
ШЕШЕВСПЯ

ЕПАРШМЯ

 

ВЕДОМОСТИ
Вытодятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

и*-

                                                

Подписка

 

принимается

   

въ

сяцъ

 

1-го

  

и

 

IS-ro

 

чиселъ.

          

fi&(

 

Л

          

W

 

Л

   

редакціи

   

Епархіальныхъ

    

В'Ь-
Цѣяа

   

годовому

 

издаяію

 

съ

      

.1X1

 

ft

          

I

 

.

 

-К

   

домостей

 

при

 

духовной

   

сем'и-
иересылкою

   

и

 

доставкою

 

на

      

«Км

      

VVW

    

наріи

 

въ

 

Кишинев*

 

и.

 

у

 

мѣет-

домъ

 

6

 

рублей.

                                                                

ныхъ

 

благочинныхъ.

1879

 

годъ.

                                

,

       

1—15

 

івэля.

ОПРЕДШІА

 

святайШАГо

 

СЮДА.

Отъ

 

16ю

 

мая —13-го

 

гюня

 

1879

 

г.

 

за

 

Ш

 

958,

 

о

   

кнтт

г.

 

Каратаева

 

nods

 

заілавіемъ:

 

«Описаніе

 

славянорусЬкихъ
к«гш,

 

напечатанным

 

кирилловскими

 

буквами» .

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаги

 

Величества,

 

Свя-
тѣйтіи

 

Еравительствувщій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенный

 

г.

 

синодальными

 

Оберъ-Црокуроромъ,

 

отъ

12-го

 

минувшаго

 

апрѣля

 

за

 

M

 

142,

 

журналъ

 

Унебна-
го

 

Комитета,

 

за

 

M

 

102,

 

о

 

книгѣ

 

соревнователя

 

Импе-
раторскаго

 

общества

 

исторіи

 

и

 

древностей

 

россійскихъ
Ивана

 

Каратаева,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Описаніе

 

славя-

норусскихъ

 

книгъ,

 

напечатанныхъ

 

кирилловскими

 

бу-
квами

 

1491—1730

 

гг.;

 

выпускъ

 

первый

 

съ

 

1491

 

по

1600

 

года»

 

(С.-Детербургъ

 

1878

 

года).

 

Йзъ

 

журнала

видно,

 

нто

 

авторъ

 

проситъ

 

о

 

рекомендованіи

 

этой
книги

 

для

 

фундаментальных^

 

библіотекъ

  

духовно*
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учебныхъ

 

зйведеній

 

и

 

что

 

Учебный

 

Комитета

 

съ

 

сво*

ей

 

стороны

 

не

 

встрѣчаетъ

 

препятствія

 

кь

 

одобренію
означенной

 

книги

 

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ
духовныхъ

 

семинарій.

 

Приказала:

 

въ

 

виду

 

отзы-

ва

 

Учебпаго

 

Комитета

 

о

 

неимѣніи

 

препятствій

 

къ

одобренію

 

книги

 

Каратаева

 

для

 

фундамента.тьныхъ
бибдіотекъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

дат;,

 

знать

 

правде-

ніямъ

 

семяіщрій

 

по

 

принятому

 

порядку

 

чрезъ

 

«Цер-
ковный

 

Вѣстникѵ,

 

съ

 

придоженіемъ

 

копіи

 

съ

 

жур-

нала

 

Учебяаго

 

Комитета,

 

касательно

 

одобренія

 

книги

Каратаева

 

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотекъ

 

семи-

нарі$.
II.

 

Отъ

 

М-р

 

цая

 

—13-го

 

іюня

 

1S19

 

года

 

за

 

M

 

1086\

 

щ

вопросу

 

о

 

приміьненіи

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

закона

9

 

го

 

гюня

 

1873

 

года

 

относительно

 

замгьны

 

сборовъ

 

за

повышение

  

чинами

   

сборомъ

   

при

 

увелцчеціи

   

содержания

состоящими

 

на

 

государственной

 

службіь

 

лицамз.

По

 

указу

 

Его

 

1|мнераторскаго

 

Величества

 

Святѣй-

гаій

 

Правительствуящій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

г.

 

сияодалънаго

 

Оберъ-ГІрокурора,

 

отъ

 

4-го

 

минув-

ша-ро

 

мая

 

за

 

M

 

4,823,

 

съ

 

объявлѳніемъ

 

Святѣйшему

Синоду,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряжѳній,

 

указа

 

Пра-

вителъствуювдаго

 

Сената,

 

состоявшегося

 

19-го

 

марта-

текущаго

 

года

 

M

 

14,455,

 

по

 

вопросу

 

о

 

примѣненіи

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

закона

 

9-го- 21-го

 

іюня.

1873

 

года

 

относительно

 

замѣпы

 

сувдествовавшихъ

сборовъ

 

за

 

повышение

 

чинами

 

сборомъ

 

при

 

увеличе-

нии

 

содержания

 

состоящимъ

 

на

 

государственной

 

служ-

бѣ

 

лидамъ.

Въ

 

означенномъ

 

указѣ

 

Дравитедъствущцаго

 

Се-

ната

 

изложена:

 

«ПравительствующЩ

 

Сенатъ,

 

въ

 

об-

вдемъ

 

собраніи

 

первихъ

 

трехъ

 

департаментов

 

и

 

де-

партамента

 

герольдіи,

 

слушали:

 

записку

 

изъ

 

дѣда,

до

 

раиортамъ

 

г.

 

товарища

 

министра

 

финансов^,

 

от$



7-го

 

и

 

24 №

 

августа

 

1874

 

года

 

за

 

ММ

 

2,8'98

 

и

 

3,229,
и

 

отъ

 

4-го

 

августа

 

1875

 

Года

 

Ш

 

Ж

 

2,9Б2,

 

Ш

 

вопро-
су

 

о

 

прим

 

аненія

 

закона

 

9-го

 

-21-го

 

Швк

 

1873

 

года
относительно

 

вычетовъ

 

изъ

 

еодёрЖанія,

 

получаёШго
на

 

государственной

 

службѣ,

 

какъ

 

къ

 

п ;рейоДаватедя1'ъ
духовно

 

учебныхъ

 

заведеній

 

йзъ

 

Лиц'ъ

 

духовйагЬ

 

Ш-
на,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

ко

 

йсѣмъ

 

состояЩймъ

 

на

 

государ-
ственной

 

службѣ

 

лидамъ

 

духовнаго

 

сані

 

МрйЁІза-
лш

 

рззрѣпіеиію

 

общаго

 

собранія

 

Céfiaïa

 

вѣ

 

н&втб-
ящеяь

 

дѣлѣ

 

Подлежйтъ

 

вопросъ

 

о

 

нримѣнимостй

 

за-
кона

 

9-го-

 

21 Ш

 

іюня

 

1873

 

года

 

Къ

 

сиетоанщмъ

 

на

государст войной

 

службѣ

 

Лйдамъ

 

духовнаго

 

сана,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

и

 

къ

 

тѣйъ

 

изъ

 

Дихъ,

 

котбрыя

 

состоять

преподавателями

 

духовно-учебныхЪ

 

заведеній.

 

Раз-
смотрѣвъ

 

означенный

 

ішпроеъ,

 

общее

 

собрайіе

 

пер-

выхъ

 

трехъ

 

денартаментовъ

 

й

 

департамента

 

геролъ-
діи

 

Правительств

 

у

 

ющагоОейата

 

находить,

 

что

 

въ

статьѣ

 

1-й

 

прияеденнаго

 

закона,

 

постановлено

 

нообЩе
■о

 

взиманіи

 

сбора

 

съ

 

лидъ,

 

состоящих!

 

на

 

государ-
ственной

 

службв,

 

при

 

возвышедіи

 

Получаемо

 

Ммй
содержанія.

 

Хотя

 

въ

 

той

 

же

 

статьѣ

 

й

 

"ВЫізаЖейо^

 

Ыо
оборъ

 

сей

 

установляетея

 

взамѣнъ

 

сборов^

 

взимаемыхъ

по

 

625

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

пошл,

 

за

 

повыпіёйіе

 

чинами,

 

но

•какъ

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

(въ

 

пунктахъ

 

І-мъ^—

 

lfl -жъ)

 

Пос-

танов

 

лены

 

и

 

по

 

дробны

 

я

 

правила

 

взиманія

 

вновь

 

ус-

тановленнаго

 

сбора,

 

то

 

за

 

симъ

 

законъ

 

о

 

сборахъ

 

за

чпны

 

и

 

допущенныя

 

имъ

 

изъятіа

 

въ

 

уставі

 

о

 

по-

шлинахъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

должны

 

имѣтв

 

при-

мѣненія

 

при

 

вновь

 

установденныхъ

 

вычетахъ

 

йзъ

содержанія

 

по

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

предметамъ,

 

на

 

которые

въ

 

законѣ

 

9-го— 21-го

 

іюня

 

1873

 

года

 

содержится

точное

 

разрѣгпеніе.

 

Обращаясь

 

велѣдствіе

 

сегб

 

къ

 

раз-

смотрѣпію

 

тѣхъ

 

основаній,

 

которыя

 

опредѣлейы

 

въ

1 — 10

 

дунк.

 

статьи

 

1-й

   

озваченяаго

 

закона,

  

оказы-



—
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вается,

 

что

 

но

 

смыслу

 

1

 

и

 

9

 

пунк.

 

вновь

 

установлен-

ному

 

сбору

 

подлежать

 

всѣ

 

лица,

 

состоящія

 

па

 

госу-

дарственной

 

службѣ

 

и

 

получающія

 

опредѣленное

 

со-

держаще,

 

какъ

 

при

 

первоначальномъ

 

поступленіи

 

ихъ

на

 

службу

 

(9

 

пунк.),

 

такъ

 

и

 

при

 

увеличеніи

 

получа-

емаго

 

по

 

службѣ

 

содержанія

 

(пунк.

 

1).

 

Исключенія
изъ

 

этого

 

правила

 

постановлены

 

въ

 

1-мъ

 

и

 

2-мъ
примѣчаніяхъ

 

къ

 

пунк.

 

1.

 

а

 

именно:

 

въ

 

первомъ

 

изъ

нихъ

 

постановлено

 

объ

 

изъятіи

 

въ

 

пользу:

 

а)

 

лидъ,

опредѣляемыхъ

 

въ

 

нѣкоторыя

 

должности

 

безъ

 

права

на

 

чины

 

и

 

пенсіи,

 

б)

 

лидъ,

 

занимающихся

 

на

 

служ-

бѣ

 

по

 

найму,

 

и

 

в)

 

неимѣющихъ

 

чиновъ

 

канцеляр-

скихъ

 

служителей,

 

а

 

въ

 

примѣчаніи

 

2-мъ

 

сдѣлано

изъятіе

 

для

 

лидъ,

 

исчисденныхъ

 

въ

 

620

 

ст.

 

Уст.

 

о

пошл,

 

и

 

пользовавшихся

 

льготою

 

въ

 

отношеніи

 

сбо-
ра

 

за

 

повышеніе

 

чинами.

 

Ізъ

 

вышеизложеяяаго

 

слѣ-

дуетъ,

 

что

 

неимѣніѳ

 

лицомъ,

 

состоящимъ

 

на

 

государ-

ственной

 

службѣ,

 

чина

 

или

 

даже

 

права

 

на

 

полученіе
онаго

 

само

 

по

 

себѣ

 

не

 

освобождаетъ

 

это

 

лицо

 

отъ

вычета,

 

установленнаго

 

закономъ

 

9

 

го— 21

 

го

 

іюня
1873

 

года,

 

если

 

только,

 

не

 

имѣя

 

чина,

 

лицо

 

это

 

одна-

ко

 

же

 

пользуется

 

правомъ

 

на

 

выслугу

 

пенсіи

 

изъ

суммъ

 

государственнаго

 

казначейства,

 

какъ

 

это

 

и

разъяснено

 

уже

 

въ

 

указѣ

 

Сената

 

9-го

 

іголя

 

1876

 

го-

да,

 

обнародованномъ

 

ко

 

всеобщему

 

свѣдѣнію

 

въ

 

Ш
74

 

«Собранія

 

узаконеній

 

и

 

распоряжений

 

правитель-

ства»

 

(по

 

3

 

и

 

13

 

вопросамъ).

 

Признавая

 

по

 

симъ

 

со-

ображеніямъ,

 

что

 

лица

 

духовнаго

 

сана,

 

опредѣляемыя

на

 

государственную

 

службу

 

съ

 

правомъ

 

на

 

получе-

ніе

 

пенсіи

 

изъ

 

суммъ

 

государственнаго

 

казначейства,
не

 

могутъ

 

быть

 

подведены

 

ни

 

подъ

 

одну

 

изъ

 

кате-

горій

 

служащихъ,

 

въ

 

пользу

 

коихъ

 

примѣчаніями

1-мъ

 

и

 

2-мъ

 

къ

 

1

 

пунк.

 

1

 

статьи

 

допущено

 

изъятіе
и

 

что

 

но

 

сему

 

означенныя

 

лица

 

духовнаго

 

сана,

 

хо-
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тя

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

чина,

 

должны

 

на

 

общемъ

 

основаніи
подлежать

 

дѣйствію

 

1

 

и

 

9

 

пунк.

 

1

 

ст.

 

приведеннаго

закона,

 

если

 

только

 

опредѣляются

 

въ

 

должности

 

съ

правомъ

 

на

 

пенсію

 

изъ

 

государственнаго

 

казначей-
ства,

 

общее

 

собраніе

 

первыхъ

 

трехъ

 

департаментовъ

и

 

департамента

 

герольдіи

 

Правительствующаго

 

Се-
ната,

 

руководствуясь

 

52

 

ст.

 

I

 

т.

 

Осн.

 

Зак.,

 

опредѣля-

етъ:

 

о

 

таковомъ

 

разъясненіи

 

закона

 

9-го — 21-го

 

іюня
1873

 

года,

 

для

 

единообразнаго

 

примѣненія

 

его

 

всѣми

мѣстами

 

и

 

лицами,

 

припечатать

 

установленнымъ

 

по-

рядкомъ

 

въ

 

«Собраніи

 

узаконеній

 

и

 

распоряженій
правительства».

 

Ж

 

по

 

справкѣ

 

приказали:

 

Объ

 

из-

ложенномъ

 

разъясненѵи

 

Правительству ющимъ

 

Сена-
томъ

 

вопроса

 

о

 

примѣненіи

 

закона

 

9-го — 2-1-го

 

1873

 

го-

да,

 

относительно

 

вычетовъ

 

изъ

 

содержанія,

 

получа-

емаго

 

на

 

государственной

 

службѣ,

 

какъ

 

преподавате-

лямъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

изъ

 

лицъ

 

духов-

наго

 

сана,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

ко

 

всѣмъ,

 

состоящимъ

 

на

государственной

 

службѣ,

 

лицамъ

 

духовнаго

 

сана,

 

дать

знать

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

под-

лежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

къ

 

надлежащему,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

руководству

 

и

исполненію.
III.

 

Отъ

 

16-го —28-ю

 

мая

 

1879

 

г.

 

за

 

Ш

 

960,

 

о

 

состояніи

епархгалъныхъ

 

женскихз

 

училище

 

за

 

1877 —78

   

учебный

годе.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйпгій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предло-

женный

 

г.

 

Оберъ-

 

Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода
журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

за

 

Й

 

89,

 

съ

 

мнѣніемъ

по

 

представлен пымъ

 

епархіальными

 

преосвященными

отчотамъ

 

о

 

состояніи

 

мѣстныхъ

 

епархіалъныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ

 

за

 

1877—78

 

учебный

 

годъ.

 

Изъ
журнала

 

Комитета

 

видно,

 

что

 

существование

   

этихъ



—
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учрежденій

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

упрочивается^

 

что

 

до-

казывается:

 

1)

 

открытіемъ

 

новыхъ

 

училищу

 

2)

 

пос-

тепеннымъ

 

преобладаніемъ

 

гаеетикласснаго

 

устройства
надъ

 

трехкласснымъ;

 

3)

 

значительнымъ

 

прираще-

ніемъ

 

числа

 

учащихся

 

и

 

оканчйвающихъ

 

полный
училищный

 

курсъ;

 

4)

 

открьггіемъ

 

параллельныхъ

классовъ

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

учйлишахъ;

 

5)

 

возвыше-

ніемъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

училищахъ

 

нреподавателъекихъ

окладовъ.

 

Представляя

 

о

 

семь

 

Святѣйшему

 

Синоду,
Учебный

 

Комитетъ

 

присовокупляетъ,

 

что

 

для

 

поЛу-

ченія

 

въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ

 

болѣе

 

обстоятельных

 

ъ

и

 

разнообразныхъ

 

данныхъ

 

относительно

 

всѣхъ

 

жен-

скихъ

 

епархіальныхт

 

училищъ

 

и

 

нритомъ

 

въ

 

такой
формѣ,

 

которая

 

представляла

 

бы

 

болѣе

 

удобствъ

 

для

свѣдѣнія

 

этихъ

 

данныхъ

 

при

 

составленіи

 

общаго

 

от-

чета

 

о

 

состояніи

 

уЧйлищъ,

 

Комитетомъ

 

составлена,

прилагаемая

 

при

 

семь

 

въ

 

копіи,

 

особая

 

программа

 

для

годовыхъ

 

отчетовъ

 

о

 

состояніи

 

епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ.

 

Приказали:

 

одобривъ

 

составлен-

ную

 

Учебнымъ

 

Комятетомъ

 

при

 

Святѣйшимъ

 

Синодв
особую

 

программу

 

для

 

годовыхъ

 

отчетовъ

 

о

 

состоянии

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

объявить

 

ее

 

цлр-

кулярно

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

преосвященнымъ,

 

въ

 

вѣдіяіи

которыхъ

 

имѣьэтся

 

епархіальныя

 

женскія

 

училища,

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстпикъ».

 

Въ

 

Учебный

 

же

 

Коми-
тетъ

 

при

 

Святѣйпяемъ

 

Синодѣ

 

передать

 

для

 

свѣдѣнія

выписку

 

изъ

 

сего

 

опред ѣлені я.

ПРОГРАММА
ДЛЯ

  

С0СТАВДЕНІЯ

 

ГОДОВЫХЪ

 

ОТЧОТОВЪ

 

О

 

СОСТОЯНШ

 

ЕПАР-

ХІАЛЬНЫХЪ

    

ЖЕНСКИХЪ

   

УЧИЛИЩЪ.

1.

 

Личный

 

составь

 

служащѵхъ.

По

 

указаніи

 

происшедшихъ

 

въ

 

теченіе

 

отчотна-

го

 

года

 

перемѣнъ

 

въ

 

личномъ

 

составѣ

 

представляет-

ся

 

полный

   

списокъ

 

должностныхъ

  

лицъ

 

въ

  

концѣ



—

 

ш

 

—

отч<чшаго

 

года,

 

съ

 

указаніемъ

 

ихъ

 

окладовъ

 

#

  

сте-

пени

 

образованія.
2.

   

Составь

 

учащихся.

По

   

указаніи

 

числа

 

классовъ

 

въ

 

училищѣ

 

(нор-
мальных^

   

параллельныхъ,

   

приготовительныхъ

   

и

проч)

 

приводятся

 

слѣдующія

 

статистическія

 

данныя:

а)

  

общее

 

число

 

учащихся

 

съ

 

распредѣленіемъ

ихъ

 

по

 

кдасеамчц

б)

  

число

 

воспцтаниицъ,

 

содержащихся

 

на

 

церков-

но-епархіальныя

 

средства;

 

число

 

стипендіатокъ,

 

воспи-

тывающихся

 

на

 

средства

 

благотворителей;

 

число

 

по-

лукоштныхъ

 

военитанницъ,

 

число

 

своѳкопгтныхъ

 

пен-

сіонерокъ

 

и

 

наконецъ

 

число

 

приходящихъ

 

ВОСПИТаН-

НИЦЪ;

В)

 

число

 

дочере^

 

лидъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

дру-

гихъ

 

сословій.
3.

   

Учебна-воспитательная

 

часть.

a)

  

Недѣльное

 

раепредѣленіе

 

уроковъ

 

съ

 

объясне-
ніемъ

 

причияъ

 

какихъ-либа

 

уклонений

 

отъ

 

предписа-

ній

 

программы,

 

если

 

таковыя

 

были

 

допущены.

b)

   

Укаааніе

 

учебныхъ

 

руководству

 

употребля-
емыхъ

 

въ

 

училищѣ,

 

но

 

не

 

указанныхъ

 

въ

 

установ-

ленной

 

программа.

c)

  

Выполнена

 

ли

 

въ

 

каждомъ

 

класеѣ

 

установлен-

ная

 

программа.

 

Если

 

иѣтъ,

 

то

 

почему

 

и

 

какія

 

при-

няты

 

мѣры

 

жъ

 

восполненівэ

 

опущеннаго.

(!)

 

О

 

распредѣлепіи

 

письменныхъ

 

упражненій

 

и

о

 

степени

 

достииаемыхъ

 

ими

 

успѣховъ.

e)

  

Продолжительность

 

учебнаго

 

года

 

и

 

время

 

эк^

заменовъ.

f)

  

Число

 

переведенныхъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ,

чис .ю

 

окончявшихъ

 

полный

 

курсъ

 

съ

 

аттестатами

 

и

число

 

выбыв

 

шихъ

 

изъ

 

училища

 

въ

 

отчетномъ

 

году

до

 

разнымъ

 

яричинамъ.



-

 

SIS

  

-

g)

 

Общія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

успѣхахъ,

 

поведеніи

 

и

состояніи

 

здоровья

 

воспитанницъ.

h)

 

Объ

 

обстоятельствах^

 

благопріятствовавшихъ
и

 

препятствовавшихъ

 

успѣшному

 

веденію

 

дѣла.

 

Чис-
ло

 

пропущеняыхъ

 

преподавателями

 

уроковъ.

 

Мѣры,

принятия

 

и

 

предполагаемые

 

къ

 

возвышенію

 

учебно-
воспитательпаго

 

дѣла

 

въ

 

уталищѣ.

4.

 

Библиотека

 

и

 

фпзическій

 

кабинета .

Приращенія

 

оныхъ.

   

Онабженіе

 

учащихся

  

руко-

водствами,

 

пособіями

 

и

 

книгами

 

для

 

чтенія.
5.

 

Средства

 

училища.

Приходъ

 

съ

 

указаніемъ

 

источниковъ

 

и

 

общая
сумма

 

расхода.

6.

 

Дополнительны

 

я

 

свіъдѣнія.

Досѣщеніе

 

разными

 

лицами,

 

ревизіи,

 

пожертво-

ванія.

 

Въ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

вносятся

 

всѣ

 

особыя

 

обсто-
ятельства

 

въ

 

жизни

 

училища

 

за

 

отчетный

 

годъ,

 

а

равно

 

и

 

все

 

то,

 

что

 

совѣтъ

 

признаетъ

 

нужнымъ

 

для

характеристики

 

училища

 

въ

 

учебномъ,

 

воспитатель

 

-

номъ,

 

или

 

гигіеническомъ

 

отношеніи.

 

Тутъ

 

же

 

мо-

гутъ

 

быть

 

заявляемы

 

и

 

разнообразныя

 

нужды

 

учи-

лища.

IV.

 

Отъ

 

6-го— 20-ю

 

іюня

 

1819

 

года

 

за

 

№

 

868,

  

о

  

рас-

пространены

 

на

 

воспитанников^

 

семинарій

 

правила

 

для
поступленія

 

въ

 

высшія

 

учебныя

   

заведенія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

товарища

1

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

29-го

 

мая

 

сего

 

го-

да

 

за

 

Щ

 

2,545

 

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

копій

 

съ

 

цир-

куляровъ

 

г.

 

министра

 

народнаго

 

нросвѣшенія:

 

а)

 

отъ

24-го

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

Ш

 

3,440,

 

о

 

воепослѣдовавшемъ

20-го

 

марта

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

касательно

 

рас-

пространена

 

на

 

воспитаиниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій
дравосдавнаго

 

духовнаго

 

ведомства

 

общихъ

 

правилъ,



—

 

aie

 

—

постановленныхъ

 

въ

 

законѣ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

уни-

верситеты

 

и

 

другія

 

выешія

 

учѳбныя

 

заведенія

 

всѣхъ

вѣдомствъ

 

для

 

лицъ,

 

неокончившихъ

 

курса

 

въ

 

гим-

назіяхъ

 

и

 

реальныхъ

 

училищахъ

 

вѣдомства

 

минис-

терства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

и

 

прекращенія

 

на

семь

 

основаніи,

 

начиная

 

съ

 

будущаго

 

1879— 1880
учебнаго

 

года

 

доступа

 

въ

 

университеты

 

и

 

другія
высшія

 

учебяыя

 

заведѳнія

 

воспитанниковъ

 

семинарій,
если

 

они

 

не

 

подвергнутся

 

испытанівэ

 

зрѣлости

 

въ

гимназіяхъ,

 

или

 

окончательному

 

экзамену

 

въ

 

реалъ-

ныхъ

 

училищахъ

 

ведомства

 

означеняаго

 

министер-

ства,

 

по

 

принадлежности,

 

наравнѣ

 

съ

 

тѣми,

 

кои

 

не

окончили

 

курса

 

въ

 

сихъ

 

гимназіяхъ

 

или

 

училищахъ,

и

 

б)

 

отъ

 

5-го

 

минувніаго

 

мая

 

за

 

№

 

4,973,

 

о

 

распо-

ряжении

 

г.

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

относи-

тельно

 

допущенія

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семи-

нарій,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

университеты

 

и

 

дру-

гія

 

Высіпія

 

снеціальныя

 

учебныя

 

завѳденія,

 

къ

 

йспы-

таніямъ

 

зрѣлости

 

только

 

въ

 

мѣстныхъ

 

губернскйхъ
гимназіяхъ

 

и

 

реадьныхъ

 

училищахъ

 

тѣхъ

 

губерній,
гдѣ

 

находятся

 

сѳминаріи,

 

въ

 

коихъ

 

таковые

 

воспи-

танники

 

кончили

 

курсъ

 

ученія.

 

Приказали:

 

1)
Объ

 

изъясненномъ

 

Выеочайшемъ

 

повелѣніи

 

и

 

2)

 

о

распоряженіи

 

господина

 

министра

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣдометву

 

чрезъ

 

«Цер-
ковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

напечатаніемъ

 

въ

 

Вѣстникѣ

и

 

коній

 

съ

 

циркуляровъ

 

г.

 

министра

 

народнаго

 

про-

свещения

 

отъ

 

24-го

 

марта

 

и

 

5

 

го

 

мая

 

сего

 

года;

 

для

чего

 

сообщить

 

рѳдакціи

 

Вѣстника

 

по

 

принятому

 

по-

рядку.

Циркуляръ

 

г.

 

министра

 

народнаго

 

просвіьщенія

 

отъ

 

Ы-гЬ
марта

 

1879

 

года

 

за

 

Ш

 

3,440.
Государь

 

Жмператоръ,

 

въ

 

20-й

 

день

 

сего

   

марта,

Высочайше

 

повелѣть

  

изволилъ:

  

распространить

  

на



-
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воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

православнаго

духовнаго

 

вѣдомства

 

общія

 

привила,

 

постановленный

въ

 

законѣ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

университеты

 

и

 

дру-

гія

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

для

лицъ,

 

неоканчившихъ

 

курса

 

въ

 

гимназіяхъ

 

и

 

реаль-

ныхъ

 

училищахъ

 

ведомства

 

министерства

 

народнаго

пресвѣщенія,

 

и,

 

на

 

семъ

 

основаніи,

 

начиная

 

съ

 

бу-
дущего

 

1879-1880

 

учебнаго

 

года,

 

прекратить

 

дос-

тупъ

 

въ

 

университеты

 

и

 

другія

 

высіпія

 

учебныя

 

за-

ведения

 

воспитанниковъ

 

семинарій,

 

если

 

они

 

не

 

под-

вергнутся

 

испытанія)

 

зрѣлости

 

въ

 

гимяазіяхъ

 

или

окончательному

 

экзамену

 

въ

 

реальныхъ

 

училищахъ

вѣдомства

 

означеннаго

 

министерства,

 

по

 

принадлеж-

ности,

 

наравнѣ

 

съ

 

тѣми,

 

кои

 

не

 

окончили

 

курса

 

въ

сихъ

 

гимназіяхъ

 

или

 

училищахъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству
благоугодно

 

было

 

повелѣть

 

сохранить,

 

въ

 

видѣ

 

вре-

менной

 

мѣры,

 

право

 

посту лленія

 

изъ

 

семинарій

 

въ

историко

 

филологическіе

 

институты

 

и

 

въ

 

ярославскій
демидовскій

 

лицей,

 

предоставивъ

 

министру

 

народна-

го

 

просвѣщенія

 

установить

 

тѣ

 

ограниченія,

 

какія

 

онъ

признаетъ

 

нужными,

 

дабы

 

современемъ

 

и

 

въ

 

эти

 

за-

веденія

 

пріемъ

 

изъ

 

семинарій

 

былъ

 

донускаемъ

 

на

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

въ

 

университеты

 

и

 

про-

чія

 

учебныя

 

заведенія.
Сверхъ

 

того

 

Высочайше

 

повелѣно

 

принимать,

 

на-

чиная

 

съ

 

будущаго

 

года,

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

семинарій

 

въ

 

ветеринарные

 

институты

 

не

 

иначе,

какъ

 

по

 

выдержаніи

 

ими,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воспитанниками

гимназій

 

вѣдомства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія Ѵі

 

испытаній,

 

установленныхъ

 

для

 

перехода

сихъ

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

6-го

 

въ

 

7-й

 

классъ.



-
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Циркуляра

 

г.

 

министра

 

народнаго

 

просвпщенія

 

отъ

 

5-го
мая

 

1879

 

года,

 

за

 

Щ

 

4,973.
На

 

оспованіи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

изложен-

наго

 

въ

 

предложеніи

 

моемъ

 

отъ

 

24-го

 

минувшаго

марта

 

за

 

№

 

3,440,

 

доступъ

 

въ

 

университеты

 

и

 

другія
высшія

 

спеціальныя

 

учебныя

 

заведеьія

 

воспитанни-

ковъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

православнаго

 

духовнаго

ведомства,

 

начпная

 

съ

 

будущаго

 

1879—1880

 

учебнаго
года,

 

прек[іащенъ,

 

если

 

эти

 

воспитанники

 

не

 

подвер-

гнутся

 

исиытапію

 

зрѣлости

 

въ

 

гимназіяхъ

 

или

 

окон-

чательному

 

экзамену

 

въ

 

реальныхъ

 

училищахъ

 

ми-

нистерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

по

 

принадлежно-

сти,

 

наравнѣ

 

съ

 

тѣми,.кои

 

не

 

окончили

 

курса

 

въ

 

сихъ

гимиазіяхъ

 

или

 

училищахъ.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

прежніе

 

годы

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

на-

правлялись

 

преимущественно

 

въ

 

столицы,

 

для

 

посту -

пленія

 

въ

 

различныя

 

высшія

 

учебныя

 

заведеніи,

 

.

 

я

въ

 

преду арежденіе

 

крайняго

 

затруднѳнія

 

какъ

 

для

С.-Петербургскихъ

 

и

 

Московскихъ

 

гимназій

 

и

 

реаль-

ныхъ

 

училищъ

 

отъ

 

наплыва

 

къ

 

нимъ

 

для

 

испыта-

нія

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

такъ

 

и

для

 

пользы

 

самихъ

 

экзаменующихся,

 

которые,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

невыдержанія

 

экзамена,

 

должны

 

будутъ

 

дѣлать

значите

 

ль

 

ныя

   

денежныя

   

затраты

 

для

   

поѣздки

   

въ

столицы

 

и

 

обратно,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Ваше..............

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

воспитанники

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

допускались

 

къ

 

подлежащимъ

 

испы-

таніямъ

 

только

 

въ

 

гимназіяхъ

 

тѣхъ

 

губерній,

 

гдѣ

находятся

 

семияаріи,

 

въ

 

коихъ

 

означенные

 

воспитан-

ники

 

окончили

 

курсъ,

 

распространяя

 

эту

 

мѣру

 

и

 

на

испытанія

 

въ

 

реальныхъ

 

училищахъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

та-

ковыя

 

имѣвзтся.

 

Еъ

 

сем^имѣвэ

 

честь

 

присовокупить,

что

 

о

 

настоящѳмъ

 

моемъ

 

лродложеніи

 

поставлено

 

въ



-

 

ш

 

-

извѣстность

 

и

 

православное

 

духовное

 

вѣдомство,

 

для

зависящаго

 

со

 

стороны

 

онаго

 

распоряженія.
Y.

 

Отъ

 

18-го

 

апрѣля— 13-го

 

мая

 

1879

 

года,

 

Ш

 

35,

 

о

 

со-

ставленной

 

г.

 

Евстафіевымъ

 

книгіь

 

подъ

 

названіемъ:

   

„Но-
вая

 

Русская

   

Литература

 

(отъ

   

Петра

 

до

   

настоящего

времени]'''' .

По

 

указу

 

Его

 

Нмператорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложеніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

14

 

го

марта

 

сего

 

года,

 

за

 

Ж

 

108,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго
Комитета,

 

коимъ

 

относительно

 

составленной

 

препо

давателемъ

 

русской

 

словесности

 

въ

 

с.-нетербургскомъ-
Николаевскомъ

 

сиротскомъ

 

институтѣ

 

Ііетромъ

 

Ев-
стафіевымъ

 

книгѣ

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Новая

 

русская

 

ли-

тература

 

(отъ

 

Петра

 

до

 

настоящаго

 

времени),

 

изда-

ніе

 

2-е,

 

С-Петербургъ,

 

1877

 

г.»,

 

оставляется

 

въ

 

силѣ

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

16-го

 

января—

29-го

 

февраля

 

1876

 

года,

 

которымъ

 

означенная

 

кни-

га,

 

въ

 

первомъ

 

ея

 

изданіи,

 

была

 

допущена

 

въ

 

фун-
даментальный

 

и

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

семинарій.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Ко-
митета

 

утвердить,

 

объявивъ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

РАСПОРЯЖЕШЕ

 

ЕПАРХІАІЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

По

 

указу

 

Его

 

Пмператорскаго

 

Величества,

 

Ки-
шиневская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

на

 

основаніи

 

дан-

наго

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

12

 

сего

 

іюля

 

за

M

 

2898,

 

предложенія,

 

симъ

 

преднисываетъ

 

благочин-
нымъ

 

монастырей

 

и

 

церквей

 

какъ

 

городскихъ,

 

такъ

и

 

сельскихъ

 

Кишиневской

 

епархіи

 

немедленно

 

при-

нять

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

1-е,

 

настоятели

 

и

 

настоя-



-

 

m

 

-

тельницы

 

монастырей

 

отнюдь

 

не

 

посылали

 

здонашест-

вующихъ

 

и

 

послущницъ,

 

безъ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященства,

 

съ

 

сборными

 

книгами

 

для

 

сбора
пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

своихъ

 

обителей,

 

подъ

 

&щ-

сеніемъ

 

уголовной

 

отрѣтственности,

 

чтобы

 

2-е,

 

прин-

ты

 

такъ-жѳ

 

не

 

дѣлали

 

производьныхъ

 

сборрвъ

 

и

 

не

допускали

 

никого,

 

Сезъ

 

разрѣіпенія

 

Епархіадьнаго
Начальства,— ни

 

монашествующихъ

 

русскихъ

 

и

 

за-

граничныхъ

 

монастырей,

 

ни

 

другихъ

 

лицъ,— пррнз

водить

 

сборы

 

въ

 

ихъ

 

лриходадъ,

 

и,

 

въ

 

сдучаѣ

 

по-

явленія

 

въ

 

ихъ

 

прнхѳдахъ

 

пѳдобныхъ

 

сборщиковъ,
письменно

 

сообщали-бы

 

о

 

томъ

 

мѣетнымъ

 

иолиціямъ
для

 

должныхъ

 

расноряженій,

 

и

 

немедленно

 

доиоеили-

бы

 

о

 

сихъ

 

еіучаяхъ

 

Его

 

Высокопреосвященству.

 

При
этомъ

 

благочинные

 

объявятъ

 

причтамъ,

 

что

 

потвор-

ству

 

ющіе

 

незаконнымъ

 

сборамъ

 

принты

 

мо^утъ

 

под-

вергнуться

 

строгой

 

отвѣтственности,

ведомость

о

 

деньгах^

 

полученныхъ

 

женскимъ

 

духцрцщмр

 

учи^ищемъ

въ

 

щечщге

 

февраля

 

мѣсяца.

1.

 

17°/о

 

сбора

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

1879

 

года.

Отъ

 

благочиннаго

 

5

 

округа

  

оргѣевскаго

 

уѣзда,

  

свящ.

Мошана

 

25

 

января

 

№

 

35,

   

.

    

.

    

.

 

186

 

f.

 

57

 

Va

 

к.

■—

 

благочин.

 

2

 

округа

 

бендерек.

  

уѣз-

да,

 

священника

 

Т.

  

Сикорскаго

 

26
января

 

№

 

31,

   

.....

    

.

    

.

    

.

 

145

 

«

   

68Ѵ2

 

«

—

  

благочин.

 

3

 

округа

 

ясскаго

 

уѣзда,

священника

 

Г.

 

Игнатовича

 

1

 

фев-

раля

 

№

 

42, ...... •

 

.

    

.

    

63

 

«

   

37
—

  

благочин.

 

2

 

округа

 

оргѣев

  

уѣзда,

Ѳ.

  

Барбоса

 

20

  

февраля

 

Ѣ

 

20,

    

.

 

120

 

«

   

68

 

■

 

'

   

«

—

  

благочин.

   

3

   

округа

   

хотинскаго

уѣзда,

 

священника

 

Д.

 

Ирамицкаго



—

  

221

   

—

24

 

января

 

№

 

10,

 

за

 

2-е

 

полугодіе
1878

 

года ......... 101

 

р.

 

97 3/4

 

к.

2.

 

5°/о

 

сбора

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

1878

 

г.

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

округа

 

аккерман-

скаго

 

уѣзда,

 

прот.

 

Г.

 

Дубовичен-
ко

 

17

 

января

 

№

 

48,

   

...

   

.

    

274

 

«

   

10%

 

«

—

  

благочин.

 

4

 

округа

 

сорок,

 

уѣзда,

свящ.

 

П.

 

Игнатьева

 

20

 

янв.

 

№

 

47,

      

74

 

«

   

36 Щ

 

«

Отъ

    

благочиннаго

   

3

   

округа

    

хо-

тинскаго

 

уѣзда,

   

священника

 

Д.
Праницкаго

 

24

 

января

 

№

 

11,

 

.

        

36

 

«

   

49

    

«

—

  

благочин.

 

2

 

округа

   

бендерскаго
уѣзда,

 

священ.

 

Т.

 

Сикорскаго

 

26
января

 

№

 

30,

 

.......

        

72

 

«

   

—

    

«

—

  

благочин.

 

1

 

округа

 

хотинск-

 

уѣз-

да,

 

священника

 

В.

 

Завойчинскаго
29

 

января

 

№

 

53, ......

   

.

      

124

 

«

   

75

    

«

—

  

благочин.

 

5

  

округа

   

оргѣевскаго

уѣзда,

   

священника

 

I.

   

Мошана
31

 

января

 

№

 

34, ......

        

89

 

«

   

40

   

«

—

  

благочин.

 

2

 

округа

   

Оргѣевскаго

уѣзда,

   

священника

   

Ѳ.

 

Барбоса
20

 

февраля

 

№

 

19,

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

        

47

 

«

   

—

    

«

—

  

благочин.

  

кишиневскихъ

 

градск.

церквей

 

священника

   

П.

 

Донича
1

 

марта

   

№

 

28, ......

   

.

        

98

 

«

   

93

    

«

3.

  

При

 

отношеніи

 

Кишиневской

 

Ду-
ховной

 

Консисторіи

 

отъ. 21

 

февра-

ля

 

за

 

№

 

1.028,

 

изъ

 

доходовъ

 

съ

имѣній

 

заграничныхъ

 

монастырей

въ

 

Бессарабіи

 

на

 

содержаніе

 

учи-

лища

 

въ

 

1879

 

году ....... 10.970

 

«

 

—

     

«

4.

  

Стипендіатскихъ

 

отъ

   

духовенства

г.

 

Кишинева

 

при

 

отношеніи

 

благо-

        

-

 

.



пъ

p.

50

чиннаго

 

священн.

 

П.

 

Донича

 

отъ

 

1-го
марта

   

№

 

27, ....... .

    

.

    

9
5.

  

За

 

награды:

 

отъ

 

благочиннаго

 

1

 

округа

хотинскаго

 

уѣзда,

 

священ

 

Василія

 

За-
войчинскаго

 

25

 

января

  

№

 

38,

   

.

    

.

    

.

 

19

 

«

  

—

6.

  

За

 

перехожіе

 

указы:

 

отъ

 

благочиннаго
1

 

округа

 

хотинскаго

 

уѣзда,

 

священни-

ка

 

В.

 

Завойчинскаго

 

25

 

января

 

№

 

38,

 

5
Отъ

 

благочиннаго

 

4

 

округа

 

сорокскаго

уѣзда,

 

священника

 

П.

 

Игнатіева

 

20
января

 

M

 

46, ........

    

.

    

1

7.

  

За

 

обученіе

 

и

 

содержаніе

 

въ

 

училищѣ

за

 

2-е

 

полугодіе

 

1878

 

года,

 

отъ

 

вос-

питанницъ:

1-го

 

класса

 

Зиновіи

 

Дашковой

   

.

    

.

    

.30
3-го

   

кл.

   

Викторіи

   

Завойчинской

   

въ

счетъ

 

платы

 

за

 

187%

 

учебн.

 

годъ

 

.

    

.

 

40
За

 

1-е

 

нолугодіе

 

1879

 

года,

 

отъ

 

воспи-

танницъ:

6-го

 

класса

 

Евгеніи

 

Жолондковской

   

.

 

30
3-го

 

кл.

 

Антонины

 

Глищинской

 

.

    

.

    

.30
■

  

4-го

 

кл.

 

Людмилы

 

Рудзской

   

.

    

.

    

.

    

.

 

10
5-го

 

кл.

 

Вѣры

 

Договой .

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.75
1-го

 

кл.

 

Софіи

 

Договой.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

 

75
1-го

 

кл.

 

Лидіи

 

Дашковой

 

.

    

...

    

.30
6-го

 

кл.

  

Вѣры

 

Славинской

   

.

    

.

    

.

    

.75
5-го

 

кл.

 

Анны

 

Славинской ..... 75
2го

 

кл.

 

Любови

 

Арвентьевой.

 

'.'■

 

.

 

.

 

15
6-го

 

кл.

 

Лидіи

 

Добровольской

 

...

 

85
6-го

 

кл.

 

Елисаветы

 

Райковой.

 

.

 

,

 

.60
2-го

 

кл.

 

Анны

 

Тесларовой .

 

.

 

.

 

.

 

.70-
1-го

 

кл.

 

Александры

 

Поповичъ

 

2-й.

 

.35
—

 

кл.

 

Вѣры

 

и

 

Надежды

 

Йгнатовичъ.

 

60
3-го

 

кл.

 

Ольги

 

Петренко.

    

.

    

...

        

60

к.

«

«

«

«

«

«



-

 

т.

 

-

1-го

 

кл.

 

Надежды

 

Йѣдйафовекой

 

.

         

15

  

р.

         

к.

1-го

 

и

 

приготов.

 

кл.

 

Іулиты

 

и

 

На-
дежды

 

Флоровыхъ

 

......

         

40

  

«

  

—

      

«

6-го

 

кл.

 

Маріи

 

Биролъ

   

....

         

35

  

«

  

—

      

«

2-го

 

кл.

 

Ольги

 

Биволъ

   

....

         

35

  

«

  

—

      

«

1-го

 

класса

 

Александры

 

Поповичъ.

         

10

  

«

  

—

      

«

1-го

 

кл.

 

Вѣры

 

Ницы

 

......

        

35

  

«

  

—

      

«

3-го

 

кл.

 

Елисаветы

 

Крицкой

   

.

    

.

         

30

  

«

  

—

      

«

Приготовит,

 

кл.

   

Софіи

 

и

 

Евгеніи
Михайловыхъ.

    

.......

         

70

  

«

  

—

      

«

Приготов.

 

кл.

 

Елены

 

Драчинской.

         

10

  

«

  

—

      

«

—

         

кл.

 

Эмиліи

 

Гепецкой

   

.

         

15

  

«

  

—

 

.

   

«

—

          

кл.

 

Маріи

 

Луцы

 

.

    

.

 

'

 

;

        

30

  

«

  

—

      

«

—

         

кл.

 

Маріи

 

Чертанъ .

    

.

         

25

  

«

  

—

      

«

6-го

 

кл.

 

Юліи

 

Малай

 

.....

         

35

  

«

   

—

      

«

8.

  

За

 

обученіе

 

музыкѣ

 

за

 

1-е

 

полу-

годіе

 

1879

 

г.,

 

Отъ

 

воспитаняйдъ:

а)

  

6-го

 

кл.

 

Лйдіи

 

Добровольской.

        

15

 

«

 

—

      

«

б)

  

отъ

 

воспитательн.

 

Маріи

 

Доб-
ровольской ........

        

15

 

«

 

—

     

«

в)

  

5-го

 

кл.

 

Ольги

 

Петренко

   

.

   

.

        

15

 

«

 

—

     

«

г)

  

2-го

 

Кл.

 

Надежды

 

ФлоровОй

   

.

        

15

 

«

 

—

     

«

9.

  

При

 

отНощеніи

 

благочиннаго

 

4-го
округа

 

кишиневскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенника

 

Ѳ.

 

Балуцы

 

отъ

 

20

 

января

№

 

29,

 

получено

 

отъ

 

духовенства

его

 

округа

 

въ

 

пособіе

 

сиротамъ:

Иринѣ

 

Вубко,

   

Домникіѣ

 

Матвѣе-

вичъ

 

и

 

Ёленѣ

 

Суручанъ.

    

...

        

25

 

«

   

—

     

«

Всего

   

...

 

13.764

 

р.

 

82%

 

к.

Въ

 

мартіь

 

мшсяцп:

1.

 

17°/о

 

сбора

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

1879

 

года:

Отъ

 

благ.

 

1

 

округа

 

ясскаго

 

у.,

 

свящ.

Іоанна

 

Кдаея

 

отъ

 

22

 

Февр.

 

Ш

 

74,

    

135

 

«

   

40

 

-

  

*



—

   

224,

   

—

Отъ

 

благочин.

 

3

 

округа

 

сорокскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

Афанасія

 

Кайсына
26

 

Февраля

 

№

 

88, .....

      

49

 

р.

—

  

благочиннаго

 

1

 

округа

 

аккерман-

скаго

 

уѣзда,

 

протоіерея

 

Григорія
Дубовиченки

 

17

 

марта

 

№

 

183

   

.

    

492

 

«

•—

 

благочин.

 

3

 

округа

 

кишиневска-

го

 

уѣзда,

 

священника

 

Нѣмцана

21

 

марта

 

№

 

63 ...... 161

 

«

2.

  

5%

 

сбора

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

1878

 

г.:
Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

округа

 

ясскаго

уѣзда,

 

священника

 

Курмея

 

22
февраля

 

№

 

75 ....... 186

 

«

—

  

благочин.

 

3

 

округа

 

сорокскаго

уѣзда,

 

священника

 

Афанасія

 

Кай-
сына

 

26

 

февраля

 

№

 

28,

    

...

      

20

 

«•

—

  

благочин.

 

1

 

округа

 

оргѣевскаго

уѣзда,

 

священника

 

Іакова

 

Кай-
сына

 

1

 

марта

   

№

 

64,

    

.

    

.

    

.

    

.

      

82

 

«

—

  

благочин.

 

3

 

округа

 

кишиневскаго

уѣзда,

   

священника

 

Нѣмцана

 

20
марта

   

№

 

54,

    

.

    

...

    

.

    

•

    

•

       

58

 

«

3.

  

8Ѵа%

 

сбора

 

за

 

1878

 

годъ,

 

на

 

рас-
ширеніе

 

зданій

 

училища

 

отъ

 

благ.
4

 

округа

 

оргѣевск.

 

уѣзда,

 

свящ.

Агапіева

 

отъ

 

22

 

марта

 

№

 

68,

    

.

     

195

 

«

4.

  

Викаріатскихъ

 

при

 

рапортѣ

 

благо-
чиннаго

 

монастырей,

 

архимандр.

Иринарха

 

отъ

 

8

 

марта

 

за

 

M

 

67,
на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященст-
ва

 

отъ

 

Шабскаго

 

монастыря

 

.

    

.

     

100

 

«

5.

  

За

 

перехожіе

 

указы:

Отъ

 

благочиннаго

 

5

 

округа

 

хотин-

скаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Онуфріе-
вича

 

отъ

  

4

 

марта

 

№

  

172,

    

.

    

.

        

1

 

«

—

  

благочин.

 

1

 

округа

 

аккерм.

 

уѣзд.,

прот.

 

Дубовиченки

 

10

 

мар.

 

№

 

170,

        

1

 

«

6.

  

Штрафныхъ

 

отъ

 

благоч.

 

1

 

округа

аккерманскаго

 

уѣзда,

 

протоіерея
Дубовщенко

 

отъ

 

10

 

марта

 

№

 

170,

        

4

 

«



—

 

ж

7.

  

За

 

обученіе

 

и

 

содержите

 

m

 

учи-
лищѣ

 

за

 

2-е

 

полугодіе

 

1878

 

года,
отъ

   

воспитанницы

   

3-го

   

класса

Ольги

 

Діатоловичъ

   

.

   

.

    

,

    

.

    

.

      

25

 

р.

 

—

    

к.

За

 

1-е

 

подугодіе

 

1879

 

года,

 

отъ

 

во-

спитанницъ:

5-го

 

класса

 

Маріи

 

Чубаровой

 

.

 

.

 

50

 

«

 

—

 

«

5-го

 

кл.

 

Маріи

 

Трифанъ

 

....

 

15

 

«

 

—

 

«

4-го

 

кл-

 

Евгеніи

 

Оербовой

 

...

 

30

 

«

 

—

 

«

3-го

 

кл.

 

Любови

 

Хереско.

 

...

 

30

 

«

 

—

 

«

Приг.

 

кл.

 

Елисаветы

 

Георгіяновой.

 

35

 

«

 

—

 

«

5-го

 

кл.

 

Любови

 

Козакъ

 

....

      

30

 

«

   

—

     

«

4-го

 

кл.

 

Вѣры

 

Козакъ .....

       

15

 

«

   

—

     

«

3-го

 

кл.

 

Елены

 

Буженицъ

   

...

      

30

 

«

   

—

     

«

2-го

 

кл.

 

Вѣры

 

Гармацъ

   

....

      

15

 

«

   

—

     

«

8.

  

За

 

обученіе

 

музыкѣ,

 

отъ

 

воспитан-

ницы

 

6

 

кл.

 

Юліи

 

Малай

 

....

      

15

 

«

   

—

     

«

9.

  

При

 

рапортѣ

 

священ,

 

села

 

Вургуд-
жи

 

Георгія

 

Новакова

 

на

 

имя

 

Его
Высокопреосвященства

 

отъ

 

18-го
марта

 

сего

 

1879

 

г.

 

получено

 

Юр.
имъ,

 

Новаковымъ,

 

пожертвован,

 

и

60

 

руб.

 

его

 

прихожанами

 

на

 

эки-

пировку

 

бѣднѣйшихъ

 

сиротъ

 

учи-

лища,

 

всего

   

........

       

70

 

«

   

—

      

«

А

 

всего.

   

.

   

,

   

,

 

1.53Q

 

р.

 

40У 2

 

к.



:

 

»суда>£т%еий»іп
jEMjMHOTjEKJl

 

I
СССР

        

i
им.

 

В.

 

И.

 

Ленина!

ШШШЕВСКІЯ

БПАРХІАЛ

 

ЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ

Родной

 

язнкъ.

(Продолженье) .

Оцѣнка

 

общераспространЫныхв

 

методовз

  

грамотности.

Нормальный

 

ходъ

 

обученія

   

начальной

 

грамотѣ.

Планъ

 

обученія

 

грамѳтѣ

 

по

 

методу

 

«ново!

 

шко-

лы»,

 

именно,

 

планъ

 

соединенія

 

уровдвъ

 

чтені-я

 

съ

уроками

 

письмо.,

 

черченія

 

и

 

другпхъ

 

мементарныхъ

предметовъ

 

является

 

грандіознымъ,

 

но

 

не

 

ебыточ-
нымъ.

 

Онъ

 

не

 

выдерживается

 

на

 

дѣлѣ

 

самими

 

привер-

женцами

 

такого

 

обученія

 

грамотѣ:

 

«новая

 

школа»,

пишетъ

 

Видеманъ,

 

«въ

 

дѣйствительности

 

невѣрна

своей

 

фирмѣ»

 

').

 

Она

 

прѳэктируетъ

 

рпдъ

 

упражне-

ній,

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

 

близкихъ

 

къ

 

цѣлй

 

грамотно-

сти

 

иди

 

далекихъ

 

отъ

 

нея;

 

вслѣдствіе

 

сложности

 

и

разнообразія

 

этихъ

 

упражненій,

 

необходимо

 

тре-

буется

 

особое

 

время

 

Для

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ;

 

всѣ

 

вмѣ-

стѣ

 

разомъ

 

даже

 

въ

 

1 —2

 

часа

 

они

 

не

 

могут

 

ъ

 

быть

»

 

Wiedem.,

 

ê.

 

Lehr.

 

4,

 

JKIeifi.

 

11.9.
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выполнены.

 

И

 

вотъ

 

дѣдо

 

ведется

 

такъ:

  

въ

   

извѣет-

ное

 

время

 

говорится

 

о

 

предметѣ,

 

обозвачаемомъ

 

нор-

мальными

 

словомъ,

 

затѣмъ

 

послѣднее

   

пишется,

   

чи-

тается

 

и

 

проч.

 

Такъ

 

по

 

необходимости

 

распределяет-
ся

 

преподаваніе

 

различныхъ

 

вѣтвей

   

обученія,

  

для

которыхъ

 

въ

 

новой

 

школѣ

 

собственно

   

не

  

полагается

по

 

росписанію

 

уроковъ

   

никакихъ

   

опредѣленныхъ

часовъ.

 

Но,

 

очевидно,

 

лучше,

 

проще

 

п

 

прямѣе

 

посту-

пать

 

иначе:

 

въ

 

Ѵз

 

часа,

 

въ

 

часъ,

 

назначенные

  

для

чтенія,

 

читатц

 

въ

 

ѵ \ %

 

часа,

   

въ

 

часъ,

   

назначенные

для

 

письма,

 

писать;

   

когда

  

наглядное

  

обученіе

  

на

очереди,

 

то

 

заниматься

 

имъ

 

и

 

ннчѣмъ

 

другимъ

   

не

заниматься

 

и

 

т.

 

д.

 

*).

 

Работа

 

здѣсь

 

таже,

   

но

 

не

 

та-

кая,

 

какъ

 

тамъ:

 

«все

 

не

 

сводится

 

къ

 

одному,

 

но

 

для

каждаго

 

занятія

 

отводится

 

свое

 

время

 

и

 

свое

 

мѣсто».

На

 

урокахъ

 

по

 

одному

 

извѣстному

 

предмету

 

не

 

пре-

подаются

 

другіе

 

предметы,

 

но

   

каждый

   

предметъ,

преподаваемый

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

въ

   

своемъ

   

мѣстѣ,

восполняетъ

 

образовательное

 

значеніе

 

другихъ

 

пред-

метовъ,

 

а

 

ими

 

пополняются

 

его

 

пробѣлы.

 

Можно

 

го-

ворить

 

такимъ

 

образомъ

 

о

 

различныхъ

   

предметахъ

и

 

соотвѣтствующихъ

 

имъ

 

различныхъ

 

упражненіяхъ
цѣлаго

 

курса,

 

но

 

нельзя

 

сказать

 

этого

 

объ

 

урокахъ

по

 

одному

  

какому-нибудь

 

предмету.

  

Въ

  

синкрети-

ческомъ

 

методѣ

 

замѣчается

 

именно

 

совершенно

 

про-

тивоположное

 

явленіѳ.

 

Оттого

 

тамъ

 

въ

 

школьной

 

прак

тикѣ

 

усложненіе

 

занятій,

 

нагроможденіе

 

или

 

смѣшеніе

учебныхъ

 

предметовъ

 

вмѣстоупрощепіяп

 

конценрта-

ціи всего преподаванія,— фальшивое

 

стремлепіе

 

«одно-

временно

 

достигнуть

 

многпхъ

 

и

 

великихъ

 

цѣлей

 

пу-

темъ

 

изученія

 

въ

 

сущности

 

одного

 

гіредмета»

 

2 )

 

и

 

уси-

,

 

Wiedemann,

 

D.

 

Lehr.

 

d.

 

Klein.

 

121.

 

123.
2

 

Руков.,

 

изд,.

 

подъ

 

ред.

 

Вессел.

 

IL

 

479.

 

477.
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ліе

 

подчинить

 

этому

 

предмету

 

«всѣ

 

элементарный

знанія

 

и

 

умѣнья,

 

состав

 

ляющія

 

предметъ

 

обученія
въ

 

начальной

 

шкодѣ* 1 ).

 

Въдѣйствительности

 

же,

 

если

освободить

 

обученіе

 

грамотности

 

отъ

 

придаточныхъ

элементовъ,

 

разоблачить

 

этотъ

 

синкрезисъ,

 

то

 

въ

остаткѣ

 

получатся

 

обыкновенныя

 

звуковыя

 

упраж-

ненія

 

и

 

общеиринятыя

 

систематическія

 

занятія

 

пись-

момъ,

 

вовсе

 

не

 

составляющія

 

особенности

 

разсматри-

ваемаго

 

метода

 

(См.

 

выше).
Нутаница

 

здѣсь

 

столько

 

велика,

 

что

 

пораждаетъ

сбивчивость

 

дажевъ

 

теоретическомъ

 

обсужденіи

 

воп-

роса.

 

Даульсонъ

 

напр.

 

возстаетъ

 

вообще

 

противъ

 

мно-

гонредметности

 

нашихъ

 

учебныхъ

 

щрсовъ^

 

однакожъ

вмѣстѣ

 

съ

 

Фогелемъ

 

Ббме

 

допускаетъ

 

многопредмет-

ность

 

первоначальнаго

 

учебнаго

 

курса,

 

еще

 

болыне-
многопредметностъ

 

отдѣльныхъ

 

уроковъ

 

грамотно-

сти

 

2 ).

 

Паульсонъ

 

Фогель,

 

Боме

 

и

 

tutti

 

quanti

 

указы-

ваюсь

 

на

 

послѣдовательный

 

ходъ

 

въ

 

историческомъ

развитіи

 

искусства

 

письма

 

и

 

чтенія

 

и

 

требуютъ
на

 

основаніи

 

того

 

факта

 

одновременнаго

 

обученія
дѣтей

 

чтенію

 

и

 

письму.

 

Обращаютъ

 

вниманіе

 

на

внутреннее

 

развитіе

 

познавательной

 

способности

 

въ

каждомъ

 

человѣкѣ;

 

«ребенокъ»,

 

говорятъ,

 

3)

 

прежде

всего

 

знакомится

 

съ

 

окружающими

 

его

 

предметами,

потомъ

 

научается

 

ихъ

 

названіямъ

 

(начинаетъ

 

гово-

рить)

 

и

 

при

 

первой

 

возможности

 

пытается

 

изобра-
зить

 

знакомые

 

ему

 

.предметы...

 

Затѣмъ

 

уже,

 

гораздо

позже,

 

рнъ

 

начинаетъ

 

попимать,

 

что

 

названія

 

пред-

метовъ

 

состоять

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

звуковъ

 

или

 

буквъ

 

»

 

і,-
и

 

пользуются

 

этими

 

посылками,

 

указывающими

 

на

1

  

Ibid.

 

477.
2

  

Слич.

 

способъ

 

обуч.

 

по

 

перв.

 

учебн.

 

кн.

 

14—16.

3

  

Паульсонъ,

 

способъ

 

обуч.

 

11;

 

руков.

 

Вѳссел.

 

П.

 

478.
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послѣдовательность

 

въ

 

развитіи

 

познавательныхъ

способностей

 

и

 

пріобрѣтеніи

 

первоначальной

 

опыт-

ности,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

установить

 

совмѣстностыщ-

ченія

 

тѣхъ

 

предметовъ

 

и

 

усвоенія

 

практическихъ

навыковъ

 

— Нодобнаго

 

же

 

рода

 

одностороннія

 

сбди-
женія

 

замѣчаются

 

въ

 

объясненіяхъ

 

другихъ

 

частей
метода

 

нормальныхъ

 

словъ,

 

напр

 

касательно

 

нагляд-

наго

 

обученія,

 

рисованія,

 

пѣнія

 

и

 

проч.

 

Оъ

 

помощью

этихъ

 

занятій

 

стараются

 

«оживлять,

 

оплодотворять

и

 

согрѣвать

 

метеріалъ»

 

для

 

чтенія

 

и

 

письма;

 

но

все

 

это

 

не

 

относится

 

къ

 

самымъ

 

процессамъ

 

чтенія
и

 

письма

 

и

 

механическому

 

выполпенію

 

ихъ:

 

читаемое

слово

 

не

 

имѣетъ

 

ничего

 

общагосъобозначаемымъ

 

имъ

нагляднымъ

 

прѳдметомъ,

 

произношеніе

 

звуковъ

 

съ

расматриваніемъ

 

предмета,

 

письмо

 

буквъ

 

съ

 

какимъ-

либо

 

рисункомъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

уже

 

отомъ,

что

 

плетенье,

 

вяванье,

 

вышиванье

 

и

 

другія

 

какія-
либо

 

фребелевскія

 

занятія

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

малѣйшей

связи

 

съ

 

уроками

 

грамотности...

 

Недаромъ

 

поэтому

нѣкоторые

 

изъ

 

педагоговъ

 

видятъ

 

въ

 

сиякритиче-

скомъ

 

методѣ

 

лишь

 

безплодную

 

попытку

 

«совмѣ-

стить

 

не

 

совмѣстное,

 

объединить

 

необъединимое,

 

при-

мирить

 

непримиримое

 

и

 

считаютъ

 

его

 

«до

 

нельзя

искусственнымъ,

 

самымъ

 

хитросплетеннымъ

 

нѣмец-

кимъ

 

способомъ»

 

').

 

Графомъ

 

Толстымъ

 

Л.

 

выражено

мнѣніе,

 

что

 

при

 

такомъ

 

обученіи

 

дѣтей

 

«морально

ломаютъ

 

и

 

мучатъ».

 

2 ).

 

Въ

 

наше

 

время

 

«ложное

 

на-

правленіе

 

(замѣчаетъ

 

еще

 

одинъ

 

изъ

 

писателей

 

по

педагогикѣ)

 

обуяло

 

составителей

 

букварей

 

(великорос-
сійскихъ

 

ималороссійскихъ)>>.;3амѣтно

 

у

 

нихъ

 

«стран-

ное

 

извращеніе

 

самаю

 

понятія

 

объ

 

азбукѣ.

 

Кто

 

ста-

1

  

Снегиревъ

 

М.,

 

Пед.

 

муз.

 

1878

 

г.

 

сент.

 

642.

 

648.

 

645;

 

учеб-
цо-воспят.

 

библіот.

 

И

 

т.

 

отд.

 

IIL

 

6.

2

  

Уч.-восп.

 

бнбліот.,

 

,І5І(1.

  

7.
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■*-

рйетея

 

сдѣлать

 

йзъ

 

ней

 

цѣлую

 

дѣтскую

 

энціклопе-

дію,— кто

 

молитвенниЕЪ,

 

кто

 

книгу

 

для

 

народнаго

чтенія,

 

кто,

 

наконецъ,

 

библіографію

 

5 ),

 

а

 

никто

 

не

заботится

 

сдѣлать

 

ее

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

она

 

быть

 

должна»

 

Щ.
Синкретй*ческій

 

методъ

 

является

 

самымъ

 

крайнимъ

выраженіѳмъ

   

именно

 

этого

 

направленія.

Введеніемъ

 

побочныхъ

 

занятій

 

хотятъ

 

возбу-
дить

 

интересъ

 

дѣтей

 

къ

 

занятію

 

чтеніемъ

 

и

 

пись-

момъ

 

и

 

разнообразными

 

средствами

 

пробуждать

 

и

поддерживать

 

умственныя

 

силы,

 

любознательность,

охоту

 

къ

 

труду,

 

содействовать

 

всестороннему

 

гар-

моническому

 

образованію

 

дѣтей.

 

«Синкрезисъ»,пигаетъ
г.

 

Миропольскіи,

 

«дѣлаетъ

 

человѣка

 

человѣкомъ»

 

3).
Но

 

противъ

 

этого

 

нужно

 

возразить,

 

что

 

1)

 

при

 

обу-

 

.

ченіи

 

пзвѣстяому

 

предмету,

 

образовательные

 

элемен-

ты

 

должно

 

искать

 

въ

 

яемъ

 

самомъ,

 

а

 

не

 

внѣ

 

его;

2)

 

изъ

 

него

 

же

 

должны

 

быть

 

заимствованы

 

и

 

всѣ

средства

 

для

 

возбужденія

 

любознательности

 

и

 

ин-

тереса

 

къ

 

изученію

 

даннаго

 

предмета.

 

3)

 

Сферою
его

 

должно

 

быть

 

строго

 

ограничено

 

самое

 

разнообра-
зіе

 

въ

 

заяятіяхъ

 

имъ

 

или

 

въ

 

преподаваніи

 

его;

 

ина-

че

 

вмѣсто

 

оживленія

 

уроковъ

 

будетъ

 

только

 

уклоне -

Hie

 

отъ

 

дѣла,

 

вмѣсто

 

разнообразія

 

упражненій

 

—раз-

1

  

Здѣсь

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

«русская

 

азбука

 

для

 

нар.

школъ,

 

изд.

 

Лермонтовыиъ

 

и

 

К.о

 

(СП.

 

1861

 

г.,) .

 

« Авторъ

 

увлек-

ся

 

простонародными

 

тенденциями...

 

и

 

сразу

 

пустился

 

не

 

только

въ

 

исторію

 

литературы,

 

но

 

и

 

въ

 

библгографическгя

 

подробности,

объясняя

 

(въ

 

своей

 

азбукѣ^

 

даже

 

дѣну

 

сочиненій,

 

относящих-

ся

 

къ,

 

жизни

 

зпаменитыхъ

 

русскихъ

 

простодюдиновъ

 

(ТГуга-
кинъ

 

— цоэтъ,

 

Ломонѳсовъ — поэтъ

 

и

 

ученый,

 

Кулибииъ — ме-

ханикъ,

 

Слѣцушкинъ— живопрсецъ

 

и

 

т.

 

д.)

 

«?К.

 

м,

 

н.

 

пр.

 

1862
г.

 

ÇXY/I.

 

ІЦ.

 

9.

2

  

Педагоги?,

 

муз.

 

сент.

 

187S

 

г.

 

645.

 

Здѣсь

 

же

 

ссылка

 

на

«основу»

 

1862

 

г.

 

янв

3

  

Вессель.,

 

II

 

478.
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влеченіе

 

дѣтей

 

*)•

 

4)

 

Нельзя

 

ожидать

 

всесторонняго

или

 

многосторонняго

 

гармоническаго

 

развитія

 

силъ

дитяти

 

отъ

 

изученія

 

одного

 

какого-либо

 

предмета.

Истинное

 

многостороннее

 

образованіе

 

предполагаетъ

разнообразие

 

цѣлаго

 

учебиаго

 

курса,

 

который

 

про-

ходится

 

учениками,

 

и

 

рядъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

взаимно

 

восиолияющихъ

 

другъ

 

друга.

 

Тѣмъ

 

мень-

ше

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

нлодомъ

 

какого-либо
метода,

 

положимъ

 

даже

 

самаго

 

лучшаго.

Некоторые

 

дидакты

 

разсматриваемои

 

категоріи
въ

 

порьтвѣ

 

увлеченія

 

созданіями

 

своего

 

ума

 

при-

писывают

 

своимъ

 

методамъ

 

то

 

значеніе,

 

что

 

съ

 

по-

мощію

 

ихъ

 

дѣти

 

учатся

 

понимать

 

то,

 

что

 

читаютъ,

тогда

 

кикъ,

 

стало

 

быть,

 

занимающееся

 

по

 

другимъ

методамъ

 

не

 

учатся

 

понимать

 

то,

 

что

 

читается

 

ими.

Мнѣніе,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

преувеличенное!

 

Въ

 

каж-

домъ

 

методѣ

 

чтенія

 

есть

 

«мертвой

 

пунктъ»,

 

когда

невозможно

 

пониманіе

 

читаемаго

 

или

 

того,

 

чтоимѣ-

етъ

 

быть

 

прочитано.

 

Это

 

тотъ

 

періодъ

 

времени,

 

ког-

да

 

дитя

 

борется

 

съ

 

механизмомъ

 

чтенія,

 

все

 

свое

вниманіе

 

употребляетъ

 

на

 

преодолѣніе

 

его

 

трудно-

стей

 

и

 

еще

 

не

 

въ

 

состояніи

 

направить

 

своего

 

смысла

на

 

смыслъ

 

читаемаго.

 

Этого

 

пункта

 

не

 

обойдешь

 

ни

съ

 

какимъ

 

букваремъ,

 

ни

 

съ

 

какимъ

 

методомъ.

 

А
когда

 

дѣти

 

перешагнуть

 

за

 

него,

 

т.

 

е.

 

когда

 

они

 

не

будутъ

 

больше

 

встрѣчать

 

значительныхъ

 

препят-

ствій

 

въ

 

механическомъ

   

чтеніи,

   

тогда

   

наступить

6

 

«Соединеніе

 

различныхъ

 

занятій,

 

пресдѣдуюгцихъ

 

раз-

личный

 

цѣіи,

 

должно

 

идти

 

непремѣнно

 

въ

 

ущербъ

 

каждому

 

изъ

нихъ».

 

("Островская

 

Н,

 

уч-в.

 

библ.

 

II

 

т.

 

Ш

 

отд.

 

139)

 

Если

преподаватель

 

желяетъ

 

сосредоточить

 

вниманіе

 

учениковъ

 

на

извѣстномъ

 

предметѣ,

 

то

 

ояъ

 

долженъ

 

отдѣлить

 

этотъ

 

пред

 

-

метъ

 

отъ

 

другихъ,

 

уединить

 

его,

 

додженъ

 

сдѣлать

 

возможно

большее

 

число

 

различныхъ

 

упражнеяій,

 

ведущихъ

 

однако

 

къ

од,ной

 

д

 

той

 

же

 

цѣли,—къ

  

выясненію

 

того

 

же

 

самаго

 

предмета.
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для

 

нихъ

 

пора

 

пониманія

 

читаемаго,

 

и

 

со

 

днями

 

ихъ

пониманіе

 

больше

 

и

 

больше

 

станетъ

 

возрастать.

 

Са-
мо

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

многое

 

тутъ

 

зависитъ

 

отъ

содержанія

 

элементарной

 

книги

 

для

 

чтенія

 

').
Естати

 

отмѣчу

 

здѣсь

 

еще

 

одну

 

непослѣдователь-

ность

 

въ

 

ходѣ

 

упражненій

 

по

 

синкретическому

   

ме-

тоду:

 

устное

 

и

 

письменное

   

разложепіе

   

нормальныхъ

словъ,

 

сознательное

 

чтеніе

 

и

 

письменное

 

изображеніе
ихъ

 

подготовляется

 

посредствомъ

 

нагляднаго

 

обуче-
нія,

 

рнсованія,

 

нѣнія,

 

стихотвореній,

 

пословйцъ,

 

за-

гадокъ...

 

Между

 

тѣмъ

 

дѣтямъ

 

тогда

 

же

   

приходится

читать

 

и

 

писать

 

и

 

другія

 

слова,

 

кромѣ

 

нормальныхъ,

сходныя

 

съ

 

последними

   

развѣ

   

только

 

по

   

нѣкото-

рымъ

 

звукамъ

 

или

 

буквамъ,

 

а

 

больше

   

рѣшительно

ни

 

почему

 

(они

 

образуются

 

изъ

 

нормальныхъ

 

словъ

«посредством^

 

отыманія

 

и

 

прибавленія

 

изученныхъ

буквъ». 2 ).

 

Методистами

 

не

 

назначается

 

никакихъ

 

уро-

ковъ

 

нагляднаго

 

обучеяія,

 

никакихъ

 

упражненій

 

въ

рисованіи,

 

пѣніи...

 

ради

  

группы

   

новыхъ

   

словъ,

   

по

поводу

 

ихъ,

 

для

 

выясненія

 

дѣтямъ

 

смысла

 

ихъ.

 

Итакъ
одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

слова

 

эти

  

читаются,

 

составля-

ются

 

и

 

пишутся

 

дѣтьми

   

безсомательно,

   

не

   

такъ,

какъ

 

нормальный

 

слова,

 

или

 

дѣти

 

виполняютъ

 

раз-

личный

 

у иражненія

 

съ

 

ними

 

также

 

сознательно,

 

какъ

и

 

съ

 

нормальными

 

словами;

 

въ

 

такомъ

 

случав

 

пред-

ставляется

 

излиіннѳю

 

вся

 

система

 

занятіи,

   

quasi

 

-—

подготовляющнхъ

 

разумное

 

чгеніе

  

и

   

письмо

   

нор ;

мальныхъ

 

словъ

 

3 ).

1

  

Wiedemann,

 

124.

 

125.
2

  

Паульсонъ,

 

5.

 

4;

  

БОМе,

   

35.;

 

^\ іГ ^

  

168—172.

 

192—194.

3

  

Читайте

 

ироническія

 

и

 

дѣльныя

 

замѣчанія

 

противъ

   

не-

нормальной

 

постановки

 

нагляднаго

 

обученія

 

на

 

«азбучной

 

сту-

пени»

 

въ

 

духѣ

    

новѣйшихъ

 

сложны хъ

 

методовъ

 

въ

 

стать

 

ѣ

Островской

 

Н.

 

въ

 

«учебно-воспит.

 

библіот.

    

II.

 

т.

   

отд.

 

III.

    

5.

0-ІО.

 
'
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Выставлѳнныя

 

еоображенія

 

нриводятъ

 

наеъ

 

къ

признаяію

 

необходимости

 

отдѣльнаго

 

преподаванія
отдѣльныхъ

 

предметовъ

 

учебнаго

 

курса

 

(чѣмъ

 

од-

накожъ

 

нимало

 

не

 

отрицается

 

соеданеніе

 

ихъ

 

на

 

на-

чалахъ

 

естественнаго

 

соотношения

 

между

 

ними).

 

От-
части

 

тѣже

 

основанія

 

побуждаютъ

 

также

 

отдельно
вести

 

уроки

 

чтенія

 

и

 

уроки

 

письма.

 

Но

 

есть

 

идру-

гія

 

основанія

 

для

 

такого

 

плана

 

обученія

 

грамотно-

сти

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ.

 

Для

 

всякаго

 

очевидно^

что

 

письмо

 

и

 

чтеціе

 

особенно

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

два

 

совершенно

 

различные

 

процесса;

 

предполагаются,

следовательно,

 

и

 

два

 

совершенно

 

различные

 

исход-

ные

 

пункты

 

при

 

обученіи

 

имъ.

 

Исходный

 

пунктъ

перваго

 

лежитъ

 

въ

 

тлазѣ

 

и

 

рукѣ,

 

исходный

 

пунктъ

нослѣдняго

 

въ

 

языкѣ,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

слухѣ

 

и

устной

 

рѣчи.

 

Письмо

 

требуетъ

 

обстоятельнаго

 

зна-

комства

 

съ

 

формами

 

буквъ

 

посредствомъ

 

глаза

 

и

 

на-

чертанія

 

ихъ

 

рукою

 

на

 

бумаг ѣ,

 

на

 

доск-ѣ;

 

чтеніе
основывается

 

на

 

ассоціаціи

 

звуковъ

 

съ

 

еоотвѣтству-

ющими

 

имъ

 

буквами

 

и

 

сліяніи

 

звуковъ

 

въ

 

слоги

 

и

слова.

 

На

 

высшей

 

степени

 

своей

 

оба

 

процесса

 

ослож-

няются:

 

къ

 

указаннымъ

 

элементамъ

 

письма

 

присо-

едняются

 

сочетаніе

 

буквъ

 

въ

 

слова

 

и

 

жсѳціаидя

представлений

 

того

 

или

 

другаго

 

звука

 

съ

 

извѣстны-

ми

 

буквами.

 

Тѣ

 

же

 

дѣйствія

 

необходимы

 

и

 

въ

 

созна-

тельномъ

 

чтеніи,

 

за

 

исключеніемъ

 

изображенія

 

буквъ
на

 

какомъ

 

либо

 

писчемъ

 

матеріалѣ.

 

Стало

 

быть,

 

при

чтеніи

 

требуется

 

одною

 

дѣятельностію

 

меньше,

 

не-

жели

 

при

 

письмѣ,

 

чтеніѳ

 

проще

 

письма.

 

Съ

 

другой
стороны,

 

известно,

 

что

 

рука

 

сравнительно

 

съ

 

дѣя-

тельцостію

 

органа

 

зрѣнія

 

не

 

такъ

 

скоро

 

работаетъ

 

и

медлевнѣе

 

цріучается

 

къ

 

необходимымъ

 

при

 

этомъ

движеніямъ.

 

Поэтому,

 

согласно

 

съ

 

педагогичеекимъ

правидомъ:

 

«иди

 

отъ

  

провтаго

  

къ

  

сложному,

  

отъ
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дѳгкаго

 

къ

 

трудному»,

 

представляется

 

болѣе

 

цѣле-

еообразньшъ

 

при

 

ибучеяіи

 

грамотѣ

 

предварять

 

пись-

мо

 

чтеніемъ

 

и

 

занятія

 

письмямъ

 

начинать

 

поелѣ

чтенія.
Говорятъ,

 

письмо

 

содѣйствуетъ

 

рѣзкому

 

и

 

отчет-

ливому

 

усвоенію

 

буквъ

 

'j

 

Но

 

ne

 

аабудемъ

 

больвшхъ
трудностей

 

его

 

сравнительно

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

происхо-

дящей

 

отъ

 

того

 

весьма

 

значительной

 

медлительности

въ

 

ходѣ

 

всего

 

обученія

 

грамотности.

 

Жтакъ

 

къ

 

че-

му

 

же

 

тотчасъ

 

въ

 

самомъ

 

начадѣ

 

занятій

 

«останав-

ливаться

 

съ

 

дѣтьми

 

нѣсколько

 

уроковъ

 

на

 

одяомъ

словѣ»

 

2 )

 

я

 

заставлять

 

ихъ

 

изучать

 

буквы

 

въ

 

той
степени,

 

какъ

 

это

 

нужно

 

для

 

руки

 

для

 

письма?

 

По-
чему

 

не

 

ограничиться

 

здѣсь

 

ознакомленіемъ

 

дѣтей

съ

 

буквами. ли іііь

 

въ

 

интересахъ

 

чтенія?

 

Наконецъ,
требуемое

 

методомъ

 

письма

 

чтенія

 

исключительное

чтеніе

 

словъ,

 

написанныхъ

 

еамими

 

цѣтьми,

 

сопро-

вождается

 

тѣмъ

 

важнымъ

 

неудобствомъ,

 

что

 

дѣти

такимъ

 

образомъ

 

мало

 

знакомятся

 

съ

 

нормальными

очертаніями

 

буквъ,

 

не

 

ихъ

 

усвояютъ,

 

аевои

 

нацара-

панным

 

фигуры,

 

отъ

 

чего

 

«въ

 

результатѣ

 

получается

привычка

 

кое-ъакъ

   

ковырять

 

церомъ,

 

3 ).
Еще

 

говорятъ:

 

по

 

самой

 

природѣ

 

вещей

 

письмо

 

дол-

жно

 

предшествовать

 

чтенію;

 

нужио

 

сначала

 

написать,

чтобы

 

прочитать;

 

другими

 

словами:

 

что

 

имѣетъ

 

быть
прочитано,

 

то

 

прежде

 

должно

 

быть

 

написано,

 

Такой ходъ

занятій

 

соотвѣтствуетъ

 

и

 

историческому

 

образованію

1

 

Waitz,

 

Allgem.

 

Padag.

 

502^

 

Юркев,

   

чтен,

 

о

   

воспит

241

 

и

 

проч.

і

 

Сч.

 

Вессель,

 

ІГ

 

472.
3

 

Педаг.

 

-муз.

 

1878

 

г

 

сент.

 

644.

 

Цоелѣдйее

 

въ

 

рѣвкой

 

*ор-

мѣ

 

мы

 

наблюдаемъ

 

въ

 

«Рус.

 

азбукѣ

 

г.

 

Новаковсааго

 

(2874

 

г.),

гдѣ

 

авторъ

 

въ

 

своей

 

наивности

 

начйваетъ

 

обучѳніе

 

трамотѣ

по

 

рувоаисному

 

шрифту

 

неутѣлой

 

дѣтской

 

руки,
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языкаписьменнаго(ипечатнаго)изъ

  

устнаго.

 

Исход-
ною

 

точкою

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

служить

 

устное

 

слово;

оно

 

переходить

 

въ

   

слово

   

наглядно

   

изображаемое;
только

   

послѣ

 

этого

 

становится

   

возможнымъ

   

слово

читаемое,

 

и

 

уже

 

на

 

концѣ

 

этого

   

процесса

   

происхо-

див

 

слово

 

печатное

 

*).

 

Въ

 

приведенномъ

   

объясне-
нии

 

совершенно

 

вѣрно

 

то,

 

что

 

чтеніе

 

само

 

собою

 

вы-

текаетъ

 

изъ

 

письма,

 

что

 

каждый

 

можетъ

 

читать

   

то,

что

 

онъ

 

напишетъ,

 

если

 

только

 

напишетъ

 

что-нибудь

 

не

механически,

 

не

 

безтолково.

 

Но

 

изъ

 

этого

 

отнюдь

 

не

слѣдуетъ

 

заключеніе,

 

будто

 

чтенію

 

нужно

 

обучать

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

письмомъ

 

или

 

послѣ

 

письма.

 

Напротивъ,

 

пре-

дыдущія

 

разсужденія

 

прямо

 

приводятъ

 

къ

 

противопо-

ложному

 

результату:

 

«чтеніе

 

слѣдуетъ

 

изъ

  

письма»;

стало

 

быть,

 

оно

 

заключено

 

въ

 

письмѣ,

 

предполагается

имъ

 

и

 

должно

   

быть

   

заранѣе

 

извѣстно

   

пишущему.

Таковъ

 

смыслъ

 

положенія;

 

«что

 

пишется,

   

въ

   

тоже

время

 

и

  

читается

   

2 ).

   

Какъ

  

видно,

   

дѣло

  

касается

здѣсь

 

совмѣстности

 

или

 

одновременности

 

двухъ

 

про-

цессовъ

 

письма

 

и

 

чтенія,

 

положимъ,

 

напримѣръ,

 

въ

житейскомъ

 

быту.

 

Защитники

 

же

 

метода

 

письма-чте-

нія

 

заключаютъ

 

отсюда

 

о

 

совместности

 

и

 

одновремен-

ности

 

обученіл

 

тѣмъ

   

предметамъ

   

(процессамъ).

   

Въ
этомъ

 

ихъ

 

ошибка:

 

заключеніе

 

ихъ

 

по

 

своему

 

содер-

жанію

 

не

 

однородно

 

съ

 

посылками.

   

Въ

 

составь

  

за^

ключенія

 

входятъ

   

понятія:

   

обучающееся

   

чтенію

   

и

письму

 

и

 

начало

 

ихъ

 

обученія,

 

а

 

въ

   

составь

   

посы-

локъ

 

входятъ

 

понятія:

 

сліьдствіе

   

обученія

 

и

   

умѣю-

щіе

 

читать

 

и

 

писать.

Кромѣ

 

того,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

чтеніе

 

рукописнаго,

 

за-

щитники

 

письма-чтенія,

 

въ

 

доказательство

 

своего

 

мнѣ-

4

 

Юркев.,

 

о

 

восп.

 

240—242.

6

 

Вессел.,

 

5.04.
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нія

 

ссылаются

 

исключительно

 

на

 

тѣ

 

факты,

 

когда

кто-нибудь

 

питпетъ

 

что-либо

 

и,

 

слѣдовательно,

 

по-

томъ

 

уже

 

читаетъ

 

свою

 

рукопись;

 

но

 

они

 

непрости-

тельно

 

игнорируютъ

 

другаго

 

рода

 

случаи,

 

когда

 

чи-

тающей

 

разбираетъ

 

то,

 

что

 

написано

 

другилщ

 

а

 

не

имъ

 

самимъ,

 

или,

 

еще

 

больше,

 

когдачитающій

 

не

умѣетъ,

 

не

 

научился

 

писать

 

и

 

только

 

въ

 

состояніи
разбирать

 

готовую

 

рукопись.

 

Въ

 

подобныхъ

 

случа-

яхъ,

 

очевидно,

 

не

 

мыслима

 

послѣдовательностьлись-

ма-чтенія,

 

столь

 

заботливо

 

всѣмъ

 

выставляемая

 

на

видь

 

методистами

 

новой

 

школы,

 

и

 

очень

 

возможно

(необходимо!)

 

обратное

 

явленіе:

 

сначала

 

чтеніе

 

иза-

тѣмъ

 

постепенное

 

занятіе

 

письмомъ.

Не

 

больше

 

смысла

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нашему

 

во-

просу

 

въ

 

ссылкѣ

 

на

 

историческое

 

образованіе

 

пись-

меннаго

 

и

 

печати аго

 

языка

 

изъ

 

устнаго.

 

Хорошо

 

ра-

зоблачаетъ

 

кроющуюся

 

здѣсь

 

фальшь

 

Отто

 

Шулъцъ.
Въ

 

«бранденбургскомъ

 

школьномъ

 

листкѣ»

 

(1848

 

го-

да,

 

мартъ)

 

онъ

 

пишетъ:

 

«прежде,

 

чѣмъ

 

изобрѣтатель

письменнаго

 

алфавита

 

могъ

 

додуматься

 

до

 

своего

открытія,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

замѣтить,

 

что

 

каждое

слово

 

состоитъ

 

изъ

 

извѣстнаго

 

числа

 

простыхъ,

 

всег-

да

 

повторяющихся

 

звуковъ.

 

Онъ

 

долженъ

 

былъ

 

умѣть

всякое

 

слово

 

разлагать

 

на

 

его

 

элементарные

 

звуки

и

 

эти

 

звуки

 

снова

 

соединять

 

въ

 

цѣлое,

 

т.

 

е.

 

предпо-

лагается,

 

что

 

онъ

 

уже

 

знадъ

 

существенную

 

сторону

искусства

 

чтенія,

 

потому

 

что

 

сочетаніе

 

звуковъ

 

со-

ставляем

 

именно

 

основное

 

условіе

 

процесса

 

чтенія.-
Теперь

 

снросимъ

 

себя

 

о

 

томъ:

 

какими

 

средствами

 

онъ

пользовался

 

въ

 

дѣлѣ

 

практическаго

 

приложенія

 

сво-

его

 

открытія,

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

при

 

распростра-

нены

 

его

 

между

 

своими

 

друзьями?

 

Я

 

отвечу:

 

онъ

обратилъ

 

ихъ

 

вниманіе

 

на

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

каждое

слово

 

состоитъ

 

изъ

 

простыхъ

 

звуковъ;

 

показалъ

 

имъ,
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какъ

 

можно

 

означать

 

каждый

 

звукъ

 

буквами

 

и

 

какъ

можно

 

съ

 

помощью

 

этихъ

 

знаковъ

 

наглядно

 

пред-

ставлять

 

всякое

 

слово;

 

коротко

 

сказать:

 

онънауіилъ

читать

 

и

 

представилъ

 

имъ

 

возможность

 

самимъвпо-

слѣдствін

 

учиться

 

писать

 

*).
Выдающимся

 

также

 

недостаткомъ

 

всѣхъ

 

слож-

ныхъ

 

методовъ

 

грамотности

 

—

 

скриптолегическато,

синкретическаго

 

и

 

вербальнаго

 

является

 

господству-

юща

 

въ

 

нихъ

 

аналитически

 

пріемъ

 

первоначалъ-

наго

 

ознакомленія

 

дѣтей

 

съ

 

элементами

 

словъ.

 

Въ

 

,

простѣйшемъ

 

видѣ

 

своемъ

 

онъ

 

состоитъ

 

въ

 

разложе-

ніи

 

отдѣльныхь

 

словъ

 

на

 

ихъ

 

составные

 

звуки;

 

ходъ

заяятій

 

такимъ

 

образомъ

 

направляется

 

«отъ

 

цѣлаго

къ

 

частямъ,

 

отъ

 

сложнаго

 

къ

 

простому»

 

и

 

противо-

речить

 

коренному

 

дидактическому

 

правилу:

 

«отъ

простаго

 

къ

 

сложному».

 

«Я

 

оглядываюсь

 

кругомъ»,

замѣчаетъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

Видеманъ

 

(116

 

—

 

117);
«наблюдаю

 

всюду,

 

гдѣ

 

учатъ

 

и

 

обучаютъ—

 

показы-

ваютъ:

 

въ

 

рабочей

 

художника,

 

въ

 

мастерской

 

самаго

простаго

 

ремесленника,

 

на

 

крестьянскомъ

 

дворѣ,

 

на

военномъ

 

плацу,— нигдѣ

 

не слѣдуютъ

 

тому

 

правилу:

отъ

 

сложнаго

 

къ

 

простому.

 

Какой

 

живописецъ

 

доз-

волить

 

своему

 

ученику

 

прямо

 

набрасывать

 

эскизы?
Сначала

 

онъ

 

не

 

познакомить

 

ли

 

его

 

съ

 

просшми

штрихами?

 

Какой

 

учитель

 

рнеованья

 

начнетъ

 

свои

занятія

 

съ

 

новичками

 

съемкою

 

видовъ?

 

Напротивъ,
онъ

 

не

 

будетъ

 

«ли

 

учить

 

учениковъ

 

сначала

 

тому,

какъ

 

чертить

 

линіи?

 

Какой

 

піапистъ

 

заставить

 

сво-

его

 

ученика

 

прямо

 

брать

 

цѣлый

 

аккордъ?

 

Сначала
не

 

станетъ

 

ли

 

знакомить

 

его

 

съ

 

отдельными

 

тонами?
Какой

 

столяръ

 

заставить

 

свое

 

подмастерье

 

сразу

 

дѣ-

лать

 

бюро?

 

Спачала

 

не

 

будетъ

 

ли

 

учить

 

его,

   

какъ

1

 

Ш.

 

SeIlza^.,D.

 

Feist

 

(1er.

 

Jacot.

 

Méthode.

 

1853.

 

Breslau)
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строгать

 

доски?

 

Какой

 

крестьянинъ

 

заставить

 

своего

мальчугана

 

на

 

арбѣ

 

возить

 

хлѣбъ

 

съ

 

поля,

 

не

 

пока-

завши

 

ему

 

предварительно,

 

какъ

 

браться

 

за

 

узду

 

и

за

 

возжи?

 

Какой

 

офицеръ

 

съ

 

перваго

 

же

 

дня

 

начнѳтъ

стрѣлять

 

съ

 

солдатами

 

изъ

 

ружей?

 

Сначала

 

не

 

нрі-
учитъ

 

ли

 

онъ

 

ихъ

 

прямо

 

стоять?

 

И

 

въ

 

школѣ,

 

сво-

его

 

рода

 

мастерской,

 

особенно

 

въ

 

элементарной

 

гако-

лѣ

 

можно

 

ли

 

прямо

 

начинать

 

съ

 

цѣлаго?

 

Слѣдуетъ

ли

 

давать

 

дѣтямъ

 

читать

 

слово,

 

не

 

познакомивши

ихъ

 

съ

 

отдельными

 

буквами

 

(звуками)?
«Отъ

 

чаетей

 

слова

 

къ

 

цѣлому»

 

идутъ

 

методисты

новой

 

школы.

 

«Но

 

почему

 

не

 

начинать

 

прямо

 

съ

частей,

 

тѣмъ

 

бодѣе,

 

что

 

противоположный

 

путь

 

тру-

девъ

 

для

 

дѣтей

 

'),

 

требуетъ

 

много

 

опытности

 

и

такта»

 

2)

 

отъ

 

учителя

 

и

 

чрезвычайно

 

медленно

 

ве-

детъ

 

къ

 

цѣли

 

3).

 

Между

 

тѣмъ

 

таже

 

самая

 

цѣль

 

мо-

жетъ

 

быть

 

достигнута

 

.въ

 

одинз

 

часъ,

 

если

 

застав-

лять

 

дѣтеи

 

соединять

 

вмѣстѣ

 

двѣ

 

буквы,

 

положимъ,

о

   

и

   

с=ос,

 

ИДИ

 

с

 

-]---

 

0=РО,

 

*.).

1

  

Wiedem.

 

117
2

  

Вессед.,

 

481—482.

3

  

ІІШІ.

 

^84.

 

По

 

Видеману,

 

только

 

спустя

 

8

 

дней,

 

дѣти

 

въ

состоявш

 

бывавдтъ

 

составить

 

изъ

 

отдѣдьныхъ

 

буквъ

 

первое

слово

 

(Wiedem.,

 

117.

4

 

Одинъ

 

изъ

 

наигихъ

 

педаѵоговъ — священника

 

«послѣдо-

вателей

 

звуковой

 

методы»,

 

начиннющихъ

 

обученіе

 

раздожені-

емъ

 

словъ

 

на

 

елоги

 

іи

 

слоговъ

 

на

 

звуки,

 

остроумно

 

сравнива.

етъ

 

съ

 

такими

 

мудреными

 

кормилицами,

 

который,

 

зная

 

сами

 

со-

ставные

 

элементы

 

грудиаго

 

своего

 

молока,

 

стали

 

бы

 

во

 

время

питанія

 

ребенка

 

толковать

 

іему;

 

«да

 

ты

 

пойми,

 

хорошенько

 

пой-

ми,

 

усвой

 

■себѣ.

 

что

 

въ

 

модокѣ

 

столько- то

 

частицъ

 

масляниста-

гр

 

вещества,

 

столько-то

 

сахарястаго,

 

столько-то

 

вязенноваго,

столько

 

то

 

водянистаго;

 

да

 

разложи

 

это

 

на

 

языкѣ;

 

пояувствуй

ты

 

это.

 

А

 

у

 

доброй

 

и

 

простой

 

кормидиды

 

ребенокъ

 

просто

 

пи-

тается

  

мрдокрмъ».

   

(Вдадисдавдевъ,

 

урокн

   

х.ристіан.

   

педагог.



-

   

495

   

-

Защитники

 

указаннаго

 

пріема

 

выставляютъ

 

на

видь

 

большую

 

самостоятельность

 

и

 

сознательность

всѣхъ

 

работъ,

 

исполняемыхъ

 

учениками

 

при

 

этомъ

 

'),
Но

 

такъ

 

какъ

 

яе

 

доказано

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

дока-

зано,

 

что

 

в'сЬ

 

другіе

 

пріемы

 

грамотности

 

лишаютъ

учащихся

 

самостоятельности

 

и

 

сознательности

 

въ

ихъ

 

занятіяхъ

 

на

 

первыхъ

 

урокахъ

 

чтенія

 

и

 

пись-

ма,

 

то

 

это

 

достоинство

 

начал ь наго

 

обученія,

 

по

 

спра-

ведливости,

 

нельзя

 

считать

 

исшшчительнымъ

 

пре-

имуществомъ

 

разсматриваемыхъ

 

методовъ

 

2 ).
Утверждаютъ,

 

что

 

этотъ

 

способъ

 

нисхожденія„отъ
цѣлаго

 

къ

 

частямъ,

 

отъ

 

сложнаго

 

къ

 

простому,

 

наи-

более

 

'естественъ,

 

нежели

 

всѣ

 

другіе

 

способы:

 

мнѣ-

ніе

 

неосновательное.

 

Прислушаемся

 

къ

 

голосу

 

дѣтеи

въ

 

тотъ

 

раяній

 

возрастъ

 

ихъ,

 

когда

 

преднамѣренное

вліяяіе

 

воспитателей

 

не

 

оказываетъ

 

никакого

 

вліянія
на

 

движеніе

 

ихъ

 

голосовыхъ

 

органовъ;

 

мы

 

замѣтимъ

тогда

 

болѣе

 

или

 

меяѣе

 

отчетливое

 

или

 

неясное

 

про-

изношеніеимичленораздѣльныхъ

 

звуковъ

 

а— а

 

вскри-

киваете

 

напр.

 

дитя

 

веселое,

 

довольное,

 

возвратив-

шись

 

съ

 

нянею

 

съ

 

прогулки;

 

ф

 

-ф—фф,

 

гі —щ

 

ппа,

мм

 

силится

 

произнести

 

6— 7-ми

 

мь^ячное

 

дитя,

 

играя

сомо

 

съ

 

собою

 

или

 

съ

 

матерью.

 

Впослвдствіи

 

дѣтскіи

1

   

Waitz

  

509.

 

510.

 

Слич.

 

Юрк.,

 

о

 

воспит.

    

240;

    

Вессель

И.

 

450.

 

481—484.

2

  

Въ

 

рук:

 

Весселя

 

(48Ï;

 

елич.

 

455,)

 

преувеличенность

 

въ

противоположномъ

 

взглядѣ

 

на

 

аналитически

 

методъ

 

(пріемъ}

легко

 

замѣтить,

 

и

 

она

 

выдается

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ

 

автора

статьи:

 

«разлагая

 

слова

 

на

 

звуки,

 

ученикъ

 

безз

 

всякихг

 

подсказокг

и

 

обгясненій

 

пойметъ,

 

что

 

такое

 

звукъ,

 

и

 

для

 

чего

 

онъ

 

служить

въ

 

рѣчи,

 

особенно,

 

если,

 

разложивъ

 

слово,

 

онъ

 

<:амъ-же

 

за-

тѣмъ

 

его

 

и

 

сложить».

 

Но

 

спрашивается:

 

на

 

какомъ

 

те

 

осно-

ваніи

 

не

 

много

 

ниже

 

упоминается

 

авто

 

роль

 

о

 

трудности

 

уп-

ражиеній

 

подобнаго

 

рода,

 

вподнѣ

 

соотвѣтствующей

 

ихъ

 

важ-

memu.'l
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языкъ

 

болѣе

 

и

 

бодве

 

развивается,

 

выговоръ

 

совер-

шенствуется,

 

и

 

дитя,

 

наконецъ,

 

начинаетъ

 

лепетать

словъ,

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

всегда

 

искаженный,

 

изо-

бріѵгаѳмыя

 

имц

 

соответственно

 

его

 

развитію

 

и

 

спо-

собности

 

его

 

произношенія.

 

Жтакъ,

 

если

 

возможна

 

въ

пасгоящемъ

 

случаѣ

 

рѣчь

 

о

 

сообразности

 

веденія

 

дѣ-

ла.съ

 

ходомъ

 

природы,

 

то

 

синтетическому

 

способу
ознакомленія

 

двтей

 

сначала

 

со

 

звуками

 

и

 

буквами,
а

 

потомъ

 

уже

 

со

 

словами

 

надобно

 

отдать

 

предпочте-

те

 

предъ

 

аналитическими

 

Природа

 

сразу

 

никогда

не

 

сэздаетъ

 

цвтаго,

 

законченного,

 

но

 

сначала

 

произ-

водить

 

только

 

элементы

 

и

 

всегда

 

строго

 

прогрессив-

на

 

въ

 

св.эемъ

 

творчествѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣйстві-

яхъ.

 

Поэтому

 

что

 

же

 

можетъ

 

быть

 

натуральнѣе

пріема

 

изучить

 

съ

 

дЬтьми

 

въ

 

первый

 

разъ

 

одну

 

букву
(звукъ),

 

потомъ

 

еще

 

одну,

 

соединить

 

обѣ

 

вмѣстѣ,

присоединить

  

къ

 

нимъ

 

третью

 

и

 

т.

 

д.?

 

*).
Столько

 

же

 

непослѣдовательнымъ

 

въ

 

сложныхъ

методахъ

 

грамотности

 

является

 

переходъ

 

отъ

 

рисо-

ванія

 

къ

 

письму

 

элементовъ

 

буквъ

 

и

 

самыхъ

 

буквъ.
Труднымъ

 

занятіемъ

 

никого

 

не

 

подготовляютъ

 

въ

легкимъ,

 

простѣйшимъ

 

упражненіямъ.

 

Съ

 

другой
стороны,

 

возбуждаемый

 

рисованіемъ

 

интересъ

 

непо-

средственно

 

не

 

относится

 

къ

 

«палочкамъ»

 

и

 

«ноли-

камъ

 

буквъ»,

 

следовательно,

 

къ

 

урокамъ

 

письма

 

въ

собственномъ

 

смыслѣ

 

слова.

 

Въ

 

частности,

 

при

 

обу-
ченіи

 

грамотв

 

представляется

 

нераціоцальнымъ

 

обы-
чай

 

многихъ

 

писать

 

нечатиыя

 

буквы.

 

«ІІечатяыя
буквы

 

употребляются

 

только

 

въ

 

книгахъ,

 

а

 

не

 

при

ішсьмѣ.

 

Этимъ,

 

не

 

научая

 

дѣтей

 

письму,

 

только

 

от-

нимаютъ

 

у

 

нихъ

 

время

 

для

 

обученія

 

чтенію.

 

Вы
поступаете

 

такъ,

 

«справедливо,

 

хотя

 

нескладно,

   

го-

1

 

wiedem

 

117-118.



-

   

497

   

-

ворйтъ

 

одййъ

 

йзъ

 

аашйхъ

 

иедагоговъ

 

(Водойозовъ)
приверженцамъ

 

способа

 

письма

 

печатными

 

буквами,-
«вы

 

поступаете

 

такъ,

 

какъ

 

если

 

бы

 

кто

 

въ

 

саиожномъ

мастерствѣ

 

сталъ

 

учить

 

лѣнить

 

изъ

 

глины

 

сапоги,

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

научить

 

хотя

 

вырѣзать

 

по-

дошвы*

 

')•
Наконецъ.

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

держась

 

того,

 

друга-

го

 

метода,

 

особенно

 

метода

 

норма льныхъ

 

словъ

 

или

писъма-чтенія,

 

многіе

 

учители

 

достигали

 

и

 

дости-

гаютъ

 

«многихъ

 

высокихъ

 

цѣлѳй»,

 

нисколько

 

не

 

до-

казываетъ

 

состоятельности

 

извѣстнаго

 

метода.

 

Ловкій
и

 

способный

 

учитель

 

всегда

 

въ

 

состоя

 

ніи

 

достигнуть

послѣдняго

 

пункта

 

своего

 

назначенія

 

и

 

окольными

путями,

 

въ

 

добавокъ,

 

наиболѣе

 

трудными

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прямою

 

дорогою.

 

Но

 

естествѳннѣѳ

 

всяко-

му

 

предпочитать

 

прямую

 

дорогу

 

околицѣ.

 

2 ).

1

  

Предметы

  

обуч.

 

въ

 

нар.

 

шк.

 

263.

2

  

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

глубоко

 

вѣрно

 

между

 

прочимъ

 

заыь-

чаніе

 

Сентъ —Илера

 

о

 

методѣ

 

Ббме:

 

она

 

«очень

 

сложна

 

и

 

требуетъ

иного

 

сноровки

 

и

 

здраваго

 

смысла

 

со

 

стороны

 

учителя,

 

чтобы

не

 

сдѣлаться

 

смѣшною

 

и

 

никуда

 

негодною»

 

(Ж.

 

м.

 

н.

 

пр.,

 

)

1863

 

«ев

 

Щ.

 

313). — сСаиъ

 

БОМе

 

однако

 

и

 

тѣ

 

учительницы,

которые

 

образовались

 

подъ

 

его

 

руководствомъ,

 

употребдяютъ

эту

 

методу

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ»

 

Ibid.).

Райлянка,

 

село

 

Аккѳрманскаго

 

уѣзда.

На

 

мѣстѣ

 

нынѣшней

 

Райлянки

 

и

 

далеко

 

въ

 

ок-

ружности,

 

лѣтъ

 

50

 

тому

 

назадъ,

 

была

 

гладкая

 

степь,

однообразіемъ

 

своей

 

дикой

 

растительности

 

и

 

пустотой

наводившая,

 

вѣроятно,

 

скуку

 

на

 

самаго

 

терпѣливаго

туриста.

 

Кромѣ

 

незначительнаго

 

количества

 

маленькихъ
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селъ,

 

далеко

 

отстоявшихъ

 

одно

 

отъ

 

другаго,

 

встрѣча-

>

 

лись

 

по

 

мѣстамъ,

 

на

 

подобіе

 

киргизскихъ

 

юртъ,

 

жили*

ща

 

владѣтелей

 

или

 

громадныхъ

 

табуновъ

 

лошадей,
дико

 

рыскавшихъ

 

по

 

безграничному

 

пространству

 

степи,

—или

 

еще

 

громаднѣйшихъ

 

стадъ

 

овецъ,

 

представляв-

шихъ

 

издали,

 

какъ

 

бы

 

одну

 

сплошную,

 

живую

 

массу,

тихо

 

колыхавшуюся

 

подъ

 

зноемъ

 

палящаго

 

солнца.

Но

 

съ

 

30-хъ

 

годовъ

 

и

 

раньше

 

на

 

этой

 

дикой

 

степи

 

боль-
ше

 

и.

 

больше

 

начали

 

появляться

 

села,

 

сначала

 

въ

 

мѣс-

тахъ

 

болѣе

 

удобныхъ

 

для

 

поселенія,

 

а

 

потомъ —вездѣ,

гдѣ

 

только

 

возможно

 

было.

 

Скоро

 

сердитый

 

плугъ

 

но-

выхъ

 

пришельцевъ,

 

особенно

 

нѣмцевъ

 

колонистовъ,

взбороздилъ

 

дѣвственныя

 

равнины,

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

бѣшен-

но

 

фыркалъ

 

гордый

 

конь

 

и

 

уныло

 

блеяла

 

овца,

 

заблесте-
ли

 

острый

 

серпъ

 

и

 

коса,

 

плавно

 

пожиная ..

 

колосистую

рожь

 

и

 

пшеницу.

 

Скоро

 

степь,

 

недавно

 

дикая

 

и

 

одно-

образная,

 

украсилась

 

новыми

 

растеніями

 

и

 

разнообраз-
ными

 

цвѣтами,

 

a

 

высокія

 

копны

 

и

 

стога

 

образовали

 

по

временамъ,

 

въ

 

строгой

 

симметріи,

 

безконечную

 

кайму

нивъ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

ни

 

слѣда,

 

ни

 

тропинки,

 

про-

тянулись

 

широкія

 

дороги,

 

по

 

которымъ

 

весело

 

покати-

ли

 

легкія

 

тележки

 

и

 

тяжело

 

потянулся

 

обозъ.

 

Въ

 

это

— то

 

время,

 

около

 

1830

 

года,

 

жители

 

села

 

Карлыкова
Хотинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

числѣ

 

119

 

семействъ,

 

стѣененные

 

g

въ

 

своемъ

 

поселеніи

 

недостаткомъ

 

земли

 

и

 

чрезмѣрною

строгостію

 

помѣщика,

 

одновременно

 

совершаютъ

 

пере-

селеніе

 

въ

 

описываемую

 

нами

 

мѣстность,

 

и

 

основыва-

готъ

 

село

 

съ

 

названіемъ

 

«Райлянка»,

 

которое

 

сна-

чала

 

было

 

казенымъ

 

селеніемъ,

 

a

 

нынѣ

 

селеніе

 

соб-
ственниковъ.

 

Названіе

 

«Райлянка»

 

заимствовано

 

отъ

общаго

 

названія

 

Хотинскаго

 

уѣзда.

 

Вообще

 

весь

 

Хотин-
скій

 

уѣздъ

 

извѣстенъ,

 

почему— ■

 

то,

 

подъ

 

именемъ

 

Райи,
отсюда

 

и

 

жителя

 

Хотинскаго

 

уѣзда

 

называютъ

 

Райкомъ;

такъ

 

какъ

 

первые

 

поселенцы

 

Райлянки

   

были

 

Райки,
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то,

 

или

 

въ

 

память

 

своей

 

родины,

 

или,

 

такъ

 

себѣ,

 

неча-

янно,

 

и

 

назвали

 

свое

 

село

 

Райлянкой.
,

      

Село

 

Райлянка

 

расположено

 

между

 

двумя

 

съ

 

вос-

тока

 

и

 

запада

 

небольшими

 

плоскогоріями.

 

Отъ

 

губерн-
скаго

 

города

 

Кишинева

 

отстоитъ

 

на

 

разстояніи

 

115

 

в;

а

 

отъ

 

уѣзднаго

 

города

 

Аккермана— 45

 

в.

 

Первое,

 

что

представляется

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

село,

 

это

 

какая—то

 

не-

опредѣленность

 

строеній,

 

что

 

происходить

 

отъ

 

большой
скученности

 

ихъ;

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

   

этой

 

скучен-

ности

 

способствовало

 

самое

 

мѣстоположеніе,

 

но

 

скорѣе

она

 

есть

 

дѣло

   

вкуса

   

самихъ

   

строителей.

 

Имѣются

 

4
улицы,

 

изъ

 

коихъ

 

верхняя

 

къ

 

востоку

 

и

 

вторая

 

отъ

 

нея

ровныя,

 

съ

 

строеніями

 

по

 

обѣ

 

стороны,— -а

   

сстальныя

двѣ

 

съ

 

небольшими

 

зигзагами.

 

Село

 

растянуто

 

съ

 

сѣвера

къ

 

югу

 

почти

 

на

 

VU

 

версты

 

и

   

раздѣляется

   

на

 

двѣ

половины

 

проходящею

 

вдоль

 

него

 

рытвиною,

 

въ

 

трехъ

мѣстахъ

   

которой

   

запружена

   

вода.

 

Въ

  

селѣ

 

такимъ

образомъ

 

имѣется

 

три

 

пруда,

 

иногда

 

превращающееся
въ

 

одну

 

шумно-текущую

 

рѣку,

 

которая

 

на

 

13-й

 

верстѣ

къ

 

югу

 

отъ

 

села

   

соединяется

 

съ

 

рѣкою

   

Хаджи

 

деръ,

впадающею,

 

вѣроятно,

 

въ

 

Черное

 

море.

 

Верхній.

 

берегъ
рытвины

 

окаймленъ

 

вдоль

 

села

 

фруктовыми

 

садиками.

Въ

 

срединѣ

 

села

 

стоить

   

церковь,

   

вокругъ

   

которой

небольшая

 

площадь,

 

тутъ

 

же

 

зданіе

   

училища

 

и

 

домъ

священника,

 

лучшіе

 

изъ

 

всѣхъ

 

домовъ

 

села.

 

Построй-
ки

 

преимущественно

 

вальковыя,

 

неболыпія,

 

дома

 

рѣдко

о

 

двухъ

 

половинахъ.

 

Чистота

 

въ

 

селеніи

 

хотя

 

и

 

сохра-

няется,

   

но

   

воздухъ

  

не

 

всегда

 

здоровый,

 

потому

 

что

отъ

 

стоячей

 

и

 

гнилой

 

воды

 

въ

 

прудахъ,

 

изобилующей
миріадами

 

лягушекъ,

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

бываютъ

 

зловон-

ныя

 

испаренія,

 

особенно

 

же

 

когда

 

по

 

цѣлымъ

 

недѣлямъ

въ

 

водѣ

 

вымачивается

 

такъ

 

называемыя

 

конопли.

Къ

 

неудобствамъ

 

мѣстности

 

Райлянки

   

относится

-— безлѣсье,

 

недостатокъ

 

хорошей,

 

сладкой

   

воды,

 

час-
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тыя

 

засухи

 

и

 

туманы,

 

губительно

 

дѣйствующіе

 

.на

растительность

 

и

 

здоровье

 

жителей;

 

замѣчаютъ

 

также,

что

 

не

 

рѣдко

 

выпадаютъ

 

дожди,

 

вредящіе

 

посѣвамъ,

но

 

это

 

больше

 

происходить

 

отъ

 

быстраго

 

перехода^

послѣ

 

дождей

 

лѣтомъ,

 

прохладной

 

температуры

 

возду-

ха

 

къ

 

сильному

 

зною,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

почва

 

почти

мгновенно

 

высыхаетъ,

 

а

 

растительность

 

блекнетъ.

 

Для
отопленія

 

жилищъ

 

вмѣсто

 

дровъ

 

пользуются

 

соломой,

бурьяномъ,

 

камышомъ

 

и

 

приготовляемымъ

 

изъ

 

скот-

скаго

 

помета

 

кирпичемъ.

 

Неудобство

 

этихъ

 

средствъ

отопленіе

 

во

 

первыхъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

вещество

 

это

 

при

гореніи

 

даетъ

 

дурной

 

запахъ,

 

распространяющиеся

 

по

жилищу,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

въ

 

томъ,,

 

что

 

вещество

 

это,

 

какъ

легко

 

сгораемое,

 

при

 

малѣйшей

 

неосторожности

 

можетъ

легко

 

причинить

 

пожаръ.

Все

 

населеніе

 

села

 

Райлянки

 

состоитъ

 

изъ

 

250

 

дво-

ровъ;

 

всѣ

 

поселяне

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія.

Всѣ

 

жители

 

къ

 

рѣчи

 

малороссійской

 

примѣшиваютъ

и

 

молдавскія

 

слова,

 

отъ

 

чего

 

получается

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

малороссійско-молдавскаго

 

языка.

 

Преимущественное
занятіе

 

ихъ

 

составляетъ

 

хлѣбопашество,

 

которое

 

хотя

производится

 

здѣсь

 

въ

 

большихъ

 

размѣрахъ,

 

но

 

даетъ

возможность

 

только

 

кое-какъ

 

сводить

 

конецъ

 

съ

 

кон-

цами

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

жителей;

 

почти

всѣ

 

они

 

бѣдняки

 

и,

 

къ

 

сожалѣвію,

 

бѣдняки

 

съ

 

неоплат-

ными

 

долгами.

 

Урожаи

 

вообще

 

лучше

 

могли

 

бы

 

под-

держать

 

ихъ

 

благосостояніе,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

той

 

не-

нормальности

 

условій,

 

на

 

которыхъ

 

основано

 

здѣсь

хлѣбопашество.

 

По

 

надѣлу

 

земли

 

каждый

 

домохозяинъ

имѣетъ

 

пахатной —8

 

десятинъ.

 

Лѣтъ

 

10

 

тому

 

назадъ

всѣ

 

оби

 

обработывали

 

только

 

свои

 

участки;

 

такъ

 

какъ

земли

 

немного,

 

а

 

обработыгать

 

ее

 

было

 

гораздо

 

легче

чѣмъ

 

теперь,

 

потому

 

что

 

и

 

рабочаго

 

скота

 

было

 

боль-
ше

 

и

 

плата

 

работвдкамъ

 

на

 

половину

 

дешевле

 

противъ
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настоящихъ,

 

то

 

понятно,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

жителей

Райлянки

 

обработывалъ

 

свой

 

участокъ

 

земли

 

самымъ

тщательнымъ

 

образомъ,

 

что

 

въ

 

земледѣліи

 

и

 

составля-

ете

 

одно

 

изь

 

главныхъ

 

условій

 

хорошаго

 

урожая;

тогда-то

 

и

 

хлѣба

 

было

 

больше

 

въ

 

Райлянкѣ.

 

Но

 

какъ

говорится,

 

человѣкъ

 

чѣмъ

 

больше

 

имѣетъ,

 

тѣмъ

 

больше
желаетъ;

 

такое

 

именно

 

и

 

у

 

Райлянъ

 

явилось

 

желаніе.
Не

 

довольствуясь

 

своими

 

участками,

 

они

 

начали

 

брать
еще

 

себѣ

 

въ

 

посессіонное

 

содержаніе

 

землю

 

у

 

сосѣд-

нихъ

 

землевладѣльцевъ

 

и

 

евреевъ;

 

къ

 

тому

 

же

 

кругомъ

Райлянки

 

земли

 

чужой

 

много,

 

бери

 

сколько

 

хочешь

подъ

 

извѣстными

 

условіями.

 

Условія

 

вотъ

 

какія

 

напри

 

-

мѣръ:

 

1

 

десятина

 

земли

 

пахатной

 

въ

 

годъ

 

стоить

 

3

 

р.

50

 

коп.;

 

за

 

20

 

десятинъ,

 

сверхъ

 

того,

 

ежегодно

 

посес-

соръ

 

обязанъ

 

вспахать

 

хозяину

 

1

 

десятину

 

земли

 

сво-

имъ

 

плугомъ,

 

засѣять,

 

собрать

 

хлѣбъ

 

и

 

свезти

 

домой

хозяину.

 

За

 

такое

 

одолженіе

 

землевладѣлецъ

 

пожалуй

не

 

будетъ

 

требовать

 

денегъ

 

за

 

землю

 

впередъ,

 

а

 

тре-

буетъ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ,

 

когда

 

хлѣбъ

 

начнетъ

 

дозрѣ-

вать;

 

если

 

къ

 

тому

 

времени

 

деньги

 

не

 

будутъ

 

внесены,

то

 

посессоръ

 

лишается

 

права

 

пользоваться

 

своими

 

посѣ-

вами,

 

какъ

 

собственностію,

 

впредь

 

до

 

уплаты

 

денегъ;

за

 

просроченное

 

время

 

полагается

 

пеня,

 

положимъ

 

8

 

р.

въ

 

недѣлю;

 

хотя

 

эта

 

пеня

 

назначается,

 

будто-бы,

 

ради

побужденія

 

къ .

 

своевременному

 

взносу

 

денегъ,

 

но

 

такъ

какъ

 

о

 

ней

 

упомянуто

 

въ

 

контрактѣ,

 

то

 

она

 

и

 

имѣетъ

всю

 

свою

 

силу

 

и

 

приводится

 

въ

 

исполненіе.

 

Земля
отдается

 

на

 

три

 

года,

 

съ

 

\

 

непремѣннымъ

 

условіемъ

 

со

стороны

 

замлевладѣльца:

 

въ

 

это*

 

время

 

не

 

устранять

посессоровъ

 

отъ

 

занятыхъ

 

ими

 

участковъ,

 

а

 

со

 

стороны

послѣднихъ:

 

не

 

оставлять

 

три

 

года

 

земли,

 

и

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

аккуратно

 

платить

 

за

 

нее.

 

Наконецъ,

 

по

 

дого-

вору

 

словесному,

 

посессора

 

одинъ

 

или

 

два

 

раза

 

въ

годъ

 

должны

 

пособить

 

помѣщику

 

въ

   

полевыхъ

 

рабо-
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тахъ.

 

Итакъ

 

у

 

Райлянъ

 

оказывается

 

земли

 

много,

средствъ

 

къ

 

воздѣлыванію

 

оной

 

мало;

 

соединяются

 

об-
щими

 

силами,

 

такъ

 

что

 

къ

 

одному

 

плугу

 

являются

 

три

хозяина;

 

каждому

 

желательно

 

поскорѣе

 

и

 

побольше
вспахать;

 

идетъ

 

спѣшнаяи

 

непрочная

 

работа;

 

въконцѣ

концовъ,

 

при

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ

 

времени

года,

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селахъ

 

хлѣбъ

 

есть,

 

а

 

въ

 

Райлянкѣ

и

 

хлѣба

 

нѣтъ,

 

и

 

скотъ

 

истощенъ

 

до

 

изнеможенія.

 

Что
же

 

сказать

 

о

 

различныхъ

 

неустойкахъ

 

по

 

контракту

 

со

стороны

 

посессоровъ, —о

 

потерѣ

 

самаго

 

лучшаго

 

вре-

мени

 

для

 

уборки

 

хлѣба,

 

за

 

неимѣніемъ

 

денегъ

 

въ

уплату

 

за

 

землю;

 

о

 

порчѣ

 

хлѣба,

 

лишнее

 

время

 

просто-

явшаго

 

на

 

степи,

 

по

 

недостатку

 

рабочихъ

 

рукъ

 

и

скота;

 

къ

 

тому

 

же

 

прибавить

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

то

 

неу-

рожайвыхъ,

 

то

 

нахальнаго

 

жучка,

 

безпощадно

 

истреб-
лявшаго

 

самыя

 

лучшія

 

нивы.

 

Оловомъ

 

занятіе

 

хлѣбо-

пашествомъ

 

на

 

сказанныхъ

 

условіяхъ

 

многихъ

 

въ

 

Рай-
лянкѣ

 

разорило,

 

а

 

отставать

 

отъ

 

онаго

 

начали

 

по-

немногу

 

только

 

въ

 

истекшемъ

 

году.

 

Но

 

говорятъ,

 

что

свой

 

домашній

 

врагъ

 

хуже

 

всякаго

 

чужаго;

 

вотъ

 

и

 

это

сбывается

 

у

 

Райлянъ.

 

Въ

 

своемъ

 

селеніи

 

они

 

имѣютъ

до

 

10

 

семействъ

 

евреевъ.

 

Вотъ

 

эти- то

 

вампиры

 

и

 

со-

сутъ

 

ихъ

 

кровь.

 

Кому

 

неизвѣетно,

 

что

 

нашъ

 

деревен-

ски*

 

житель

 

часто

 

имѣетъ

 

нужду

 

въ

 

деньгахъ.

 

Хотя
они

 

всѣ,

 

какъ

 

и

 

Райляне,

 

имѣютъ

 

свои

 

общественныя
кассы,

 

обязанныя

 

выдавать

 

имъ

 

въ

 

ссуду

 

деньги,

 

но

 

эти

кассы

 

для

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

недоступны;

 

почему

 

такъ,

про

 

то

 

вѣдаютъ

 

кассохранители.

 

Въ

 

крайности

 

бѣдный

мужичекъ,

 

хоть

 

бы

 

и

 

Райлянъ,

 

покрутится

 

сюда

 

туда,

видитъ,

 

что

 

негдѣ

 

достать

 

денегъ,

 

и

 

идетъ

 

къ

 

жиду

съ

 

просьбою:

 

пожичь

 

пожалуйста

 

денегъ

 

или

 

дай

 

въ

•

 

плату

 

за

 

хлѣбъ;

 

понятно,

 

что

 

жидъ

 

скорѣе

 

соглашает-

ся

 

на

 

послѣднее,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

хлѣбъ

 

за

 

безцѣ-

вокъ

 

идетъ

 

ему.

 

А

 

что

 

дѣлается

 

еще

 

и

  

съ

 

тѣми

 

мно-
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гими

 

изъ

 

Райлянъ,

 

которые

 

въ

 

выкупъ

 

каждаго,

 

выпи-

таго

 

ими,

 

крючка

 

горькой

 

подносятъ

 

жиду

 

мѣрочку

хлѣба,— да

 

съ

 

тѣми

 

еще,

 

законтрактованными

 

той

 

же

горькой,

 

которые

 

на

 

отработку

 

жидамъ

 

теряютъ

 

не

мало

 

самаго

 

лучшаго

 

и

 

дорогаго

 

для

 

хозяйства

 

време-

ни.

 

Мвого

 

случаевъ

 

было

 

въ

 

Райлянкѣ

 

такихъ,

 

что

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же.

 

виновный

 

платить

 

жиду

 

одинъ

 

И

тотъ

 

же

 

долгъ

 

два

 

и

 

три

 

раза,

 

не

 

отбирая

 

по

 

своему

неразумно

 

вексель

 

или

 

росписку.

 

Есть

 

между

 

Райля-
нами

 

и

 

такіе

 

люди,

 

которые

 

понимаютъ

 

и

 

видятъ

 

без-

совѣстную

 

эксплуатацию

 

жидами

 

своихъ

 

собратіевъ,

 

ста-

раются

 

имъ

 

противодѣйствовать,

 

но

 

никакъ

 

не

 

могутъ

овладѣть

 

массою

 

подчиненныхъ

 

жидамъ,

 

изъ

 

которыхъ

многіе

 

и

 

по

 

неволѣ

 

подчиняются,

 

потому

 

что

 

видятъ

предъ

 

собою

 

громадную

 

цифру

 

долга.

 

Да

 

что

 

подѣла-

ешь

 

съ

 

жидами —то,

 

когда

 

и

 

власти

 

мѣстныя

 

ихъ

 

под-

держиваюсь

 

по

 

своей

 

алчности

 

и

 

жадности,

 

или

 

по

неразумію

 

своему;

 

скрываютъ

 

ихъ

 

различныя

 

противо-

законный

 

дѣйствія,

 

въ

 

родѣ

 

безнатентной

 

продажи

напитковъ,

 

что

 

долгое

 

время

 

практиковалось

 

въ

 

Рай-
лянкѣ.

 

Какъ

 

примѣръ,

 

приведемъ

 

одинъ

 

изъ

 

эпизодовъ

дѣятельности

 

Райлянскаго

 

сельскаго

 

старость^

 

при

исполнены

 

имъ

 

служебной

 

обязанности.

 

Изъ

 

акцизнаго

питейнаго

 

управленія

 

дается

 

старость 1

 

приказъ:«

 

при-

нять

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

Райлянкѣ

 

прекрати-

лась

 

безпатентная

 

продажа

 

евреями

 

питей;»

 

староста

въ

 

точности

 

исполняетъ

 

приказаніе:

 

при

 

понятыхъ

отбираетъ

 

у

 

евреевъ,

 

продававшихъ

 

безъ

 

надлежащаго

патента

 

водку,

 

мѣры,

 

какъ

 

то:

 

ведро,

 

кварту,

 

крючекъ

и

 

том)

 

подобное,

 

и

 

тѣмъ

 

дѣло

 

кончается.

Когда

 

въ

 

Райлянкѣ

 

устранится

 

та

 

ненормальность

въ

 

хлѣбопашествѣ,

 

о

 

которой

 

говорилось

 

выше,

 

да

поубавится

 

количество

 

евреевъ

 

и

 

ихъ

 

хитрость,

 

а

 

луч-

ше

 
всего— когда

 
сами

 
Райляне

 
сбросятъ

 
съ

 
себя

 
вѣчно
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гнету щіе

 

ихъ

 

оковы

 

послѣднихъ,

 

тогда

 

состояніе

 

ихъ

значительно

 

улучшится, —потому

 

что

 

Райлянъ

 

хотя

 

не-

много

 

и

 

лѣнивъ,

 

любить

 

проводить

 

время

 

въ ,

 

пирушкахъ,

новее

 

таки

 

онъ

 

работаетъ;

 

а

 

благодаря

 

недалекому

 

со

 

■

сѣдству

 

Одессы

 

иАккермана,

 

этихъ

 

богатыхъ

 

нашихъ

хлѣбныхъ

 

рынковъ,

 

у

 

него

 

хлѣбъ,

 

сколько

 

бы

 

его

 

ни

было,

 

будетъ

 

имѣть

 

свою

 

цѣну.

Райляне,

 

т.

 

е.

 

вообще

 

сельскіе

 

жители

 

Хотинска-
го

 

уѣзда,

 

извѣстны

 

у

 

бессарабцевъ

 

большею

 

частіюза
народъ

 

упрямый,

 

неспокойный,

 

грубый

 

и

 

дерзскій.

 

Нель-
зя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

и

 

Райляне

 

Аккерманскіе, —хотя

давно

 

уже

 

живутъ

 

здѣсь

 

въ

 

постоянномъ

 

столкновеніи-
то

 

съ

 

прямодушными

 

великороссами,

 

то

 

съ

 

мягкосер-

дечными

 

и

 

спокойными

 

малороссами,

 

которыхъ

 

не

 

ма-

лое

 

количество

 

въ

 

окружности,— все

 

таки

 

вообще

 

вы-

сказываюсь

 

грубость,

 

скрытность

 

и

 

дерзость.

Въ

 

семейной

 

жизни

 

нерѣдко

 

проявляются

 

деспо-

тизмъ

 

мужа

 

къ

 

женѣ,

 

частыя

 

ссоры

 

и

 

драки.

 

О-воспи-
таніи

 

дѣтей,

 

за

 

немногимъ

 

исключеніемъ,

 

въ

 

пра-

вилахъ

 

доброй

 

нравственности

 

Райляне

 

мало

 

заботят-
ся,

 

и

 

на

 

нечестные,

 

и

 

часто

 

безнравственные,

 

поступ-

ки

 

дѣтей

 

не

 

обращаюсь

 

должнаго

 

вниманія.

 

Нерѣдко

мать,

 

желая

 

выпить

 

лишнюю

 

чарку,

 

проводить

 

чрезъ

сынка

 

или

 

дочь

 

мѣрку—

 

другую

 

хлѣба

 

въ

 

корчму

 

такъ,

чтобы

 

про

 

то

 

не

 

вѣдалъ

 

мужъ;

 

мужья

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

дѣлаютъ

 

тоже

 

самое;

 

приходить

 

время,

 

что

 

и

 

дѣти,

даже

 

еще

 

очень

 

молодые,

 

начинаютъ

 

мѣр

 

очками,

 

а

 

по-

томъ

 

мѣшочками

 

красть

 

хлѣбъ

 

у

 

своего

 

отца,

 

если

 

не

для

 

вина

 

и

 

водки,

 

то

 

на

 

другія

 

какія

 

либо

 

потребности.
Невозможно

 

у

 

отца

 

утащить

 

хлѣбца,

 

сынокъ

 

не

 

затруд-

нится,

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

подобными

 

же

 

себѣ,

 

воровски

забраться

 

въ

 

чужой

 

амбаръ

 

и

 

попользоваться

 

всѣмъ,

.что

 

только

 

сподручно.

 

Нельзя

 

сказать,,

 

чтобы

 

между

Райлянами

 

не

 

было

 

и

 

добрыхъ

 

семействъ,

 

есть

 

семейства
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въ

 

истинно-христіанскихъ

 

отношеніяхѣ

 

между

 

собою,
примѣрныя

 

для

 

всѣхъ,

 

но

 

такихъ

 

сравнительно

 

мало.

 

Въ
дружескихъ

 

отношеніяхъ

 

между

 

собою

 

Райляне

 

мало

симпатичны,

 

недовѣрчивы,

 

скрытны.

 

Во

 

время

 

пьян-

ства,

 

которое

 

здѣсь

 

процвѣтаетъ,

 

они

 

вѣчные

 

друзья,

тутъ

 

ужъ

 

идетъ

 

изліяніе

 

самыхъ

 

прекрасныхъ

 

и

 

за-

душевныхъ

 

пожеланій,

 

пріобрѣтаются

 

братья

 

и

 

сестры;

но

 

эти-то

 

самые

 

братья

 

и

 

сестры

 

на

 

другой

 

же

 

день

при

 

малѣйпіемъ

 

поводѣ

 

могутъ

 

немилосердно

 

почубить-
ся.

 

Понятно,

 

что

 

у

 

такихъ

 

людей

 

не

 

можетъ

 

быть
единства

 

въ

 

общественныхъ

 

дѣлахъ,

 

никакого

 

строя

общественнаго,

 

а

 

одна

 

разрозненность

 

и

 

вѣчное

 

несо-

гласіе.

 

Недаромъ

 

Райлянка

 

удостоилась

 

у

 

сосѣднихъ

жителей

 

названія

 

безпутной.

 

Если

 

случается

 

гдѣ-либо

безурядица

 

въ

 

общественномъ

 

какомъ

 

дѣлѣ,

 

то

 

сейчасъ

и

 

говорясь:

 

у

 

насъ

 

теперь

 

какъ

 

въ

 

Райлянкѣ.

Власти

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

дѣйствія

 

всегда

 

у

 

Райлянъ

 

въ

подозрѣніи.

 

Нѣсь

 

ни

 

одного

 

распоряженія,

 

предписа-

нія

 

начальства,

 

которое

 

бы

 

Райлянинъ

 

принялъ

 

въ

 

его

собственномъ

 

смыслѣ;

 

но

 

всегда

 

онъ

 

такъ

 

и

 

хочетъ

видѣть

 

въ

 

немъ

 

тайную

 

цѣль

 

какую

 

либо,

 

во

 

вредъ

ему

 

направленную.

 

Такое

 

настроеніе

 

ихъ

 

къ

 

дѣйстві-

ямъ

 

властей

 

вызвано,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

подкупнос-

тію

 

и

 

нечестностію

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

сихъ

 

послѣднихъ;

что

 

это

 

могло

 

быть —настоящее

 

время

 

доказываете

Вотъ

 

фактъ:

 

получается

 

приказаніе

 

о

 

взысканіи

 

съ

 

40
лицъ

 

поселянъ

 

Райлянскихъ

 

1400

 

руб.,

 

одолженныхъ

имм

 

лѣтъ

 

Ю

 

тому

 

назадъ

 

у

 

одного

 

лица

 

на

 

свои

 

нуж-

ды.

 

Изъ

 

дѣла

 

выяснилось,

 

что

 

3

 

человѣка

 

уполномо-

чиваются,

 

будто

 

бы,

 

данною

 

имъ

 

довѣренностію

 

отъ

всѣхъ

 

подписавшихся

 

40

 

лицъ,

 

взять

 

деньги

 

и

 

доста-

вить

 

имъ

 

для

 

раздѣла;

 

оказывается

 

же,

 

что

 

въ

 

приго-

ворѣ,

 

данномъ

 

донѣрителямъ,

 

и

 

половинная

 

часть

 

изъ

подписанныхъ

 

въ

 

действительности

 

не

 

участвовали

 

въ



—

   

506

   

—

подписи, —между

 

ними

 

нѣсколько

 

грамотныхъ,

 

за

 

ко-

ІНюрыхъ

 

росписались

 

другіе,

 

какъ

 

за

 

неграмотныхъ;

такимъ

 

образомъ

 

многіе,

 

не

 

знавшіе

 

даже

 

объ

 

этомъ

дѣлѣ,

 

чуть

 

было

 

незаплатили

 

совершенно

 

напрасно

свои

 

деньги.

 

Самое

 

обстоятельство

 

объясняется

 

очень

просто:

 

сельскій

 

староста

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

другими

написалъ

 

довѣренность

 

и

 

приговоръ,

 

скрѣпилъ

 

своею

печатью,

 

на

 

что

 

и

 

выданы

 

были

 

-деньги.

Грамотность

 

между

 

Райлянами

 

хотя

 

съ

 

каждымъ

годомъ

 

распространяется,

 

но

 

не

 

въ

 

той

 

степени,

 

какая

должна

 

бы

 

быть

 

по

 

числу

 

душъ

 

населенія;

 

единственная

причина

 

тому

 

-

 

отвлеченіе

 

дѣтей

 

отъ

 

школы

 

ихъ

родителями

 

на

 

работы

 

полевыя

 

и

 

домашнія;

 

даже

 

въ

зимнее

 

время

 

вмѣсто

 

100

 

и

 

болѣе

 

дѣтей,

 

которые

 

дол-

жны

 

бы

 

ходить

 

въ

 

школу,

 

быгаетъ

 

не

 

болѣе

 

40,

 

да

и

 

то

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

посѣщаетъ

 

школу

 

только

по

 

два

 

или

 

три

 

часа

 

въ

 

недѣлю.

 

На

 

всѣ

 

побужденія
отцы

 

отвѣчаютъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

и

 

грамотному

 

и

 

неграмот-

ному

 

одинаково

 

нужно

 

ходить

 

за

 

сохой

 

и

 

косить,

 

а

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

мнѣ

 

послѣдній

 

грогаъ

 

платить

чужому

 

мальчику,

 

то

 

не

 

лучше

 

ли,

 

чтобы

 

свой

 

былъ
дома,

 

или

 

же

 

за

 

него

 

у

 

другихъ

 

брать

 

деньги.

 

Воинская
повинность,

 

услогія

 

льготы

 

которой

 

имъ

 

не

 

безъизвѣст-

ны,

 

не

 

особенно

 

подвинула

 

ихъ

 

въ

 

желаніи

 

отдавать

дѣтей

 

учиться.

 

Невольно

 

приходится

 

быть

 

убѣжден-

нымъ,

 

что,

 

если

 

не

 

вездѣ,

 

то

 

въ

 

Райлянкѣ

 

непремѣнно

единственнымъ

 

средствомъ

 

-полвинуть

 

дѣло

 

обученія
грамотѣ

 

впередъ

 

можетъ

 

быть

 

обрченіе

 

въ

 

смыслѣ

 

обя-
зательномз.

 

Никакія

 

другія

 

мѣры— въ

 

родѣ

 

побужде-

ны,

 

выражаемыхъ

 

въ

 

рѣчахъ,

 

поученіяхъ

 

и

 

частныхъ

бесѣдахъ

 

священника

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

пользѣ

 

и

 

не-

обходимости

 

грамотности,

 

ни

 

различный

 

номерованныя

и

 

переномерованныя

 

преда исанія, —ничего

 

здѣсь

 

не

 

по-

дѣлаютъ,

 

пока

 

упорнагО

 

Райка,

 

хотя

 

на

  

первыхъ

 

по-
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іш

рахъ,

 

сила

 

не

 

заставить

 

отдавать

 

дѣтей

   

учиться.

 

Го-
воря

 

о

 

школѣ

 

Райлянской,

 

припомнилось

   

намъ

  

одно

поучительное

 

обстоятельство

 

по

 

поводу

 

той

 

же

 

школы.

Истекшаго

 

1878

 

года

 

въ

 

с.

 

Райлянкѣ

 

открыто

 

минис-

терское

 

одноклассное

 

училище.

   

На

   

кавунѣ

   

25

 

мая

прибыль

 

въ

 

село

 

инспекторъ

   

училищъ;

 

законоучитель

и

  

учитель

 

распорядились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

обществу

 

бы-
ло

 

извѣстно

 

объ

   

имѣющемъ

 

быть,

   

завтрашній

 

день,

открытіи

   

училища.

   

Самъ

    

инспекторъ

   

растолковалъ

сельскому

 

старостѣ

 

суть

 

дѣла;

 

обратилъ

 

его

 

вниманіе

 

на

заботы

 

Правительства

 

о

 

народномъ

   

просвѣщеніи;

 

по-

казалъ

 

ему,

 

какъ

 

старостѣ

 

села,

 

его

 

обязанность

 

сочув-

ственно

 

относиться

 

къ

 

потребностямъ

 

училища

 

и

 

мно-

гое

 

другое;

   

наконецъ

 

просилъ

 

его,

 

чтобы

   

онъ,

 

какъ

представитель

 

цѣлаго

 

общества,

 

завтра

   

первый

 

быль
бы

 

при

 

открытіи

 

училища.

 

Между

 

прочимъ —въ

 

бесѣдѣ

инспектора

 

съ

   

законоучителемъ — зашла

 

рѣчь

 

и

 

о

 

при-

чинахъ

 

равнодушія

 

сельскаго

   

народа

 

къ

 

дѣлу

 

обуче-
нія

 

дѣтей

   

грамотѣ,

 

и

 

о

 

средствахъ

   

противъ

   

этого.

Конечно

 

больше

 

всего

 

обвинялся

  

законоучитель,

 

какъ

имѣющій

 

много

 

возможности

 

и

 

много

 

удобства

 

растол-

ковать

 

мужичку,

 

убѣдить

 

его

 

въ

 

несомнѣнной

 

иользѣ

 

гра-

мотности, —но

 

законоучители

 

большею

 

частіюи

 

будтобы
не

 

хотятъ

   

потрудиться

 

надъ

   

этимъ....

  

Скажемъ,

  

что

было

 

на

 

слѣдующій

 

день.

 

Послѣ

 

Божественной

 

службы
и

 

молебствія,

 

послѣдовало

 

открытіе

 

училища

   

извѣст-

нымъ

 

образомъ,

 

при

   

участіи

 

весьма

   

немногихъ

 

посе-

лянъ,

 

но

 

безъ

 

участія

 

представителя

   

общества,

 

сель-

скаго

 

старосты.

  

Когда

 

инспекторъ

 

спросилъ— гдѣ

 

ста-

роста,

 

который

 

теперь

 

долженъ

 

быть

 

здѣсь,

 

и

 

котора-

го

 

я

 

просилъ

 

быть,

 

ему

 

отвѣчаютъ:

  

староста

 

погіхавз

на

 

базарь.

 

Послѣ

 

сего

  

законоучителю

 

оставалось

 

толь-

ко

 

сказать:

 

вотъ

 

такъ-то

  

всѣ

 

они

 

слушаются

 

нашихъ

рѣчей

 

и

 

убѣжденій,

 

какъ

 

васъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

послу-
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шалея

 

сельскій

 

староста,

 

поѣхавшій

 

на

 

базаръ.
Между

 

грамотными

 

Райлянами,

 

которые

 

охотно

принимаютъ

 

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

церковномъ,

 

строго

 

соб-
людается

 

чтеніе

 

псалтыри,

 

житій

 

сятыхъ;

 

нѣкоторые

частенько

 

просятъ

 

газетъ

 

почитать.

 

Конечно

 

такіе

 

пра-

вильно

 

и

 

со

 

смысломъ

 

читаютъ

 

молитвы,

 

заповѣди;

 

нѣс-

колько

 

понимаютъ

 

смыслъ

 

Вогослуженій.

 

Грамотные
не

 

отказываются

 

учить

 

желающихъ

 

молиться

 

Богу.
Между

 

безграмотными

 

же

 

встрѣчаются

 

удивительно

искаженныя

 

молитвы

 

гъ

 

словахъ

 

и

 

смыслѣ;

 

но,

 

какъ

видно,

 

неправильность

 

своихъ

 

молитвъ

 

въ

 

прежнее

время

 

они

 

незамѣчали;

 

потому

 

что,

 

когда

 

послѣдовало

изученіе

 

молитвъ,

 

то

 

въ

 

церкви,

 

то

 

по

 

селу,

 

при

 

учас-

тіи

 

причта

 

и

 

грамотныхъ

 

изъ

 

прихожанъ,

 

такъ

 

у

 

нихъ

явилось

 

раздѣленіе

 

молитвъ

 

на

 

новыя

 

и

 

старыя.

 

Если
кого

 

спросишь,

 

умѣешь

 

ли

 

молиться

 

Богу,

 

то

 

случа-

ется

 

слышать

 

такой

 

отвѣтъ:

 

старыя

 

молитвы

 

или

 

ста-

рые

 

отченаши

 

знаю,

 

а

 

новыхъ

 

не

 

знаю.

 

Изъ

 

старыхъ

отченашей

 

приведемъ

 

хоть

 

небольшой

 

образчикъ.

 

«Вче
нашъ

 

жоси

 

нанебеси

 

дасвято

 

Мня

 

Твое

 

йде

 

царство

Твое,

 

буде

 

воля

 

твоя

 

яко

 

на

 

неби

 

и

 

на

 

земли

 

хлибъ
нашъ

 

нашушны.

 

Господи

 

зоставте

 

намъ

 

якъ

 

и

 

мы

зоставляемъ

 

долгимъ

 

нашимъ

 

вкугаеніе,

 

шбави

 

насъ

вить

 

лукава

 

вѣки

 

вѣковъ

 

якъ

 

Твое

 

есть

 

царство».

 

Съ
такими

 

то

 

отченашами

 

являются

 

и

 

дѣти

 

въ

 

школу,

представляя

 

законоучителю

 

порядочную

 

возню

 

въ

 

пере-

работе

 

крѣпко

 

зазубренной

 

беземыслицы.
Въ

 

церковь

 

Райляне

 

ходятъ

 

усердно.

 

Любятъ
слушать

 

поученія,

 

но

 

не

 

пользоваться

 

ими.

 

Въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

начали

 

привыкать

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

укращеніе

 

церкви,

 

чего

 

прежде

 

не

 

было.

 

Священника
пріучаются

 

уважать

 

надлежащимъ

 

образомъ,

 

но

 

все

еще

 

по

 

временамъ

 

солютъ

 

изрядно.

 

Дѣти,

 

не

 

давно

боявшіеся

 

священника,

 

какъ

 

пугала,

 

теперь

 

сами

 

под-



—

   

509

   

—

ходятъ

 

подъ

 

благословеніе

 

и

 

еще

 

издали

 

бѣгутъ

 

къ

нему

 

на

 

встрѣчу,

 

для

 

того

 

чтобы

 

цѣловать

 

руку

 

свя-

щенника

 

и

 

получать

 

благословеніе.
Суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ

 

у

 

Райлянъ

 

множество;

 

но

говорить

 

подробно

 

о

 

нихъ

 

не

 

будемъ,

 

потому

 

что

 

приш-

лось

 

бы

 

повторять

 

почти

 

тоже

 

самое,

 

что

 

много

 

разъ

передавалось

 

уже

 

въ

 

историко-статистическихъ

 

описа-

ніяхъ

 

церквей

 

и

 

приходовъ.

 

Вообще

 

же

 

о

 

суевѣріяхъ

и

 

предразсудкахъ

 

Райлянъ

 

замѣтимъ,

 

что

 

одни

 

изъ

нихъ

 

упорно

 

держатся,

 

a

 

другіе

 

сами

 

по

 

себѣ

 

падаютъ.

Замѣчателенъ

 

въ

 

Райлянкѣ

 

способъ

 

устанОЕленія
переходящихъ

 

иногда

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

праздниковъ,

Положимъ,

 

что

 

сегодня,

 

въ

 

будній

 

день,

 

отецъ

 

семей-

ства

 

ѣдетъ

 

въ

 

степь

 

за

 

сѣномъ.

 

Набираетъ

 

полный

возъ

 

сѣна

 

и

 

везетъ

 

домой.

 

Можетъ

 

случиться,

 

что

 

до-

рогой,

 

положимъ,

 

обрывается

 

канатъ,

 

которымъ

 

туго

стянуто

 

сѣно

 

и

 

обовязанъ

 

возъ,

 

и

 

старикъ

 

падаетъ

й

 

ушибается.

 

Некогда

 

дорогой

 

долго

 

объясняться,

 

а

надобно

 

какъ

 

нибудь

 

дотащиться

 

домой

 

поскорѣе.

 

До-
ма

 

ужь

 

все

 

семейство,

 

могущее

 

разсуждать,

 

разбира-
етъ

 

причину,

 

почему

 

канатъ

 

именно

 

сегодня

 

оборвался.
Въ

 

концѣ

 

концовъ

 

выходить,

 

что

 

сегодня

 

нельзя

 

ра-

ботать,

 

и

 

за

 

то

 

Богъ

 

наказалъ.

 

На

 

другой

 

годъ

 

по-

страдавши

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

нерѣшится

 

работать

въ

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

'который

 

въ

 

прошедШемъ

 

году

 

было
съ

 

нимъ

 

приключеніе;

 

да,

 

пожалуй,

 

и

 

дѣтямъ

 

споимъ

закажетъ

 

праздновать,

 

a

 

тѣ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

другимъ,

и

 

такъ

 

дальше.

 

Есть

 

въ

 

Райлянкѣ

 

праздники

 

такіе,

 

въ

которые

 

мужчинамъ

 

можно

 

работать,

 

а

 

женщинамъ

нельзя, -напр.,

 

всѣ

 

четверги

 

отъ

 

празникн

 

Св.

 

Пасхи
до

 

Вознесенія;

 

есть

 

праздники

 

и

 

такіе,

 

въ

 

которые

тоже

 

женщины

 

должны

 

праздновать,

 

но

 

ужь

 

и

 

пьян-

ствовать

 

'

 

непремѣнно,

 

угощая

 

сгоихъ

 

мужей

 

Па

 

соб-

ственныя

 

средства,

  

это

 

русалки.

 

Праздникъ

 

Срѣтенія



Господня

 

потому

 

нужно

 

праздновать,

 

что

 

въ

 

тотъ

 

День

встрѣчается

 

зима

 

съ

 

лѣтомъ.

Въ

 

религиозности

 

Райлянъ

 

преобладаетъ

 

внѣпі-

ность.

 

Усердно

 

бьются

 

поклоны

 

и

 

ставятся

 

свѣчи

предъ

 

образами;

 

громко

 

и

 

троекратно

 

читаются

 

молитвы

и

 

обильно

 

воскуряется

 

ладанъ;

 

съ

 

воплями

 

и

 

зауныв-

ными

 

причитаніяыи

 

проводить

 

покойниковъ

 

и

 

въ

 

изо-

биліи

 

пресыщаются

 

послѣ

 

нихъ

 

обѣдами,

 

съ

 

порядоч-

ной

 

дозой

 

водки

 

и

 

вина;

 

строго

 

соблюдаются

 

посты

 

и

пріобрѣтаются

 

въ

 

возможно

 

болынемъ

 

количествѣ

иконы

 

для

 

домовъ

 

и

 

проч.,

 

но

 

всему

 

этому

 

мало

 

соот:

вѣтствуетъ

 

должное

 

настроеніе

 

души.

Вѣра

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій

 

безгранична.

 

Ничего
безъ

 

Бога

 

не

 

можетъ совершиться

 

въ

 

жизни

 

человѣка,

а

 

потому

 

всѣ

 

средства,

 

во

 

в

 

предосторожности,

 

какія
человѣкъ

 

принимаешь

 

противъ й тѣхъ

 

или

 

. другихъ

 

об-
стоятельствъ

 

въ

 

жизни,

 

совершенно

 

напрасны.

 

Всяко-
му

 

человѣку

 

назначена

 

смерть,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

смерть

 

безъ
причины

 

не

 

бываетъ,

 

то

 

всѣ

 

эти

 

лѣкарства

 

докторскія
ничего

 

больше

 

какъ

 

обманъ.

 

Никакихъ

 

заразъ

 

въ

 

бо-
лѣзняхъ

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

ибо

 

если

 

Вогъ

 

не

 

пошлеть

смерти,

 

то

 

и

 

не

 

умрешь.

 

Легко

 

пойять,

 

какъ

 

такіе
люди

 

пользуются

 

совѣтами

 

избѣгать

 

заразъ

 

въ

 

эпиде-

мическихь

 

болѣзняхъ.

 

Года

 

два

 

въ

 

Райлянкѣ

 

свирѣп-

стсогалъ

 

дифтеритъ,

 

немилосердно

 

истребившій

 

дѣ-

тей

 

почти

 

половину.

 

Выли

 

въ

 

то

 

время

 

преподаны

совѣты

 

о

 

предохраненіи

 

отъ. заразы;

 

родители

 

побуж-
даемы

 

были

 

къ

 

немедленному

 

обращенію

 

къ

 

средствамъ

медицинскимъ

 

отъ

 

болѣзни,

 

въ

 

случаѣ

 

заболѣванія

 

ихъ

дѣтей,

 

и

 

лѣкарства

 

были, —но

 

Есе

 

это

 

мало

 

принесло

пользы,

 

потому

 

что

 

очень

 

немногіе

 

слушались;

 

удалять

же

 

здоровыхъ

 

дѣтей

 

отъ

 

больныхъ

 

считали

 

даже

 

грѣ-

хомъ.

 

Между

 

прочимъ

 

былъ

 

такой

 

случай.

 

У

 

одного

человѣка

 

двое

 

дѣтей

 

разомъ

 

заболѣваютъ

 

на

 

дифтеритъ,



—

 

m

 

-

лѣчить

 

ихъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

онъне

 

хочетъ,

 

и

 

лишь

тогда

 

обратился

 

къ

 

средстпамъ,

 

когда

 

ничего

 

уже

 

не

могло

 

пособить,

 

дѣти

 

умираютъ,

 

а

 

черезъ

 

недѣлю

 

пос-

лѣ.ихъ

 

смерти

 

оте'цъ

 

просить

 

дать

 

ему

 

покуту,

 

эпити-

мію,

 

за

 

то,

 

что

 

онъ,

 

по

 

совѣту

 

доктора,

 

лѣчилъ

 

своихъ

дѣтей

  

лѣкарствами.

Изъ

 

пѣсней

 

Райлявъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одной,

 

въ

 

которой

воспѣвалось

 

бы

 

что

 

либо

 

историческое,

 

всѣ

 

онѣ

 

произ-

веденія

 

легкой

 

фантазіи

 

и

 

безсодержатэльны.
Въ

 

разсказахъ

 

сохранилось

 

воспо.шианіе

 

времеяъ

 

ту-

рецкаго

 

ига

 

въ

 

Веосарабіи,

 

когда

 

господствовало

 

грубое
насиліе,

 

варварство,

 

когда

 

часто

 

приходилось

 

скры-

ваться

 

отъ

 

преслѣдованій

 

турка

 

въ

 

лѣсахъ

 

и

 

камы-

шах

 

ь,

 

кэгда

 

жишь

 

была

 

въ

 

полномъ

 

раслоряженіи
чалмы.

 

Изъ

 

обгцественныхъ

 

бѣдствій

 

вепоминаютъ

часто

 

о

 

чумѣ;

 

да

 

бѣдовая

 

же

 

то

 

чума

 

была,

 

разсужда-

ютъ

 

они;

 

она

 

могла

 

являться

 

въ

 

различныхъ

 

видахъ:

то

 

деньгами,

 

то

 

одеждой,

 

а

 

то

 

какимъ-либо

 

животнымъ,

чаще

 

же

 

всего

 

чернымъ

 

котомъ.

 

Помнятъ

 

Райляне
такіе,

 

напримѣръ,

 

случаи

 

съ

 

чумой: —Идетъ

 

дорогой

молодой

 

парень

 

и

 

находить

 

мѣшочекъ

 

съ

 

золотыми

деньгами;

 

беретъ

 

его

 

и

 

несетъ

 

домой.

 

Мать

 

парня

догадалась,

 

что

 

это

 

чума

 

и,

 

какъ

 

практичная

 

уже

 

ста-

руха,

 

сейчас ь

 

же

 

нашлась

 

что

 

дѣлать,

 

дабы

 

не

 

сдѣ-

латься

 

жертвой

 

чумы;

 

мѣшочекъ

 

велѣла

 

бросить

 

въ

 

воду,

 

а

сына

 

посадила

 

въ

 

яму,

 

назначенную

 

для

 

ссыпки

 

хлѣба,

на

 

трое

 

сутокъ

 

безъ

 

пищи

 

и

 

питія,

 

оставивъ

 

сверху

маленькое

 

отверстіе

 

Для

 

воздуху.

 

Хотя

 

послѣ

 

того

парень

 

долго

 

чего-то

 

болѣлъ,

 

а

 

чумы

 

все

 

таки

 

изба-
вились.

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

быль

 

такой

 

случай.

 

Чумаки
ѣдутъ

 

около

 

одного

 

зачумленнаго

 

села;

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

немного

 

отсталъ

 

отъ

 

товарищей

 

и

 

вдругъ

 

видитъ

 

на

дорогѣ

 

большой

 

овчинный

 

кожухъ,

 

изъ

 

котораго

 

изда-

ются

 

жалобные

 

стоны;

 

потомь

 

что-то

 

начинаешь

 

тряс-
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Ти

 

и

 

подкидывать

 

вверхъ

 

кожухъ,

 

а, то

 

была

 

чума./;

   

!

Также

 

странно

 

и

 

дико

 

,

 

разсуждаютъ

 

Райляне

 

о

желѣзныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

телеграфахъ;

 

они

 

видятъ

 

въ

нихь

 

предзнаменование

 

худа

 

въ

 

жизни

 

людей.

 

Со-
хранилось

 

преданіе

 

такого

 

рода:

 

якъ

 

обснуютъ

 

світъ
нитками,

 

тогди

 

знайте,

 

що

 

тало

 

добра

 

будв,

 

и

 

конецз

віку

 

скоріи;

 

это

 

то

 

обоснованіе

 

свгта

 

нитками

 

и

 

есть

телеграфъ.

 

Все,

 

что

 

есть

 

новаго

 

въ

 

области

 

изобрѣ-

теній,

 

выдумалъ,

 

какъ

 

говорятъ

 

Райляне,

 

яиичанд,

 

ко-

торый

 

больше

 

живетъ

 

на

 

водѣ,

 

чѣмъ

 

на

 

сушѣ;

 

хитрѣе

яіличана

 

нѣтъ

 

народа

 

другаго,

 

а

 

все

 

таки

 

онъ

 

боит-
ся

 

нашего

 

Русскаго

 

Царя

 

и

 

кланяется

 

ему.

              

$

Въ

 

Райлянкѣ

 

ежегодно,

 

послѣ

 

праздника

 

Св.

 

Тро-
ицы,

 

совершаются

 

крестные

 

ходы

 

по

 

степи;

 

при

 

этомъ

каждая засѣянная

 

нива

 

окропляется

 

по

 

пути

 

св.

 

водой,

и

 

читается

 

молитва

 

изъ

 

благо дарственнаго

 

молебна.

 

По
возвращеніи

 

въ

 

село,

 

крестный

 

ходъ

 

направляется

 

на

кладбище,

 

гдѣ

 

совершается

 

общее

 

поминовеніе

 

усоп-

шихъ,

 

a

 

затѣмъ

 

бываетъ

 

обѣдь.

 

Послѣ

 

умершихъ

четыре

 

раза

 

въ

 

годъ

 

въ

 

томъ

 

домѣ

 

читается

 

псалтырь,

—что

 

соблюдается

 

у

 

многихъ

 

и

 

на

 

канунѣ

 

большихъ
праздниковъ,

 

а

 

особенно

 

въ

 

великій

 

постъ.

 

Многіе
приглашаютъ

 

священника

 

читать

 

евангеліе

 

предъ

 

по-

койникомъ,

 

что

 

называется

 

чтеніемъ

 

столповъ.

Церковь

 

въ

 

Райлянкѣ

 

каменная,

 

одно -престольная

—во

 

имя

 

Св.

 

Великомученика

 

Димитрія

 

мироточива

 

-

го;

 

построена

 

на

 

средства

 

прихожанъ

 

въ

 

1844

 

году;

а

 

до

 

того

 

времени

 

Райлянка

 

была

 

причислена

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Капланъ.

 

Зданіе

 

церкви

 

прочное,

 

довольно

вмѣстительное,

 

кругомъ

 

обнесено

 

оградою

 

каменною.

Сначала

 

въ

 

церкви

 

былъ

 

иконостасъ

 

старый,

 

прине-

1

 

сенный

 

Райлянами

 

изъ

 

церкви

 

того

 

села,

 

изъ

 

кото-

раго

 

они

 

выселились,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другою

 

утварію;

 

а

 

въ

1860

 

старый

 

иконостасъ

 

замѣненъ

 

новымъ

 

деревяннымъ;
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весь

 

онъ

 

состоять

 

изьчелырехъ

 

простевькихь

 

йконъ

и

 

небольшихь

 

царскихъ

 

врать

 

въ

 

сіяніи,

 

съ

 

еванге-

листами.

 

До

 

1876

 

года

 

церковь

 

въ

 

Райлянкѣ

 

была
чрезвычайно

 

бѣдна

 

въ

 

обстановкѣ,

 

а

 

потомъ

 

постепенно

сдѣланы

 

были

 

различный

 

пріобрѣтенія,

 

такъ

 

что

 

те-

перь

 

она

 

по

 

обстановкѣ

 

несравненно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

въ

прежнее

 

время.

Богослуженіе

 

въ

 

Райлянкѣ

 

совершалось

 

и

 

совер-

шается

 

на

 

церковно-славянскомъ

 

языкѣ.

 

До

 

1873

 

года

было

 

два

 

причта,

 

а

 

по

 

сокращены

 

штатовъ

 

остался

 

1
Настоятель

 

съ

 

псаломщикомъ.

 

Изъ

 

8

 

священнослужи-

телей

 

этого

 

прихода

 

только

 

настоящій

 

и

 

его

 

предше-

ственникъ

 

окончившіе

 

курсъ

 

семинары,

 

а

 

остальные

или

 

нигдѣ

 

не

 

воспитывались,

 

или

 

вышедшіе

 

изъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ.

Причтъ

 

Райлянскій

 

имѣетъ

 

под

 

церковной

 

земли

63

 

десятины,

 

и

 

700

 

руб.

 

ежегоднаго

 

содержанія

 

отъ

общества,

 

которое

 

получается

 

по

 

третямъ

 

изъ

 

мѣстна-

го

 

сельскаго

 

управленія.

 

Благодаря

 

жалованью,

 

отно-

шенія

 

прихожанъ

 

къ

 

причту

 

входятъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

въ

 

нормальный

 

порядокъ;

 

остается

 

только

 

пожелать

чтобы

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

поддерживался

 

этотъ

 

поря-

докъ,

 

установившиеся

 

благодаря

 

заботамъ

 

нашего

 

глу-

бокоуважаемая

 

Архипастыря,

 

который,

 

между

 

други-

ми

 

добрыми

 

дѣлами

 

въ

 

своей

 

паствѣ,

 

сдѣлалъ

 

и

 

это

великое

 

и

 

многозначительное

 

дѣло.

Священникъ

 

Лковз

 

Юсипенко,
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ЕПЛРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

Сжтистичесш

 

свіьдіънія

 

по

 

кишиневской

 

емрхіи
за

 

1878-й

 

юдд.

 

Всѣхъ

 

церквей

 

въ

 

Бессарабіи

 

1002,

 

въ

-томъ

 

числѣ

 

Еаменныхъ

 

586,

 

деревянныхъ

 

416.

 

Bib -

лаю

 

духовенства

 

состояло:

 

нротоіереевъ

 

23,

 

священ-

нпковъ

 

994,

 

діаконовъ

 

141,

 

причетниЕовъ

 

1572.

 

При
тісѢхъ

 

на

 

лицо

 

состоящихъ

 

священио-и

 

церковнослу-

жителахъ

 

дѣтсі

 

мужскаго

 

пола

 

3320 ;

 

изъ

 

нихъ

 

ма-

лолѣтнихъ

 

1300,

 

отъ

 

семи

 

лѣтъ

 

и

 

выше

 

нѳ

 

посту-

пившихъ

 

въ

 

училища

 

2020.

 

Уволенныхъ

 

ио

 

старо-

сти

 

и

 

болѣзннмъ

 

за

 

штатъ:

 

свящеиниковъ

 

69,

 

діа-
еоновъ

 

42,

 

притетниковъ

 

605.

 

Въ

 

присоединенной
части

 

Бессарабіи

 

церквей

 

126,

 

въ

 

томъ

 

чисіѣ

 

собор-
ныхъ

 

5,

 

приходсвихъ

 

Ш,ЕладбищныхъЗ,

 

крѣпост-

ныхъ

 

3,

 

приписныхъ

 

2,

 

молитвен,

 

дома

 

2

 

(изъ

 

нихъ

каменныхъ

 

83,

 

деревянныхъ

 

43);

 

при

 

нихъ

 

состо-

яв:

 

2

 

протоіерея,

 

147

 

свяшѳнниеовъ,

 

3

 

діакона,

 

229
причетниковъ;

 

за

 

іптатомъ

 

состояіъ

 

1

 

прйчетникъ.

Въ

 

15

 

мужскихъ

 

монастыряхъ

 

и

 

свитахъ

 

находи-

лось

 

монашествующих^

 

236,

 

послу шниковъ

 

127.

 

Въ
5

 

женсЕихъ

 

скитахъ

 

было

 

монахинь

 

87,

 

послуві-

ницъ

 

106

 

За

 

штатомъ

 

находилось

 

монаховъ

 

64,

 

мо-

нахинь

 

86.
—

  

Пожертвованія

 

на

 

добровольный

 

флотъ.

 

На

 

имя

 

Его
ВысоЕопреосвященства

 

поступили

 

слѣдующія

 

по-

жертвовала

 

въ

 

пользу

 

добровольцам

 

руссваго

 

фло-
та:

 

отъ

 

благочиннаго

 

2-го

 

овруга

 

ЯссЕаго

 

уѣзда

 

свя-

I

 

щеннива

 

Павла

 

Флорова

 

7

 

р.

 

1

 

е.;

 

отъ

 

благочинна-
го

 

3-го

 

овруга

 

БендерсЕаго

 

уѣзда

 

священника

 

Ѳео-

дора

 

Златова

 

184

 

р.

 

82

 

к.;

 

отъ

   

благочиннаго

   

1-го
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о

 

круга

 

Оргѣевскаго

 

уѣзда

 

священника

 

Іакова

 

Кай-
сына

 

285

 

р.

 

Итого

 

въ

 

настоящій

 

разъ

 

поступило

пожертвованій

 

на

 

добровольный

 

флотъ

 

476

 

р.

 

83

 

к.

Причтамъ

 

Гѳртопъ— марскому,

 

Гертопъ

 

—

 

мик-

сеому,

 

Мапікауцкому,

 

Ракулештсвому

 

объявляется

 

отъ

лица

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

искренняя

 

благодар-
ность

 

за

 

усердіе

 

къ

 

сбору.
—

 

Некрологе.

 

11

 

мая

 

скончался

 

сверхштатный

   

свя~

щѳнникъ

 

с.

 

Старыхъ

 

Тѳленештъ

 

Василій

 

Фокша.

27

 

іюня

 

скончался

 

настоятель

 

Николаевской

 

цер-

кви

 

с.

 

Еишкаренъ

 

яссваго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Іоаннъ
Валыкъ.

5

 

ігоня

 

скончался

 

священникъ

 

селенія

 

Гирлы
ки

 

шиневскаго

 

уѣзда

 

Димитрій

 

Кихай.

ОБЪЯБЛЕНІЯ.

Отъ

 

редакціи

 

„Церковного

 

Вѣстника^.

 

Продолжается
подписка

 

на

 

Церковный

 

Віъстникз

 

и

 

Христганское

 

Чтеніе.

Цѣна

 

за

 

51

 

номеръ

 

„Цервовнаго

 

Вѣстиика 1'

 

съ

прибавленіями

 

Христіанскаго

 

Чтенія"

 

и

 

съ

 

томомъ

„Толеованій

 

на

 

Ветхій

 

Завѣтъ' 1,

 

(всего— больше

 

260
печатныхъ

 

дистовъ) —семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою.

Отдѣльно:

 

Еженедельное

 

изданіе,

 

съ

 

пересылкою

 

и

доставкою— пять

 

рублей;

 

„ХристіансЕое

 

Чтеніе" - ,

 

съ

пересылкою

 

и

 

доставкою— тоже

 

пять

 

рублей.
Выписывающіе

 

получать

 

всѣ

 

номера

 

журнала

 

и

прибавленій,

 

начиная

 

съ

 

перваго



—

   

516

  

—

Открыта

 

лодвиска

 

на

 

второе

 

нолугодтЕ— на

 

ОДИНЪ
„Церковный

 

Въствиеъ".

 

Ціва

 

за

 

26

 

нсмірсвъ

   

вто

раго

 

нолугодія— ТРИ

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

За

 

1875,

 

1876,

 

1877

 

В

 

1878

 

ГОДЫ
существуютъ

 

въ

 

запасѣ

 

полные

 

экземпляры

^Церковного

   

Вѣстпика"

 

и

 

;.Христіанскаго

 

чтенгя и .

Выписывавшие

 

оба

 

изданія

 

за

 

эти

 

годы

 

вмѣстѣ

платятъ:

 

за

 

каждое

 

годовое

 

изданіе

 

вмѣсто

 

семи —5
руб.

 

и

 

съ

 

пересылкою;

 

стдѣльно

 

каждое-

 

вмѣсто

 

пя-

ти

 

по

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

вторымъ

 

шданіемъ
и

 

вновь

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

книга:

Практическое

 

руководство

 

при

 

отправлении

 

приходскпхб
требъ

(ВЫВШАЯ

 

„ВСПОМОГАТЕЛВНАЯ

 

КНИГА").

Составленное

 

священником-ь

 

Н.

 

Сильченковымъ.

Въ

 

виду

 

одобрительиыхъ

 

отзывовъ,

 

данныхъ

 

о

книгѣ

 

въ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ

 

духовной

 

лите-

ратуры,

 

составитель

 

призналъ

 

за

 

лучшее,

 

при

 

вто-

ромъ

 

изданіи

 

книги —вновь

 

пересмотрѣнномъ

 

и

 

до-

полненномъ,

 

дать

 

ей

 

иное

 

названіе,

 

и

 

именно:

 

"Прак-
тическое

 

руководство

 

при

 

отправленіи

 

приходскихъ

требъ",

 

какъ

 

болѣе

 

соотвѣтствующее

 

содержанію

 

и-

иазначенію

 

книги,

 

но

 

котораго

 

онъ

 

не

 

рѣшился

 

упо-

требить

 

при

 

первомъ

 

изданіи,

 

чтобы

 

не

 

получить

yupesa

 

въ

 

излишней

 

самоувѣренности.

При

 

составленіи

 

..Вспомогательной

 

книги"

 

имѣ-

лось

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

служить

 

практиче-

скимъ

 

руководствомъ

 

при

 

отправленіи

 

приходскихъ

требъ.

 

Сообразно

 

съ

 

такою

 

цѣдінь

 

преимущественное
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вниманіе

 

обращено

 

на

 

изложепіэ

 

обрадоваго

 

поряди-

ка

 

совершенія

 

требы,

 

съ

 

указаніемъ— такъ

 

сказать—

естественная

 

хода

 

самаго

 

порядка

 

требы.

 

За

 

тѣмь-

1)

 

ЕаЕЪ

 

при

 

пользованіи

 

ТребниЕомъ

 

необходимо
знать— Еогда,

 

въ

 

какихъ

 

случаяхъ

 

и

 

еяеъ

 

нужно

совершить

 

ту

 

или

 

другую

 

требу,

 

то

 

въкппгѣ

 

заклго

чаются

 

церковныя

 

правила

 

и

 

гражданскія

 

поста-

нов

 

ленія,

 

относящаяся

 

до

 

еяждой

 

требы;

 

2)

 

при-

мѣненіе

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

законоположеній,

 

а

 

особен-
но

 

"— обрядовыхъ

 

пріемовъ

 

при

 

совершеніи

 

требы,
облегчается

 

опытомъ

 

службы

 

другихъ

 

лицъ,

 

—

 

въ

виду

 

сего

 

въ

 

енигѢ

 

приведены

 

праЕТичесЕІя

 

замѣт-

ки

 

по

 

исполненію

 

каждой

 

требы,

 

заимствовапныя

 

изъ

,

 

повремеяныхъ

 

изданій

 

и

 

отдѣлъпыхъ

 

сочппепій;

 

па-

конецъЗ)

 

па

 

затруднительные

 

случаи

 

даны

 

отвѣты,

согласованные

 

съ

 

церЕовными

 

правилами

 

и

 

граждан-

скими

 

законами— ТаЕово

 

содержаніе

 

„Вспомогатель-
ной

 

ениги 11-

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ.

Въ

 

книгѣ

 

изложены

 

слѣдующія

 

тре-

боисдравленія:
1)

 

Молитвы,

 

въ

 

первый

 

день

 

по

 

вяегда

 

родити

женѣ

 

отроча

 

и

 

нареченіе

 

имени

 

младенцу;

 

2)

 

Мо-
литва

 

женѣ,

 

егда

 

извержетъ

 

младенца;

 

3)

 

Молитва
женѣ

 

родительницѣ

 

въ

 

сороковой

 

день:

 

4)

 

Оглашеніе
крещаемаго;

 

5)

 

Крещеніе;

 

6)

 

Молитва

 

святыхъ

 

кре-

щеній,

 

како

 

младенца

 

Ерестити

 

ради

 

страха

 

смерт-

наго;

 

7)

 

Мтрэпомазаніе;

 

8)

 

Молитвы,

 

слѣдующія

 

за

мтрономазаніемъ

 

на

 

омовеніе

 

и

 

пострижете

 

власовъ

9)

 

йсповѣдь;

 

10)

 

Прпчащеніе;

 

11).

 

Благословепіе
предъ

 

вѣнчапіемъ;

 

12)

 

Оглашение;

 

>3)

 

Обыскъ;

 

14)
Бракъ,

 

при

 

чемъ

 

имѣется

 

особая

 

глава,

 

въ

 

которой
подробно

 

изложены

 

указанія,

 

для

 

разбора

 

степеней
родства;

 

15)

 

Елеосвященіе;

 

16)

 

Отпѣваніе

  

усопшаго;

*
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17)

 

совертеніе

 

разныхъ

 

чиновъ

 

погребенія

 

въ

 

недѢ-

лю

 

св.

 

Пасхи;

 

18)

 

Иоминовеніе

 

уеоншихъ;

 

19)

 

Крест-
ные

 

ходы;

 

20)

 

Водоосвященіе;

 

21)Молебныя

 

пѣнія,

съ

 

канономъ

 

и

 

безъ

 

канона;

 

22)

 

Соединенный

 

молеб-
ны;

 

23)

 

Молебны,

 

совершаемые

 

въ

 

недѣлю

 

Касхи;

 

24)
Чинъ

 

б

 

іагословенія

 

новаго

 

дома;25)Освященіе

 

иконъ

26)

 

Молитвенные

 

чины

 

на

 

разные

 

случаи;

 

27)

 

Хож-
деніе

 

„со

 

славой'*

 

въ

 

дни

 

Рождества,

 

Воскресенія
Христова

 

и

 

со

 

святою

 

водою;

 

28)

 

Хожденіе

 

съ

 

такъ

называемой

 

„постной

 

молитвой 11- ;

 

29)

 

Присяга,

 

и

 

проч.

Въ

 

приложепіи

 

къ

 

книгѣ

 

содержатся

 

формы
приходскихъ

 

документовъ

 

съ

 

относящимися

 

къ

 

нимъ

законоположеніями:

 

a)

 

Метрическія

 

книги;

 

б)

 

Метри-
ческія

 

свидѣтельства,

 

выписки,

 

и

 

проч.

 

в)

 

Обыскяыя
книги

 

съ

 

указаніемъ

 

документовъ,

 

требуемыхъ

 

при-

совершеніи

 

брака;

 

Исповѣдныя

 

книги

 

и

 

проч.

Въ

 

частности

 

почти

 

каждая

 

треба

 

заключаетъ

 

въ

себѣ

 

слѣдующія

 

рубрики:

 

a)

 

Мѣсто

 

и

 

время

 

отлрав-

лѳвія

 

требы;

 

б)

 

Подготовительный

 

дѣйствія

 

къиспол-

ненію

 

ея;

 

в)

 

Обрядовый

 

норядокъ

 

совершенія

 

требы;
г)

 

Заключительный

 

дѣйствія

 

по

 

совершенія

 

ея;

 

д)
Церковный

 

правила;

 

е)

 

Гражданскія

 

постановленія;
ж)

 

Практическія

 

замѣтки;

 

з)

 

Разрѣшеніе

 

представля-

ющихся

 

недоумѣяій;

 

і)

 

Послѣдствія

 

неисполненія

 

sa-

копоиоложеній.
Отзывы

 

о

 

книгѣ,

 

сколько

 

извѣстно

 

составителю,

даны:

 

въ

 

„Церковно-Общественномъ

 

Вѣстяикѣ^;

 

„Харь-
ковскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ";

 

„Екатеринославскихъ
Епарх.

 

Вѣдомостяхъ",

 

и

 

проч.

При

 

2

 

изданіи

 

книги,

 

признано

 

возможнымъ

 

уде-

шевить

 

стоимость

 

книги:

 

вмѣсто

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

назна-

чается

 

съ

 

пересылкою

 

всего

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

Такое

 

по-

нижете

 

цѣны

 

оказалось

 

для

 

составителя

 

возможнымъ

въ

 

слѣдствіе

 

особаго

 

усдѣха

 

книги:

 

первое

 

изданіе

 

ея,
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йапечетанное

 

въ

 

1,200

 

экзем плярахъ,

 

разощлось

 

бѳзъ

остатка

 

въ

 

теченіп

 

семи

 

недѣль.

Цѣна

 

книги:

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

руб.,

 

съ

 

пересыл-

кою— I

 

р.

 

20

 

к.

 

При

 

вынпскѣ

 

5

 

экземнляровъ

 

дѣ-

лается

 

съ

 

первой

 

цѣны

 

скидки

 

10%;

 

10

 

экземпля-

ровъ— 15%

 

и

 

15

 

экзомпляровъ— -25%.
Складъ

 

книги

 

находится

 

въ

 

копторѣ

 

редакціи

 

-

„Воронежскаго

 

Телеграфа 1- 1

 

въ

 

Воронежѣ,

 

па

 

Дворян-

 

|
ской

 

улицѣ,

 

домъ

 

Столля,

 

и

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Во-
ронежскаго

 

Митрофанова

 

монастыря

 

.

 

Г.

 

г.

 

иногород

ныхъ

 

покупателей

 

покорнейше

 

нросятъ

 

обращаться
за

 

покупкою

 

книги

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

контору

Редакціи

 

„Воронежскаго

 

Телеграфа^.
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