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отдълъ

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ОПРЕДЪЛЕНШ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА.

/.

 

Отъ

 

19

 

января — 2

 

февраля

 

1883

 

года

 

за

 

M

 

104,

 

о

дозволеніи

 

ев

 

ущакнослу

 

жителя

 

«m

 

шшенія

 

черныхъ

 

скуфей,

при

 

исполнепіи

 

гит

 

священнослужигпельскихв

 

обязанно-

стей

 

на

 

открытому

 

воздухт.

По

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

справку

 

изъ

 

дѣлъ

Свнтѣйшаго

 

Синода

 

относительно

 

ношенія

 

священнослужи-

телями

 

черныхъ

 

скуФей

 

при

 

исполнены

 

ими

 

священнослу-

жительскихъ

 

обязанностей

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ.

 

По

 

справ-

кѣ

 

оказалось:

 

1)

 

Въ

 

январѣ

 

1815

 

года

 

священникъ

 

сло-

бодско-украинской

 

епархіи

 

(харьковской)

 

Петръ

 

Рогальскій
обращался

 

въ

 

Овятѣйшій

 

Синодъ

 

съ

 

прошенісмъ

 

о

 

дозволе-

ніи

 

ему

  

носить

   

обыкновенную

   

скуФью

   

при

   

отправлены



-
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-

требъ,

 

совершаемыхъ

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

какъ

 

то

 

бы-

ваетъ,

 

наипаче

 

при

 

поіребеніи

 

усопшихъ,

 

гдѣ

 

по

 

христі-,

анскому

 

обряду

 

сопровождая

 

тѣло

 

усопшаго

 

не

 

рѣдко

 

слу-

чается

 

не

 

малое

 

разстояніе

 

мѣста

 

переходить

 

ко

 

гробу,

 

а

особливо

 

въ

 

зимнее

 

время

 

при

 

сильномъ

 

холодномъ

 

вѣтрѣ

и

 

въ

 

непогоду

 

съ

 

открытою

 

головою».

 

По

 

выслушаніи

 

этой

просьбы,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

8

 

Февраля

 

того

 

же

 

года

 

по-

становила

 

«Поелику

 

священникамъ,

 

кои

 

не

 

получили

 

уста-

новленныхъ

 

за

 

отличную

 

службу

 

камилавокъ

 

и

 

скуФей,

 

не

было

 

запрещенія

 

на

 

употребленіе

 

имъ,

 

по

 

прежнему

 

обык-

новению,

 

въ

 

вышепрописанныхъ

 

случаяхъ

 

скуФей:

 

для

 

того

преосвященному

 

Аполлосу,

 

епископу

 

слободско-украинско'му,
предписать

 

указомъ,

 

чтобы

 

и

 

означенному

 

священнику

 

Ро-

гальскому

 

въ

 

упоминаемыхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

церкви

при

 

священнослуженіи,

 

употреблять

 

скуФЫО

 

чернаго

 

барха-

ту

 

дозволить».

 

2)

 

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

митрополита

московская

 

Филарета,

 

о

 

разрѣшеніи

 

духовенству

 

москов-

ской

 

епархіи

 

носить

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

черныя

 

ску-

фьи,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

въ

 

опредѣленіи

 

14

 

декабря

 

186G
года

 

изъяснилъ:

 

«Разрѣшеніе

 

употреблять

 

въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

черныя

 

скуФьи

 

священникамъ

 

московской

 

епар-

хіи

 

предоставить

 

непосредственному

 

усмотрѣнію

 

преосвящен-

наго

 

Филарета,

 

митрополита

 

московскаго.

 

3)

 

Въ

 

смыслѣ

послѣдпяго

 

примѣра

 

послѣдовали

 

оиредѣленія

 

Святѣйшаго

Синода'

 

по

 

ходатайствамъ

 

преосвященныхъ

 

объ

 

употребленіи
духовевствомъ

 

черныхъ

 

скуФей:

 

въ

 

1

 

862

 

г.— ярославская;

въ

 

1867

 

г.— орловская;

 

въ

 

1882

 

г.— пензенская

 

И'

 

въ

1878-г

 

главная

 

священника

 

арміи

 

и

 

флотовъ.

 

Приказали?

Объ

 

изложенномъ

 

въ

 

справкѣ

 

дать

 

знать

 

епархіальнымъ

преосвященнымъ,

 

циркулярно,

 

чрезъ^Церковный-Вѣстникъ»^

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

преосвященные- по

 

собственному

 

усмотрѣ^

нію

 

дозволяли

 

подвѣдомымъ

 

имъ

 

священнослужителямъ

 

но-



—
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—

шеніе

 

черныхъ

 

скуФей

 

при

 

исполнены

 

священнослужи-

тельскихъ

 

обязанностей

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ,

 

не

 

испра-

шивая

 

на

 

это

 

разрѣшеніе

 

Святѣйпіаго

 

Синода;

 

для

 

чего

 

и

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

названная

 

«Вѣстника»

 

выписку

 

изъ

сего

 

опредѣленія.

//.

 

Отъ

 

28-го

 

января— 9-го

 

февраля

 

1883

 

года

 

за

 

M

 

191,

относительно

 

составления

 

и

 

доставления

 

въ

 

подлежащія

мѣста

 

метрическихъ

 

выписей

 

о

 

лицахз,

 

подлежащихъ
призыву

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

иредложеніе

 

г.

 

сино-

да

 

ль

 

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

16-го

 

декабря

 

1882

 

г.

 

за

Ш

 

6337,

 

при

 

коемъ

 

приложено

 

отношепіе

 

товарища

 

мини-

стра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

отъ

 

8

 

того

 

же

 

декабря

 

за

 

Ш

 

3281,

относительно

 

подтверждена

 

лицамъ

 

и

 

учрежденіямъ,

 

по-

именнованнымъ

 

въ

 

ст.

 

106

 

Уст.

 

о

 

воин,

 

повин.,

 

о

 

точномъ

исполнены

 

ими

 

требованы

 

ст.

 

107

 

того

 

же

 

устава,

 

опредѣ-

ляющей

 

порядокъ

 

составленія

 

метрическихъ

 

выписей

 

и

срокъ

 

доставленія

 

оныхъ

 

по

 

принадлежности,

 

для

 

составленія

призывныхъ

 

списковъ.

 

Приказали:

 

Изъ

 

предложеннаго

отношенія

 

видно,

 

что

 

министерство

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

при-

знаетъ

 

полезнымъ,

 

въ

 

виду

 

пятилѣтняго

 

перерыва

 

въ

 

до-

ставлены

 

метрическихъ

 

выписей

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ

призыву

 

къ

 

исполненію

 

воинской

 

повинности,

 

подтвердить

циркулярно

 

о

 

точномъ

 

и

 

своевременномъ

 

исполнены

 

ст.

 

106

и

 

107

 

Уст.

 

о

 

воин.

 

пов.

 

(изд.

 

1876

 

года).

 

Вслѣдствіе

 

сего

и

 

съ

 

одной

 

стороны

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

Высочайше

 

утвер-

жденнымъ

 

25-го

 

іюня

 

1877

 

г.

 

мнѣніемъ

 

государственнаго

совѣта

 

предоставлено

 

вѣдомству

 

православная

 

исповѣданія

и

 

министерству

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

томъ,

 

чтобы

 

лица

 

и

 

учрежденія,

 

поименованный

 

въ

 

ст.

106

 

Уст.

 

о

 

воин.

 

пов.,.

 

сообщили

   

не

 

позже

    

1-го

 

января



18

 

-

1878

 

г.

 

подлежащимъ

 

городскимъ

 

управамъ

 

и

 

.

 

волост-

нымъ

 

правлеш'ямъ

 

метрическія

 

выписи

 

(ст.

 

106

 

и

 

107

того

 

же

 

устава)

 

о

 

молодыхъ

 

людяхъ

 

мужеская

 

пола,

родившихся

 

съ

 

1857

 

по

 

1861

 

годы,

 

съ

 

другой

 

—

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

доставленными

 

па

 

основа-

ны

 

этого

 

постаиовленія

 

свѣдѣніями

 

обезпечивался

 

учетъ

лицъ,

 

подлежавшихъ

 

воинской

 

повинности,

 

только

 

по

 

1882

г.,

 

и

 

что

 

съ

 

наступившая

 

1883

 

г.

 

будутъ

 

подлежать

 

при-

зыву

 

молодые

 

люди,

 

которые

 

родились

 

уже

 

въ

 

послѣдую-

щіе

 

за

 

1861

 

годы,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

въ

 

ви-

•дахъ

 

обезнеченія

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

послѣ

 

пятилѣтняго

перерыва

 

въ

 

доставлены

 

метрическихъ

 

выписей,

 

своевремеп-

наго

 

доставлепія

 

оныхъ

 

подлежащимъ

 

установлепіямъ

 

под-

твердить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»,

 

о

 

точномъ

 

и

 

своевремен-

ном^

 

исполнены

 

подлежащими

 

лицами

 

ст.

 

106

 

и

 

107

 

Уст.

о

 

воин.

 

пов.

 

изд.

 

1876

 

года

 

относительно

 

составленія

 

ме-

трическихъ

 

выписей

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ

 

призыву

 

къ

исиолненію

 

воинской

 

повинности,

 

родившихся

 

въ

 

1862

 

и

послѣдующихъ

 

годахъ,

 

и

 

о

 

доставлены

 

таковыхъ

 

выписей

подлежащимъ

 

управамъ

 

и

 

волостнымъ

 

правленіямъ.

 

Для
исполпенія

 

сего

 

сообщить

 

выписку

 

нзъ

   

настоящаго

   

опре.
»

дѣленія

 

редакціи

 

журнала

 

«Церковпый

  

Вѣстникъ»

 

по

 

при.

нятому

 

порядку.

/Л".

 

Отъ

 

21-го

 

ноября

 

— 15-го

 

февраля

  

1882-83

 

года

 

за

Ж

 

2534,

 

о

 

томд,

 

какое

 

можетъ

 

быть

   

дано

   

назначенге

находившимся

   

прежде

   

въ

 

гтоностасахъ

   

Исаакгевскаго
собора

   

гіконамъ,

 

съ

 

подробпымъ

 

отісангемъ

 

сихъ

 

икот.

По

 

указу

 

Его

 

Императорская

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сино-

дальная

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

11-я

 

ноября

 

1882

 

года

 

за

Ді

 

5621,

 

по

 

отношенію

   

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

о



-
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-

томъ,

 

какое

 

можетъ

 

быть

 

дано

 

назпачепіе

 

хранящимся

 

нынѣ

въ

 

лижнемъ

 

этажѣ

 

Исаакіевская

 

собора

 

иконамъ,

 

находив-

шимся

 

прежде

 

въ

 

иконостасахъ

 

того

 

собора

 

до

 

замѣны

ихъ

 

мозаическими.

 

Приказали:

 

Всѣхъ

 

означенныхъ

 

икопъ

21.

 

Пять

 

изъ

 

нихъ

 

оригиналы

 

и

 

имѣютъ

 

слѣдующіе

 

раз-

меры:

 

Спаситель

 

благословляющін

 

дѣтей,

 

—

 

5

 

арпынъ

 

вы-

соты,

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ

 

ширины,

 

такихъ

 

же

 

размѣ-

ровъ

 

Владимірская

 

Богоматерь;

 

св.

 

Михаилъ

 

Тверской,

 

3

аршина

 

высоты

 

и

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ

 

ширины,

 

св.

 

Ана-

стаса

 

и

 

св.

 

Екатерина — 3

 

аршина

 

высоты

 

и

 

2

 

аршина

.

 

ширины.

 

За

 

симъ

 

остальныя

 

16

 

икопъ-копіи

 

и

 

размѣры

ихъ

 

таковы:

 

1)

 

несеніе

 

креста

 

—

 

1

 

аршинъ

 

высоты,

 

4

 

ар-

шина

 

12

 

вершковъ

 

ширины,

 

2)

 

положеніе

 

во

 

гробъ

 

- 1

 

ар-

шинъ

 

4

 

вершка

 

высоты,

 

4

 

аршина

 

12

 

вершковъ

 

ширины,

3)

 

св.

 

царевичъ

 

Димитрій,

 

4)

 

св.

 

Михаилъ

 

Тверской,

 

5)
св.

 

Сергій

 

Радонежскій

 

н

 

6)

 

св.

 

МптроФанъ

 

Воронежскій —

3

 

аршина

 

высоты

 

и

 

2

 

аршина

 

ширины,

 

7)

 

св.

 

Александру

Невскій

 

и

 

8)

 

св.

 

Спнрпдопъ

 

ТримиФунскій — 3

 

аршина

 

вы-

соты

 

и

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ

 

ширины,

 

9)

 

св.

 

Владиміръ

и

 

св.

 

Ольга,

 

10)

 

св.

 

царица

 

Александра

 

и

 

св.

 

Марія

 

Маг-

далина,

 

И)

 

св.

 

Константинъ

 

и

 

св.

 

Елена,

 

12)

 

св.

 

Анна

 

и

св.

 

Елизавета,

 

13)

 

архистратигъ

 

Михаилъ

 

и

 

14)

 

св.

 

Ни-

колай

 

Кочанный

 

— 4

 

аршина

 

7

 

вершковъ

 

высоты

 

и

 

2

 

ар-

шина

 

10

 

вершковъ

 

ширины,

 

и

 

двѣ

 

иконы

 

изъ

 

арки

 

надъ

царскими

 

вратами

 

главная

 

иконостаса — 5

 

аршинъ

 

12

 

вер-

шковъ

 

высоты

 

и

 

4

 

аршина

 

ширины.

 

Сообщая

 

описаніе

 

по-

именованныхъ

 

иконъ,

 

министерство

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

про-

ситъ,

 

между

 

прочимъ,

 

отзыва

 

о

 

томъ,

 

не

 

встрѣчается

 

ли

нрепятствія

 

къ

 

иередачѣ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

Святѣйшаго

 

Синода
означенныхъ

 

икоиъ.

 

Обсудивъ

 

изложенное,

 

Святѣйшій

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

принять

 

всѣ

 

вышеозначенныя

икопы

 

нынѣ

 

же

  

въ

 

распоряженіе

 

Святѣйшаго

   

Синода,

   

2)



—
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—

подробное

 

описѳвіе

 

ихъ

 

напечатать

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣст.

ннкѣ»,

 

съ

 

объявленіемъ,

 

что

 

иконы

 

сіи

 

могутъ

 

быть

 

отпу-

щены

 

въ

 

существующіе

 

или

 

вновь

 

устрояемые

 

соборные

 

и

другіе

 

храмы,

 

которые

 

наиболѣе

 

въ

 

томъ

 

нуждаются

 

и,

 

по

своей

 

обширности,

 

могутъ

 

помѣстить

 

у

 

себя

 

тѣ

 

или

 

дру-

гія

 

изъ

 

помяну тыхъ

 

въ

 

описаны

 

иконъ,

 

о

 

чемъ

 

епархі-

альныя

 

начальства,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

окажутся

 

такіе

 

храмы,

имѣютъ

 

войти

 

съ

 

представленіемъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ.

Для

 

напечатанія

 

какъ

 

сего

 

опредѣленія,

 

такъ

 

и

 

приложенія,

передать

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

выписку

 

изъ

 

опредѣленія

 

и

 

оиисанія

 

иконъ.

Подробное

 

описаніе

 

иконъ.

•А.

 

Изз

 

втораю

 

ряда

 

главного

 

иконостаса:

 

1)

 

св.

 

Владпміръ

и

 

св.

 

Ольга,

 

2)

 

св.

 

царнна

 

Александра

 

и

 

св.

 

Марія

 

Магдалина,

3)

 

св.

 

Николай

 

Кочанный,

 

4)

 

архистратигъ

 

Михаила,

 

5)

 

св.

Анна

 

и

 

ев

 

Елизавета

 

и

 

6)

 

св.

 

Константинъ

 

и

 

св.

 

Еиена.

 

Всѣ

 

эти

иконы

 

копіи

 

съ

 

оригиналовъ

 

Брюлова,

 

работы

 

художника

 

Вол-

кова,

 

мѣрою

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

4

 

аршина

 

7

 

кершковъ

 

высоты

 

и

2

 

аршина

 

и

 

10

 

вершковъ

 

ширины,

 

находятся

 

всѣ

 

онѣ

 

въ

 

хоро-

шемъ

 

состояніи,

 

и

 

цѣнность

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

опредѣляется

 

въ

50

 

рублей.

Б.

 

Изб

 

арки

 

надз

 

царскими

 

вратами

 

главнаю

 

иконостаса:

 

7

и

 

8)

 

двѣ

 

половины

 

Фамильнаго

 

образа,

 

копіи

 

съ

 

оригиналовъ

Неч>а,

 

работы

 

художника

 

Волкова,

 

мѣрою

 

каждая

 

5

 

аршинъ

 

12

вершковъ

 

высоты,

 

4

 

аршина

 

ширины

 

на

 

верху

 

и

 

3

 

аршина

внизу,

 

находятся

 

въ

 

хорошеыъ

 

состояніи.

В,

 

Изз

 

иконостаса

 

придѣла

 

св.

 

Александра

 

Невского:

 

9)

 

Спа-

ситель,

 

благословляющій

 

дѣтей,

 

оригиналъ

 

работы

 

художника

Майкова,

 

5

 

зршинъ

 

высоты,

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ

 

ширины;

 

на

всемъ

 

образѣ

 

ликъ

 

потрескался

 

до

 

холста,

 

иапка

 

ыѣстамп

 

пст-

лѣла,

 

требуется

 

реставрація;

 

цѣнность

 

его

 

опрсдѣляется

 

въ

 

1,400

рублей;

 

Влэдимірская

 

Богоматерь,

 

оригинолъ

 

работы

 

художника

Майкова,

 

5

 

вршинъ

 

высоты,

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ

 

ширины^

сохранился

 

довольно

 

хорошо,

 

цѣнность

 

его

 

определяется

 

въ

1,400

 

рублей;

 

11)

 

св.

 

Михаилъ

 

Тверской,

 

оригиналъ

 

работы

 

ху.

дожника

   

Майкова,

   

3

 

аршина

 

высоты,

   

2

 

аршина

    

6

 

вершковъ



—
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—

ширины,

 

испорченъ

 

совершенно;

 

ценность

 

его

 

определяется

 

въ

900

 

руб.;

 

12)

 

св.

 

Спиридонъ

 

Триииоунскій

 

и

 

13)

 

ев,

 

Александръ

Невскій.

 

Обѣ

 

послѣднія

 

иконы

 

копіи

 

работы

 

художника

 

Волкова,

ыѣрою

 

3

 

аршина

 

высоты

 

и

 

2

 

аршина

 

6

 

вершковъ

 

ширины,

 

со-

хранились

 

хорошо

 

и

 

цѣна

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

опредѣляется

 

въ

50

 

руб.;

 

14)

 

св.

 

царевичъ

 

Диыитрій

 

п

 

15 )

 

св.

 

Михаилъ

 

Твер-

ской.

 

Обѣ

 

копіи

 

работы

 

художника

 

КеенОФОнтова,

 

нѣрою

 

3

 

ар-

шина

 

высоты

 

и

 

2

 

аршина

 

ширины,

 

сохранились

 

хорошо

 

и

цѣиность

 

первой

 

опредѣдяется

 

въ

 

500

 

рублей,

 

а

 

второй

 

въ

 

300

руб.;

 

16)

 

несеніе

 

креста,

 

нопія

 

работы

 

художника

 

Волкова,

 

1

аршннъ

 

высоты.

 

4

 

аршина

 

12

 

вершковъ

 

ширины,

 

сохранился

хорошо

 

и

 

цѣнность

 

его

 

опредѣля^тся

 

въ

 

50

 

рублей.

Г.

 

Изз

 

иконостаса

 

св.

 

Екатерины:

 

17)

 

св.

 

Сергій

 

Радонеж-

скій

 

и

 

18)

 

св.

 

МитроФанъ

 

Воронежскій.

 

Обѣ

 

иконы

 

копіи

 

работы

художника

 

Волкова,

 

мѣрию

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

3

 

аршина

 

высоты,

2

 

аршина

 

ширины,

 

сохранились

 

хорошо

 

и

 

цѣнность

 

ихъ

 

опре-

дѣляется

 

по

 

50

 

руб.;

 

19)

 

св.

 

Анастасія

 

и

 

20)

 

св.

 

Екатерина,

оригиналы

 

работы

 

художника

 

Рузи,

 

3

 

аршина

 

высоты

 

и

 

2

 

ар-

шина

 

ширины,

 

сохранились

 

хорошо,

 

цѣнность

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

опредѣляется

 

въ

 

900

 

руб.;

 

21)

 

положеніе

 

во

 

гробъ,

 

копія

 

работы

художника

 

Волкова,

 

1

 

аршинъ

 

4

 

вершка

 

высоты,

 

4атлштна

 

12

вершковъ

 

ширины,

 

сохранился

 

хорошо

 

и

 

цѣнность

 

его

 

опредѣ-

ляется

 

въ

 

75

 

рублей.
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ШПЕНЕВСШЯ

ЕПАРХШЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
15—31

 

марта

  

№

 

§;

 

1883-го

 

года.

ОТДѢЛЪ

    

НЕОФФЙЩАЛЬНЫЙ

Поученія

 

о

 

ррігі,

 

сказанныя

 

во

 

время

 

поста.
Первое

 

поученіе.

Что

 

такое

 

грѣхъ

 

по

 

отношенію

 

къ

  

Богу?
*

Познай

 

и

 

размысли,

 

какъ

 

худо
и

 

горько

 

то,

 

что

 

ты

 

оставила

Господа

 

Бога

 

твоего

 

(Іер.

  

2,

 

19).

Наступили

 

дни

 

святыя

 

четыредесятницы-

 

наступили

дни

 

иокаянія

 

и

 

очищенія

 

грѣховъ

 

въ

 

таинствѣ

 

покаянія.
Познаемв

 

же

 

гі

 

размыслгищ

 

какъ

 

худо

 

и

 

горько

 

то,

 

что

мы

 

оставили

 

Господа

 

Бот

 

нашею

 

(Іер.

 

2,

 

19).

 

Наша
христіанская

 

вѣра,

   

и

 

разуиъ

 

нашъ,

 

и

 

онытъ

   

жизни

   

на.



—
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—

учаютъ

 

насъ,

 

что

 

грѣхъ

 

есть

 

величайшее

 

зло.

 

Потерять

здоровье,

 

свое

 

имущество,

 

испытывать

 

несправедливый

 

оби-

ды

 

отъ

 

другихъ,

 

лишиться

 

дорогаго

 

для

 

насъ

 

существа

конечно,

 

бываетъ

 

весьма

 

горестно

 

для

 

насъ;

 

но

 

это

 

не

 

есть

еще

 

зло

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

потому

 

что

 

все

 

это

 

мы

можемъ

 

переносить

 

ради

 

Бога

 

и

 

терпѣливое

 

перенесеніе

этихъ

 

бѣдствій

 

можетъ

 

стяжать

 

намъ

 

даже

 

право

 

на

 

воз-

даяніе

 

отъ

 

Бога.

 

Но

 

грвхъ,

 

но

 

оскорбленіе

 

Бога

 

своими

грѣхами,

 

—

 

вотъ

 

зло

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова.

 

Грѣхъ

оскорбляетъ

 

величіе

 

и

 

славу

 

Божію,

 

повергаетъ

 

че-

ловѣка

 

въ

 

бездну

 

всякихъ

 

несчастій,

 

и

 

служитъ

 

силь-

нымъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

достиженію

 

нашего

 

"вѣчнаго

 

иаз-

наченія.

Размыслимъ

 

прежде

 

всего

 

о

 

томъ,

 

что

 

такое

 

грѣхъ

 

по

отношенію

 

къ

 

Богу.

 

Что

 

же

 

такое

 

грѣхъ?

 

—

 

Преступленіе

закона,

 

беззаконіе,

 

отвѣчаетъ

 

намъ

 

св.

 

апостолъ

 

Іоаннъ

(Іоан.

 

3,

 

4).

 

А.

 

законъ

 

есть

 

тоже,

 

что

 

воля

 

Божія.

 

Итакъ,

грѣхъ

 

есть

 

противленіе

 

волѣ

 

Божіей.

 

Человѣкъ,

 

который

дѣлается

 

виноввымъ

 

въ

 

неповиновеніи

 

Богу

 

п

 

допускаетъ

тяжкій

 

грѣхъ,

 

становится

 

въ

 

противорѣчіе

 

со

 

всею

вселенною,

 

становится

 

вопреки

 

всему

 

царству

 

Божію.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

все

 

вокругъ

 

человѣка

 

повинуется

волѣ

 

Божіей;

 

На

 

небѣ

 

ангелы

 

исполняютъ

 

повелѣнія

Божіи

 

и.

 

отъ

 

того

 

получили

 

свое

 

названіе

 

вѣстниковъ

Божіихъ.

 

Солнце,

 

луна

 

и

 

звѣзды

 

занимаютъ

 

назначенныя

Богомъ

 

мѣста

 

на

 

тверди

 

небесной,

 

не

 

уклоняясь

 

ни

 

на

одну

 

іоту

 

или

 

черту.

 

На

 

землѣ

 

море

 

не

 

смѣетъ

 

выступить

изъ

 

границъ

 

своихъ.

 

Доселіъ

 

дойдешь

 

и

 

не

 

прейдешь,

 

а

здіъсъ

 

предіъля

 

надметінымъ

 

волнамд

 

meoium

 

(Іов.

 

38,

 

11).

Земля

 

не

 

иерестаетъ

 

производить

 

деревья

 

и

 

растенія

 

и

всякій

 

злакъ

 

на

 

службу

 

человѣка,

 

который

 

Богъ

 

отъ

 

на-

чала

 

повелѣлъ

 

ей

 

производить.

 

Словомъ,

 

всѣ

 

творенія

 

приз-



—
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наютъ

 

верховнаго

 

Владыку

 

Бога

 

и

 

исполняютъ

 

Его

 

волю

указанную

 

имъ

 

разъ

 

навсегда

 

при

 

самомъ

 

сотвореніи

 

міра.

Среди

 

этого

 

величественна™,

 

согласпаго

 

дѣйствованія

 

твореній

Божіихъ

 

слышится

 

чей

 

то

 

голссъ,

 

нарушающій

 

это

 

чудное

согласіе

 

въ

 

мірѣ

 

Божіемъ;

 

это

 

— голосъ

 

грѣшннка:

 

я

 

не

 

буду

повиноваться

 

(Іер.

 

2,

 

20).

 

Ето

 

же

 

есть

 

тотъ,

 

который

смѣетъ

 

говорить

 

это?

 

Это

 

есть

 

чсловѣкъ,

 

слабое

 

существо^

слабгія

 

трость,

 

колеблющаяся

 

и

 

ломающаяся

 

отъ

 

малѣй-

пгаго

 

вѣтерка,

 

это

 

есть

 

грѣшникъ,

 

который

 

часто

 

трепе-

щетъ

 

предъ

 

разгнѣваннымъ,

 

такнмъ

 

же

 

какъ

 

онъ

 

человѣ-

комъ.

 

Грѣшникъ

 

являетъ

 

безразсудное

 

противленіе

 

предъ

лицемъ

 

Бога,

 

Который

 

сотворилъ

 

его,

 

Который

 

есть

 

Вла-
дыка

 

его,

 

во

 

власти

 

Котораго

 

находится

 

жизнь

 

его,

 

предъ

лицемъ

 

Бога,

 

Его

 

же

 

всевидящее

 

око

 

вездѣ

 

иазираетъ

 

за

нимъ.

 

Безразсудно

 

противленіе:

 

это

 

есть

 

червь

 

земной,

возстающій

 

противъ

 

того,

 

кто

 

можетъ

 

попрать

 

его,

 

унич-

тожить.

 

Спросите

 

этого

 

грѣшнпка,

 

что

 

онъ

 

подумалъ

 

бы

 

о

томъ

 

рабѣ,

 

который

 

дерзнулъ

 

бы

 

возстать

 

противъ

 

могу-

*

 

щественпаго

 

царя,

 

окруженнаго

 

всѣми

 

своими

 

войсками?

Это

 

безразсудно,

 

скажетъ

 

онъ,

 

если

 

прислушается

 

къ

 

здра-

вому

 

смыслу.

 

Противлепіе

 

сатанинское,

 

посягающее

 

на

 

по-

праніе

 

власти

 

Божіей,

 

на

 

отрицаніе

 

самаго

 

существованія

Божія,

 

потому

 

что

 

нечестіе

 

говоритъ

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ:
нѣтъ

 

Бога,

 

и

 

сказалъ

 

безумный

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ:

 

нѣтъ

Бога

 

(Псал.

 

13,

 

1;

 

52,

 

1).

 

Не

 

повинуясь

 

волѣ

 

Божіей,

 

онъ

не

 

хочетъ

 

признавать

 

въ

 

Богѣ

 

ни

 

премудрости,

 

ни

 

прови-

дѣнія,

 

ни

 

святости,

 

ни

 

правосудія.

Грѣхъ

 

есть

 

тяжкая

 

неблагодарность

 

человѣка

 

къ

 

Богу.
Неисчерпаемая

 

благость

 

Божія,

 

являемая

 

человѣку,

 

увели-

чиваетъ

 

тяжесть

 

преступленія

 

грѣшника.

 

Жалкій

 

грѣш-

никъ,

 

скажемъ

 

ему

 

словами

 

апостола

 

Павла,

 

что

 

ты

 

иміьешъ

 

>

чего

 

не

 

получилъ

 

бы

 

отъ

 

Бога?

 

(1

 

Кор.

 

4,

 

7).

   

Отъ

   

кого,

/



—
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—

какънеотъ

 

всеблагаго

 

Бога,

 

создавшего

 

тебя,

 

получилъ

 

ты

жизнь,

 

которая

 

есть

 

драгоцѣннѣйшее

 

сокровище

 

на

 

землѣ,

и

 

тѣло,

 

и

 

душу

 

и

 

всѣ

 

чудныя

 

ся

 

способности?

 

Чего

 

не

сдѣлалъ

 

Богъ

 

дли

 

спасенія

 

грѣшника?

 

Онъ

 

послалъ

 

на

 

зем-

лю

 

Сына

 

Своего

 

Единороднаго;

 

Онъ

 

открылъ

 

для

 

грѣшника

всѣ

 

источники

 

благодати.

 

M

 

что

 

же?

 

Несчастный

 

грѣнт-

никъ

 

забываетъ

 

всѣ

 

благодѣянія

 

Божіи.

 

Не

 

только

 

забы-

ваетъ,

 

но

 

даже

 

злоупотребляетъ

 

ими,

 

оскорбляя

 

безконеч-

ную

 

благость

 

Божію.

 

Ты

 

заставляешь

 

Меня

 

служить

 

не-

правдамъ,

 

говоритъ

 

грѣшнику

 

Богъ

 

устами

 

пророка.

 

Это

тѣло,

 

которое

 

Я

 

создалъ,

 

ты

 

дѣлаешь

 

орудіемъ

 

своихъ

лреступленій;

 

этотъ

 

умъ,

 

эту

 

волю,

 

это

 

сердце

 

ты

 

осквер-

няешь

 

своими

 

грѣхами;

 

эти

 

блага,

 

которыя

 

Я

 

даровалъ

тебѣ

 

для

 

законнаго

 

употребленія,

 

ты

 

во

 

зло

 

употребляешь;

ты

 

заставляешь

 

Меня

 

служить

 

неправдамъ

 

твоимъ.

 

Грѣш-

никъ

 

не

 

только

 

оказывается

 

неблагодарнымъ

 

Богу

 

за

 

тѣ

блага,

 

которыя

 

получилъ

 

отъ

 

Него,

 

но

 

даже

 

воздаетъ

 

Ему

зломъ

 

за

 

добро,

 

пользуется

 

получен нымъ

 

благомъ

 

для

 

того,

чтобы

 

оскорблять

 

Его.

 

Къ

 

нему

 

можно

 

приложить

 

то,

 

что

сказано

 

о

 

народѣ

 

израильскому

 

волъ

 

знаетъ

 

владетеля

своего,

 

и

 

оселъ

 

ясли

 

господина

 

своего-^

 

a

 

грѣшникъ

 

не

знаетъ

 

Меня,

 

и

 

не

 

разумѣетъ

 

(Исаіи

 

1,

 

3).

Трѣхъ

 

есть

 

оскорбленіе

 

величія

 

и

 

славы

 

Божіей.

 

Чего

только

 

не

 

дѣлалъ

 

и

 

не

 

дѣлаетъ

 

Богъ

 

для

 

привлеченія

 

къ

Себѣ

 

грѣшника!

 

Онъ

 

постоянно

 

зоветъ

 

къ

 

Себѣ

 

грѣшника

благодатными

 

внушеніями

 

и

 

призывами;

 

Онъ

 

постоянно

зоветъ

 

и

 

располагаетъ

 

его

 

къ

 

общенію

 

съ

 

Собою,

 

быть

 

дру-

гомъ

 

Божіимъ:

 

вынд

 

Мой,

 

отдай

 

Мнѣ

 

сердце

 

твое

 

(Притч.

23,

 

26).

 

Но

 

грѣшникъ

 

глухъ

 

и

 

небреженъ

 

къ

 

голосу

 

своего

Бога,

 

своего

 

Творца

 

и

 

Владыки,

 

своего

 

Отца

 

и

 

Искупителя;

онъ

 

не

 

желаетъ

 

его

 

сообщества,

 

онъ

 

отказывается

 

быть

другомъ

 

Божіимъ.

 

Богъ

 

даетъ

 

ему

 

самыя

 

лучшія

 

обѣщанія:



—
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—

«се,

 

чего

 

онъ

 

попроситъ,

 

будетъ

 

исполнено,

 

если

 

онъ

 

отка-

жется

 

отъ

 

грѣха,

 

сохранить

 

и

 

иополнитъ

 

повелѣнія

 

Его;

просите

 

и

 

дано

 

будетъ

 

ваш,

 

ищите

 

и

 

найдете

 

Отецъ

вашъ

 

небесный

 

дастъ

 

блага

 

просящимъ

 

у

 

Нею..

 

(Мат.

 

7,

7

 

—

 

11).

 

Онъ

 

обѣщаетъ

 

облечь

 

его

 

славою

 

и

 

честію

 

въ

царствіи

 

вѣчномъ,

 

если

 

онъ

 

въ

 

сей

 

жизни

 

будетъ

 

подви-

заться

 

подвигомъ

 

добродѣтели.

 

Но

 

грѣшиикъ

 

пренебрегаетъ

всѣми

 

этими

 

обѣщаніями

 

Божіими.

 

И

 

что

 

же

 

онъ

 

предпо-

читаетъ

 

имъ?

 

Тѣнь

 

скоропреходящую,

 

призрачныя

 

блага.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

Богъ

 

предостерегаетъ

 

его

 

отъ

 

грѣха

угрозами,

 

указываетъ

 

ему

 

на

 

мученія

 

нескончаемыя,

 

ожи-

дающая

 

грѣшника.

 

Но

 

грѣшникъ

 

остается

 

глухимъ

 

къ

 

этимъ

страшнымъ

 

угрозамъ,

 

пренебрегаетъ

 

ими.

О,

 

грѣшники

 

злочестивые,

 

войдите

 

въ

 

себя,

 

образуй-

тесь

 

и

 

поймите,

 

что

 

оскорблять

 

Бега

 

есть

 

величайшее

 

зло,

упорствовать

 

въ

 

неправдѣ

 

есть

 

величайшее

 

песчастіе.

 

Поз-

найте

 

и

 

размыслите,

 

какъ

 

худо

 

то,

 

что

 

вы

 

оставили

Господа

 

Бога

 

вашего

 

(Іер.

 

2,

 

19).

 

Пока

 

есть

 

еще

 

время,

пока

 

милосердіе

 

Божіе

 

долготернитъ

 

еще

 

и

 

готово

 

даровать

прощеніе

 

грѣховъ

 

вашихъ,

 

поймите,

 

что

 

такое

 

грѣхъ,

 

об-

ратитесь

 

къ

 

Богу,

 

покайтесь,

 

да

 

пріобрѣтете

 

право

 

на

 

на-

слѣдіе

 

вѣчное.

 

Аминь.

Второе

 

поученіе

 

о

 

грѣх^.

Оброцы

 

гріьха

 

смерть

 

(Рим.

 

6,

 

23).

Одинъ

 

царь

 

завоеватель,

 

проведшій

 

всю

 

свою

 

жизнь

въ

 

войнахъ,

 

я?елая

 

внушить

 

своему

 

сыну

 

отвращеніе

 

къ

войнѣ,

 

призываетъ

 

искуснаго

 

живописца

 

и

 

повелѣваетъ

ему

 

изобразить

 

на

 

картинѣ

 

поразительно

 

страшное

 

зрѣ-

лище

 

ноля,

 

покрытаго

 

трупами.

 

Живописецъ

 

исполнилъ

 

по-

велѣніе.

 

На

 

этомъ

 

изображены

 

видны

 

были

 

мертвые,

 

уми-
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рающіе,

 

раненые,

 

военные

 

снаряды,

 

иеремѣшапные

 

съ

 

тру-

пами

 

людей

 

и

 

животвыхъ,

 

бросались

 

въ

 

глаза

 

со

 

всѣхъ

■сторонъ.

 

Царь

 

велѣлъ

 

написать

 

внизу

 

картины

 

слѣдую-

щія

 

слова:

 

жертвы

 

войны.

Представьте

 

себѣ

 

всевозможный

 

бѣдствія

 

человѣческія,

всевозможный

 

болѣзни

 

и

 

эпидеміи,

 

представьте

 

себѣ

 

всѣ

ужасы

 

и

 

всевозможные

 

виды

 

смерти:

 

все

 

это

 

плоды

 

грѣха;

оброірі

 

гртьха

 

смерть

 

(Рим.

 

6,

 

23).

Человѣкъ

 

иредназначенъ

 

наслаждаться

 

троякаго

 

рода

жизнію:

 

жизнію

 

естественною,

 

жизнію

 

духовною

 

и

 

жизнію

вѣчпою.

 

Грѣхъ

 

разомъ

 

разрушаетъ

 

эту

 

тройственную

 

жизнь:

онъ

 

причиняетъ

 

смерть

 

тѣлесную.

 

пли

 

естественную;

 

2,

смерть

 

души,

 

пли

 

смерть

 

духовную

 

и

 

3,

 

смерть

 

души

 

и

тѣла,

 

или

 

смерть

 

вѣчную.

Грѣхъ

 

производить

 

смерть

 

тѣлесную,

 

или

 

естест-

венную.

 

Человѣкъ,

 

сотворенный

 

по

 

образу

 

Божію,

 

соз-

данъ

 

былъ

 

пе

 

для

 

смерти,

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

пожить

 

п

затѣмъ

 

умереть.

 

Смерть

 

явилась

 

какъ

 

наказаніе

 

Божіе

 

за

 

то,

что

 

онъ

 

вкусилъ

 

отъ

 

запрещенная

 

древа,

 

то

 

есть,

 

за

 

то,

что

 

парушилъ

 

заповѣдь

 

Божію,

 

за

 

то,

 

что

 

совершилъ

 

грѣхъ.

Въ

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

который

 

вкусите

 

отъ

 

него,

 

то

 

есть,

отъ

 

запрещен паго

 

древа,

 

смертгю

 

умрете

 

(Быт.

 

2,

 

17).

Что

 

же

 

случилось?

 

Прародители

 

человѣческаго

 

рода

 

Адамъ

и

 

Ева

 

нарушили

 

заповѣдь

 

своего

 

Творца,

 

и

 

въ

 

наказаніе

за

 

грѣхъ

 

смерть

 

вошла

 

въ

 

человѣческій

 

родъ.

 

ІІрахъ

 

ты,

а

 

въ

 

прахъ

 

возвратишься-,

 

ты

 

возвратишься

 

въ

 

землю,

пзъ

 

которой

 

взятъ

 

былъ,

 

сказалъ

 

Богъ

 

первому

 

человѣку

(Быт.

 

3,

 

19).

 

Этотъ

 

неизмѣнный

 

приговоръ

 

Божій

 

произ-

несенъ

 

былъ

 

не

 

только

 

на

 

согрѣшившаго

 

Адама,

 

но

 

и

 

ыа

все

 

его

 

потомство

 

и

 

простирался

 

на

 

всѣ

 

твари

 

земныя,

 

и

всѣ

 

творснія

 

Божіи,

 

обладающія

 

жизиію,

 

содѣлались

 

по

 

винѣ

человѣка

 

и

 

жертвами,

 

и

 

орудіями

 

смерти.

 

Въ

 

этомъ

  

отно-
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шеніи

 

самый

 

міръ

 

спобораетъ

 

Богу,

 

ополчается

 

на

 

безум-
цевъ

 

(1

 

Прит.

 

Сол.

 

5,

 

20).

 

Небо

 

поражаетъ

 

человѣка

 

своимъ

громомъ,

 

море

 

поглощаетъ

 

его

 

въ

 

своихъ

 

волнахъ,

 

воздухъ

отравляетъ

 

его

 

своими

 

испареніями,

 

солнце

 

палитъ

 

его

 

и

изнуряетъ

 

своими

 

лучами,

 

земля

 

погребаетъ

 

его

 

подъ

 

сво-

ими

 

развалинами,

 

огонь

 

пожираетъ

 

его

 

въ

 

своемъ

 

пламени,

кровожадные

 

звѣри

 

терзаютъ

 

его,

 

самыя

 

домашнія

 

живот-

ныя

 

дѣлаются

 

врагами

 

человѣка,

 

наконецъ,

 

самъ

 

человѣкъ

дѣлается

 

страшнымъ

 

врагомъ

 

человѣка.

 

Нужно

 

ли

 

изобра-

жать

 

вамъ

 

страшную

 

картину

 

'войнъ,

 

грабежей,

 

разбоевъ,

не

 

перестающихъ

 

обагрять

 

землю

 

кровію?

 

Грѣхъ

 

ue

 

только

есть

 

причина

 

смерти

 

въ

 

различныхъ

 

видахъ,

 

но

 

онъ

есть

 

неоскудѣваемый

 

источникъ

 

всякихъ

 

золъ

 

и

 

бѣдствій,

предшествующихъ

 

ей,

 

которыя

 

суть

 

неразлучные

 

и

 

неиз-

бѣжные

 

спутники

 

жизни

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ.

 

Сосчитайте,

 

если

можете,

 

всѣ

 

бѣдствія,

 

всѣ

 

скорби

 

и

 

печали,

 

всѣ

 

болѣзни,

которымъ

 

подвергается

 

человѣкъ

 

въ

 

этой

 

жизви.

 

Сосчи-
тайте,

 

если

 

можете,

 

всѣ

 

поколѣнія

 

въ

 

человѣческомъ

 

родѣ,

начиная

 

отъ

 

Адама

 

до

 

нашего

 

времени,

 

легшія

 

въ

 

сырую

землю,

 

мать

 

нашу,

 

и

 

превратившіяся

 

въ

 

прахъ

 

земной,

 

и

вы

 

поймете,

 

какія

 

страшныя

 

опустошенія

 

грѣхъ

 

не

 

пере-

стаетъ

 

производить

 

на

 

землѣ.

 

Все

 

это

 

—

 

оброцы

 

грѣха;

оброг^ы .

 

грѣха— смерть.

Грѣхъ

 

причиняетъ

 

смерть

 

духовную.

 

Человѣкъ

 

пред-

яазначенъ

 

не

 

только

 

для

 

естественной

 

жизни,

 

но

 

и

 

для

жизни

 

благодатной.

 

Благодатная

 

жизнь

 

несравненно

 

превос-

ходнѣе

 

и

 

выше-естественной

 

жизни,

 

потому

 

что

 

эта

 

благо-

датная

 

жизнь

 

дѣлаетъ

 

человѣка

 

причастникомъ

 

Божескаго
естества

 

(2

 

Петр.

 

1,

 

4).

 

Эта

 

благодатная

 

жизнь

 

даруется

 

че-

ловѣку

 

чрезъ

 

принятіе

 

имъ

 

таинствъ.

 

Душа,

 

живущая

 

бла-

датною

 

жизнію,

 

украшается

 

самыми

 

высокими

 

титлами;

она

 

называется

 

возлюбленною

 

дщерію

 

Отца

 

небеснаго,

  

не-
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вѣстою

 

Сына

 

Вожія,

 

храмомъ

 

Духа

 

Святаго;

 

всѣ

 

ангелы

Божіи,

 

всѣ

 

святые

 

праведники

 

и

 

угодники

 

Божіи

 

суть

други

 

и

 

покровители

 

ея.

 

Душа,

 

живущая

 

благодатною

 

жиз-

нію,

 

при

 

помощи

 

благодати

 

Божіей,

 

умножаетъ

 

свое

 

духовное

сокровище

 

исполненіемъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ,

 

и

 

возростаетъ

 

отъ

силы

 

въ

 

силу.

 

Исполненіемъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

пріобрѣтаетъ

 

пра-

во

 

на

 

новую

 

благодать,

 

и

 

содѣловается

 

достойною

 

дружбы

 

и

покровительства

 

Божія ;

 

Но

 

какъ

 

только

 

смертный

 

грѣхъ

входитъ

 

въ

 

эту

 

душу,

 

въ

 

ней

 

пронсходитъ

 

перемѣна,

 

про-

исходитъ

 

разстройство

 

во

 

всемъ

 

ея

 

существѣ

 

и

 

во

 

всемъ

томъ,

 

чѣмъ

 

она

 

обладаетъ.

 

Она

 

теряетъ

 

свою

 

духовную

красоту;

 

она

 

теряетъ

 

свои

 

выкокія

 

титла,

 

перестаетъ

 

быть

дщерію

 

Отца

 

небеснаго,

 

перестаетъ

 

именоваться

 

невѣстою

Христовою

 

и

 

храмомъ

 

Духа

 

Святаго.

 

Ея

 

духовное

 

богат-

ство

 

разрушается,

 

благодатная

 

сила

 

оставляешь

 

ее,

 

и

 

она

перестаетъ

 

совершать

 

добрыя

 

дѣла,

 

и

 

въ

 

ней

 

не

 

остается

ничего

 

изь

 

духовпаго

 

богатства

 

ея.

 

Наконецъ,

 

она

 

лишает-

ся

 

духовной

 

жизни;

 

ибо

 

оброцы

 

гріьха—

 

смерть.

Наконецъ,

 

грѣхъ,

 

не

 

искупленный

 

покаяніемъ,

 

вносить

въ

 

человѣка

 

третію

 

смерть,— вѣчную

 

смерть.

 

Тотъ,

 

кто

сказалъ

 

въ

 

началѣ:

 

смертію

 

умреши,

 

скажетъ

 

также

 

и

въ

 

послѣдній

 

день:

 

идите

 

отъ

 

Меня

 

проклятые

 

въ

 

огонь

віьчный

 

(Мат.

 

25,

 

41).

 

Кто

 

же

 

эти

 

проклятые?

 

Нечестивцы,
богохульники,

 

нарушители

 

святыхъ

 

дней,

 

человѣкоубійцы,

соблазнители,

 

распутники

 

и

 

прелюбодѣи,

 

воры,

 

словомъ,

 

тѣ,

которые

 

нарушаютъ

 

заповѣди

 

Божіи.

 

Припомните

 

притчу

 

о

худомъ

 

богачѣ:

 

тамъ

 

сказано,

 

что

 

онъ

 

мучился

 

во

 

адѣ

(Лук.

 

26,

 

22).

 

Съ

 

нимъ

 

будутъ

 

всѣ

 

нераскаянные

 

грѣш-

ники,

 

и

 

они

 

не

 

выйдутъ

 

изъ

 

этого

 

мѣста

 

вѣчной

 

смерти.

Кто

 

же,

 

какъ

 

не

 

грѣхъ

 

создалъ

 

адъ

 

съ

 

его

 

неугасимымъ

огнемъ,

 

съ

 

плэчемъ

 

и

 

скрежетомъ

 

зубовпымъ?
Видный

 

я

 

человѣкъ!

 

скажемъ

 

словами

 

апостола.

  

Кто
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—

избавить

 

меня

 

отъ

 

толакихъ

 

бѣдъ?

 

(Рим.

 

7,

 

24).

 

Благо-
дарю

 

Бога

 

моего

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

 

Какъ

 

преступле-

ніемъ

 

одного

 

всѣмъ

 

человткамъ

 

осуокденге^

 

такъ

 

правдою

одного

 

Богочеловіька

 

Іисуса

 

Христа

 

всіьмъ

 

человѣкамъ

 

о-

правданіе

 

въ

 

жизни

 

(Рим.

 

5,

 

18).

 

Итакъ

 

будемъ

 

помнить

гибельныя

 

послѣдствія

 

грѣха,

 

и

 

поспѣшимъ

 

содѣлаться

достойными

 

милосердія

 

Божія

 

чрезъ

 

искреннее

 

обращеніе

 

и

покаяніе.

 

Аминь.

Поученіе

 

третіе.
Не

 

медли

 

обратиться

 

ко

 

Господу.

Прпзывъ

 

къ

 

обращенію

 

часто

 

повторяется.

 

Богъ

 

не-

престапно

 

папомпнаетъ

 

грѣшникамъ

 

объ

 

этомъ,

 

потому

 

что

желаетъ

 

спасти

 

ихъ.

 

Для

 

человѣка,

 

который

 

не

 

забылъ

еще,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ

 

безсмертиую

 

душу,

 

и

 

не

 

отказался

отъ

 

участія

 

въ

 

вѣчномъ

 

блаженствѣ,

 

есть

 

одно

 

только

средство

 

умилостивить

 

Бога

 

и

 

содѣлаться

 

наслѣдникомъ

царствія

 

пебеснаго;

 

это

 

единственное

 

средство — обратиться

къ

 

Богу

 

съ

 

полпымъ

 

и

 

искренппмъ

 

раскаяніемъ.

 

Напро-
тивъ,

 

оставаться

 

на

 

пути

 

своихъ

 

пеправдъ,

 

закоспѣвать

въ

 

своихъ

 

грѣховныхъ

 

привычкахъ,

 

не

 

думать

 

о

 

своихъ

грѣхахъ

 

и

 

оставаться

 

въ

 

преступпомъ

 

равнодушіи

 

къ

 

ис-

полнеиію

 

заповѣдей

 

Божіихъ,

 

это

 

зиачитъ

 

подвергать

 

себя

иослѣднему

 

изъ

 

несчастій.
Что

 

такое

 

обращеніе?

 

Что

 

значитъ

 

обратиться?

 

Обра-
щеніе

 

есть

 

перемѣна

 

образа

 

жизни.

 

Обратиться-

 

это

 

зна-

читъ

 

преобразовать

 

свою

 

жизнь,

 

измѣпить

 

свой

 

образъ
жизни

 

къ

 

лучшему.

 

Объяснимъ

 

это

 

прпмѣрами

 

и

 

сравне-

ніями.

 

Цутешествешшкъ

 

пошелъ

 

не

 

тою

 

дорогою,

 

по

 

ко-

торой

 

долженъ

 

былъ

 

пойти;

 

дошедши

 

до

 

извѣстнаго

 

мѣста,
онъ

 

замѣтилъ

 

свою

 

ошибку

 

или

 

добрый

 

человѣкъ

 

указалъ

ему

 

это:

 

что

 

онъ

 

дѣлаетъ?

 

Онъ

  

возвращается

   

нѣсколько
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назадъ,

 

чтобы

 

сойти

 

на

 

свой

 

путь.

 

Рабочій

 

человѣкъ

 

обма-

нулся

 

въ

 

своей

 

работѣ;

 

онъ

 

плохо,

 

неправильно

 

размѣрилъ,

или

 

употребилъ

 

недоброкачественный

 

матеріалъ;

 

онъ

 

оста-

навливается

 

въ

 

своей

 

работѣ,

 

и

 

передѣлываетъ

 

свою

 

ра-

боту

 

при

 

лучшихъ

 

уже

 

условіяхъ.

 

Земледѣлецъ

 

имѣетъ

поле,

 

которое

 

производитъ

 

одни

 

только

 

худыя

 

растенія:

что

 

опъ

 

дѣлаетъ?

 

Онъ

 

удобряетъ

 

и

 

перепахиваетъ

 

почву,

 

что-

бы

 

извлечь

 

изъ

 

пея

 

хорошую

 

жатву.

Что

 

такое,

 

обращеніе

 

въ

 

нравственному

 

духовномъ

смыслѣ?

 

Обратиться,

 

для

 

гордаго

 

человѣка

 

значитъ

 

сми-

риться

 

пмѣть

 

о

 

себѣ

 

правильное

 

понятіе,

 

для

 

чело-

вѣка

 

скупаго,-

 

это

 

значить

 

отвлечь

 

свое

 

сердце

 

отъ

 

не-

умѣренной

 

любви

 

къ

 

земвымъ

 

благамъ

 

и'давать

 

милостыню

по

 

своимъ

 

средствамъ;

 

для

 

завистливаго,

 

это

 

значитъ

 

не

 

за-

видовать

 

ближнему,

 

и

 

благословлять

 

Бога

 

за

 

все,

 

что

 

Ему

угодно

 

давать;

 

для

 

человѣка,

 

предающегося

 

удовольствіямъ,

'это

 

значитъ

 

отречься

 

отъ

 

удовольствій

 

и

 

постараться

сдѣлаться

 

непорочнымъ

 

въ

 

своихъ

 

мысляхъ,

 

желаніяхъ

 

и

словахъ;

 

для

 

невоздержна

 

го, — это

 

значитъ

 

содержать

 

себя

въ

 

трезвости

 

и

 

умѣренности;

 

для

 

гиѣвлнваго

 

и

 

мститель-

наго, — это

 

значитъ

 

сдѣлаться

 

кроткимъ

 

и

 

смиреннымъ

сердцемъ

 

и

 

прощать

 

обиды;

 

для

 

лѣнивца,

 

—

 

это

 

зна-

читъ

 

любить

 

трудъ;

 

для

 

расточитсльнаго,

 

—

 

это

 

зна-

чить

 

ограничить

 

свою

 

роскошь

 

и

 

свои

 

безумный

 

издер-

жки;

 

для

 

хулителя

 

и

 

сквернослова, — это

 

значитъ

 

воздер-

живаться

 

п

 

исправиться

 

отъ

 

своей

 

постыдной

 

привычки

 

и

обуздывать

 

свой

 

безстыдный

 

языкъ,

 

для

 

нарушителя

 

свя-

тыхъ

 

дней, — это

 

значитъ

 

прекращать

 

работу

 

въ

 

воскрес-

ные

 

дни

 

и

 

праздники

 

и

 

посвящать

 

ихъ

 

на

 

дѣла

 

благоче-

стія.

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

обращеніе.

 

Обратиться,

 

это

значитъ

 

отречься

 

отъ

 

яшзни

 

преступной,

 

грѣховной,

 

раз-

сѣянной

 

и

 

просто

 

безполезной,

 

и

 

начать

 

жизнь

 

новую,

 

со-
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—

образную

 

съ

 

правилами

 

евангелія.

 

Обратиться,

 

это

 

значитъ

перейти

 

отъ

 

зла

 

къ

 

добру.

 

Такое

 

обращеніе

 

рѣшительно

необходимо

 

для

 

грѣшника,

 

потому

 

что

 

иначе

 

невозможно

будетъ

 

для

 

него

 

спасеніе

 

души.

Каково

 

же

 

должно

 

быть

 

обращеніе

 

наше?

 

Оно

 

должно,

быть

 

искреннимъ,

 

дѣйствительнымъ,

 

всецѣлымъ

   

и

 

совер-

шеннымъ.

Обращеніе

 

будетъ

 

искреннимъ

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

не

довольствуется

 

какими

 

либо

 

внѣшними

 

доказательствами,

 

а

исходитъ

 

отъ

 

сердца

 

сокрушеннаго

 

и

 

расположеннаго

 

ис-

полнить

 

все,

 

что

 

нужно

 

для

 

заглажденія

 

оскорбленій,

 

iipu-

чиненныхъ

 

Богу

 

грѣхомъ.

Обращеніе

 

наше

 

должно

 

быть

 

всецѣлымъ.

 

Оно

 

не

 

бу-

детъ

 

таковымъ,

 

еслибы

 

кто

 

нибудь,

 

напримѣръ,

 

возвратилъ

неправильно

 

присвоенное

 

имущество

 

другаго

 

и

 

продолжалъ

бы

 

посѣщать

 

питейные

 

дома,

 

или

 

еслибы'

 

исповѣдывался

и

 

пріобщался

 

св.

 

таинъ

 

и

 

не

 

иокидалъ

 

худыхъ

 

сообществъ,"
Обращеніе

 

должно

 

быть

 

дѣйствительнымъ,

 

то

 

есть,

 

должно

обнаруживаться

 

въ

 

дѣлахъ.

 

Ваше

 

обращеніе

 

бываетъ

 

дѣй-

ствительно

 

тогда,

 

когда

 

вы

 

стараетесь

 

загладить

 

свои

 

пре

грѣшенія

 

покаяніемъ,

 

когда

 

вы

 

бодрствуете

 

надъ

 

собою-

чтобы

 

опять

 

не

 

впасть

 

въ

 

грѣхъ.

 

Наконецъ,

 

нужно,

 

чтобы
обращеніе

 

ваше

 

было

 

твердое,

 

постоянное.

 

Исповѣдываться

и

 

пріобщаться

 

св.

 

таинъ

 

по

 

случаю

 

поста

 

и

 

потомъ

 

впа-

дать

 

въ

 

свои

 

прежнія

 

заблужденія

 

и

 

прегрѣшенія,

 

это

 

зна-

чило

 

бы

 

доказать,

 

что

 

ваше

 

обращеніе

 

не

 

постоянное.

Чтобы

 

достигнуть

 

предѣла

 

путешествия,

 

недостаточно

 

из-

брать

 

путь

 

и

 

сдѣлать

 

нѣсколько

 

шаговъ

 

по

 

этому

 

пути,

нужно

 

идти

 

до

 

конца.

Итакъ,

 

обратитесь

 

ко

 

Господу,

 

обратитесь

 

теперь

 

же ;

не

 

откладывая

 

своего

 

обращенія

 

па

 

будущее

 

время;

 

се.

ныніь

 

время

 

благопргятно,

 

се

 

нынгъ

 

дни

 

спасенія,

 

начпемъ
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же

 

съ

 

этого

 

времени

 

жить

 

такъ ;

 

чтобы

 

быть

 

достойными
воздаянія,

 

которое

 

Госиодь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

обѣ-
щалъ

 

добрымъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

рабамъ

 

своимъ.

 

Аминь.

Свящ.

 

X.

 

Вочковскій.

наглядность

 

обучейя

 

въ

 

начально!

 

школѣ,
(Продолженіе).

б)

 

Средства

 

къ

 

непосредственному

 

изученію

 

предме-

товъ

 

духовно-нравственнмо

 

міра.

 

Такими

 

средствами

 

слу-

жить

 

1)

 

наблюденія

 

дѣтей

 

надъ

 

своими

 

собственными

 

вну-

тренними

 

состояпіями,

 

насколько

 

они

 

возможны

 

для

 

нихъ,

и

 

2)

 

набл-юденія

 

ихъ

 

надъ

 

внѣшними

 

проявленіями

 

нрав-

ственнаго

 

порядка

 

въ

 

жизни

 

людей.

 

Здѣсь

 

имѣетъ

 

мѣсто

даже

 

чувственное

 

созерцаніе,

 

хотя

 

оно

 

само

 

по

 

себѣ

 

без-

сильно

 

дать

 

дѣтямъ

 

точную

 

идею

 

наблюдаемыхъ

 

ими

 

внѣш-

ннхъ

 

Формъ

 

и

 

нравственпыхъ

 

отношеній;

 

чувственное

 

со-

зерцаніе

 

является

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

только

 

поводомъ,

нерѣдко

 

очень

 

отдаленнымъ,

 

къ

 

развитію

 

въ

 

глубннѣ

 

дѣт-

ской

 

души

 

новыхъ

 

представленій

 

или

 

посредствующимъ

пунктомъ

 

въ

 

этомъ

 

процессѣ.

 

При

 

этомъ

 

много

 

значить

также

 

живое

 

слово

 

учителя,

 

въ

 

которомъ

 

выражаются

 

тѣ

представленія,— слово,

 

полное

 

красокъ

 

и

 

рельеФныхъ

 

очер-

ковъ,

 

дышущее

 

глубиною

 

и

 

искренностію

 

чувства.

 

«Содер-

жаніе

 

идей

 

моральныхъ,

 

эстетическихъ

 

и

 

религіозвыхъ

 

ста-

новится

 

близко

 

и

 

понятно

 

дѣтямъ,

 

когда

 

оно

 

накъ

 

бы

 

из-

ливается

 

въ

 

соотвѣтствующую

 

исторію

 

или

 

художествен-

ное

 

описаніе,

 

гдѣ

 

признаки

 

отвлеченные

 

замѣняются

 

приз-

наками

 

впечатлительными

 

для

 

чувственности,

 

черты

 

су-

щественный

 

обозначаются

 

носредствомъ

 

случайныхъ

 

явленій,

'

        

a)

 

ІЬ.

  

199.
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«общее

 

положеніе

 

человѣка

 

мыслящаго

 

переводится

 

на

 

ин-

дивидуальное

 

положеніе

 

зрителя»

 

б).

 

Лучшее

 

доказательство

высокаго

 

значенія

 

художественво-поэтическихъ

 

разсказовъ

и

 

описаній

 

по

 

отношенію

 

къ

 

разсматриваемому

 

вопросу —

чарующее

 

вліяніе

 

на

 

дѣтей

 

басней

 

и

 

сказокъ,

 

которыя

 

«са-

мые

 

отвлеченные

 

предметы

 

дѣлаютъ

 

наглядными»,

 

а)

 

Не-

сравненно

 

выше

 

ихъ

 

по

 

своему

 

достоинству

 

созданія

 

свя-

щенной

 

иоэзіи,

 

церковный

 

и

 

библейскія

 

исторіи:

 

въ

 

пихъ

разнообразный

 

нравственный

 

отношенія

 

и

 

религіозныя

 

идеи

ярко

 

обрисовываются

 

и

 

въ

 

языкгь

 

получаютъ

 

всю

 

живость

наглядности,

 

становятся,

 

такъ

 

сказать,

 

осязаемыми.

 

«Би-
блейская

 

исторія»,

 

отъ

 

полноты

 

вѣры

 

вопрошаетъ

 

одинъ

хріістіансвій

 

педагогъ,

 

«но

 

своей

 

цѣли

 

и

 

по

 

своему

 

наз-

начение

 

не

 

есть

 

ли

 

божественное

 

наглядное

 

обученіе,

 

въ

которомъ

 

высочайшій

 

Воснитатель

 

и

 

Учитель

 

человѣческа-

го

 

рода

 

въ

 

чувственныхъ

 

Формахъ

 

открываетъ

 

людямъ

 

со-

кровенный

 

тайны

 

Своего

 

духовнаго

 

Существа

 

и

 

Своего
царства

 

небеснаго

 

б)?

Предметы

 

нагляднаго

 

обученія

 

в).— Сообразно

 

съ

 

зада-

чею,

 

средствами

 

и

 

потребностями

 

нагляднаго

 

обучевія,

 

мож-

но

 

начертить

 

иримѣрный

 

кругъ

 

представленій,

 

которыя

 

дол-

жны

 

быть

 

возбуждаемы

 

и

 

развиваемы

 

въ

 

дѣтяхъ

 

путемъ

наглядности.

 

Сюда

 

относятся:

h

 

Представленія

 

чувственный;

 

они

 

предполагаютъ

 

на-

блюдете

 

со

 

стороны

 

дѣтей

 

надъ

 

различными

 

предметами

 

а.,

искусственными

 

и

 

б.,

 

естественными

 

(минера лльі,

 

Физиче-

скія

 

явленія,

 

растенія,

 

животныя,

 

люди).

б)

  

Си.

 

Юркевичъ

 

П.,

 

курсъ

 

педагогики.

 

Мосвва.

 

273.

   

274.
a)

 

ІЬ.

 

272.
63

 

Schm.

 

I.

 

198.
в)

  

См.

 

Diestevweg,

 

Wegweis.

 

fur

 

d.

 

Lehr.;

 

слич.

 

Песн.,
Сборы,

 

перев.

 

I.
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Математическія;

 

они

 

развиваются

 

изъ

 

чувственныхъ

съ

 

поиощію

 

простаго

 

отвлечеиія:

 

представленія

 

времени

 

~-

изъ

 

послвдовательпости

 

явлепій,

 

представленія

 

прстран-

ственнаго

 

протяженія— изъ

 

положенія

 

предметовъ

 

одного

подлѣ

 

другаго,

 

представленія

 

числа— изъ

 

суммированія

 

пред-

метовъ,

 

представленія

 

движенія —изъ

 

перемѣны

 

предметами

мѣстъ.

 

•

3.- Нравственныя;

 

они

 

пріобрѣтаются

 

учащимся

 

въ

жизни

 

изъ

 

отношенія

 

къ

 

нему

 

домашныхъ

 

и

 

постороннихъ

лицъ,

 

а

 

въ

 

школѣ

   

изъ

 

товарищескихъ

 

отношеній.

4. — Религіозкыя;

 

они

 

развиваются

 

въ

 

дѣтяхъ

 

путемъ

наблюдеиія

 

надъ

 

природою,

 

ея

 

явленіями

 

благодѣтельными

и

 

грозными;

 

благочестіе

 

родителей,

 

наблюденіе

 

вѣрующахъ

•въ

 

церкви,

 

религіозное

 

пѣпіе

 

въ

 

школѣ,

 

исполненіе

 

дѣтьми

 

.

религіозныхъ

 

обпядовъ,

 

примѣръ

 

релпгіозно-настроенпыхъ

учителей

 

и

 

духовенства —лучшія

 

дѣйствптельнѣйшія

 

сред-

ства

 

къ

 

насажденію

 

въ

 

дѣтяхъ

 

религіозпаго

 

чувства

 

и

 

воз-

вышенно

 

пхъ

 

религіозныхъ

 

продставленій.

5,

 

— Эстетическія;

 

возбуждаются

 

въ

 

дѣтяхъ

 

наблюде-

ніемъ

 

прекрасныхъ

 

ироизведеній

 

и

 

явленій

 

природы

 

(цвѣты,

деревья,

 

'

 

звѣзды,

 

скалы..)

 

и

 

искусства,

 

куда

 

относятся

статуи,

 

картины,

 

сады,

 

зданія,

 

произведенія

 

поэзіи

 

и

 

во-

обще

 

человѣческой

 

рѣчи.

 

«Незабывай»,

 

въ

 

одиомъ

 

мѣстѣ

замѣчаетъ

 

Дистервегъ

 

учителю

 

относительно

 

поэзіи,

 

«не

забывай...,

 

что

 

она

 

возбуждаетъ

 

и

 

возвышаетъ

 

человѣка,

всего

 

человѣка.

 

Множество

 

прекрасныхъ

 

стихотвореній

 

со-

стэвляютъ

 

просто

 

вѣнецъ

 

созерцатя

 

» .

 

а)
6)— Соціальныя,

 

т

 

е.

 

представлевія

 

о

 

различиыхъ

 

от-

ношеніяхъ

 

людей

 

въ

 

общественной

 

жизни;

 

они

 

получаются

изъ

 

наблюденій

 

надъ

 

проявленіями

 

общительности

 

людской

дома,

 

въ

 

школѣ,

 

церкви,

 

въ

 

общественныхъ

 

учрежденіяхъ

a)

 

Wegweiser.

 

II.

 

86.
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и

 

на

 

праздникахъ.

 

Пріобрѣтенныя

 

такимъ

 

путемъ

 

иредстав-

ленія

 

объ

 

обществѣ

 

содѣйствуютъ

 

иониманію

 

исторіи.

 

Кто

не

 

видѣлъ

 

народа,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

ясно

 

понимать

 

исто-

рической

 

жизни

 

народовъ.

Какъ

 

видно,

 

кругъ

 

воззрѣній,

 

доступныхъ

 

наглядному

нзученію,

 

широкій;

 

онъ

 

■

 

обнимаетъ

 

собою

 

не

 

только

 

курсъ

начальной

 

народной

 

школы,

 

но

 

и

 

важнѣйшія

 

необходимый

для

 

дѣтскаго

 

возраста

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

области

 

жпзнн

 

домаш-

ней,

 

церковной,

 

общественной

 

и

 

изъ

 

царства

 

природы,

 

а)

■

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

наглядность

 

представляется

 

общимъ

средствомъ

 

обучепія,

 

а

 

наглядное

 

обученіе — элементарною

Формою

 

на

 

всѣхъ

 

ступеняхъ

 

духовнаго

 

развитія

 

дѣтей,

 

не-

обходимою

 

при

 

первоначальномъ

 

ознакомленіи

 

ихъ

 

съ

 

из-

вѣстными

 

предметами.

 

«Наука

 

отправляется

 

отъ

 

общаго

 

и-

отвлеченпаго,

 

но

 

изученіе

 

ея,

 

элемептовъ

 

ея

 

начинается

отдѣльными

 

Фактами

 

и

 

опытами».

Правильная

 

постановка

 

дѣла.

 

Педагогическія

 

ошибки
возможный

 

здѣсь.

Не

 

смотря

 

на

 

это,

 

нельзя

 

придавать

 

наглядной

 

Формѣ

обученія,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

въ

 

элементарной

 

школѣ,

 

исключи-

тельнаго

 

значенія.

 

Обученіе

 

не

 

можетъ

 

ограничиваться

 

ею

одною,

 

потому

 

что

 

она

 

самая

 

несовершенная

 

Форма

 

по-

знания.

 

Въ

 

Формѣ

 

наглядности

 

мыслящій

 

духъ

 

связанъ

внѣшнимъ

 

предметомъ,

 

стало

 

быть,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

сво-

бодно

 

развиваться

 

и

 

возвышаться

 

до

 

отвлеченнаго

 

и

 

обшаго.

Дальнѣйшимъ

 

послѣдствіемъ

 

односторонняго

 

примѣненія

наглядности

 

въ

 

обученіи

 

являются

 

недостатокъ

 

ясности

 

и

основательности

 

знаній,

 

невозможность

 

разсматривать

 

от-

дѣльиые

 

случаи

 

съ

  

общей

  

точки

  

зрѣнія,

   

или

   

подводить

а)

 

Танія

 

разнообразный

 

свѣдѣнія

   

излагаются

    

въ

  

«книг*

для

 

чтеиія».
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частныя

 

понятія

 

подъ

 

высінія.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

знаніи

 

об-

щее

 

всегда

 

составляетъ

 

главное.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

ску-

дость

 

свѣдѣній,

 

сухость

 

и

 

неподвижность

 

мышлевія

 

ста-

новятся

 

пеизбѣжиыми

 

недостатками,

 

когда

 

человѣкъ

 

отда-

ляется

 

отъ

 

живыхъ

 

впечатлѣній

 

ввѣшнихъ

 

чувствъ,

 

не

питаетъ

 

и

 

не

 

освѣжаетъ

 

ими

 

своего

 

духа;

 

потому

 

что

только

 

подъ

 

этимъ

 

условіемъ,

 

т.

 

е.

 

подъ

 

условіемъ

 

нагляд-

ности

 

вь

 

иознаніи

 

или

 

обучепіи

 

возможенъ

 

новый

 

и

 

разно-

образнѣйшій

 

приливъ

 

матеріала

 

для

 

мышленія.

 

Отвлечен-

ность

 

мышленія

 

отрываетъ

 

отъ

 

дѣйствительной

 

жизни,

которая

 

одна

 

имѣетъ

 

конкретное

 

содержаніе,

 

и

 

ведетъ

 

къ

ложнымъ

 

сужденіямъ

  

относительно

   

дѣйствительности.

Къ

 

несчастію,

 

оба

 

указанные

 

недостатка

 

въ

 

практи-

ческомъ

 

приложен іи

 

нагляднаго

 

обученія

 

замѣтно

 

выдаются

въ

 

исторіи

 

педагогики.

 

До

 

начала

 

пынѣшняго

 

столѣтія

мало

 

цѣнили

 

наглядность

 

въ

 

обученіи.

 

Бее

 

ученіе

 

сосредо-

точивалось

 

въ

 

Формѣ

 

отвлеченностей

 

и

 

шло

 

абстрактвымъ

путемъ.

 

Что

 

всего

 

хуже,

 

этотъ

 

путь

 

указываемъ

 

былъ
даже

 

составителями

 

элементарныхъ

 

методикъ,

 

выдававши-

мися

 

ѣъ

 

ряду

 

современнпковъ

 

своими

 

реформаторскими

стремленіями.

 

a)

 

Впослѣдствіи

 

впали

 

и

 

отчасти

 

въ

 

настоящее

время

 

нѣкоторые

 

виадаютъ

 

въ

 

противоположную

 

крайность:

утрируя

 

понятіе

 

наглядности,

 

вдаются

 

въ

 

искусствен-

ность;

 

боятся

   

отвлеченности

 

мышленія

 

и

 

стѣсняютъ

   

его

а)

 

Представителями

 

такого

 

нанравлеиія

 

въ

 

обученіи

 

яв-

ляются

 

Филантрописты,

 

между

 

ними

 

Базедовъ

 

и

 

Роховъ.

 

Оба

они,

 

желая

 

улучшить

 

внѣшнее

 

положеніе

 

народа

 

и

 

помочь

 

его

умственному

 

развитію,

 

заботились

 

о

 

«просвѣщеніи

 

людей

 

въ

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова>.

 

Средствомъ

 

къ

 

тому

 

считали

 

об-

разованіе

 

рязеудка;

 

отсюда

 

чистыя

 

упражненія

 

въ

 

мышленін

получили

 

доступъ

 

въ

 

школу

 

и

 

«во

 

имя

 

педагогическихъ

 

прпн-

циповъ»

 

вносились

 

иногда

 

въ

 

качестве

 

учебнаго

 

предмета

 

въ

школьныя

 

программы»

 

(Песк.

 

I.

 

112,113.).
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мелочами

 

и

 

подробностями

 

Фактовъ.

 

а)

 

Ошибка,

 

очевидно,

и

 

тамъ,

 

и

 

здѣсь,

 

Правильный

 

взглядъ

 

въ

 

срединѣ

 

между

крайностями.

 

Каждый

 

изучаемый

 

нредметъ

 

есть

 

предметъ

знанія;

 

слѣдовательно,

 

онъ

 

можетъ

 

принимать

 

всѣ

 

тѣ

 

Формы,

подъ

 

которыми

 

является

 

познаніе.

 

Формы

 

познанія

 

трехъ

родовъ:

 

ощущеніе

 

(наблюденіе),

 

прсдставленіе

 

и

 

понятіе.

Поэтому

 

и

 

каждый

 

учебный

 

предметъ

 

въ

 

сознаніи

 

учаща-

гося

 

доженъ

 

пройти

 

эти

 

три

 

ступени.

 

Отсюда

 

различаются

три

 

внутреннія

 

(въ

 

отличіе

 

отъ

 

внѣшнихъ)

 

учебныя

 

Формы—

начальная,

 

Форма

 

наблюденія,

 

иначе

 

наглядная,

 

средняя,

Форма

 

представлепій,

 

паконецъ,

 

высшая,

 

Форма

 

понятш

или

 

научная.

 

Онѣ

 

могутъ

 

быть

 

ирпмѣняемы

 

преимуще-

ственно,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

исключительно,

 

то

 

на

 

той,

 

то

 

на

другой

 

ступени

 

обученія,

 

то

 

въ

 

томъ,

 

то

 

въ

 

другомъ

 

учеб-

номъ

 

заведеніи.

 

Вотъ

 

почему

 

уже

 

на

 

ступени

 

элементар-

ная

 

обученія

 

необходимо

 

болѣе

 

облекать

 

предметы

 

въ

Формы

 

представленія,

 

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

   

они

   

лучше

а)

 

Но

 

«Гражданину»

 

1877

 

г.,

 

№

 

2,50

 

стр.

 

(о

 

наглядн.

 

обуч.),

директоръ

 

учительской

 

ссминаріи

 

[въ

 

московск.

 

уп.

 

окр.)

 

на

 

образ-

цовомъ

 

урокѣ

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

послѣ

 

прочтенія

 

басни

 

Кры-

лова:

 

<Стрекоза

 

и

 

Муравей»,

 

силился

 

выяснить

 

дѣтямъ

 

чуть

 

ли

не

 

все,

 

что

 

говорится

 

о

 

порядкѣ

 

сѣтчато-крылыхъ

 

въ

 

<зоологги

Григорьева

 

В.

 

Но,

 

къ

 

его

 

неудовидьетвію,

 

это

 

ему

 

не

 

удалось,

такъ

 

какъ

 

ученики

 

не

 

понимали

 

даже..,

 

что

 

за

 

животное

 

стре-

коза:

 

одни

 

называли

 

ее

 

жукгомъ,

 

другіе — комаромъ,

 

третьи

 

му-

хой,

 

четвертые — паукомъ,

 

a

 

кѣкоторые

 

каракатицею

 

(урокъ

 

о

каракатицѣ

 

былъ

 

за

 

недѣдю).

сЗлоупотребленіе

 

наглядностію

 

въ

 

обученіи»,

 

замѣчено

 

въ

въ

 

другомъ

 

нашемъ

 

журналѣ,

 

іведетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

ученики

дѣлаютск

 

совершенно

 

неспособны

 

къ

 

какому

 

бы

 

то

 

ни

 

было
отвлеченно,

 

что

 

они

 

чувствуютъ

 

потребность

 

таскать

 

за

 

собою

всюду

 

цѣлый

 

музей

 

наглндныхъ

 

пособій

 

и

 

не

 

могутъ

 

разда-

вать

 

о

 

предметѣ,

 

котораго

 

въ

 

данную

 

минуту

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

предъ

глазами»

 

(Пед.

 

лист.

 

1874

 

г.

 

Ш

 

1.

 

52).
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усвоялись

 

и

 

крѣпче

  

напечатлѣвались

 

въ

 

душѣ

 

дѣтей.

   

Съ
помощію

 

представленій

 

взглядъ

 

ученика

 

дѣлается

   

шире

 

и

свободнѣе,

 

мышленіе

 

становится

 

миогостороннѣс,

 

образованіе

глубже.

 

Форма

 

нонятія,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

самая

  

совершенная

Форма

 

нашего

 

познанія

 

и

 

слѣд.

 

обучевія;

 

но

 

она

 

во

   

всей

своей

 

чистотѣ

 

приложила

   

лишь

 

на

    

высшихъ

   

ступеняхъ

обученія

 

и

 

только

 

при

 

преподаваніи

 

филосоФСкихъ

  

паукъ.

Это —университетская

 

Форма

 

обученія.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нельзя

совершенно

 

изгнать

 

ее

 

даже

 

изъ

 

элементарной

 

школы.

 

Не-

обходимо

 

такъ

 

учить

 

дѣтей,

 

чтобы

 

они

 

«представляли

 

себѣ

предметы

 

(изучаемые,

 

изученные,

 

учебные

 

вообще),

   

отдѣ-

ляя

 

ихъ

 

отъ

 

своихъ

 

чувствъ,

 

не

 

сливая

 

своихъ

 

представ-

леній

 

съ

 

самыми

 

предметами»;

 

другими

 

словами,

 

могли

 

бы

отвлекать,

 

обособлять

 

и

 

обобщать

 

отдѣльные

 

признаки

 

пред-

метовъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

создавать

  

новый

 

представленія

и

 

понятія.

 

Отсюда

 

вытекаетъ

 

слѣдующій

   

основной

   

прин-

ципъ

 

обучепія

 

въ

 

духѣ

 

наглядности:

 

«самодѣятельность

 

при

посредствѣ

 

нагляднаго

 

познанія

 

и

 

на

 

основаніи

 

его;

 

1)

 

са-

модѣятельпость,

 

какъ

 

Форма

 

дѣятельности

 

духа,

   

2)

 

непо-

средственное,

    

наглядное,

   

живое

    

познаніе

    

(содержаніе),
свободнодѣятельное

 

мыииеніе,

 

вытекающее

 

изъ

 

паглядныхъ

иредставленій,

   

и

 

обратно

  

наглядное

   

представленіе

    

всего

мыслимаго»

 

а).

 

Мы

 

прибавимъ

 

сюда

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

Керомъ

 

б)

еще

  

словесное

   

выраженіе

   

воспринятого,

   

представляемаго

или

 

ощущаемаго

 

и

 

чувствуемаго.

 

Сначала,

 

следовательно,

дѣло,

 

потомъ

 

слово!

 

Лишь

  

тогда,

   

когда

 

этотъ

   

нослѣдова-

тельный

 

ходъ

 

соблюденъ

   

будетъ,

   

ученики

   

могутъ

   

быть

предохранены

 

отъ

 

той

 

болтливости,

 

въ

  

которой

   

высказы-

а)

  

Дистервегъ,

   

въ

   

Педаг.

   

Сборник.

   

1873

 

года,

 

апрѣдь,.

442.

б)

  

Kehr,

 

Spraschunterrieht,

 

52.
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вается

 

механически

 

заученное

 

на

 

память;

 

они

 

дѣлаются

людьми

 

способными,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ,

 

свободно

 

рас-

поряжаться

 

сокровищемъ

 

своихъ

 

знаній

 

и

 

своихъ

 

мыслей

и

 

выражать

 

ихъ

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

и

 

правильномъ

изложеніи.

 

Они

 

узнаютъ

 

тогда,

 

что

 

каждое

 

слово

 

имѣетъ

опредѣленное

 

содержаніе,

 

и

 

научатся

 

обращать

 

внпманіе

 

на

слова.

 

Поэтому

 

наглядныя

 

унражненія

 

и

 

упражнепія

 

въ

словѣ

 

неотдѣлимы

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

«Наглядность

 

сооб-

щаешь

 

ясность

 

мысли

 

учащихся

 

и

 

вмѣстѣ

 

содѣйсгвуетъ

отчетливости

 

словеснаго

 

ея

 

выраженія.

 

Вотъ

 

почему

 

принято

наглядное

 

обученіе

 

называть

 

упражненіемъ

 

въ

 

мышлепіи

 

и

разговорѣ»

 

(рѣчи)

  

а).
Исторі.1

 

нагляднаго

 

обученія

 

указываетъ

 

другія

 

ошиб-

ки,

 

возможный

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

на

 

практикѣ.

 

Французъ

Монтэнъ,

 

нѣмецъ

 

Ратихій

 

и

 

особенно

 

богемскій

 

пасторъ

Амосъ

 

Коменскій

 

(1592—1671

 

г.),

 

«Еоперникъ

 

въ

 

обла-

сти

 

воспитанія,

 

реФорматоръ

 

школы»,

 

*)

 

провозгласили

 

въ

новое

 

время

 

принципъ

 

наглядности

 

обученія.

 

«Всякое

 

поз-

наніе

 

должно

 

исходить

 

изъ

 

чувствъ»,

 

говоритъ

 

А.

 

Комен-

скій,

 

согласно

 

съ

 

философскими

 

иоложеніями

 

Бекона

 

(от-

крывшаго

 

въ

 

вовой

 

исторіи

 

методъ

 

непосредственнаго

 

во-

нрошенія

 

природы

 

изучающими

 

ее).

 

Отсюда

 

и

 

всякое

 

обу-
ченіе,

 

во

 

пеаіу,

 

«должно

 

начинать

 

не

 

словеснымъ

 

описа-

ніемъ,

 

но

 

дѣйсгвительнымъ

 

разсматриваніемъ

 

и

 

наблюде-

ніемъ

 

вещей.

 

Подчините

 

все

 

чувствамъ»,

 

говоритъ

 

онъ,

 

«и

лишь

 

въ

 

дѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

недостаетъ

 

предметовъ,

 

при-

бѣгайте

 

къ

 

помощи

 

граФическихъ

 

изображеній»

 

').

 

Праити-

а)Журн.

 

учебн.

 

ком.

 

при

 

св.

 

сннодѣ

 

отъ

 

21

 

мая

 

1873

 

г.

 

9

 

стр.

1)

  

Модзалевскій,

 

Исторія

   

воспитанія.

   

461;

   

Schm.

 

Pàdag.
Encyklop.

 

I.

 

826.
2)

  

Schm.

 

II.

 

177.

 

L'

 

Abeille.

 

Revue

 

pédagog.

 

Bruxelles.

 

1877

2

 

Livraison,- 60.

 

Слич.

 

С.

 

и

 

Шк.

 

1876,

 

И.

 

2

 

ч.

 

387.
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-

ческое

 

осуществлены

 

своей

 

мысли

 

1 )

 

Амосъ

 

Коменскій

 

хо-

тѣлъ

 

представить

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

orbis

 

pictus

 

(впер-
вые

 

изданъ

 

въ

 

Нюрепбергѣ

 

1657

 

г.).

 

Книга

 

представляетъ

 

со-

брате

 

изображеній

 

предметовъ

 

изъ

 

обыденной

 

жизни,

 

изъ

царства

 

природы

 

растительной,

 

животной,

 

и

 

наконецъ,

 

изъ

области

 

нравственпыхъ

 

явленій.

 

Въ

 

ней

 

на

 

рисункахъ

 

изо-

браженъ

 

міръ

 

небесный,

 

раскрываемый

 

человѣку

 

религіею^

в

 

міръ

 

земной — достояніе

 

науки.

 

2 )

 

Подъ

 

каждымь

 

изобра-

женіемъ

 

находится

 

имя

 

предмета

 

на

 

латпнскомъ

 

и

 

нѣмец-

комъ

 

языкахъ.

 

Къ

 

картинкамъ

 

присоединены

 

также

 

оииса-

нія

 

или

 

объясненія

 

ихъ,

 

которыя

 

и

 

заучивались

 

дѣтьми.

Такимъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

еще

 

наглядности

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

смыслѣ

 

слова; 'мы

 

видимъ

 

только

 

усвоеніе

дѣтьми

 

нѣкоторыхъ

 

свѣдѣвій

 

съ

 

помощію

 

картит,

 

—

занятіе,

 

по

 

характеру

 

своему

 

ве

 

соотвѣтствующее

 

требова-

ніямъ

 

нагляднаго

 

обученія,

 

понимаемаго

 

во

 

всей

 

его

 

точно-

сти.

1)

  

Въ

 

этомъ

 

нельзя

 

не

 

указать

 

особенной

 

заслуги

 

А.

 

Ко-

менскаго;

 

до

 

него

 

говорили

 

о

 

дѣлѣ,

 

а

 

опъ

 

примѣнилз

 

понятія

 

и

сужденія

 

къ

 

дгълу.

 

Отсюда

 

почти

 

общее

 

мнѣніе

 

считаетъ

 

его

основателемъ

 

нагляднаго

 

обученія.

 

L7

 

Abeille.

 

Ibid.

 

59.

2)

  

Все,

 

что

 

небо

 

и

 

земля,

 

человѣвъ

 

и

 

животное,

 

вся

 

чело-

веческая

 

жизнь

 

и

 

человѣческая

 

дѣятельность,

 

вѣра

 

и

 

надежда

могутъ

 

доставить

 

дѣтскому

 

созерпанію,

 

все

 

это

 

представлено

 

въ

картинахъ

 

съ

 

объясненіями

 

и

 

краткими

 

разсужденіями.

 

До

 

ка-

кой

 

степени

 

эта

 

книга

 

удовлетворяла

 

потребностямъ

 

времениг

можно

 

заключить

 

изъ

 

безчисленныхъ

 

изданій

 

ея

 

на

 

всѣхъ

европейскихъ

 

языкахъ,

 

даже

 

на

 

азіатскихъ

 

въ

 

продолженін

двухъ

 

столѣтій.

 

Громадный

 

успѣхъ

 

ея

 

объясняется

 

проти-

воположною

 

сухостію

 

господствовавшая

 

дотолѣ

 

преподававія,

состоявшаго

 

почти

 

исключительно

 

изъ

 

извлеченій

 

и

 

сентен-

цій,

 

заимствоваыныхъ

 

у

 

разныхъ

 

авторовъ

 

и

 

совершенно

 

недо-

ступныхъ

 

дѣтскому

 

уму

 

(Ж.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

1874

 

г,

 

апрѣль.

 

63

 

стр„

«О

 

преподаваніи

   

иностранныхъ

 

язывовъ>).
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Генрихъ

 

Песталоцци

 

(1746—1826)

 

принадлежать

 

къ

самымъ

 

замѣчательнымъ

 

дѣятелямъ

 

на

 

поприщѣ

 

элемен-

тарнаго

 

обученія

 

вообще

 

и

 

нагляднаго

 

обученія

 

въ

 

част-

ности.

 

Нѣкоторые

 

педагоги

 

считаютъ

 

его

 

(а

 

не

 

Амоса

Коменскаго)

 

даже

 

«творцемъ»

 

или

 

«основателемъ»

 

собст-

ванпо

 

нагляднаго

 

обученія

 

а),

 

первоначальныхъ

 

предмет-

ныхъ

 

уроковъ.

 

Самъ

 

Песталоцци

 

скромно,

 

но

 

открыто

 

по-

ставляетъ

 

себѣ

 

въ

 

единственную

 

заслугу

 

установленіе

принципа

 

наглядности

 

въ

 

обучевіи.

 

«Если

 

я

 

спрашпвалъ

себя:

 

что

 

я

 

собственно

 

сдѣлалъ

 

для

 

человѣческаго

 

обученія?

то

 

нахожу,

 

что

 

я

 

твердо

 

установилъ

 

верховный

 

привципъ

его,

 

признавши

 

наглядность

 

основаніемъ

 

всякаго

 

познанія».

б)

 

Всякое

 

познаніе,

 

по

 

нему,

 

должно

 

исходить

 

отъ

 

наглядности

и

 

приводить

 

къ

 

ней.

 

Вообще

 

Песталоцци

 

придалъ

 

нагляд-

ности

 

широкое

 

развитіе.

 

Но

 

его

 

высокія

 

теоретическая

 

по-

ложенія

 

по

 

настоящему

 

вопросу

 

не

 

оправданы

 

имъ

 

же

самимъ

 

на

 

дѣлѣ.

 

Войдемъ

 

въ

 

его

 

школу

 

и

 

тамъ

 

будемъ

наблюдать

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

унражненія

 

его

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

духѣ

 

нагляднаго

 

обученія.

 

Тюркъ,

 

восторженный

 

почитатель

его,

 

въ

 

своихъ

 

«ппсьмахъ»

 

(1806

 

г.)

 

представляетъ

 

слѣ-

дующій

 

примѣръ:

 

первое

 

гріражненіе.

 

Учитель

 

(показывая

обѣими

 

руками

 

на

 

все

 

тѣло

 

съ

 

головы

 

до

 

ногъ)

 

гово-

ритъ:

 

тѣло.

 

Дѣти

 

(подражая

 

учителю

 

въ

 

движеніи

 

рука-

ми)

 

говорить:

 

тѣло.

 

Учитель

 

(хватаясь

 

обѣими

 

руками

за

 

голову):

 

голова.

 

Ученики

 

(тоже

 

дѣлая)

 

повторяютъ:

голова.

 

Учитель

 

(проводя

 

рукою

 

отъ

 

пробора

 

на

 

головѣ

 

до

подбородка):

 

лице.

 

Дѣти

 

(также

 

показывая):

 

лице,

 

и

 

т,

 

д.

учитель

 

руками

 

или

 

лальцемъ

 

всегда

 

показываетъ

 

ту

 

или

другую

 

часть

  

тѣла,

  

называетъ

 

ее

   

общеупотребительнымъ

в)

 

Катал,

 

педаг.

 

муз.

 

5;

 

Schutze,

 

309;

 

Ііеревдѣсск.,

 

Предм.

ур.

 

XXI

 

;

 

Диттесъ.

 

Методика

 

нач.

 

обуч.

 

116.
б)

 

SchiJtze,

 

312.

 

Катадогъ

 

педагогич.

 

муз.

 

5.
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именемъ

 

и

 

заставляетъ

 

дѣтей

 

всѣхъ

 

вмѣстѣ

 

указывать

 

на

ту

 

же

 

часть

 

и

 

хоромъ

 

въ

 

тактъ

 

произносить

 

ея

 

имя.

   

Во
второмд

 

упраяшеніи

 

дитя

 

знакомится

 

съ

 

положеніемъ

 

раз-

личныхъ

 

частей

 

тѣла.

   

Учитель:

   

тѣло

   

простирается

   

отъ

подошвы

 

погъ

 

до

 

темени

 

головы

 

(при

 

этомъ

   

показываетъ

руками

 

сначала

 

на

 

ноги,

 

потомъ

 

на

 

голову)

 

и

 

отъ

 

головы

до

 

оконечностей

 

пальцевъ

 

на

 

обѣихъ

  

рукахъ

   

(при

   

этомъ

протягиваетъ-

 

обѣ

 

руки

 

и

 

вытягиваетъ

 

пальцы).

   

Учитель:

правый

 

глазъ

 

лежитъ

 

ниже

   

правой

   

стороны

   

лба,

   

выше

правой

 

щеки,

 

между

 

верхнею

 

частію

 

носа

 

и

 

правымъ

 

вис-

комъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Между

 

прочимъ

 

предметъ

 

7

 

упражненія — глав-

ныя

 

отправленія

 

тѣла,

 

виды

 

и

 

подраздѣленія

 

ихъ.

 

И

 

вотъ

въ

 

рѣчи

 

о

 

зрѣніи

   

указываются

   

различные

   

моменты

 

дѣя-

тельности

 

зрительнаго

 

органа.

   

Они

 

означаются

 

глаголами

и

 

перечисляются

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

смотрѣть,

   

раз-

сматривать,

  

надсматривать,

   

просматривать,

  

засматривать,

осматривать,

  

высматривать,

   

присматривать,

   

всматривать-

ся,

 

осматриваться

 

и

 

т.

 

п.

 

а).

Рамзауеръ,

 

учсникъ

 

Песталоцци,

 

передаетъ

 

еще

   

слѣ-

дующій

 

предметный

  

урокъ

   

его,

 

сюжетомъ

   

котораго

   

елу-

жатъ

 

шпалеры

 

классной

 

комнаты — старый,

 

изодранныя.

 

*)
Песталоцци:

    

мальчуганы,

    

что

 

вы

 

видите?

Отвѣтъ:

 

диру

 

въ

 

обояхъ.

Изорванные

 

обои.
Песталоцци:

 

хороню.

 

Повторяйте

 

за

   

мною:

«Я

 

вижу

 

диру

 

въ

 

обояхъ.
Я

 

вижу

 

большую

 

въ

 

длину

 

диру

   

въ

 

обояхъ;

Чрезъ

 

диру

 

я

 

вижу

 

стѣну

Чрезъ

   

большую

 

по

 

длинѣ

 

и

 

узкую

   

диру

 

я

вижу

 

стѣну.

a)

 

Schm.,

 

Padagog.

 

Handb.

 

I

   

40—41.
1)

 

V

 

Abeille.

 

Revue

 

pédagod,

 

livrais.

 

353.

 

Слич.

  

Ж.

 

M.

 

H.
Проев.

 

CXIX,

 

I.

 

243;

 

1856

 

r.

 

№

 

yi

 

и

 

уц.
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Я

 

вижу

 

Фигуры

 

на

 

обояхъ.

Я

 

вижу

 

черныя

 

Фигуры

 

на

 

обояхъ.

Я

 

вижу

 

»

 

черныя

 

и

 

круглыя

 

Фигуры

 

на

 

обояхъ.

Я

 

вижу

 

желтую

 

и

 

четыреугольную

   

Фигуру

на

 

обояхъ.

Рядомъ

 

съ

 

желтою

 

и

 

четыреугольною

 

Фигурою

я

   

вижу

   

черную

 

и

 

круглую.

Четыреугольная

 

Фигура

 

соединена

 

съ

 

круг-

лою

 

Фигурою

 

широкою

 

черною

 

линіею.

Въ

 

такой

 

поотйновкѢ

 

дѣла

 

бросается

 

прежде

 

всего

неестественное

 

расположение

 

учебнаго

 

матеріала.

 

Въ

 

1-мъ

упражненіи,

 

на

 

20

 

стр.

 

своей

 

книги,

 

б)

 

Песталоцци

 

сооб-

щаешь

 

одни

 

названія

 

частей

 

человѣческаго

 

тѣла;

 

но

 

про-

стой

 

перечень

 

именъ^

 

очевидно,

 

нельзя

 

признать

 

характери-

стическимъ

 

признакомъ

 

нагляднаго

 

позпанія.

 

Далѣе,

 

раз-

сматриваніе

 

каждой

 

части

 

предмета

 

происходить

 

отрывочно^

въ

 

различное

 

время,

 

примѣнительно

 

къ

 

заранѣе

 

устаяо-

вленнымъ

 

логическимъ

 

схемамъ

 

(количество,

 

Форма,

 

иоло-

женіе,

 

отправленіе

 

частей

 

тѣла....):

 

оттого

 

наглядному

 

обу-

чению

 

здѣсь

 

недостаетъ

 

цѣльности

 

и

 

яшвости

 

истинно-дѣт-

скаго

 

воспріятія;

 

упражнепія

 

сухи,

 

однообразны

 

и

 

напо-

минаютъ

 

собою

 

тощія

 

«класеиФикаціи»

 

величественныхъ

явленій

 

природы

 

и

 

педантичное

 

«подведеніе

 

ихъ

 

иодъ

ранги»,

 

в)

 

Отъ

 

этого

 

все

 

обученіе

 

представляется

 

мало-

плоднымъ.

 

Busse

 

рѣзко

 

замѣчаетъ

 

о

 

немъ:

 

когда"

 

ученики

Песталоцци

 

вслѣдъ

 

за

 

учителемъ

 

повторяютъ

 

предложенія:

«ротъ

 

иодъ

 

носомъ,

 

а

 

носъ

 

надо

 

ртомъ»,

 

то

 

пріобрѣтеніе

дѣтей

 

почти

 

равно

 

той

 

выгодѣ,

 

которую

 

получаетъ

 

крестья-

нинъ,

 

когда

 

молотитъ

 

пустую

 

солому

   

г).

б)

  

Ея

 

загдавіе;

 

Buch

 

der

 

Mutter;

 

издана

 

1803— J 804

 

г.

в)

  

Юркевичъ

 

П.,

 

Курс.

 

пед.

 

Москва.

 

266.

т)

 

Wegweis.

 

II.

 

76.



—

 

204

 

—

В

 

ь

 

способѣ

 

обученія

 

у

 

Песталоцци

 

таже

 

неестествен-

ность

 

на

 

практики:

 

наглядность

 

обученія

 

часто

 

перехо-

дитъ

 

у

 

него

 

въ

 

простое

 

подсказываніе

 

со

 

стороны

 

учи-

теля

 

ученикамъ

 

и

 

машинальное

 

пересказываніе

 

со

 

стороны

послѣдпихъ

 

видѣннаго

 

или

 

слышанного

 

ими

 

д).

 

Цвлесо-

образнѣе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

показывать

 

только

 

лредметъ,

соотвѣтствующими

 

вопросами

 

наводить

 

дѣтей,

 

чтобы

 

сами

они

 

замѣчали

 

свойства

 

наблюдаемаго

 

предмета,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

предоставить

 

широкое

 

поприще

 

для

 

ихъ

 

посильной

самостоятельности.

Къ

 

худшимъ

 

послѣдствіямъ

 

влечетъ

 

наглядное

 

обученіе,

когда

 

учители

 

заботятся

 

главнымъ

 

образомъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

«какъ

 

можно

 

скорѣе

 

перейти

 

отъ

 

наглядно

 

воспринятого

къ

 

упражнеяіямъ

 

дѣтей

 

въ

 

рѣчи

 

или

 

въ

 

отвлеченномъ

мышленіи».

 

Такъ

 

Песталоцци

 

къ

 

обученію

 

языку

 

присо-

единяетъ

 

описаніе

 

чувственныхъ

 

нредметовъ,

 

разныхъ

 

яв-

леній

 

и

 

дѣйствій

 

человѣка

 

и

 

ведетъ

 

эти

 

описанія

 

въ

 

та-

кой

 

Формѣ:

 

«стоять

 

значить

 

покоиться

 

на

 

ногахъ

 

тѣломъ,

приве'деннымъ

 

въ

 

перпендикулярное

 

положеніе

 

къ

 

землѣ;

сидѣть

 

значитъ

 

покоиться

 

па

 

чемъ-нибудь

 

въ

 

такомъ

 

по-

ложеніп,

 

въ

 

которомъ

 

тѣло

 

образуетъ

 

двойной

 

уголъ-

 

из-

гибаться

 

значитъ

 

измѣнять

 

перпендикулярное

 

положеніе

тѣла

 

по

 

направленно

 

книзу»,

 

а)

 

Такого

 

рода

 

дпдактическіе

пріемы

 

встрѣчаюгся

 

также

 

у

 

Моллера,

 

Вильмзена,

 

Краузе,

Церенпера...

 

Ученики

 

ихъ'

 

напр.

 

заучиваютъ

 

Фразы:

 

«слу-

чайно

 

то,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

и

 

случиться,

 

но

 

собствено

 

не

должно

 

быть

 

и

 

случиться;

 

назначепіе

 

есть

 

то,

 

для

 

чего

нѣчто

 

существует^

 

трудъ

 

есть

 

чувство

 

напряженности

нашихъ

 

силъ

 

и

 

привычка

 

къ

    

этому

 

нанряженію;

 

искрен-

д)

 

Учитель.

 

1865

 

г.:

 

I.

 

419.

a)

 

Sclmtz.

 

Evangel.

 

Schullmnd.

 

320;

   

Luz.

 

I.

   

209;

 

Песков.,

Педаг.

 

Сборн.

 

I.

 

80.
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ность

 

есть

 

согласіе

 

нашихъ

 

словъ

 

и

 

дѣйствій

 

съ

 

нашими

чувствами

 

и

 

настроеніями:,

 

опасеніе

 

есть

 

стѣсненное

 

ожида-

ніе

 

еще

 

неизвѣстнаго

 

намъ

 

несчастія»

 

и

 

пр.

 

б).

 

Нѣкоторые

рѣзко,

 

но

 

вѣрно

 

называютъ

 

такія

 

упражненія

 

«дрессиров-

кою

 

въ

 

догическихъ

   

Формахъ

 

и

   

словахъ,

  

пустою

   

игрою

понятіями,

 

преждевременнымъ

 

умничаньемъ

 

и

 

нескромною

болтливостію»

 

в).
Кстати

 

отмѣтпмъ

 

здѣсь

 

еще

 

не

 

безъинтересный

 

пріемъ

«нашего

 

отца»

 

педагогики.

 

Изученіе

 

грамматическихъ

 

пред-

ложеній

 

съ

 

присоединенными

 

сюда

 

описаніями

 

чувствен-

ныхъ

 

предметовъ

 

Песталоцци

 

«хичетв

 

заключать

 

по-

слтьднимд

 

словомд

 

человека

 

m

 

своимъ

 

воспитан ни к амъ*.

Въ

 

этомъ

 

обращеніи

 

онъ

 

соединяетъ

 

съ

 

важнѣйшимгі

 

гла-

голами

 

выдающіяся

 

свои

 

мысли,

 

которыя

 

возбудила

 

въ

немъ

 

сама

 

жизиь,-

 

эти

 

мысли

 

однакожь

 

тѣсно

 

связаны

 

съ

дѣйствіями,

 

обозначаемыми

 

встрѣчающимиоя

 

въ

 

предложе-

ніяхъ

 

глаголами.

 

Передавая

 

ихъ,

 

Песталоцци

 

имѣетъ

 

ввиду

вмѣстѣ

 

съ

 

обогащеніемъ

 

дѣтскаго

 

лексикона

 

сообщить

учащимся

 

при

 

случаѣ

 

нѣкоторыя

 

вѣрныя

 

представленія

 

и.

и

 

возбудить

 

въ

 

нихъ

 

высшія

 

чувства.

 

Примѣръ:

 

«Дышать.

Твоя

 

жизнь,

 

человѣкъ,

 

зависитъ

 

отъ

 

одного

 

вздоха.

 

Когда

ты,

 

свирѣпѣя

 

гнѣвомъ,

 

дышишь,

 

то

 

вдыхаешь

 

легкими

 

за-

раяіенный

 

твоимъ

 

ядовитымъ

 

дыханьемъ

 

чистый

 

воздухъ

земли...

 

Что

 

ты

 

дѣлаешь

 

тогда?

 

—

 

Торопишься

 

испустить

духъ

 

и

 

освободить

 

отъ

 

своего

 

суще*ствованія

 

людей,

 

которыхъ

оскорблялъ

 

своимъ

 

гнѣвомъ»

 

и

 

т.

 

д.

 

а).— Примѣнительно

 

къ

занимающему

 

насъ

 

вопросу,

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

од-

пу

 

сторону

 

указаннаго

 

пріема:

 

онъ,

 

можетъ

 

быть,

 

еще

 

легче

практикуемъ

   

при

  

наглядномъ

 

обученіи,

 

нежели

 

при

 

грам-

б)

  

Luz.

 

G.,

 

Lehrbuch

 

der

 

practisch.

 

Methodik.

   

Wiesensteig^
1868.

 

I.

 

210.
в)

  

Padagog.

   

Handb.

 

1.

 

46.

 

Luz.,

 

ib.
а)

 

Песк.

 

I.

 

80.
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матическихъ

 

упражненіяхъ,

 

и

 

открываетъ

 

собою

 

предъ

словоохотливымъ

 

и

 

умяымъ

 

учителемъ

 

обильный

 

матеріалъ

для

 

развитія

 

его

 

еобственныхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

а

 

не-

опытнаго

 

учителя

 

увлекаетъ

 

.въ

 

сторону,

 

отъ

 

главной

 

цѣли

и

 

даетъ

 

ему

 

просторъ

 

по

 

поводу

 

одного

 

предмета

 

говорить

о

 

многомъ;

 

отсюда

 

прекрасный

 

всеобъемлющія

 

рѣчи

 

учи-

телей.

 

Повидимому,

 

это

 

хорошо,

 

но

 

въ

 

сущности

 

весьма

 

вред-

но

 

для

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

не

 

овладѣваютъ

 

массою

 

сообщаемыхъ

имъ

 

свѣдѣній,

 

или

 

же

 

пассивно

 

воспринимают

 

ихъ;

 

въ

итогѣ

 

«путаница

 

представленій,

 

цѣлый

 

сумбуръ

 

въ

 

голо-

вахъ

 

учениковъ»

 

а).

 

Поэтому

 

можно

 

сказать!

 

«слабость

нѣкоторыхъ

 

много

 

говорить,

 

распространяться

 

безъ

 

мѣры

о

 

предметѣ»

 

б)

 

—

 

одна

 

изъ

 

капитальныхъ

 

ошибокъ,

 

возмож-

ныхъ

 

между,

 

прочимъ

 

при

 

наглядномъ

 

обученіи.

У

 

насъ

 

извѣстны

 

и

 

довольно

 

распространены

 

«пред-

метные

 

уроки

 

по

 

мысли

 

Песталоцци»

 

Перевлѣсскаго

 

П.

(5-е

 

изд.

 

1873

 

г.

 

в).

 

Они

 

предназначены

 

для

 

дѣтей

 

7

 

—

10

 

лѣтъ,

 

слѣд.

 

такого

 

возраста,

 

«когда

 

наука

 

со

 

своею

 

за-

конною

 

отвлеченностію

 

и

 

систематичностію

 

рѣшительно

 

не

въ

 

подъемъ

 

нашимъ

 

слабымъ

 

силамъ»

 

(ib.

 

XV),

 

когда,

 

стало

быть,

 

«работа"

 

должна

 

быть

 

направлена^къ

 

тому,

 

чтобы

 

по

окружающимъ

 

простымъ

 

предметамв

 

возводить

 

дѣтей

 

къ

началамъ

 

науки

 

и

 

знакомить

 

ихъ

 

съ

 

ея

 

языкомъ»

 

(XXIII

ХХІУ).

 

Но

 

если

 

глубже

 

всматриваться

 

въ

 

трудъ

 

г.

 

Перев-

лѣскаго,

 

то

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

у

 

него

 

слѣдующихъ

 

недо-

статковъ:

 

1.

 

Самая

 

задача

 

его

 

высока,

 

не

 

по

 

силамъ

 

для

слабосильныхъ;

 

противъ

 

воли

 

автора,

 

она

 

влечетъ

 

дѣтей

прямо

  

въ

   

недоступную

   

область

 

отвлеченныхъ

   

понятій;

а)

  

Солонина

 

И,

 

49.

б)

  

Перевлѣсск.

 

XXYI-

 

XXYII.

в)

  

Корфъ

 

Н.

 

баронъ

 

называет»

 

их»

 

«прекрасным 1*

 

руко-

водством»»

 

(Русск.

 

начальн.

 

школа.

 

194.).
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2.

 

Примѣрное

 

ъыполненіе

 

этой

 

задачи

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

оно

 

описано

 

у

 

г.

 

Перевлѣсскаго,

 

еще

 

болѣе

 

затрудняетъ

дѣтей.

 

а.,

 

Предметы

 

разсматриваются

 

подъ

 

логическими

 

руб-

риками,

 

оттого

 

на

 

урокахъ

 

г.

 

Перевлѣсскаго,

 

можно

 

сказать,

только

 

«развиваются

 

тѣ

 

или

 

другія

 

понятія»,

 

а

 

не

 

изобра-

жаются

 

конкретпыя

 

свойства

 

предметовъ,

 

что

 

видно

 

уже

изъ

 

предварительныхъ

 

объясненій

 

заглавій

 

уроковъ

 

(7,

 

8

стр.)

 

и

 

особенно

 

изъ

 

репетиторскихъ

 

задачъ,

 

относящихся

къ

 

повторенію

 

изученнаго.

 

Напр.

 

учитель

 

говорить:

 

«бѣ-

лое,

 

естественное,

 

твердое,

 

растительное,

 

хрупкое,

 

пахучее

и

 

легко

 

воспламеняющееся».

 

Дѣти

 

будто

 

бы

 

rq

 

преминуть

сказать,

 

что

 

«это

 

искомое

 

— камФора».

 

*)

 

б.,

 

Предметы

 

раз-

сматриваются

 

многосторонне

 

съ

 

извѣстпыхъ

 

точекъ

 

зрѣнія,

при

 

чемъ

 

выставляются

 

на

 

видъ

 

не

 

только

 

крупный,

 

но

 

и

топнія

 

отличительныя

 

или

 

сходныя

 

черты

 

какихъ-либо

предметовъ,

 

такія,

 

которыя

 

легко

 

сглаживаются

 

и

 

стуше-

вываютя

 

въ

 

сознаніи

 

или

 

воспроизводятся

 

съ

 

большимъ

напряженіемъ,

 

нар.

 

«хлѣбъ

 

питателенъ,

 

съѣдобенъ^

 

сюр-

гучъ

 

— твердъ,

 

крѣпокъ,

 

плотеиъ,

 

плавокъ,

 

нластичепъ..;

соль

 

имѣетъ

 

вкусъ,

 

солона»

 

(12.

 

15).

 

Правда,

 

«въ

 

1

 

отд.»

авторъ

 

предоставляетъ

 

самимъ

 

дѣтямъ,

 

при

 

"изученіи

 

пред-

мета,

 

указывать

 

«качества

 

самыя

 

замѣтныя,

 

безъ

 

труда

 

и

особеннаго

 

усилія

 

узнаваемыя,

 

про

 

которыя

 

такъ

 

мѣтко

выразился

 

русскій

 

человѣкъ:

 

въ

 

глаза

 

бросаются».

 

Но

 

по

дальнѣйшему

 

замѣчанію

 

автора,

 

учитель

 

не

 

долженъ

 

огра-

ничиваться

 

этимъ,

 

и

 

дѣти

 

(7—10

 

лѣтніе),

 

подъ

 

его

 

руковод-

ствомъ,

 

выходятъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

общедостг/пнаго:

 

они

пускаются

 

даже

 

въ

 

область

 

«метаФизическихъ

 

вопросовъ»

и

 

пытаются

 

подтверждать

 

свои

 

выводы

 

текстами

   

св.

   

пи-

1)

 

Перевлѣсск.

 

50;

 

болѣе

 

практичвы

 

я

 

тактичны

 

подобыа-

го

 

рода

 

загадки,

 

хотя

 

не

 

всѣ,

 

у

 

Короса

 

барона

 

«Русев,

 

нач.

шк».,

 

придоні,

 

67 — 70

 

стр.
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санія».

 

Такъ

 

послѣ

 

разговора

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

водіь,

 

учитель

задаетъ

 

имъ

 

слѣдующіе

 

вопросы

 

ty

 

что

 

постоянно

 

проте-

каешь

 

съ

 

нами?— Учен,

 

наша

 

жизнь.

 

Преп.

 

Куда

 

же

 

она

ведетъ

 

насъ? — Учен.

 

Ь'ъ

 

вѣчности.

 

Преп.

 

Въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

чему

 

рѣка

 

можетъ

 

быть

 

эмблемой

 

(!!)

 

и

 

образомъ? —

Учен.

 

Жизни.

 

Преп.

 

Найдите

 

нѣсколько

 

мѣстъ

 

изъ

 

св.

 

пи-

санія

 

о

 

водѣ,

 

гдѣ

 

она

 

принимается

 

за

 

эмблему

 

жизни!

 

2 ).

в.,

 

Многіе

 

предметы

 

нагляднаго

 

обученія

 

(напр.

 

китовый

 

усъ,

имбирь. слоновая

 

кость...)

 

взяты

 

изъ

 

отдаленнаго

 

круга,

 

со-

вершенно

 

чужаго

 

для

 

дѣтей.'

 

Иоложимъ,

 

память

 

способна

 

при-

нять

 

и

 

хранить

 

представленія

 

о

 

такихъ

 

предметахъ,

 

но

 

не

связапныя

 

съ

 

ближайшими

 

интересами

 

дѣтской

 

жизни

 

или

 

съ

окружающею

 

пхъ

 

обстановкою,

 

они

 

естественно

 

будутъ

 

оста-

ваться

 

въ

 

сознаніи

 

ихъ

 

пассивными

 

и

 

мало

 

дадутъ

 

поводовъ

къ

 

свободнымъ

 

комбинаціямъ

 

мышленія.

 

г.

 

Область

 

предме-

товъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

слишкомъ

 

узка,

 

насколько

 

пред

метные

 

уроки,

 

по

 

автору,

 

составляютъ

 

«приготовительный

курсъ

 

къ

 

изученію

 

одніъхв

 

естественныхъ

 

наукъ».

 

За

 

то

д.,

 

взятые

 

исключительно

 

въ

 

предѣлахъ

 

этой

 

СФеры

они

 

поражаютъ

 

многопредметностію

 

и

 

чрезвычайною

 

обшир.

ностію

 

своего

 

курса.

 

Дѣти

 

иерваго

 

возраста

 

рѣшительно

не

 

въ

 

состояніи

 

овладѣть

 

такою

 

системою, —нечего

 

гово-

рить

 

уже

 

о

 

непригодности

 

ея,

 

въ

 

частности,

 

для

 

нашей

русской

 

одноклассной

 

сельской

 

школы

 

съ

 

ея

 

«2—3

 

учеб-

ными

 

зимами»,

 

е.,

 

Предметные

 

уроки

 

г.

 

Перевлѣсскаго

 

ис-

ключаютъ

 

все,

 

что

 

только

 

непосредственно

 

содѣйствуетъ

живому

 

и

 

одушевленному

 

воззрѣнію

 

на

 

природу,

 

столь

сродному

 

дѣтской

 

душѣ.

 

По

 

своему

 

существу

 

дитя

 

не

 

мо-

жетъ

 

въ

 

своихъ

   

наблюденіяхъ

   

отнестись

 

къ

   

міру

   

дѣй-

1)

   

Перевд.,

 

Предм,

 

урок.

 

98.

2)

  

Сл.

 

Ж.

 

М.

 

Н.

 

Пр.

 

1862

 

г.

 

ч.

 

CXIY.

 

III

 

от*.

 

111.

 

112.
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ствительному

 

танъ,

 

какъ

 

относится

 

къ

 

нему

 

человѣкъ

 

съ

холоднымъ

 

разсудкомъ,

 

спеціалистъ— ученый

 

или

 

естество-

испытатель.

 

«Для

 

дѣтскаго

 

воображенія

 

этотъ

 

міръ

 

съ

 

его

растительною

 

и

 

животного

 

жизнію,

 

съ

 

его

 

свѣтлымъ

 

небимъ,

журчащими

 

ручьями,

 

горами,

 

лѣсами

 

и

 

долинами

 

есть

 

не

болѣе,

 

какъ

 

чарующая

 

сказка.

 

Наглядное

 

обученіе

 

должно

поддерживать

 

этотъ

 

наивный

 

и

 

поэтическій

 

союзъ

 

дѣтской

души

 

съ

 

природою..

 

Пусть

 

же

 

дѣти,

 

какъ

 

прекрасно

 

гово-

рить

 

одипъ

 

изъ

 

педагоговъ,—

 

изучаютъ

 

природу

 

въ

 

ея

 

не-

посредственныхъ

 

явленіяхъ,

 

пусть

 

иснытываютъ

 

они

 

игру

ея

 

прежде

 

всего

 

воображеніемъ

 

и

 

сердцемъ,

 

усвояютъ

 

ея

 

об-

разы

 

симпатически

 

и

 

прикрѣпляютъ

 

ихъ

 

навсегда

 

къ

своей

 

личности

 

золотою

 

цѣпью

 

поэтическихъ

 

наслажденій

il

 

радостей.

 

Любовь

 

должна

 

предшествовать

 

знаиію

 

*).
Подобнаго

 

рода

 

издапія

 

теперь

 

не

 

рѣдкость

 

у

 

насъ;

они

 

многочисленны

 

за

 

границею,

 

особенно

 

въ

 

Германіи,—

во

 

почти

 

всѣ

 

они

 

страдаютъ

 

существенными

 

недостатками

одинаковаго

 

свейства.

 

Сюда

 

относятся:

 

сухость

 

содержанія,

блѣдность

 

очерковъ

 

или

 

описанія,

 

одпообразіе

 

въ

 

пріемахъ

изложенія

 

и

 

механизація

 

самрй

 

системы

 

отдѣльиыхъ

 

уро-

ковъ.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросы

 

учителя,

 

предметы

 

называют-

ся

 

учениками

 

по

 

именамъ

 

и

 

затѣмъ

 

указываются

 

«раз-

личный

 

свойства

 

разомз

 

на

 

одномъ

 

или

 

нѣсколькихъ

иредметахъ,

 

а

 

потомъ

 

разсматривается

 

и

 

отдѣльно

 

каждое

свойство

 

въ

 

разныхъ

 

предметахъ»

 

г ).

 

Другими

 

словами

 

(по

Дйстервегу):

 

сначала

 

«каждый

 

предметъ

 

особо

 

изучается

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

по

 

всѣмъ

 

его

 

признакамъ,

 

такъ

 

что

изучаемый

 

предметъ

 

представляетъ

 

единицу,

 

а

 

его

 

призна-

ки—множество;

 

затѣмъ

 

работѣ

 

дается

 

другое

 

направленіе:
одинъ

 

изъ

 

признаковъ,

 

напр.

 

Форма,

 

цвѣтъ,

 

величина,

   

бе-

1)

  

Юркевичъ

 

П.,

 

Курсъ

 

педагогик.

 

267.
2)

   

Водово8овъ,

 

Предметное

 

обуч.

 

59.
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рется

 

за

 

единицу

 

и

 

ему

 

уже

 

подчиняются

 

всѣ

 

предметы,

какъ

 

множество»

 

*).

 

Таковъ

 

вз

 

общемъ

 

ходъ

 

предметныхъ

уроковъ,

 

Обычныя

 

рубрики

 

здѣсь

 

слѣдующія:

 

величина,

части,

 

цвѣтъ,

 

Форма,

 

матеріалъ,

 

ноложеніе,

 

назпаченіе

 

или

употребленіе

 

—

 

въ

 

димашней

 

жини,

 

на

 

Фабрикахъ

 

и

 

заво-

дахъ

 

2 );

 

при

 

сравненіяхъ

 

отмѣчаются

 

еще

 

pods

 

предмета,

общге

 

и

 

частные

 

признаки

 

его.

 

Не

 

недостаетъ

 

иногда

 

и

 

сим-

волическихъ

 

указаній

 

разсматриваемыхъ

 

предметовъ;

 

такъ

одинъ

 

писатель,

 

въ

  

Заключение

    

нагляднаго

 

^урока

    

своего

объ

 

огнѣ,

 

указываетъ

 

дѣтямъ

 

въ

 

библіи

 

примѣры

 

сішво-

лическаго

 

значенія.

 

Богъ

 

называется

 

огнемъ

 

поѣЬающимо.

Его

 

гнѣвъ,

 

воспламеняемый

 

грѣхами,

 

дѣйствуетъ

 

также

разрушительно,

 

какъ

 

огонь.

 

Спаситель

 

пашъ

 

сравнивается

съ

 

огнемъ

 

очищающимд:

 

онъ

 

очищаетъ

 

свой

 

пародъ

 

отъ

заразы

 

грѣховной,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

огонь

 

дѣйствуетъ

на

 

металлы

 

(L'

 

Abeille.

 

Revue

 

pédagogique.

 

1876

 

г.

 

Ш

 

6.

 

26о).

Въ

 

самомъ

 

описаніи

 

предметовъ,

 

повидимому,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

по

 

теорш

 

преподаванія,

 

подробности

 

не

имѣются

 

въ

 

виду.

 

Дѣти

 

должны

 

«понять

 

и

 

усвоить

 

себѣ

сущность

 

ихъ»,

 

говоритъ

 

Дистервегъ

 

3 j;

 

спризнаковъ

 

долж-

но

 

быть

 

отмѣчено

 

немного,

 

но

 

внолнѣ

 

характерныхъ

 

и

 

съ

возможною

 

точностью",

 

замѣчаетъ

 

нашъ

 

русскій

 

дидактъ

 

4 ).

Въ

 

действительности

 

одиакожъ

 

обыкновенно

 

встрѣчаемъ

другое:

 

мелочно

 

дробное

 

указаніе

 

случаевъ

 

практическаго

иримѣненія

 

вещей,

 

исчислепіе

 

качествъ,

 

частей,

 

Формъ

 

и

т.

 

п.

 

категорій,

 

различаемыхъ

 

логикою

 

въ

 

каждсмъ

 

отдѣль-

1)

  

Буыаковъ,

 

Школьное

 

дѣло.

 

122.

2)

   

Водовозовъ,

 

ibid.59 — 70;

 

Дистервегъ,

 

Начатки

 

школь-

наго

 

обучеиія

 

6.

 

7.

 

39.

 

63.

 

64. •,

 

Бунакозъ,

 

Школьн.

 

діздо.

 

133,

142...

3)

  

Дистервегъ,

 

Начат,

 

шгсольнаго

   

пбученія.

 

35.

4)

   

Водовозовт,

 

Предмета,

 

обученіе.

 

77.
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вомъ

 

предметѣ;

 

Формализмъ

 

мышленія

 

перѣдко

 

уноситъ

школьпиковъ

 

и

 

учителя

 

въ

 

туманную

 

даль

 

отвлеченпостей

изъ

 

міра

 

близкаго

 

къ

 

нимъ

 

и

 

живаго — реальнаго

 

или

 

же

банальный

 

истины

 

высказываются

 

тономъ

 

серьезнымъ

 

и

важнымъ,

 

хотя,

 

кстати

 

замѣтить,

 

не

 

всегда

 

точнымъ

 

язы-

комъ.

 

Для

 

примѣра

 

можно

 

представить

 

урокъ

 

изъ

 

«книжки

знаменитаго

 

германскаго

 

педагога, — болѣе

 

всѣхъ

 

работавше-

го

 

надъ

 

осуществлеаіемъ

 

идеи

 

великаго

 

швейцарскаго

 

пе-

дагога

 

(Песталоцци),

 

которому

 

уже

 

извѣстпы

 

были

 

образ-

цовый,

 

мастерскія

 

сочпненія

 

по

 

методпкѣ

 

наглядныхъ

 

и

словесныхъ

 

упраяшеній

 

(каковь

 

напр.

 

трудъ

 

Грассмана:
«<

 

руководство

 

къ

 

упражненіямъ

 

въ

 

мышленіи

 

и

 

языкѣ'-», — le

изд.

 

1825

 

г.)»— Дистервега

 

1 ):

 

бумага

 

и

 

чернила

 

(срав-
нены).

А.

 

Неодинаковые

   

признаки.

Бумага

 

бѣла,

 

чернила

 

черны.

 

Чернила

 

жидки,

 

бумага

же

 

не

 

жидкое,

 

а

 

твердое

 

тѣло.

 

Бумага

 

лежитъ

 

на

 

столѣ

или

 

въ

 

книгѣ,

 

чернила

 

находятся

 

въ

 

чернильницѣ

 

или

 

бу-

тылкѣ.

 

Чернилами

 

пишутъ

 

на

 

бумагѣ.

 

Перо

 

обмакивает-

ся

 

въ

 

чернила.

Чернила

 

мокры,

 

бумага

 

суха.

 

Бумага

 

дѣлается

 

изъ

тряпья,

 

чернила

 

изъ

 

другихъ

 

веществъ.

 

Бумага

 

выдѣлы-

вается

 

бумаягнымъ

 

Фабрикантомъ

 

на

 

бумажной

 

Фабрикѣ,

чернила

 

дѣлаются

 

другими

 

людьми.

Б.

 

Одинаковые

   

признаки

И

 

бумага,

 

и

 

чернила

 

суть

 

вещи,

 

тѣла,

 

занимаютъ

извѣстное

 

мѣсто

 

или

 

пространство,

 

служатъ

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

ими

 

писать,

 

суть

   

письменныя

  

принадлежности

   

и

 

дѣ-

1)

 

По

 

Бунакову

 

Н.,

 

Школьное

 

дѣло.

 

129.

 

126;

 

Диттесь г

Методика

 

начальнаго

 

обучевія.

   

122—123.
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лаются

 

людьми.

  

И -бумагу,

 

и

 

чернила

 

можно

 

видѣть

 

и

 

ощу-

щать»

 

Щ.
Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

своихъ

 

начатковъ

 

школьного

обученія

 

Дистервегъ

 

поучаетъ

 

наглядно

 

дѣтей

 

а.,

 

при

сравненіи

 

стола

 

и

 

шиферной

 

доски,

 

что

 

они

 

«сдѣланы

людьми»...-

 

ихъ

 

«можно

 

разломать,

 

разбить

 

на

 

части;

оба

 

не

 

всегда

 

существовали

 

и

 

не

 

всегда

 

будутъ

 

суще-

ствовать.

 

Оба

 

не

 

вѣчны,

 

но

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

все

 

дѣ-

лаются

 

старѣе»

 

(16

 

стр.)...

 

б.;

 

при

 

обученіи

 

«начаткамъ

естественной

 

исторіи»,въ

 

сознаніи

 

«пустоты,

 

бесполезности

и

 

безцѣльности

 

этого

 

обученія

 

съ

 

помощію

 

однихъ

 

словес-

ныхъ

 

объясненій

 

безъ

 

нагляднаго

 

ознакомленія

 

дѣтеіі

 

съ

предметами»,

 

тоть

 

же

 

педагогъ

 

указываетъ

 

дѣтямъ

 

слѣ-

дующія

 

изъ

 

наиболѣе

 

выдающихся

 

сторонъ,

 

при

 

сравненіи

кошки

 

съ

 

собакою

 

(39

 

стр.):

 

«у

 

нихъ

 

по

 

одной

 

головѣ,

 

по

2

 

глаза;

 

у

 

обѣихъ

 

голова

 

спереди,

 

а

 

хвостъ

 

сзади,

 

ноги

внизу,

 

спина

 

на

 

верху

 

(42

 

стр.)...;

 

собака

 

жуетъ

 

пищу

зубами,

 

ртомъ

 

лаетъ,

 

ногами,

 

ходитъ

 

и

 

бѣгаетъ»

 

(39)...;
при

 

описаніи

 

свиньи:

 

«свинья

 

разжевываетъ

 

пищу

 

зубами

 

и

проглатываетъ

 

ее;

 

пища

 

эта

 

проходитъ

 

чрезъ

 

пищевой

 

ка-

налъ

 

въ

 

желудокъ..,

 

потомъ

 

въ

 

кишки...

 

По

 

всему

 

тѣлу

«виньи

 

проходятъ

 

яшлы,

 

наполненный

 

красною

 

кровью.

 

Всв

онѣ

 

сходятся

 

въ

 

сердцѣ.

 

Когда

 

нужно

 

убить

 

свивью,

 

то

Ш

 

пронзаютъ

 

ножемъ

 

сердце;

 

тогда

 

изъ

 

сердца

 

вытекаетъ

кровь,

 

и

 

свинья

 

издыхаетъ.

 

Кровь

 

свиньи

 

красная,

 

теплая

и

 

жидкая;

 

но

 

когда

 

она

 

вытечетъ

 

изъ

 

животнаго,

 

то

 

осты-

ваетъ

 

и

 

сгущается»

 

(41..);

 

при

 

описаніи

 

пѣтуха:

 

«онъ

птица...

 

Птица

 

эта

 

мужескаго

 

пола

 

именуется

 

пѣтухомъ,

женскаго

 

курицею,

 

малеиькіе

 

цыплятками»

 

(42.

 

44)...;

 

при

описаніи

 

человѣческаго

 

тѣла:

 

(видъ

 

частей

    

его)

    

«голова

х )

 

Дистервегъ,

 

Начатки

 

школьнаго

   

обучеаія.

   

17

   

стр.

   

по

изд.

 

4,

 

1875

 

г.
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кругла,

 

шарообразна,

 

продолговата.

 

Глазное

 

яблоко

 

продол-

говато-кругло

 

или

 

овально.

 

Носъ

 

продолговатъ,

 

иногда

 

пря-

мой,

 

иногда

 

изогнутый..

 

Языкъ

 

продолговатъ;

 

спереди

 

круглъ

и

 

остроконечепъ»...

 

(52).

 

Для

 

пріученія

 

дѣтей

 

«къ

 

связ-

ному

 

разговору»,

 

а

 

также

 

для

 

развитія

 

въ

 

нихъ

 

обобщаю-

щей

 

мыслительной

 

способности

 

приводятся

 

«ряды

 

положсній,

обозначающихъ

 

родъ,

 

сущность

 

и

 

взаимное

 

отяошеніе

 

ве-

щей»,

 

какъ-то:

Полъ

 

есть

 

часть

 

комнаты;

Потолокъ

 

также

 

часть

 

комнаты;

Полъ

 

и

 

потолокъ

 

составляютъ

 

также

 

частя

комнаты*

Печь

 

есть

 

принадлежность

 

комнаты;

Печи

 

суть

 

принадлежности

 

комнатъ;

Принадлежности

 

комнатъ

 

суть

 

вещи.

Ножикъ

 

есть

 

орудіе;
Чернилица

 

есть

 

каменная

   

посуда;

Переплетчикъ

 

есть

 

ремесленникъ;

Ремесленникъ

 

есть

 

человѣкъ,

 

и

 

пр.

 

*).

Въ

 

подражаніе

 

иностранньшъ

 

педагогамъ,

 

и

 

наши

 

рус-

скіе

 

извѣстнѣйшіе

 

дидакты

 

въ

 

своихъ

 

собственныхъ

 

кур-

сахъ

 

сообщаютъ

 

дѣтямъ

 

подобный

 

же

 

матеріалъ

 

иодъ

 

нме-

немъ

 

наглядною

 

обучепія.

 

Г.

 

Бунаковъ,

 

напримѣръ,

 

серь-

езно

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

своихъ

 

питомцевъ

 

на

 

то,

 

что

 

у

«сороки

 

двѣ

 

ноги»,

 

что

 

она

 

«летаетъ

 

и

 

скачетъ»...

 

и

 

при

этомъ

 

показываетъ

  

дѣтямъ

 

птицу

 

in

 

natura

 

и

 

на

 

картинкѣ.

1)

 

Дистервегъ,

 

14.

 

17 — 45.

 

сСлѣдуетъ

 

оканчивать

 

упрая-

неніе

 

(въ

 

раэсматриваніи

 

отдѣлышхъ

 

предметовъ

 

и

 

ихъ

 

срав-

нении)

 

общими

 

выводами>

 

подобнаго

 

рода,

 

вообще

 

замѣчаетъ

Дистервегъ.
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Въ

 

подробной

 

программѣ

 

урона

 

при

 

разсматриваніи

 

сороки,

онъ

 

спрашиваетъ

 

дѣтей

 

о

 

томъ:

 

«гдѣ

 

можно

 

видѣть

 

ее?
Изъ

 

какихъ

 

частей

 

она

 

состоитъ?

 

Какая

 

Форма

 

головы, —

туловища?

 

Какой

 

клювъ?

 

Чѣмъ

 

покрыта

 

сорока?

 

Какой

хвостъ?

 

Какія

 

ноги?

 

Какой

 

голооъ?

 

какъ

 

она

 

летаетъ?

 

Какъ
двигается

 

по

 

землѣ?»

 

Тѣже

 

вопросы

 

предлагаются

 

при

 

раз-

сматриваніи

 

кошки:

 

«гдть

 

можно

 

видѣть

 

кошку?

 

Какія

 

части

ея?

 

Какая

 

Форма

 

головы,

 

туловища?

 

Какія

 

у

 

нея

 

ноги?

 

Ка-
кой

 

хвостъ?

 

Чѣмъ

 

ноги

 

оканчиваются?

 

Чѣмъ

 

кошка

 

по-

крыта?

 

Какъ

 

она

 

двигается?

 

Какой

 

у

 

нея

 

голосъ»?...

Водовозовъ

 

В.,

 

опредѣляя

 

извѣстныя

 

свойства

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

предметахъ,

 

перечисляетъ

 

между

 

прочимъ

 

такъ

 

на-

зываемыя

 

имъ

 

«дѣйствія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

матеріалу,

дѣйствія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

зрѣнію,

 

къ

 

слуху,

 

къ

 

осязанію,

къ

 

обопянію»...

 

и

 

пр.

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ

 

(дѣйствія

 

по

отношенію

 

къ

 

матеріалу):

 

«сдѣлать,

 

приготовить,

 

вырубить,

 

'

сколотить,

 

обтесать,

 

выпилить,

 

выбить,

 

сковать,

 

слѣиить

вырѣзать,

 

выкроить...:,

 

(дѣйствія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

зрѣнію)
видѣть,

 

глядѣть,

 

смотрѣть,

 

наблюдать,

 

замѣчать,

 

свѣтить,

блестѣть,

 

тускнѣть,

 

бѣлѣть,

 

чернѣть,

 

просвѣчивать;

 

отра-

жаться...;

 

(дѣйствія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вкусу)

 

прогоркнуть,

прокиснуть,

 

солить,

 

подслащать»...

 

К

 

и

 

т.

 

д.

   

2).

V)

 

См.

 

Подоб.

 

же

 

рода

 

предметные

 

уроки

 

у

 

Ж.

 

Пароди

Сизъ

 

Невшателя\

 

<одною

 

мзз

 

лучшихе

 

во

 

Францги

 

писателей»,

по

 

Бюисону

 

(Revue

 

pédagog.

 

1868

 

2

 

Semestr.

 

456—458;

 

1879

Jtè

 

9,

 

228 — 230.)

 

и

 

Sheldon,

 

американского

 

писателя

 

серьезнаго,

представившаго

 

въ

 

своемъ

 

руководствѣ

 

по

 

наглядному

 

обученію

„неисчерпаемое

 

сокровище

 

для

 

составленіи

 

оредметныхъ

 

уро-

яовъ»,

 

по

 

отзыву

 

брюссельскаго

 

журнала

 

Броуна

 

(L'

 

Abeille

Revue

 

pédag.

 

1876.

 

9

 

livrais.

 

418—420;

 

6

 

livrais.

 

260—

 

264;

 

4-

livrais.

 

180

 

—

 

184...;

 

еще

 

въ

 

книгѣ

 

Бюисона

 

«Devoirs

 

d'

 

écolier»

Américains!.

 

Paris.

 

1877.

 

1—11.

2)

 

Водовозовъ.

 

69.

 

70.
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Относительно

 

такого

 

плана

 

и

 

изложенія

 

справедливо

замѣтить,

 

что

 

они,

 

пожалуй,

 

Формально

 

логичны,

 

хотя

 

не

вездѣ,

 

но

 

совсѣмъ

 

неестественны;

 

это

 

«инвентари

 

или

каталоги,

 

(если

 

не

 

скелеты»

 

и

 

остовы,

 

пугающіе

 

дѣтей

 

и

отталкивающіе

 

ихъ

 

отъ

 

занятія,

 

не

 

привлекающіе

 

къ

 

нему

 

*;),
въ

 

которыхъ

 

подъ

 

опредѣ ленными

 

рубриками

 

сортируется

извѣстное

 

число

 

сухихъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

безъинтересаые

 

во-

просы.

 

Пользы

 

отъ

 

этого

 

мало

 

какъ

 

для

 

развитія

 

дѣтской

наблюдательности,

 

такъ

 

равно

 

и

 

для

 

развитія

 

мыслительной

способности

 

и

 

дара

 

слова..

 

«Перечислять

 

и

 

описывать

 

пред-

меты

 

до

 

мелочныхъ

 

подробностей»,

 

разсуждаетъ

 

Француз -

екій

 

педагогъ,

 

«-еще

 

не

 

значитъ

 

вести

 

дѣйствительное

наблюдете:

 

подробности

 

затемняютъ

 

цѣлое;

 

съ

 

другой

стороны,

 

простое

 

разсматриваніе

 

вещей

 

само

 

по

 

себѣ

 

не

важно,

 

дорого

 

умѣнье

 

схватывать

 

истино-существенныя

ж

 

черты

 

въ

 

каждомъ

 

предметѣ.

 

Въ

 

свою

 

очередь,

 

стеоретип-

ная

 

Форма

 

категорій,

 

вѣчно

 

выставляемыхъ

 

въ

 

одномъ

 

и

томъ

 

же

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

крайпимъ

 

усиліомъ

 

обозначае

мыхъ

 

даже

 

одними

 

тѣми

 

же

 

словами,

 

можетъ

 

не

 

благо-

нріятио

 

отозваться

 

на

 

дѣтской

 

способности

 

сужденія, —

нарушить

 

вормальпый

 

ходъ

 

ея

 

отнравленій

 

и

 

породить

здѣсь

 

искуственность.

 

Искуственный

 

же

 

цвѣтокъ

 

по

 

своей

природѣ

 

никогда

 

не

 

сравняется

 

съ

 

пилевымъ;

 

Хотять

 

та-

кими

 

упражненіями

 

учить

 

дѣтей

 

говорить

 

и

 

содѣйствовать

увеличенію

 

ихъ

 

лексикона:

 

напрасныя

 

претензіи.

 

Говорить

не

 

значитъ

 

нанизывать

 

всевозможный

 

слова

 

на

 

слова,

 

и

дѣтямъ

 

никогда

 

не

 

придетъ

 

охота

 

подбирать

 

въ

 

какой-

нибудь

 

Фразѣ

 

разные

 

эпитеты

 

къ

 

имени

 

вещи

 

или

 

живот-

наго.

 

Не

 

ребячиться

 

же

 

взрослымъ

 

больше

 

дѣтей,

  

не

 

сдѣ-

1)

 

Выражение

  

одного

   

бельгійскаго

 

педагога

 

въ

 

Г

 

Abeille,

Revue

 

pédagogique.

 

1880.

 

6

 

livrais.

 

273.
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латься

 

бы

 

намъ

 

наивнѣе

 

ребяческаго

 

простодушія!

 

Есте-

ственная

 

Форма

 

дѣтскаго

 

языка,

 

когда

 

вы

 

показываете

 

имъ,

положимъ,

 

птицу,

 

не

 

эти

 

глупыя

 

Фразы:

 

Ï,

 

у

 

птицы

 

одна

голова;

 

2,

 

у

 

этой

 

птицы

 

двѣ

 

ноги;

 

3,

 

у

 

этой

 

птицы

 

два

крыла,

 

—

 

а

 

свободное

 

выражсніс

 

дѣтскаго

 

восторга

 

и

удивлеиія:

 

ахъ,

 

какая

 

маленькая

 

головка!

 

ахъ,

 

какія

 

ма-

лепькія

 

лапки,

 

какія

 

прекрасный

 

перышки,

 

какія

 

большія

крылья!

 

Господа!

 

съ

 

негодованіемъ

 

взываетъ,

 

наконецъ,

Французскій

 

педагогъ:

 

не

 

будемъ

 

же

 

подвергать

 

пыткамъ

дѣтскій

 

мозгъ,

 

убивать

 

его.

 

Это

 

не

 

автоматы

 

мыслящіе

 

и

говорящіе,

 

a

 

дѣти,

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

такіе

 

же

 

люди,

какъ

 

и

 

мы.

 

Ихъ

 

нужно

 

учить

 

говорить,

 

судить,

 

наблюдать,

но

 

нѣтъ

 

никакой

 

нужды

 

занимать

 

ихъ

 

экзерциціями

 

въ

области

 

мысли,

 

такъ

 

сказать,

 

на

 

прусскій

 

манеръ

 

(à

 

la

prussienne»

   

*).

[Окончанье

 

будете)

_________

    

Павелз

 

Чудецкій.

Пожертвованія
ВЪ

  

ПОЛЬЗУ

   

КИШИНЕВСКАГО

 

СЕМИНАРСКАГО

 

ТРЕХЪСВЯТИТЕЛЬ-

СКАГО

 

БРАТСТВА.

Пожертвовали:

 

дворянка

 

Анна

 

Васильевна

 

Стражеско

 

10

руб.,

 

Михаилъ

 

Степановичъ

 

Сѣроцинскій

 

3

 

руб.,

 

полловникъ

Степанъ

 

Ваеильевичъ

 

Ивановъ

 

3

 

руб.,

 

священникъ

 

о.

 

Алексѣй

Кон.

 

Конскій

 

3

 

руб.,

 

протоіерей

 

о.

 

Петръ

 

Краснопольскій

 

3

 

р.,

благочинный

 

3

 

округа

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

о.

 

Ан-

дрей

 

Гинвуловъ

 

с^бранныхъ

 

имъ

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

20

 

руб.,

преподаватель

 

Николай

 

Н.

 

Колоколовъ

 

3

 

руб.,

 

благочинный

протоіерей

 

о.

 

Николай

 

Крицкій

 

3

 

руб.,

 

благочинный

 

1-го

 

онру-

1)

 

Buisson

 

F.

 

См.

 

Revue

 

pédagog.

 

1878.

 

Paris.

 

Second.

Semestr.

 

458—461.

 

—

 

Слич.

 

противоположное

 

'мнѣніе,

 

хотя

 

не-

сильное

 

доказательствами:

 

Ibid.

 

1879.

 

M

 

9.

 

220.



—

 

217

 

—

га

 

яссваго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

о.

 

Николай

 

Крицкій

 

собран-

ныхъ

 

имъ

 

отъ

 

священника

 

Григорія

 

Дывги

 

3

 

руб.

 

и

 

другихъ

лицъ

 

24

 

руб.

 

50;

 

к.,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Андрей

 

М.

 

Пар-

хомовичъ

 

3

 

руб.

 

и

 

собрано

 

имъ

 

по

 

братской

 

книжкѣ

 

52

 

руб.

55

 

к. — отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ

 

по

 

3

 

руб.— Карла

 

К.

 

Канта,

 

дво-

рянки

 

Пелагеи

 

Ананьевны

 

Монастырской,

 

пастора

 

Рудольфа

Ѳ.

 

Фальтина,

 

игумена

 

крестовой

 

церкви

 

кишиневскаго

 

архіе-

рейскаго

 

дома

 

о.

 

Леонида,

 

учителя

 

мужской

 

гимназіи

 

Антона

 

М.

Мануйлова,

 

учителя

 

мужской

 

гимназіи

 

Николая

 

Ив.

 

Пилони

учителя

 

кишиневской

 

женской

 

гимназіи

 

Алексѣя

 

M.

 

Кокульска-

го,

 

священника

 

кишиневскаго

 

ваѳедральнаго

 

собора

 

Сильве-

стра

 

Н.

 

Кульчипкаго,

 

іеромонаха

 

Иродіона,

 

іеромонаха

 

ïoacaoa,

іеромонаха

 

Иліодора

 

10

 

руб.,

 

Василія

 

Чекана

 

1

 

руб.,

 

отъ

 

32

воепитаннпковъ

 

семинарін

 

10

 

р.

 

5

 

к

   

и

 

другихъ

 

лицъ

  

1

 

р.

 

50

 

к.

ОТЪ

 

СОВЪТА
СОСШЩАГО

 

ПОДЪ

 

ВЫСОЧАЙШИМЪ

 

ПОКРОВИТЕЛЬОТБОМЪ

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

ШБАЛТІЙСКАГО

 

ПРАВОСЛАВНАЯ

 

БРАТСТВА

Христа

 

Спасителя

 

и

 

Покрова

 

Божіей

 

Матери.

Во

 

времена

 

Царя

 

Алексея

 

Михайловича

 

нѣкоторыя

 

пра-

вославный

 

семейства,

 

изъ-за

 

религіозныхъ

 

преслѣдованій

 

въ

Литвѣ,

 

бѣжали

 

оттуда

 

въ

 

Курляндію

 

и

 

нашли

 

тамъ

 

пріютъ

 

и

покровительство

 

на

 

герцогскихь

 

земляхъ

 

имѣнія

 

Гольмгофъ.

Впослѣдствіи

 

это

 

селеніе

 

переименовано

 

въ

 

городъ

 

Якобштадтъ,

а,

 

православные

 

жители

 

его

 

получили

 

разрѣшеніе

 

устроить

православный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Сошествія

 

Святаго

 

Духа.

Тутъ

 

же

 

при

 

храмѣ

 

былъ

 

основанъ,

 

затѣмъ,

 

соименный

съ

 

нимъ

 

Святодуховскій

 

монастырь,

 

ьскорѣ

 

прославившійся

чудотворною

 

иконой

 

Якобштадтской

 

Божіей

 

Матери.

 

Икона

 

эта

чтится

 

и

 

доселѣ

 

чудотворною

 

и

 

для

 

поклоненія

 

ей

 

стекается

немалое

 

число

 

богомольцевъ

 

не

 

только

 

иравославнаго,

 

но

 

и

 

дру-

гихъ

 

вѣроисповѣданій.
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Храмъ

 

Св.

 

Духа,

 

съ

 

находящеюся

 

при

 

немъ

 

малою

 

цер-

ковію

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

весьма

 

долго

 

были

 

един-

ственными

 

православными

 

храмами

 

въ

 

этой

 

мѣстности.

 

Здѣсь

завоеватель

 

Лифляндіи,

 

извѣстный

 

Фельдмаршалъ,

 

граФъ

 

Б.

 

П:

Шереметевъ,

 

приносилъ

 

благодарственный

 

моленія

 

за

 

дарован-

ную

 

ему

 

побѣду.

 

Въ

 

1818

 

г.

 

монастырь

 

былъ

 

упраздненъ

 

и

церковь

 

во

 

имя

 

Сошествія

 

Святаго

 

Духа

 

была

 

обращена

 

въ

приходскую;

 

тѣнъ

 

не

 

менѣе,

 

старинный

 

храмъ

 

привлекалъ,

 

по-

прежнему,

 

богомольцевъ,

 

въ

 

особенности

 

же

 

въ

 

1845— 1848

 

гг

 

,

когда

 

стремленіе

 

латышей

 

и

 

эстовь

 

къ

 

переходу

 

въ

 

правоела-

віе

 

проявлялось

 

съ

 

наибольшею

 

силою.

 

Но

 

каково

 

бы

 

ни

 

было

усердіе

 

къ

 

сему

 

старѣйшему

 

въ

 

краѣ

 

храму,

 

время

 

брало

 

свое,

 

и

храмъ,

 

не

 

поддерживаемый,

 

сталъ

 

приходить

 

въ

 

ветхость,

 

почти

въ

 

разрушеніѳ,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1850

 

г.

 

въ

 

немъ

 

было

 

крекраще-

но

 

богослужѳніе,

 

и

 

икона,

 

чтимая

 

чудотворною,

 

перенесена

 

въ

сосѣднюю

 

съ

 

нимъ

 

Николаевскую

 

церковь.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

по-

следнее

 

время,

 

произошли

 

танія

 

событія,

 

который

 

должны

 

быть

признаны

 

знаменательными

 

и

 

должны

 

были

 

вызвать

 

(и

 

дѣй-

ствительно

 

вызвали)

 

въ

 

мѣстномъ

 

православноыъ

 

населении

благочестивое

 

желаніе

 

возобновить

 

древній

 

Святодуховскій

храмъ

 

въ

 

его

 

прежнемъ

 

видѣ

 

и

 

снова

 

водворить

 

въ

 

немъ

 

св.

икону.

 

Въ

 

1878

 

году

 

Якобштадтъ

 

опустошенъ

 

былъ

 

страш-

нымъ

 

пожаромъ,

 

искры

 

и

 

головви

 

неслись

 

прямо

 

на

 

Святодухов-

скій

 

храмъ,

 

но

 

когда

 

обнесена

 

была,

 

съ

 

молебнымъ

 

пѣніемъ,

икона

 

Якобштадтской

 

Божіей

 

Матери

 

вокругъ

 

прежняго,

 

опу-

стѣлаго

 

мѣста

 

селенія

 

ея,

 

то

 

вѣіеръ

 

принялъ

 

внезапно

 

иное

направленіе,

 

и

 

храмъ

 

Сошествія

 

Св.

 

Духа

 

остался

 

цѣлъ

 

и

 

не-

вредимъ.

 

Въ

 

1881

 

году

 

огонь

 

ворвался

 

въ

 

церковную

 

ограду,

истребилъ

 

жилище

 

настоятеля

 

и

 

повредилъ

 

Николаевскую

 

цер-

ковь,

 

но

 

Святодуховскій

 

храмъ,

 

отствявшій

 

отъ

 

горѣвшихъ

жилыхъ

 

зданій

 

и

 

Николаевской

 

церкви

 

всего

 

на

 

нѣсколько

 

са-

жень,

 

остался

 

снова

 

нетронутымъ.

Видя

 

въ

 

этихъ

 

событіяхъ

 

знаменіе

 

Господне

 

и

 

вѣруя,

 

что

дважды

 

чудесно

 

спасенный

 

отъ

 

истребленія

 

храмъ

 

хранится

Десницею

 

Всевышняго

 

для

 

благолѣпнаго

 

обновленія

 

и

 

водворе-

нія

 

въ

 

немъ

 

святой

 

иконы

 

Якобштадтской

 

Богоматери,

 

мѣст-

•аые

 

ревнители

 

православія

 

обратились

 

въ

 

совѣтъ

 

Прибалтій-

скаго

 

братства

   

Христа

 

Спасителя

   

и

 

Покрова

 

Божіей

   

Матери
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съ

 

просьбою

 

объ

 

оказаніп

 

содѣйствія

 

къ

 

возобновлению

 

этогф

храма,

 

каковая

 

просьба

 

принята

 

совѣтомъ

 

вполнѣ

 

сочувствен-

но

 

и

 

съ

 

искреннимъ

 

желаніемъ

 

исполнить

 

ее.

 

Къ

 

этому

 

побу-

ждаетъ

 

совѣтъ

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

Святодуховскому

 

храму,

 

какъ

древнему

 

памятнику

 

право-елавін

 

на

 

прибадгійской

 

окраинѣ,

 

и

то

 

соображеніе,

 

что

 

храмъ

 

этотъ;

 

и

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

своемъ

 

убо-

гомъ

 

соетояніи

 

благоговѣйно

 

чтимый

 

мѣстнымъ

 

праіюславныыъ

населеніемъ,

 

по

 

возобновлеиіи,

 

иривявъ

 

благолѣпный

 

видъ

 

и

 

въ

то

 

же

 

время

 

сохранивъ

 

всѣ

 

особенности

 

своей

 

древней

 

архи-

тектуры

 

и

 

устройства,

 

послужитъ

 

къ

 

вящшему

 

удовлетворенно

религіозныхъ

 

чувствъ

 

православныхъ

 

жителей

 

края,

 

a

 

вмѣстѣ

и

 

тѣхъ

 

ревнителей

 

церкви,

 

которые

 

сочувственно

 

отзовутся

къ

 

настоящему

 

предположению

 

изъ

 

остальныхъ

 

мѣстностей

 

им-

перии,

 

Совѣтомъ

 

братства

 

уже

 

сдѣлано

 

распоряжение

 

объ

 

освидѣ-

тельствовавіи

 

Святодуховскаго

 

храма

 

для

 

опредѣленія

 

того,

 

въ

чемъ

 

именно

 

должны

 

состоять

 

строительный

 

работы;

 

по

 

перво-

начальному

 

же

 

исчисленію,

 

требующаяся

 

на

 

это

 

сумма

 

прости-

рается

 

до

 

16,000

 

руб.

 

Для

 

удовлетворенія

 

этой

 

потребности,

совѣтъ

 

братства

 

открываетъ

 

опеціадьный

 

сборъ

 

пожертвованій,

Въ

 

кассѣ

 

братства

 

имѣются

 

уже

 

нѣкоторыя

 

пожертвованія,

 

въ

томъ

 

чисдѣ

 

2,000

 

руб.,

 

пожертвованныя

 

на

 

этотъ

 

предмѳтъ

почотнымъ

 

братчикомъ

 

И.

 

И.

 

Смирновымъ.

Въ

 

надеждѣ

 

найти

 

сочувственный

 

откликъ,

 

совѣтъ

 

При-

балтійскаго

 

братства

 

обращается

 

къ

 

членамъ

 

братства

 

и

 

ко

всѣмъ

 

вообще

 

ревнителямъ

 

православной

 

пѣры

 

и

 

церкви,

 

съ

настоящимъ

 

воззваніемъ,

 

приглашая

 

ихъ

 

оказать,

 

своими

 

при-

ношеніями,

 

содѣйствіе

 

къ

 

возстановленію

 

древняго

 

Якобштадт-

скаго

 

храма.

 

Пожертвован)»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

поминальныхъ

записокъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

за

 

упокой,

 

можно

 

адресовать

 

въ

 

Ригу,

 

на

имя

 

епископа

 

Рижскаго,

 

преосвященнаго

 

Доната,

 

въ

 

канцеля-

рію

 

его

 

преосвященства,

 

и

 

въ

 

С.

 

Нетербургъ,

 

на

 

имя

 

совѣта

Прибалтійскаго

 

правослввнаго

 

братства,

 

въ

 

домѣ

 

Министерства

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

у

 

Александрннскаго

 

театра

 

').

1)

 

Напечатано

 

согласно

 

послѣдовавшему

  

въ

 

редакцію

 

отъ

 

7

 

сеп*

марта

 

отаошепію

 

канцеляріи

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода.
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ОБЪЯВЛЕНА
Честь

 

имвю

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

оо.

 

благочинныхъ,

 

насто-

ятелей

 

монастырей

 

я

 

приходскихъ

 

церквей

 

кишиневской

 

епар-

хіи,

 

что

 

въ

 

моемъ

 

ново-открытомъ

 

магазинѣ

 

полученъ

 

большой

выборъ

 

церковныхъ

 

вещей,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

всевозможных*

товаровъ

 

необходимыхъ

 

для

 

церковнаго

 

обихода,

 

продающихся

по

 

весьма

 

выгоднымъ

 

цѣнамъ,

 

какъ-то:

 

паникадилы

 

накладнаго

серебра,

 

евангелія

 

серебряныя

 

и

 

апликовыя,

 

подсвѣчники

 

вы-

носные

 

для

 

ставленія

 

предъ

 

иконами,

 

гробницы

 

серебряныя

 

и

апликовыя

 

съ

 

золочеными

 

Футл

 

ірами,

 

чаши

 

серебряныя

 

и

 

на-

кладнаго

 

серебра

 

съ

 

полными

 

къ

 

нимъ

 

приборами,

 

кресты

 

бла-

гословенные

 

и

 

напрестольные

 

съ

 

подножіемъ

 

серебряные

 

и

накладнаго

 

серебра,

 

хоругви

 

суконныя

 

и

 

холщевыя,

 

плащани-

цы

 

шигыя

 

зодотомъ,

 

кадильницы

 

серебряныя

 

и

 

накладнаго

 

се-

ребра,

 

ввнцы,

 

мѵрницы,

 

дароносицы,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

литей-

ныа

 

блюда,

 

ризы,

 

изъ

 

серебряной

 

и

 

анликовой

 

парчи,

 

образа

 

съ

кіотами

 

въ

 

серебряныхъ

 

и

 

апликовыхъ

 

ризахъ

 

разной

 

величины.

Кресты

 

наперсные

 

серебряные.

 

Магазинъ

 

прчнимаетъ

 

заказы

на

 

высылку

 

означенныхъ

 

предметовъ

 

по

 

московскимъ

 

цѣнамъ

съ

 

прибавкой

 

комиссіоныхъ

 

10%

 

на

 

рубль,

 

также

 

съ

 

иолучені-

емъ

 

задаточныхъ

 

денегъ

 

принямаегъ

 

заказы

 

для

 

доставки

 

коло-

коловъ,

 

харьковскаго

 

завода

 

Рыжова

 

по

 

18

 

рублей

 

съ

 

пуда

 

и

московскаго

 

завода

 

Самгина

 

по

 

19

 

руб

 

съ

 

пуда,

 

приниааетъ

разбитые

 

колокола

 

для

 

обмѣна

 

ихъ

 

на

 

новые

 

Магазинъ

 

высы-

лаетъ

 

всв

 

предметы

 

церковной

 

утвари

 

доброеовѣетно

 

и

 

акку-

ратно,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

разсрочкой

 

платежа

 

подлежащихъ

 

денегъ,

подъ

 

росписку

 

священника

 

съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати.

Магазинъ

 

помѣщается

 

на

 

харлампіевской

 

улицѣ

 

протнпъ

 

же-

лвзнаго

 

магазина

 

братьевъ

 

Цмсинв,

 

въ

 

домѣ

 

Стримбана

Купецъ

 

П.

 

Бобуровз.
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Содѳржаніе.

Оффщгалъная

 

часть.

 

1)

 

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Часть

 

неоффщіалъная,

 

1)

 

Поученія

 

о

 

грѣхѣ,

 

сказанвыя

 

во

время

 

поста.

 

2)

 

Наглядность

 

обученія

 

въ

 

начальной

 

школѣ-

3)

 

Пожертвованія.

 

4)

 

Воззвавіе

 

и

 

объявленіе..

Кишиневскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомостн

 

выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ
мѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чнселъ.

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

годовому

 

нзданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

&
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомосте£
при

 

духовной

 

семпнаріи

 

п

 

у

 

мѣстяыхъ

 

благочпнныхъ.

L

       

m

              

(

 

Овящ.

   

X.

 

Бочковскій.

^1

          

Щ

    

\

               

П.

  

Чудецкій.

Дозволено

 

цензурою.

 

Кишипевъ,

 

31

 

марта

 

1883

   

г.

 

Цензоръ

   

протоіерей
Василій

 

Пархомовичъ.

Печатано

 

въ

 

типограоіи

  

Губернонаго

 

Правленія
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