
дои

 

eu

 

s

 

я

ЕЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тедак-

 

.'•■' ЦІша

 

годовому

   

изданію

 

вѣдомостеЬ

ціи,

   

при

   

Донской

   

се.мнняріи

 

ві.м;

 

?,

 

р.

 

37

 

а

 

подов,

    

к.,

 

a

 

ел,

   

доставкою

 

и

Новочеркаскі.

                                

■

 

'■

 

пересылкою

 

4

 

p.

 

■■

 

серебром ь.

№

   

8

ГОДЪ

 

ДЕСЯТЫЙ

1878

 

г.

•tub

; 15-го

 

АПРЬЛЯ

ОТДФЛЪ

 

ОФФШЦАЛЫІЫИ.
:'*а

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ШСПІАГО

     

ПРАВИТЕЛЬСТВА .

-

   

•

Назначеміл

 

на

 

араіереіішя

 

камеры.
■

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

4

 

іі

 

день

 

мииувшаго

 

февраля,

 

Вы-

сочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

исеподдалнѣпіі іі

 

докладъ

 

Святѣі-

шаго

 

Синода,

 

о

 

персмѣщенііі

 

Викаріл

 

Ііятекой

 

еиархіи,

 

епископа

еарапульскаго

 

Павла,

 

на

 

каѳедру

 

епископа

 

Чеиоьтарскаго,

 

вика

 

pi

 

и

Казанской

 

епархіп.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

4-й

 

день

 

мииувшаго

 

февраля,

 

Вы-

сочайше,

 

соизволилъ

 

утвердить,

 

всеподданпѣйшій

 

докладъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

о

 

назначеніи

 

вишня

 

Казанской

 

епархіи,

 

епископа

Чебоксарскаго

 

Іоанна,

 

на

 

каѳедру

 

епископа

 

Чигиринскаго,.перваго

іиікаріи

 

Кіевскоп

 

епархіи.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

11

 

день

 

мииувшаго

 

февраля,

 

Вы-

сочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданиѣйшій

 

докладъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

первому

 

викарію

 

Московской

 

епархіи,

 

епж-

скопѵ

 

Пнитоовскому

 

Игнатію

 

епископоиъ

 

Костромсвимъ

 

ісГаличскимъ,

Дон.

 

епар.

 

вѣд.

 

д.

    

1&



!+-Й^Н-0

 

Д
Указы

 

св.

  

Синода.
Отъ

 

1-го—12-го

 

февраля

 

1878

 

года,

 

за

  

Лг

   

165,

 

о

unman

 

Бластош

 

и

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

ихь

 

для

 

церковныхъ

библіотекъ.

По

 

указу

 

Его

 

ИмнкраторскАго

 

Величества.

 

Святѣйшій

 

Ира-

вительствующій

 

Сшюдъ

 

слушали

 

замѣчанія

 

ua

 

рукопись

 

дѣііст-

вительнапо

 

статскаго

 

советника

 

Властова,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

:

 

«Свя-

щенная

 

лѣтопись —иримѣчанія

 

на

 

библейскія

 

книги

 

Числъ

 

и

 

Второ-

законіе».

 

H,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

 

Признавая

 

какъ

 

настоящей

трудъ

 

г.

 

Властова

 

по

 

изъясненію

 

св.

 

ішсанія,

 

такъ

 

равно

 

и

щежііія

 

подобнаго

 

рода

 

уже

 

изданный

 

его

 

сочиненія,

 

нодЪ

 

за-

главіями:

 

*

 

Священная

 

лѣтопнсь

 

первыхъ

 

временъ

 

міра

 

и

 

чело-

вѣчества»

 

и

 

«Вторая

 

и

 

третья

 

книги

 

Моисеевы»

 

весьма

 

полез-

ными

 

не

 

только

 

для

 

преподавателей

 

духовиыхъ

 

семинарій,

 

но

 

и

для

 

прпходскихъ

 

свяшеннпковъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

оаредѣляетъ:

предписать

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ».

 

всѣлъ

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

предложить

 

приходскимъ

 

священ-

нихамъ

 

пріобрѣстп

 

озпйченныя

 

сочиненія

 

г.

 

Властова

 

дляцерков-

ныхъ

 

библіотекъ

 

на

 

счотъ

 

кружечно-кешельковыхъ

 

сучмъ.

 

гдѣ

таковыхъ

 

достаточно.

Отъ

 

20

 

января —12

 

февраля

 

1878

 

года,

 

за

 

Щ

   

84,
объ

 

обязанности

 

священникамь

   

являться

    

m

   

камеры

судебных?»

 

следователей

   

для

  

привода

 

M

 

прнсят.

По

 

указу

 

Его

 

Императорслшо

 

Величества,

 

Святѣйіпій

 

Нравн-

тельствующій''

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

господина

 

Синодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

8

 

августа

 

1877

 

года

 

за

 

Л1

 

272,

по

 

вопросу

 

о

 

томъ:

 

оогзаны

 

ли

 

священники

 

являться

 

по

 

при-

глашению

 

судебныхъ

 

следователей

 

въ

 

ихъ

 

камеры

 

для

 

привода

свидѣтелей

 

къ

 

присягѣ,

 

приказали:

 

расмотрѣвъ

 

обстоятельства

дѣла,

 

вызвашшя

 

озпаченный

 

вопрось,

 

и

 

сообразивъ

 

таковыя

 

съ

подлежащими

 

законами,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

находить:

 

а)

 

что

 

хо-

тя

 

въ

 

закбнѣ

 

и

 

нѣтъ

 

прямаго

 

указанія

 

на

 

то,

   

что

    

свидѣтели,

і

   

iia

 

,q



—

     

227

     

—

при

 

предварительною,

 

слѣдствіи,

  

приводятся

 

къ

 

присягѣ

   

въ

 

ка-

мерѣ

 

судебнаго

 

слѣдователя,

  

но

 

такъ

 

какъ

 

слѣдователи

 

въ

 

этомъ

случав

 

обязаны,

  

согласно

  

444

 

ст.

   

Уст.

  

Угол.

  

Судопр.,

    

руко-

водствоваться

  

711

  

ст.

  

того

 

же

 

Уст.,

  

по

 

которой

   

на

 

судѣ

 

сви-

дѣтелн

  

приводятся

 

къ

 

пріісягѣ

 

въ

 

еудебномъ

   

засѣданіи,

  

то

 

ири-

глашеніе

 

священника

 

въ

 

камеру

   

слѣдователя

   

для

    

привода

    

къ

лрисягѣ

 

свидѣтелей

   

не

 

противорѣчитъ

 

закону;

  

б)

   

что

 

циркуляр-

нымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

  

11

  

Ноября

   

1866

     

года

было

 

предписано,

  

чтобы

 

духовенство

 

не

 

отказывалось

   

исполнять

законный

 

требованія

 

судебныхъ

 

установлена;

    

в)

   

что

    

Святѣй-

шій

 

Синодъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

опредѣленія

 

его

 

отъ

 

19

 

октября

 

1873

года — 4

  

октября

  

1874

  

года,

 

призналъ

    

возможнымъ

    

допустить

приглашеніе

 

судебными

 

слѣдователями

 

священниковъ

   

въ

 

мѣстно-

сти

 

внѣ

 

ихъ

 

осѣдлости

 

н

 

назначилъ

 

размѣръ

 

прогоновъ

 

и

 

суточ-

ныхъ

 

денегъ,

   

отпускаемыхъ

 

въ

 

этихъ

    

случаяхъ

   

свящеішикамъ,

и

 

г.,

  

что

 

по

 

установившейся

 

практикѣ

 

въ

 

тородахъ

 

и

 

столицахъ

священники

 

являются

   

въ

  

камеру

 

судебныхъ

    

слѣдователей

    

для

привода

 

къ

 

присягѣ.

  

А

 

потому

 

Святѣйіній

   

Синодъ

   

опредѣляетъ:

Предписать

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

тѣхъ

 

губерній,

въ

 

копхъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

   

Судебные

    

уставы

    

20

    

ноября

1864

 

года,

  

чтобы,

  

для

 

устраненія

 

всякихъ

 

недоразумѣній,

 

поста-

вили

 

въ

 

извѣстность

 

мѣстное

  

духовенство,

     

что

 

священники

    

не

должны

 

уклоняться

    

отъ

    

явки

    

въ

 

камеры

    

слѣдователей

    

для

привода

 

свидѣтелей

 

къ

 

присяги;

   

о

 

чемъ

 

дать

 

знать

 

по

 

духовно-

му

 

вѣдомству

 

чрезъ

   

припечатаніе

 

въ

  

,,Церковномъ

    

Вѣстникѣ''

Донская

 

духовная

 

Консисторія

    

объявляетъ

    

о

 

семъ

 

духовенству

Донской

 

енархіп

 

для

 

исполненія.

-жеод

  

otffUTBi];:

                   

- ..... -----------

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

О

 

подтверждены

 

причтамъ

 

Донской

 

епархіп

 

не

 

совер-

шать

 

своевольнаго

 

вѣнчанія

 

браковъ

 

в<>

 

чужихъ

   

прихо:
дахъ.

Въ

 

виду

 

поступленія

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

св'атенпоце'рк'бинослужи-



—

    

22

 

Ь

    

—

телей

 

Донской

 

епархіи

 

жалобъ,

 

па

 

своевольное

 

вѣнчапіе

 

ихъ

нрихожань

 

причтами

 

друпіхъ

 

церквей.

 

Доискал

 

духовная

 

Ь'онгн-

сторія,

 

согласно

 

постановление

 

своему,

 

утвержденному

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященствомъ

 

11

 

марта

 

1878

 

года,

 

подтверждаете

 

лрнч-

тамъ

 

Донской

 

епархіп,

 

чтобы

 

они

 

отнюдь

 

не

 

совершали

 

браковъ

лицъ

 

чужихъ

 

приходовъ,

 

безъ

 

свьдѣній

 

и

 

согласія

 

отъ

 

ихъ

првходскаго

 

духовенства,

 

а

 

тьмъ

 

болѣе

 

еще

 

безъ

 

должныхъ

 

до-

кументов!.,

 

иодъ

 

опасеніемъ

 

за

 

неисполнение

 

сего

 

строгой

 

отвѣт-

ственности.

—.^——

            

іпіівачниміт

Перемѣны

 

по

 

службѣ

 

членовъ

 

причта

 

по

     

Донской
епархіи.

-0Я1,;

                                                                                      

1

   

ВИНИО

                      

Ш8КЛЕ<НТ

1)

   

Сверхштатный

 

дьячекъ

 

Усть-Медвѣдицкой

 

станицы,

 

Димит-

рій

 

Леонтіевъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

И

 

марта

 

1878

 

года

оиредѣ.тенъ

 

на

 

ваканеію

 

псаломщика

 

къ

 

Космо-Даміановской

 

цер-

кви

 

хутора

 

Средне-Иарицыііскаго.

2)

   

Настоятель

 

церкви

 

.слободы

 

Ефремовки,

 

священиикъ

 

Нетръ

Ко.шиковъ,

 

согласно

 

его

 

нрошенію,

 

6

 

марта

 

187

 

8

 

года

 

пере,-

мѣщень

 

па

 

настоятельское

 

мъсто

 

къ

 

Одигитріевской

 

церкви

 

сло-

боды

 

Алексаіцровки-Грековоіі;

 

а

 

па

 

мѣсто

 

Колпивова

 

въ

 

Ефре-

мовну

 

13

 

того

 

же

 

марта

 

неремьщеиъ

 

священиикъ

 

слободы

 

Ми-

хайловки

 

Кузнецовой,

  

Андрей

 

Левитскій,

  

согласно

 

его

 

ирошенію.

3)

   

Сверхштатный .

 

діакоиъ

 

слободы

 

Амвросіевки

 

Игнатій

 

Яков-

левъ.

 

согласно

 

его

 

прошеиііо,

 

14

 

Марта

 

1878. г

 

опредѣленъ

на

 

вакансію

 

псаломщика

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

той

 

же

 

слободы.

4)

   

Сверхштатный

 

пономарь

 

Владнмірской

 

церкви.

 

ІІиж-не-Кур-

иоярской

 

станицы

 

Ивань

 

Поповь

 

опредѣлепъ

 

на

 

шгатпую

 

долж-

ность

 

псаломщика

 

при

 

той

  

же

 

церкви

  

15

   

Марта

   

1878

  

года.

5)

   

Сверхштатный

 

Священиикъ

 

Верхне-Курмоярской

 

станицы

Александр!,

 

Милютипъ

 

15

 

Марта

 

187

 

8

 

года

 

зачисленъ

 

штат-

нымъ

 

священником ь

 

при

 

новостроющейся

 

самостоятельной

 

церк-

ви

 

въ

 

хуторѣ

 

Караиченомъ

 

той

 

же

 

станицы.

          

. .,„

 

,,„,.,



—

 

m

 

—

6)

   

Сверхштатной

 

священник

 

г.

   

Оріовско-Сергіевской

   

станицы,

Прокопій

 

Васальевь,

 

с

 

ігзамі)

 

его

 

нршенпо,

 

15

   

Марта

 

1878

 

года

опредѣленъ

 

поиощаикомъ

 

настоятеля

 

къ

 

Крестовоздвиженской

 

церк-

ви

 

Глазуновской

 

етаницы.

     

Ѵ$

7)

   

Псаломщику

 

Богословской

 

церкви

 

поселка

 

Колушвина

 

Адрі-

ану

 

Поликарпову,

 

20

 

марта

 

1878

 

года

 

предоставлено

 

пастоя-

тельское

 

мѣсто

 

при

 

Петропавловской

 

церкви,

 

хутора

 

Камеинно-

бродскаго,

  

Грушевской

 

станицы.

  

Новочеркаскаго

 

благочинія.

8)

   

Настоятель

 

Александро-Невской

 

церкви

 

слободы

 

Новонадеж-

довкп

 

священиикъ

 

Грвгорій

 

Ноцепуховъ,

 

согласно

 

его

 

прошений,'

20

 

марта

 

1878

 

года

 

псремѣщенъ

 

въ

 

слободу

 

Дарьевку

 

на

праздное

   

священническое

   

мѣсто.

9)

   

Сверхштатный

 

священиикъ

 

слободы

 

Ширяевой,

 

Богучарскаго

уѣзда,

 

Воронежской

 

губерніч,

 

Капитонъ

 

Поповъ,

 

согласно

 

его

іірошенію

 

20

 

марта

 

1878

 

года

 

принять

 

на

 

службу

 

въ

 

Донскую

епархію

 

и

 

онредѣленъ

 

настоятелемъ

 

къ

 

Преподобнической

 

церкви,

слободы

 

Красиоііолья

 

Урюпинскаго

 

благочинія.

oanuoqf

 

-роя

-яуьА

    

JHHHRdT33qa

 

іінячіэоііякА

 

идоооьа

  

.ц

 

йоячгилыглШ

  

'<raou

Обь

 

утверждении

 

церковныхъ

 

старость

 

по

    

Донской

-

 

(Я— няаенбпэтО

    

идооо:

   

епархіи.

       

;оП

 

;Ймнэ£ьдоП

 

«гивиаА

-о5ог,а

 

.д

 

SoHHiioqT

  

-оанэнавП

 

aiiuiqasl

 

aHBHKJTDaqE
Донская

 

духовная

 

Консисторія

 

объявляетъ

 

по

 

Донской

  

епархіи

къ

 

свѣдѣнію,

 

что

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверждены

    

въ
зов*

  

;оан'*шэпчШ

 

<гьыиіил

 

«гипнклтээон
должностп

 

церковныхъ

 

старость

 

па

 

трехлѣтіе

  

1878—1880

 

г.г.

слѣдующія

 

лица

   

10

 

марта

 

1878

 

года:
■

     

і;льуТоц

  

.ц

 

mt

                                   

m

 

йішітбл

 

jhbhr

 

■

Но

 

Каменскому

   

благочннію: ;ата9Ч

Къ

 

Покровской

 

церкви

 

Каменской

 

станицы

 

урядникъ

 

Яковъ

Ждаиовъ;

 

Успенской

 

ц,

 

Ііалптвенской

 

станицы

 

урядникъ

 

йванъ

Ііискуновъ;

 

Успенской

 

ц.

 

Гундоровской

 

станицы

 

урядникъ

 

Яковъ

Власовъ;

 

Архангельской

 

п.

 

хутора

 

Михагіловекаго

 

казакъ

 

Гри-

горій

 

Ульяновъ;

 

Троицкой

 

ц.

 

хутора

 

Каранчева

 

казакъ

 

Павелъ

Изваринъ;

 

Введенской

 

ц<

 

Усть-Бт-яокалатвевекои

 

станицы

   

уряд-



—

    

230.

   

—

шікъ

 

Евдокнмъ

 

Тереховъ;

 

Богословской

 

ц.

 

хутора

 

Кононова

 

казакъ

Михаиль

 

Леоновъ;

 

Успенской

 

ц.

 

Владнмірской

 

станицы

 

казакъ

Степанъ

 

Шеверевъ;

 

Георгіевской

 

ц.

 

хутора

 

Ѳоміша-Лиховскаго

урядникъ

 

Павелъ

 

Бѣлгородцевъ;

 

Митрофановской

 

ц.

 

хутора

 

ІІы-

ховкнна

 

казакъ

 

Демьянъ

 

Харлановъ;

 

Одпгнтріевской

 

ц.

 

слободы

Кариово-Обрывской

 

крестьянинъ

 

Герасимъ

 

Сидоренко;

 

Андреевской

ц.

 

поселка

 

Сулниовскаго

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Ковалевъ-

 

Богоро-

дицкой

 

ц.

 

хутора

 

Садковскаго

 

мѣщанинъ

 

Хрпстофоръ

 

Сливаевъ

Ни

 

колаевской

 

ц.

 

Войсковаго

 

коннаго

 

завода

 

есаулъ

 

Гавріи

 

зѵъ

"Никольцевъ.

       

нчегло

                                   

:ql

 

лгяпинэджаэ

 

итщ

Но

 

Новонавловскому

 

благочинію:

Къ

 

Вознесенской

 

ц.

  

Слободы

 

Новопавловки

 

крестьянинъ

 

Нико-

лай

 

Бжеленко^

 

Богородицкой

 

ц.

  

слободы

 

Дпмитріевки

 

крестьянинъ

Стефанъ

 

Зомляной^

 

Екатеринеиской

 

ц.

 

слободы

 

Мариновки

 

кресть-

янинъ

 

Даніилъ

 

Дыковенковъ;

 

къ

   

новостроющейся

 

Петровской

 

ц.

слободы

 

Стеиаиовки

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Гербутовъ;

   

Нредтечен-

ской

 

ц.

 

слободы

 

АртемовкиЯновой

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Кравчен-

ко^

 

Троицкой

 

ц.

  

слободы

 

Мѣщковой

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Свисту-

новъ^

 

Васильевской

 

ц.

  

слободы

 

Амвросіевки

 

крестьянинъ

    

Алек-

сандръ

 

Маловъ;

 

Николаевской

 

ц.

   

той

 

же

    

слободы

 

крестьянинъ

Аврамъ

 

Подлѣсный-

  

Покровской

   

ц.

    

слободы

    

Степановки— Ку-

тейниковой

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ

 

Павленко-

  

Троицкой

 

ц.

  

слобо-

ды

 

Харцызской

 

крестьянинъ

 

Димитрій

 

Лихолѣтовъ;

 

Успенской

 

ц.

слободы

 

Макѣевской

 

крестьянинъ

 

Кириллъ

 

Шерешенко;

 

Троицкой

ц.

  

хуторовъ

 

Калиновскаго,

 

Зелепоиольсваго

 

л

 

Марьевскаго

 

кресть-

янинъ

 

Калиникъ

 

Шевченко-

  

Митрофаиовской

 

ц.

   

поселка

   

Нижне-

Крынскаго

 

крестьянинъ

 

Стефанъ

    

Иономаревъ;

    

Живоносновской

ц.

 

слободы

 

Зуевки

 

крестьянин і,

 

Васіілій

 

Момотъ;

 

Рождество-Бо-

городвцкой

 

ц.

  

слободы

 

Орловой- Ольховой

   

крестьянинъ

    

Василій

Гайворонскій;

 

Троицкой

 

ц.

  

слободы

 

Грабовой

 

крестьянинъ

 

Казьма

Вякличевъ;

 

Покровской

   

ц.

    

слободы

    

Андреевской

    

крестьянин}.

Іосифъ

 

Вертіевъ

 

и

 

Трехсв/ітительской

 

ц.

   

слоблды

    

Алекоѣево—

Л.еоново.й .

 

крестьянинъ

 

Михаил.ь

 

Ду бровь.
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Обь

 

утвержденіи

 

просвирень

 

къ

 

церквамъ

  

Донской
епархЫ.

Дочь

 

священника

 

слободы

 

Больше -Мѣшковой

 

Пелагія

 

Ковалев-

ская;

 

вдова

 

діакона

 

слободы

 

Амвросіевки,

 

Пелагія

 

Трофимова;

вдова

 

священника

 

слободы

 

Сшіановки-Кутейниковой,

 

Ирина

 

Инге-

ницкая

 

и

 

дочь

 

священника

 

слободы

 

Пріютъ,

 

Марія

 

Ремезова,

 

Епар-

хіальньшъ

 

начальством'!,

 

10

 

марта

 

187

 

8

 

года

 

онредѣлены

 

прос-

вирнями

 

къ

 

мЬетнымъ

 

церквамъ;

 

крестьянки:

 

слободы

 

Новопав-

ло.вки!

 

Татьяна

 

Божеленкова;

 

слободы

 

Димитріевки,

 

Евфросинія

Землянова;

 

слободы

 

Мариновки,

 

Анна

 

Замкова;

 

слободы

 

Артемов-

ки-Яновой

 

Христина

 

Сербная,

 

слободы

 

Амвросіевки

 

Василиса

Шевцова:,

 

слободы

 

Зуевки

 

Матрена

 

Хмѣлевая,

 

слободы

 

Орловой-

Ольховой

 

Ѳеодосія

 

Криваченкова,

 

слободы

 

Алексѣевой-Леоновой

Варвара

 

Рыштаненкова

 

и

 

поселка

 

Нижне-Крынскаго-Ханженкова

Наталія

 

Черновая

 

того

 

же

 

10

 

марта

 

Епархіальнымъ

 

начальст-

вом

 

допущены

 

къ

 

занятію

 

просфоропеченіемъ

 

при

 

мѣстныхъ

церквахъ

 

на

 

время,

 

пока

 

яцлятся

 

на

 

ихъ

 

мѣста

 

изъ

 

вдовъ

 

или

дѣвицъ

 

духовнаго

 

ведомства.

.

   

<П>

   

ІГДОІ

 

";.і!

   

(!И,

                                         

)

   

ншіжщд

  

йо«о
Умерли-

                       

щ

 

(.

1)

   

Настоятель

 

церкви

 

хутора

 

Ажинова,

 

священиикъ

 

іоаннь

Дородницкій,

  

6

 

февраля

  

1878

 

года.

2)

   

Настоятель

 

церкви

 

Багаевской

 

станицы

 

священиикъ

 

Василій

ІІоповъ,

 

4

  

марта

 

1878

 

года.

3)

   

Сверхштатный

 

дьячекъ

 

слободы

 

Степановки— Кутеяниковой

Никита

 

Космодаміанскій,

  

20

 

февраля

  

1878

 

года.

4)

   

Помощиикъ

 

Настоятели,

 

священникъ

 

слободы

 

Дарьевкн

Петръ

 

Иащинскій,

  

24

 

февраля

  

1878

 

года.

5)

  

Священиикъ,

 

Старочеркаскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

Александръ

Красовскій,

 

12

 

марта

 

1878

 

года.
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Праздныл

 

мыта,

      

^«шк^

 

ші

Настоятельскія:

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

Багаевской

 

ста-

ницы,

 

Старочерваскаго

 

благочинія;

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

слобо-

ды

 

Михайловкп—Кузнецовой

 

Новонпколаевскаго

   

благочннія.

При

 

Александро-Невской

 

церкви,

 

слободы

 

Новопадеждовки

Ровеньковскаго

 

благочинія.

Священническое,

    

при

    

Богородпцкой

     

церкви

    

Ефремовскаго

Старочеркаскаго

 

женскаго

 

монастыря.

Священническое,

 

при

 

Покровской

    

церкви,

   

слободы

    

Дарьевкм
іш

 

идоооьэ

 

гва<
Ровеньковскаго

  

благочинія.

Псаломщнцкос

 

при

 

Богословской

 

церкви,

   

поселка

    

Колушкина
пи

Болыииискаго

 

благочииія.

0м«

 

Аанцелярт

   

Донского

 

Архиепископа.

Его

 

Высокопреосвященство

 

])екомендуетъ

 

духовенству

 

Донской

енархіи

 

выписку

 

полезнаго

 

журнала

 

^Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей'.'

 

Адресоваться

 

въ

 

редакцііо

 

сего

 

журнала,

 

при

 

Киев-

ской

 

духовной

 

Семинаріи.

 

Подписная

 

цѣна

 

на

 

годъ

 

съ

 

пересыл-

кою

 

5

 

руб.

 

серебромъ.— Канцелярія

 

Допекаю

 

Архіеписвопа

 

объ-

являетъ

 

о

 

семь

 

по

 

Донской

 

епзрхіи

 

къ

 

свѣдѣпію.

--------------h-——

О

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

   

раненыхъ

вон

 

новь.

нозояиакэт^л

 

-иааоішмЭ

   

и

                             

-.imûrnixqeaO

 

(8
Отъ

 

Цымляискаго

 

благочиниаго,

 

священника

 

Андрея

 

Соболева,

поступило

 

шестьдесаіъ

 

рублей

  

30

    

копѣекъ,

    

собранныхъ

    

нмъ

изъ

 

кружекъ

 

учрежденныхъ

 

при

 

церквахъ

 

Цымляискаго

   

благочи-

пія

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

вопновъ.

  

Деньги

 

сіи

    

отъ

14

  

марта

  

1878

 

года

 

препровождены

 

въ

 

Новочеркаское

 

управле-

ніе

 

общества

 

шшеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воипахъ.
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>i?iqiî

 

H

 

ЛШ'

              

СЛОВО

въ

 

третію

 

недѣлю

 

Великаго

 

Поста,— Крестопоклонную.

Слово

 

крестное

 

потбающимъ

 

убо

 

юродство

 

есть,

 

а

 

спа-

саемымъ

 

намъ

 

сила

 

Божія

 

есть

 

(1

 

Кор.

 

1.

 

14).
,-ГКНЙ!

Такъ

 

во

 

время

 

Аиостоловъ,

 

иервыхъ

 

проповѣднпковъ

 

Хрисп-

анства,

 

слово

 

о

 

крестѣ

 

казалось

 

для

 

многихъ

 

сыновъ

 

міра

 

юрод-

ствомъ,

 

или,

 

просто

 

сказать,

 

глуностію,

 

a

 

поклоиеніе

 

Распятому

иа

 

крестѣ

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

Іудеевъ

 

служило

 

соблазномъ

 

и

 

без-

честіемъ,

 

а

 

для

 

язычниковъ

 

значило

 

чистое

 

безуміе!

 

Но

 

мы,

оставляя

 

въ

 

покоѣ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

 

крѣпко

 

держимся

 

въ

 

этомъ

отпошеніи

 

ученія

 

Христова.

 

Значительное

 

число

 

собравшихся

 

въ

сей

 

храмъ

 

поклониться

 

честному

 

н

 

животворящему

 

Кресту

 

Господ-

ню,

 

открыто

 

лежащему

 

предъ

 

взорами

 

всѣхъ,

 

пѣснопѣнія

 

и

 

молитвы

Кресту,

 

доказывают^

 

что

 

мы

 

свято

 

чтимъ

 

йтотъ

 

предметъ,

 

что

слово

 

крестное

 

для

 

иасъ

 

совсѣмъ

 

не

 

юродство,

 

а

 

сила

 

Божія.

Оно

 

кажется

 

таковымъ

 

только

 

для

 

потпбающпхъ,

 

а

 

мы

 

чаемъ

быть

 

себя

 

въ

 

числѣ

 

снасаемыхъ,

 

и

 

это

 

чаяиіе

 

наше

 

да

 

небудетъ

нанраснымъ....

 

Нтакъ,

 

слушатели

 

Христиане,

 

и

 

настоящее

 

слово

о

 

Крестѣ

 

не

 

покажется

 

излиніпимъ

 

вашему

 

вниманііо,

 

тѣмь

 

бо-

лѣе,

 

что

 

чествуемый

 

нынѣ

 

нами

 

нредмотъ

 

будетъ

 

служить

 

пред-

метомъ

 

іі

 

для

 

слова,—слово

 

Крестное

 

поіебающиж

 

убо

 

юрод-

ство

 

есть,

 

а

 

спасаемымъ

 

намъ

 

сила

 

ВоЬЫіі

 

есть.

Прежде

 

всего,

 

обратимъ

 

вниманіе

 

па

 

то,

 

что

 

такое

 

былъ

крестъ

 

до

 

распятія

 

иа

 

немъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа?

 

Иго

 

было

орудіе

 

казни,

 

которое

 

поставляли

 

внѣ

 

жплищъ

 

человГ.ческпхъ,

я

 

котораго

 

одио

 

иазваніе

 

вобушдало

 

въ

 

каждомъ

 

страхъ

 

и

 

оі-

вращеніе-

    

оно

  

было

 

изъ

 

всѣхъ

 

родовъ

 

казней

    

ііоноснѣішее

 

и
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безчеетнѣйшее.

 

На

 

крестѣ

 

распинали

 

злодѣевъ

 

за

 

еамыя

 

тяжкія

преступлепія,

 

какъ-то

 

разбойниковъ

 

и

 

возмутителей

 

обществен-

наго

 

спокойствія.

 

На

 

такомъ

 

крестѣ,

 

какъ

 

злодѣй

 

и

 

преступникъ,

распять

 

быль

 

и

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

преданный

 

од-

нимъ

 

изъ

 

своихъ

 

учеииковъ

 

на

 

судь

 

беззакошіыхъ

 

и

 

претерпѣв-

шій

 

для

 

нашего

 

сиасенія

 

все,

 

что

 

есть

 

и

 

быть

 

можетъ

 

позор-

наго

   

ВЪ

   

МірѢ;

Что

 

же

 

сдѣлалось

 

изъ

 

cei'o

 

креста,

 

по

 

раепагіи

 

на

 

немь

 

Сына

Божія,

 

Госиода

 

Іисуса

 

Христа?

 

О

 

чудо

 

премудрости,

 

всемогуще-

ства

  

п

 

благости!___

   

Изъ

  

нпзкаго

 

орудія

 

онъ

 

сдѣлалсн

 

высокимъ,

изъ

 

безчестнаго

 

славнымъ.

 

изъ

 

изъ

 

гнустнаго

 

достолюбезцымъ

и

 

священным

 

ь.

 

Почему?

 

Потому

 

что

 

Божественная

 

кровь

 

Хрцста

Спасителя,

 

пострадавшая

 

ца

 

немт.

 

не

 

за

 

свои

 

грѣхи,

 

которыхь

Онъ,

 

но

 

Божеству

 

своему,

 

не

 

нмѣлъ,

 

но

 

за

 

грѣхн

 

всего

 

рода

человѣческаго,

 

падая

 

на

 

кресть,

 

очистила

 

его,

 

и

 

д-.ла

 

ему

 

жи-

вотворящую

 

силу.

 

Сей

 

Кресть

 

сдѣлался

 

для

 

насъ

 

знамеиіемь

 

цц-

бѣды

 

надъ

 

діаволомъ

 

и

 

вѣчиою

 

смертно,

 

залогомт,

 

нашего

 

спа-

сенія, —лѣствицею,

 

возводящею

 

насъ

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо.

 

Какъ

древомъ

 

въ

 

раю

 

первый

 

человѣкъ

 

Адамъ

 

отъ

 

діавола

 

искусился

и

 

палъ,

 

такъ

 

тѣмъ

 

же

 

древомъ

 

всѣ

 

мы

 

отъ

 

Христа

 

оправданы

па

 

Голгофѣ.

 

Но

 

тѣ,

 

которые

 

но

 

ненависти

 

и

 

зависти

 

распяли

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

иа

 

крестѣ,

 

сдѣлались

 

непримиримыми

врагами

 

Ему

 

и

 

по

 

смерти

 

Его.

 

Кролѣ

 

того,

 

что

 

они

 

не

 

приня-

ли

 

проиовѣди

 

отъ

 

Апостоловъ

 

о

 

крестѣ,

 

считая

 

оную

 

юродствонъ,

они

 

рѣшились

 

даже

 

скрыть

 

самое

 

древо,

 

на

 

которомъ

 

Онъ

 

быль

распятъ,

 

дабы

 

такимъ

 

образомъ

 

истребить

 

память

 

о

 

немъ,

 

уни-

зить

 

и

 

посрамить

 

Кресть

 

Христовъ.

 

0,нц

 

построили

 

на

 

м£стѣ

распятія

 

Господня

 

на

 

Голгофѣ

 

идольское

 

капище

 

и —Кресть

 

Хри-

стовъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

двумя

 

крестами

 

разбойниковъ,

 

распя-

тыхъ

 

съ

 

Іисусомъ,

 

зарыли

 

подъсимъ

 

капищемъ.

 

Но

 

Богъ

 

чрезъ

нѣскольо

 

времени

 

благоволилъ

 

открыть

 

всему

 

міру

 

славу

 

Креста

Христова.

 

Римскій

 

Императоръ

 

Константинъ

 

Великій

 

и

 

мать

 

его,

царица

  

Елена,

 

по

 

благочестивымъ

 

желаніямъ

 

и

 

ревности

 

о

 

ела-
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Креста

 

Христова,

 

нашли

 

три

 

креста,

 

зарытые

 

иодъ

 

ка-

пищемъ

 

и

 

чрезъ

 

нрнложеиіе

 

мертваго

 

къ

 

каждому

 

пзъ

 

нихъ

 

на-

шли

 

истинный

 

Крестъ

 

Христовъ,

 

отъ

 

прпкооновенія

 

къ

 

которому

мертвый

 

воскресь.

 

Это

 

чудо

 

удостоверило

 

исѣхъ

 

а

 

каждаго

 

въ

дѣйетвнтельности

 

Животворащаго

 

"Креста

 

Господии.

 

Крестт.

 

же

Христовъ

 

самымъ

 

дѣломъ

 

доказалъ

 

врагамь

 

Спасителя,

 

что

 

нро-

повѣдь

 

Апостоловъ

 

о

 

КрестЬ

 

и

 

Самый

 

Крестъ

 

Христовъ

 

вовсе

не

 

юродство,

 

какъ

 

они

 

думали,

 

а

 

сила

 

Божія

 

д.ш

 

сііагенін

 

всьхъ

вьруюлщхъ.

 

Посему,

 

Святая

 

Православная

 

Церковь,

 

собранная

п.одъ

 

знаменіемъ

 

Креста

 

Христова

 

и

 

огражденная

 

Божественною

Его

 

силою,

 

стала

 

заиечатлѣвать

 

Крестомъ

 

всѣ

 

свои

 

священный

дѣйствія,

 

.учреждать

 

въ

 

честь

 

Его

 

особыя

 

торжества,

 

возлагать

ца

 

всѣхъ,

 

иріемлющихъ

 

Святое

 

Крещеніе,

 

украшать

 

имъ

 

внут-

ренность

 

и

 

внѣшность

 

храмовъ

 

и

 

самыя

 

одежды

 

священный.

 

И

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

въ

 

христіанскомъ

 

мірѣ

 

не

 

украшено

 

Кре-

стомъ

 

Христовымъ?

 

Посмотримъ-лн

 

на

 

храмы?

 

На

 

главахъ

 

ихъ

утвержденъ

 

Крестъ,

 

какъ

 

знаменіе

 

христіанской

 

вѣры.

 

Взойдемъ

ли

 

въ

 

самый

 

храмъ?

 

Внутренность

 

его

 

украшается

 

Крестомъ,

какъ

 

знаменіемъ

 

торжества

 

Церкви

 

надъ

 

діаволомъ

 

и

 

адомъ.

Ввзглянемъ-лп

 

на

 

священный

 

одежды?

 

Онѣ

 

имѣютъ

Крестъ,

 

какъ

 

знаменіе

 

ихъ

 

высокаго

 

назначепія

 

а

 

унот-

реблеція.

 

Обратимъ-ли

 

вниманіе

 

на

 

священный

 

дѣйствія?

Оиѣ

 

запечатлѣваются

 

Крестомъ,

 

какъ

 

знаменіемъ

 

Божественной

силы.

 

Обратимъ-ли

 

взоръ

 

на

 

самихъ

 

себя?

 

— У

 

венкаго

 

изъ

 

насъ

есть

 

Крестъ,

 

данный

 

при

 

святомъ

 

крещеніи.

 

Кромѣ

 

того,

 

даже

 

и

.руками

 

мы

 

изображаемъ

 

на

 

тѣлѣ

 

своемъ

 

Крестъ

 

во

 

время

 

мо-

литвы

 

.

Такъ,

 

слушатели

 

Хриетіапе,

 

всякое

 

изображеніе

 

Креста

 

Хри-

стова

 

имѣетъ

 

для

 

насъ

 

особенно

 

важное

 

зпаченіе

 

и

 

великую

силу.

 

Посему,

 

взирая

 

на

 

Крестъ,

 

всякій

 

изъ

 

насъ

 

долженъ

 

взирать

на

 

него

 

не

 

простыми

 

глазами,

 

a

 

съдолжиымъблагоговѣніемъ

 

и

 

вни-

маніемъ,

 

какъ

 

будто

 

онъ

 

взираетъ

 

па

 

самаго

 

распятаго

 

па

 

немъ

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

Для

 

чсго,

 

наприм.,

 

нынѣ

 

святая

 

право-
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славная

 

Церковь

 

выносатъ

 

съ

 

торжественностію

 

Крестъ

 

Христовъ

изъ

 

алтаря,

 

поставляетъ

 

среди

 

Церкви,

 

а

 

иотомъ

 

на

 

нѣоколько

дней

 

оставляетъ

 

у

 

царскихъ

 

вратъ?

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

мы,

 

созер-

цая

 

оный,

 

воспоминали

 

о

 

страданіяхъ

 

Господа

 

иашего

 

Іисуса

Христа

 

в

 

о

 

своихъ

 

къ

 

Нему

 

обязанностяхъ,-—для

 

того,

 

чтобы

поклаияясь

 

распятому

 

на

 

немъ

 

Господу,

 

не

 

переставали

 

идти

 

за

Нимъ

 

и

 

нести

 

Крестъ

 

свой,

 

ибо

 

Онъ

 

сказалъ:

 

аще

 

кто

 

хощетъ

по

 

Мнѣ

 

ити,

 

да

 

отвержется

 

себе

 

и

 

возметъ

 

крестъ

 

свой

и

 

послѣдуетъ

 

Ми.

 

(Лук.

 

9,

 

23).

 

Крестъ

 

этотъ

 

есть

 

все

 

то,

что

 

трудно

 

выполнять

 

и

 

переносить

 

для

 

нашей

 

немощной

 

при-

роды,

 

какъ-то:

 

тѣ

 

или

 

другія

 

обязанности,

 

нужды,

 

искушенія,

несчастія,

 

воздержаніс

 

отъ

 

страстей

 

и

 

нохотей

 

и

 

проч.

 

Если

 

же

слабыя

 

силы

 

наши

 

изнемогаютъ

 

подъ

 

тяжестію

 

креста,

 

несомаго

нами

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами,

 

которые

 

подъ

 

разными

 

благовид-

ными

 

предлогами

 

совѣтуютъ

 

намъ

 

отложить

 

Его

 

и

 

жить

 

такъ,

какъ

 

неподобаеть

 

послѣдователямъ

 

Христа,

 

то

 

івятая

 

церковь

указываетъ

 

намъ

 

на

 

вѣрнаго

 

путеводителя

 

по

 

пути

 

къ

 

добру—

распятаго

 

Спасителя

 

и

 

на

 

укрѣпляющую

 

силу— Крестъ

 

Христовъ.

Безмьрно— тяжки

 

были

 

страданія

 

Інсуса

 

Христа

 

на

 

крестѣ:

 

но

безконечно—могущественна

 

и

 

сила

 

въ

 

распятомъ

 

Іисусѣ — какъ

сынѣ

 

Божіемъ

 

и

 

Богѣ.

 

Каждый

 

иослѣдователь

 

Его,

 

несущій

тотъ

 

пли

 

ді>угоп

 

крестъ

 

свой,

 

пусть

 

обратить

 

взоръ

 

свой

 

къ

 

ра-

спитому

 

на

 

крестъ

 

Іпсусу

 

Христу

 

съ

 

теплою

 

къ

 

Нему

 

молитвою

о

 

помощи

 

и

 

oui,

 

получить

 

отъ

 

Него

 

об.іегчеіііе

 

отъ

 

прежнихъ

трудов і.

 

п — силы

 

на

 

новые

 

іюдіінпі.

 

Онъ

 

для

 

того

 

п

 

восходилъ

на

 

крестъ,

 

Чтобы

 

съ

 

одн.

 

стороны,

 

показать

 

нримѣръ,

 

какъ

нести

 

крое

 

п.,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

для

 

того,

 

ччобы

 

своими

страданіями

 

за

 

ішеъ

 

па

 

Kpcoï,

 

пІівсЭДа

 

иріобрѣсть

 

'

 

право

подавать

 

намъ

 

все,

 

что

 

нужно

 

намъ.

 

Для

 

чего

 

святая

 

Церковь

возложила

 

на

 

насъ

 

Кресгь

 

при

 

куиелі?

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

вся

жизнь

 

наша

 

была

 

посвящена

 

Распятому

 

за

 

насъ.

 

Для

 

чего

 

Она

заповѣдуетъ

 

изображать

 

намъ

 

Крестъ

 

во

 

время

 

Молитвы-?

 

Дан

того,

 

чтобы

 

лрикосновеніеяъ

 

къ

 

челу

 

означать' ноевяшеше

    

узіа



нашего

 

Богу,

 

—-нрикосновеніемъ

 

къ

 

груди

 

означить

 

преданность

Богу

 

всего

 

сердца

 

нашего,

 

a

 

ирпкосновеніемъ

 

къ

 

раменамъ

 

или

клечамъ

 

показать

 

носвященіе

 

Господу

 

всѣхъ

 

снлъ

 

нашнхъ.

 

Мы,

въ

 

молитвѣ

 

изображая

 

Крестъ,

 

представляем!,

 

Богу

 

Отцу,

 

въ

залогъ

 

ходатайства

 

за

 

себя,

 

не

 

чело

 

наше,

 

покрытое

 

грѣхов-

иымъ

 

безобразіемъ,

 

но

 

увѣнчанную

 

терпіемъ

 

главу

 

Інсуса

 

Хри-

ста,— не

 

сердце

 

наше,

 

полное

 

нечнстотъ

 

грѣховпыхъ.

 

по

 

Его

прободенные

 

ребра, — не

 

руки

 

наши

 

воздѣваемъ

 

къ

 

небу,

 

но

 

гвоз-

динныя

 

язвы

 

Искупителя

 

нашего.

 

Такие»

 

образомъ,

 

прославляя

Бога

 

въ

 

тѣлесѣхъ

 

нашихъ

 

и

 

душахъ

 

иашпхъ,

 

чрезъ

 

КресТъ

и

 

язвы

 

Христа

 

мы

 

привлекаем!,

 

къ

 

себѣ

 

благоволеніе

 

Божіе,

ибо

 

Христосъ

 

Самъ

 

сказалъ:

 

елшш

 

агце

 

что

 

просите

 

отъ

Отца

 

во

 

имя

 

Мое,

 

дастъ

 

вамг,

 

(Іоан

 

16,

 

23).

 

Для

 

чего,

иаконецъ,

 

Святою

 

Церковію

 

введенно

 

между

 

Хрнстіанами

благочестивое

 

обыкновеніе

 

ограждать

 

себя

 

крестнымъ

 

знамені-

емъ

 

во

 

всякое,

 

время,

 

какъ-то:

 

при

 

начатіи

 

и

 

окончаніи

 

всякаго

дѣла,

 

цри

 

входахъ

 

и

 

выходахъ,

 

когда

 

ложимся

 

спать

 

в

 

встаемъ,

когда

 

находимся

 

на

 

нута

 

и

 

отдыхаемъ?"

 

Оно,

 

какъ

 

говоритъ

святый

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій,

 

есть

 

великое

 

предохранен')

 

е,

данное

 

бѣднымъ

 

въ

 

даръ

 

и

 

слабымъ

 

безъ

 

труда,- —это

 

благо-

дать

 

Божія,

 

знаменіе

 

для

 

віьрныхъ

 

и

 

страхъ

 

для

 

злыхъ

 

ду-

ховъ'.-

 

Крестное

 

знаменіе,

 

изображенное

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

Распятаго,

 

но-

ногаетъ

 

намъ

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

прогоняетъ

 

злыхъ

 

духовъ,

 

по

 

сло-

ву

 

Самаго

 

Спасителя:

 

именемъ

 

моимъ

 

бѣсы

 

ижденутъ

 

(Map.

16,

 

17).

 

Если

 

кѣмъ-либо

 

овладѣватъ

 

страхъ,

 

или

 

смущаютъ

злыя

 

помыслы

 

иовладѣваютъ

 

страсти,

 

пусть

 

произнгсетъ

 

съ

 

вѣ-

рою:

 

да

 

воскреснетъ

 

Вогъ

 

и

 

расточатся

 

врази

 

ею,

 

и

 

оградитъ

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

и

 

онъ

 

увидитъ,

 

что

 

врази

 

его

какъ

 

дымъ

 

гізчезнутъ,

 

и

 

нропадутъ,

 

какъ

 

воскъ,

 

тающгй

 

отъ

лица

 

огня.

 

Не

 

помогало-лн

 

кому

 

крестное

 

знаменіе

 

въ

 

таковыхъ

и

 

нодобныхъ

 

случаяхъ?

 

Не

 

случалось-ли

 

намъ

 

испытать

 

дѣйствитель-

ность

 

сего

 

знаменія,

 

какъ

 

на

 

себѣ,

 

такъ

 

равно

 

и

 

на

 

другихъ,

 

по

видимому,

   

въ

 

простыхъ

 

и

 

маловажныхъ

 

случаяхъ

 

и

 

обстоятель-
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ствахъ

 

жизни!

 

Такъ,

 

слушатели

 

Христіане,

 

по

 

иетинѣ

 

велика

сила

 

Креста

 

Христова,

 

особенно

 

при

 

теплой

 

вѣрѣ

 

въ

 

Распятаго

Господа!

 

Все

 

достоинство

 

Его

 

Святая

 

Православная

 

Церковь

выражаетъ

 

въ

 

сихъ

 

краткихъ

 

словахъ:

 

,,

 

Крестъ

 

Хранитель

всея

 

вселенныя,

 

Крестъ

 

красота

 

Церкви,

 

крестъ

 

вѣрныхъ

утверждение,

   

крестъ

 

Царей

 

держава

  

и

 

демоновъ

 

язва\ і

В

 

отъ

 

почему

 

намъ

 

нужно

 

съ

 

величайшймъ

 

благоговѣніемъ

 

изобра-

жать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе

 

и

 

относиться

 

сътакимъ

 

же

 

благоговѣ-

ніемъ

 

ко

 

всему

 

священному,

 

запечатлѣнному

 

Крестомъ!

 

Но

 

какъ

 

часто

замѣчается

 

между

 

нами

 

совершенно

 

противное!..

 

Какъ

 

часто

 

въ

нынѣшнее

 

время

 

православный

 

христіаиинъ,

 

изображая

 

на

 

себѣ

крестное

 

знаменіе,

  

такъ

 

извращаетъ

 

его,

  

что

 

трудно

 

узнать,

  

что

онъ

 

дѣлаетъ,— крестное

 

ли

 

знаменіетворитъ,

 

или

 

что

 

другое! ___

Что

 

за

 

причина

 

такихъ

 

явленіЙ?

 

Невниманіе

 

и

 

небрежность?

Да

 

развѣ

 

это

 

извиняетъ

 

насъ

 

предъ

 

Богомъ?

 

Еслибы

 

каждый

 

изъ

насъ

 

представп.іъ

 

себѣ

 

въ

 

это

 

время

 

то,

 

чего

 

стоило

 

Господу

 

нашему

Іисусу

 

Христу

 

претерпѣть

 

за

 

насъ

 

вольную

 

смерть— крестную

и

 

такимъ

 

образоыъ

 

даровать

 

крестное

 

анаменіе,

 

то

 

онъ

 

всегда

 

при-

шелъ

 

бы

 

въ

 

умиленіе

 

и

 

не

 

облѣнился

 

пожертвовать

 

для

 

своего-

же

 

собственнаго

 

спасенія

 

гораздо

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

правильнымъ

 

и

благоговѣйнылъ

 

движеніемъ

 

руки! ___

Итакъ,

 

слушатели

 

Христіане,

 

будемъ

 

взирать

 

на

 

Крестъ

 

Хри-

стовъ,

 

не

 

какъ

 

на

 

простое

 

знаменіе,

 

но

 

какъ

 

на

 

знаменіе

 

своего

спасенія

 

и

 

чествовать

 

Его,

 

какъ

 

залог ь

 

побѣды

 

надъ

 

діаволомъ.

Пусть

 

онъ

 

всегда

 

будетъ

 

въ

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,;

подвнзающагося

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

души

 

нашей,— тревожптъ

ли

 

насъ

 

плоть, — соблазняетъ

 

ли

 

міръ,

 

искушаетъ

 

ли

 

діаволъ.

Въ

 

этой

 

борьбѣ

 

съ

 

врагами

 

Крестъ

 

Христовъ

 

напоминаетъ

 

намъ

не

 

только

 

то,

 

что

 

всѣпослѣдователн

 

Христовы

 

—

 

должны

 

нести

 

крестъ

свой,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

укрѣпляющая

 

сила

 

для

 

вѵвхъ

 

насъ

 

исходитъ

отъ

 

распятаго

 

па

 

Немъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Будемъ

 

же

покланяться

 

Ему

 

съ

 

вѣрою,

 

любовію

 

и

 

надеждою,

 

и

 

взывать

къ

 

Нему:

 

,,непобѣдимая,

 

непостижимая,

 

Божественная

сила

 

чеетнаго

 

и

 

животворягцаго

 

Креста,

 

не

 

остави

 

насъ

гргьѵтыхт,.

  

Амим.
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ОЫ

 

обученіи

 

грамотѣ.

hkrt3sp

    

яішнт-ігГаЕіин

 

в

Обученіе

 

грамотѣ

 

составляетъ

 

одинъ

 

изъ

 

важнѣйшихъ

 

предме-

товъ

 

въ

 

системѣ

 

воснитанія.

 

Когда

 

приближается

 

время,

 

какъ

говорятъ,

 

учить

 

ребенка,

 

то

 

всякій

 

родитель,

 

серьезно

 

относя-

щейся

 

къ

 

дѣлу

 

восіштанія

 

своего

 

дитяти,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

не

 

разъ

 

принужденъ

 

бываетъ

 

задумываться:

 

какъ

 

вести

 

дѣло

обученія,

 

чтобъ

 

оно

 

было

 

легко,

 

чтобъ

 

оно

 

не

 

отупляло

 

п

 

за-

бивало,

 

а

 

развивало

 

и

 

воепітывало

 

дитя?

 

Едва-ли

 

такой

 

мысля-

щій

 

родитель

 

будетъ

 

учить

 

ребенка

 

по

 

первой

 

попавшейся

 

азбукѣ

и

 

бдва-либудетъ

 

употреблять

 

такіе

 

пріемы,

 

какіе

 

случайно

 

взбредутъ

емувъ,

 

голову.

 

Вотъ

 

для

 

такого-то

 

родителя

 

нужно

 

указаніе

 

и

 

ру-

ководство.

 

Въ

 

видахъ

 

этого

 

мы

 

и

 

рѣшилисъ

 

ознакомить

 

читателей

съ

 

тѣми

 

результатами,

 

къ

 

которымъ

 

пришла

 

въ

 

своемъ

 

разви-

тіи

 

дидактика

 

въ

 

вопросѣ

 

объ

 

обученіи

 

грамотѣ.

Птакъ,

 

какъ-же

 

вести

 

обученіе

 

грамотѣ?

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

го-

ворить

 

о

 

той

 

общепризнаной

 

истинѣ,

 

что

 

обученіе

 

грамотѣ

 

дол-

жно

 

вестись

 

не

 

по

 

старому

 

буквосочетательному

 

способу,

 

а

по

 

способу

 

звуковому.

 

Но

 

и

 

звуковой

 

способъ

 

мсжетъ

 

проявлять-

ся

 

въ

 

саяыхъ

 

разнообразныхъ

 

формахъ,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какой

мстодъ

 

положенъ

 

въ

 

его

 

основу:

 

аналитически,

 

или

 

синтетиче-

скій.

 

Хотя

 

у

 

насъ

 

и

 

много

 

составлено

 

руководствъ

 

къ

 

обученію

грамотѣ

 

по

 

тому 'или

 

другому

 

методу,

 

однакоже

 

мы

 

должны

 

за-

метить,

 

что

 

всѣ

 

способы

 

обученія

 

грамотѣ,

 

въ

 

основу

 

которыхъ

положенъ

 

какой—-нибудь

 

одпгіь'

 

изъ

 

указаішыхъ

 

методовъ,

 

вее-;:

гда

 

являются

 

въ

 

педагогпческомъ

 

отношеніи

 

односторонними,

а

 

потому

 

и

 

неудовлетворительными.

 

Раціональный

 

способъ

 

об

 

у

 

-

чепія

 

грамотѣ

 

долженъ

 

сомѣщатъ

 

къ

 

себѣ

 

лучшіе

 

стороны

 

обо-

нхъ

 

методовъ:

 

аналитпческаго

   

и

 

еинтетичеекаго.

а

   

«1

 

Г

 

fill

 

П

 

'

                                                                          

'I1Î

   

ОНЖ

 

/Н

      

*ПН

 

*>РѴ

 

гіо
Но

 

сначала

 

обученіс

 

должно

 

вестись

 

по

 

методу

 

ана-

литическому.

 

По

 

этому

 

методу

 

дитя

 

изучаетъ

 

сначала

 

Что

 

нибудь

цѣлое,

 

извѣстное.

 

а

 

потомъ

 

постепенно

 

переходитъ

 

къ

 

изученію

частей

 

этого

 

цѣлаго,

 

которыя

 

были

 

для

 

него

 

доселѣ

 

неизвѣстны.
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Такимъ

 

цѣлымъ,

 

извѣстнымъ

 

для

 

дитяти,

 

при

 

обученіи

 

грамотѣ

должна

 

быть

 

живая

 

рѣчь

 

о

 

предметѣ,

 

a

 

пеизвѣстными

 

частями

этого

 

цѣлаго

 

тѣ

 

элементарные

 

звуки,

 

изъ

 

которыхъ

 

со-

стоитъ

 

наша

 

рѣчь.

 

Обученіе

 

грамотѣ,

 

слѣдовательно,

 

должно

начинаться

 

съ

 

изученія

 

цѣлой

 

рѣчи

 

и

 

переходить

 

постепенно

 

къ

къ

 

нзученію

 

ея

 

частей—звуковъ.

 

Такъ—какъ

 

обученіе

 

грамотѣ

состонтъ,

 

собственно

 

говоря, 'въ

 

изученіи

 

звуковъ

 

и

 

ихъ

 

знаковъ

(буііг.ъ).

 

т.

 

с.

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

умѣнья

 

соединять,

 

вмѣстѣ

 

звуки

(при

 

чтенін)

 

к

 

раздѣлять

 

ихъ

 

(при

 

письме),

 

то

 

всѣ

 

занятія,

предшествующія

 

изученію

 

звуковъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

названы

обученіемъ

 

грамотѣ

 

въ

 

собственном'!,

 

смыслѣ; —эти

 

занятія

 

толь-

ко

 

пртотослнютъ

 

ребенка

 

къ

 

изученію

 

грамоты,

 

поэтому

 

онѣ

и

 

называваются

 

обыкновенно

 

приготовительными

 

ущтжненія-

ми -

                                     

ІЩЯ

   

ХШЫ

                        

ЗШ'6ТЛ&/&ЭЦ

   

ВН.І

 

,

На

 

систему

 

предварительныхъ

 

упражнеиій

 

при

 

обученіи

 

грамотѣ

должно

 

быть

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе,

 

потому

 

что

 

только

ітъ

 

этихъ

 

упражненій

 

зависитъ

 

сознательность

 

и

 

легкость

всѣхъ

 

послѣдующихъ

 

занятій.

 

Цредварательиыя

 

упражненія

 

дол-

жны

 

быть

 

устный

 

и

 

письменный.

 

Устиыя

 

предварительный

 

упраж-

ненія

 

назначаются

 

для

 

развитія

 

мышленія,

 

рѣчи

 

и

 

чувства

слуха;

 

письменныя-же

 

упражненія

 

имѣютъ

 

задачею

 

развптіе

 

руки

и

 

глазом вра, — вообще

 

подготовку

 

къ

 

письму.

 

Упражненія

 

того

и

 

другаго

  

рода

 

должны

 

идти

 

совмѣстио

   

и

 

одновременно.

На

 

первой

 

ступени

 

устныя

 

предварительныя

 

упражненія

 

состо-

ять

 

въ

 

пріученги

 

ребенка

 

правильно

 

мыслить

 

и

 

говорить.

Эта

 

ступень

 

предварительныхъ

 

упражненій

 

важна

 

н

 

при

 

школь -

иомъ

 

обученіп

 

(что

 

весьма

 

обстоятельно

 

выяснено

 

Паульсономъ);

но

 

особенно

 

важное

 

значеніе

 

подобнаго

 

рода

 

упражпенія

 

имѣютъ

при

 

семейномъ

 

обученіи.

 

II

 

действительно,

 

прежде

 

чѣмъ

 

начи-

нать

 

обученіе,

 

нужно

 

пріучнть

 

ребенка

 

сосредоточивать

 

вниманіе

на

 

словахъ

 

учителя,

 

далѣе — пріучить

 

его

 

понимать

 

то,

 

что

 

го-

воригъ

 

учитель

 

и

 

передавать

 

сооощаемое

 

въ

 

связныхъ

 

и,

  

оолъе

или

 

менѣе,

   

правильныхъ

 

выраженіяхъ.

  

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

и

 

назна-
шіотоя

 

.отвь#;і

 

оіоте

 

ііэтэвр
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чается

 

рядъ

 

упражненій,

 

въ

 

теченіе

 

которыхъ

 

учитель

 

разсказы-

паетъ

 

что—нибудь

 

дитяти

    

и

 

пріучаетъ

 

его

 

повторятъ

    

разска-

зашюе.

  

Весьма

 

благопріятныя

 

условія

 

представляетъ

 

для

   

подоб-

ныхъ

 

упражненій

 

семья,

 

и

 

мать,

 

разеказывая

 

дитяти

 

сказки,

 

можетъ

ішѣть

 

въ

 

виду

 

уже

 

эту

 

учебную

 

цѣль

 

и

 

стремиться

 

постепенно

 

къ

 

ея

псущеетвленііо',

 

такъ

 

что

 

когда

 

нужно

 

будетъ

 

приступить

 

собствен

 

•

но

 

ііъ

 

обученію.

  

то

 

Ш

 

цъѵп,

   

можетъ

   

быть

    

уже

    

достигнута.

Письменный

 

предварительный

 

унражненія

 

на

 

этой

 

ступени

 

состоятъ

въ

 

томъ.

  

что

 

дитя

 

пишетъ

 

точки

 

и

 

черточки

 

въ

 

разлнчныхъ

 

со-

ррнепіяхъ.

  

Вт,

 

особенности

 

полезно

 

на

 

этой

 

ступени

 

черченіе

 

про-

ітбйшііхъ

 

фигуръ

 

по

 

клѣткамъ.

 

Прекрасными

 

нособіями

 

для

 

этихъ

заиятій

 

могутъ

 

слуяснть

 

образцы

 

черчеиія

 

по

 

клѣткамъ

 

въ

 

азбу-

кахъ:

 

Ушгінскаго,

 

Лаульсона,

 

Водовозооа.

 

Главинскаго

 

и

 

др.

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

дитя

   

при

 

этомъ

 

наглядно

    

знакомится

съ

 

орудіяміг

 

письма,

  

съ

 

положеніемъ

 

рукъ

 

и

 

корпуса

 

при

 

письмѣ,

а

 

равно

 

и

 

съ

 

терминами,

 

означающими

 

направленіе

 

чертъ:

 

ввер-

ху

 

и

 

внизу,

 

направо

 

и

 

палѣво,

  

наискось,

  

прямо

 

и

 

т.

 

д.

Что

 

касается

 

второй

 

ступени

   

предварительныхъ

    

упражненій,

то

 

большинство

 

педагоговъ,

  

имѣя

 

въ

 

виду

 

обученіе

   

въ

 

началь-

иыхъ

 

школахъ,

 

совѣтуетъ

 

прямо

 

приступать

 

къ

 

разложенію

 

пред-

доженій

 

на

 

слова.

  

Не

 

отрицая

 

необходимости

 

этого

  

рода

 

упраж-

иеній,

    

мы

 

однакожъ

 

замѣтіпгь,

 

что

 

при

   

домашнеиъ

    

обученіи,

п

 

гдѣ

 

окажется

  

возможны \іъ.

 

тон

 

при

 

школьномъ,—

 

-было-бы весь-

ма

 

полезно

 

пріучать

 

ребенка

   

къ

 

разложенію

    

цѣлой

    

рѣчи

    

на

иішііьлыіып

 

мысли.

  

Если

 

первая

 

ступень

 

у пражненііі

 

имѣеть

 

цѣ-

■іію

 

пріучиті,

  

ребенка

 

къ

 

мышленію,

  

то

 

эта

  

новая

 

ступень

    

уп-

|іажненій

 

должна

   

пріучпть

   

ребенка

   

къ

    

мышленію

   

точному

 

и

отчетливому.

 

Въ

 

особенности

   

эта

  

ступень

 

упражненій

   

должна

пмѣть

 

важное

 

значеніе

 

при

 

нослѣдующихъ

 

заиятіяхъ.

   

Когда

 

ди-

тяти

 

придется

 

заучивать

 

что — нибудь

  

наизусть,

 

то,

 

иріучившись

разлагать

 

цѣлую

 

рѣчь

 

на

 

отдѣльпыя

  

мысли,

    

оно

    

сознательно

будетъ

 

облегчать

 

себѣ

 

трудъ

 

усвоеиія,

 

разлагая

 

цѣлое

    

не

    

на

механпческія

 

части,

 

а

 

на

 

отдѣльныя

 

мысли.

 

Итакъ,

   

на

 

второй

Дон.

 

ешц).

   

вЬд.

   

і,

 

іч
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ступени

 

устныя

 

предварительныя

 

упражненія

 

должны

 

состоять

 

въ

разложеніи

 

целой

 

рѣчи

 

на

 

отдельный

 

мысли.

   

Для

 

этого

 

учитель

выбираетъ

    

коротенькій

   

разсказъ,

      

состоящій

    

изъ

    

двухъ —

трехъ

 

мыслей

   

и

   

при

   

томъ

   

такпхъ,

 

которыя— бы

    

ясно

    

отли-

чались

    

одна

 

отъ

 

другой

 

по

 

содержанію,

    

такъ

    

чтобы

 

дитя-

   

не

затруднилось

 

сдѣлать

 

разложеніе

 

этого

 

разсказа

    

на

    

отдѣльныя

части,

  

соответствующая

 

отдѣльнымъ

 

мысллмъ.

 

Передавши

 

дитяти

этотъ

 

разсказъ

 

и

 

заставивши

 

его

 

повторить,

 

учитель

 

снрашиваетъ:

нельзя-ли

 

то,

 

что

 

разсказано,

  

разделить

 

на

 

части?

   

При

    

этомъ

учитель

 

разъяснитъ

 

дитяти,

 

что

 

одпа

 

часть

 

находится

 

тамъ,

 

гдѣ

говорится

 

про

 

одно

 

и

 

оканчивается

 

тамъ,

 

гдѣ

 

начинается

    

гово-

риться

 

про

 

другое.

  

При

 

помощи

  

такого

   

разъясненія

    

и

    

путемъ

другихъ

 

наводящихъ

 

вопросовъ

 

дитя

 

безъ

 

оеобеннаго

   

труда

 

раз-

дѣлитъ

 

разсказъ

   

на

 

отдѣльныя

 

мысли.

    

Послѣ

    

этого

    

первую

и

 

вторую

 

ступени

 

предварительныхъ

 

упражнепій

 

можно

 

соединить

вмѣстѣ

 

и

 

вести

 

такимъ

 

образомъ

   

заиятія

    

иѣсколько

    

уроковъ.

Эти

 

упражнснія

 

такъ

 

важны,

   

что

 

должны

    

повториться,

    

п

 

при

послѣдующпхъ

 

занятіяхъ.

   

Что

 

касается

 

ппсьменныхъ

   

упражненій

па

 

этой

 

ступени,

 

то

 

нзъ

 

предыдущпхъ

    

занятій

    

въ

 

это

   

время

остается

 

черченіе,

  

которое,

  

впрочемъ,

 

должно

 

быть

    

предметомъ

занятій

 

ученика

 

и

 

во

 

все

 

последующее

 

время.

 

Кромѣ

 

того,

    

въ

это

 

время

 

можно

 

начать

 

писать

 

съ

 

учеішкомъ

 

и

 

элементы

 

пись-

ма

 

(палочку,

  

палочку

 

съ

 

загибомъ

 

внизу,

  

палочку

   

съ

 

загибомъ

вверху,

 

палочку

 

съ

 

загибомъ

 

вверху

 

и

 

внизу,

 

полуовалъ

 

и

 

овалъ).

Когда

 

ученикъ

 

въ

 

соетояніи

 

будетъ

  

разлоашть

 

какой— нибудь

небольшой

 

разсказъ

 

на

 

части,

 

соотііТлттвуіощія

 

отдѣлыіымъ

 

мыслямъ

тогда

 

можно

 

приступить

 

къ

 

разложенш

 

уже

 

отдѣльныхъ

 

предло-

женій

 

на

 

слова.

  

Для

   

подобного

    

рода

    

упражненій

    

необходимо

брать

 

нредложенія,

  

состоящія

 

изъ

 

одиосложныхъ

 

словъ,

 

которыя

легко

 

отдѣлялнсь-бы

 

одно

 

отъ

 

другаго,

  

если

 

ироіізпосить

 

каждое

слово

 

подъ

 

тактъ.

  

Если

 

трудно

 

подыскать

 

много

 

такихъ

 

предло-

жили,

 

то

 

необходимо

 

хоть

 

несколько

 

подобпыхъ

 

фразъ

 

для

 

пер-

выхъ

 

уроковъ.

  

Діія

 

того,

 

чтобы

   

довести

   

ученика

   

до

   

сознанія,



—

 

m

 

—

что

 

наша

 

р'Ьчв

 

состоитъ

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

словъ,

 

можно

 

восполь-

зоваться

 

пріемомъ,

 

рекомендуемым'!,

 

г.

 

Мнропольскимъ.

 

Учитель

говорить,

 

напрймЪръ:

 

,,гдѣ

 

цвѣтъ,

 

тамъ

 

медь," —говорить

ясно,

 

отчетливо,

 

делая

 

удвреніс

 

на

 

каждомъ

 

слове

 

и

 

сопровож-

дая

 

речь

 

тактомъ.

 

„Повтори,

 

говоритъ

 

учитель

 

дитяти,

 

медлен-

но

 

и

 

внятно

 

то,

 

что

 

я

 

еказалъ!

 

Можно-ли

 

счесть

 

по

 

пальцаМъ,

сколько

 

разъ

 

мы

 

останавливались

 

голосомъ?

 

Давай

 

считать:

 

гдѣ

(разъ)

 

цвѣтъ

 

(два),

 

тамъ

 

(три)

 

медъ

 

(четыре).

 

За

 

каждую

остановку

 

мы

 

говорили

 

по

 

слову,

 

значитъ

 

сколько

 

словъ

 

мы

сказали

 

(*)? — Затемъ

 

учитель

 

даетъ

 

другой

 

примѣръ

 

(напр.

милъ

 

цвѣтъ

 

на

 

весь

 

свѣгт),

 

который

 

разлагается

 

на

 

слова

 

по

приведенному

 

образцу.

 

После

 

этого

 

можно

 

заставлять

 

ученика

разлагать

 

на

 

слова

 

и

 

такія

 

предложеиія,

 

которыя

 

не

 

состоятъ

нзъ

 

односложныхъ

 

словъ.

 

Результатомч>

 

упражненій

 

на

 

этой

ступени,

 

какъ

 

справедливо

 

замечаетъ

 

г.

 

Миропольскій,

 

должно

быть,

 

то

 

убвжденіе

 

ученика,

 

что

 

вся

 

наша

 

речь

 

состоитъ

 

нзЪ

словъ,

 

которыя

 

не

 

тру-д-ио

 

узнать,

 

если

 

произносить

 

предложеніе

ясно,

 

внятно,

 

подъ

 

тактъ.

 

Письменный

 

упражненія

 

на

 

этой

 

сту-

пени

 

состоятъ

 

въ

 

томъ,

  

что

 

продолжается

 

письмо

 

элементовъ.

Въ

 

чемъ

 

должны

 

состоять

 

дальнейнгія

 

занятія

 

съ

 

ученикомъ?

Некоторые

 

педагоги

 

(напр.

 

Паульсоиъ,

 

Миропольскій

 

и

 

др.)

 

на

дальнейшей

 

ступени

 

предварительныхъ

 

упражненій

 

считаютъ

 

нуж-

нымъ

 

иріучнть

 

ребенка

 

къ

 

разложение

 

словъ

 

на

 

слоги.

 

По

 

эти

 

уп-

ражнения,

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

рекомендуются

 

более

 

для

 

соблюденія

полной

 

последовательности

 

въ

 

анализе

 

рѣчи,

 

чемъ

 

ради

 

ихъ

действительной

 

необходимости.

 

Правда,

 

уменье

 

разлагать

 

слова

па

 

слогп

 

необходимо

 

для

 

правоиисанія,

 

но

 

это

 

ученье

 

ученикъ

гораздо

 

легче

 

иріобрететъ

 

впоследствіи,

 

когда

 

ознакомится

 

съ

 

глас-

ными

 

н

 

согласными

 

звуками.

 

Поэтому,

 

когда

 

ученикъ

 

будетъ

легко

 

разделять

 

нредложенія

 

на.

 

слова,

 

тогда

 

самое

 

лучшее,

 

по

нашему

 

мненію,

 

приступить

 

къ

 

разложенію

 

словъ

 

на

 

звуки.

(*)

 

Вёссель,

 

руководило

 

въ

 

преподаванію

 

обпіеобраз.

 

предметов!.,

 

т.

   

І.

 

стр.

451.
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Эта

 

новая

 

я

 

последняя

 

ступень

 

предварительныхъ

 

упражненій

есть

 

самая

 

важнейшая,

 

вслѣдствіе

 

того

 

вліянія,

 

какое

 

она

  

ока-

зываетъ

 

на

 

все

 

послѣдующія

 

работы

 

ученпковъ.

 

Поэтому

 

учитель

всегда

 

долженъ

 

помнить

 

важность

 

первой

 

работы

  

дитяти,

 

состо-

ящей

 

въ

 

разложеніи

 

словъ

 

на

 

звуки.

   

,.Для

    

ребенка

 

различение

звуковъ

 

въ

 

слове

 

есть

 

открытіе,

 

и

 

это

 

открытіе

   

онъ

   

непре-

мѣнно

 

долженъ

 

сделать

 

самъ.

 

Вся

 

задача

 

учителя

 

должна

 

состо-

ять

 

здесь

   

въ

 

томъ,

   

чтобы

   

поставить

    

ученика

    

въ

    

возможно

благопріятныя

 

ря

 

этой

 

работы

 

ус.ювія,

   

но

 

отнюдь

    

ничего

 

не

делать

 

за

 

ученик;).

  

Когда

 

ученѳкъ

 

самъ

 

сдѣлаетъ

 

открытіе

   

не-

известный,

 

ему

 

дотолѣ

 

звуковъ,

 

то

 

онъ,

 

прежде

 

всего,

   

почув-

ствуетъ

 

внутреннее

 

наслаждеиіе,

  

которое

 

вознаградите

 

его 1

 

за

 

все

усилія

 

и

 

облеічптъ

 

ему

 

трудность

 

всехъ

 

послѣдующахъ

   

работа.

Онъ

 

станетъ

 

верно

 

и

 

прочно

 

на

 

прямой

  

дороге

   

по

 

которой

 

бу-

 

'

детъ

 

ходить

 

отныне

 

уже

 

самъ.

  

Пріобрѣтеннаго

   

такимъ

    

путемъ

онъ

 

не

 

забудетъ

 

во

 

векъ

 

(Миропольскій)''

 

Какимъ-же

   

образомъ

поставить

 

дело

 

такъ,

  

чтобы

 

ученикъ

 

сдѣлалъ

 

открытіе

 

неизвѣст-

ныхъ

    

ему

   

дотоле

 

звуковъ

 

самъ

 

и,

  

при

 

томъ,

  

сдѣлалъ

   

созна-

тельно?

 

Современная

 

дидактика

 

выработала

 

много

 

для

 

этого

 

прі-

емовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

мы

 

укажемъ

 

только

 

одинъ,

 

принадлежащій

Паульсону

 

(*п)

 

и

 

усовершенствованный

   

Бунаковымъ.

     

Читателя

мы

 

познакомить

 

съ

 

этпмъ

 

усовершенствованиымъ

 

пріемомъ

 

раз-

ложенія

 

словъ

 

на

 

звуки

 

по

 

руководству

   

Бунакова

    

„Школьное

дело!'

 

Для

 

нерваго

 

разложенія

 

слова

 

на

 

звуки

    

предназначается

слово

 

,,оса': -'

 

Прежде

 

всего

 

учитель

 

ведетъ

    

съ

 

ученикомъ

    

на-

глядную

 

беседу

 

объ

 

этомъ

 

предмете.

  

Показывая

 

дитяти

 

картин-

ку

 

или,

 

что

 

еще

 

лучше,

 

высушенный

 

экземляръ

 

осы,

 

учитель

 

спра-

шиваетъ;

  

зяаета-ли

 

онъ,

  

что

 

это

 

такое?

 

видѣлъ-лп

 

онъ

 

осу?

 

не

боялся-ли

 

онъ

 

взять

 

ее

 

живую

 

въ

 

рукн?3атѣмъ

 

вдетъ

    

изученіе

по

 

частямъ

 

устройства

 

организма

 

осы.

    

Учитель

   

опрашиваете:

изъ

 

какихъ

 

частей

 

состоите

  

тв.чо

 

осы7

  

какая

 

часть

    

называется

головкой

 

и

 

что

 

на

 

ней

 

можно

 

заметить?

 

какая

 

часть

 

называете;!

(**)

 

Паульсонъ,

 

обу

 

fouie

 

грамотѣ

 

и

 

роди,

 

яяыку.

 

G.

 

ІІБ.

 

1876,

 

стр.

 

133.
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грудью

 

я

 

что

 

Ш

 

іЩ

 

прикрѣплено?

 

какая

 

часть

 

называется

 

брюш-

помъ?

 

что

 

есть

 

у

 

осы

 

сзади

 

брюшка?

 

какого

 

цвѣта

 

оса?

 

-Ко-

гда

 

учедикъ

 

составить

 

обстоятельное

 

понятіе

 

ЩН>

 

осѣ

 

а

 

будетъ

вѣрно

 

различать

 

всѣ

 

части

 

ея

 

организма,

 

тогда

 

учитель,

 

по

 

пла-

ну

 

Бунакова,

 

можетъ

 

приступить

 

)же

 

къ

 

разложенію

 

на

 

звука

самаго

 

елова

 

оса.

Но

 

здѣсь

 

Бунаковымъ

 

едѣлано

 

весьма

 

важное

 

опущеніе.

 

Такъ

какъ

 

тѣ

 

части,

 

который

 

откроетъ

 

ученикъ

 

въ

 

словѣ,

 

out.

 

дол-

женъ

 

называть

 

уже

 

звуками,

 

то

 

н'амъ

 

кажется

 

болѣе

 

разумнымъ

илаиъ

 

тѣхъ

 

педагогов!.,

 

которые

 

не

 

прямо

 

приступаютъ

 

къ

 

раз-

ложению

 

словъ

 

на

 

звуки,

 

какъ

 

Бунаковъ,

 

но

 

прежде

 

всего,

 

сооб-

щают!,

 

ученику

 

понятіе

 

о

 

самомъ

 

звукѣ.

 

Для

 

выясиенія

 

того,

чго

 

такое

 

звукъ,

 

самое

 

лучшее

 

обратится

 

къ

 

изучений

 

различ.

ныхъ

 

звуковъ,

 

существующикъ

 

въ

 

ириродѣ,

 

к'акъ

 

это

 

и

 

дѣлается

въ

 

нашихъ

 

лучшихъ

 

руководствах!,

 

къ

 

обучение

 

грамотѣ.

 

Пу-

темъ

 

наводящихъ

 

вопросов!,

 

учитель'

 

доводит!.

 

днта

 

до

 

убѣжденш,

что

 

звукомъ

 

называется

 

все,

 

что

 

мы

 

слышішъ.

 

,

 

,Ьогда

 

ты

 

что

 

ниоудь

не

 

дослышалъ,

 

какъ

 

ты

 

откликнется?

 

ты

 

скажешь

 

:

 

а?

 

что?

 

Вотъ

 

я

стукну

 

караидашемъ,

 

это

 

можно

 

слышать,

 

это

 

будетъ

 

звукъ.

 

Засви-

стѣлъ

 

вѣтеръ,

 

зашумѣли

 

деревья,

 

простучала

 

телега—все

 

это

слышные

 

звуки.

 

Скажи

 

еще

 

въ

 

примѣръ

 

какой

 

инбудь

 

звукъ;

 

что

можетъ

 

звучать,

 

что

 

бывастъ

 

слышно?

 

Все,

 

что

 

можно

 

слышать/

называется

 

звукомъ.

 

Зазвенѣлъ

 

колокольчнкъ

 

-

 

звукъ,

 

хлоп-

нули

 

дверью

 

—

 

опять

 

звукъ,

 

тоішулъ

 

ногою — опять

 

звукъ

 

(Водо-

возовъ)" —

 

,,Если

 

ударятъ

 

въ

 

колоколъ,

 

то

 

что

 

ты

 

слышишь?

Звонъ

 

колокола.

 

Вотъ

 

когда

 

челокѣкъ

 

вдали

 

крнчитъ

 

или

 

поетъ

что

 

нибудь,

 

то

 

что

 

ты

 

слышишь?

 

Оловъ

 

его

 

нельзя

 

разобрать,

а

 

слышны

 

только

 

звуки

 

его

 

голоса

 

(Блішовъ)! - — ,,А

 

если

 

я

скажу

 

вамъ

 

какое— нибудь,

 

слово.-

 

то

 

что

 

вы

 

слышите?

 

Звуки.

Значить

 

и

 

слова

 

состоять

 

нзъ

 

звуковъ

 

(*")?...

 

Иутемъ

 

такихъ

и

 

подобных!,

 

имъ

 

наводящихъ

 

бесѣдъ

 

учитель

 

доводить

 

учениковъ
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до

 

убѣжденія,

 

что

 

а)

 

звукомъ

 

называется

 

все,

 

что

 

мы

 

слышимъ,

что

 

б)

 

звуки

 

бываютъ

 

различные

 

и,

 

накодецъ,

 

в)

 

что

 

и

 

слова,

который

 

мы

 

говоримъ,

 

также

 

состоять

 

изъ

 

звуковъ.

Послѣ

 

этого

 

можно

 

приступить

 

уже

 

и

 

къ

 

разложенію

 

словъ

на

 

звуки.

 

Разсмотрѣвщи

 

высушенный

 

экіемпляръ

 

осы

 

и

 

повто-

ривши

 

все,

 

что

 

учешшъ

 

узналъ

 

о

 

ней,

 

учитель

 

ведетъ

 

следую-

щую

 

бесѣдѵ

 

съ

 

ученикомъ:

 

,,что

 

мы

 

разсматривали

 

сей—часъ?"

Сей—часъ

 

мы

 

разсматривали,

 

изучали

 

осу.-— „Осу

 

мы

 

рассмат-

ривали

 

и

 

узнали

 

ея

 

части.

 

А

 

теперь

 

мы

 

будемъ

 

изучать

 

самое

слово

 

оса.

 

Слово

 

оса

 

мы

 

должны

 

хорошенько

 

разслушать

 

и

 

то-

года

 

мы

 

также

 

замѣтимъ

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

 

несколько

 

частей,

 

рлу.

шапте-же

 

хорошенько:

 

0...

 

о...

 

о

 

(тянечъ

 

звукъ

 

о)...

 

Вое-ли

я

 

слово

 

сказалъ?"

 

Вопросъ

 

этотъ

 

такъ

 

простъ

 

и

 

понятенъ,

 

что

всякій

 

ребенокъ

 

тотъ

 

часъ-же

 

скажетъ,

 

что

 

не

 

все,

 

потому

 

что

все

 

слово

 

было

 

оса,

 

а

 

сказанно

 

одно

 

о.

 

„Что

 

же

 

нужно

 

доба-

вить,

 

чтобъ

 

вышло

 

все

 

слово

 

оса?"

 

Сказано

 

о,

 

слѣдовательио,

нужно

 

добавить

 

са.

 

,

 

,Итакъ

 

въ

 

словѣ

 

оса

 

мы

 

отыскали

 

щЬ

части:

 

первая— о,

 

вторая— са.

 

Слушайте-жъ

 

теперь:

 

ос...

 

с...

с...

 

Все- ли

 

слово

 

я

 

сказалъ?— Опять

 

не

 

все,

 

а

 

тодькр(

 

двѣ

 

ча-

сти

 

его,

 

два

 

звука. —

 

.Скажи-же

 

эти

 

звуки.

 

Скажи

 

оди%ъ

 

пер-

вый

 

звукъ.

 

Скажи

 

одпнъ

 

второй.

 

Скажи

 

оба,

 

тяни

 

одіщъ

 

за

другимъ.

 

Скажи

 

оба

 

скоро,

 

одинъ

 

за

 

другимъ.

 

Ну,

 

слушайте

тетерь:

 

ос...

 

а...

 

а.

 

Все-ли

 

слово

 

я

 

сказалъ?— Да,

 

теперь

 

все.

Какимъ-же

 

звукомъ

 

начинается

 

слово

 

оса?

 

Какимъ

 

звукомъ

 

кон-

чается?

 

Скажи

 

первый

 

звукъ,

 

скажи

 

второй,

 

скажи

 

третій.

 

Са...
сколько

 

звуковъ

 

я

 

сказалъ.

 

Какого

 

звука

 

здѣсь

 

недостаетъ?

 

С...

 

с...

с. . .

 

сколько

 

звуковъ

 

я

 

сказалъ?

 

Какцхъ

 

звуковъ

 

недостаетъ?

 

0. . .

 

«...

сколько

 

звуковъ

 

я

 

сказалъ?

 

какого

 

звука

 

даошетъ

 

(***"}?"
При

 

помощи

 

подобиыхъ

 

упражпеній

 

дитя

 

узнаетъ,

 

что

 

слова

соетоятъ

 

изъ

 

частей— изъ

 

звуковъ

 

п,

 

что

 

самое

 

главное,

 

дитя

знакомится

 

съ

 

такими

 

пріемамн,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

опъ

 

и

впослѣдствіи

 

будетъ

 

въ

 

состояніп

 

самъ,

 

сознательно

 

и

 

легко

узнавать

 

въ

 

словахъ

 

неизвѣсщые

 

ему

 

дотолѣ

 

звуки.

(****)

 

Буиаковъ

 

школьное

 

дѣло.

 

Прилоікеніе

 

къ

 

журиалу,,

 

Семья

 

и

 

школа"

За

 

1874

 

і

 

«Ж

 

стр.

 

181—183-
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Въ

 

чемъ

 

должны

 

состоять

 

занятія

 

съ

 

учепикомъ,

 

когда

 

онъ

уже

 

ознакомится

 

съ

 

нѣскольквми

 

звуками?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

пе-

дагоги

 

отвѣчаютъ

 

различно.

 

Один

 

совѣтуютъ

 

прямо

 

приступать

къ

 

обучеиію

 

грамотѣ,

 

при

 

чемъ

 

совѣтуютъ

 

знакомить

 

дитя

 

или

съ

 

одними

 

письменными

 

знаками

 

буквъ

 

(Ушинскій)

 

или

 

съ

 

од-

ними

 

печатными

 

(Корфъ),

 

или

 

съ

 

печатными

 

и

 

письменными

вмѣстѣ

 

(Бобровскій).

 

Но

 

подобное

 

отношеніе

 

въ

 

дѣлу

 

совершен-

но

 

ложно-.

 

Оно

 

можетъ

 

быть

 

развѣ

 

иѣсколько

 

извинено

 

тѣмъ

соображеніемъ,

 

которое

 

выскавываетъ

 

баронъ

 

Корфъ,

 

т.

 

е.

 

что

подобная

 

носпѣшиость

 

необходима

 

велѣдствіе

 

того

 

недостаточнаго

времени,

 

которымъ

 

владѣетъ

 

наша

 

русская

 

начальная

 

школа.

 

Но

подобное

 

соображение

 

даіже

 

но

 

отжшіенію!

 

къ

 

обученію

 

въ

 

началь-

ной,

 

цщолѣ

 

большинство

 

шздагоговъ

 

считаетъ

 

недостаточными

Если-же

 

мы

 

будемъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

обученіе

 

домашнее,

 

если,

далѣе,

 

будемъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

условія

 

дѣтокой

 

природы

 

и

 

воспиты-

вающія

 

задачи

 

обученія

 

грамотѣ,

 

то

 

должны

 

сказать,

 

что

 

такая

поспѣшность

 

рѣшительно

 

не

 

мо?кетъ

 

быть

 

допущена,

 

прежде

всего,

 

потому,

 

что

 

ддя,

 

дитяти

 

слищкомъ

 

затруднительно

 

будетъ

такое

 

сложное-

 

дело,

 

какъ

 

одновременное

 

изученіе

 

звука

 

и

 

его

знака,,

 

или

 

щще

 

щіісколькцхъ

 

знаковъ:

 

печатнаго

 

и; письменна™,

а,

 

здтѣда

 

и,

 

ддя

 

достижеиія

 

всѣхъ

 

образовательнвшъ

 

задачъ

 

обу-

ченія

 

необходимо,

 

чтобъ

 

дитя

 

всесторонне

 

ознакомилось

 

со

 

зву-

ками.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

склоняемся

 

на

 

сторону

 

тѣхъ

 

педагоговъ,

которые,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дитя

 

ознакомилось

 

съ

 

иѣсколькими

звуками,

 

совѣтую,тъ

 

употребить

 

нѣсколько

 

времени

 

па

 

звуковыя

упражненія,

 

и

 

затѣмъ.

 

уже

 

переводить

 

и

 

къ

 

изученію

 

знаковъ

этихъ

 

звуковъ-,,

 

письмеиныхъ

 

и

 

печатныхъ.Для

 

того,

 

чтобы

 

по11

казаяъ,

 

всю

 

необходимость

 

подобиыхъ

 

занятій,

 

мы

 

приведемъ

 

со-

ображенія

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

Водовозова,

 

одного

 

изъ

 

тѣхъ

немногихъ

 

педагоговъ,

 

которые,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

разумностію,

 

обла-

дают,

 

общирныиъ

 

практиаескимъ

 

зааніемъ

 

педагогическаго

 

дѣла.

„Буква

 

для

 

ребенка,

 

говорить

 

Водовозовъ,

 

совершенно

 

новое

знаніе,

 

къ,

 

которому

 

нужно;

 

его

   

сначала

    

подготовить.

    

Можетъ
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быть

 

онъ

 

н

 

видѣлъ

 

писанныя

 

н

 

печатный

 

буквы,

 

и

 

елышалъ,

какъ

 

читаютъ,

 

но

 

съ

 

этими

 

впечатлѣніями

 

у

 

него

 

не

 

соединяется

никакого

 

опредѣленнаго

 

понятія,

 

какъ

 

нельзя

 

въ

 

трехлѣтнемъ

ребенкѣ

 

назвать

 

нонятіемъ

 

о

 

письмѣ

 

то,

 

когда

 

онъ,

 

подражая

старшимъ,

 

чертитъ

 

па

 

бумагѣ

 

каракульки.

 

Итакъ,

 

знакомымъ

ребенку

 

будетъ

 

лишь

 

произношеніе

 

звуковъ.

 

Этотъ

 

составь

 

словъ

изъ

 

первоначальныхъ

 

звуковъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

ему

 

пояснить

 

на

 

пер-

вый

 

разъ,

 

что

 

служить

 

и

 

подготовленіемъ

 

къ

 

изученію

 

буквъ,

 

такъ

какъ

 

буква

 

есть

 

начертаніе

 

первоначальна™

 

звука.

 

Значить

 

необходи-

мо

 

начинать

 

съ

 

изустнаго

 

звуковаго

 

разбора

 

словъ'

 

'

 

Такой

 

звуковой

разборъ

 

необходимъ

 

а)

 

какъ

 

подготовка

 

къ

 

сознательному

 

пись-

му

 

н

 

б)

 

какъ

 

подготовка

 

къ

 

сознательному

 

чтенію.

 

Послушаемъ

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говорить

 

далѣе

 

тоть-же

 

Водовозовъ.

 

,, Ребенку

можно,

 

говорить

 

онъ,

 

сказать

 

звукъ

 

и

 

заставить

 

запомнить

 

его

начертаиіе:

 

онъ

 

будетъ

 

чертить

 

каракульки,

 

подобные

 

письмен-

нымъ

 

знакамъ,

 

и

 

будетъ

 

узнавать

 

знакомый

 

звукъ

 

въ

 

печатной

книгѣ;

 

онъ

 

будетъ

 

даже

 

кое —какъ

 

читать,

 

т.

 

е.

 

сливать

 

звуки

въ

 

одной,

 

другой

 

заученной

 

статейкѣ.

 

Но

 

къ

 

удивленію,

 

вдругъ

черезъ

 

двѣ

 

же

 

недѣли

 

это

 

знаніе

 

совершенно

 

испарится,

 

или,

если

 

продолжать

 

уиражненія,

 

то

 

черезъ

 

цѣлые

 

годы

 

протянется

это

 

хромое

 

чтеніе

 

п

 

письмо,

 

при

 

чемъ

 

придется

 

разучивать

 

чуть

не

 

каждую

 

статейку,

 

какъ

 

будто

 

вновь

 

начиная

 

обученіе

 

грамо-

тѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

ясиое

 

и

 

отчетливое

 

различеніе

 

звуковъ,

 

состав-

ляющих!,

 

слово,

 

чрезвычайно

 

важно

 

и

 

для

 

письма,

 

.потому

 

что

только

 

при

 

этомъ

 

условіи

 

возможно

 

прочное

 

запоминаніе

 

буквъ.

Когда

 

вы

 

утверждаете

 

въ

 

умѣ

 

ребенка

 

слуховое

 

впечатлѣніе,

 

т.

е.

 

звукъ,

 

то

 

къ

 

нему

 

совершенно

 

ясно

 

присоединяется

 

и

 

зритель-

ное

 

впечатлѣніе,

 

т.

 

е.

 

зиакъ

 

или

 

буква,

 

н

 

мускульное

 

ощуще-

ніе

 

руки

 

при

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

ел

 

движеніи

 

во

 

время

 

письма;

.

 

а

 

надо

 

помнить,

 

что

 

слухъ

 

въ

 

ребенкѣ

 

развивается

 

труднѣе,

чѣмь

 

зрѣніе.

 

Звуковой

 

разборъ

 

помогает!

 

и

 

тутъ,

 

содѣйствуя,

при

 

совмѣстпомь

 

унражненіи

 

слуха

 

и

 

органа

 

языка,

 

отчетливому

выговору

 

звуковъ

 

и,

  

отчасти,

  

исправляя

 

недостатки

 

произношенія
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(же

 

вмѣсто

 

ф,

 

с

 

вмѣсто

 

Щ

 

a

 

вмѣсто

 

р

 

и

 

др.)'.

 

Если-же

 

къ

 

обу-

чение

 

грамотѣ

 

присоединить

 

и

 

правописаніе,

 

то

 

можно

 

сказать,

что

 

звуковой

 

разборъ,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

втрое

 

сокращаете

время

 

обученія.

 

Привыкнувъ

 

разбирать

 

слово

 

по

 

звукамъ,

 

ребе-

нок!,

 

впослѣдствіи

 

не

 

напишетъ

 

ни

 

одного

 

слова,

 

не

 

спросивъ

себя

 

напередъ,

 

изъ

 

какихъ

 

звуковъ

 

оно

 

состоять.

 

Значить

 

онъ

 

пріобрѣ-

таетъ

 

привычку

 

быть

 

внимательнымъ

 

и

 

къбуквамъ,

 

которыя

 

при

звуковомъ

 

разборѣ

 

пропзпосятся

 

такъ,

 

какъ

 

пишутся.

 

Наконецъ,

изустныя

 

звуковыя

 

упражиенія

 

служатъ

 

важнымъ

 

под?о-

товленіемъ

 

къ

 

чтенію.

 

Если

 

учащійся

 

всегда

 

съумѣеть

 

изъ

заданныхъ

 

ему

 

звуковъ

 

составить

 

слово

 

(напр.

 

л,

 

а,

 

п,

 

а—

что

 

будетъ?

 

п,

 

а,

 

л,

 

к,

 

а— что

 

будетъ?),

 

то

 

онъ

 

уже

 

на

 

по-

ловину

 

знаетъ

 

читать,

 

потому

 

что

 

при

 

чтепіи

 

сліяніе

 

звуковъ

составляетъ

 

главное

 

затрудненіе,

 

a

 

замѣтить

 

очертаніе

 

буквъ

 

не

такъ

 

трудное

 

(<"»Hftt )

 

Итакъ,

 

послѣ

 

всего

 

сказаннаго,

 

мы

 

вправѣ

сдѣлать

 

то

 

заключеніе,

 

что

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

ученикъ

 

ознакомит-

ся

 

съ

 

нѣсколькими

 

звуками,

 

необходимо

 

нѣсколько

 

уроковъ

 

по-

святить

 

на

 

устныя

 

звуковыя

 

упражненія.

Какъ

 

долго

 

нужно

 

вести

 

этн

 

звуковыя

 

упражненіа?

 

На

 

этотъ

вопросъ

 

въ

 

педагогической

 

литературѣ

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

различные

отвѣты.

 

Одни

 

(какъ,

 

напр.

 

Шарловскіи)

 

не

 

совѣтуютъ

 

звуко-

выми

 

уиражненіямп

 

заниматься

 

„болѣе

 

двухъ—трехъ

 

дней,

 

по-

тому-де,

 

что

 

эти

 

упражнешя'не

 

даютъ

 

никакой

 

пищи

 

дѣтской

любознательности;

 

при

 

томъ-же

 

усвоеніе

 

дѣтьмп

 

звуковъ

 

можетъ

быть

 

достигнуто

 

іісподоволь

 

при

 

изученіи

 

чтенія,

 

что

 

гораздо

проще

 

и

 

естественнѣй.

 

( в)

 

„Другіе-же

 

(какъ,

 

напр.

 

Водовозовъ)

«овѣтуютъ

 

заниматься

 

звуковыми

 

упражненіями,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

до

 

двухъ

 

недѣль.

 

Мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

скажемъ,

 

что

 

пред-

писывать

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

для

 

учителя

 

какія — нибудь

 

опредѣ-

леныя

 

правила

 

совершенно

 

нельзя.

  

Одно

  

только

 

въ

 

данномъ

 

слу-

чаѣ

 

можно

 

сказать,— это

 

то,

  

что

 

оканчивать

 

звуковыя

    

упраж-
—~____ _^ __

(*****)

   

Водовозовъ,

 

предметы

 

обученія

    

въ

 

пар.

 

школѣ,

    

СПБ.

    

1873.

 

стр,

П7—120
(6)

 

Шарловскій,

 

воспитаніе

 

и

 

начальное

 

обучение,

 

Варшава,

    

1870.

 

стр.

 

163.
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ненія

 

можно

 

только

 

тогда,

 

когда

 

ученикъ

 

будетъ

 

вполці)

 

подго-

товлен!

 

къ

 

занятію

 

чтеніещъ

 

и

 

письмом!.

 

Поэтому,

 

можно

 

со-

гласиться

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Водовозова,

 

признагощаго

 

необходимым.^,

болѣе

 

или

 

мем-^е,

 

продолжительный

 

звуковыя

 

упражненія,

 

тѣаъ

болѣе,

 

что

 

представители

 

противоположна™

 

мнѣнія

 

опираются

на

 

такихъ

 

основаніяхъ,

 

которыя

 

совершенно

 

устраняются

 

при

педагогической

 

опытности

 

и

 

умѣньи

 

учителя.

(Окончание

 

будетъ.)
9

Калмыки-

 

С)

Въ

 

религіознрмъ

 

отношеніп

 

калмыки— весьма,

 

ждлкій

 

цародъ.

Qhh

 

псповѣдуютъ

 

буддизмъ

 

въ

 

самой

 

искаженной

 

его

 

формѣ,

 

въ

формѣ.

 

ламаизма,

 

который

 

представляете

 

необычайно,

 

странную

смѣсь

 

многихъ

 

религій,

 

религіозиыхъ

 

суевѣрій

 

и

 

философских!

системъ.

 

В.прочемъ

 

не

 

только

 

простой

 

иародъ,

 

но

 

и

 

самтое

 

ду-

ховенство

 

калмыцкое

 

не

 

можете

 

похвалиться

 

основательным!

знаніемъ

 

своей

 

религіи,,

 

да

 

повидимому,

 

мало

 

и

 

заботится

 

объ

этомъ:

 

оно

 

хррщо-

 

знаете

 

обряды

 

своей

 

религіи

 

и

 

это

 

считаетъ

для

 

себя

 

достаточным!,.

Духовенство

 

ламайское

 

пмѣетъ

 

громадное

 

вліяніе

 

на

 

народъ,

который

 

находится,

 

въ

 

слѣпом!

 

повішовеніи

 

ему

 

и

 

не

 

может!

обойтись

 

без!

 

него

 

при

 

всяком!

 

болѣе

 

или,

 

менѣе

 

важпом!

 

слу-

чае

 

в,!

 

жизни:

 

набожные

 

люди

 

обращаются

 

за

 

совѣтомъ

 

къ

 

дуг

хрводстду^

 

при,

 

всѣхъ

 

важныхъ

 

житейских!

 

и

 

семейных!

 

обстоя-

тельствах!,,.

 

Рождеиіе,

 

брдкь,

 

болѣзни,

 

см,ерть,

 

семейная

 

размолвка,

пэд^кадевка

 

с!

 

мѣст,а;На,

 

мДсто^—побуждают!

 

калмыка-обращаться

к!

 

духовенству,

 

словрмъ,

 

вся

 

жизнь

 

проста™

 

калмыцкаго

 

народа

 

на-

ходится

 

подъ

 

вліяціемъ

 

духовенства,

 

особенно

 

тѣхь,

 

члецов!: его,

которые

 

занимаются

 

леченіемъ

 

и

   

астрологіей—эмци.

 

жзурссачи,

И

 

не

 

толькр

 

простой

 

народ!,

 

ЩЩ-

 

дворяне,

 

нойоныти

   

зайсанги,
—--------------------------------

(*0

 

Изъ

 

задала

 

„ЭДис^оцегдъ,"
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благоговей

 

ііредъ

 

гелюнгами,

 

безпрекословно

 

исполняют!

 

ихъ

 

при-

казанія

 

и

 

совѣты.

 

Понятно,

 

что

 

при

 

таком!

 

громадном!

 

вліяніи

па

 

народъ

 

духовенство

 

весьма

 

обезпечено

 

въ

 

матеріальномъ

 

отно-

шении-

 

За

 

вслкій

 

совѣтъ,

 

за

 

совершение

 

всякаго

 

обряда,

 

sa

 

каж-

дую

 

ничего

 

не

 

стоющую

 

змудетку,

 

оно

 

получаете

 

достаточное

 

воз.

награждение

 

и

 

деньгами,

 

и

 

скотомъ,

 

и

 

разными

 

вещами

 

нечет-

ными

 

припасами.

 

Многіе

 

хурулы

 

(*)

 

владѣюте

 

крестьянами

 

кал-

мыками;

 

эти

 

крестьяне,

 

извѣетные

 

под!

 

общим!

 

названіем!

«іцабинеров!»,

 

обязаны

 

исполнять

 

разныя

 

послуги

 

прихурулахъ:

пасти

 

хурульный

 

скоте

 

и

 

ухаживать

 

за

 

ним!,

 

заготовлять

 

сѣно

для

 

сщъ: ,

 

дрова

 

для

 

хуруловъ

 

и

 

исполнять

 

другія

 

болѣе

 

мелкія

работы:

 

варить

 

чай

 

для

 

духовенства,

 

быть

 

на

 

иосылпахъ

 

у

 

него

и

 

т.

 

іі.

 

Скоте,

 

принадлежавши

 

духовенству,

 

имѣетъ

 

свое

 

особен-

ное

 

тавро...

 

Богатство,

 

пріобрѣтаемое

 

атимъ

 

путем!,

 

ничего

щ

 

говорить

 

против!

 

ламайскаго

 

духовенства:

 

это

 

добровольная

жертва

 

калмьисрв!

 

и

 

отказываться

 

гелюнгам!

 

или

 

хурулам!

 

от!

подобной

 

жертвы

 

значило

 

бы

 

обидѣть

 

жертвующего...

 

Но

 

воз-

мутительно

 

особенно

 

то,

 

что

 

духовенства,

 

недовольствуясь

 

добро-

эдльными

 

пожертвовапі.ям.и

 

набожных!

 

калмыков,!,

 

прибѣгаетъ

для,

 

пріо.брііт^піа

 

матеріальныхъ

 

благъ

 

къ

 

разным!

 

хитростям!,

рутовству,

 

мошенничеству

 

и

 

шарлатанству,

 

вслѣдртвіе

 

чего

 

не-

счастный

 

калмыкъ-нростолюдии!

 

нерѣдко

 

лишается

 

иослѣдняго

cjoero

 

достоанія.

 

Свою

 

алчность

 

калмыцкое

 

духовенство

 

особенно

проявляет!

 

н.ри

 

бдлт.зна_Х!

 

и

 

погребеніп

 

умерших!

 

своих!

 

при-

хожан!...

Гелюцги,

 

которые

 

усердно

 

занимаются

 

лѣченіемъ

 

народа,

 

к!

Обыкновенным!

 

медицинским!

 

средствам!,

 

имъ

 

известным!,

 

при-

соединяют!

 

молеіствЦі,

 

обременяя

 

за

 

то

 

больных!

 

величайшими

цожертвойаніями

 

в!

 

пользу

 

хурулов!.

 

Калмык!,

 

слѣпо

 

увѣрен-

ныД

 

въ

 

сил'Ь

 

ззступленія,

 

своего

 

духовенства,

 

не

 

щадите

 

ничего

и

 

не.рѣдко

 

богатый

 

освобождается

 

отъ

 

болѣзни

 

на

 

жертву

 

ни-

щеты,

 

или,

 

умирая,

   

оставляете

   

ее

 

в!

 

удѣдъ,

 

своему

 

семейству.

(Щ

 

Монастыри,

 

гдѣ

 

ншвутъ

 

гелюигц —жрецы

 

ламайокіе.
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Гелюиги,

 

по

 

особенной

 

ученное™

 

называющееся

 

зурхачеями

имѣютъ

 

даръ

 

узнавать

 

причину

 

болѣзней,

 

и

 

потому

 

у

 

каждаго

іажпточнаіо

 

калмыка

 

оказывается

 

какая-нибудь

 

изъ

 

лучших!

 

вещей,

вредящая

 

его

 

здоровью.

 

Сдвлавши

 

такое

 

бдагодѣтельное

 

открытіе,

всевѣдующій

 

зурхачей

 

тотчаеъ

 

совѣтуеть

 

пожертвовать

 

вредную

вещь

 

на

 

хурул!,

 

что

 

и

 

исполняется

 

кагь

 

будто

 

по

 

волѣ

 

еамихъ

небес.!.

 

Желая

 

болѣе

 

выманить,

 

гелюнгч,

 

об!ясняетъ

 

иногда

больному,

 

что

 

душа

 

его

 

разсталась

 

уже

 

съ

 

тѣлом!

 

и

 

что

 

если

он!

 

еще

 

сохраняет!

 

память

 

и

 

дыханіе,

 

то

 

это

 

не

 

что

 

иное.

как!

 

послѣдніе

 

признаки

 

исчезающей

 

жизни.

 

Къ

 

этому

 

ужасному

нзвѣстію

 

обыкновенно

 

прибавляется

 

увѣреніе

 

о

 

возможности

призвать

 

отлучившуюся

 

душу

 

обратно,

 

и

 

несчастный

 

больной,

обѣщая

 

за

 

сіе

 

все

 

свое

 

пмѣніе,

 

умоляете

 

соединить

 

его

 

сь

 

ду-

шою.

 

Тогда

 

гелюнг!

 

начинает!

 

призываніе,

 

сперва

 

звуками

 

духов-

ных!

 

инструментов!,

 

а

 

нотомъ,

 

вышеднш

 

изъ

 

кибитки,

 

разны-

ми

 

знаками

 

приглашаете

 

душу

 

въ

 

обратный

 

путь, —кричитъ,

что

 

она

 

напрасно

 

ушла,

 

что

 

ее

 

съѣдятъ

 

волки

 

и

 

т.н.;

 

когда-

же

 

больной

 

в!

 

мучительном!

 

состояніи

 

страха

 

н

 

надежды

 

осве-

домляется,

 

об!

 

успѣхѣ,

 

то

 

гелюнгъ

 

велите

 

сказать

 

ему,

 

что

 

все

идете

 

хорошо,

 

что

 

душа

 

показалась

 

уже

 

въ

 

отдаленіи

 

и,

 

пови-

димому,

 

намѣрена

 

возвратиться.

 

Подобный

 

увѣренія

 

продолжаются

дотолѣ,

 

пока

 

больному

 

сдѣлается

 

хотя

 

нѣсколько

 

лучше,

 

или

онъ

 

дѣйствительно

 

разстанется

 

с!

 

жизнію.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

гелюнгъ

 

поздравляете

 

своего

 

больнаго

 

съ

 

душою,

 

а

 

въ

 

послѣд-

немъ

 

увѣряетъ

 

его

 

родственниковъ,

 

что

 

душа

 

была

 

уже

 

очень

близко,

 

но

 

что

 

злобный

 

эрликъ

 

употребилъ

 

къ

 

удаленно

 

ея

 

не-

жидаиную

 

хитрость,

 

о

 

коей

 

•

 

сочиняете

 

цѣлыя

 

басни,

 

не

 

теряя

права

 

на

 

полученіе

 

вознагражденія,

 

за

 

труды

 

обѣщаннаго. ..

 

Бы-

вают!

 

случаи,

 

хотя,

 

конечно,

 

очень

 

рѣдко,

 

когда

 

калмыцкое

духовенство,

 

для

 

поддержанія

 

себѣ

 

доходовъ,

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

еще

болѣе

 

возмутительнымъ

 

способамъ.

 

Покойный

 

А.

 

А.

 

Бобровни-

ковъ,

 

извѣстный

 

оріенталисте

 

и

 

банкалавръ

 

Казанской

 

духовной

академіи,

 

отправлявшійся

 

в!

 

Астраханскія

   

степи

    

для

  

изученія
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шмыцкаго

 

языка,

 

приводить

 

сиѣдующіп

 

примѣръ

 

шарлатанства

гелюнговь.

 

«Въ

 

Малодербетевскомъ

 

улусѣ

 

умерь

 

въ

 

глубокой

 

старости

одинъ

 

очень

 

уважаемый

 

бакша.

 

Гелюнги

 

скрыли

 

до

 

времени

смерть

 

его

 

и

 

объявили

 

народу,

 

что

 

бакша

 

ихъ

 

намѣренъ

 

сдѣ дать-

ся

 

«нирваною»

 

п

 

хочетъ

 

объявить

 

народу

 

послѣдшою

 

свою

 

во.чіо.

Между

 

тѣмъ,

 

трупъ

 

скрыли

 

за

 

пологомъ

 

и

 

тайно

 

посадили

 

туда

жііваго

 

гелюпга.

 

Когда

 

собрался

 

народъ

 

около

 

кибитки,

 

одшіъ

гелюнгъ .

 

сталь

 

на

 

колѣни

 

передъ

 

пологомъ

 

и

 

началъ

 

ііросить

бакшу,

 

чтобы

 

онъ

 

согласился

 

пожить

 

еще

 

съ

 

ни-

ми.

 

Гелюнгъ,

 

спрятаыпійся

 

за

 

пологомъ,

 

начинаете

 

укорять

народъ

 

въ

 

холодности

 

къ

 

вѣрѣ,

 

въ

 

недостаткѣ

 

благоговѣнія

 

къ

духовенству

 

и

 

проч.,

 

н

 

что

 

онъ

 

по

 

всѣмъ

 

этимъ

 

причішамъ

 

не

еогласенъ

 

жить

 

съ

 

ними.

 

Потомъ

 

предсказываете

 

холодную

 

зиму",

въ

 

которую

 

много

 

падетъ

 

скота

 

за

 

грѣхи

 

людей,

 

За

 

тѣмъ

 

объ-

являет!,

 

что

 

онъ

 

уже

 

«нирвана».

 

Потомъ

 

открывають

 

нологъ,

показываюта

 

народу

 

трупъ,

 

— и

 

народъ

 

вѣритъ,

 

что

 

это

 

точно

говорилъ

 

бакша,

 

кается

 

въ

 

свопхъ

 

грѣхахъ

 

и

 

тащить

 

послѣд-

няго

 

барана

 

на

 

съѣденіе

 

гелюнгамъ»

 

(«Православное

 

Обозрѣніе»

1865

 

г.

 

стр.

 

352).

 

Словомъ,

 

шарлатанство

 

калмыцкаго

 

духо-

венства

 

при

 

болѣзняхъ

 

нростыхъ

 

калмыковъ

 

и

 

тому

 

подобных!

слулаяхъ

 

превышаете

 

всякое

 

вѣроятіе

 

и

 

большею

 

частію

 

окан-

чивается

 

для

 

болыіаго

 

лишеиіенъ

 

послѣдней

 

собственности,

 

ко-

торую

 

oui,

 

суевѣрно

 

отдаете

 

въ

 

хурулъ

 

за

 

весьма

 

сомнительный

успѣхъ

 

гелюнгскаго

 

леченія. . .

Безбрачная

 

жизнь,

 

матеріальное

 

обезпеченіе

 

и

 

слѣд.

 

отсут-

ствіе

 

заботь

 

о

 

матеріальномъ

 

благосостоянін.

 

совершенно

 

празд-

ная

 

жизнь

 

служатъ

 

причиною

 

развнтія

 

мпог'ихъ

 

гнус-

ньіхъ

 

нороковъ

 

въ

 

калмыцком!

 

духовенствѣ,

 

которое

 

по

 

этому

сноим!

 

соблазнительным!

 

нов

 

еден

 

ісмъ

 

подаете

 

дурной

 

примѣр!

простому

 

народу.

 

Пьянство,

 

карточная

 

гара,

 

волокитство

сути— отличительный

 

черты

 

почти

 

кажчаго

 

духовито

л >ща\

 

развратъ

 

наиболѣе

 

замѣтеіі!

 

между

 

іелюпгами,

 

коюрые,

бсзпрестанно

 

отлучаясь

 

оть

   

своих!

 

хурулов!,

  

скитаются

 

по

 

хото-



—
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—

намъ,

  

аймакамъ,

  

сосѣдственнымъ

 

селамъ

 

и

 

городам!.

Вообще

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

зловредное

 

вліяніе

 

калмыцкаго

духовенства

 

на

 

нравственный

 

и

 

матеріальный

 

быть

 

оте

 

природы

неглупаго,

 

способна™

 

и

 

обладающего

 

довольно

 

силыіымъ

 

рела-

гіозиымъ

 

чувствомъ

 

простаго

 

народа

 

—

 

калмыковъ

 

сдѣлаетъ

 

то,

что

 

этотъ

 

народъ,

 

предоставленный

 

водительству

 

гелюнговъ,

 

по-

гибнете

 

окончательно.

 

Калмыцкой

 

паціи

 

грозить

 

совершенное

уничтоженіе,

 

если

 

русское

 

правительство,

 

нравственно

 

обязанное

заботиться

 

о

 

благѣ

 

этих!

 

кочевников!,

 

принятых!

 

им! под! свое

покровительство,

 

не

 

примете

 

своевременно

 

разумных!,

 

целесооб-

разных!

 

мѣръ-къ

 

радикальному

 

преобразованію

 

не

 

граждаискйго

только,

 

но

 

и

 

религіознаго

 

быта

 

калмыкові,.

Некрологб.

12

 

Марта

 

1878

 

года

 

послѣ

 

тяжкой

 

и

 

продолжительной

 

болѣз-

ни

 

скончался

 

священник!

 

Старочеркаскаго

 

Ефремовскаго1

 

жеисктато

монастыря

 

0.

 

Александр!

 

Иванович!

 

Красовскій.

 

Покойиый

 

сын!

Протоіерея,

 

6В

 

лѣте,

 

казачья™

 

происхождения.

 

По

 

окончаніи

учеиія

 

в!

 

Старочеркаском!

 

приходском!

 

учелищѣ,

 

он!

 

ві>

 

1833

году

 

января

 

3 1

 

дня

 

был!

 

опредѣлен!

 

к!

 

Старочеркаской

 

Преоб-

раженской

 

церкви

 

дьячком!;

 

2

 

октября

 

1835

 

года

 

посвящен!

в!

 

сіихарь;

 

8

 

мая

 

1835

 

года

 

рукоположен!

 

вот

 

діакона

 

къ

Донской

 

Бого}юдпцкой

 

церкви;

 

Пеня

 

15

 

дня

 

1847

 

года

 

рукопо-

ложен!

 

во

 

священника

 

К!

 

той

 

же

 

церкви;

 

1856

 

года

 

января

 

24

дня

 

награжден!

 

пабедреиинкомі,,

 

а

 

в!

 

1868

 

гиду

 

Всемилости-

вѣйше

 

пожалован!

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею;

 

имѣл!

 

брон-

зовые

 

медаль

 

и

 

крестъ

 

в!

 

пямять

 

войны

 

1853 — 1856

 

гг.

 

0.

Алексанр!

 

отличался

 

характером!

 

мягким!

 

и

 

уступчивым!,

 

чѣм гь

и

 

пріобрѣл!

 

добрую

 

о

 

себѣ

 

память

 

вт,

 

обители

 

и

 

искреннюю

любовь

 

инокинь,

 

для

 

коихъ

 

онъ

 

былъ

 

духовнымъ

 

отцемъ

 

болѣе

30

 

лѣтъ.



Замѣтка.

Предохранительное

 

средство

 

отъ

  

тифа.

Въ

 

Ник.

 

Вѣстн.

 

сообщаюсь,

 

что

 

протнвъ

 

пятнистаго

 

тифа

скипидарное

 

масло

 

представляетъ

 

хорошее

 

предохранительное

средство.

 

Общее

 

втираніе

 

этого

 

масла

 

весьма

 

скоро

 

приводило

 

въ

сознаніе

 

одержимыхъ

 

даже

 

въ

 

сильной

 

степени

 

заразою.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Катологъ

 

кнтъ,

 

продающихся

 

m

 

Московской

    

Сино-
дальной

 

лавкѣ.

Гражданской

    

печати.

3

 

7.

 

Бнблія

 

или

 

книги

 

Св.

 

Писанія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

Завѣта

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

16

 

д.,

 

въ

 

печ.

 

об.

 

цѣна

 

2

 

руб.

(перес.

   

за

  

5

  

ф.)

38.

   

Богослужебные

 

каноны,

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

профессо-

ра

 

Ловягина,

  

цѣна

 

въ

 

бум.

  

пер.

   

45

  

к.

  

(перес.

  

за

 

1

  

ф.)

39.

   

Богослужебные

 

каноны

 

на

 

греческому

 

славянскомъ

 

и

русскомъ

 

языкахъ,

 

профессора

 

Ловягина,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

65

 

к.

 

(пе-

рес.

  

за

  

2

  

ф.).

40.

   

Списки

 

Архіереевъ

 

и

 

Архіерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

 

времени

учрежденія

 

Св.

 

Правительствующего

 

Сгнода

 

(1721— 1871

 

г.),

въ

  

8

  

д.,

  

въ

 

пер.

  

бум.

   

1

   

р.

   

50

 

к.

  

(пзрес.

   

за

  

2

 

ф.).

Собраніе

 

(полное)

 

постановлены

 

и

 

распоряжепій

 

по

 

вѣдомству

Православнаго

  

нсновѣданія

 

Российской

 

Ммперіп,

  

въ

   

8

 

д.

41.

   

а)

 

томъ

 

И,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р.

 

40

 

к.

(перес.

 

за

 

6

 

ф.).,

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2р.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

42.

   

б)

 

томъ

 

III,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

2

 

р.

 

(перес.

за

 

4

 

ф„),

  

н-а,

 

бѣл.

   

бум.

 

въ

 

пер.

   

бум.

   

75

  

к.

   

(перес.

 

за

  

3

  

ф.).

43.

   

в)

 

томъ

 

IY,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

1

 

р.

 

60

коп.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.}.

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

(перес.

 

за

4

 

ф.}.

   

1

 

р.

  

20

 

к.



—
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—

44.

 

Описаыіе

 

славянскихъ

 

рукописей

 

Синодальной

 

библіотеки

въ

 

Москвѣ,

 

церк.

 

и

 

гр.

 

печ.-,

 

въ

 

8

 

д.

 

на

 

бѣл.

 

бул..

 

въ

 

Y
частяхъ,

 

цѣиа

 

за

 

всѣ

 

пять

 

частей,

 

въ

 

пер

 

кож.

 

10

 

р.

 

75

 

к.,

к»реш.

   

10

 

р.

   

5

  

к

    

(пфес.

  

з*а

  

23

   

ф.).

   

аул.

     

9

   

p.

     

CU

    

к,
Г

                          

1

(шстіапипа

 

дол--

(перес.

  

за

  

18

  

ф.1,

Тихона

 

Епископа

 

Воронежскаго:

45.

    

а)

 

Наставленіе

 

о

 

сббстѣеііныхъ

 

каждате

 

хрі:

жностяхѵ

 

цер.

 

печ..

 

въ

 

VI

 

V),

 

»а

 

'бѣ.ч.

 

бум.

 

въ

 

пер-

 

КііЖ -

40

 

к.,

 

кореш.

 

35

 

к.

 

(перес.

 

Ы

 

3

 

ф.).

 

бум.

 

25

 

кои.

 

(перес.

за

  

2

 

ф.'),

  

безъ

 

перепл,

  

20

 

к.

  

(перес.

   

за

  

2

 

ф.).
46.

   

б.

 

граж.

 

печ.,

 

въ

 

12

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

-кож.

55

 

коп.,

 

кореш.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

печ.

 

обол

 

30

 

к.

(перес.

  

за

  

2

 

ф.).

47.

   

Полное

 

собраніе

 

еочішешй.

 

въ

 

5-ти

 

пи.

 

гр.

 

тіеч..

 

въ

 

8
Х-,

 

въ

 

перепл.

 

кож.

 

7

 

р.

 

90

 

к.,

 

кор.

 

6

 

р.

 

95

 

к.

 

(Перес,

за

  

10

 

ф.},

  

бум.

   

6

  

р.

   

25

  

к.

   

(перес.

  

за

  

8

  

ф.).
Каталогъ

 

книгамъ

 

Синодальныхъ

 

изданій

 

желающимъ

 

высы-

лается

 

безплатно.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

1.

 

Опѵіѣ.іъ

 

оффітіалышіі.

 

Распоряженія

 

высшаю

 

пра-

вителъстча:

 

1)

 

назначения

 

на

 

архіереискіл

 

кафедвы.

 

2)

 

Указы

 

гв

 

Синода:

 

о

иріобцѣтрнін

 

для

 

цррковныхъ

 

библіотекъ

 

книги

 

Властова

 

и

 

таъ

 

обязанности

священником,

 

являться

 

въ

 

камеры

 

судебныхт,

 

слѣдоватрлей

 

для

 

привода

 

къ

 

при-

сяг!;.

 

Распоряжения

 

епорхіальнаго

 

начальства:

 

1)

 

подтверждение

 

причіамь

Донской

 

епархіи

 

не

 

совершать

 

евпеволыгаго

 

вѣнчапія

 

браковт.

 

в-ь

 

чуясихъ

 

прн-

ходйх-ьі

 

2)

 

ГТерЕмѣтш

 

но

 

служ-'гЪ

 

ялр.аонт,

 

прпЧтя

 

донской

 

рігархін

 

S.

 

Объутиер-.к-

деніи

 

цррковныхъ

 

старость

 

по

 

ДопскпГі

 

опархіи.

 

Объ

 

утврржденіи

 

нрос.ввренъ

Нзвѣщеніе

 

объ

 

умерших г>

 

и

 

праздныхъ

 

місгахь,

 

Отъ

 

канцелярии

 

Донскаго
архіепископа,

 

О

 

пожертвойаніяхъ

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

іі

 

равеннихь

 

вопл -іім

 

.

II.

 

Отдн,лъ

 

неоффиціа.іьньш:

 

1) Слово

 

вь

 

третію

 

педѣію

 

поста.

 

2)

 

Обь

 

ибѵченіч

гра-ишѣ.

 

3)

 

Калиыки.

 

4)

 

Пекрологь.

 

За.чѣгва.-

 

предохранительное

 

средство

 

on,

гифа.

 

Обьявіеніе

 

о

 

гіродазвв

 

вніігъ

 

въ

 

московской

 

синодальной

 

лавки,

Редакторъ,

 

преподаплтоль

 

Семинарш

 

Алекслщръ

 

Гпляревскій.

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

прогоіерей

 

Григорій

 

Про-

зоровскій.

 

Новочеркаскъ.

   

Апрѣля

   

15

 

дня

  

1878

  

года.

Поч.

 

вь

 

Облает,

 

войска

 

Донскаго

 

Типографіи.

  

Апрѣля

 

15

 

дня

 

1878

 

г.




