

такъ

 

что

онъ

 

первый

 

создаетъ

 

науку

 

христианской

 

педагогики,

 

какъ

 

гу-

манно-христіанскаго

 

воспитанія.
Под*

 

именем*

 

благочостія,

 

говорит*

 

нага*

 

педагог*,

 

разу-

меется

 

то,

 

чтобы

 

мы

 

искали

 

Бога,

 

повсюду

 

Богу

 

следовали,
всегда

 

о

 

Нем*

 

радовались.

 

Первое

 

совершается

 

разумом*,

 

когда

во

 

всем*

 

твореніи

 

мы

 

примечаем*

 

следы

 

божоственнаго;

 

второе-

волею,

 

когда

 

во

 

всех*

 

действіяхъ

 

мы

 

поступаем*

 

по

 

волѣ

Божіей;

 

третье —нашим*

 

чувством*,

 

когда

 

мы

 

находим*

 

един-

ственное

 

успокоеніе

 

въ

 

любви

 

и

 

благости

 

Божіей,

 

такъ

 

что

 

серд-

це

 

наше

 

переполняется

 

чувствомъ

 

любви

 

къ

 

Богу.

 

Три

 

источни-

ка,

 

изъ

 

которых*

 

проистекает*

 

это

 

религіозноо

 

настрооніе

 

души:

это'— Слово

 

Божіе,

 

міръ

 

и

 

мы

 

сами.

 

И

 

такъ

 

учите

 

детей

 

искать

Бога,

 

повиноваться

 

Ему

 

и

 

любить

 

Его

 

выше

 

всего,

 

и

 

учите

 

съ

самых*

 

ранних*

 

лет*.

 

Опасна

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

деле

 

отсрочка,

ибо

 

если

 

нежныя

 

созданія

 

не

 

будутъ

 

исполняться

 

съ

 

детства

 

сво-

ею

 

любовію

 

къ

 

Богу,

 

то

 

позже,

 

среди

 

треволнѳній

 

жизни,— ко-

торая

 

проводится

 

без*

 

надежды

 

на

 

Божественный

 

промыслъ,—

весьма

 

легко

 

может*

 

проникнут*

 

в*

 

сердце

 

равнодушіе

 

къ

 

Боже-
ству

 

п

 

даже

 

такой

 

образ*

 

мыслей,

 

который

 

впоследствіи

 

никогда

не

 

может*

 

быть

 

упичтоженъ.

 

Начиная

 

с*

 

перваго

 

употребленія
глаз*,

 

языка,

 

рукъ,

 

ногъ,

 

пусть

 

дети

 

взирают*

 

на

 

Небо,

 

подни-

мают*

 

руки

 

(для

 

креста),

 

навыкают*

 

призывать

 

Бога

 

и

 

Христа,

 

прѳдъ

 

не-

видимым*

 

величісм*

 

Божіимъ

 

преклоняют*

 

колени.

 

Для

 

этого

 

ма-

ленькія

 

дети

 

но

 

так*

 

непонятливы.

 

После

 

того,

 

какъ

 

они

 

упраж-

нялись

 

въ

 

том*,

 

что

 

они

 

должны

 

делать, — будетъ

 

легче

 

вселить

въ

 

нихъ —что

 

вслед*

 

затем*

 

следует*,

 

т.

 

е.

 

чтоб*

 

они

 

начали

разуметь:

 

что,

 

почему

 

и

 

как*

 

должно

 

это

 

делать.

 

Поволелъ

 

Богъ
посвящать

 

ому

 

всех*

 

порвенцовъ:

 

почему

 

же

 

но

 

посвящать

 

Ему
и

 

первенцев*

 

наших*

 

мыслей,

 

нашей

 

речи,

 

наших*

 

движеній

 

и

дѣйствій.

 

Насколько

 

дети,

 

въ

 

теченіи

  

их*

 

юности,

  

могутъ

  

уже
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быть

 

образуемы,

 

внушайте

 

им*

 

прежде

 

и

   

больше

   

всего,

   

что

   

не

временная,

 

но

 

вечная

 

жизнь—цель

 

нашего

 

сущѳствованія

 

здесь, —

временная

 

же —только

 

приготовлѳніе

 

к*

 

вечной.

 

Поэтому

  

еъ

   

са-

мой

 

ранней

 

поры

 

детой

 

должно

 

привлекать

 

к*

   

тому,

   

что

   

непо-

средственно

 

приводит*

 

къ

 

Богу —къ

 

чтенію

 

Слова

  

Вожія.

  

Слово
Божіѳ

 

научитъ

 

их*

 

верить,

 

любить

 

и

 

надеяться.

    

Итак*

 

да

 

бу-
детъ

 

Священное

 

писаніе

 

альфой

 

и

 

омегой

 

для

 

всѣхъ

 

христіан-
скихъ

 

школъі

 

Приводя

 

црекрасныя

 

слова

 

Эразма,

 

чтобы

 

из*

 

Еван-
гѳлія

 

Христова

 

раннее

 

детство

   

почерпало

   

нпщу

   

своего

   

перваго

образованія,

     

Коменскій

    

замечает*

    

что

    

должны

    

быть

    

при-

думаны

 

средства

   

и

   

пути,

   

какъ

   

посвященному

   

Богу

   

юношеству

стала

 

бы

 

известна

 

Библія,

 

какъ

 

азбука.

 

Ибо

 

какъ

 

вся

 

речь

  

со-

стоит*

 

из*

 

звуков*

 

и

 

знаков*,

 

такъ

 

изъ

 

элементов*

 

свя'щ.

 

Писа-
нія

 

образуется

 

все

 

строеніе

 

ролигіи

 

и

 

Богопочитанія.

 

Впутреннимъ
и

 

внешним*

 

образом*

 

воспитывайте

 

детей

 

въ

 

религіи

 

и

 

Богопочитаніи,
дабы

 

внутреннее

 

почитаніе

 

не

 

охладело

 

безъ

 

внешняго,

 

внешнее

 

жо

безъ

 

внутрѳнняго

 

не

 

переродилось

 

бы

 

въ

 

одну

 

форму.

 

Одно

 

внешнее
соблюдете

 

обрядовъ — создаотъ

 

лицемеровъ,

 

ханжей,

 

притворных*

почитателей

   

Бога,

   

одно

   

внутроннее-мечтателей,

    

услаждающихся

своими

 

грезами

 

п

 

отстраняющихся,

 

вследствіо

 

пренебрежения

 

внеш-
няго

 

служенія,

 

от*

 

порядка

 

и

 

почитанія

 

церкви, —наконец*

 

впол-

не

 

равнодушных*

 

къ

 

религіи

 

людей,

   

въ

  

которых*

   

внешнее

   

но

дает*

 

никакого

 

возбуждѳнія

 

внутреннему,

 

а

 

внутропноѳ

   

не

   

дает*

жизни

 

внешнему.

 

Заботлпво

 

оберегайте

 

дЬтей,

 

чтобы

 

на

 

пх*

  

пу-

ти

 

не

 

встречался

 

никакой

 

противодействующей

 

рслигіозному

   

раз-

вито

 

пхъ

 

пример*,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

онп

 

не

  

видели

  

и

   

не

   

слышали

богохульств*,

 

ложных*

 

клятв*,

 

поруганій

 

имени

 

Божія

   

п

   

безбо-
жія,

 

но

 

повсюду

 

видели

 

бы

 

б.іагоговеніѳ

 

къ

 

Божественному

  

про-

мыслу,

 

почптаніе

 

религіп

 

и

  

попоченіѳ

   

о

   

чистоте

   

совестп.—На-
поминайте

 

детямъ

 

чаще

 

всего,

 

что

 

вернейшій

 

путь

 

къ

  

христіан-
ской

 

жизни

 

ость

 

путь

 

креста

 

п

 

что

   

и

  

Христос*,

   

который

  

есть

истинный

 

путь

 

къ

 

жизни,

 

шелъ

 

Самъ

 

этимъ

 

путемъ

 

п

 

всехъ

 

при-

глашалъ

 

следовать

 

за

 

Нимъ,

 

кто

 

любит*

 

Его.

 

Это

 

слово

 

о

   

кре-

сте,

 

которое

 

ость

 

сила

 

Божія

   

для

   

спасенія

  

верующих*,

   

но

   

въ

тоже

 

время

 

безуміе

 

для

 

погибающихъ,

 

въ

  

высшей

   

степени

  

необ-
ходимо

 

запечатлевать

 

въ

 

хриетіанскихъ

 

детяхъ,

 

дабы

  

они

   

гото-

вы

 

были

 

всегда

 

идти

 

туда,

 

куда

 

поведотъ

 

пхъ

 

Господь.

 

Но

   

при

этом*

 

своевременно

  

внушайте

  

дѣтямъ,

   

что

  

паши

  

стродледія

   

и
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наши

 

добрыя

 

дела,

 

по

 

ихъ

 

несовершенству,

 

были

 

бы

 

ничемъ,
если

 

бы

 

Христос*,

 

агнецъ

 

Божій,

 

принявши

 

на

 

себя

 

грехи

 

міра,
не

 

пришелъ

 

къ

 

намъ

 

на

 

помощь,

 

и

 

что

 

поэтому

 

Онъ

 

должен*

быть

 

постоянно

 

призываем*

 

и

 

на

 

Него

 

должно

 

возлагать

 

всю

 

на-

дежду

 

въ

 

деле

 

нравственнаго

 

совершенства,

 

дабы

 

не

 

впасть

 

въ

самодовольство

 

и

 

высокомеріѳ — эту

 

высшую

 

опасность

 

для

 

нрав-

ственности.

 

Сделавшись

 

Эммануиломъ

 

(Богочеловеком*)

 

Онъ

 

соо-

динилъ

 

людей

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

после

 

того,

 

какъ

 

принял*

 

человѣ-

ческій

 

образ*,

 

живя

 

святейшим*

 

образом*,

 

представил*

 

въ

 

Сѳбѣ

людям*

 

соворшеннейшій

 

идеал*

 

всякаго

 

совершенства,

 

къ

 

кото-

рому

 

должны

 

стремиться

 

все

 

люди.— Способ*

 

правильнаго

 

воденіа
этого

 

дела

 

во

 

всех*

 

подробностях*

 

должен*

 

быть

 

начертан*

 

для

всех*

 

классов*

 

школъ,

 

если

 

мы

 

хотим*

 

полнаго

 

преобразованія
шкод*

 

по

 

началам*

 

истиннаго

 

христіанства,

 

заключает*

 

Коменскій
свои

 

возвышѳнныя

 

идеи

 

о

 

рѳлигіозномъ

 

воспитаніи,

 

изложенная

въ

 

XXIV

 

главе

 

великой

 

дидактики,

 

спѳціально

 

посвященной

 

ме-

тоду

 

для

 

внедрѳнія

 

благочестія,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

проходящія
красною

 

нитью

 

по

 

всей

 

его

 

педагогической

 

системе,

 

сообщая
ей

 

дух*

 

и

 

силу

 

истинной

 

науки

 

христіанско-гуманнаго

 

воспишія.
Еще

 

ли

 

после

 

этого

 

может*

 

быть

 

сомненіе:

 

кому

 

принадле-

жит*

 

постижѳніе

 

и

 

развитіо

 

идеи

 

христіанско-гуманнаго

 

образо-
ванія:

 

славянину

 

ли

 

Коменскому

 

или

 

немцу

 

Песталоцци,

 

кото-

рый

 

въ

 

своих*

 

сочиненіяхъ

 

и

 

педагогической

 

практике

 

постоян-

но

 

колебался

 

между

 

холодным*

 

скептичоскимъ

 

раціонализмомъ
философіи

 

просвѣщенія

 

и

 

туманным*

 

мистицизмом*

 

піотистовъ

 

и

иллюминатов*?

 

То

 

естественный

 

человек*

 

Руссо

 

был*

 

его

 

прин-

ципом*,

 

то

 

его

 

воодушевляли

 

идеи

 

филантропизма,

 

то

 

онъ

 

де-
лается

 

представителем*

 

въ

 

педагогике

 

идей

 

Фихте

 

о

 

рѳлигіи

 

и

нравственности,

 

то

 

его

 

уноситъ

 

неудержимо

 

(къ

 

сожаленію,

 

только

в*

 

последніе

 

дни

 

ого

 

жизни)

 

къ

 

Богу

 

и

 

въ

 

вечность

 

мощный
дух*

 

хрисгіанства.

 

Сам*

 

Песталоцци

 

пишет*

 

о

 

себе:

 

я

 

шелъ
мертвым*

 

путем*

 

моего

 

века,

 

колоблясь

 

между

 

чувствами,

 

которыя

влокли

 

меня

 

къ

 

ролигіи,

 

и

 

между

 

сужденіями,

 

которыя

 

отвора-

чивали

 

меня

 

отъ

 

нея.

 

Въ

 

самую

 

блестящую

 

свою

 

эпоху

 

онъ

 

при-

знавался

 

самъ,

 

что

 

въ

 

ого

 

педагогических*

 

началах*

 

и

 

направ-

лепіи

 

господствовали

 

незрѣлые

 

ѣ

 

даже

 

непонятные

 

ому

 

фи-
лософскіо

 

взгляды,

 

которые,

 

по

 

воспоминаніямъ

 

одного

 

из*

 

луч-

ших*

 

сотрудников*

 

Песталоцци,

  

приближались

  

къ

  

популярному
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раціоналпзму

 

того

 

времени.

 

Вмѣсто

 

того,

 

пишетъ

 

этотъ

 

почи-

тетель

 

Песталоцци,

 

чтобы

 

внупіэть,

 

что

 

только

 

тотъ

 

учитель

 

мо-

жетъ

 

дѣйствовать

 

съ

 

благословеніемъ,

 

который

 

пришелъ

 

къ

 

по-

стижвнію

 

и

 

вѣрѣ

 

въ

 

высочайшія

 

истины,

 

который

 

понялъ,

 

что

самъ

 

по

 

себѣ

 

ояъ

 

ничто, — вмѣсто

 

этого

 

мы

 

постоянно

 

слышали,

что

 

человѣкъ

 

все

 

можотъ,

 

чего

 

онъ

 

ни

 

захочетъ,

 

и

 

что

 

только

самъ

 

онъ

 

можетъ

 

помочь

 

самому

 

себѣ.

 

Королю

 

Фридриху

 

Вильгель-
му

 

Песталоцци

 

самъ

 

высказалъ

 

признаніѳ

 

(о

 

чсмъ

 

король

 

сооб-
щалъ

 

извѣстному

 

Дистервегу),

 

что

 

только

 

въ

 

послѣдніо

 

дни

 

своей
жизни

 

онъ

 

нашолъ

 

въ

 

Христіанствѣ

 

то

 

успокоеніѳ,

 

которое

 

тщет-

но

 

искалъ

 

прежде

 

на

 

ложномъ

 

пути.

 

Достаточно

 

этихъ

 

докумен-

товъ,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

вполнѣ,

 

что

 

въ

 

области

 

идей,

 

составляю-

щихъ

 

гуманно

 

-христианское

 

міросозерцаніе,

 

Песталоцци

 

но

 

имѣетъ

никакого

 

права

 

на

 

приписанное

 

ему

 

національпымъ

 

пристрастіемъ
значеніе,

 

которое

 

однакожъ

 

стало

 

продметомъ

 

почти

 

общаго

 

пе-

дагогическаго

 

суевѣрія,

 

будто

 

бы

 

Песталоцци

 

впервые

 

понялъ

идею

 

христіанско-гуманнаго

 

воспитанія

 

и

 

первый

 

развилъ

 

этотъ

 

вѣч-

ный

 

принцппъ

 

въ

 

педагогическомъ

 

мірѣ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

откры-

ваотъ

 

будто

 

бы

 

новую

 

эпоху

 

въ

 

педагогикѣ.

 

Послѣ

 

многократ-

ныхъ

 

указапій

 

на

 

эту

 

идею,

 

проходящую

 

какъ

 

жизненный

 

нервъ

чрезъ

 

всю

 

великую

 

дидактику

 

Еомонскаго,

 

наконоцъ

 

послѣ

 

об-
стоятольнаго

 

изложенія

 

ея

 

въ

 

томъ

 

духѣ,

 

въ

 

какомъ

 

развита

 

эта-

идея

 

въ

 

двухъ,

 

какъ

 

мы

 

смѣемъ

 

думать,

 

самыхъ

 

возвышенныхъ,

по

 

силѣ

 

и

 

искренности

 

христіанскаго

 

убѣжденія,

 

главахъ

 

великой
дидактики,

 

посвященныхъ

 

методу

 

религіознаго

 

воспитанія

 

па

 

на-

чалахъ

 

истиннаго

 

христіанства,

 

мы

 

еще

 

разъ

 

заявляемъ

 

непре-

клонное

 

убѣжденіе,

 

что

 

впервые

 

постигъ

 

и

 

примѣнилъ

 

къ

 

жизни

школы

 

идею

 

христіанско-гуманнаго

 

ввспитанія

 

никто

 

другой,

 

какъ

славянскій

 

педагогъ

 

Коменскій

 

и

 

этимъ

 

самымъ

 

онъ

 

дѣйствитѳль-

но

 

открываетъ

 

новую

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

науки

 

о

 

наилучшемъ

воспитаніи

 

человѣка.

§

 

.

 

Въ

 

заключоніе

 

своего

 

обзора

 

великой

 

дидактики

 

Ко_

ненскаго,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

обратить

 

особеннаго

 

вниманія

 

на

 

идеи

Коменскаго

 

о

 

физическомъ

 

воспитаніи

 

человѣка,

 

или

 

какъ

 

онъ

еамъ

 

выражается,

 

основныя

 

правила

 

для

 

продолжения

 

жизни,

изложенный

 

въ

 

превосходной

 

XV

 

главѣ

 

великой

 

дидактики,

 

гдѣ

онъ

 

кратко,

 

но

 

разумно

 

и

   

основатольпо

  

впервые

   

устанавливаетъ
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принципъ

 

физическаго

 

воспитанія

 

и

 

является

 

основателемъ

 

ра-

иіоналъной

 

педагогической

 

гигіеиы.

Комонскій

 

убѣждонъ,

 

что

 

продолженіе,

 

или

 

сокращоніѳ

 

жиз-

ни,

 

за

 

исключеніомъ

 

несчастннхъ

 

случаевъ,

 

совершающихся

 

по

высшему

 

предопродѣленію,

 

зависитъ

 

отъ

 

благоразумія

 

или

 

прено-

брежонія

 

своимъ

 

здоровьомъ

 

людей, —такъ

 

что

 

чѳловѣкъ

 

самаго

слабаго

 

сложенія,

 

выпущепный

 

изъ

 

школы

 

неповрежденнымъ,

имѣотъ

 

еще

 

столько

 

силы,

 

что

 

можетъ

 

прожить

 

до

 

шестидесяти

лѣтъ,

 

а

 

имѣющій

 

крѣпкое

 

сложепіе

 

и

 

до

 

ста

 

двадцати

 

лѣтъ.

Если

 

же

 

большая

 

часть

 

умираетъ

 

прежде

 

этого

 

срока,

 

то

 

это—

вина

 

U

 

грѣхъ

 

людей,

 

которые

 

разными

 

излишествами,

 

или

 

не-

правильнымъ

 

питаніемъ

 

убиваютъ

 

не

 

только

 

свое

 

собственное

 

здо-

ровье,

 

по

 

и

 

здоровье

 

производимыхъ

 

ими

 

дѣтей

 

и

 

так.

 

образомъ
сами

 

способствуютъ

 

вырооюденію

 

поколѣній

 

и

 

ускоряютъ

 

смерть.

Отсюда

 

возникаетъ,

 

какъ

 

долгъ,

 

обязанность

 

школы

 

заботиться

 

о

тѣлесной

 

жизни

 

своихъ

 

питомцевъ

 

наравнѣ

 

съ

 

попеченіомъ

 

о

 

ихъ

умственномъ

 

развитіи.

 

Коменскій

 

устанавливаетъ

 

цѣль

 

и

 

способы
физическаго

 

воспитанія.

 

Во

 

первыхъ

 

тѣло

 

необходимо

 

предохра-

нять

 

отъ

 

болѣзней

 

и

 

смерти,

 

какъ

 

живой

 

организмъ,

 

содѣіствуя

естоственнымъ

 

процессамъ

 

его

 

жизни—правильнымъ

 

питаніѳмъ,

движеніемъ

 

и

 

упражненіями,

 

отдыхомъ

 

для

 

возстановлонія

 

спіъ.

Но

 

во

 

вторыхъ

 

необходимо

 

заботиться

 

о

 

тѣлѣ,

 

какъ

 

мѣстопребы-

ваніи

 

духа

 

и

 

орудіи

 

его

 

дѣятельности.

Жизненная

 

свѣжесть

 

нашего

 

тѣла

 

поддерживается

 

умѣрѳн-

ною

 

діэтой.

 

Тѣло

 

нуждается

 

въ

 

пищѣ,

 

ибо

 

лишенное

 

ея,

 

оно

истощилось

 

бы;

 

но

 

питаніе

 

не

 

должно

 

быть

 

чрезмѣрнымъ,

 

ибо
излишнимъ

 

кодичоствомъ

 

пищи

 

затрудняется

 

и

 

ослабляется

 

сила

пищеваренія,

 

чѣмъ

 

растроиваются

 

вообще

 

отправленія

 

и

 

здоровье

тѣла,

 

ибо

 

болѣзни

 

наступаютъ

 

вслѣдствіе

 

порчи

 

соковъ, —порча

соковъ

 

вслѣдствіе

 

дурнаго

 

пищеваренія,

 

дурное

 

пищѳвароніе—

вслѣдствіо

 

чрезмѣрнаго

 

количества

 

пищи.

 

Но

 

для

 

сохрапепія

 

здо-

ровья

 

нужна

 

не

 

только

 

умѣренная,

 

но

 

и

 

простая

 

пища,

 

общо-
употребительная.

 

Дерево,

 

хотя

 

самое

 

нѣжноѳ,

 

садовникъ

 

поли-

ваетъ

 

не

 

виномъ,

 

или

 

молокомъ,

 

но

 

влагою,

 

общею

 

всѣмъ

 

расте-

стеніямъ,

 

водою.

 

И

 

родители

 

должны

 

остерегаться,

 

чтобы

 

не

 

прі-
учать

 

небо

 

своихъ

 

дѣтей,

 

желающихъ

 

посвятить

 

себя

 

наукамъ,

къ

 

раздражонію

 

различными

 

изысканными

  

яствами.

   

Далѣо

  

чело-
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вѣческое

 

тѣло

 

нуждается

 

сколько

 

въ

 

питаніи,

 

столько

 

же

 

въ

 

дви-

женіи,

 

занятіяхъ,

 

упраженіяхъ,

 

сорьезныхъ

 

и

 

развлекающихъ,

столько

 

наконецъ

 

въ

 

отдохновоніи,

 

покоѣ

 

и

 

снѣ

 

для

 

возстановле-

нія

 

силъ.

 

Ночь

 

опродѣлена

 

для

 

людей

 

(и

 

вообще

 

для

 

живыхъ

существъ)

 

именно

 

для

 

того,

 

дабы

 

сномъ

 

и

 

успокоеніемъ

 

членовъ

возстановились

 

силы,

 

истощившіяся

 

отъ

 

утомленія

 

въ

 

точоніи

 

дня.

Но

 

и

 

между

 

дневными

 

работами

 

полезно

 

доставлять

 

дѣтямъ

 

от-

дыхъ,

 

вести

 

разговоръ,

 

развлекаться

 

шутками

 

и

 

играми,

 

занимать-

ся

 

музыкой

 

и

 

дѣлать

 

такой

 

отдыхъ

 

для

 

внѣншихъ

 

и

 

внутреннихъ

чувствъ.

 

Итакъ

 

важную

 

часть

 

правильнаго

 

устройства

 

гаколъ

 

со-

ставляѳтъ

 

распредѣленіе

 

труда

 

и

 

отдыха,

 

занятій,

 

кангтулъ

и

 

рекреацій.

 

Ибо

 

мы

 

должны

 

предохранять

 

тѣло

 

въ

 

особенности
вакъ

 

жилище

 

души,

 

и

 

притомъ

 

единственное,

 

съ

 

разрушеніемъ
котораго

 

душа

 

немедленно

 

должна

 

оставить

 

этотъ

 

міръ —этотъ

 

дво-

рецъ,

 

въ

 

который

 

мы

 

введены

 

благостію

 

Божіой.

 

Но

 

тѣло

 

устроено

не

 

только

 

для

 

жилища

 

разумной

 

души,

 

но

 

и

 

какъ

 

орудіе

 

ея,

безъ

 

котораго

 

она

 

но

 

можотъ

 

ни

 

слышать,

 

ни

 

видѣть,

 

ни

 

гово-

рить,

 

ни

 

дѣйствовать,

 

ни

 

даже

 

размышлять.

 

Ибо

 

такъ

 

какъ

 

ни-

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

умѣ,

 

что

 

прежде

 

не

 

было

 

бы

 

въ

 

ощущеніи.

 

то

 

духъ

получаетъ

 

маторіалъ

 

для

 

всякаго

 

размышленія

 

по

 

изъ

 

другаго

источника,

 

какъ

 

только

 

отъ

 

внѣшпихъ

 

чувствъ

 

и

 

совершаотъ

мыслительные

 

процессы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

путемъ

 

созерцапія

 

отпе-

чатлѣвшихся

 

отъ

 

предметовъ

 

образовъ.

 

Поэтому

 

съ

 

поврежде-

ніемъ

 

мозга

 

повреждается

 

и

 

сила

 

воображонія

 

и

 

при

 

страданіяхъ
тѣла— сама

 

душа

 

испытываетъ

 

также

 

етраданіе.

 

И

 

потому

 

вѣрно

сказано:

 

надо

 

стараться,

 

чтобы

 

здоровый

 

духъ

 

былъ

 

въ

 

здо-
ровомъ

 

тѣлѣ.

 

Mens

 

sana

 

in

 

corpore

 

sano:

 

древнее

 

пзреченіе, —

съ

 

котораго

 

Доккъ

 

начинаетъ

 

своп

 

знаменитая

 

„мысли

 

о

 

воспи-

таніи"

 

п

 

съ

 

котораго

 

должна

 

начинаться

 

всякая

 

здравая

 

воспи-

тательная

 

дѣятельность,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другое

 

извѣстное

 

въ

 

древ-

ности

 

изречѳніо:

 

nihil

 

est

 

in

 

intellectn,

 

qnod

 

non

 

prins

 

fuerit

 

in
sensu,

 

составляющее

 

основное

 

положсніо

 

еще

 

болѣе

 

знамони-

таго

 

Локкова

 

„опыта

 

о

 

человѣческомъ

 

познадіи"

 

и

 

вообще
эмпирическій

 

пеихологіи, —впервые

 

ясно

 

и

 

отчетливо

 

пстолко-

валъ

 

и

 

разумно

 

примѣпилъ

 

въ

 

области

 

педагогики

 

славянскій

 

мы-

слитель-педагогъ

   

Коменскій.
Мы

   

окончили

   

анализы

    

п

   

оцѣику

  

теоретическихъ

   

началъ

  

и

идей,

 

развитыхъ

 

Коменскимъ

  

въ

   

великой

   

дидактикѣ.

   

Читатель
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пойметъ,

 

почему

 

мы,

 

какъ

 

бы

 

оставивъ

 

въ

 

сторонѣ

 

личность

 

Ео-
менскаго,

 

такъ

 

долго

 

останавливались

 

на

 

его

 

твороніи.

 

Біографія
вообщо

 

писателей,

 

въ

 

особенности

 

такихъ,

 

какъ

 

Коменекіі,
имѣетъ

 

инторесъ,

 

заключающейся

 

не

 

во

 

внѣшнихъ

 

громкихъ

 

под-

вигахъ,

 

какъ

 

біографія

 

героовъ

 

или

 

политичоскихъ

 

дѣятелой.

Ихъ

 

подвигъ,

 

ихъ

 

незримоо

 

дѣло,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

всякое

 

другое,

 

воз-

никая

 

изъ

 

новѣдомыхъ

 

глубинъ

 

духа

 

совершителя,

 

укладывает-

ся,

 

по

 

выраженію

 

Грановскаго,

 

въ

 

книгу,

 

которую

 

должно

 

чи-

тать

 

и

 

перечитывать,

 

чтобы

 

воспроизвести

 

во

 

всемъ

 

вѳличіи

 

зна-

ченіо

 

личности

 

писателя,

 

философа,

 

педагога.

 

Комонскій,

 

какъ

великій

 

новаторъ

 

шкоды,

 

является

 

такимъ,

 

преимущественно

 

въ

 

идѳ-

яхъ,

 

заключающихся

 

въ

 

его

 

великой

 

дидактикѣ

 

и

 

въ

 

послѣдующихъ

педагогическихъ

 

твореніяхъ,

 

органическую

 

связь

 

и

 

педагогическое

значеніе

 

которыхъ

 

мы

 

постараемся

 

раскрыть

 

въ

 

связи

 

съ

 

истори-

ческими

 

данными,

 

которыя

 

сопровождали

 

и

 

вызывали

 

самое

 

появленіе
этихъ

 

безсмертныхъ

 

педагогическихъ

 

памятниковъ.

 

Коменскій

 

йе

только

 

своими

 

идеями

 

далъ

 

новый

 

духъ

 

и

 

раціональноѳ

 

направ-

леніѳ

 

школьному

 

дѣлу;

 

онъ

 

былъ

 

непосредственный

 

въ

 

точномъ

смыслѣ

 

слова

 

новаторъ

 

школы

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

современныхъ

 

ему

образованнѣйшихъ

 

государствахъ

 

Европы.

III.

 

Преобразованіе

 

школъ

 

и

 

учебныя

  

руководства
(fundamentales

 

libelli)

 

Кояіенскаго.

§

 

24.

 

Содержаніемъ

 

своихъ

 

теоретическихъ

 

идей

 

и

 

педаго-

гическихъ

 

плановъ

 

Коменскій

 

создалъ

 

педагогическую

 

атмосферу,
вліяніе

 

которой

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

распространялось

 

на

 

поверх-

ность

 

и

 

все

 

глубже

 

проходило

 

подъ

 

почву

 

педагогическую.

 

Но
практическое

 

осуществленіе

 

этихъ

 

плановъ

 

и

 

личное

 

выполненіе
ихъ

 

самимъ

 

Еоменскимъ

 

дѣлаетъ

 

его

 

вліяніе

 

и

 

значеніе

 

въ

 

пе-

дагогии

 

несоизмѣримо

 

великимъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

его

 

предше-

ственниками

 

и

 

даже

 

съ

 

самыми

 

знаменитыми

 

послѣдующими

 

педа-

гогами:

 

каковы

 

напр.

 

Франко,

 

Базедовъ

 

и

 

Песталоцци.

 

Слѣдо-

вавшія

 

за

 

великою

 

дидактикой

 

беземертныя

 

творенія

 

Комен-
скаго

 

суть

 

въ

 

собствѳнномъ

 

смыслѣ

 

классическая

 

руководства

 

съ

одной

 

стороны

 

для

 

учащихся,

 

съ

 

другой

 

для

 

учащихъ,

 

и

 

пред-

ставляютъ

 

поэтому

 

практическое

 

осуществленіе,

 

развитіе

 

и

 

примѣ-

неніе

 

тѣхъ

 

теоретичоскихъ

 

идей

 

и

 

плановъ,

 

которые

  

въ

 

система-
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тической

 

общей

 

формѣ

 

изложены

 

въ

 

его

 

великой

 

дидактикѣ,

 

ко-

торую

 

онъ

 

самъ,

 

какъ

 

систему

 

всеобщаго

 

методически

 

построен-

наго

 

способа

 

обучонія,

 

или

 

какъ

 

искусства

 

всѣхъ

 

учить

 

всему—

называетъ

 

памметодіей,

 

пантодидактикой.

 

(Гл.

 

XXXIII).

 

Въ

 

истин-

но

 

античной

 

т.

 

о.

 

цѣлостной

 

натурѣ

 

Еоменскаго

 

всѣ

 

элементы

слагались

 

такъ

 

органически

 

и

 

гармонично,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

онъ

 

представляетъ

 

идеальный

 

тппъ.

 

И

 

въ

 

его

 

умѣ

 

всякая

 

идея

проходила

 

послѣдовательно

 

всѣ

 

ступени

 

своего

 

развитія,

 

начиная,

по

 

его

 

собственному

 

выраженію,

 

отъ

 

общаго

 

и

 

переходя

 

въ

 

спе-

ціальное,

 

согласно

 

закону

 

общаго

 

развитія — отъ

 

простаго

 

къ

сложному,

 

къ

 

болѣо

 

опредѣленному.

 

Идеи

 

суть

 

органическія

 

су-

щества,

 

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

великихъ

 

поэтовъ.

 

Дѣйствитедьно

идеи

 

Еоменскаго

 

представляютъ

 

типъ

 

высшихъ

 

интеллектуальныхъ

органическихъ

 

формъ,

 

по

 

своей

 

внутренней

 

целостности

 

и

 

гармо-

ніи,

 

по

 

своей

 

истинно

 

органической

 

посдѣдовательности

 

и

 

цѣлѳ-

сообразности.

Въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

годъ

 

вслѣдъ

 

за

 

великою

 

дидактикой
Коменскій

 

написалъ

 

и

 

издалъ

 

"Школу

 

материнскую*

 

(Schola
materna)

 

и

 

„Школу

 

народную"

 

(Schola

 

yernacula),

 

какъ

дополненіе,

 

или

 

лучше,

 

болѣе

 

опредѣленное,

 

подробное

 

п

 

прак-

тическое

 

развитіе

 

идей

 

о

 

гаколѣ

 

материнской

 

л

 

народной,

 

какъ

руководства

 

для

 

осуществленія

 

и

 

выполненія

 

задачъ

 

и

 

плановъ

Еоменскаго

 

о

 

домашнемъ

 

и

 

первоначальномъ

 

школьномъ

 

воспитаніи,
съ

 

глубокими

 

основами

 

которыхъ

 

мы

 

уже,

 

какъ

 

можно

 

полагать,

обстоятельно

 

ознакомились

 

при

 

изложеніи

 

великой

 

дидактики

 

и

потому

 

не

 

счптаемъ

 

болѣе

 

необходимымъ

 

входить

 

въ

 

изложеніо
сѳйчасъ

 

названныхъ

 

педагогическихъ

 

руководствъ

 

Еоменскаго.
Теперь

 

же

 

мы

 

болѣе

 

обстоятельно

 

ознакомимся

 

съ

 

идеями

 

Ео-
менскаго

 

о

 

классическихъ

 

(латинскихъ)

 

школахъ,

 

съ

 

его

 

воззрѣ-

ніями,

 

планами

 

и

 

руководствами,

 

положившими

 

начало

 

истинно—

классическому

 

духу

 

языкоученія.

Еакъ

 

бы

 

особеннымъ

 

призваніемъ,

 

можно

 

сказать,

 

своею

споціальностью

 

въ

 

своей

 

универсальной

 

реформаторской

 

дѣятель-

ности

 

Еоменскій

 

считалъ

 

преобразованіе

 

школъ

 

латинскихъ, —■

улучшоніе

 

метода

 

языкоученія

 

вообще

 

и

 

особенно

 

латпнскаго.

И

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

всѣ

до

 

него

 

классики—педагоги;

 

ибо

 

въ

 

идеяхъ

 

Еоменскаго

  

о

  

мето-
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дѣ

 

языкоученія

 

заключается,

 

какъ

 

въ

 

своихъ

 

основахъ

 

все,

 

что

сдѣлано

 

досѳлѣ

 

педагогикой

 

поэтому

 

важнѣйшему

 

предмету

 

об-
щеобразовательна™

 

воспитанія.

 

По

 

воззрѣнію

 

Еоменскаго

 

языки

должны

 

изучаться,

 

но

 

какъ

 

самостоятельныя

 

части

 

образованія,
но

 

какъ

 

средство

 

для

 

пріобрѣтенія

 

образованія

 

и

 

сообщенія

 

его

другимъ.

 

Для

 

него

 

имѣотъ

 

образовательное

 

вліяніѳ

 

на

 

духъ

 

но

самъ

 

по

 

себѣ

 

языкъ,

 

но

 

идеи

 

о

 

вещахъ,

 

выражаемыя

 

въ

 

словахъ,

слѣд.

 

литтература,

 

какъ

 

лучшее

 

выраженіѳ

 

идей

 

о

 

дѣйстви-

тельныхъ

 

вещахъ,

 

идей,

 

составляющихъ

 

основу

 

культуры

 

челове-

ческой.

 

Это

 

воззрѣніе

 

начинаетъ

 

новую

 

эпоху

 

истиннаго

 

гуманиз-

ма,

 

когда

 

классическій

 

идеалъ

 

Шгурмовской

 

школы

 

fari

 

posse—

уступилъ

 

мѣсто

 

sapere,

 

знанію

 

дѣйствительнаго

 

міра,

 

пріобрѣтѳ-

нію

 

посредствомъ

 

изученія

 

языковъ

 

умственнаго

 

образованія

 

и

идей

 

о

 

дѣйствитѳльныхъ

 

явленіяхъ

 

природы

 

и

 

цѣли

 

исторіи.
Эти

 

идеи

 

Еоменскаго,

 

но

 

справедливому

 

замѣчанію

 

покойнаго
профессора

 

Юркевича,

 

впервые

 

опредѣлительно

 

указали

 

классичѳ-

скимъ

 

гимназіямъ,

 

чѣмъ

 

они

 

должны

 

быть

 

и

 

что

 

имъ

 

надобно

 

дѣ-

дать.

 

Ясное

 

доказательство

 

этого

 

представляетъ

 

тотъ

 

фактъ

 

изъ

исторіи

 

классическаго

 

образованія,

 

что

 

Геснѳръ,

 

замѣчатедьнѣшшй

представитель

 

этого

 

истиннаго

 

гуманнаго

 

классицизма,

 

высоко

 

ста-

вилъ

 

значеніѳ

 

педагогическихъ

 

сочиноній

 

Еоменскаго

 

и

 

вообще
его

 

принципа,

 

требовавшаго

 

вмѣстѣ

 

съ

 

изученіенъ

 

языка,

 

словъ

и

 

свѣдѣній

 

о

 

вещахъ,

 

о

 

дѣйствительномъ

 

мірѣ.

 

Въ

 

своей

 

знаменитой
главѣ

 

великой

 

дидактики

 

„о

 

методѣ

 

языковъ,"

 

на

 

которой

 

теперь

кстати

 

остановиться,

 

Еоменскій

 

говоритъ,

 

что

 

изученіѳ

 

языковъ

должно

 

идти

 

паралелльно

 

съ

 

изучеиіемъ

 

вещей

 

въ

 

особенности

 

въ

юномъ

 

возрастѣ,

 

ибо

 

мы

 

образуемъ

 

людей,

 

а

 

но

 

попугаѳвъ;

 

слѣд.

должно

 

учить

 

изъясняться

 

на

 

языкахъ

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

научили

 

понпманію

 

и

 

знанію

 

вещей.

 

Поэтому

 

словамъ

 

не

 

слѣдуетъ

учить

 

отдѣльно

 

отъ

 

вещей,

 

ибо

 

вещи

 

не

 

сущѳствуютъ

 

отдѣльно

 

и

не

 

познаются

 

таковыми,—

 

но

 

смотря

 

потому,

 

какъ

 

они

 

соединены,

встрѣчаются

 

тутъ

 

и

 

тамъ,

 

производятъ

 

то

 

или

 

другое.

 

Это

 

соображе-
ніе,

 

замѣчаетъ

 

Еоменскій,

 

и

 

было

 

для

 

него

 

основаніемъ

 

напи-

сать

 

„Дверь

 

языковъ,*

 

гдѣ

 

слова,

 

построенный

 

въ

 

фразы,

 

выра-

жаютъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

связь

 

вещей

 

въ

 

дѣйствитѳльности.

 

Далѣе,

говоритъ

 

Еоменскій,

 

въ

 

дѣтяхъ

 

должно

 

развивать

 

знаніе

 

языковъ

преимущественно

 

па

 

предметахъ

 

изъ

 

дѣтскаго

 

міра.

 

Ибо

 

если

 

дѣти

не,

 

цонимаютъ

 

самыхъ

   

вещей,

 

то

 

какъ

 

они

   

достигнута

   

умѣнья

і
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хорошо

 

выражаться

 

о

 

такихъ

 

вещахъ?

 

Дитя

 

должно

 

сначала

 

на-

учиться

 

умѣныо

 

ходить,

 

прежде

 

чѣмъ

 

упражнять

 

ого

 

мар-

шировать

 

въ

 

коллонахъ,

 

сначала

 

ѣздить

 

на

 

тростникѣ,

 

прежде

чѣмъ

 

іадутъ

 

ему

 

сѣсть

 

на

 

прекраснаго

 

взнузданнаго

 

коня,

 

прежде

научиться

 

лепетать,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

говорить.

 

Отсюда

 

слѣдуетъ,

что

 

пѳрвыя

 

упражненія

 

на

 

чужомъ

 

языкѣ

 

должны

 

производиться

на

 

извѣстномъ

 

ужо

 

маторіалѣ.

 

Ибо

 

но

 

слѣдуетъ,

 

говоритъ

 

Еомен-
скій/

 

обременять

 

умъ,

 

направляя

 

его

 

вниманіе

 

разомъ

 

на

 

два

дѣла— и

 

на

 

предметъ,

 

и

 

на

 

слово.

 

Такъ

 

какъ

 

правильное

 

разви-

то

 

вообще

 

но

 

можетъ

 

иначе

 

совершаться,

 

какъ

 

въ

 

стро-

гой

 

постепенности,—иначе

 

все

 

будетъ

 

спутано

 

и

 

разорвано,

 

какъ

это

 

мы

 

видимъ,

 

замѣчаетъ

 

Еоменскій,

 

при

 

наетоящемъ

 

способѣ

изученія

 

языковъ,

 

то

 

слѣдуетъ

 

раздѣлить

 

изучоніѳ

 

языковъ

 

на

 

четыре

степени,

 

соотвѣтственно

 

педагогическимъ

 

возростамъ:

 

первый—

раннее

 

дѣтство,

 

когда

 

учатся

 

говорить

 

кое-какъ,

 

второйвозрастъ—отро-

ческій,

 

когда

 

учатся

 

говоритъ

 

правильно,—третій—юношескій —

изящно,

 

четвертый— мужающій, —которому

 

свойственна

 

рѣчь

 

сильная

и

 

выразительная.

 

Но

 

чтобы

 

хорошо

 

пройти

 

эти

 

четыре

 

степени

упражненій

 

въ

 

лзыкахъ,

 

для

 

этого

 

очевидно

 

необходимо

 

цѣлесо-

образно

 

выработанный

 

руководства

 

какъ

 

для

 

учениковъ

 

съ

 

одной
стороны,

 

такъ

 

съ

 

другой

 

и

 

для

 

преподователой.

 

Соотвѣтственно

четыремъ

 

возрастамъ

 

великій

 

педагогъ

 

начертываетъ

 

основы,

пданъ

 

н

 

задачи

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

по

 

языкамъ,

 

которыя,

сообразно

 

съ

 

своимъ

 

всегда

 

образнымъ

 

воззрѣніемъ

 

на

 

дѣдо,

называетъ

 

1.

 

преддверіе

 

языка,

 

2.

 

входная

 

дверь,

 

3.

 

жилище,

4.

 

сокровищница.

 

Первое—преддверье

 

должно

 

заключать

 

по

воззрѣнію

 

Еоменскаго— матеріалъ

 

для

 

разговора,

 

слова,

 

соединен-

ныя

 

въ

 

краткія

 

предложенія.

 

Входная

 

дверь

 

должна

 

заклю-

чать

 

всѣ

 

употребительный

 

слова

 

языка,

 

соединонныя

 

въ

 

такія
простыл

 

фразы,

 

которыми

 

бы

 

выражались

 

естественно

 

самыя

 

вещи

и

 

ихъ

 

связь.

 

Жилище,

 

по

 

идеѣ

 

Еоменскаго,

 

должно

 

заключать

упражненіл

 

въ

 

разговорѣ

 

самаго

 

разнообразнаго

 

содержанія

 

въ

разнообразныхъ

 

и

 

притомъ

 

литтѳратурныхъ

 

формахъ

 

изложенія,
съ

 

замѣчаніями

 

о

 

писателяхъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

тѣ

 

выраженія

 

взяты.

Наконецъ,

 

сокровищницу

 

должны

 

составлять

 

произведенія

 

клас-

сическихъ

 

писателей.

 

Изъ

 

этихъ

 

замѣчаній

 

Еоменскаго

 

о

 

методѣ

изученіл

 

языковъ

 

можно

 

видѣть,

 

какъ

 

обгаиронъ

 

былъ

 

планъ

Еоменскаго

    

для

 

улучшенія

   

языкообученія,

 

и

 

какъ

    

радикально
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этотъ

 

планъ

 

измѣнялъ

 

методу

 

языкообученія,

 

состоявшую

 

прежде

въ

 

изученіи

   

грамматикъ,

    

словарей,

   

а

 

не

   

вещей

  

и

   

писателей.

§

 

25.

 

Самъ

 

жо

 

вѳликій

 

педагогъ

 

и

 

поставилъ

 

это

 

великое

 

дѣло

преобразованія

 

классичѳскихъ,

 

латинскихъ

 

школъ

 

на

 

истин-

ный

 

путь

 

имъ

 

самимъ

 

составленными

 

учебниками

 

и

 

руководствон-

ными

 

пособіями

 

для

 

учителей.

 

Первое

 

начало

 

этому

 

прѳобразова-

нію

 

положилъ

 

Еоменскій

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

по

 

написаніи

 

руко-

водствъ

 

для

 

материнской

 

и

 

народной

 

школы

 

знаменитою

 

книгою,

которую

 

онъ

 

издалъ

 

въ

 

Лиссѣ

 

подъ

 

названіемъ:

 

открытая

 

дверь
языковъ

 

(Ianua

 

linguarum

 

reserata).

Ianua

 

linguarum

 

есть

 

руководство

 

къ

 

методическому

 

изу-

ченію

 

языковъ

 

вообще

 

и

 

латинскаго

 

въ

 

особенности,

 

съ

 

такимъ

взглядомъ

 

въ

 

основаніи:

 

слова — матеріалъ

 

и

 

предложенія —уп-

ражнения,

 

т.

 

е.

 

словами

 

обозначились

 

предметы,

 

которые

 

ученики

должны

 

были

 

изучить

 

наглядно,

 

а

 

затѣмъ

 

эти

 

слова

 

употребля-
лись

 

въ

 

прѳдложеніяхъ,

 

указывающихъ

 

на

 

естественный

 

отношеяія
и

 

взаимную

 

связь

 

предметовъ,

 

на

 

пользу

 

и

 

жизненное

 

употреблѳ-

ніѳ

 

этихъ

 

вещей.

 

Съ

 

этимъ

 

вмѣстѣ

 

практически

 

связывались

законы

 

языка,

 

или

 

грамматическія

 

правила.

 

Это

 

въ

 

высшей

 

степени

раціональное

 

начало

 

господствуетъ

 

донынѣ

 

при

 

элементарномъ

обученіи

 

языкамъ.

 

Такимъ

 

образомъ —эта

 

геніальная

 

„открытая

дверь

 

языковъ"

 

въ

 

исторіи

 

педагогики

 

была

 

первымъ

 

орнгиналь-

нымъ

 

опытомъ

 

истинно — элементарной

 

методы

 

преподаванія

 

язы-

ковъ.

 

Въ

 

основу

 

преподаванія

 

Еоменскій

 

кладетъ

 

но

 

грамматику,

какъ

 

это

 

было

 

до

 

него,

 

даже

 

не

 

авторовъ,

 

какъ

 

предлагалъ

Ратихъ,

 

но

 

элементарную

 

энциклопедію,

 

гдѣ

 

въ

 

краткихъ

 

предло-

женіяхъ

 

говорится

 

о

 

разнообразныхъ

 

предметахъ

 

познаванія,
такъ

 

что

 

учащемуся

 

предлагается

 

но

 

только

 

языкъ,

 

но

 

и

 

различ-

ный

 

знанія

 

о

 

реальныхъ

 

предметахъ.

 

Еоменскій

 

прекрасно

 

выра-

жаетъ

 

во

 

вводѳніи

 

къ

 

этому

 

сочиненно

 

всю

 

несостоятельность

старой

 

методы

 

и

 

раціональность

 

своей

 

методы

 

изученія

 

языковъ.

„Ученики,

 

пишотъ

 

онъ,

 

цѣлыо

 

десятки

 

лѣтъ

 

просиживали

 

надъ

латынью,

 

безъ

 

всякой

 

пользы.

 

И

 

не

 

удивительно:

 

ихъ

 

занимали

голыми

 

правилами

 

грамматики,

 

одними

 

словами,

 

т.

 

ѳ.

 

знаками

вещей

 

безъ

 

самыхъ

 

вещей.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

слова

 

суть

 

знаки

 

вещей,
продолжаете

 

педагогъ,

 

то

 

чтоже

 

они

 

будутъ

 

означать,

 

если

 

уче-
никъ

 

не

 

знаетъ

   

самыхъ

   

вещей?

 

Пусть

  

ученикъ

 

выучитъ

   

хоть
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тысячу

 

тысячъ

   

еловъ;

 

но

 

если

 

онъ

 

не

 

умѣетъ

    

ихъ

 

относить

 

къ

вещамъ,

 

то

 

какая

   

же

 

отъ

 

этого

 

польза"?

   

Ianua

 

linguarum

 

есть

именно

 

первая

   

попытка

 

метода

 

реальнаго,

 

которую,

 

какъ

    

скоро

увидимъ,

 

Еоменскій

  

завершилъ

 

и

 

увѣнчалъ

 

блестящймъ

 

опытомъ

метода

 

нагляднаго.

 

При

 

всѣхъ

 

евоихънедостаткахъ,

 

которые

 

объ-
ясняются

   

вреиенемъ

 

и

 

которые

   

исправлялись

 

въ

 

течѳніи

   

двухъ

столѣтій

 

трудами

  

многихъ

 

великихъ

 

дѣятелей

 

въ

 

области

    

педа-

гогики,

 

первый

 

опытъ

  

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

совершенный

 

Еомѳнскймъ,

прѳдставляетъ

 

громадный,

 

неизмѣримый

 

шагъ

 

вперѳдъ

 

въ

 

сравненіи
съ

 

прежнимъ

 

отвлеченно-буквеннымъ

 

способомъ

 

проподаванія.

 

Вся
образованная

   

Европа

   

сразу

 

увидѣла

 

и

 

поняла,

 

что

 

этою

    

„дѣт-

скою

 

книжкою"

 

произведена

 

глубокая

 

и

 

всецѣлая

 

реформа

 

школь

наго

 

метода.

 

И

 

кЪ

 

автору

 

этой

 

книжки

 

учебной

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

обратились

 

взоры,

 

какъ

 

къ

 

рѣшительному

 

новатору

   

школы.

  

От-
крытая

    

дверь

   

языковъ—впервые

    

открыла

   

дверь

   

Еоменскому
въ

 

храмъ

 

его

 

славы

 

и

 

всеобщей

 

извѣстности.

 

При

 

пѳрвомъ

 

появ-

ление

 

въ

 

свѣтъ

 

это

 

твореніѳ

 

встрѣтило

 

небывалыя

 

досель

 

похвалы

отъ

   

всѣхъ;

    

было

 

введено

   

повсемѣстно

 

въ

    

школы;

 

въ

 

теченіи
десяти

 

лѣтъ

 

было

 

переведено

 

не

 

только

 

на

 

всѣ

 

Европейскіо

 

языки,

(за

   

исключоніемъ,

    

къ

    

сожалѣнію,

    

Русскаго),

 

но

 

и

 

на

   

многіѳ

азіатскіе,

 

такъ

 

что,

 

по

 

замѣчанію

 

Палацкагй,

 

кромѣ

 

Библіи,

    

но-

извѣстно

 

досѳлѣ

 

ни

 

объ

 

одной

 

книгѣ

 

въ

 

свѣтѣ,

 

которая

 

разошлась-

бы

 

въ

 

такомъ

   

количвствѣ

 

экземпляровъ,

 

выдержала

   

столько

 

из-

даній

    

новыхъ,

 

такъ

  

читалась

 

и

 

изучалась.

 

Это

    

сочиненіѳ

 

было
переведено

 

на

 

пятнадцать

   

различныхъ

 

языковъ:

 

греческій,

 

богем-
скій,

 

польскій,

 

нѣмоцкій,

 

шведскій,

 

голландскій,

 

англійскій,

 

фран-
цузскій,

    

испанскій,

 

италіанскій,

   

венгерскій,

 

арабскій,

    

турецкій,
персидскій

 

и

 

монгольскій.

 

Самъ

 

авторъ

 

удивлялся

 

такому

 

неимовѣр-

ному

 

и

 

всеобщему

 

успѣху

 

этой

 

по

 

его

 

выражонію

 

„дѣтской

 

книж-

ки".

 

Еонечно,

 

творецъ

   

„двери

 

языковъ",

 

создавшій

 

впослѣдствіи

„новѣйшій

   

методъ

 

языковъ"

 

и

 

уже

 

носившій

 

въ

 

своемъ

   

универ-

сальномъ

 

духѣ

 

еще

 

нѣчто

 

пошире

 

и

 

поглубже,

 

имѣлъ

 

право

 

смот-

рѣть

   

такъ

 

на

 

начало

 

своего

 

великаго

 

дѣла.

 

Но

 

успѣхъ

   

книги

не

 

простая

   

счастливая

  

случайность.

  

Ianua

 

linguarumi

 

произвела

большее

 

впечатлѣніе

 

и

 

вліяніе

 

въ

   

педагоги

 

ческомъ

  

мірѣ,

 

гораздо

большее,

 

чѣмъ

   

даже

 

его

  

„Magna

 

didactica"

 

именно

   

потому,

 

что

это

 

была

   

уже

 

не

 

одна

 

отвлеченная

 

теорія,

 

но

 

живая

    

практика,

или

 

лучше,

 

прекрасное

   

осуществленіе

 

и

 

примѣнеше

 

къ

 

практик^



—

 

538

 

—

истинной

 

теоріи...

 

Это

 

методическое

 

руководство

 

къ

 

изучѳнію

языковъ

 

Еоменскій

 

впослѣдствіи

 

раздѣлилъ

 

на

 

три

 

части

 

или

послѣдоватольныхъ

 

курса;

 

Yestirulum

 

(входъ),

 

Ianua

 

(дверь)

 

и

Atrium

 

(передняя).

 

„Входъ"

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

500

 

словъ

 

и

столько

 

жо

 

легкихъ

 

фразъ.

 

Слова

 

взяты

 

изъ

 

всѣхъ

 

частей

 

рѣчи,

начиная

 

съ

 

существительныхъ

 

и

 

обозначаютъ

 

разнообразные

 

наг-

лядные

 

предметы

 

и

 

ихъ

 

отношенія.

 

„Дверь"

 

заключаете

 

2500
корней

 

съ

 

производными

 

и

 

сложными

 

и

 

фразы,

 

показывающія
ихъ

 

примѣнонія.

 

„Передняя"

 

знакомите

 

учениковъ

 

съ

 

особенными
оборотами

 

и

 

красотами

 

языка:

 

это

 

была

 

уже

 

риторика.

 

Еогда
будутъ

 

пройдены

 

постепенно

 

всѣ

 

эти

 

три

 

степени,

 

тогда

 

слѣдуетъ

приниматься

 

за

 

писателей

 

и

 

начинать

 

упражняться

 

въ

 

слогѣ,

 

для

чего

 

Еомонскій

 

соетавилъ

 

четвертую

 

часть:

 

Thesaurum — Сок-
ровищницу.

Еонечно

 

всѣ

 

эти

 

руководства

 

имѣютъ

 

для

 

насъ

 

историческое

значеніе.

 

Но

 

идея,

 

лежащая

 

въ

 

ихъ

 

основѣ

 

и

 

породившая

 

ихъ,

имѣетъ

 

непреложное

 

педагогическое

 

значеніе,

 

значоніѳ,

 

о

 

которомъ

какъ

 

во

 

время

 

Еоменскаго,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

немногіе

 

думали

 

и

еще

 

меньше

 

понимали.

 

Это —глубокомысленная,

 

геніальная

 

идея,

которая

 

высказана

 

была

 

Еоменскимъ

 

въ

 

основномъ

 

дидактической

законѣ,

 

что

 

словамъ

 

безъ

 

предметовъ

 

учить

 

но

 

должно,

 

что

 

сло-

вамъ

 

должно

 

учить

 

параллельно

 

съ

 

вещами, —идея

 

объ

 

оргакичс-

скомъ

 

соединенін,

 

существующемъ

 

-между

 

словами,

 

какъ

 

знаками

понятій

 

человѣка

 

и

 

вещами,

 

какъ

 

предметами

 

человѣческаго

 

по-

энанія,

 

Еоменскій

 

первый

 

обратилъ

 

вниманіѳ

 

на

 

то,

 

что

 

сушу

чѳлОвѣческаго

 

языка

 

составляетъ

 

извѣстноѳ

 

число

 

словъ,

 

и

 

что

въ

 

слова

 

уложилось

 

извѣстное

 

число

 

понятій

 

человѣческихъ.

 

По-
этому

 

сумма

 

рѣчи

 

и

 

сумма

 

понятій

 

представляютъ

 

собою

 

нѣкоторое

органическое

 

цѣлое.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

возможно

 

представить

 

вмѣс-

тѣ

 

весь

 

матеріалъ

 

рѣчи,

 

для

 

легчайшаго

 

обзора

 

понятій,

 

въ

 

не-

которой

 

естественной

 

постепенности.

 

Весь

 

кругъ

 

человѣческаго

познанія,

 

представленный

 

въ

 

такомъ

 

органически —прочномъ

 

со-

одиненіи,

 

былъ

 

бы

 

какъ-бы

 

зеркаломъ,

 

или

 

выраженіемъ

 

всего,

что

 

можетъ

 

быть

 

познано

 

мыслію

 

человѣка.

 

Для

 

такого

 

представ-

летя

 

языкъ

 

въ

 

цѣломъ

 

своемъ

 

составѣ

 

можетъ

 

служить

 

какъ-бы
ключемъ.

§

 

26.

 

Эта

 

дидактическая

   

идея

 

о

 

параллелизмѣ

   

словъ

  

и

 

ве-

щей,

 

основанная

 

на

 

философской

 

идеѣ

 

о

 

соединеніи

  

языка

 

и

 

по-



—

 

539

 

—

нятій

 

людскихъ

 

и

 

ихъ

 

органической

 

связи,

 

созрѣла

 

въ

 

умѣ

 

Ко-
иенскаго

 

до

 

ведичоствоннѣйшей

 

и

 

обширнѣйшей

 

идеи

 

о

 

педаго-

гической

 

энциклопедіи,

 

которая

 

бы

 

своею

 

цѣлостію,

 

единствомъ

и

 

гармоніею

 

соотвѣтствовала

 

истинно —воспитательному

 

вліянію
на

 

умъ,

 

который

 

есть

 

по

 

своей

 

сущности

 

единство,

 

цѣлость

 

и

гармонія.

 

Коменскій

 

но

 

только

 

сознавалъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

не-

обходимость

 

такой

 

педагогической

 

энциклопедіи

 

и

 

ставилъ

 

ее

 

ос-

новою

 

и

 

идеаломъ

 

воспитальнаго

 

образованія,

 

но

 

и

 

сдѣлалъ

 

опытъ

педагогической

 

энциклопедіи,

 

или

 

по

 

его

 

выраженію,

 

лансофіи,
подъ

 

которою

 

онъ

 

разумѣлъ

 

сжатый,

 

но

 

органически —цѣлостный

педагогическій

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

людскихъ

 

знаній

 

и

 

наукъ.

 

Уже
Ianua

 

linguarum

 

замѣчательна

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

идей,

 

какъ

энциклопедія

 

разнообразныхъ

 

знаній,

 

сосредоточенная

 

и

 

примѣ-

нѳнная

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

къ

 

языко-учонію.

 

Развивая

 

и

 

об-
общая

 

эту

 

идею,

 

Коменскій

 

стремился

 

составить

 

„Іашіа

 

sapien-
tiae

 

reserata"

 

дверь

 

знаній

 

и

 

наукъ,

 

въ

 

которой

 

бы

 

кратко

 

и

ясно

 

заключался

 

объемъ

 

всѣхъ

 

необходимыхъ,

 

общеполезных^

 

и

общѳдоступныхъ

 

знаній

 

въ

 

ихъ

 

органической

 

связи.

 

Въ

 

1637

 

году

появилось

 

въ

 

Оксфордѣ

 

его

 

вступительное

 

разсужденіе

 

объ

 

этомъ,

которое

 

вышло

 

вторымъ

 

изданіемъ

 

въ

 

Лондонѣ

 

подъ

 

названіемъ
„Prodromus

 

pansophiae".
Не

 

надобно

 

упускать

 

изъ

 

вниманія,

 

что

 

Коменскій

 

въ

 

это

время

 

считалъ

 

свою

 

великую

 

идею

 

еще

 

далеко

 

несозрѣвшею

 

для

полнаго

 

осуществленія

 

и

 

потому

 

до

 

времени

 

но

 

хотѣлъ

 

пускать

ее

 

въ,

 

свѣтъ.

 

Печатное

 

распространеніо

 

его

 

сочиненія,

 

противъ

волн

 

и

 

безъ

 

вѣдома

 

автора,

 

сдѣлано

 

знаменитымъ

 

въ

 

то

 

время

ученымъ

 

въ

 

Лондонѣ

 

Гартлибомъ,

 

который,

 

познакомившись

 

еъ

этими

 

идеями

 

Комонскаго,

 

сталъ

 

горячимъ

 

и

 

нетерпѣливымъ

 

про-

пагандистомъ

 

иіъ.

 

Конечно

 

геніальный

 

Еоменскій

 

могъ

 

быть

 

не-

доволенъ

 

своимъ

 

твореніомъ,

 

въ

 

которомъ

 

высказана

 

только

 

вели-

чайшая

 

по

 

значенію

 

идея,

 

для

 

осуществлѳнія

 

которой

 

въ

 

то

 

время

онъ

 

еще

 

мало

 

сдѣладъ,

 

и

 

для

 

которой

 

еще

 

доселѣ

 

ничего

 

не

едѣлано.

 

Но

 

значеніѳ

 

этой

 

книги

 

столь

 

же

 

велико,

 

какъ

 

и

 

зна-

чено

 

книги

 

Бэкона

 

„Instauratio

 

magna".

 

Величіе

 

этого

 

пос-

лѣдняго

 

труда

 

также

 

состоите

 

но

 

въ

 

практичоскомъ

 

осуществлѳніи

идеи,

 

которое

 

не

 

возможно

 

и

 

теперь, — но

 

въ

 

самой

 

мысли

 

и

 

по-

строѳніи

 

всѣхъ

 

знаній

 

въ

 

одну

 

органическую

 

систему, — во

 

все-

объемломости

 

и

 

целостности

  

взгляда

 

на

 

науку:

  

Бэконъ

 

Ворулам-



—

 

540

 

-

скій

 

первый

 

постигъ

 

и

 

задумалъ

 

научную

 

энцжлопедію,

 

которой

требуѳтъ

 

идея

 

истиннаго

 

знанія.

 

Амосъ

 

Коменскій

 

первый

 

за-

думалъ

 

жцшлопедію

 

педагогическую,

 

которой

 

требуетъ

 

идея

истийнообразоватѳльнаго

 

воспитанія.

Вѳличіе

 

зтой

 

идеи,

 

тотчасъ

 

по

 

распространен^

 

книги,

 

по-

чувствовалось

 

всѣми

 

Европейскими

 

учеными.

 

Отъ

 

знаменитыхъ

людей

 

изо

 

всѣхъ

 

странъ,

 

говоритъ

 

біографъ

 

Коменскаго,

 

получадъ

онъ

 

письма,

 

побуждавшія

 

его

 

къ

 

дальнѣйшей

 

дѣятельности

 

на

этомъ

 

новомъ

 

и

 

славномъ

 

поприщѣ.

 

Труды

 

пансофическіе

 

и

 

дидак-

тическіѳ

 

Еоменскаго

 

стали

 

извѣстными

 

во

 

всей

 

образованной

 

Ев-
ропѣ.

 

Число

 

послѣдоватолѳй

 

идей

 

Коменскаго

 

во

 

всей

 

Европѣ

скоро

 

такъ

 

увеличилось,

 

что,

 

по

 

выражопію

 

Палацкаго,

 

нѣтъ

возможности

 

всѣхъ

 

перечислить.

 

За

 

чѣмъ?

 

Мы

 

можемъ

 

указать

 

и

считать

 

послѣдоватолями

 

Коменскаго

 

уже

 

не

 

отдѣльныхъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

знаменитыхъ

 

людей,

 

но

 

цѣлыя

 

націи

 

Европы,

 

которыя

 

въ

лицѣ

 

своихъ

 

государствонно-общественныхъ

 

представителей,

 

ознако-

мившихся

 

съ

 

педагогическими

 

твореніями

 

Коменскаго

 

и

 

сознавшихъ

истинно-просвѣтительное

 

значеніе

 

идей,

 

породившихъ

 

эти

 

творенія,
наяерѳрывъ

 

спѣшатъ

 

призывать

 

къ

 

себѣ

 

Коменскаго

 

для

 

прѳ-

Образованія

 

своихъ

 

школъ

 

по

 

новой

 

имъ

 

созданной

 

системѣ.

§

 

27.

 

Страна,

 

которая

 

первая

 

поняла

 

преобразователь-
ный

 

идеи

 

славянскаго

 

педагога

 

—

 

реформатора

 

была

 

таже

самая,

 

которая

 

глубже

 

всѣхъ

 

восприняла

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

идеи

религіозной

 

реформаціи.

 

Это —Швѳція,

 

въ

 

которой

 

тогда

 

царетво-

валъ

 

герой

 

тридцатилѣтней

 

религіозной

 

войны

 

Густавъ

 

Адольфъ
и

 

которою

 

управлялъ

 

знаменитый

 

и

 

просвѣщѳннѣйшій

 

канцлеръ

Оксенштернъ — этотъ

 

сѣверный

 

орелъ,

 

какъ

 

называетъ

 

его

 

Комѳнскій.

Въ

 

1638

 

году

 

черезъ

 

годъ

 

послѣ

 

выхода

 

въ

 

свѣтъ

 

упомянутой
книги,

 

декретомъ

 

верховнаго

 

государственнаго

 

совѣта,

 

педагога-

изгнанника

 

пригласили

 

въ

 

Швецію

 

для

 

прообразованія

 

школьной
системы

 

по

 

его

 

идеямъ.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

Коменскій

 

отказался

 

лично

слѣдовать

 

въ

 

отдаленную

 

страну,

 

но

 

обѣщалъ

 

оказать

 

свое

полное

 

и

 

дѣятельное

 

участіѳ

 

въ

 

дѣлѣ

 

преобразованія

 

школъ

своими

 

совѣтами,

 

руководствомъ

 

и

 

идеями,

 

если

 

шведское

 

пра-

вительство

 

пришлетъ

 

къ

 

нему

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

его

 

системою

человѣка

 

впѳлнѣ

 

способнаго

 

для

 

этого

 

дѣла.



_

 

541

 

-

Но

 

почти

 

въ

 

тоже

 

время,

 

какъ

 

великій

 

подагогъ,

 

скромно

отклонилъ

 

высокій

 

призывъ

 

крайняго

 

сѣвера

 

Европы,

 

другая

 

ве-

ликая

 

страна

 

крайняго

 

запада

 

Европы,

 

гдѣ

 

Коменскій

 

во

 

время

своей

 

юности

 

былъ

 

неизвѣстнымъ

 

странствующимъ

 

студентомъ,

 

те-

перь

 

торжественныиъ

 

актомъ

 

парламента

 

вызываетъ

 

Коменскаго
и

 

предлагаете

 

всѣ

 

средства

 

для

 

осуществленія

 

его

 

великой

 

идеи

о

 

пансофіи.

 

Англійскій

 

парламонтъ,

 

вызывая

 

Коменскаго

 

для

этой

 

цѣли,

 

назначилъ

 

въ

 

помощь

 

ему

 

особую

 

пансофическую

 

кол-

легію

 

изъ

 

ученыхъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

мысли

 

геніальнаго

 

Бэкона,
нѣкогда

 

настаивавшаго

 

на

 

учрѳжденіи

 

общей

 

коллепіи

 

ученыхъ,

которая

 

бы

 

могла

 

осуществить

 

его

 

великую

 

идею

 

научной

 

энци-

клопѳдіи,

 

соотечественники

 

его

 

считали

 

именно

 

елавянскаго

 

педа-

гога —вполнѣ

 

достойнымъ

 

стать

 

во

 

главѣ

 

и

 

этого

 

начинанія

 

и

поручили

 

ему

 

особую

 

кодлѳгію

 

для

 

подготовки

 

ученыхъ.

 

Комен-
скій

 

съ

 

великими

 

надеждами

 

прибылъ

 

въ

 

Лондонъ

 

въ

 

1641

 

году.

Но

 

судьба,

 

которая

 

надѣлила

 

Коменскаго

 

всѣми

 

силами

 

для

провозвѣщенія

 

великихъ

 

идей,

 

преслѣдовала

 

своего

 

избранника
всевозможными

 

невзгодами.

 

Въ

 

Англіи

 

зачалась

 

борьба

 

парламента

съ

 

королемъ,

 

жертвою

 

которой

 

палъ

 

Карлъ

 

1-й.

 

Нечего

 

было
думать

 

объ

 

интѳресахъ

 

науки

 

и

 

о

 

мирной

 

реформѣ

 

школы,

 

когда

разгоралась

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

свирѣпая

 

междуусобная

 

война,
когда

 

всѣ

 

умы

 

волновались

 

политическою

 

революціою

 

и

 

заняты

были

 

реформою

 

государства.

 

Коменскій

 

оставплъ

 

Англію

 

тѣмъ

охотнѣе,

 

Что

 

получилъ

 

новое

 

прпглашоніо

 

изъ

 

Швеціи

 

для

 

дѣла,

къ

 

которому

 

онъ

 

имѣлъ

 

высшее

 

призваніо.
Въ

 

Августѣ

 

1642

 

года

 

прибылъ

 

Комонскій

 

въ

 

Шводскій
городъ

 

Норткопингъ,

 

откуда

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

отправился

 

въ

Стокгольмъ

 

и

 

здѣсь

 

лично

 

имѣлъ

 

продолжительный

 

объясненія

 

съ

просвѣщеннымъ

 

канцлеромъ,

 

который

 

заинтересован,

 

былъ

 

вели-

кимъ

 

дѣломъ

 

преобразованія

 

школы,

 

какъ

 

никто

 

изъ

 

цѣховыхъ

пѳдагоговъ

 

того

 

времени

 

и

 

глубоко

 

вникалъ

 

въ

 

дидактическія

 

и

пансофическія

 

идеи

 

геніальнаго

 

педагога —новатора.

 

Свиданіѳ

зтихъ

 

двухъ

 

великихъ

 

соврѳменниковъ

 

продставляетъ

 

возвышенный
инторесъ

 

для

 

исторіи

 

педагогіи.

 

Мы

 

привѳдемъ

 

здѣсь

 

то,

 

что

сообщаете

 

біографъ

 

Коменскаго.

 

Первые

 

два

 

дня,

 

разбирая

 

дидак-

тику

 

Коменскаго,

 

Оксонштѳрнъ

 

наконецъ

 

сказалъ:

 

„Я

 

съ-измала

замѣтилъ,

 

что

 

принятый

 

у

 

насъ

 

методъ

 

обученія

 

нѳестественъ;

но

 

въ

 

чемъ

 

заключались

 

его

 

недостатки —я

 

найти

 

не

 

мѳтъ.

 

Будучи
4



—

 

542

 

—

посланъ

 

моимъ

 

королемъ

 

въ

 

германское

 

посольство,

 

я

 

говорилъ

объ

 

этомъ

 

съ

 

нѣкоторъши

 

учеными

 

людьми,

 

и,

 

наконецъ,

 

узнавъ

о

 

Ратихѣ,

 

задумавшемъ

 

исправить

 

школьный

 

методъ,

 

я

 

не

 

зналъ

покоя,

 

пока

 

съ

 

нимъ

 

не

 

сошелся;

 

но

 

онъ,

 

вмѣсто

 

живаго

 

обмѣна

мыслей,

 

далъ

 

мнѣ

 

прочесть

 

свое

 

большое

 

сочиненіе

 

in

 

quarto.
Одолѣвъ

 

эту

 

трудность

 

и

 

прочитавъ

 

всю

 

книгу,

 

я

 

увидѣлъ

 

что

онъ

 

не

 

дурно

 

раскрываѳтъ

 

недостатки

 

нашихъ

 

школъ,

 

но

 

средствъ

цѣлесообразныхъ

 

для

 

исправления

 

но

 

указываете

 

надлежащимъ

образомъ.

 

Вы

 

же

 

стоите

 

на

 

прочныхъ

 

основаніяхъ,

 

не

 

остав-

ляйте

 

ихъ".

 

„Знаю,

 

замѣтилъ

 

канцлеръ,

 

что

 

вы

 

задумываете

 

не-

что

 

высшее,

 

потому

 

что

 

читалъ

 

ваше

 

предисловіе

 

къ

 

пансофіи;
объ

 

этомъ

 

поговоримъ

 

съ

 

вами

 

завтра"...

 

И

 

вотъ,

 

на

 

слѣдующій

день

 

послѣ

 

обстоятельнаго

 

разбора

 

пансофическихъ .

 

идей,

 

Оксен-
штернъ

 

наноелѣдокъ

 

заключилъ:

 

„Я

 

но

 

думаю,

 

чтобы

 

что

 

нибудь
подобное

 

могло

 

придти

 

въ

 

голову

 

кому —нибудь.

 

Продолжайте
предпріятіе

 

ваше.

 

Между

 

тѣмъ,

 

мнѣ

 

было-бы

 

жолатольнѣе

 

всего,

чтобы

 

вы

 

позаботились

 

о

 

школахъ,

 

сдѣлали

 

легче

 

обучопіе

 

въ

нихъ

 

латинскому

 

языку,

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

расширили

 

себѣ

 

дорогу

къ

 

этому

 

большому

 

дѣлу".

Не

 

оставляя

 

своей

 

любимой

 

и

 

великой

 

идеи

 

о

 

пансофіи,

 

какъ

педагогической

 

переработкѣ

 

всѣхъ

 

отдѣльныхъ

 

наукъ

 

въ

 

одно

стройное

 

цѣлоѳ,

 

Коменскій,

 

вполнѣ

 

сознавая

 

важность

 

хорошаго

классическаго

 

образованія

 

для

 

образованія

 

общаго

 

(пансофическаго),
на

 

которую

 

такъ

 

мѣтко

 

указалъ

 

знаменитый

 

государственный

 

ыужъ,

поселившись

 

въ

 

Эльбингѣ,

 

вполнѣ

 

поевятилъ

 

себя

 

обработкѣ

 

ру-

ководствъ

 

для

 

практическая

 

употреблонія

 

въ

 

школахъ.

 

Наконецъ
въ

 

1646

 

году

 

съ

 

новыми

 

своими

 

трудами

 

и

 

переработанными

 

за-

ново

 

прежними

 

своими

 

дидактическими

 

твореніями

 

явился

 

Комѳи-

скій

 

на

 

судъ

 

особо

 

учрежденной

 

для

 

этой

 

цѣли

 

коммпссіи,

 

которая

вполнѣ

 

одобрила

 

эти

 

классическая

 

творенія

 

и

 

признала

 

нообхо-
димымъ

 

напечатаніе

 

ихъ

 

для

 

руководства

 

школьнаго

 

преподаванія.

Methodus

 

linguanuu.

 

uovissiina

 

составляете

 

вѣноцъ

 

въ

 

этомъ

собраніи

 

учебныхъ

 

руководства

 

Новый

 

мотодъ

 

языковъ,

 

говорить

Палацкій,

 

это,

 

какъ

 

мы

 

теперь

 

бы

 

назвали,

 

философское

 

ученіо

 

о

явыкахъ

 

и

 

ихъ

 

обработкѣ

 

въ

 

разныхъ

 

отношсніяхъ;

 

чтеніе

 

его

 

и
до

 

сихъ

 

поръ

 

будете

 

полезно

 

для

 

каждаго

 

языкоизслѣдователя.

Здѣсь

 

особенно

   

характеристично

   

стремленіе

  

Коменскаго,— тогда



—

 

543

 

—

еще

 

необыкновенное, —чтобы

 

ученье,

 

не

 

ограничиваясь

 

одною

 

бѳз-

конечною

 

заботой

 

о

 

мертвой

 

латынѣ

 

и

 

устарѣлыхъ

 

ея

 

краеотахъ,

обратилось

 

къ

 

обработкѣ

 

своихъ

 

народныхъ

 

языковъ,

 

а

 

чрѳзъэто

къ

 

просвѣщенію

 

народа

 

родной

 

страны.

 

Коменскій

 

счптаетъ

 

слѣ-

пымъ

 

предразсудкомъ,

 

что

 

будто

 

народные

 

языки

 

не

 

удовлетво-

ряюсь

 

требованіямъ

 

языковъ

 

культурныхъ:

 

надобно

 

только,

 

чтобы
изученіе

 

занялось

 

изысканіемъ

 

скрытыхъ

 

ключей

 

живой

 

рѣчп

 

п

ихъ

 

развѣтвлоніемъ

 

и

 

слѣдило

 

развитіе

 

языка

 

по

 

естественнынъ

его

 

законамъ.

 

„Всевозможнаго

 

вниманія,

 

замѣчаетъ

 

еще

 

Палацкій,
заслуживаетъ

 

здѣсь

 

и

 

методъ

 

сравнительной

 

грамматики",

 

и

 

заклю-

чаете,

 

что

 

многому

 

и

 

теперь

 

можно

 

научиться

 

изъ

 

этого

 

„превос-

ходная"

 

творенія

 

того

 

мужа,

 

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

сочине-

ніяхъ

 

своихъ

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

былъ

 

образцемъ

 

обработанное™
языка".

 

Такимъ

 

образомъ

 

великая

 

идея

 

народности

 

въ

 

воспи-

тательномъ

 

обученіи

 

впервые

 

ясно

 

сознана

 

нашимъ

 

педагогомъ-ре-

форматоромъ.

 

Вотъ

 

почему

 

никто

 

другой,

 

какъ

 

только

 

онъ-же

Коменскій,

 

который

 

созналъ

 

культурный

 

геній

 

народнаго

 

языка,

насколько

 

языкъ

 

въ

 

своемъ

 

живомъ

 

органическонъ

 

развитіи

 

отпе-

чатлѣваетъ

 

скіадъ

 

и

 

содержаніе

 

народнаго

 

міросозерцанія, —могъ

создать

 

народную

 

гиколу,

 

какъ

 

основу

 

обще-человѣческаго

 

обра-
зованія

 

на

 

единственно-прочныхъ,

 

самобытныхъ,

 

жизненныхъ

 

нача-

лахъ

 

народностгі.
Положивъ

 

прочныя

 

основы

 

преобразованію

 

и

 

устройству

 

школъ

въ

 

Швеціи,

 

котораго

 

онѣ

 

держались

 

до

 

позднѣйшаго

 

времени,

 

Ко-
мѳнскій

 

возвратился

 

снова

 

въ

 

Лиссу,

 

ставшую

 

какъ

 

бы

 

центроыъ,

откуда

 

исходила

 

его

 

педагогическая

 

миссія

 

на

 

окружность

 

почти

всей

 

образованной

 

Европы.

 

Ближайшимъ

 

побужденіомъ

 

къ

 

возвра-

щенію

 

изъ

 

Швеціи

 

было

 

обстоятельство,

 

выставляющее

 

для

 

наеъ

личность

 

Коменскаго,

 

какъ

 

высокій

 

религіозно-морадьный

 

харак-

тера,

 

избраніе

 

Амоса

 

духовнымъ

 

главой

 

общины

 

моравскихъ

 

брать-
евъ,

 

которой

 

онъ

 

былъ

 

послѣднимъ

 

епискошшъ.

 

Но

 

и

 

на

 

этомъ

 

но-

вомъ

 

поприщѣ

 

Коменскій

 

всецѣло

 

прѳданъ

 

былъ

 

тому

 

Studio
didactico,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

возбудилъ

 

столь

 

необыкновенный

 

-ин-

тересъ,

 

охватившій

 

всѣхъ

 

просвѣщенныхъ

 

людей

 

Европы.

 

Не
только

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

уже

 

существовавпшхъ

 

стали

 

держаться

метода

 

по

 

идеямъ

 

Коменскаго,

 

но

 

по

 

его

 

систѳмѣ

 

основывались

новыя

 

школы.

 

Къ

 

нему

 

для

 

непосредственнаго

 

изученія

 

его

 

мето-

довъ

 

обучепія

  

присылались

 

способнѣйшіе

 

люди,

 

которые

  

и

 

дѣла-



—

 

544

 

—

лись

 

начальниками

 

и

 

организаторами

 

новыхъ

 

школъ.

 

Но

 

и

 

саяъ

педагогъ-новаторъ

 

не

 

остдвлялъ

 

своихъ

 

миссіонѳрскихъ

 

странство-

вали

 

по

 

Европейскимъ

 

государствамъ

 

для

 

улучшенія

 

обученія

 

и

основанія

 

школъ

 

на

 

новыхъ

 

началахъ,

 

имъ

 

провѳзглашенныхъ.

§
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Въ

 

1650

 

году,

 

по

 

новому

 

государственному

 

приглашенію,
Коменскій

 

отправился

 

въ

 

Венгрію

 

и

 

Седмиградскоѳ

 

княжество

 

и

 

со

всей

 

своей

 

семьей

 

поселился

 

иъ

 

Шаримскомъ

 

Потакѣ—для

 

пре-

образовали

 

существовавшихъ

 

тамъ

 

школъ

 

по

 

своей

 

системѣ.

 

Здѣсь

въ

 

продолженіи

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

Коменскій

 

обнаружилъ

 

всю

 

свою

энергію

 

въ

 

преобразовапіи

 

дѣла

 

обученія,

 

надѣясь

 

осуществить

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

всѣ

 

свои

 

завѣтныя

 

идеи,

 

обработкѣ

 

и

 

развитію

 

ко-

торыхъ

 

была

 

посвящена

 

самая

 

лучшая,

 

самая

 

зрѣлая

 

пора

 

еговѳ-

ликаго

 

гѳнія.

 

Пользуясь

 

матеріальнымп

 

средствами

 

богатаго

 

и

 

ис-

тинно

 

образованнаго

 

князя

 

Сигизмунда,

 

великій

 

реформаторъ

 

уст-

роилъ

 

значительную

 

библіотеку,

 

и

 

при

 

ней

 

естественный

 

и

 

техни-

чески

 

кабинеты;

 

завелъ

 

типографію,

 

которою

 

печатались

 

необхо-
димый

 

учебныя

 

руководства,

 

изъ

 

которыхъ

 

большая

 

и

 

лучшая

часть

 

принадлежать

 

самому

 

Каменскому.

 

Здѣсь

 

Коменскій

 

на

 

ко-

нецъ

 

надѣялся

 

осуществить

 

свою

 

завѣтную

 

педагогическую

 

мечту

объ

 

устройствѣ

 

пансофическихъ

 

школъ.

 

Коменскій

 

твердою

 

ру-

кою

 

начерталъ

 

оригинальный

 

планъ

 

истинно

 

оригинальной

 

школы:

Scholae

 

pansophicae

 

delineatio.

 

Школа

 

раздѣлялась

 

на

 

семь

 

клас-

совъ,

 

которые

 

пооднимъ

 

своимъ

 

названіямъ

 

высказывают

 

необык-
новенные

 

взгляды

 

реформатора.

 

Три

 

низшіо

 

класса

 

назывались:

1-й

 

Vestibularis,

 

2-й

 

janualis

 

и

 

3-й

 

atrialis—по

 

названію

 

учеб-
ныхъ

 

руководствъ

 

vestibulum,

 

janua

 

п

 

atrium,

 

изъ

 

которыхъ

каждое

 

содержало,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

замѣчали,

 

особую

 

педагогическую

энциклопедію,

 

примѣненную

 

къ

 

каждому

 

возрасту

 

и

 

каждому

классу.

 

4-й

 

классъ —Philosophica,

 

5-й

 

Logica,

 

6-й

 

Politica

 

и

7-й

 

Theosopliica.

 

Вездѣ

 

въ

 

распредѣленіи

 

учобнаго

 

матеріала
высказывается

 

идея

 

идти

 

методически,

 

послѣдовательно,

 

начиная

съ

 

простѣншихъ

 

эломонтовъ.

 

Въ

 

проподаваніо

 

необходимо

 

входили

пѣніе

 

и

 

музыка.

 

Живыя,

 

подвижныя

 

игры

 

и

 

различныя

 

гимна-

стичсскія

 

упражнснія

 

составляли

 

въ

 

планѣ

 

Коменскаго

 

столь

 

же

необходимый

 

пѳдагогическій

 

элементе,

 

таковы:

 

игры

 

и

 

турниры,

бѣганье,

 

борьба,

 

прыганье,

 

игра

 

въ

 

мячъ,

 

кегли,

 

и

 

наконецъ
прогулки.

  

Но

   

что

  

особенно

  

своеобразно, —это

 

чтеніе

 

учоникамъ



—

 

545

 

—

газете,

 

чтобы

 

знакомить

 

учащихся

 

съ

 

современной

 

исторіѳй

 

и

 

геог-

рафіею,

 

для

 

чего

 

Коменскій

 

назначилъ

 

въ

 

своѳмъ

 

планѣ

 

пансо-

фической

 

школы

 

особенный

 

часъ

 

въ

 

недѣлю, —и

 

для

 

возбужденія
охоты

 

и

 

любви

 

къ

 

наукѣ

 

-

 

драматичѳскія

 

продставленія,

 

для

 

чего

нанисалъ

 

опытъ

 

такихъ

 

продставлеиій

 

подъ

 

названіемъ

 

„Schola
Indus

 

seu

 

encyklopaedia

 

viva" — живая

 

эициклопедія,

 

гдѣ

 

всѣ

основныя

 

науки

 

представлялись

 

въ

 

драмматичоскомъ

 

дѣйствіи.—

Стѣны

 

всякой

 

классной

 

комнаты

 

должны

 

быть

 

покрыты

 

картинами

и

 

надписями,

 

который

 

бы

 

соотвѣтствовали

 

задачѣ

 

класса.

 

Вся
школа,

 

всякій

 

отдельный

 

классъ

 

должны

 

представлять

 

нѣчто

 

въ

родѣ

 

государства

 

и

 

имѣть

 

свой

 

сенате,

 

консула

 

и

 

претора.

 

Во
всѣхъ

 

этихъ

 

оригинальныхъ

 

формахъ,

 

какъ

 

бы

 

онѣ

 

но

 

казались

намъ

 

эксцентрическими,

 

вѣотъ

 

духъ

 

жезнонности

 

школы,

 

вопло-

щается

 

великая

 

идея

 

о

 

гаколѣ,

 

какъ

 

о

 

приготовительной

 

ступени

къ

 

действительной

 

жизни.

 

Ужо

 

положены

 

были

 

первый

 

основы

энциклопедическихъ

 

или

 

пансофическихъ

 

школъ.

 

Въ

 

1651

 

году

учреждены

 

были

 

первыя

 

два

 

отдѣленія.

 

Въ

 

пачалѣ

 

слѣдующаго

года

 

открыто

 

было

 

третье

 

отдѣленіо.

 

Одностороннее

 

воспитаніе

 

и

направленіо

 

всѣхъ

 

учителей

 

въ

 

Потакѣ

 

было

 

нопреодолимымъ

прѳпятствіемъ

 

къ

 

дальнѣйшому

 

организованно

 

энциклопедической
или

 

пансофической

 

школы

 

Коменскаго.

 

Прибавимъ

 

къ

 

этому

 

за-

тронутая

 

педагогичешя

 

самолюбія,

 

предразсудки

 

и

 

рутину,

 

и

мы

 

поймемъ,

 

почему

 

дѣло

 

Коменскаго,

 

при

 

всей

 

изобрѣтательности

и

 

эноргіп

 

ого

 

генія,

 

остановилось

 

на

 

первыхъ

 

трѳхъ

 

сначала

 

от-

крытыхъ

 

отдѣленіяхъ

 

Scholae

 

pansophieae

 

и

 

почему

 

самый

 

гу-

маннѣйшій

 

чѳловѣкъ,

 

каковъ

 

Коменскій,

 

оскорбился

 

до

 

глубины
души

 

этою

 

неудачею

 

и

 

съ

 

глубокою

 

горечью

 

высказалъ

 

причину

этой

 

неудачи.

 

„Гдѣ

 

добиваются

 

только

 

поштучной

 

работы,

 

сказалъ

онъ,

 

тамъ

 

но

 

можетъ

 

возрасти

 

всеобщее

 

знаніе

 

и

 

но

 

можете

 

быть
ничего

 

новаго

 

тамъ,

 

гдѣ

 

прилѣпились

 

къ

 

рутинѣ^.

§

 

29»

 

Но

 

эта

 

непосредственная

 

личная

 

школьная

 

практика

Коменскаго

 

была

 

въ

 

высшей

 

степени

 

плодотворна

 

тѣмъ,

 

что

 

послу-

жила

 

основаніомъ

 

къ

 

обработкѣ

 

истиннаго

 

вѣнца

 

его

 

педагогиче-

скихъ

 

созданій — знаменитаго

 

„Orbis

 

pictus",

 

который

 

написанъ

въ

 

1655

 

году

 

въ

 

самый

 

разгаръ

 

школьныхъ

 

реформъ

 

въ

 

Шарим-
скомъ

 

Потакѣ,

 

хотя

 

изданіо

 

въ

 

свѣтъ

 

этого

 

труда

 

Коменскаго

 

от-

носится

 

уже

 

къ

 

1658

   

году

 

въ

   

Нюронбергѣ,

   

такъ

 

какъ

 

раньше



—

 

546

 

—

не

 

возможно

 

было

 

сдѣлать

 

необходимыхъ

 

для

 

книги

 

рисунковъ.

„Orbis

 

pictus"

 

Коменскаго

 

есть

 

незабвенный,

 

безсмортный

 

даръ

школѣ

 

и

 

дѣтству;

 

содержаніо

 

этой

 

книги

 

состояло

 

изъ

 

ряда

 

кар-

тпнъ,

 

на

 

которыхъ

 

изображено

 

было

 

множество

 

предметовъ

 

изъ

міра

 

видимаго,

 

произведѳній

 

природы

 

и

 

искусства

 

и

 

дѣйствій

 

че-

ловѣческой

 

жизни,

 

начиная

 

съ

 

предметовъ

 

обыдѳнныхъ,

 

доступ-

ныхъ

 

для

 

непосрѳдствоннаго

 

наблюденія

 

дѣтей.

 

Къ

 

картинамъ

 

при-

способленъ

 

былъ

 

текста,

 

назначенный

 

еобственно

 

для

 

чтечія

 

и

состоявіпш

 

нзъ

 

краткихъ

 

предложеній,

 

заключавшихъ

 

въ

 

себѣ

 

опи-

саніе

 

изображенныхъ

 

предметовъ,

 

ихъ

 

названіе

 

и

 

перечислѳніе,

сравненіе

 

и

 

группировку

 

по

 

родамъ

 

и

 

проч.

 

Такимъ

 

образомъэта
небольшая

 

книжка

 

была

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

опыте

 

элементарной

 

на-

глядной

 

энциклопедіи.

 

Основою

 

этой

 

книги

 

елужили

 

уже

 

извѣст-

ныя

 

книги

 

Коменскаго-:

 

„Отверстая

 

дверь

 

языковъ"

 

и

 

„Встушгсніе
въ

 

нансофію",

 

который

 

въ

 

свою

 

очередь

 

имѣютъ

 

корень

 

въ

 

на-

глядномъ

 

принципѣ

 

обученія,

 

столь

 

глубокомысленно

 

обоснован-
номъ

 

въ

 

„Великой

 

дидактикѣ",

 

какъ

 

основной

 

и

 

верховный

 

за-

конъ

 

обучѳнія.

 

Но

 

предшѳствовавшіе

 

труды

 

Коменскаго,

 

при

 

всей
ихъ

 

новости

 

въ

 

отношеніи

 

метода,

 

еще

 

не

 

вполнѣ

 

проводили

 

этотъ

цринцппъ.

 

Въ

 

„Orbis

 

pictus"

 

реальный

 

принципъ

 

воспитанія

 

по-

лучаете

 

свою

 

совершеннѣйшую

 

форму

 

развитія,

 

какъ

 

методъ

 

на-

глядный.

 

Итакъ

 

Коменскій

 

за

 

цѣлоо

 

стодѣтіе

 

ранѣе

 

Пѳсталощщ

не

 

только

 

прѳдвосхитилъ

 

эту

 

основную

 

идею

 

педагогики,

 

но

 

и

блистательно

 

приложилъ

 

ее

 

къ

 

дѣлу.

 

Ведикій

 

мыслитель

 

педагогъ

впервые

 

сдѣлалъ

 

опытъ

 

сообщить

 

наглядность

 

первоначальному

обучѳнію

 

и

 

дать

 

для

 

этого

 

такой

 

матеріалъ,

 

который

 

бы

 

позна-

комилъ

 

учащагося

 

съ

 

цѣлымъ

 

окружающимъ

 

его

 

міромъ,

 

сооб-
щилъ

 

ему

 

совокупность

 

необходимыхъ

 

элементарныхъ

 

знаній,

 

непо-

средственно

 

доетупныхъ

 

дѣтскому

 

возрасту.

 

Такимъ

 

образомъ

 

по

взгляду

 

Коменскаго

 

первая

 

„книга

 

для

 

чтѳнія"

 

должна

 

имѣть

вполнѣ

 

образовательное

 

воспитывающее

 

значеніе,

 

„книга

для

 

чтенія

 

должна

 

быть

 

средоточнымъ

 

пунктомъ

 

въ

 

школѣ

 

и

основою

 

всего

 

начальнаго

 

школьнаго

 

курса.

 

Такова

 

идея

 

„Orbis
pictus".

 

Говорю

 

и

 

непреклонно

 

настаиваю,

 

говорите

 

Коменскій,
что

 

наглядность

 

есть

 

верховное

 

изъ

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

основапіо.
Поелику

 

ни

 

действовать,

 

ни

 

говорить

 

мы

 

не

 

можемъ

 

разумно,

если

 

прежде

 

вѣрно

 

не

 

уразумѣѳмъ

 

всего

 

того,

 

что

 

должно

 

дѣлать

или

 

о

 

чемъ

 

должно

   

говорить.

 

Приводя

 

для

 

этого

 

принципа

 

пси*
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хологическоо

 

основаніе,

 

которое

 

формулировано

 

такъ

 

хорошо

 

въ

извѣстномъ

 

положеніи:

 

in

 

intellectu

 

nihil

 

est,

 

quod

 

non

 

prius
fuerit

 

in

 

sensibus",

 

Комонскій

 

прямо

 

выводите

 

отсюда

 

прннпипъ

чувственного

 

созерцанія,

 

какъ

 

верховнаго

 

начала

 

всего

 

духовнаго

развитія.

 

Ибо,

 

говорить

 

Коменскій,

 

упражнять

 

чувства

 

для

 

пра-

вильнаго

 

воспріятія

 

различій

 

въ

 

вещахъ—это

 

значить

 

полагать

основанія

 

и

 

для

 

всякаго

 

знанія,

 

и

 

для

 

всякаго

 

мудраго

 

разго-

вора,

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

разумныхъ

 

дѣйствій

 

въ

 

жизни.

Этой

  

то

 

педагогической

  

задачѣ

   

и

 

должонъ

    

былъ

   

удовлетво-

рить— „Orbis

    

sensualium

  

pictus,

   

какъ

   

nomenclatura

    

omnium
fundamentalium

    

rerum

    

in

    

mundo

    

et

  

in

  

vita

   

actionum

    

ad
ocularem

    

demonstrationem

    

deducta".

    

„Orbis

    

pictus",

    

какъ

мѣтко

  

замѣчаетъ

  

С.

   

И.

 

Миропольскій,

 

есть

 

прототипъ

 

современ-

ныхъ

 

„книгъ

 

для

 

чтенія",

 

гдѣ

 

элементы

 

формальнаго

 

и

 

реальнаго

образованія,

    

соединяясь

    

вмѣстѣ,

   

образуютъ

    

школьную

  

науку,

составляющую

 

существо

 

пачальпаго

 

обученія.

 

Поэтому

 

эта

 

небольшая
книжка

 

создала

  

совершенно

   

новую

  

эпоху

 

въ

  

исторіи

  

элементар-

наго

 

обученія,

 

какъ

   

столь- же

 

новую

 

эпоху

   

въ

 

исторіи

 

классиче-

ская

 

образованія

 

произвела

 

другая

 

„дѣтская

 

книжка"

 

Ianua

 

lin-
guarum.

 

„Orbis

 

pictus"

   

имѣлъ

    

величайшую

    

извѣстность,

 

былъ
пореведенъ

  

на

 

многіо

  

языки,

 

выдержалъ

  

безчислоппое

   

множество

изданій

 

и

 

все

 

вновь

 

ивновь

 

издавался

 

до

 

нозднѣйшаго

 

времени,

 

какъ

свидетельствуете

 

Раумѳръ.

   

Какъ

 

всякое

  

геніальное

  

произведете,

онъ

 

создалъ

 

цѣлоо

  

литературное

  

педагогическое

  

направленіе,

 

бу-
дучи

 

родоначальникомъ

 

тѣхъ

 

подагогическихъ

 

сочинѳній,

 

который

подъ

 

названіемъ

 

„живописныхъ

 

обозрѣній",

 

живописныхъ

 

сборни-
ковъ

 

„Bilderbticher",

   

стремились

 

дать

 

дѣтскому

  

міру

 

обо

 

всѣхъ

вещахъ

 

наглядное

 

представленіе

 

и

 

тѣмъ

 

замѣнить

  

действительное
созерцаніе;

   

но

 

едвали

    

многіо

   

послѣдоватоли

    

Коменскаго

 

доста-

точно

 

глубоко

    

понимали

    

тѣ

 

осиозныя

   

идеи,

 

которыя

  

породили

Orbis

 

pictus.

    

По

 

крайней

    

мѣрѣ

 

до

 

настоящихъ

    

дней

   

еще

 

ни

одна

 

подобпаго

 

рода

 

попытка

   

для

 

достойнаго

 

осуществлонія

 

этой
всеобъемлющей

 

и

 

глубочайшей

  

педагогической

 

идеи

 

пе

 

только

 

не

превзошла

 

первый

 

опыте

 

Коменскаго,

 

но

 

даже

 

и

 

не

 

можете

 

быть
поставлена

 

въ

 

какую

 

нибудь

    

параллель

   

съ

 

своимъ

  

образцовымъ
родоначальникомъ.

 

Намъ

 

стоить

 

для

 

этого

 

указать

 

только

 

на

 

из-

вестный

 

Базодовскій

 

„Elementarverk",

 

явпвшійся

 

въ

 

1774

 

году:

pa

 

сколько

 

въ

 

послѣднемь

 

была

 

лучше

 

внѣшняя

 

сторона,

 

отъ

 

ав-
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тора

 

независящая, —гравюры, —на

 

столько

 

выше

 

въ

 

„Orbis —ѣ"

внутронная

 

сторона —система

 

и

 

тексте.

 

Никто

 

лучше

 

но

 

сдѣлалъ

сравнительную

 

оцѣнку

 

этихъ

 

двухъ

 

знаменитыхъ

 

въ

 

педагогиче-

ской

 

области

 

твореній,

 

какъ

 

поэта —мыслитель

 

Тэте:

 

„мнѣ,

 

говорить

онъ

 

въ

 

своей

 

книгѣ:

 

„Поэзія

 

и

 

истина",

 

не

 

нравилось,

 

что

 

ри-

сунки

 

Базедова

 

учебника

 

еще

 

болѣе

 

развлекали,

 

чѣмъ

 

самые

 

пред-

меты.

 

Въ

 

дѣйствительномъ

 

мірѣ

 

стоить

 

рядомъ

 

одно

 

съ

 

другимъ

только

 

возможное,

 

и

 

потому,

 

но

 

смотря

 

на

 

все

 

разнообразіе

 

и

кажущійся

 

безпорядокъ,

 

въ

 

мірѣ

 

все

 

еще

 

есть

 

извѣстная

 

доля

порядка.

 

Учебникъ

 

Базедова

 

совершенно

 

разрываетъ

 

его

 

на

 

части,

сопоставляя

 

ради

 

логичеекаго

 

сродетва

 

то,

 

чего

 

въ

 

природѣ

 

мы

никогда

 

но

 

видимъ

 

рядомъ.

 

Поэтому

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

прѳимуществъ

наглядной

 

методы,

 

какую

 

представляете

 

трудъ

 

Коменскаго".

 

По-

койный

 

профессоръ

 

П.

 

Д.Юркевичъ

 

сдѣладъ

 

превосходную

 

парал-

лель

 

между

 

Orbis

 

pictus,

 

Телемакомъ

 

и

 

Робинзономъ — этими

знаменитыми

 

литературно

 

педагогическими

 

типами,

 

выражающими

воспитательныя

 

основы

 

славянской,

 

романской

 

и

 

гормано-саксонской

расъ.

 

Мы

 

пользуемся

 

случаемъ

 

привести

 

наншмъ

 

чптатѳлямъ

 

эту

краснорѣчивую

 

характеристику,

 

на

 

которую

 

можетъ

 

быть

 

не

 

обра-
щено

 

было

 

въ

 

свое

 

время

 

надлежащаго

 

вниманія.

 

„Сравните

 

эти

три

 

замѣчатѳльнѣйшія

 

творенія.

 

Тѳлемакъ —это

 

метода

 

для

 

воспи-

танія

 

царей,

 

нравственному

 

совершенству

 

которыхъ

 

протпводѣй-

ствуютъ

 

особенныя

 

искушонія

 

(лесть,

 

интрига

 

честолюбія,

 

изнежен-
ность

 

и

 

сластолюбіѳ)

 

и

 

которые

 

поэтому

 

должпы

 

отличаться

 

осо-

бенною

 

разсудительностію

 

и

 

холоднымъ

 

сознаніемъ

 

долга.

 

Робин-
зонъ,

 

котораго

 

до

 

небесъ

 

превозносить

 

Руссо

 

(въ

 

своемъ

 

Эмиле)—
и

 

это

 

одно

 

уже

 

достаточно

 

для

 

признанія

 

его

 

односторонности—

есть

 

метода

 

для

 

образованія

 

сильнаго

 

и

 

смышлено,

 

ловко

 

извле-

кающего

 

изъ

 

земли

 

потребныя

 

блага

 

бюргера,

 

какъ

 

и

 

Эмиль

 

Руссо
по

 

существеннейшимъ

 

чертамъ

 

точно

 

такая

 

же

 

рутинная

 

личность,

на

 

столько

 

развитая

 

въ

 

мускульныхъ

 

силахъ

 

и

 

умственныхъ

 

епособ-
ностяхъ,

 

чтобы

 

уметь

 

отыскивать

 

достаточный

 

средства

 

къ

 

суще-

ствованію.

 

Оба

 

произвѳденія —Тялемакъ

 

и

 

Робинзонъ

 

сухо

 

про-

заичны,

 

съ

 

темъ

 

различіомъ,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

преобладаете

 

разсу-

дительность

 

и

 

сознаніо

 

долга,

 

а

 

во

 

второмъ —разсудительность

 

и

сознаніе

 

нуокды.

 

Оба

 

производенія

 

сотканы

 

изъ

 

резоновъ,

 

первое

изъ

 

моральныхъ,

 

второе

 

изъ

 

житѳйскихъ...

 

Эстетическое

 

созер-

цсьнге,

 

однакожъ,

 

есть

 

первый

 

краеугольный

 

камень,

 

на

 

которомъ
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созидается

 

величественное

 

зданіо

 

моральной

 

личности

 

и

 

свободы.
Телемакъ

 

и

 

Робинзонъ

 

лишены

 

этого

 

высшаго

 

духа,

 

этой

 

высшей
идеи,

 

которая

 

составляешь

 

колыбель

 

нашей

 

человѣчности!

 

„Orbis
pictus"

 

Коменскаго

 

отличается

 

отъ

 

нихъ

 

такъ,

 

какъ

 

отличается

жизнь

 

отъ

 

общихъ

 

правилъ,

 

какъ

 

отличается

 

полный

 

духъ

 

чоло-

вѣчности

 

отъ

 

односторонняго

 

духа

 

какой

 

либо

 

спеціальной

 

про-

феесіи.

 

Развитіе

 

человѣческой

 

личности

 

для

 

него

 

не

 

есть

 

ткань

приключенііі

 

(приключения

 

Телемака

 

и

 

Робинзона),

 

но

 

радостное

свѣтлое

 

возрастаніе

 

духа,

 

питающагося

 

созерцаніеиъдѣлъБожіихъ.

Да,

 

заключает!

 

нашъ

 

педагога,

 

дѣлами

 

Божіими

 

должно

 

быть
воспитываемо

 

дитя,

 

а

 

но

 

словами

 

человѣка,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось

въ

 

школахъ

 

обыкновенныхъ,

 

которыя

 

для

 

того,

 

чтобы

 

сдѣлать

юный

 

духъ

 

разумнымъ,

 

т.

 

е.

 

разумѣющимъ

 

дѣйствительность,

 

уда-

ляли

 

отъ

 

него

 

эту

 

дѣйствительность,

 

хотя

 

ее-то

 

онъ

 

и

 

долженъ

былъ

 

уразумѣть".

 

Раумеръ

 

въ

 

своей

 

исторіи

 

педагогики

 

пишотъ:

„Orbis

 

pictus"

 

есть

 

начало,

 

и

 

кто

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

родится

изъ

 

этого

 

начала.

 

Повторяю,

 

настаиваетъ

 

Раумеръ,

 

„orbis

 

pictus"
по

 

своей

 

идоѣ

 

есть

 

предтеча

 

будущаго

 

развитія,

 

для

 

котораго

онъ

 

поетавилъ

 

ясную

 

цѣль:

 

дѣти

 

должны

 

познавать

 

не

 

только

тощій

 

нарисованный

 

міръ

 

въ

 

школ?ь,

 

но

 

сколько

 

возможно,

познавать

 

мгръ

 

въ

 

оригиналѣ,

 

даже

 

протекать

 

въ

 

него

 

жиз-

ненно*.

 

Въ

 

этомъ

 

то

 

отношеніи

 

вполнѣ

 

справедливо

 

заключеніе
Юркѳвича,

 

что

 

„Orbis

 

pictus"

 

положилъ

 

основы

 

для

 

всего

 

буду-
щаго

 

развитія

 

педагогики....

Но

 

наша

 

наука

 

но

 

можетъ

 

ничѣмъ

 

вознаградить

 

потери

 

дру-

гихъ,

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

болѣе

 

цѣнныхъ

 

сокровищъ,

 

которыхъ

 

ли-

шила

 

потомство

 

судьба,

 

преслѣдовавшая

 

великаго

 

гепія

 

всю

 

жизнь.

Мы

 

говоримъ

 

о

 

томъ

 

жесточайшемъ

 

несчастіи

 

Коменскаго,

 

въ

которомъ

 

онъ

 

лишился

 

не

 

только

 

всего

 

своего

 

состоянія,

 

но

 

и

большей

 

части

 

своихъ

 

рукописей,

 

надъ

 

которыми

 

трудился

 

самыхъ

лучшихъ

 

своихъ

 

40

 

годовъ.

 

Въ

 

числѣ

 

ихъ

 

было

 

и

 

все

 

то,

 

что

написано

 

имъ

 

для

 

развитія

 

любнмыхъ

 

его

 

пансофическихъ

 

идей
и

 

всѣ

 

матеріалы

 

для

 

великаго

 

толковаго

 

словаря

 

чешеко-латин-

скаго

 

и

 

латино-чѳшскаго,

 

который

 

онъ

 

задумалъ

 

въ

 

пользу

 

юноше-

ства

 

и

 

школы

 

и

 

къ

 

которому,

 

по

 

словамъ

 

самого

 

Коменскаго,
знаменитая

 

„отверстая

 

дверь

 

языковъ"

 

была

 

только

 

ввѳденіемъ.

Способъ

 

и

 

характеръ

 

этой

 

работы,— о

 

которомъ

 

самъ

 

Коменскій
говоритъ,

 

что

 

онъ

 

записывалъ

 

чешскія

 

слова

 

въ

 

теченіи

 

двадцати
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лѣтъ

 

сряду,

 

какъ

 

при

 

чтеніи

 

всовозможныхъ

 

старыхъ

 

кнйгъ,

 

такъ

и

 

изъ

 

живой

 

рѣчи,

 

отыскивалъ

 

и

 

приводилъ

 

въ

 

систему

 

все

 

это

такъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

матеріалъ

 

своего

 

языка

 

въ

 

болыпемъ

 

объомѣ,

чѣмъ

 

у

 

какого

 

нибудь

 

другаго

 

народа, —показываете,

 

что

 

это

 

былъ
великій

 

трудъ

 

для

 

осуществленія

 

той

 

идеи,

 

о

 

значеніи

 

которой

мы

 

говорили

 

выше

 

и

 

только

 

слабымъ

 

вамекомъ

 

на

 

которую

 

была
его

 

знаменитая

 

„janua

 

linguarum".

 

„Новѣйшій

 

методъ

 

языковъ",

значеніѳ

 

котораго

 

уже

 

извѣстно

 

читателямъ,

 

можетъ

 

дать

 

нѣкото-

рое

 

понятіо

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

исполнилъ

 

эту

 

громадную

 

научно-

педагогическую

 

задачу

 

этотъ

 

грандіозный

 

умъ,

 

точно

 

такъ

 

какъ

по

 

красотѣ

 

и

 

изяществу

 

отдѣльныхъ

 

этюдовъ

 

художественнаго

произведенія

 

или

 

остатковъ

 

древней

 

погибшей

 

статуи

 

мы

 

заклю-

чаемъ

 

о

 

величіи

 

цѣлаго.

 

Самъ

 

Коменскій,

 

спокойно

 

выносившій
всѣ

 

страшные

 

удары

 

и

 

лишенія,

 

крайне,

 

однакожъ.

 

жалѣлъ

 

о

потерѣ

 

этихъ

 

сокровищъ,

 

которыхъ

 

лишила

 

ого

 

несчастная

 

война

поляковъ

 

со

 

шведами,

 

обратившая

 

Лиссу—послѣднее

 

убѣжищѳ

гонимой

 

общины

 

братьевъ —въ

 

груду

 

пепла.

 

Послѣ

 

этого

 

погрома

Комонскій

 

сдѣлался

 

въ

 

буквальномъ

 

смыслѣ

 

безпріютнымъ

 

стран-

никомъ

 

и

 

пришельцемъ,

 

пока,

 

наконецъ,

 

славный

 

городъ

 

Амстѳр-

дамъ

 

но

 

воздалъ

 

гонимому

 

судьбою

 

великому

 

человѣку

 

внолнѣ

заслуженную

 

имъ

 

славу.

 

Сѳнатскимъ

 

декретомъ

 

республики

 

было
постановлено —издать

 

всо,

 

написанное

 

Коменскимъ

 

для

 

улучшонія
школьныхъ

 

мотодовъ

 

п

 

„наилучшаго

 

воспитанія

 

юношества*'.

 

Бъ
1657

 

году

 

вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

велпколѣпноо

 

изданіе

 

всѣхъ

 

извѣст-

ныхъ

 

иедагогпческихъ

 

твореній

 

Коменскаго

 

въ

 

4-хъ

 

частяхъ,

 

за-

нимающихъ

 

болѣо

 

1000

 

страницъ,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„I.

 

А.
Comenii

 

didactica

 

opera

 

omnia ".

 

Великій

 

городъ

 

этимъ

 

изданіемъ
воздвигнулъ

 

вѣчный

 

памятникъ

 

величайшему

 

мужу.

Изъ

 

этаго

 

очерка

 

видно,

 

что

 

дѣятельность

 

Коменскаго

 

пред-

ставляетъ

 

величайшую

 

эпоху

 

въ

 

исторіи

 

христіанской

 

школы

 

и

воспитанія.

 

Закончимъ

 

нашъ

 

очеркъ

 

тою

 

стороной

 

генія

 

Комен-
скаго,

 

которая

 

лучше

 

всего

 

дополните

 

изображеніе

 

личности

Коменскаго,*

 

его

 

христіанскй-религіозный

 

складъ

 

ума

 

и

 

характера,
и

 

которая

 

всецѣло

 

и

 

глубоко

 

проникаете

 

и

 

возвышаетънадъ

 

всѣми

случайными

 

мнѣніями

 

его

 

возвышевно

 

христіанскія

 

идеи

 

о

 

вос-
цитаніи,

   

0

 

самомъ

 

предметѣ

  

его

 

теологической

 

дѣятельности

 

мы



—

 

551

 

—

не

 

будемъ

 

говорить

 

много

 

и

 

укажемъ

 

только

 

біографичоскіѳ

 

факты
и

 

то,

 

какъ

 

можно

 

короче.

Въ

 

1667

 

году

 

Коменскій

 

издалъ

 

въ

 

свѣтъ

 

сочиноніо

 

подъ

заглавіемъ:

 

„Lux

 

hi

 

tenebris",

 

которое,

 

по

 

его

 

собственнымъ
с.ювамъ,

 

навлекло

 

на

 

него

 

много

 

горя

 

и

 

непріятностей,

 

страха

 

и

опасностей.

 

„Чистая

 

душа

 

Коменскаго,

 

сильно

 

потрясенная

 

въ

грозныхъ

 

треволненіяхъ

 

міра

 

собственной

 

жизни,

 

но

 

находила

другаго

 

убѣжища,

 

кромѣ

 

Бога

 

и

 

Его

 

писанія....

 

Что-жѳ

 

удиви-

тольнаго,

 

если

 

видя

 

ясно

 

грозный

 

пѳрстъ

 

Божій

 

во

 

всѣхъ

 

великихъ

мірскихъ

 

треволненіяхъ

 

своего

 

времени,

 

онъ

 

увѣренъ

 

былъ,

 

что

онъ

 

проявлялся

 

и

 

въ

 

другихъ

 

необыкновѳнныхъ

 

и

 

непостижи-

мыхъ

 

явленіяхъ

 

(какъ

 

въ

 

видѣніяхъ

 

Христины,

 

изданныхъ

 

Комен-
скимъ)?

 

Каждое

 

глубокое

 

и

 

сильное

 

чувство

 

души

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

вѣчто

 

довѣрчивое;

 

взлядъ

 

ея

 

на

 

обыденныя

 

явленія

 

жизни—

другой,

 

чѣмъ,

 

взглядъ

 

холоднаго

 

разсудка.

 

Притомъ

 

же,

 

духъ

того

 

времени

 

былъ

 

противоположенъ

 

нынѣшнему,

 

тогда

 

господ-

ствовала

 

вѣра,

 

обаятельно

 

и

 

могущественно

 

дѣйствующая

 

начело-

вѣческое

 

чувство,

 

теперь

 

свирѣпствуетъ

 

повѣріе,

 

изсушающео

 

души

п

 

чувства.

 

Я

 

думаю,

 

заключаете

 

Палацкій,

 

что

 

еслибы

 

намъ

 

пред-

ставдепъ

 

былъ

 

разумный

 

выборъ,

 

мы

 

безъ

 

сомнѣнія

 

пристали

 

бы
къ

 

первому

 

знамени.

 

Не

 

забудемъ,

 

прибавимъ

 

мы,

 

что

 

и

 

Сократъ
вѣрплъ

 

въ

 

свое

 

то

 

oat[xuvtov,

 

или

 

то

 

ВеГоѵ,

 

въ

 

божественность
сновидѣній

 

и

 

предсказанія

 

оракула.

 

Самая

 

высочайшая

 

и

 

плодо-

творнѣйшая

 

дѣятельность

 

всегда

 

исходитъ

 

пзъ

 

глубины

 

религіоз-
наго

 

вдохновенія.

 

И

 

горе

 

чѳловѣчеству,

 

если

 

изсякнотъ

 

этотъ

 

ис-

точникъ

 

великихъ

 

идеаловъ

 

и

 

подвиговъ!

Наконецъ,

 

въ

 

послѣдніе

 

три

 

года

 

своей

 

жизни

 

великая

 

и

всеобъемлющая

 

душа

 

этого

 

человѣка,

 

возмущенная

 

кровавыми

 

рас-

прями

 

христіанъ — католиковъ

 

и

 

лютеранъ

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

христіанъ

 

съ

 

нехреетіанами

 

съ

 

другой,

 

всоцѣло

 

прониклась

 

вели-

чайшею

 

и

 

гуманнѣйшею

 

идеею

 

о

 

соединеніи

 

людей

 

между

 

собою
и

 

о

 

возстановлоніи

 

христіанскаго

 

братства

 

и

 

міра

 

между

 

всѣми

людьми.

 

Эта

 

великая

 

идея,

 

которая

 

позднѣо

 

вдохновляла

 

такіе
умы.

 

какъ

 

Паскаль

 

и

 

Лейбницъ,

 

которая

 

составила

 

славу

 

пред-

смертной

 

дѣятельности

 

Лессинга,

 

а

 

въ

 

наши

 

дни

 

составляла

 

за-

дачу

 

жизни,

 

мысли

 

и

 

слова

 

лучшаго

 

представителя

 

Русской

 

мысли

Хомякова, —произвела

  

особенный

  

циклъ

 

твореній,

 

открывающихъ
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—

въ

 

Коменскомъ

 

оригинальнѣйшаго

 

мыслителя — богослова.'

 

Всѣ

 

эти

,

 

сочиненія— созданный

 

70

 

лѣтнимъ

 

старцемъ,

 

уже

 

приближавшимся
къ

 

могидѣ,

 

показываютъ

 

не

 

только

 

всю

 

силу

 

ума

 

бодраго

 

и

 

свѣ-

жаго,

 

но

 

и

 

истинно

 

исполинскіе

 

размахи

 

стремленій

 

этого

 

необык-
новеннаго

 

генія.

 

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлію

 

всѳобщаго

 

соединенія

 

въдухѣ

мира

 

и

 

любви

 

послалъ

 

онъ

 

на

 

съѣздъ

 

Европейскихъ

 

посланниковъ

свое

 

сочиненіе

 

„Ангелъ

 

міра"....

 

ad

 

omnes

 

populos

 

mitendus.
Послѣднею

 

его

 

„лебединого

 

пѣснѳю"

 

въ

 

этомъ

 

высшѳмъ

 

направ-

леніи

 

было

 

сочиненіе,

 

написанное

 

въ

 

1668

 

году,

 

„Единое

 

на

 

пот-

ребу",

 

которое

 

высоко

 

цѣнилъ

 

Гердеръ.

 

Помимо

 

высоты

 

идеи

и

 

духовнаго

 

настроенія,

 

глубины

 

и

 

искренности

 

содержанія

 

тотъ

морально-религіозный

 

образъ

 

автора,

 

который

 

весь

 

выражается

въ

 

каждомъ

 

словѣ

 

этого

 

возвышѳннаго

 

произведонія,

 

—запечат-

дѣнъ

 

ореоломъ

 

истинно

 

христіанскаго

 

смиренія

 

и

 

глубокаго

 

созна-

нія

 

святости

 

того

 

дѣла",

 

которое

 

составляло

 

задачу

 

столь

 

продол-

жительной

 

и

 

великой

 

деятельности.

 

Мы

 

ни

 

чѣмъ

 

лучше

 

не

 

можемъ

заключить

 

харастеристику

 

личности

 

Коменскаго

 

и

 

выразить

 

духъ

ого

 

ученія

 

и

 

жизни,

 

какъ

 

словами

 

Коменекаго

 

изъ

 

этого

 

прѳд-

смѳртнаго

 

творенія,

 

въ

 

которомъ

 

онъ,

 

какъ

 

бы

 

стоя

 

у

 

могилы,

смиренно

 

обозрѣваетъ

 

пройденный

 

имъ

 

путь

 

жизни

 

и,

 

сознавая

святость

 

тѣхъ

 

задачъ,

 

который

 

онъ

 

стремился

 

осуществить,

 

готовъ

вступить

 

съ

 

христіанскимъ

 

упованіемъ

 

въ

 

новую

 

жизнь,

 

какъ

 

все

земное

 

совершившій.
„Я.

 

прошелъ

 

лабиринты,

 

по

 

которымъ

 

снуете

 

и

 

вращается

каждый

 

изъ

 

людей...

 

и

 

воздаю

 

благодарность

 

Богу

 

моему,

 

кото-

рый

 

хотѣлъ

 

употребить

 

меня

 

на

 

пользу

 

многихъ,

 

и

 

хотя

 

ввергъ

меня

 

во

 

многія

 

невзгоды,

 

но

 

изъ

 

многихъ

 

вывелъ

 

невредимо,

 

и

я

 

вѣрю,

 

что

 

вывелъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

я

 

опочиЛъ,

 

благословляя

 

Его
славу...

 

Слава

 

Богу,

 

который

 

ведете

 

наеъ

 

по

 

разнымъ

 

ходамъ

нашихъ

 

лабиринтовъ

 

и

 

можетъ

 

своею

 

мудростью

 

вывести

 

насъ

 

изъ

всѣхъ

 

ихъ

 

и

 

привести

 

къ

 

Собѣ— источнику

 

всякаго

 

блага.

 

Тоже
и

 

со

 

мной

 

сдѣлалось.

 

Теперь

 

я

 

созпаю,

 

что

 

все

 

мое

 

поведеніе
было

 

подобно

 

хлопотамъ

 

Марѳы,

 

т.

 

е.

 

исканіо

 

труда

 

и

 

отдохно-

венія

 

изъ

 

любви

 

ко

 

Христу.

 

И

 

я

 

работалъ

 

со

 

рвоніомъ;

 

таково

было

 

studium

 

didacticum,

 

которое

 

я

 

предпринялъ

 

для

 

освобож-
денія

 

школъ

 

изъ

 

многихъ

 

лабиринтовъ,

 

проработавъ

 

надъ

 

нимъ

многіе

 

годы.

 

Многіо

 

считали

 

это

 

трудами,

 

неприличными

 

священ-

нику,

 

какт.

 

будто

   

Самъ

 

Христосъ

 

не

 

дѣлалъ

 

соединеній,

   

когда
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поручалъ

 

напр.

 

Петру

 

пасти

 

овецъ

 

и

 

агнцевъ

 

Его.

 

Я

 

приношу

свою

 

вѣчную

 

благодарность

 

вѣчной

 

моей

 

любви—Христу

 

за

 

то,

что

 

онъ

 

меня

 

направилъ

 

къ

 

этому,

 

надѣлилъ

 

той

 

любовью,

 

кото-

рую

 

питаетъ

 

къ

 

своимъ

 

агнцамъ

 

и

 

такъ

 

далеко

 

допустидъ

 

повести

дѣло

 

это.

 

Возношу

 

благодарность,

 

заключаѳтъ

 

свое

 

признаніе

 

о

себѣ

 

великій

 

мужъ,

 

возношу

 

благодарность

 

Тебѣ,

 

Господи

 

Іисусе!
Ты,

 

вождь

 

и

 

руководитель

 

моей

 

вѣры,

 

привелъ

 

меня

 

боззащитнаго
путника

 

наконецъ

 

туда,

 

гдѣ

 

начинается

 

предѣлъ

 

Твоего

 

царства,

гдѣ

 

предо

 

мной

 

ничего

 

ужо

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

Іордана

 

смерти

 

для

переправы,

 

и

 

я

 

вижу

 

себя

 

въ

 

обѣтованной

 

землѣ.

 

Хвалю

 

и

 

про-

славляю

 

мудрость

 

Твою,

 

Господи,

 

что

 

Ты

 

никакой

 

собственности
не

 

далъ

 

мнѣ

 

на

 

этой

 

землѣ,

 

а

 

чтобы

 

она

 

служила

 

только

 

дорогой
въ

 

моемъ

 

изгнаніи,

 

чтобы

 

я

 

съ

 

Давидомъ

 

могъ

 

сказать:

 

я

 

приш-

лецъ

 

и

 

странникъ

 

у

 

Тебя"'.

 

Ты

 

и

 

мнѣ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

Иліи,

 

по-

сылалъ

 

какого-нибудь

 

ангела

 

съ

 

кускомъ

 

хлѣба

 

и

 

кружкой

 

воды,

чтобъ

 

я

 

не

 

умеръ

 

отъ

 

голода

 

и

 

жажды.

 

Ты

 

и

 

меня

 

привелъ

 

къ

горѣ

 

Хориву.

 

Да

 

будетъ

 

благословенно

 

имя

 

Твое!"
Съ

 

такими

 

убѣжденіями

 

и

 

воззрѣніемъ

 

на

 

жизнь,

 

съ

 

такими

 

под-

вигами

 

и

 

трудомъ

 

жизни,

 

великій

 

старецъ

 

встрѣтилъ

 

«покойно

 

и

безъ

 

страха

 

ангела

 

смерти,

 

которая

 

окончила

 

эту

 

необыкновенную,
несравненную

 

жизнь

 

на

 

81

 

году

 

отъ

 

ея

 

начала.

 

Комѳнскій

 

умеръ

въ

 

Амстердамѣ

 

въ

 

1671

 

году

 

15-го

 

Ноября.
Протоіерей

 

И.

 

Марковъ.

Письмо

 

на

 

имя

 

Преосвященнѣйшаго

 

Веніамина.

Преосвященнѣйшій

 

Владыко!

Позвольте

 

мнѣ,

 

одному

 

пзъ

 

священнослужителей

 

ввѣренной

Вамъ

 

паствы,

 

откликнуться

 

на

 

Вашъ

 

призывъ,

 

обращенный
къ

 

намъ— священнослужителямъ,

 

призывъ—принять

 

на

 

себя
трудъ

 

народнаго

 

образованія.
Велико

 

довѣріе

 

къ

 

намъ

 

монарха

 

Россіи,

 

вручающаго

 

наыъ

дѣло

 

народнаго

 

образованія;

 

велика

 

важность

 

этого

 

сватаго

дѣла,

 

но

 

велики

 

и

 

препятствія

 

къ

 

успѣшному

 

веденію

 

этого

дѣла.
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Прежде

 

всего,

 

для

 

того,

   

чтобы

 

открыть

   

въ

 

селѣ

 

училище,

нужно

 

имѣть

 

болѣе

 

или

   

менѣе

 

сносное

 

помѣщеніе.

 

Гдѣ

 

намъ

его

 

взять?

 

Объяви

 

только

 

свящеиникъ

 

прихожанамъ,

 

что

 

овъ

будетъ

 

заниматься

   

съ

 

дѣтьми,

   

и

  

къ

 

нему

 

тотчасъ

 

приведутъ

массу

 

мальчпшекъ.

 

Но

 

гдѣ

 

ихъ

 

дѣвать?

 

Помѣстить

 

въ

 

своемъ

домѣ

 

не

   

каждый

  

имѣетъ

    

возможность:

    

у

    

инаго

 

и

   

своихъ

дѣтей

   

негдѣ

   

спать

   

уложить.

   

Предложить

   

прихожанамъ

 

ус-

троить

 

помѣщеніе

 

для

 

школы

 

и

 

ожидать,

 

пока

 

это

 

помѣщеиіе

будетъ

 

готово?

 

Но

 

это

 

значитъ

 

отложить

 

дѣло

 

въ

 

долгій

 

ящикъ.

Я

 

не

   

хочу

   

этимъ

   

сказатъ, 'что

  

крестьяне

  

не

   

сочувствуютъ

школѣ;

 

нѣтъ,

   

они

 

весьма

 

сочувственно

  

къ

 

ней

 

относятся,

 

но

дѣло

   

въ

  

томъ,

   

что

   

для

    

устройства

   

помѣщепія

   

для

 

школы

нужны

 

средства,

    

которыя

 

не

   

всегда

 

и

    

не

  

вездѣ

   

найдутся,
Вѣдь

 

большинство

 

селъ,

 

въ

   

которыхъ

   

нѣтъ

   

теперь

  

земскихъ

школъ,

 

не

 

имѣютъ

 

этихъ

 

школъ

 

именно

 

потому,

 

что

 

не

 

могли

устроить

 

помѣщеній:

 

многія

 

земства

 

этого

 

только

 

и

 

требуютъ
отъ

 

обществъ

   

для

 

открытія

   

школы

 

и

   

этого

  

одного

   

условія
нѣкоторыя

 

общества

 

не

 

могли

 

выполнить,

 

(не

 

говорю—ве

 

хо-

тели,

 

потому

 

что

 

въ

 

народѣ

 

повсемѣстно

 

наблюдается

 

стрем-

леніе

 

къ

 

просвѣщенію).

 

Мало

  

этого,

 

мнѣ

 

извѣстенъ

 

такой

 

слу-

чай:

   

Глуховское

   

земство

   

предлагало

   

одному

   

обществу

 

для

устройства

   

школы

    

ссуду

   

на

   

весьма

    

легкихъ

 

условіяхъ

 

и

крестьяне

 

не

 

воспользовались

 

этимъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

селѣ

 

(село
бывшее

 

помѣщичье)

 

не

 

нашлось

 

мѣста,

 

гдѣ

 

поставить

 

школу.

Затѣмъ

 

нужно

 

устроить

 

и

 

какую

 

нибудь

 

классную

 

мебель,
нужно

 

купить

 

книги

 

и

 

для

 

этого

 

нужны

 

средства.

 

Скажутъ:
для

 

этого

 

немного

 

нужно,

 

этомогутъ

 

куішть

 

и

 

сами

 

ученики.

Отвѣчаю,

 

что

 

и

 

учебники

 

купить

 

на

 

средства

 

учевиковъ

 

не

всегда

 

легко;

 

говорю

 

это

 

по

 

опыту.

 

Вт.

 

прошедшемъ

 

году

я

 

предложилъ

 

ученикамъ

 

принести

 

мнѣ

 

по

 

нисколько

 

конѣекъ

Съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

купить

 

для

 

нихъ

 

книги

 

для

 

чтенія

 

и

 

учеб-
ники

 

по

 

Закову

 

Божію.

 

Некоторые

 

не

 

замедлили

 

доставить

деньги,

 

другіе

 

просили

 

обождать,

 

пока

 

отецъ

 

съѣздитъ

 

въ

городъ

 

продать

 

что-нибудь

 

изъ

 

хозяйства,

 

третіе

 

наконецъ

(впрочемъ

 

немногіе)

 

заявили,

 

что

 

совсѣмъ

 

не

 

нмѣютъ

 

денегъ.

Что

 

дѣлать

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ?

 

Предполагаю,

 

что

 

священникъ

самъ

 

имѣетъ

 

возможность

 

заниматься

 

въ

 

школѣ

 

и

 

потому

 

не

упоминаю

 

о

 

средствахъ

 

на

 

наемъ

 

учителя.
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Да,

 

препятствия

 

для

 

успѣшнаго

 

веденія

 

дѣла

 

народнаго

 

об-
разования

 

существуютъ

 

для

 

духовенства

 

весьма

 

серіозныя;

 

нужно

весьма

 

много

 

для

 

того,

 

чтобы

 

открыть

 

церковно-прпходскую

школу

 

и

 

вести

 

вь

 

пей

 

дѣло

 

обученія

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

сносно.

Вотъ

 

почему

 

намъ

 

весьма

 

дорого

 

сочувствие

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

благомыслящихъ

 

членовъ

 

общества,

 

сочувствіе

 

народа,

 

любовь
его

 

къ

 

просвѣщенію

 

вообще

 

и

 

къ

 

религіозному

 

въ

 

особенности.
Дорого

 

намъ,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

и

 

Ваше

 

теплое

 

слово

въ

 

намъ

 

по

 

поводу

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Дорога

 

намъ

Ваша

 

готовность

 

идти

 

впереди

 

и

 

руководить

 

насъ

 

въ

 

дѣлѣ

просвѣщенія

 

нашего

 

темнаго

 

народа.

 

Съ

 

Божіею

 

помощію,
при

 

Вашемъ

 

участіи

 

и

 

руководствѣ,

 

при

 

сочувствіи

 

общества
и

 

простаго

 

народа

 

мы

 

надѣемся

 

преодолѣть

 

многія

 

трудности

и

 

поставить

 

церковно-приходскую

 

школу

 

на

 

твердую

 

почву.

Заговоривъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

я

 

хотѣлъ

 

бы
представить

 

на

 

Ваше

 

Архипастырское

 

благоусмотрѣніе

 

еще

одинъ

 

вопросъ,

 

имѣющій

 

близкую

 

связь

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

на-

родномъ

 

образованіи.

 

Въ

 

домахъ

 

моихъ

 

грамотныхъ

 

прихо-

жанъ

 

мнѣ

 

приходилось

 

разсматривать

 

книги,

 

которыя

 

они

читаютъ

 

въ

 

свободныя

 

минуты.

 

Наряду

 

съ

 

псалтырью

 

иеван-

геліемъ

 

мнѣ

 

постоянно

 

встрѣчались

 

разнаго

 

рода

 

сказки

 

о

Ерусланѣ

 

Лазаревич*.,

 

Бовѣ

 

Королевичѣ,

 

повѣсти

 

въ

 

родѣ

„Похожденій

 

англійскаго

 

милорда",

 

скабрезныя

 

нѣсенники

 

и

другія

 

т.

 

п.

 

Леухпнскія

 

и

 

Манухинскія

 

издѣлія.

Абрамовы,

 

Леухины,

 

Манухины

 

п

 

другіе

 

кннжпыхъ

 

дѣлъ

мастера

 

съумѣли

 

воспользоваться

 

любовью

 

грамотнаго

 

кре-

стьянина

 

къ

 

чтенію

 

и

 

наводнили

 

книжные

 

рынки

 

своими

 

из-

дѣліями.

 

Будучи

 

въ

 

городѣ

 

на

 

ярмаркѣ,

 

крестьянин!

 

не

 

пре-

минете

 

купить

 

для

 

себя

 

или

 

для

 

своего

 

грамотпаго

 

сына

 

кни-

жонку

 

въ

 

родѣ

 

упомянутыхъ,

 

(лучгнихъ

 

негдѣ

 

взять)

 

и

 

изъ

этихъ

 

книгъ

 

составляются

 

домашніа

 

врестьянскія

 

библіотеки.
Нечего

 

и

 

говорить

 

насколько

 

подобное

 

явленіе

 

нежелательно,

Но

 

что

 

же

 

дѣлать?

 

Мпѣ

 

кажется,

 

ыы,

 

духовенство,

 

могли-бы
легко

 

конкурировать

 

съ

 

Леухиными

 

и

 

К.,

 

устроивъ,

 

по

 

крайней
мѣрѣ,

 

въ

 

городахъ

 

книжныя

 

лавки

 

для

 

продажи

 

простому

 

на-

роду

 

книгъ

 

дешевыхъ

 

по

 

цѣнѣ,

 

но

 

дѣльнаго

 

содержанія.

 

Для
Черниговской

 

епархіп

 

такихъ

 

лавокъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

можно

  

бы

   

устроить

 

(положимъ)

 

20.

   

Пусть

   

каждая

   

церковь
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дастъ

 

на

 

это

 

дѣло

 

по

 

три

 

рубля,

 

тогда

 

составится

 

капитадъ

около

 

3

 

тысячъ

 

рублей,

 

или

 

около

 

150

 

на

 

каждую

 

книжную

лавку.

 

Правда,

 

это

 

не

 

много,

 

но

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

доста-

точно.

 

На

 

эти

 

деньги

 

можно

 

купить

 

цѣлую

 

массу

 

дешевыхъ

книжекъ.

 

Помѣщеніе

 

для

 

такихъ

 

лавокъ

 

въ

 

каждомъ

 

городѣ

найдется

 

при

 

какой

 

угодно

 

церкви

 

и

 

завѣдываніе

 

ими

 

можно

поручить

 

кому-либо

 

изъ

 

городскаго

 

духовенства.

 

Впослѣдствіи,

если

 

дѣло

 

это

 

попадетъ

 

въ

 

хорошія

 

руки,

 

лавки

 

могли

 

бы

сами

 

себя

 

содержать

 

и

 

увеличивать

 

запасы

 

книгъ.

 

Я

 

не

сомнѣваюсь,

 

что

 

крестьяне

 

скорѣе

 

пойдутъ

 

въ

 

книжную

 

лавку,

открытую

 

при

 

церкви,

 

чѣмъ

 

къ

 

какому-нибудь

 

другому

 

тор-

говцу,

 

и

 

предсказалъ

 

бы

 

полный

 

успѣхъ

 

этому

 

дѣлу,

 

если

бы

 

ему

 

суждено

 

было

 

когда

 

нибудь

 

осуществиться.

Примите,

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

увѣрепіе

 

въ

 

нашей

 

готовпости

трудиться

 

на

 

попрпщѣ

 

народнаго

 

образовапія.

 

Говорю

 

нашей

готовности,

 

потому

 

что

 

не

 

чувствую

 

себя

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

одпнокимъ

 

и

 

думаю,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

пасъ

 

подписались

 

бы
подъ

 

мовми

 

послѣдними

 

словами.

Одинъ

 

изъ

 

священно-служителей

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

паствы.

 

N.

Замѣчаніе

 

Преосвящевнаго

 

на

 

это

 

письмо:

 

*Было

 

бы

 

сочув-

ствіе

 

со

 

стороны

 

отцевъ

 

и

 

общества,

 

да

 

усердіе

 

со

 

стороны

священнослужителей

 

и

 

препятствія,

 

указываемый

 

о.

 

авторомъ

заявленія,

 

къ

 

устроенію

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

легко

будутъ

 

устранены.

   

Я

 

въ

 

этомъ

 

увѣренъ».

>x*<<

Родакторъ,

 

Протоіерей

 

Н.

 

Марковъ.

Печ.

 

дозв.:

 

Цензоръ.

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

   

Тршорій

 

Діакопові.
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