
f

ЧЕРНІГОВСКІЯ

ШМРШЯЫША

 

НЗГБ#ПД.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

                                                       

Подписка

 

прини-

1и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

                                                 

иаетсн

 

въ

 

редакціи
та

 

за

 

24

 

нумера

 

съ

 

«При-

                                                 

«Чернигове.

   

Епар-
бавленіями»

 

— 3

   

р.

   

60

   

к.

                  

107П

                     

хіальныхъ

    

Извѣс-

безъ

   

перес.

   

и

 

(отчисляя

                 

ltilZ»

                   

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
въ

 

укупорочный

   

расходъ

                                                 

ховной

   

Семинаріи,
37

 

к.

   

и

 

пересылочный

 

53

                                                 

въ

 

Чернигов*,
к.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк.

   

(ГОДЪ

  

ДВѢНАДЦАТЫЙ).
и

 

перес.

Дго

 

4.

                                          

15

 

Февраля.
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Содеряаніе:

 

I.

   

Распоряженія

   

Высшаго

    

Правительства. — II.

    

Распоряженія

Епархіальнаго

 

Начальства. — III.

 

Объявления.

Распоряжения

 

Высщаго

 

Правительства.

Отъ

 

24"

 

ноября

 

1871

 

г.

 

за

 

№

 

2658

 

о

 

Высочайшемъ

соизволеніи

 

въ

 

14

 

день

 

октября

 

1871

 

г.

 

на

 

укрѣпле-

ніе

 

за

 

Михайловского

 

церковію

 

мѣстечка

 

Бобровицы

 

Ко-

зелецкаго

 

уѣзда,

 

завѣщанной

 

въ

 

пользу

 

оной

 

козакомъ

Николаевкомъ

 

земли

 

въ

 

количествѣ

 

23

 

дес.

 

877

 

куб,

саж.

 

состоящей

 

въ

 

дачѣ

 

мѣстечка

 

Бобровицы.

 

•

По

 

указу

 

Его

 

Ииператорскаго

 

Величества

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложите

 

Господи-

на
 

Оберъ-Прокурора
   

отъ

 
26

   
октября

   
сего

   
года

   
за

 
№
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3859

 

о

 

воспослѣдовавшемъ

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

укрѣпленіе

 

за

 

Михайловского

 

церковію

 

мѣстечка

 

Боброви-

цы

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

Черниговской

 

губерніи,

 

завѣщанной

въ

 

пользу

 

оной

 

козакомъ

 

Николаенко

 

земли

 

въ

 

количествѣ

23

 

десят.

 

877

 

квад.

 

саж.;

 

состоящей

 

въ,дачахъ

 

мѣстечка

Бобровицы.

 

И

 

по

 

справкѣ.

 

Приказали:

 

о

 

восиослѣдованіи

изъяененнаго

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

дать

 

знать

 

указомъ

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

 

возвращеніемъ

 

представлен-

ныхъ

 

Вамъ

 

докумептовъ.

------ wvWWVWWw- ------

Распоряжения

 

Епархіальн.

 

Начальства.

Перетѣщенгп:

Священникъ

 

Коз«злецкой

 

предградской

 

Николаевской

церкви

 

Іоаннъ

 

Пясецкій,

 

но

 

резолюціи

 

Его

 

Преоспяшеп-

ства

 

Наѳанаила

 

Епископа

 

Черннговскаго

 

и

 

Нѣжинскаго

 

и

кавалера

 

посдѣдовавшей

 

31

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

перемѣщепъ

священникомъ

 

къ

 

Козелецкой

 

Вознесенской

 

церкви

 

съ

 

по-

рученіемъ

 

ему

 

завѣдыванія

 

и

 

приходомъ

 

Николаевской

 

церкви.

—

  

Священникъ

 

села

 

Голубичъ

 

Городнинкаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Ячпицкій

 

31

 

декабря

 

1871

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

село

 

Хмѣльпицу

 

Черниговскаго

 

уѣзда.

—

  

Священникъ

 

села

 

Крысокъ

 

Кролевецкаго

 

уѣзда

Іоаннъ

 

Реутскій

 

31

 

декабря

 

1871

 

года

 

перемѣщепъ

 

на

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Масаны

 

Черниговскаго

уѣзда,
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Пзбрангя

 

ez

 

прихо^скія

 

попечительства:

Въ

 

открытка

   

приходскія

 

попечительства

   

избраны

 

на

три

 

года:

 

1)

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Сыраевъ,

 

Остерскаго

уѣзда,

 

предсѣдотелемъ

 

прнходскій

 

свяшенпикъ

 

Іоаннъ

 

Об-

лакі-ііить

 

и

 

членами

 

козаки:

    

Петръ

   

Карповъ

    

Красиипъѵ

■Іаковъ

   

Ѳоминъ

   

Брачупъ,

   

Авакумъ

   

Артеміевъ

   

Баранъ,

Кодраіъ

 

Мэрковъ

 

Гулянишгій,

    

Ѳедоръ

   

Якоплевъ

   

Ракъ,

Грпгп|ііГі

  

Ііикитинъ

 

Лутченко,

   

казенный

 

крестьянппъ

 

Па-

велх

    

Мтйсеевъ

   

Горбачъ,

   

временнообязанные

   

крестьяне:

Анниіъ

 

Васпльсвъ

 

Содовый

 

и

  

Адріанъ

 

Арсеніевъ

 

Шпика -

ренко;

 

2)

  

Покровской

 

мѣстечка

 

Кобыжча

 

Козелецкаго

 

у.,

предсЬдателемъ

 

приходскій

 

свящепппкъ

 

Викторъ

 

Величков-

скій

 

и

 

членами

 

козаки:

 

Николай

 

Шостка,

 

Грпгорій

 

Шппчъ,

Афанасій

 

Буг.іакъ,

  

Макспмъ

 

Шостка,

   

Зиповій

   

Ермолен-

ко,

 

Климентъ

 

Сало,

  

Алексѣй

 

Шіянъ

   

и

 

крестьяпинъ

 

соб-

ственникъ

   

Иваиъ

   

Брилевичъ;

   

и

 

3)

   

Николаевской

   

села

Круннчыюля

   

Борзепскаго

 

уѣзда

   

предсѣдателемъ

   

штабъ-

ротмистрь

 

Васнлій

 

Ловцовъ

   

и

 

членами

    

козаки:

    

Макарій

Кирѣй,

 

Пет,ръ

 

Семка,

 

Моисей

  

Кирѣй,

    

Апдрѣй

   

Мамотъ,

Игпаііи

 

Лосыпа,

 

Яковъ

 

Слѣпецъ,

 

крестьяне

 

собственники:

Алекеѣн

 

Гордый

 

Іоанпъ

 

Шевченко,

 

Константинъ

 

Иволько

и

 

Исаакій

 

Рохнѣй.

—

 

Въ

 

учрежденный

 

нриходскія

 

попечительства

 

изб|

 

а-

ны

 

на

 

три

 

года:

 

1)

 

при

 

Благопѣщопскоп

 

церкви

 

села

 

Ро-

гова

 

Мглиискаго

 

уѣзда

 

председателемъ

 

коллежекій

 

ассе-

соръ

 

Васнлій

 

Ивановъ

 

Козловекій

 

и

 

членами:

 

двораиинъ

Ѳедоръ

 

Нико.таевъ

 

Пахомовъ-Ворониовъ,

 

козаки:

 

Пол'и-

карпъ

 
Гаврплавъ

   
Лузаповъ,

  
Васплій

   
Корпиліевъ

   
Серей-
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ковъ,

 

Антонъ

 

Даниловъ

 

Мотыска,

 

Клйментъ

 

Игнатовъ

Боровиковъ

 

и

 

крестьяпинъ

 

собственникъ

 

НикиФоръ

 

Пав-

ловъ

 

Ковалевъ

 

и

 

2)

 

при

 

Успенской

 

села

 

Подбѣлова

 

того

же

 

уѣзда

 

предсѣдателемъ

 

волостный

 

старшина

 

Григорій

Полторацкій

 

и

 

членами:

 

коз

 

ки:

 

Матвѣй

 

Аршуковъ,

 

Іо-

сифъ

 

Гушанскій,

 

Иванъ

 

Рыпьковъ,

 

Матвѣй

 

Линяшовъ,

Василій

 

Кислый,

 

Клнѵіъ

 

Торшітовъ,

 

Косьма

 

Тормитовъ,

Корнилій

 

Горбачовъ,

 

ТроФимъ

 

Галицкій

 

и

 

крестьяне

 

соб-

ственники:

 

Алексѣй

 

Бацѣевъ,

 

Емельянъ

 

Бируминъ

 

Павелъ

Новиковъ,

  

Анрамъ

  

Высоцкій

 

и

 

Яковъ

 

Бацыневъ.

—

   

Въ

 

открытыя

 

гі[)иходскія

 

попечительства

 

избраны

на

 

три

 

сода:

 

1)

 

Троинкой

 

церкви

 

села

 

Шумарова

 

Мглин-

скаго

 

уѣзда

 

предсѣдатслемъ

 

помѣщикъ

 

коллежскій

 

ассе-

соръ

 

Алексапдръ

 

Михайловичъ

 

Тѵманскій

 

и

 

членами:

 

по-

мѢщіікъ

 

Николай

 

Димитріевичъ

 

Випоградскій,

 

козаки:

 

Па-

велъ

 

Голышонъ,

 

Сиирндоиъ

 

Голышовъ,

 

мѣщанинъ

 

Георгій

Иванов

 

ь,

 

собственники:

 

Григорій

 

Рубекъ,

 

СтеФаиъ

 

Ру-

бекъ,

 

Григорій

 

Кнвалевъ,

 

Кирѣй

 

Крнвоііожііинъ

 

Иванъ

Шадобь,

 

козаки:

 

Самисопъ

 

Момекъ,

 

Даніилъ

 

Купчипскій

Артемъ

 

Волкоігь,

 

Данил*»

 

ВарсІ,евъ,

 

Макспмъ

 

Торопипъ,

Дазилъ

 

Гапоненко,

 

Еиельянъ

 

Спитко,

 

Филиппъ

 

и

 

Андрей

Селе.іцы

 

и

 

2)

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Малой-Загоров-

ки

 

Борзепскаго

 

уѣзда

 

предсѣдателемъ

 

лриходскій

 

священ-

никъ

 

СтеФанъ

 

Васильевъ

 

сынъ

 

Шекунъ

 

и

 

членами

 

козаки:

Проконій

 

Федоровъ

 

Пшеничный,

 

Федоръ

 

Григоріевъ

 

Лу-

кашъ,

 

СтеФанъ

 

Петровъ

 

Лукашъ,

 

СтеФанъ

 

Петровъ

 

Писсъ

и

 

крестьяне

 

собственники:

 

СтеФанъ

 

Герасимовъ

 

Маслюкъ

и

 

Георгій

 

Федоровъ

 

Коваленко.

—

   

Въ

 

открытое

 

приходское

 

попечительство

 

при

 

По-

кровской
 

церкви

 
села

 
Димерки

 
Остерскаго

 
уѣзда

 
избраны
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на

 

три

 

года

 

предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Сергій

 

Гавруш-

кевичъ

 

и

 

членами

 

казенные

 

крестьяне;

 

Иванъ

 

Корапдюкъ,

Алексѣй

 

Половко,

 

Василій

 

Литвиненко,

 

Кирилло

 

Васюкъ,

Макспмъ

 

Сахпюкъ,

 

Самуилъ

 

Кучеровскій,

 

Прохоръ

 

Дюбъ,

Григорій

 

Половко,

 

Андрей

 

Крукъ,

 

Калинникъ

 

Демиденко

и

 

Онисимъ

 

Базырь.

Пособгя

 

отъ

 

духовито

 

попечительства.

По

 

опредѣлепію

 

духовнаго

 

попечительства

 

..Его

 

Прео-

свящеиствомъ

 

утвержденному

 

назначено

 

въ

 

постоянное

 

по-

собіе

 

съ

 

1

 

іюля

 

1871

 

года

 

вдовѣ

 

священника

 

Таііанѣ

 

Ба-

зылевичевой

 

15

 

р.

 

и

 

заштатному

 

дьячку

 

ОпуФрію

 

Левиц-

кому

 

8

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

сиротамъ:

 

дьячка

 

Иринѣ

 

Иишенец-

кой

 

10

 

р.,

 

діэкопа

 

Николаю

 

и

 

Маріи

 

Головинскимъ

 

8

 

р.

и

 

вдовѣ

 

пономаря

 

Даріи

 

Рогуйлиной

 

съ

 

ея

 

дочерью

 

Пара-

скевою

 

8

 

руб.,

 

каковое

 

имѣетъ

 

производиться

 

ежегодно.

Извлечете

   

изъ

   

эісурнала

   

правленгя

    

Черниговскаго

духовнаго

 

училища

   

опт

 

28

   

сентября

   

1871

   

года.

9

Записка

 

смотрителя

 

училища

 

Антона

 

Стаховскаго

 

слѣ-

дуюшаго

 

содержанія:

 

Въ

 

пыиѣшнемъ

 

педагогпческомъ

 

за-

сѣданіп

 

я

 

намѣренъ

 

предложить

 

вниманію

 

члеповъ

 

нравле-

нія

 

о

 

тоиъ,

 

какія

 

паучныя

 

требованія

 

должны

 

быть

 

заяв-

ляемы

 

при

 

пріемныхъ

 

пспытапіяхъ

 

вновь

 

постунающихъ

 

дѣ-

тей,

 

въ

 

видахъ

 

успѣшнаго

 

хода

 

обученія

 

въ

 

училищѣ.

Результаты

 

нріеиныхъ

 

испыганій,

 

произведениыхъ

 

въ

сентябрь

 
мѣсяцѣ

 
сего

 
года

  
дѣтямъ,

   
представленпымъ

   
въ
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училище

 

изъ

 

родительскихъ

 

домовъ,

 

показали

 

крайнюю

недостаточность

 

домашней

 

подготовки,

 

какъ

 

относительно

общаго

 

развитія,

 

такъ

 

и

 

относительно

 

количества

 

и

 

осно-

вательности

 

знаній

 

большинства

 

озпачепныхъ

 

дѣтей.

 

Изъ

50

 

экзаменоваиныхъ

 

мальчиковъ

 

можно

 

было

 

насчитать

только

 

не

 

болѣе

 

10,

 

годпыхъ

 

по

 

степени

 

своего

 

развитія

и

 

познаній

 

къ

 

безпрепятственному

 

поступлепію

 

въ

 

первый

классъ,

 

остальные

 

же

 

оказались

 

слабо

 

подготовленными

 

въ

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

предметахъ

 

нервоначальнаго

 

обученія

 

и

мало

 

развитыми.

 

Причина

 

такого

 

не

 

утѣшителыіаго

 

явле-

нія

 

заключается

 

преимущественно

 

въ

 

томь,

 

что

 

многіе

 

изъ

родителей,

 

руководясь

 

еще

 

старымь

 

обычаемъ,

 

по

 

которо-

му

 

дѣтн

 

въ

 

прежнее

 

время

 

принимались

 

въ

 

училище

 

безъ

обращенія

 

особеинаго

 

вниманія

 

на

 

степень

 

домашней

 

под-

готовки

 

ихъ,

 

заботятся

 

единственно

 

только

 

о

 

томъ,

 

чтобы

поскорѣе

 

замѣстнть

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

и,

 

для

 

до-

стиженія

 

этого,

 

считаютъ,

 

и

 

при

 

настоящемъ

 

положеніи

учебной

 

части

 

въ

 

училищѣ,

 

достаточнымъ,

 

если

 

только

дѣти

 

ихъ

 

подъучились

 

кое

 

какъ

 

читать,

 

да

 

чертить

 

буквы,

но

 

нисколько

 

не

 

принимаютъ

 

при

 

этомъ

 

въ

 

соображеніе

требованій

 

нзсгоящаго

 

учнлнщпаго

 

курса

 

съ

 

нерваго

 

же

класса,

 

успѣшное

 

прохождепіе

 

коего

 

не

 

мыслимо

 

безъ

 

хо-

рошей

 

и

 

основательной

 

домашней

 

подготовки,

 

не

 

расчиты-

ваютъ

 

также

 

съ

 

другой

 

сюроны

 

па

 

то,

 

съ

 

какимъ

 

трудомъ

и -даже

 

не

 

посильнымъ

 

можетъ

 

совершаться

 

для

 

10

 

лѣтняго

ребенка

 

нереходъ

 

отъ

 

слабаго

 

домашняго

 

прнготовлеиія

 

къ

правильнымъ

 

систематнческимъ

 

занятіямъ

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

затѣмъ

какими

 

мож/

 

сопровождаться

 

печальными

 

послѣдствіями

 

для

всего

 

будущаго

 

развитія

 

дитяти.

 

Если,

 

действительно,

 

до

полнаго

 
преобразованія

 
училища

   
существовало

   
на

 
практи-
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кѣ,

 

что

 

принимались

 

въ

 

училище

 

дѣти

 

ш

 

слабо

 

подготов-

ленныя,

 

то,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

этотъ

 

недостатокъ

 

домаш-

ней

 

подготовки

 

могъ

 

быть

 

восполняемъ,

 

при

 

старомъ

 

строѣ

учебной

 

части

 

училища,

 

въ

 

такъ

 

называемомъ

 

низшемъ

 

от-

дѣленіи,

 

которое

 

но

 

отношению

 

къ

 

среднему

 

и

 

высшему

отдѣленіямъ

 

(изъ

 

колхъ

 

образовались

 

нынѣшніе

 

1,

 

2,

 

3

 

и

4-йі

 

классы)

 

было

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

приготовительный

 

классъ,

гдѣ

 

въ

 

теченіе

 

двухгоднчнаго

 

курса

 

обучали

 

только

 

чте-

нію,

 

письму

 

и

 

первоначальнымъ

 

понятіямъ

 

изъ

 

ариѳметики,

русскаго

 

и

 

славянскаго

 

языковъ.

 

Но

 

съ

 

полнымъ

 

преобра-

зованіемъ

 

училища

 

низшее

 

отдѣленіе

 

уже

 

не

 

существует^

слѣдовате-лыіо,

 

все

 

дѣло

 

правилыіаго

 

подготовлена

 

дѣтей,

которое

 

прежде

 

принимало

 

на

 

себя

 

училище,

 

теперь

 

уже

пряиымъ

 

образомъ

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

 

родителей.

 

Имѣя

этовъ

 

виду

 

и

 

за'ботясь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

уровень

 

учебпаго

дѣла

 

въ

 

училищѣ

 

былъ

 

поставленъ

 

на

 

должную

 

степень

во

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

классахъ,

 

я

 

поэтому

 

самому

 

счелъ

 

не^

обходимымъ

 

указать

 

здѣсь

 

къ

 

свѣдѣнію

 

родителей

 

на

 

сущ-

ность

 

тѣхъ

 

научпыхъ

 

требованій,

 

которыя

 

должны

 

быть

заявляемы

 

при

 

пріемныхъ

 

испытаніяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

этимъ

обусловливается

 

для

 

вновь

 

ностунающихъ

 

дѣтей

 

возможность,

успѣшно

 

проходить

 

и

 

заканчивать

 

училищный

 

курсъ.

 

Тре-

бовапія

 

эти,

 

которыя

 

должны

 

имѣть

 

обязательное

 

значеніе

для

 

вновь

 

поступающихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

будутъ

 

заклю-

чаться

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

Иримѣняясь

 

къ

 

78

 

§

 

Училищнаго

Устава,

 

мальчикъ

 

памѣревающійся

 

поступить

 

въ

 

первый

классъ

 

училища,

 

долженъ

 

знать:

а)

 

Утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы

 

съ

 

переводомъ

 

ихъ.

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Молитвы

 

эти

 

слѣдующія:

 

Царю

 

небес-

ный...
 

Трисвятое...
 

Пресвятая
 

Троице...
 

Богородице
 

Дѣвй:



—

 

150

 

—

радуйся...

 

Достойно

 

есть...

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя...

Ангелу

 

Хранителю...

 

Молитва

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

и

 

по

окончаніи

 

его,

 

—

 

предъ

 

обѣдомъ

 

и

 

послѣ

 

обѣда...

 

Молитва

Господня;

 

Символъ

 

вѣры

 

и

 

десять

 

заповѣдей.

 

Знапіе

 

это

не

 

должно

 

впрочемъ

 

ограничиваться

 

умѣньемъ

 

только

 

про-

читать

 

на

 

память

 

ту

 

или

 

другую

 

молитву,

 

необходимо,

 

что-

бы

 

мальчикъ

 

понималъ

 

смыслъ

 

и

 

значеиіе

 

молитвы

 

и

 

могъ

объяснить

 

непонятпыя

 

въ

 

ней

 

слова.

б)

   

Начатки

 

Христіанскаго

 

ученія.

 

Здѣсь

 

должно

 

быть

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

живой

 

изъустпой

 

разсказъ

изъ

 

Священной

 

Исторіи,

 

пзъ

 

котораго

 

видно

 

было

 

бы

 

ра-

зумное

 

и

 

сознательное

 

усвоеніе

 

дитятею

 

свящепныхъ

 

исто-

рическихъ

 

событій,

 

а

 

не

 

механическое

 

буквальное

 

заучи-

ванье

 

ихъ

 

по

 

книгѣ.

в)

   

Изъ

 

Ариѳметики— сложеніе,

 

вычитаніе

 

и

 

таблицу

умноженія,

 

а

 

также

 

разрѣшать

 

въ

 

умѣ

 

легкія

 

задачи.

 

Такъ

какъ

 

послѣдняго

 

рода

 

упражпенія

 

требуютъ

 

совершенно

самостоятельныхъ

 

(унражненій)

 

соображеній,

 

которыя

 

яв-

ляются

 

только

 

слѣдствіемъ

 

извѣстпой

 

уже

 

степени

 

умст-

веннаго

 

развитія

 

и

 

научной

 

подготовки,

 

то

 

поэтому,

 

при

пріемныхъ

 

испытаніяхъ

 

должно

 

быть

 

обращено

 

особенное

внимаиіе

 

на

 

то,

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

испытуемый

 

усвоилъ

 

себѣ

навыкъ

 

къ

 

такимъ

 

соображепіямъ.

г)

    

Объемъ

 

свѣдѣній

 

по

 

русскому

 

языку

 

должеиъ

быть

 

опредѣленъ

 

требованіемъ,

 

чтобы

 

мальчикъ

 

умѣлъ

 

не

только

 

бѣгло,

 

но

 

и

 

осмысленно

 

читать.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

здѣсь

 

должны

 

имѣться

 

въ

 

виду

 

не

 

одна

 

механическая

 

сто-

рона,

 

но

 

сверхъ

 

того

 

и

 

самая

 

интонація

 

голоса,

 

которая

обличаетъ

 

въ.

 

чптающемъ

 

ясное

 

понимапіе

 

того,

 

что

 

опъ

читаетъ. Осмысленное же   чтеніе состоитъ   не въ одномъ
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умѣньи

 

объяснить

 

значеніе

 

каждаго

 

слова,

 

смыслъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

предложеній,

 

но

 

и

 

въ

 

усвоеніи

 

общей

 

мысли

 

прочи-

таннаго

 

отрывка

 

и

 

въ

 

умѣньи

 

собственными

 

словами

 

раз-

сказать

 

прочитанное

 

и

 

съ

 

соблюденіемъ

 

логическаго

 

уда-

ренія.

                                                                     

ш

д)

 

Мальчикъ,

 

поступающей

 

въ

 

первый

 

классъ

 

дол-

женъ

 

умѣть

 

не

 

только

 

писать,

 

но

 

и

 

писать

 

подъ

 

диктовку.

Этимъ

 

ясно

 

указывается,

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ,

 

зна-

ніе

 

письма

 

не

 

можетъ

 

ограничиваться

 

однимъ

 

умѣньемъ

чертить

 

буквы:

 

мальчикъ

 

долженъ

 

писать

 

чисто,

 

довольно

бойко,

 

не

 

сливая

 

буквъ

 

и

 

отдѣляя

 

одно

 

слово

 

отъ

 

друга-

го.

 

Это

 

требованіе

 

и

 

справедлива

 

и

 

необходимо,

 

потому

что

 

съ

 

перваго

 

же

 

класса

 

начнутся

 

для

 

дитяти

 

письмен-

ныя

 

работы

 

по

 

Русскому

 

и

 

Латинскому

 

языкамъ.

 

Вотъ

 

тѣ

требованія,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

заявляемы

 

при

 

пріем-

ныхъ

 

испытаніяхъ.

   

.

Какъ

 

ни

 

ограниченнымъ

 

можетъ

 

показаться

 

съ

 

пер-

ваго

 

взгляда

 

кругъ

 

вышеуказаниыхъ

 

познаній,

 

которыя

требуются

 

отъ

 

мальчика,

 

при

 

поступленіи

 

его

 

въ

 

училище,

но

 

если

 

родители

 

позаботятся,

 

чтобы

 

мальчикъ

 

разумно

ихъ

 

усвонлъ

 

и

 

могъ

 

дать

 

въ

 

нихъ

 

внолнѣ

 

сознательный

отчетъ,

 

то

 

опъ

 

явится

 

уже

 

настолько

 

свѣдущимъ

 

и

 

разви-

тымъ,

 

что,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніп,

 

не

 

встрѣтитъ

 

препятствія

къ

 

продолжение

 

успѣшнаго

 

ученія

 

въ

 

училищѣ,

 

начиная

съ

 

перваго

 

класса.

Накоиецъ,

 

въ

 

заключеніе

 

сказаннаго,

 

было

 

бы

 

небезпо-

лезнымъ

 

рекомендовать

 

къ

 

свѣдѣнію

  

родителей

 

тѣ

 

общ'епри-

знанныя

 

пособія

 

и

 

руководства,

 

по

  

которымъ

 

могли

 

бы

 

быть

приготовляемы

 

дѣтн

   

къ

    

поступлепію

   

въ

   

училище.

   

Это:
а)

 
Истолкованіе

 
молитвъ

 
протоіерея

 
Чемены;

   
б)

 
Священ-
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пая

 

Исторія

 

Зонтагц

 

в)

 

Ариѳметика

 

Рубисова

 

и

 

собраніе

ариѳметическпхъ

 

задачъ—Воленса

 

и

 

г)

 

по

 

предмету

 

рус-

ского

 

языка—книга

 

для

 

чтенія — Паульсоиа

 

или

 

Родное

слово—Ушинскаго

 

(1

 

и

 

2

 

й

 

годы)

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

пемѵ.

Педагогическое

 

собраніе

 

правленія

 

Черниговской

 

ду-

ховной

 

Семпнаріи,

 

разсмотрѣвъ

 

означенный

 

яроэктъ,

 

по

журналу

 

своему

 

отъ

 

9

 

декабря

 

1871

 

года

 

постановило:

«По

 

уважеиію

 

къ

 

тому,

 

что

 

требованія

 

для

 

пріемпыхъ

 

ис-

пытаній

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища,

 

изъясненныя

 

въ

 

проэктѣ,

не

 

выходятъ

 

за

 

границы

 

указанный

 

училищпымъ

 

Уставомъ,

и

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

дать.роднтелямъ

 

только

 

руководство

 

къ

надлежащей

 

и

 

разумной

 

подготовке

 

дѣтей

 

къ

 

училищу,

Правлепіе

 

Семинарін

 

не

 

находитъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

пре-

пятствій

 

къ-

 

напечатапію

 

тѣхъ

 

требованій

 

въ

 

смыслѣ

 

тако-

го

 

руководствам.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отз

 

Правленія

  

Черниговской

   

Духовной

   

Семинарги.

По

 

случаю

 

опредѣленія

 

преподавателя

 

Семинаріи

 

свящ.

Григорія

 

Діаконова

 

членомъ

 

консисторіи

 

и

 

въ

 

слѣдствіе

подачи

 

имъ

 

прошенія

 

объ

 

уволыіепіи

 

отъ

 

Семинаріи,

 

каѳедра

литургіи

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

нею

 

предметовъ

 

состоитъ

 

съ

 

на-

стоящаго

 

времени

 

вакантною.

 

Правленіе

 

еще

 

не

 

имѣетъ

 

въ

виду

 

кандидатовъ

 

на

 

оную.

Воронежской

   

губерніи

   

oms

 

Балуйскаго

   

Городскаго

Обществоннаго

 

Банка.

Валуйскій   Городскій   Общественный   Банкъ   имѣетть
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честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

что

 

оиъ

 

открываеът

свои

 

дѣйствія

 

съ

 

1-го

 

Января

 

1872

 

года

 

ежедневно

 

отъ

10

 

до

 

1

 

часа.

Бапкъ

 

будетъ

 

производить

 

слѣдующія

 

операціи:

1)

 

Пріемъ

 

вкладовъ;

 

2)

 

Учетъ

 

векселей,

 

3)

 

Ссуды

подъ

 

разнаго

 

рода

 

залоги,

 

и

 

4)

 

Вклады

 

на

 

храненіе.

Вклады

 

Бапкъ

 

принимаетъ

 

для

 

обращенія

 

изъ

 

про-

центовъ

 

отъ

 

присутствепиыхъ

 

мѣстъ,

 

казенныхъ

 

и

 

обще-

ственныхъ

 

учрежіеній,

 

отъ

 

должностныхъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

и

 

частныхъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

лицъ,

 

находящихся

 

въ

 

г.

 

Ва-

луйкахъ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

Имперіп,

 

а

 

также

 

капиталы,

прннадлежащіе

 

монастырямъ,

 

церквамъ,

 

городскимъ,

 

сель-

скимъ

 

и

 

акціопериымъ

 

обществамъ.

Вклады

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

лично

 

и

 

чрезъ

почту,

 

или

 

на

 

неопредѣленное

 

время,

 

т.

 

е.

 

до

 

востребо-

ванія,

  

или

  

на

 

сроки.

На

 

вклады

 

Банкъ

 

платитъ

 

слѣдующіе

 

проценты:

 

па

безсрочпые,

 

если

 

вкладъ

 

пробудетъ

 

въ

 

Банкѣ

 

не

 

менѣе

6-ти

 

мѣсяцевъ— по

 

(?§

 

а

 

на

 

рубль

 

въ

 

годъ,

 

на

 

срочные

 

отъ

одного

 

до

 

трехъ

 

лѣтъ

 

6|

 

g,

 

отъ

 

3

 

хъ

 

до

 

12-ти

 

лѣтъ— 7°.

Сверхъ

 

того

 

Банкъ,

 

на

 

осиованіи

 

банковаго

 

положенія,

открываетъ

 

пріелъ

 

вкладовъ

 

на

 

вѣчное

 

время

 

съ

 

выдачею

процентовъ

 

по

 

семи

 

съ

 

половиною

 

копѣекъ

 

на

 

рубль

 

въ

годъ.

Бапкъ

 

принимаетъ

 

къ

 

учету

 

векселя

 

и

 

взымаетъ

 

про-

центы

 

на

 

ру^ль

 

въ

 

годъ

 

10§,

 

тѣ

 

же

 

проценты

 

взымаетъ

 

и

іюдъ

 

залогъ

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

товаровъ,

 

драгоцѣнпыхъ

и

 

другихъ

 

не

 

подвержепныхъ

 

порчи

 

вещей

 

и

 

недвшкимыхъ

имущестпъ.

 

ІІродаетъ

 

и

 

покупаетъ

 

процептныя

 

бумаги.

 

За
храненіе

 
вкладовъ

 
взымаетъ

 
по

 
одной

 
десятой

 
коиѣйки

 
съ

"ѵбля._______________________________________________
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Ввѣренные

 

Банку

 

вклады,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

25

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнаго

 

положенія

 

о

 

городскихъ

 

банкахъ,

обезпечиваются

 

не

 

только

 

основнымъ

 

капиталомъ

 

Банка,

но

 

и

 

ручательствомъ

 

всего

 

городскаго

 

общества,

 

которое

и

 

отвѣтствуетъ

 

за

 

цѣлость

 

всѣхъ

 

суммъ

 

городскаго

 

банка.

Билеты

 

Валуйскаго

 

Городскаго

 

Банка,

 

какъ

 

не

 

подлежа-

щее

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

измѣненію

 

въ

 

своей

 

нарицатель-

ной

 

стоимости,

 

принимаются

 

правительствомъ

 

въ

 

залогъ

 

по

казеинымъ

 

подрядамъ

 

и

 

поставкамъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

наличны-

ми

 

деньгами

 

въ

 

той

 

суммѣ,

 

на

 

которую

 

они

 

выданы.

Въ

 

производствѣ

 

своихъ

 

операцій

 

Банкъ

 

руководствует-

ся

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

для

 

городскихъ

 

обществен-

ныхъ

 

банковъ

 

положеніемъ

 

и

 

дополнительными

 

къ

 

тому

положенію

 

правилами.

Лица

 

желающіе

 

вносить

 

вклады

 

чрезъ

 

почту,

 

должны

въ

 

своихъ

 

объявленіяхъ

 

означать

 

ясно;

 

званіе,

 

имя,

 

отече-

ство

 

и

 

фэмилію

 

того

 

лица,

 

на

 

чье

 

имя

 

будетъ

 

сдѣланъ

вкладъ.

- ^чллЛАЛАААДАЛл^.-.
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Дозволено цензурою.    Черниговъ 22   Февраля 1872 г.  Земская ТипограФІя.



ПРИБАВЛЕНИЕ

къ

ЧВРИПГОВвШЪ

  

КНАГХШМІЫНЪ

  

ІІЗШШІІЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Jl»

 

і.

                             

1872.

                

45

 

Февраля.

(ГОДЪ

 

ДВѢНАДЦАТЫЙ).

Содержаще:

  

I.

 

Воскресная

 

школа

  

ври

 

Черниговской

   

духовной

   

семинаріи. —

П.

 

Некрологъ — III.

   

Замѣтка.

ВОСКРЕСНАЯ

 

ШКОЛА

ПРИ

 

ЧЕРНИГОВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

ОЕМИНАРІИ.

Школа

 

при

 

Черниговской

 

Семинаріи,

 

со

 

времени

преобразованія

 

Ссминарги^

 

т.

 

е.

 

сз

 

начала

 

18Щ

 

учеб-
наго

 

года. — Предметы

 

школы. — Предуготовительныя
уѣражненія.

СПродолженіе)

   

*.
т

Со

 

времени

 

преобразоваиія

 

Черниговской

 

Семииаріи,

занятія

 

въ

 

нашей

 

школѣ

 

открыты

 

регулярно

 

въ

 

каждый

будничный

 

день

 

',

 

такъ

 

что

 

школа

 

паша

 

стала

 

въ

 

букваль-

«

 

См.

 

Черниг.

 

Епарх.

  

Изв.

 

за

 

1871

  

г.

 

№№

 

21

 

и

 

23.
1

 

Кромѣ

 

занятій

 

ежедневныхъ,

 

нерѣдко

 

занимались

 

и

 

по

 

воскресень-

ямъ:

 

но

 

такъ

 

какъ

 

посѣтитеіп

 

и

 

въ

 

эти

 

дни

 

были

 

тѣже,

 

которые

 

ходили

 

въ

дни

 

будничные,

 

то

 

такой

 

ходъ

 

дѣла

 

оказывался

 

обременительныаъ

 

и

 

для

школьниковъ

 
и

 
для

 
учителей-воспитанниковъ;

 
почему

 
заннтія

 
воскресныя

 
и

не могли быть регулярными.
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номъ

 

смыслѣ

 

ежедневною.

 

Побужденіями

 

къ

 

упроченію

такой

 

школы

 

у

 

насъ

 

были:

 

а)

 

дѣйствительная

 

нужда

 

въ

ней

 

многихъ

 

бѣдныхъ

 

жителей

 

г.

 

Чернигова

 

и

 

б)

 

желаніе

возможно

 

лучшаго

 

усовершенствованк

 

учителей-воспитан-

никовъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

преподаванія.

Кромѣ

 

иредметовъ

 

школы

 

народной,

 

въ

 

ежедневной

школѣ

 

преподавались,

 

въ

 

краткомъ

 

систематическомъ

 

очер-

кѣ,

 

русская

 

грамматика

 

и

 

отчизновѣденіе.

 

Грамматическія

упражненія

 

у

 

насъ

 

всюду

 

сопровождаютъ

 

чтеніе

 

и

 

письмо,

съ

 

самаго

 

начала

 

обученія

 

грамотѣ;

 

точно

 

также

 

чтеніѳ

статеекъ

 

или

 

разсказы

 

по

 

отчизновѣденію

 

всегда

 

предла-

гаются

 

тамъ,

 

гдѣ

 

подается

 

поводъ

 

къ

 

нимъ

 

самимъ

 

по-

рядкомъ

 

избранной

 

для

 

чтенія

 

книги:

 

но

 

иное

 

дѣло—свѣ-

денія

 

разбросаниыя,

 

а

 

иное— свѣденія

 

сообщаемыя

 

въ

 

си-

стемѣ.

 

Благо

 

у

 

насъ

 

есть

 

на

 

то

 

и

 

время

 

и

 

возможность,

такъ

 

почему

 

же

 

не

 

преподавать

 

полезныхъ

 

знаній

 

наибо-

лѣе

 

полезнымъ

 

образімъ?

О

 

методахъ

 

и

 

руководствахъ

 

по

 

коимъ

 

преподавались

въ

 

нашей

 

школѣ

 

предметы,

 

мы

 

скажемъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

а

 

теперь

 

скажемъ

 

нѣчто

 

о

 

нашихъ

 

предуготовительныхъ

упражиеніяхъ.

 

Важность

 

предуготовительныхъ упражиепій

 

въ

настоящее

 

время

 

не

 

только

 

не

 

оспаривается,

 

но,

 

какъ

 

виолпѣ

доказанная,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

доказываема.

 

По

 

этому

 

мы

старались

 

предпослать

 

предварительный

 

упражнепія

 

не

только

 

убученію

 

грамотѣ,

 

но

 

обученію

 

и

 

всѣмъ

 

другимъ

предметамъ.

                                                                    

,

Большая

 

часть

 

учителей

 

нашей

 

школы,

 

обучая

 

азбукѣ

по

 

руководству

 

Ушинскаго

 

—

 

«Родное

 

Слово»,

 

годъ

 

1-й,

вели
 

и
 

предварительный
 

упражненія
 

по
 

тому
 

же
  

руковод-
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-

ству.

 

Сущность этихъ

 

упражненій,

 

полагаемъ,

 

извѣстна

 

каж-

дому

 

учителю.

 

Кром.ѣ

 

упражненій

 

въ

 

черченіи,

 

идутъзвуковыя

упражпепіа

 

сначала

 

на

 

однв

 

гласныя,

 

а

 

иотомъ—на

 

двое-

гласныя.

 

При

 

этомъ,

 

ученики

 

не

 

только

 

отыскиваютъ

 

тре-

буемыя

 

гласныя

 

и

 

двоегласныя

 

звуки

 

въ

 

словахъ,

 

но

 

и

пишугъ

 

пхъ.

 

По

 

изученіи

 

глаеныхъ

 

и

 

двоегласиыхъ,

 

въ

звуковомъ

 

отпошепіи

 

и

 

на

 

письмв,

 

ученики

 

переходятъ

 

къ

звуковому

 

и

 

письменному

 

изучепію

 

нѣлыхъ

 

словъ

 

и Фразъ.

Въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

некоторые

 

изъ

 

нашихъ

 

учителей

учили

 

механизму

 

письма -чтепія

 

по

 

первоначальной

 

учебной

книжкѣ

 

Паульсона:

 

эти

 

учителя

 

и

 

въ

 

предуготовительныхъ

упражнепіяхъдержалисьтой

 

же

 

первоначальной

 

учебной

 

книж-

ки,

 

или

 

лучше

 

наставленій,

 

особо

 

изложепныхъ

 

г.

 

Паульсо-

номъ

 

въ

 

его

 

книжкѣ:

 

«Спо.собъ

 

обучеиія

 

грамотѣ

 

по

 

пер-

воначальной

 

учебной

 

книжке».

 

О

 

ныть

 

показалъ,

 

что

 

оба

означенныя

 

руководства,

 

какъ

 

руководства

 

къ

 

обучепію

механизму

 

инсьма-чтенія,

 

и

 

занимательны

 

для

 

дѣтей

 

и

 

до-

вольно

 

быстро

 

ведутъ

 

къ

 

цѣли,

 

особенно

 

по

 

патурѣ

 

дѣ-

тей

 

— сперва

 

рисовать

 

предметъ,

 

а

 

потомъ

 

писать

 

самое

слово,

 

обозначающее

 

этотъ

 

предметъ

 

2 .

 

Но

 

тотъ

 

же

 

опытъ

показалъ,

 

что

 

на

 

сколько

 

безынтересны,

 

скучны

 

и

 

огра-

ниченны

 

предварительный

 

упражиепія

 

«Роднаго

 

Слова»,

ограничивающіяся

 

только

 

одними

 

гласными

 

и

 

двоегласны-

ми;

 

настолько

 

же,

 

даже

 

болѣе,

 

ощутителеиъ

 

педостатокъ

ихъ

 

въ

 

первоначальной

 

учебной

 

кпижкѣ,

 

которая

 

даже

 

со-

всѣмъ

 

не

 

даетъ

 

предварителыіыхъ

 

звуковыхъ

 

уиражиеній.

Насколько

 

важенъ

 

этотъ

 

пробѣлъ,

 

мы

 

замѣтили

 

а)

 

изъ

того,

 

что

 

дѣти

 

пикакъ

 

не

 

могутъ

 

отрѣшиться

 

отъ

 

склады -

'

 

Способъ

   

Фогеля — Веме,

   

по

 

коему

   

составлена

   

и

 

первонач.

 

учебная

книжка   Паульсона.
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ванія

 

словъ,

 

несмотря

 

на

 

стараніе

 

учителей

 

отучить

 

ихъ

отъ

 

того;

 

б)

 

замѣтили

 

изъ

 

того,

 

что

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

каж-

дымъ

 

новымъ

 

словомъ,

 

въ

 

порядкѣ

 

обученія

 

механизму

нисьма-чтенія,

 

дѣти

 

теряютъ

 

много

 

времени

 

на

 

самое

 

раз-

ложеніе

 

слова

 

и

 

притомъ

 

какъ

 

бы

 

вновь

 

учатся

 

сему

 

раз-

ложенію,

 

и

 

в)

 

изъ

 

того

 

весьма

 

важнаго

 

обстоятельства,

что

 

нѣкоторые,

 

особенно

 

слабѣйшіе,

 

учатся

 

еще

 

разлагать

слова

 

и

 

тогда,

 

когда

 

ими

 

пройдена

 

уже

 

вся

 

письменная

 

и

печатная

 

азбука.

 

Во

 

всемъ

 

этомъ,

 

очевидно,

 

виноваты

 

не

столько

 

учители,

 

сколько

 

учебники.

 

У

 

насъ

 

обыкновенно

составляются

 

азбуки

 

такъ,

 

чтобы

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

при-

ступить

 

къ

 

самой

 

суть

 

обученія —къ

 

письму-чтенію,

 

и

 

дѣ-

лается

 

это

 

собственно

 

въ

 

угоду

 

необразоваиныхъ

 

родите-

лей,

 

желающихъ

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

видѣть

 

своихъ

 

дѣтей

читающими,

 

чтобы

 

такое

 

они

 

ни

 

читали,

 

хотя

 

бы

 

азъ,

буки,

 

вѣди

 

и

 

проч.,

 

но

 

не

 

лучше

 

ли

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

руководиться

 

не

 

требованіями

 

темной

 

массы,

 

а

 

требова-

ніями

 

разума

 

и

 

сознаніядѣла?

 

Предварительный

 

упраж-

ненія

 

звуковыя

 

и

 

письменный—не

 

бездѣлица,

 

и

 

лучше,

по

 

мнѣнію

 

нашему,

 

кончить

 

съ

 

ними

 

однажды,

 

да

 

хо-

рошо,

 

чѣмъ

 

постоянно

 

начинать,

 

или

 

продолжать

 

ихъ.

Чтобы

 

испытать

 

на

 

опытѣ

 

высказанное

 

положеніе,

 

мы

положили

 

4

 

отвести

 

для

 

предварительныхъ

 

звуковыхъ

 

и

письменныхъ

 

упражненій

 

нѣсколько

 

особыхъ

 

уроковъ,

 

а

къ

 

самому

 

механизму

 

чтенія-иисьма

 

приступать

 

уже

 

тогда,

когда,

 

по

 

наблюденіямъ

 

учителя,

 

ученикъ

 

можетъ

 

разла-

гать

 

каждое

 

данное

 

слово,

   

разумѣется,

   

за

   

исключеніемъ

'
 

Именно
 

съ
 

сентября
 

1871
 

года.



слишкомъ

 

сложныхъ

 

словъ,

 

какъ

 

нанр:

 

«Санктпетербургъ»

и

 

т.

 

п.

 

Планъ

 

такихъ

 

бе.сѣдъ,

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

приго-

товляющнхъ

 

къ

 

чтенію,

 

у

 

насъ

 

былъ

 

слѣдующій:

Ступень

 

1-я.

 

Дѣленіе

 

словъ

 

двузначущихъ:

 

рыбо-

ловъ

 

(т.

 

е.

 

ловящій

 

рыбу),

 

водо-возъ,

 

пиво-варъ,

 

сѣно-

косъ,

 

руко-дѣлье,

 

бѣло-ручка,

  

криво-шея

 

и

 

проч.

Послѣ

 

двухъ-трехъ

 

такихъ

 

словъ,

 

дѣти

 

научаются

 

уже

дѣлить

 

всѣ

 

подобный

 

имъ

 

слова.

Ступень

 

2-я,

 

Дѣленіе

 

словъ

 

на

 

слоги,

 

сперва

 

дву-

сложныхъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

тресложныхъ,

 

такъ

 

напр.:

 

ма-ма,

иа-па.,

 

ба-ба,

 

дя-дя,

 

Се-ре

 

жа,

 

Во-ло-дя,

 

ку-ри-ца,

 

у-ли-ца;

и

 

проч.

Скорый,

 

даже

 

очень

 

скорый

 

и

 

легкій

 

навыкъ

 

къ

 

по-

добному

 

дѣлепію

 

словъ

 

на

 

слоги

 

замѣченъ

 

нами

 

даже

 

на

5-ти

 

лѣтнихъ,

 

совсѣмъ

 

не

 

развитыхъ

 

дѣтяхъ.

Ступень

 

S

 

я.

 

Измѣненія

 

словъ

 

иосредствомъ

 

пере-

становки

 

слоговъ.

 

Такъ

 

напр:

 

ли-па,

 

па-ли;

 

ра-но,

 

но-рэ;

на-ши,

 

ши-на;

 

ши-пи,

 

пи-ши;

 

щи-пи,

 

пи-щи

 

и

 

проч.

Сами

 

дѣти

 

затрудняются

 

пріискивать

 

подобный

 

слова,

которыя

 

можно

 

бы

 

перевернутъ

 

и

 

изъ

 

которыхъ,

 

одна-

кожъ,

 

выходитъ

 

новое

 

слово:

 

но

 

что

 

нужды,

 

если

 

они

 

бу-

дутъ

 

переставлять

 

слоги

 

хотя

 

каждаго

 

слова

 

съ

 

мѣста

 

на

мѣсто?

 

Во

 

1-хъ,

 

для

 

нихъ

 

и

 

это

 

занимательно,

 

а

 

во

 

2-хъ,

значитъ,

 

они

 

уже

 

поняли,

 

что

 

слова

 

состоятъ

 

изъ

 

сло.

говъ,

 

а

 

это-то

 

и

 

требуется.

Ступень

 

4-я.

 

Измѣненія

 

словъ,

 

посредствомъ

 

при-

ставки

 

и

 

выбрасывапія

 

въ

 

словахъ

 

звуковъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

сло-

говъ,

 

наприм:

 

мыл,

 

мы-ла,

 

мы-ло;

 

добр,

 

добр-а,

 

добр-о,

добр-е,

 

добр-ѣе;

 

отъ,

 

к-отъ,

 

л-отъ,

 

с-отъ,

 

м-отъ;

 

рѣ-ка,

рѣ(ч)ка; ру-ка, ру(ч)ка: кры-ша, кры(ш)ка; ду-да, ду(д)ка;
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го-лу-бп,

  

голу(б)ки;

  

port,

 

(к)-ротъ;

 

родъ,

 

(б)-родъ;

 

руби,

руби-лъ

 

и

  

проч.

Ступень

 

5-я.

 

Дѣленіе

 

словъ

 

на

 

звуки.

 

О

 

ч-и.

О-с-и.

 

О-с-и-іі-а.

 

Ж-у-къ.

 

Р-ы

 

б

 

а.

 

Щ-и-в-и.

 

Щ-и-п-ц-ы.

Б-о-ж-е

 

м- о-'й!

  

Ц-а-р-ю

 

м-о-й!

  

и

 

проч.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

на

 

послѣднихъ

 

дпухъ

степеняхъ

 

нужно

 

стоять

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

діии

 

не

 

на-

учатся

 

дѣлгіть

 

вѣрно

 

каждое

 

не

 

многосложное

  

с.юно.

Что

 

подобный

 

заиятія

 

дѣтямъ

 

пріятпы,

    

въ

 

этрмъ

   

мы

можемъ

 

сослаться

   

на

 

опьпъ.

    

Такія

   

заиятія — чисто

   

игра

для

 

дьтей,

 

и

 

притомъ,

 

очень

 

забавляющая

 

ихъ.

 

Въ

 

селахъ,

за

 

скудостію

 

игръ,

 

очень

 

нерѣдко

 

дѣтп

 

сами

   

изобрьтаютъ

эгу

 

игру

 

въ

 

слова.

    

Для

    

эшго

   

они,

   

обыкновенно,

    

или

вставляютъ

 

въ

 

средние

 

словъ

 

извѣетііые

 

слоги:

    

«шо,

    

но

и

 

гца»

   

или

 

же,

    

серединные

   

слоги,

 

извлекая

   

изъ

 

мветъ

своихъ,

  

вставляютъ

   

ихъ

    

въ

 

пачалѣ

 

словъ;

   

такъ

 

наирим.

вмѣсто

 

слі

 

ва:

  

блины

 

говоря гъ:

 

лпбпы,

   

вмѣсто

 

корова

 

го-

ворятъ:

  

рокова.

  

Эготь

 

тарабарскій

 

языкъ

   

въ

 

обоихъ

 

при-

ведениыхъ

   

видахъ

   

во

 

времена

   

своего

   

дѣтства

   

мы

 

сами

слышали,

 

даже

 

несколько

 

участвовали

    

въ

 

образовапіи

 

его.

Слѣдовательпо

 

о

 

занимательности

 

нредварительпыхъ

 

звуко-

выхъ

 

упражпеній

 

и

 

говорить

 

нечего.

   

Нужда

 

же

 

въ

 

пихъ,

полагаемъ,

 

ощущается

   

каждымъ

   

учнтелсмъ

   

грамоты.

  

Но

особенно

 

нужна

 

надлежащая

  

подготовка

   

дѣтей

   

въ

 

разло-

женіи

 

словъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

   

учитель

   

захотѣлъ

 

бы

учить

 

механизму

 

чтепія

 

и

  

письма

  

по

 

способу

   

легограФИче-

скому.

  

Въ

 

этомъ

 

случав

   

усиѣ.хъ

   

при

 

обученіи

   

чтснію

   

и

письму

 

чрезвычайно

 

много

   

обусловливается

   

предваритель-

ною

 

подготовкою;

 

такъ

 

что,

 

чѣмъ

 

больше

   

ученики

   

освое-

ны съ звуковымъ   разложеиіемъ,   тѣмъ   легче   и быстрѣе
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можетъ

 

идти

 

самое

 

обученіе

 

чтенію

 

и

 

письму.

 

По

 

нашему

мнѣнію,

 

Оливье

 

3 ,

 

вполнѣ

 

былъ

 

правъ,

 

защищая

 

ту

 

же

самую

 

мысль

 

въ

 

своемъ

 

«ОрФО-эпограФическомъ

 

руковод-

стве»,

 

и

 

мы

 

повѣрили

 

то

 

на

 

опытѣ.

 

Приводимъ

 

хотя

одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

опытовъ.

 

Учитель

 

М.

 

занимался

 

съ

 

од-

нимъ

 

изъ

 

мальчиковъ

 

нашей

 

школы

 

чтеніемъ

 

п

 

письмомъ

первыхъ

 

словъ

 

азбуки

 

Ушинскаго,

 

словъ:

 

«оси»

 

и

 

«осы»;

учепикъ

 

читалъ

 

и

 

писалъ

 

означенныя

 

слова

 

по

 

написан-

пымъ

 

тІ.мъ

 

же

 

словамъ

 

учителемъ

 

на

 

доскѣ;

 

я

 

подхожу

къ

 

нпмъ

 

и

 

спрашиваю

 

ученика,

 

что

 

онъ

 

дѣлаетъ?

 

Ученикъ

отвѣчаегъ,

 

что

 

онъ

 

прочиталъ,

 

«оси»

 

а

 

теперь

 

пишетъ

 

слово:

«осы».

 

Я

 

вижу,

 

говорю

 

ему,

 

что

 

ты

 

уже

 

умѣешъ

 

и

 

чи-

тать

 

и

 

писать

 

эти

 

слова:

 

по

 

вотъ

 

я

 

напишу

 

слово:

 

«очи»,

прочитаешъ

 

ли

 

ты

 

это

 

слово?

 

Незнаю,

 

говоритъ

 

мальчикъ,

Я

 

пишу

 

ему

 

слово

 

о-ч

 

и,

 

отдѣляя

 

букву

 

отъ

 

буквы

 

такъ,

чтобы

 

онъ

 

видѣлъ,

 

каждую

 

отдѣлыю

 

и

 

указывая

 

говорю:

прочитай.

 

Ученикъ,

 

хорошо

 

уже

 

знакомый

 

съ

 

разложені-

емъ

 

словъ,

 

проводя

 

пальцемъ

 

сперва

 

около

 

первой,

 

а

 

по-

томъ

 

около

 

второй

 

и

 

третьей

 

буквъ,

 

и

 

считая

 

въ

 

умѣ

 

по-

рядокъ

 

ихъ,

 

не

 

замедлилъ

 

прочитать:

 

очи.

 

Гдѣ

 

звукъ

 

и?

спрашиваю

 

его,— онъ

 

указываетъ

 

на

 

и;

 

гдѣ

 

звуки

 

ч

 

и

 

о?

указываетъ

 

какъ

 

разъ

 

на

 

требуемыя

 

буквы.

 

Хорошо!

 

А

это

 

что?

 

указываю

 

ему

 

на

 

то

 

же

 

слово

 

въ

 

азбукѣ

 

Шар-

ловскаго, — ученикъ

 

всматривэется

 

и

 

читаетъ

 

бѣгло:

 

очи.

Гдѣ

 

звукъ

 

ч?

 

вотъ

 

этотъ— указываетъ

 

ученикъ.

 

Хорошо!

возьми

 

же

 

—

 

напиши

 

это

 

слово,

 

н

 

ученикъ

 

началъ

 

выво-

дить

 

буквы

 

извѣстнаго

 

ему

 

слова.

 

Забудешь,

 

говорю

 

ему;

нѣтъ

 

не

 

забуду.

   

А

 

какъ

   

пишется

   

звукъ

 

ссс^

   

стеревши

Одинъ изъ учителей Базедовскаго вилантропнна.
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предварительно

 

слова:

 

оси

 

и

 

осы,

 

которые

 

прежде

 

были

написаны

 

на

 

доскѣ,

 

— ученикъ

 

нишетъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

и

эту

 

букву.

 

-Затвмъ

 

я

 

оставилъ

 

его,

 

предоставивъ.

 

учителю

объяснить

 

какъ

 

письменное

 

различіе

 

буквъ

 

с

 

и

 

ч,

 

такъ

 

и

число

 

такта

 

въ

 

пихъ

 

*.

 

Ученикъ,

 

предварительно

 

не

 

под-

готовленный

 

къ

 

звуковому

 

разложенію,

 

очевидно,

 

не

 

сдѣ-

лалъ

 

бы

 

того

 

же

 

самаго,

 

потому

 

что

 

для

 

пего

 

здѣсь

 

сли-

шкомъ

 

много

 

не

 

рѣшепаго,

 

именно:

 

чіо

 

эго

 

за

 

звуки

 

?

откуда

 

они

 

взялись

 

и

 

какъ

 

это

 

вышло

 

пзъ

 

пихъ

 

слово:

«очи»?

 

Кажется

 

и

 

не

 

мудреное,

 

дѣло,

 

да

 

не

 

для

 

дЪгей,

особенно

 

для

 

слабѣйшихъ.

 

Иной

 

ученикъ,

 

вмѣсгс

 

съ

 

}чй-

телемъ,

 

какъ

 

будто

 

и

 

хорошо

 

разлагаетъ

 

известное

 

слово:

но

 

оставь

 

его

 

одного

 

и

 

распросн

 

хорошечысо:

 

гдѣ

 

второй

звукъ

 

?

 

гдѣ

 

третій

 

и

 

гдѣ

 

первый

 

?

 

онъ

 

и

 

начнетъ

 

путать.

Значлтъ,

 

онъ

 

только

 

зазубриваете

 

звуки,

 

машинально

адетъ

 

за

 

учителемъ

 

и

 

только.

 

Хорошо,

 

если

 

хорошій

 

учи-

тель

 

заметитъ

 

безсозна;елыюсть

 

усьоепія;

 

а

 

если

 

учи-

тель

 

не

 

догадается?

 

Боремъ

 

другое

 

предположепіе.

 

Пусть

ученикъ

 

дѣлитъ

 

даже

 

сознательно

 

разбираемое

 

въ

 

дапвомъ

елучаѣ

 

слово;

 

но

 

дайіе

 

е*,у

 

новое

 

слово,—такъ

 

выдетъ,

что

 

ему

 

нужна

 

помощь

 

учителя.

 

Причина

 

такаго

 

явленія

понятна:

 

ребенокъ

 

хорошо

 

слышитъ

 

звуки

 

слова,

 

какъ

умѣющій

 

учитель

 

выкладываетъ

 

пхъ

 

одно

 

за

 

другияъ;

 

но

и'опробуетъ

 

самъ

 

тоже

 

сдѣлать

 

съ

 

другимъ

   

словомъ,

 

такъ

3

 

При

 

легографическомъ

 

способѣ

 

читать

 

слова

 

прямо

 

по

 

aa6j.

кв

 

мы

 

не

 

совѣтуемъ,

 

потому

 

что

 

самая

 

слитность

 

буквъ

 

другъ

 

съ

 

дру-

гомъ,

 

поередстпоыъ

 

соединитсльныхъ

 

чертъ,

 

иѣшаетъ

 

ученику

 

надлежаще

отличать

 

букву

 

отъ

 

буквы:

 

но

 

когда

 

тѣ

 

же

 

слова

 

написаны

 

отдѣльно

 

стоя-

щими

 

буквами;

 

то

 

онѣ

 

легко

 

могутъ

 

быть

 

читаемы

 

учениками.

 

По

 

печатной

азбук*

 

еще

 

можно

 

допустить

 

и

 

первый

 

способъ

 

чтенія;

 

но

 

и

 

то

 

не

 

безъ

труда.
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Otto

 

у

 

него

 

и

 

не

 

выходитъ.

 

Особенно

 

долго

 

сбиваетъ

 

ихъ

самый

 

порядокъ

 

расположенія

 

и

 

соединеііія

 

звуковъ.

Времени

 

на

 

такія

 

предуготовительныя

 

упражненія

идетъ

 

очень

 

не

 

много:

 

у

 

насъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

выучи-

вались

 

разлагать

 

каждое

 

слово

 

въ

 

20—24

 

дня;

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

по

 

Паульсопу

 

и

 

Ушинскому

 

до

 

начала

 

самаго

обучеііія

 

письму—чтепію

 

тоже

 

требуется

 

не

 

менѣе

 

12

 

дней.

Разница

 

не

 

большая.

 

Но

 

за

 

то

 

у

 

насъ

 

то

 

преимущество,

что

 

мы

 

уже

 

не

 

учимъ

 

разлагать

 

слова

 

при

 

сбучепііі

 

чте-

иію

 

и

 

письму,

 

но

 

прямо

 

читаемъ

 

и

 

нишемъ;

 

а

 

съ

 

другой

стороны,

 

то,

 

что

 

мы

 

успѣлн

 

бы

 

сдѣлать

 

въ

 

три

 

и

 

болѣе

мвсяиевъ.

 

мы

 

то

 

дѣлаемъ

 

въ

 

два. — Говоримъ

 

о

 

са-

момъ

 

обучспіи

 

механизму

 

чтеиія

 

и

 

письма.

Совместно

 

съ

 

предварительными

 

упражненіями

 

звуко-

выми,

 

предполагались

 

у

 

насъ

 

предвари гельныя

 

упражпеиія

и

 

письменный.

Баропъ

 

Ко|іфъ

 

еовѣтуетъ,

 

чтобы,

 

не

 

теряя

 

лишняго

времени

 

на

 

предварительныя

 

нисьменныя

 

упражненія,

 

пи-

сать

 

сначала

 

буквами

 

печатными,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

рукопис-

ными,

 

такъ

 

какъ

 

первое

 

гораздо

 

легче

 

для

 

дѣтей

 

6 .

 

Это

отчасти

 

справедливо,

 

но

 

только

 

отчасти.

 

Присмотритесь,

какъ

 

нпшутъ

 

дети,

 

на^пнающіе

 

учиться

 

писать.

 

Буквы

 

у

иихъ

 

какъ-то

 

естественно

 

выходятъ

 

болѣе

 

похожими

 

Ш

слэвяискія

 

печатный,

 

чѣмъ

 

па

 

гражданскія,

 

а

 

тѣмъ

 

менѣе

на

 

рукописный;

 

такъ

 

наир.

 

буква

 

л

 

пишется

 

ими

 

въ

 

видѣ

треугольника,

 

буква

 

м—зъ

 

виде

 

двухъ

 

треуголыіиковъ,

на

 

одномъ

 

основаніи

 

стоящнхъ,

 

буквъ

 

к— въ

 

Формѣ

 

двухъ

полу-строчныхъ

 

треуголыіиковъ

 

и

 

т.

 

под.

   

Очевидно,

   

что

5

 

Си.

 

руков.

 

къ

 

обученію

 

граа-,

 

барКорфа,

 

стр.

 

8

 

и

 

русская

 

начал,

школа, его же стр. 197—202-



—

 

54

 

—

сама

 

природа

 

учитъ

 

ихъ

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

для

 

нихъ

 

проще

 

и

сподручнѣе.

 

Следовательно,

 

если

 

учить

 

писать

 

сперва

 

пе-

чатными

 

буквами;

 

то

 

никакъ"

 

не

 

гражданскими,

 

а

 

славян-

скими,

 

ктг

 

чему

 

склоняется

 

и

 

г.

 

КорФъ,

 

совѣтуя

 

писать

не

 

строчными,

 

а

 

прописными,

 

имѣюшими

 

наиболѣе

 

сходст-

ва

 

съ

 

славянскими.

 

Эіо-то

 

обстоятельство

 

и

 

навело

 

насъ

на

 

мысль,

 

что

 

не

 

лучше

 

ли

 

начать

 

въ

 

предварителыіыхъ

упражпсиіяхъ

 

пнсьмеиныхъ

 

именно

 

съ

 

тѣхъ

 

Фіігуръ,

 

кото-

рыя

 

лежатъ

 

какъ

 

въ

 

основѣ

 

почти

 

всего

 

вещественнаго,

прострапсівеинаго,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

элфзвитѢ

 

нашихъ

славяно

 

русскихъ

 

письмепъ

 

вообще.

 

Такъ

 

мы

 

и

 

сдѣлали:

мы

 

учили

 

чертить

 

сперва

 

простыя

 

линіп,

 

нотомъ

 

параллель-

ныя,

 

горнзоптальпыя

 

и

 

вертикальпыя,

 

затѣмъ, — треугольни-

ки

 

и

 

четыреугольники

 

всѣхъ

 

видовъ

 

и

 

накопецъ— круги

И

 

полукружія.

 

Когда

 

дѣти

 

навыкаютъ

 

хорошо

 

чертить

вышеозначенныя

 

простыя

 

Фигуры,

 

то

 

мы

 

заставляемъ

 

ихъ

переходить

 

къ

 

черченію

 

самыхъ

 

предметовъ,

 

имѣющихъ

 

въ

основѣ

 

своей

 

тѣже

 

ФЬрмы,

 

но

 

такпхъ,

 

одинакожъ,

 

кото-

рые

 

паиболѣе

 

просто

 

выражаютъ

 

оиыя

 

Формы.

 

Такъ

 

напр.

изъ

 

линій

 

параллелыіыхъ

 

дѣтн

 

чертятъ

 

лѣстницы,

 

пилу,

вилы,

 

грабли;

 

изъ

 

квадрата

 

и

 

треугольника—домъ,

 

изъ

круга

 

и

 

полукружін —^модель

 

часовъ,

 

колеса,

 

серпа,

 

лун-

наго

 

диска

 

и

 

проч.

 

Всѣ

 

такія

 

упражнепія

 

мы

 

считали

 

не

только

 

важными,

 

но

 

и

 

естественными

 

и

 

легко

 

удобоиспол-

нимыми.

 

Они

 

важны

 

не

 

только

 

для

 

упражнепія

 

руки,

глазомѣра

 

и

 

вннманія;

 

но

 

чрезъ

 

нихъ

 

впослѣдствіи

 

легко

можно

 

довести

 

дѣтей

 

до

 

сравпепія

 

и

 

нашихъ

 

письменъ

славянскаго,

 

гражданскаго

 

печатнаго

 

и

 

рукописнаго.

 

На

сколько

 

важны

 

они,

 

какъ

 

подготовка

 

руки

 

къ

 

письму,

 

мы

можемъ
 

завѣрить

 
самымъ

 
онытомъ.

   
У

 
насъ,

 
послѣ

   
озна-
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чеппыхъ

 

упражиенШ,

 

дѣти

 

пншуіъ

 

самыя

 

первыя

 

слова

азбуки,

 

папр.

 

оси

 

и

 

осы,

 

такъ

 

правильно

 

и

 

отчетливо,

 

что

даже

 

не

 

із^.ритсл,

 

чтобы

 

они

 

только

 

что

 

начали

 

писать.

Некоторые

 

мргугь

 

подумать,

 

что

 

на

 

такія

 

упражненія

 

мо-

жетъ

 

быть

 

потеряно

 

лишнее

 

время:

 

по

 

скорѣе

 

наоборотъ.

И

 

это

 

естественно,

 

потому

 

что

 

они

 

пачинаютъ

 

не

 

съ

 

труд-

наго

 

и

 

мучителыіаго

 

по

 

самой

 

пеудобо'иснолнимости,

 

но

 

съ

легчайшаго

 

и

 

удобонснолпимаго.

 

Времени

 

же

 

па

 

нихъ,

считая

 

сдвсь

 

и

 

звуковыя

 

упражнения,

 

пдетъ,

 

какъ

 

сказа-

но,

 

20-24

 

дни.

О

 

бесѣдахъ

 

нашихъ,

 

приіотовляющихъ

 

къ

 

обучспію

арйѳметикѣ

 

и

 

закону

 

Божію,

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

говорить

 

по-

тому,

 

что

 

образцы

 

ихъ

 

можно

 

вслрѣтить

 

въ

 

каждой

 

поря-

дочной

 

кшіжкѣ

 

и

 

етатьѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

саяъ

 

опытъ

 

лучше

всего

 

паучаетг--съ

 

чего

 

начинать

 

въ

 

обучеиіи

 

озиачен-

нымъ

 

пррдметомъ.

 

Но

 

этому

 

не

 

удаляясь

 

отъ

 

главной

 

цѣ-

ли,

 

мы

 

скажемъ

 

еще

 

несколько

 

словъ

 

о

 

преподаваиіп

 

и

распредѣленіи

 

занятій

 

въ

 

пашей

 

школѣ,

 

о

 

классной

 

ди-

сцнплинѣ

 

и

 

нразстиенпомъ

 

состояніи

 

вообще,

 

о

 

числѣ

 

уча-

щихся

 

и

 

успѣхахъ

 

ихъ

 

занятій

 

и,

 

наконецъ,

 

объ

 

учебныхъ

и

 

матеріальныхъ

 

средствахъ

 

школы.

Ѳ.

 

Дмитревскій.

(Продолж.

 

въ

 

слѣд.

 

№).

аэздаоозом—



НИКРОЛОГЪ.

1871

 

года

 

іюября

 

26

 

дня,

 

послѣ

 

непродолжительной

но

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

преставился

 

депутатъ

 

по

 

слѣдствен-

нымъ

 

дѣламъ

 

3

 

го

 

благочинническаго

 

округа,

 

Мглинскаго

уѣзда

 

села

 

Савлукова

 

священникъ

 

отецъ

 

Василій

 

Главин-

скій,

 

64

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Покойный

 

отецъ

 

Василій

 

былъ

сынъ

 

священника,

 

села

 

Летяховъ

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Черниговской

 

семи-

нарін

 

1831

 

года

 

рукочоложенъ

 

священникомъ

 

1833

 

года

генваря

 

6

 

дня

 

въ

 

село

 

Савлуково

 

къ

 

Преображенской

церкви,

 

гдѣ

 

честно

 

и

 

рачительно

 

священствовалъ

 

38

 

лѣтъ

исполняя

 

и

 

должность

 

депутата

 

усердно

 

и

 

непрерывно

 

37

лѣтъ;

 

въ

 

1860

 

году

 

быль

 

награжденъ

 

набедренникомъ,

 

въ

І864

 

гоДу

 

ск;Фьею,

 

въ

 

1870

 

году

 

камилавкою,

 

въ

 

1869

году

 

получилъ

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

имѣлъ

наперсный

 

крестъ

 

въ

 

память

 

войны

 

1853— 1856

 

годовъ

на

 

Владимірской

 

лентѣ

 

и

 

таковую

 

же

 

медаль

 

на

 

Андреев-

ской

 

лентѣ.

 

Покойный

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

намять

въ

 

прихожанахъ

 

своихъ,

 

въ

 

собратіяхъ,

 

и

 

осиротѣвшемъ

семействѣ

 

своемъ.

 

Поступивши

 

па

 

приходъ

 

въ

 

Савлуково,

гдѣ

 

не

 

было

 

ни

 

дома

 

для

 

священника,

 

ни

 

рркныхъ

 

при

церкви

 

земель,

 

которыми

 

завладѣли

 

частныя

 

лица,

 

онъ

 

въ

„ачалѣ

 

много

 

стѣснялся

 

въ

 

жизни,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

при-

хожане,
 

неимѣвшіе
 

до
 

него
 

долгое
 

время
 

приходскаго
 

сво-
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его

 

священника,

 

стали

 

чуждыми

 

той

 

мысли,

 

что-бъ

 

давать

средства

 

для

 

жизни

 

своему

 

священнику.

 

По

 

такому

 

стѣо-

нителыюму

 

положенію

 

бывшимъ

 

преосвященнымъ

 

Владимі-

ромъ

 

покойному

 

отцу

 

Василію

 

дозволено

 

было

 

пользовать-

ся

 

частію

 

изъ

 

церковной

 

кошельковой

 

суммы;

 

но

 

отецъ

Василій

 

изъ

 

смиренія

 

и

 

благоговѣйнаго

 

внимаиія

 

къ

 

цер-

ковной

 

собственности

 

оставилъ

 

полученное

 

право

 

не

 

при-

косновениымъ,

 

смиренно

 

перенося

 

съ

 

семействомъ

 

своимъ

насущныя

 

нужды.

 

Своимъ

 

благоразуміемъ

 

и

 

прнвѣтливо-

стію,

 

соединенными

 

съ

 

добротою

 

души,

 

онъ

 

поставилъ

 

при-

хожанъ

 

своихъ

 

въ

 

должныя

 

къ

 

себѣ

 

отношенія.

 

Многихъ

хлопотъ

 

и

 

трудовъ

 

стоило

 

покойному

 

освободить

 

закон-

нымъ

 

порядкомъ

 

церковно

 

ружную

 

землю

 

изъ

 

подъ

 

владѣ-

нія

 

частныхъ

 

лицъ,

 

чѣмъ

 

улучшилось

 

состояніе

 

всего

 

во-

обще

 

причта

 

Сэвлуковскаго.

 

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

 

жиз-

ни

 

отецъ

 

Василій

 

началъ

 

заботиться

 

о

 

построеніи

 

въ

 

Сав-

луковѣ

 

новаго

 

храма

 

по

 

новому

 

плану

 

и

 

Фасаду

 

и

 

неусып-

нымъ

 

его

 

стараніемъ

 

при

 

благоразумной

 

вліятельности

 

на

прихожанъ,

 

уважившихъ

 

его

 

и

 

послушныхъ

 

ему,

 

въ

 

1871

году

 

новый

 

великолѣпный

 

деревянный

 

храмъ

 

на

 

камеиномъ

Фундаментѣ

 

съ

 

желѣзною

 

кровлею

 

постройкою

 

оконченъ

 

и

освящепъ

 

7

 

ноября.

 

Иослѣ

 

освящеиія

 

новаго

 

храма

 

своего

отецъ

 

Василій

 

слегъ

 

на

 

смертный

 

одръ.

 

И

 

ему

 

суждено

было

 

прослужить

 

въ

 

новомъ

 

храмѣ

 

только

 

одинъ

 

разъ

 

во

время

 

освященія.

 

Между

 

собратіями

 

отецъ

 

Василій

 

былъ

привѣтливъ,

 

откровененъ,

 

дружелюбенъ

 

и

 

приличенъ

 

въ

обращеніи.

 

Этимъ

 

внушалъ

 

онъ

 

къ

 

себѣ

 

любовь

 

и

 

уваже-

ніе,

 

чѣмъ

 

пользовался

 

и

 

отъ

 

всѣхъ,

 

кто

 

хорошо

 

зналъ

 

его

и

 

съ

 

кѣмъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

близкія

 

отношенія.

 

Нынѣ

 

оставлен-

ныя
 

отцемъ
 

Василіемъ
   

вдова
   

и
 

благовоспитанныя
   

четыре
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дочери

 

Глапипскія,

 

онлакиваютъ

 

его,

 

какъ

 

добраго

 

супру-

га,

 

какъ

 

иѣжиаго

 

и

 

попечптельпаго

 

отца.

 

Духовная

 

паства

его

 

жалѣетъ

 

и

 

воспоминаетъ

 

о

 

нсмъ,

 

какъ

 

о

 

любимомъ

духовномъ

 

отцѣ

 

своемъ.

 

Братія

 

и

 

сослужители

 

покойнаго

ближайшіе

 

къ

 

нему

 

съ

 

любовію

 

помииаютъ

 

его

 

предъ

 

Го-

сподомъ,

 

да

 

упокоится

 

душа

 

еговъ

 

селеніяхъ

 

праведпыхъ.

Свящ

   

Андрей

 

Киселевичз.

■игл*

 

8

 

птрі»» --------

»А]ВД1іТКА.

Оправданный

 

опыте

 

леченгя

 

Сибирской

 

язвы

 

о/си-

вою

 

лягушкою.

 

Чрезъ

 

Воронежскія

 

епархіал.

 

вѣдомости

одинъ

 

свящ.

 

I.

 

В.

 

рекомендуетъ

 

лечить

 

Сибирскую

 

язву

живою

 

лягушкою.

 

Недавно

 

мнѣ

 

представился

 

случай

 

на

опытѣ

 

узнать

 

пользу

 

сего

 

лечеиія.

 

Въ

 

воскресенье

 

15

 

но-

ября

 

прошлаго

 

года,

 

во

 

время

 

литургіи

 

меня

 

извѣстили,

что

 

пріѣхалъ

 

за

 

мной

 

деревенскій

 

мужикъ,

 

для

 

напутство-

вала

 

св.

 

тайнами

 

одной

 

болящей

 

женщины.

 

По

 

окоичаніи

литургіи,

 

нимало

 

не

 

медля,

 

я

 

отправился

 

въ

 

деревню

 

для

означенной

 

цѣли.

 

Дорогой

 

я

 

между

 

прочимъ

 

спросилъ

 

сво-

его

 

извощика:

 

чѣмъ

 

нездорова

 

Прасковья^-то?

 

оиъ

 

отвѣ-

чалъ:

 

«говорятъ,

 

батюшка,

 

какая— то

 

негодная

 

скорбь,

вотъ

 

другой

 

день,

 

какъ

 

тяготить

 

ее».

 

Подъѣзжая

 

къ

 

до-

му,

 

меня,

 

еще

 

у

 

воротъ,

 

встрѣтила

 

женщина

 

съ

 

словами:

«поскорѣй,

 

батюшка,

 

едва

 

дышетъ».

 

Дѣйствителыю,

 

когда

я

 

вошелъ

 

въ

 

избу,

 

больная

 

Параскева

 

лежала

 

па

 

лавкѣ,

окруженная

 

плачущими

 

сосѣдками,

 

и,

 

едва

 

переводя

 

духъ,

жалобно охала.  У пей па лицѣ, около лѣвой ноздри, бы-
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ло

 

черпобагровое

 

гнилое

 

пятно,

 

лице

 

все

 

опухло;

 

замѣт-

но,

 

стало

 

пухнуть

 

и

 

горло.

 

Помолившись

 

св.

 

иконамъ,

 

я

спросилъ

 

больную:

 

что

 

съ

 

тобой

 

Прасковья?

 

«Круженье

головы,

 

батюшка,

 

и

 

какая— то

 

несносная

 

тоска

 

со

 

мной,—

вотъ

 

должно

 

быть,

 

отъ

 

этого»,

 

отвѣчала

 

она,

 

указывая

 

на

больное

 

иѣсто.

 

Чтожъ,

 

ты

 

сообщиться— чтоль

 

желаешъ?

Не

 

ѣла— ль

 

ты

 

и

 

не

 

тошнитъ

 

ли

 

тебя?

 

Когда

 

получилъ

отъ

 

пея

 

утвердительный

 

отвѣтъ:

 

«да,

 

-батюшка,

 

сообщить-

ся,

 

боюся

 

какъ

 

бы

 

не

 

помереть

 

безъ

 

иокаянія, —я

 

немед-

ленно

 

приступилъ

 

къ

 

вычитыванію

 

причастиыхъ

 

молитвъ.

По

 

напутствованіи

 

умирающей

 

св.

 

тайнами,

 

а

 

затѣмъ

 

по

подробномъ

 

распросѣ

 

о

 

болѣзни,

 

я

 

заключилъ,

 

что.на

 

лицѣ

у

 

больной

 

была

 

во

 

всей

 

своей

 

силѣ

 

сибирская

 

язва.

Мнѣ

 

пришелъ

 

на

 

память

 

споссбъ

 

леченія

 

сей

 

смер-

тельной

 

болѣзни

 

живою

 

лягушкою,

 

рекомендованный

 

выше-

означеннымъ

 

о.

 

I.

 

В., — и

 

я

 

рѣшился

 

въ

 

такомъ

 

трудномъ

дѣлѣ

 

воспользоваться

 

имъ.

 

На

 

вопросъ

 

мой:

 

«нельзя

 

ли

гдѣ;

 

добиться

 

живой

 

лягушки»,

 

больная,

 

едва

 

переводя

духъ,

 

сказала,

 

что

 

у

 

насъ—де

 

въ

 

подполѣ

 

опѣ

 

зодятся.

Добывшую

 

живую

 

лягушку

 

больная

 

тотчасъ

 

же

 

при-

ложила

 

брюхомъ

 

къ

 

язвѣ

 

и

 

держала

 

ее

 

рукою

 

иа-крѣпко.

Не

 

прошло

 

и

 

пяти

 

минутъ,

 

какъ

 

лвгушка,

 

раздувшись

 

и

покраснѣвъ,

 

измерла.

 

Я

 

велѣлъ

 

приложить

 

другую,— и

 

съ

этой

 

сталось

 

тоже,

 

что

 

и

 

съ

 

первой.

 

Приложила

 

третью.

Послѣ

 

этого,

 

пожелавъ

 

здравія

 

болящей,

 

я

 

съ

 

твердою

вѣрою

 

на

 

помощь

 

Всевышняго

 

отправился

 

домой.

.

 

Чрезъ

 

недѣлю,

 

мнѣ

 

привелось

 

быть

 

опять

 

въ

 

дерев-

ііѣ;

 

я

 

не

 

иреминулъ

 

посетить

 

больную

 

Параскеву.

 

И

 

что

же?

 

Къ

 

удивленно

 

и

 

радости

 

моей,

 

я

 

пашелъ

 

ее

 

совер-

шенно здоровою ОТЪ сибирки,— опухоль пропала, и вмѣсто
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гнилой

 

язвы

 

остался

 

только

   

красный

   

знакъ

   

смертельной

болѣзпи.

 

Параскева

 

здравствуетъ

 

и

 

доселѣ.

Рассказанный

 

мною

 

случай,

 

какъ

 

нельзя

 

лучше,

 

под-

тверждаем

 

пользу

 

лечепія

 

сибирской

 

язвы

 

живою

 

лягуш-

кою.

 

Честь

 

и

 

слава

 

отцу

 

I.

 

В.,

 

открывшему

 

сей

 

благо-

дѣтельный

 

способъ

 

и

 

сообщившему,,

 

о

 

немъ

 

своей

 

братіи.

Собратамъ

 

моимъ

 

ио

 

службѣ

 

желаю,

 

когда

 

представится

случай,

 

безъ

 

сомнѣиія

 

пользоваться

 

описаннымъ

 

способомъ

леченія

   

сибирской

 

язвы.
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