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СССР

ОППШЕВСШ

ЁПАРШЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

Щ|у

 

гш

 

цудрть

 

девятый.

 

ѴШШ[

ОТДѢЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Оиредѣленіс

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Объ

   

учрежденіи

  

при

   

Кишиневской

  

духовной

  

семинары

стипендіи

 

имени

  

въ

 

Бозѣ

  

почивающаго

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

III.

Указъ

 

ЕГО

 

ИШЕРАТОРСКАГО

 

ВЕлИЧЕСТВА,

 

Само-

держца

 

ВсеросеіМскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правптельствующа-

го

 

Синода,

 

Преосвященнѣйшему

 

Неофиту,

 

Архіеиископу

 

Ки-

шиневскому

 

и

 

Хотинскому,

 

отъ

 

21

 

августа

 

1896

 

года

 

за

№

 

4073.

 

'
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИИПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительствующііі

 

Сиподъ

 

слушали:

 

предложеніе

Г.

 

Синодальпаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

31

 

минувшаго

 

шля

за

 

Jfs

 

4593,

 

коимъ

 

объявляетъ

 

Святѣйшеіу

 

Спводу,

 

для

завпсящихъ

 

распоряженій,

 

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

27
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482

 

—

день

 

того

 

же

 

іюля,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

опре-

дѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

г7/2і

 

іюня

 

текущаго

 

года,

о

 

присвоеніи

 

учреждаемой

 

при

 

Кишиневской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

на

 

проценты

 

съ

 

капитала

 

въ

 

2400

 

рублей,

 

пожертво-

ваннаго

 

духовенствомъ

 

Кишиневской

 

енархіи,

 

стипендіи

 

име-

ни

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

III.

 

Справка:

 

Въ

 

іюнѣ

 

сего

 

года

 

Ваше

 

Преосвященство

 

хо-

датайствовали

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

Кишиневской

 

духовной

семинаріи

 

стипендіи

 

имени

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя

Императора

 

Александра

 

III

 

на

 

проценты

 

съ

 

пожертвованнаго

духовенствомъ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

капитала

 

въ

 

2400

 

р.,

заключающагося

 

въ

 

4Ѵ 2 %

 

лиетахъ

 

Государственнаго

 

Дво-

рянскаго

 

Банка,

 

на

 

слѣдующпхъ

 

основаніяхъ:

 

1)

 

стипендіею

пользуется

 

одинъ

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

Кишиневской

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

избираемый

 

Правленіемъ

 

оной,

 

съ

 

утвержде-

нія

 

епархіальнаго

 

Преосвященнаго,

 

изъ

 

сиротъ

 

или

 

же

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

происхожденія

 

Кишиневской

 

епархіи,

 

отли-

чающійся

 

успѣхами

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

добрымъ

 

поведеніемъ;

 

2)

стипендіатъ

 

помѣщается

 

въ

 

семинарскомъ

 

общежитіи

 

и

 

поль-

зуется

 

полнымъ

 

содержаніемъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

казеннокоштными

воспитанниками

 

семинаріи;

 

3)

 

пользованіе

 

стииендіею

 

пре-

кращается:

 

а)

 

въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

стипендіата

 

изъ

 

семина-

ріи

 

и

 

б)

 

въ

 

случаѣ

 

обнаруженія

 

имъ

 

нерадѣнія

 

въ

 

ученіи

или

 

же

 

не

 

вполнѣ

 

одобрительнаго

 

поведенія.

 

Въ

 

обоихъ

 

слу-

чаяхъ

 

вакантная

 

стипендія

 

предоставляется

 

другому

 

воспи-

таннику,

 

по

 

опредѣленію

 

семинарскаго

 

Правленія,

 

съ

 

утвер-

жденія

 

епархіальнаго

 

Преосвященнаго,

 

и

 

4)

 

на

 

стипендіата,

окончившего

 

курсъ

 

семинаріи

 

или

 

выбывшего

 

изъ

 

оной

 

по

другимъ

 

причинамъ,

 

за

 

пользованіе

 

стилендіею

 

не

 

возла-

гается

 

никакихъ

 

обязанностей,

 

кромѣ

 

поминовенія

 

въ

 

мо-

литвахъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя

 

Императора

 

Але-

ксандра

 

III.

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

ходатайству

 

Ваше-

го

 

Преосвященства,

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

и/2і

 

іюня

 

сего

 

года

аа

 

№

 

1707,

 

постановилъ:

   

учредить

   

при

 

Кишиневской

 

ду-
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ховной

 

семинаріи

 

на

 

ироценты

 

съ

 

пожертвованнаго

 

духовен-

ствомъ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

капитала

 

въ

 

двіь

 

тысячи

 

че-

тыреста

 

рублей

 

стипендію

 

на

 

вышеизложенныхъ

 

основані-

яхъ;

 

на

 

присвоеніе

 

же

 

сей

 

стипендіи

 

Августѣйшаго

 

Имени

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

III

предоставить

 

Г.

 

Синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

испросить

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

соизволеніе.

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

увѣ-

домить

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженій,

указомъ

 

съ

 

прописаніемъ

 

справки.

Отъ

  

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ.

Разъясненгя

 

по

 

вопросу

 

объ

 

устройствѣ

  

второклассныхъ

церковно-приходскихъ

  

школъ

  

съ

  

учительскими

 

курсами.

Въ

 

виду

 

предстоящего

 

въ

 

насту пающемъ

 

1896 — 97

учебномъ

 

году

 

открытія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

второ-

классныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

Училищный

 

Со-

вѣтъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

признавая

 

благовременнымъ

преподать

 

епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

необходи-

мый

 

руководственныя

 

указанія

 

какъ

 

относительно

 

назначе-

нія

 

и

 

устройства

 

названныхъ

 

школъ,

 

такъ

 

и

 

относительно

устройства

 

помѣщеній

 

для

 

оныхъ,

 

журнальными

 

опредѣлені-

ями

 

отъ

 

5—15

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

298

 

и

 

отъ

 

23

іюля— 15

 

августа

 

за

 

№

 

275,

 

утвержденными

 

Г.

 

Оберъ-Про-

куроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

постановилъ:

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

руководства

 

сообщить

 

циркулярно

 

епархіальнымъ

 

училищ-

иымъ

 

совѣтамъ,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

„Церковныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ",

 

нижеслѣдующія

 

по

 

симъ

 

предметамъ

 

разъясненія.

I.

1)

 

Церковно

 

приходская

 

школа,

 

называемая

 

второклас-

сной),

 

имѣетъ

 

цѣдію

 

подготовлять

 

учащихся

 

въ

 

ней

 

къ

 

пер-
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воначальному

 

обученію

 

и

 

состоитъ

 

а)

 

изъ

 

1-го

 

класса

 

двух-

классной

 

церковно-прпходской

 

школы,

 

б)

 

второго

 

класса

двухклассной

 

школы

 

и

 

в)

 

учительскаго

 

курса.

 

Но

 

мѣстамъ,

въ

 

случаѣ

 

нужды,'

 

мбжетъ

 

быть

 

учреждена

 

при

 

сей

 

школѣ

и

 

школа

 

грамоты.

2)

   

Сообразно

 

съ

 

симъ

 

второклассная

 

церковно

 

приход-

ская

 

школа

 

пользуется

 

твми

 

же

 

программами

 

для

 

препода-

вания

 

и

 

учебниками,

 

кои

 

установлены

 

для

 

двухклассныхъ

церковно -приходскихъ

 

школъ.

 

Относительно

 

же

 

протраммъ

преподаванія

 

на

 

учительскомъ

 

курсѣ

 

имѣютъ

 

быть

 

преподаны

особыя

 

указапія

 

впослѣдствіи-

 

но

 

въ

 

случаѣ,

 

еслибы

 

этотъ

курсъ

 

могъ

 

быть

 

открыть

 

гдѣ

 

либо

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

нынѣ

 

же,

 

съ

 

начала

 

1896 — 97

 

учебнаго

 

года,

 

то

 

онъ

 

дол-

женъ

 

состоять

 

какъ

 

въ

 

дополненіи

 

курса

 

второго

 

класса

нѣкоторыми

 

подробностями,

 

прпмѣнительно

 

къ

 

программ!;

пспытаній

 

на

 

званіе

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

такъ

 

и

 

особенно

 

въ

 

практическихъ

 

за-

нятіяхъ

 

учениковъ

 

съ

 

учащимися

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

подъ

руководствомъ

 

учителя.

3)

   

Въ

 

1-й

 

классъ

 

учащіеся

 

принимаются

 

на

 

оОщемъ

основании,

 

при

 

чемъ

 

этотъ

 

классъ

 

замѣняетъ

 

для

 

нихъ

 

одно-

классную

 

церковно-приходскую

 

школу

 

и

 

служить

 

также

 

для

практическихъ

 

занятій

 

учащихся

 

въ

 

учительскомъ

 

курсѣ.

Во

 

второй

 

классъ

 

гриапмаются

 

окончившіе

 

курсъ

 

какъ

 

въ

текущемъ

 

году,

 

такъ

 

и

 

ранѣе

 

въ

 

одноклассныхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ

 

или

 

въ

 

иныхъ

 

начальныхъ

 

учили-

щахъ;

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

и

 

окончившіе

 

курсъ

 

двух-

классной

 

школы.

 

Въ

 

учптельскій

 

курсъ

 

поступаютъ

 

тѣ

 

изъ

учащихся

 

во

 

второклассной

 

шкодѣ,

 

которые

 

окажуіѵя

 

спо-

собными

 

къ

 

прохожденію

 

сего

 

курса

 

и

 

выразятъ

 

желаніе

 

прі-

обрѣсти

 

дальнѣйшее

 

для

 

сей

 

цѣли

 

образованіе.

4)

   

Предположенное

 

по

 

мѣстамъ

 

преобразовааіе

 

нѣко-

торыхъ

 

двухклассныхъ

 

школъ

 

во

 

второклассный

 

должно

 

со-

стоять

 

лишь

 

въ

 

дополненіи

 

ихъ

 

учительскимъ

 

курсомъ

 

для
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желающихъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

во

 

второй

 

классъ

 

сей

 

школы

были

 

принимаемы

 

и

 

окопчившіе

 

курсъ

 

въ

 

двухклассныхъ

церковпо-дриходмшхъ

 

школахъ:;

 

нреобразованіе

 

же

 

одноклес-

сныхъ

 

школъ

 

во

 

второклассный

 

-лишь

 

въ

 

дополненіи

 

вто-

рымъ

 

классомъ

 

и,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

учительскимъ

 

кур-

сомъ,

 

при

 

чрмъ

 

во

 

второй

 

классъ

 

сей

 

школы

 

могутъ

 

быть

принимаемы

 

дѣти

 

не

 

только

 

мѣстиыхъ

 

жителей,

 

но

 

и

 

окон-

чившія

 

курсъ

 

въ

 

иныхъ

 

школахъ.

5)

   

Въ

 

составѣ

 

учительствующих!

 

лицъ

 

школы

 

должны

быть:

 

законоучитель-священникъ,

 

завѣдующій

 

школою,

 

съ

возпагражденіемъ

 

150

 

р.

 

въгодъ;

 

старшій

 

учитель

 

(или

 

учи-

тельница)

 

-

 

860

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

младшій

 

учитель

 

(или

 

учи-

тельница)—

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

учитель

 

(или

 

учитель-

ница)

 

перваго

 

класса

 

или

 

образцовой

 

школы

 

грамоты -210

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Лица,

 

учащія

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ,

назначаются,

 

кромѣ

 

завѣдующихъ

 

сими

 

школами

 

священ-

никовъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

открытія

 

отдѣленій

 

второклассныхъ

 

школъ.

6)

   

Второклассныя

 

школы

 

могутъ

 

быть

 

или

 

мужскія,

или

 

женскія,

 

но

 

отнюдь

 

не

 

смѣшанныя.

 

Учащіеся

 

обоего

пола

 

допускаются

 

лишь

 

въ

 

первомъ

 

класссѣ.

Онѣ

 

должны

 

быть

 

открываемы

 

близъ

 

церкви-

 

если

 

же

второклассная

 

школа

 

учреждается

 

въ

 

деревнѣ,

 

далеко

 

отъ

приходской

 

церкви,

 

то

 

для

 

нея

 

должно

 

быть

 

устрояемо

 

зда-

віе

 

школы

 

съ

 

церковію.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

желательно —

званіе

 

законоучителя

 

и

 

старшего

 

учителя

 

второклассной

школы

 

соединить

 

въ

 

лицѣ

 

особого

 

безприходеего

 

священнике,

зевѣдующего

 

школою,

 

при

 

нѣкоторомъ

 

увеличеніи

 

содержа-

иія

 

изъ

 

мѣстныхъ

   

источнпковъ.

7)

   

При

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

полагаются

 

общежитія

для

 

тѣхъ

 

учащихся,

 

кои

 

по

 

отдаленности

 

мѣстожптельства

своего

 

не

 

могли

 

бы

 

постоянно

 

посѣщать

 

школу;

 

средстве

для

 

содержапія

 

учениковъ

 

доставляются

 

отъ

 

родителей

 

уча-

щихся

 

или

 

родственниковь

 

и

 

благотворителей

 

пищевыми

припасами

  

или

  

деньгими.

 

Содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

должно
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быть

 

простое,

 

крестьянское,

 

какое

 

каждый

 

можетъ

 

имѣть

на

 

свои

 

средства.

8)

   

Завѣдующій

 

школою

 

мѣстный

 

священникъ

 

и

 

его

сотрудники —учителя

 

и

 

учительницы

 

имѣютъ

 

неослобное

наблюденіе

 

за

 

всѣми

 

сторонами

 

жизни

 

шкоды,

 

дабы

 

она

 

шла

въ

 

полномъ

 

согласіи

 

съ

 

тѣми

 

предначертаніями,

 

какія

 

поло-

жены

 

въ

 

основу

 

церковно-приходской

 

школы

 

существующими

на

 

сей

 

предметъ

 

уззконеніями

 

и

 

прввилеми.

9)

  

Всѣ

 

возникающіе

 

учебно-воспитетельные

 

и

 

хозяй-

ственные

 

вопросы

 

обсуждеются

 

и

 

рѣшяются

 

совѣтомъ

 

шко-

лы,

 

состоящимъ,

 

подъ

 

предсѣдетельствомъ

 

зевѣдующагѳ,

 

изъ

неличнего

 

состава

 

учащихъ,

 

съ

 

приглашеніемъ

 

и

 

попечите-

лей

 

школъ

 

по

 

ихъ

 

желенію.

10)

   

Второклассный

 

школы

 

учреждаются

 

по

 

представ-

деніямъ

 

епархівдьныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

Сѵнодальному

Училищному

 

Совѣту,

 

который

 

и

 

отпускеетъ

 

потребныя

 

не

устройство

 

и

 

содерженіе

 

сихъ

 

школъ

 

суммы.

11)

   

Въ

 

отношеніи

 

къ

 

устройству

 

ремесленныхъ,

 

руко-

дѣльныхъ

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

зенятій

 

при

 

второкляссныхъ

школехъ

 

сохреняетъ

 

полную

 

силу

 

§

 

7

 

„Правилъ

 

о

 

церков-

но-приходскихъ

 

школехъ" .

II.
При

 

устройствѣ

 

новыхъ

 

зденій

 

для

 

второклессныхъ

школъ,

 

еперхівльнымъ

 

училищнымь

 

совѣтамъ

 

и

 

ихъ

 

отдѣ-

леніямъ

 

предлегеется

 

въ

 

руководство

 

нижепомѣщеемея

 

„Про-

грамма

 

для

 

составленія

 

проектовъ

 

зденій

 

второклессныхъ

церковно-приходскихъ

 

школъ",

 

кековую

 

рекомендуется

 

при-

мѣнять,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

и

 

при

 

перестройке

 

жертву-

емыхъ

 

или

 

пріобрѣтаемыхъ

 

покупкою

 

зданій

 

для

 

второклес-

сныхъ

 

школъ.

Программа

 

для

 

составленья

 

проектовъ

 

зданій

 

второклас-

сныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

съ

 

учительскими

 

кур-

сами

 

и

 

съ

 

образцовыми

 

при

 

нихъ

 

школами

 

грамоты,

 

или

одноклассными

 

церковно

 

приходскими

 

школами.

При

 

составленіи

 

проекта

 

каменнаго

 

или

 

деревяннаго

 

зда-
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нія

 

для

   

второклессной

   

школы

 

требуются

 

слѣдующія

 

пощ-

щенія:

1)

  

неболыпія

 

сѣни,

 

или

 

тембуръ,

 

и

 

просторная

 

передняя

для

 

верхняго

 

платья,

 

которая

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

могла

 

бы

 

слу-

жить

 

и

 

комнатой

 

для

 

отдыха

 

учещихся

 

во

 

время

 

перемѣнъ

въ

 

кдассахъ;

2)

   

четыре

 

клессныхъ

 

комнеты,

 

по

 

возможности,

 

не

проходныхъ,

 

изъ

 

нихъ

 

3

 

комнеты

 

не

 

15—20

 

учещихся

кеждея,

 

для

 

3-хъ

 

отдѣленій

 

второклассной

 

школы,

 

а

 

4-я

для

 

перваго

 

классе,

 

вмѣстимостью

 

на

 

50— 60

 

учащихся.

Желательно,

 

чтобы

 

классная

 

комнате

 

на

 

20

 

учениковъ

 

при-

близительно

 

имѣла

 

по

 

возможности

 

слѣдующіе

 

размѣры:

квадретнея

 

по

 

формѣ —длиной

 

и

 

шириной

 

по

 

7

 

арш.

 

12

вер.,

 

а

 

высотой

 

4

 

арш.

 

12

 

вер.,

 

или

 

продолговатая— длиной

8

 

У,

 

арш.,

 

шириной

 

7

 

арш.

 

при

 

той

 

же

 

высотѣ;

3)

   

комнате,

 

преднезпачаемея

 

для

 

обѣде

 

и

 

ужине,

 

должне

быть

 

рядомъ

 

съ

 

кухнею.

 

Кухня

 

должна

 

имѣть

 

выходъ

 

на

хозяйственный

 

дворъ;

4)

  

ученики

 

могутъ

 

спать

 

и

 

въ

 

особой

 

комнатѣ,

 

и

 

въ

той,

 

въ

 

которой

 

ѣдятъ.

 

Въ

 

серединѣ

 

комнеты,

 

въ

 

текомъ

 

слу-

чеѣ,

 

удобно

 

постевить

 

столъ,

 

е

 

по

 

сторонамъ

 

нары

 

для

 

уче-

никовъ,

 

съ

 

удобными

 

вокругъ

 

оныхъ

 

проходами.

 

Проходы

между

 

столами

 

и

 

неремп

 

считеть

 

достеточными

 

въ

 

1

 

ерш.

4

 

вер.,

 

при

 

чемъ

 

скемейки

 

должны

 

неходпться

 

у

 

стола

только

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

учещіеся

 

сядятся

 

зя

 

столъ,

 

въ

прочее

 

же

 

время

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

пристявлены

 

къ

 

неремъ,

удлинняя

 

ихъ

 

собой;

5)

  

3

 

комнеты

 

для

 

3-хъ

 

учителей;

6)

   

помѣщеніе

 

сторожу,

 

отхожія

 

мѣстя,

 

кекъ

 

для

 

уче-

никовъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

учителей.

 

Отхожія

 

мѣста

 

должны

 

помѣ-

щаться

 

внѣ

 

зданія,

 

въ

 

особой

 

пристройкѣ.

 

На

 

дворѣ

 

школы

желательны:

 

амберъ,

 

погребъ

 

или

 

ледникъ,

 

невѣсъ

 

для

 

дровъ

и

 

колодезь,

 

смотря

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіемъ,

 

я

 

текже

 

и

 

баня

въ

 

отдаленіи.
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Кромѣ

 

укезенныхъ

 

требовеній,

 

при

 

проектировали

 

зда-

ній

 

второклессныхъ, школъ,

 

желетелыю

 

соблюдете

 

и

 

слѣду-

ющихъ

 

условій:

1)

  

зденіе

 

второклессной

 

школы

 

устраивать

 

двухъ-этаж-

нымъ,

 

въ

 

виду

 

экономіи

 

въ

 

фундамептѣ

 

и

 

крышѣ;

2)

   

по

 

обширности

 

зденія

 

второклассной

 

школы,

 

необ-

ходимо

 

устраивать

 

двѣ

 

лѣстницы

 

и

 

одну

 

изъ

 

пихъ

 

доводить

до

 

чердака;

3)

   

просторную

 

переднюю,

 

которая

 

служить

 

для

 

отдыха

учащихся,

 

можно

 

замѣнить,

 

смотря

 

по

 

пріему

 

плане,

 

свѣт-

лымъ

 

корридоромъ,

 

ширина

 

котораго

 

должна

 

быть

 

не

 

менѣе

4

 

аршинъ;

4)

  

помѣщеніе

 

одному

 

учителю,

 

о

 

еслп

 

окажется

 

воз-

можными

 

то

 

и

 

всѣмъ,

 

устраивать

 

рядомь

 

со

 

спальнями

учениковъ,

 

дабы

 

не

 

оставлять

 

послѣдиихъ

 

безъ

 

надзора;

5)

  

первый

 

классъ

 

школы

 

слѣдуетъ

 

помѣщать

 

въ

 

1

этажѣ,

 

по

 

возможности,

 

при

 

входѣ,

 

и

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

мѣсто

для

 

пѣсколькихъ

 

библіотечныхъ

 

шкяповъ,

 

такъ

 

какъ

 

классъ

этотъ

 

въ

 

прездничные

 

дни

 

иожетъ

 

служить

 

чптельней

 

для

нороде;

6)

   

избѣгеть,

 

по

 

возможности,

 

въ

 

видахъ

 

экономіи,

устройства

 

всѣхъ

 

школьныхъ

 

помѣщеній

 

подъ

 

одпу

 

высоту.

Неименьшей

 

же

 

высотой

 

въ

 

клессехъ,

 

спальняхъ

 

и

 

столовой

считеть

 

4

 

ерш.

 

12

 

вер.,

 

е

 

въ

 

комнатахъ

 

учителей

 

и

 

проч.

3

 

арш.

 

12

 

вер.;

7)

   

окна

 

въ

 

классахъ

 

устраивать,

 

по

 

возможности,

 

ближе

къ

 

потолку,

 

а

 

подоконки

 

на

 

іУ2 -арншнпомъ

 

разстояніп

отъ

 

пола.

 

Площадь

 

всѣхъ

 

оконпыхъ

 

отверстій

 

въ

 

классѣ

должне

 

быть

 

не

 

менѣе

 

'/5

 

части

 

нлощади

 

иола,

 

при

 

этомъ

свѣтъ

 

долженъ

 

педать

 

на

 

учащихся

 

съ

 

лѣвой

 

стороны;

8)

   

отхожія

 

мѣста

 

сгруппироветь

 

въ

 

одномь

 

мѣстѣ,

чтобы

 

имѣть

 

одну

 

выгребную

 

яму,

 

которую

 

устраивать

отдѣльно

   

оть

   

зденія:

 

семыя

 

же

 

мѣсте

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,
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съ

 

отдѣленіями

   

для

   

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ,

   

соединять

 

со

зданіемъ

 

холоднымъ

 

нереходомъ.

Проекты

 

должны

 

быть

 

представляемы

 

въ

 

Училищный

Совѣтъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

1)

   

общій

 

планъ

 

мѣста

 

или

 

усадьбы,

 

съ

 

показаніемъ

хозяйственнаго

 

двора

 

и

 

всѣхъ

 

построекъ

 

на

 

немъ,

 

въ

 

мас-

штабѣ

 

5

 

саж.

 

на

 

1

 

дюймъ,

 

а

 

также

 

съ

 

обозначеніемъ

 

странъ

свѣта.

 

При

 

болынихъ

 

усадьбахъ

 

можно

 

ограничиваться

 

однимъ

хозяйственнымъ

 

двороиъ,

 

съ

 

показапіемъ

 

части

 

владѣнія

ближайшаго

 

сосѣда;

2)

   

фасадъ

 

и

 

разрѣзы

 

зданій

 

должны

 

быть

 

въ

 

масштабѣ

одного

 

дюйма

 

на

 

сажень,

 

а

 

планы

 

въ

 

половину,

 

при

 

чемъ

на

 

послѣднихъ

 

ясно

 

обозначать

 

надписями

 

назначеніе

 

каждаго

проектированная

 

помѣщенія;

3)

    

проекты

 

должны

 

быть

 

представ

 

іяемы

 

въ

 

двухъ

экземплярах!!,

 

изъ

 

копхъ

 

одинъ

 

остается

 

при

 

дѣлахъ

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта;

 

второй

 

экзсмпляръ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

копія,

исполненная

 

на

 

коленкоровой

 

калькѣ;

4)

   

при

 

проектахъ

 

перестроекъ

 

существующихъ

 

зданій,

прпспособляя

 

ихъ

 

къ

 

указанной

 

программѣ,

 

должны

 

быть

ясно

 

отмѣчаемы

 

на

 

чертежахъ

 

всѣ

 

части

 

перестраиваемыхъ

зданій,

 

какъ

 

иодлежащія

 

сломкѣ,

 

такъ

 

п

 

остающіяся

 

безъ

перемѣны.

 

или

 

же

 

къ

 

проекту

 

перестраиваемаго

 

зданія

 

подъ

удилище

 

долженъ

 

быть

 

прилагаемъ

 

чертежъ

 

того

 

зданія

отдельно;

5)

   

къ

 

проектамъ

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

пояснитель

ная

 

записка

 

и

 

смѣта.

Смѣты

 

должны

 

составляться

 

при

 

соблюденін

 

слѣдующихъ

услѳвій:

Деревянный

 

зданія

 

второкласспыхъ

 

школъ

 

должны

 

устра-

иваться

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

глубину

 

заложенія

 

кото-

раго

 

допускать

 

не

 

менѣе

 

2

 

арш.

 

для

 

сѣверной

 

полосы

 

Рос-

сіи

 

и

 

1Ѵ2

 

арш.

 

для

 

южной.

 

Въ

 

большихъ

 

помѣщеніяхъ,

 

во



—

 

490

 

—

избѣжаніе

 

выпучиванія

 

стѣнъ,

 

въ

 

особенности

 

при

 

двухъ-

этажныхъ

 

зданіяхъ,

 

необходимо

 

ставить

 

сжимы.

При

 

обыкновенныхъ

 

печахъ

 

дѣлать

 

коренныя

 

трубы

 

и

по

 

возможности

 

съ

 

вытяжными

 

каналами

 

для

 

классныхъ

 

и

спальныхъ

 

помѣщеній.

 

Для

 

освѣженія

 

комнаты

 

необходимо

устраивать

 

въ

 

окнахъ

 

форточки.

 

Въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

избѣ-

гать

 

постилки

 

пола

 

на

 

земдѣ,

 

но

 

устраивать

 

подполье,

 

ко-

торое

 

должно

 

быть

 

освѣжаемо

 

лѣтомъ.

 

На

 

чердакахъ

 

могутъ

быть

 

устраиваемы

 

свѣтелки

 

при

 

удобно мъ

 

сообщены

 

съ

лѣстницей.

Пособіями

 

для

 

составленія

 

проектовъ

 

школьныхъ

 

зданій

могутъ

 

служить,

 

кромѣ

 

чертежей,

 

составленныхъ

 

по

 

указа-

ніямъ

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

имѣющихъ

 

быть

 

въ

 

непродол -

жительномъ

 

времени

 

разосланными

 

въ

 

епархіальные

 

училищ-

ные

 

совѣты,

 

слѣдующія

 

изданія:

 

„Народныя

 

школы"

 

,

 

инже-

нера

 

Павлова,

 

„Альбомъ

 

сельскихъ

 

школъ",

 

архитектора

Козлова,

 

а

 

для

 

выбора

 

мѣста

 

подъ

 

усадьбу

 

и

 

устройства

хозяйственнаго

 

двора

 

со

 

службами --„Примѣрные

 

чертежи

причтовыхъ

 

построекъ

 

для

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

 

яапад-

номъ

 

краѣ",

 

академика

 

архитектуры

 

М.

 

Преображенскаго.

Распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Монахиня

 

Речульскаго

 

женскаго

 

скита

 

Веніамина

 

уво-

лена

 

отъ

 

должности

 

казначеи

 

скита,

 

а

 

на

 

ея

 

мѣсто

 

назна-

чена

 

монахиня

 

того

 

же

 

скита

 

Магдалина

 

(28

 

августа).

Іеродіаконы

 

Гиржавскаго

 

монастыря

 

Геласій

 

и

 

Цыга-

нештскаго

 

скита

 

Парамонъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гаго

 

(29

 

августа).

Студентъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Іуліанъ

 

Фриптулъ

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

 

Тартаулъ-

де-Салче,

 

Измаильскаго

 

уѣзда

 

(29

  

августа).
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Младшая

 

воспитательница

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

Ѳеодосія

 

Барако

 

уволена

 

отъ

 

занимаемой

 

ею

 

должно-

сти,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

ея

 

назначена

 

пепеньерка

 

Вѣра

 

Галушко,

 

а

на

 

мѣсто

 

послѣдней

 

назначена

 

сверхштатная

 

пепеньерка

Клавдія

 

Заушкевичъ

 

(1

  

сентября).

Діаконъ

 

Кагульскаго

 

собора

 

Димитрій

 

Димитріевъ

 

опре-

дѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

 

Вадулуй-

Исаакъ,

 

Измапльскаго

 

уѣзда

 

(2

 

сентября).

Священникъ

 

с.

 

Чинишеуцъ,

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

Гончарюкъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

должности

 

депутата

 

по

 

I

 

окру-

гу

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

назначенъ

 

священ-

никъ

 

с.

 

Куйзовки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Владиміръ

 

Корлотянъ

(2

 

сентября).

Окончившііі

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Ѳеодосій

 

Позюм-

скій

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

Гечу-Вѣкъ,

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

 

(2

 

сентября).

Студентъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Нуца

 

опредѣленъ

на

 

2-е

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

 

Чинишеуцъ,

Оргѣевскаго

 

уѣзда

 

(2

 

сентября).

Іеромонахъ

 

Кишиневскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Анѳимъ

назначенъ

 

завѣдующимъ

 

Каларашевскимъ

 

монастыремъ

 

(3

сентября).

Іеромонахъ

 

Гиржавскаго

 

монастыря

 

Макарій

 

иеремѣ-

щенъ

 

въ

 

Кишиневскій

 

Архіерейскій

 

домъ,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

перемѣщенъ

 

іеромонахъ

 

Еурковскаго

 

монастыря

 

Агаѳангелъ

(3

 

сентября).
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ПРОГРАММА
НО

  

ГЕОМЕТРШ

 

ДЛЯ

  

ЕПАРХІАЛЫШХЪ

   

ЖЕНСКИХЪ

УЧИЛИЩЪ.

YI

   

К

 

Л

 

А

 

С

 

С

 

Ъ.

(2

 

урока).
1)

   

Основныя

 

гѳомѳтрическія

 

понятія:

 

геометрическое

 

тѣло,

поверхность,

 

лпнія,

 

точка.

2)

   

О

 

прямой

 

линіи.

3)

  

Прямолинейные

 

углы.

4)

   

О

 

лпніяхъ

   

перпѳндикулярныхъ,

 

наклонныхъ

 

и

 

парал-

лѳльныхъ.

5)

   

О

 

треугольнпкахъ

 

и

 

яногоугольннкахъ.

 

Условія:

 

равен-

ства

  

трѳугольннковъ.

6)

   

О

 

подобіп

   

фагуръ

   

съ

 

приложѳніемъ

 

къ

 

рѣіпѳнію

    

нѣ-

которыхъ

 

практическііхъ

 

задачъ.

7)

   

Измѣрѳніе

 

площадей

 

прямолинѳйныхъ

 

фигуръ.

8)

   

О

 

кр)гѣ;

 

о

 

линіяхъ,

 

углахъ

 

и

 

фпгурахъ

 

въ

   

кругѣ

 

и

около

 

него.

9)

   

Измѣреніе

 

окружности

 

и

 

площади

   

круга.

10)

   

О

 

тѣлахъ:

  

кубъ,

  

призма,

  

ипрамида,

   

цилпндръ,

   

ко-

ну

 

съ,

 

шаръ.

11)

  

Измѣреніѳ

 

поверхностей

 

п

 

объѳмовъ

 

тѣлъ.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

  

ЗАПИОКА

КЪ

  

ПРОГРАММЪ

  

ПО

 

ГЕОМЕТРШ

 

ДЛЯ

 

ЕПАРХІАЛЫІЫХЪ

ЖЕНСКИХЪ

 

УЧИЛИЩЪ.

Курсъ

 

гѳометріи

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскпхг

 

учи.іпщахъ

имѣетъ

 

цѣлію

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

 

общеизвестными

 

гео-

метрическими

 

терминами

 

и

 

довести

 

до

 

отчѳтливаго

 

иониманія
квадратныхъ

 

и

 

кубичѳскихъ

 

измѣрѳній.

 

При

 

двухъ

 

урокахъ

 

въ

нѳдѣлю

 

въ

 

тѳчѳніѳ

 

одного

 

года

 

курсъ

 

гоометріи

 

можѳтъ

 

быть
иройденъ

 

лишь

 

въ

 

самомъ

 

сжатомъ

 

видѣ

 

uo

 

краткому

 

учеб-
нику.

 

Наиболѣѳ

 

нригоднымъ

 

учѳбникояъ

 

представляется

 

руко-

водство,

 

составіѳішоѳ

 

іі{)офѳссоролъ

 

Давидовымъ

 

подъ

 

загла-

віемъ;

  

«Гѳомѳтрія

 

для

 

уѣздныхъ

 

училищъ».

 

Весь

 

курсъ

 

съ

 

зна-
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читѳльнымъ

 

числомъ

 

задачъ

 

изложѳнъ

 

въ

 

этомъ

 

руководствѣ

 

на

61-й

 

страницѣ.

 

При

 

этомъ

 

слѣдуѳтъ

 

замѣтить,

 

что

 

тѣ

 

статьи

этого

 

руководства,

 

которыя

 

имѣютъ

 

цѣлію

 

ознакомить

 

съ

 

рѣ-

шѳніѳмъ

 

нѣкоторыхъ

 

вопросовъ

 

практической

 

гѳомѳтріи

 

объ

 

из-

ыѣрѳніи

 

линій

 

и

 

угловъ

 

на

 

полѣ,

 

о

 

съѳмкѣ

 

плана

 

и

 

нивѳлли-

рованіи

 

съ

 

обълсненіемъ

 

употрѳбляемыхъ

 

при

 

этомъ

 

приборовъ,

для

 

воспитаннпцъ

 

ѳпархіальныхъ

 

жѳнскихъ

 

училищъ

 

не

 

обяза-

тельны,

 

а

 

потому

 

при

 

прохождении

 

установлѳннаго

 

курса

 

эти

статьи

 

должны

 

быть

 

пропускаемы.

 

Съ

 

этими

 

добавочными

 

статьями

воспитанницы

 

могутъ

 

быть

 

нѣсколько

 

ознакомлены

 

лишь

 

въ

концѣ

 

курса

 

во

 

время ,

 

повторенія

 

курса

 

при

 

рѣшѳніи

 

нѣко-

торыхъ

 

задачъ

 

изъ

 

практической

 

геометрін,

 

если

 

на

 

то

 

оста-

нется

 

время.

Нагляднымъ

 

срѳдствомъ

 

для

 

ознакомлѳнія

 

съ

 

геометриче-

скими

 

истинами

 

служатъ

 

чертежи

 

па

 

классной

 

доскѣ

 

и

 

въ

 

учѳ-

ничѳскихъ

 

тетрадяхъ;

 

на

 

отчетливое

 

выполнѳніѳ

 

чертежей

 

слѣ-

дуетъ

 

обращать

 

особое

 

вниманіѳ,

 

такъ

 

какъ

 

правильно

 

и

 

от-

четливо

 

составленный

 

черіежъ

 

въ

 

значительной

 

степени

 

спо-

собствуем

 

пониманію

 

и

 

усвоенію

 

предмета.

 

При

 

ознакомлѳніи

учащихся

 

съ

 

геометрическими

 

тѣлами

 

рекомендуется

 

пользоваться

моделями.

Прохождѳніѳ

 

курса

 

должно

 

сопровождаться

 

рѣгаеніемъ

 

до-

статочная

 

количества

 

задачъ

 

на

 

вычисленіо

 

и

 

лѳгкихъ

 

задачъ

на

 

построепіѳ.

 

Гѣшеніѳ

 

этпхъ

 

задачъ

 

должно

 

служить

 

для

укрѣплѳнія

 

въ

 

памяти

 

учащихся

 

разсмотрѣнныхъ

 

положений

 

и

для

 

пріученія

 

пользоваться

 

ими.

Учебникь:

 

Гѳометрія

 

для

 

уѣздныхъ

 

училищъ,

 

составлен-

ная

 

по

 

Дистѳрвѳгу

 

профессоромъ

 

Давидовымъ.

Пссобіе:

 

Краткій

 

курсъ

 

гѳометріи

 

п

 

собраніе

 

геометриче-

ски

 

хъ

 

задачъ.

  

Составилъ

 

3.

 

Вулпхъ.

ПРОГРАММА

 

ДИДАКТИКИ
ДЛЯ

  

ЕПАРХШЬНЫХЪ

 

ЖЕНСКИХЪ

  

УЧИЛИЩЪ.
_____

ВВЕДЕН

 

IE.
Понятіе

 

о

 

дидактикѣ.

 

Ограничѳпіѳ

 

содѳржанія

 

и

 

задачъ

 

ѳя

ближайшими

 

потребностями

 

воспитанницъ,

 

какъ

 

будущихъ

 

воспи-
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тательницъ

 

въ

 

сѳмьѣ

 

и

 

учитѳльницъ

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

Тео-
рія

 

и

 

практика

 

въ

 

обученіи.

 

Раздѣлѳніѳ

 

Дидактики.

I.

 

ОВЩАЯ

 

ЧАСТЬ.

А)

 

Учитель.

Значѳніѳ

 

должности

 

учителя.

 

Призваніѳ

 

его.

 

Обязанность
не

 

только

 

учить,

 

но

 

и

 

воспитывать

 

дѣтѳй

 

въ

 

страхѣ

 

Божіѳмъ.

Значѳвіѳ

 

лпчныхъ

 

качѳствъ

 

и

 

примвра

 

учителя

 

въ

 

отношѳніи

къ

 

дѣтямъ.

а)

   

Нравственный

 

качества

 

учителя.

 

Религіозная

 

на-

строенность.

 

Патріотизмъ.

 

Добросовестность

 

въ

 

исиолнѳніи

 

обя-
занностей.

 

Любовь

 

христіанская

 

къ

 

дѣтямъ.

 

Тѳрпѣдивость.

 

При-
вѣтливость.

 

Наблюдательность.

 

Справедливость

 

и

 

твердость

 

ха-

рактера.

б)

   

Умственныя

 

качества

 

учителя.

 

Подготовка

 

къ

учительству.

 

Здравое

 

понимай іе

 

истинныхъ

 

потребностей

 

народ-

ной

 

школы.

 

Самообразованіе.

в)

   

Значеніе

 

вніыиности

 

учителя.

 

Правильное

 

уиѣньѳ

держать

 

себя.

г)

   

Вітшнія

 

отношенья

 

учителя.

 

Отношенія

 

ея

 

къ

 

свя-

щеннику,

 

къ

 

начальству,

 

къ

 

родитѳлямъ

 

учащихся,

   

къ

   

обще-

  

«

ству.

 

Обязанности

 

учительницы

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

школѣ.

Б)

 

У

 

ч

 

е

 

н

 

и

 

к

 

ъ.

Дѣти

 

по

 

учѳнію

 

Слова

 

ІЗожія.

 

Дитя

 

въ

 

семьѣ.

 

Заботы
церкви

 

о

 

восиитаніи

 

дѣтѳй.

 

Краткія

 

иснхологическія

 

свѣдѣнія

о

 

снлахъ

 

и

 

способностяхъ

 

душѳвныхъ

 

и

 

объ

 

условіяхъ

 

пра-

вильная

 

ихъ

 

развитія.

 

Умственное

 

развитіѳ

 

дѣтей

 

до

 

школы.

Необходимость

 

наблюдѳнія

 

надъ

 

духовною

 

жизнью

 

дѣтѳй.

 

Тем-
пераменты.

В)

 

Воспитывающее

 

обученіе.

а)

 

Релиііозно- нравственное

 

воспитаніе

 

въ

 

школіь.

Рѳлигіозно-нравствѳнная

 

основа

 

обученія.

 

Живая

 

связь

школы

 

съ

 

церковью.

 

Посѣщѳвіѳ

 

учениками

 

богослуженія,

 

участіѳ

ихъ

 

въ

 

клиросвомъ

 

чтѳніи

 

и

 

пѣнін.

 

Классная

 

молитва.

 

Рели-

гіозно-нравст венное

 

чтѳніе.

 

Воспитаніѳ

 

учащихся

 

въ

 

послушаніи
иредписаніямь

 

и

 

обычаямъ

 

церкви

 

православной.

 

Воспитаніе

 

въ

дѣтяхъ

 

добрыхъ

 

нравственныхъ

 

качѳствъ:

 

совѣстливости,

   

нрав-
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дивости,

 

воздержности,

 

сознапія

 

нравствѳннаго

 

долга,

 

дружелю-

бія,

 

навыка

 

въ

 

трудѣ

 

и

 

скромности.

б)

   

Умственное

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ.

 

Срѳдствоыъ

 

уи-

ствѳвнаго

 

воспитанія

 

является

 

учѳніе.

1)

   

Чему

 

учить

 

въ

 

школій

 

Предметы

 

ученія

 

въ

 

на-

чальной

 

інколѣ

 

по

 

программѣ

 

цѳрковно

 

приходскпхъ

 

школъ.

 

Целе-
сообразность

 

этого

 

курса

 

и

 

его

 

исполнимость.

 

Дополнительные
уроки

 

для

 

окончивпгихъ

 

курсъ

 

учѳнія

 

и

 

взросл ыхъ.

 

Рѳмѳслѳн-

ныя

 

отдѣлѳнія

 

и

 

рукодѣльныѳ

 

классы.

2)

   

Какъ

 

учить

 

въ

 

начальной

 

школѣі

 

Знааіе

 

дѣла

 

и

добросовѣстность

 

учителя,

 

какъ

 

первое

 

условіѳ

 

усиѣха

 

учѳнія.

Приготовлѳніѳ

 

къ

 

уро^амъ.

 

Значѳніѳ

 

правильныхъ

 

методовъ
обучѳнія.

 

Понятіѳ

 

о

 

дидактичѳскомъ

 

мѳтодѣ

 

и

 

его

 

виды.

Системы

 

обучѳнія.

 

Три

 

главныя

 

группы

 

ихъ.

Формы

 

обученія — излагающая

 

и

 

вопроснтѳльно-отвѣтная.

Ихъ

   

практическое

 

примѣненіѳ.

Учѳбныя

 

средства:

 

а)

 

главный

 

или

 

прямыя:

 

показываніѳ,

нримѣрноѳ

 

двйствіе,

 

задача,

 

заучиваніѳ

 

наизусть,

 

повторѳніѳ,

испытанія-

 

б)

 

косвенныя'.

 

школьная

 

дисциплина

 

и

 

ѳя

 

средства

—примѣры,

 

привычки,

 

учѳніѳ,

 

сорѳвновапіѳ,

 

награды

 

в

 

нака-

занія.

Общія

 

дидактичѳскія

 

правила

 

обучѳнія.

в)

   

Физическое

 

воспитаніе

 

въ

 

школіь.

Заботы

 

учительницы

 

о

 

здоровьи

 

учащихся.

 

Значѳніѳ

 

чи-

стаго

 

воздуха,

 

свѣта,

 

тепла

 

и

 

здоровой

 

пищи

 

для

 

организма.

Чистоплотность.

 

Провѣтриваніѳ.

 

Вода

 

для

 

питья.

 

Замѣчанія

объ

 

одеждѣ

 

учащихся.

Г)

 

Школа.

А)

 

Внѣшнее

 

устройство

 

школы.

 

Школьныя

 

зданія.
Непримѣнимость

 

широкихъ

 

научныхь

 

трѳбованій

 

гигіены

 

въ

отношѳніи

 

нашей

 

школы,

 

въ

 

виду

 

ѳя

 

бѣдиости.

 

Обстановка

 

шко-

лы.

 

Школьная

 

мебель.

 

Классныя

 

принадлежности

 

и

 

пособія.
Библіотека.

 

Гигіеничѳское

 

содѳржаніѳ

 

школы.

 

Общежптіе

 

при

школах

 

ь.

 

Желательное

 

устройство

 

огорода,

 

сада

 

и

 

пчельника

при

 

школѣ.

Б)

 

Внутренняя

 

оріанизація

 

школы.

 

Пріемъ

 

учини-

ковъ

 

и

 

дѣлѳніѳ

 

ихъ

 

на

 

группы.

 

Школьные

 

порядки

 

и

 

правила
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школьной

 

жизни.

 

Росписаніе

 

уроковъ,

   

Классныя

 

записи.

 

Посѣ-

щѳніе

 

уроковъ

 

учениками.

 

Иенытаніѳ

 

и

 

выиускъ

 

учениковъ.

[[;

 

ЧАСТНАЯ

 

ДИДАКТИКА.

(Методика).

1)

  

Прѳподаваніѳ

 

Закона

 

Божія.

 

Заачѳаій

 

Закона

 

Божія
въ

 

начальномъ

 

обучѳніи.

 

Характѳръ

 

прѳнодаваиія

 

Закона

 

Вожія.
Обтѳмъ

 

преподаванія

 

и

 

обзоръ

 

различныхъ

 

мѳтодовъ

 

прѳпода-

вапія

 

Закона

 

Божія.

 

Преимущества

 

посту натѳльиаго

 

(сястѳма-

тичѳскаго)

 

обучѳнія

 

сому

 

предмету.

 

Замѣчанія

 

о

 

пользозаніп

картинами

 

и

 

картами.

 

Частные

 

пріѳмы

 

прѳподаванія

 

а)

молитвъ,

 

б)

 

Священной

 

исторіп,

 

в)

 

Катпхизиса

 

и

 

г)

 

ученія

 

о

нравославномъ

 

богослужѳніп.

  

Учебники

 

п

 

иособія.

2)

    

Преподавание

 

роднаго

 

языка.

 

Обучѳніѳ

 

грамотѣ.

Обозрѣніѳ

 

разлпчныхъ

 

способовъ

 

обучѳнія

 

грамот

 

в.

 

Первая

 

сту-

пень.

 

Пріѳмы

 

обучѳнію

 

чтенію.

 

Вторая

 

ступень.

 

Уиражненія
въ

 

чтѳніи

 

съ

 

изъясненіомъ

 

и

 

устной

 

передачей

 

прочитаннаго.

Третья

 

ступень.

 

Ознакомлѳніѳ

 

съ

 

начатками

 

русской

 

грамма-

тики.

 

Пріученіѳ

 

учениковъ

 

къ

 

письменному

 

изложенію

 

своихъ

мыслей.

 

Учебники

 

и

 

пособія.

3)

    

Одученіе

 

церковно-славянскому

 

языку.

 

Способы
обучѳнія.

 

Соѳдиненіѳ

 

обученія

 

чтѳнію

 

съ

 

письмомъ.

 

Церковное
чтѳніѳ,

 

его

 

необходимыя

 

условія

 

и

 

качества

 

Пѳрѳводъ

 

съ

 

цѳр-

ковно-славяаскаго

 

языка

 

на

 

русскій.

 

Матѳріалъ

 

для

 

чтѳнія

 

и

связь

 

его

 

съ

 

цѳрковнымъ

 

богослуженіѳмъ.

 

Ознакомленіѳ

 

съ

 

глав-

нѣйшпми

 

формами

 

цѳрковио

 

славянскаго

 

языка.

 

Учебники

 

и

пособія.

4)

   

Одученіе

 

церковному

 

пѣнію.

 

Значѳніѳ

 

сего

 

пред-

мета,

 

связь

 

съ

 

Закономъ

 

Божіимъ.

 

Объемъ

 

и

 

практическая

 

цѣль

нренодаванія

 

цѳрковнаго

 

пѣнія.

 

Обозрѣніѳ

 

различныхъ

 

способовъ
преподаванія

 

сего

 

предмета.

 

Пріѳмы

 

прѳподаванія.

 

Раснредв

леніѳ

 

учѳбнаго

 

матеріала.

 

Хоровое

 

пвніе.

 

Устройство

 

сѳльскихъ

хоровъ

 

и

 

руководство

 

ими.

   

Учебники

 

и

 

пособія.

5)

   

Обученіе

 

чисто

 

иисапію.

 

Практическое

 

зпачѳніѳ

 

сего

искусства.

 

Планъ

 

послѣдоватѳльнаго

 

обученія

 

чпстописанію

 

и

связь

 

его

 

съ

 

обучѳніѳмъ

 

родному

 

языку.

 

Славянское

 

письмо.

Скороппсь.

  

Матеріалъ

 

для

 

письма.

  

Учебныя

 

пособія.

6)

   

Обученіе

 

счисленію.

   

Практическое

 

и

 

образовательное
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значѳніе

 

этого

 

предмета.

 

Цѣли

 

и

 

объемъ

 

его

 

нрѳподаванія

 

въ

начальной

 

школѣ.

 

Обзоръ

 

рязличныхъ

 

способовъ

 

прѳподаванія

счислѳнія.

 

Планъ

 

и

 

распре дѣлѳніѳ

 

предмета.

 

Учебники

 

и

 

пособія.

7)

 

Сообщеніе

 

началъныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

русской

 

по-

ірафіи

 

и

 

исторіи,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

книги

 

для

 

чтѳнія,

ІІѢли,

 

объемъ

 

и

 

выборъ

 

матѳріала.

   

Поеобія.

Замѣчанія

 

относительно

 

обучѳнія

 

ручному

 

труду,

 

рѳмѳслѳн-

ныхъ

 

и

 

рукодѣльныхъ

 

занятій,

 

а

 

также

 

садоводству

 

и

 

огород-

ничеству,

 

гдѣ

 

таковыя

 

занятія

 

удобны

 

и

 

возможны,

Приложеніе.
Краткій

 

очѳркъ

 

исторіи

 

русской

 

начальной

 

школы,

 

съ

обращѳніѳмъ

 

особѳннаго

 

вниманія

 

на

 

просвѣтительную

 

деятель-

ность

 

духовенства,

 

на

 

значѳніѳ

 

и

 

судьбы

 

цѳрковно-приходской

школы

 

на

 

Руси.

УЧЕБНИКИ

  

И

 

ПОСОБЬЯ

   

ДЛЯ

  

ПРЕПОДАВАНІЯ

 

ДИ,
ДАКТИКИ.

Учебникъ.

   

«Учѳбникъ

  

Дидактики»

    

С.

 

Миропольскаю ,

Пособія:

  

1)

 

Программы

 

учѳбныхъ

 

прѳдмѳтовъ

 

для

 

цѳркоц^

но-приходскихъ

 

гаколъ.

 

Изд.

 

Училищнаю

 

Совіьта.
2)

   

Бѳсѣды

 

о

 

народной

 

школѣ.

 

В.

 

Ильминскаю.
3)

   

Великая

 

Дидактика

 

Яна

 

Амоса

 

Коменскаю.
4)

   

Замѣтки

 

о

 

сѳльскихъ

 

школахъ.

  

С.

 

Рачинскаю.
5)

   

О

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

христіанскаго

 

благочѳстія.

Арх.

   

Евсевія.
6)

   

Церковно-приходская

 

школа

 

протоіерѳя

 

П.

 

Смирнова,
7)

   

Способы

 

православно-христіанскаго

 

воспитанія

 

дѣтѳй

въ

 

сѳмьѣ.

 

Протоіѳрѳя

 

Платонова.
8)

   

Еурсъ

 

общей

 

педагогики.

 

Профессора

 

Юркевта.
9)

   

Курсъ

 

педагогики,

 

дидактики

 

и

 

методики.

 

В.

 

Тихо-
мирова.

10)

 

Руководство

 

къ

 

начальному

 

обучѳаію.

 

Экземплярскаіо.
і

 

1)

 

Школьный

 

походъ

 

въ

 

Нилову

 

пустынь.

 

С.

 

Рачинскаю.
12)

   

Церковно-приходская

 

школа.

 

N°

 

1 — 2.
13)

  

Совѣты

 

учитѳлямъ

 

двухлѣтнихъ

 

народныхъ

 

школъ.

14)

   

Учитель

 

народной

 

школы,

 

его

 

призваніѳ,

 

качества

 

и

значеніѳ,

 

съ

 

приложѳпіемъ

 

опыта

 

учительской

 

христоматіи.

 

С.
Миропольскаю.

15)

   

Дидактнческіѳ

 

очерки,

 

Ученикъ

 

и

 

воспитывающее

обучѳніѳ.

 

Ею -же.
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16)

  

Практичѳскіѳ

 

совѣты

 

начинающему

 

учителю.

 

Ею -ofce.

17)

   

Очѳркъ

 

исторіи

 

цѳрковно-приходской

 

школы.

 

Ею-оісе.
18)

  

Учѳбнпкъ

 

Психологіи.

 

Гплярѳвскаго.

19)

   

«Цѳрковно-приходская

 

школа» ,

 

журналъ,

 

издаваемый

подъ

 

ред.

 

П.

 

Игнатовича.
20)

   

Систематичѳскій

 

обзоръ

 

русской

 

народно-учебной

 

ли-

тературы.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ

 

ЗАПИСКА

КЪ

  

ПРОГРАММЕ

  

ДИДАКТИКИ

  

ВЪ

  

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

женскихъ

 

училищахъ

Вмѣсто

 

положѳннаго

 

прежней

 

программой

 

курса

 

педагогики
нынѣ

 

назначается

 

прохождѳніѳ

 

курса

 

дидактики,

 

какъ

 

прямо

соотвѣтствующаго

 

той

 

цѣли,

 

съ

 

какою

 

введена

 

была

 

въ

 

составъ

курса

 

ѳпархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

и

 

педагогика.

Педагогика,

 

какъ

 

наука

 

о

 

воспитаніи,

 

прѳдставляѳтъ

 

об-
ширный

 

предмѳтъ,

 

отвлѳчѳннаго,

 

философскаго

 

характера,

 

при-

чемъ

 

самыя

 

основы

 

этой

 

науки

 

еще

 

не

 

установились

 

и

 

состав-

ляютъ

 

предмѳтъ

 

спорный.

 

Такая

 

наука

 

сама

 

по

 

сѳбѣ

 

едва

 

ли

унѣстна

 

въ

 

курсѣ

 

духовныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

 

Независимо
отъ

 

сего,

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

прѳподаваніѳ

 

«педагогики»

 

не

достигло

 

цвли.

 

Одни

 

учители,

 

увлекаясь

 

общими

 

философскими
и

 

психологическими

 

соображѳніями,

 

для

 

іюниманія

 

которыхъ

воспитанницы

 

не

 

имѣли

 

должной

 

подготовки,

 

напрасно

 

тратили

время

 

и

 

обременяли

 

учащихся

 

непосильной

 

работой;

 

другіе,
увлекаясь

 

современными

 

теоріями

 

психофизіологіи

 

и

 

гигіѳны,

давали

 

учащимся

 

ыатѳріалъ

 

сомнительный,

 

научно

 

еще

 

недо-

статочно

 

провѣрѳнный.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другоыъ

 

случаѣ

 

прямая

 

цѣль

педагогической

 

подготовки

 

будущихъ

 

воспитатѳлънпцъ

 

и

 

учи-

тѳльницъ

 

не

 

достигалась.

 

Воспитанницы

 

выходили

 

изъ

 

училшцъ

съ

 

общими,

 

туманными,

 

нѳопрѳдѣлѳнпымп

 

прѳдставлѳніями

 

о

воспитапіи

 

и

 

бѳзъ

 

всякой

 

практической

 

подготовки

 

къ

 

дѣлу.

При

 

отсутствін

 

программы

 

по

 

сему

 

предмету

 

и

 

оирѳдѣлѳннаго

учебника,

 

прѳподаваніѳ

 

педагогики

 

предоставлено

 

было

 

усмотрѣ-

нію

 

наставниковъ.

 

Отсюда

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

училищѣ

 

была
своя

 

программа

 

и

 

свой

 

учѳбникъ,

 

при

 

чѳмъ

 

иногда

 

таковой

 

замѣ-

нялся

 

выписками

 

изъ

 

журнальпыхъ

 

статей

 

пѳдагогичскихъ

 

изданій.
Признавая

 

неправильность

 

такой

 

постановки

 

дѣла,

 

высшее
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духовно-

 

учебное

 

управлѳніѳ

 

многократно

 

давало

 

потрѳбныя

 

ука-

занія

 

и

 

разъяснѳнія,

 

въ

 

цѣляхъ

 

правильной

 

постановки

 

прѳпо-

даванія

 

педагогики.

 

Многолѣтняя

 

практика

 

выяснила,

 

что

 

въ

училпщахъ

 

нужна

 

не

 

педагогика,

 

а

 

дидактика^

 

въ

 

которую

однако

 

же

 

входило

 

бы

 

учѳніе

 

о

 

воспитаніи.
Училище

 

должно

 

подготовить

 

христіански

 

воспитанныхъ

и

 

образованныхъ

 

будущихъ

 

матерей,

 

воспитатѳльницъ

 

и

 

учи-

тельниц?..

 

Подготовка

 

эта

 

должна

 

быть

 

не

 

теоретическою

только,

 

но

 

и

 

практическою.

 

Эти

 

цѣли

 

положены

 

въ

 

основу

настоящаго

 

курса

 

дидактики.

Въ

 

общей

 

части

 

ѳя

 

воспитанницы

 

прежде

 

всего

 

ознакомятся

съ

 

тѣми

 

трѳбованіями,

 

какиыъ

 

должна

 

удовлетворить

 

воспита-

тельница

 

и

 

учительница,

 

призванная

 

руководить

 

дѣтьми.

 

Здѣсь

узпаетъ '

 

она,

 

какія

 

отъ

 

нѳя

 

требуются

 

нравствѳнныя

 

и

 

умствѳн-

ныя

 

качества,

 

чтобы

 

быть

 

достойной

 

учительницей,

 

въ

 

чѳмъ

состоятъ

  

ѳя

 

обязанности

 

и

 

какъ

 

она

 

должна

 

относиться

 

къ

 

дѣлу.

Въ

 

дѣлѣ

 

«объ

 

учѳникѣ»

 

воспитанницы

 

узнаютъ

 

руковод-

'

 

ствѳнноѳ

 

учѳніе

 

о

 

дѣтяхъ

 

Слова

 

Божія,

 

особенности

 

дѣтскаго

возраста,

 

ознакомятся

 

съ

 

психичѳскимъ

 

развитіѳмъ

 

дитяти,

 

съ

нѳобходимостію

 

вниматѳльнѣе

 

присматриваться

 

къ

 

различію

 

дѣт-

скихъ

 

натуръ

 

и

 

ихъ

 

восприимчивости.

 

Руководясь

 

указаннымъ

въ

 

сшіскѣ

 

пособій

 

учебникомъ

 

психологіи

 

Гилярѳвскаго,

 

настав-

никъ

 

сообщитъ

 

воспптанницамъ

 

необходимыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

спо-

собностяхъ

 

и

 

силахъ

 

душѳвныхъ

 

и

 

ихъ

 

развитіи.
Въ

 

отдѣлѣ

 

«о

 

воснитывающѳмъ

 

обучѳніи»

 

воспитанницы

усвоятъ

 

основанія

 

релшгозно-нравственнаго,

 

умственного

 

и

физическою

 

воспитанія

 

въ

 

ліколѣ.

 

Средствами

 

рѳлигіозно-

нравствѳннаго

 

восшітанія

 

являются

 

изученіѳ

 

Закона

 

Божія,

 

на-

зпданіѳ,

 

живой

 

примѣръ

 

и

 

исполнение

 

на

 

дѣлѣ

 

учениками

 

всѣхъ

нрѳдписаній

 

православной

 

церкви.

 

Срѳдствомъ

 

уметвѳннаго

 

вос-

нитаніл

 

служить

 

правильное

 

обученіе.

 

Физическое

 

воспитаніѳ

предлагается

 

въ

 

впдѣ

 

заботъ

 

учитѳльницъ

 

о

 

здоровьѣ

 

учащихся.

При

 

такой

 

постановив

 

вопроса

 

о

 

воспитаніи

 

въ

 

прѳиода-

ваніи

 

дидактики

 

не

 

будетъ

 

мѣста

 

отвлеченнымъ

 

и

 

празднымъ

тѳоріямъ.

 

Отдѣлъ

 

«о

 

ліколѣ»

 

ознакомить

 

учащихся

 

съ

 

внѣиі-

нимъ

 

устройствомъ

 

и

 

внутренней

 

организаціей

 

школы.

Методика

 

посвящается

 

изложѳнію

 

способовъ

 

и

 

пріѳмовъ

обучѳнія

 

прѳдиѳтамъ,

 

указываѳмыхъ

 

а

 

Программами

 

церковно-

црпходскпхъ

 

школъ»,

 

которыя,

 

впредь

 

до

 

иэданія

 

учебника

 

по

іелу

 

дѣду,

 

могутъ

 

служить

 

и

 

руководствомъ

 

для

 

учащихся,

 

съ
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дополненіями

 

учителей.

 

Въ

 

этомъ

 

изданіи,

 

одобрѳнномъ

 

Свя-

тѣйшимъ

 

Сѵнодомъ,

 

ясно

 

и

 

онредѣлитвльно

 

указаны

 

цѣли

 

и

основной

 

характеръ

 

всего

 

обучонія

 

въ

 

шкодахъ,

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

и

 

церкви

 

православной,

 

Воззрѣнія

 

эти

 

должны

 

быть

 

руково-

дящими

 

для

 

учителі

 

дидактики.

 

При

 

этомъ

 

желательно,

 

чтобъ

учитель

 

ознакомилъ

 

учащихся

 

съ

 

тѣми

 

учебниками

 

и

 

пособіями,
по

 

какимъ

 

придется

 

учитѳльницамъ

 

вести

 

обучѳніѳ

 

въ

 

школѣ.

Но

 

одно

 

теоретическое

 

изучѳніѳ

 

дидактики

 

не

 

ыожетъ

 

еще

вполнѣ

 

подготовить

 

воспитанницъ

 

къ

 

учительской

 

должности, —

оно

 

даѳтъ

 

имъ

 

знаніе

 

и

 

пониманье

 

дѣла,

 

но

 

пѳ

 

даетъ

 

умѣнія

и

 

навыка

 

примѣнять

 

къ

 

дѣлу

 

знанія.

 

Какъ

 

всякое

 

искусство,

обученіѳ

 

должно

 

изучаться

 

на

 

практикѣ.

 

Вь

 

этомъ

 

отношѳніи

нѳзамѣнимымъ

 

средствомъ

 

является

 

учрѳждѳніѳ

 

при

 

жѳнскихъ

ѳнархіальныхъ

 

училищахъ

 

образцовыхъ

 

церковно-приходскихъ
школъ.

 

Здѣсь,

 

на

 

живомъ

 

примѣрѣ

 

опытной

 

учительницы,

воспитанницы

 

могутъ

 

видѣть

 

практическое

 

примѣнѳніѳ

 

пріѳмовъ

обучѳнія,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

сами,

 

подъ

 

руководствомъ

 

наставника

 

ди-

дактики,

 

пріобрѣтать

 

навыкъ

 

и

 

умѣньѳ

 

обучать

 

въ

 

школѣ,

 

ру-

ководить

 

дѣтьми

 

и

 

прилагать

 

къ

 

дѣлу

 

то,

 

что

 

изучаютъ

 

на

урокахъ

 

дидактики.

Въ

 

виду

 

особенной

 

важности

 

практичѳскихъ

 

аанятій

 

воспн-

танницъ

 

въ

 

образцовой

 

гаколѣ,

 

Совѣты

 

училищъ

 

должны

 

оза-

ботиться

 

составленіемъ

 

на

 

этотъ

 

прѳдмѳтъ

 

правилъ,

 

сообразно
съ

 

мѣстнымп

 

условіями;

 

гдѣ

 

же

 

нѣтъ

 

образцовыхъ

 

школъ,

 

тамъ

Совѣты

 

должны

 

изыскать

 

средства

 

на

 

устройство

 

таковыхъ,

 

ибо
разумное

 

нриготовленіѳ

 

учитѳльницъ

 

къ

 

ихъ

 

должности

 

непрѳ-

мѣнно

 

должно

 

быть

 

практическим^

 

учительницы

 

должны

 

обла-
дать

 

какъ

 

знаніѳмъ,

 

такъ

 

и

 

умѣньемъ.

При

 

такой

 

постановкѣ

 

изучѳнія

 

дидактики

 

въ

 

жѳнскихъ

епархіальныхъ

 

училищахъ

 

съ

 

увѣрѳнностію

 

можно

 

надѣяться,

что

 

будущія

 

учительницы

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

явятся

знающими

 

и

 

умѣющими

 

правильно

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

вести

 

обуче-
ніе

 

и

 

воспитаніѳ

 

дѣтѳй

 

въ

 

сѳмьѣ

 

и

 

въ

 

школѣ.

 

Если-бы

 

гдѣ

оказалась

 

возможності,

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

и

 

срѳдствамъ,

къ

 

сущѳствующимъ

 

двумъ

 

урокамъ

 

дидактики

 

въ

 

VI

 

классѣ

прибавить,

 

безъ

 

нарушенія

 

общаго

 

плана,

 

еще

 

одинъ

 

урокъ

 

въ

V

 

классѣ,

 

то

 

воспитанницы

 

могли

 

бы

 

здѣсь

 

пройти

 

общую

 

часть

дидактики,

 

а

 

въ

 

YI

 

классѣ

 

посвятить

 

время

 

изученію

 

мето-

дики,

 

пробнымъ

 

урокамъ

 

и

 

занятіямъ

 

въ

 

образцовой

 

школѣ.
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с

 

п

 

и

 

с

 

о

 

к

 

ъ
празднымъ

 

священническимъ

 

мѣстамъ

 

Кишиневской

 

епархіи

»
О

   

Си'
&•

  

И

 

I
Наименованіе

  

селеній.
О

   

*Ч

   

«ч

ЕГ

 

Я

 

=з

Зеыли

десятипъ.

и

§

2
2
2
2

 

1
2

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
1
4
4
4

1
2
1
1
2
3
3
4
2
2
4

Вендерскаго

 

уѣзда:

Казанжикъ,церковь

 

закрыта

Ялнужѳны,

 

церковь

 

закрыта

Манзырь,

 

церковь

 

закрыта

Копкуй

 

.........

Еугурлуй

 

........

Бѣлецкаю

 

уѣзда:

Вагранешты.......
Алѳксандрены.......

Гечу

 

ноу.........

Бур

 

сучены ...... ,

Бешены ........
Флорицои

     

.......

Мегурели .......

Мирчѳшты .......

Петришь ........
Валяруссулуй

 

......

Почумбоуцы

    

......

Сингурѳны .......

   

.

   

.

Корпачъ

 

........

Кетрошика-Ноу,

 

есть

 

домъ,

Баланс,

 

домъ

 

есть

 

....

Сороке

 

кого

 

уіьзда:

Шолканы ........
Бричаны ........

Макаровка .......
Чѳрешновѳцъ ......

Ружница .......

Солонецъ........
Сѣвирово

     

.......

Гвоздово

 

........

Гирбово

 

........

Редимарь

 

........

Домулужаны,

 

домъ

 

есть.

 

.

333
357
280
279
260

549
332
380
157
117
236
231

97
219
219
258
183
524
331
661

259
400
142
195
350
167
260
223
465

760

8

 

Фал.

33
33
33

12

 

*ал,

33
33
38
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33

66

180

 

р

294

 

р

294

 

р

294

 

р.

294

 

р

294

 

р

294р.

294

 

р.
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32
33
34

35
36
37
38
39
Ц

41
42
43
44
45
46
47
48

49

50
51
52
53
54
55
56

5?58,
59
60
61
62
63
64

4
1
4

3
3
3
4
4
4
4
4

1
1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
1
2.

Измаильского

 

уѣзда:

Гаджикіой .......
Точены........
Мусаитъ .......

Кишиневского

 

уѣзда:

Балаурешты .....

Чадыръ

    

.

   

, .....

Мѳрѳшѳны ......

Кацалены

   

......

Братулены

 

......

Кишинев.

 

Петроиав/Г.

 

церк.

Ортевсшо

 

уѣзда:

Шолданѳшты ......

Михулѳны ......

Парканы

 

....

        

.

   

.

Мешены

 

. ......

Ногурены

 

. ......

Индѳрѳпничь

 

.....

Бринзены

 

.......

Цинцарены ......

Лккерманокаго

 

уіъзда:

Кладбищенская

 

г.

 

Аккермана
Хотинскаю

  

уѣзоа:

Рухотинъ.........
Баламутовка

    

.....

Форостна

    

.

   

......

Вартикоуцы

   

......

Нагоряны........
Вѣтрянка,

 

домъ

 

есть

 

.

   

.

   

.

Волчинѳцъ,

 

домъ

 

церков.

 

.

 

.

Кулишовьа........
Неиоротово

 

.......

Тринка

 

.

 

. .......

Берлинцы .......

Александряны .....

Ожѳво .........

Широуцы-высшіе .....
Доджокъ

 

..........

392
166
267

12

 

Фал.

16

 

ф.

476
156
308
317 1
187

211

181
298

190

313
.'41
436

318

нѣтъ

227
810
381
ЗЬ7
309

359

526

382
676
556

475
419

383
1454

361

33
33

33

33

33
33

33

33

33
33

33

33

нѣтъ

33

33
33

33
33

33

33
36

33

нѣтъ

33
66
33

294

 

р.

294

 

р.

294

 

р.

294

 

р

294

 

р.

і294р.

|294р.

294

 

р.

294

 

р.

Шд.

 

ш

294р.

83

 

р.

 

|
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is

 

иг»»

 

дудрть

 

девятый,

 

вксимои

О

 

Т

 

Д

 

Ѣ

 

Л

 

Ъ

    

Н

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

Н

 

Ы

 

Й.

Памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

Николая

 

I

 

Павловича.

Государь

 

Ишіѳраторъ

 

Николай

 

Павловичъ, — столѣтіе

 

со

дня

 

рожденія

 

котораго

 

недавно

 

(25

 

іюня)

 

у

 

насъ

 

празднова-

лось

 

*),

 

—

 

прадѣдъ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александро-
вича,

 

третій

 

сынъ

 

Императора

 

Павла

 

Петровича

 

п

 

внукъ

 

знаменй>

той

 

Императрицы

 

Екатерины

 

Великой.

 

Сообщая

 

о

 

рожденіи

 

его

одному

 

изъ

 

своихъ

 

прпближепныхъ,

 

Императрица

 

Екатерина
между

 

прочнмъ

 

писала:

 

«Я

 

стала

 

бабушкой

 

третьяго

 

внука,

который

 

но

 

необыкновенной

 

сплѣ

 

своей,

 

прѳдназпачѳнъ,

 

ка-

жется

 

мнѣ,

 

также

 

царствовать,

 

хотя

 

у

 

пего

 

и

 

есть

 

два

 

стар-

шихъ

 

брата»

 

**). —И

 

дѣйствите.іьно

 

14

 

декабря

 

1825

 

г.

 

Вѳ-

ликій

 

Князь

 

Николай

 

Павловичъ

 

вступплъ

 

на

 

Всѳроссійскій

прѳстолъ.

  

Случилось

 

это

 

вслѣдствіо

 

того,

 

что

 

Импѳраторъ

 

Але-

*)

  

Согласно

 

опредѣлеиііо

 

lb.

  

Сѵнода

 

и

 

съ

 

Выоочайшаго

соизволзиія.

  

См.

  

«Илерк.

 

Вѣд.»

 

за

 

1896

 

г.

 

=NS

 

25,

 

стр,

 

265 — 6,

**)

 

Русск.

 

Старина,

 

іюнь,

 

1896

 

г.,

 

стр.

 

449.



—

 

512

 

—

ксандръ

 

I

 

Благословенный

 

скончался

 

бѳздѣтнымъ,

 

а

 

второй

брать

 

Николая

 

Павловича

 

Вѳликій

 

Князь

 

Константинъ

 

Павло-

вичъ

 

отказался

 

отъ

 

престола.

 

—

 

«Твоя

 

воля

 

исполнена»,

 

пи-

салъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

свеему

 

брату

 

Константину

 

Павловичу,
уступившему

 

Ему

 

престолъ,—

 

«Я

 

Императоръ;

 

но

 

какою

 

цѣною,

Боже

 

мой!

 

Цѣною

 

крови

 

моихъ

 

подданныхъ!»

 

Горячо

 

любя

 

Россію,

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

должѳнъ

 

былъ

 

начать

 

Свое

 

цар.

ствованіе

 

кровопролитіѳмъ,

 

вызваннымъ

 

горстію

 

прѳступниковъ,

задумавшихъ

 

для

 

своихъ

 

прѳступныхъ

 

цѣлѳй

 

воспользоваться

нѳвѣдѣніѳмъ

 

народа

 

объ

 

отречѳніи

 

отъ

 

престола

 

Великаго

 

Князя
Константина

 

Николаевича.— Эта

 

печальная

 

необходимость

 

глу-

боко

 

огорчила

 

Государя

 

и

 

не

 

забывалась

 

Иыъ

 

и

 

въ

 

послѣдую-

щеѳ

 

время

 

царствованія.

 

—

 

«При

 

грустныхъ

 

прѳдзнамѳнованіяхъ

сѣлъ

 

Я

 

на

 

престолъ

 

Русскій,

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

начать

 

Мое

 

цар-

ствованіе — казнями

 

и

 

ссылкой»,

 

говорилъ

 

Николай

 

Павловичъ

одному

 

изъ

 

доблѳстнѣйшихъ

 

Своихъ

 

сотрудннковъ,

 

празднуя

двадцатипятилѣтіѳ

 

Своего

 

царствованія .

 

«Я

 

не

 

пашѳлъ

 

вокругъ

престола

 

людей,

 

моггаихъ

 

руководить

 

царемъ,— Я

 

должепь

 

былъ

создавать

 

людей

 

и

 

царствовать.

 

У

 

меня

 

не

 

было

 

людей

 

пре-

данныхъ.

 

Дѣла

 

на

 

Востокѣ

 

требовали

 

назначѳнія

 

туда

 

чѳ-

ловѣка

 

твоего

 

ума,

 

твоихъ

 

военныхъ

 

способностей,

 

твоей

 

воли.

Я

 

остановился

 

на

 

тѳбѣ...

 

Война

 

въ

 

Нольшѣ -

 

новое

 

испытаніе

грустное.

 

Кровь

 

русская

 

лилась

 

или

 

отъ

 

отибокъ

 

вождя,

 

или

отъ

 

нѳудачъ,

 

посылаѳмыхъ

 

свыше.

 

Дѣла

 

наши

 

были

 

плохи!

И

 

снова

 

Я

 

ухватился

 

за

 

тебя.

 

И

 

снова

 

ты

 

не

 

обманулъ

 

мо-

ихъ

 

надѳждъ

 

и

 

возвѳличилъ

 

Царство

 

Мое»

 

*).
Трудность

 

тридцатилѣтняго

 

царствованія

 

Николая

 

Павло-
вича

 

увеличивалась

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

отъ

 

внутрѳннихъ

 

и

 

отъ

внѣшнихъ

 

неблагопріятныхъ

 

политическихъ

 

обстоятельствъ

 

того

«смутнаго

 

времени»,

 

когда,

 

по

 

выражении

 

самаго

 

Императора
Николая

 

Павловича,

 

«положеніѳ

 

Европы»

 

представляло

 

«обшир-
пую

 

картину

 

постепеннаго

 

разрушѳнія

 

общественнаго

 

строя,

освященнаго

 

договорами

 

послѣ

 

борьбы

 

столь

 

продолжительной,

столь

 

кровопролитной»...

 

И

 

вотъ

 

въ

 

это

 

«грустное»,

 

«вре-

мя»

 

**),

 

«когда

 

Западъ

 

Европы»,

 

былъ

 

взволнованъ

 

стрѳмлѳ-

ніѳмъ

 

къ

 

необузданной,

 

дикой

 

свободѣ,

   

когда

   

народы

 

ниснро-

*)

 

Рус.

 

Вѣотн.

 

1896

 

г.

 

Ѣ

 

6,

 

стр.

 

XI.

**)

 

Въ

 

его

 

запискѣ

 

отъ

 

1848

 

г.

 

См.

 

Рус.

 

Въотн.

 

за

 

1896

г.,

 

N

 

6,

 

стр.

 

XXI.



—

 

513

 

—

вергали

 

законную

 

власть

 

и

 

престолы»,

 

Императоръ

 

Николай
Павловичъ

 

съ

 

рыцарскою

 

честностью

 

и

 

христіанскимъ

 

самоотвѳр-

жѳніѳмъ

 

подаѳтъ

 

руку

 

помощи

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

мятежниками

 

въ

Австріи

 

молодому

 

Императору

 

Францу-Іосифу,

 

а

 

въ

 

Гѳрманіи

королю

 

Фридриху

 

Вильгельму

 

IT.
Но

 

особенно

 

отечески-самоотверженно

 

застуиался

 

Николай

Павловичъ

 

за

 

угнѳтаѳмыхъ

 

ѳдиновѣрцѳвъ

 

и

 

соплѳмѳнныхъ

 

памъ

народовъ.

 

Такъ,

 

Онъ

 

принпмалъ

 

покровительственно-братское

участіѳ'въ

 

борьбѣ

 

грѳковъ

 

съ

 

турками

 

(1828 — 1830

 

гг.)

 

и

прннудилъ

 

султана

 

турецкаго

 

по

 

Адріанопольскому

 

миру

 

при-

знать

 

политическую

 

независимость

 

грѳковъ.

 

Поэтому-то

 

Само-

дѳржѳцъ

 

земли

 

Русской

 

Николай

 

I

 

въ

 

глазахъ

 

всѣхъ

 

соврекен-

ныхъ

 

Ему

 

царствъ

 

и

 

народовъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

умиротворепія

 

Европы

и

 

защищѳнія

 

ѳдиновѣрныхъ

 

Россіи

 

племенъ,

 

съ

 

самаго

 

начала

Своего

 

царствованія

 

иріобрѣлъ

 

извѣстность

 

и

 

славу

 

могучаго

представителя

 

и

 

защитника

 

законности

 

монархическаго

 

начала

въ

 

государственной

 

жизни

 

европѳйскпхъ

 

народовъ

 

п

 

пѳобыкно-

вѳнно-энѳргичнаго

 

блюстителя

 

правды

 

вѳздѣ,

 

гдѣ

 

только

 

замѣ-

чалъ

 

ихъ

   

нарушѳніе.

Но

 

по

 

мѣрѣ

 

возростанія

 

могущества

 

и

 

славы

 

этого

 

до-

блестяаго

 

Русскаго

 

Царя

 

Самодержца,

 

возростала

 

п

 

зависть

 

и

озлоблѳніе

 

внѣшнихъ

 

п

 

внутреннихъ

 

враговъ

 

Россіи.

 

Европой-

скія

 

державы

 

съ

 

завистью

 

смотрѣли

 

на

 

возраставшее

 

вліяніе

Россіи

 

на

 

Востокѣ,

 

особенно

 

—

 

послѣ

 

побѣдъ,

 

одержанныхъ

 

въ

царствованіѳ

 

Николая

 

Павловича

 

падъ

 

турками.

 

Съ

 

цѣлыо

 

осла-

бить

 

это

 

вліяніе

 

Россіи,

 

равно

 

и

 

ея

 

могущество

 

вообще,

 

эти

державы

 

тайно

 

и

 

явно

 

стали

 

подстрекать

 

къ

 

войнѣ

 

съ

 

Россіѳй

Турцію,

 

а

 

когда

 

Россія

 

стала

 

одолѣвать

 

Турцію,

 

то

 

онѣ

 

вы-

ступили

 

открыто

 

противъ

 

Россіи,

 

выпудивъ

 

Императора

 

Нико-

лая

 

Павловича

 

продолжать

 

неравную

 

борьбу

 

за

 

неприкосновен-

ность

 

границъ

 

и

 

прѳобладаніѳ

 

ея

 

на

 

Востокѣ,

 

особенно

 

въ

 

Свя-
тыхъ

 

мѣстахъ

 

Палестины.

 

20

 

ноября

 

18ь0

 

г.

 

Императоръ

 

Ни-

колай

 

Павловичъ,

 

передавая

 

Своему

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

Александру

 

Николаевичу

 

всѳподданнѣйшій

 

отчѳтъ

 

по

 

диплома-

тической

 

части,

 

начѳрталъ

 

па

 

нѳмъ:

 

«Дай

 

Богъ,

 

чтобъ

 

уда-

лось

 

Мнѣ

 

сдать

 

Тебѣ

 

Россію

 

такою,

 

какою

 

я

 

стремился

 

ее

 

по-

ставить:

 

сильной,

 

самостоятельной

 

и

 

добродѣющей — намъ

 

добро

— никому

 

зло»

 

*).

   

А

   

25

   

іюня

   

1853

 

года

  

Николай

 

Павло.

*)

 

См.

 

Рус.

 

Въстн.

 

за

 

1896

 

г.

 

№

 

6,

 

стр.

 

XXII.



—

 

514

 

—

вйчъ

 

вынуждѳнъ

 

былъ

 

обнародовать

 

Высочайшій

 

манпфѳстъ,

 

въ

которомъ

 

призывалъ

 

Россію

 

выступить

 

на

 

защиту

 

православной

вѣры.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

завистники

 

п

 

враги

 

Россіи

 

для

 

ея

унижѳнія

 

и

 

оскорбленія

 

воспользовались

 

старынъ

 

вопросомъ

 

о

Святыхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

Палѳстинѣ,

 

который

 

касался

 

извѣстныхъ

цравъ

 

греческаго

 

православнаго

 

духовенства

 

на

 

нѣкоторыя

 

свя-

щенныя

 

ыѣста

 

въ

 

Виѳлеѳмѣ

 

и

 

Іерусалимѣ

 

*).

 

По

 

проискамъ

президента

 

французской

 

республики

 

Людовика

 

Наполеона

 

въ

Палѳстинѣ

 

католикамъ

 

даны

 

были

 

султаномъ

 

нѣкоторыя

 

уступки

и

 

цривиллегіи

 

въ

 

ущѳрбъ

 

плавославнымъ,— напр.,

 

католиче-

скому

 

духовенству

 

были

 

переданы

 

ключи

 

отъ

 

главныхъ

 

дверей

Виѳлеемской

 

церкви,

 

которые

 

прежде

 

находились

 

у

 

православ-

наго

 

патріарха.

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

потребовалъ
возстановлѳнія

 

вѣковыхъ

 

правъ

 

православныхъ

 

хрнстіань

 

въ

Іѳрусалимѣ

 

и

 

вообще

 

въ

 

Турецкой

 

Имперіи,

 

признанпыхъ

 

за

ними

 

прежними

 

трактатами.

 

Но

 

султанъ,

 

подстрекаемый

 

Фран-
ціѳю

 

и

 

Англіѳю,

 

уклонился

 

отъ

 

удовлѳтворѳнія

 

справедлива™

требованія

 

Русскаго

 

Государя

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

вызвалъ

 

Рос -

cm

 

на

 

войну,

 

закончившуюся

 

знаменитой

 

обороной

 

Севастополя,
въ

 

самый

 

разгаръ

 

которой

 

18

 

февраля

 

1855

 

г.

 

Императоръ

Николай

 

I

 

скончался

 

**). — «Мнѣ

 

хотѣлось»,

 

говоридъ

 

Онъ

 

на

смертномъ

 

одрѣ

 

Своему

 

Наслѣднпку-Сыну,—

 

«принять

 

на

 

Себя
все

 

трудное,

 

все

 

тяжелое

 

и

 

оставить

 

Тѳбѣ

 

царство

 

мирное,

устроенное

 

и

 

счастливое.

 

Провидѣніѳ

 

судило

 

иначе.

 

Служи
Россіи»

  

***).

Изъ

 

этого

 

краткаго

 

очерка

 

внѣшнихъ

 

дѣяній

 

Императора

Николая

 

I

 

Павловича

 

видно,

 

что

 

Онъ

 

былъ

 

самоотвержен-

нымъ

 

благодѣтелемъ

 

всего

 

христианского

 

міра.

 

особенно
православного.

 

Горячія

 

молитвы

 

о

 

блаженномъ

 

упокоеніп

 

Его
поэтому

 

должны

 

возноситься

 

къ

 

Небесному

 

Царю

 

царей

 

пзъ

 

устъ

всѣхъ

 

христіанъ

  

и

 

прежде

 

всего

 

православныхъ.

Но

 

главныя

 

бѳзсмѳртныя

 

историческія

 

заслуги

 

Императора
Николая

 

I

 

все

 

же

 

заключаются

 

не

 

во

 

внѣшнѳй

 

его

 

политикѣ,

а

 

въ

 

внутренней

 

мудрой

 

правитѳльствевной

 

его

 

дѣятельпости.

Не

 

уступпвх

 

никому

   

ни

 

одной

   

пяди

   

земли

 

Русской,

 

Имиера-

*)

 

См.

 

Всеоб.

 

Исторію

 

Іѳгѳра.

 

1896

 

г.

 

вып.

 

12,

 

стр.

 

483.

**)

 

См.

 

Всѳоб.

 

Исторію

 

Іегѳра.

 

1896

 

г.

 

вып.

 

12,

 

стр.

 

490.

***)

 

См.

 

М

 

169

 

газ.

 

«Свѣтъ»

 

за

 

1896

 

г.



—

 

515

 

—

торъ

 

Николай

 

съ

 

перваго

 

же

 

момента

 

Своего

 

ветуплѳнія

 

на

престолъ

 

Всероссійскій

 

обнаружилъ

 

всѣ

 

доблести

 

и

 

всѣ

 

качества

великого

 

Государя-Самодержца,

 

съ

 

необыкновенной

 

энѳргіей

 

и

силой

 

воли

 

и

 

съ

 

нламѳнпой

 

любовью

 

къ

 

славной

 

Россіи,

 

кото-

рой

 

Онъ,

 

по

 

Его

 

предсмертной

 

исповѣди,

 

«служплъ

 

по

 

крайне-

му

 

Своему

 

разуыѣнію

 

вѣрой

 

п

 

правдой».

 

А

 

такой

 

Государь
особенно

 

необходпмъ

 

былъ

 

для

 

Россіп

 

въ

 

то

 

«грустное,

 

мятеж-

ное

 

время».

 

Россія

 

нуждалась

 

тогда

 

не

 

въ

 

расшпреніп

 

ѳя

 

ши-

рокихъ

 

предѣловъ,

 

а

 

во

 

внутрѳннемъ

 

благоустройстве

 

и

 

укрѣ-

иленіи.

 

И

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ,

 

идя

 

впереди

 

Сво-
ихъ

 

сотрудппковъ,

 

первый

 

открыто

 

п

 

рѣиштельно

 

пазвалъ

 

крѣ-

постное

 

право

 

*),

 

какъ

 

оно

 

существовало

 

тогда

 

въ

 

Россіи,

«зломъ,

 

для

 

всѣхъ

 

ощутительны.пъ

 

и

 

очевидными

 

.

 

.«Но
прикасаться

 

къ

 

нему

 

теперь»,

 

тутъ

 

же

 

мудро

 

предостерегъ

 

Онъ

члѳновъ

 

Государствѳннаго

 

Совѣта

 

(30

 

марта

 

1842

 

г.),

 

— «было
бы

 

дѣломъ

 

еще

 

болѣе

 

гнбельнымъ».

 

«Не

 

должно

 

давать

 

воль-

ности

 

(крѣпостнымъ

 

людямъ), — говорпдъ

 

Онъ,

 

—

 

по

 

должно

 

про-

ложить

 

дорогу

 

къ

 

переходному

 

состоянію».

 

И

 

вотъ

 

это

 

трй-

ютовленіе

 

пути

 

для

 

постепенного

 

перехода

 

къ

 

другому
[лучшему]

 

порядку

 

вещей»

 

Николай

 

Павловичъ

 

«считалъ

священною

 

Своею

 

обязанностію

 

и

 

ицязанпрстію

 

тѣхъ,

 

кто

 

бу-
детъ

 

послѣ

 

Него»

  

**).
Дѣйствуя

 

съ

 

такой

 

мудрой

 

постепенностію

 

и

 

осмотритель-

ностью,

 

Императоръ

 

Николай

 

I

 

всѣмп

 

силами

 

Своего

 

мощнаго

духа

 

стремился

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вѣрноподданническій

 

народъ

 

Его
былъ

 

не

 

только

 

европейский

 

по

 

своему

 

развитію,

 

но

 

болѣе

всего

 

русскііі,

 

съ

 

непоколебимою

 

вирою

 

христіанина

 

пра-

вославного,

 

съ

 

неодолимымъ

 

мужествомъ

 

воина-ггатріота,
съ

 

неуклоннымъ

 

чувствомъ

 

исполнения

 

своего

 

долю.

 

Въ

 

та-

комъ

 

развитіи

 

и

 

настроѳніп

 

Русскаго

 

парода

 

Онъ

 

видѣлъ

 

вѣр-

ный

 

и

 

главный

 

залогъ

 

его

 

благоустройства

 

п

 

благосостоянія. —

<Всю

 

жизнь

 

ѵеловѣческую

 

Я

 

считаю

 

ничѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

слуоісбою» .

 

говорилъ

 

Императоръ

 

предъ

 

своей

 

образцовой

 

арміѳй .

« Если

 

бы

 

каждый

 

на

 

свѣтѣ

 

добросовѣстно

 

несъ

 

ту

службу,

 

какая

 

выпала

 

па

 

его

 

долю,

 

то

 

всюду

 

были

 

бы
порядокъ

 

и

 

благополучівг>.

 

Какъ

 

человѣкь

 

глубоко

 

и

 

истинно

*)

 

Въ

 

засъданіи

 

Государственного

 

Совъта

 

ЗО-го

 

марта

1842

 

года.

**)

 

См.

 

въ

 

Рус.

 

Стар,

 

за

 

1896

 

г.

 

іюнь,

 

отр.

 

467—8.
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вѣруюіція

 

и

 

всѳцѣло

 

проникнутый

 

сознаніемъ

 

и

 

преданный

 

испол-

ненію

 

своего

 

долга,

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

хотѣлъ,

чтобы

 

такими

 

же

 

были

 

всѣ

 

Его

 

вѣрноподданныѳ

 

и

 

прежде

 

все-

го

 

Его

 

царствѳнныя

 

Дѣти;

 

но

 

Онъ

 

видѣлъ,

 

что

 

даже

 

наилуч-

шее

 

своды

 

законовъ

 

безсильны

 

и

 

безполезны

 

тамъ,

 

ідѣ

добрая

 

нравственность

 

исполнителей

 

закона

 

не

 

поддер-
живаешь

 

и

 

не

 

направляешь

 

ихъ

 

силы

 

и

 

стремленья.

 

По-
этому

 

Онъ

 

заботился

 

какъ

 

о

 

воспитаніи

 

и

 

образованіп

 

подро-

стающихъ

 

иоколѣній

 

въ

 

нравилахъ

 

строгой

 

честности

 

и

 

нрав-

ственности,

 

такъ

 

и

 

о

 

нравственномъ

 

исправлены

 

и

 

очгще-

ніи

 

всѣхъ

 

сословгй

 

въ

 

государства.

Лучшими,

   

образцовыми

   

во

 

всей

   

Европѣ

   

учебно-воспита-
тельными

 

завѳденіями

 

въ

 

царствованіѳ

 

Николая

 

I

 

были

 

воѳнно-

учѳбныя

 

заведѳнія.

    

Но

 

заботами

 

Николая

   

Павловича

 

не

 

мало

было

 

учреждено

 

въ

 

Россіи

 

и

 

другихъ

 

учѳбныхъ

 

завѳдѳній.

   

Къ

концу

 

Его

 

царствованія

 

въ

 

Россіи

 

существовало,

 

кромѣ

 

духовно -

учебныхъ

 

заввдѳній,

 

6

 

унивѳрситѳтовъ,

 

1

 

пѳдагогическій

 

инсти-

тутъ,

   

2

   

лицея,

   

79

 

гимназій,

 

440

 

уѣздныхъ

   

училищъ,

  

633
частныхъ

 

пансіона

 

и

 

1125

 

приходскихъ

 

училищъ.

 

Даже

 

для

улучшенья

 

быта

 

евреевь

 

ьлавнымъ

 

средствомъ

 

признано

 

было
ихъ

 

образованіе

 

и

 

пріученге

 

ихъ

 

къ

 

честному

 

труду,

 

и

 

по

повѳдѣнію

 

Императора

 

Николая

   

I

  

учреждены

   

были

 

для

 

нихъ

элѳмѳнтарныя

 

и

 

раввинскія

 

училища,

 

а

 

также

 

в.колоти

 

зем-

ледѣльческія

 

для

 

прнвлѳченія

 

хотя

 

нѣкоторыхъ

   

изъ

  

нихъ

 

къ

занятію

 

зѳмлвдѣліѳмъ. —Всѣ

 

эти

 

учрѳждѳнія

 

должны

 

были

 

под-

готовлять

 

для

 

государства

 

добросовѣстныхъ

 

и

 

усѳрдныхъ

 

испол-

нителей

 

своего

 

нравственнаго

 

и

 

гражданекаго

 

долга.

 

А

 

для

 

вѣр-

нѣйшаго

 

достижѳнія

 

этой

 

цѣли

 

Николай

 

Павловичъ

 

признавалъ

«не

 

нужнымъ

 

слишкомъ

 

долго

 

останавливаться

 

на

 

отвлечѳпныхъ

предмѳтахъ,

 

которые

 

потомъ

 

или

 

забываются,

 

иди

 

не

 

находятъ

никакого

 

приложѳнія

 

въ

 

практикѣ»,

    

особенно

 

въ

 

дѣлѣ

 

препо-

даванія

 

практических!,

   

наукъ,

   

каково,

   

напр.,

   

наука

 

о

 

ѳстѳ-

ствѳнномъ

 

правѣ»

 

.

    

t/Io

 

моему,

   

говорилъ

 

Императоръ

 

Нико-

лай

 

I,

 

лучшая

 

теорія

 

права— добрая

 

нравственность,

 

и

она

 

должна

 

быть

 

въ

 

сердцп

 

независимо

 

отъ

 

этихъ

 

отвле-

ченностей

  

и

  

имѣть

 

своимъ

 

основаньемъ —религгю»

 

*).

 

А
какое

 

важное

 

значѳніе

 

Императоръ

 

Николай

 

I

 

придавалъ

   

сер-

дечной

 

религіозности,

 

чистой

 

нравственности

 

и

 

молитвенной

 

на-

")

 

Рус

 

Стар.

 

1896

 

г.

 

іюнь,

 

стр.

 

452—8.
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строѳнностп

 

чѳловѣка,

 

это

 

видно

 

изъ

 

писѳиъ

 

Его

 

къ

 

своимъ

Царственнымъ

 

Дѣтямъ.—

 

«Твое

 

сордцѳ, —нисалъ

 

Онъ

 

Своей

Дочери,

 

Великой

 

Княжнѣ

 

Ольгѣ

 

Николаевнѣ,

 

когда

 

она

 

рѣша-

ла

 

вонросъ

 

о

 

своемъ

 

выходѣ

 

замужъ, —твой

 

здравый

 

умъ

 

Мнѣ

порукой,

 

что

 

то,

 

что

 

ты

 

одна

 

рѣшила,

 

будѳтъ

 

къ

 

лучшему,

будетъ

 

пзрѣчѳніѳмъ

 

Божьи

 

воли,

 

ибо

 

ты

 

одному

 

Богу

 

пре-

даешься,

 

потому

 

я

 

спокоѳнъ....

 

по

 

Моему

 

чувству

 

къ

 

тебѣ>

 

Я

той

 

вѣры,

 

что

 

въ

 

тебѣ

 

будѳтъ

 

въ

 

эту

 

минуту

 

гласъ

 

Божій

изрѣкаться.

 

Аминь»

 

*).

 

«Молись

 

усердно

 

Богу

 

и

 

проси

 

Его

помощи»,

 

наставлялъ

 

въ

 

письмѣ

 

Императоръ

 

Николай

 

I

 

Своего

Сына,

 

Вѳликаго

 

Князя

 

Николая

 

Николаевича.

 

—

 

«Люби

 

и

 

по-

читай

 

своихъ

 

наставниковъ,

 

чти

 

Твоихъ

 

Родителей

 

и

 

Старшаго

Брата

 

и

 

прибѣгай

 

къ

 

Ихъ

 

совѣтамъ

 

всегда

 

и

 

съ

 

полною

 

до-

вѣрѳнностыо,

 

и

 

тогда

 

Наше

 

благословеніѳ

 

будетъ

 

всегда

 

надъ

Твоей

 

дорогой

 

головой»

 

**). —При

 

посѣщѳніи

 

учѳбныхъ

 

завѳ-

дѳній

 

Николай

 

Павловичъ

 

удостаивалъ

 

похвалы

 

и

 

поощрѳнія

только

 

чѳстныхъ

 

и

 

усѳрдныхъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

строго

 

нака-

зывалъ

 

нѳисправныхъ,

 

особенно

 

если

 

они

 

упорствовали

 

въ

 

сво-

ихъ

 

проступкахъ.

 

Также

 

Онъ

 

поступалъ

 

и

 

съ

 

Своими

 

сановни-

ками

 

и

 

со

 

всѣми

 

подданными.

 

—

 

«Если

 

(у

 

тебя

 

совѣсть)

 

чиста,—

сказалъ

 

Императоръ

 

Николай

 

I

 

одному

 

воспитаннику,

 

имѣвшѳ-

ыу

 

привычку

 

смотрѣть

 

внизъ,—то

 

смотри

 

людямъ

 

прямо

 

въ

глаза,

 

особенно

 

когда

 

смотришь

 

на

 

своего

 

Государя»

 

***). —

«Я

 

люблю

 

правду,

 

господа» ,

 

говорилъ

 

Онъ

 

въ

 

одномъ

 

засѣда-

ніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

и....

 

приглашаю

 

васъ

 

теперь

изъяснить

 

ваши

 

мысли

 

со

 

всею

 

откровенностью»

 

****).

 

—

 

«На

какія

 

нибудь

 

тайныя

 

продѣлки

 

Я

 

никогда

 

не

 

соглашусь»,

 

го-

ворилъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

въ

 

засѣданіи

 

комитета

 

о

 

замѣнѣ

государстленныхъ

 

ассигнаций.

 

«Въ

 

такого

 

рода

 

дѣлахъ,

 

гдѣ

 

въ

виду

 

у

 

насъ

 

общая

 

польза

 

и

 

прѳдметъ

 

ежедневной

 

потребности
народа,

 

и

 

гдѣ

 

намѣрѳнія

 

наши,

 

разумѣется,

 

добросовѣстны,

 

не

вижу

 

никакого

 

повода

 

скрывать

 

и

 

маскировать

 

наши

 

дѣй-

ствія»

   

*****),

   

Служа

   

такимъ

 

образомъ

   

высокимъ

  

для

 

всѣхъ

*)

 

Рус.

 

Архивъ

 

за

 

1896

 

г.

 

№

 

4,

 

стр.

 

603 -б.
**)

 

Изъ

 

письма

 

Императора

 

Николая

 

I

 

отъ

 

9

 

авгуота

1838

 

года.

***)

 

Изъ

 

воспом.

 

И.

 

Д.

 

Бълова

 

объ

 

Импѳраторѣ

 

Ни-
колай

 

I.

 

См.

 

Истор.

 

Вѣотн.

 

за

 

1885

 

г.

 

Ч.

 

о,

 

стр.

 

486.
****)

 

См.

 

въ

 

Рус.

 

Стар,

 

аа

 

1896

 

г.

 

кн.

 

VI

 

стр.

 

468.
*****)

 

ру0 .

 

Стар.

 

1896

 

г.

 

кн.

 

"VI,

 

отр.

 

4Ѳ6.
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примѣромъ

 

нрямодушія,

 

честности

 

п

 

самоотворжѳнія

 

въ

 

псполне-

ніи

 

свопхъ

 

ыногосложныхъ

 

и

 

многотрудныхъ

 

обязанностей,

 

Импе-

раторъ

 

Николай

 

I

 

требовалъ

 

оть

 

Свопхъ

 

подчипопиыхъ

 

также

точнаго

 

и

 

добросовѣстнаго

 

исполненія

 

свопхъ

 

обязанностей

 

по

службѣ,

 

и

 

ишколаевсків

 

воины-ветераны')

 

и

 

до

 

ныпѣ

 

слу-

жить

 

жпвымъ

 

нримѣроиъ

 

трудолюбія,

 

честности,

 

исполнитель-

ности

 

п

 

преданности

 

Русскому

 

Царю

 

и

 

Церкви

 

православной.

Набожность

 

и

 

геройство

 

«николаевскпхъ

 

солдатъ»

 

всѣмъ

 

пзвѣстны

и

 

даіотъ

 

имъ

 

полное

 

основаніѳ

 

гордиться

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

-

 

чш-

КОЛаевскіе

 

служаки»,

 

ибо

 

Императоръ

 

Николай

 

I

 

бйЬіъ

 

былъ
царственнымъI

 

образцомъ

 

-русскаго

 

воина,

 

гражданина

 

и

православною

 

христіанипа .

Любовь

 

Его

 

къ

 

точному

 

и

 

благолѣпному

 

исполиетю

устава

 

православной

 

Церкви,

 

бѳзъ

 

пзлшинихъ

 

замодленій.
но

 

п

 

бсзъ

 

нзлишпой

 

торопливости,

 

также

 

не

 

бозъ

 

благоговѣнія

припоминается

 

оставшимися'

 

ещо

 

въ

 

жпвыхъ

 

Его

 

современниками

и

 

очевидцами.

Такими

 

же

 

преданными

 

Россіи

 

и

 

Церкви

 

Императоръ

Николай

   

I

   

хотѣлъ

 

видѣть

 

и

 

всѣхъ

 

Своихъ

 

вѣрноподданныхъ .

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Онъ

 

не

 

могъ

 

оставаться

 

равнодушнымъ

къ

 

той

 

розни

 

и

 

враждебности,

 

которая

 

замѣчалась

 

между

 

ко-

реннымъ

 

русскимъ

 

православнымъ

 

народомъ

 

и

 

другими

 

обитате-

лями

 

Русскаго

 

царства,

 

напр.,

 

евреями

 

и

 

поляками.

 

Обративъ

особое

 

вниманіе

 

на

 

ѳвреѳвъ,

 

которые

 

въ

 

жизни

 

государства

 

и

по

 

нынѣ

 

являются

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

чужѳядиымъ

 

ра-

стѳніѳмъ,

 

рѣшптельный

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ,

 

Государь

 

Ни-

колай

 

Т

 

сначала

 

вознамѣрился

 

обратить

 

ихъ

 

въ

 

христіанство,

п

 

для

 

этого

 

новѳлѣлъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

средней

 

и

 

восточ-

ной

 

Россіп

 

открыть

 

такъ

 

называѳмыя

 

кантонистскія

 

школы,

 

въ

которыхч,

 

дѣтн

 

ѳвреевъ

 

могли

 

бы

 

воспитываться

 

въ

 

христиан-

ской

 

срѳдѣ,

 

вдали

 

отъ

 

фанатичѳскихъ

 

іудейскихъ

 

заблуждоиій

и

 

вліяній,

 

а

 

за

 

тѣмь,

 

въ

 

видахъ

 

разсѣянія

 

ѳврѳйскаго

 

певѣ-

жѳства

 

и

 

слѣпого

 

фанатизма

 

посродствомъ

 

образованія,

 

прика-

залъ

 

устраивать

 

школы

   

и

   

въ

 

мѣстахъ

   

поселѳнія

 

евреѳвъ.

Въ

 

виду

 

того

 

угнѳтенія

 

и

 

ностопеннаго

 

совращѳнія

 

въ

 

католиче-

ство

 

и

 

польщизну,

 

которымъ

 

подвергались

 

уніаты

 

и

 

русское

 

насе-

лен!©

 

въ

 

юго

 

западпомъ

 

краѣ,

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

I

предпринимаете

 

рядъ

 

миролюбивыхъ

 

мѣропріятій,

 

который

 

въ

18 ЗУ

 

году

 

приводят ь

 

ко

 

второму

 

возсоединенію

 

уніатовъ

 

съ

православною

 

церковью,

 

въ

 

количѳствѣ

 

болѣѳ

   

полутора

 

мил-
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ліоновъ

 

*).

 

«Польша,

 

по

 

словамъ

 

Государя

 

Императора

 

Ни-
колая

 

Т,

 

постоянно

 

была

 

соперницей

 

и

 

самыми

 

неумоли-

мыми

 

враъомъ

 

Россги*

 

**).

 

Въ

 

этомъ

 

Онъ

 

вполнѣ

 

убѣдплся

нослѣ

 

усмпрѳннаго

 

Имъ

 

нольскаго

 

мятежа

 

(1830 — 1831

 

года),
когда

 

польскіѳ

 

ксендзы

 

не

 

переставали

 

разсылать

 

уніатамъ

 

свои

книжки,

 

направлѳнныя

 

противъ

 

православія

 

и

 

русскихъ.

 

По-

этому-то,

 

когда

 

соборъ

 

уніатскихъ

 

епископовъ

 

и

 

пастырей

 

(все-

го

 

1600

 

лицъ)

 

12

 

февраля

 

1839

 

г.

 

сдѣлалъ

 

постановлѳніѳ

о

 

возвращеніи

 

уніатовъ

 

въ

 

лоно

 

православной

 

Церкви,

 

Госу-

дарь

 

Императоръ

 

Николай

 

I

 

немедля

 

дѳрѳдалъ

 

это

 

ностановлѳ-

ніѳ

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

на

 

разсмотрѣніѳ

 

по

 

правиламъ

 

Св.

 

Церкви,

а

 

когда

 

состоялось

 

опрѳдѣлѳніѳ

 

Св.

 

Сгнода

 

(отъ

 

23

 

марта

 

того

же

 

года)

 

«о

 

принятіи

 

епископовъ,

 

священства

 

и

 

духовной

 

па-

ствы

 

уніатской

 

церкви

 

въ

 

полное

 

и

 

совершенное

 

общеніѳ

 

св.

православной

 

церкви»,

 

то

 

Онъ

 

собственноручно

 

написалъ

 

на

этомъ

 

опредѣлѳніи:

 

(.Благодарю

 

Бога

 

и

 

принимаю».

 

30

 

марта

1839

 

г.

 

въ

 

собраніи

 

Св.

 

Стнода

 

совершилось

 

торжество

 

лри-

нятія

 

уніатской

 

церкви

 

въ

 

общеніѳ

 

съ

 

церковью

 

православною.

Такимъ

 

образомъ

 

«отторгнутые

 

насиліемъ,

 

возсоѳдинѳны

любовью»,

 

какъ

 

гласитъ

 

надпись

 

на

 

медали

 

выбитой,

 

по

 

волѣ

благочестпвѣйшаго

 

Императора

 

Николая

 

I

 

въ

 

1839

 

г.,

 

въ

 

па-

мять

 

этого

 

торжества

 

Православія

 

въ

 

Его

 

славное

 

царствованіѳ.

По

 

пути

 

къ

 

братолюбивому

 

возсоѳдпнѳнію

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

жизнн

 

съ

цравославнымъ

 

русскимъ

 

народомъ,

 

проложенному

 

мощною

 

ру-

кою

 

сего

 

Вѣнцѳноснаго

 

защитника

 

и

 

покровителя

 

Православія

 

и

приснопамятными

 

Его

 

сотрудниками — іерархама,

 

послѢдовіли

 

уже

въ

 

наше

 

время

 

(1875

 

г)

 

и

 

остальные

 

уніаты,

 

обитающіѳ

 

въ

прѳдѣлахъ

 

русскаго

 

царства

 

и,

 

надѣѳмся,

 

послѣдуютъ

 

и

 

всѣ

 

по-

томки

 

древне- русскихъ

 

православныхъ

 

родовъ

 

въ

 

западномъ

 

и

юго-западномъ

 

краѣ

 

Россіи,

 

которые,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

іѳзуитской

Польши,

 

«отпали

 

въ

 

чуждую

 

латино-польскую

 

среду»

 

н

 

отстра-

нились

  

«отъ

 

единства

   

вѣры

   

и

   

народнаго

 

сознанія

   

съ

   

цѣлой

*)

 

Первое

 

возсоѳдиненіе

 

уніатовъ

 

было

 

при

 

Императри-

це

 

Екатерине

 

II

 

Великой

 

въ

 

числѣ

 

2000000.

**)

 

Иіъ

 

записки

 

Императора,

 

Николая

 

I

 

отъ

 

1830

 

г.

 

по

поводу

 

польскаго

 

вопроса.

 

См.

 

вф

 

Рус.

 

Вѣсти.

 

за

 

1896

 

г.

кн.

 

6,

 

стр.

  

XYI.
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-

сѳмьѳю

 

великаго

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

родной

 

обще-русской

 

отчи-

зне»,

 

въ

 

лонѣ

 

истинной

 

Православной

 

Церкви

 

*).
Духъ

 

великаго

 

Вѣнцѳноснаго

 

поборника

 

начале

 

Нраво-
славія,

 

Самодержавія

 

и

 

русской

 

народности

 

въ

 

государ-

ствѣ

 

Русскомъ,

 

не

 

нѳреносившій

 

враждебности

 

къ

 

этимъ

 

корен-

нымъ

 

иашимъ

 

государственным'!:,

 

устоямъ

 

со

 

стороны

 

другихъ

народностей,

 

твмъ

 

болѣѳ

 

должонъ

 

былъ

 

возмущаться

 

при

 

со-

прикосновеніп

 

сь

 

духвмъ

 

того

 

озлоблѳнія,

 

глумлѳнія

 

и

 

зложѳла-

тѳльства,

 

которыми

 

дышали

 

и

 

дышутъ

 

русскіе

 

раскольники

 

и

сектанты

 

въ

 

отношѳніи

 

къ

 

своимъ

 

ѳдинокровнымъ

 

братьяиъ

 

и

даже

 

къ

 

престолу

 

своего

 

родваго

 

Царя-Самодоржца

 

и

 

Помазан-

ника

 

Вожія,

 

и

 

ко

 

всей

 

Православной

 

Церкви.

 

Поэтому-то,

 

не-

забвенный

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

прпзналъ

 

пообходи-

мымъ

 

употребить

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

русскимъ

 

раскольникамъ

 

и

сѳктантамъ

 

рядъ

 

правительствѳнныхъ,

 

граждаяскихъ

 

и

 

цѳрков-

ныхъ

 

мѣропріятій .**),

 

отчасти

 

понудитѳльныхъ,

 

но

 

больше

 

огра-

ничитѳльныхъ

 

и

 

исправительныхъ.

 

Эти

 

мѣропріятія

 

должны

 

бы-

ли,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

положить

 

конецъ

 

дальнѣйшѳму

 

расши-

рѳнію

 

и

 

развитію

 

раскола

 

и

 

сектантства

 

въ

 

Россіи,

 

а

 

съ

 

дру-

гой

 

показать

 

и

 

самимъ

 

раскольникамъ

 

и

 

сектантамъ

 

а

 

всему

православному

 

русскому

 

народу,

 

что

 

они— русскіѳ

 

раскольники

и

 

сектанты— не

 

просто

 

заблудшія

 

овцы

 

стада

 

Христова,
отпадшія

 

отъ

 

истинной

 

Православной

 

Церкви,

 

внѣ

 

которой

 

нѣтъ

спасѳнія,

 

но

 

и

 

мятежные,

 

непокорные

 

сыны

 

Россіи,

 

вред-

ные

 

члены

 

Русскаго

 

царства.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

этихъ

 

внугаитѳль-

ныхъ

 

мѣропріятій

 

наши

 

раскольники

 

и

 

сектанты

 

должны

 

были
отрезвиться

 

и

 

сознать

 

свое

 

недостоинство

 

—

 

стоять

 

въ

 

строѣ

 

на-

шей

 

государственной

 

жизни

 

наравнѣ

 

съ

 

остальными

 

вѣрнопод-

даннымп

 

Русскаго

 

Царя- Самодержца,

 

какъ

 

не

 

ишолнлющіѳ

 

тре-

бованья

 

Св.

 

Апостола

 

языковъ,

 

по

 

которому

 

«всяка

 

душа

 

вла-

стемъ

 

прѳдѳржащимъ

 

да

 

повинуется»,

 

ибо

 

« нѣсть

 

власть

 

ащѳ

 

не

отъ

 

Бога»

  

(Рим.

   

13,

 

1— Ш).
Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

наши

 

раскольники

 

и

 

сектанты

 

не

 

ура-

зумѣли

 

и

 

не

 

хотять

 

уразумѣть

 

значѳнія

 

этихъ

 

мѣропріятій

 

и

если

 

вспоминаютъ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

I,

    

то

 

только

*)

 

См.

 

о

 

возсоѳдинѳніи

 

уніатовъ

 

западно-русск.

 

съ

 

пра-

вославною

 

церковью

 

въ

 

Цѳрковн.

 

Вѣдом.

 

за

 

188У

 

г.

 

lit

 

18,
стр.

 

497.

*")

 

Пѳречиеленіе

 

ихъ

 

см.

 

въ

 

«Исторіи

 

Рус.

 

раскола>

священника

 

Стрѣльбицкаго.

 

Одесса.

 

1892

 

г.

 

стр.

 

26 — 36.
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для

 

того,

 

чтобы

 

строгость

 

Его

 

по

 

отношѳнію

 

къ

 

нимъ

 

ставить

въ

 

упрѳкъ

 

всей

 

Церкви

 

Русской

 

православной,

 

якобы

 

она

 

при-

мѣкяѳтъ

 

къ

 

нимъ

 

мѣры

 

полицѳйскія,

 

граждапскія,

 

а

 

не

 

мѣры

и

 

средства

 

вѣротѳрпимости

 

и

 

любвя

 

христія некой.

 

Какъ

 

будто

Православная

 

Церковь

 

и

 

Правительство

 

Русское,

 

и

 

до

 

и

 

послѣ

царствованія

 

Императора

 

Николая

 

I,

 

употребили

 

мало

 

и

 

чисто-

цѳрковныхъ,

 

христіанскихъ

 

мѣръ

 

и

 

средствъ

 

для

 

пхъ

 

вразумле-

нія

 

и

 

возвращѳпія

 

на

 

путь

 

истины

 

и

 

спасѳнія

 

вѣчнаго.

 

Ста-

рообрядцы

 

и

 

сектанты

 

русскіѳ

 

забываютъ,

 

что

 

они

 

сами-то

 

не

могутъ

 

и

 

двухъ— трѳхъ

 

словъ

 

выслушать

 

пзъ

 

устъ

 

поборниковъ

Правоелавія

 

безъ

 

нечестиваго

 

ругательства,

 

раздраженія

 

и

 

озло-

бления.

 

Въ

 

бѳсѣдахъ

 

съ

 

православными

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

предмѳтахъ

нравославнаго

 

вѣроученія

 

они

 

ищутъ

 

своего

 

спасѳнія

 

въ

 

бѳзко-

нѳчномъ,

 

уклончпвомъ

 

многоглаголаніи,

 

какъ

 

то

 

поступили

 

не-

давно

 

юркіѳ

 

адвокаты

 

раекола

 

—

 

братья

 

Мельниковы

 

въ

 

г.

 

Из-

маилѣ,

 

и

 

доходят ь

 

до

 

такой

 

дерзости,

 

что

 

позволяютъ

 

сѳбѣ

гласно

 

изрыгать

 

разный

 

хулы

 

па

 

Св.

 

Церковь

 

православную

и

 

Помазанннковъ

 

Божіихъ

 

-

 

Самидержцевъ

 

Вгероггійскяхъ.
Но

 

пусть

 

лучше

 

поймутъ

 

и

 

твердо

 

иомнятъ

 

братія

 

наши

 

по

крови,

 

но

 

враги

 

наши

 

по

 

вѣріь

 

и

 

жизни

 

своей,

 

что

 

въ

псторіп

 

всякаго

 

народа

 

крайность

 

и

 

упорство

 

вызываютъ

 

въ

нротнвовѣсъ

 

сѳбѣ

 

крайнік

 

же,

 

рѣшительныя

 

мѣропріятія,

 

и

 

что

въ

 

правитѳльствѳнныхъ

 

мѣропріятіяхъ

 

Императора

 

Николая

 

I

противъ

 

нііхъ

 

совершился

 

судъ

 

не

 

Церкви

 

православной,

 

а

 

на-

шей

 

Отечественной

 

Исторіп

 

надъ

 

ихъ

 

самоволіѳмъ,

 

самомнѣні-

ѳмъ,

 

фанатическимъ

 

нѳвѣжествимъ

 

и

 

духомъ

 

противленія

 

не

только

 

нашей

 

истинной

 

Церкви

 

и

 

вѣрѣ

 

православной,

 

но

 

вмѣ-

стѣ

 

и

 

государственной,

 

богоустановлѳнной

 

власти

 

нашихъ

 

Бла-
гочестивѣйишхъ

 

Царей-Самодержцѳвъ

 

и

 

Помазанннковъ

 

Божіихъ.

Тридцать

 

лѣтъ

 

Государь

 

Николай

 

I

 

съ

 

горячею

 

любовію
и

 

полнымъ

 

саыоотвержѳніемъ

 

трудился

 

для

 

блага

 

Россіи,

 

желая

сдѣлать

 

ее

 

«сильной,

 

самостоятельной

 

и

 

добродѣющей

 

намъ

 

до-

бро

 

и

 

никому

 

зло»,

 

и

 

хотя

 

Ему

 

не

 

удалось

 

вполнѣ

 

увидѣть

 

и

насладиться

 

плодами

 

своихъ

 

трудовъ,

 

по

 

истинные

 

сыны

 

Россіп

никогда

 

не

 

забудутъ

 

тѣхъ

 

добрыхъ

 

сѣмянъ,

 

которыя

 

Онъ

 

на-

саждалъ

 

и

 

сѣялъ

 

и

 

которыя

 

.принесли

 

столь

 

обильные

 

плоды

 

въ

царствование

 

Имиѳраторовъ

 

—

 

Александра

 

II

 

Освободителя

 

и

Александра

 

111

 

Мпротвѳрца.

Преподаватель

 

дух.

 

сѳмпнаріи

 

свящѳнникъ

 

А.

 

Парѳенъевъ.
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Открытіе

 

и

 

устройство

 

второклассныхъ

 

цер-

ковно -приход скихъ

 

школъ

 

*).

Вопросъ

 

о

 

народномъ

 

образованіи

 

всегда

 

былъ

 

вопросомъ

большой

 

важности,

 

а

 

въ

 

послѣднеѳ

 

время,

 

когда

 

опытомъ

 

до-

казаны

 

сила

 

и

 

значѳніѳ

 

воспитательнаго

 

вліянія

 

школы

 

на

 

об-
щую

 

жизнь

 

народную,

 

этотъ

 

вопросъ

 

во

 

всѣхъ

 

образованныхъ

государствахъ

 

стремится

 

занять

 

видное

 

мѣсто,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

надлѳжащаго

 

разрѣшѳнія

 

его,

 

отъ

 

правильной

 

постановки

 

обра-
зованія

 

и

 

воспптанія

 

въ

 

государствѣ,

 

зависптъ

 

внутреннее

 

бла-
госостояніѳ

 

и

 

внѣшняя

 

политическая

 

мощь,

 

и

 

всѣ

 

блага

 

ду-

ховной

 

и

 

матеріальной

 

жизни

 

какъ

 

всего

 

парода,

 

такъ

 

и

 

каж-

даго

 

отдѣльнаго

 

члена

 

государства.

 

Такое

 

убѣждѳніѳ

 

и

 

у

 

насъ

въ

 

Россіи,

 

особенно

 

за

 

послѣднѳе

 

время,

 

получило

 

самое

 

широкое

расиространѳніѳ,

 

проникло

 

въ

 

самыя

 

отдаленный

 

захолустья,

 

отку-

да

 

теперь

 

нѳрѣдко

 

идутъ

 

настоятельные

 

запросы

 

объ

 

образованіи

 

въ

формѣ

 

просьбъ

 

объ

 

открытіи

 

школъ,

 

библіотекъ

 

п

 

читалѳнъ.

 

О
той

 

же

 

общераспространенности

 

убѣждѳнія

 

въ

 

пользѣ

 

образова-
нія

 

свидѣтѳльствуютъ

 

и

 

постановлеиія

 

нѣкоторыхъ

 

зѳмствъ

 

(напр.
Московскаго,

 

Твѳрскаго

 

и

 

др.),

 

поставившихъ

 

на

 

очередь

 

и

рѣшившихъ

 

въ

 

утвѳрдитѳльномъ

 

смыслѣ

 

вопросъ

 

о

 

всѳобщемъ

обучѳніи

 

дѣтѳй

 

граыотѣ

 

въ

 

смыелѣ

 

его

 

обязательности.

 

Удовле-

творено

 

такого

 

запроса

 

должно

 

совершиться

 

путѳмъ

 

народной

школы

 

разныхъ

 

наимѳнованій — министерской,

 

земской,

 

церковно-

приходской,

 

а

 

въ

 

особенности— чрезъ

 

школы

 

грамоты.

 

Школа
грамоты— самая

 

древняя

 

школа

 

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

прямомъ

 

смы-

сдѣ

 

народная,

 

потому

 

что

 

создана

 

самимъ

 

народомъ

 

въ

 

то

 

вре-

мя,

 

когда

 

еще

 

не

 

было

 

никакихъ

 

правитѳльствѳнныхъ

 

и

 

дру-

гпхъ

 

школъ.

 

Въ

 

старину

 

грамота

 

понималась

 

какъ

 

церковная

и

 

изучалась

 

по

 

богослужебнымъ

 

книгамъ—часослову

 

и

 

псалтири,

и

 

самъ

 

народъ

 

отыскивалъ

 

учителей

 

и

 

на

 

свои

 

кровныя

 

деньги

*)

 

Статья

 

эта

 

составлена

 

на

 

основаніи

 

нѣкоторыхъ

 

оффи-

ціальныхъ

 

данныхъ—напр.

 

„Представлѳнія

 

въ

 

Госуд.

 

Совѣтъ

г.

 

Обѳръ-Прокурора

 

Св.

 

Сгнода",

 

годичныхъ

 

отчетовъ

 

его

же

 

и

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ,

 

постановлѳиій

 

земствъ

 

и

 

т

 

п.,

а

 

также

 

статей,

 

помъщѳнныхъ

 

въ

 

журн.

 

Русск

 

Обозръніи,

Ц.-прих.

 

школъ

 

и

 

друг,

 

пѳріодич.

 

изданіяхъ.
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панималъ

 

ихъ

 

обучать

 

своихъ

 

дѣтой

 

этой

 

святой

 

грамотѣ.

 

Но

съ

 

изданіемъ

 

Положѳнія

 

о

 

народныхъ

 

училищахъ

 

25

 

мая

 

1874

года

 

открывать

 

школы

 

грамоты

 

бѳзъ

 

разрѣгаѳнія

 

пнспѳкціи

 

было

запрещено,

 

и

 

потому

 

школы

 

грамоты

 

какъ

 

незаконный,

 

подверга-

лись

 

со

 

стороны

 

чпновъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

закрытію,

 

хотя

 

нѳоффищально

 

онѣ

 

продолжали

 

существовать

и

 

даже

 

умножаться,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

были

 

дороги

 

народу

 

,ио

своей

 

близости

 

къ

 

народной

 

жизни,

 

по

 

своей

 

дѳшѳвизнѣ,

 

по

своему

 

духу

 

и

 

направлѳнію.

 

И

 

народъ

 

не

 

ошибся

 

въ

 

своей

 

при-

вязанности

 

къ

 

излюблѳннымъ

 

имъ

 

школамъ

 

грамоты

 

цѳрковнаго

духа

 

и

 

паправленія,

 

предпочитая

 

ихъ

 

новоустрояемымъ

 

по

 

за-

паднымъ

 

образцамъ

 

и

 

началамъ

 

школамъ

 

Министѳрствомъ

 

и

 

зем-

ствами.

 

Оторванность

 

отъ

 

условій

 

обыденной

 

жизни,

 

возбуждѳ-

ніѳ

 

нѳясныхъ

 

стремленій

 

къ

 

какой-то

 

иной

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

полная

 

недостаточность

 

знаній

 

и

 

въ

 

особенности

 

добрыхъ
навыковъ,

 

отсутствіо

 

тѣсной

 

связи

 

между

 

знаніями

 

и

 

ихъ

 

во-

снитывающимъ

 

дѣйствіемъ

 

на

 

сердце

 

и

 

волю

 

обучаѳмыхъ

 

—

 

все

это

 

такіѳ

 

недостатки

 

принятой

 

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

системы

 

народ-

наго

 

образованія,

 

которые

 

не

 

могли

 

не

 

оказать

 

нѳчальныхъ

 

но-

слѣдствій

 

на

 

народную

 

жизнь,

 

не

 

могли

 

не

 

быть

 

замѣчѳннымп

истинными

 

ревнителями

 

блага

 

народа

 

и

 

благополучія

 

государ-

ства

 

п

 

наконѳцъ,

 

не

 

могли

 

пѳ

 

оказать

 

рѣшающаго

 

значѳнія

 

въ

вонросѣ

 

объ

 

ихъ

 

существованіи

 

на

 

прѳжнихъ

 

основаніяхъ

 

и

организаціп

 

учебяаго

 

строя

 

и

 

матѳріала.

 

Поэтому,

 

какъ

 

въ

 

пра-

вительственны

 

хъ

 

сФерахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

обществѣ

 

русскомъ

все

 

лснѣѳ

 

и

 

яспѣо

 

стало

 

слагаться

 

убѣждѳніѳ,

 

что

 

«духовно-

нравственное

 

развитіе

 

народа,

 

составляющего

 

краеугольный

 

ка-

мень

 

всего

 

государствѳннаго

 

строя,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

достигнуто

бѳзъ

 

представлѳиія

 

духовенству

 

преобладающа™

 

участія

 

въ

 

за-

вѣдываніи

 

начальными

 

школами»,

 

что

 

участіо

 

служителей

 

церкви

въ

 

этомъ

 

завѣдываиіи

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

«удовлетво-

репіѳ

 

нотрѳбпостямъ

 

народнаго

 

просвѣщрія

 

не

 

шло

 

путѳмъ

 

лож-

нымъ,

 

а

 

потому

 

врѳднымъ

 

для

 

народной

 

нравственности

 

и

 

для

общѳствѳннаго

 

порядка»,

 

такъ

 

какъ

 

среди

 

прѳжнихъ

 

учителей

и

 

учитѳльницъ

 

иногда

 

находились

 

такіе,

 

которые

 

среди

 

учебна-
го

 

сѣмѳнн

 

вводили

 

въ

 

народную

 

жизнь

 

«самые

 

опасные

 

и

 

вред-

ные

 

для

 

общества

 

элементы».

 

Выразитѳлѳмъ

 

этого

 

общѳсослов-

наго

 

убѣжденія

 

явился

 

Государь

 

Императоръ

 

Алѳксандръ

 

III,
незабвонный

 

радѣтель

 

о

 

благѣ

 

и

 

мирѣ

   

русекаго

   

народа.

    

Онъ
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-

обратилъ

 

самое

 

серьезное

 

вниманіѳ

 

на

 

дѣло

 

народнаго

 

образова-
нія,

 

направивъ

 

его

 

на

 

путь

 

безопасный,

 

чуждый

 

нрѳжнихъ

случайностей,

 

на

 

путь

 

естественный

 

и

 

близкій

 

сердцу

 

народа,

возросшаго

 

въ

 

могучее

 

государство

 

и

 

воспитавшагося

 

подъ

 

сѣнію

и

 

покровомъ

 

церкви.

 

Съ

 

высоты

 

Своего

 

царскаго

 

престола

 

Онъ
обратился

 

къ

 

православному

 

духовенству,

 

призывая

 

его

 

на

 

свя-

тое

 

дѣло

 

служенія

 

народному

 

образованію,

 

и

 

оно

 

быстро

 

двину-

лось

 

виѳрѳдъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

множество

 

пронятствій,

 

ставившихся

и

 

жизнію,

 

и

 

людьми

 

н

 

матѳріальною

 

скудостью.

 

Чрѳзъ

 

какіѳ

нибудь

 

десять

 

лѣтъ

 

Русская

 

земля

 

покрылась

 

цѣлою

 

сѣтыо

 

цѳр-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

онѳрировавшихъ

на

 

средства,

 

собраиныя

 

стараніями

 

духовенства,

 

при

 

самой

 

не-

значительной

 

поддѳржкѣ

 

изъ

 

Государствѳннаго

 

Казначейства.

Въ

 

этотъ

 

дѳсятилѣтній

 

проможутокъ

 

времени

 

церковная

 

школа

со

 

всею

 

ясностію

 

я

 

наглядностію

 

показала

 

и

 

свою

 

жизненность

и

 

устойчивость,

 

и

 

свою

 

удобонримѣнимость

 

къ

 

разнымъ

 

услові-
ямъ

 

народной

 

жизни

 

въ

 

дѳрѳвнѣ,

 

сѳлѣ,

 

посолкѣ,

 

хуторѣ

 

и

 

т.

 

п.,

и

 

свою

 

любезность

 

и

 

пріятпость

 

для

 

народнаго

 

сердца,

 

а

 

пото-

му

 

естественно

 

является

 

и

 

желательность,

 

для

 

блага

 

народнаго

и

 

государственная,

 

дальнѣйшаго

 

распространѳиія

 

и

 

утвѳржденія

церковной

 

школы

 

подъ

 

сѣнію

 

и

 

покровомъ

 

Церкви

 

и

 

руковод-

ствомъ

 

ея

 

пастырей.

 

И

 

нѳсомнѣнно,

 

что

 

школьное

 

дѣло

 

въ

 

та-

комъ

 

направленія

 

въ

 

будущемъ

 

смѣло

 

нойдѳтъ

 

впередъ

 

и

 

впе-

рѳдъ,

 

потому

 

что,

 

если

 

оно,

 

при

 

прѳжнихъ

 

веблагопріятныхъ

условіяхъ,

 

достигло

 

такпхъ

 

значительпыхъ

 

рѳзультатовъ,

 

то

тѣмъ

 

болѣѳ

 

теперь,

 

когда

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

ежегодно

 

будетъ
получать

 

изъ

 

срѳдствъ

 

казны

 

въ

 

пособіо

 

цѳрковнымъ

 

и&оламъ,

кромѣ

 

ранѣѳ

 

отпускавшихся

 

на

 

сей

 

ирѳдмѳтъ

 

175,500

 

р.,

 

по

3,279,205

 

рублей!
Но

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

и

 

теперь,

 

при

 

сравнительно

лучшей

 

матѳріальной

 

обезпѳчѳнности

 

цѳрковныхъ

 

школъ,

 

свобод-

ное

 

прогрессированіѳ

 

ихъ

 

въ

 

разныхъ

 

наиравленіяхъ,

 

а

 

также

и

 

желательная

 

стѳнень

 

успѣшности

 

ихъ

 

дѣла

 

не

 

можѳтъ

 

дости-

гаться

 

бѳзъ

 

разнаго

 

рода

 

задѳржекъ

 

п

 

ирешітствій,

 

большихъ

или

 

меньшпхъ,

 

внѣшнихъ

 

или

 

внутреннпхъ.

 

Среди

 

этихъ

 

прѳ-

пятствій

 

и

 

школьныхъ

 

нуждъ

 

первое

 

мѣсто

 

занамаетъ

 

вопросъ

о

 

подготовленіи

 

жѳлаемыхъ

 

учителей,

 

не

 

оставляющпхъ

 

школь-

наго

 

дѣла

 

по

 

нричипѣ

 

его

 

малодоходности.

 

До

 

иослѣдняго

 

вре-

мени

 

школы

 

грамоты

 

не

 

имѣли

   

и

 

нѳ

 

пмѣютъ

   

надѳжныхъ

 

учи-
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тѳлрй.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

эти

 

школы

 

поступали

 

не

 

получавшія

болѣе

 

выгоднаго

 

мѣста

 

воспитанницы

 

епархіальныхъ

 

жѳнскихъ

училищъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

добившіеся

 

свидетельства

 

или

 

званія

сѳльскаго

 

учителя

 

ученики

 

училища

 

или

 

пѳрвыхъ

 

классовъ

 

сѳ-

минаріи,

 

а

 

чаще

 

всего

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

имѣющіѳ

 

таковыхъ,

 

въ

видѣ

 

опыта,

 

на

 

извѣстноѳ

 

время,

 

иногда

 

только

 

въ

 

качѳствѣ

иснравляющихъ

 

должность

 

учителя.

 

Мы

 

не

 

говоримъ

 

уже

 

о

бродячихъ

 

грамотѣяхъ,

 

которыхъ

 

иногда

 

за

 

баснословно

 

деше-

вую

 

цѣну

 

нанимали

 

крестьяне

 

для

 

обученія

 

дѣтѳй

 

церковно-

славянской

 

и

 

русской

 

грамотѣ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

своей

 

иногда

 

не-

трезвости

 

и

 

нравственной

 

неблагонадежности

 

они

 

недостойны

 

на-

званія

 

учителей,

 

ясно

 

свидѣтѳльствуя

 

лишь

 

о

 

вопіющѳй

 

нуждѣ

школъ

 

въ

 

благопотребныхъ

 

учителяхъ,

 

могущихъ

 

стать

 

действи-

тельными

 

проводниками

 

въ

 

народъ

 

цѳрковно-православнаго

 

про-

свѣщѳнія.

 

Между

 

тѣмъ

 

школы

 

грамоты,

 

но

 

своей

 

простотѣ

 

и

общедоступности,

 

могущія

 

болѣѳ

 

всего

 

способствовать

 

развитію

грамотности

 

въ

 

народѣ,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

и

 

поднятію

 

рѳлигіозно-

нравствѳннаго

 

уровня

 

его,

 

естественно

 

будутъ

 

развиваться

 

и

увеличиваться

 

въ

 

будущѳмъ,

 

тѣмъ

 

еще

 

болѣѳ

 

увеличивая

 

и

нужду

 

въ

 

приготовлѳніи

 

плп

 

нріисканіи

 

подходящихъ

 

и

 

надеж-

ныхъ

 

учителей,

 

вполнѣ

 

пригодныхъ

 

и

 

отвѣчающихъ

 

цѣли

 

и

стремлѳніямъ

 

церковной

 

школы.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

запросъ

жизни,

 

для

 

удовлѳтворенія

 

этой

 

то

 

школьной

 

нужды

 

Высшимъ

Правительствомъ

 

и

 

выработанъ

 

проѳктъ

 

второклассныхъ

 

цѳр-

конно-приходскихъ

 

школъ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

устроены

 

по

двѣ

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

нихъ

 

поступали

лучшіѳ

 

ученики

 

изъ

 

оканчпвающихъ

 

курсъ

 

окрѳстныхъ

 

одно-

классныхъ

 

школъ

 

и,

 

проучившись

 

три

 

года,

 

занимаясь

 

въ

 

тоже

время

 

въ

 

школьномъ

 

саду,

 

огородѣ

 

и

 

школьной

 

пасѣкѣ,

 

и

 

тео-

ретически,

 

а

 

больше

 

практически

 

подготовлялись

 

къ

 

своей

 

бу-
дущей

 

педагогической

 

деятельности,

 

постуііали

 

бы

 

потомъ

 

въ

учителя

 

дѳрѳвенскихъ

 

школъ

 

грамоты

 

на

 

зиму,

 

а

 

лѣтомъ

 

воз-

вращались

 

къ

 

сѳльско-хозяйственнымъ

 

занятіямъ

 

въ

 

своихъ

 

сѳ-

мѳйствахъ.

 

Возможность,

 

а

 

главное— пригодность

 

такихъ

 

учи-

телей

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

доказана

 

уже

 

и

 

онытомъ.

 

Вотъ

 

что

напр.

 

сообщаѳтъ

 

С.

 

А.

 

Рачпнскій,

 

такъ

 

много

 

потрудившійся

и

 

такъ

 

близко

 

знакомый

 

съ

 

постановкою

 

дѣла

 

и

 

результатами

народныхъ

 

школъ

 

грамоты:

 

«Къ

 

лучшимъ

 

мопмъ

 

школьнымъ

впѳчатлѣніямъ

 

и

 

воспоминаніямъ,

 

говоритъ

 

онъ,

   

принадлежать
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посѣщѳнія

 

школъ

 

грамотности

 

новаго

 

типа,

 

съ

 

учитѳлѳмъ

 

—

 

мѣст-

нымъ

 

крестьяниномъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

учѳниковъ

 

мѣстной

 

доброй

школы.

 

Убогая

 

обстановка,

 

отсутствіе

 

всякихъ

 

внѣшнихъ

 

школь-

ныхъ

 

удобствъ,

 

тѣснота

 

и

 

духота.

 

И

 

среди

 

этого— трудъ

 

на-

пряженный,

 

непрерывный,

 

бодрый

 

и

 

любовный.

 

Милыя

 

и

 

до-

вѣрчивыя

 

отношѳнія

 

дѣтѳй

 

къ

 

учителю,

 

который

 

для

 

нихъ—

дядя

 

Андрей

 

или

 

дядя

 

Кузьма,

 

отношѳнія,

 

тотчасъ

 

перенося-

щаяся

 

на

 

новаго

 

дядюшку— посѣтителя.

 

Множество

 

дѣтей

 

мо-

ложе

 

школьнаго

 

возраста,

 

но

 

которыхъ

 

изъ

 

школы

 

не

 

выжи-

вешь,

 

потому

 

что

 

они

 

такъ

 

же

 

хотятъ

 

учиться.

 

И

 

кое-чему

выучиваются,

 

напр.

 

чтѳнію,

 

которое

 

доступно

 

и

 

иятплѣтнимъ

крошкамъ.

 

Но

 

прежде

 

этой

 

премудрости

 

всѣ

 

выучиваются

 

по

наслышкѣ

 

правильно

 

произносить

 

употребительнѣйшія

 

молитвы,

и

 

добрый

 

дядюшка

 

позволяетъ

 

имъ

 

участвовать,

 

чѣмъ

 

умѣютъ,

въ

 

общихъ

 

молѳніяхъ,

 

вечѳрнихъ

 

и

 

утреннпхъ,

 

что

 

доставляѳтъ

имъ

 

величайшую

 

радость.

 

Случалось

 

заѣзжать

 

именно

 

вѳчеромъ.

Вѳчернія

 

молитвы

 

въ

 

дѳровѳяскихъ

 

школахъ

 

луішѳ

 

и

 

торже-

ствѳннѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

школѣ

 

центральной,

 

ибо

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьмп

прпходятъ

 

молиться

 

и

 

родители.

 

Благочестивый

 

старушки

 

при-

носить

 

съ

 

собою

 

свѣчи,

 

п

 

ярко

 

озаряютъ

 

потѳмнѣвшія

 

иконы.

Пѣніѳ

 

въ

 

школѣ

 

не

 

хитрое,

 

но

 

распѣваѳмыя

 

ежедневно

 

моли-

твы

 

(тропари

 

троичные,

 

Достойно

 

есть

 

и

 

т.

 

н.)

 

поютъ

 

строй-

но

 

и

 

трогательно.

 

Нѳрѣдко,

 

послѣ

 

молитвы,

 

учитель

 

читаѳтъ

собравшимся

 

сосѣдямъ

 

что

 

нибудь

 

душеспасительное.

 

И

 

засижи-

ваются

 

въ

 

школѣ

 

и

 

родители,

 

и

 

ихъ

 

ребята.

 

И

 

надъ

 

всѣмъ

царитъ

 

то

 

благоговѣйиое

 

отношѳніо

 

къ

 

книжному,

 

та

 

твердая

увѣренность,

 

что

 

оно

 

прежде

 

всего—ключъ

 

къ

 

познанію

 

вещей

божѳствѳнныхъ,

 

которая

 

составляѳтъ

 

драгоцѣннѣйшій

 

залогъ

доброй

 

будущности

 

нашнхъ

 

школъ.

 

И

 

такъ

 

пдѳтъ

 

учѳніѳ

 

съ

ранняго

 

утра

 

до

 

ноздняго

 

вечера,

 

п

 

упорный

 

трудъ

 

нѳопытнаго

учителя

 

восполняетъ

 

его

 

неумѣлость,

 

и

 

быстро

 

растетъ

 

его

 

умѣ-

ніе.

 

Бѳзмѣрно

 

длинный

 

учебный

 

день

 

даѳтъ

 

время

 

на

 

всякія
уцражнѳнія,—

 

и

 

въ

 

чтѳніи,

 

и

 

въ

 

письмѣ,

 

и

 

въ

 

счотѣ,— и

 

по

прошествіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

ученики

 

убогой

 

школки

 

малымъ

 

усту-

паютъ

 

въ

 

своихъ

 

знаніяхъ

 

и

 

умѣніяхъ

 

ученикамъ

 

школы

 

самой

благоустроенной,

 

обыкновенно

 

прѳвосходятъ

 

ихъ

 

въ

 

цѳр-

ковно-славянскомъ

 

чтѳніп,

 

благодаря

 

тому

 

почету,

 

коимъ

 

поль-

зуется

 

въ

 

дѳрѳвнѣ

 

именно

 

это

 

умѣньѳ.

 

По

 

прошѳствіи

 

двухъ

лѣтъ

 

такого

   

учѳнія

   

рецидивъ

   

безграмотности

   

нѳмыслимъ.
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большинство

 

учѳниковъ

 

либо

 

переходит?)

 

доучиваться

 

въ

 

школу

центральную,

 

либо

 

продолжаѳтъ

 

ходить

 

въ

 

свою

 

деревенскую

школу,

 

чтобы

 

тверже

 

навыкнуть

 

письму,

 

и

 

аѳрѣдкв

 

школа

 

гра-

мотности

 

доводить

 

своихъ

 

питомцѳвъ

 

до

 

вполнѣ

 

удовлѳтвори-

тѳльнаго

 

экзамена

 

па

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности.

 

Самъ

 

учи-

тель,

 

уча,

 

многому

 

научается;

 

нѳрѣдко,

 

при

 

помощи

 

добрыхъ
людей,

 

онъ

 

настолько

 

умпожаѳтъ

 

свои

 

познанія,

 

что

 

добивается
оффпціальнаго

 

учитѳльскаго

 

званія»

 

(Русск.

 

Обозрѣн.

 

1896
года.

 

Январь).
Мы

 

нарочно

 

со

 

всею

 

иодробностію

 

привели

 

описаніѳ

 

этой

незатѣйливой

 

но

 

внѣшнѳй

 

обстановкѣ

 

школки,

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны

 

потому,

 

что

 

ѳя

 

жизнѳдѣятельность

 

производитъ

 

отрадное

 

впѳ-

чатлѣніе

 

на

 

каждаго

 

читателя,

 

вызывая

 

въ

 

нѳмъ

 

искреннее

 

жѳ-

ланіѳ,

 

чтобы

 

такихъ

 

школокъ

 

было

 

какъ

 

можно

 

больше

 

у

 

насъ

на

 

Руси,

 

а

 

съ

 

другой

 

потому,

 

что

 

ея,

 

повидимому,

 

бѳзхи-

тростноѳ

 

устройство

 

въ

 

высшей

 

степени

 

назидательно

 

и

 

поучи-

тельно

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

школъ

 

вообще,

 

прѳдназначенныхъ

для

 

воспптанія

 

и

 

образованія

 

простаго

 

русскаго

 

народа.

 

Тотъ
духъ

 

благоговѣнія

 

ко

 

всему

 

священному,

 

тотъ

 

духъ

 

рѳлигіозно-

сти,

 

которымъ

 

проникнуты

 

всѣ

 

присутствующее

 

въ

 

шкодѣ,

 

отъ

мала

 

до

 

велика,

 

тотъ

 

духъ

 

любви,

 

которымъ

 

проникнуто

 

серд-

це

 

присутствующих*,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

та

 

простота

 

и

 

есте-

ственность

 

отношѳній,

 

которая

 

царитъ

 

между

 

всѣми

 

въ

 

шко-

дѣ, — все

 

это

 

такія

 

надѳжныя

 

и

 

нѳзыблемыя

 

начала,

 

на

 

кото-

рыхъ

 

собственно

 

и

 

должно

 

построяться

 

всякое

 

человѣческоѳ

предпріятіѳ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

такое

 

важное

 

дѣло,

 

какъ

 

обученіѳ

народа

 

грамотѣ,

 

если

 

хотятъ,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

только

 

прочно

 

су-

ществовало,

 

но

 

и

 

приносило

 

дѣйствительную

 

пользу

 

просвѣ-

щаѳмому

 

народу.

 

Поэтому

 

и

 

въ

 

отношѳніи

 

къ

 

второкласснымъ

цѳрковно-приходскимъ

 

школамъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

о

 

началахъ

 

или

основаніяхъ

 

ииѣетъ

 

всю

 

свою

 

важность,

 

непререкаемость

 

и

 

пол-

ную

 

применимость,

 

ибо

 

отъ

 

прочности

 

основаній

 

и

 

здѣсь

 

зави-

ситъ

 

крѣпость,

 

правильность

 

дѣйствій

 

и

 

полезность

 

всего

 

прѳд-

начпнанія.
Основныя

 

начала

 

всякаго

 

учреждѳнія

 

неразрывно

 

связаны

и

 

непосредственно

 

обусловливаются

 

тѣми

 

цѣляыи

 

и

 

задачами,

которыя

 

оно

 

принимаетъ

 

на

 

себя.

 

Цѣль

 

и

 

задача

 

второклас-

сныхъ

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

состоятъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

подготовить

 

вполнѣ

   

пригодныхъ

 

учи-
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телей,

 

прежде

 

всего,

 

для

 

школъ

 

грамоты,

 

а

 

потомъ

 

и

 

для

школъ

 

церковно

 

приходскпхъ

 

одвокласеныхъ.

 

йзъ

 

этого

 

ясно,

что

 

будущіѳ

 

учители

 

должны

 

быть

 

подготовлены

 

къ

 

своей

 

дѣя-

тѳльности

 

такъ,

 

чтобы

 

могли

 

охотно,

 

свободно

 

и

 

умѣло

 

осу-

ществлять

 

намѣчѳпныя

 

церковной

 

школой

 

задачи.

 

Эта

 

задача

ея

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

прежде

 

всего,

 

иросвѣтить

 

народ-

ную

 

мысль

 

свѣтомъ

 

познанія

 

вѣры,

 

внѣдрить

 

въ

 

души

 

уча-

щихся

 

хорошіе

 

навыки,

 

вложить

 

въ

 

юныя

 

души

 

сѣмѳна

 

всего

добраго,

 

искрѳннѳ-религіознаго,

 

истинно-христіанской

 

нравствен-

ности.

 

Но,

 

поставляя

 

впереди

 

всего

 

цѣли

 

воснитатѳльныя,

 

цер-

ковная

 

школа

 

не

 

забываеть

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

цѣляхъ,

 

которыя

 

пѳрвѣѳ

всего

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

въ

 

школахъ

 

иного

 

типа.

 

Сообщѳніѳ

 

зна-

ній,

 

возможное

 

въ

 

начальной

 

школѣ,

 

цѳрковною

 

школою

 

сообщается

такъ

 

же

 

серьезно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

школахъ,

 

съ

 

такою

 

же

подробностію,

 

какъ

 

таиъ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отдѣлахъ

 

даже

 

и

превосходя

  

ихъ.

Если

 

таковы

 

цѣли

 

начальной

 

церковной

 

школы,

 

то

 

ясно,

каково

 

должно

 

быть

 

но

 

духу

 

своему

 

и

 

устройство

 

школъ,

 

имѣю-

щихъ

 

въ

 

виду

 

готовить

 

учителей-воспитателей

 

для

 

этпхъ

 

школъ.

Непреложна

 

та

 

истина,

 

что

 

воспитательное

 

воздѣйствіѳ

 

школы

главнымъ

 

образомъ

 

обусловливается

 

личнымъ

 

вліяніемъ

 

учитѳль-

ствующихъ

 

и

 

всею

 

ихъ

 

вообщо

 

жизнію.

 

Поэтому

 

крайне

важны

 

для

 

цѳрковно-приходскихъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

уноря-

дочѳніѳ

 

и

 

серьезная

 

постановка

 

въ

 

нпхъ

 

воспитательнаго

 

дѣла.

На

 

эту

 

сторону

 

дѣла

 

должны

 

обратить

 

главнѣйшѳе

 

внимапіѳ

священники-руководители

 

и

 

всѣ

 

учительствующіѳ

 

въ

 

такихъ

 

шко-

лахъ,

 

наблюдая

 

въ

 

своей

 

дѣятѳльности

 

полное

 

единство

 

воспи-

тательныхъ

 

началъ

 

и

 

пріѳмовъ

 

и

 

вообще

 

стараясь

 

быть

 

живымъ

примѣромъ

 

для

 

своихъ

 

питомцѳвъ,

 

будущпхъ

 

воспитателей

 

крѳсть-

янскихъ

 

дѣтей.

 

Рлавная

 

и

 

рѣшающая

 

роль

 

въ

 

обученіи

 

и

 

воспи-

таніи

 

послѣднихъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

должна

 

принадлежать

 

свя-

щеннику-руководителю.

 

Отъ

 

его

 

умѣніл

 

и

 

желанія

 

будѳтъ

 

за-

висѣть

 

весь

 

строй

 

школьной

 

жизни.

 

Поэтому

 

было

 

бы

 

крайне

важно

 

для

 

дальнѣйгаей

 

судьбы

 

церковно-приходской

 

школы,

если

 

бы

 

на

 

пѳрвыхъ

 

же

 

порахъ

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

руководителями

 

оказались

 

лица,

 

вполпѣ

 

прѳданныя

 

дѣлу,

 

ясно

сознающія

 

сущность

 

принимаемой

 

ими

 

на

 

себя

 

работы

 

и

 

воз-

можныя

 

средства

 

для

 

достпженія

 

намѣчѳиныхь

 

цѣлей

 

религіозно-

нравственнаго

 

воспитанія

 

будущихъ

 

учителей.
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He

 

малое

 

вліяніѳ

 

на

 

учѳниковъ

 

второклассныхъ

 

школъ

будутъ,

 

конечно,

 

имѣть

 

и

 

учителя— старшій

 

и

 

младшій.

 

На

выборъ

 

и

 

послѣдующую

 

деятельность

 

этихъ

 

учителей

 

слѣдуетъ

обратить

 

серьезное

 

вниманіѳ:

 

'необходимо,

 

чтобы

 

въ

 

жизни

 

и

дѣятельности

 

этихъ

 

сотрудниковъ

 

священника

 

всегда

 

и

 

вѳздѣ

видны

 

были

 

преданность

 

и

 

любовь

 

къ

 

дѣлу

 

и

 

умѣньѳ

 

вести

 

его.

Можѳтъ

 

быть

 

и

 

трудно,

 

особенно

 

на

 

нервыхъ

 

порахъ,

 

бу-
дѳтъ

 

создать

 

школы

 

съ

 

такимъ

 

воснитывающимъ

 

пѳрсоналомъ;

но

 

лучше

 

приложить

 

возможно

 

больше

 

вниманія

 

.

 

и

 

труда

 

и

употребить

 

много

 

времени,

 

лишь

 

бы

 

дѣло

 

начато

 

было

 

сразу

хорошо.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

забывать,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

идѳтъ

вопросъ

 

не

 

просто

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтѳй,

 

но

 

гораздо

 

важнѣѳ—во-

просъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

приготовить

 

самихъ

 

будущихъ

 

воспитате-

лей—учителей

 

для

 

школъ,

 

учителей

 

постоянныхъ,

 

въ

 

извѣст-

ной

 

степени,

 

способныхъ

 

и

 

умѣлыхъ

 

помощниковъ

 

для

 

пастырей

церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

народа,

 

и

 

притомъ

 

изъ

 

среды

 

по-

слѣдняго.

 

Второклассный

 

школы

 

съ

 

учительскими

 

курсами

 

со-

врѳмѳнѳмъ

 

создадутъ

 

въ

 

сѳлѣ,

 

бѳзъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

малую

 

куль-

турную

 

силу,

 

которая,

 

также

 

нѳсомнѣнно,

 

должна

 

идти

 

на

 

слу-

жѳніѳ

 

дѣлу

 

православной

 

Церкви,

 

служѳніѳ

 

престолу

 

и

 

отечеству.

Итакѣ,

 

пѳрвымъ,

 

основнымъ

 

началомъ

 

жизни

 

второклас-

сныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

должно

 

быть

 

воспитаніѳ

 

въ

будущихъ

 

учитѳляхъ

 

истннно-христіанскаго,

 

православно-цѳрков-

наго

 

настроенія.

 

Но

 

не

 

меньшую

 

заботу

 

лицъ,

 

завѣдующихъ

 

и

учащихъ

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

должно

 

составлять

 

и

воспитаніѳ

 

привязанности

 

къ

 

дѣлу

 

учительства

 

и

 

къ

 

той

 

средѣ,

въ

 

которой

 

придется

 

жить

 

и

 

на

 

пользу

 

которой

 

придется

 

тру-

диться

 

будущему

 

учителю.

 

Для

 

достижѳнія

 

такой

 

цѣли

 

восиита-

нія

 

будущихъ

 

учителей

 

необходимо

 

воспптатѳлямъ

 

во

 

второклас-

сныхъ

 

школахъ

 

приложить

 

все

 

стараніе,

 

чтобы

 

явпвшіеся

 

въ

школу

 

дѣти

 

сохраняли

 

нѳизмѣнно

 

во

 

все

 

время

 

обучѳнія

 

ту

простоту

 

и

 

нетребовательность,

 

къ

 

какой

 

они

 

привыкли

 

въ

 

до-

машнѳмъ

 

быту

 

своѳмъ.

 

Не

 

только

 

пища,

 

одежда,

 

но

 

и

 

вообще
весь

 

строй

 

жизни

 

въ

 

школѣ

 

должѳнъ

 

напоминать

 

имъ

 

бытъ

 

от-

цовъ

 

и

 

матерей,

 

братьевъ

 

и

 

сѳстеръ.

 

На

 

каждомъ

 

шагу

 

учѳникъ,

превращаясь

 

постепенно

 

въ

 

учителя,

 

во

 

время

 

своего

 

обучѳнія

должѳнъ

 

видѣть

 

со

 

стороны

 

его

 

воспитателей

 

постоянное

 

и

 

не

лицемѣрноѳ,

 

не

 

искусственное,

 

а

 

естественное

 

уважѳніѳ

 

къ

 

быту
и

 

труду

   

крестьянскому.

   

Поэтому,

 

всѣ

 

работы,

 

не

 

говоря

 

уже
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объ

 

уходѣ

 

за

 

"Шшмъ

 

собою,

 

особенно

 

же

 

работы

 

крестьяп-

скаго

 

характера,

 

должны

 

быть

 

исполняемы

 

самими

 

учениками.

Нужно

 

усилить

 

и

 

воспитать

 

въ

 

учащихся

 

любовь

 

къ

 

той

 

жизни,

которою

 

они

 

жили

 

и

 

въ

 

которую

 

должны

 

возвратиться.

 

Въ

 

со-

знаши

 

ихъ

 

должны

 

быть

 

неразрывны

 

трудъ

 

сельскаго

 

учителя

и

 

трудъ

 

дерѳвѳнскаго

 

семьяпппа.

 

Въ

 

это

 

сознаніѳ,

 

какъ

 

освѣ-

жающій

 

элѳмонтъ,

 

пмѣющій

 

служить

 

основою

 

культурнаго

 

воз-

•

 

дѣйствія

 

на

 

народъ,

 

должно

 

быть

 

постепенно

 

внЬдрѳно

 

убѣждѳ-

ніе

 

въ

 

необходимости

 

служить

 

родному

 

селу

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіан-

скаго

 

просвѣщѳнія.

 

и

 

быть

 

хотя

 

бы

 

п

 

малымъ

 

свѣточемъ

 

среди

мрака,

 

грубости

 

и

 

невѣжества.

 

Воспитанный

 

въ

 

любви

 

къ

 

де-

ревенской

 

жпзнп,

 

вышѳдшій

 

изъ

 

села,

 

учитель

 

не

 

уйдѳтъ

 

уже

изъ

 

пего

 

потому,

 

что

 

въ

 

учительствѣ

 

своѳмъ

 

будѳтъ

 

видѣть

призваніѳ

 

послужить

 

дѣлу

 

духовнаго

 

просвѣщѳнія

 

въ

 

той

 

сродѣ,

къ

 

которой

 

самъ

 

нринадлежптъ.

 

Въ

 

дѣятельности

 

такого

 

учи-

теля

 

соединено

 

будѳтъ

 

все

 

необходимое

 

для

 

его

 

небольшого,

 

но

достаточно

 

расширѳннаго

 

духовнаго

 

міровоззрѣнія:—

 

л

 

трудъ

достаточно

 

высокій,

 

и

 

идѳалъ,

 

для

 

его

 

ума

 

возвышенный,

 

—

 

все

это,

 

особенно

 

въ

 

связи

 

съ

 

довольно

 

значительнымъ

 

для

 

крестья-

нина

 

обѳзпечѳніемъ,

 

способно

 

удовлетворить

 

запросы

 

души,

 

вку-

сившей

 

уже

 

сладости

 

просвѣщѳнія.

 

Если

 

школа

 

достигнетъ

 

такой

цѣли,

 

что

 

ея

 

питомцы,

 

выйдя

 

въ

 

жизнь,

 

найдутъ

 

въ

 

самихъ

сѳбѣ

 

п

 

въ

 

томъ

 

дѣдѣ,

 

къ

 

которому

 

ихъ

 

школа

 

готовила,

 

все

возможное

 

и

 

необходимое

 

для

 

удовлѳтворѳнія

 

норывовъ

 

души

 

къ

высшему

 

и

 

лучшему,

 

тогда

 

она

 

совѳршитъ

 

одно

 

изъ

 

вѳличай-

шихъ

 

дѣлъ:

 

жизнью

 

питомцѳвъ

 

будутъ

 

руководить

 

не

 

бѳзпрѳд-

метныя,

 

ничѣмъ

 

не

 

сдѳрживаемыя

 

стрѳмлѳнія

 

куда-то,

 

а

 

всегда

ясныя,

 

опрѳдѣленныя

 

убѣжденія,

 

что

 

взятое

 

ими

 

на

 

себя

 

дѣло

— великое

 

и

 

святое

 

дѣло,

 

насколько

 

свято

 

вообще

 

служѳніо

людямъ

 

на

 

ноприщѣ

 

пстиннаго

 

просвѣщенія.

 

Высока

 

эта

 

цѣдь

для

 

всякой

 

школы,

 

но

 

особенно

 

желательно

 

видѣть

 

ея

 

осу-

ществлепіе

 

во

 

второклассной

 

церковно-приходской

 

школѣ.

По

 

чтобы

 

учитель,

 

вышѳдшій

 

изъ

 

второклассной

 

церков-

но-приходской

 

школы,

 

дѣйствитѳльно

 

могъ

 

принести

 

крестьянину

всю

 

ту

 

пользу,

 

какой

 

ожидаѳтъ

 

отъ

 

него

 

правительство

 

и

 

съ

помощію

 

которой

 

онъ

 

можѳтъ

 

упрочить

 

еще

 

болѣѳ

 

свое

 

положѳ-

ніѳ

 

вь

 

сѳлѣ

 

и

 

свое

 

нравственное

 

вліяніѳ

 

на

 

народъ,

 

для

 

этого

при

 

учрежденіи

 

второклассныхъ

 

школъ

 

слѣдуѳтъ

 

обратить

 

серь-

езное

 

вниманіѳ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

эти

 

школы

 

могли

 

давать

 

будущимъ
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учитѳлямъ

 

хотя

 

бы

 

самыя

 

элѳмѳнтарныя

 

свіідѢнія

 

по

 

сельскому

хозяйству;

 

для

 

этого

 

же

 

послѣдняго

 

необходимо,

 

чтобы

 

школа

имѣла

 

достаточный

 

земельный

 

участокъ,

 

гдѣ

 

бы

 

можно

 

было

заняться

 

или

 

огородпичѳствомъ,

 

или

 

пчѳловодствомъ,

 

шелковод-

ствомъ,

 

садоводствомъ

 

или

 

даже

 

землѳдѣліѳмъ.

 

Этою

 

стороною

дѣла

 

при

 

учреждѳніи

 

второклассныхъ

 

школъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

прене-

брегать,

 

считая

 

ее

 

несущественною.

 

Выше

 

было

 

указано

 

на

 

не-

обходимость

 

воспитанія

 

въ

 

будущихъ

 

учителяхъ

 

привязанности

 

къ

быту

 

сельскому

 

и

 

сѳльскимъ

 

занятіямъ;

 

сообщеніе

 

же

 

знаній,

относящихся

 

къ

 

этямъ

 

занятіямъ,

 

а

 

равно

 

и

 

самыя

 

практиче-

скія

 

занятія

 

на

 

участкѣ

 

земли,

 

принадлежащемъ

 

гаколѣ,

 

пѳ-

сомнѣнно

 

будутъ

 

способствовать

 

достижѳнію

 

указанной

 

цѣли.

Высшее

 

церковное

 

правительство

 

возлагаѳтъ

 

на

 

второклассныя

церковно-приходскія

 

школы

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

не

 

мааыя

 

на-

дежды:

 

«путемъ

 

этихъ

 

школъ

 

не

 

только

 

быстро

 

и

 

повсемѣстно

разовьется

 

въ

 

народѣ

 

элементарная

 

грамотпость,

 

но

 

и

 

ремесла

и

 

зѳмлѳдѣліѳг.

 

Само

 

собою

 

попятно,

 

что

 

второклассныя

 

школы

не

 

могутъ

 

сообщить

 

своимъ

 

учѳяикамъ

 

нолныхъ

 

и

 

систѳ-

матическихъ

 

курсовъ

 

по

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Онѣ

 

должны

 

дать

будущимъ

 

народнымъ.

 

учителянъ

 

болѣе

 

или

 

мѳнѣѳ

 

правильныя

нонятія

 

о

 

сѳльско-хозяйствѳнныхъ

 

занятіяхъ

 

крестьянина

 

и

 

ука-

зать

 

нути

 

къ

 

возможнымъ

 

въ

 

крестьянской

 

срѳдѣ

 

улучшѳніамъ

и

 

усовѳршенствоваяіямъ.

 

Такимъ

 

образомъ^

 

третьимъ

 

началомъ,

должѳнствующимъ

 

быть

 

положѳннымъ

 

въ

 

основу

 

дѣятѳльности

второклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

должно

 

быть

 

со-

общеніе

 

эленѳптарныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

сельскому

 

хозяйству, — въ

тѣхъ

 

его

 

отрасляхъ,

 

какія

 

наиболѣе

 

окажутся

 

доступными

 

по

мѣстнымъ

 

условіямъ, — а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сознательной

 

любви

 

къ

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Выло

 

бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

отрадно

 

видѣть,

если

 

бы

 

учители,

 

вышедгаіо

 

изъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

одина-

ково

 

сознательно

 

любили

 

и

 

трудъ

 

физичѳскій

 

и

 

трудъ

 

умствен-

ный.

Если

 

всѣ

 

указанныя

 

начала,—рѳлигіозность

 

и

 

преданность

церкви,

 

нѳлицемѣрная

 

преданность

 

дѣлу

 

учительства

 

и

 

привя-

занность

 

къ

 

мѣсту

 

служѳнія

 

и,

 

наконецъ,

 

знаніѳ

 

по

 

сельскому

хозяйству

 

и

 

любовь

 

къ

 

такимъ

 

занятіямъ,

 

—-дѣнствитѳльно

 

по-

служатъ

 

основаніемъ

 

зарождающихся

 

второклассныхъ

 

церковно -

приходскихъ

 

школъ,

 

то

 

можно

 

смѣло

 

ожидать

 

отъ

 

нихъ

 

добраго
вліянія

 

на

 

народную

 

жизнь.

 

Тогда

 

церковно-приходская

 

школа
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въ

 

еостояніи

 

будетъ

 

сохранить

 

и

 

укрѣпит.

 

^ъ

 

сердцахъ

 

подра-

стающихъ

 

поколѣній

 

народа

 

любовь

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

учѳнію

православной

 

церкви,

 

любовь

 

къ

 

Помазаннику

 

Божію

 

и

 

предан-

ность

 

ему,

 

любовь

 

къ

 

родинѣ

 

и

 

честному

 

крестьянскому

 

труду.

А

 

на

 

такомъ

 

«нрочномъ

 

церковно-нравославномъ

 

основаніи

 

можно

смѣло

 

строить

 

спеціальноѳ

 

техническое,

 

профессіональноѳ

 

и

сельско-хозяйствѳнноѳ

 

образованіе,

 

которое

 

несомнѣнно

 

разовьѳтъ

производительныя

 

силы

 

Россіи

 

и

 

поставитъ

 

ее

 

въ

 

ряду

 

не

 

только

могуществѳннѣйшихъ,

 

но

 

и

 

просвѣщеннѣйшііхъ

 

и

 

богатѣйтихъ

странъ

 

мірач

 

(см.

 

Прѳдставл.

  

въ

 

Г.

 

С.

 

г.

 

Об. -Пр.

 

Св.

 

С).

Объ

 

явлѳнія.

ВЫШЕЛЪ

 

ХХІ-Й

 

ВЫПУСКЪ

„ТРОЩІІЪ

 

ЖГШ1)"

 

(№№

 

801-840).
Съ

 

сего

 

выпуска

 

Рѳдакція,

 

увѳличивъ

 

форматъ

 

листковъ,

начала

 

пѳчатаніѳ

 

полнаго

 

толкованія

 

на

 

святое

 

Евангеліе

ОТЪ

 

МаТѲѲЯ,

 

по

 

плану,

 

одобренному

 

въ

 

Бозѣ

 

почивгапмъ

 

свя-

титѳлемъ

 

Ѳѳофаномъ

 

затворнпкомъ.

 

Редакція

 

желала

 

бы

 

дать

въ

 

этихъ

 

листкахъ

 

по

 

Евангелію

 

хотя

 

въ

 

нѣкоѳй

 

мѣрѣ

 

раскры-

то

 

того,

 

чего

 

просить,

 

чего

 

жаждѳтъ,

 

что

 

вѣруѳтъ

 

обрѣсти

всякая

 

христіанская

 

душа

 

въ

 

словѣ

 

Божіѳмъ;

 

она

 

составляетъ

свои

 

толкованія

 

преимущественно

 

на

 

основаніи

 

богомудрыхъ

 

пи-

саній

 

евятыхъ

 

Отцовъ

 

и

 

учителей

 

нашей

 

Православной

 

Церкви.

Соединяя

 

общедоступность

 

изложѳнія

 

съ

 

назидательностью,

 

Рѳ-

дакція

 

озаботилась

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

сихъ

 

листкахъ

 

были

рисунки

 

въ

 

древнемъ

 

икокописномъ

 

стилѣ.

 

Въ

 

пѳрвомъ

выпускѣ,

 

заключающемъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

толкованіѳ

 

17

 

первыхъ

 

зачалъ

Евангелія

 

отъ

   

Матвея,

   

(главы:

    

1-

 

6,

 

21),

 

помѣщѳно

 

всего
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ВЪ МАГАЗИНѢ

Церковныхъ и Офицерскихъ вещеіі
Е. Е. ШМОВСда,

на Дерибасовской улицѣ, домъ № 21, въ Одессѣ, 
Получены ВЫСОЧАЙШЕ утвержденные Святѣйшимъ Синодомъ 

Священническіе серебряные Кресты цѣною въ 20 руб., 22 р. 
и 25 руб. Но требованію высылаются почтой наложеннымъ 

платежемъ.
Также иолучены въ большомъ выборѣ серебряныя Образа 1 и 
разныя церковныя вещи; продажа- производится по самымъ 

умѣреннымъ цѣнамъ.

МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

и нотный магазинъ 

Г, Ц ФРЕНКЕЛЯ ВЪ ИГИІ-ІЩ»» 

предлагаетъ рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ 
и русскихъ фабрикъ но весьма доступнымъ цѣнамъ.

Кромѣ высокаго достоинства, инструменты держатъ очень ДОЛГО 
строй, что очень важно для Г. г. иногороднихъ.

Всевозможные мѣдные, деревянные, духовые и струпные инстру
менты, фисгармоніи, гармоніи, цитры, аристоны, монопаны, сим- 

фопіоны и разныя музыкальныя принадлежности.

Прежде чѣмъ, купить какой либо инструментъ преимущественно 
рояль или піанино, прошу требовать мой прѳйсъ-курантъ.

Армянская ул. д. Боржковскаго.
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