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О Т Д Т э Л Ъ О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й . 

Расіюряженіе Епархіальнаго Начальства. 

Одинъ изъ духовныхъ слѣдователей Екатеринбургской Епар-

хіи обратился къ Епархіальному Начальству съ просьбою ука

зать, какими изъ существующихъ руководствъ пользоваться ему 

при производствѣ слѣдствій, какъ болѣе отвѣчающими своему 

назначенію, и снабдить его таковыми руководствами, а также 

книгою „Уставъ Духовныхъ Консисторій". По поводу сего по-

становленіе Консисторіи, утвержденное Его ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ, со 

стоялось слѣдующее: „признавая заслуживающимъ вниманія заявле-

ніе слѣдователя и имѣя въ виду, что подобная потребность можетъ 

встрѣтиться у всякаго слѣдователя, рекомендовать о.о. слѣдова-

телямъ чрезъ Епархіальныя вѣдомости при производствѣ слѣд-

ствій руководствоваться книгою Протоіерея А. Луканина подъ 

заглавіемъ: „Руководство къ производству дознаній и слѣдствій 

о проступкахъ и преступленіяхъ Священно-церковнослужителей", 

изд. 6-е 1889 г. цѣна 1 руб. съ пересылкою, и разрѣшить вы

писать сію книгу, равно и „Уставъ Духовныхъ Консисторій" изд. 

1883 г., на церковныя средства въ библіотеки всѣхъ церквей 

Епархіи. 
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Е П А І Р Х І А Л І Ь » Н Ь І Я И З В Ѣ С Т І Я . 

I. С в о б о д н ы й м ѣ с т а . 
П Р О Т О І Е Р Е Й С К О Е : при градо-Екатеринбургскомъ Екате-

рининскомъ соборѣ. 
С В Я Щ Е Н Н И Ч Е О К І Я : въ селахъ: Гробовскомъ, Камышев-

скомъ Екатеринб. у., Вознесенскомъ (2 вак.), Далматовскомъ (1-я 
з а з ) Шадр. v., Вѣлослудскомъ Ирб. у., Тыгишскомъ, Некрасов-
скомъ и Новомъ Камышл. у.; въ заводахъ: Нижне - Туринскомъ 
и Черноисточинскомъ при единов. ц. Верх. у. 

Д І А К О Н С К І Я : въ селахъ: Сосновскомъ при единов. ц., Мѣхон-
скомъ, Сладчанскомъ, Кабанскомъ Шад. у., Балаирскомъ, Тамакуль-
скомъ и Знаменскомъ Кам. у.. Покровскомъ и Истокскомъ Екат. у.; 
въ заводахъ: Богословскомъ Верх, у., Сысертскомъ при Сѵмеоно-
Аннинской и при Успенской церквахъ Екат. уѣзда. 

П С А Л О М Щ И Ч Е С Ш Я : въ селахъ: Песчанскомъ и Каргаполь-
скомъ Шадр. у.; въ заводѣ Сысертскомъ при Сѵмеоно-Аннинской 
ц. Екатеринб. у., при градо-Екатеринб. Екатерининск. соборѣ и 
при градо-Верхотурскомъ соборѣ. 

І І Р О С Ф О Р Н И Ч Е С К І Я : въ селахъ: Пійскомъ и Павловскомъ 
В е р х , у., Мингалевскомъ и Ячменевскомъ Шадр. у., Писанскомъ 
и Бобровскомъ Ирб. у., Знаменскомъ и Чернокоровскомъ Кам. у., 
Ирбитско-заводскомъ Ирб. у., Водениковскомъ Шадрин, у., Ка-
рабольскомъ Екатеринб. у.; въ заводахъ: Висимо - Уткинскомъ, 
Нижне-Тагильскомъ при Входо-Іерусалимской и Выйской Нико
лаевской церкви и Верхне-Туринскомъ Верх, уѣзда. 

II. Перемѣны по службѣ. 
Неремѣіцены: Священникъ Далматовскаго села Михаилъ 

Оранскгй къ церкви Колчеданскаго села Камышловскаго уѣзда 
9-го Августа. 

Священникъ Тамакульскаго села Павелъ Чериышевъ къ 
церкви Ревдинскаго завода Екатеринб. уѣзда 10-го Августа. 

П р и н я т ь н а с л у ж б у Священникъ Тобольской епархіи 1?вге-
нг'й Ландышевъ и опредѣленъ къ церкви Ѳоминскаго села В е р 
хотурскаго уѣзда 3-го Августа. 
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О Т Д Ѣ Л Ъ Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й . 

Школы грамоты и ихъ новое назначеніе въ народ-
номъ образованіи. 

4-е мая 1891 года, день ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія Е г о 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ составленныхъ Св. Сѵнодомъ пра
вилъ о школахъ грамоты, будетъ отнынѣ знаменательнымъ днемъ 
исторіи нашего начальнаго образования. Народу дана, наконецъ, 
доступная по средствамъ и скромная по курсу школа первона
чальная обученія, въ которой онъ такъ давно нуждается. Такъ 
называемый образцовый министерскія одноклассныя и двухкласс
ный училища очень дороги, да ихъ и немного, около Ща т ы -
сячъ на всю Россію. Значительно дешевле школы земскія, но 
и тѣ не по средствамъ большинству нашихъ селеній. Ихъ насчи-
тываютъ до 2 2 . 0 0 0 . Еще дешевле школы церковно-приходскія 
— 1 0 0 — 2 0 0 р. въ годъ, НО И онѣ немыслимы въ неболынихъ де-
ревняхъ и поселкахъ. За шесть послѣднихъ лѣтъ ихъ открыто 
до 9 0 0 0 . Школы грамоты явились созданіемъ народнаго твор
чества, искавшая какого-либо выхода къ просвѣщенію. Есте
ственными учителями такой школы въ бѣдномъ приходѣ, не имѣю-
щемъ школы узаконенная типа, являются члены причта, пре
имущественно дьячекъ, просвирня, или мѣстный крестьянинъ-гра-
мотѣй. Къ нимъ въ избу приходятъ желающіе учиться церков
ной грамотѣ, со своими азбуками и часовниками, съ платою съ 
учащаяся 2 5 — 5 0 коп. въ мѣсяцъ или же отъ 1—3 руб. за 
выучку. Тамъ же, гдѣ членамъ причта, по отдаленности отъ 
прихода, учить неудобно, а мѣстныхъ грамотѣевъ не находится, 
сельское общество нанимаетъ бродячихъ грамотныхъ людей, 
ищущихъ какого-либо дѣла для пропитанія: отставная или за
пасная солдата, уволеннаго волостная писаря, и пр. Нани-
маютъ ихъ точно такимъ же порядкомъ, какъ и общественная 
пастуха, т. е. взимается условленная плата съ каждаго учаща
я с я помѣсячно или за всю зиму, а обѣдать доляюнъ такой учи
тель ходить къ родителямъ учащихся поочереди, на недѣлю или 
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другой какой срокъ. Часто съ учителемъ изъ дома въ домъ 
странствуетъ и его школа, помѣщающаяся тамъ, гдѣ кормится 
учитель. Идетъ ученье среди хозяйской суеты и говора. И при 
такихт неблагопріятныхъ условіяхъ тысячи дѣтей обучались 
грамотѣ помимо узаконенныхъ школъ. Но этого мало. Бѣдныя 
школы грамоты, изъ-за своихъ учителей, не имѣющихъ, обыкно
венно, законнаго свидетельства на это званіе, подвергались за
крытие, послѣ изданія положенія 25-го мая 1884 г. Только ба-
ронъ Николаи, въ 1882 году, по ходатайству тотемскаго зем
ства, освободилъ домашнія школы грамоты отъ учительскаго 
ценза и сдѣлалъ безпрепятственнымъ обученіе грамотѣ частны
ми лицами. 

В ъ 1878 г. въ Комитетѣ Министровъ былъ поднять вопросъ 
о иредоставленіи православному духовенству преобладающего 
участія въ завѣдываніи начальными школами, результатомъ ко
тораго было учрежденіе въ 1882 г. особой коммисіи для разра
ботки этого вопроса изъ членовъ отъ духовнаго вѣдомства и 
министерства Народнаго Просвѣщенія, нодъ иредсѣдательстьомъ 
архіепископа холмско-варшавскаго Леонтія. Коммисія эта вы
работала „Правила о церковно-приходскихъ школахъ", ВЫСОЧАЙ-
ше утвержденный 13-го іюня - 1 8 8 4 г. Параграфомъ шестымъ 
этихъ правилъ домашнія школы грамотности, входящія въ со
ставь прихода, поручены вѣденію и наблюденію духовнаго на
чальства. 

В ъ первомъ же всеподданнѣйшемь отчетѣ Оберъ-Прокуро-
ра за 1 8 8 4 — 8 5 учебный годъ о школахъ церковно-приходскихъ. 
было обращено особое вниманіе на важное значеніе школъ гра
моты для повсемѣстнаго и всенароднаго распространена грамот
ности. Для осуществленія этой цѣли, были указаны Оберъ-Про-
куроромъ Св. Сѵнода слѣдующія условія: 1) приготовленіе для 
этихъ школъ учителей изъ крестьянскихъ юношей, получившихъ 
образованіе въ церковно-приходской школѣ, хорошо знакомыхъ 
съ церковнымъ чтеніемъ и пѣніемъ; 2) снабженіе ихъ однород
ными учебниками: 3) возмояшо частое посѣщеніе этихъ школъ 
приходскими священниками какъ при исполнены ими требъ, 
такъ и непосредственно для осмотра ихъ (Отчетъ, стр. 112). 
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Училищный соВѣтъ при Св. Сѵнодѣ старался, но мѣрѣ воз
можности, выполнить намѣченную Оберъ-Прокуроромъ Св. Си
нода программу. На первыхъ порахъ его дѣятельности было 
обращено особое вниманіе на открытіе двухклассныхъ церковно-
приходскихъ школъ, чтобы подготовить дѣльныхъ и благочести
во настроенныхъ учителей для школъ грамоты изъ мѣстныхъ 
крестьянъ. Два года тому назадъ приступлено также къ изда-
нію дешевыхъ и достуиныхъ для этихъ школъ учебниковъ. Преж
де всего изданы „Начальные уроки Закона Божія" иротоіерея 
Петра Смирнова, цѣною 5 к., а затѣмъ „Книга для класснаго 
чтенія" Д. Попова, цѣна 1 5 к. безъ переплета и 2 0 к. въ пе
р е п л е т . Кромѣ того, для перваго класса церковно-приходскихъ 
школь и для школъ грамоты изданы: „Букварь" церковно-сла-
вянскаго языка Н. И. Ильминскаго и его же книга для цер-
ковно-славянскаго чтенія, съ объясненіями для учителей. В с ѣ 
эти изданія, кромѣ крайней дешевизны, отличаются еще и боль
шими педагогическими достоинствами. Значительно удешевлены 
изданные училищнымъ совѣтомъ для школъ: св. Евангеліе, Ча-
сословъ, Псалтирь, Октоихъ и Обиходъ нотнаго цѳрковнаго пѣнія. 

Подготовивъ учителей и учебники для школъ грамоты, учи
лищный совѣтъ, въ развитіе § 5 правилъ о церковно-приход-
скихъ школахъ, выработалъ проектъ правилъ о школахъ грамо
ты, чтобы дать имъ правильное устройство и юридическое бы-
тіе. Эти правила, по сношеніи съ подлежащими Министерства
ми и по одобреніи ихъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ, были представле
ны Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода на ВЫСОЧАЙШЕЕ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА утвержденіе, котораго и удостоились 4 - го текущаго 
мая. Теперь на мѣстахъ надо постараться дать этой школѣ 
осѣдлость, т. е. имѣть для нея наемную или особо устроенную 
школьную избу. Могилевскій епархіальный училищный совѣтъ 
уя;е составилъ, нанечаталъ и разослалъ по приходамъ планъ та
кого зданія для школъ грамоты. 

Слѣдующая таблица показываете постепенный ростъ школъ 
грамоты послѣ изданія правилъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ: 
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188 4 / s учебный годъ . . . 8 4 0 школъ грамоты. 

•Ш^^ЩШІП-^О .ѵптШка лнмши г» .нтэондгс , 
188 6 /ѵ , 6 1 6 8 „ 

. 1887s „ „ ШЬ.ППИШ doooatt оношягрю 
188 е / » „ „ 9 2 1 7 „ 

Судя по полученнымъ уасе отчетамъ за 1 8 8 9 — 9 0 учебный 
годъ, этихъ школъ свыше 1 0 0 0 0 , болѣе чѣмъ съ 2 0 0 0 0 0 уча
щихся. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 
правила о школахъ грамоты будутъ содѣйствовать болѣе быстро
му росту ихъ и большей прочности. 

В ъ началѣ текущаго года ВЫСОЧАЙШЕ утверждено опредѣ-
леніе Св. Сгнода о назначеніи участковыхъ земскихъ началь-
никовъ членами, по долашости, уѣздныхъ отдѣленій епархіаль-
ныхъ училищныхъ совѣтовъ, въ ближайшемъ вѣдѣніи которыхъ 
находятся школы грамоты каждаго уѣзда. Если въ каждомъ 
участкѣ, стараніями мѣстнаго земскаго начальника и приходска-
го духовенства, будетъ открыта двухклассная церковно-приход-
ская школа, для приготовленія учителей школъ грамоты, и не
сколько десятковъ этихъ школъ, тогда начальное обученіе въ 
участкѣ будетъ поставлено твердо. 

До сихъ поръ школы грамоты получили самое значитель
ное распространеніе въ юго-и сѣверо-западномъ краяхъ, гдѣ онѣ 
успѣшно борются съ тайными костельными школами и вытѣсня-
ютъ ихъ. Затѣмъ, имъ предстоитъ широкая будущность въ Си-

• бири, гдѣ малочисленность и бѣдность населенія (преимуще
ственно въ сѣверной ея части) дѣлаетъ особенно желательнымъ 
этотъ типъ начальной школы. В ъ центральной Россіи школы 
грамоты существуютъ въ болыпомъ количествѣ, но, большею 
частью, въ скрытомъ видѣ, вѣроятно, памятуя недавнія запре-
щенія. 

Съ половины шестидесятыхъ годовъ многія земства обра
щались въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ ходатай-
ствомъ о введеніи обязательнаго обученія. Появились по этому 
вопросу цѣлыя изслѣдованія, какъ, напримѣръ, въ 1876 году, въ 
Петербургѣ, трудъ С Миропольскаго: „Школа и Государство. 
Обязательность обученія въ Россіи. Историческій этюдъ", 4-го 
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сентября 1 8 7 6 года, Министръ Народнаго Просвѣщенія разо-
слалъ циркулярное предложеніе директорамъ и инспекторамъ 
народныхъ училищъ съ вопросами, касающимися введенія въ на
шихъ школахъ обязательнаго обученія. Изъ отвѣтовъ директо-
ровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ составленъ цѣлый пе
чатный томъ, изданный Министерствомъ Народнаго Просвѣще-
нія въ 1 8 8 0 г., подъ заглавіемъ: „Матеріалы но вопросу о вве
дены обязательнаго обученія въ Россіи". Изъ этого поучитель-
наго сборника видно, какъ еще ничтожно число дѣтей, учащих
ся въ школахъ, и какъ мало самихъ школъ. Такъ по разсче-
тамъ директоровъ народныхъ училищъ, слѣдовало бы вновь 
открыть: въ Вятской губерніи—3294, въ Пермской—3281, въ 
Саратовской—1116, во Владимірской—2200, въ Рязанской— 
3 8 3 3 , въ Новгородской—2657 школъ, и т. д., считая на каждую 
школу по 5 0 учащихся. Ежегодное содержаніе каледой школы 
полагается въ 3 0 0 р. (наименьшая стоимость). Для Тверской 
губерніи исчисленъ единовременный расходъ на устройство и 
обзаведеніе школъ въ 2 .080 .000 р. и елсегодный въ 1 .040.000 р. 
Для 11 уѣздовъ Харьковской губерніи единовременный расходъ 
на устройство школьныхъ зданій для всѣхъ дѣтей школьнаго 
возраста исчисленъ въ 1 0 . 1 0 0 . 0 0 0 р. На устройство подобныхъ 
же школьныхъ зданій въ трехъ губерніяхъ юго-занаднаго края 
(Кіевской, Волынской и Подольской) исчисленъ единовременный 
расходъ въ 2 2 . 6 8 1 . 0 0 0 р. сер. Ежегодный же расходъ на со-
держаніе школъ названныхъ трехъ губерній исчисленъ отъ об
ществъ въ 2 .077 .800 руб. и отъ казны въ 4 .321 .380 р. 

Понятно, что подобныя условія для введенія у насъ въ 
Россіи обязательнаго обученія вынудили Министерство Народ
наго Просвѣщенія отказаться отъ дальнѣйшихъ шаговъ по озна
ченному вопросу. Эти же данныя наглядно показываютъ, что 
существующая система земскихъ школъ слишкомъ дорога для 
народа и въ послѣдующемъ своемъ развиты должна требовать 
непоеильныхъ жертвъ отъ земскаго и государственна™ сбора1. 
Да и самый принципъ „обязательности" въ дѣлѣ обученія какъ-
то не по душѣ русскому человѣку. Увеличеніе числа школъ, 
по проектамъ директоровъ народныхъ училищъ, должно повести 
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къ увеличенію учительскихъ семинарій и институтовъ, теперь 
уже обходящихся казнѣ ежегодно 1.000.000 р.,—увеличенію 
числа дирекцій и инспекцій, нынѣ стоющихъ до 7 9 0 . 0 0 0 руб. 
ежегодно, увеличение числа канцелярій и переписки. 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 4-го мая текущаго года прави
ла о школахъ грамоты рѣшаютъ вопросъ объ обязательномъ обу
чен! и народа самымъ естественнымъ, доступнымъ для него и са-
мымъ православнымъ путемъ—-руководительства Св. Церкви этимъ 
великимъ дѣломъ. Частою сѣтью покроютъ эти школы обширную 
поверхность Россіи, закрываясь тамъ, гдѣ нужда въ нихъ мино
вала, и открываясь тамъ, гдѣ чувствуется въ нихъ потребность.' 
Учителя—лучшіе изъ грамотныхъ и богобоязненныхъ крестьян-
скихъ юношей—всегда на лицо; книги школьныя—въ складѣ при 
церкви; ириходскій священникъ—законоучитель этихъ школъ и 
инспекторъ тоже при церкви, равно какъ приходская библіоте-
ка съ читальней, и хоръ любителей церковнаго пѣнія; воскрес-
ныя бесѣды въ церкви, а чтенія въ школѣ. Приходъ становит
ся, по истинѣ, ЖИВОЙ народно-образовательной единицей. При 
церкви одноклассная или двухклассная церковно-приходская шко
ла, по деревнямъ—школы грамоты. Лучшіе ученики изъ школъ 
грамоты доучиваются въ старшемъ отдѣленіи одноклассной цер-
ковно-приходской школы, или во второмъ классѣ—двухклассной-
По воскреснымъ днямъ—обмѣнъ книгъ изъ церковной и школь
ной библіотекъ, спѣвки въ школѣ любительскаго народнаго х о 
ра, вечернія чтенія для взрослыхъ и дѣтей. А главное—внѣ-
богослуя;ебныя бесѣды священника съ прихожанами при всякомъ 
случаѣ. Вотъ единственно вѣрныя мѣры поднять нравственно 
уровень крестьянства, для борьбы съ лже-ученіями сектантства 
и развращающимъ и разоряющимъ народъ пьянствомъ. 

Знаменательно совпадете обнародованія „Правилъ" объ 
этихъ наридныхъ школахъ съ днемъ Священнаго Коронованія 
Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ на счастье и благо народа рус
скаго. Не очевидно ли, что все то, что идетъ отъ Св. Церкви и 
народа, дорого сердцу ЦАРЕВУ?... 

Послѣ трудной и великой эпохи освобожденія, наступила не 
менѣе трудная и великая эпоха иросвѣщенія освоболіденнаго отъ 
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крѣностной зависимости народа. И вотъ, по сердцу и мысли 
нашего ГОСУДАРЯ, распространяется въ народѣ просвѣщеніе подъ 
руководствомъ и покровомъ Св. Церкви Православной. Прой
ден, немного лѣтъ, и грамотная Россія займетъ подобающее ей 
мѣото среди образованныхъ государствъ Европы. И сколько чи-
етыхъ дѣтскихъ молитвъ въ новосозданныхъ школахъ вознесет
ся къ престолу Всевышняго о зіравіи ЦАРЯ-ПРОСВБТИТЕЛЯ и Его 
АВГУСТЕЙШЕЙ СЕМЬИ. (Правит. Вѣст . ) 

Къ вопросу о преподаваніи церковно-славянской" грамоты 
въ церковно-приходской школѣ. 

Вопросъ о преподаваиіи церковно-славянской грамоты въ 
начальной народной пжолѣ за послѣдніе 2 0 — 3 0 лѣтъ успѣлъ 
перелшть нѣсколько кризисоиъ. Въ шестидесятых!, годахъ. 
когда могли распространяться правильно организованныя царод-
ныя школы, церковно-славянской грамотѣ отведено было самое 
послѣднее мѣсто въ куроѣ началыіаіч) обученія. Сообразно съ 
этимъ и методика обученія церкоішо-славянскому языку разра-
ботывалась очень мало, при томъ же и въ ненадлежащемъ направ-
леніи. Такъ продолжалось дѣло до восьмидесятыхъ годовъ, до 
появленія школъ церковно - приходскихъ, которыя возвратили 
церковно-славянской грамотѣ подобающее мѣсто въ начальном!, 
обученіи. Подъ вліяніемъ ихъ и другія начальный школы обра
тили болѣе серьезное вниманіе на обученіе данному предмету. 
Подобная же перемѣна произошла и въ методикѣ начальнаго 
обученія: обученіе церковно- славянскому языку въ народной 
школѣ стало разработыватьоя тщатсльнѣе, появилось не мало 
спеціальныхъ разъясненій по этому .вопросу, особенно въ органѣ 
церковной школы, журнал)'. ,,Церковио-приходская Школа", такъ 
что къ настоящему времени можно уже составить нѣкоторое це
лостное воззрѣніе на постановку преподаванія этого важнѣйшаго 
предмета въ народномъ образованіи. 

Предлагаемая замѣтка не имѣетъ въ виду дать что-нибудь 
новое, оригинальное по данному вопросу: мы постараемся только 
собрать и по возможности объединить выработанное въ этой 
области по частямъ. 
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Церковно-славянскаа грамота занимаетъ совершенно исклю
чительное положеніе въ русской народной школѣ. Всякій зна-
ѳГЪ, какой смыслъ и значеніе имѣетъ занятіе въ ней роднымъ 
языкомъ, никто не сомнѣвается въ полезности изученія въ школѣ 
ариометики; но относительно церковно-славянской грамоты мо
гутъ возникнуть еще недоумѣнія. Зачѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, 
учиться церковно-славянскому языку, когда онъ языкъ не живой 
уже и разговорный, и даже не литературный-современный? За -
нятіе имъ, повидимому, только лишнее обременѳніе учащихся. 
Такъ именно и иосмотрѣли на это дѣло яиц», организовавшія 
„правильную" народную школу въ шестидесятыхъ и семидеся-
тыхъ годахъ настоящаго столѣтія: они почти совсѣмъ исключили 
церковно-славянскую грамоту изъ курса школьнаго обученія, а 
если и допускали ее, то въ такихъ незначитсльныхъ дозахъ, что 
занятіе ею не имѣло почти никакого смысла. И не мало прошло 
лѣтъ прежде, чѣмъ сознана была эта ошибка, этотъ важнѣйшій 
недосмотръ въ организаціи народнаго образованія. Увлекаясь 
иностранными образцами, организаторы народнаго обученія какъ-
бы забывали, что они должны создавать русскую народную 
школу на русской почвѣ, что они должны сообразовать свои 
планы съ потребностями и особенностями русской народной 
л.изни. А эта жизнь въ своей длинной исторіи выработала со-
всѣмъ иной взглядъ на церковно-славянскую грамоту, нисколько 
не иохожій на тотъ, который хотѣли привить ей европейски-
просвѣщенные руководители. Эту грамоту она ставила на пер
вый, а не на послѣдній планъ въ дѣлѣ начальнаго обученія: 
паигь православный народъ только того считалъ настоящимъ 
грамотѣемъ, кто умѣлъ читать божественныя книги на церковно-
с.іавянскомъ языкѣ. Такой народный взглядъ на значеніе цер-
ковно-славянской грамоты вполнѣ совпадаетъ съ ея историче-
скимъ значеніемъ. Извѣстно, что наша первоначальная пись
менность, наши первыя книги были цёрковно-славянскія, наша 
грамотность была грамотность исключительно въ области цер-
ковно-с.іавянскаго языка. Такъ продолжалось отъ времени при-
нятія христіанства при св. Бладимірѣ до Петра Великаго, ко
торый ввелъ въ употребленіе такъ называемый гражданскій 
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шрифтъ. Но этотъ новый видъ письменности, эта новая гра
мота стала распространяться и развиваться только въ верхнихъ 
слояхъ русскаго образованная общества; простой же народъ 
продолжалъ учиться чтенію церковно-славянскому, продолжалъ 
читать по преимуществу церковно-славянскія книги. Такъ ве 
лось дѣло и во всѣхъ народнЫхъ—иравительственныхъ и част-
ныхъ—домашнихъ школахъ до введѳнія земскихъ учрежденій, 
до открытія такъ называемых!, земскихъ школъ, которыя ввели 
у себя новые пріемы и формы начальнаго обученія. Принимая 
во вниманіе одно только это историческое значеніе церковно
славянская языка, народная школа не имѣетъ права игнориро
вать его, низводя на самое послѣднее мѣсто въ ряду учебныхъ 
предметовъ своего курса. 

Но церковно-славянскій языкъ для нашего народа имѣетъ 
еще и другое болѣе важное значеніе. которое также должно 
быть принято во вниманіе при организаціи народнаго образо-
ванія, при опредѣленіи того, чему слѣдуетъ учить въ начальныхъ 
народныхъ школахъ. Не нужно забывать, что мы имѣемъ дѣло съ 
языкомъ церковно-славлнскимъ. т.-е. съ такимъ языкомъ, который 
имѣѳтъ лшвое примѣненіе и въ настоящее время въ нашей пра
вославной Церкви, чѣмъ собственно и определяется особенное 
значеніе церковно-славянской грамоты для нашего православная 
народа. Для него этотъ языкъ не только историческій памят-
никъ его прежняя книжная образованія, но языкъ той вѣры. 
которою живетъ онъ и въ настоящіе дни. Народъ постоянно 
елышитъ его въ храмѣ Божіемъ, куда приходить помолиться; 
на немъ же совершаются и всѣ другія частныя и домашнія мо-
литвословія; наконецъ на этомъ же языкѣ нашъ простой право
славный человѣкъ привыкъ читать тѣ „божественный" книги, 
въ которыхъ онъ находить наилучшее духовное назиданіе. Т а 
кимъ образомъ церковно-славянская грамота для простаго пра
вославнаго человѣка окружена особеннымъ ореоломъ святости; 
съ этою грамотою связываются наивысшія проявленія его ду
ховной жизни. Какъ же теперь смотрѣть на русскую начальную 
школу, предназначенную для нашего православная народа,— 
шкоду, низводящую на самый задній иланъ обученіе церковно-



славянскому языку и тѣмъ совершенно игнорирующую коренныя 
потребности духовной жизни этого народа'? Не считать ли эту 
школу стоящею на ложной дорогѣ? 

Утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, невидимому, ВПОЛ
НЕ естествененъ и очевиденъ; между тѣмъ нужно было двадцать 
лѣтъ, чтобы сознана была эта ошибка въ иостановкѣ началь-
наго народнаго образованія. Только въ восьмидесяти хъ годахъ 
стали отводить церковно-славянскому языку большее мѣсто въ 
курсѣ начальной школы. Защитницей попранныхъ правъ цер
ковно-славянской грамоты въ особенности выступила школа 
церковно-приходская, а за ней стали исправляться въ этомъ 
отношеніи и другія школы. По требованію программы церковно-
приходскихъ школъ, церковно-славянскій языкъ становится са-
мостоятельнымъ, отдѣльнымъ отъ русскаго языка, учебнымъ 
предметомъ; для него отводятся особые четыре часовыхъ урока 
въ недѣлѣ. 

Дѣлая церковно-славянскій языкъ предметомъ самостоятель
ным'!, и отводя для занятій имъ особые часы, церковно-приход-
ская школа, очевидно, имѣетъ возможность дать учащимся бо.іь-
шія знанія по этому предмету и осуществить то значеніе, какое 
онъ долженъ имѣть въ кругѣ начальнаго народнаго образонанія. 
Что же именно можетъ и доллша дать школа въ этомъ отно-
шеніи, каково должно быть знаніе церковно-славянскаго языка, 
вынесенное изъ нея учащимися? 

Начальная школа можетъ собственно только научить своихъ 
питомцевъ читать по церковно-славянски и чрезъ то пользо
ваться тѣмъ, что даетъ для ихъ ума и сердца церковно-славян-
ская грамота. Но подъ этимъ общимъ терминомъ „читать" 
нужно разумѣть слѣдующія частныя умѣнія, которыя должна 
дать своимъ ученикамъ школа. Во первыхъ, дѣти должны твердо 
усвоить механизмъ церковно-славянскаго чтенія, должны читать 
свободно, правильно и въ извѣстной степени бѣгло всякую пред
ложенную имъ церковно - славянскую книгу; во вторыхъ, дѣти 
должны быть пріучены къ надлел.ащей выразительности при 
церковно-славянскомъ чтеніи*); въ третьихъ школа должна на-

*) Какова должна быть выразительность чтенія но церковно-славянски, 
объ этомъ мы скажемъ ниже. 
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учить учащихся и возможно-доступному для нихъ нониманію 
читаемаго церковно-славянскаго текста, и наконецъ, самое глав
ное, школа должна воспитать въ учащихся благоговѣйное отно-
шеніе къ этому въ извѣстномъ смыслѣ священному языку, долж
на вести дѣло обученія такъ, чтобы дѣти воспитывались чрезъ 
него въ религіозно-нравственномъ направлен!и, чтобы они не 
только учились, но и назидались духовно. 

Достигнуть всего этого въ надлел.ащей степени, очевидно, 
дѣло не легкое; нужны для сего лучшія и цѣлесообразнѣйшія 
средства. Посему для церковно-приходской школы особенно 
важна болѣе или менѣе обстоятельная разработка всѣхъ вопро
совъ, касающихся постановки обученія церковно-славянскому 
чтенію. 

Первый вопросъ, на которомъ доллша остановить свое вни-
маніе методика обучонія церковно-славянскому языку, это во
просъ о томъ, съ какой грамоты начинать въ школѣ обученіе 
чтенію,—съ русской, или съ церковно-славянской. Когда устраи
вались земскія школы, т.-е. лѣтъ 25 тому назадъ, этотъ вопросъ 
категорически разрѣшался въ пользу русской грамоты; теперь 
же, съ поднятіемъ значонія церковно-славянскаго языка въ на -
чальномъ обученіи, раздаются нерѣдко настойчивые голоса о 
необходимости начинать обученіе съ церковно-славянскаго языка. 
Такъ по крайней мѣрѣ, говорятъ, должно вестись дѣло въ шко
лахъ церковно-прихолскихъ. И нѣкоторые епархіальные учи
лищные совѣты (напр. Харьковскій), внимая этимъ голосамъ, 
издаютъ обязательныя иостановленія для своихъ школъ въ пользу 
такого именно порядка обученія. Нѣтъ сомнѣнія, что такого 
рода сужденіями руководить мысль объ указанномъ нами выше 
историческомъ и религіозно-нравственномъ значеніи церковно
славянской грамоты для нашего православнаго народа: защит
ники такого порядка обученія очевидно думаютъ, что только 
такимъ путемъ можно дать въ гаколѣ подобающее значеиіе 
церковно - славянской грамотѣ. Но намъ кажется, что такое 
мнѣніе ошибочно. Значеніе церковно - славянскаго языка въ 
школьномъ обученіи вовсе не зависитъ отъ того, что съ него 
будетъ начинаться обученіе чтенію, а отъ дальнейшей поста-
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новки и организаціи его преподаванія,—зависитъ не отъ того, 
какъ будутъ усвоены дѣтьми первоначальные элементы церковно-
славянскаго чтенія, а отъ да.тьнѣйшихъ уроковъ. отъ того, на
сколько умѣло они будутъ ведены. Вполнѣ возможно, что. начавъ 
и съ церковпо-еданянскаго чтеніл. мы въ концѣ курса достиг-
немч. ничтожных-ь результатов'!,, и на оборотъ. начавъ съ чтонія 
русскаго. дадимъ дѣтямъ надлежащія умѣнья въ области чтенія 
церковно-славянскаго. В ъ виду всего этоію, по нашему мнѣнію, 
но целесообразно обязывать учителей церковно - приходскихъ 
школъ начинать обученіе чтенію непремѣнно съ церковно-сла-
вянской грамоты. Но съ другой стороны также неудобно было 
бы обязывать начинать непремѣнно съ руской грамоты, ибо 
среди персонала учителей церковно-приходскихъ школъ всегда 
могутъ найтись лица, которыя, благодаря долголѣтней практикѣ, 
пріобрѣли наіялкъ вь обученіи по церковно-славянски; посему 
для нихъ новые пріемы были-бы обременительны, да и въ за-
нятія ихъ они внесли бы только путаницу. Итакъ предоставимъ 
каждому учителю самому разрѣшать поставленный воиросъ: какъ 
онъ находить для себя лучше и удобнѣе, такъ пусть и дѣлаетъ. 

Такъ смотритъ на дѣло и программа церковно-приходскихъ 
школъ: она не дѣлаетъ обязательнымъ ни того, ни другаго,— 
пріемы и выборъ ихъ предоставляетъ личному усмотрѣнію и 
опытности учащихъ. „Въ церковно-приходской школѣ, говорится 
въ объяснительной запискѣ къ преподаванію церковно-славян-
екой грамоты, желательно было бы начинать обученіе прямо сь 
церковно-славянской азбуки. Но въ виду затрудненій, какія 
можетъ вызвать употребленіе при этомъ стариннаго способа, 
предоставляется право обучать церковно-славянской грамотѣ 
послѣ русской. Лицамъ же убѣжденнымъ и опытнымъ отнюдь не 
возбраняется начинать обученіе съ церковно-славянской азбуки 
вч, древле-уложенномъ иорядкѣ и съ подлинными названіями буквъ*). 

Предположим'!, теперь, что въ школѣ обученіе начинается съ цер-
ковно-славянской азбуки. Какимъ лее путемъ вести это обученіе? 

Показывать ученикамъ механизмъ чтенія, пользуясь звуко-
вымъ способомъ, не возмолгно; потому что звуковой методъ. въ 

*) Программы учебныхъ преднетовъ для дерковно-лриходск. школч.-
изданіе Владим. Епарх. Вѣдом. 1886 г. стр. 34. 



приложены къ церковно-славянскому чтенію, совершенно не 
разработанъ въ нашей педагогической литературѣ. Поэтому іі[)и 
данномъ порядкѣ обученія но необходимости придется пользовать
ся стариннымъ буквосочетательнымъ сиособомъ. Но этотъ способъ. 
какгь извѣстно, пользуется очень незавидной репутаціей въ совре
менной методикѣ: говорятъ, что онъ и труденъ и вреденъ для 
учащихся, способствуетъ не развитію ихъ, а отупѣнію и т. п. 
Вообще такой способъ, говорятъ. не мыслимо употреблять въ 
современной школѣ.—употреблять теперь, когда выработаны 
несравненно лучшіе и цѣлесообразные пріемы. Какъ же выйти 
изъ этого затрудненія, не отказываясь начинать обученіе съ 
ііерковно-славянской азбуки? Какъ соблюсти основный требованія 
методики, не отказываясь отъ пользованія буквослагательнымъ 
сиособомъ? Выходъ ИЗЪ такого, но видимому, затруднительна го 
положенія есть, да и положеніе это вовсе не такъ затруднитель
но, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. 

Прежде всего нужно замѣтить, что значительная доля обви
нены, направленныхъ противъ буквосочетательнаго способа, 
доллша быть отнесена не къ этому способу, не его существу, а 
скорѣе къ неумѣлому употребленію его неумѣлыми учителями. 
Этотъ способъ имѣлъ широкое распространеніе въ такое время 
и въ средѣ такихъ учителей, которые не имѣли никакой пра
вильной подготовки къ учительству, не имѣли даже нерѣдко и 
общаго образованія. а были простые грамотѣи. Естественно, что 
нодъ ихъ руководствомъ учиться читать было трудно, дѣло ве
лось медленно, и результаты обученія, сравнительно съ затра-
чиваемымъ на него трудомъ, были ничтожны; но вѣдь таковы 
же были бы результаты и въ томъ случаѣ. если бы эти учите
ля стали пользоваться усовершенствованными способами.—Сле
довательно, при улучшенномъ составѣ учителей примѣнсніе бук-
во-сочетательнаго способа едва-ли можетъ принести какой-либо 
существенный вредъ дѣлу обученія. Кромѣ того, въ настоящее 
время есть возможность обойти и чисто-дидактическія трудности 
этого стариннаго способа,—пользоваться имъ въ улучшенномъ и 
исправленномъ видѣ. Этимъ исправленіемъ мы обязаны директо
ру инородческой учительской семинары въ Казани г. Ильмин-
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скому, руководствомъ котораго пользуются церковно-приходскія 
школы. Примѣняя исправленный буквосочетательный способ'!, 
въ начальной школѣ при подвѣдомой ему семинаріи, г. Ильмин-
скій научаетъ читать такъ же скоро и легко, как'ь это дѣлаѳт-
ся и при пользованіи звуковыми способами. Познакомимся же съ 
этимъ интересным'!, и поучительнымъ оіштомъ * ) . 

Въ основу своего способа г. йльминскій считаетъ необхо
димым!, поставить слѣдующія общія положенія въ качествѣ ру
ководящих'!, принциповъ: 

1) „Со стороны учениковъ должны действовать вѣра и по-
слушаніе учителю. Ученики должны слѣдовать за учителемъ 
шагъ за шагомъ постепенно, не торопясь и не забѣгая впередъ". 

Этимъ положеніемъ разбираемый здѣсь старинный способъ 
обученія противополагается новымъ способамъ въ своемъ основ
ном'!, иринципѣ. Современные способы стремятся вызвать во 
всемъ и вездѣ самостоятельное разсужденіе учащихся, устраняя 
принципе, вѣры и подчиненія авторитету, а такая постановка 
обученія едва-ли целесообразна и полезна но отношенію къ та
кому предмету, какъ церковно-славянская грамота. 

2) „Учитель долженъ всячески содействовать религіозному 
взгляду учаіцихся на предметъ ихъ изученія: въ его лицѣ, по-
ложеніи, манерѣ. разговорѣ и во всей его внѣшности должно 
евѣтиться религіозное убѣжденіе, искреннее благоговѣніе или по 
крайней мѣрѣ серьезность; напротивъ, игривость, комичность, 
шутки—отнюдь не допускаются". 

Смыслъ этого положенія будетъ понятенъ, если мы примемъ 
во вниманіе религіозно-нравственное значеціе церковно-славян-
скаго языка. Это значеніе требуетъ, чтобы и во внѣганѳмъ пове-
деніи учителя не было ничего униашощаго или профанирующа-
го Данный предметъ. 

3) „При объясненіи буквенныхъ начертаній лучше избѣгать 
показыванія ихъ на себѣ, полол.еніями тѣла (наприм. фѳртъ), 
дабы не дать повода къ комическимъ позамъ". 

*) Послѣдовательное изложеніе итого способа—см. въ журнал!; „Перк.-
ириходская Школа 1888 г. і;н. С, и 7—см. обучеиіе грамотѣ по церковно
славянской азбукѣ". 
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Этотъ пунктъ, очевидно, только пополняете предыдущій in, 
примѣненіи къ частностямъ обученія. 

4) „Учитель, прочитывая впередъ учениковъ, долженъ сво
имъ произношеніемъ показывать не только вѣрность буквенную. 
но и логическое удареніе и голосоведеніе". 

ЗДЕСЬ, очевидно, имѣется въ виду прежній недостатокъ. го-
сподствовавшій при обученіи чтенію букво-слагательнымъ спо-
собомъ. Учащіе по собственной неразвитости сообщали учени
камъ только механизмъ чтенія, заботились только о томъ, чтобы уче
ники быстро и бойко читали, о соблюдены лее логическихъ уда
рены, о соотвѣтственномъ повышеніи и понижены голоса, они 
и сами не имѣли іюнятія и ученикамъ своимъ ничего не сообща
ли. Современная школа не можетъ уже терпѣть этихъ педо-
статковъ. 

5) „Преподаваніе можетъ и должно быть только классное, 
т.-е. относиться къ цѣлому классу, а не къ отдѣльнымъ уче
никамъ". 

И это положеніе также имѣетъ въ виду одинъ изъ суще-
ственныхъ недостатковъ старой школы. Тамъ господствовало 
одиночное обученіе, гдѣ каждый ученикъ дѣлалъ свое дѣло, ни
сколько не сообразуясь съ занятіями своихъ товарищей: одинъ 
напр. читалъ еще только азбуку, другой училъ уже склады, а 
третій читалъ часословъ, четвертый писалъ и т. п. Учитель 
также руководилъ каждымъ ученикомъ въ ОТДЕЛЬНОСТИ. Если 
принять еще во вниманіе, что каждый ученикъ дѣлалъ свое ДЕ
ЛО въ слухъ, старался читать возможно громче, отчего на уро-
кахъ въ школѣ постоянно стоялъ невообразимый шумъ, то оче
видно здѣсь не могло быть и рѣчи объ общемъ дѣлѣ, объ общемъ 
ХОДЕ обученія, объ общемъ вниманіи учениковъ и пр. Совре
менное обученіе построено на совершенно иныхъ основаніяхъ, 
которыя носятъ общее названіе классной системы обученіа; но 
сему въ современной школѣ только-что описанный порядокъ ве
щей не мыслимъ, что очевидно и хочетъ сказать нашъ авторъ. 

Таковы основныя правила, которыхъ совѣтуетъ деря:аться 
г. Ильминскій при обученіи букво-сочетательнымъ способомъ в-ь 
настоящее время. Мы видимъ, что здѣсь, во перпыхъ, устана-
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вливается принцинъ обученія. болѣе соотвѣтствующій духовной 
жизни русскаго православнаго народа, чѣмъ принципъ заимство
ванный изъ иностранной школы; во вторыхъ, высказывается 
особенная заботливость о религіозно-нравственномъ воспитатель
ном!, воздѣйствіи церковно-славянской грамоты на учащихся, и 
наконецъ, въ третьихъ, устраняются нѣкоторые существенные 
недостатки въ ходѣ обученія старой школы.—недостатки, свя
занные съ употребленіемъ букво-сочетательнаго способа, но не 
неизбѣжные при употребленіи его. Принявъ во вниманіе эти 
руководящія правила, не трудно будетъ и при пользованіи букво-
сочетательнымъ способомъ организовать школьное обученіе не 
хулге, чѣмъ въ школѣ съ новыми усовершенствованными спосо
бами. Самый уходъ обученія чтенію по этому способу г. Иль-
минскій раздѣляетъ на слѣдуюіція четыре ступени. 

Первая ступень. „Азбука въ установленном!, порядкѣ на-
званія буквъ и ихъ начертаній". 

Вторая ступень. „Читаемое значеніе всѣхъ подрядъ буквъ 
въ отдѣльныхъ складахъ". 

Третья ступень. „Чтеніе цѣльныхъ словъ, какъ отдель
ных!, и разрозненных!, понятій, съ удароніями и сокращеніями". 

Четвертая ступень. ..Чтеніе цѣлыхъ мыслей и предложс-
ній; наиболѣе употребительныхъ молитвъ и краткихъ выраженій 
изъ Священнаго Писанія, церковно-богослужебныхъ книгъ и 
Четьи-Миней"? 

Сущность дѣла на первой ступени заключается въ томъ, 
чтобы ученики твердо усвоили названія буквъ церковно-славян-
ской азбуки въ алфавитном!, иорядкѣ и отчетливо запомнили 
их!, очертанія. Для того чтобы не затруднить учениковъ за-
учиваніемъ всей азбуки подряде, ее раздѣляютъ на неболыпія 
группы, примѣрно по три буквы въ грунпѣ. Такую группу за
учивают!, заразъ; заучивъ одну группу, переходятъ къ друіюй, 
причемъ непремѣнно повторяется и первая. Самое дѣло ведет
ся такимъ образомъ: „учитель раздѣльно и явственно говорит!,, 
а ученики за нимъ повторяютъ: азъ, буки, вѣди. Ученики по
вторяют!, по одиночкѣ. и все вмѣстѣ—хоромъ, пока всѣ правиль
но будутъ произносить: азъ, буки, вѣди. Такъ идетъ дѣло до 
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конца заучиванія назвашй всей азбуки. Параллельно съ усво-
еніемъ названій буквъ ученики должны запоминать и очертанія 
ихъ: заучивъ названія какой-либо группы буквъ, ученики тот
часъ же вслѣдъ за этимъ знакомятся и съ очертаніями ихъ. Для 
облегченія же запоминанія—начертаніе буквъ предлагается уче
никамъ сначала въ упрощенномъ видѣ, „въ ихъ существенномъ 
составѣ безъ всякихъ прибавокъ и украшеній", напр., вмі.сто 
печатной церковно-славянской буквы Я, ученикамъ показывается 
такъ сказать схема ея вмѣсто К — упрощенный видъ 
е я |>ч_7 вмѣсто довольно фигурнаго И — к о т о р о е легче за
помнить и т. д, * ) . Показывая упрощенную фигуру каждой бук
вы, учитель при этомъ объясняете составь ея: показывая напр. 
букву / \ ? учитель такъ объясняете ея составь: „палочка 
косвенно справа на лѣво, другая примыкаете къ ней сверху и 
идетъ направо, а третья, поперечная палочка отъ низу лѣвой 
упирается въ середину правой". В ъ томъ же родѣ объясняет
ся составь и всѣхъ остальныхъ буквъ церковно-славянской азбу
ки. Для того же, чтобы ученики возможно тверже запомнили 
фигуры буквъ, ихъ заставляютъ чертить на своихъ доскахъ по
казанным буквы и наизусть разсказывать составь каждой изъ 
нихъ. Послѣ того, какъ названія буквъ и ихъ упрощенный 
очертанія будутъ основательно усвоены, учитель знакомить уча
щихся съ тѣми начертаніями буквъ, какія обыкновенно употре
бляются въ церковно-славянскихъ книгахъ,—съ начертаніями 
буквъ строчныхъ и пронисныхъ. Это знакомство можно дѣлать 
сначала по спеціально-приготовленнымъ для сего таблицамъ, а, 
потомъ указывать настоящія буквы въ книгахъ. Этимъ и за
канчиваются занятія первой ступени. 

Уже на этой нервой ступени ясно замѣтны тѣ улучшенія, 
какія внесены г. Ильминскимъ въ нашъ старинный буквосоче-

*) Братствомъ св. Александра Невскаго, кажется, разосланы по всѣмъ 
церковно-приходскимъ школамъ таблицы, въ которыхъ напечатаны парал
лельно иастоящія и упрощенный буквы церковно-славянской азбуки: эти 
таблицы очень удобны при данныхъ занятіяхъ. 
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тательный способъ. Этому способу ставили въ упрекъ, что онъ 
слишкомъ обременяетъ только-что начинающихъ учиться дѣтей 
заучиваніемъ подрядъ многочисленныхъ названій буквъ славян
ской азбуки и заиоминаніемъ довольно сложныхъ очертаній этихъ 
буквъ; при томъ же зацоминаніе идетъ совершенно механиче
ски, безъ всякихъ вспомогательныхъ поясненій учителя. Г . Иль-
минскій устранилъ этотъ существенный недостатокъ, предлагая 
ученикамъ заучивать азбуку по неболыпимъ группамъ въ упро-
щенныхъ очертаніяхъ буквъ и поясняя составные элементы 
этихъ очертаній. При такихъ условіяхъ трудъ учениковъ не
сомненно облегчается и становится сознательнѣе; посему ни
сколько не удивительно, что для такого заучивація азбуки тре
буется очень немного уроковъ: по словамъ самого г. Ильмин-
скаго, въ начальной школѣ при подвѣдомой ему Казанской учи
тельской семинаріи мальчики Мордовскаго племени изучили всю 
азбуку и твердо усвоили начертанія всѣхъ буквъ въ четыре дня, 
и это усвоеніе не стоило имъ никакого усиленная труда. 

На второй ступени ученикамъ показывается, какъ должно 
читать каждую букву, названіе и очертаніе коей изучены на 
первой ступени. Сначала берутся гласныя буквы, потому что 
онѣ сами по себе отчетливо произносятся; кромѣ того, безъ 
нихъ невозможно ясное и определенное ііроизношеніе соглас-
ныхъ буквъ. Дѣло ведется слѣдующимъ образомъ: учитель бе
ретъ букву іі (азъ), и говорить, что при чтсніи эту букву нужно 
произносить какъ а, что вместо 6 (есть) читается только е, что 
въ букве II (иже) произносится только и и т. д. указывается 
чтеніе всѣхъ гласныхъ буквъ. Когда ученики твердо запомнить 
чтеніе всѣхъ гласныхъ буквъ, учитель обращаете вниманіе ихъ 
на то, что при чтеніи почти всегда берется только начало на-
звангя буквы (кромѣ буквъ і, ю, л), а остальное все отбрасы
вается напр. азъ а. иже и, есть^-е, гашца ѵ и пр. Послѣ 
этого выясняется ученикамъ понятіе о согласныхъ буквахъ, по-
нятіе о томъ, что эти буквы становятся ясно слышимы только 
въ соединеніи съ гласными буквами, что и при чтеніи ихъ так
же берется только начало названія буквы, а остальное отбра
сывается. Эти общія поясненія подтверждаются примѣрами: 
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берется буква 11 и читается въ соединеніи со всѣми гласными 
ЯН, ?Ж, ИМ, и т. д. и обратно М , Ті£, НИ и т. д., также пока
зывается чтсніе буквъ Г и Д. На этихъ буквахъ но преиму
ществу затверживается способъ чтенія согласныхъ буквъ. Да-
лѣе перебираются и оетальныя согласныя буквы церковно-сла-
вянскаго алфавита: учитель показываетъ напр. ученикамъ букву 
К (како) и спрашиваетъ, что въ этой буквѣ читается, показы
ваетъ букву П (покой) и спрашиваетъ, какъ она произносится 
при чтеніи. Если ученики хорошо запомнили способъ чтеніл 
первыхъ согласныхъ буквъ, то они уже безъ затрудненія сами 
отвѣтятъ на эти вопросы. „Перебравши такимъ образомъ всѣ 
согласныя буквы и убѣдившись, что ученики твердо усвоили ихъ 
чтеніе, нужно привести большое количество складовъ съ одной 
согласной, съ двумя и тремя, такъ притомъ, чтобы изъ нихъ не 
составлялось цѣльнаго слова. Хотя складовъ будетъ много, но 
ученики прочитаютъ ихъ легко и скоро*). Послѣ всѣхъ этихъ 
складовъ, когда ученики уже станутъ свободно и твердо читать 
ихъ, нужно привести тоже въ видѣ складовъ сочетанія съ полу
гласными буквами Ъ, Ь, И." Этимъ и заканчиваются занятія вто
рой ступени. 

Улучшенія, предлагаемый здѣеъ нашимъ авторомъ еще 
замѣтнѣй и существеннѣе, чѣмъ на первой ступени. Старинным 
букво-слагательный способ'!, упрекали въ томъ, что чтеніе скла
довъ производилось здѣеь совершенно механически: ученики 
безсмысленно заучивали—буки азъ^ ба, вѣди азъ ва, буки рцы 
—азъ бра и т. п., не понимая, какимъ образомъ изъ длинныхъ 
названій буквъ получаются слоги ба. ва, бра и т. п. Г . Ильмин-
скій, разъясняя вышеуказаннымъ образомъ способъ прочтенія 
буквъ гласныхъ и согласныхъ, и устраняетъ этотъ существенный 
недостатокъ, отчего его чтеніе складовъ становится дѣйствитель-
нымъ упражненіемъ, подготовляющимъ учениковъ къ настояще
му чтенію.—упражненіемъ, не требующимъ отъ нихъ усиленна-
го труда и не исключающимъ сознательности усвоенія механиз
ма чтенія. 

*) Образцы этихъ складовъ можно встрѣтить во всякомъ церковно-
славянскомъ букварѣ. 
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На третьей ступени читаются уже не склады, а отдѣльныя 
слова, имѣющія значеніе и смыслъ, напр. въ ОТДЕЛЬНОСТИ ЛИ И це, 
и во не имѣютъ значенія, но если эти склады соединить, то по
лучатся осмысленный слова лице, пево. Послѣ этого прочитыва
ется рядъ отдѣльныхъ нарочито подобранныхъ для сего славян-
скихъ словъ. Этимъ собственно и заканчивается ознакомленіе 
учениковъ съ механизмомъ чтенія. Далѣе учитель знакомить 
ихъ съ особенностями, свойственными только церковно-славян-
ской грамотѣ. Извѣстно, что каждое слово имѣетъ въ церковно
славянской печати свое удареніе, слова, начинающіяся съ глас
ной буквы, имѣютъ придыханіе, нѣкоторыя слова печатаются 
сокращенно—подъ титлами. Для правильности славянскаго чте-
нія необходимо знаніе всего этого, съ чѣмъ ученики и знако
мятся практически. Для выясненія значенія ударенія берутся 
слова, состошція изъ однихъ и тѣхъ же буквъ, но отъ пере
становки ударенія измѣняющія свое значеніе напр. ллйка, лл̂ кд, 
р^ки, р^ки, горы, горы, коды, поды и т. п. Послѣ этого ученики 
упражняются въ чтеніи подобраннаго для сего цѣлаго ряда 
именъ (мужскихъ и женскихъ, какими называются православные 
христіане. Усвоивъ удареніе, ученики далѣе знакомятся съ при-
дыханіем'ь; въ качествѣ матеріала для чтенія имъ предлагается 
также рядъ православныхъ именъ, начинающихся съ гласной 
буквы.—Въ заключеніе занятій на этой третьей ступени учени
камъ разъясняется значеніе титлы и ея различныхъ видовъ 
(добро-титла, слово-титла, о-титла, г-титла и др.); разъясненіе 
дается практически чрезъ чтеніе соотвѣтствующихъ словъ. 

На четвертой ступени читаются уже цѣлыя предложенія, 
заимствованныя по большей части изъ богослужебныхъ иослѣ-
дованій, часто слышимыхъ въ церкви. Авторомъ подобранъ рядъ 
предложеній. которыя не представляютъ особенныхъ затрудненій 
для пониманія учениковъ, но съ другой стороны эти предложе-
нія не тожественны по формѣ съ русской рѣчью, наир. Полдило7,. 
д\л Коже. Господи, іюлдози .мнѣ ко ^ченію. Ботд невозможно челопѣколдл 
пидѣти,,. и т. п. 

При чтеніи этихъ предлолсеній г. Ильминскій рекомендуетъ 
учителямъ прочитывать ихъ вслухъ ученикамъ „не только 
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осмыслено и выразительно, съ соблюденіемъ логическихъ удареній 
но притомъ—тономъ благоговѣйнымъ, умиленнымъ и молитвеннымъ". 

Таковъ способъ, рекомендуемый г. Ильминскимъ для тѣхъ 
ц.-приходскихъ школъ. въ которыхъ обученіе чтенію начинает
ся съ церковно-славянской азбуки. Легко видѣть, что основной 
недостатокъ стариннаго способа, крайняя механичность обученія 
здѣсь совершенно устраненъ: каждая ступень представляетъ 
постепенный и осмысленный шагъ, подготовляющей учениковъ 
къ надлежащему чтенію тѣхъ церковно-славянскихъ книгъ 
(Часослова и Псалтири), съ которыми имъ придется ознакомить
ся въ дальнѣйшемъ ходѣ обученія. Неудивительно поэтому, что 
усвоеніе самаго механизма чтенія здѣсь получается не въ 
примѣръ скорѣе и легче, чѣмъ въ „доброе" старое время. 

В ъ виду такихъ достоинствъ этого исправленнаго и улуч-
шеннаго буквосочетательнаго способа естественно пожелать 
нримѣненія его и въ нашихъ церковно-приходскихъ школахъ. 
Пользованіе имъ не потребуетъ отъ учащаго ни особыхъ даро-
ваній, ни спеціальной подготовки. Намъ кажется, что Даже по-
лучившій образованіе въ начальной інколѣ крестьянскій маль-
чикъ—подъ руководствомъ священника можетъ воснользоваться 
имъ при обученіи чтенію въ домашнихъ школахъ грамоты, гдѣ 
этотъ способъ будетъ особенно полезенъ, (Влад. Еп. В . ) 

(Окончанге слѣдуетъ). 
О Б І rJET Я IB ~JL Е trl I Ё Г 

О ІІГОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

„ Ц Е Р К О В Н О П Р И Х О Д С К А Я Ш Ш А " 
въ 1891—1892 подписиомъ году (съ 1-го августа 1891 года по 1-е 

августа 1892 года). 
Съ 1-го августа настоящего года журналъ „ЦЕРКОВНО - ПРИХОД

СКАЯ ШКОЛА" вступаетъ въ пятый годъ изданія. Оставаясь неизмѣнно 
вѣрною прежнему характеру, задачамъ и направленію журнала, редакція упо 
требитъ всѣ зависящія отъ нея средства къ улучшенію изданія какъ съ внут
ренней, такъ и съ внѣшней стороны. Для большаго удобства, отдѣлъ жур
нала, назначаемый для чтенія дѣтей и грамотныхъ крестьянъ будетъ въ 
наступающемъ подписномъ году выпускаемъ отдѣльгіо отъ статей, назначеи-
ныхъ для чтенія учащихъ. 



Такимъ образомъ журналъ будетъ выходить ежемесячно къ двухъ 
книжкахъ, при чемъ подписная цѣна остается прежняя. 
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