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9. 1879

    

ГОДА.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ

 

Іо

 

и

 

30

 

чпселъ.

 

Под-
писка

 

принимается

 

въ

 

ре-

дакции

 

Еиарх.

 

Вѣдомостей

при

 

духовной

 

семнпаріи

 

въ

Бѣлгородѣ.

Цѣва

 

годовому

 

изданію

 

вѣ-

домостей

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою

 

пять

 

рублей

 

се-

реброыъ.

ШЩ- -&•*>- 4><if»

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Щ

   

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ

  

расиоряженія:

1.

   

Бысочайшій

   

МаниФестъ.

Ш,

    

АІЕКСАНДРЪ

    

ВТОРЫЕ,
ИМПЕРАТОРЪ

 

й

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
Царь

   

Польши,

    

Вшшкііі

    

Князь

   

Фшшшдшіі
И

   

ПРОЧАЯ,

   

Ц

   

ПРОЧАЯ,

   

И

   

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ:

Люэезнѣйшій

 

Идемянникъ

 

Нашъ,

  

Великій

 

Князь

 

Ни-
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колай

 

Михайловичу

 

достигъ

 

возраста,

 

опредѣленнаго

сударственными

 

основными

 

законами

 

для

 

еовершеннолѣ 1:

Члеяовъ

 

Нашего

 

Императорскаго

 

Дома,

 

и

 

предъ

 

лице

святой

 

церкви

 

и

 

подъ

 

знаменемъ

 

чести,

 

Онъ

 

произне

торжественно,

 

въ

 

присутствіи

 

Нашемъ,"

 

присягу

 

на

 

слуи

ніе

 

Намъ

 

и

 

государству.

Благословляя

 

Его

 

на

 

предлежащее

 

Ему

 

отнынѣ

 

сто

важное

 

и

 

обширное

 

поприще,

 

Мы

 

съ

 

непоколебимою

 

і

рою

 

возносимъ

 

ко

 

Всевышнему

 

Богу

 

усердныя

 

молен

да

 

осѣняетъ

 

и

 

укрѣпдяетъ

 

Его

 

на

 

псѣхъ

 

пут.яхъ

 

жиз

даромъ

 

мудрости

 

и

 

правды

 

къ

 

возвеличенію

 

могущей

и

 

славы

 

Нашего

 

престола

 

и

 

отечества.

 

Мы

 

твердо

 

увѣ]

вы,

 

что

 

любезные

 

Вамъ

 

вѣрноподанные

 

единодушно

 

п[

соединятся

 

къ

 

симъ

 

Нашимъ

 

о

 

Немъ

 

молитвамъ

 

съ

 

иі

реннистію

 

и

 

усердіемъ,

 

всегда

 

преисполняющими

 

На

сердце

 

истинною

 

отрадою.

Данъ

 

въ

 

городѣ

 

Вѣлгородв,

 

въ

 

14-й

 

день

 

апрѣля,

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тыеяча

 

восемьсотъ

 

семь

сятъ

 

девятое,

 

царствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

 

пят

На

 

подлішномъ

 

собствеииою

 

Его

 

Императорскаго

 

Величнства
кою

 

написано:

«АЛЕКСАНДР!».

2-

 

Высочайшій

 

рескриптъ

 

данный

 

на

 

имя

 

митрополита

 

Л

ковскто

 

и

 

Коломенскаю

 

Макаргя.

Преосвященный

 

митрополитъ

 

Московскій

 

Макарій

Долговременное

 

неутомимо

 

ревностное

 

служеніе

 

ві

церкви

 

православной,

 

пріобрѣтенная

 

вами

 

опытность

церковномъ

 

управленіи

 

и

 

просвѣщенные

 

труды

 

ваши

области

 

духовной

 

науки,

 

снискавшіе

 

вамъ

 

всеобщее

 

]

женіе

 

въ

 

Отечествѣ

 

и

 

за

 

предѣдами

 

онаго,

 

обратили

себя

 

Ыое

 

вниманіе

 

при

 

избраніи

 

преемника

 

иочивш

митрополиту

 

Московскому

 

Иннокентию.

 

Иризнавъ

 

спра

дивымъ

 

ввѣрлть

 

вамъ

 

Московскую

 

епархію,

 

съ

 

возведі
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емъ

 

васъ

 

въ

 

санъ

 

митрополита,

 

Я

 

питаю

 

твердую

 

надеж-

ду

 

что

 

вы

 

съ

 

тѣми

 

же

 

достоинствами

 

и

 

пользою

 

для

 

церк-

ви

 

будете

 

проходить

 

слуягеніе

 

на

 

новомъ

 

назначенномъ

вамъ

 

поприщѣ,

 

и

 

что

 

каѳедра

 

Московскихъ

 

первосвятите-

лей,'

 

которая

 

постоянно

 

украшалась

 

іерархами,

 

составляв-

шими

 

честь

 

и

 

славу

 

отечественной

 

церкви,

 

будетъ

 

имѣть

въ

 

васъ

 

вполнѣ

 

достойнаго

 

преемника

 

ихъ

 

паст'ырскихъ

доблестей.

 

Божественный

 

Пастыре-Начальникъ

 

да

 

укрѣ-

питъ

 

силы

 

ваши

 

въ

 

иредстоящихъ

 

вамъ

 

новыхъ

 

священ-

ныхъ

 

подвигахъ.

Препровождая

 

къ

 

вамъ

 

бѣлый

 

клобукъ

 

съ

 

крестомъ

изъ

 

драгоцѣнныхъ

 

камней

 

и

 

поручая

 

Себя

 

молитвамъ

 

ва-

шимъ,

  

пребываю

 

къ

 

вамъ

 

навсегда

 

благосклонный.

На

 

подлннномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

ру-

кою

 

написано:

«

 

АЛЕКС

 

АНДРЪ».
Въ

 

С.-Петербург?!,
10-го

 

апрѣля

 

1879

 

года.

3.

  

Списокъ

 

священнослужителей

 

Курской

 

епархіи,

   

удостоен-

ныхъ

  

въ

 

4-й

 

день

   

апрѣля

 

1819

 

г.

   

Высочайшихъ

 

наірадъ

  

за

отлчино

 

усердную

 

службу

  

по

 

епархіалыюму

 

вѣдомству.

Наперсными

 

крестами

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выда-

ваемыми:

 

грайворонскаго

 

уѣзда,

 

Борисовской

 

Тихвинской

дѣвичей

 

пустыни

 

настоятельница

 

игуменья

 

Маргарита;

Курскаг

 

о

 

Знамепскаго

 

монастыря

 

казначей

 

іеромонахъ

Порфирій;

 

курскаго

 

градскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

свя-

щенникъ

 

АлексѣЙ

 

Моисеевъ;

 

города

 

Новаго

 

Оскола,

 

собор-

ной

 

Успенской

 

церкви

 

протоіерей

 

Петръ

 

Солнцевъ:

 

ста-

рооскольскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

 

священ-

никъ

 

Василій

 

Сабынинъ;

 

тимскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

слободы

Выгорной

 

священникъ

 

Никаноръ

 

Булгаковъ;

 

камилавками:

города

 

Курска,

 

кладбищенской

 

Успенской

 

церкви

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Азаровъ;

 

города

 

Курска,

 

единовѣрческой

 

Ус-

пенской

 

церкви

 

священникъ

 

Василій

 

Зеленинъ;

 

бѣдгород-
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скаго

 

уѣзда

   

церкви

 

слободы

 

Стрѣлецкой

   

священникъ

 

Іо-

аннъ

 

Никйтинъ;

  

бѣлгородскаго

 

увзда,

 

церкви

  

слободы

 

То-

маровки

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Наумовъ;

 

щигровскаго

 

уѣз-

да,

    

церкви

 

села

  

Никитскаго

   

священникъ

 

Михаилъ

 

Врил-

ліантовъ;

   

щигровскаго

  

уѣзда,

   

ц-еркви

 

села

 

Вазовнго

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Рыльскій;

  

щигровскаго

 

уѣзда,

  

церкви

 

се

ла

 

Стаконова

 

священникъ

 

Ювеналій

  

Дружининъ;

 

тимска-

го

 

уѣзда,

  

церкви

 

села

 

Добраго-Килодезя

 

священникъ

  

Анд-

рей

 

Рыжковъ;

  

тимскаго

 

уѣзда,

    

церкви

 

села

  

Подгородища

священникъ

 

Петръ

  

Титовъ;

 

тимскаго

  

уѣзда,

   

церкви

  

села

Крестища

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Поповъ/

 

суджанскаго

 

уѣз-

да,

    

заштатнаго

 

города

 

Мирополья,

     

Вознесенской

 

церкви

священникъ

 

Петръ

 

Терлецкій;

  

суджанскаго

 

уѣзда,

  

церкви

села

 

Козачей

 

Локни

 

священникъ

 

Николай

 

Покровскій;

 

обо-

янскаго

 

уѣзда,

   

церкви

 

села

 

Рудавца

 

священникъ

 

Андрей

Лавровъ,

 

обоянскиго

 

уѣзда,

   

церкви

  

села

 

Бнжняго-Реутца

священникъ

 

Герасимъ

 

Еллинскій;

  

рыльскаго

 

уѣзда,

 

церк-

ви

   

села

   

Киселевки

    

священникъ

    

£}асилій

    

Кононенковъ;

грайворонскаго

 

уѣзда,

  

церкви

  

села

 

Теребреннаго

 

священ-

никъ

  

Алексѣй

 

Колмаковъ;

   

льговскаго

 

уѣзда,

  

церкви

 

села

Шептуховки

    

священникъ

  

Василій

   

Логгиновъ;

    

скуФьями:

города

 

Курска,

  

кладбищенской

  

Успенской

 

церкви

  

священ-

никъ

  

Іоаннъ

 

Никольскій;

  

курскаго

 

уѣзда,

  

церкви

 

села

 

Ка-

сннова

 

священникъ

  

Михаилъ

 

Смирницкій;

    

курскаго

 

увз-

да,

 

церкви

 

села

 

Дубовца

  

священникъ

 

Іоаннъ

 

Постникову

курскаго

 

уѣзда,

  

церкви

 

села

 

Плосскаго

 

священникъ

 

Іоаннъ

Шкорбатовъ;

    

города

 

Белгорода,

  

Смоленскаго

 

собора

 

свя-

щенникъ

   

МитроФанъ

 

КрасницкіГі;

    

бѣлгородскаго

    

уѣзда,

церкви

 

села

 

Шеина

    

священникъ

  

Николай

  

Ивановъ;

  

бѣл-

городскаго

 

уѣзда,

 

церкви

  

села

 

Андреевки,

   

Головина

 

тожъ,

священникъ

 

Басилій

  

Титовъ;

 

бѣлгородскаго

 

уѣзда,

  

церкви

села

 

Крапивнаго

 

священникъ

 

Николай

  

Поиовъ;

  

Фатежека-

го

 

уѣзда,

  

церкви

 

сзла

 

Заагинцеаа

 

священникъ

  

Іоаннъ

 

Ар~

хангельскій;

    

Фатежскаго

  

уѣзда,

    

церкви

   

села

 

Гнѣздилова

священника

   

Тимоѳ^й

 

Буц.днокігЦ

   

грайворонскаго

   

увзда,
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церкви

 

слободы

 

Краеной-Яруги

 

священникъ

 

Павелъ

 

По-

повъ; "

 

грайворонскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Пороза

 

священ-

никъ

 

Никандръ

 

Лащевскій;

 

обоянскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

се-

ла

 

Вознесенскаго

 

священникъ

 

Димптрій

 

Вишневскій,

 

обо-

янскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Каменки

 

священникъ

 

Алексѣй

Поповъ;

 

корочанскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Радьковки'

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Садовекій;

 

тимскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Донецкой

 

Селііщы

 

священникъ

 

Никита

 

Буцынскій;

 

щиг-

ровскаго

 

уѣяда,

 

церкви

 

села

 

Липовскаго

 

священникъ

 

Сте-

финъ

 

Чепуринъ;

 

стпрооскольскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Ивановскаго

 

священникъ

 

ПорФирій

 

Преображенекій;

 

ново-

оскольскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Соловецкой

 

Поляны

 

свя-

щеннпкъ

 

Іоаннъ

 

Веселовскій;

 

новооскольскаго

 

уѣзда,

 

цер-

кви

 

села

 

Ново- Ивановки

 

священникъ

 

Адріанъ

 

Васильковъ;

новооскольскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

слободы

 

Холка

 

священ-

никъ

 

ПорФирій

 

Вѣлйковъ;

 

рыльскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Боромыкова

 

священникъ

 

Василій

 

Каракулинъ;

 

путивль-

скаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Шалыгяна

 

священникъ

 

Илія

Маршалкині,-

 

суджанскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Великой

Рыбицы

 

священник

 

ь

 

Іаковъ

 

Лободовекій;

 

суджанскаго

уѣзда,

  

церкви

 

села

  

Илька

 

священникъ

 

Дцмитрій

 

Поповъ.

церк.

  

вѣс.

  

№

 

16 — 17.

4.

 

Оиредѣ.нчіія

 

Святѣйшаго

 

Синода

/.

   

Отъ

   

22-ю

   

марта— '10

   

апрѣлп

   

4819

 

іода

 

за

 

Ук

 

588,

   

о

выдачѣ

 

вознаграждепі я

   

по

 

вакантнымъ

 

должиостямъ

   

въ

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведепгяхъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

го-

сподина

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

16-го

 

минув

шаго

 

Февраля,

 

за

 

№

 

1819

 

слѣдующаго-

 

еодержанія:

 

цирку-

лярнымъ

 

указомъ

 

Спятѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

18-го

 

октября

1876

 

г.

 

за

 

№

 

47,

 

постановлено:

 

наставники

 

ссминаріи,

исправляющіе

   

должности

 

нр.чальниковъ

 

оной,

    

получаютъ
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полное

 

штатное

 

содержаніе

 

по

 

исправляемой

 

вакантной

должности,

 

съ

 

обязанностію

 

по

 

уставу

 

имѣть

 

извѣстное

число

 

уроковъ

 

по

 

предмету

 

преподаваемому

 

тѣми

 

лицами,

должности

 

которыхъ

 

они

 

исправляютъ.

 

Если

 

же

 

на

 

на-

ставника,

 

исправляющаго

 

должность

 

начальника

 

семинаріи,

семииарскимъ

 

правленіемъ

 

возложено

 

будетъ,

 

въ

 

случаѣ

недостатка

 

наличныхъ

 

наставнпковъ,

 

преподаьаніе

 

какого

нибудь

 

предмета,

 

сверхъ

 

присвоеннаго

 

исправляемой

 

имъ

должности,

 

то

 

онъ

 

получаетъ

 

вознагражденіе

 

за

 

препода-

ваніе

 

и

 

этого

 

предмета

 

наравнѣсъ

 

прочими

 

наставниками,

по

 

числу

 

данпыхъ

 

уроковъ

 

Но

 

если

 

начальники

 

или

 

на-

ставники

 

назначены

 

будутъ

 

семииарскимъ

 

правленіемъ

 

къ

исправленію

 

должностей

 

начальствующихъ

 

или

 

наставни-

ковъ

 

особенно

 

по

 

болѣзни,

 

командировке

 

или

 

увольнение

въ

 

отпускъ

 

тѣхъ

 

лицъ

 

на

 

установленный

 

ьакономъ

 

срокъ,

то

 

они

 

никакого

 

вознагражденія

 

по

 

сей

 

должности

 

не

 

по-

лучаютъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пока

 

должность

 

не

 

будетъ

 

вакант-

ною.

 

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

Хозяйственна™

 

Управленія

видно,

 

что

 

нѣкоторыми

 

правленіями

 

духовно

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

по

 

неясному

 

пониманію

 

означеннаго

 

указа,

 

допу-

скаются

 

неправильный

 

выдачи

 

денегъ

 

служащимъ

 

за

 

ис-

правленіе

 

такихъ

 

должностей,

 

которыя

 

въ

 

дѣйствитедь

ности

 

не

 

были

 

вакантными

 

Приказали:

 

Въ

 

нреду-

прежденіе

 

на

 

будущее

 

время

 

неправильныхъ

 

выдачъ

 

и

 

въ

разъясненіе

 

изложеннаго

 

выше

 

указа

 

Синода,

 

отъ

 

18-го

октября

 

1869

 

г

 

за

 

№

 

47,

 

сообщить

 

циркулярно

 

епар-

хріальнымъ

 

преосвященнымъ

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣст-

никъ»,

 

для

 

руководства

 

и

 

исполненія

 

правлеяіями

 

под-

вѣдомственныхъ

 

имъ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

что

должность

 

можетъ

 

считаться

 

вакантною

 

только

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

лицо,

 

занимавшее

 

ее,

 

оставило

 

оную

 

совсѣмъ,

вслѣдстіе

 

перехода

 

на

 

другую

 

должность

 

въ

 

томъ

 

же

 

ве-

домстве,

 

или

 

въ

 

другое

 

учрежденіе,

 

или

 

же

 

по

 

случаю

выхода

 

въ

 

отставку

 

и

 

т.

 

под

 

;

 

должность

 

?ке,

 

остающаяся

незанятою,

    

по

   

случаю

    

назначевія

   

лица,

    

занимавшаго
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оную,

 

къ

 

исправленію

 

временно

 

какой

 

либо- другой

 

долж-

ности,

 

не

 

можетъ

 

считаться

 

вакантною

 

и

 

потому

 

никакое

вознаграждение

 

собственно

 

за

 

временное

 

исправленіе

 

та-

ковой

 

должности

 

по

 

духовно

 

учебнымъ

 

заведеніямъ

 

выда-

ваемо

 

быть

 

не

 

должно,

 

исключая

 

вознагражденія

 

"'за

 

пре-

подаваніе

 

присвоеннаго

 

такой

 

должности

 

предмета,

 

по

числу

 

данныхъ

 

уроковъ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

поставить

 

въ

 

извѣст-

ность

 

редакцію

 

журнала

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

по

 

при-

нятому

  

порядку.

II.

   

Отъ

 

43-10—26-10

 

марта

 

4819

 

года

 

за

 

М

 

SOS,

 

о

 

состав-

лепной

 

свлщеныікомъ

 

Москалевичемъ

 

книгѣ:

   

«Двп>

 

ночи

 

и

 

два

дня

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Боючеловѣка,

 

Господа

 

и

  

Спасителя

 

па-

шею

 

Іисуса

 

Христа».

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шіій

 

Правительству ющій

 

Синоръ

 

слушали:

 

предложенный

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

Комитета,

 

за

 

Ns

 

57,

 

съ

 

отзывомъ

 

о

 

книгѣ,

 

составленной

священннкомъ

 

Романомъ

 

Москалевичемъ,

 

подъ

 

заглавіемъ;

«Двѣ

 

ночи

 

и

 

два

 

дня

 

изъ

 

земной

 

жизни

 

Вогочелсвѣка,

Господа

 

и

 

Спасителя

 

нашего

 

Іясуса

 

(Христа»

 

(Минкъ

1877

 

года).

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

означенная

книга,

 

священника

 

іѴІоскалевича

 

ни

 

но

 

своему

 

содоржаиію,

ни

 

по

 

изложеніго

 

не

 

доступна

 

дѣтскому

 

пони.манію,

 

С»я-

тѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

не

 

находитъ

 

возможнымъ

 

одобрить

 

ее

 

для

 

чтенія

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

но

 

считаетъ

 

полез-

нымъ

 

допустить

 

ее

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

министерства

 

народнаго

просвѣщенія;

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

правленіямъ

 

духовныхъ

ееминарій

  

чрезъ

  

«Церковный

  

Вѣстникъ».

Церк.

  

вѣст.

 

Щ

 

16

 

и.

 

17.
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*

б)

 

ОФФиціальныя

 

Извѣстія

   

и

  

Замѣтки,

4)

 

Новый

 

архипастырь

 

Москвы.

Высокопреосвященный

 

Мпкарій

 

родился

 

19

 

сентября

1816

 

года,

 

въ

 

селѣ

 

Сурковѣ,

 

Новооскольскаго

 

уѣзда,

 

Кур-

ской

 

губерніи;

 

сынъ

 

бѣднаго

 

сельскаго

 

священника

 

Петра

Булгакова,

 

во

 

святомъ

 

крещеніи

 

Мпхаилъ

 

Отецъ

 

его

 

ско-

ро

 

померь,

 

и

 

мальчикъ

 

остался

 

сиротой

 

на

 

попеченіи

 

сво-

ей

 

матери

 

вдовы,

 

всѣ

 

средства

 

которой

 

состояли

 

въ

 

вы-

дававшемся

 

ей

 

пособіи

 

въ

 

12

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Недоста-

токъ

 

подготовительнаго

 

воспитапія

 

вмѣстѣ

 

со

 

слабымъ,

болѣзневнымъ

 

состояніемъ

 

здоровья

 

былъ

 

причиною

 

что

первые

 

школьные

 

шаги

 

Михаила

 

были

 

вялы,

 

и

 

онъ

 

почти

совсѣмъ

 

заброшенъ

 

былъ

 

начальствомъ.

 

Одинъ

 

случай,

какъ

 

бы

 

мановеніемъ

 

чудеснаго

 

жезла,

 

вызвалъ

 

къ

 

жизни

его

 

умственный

 

и

 

Физическія

 

силы.

 

Однажды,

 

когда

 

Ми

хаилъ

 

Вулгаковъ,

 

спрятавшись

 

отъ

 

обижавшихъ

 

его

 

то-

варищей

 

на

 

дворѣ

 

школы

 

за

 

дровами,

 

заучивалъ

 

не

 

сов-

сѣмъ

 

понятный

 

для

 

него

 

урокъ,

 

вдругъ

 

въ

 

его

 

и

 

безъ

 

то

го

 

больную

 

голову

 

ударился

 

неизвѣстно

 

откуда

 

брошенный

камень,

 

разсѣкъ

 

черепную

 

оболочку

 

на

 

головѣ

 

и

 

произ^

велъ

 

сильное

 

кровотеченіе.

 

Вмѣсто

 

своего

 

естественнаго

посдѣдствія,

 

ударъ

 

этотъ

 

произвелъ

 

непостижимое

 

вліяніе

ва

 

его

 

здоровье

 

которое

 

послѣ

 

того

 

вдругъ

 

стало

 

улуч-

шаться,

 

голова

 

очистилась

 

отъ

 

покрывавшихъ

 

ее

 

дотолѣ

язвъ,

 

и

 

въ

 

малоспособномъ

 

мальчикѣ

 

пробудились

 

удивив-

шая

 

всѣхъ

 

умственныя

 

дарованія,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

послѣ

 

это-

го

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

сдѣлался

 

однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

уче-

никовъ

 

училища.

 

Всѣ

 

обратили

 

на

 

него

 

вниманіе,

 

а

 

епи-

скопъ

 

Курскій

 

Иліодоръ

 

на

 

одномъ

 

экзаменѣ

 

такъ

 

былъ

восхищенъ

 

этвѣтами

 

Михаила

 

что

 

сталъ

 

разспрашивать

его

 

о

 

семействѣ

 

и

 

когда

 

узналъ

 

что

 

мать

 

его. получаетъ

только

 

12

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

то

 

самъ

 

пожелалъ

 

выхлопотать
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1Q0

 

рублевую

  

пенсію

 

и

  

окагалъ

 

другія

 

важныя

  

пособія

сиротствующему

 

семейству.

Разъ

 

иробудившись,

 

умственныя

 

силы

 

Михаила

 

Бул-

гакова

 

быстро

 

стали

 

развиваться

 

и

 

крѣпнуть,

 

и

 

онъ

 

съ

блестящимъ

 

успѣхомъ

 

прошелъ

 

семинарскій

 

курсъ,

 

и

 

по

окончаніи

 

его,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

студептовъ.

 

от-

правленъ

 

былъ

 

въ

 

Кіевскую

 

Академію

 

въ

 

1837

 

году

 

Езде

въ

 

семинаріи

 

онъ

 

развилъ

 

въ'себѣ

 

глубокую

 

любовь

 

къ

богословско- философскимъ

 

и

 

историчесвимъ

 

наѵкамт,

 

но

полное

 

удовлетворение

 

эта

 

любовь

 

могла

 

найти

 

только

 

въ

Академіи.

 

й

 

дѣйствительно,

 

здѣсь

 

въ

 

полномъ

 

блескѣ

 

про-

явились

 

богатыя

 

дарованія

 

Михаила

 

Булгакова;

 

силою

 

ло-

гическаго

 

мыш.іешя

 

и

 

богатствомъ

 

богословскихъ,

 

фило-

софскихъ

 

и

 

историческихъ

 

знаній

 

онъ

 

рѣзяо

 

выдѣлялся

изъ

 

среды

 

товарищей

 

и

 

ясно

 

давалъ

 

знать

 

о

 

зрѣющихъ

ьъ

 

немъ

 

сѣменахъ

 

роскошной

 

научно-литературной

 

дѣя-

теяьности.

 

Это

 

богатство

 

научнаго

 

знанія

 

въ

 

связи

 

со

страстною

 

любовью

 

къ

 

наукѣ

 

быть-можетъ

 

прежде

 

всего

и

 

явилось

 

рѣгпающимъ

 

мотивомъ

 

въ

 

выпорѣ

 

рода

 

жизни.

Въ

 

послѣдній

 

годъ

 

своего-

 

академическаго

 

курса,

 

именно

15

 

Февраля

 

1841

 

года,

 

онъ

 

принялъ

 

монашество,

 

то

 

з»а-

ніе

 

которое

 

по

 

его

 

мнѣнію

 

предоставляло

 

болѣе

 

всьго

 

воз-

можности

 

всецѣло

 

и

 

беззапѣтно

 

отдаться

 

служвпію

 

церк-

ви

 

и

 

наукѣ.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

-инокъ

 

Макарій,

 

какъ

 

онъ

сталъ

 

называться,

 

въ

 

быстрой

 

послѣдовательности

 

про-

шелъ

 

первыя

 

степени

 

священства,

 

и

 

27

 

августа

 

того

 

же

года

 

сдъланъ

 

былъ

 

баккалавромъ

 

въ

 

Академіи

 

по

 

каѳедрѣ

русской

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

исторіи

 

Преподаватель-

ски

 

способности

 

мол од а го

 

іеромонаха-баккалавра

 

были

блестящи,

 

и

 

это

 

было

 

причиною

 

того

 

что

 

12

 

іюля

 

1842

года

 

онъ

 

удостоенъ

 

былъ

 

перемѣщенія

 

въ

 

С.-Петербург-

скую

 

Академію

 

баккалавромъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

Это

былъ,

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

объясняетъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

сноихъ

 

рѣ-

чей,

 

самый

 

счастливый

 

и

 

полный

 

очаровательныхъ

 

сим-

патій

 

души

  

къ

 

научной

 

проФессіи

 

періодъ

 

жизни.

   

Въ

 

томъ
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жз

 

году

 

онъ

 

опредѣленъ

 

былъ

 

въ

 

должности

 

инспектора

Академіи

 

и

 

въ

 

1843

 

году

 

за

 

обширный

 

познаиія

 

въ

 

пред-

метахъ

 

богословія

 

и

 

отлично

 

ревностную

 

службу

 

опредѣ-

леніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

экстра-

ординарнаго

 

профессора

 

богословскихъ

 

наукъ

 

Заслуги

 

его

отличены

 

были

 

особенною

 

милостію

 

Монаршею

 

и

 

выеша-

го

 

духовнаго

 

начальства

 

Въ

 

1850

 

г.

 

декабря

 

20

 

онъ

 

оп-

редѣленъ

 

ректоромъ

 

С.-Петербургской

 

Академіи

 

и

 

пожа-

лованъ

 

лично

 

настоятелемъ

 

первокдасснаго

 

монастыря.

 

За-

тѣмъ

 

служебная

 

лѣтопись

 

его

 

развивалась

 

въ

 

такомъ

 

по-

рядкѣ;

 

въ

 

1851

 

г.

 

20

 

января

 

онъ

 

назначенъ

 

и

 

28

 

руко-

положенъ

 

во

 

епископа

 

Вынницкаго,

 

викарія

 

Подольскнго,

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

званіи

 

ректора

 

Академіи;

 

въ

 

1857

 

г.

перевсденъ

 

на

 

Тамбовскую

 

архіерейскую

 

каѳедру;

 

съ

 

1859

по

 

1868

 

годъ

 

занималъ

 

Харьковскую

 

каѳедру,

 

гдѣ

 

и

 

воз-

ведешь

 

въ

 

1862

 

году

 

в'ь

 

санъ

 

архіепископа,

 

а

 

въ

 

1868

 

ему

повелѣно

 

быть

 

нрхіепиекопомъ

 

Литові-кимъ

 

и

 

ВімепскиМъ.

На

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

своего

 

служенія

 

высокопреосвященный

Макарій

 

проявлялъ

 

энергическую

 

административную

 

дѣя-

тельность,

 

обильно

 

награждавшуюся

 

Высочайшииъ

 

внима-

ніемъ

Но

 

самая

 

видная

 

сторона

 

въ

 

служрніи

 

высокопреосвя-

щениаго

 

Макарія

 

есть

 

его

 

науч.ю-богословская

 

дѣятель-

ность,

 

доставившая

 

ему

 

европейскую

 

извѣстность

 

Рядъ

многочисленныхъ

 

научпо-литературныхъ

 

трудовъ

 

его

 

на-

чался

 

Исторіей

 

КіевскоЙ

 

Академіи

 

(1843

 

г.),

 

въ

 

которой

прекрасно

 

освѣщены

 

историческіе

 

Факты

 

долговременной

деятельности

 

этого

 

учрежденія,

 

какъ

 

разсадника

 

духовна-

го

 

просвѣщенія.

 

Въ

 

этой

 

монографіи,

 

посвященной

 

еди-

ничному

 

учрежденію,

 

бывшему

 

долго

 

научнымъ

 

оплотомъ

православной

 

церкви

 

на

 

западѣ,

 

уже

 

видится

 

намекъ

 

на

зараждавішйся

 

въ

 

авторѣ

 

колоссальный

 

планъ

 

церковно-

историческаго

 

труда,

 

который

 

теперь

 

гигантскими

 

шагами

движется

 

впередъ

 

Въ

 

1846

 

году

 

появилось

 

второе

 

сочи-

неніе

 

высокопреосвященнаго

 

Макарія

 

подъ

 

заглавіемъ:

  

Ис-



торія

 

христіаиства

 

въ

 

Россіи

 

до

 

равноапостольнаго

 

князя

 

e

Владиміра,

 

составляющее

 

уже

 

прямое

 

введеніе

 

къ

 

знаме-

нитой

 

Исторіи

 

русской

 

церкви.

 

Этотъ

 

трудъ

 

доставилх

автору

 

почетную

 

извѣстность

 

въ

 

ученомъ

 

мірѣ,

 

такъ

 

что

въ

 

самый

 

годъ

 

выхода

 

книги

 

онъ

 

избранъ

 

былъ

 

дѣйстви-

тельнымъ

 

членомъ

 

Императорскаго

 

Общества

 

Исторіи

 

и

Древностей

 

Россійскихъ

 

при

 

Московскомъ

 

Университетѣ.

Въ

 

1847

 

году

 

издана

 

была

 

его

 

книга

 

Взглядъ

 

на

 

исторію

русской

 

церкви

 

до

 

нашествія

 

Татаръ,

 

заключавшая

 

въ

себѣ

 

лекціи

 

читанныя

 

имъ

 

въ

 

Кіевской

 

Академіи.

 

Изда-

ние

 

этого

 

сочиненія

 

было

 

нѣкото[іымъ

 

образомъ

 

отдыхомъ

для

 

автора

 

который

 

воспользовался

 

имъ

 

чтобы

 

перейти

къ

 

другой

 

научной

 

области,

 

именно

 

богословской

 

Плодомъ

трудовъ

 

его

 

въ

 

этой

 

области

 

было

 

вышедшее

 

въ

 

1847

 

г.

извѣстное

 

Введеніе

 

въ

 

православное

 

богословіе,

 

за

 

кото

рое

 

архимандритъ

 

Макарій

 

былъ

 

возведенъ

 

на

 

степень

доктора

 

богословія,

 

съ

 

возложеніемъ

 

на

 

него

 

докторскаго

креста,

 

и

 

отъ

 

Государя

 

пожалованъ

 

наперснымъ

 

крестомъ

украшеннымъ

 

драгоцѣнными

 

камнями.

 

Затѣмъ

 

нѣсколько

лѣтъ

 

подготовительны хъ

 

работъ,

 

и

 

въ

 

1852

 

году

 

выіпло

въ

 

евѣтъ

 

знаменитое

 

пятитомное

 

сочиненіе

 

Православное

догматическое

 

богословіе

 

Чтобы

 

видѣть

 

какое

 

впечатлѣ-

ніе

 

произвелъ

 

этотъ

 

трудъ,

 

достаточно

 

прочитать

 

отзывъ

о

 

немъ

 

знаменитаго

 

Иннокентія

 

Херсонскаго,

 

сдѣланный

имъ

 

по

 

порученію

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ.

 

«Раз-

сматриваемое

 

нами

 

сочиненіе,

 

писалъ

 

преосвященный

 

Ин-

покентій

 

въ

 

началѣ

 

своего

 

отзыва,

 

составляетъ

 

собою

рѣдкое

 

и

 

самое

 

отрадное

 

явленіе

 

въ

 

нашей

 

богословской

литературѣ,

 

подобнаго

 

коему

 

она

 

давно

 

не

 

видала

 

на

 

сво-

емъ

 

горизонтѣ

 

и,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

не

 

скоро

 

увндитъ

опять.

 

Самыя

 

иностранныя

 

богословскія

 

литературы,

 

не-

смотря

 

на

 

ихъ

 

давнее

 

развитіе

 

и

 

вѣковыя

 

усоверіпенство-

ванія,

 

не

 

представляютъ,

 

особенно

 

въ

 

современности,

 

тво-

ренія

 

съ

 

такими

 

достоинствами

 

какъ

 

православная

 

догма-

тика

 

преосвященнаго

 

Макарія.

  

Послѣ

 

сего

 

(труда)

 

иност-
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и

 

рйнный

 

богословъ

 

ннкакъ

 

не

 

мозкеіъ

 

сказать

 

что

 

въ

 

вос-

точной

 

церкви

 

привыкли

 

вѣровать

 

въ

 

свои

 

мнѣнія

 

безот-

четно;

 

ибо

 

въ

 

новой

 

православной

 

догматикѣ

 

содержится

такой

 

отчетъ

 

обо

 

всемъ

 

подобнаго

 

коему

 

не

 

представля-

ютъ

 

большая

 

часть

 

церквей

 

не

 

православныхъ» .

 

Этотъ

капитальный

 

труд^

 

черезъ

 

два

 

года

 

послѣ

 

его

 

издапія

былъ

 

удостоенъ

 

полной

 

Демидовской

 

преміи

 

вь

 

1.428

 

р.

Въ

 

1853

 

году

 

преосвященный

 

Макарій

 

былъ

 

избранъ

 

по-

четнымъ

 

членомъ

 

Императорскаго

 

Археологическаго

 

Об-

щества

 

и

 

ему

 

поручено

 

яачальствомъ

 

преподаваніе

 

исто-

рія

 

и

 

статистики

 

и

 

опроверженія

 

главнѣйшихъ

 

заблужде-

ний

 

раскола

 

въ

 

миссіоперскомъ

 

отдѣленіи

 

при

 

С. -Петер

бургской

 

Духовной

 

Академіи;

 

въ

 

1854

 

году

 

онъ

 

утзерж-

денъ

 

былъ

 

въ

 

званіи

 

ординарнаго

 

академика

 

Император-

ской

 

Академіи

 

Наукъ

 

и

 

въ

 

1855

 

году

 

избранъ

 

почетнымъ

членомъ

 

Московекаго

 

Университета,

 

когда

 

и

 

появилось

его

 

сичиненіе

 

Исторія

 

Русскаго

 

раскола,

 

извѣстнаго

 

подъ

именемъ

 

старообрядчества,

 

остающееся

 

до

 

сихъ

 

ппръ

 

луч-

шею

 

книгой

 

въ

 

своей

 

области

 

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

онъ

 

из-

бранъ

 

былъ

 

предсѣдателемъ

 

комитета

 

для

 

изданія

 

крат-

кихъ

 

духовно-нравственныхъ

 

книгь,

 

назначенных^,

 

въ

 

что-

ніе

 

простому

 

народу,

 

а

 

въ

 

1856

 

году

 

избранъ

 

почетнымъ

членомъ

 

Императорскаго

 

-Харьковскаго

 

Университета.

 

Ме-

жду

 

т^вмъ

 

въ

 

лабораторіи

 

его

 

\ма

 

въ

 

эти

 

годы

 

уже

 

со-

вершался

 

процессъ

 

подго'товительпыхъ

 

работъ

 

для

 

осуще-

ствленія

 

плана

 

обпшрнаго

 

учено-литератуонаго

 

труда,

 

и

вотъ

 

въ

 

1857

 

году

 

появился

 

въ

 

снѣтъ

 

первыми

 

томъ

 

зна-

менитой

 

Ek-торіи

 

Русской

 

Церкви

 

которая

 

съ

 

того

 

време-

ни,

 

въ

 

быстрой

 

послѣдовательности

 

выходящихъ

 

тммовъ,

разрослась

 

въ

 

колоссальную

 

серію

 

историческихъ

 

трудовъ.

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

года

 

вышелъ

 

IX

 

томъ

 

этого

 

сочине-

нія,

 

обнимающій

 

собою

 

Йсторію

 

западно

 

русской

 

«ли

 

Ли-

товской

 

митрополіи.

 

Трудъ

 

этотъ,

 

какъ

 

'замѣчено

 

yase

 

кри-

тикой,

 

совершенно

 

иараллеленъ

 

со

 

знаменитой

 

Исторіей

Россіи

 

академика

 

Соловьева,

  

и

 

если

 

о

  

Православномъ

 

До-
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гматическомъ

 

Вогословіи

 

знаменитый

 

ораторъ_критикъ

выразился

 

что

 

подобнаго

 

ему

 

труда

 

«давно

 

не

 

видѣла

 

бо-

гословская

 

литература

 

на

 

евоёмъ

 

горизонтѣ»,

 

то

 

объ

 

э-

томъ

 

трудѣ

 

надо

 

еказаль

 

что

 

наша

 

церковно'историческая

литература

 

никогда

 

не

 

видѣла

 

на

 

своемъ

 

горизонтѣ

 

подоб-

наго

 

ему,

 

и

 

безъ

 

еоаднѣнія

 

долго

 

еще

 

не

 

увидитъ.

 

Въ

промежуткахъ

 

между

 

капитальными

 

трудами,

 

высокопрео-

священный

 

Макарій

 

издавалъ

 

различные

 

мелкія

 

статьи

 

и

изслѣдованія

 

и

 

между

 

прочимъ

 

Руководство

 

въ

 

изученію

православнаго

 

догматическаго

 

богословія,

 

на

 

которомъ

 

во

(•питалось

  

уже

 

нѣсколько

   

учебаыхъ

  

поколѣній.

Всѣ

 

перечисленпы.т

 

сочиненія

 

высокопреосвященнаго

Макарія,

 

подьзующіяся

 

необыкновеннымъ

 

распространеиі-

емь,

 

сдѣлали

 

имя

 

высокоиреосвнщеннаго

 

автора

 

не

 

толь-

ко

 

извѣстиымъ,

 

но

 

даже

 

роднымъ

 

всякому

 

образованному

русскому

 

человѣку.

 

Извѣстность

 

его

 

даже

 

перешла

 

за

предѣлы

 

Россіи,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

его

 

учено

 

литератур-

ныхъ

 

т]іудовъ

 

переведены

  

на

 

иностранные

  

языки

 

*).

Самъ

 

всею

 

душею

 

преданный

 

наунѣ

 

и

 

литературѣ,

высокопреосвященный

 

Макарій

 

всѣ

 

свои

 

желанія

 

сосредо-

точилъ

 

на

 

развитіи

 

научнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

Россіп

 

во-

обще,

    

и

  

въ

 

этомъ

 

отношеніи

    

исторія

  

духовнаго

  

просвѣ-

-і-і

                                                                                                                                                            

*

 

-

щепія

  

въ

 

госсіи

  

навѣки

 

запишетъ

 

его

 

имя

  

на

 

свои

  

олаго-

дарныя

 

страницы.

    

Онъ

  

является

  

истиннымъ,

 

безпримѣр-

нымъ

   

у

  

насъ

  

Меценатомъ

    

духовнаго

  

просвѣщенія — даже

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи.

  

Онъ

 

сдѣлалъ

  

громадный

 

де-

не?кныя

  

пожертвованія

   

на

 

дѣло

 

развитія

 

науки

  

и

  

литера-

*■)

 

На

 

Фраицузскій

 

языкъ

 

переведены

 

его

 

Введеиіе
въ

 

православное

 

богословіе

 

Paris,

 

1857, —

 

и

 

самое

 

Право-
славное

 

догматическое

 

богословіе,

 

вышедшее

 

въ

 

двухъ

 

то-

махъ

 

въ

 

1857 — 1859

 

г.;

 

на

 

нѣмецкій

 

переведено

 

Руковод-
ство

 

къ

 

изученію

 

православнаго

 

догматическаго

 

богосло
вія.

 

Послѣднее

 

изданіе

 

встрѣчено

 

было

 

лестнымъ

 

отзы-

вомъ

 

богословско-апологетическаго

 

журнала

 

Der

 

Beweis
des

 

Gl'aubens

  

1875

 

года.
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туры-

 

Именно

 

еще

 

будучи

 

архіепископомъ

 

Харьковскимъ,

онъ

 

пожертвовалъ

 

доставленный

 

ему

 

сочиненіями

 

капи-

таль

 

во

 

1^0.000

 

рублей

 

на

 

учрежденіе

 

послѣ

 

его

 

смерти

премій

 

его

 

имени

 

за

 

лучшія

 

оригинальныя

 

сочиненія

 

на

русскомъ

 

языкѣ

 

по

 

предметамъ

 

богословскихъ

 

и

 

свѣтскихъ

наукъ,

 

такъ

 

чтобы

 

въ

 

одинъ

 

юдъ

 

всѣ

 

проценты

 

съ

 

капи-

тала

 

были

 

отпускаемы

 

въ

 

распоряженіе

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

для

 

раздачи

 

премій

 

за

 

сочинонія

 

перваго

 

рода,

 

а

 

на

другой

 

годъ

 

поступали

 

въ

 

распоряженіе

 

Академіи

 

Наукъ

для

 

выдачи

 

премій

 

за

 

оочиненія

 

свѣтскаго

 

содержанія.

 

Въ

1869

 

году

 

по

 

случаю

 

юбилея

 

іііевской

 

Духовной

 

Академіи,

его

 

alma

 

mater,

 

онъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

ея

 

25

 

000

 

р

 

,

съ

 

тѣмъ

 

чтобъ

 

ежегодно

 

проценты

 

съ

 

этого

 

капитала,

 

въ

количестве

 

1.375

 

р.,

 

выдавались

 

за

 

лучшія

 

сочиненія

 

по

части

 

духовной

 

литературы.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

имъ

 

уч-

реждены

 

ежегодныя

 

преміи

 

въ

 

1.000

 

р.

 

за

 

лучшія

 

учеб-

ныя

 

пособія

 

по

 

предметамъ

 

семинарскаго

 

и

 

учидищнаго

образованія,

 

ежегодно

 

вызывающія

 

на

 

состязаніе

 

наши

научно-литературныя

 

силы.

 

Кромѣ

 

того,

 

имъ

 

же

 

сдѣланы

два

 

пожертвованія

 

по

 

2.000

 

р.

 

каждое,

 

—

 

одно

 

въ

 

пользу

Общества

 

вспомоществованія

 

недостаточнымъ

 

студентамъ

Петербургской

 

Духовной

 

Академіи,

 

другое

 

въ

 

пользу

 

Ли-

товской

 

духовной

 

семинарш

 

по

 

случаю

 

бывшаго

 

въ

 

про-

шломъ

 

году

 

юбилея — на

 

учрежденіе

 

стипендіи

 

«для

 

одного

изъ

 

бѣдныхъ,

 

но

 

достойныхъ

 

воспитанниковъ>.

Все

 

это

 

было

 

причиной

 

того

 

что

 

когда

 

осиротѣла

 

ка-

ѳедра

 

первопрестольной

 

столицы,

 

взоры

 

большинства

 

об-

ратились

 

на

 

высокопреосвященнаго

 

Макарія,

 

какъ

 

достой

нѣйщаго

 

пріять

 

слово

 

и

 

власть

 

первопрестольнаго

 

архи-

пастыря,

 

и

 

Державная

 

рука

 

утвердила

 

избранника

 

народ-

ной

  

молвы.

Моск.

 

вѣд.

 

Яг

 

96.
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}]

 

Отъ

 

Тамбовскаго

 

церковно-историческаго

 

комитета.

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

Тамбовской

 

духовной

 

Семинаріи

 

разрешено

 

совер-

ь

 

22

 

числа

 

сентября

 

сего

 

(1879)

 

года,

 

по

 

случаю

 

имѣ-

іго

 

исполниться

 

въ

 

этотъ

 

день

 

столѣтія

 

ея

 

существо-

я,

 

юбилейное

 

торжество.

Въ

 

виду

 

сего

 

Церковно-Историческій

 

Комитетъ,

 

со-

ідій

 

при

 

Тамбовской

 

духовной

 

Сеадипаріи,

 

покорнѣйше

итъ

 

всѣхъ,

 

получившихъ

 

образованіе

 

въ

 

Тамбовской

інаріп

 

а

 

равно

 

и

 

служившихъ

 

въ

 

оной

 

оказать

 

свое

льыое

 

содѣйствіе

 

Комитету

 

сообщеніемъ

 

матеріаловъ,

Ьищихся

 

къ

 

нсторіи

 

Тамбовской

 

духовной

 

Семинаріи.

Статьи,

 

письма

 

и

 

посылки

 

пи

 

сообщенію

 

свѣдѣній

 

о

іовской

 

семинаріи

 

покорнѣйше

 

просятъ,

 

адресовать

мя

 

предсѣдателя

  

комитета.

редсѣдатель

 

Церковыо-Исторнчоскаго

 

Комитета,

 

Ректоръ

 

Семішаріи,

шдрнтъ

 

Дішитрій.
і

ашеріалы

 

для

 

исторіи

   

Тамбовской

 

духовной

 

Семинары.

По

 

случаю

 

исполненія

 

столѣтія

   

со

 

времени

 

открытія

овской

   

семинаріи

   

(

 

съ

 

22

 

го

   

сентября

    

1779. года)

ьшѣшнемъ

 

1879

  

году

  

^22-го

 

сентября),

    

при

  

Тамбов-

ь

 

Епархіальныхъ

  

Вѣдомостяхъ

    

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

отирытъ

 

особый

 

отдѣлъ

 

для

 

напечатанія

 

матеріаловъ*

ггоріи

 

Тамбовской

 

духовной

 

семинаріи.

    

Въ

 

виду

 

та-

внжнаго

 

событія

 

для

 

Тамбовской

 

семинаріи

 

препода-

іи

 

ея,

    

въ

 

общемъ

 

педагогичеекомъ

 

собраніи

    

27

 

ок-

і,

 

единодушно

 

пожелали

 

заняться

 

разборомъ

 

семинар-

архива

   

и

 

изъ

 

онаго

 

извлечь

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

іаріи.

  

Для

 

правильнаго

 

веденія

 

такой

 

сложной

 

и

 

труд-

работы

 

предварительно

 

выработана

 

была

 

программа

ій

 

по

 

разбору

 

семинарскаго

 

архива.

  

Предполагается

аіь

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

слѣдующія

 

рубрики:



-
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а)

   

Учебная

 

часть

 

въ

 

семинаріи.

б)

  

Ре,

 

л

 

и

 

гіоз

 

но -во

 

с

 

питательна

 

я.

б)

  

Администрация

 

и

 

в)

 

экономическій

 

бытъ

 

семиварі

Эти

 

рубрики

  

подраздъляются

    

на

 

болѣе

  

частные

 

і

дѣлы

  

какъ-то:

1.

   

По

 

учебной

 

части:

 

составъ

 

служащихъ

 

при

 

сеі

иаріи:

 

а)

 

начальниковъ,

 

б)

 

преподавателей

 

и

 

в)

 

прочн

лйцъ,

 

служащихъ

 

въ

 

семинаріи

 

на

 

разлнчныхъ

 

долні

стяхъ

  

по

 

учебно-воспитательной

 

части.

Предметы

 

преподаванія,

 

распредѣленіе

 

наукъ

 

вд

учителями,

 

методъ

 

преподаванія

 

и

 

различные

 

ітиіеми

преподавателей

 

Число

 

классовъ,

 

ихъ

 

наименованіе.

 

Эв

мены

 

частные,

 

третные,

 

годичные,

 

диспуты

 

классные

устные,

 

б)

 

письменные,

 

внѣклассные,

 

диспуты

 

публичв

по

 

различнымь

 

торжествеинымъ

 

случаяшъ,

 

Акты— ср(

учебнаго

 

времени,

 

въ

 

концѣ

 

учебныхъ

 

третей

 

и

 

въ

 

в

цѣ

 

учебнаго

  

курса.

Вибліотека:

 

фундаментельная

 

(неподвижная,

 

уче

ческая

 

(подвижная), — продаякная,

 

Физическій

 

кабине

нумизматическій

 

и

 

другіе

 

отдѣлы

 

библіотеки.

 

Пріобрѣ

ніе

 

книгъ

 

•

 

въ

 

бябліотеку,

 

завѣдываніе

 

бибдютекою.

 

О

вила

 

пользованія

 

ею.

  

Ревизія

 

библіотеки.

Составъ

 

учеииковъ:

 

правила

 

пріема

 

въ

 

семинар

лѣта

 

и

 

родопроисхожденіе

 

принимаемыхъ

 

въ

 

нее.

 

Ко
честно

 

воспитанниковъ

 

по

 

классамъ

 

и

 

отдѣленіямъ.

Выпускъ

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

семинаріи

 

въ

 

еі

хіальное

 

ввдомство.

 

Выходъ

 

до

 

и

 

по

 

окончаніи

 

курса

свѣтскіа

 

учебныя

 

заиеденія

 

и

 

въ

 

различныя

 

вѣдомства

2.

   

По

 

религіозно-воснитагельной

 

части:

 

исполні

воспитанниками

 

религіозныхъ

 

обязанностей:

 

молитвы

въ

 

общежитіи,

 

б)

 

въ

 

квартирахъ

 

в)

 

въ

 

к.лассѣ;

 

богоі

женіе

 

въ

 

храмѣ

 

(хожденіе

 

въ

 

разныя

 

церкви

 

до

 

уст]

ства

 

семинарскаго

 

храма.

 

Неудобства

 

отъ

 

сего)— вг

мияарской

 

залѣ

 

—

 

по

 

особымъ

 

случаямъ;

 

устройство

минар.

 

церкви,

 

в)

 

чтеніе

 

Св.

 

Цисанія

   

въ

 

классѣ

   

въ



-
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іалЬ

 

онаго,

 

и

 

внѣ

 

класса

 

въ

 

квартирахъ;

 

г)

 

проповѣданіе

юва

 

Вожія.

 

Вогослуженіе

 

по

 

особымъ

 

исключительнымъ

іучаямъ;

 

въ

 

началѣ

 

и

 

окончмніи

 

учебнаго

 

курса,

 

поми-

ювеніе

 

благотворителей

 

семипаріи,

 

погребеніе

 

учащихъ

учащихся

 

и

 

т.

 

п.

 

Воспитательная

 

часть;

 

надзоръ

 

за

оспитанниками

 

въ

 

классѣ

 

и

 

внѣ

 

онаго;

 

въ

 

казеннномъ

вщежитіи

 

и

 

на

 

кварткрахъ.

 

Лица,

 

завѣдывавшія

 

инспек-

іеіі:

 

префекты,

 

инспекторы,

 

ихъ

 

помощники,

 

лекторы,

івьоры,

 

аудиторы,

 

информаторы

 

и

 

т.

 

п.

 

поведеніе

 

воспи-

івпиковъ

 

Выдающіяся

 

въ

 

поведеніи

 

ихъ

 

черты

 

свѣтлыя

темныя.

 

Мѣры

 

взысканій — наказанія

 

за

 

проступки.

 

Раз-

іеченія

 

воспитанннковъ:

 

а)

 

дозволенныя

 

семинарскимъ

ішьствомъ

 

и

 

б)

 

ье

 

дозволенныя

 

(кулачные

 

бои

 

и

 

т.

 

п.)

іаинарскія

 

празднества:

 

а)

 

храмовые

 

праздники

 

б)

 

празд-

іствн

 

въ

 

честь

 

ев,

 

патрона

 

извѣстнаго

 

класса

 

в)

 

тезо-

іеаитства

 

Преосвященныхъ,

 

г)

 

именины

 

ректоровъ,

 

пре-

івтовъ

 

и

 

учителей;

 

в)

  

майскія

 

рекреаціи.

Адмвнистрація.

   

Отношеніе

   

высшаго

 

духовнаго

 

ира-

ітельства

    

къ

 

Тамбовской

 

семинаріи:

  

Св.

  

Синода,

 

учеб-

то

 

управленія,

  

Академическаго

 

совѣта

 

и

 

др.;

 

отношеніе

істнаго

 

Преосвященнаго

 

къ

 

семинарскому

 

правленію

    

и

цамъ

 

учебнаго

 

персонала.

 

Консисторія

 

и

 

ея

 

отношеніе

 

къ

иинарскому

  

правленію.

  

Органы

 

управленія

 

семинаріею:

Экспедиція

 

семинарсквхъ

 

дѣлъ.

   

б)

 

Семинарское

  

прав-

uie.

    

Наименованіе

 

членовъ

   

семинарскаго

 

правленія

    

и

і

 

обязанности.

    

Члены

  

правлекія

 

изъ

 

состава

 

а)

 

лицъ,

ужащихъ

 

въ

 

семинаріи

 

и

  

б)

 

лицъ,

  

неслужащихъ

 

въ

 

ней

й'ь

 

то:

 

благочинные,

 

каѳедральные

 

протоіереи

 

и

 

т.

 

п.;.

аошеніе

 

семинарскаго

 

правленія

   

къ

 

духовнымъ

 

учили-

иъ,

 

ревизіи

 

ееманаріи.

 

и

 

ихъ

 

послѣдствія.

    

Канцелярія

шнарскаго

 

правленія:

   

писцы,

 

дѣлопроизводителя,

 

ком-

мары

   

и

 

др.

Экономическій

 

бытъ

 

семцнаріи:

 

а)

 

Содержание

 

семи-

ки:

 

классныхъ

 

помѣсценій,

 

квартиръ

 

лицъ,

 

служащихъ

8

 

семинаріи,

 

больницы

 

и

 

т.

 

и

   

б)

 

содержаніе

 

лицъ

 

на-

2
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Чальствующихъ,

 

г.

 

преподавателей

 

и

 

лицъ,

 

служащихъв

семинаріи;

 

в)

 

содержаніе

 

воспитанниковъ

 

а)

 

казенным

б)

 

пояуказенныхъ,

 

в)

 

квартирныхъ,

 

разллчныя

 

субслдіі

въ

 

содержании

 

воспитанниковъ:

 

а)

 

кондиціи

 

(уроки

 

въці

махъ),

 

б)

 

зачислеяіе

 

мѣстъ

 

за

 

учащимися,

 

bj

 

штркФнь

деньги

 

съ

 

духовенства

 

за

 

непредставление

 

дѣтеЙ

 

въ

 

учі

лище,

 

за

 

несказываніе

 

очередныхъ

 

проповѣдей

 

и

 

т.

 

і

Костюмировка

 

воспитанниковъ.

 

Проявленіе

 

или

 

Франто

ства,

 

или

 

неряшливости

 

въ

 

ихъ

 

костюмѣ:

 

очеркъ

 

семина

быта

 

въ

 

казенномъ

 

общежитіи

 

и

 

на

  

квартирпхъ»,

Но

 

семинарскіе

 

документы— мертьый

 

матеріалъ

 

j,

исторіи

 

семинаріи.

 

Это

 

только

 

внѣшняя,

 

ОФФиціальи:

сторона

 

семинаріи;

 

по

 

стариннымъ

 

бумагамъ

 

узнает

только

 

одна

 

оболочка

 

жизни,

 

бывшей

 

полнымъ

 

ключеі

юний,

 

еще

 

не

 

уложившейся

 

въ

 

опредѣленныя

 

и

 

разъ

всегда

 

ей

 

назначенныя

 

Формы;

 

вслѣдктвіе

 

чего

 

реданв

съ

 

покорнѣйшею

 

просьбою

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ,

 

кто

чидся

 

въ

 

здѣіпней

 

семинаріи,

 

для

 

кого

 

дорога

 

»та

 

общ

ихъ

 

alma

 

mater,

 

подѣлиться

 

своими

 

воспоминаніями

 

о

 

п[

шломъ,

 

быломъ

 

этаго

 

почтеннаго

 

учебно-воспитателш

заведенія,

 

выпустившаго

 

отъ

 

своихъ

 

стѣнъ

 

не

 

одну

 

ш

чу

 

дѣятелей

 

на

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

жизни.

 

Откликните

питомцы

 

и

 

подѣлитесь

 

своими

 

о

 

ней

 

свѣдѣніями.

 

Архи

семинарскій

 

далеко

 

не

 

полонъ,

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

документ»

за

 

нѣскодько

 

и

 

при

 

томъ

 

первыхъ

 

лѣтъ

 

существоваі

семинаріи;

 

разбирались

 

для

 

этой

 

цѣли

 

архивные

 

докумі

ты,

 

но

 

до

 

селѣ

 

нѣтъ

 

исторіи

 

семинаріи

 

и

 

изчезли

 

мноі

весьма

 

дорогія,

 

цѣнныя

 

для

 

заведенія

 

по

 

своему

 

содері

нію

 

и

 

древности

 

бумаги.

 

Если

 

у

 

изъ

 

учивщихся

 

здѣсь

хранились

 

отъ

 

отцовъ,

 

или

 

дѣдовъ

 

какія

 

либо

 

записі

письменныя

 

воспоминанія,

 

подѣлитесь'

 

ими

 

съ

 

редакціі
Все

 

что

 

относится

 

къ

 

прошлому

 

семинаріи,

 

дорого

 

для

торіи

 

заведенія

 

и

 

съ

 

благодарностію

 

будетъ

 

принято.

 

I
кто

 

пусть

 

не

 

стѣсняетея

 

ни

 

Формою

 

изложенія,

 

ни

 

пр

ставдающеюса

 

аоаидимому

 

меаочностію

 

содержанія

 

свои
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воспоминаний,

 

или

 

старинныхъ

 

записей.

 

Для

 

лучшаго

 

И

болѣе

 

кѣрнаго

 

воспроизведенія

 

о

 

прошломъ

 

семинаріи,

 

о

бывшихъ

 

ея

 

воопитанникахъ

 

— прежде

 

всего

 

будутъ

 

напе-

чатаны

 

списки

 

окончившпхъ

 

курсъ

 

Тамб,

 

семинаріи

 

Это

сухой

 

перечень

 

именъ

 

и

 

ФамилЬй,

 

можетъ

 

быть,

 

вызоветъ

воспоминанія

 

о

 

лицахъ

 

своею

 

дѣятельностію

 

прославив-

шихъ

 

воспитавшее

 

ихъ

 

учебное

 

заведеніе

 

и

 

пршіесшихъ

и

 

церкви

 

и

 

отечеству

 

посильную

 

пользу.

 

За

 

сто

 

лѣтъ,

безъ

 

сомнънія,

 

много

 

вышло

 

изъ

 

семинаріи

 

славныхъ

 

дѣ

«телей

 

и

 

нн

 

святител.

 

каѳедрахъ

 

и

 

въ

 

смиренной

 

долѣ

сеіьскаго

 

пастыря;

 

много,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

отсюда

 

вышло

гамѣтныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

гражданской

 

службѣ.

 

Матеріа-

іамъ

 

для

 

исторіи

 

Тамбов,

 

семинаріи

 

предполагается

 

въ

вынѣшнемъ

 

году

 

отнести,

  

по

 

возможности,

  

больше

 

мѣста.

1L
Отдѣлъ

   

Неоффицідлъный.

ЗАМѢТКА

о

 

необходимости

   

подготовки

   

къ

  

предстоящему

   

епар-

хіальному

 

съѣзду.

Предметы,

 

подлежащіе

 

обсуждению

 

епархіальна-
го

 

съѣзда,

 

имѣющаго

 

быть

 

2-го

 

числа

 

слѣдующаго

іюня,

 

изложены

 

въ

 

3

 

и

 

5

 

МШ

 

мѣстнымъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

вѣдомостей

 

сего

 

года.

 

Что

 

всѣ

 

проектируемые

планы

 

улучшенія

 

быта

 

мѣстныхъ

 

духовно-учебныхъ

заведеній

 

какъ

 

по

 

журналу

 

иедагогическаго

 

собра-
ла

 

Курской

 

духовной

 

ссминаріи

 

отъ

 

16-го

 

генваря,

такъ

   

и

   

по

 

опредѣленію

   

Св

   

Стнода

 

отъ

 

10— 28-го
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йнваря

 

сего

 

года,

 

направлены

 

къ

 

видимой

 

пользѣ

духовенства

 

и

 

его

 

дѣтей,

 

въ

 

этомъ

 

никто

 

не

 

ста-

нетъ

 

сомнѣваться.

 

Слѣдовательно

 

надобно

 

рѣшиться

приступить

 

къ

 

осуществление

 

ихъ.

 

•

 

Но

 

какъ

 

при-

ступить?

 

для

 

этого

 

потребуются

 

большія

 

суммы,

 

гдѣ

ихъ

 

взять?

 

Источники

 

указаны

 

въ

 

вышеозначен

иыхъ

 

статьяхъ.

 

Правда,

 

мы

 

живемъ

 

во

 

время

 

сама-

го

 

сильнаго

 

броженія

 

умовъ

 

и

 

проявленія

 

разный

не

 

совсѣмъ

 

честныхъ

 

воззрѣній,

 

— во

 

время,

 

когда

клеветы

 

на

 

православную

 

вѣру

 

Христову

 

и

 

ея

 

слу-

жителей

 

устно

 

и

 

чрезъ

 

печать,

 

явно

 

и

 

тайно

 

разв-

еваются,

 

будто

 

бы

 

духовенство

 

смотритъ

 

на

 

церков-

ное

 

достояніе

 

и

 

храмы

 

Божіи,

 

какъ

 

на

 

доходныя

какія

 

либо

 

статьи,

 

обращая

 

въ

 

свою

 

и

 

дѣтей

 

сво-

ихъ

 

пользу

 

приносимый

 

въ

 

церковь

 

трудовыя

 

ко-

пѣйки

 

ирихожанъ.

 

Такія

 

клеветы

 

и

 

останутся

 

кле-

ветами,

 

безъ

 

коихъ

 

міръ,

 

пока

 

лежитъ

 

во

 

злѣ,

 

не

 

мо-

я:етъ

 

существовать.

 

Лишь

 

бы

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

употреблялось

 

ирежнихъ

 

ухищреній

 

скрывать

 

дей-

ствительные

 

церковные

 

доходы

 

и

 

употреблять

 

ихъ,

подъ

 

видомъ

 

благотворительныхъ

 

пожертвованій,

 

на

разные

 

ие

 

совсѣмъ

 

нужные,

 

а

 

прихотливые,

 

хотя

 

и

церковные

 

предметы,

 

изъ

 

за

 

одного

 

желанія

 

награда

себѣ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ.

 

На

 

такія

 

благодѣ-

тольныя

 

дѣла,

 

каковы

 

—устроеніе

 

общеяштій

 

при

 

се-

минаріи

 

и

 

училищахъ

 

для

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

ві

нихть,

 

воснособленіе

 

имъ

 

на

 

необходимыя

 

нужды

 

для

удовлетворения

 

педагогическихъ

 

цѣлей

 

само

 

пра-

вительство

 

уполномочивало

 

и

 

уполномочиваешь

 

васі,

когда

 

предоставило

 

однимъ

 

церквамъ

 

розничнун

свѣчную

 

товговлю

 

для

 

содержанія

 

ихъ

 

благолѣпіяі

для

 

образования

   

будущихъ

 

пастырей

 

церкви.

   

Сто*
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на

 

такой

   

твердой

 

почвѣ

   

намъ

  

нечего

   

страшиться

распространяемыхъ

 

мотивовъ

 

къ

  

оклеветанію

 

духо-

венства

 

въ

 

своекорыетіи,

 

въ

 

желапіи

 

всѣ

 

церковные

цоходы

 

святотатственно

 

обращать

 

въ

 

свою

 

и

 

дѣтей

своихъ

 

пользу.

 

Нужно

 

только

 

умѣло

 

и

 

правдиво

  

по-

ставить

 

дѣло.

  

За

 

истекшее

 

десятилѣтіе,

 

со

 

времени

установлен

 

наго

 

ироцентнаго

 

сбора

 

съ

 

кошельковыхъ,

кружечныхъ

   

и

   

свѣчныхъ

 

доходовъ

  

по

 

нормѣ

 

1868
года

 

произошли

 

неремѣны

 

въ

 

доходахъ

 

многихъ

 

церк-

вей

 

отъ

 

различныхъ

 

причинъ.

 

Слѣдовательно

 

епар-

хіальному

 

съѣзду,

   

при

 

назначеніи

   

новыхъ

  

процен-

товъ

 

взиманія,

 

для

 

вынолненія

 

проэктируемыхъ

 

пла-

новъ

   

по

 

духовно

 

учебпымъ

 

заведеніямъ,

   

нельзя

 

бу-

цетъ

 

руководиться

 

существующею

 

нормою:

 

что

 

ире-

цусмотрѣно

   

самымъ

   

Святѣйшимъ

 

Сгнодомъ

 

■

 

въ

 

6

пунктѣ

 

лышепропнеаннаго

 

опредѣленія

   

отъ

 

10—20

января

 

сего

 

года.

 

II

 

такъ,

 

предварительно

 

собранію
епархіальнаго

 

съѣзда,

 

въ

 

средѣ

 

каждаго

 

блэгочинія,

одновременно

    

съ

   

выборомъ

   

уиолномоченныхъ

    

на

гпархіальный

 

съѣздъ,

 

долишы

 

быть

 

собраны

 

данныя

относительно

   

упадка,

   

или

   

возвышенія

   

доходности

церквей.

    

Въ

 

настоящее

 

время

   

свѣчной

 

доходъ

 

н.ѣ-

юторыхъ

 

градскихъ

 

и

 

слободскихъ

 

церквей,

 

коими

ороизводится

 

продаят

 

свѣчей

 

и

 

въ

 

церкви

 

и

 

въ

 

лав-

іѣ,

 

возросъ

 

значительно

 

— до

 

такой

 

цифры,

 

что

 

из-

шшекъ

 

его

   

можетъ

 

восполнить

 

деФицитъ

  

10

 

и

 

бо-

іѣе

 

церквей.

    

О

 

происшедшихъ

 

иеремѣнахъ

   

въ

 

до-

юдахъ

 

церквей

 

долженъ

 

быть

 

составленъ

 

письмен-

ный

 

актъ,

 

зэсвидѣтельствованный

 

подписью

 

членовъ

іобранія,

   

и

   

врученъ

 

избранному

   

уполномоченному

^съѣздѣ.

   

Въ

 

этомъ

 

же

 

собраніи

 

доляшо

 

послѣдо-

йть

 

и

 

самое

 

обсужденіе

 

предметовъ,

   

нодлежащихъ

і
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рѣглешто

 

епархіальнаго

 

съѣзда,

 

дабы

 

такимъ

 

обра-

80мъ

 

уполномоченный

 

былъ

 

подготовленъ

 

еще

 

на

мѣстѣ

 

къ

 

суть

 

дѣла

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

могъ

 

сказать

 

на

 

съѣздѣ:

 

«я

 

на

 

этотъ

 

иредметъ

 

не

могу

 

изъявить

 

согласія

 

потому,

 

что

 

не

 

получилъ

 

на

то

 

согласія

 

отъ

 

с'воихъ

 

избирателей» .

 

Такіе

 

отзывы

со

 

стороны

 

уполномоченныхъ

 

на

 

прежнихъ

 

съѣздахъ

бывали.

Протоіереіі

 

Іоаннъ

 

Успенскіи.

О

 

РЩГІОЗНОИЪ

 

ВОСПИТАНІЙ

 

I

 

ОБУЧИВ
IX

Преподавание

 

священной

 

исторіи

 

въ

 

начальной

 

школѣ-

 

Ціьм

преподавания.

 

Плат

 

и

 

порядокъ

 

ею.

 

Методъ

 

преподавания.

 

Pf

ководства

 

для

 

преподавателя

 

и

 

замѣчангя

   

о

 

нѣкоторыхъ

 

м

нихъ.

Послѣ

 

молитвъ,

 

въ

 

порядкѣ

 

обученія

 

предметами

Закона

 

Вожія

 

доляіна

 

слѣдовать

 

священная

 

исторія
Педагогическая

 

цѣлесообразность

 

такого

 

порядка

 

бы
ла

 

уже

 

предметомъ

 

нашего

 

обсужденія

 

и

 

намъ

 

нѣп

нужды

 

вторично

 

остановливаться

 

на

 

этомъ

 

пунктѣ

Цѣлъ

 

преподаватя.

 

Въ

 

курсѣ

 

начальной

 

школь

священная

 

исторія

 

имѣетъ

 

значеиіе:

 

частью

 

само

стоятельнаго

 

предмета

 

обученія,

 

т.

 

е.

 

предмета

 

им*

ющаго

 

самостоятельное

 

значеніе

 

по

 

отношенш

 

кі

основной

 

цѣли

 

религіознаго

 

обученія,

 

частью

 

-пред

мета

 

вспомогательная

 

по

 

отношенію

 

къ

 

другимі

предметамъ

 

Закона

 

Божія;

 

частью,

 

наконецъ,

 

вне
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ченіе

 

средства

 

для

 

религіозно-нравственнаго

   

воспи-

тан

 

ія.

Это

 

многостороннее

 

зиаченіе

 

св.

 

исторіи

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ

 

само

 

собою

 

указываетъ

 

уяіе

 

на

 

нѣ-

сколько

 

цѣлей,

 

который

 

долженъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

за-

коноучитель.

 

Цѣли

 

эти

 

опредѣляются

 

легко

 

изъ

 

уяс-

ненія

 

указанныхъ

 

сторонъ

 

значенія

 

св.

 

исторіи,

какъ

 

учебнаго

 

предмета.

   

-

а)

  

Какъ

 

самостоятельный

 

предметъ

 

обученія

 

св.

исторія

 

имѣетъ

 

такую

 

же

 

важность

 

для

 

христіанина,

какъ

 

и

 

догматы

 

вѣры

 

и

 

правила

 

нравственности,

заключающаяся

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

такъ

 

какъ

 

мно-

гія

 

изъ

 

событій

 

Библейской

 

и

 

Новозавѣтной

 

исто-

ріи

 

составляютъ

 

существенную

 

часть

 

исповѣданія

нашей

 

вѣры.

 

Въ

 

виду

 

этого—первая

 

и

 

главная

 

цѣль

иреиодаванія

 

свящ.

 

исторіи

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что-

бы

 

точно

 

и

 

обстоятельно

 

ознакомить

 

воспитанниковъ

 

съ

фактическимъ

 

содержатель

 

псторш,

 

по

 

скольку

 

оно

 

состав-

ляешь

 

предметъ

 

нашею

 

религіознаю

 

вѣрованш.

б)

   

Какъ

 

предметъ

 

вспомогательный

 

св.

 

исторія

имѣетъ

 

важное

 

значеніе,

 

потому

 

что

 

представляетъ

собою

 

обильнѣйшій

 

источникъ

 

наглядныхъ

 

представ-

леній

 

изъ

 

міра

 

религіозно-нравственнаго,

 

могущихъ

способствовать

 

наглядному

 

усвоенію

 

истинъ

 

вѣры

 

и

нравилъ

 

нравственности.

 

Предлагать

 

дѣтямъ,

 

безъ
связи

 

съ

 

исторіей

 

систему

 

догматовъ

 

вѣры

 

и

 

пра-

вилъ

 

нравственности

 

— значитъ

 

предлагать

 

имъ

 

мно-

жество

 

чисто

 

отвлеченныхъ

 

ионятій;

 

а

 

между

 

тѣмъ

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію

 

психологическій

 

фяктъ.

 

что

дѣтскій

 

умъ

 

легко

 

усвояетъ

 

только

 

конкретный

 

пред-

ставленія,

 

отвлеченный

 

же

 

понятія

 

онъ

 

воспринима-

ем

 

лишь

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

въ

 

состояніи

 

пред-
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ставить

 

ихъ

 

выражающимися

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

ли-

цахъ,

 

предметахъ

 

или

 

явленіяхъ.

 

Истины

 

вѣры

тѣм-ъ

 

сильнѣе

 

запечатлѣются

 

въ

 

дѣтскомъ

 

умѣ,

чѣмъ

 

живѣе

 

дѣтскому

 

воображенію

 

будетъ

 

представ-

ляться

 

духовный

 

обликъ

 

великихъ

 

провозвѣстниковъ

этихъ

 

истинъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

тѣ

 

Фактическія

 

условія,

при

 

которыхъ

 

Богу

 

угодно

 

было

 

открыть

 

ихъ

 

чело-

вѣческому

 

роду.

 

Изученіе

 

исторіи

 

даетъ

 

дѣтямъ

 

эти

именно

 

представленія.

 

Правила

 

нравственности

 

тѣмъ

глубже

 

гіроникнутъ

 

въ

 

дѣтскую

 

душу,

 

чѣмъ

 

живѣе

имъ

 

представляются

 

примѣры

 

осуществленія

 

ихъ

 

въ

жизни.

 

Библейская

 

исторія

 

представляетъ

 

множест-

во

 

такихъ

 

примѣровъ.'

 

Очевидно,

 

поэтому,

 

что

 

и

преподаваніе

 

св.

 

исторіи

 

должно

 

руководиться,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

и

 

тою

 

цѣлью,

 

чтобы

 

возможно

 

болѣе

облегчить

 

для

 

дѣтей

 

понималге

 

и

 

усвоеніе

 

истинъ

 

вѣры

 

и

правгиъ

 

нравственности.

Особеннаго

 

вниманія

 

законоучителя

 

при

 

дости-

женіи

 

этой

 

цѣли

 

заслуживаюсь

 

Фактическія

 

условія
происхояіденія

 

тѣхъ

 

основныхъ

 

истинъ

 

христіан-

скаго

 

вѣроученія,

 

который

 

вовсѣ

 

недоступны

 

чело-

вѣческому

 

разумѣнію.

 

Для

 

этихъ

 

истинъ

 

— исторія
составляетъ

 

главное

 

и

 

послѣднее

 

основаніе.

 

Поэтому
и

 

преподаваніе

 

этихъ

 

истинъ

 

должно

 

опираться

 

все-

цѣло

 

на

 

исторію.

 

«Только

 

опираясь

 

на

 

историческую

почву,

 

говоритъ

 

Неккеръ

 

де

 

Соссюръ

 

относительно

этихъ

 

истинъ,

 

преподаваніе

 

можетъ

 

предохранить

дѣтей

 

отъ

 

наклонности

 

къ

 

умничанью

 

и

 

пагубиаго

стремленія

 

обнимать

 

силою

 

воображенія

 

то,

 

что

 

не-

постижимо

 

')> .

в)

  

Наконецъ,

   

изученіе

   

свящ.

 

исторіи

   

можетъ

')

 

L'edueatiun

 

progressive

 

1,

 

217.
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служитъ

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

для

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

воспитанія,-— независимо

 

отъ

 

указанныхъ

выше

 

цѣлей.

 

Многочисленные

 

и

 

разнообразные

 

Фак-

ты,

 

въ

 

которыхъ

 

выразилось

 

Божественное

 

примы-

шлен

 

іе

 

о

 

мірѣ

 

и

 

человѣкѣ,

 

глубоко

 

проникаютъ

 

въ

дѣтскую

 

душу,

 

укрѣпляютъ

 

въ

 

дѣтскомъ

 

сердцѣ

 

жи-

вую

 

вѣр.у

 

въ

 

Бога

 

и

 

благоговѣніе

 

къ

 

Нему.

 

Свѣт-

лые

 

образы

 

жизни

 

Патріарховъ,

 

воднмыхъ

 

Богомъ,

величественныя

 

рѣчи

 

пророковъ,

 

безстрашно

 

гово-

рившихъ

 

истину

 

царямъ

 

и

 

сильнымъ

 

міра

 

сего,

 

на-

конецъ,

 

жизнь

 

Іисуса

 

Христа,

 

Его

 

безпредѣльпая

любовь

 

къ

 

человѣчеству,

 

Ево

 

безмѣрныя

 

страданія

и

 

Его

 

крестная

 

смерть

 

-

 

все

 

это

 

такія

 

средства' для

пробужденія

 

нравственнаго

 

сознанія

 

у

 

дѣтей.

 

укрѣн-

ленія

 

въ

 

нихъ

 

чувства

 

истины

 

и

 

добра

 

и

 

развитія

въ

 

нихъ

 

любви

 

къ

 

человѣку,

 

съ

 

какими

 

не

 

могутъ

сравниться

 

никакія

 

другія.

 

Поэтому,

 

и

 

иреподаваніе
священной

 

исторіи

 

должно

 

постоянно

 

имѣть

 

въ

 

ви-

ду

 

не

 

то

 

только,

 

чтобы

 

дѣги

 

знали

 

Факты;

 

но

 

и

 

то,

чтобы

 

по

 

мѣрѣ

 

ознакомленія

 

съ

 

Фактами

 

они

 

все

 

бо-

лы

 

и

 

боліье

 

проникались

 

чуьствомъ

 

вѣры

 

и

 

благоювіьнія

 

къ

Богу,

 

чувствомъ

 

любви

 

къ

 

истипіы

 

правдѣ

 

и

 

человіьку

Go

 

всѣми

 

указанными

 

цѣлями

 

пренодаванія

 

св.

исторіи

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

долженъ

 

быть

 

сообра-

женъ

 

и

 

методъ

 

преподаванія

 

этого

 

предмета,

 

разу-

мѣя

 

подъ

 

методомъ

 

какъ

 

планъ

 

и

 

порядокъ

 

прено-

даванія,

 

такъ

 

и

 

Форму

 

и

 

пріемы

 

его

Планъ

 

и

 

порядокъ

 

преподаванія-

 

Въ

 

общихъ

 

чертахъ

пданъ

 

и

 

порядокъ

 

пренодаванія

 

св.

 

исторіи

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ

 

удовлетворительно,

 

по

 

нашему

 

мнѣ-

нію,

 

намѣченъ

 

программой

 

Министерства

 

Народна-

го

 

Просвѣщенія

 

для

 

иародныхъ

 

школъ.

   

Но

 

примѣ-
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неніе

 

этой

 

программы

 

къ

 

школьной

 

практикѣ,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

частнѣйшее

 

опредѣденіе

 

и

 

распредѣленіе

учебнаго

 

матеріала

 

по

 

ней,

 

представляетъ

 

для

 

не-

опытнаго

 

законоучителя

 

не

 

мало

 

трудностей.

 

Эти
то

 

трудности

 

мы

 

и

 

поставимъ

 

своей

 

задачей

 

устра-

нить.

Прежде

 

всего

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

тотъ

Фактъ,

 

что

 

преподаваніе

 

священной

 

исторіи,

 

по

 

про-

граммѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

раз

дѣляется

 

какъ

 

бы

 

на

 

два— существенно

 

отличные

одинъ

 

отъ

 

другаго

 

-

 

курса:

 

въ

 

одномъ— изучаются

отдѣльно

 

важнѣйшія

 

событія

 

Ново-завѣтной

 

исто-

ріи;

 

въ

 

другомъ

 

проходится

 

Библейская

 

исторія
(кратко)

 

и

 

Ново-завѣтная

 

(подробно)

 

послѣдаватель-

но.

 

И

 

дѣйствительно

 

-здѣсь

 

можно

 

видѣть

 

два

 

кур-

са,

 

признавая

 

первый

 

—пртотовителыіымъ

 

но

 

отиоше-

нію

 

ко

 

второму—

 

послѣдовательному,

Введеніе

 

перваго

 

-приготовительнаго

 

курса

 

въ

программу

 

начальной

 

народной

 

школы

 

было

 

пло-

домъ

 

весьма

 

серьезныхъ

 

педагогическихъ

 

соображе-

ній.

 

Распредѣленіе

 

учебнаго

 

матеріала

 

посвященной

исторіи,

 

какъ

 

и

 

по

 

всякому

 

другому

 

иредмету

 

учеб-
наго

 

курса,

 

должно

 

соображаться

 

съ

 

степенью

 

раз-

витія

 

дѣтей:

 

отъ

 

ближайшаго

 

переходить

 

къ

 

отда-

ленному,

 

отъ

 

легчайшаго

 

къ

 

труднѣйшему,

 

отъ

 

бо-

лѣе

 

существеннаго

 

къ^менѣе

 

существенному.

 

Выхо-

дя

 

изъ

 

этихъ

 

соображеній,

 

не

 

трудно

 

видѣть,

 

поче-

му

 

въ

 

программѣ

 

первое

 

мѣсто

 

дано

 

тѣмъ

 

событі-
ямъ,

 

который

 

слуяіатъ

 

къ

 

объясненію

 

церковныхъ

праздниковъ.

 

Никто

 

не

 

станетъ

 

спорить,

 

что

 

раз-

сказъ

 

о

 

Роя?дествѣ

 

Христовомъ

 

болѣе

 

заингересуетъ

дѣтей,

   

чѣмъ

 

разсказъ

   

о

   

какомъ

 

либо

   

ветхозавѣт-
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номъ

 

событіи, — что

 

осмыслить

 

для

 

дѣтей

 

чествова-

ло

 

праздниковъ

 

составляетъ

   

болѣе

 

насущную

 

пот-

ребность,

 

чѣмъ

 

знакомство

 

съ

 

какимъ

 

либо

 

рядомъ

(шблейскихъ

 

событій.

 

Все

 

это— ясно

 

само

 

собою.

 

Но

есть

 

другая

 

меьѣе

 

очевидная

 

цѣль

 

въ

 

такомъ

 

нача-

іѣ

 

курса

 

исторіи

   

въ

 

народной

   

школѣ.

   

Педагогика

требуетъ,

 

чтобы

 

первоначальное

 

сообщеніе

 

свѣдѣній

по

 

каждому

 

учебному

 

предмету

 

имѣяо

 

въ

 

виду,

 

преж-

де

 

всего,

 

развитіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

навыка

 

къ

 

восиріятію

и

 

усвоенію

 

содержанія

 

этого

 

предмета,

   

пробужденіе

въ

 

дѣтяхъ

 

интереса— любви

  

къ

 

предмету-

    

Начиная

преподавайте

 

исторіи

   

съ

 

Фактовъ,

   

относящихся

 

къ

важнѣйшимъ

 

праздникамъ,

 

законоучитель

 

всего

 

ско-

рѣе

  

можетъ

 

удовлетворить

   

указанному

 

требованію.
Сосредоточивая

 

каждый

 

разъ

 

вниманіе

 

дѣтей

 

на

 

от-

цѣльномъ

 

событіи,

 

сближая

 

это

 

событіе

 

съ

 

соотвѣт-

ствующимъ

   

ему

 

ираздникомъ,

   

законоучитель

 

иред-

іагаетъ

 

дѣтскому

 

уму

 

работу

 

посильную

 

и

 

интерес-

аую.

 

Усвояя

 

эти

 

разсказы

 

законоучителя,

 

дѣти

 

прі-

ібрѣтаютъ

 

мало

 

по

 

малу

 

навыкъ

 

къ

 

усвоенію

 

исто-

рическихъ

   

разсказовъ

 

вообще,

   

умѣнье

 

живо

   

и

 

от-

іетливо

 

воспроизводить

 

ихъ

 

и -что

 

всего

 

важнѣе —

побовь

   

къ

 

историческимъ

 

разсказамъ

    

Достиженіѳ

ітихъ

 

цѣлей

 

необходимо

 

должно

 

предшествовать

 

по-

йдовательному

 

изученію

   

священной

 

исторіи,

   

при

юторомъ

 

учебный

 

матеріалъ

   

располагается

 

уже

 

не

ітолько

 

по

 

Принципу

 

приспособленія

 

его

 

къ

 

дѣтско-

іу

 

уму,

 

сколько

 

по

 

существу

 

самой

 

связи

 

между

 

ис-

'орическими

 

событіями.

   

На

  

ѳтихъ

 

цѣляхъ

 

должно

Ыть

 

сосредоточено

   

все

 

вниманіе

 

законоучителя

 

въ

'еріодъ

 

его

 

первыхъ

 

уроковъ

   

по

 

исторіи.

 

Не

 

коли-

'ественная

   

сторона

   

важна

   

здѣсь,

   

а

  

качественная
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е.

 

то,

 

насколько

 

дѣти,

 

ознакомившееся

 

съ

 

немно-

гими

 

событіями,

 

будутъ

 

подготовлены

 

къ

 

занятіамъ

по

 

исторіи.

 

Количество

 

событій

 

можетъ

 

быть,

 

при

этомъ,

 

и

 

увеличено

 

и

 

уменьшено

 

— сущность

 

дѣла

отъ

 

этаго

 

нисколько

 

не

 

иоетрэдаетъ;

 

но

 

она

 

постра-

даетъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

дѣти

 

не

 

пріучатся

 

вни-

мательно

 

выслушивать,

 

живо

 

воспринимать

 

и

 

вѣрно

воспроизводить

 

историческія

 

событія, — если

 

они

 

не

заинтересуются

 

этими

 

событіями

 

и

 

не

 

полюбятъ

 

ис-

торическихъ

 

разсказовъ.

Относительно

 

втораго

 

курса

 

имѣетъ

 

важное

 

зна-

чите

 

въ

 

практическомъ

 

отношеніи-

 

рѣшеніе

 

слѣду-

ющихъ

 

вопросовъ:

 

а)

 

на

 

какихъ

 

событіахъ

 

долженъ

останавливать

 

преимущественно

 

впиманіе

 

законоучи-

тель

 

при

 

выборѣ

 

ихъ

 

и

 

б)

 

связно

 

или

 

отрывочно

излагать

 

въ

 

этомъ

 

курсѣ

 

событія

 

Библейской

 

и

 

Но-

возавѣтной

 

исторіи.
а)

 

Программой

 

Министерства

 

Народяаго

 

Про-
свѣщенія

 

намѣченъ

 

только

 

общій

 

норядокъ

 

занятій
по

 

исторіи;

 

частнѣйшій

 

выборъ

 

событій

 

предостав-

ленъ

 

усмотрѣнію

 

законоучителей.

 

Ни

 

практика

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

это

 

дѣло

 

не

 

легкое.

 

Ііарссматривая

содержаніе

 

различиыхъ

 

руковидствъ

 

но

 

священно!
исторіи,

 

изданныхъ

 

спеціально

 

для

 

начальиыхъ

 

на-

родныхъ

 

школъ,

 

нельзя

 

не

 

убѣдитьеа,

 

что

 

отсугствіс
въ

 

нрограммѣ

 

указаиій

 

на

 

то,

 

въ

 

какихъ

 

размѣрахі

и

 

что

 

именно

 

заимствовать

 

изъ

 

содержанія

 

священ

ной

 

исторіи

 

для

 

уроковъ

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

состав-

ляетъ

 

пробвлъ,

 

требующій

 

ноиолненія.
Возьмемъ,

 

для

 

примѣра,

 

отношеніе

 

составителе!
руководствъ

 

къ

 

Новозавѣтной

 

исторіи.

 

Одни. оста'

навливаютъ

    

преимущественное

    

вниманіе

   

на

 

ирит

■
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даъ,

 

другіе — на

 

ученіи

 

Іисуса

 

Христа,

   

третьи— на

событіяхъ

 

изъ

 

жизни

 

Его

 

и

 

т.

 

п.

    

Каждый,

 

конеч-

но,

 

изъ

 

этихъ

 

взглядовъ

 

взятый

 

самъ

 

но

 

себѣ,

 

мо-

жетъ

 

быть

   

внолнѣ

   

оправдываемъ.

    

Никто,

   

напри-

йръ,

 

не

 

станетъ

 

спорить,

 

что

 

стремленіе

 

не

 

огра-

ничиваться

 

Фактами

    

изъ

 

жизни

 

Богочеловѣка,

    

но

шяснить

 

предъ

 

ними

   

духъ

 

ученія

    

Его

 

наполнить

мзнаніе

 

ихъ

 

высокими

 

истинами

 

провозвѣщенными

Имъ

 

міру-прекрасно

   

само

 

по

 

себѣ,

    

но

 

несомнѣнно

іъ

 

другой

  

стороны

    

и

 

то,

    

что

 

законоучетелю

   

на-

іальной

 

народной

 

школы

   

всего

 

чаще

 

слѣдуетъ

 

вспо-

шнать,

  

что

    

для

  

младенцевъ

    

въ

 

вѣрѣ

 

— христіанъ

въ

 

язычниковъ

 

написано

 

Евангеліе

 

Марка,

 

отличи-

елыіую

 

черту

 

котораго

 

составляетъ

  

обиліечудесъ

 

и

удесныхъ

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

Іисуса

 

Христа.

 

Совер-

іенно

    

справедливо

 

то

   

мнѣніе,

 

что

   

ученіе

   

Іисуса
[риста

 

въ

   

начальныхъ

 

школахъ

 

должно

 

быть

 

пре-

одаваемо

 

главпымъ

 

образомъ — приточное,

 

какъ

 

са-

ое

 

доступное

 

дѣтскому

    

нониманію;

  

но

 

вѣрно,

    

съ

ругой

 

стороны,

 

и

 

то,

 

что

 

излишнее

 

увлеченіе

 

при-

ичиыми

 

разсказами

 

можетъ

 

дать

 

Фальшивое

 

напра-

іеніе

 

дѣтской

 

любознательности

    

и

 

повредить

 

воз-

ожному

 

для

 

дѣтскаго

 

ума

 

углубленію

 

во

 

внутренній
іыслъ

 

Евангельской

 

исторіи

 

и

 

Евангельскаго

 

уче-

ія,

Для

 

избѣжанія

 

подобныхъ

 

увлеченій

 

и

 

односто-

шностей

 

необходимо

 

руководиться

 

при

 

выборѣ

иорическихъ

 

событій

 

для

 

курса

 

начальной

 

школѣ

рого

 

опредѣленными

 

началами.

 

Начала

 

эти

 

долж-

і

 

быть

 

установлены

 

примѣнительно

 

частью

 

къ

 

цѣ-

мъ

 

преподаванія

 

исторіи

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

стыо

 

къ

 

дѣтскому

 

возрасту.

   

Сообразно

    

съ

 

тѣми
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и

 

другимъ,

 

въ

 

составѣ

 

курса

 

народной

 

школы

 

долж

но

 

быть

 

дано

 

нредпочтеніе:

 

а)

 

тѣмъ

 

событіямъ,

 

ко

торыя

 

служатъ

 

основаніями

 

для

 

главныхъ

 

догматовъ

вѣры;

    

(3)

 

тѣмъ,

    

который

 

служили

    

историческим!

условіями

    

происхожденія

    

остальных-ь

   

догматичес

кихъ

 

и

 

нравственныхъ

 

истинъ,

   

сообщенныхъ

 

намі

Божественнымъ

    

откровеніемъ,

    

или — въ

 

которых?

христіанское

 

ученіе

 

выражено

 

въ

 

простой

 

и

 

доступ

ной

 

дѣтямъ

 

Формѣ

 

(наир

   

притчи -,)

 

?)

 

всѣмъ

 

вообщі

историческимъ

 

Фактамъ,

 

которые

 

могутъ

 

оказыват

почему

 

либо,

 

особенно

 

сильное

 

вліяніе

 

на

 

религіозно

нравственное

 

настроеніе

 

и

 

образование

   

дѣтей,

 

как'

то:

 

разсказы,

 

имѣющіе

 

отношеніе

 

къ

 

дѣтскому

 

во;

расту

 

(дѣтство

 

Исаака,

 

Веніамина,

 

Самуила

 

и

 

др.

или

   

касающіеся

    

близко

   

знакомой

 

дѣтямъ

    

c*epj
отношеній — отца

   

и

 

матери

    

къ

 

дѣтямъ,

    

братьев

между

 

собою,

 

дѣтей

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

т

   

п.

 

(исторі

Моусея,

 

благочестивая

 

Руѳь,

    

семейство

 

Илія,

   

Сі
муилъ

 

и

 

т.

 

п.);

 

разсказы

 

о

 

необычайныхъ

 

событіях

Божественнаго

 

всемогущества

 

и

 

иромышленіяомір
и

   

человѣкѣ,

   

въ

 

особенности

 

— Евангельскія

   

чудеі

нагляднѣйшимъ

 

образомъ

 

показывающія

    

и

 

безпр

дѣльное

 

могущество

    

Господа

    

и

 

Его

 

безграничну

любовь

  

къ

 

страждущему

 

человѣчеству

 

(воскрешен

сына

 

Наинской

 

вдовы,

 

дочери

 

Іаира,

 

исцѣленіе

 

pa

лабленнаго

 

и

 

т.

 

п.)

б)

    

По

  

второму

   

вопросу — мы

    

склоняемся

пользу

 

связнаго

    

изложенія

 

событій.

    

Единственв[

возраженіе

 

противъ

 

связнаго

 

изложенія

 

дѣлается

что

 

оно

 

затруднительно

 

для

 

дѣтей.

 

Но

 

это

 

возра

ніе

 

имѣетъ

 

силу

 

только

   

въ

 

томъ

 

случаѣ

 

если

 

Д 1

въ

 

первомъ

   

курсѣ

   

недостаточно

 

подготовлены

дослѣдоватедьному

 

изученію

 

исторіи.
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Основныя

 

мысли,

 

которыми

 

связываются

 

въ

одно

 

цѣлое

 

всѣ

 

событія

 

ветхозавѣтной

 

и

 

новозавѣт-

аой

 

исторіи

 

безъ

 

особеннаго

 

труда

 

могутъ

 

быть

 

уя-

снены

 

дѣтямъ.

 

Та

 

мысль,

 

что

 

Господь

 

постепенно

поиготовлялъ

 

родъ

 

человѣческій

 

къ

 

принятію

 

Ис-
купителя,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

такъ

 

проста

 

съ

 

дру-

гой

 

-такъ

 

наглядно

 

отражается

 

въ

 

событіяхъ

 

вет-

хозавѣтной

 

исторіи,

 

что

 

объединеніе

 

этой

 

мыслью

нзбранныхъ

 

разсказовъ

 

моягетъ

 

только

 

облегчить

 

для

цѣтей

 

усвоеніе

 

ихъ.

 

Основная

 

мысль

 

новозавѣтной

історіи,— та

 

мысль,

 

что

 

явившійсн

 

Искупитель

 

жиз-

іію

 

и

 

ученіемъ

 

своимъ

 

открылъ

 

человѣчеству

 

путь

іъ

 

вѣчному

 

блаженству—

 

также

 

доступна^

 

дѣтскому

юниманію

 

и

 

также

 

безъ

 

труда

 

можетъ

 

быть

 

про-

едена

 

чрезъ

 

весь

 

рядъ

 

избранныхъ

 

для

 

изучеиія
[обытій.

Послѣднее

 

замѣчаніе,

 

какое

 

мы

 

считаемъ

 

нуяі-

іымъ

 

сдѣлать

   

здѣсь

 

относительно

   

программы

 

пре-

иодаванія

 

исторіи

 

въ

 

начальной

 

народной

 

школѣ,

 

ка-

іается

    

положенія

   

ветхозавѣтной

 

исторіи

   

въ

   

этой

ірограммѣ.

  

Положеніе

 

это

 

опредѣлено

 

недостаточно

юно.

 

Курсъ

 

закона

 

Божія

 

раздѣленъ

 

на

 

два

 

класса.

іъ

 

первомъ

   

классѣ

   

полагаются:

   

предварительный

іесѣды

 

о

 

Богѣ,

 

изученіе

 

молитвъ.

 

разсказы

 

изъ

 

св.

історіи,

 

служащія

 

къ

 

объясненію

 

праздниковъ.

 

За-
ѣмъ,

 

говорится

 

въ

 

программѣ,

  

«проходится

 

вкрат-

(ѣ

 

исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

и

 

затѣмъ

 

дѣти

 

занима-

ется

 

чтеніемъ

 

изъ

 

Евангелія

  

знакомыхъ

 

событій>

 

.

Сопоставляя

 

это

 

неопредѣленное

 

замѣчаніе

 

про-

'раммы

   

съ

 

нерѣдко

 

проскользающимъ

  

и

 

въ

 

нашей

ОДагогической

   

литературѣ

   

мнѣніемъ

   

протестант-

Шхъ

 

педагоговъ,

 

что

 

исторію

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

мож-
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но

 

или

 

даже

 

нужно

 

и

 

вовсе

 

исключить

 

изъ

 

програм

мы

 

начальной

 

народной

 

школы, — мы

 

сочли

 

не

 

лиш

нимъ

 

предостережение

 

относительно

 

небрежнаго

 

от

ношенія

 

къ

 

Ветхозавѣтной

 

исторіи.

 

Приведенно
мнѣніе

 

протестантскихъ

 

иедагоговъ

 

вытекаетъ

 

из'

противнаго

 

иравославію

 

взгляда

 

на

 

основы

 

христі

анской

 

религіи. — Протестанты

 

превратили

 

Евангелі
изъ

 

главной

 

въ

 

единственную

 

основу

 

истинной

 

ре

лигіи

 

и

 

отсюда

 

вполнѣ

 

иослѣдовательно

 

пришли

 

к'

мысли,

 

что

 

ѵкизнь

 

и

 

ученіе

 

Іисуса

 

Христа

 

должн{

составлять

 

единственный

 

нредметъ

 

иреиодаванін

 

В'

школахъ

 

но

 

3.

 

Божію.

 

Православный

 

педагогъ

 

н

можетъ

 

и

 

не

 

доляіенъ

 

раздѣлять

 

этотъ

 

взглядъ,

 

тѣм:

болѣе,

 

что

 

съ

 

чисто

 

педагогической

 

точки

 

зрѣні

устраненіе

 

ветхозавѣтной

 

исторіи

 

изъ

 

программі

начальной

 

школы

 

признано

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

н

раціональнымъ.

 

сИсторія

 

эта

 

признается

 

безусловн

необходимою

 

какъ

 

вообще

 

для

 

религіозно-нравствеи

наго

 

образованія

 

дѣтей— ибо

 

изъ

 

нея

 

преимущест

венно

 

почерпаются

 

наглядныя

 

представленія

 

о

 

своё

ствахъ

 

Божіихъ,

 

о

 

добродѣтеляхъ

 

и

 

порокахъ

 

ш

п.,

 

такъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

для

 

иреподаванія

 

Ново
вавѣтной

 

исторіи.

 

Лослѣдняя

 

безъ

 

первой

 

была

 

бі
почти

 

непонятною

 

и

 

во

 

всякомъ

 

слѵчаѣ

 

являлась

 

бі
*

не

 

имѣющею

 

подъ

 

собою

 

твердой

 

педагогическо

почвы

 

Православная

 

церковь

 

воспоминаетъ

 

въ

 

св(

емъ

 

богослуженіи

 

ветхозавѣтныя

 

событія

 

на

 

ряду

 

с

новозавѣтными;

 

ублажаетъ

 

ветхозавѣтныхъ

 

прг

отцевъ,

 

царей

 

и

 

пророковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Апостолам

и

 

святыми

 

церкви

 

христианской;

 

предлагаютъ,

 

в

время

 

Богослуженій,

 

чтенія:

 

о

 

сотвореніи

 

міраиче

ловѣка,

   

объ

 

Авраамѣ,

   

Исаакѣ,

   

Іаковѣ,

 

Моисеѣ
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і,

 

д.

 

Независимо

 

отъ

 

эчого

 

религіозно-практическа-
[0,

 

такъ

 

сказать,

 

значенія

 

Ветхозавѣтной

 

исторіиг,

[многихъ

 

изъ

 

авторитетных*

 

педагогических*

 

пи-

итедей

 

встрѣчаютея

 

восторженные

 

отзывы

 

о

 

высо-

іомъ

 

образовательномъ

 

значеніи

 

ветхозавѣтныхъ

історій,

 

объ

 

ихъ

 

объективности,

 

пластической

 

на-

рядности,

 

завлекательной

 

простотѣ,

 

примѣнимостп

іь

 

каяадому

 

дѣтскому

 

возрасту,

 

удивительной

 

при-

годности

 

для

 

народной

 

школы,

 

получающей

 

въ

 

нихъ

іольшую

 

часть

 

матеріала,

 

которымъ

 

молодыя

 

души

ржны

 

питаться,

 

на

 

котором*

 

должны

 

образовы-

»тъ

 

и

 

развивать

 

свои

 

силы

 

2 )»

 

.

Понятно

 

отсюда,

 

какъ

 

много

 

5іожетъ

 

повредить

остиженію

 

цѣлей

 

религіозно-нравственнагообразо-
анія

 

невнимательное

 

отношеніе

 

законоучителя

 

къ

етхозавѣтной

 

исторіи.

 

А

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

нашему

шѣнію,

 

такое

 

отношеніе

 

можетъ

 

быть

 

всего

 

скорѣе

ілодомъ

 

недостаточно

 

опредѣленнаго

 

въ

 

программѣ

юложенія

 

ветхозавѣтной

 

исторіи,

 

то

 

лучшимъ

 

сред-

івомъ

 

противъ

 

такой

 

случайности

 

можетъ

 

служить

олѣе

 

точное

 

распредѣленіе

 

занятій

 

по

 

Закону

 

Бо>-
іію

 

ноучебнымъ

 

годамъ.

 

или

 

—лучше

 

по

 

группам*,

Іредполагая

 

въ

 

школѣ

 

три

 

группы,

 

мы

 

думаем*;

ю

 

всего

 

лучше

 

было

 

бы

 

раздѣлить

 

предметы

 

за-

атій

 

до

 

Закону

 

Божію

 

такъ:

 

въ

 

первой

 

группѣ---

редварительныя

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

Богѣ,

 

наибо-

Ье

 

простыя

 

и

 

краткія

 

молитвы

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

ноу

йавѣтной

 

исторіи,

 

служащіе

 

къ

 

объясненію

 

.празд-

«іижъ;

 

во

 

второй

 

группѣ — продолженіе

 

изученія

 

мог

птвъ

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

ветхозавѣтной

 

исторіи;

 

в*

іетьей '—

 

подробная

 

исторія

 

новозавѣтная

   

и

  

другія

•2)

 

0

 

препид.

 

Зак:

 

Во'*!

 

ІПдрскаго

 

стр.

 

140.

3
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зйійятія,

    

полагаемый

   

по

   

программѣ

    

во

   

втором:

классѣ

Методъ

 

преподаваніа.

 

До

 

недавняго

 

времени

 

зані

тія

 

по

 

св.

 

исторіи

 

въ

 

школахъ

 

шли

 

такимъ

 

путемі

«начала

 

учитель

 

разсказывалъ

 

исторію,

 

затѣмъ-нл

-

 

либо

 

изъ

 

опособнѣйших*

 

учениковъ

 

иовторялъ

 

ра;

ска»*

 

и,

 

наконецъ,

 

задавался

 

соотвѣтетвующій

 

ра;

чжазу

 

урокъ

 

по

 

руководству.

 

Плоды

 

этого

 

способ

изученія

 

исторіи

 

испытали

 

на

 

самих*

 

еебѣ

 

мног

лишь

 

насъ.

 

Три

 

раза

 

мы

 

учили

 

св.

 

исторію

 

въ

 

теч

-ніеучилищнаго

 

и

 

семинарскаго

 

курса

 

и

 

въ

 

конц

концовъ

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

оказывались

 

неспособны!

.передать

 

обстоятельно

 

самую

 

простую

 

Виблейску
псторію.

 

Фактъ

 

этотъ

 

очень

 

краснорѣчивъ.

 

Онъяі
но

 

показываетъ,

 

что

 

хотя

 

св.

 

исторія

 

и

 

составляет

самый

 

легкій

 

предметъ

 

преподаванія,

 

тѣмъ

 

не

 

м

иѣо

 

правильный

 

методъ

 

преиодаванія

 

этого

 

преда

та

 

заслуживаешь

 

виолнѣ

 

серьезнаго

 

и

 

обстоятельн

то

 

обсужденья.

 

Въ

 

особенности

 

немало

 

трудноси

лредхугавляетъ

 

опредѣленіе

 

правильнаго

 

метода

 

пр

цодаванія

 

св.

 

исторіи

 

въ

 

начальной

 

народной

 

ши

лѣ^

 

так*

 

как*,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

необходимо

 

имѣ

к*

 

виду

 

не

 

одну,

   

а

 

три

 

существенно

 

важныяцѣл

По

 

мнѣнію

 

извѣстнѣйшихъ

 

педагогов*

 

для

 

о

реДѣже/нін

 

правильнаго

 

метода

 

преподаванія

 

св.

 

И
тяріи

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

необходимо

 

обстоите!

ное

 

рѣшеніе

 

елѣдующихъ

 

трехъ

 

вопросовъ:

 

1)

 

каі

у,

 

щ

 

в*

 

какой

 

Формѣ

 

передавать

 

дѣтямъ

 

библейсв
«оторіи,

 

2)

 

какъ

 

уяснять

 

и

 

укрѣплять

 

въ

 

дѣтско»

сѳзнадаііи

 

ананія

 

по

 

этому

 

предмету

 

и

 

3)

 

какъ

 

пол

8«шатъся

 

историческими

 

разсказами

 

для

 

реЛигіозн

нравствевнаго

 

образовавія

 

дѣтей

 

и,

   

въ

 

частност
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|ля

 

облегчеиія

 

им*

 

уСвоенія

 

въ

 

связи

 

съ

 

йсторіей

главнѣншихъ

 

догматов*

 

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нравсТвен-

іости.

1)

 

Обыкновенной

 

и

 

самой

 

естественной

 

Формой

іреподаванія

 

дѣтямъ

 

священ

 

ной,

 

какъ

 

и

 

граждан-

ской,

 

исторіи

 

служитъ

 

разсказ гі..

 

Форма

 

эта

 

такъ

Йсно

 

связана

 

съ

 

самимъ

 

характеромъ

 

содержанія

історіи

 

и

 

такъ

 

умѣстна

 

въ

 

начальномъ

 

преподава-

ііи,

 

что

 

относительно

 

ея

 

не

 

Можеті

 

быть

 

никакихъ

йзногласій.

Какъ

 

же

 

разсказывать

 

дѣтямъ

 

священную

 

ис-

орію?

 

—

 

По

 

этому

 

вопросу

 

заслуживаетъ

 

вниманія,

ірежде

 

всего,

 

различіе

 

взглядовъ

 

на

 

отношеніе

 

раз-

ваза

 

къ

 

подлинному

 

изложенію

 

того

 

или

 

другого

обытія

 

въ

 

.Вибліи.

 

По

 

мнѣнію

 

однихъ — исторію

ужно

 

разсказывать

 

словами

 

Библіи;

 

по

 

мнѣнію

 

дру-

ихъ—

 

разсказъ

 

долженъ

 

быть

 

свободнымъ

 

изложені-

иъ

 

библейекаго

 

еобытія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ,

 

но

 

толь-

о

 

въ

 

библейскомъ

 

духѣ.

 

—

 

Защитники

 

перваго

 

мнѣ-

іія,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

ііринадлежатъ

 

многіе

 

изъ

ізвѣстныхъ

 

цротестантскихъ

 

недаговъ,

 

приводят*

ъ

 

пользу

 

его,

 

главным*

 

образом*,

 

слѣдующія

 

со-

браженія:

 

а)

 

что

 

образовательное

 

вліяніе

 

священ-

ой

 

исторіи

 

условливается

 

не

 

только

 

содержаніемъ,

о

 

и

 

Формою

 

ея.

 

Исчезает*

 

Форма,

 

говорит*

 

один*

зь

 

этих*

 

педагогов*,

 

исчезает*

 

и

 

дух*;

 

б)

 

что

 

дѣ-

R

 

школьнаго

 

возраста

 

могутъ

 

и

 

должны

 

пріучаться
онимать

 

язык*

 

священнаго

 

писанія.

 

«Язык*

 

биб-
йскій,

 

говорит*

 

Отто,

 

автор*

 

очень

 

употребитель-

но

 

в*

 

Прусских*

 

учительских*

 

семинаріяхъ

 

ру-

наодства

 

Biblische

 

Seschichten,

 

есть

 

и

 

всегда

 

останет-

і

 

языком*

   

чисто

   

народнымъ

   

т.

  

е.

   

отрывистое;
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краткою,

 

естественною

 

и

 

понятною

 

рѣчью;

 

библей

екая

 

исторія

 

утратила

 

бы

 

свою

 

силу

 

и

 

жизнь,

 

ecu

бы

 

она

 

была

 

разсказываема

 

друглми

 

словами> .

 

Со

образно

 

съ

 

такнмъ

 

взглядомъ

 

Отто

 

и

 

труд*

 

своі

при

 

составленіи

 

руководства

 

ограничил*

 

выбором 1

исторіи

 

цѣликомъ

 

изъ

 

библіи.

 

снабди

 

въ

 

каждый

 

раз

сказъ

 

историческими,

 

хронологическими

 

и

 

топогра

Фическими

 

примѣчаніями.

 

Разсказы

 

эти

 

или

 

вере

даются

 

учителемъ

 

и

 

повторяются

 

дѣтьми,

 

или

 

ч\

таются

 

по

 

очереди

 

учениками

 

и

 

потом*

 

перасказь

ваются.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

иересказъ

 

га

нровождается

 

разъясненіями

 

учителя,

 

каеающимис

внутренняго

 

смысла

 

и

 

нравственнаго

 

значенія

 

биб
лейскихъ

 

событій.

Защитники

 

втораго

 

мнѣнія

 

находят*

 

вышепрі

веденный

 

соображеиія

 

недостаточными.

 

Не

 

отрица

того,

 

что

 

библейская

 

Форма

 

пзложенія

 

неразрывн

съ

 

библейским*

 

духом*

 

событій,

 

они

 

отказывайте

понимать

 

под*

 

Формою

 

букву —слов&,

 

которыми

 

вь

ражены

 

историческія

 

событія

 

въ

 

библіи,

 

а

 

не

 

общі
характеръ

 

бпблейскаго

 

изложенія

 

событій.

 

Не

 

отрі

цая

 

также

 

необыкновенной

 

простоты

 

и

 

ясности

 

биі
лейскаго

 

языка

 

вообще,

 

они

 

не

 

допускаю гъ

 

однаі

такой

 

доступности

 

его

 

дѣтскому

 

понимаиію,

 

чтоб
возможно

 

было

 

ограничиться

 

при

 

преподананіи

 

про

тымъ

 

чтеніемъ

 

(хотя

 

бы

 

и

 

не

 

по

 

книгѣ)

 

отрывков

изъ

 

библейскаго

 

текста.

 

«Виблейскіе

 

разсказы, |
воритъ

 

Цечвицъ,

 

написаны

 

не

 

для

 

школы

 

и

 

не

 

Д-'

дѣтей».

 

Простота

 

дѣтская

 

составля^тъ,

 

безспори

общій

 

характеръ

 

библейскаго

 

изложенія;

 

этотъ

 

»

рактеръ

 

строго

 

выдерживается

 

при

 

изложеніи

 

с

ыыхъ

 

трудных*

 

и

 

возвышен иых*

 

предметов*,

 

нап

t
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аяе

 

въ

 

Евангеліи

 

Гоанна.

 

Но

 

кто

 

же

 

станетъ

 

ут-

ирждать,

 

что

 

послѣднее

 

можетъ

 

быть

 

понятно

 

для

ітеіг.

 

Да

 

и

 

какъ

 

много

 

требуется

 

для

 

пониманія
адае

 

самыхъ

 

проотыхъ

 

библейскихъ

 

разсказовъ!

 

Въ

сихологнческомъ

 

!і

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

тре-

рся:

 

способность

 

поставить

 

себя

 

въ

 

ноложеніе
Ішствующихъ

 

лицъ,

 

на

 

степень

 

ихъ

 

разумѣнія,

равствеиныхъ

 

потребностей

 

и

 

мѣры

 

ихъ

 

удовлетво-

енія -

 

Въ

 

археологнческомъ

 

и

 

чисто

 

историческомъ

шошеніяхъ

 

-

 

точное

 

.

 

знаніе

 

мѣста

 

дѣйствія,

 

н

 

ра-

ита

 

и

 

обычаевъ,

 

законовъ

 

Божьихъ

 

и

 

граждан-

нйхъ»

 

.

 

«Признавать,

 

говоритъ

 

Еуртманъ,

 

легкимъ

ія

 

дѣтскаго

 

возраста

 

Библейскій

 

языкъ,

 

въ

 

осо-

тности

 

встхаго

 

завѣта,

 

по

 

моимъ

 

наблюденіямъ —

исто

 

оптическій

 

обманъ

 

Событія

 

понятны

 

для

 

дѣ-

ей,

 

норядок'ь

 

мыслей -тоже,

 

но.внѣшняя

 

оболоч-

а— языкъ

 

далекъ

 

отъ

 

пониманія

 

нашего

 

юноше-

гиа

 

а ).

■

 

Примиреніе

 

эгпхъ,

 

трудно-по

 

видимому— прими-

іімыхъ,

 

мнѣній,

 

не

 

представляетъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

ольшихъ

 

затрудненій.-

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

какъ

 

за-

іитники

 

перваго

 

мнѣнія,

 

послѣдовательно

 

разсуж-

ш.

 

приходятъ

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

 

нельзя

 

разска-

авать

 

дѣтямъ

 

библейскую

 

исторію

 

буквально

 

по

 

Биб-

іи,

 

а

 

слѣдуетъ

 

только

 

заботиться

 

о

 

сохраненіи

 

въ

азсказахъ

 

библейскаго

 

тона

 

и

 

о

 

передачѣ

 

букваль-

і)

 

по

 

Библіи

 

наиболѣе

 

важныхъ

 

и

 

характериетичес-

ііхъ

 

моментовъ

 

событія;

 

такъ

 

и

 

защитники

 

второ-

» -

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

требуютъ

 

хотя

 

и

 

свободнаго

азсказа,

   

но

 

тоже

   

въ

 

Библейскомъ

 

духѣ.

    

Выводы

3j

 

Полное

 

пзложеніе

 

всѣх'ь

 

соображеній

   

защитяпковъ

 

того

 

и

 

дру-

ю

 

шіѣнія— смотр,

 

въ

 

книгѣ

 

Шпрыгаго

 

стр.

 

29а— 299;



—

   

442

   

—

&ти,

 

очевидно,

 

почти

 

равны

 

одинъ

 

другому:

 

истиш

оказывается

 

и

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

и

 

во

 

мно

гихъ

 

подобныхъ,

 

какъ

 

разъ

 

на

 

срсдинѣ

 

между

 

дву

мя

 

противоположностями.

 

Намъ

 

остается

 

только

 

точ

но

 

выразить

 

ее.

 

Въ

 

основу

 

разсказовъ

 

по

 

св.

 

исто

ріи

 

должны

 

быть

 

полагаемы

 

библейскія

 

повѣствова

нія,

 

но

 

этимъ

 

нисколько

 

не

 

должна

 

быть

 

стѣсняеш

свобода

 

законоучителя

 

въ

 

дѣлѣ

 

приспособления

 

раз

сказа

 

къ

 

учебнымъ

 

цѣлямъ

 

и

 

дѣтскому

 

пониманію

Удерживая,

 

невозможности— въ

 

большей

 

или

 

мень

шей

 

степени,

 

соглэсіе

 

съ

 

библейокимъ

 

текстомъ

 

т

общей

 

обрисовкѣ

 

событій

 

и

 

характеровъ,

 

привод!

даже

 

буквально

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

особенно

 

важньш

библейскихъ

 

изреченій,

 

преподаватель,

 

тѣмъ

 

не

 

ме

нѣе,

 

остается

 

внолнѣ

 

свободпымъ

 

дѣлать

 

необходИ'

мыя,

 

отступленія

 

отъ

 

текста.

 

Въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

онт

освобождаетъ

 

библейскій

 

разсказъ

 

отъ

 

излишнихт

для

 

дѣтей

 

подробностей,

 

въ

 

другомъ

 

дополняетъ

 

і

ншясняетъ

 

кратко

 

изложенное

 

въ

 

Библіи;

 

разъ— из

мѣняетъ

 

конструкцию,

 

другой— замѣняетъ

 

одни

 

вы

раженія

 

другими

 

и

 

т.

 

д.

 

Однимъ

 

словомъ

 

-онъ

 

ж

передаетъ

 

только

 

прочитанное,

 

а

 

свободно

 

разсказы

ваетъ

 

священно

 

историческое

 

событіе

 

въ

 

библей

скомъ

 

духѣ.
S

Главными

 

качествами

 

историческаго

 

разсказі

для

 

дфтей

 

должны

 

быть:

 

простота,

 

живость

 

и

 

на

глядность.

Простота

 

разсказа

 

состоитъ

 

въ

 

полной

 

его

 

до

ступности

 

для

 

дѣтскаго

 

умопредставленія.

 

Недоста

точно,

 

поэтому,

 

заботясь

 

о

 

простотѣ

 

ограничивать

ся

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

передавать

 

библейскія

 

событіі
въ

 

простой,

   

доступной

 

дѣтскому

 

понимаиію,

 

рѣчи
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іе

 

меньше

 

вниманія

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

и

 

Ha t:TO,

ітобьі

 

самый

 

смыелъ

 

сообщаемых

 

ь

 

Фактовъ

 

не

 

дре--

іышалъ

 

дѣтскаго

 

разумѣнія,

 

— чтобы

 

дѣти

 

могли

 

со-

тавить

 

отчетливое

 

представленіе

 

о

 

тѣхъ

 

лицахъ

 

и

|хъ

 

отношеніяхъ,

 

о

 

которыхъ

 

им

 

ь

 

разсказьдваютъ.

Іркде

 

всего,

 

конечно,

 

законоучителю

 

слѣдуетъ

 

об-

іатить

 

вн».маніе

 

на

 

простоту

 

изложенія.

 

Дѣти

 

гово-

іятъ,

 

обыкновенно,

 

короткими

 

предложеніями

 

и

 

ус-

анавливаютъ

 

между

 

ними

 

самую

 

простую

 

связь.

)юму

 

характеру

 

дѣтской

 

рѣчи

 

долженъ

 

подражать

іучитель,

 

разсказывающій

 

что — нибудь

 

дѣтямъ.

 

Въ
воихъ

 

разсказахъ

 

онъ

 

долаіенъ

 

избѣгать

 

періоди-

векой

 

рѣчи,

 

искусственныхъ

 

оборотовъ

 

и

 

неясиыхъ.

іш

 

двусмысленных^

 

выраженій;

 

онъ

 

долженъгово-

ить

 

съ

 

дѣтьми

 

тою

 

же

 

безъискуственною.

 

просто

юстроеиною

 

рѣчью,

 

какою

 

говорятъ

 

дѣти.

 

Рядомъ
іъ

 

этимъ

 

вниманіе

 

законоучителя

 

должно

 

быть

 

по*

ітояино

 

обращено,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

на

 

смыслъг

юбытій.

 

Главные

 

моменты

 

событія,

 

характер исти-

іескія

 

черты

 

лицъ

 

и

 

дѣйствій

 

должны

 

быть

 

цереда-

іаемы

 

дѣтям

 

ь

 

въ

 

такой

 

Формѣ,

 

чтобы

 

онѣ

 

не

 

пере-

удили

 

занредѣды

 

жизненнаго

 

дѣтскаго

 

опыта,

 

что-

іы

 

дѣти

 

имѣлн

 

въ

 

своемъ

 

сознаніи

 

достаточныя

 

ос-

іованія

 

для

 

наглядііаго

 

и

 

отчетливаго

 

иредставленщ

ііихъ

 

событій, — чтобы

 

въ

 

дѣтской

 

душѣ

 

оставались

іе

 

слова

 

законоучителя,

 

а

 

живые

 

образы.
Живость

 

и

 

выразительность

 

изложенія— также

іеобходимыя

 

качества

 

разсказа.

 

Сухое,

 

монотонное,

івялое,

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

упрощенное,

 

изложеніе

 

исто-

мческихъ

 

событій,

 

лишаетъ

 

впечатлѣніе,

 

иолучае-

ше

 

отъ

 

разсказа,

 

той

 

степени

 

силы,

 

какую

 

оно

 

дол-

жно

 

имѣть,

 

чтобы

 

заинтересовать

 

дѣтей,

 

подѣйство-
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вать

 

ua

 

ихъ

 

чувство

    

Въ

 

самомъ

 

лучшемъ

 

случаі

такое

 

изложеніе

   

оставитъ

 

слѣды

 

только

 

въ

 

памяті

учениковъ.

    

Но

   

такой

   

результатъ

   

противорѣчии

столько

 

же

 

цѣлямъ

 

преподаванія

 

св.

 

иеторіи

 

въ

 

на

чальной

 

школѣ,

   

сколько

 

и

 

самому

 

существу

   

этой

предмета.

   

Исторія— это

 

образъ

   

прошедшей

 

жизни

уроки

 

йсторіи

 

должны

 

дѣйстповать

 

такъ

 

же

 

живо

 

из

дѣтскую

 

душу,

  

какъ

 

дѣйствуетъ

 

на

 

нее

 

всякій

 

раз

сказъ

 

объ

 

окружающей

 

дѣтей

 

человѣческой

 

жизни

Неосновательно,

 

поэтому,

 

нерѣіко

 

высказывавшеесі

мнѣніе,

 

что

 

главнымъ

 

качествомъ

 

всякаго

 

разсказі

для

 

дѣтей

 

должна

 

быть

 

краткость-

  

Краткость

 

ночті

неизбѣжно

 

ведетъ

 

къ

 

сухости.

    

Конечно,

  

неразумш

было

 

бы

 

заграждать

 

разсказъ

 

для

 

дѣтей

 

такимъ

 

мно

жествомъ

 

Фактическихъ

 

подробностей,

   

какого

 

дѣті

невъ

 

состояніи

 

были

 

бы

 

запомнить

 

и

 

представить

но

 

изъ

 

этой

 

крайности

 

не

 

слѣдуетъ

  

впадать

 

въ

 

дру'

гуіо-

 

противоположную.

    

Дѣтямъ

   

не

 

слѣдуетъ

 

раз

сказывать

 

о

 

многомъ

 

за

 

разъ,

  

но

 

разсказывая

 

о

 

не

многомъ,

   

необходимо

 

разсказывать

   

со

 

всею

 

полни

тою

 

и

 

обстоятелыіостію,

   

не

 

оставляя

 

ничего

   

недп

сказаннымъ

   

и

 

непонятнымъ

     

Для

 

того,

   

чтобы

 

ві

дѣтской

 

душѣ

 

могли

 

сложиться

 

живые

 

образы

 

биб
лёйскйхъ

 

еобытій

 

и

 

лицъ,-

  

чтобы

 

эти

 

образы

 

мог

ли

 

затронуть

   

дѣтское

 

чувство

 

и

 

оказать

 

вліяніе

 

на

дѣтскую

 

волю,

 

— необходимо

 

останавливаться

 

при

 

раз

сказѣ

 

на

 

всѣхъ

 

нодробностяхъ,

 

уясняющихъ

 

смысла

событій

 

и

 

характеръ

 

дѣйствующихъ

 

въ

 

нихъ

 

лицъ.

«Ложно

 

думаютъ,

   

говоритъ

 

педагогъ

  

Виттъ,

   

будто

чѣмъ.

 

меньше

 

дѣти,

 

тѣмъ

 

короче

 

и

 

отрывочнѣе

 

долж-

ны 1

 

быть

   

для

 

нихъ

 

''

 

библбйскіё

 

разсказы.

    

Малымі

дѣтямъ1 ^

 

напротивъ,

 

нужно,

 

разсказывать

 

въ

 

должной
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щробности,

 

но

 

опуская

 

и

 

мелкихъ

 

побочныхъ

 

об-

оятельствъ;

 

они-то

 

и

 

даютъ

 

картинѣ

 

жизнь,

 

а

 

по-

ту

 

напечатлѣваются

 

въ

 

дѣтской

 

Фантазіи

 

такъ

яво,

 

что

 

служатъ

 

какъ

 

бы

 

указателями,

 

по

 

кото-

шъ

 

память

 

малыхъ

 

дѣтей

 

нролагаетъ

 

себѣ

 

пути

і

 

разсказанныхъ

 

имъ

 

исторіяхъ.

 

Нельзя

 

не

 

удив-

ться,

 

какія

 

длинныя

 

исторіи

 

дѣти

 

могутъ

 

удержи-

ть

 

въ

 

памяти

 

и

 

пересказывать,

 

если

 

учитель

 

умѣ-

ъ

 

настоящимъ

 

образомъ

 

возбуя?дать

 

къ

 

дѣятель-

істи

 

ихъ

 

Фантазію!

 

А

 

для

 

этого

 

первое

 

условіе--

цробность

 

въ

 

изложеніи

 

разсказовъ,

 

съ

 

обращені-

ъ

 

вяиманія

 

на

 

тѣ

 

мелочный

 

побочный

 

обстоятель-

ва,

 

которыми

 

такъ

 

богаты'

 

библейскія

 

повѣство-

нія» .

Наглядность—качество

 

почти

 

нераздѣльное

 

съ.

лнотою,

 

живостью

 

и

 

обстоятельностью

 

изложения,

ізсказъ

 

нагляденъ,

 

когда

 

передается

 

въ

 

такой

 

фор-

!,

 

что

 

представляется

 

слушателямъ

 

или

 

читать

мъ,

 

какъ

 

бы

 

происходящимъ

 

иредъ

 

ихъ

 

глазами.

ія

 

этого

 

требуется,

 

очевидно,

 

что

 

бы

 

въ

 

разсказѣ

рисована

 

была

 

вполнѣ

 

ясными

 

и

 

рельефными

 

кра-

ами

 

обстановка

 

событія,

 

были

 

очерчены

 

до

 

мель-

Ііпихъ

 

подробностей

 

образы

 

и

 

характеры

 

дѣйству-

цихъ

 

лицъ,

 

вполнѣ

 

выяснены

 

между

 

"ними

 

и,

 

на-

нецъ,

 

чтобы

 

все

 

это

 

передавалось

 

въ

 

живой

 

опи-

гельно— повѣтствовательной

  

рѣчи.

   

Но

 

это

   

тгіль-

одна

 

сторона

 

дѣла.

 

Для

 

того,

 

что

 

бы

 

можно

[Jo

 

на

 

основаніи

 

разскача

 

наглядно

 

представить

»ытіе,

 

Необходимо,

 

чтобы

 

тѣ

 

черты

 

и

 

каче-

ва,

 

которыми

 

оно

 

обрисовывается

 

въ

 

разсказѣ, —

ни

 

по

 

себѣ

 

были

 

уже

 

знакомы

 

слушателямъ

 

или

 

чи-

гелямъ

 

разсказа.

 

Отсюда

 

-то

 

и

 

возникаетъ

 

особен-
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ная

 

труднооть

 

нагляднаго

 

ознакомленія'дѣтей

 

съ

 

биі

лейскими

 

событіями;

 

отсюда

 

же

 

является

 

необході

мость

 

прибѣгать

 

при

 

это.мъ

 

къ

 

внѣшнимъ

 

средствам

для

 

наглядности.

 

Дѣти

 

не

 

въ

 

силахъ,

 

на

 

основані

однихъ

 

разсказовъ,

 

какъ

 

бы

 

они

 

ни

 

были

 

наглядн

и

 

просты,

 

представить

 

себѣ

 

лицъ,

 

событій

 

иобстг

новки

 

столь

 

отдаленной

 

отъ

 

нашего

 

времени

 

эпохі

какъ. эпоха

 

библейская.

 

Окружающая

 

дѣтей

 

обсті

новка

 

и

 

жизнь

 

такъ

 

мало

 

похожи

 

на

 

обстановку

жизнь

 

ветхозавѣтнаго

 

человѣчества,

 

что

 

въ

 

чвд

обыденныхь

 

впечатлѣній

 

дитяти

 

недостаетъ

 

мнош

для

 

нагляднаго

 

представленія

 

событій

 

той

 

жизни,

 

і

основаніи

 

только

 

разсказа.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

давно

 

ун

стали

 

прибѣгать

 

при

 

нреподаваніи

 

дѣтямъ

 

св.

 

ист

ріи

 

къ

 

кэдтѣ

 

Палестины

 

и

 

къ

 

изображеніямъ

 

или

 

рі

сункамъ

 

библейскихъ

 

событій.

 

Вт»

 

настоящее

 

времі

польза

 

библейскихъ

 

картинъ

 

при

 

обученіи

 

исторіи-
общеиризнана.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

лица

событія,

 

на

 

нихъ

 

изображаемый,

 

глубине

 

запечатлі

ваются

 

въ

 

дѣтской

 

памяти,

 

что

 

самый

 

характер

лицъ

 

и

 

событій,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

выраженный

 

кра

ками,

 

дѣдается

 

болѣе

 

доступнымъ

 

дѣтскому

 

пои

манію,

 

картины

 

служатъ

 

лучшимъ

 

средствомъ

 

з

интересовать

 

дѣтей

 

историческими

 

разсками,

 

усили'

ихъ

 

вниманіе

 

и

 

пробудить

 

стремлен іе

 

къ

 

самодѣ

тельному

 

уразумѣнію

 

смысла

 

библейскихъ

 

собыіі
Недаромъ

 

же

 

и

 

православная

 

церковь,

 

въ

 

цѣля!

редигіознаго

 

воспитанія

 

своихъ

 

членовъ,

 

освяти

употребленіе

 

и

 

почйтаніе

 

св.

 

иконъ. — Пользовдр

картинами

 

при

 

обучеиіи

 

имѣетъ

 

обыкновенно

 

таку

Форму:

 

законоучитель

 

иередаетъ,

 

въ

 

началѣ

 

урок

кратко

 

содержэніе,

 

разсказа,

   

предназначен

 

надо

 

і
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ю;

 

потомъ

 

показываетъ

 

ученикамъ

 

картину

 

и

педлагаетъ

 

имъ

 

вопросы

 

для

 

самостоятельныхъ

івѣтовъ,

 

на

 

основаніи

 

того,

 

что

 

они

 

слышали

 

и

го

 

видятъ

 

на

 

риеункѣ;

 

затѣмъ

 

уже

 

законоучитель

іиступаетъ

 

къ

 

обстоятельному

 

изложенію

 

событія.

Какъ

 

ни

 

полезно

 

однако

 

употребленіе

 

картинъ

ри

 

вреподаваніи

 

Св.

 

Исторіи,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

нель-

і

 

признать

 

основателыіымъ

 

госгюдствующій

 

въ

 

на-

вхъ

 

школахъ

 

взглядъ,

 

будто

 

иоказываніемъ

 

кар-

шъ

 

вполнѣ

 

исчерпывается

 

вопросъ

 

о

 

ыаглядномъ

родаваніи

 

Св.

 

Исторіи.

 

Картины,

 

въ

 

данномъ

учаѣ,

 

имѣи-тъ

 

гораздо

 

менѣе

 

значенія,

 

чѣмъ

 

при

іеподаваніи

 

наукъ

 

оиисательныхъ

 

Между

 

рисун-

іиъ

 

и

 

историческимъ

 

событіемъ

 

отнопіеніе

 

далеко

іто

 

же,

 

какое

 

между

 

рисункомъ

 

и

 

какимъ-либо

іедметомъ

 

природы.

 

Каждое

 

историческое

 

событіе
іедполагаетъ

 

необходимо

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

длинный

іріодъ

 

времени

 

для

 

своего

 

совершенія,

 

а

 

живопись

йетъ

 

ту

 

особенность,

 

что

 

ею

 

схватывается

 

и

 

пе-

дается

 

только

 

одинъ

 

— тотъ

 

или

 

иной

 

моментъ

 

co-

ma.

 

Поэтому,

 

для

 

нолнаго

 

воспроизведена

 

кра-

ями

 

даже

 

самаго

 

несложнаго

 

историческаго

 

собы-

!,

 

пришлось

 

бы

 

рисовать

 

очень

 

не

 

мало

 

картинъ;

я

 

полнаго

 

же

 

воспроизведенія

 

всей

 

исторіи

 

вет-

іго

 

завѣта

 

потребовалось

 

бы

 

ихъ

 

безчисленное

южество.

 

Обыкновенно

 

дѣло

 

ограничивается

 

тѣмъ

она

 

рисункахъ,

 

предиазначенныхъ

 

дляшкольнаго

ютребленія

 

изображаются

 

важнѣйшіе

 

моменты

 

ис-

ірическихъ

 

событій,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

зак-

аляются

 

въ

 

дѣтской

 

памяти

 

и

 

тѣ

 

моменты,

 

кото-

іе

 

не

 

изображены

 

на

 

рисункахъ.

 

Задача

 

нреиода-

ітелей

 

здѣсь

 

очевидна:

    

требуется

   

не

 

только

 

ожи-
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вить,

 

такъ

 

сказать

 

ітредъ

 

дѣтьми

 

обстоятельстве
изображенное

 

на

 

картинѣ,

 

но

 

съумѣть

 

столь

 

же

 

жг

выми

 

красками

 

нарисовать

 

иосредствомъ

 

слова

 

иве

тѣ

 

обстоятельства,

 

какихъ

 

недосіаетъ

 

на

 

рисунчѣ,

Очевидно,

 

іакпмъ

 

образомъ,

 

что

 

трудъ

 

наш;

наго

 

нреподаванія

 

Св.

 

Исторіи

 

дѣтямъ

 

только

 

пі

сколько

 

облегчается

 

картинами.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

я

педагогической

 

лптературѣ

 

нерѣдко

 

ставится

 

вш

росъ

 

о

 

другихъ

 

средствахъ,

 

могущихъ

 

содѣйстьоват

доетітенію

 

той

 

же

 

цѣли.

 

Съ

 

признательнымъ

 

уш

женіемъ

 

мы

 

упомянемъ

 

здѣсь

 

о

 

прекрасныхъ

 

сов 1!

тахъ

 

для

 

преподавателей

 

дѣтямъ

 

Евангельской

 

иск

рін

 

М.

 

П.

 

Погодина

 

Отправляясь

 

отъ

 

той,

 

глубокопрі

чувствованной

 

имъ,

 

мысли

 

что

 

<нпечат.іѣнія

 

от

Евангельской

 

исторіи,

 

получаемый

 

въ

 

дѣтско.мъ

 

возра

стѣ,

 

должны

 

оставатьеяпа

 

всю

 

жизнь

 

вьдушѣчело

вѣка» ,

 

М.

 

П

 

обращаетъ

 

главное

 

вниманіе

 

препод;

вателей

 

Закона

 

Божія

 

на

 

возможно

 

большее

 

усил<

ніе

 

впечатлѣнія

 

отъ

 

библейскихъ

 

событій.

 

Средств

для

 

достижения

 

этой

 

цѣли

 

помимо

 

употребления

 

пр

нренодаваніп

 

картинъ

 

и

 

карты

 

Палестины

 

М.

 

I
рекомендуетъ

 

слѣдующія:

а)

 

Наглядное

 

описаніе

 

тѣхъ

 

мѣстіюстей,

 

на

 

ко

торыхъ

 

происходили

 

главнѣйшія

 

изъ

 

библейских'

собыгій.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

въ

 

своей

 

книгѣ

 

М.

 

П
иредлагаетъ

 

сначала

 

общее

 

описаиіе

 

Палестины,
затѣмъ,

 

въ

 

частности,

 

приводить

 

болѣ.е

 

или

 

менѣ

подробный

 

онисанія

 

наиболѣе

 

проелавленныхъ

 

»

исторіи

 

хриетіанства

 

мѣстноетей,

 

заимствуя

 

Щ
преимущественно

 

изъ

 

разсказовъ

 

знаменитыхъ

 

nj

тешественниковъ.

 

Такъ,

 

въ

 

книгѣ

 

приводятся

 

опп

санія:

 

Назарета,

 

Виѳлеемской

 

пещеры,

 

Іордана,

 

оза



—

   

449

   

—

аГенисаретскаго,

 

горы

 

Элеонской,

 

Голгоѳы

 

и

 

мно-

іхъ

 

другихъ

 

мѣстностей,

 

освященныхъ

 

воспомина-

іяыи

 

о

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя,

 

заимствованный

яъ

 

изъ

 

живыхъ

 

разсказовъ

 

очевидцевъ

 

-

 

О.

 

Лео-

яда,

 

Норова

 

и

 

др.

б)

 

Ознакомленіе

 

дѣтей

 

съ

 

тѣми

 

чувствованіями,

ікія

 

вызывались

 

библейскими

 

событіями

 

въ

 

ду-

вхъ

 

людей,

 

одаренныхъ

 

въ

 

высокой

 

степени

 

спо-

рностью

 

религіознаго

 

вдохновенія.

 

Церковныя

 

пѣс :

и,

 

произведенія

 

духовнаго

 

краснорѣчія,

 

поэзія

 

и

ивопись

 

должны

 

служить,

 

по

 

мнѣнію

 

М.

 

П.,

 

сред-

гвами

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли.

 

Разсказавъ,

 

на-

рим.,

 

исторію

 

Рояідества

 

Христова,

 

по

 

сказанію

вангелиста

 

Луки,

 

азторъ

 

приводить

 

вслѣдъ

 

затѣмъ:

грывокъ

 

изъ

 

путешествія

 

о

 

Леонида,

 

въ

 

которомъ

ередаютса

 

впечатлѣнія,

 

произведенный

 

на

 

христі-

вскаго

 

путешественника

 

видомъ

 

современнаго

 

Виѳ-

еема,

 

отрывокъ

 

изъ

 

проповѣди

 

преосв.

 

Иннокентія
о

 

поводу

 

Виѳлеемскаго

 

событія,

 

описаніе

 

впечат-

внія,

 

произведеннаго

 

на

 

богомольцевъ

 

самымъ

 

мѣс-

мъ

 

Рождества

 

Христова,

 

описаніе

 

вертепа

 

и

 

яс-

вй,

 

взятые

 

изъ

 

путешествія

 

Норова

 

и,

 

наконецъ,

мпоминаніе

 

о

 

знаменитой

 

картинѣ

 

Корреджіо

 

«Рож-

ество

 

Христово».

Обдумывая

 

эти

 

совѣты,

 

не

 

трудно

 

замѣтить,

 

ко-

ечво,

 

что

 

примѣненіе

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу,

 

особенно

 

въ

ачальной

 

народной

 

школѣ,

 

едва

 

ли

 

возможно.

 

Нель-

і

 

разсчитывать,

 

чтобы

 

дѣти

 

въ

 

состояніи

 

были

 

по-

ать

 

всѣ

 

тѣ

 

описанія,

 

которыя

 

рекомендуются

 

По-
'Динымъ.

 

Но

 

сущность

 

дѣла

 

не

 

въ

 

тѣхъ

 

или

 

дру-

Къ

 

описаніяхъ,

 

а

 

въ

 

необходимости

 

пользоваться

Ими

 

возможными

 

средствами

 

для

 

усиленія

 

впечат-
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лѣній,

 

получен ныхъ

 

дѣтьми

 

отъ

 

библейскихъ

 

собі

тій.

 

Описанія

 

могутъ

 

и

 

должны

 

быть

 

избираем
иримѣнителыю

 

къ

 

степени

 

развитія

 

дѣтскаго

 

пон

манія;

 

но

 

цѣль

 

ихъ— ознакомленіе

 

дѣтей

 

со

 

всѣі

богатствомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

чувствованій,',

 

порог

даемыхъ

 

въ

 

благочестивой

 

душѣ

 

воономинаніе»

библейскихъ

 

событій —долж:на

 

быть

 

непремѣнно

 

д

стигаема,

 

если

 

желательно,

 

чтобы

 

преподаваніе

 

би

лейской

 

исторіи

 

приносило

 

плоды.

 

Словомъ,

 

въ

 

ере

ствахъ,

 

нредлагаемыхъ

 

Погодинымъ,

 

можно

 

указа'

не

 

мало

 

недостатковъ,

 

но

 

общій

 

взглядъ

 

его

 

на

 

зн

ченіе

 

св.

 

исторіи,

 

какъ

 

предмета

 

школьнаго

 

обуч

нія,

 

глубокъ

 

и

 

вѣренъ.

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

о

 

наглядности

 

при

 

пр

подаваніи

 

св.

 

исторіи

 

очевидно,

 

что

 

вопросъ

 

этот

рѣшается

 

не

 

такъ

 

легко,

 

какъ

 

обыкновенно,

 

каже

ся.

 

Не

 

будетъ

 

преувеличеніемъ

 

сказать,

 

что,

 

въ

 

н

стоящее

 

время,

 

пока

 

только

 

намѣченъ

 

путь

 

для

 

рі

шенія

 

его.

(Проболжете

 

будетъ).
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