
Годъ

 

ІѴ-й.

                                

J-!?£*J^E!Li§*!§J!u

СМОЛБИСКІЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ведомости.
Цѣга

 

годовому

                                           

Выходятъ

 

1-го

изданію

 

4

 

руб.

         

щ

   

ЩГІШ1 Щ

        

л

   

15

 

чпслъ

50

  

кпп

   

сь

 

ие-

       

JjNs=!

    

Al^t

   

л*

        

кіждаго

 

ыѣсл-

ресылкою.

                                                       

да.

/

Содержание

 

оффшііальнаго

 

отдѣла:

 

1)

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵнода.

 

2)

 

ІІзвѣстія

 

о

 

пре-

подапіи

 

благословенія

 

Св.

 

Сѵвода.

 

3)

 

Объявление

 

отъ

 

семинарскаго

 

прав/енія.

—ІІеоффиціальнаго

 

отдѣла:

 

1)

 

Поучсніе

 

при

 

лсстуіглеіпп

 

на

 

прнходъ.

 

2)

 

Поучс-

ніе

 

въ

 

день

 

Св.

 

Пророка

 

Иліи.

 

3)

 

Зашітіявъ

 

воскресной

 

школѣ,

 

4)

 

Херсописъ,

возил

 

кающШ

 

изъ

 

вѣковыхъ

 

развалинъ.

 

5)

 

Объявление

 

6)

 

Оглавление

 

статей

 

сыолеіг.

снарх.

 

вѣд.

Q

 

Т

 

Д

 

-Э&

 

Л-

 

Ъ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫ

 

й.

I.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

ПОСТАНОВЛЕНА

—

 

Указъ

 

св.

 

Сгнода

 

отъ

 

25

 

мая

 

1868

 

і.

 

съ

 

прпложеніемъ,

формъ

 

возглашенія

 

имени

 

Ею

 

Императорскою

 

Высочества

Великою

 

Енязя

 

Николая

 

Александровича

 

на

 

ектеніяхъ

 

при

сокращенном^

 

возглашенггі

 

именъ

 

царствующаіо

 

Дома.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣіішіп

 

Правительствугощін

 

Сѵподъ

 

слушали

 

предложение

Господина

 

Исправляющего

 

должность

 

Сѵнодальиаго

 

Оберъ-

Прокурора

 

отъ

 

23-го

 

числа

 

сего

 

Мая

 

за

 

№

 

2385,-<цвъ

 

коемъ

изъяспеп'о,

 

что

 

ГОСУДАРЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

 

благоуі'одна*бшо

ВысочІишЕ-иовелѣть

 

о

 

расіюряжеиіи

 

по

 

Духовиому

 

вѣдозіству,

чгобіг'.

 

во- ; всвхъ

 

случаяхт-,

 

когда

 

при

 

свяіцеішоелужепіи

 

па

эиеиііі

 

употребляется

 

сокращенное

 

возглашепіе

 

Имепъ

 

ИМПЕ-
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РАТОРСКАГО

 

Дома,

 

послѣ

 

Имевл

 

ИХЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВЪ

 

и

•

 

вслѣдъ

 

за

 

Именами

 

Государя

 

Наслѣдникд

 

Цесаревича

 

и

 

Су-

пруги

 

Его

 

Высочества,

 

было

 

возглашаемо

 

Имя

 

Великаго

 

Князя

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

возглаша-

лось

 

«и

 

весь

 

Царствующій

 

Домъ.»

 

Приказали:

 

Объ

 

изъяснен-

номъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи,

 

для

 

должнаго

 

въ

 

указааныхъ

случаяхъ

 

исполненія,

 

дать

 

знать

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

ли-

цамъ

 

Духовнаго

 

вѣдомства

 

печатными

 

указами,

 

съ

 

приложе-

ніемъ,

 

въ

 

потребномъ

 

количествѣ,

 

самыхъ

 

формъ

 

сокращен-

наго

 

возглашенія

 

Именъ

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

Дома.

(Къ

 

свѣдѣвію

 

и

 

надлежащему

 

исполпенію.)

---------Ъ<*?ОРО£?Сх* ---------

ФОРМА

НА

 

СУГУБОЙ

 

ЕЕТЕНІИ.

Еще

 

молимся

 

о

 

Благочестивѣйшемъ,

 

Самодержавнѣйшемъ,

Великомъ

 

Государѣ

 

нашемъ

 

ИМПЕРАТОРѢ

 

АЛЕЕСАНДРѢ

НИЕОЛАЕВИЧѢ

 

всея

 

Россіи,

 

о

 

державѣ,

 

побѣдѣ,

 

пребываніи,

мирѣ,

 

здравіи,

 

спасеніи

 

ЕГО,

 

и

 

Господу

 

Богу

 

нашему

 

наи-

паче

 

поспѣшити

 

и

 

пособити

 

ЕМУ

 

во

 

всѣхъ

 

и

 

покорити

 

подъ

нозѣ

 

ЕГО

 

всякаго

 

врага

 

и

 

супостата.

Еще

 

молимся

 

о

 

Супругѣ

 

ЕГО,

 

Благочестивѣйшей

 

Госуда-

рынѣ

 

ИМПЕРАТРИЦѢ

 

МАРІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНѢ.

Еще

 

молимся

 

о

 

Наслѣдникѣ

 

ЕГО,

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ

Песаревичѣ

 

и

 

Великомъ

 

Князѣ

 

АЛЕКСАНДРѢ

 

АЛЕКСАН-
ДРОВИЧѢ,

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

ЕГО,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ

 

Це-

саревнѣ

 

и

 

Великой

 

Княгинѣ

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНѢ,

 

о

 

Бла-
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-

говѣрномъ

   

Государѣ

 

Великомъ

 

Князѣ

   

НИЕОЛАѢ

   

АЛЕК-

САНДРОВИЧѢ

 

и

 

о

 

всемъ

 

Царствующеаъ

 

Домѣ.

Сей

 

же

 

формы

 

держаться

 

н

 

при

 

возношеніи

 

многолѣтія.

      

*

——■£Уъ»=¥)£аУ&у- —

ФОРМА.

По

 

окончаніи

 

вечерни,

  

утрени

 

и

 

литургіи.

Благочсстивѣпшаго,

 

Самодержавнѣйшаго,

 

Великаго

 

Государя

пашето

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКОЛАЕВИЧА

всея

 

Россіи,

 

и

 

Супругу

 

ЕГО,

 

Благочестивѣйшую

 

Государыню

ИМПЕРАТРИЦУ

 

МАРГО

 

АЛЕКСАНДРОВНУ:

 

Наследника

ЕГО,

 

Благовѣрнаго

 

Государя

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА:

 

Супругу

 

ЕГО,

 

Благо-

вѣрную

 

Государыню

 

Цесаревпу

 

и

 

Великую

 

Княгиню

 

МАРІІО

ѲЕОДОРОВНУ,

 

Благовѣрнаго

 

Государя,

 

Великаго

 

Енязя

 

НИ-

КОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

и

 

весь

 

Царствующій

 

Домъ:

Святѣишій

 

Правительствуклцій

 

Сѵнодъ

 

и

 

Митрополита

 

пашего,

Архіепископа

 

или

 

Епископа

 

имя

 

ревъ

 

(его

 

же

 

есть

 

область)

и

 

вся

 

Православии

 

Христіаиы,

 

Господи,

 

сохрани

 

ихъ

 

на

многая

 

лѣта.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

— Вслѣдствіе

 

представлеиія

 

смоленскаго

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

указомь

 

Свитѣйшаго

 

Стнода,

 

отъ

 

12

 

іюпя

 

1868

 

г.

за

 

К'-

 

1911,

 

преподано

 

благословепіе

 

Святѣпшаго

 

Сѵнода

слѣдующимъ

 

лндамъ

 

смолепской

 

спархіи,

 

за

 

особенное

 

усердіе
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ёъ

 

мѣстнымъ

 

прих'

 

дскимъ

 

храмамъ

 

и

 

за

 

сдѣланвыя

 

въ

 

пользу

оныхъ

 

иожортвованія:

 

а)

 

священникамъ

 

ельнвнскаго

 

уѣзда,

села

 

Новс-Снасскаго

 

Павлу

 

Ковейшѣ

 

и

 

села

 

Ново-Иванов-

скаго

 

Андрею

 

Дружинину

 

и

 

б)

 

церг.овнымъ

 

стар

 

стамъ

 

тѣхъ

же

 

селъ— Ново

 

Спасскаго

 

Витебскому

 

мѣщанину

 

Захару

 

Кон-

дратьеву,

 

Ново-Ивановскаго— подпоручику

 

Ѳедору

 

Энгельгардту

съ

 

прихожанами

 

и

 

старости

 

села

 

Савѣева,

 

ельнинскаго

 

же

уѣзда,

 

крестьянину

 

Заболотской

 

волости

 

Ивану

 

Малетину.

— Вслѣдствіе

 

представленія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

ука-

зомъ

 

св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

31

 

мая

 

1868

 

г.

 

за

 

J45

 

1804,

 

назначены

ненсіи

 

слѣдующимъ

 

лицамъ

 

смоленской

 

епархіи:

1,

 

Рославльскаго

 

уѣзда

 

селаі

 

90

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

10

 

марта

Прыщей

 

заштатному

 

священ-І1867

 

г.

 

изъ

 

рославльскаго

ниву

 

Іоанну

 

Ястребову.

             

уѣздпаго

 

казначейства.

2,

  

Порѣчьскаго

 

уѣзда

 

села

Щучья

 

заштатному

 

священнику

Терентію

 

Бѣлкину.

3,

  

Входо-іерусалимской

 

въ

 

г.

Вязьмѣ

 

церкви

 

умершаго

 

про-

верен

 

Сергія

 

Боброва

 

вдовѣ

Еватеринѣ

 

Бобровой.

4,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда

 

села

Ниволи-Цогорѣлаго

 

умершаго

нротоіерея

 

Димитрія

 

Оглоблпна
вдовѣ

 

Маріи

 

Оглоблиной.

5,

   

Духовщинсваго

 

уѣзда

 

села

Понизовья

 

умершаго

 

священ-

-ника

 

Захарія

 

Пашипа

 

вдові
Еленѣ

 

Пашиной.

90

 

р.—Съ

 

27

 

октября

 

1867
г.

 

изъ

 

порѣчьскаго

 

уѣзднаго

казначейства.

55

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Съ

 

18

 

апрѣля

1867

 

г.

 

изъ

 

вяземскаго

 

уезд-
наго

 

казначейства.

55

 

р.—Съ

 

7

 

сентября

 

1867
г.

 

изъ

 

дорогобужскаго

 

уѣзднаго

казначейства.

55

 

р.—Съ

 

21

 

января

 

1867
;.

 

изъ

 

духовщинсваго

 

уѣзднаго

.Еазпачейства.
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6,

   

Юхновскаго

 

уѣзда

 

села

Крутаго

 

умершаго

 

священника

Іоанна

 

Смирнова

 

вдовѣ

 

Пелагіи
Смирновой.

7,

  

Того

 

же

 

уѣзда

 

села

 

Зна-
менсваго

 

умершаго

 

священника

Іоанна

 

Соколова

 

вдовѣ

 

Матре-
нѣ

 

Соколовой.

8,

    

Смоленскаго

 

уѣзда

 

села

Твердилицъ

 

умершаго

 

священ-

ника

 

Симеона

 

Лызлова

 

вдовѣ

Пульхеріи

 

Лызловой.

9,

   

Того

 

же

 

уѣзда

 

села

 

Уво-
лова

 

умершаго

 

священника

 

Ар-
сенія

 

Крастелева

 

вдовѣ

 

Марів
Крастелевой.

10,

     

Духовщинсваго

 

уѣзда

села

 

Свадиць

 

умершаго

 

священ-

ника

 

Григорія

 

Залѣссваго

 

вдовѣ

Агаѳіи

 

Залѣсской

 

съ

 

дочерью

дѣвицею

 

Таисіею

 

18

 

лѣтъ.

11,

  

Порѣчьскаго

 

уѣзда

 

села

План

 

умершаго

 

священника

Григорія

 

Холодковскаго

 

вдовѣ

Евфросинін

 

Холодковской.

12,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда

 

села

Горовъ

 

умершаго

 

священника

Ѳеодора

 

Глѣбова

 

вдовѣ

 

Алек-
сандре

 

Гдѣбовой.

Изъ

 

35

 

р.

 

съ

 

25

 

мая

 

1866
\г.

 

по

 

1

 

января

 

1867

 

года.

'

    

55

 

р.

    

Съ

 

1

  

января

 

1867
/г.

   

изъ

   

гжатскаго

   

уѣзднаго

казначейства.
і

   

Изъ

 

35

 

р.

    

съ

   

27

   

октября
1866

 

г.

 

по

 

1

 

января

   

1867

 

г.

55

 

р.

 

съ

 

1

 

января

   

1867

 

г.

изъ

 

юхновскаго

 

уѣзднаго

  

каз-

начейства.

55

 

р.

 

съ

 

12

 

августа

 

1867
г.

 

изъ

 

смоленсваго

 

увзднаго

казначейства.

55

 

р.

 

съ

 

13

 

сентября

 

1867
г.

 

изъ

 

смоленскаго

 

казначей-
ства.

65

 

р.

 

впредь

 

до

 

совершен-

нолѣтія

 

дочери

 

или

 

выхода

 

ея

въ

 

замужество

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

55
р.

 

изъ

 

порѣчьскаго

 

уѣзднаго

казначейства.

55

 

р.—с.ъ

 

17

 

октября"

 

1867
г.

 

изъ

 

порѣчьскаго

 

казначей-
ства.

55

 

р.

 

съ

 

19

 

декабря

 

1867
г.

 

изъ

 

духовщинсваго

 

уѣзднаго

вазначейства.
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ОБЪЯВЖЕШЕ

отъ

 

Правленія

 

Смоленской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Семинарское

 

Правлепіе,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

симъ

 

объявляетъ:

 

а.)

 

что

 

пріемные

 

эизамени

 

для

 

жсла-

ющихъ

 

поступить

 

въ

 

семігаарію

 

начнутся

 

въ

 

настоящемъ

 

году

съ

 

£0

 

августа;

 

б.)

 

прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въсеминаріюсъ

 

надлежа-

щими

 

документами,

 

требуемыми

 

118

 

§

 

устава

 

семинаріи,

 

дол-

жны

 

быть

 

поданы

 

на

 

имя

 

ректора

 

семішаріи

 

не

 

позже

 

10

августа

 

и

 

в.)

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

1-й

 

влассъ

 

семипаріи

будутъ

 

испытываемы

 

въ

 

знаніи

 

предметовъ

 

полпаго

 

учнлищ-

наго

 

курса.

          

*

 

\

Печатать

 

дозволено

 

Цензурой.

   

Смоленскъ.

   

12

 

Поля

 

1868
гоіа,

 

въ

 

тппографіп

 

А.

 

II.

 

Переплетчикога.



от

 

дѣйъ

  

ксвоФФии;іл.ль.ы:ыі%.

ПОУЧЕНИЕ
ПРИ

 

ПОСТУПЛЕНІИ

 

НА

 

ПРИХОДЪ.

Промысломъ

 

Божіимъ,

 

который

 

управляетъ

 

судьбою

 

обществъ

человѣчесвихъ

 

и

 

жизнію

 

всяваго

 

человѣва,

 

въ

 

семъ

 

святомъ

храмѣ

 

мнѣ

 

суждено

 

было

 

нынѣ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

принести

Господу

 

Богу

 

безкровную

 

жертву,

 

вавъ

 

служителю

 

сего

 

Ал-

таря

 

Христова.

 

Ето

 

хотя

 

отчасти

 

понимаетъ

 

зпаченіе

 

долга

и

 

важность

 

принимаемыхъ

 

на

 

себя

 

обязанностей;

 

тотъ

 

при

началѣ

 

своего

 

дѣла

 

нспытываетъ

 

не

 

столько

 

прданыхъ

 

и

 

ра-

достпыхъ

 

чувствъ,

 

сколько

 

базпокойпыхъ

 

итяжелыхъ.

 

Вътакомъ

состояпіи

 

чувствую

 

себя

 

нынѣ

 

и

 

я;

 

потому

 

что

 

я

 

въ

 

первый

разъ

 

являюсь

 

действительным?,

 

служителемъ

 

Алтаря

 

Христова:

становлюсь

 

ко

 

многимъ

 

лицамъ

 

въ

 

близкія

 

отношенія,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

я

 

доселѣ

 

не

 

находился,

 

принимаю

 

на

 

себя

 

обязанности,

воторыхъ

 

въ

 

действительной

 

жизни

 

на

 

мне

 

не

 

лежало.

 

(*)

Да,

 

Богъ

 

свидетель,

 

что

 

я

 

не

 

могу,

 

освободиться

 

отъ

 

без-

покойнаго

 

чувства,

 

когда

 

представлю

 

себе

 

великую

 

важность

священническаго

 

служенія

 

среди

 

множества

 

различныхъ

 

лицъ.

Всякій

 

священнивъ,

 

говоритъ

 

Слово

 

Божіе,

 

избираемый

 

отъ

человѣкъ,

 

за

 

человѣки

 

поставляется

 

на

 

службы,

 

яже

 

къ

 

Богу,

да

 

приносить

 

дары

 

и

 

жертвы

   

о

 

грѣхахъ,

 

спострадати

 

мо-

(*)

 

Тавъ

 

говорить

 

сочинитель

 

имелъ

 

случайная

 

обстоятель-

ства,
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іій

 

исвпдущііт

 

и

 

заблуоісдатцимъ

 

(Евр.

 

5,

 

1,

 

2).

 

Т.

 

г.

 

свя-

щспншѵЪ

 

становится

 

пссредяикоыъ

 

между

 

Богомъ

 

и

 

людьми,

раздаятглсмъ

 

даровъ

 

милости

 

Б

 

о

 

ж

 

с

 

й

 

іюдямъ

 

и

 

ходатаеиъ

иредъ

 

Богоыъ

 

за

 

грехи

 

человіческіе.

 

Сколько

 

значить

 

ему,

съ

 

одной

 

стороны,

 

должно

 

быть

 

нравственно

 

высову,

 

чтобы

безукоризненно

 

принимать

 

отъ

 

Бога

 

и

 

передавать

 

людямъ

 

ве-

ликое

 

сокровище

 

любви

 

Божіей,

 

сколько

 

съ

 

другой —'ему

 

нужно

имѣть

 

духовной

 

опытпостп,

 

нскуства,

 

сострадательности

 

и

любви

 

въ

 

человеку,

 

чтібы

 

его

 

ходатайство

 

за

 

людей

 

было

благопріятно

 

Господу

 

Бог)?

Частиыя

 

обязанности

 

свящепническаго

 

служепія

 

известны

всеыъ:

 

служитель

 

Алтаря

 

Христова

 

дрлжепъ

 

приносить

 

дары

и

 

жертвы,

 

возвещать

 

и

 

объяснять

 

волю

 

Божію,

 

вязать

 

и

 

ре-

шать

 

совести

 

человѣческія.

 

Кавъ

 

много

 

достоинства

 

требуютъ

этп

 

обязаппости

 

со

 

стороны

 

священника?!

Правда,

 

потока

 

даровъ

 

любви

 

своей

 

Господь

 

Богъ

 

пе

 

сс-

единилъ

 

съ

 

достопнетвомъ

 

Служителя

 

Алтаря

 

Христова;

 

по-

тому

 

что

 

кромѣ

 

Единаго,

 

вЬшаго

 

Посредника

 

и

 

Ходатая

 

Бога

и

 

человѣковъ —Іисуса

 

Хртста

 

никто

 

изъ

 

сФертныхъ

 

не

 

можетъ

быть

 

вполне

 

достойшлмъ

 

посредппкомъ

 

между

 

Богоыъ

 

и

людьми.

 

Господь

 

Богъ

 

изливастъ

 

дары

 

свои

 

па

 

сердца

 

вѣру-

ющихъ,

 

пе

 

сообразуясь

 

съ

 

достоппствоыъ

 

избраннаго

 

орудія:

такъ

 

музыкальный

 

звувъ

 

проходитъ

 

чрезъ

 

трубу,

 

касается

 

на-

шего

 

глуха

 

и

 

производить

 

вгіечатлѣніе

 

въ

 

душе,

 

а

 

сама

труба

 

остается

 

безчувственпою

 

трубою;

 

такъ

 

свіітлая

 

и

 

живая

вода

 

проходитъ

 

чрезъ

 

гладкую

 

черную

 

поверхность,

 

и

 

остается

чистою

 

водою.

 

Но

 

кто

 

же

 

нзъ

 

людей

 

захочетъ

 

быть

 

столько

жесткимъ

 

и

 

черствымъ,

 

чтобы

 

оставаться

 

холоднымъ

 

при

 

от-

правленіи

   

высочайшпхъ

 

дШетйіи

 

Божественных!"?..,

   

Кто

 

ре-
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шитея

 

быть

 

мертвымь

 

оруд : емъ,

 

безъ

 

созпапія

 

иріемлющимъ

и

 

передающпмъ

 

другимъ

 

великое

 

сокровище

 

Божіе?

 

ІГЬтъ,

это

 

было

 

бы

 

первое,

 

величайшее

 

несчастіе

 

для

 

души

 

священ-

ника,

 

еслибы

 

онъ

 

не

 

имъ'лъ

 

глубока™

 

уважснія

 

п

 

чувства

 

въ

величайшимъ

 

деламъ

 

Божіимъ,

 

совершающимся

 

въ

 

Таинствахъ

и

 

другихъ

 

свящепнодействіяхъ

 

цервовпыхъ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

не

сознавалъ

 

важности

 

ихъ

 

слѣдствій

 

для

 

душъ

 

пріемлющпхъ,

еслибы

 

глубокою

 

лгобовію

 

не

 

входилъ

 

еъ

 

состоянія

 

душп

 

че-

ловеческой.

 

А

 

можно

 

ли

 

съ

 

другой

 

стороны

 

оставаться

 

рав-

нодушнымъ

 

и

 

сповойнымъ,

 

когда

 

тавъ

 

близко

 

предстоите

 

ве-

ликое

 

песчастіе,

 

угрожаете

 

великая

 

опасность?

На

 

служителе

 

Алтаря

 

Христова

 

лежите

 

обязанность

 

возве-

щать

 

волю

 

Божію,

 

и

 

горе

 

ему —говорить

 

Апастолъ

 

Иавелъ,

если

 

онъ

 

неблаювѣствуетъ.

 

Эта

 

заповедь

 

такъ

 

широка

 

въ

приложеши,

 

вакъ

 

разнообразны

 

обстоятельства

 

лицъ,

 

среди

которыхь

 

долженъ

 

действовать

 

служитель

 

Божій.

 

Она

 

пе

ограничивается

 

пи

 

временемъ;

 

ибо

 

сказало:

 

проповедуй

 

блаю-

времениѣ

 

и

 

безвременнѣ;

 

ни

 

местомъ;

 

ибо,

 

по

 

примеру

 

Апо-

стола,

 

онъ

 

должепъ

 

возвещать

 

волю

 

Божію

 

во

 

храмѣ

 

Божі-

емъ

 

и

 

по

 

домамъ;

 

ни

 

разлпчіемъ

 

половъ

 

и

 

возрастовъ,

 

званій

и

 

соетояпііі;

 

ибо

 

всякій

 

полъ

 

и

 

возрасте,

 

зваиіе

 

и

 

состояние

имеютъ

 

свои

 

духовпыя

 

потребности,

 

свои

 

особия

 

нужды:

Служитель

 

Божій

 

долженъ

 

знать,

 

кому

 

предложить

 

духовное

аілеко,

 

и

 

кому

 

твердую

 

пищу.

 

Казалось

 

бы,

 

после

 

немало-

временпаго

 

изученія

 

Слова

 

Божія,

 

которое

 

составляете

 

ocutiby

восшітаніи

 

желающихъ

 

быть

 

служителями

 

Алтаря

 

Христова,

легко

 

уже

 

можно

 

принять

 

на

 

себя

 

обязанность

 

преподавать

волю

 

Божію

 

другиыъ;

 

но

 

слово

 

Божіе

 

также

 

глубоко,

 

какъ

п

 

всякое

 

действіе

 

Боаіеетвенное;

  

воля

 

Божія

 

тавъ

 

совершен-



—

 

476

 

—

на,

 

что

 

для

 

полнаго

 

изученія

 

ея

 

мало

 

жизни

 

человеческой.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

Слово

 

Божіе,

 

которое

 

само

 

въ

 

себе

 

но-

сить

 

духъ

 

и

 

оюивотъ,

 

тогда

 

только

 

истинно

 

уразумевается,

когда

 

усвояется

 

жизнію

 

изучающаго,

 

тогда

 

только

 

бываете

живо

 

и

 

действенно

 

въ

 

преподаваніи,

 

вогда

 

выходить

 

изъ

 

ду-

ши,

 

жизненно

 

и

 

впутренно

 

усвоившей

 

себе

 

его

 

истину.

 

Зна-

чить,

 

чтобы

 

правильно

 

и

 

съ

 

успехомъ

 

возвещать

 

волю

 

Божію

другимъ,

 

нужно

 

самому

 

идти

 

жизнію

 

впереди

 

всехъ,

 

нужно

восходить

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу;

 

нужно,

 

по

 

заповеди

 

Апостола

Павла,

 

быть

 

образцемъ

 

для

 

вѣрныхъ

 

словомъ,

 

оюитіемъ,

 

ду-

хомъ,

 

впрою,

 

любовію,

 

чистотою.

 

Значить,

 

всякая

 

сокровен-

ная

 

неверность

 

Слову

 

Божію

 

ляжете

 

на

 

совести

 

Служителя

Алтаря

 

Христова

 

и

 

составить

 

долгъ

 

предъ

 

Господомъ

 

Вогомъ

на

 

страшномъ

 

суде

 

Христовомь,

 

а

 

неверность

 

внешняя,

 

яв-

ная

 

другимъ

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

общій

 

соблазнъ

 

и

 

укоризну.

Наконецъ

 

Служитель

 

Божій

 

долженъ

 

обращаться

 

съ

 

сове-

стями

 

человеческими— самою

 

глубокою,

 

самою

 

нежною

 

и

 

свя-

щенною

 

стороною

 

души

 

чнловеческой.

 

Онъ

 

имеете

 

Богомъ

данное

 

ему

 

право

 

разрешать

 

ея

 

действія

 

и

 

связывать

 

ее.

 

То

есть

 

чрезъ

 

совість

 

Священника

 

таинственно

 

проходитъ

 

и

 

не-

посредственно

 

действуете

 

на

 

совесть

 

вЬрующаго

 

сама

 

воля

Божія,

 

прощая

 

ей

 

грехи

 

прежаіе,

 

предостерегая

 

отъ

 

будущихъ,

предлагая

 

условія

 

для

 

примирепія

 

съ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

или

оставляя

 

за

 

нею

 

все

 

ея

 

преступлснія.

 

Каковаже

 

должна

 

быть

чистота

 

совести

 

Священнической,

 

чтобы

 

она,

 

какъ

 

въ

 

зеркале,

могла

 

отражать

 

въ

 

себе

 

святейшую

 

волю

 

Божію?

 

Сколько

нужно

 

искуства

 

и

 

опытности

 

при

 

обращеніи

 

съ

 

совестями

другихъ?

 

Потому

 

что

 

врачующему

 

недуги

 

и

 

язвы

 

душевныя

также

 

нужно

 

знать

 

состояаіе

 

больной

 

души,

 

какъ

 

для

 

успещ-
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наго

   

лечеііія

   

болѣзни

   

гвлесной

   

нужно

   

постигнуть

  

хорошо

свойство

 

болѣзпи.

Вирочемъ,

 

важность

 

подвига

 

Священническаго

 

служенія

нзвѣстиа

 

всѣмъ

 

вамъ;

 

я

 

говорю

 

о

 

семъ

 

предметѣ

 

не

 

для

 

того,

конечно,

 

будто

 

увѣренъ

 

въ

 

возможности

 

и

 

силѣ

 

исполнить

 

его;

нѣтъ,

 

къ

 

сему

 

кто

 

доволенъ,

 

скажемъ

 

словами

 

Анэстола

 

Павла:

кто

 

жожетъ

 

почувствовать

 

себя

 

снособнымъ

 

въ

 

сему

 

вели-

кому

 

дѣлу?

 

Скорѣе

 

можно

 

придти

 

къ

 

мысли,

 

какъ

 

бы

 

без-

плодно

 

не

 

пасть

 

подъ

 

бременемъ

 

трудовъ

 

и

 

волнующихъ

 

дупіу

чувствъ.

 

Я

 

вспомнилъ

 

о

 

семъ

 

предметѣ

 

какъ

 

для

 

того,

 

чтобы

выразить

 

вамъ

 

свое

 

первое

 

чувство

 

при

 

началѣ

 

дѣла,

 

такъ

 

и

для

 

того;

 

чтобы

 

великостію

 

дѣла

 

предохранить

 

васъ

 

отъ

слишкомъ

 

скораго,

 

такъ

 

обшшовеппаго

 

въ

 

жизни,

 

осужденія

Служителя

 

Алтаря

 

Христова.

 

Успѣхъ

 

дѣла

 

Свлщенпическаго

зависитъ

 

отъ

 

Благодати

 

Божіей,

 

врачующей

 

все

 

немощное

 

и

восполняющей

 

недостающее .

 

и

 

оскудѣвающее:

 

она

 

исправляем,

недостатки

 

священника

 

и

 

отверзаетъ

 

сердца

 

вѣрующихъ

 

для

припятія

 

чрезъ

 

пего

 

даровь

 

милости

 

Божіей.

 

Какъ

 

способ-

сівующая

 

сила

 

вт

 

исполненіи

 

общаго

 

дѣла, — это

 

есть

 

общая

христіанская

 

любовь;

 

съ

 

своей

 

стороны

 

я

 

охотно

 

приношу

вамъ

 

все,

 

что

 

имѣю

 

лучшаго

 

въ

 

жизни— мой

 

трудъ,

 

мое

 

чув-

ство;

 

васъ

 

же

 

всѣхъ

 

прошу

 

всѣ

 

мои

 

немощи

 

и

 

недостатки

покрыть

 

вашею

 

общею

 

христианскою

 

любовію. —Аминь.

Свящсѵникъ

 

юрода

 

С

 

.

 

.

 

.

 

.



ПОУЧШЕ

ВЪ

 

ДЕНЬ

 

СВЯТАГО

 

ПРОРОКА

 

И

 

Л I

 

И.

Во

 

плоти

 

Ангелъ,

 

пророковъ

основаніе,

 

вторый

 

предтеча

 

при-

шествія

 

Христова,

 

Илія

 

слав-

ный.

Такъ

 

ублажаетъ

 

св.

 

Церковь

 

Пророка

 

Божія

 

Илію;

 

такъ

высоко

 

ставить

 

она

 

великіе

 

подвиги

 

св.

 

Пророка.

 

За

 

высоту

н

 

частоту

 

жизни

 

св.

 

Иліи,

 

Церковь

 

называетъ

 

его

 

Ангеломъ

въ

 

плоти;

 

за

 

ревность

 

его

 

къ

 

славѣ

 

Божіей,

 

именуетъ

 

его

 

ос-

нованіемъ

 

пророковъ;

 

за

 

великія

 

заслуги

 

его

 

роду

 

человѣчес-

ному,

 

она

 

называетъ

 

его

 

вторымъ

 

предтечею.

Во

 

плоти

 

Аніелъ,—

 

что

 

показываютъ

 

эти

 

слова?

 

то,

 

что

пророкъ

 

Божій

 

Илія

 

по

 

жизни

 

своей

 

па

 

землѣ,

 

быдъ

 

подобенъ

Ангелу.

 

Какъ

 

Ангелы

 

Божіи

 

всегда

 

чисты

 

и

 

непорочны,

 

та-

ковъ

 

былъ

 

и

 

Илія;

 

какъ

 

Апгелы

 

всегда

 

и

 

пеусыпно

 

бодрству-

ютъ,

 

прославляя

 

Господа

 

Бога,— подобное

 

сему

 

можно

 

видѣть

и

 

въ

 

пророкѣ ИлГѢ;

 

и

 

еще — какъ

 

ангелы

 

видятъ

 

лице

 

Господа

Бога

 

и

 

бесѣдуютъ

 

съ

 

Нимъ,— подобное

 

сему

 

было

 

и

 

въ

 

жизни

Пророка

 

Божія.

 

Какъ

 

высока

 

и

 

чиста

 

была

 

жизнь

 

пророка

Иліи,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

судить

 

потому,

 

что

 

онъ

 

живымъ

 

былъ

взятъ

 

на

 

небо;

 

каковой

 

чести

 

ни-вто

 

изъ

 

людей

 

не

 

былъ

 

у-

достоенъ,

 

кромѣ

 

одного

 

древняго

 

Патріарха

 

Еноха.

 

Ревность

къ

 

славѣ

 

Божіей

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

сей

 

пророкъ

ходилъ

 

по

 

пустынямъ

 

по

 

40-къ

 

дней,

 

не

 

употребляя

 

нищи

 

и
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питія;

 

человѣку

 

обыкновенному

 

трудно

 

и

 

представить

 

себѣ

такой

 

подвигъ;

 

но

 

его

 

исполнилъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

прокъ

 

Илія.

Ранѣе— И.іія

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

Богомъ

 

непосредственно,

 

не

 

разъ

приносилъ

 

жалобу

 

Господу

 

на

 

грѣхп

 

и

 

пороки

 

народа

 

Изра-
ильскаго.

 

По

 

сему —то,

 

братіе,

 

Церковь

 

велнчаетъ

 

св.

 

Про-

рока

 

Илію

 

Ангеломъ

 

во

 

плоты;

 

его

 

жизнь,

 

какъ

 

видите,

 

дѣй-

ствительно

 

была

 

подобна

 

жизни

 

Ангельской.

Но

 

она

 

же

 

велнчаетъ

 

Его

 

еще,

   

какъ

 

вы

 

слышали,

 

и

 

осно-

ваніемъ

 

пророковъ.

 

Такъ

 

называетъ

   

Церковь

 

св.

 

Проржа
Илію

 

за

 

ревность

 

его

 

въ

 

славѣ

 

Божіей.

 

Пророкъ

 

Илія,

   

какъ

и

 

всѣ

 

пророки,

 

много

 

предсказывалъ

 

будущаго;

   

но

 

пи

 

одинъ

небылъ

 

столько

 

ревностенъ

 

къ

 

славѣ

 

Божіей,

 

какъ

 

сей

 

Пророкъ.
Когда

 

развратился

 

народъ

 

Божій,

 

т.

 

е.

 

Израиль,

 

и

 

забылъ

 

истпн-

наго

  

Бога,

 

Пророкъ

 

Илія

 

до

 

того

 

сворбѣлъ

 

и

 

болѣлъ

 

душею,

что

 

лучшежелалъ

 

умереть,

 

нежели

 

видѣть

 

беззавонія

 

человѣчес-

кія

 

и

 

забвеніе

 

истиннаго

 

Бога.

 

Господь

 

Богъ

 

даетъ

  

ему

 

власть

навазать

 

преступный

 

народъ,

 

и

 

что

 

же

 

дѣлаетъ

 

св.

  

Пророкъ
Илія?!— Онъ

   

заключаетъ

 

молитвою

  

небо

 

на

 

три

 

года

 

съ

 

по-

ловиною

 

такъ,

 

что

 

отъ

 

бездождія

 

въ

 

это

 

время

 

изсохъ

 

на

 

по-

ляхъ

 

не

 

только

 

хлѣбъ,

 

но

 

даже

 

всякая

 

трава

 

и

 

зелень;

 

а

 

отъ

сего

 

нослѣдовало

 

истощепіе

 

средствъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

великій

 

го-

лодъ

 

во

 

всемъ

 

дарствѣ.

   

Самъ

 

Богъ,

 

взирая

 

съ

 

высоты

 

на

 

сіе
бѣдствіе,

 

хотѣлъ

 

послать

 

дождь

 

жаждущей

 

зсмлѣ;

 

но

 

ревност-

вый

 

Пророкъ

 

желалъ

 

продолжать

 

наказапіе

 

еще,— вотъ

 

какова

была

 

ревность

 

Его

 

по

 

Богѣ.

  

Въ

 

другой

 

разъ

 

онъ

   

избилъ

 

до

четырехъ

 

сотъ

 

ложныхъ

 

пророковъ

 

Изральскихъ,

   

за

 

то,

   

что

они,

 

предсказывая

 

ложное,

  

увлекали

 

въ

 

идолопоклонство

 

на-

родъ

 

Бокій.

   

За

 

такую— то

 

ревность

   

Церковь

  

и

 

назвала

 

его

основаніемъ

 

пророковъ.
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Наконецъ

 

св.

 

Церковь

 

называетъ

 

пророка

 

Илію

 

вторымъ

предтечею

 

пришествія

 

Христова,

 

названіе

 

ему

 

одному

 

свой-

ственное.

 

Илія— второй

 

предтеча,

 

кто

 

же

 

первый!

 

Первый

 

-

это

 

великій

 

правсднивъ

 

Іоаннъ

 

Креститель,

 

преданный

 

смерти

паремъ

 

Иродомъ;

 

Іоаннъ

 

былъ

 

предтечею

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

Христосъ

 

приходплъ

 

спасти

 

людей

 

отъ

 

грѣха,

проклятія

 

и

 

смерти;

 

пророкъ

 

Илія

 

снидетъ

 

съ

 

неба

 

и

 

будетъ

предтечею

 

предъ

 

вторымъ

 

пришествіемъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

к

 

огда

Онъ

 

пріидетъ

 

судить

 

людей.

 

Іоапнъ

 

проповѣдывалъ

 

о

 

первомъ

пришествіи

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

Илія

 

будетъ

 

проповѣдывать

 

о

второмъ;

 

почему

 

онъ

 

и

 

называется

 

вторымъ

 

предтечею.

Если

 

такъ

 

великъ

 

и

 

высокъ

 

былъ

 

предъ

 

Богомъ

 

Пророкъ

Илія,

 

на

 

землѣ;

 

то,

 

безъ

 

сомнѣиія,

 

Онъ

 

близокъ

 

къ

 

Господу

и

 

на

 

небѣ,

 

въ

 

ряду

 

святыхъ

 

Божіихъ,

 

а

 

потому

 

молитва

 

его

за

 

міръ

 

и

 

ходатайство

 

за

 

людей

 

очень

 

дороги

 

предъ

 

Богомъ.

Будемъ

 

же,

 

братіе,

 

нрибѣгать

 

въ

 

молитвѣ

 

къ

 

сему

 

Пророку

Божію;

 

будемъ

 

просить

 

его

 

ходатайства

 

за

 

насъ

 

предъ

 

Богомъ.

Какъ

 

вознесшійся

 

на

 

небо

 

съ

 

плотію,

 

намъ

 

соестественною,

подобострастною,

 

св.

 

Пророкъ

 

Илія

 

этимъ

 

самымъ

 

ближе

 

къ

намъ

 

и

 

скоро

 

услышитъ

 

наши

 

молитвы

 

въ

 

Нему,

 

особенно

 

въ

этомъ

 

храаѣ,

 

его

 

имени

 

носвященномъ.

Во

 

плоти

 

Апгелъ,

 

пророковъ

 

основапіе

 

второй

 

предтеча

пришествія

 

Христова,

 

Илія

 

славный,— свыше

 

пославый

 

Ели-

сееви

 

благодать

 

педуги

 

исдѣлятн

 

и

 

прокаженпыя

 

очищати,

исцѣли

 

и

 

паши

 

педуги

 

душевные

 

и

 

телѣсные;

 

очисти

 

нашу

грѣховпую

 

проказу

 

и

 

даруй

 

здравіе

 

душъ

 

и

 

твлу

 

почитаю-

щимъ

 

память

 

твою!...

Свящепникъ

 

Іаковъ

 

Вранцевг".

Село

 

Ильжнсісое

 

Сычепекаго

 

уЬзда.
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КО

 

І
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Е

 

МИНА

 

Р.]

 

I
съ

 

15-го

 

октября

 

1867

 

г.

 

по

 

іюль

 

1868

 

г.

Въ

 

губернскихъ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

постоянно

 

находится

 

извест-

ное

 

число

 

приходскихъ

 

и

 

увздпыхъ

 

училищъ,

 

воскресная

 

шко-

ла,

 

если

 

она

 

ограничивается

 

дѣтскимъ

 

возрастомъ,

 

и

 

тѣми

цѣлями,

 

которыя

 

принадлежать

 

ирочимъ

 

училищамъ,

 

для

 

мпо-

гихъ

 

представляется

 

дѣломъ

 

едвали

 

не

 

лишнимъ.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

количество

 

дѣтей,

 

нуждающихся

 

въ

 

первоначальномъ

образовапіи,

 

даже

 

въ

 

многолюдныхт

 

городахъ,

 

не

 

такъ

 

велико,

чтобы

 

штатныя

 

училища

 

не

 

могли

 

удовлетворить

 

ихъ

 

жела-

ніямъ, — и

 

еще

 

съ

 

тѣмъ

 

важнымъ

 

преимуществомъ,

 

что

 

здѣсь

дѣти

 

заняты

 

каждый

 

день,

 

(за

 

исключеніемъ

 

празднивовъ)

 

не

успѣваютъ

 

забывать

 

выученнаго

 

и

 

имѣютъ

 

постоянныхъ

 

пре-

подавателей.

 

Въ

 

воскресной

 

школѣ

 

дѣти,

 

на

 

послѣдній

 

конецъ,

могутъ

 

быть

 

заняты

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

дней

 

въ

 

недѣлю,

 

препо-

подаватели

 

смѣняются

 

почти

 

каждый

 

мѣсяцъ,

 

и

 

мальчикь,

 

не

успѣвши

 

свыкнуться

 

съ

 

языкомъ

 

и

 

пріемами

 

одного

 

учителя,

какъ

 

уже

 

долженъ

 

снова

 

привыкать

 

къ

 

другому.

 

Сами

 

пре-

подаватели

 

часто

 

въ

 

теченіе

 

пѣсколькихъ

 

недѣль

 

не

 

видятъ

ввѣренныхъ

 

имъ

 

учениковъ,

 

и

 

не

 

могутъ

 

слѣдовать

 

опреде-

ленному

 

плану, — отчего

 

сменившему

 

своего

 

товарища

 

препо-

давателю

 

нерѣдко

 

приходится

 

начинать

 

съ

 

того,

 

что

 

долженъ

былъ

 

сдѣлать

 

его

 

предшественникъ.
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За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

есть

 

еще

 

много

 

лицъ,

 

которыя

 

будучи

 

за-

няты

 

въ

 

буднишпіе

 

дни

 

тяжелыми,

 

изъ— за

 

насущнаго

 

х.тѣба

работами,

 

иміютъ

 

въ

 

цѣлой

 

ведѣ.іѣ

 

единственно

 

свободный

день — воскресный,

 

когда

 

моглибы

 

подумать

 

о

 

себе

 

и

 

заняться

грамотою.

 

Есть

 

много

 

такихъ

 

между

 

ними,

 

которые

 

имѣютъ

охоту

 

учиться,

 

и,

 

только

 

потому,

 

что

 

не

 

находятъ

 

запятій,

 

при-

личныхъ

 

воскресному

 

дню,

 

убиваютъ

 

праздные

 

часы

 

въ

 

гру-

быхъ

 

удово

 

іьствіяхъ.

 

Есть

 

и

 

такіе,

 

которые

 

после

 

тяяіелыхъ,

физическихъ

 

работь

 

могли

 

бы

 

въ

 

умственной

 

работѣ

 

найти

самый

 

дѣлышй

 

и

 

полезный

 

для

 

возстаповлснія

 

потраченныхъ

силъ

 

отдыхъ.

 

Простой

 

народъ

 

инстинктивно

 

сознаетъ

 

это,

 

когда

на

 

занятіе

 

чтеиіемъ

 

кнпгъ

 

смотреть,

 

какъ

 

па

 

праздное,

 

или

слишкомъ

 

легкое

 

дѣло:

 

и

 

онъ,

 

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія,

 

совершенно

правь;

 

потому

 

что

 

саѣна

 

одной

 

работы

 

на

 

другую —физической

на

 

умственную

 

и

 

умственной

 

нафизиченвую— даетъ

 

успокоиться,

или

 

отдохнуть

 

утомившимся

 

однимъ

 

силамь,

 

и— цриняться

 

за

трудъ

 

другимъ,

 

не

 

бывшимъ

 

въ

 

дѣлѣ;— чрезъ

 

что

 

именно

 

воз-

стаповляется

 

то

 

благодѣтельное

 

равновѣсіе

 

въ

 

сплахь,

 

отъ

котораго

 

зависать

 

энергія

 

и

 

уснѣхъ

 

труда.

 

—По

 

всѣмъ

 

этимъ

соображеніямъ

 

слѣдовало

 

бы

 

ожидать,

 

что

 

восвресныя

 

школы

по

 

преимуществу

 

должны

 

наполняться— не

 

дѣтьми

 

только,

 

но

 

и

взрослыми,

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

тѣми,

 

которые

 

въ

 

будни

 

за-

няты:

 

вь

 

мастерской

 

ремесленника,

 

въ

 

лавкі

 

торговца,

 

въ

полѣ

 

на

 

общественных!,

 

и

 

частныхъ

 

работахъ,

 

или

 

наняты

 

въ

услуженіе

 

къ

 

людямь

 

зажиточным;,

 

и

 

т.

 

под.

 

Неизвестно

 

въ

точности,

 

какъ

 

было

 

вь

 

вескрссныхъ

 

школахь

 

другихъ

 

епархій,

но

 

въ

 

шволе,

 

Открытой

 

при

 

Смоленской

 

семинарін

 

въ

 

1865

годе,

 

дела,

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

шли

 

обратнымь

 

порядком';.;

 

здЬсь
не

 

только

 

изъ

 

взрослыхь

 

рабочаго

 

класса,

 

даже

 

пзъдвтей

 

йх'ъ,

никто

   

не

 

показывался

  

круглый

 

годъ;

  

и

 

местное

  

пачальство,
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чтобы

 

положить

 

начало

 

школе,

 

и

 

открыть

 

какую

 

нибудь

 

воз-

можность

 

ученикамь

 

семинаріи

 

для

 

практическаго

 

ознакомле-

нія

 

ихъ

 

съ

 

первоначальными

 

педагогическями

 

пріемами,

 

наполни-

ло

 

ее

 

малоуспѣвпшми

 

учениками

 

духовнаго

 

училища.

 

Результаты

этого

 

распоряженія

 

были,

 

какъ

 

и

 

следовало

 

ожидать,

 

слиш-

вомъ

 

ограниченны,

 

успбхи

 

учепивовъ

 

не

 

улучшались;

 

потому

что

 

для

 

детей,

 

особенно

 

для

 

тавихъ,

 

которыя

 

уже

 

успели

свыкнуться

 

съ

 

дурными

 

наклонностями,

 

после

 

шестидневнаго,

хотя

 

бы

 

даже

 

механическаго,

 

сидѣнья

 

на

 

школьной

 

скамье,

занятія

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

приходились

 

слишкомъ

 

не

 

по

сердцу,

 

а

 

для

 

техъ,

 

которыя

 

въ

 

учебные

 

дни

 

трудились,

 

но

не

 

успели, — отдыхъ

 

въ

 

воскресный

 

день

 

быль

 

даже

 

необхо-

димъ,

 

чтобы

 

сколько

 

нибудь

 

освежить

 

силы.

 

Но

 

главное —

ц'Ьль

 

учрежденія

 

воскресной

 

школы

 

не

 

достигалась:

 

она

 

должна

была

 

служить

 

народному

 

образованію,

 

а

 

между

 

темъ

 

изъ

 

сре-

ды

 

народа

 

не

 

было

 

въ

 

ней

 

ни

 

одного

 

человека.

 

Преосвященный

Іоапнъ,

 

еписвопъ

 

сноленскій,

 

обративъ

 

вниманіе

 

на

 

состояніе

воскресной

 

школы,

 

предписалъ

 

семинарскому

 

правленію

 

сделать

ее

 

полезною

 

для

 

образованія

 

простаго

 

народа

 

и

 

призвалъ

 

къ

 

со-

действий

 

священниковъ,

 

вм'бнивъ

 

имъ

 

въ

 

обязанность:

 

объяснить

своимъ

 

прихожанамъ,

 

какъ

 

цель

 

внсвресной

 

школы,

 

такъ

 

и

безнрешітственный

 

доступъ

 

къ

 

ней

 

всякаго

 

желающего

 

обучать-

ся.

 

Вследствіе

 

такого

 

распоряженія,

 

на

 

первый

 

разъ

 

явилось

въ

 

семинарію

 

6

 

мальчиковъ

 

изъ

 

простого

 

класса,

 

—

 

и

 

школа

немедленно

 

была

 

открыта

 

въ

 

следующее

 

за

 

темъ

 

воскресенье

 

—

15

 

окт.

 

1867

 

г.

 

Такое

 

скромное

 

начало

 

было

 

однакожъ

 

по

 

пос-

л гЬдствіям'ь

 

довольно

 

удачно:

 

вь

 

этой

 

горсти

 

постоянно

 

прибавля-

лись

 

новые

 

школьниви,

 

такъ

 

что

 

къ

 

началу

 

1868

 

г.

 

возрасло

 

ихъ

до

 

40.

 

Такъ

 

какъ

 

родители,

 

приведшіе

 

первыхъ

 

дЬтей,

 

объявили,

что

 

одного

 

дня

 

въ

 

неделю

 

очень

 

мало

 

для

 

занятій,

 

то

 

правленіе
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сёминаріи,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

тогда

 

же

прибавило

 

еще

 

одинъ

 

день

 

для

 

занятій— пятницу.

 

Соразмерно

возраставшему

 

количеству

 

обучающихся,

 

назначалось

 

и

 

число

преподавателей;

 

дети

 

разделены

 

были

 

на

 

группы,

 

и

 

каждая

изъ

 

нихъ

 

вверена

 

была

 

особенному

 

учителю;

 

впоследствіи

оказалось

 

нужнымъ

 

для

 

лучшихь

 

успѣховъ

 

сьузить

 

и

 

эти

 

груп-

пы

 

до

 

возможныхъ

 

пред'вловъ,

 

такъ

 

что

 

на

 

кажднхъ

 

два

мальчика,

 

иногда

 

даже

 

на

 

одного,

 

назначался

 

особенный

 

пре-

подаватель

 

изъ

 

учепиковь

 

высшихь

 

классовъ

 

семинаріи. —

Применительно

 

въ

 

потребностямъ

 

детей,

 

предметами

 

заня-

тій

 

были:

 

для

 

однихъ— обученіе

 

чтенію

 

и

 

письму,

 

для

 

дру-

гихъ — изученіе

 

родного

 

языка

 

—

 

по

 

книгамъ

 

для

 

детскаго

чтенія — и

 

счисленіе, — для

 

всехь—

 

изученіе

 

Закона

 

Божія

 

на

разныхъ

 

степеняхъ

 

его,

 

начиная

 

съ

 

молитвъ

 

до

 

св.

 

исторіи

включительно.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

основе

 

всякаго

 

обученія

 

лежитъ

павыкъ

 

находить

 

сходное

 

въ

 

предметахъ

 

и

 

различать

 

несход-

ное,

 

то

 

желательно

 

было

 

чтобы

 

предварительно

 

сделано

 

было

нѣсколько

 

умственныхъ

 

въ

 

этомъ

 

род'Ь

 

разговоровь

 

съ

 

детьми

о

 

знавомыхъ

 

имъ

 

предметахъ,

 

но

 

къ

 

этому

 

преподаватели

 

бы-

ли

 

еще

 

мало

 

подготовлены,

 

да

 

и

 

пособій

 

къ

 

этому

 

небыло:

 

ни

рисунковъ,

 

ни

 

моделей;

 

ихъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

приобрела

 

шко-

ла

 

за

 

недостаткомъ

 

недорогихъ,

 

дельныхъ

 

изданій

 

въ

 

продаже.

Обученіе

 

чтенію

 

шло

 

въ

 

такомъ

 

порядке:

 

начинали

 

съ

гласныхъ,

 

какъ

 

съ

 

простейшихъ

 

буквъ

 

и

 

более

 

легкихъ

 

для

разуменія

 

детей:

 

преподаватель

 

произносилъ

 

одну,

 

или

 

две

гласныхъ,

 

заставляль

 

повторять

 

тоже

 

учениковь,

 

доводя

 

ихъ

до

 

яснаго

 

и

 

раздеіьнаго

 

произнесенія;

 

потомъ

 

заставляль

отыскивать

 

знакомые

 

звуки

 

въ

 

известныхь,

 

большею

 

частью

односложныхъ

 

словахъ:

 

полъ,

 

поръ,

 

пуль,

 

пень,

 

пиръ

 

и

 

т.

 

п.

 

За

отдельными

 

гласными

 

изучались

 

двугласвыя:

 

ая,

 

ое,

 

ія

 

посред-
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ствомъ

 

разнообразной

 

перестановки

 

подвижныхъ

 

гласныхъ

буквъ.

 

Для

 

пзученія

 

согласныхъ

 

выбирались

 

большею

 

частью

такія

 

слова,

 

которыя,

 

будучи

 

сходны

 

въ

 

другихъ

 

звукахъ,

различаются

 

однпмъ,

 

именно, —т'Ьмъ,

 

который

 

имілъ

 

въ

 

виду

показать

 

учитель:

 

рожь,

 

ресъ,

 

косъ,

 

и

 

т.

 

п.,

 

разлагались

 

дву-

сложпыя

 

и

 

трехсложшя

 

слова

 

на

 

слоги,

 

слоги

 

на

 

отдельные

звуки,

 

и

 

опять

 

складывались

 

те

 

и

 

другіе

 

для

 

составленія

 

слова, —

посредствомъ

 

подвижныхъ

 

буквъ, —приставлялись

 

новыя

 

буквы

въ

 

начале

 

п

 

копце

 

слова,

 

или

 

переставлялись

 

одни

 

и

 

т'Ьже

звуки

 

впереди

 

и

 

позади

 

слога:

 

ро-сло —вы-рос-ло, —ростъ—

хво-ростъ,

 

мыло

 

-

 

смыло,

 

радъ

 

—

 

градь,

 

ротъ,

 

—

 

кроть,

 

на

волка —помолвка,

 

паволока — патока

 

ит

 

.

 

п.

 

Безгласныя

 

и

 

полу-

гласныя

 

изучались

 

посредствомъ

 

сравпенія

 

словь,

 

имеющихъ

полную

 

гласную

 

съ

 

теми,

 

въ

 

которыхъ

 

есть

 

полугласныя

 

или

безгласныя:

 

мой

 

брать — мои

 

братья,

 

рой —рои,

 

жаль —жаль

и

 

т.

 

п.

 

Значеніе

 

ударенія

 

и

 

произношенія

 

словь

 

и

 

буквъ

 

объ-

яснялось

 

чрезъ

 

сопоставленіе

 

Словь,

 

имеющихъ

 

одне

 

и

 

т-Ьже

буквы,

 

но

 

при

 

перемЬне

 

своего

 

значенія

 

изменяющихъ

и

 

произношеніе:

 

мука

 

—

 

мука,

 

ведро — ведро,

 

волна —

волна,

 

жаркбе

 

—

 

жаркое

 

и

 

т.

 

п.

 

Строгаго,

 

педантическаго

соблюденія

 

такого

 

порядка

 

безъ

 

сомпѣнія

 

не

 

требовалось,

 

иначе

оно

 

легко

 

могло

 

бы

 

сделаться

 

смѣшпымъ;

 

по

 

вовсякомъ

 

слу-

чае

 

предварительное

 

занятіе

 

съ

 

звуками

 

необходимо;

 

во

 

пер-

выхъ

 

потому

 

что

 

оно

 

облегчаетъ

 

изученіе

 

письменнаго

 

языка,

во

 

вторыхъ

 

дЬйствуетъ

 

на

 

сознательное

 

усвоеніе

 

значенія

буквъ,

 

впротивуположность

 

механически

 

заучиваемому.

 

Смы-

шлснныя

 

дети,

 

особенно

 

тѣ,

 

которыя

 

небыли

 

еще

 

заучены

дома,

 

безъ

 

труда

 

следили

 

за

 

ходомъ

 

преподаванія;

 

по

 

те, :

 

ко-

торыя

 

приходили

 

въ

 

школу

 

съ

 

заученными

 

азами,

 

не

 

легко

поддавались

 

прісмамъ

 

звукового

 

метода'.

 

Чтобы

 

не

 

тратить

 

но
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нусту

 

времени,

 

учители

 

применяли

 

къ

 

нимъ

 

улучшенные

 

ме-

тоды

 

буквосочетатесьнаго

 

и,

 

такъ

 

называемаго,

 

силлабигескаго

обученія,

 

употребляя

 

всевозможные

 

пріемы

 

посредствомъ

 

под-

вижныхъ

 

буквъ:

 

то

 

заставляли

 

прямо

 

читать

 

по

 

складамъ

 

не

называя

 

буквъ:

 

па -pa,

 

ча-ша

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

составляли

 

слоги

 

изъ

подвижныхъ

 

буквъ,

 

то

 

разделяли

 

слова

 

на

 

знакомые

 

слоги,

переставляли

 

ихъ

 

взадъ

 

и

 

впередъ,

 

отбрасывая

 

гласную

 

отъ

согласной — перо —пр,

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

сколько

 

нибудь

сознательно

 

уяснить

 

значеніе

 

согласной.

 

Все

 

это

 

облегчало

нереходъ

 

къ

 

плавному

 

чтенію

 

для

 

техъ,

 

кто

 

началъ

 

учиться

съ

 

названія

 

буквъ.

Обыкновенный,

 

издавна

 

употребляемый

 

способъ

 

обучены

письму

 

безъ

 

всякихъ

 

околичностей

 

приступалъ

 

прямо

 

въ

 

изоб-

ражение

 

буввь

 

по

 

образцу

 

учителя

 

и

 

прописи, — при

 

этомъ

для

 

неловкихъ

 

срисовщиковь

 

образца

 

делались

 

такія

 

облегче-

нія:

 

иногда

 

варандашемъ

 

чертились

 

буквы

 

учителемъ,

 

и

 

маль-

чикъ

 

обводилъ

 

ихъ

 

чернилами,

 

иногда

 

рука

 

пишущаго

 

плохо

новичка

 

направлялась

 

рукою

 

уже

 

навыкшаго

 

вь

 

письму.

 

Глав-

вый

 

недостатовъ

 

здесь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

упущена

 

была

 

изъ

 

ви-

ду

 

соразмерность

 

между

 

силами

 

учащегося

 

и

 

гребованіемь

учителя:

 

требовать

 

отъ

 

ребенка,

 

чтобы

 

онъ

 

правильно

 

писалъ

буввы,

 

когда

 

еще

 

онъ

 

не

 

способенъ

 

утвердить

 

руки,

 

измерить

зреніемъ

 

величину

 

буквъ

 

и

 

определенное

 

разотояніе

 

ихъ

 

другъ

отъ

 

друга, — было

 

далеко

 

не

 

по

 

силамъ

 

для

 

дѣтскаго

 

возраста.

А

 

обводить

 

чернилами

 

то,

 

что

 

предварительно

 

начсрдено

 

каран-

дашемъ,

 

или

 

обозначено

 

точками,

 

предполагаетъ

 

не

 

удачный

выборъ

 

средствъ

 

для

 

цели,

 

это

 

средство

 

скоро

 

отнимаетъ

 

вни-

мапіе

 

и

 

охоту

 

къ

 

занятію

 

детей,

 

потому

 

что

 

не

 

возбуж-

даеть

 

ихъ

 

къ

 

свободному

 

исправленію

 

недостатковь.

 

Учителю

ненужно

 

сдиптомъ

 

много

 

требовать,

 

но

 

нельзя

 

и

 

пренебрегать
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тѣіш

 

средствами,

 

который

 

способны

 

поддержать

 

вниманіе

 

и

охоту

 

къ

 

своему

 

дѣіу.

 

Соотвѣтственио

 

этому,

 

порядокъ

 

обу-

чевія

 

письму

 

рекомендовался

 

слѣдующій:

 

Преподаватель

 

преж-

де

 

всего

 

долженъ

 

былъ

 

пройти,

 

такъ

 

называемыя

 

пригото-

вительныя

 

упражненія

 

къ

 

письму:

 

показать,

 

какъ

 

держать

перо,

 

или

 

карандашъ,

 

и

 

лріучить

 

ихъ

 

чертить

 

тѣ

 

элементы,

изъ

 

которыхъ

 

состоять

 

наши

 

буквы:

 

точки,

 

линіи

 

разнаго

рода,

 

овалы,

 

полуовалы,

 

крючки

 

и

 

т.

 

п.

 

Самыя

 

буквы

 

сначала

разлагались

 

на

 

составныя

 

части,

 

и

 

опять

 

слагались,

 

чтобы

двти

 

могли

 

сначала

 

на

 

память

 

усвоить,

 

какъ

 

нужно

 

написать

извѣстную

 

букву,

 

потомъ

 

писалась

 

самая

 

буква. —А

 

чтобы

учащіися

 

легче

 

могъ

 

навыкнуть

 

писать

 

буквы

 

равной

 

величи-

ны,

 

наклонности

 

и

 

въ

 

равнолъ

 

разстояніи

 

другъ

 

отъ

 

друга,

для

 

этого

 

употреблялась

 

графическая

 

сѣтъ

 

съ

 

горизонтальны-

ми

 

и

 

косыми

 

линіями.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

первая

 

буква

 

была

достаточно

 

выписана,

 

учитель,

 

приступая

 

къ

 

слѣдующеи,

 

по-

вазывалъ,

 

въ

 

чемъ

 

она

 

сходна

 

съ

 

прежнею,

 

и

 

чѣмъ

 

отличает-

ся;

 

и

 

тѣ

 

черты

 

которыми

 

она

 

отличается,

 

прежде

 

заставлялъ

писать

 

на

 

доскѣ,

 

или

 

тетради,

 

а

 

потомъ

 

когда

 

дѣти

 

на

 

па-

мять

 

моглп

 

еказать,

 

какъ

 

должно

 

писать

 

новую

 

букву,

 

буква

писалась.

 

Изъ

 

буквъ

 

писались

 

сначала

 

строчныя,

 

потомъ

 

про-

писныя,

 

тѣ

 

и

 

другія,

 

слѣдуя

 

правилу:

 

идти

 

отъ

 

легчайтаго

къ

 

труднѣйшему

 

и

 

отъ

 

изученнаго

 

къ

 

ближайшему

 

по

 

сход-

ству

 

не

 

изученному,

 

избирались

 

для

 

учащихся

 

въ

 

такомъ

 

по-

ряди:

 

Изъ

 

строчныхъ

 

сначала

 

выбирались

 

тѣ,

 

воторыя

 

со-

стаыевы

 

изъ

 

прямыхъ,

 

снизу

 

завругленныхъ

 

черточекъ:

 

і,

 

и

й,

 

ш,

 

ц,

 

щ,

 

ь,

 

ы,

 

л,

 

м,

 

ь,

 

ъ,

 

ѣ,

 

н;

 

къ

 

этому

 

же

 

разряду

 

от-

несены

 

были

 

цифры:

 

1

 

и

 

4.

 

За

 

тѣмъ

 

писались

 

буквы

 

состо-

яния

 

изъ

 

черточекъ,

 

закругленныхъ

 

къ

 

верху

 

и

 

къ

 

низу:

 

г,

 

п,

т,

 

р,

 

у;

   

здѣсь

  

же

 

изучались

 

и

 

цифры:

   

7

 

и

 

8.

  

Послѣ

   

этого
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писались

 

буквы,

 

составившіяся

 

изъ

 

оваловъ

 

съ

 

нажимомъ

 

на

лѣвой

 

сторонѣ:

 

е,

 

о,

 

ѳ,

 

ю,

 

а,

 

б,

 

д,

 

е,

 

в, я,

 

и

 

съ

 

цифрами:

 

6,

 

О, —съ

нажимомъ

 

на

 

правой

 

сторонѣ:

 

э,

 

з,

 

к, — и

 

съ

 

цифрами:

 

2,

 

3,

 

5,

9, — съ

 

нажимомъ

 

на

 

той

 

и

 

другой

 

сторонѣ:

 

ф,

 

х,

 

ж.

 

Ирис-

тупая

 

къ

 

прописвымъ

 

буквамъ,

 

требовалось

 

сначала

 

показать

дѣтямъ

 

тѣ

 

черты,

 

которыя

 

не

 

встѣчаются

 

въ

 

строчныхъ:

 

изо-

гнутую

 

линію

 

j

 

и

 

волнистую —верхнюю

 

и

 

нижнюю

 

~;самыя

 

бук-

вы

 

прописпыя

 

писались

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

1)

 

разрядъ

 

буквъ

съ

 

преобладаніемъ

 

овала

 

и

 

съ

 

нажимомъ

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ:

С,

 

О,

 

Ѳ,

 

Е,

 

Я,

 

съ

 

нааимомъ

 

на

 

правой:

 

Э,

 

3, —съ

 

нажимомъ

на

 

обѣихъ

 

сторонахъ:

 

X,

 

Ж.

 

2)

 

Разрядъ

 

буквъ,

 

имѣющихъ

 

ос-

новная

 

черты

 

строчныхъ

 

буквъ:

 

Г,

 

I,

 

Ц,

 

Ш,

 

Щ,

 

Ч,

 

У,

 

Л,
А,

 

М.

 

3)

 

Разрядъ

 

прописныхъ

 

буквъ,

 

состояіцихъ

 

изъ

 

изогну-

той

 

линіи

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

волнистою

 

и

 

оваломъ.

 

I,

 

И,

 

Н,
К,

 

Ф,

 

Ь,

 

Ъ,

 

Ы,

 

Ѣ,

 

Д,

 

Р,

 

В,

 

Г,

 

Б,

 

II,

 

Т.

 

При

 

изученіи

 

каж-

дой

 

буквы,

 

какъ

 

строчной,

 

такъ

 

и

 

прописной,

 

задавали

 

уче-

никамъ

 

писать

 

слоги

 

и

 

слова,

 

въ

 

которыхъ

 

встрѣчаются

 

только

тѣ

 

буквы,

 

кнторыя

 

изучепы

 

ими.

 

Главная

 

цѣль

 

этихъ

 

упраж-

веній

 

была

 

научить

 

простому,

 

правильному

 

и

 

четкому

 

письму;

бойкой

 

и

 

красивой

 

скорописи

 

легко

 

можно

 

изучиться

 

и

 

послѣ.

Мпогіе,

 

читая

 

всѣ

 

эти

 

пунктуальности

 

по

 

методѣ

 

Мессера,

 

и

Половцова,

 

подумаютъ:

 

къ

 

чему

 

зсѣ

 

эти

 

мелочи,

 

когда

 

дѣло

могло

 

бы

 

проще

 

обойтись?

 

Нѣкоторые

 

даже

 

по

 

собственному

опыту

 

утверждаютъ, —что

 

желающему

 

обучаться

 

грамотѣ

 

и

письму,

 

стоитъ

 

только

 

объявить,

 

что

 

ему

 

нужно, — и

 

дѣло

 

въ

івляпѣ.

 

«Приходить

 

къ

 

намъ,

 

говорится

 

въ

 

одномъ

 

взвѣстіио

<

 

воскресной

 

школѣ,

 

мастеровой

 

лѣтъ

 

26,

 

и

 

проситъ

 

грамотѣ

«поучиться,

 

да

 

на

 

счетахъ». — «Можно>.

 

«Онъ

 

и

 

радъ

 

п

 

спа-

«сибо

 

говорить

 

и

 

охотно

 

занимается.

 

Другой

 

говорить:

 

«знаю

«я

 

читать

 

и

 

писать,

   

да

 

плохонько,

 

учился

 

у

 

пономаря;

  

под-
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«учиться

 

надо:

 

псалтырь

 

едва

 

разбираю».

 

«Можно

 

и

 

это

 

дѣло

«поправить,

 

и

 

поправляемъ».

 

Приходить

 

мальчикъ

 

лѣтъ

 

7-ми:

«научи

 

меня

 

въ

 

книжку

 

почитать».

 

«Садись».

 

Соберется

 

куч-

«ка,

 

и

 

методика

 

въ

 

дѣло

 

идетъ». —Читая

 

эти

 

строки,

 

каждый

интересующійся

 

обученіемъ,

 

естественно

 

спросить:

 

въ

 

чемъ

причина

 

такихъ

 

успѣховъ?

 

«Въ

 

томъ

 

говорить

 

авторъ

 

озна-

«ченной

 

статьи,

 

что

 

я

 

выступиль

 

на

 

дѣланіе

 

съ

 

полной

 

вѣ-

«рой

 

въ

 

живую

 

силу

 

науки

 

и

 

жизни,

 

что

 

не

 

зараженные

«педагогическою

 

болѣзнѵю

 

методгіки,

 

мы

 

вели

 

дѣло

 

просто,

«не

 

задаваясь

 

идеалами,

 

и

 

немудрствуя

 

лукаво».

 

Секреть,

стало

 

быть,

 

если

 

мы

 

вѣрно

 

понимаемъ

 

эти

 

слова,

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

не

 

слишкомъ

 

много

 

задумываться

 

надъ

 

методами,

 

до-

вольно

 

усадить

 

желающаго

 

просвѣщенія

 

на

 

скамью,

 

и

 

вести

дѣло

 

такъ

 

какъ

 

кто

 

самъ

 

учился, —лишь

 

съ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

чтобъ

 

занятіе

 

шло

 

прилежно,

 

чтобъ

 

даже

 

«по

 

временамъ

учащіеся

 

навѣдывались

 

и

 

въ

 

будни

 

послѣ

 

обѣда

 

къ

 

своему

учителю». — Мы

 

совершенно

 

увѣрены,

 

что

 

и

 

капля

 

можетъ

продолбить

 

камень,

 

но

 

на

 

это

 

нужно

 

время,

 

а

 

времени —то

для

 

воскресной

 

школы

 

слишкомъ

 

мало.

 

Никто

 

не

 

станетъ

 

отри-

цать,

 

что

 

методика

 

въ

 

педагогіи

 

далеко

 

не

 

самое

 

важное

 

дѣло,

но

 

она

 

и

 

не

 

такъ

 

маловажна,

 

чтобы

 

неглижировать

 

ею,

 

и,

если

 

къ

 

одной

 

и

 

тойже

 

цѣли

 

могутъ

 

вести

 

разныя

 

дороги,

 

то

благоразуміе

 

велитъ

 

выбирать

 

изъ

 

нихь

 

именно

 

тѣ,

 

которыя

 

.

ближе

 

и

 

удобнѣе

 

ведутъ

 

къ

 

цѣли,

 

особенно

 

къ

 

такой,

 

какъ

грамота,

 

которая,

 

будучи

 

основой

 

для

 

всей

 

ученической

 

дѣя-

тельности,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

еще

 

не

 

много

 

знанія

 

сообщав

 

гь.

Мудрствовать

 

лукаво

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

похвально,

 

но

тамь,

 

гдѣ

 

дѣло

 

идетъ

 

объ

 

образовапіи

 

не

 

машины,

 

а

 

живого,

свободпаго

 

существа, — непростительно

 

не

 

вдумываться

 

во

 

внут-

реннее

 

душевное

  

состояиіе

 

учащагося,

 

и

 

не

 

употреблять

 

при-.
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мѣнительно

 

къ

 

нему

 

лучшихъ

 

методовь

 

обучспія.— Мы

 

про-

бовали

 

различные

 

методы

 

обучепія, —и,

 

признаемся,

 

дѣло

шло

 

все

 

таки

 

не

 

очень

 

быстро, —поэтому

 

были

 

бы

 

очень

 

бла-

годарны,

 

еслибъ

 

авторъ

 

упомянутой

 

статьи

 

подѣлился

 

съ

 

на-

ми

 

такими

 

наблюденіями,

 

которыя

 

упростили

 

бы

 

и

 

болѣе

 

об-

легчили

 

для

 

неграмотныхъ

 

изученіе

 

грамоты.

 

Что

 

касается

 

до

заявлеяій

 

мужичка,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

 

въ

 

означен-

ной

 

статьѣ:

 

«для

 

нашего

 

брата —крестьянина

 

нужно,

 

что-

бы

 

учащіеся

 

умѣли

 

читать,

 

да

 

писать,

 

да

 

умѣли

 

бы

 

прочи-

танное

 

растолковать, —умѣли

 

бы

 

Богу

 

помолиться,

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ

 

православному

 

христіанину,

 

да

 

знали

 

бы

 

на

 

счетахъ

сосчитать»,

 

эти

 

заявленія

 

давно

 

извѣстпы,

 

и

 

приняты

 

во

 

вни-

маніе.

 

Въ

 

каждой

 

воскресной

 

школѣ,

 

послѣ

 

грамоты,

 

дѣти

принимаются

 

за

 

молитвы;

 

у

 

насъ

 

прежде

 

всего

 

проходили

 

тѣ

изъ

 

молитвъ,

 

которыя

 

дѣти

 

успѣли

 

выучить

 

со

 

словъ

 

родите-

лей, —адісь

 

нужно

 

было

 

прежде

 

всего

 

исправить

 

читаемое

 

и

уяснпть

 

его

 

сколько

 

нибудь.

 

Послѣ

 

знакомыхъ

 

дѣтямъ

молитвъ,

 

изучались

 

тѣ,

 

которыя

 

были

 

още

 

веизвѣстны

 

имъ.

При

 

этомъ —сначала,

 

по

 

руководству

 

перевода

 

повседневныхъ

молитвъ,

 

(изданнаго

 

въ

 

Кіевѣ),

 

молитва

 

прочитывалась

 

на

церковномъ

 

и

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

потомъ

 

объяснялись

 

отдѣльныя

выраженія,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

объяснялась

 

вь

 

связи

 

вся

 

молитва.

Нѣкоторыя

 

догматическія

 

выраженія,

 

требующія

 

болѣе

 

зрѣ-

лыхъ

 

понятій,

 

оставались

 

до

 

времени

 

неприкосновенными,—

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

повтореніе

 

не

 

нонятаго,

 

какъ

 

бы

 

ча-

сто

 

оно

 

не

 

дѣлалось,

 

всегда

 

будетъ

 

оставаться

 

непонятымь,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

у

 

одного

 

мальчика

 

понятіе

 

о

 

лукавомъ

въ

 

молитвѣ:

 

«Отче

 

нашъ»,

 

не

 

простиралось

 

далѣе

 

злого

 

дяди,

лежащаго

 

на

 

печкѣ. —Изучая

 

молитвы,

 

дѣти

 

въ

 

тоже

 

время

навыкали

 

сравнивать

 

церковную

 

печать

 

съ

 

гражданскою,

 

такъ
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какъ

 

молитвы

 

въ

 

указаниомъ

 

пособіи

 

отпечатаны

 

церковпымъ

и

 

гражданским!,

 

шрифтомъ, — особенно

 

оэращалось

 

при

 

этомъ

вниманіе

 

на

 

несходный

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

печати

 

буквы,

 

на

значеніе

 

соиратительвыхъ

 

знаковъ

 

въ

 

церковной

 

печати

 

и

другихъ

 

надстрочныхъ

 

черточекъ

 

и

 

удареній.

 

Счисленію

 

обу-

чались

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

сначала

 

дѣлали

 

умственный

вычисленія

 

надъ

 

числами

 

отъ

 

1

 

до

 

10-ти,

 

и

 

всегда

 

надъ

предметами

 

наглядными,

 

которыя

 

были

 

подъ

 

рукою

 

у

 

дѣтей:

 

надъ

пальцами,

 

палочками,

 

чертами

 

и

 

т.

 

д.

 

При

 

этомъ

 

учились

разлагать

 

десятокъ

 

на

 

части,

 

считали

 

его

 

парами,

 

тройками,

четвертями

 

и

 

пятками,

 

складывали,

 

вычитали,

 

умножали,

 

де-

лили

 

и

 

дробили

 

его

 

на

 

половины,

 

трети,

 

четверти

 

и

 

пятыя

доли.

 

Когда

 

дѣта

 

такимъ

 

образомъ

 

навыкали

 

свободно

 

распо-

ряжаться

 

первымъ

 

десяткомъ, — переходили

 

постепенно

 

къ

 

сот-

нѣ;

 

здѣсь

 

употреблялись

 

тѣже

 

пріемы,

 

что

 

и

 

надъ

 

десяткомъ,

—объяснялось

 

посредствомъ

 

вещественныхъ

 

предметовъ

 

отно-

шеніе

 

десяти

 

къ

 

сотпѣ,

 

разлагали

 

ее

 

на

 

части,

 

сматывали

ихь,

 

умножали,

 

вычитали,

 

дѣлили

 

и

 

т.

 

д.

 

Цифры

 

показыва-

лись

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

 

навыкали

 

дѣлать

 

разнообразный

вычисленія

 

надъ

 

наглядными

 

предметами— отъ

 

1

 

до

 

100;

 

при'

этомь

 

объяснялось

 

значеніе

 

мѣста

 

для

 

цифры,

 

на

 

которомъ

она

 

поставлена

 

въ

 

ряду

 

другихъ,—значеніе

 

нуля

 

на

 

томъ

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

недостаетъ

 

цифры;

 

показывалось,

 

какъ

 

правильно

писать,

 

выговаривать

 

и

 

подписывать

 

цифру

 

одну

 

подъ

 

другою.

Обученіе

 

па

 

счетахъ

 

начиналось

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умственным*

счисленіемъ,

 

что

 

бы

 

дѣти

 

легче

 

могли

 

совладѣть

 

съ

 

числами,

и

 

не

 

терялись

 

въ

 

соображевіяхъ,

 

пока

 

еще

 

память

 

не

 

навык-

ла

 

удерживать

 

порядокъ

 

чиселъ.

 

Здѣсь

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

случаяхъ,

 

начиналось

 

съ

 

самого

 

простѣйшаго,

 

съ

 

немного-

сложныхъ

 

чиселъ,

 

и, —обыкновенно,

   

умственно

 

рѣшепная

 

за-
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дача

 

поверялась

 

на

 

счетахь,

 

или

 

на

 

оборотъ.

 

Тоже

 

продол-

жалось

 

и

 

послѣ,

 

когда

 

рѣшали

 

письменно

 

задачу,

 

безъ

 

сом-

нѣнія

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

могли

 

похвалиться

 

ловкостью

въ

 

искуствѣ

 

выкладывать

 

на

 

счетахъ

 

преподаватели,

 

которымъ

рѣдко

 

выпадаютъ

 

случаи

 

упражняться

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

особен-

но,

 

если

 

сравнить

 

ихъ

 

съ

 

людьми

 

торговыми.

 

Предметы

 

для

задачъ

 

брались

 

изъ

 

окружающего

 

міра:

 

разстояніе — отъ

 

одно-

го

 

праздника

 

до

 

другого,

 

число

 

листовъ

 

въ

 

книгѣ,

 

стоимость

одежды,

 

и

 

т,

 

п. — Употребительныя

 

вѣсы

 

и

 

мѣры

 

показывались

на

 

дѣйствителіныхъ

 

предметахъ, —и

 

такъ

 

какъ

 

они

 

сообщаютъ

наглядность

 

числамъ,

 

то

 

изученіе

 

ихъ

 

назначалось

 

въ

 

самомъ

началѣ

 

умственныхъ

 

вычисленіи.

 

Руководствомъ

 

къобученію

первоначальныхъ

 

счисленій

 

была

 

ариѳметика

 

Грубе.

Тѣ

 

изъ

 

дѣтей,

 

который

 

умѣли

 

уже

 

читать

 

и

 

писать,

 

зани-

мались

 

чтеніемъ

 

п

 

разбором^

 

содероюанія

 

статъгі,

 

избранной

учителемъ.

 

Статьи

 

выбирались

 

изъ

 

Дѣтскаго

 

Міра

 

Ушинскаго,

или

 

книги

 

для

 

чтенія

 

Паульсона.

 

Выбиралась

 

такая

 

статья,

которая

 

легко

 

могла

 

бы

 

оставить

 

слѣды

 

въ

 

дѣтскомъ

 

умѣ,

безъ

 

сложныхъ

 

подробностей,

 

заслоняющихъ

 

главный

 

предметъ,

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

могла

 

бы

 

сообщить

 

что

 

нибудь

 

полезное, —слѣ-

довательно

 

всѣ

 

эти

 

козлгти,

 

сыбкрлетщ

 

и

 

т.

 

п.

 

которыми

 

хотять

занимать

 

любопытство

 

дѣтей

 

составители

 

книгъ

 

для

 

первона-

чальнаго

 

чтенія,

 

оставлевы

 

въ

 

сторонѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

имѣлось

 

въ

 

виду

 

упражнение

 

въ

 

отечествен н ом ъ

 

языкѣ

 

и

 

раз-

витее

 

дѣтскихъ

 

способностей,

 

то

 

преподавателямъ

 

внѣнялось

въ

 

обязанность

 

пеограпичиваться

 

бѣглымъ

 

чтеніемъ

 

статьи.

Обыкновенно

 

рекомедовался

 

такой

 

порядокъ:

 

выбранная

 

статья

первоначально

 

прочитывалась

 

самимъ

 

учителемъ,

 

чтобы

 

дѣти

знали,

   

чему

  

должны

  

подражать

 

въ

  

этомъ

   

случаѣ,

   

Потомъ



—

 

493

 

—

туже

 

статью

 

прочитывалъ

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

ученивовъ,

 

и

 

пре-

подаватель

 

требівалъ

 

правильнаго

 

выговора,

 

ударевій

 

и

 

оста-

новом

 

въ

 

чтевіи.

 

Послѣ

 

этого

 

употреблялась

 

въ

 

дѣло

 

кати-

хитическая

 

метода:

 

дѣти

 

на

 

вопросы

 

учителя

 

должны

 

были

передавать

 

отдѣльно

 

содержаніе

 

каждаго

 

вредложенія; — объ-

яснять,

 

какъ

 

они

 

поняли

 

сколько

 

впбудь

 

темное

 

сл<

 

во, —и,

 

въ

случаѣ,

 

если

 

они

 

ошибочно

 

поняли,

 

выслушьвали

 

поправки,—

въ

 

случаѣ,

 

если

 

ничего

 

не

 

отвѣчали,

 

наводились

 

вопросами

на

 

отвѣты.

 

За

 

тѣмь

 

требовалось,

 

что

 

бы

 

они

 

въ

 

связи

 

пере-

дали

 

содержаніе

 

прочитаннаго,

 

и,

 

чтобъ

 

легче

 

достигнуть

 

этого,

снова

 

прочитывалась

 

вся

 

статья.

 

Главное

 

имѣлось

 

въ

 

виду

при

 

этомъ,

 

чтобы

 

статья

 

передана

 

была

 

вѣрно,

 

въ

 

возможной

полнотѣ,

 

и

 

чтобы

 

въ

 

самыхъ

 

выражсніяхъ

 

дѣти

 

были

 

близки

къ

 

печатному

 

образцу, —послѣднее

 

требовалось

 

потому

 

что

обыкновенный

 

запасъ

 

словъ

 

учениковъ

 

слишкомъ

 

ограниченъ.

Подобный

 

порядокъ

 

принять

 

и

 

Паульсономъ.

 

См.

 

его

 

статью:

о

 

первоначалъномъ

 

преподаваніи

 

отечественном

 

языка

 

въ

 

Ма-

теріалахъ

 

по

 

части

 

педагогики

 

и

 

дидактики.

Событія

 

изъ

 

св.

 

исторіи

 

мы

 

пытались

 

было

 

передавать

тотчасъ

 

псслѣ

 

изученія

 

грамоты,

 

и

 

поручали

 

это

 

дѣло

 

вести

одному

 

изъ

 

преподавателей.

 

Но

 

здѣсь

 

встретились

 

препятствія:
многія

 

изъ

 

дѣтей

 

не

 

умѣли

 

еще

 

передавать

 

разсказанваго,

другіе

 

ве

 

могли

 

долго

 

слѣдить

 

за

 

разсказомъ,

 

и

 

мало

 

пони-

мали.

 

Для

 

такихъ

 

учениковъ

 

это

 

занятіе

 

оставлено

 

до

 

времени,

—

 

пока

 

они

 

понавыкли

 

передавать

 

содержаніе

 

коротенькихъ

статеекъ,

 

и

 

нѣсколько

 

позапаслись

 

словами.

 

Тѣже,

 

которыя

подготовлены)

 

были

 

къ

 

этому,

 

слушали

 

разсказы

 

порозвь

 

отъ

своего

 

учителя.

 

Самыя

 

событія

 

передавались

 

въ

 

отдѣльныхъ

разсказахт,

  

безъ

 

проведевія

 

между

 

ними

 

строгой,

   

непрерыв-
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ной

 

связи,

 

но

 

такъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

безъ

 

затрудненія

 

могли

 

сооб-

разить

 

начало,

 

средину

 

и

 

конецъ

 

событія.

 

Для

 

этого

 

вмѣня-

лось

 

въ

 

обязапвость

 

преподавателямъ

 

ограничиваться

 

болѣе

важными

 

чертами,

 

а

 

подробности

 

оставлять

 

до

 

другого

 

време-

ни,

 

когда

 

тотъ

 

же

 

разсказъ

 

будетъ

 

снова

 

переданъ

 

имъ.

 

Особенно
требовалось

 

правильное

 

запоминаніе

 

лицъ

 

и

 

мѣстъ

 

историчес-

кихъ

 

событій.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

выбрать

 

что

 

по

 

нужнѣе,

 

со-

вѣтывалось

 

преподавателямъ,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

предварительно

обсудили:

 

что

 

изъ

 

библейсваго

 

сказанія

 

могло

 

быть

 

на

 

пер-

вый

 

разъ

 

сообщево

 

дѣтямъ.

 

Послѣ

 

изложенія

 

учителя,

 

дѣти,

какъ

 

и

 

при

 

чтевіи

 

всякой

 

другой

 

статьи,

 

сначала

 

вопросами

учителя

 

вызывались

 

отвѣчать

 

на

 

каждый

 

отдѣльный

 

фактъ, —

наводимы

 

были

 

па

 

отвѣты,

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

забывали

 

что

 

ни-

будь,

 

и

 

исправлялись,

 

въ

 

случаѣ

 

если

 

что

 

нибудь

 

ошибочно

 

ус-

воено

 

было.

 

Послѣ

 

передачи

 

разсказа

 

въ

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣ-

тахъ,

 

требовалось

 

передать

 

его

 

въ

 

связи

 

и

 

послѣдовательности.

Впрочемъ

 

къ

 

такому

 

разсказу

 

были

 

способны

 

не

 

всѣ,

 

а

 

толь-

ко

 

тѣ,

 

которые

 

долѣе

 

другихъ

 

упражнялись

 

въ

 

чтеніи;

 

прочіе

оставались

 

при

 

отдѣльныхъ

 

вопросахъ

 

и

 

отвѣтахъ;

 

по

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

наблюдалось,

 

чтобы

 

разсказъ

 

быль

 

воспроизве-

денъ

 

вѣрно

 

и

 

полно.

 

Усвоенный

 

разсказъ

 

чрезъ

 

нѣскольво

времени

 

снова

 

повторялся,

 

н

 

при

 

каждомъ

 

повтореніи

 

при-

бавлялись

 

преподавателемъ

 

новыя

 

подробности,

 

чтобы

 

поддер-

жать

 

дѣтское

 

внимавіе,

 

и

 

нѣсколько

 

пополнить

 

ихъ

 

преж-

нія

 

свѣдѣнія.

 

Замѣтно

 

было,

 

что

 

тонъ

 

и

 

направленіе

 

препо-

давателя

 

оставляли

 

весьма

 

важное

 

впечатлѣніе

 

въ

 

дѣтяхъ:

вялость,

 

равнодушіе

 

почти

 

всегда

 

сопровождались

 

на

 

сторонѣ

дѣтей

 

недовѣріемъ

 

къ

 

разсказчику,

 

или

 

небрежностью

 

въ

 

ва-

поминаніи

 

разсказаннаго.

 

Чтобъ

 

поспѣшностію

 

и

 

торопли-

востью

   

не

  

повредить

  

дѣйствительнымъ

   

успѣхамъ

   

ръ

  

этомъ
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важномъ

 

занятіи,

 

вмѣнено

 

было

 

въ

 

обязанность

 

преподавате-

лямъ

 

пройти

 

съ

 

дѣтьми

 

самый

 

ограниченный

 

кругъ

 

разсказовъ:

въ

 

настоящемъ

 

годѣ

 

преподано

 

имъ:

 

сотвореніе

 

человѣка,

грѣхопаденіе

 

въ

 

раю,

 

исторія

 

перваго

 

братоубійства, —нака-

запіе

 

грѣшныхъ

 

людей

 

потопомъ,

 

спасеніе

 

Ноя

 

въ

 

кавчегѣ,

исторія

 

Авраама,

 

съ

 

жертвоприношеніемъ

 

Исаака,

 

исторія

Іакова,

 

Іосифа,

 

Моѵсея

 

и

 

чудесное

 

водительство

 

Евреевъ

 

по

пустынѣ

 

до

 

вступленія

 

въ

 

землю

 

обѣтованную, — всего

 

около

12-ти

 

разсказовъ— неболѣе.

 

Руководствомъ

 

по

 

этому

 

предме-

ту

 

для

 

однихъ

 

была

 

св.

 

исторія

 

Зонтагъ,

 

для

 

другихъ— База-

рова,

 

для

 

третьихъ— Соколова.

 

Преподаваніе

 

начатковь

 

христ.

ученія

 

было

 

отложено

 

до

 

времени,

 

потому

 

что

 

дѣти

 

не

 

легко

усвояютъ

 

отвлеченный

 

истины;

 

но

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

при

разсказѣ

 

встречались

 

съ

 

какимъ

 

нибудь

 

догматомъ,

 

или

 

хри-

стианскою

 

обязанностію,

 

то

 

по

 

возможности

 

уяснялось

 

ученіе

вѣры

 

и

 

правило

 

дѣтельности;

 

напр.

 

при

 

сотвореніи

 

человѣка —

объ

 

образѣ

 

и

 

подобіи

 

Вож.

 

въ

 

нась,

 

о

 

невинности

 

душев.; —

при

 

грѣхопаденіи — о

 

дѣйствіи

 

совѣсти,

 

при

 

жертвоприношепіи

Исаака —о

 

повиновеніи

 

волѣ

 

Божіей,

 

и

 

нослушаніи

 

родителямъ,

при

 

Синайскомъ

 

законодательстве,—

 

объяснены

 

были

 

десять

заповѣдей.

Для

 

пополненія

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

нужно

 

было

 

бы

заняться

 

объясненіемъ

 

Дравославнаго

 

Богослуженія;

 

дѣти,

 

какъ

это

 

видно

 

изъ

 

испытанія

 

ихъ,

 

почти

 

ни

 

одной

 

ранней

 

обѣдни

не

 

опускаютъ

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ.

 

Обще-

ственное

 

Богослужевіе

 

съ

 

его

 

обрядами

 

и

 

священндѣйствіемъ

сильно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

свѣжую

 

душу

 

ихъ,

 

и,

 

подъ

 

руководствомъ

благочестиваго

 

преподователя,

 

могло

 

бы

 

быть

 

однимъ

 

изъ

 

са-

мыхъ

 

могущественныхъ

   

средствъ

 

къ

 

восггатанію

 

регвліознаго
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чувства

 

въ

 

дѣтяхъ.

 

Но

 

для

 

этого

 

врддмета

 

не

 

было

 

руководству

и

 

овъ

 

былъ

 

отложенъ;

 

современемъ

 

этотъ

 

пропускъ

 

будетъ

исправленъ. —Церковное

 

пѣніе

 

служить

 

превосходнымъ

 

сред-

ствомъ

 

къ

 

поддержанію

 

живости

 

и

 

веселости

 

дѣтской

 

во

время

 

занятій;

 

иногда,

 

при

 

перемѣнѣ

 

одного

 

предмета

 

заня-

тій

 

на

 

другой,

 

или

 

въ

 

концѣ

 

класса,

 

мальчики

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

преподователей

 

пѣли

 

извѣстныя

 

имъ

 

Церковныя

 

пѣсни;

по

 

назначить

 

опредѣлепное

 

время

 

дхя

 

обученія

 

Церковному

пѣнію

 

пока

 

не

 

было

 

возможности.

 

Если

 

включить

 

и

 

эти

 

пред-

меты

 

въ

 

число

 

преподаваемых*

 

до

 

вастоящаго

 

времени, —то

достаточной

 

было

 

бы

 

всего

 

этого

 

для

 

воскресной

 

школы?

 

На

первый

 

разъ,

 

пока

 

обучаются

 

дѣти, —достаточно;

 

на

 

большее

нехватитъ

 

ихъ

 

силъ,

 

да

 

и

 

времени

 

не

 

достанетъ;

 

но

 

чтобы

 

и

взрослые

 

интересовались

 

обученіемъ, —едвали

 

достаточно.

 

Въ
одпомъ

 

изъ

 

нумеровъ

 

Самарскихъ,

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей

за

 

1868

 

г.

 

такъ

 

разсказываютъ

 

обь

 

отктытіи

 

тамь

 

воскрес-

ныхъ

 

школь,

 

которыя

 

возникли

 

въ

 

этой

 

епархіи

 

въ

 

короткое

время

 

и

 

въ

 

значительномъ

 

количестве

 

даже

 

по

 

уѣздамъ:,,

 

по-

слѣ

 

откршія

 

воскресной

 

школы,

 

когда

 

прихожане

 

узнаю,

 

что

въ

 

ней

 

будутъ

 

преподаваться:

 

Законъ

 

Божій,

 

грамота

 

и

 

сче-

товодттво, —въ

 

слѣдующій

 

воскресный

 

день

 

никто

 

не

 

явился,

и

 

учащимъ

 

пришлось

 

заниматься

 

только

 

съ

 

9-ми

 

учениками

уѣзднаго

 

училища"

 

На

 

вопросъ:

 

почему

 

такъ

 

холодно

 

и

 

нев-

нимательно

 

отнеслись

 

къ

 

школѣ,

 

прихожане

 

отвѣчали

 

свящеп-

но-служителямъ, —что

 

они

 

вовсе

 

не

 

желаютъ

 

являться

 

въ

 

во-

скресенье

 

для

 

обученія

 

грамотѣ,

 

что

 

для

 

этаго

 

есть

 

въ

 

городѣ

особыя

 

училища,

 

а

 

потому

 

желали

 

бы

 

и

 

просятъ,

 

что

 

^ы

 

на-

чатый

 

для

 

нихъ

 

при

 

открытіи

 

школы

 

назидательный

 

бесѣды

изъ

 

Божественнаго

 

писанія

 

и

 

о

 

жизни

 

святыхъ

 

Божіихъ,

продолжались

   

въ

 

церкви

   

по

 

окончаніи

 

Божественной

 

литур-
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гіи.

 

Дѣйствительно

 

прихожане

 

исполнили

 

свое

 

слово.

 

15-го

Октября,

 

иослѣ

 

ранней

 

обѣдни,

 

во

 

время

 

объксненія

 

читан-

наго

 

за

 

обѣднею

 

Евангелія

 

и

 

разсказа

 

о

 

жнзни

 

празднуемых'!

святыхъ

 

въ

 

этотъ

 

день,

 

слушателей

 

било

 

обоего

 

иола

 

до

 

200

человѣкъ,

 

—22

 

Октября

 

собрались

 

до

 

300." —Въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ

 

епархіи

 

повторилось

 

тоже,

 

и

 

были

 

случаи,

 

что

 

даже

раскольники —бѣлопоповцы

 

привлечены

 

были

 

къ

 

слушанію

 

объ-

ясненій.

 

Если

 

судить

 

по

 

этому

 

опыту,

 

то,

 

чтобы

 

и

 

взрослые

заинтересовались

 

воскресного

 

школою,

 

нужно

 

нѣсколько

 

рас-

ширить

 

кругъ

 

преподаванія

 

предметовъ-

 

чтеніе

 

и

 

обьясненіе

праздничнаго

 

Евангелія

 

и

 

Апостола,

 

разумно —христіанское

собесѣдованіе

 

объ

 

окружающихъ

 

предметахъ,

 

особенно

 

тѣхъ,

киторые

 

наводятъ

 

суевѣрный

 

страхъ

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

и

просвѣщеный

 

взглядъ

 

натѣ

 

занятія,

 

которыми

 

въ

 

будни

 

рабочій

добываете

 

себѣ

 

кусокъ

 

хлѣба,— могли

 

бы

 

значительно

 

пораздви-

нуть

 

кругъ

 

зрѣнія

 

простолюдина,

 

и

 

укрѣпить

 

его

 

на

 

честный,

добросовѣстный

 

трудъ,

 

въ

 

которомъ,

 

правду

 

сказать,

 

чувствуется

значительный

 

недостатокъ. —Не

 

разъ

 

слышалось

 

въ вѣдомостяхъ

заявленіе

 

крестьянъ,

 

что

 

они

 

желали

 

бы

 

слышать

 

въ

 

шко-

лѣ

 

про

 

Божественное,

 

вмѣсто

 

шутдивыхъ

 

расказовъ. —Почему

не

 

удовлетворить

 

этому

 

благочестивому

 

желанію?

 

Въ

 

Самарѣ,

какъ

 

видно,

 

это

 

идетъ

 

успѣшно,

 

не

 

смотря

 

на

 

то

 

что

 

преподаютъ

не

 

одни

 

приходскіе

 

священники,

 

но

 

и

 

семинаристы;

 

для

 

послѣд-

нихъ

 

это

 

занятіе

 

могло

 

бы

 

служить

 

лучшею

 

практикою

 

къ

 

буду-

щему,

 

пастырскому

 

служенію

 

ихъ;

 

нужно

 

только,

 

чтобы

 

они

подготовлены

 

были

 

къ

 

этому

 

занятію,

 

которое

 

поручать

 

не

всякому

 

возможно.

Но

 

зачѣмъ

   

заходить

   

такъ

 

далеко,

    

скажутъ

 

можетъ

 

быть

нѣктторые,

    

и

 

много

 

ли

 

сдѣлано

   

успѣховъ

 

по

 

тѣмъ

 

предме-
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тамъ,

 

которые

 

до

 

настоящего

 

времени

 

преподаются.

 

Правда,

что

 

сдѣлано

 

немного,

 

но,

 

говоря

 

посовѣсти,

 

сдѣлано

 

все,

 

что

можно

 

было

 

сдѣлать

 

при

 

тѣхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

находилась

 

воскресная

 

школа.

 

Изъ

 

постуішвшихъ

 

въ

школу

 

тѣ,

 

которые

 

не

 

умѣли

 

ни

 

читать,

 

ни

 

писать,

 

при

 

пос-

тоянномъ

 

носѣщеніи

 

ими

 

уроковъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сво-

бодно

 

чвтаютъ,

 

пишутъ

 

по

 

двумъ

 

линейкамъ

 

и

 

могутъ

 

свобод-

по

 

передать

 

тѣ

 

разсказы

 

изъ

 

Священной

 

Исторіи,

 

которые

выслушаны

 

ими.

 

Другіе,

 

кромѣ

 

того,

 

могутъ

 

прочитываемое

 

ими

самими

 

понимать

 

и

 

передавать,

 

также

 

рѣшать

 

задачи

 

на

 

пер-

выя,

 

четыре

 

дѣйствія

 

ариѳметики.

 

Жаль

 

только,

 

что

 

постоян-

но —посѣщающихъ

 

классъ

 

было

 

неболѣе

 

15-ти

 

дѣтей.

 

Въ

 

те-

чете

 

9-ти

 

мѣсяцевъ

 

ихъ

 

перебывало

 

болѣе

 

70-ти,

 

но

 

боль-

шая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

домашнимъ

 

нуждамъ

 

опускала

 

клас-

сы,

 

другіе,

 

походивши

 

два,

 

три

 

мѣсгца

 

въ

 

школу,

 

со

 

всѣмъ

оставляли

 

ее,

 

или

 

по

 

болѣзви,

 

или

 

по

 

недостатку

 

одежды.

Завѣдывающій

 

воскресного

 

школою

 

обращался

 

къ

 

родителям!

дѣтей

 

съ

 

просьбою,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

извѣстныя

 

дни

 

и

 

часы

 

вы-

сылали

 

дѣтей

 

въ

 

школу,

 

родители

 

давали

 

обѣщаніе,

 

но

 

дѣло

не

 

поправлялось.

 

Почти

 

каждый,

 

воскресный

 

день

 

поступаютъ

новые

 

школники,

 

но

 

зато

 

изъ

 

прежнихъ

 

многіе

 

неявляются.

Все

 

это

 

много

 

портить

 

дѣло

 

и

 

пріостанавливаетъ

 

уснѣхи.

Среднпмъ

 

числомъ

 

каждый

 

классъ

 

было

 

около

 

30-ти

 

дѣтей,

во

 

между

 

ними

 

преподаватели

 

часто

 

не

 

находили

 

своихъ

 

уче-

никовъ,

 

съ

 

которыми

 

имъ

 

назначено

 

пройти

 

и

 

кончить

 

извѣ-

стныя

 

занятія.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

скажетъ,

что

 

бы

 

во

 

время

 

посѣщенія

 

школы

 

онъ

 

оставался

 

безъ

 

дѣла,

но

 

опредѣлить,

 

на

 

сколько

 

такіе

 

ученики

 

уснѣли,

 

невозможно.

Сказать,

 

что

 

причиною

 

непостоянства

 

посѣщсній

 

былъ

 

иедос-

татокъ

 

въ

 

усердіи

 

со

 

стороны

 

преподающихъ,

 

нельзя,

 

потому
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что

 

каждый

 

классъ

 

около

 

15-ти

 

преподавателей

 

охотно

 

и

 

тру-

долюбиво

 

занимались

 

своимъ— дѣломъ.

 

Нельзя

 

такясе

 

сказать,

чтобы

 

и

 

со

 

стороны

 

дѣтен

 

не

 

быяо

 

охоты

 

учиться:

 

въ

 

продол-

жеиіе

 

зимы

 

не

 

разъ

 

случалось,

 

что

 

въ

 

трескучіе

 

морозы,

 

они,

 

одѣ-

тыя

 

въ

 

бѣдное,

 

ветхое

 

платье,

 

бѣжали

 

въ

 

школу

 

и,

 

отогрѣвъ

свои

 

окочепѣвшія

 

ноги,

 

бодро

 

принимались

 

за

 

ученье.

 

Что

 

яіе

причиною?

 

Есть

 

много

 

другихъ

 

ііричинъ,

 

кромѣ

 

езначенныхъ.

Можетъ

 

быть,

 

не

 

такъ

 

учимъ,

 

или

 

не

 

тому

 

учимъ,

 

что

нужно?

 

Но

 

съ

 

этою

 

цѣлыо

 

мы

 

и

 

старались

 

обстоя-

тельно

 

раскрыть

 

какъ

 

предметы,

 

такъ

 

и

 

способы

 

препо-

дававія,

 

что

 

бы

 

выслушать

 

отъ

 

другихъ

 

о

 

своихъ

 

недостат-

кахъ,

 

и—съ

 

наступленіемъ

 

поваго

 

учебнаго

 

года,

 

если

 

толь-

ко

 

вакаціальный

 

промежутъ

 

не

 

отобьетъ

 

охоты

 

у

 

родителей

дѣтей

 

высылать

 

ихъ

 

по

 

попрежнему

 

въ

 

школу,

 

исправить

 

то,

что

 

неумышленно

 

допущено. —Къ

 

этому,

 

кромѣ

 

желанія,

 

тру-

диться

 

для

 

общаго

 

образованія,

 

побуждаетъ

 

насъ

 

еще

 

забота

правительства

 

поддержать

 

и

 

распростанить

 

воскресныя

школы.

Этой

 

заботливости

 

мы

 

обязаны

 

всѣми

 

тѣми

 

средствами,

которая

 

дали

 

возможность

 

пріобрѣсти

 

для

 

школы

 

не

 

только

обыкновевныя

 

класныя

 

принадлежности,

 

но

 

и

 

тѣ

 

руководства,

которвя

 

болѣе

 

другихъ

 

нолезны

 

и

 

необходимы

 

для

 

дѣтей.

 

Но

распоряжение

 

Г.

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщевія, —въ

 

поль-

зу

 

нашей,

 

подобно

 

какъ

 

и

 

другихъ

 

воскресныхъ

 

школъ,

 

отпу-

щело

 

2С0

 

рублей.

 

Изъ

 

этой

 

суммы,

 

за

 

удовлетвореніемъ

 

на-

сущныхъ

 

потребностей

 

школы,

 

соответственно

 

распоряяіенію

Его

 

Сіятельства

 

и

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

70

рублей

 

выдано

 

въ

 

вознагражденіе

 

за

 

усердное

 

преподаваніе

въ

 

воскресной

 

школѣ

 

нѣкоторымъ

 

воспитанникамъ

 

ссминаріи.



ХЕРСОНИСЪ,

штшшшкшщШ

 

таг

 

і«#шм
РАЗВАЛИН

   

Ъ.

Во

 

все

 

время

 

дѣятельнаго

 

управленія

 

херсоно -таврическою

паствой

 

особенное

 

вниманіе

 

почившаго

 

архіепископа

 

Иннокен-

тія,

 

было

 

обращено

 

на

 

Крымскій

 

полуостровъ,

 

исполненный

разныхъ

 

иновѣрныхъ

 

элементовъ,

 

а

 

вмѣстъ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

вели-

кихъ

 

древнехристіанскихъ

 

памятниковъ.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

возве-

личить

 

православіе

 

въ

 

этомъ,

 

отдалениомъ

 

отъ

 

сердца

 

Россіи,

уголкѣ,

 

откуда

 

озарилась

 

вся

 

она

 

свѣтомъ

 

вѣры,

 

и

 

уповая

ва

 

помощь

 

небесную,

 

онъ

 

ноложилъ,

 

съ

 

Высосайшаго

 

соизво-

ленія,

 

начало

 

возстановленію

 

древнихъ

 

св.

 

мѣстъ

 

по

 

городамъ

Тавриды.

Посмотримъ

 

же

 

на

 

эти

 

памятники:

а)

   

Успенская

 

скала,

 

близъ

 

города

 

Бахчисарая,

 

ознамено-

ванная

 

чудотворною

 

на

 

ней

 

св.

 

иконой

 

Богоматери,

 

почитае-

мою

 

издревле

 

даже

 

и

 

нехристіанами.

 

Подъ

 

скалой

 

существуетъ

древняя,

 

изсѣченная

 

въ

 

пей

 

церковь

 

Успенія

 

Богоматери

 

со

множествомъ

 

пещерныхъ

 

же

 

келлій,

 

церковь,

 

по

 

преданію

бывшая

 

каѳедральною

 

православныхъ

 

митрополитовъ

 

готѳей-

скихъ,

 

доколѣ

 

послѣдній

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

перешелъ

 

отсюда

 

въ

1763

 

году

 

вь

 

Маріуполь.

б)

   

Древняя

 

церковь

 

греческая

 

съ

 

источникомъ

 

при

 

ней,

 

на-

ходящаяся

 

между

 

Чатырдагомъ

 

и

 

Бахчисараемъ,

 

посвященная

памяти

 

св.

 

великомученицы

 

Лнастасіи-узорѣшительницы.
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в)

   

Источникъ

 

св.

 

безсребренниковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана,

 

на-

ходящійея

 

подъ

 

самымъ

 

Чатырдагомт.

 

Онъ

 

обладаетъ

 

благо-

датною

 

цѣлебнсю

 

силой,

 

являемою

 

и

 

до

 

сего

 

дня,

 

и

 

прихо-

дящее

 

съ

 

вѣрой

 

«ъ

 

водамъ

 

его

 

иолучаютъ

 

исцѣленіе.

 

Самые

татары

 

такъ

 

почитаютъ

 

его,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

года

 

болѣе

 

че-

тырехсотъ

 

семействъ

 

ихъ

 

посѣтитъ

 

это

 

мѣсто,

 

а

 

къ

 

1-му

 

іюля,

дню

 

памяти

 

св.

 

Безсребренниковъ,

 

привозятъ

 

они

 

особенно

недужннхъ

 

и

 

возвращаются

 

въ

 

домы

 

свои

 

нерѣдко

 

съ

 

исцѣ-

леннымИ.

г)

  

Урочище

 

Кизильташъ,

 

близъ

 

города

 

Ѳеодосіи,

 

гдѣ

 

при

источпикѣ

 

воды,

 

въ

 

пещерѣ,

 

находящейся

 

внутри

 

громадной

скалы,

 

подобно

 

св.

 

пророку

 

Иліи,

 

укрывавшемуся

 

по

 

волѣ

 

Бо-

агіей

 

при

 

иотокѣ

 

Хорива,

 

укрывался

 

св.

 

Стефанъ

 

исповѣдникъ

архіепископъ

 

сурржскій,

д)

   

Пустыня

 

Котерлезская,

 

близъ

 

города

 

Керчи,

 

озпамспо-

ванная

 

чудесами

 

св.

 

великомученика

 

и

 

нобі.доіюсца

 

Георгія.

е)

  

Древняя

 

церковь

 

св.

 

Матвея

 

въ

 

Судэцкой

 

долинѣ.

ж)

  

Источникъ

 

целебный

 

св.

 

Предтечи

 

и

 

крестителя

 

Господ-

ня

 

Іоапна,

 

близъ

 

селенія

 

Комары.

з)

  

Древняя

 

церковь,

 

изсѣчеиная

 

въ

 

скалѣ

 

Иикермапской,

гдѣ

 

подвизался

 

въ

 

заточеніи

 

св.

 

Клименгъ,

 

еписконъ

 

римскій

Но

 

вѣицомъ

 

святыви

 

крымской

 

достойно

 

и

 

праведно

 

мо-

жетъ

 

быть

 

названъ

 

Херсонисъ

 

тавргіческт.

Какъ

 

долженъ

 

возрадоваться

 

всякій

 

христіанинь

 

при

 

од-

номъ

 

этомъ

 

священномъ

 

имени,

 

и

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

возскорбѣлъ,

еслнбы

 

видѣлъ,

 

въ

 

какомъ

 

достойномч,

 

плача

 

положеніи

 

су

Чествовали

 

развалины

 

этой

 

великой

 

купѣли

 

христіанства

 

все-

россійскаго!

 

Стыдно

 

было

 

бы

 

для

 

чести

 

россіянина

 

не

 

знать,

что

 

такое

 

Херсонисъ,

 

находящійся

 

во

 

владѣніи

 

православной

Россіи,

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

ирияялъ

 

св.

 

крещеніе

 

просвѣтитель

 

Рос-
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сіи,

 

св.

 

бдаговѣрныи,

 

равноапостольный

 

и

 

велики

 

князь

 

Вла-

диміръ.

 

Отъ

 

древняго

 

могущественна

 

го

 

греческаго

 

города

Херсониса

 

остались

 

теперь

 

однѣ

 

только

 

груды

 

каменныхъ

развалиъ,

 

между

 

коими

 

сохранились

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

оспова-

нія

 

нѣсколькихъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ,

 

и

 

среди

 

ихъ

 

того

храма,

 

въ

 

которомъ,

 

какъ

 

положительно

 

дознано,

 

совершилось

крещеніе

 

Владимірово.

Уже

 

болѣе

 

семидесяти

 

лѣтъ,

 

какъ

 

древній

 

Херсописъ,

 

ко-

лыбель

 

нашего

 

христіанства,

 

въ

 

рукахъ

 

нашихь.

 

Большая

часть

 

бывшаго

 

Севастополя

 

выстроена

 

изъ

 

остатковъ

 

древ-

нихъ

 

стѣнъ

 

и

 

зданій

 

Херсониса;

 

самый

 

холмъ,

 

насыпанный

херсонисцами

 

на

 

главной

 

площади

 

во

 

время

 

осады

 

изъ

 

той

 

зе-

мли,

 

которую

 

Владиміръ

 

присыпалъ

 

къ

 

стѣнамъ

 

для

 

приступа,

холмъ,

 

уцвлѣвшій

 

въ

 

продолженіе

 

столькихъ

 

вѣковъ,

 

какъ

исторически

 

свидетель

 

событія

 

для

 

насъ

 

великаго,

 

въ

 

минув-

шую

 

войну

 

подвергся

 

также

 

уничтожепію

 

едва

 

не

 

въ

 

половину

высоты

 

своей.

Кто

 

изъ

 

насъ

 

согласился

 

бы

 

оставить

 

въ

 

запустѣніи

 

мѣсто,

ознаменованное

 

гробницами

 

предковъ

 

нашихъ,

 

или

 

какимъ-либо

семейнымъ

 

событіемъ?

 

А

 

это

 

мѣсто

 

еств

 

коренная

 

святыня

всей

 

Руси;

 

всѣмъ

 

тѣмт,,

 

что

 

она

 

есть,

 

Россія

 

обязана

 

этому

малому

 

клочку

 

земли,

 

на

 

которомъ

 

совершилось

 

дѣло

 

ся

 

спа-

сенія

 

и

 

который

 

теперь

 

(страшно

 

подумать)!

 

остается

 

въпреж-

немъ

 

еще

 

видѣ

 

вѣковой

 

могилы.

Каждый

 

путешественникъ,

 

поевшая

 

Тавриду,

 

поставить

 

за

священный

 

долгъ

 

для

 

себя

 

побывать

 

и

 

на

 

приснопамятныхъ

разваливахъ

 

Херсониса,

 

и

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

удивился,

 

когда

 

уви-

дѣлъ

 

бы

 

тамъ

 

основания

 

церкви,

 

въ

 

коей

 

произошло

 

крещеніе

Владимірово,

 

не

 

ознаменовании

 

священнымъ

 

храмомъ!
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Кажется,

 

самъ

 

Промыслъ

 

ожидаетъ

 

сего

 

отъ

 

насъ:

 

среди

всѣхъ

 

превратностей

 

времени,

 

доселѣ

 

сохранилась

 

св.

 

доска

съ

 

престола

 

сей

 

церкви,

 

сколько

 

можно

 

судить

 

о

 

томъ

 

по

 

раз-

яымъ

 

признакамъ,

 

находящаяся

 

теперь

 

на

 

временномъ

 

под-

яожіи!

 

Пусть

 

ляжетъ

 

она

 

паки

 

на

 

престолъ

 

въ

 

сей

 

же

 

самой

церкви!

 

И

 

пусть

 

на

 

ней

 

же,

 

по

 

прошествіи

 

восьми

 

вѣковъ,

начнетъ

 

приноситься

 

снова

 

благодарственная

 

отъ

 

лица

 

всея

Россіи

 

жерта

 

Господу,

 

который,

 

но

 

безконечной

 

любви

 

своей,

въ

 

лицѣ

 

св.

 

Владиміра,

 

извелъ

 

всю

 

землю

 

русскую

 

изъ

 

тьмы

идолопоклонства

 

въ

 

спасительный

 

свѣтъ

 

Евангелія!

Здѣсь

 

же

 

первый

 

просветитель

 

Россій,

 

св.

 

апостолъ

 

Андрей

первозванный,

 

обходя

 

берега

 

Чсрнаго

 

моря,

 

чтобы

 

идти

 

вод-

рузить

 

крестъ

 

на

 

горахъ

 

кіевскихъ,

 

присталъ

 

къ

 

Херсонису,

и

 

долго

 

показывали

 

на

 

пристани

 

стопу

 

его,

 

напечатлѣнную

на

 

кампѣ,

 

изъ

 

которой

 

христиане

 

черпали

 

накоплявшуюся

 

въ

ней

 

воду

 

и

 

получади

 

исцѣлснія.

 

Здтісь

 

съ

 

того

 

мыса,

 

что

 

у

входа

 

въ

 

Карантинную

 

бухту,

 

языческіе

 

жители

 

Херсониса

свергли

 

въ

 

море

 

св.

 

Климента,

 

епископа

 

рьмскаго,

 

сосланнаго

сюда

 

Траяномъ,

 

и

 

чрезъ

 

восемь

 

столѣтій

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

чуднымъ

 

образомъ

 

обрѣлъ

 

его

 

св.

 

мощи

 

другой

 

великій

 

мужъ,

близкій

 

для

 

сердца

 

каждаго

 

славянина,

 

св.

 

Кирилъ

 

философъ,

который

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Меѳодіемъ,

 

столько

 

потрудился

для

 

перевода

 

книгъ

 

свящепнаго

 

Писанія

 

на

 

нашъ

 

соотечест-

венный

 

языкъ.

 

Церковь

 

на

 

мысу

 

во

 

имя

 

ев.

 

Климента,

 

съ

чаетію

 

росписанпоп

 

впутри

 

алтарпой

 

стѣны

 

п

 

мраморными

украшепіями,

 

п

 

доселѣ

 

видна,

 

а

 

глава

 

его

 

взята

 

были

 

въ

 

Кі-

евъ

 

св.

 

Владиміромъ.

Сюда

 

же

 

были

 

сосланы

 

па

 

заточеніс

 

св.

 

безсребрснниии

Косьма

 

и

 

Даміанъ,

 

довольно

 

потрудившісся

 

въ

 

этомъ

 

язычес-

комъ

 

городѣ

 

въ

 

проновъѵщ

 

евангельской.
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Зд'бсь

 

епископствовали

 

семь

 

святыхъ

 

свящеппомучениковъ:

Ефремъ,

 

Василій,

 

Евгепій,

 

Е.юидій,

 

Агаѳодоръ,

 

Еѳерін

 

и

 

Ка-

питопъ,

 

которые

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ

 

насаждали

 

Христову

 

Цер-

ковь,

 

творили

 

великія

 

чудеса,

 

воскрешали

 

мертвыхъ,

 

погомъ

всѣ

 

пріяли

 

вінецъ

 

мученія,

 

и

 

четыре

 

изъ

 

нихъ

 

здѣсь

 

же

 

и

погребены;

 

память

 

ихъ

 

совершается

 

7-го

 

марта.

 

Но

 

и

 

при

всемъ

 

этомъ

 

исконная

 

святыня

 

всероссійская

 

оставалась

 

въ

забвсігіи,

 

доколѣ

 

вь

 

Бозѣ

 

почившій

 

архипастырь

 

не

 

пріялъ

ея,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прочими

 

мѣстамн,

 

въ

 

св'е

 

просвещенное

 

ун-

равденіе.

 

По

 

настояніямъ

 

его,

 

участокъ

 

Херсониса,

 

принад-

лежащей

 

морскому

 

вѣдомству,

 

передапъ

 

быль

 

въ

 

вѣдѣніеепар-

хіальной

 

власти.

 

Онъ

 

не

 

замедлилъ

 

устроить

 

здѣсь

 

иноческую

обитель,

 

воздвигъ

 

Господу

 

временный

 

храмъ,

 

снабдивъ

 

его

всѣмъ

 

пужвымъ

 

для

 

совершевія

 

божественныхъ

 

службъ,

 

и

помогалъ

 

содержать

 

юную

 

обитель.

 

Но

 

вскорѣ

 

наступила

воина;

 

мѣстиость

 

Херсониса

 

занята

 

была

 

пепріятелемъ,

 

и

только-что

 

возродившаяся

 

обитель

 

была

 

разрушена

 

до

 

осно-

вапія,

 

такъ

 

что

 

отъ

 

построекъ

 

едва

 

уцѣлѣли,

 

и

 

то

 

не

 

всѣ,

фупдпмспты,

 

ибо

 

и

 

камепь

 

былъ

 

разобранъ

 

пепріятелемъ

 

для

восшшхъ

 

надобностей.

 

И

 

такъ,

 

къ

 

развалиыамъ

 

древнамъ

присоединились

 

новыя;

 

кромѣ

 

того,

 

вся

 

мѣстность

 

была

 

ис-

кажена

 

бывшими

 

на

 

вей

 

непріятельскими

 

батареями

 

и

 

изрыта

по

 

развымъ

 

паиравлепіямъ

 

траншеями

 

и

 

штуцерными

 

заса-

дами.

Едва

 

получепо

 

было

 

пзвѣстіе

 

о

 

заключеніи

 

мира,

 

первою

мыслью

 

почивщаго

 

было

 

возстановлепіе

 

Херсониса.

 

Уже

 

наз-

начать

 

онъ

 

строителя

 

и

 

небольшое

 

братство

 

для

 

паселенія

 

въ

развалинахъ

 

па

 

каменистой,

 

безводной

 

почвѣ,

 

и

 

предполо-

жилъ

 

тотчасъ

 

устроить

 

хотя

 

небольшую

 

часовню,

 

какъ

 

одипъ

изъ

 

граяіданъ

 

Севастополя,

 

разореппый

 

по

 

состоя

 

нію,

   

но

 

ис->
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полненный

 

обильно

 

думомъ

 

вѣры,

 

предупредплъ

 

помвтаго

 

и

изъявилъ

 

готовность

 

принять

 

временное

 

устройство

 

обители

на

 

себя.

 

Это

 

былъ

 

севастопольски

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Петръ

Телятниковъ,

 

который

 

чрезъ

 

войну

 

лишился

 

почти

 

всего

 

сво-

его

 

достоянія,

 

пріобрѣтеннаго

 

«естпымъ

 

трудомъ

 

въ

 

продол-

жение

 

многихъ

 

годовъ.

 

Принявъ

 

па

 

себя

 

попеченіе

 

о

 

святой

обители,

 

онъ,

 

по

 

благословенію

 

нокойнаго

 

архипастыря,

 

тот-

часъ

 

приступилъ

 

къ

 

сооруженію

 

храма

 

Господня

 

временнаго,

близъ

 

развалинъ

 

храма

 

древняго,

 

и

 

небольшихъ

 

келлій,

 

что,

по

 

усердію

 

его

 

и

 

деятельности,

 

было

 

ковчено

 

въ

 

одипъ

 

мѣ-

сяцъ,

 

къ

 

1-му

 

апреля

 

1857

 

года.

Радуясь

 

духомъ

 

за

 

милость

 

Божію

 

къ

 

обители

 

и

 

строителю

ея,

 

почившій,

 

не

 

взирая

 

на

 

болезненную

 

слабость

 

силъ

 

сво-

ихъ,

 

вознамерился

 

самъ

 

послужить

 

освященію

 

новосозданнаго

храма

 

и

 

открытію

 

обители,

 

и

 

съ

 

сею

 

цѣлью

 

въ

 

апрѣлѣ

 

ме-

сяце

 

отправился

 

въ

 

Крымъ.

 

Но

 

это

 

путешествіе

 

его

 

было

последний,

 

ибо

 

недугъ

 

его

 

усилился

 

и

 

онъ

 

едва

 

могъ

 

достиг-

нуть

 

Севастополя.

По

 

благословенно

 

его,

 

30

 

апреля

 

1857

 

года

 

совершено

 

бы-

ло

 

торжественное

 

освященіе

 

храма

 

Божія

 

и

 

открытіе

 

святой

обители,

 

при

 

значнтедьномъ

 

стеченіи

 

народа

 

изъ

 

Севастополя

и

 

всего

 

Крыма.

 

Силы

 

архипастыря

 

ослабели,— ему

 

нужно

 

бы-

ло

 

скорее

 

возвратиться

 

въ

 

Одессу,

 

но

 

и

 

тутъ

 

решился

 

онъ

непременно

 

посѣтить

 

Херсонисъ,

 

дабы

 

на

 

самомъ

 

мбсте

 

воз-

благодарить

 

Господа

 

за

 

Его

 

милосердіе

 

и

 

помощь.

Приготовляясь

 

въ

 

путь

 

временвий

 

п

 

какбы

 

предчуствуя

близкій

 

путь

 

вечный,

 

онъ

 

исполнилъ

 

тайву

 

покаянія

 

и

 

вкусилъ

тела

 

и

 

крови

 

Христа

 

Спасителя.

 

На

 

утро

 

следующаго

 

дня,

7-го

 

мая,

 

ирибылъ

 

онъ

 

въ

 

Херсонисъ

 

и,

 

ведомый

 

подъ

 

руки,

вступилъ

 

въ

 

храмъ,

 

временно-воздвагнутый

 

на

 

мѣстѣ

 

постоян-
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ныхъ

 

его

 

заботъ

 

и

 

попсченій;

 

приблизясь

 

къ

 

запрестольной

иконе

 

Спасителя,

 

молящагося

 

о

 

чаше,

 

слабымъ

 

голосомь

 

про-

изпесъ

 

онъ

 

предъ

 

нею

 

молитву

 

Господню,

 

какой

 

въ

 

залогъ

мира

 

сей

 

етрая:дующей

 

земле;

 

потомъ

 

иреподалъ

 

благослове-

ніе

 

братіи

 

и

 

напомнивъ

 

объ

 

обетахъ,

 

и

 

обязапвостяхъ

 

ино-

ковъ,

 

въ

 

уіешеніе

 

трудной

 

подвижнической

 

жизни

 

ихъ

 

пано-

вомъ

 

пустынномъ

 

мѣсте,

 

заключилъ

 

краткую

 

беседу

 

свою

 

сло-

вами

 

Спасителя:

 

пдѣже

 

есмъ

 

Азъ,

 

ту

 

и

 

слуга

 

мой

 

будетъ

(Іоан.

 

12,

 

26);

 

после

 

чего

 

отбылъ

 

въ

 

Одессу,

 

где

 

чрезъ

 

двад-

цать

 

дней

 

окончилъ

 

свою

 

труженическую

 

жизнь

 

въ

 

день

 

Свя-

тыя

 

Троицы,

 

26

 

мая

 

1857

 

года.

По

 

кончипе

 

преосвященнаго

 

Иппокентія,

 

незабвенпаго

 

ос-

нователя

 

Херсонисской

 

обители,

 

судьбы

 

ея

 

оставались

 

въ

 

пол-

ной

 

неизвестности.

 

Средствъ

 

къ

 

жизни

 

братіи

 

почти

 

вовсе

 

не

было;

 

пропитаніе

 

зависею

 

едипственно

 

отъ

 

милостыни

 

благо-

творителей,

 

каковыми

 

являлись

 

почти

 

одни

 

разоренные

 

севае-

топольцы.

 

Веб

 

предложенія

 

и

 

думы

 

почившаго

 

владыкп

 

о

 

воз-

становлеиіи

 

великаго

 

значеиія

 

Херсониса,

 

казалось,

 

были

 

по-

гребены

 

съ

 

нимъ.

 

Все

 

было

 

тихо

 

и

 

безмолвно;

 

никакой

 

ра-

достный

 

зовъ,

 

пи

 

гдно

 

слово

 

утѣщенія

 

ве

 

проникали

 

въ

 

эти

священный

 

развалины,

 

Въ

 

такомъ

 

по.мженіи

 

двло

 

оставалось

до

 

октября

 

1857

 

года,

 

когда

 

Великій.

 

князь

 

Николай

 

Нико-

лаевич!

 

иосѣтилъ

 

Херсонисъ,

 

внимательно

 

осмотртдъ

 

разва-

лины

 

его,

 

въ

 

которыхъ

 

въ

 

то

 

время

 

уже

 

производились

 

бра-

тіей

 

раскопки,

 

п

 

можно

 

было

 

довольно

 

ясно

 

увериться,

 

со-

гласно

 

съ

 

л'Ьтописыо

 

Нестора,

 

что

 

между

 

откопанныхъ

 

остат-

ков!,

 

древпихъ

 

церквей

 

и

 

зданій

 

по

 

сродипѣ

 

города

 

найдена

именно

 

крещальня

 

равноапостольна

 

го

 

кпязя,

 

эта

 

велпкая

 

за-

ветная

 

святыня

 

православной

 

Россіи.

 

Благонопечительное

 

вни-

маніо

 

святѣйшаго

 

Сѵпсда

   

п

 

участіо

 

Императорской

 

фамиліц
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были

 

побудительного

 

причиной

 

иъ

 

тому,

 

чтобы

 

мысль

 

о

 

соору-

жена

 

храма

 

въ

 

Херсонисѣ

 

снова

 

ожила.

 

Для

 

сего

 

въ

 

1858

году

 

была

 

повергнута

   

на

 

Августѣйшее

 

воззрѣніе

 

записка.

Государь

 

Импвраторъ,

 

желая

 

осуществить

 

намѣреніе

 

Алек-

сандра

 

Благословенпаго,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

устроить

 

въ

 

крыму

пріютъ

 

для

 

престарѣлыхъ

 

иувѣчпыхъ

 

морскихъ

 

чиновъ,

 

соиз-

волилъ

 

утвердить

 

проектъ

 

храма

 

св.

 

Владиміра,

 

представлен-

ный

 

іеромонахомъ

 

Евгеніемъ,

 

и

 

разрѣшилъ

 

простроить

 

оный

на

 

тонъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

по

 

преданію

 

равноапостольный

 

князь

 

Вла-

диміръ

 

принялъ

 

святое

 

крещеніе,

 

также

 

построить

 

близь

 

хра-

ма

 

инвалидный

 

домъ.

Чертежъ

 

величественнаго

 

храма,

 

написанный

 

въ

 

строгомъ

реческомъ

 

ввусѣ,

 

удостоенъ

 

Высочайшаго

 

утвержденія

 

во

 

2-й

,ень

 

іюня

 

1859

 

года.

 

Затѣмъ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу,

Ьоударь

 

Имиераторь

 

въ

 

28-й

 

день

 

августа

 

1859

 

года

 

Высо-

ч.йіпе

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

«Сумму,

 

собранную

 

отъ

 

добро-

ваьныхъ

 

прпношевій

 

на

 

построеніе

 

св.

 

храма

 

въ

 

Херсонисѣ,

радѣлить

 

на

 

двѣ

 

равныя

 

части;

 

одну

 

обратить

 

на

 

построеніе

деікви

 

въ

 

Севастополе,

 

а

 

другую

 

предоставить

 

херсонисскому

хр.'му,

 

ст.

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

подписка

 

и

 

добровольныя

 

приношенія

посуиали

 

уже

 

въ«пользусего

 

послѣдпяго

 

сооруженія».

 

Произ-

ведете

 

работъ

 

по

 

возведенію

 

храма

 

въ

 

Херсонисѣ,

 

согласно

удосоепному

 

во

 

2-й

 

день

 

іюня

 

1859

 

года

 

Высочайшаго

 

одо-

брен!,

 

проекту,

 

поручено

 

по

 

изъявленному

 

на

 

то

 

святѣйшимъ

Стнодмъ

 

согласно,

 

въ

 

завѣдывапіи

 

главнаго

 

мѣстнаго

 

епар-

хіальніго

 

и

 

гражданскаго

 

пачальствъ

 

сътѣмъ,

 

чтобы

 

для

 

рас-

поряжеія

 

работами

 

составлснъ

 

былъ

 

номитетъ

 

изъ

 

духовныхъ

лицъ,

 

ц

 

выбору

 

преосвященваго,

 

п

 

изъ

 

гражданскихъ,

 

по

назначено

 

гражданскаго

 

начальства.

 

Независимо

 

отъ

 

суммы ;



—
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выше

 

сего

 

упомянутой,

 

Высочайше

 

разрешено

 

предоставить

въ

 

пользу

 

херсонисскаго

 

храма

 

писанные

 

для

 

церкви

 

св.

 

Вла-

диміра

 

въ

 

Севастополѣ

 

образа

 

и

 

картины,

 

а

 

также

 

всѣ

 

заго-

товленные

 

для

 

сего

 

храма

 

предметы;

 

для

 

удешевленія

 

же

 

ра-

ботъ

 

употреблять

 

гранить

 

и

 

другіе

 

ка

 

мни

 

отъ

 

севастопольскихъ

сооружевій,

 

сколько

 

окажется

 

возможнымъ.

Учрежденный

 

на

 

этомъ

 

основаніи

 

комитетъ

 

для

 

сооруженія

на

 

разваіинахъ

 

Херсониса

 

храма

 

св.

 

Владиміра

 

открылъ

 

свои

дѣйствія

 

въ

 

декабрѣ

 

1859

 

года.

 

Въ

 

его

 

вѣдѣпіе

 

поступили:

половина

 

суммы,

 

собранной

 

отъ

 

добровольныхъ

 

приношеніі

на

 

сооруженіе

 

храма

 

и

 

инвалиднаго

 

дома,

 

а

 

именно:

 

117981

руб.

 

3472

 

клп.,

 

и

 

разные

 

строительные

 

матеріалы

 

на

 

сумм'

до

 

40.000

 

руб.

 

Такъ

 

наконецъ

 

приблизилось

 

исполненіе

 

тоге,

чего

 

ожидали

 

восемь

 

съ

 

половиной

 

кѣковъ

 

самобытности

 

пра-

вославной

 

Россіи.

Нельзя

 

при

 

этомъ

 

умолчать,

 

что

 

еще

 

виликаи

 

Екатерині,

послѣ

 

поворенія

 

Крыма,

 

торжественно

 

признала

 

Херсоиііъ
веливимъ

 

для

 

Россіи

 

мѣстомъ:

 

утверждая

 

новый

 

гербъ

 

,ля

новой

 

таврической

 

губерніи,

 

она

 

повелѣла

 

изобразить

 

внури

его

 

на

 

голубомъ

 

полѣ

 

золотой

 

осьмиконечный

 

крестъ,

 

«да

знаменуетъ

 

онъ,

 

что

 

крещеніе

 

во

 

всей

 

Россіи

 

чрезъ

 

Хеюо-

нисъ

 

произошло».

Въ

 

23-й

 

день

 

августа

 

1861

 

года

 

совершилось

 

событіе

 

ко-

рымъ

 

достойно

 

украшенъ

 

вѣнецъ

 

царскій

 

и

 

которое

 

золтыми

буквами

 

занесено

 

на

 

скрижали

 

исторіи

 

Церкви

 

православной

и

 

государства

 

русскаго.

Государь

 

ПапЕРАторь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Государыней

 

Импертрицей,

Великимъ

 

княземъ

 

Констаптиномъ

 

Николаевичемъ

 

и

 

Зеликою

лняжной

 

Маріей

 

Александровной,

 

окруженный

 

имешгыми

 

са-

новниками

 

и

 

ыножествомъ

 

народа,

 

соизволилъ

 

еобсиенноруч-



—

 

509
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но

 

заложить

 

соборный-

 

храмъ

 

равноапостольнаго

 

Владиміра,

 

въ

Херсописскомъ

 

первокласномъ

 

монастырѣ.

Отрадно

 

и

 

поучительно

 

должно

 

быть

 

для

 

всѣхъ

 

благопопе-

чительное

 

ваиманіе

 

къ

 

этому

 

святому

 

храму

 

благочестивѣй-

иіаго

 

Государя:

 

въ

 

15-й

 

день

 

августа

 

1867

 

года

 

воспоследо-

вало

 

всемилостивѣйшее

 

соизволеніе

 

Его

 

Величества

 

на

 

при-

нятіе

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ

 

Великимъ

 

княземъ

Владиміромъ

 

Александровичемъ

 

званія

 

ктитора

 

сооружаемая

въ

 

Херсонисѣ

 

храма.

----- КО*

  

*

 

ОСП

 

—



ОБЪЯВЛЕШЕ

Въ

 

Смоленскѣ

 

при

 

уѣздномъ

 

училище,

 

но

 

распоряжение

Высшаго

 

Начальства,

 

открываются

 

съ

 

186 8/э

 

академического

года

 

Педаюіическіе

 

курсы

 

для

 

приготовленія

 

учителей

 

началь-

ными

 

народныхъ

 

училищъ.

Ученье

 

въ

 

Педагогическихъ

 

курсахъ

 

продолжается

 

два

года,

 

а

 

потому

 

слушающіе

 

эти

 

курсы

 

распределяются

 

на

 

два

класса;

 

при

 

чемъ

 

наблюдается,

 

чтобы

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

было

не

 

болѣе

 

30

 

воспитанниковъ.

Въ

 

Педагогическіе

 

курсы

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

со-

стояній,

 

не

 

моложе

 

16

 

лѣтъ,

 

неимѣющія

 

тѣлесныхъ

 

недостат-

ковъ,

 

могущихъ

 

служить

 

препятствіемъ

 

для

 

надлежащаго

 

ис-

полненія

 

учительскихъ

 

обязанвостяй,

 

и

 

выдержавшія

 

въ

 

Педа-

гогическомъ

 

Совѣтѣ

 

исныіаніс

 

въ

 

познаніяхъ,

 

соотвѣтствую-

п;ихъ

 

курсу

 

уѣзднаго

 

училища,

 

или

 

представившія

 

свидетельство

объ

 

удовлетворительномъ

 

окончаніи

 

курса

 

ученья

 

въ

 

уѣздномь

училище,

 

въ

 

прогимназіи,

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

или

 

въ

другихъ

 

еоотвѣтствующихъ,

 

по

 

учебному

 

курсу,

 

учебныхъ

 

за-

веденіяхъ.

Двадцать

 

изъ

 

кандидатов!,

 

оказавшихся

 

наиболее

 

достой-

ными,

 

прп

 

поступленіи

 

въ

 

Педагоги ческіе

 

курсы,

 

получаютъ

стшіендіи

 

отъ

 

5

 

до

 

10

 

руб.

 

сереб.

 

въ

 

месяцъ,

 

по

 

усмотренію

Педагогическаго

 

Совета

 

и

 

съ

 

разрешенія

 

Директора

 

училищъ;

остальные

 

за

 

тѣмъ,

 

если

 

таковые

 

окажутся,

 

учатся

 

на

 

свой

счетъ.



-
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Примѣчаніе.

 

Долѣе

 

трехъ

 

летъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

по-

лучать

 

стипендіи.

Воспитанники

 

Педагогическихъ

 

куреовъ,

 

оказавшіеся

 

въ

теченіи

 

ігерваго

 

полугодія

 

нерадивыми

 

въ

 

исполеніи

 

своихъ

обязонностей,

 

или

 

неспособными

 

для

 

учительской

 

должности,

исключаются

 

изъ

 

заведенія,

 

по

 

определенно

 

Педагогическаго

Совѣта.

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

Педагогическіе

 

курсы

 

подаютъ

прошеніе

 

на

 

имя

 

Деректора

 

училищъ

 

съ

 

приложеніемъ:

 

1)

метрическаго

 

и

 

медицинскаго

 

свидетельства

 

и

 

2)

 

аттестата

 

объ

окончаніи

 

курса

 

въ

 

уездномъ

 

или

 

другомъ

 

училище,

 

если

 

та-

ковой

 

имеется.

'

 

Стипендіаты

 

обязаны,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

прослужить

въ

 

званіи

 

учителей

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

4

 

года,

по

 

назначенію

 

начальства

 

учебнаго

 

округа.

Окончившіе

 

курсъ

 

получаютъ

 

свидетельство

 

на

 

званіе

учителя

 

начальнаго

 

народнаго

 

училища,

 

выдаваемое

 

на

 

про-

стой

 

бумаге

 

за

 

подписью

 

Директора

 

училищъ,

 

Инспектора

 

и

всехъ

 

преподавателей

 

Педагогическихъ

 

курсовъ.

Въ

 

Педагогическихъ

 

курсахъ

 

преподаются:

 

Законъ

 

Божій,

главныя

 

положенія

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

методика

 

первоначальнаго

обученія,

 

Русскій

 

и

 

Славянскій

 

языки,

 

Русская

 

исторія

 

и

 

Рус-

ская

 

Географія,

 

Ариѳметика,

 

главныя

 

основапія

 

Физики

 

и

Естественной

 

Исторіи,

 

Чистописаніе,

 

Черченіе

 

съ

 

объяснені-
емъ

 

геометрических!

 

фигуръ

 

и

 

пеніе,

Кроме

 

классныхъ

 

занятій

 

воспитанники

 

Педагогическихъ

курсовъ,

 

въ

 

теченіи

 

перваго

 

года,

 

посѣщаютъ

   

уроки

 

приход-



-
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скаго

 

училища,

 

а

 

въ

 

теченіи

 

втораго

 

обучаютъ

 

въ

 

этомъ

 

учи-

лище,

 

подъ

 

руководствомъ

 

Преподавателей

 

Педагогическихъ

курсовъ.

Относительно

 

испытаній

 

при

 

пріеме,

 

переходе

 

и

 

выпуске

воспитапниковъ,

 

руководствомъ

 

служатъ

 

общія

 

правила

 

по

этому

 

предмету,

 

существующая

 

для

 

Гимназій

 

учебнаго

 

округа.

О

 

ссмъ

 

Дирекція

 

училищъ

 

Смоленской

 

губерпіи

 

имеетъ

честь

 

довести

 

до

 

всеобщего

 

сведенія.

Печатать

   

дозволено

   

Цензурой.

   

Смоленскъ

 

12

   

іюля

 

1868

года,

 

въ

 

Типографіи

 

А.

 

Н.

 

Переплетчикова.


