
УФИМСКІЯ
ШРХШЫІЫЯ

 

ВЫОІІОСТО.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

F\A_3.A.

 

ВЪ

 

M-feCJTLTb..

ПОДПИСКА

   

ПРИНИМАЕТСЯ

           

Щ

        

ЦЪНА

 

ГОДОВОМУ

 

ИЗДАНІЮ,

въ

 

редакцш

 

сихъ

 

в*доыостей

    

Щ\

    

СЪ

 

ДОСТАВКОЮ

 

U

   

ПЕРЕСЫЛКОЮ,
ПРИ

 

УФИМСКОЙ

 

СЕШШАРІН.

         

Щ

                  

5

 

РУБ.

  

50

 

КОП.

№

 

19.

         

1879.

         

1

 

Декабря.
ГОДЪ

       

ПЕРВЫЙ.

ОПРЕДЪЛЕНШ

 

СВЯТВЙШАГО

 

СИНОДА:

/.

 

Отъі

 

22-го

 

августа— 21

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

JVs

 

58,

объ

 

издинноФшбералъ-магоромъ

 

Илъинымъ

 

книг^^о^^т-
звангемі\^<ІеЪусалиліъ

 

и

 

Синай.

 

Записки

 

втораго

 

путе-

шествгя

 

nct~

 

востокъ

  

А.

 

Норова> ,

 

съ

    

журналомъ

  

Учеб-

наго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

си-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2-го

 

Августа

 

сего

 

го-

да

 

за

 

Ж

 

304,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

за

 

№
227,

 

коимъ

 

изданная

 

въ

 

картограФическомъ

 

заведеніи

генералъ

 

маіора

 

Ильина

 

книга,

 

подъ

 

названіемъ:

 

<Іеру-

салимъ

 

и

 

Синай.

 

Запуски

 

втораго

 

путешествія-

 

на

 

вос-

токъ

 

А.

 

С.

 

Норова»

 

(С.-Петербургъ,

 

1878

 

г.),

 

вмѣстѣ

съ

 

относящимся

 

къ

 

этой

 

книгѣ

 

«АльбомОмъ

 

видовъ

 

Іеру-

салима

 

и

 

Синая,

 

рисованныхъ

 

съ

 

натуры

 

Н.

 

П.

 

Поли-

вановыми   (С.-Петербургъ 1878),    одобряется для    пріо-



—

 

570

 

—

брѣтенія

 

въ-

 

Фундаментальные

 

и

 

ученическія

 

библіотеки

духовныхъ

 

семинарій.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

пра-

вд

 

еніямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

циркулярно

чрезъ

 

<Церк.

 

Вѣстн.> ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

-жур-

нала

 

Комитета.

П.

   

Отъ

    

22-го

    

августа—21-го

 

сентября

    

1879

 

г.

 

за

 

№

60,

 

о

   

составленныхъ

 

Н.

 

Шрейберомъ

 

и

 

Е.

    

Лебедевъгмъ

учебньгхъ

 

картахъ

 

Россги,

 

съ

 

журналомъ

   

Учебнаго

 

Коми-

тета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Святвйшій
Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26-го

 

іюля

 

сего

 

го-

да

 

за

 

№

 

297,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

за

 

№
220,

 

коимъ:

 

1)

 

yqe6Hbm

 

карты

 

Россіи,

 

состайзленныя

нреподавателемъ

 

нижегородской

 

графа

 

Аракчеева

 

воен-

ной

 

гимназіи

 

Н.

 

Шрейберомъ

 

и

 

умершимъ

 

учителемъ

3-й

 

с.-петербургской

 

гимназіи

 

Е.

 

Лебедевымъ,

 

одобряют-

ся

 

въ

 

качествѣ

 

классныхъ

 

пособій

 

при

 

преподавании

географіи

 

въ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищахъ,

 

и

 

2)

 

Физическая

 

(оро-гидрограФическая)

и

 

политическая

 

карты

 

европейской

 

Россіи,

 

изданныя

картограФическимъ

 

заведеніемъ

 

генералъ-маіора

 

Ильина,

одобряются

 

для

 

библіотекъ

 

означенныхъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

наставниковъ.

 

Прика-

к

 

аз

 

ал

 

и:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

сообщить

циркулярно

 

чрезъ

 

<Церковный

 

Вѣстникъ> ,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 
копіи

 
съ

 
журнала

 
Комитета.
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Ш.

 

Отъ

 

5-го — 28-го

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

]\°

 

60,

 

о

 

со-

ставленномъ

 

препод

 

авателемъ

 

ярославской

 

военной

 

про-

гимназги

 

Лютомскимъ

 

<учебникѣ

 

географіщ

 

съ

 

картами

государствъ

 

Европы»

 

,

 

съ

 

журналомъ

  

Учебнаго

 

Комитета.

■

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

иредложеніе

 

испра-

вляющего

 

должность

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

17-го

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

331,

 

съ

 

журналомъ

 

Учеб-

наго

 

Комитета,

 

за

 

№

 

244,

 

о

 

возможности

 

составленный

преподавателемъ

 

ярославской

 

военной

 

прогимназіи

 

А.

Лютомскимъ

 

<Учебникъ

 

географіи.

 

Европа

 

въ

 

«ьизиче-

скомъ,

 

политическомъ

 

и

 

этнограФическомъ

 

отношеніяхъ,

съ

 

картами

 

государствъ

 

Европы>

 

(Москва

 

1877

 

г.),

 

допу-

стить

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

жен-

скихъ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

пособія

 

при

 

преподаваніи

 

геограФІи.

 

Приказали:

 

за-

ключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

объявивъ

 

о

 

семь

правленіямъ

 

мужскихъ

 

и

 

совѣтамъ

 

женскихъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

училищъ

 

циркулярно

 

чрезъ

 

„

 

Цервовный

 

Вѣстникъ",

съ

 

приложеніемъ

   

копіи

 

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

IV.

 

Отъ

 

28-го

 

сентября—10-го

 

октября

 

1879

 

года

 

№

 

1902,

объ

 

открытіи

 

повсемѣстной

 

въ

 

Имперги

 

подписки

 

для

 

сбора
пожертвовангй

 

на

 

сооруженіе

 

православнаго

 

храма

 

на

 

Шей-
новскомъ

   

полѣ

 

въ

 

Восточной

 

Румеліи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

испра-

вляющаго

 

должность

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

16-го

 

сентября

 

1879

 

года

 

№

 

8203,

 

о

 

воспослѣдовавшемъ

въ

 

5-й

 

день

 

сентября

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

от-

крытіе

 

повсемѣстнаго

 

въ

 

Имперіи

 

сбора

 

доброхотныхъ

ложертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

православной

 

церкви

 

на

Шейновскомъ
 

полѣ

 
въ

 
Восточной

 
Румеліи

 
для

    
увѣковѣ-
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ченія

 

въ

 

памяти

 

потомства

 

достославныхъ

 

подвиговъ

 

по-

бѣдоноснаго

 

нашего

 

воинства

 

въ

 

минувшую

 

войну

 

съ

Турціею

 

на

 

Шипкинскихъ

 

высотахъ

 

и

 

за

 

Балканами,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

сказанной

 

церкви

 

возносились

 

ко

 

Все-

вышнему

 

молитвы

 

за

 

павшихъ

 

на

 

ПІипкѣ

 

и

 

за

 

Балкана-

ми

 

нашихъ

 

воиновъ

 

и

 

за

 

всѣхъ

 

содѣйствовавшихъ

 

осво-

божденію и возрожденію болгарскаго

 

народа. Приказали:

объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

зависящихъ

 

рас-

поряженій

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

напечатать

 

въ

 

жур-

налѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ ",

 

съ

 

присовокупленіемъ,

 

что

объ

 

учрежденіи,

 

въ

 

которое

 

должны

 

быть

 

высылаемы

собираемыя

 

на

 

упомянутый

 

предметъ

 

пожертвованія,

 

бу-

дете

 

объявлено

 

особо.

Отъ

 

Хозяйственна™

 

Управленія

 

циркулярное

 

отношеніе

 

о

разсылкѣ

 

по

 

библіотекамъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

старыхъ

 

учебниковъ,

  

хранящихся

 

въ

 

синодальныхъ

   

нниж-

НЫХЪ

 

запасаХЪ.—Хозяйственное

 

Управленіе

 

симъ

 

извѣ-

шаетъ

 

правленія

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

что

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣленіемъ

 

оть

 

5—21

 

сентября

1878

 

г.

 

постановилъ

 

распредѣлить

 

по

 

библіотекамъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

хранящіяся

 

въ

 

синодаль-

ныхъ

 

запасахъ

 

духовно-учебныя

 

изданія,

 

а

 

именно:

 

1)

„Записки

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Ефесеямъ"

 

1836

 

г.;

 

2)

 

„Исто-

рія

 

Русской

 

церкви

 

*

 

Муравьева,

 

1840

 

г.;

 

3)

 

„Латино-рус-

скій

 

словарь"

 

Розанова

 

1825

 

г.;

 

4)

 

„Руководство

 

къ

чтенію

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія"

 

1840

 

г.

 

и

 

5)

 

„Русская

 

Хри-

стоматія

 

для

 

дѣтей"

 

Галахова

 

1860

 

года

 

и

 

что

 

о

 

высыл-

кѣ

 

этихъ

 

книгъ

 

по.

 

принадлежности

 

Хозяйственнымъ

Управленіемъ

 

нынѣ

 

жесдѣлано

 

надлежащее

 

распоряжение.

Циркулярное

 

отношеніе

 

Контроля

 

при

 

Святѣйшемъ

   

Синодѣ

  

учрежде-

ніямъ

 

православнаго

   

духовнаго

 

вѣдомства

 

о

 

доставленіи

 

отчотности

по

 

оборотамъ

    

суммъ

 

непосредственно

 

въ

 

Контроль.
ни

 

лаяфщ

   

тіонаяЕаояйдрі

   

эгі"

 

If

                   

ШнКвонтц

На

 
основаніи

  
циркулярныхъ

 
указовъ

 
Святѣйшаго

 
Си-



—

 

§73

 

—

нода,

 

отъ

 

8-го

 

мая

 

и

 

31-го

 

декабря

 

1869

 

г.

 

за

 

№

 

19

 

и

63,

 

всѣ

 

отчоты

 

и

 

относящіяся

 

къ

 

ревизіи

 

бумаги

 

по

оборотамъ

 

суммъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

духовными

 

кон-

систоріями,

 

правленіями

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

по-

печительствами

 

о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

а

 

равно

 

ежегодно-учреждаемыми

 

ревизіонными

 

комите-

тами

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

непосредственно

 

въ

 

Конт-

роль

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

нѣкоторыя

 

учрежДенія

 

православ-

наго

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

епархіальные

 

ревизіонные

комитеты

 

по

 

настоящее

 

время

 

доставляюсь

 

отчоты

 

въ

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синоде,

Контроль

 

просить

 

какъ

 

отчоты,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

бумаги,

 

къ

ревизіи

 

относящаяся,

 

доставлять

 

непосредственно

 

въ

 

Конт-

роль

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

который

 

составляетъ

 

от-

дельное

 

отъ

 

Хозяйственная

 

Управленія

 

учрежденіе.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ХЗВШ
.

 

Г.

 

Министръ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

телеграммою,

 

полу-

ченною

 

г.

 

Уфимскимъ

 

Губернаторомъ

 

22-го

 

Ноября

 

1879

 

г.

въ

 

12-ть

 

часовъ

 

ночи,

 

увѣдомилъ

 

Его

 

Превосходительство:

<Сегодня,

 

въ

 

3

 

часа

 

по

 

полудни,

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМ-

ПЕРАТОРЪ

 

изволилъ

 

благополучно

 

возвратиться

 

въ

С.-Петербургъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

столицы

 

отслужено

благодарственное

 

молебствіе,

 

по

 

случаю

 

сохранения

 

драго-

цѣнной

 

жизни

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

отъ

 

злодѣйскаго

 

по-

кушенія,

 

произведеннаго

 

въ

 

Москвѣ

 

19-го

 

сего

 

Ноября> .

По

 

этому

 

случаю,

 

23

 

Ноября

 

въ

 

12-ть

 

час.

 

дня,

 

въ

Уфимскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

преосвященнымъ

 

Ни-

каноромъ,

 

при

 

стеченіи

 

всего

 

города,

 

отслужеяъ

 

быль

благодарственный

    

молебенъ

 

эа

 

сохраненіе

    

драгоцѣнной

жизни

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА,
-ьн

 
,оі-Іб

 
#

                          
ju

 
f .fMaxHitqOoO

 
«гинніОО

 
<пшн
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По

 

постаноізленію

 

Уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

утвержденному

 

преосвященнымъ

 

Никаноромъ,

 

Еписко-

помъ

 

Уфимскимъ

 

и

 

Мензелинскимъ,

 

1

 

ноября,

 

помощникъ

настоятеля

 

церкви

 

села

 

Марьиной

 

Пустоши,

 

священникъ

Николай

 

Евлампіевъ,

 

перемѣщенъ

 

на

 

настоятельское

 

мес-

то

 

въ

 

село

 

Никольское

 

(Романовну),

 

уФимскаго

 

уѣзда,

 

а

исполняющій

 

обязанности

 

послушника

 

при

 

крестовой

церкви

 

уФимскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

бывшій

 

канце-

лярскій

 

служителе

 

Владиміръ

 

Суздальскій,

 

опредѣленъ

въ

 

село

 

Чераулъ

 

исправляющимъ

 

дол.

 

псаломщика.

По

 

постановленію

 

той

 

же

 

Уфимской

 

духовной

 

коней-

сторіи,

 

отъ

 

5

 

Ноября

 

1879

 

г.,

 

вмѣсто

 

умершаго

 

слѣдова-

теля

 

3

 

округа

 

уФимскаго

 

уѣзда

 

священника

 

Льва

 

Чисто-

польскаго,

 

опредѣленъ

 

слѣдователемъ

 

до

 

окончанія

 

трех-

лѣтія,

 

т.

 

е.,

 

по

 

1-е

 

января

 

1881

 

года,

 

помощникъ

 

насто-

ятеля

 

села

 

Ерала

 

священникъ

 

Василій

 

Доброхотовъ.

ПО

 

УФИМСКОМУ.МИССЮНЕРСКОМУ

 

КОМИТЕТУ.

Актъ.

 

1878

 

года

 

ноября

 

21-го.

 

Епископъ

 

Уфимскій

 

и

Мензелинскій

 

Никаноръ

 

и

 

члены

 

Миссіонерскаго

 

Обще-

ства,

 

въ

 

общемъ

 

чрезвычайномъ

 

собраніи

 

21-го

 

ноября,,

на

 

основаніи

 

§

 

61-го

 

уст.

 

Правосл.

 

Миссіонер.

 

Общества,
объявляютъ

 

мѣстный

 

Уфимскій

 

отдѣлъ

 

сего

 

Общества

открытымъ.

 

По

 

приглашенію

 

отъ

 

лица

 

Никанора,

 

Епи-

скопа

 

УФимскаго

 

и

 

Мензелинскаго,

 

въ

 

силу

 

§

 

51-го

 

уста-

ва,

 

Начальникъ

 

Уфимской

 

губерніи,

 

Владиміръ

 

Димитрі-

евичъ

 

Левшинъ

 

отношеніемъ,

 

отъ

 

23-го

 

октября

 

1878-

года

 

за

 

№

 

3415-мъ,

 

изъявилъ

 

свое

 

согласіе

 

принять

 

зва-

ніе

 

Товарища

 

Предсѣдателя

 

УФимскаго

 

Епархіальнаго

Комитета

 

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Настоящимъ

 

мѣст-

нымъ

 
Общимъ

 
Собраніемъ,

 
въ

 
силу

 
того

 
же

 
§

 
51-го,

 
из-



—

 

575

 

—

браны

 

членами

 

Комитета:

 

Вице-Губернаторъ

 

Михаилъ

Петровичъ

 

Бестужевъ,

 

Губернскій

 

Предводитель

 

Дво-

рянства

 

Валентинъ

 

Аполлоновичъ

 

Новиковъ,

 

Губернски

Воинскій

 

Начальникъ

 

Генералъ—Маіоръ

 

Эдуардъ

 

Карло-

вичъ

 

Штанге,

 

Уфимскій

 

Городской

 

Голова

 

Димитрій

Семеновичъ

 

Волковъ,

 

Настоятель

 

Уфимскяго

 

Успенскаго

Мужскаго

 

Монастыря

 

Архимандритъ

 

Кирилъ,

 

Каѳедрадь-

ный

 

Протоіерей

 

Павелъ

 

Желателевъ,

 

Уфимскій

 

Градскій

Благочинный

 

священпикъ

 

Михаилъ

 

Свѣтловзоровъ

 

и

 

за-

коноучитель

 

Уфимской

 

Гимназіи

 

священникъ

 

Евѳимій

Соловьевъ.

 

Въ

 

званіе

 

казначея,

 

посилѣ

 

§§

 

28

 

и

 

53

 

уст.,

избранъ

 

купецъ

 

Михаилъ

 

Мироновичъ

 

Гирбасовъ,

 

а

 

въ

званіе

 

секретаря

 

УФимскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета,

 

въ

силу

 

тѣхъ

 

же

 

§§

 

устава,

 

избранъ

 

Комитетрмъ

 

надворный

совѣтникъ

 

Венедиктъ

 

Александровичъ

 

Щиголевъ.

При

 

открытіи

 

УФимскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

21-го

 

ноября

 

1878

 

года,

 

поступило

 

взносовъ

 

въ

 

пользу

Комитета

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

отъ

 

Наканора,

 

Еписко-

па

 

УФимскаго

 

5

 

руб.,

 

Г.

 

УФимскаго

 

Губернатора

 

Вла-

диміра

 

Димитріевича

 

Левшина

 

5

 

р.,

 

супруги

 

его

 

Ольги

Николаевны

 

5

 

р.,

 

Г.

 

УФимскаго

 

Вице-Губернатора

 

Ми-

хаила

 

Петровича

 

Бестужева

 

5

 

р.,

 

супруги

 

его

 

Екатери-

ны

 

Петровны

 

5

 

р.,

 

Г.

 

Губернскаго

 

Предводителя

 

Дво-

рянства

 

Валентина

 

Аполлоновича

 

Новикова

 

5

 

р.,

 

Губерн-

скаго

 

Воинскаго

 

Начальника

 

Генералъ-Маіора

 

Эдуарда

Карловича

 

Штанге

 

и

 

супруги

 

его

 

Анастасіи

 

Алексан-

дровны

 

6

 

р.,

 

Управляющаго

 

Государственными

 

Имуще-

ствами

 

Василія

 

Сергѣевича

 

Ивашенцева

 

и

 

супруги

 

его

Аделаиды

 

Андреевны

 

6

 

р.,

 

Управляющаго

 

Казенною

 

Па-

латою

 

Владиміра

 

Платоновича

 

Одинцева

 

3

 

р.,

 

Управля-
ющаго

 

Уфимскимъ

 

Отдѣленіемъ

 

Государственнаго

 

Банка

Павла

 

Ильича

 

Маслова

 

и

 

супруги

 

его

 

Надежды

 

Нико-

лаевны

 

6

 

р.,

 

Архимандрита

 

Кирилла

 

5

 

р.,

 

Каѳедральнаго

Протоіерея
 

Павла
 

Желателева
 

5
 

р.,

 
Владиміра

 
Людвиго-



—

 

576

 

—

вича

 

ОлыпевСкаго

 

3

 

р.,

 

Предсѣдателя

 

Уфимской

 

Палаты

Уголовнаго

 

и

 

Гражданскаго

 

Суда

 

Андрея

 

Павловича

Якимовича

 

3

 

р.,

 

Управляющаго

 

Контрольною

 

Палатою

Алексадра

 

Андреевича

 

Пекера

 

3

 

р.,

 

Директора

 

Уфим-

ской

 

Гимназіи

 

Якова

 

Васильевича

 

Любарскаго

 

3

 

р.,

Инспектора

 

Гимназіи

 

Льва

 

Григорьевича

 

Лопатинска-

го

 

3

 

р.,

 

учителей

 

гимназіи:

 

законоучителя

 

священника

Евѳимія

 

Соловьева

 

3

 

р.,

 

Рождественскаго

 

3

 

р.,

 

И.

 

Зори-

на

 

3

 

р.,

 

М.

 

Левитскаго

 

3

 

р. ;

 

А.

 

Левитскаго

 

3

 

р.,

 

нас-

тавниковъ

 

Уфимской

 

духовной

 

семинарій:

 

Инспектора

Льва

 

Степановича

 

Суходольскаго

 

3

 

р.,

 

Василія

 

Евсигніе-

вича

 

Касимовскаго

 

3

 

р.,

 

Ивана

 

Васильевича

 

Любимо-

ва

 

3

 

р.,

 

Константина

 

Петровича

 

Херувимова

 

3

 

р.,

 

Ни-

колая

 

Павловича

 

Вишневецкаго

 

3

 

р.,

 

Евгенія

 

Андрееви-

ча

 

ЗеФирова

 

3

 

р.,

 

Николая

 

Ивановича

 

Вертоградска-

го

 

3

 

р.,

 

Алексѣя

 

Петровича

 

Альбанова

 

3

 

р.,

 

Ильи

 

Гри-

горьевича

 

Троицкаго

 

3

 

р.,

 

Лукіана

 

Александровича
Фельи

 

3

 

р.,

 

Николая

 

Петровича

 

Пундани

 

3

 

р.,

 

настав-

никовъ

 

Уфиимскаго

 

духовнаго

 

училища:

 

Испр.

 

долж.

смотрителя

 

училища

 

Василія

 

Михайловича

 

Щербакова

 

3

 

р.,

Помощника

 

Смотрителя

 

Николая

 

Петровича

 

Боголюбо-

ва

 

3

 

р.,

 

Захара

 

Ивановича

 

Ясенева

 

3

 

р.,

 

Василія

 

Алек-

сѣевича

 

Скворцова

 

3

 

р.,

 

Николая

 

Алексеевича

 

АлФее-

ва

 

3

 

р.,

 

Михаила

 

Аѳанасьевича

 

Шестакова

 

3

 

р.,

 

Семе-

на

 

Иродіоновича

 

Фенелонова

 

3

 

р.,

 

Ивана

 

Злотоверхов-

никова

 

3

 

р.;

 

протоіерея

 

Константина

 

Данилова

 

3

 

р.,

протоіерея

 

Іоанна

 

Феликсова

 

3

 

р.,

 

священника

 

Ильин-

ской

 

церкви

 

Александра

 

Медіоланскаго

 

3

 

р.,

 

священни-

ка

 

Спасской

 

церкви

 

Николая

 

Левитскаго

 

3

 

р.,

 

священ-

ника

 

церкви

 

женскаго

 

монастыря

 

Алексія

 

Никитска-

го

 

3

 

р.,

 

священника

 

той

 

же

 

церкви

 

Димитрія

 

Стрежне-

ва

 

3

 

р.,

 

священника

 

Никиты

 

Благовѣщенскаго

 

3

 

р.,

священника

 

Покровской

 

церкви

 

Михаила

 

Миронова

 

3

 

р.,

священника

    
Кладбищинской

 
церкви

   
Николая

 
Шестако-



—

 

577

 

—

ва

 

3

 

р.,

 

священника

 

Александро-Невской

 

церкви

 

Михаи-
ла

 

Свѣтловзорова

 

3

 

р.,

 

протоіерея

 

Сергіевской

 

церкви

Ѳеодора

 

Троицкаго

 

3

 

р.,

 

священника

 

Успенской

 

церкви

СтеФана

 

Константиновскаго

 

3

 

р.,

 

священника

 

той

 

же

церкви

 

Александра

 

Надеждина

 

3

 

р.,

 

священника

 

Троиц-

кой

 

церкви

 

Николая

 

Соколова

 

3

 

р.,

 

протодіакона

 

Фи-

лософа

 

Виноградова

 

3

 

р.,

 

священника

 

Василія

 

Покров-

скаго

 

3

 

р.,

 

священника

 

Іакова

 

Барсова

 

3

 

р.,

 

Іеромона-

ховъ

 

Крестовой

 

церкви:

 

Серафима

 

5

 

р.,

 

Тихона

 

3

 

р.,

діакона

 

Аристарха

 

Тимашева

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Николая

 

Би-

рюкова

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Василія

 

Авраамова

 

3

 

р.,

 

діакона

Константина

 

Бѣляева

 

3

 

р.,

 

діакона

 

Ѳеодора

 

Орлова

 

Зр.,

Секретаря

 

Консисторіи

 

Коллежскаго

 

Совѣтника

 

Ивана

Петровича

 

Лисневскаго

 

3

 

р.,

 

Надворнаго

 

Совѣтника

 

Ве-

недикта

 

Александровича

 

Щиголева

 

3

 

р.,

 

Градскаго

 

Гс

ловы

 

Димитріа

 

Семеновича

 

Волкова

 

3

 

р.,

 

купцовъ:

 

Ми-

хаила

 

Андреевича

 

Полетаева

 

3

 

р.,

 

Николая

 

Лаврентье-

вича

 

Пенно

 

8

 

р.,

 

Михаила

 

Мироновича

 

Гирбасова

 

25

 

р.,

Александра

 

Ѳеодоровича

 

Мамина

 

10

 

р.,

 

Корнилія

 

Аверь-

яновича

 

Морозова

 

5

 

р.,

 

Василія

 

Уткина

 

5

 

р.,

 

Т.

 

Анто-

нова

 

3

 

р.,

 

Михаила

 

Николаевича

 

Облецова

 

5

 

р.,

 

Алек-
сандра

 

Ивановича

 

Попова

 

5

 

р.,

 

Петра

 

Григорьевича

Михайлова

 

5

 

р.,

 

А.

 

Зайкова

 

5

 

р.,

 

М.

 

Чижева

 

3

 

р.,

 

Ели-

заветы

 

Данилевской

 

3

 

р.,

 

А.

 

Слѣпухина

 

3

 

р.,

 

И.

 

Торо-
пыгина

 

3

 

j).,

 

Василія

 

Ивановича

 

Нестерова

 

3

 

р.,

 

Ивана

Исаевича

 

Исаева

 

3

 

р.,

 

Василія

 

Михайловича

 

Шишко-

ва

 

3

 

р.,

 

Димитрія

 

Алексѣевйча

 

Ѳедорова

 

3

 

p.

 

60

 

коп.,

M.

 

Паршина

 

3.,

 

Ивана

 

Арсентьевича

 

Кондратьева

 

5

 

р.,

Николая

 

Кондратьевича

 

Блохина

 

3

 

р.,

 

Ѳ.

 

Чижева

 

Юр.,

Мулетова

 

5

 

р.,

 

И.

 

Короткова

 

5

 

р.,.

 

старосты

 

Успенской

церкви

 

Васильева

 

3

 

р.,

 

отъ

 

Директора

 

Народныхъ

 

учи-

лищъ

 

Д.

 

С.

 

С.

 

Панова

 

3

 

р.,

 

купца

 

Ивана

 

Константино-

вича

 

Палатина

 

10

 

р.,

 

Ы.

 

Иванова

 

3

 

р.;

 

итого

 

триста

восемьдесятъ четыре руб. шестьдесятъ коп. (384 р. 60 к.)



—

 

578

 

—

Сверхъ

 

сего

 

пожертвовано:

 

отъ

 

Григорья

 

Соловьева

 

2

 

р.,

Петра

 

Нефедова

 

2

 

р.,

 

М.

 

Алексѣева

 

2

 

р.,

 

Аркадія

 

Се-

ребренникова

 

1

 

р.,

 

Корнилія

 

Ивановича

 

Смирнова

 

2

 

р.,

Рыжкова

 

1

 

р.,

 

Матросова

 

1

 

р.,

 

Ѳеодора

 

Финогеева

 

1

 

р.,

отъ

 

неизвѣстнаго

 

1

 

р.,

 

Д.

 

Булашева2р.,

 

П.

 

Львова

 

1р.,

К.

 

Костерина

 

2

 

р.,

 

отъ

 

прихожанъ

 

Успенской

 

церкви

 

17

р.

 

40

 

коп.,

 

итого

 

тридцать

 

пять

 

руб.

 

сорокъ

 

коп.

 

(35

 

р.

40

 

к.);

 

а

 

всего

 

четыреста

 

двадцать

 

руб.

 

(420).
Уфимскимъ

 

Миссіонерскимъ

 

Комитетомъ

 

постановлено:

имена

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

мужскаго

 

и

 

женскаго

пола,

 

внесшихъ

 

въ

 

истекшемъ

 

1878

 

году

 

неменѣе

 

3

 

руб-

лей,

 

равно

 

какъ

 

и

 

другихъ

 

жертвователей,

 

объявить

 

чрезъ

напечатаніе

 

въ

 

Уфимскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

съ

 

обозначеніемъ

 

и

 

самыхъ

 

пожертвованій.

 

Г.г.

 

Дѣйстви-

тельнымъ

 

членамъ,—если

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

пожелаетъ,—по-

силѣ

 

§

 

18-го

 

устава,

 

выдать

 

свидетельства.

Преосвященный

 

Никаноръ,

 

Епископъ

 

Уфимскій

 

иМен-

зелинскій,

 

вслѣдствіе

 

отношенія

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

г.

 

Начальника

 

УФимскаго

 

волънаго

 

пожарнаго

 

общества,

вполнѣ

 

сочувствуя

 

его

 

цѣлямъ,

 

обращался,

 

отъ

 

10

 

ок-

тября

 

1879

 

года,

 

къ

 

Градо-уФимскому

 

духовенству

 

и

церковнымъ

 

етаростамъ

 

съ

 

приглашеніемъ

 

внести

 

въ

 

поль-

зу

 

помяиутаго

 

общества

 

лепту

 

отъ

 

церквей,

 

записаться

въ

 

члены

 

общества,

 

или

 

сдѣлатг»

 

единовременный

 

взносъ,

а

 

также

 

пригласить

 

къ

 

тому

 

же

 

и

 

прихоя?анъ.—Почему

на

 

сказанный

 

предметъ

 

внесли:

 

а)

 

членъ—соревнователь

общества

 

Никаноръ,

 

Епископъ

 

Уфимскій,

 

отъ

 

себя

 

лич-

но

 

10

 

р.

 

и

 

отъ

 

архіерейскаго

 

дома

 

10

 

руб.',

 

итого

 

20

 

р.;

б)

 

церковь

 

Александро-невская

 

5

 

р.,

 

настоятель

 

и

 

членъ—

соревнователь

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Свѣтлопзоровъ

 

3

 

р.,

діаконъ

 

Василій

 

Геллертовъ

 

1

 

р.

 

и

 

церковный

 

старос-

та 3 р., итого 12 р.; в) церковь Ильинская 3 р.,   насто-



—

 

Ва-

ятель

 

священникъ

 

Александръ

 

Медіоланскій

 

3

 

р.

  

и

 

цер-

ковный

    

староста

    

купецъ

  

Коротковъ

 

3

 

р.,

 

итого

 

9

 

р.;

г)

  

церковь

 

Успенская

 

5

 

р.,

 

настоятель

 

священникъ

 

Сте-

Фанъ

 

Константиновскій,

 

изъявившій

 

желаніе

 

быть

 

чле-

номъ—серевнователемъ

 

общества— 3

 

р.,

 

помощникъ

 

насто-

ятеля

 

священникъ

 

Александръ

 

Надеждинъ

 

2

 

р.,

 

другіе

члены

 

причта

 

2

 

р.,

 

прихожане:

 

Филипповъ

 

2

 

р.,

 

Чет-

ковъ

 

1

 

р.,

 

Потокинъ

 

1

 

р.,

 

Финогеевъ

 

1

 

р.,

 

Николай

Сахаровъ

 

1

 

р.,

 

неизвѣстное

 

лицо

 

20

 

к.,

 

Колмацкій

 

1

 

р.,

Дим.

 

Берштьинъ

 

1

 

р.,

 

Максимовъ

 

50

 

к.,

 

Даниловъ

 

1

 

р.

и

 

разныя

 

неизвѣстныя

 

лица

 

1

 

р.

 

15

 

к.,

 

итого

 

23

 

р.

 

85

 

к.;

д)

  

церковь

 

Спасская

 

6

 

р.,

 

настоятель

 

и

 

членъ—соревно-

ватель

 

священникъ

 

Николай

 

Левитскій

 

3

 

р.,

 

помощникъ

настоятеля

 

священникъ

 

Константинъ

 

Миславскій

 

1

 

р.,

діаконъ

 

Михаилъ

 

Тимашевъ

 

1

 

р.

 

и

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Цип-

ровскій

 

50

 

к.,

 

итого

 

11

 

р.

 

50

 

К.;

 

е)

 

церковь

 

Троицкая

 

3

р.,

 

настоятель

 

священникъ

 

Николай

 

Соколовъ

 

1

 

р.,

 

его

жена—Соколова

 

1

 

р.,

 

церковный

 

староста

 

Петерсонъ

 

1

 

р.,

итого

 

6

 

р.;

 

ж)

 

церковь

 

Покровская

 

1

 

р.,

 

настоятель

 

свя-

щенникъ

 

Мироновъ

 

1

 

р.,

 

церковный

 

староста

 

3

 

р.,Лип-

ницкая

 

1

 

р.,

 

Бугашевичъ

 

1

 

р.

 

и

 

Дмитрій

 

Соболевъ

 

1

 

р.,

итого

 

8

 

р.,

 

з)

 

церковь

 

Сергіевская

 

2

 

р.

 

и

 

настоятель

 

про-

тоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Троицкій,

 

изъявившій

 

желаніе

 

быть

членомъ—соревнователемъ,

 

1

 

р.,

 

итого

 

3

 

р.;

 

и)

 

церковь

Іоанно-предтеченская

 

5

 

р.,

 

настоятель

 

священникъ

 

Нико-

лай

 

Шестаковъ

 

3

 

р.

 

(членскій

 

взносъ),

 

діаконъ

 

Самсонъ

Соколовъ

 

25

 

к.

 

и

 

испр.

 

д.

 

псаломщика

 

Іаковъ

 

Яков-

левъ

 

25

 

к.,

 

итого

 

8

 

р.

 

50

 

К.;

 

і)

 

въ

 

Уфимскомъ

 

женскомъ

монастырѣ

 

настоятельница

 

игуменія

 

Евпраксія

 

5

 

р.,

 

свя-

щенникъ

 

Алексій

 

Никитскій

 

3

 

р.,

 

священникъ

 

Дмитрій
Стрежневъ

 

3

 

р.,

 

діаконъ

 

Василій

 

Авраамовъ

 

2

 

р.

 

и

 

На-

дежда

 

Залесова

 

70

 

к.,

 

итого

 

13

 

p.

 

70

 

К.,

 

и

 

к)

 

настоятель

церкви

 

богоугодныхъ

 

заведеній

 

въ

 

г.

 

УфѢ

 

протоіерей

Іоаннъ Феликсовъ 3 р.; а всего СТО восемнадцать



—

 

580

 

—

рублей

 

пятдесятъ

 

пять

 

коп.

 

(118

 

р.

 

55

 

к.),
которые

 

своевременно

 

и

 

переданы,

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

для

употребленія

 

по

 

назначению.

отд гьлъ

 

неоффищлльныи.

СЛОВО
Преосвященнаго

 

Никанора,

 

Епископа

 

УФимскаго

 

и

Мензелинскаго,

 

въ

 

свѣтлый

 

Вторпикъ,

 

3

 

го

 

апрѣля

 

1879

года,

 

на

 

благодарственномъ

 

молебствіи

 

о

 

сохраненіи

 

дра-

гоцѣнной

 

жизни

 

БЛАГОЧЕСТИВЪЙШАГО

 

ГОСУДА-
РЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

П-го

 

отъ

 

злодѣй-

скаго

 

покушенія

 

2-го

 

апрѣля.
■

ХРИСТОСЪ

 

ВОСКРЕСЕ!

                

,і),;а

Однажды

 

въ

 

Великій

 

пятокъ,

 

у

 

плащаницы,

 

изобра-

жающей

 

Гробъ

 

Господень,

 

именитый

 

проповѣдникъ

 

Рус-

ской

 

церкви,

 

вышедши

 

по

 

обычаю

 

сказать

 

слово,

 

ска-

залъ,

 

по

 

примѣру

 

одного

 

древняго

 

пустынника,

 

пемно-

гія

 

слова,

 

что

 

въ

 

Великій

 

пятокъ

 

въ

 

виду

 

Гроба

 

Господ-

ня

 

мѣсто

 

не

 

разглагольствію,

 

а

 

покаянію

 

и

 

безмолвнымъ

слезамъ;

 

начнемъ

 

же

 

братіе,

 

заключилъ

 

проповѣдникъ,

молиться

 

и

 

плакать.

Ничего

 

иного

 

не

 

остается

 

сказать

 

и

 

намъ

 

сегодня

 

но

горестному

 

поводу,

 

который

 

собралъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

сюда,

который

 

въ

 

горестное

 

раздумье

 

повергнетъ

 

всю

 

Россію,

а

 

въ

 

поражающее

 

изумленіе

 

погрузить

 

весь

 

свѣтъ.

Сколько

 

противорѣчій,

 

сколько

 

непримиримостей

 

тутъ

сочеталось!

 

Свѣтлая

 

Христова

 

Пасха

 

и

 

посягательство

на

 

убійство.

 

Убійцы

 

обыкновенно

 

прячутся,

 

боясь

 

кары

закона;

 
а

 
здѣсь

 
посягательство

 
всенародное

 
предъ

 
лицомъ



—

 

581

 

—

всей

 

Россіи.

 

Боже!

 

Ужели

 

расчитываютъ

 

на

 

чье

 

либо

сочувствіе?

 

Внутри

 

Россіи

 

всенародно

 

поднимаютъ

 

убій-

ственную

 

руку

 

на

 

помазанника

 

Божія,

 

на

 

ГОСУДАРЯ,

на

 

ГОСУДАРЯ

 

благодушнѣйшаго,

 

гуманнѣйшаго,

 

бла>

,годѣтельнѣшпаго,

 

на

 

ГОСУДАРЯ,

 

который,

 

по

 

широтѣ

благотворнѣйшпхъ

 

преобразованій,

 

дастойно

 

стоить

 

па

высотѣ

 

перелома

 

россійской

 

государственной

 

исторіи

между

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

тысячалѣтіями,

 

оставляя

 

по-

зади

 

себя,

 

какъ

 

по

 

времени,

 

такъ

 

и

 

по

 

высотѣ

 

задачъ

царствованія,

 

Екатерину

 

И,

 

Петра

 

I

 

и

 

Іоанна

 

III,

 

вели-

чайшихъ

 

русскихъ

 

вѣнценосцевъ.

 

Воскресенгя

 

день,

друіъ

 

друга

 

обымемъ,

 

рцемъ—братгеи

 

ненавидягщимъ

 

насъі

И

 

въ

 

день

 

Воскресенія

 

сатанинская

 

рука

 

направляетъ

смертельный

 

ударъ

 

во

 

главу

 

Россіи.

Да,

 

эти

 

удары

 

мѣтятъ

 

прямо

 

въ

 

голову

 

и

 

сердце

 

Рос-

сіи,

 

ыѣтятъ

 

прямо

 

въ

 

коренные

 

принципы

 

всего

 

воспи-

таннаго

 

христіанствомъ

 

умственнаго

 

русскаго

 

строя,

 

мѣ-

тятъ

 

разгромить

 

въ

 

дребезги

 

весь

 

нравственный

 

узелъ

завѣтнѣйшихъ

 

чувствъ,

 

связующихъ

 

милліоны

 

русскихъ

сердецъ

 

въ

 

кровно

 

родственномъ

 

сочувствіи,

 

въ

 

любви,

въ

 

беззавѣтномъ

 

довѣріи

 

къ

 

МОНАРХУ,

 

сердце

 

коего

 

въ

руцѣ

 

Божіей,

 

къ

 

МОНАРХУ,

 

какъ

 

сердцевинѣ,

 

какъ

 

при-

рожденной,

 

Богомъ

 

поставленной

 

и

 

Богомъ

 

осѣняемой

главѣ

 

русскаго

 

народа.

 

Увы!

 

Наше

 

поколѣніе

 

имѣетъ

.

 

истинно

 

трагическій

 

жребій

 

переживать

 

не

 

похороны,—

да

 

живетъ

 

Россія

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ, —но,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

переживать

 

неоднократный

 

злодѣйскія

 

посягательства

на

 

жизнь

 

принципа

 

народной

 

русской

 

жизни.

Унасъ

 

теперь

 

Свѣтлая

 

Пасха

 

съ

 

ея

 

свѣтлыми

 

ликова.

ніями,

 

съ

 

ея

 

блестящими

 

облаченіями,

 

съ

 

ея

 

высокими

духовными

 

радостями.

 

Но

 

слѣдовало

 

бы

 

всю

 

Россію

 

по-

грузить

 

въ

 

трауръ

 

горя

 

всенароднаго

 

покаянія

 

и

 

тре-

петной

 

молитвы

 

о

 

спасеніи, —если

 

бы

 

только

 

хранящая

своего

 
Помазанника,

 
яко

 
зѣницу

 
ока,

 
десница

  
Божія

 
не

ГѲЭ8 ОП II   і *\
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Оставила

 

намъ

 

радости

 

сохранены

 

Его

 

драгоцѣнігой

 

жиз-

ни,

 

и

 

не

 

отвратила

 

отъ

 

насъ

 

несчастіе

 

и

 

позоръ

 

Его

насильственной

 

смерти.

Станемъ

 

же,

 

братіе,

 

плакать

 

'(*)

 

и

 

молиться, —плакать

о

 

томъ,

 

что

 

міровая

 

чума

 

нравственнаго

 

саморазложенія

и

 

общественнаго

 

разрушенія,

 

чума,

 

въ

 

прежиіе

 

вѣка

 

не-

слыханная,

 

къ

 

несчастно

 

нашему,

 

въ

 

наши

 

дни,

 

по

 

Бо-

жію

 

попущенію,

 

эа

 

наши

 

грѣхи,

 

обуяла

 

и

 

святую

 

Русь

и

 

вырываетъ

 

свои

 

жертвы

 

то

 

тамъ,

 

то

 

здѣсь

 

по

 

всей

широтѣ

 

широкой

 

русской

 

земли.

 

А

 

помолимся

 

о

 

томъ,

чтобъ

 

она,

 

эта

 

чума,

 

не

 

сдѣлалась

 

повальною,

 

и

 

возбла-

годаримъ

 

Промыслъ

 

Божій,

 

не

 

допустившій

 

ее

 

досягнуть

губительною

 

своею

   

косою

 

до

 

обще-нарйдной

 

главы.

Да

 

воскреснешь

 

Богъ,— да

 

воскреснетъ

 

въ

 

нашихъ

сердцахъ,

 

въ

 

нашихъ

 

умахъ,

 

въ

 

нашихъ

 

нравахъ

 

и

 

обы-

чаяхъ,

 

и

 

да

 

расточатся

 

врази

 

Его,

 

да

 

исчезнуть,

 

какъ

зловонный

 

удушливый

 

дымъ,

 

да

 

растаютъ,

 

я

 

ко

 

таетъ

воскъ

 

отъ

 

лица

 

огня,

 

отъ

 

огня

 

отце—преданной,

 

хрис-

тіанскою

 

вѣрою

 

завѣщанной

 

всенародной

 

русской

 

любви
t HllO<

                

.

къ

 

Богопомазаннымъ

 

Русскимъ

 

Монархамъ,

 

отъ

 

огня

всенародной

 

ненависти

 

къ

 

этимъ

 

безмѣрно

 

преступнымъ

и

 

безумнымъ

 

посягательствами

 

Огнемъ

 

этой

 

всенарод-

ной

 

любви

 

окружимъ

 

Престолъ

 

Царскій,

 

какъ

 

пламя

крылъ

 

СераФимскихъ

 

окружаетъ

 

небесный

 

Престолъ

 

Ца-

ря

 

Царей,

 

и

 

духомъ

 

милліоновъ

 

Богобоязнепныхъ

 

устъубь-

емъ

 

святотатственное

 

цареубійственное

 

нечестіе.

 

Аминь.
Ji«TO<'

жооыа

 

і

             

вщіцэрЖ —ф— Ті

-on

   

ОІІО-ХіЧ

   

ffl

i

 

'
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'
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tt
                         

'
     

f.Q) И по всему собору слышался плачъ.
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Воспоминанія

 

уфимскаго

 

каѳедральнаго

 

протоіе-
рея

  

Владиаііра

 

Ѳеодоровича^адиелавлева

 

изъ

своей

 

жизни.
*тос|эа

 

аЯ

(Продолженіе)

 

(*).

VI

Ічакъ

 

въ

 

яшзни

 

юность,

 

такъ.

 

весна—

, r

                      

„

                                          

поп

 

вЬ
Пора

 

веселостеи

 

одна.

і>

 

*■

                                                                                           

'HI1

 

аооты

 

сельскія— отрада,

молодежь

 

имъ

 

очень

 

рада...
г,,

                                   

,ѵ

                    

■■-

 

лт^готэР
1

 

о

 

пряжу,

 

то

 

холсты

 

бѣлить,

теІчопать

 

и

 

рыться

 

и

 

садить;

Повсюду

 

пѣсни

 

раздаются.
И-

 

шогг

 

£пМ
шумно

 

хороводы

 

вьются

тт

                                      

j»

        

•••■'••.

   

оП
Передъ

 

вечернею

 

порой,-
TJ .

                                                        

„

           

ОГГЛсГЭ

   

Я(|ОТ/ПОИ

   

.га
погда

 

стада

 

идутъ

 

домой...

тт

                     

a

                                                                

>fii r

 

«гОНа

 

крикъ

 

барановъ

 

круторогихъ

Толпа

 

мальчишекъ

 

босоногихъ

На

 

встрѣчу

 

съ

 

прутьями

 

бѣжитъ,

ITПугаетъ

 

стадо

 

и

 

кричитъ...

И

 

крикъ

  

и

 

брань,

 

коровъ

 

мычанье,

тт

                                             

л

 

*

                                           

ОіОИ

 

смѣхъ

 

и

 

топотъ

 

и

 

блѣянье—

Бъ

 

концертъ

 

нестройный

 

все

 

слилось,

Явилось

 

вдрѵгъ

 

и—пронеслось....

тгНе

 

такъ

 

ли

 

въ

 

жизни

 

нашей

 

младость,

Ея

 

порывы,

 

чувства,

 

радость,

Бея

 

декорація

 

страстей,

■и/г

                                                   

*•

                  

РМелькая

 

пестротой

 

своей,

ті»

                                            

ч.

                                                           

УД,!Какъ

 

здѣсь,

 

нестройными

 

рядами

Промчится

 

быстро

 

передъ

 

нами/..

1

Воть

 

лѣто

 

знойное

 

идетъ,—

(*)
 

Смотр.
 

№
 

18
 

Уфимскихь
 

Еиархіальныхъ
 

Вѣдомѳстей.
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-ЭІОПора

 

тяжелая

 

работа.

    

(ЩЯЭКНфѵ

  

ЬЧ11ШШ<>1Ю09
Но

 

для

 

меня,

 

в-^Лротской

 

долѣ,

Нестрашно

 

бЩ^Піѣтомъ

 

поле.

Въ

 

верстѣ

 

отъ

 

нашего

 

села

Деревня

 

съ

 

рощею

 

была,

       

»«\А

И

 

къ

 

ней—прекрасная

 

аллея—

Скучающихъ

 

бояръ

 

ватѣя, —

За

 

рощей

 

маленькій

 

лѣсокъ

ІПелъ

 

съ

 

версту,

 

двѣ

 

ли

 

на

 

востокъ;

За

 

нимъ

 

на

 

сѣверъ

 

черезъ

 

поле

Чернѣлъ

 

верстъ

 

на

 

сорокъ

 

иль

 

болѣ

Дремучій

 

боръ—краса

 

лѣсовъ,

Пріютъ

 

звѣрей,

 

родникъ

 

грибовъ.

Мнѣ

 

роща

 

нравилась

 

другая

По

 

мѣстности:

 

гора

 

крутая,—

Въ

 

полугорѣ

 

быль

 

ключъ

 

живой,

Съ

 

часовнею

 

надъ

 

нимъ

 

святой,—

И

 

тутъ

 

поляна

 

полукругомъ,

•

   

Гдѣ

 

часто

 

сиживалъ

 

я

 

съ

 

другомъ.

Внизу

 

ручей,—и

 

за

 

ручьемъ

Опять

 

идетъ

 

крутой

 

подъемъ.

Сюда—то

 

въ

 

праздники

 

весною

Вся

 

молодегкь

 

спѣшитъ

 

гурьбою

Веселый

 

хороводъ

 

водить

И

 

родникову

 

воду

 

пить.

Бывало

 

раннею

 

порою

Ьеру

 

корзиночку

 

съ

 

собою
тт

 

*

 

_,

      

J

                                               

иоа
И

 

хлѣоа

 

чернаго

 

кусокъ,—
тт

                                              

ДЮЪ.Ч
Мду— одинъ,

 

иль

 

съ

 

кѣмъ— въ

 

лѣсокъ,

тт

        

^

               

-

                                                              

,ІЙ/ІИ

 

набродившись

 

на

 

привольи,
Т7Г

И

 

накричавшись

 

па

 

раздольи,

Грибовъ

 

иль

 

ягодъ

 

приношу,—

И—такъ—все

 

лѣто

 

провожу.

Когда
 

же
 

съ
 

дѣдомъ
 

мы
 

ходили,—
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Душицу,

 

звѣробой

 

косили,—

И,

 

высушивъ,

 

пивали

 

чай.^^^^
Мы

 

не

 

слыхали

 

про

 

Китай...

 

^*

ѴПІ.

И

 

осенью

 

была

 

забота,—

Своя

 

осенняя

 

работа.

Ни

 

огородовъ,

 

ни

 

садовъ,

Ни

 

Фруктовъ

 

разныхъ,

 

ни

 

плодовъ

Заморскихъ

 

странъ

 

мы

 

не

 

имѣди;

Едвалибъ

 

ѣсть—то

 

ихъ

 

съумѣли!.

Но

 

вотъ,

 

что

 

Богъ

 

родилъ

 

для

 

всѣхъ,—

Мы

 

брали

 

съ

 

родостью:

 

орѣхъ,

Нашъ

 

русскій

 

виноградъ—рябину,

Бруснику,

 

клюкву

 

и

 

калину...

Спѣшили

 

собирать

 

въ

 

запасъ,—

И

 

это

 

радовало

 

насъ...

Когда

 

же

 

на

 

дворѣ

 

дождливо,

А

 

на

 

душѣ

 

темно,

 

тоскливо:

Берешь

 

псалтырь,

 

иль

 

Часословъ,—

Иль

 

житія

 

Святыхъ

 

отцовъ,—

И

 

погружаешься

 

весь

 

въ

 

чтенье,

И

 

въ

 

немъ

 

находишь

 

развлеченье.

Хоть

 

мы

 

и

 

жили

 

близь

 

Москвы,

Верстъ

 

меньше

 

ста;

 

но

 

головы

Своей

 

не

 

мучили

 

читаньемъ,

Людей

 

незнаемыхъ

 

мараньемъ.

Случалось,

 

впрочемъ,

 

грамотѣи

Крылова

 

дѣдушки

 

затѣи

Намъ

 

привозили

 

почитать,

Чтобъ

 

послѣ

 

къ

 

случаю

 

сказать:

„Какой—то

 

есть

 

Крыловъ

 

забавный,—

Заставилъ

 

говорить

 

жука,

Собаку, волка, червяка"...
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IX.

А

 

что

 

мы

 

дѣлали

 

зимою?.,
Сидѣди

 

дома,

 

иль

 

порою,—

Когда

 

теплѣй,—катали

 

снѣгъ,

Или

 

устроивали

 

бѣгъ

Съ

 

горы

 

высокой,

 

или

 

низкой,---

Смотря

 

по

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

близко,---

Въ

 

салазкахъ,

 

лодкахъ,

 

на

 

скамьяхъ,

Кто

 

посмѣлѣе, —на

 

ногахъ.

Въ

 

дому

 

жъ

 

не

 

мало

 

дѣлъ

 

находишь:

На

 

тальку

 

пряжу

 

переводишь,

Лучину

 

колешь

 

для

 

свѣтца,

Крандашикъ

 

точишь

 

изъ

 

свинца,—

То

 

пишешь

 

пропись— изреченье,—

Что— „свѣтъ

 

для

 

юношей

 

ученье"...

Столяръ

 

чрезъ

 

сѣни

 

съ

 

нами

 

жилъ,

Пилилъ

 

и

 

рѣзалъ

 

и

 

стружилъ,

Давалъ

 

мнѣ

 

разныхъ

 

бездѣлушекъ;

Изъ

 

нихъ

 

надѣлалъ

 

я

 

игрушекъ

Ж

 

строилъ

 

церкви,

 

города

 

—

Безъ

 

дѣла

 

не

 

былъ

 

никогда!..

Любилъ

 

я

 

очень

 

вечеринки,

Когда

 

сходились

 

въ

 

посидѣнки

Старухъ

 

пять— шесть,

 

иль

 

молодыхъ.

Мнѣ

 

было

 

любо

 

слушать

 

ихъ...

Вокругъ

 

свѣтца

 

усѣвшись

 

чинно,

Бывало

 

въ

 

вечеръ

 

очень

 

длинный

За

  

пряжей

 

много

 

говорятъ—

Про

 

сны,

 

гаданья,

 

про

 

телятъ,

О

 

кладахъ,

 

лѣшихъ,

 

о

 

соленьяхъ,

О

 

всемъ,

 

что

 

говорятъ

 

въ

 

селеньяхъ...

И

 

ловишь

 

жадно

 

на

 

лету

Разсказа

 

каждую

 

черту.

Внимая
 

полною
 

душою,
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Какъ

 

будто

 

жизнію

 

двойною

Тогда

 

съ

 

героями

 

живешь

И

 

до

 

полночи

 

не

 

заснешь...

Вотъ

 

вамъ

 

отчетъ

 

въ

 

моихъ

 

занятьяхъ!

Онѣ

 

пусты

 

въ

 

твоихъ

 

понятьяхъ,

Рожденный

 

въ

 

высшей

 

с*ерѣ,

 

другъ.

Не

 

спорю.

 

Каждому

 

свой

 

кругъ

Богъ

 

даль.

 

Но

 

я,—^вполнѣ

 

счастливый,—

Былъ

 

сынъ

 

природы

 

не

 

Фальшивый;

Въ

 

ея

 

объятіяхъ

 

окрѣпъ;

И

 

если

 

разумомъ

 

былъ

 

слѣпъ,—

Душѣ

 

покуда

 

не

 

вредило.

Что

 

выше

 

силъ

 

ростетъ,—то

 

хило!

X.

Вотъ

 

годъ

 

десятый

 

наступилъ;

И

 

нашъ

 

ареопагъ

 

рѣшилъ

Мнѣ

 

въ

 

школу

 

скоро

 

отправляться,

Быть

 

можетъ

 

тамъ

 

и

 

оставаться.

Насталъ

 

гульбѣ

 

моей

 

предѣлъ...

Отецъ

 

зудумчиво

 

глядѣлъ,

За

 

дѣло

 

взялся

 

осторожно,—

(Судьбой

 

дѣтей

 

шутить

 

не

 

должно),

Меня

 

сначала

 

испытать;

Открылось:

 

я

 

писалъ,

 

читалъ,

Изъ

 

дѣдушкиныхъ

 

извлеченій
Зналъ

 

до

 

ста

 

изреченій,

Вокабуловъ

 

десятка

 

два,

По

 

гречески

 

читалъ

 

едва...

Еще

 

бы

 

надо

 

поучиться.—

Нельзя!

 

Законъ

 

велитъ

 

явиться.

При

 

разставаньи—сколько

 

слезъ,

Тоски

 

и

 

горя

 

перенесъ,—

И
 

вспомнить
 

страшно!
 

Ужъ
 

дорогой
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Я

 

успокоился

 

немного.

Вотъ

 

городъ.

 

Здѣсь

 

намъ

 

былъ

 

родня,

Сановникъ

 

важный

 

для

 

меня,

Правдивый,

 

честный,

 

благородный.

Онъ

 

далъ

 

совѣтъ

 

намъ

 

превосходный,—

Исполнить

 

въ

 

точности

 

законъ,—

Воздать

 

начальнику

 

поклонъ,

Меня

 

подвергнуть

 

испытанью.;.

Явились...

XI.

И

 

вотъ

 

отрадное

 

явленье!

У

 

всѣхъ

 

явилось

 

убѣжденье,

Что

 

я

 

отлично

 

даровитъ,

Что

 

я

 

достаточно

 

развитъ...

Начальникъ

 

же

 

отъ

 

умиленья,

И

 

въ

 

духѣ

 

горняго

 

прозрѣнья,

Отца

 

Фамилью

 

измѣнилъ—

Покровъ

 

во

 

славу

 

обратить.

Чтобъ

 

дарованья

 

созрѣвали,—

Билета

 

охотно

 

на

 

годъ

 

дали,

Учиться

 

дома,

 

не

 

шалить,

Къ

 

экзамену

 

готовымъ

 

быть...

До

 

дали

 

мнѣ

 

билетъ

 

напрасно.

Въ

 

концѣ

 

іюня

 

стало

 

ясно,

Что

 

годъ

 

погибъ

 

въ

 

пучинѣ

 

золъ,

Что

 

ждета

 

гуляку

 

золъ

 

глагодъ...

Однако

 

добрый

 

мой

 

родитель,—

Больной

 

и

 

слабый

 

попечитель,—

Кой

 

что

 

дорогой

 

мнѣ

 

сказадъ:

Иное

 

самъ

 

я

 

прочиталъ,—

И,

 

помня

 

опыта,

 

не

 

робѣли,

Купить
 

познаніе
 

умѣли;
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Къ

 

богамъ

 

сходили

 

на

 

Парнасъ,

Потомъ

 

явились

 

смѣло

 

въ

 

классъ,

Экзаменъ

 

громко,

 

бойко

 

сдали,—

И

 

снова

 

отпускъ

 

на,

 

годъ

 

взяли...

XII.

Но

 

я

 

ошибся

 

въ

 

<ѳтотъ

 

разъ.

Прошло

 

два

 

мѣсяца,—приказъ

Явился

 

строгій

 

и

 

суровый,—

Готовиться

 

къ

 

разлукѣ

 

новой...

Отецъ

 

нашелъ,

 

что

 

онъ—больной

Не

 

можетъ

 

справиться

 

со

 

мной,

И

 

время

 

шло

 

въ

 

одномъ

 

гуляньи,

Въ

 

пустыхъ

 

забавахъ

 

и

 

играньи,—

И

 

такъ

 

рѣшилъ

 

мнѣ

 

въ

 

школѣ

 

быть,

Какъ

 

воину

 

въ

 

полкахъ

 

служить!..

Ѳому

 

косаго

 

подрядили,—

И

 

снова

 

въ

 

путь

 

благословили...

Охъ,

 

памятенъ

 

мнѣ

 

этотъ

 

путь!

Онъ

 

долженъ

 

былъ

 

перевернуть

Всю

 

жизнь

 

мою,

 

всѣ

 

убѣжденья,

Понятья,

 

взгляды,

 

увлеченья...

Войти

 

я

 

долженъ

 

въ

 

міръ

 

иной—

Въ

 

замкнутый,

 

ложный

 

и

 

пустой...

Не

 

скоро

 

свѣжею

 

душою

Я

 

съ

 

новой

 

свыкнулся

 

средою.

Да,

 

тина

 

жизни

 

въ

 

добрый

 

часъ

Не

 

скоро

 

втягиваетъ

 

насъ...

Но

 

есть

 

гнетущая

 

неволя,

Противъ

 

которой

 

наша

 

воля

Идти

 

безсильна

 

на

 

проломъ,

Когда

 

господствуютъ

 

кругомъ

-Насмѣшки,
 

брань,
 

толчки,
 

побои;
  

.
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И

 

гдѣ

 

тѣ

 

славные

 

герои,

Которымъ

 

удалось

 

не

 

пасть?..

Но

 

школа — жизни

 

только

 

часть.

Взгляните

 

выше—на

 

чертоги,

Гдѣ

 

дѣйствуютъ

 

земные

 

боги,—

Какъ

 

современный

 

человѣкъ

Живетъ

 

въ

 

нашъ

 

просвѣщенный

 

вѣкъ...

И

 

здѣсь—общественное

 

мнѣнье

Не

 

есть

 

ли

 

кодексъ,

 

уложенье?..

Прошло

 

ученье,— въ

 

отчій

 

домъ

Явился

 

я

 

другимъ

 

бойцомъ,—

Отважнымъ,

 

смѣлымъ

 

и

 

хвастливымъ,

Завистливымъ,

 

надменнымъ,

 

лживымъ,

Всю

 

мудрость

 

школы

 

въ

 

ходъ

 

пустилъ

И

 

всѣхъ

 

мальчишекъ

 

удивилъ...

ХШ.

Извѣстны

 

многимъ

  

заведенья,

Гдѣ

 

тратятъ

 

время

 

на

 

ученье

„Отсель

 

до

 

этого". —Блаженъ,

Кто

 

помнить

 

силой

 

одаренъ.

Слова

 

учить—легко

 

давалось,—

А

 

что

 

въ

 

словахъ

 

не

 

понималось,—

Не

 

наша

 

въ

 

томъ

 

была

 

вина;

Того

 

хотѣла

 

старина!

Учители— ужъ

 

говорить—ли?

По

 

траурной

 

канвѣ—ужъ

 

шить—ли?..

Иной,

 

какъ

 

Пиѳія

 

сказалъ,—

Понялъ—ли

 

кто,

 

иль

 

не

 

понялъ,—

Младое

 

племя

 

виновато;

Что

 

было

 

сказано,

 

то

 

свято!

Другой

 

совсѣмъ

 

не

 

толковалъ,

Одинъ
 

хорошъ

 
бы,

 
да

 
суровый,
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За

 

вещь

 

пустую

 

бить

 

готовый,

Вселялъ

 

тебѣ

 

одинъ

 

лишь

 

страхъ...

Не

 

радость

 

быть

 

въ

 

его

 

рукахъ!

Къ

 

тому

 

жъ

 

давалъ

 

уроковъ

 

много

И

 

требовалъ

 

отвѣта

 

строго...

А

 

впрочемъ

 

развивались

 

мы;

И

 

наши

 

дѣтскіе

 

умы

И

 

Римъ

 

и

 

Грецію

 

узнали

И

 

ихъ

 

творенья

 

разбирали...

Какое

 

жъ

 

чувство

 

вынесъ

 

я

Изъ

 

школьной

 

сферы

 

бытія?

Клянусь,

 

друзья,

 

лучемъ

 

денницы,—

Какъ

 

будто

 

вышелъ

 

изъ

 

темницы!

Механики

 

свинцовый

 

гнетъ

И

 

умъ

 

и

 

волю

 

страшно

 

жметъ...

А

 

вѣчный

 

страхъ,

 

а

 

брань,

 

угрозы,—

А

 

эти

 

ликторы

 

и

 

лозы?..

О

 

Господи!

 

прости

 

слѣпцамъ

За

 

то

 

добро,

 

что

 

дали

 

намъ!..

хгѵ.

Вотъ

 

городъ

 

передъ

 

нами,

Съ

 

церквами,

 

лавками,

 

домами,

Стоить

 

картинно

 

на

 

горѣ,

При

 

исторической

 

рѣкѣ.

Начавъ

 

съ

 

ближайшаго

 

квартала,

Мы

 

осмотрѣли

 

все

 

сначала,

Потомъ

 

храмъ

 

мудрости

 

нашли,

И

 

сдать

 

экзаменъ

 

свой

 

вошли.

Въ

 

сравненьи

 

съ

 

школой

 

это

 

зданье—

Дворецъ,—художника

 

созданье!..

Особенно

 

обширный

 

залъ

Собой
 

невольно
 

поражалъ.
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Мои

 

все

 

тѣшило

 

здѣсь

 

взоры—

Окошки,

 

люстра,

 

двери,

 

хоры,

Каѳедра,

 

стульевъ

 

рядъ

 

и

 

столъ,

Сукномъ

 

покрытый,

 

даже

 

полъ...

По

 

обѣ

 

стороны

 

рядами

Стояли

 

парты

 

со

 

скамьями.

Мы—рекруты

 

изъ

 

разныхъ

 

школъ

Сидѣли

 

чинно.

 

Вдругъ

 

вошелъ

Начальникъ

 

съ

 

грозными

 

очами;

За

 

нимъ

 

же

 

на

 

расправу

 

съ

 

нами,—

ПІелъ

 

тихо

 

массою

 

густой

Наставниковъ

 

различныхъ

 

строй.

Усѣлись

 

всѣ

 

послѣ

 

молитвы, —

И

 

вотъ

 

открылось

 

поле

 

битвы...

Глядѣлъ

 

я

 

зорко

 

на

 

судей,—

Ну,—наши

 

были

 

свирѣпѣй...

А

 

здѣсь

 

такъ

 

кротко

 

говорили,

Такъ

 

ласковы,

 

любезны

 

были.

Лишь

 

двое

 

были

 

не

 

добры;

Слова

 

ихъ

 

колки

 

и

 

грубы,

Сердитые

 

бросали

 

взоры

И

 

заводили

 

съ

 

нами

 

споры.

Боялся

 

крѣпко

 

за

 

себя,

Чтобъ

 

къ

 

этимъ

 

не

 

попался

 

я.

Но

 

дѣло

 

кончилось

 

счастливо,

Хоть

 

отвѣчалъ

 

и

 

боязливо...

Вѣдь

 

здѣсь

 

для

 

насъ

 

девятый

 

валъ, —

Кто

 

паномъ

 

сталъ,

 

а

 

кто

 

пропалъ...

Но

 

вотъ

 

конецъ,—спектакль

 

эакрылся,-

И

 

я

 

въ

 

квартиру

 

возвратился...

XV.

Опять

 

другая

 

жизнь

 

пошла,—

Тиха,
 

разумна
 

и
 

свѣтла.



Ужъ

 

я

 

былъ

 

круглымъ

 

сиротою,

Отца

 

лишились

 

мы

 

зимою.

Его

 

мнѣ

 

было

 

очень

 

жаль,

Въ

 

душѣ

 

жила

 

еще

 

печаль;

Сестра

 

у

 

дѣдушки

 

осталась,

И

 

рукодѣльемъ

 

занималась.

Я

 

здѣсь

 

тужилъ

 

о

 

нихъ

 

не

 

разъ;

Но

 

время

 

скоро

 

лечитъ

 

насъ!

Разнообразный

  

занятья,

О

 

всемъ

 

серьезный

 

понятья,

Научной

 

жизни

 

новый

 

складъ,

Съ

 

привычной

 

жизнію

  

разладь,

Тоску

 

совсѣмъ

 

изгнали

 

вонь,

Какъ

 

страшный

 

и

 

тяжелый

 

сонъ...

Въ

 

годахъ

 

тридцатыхъ—такъ—въ

 

началѣ,—

И

 

въ

 

третьемъ,

 

помнится,—недалѣ,—

Для

 

бѣдняковъ

 

купили

 

домъ,—

И

 

я—былъ

 

первымъ

 

бурсакомъ.

Здѣсь

 

міръ

 

особенный

 

открылся,

Порядокъ

 

строгій

 

появился;

Прилежнымъ,

 

скромнымъ

 

былъ

 

привѣтъ,

Вниманье,

 

ласка

 

и

 

почетъ.

Властей

 

такое

 

предпочтенье

Зажгло

 

во

 

мнѣ

 

святое

 

рвенье

Надъ

 

одноклассниковъ

 

толпой

Стать

 

выше

 

цѣлой

 

головой...

Но—подготовленъ

 

былъ

 

я

 

мало;

И

 

дѣло

 

туго

 

шло

 

сначала;

Что

 

было

 

силъ

 

трудиться

 

стадъ,

И

 

небросалъ

 

мой

 

идеалъ.

Я

 

разжигалъ

 

себя

 

сравненьемъ;

Трудомъ,

 

упорствомъ

 

и

 

терпѣньемъ

Достигъ

 

сознанья

 

наконецъ,

Что

 
не

 
лишилъ

 
меня

 
Творецъ
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Прекрасныхъ

 

сильныхъ

 

дарованій,

Что

 

я

 

могу

 

достигнуть

 

знаній...

И

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ,

 

какъ

 

у

 

орда,

Во

 

мнѣ

 

увѣренность

 

росла.

XVI.

Что

 

мнѣ

 

сказать

 

о

 

заведеньи,

Средѣ,

 

наставникахъ,

 

ученьи?

Мой

 

снисходителенъ

 

контроль.

И

 

въ

 

солнцѣ

 

пятна—есть...

Объ

 

этомъ

 

писано

 

неразъ

Печатно,

 

гласно,

  

напоказъ...

Но

 

какъ

 

ученье

 

ни

 

рутинно,

Нашлись

 

же

 

личности

 

у

 

насъ,

Въ

 

которыхъ

 

разумь

 

не

 

погасъ;

Отъ

 

Формы

 

сущность

 

отличали,

Здоровой

 

пищи

 

вкусъ

 

познали,

Умѣли

 

букву

 

обойти

И

 

смыслъ

 

явленіямъ

 

найти.

Хвала

 

вамъ,

 

мужи

 

развитые,

Хвала',

 

вожди

 

передовые!

Вы

 

не

 

слыхали

 

про

 

прогрессъ,

Но

 

благородно

 

доказали,

Что

 

жизнь

 

вы

 

здраво

 

понимали,

И

 

ваши

 

честные

 

труды

Явили

 

добрые

 

плоды!..

Вниманьемъ

 

вашимъ

 

ободренный,

Живымъ

 

участьемъ

 

окрыленный,

За

 

путеводною

 

звѣздой

И

 

я

 

пошолъ

 

прямой

 

тропой.

{Окончанге

 

слѣдуетъ).
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ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ВЪ

 

1880

 

ГОДУ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ

 

и

 

ЛИТЕРАТУРНОЙ

 

ГАЗЕТЫ

„востокъ."
(ВЕЗЪ

   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ

   

ЦЕНЗУРЫ).

.

   

Въ

 

газетѣ

 

принимаютъ

  

участіе

 

многіе

 

изъ

    

русскихъ7

греческихъ

 

и

 

славянскихъ

   

литераторовь

 

и

 

публицистовъ

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

представителей

 

православнаго

   

духовен-

ства

 

на

 

Востокѣ.

 

Корреспондентовъ

   

<Востокъ>

   

имѣетъвъ

Европейской

 

и

 

Азіятской

 

Турціи,

    

Австро-Венгріи,

 

Гре-

ция,

 

Румыніи,

    

Сербіи,

 

Болгаріи,

   

Черногоріи

 

и

 

Босніи.

Въ

    

литературномъ

 

отдѣлѣ

 

будутъ

 

помѣщаемы

    

романы,

повѣсти,

    

разсказы

 

и

 

другія

 

произведенія

    

русской,

 

сла-

вянской

 

и

 

иностранной

    

беллетристики,

 

также

 

и

 

истори-

ческіе,

   

этнограФическіе

 

и

 

статистическіе

 

очерки,

    

преи-

мущественно

    

греко-славянскаго

    

міра.

 

Цѣна

    

газеты

 

въ

годъ,

 

съ

    

доставкою

 

и

 

пересылкою,

  

8

 

руб.,

 

за

    

полгода

4

 

р.

 

50

 

коп.,

 

на

 

1

 

месяцъ

 

1

 

руб.

   

Подписка

 

принимает,

ся

 

въ

  

Москвѣ,

    

въ

  

редакціи

   

газ.

     

<Востокъ> ,

 

на

 

Осто.

женкѣ,

 

въ

 

д.

 

Алексѣевскаго

 

монастыря.

„ПРАВОСЛАВНОЕ

   

0Б03РѢНІЕ"

въ

 

1880

 

году

 

будетъ

 

издаваться

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

Православное

 

Обозрѣнге,

 

учено-литературный

 

журналъ

богословской
    

науки
 

и
    

философіи,
 

особенно
    

въ
 

борьбѣ



ихъ

 

съ

 

современнымъ

 

невѣріемъ,

 

церковной

 

исторіи,

 

кри-

тики

 

и

 

библіографіи,

 

современной

 

проповѣди,

 

церковно-

общественныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

извѣстій

 

о

 

текущихъ

 

цер-

ковныхъ

 

событіяхъ

 

внутреннихъ

 

и

 

заграничныхъ,

 

выхо-

дить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

въ

 

12

 

и

 

болѣе

 

печатныхъ

листовъ.

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

7

 

рублей.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Моснвѣ

 

у

 

редактора

 

жур-

нала,

 

священника

 

при

 

церкви

 

Ѳедора

 

Студина,

 

у

 

Ни-

китскихъ

 

воротъ,

 

П.

 

Преображенскаго

 

и

 

у

 

извѣстныхъ

книгопродавцевъ.

 

Иногородние

 

благоволятъ

 

адресоваться

исключительно

 

такъ:

 

въ

 

редакцію

 

Православнаго

 

Обо-
зрѣнгя,

 

въ

 

Москвѣ.

Подписка

 

на

 

1879

 

годъ

 

продолжается.

Цѣна

 

Православнаго

 

Обозрѣнгя

 

за

 

1875,

 

1876,

 

1877

и

 

1878

 

годъ

 

остается

 

прежняя,

 

т.-е.

 

7

 

руб.

 

съ

 

перес.

за

 

годъ.

Въ

 

редакціи

 

можно

  

получать:

1)

   

Указатель

 

къ

 

Православному

 

Обозрѣтю

 

sa

 

одинад*

цать

 

лѣтъ

 

1860— 1870

 

годовъ,

 

составленный

 

П.

 

А.

 

Еф-

ремовымъ.

 

Цѣна

  

Указателя

 

50

 

коп.

   

съ

 

перев.

2)

  

Псалтырь

 

въ

 

новомъ

 

славянскомъ

 

переводѣ

 

Ам-

вросія,

 

архіепископа

 

Московскаго,

 

Москва,

 

1878

 

года.

Цѣна

 

50

 

коп.

Редакторъ-издатель

 

П.

 

Преображенскгй.

Уфимское

 

общество

 

взаимнаго

 

кредита.

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

общаго

 

свѣдѣпія,

    

что

 

оно

   

от-

крыло

 

свои

 

дѣйствія

 

съ

 

25

 

Мая

 

сего

 

1879

 

г.,

 

и,

 

на

 

осно-

ИШФ
     

і
                                             

■



ваши

 

утвержденнаго

 

г.

 

министромъ

 

Финансовъ

 

устава,

ироизводитъ

 

всѣ

 

операціи,

 

присвоенныя

 

банковымъ

 

уч-

режденіямъ.

Въ

 

настоящее

 

время,

  

впредь

 

до

 

измѣнеиія^

 

общество

взііііаетъ:

По

 

учету

 

торговыхъ

 

вексе-

лей

 

и

 

по

 

ссудамъ

 

подьзалогъ

процентныхъ

 

буыагъ

 

государ-

сгвенныхъ

 

игарантиров.

 

пра-

вительств,

на

 

3

 

мѣсяца

 

8°/0

    

юдов.(*)

>

   

6

      

>

        

8%°/0

    

>

Подъ

 

бумаги

 

не

 

гарантирован-

ныя,

  

полпроцентомъ

 

выше.

Общество

 

это,

 

основанное

 

на

 

самыхъ

 

прочныхъ

 

нача-

лахъ

 

взаимнаго

 

довѣрія

 

члеповъ,

 

гарантирующихъ

 

своею

отвѣтственностію

 

производимый

 

операціи,

 

имѣетъ

 

цѣлію

доставлять

 

своимъ

 

членамь,

 

подъ

 

векселя

 

и

 

залоги,

 

необ-

ходимые

 

для

 

торговыхъ,

 

промышленныхъ

 

и

 

сельско-хо-

зяйственныхъ

 

дѣлъ

 

капиталы,

 

а

 

прочимъ

 

лицамъ-—вы-

годно

 

и

 

надежно

 

помѣщать

 

свои

 

сбереженія

 

на

 

вклады.

Членами

 

общества

 

могутъ

 

быть

 

разныя

 

учрежденія,

компаніи

 

и

 

лица

 

всякаго

 

званія

 

и

 

обоего

 

пола.

 

О

 

жела-

ніи

 

поступить

 

въ

 

члены

 

подается

 

правленію

 

заявленіе,

 

и

въ

 

сдучаѣ

 

принятія

 

пріемнымъ

 

комитетомъ

 

просителя

 

въ

члены,

 

сей

 

послѣдній

 

вносить

 

въ

 

оборотный

 

капиталь

общества

 

сумму,

 

по

 

желанію

 

своему,

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

50

до

 

500

 

руб.

 

(т.

 

е,

 

Ю°/0

 

съ

 

суммы

 

своего

   

обязательства,

(*)

 

Съ

 

3

 

ноября

 

взимаемые

 

проценты

 

повышены

 

на

У2

 

°/0

 

годовыхъ,

 

а

 

платимые

 

проценты

 

остаются

 

безъ

измѣненія.

платить

По

 

вклад,

 

безсрочн.

 

4 1/2°/0 год.

>

      

>

      

ііа6мѣсяц.5У 20/0

 

>

>

      

„

        

>

 

1

  

годъ

 

6%

       

>

>

      

>

       

>

 

2

 

года

 

6У2%

 

*

>

      

>

     

св.

 

2

 

лѣтъ

 

7°/0

      

>
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кот

 

>рымъ

 

онъ

 

гараптировалъ

 

операціи

 

общества);

 

затвмъ

поступившій

 

въ

 

члены

 

имѣеть

 

право

 

на

 

позаимствованіе
въ

 

обществѣ

 

денегъ.

 

Вь

 

случаѣ

 

выхода

 

члена

 

изъ

 

общест-

ва,

 

упомянутый

 

взносъ

 

возвращается

 

ему

 

сполна.

 

За

время

 

же

 

нахожденія

 

въ

 

общесвѣ

 

этого

 

капитала

 

на

 

не-

го

 

выдается

 

ежегодно

 

изъ

 

прибылей

 

соотвѣтственный

 

ди-

видендъ.

Вклады

 

денегъ

 

для

 

приращепія

 

процептами

 

принима-

ются

 

какъ

 

отъ

 

члеповь,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

посторопнихъ

 

лицъ,

и

 

вкладчику

 

необязательно

 

быть

 

і

 

членомъ

 

общества.

Деньги

 

на

 

вклады

 

могутъ

 

быть

 

присылаемы

 

и

 

чрезъ

почту

 

на

 

имя

 

правленія,

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

какой

 

срокъ

и

 

на

 

чье

 

имя

 

долженъ

 

быть

 

написанъ

 

вкладный

 

билетъ

и

 

чрезъ

 

какой

 

почтовый

 

пунктъ

 

высланъ.

 

Правленіе

 

об-

щества

 

находится

 

въ

 

г.

 

УфѢ,

 

на

 

торговой

 

площади,

 

въ

домѣ

 

купца

 

Гирбасова,

 

и

 

открыто

 

ежедневно

 

съ

 

10

 

ча-

совъ

 

утра

 

до

 

часу

 

по

 

полудни,

 

кромѣ

 

воскресныхъ

 

и

праздничныхъ

 

дней.

                                                

(3—3).

СОДЕРЖАШЕ:

 

ОтдЪлъ

 

оффиціальный .—Правительствешшя

 

постановле-

я ія

 

п

 

распоряжения.—Епархіальзыя

 

распоряжения

 

и

 

нзвѣстія.

Отдѣлъ

 

неоффиціальный. —Слово

 

Преосвященпато

 

Нпканора,

 

Епископа

Уфнмскаго

 

и

 

Мепзелнпсііаго. —Воспошшапія

 

Уфнмскаго

 

каѳедралънаго

протоіерея

 

В.

 

Ѳ.

 

Владнславлева

 

изъ

 

своей

 

жпзші. —Объявленіе. —Прпбав-
лепіе

 

къ

 

сему

 

№.

Рсдакторъ,

 

преподаватель

 

Семппаріп

 

Иванъ

 

Любішовъ.
Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

1

 

Декабря

 

1879

 

г.

ДснЕоръ

 

Каѳедральвый

 

Ііротоіереи

 

Пввелъ

 

Лйелателевъ.

Губернская

 

Тпнографія.



95

 

—

Прибавл.

 

къ

 

Л?

 

19

 

Уфим.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1879

 

г.

(Продолженіе).

Объемъ

 

и

 

порядокъ

 

преподаванія

 

чтенія

 

и

 

письма.

 

Иску-
ство

 

чтенія,

 

только

 

доведенное

 

до

 

совершенства,

 

можетъ

быть

 

средствомъ

 

къ

 

умственному

 

развитіго

 

и

 

къ

 

пріобрѣ-

тенію

 

знаній.

 

Въ

 

чтеніи

 

признаются

 

три

 

момента,

 

или

три

 

ступени.

 

Въ

 

первомъ

 

момептѣ

 

чтеніе

 

понимается

 

у

нѣмецкаго

 

педагога

 

Нимейера,

 

какъ

 

( х)

 

„обращеніе

 

ви-

димаго

 

въ

 

слышимое".

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

и

 

у

 

Якоби

(der

 

Lescnuntcrricht)

 

чтеніе

 

определяется,

 

какъ

 

уменье

 

и

навыкъ

 

переводить

 

видимые

 

глазомъ

 

знаки

 

въ

 

доступные

слуху

 

членораэдѣльные

 

звуки.

 

Болѣе

 

точное

 

опредѣленіе

чтенія

 

заключается

 

въ

 

латинскомъ

 

названіи

 

читать:

 

Ісееге,

съ

 

которымъ

 

имѣетъ

 

близкое

 

сродство

 

и

 

нѣмецкое

 

lesen,

что

 

значить

 

собирать

 

отдѣльныя

 

части

 

или

 

предметы

(напр.,

 

колосья)

 

въ

 

одно

 

цѣлое.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

чтеніе

есть

 

умѣнье

 

и

 

навыкъ

 

соединять

 

одна

 

за

 

другою

 

слѣ-

дующія

 

буквы

 

въ

 

слова,— слова—въ

 

предложенія"

  

(2).

Но

 

чтеніе

 

въ

 

этомъ

 

моментѣ

 

есть

 

только

 

такъ

 

называ-

емое

 

механическое

 

чтеніе.

 

Разумное

 

чтеніе,

 

сознательное,

хорошо

 

обозначается

 

греческимъ

 

словомъ

 

anahihnoskin,

вновь

 

узнавать.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сознательное

 

чтеиіе

есть

 

„воспроизведете

 

мысли

 

того,

 

кто

 

писалъ,

 

следова-

тельно,

 

вѣрное

 

воспріятіе

 

не

 

только

 

отдѣлъныхъобразовъ

и

 

словъ,

 

но—мысли,

 

въ

 

ея

 

первоначальной

 

полнотѣ

 

И

цѣлости.

 

Такое

 

чтеніе

 

можетъ

 

быть

 

не

 

всегда

 

слышимыми,

налр.,.чтеніе

 

про

 

себя,

 

или

 

'чтеніе

 

глухонѣмыхъ,

 

кото-

рые

 

читаютъ

 

беззвучно"

 

( 3).

 

Сознательное

 

чтеніе

 

состав-

дяетъ

 

второй

 

момеитъ

 

въ

 

обученіи

 

этому

 

искуству.

 

Пос-

лѣдній,

 

третій

 

моментъ

 

въ

 

чтеніи

 

определяется

 

той

 

аада-

• ---- !—[г— -я----- ;---------------------------

                 

^

            

ЫІІОЮО

   

ВЫ1ШШЛ

   

іШЩ
(*)

 

Руков.

 

къ

  

врепод.

 

общеооразоват.

 

предметовъ.

   

Вес-
сель.

 

Т.

 

2

 

стр.

 

356.

               

'

( 2)

  

Руков.

 

къ

 

прѳлодѵобщ.

  

иредм.

 

Вессель

 

стр.

 

357.
(3)

  
Тамъ

 
жеШ

 
дггэ

 
енооіг.*(б11

 
,"{яые». vieoufioq

 
н

 
4том
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чей

 

чтенія,

 

чтобы

 

воспроизведете

 

писаннаго

 

было

 

впол-

не

 

согласно

 

въ

 

устной

 

речью,

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

приближе-

ніи

 

чтенія

 

къ

 

живой

 

устной

 

речи.

 

Этотъ

 

моментъ

 

назы-

вается

 

эвфоническимъ,

 

изящнымъ,

 

благозвучнымъ,

 

выра-

зительнымъ.

 

Что

 

касается

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

прохо-

дить

 

эти

 

три

 

момента:

 

раздельно

 

и

 

постепенно,

 

или

 

одно-

временно,

 

то

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

существуютъ

 

противопо-

доженыя

 

мнѣнія

 

педагоговъ.

 

Хотя

 

положеніе

 

Ратиха:

 

„не

все

 

вдругъ,

 

а

 

по

 

одной

 

трудности

 

за

 

разъ"

 

говорить

 

за

постепенное

 

прохожденіе

 

моментовъ

 

чтенія;

 

но

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны

 

опытъ

 

обученія

 

свидетельствуетъ,

 

что

 

дур-

ныя

 

привычки,

 

пріобретенныя

 

въ

 

чтеніи,

 

или

 

письме,

только

 

съ

 

трудомъ

 

впоследстніи

 

искореняются

 

и

 

то

 

не

совершенно.

 

Поэтому

 

въ

 

чтеніи

 

съ

 

перваго

 

раза

 

сле-

дуетъ

 

заботиться

 

сколько

 

о

 

чтеніи

 

сознательномъ,

 

столь-

ко

 

же

 

и

 

о

 

благозвучномъ.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

должно

читать

 

такія

 

слова,

 

который

 

понятны

 

дбтямъ,

 

и

 

при

 

пе-

рестановке

 

комбинаций

 

изученныхъ

 

звуковъ

 

не

 

состав-

лять

 

безсмысденныхъ

 

или

 

неупотребительныхъ

 

словъ.

Потомъ

 

следуетъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

дети,

 

прочитывая

слоги,

 

или

 

слова,

 

не

 

растягивали

 

ихъ,

 

по

 

обыкновенію,

 

а

читали

 

и

 

резко,

 

и

 

скоро,

 

и

 

по

 

удареніямъ.

 

Это

 

качество

чтенія

 

пріобретается

 

легко

 

чрезъ

 

употребленіе

 

такта

 

( г).
При

 

одновременномъ

 

обученіи

 

чтенію

 

и

 

письму,

 

сле-

дуетъ

 

наблюдать,

 

чтобы,

 

по

 

мѣре

 

изученія

 

звуковъ

 

и

буквъ,

 

дѣти

 

учились

 

и

 

изображенію

 

ихъ

 

письменными

знаками.

 

При

 

письме

 

словъ

 

следуетъ

 

наблюдать,

 

что-

бы

 

не

 

опускались

 

какія—нибудь

 

буквы.

 

Это

 

дос-

тигается

 

чреэъ

 

предварительный

 

предъ

 

письмомъ

 

звуко-

вой

 

разборъ

 

слова.

 

Точно

 

также

 

здесь

 

следуетъ

 

наблю-

дать

 

главный

 

основы

 

орѳограФІи;

 

потому

 

что

 

правописа-

( х)

 

Объ

 

исправленіи

 

дурнаго

 

выговора

 

см.

 

„Обученіе

 

гра-

моте
 

и

 
родному

 
языку",

 
Паульсона

 
стр.

 
117.
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ніе

 

во

 

многомъ

 

есть

 

дѣло

 

навыка.

 

Здѣсь

 

для

 

дѣтей

 

мо-

гутъ

 

быть

 

доступны

 

слѣдующія

    

элементарный

   

правила:

а)

  

писаніе

 

раздѣльно

 

отдѣльныхъ

 

словъ,

    

частицъ

 

также;

б)

  

употребленіе

 

точекъ

 

и

 

в)

 

буквы

 

въ

 

самыхъ

 

употреби-

тельныхъ

 

словахъ.

Искуства

 

чтенія

 

и

 

письма

 

составляютъ

 

самыя

 

корен-

ныя

 

начала

 

умственнаго

 

образованія

 

человѣка.

 

Много-

плодное

 

дерево

 

познанія

 

можетъ

 

вырости

 

только

 

на

 

кор-

няхъ

 

этихъ

 

двухъ

 

искуствъ,

 

распространившихся

 

въ

 

ширь

всѣхъ

 

познавательныхъ

 

способностей

 

и

 

поддерживающихъ

свою

 

живучесть

 

дѣятельностію

 

этихъ

 

способностей.

 

Но

такъ

 

какъ

 

корень

 

ученія

 

горекъ

 

для

 

начинающихъ

 

по

новизнѣ

 

дѣла,

 

по

 

трудности,

 

по

 

неприготовленности,

 

то

насаждение

 

корней

 

требуетъ

 

отъ

 

учителя

 

особой

 

мудро-

сти,

 

осторожности

 

и

 

облегченія

 

труда.

 

Хорошее

 

нача-

ло—половина

 

дѣла.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

обученію

 

коренныхъ

искуствъ

 

и

 

предписываются

 

такъ

 

называемый

 

предуго-

товительныя

 

упражненія.

Необходимость

 

и

 

польза

 

такихъ

 

упражненій.

  

Мкѣнія

 

объ
ЭТОМЪ

 

педагОГОВЪ.

 

Необходимость

 

предуготовительныхъ

упражнений

 

можно

 

разсматривать

 

со

 

стороны

 

положенія

дѣтей,

 

поступающихъ

 

въ

 

школу,

 

со

 

стороны

 

предметовъ

первоначальнаго

 

обучеиія.

а)

 

Дѣти

 

являются

 

въ

 

іпколу

 

неразвитыми,

 

т.

 

е. ,

 

не

умѣютъ

 

выражать

 

своихъ

 

мыслей,

 

не

 

могутъ

 

хорошо

 

по-

нимать

 

объяснений

 

учителя,

 

'

 

не

 

способны

 

къ

 

вниматель-

ности,

 

не

 

цріучены

 

къ

 

наблюденію.

 

Начинать

 

обученіе
съ

 

такими

 

дѣтьми

 

значить

 

сѣять

 

сѣмя

 

въ

 

неприготовлен-

ную

 

почву.

 

По

 

этому,

 

въ

 

обученіи,

 

въ

 

которомъ

 

по

 

Ко-

менскому

 

мы

 

должны

 

слѣдовать

 

природѣ,

 

чтобы

 

не

 

заблу-

диться,

 

ставится

 

руководительное

 

основоположеніе:

 

„при-

рода

 

выбираетъ

 

для

 

своей

 

деятельности

 

наиболѣе

 

при-

годный
 

предметъ
 

(subjeclum),
 

или
 

же
 

предварительно
 

при-
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готовляетъ

 

его

 

такъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

сдѣлался

 

пригодаымъ "

 

( х).

б)

  

Дѣтямъ,

 

явившимся

 

въ

 

школу,

 

неизвѣстны

 

предметъ

обученія,

 

и

 

цѣли

 

обученія,

 

и

 

учебныя

 

пособія.

 

Всякое

дѣло

 

безъ

 

цѣли

 

и

 

тяжело,

 

и

 

не

 

можетъ

 

успѣшно

 

идти.

Предоставить

 

же

 

дѣтямъ

 

самимъ

 

своими

 

глазами

 

и

 

опы-

томъ

 

узнать

 

предметы

 

и

 

цѣль

 

обученія,

 

значить

 

лишить

дѣтей

 

на

 

долгое

 

время

 

способности

 

относиться

 

сознатель-

но

 

и

 

съ

 

интересомъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу.

 

По

 

этому,

 

какъ

„природа

 

начинаетъ

 

работу

 

изнутри"

 

(2),

 

такъ

 

и

 

„учи-

тель

 

долженъ

 

образовать,

 

во

 

первыхъ,

 

разсудокъ

 

для

 

по-

ниманія

 

вещей;

 

во

 

вторыхъ—память,—и

 

въ

 

третьихъ,

 

языкъ

и

 

руку,"

 

( 3)

 

чтобы

 

дѣти

 

безпрепятственно

 

и

 

съ

 

охотой

обучались

 

чтенію

 

и

 

письму.

в)

  

По

 

какому

 

бы

 

способу

 

ни

 

шло

 

обучеиіе

 

чтенію,

оно

 

все—таки

 

есть

 

предметъ

 

трудный

 

для

 

дѣтей.

 

Трудъ

здѣсь

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обученіе

 

чтенію

 

соеди-

нено

 

съ

 

процессомъ

 

отвлеченія,

 

къ

 

которому

 

дѣти

 

не

Способны.

 

Приходится

 

дѣло

 

имѣть

 

не

 

съ

 

цѣлыми

 

кон-

кретными

 

словами,

 

а

 

съ

 

ихъ

 

частями,

 

послѣдними

 

^

 

эле-

ментами,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

звуками

 

и

 

буквами.

 

Но

 

чтобы

 

дѣти

способны

 

были

 

разумѣть,

 

что

 

звуки

 

суть

 

части

 

рѣчи

 

и

изъ

 

звуковъ

 

возможно

 

составлять

 

слова

 

и

 

рѣчи,

 

то

 

слѣ-

дуетъ

 

дѣтей

 

предварительно

 

ознакомить

 

съ

 

общимъ

 

пла-

номъ,

 

съ

 

общей

 

сущностью

 

обученія

 

чтенію.

 

Кромѣ

 

то-

го,

 

дѣти,

 

чтобы

 

при

 

обученіи

 

чтенію

 

они

 

могли

 

изученные

звуки,

 

слоги

 

и

 

слова

 

изображать

 

письменными

 

знаками,

во

 

время

 

приготовительныхъ

 

упражненій

 

научаются

 

пи-

сать

 

элементы

 

письменныхъ

 

буквъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

по

Коменскому,

 

какъ

 

„природа

 

начинаетъ

 

свою

 

организацию

съ

 

общаго,

   

и

 

кончаетъ

 

частностями",

    

такъ

 

„и

 

каждый

( х)

 

Великая

 

Дидактика

 

А.

 

Коменскаго

 

гл,

 

XYT.

 

Осново-
полож.

 

третіе.
( 2 )

  

Велик.

 

Дидакт.

 

А.

 

К.

 

гл.

 

XYI.

 

Основопол.

 

пятое.

(3)

  
Тамъ

 
же

 
§

 
37.
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языкъ,

 

наука

    

или

 

искуство

 

должны

 

быть

 

сначала

   

пре-

подаваемы

 

только

 

въ

 

самыхъ

 

простѣйшихъ

 

началахъ"

 

(*).

Всѣ

 

означенные

 

недостатки

 

учениковъ

 

исправляются

предуготовительными

 

упражненіями.

 

На

 

западѣ

 

послѣ

 

и

подъ

 

вліяніемъ

 

идей

 

Локка

 

и

 

Коменскаго

 

разработаны

были

 

предуготовительныя

 

упражневія.

 

Лучшіе

 

люди,

друзья

 

человѣчества

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Базедовымъ,

 

называв-

шіе

 

себя

 

Филантропами,

 

предприняли

 

просвѣщеніемъ

 

из-

 

■

бавить

 

человѣчество

 

отъ

 

двухъ

 

золъ:

 

нищеты

 

и

 

невѣже-

ства.

 

Базедова

 

изъ

 

Гамбурга

 

(1 723)

 

кладетъ

 

въ

 

основу

духовнаго

 

развитія

 

человѣка

 

гуманность,

 

выразившуюся

въ

 

мягкихъ

 

Формахъ

 

воспитанія

 

и

 

обученія.

 

Примѣнялъ

онъ

 

эти

 

Формы

 

въ

 

своемъ

 

воспитательномъ

 

заведеніиФи-

лантропинѣ.

 

Въ

 

своихъ

 

приготовительныхъ

 

упражненіяхъ

Базедовъ

 

стремился

 

достичь:

 

а)

 

твердаго

 

и

 

чистаго

 

вы-

говора

 

звуковъ,

 

слоговъ

 

и

 

словъ;

 

б)

 

облегченія

 

труднаго

для

 

дѣтей

 

процесса

 

отвлеченія

 

звуковъ

 

изъ

 

словъ

 

и

обратнаго

 

сочетанія

 

ихъ

 

въ

 

слова.

 

Последнее

 

достигалось

чрезъ

 

раздѣленіе

 

устнаго

 

произношенія

 

звуковъ

 

и

 

словъ

отъ

 

чтенія

 

ихъ

 

по

 

буквамъ.

„Ежедневно

 

дѣтямъ

 

подсказываютъ

 

гласный:

 

а,

 

е

 

и

проч.

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

они

 

не

 

научатся

 

внятно

 

про-

износить

 

ихъ;

 

потомъ

 

согласныя—сперва

 

губныя

 

(м,

 

б,

ц,

 

ф,

 

в),

 

потомъ

 

язычныя

 

(д,

 

т,

 

л,

 

н,),

 

гортанныя

 

(г,

 

х,

 

к),

наконецъ

 

зубныя

 

(р,

 

с,

 

ш,

 

з,

 

ж,

 

ц,

 

ч,

 

щ).

 

Ко

 

всѣмъ

этимъ

 

согласнымъ

 

Базедовъ,

 

при

 

названіи

 

ихъ,

 

прибав-

ляетъ

 

едва

 

слышное

 

е,

 

въ

 

рОдѣ

 

Франпузскаго

 

нѣмого

 

е:

бе,

 

ве

 

и

 

т.

 

д.

 

Показывайте

 

дѣтямъ

 

разные

 

предметы,

явственно

 

называйте

 

ихъ

 

словами,

 

только

 

выбирайте

 

для

этихъ

 

упражненій

 

предметы

 

болѣе

 

пріятные,

 

напримѣръ,

медъ,

 

хлѣбъ,

 

изюмъ,

 

миндаль,

 

сахаръ

 

и

 

т.

 

п. "

 

(2).

(')

 

Велик.

 

Дидакт.

 

Еоменск.

 

Основополож.

 

шестое.

 

Гл.

 

XV.

(2)

 
Учитель.

 
18«2

 
г.

 
№

 
18.



—

 

100

 

—

Предметы

 

приготовительныхъ

 

упражненій.

 

Въ

 

настоящее

время,

 

по

 

руководству

 

Паульсона,

 

обученію

 

предпо-

сылаются

 

бесѣды

 

съ

 

дѣтьми:

 

а)

 

для

 

знакомства

 

съ

 

ними

распросы

 

объ

 

имени

 

ихъ;

 

здѣсь

 

исправляются

 

недостатки

дурнаго

 

произношенія;

 

б)

 

для

 

знакомства

 

съ

 

учебными

пособіями —бесѣды

 

о

 

классной

 

доскѣ,

 

гриФельной,

 

каран-

даши,

 

о

 

книгопечатаніи,

 

переплетѣ;

 

здѣсь

 

вмѣстѣ

 

съ

пріобрѣтеніемъ

 

знаній,

 

дѣти

 

чрезъ

 

повтореніе

 

разсказан-

наго

 

пріучаются

 

правильно

 

выражаться,

 

давать

 

такъ

 

на-

зываемые

 

полные

 

отвѣты;

 

в)

 

бесѣды

 

объ

 

употребленіи,

сбереженіи

 

учебныхъ

 

пособій,

 

равно

 

какъ

 

выниманіе

 

и

убираніе

 

досокъ

 

по

 

командѣ

 

имѣютъ

 

цѣлію—внушить

необходимѣйшія

 

правила

 

дисциплины,

 

спокойствіе

 

и

 

по-

рядокъ

 

въ

 

дѣйствіи

 

учениковъ,

 

пріученіе

 

цѣлаго

 

класса

къ

 

совмѣстному

 

дѣйствію

 

по

 

такту;

 

г)

 

бесѣда

 

объ

 

углахъ

и

 

сторонахъ

 

доски;

 

о

 

рукѣ

 

и

 

ея

 

частяхъ;

 

образованіе

представленій:

 

точка,

 

черта,

 

линія,

 

лежневая,

 

вертикаль-

ная,

 

наклонная—насколько

 

отвѣчаютъ

 

вообще

 

цѣлямъ

нагляднаго

 

обученія,

 

настолько

 

же

 

приготовляютъ

 

умъ

къ

 

пониманію,

 

глаза

 

и

 

руки

 

къ

 

деятельности

 

при

 

пись-

мѣ;

 

д)

 

первоначальныя

 

наглядныя

 

упражненія

 

въ

 

счетѣ;

е)

 

беседа

 

объ

 

икопѣ

 

въ

 

классной

 

комнатѣ

 

и

 

о

 

крестномъ

знаменіи;

 

ж)

 

что

 

касается

 

до

 

облегченія

 

дѣтямъ

 

образо-

ванія

 

понятій

 

о

 

звукѣ,

 

слогѣ,

 

объ

 

ихъ

 

сочетаніи,

 

то

 

во

всѣхъ

 

послѣднихъ

 

руководствахъ

 

къ

 

чтенію

 

рекомендует-

ся

 

отдѣлять

 

устно,

 

на

 

слухъ,

 

разложеніе

 

слова

 

на

 

звуки

и

 

сочетаніе

 

звуковъ

 

въ

 

слова

 

отъ

 

чтенія

 

по

 

буквамъ.

Практика

 

оправдываетъ,

 

что

 

если

 

дѣти

 

предварительно

не

 

пріучаются

 

разделять

 

и

 

слагать

 

(сливать)

 

звуки

 

по

слуху,

 

а

 

учатся

 

этому

 

посредствомъ

 

чтенія

 

по

 

буквамъ,,

то

 

чтеніе

 

идетъ

 

чрезвычайно

 

медленно

 

и

 

съ

 

трудомъ.

Ясно,

 

что

 

дѣти

 

по

 

слуху

 

легче

 

образуютъ

 

представленіе
о

 

звукѣ

 

и

 

его

 

способности

 

къ

 

сочетанію.
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•Трокъ

 

fl9-ii.

Методы

 

обученія

 

чтенію.

„По

 

Ееру

 

пріемовъ

 

обученія

 

грамотѣ

 

есть

 

сотни

 

и

 

да-

же

 

тысячи,

 

но

 

методовъ

 

обученія

 

немного,

 

а

 

именно

три.

I.

 

Логическое

 

дѣленіе:

Синтетическгй

 

(слагательный),

Аналитическій

 

(разлагательный),

Аналитике- Синтетическгй

 

(смѣшанный).

II.

 

Практическое

 

дѣленіе:

Такъ

 

какъ

 

при

 

обученіи

 

грамотѣ

 

въ

 

основаніе

 

кла-

дутъ

 

или

 

изученіе

 

букве,

 

или

 

слоговъ,

 

или

 

звуковъ,

 

то

 

по-

лучается

 

три

 

рода

 

различныхъ

 

и

 

существенно

 

несходныхъ

между

 

собою

 

способовъ

 

обученія

 

грамотѣ.

 

Каждый

 

родъ

имѣетъ

 

два

 

и

 

болѣе

 

видовъ.

1.

 

Буквенные

 

способы:

а)

  

Буквосочетателъный^

 

состоящій

 

въ

 

сочетаніи

 

буквъ

въ

 

слоги

 

и

 

слова.

б)

  

Букворазлагателъный—въ

 

разложеніи

 

словъ

 

и

 

сло-

говъ

 

на

 

буквы.

2.

 

Слоговые

 

способы:

а)

   

Слогосоставителъный,

б)

   

Слогоразлагателънъгй.

3.

 

Звуковые

 

способы:

а)

 

Синтетическгй:

 

изученіе

 

8вуковъ

 

и

 

сложеніе

 

ихъ

въ
 

слоги
 

и
 

слова.
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б)

  

Аналитический:

 

разложеніе

 

цѣлыхъ

 

словъ

 

на

 

звуки

и

 

составленіе

 

слоговъ

 

и

 

словъ.

в)

   

Синкретическгй,

 

состоящій

 

въ

 

разложеніи

 

и

 

соеди-

неніи

 

звуковъ.

 

Сюда

 

же

 

входятъ

 

существенно

 

важные

элементы:

 

письмо,

 

наглядное

 

обученіе,

 

устная

 

рѣчь,

 

чер-

ченіе

 

и

 

пѣніе.

 

За

 

границей

 

этотъ

 

способъ

 

извѣстенъ

подъ

 

именами:

 

легографичесной

 

(leho—hrapho;

 

читаю— пи-

шу)

 

методы,

 

скриптолеііи

 

(scribe—lego:

 

пишу—читаю),

соединеннаго

 

обученгя

 

чтенгю

 

и

 

письму,

 

просто—обучеиія
письму—чтенгю

 

(Schreiblcseunterriehl)

 

и

 

подъ

 

длиннымъ

именемъ

 

„

 

соединецнаго

 

обученія

 

наглядности,

 

рѣчи,

 

чер-

ченію,

 

письму

 

и

 

чтенію"

 

Бэме.

 

Синкретически

 

проис-

ходить

 

отъ

 

греч.

 

sinkrino,

 

составляю,

 

слагаю,

 

соединяю,

сопоставляю

 

одно

 

съ

 

другимъ,

 

сужу

 

сравнительно.

 

Въ

синкретическій

 

способъ

 

входятъ

 

три

 

гдавныхъ

 

момента:

сопоставленіе,

 

сравненіе,

 

.

 

выборъ

 

и

 

за—тѣмъ

 

объедине-

ние

  

(

 

).

Йсторическій

 

очеркъ

   

и

 

краткое

 

изложение

 

из-

вѣстнѣйшихъ

 

м§^даъ 5: обучеша

 

чтенію.

ж.

а)

 

Буквосочетательный

 

СПОСОбъ.

 

і2}

 

Буквосочетателъный

способъ,

 

извѣстный

 

съ

 

глубокой

 

древности

 

у

 

евреевъ,

грековъ

 

и

 

римлянъ,

  

представлялъ

 

три

 

ступени:

1)

 

Заучиваніе

 

буквъ.

 

Учитель

 

показывалъ

 

ученику

всѣ

 

буквы,

 

въ

 

обыкновенному

 

апФавитномъ

 

порядкѣ,

произнося

 

при

 

томъ

 

названіе

 

ихъ,

 

а

 

ученике

 

слѣдилъ

 

и

повторялъ

 

за

 

нимъ

 

до

 

тѣхъ

 

поре,

 

пока

   

не

 

затверживалъ

r

          

9 ldflQHVfl!
(*)

 

Обуч.

 

русск.

 

грам,

 

Миропольскаго

 

ст.

 

38—39.

с-if)

 

Обученіе

 

грамотѣ.

    

от.

 

.1.

  

Паульсона.

   

Учитель

 

1862.

™
 

1°-
                                                          

.ваоко

 
ы

 
жюбо

 
ja
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на

 

память

 

какъ

 

начертаніе,

 

такъ

 

и

 

названіе

 

каждой

 

от-

дельной

 

буквы.

 

Въ

 

древности

 

обученіе

 

на

 

этой

 

ступени

было

 

значительно

 

облегчено

 

для

 

ученика,

 

во

 

первыхъ,

тѣмъ,

 

что

 

тогда

 

буквы

 

имѣли

 

одно

 

только

 

начертаніе

(прописное),,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

тѣмъ,

 

что

 

названія

 

буквъ

большею

 

частію

 

были

 

заимствованы

 

отъ

 

предметовъ,

 

съ

которыми

 

буквы,

 

по

 

очертанію

 

своему,

 

имѣли

 

сходство.

Такъ,

 

напр.,

 

евреи

 

одну

 

изъ

 

буквъ

 

своего

 

алфавита

 

(к)

назвали

 

ка©ъ,

 

т.

 

е.,

 

полая

 

рука,

 

другую

 

(гортанное

 

а)—

айнъ,

 

т.

 

е.,

 

глазъ,

 

потому

 

что

 

очертаніе

 

этихъ

 

буквъ

 

въ

еврейскомъ

 

имѣетъ

 

нѣкоторое

 

сходство

 

съ

 

упомянутыми

предметами.

 

Впослѣдствіи

 

же

 

все

 

это

 

измѣнилось.

 

Назва-

нія

 

же

 

буквъ,

 

переходя

 

изъ

 

одного

 

языка

 

въ

 

другой,

утратили

 

почти

 

всякій

 

смыслъ.

 

Такъ,

 

напр.,

 

названія

еврейскихъ

 

буквъ

 

почти

 

цѣликомъ

 

перешли

 

въ

 

греческій

алФавитъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

уже

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

значенія.

 

Названія

 

же

 

церковно—славянскихъ

 

буквъ,

 

со-

ставленныя

 

въ

 

подражаніе

 

греческимъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

лише-

ны

 

смысла,

 

но

 

нисколько

 

не

 

напоминаютъ

 

собою

 

очер-

танія

 

буквъ,

 

и

 

едва

 

намекаютъ

 

на

 

самый

 

звукъ

 

ихъ.

2)

 

Складываніе

 

слоговъ.

 

Ученику

 

показывались

 

пря-

мые

 

и

 

обратные

 

слоги,

 

расположенные

 

въ

 

алФавитномъ

порядкѣ,

 

и

 

онъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

читалъ

ихъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

буки—азъ—ба;

 

или

 

же,

 

если

 

уче-

нику

 

даны

 

были

 

нынѣ

 

общепринятыя

 

латинскія

 

названія

буквъ,

 

то

 

онъ

 

складывалъ

 

такъ:

 

бе—а— ба.

Затвердивъ

 

произношеніе

 

главнѣйшихъ

 

двухзначныхъ

 

и

трехзначныхъ

 

слоговъ—на

 

что,

 

разумѣется,

 

требовалось

не

 

мало

 

времени—ученикъ

 

наконецъ

 

приступалъ

 

3)

 

къ

складывание

 

цѣлыхъ

 

словъ,

 

которое

 

мало

 

по

 

малу

 

пере-

ходило

 

въ

 

связное

 

чтеніе.

Облегчительныя

 

средства

 

придуманы

 

обучающими

еще

 

въ

 

древнія

 

времена.

 

Такъ,

 

напр.,греческій

 

писатель

Филостратъ
 

разсказываетъ,

 
что

 
софистъ

 
Иродъ,

 
имѣвшій
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сына

 

съ

 

весьма

 

слабою

 

памятью,

 

выбрадъ

 

ему

 

въ

 

това-

рищи

 

24

 

мальчика

 

и

 

далъ

 

имъ

 

имена

 

буквенныхъ

 

зна-

ковъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

сынъ

 

его

 

довольно

 

скоро

 

запом-

нилъ

 

назвашя

 

буквъ.

Въ

 

облегченіе

 

старинные

 

педагоги

 

ничего

 

не

 

могли

лучше

 

придумать,

 

какъ

 

присоединить

 

къ

 

каждой

 

буквѣ

картинку.

 

Азбуки

 

съ

 

картинками

 

бываютъ

 

трехъ

 

родовъ.

Къ

 

первому

 

роду

 

принадлежать

 

всѣмъ

 

извѣстныя

 

издѣ-

дія

 

московской

 

книгопромышленности,

 

которыя

 

со

 

вре-

менъ

 

Петра

 

I

 

по

 

сію

 

пору

 

еще

 

носятъ

 

титулъ

 

„Новѣй-

шей

 

роесійской

 

азбуки".

 

Въ

 

нихъ

 

при

 

каждой

 

буквѣ

изображенъ

 

предметъ,

 

названіе

 

котораго

 

начинается

 

съ

этой

 

буквы;

 

такъ,

 

напр.,

 

при

 

А

 

изображенъ

 

арапъ,

 

или

апельсинъ,

 

или

 

ананасъ,

 

при

 

Б — будка,

 

башкиръ.

 

Въ

азбукахъ

 

же

 

второго

 

рода,

 

впрочемъ

 

весьма

 

рѣдкихъ

 

у

насъ,

 

изображены

 

животныя,

 

крики

 

которыхъ

 

имѣютъ

сходство

 

со

 

звуками

 

буквъ;

 

такъ,

 

напр.,

 

при

 

буквѣ

 

ч

изображенъ

 

чиликающій

 

воробей,

 

при

 

с

 

шипящая

 

здіѣя,

при

 

р

 

ворчащая

 

собака

 

и

 

т.

 

д.

 

Ыаконецъ,

 

къ

 

третьему

роду

 

принадлежать

 

Французскія

 

и

 

нѣмецкія

 

азбуки,

 

въ

которыхъ

 

изображены

 

предметы,

 

имѣющіе

 

или

 

могущіе

принять

 

сходство

 

съ

 

очертаніемъ

 

буквъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

названіемъ

 

своимъ,

 

дѣйствіемъ,

 

или

 

какимъ—нибудь

 

дру-

гимъ

 

обстоятельствомъ

 

напоминаютъ

 

и

 

самый

 

звѵкъ

буквъ;

 

такъ,

 

напр.,

 

изображена

 

коляска

 

въ

 

видѣ

 

буквы

 

е,

и

 

въ

 

ней

 

сидите

 

мальчикъ,

 

который,

 

воображая

 

себя

 

ку-

черомъ,

 

кричитъ

 

е!

 

Или

 

же

 

изображена

 

змѣя

 

въ

 

видѣ

буквы

 

s

 

и

 

т.

 

д.

Критина

 

буквосочетательнаго

 

способа.

 

Недостатки

 

1-й
ступени:

 

а)

 

изученіе

 

буквъ

 

въ

 

порядкѣ

 

алфавита

 

безъ

приложенія

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу:

 

складыванію

 

слоговъ

 

и

 

словъ—

обременяетъ

 

память,

 

не

 

давая

 

никакой

 

пищи

 

для

 

умствен

 

-

наго

 

развитія.

б) Заучиваніе начертанія буквъ, по порядку алфавита,
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а

 

не

 

по

 

порядку

 

ихъ

 

сходства

 

и

 

различія,

 

простоты

 

и

сложности—есть

 

заучиваніе

 

по

 

мѣсту

 

и

 

смежности.

 

Та-

кой

 

способъ

 

заучиванія

 

вполнѣ

 

механиченъ

 

И

 

служить

препятствіемъ

 

для

 

умственнаго

 

развитія.

 

Возможенъ

 

фяктъ,

что

 

дѣти

 

могутъ

 

читать

 

по

 

порядку

 

весь

 

алФавитъ,

 

но

не

 

въ

 

соетояши

 

назвать

 

и

 

отличить

 

любую

 

букву,

 

вы-

деленную

 

изъ

 

алфавита.

 

Ясный

 

знакъ,

 

что

 

въ

 

механи-

ческомъ

 

запоминаніи

 

предметовъ

 

по

 

соседству

 

различаю-

щая

    

способность

  

не

 

принимаете

 

никакого

 

участія.
t

в)

 

Буквы

 

назывались

 

церковнославянскими

 

названіями:

азъ,

 

буки,

 

вѣди

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

буква

 

не

 

бы-
ла

 

знакомь

 

звука

 

(чѣмъ

 

она

 

должна

 

быть)

 

и

 

своимъ

длиннымъ

 

названіемъ

 

не

 

только

 

не

 

напоминала

 

звука,

но

 

скрывала

 

звуке

 

(*).

 

Дѣти,

 

изучая

 

азбуку,

 

нисколько

не

 

подготовлялись

 

мыслію

 

и

 

сознаніемъ

 

къ

 

тому,

 

что

буквы

 

и

 

ихъ

 

названіе

 

есть

 

средство

    

составлять

 

слоги

 

и

-м8Я

   

.•■*

а)

  

Недостатки

 

Ь'-й

 

ступени:

 

Окладываніе

 

слоговъ

 

по

именамъ

 

буквъ

 

составляло

 

для

 

дѣтей

 

новый

 

и

 

тяжелый

по

 

безучастію

 

разсудка

 

труде,

 

нисколько

 

не

 

облегчаемый

предшествовавшей

 

ступенью.

б)

  

Слоги

 

изучались

 

По

 

порядку

 

гласныхъ

 

и

 

согласныхъ

буквъ

 

алфавита,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

изучались

 

не

 

существу-

гощіе

 

въ

 

рѣчи

 

и

 

не

 

употребительные

 

слоги:

 

жы,

 

жю,

ждюй

 

"к" тУ д.,

    

справедливо

    

названные

  

„безмысленны-

•і!

ми а ■

ч

  

т,

        

'

 

;і| '

 

JUll! -

                                  

te

                   

і

  

іяуЯ
в)

 

Въ

 

произнесеніи

 

слога,

 

напр.,

 

ба

 

употребляли

 

много

,

 

излишняго

 

труда:

 

вмѣсто

 

простого,

    

естёственнаго

 

слитія
*

 

*S

               

J

                        

№

 

<гхытоосш
двухъ

 

звуковъ

 

о

 

и

 

а

 

въ

 

ба

 

произносили

 

(азъ

 

буки)

 

семь
J

           

■

     

"

 

"■'

 

1|!

                                     

.г>

 

вутимояйне

'Ѵ*** ----------- ■ :іІІ

 

.» '..' . l. ' .u;:,,

 

.^!...,-,;;}.1^|;11«)пт:

 

.ггуѵ

             

■....-,

ли

 

.г^кДітиіінавыкюмъ

 

нрвдедвди

 

>Щ

 

іЧому,

 

^что.нри.^т.^ніи
"

 

нуж""

Іч:
r.qSc
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эвуковъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

сочетаніи

 

выходило

 

только

два—ба.

Неестественность

 

и

 

нераціональность

 

въ

 

употребле-

ніи

 

сложныхъ

 

средствъ

 

для

 

простой

 

цѣли

 

и

 

пренебреже-

те

 

экономіей

 

времени

 

и

 

силъ

 

учащихся

 

возрастали

 

еще

болѣе

 

при

 

прохожденіи

 

3-й

 

ступени,

 

при

 

чтеніи

 

цѣлыхъ

словъ.

а)

 

Чтеніе

 

словъ

 

происходило

 

тоже

 

при

 

помощи

 

скла-

дыванія.

 

Слово

 

церковь

 

изъ

 

семи

 

звуковъ

 

складывалась

и

 

читалась

 

посредствомъ

 

произнесенія

 

(ци,

 

е—це;

 

рцы,

како,

 

он—рко—церко;

 

вѣди,

 

ерь—вь —церковь)

 

30-ти

звуковъ.

Главная

 

и

 

коренная

 

ошибка

 

буквеннаго

 

метода

 

состо-

итъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

основу

 

обученія

 

поставленъ

 

не

 

на-

стоящій

 

элементе

 

рѣчи—звукъ,

 

а

 

условный

 

знакъ

 

его—

буква

 

съ

 

еще

 

болѣе

 

условнымъ,

 

уже

 

давно

 

потерявшимъ

смыслъ,

 

названіемъ

 

ея.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

существующихъ

 

сим-

воловъ

 

и

 

знаковъ,

 

буква

 

(очертаніе

 

ея)

 

и

 

названіе

 

ея

менѣе

 

всего

 

намекаетъ

 

на

 

то,

 

что

 

оно

 

означаете,

 

имен-

но

 

на

 

звукъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

вся

 

суть

 

обученія

 

чтенію
состоите

 

въ

 

умѣнеи

 

переводите

 

видимые

 

знаки

 

(буквы)

въ

 

соотвѣтственные

 

звуки

 

и

 

при

 

слитіи

 

ихъ

 

произносите

слова.

 

Чѣмъ

 

ближе

 

соотвѣтствіе

 

между

 

знакомь

 

и

 

зву-

комъ,

 

тѣмъ

 

легче

 

совершается

 

процессъ

 

чтенія.

 

Буквен-

ный

 

же

 

способъ

 

представляете

 

только

 

препятствія

 

для

перехода

 

отъ

 

буквъ

 

къ

 

звукамъ

 

и

 

къ

 

чтенію.

Буквосочетательный

 

методъ

 

обученія

 

чтенію

 

составленъ

методомъ

 

синтетическимъ.

 

Начинаютъ

 

дѣти

 

съ

 

самыхъ

простыхъ

 

элементовъ

 

буквъ,

 

и

 

только

 

въ

 

концѣ

 

обученія
знакомятся

 

съ

 

цѣлымъ

 

словомъ.

 

Такой

 

способъ

 

обученія

 

не

соотвѣтствуетъ

 

законамъ

 

развитія

 

человѣка.

 

Пока

 

дѣти

 

изу-

чаюсь

 

первый

 

двѣ

 

ступени,

 

они

 

не

 

въ

 

состояніи

 

понять

 

ни

смысла,

 

ни

 

цѣли

 

своего

 

ааучиванія

 

буквъ

 

и

 

слоговъ.

 

Та-
кимъ

 
образомъ

    
въ

 
продолженіи

 
всѣхъ

   
трехъ

    
ступеней
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обученія

 

чтенію

 

дѣти

 

переход

 

іъ

 

не

 

отъ

 

извѣстнаго

 

къ

неизвѣстному,

 

а

 

наоборогь:

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

къ

 

друго-

му

 

неизвѣстному:

 

отъ

 

озз,

 

буки

 

къ

 

буки

 

азъ—ба.

 

Гдѣ

 

не

участвуетъ

 

разсудокъ,

 

тамъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

интереса,

любознательности,

 

охотности

 

къ

 

дѣлу.

 

По

 

этому

 

въ

 

ста-

рой

 

школѣ

 

продолжительность

 

обученія

 

сколько

 

зависитъ

отъ

 

трудности

 

буквосочетателънаго

 

способа,

 

столько

 

же

и

 

отъ

 

подавленія

 

этимъ

 

способомъ

 

всѣхъ

 

дѣятельныхъ

способностей

 

дѣтей.

 

Продолжительность

 

же

 

обученія

 

у

Корта

 

опредѣляется

 

такъ:

 

„въ

 

теченіе

 

первой

 

учебной

8имы

 

дѣти

 

одолѣваютъ

 

только

 

азбуку,

 

слѣдующая

 

эима

уходить

 

на

 

склады,

 

а

 

третья

 

зима

 

на

 

чтеніе

 

по

 

верхамъ

(безъ

 

складовъ)"

 

(^.

Рядъ

 

сиособовъ

 

обученія

 

чтенію,

представлявшихъ

   

улучшеніе

 

буквосочетательнаго

   

способа.

Буквосочетательный

 

способъ,

 

начиная

 

отъ

 

времени

изобрѣтенія

 

алфавита,

 

продолжался

 

до

 

времени

 

СтеФани

(1804

 

г.),

 

открывшаго

 

эвуковой

 

способъ

 

обученія

 

чте-

нію.

 

Улучшеніе

 

буквосочетательнаго

 

способа

 

началось

 

ра-

но,

 

но

 

касалось

 

только

 

частностей.

 

Еще

 

въ

 

IV

 

в.

 

Бла-

женный

 

Іеронимб

 

пришелъ

 

къ

 

счастливой

 

мысли

 

о

 

под-

вижныхъ

 

буквахъ,

 

„сдѣланныхъ

 

изъ

 

воску,

 

или

 

изъ

 

сло-

новой

 

кости".

 

При

 

подвижныхъ

 

буквахъ

 

порядокъ

 

алфа-

вита

 

естественно

 

становится

 

голишнимъ.

 

Далѣе

 

изобрѣте-

ніе

 

подвижныхъ

 

буквъ

 

даетъ

 

возможность

 

ваучивать

 

на-

_______________________ •

(')
 

Русск.
 

нач

  
школа

 
КорФа

 
92.
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чертанія

 

ихъ

 

посредствомъ

 

различенія,

 

что

 

и

 

рекомен-

дуете

 

Блаженный

 

Іеронимъ:

 

„смѣщивай

 

чаще

 

буквы

между

 

собою,

 

такъ

 

чтобы

 

дитя

 

узнавало

 

ихъ

 

поФормѣ

 

( х).

Позднѣе

 

геній— Амосъ

 

Коменстй

 

коснулся

 

улучшенія

въ

 

названіи

 

буквъ.

 

Удучшеніе

 

это

 

заключалось:

 

а)

 

въ

сближеніи

 

названія

 

буквы

 

съ

 

звукомъ,

 

обозначающимся

буквой

 

и

 

б)

 

въ

 

наглядномъ

 

средствѣ,

 

облегчающемъ

 

за-

поминаніе

 

связи,

 

ассоціаціи

 

между

 

буквами

 

и

 

ея

 

зву-

комъ.

 

Все

 

это

 

достигалось

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

его

 

„Orbis

 

pictus*

подъ

 

картинкой,

 

напр.,

 

ворона

 

каркаетъ

 

помѣщена

 

буква

 

А

и

 

аа,

 

овца

 

блеетъ— Б

 

и

 

бее,

 

гусь

 

гогочетъ—Г

 

и

 

га

 

га.

Въ

 

Портъ-Рсялѣ,

 

Французскомъ

 

монастырѣ,

 

сдѣлавшем-

ся

 

съ

 

1636

 

г.

 

убѣжищемъ

 

педагоговъ

 

(они

 

же

 

Янсенис-

ты

 

отъ

 

Янсенія,

 

поклонника

 

и

 

послѣдователя

 

Блаженнаго

Августина),

 

изобрѣтена,

 

такъ

 

называемая,

 

„метода

 

новаго

складъгватя

 

буквъ,

 

или

 

Портъ-Рояльская,

 

которая

 

даетъ

согласнымъ

 

ихъ

 

благозвучіе

 

(говорятъ

 

бе,

 

це,

 

де,"

 

( 2).

Но

 

всѣ

 

указанный

 

частныя

 

улучшенія,

 

касающіяся

первой

 

ступени

 

чтенія,

 

остались

 

неизвѣстными,

 

почему

и

 

принято

 

вести

 

исторію

 

улучшенія

 

способа

 

чтепія

 

со

времени

 

возрожденія

  

наукъ

 

въ

 

Англіи.

1)

 

СпОСОбъ

 

Лонка.

 

„Джонъ

 

Локкъ,

 

извѣстный

 

англій-

скій

 

эмпирическій

 

философъ,

 

последователь

 

Бэкона,

 

за-

мѣчательный

 

педагогъ

 

своего

 

времени,

 

въ.

 

своемъ

 

трудѣ

„мысли

 

о

 

воспитаніи"

 

(1693

 

г.)

 

изложидъ,

 

между

 

flpo-

чимъ,

 

и

 

свой

 

взглядъ

 

на

 

способъ

 

обученія

 

чтеиію.

 

Труд-

ности

 

обученія

 

того

 

времени

 

и

 

принудительный*

 

харак-

теръ

 

его

 

привели

 

Локка

 

къ

 

мысли,

 

і

 

что

 

обучеяіе

 

тогда

только

 

можетъ

 

быть

 

успѣпшымъ,

 

когдамоно

 

.і

 

обратится

въ

 

забаву

 

и

 

будетъ

 

служить

 

развлеченіемъ.

 

для

 

дѣтей.—

„Мы,

 

говорить • онъ,

 

по

 

природѣ.

 

:любимъ.

 

свободу; И.' п°-

_______ Y' :;:

   

'П"..>о;п;о./,е<ж

 

л ѵту,

 

$цщЪ

 

л-хишкнадои

  

эів
(')

  

Очерк,

  

истор.

 

воен.

 

и

 

обуч.

 

Модзалевск.

 

стр.

 

216.

(2)

 
Всеобщ,

 
ист.

 
пед.<.,Паротца

 
№&іП}Ц {̂

   
,1Ѵ,^

 
(І)
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тому

 

получаемъ

 

отвращеніе

 

ко

 

многимъ

 

предметамъ

 

не

почему

 

иному,

 

какъ

 

только

 

потому,

 

что

 

они

 

намъ

 

вме-

няются

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

противъ

 

нашей

 

во-

ли ".

 

Слѣдовательно,

 

необходимо

 

представить

 

дѣтямъ

 

обуче-

ніе

 

чтенію

 

въ

 

пріятномъ

 

и

 

занимательномъ

 

видѣ,

 

чтобы

оно

 

было

 

наградою,

 

а

 

не

 

наказаніемъ

 

для

 

ребенка"

 

(х).
Подобно

 

тому,

 

какъ

 

„

 

португальскія

 

дѣти"

 

учатся

 

чте-

нію

 

свободно

 

и

 

посредствомъ

 

игры,

 

и

 

Локкъ

 

органи-

зуетъ

 

обученіе

 

грамотѣ

 

въ

 

такой

 

Формѣ.

 

Приготовляют-

ся

 

четыре

 

шестистороннихъ

 

костяныхъ

 

кубика.

 

На

 

сто-

ронахъ

 

перваго

 

кубика

 

наклеиваются

 

шесть

 

гласныхъ

буквъ,

 

а

 

на

 

остальныхъ

 

трехъ

 

наклеиваютъ

 

буквы

 

со-

гл'асныя.

 

При

 

обученіи

 

кубики

 

бросаются,

 

какъ

 

обыкно-

венный

 

кости;

 

выигрываетъ

 

тотъ,

 

кому

 

удается

 

сразу

выкинуть

 

полное

 

слово

 

изъ

 

открывшихся

 

буквъ

 

всѣхъ

четырехъ

 

кубиковъ"

 

(2).

 

По

 

характеру

 

своему,

 

способъ

обученія

 

Локка

 

можетъ

 

назваться

 

развивающими

 

is

 

вос-

питывающими.

 

Этотъ

 

характеръ

 

коренится

 

во

 

взглядѣ

Локка

 

на

 

задачу

 

обученія:

 

„учепіе

 

грамотѣ,

 

говорить

онъ,

 

необходимо,

 

но

 

только

 

какъ

 

второстепенное

 

дѣло,

подчиненное

 

высшимъ

 

цѣлямъ:

 

смягчить

 

волю

 

и

 

подчи-

нить

 

ее

 

дѣйствію

 

разума"

 

(3).
Критика

 

способа

 

обученія

 

чтенію

 

Локка.

 

Достоинства
указаннаго

 

Локкомъ

 

способа

 

обученія

 

чтенію:

а)

  

Есть

 

намекъ

 

на

 

одновременное

 

обученіе

 

чтенію

 

по

всѣмъ

 

тремъ

 

ступенямъ,

 

потому

 

что

 

дѣти

 

пробовали

 

про-

читывать

 

слова

 

еще

 

во

 

время

 

прохожденія

 

первой

 

сту-

пени.

б)

  

Собственно

 

улучшеніе

 

въ

 

обученіи

 

чтенію

 

касается

первой

 

ступени

 

и

 

состоитъ,

 

во

 

1-хъ,

 

въ

 

изученіи

    

алФа-

( х)

 

Обуч.

 

грам.

 

Миропольсв.

 

с.

  

43.
(2)

  

Тамъ

 

же

 

с.

 

43.

( 3)
  

Тамъ
 

же

 
с

   
44.



—

 

110-

вита

 

на

 

кубикахъ,

 

имѣющихъ

 

одинаковое

 

удобство

 

съ

подвижными

 

буквами;

 

во

 

2-хъ,

 

въ

 

постоянномъ

 

лримѣ-

неніи

 

изученныхъ

 

буквъ

 

къ

 

дѣлу;

 

въ

 

3-хъ,

 

въ

 

постепен-

ности

 

обученія,

 

состоящей

 

въ

 

переходѣ

 

отъ

 

легчайшаго

(гласная

 

буква)

 

къ

 

болѣе

 

трудному

   

(согласная

   

буква).

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

указанный

 

достоинства

 

въ

 

спо-

собѣ

 

Локка

 

есть

 

и

 

важный

 

недостаток^.

 

Недостатокъ

этотъ

 

есть

 

односторонній

 

и

 

крайній

 

взглядъ

 

Локка

 

на

природу

 

человѣка

 

вообще

 

и

 

на

 

дѣтскую

 

въ

 

частности.

Человѣкъ

 

способенъ

 

не

 

только

 

къ

 

удовольствіямъ,

 

но

 

и

къ

 

труду.

 

Безъ

 

труда,

 

безъ

 

употребленія

 

усилія,

 

чело-

вѣкъ

 

способенъ

 

считать

 

себя

 

несчастнымъ.

 

И

 

дѣти

 

лю-

бятъ

 

трудъ,

 

лишь

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

соразмѣренъ

 

съ

 

силами.

Послѣ

 

усилій

 

и

 

успѣховъ

 

и

 

дѣти

 

способны

 

испытывать

чувство

 

торжества.

 

Безъ

 

усилій,

 

которыя

 

поддерживают-

ся

 

сладостнымъ

 

чувствомъ

 

успѣха,

 

не

 

возможна

 

выра-

ботка

 

самостоятельности.

 

А

 

самъ

 

же

 

Локкъ

 

самостоя-

тельность

 

личности

 

ставить

 

началомъ

 

воспитанія.

2)

 

Способъ

 

Базедова.

 

Базедовъ

 

( х)

 

открываетъ

 

собой

 

рядъ

преобразователей

 

общественнаго

 

воспитанія

 

въ

 

Германіи

по

 

пршщипамъ

 

Ж.

 

Ж.

 

Руссо.

 

Средства,

 

которыми

 

онъ

преимущественно

 

старался

 

осуществить

 

теорію

 

знамени-

таго

 

женевца,

 

были:

 

1)

 

дѣтская

 

энциклопедія,

 

составлен-

ная

 

имъ

 

по

 

образцу

 

Коменіева

 

Oriiis

 

pictus.

 

Сочиненіе
это

 

вышло

 

въ

 

1773

 

году

 

на

 

трехъ

 

языкахъ,

 

съ

 

100

раскрашенными

 

картинами,

 

и

 

носило

 

названіе:

 

„элемен-

тарное

 

руководство.

 

Энциклопедическое

 

образовательное

пособіе

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей

 

и

 

обученія

 

юношества ".

2)

 

Азбука

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„книжка

 

для

 

дѣтей

 

всѣхъ

 

со-

словие.

 

Способъ

 

обученія

 

чтенію

 

изложенъ

 

у

 

Базедова

въ

 

его

 

руководстве

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Неоокиданно

 

ве-

ликое

 

усовершенствование

    

искуства

    

обучать

    

чтенію ".

(')

 
Учит.

  
1862

 
г.

 
№

 
18.

 
Обуч.

  
rj

 
аы.

 
.1.

  
Паульсона.
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Въ

 

чтепіи

 

заключаются

 

слѣдующія

 

ступени:

 

а)

 

упраж-

ненія,

 

пріуготовляющія

 

къ

 

чтенію;

 

б)

 

игра

 

въ

 

буквы;

в)

 

игра

 

въ

 

склады

 

и

 

г)

 

собственно

 

чтеніе.

а)

 

Игра

 

въ

 

буквы.

 

„Пусть

 

каллиграшь

 

или

 

живопи-

сецъ

 

изобразить

 

на

 

бѣлой

 

карточкѣ

 

нѣсколько

 

строч-

ныхъ

 

а

 

различной

 

величины,

 

на

 

другой

 

такой

 

же

 

кар-

точке

 

нѣсколько

 

строчныхъ

 

бит.

 

д.

 

до

 

самой

 

послѣд-

ней

 

буквы.

 

Эти

 

карточки

 

и

 

употребляйте

 

въ

 

игру:

 

возь-

мите

 

четыре

 

или

 

пять

 

карточекъ,

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

одной

должно

 

быть

 

изображеніе

 

той

 

буквы,

 

съ

 

которою

 

вы

прежде

 

всего

 

хотите

 

познакомить

 

двтей,—и

 

раздайте

 

эти

карточки

 

присутствующимъ

 

лицамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

съ

 

усло-

віемъ,

 

что

 

тотъ,

 

кто

 

получить

 

извѣстную

 

букву,

 

будетъ

счастливцемъ,

 

потому

 

что

 

ему

 

дадутъ

 

понюхать

 

какой

—нибудь

 

цвѣтокъ"

  

(!).

„Когда

 

дѣти

 

знаютъ

 

а,

 

то

 

счастливцемъ

 

будетъ

 

тотъ,

кто

 

получить

 

б;

 

потомъ

 

тотъ,

 

кто

 

получить

 

в

 

и

 

т.

 

д.

до

 

послѣдней

 

буквы.

 

Когда

 

наконецъ

 

дѣти

 

знаютъ

 

уже

многія

 

буквы,

 

то

 

раздайте

 

имъ

 

всю

 

азбуку;

 

счастлив-

цемъ

 

же

 

будетъ

 

тотъ,

 

у

 

кого

 

найдется

 

не

 

одна,

 

а

 

две

или

 

три

 

извѣстныя

 

буквы;

 

напр.,

 

онъ

 

долженъ

 

объявить,

что

 

у

 

него

 

есть

 

Э,

 

м,

 

или

 

к,

 

р,

 

ей

 

т.

 

д.

 

Послѣ

 

калли-

гра<»ъ

 

приготовить

 

еще

 

25

 

(иди

 

для

 

русскихъ

 

дѣтей

 

35)

карточекъ

 

съ

 

прописными

 

буквами.

 

Каждая

 

изъ

 

этихъ

новыхъ

 

карточекъ

 

будетъ

 

содержать

 

одну

 

прописную

букву,

 

но

 

различной

 

величины;

 

кроме

 

того,

 

на

 

одномъ

изъ

 

четырехъ

 

угловъ

 

той

 

же

 

карточки

 

помѣщается

 

строч-

ная

 

буква,

 

соотвѣтствующая

 

прописной.

 

Затѣмъ

 

берется

нѣсколько

 

карточекъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

каждой

 

пишется

нѣсколько

 

буквъ,

 

очень

 

сходныхъ

 

по

 

своему

 

начертанію

и

 

подающихъ

 

поводъ

 

къ

 

ошибкамъ,

 

напр.

 

с

 

и

 

е;

 

п

 

и

 

и;

I1) Слова Базедова.
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тогда

 

счастливцемъ

 

будетъ

 

тотъ,

 

кто

 

первый

 

получить

такую

 

карточку

 

и

 

вѣрно

 

различить

 

на

 

ней

 

буквы".

 

(*).

б)

 

Игра

 

въ

 

склады.

 

Соединеніе

 

буквъ

 

въ

 

слоги,

 

или

изученіе

 

складовъ

 

шло

 

у

 

Базедова

 

совершенно

 

по

 

ста-

ринному

 

буквосочетательному

 

.способу.

 

Порядокъ

 

скла-

довъ,

 

или

 

слоговъ,

 

у

 

Базедова

 

изображенъ

 

въ

 

слѣдующей

таблице:

1)

  

Первая

 

игра

 

для

 

губъ:

 

ма,

 

ва.

Первая

 

игра

 

для

 

языка:

 

ла,

 

на.

Первая

 

игра

 

для

 

зубовъ:

 

ра,

 

са.

Первая

 

игра

 

для

 

гортани:

 

га.

Первая

 

игра

 

для

 

устъ:

 

ца.

2)

  

Вторая

 

игра

 

для

  

губъ:

 

ма,

 

ме,

 

ми,

 

мо

 

му.

Вторая

 

игра

 

для

 

языка:

 

ла,

 

ле

 

и

 

т.

 

д.

Вторая

 

игра

 

для

 

зубовъ:

 

ра,

 

ре

 

и

 

т.

 

д.

3)

  

Третья

 

игра

 

для

 

губъ:

 

ам,

 

эм

 

и.

 

т.

 

д.

Третья

 

игра

 

для

 

языка:

 

ал,

 

эл

 

и

 

т.

 

д.

Третья

 

игра

 

для

 

зубовъ:

 

ар,

 

эр.

Третья

 

игра

 

для

 

устъ:

 

ащ,

 

эщ.

Третья

 

игра

 

для

 

гортани:

 

ах,

 

эх

 

и

 

т.

 

д.

Игра

 

болѣе

 

сложныхъ

 

звуковъ:

 

май,

 

вай,

 

дай,

 

рай;

мя,

 

вя,

 

дя,

 

ря;

 

пе,

 

ре,

 

се,

 

ее;

 

юз,

   

ющ,

 

ют,

 

юм,

 

и

 

т.

 

д.

Всѣ

 

эти

 

слоги

 

долженъ

 

произносить

 

напередъ

 

учитель.

„Ежедневно,

 

на

 

короткое

 

время,

 

нѣсколько

 

взрослыхъ

друзей

 

юношества

 

собираются

 

къ

 

дѣтямъ,

 

не

 

показывая

ни

 

малѣйшаго

 

вида,

 

что

 

дело

 

касается

 

детей.

 

Тутъ

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

будто

 

для

 

собственной

 

забавы,

 

дѣлая

видъ,

 

что

 

его

 

очень

 

занимаютъ

 

разныя

 

сочетанія

 

зву-

ковъ,

 

прочитываетъ

 

часть

 

таблицы;

 

потомъ

 

другой,

 

а

тамъ

 

и

 

третій

 

вызываются

 

сдѣлать

 

тоже,

 

и

 

т.

 

д.

 

Снача-

чала

 

читаютъ

 

безъ

 

складовъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

чи-

таютъ

 

то

 

же

    

самое,

 

но

 

при

 

этомъ

 

сперва

    

произносятъ

(*)

 
Олова

 
Базедова.
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каждую

 

букву

 

отдельно,

 

потомъ

 

произносить

 

цвлый

слогъ,

 

или

 

короче:

 

читаютъ

 

по

 

складамъ.

 

Вслѣдствіе

 

это-

го,

 

названія

 

буквъ

 

весьма

 

скоро

 

до

 

такой

 

степени

 

свя-

зываются

 

въ

 

уме

 

дѣтей

 

со

 

звукомъ

 

относящихся

 

къ

 

нимъ

слоговъ,

 

что

 

дѣти

 

будутъ

 

въ

 

состояніи

 

произнести

 

слогъ,

если

 

имъ

  

назвать

 

буквы".

 

(J)

„

 

Послѣ

 

того

 

какъ

 

дѣти

 

хорошо

 

ознакомились

 

съ

 

теми

складами,

 

которые

 

показаны

 

въ

 

таблице,

 

,

 

надобно

 

при-

ступить

 

къ

 

такимъ

 

складамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

сзади

 

или

спереди

 

прибавляются

 

новыя '

 

согласный.

 

Возьмемъ

 

напр.

слогъ

 

радъ;

 

прибавьте

 

г,

 

выйдетъ

 

градъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

Такъ

должно

 

поступать

 

со

 

всякимъ

 

труднымъ

 

слогомъ. "

 

(2)
„Понятія:

 

слово,

 

слогъ

 

Базедовъ

 

совѣтуетъ

 

такъ

 

пере-

дать

 

дѣтямъ:

 

говорите

 

имъ

 

имена

 

и

 

предложенія,

 

относя-

щіяся

 

къ

 

предметамъ,

 

для

 

нихъ

 

понятнымъ

 

и

 

отчасти

пріятнымъ.

 

Напр.,

 

завтра

 

у

 

насъ

 

будутъ

 

гости;

 

придутъ

дѣти

 

нашихъ

 

сосѣдей.

 

Съ

 

окончаніемъ

 

каждаго

 

слова,

ударьте

 

пальцемѣ

 

по

 

столу.

 

Въ

 

приведенномъ

 

выше

 

при-

мѣрѣ

 

девять

 

словъ;

 

ударьте

 

по

 

столу

 

девять

 

разъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

дѣти

 

пріучатся

 

отличать

 

одно

 

слово

 

отъ

другаго.

 

Въ

 

другое

 

время

 

такимъ

 

же

 

точно

 

образомъ

учите

 

ихъ

 

въ

 

каждомъ

 

словѣ

 

различать

 

число

 

слоговъ.

Начинайте

 

съ

 

четырехсложныхъ

 

словъ,

 

и

 

оканчивайте

односложными.

 

Напр.,

 

животное,

 

дерево,

 

камень,

 

дань"

 

( 8).
в)

 

Чтенге

 

собственно.

 

„Мы

 

устроили,

 

говорить

 

Базе-

довъ,

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

типографской

 

кассы,

 

т.

 

е.,

 

отпеча-

тали

 

около

 

20

 

экземпляровъ

 

каждой

 

буквы,

 

наклеили

ихъ

 

на

 

папку,

 

разрѣзали

 

и

 

расположили

 

ихъ

 

въ

 

ящикѣ,

разгороженномъ

 

на

 

отдѣлы,

 

въ

 

алФавитномъ

 

порядкѣ.

Устройство

 

это

 

стоило

   

бездѣлицу.

 

Изъ

 

этой

    

наборщиц-

і 1)

 

Слова

 

Базедова.
(2)

  

Слова

 

Базедова.
(3)

  
Тоже.
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кой

 

кассы,

 

какъ

 

мы

 

ее

 

называли,

 

мы

 

по

 

мѣрѣ

 

надобно-

сти

 

вынимали

 

буквы

 

и

 

соединяли

 

ихъ

 

на

 

крышкѣ

 

кас-

сы

 

въ

 

слоги

 

и

 

слова,

 

которые

 

дѣти

 

прочитывали

 

очень

легко

 

и

 

скоро:

 

потому

 

что

 

Формы

 

и

 

названія

 

буквъ

 

бы-

ли

 

имъ

 

уже

 

знакомы,

 

а

 

соединяя

 

мысленно

 

буквы,

 

имъ

нетрудно

 

было

 

угадать

 

и

 

самое

 

слово ".

После

 

этихъ

 

упражнений

 

дается

 

книга.

 

Въ

 

„книгв

для

 

дѣтей"

 

съ

 

перваго

 

же

 

урока

 

являются

 

небольшія

предложенія,

 

раздѣленныя

 

на

 

слоги

 

и

 

напечатанный

 

од-

ними

 

строчными

 

буквами;

 

содержаніе

 

ихъ,

 

по

 

мнѣнію

Базедова,

 

столько

 

же

 

занимательно

 

для

 

детей,

 

какъ

 

и

понятно,

 

потому

 

что

 

тутъ

 

рѣчь

 

идетъ

 

все

 

о

 

яствахъ

 

и

лакомствахъ

 

"

 

(*).

Критика

 

способа

 

чтенія

 

Базедова.

 

Способъ

 

Базедова

 

не

во

 

многомъ

 

разнится

 

отъ

 

способа

 

Локка.

 

На

 

первой

ступени

 

достоинства

 

общія

 

съ

 

Локкомъ.

 

а)

 

Азбука

 

про-

ходится

 

не

 

строго

 

въ

 

алФавитномъ

 

порядкѣ

 

и

 

не

 

отста-

етъ

 

совершенно

 

отъ

 

прежняго

 

порядка,

 

б

 

Посте-

пенность

 

въ

 

изученіи

 

азбуки

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

каждая

 

новая

 

буква

 

изучалась

 

отдѣльно

 

отъ

 

другихъ

неизвѣстныхъ

 

и

 

совместно

 

съ

 

известными

 

уже

 

буквами,

в)

 

Введено

 

употребленіе

 

подвижныхъ

 

буквъ.

 

Но

 

у

 

Ба-

зедова

 

рѣзче

 

выставляется

 

г)

 

сравнительное

 

изученіе

буквъ,

 

которое

 

выражается

 

въ

 

одновременной

 

раздачѣ

карточекъ

 

не

 

только

 

съ

 

изучаемой

 

буквой,

 

но

 

съ

 

буква-

ми

 

уже

 

извѣстными.

 

Еще

 

сравнительное

 

изученіе

 

буквъ

выражается

 

въ

 

раздачѣ

 

карточекъ

 

съ

 

буквами

 

очень

сходными

 

по

 

очертанію:

 

с,

 

е;

 

п,

 

н.

 

Раздача

 

карточекъ

въ

 

разный

 

руки—есть

 

средство

 

недействительное

 

для

сравнительнаго

 

заучиванія

 

буквъ,

 

потому

 

что

 

во

 

время

раздачи

 

каждый

 

ученикъ

 

видитъ

 

только

 

одну

    

букву,

 

д)

( х)

 
Обуч.

 
чт.

 
J.

  
Паульсоііа.
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Въ

 

названіи

 

буквъ

 

у

 

Базедова

 

улучшеніе

 

въ

 

томъ

 

со-

стоитъ,

 

что

 

буквы

 

называются

 

сокращенными

 

именами:

бе,

 

ее,

 

и

 

т.

 

д.

*

Улучшенія

 

буквосочетательнаго

 

способа

 

у

 

Пе-
сталоцци

 

и

 

Пелыана.

oWjjjokm»

 

t4L-iu

3)

 

ПеСТалОЦЦІевъ

 

СПОСОбъ

 

(}).

 

„Песталогщи

 

упражнялъ

дѣтей

 

въ

 

изустномъ

 

составленіи

 

складовъ,

 

прежде

 

неже-

ли

 

показывалъ

 

имъ

  

буквы. "

„Въ

 

1811

 

году

 

Песталоцци

 

издапъ

 

„Руководство

 

къ

обучеиію

 

складамъ

 

и

 

чтенгю' 1 .

 

Книга

 

эта

 

состоитъ

 

изъ

двухъ

 

частей:

 

методическаго

 

указанія

 

и

 

букваря;

 

но

 

въ

ней

 

нетъ

 

ни

 

азбуки,

 

ни

 

статей

 

для

 

чтенія,

 

потому

 

что

она

 

назначалась

 

собственно

 

для

 

изустнаго

 

упражненія

въ

 

складахъ."

„Для

 

обученія

 

двтей

 

чтенію

 

Песталоцци,

 

подобно

 

Ба-

зедову,

 

предлагалъ

 

печатный

 

буквы

 

большаго

 

размѣра

отдельно

 

наклеить

 

на

 

папку.

 

Обь

 

употребленіи

 

этихъ

буквъ

 

онъ

 

говорить

 

слѣдующее":

„Показываютъ

 

двтямъ

 

сначала

 

гласный:

 

а,

 

е,

 

и,

 

о,

 

у,

и

 

заботятся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣти

 

мало

 

по

 

малу

 

ознако-

мились

 

съ

 

этими

 

буквами

 

въ

 

совершенстве

 

и

 

научились

чисто

 

произносить

 

ихъ.

 

Затѣмъ

 

показываютъ

 

имъ

 

со-

гласный,

 

но

 

не

 

отдѣльно,

 

а

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

гласными,

безъ

 

которыхъ

 

онѣ

 

и

 

произноситься

 

не

 

могутъ.

 

Кроме

того,

 

непремѣнно

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

тою

 

гласного,

 

кото-

рая

 

следуетъ

  

согласной

 

по

 

названію.

 

Такъ,

 

напр.,

 

б

 

на-

(*)
 

Учит.
 

1862.
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20.
 

Обуч.
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эывается

 

бе,

 

поэтому

 

и

 

следуетъ

 

показать

 

эту

 

букву

 

сѣ

е

 

въ

 

конце;

 

буква

 

к

 

называется

 

ка,

 

следуетъ

 

ее

 

пока-

зать

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

а;

 

буква

 

м

 

называется

 

эм,

 

следу-

етъ

 

ее

 

показать

 

съ

 

е

 

впереди

 

и

 

т.

 

д.

 

Выучивъ

 

такимъ

образомъ

 

буквы,

 

ученикъ

 

переходить

 

къ

 

сочетанію

 

или

складыванію

 

ихъ.

 

Выставивъ

 

на

 

доске

 

букву

 

о,

 

учитель

спрашиваетъ:

 

какъ

 

выговаривается

 

буква?

 

Потомъ,

 

при-

лагая

 

къ

 

ней

 

нѣмую

 

д}

 

говорить:

 

это

 

выговаривается

 

ад,

и

 

повторяетъ

 

это

 

каждый

 

разъ

 

до

 

техъ

 

поръ,

 

пока

 

ди-

тя

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

не

 

станетъ

 

узнавать

 

и

 

выговари-

вать

 

это

 

простое

 

соединеніе

 

а

 

и

 

д.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

можетъ

къ

 

этому

 

ад,

 

твердо

 

эапечатлѣнному

 

въ

 

уме

 

ребенка,

просоединить

 

р

 

спереди,

 

выйдетъ

 

рад;

 

потомъ,

 

когда

 

ди-

тя

 

выучить

 

это,

 

онъ

 

снимаетъ

 

р

 

и

 

замѣняетъ

 

его

 

бук-

вою

 

с

 

(сад).

 

Только

 

пусть

 

учитель

 

неутомимо

 

повторяетъ

двтямъ

 

и

 

заставляетъ

 

ихъ

 

повторять,

 

что—если

 

р

 

предъ

ад,

 

то

 

выговаривается

 

рад;

 

если

 

с,

 

то

 

сад;

 

если

 

л,

 

то

лад;

 

если

 

ч,

 

то

 

чад

 

и

 

т.

 

д.

 

Когда,

 

наконецъ,

 

дѣти

 

до-

статочно

 

занимались

 

этими

 

упражненіями

 

и

 

могутъ

 

вер-

но

 

и

 

быстро

 

отвѣчать

 

на

 

вопросы:

 

какъ

 

выговаривается

ад,

 

если

 

передъ

 

нимъ

 

находятся

 

р,

 

с,

 

л,

 

и

 

т.

 

д. —тогда

можно

 

заставлять

 

ихъ

 

называть

 

и

 

отдельный

 

буквы

 

по

порядку.

 

Для

 

этого

 

спрашивайте:

 

какъ

 

выговаривается

первая

 

буква?

 

вторая?

 

третья?

 

и

 

все

 

вместе?

 

Послѣ

 

неко-

тораго

 

упражненія

 

дѣти

 

будутъ

 

отвечать

 

совершенно

верно,

 

если

 

вы

 

даже

 

закроете

 

рукою

 

слово

 

и

 

спросите:

какъ

 

выговаривается

   

первая

    

буква?

 

вторая?

    

третья?

 

и

все

 

вместе? "

„Букварь

 

Песталоцци

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

только

 

ряды

слоговъ

 

и

 

словъ,

 

изъ

 

которыхъ,

 

посредствомъ

 

прибавле-

нія

 

къ

 

нимъ

 

отдельныхъ

 

буквъ

 

или

 

слоговъ,

 

выходятъ

друтія

 

слова;

 

напр.

ад

 

ак

 

ал

 

ам

 

во

рад
 

так

 
мал

 
нам

 
воли

 
и

 
т.

 
д.
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„Чтобы

 

сколько

 

нибудь

 

придать

 

разнообразія

 

этимъ

крайне

 

утомительнымъ

 

упражненіямъ,

 

Песталоцци

 

велитъ

иногда

 

составлять

 

слова,

 

прибавляя

 

одну

 

букву

 

за

 

дру-

гою

 

и

 

постоянно

 

спрашивая

 

при

 

этомъ:

 

„какъ

 

это

 

вы-

говаривается?"

Наприм.

 

учитель

 

выставляетъ:

б.

 

Какъ

 

это

 

выгов.?

 

отв.:

 

б.

а

л

о

в

н

и

ц

а

ба

бал

бало

балов

баловн

баловни

баловниц

баловница.

а.

 

Какъ

 

это

 

выгов?

 

отв.

Ц

Или

 

же

 

учитель

 

выставляетъ

 

сперва

 

послѣднюю

 

бук-

ву

 

слова:

а

ца

ища

ница

вница

овница

ловница

аловница

баловница

.

 

„Всѣ

 

эти

 

упражненія

 

производятся

 

посредствомъ

 

под-

вижныхъ

 

буквъ.

 

Только

 

по

 

окончаніи

 

ихъ

 

можно

 

дать

въ

 

руки

 

дѣТямъ

 

букварь

 

и

 

пройти

 

по

 

немъ

 

всѣ

 

упраж-

нения

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца,

 

пока

 

ученики

 

не

 

будутъ

 

со-

вершенно

 

въ

 

состояніи

 

читать

 

ихъ."

„Впослѣдствіи

 

Песталоцци

 

ввелъ

 

еще

 

одно

 

новое

упражненіе,

 

существенно

 

отличающееся

 

отъ

 

упражненій,

содержащихся

 
въ

 
руководствѣ.

   
Упражнение

 
это

 
состояло

и

н

в

о

л

а

б

>

->

>

>
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въ

 

томъ,

 

что

 

буквы

 

соединялись

 

самымъ

 

разнообразнымъ

способомъ,

 

и

 

оттого

 

происходили

 

такія

 

слова,

 

которыхъ

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

языкѣ;

 

такъ,

 

напр.,

 

Песталоцци

 

за-

ставляетъ

 

Соединять

 

буквы

 

о— д—и—а

 

слѣдующимъ

 

спо-

собомъ:

 

надо,

 

дано,

 

одна,

 

онад,

   

дона,

 

даон, и

 

и

 

т.

 

д.

Критика

 

способа

 

обученія

 

Песталоцци.

 

На

 

первой

 

сту-

пени:

 

а)

 

предварительно

 

только

 

изустное

 

складываніе

 

сло-

говъ

 

и

 

словъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

даетъ

 

возможность

 

дѣ-

тямъ

 

легко

 

изучить

 

механизмъ

 

чтенія,

 

а

 

съ

 

другой—об-

легчаетъ

 

имъ

 

послѣдующее

 

складываніе

 

на

 

буквахъ.

б)

  

Такъ

 

какъ

 

первая

 

ступень,

 

изученіе

 

звуковъ

 

и

 

на-

званіе

 

ихъ

 

не

 

отдѣляется

 

отъ

 

второй

 

ступени,

 

склады-

ванья

 

слоговъ,

 

то

 

заучиваютъ

 

дѣти

 

слоги

 

бе,

 

ка,

 

и

 

т.

 

д.

совершенно

 

механически,

 

безъ

 

яснаго

 

сознанія

 

эдемен-

товъ

 

данныхъ

 

слоговъ.

в)

  

Третья

 

ступень

 

тоже

 

не

 

отдѣляется

 

замѣтно

 

отъ

второй

 

и

 

представляетъ

 

тѣже

 

недостатки.

 

Вообще

 

же

способу

 

Песталоцци

 

въ

 

основѣ

 

принадлежать

 

недостатки

буквосочетательнаго

 

способа.

4)

 

СпОСОбъ

 

Пельмана.

 

С 1).

 

„Послѣдшш

 

достойная

 

замѣ-

чанія

 

попытка

 

улучшить

 

буквосочетательный

 

способъ

была

 

сдѣлана

 

директоромъ

 

реальной

 

школы

 

въ

 

Эрланге-

нѣ,

 

Пелъманомъ,

 

который

 

въ

 

1802

 

году

 

издалъ

 

„Прак-

тическое

 

руководство

 

къ

 

легкому

 

обученгю

 

дѣтей

 

бук-

вами,

 

складами

 

и

 

чтенгю

 

*.

 

Предлагаемый

 

въ

 

этомъ

 

ру-

ководств

 

способъ

 

обученія

 

многимъ

 

напоминаетъ

 

спосо-

бы

 

Базедова

 

и

 

Песталоцци;

 

такъ,

 

напр.,

 

ознакомденіе

 

дѣ-

тей

 

съ

 

буквами

 

не

 

въ

 

алФавитномъ

 

порядкѣ

 

и

 

посте-

пенно,

 

употребленіе

 

подвижныхъ

 

буквъ,

 

очевидно,

 

заим-

ствованы

 

у

 

Базедова

 

или

 

Песталоцци;

 

но

 

за

 

то

 

отдѣль-

ные

 

пріемы

 

безспорно

 

принадлежать

 

исключительно

 

Пель-

ману

 

и

 

заслуживаютъ

 

общаго

 

вниманія.

 

Весь

 

курсъ

 

обу-

(*)
 

Учит.
 

1862.
 

№
 

20.
 

Обуч.
 

грам.

 
Паульсона.



—

 

119

 

—

ченія

 

грамотѣ

 

у

 

него

 

изложенъ

 

въ

 

двухъ

 

отдвлахъ;

 

пер-

вый

 

отдѣлъ

 

состоитъ

 

изъ

 

31

 

урока,

 

а

 

второй

 

изъ

 

21.

Первый

 

урокъ

 

назначенъ

 

для

 

упражненія

 

дѣтей

 

въ

 

сра-

внение

 

окружающихъ

 

ихъ

 

предметовъ,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

отысканіи

сходства

 

между

 

двумя

 

данными

 

предметами.

 

На

 

второмъ

урокѣ

 

дѣти

 

упражняются

 

въ

 

различеніи

 

предметовъ,

 

т.

 

е.,

въ

 

отысканіи

 

различія

 

ихъ.

 

На

 

третьемъ

 

же

 

урокѣ

 

дѣги

знакомятся

 

съ

 

гласными

 

буквами.

 

Далѣе

 

показывается

согласная

 

буква

 

б

 

и

 

начинается

 

уже

 

первое

 

чтеніе

 

по

складамъ:

 

ба,

 

би,

 

бо,

 

бу,

 

бе,

 

бай,

 

бей,

 

бой,

 

и

 

т.

 

д.

 

При

этомъ

 

употребляются

 

слѣдующіе

 

пріемы:

 

1)

 

ученики

должны

 

между

 

различными

 

буквами

 

на

 

карточкахъ

 

най-

ти

 

тѣ,

 

который

 

называетъ

 

учитель;

 

2)

 

учитель

 

называетъ

буквы,

 

необходимый

 

для

 

составленія

 

какого

 

нибудь

 

сло-

га,

 

а

 

дѣти

 

тотчасъ

 

же

 

произносить

 

составляемый

 

имъ

слогъ;

 

3)

 

учитель

 

называетъ

 

слоги,

 

и

 

ученики

 

говорятъ,

изъ

 

какихъ

 

буквъ

 

слоги

 

составлены,

 

и

 

т.

 

д.

 

На

 

двад-

цатомъ

 

урокѣ

 

читается

 

басня:

 

„Пчела

 

и

 

голубь",

 

а

 

на

двадцать

 

первомъ

 

басня

 

эта

 

разбирается

 

вещественно

 

и

вообще

 

служить

 

матеріаломъ

 

для

 

бесѣды

 

и

 

размышленія ".

Урокъ

 

первый.

Знакомсто

 

съ

 

гласными

 

буквами

 

„

 

Учит.

 

Что

 

я

 

сдѣ-

лалъ

 

мѣломъ

 

на

 

доскѣ?

 

Учен.

 

Черту.

 

Учит.

 

А

 

те-

перь

 

что

 

я

 

сдѣлалъ

 

надъ

 

чертой?

 

Учен.

 

Крапинку.

Учит.

 

Это

 

называется

 

точка.

 

Что

 

я

 

сдѣлалъ

 

надъ

чертою?

 

Учен.

 

Точку.

 

Учит.

 

Кто

 

можетъ

 

съ

 

закры-

тыми

 

глазами

 

сказать,

 

что

 

я

 

сдвлалъ

 

на

 

доскѣ?

 

Учен.

Черту

 

и

 

надъ

 

нею

 

точку.

 

Учит.

 

Черта

 

съ

 

точкою

 

надъ

нею

 

имѣетъ

 

особое

 

названіе;

 

она

 

называется

 

г.

 

Какъ

называется

 

эта

 

черта

 

съ

 

точкою?

 

Учен.

 

г.

 

(Учитель

 

не-

сколько

 

разъ

 

повторяетъ

 

тотъ

 

же

 

вопросъ).

 

Учит,

 

(пре-

вращая

    
г.

   
въ

 
у)

 
что

 
же

 
я

 
теперь

    
сдѣлалъ?

  
Учен.

 
Вы
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сняли

 

точку

 

и

 

прибавили

 

другую

 

черту.

 

Учит..

 

Точно

такую

 

же,

 

какъ

 

и

 

первую?

 

Учен.

 

Нѣтъ,

 

эта

 

черта

 

длин-

нѣе

 

и

 

идетъ

 

косо

 

внизъ.

 

Учит.

 

А

 

точки

 

тутъ

 

вовсе

нѣтъ?

 

Учен.

 

Есть;

 

но

 

она

 

внизу

 

и

 

соединена

 

съ

 

чертою.

Учит.

 

Съ

 

какою?

 

Учен.

 

Со

 

второю,

 

косою.

 

Учит.

 

А
первая

 

черта

 

отдѣлена

 

отъ

 

второй?

 

Учен.

 

Нѣтъ,

 

она

 

со-

единена

 

съ

 

первою.

 

Учит.

 

Гдѣ,

 

вверху

 

или

 

внизу?

Учен.

 

Внизу.

 

Учит.

 

Кто

 

же

 

теперь

 

съ

 

закрытыми

 

гла-

зами

 

можетъ

 

сказать,

 

изъ

 

сколькихъ

 

черть

 

состоитъ

этотъ

 

знакъ

 

и

 

какъ

 

поставлены

 

черты?

 

Учен.

 

Знакъ

этотъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

черть:

 

одной

 

короткой

 

и

 

дру-

гой

 

длинной,

 

которая

 

идетъ

 

косо

 

внизъ

 

и

 

оканчивается

точкой,

 

а

 

короткая

 

черта

 

нижнимъ

 

концомъ

 

своимъ

 

сое-

динена

 

со

 

второю

 

чертою

 

на

 

самой

 

серединѣ.

 

Учит.

Хорошо.

 

Этотъ

 

знакъ

 

также

 

имѣетъ

 

особое

 

названіе:

 

онъ

называется

 

у.

 

Какъ

 

называется

 

этотъ

 

знакъ?

 

Учен.

 

у.

Учит.

 

А

 

какъ

 

называется

 

первый

 

знакъ?

 

Учен.

 

г.

 

Учит.

Изъ

 

чего

 

онъ

 

былъ

 

составленъ?

 

Учен.

 

Изъ

 

прямой

 

чер-

точки

 

и

 

точки

 

сверху.

 

Учит.

 

Ну,

 

сдѣлаемъ

 

егоещеразъ.

Сколько

 

теперь

 

знаковъ

 

на

 

доскѣ?

 

Учен.

 

Два

 

знака.

 

Учит.

Какъ

 

называется

 

этотъ

 

знакъ

 

(г)?

 

Учен.

 

г.

 

Учит.

 

А

 

этотъ?

Учен.

 

у.

 

Учит.

 

Эти

 

знаки

 

называются

 

буквами.

 

Сколько

буквъ

 

вы

 

теперь

 

знаете?

 

Учен.

 

Двѣ

 

буквы.

 

Учит.

 

Ка-

кія?

 

Учен,

 

г

 

и

 

у.

 

Учит.

 

Какой

 

вйдъ

 

имѣеть

 

г?

 

Учен.

Это

 

прямая

 

черта

 

съ

 

точкою

 

вверху.

 

Учит.

 

А

 

какой

видъ

 

имѣетъ

 

у?

 

Учен.

 

Это

 

двѣ

 

черты,

 

изъ

 

которыхъ

 

пер-

вая

 

короче

 

и

 

нижнимъ

 

концомъ

 

своимъ

 

соединена

 

со

второю,

 

которая

 

идетъ

 

косвенно

 

внизъ

 

и

 

оканчивается

точкою.

 

Учит.

 

Вотъ

 

вамъ,

 

дѣти,

 

нѣсколько

 

буквъ,

 

накле-

енныхъ

 

на

 

дощечкѣ-

 

между

 

ними

 

есть

 

и

 

знакомый

 

вамъ

буквы.

 

Кто

 

найдетъ

 

г?

 

Кто

 

найдетъ

 

у?

 

Сколько

 

тутъ

 

г?
Сколько

 

у?

 

Ну,

 

а

 

у

 

кого

 

у?

 

Учен.

 

У

 

меня.

 

Учит.

 

Поче-

му

 

же

 

ты

 

его

 

узналъ?

 

Учен.

 

По

 

двумъ

 

черточкамъ

 

и

точкѣ

 
внизу.

 
(Повтореніе). "
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Второй

  

урокъ.

Начало

 

чтенія

 

по

 

складамъ.

 

„

 

Учит.

 

Вы

 

теперь

знаете

 

всѣ

 

эти

 

буквы.

 

Какая

 

это

 

буква

 

(показы-

вая

 

на

 

а)?

 

Учен.

 

а.

 

Учит.

 

Передъ

 

а

 

я

 

поставляю

новую

 

букву;

 

ее

 

называютъ

 

б.

 

Какъ

 

называется

 

эта

буква?

 

Учен.

 

б.

 

Учит.

 

Сколько

 

тутъ

 

буквъ?

 

Учен.

Двѣ.

 

Учит.

 

Какая

 

первая

 

буква?

 

Учен.

 

б.

 

ічит.

 

Какая

вторая?

 

Учен.

 

а.

 

Учит.

 

Обѣ

 

вмѣстѣ

 

произносятся

 

ба.

Какъ

 

обѣ

 

эти

 

буквы

 

произносятся

 

вмѣстѣ?

 

Учен.

 

ба.

Учит.

 

Гдѣ

 

написано

 

ба?

 

Учен.

 

Здѣсь.

 

Учит.

 

Что

 

тутъ

написано?

 

Учен.

 

ба.—Какія

 

буквы

 

я

 

долженъ

 

выставить,

чтобы

 

составить

 

ба?

 

Учен,

 

б

 

и

 

а.

 

Учит.

 

Вотъ

 

тебѣ...

Учен.

 

б.

 

Учит.

 

И

 

вотъ

 

тебѣ...

 

Учен

 

а.—

 

Учит.

 

Поставь

ихъ

 

рядомъ

 

такъ,

 

чтобы

 

вышло

 

ба. — Учит,

 

(отнявъ

 

б-)

И

 

теперь

 

тутъ

 

еще

 

ба?

 

Учен.

 

Нѣтъ.

 

Учит.

 

А

 

что

 

же

тутъ?

 

Учен.

 

а.

 

Учит.

 

Почему

 

же

 

это

 

не

 

ба?

 

Учен.

 

По-

тому

 

что

 

не

 

достаетъ

 

tf.

 

Учит.

 

Что

 

же

 

я

 

долженъ

 

сдѣ-

лать,

 

чтобы

 

опять

 

составилось

 

ба?

 

Учен.

 

Прибавить

 

б.

Учит,

 

(ставя

 

б.

 

позади

 

а).

 

Теперь

 

это

 

будетъ

 

ба?

 

Учен.
Нѣтъ.

 

Учит.

 

Да

 

вѣдь

 

ты

 

сказалъ,

 

что

 

если

 

прибавить

б,

 

то

 

выйдетъ

 

ба?

 

Учен.

 

Да,

 

но

 

б

 

нужно

 

поставить

передъ

 

а.

 

Учит.

 

Такъ.

 

Теперь

 

повтори

 

мнѣ

 

еще

 

разъ,

какъ

 

составляется

 

ба?

 

Учен.

 

Чтобы

 

составить

 

ба,

 

нужно

б

 

поставить

 

передъ

 

а."

„Буквосочетательный

 

способъ

 

у

 

Пельмана

 

достигъ

своего

 

апогея

 

совершенства,

 

и

 

ужъ

 

если

 

учить

 

по

 

скла-

дамъ,

 

то

 

конечно

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

образцу

 

Пельмана.

Кромѣ

 

подвижныхъ

 

буквъ,

 

Пельманъ

 

употреблялъ

 

еще

изобрѣтенную

 

имъ

 

читательную

 

машину,

 

имѣвшую

 

видъ

ширмъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

нихъ

 

буквъ;

 

ширмы

 

эти

можно

 

было

 

двигать

 

и

 

раздвигать

 

и

 

такимъ

 

образомъ

составлять

 
всевозможные

 
слоги.

    
Изобрѣтеніемъ

 
этой

 
ма-
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шины

 

онъ

 

чрезвычайно

 

гордился

 

и

 

дорожилъ

 

ею

 

гораз-

до

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

самымъ

 

способомъ

 

своимъ;

 

а

 

между

тѣмъ

 

машина

 

эта

 

вещь

 

очень

 

непрактичная

 

и

 

ни-

сколько

 

не

 

рблегчаетъ

  

преподаванія".

Критика

 

СПОСОба

 

ОбученІЯ

 

Пельмана.

 

Предварительный
упражненія

 

вполнѣ

 

удовлетворяютъ

 

Формальной

 

цѣли

обученія,

 

развивая

 

разсудокъ,

 

вниманіе

 

и

 

наблюдатель-

ность,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

близко

 

соприкасаются

 

съ

 

самымъ

обученіемъ

 

чтенію,

 

такъ

 

какъ

 

чтеніе

 

осповано

 

на

 

раз-

личеніи

 

буквъ,

 

на

 

различеніи

   

слоговъ

 

по

 

виду

 

и

 

звуку.

Первая

 

ступень

 

проходится

 

разумно

 

и

 

не

 

безъ

 

инте-

реса

 

для

 

дѣтей.

 

Изученіе

 

звука,

 

названія,

 

его

 

очертанія
построено

 

сколько

 

на

 

памяти,

 

столько

 

же

 

и

 

на

 

разсудкѣ.

Вторая

 

ступень

 

проходится

 

постепенно

 

и

 

разумно.

 

Третья

ступень

 

постепенно

 

и

 

незамѣтно

 

выходить

   

изъ

 

второй.

Силлабическій

 

способъ

 

обученія

 

чтенію.

Донятіѳ

 

объ

 

этомъ

 

способѣ.

 

По

 

неупотребительно-

сти

 

русскаго

 

прилагательнаго

 

складовой

 

или

 

слоговой

 

при-

нять

 

былъ

 

иностранный

 

терминъ,

 

для

 

обозначения

 

обуче-

нія

 

чтенію

 

по

 

складамъ—силлабический

 

отъ

 

лат.

 

ел.

 

Sillaba,

слогъ,

 

складъ.

 

Силлабическій

 

способъ

 

не

 

должно

 

смѣши-

вать

 

съ

 

буквосочетательнымъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлалось,

 

хотя

послѣдовательно

 

этотъ

 

споообъ

 

образовался

 

изъ

 

буквосо-

четатедьнаго.

Образоваыіѳ

 

силлабическаго

 

способа

 

изъ

 

буквосо-

четательнаго.

 

Сущность

 

буквосочетательнаго

 

способа

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

дѣтей

 

эаставляютъ

 

складывать

 

не

только

 

отдѣльные

 

слоги,

 

но

 

и

 

цѣлыя

 

слова

 

и

 

предложе-

нія.

 

Главный

 

недостатокъ

 

быдъ

 

въ

 

механичности

 

изуче-

нія

 

слоговъ.

 

Ученикъ

 

а)

 

только

 

на

 

память

 

заучивалъ

слогъ

 
бе—а,

 
ба;

 
б)

 
только

 
на

 
память,

   
по

 
однообразному
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порядку

 

заучивалъ

 

порядокъ

 

слоговъ

 

бе—е,

 

бе;

 

ее—е,

 

ее',

в)

 

слоги

 

въ

 

новомъ

 

порядкѣ

 

ученикъ

 

не

 

могъ

 

склады-

вать;

 

г)

 

при

 

складываніи

 

цѣлыхъ

 

словъ

 

ученикъ

 

повто-

рялъ

 

предшествующіе

 

слоги.

 

Этотъ

 

недостатокъ

 

навелъ

нѣкоторыхъ

 

педагоговъ

 

на

 

мысль

 

(*)

 

„складывать

 

много-

сложный

 

слова

 

безъ

 

повторенія

 

отдѣльныхъ

 

слоговъ;

 

ина-

че,

 

слово

 

складывалось

 

у

 

иихъ

 

такъ:

 

де— о—до,

 

бе— эр—

о—бро,

 

де—ять—дѣ,

 

те—эль—ерь—тель.

 

Но

 

такое

 

упро-

щеніе

 

нисколько

 

не

 

облегчаетъ

 

учащагося,

 

а

 

напротивъ

затрудняетъ

 

его;

 

потому

 

что,

 

дошедъ

 

до

 

нослѣдняго

 

сло-

га

 

многосложнаго

 

слова,

 

онъ

 

обыкновенно

 

забываетъ

 

про-

изношеніе

 

предшествовавшихъ

 

слоговъ ".

 

Изъ

 

недостатка

буквосочетательнаго

 

способа

 

вытекало,

 

какъ

 

неизбѣжное

слѣдствіе,

 

медленное,

 

съ

 

разстановками

 

прочтеніе

 

словъ.

Кто

 

привыкъ

 

читать

 

слогъ

 

чрезъ

 

склйдываніе

 

(названіе

буквъ

 

и

 

чтеніе

 

слога)

 

буквъ,

 

у

 

того

 

названіе

 

буквъ

 

и

прочтеніе

 

слога

 

до

 

того

 

слились

 

въ

 

памяти,

 

что

 

чтеніе

безъ

 

названія

 

буквъ

 

(складыванье)

 

не

 

мыслимо.

 

По

 

это-

му

 

ученики,

 

приступая

 

къ

 

чтенію

 

слова,

 

предварительно

складывали

 

его

 

про

 

себя.

 

Отсюда—медленное

 

чтеніе.

Когда

 

было

 

понято

 

педагогами,

 

что

 

связному

 

и

 

бѣглому

чтенію

 

учениковъ

 

мѣшаетъ

 

привычка

 

складывать,

 

тогда

открыли

 

силлабическій

 

способъ

 

обученія

 

чтенію.

Виды

 

силлабическаго

 

способа.

 

1-й

 

видъ.

 

Слоюпро-

гізносите.іъный

 

способъ.

 

Имя

 

изобрѣтателя

 

этого

 

способа

 

не-

извѣстно.

 

Процессъ

 

этого

 

способа

 

слѣдующій:

 

„пОзнако-

мивъ

 

учениковъ

 

со

 

всѣми

 

буквами,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

названіямй

и

 

печатными

 

начертаніями

 

ихъ,

 

учитель

 

переходить

 

пря-

мо

 

къ

 

чтенію

 

слоговъ

 

въ

 

обыкновенному

 

алФавитномъ

ихъ

 

порядкѣ,

 

т.

 

е.,

 

онъ

 

не

 

складываетъ

 

ихъ,

 

а

 

непосред-

ственно

 

читаетъ;

 

ба,

 

бе,

 

бщ

 

ва,

 

ее,

 

ей,

 

и

 

т.

 

д.;

  

ученики

(\)
 

Учит
 

18G3
 

г.

 
№

 
21.

 
Обуч.

 
грам.

 
Пауль сона.
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же

 

повторяютъ

 

за

 

нимъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

затвердить

все

 

подсказываемое

 

на

 

память "

 

(^.
Критика

 

этого

 

способа.

 

„Правда,

 

хотя

 

и

 

здѣсь

 

все

ученіе

 

основано

 

на

 

одной

 

только

 

памяти;

 

но

 

во

 

первыхъ,

затвердить:

 

стра,

 

стре,

 

стри,

 

и

 

т.

 

д.

 

ученику

 

гораздо

 

лег-

че,

 

нежели:

 

эс—те—эр—а—стра,

 

эс—те—эр—е—стрс;

а

 

во

 

вторыхъ,

 

при

 

переходѣ

 

къ

 

чтенію

 

словъ

 

и

 

предло-

женій,

 

ему

 

уже

 

нѣтъ

 

необходимости

 

отучиваться

 

отъ

складыванія:

 

затвердивъ

 

произношеніе

 

отдѣлъныхъ

 

сло-

говъ,

 

онъ

 

переходить

 

къ

 

свяэному

 

чтенію

 

безъ

 

всякихъ

затрудненій"

  

(2).

2-й

 

видъ.

 

Слогосоставителъный

 

способъ

 

отличается

 

слѣ-

дующими

 

пріемами:

 

запечатлѣвъ

 

въ

 

памяти

 

учениковъ

гласный

 

буквы:

 

а,

 

е,

 

и,

 

о,

 

у,

 

ы,

 

я,

 

ю,

 

э,

 

ѣ,

 

г,

 

учитель

объясняетъ,

 

что

 

„кромѣ

 

этихъ

 

гласныхъ

 

буквъ,

 

есть

 

еще

другія,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

выговариваемы

 

только

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

гласными,

 

а

 

не

 

отдѣльно;

 

поэтому

 

онѣ

 

носятъ

общее

 

названіе

 

согласныхъ,

 

но

 

особыхъ

 

названій

 

неимѣ-

ютъ ".

 

Затѣмъ,

 

взявъ

 

одну

 

согласную

 

букву,

 

напр.

 

б,

 

онъ

приставляетъ

 

ее

 

по

 

очереди

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

гласнымъ

 

и

говорить:

 

„Если

 

этотъ

 

знакъ

 

(б)

 

поставить

 

предъ

 

а,

 

то

составится

 

ба;

 

если

 

его

 

поставить

 

предъ

 

е,

 

то

 

будетъ

бе,

 

предъ

 

и—би а ,

 

и

 

т.

 

д.—Послѣ

 

учитель

 

беретъдругую

согласную,

 

напр.

 

п,

 

затѣмъ

 

третью,

 

четвертую

 

и

 

т.

 

д.

до

 

послѣдней.

 

Обратные

 

слоги:

 

„если

 

этотъ

 

знакъ

 

(напр.

б)

 

поставить

 

позади

 

а,

 

то

 

будетъ

 

аб,

 

позади

 

р.—еб и ,

 

и

т.

 

д.

 

Наконецъ,

 

чтобы

 

облегчить

 

произношеніе

 

слоговъ

съ

 

двумя

 

согласными,

 

учитель

 

приставляетъ

 

къ

 

каждому

такому

 

слогу

 

гласную

 

и

 

затѣмъ

 

разбиваетъ

 

его

 

на

 

два,

знакомыхъ

 

уже

 

ученикамъ,

 

простыхъ

 

слога;

 

напр.

 

ван,

иван,

 

ив—ан,

 

и—ванъ;

 

тро,

 

утро,

 

ут—ро,

 

утро-

 

Послѣ

этихъ

    

упражненій

 

ученики

    

переходить

 

уже

 

прямо

    

къ

(')

 

Учит.

 

1863

 

г.

 

№

 

21.
( 2)

 
Тамъ

 
же
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связному

 

чтенію.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

   

что

 

здѣсь

 

не-

обходимо

 

особое

 

пособіе —подвижный

 

буквы"

 

( х).

Критика

 

этою

 

способа.

 

„

 

Сдогопроизносительный

 

спо-

собъ

 

устраненіемъ

 

складовъ,

 

во

 

первыхъ,

 

сокращаетъ

ученіе,

 

а

 

во

 

вторыхъ

 

облегчаетъ

 

работу

 

памяти;

 

тѣ

 

же

самыя

 

достоинства,

 

но

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

должны

 

ко-

нечно

 

заключаться

 

и

 

въ

 

слогосоставительномъ

 

способѣ"

 

(2).
Но

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

согласныя

 

буквы

 

предварительно

 

не

заучиваются,

 

то

 

при

 

составлении

 

слоговъ

 

является

 

труд-

ность.

 

Къ

 

извѣстнымъ

 

гласнымъ

 

приставляются

 

неизвѣ-

стныя

 

по

 

очѳртанію

 

и

 

названію

 

согласныя.

 

Ученикъ

здѣсь

 

иснытываетъ

 

двѣ

 

трудности

 

за—разъ

 

и

 

въ

 

доба-

вокъ,

 

безъ

 

понимания,

 

только

 

на

 

память

 

заучиваетъ

 

ба—ба.

„Чтобы

 

еще

 

нагляднѣе

 

показать,

 

какъ

 

трудно

 

должно

быть

 

ученикамъ

 

запомнить

 

слоги,

 

содержащее

 

^незнако-

мые

 

имъ

 

знаки,

 

замѣнимъ

 

для

 

примѣра

 

буквы

 

б,

 

р,

 

и,

 

в,

цифрами,

 

т.

 

е.,

 

пусть

 

циФра

 

9

 

будетъ

 

б,

 

6-р,

 

2-н,

 

1-е,

 

и

составимъ

 

изъ

 

нихъ

 

слоги

 

2-я,

 

9-е,

 

7-и,

 

6-у,

 

д-ы,

 

2-??,,

6-я,

 

7-м.

 

Не

 

угодноли

 

теперь

 

читателю

 

испытать

 

па

 

се-

бѣ,

 

какое

 

напряженіе

 

памяти

 

и

 

сколько

 

времени

 

необхо-

димо

 

употребить

 

на

 

то,

 

чтобы

 

во

 

всякое

 

время

 

быть

 

въ

состояніи

 

прочесть

 

только

 

эти

 

8

 

словъ.

 

Такого

 

же

 

силь-

наго

 

напряженія

 

памяти

 

требуетъ

 

и

 

слогосоставительный

способъ

 

отъ

 

дѣтей"

 

(3).
Значѳніѳ

 

силлабическаго

 

способа

 

въ

 

исторіи

 

раз-

витія

 

методовъ

 

обученія

 

чтѳнію.

 

Силлабическій

 

спо-

собъ

 

обученія

 

чтенію

 

есть

 

промежуточная,

 

переходная

ступень

 

отъ

 

буквосоставительнаго

 

способа

 

къ

 

звуковому.

Въ

 

первый

 

разъ

 

Цейдлеръ

 

въ

 

Галле

 

въ

 

1700

 

г.

 

из-

далъ

 

руководство

 

„

 

Новоусовершенствованный

 

полный

 

букварь,

какъ

 

ключь

 

къ

 

искуству

 

чтенія "

 

по

 

силлабическому

 

спосо-

. J)

 

Там-ь

 

же.

(2 )

 

Тамъ

 

же.

( 3)
  

Учит.
 

1863.
 

Обуч.
 

грам.

 
Паульсона.
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бу.

 

Цейдлеръ

 

не

 

имѣлъ

 

подражателей;

 

но

 

последователи

постепенно

 

силлабическій

 

методъ

 

приблизили

 

къ

 

звуко-

вому.

 

Гекеръ:

 

„чтобы

 

выдѣлить

 

для

 

учащихся

 

собствен-
ный

 

звукъ

 

нѣмой

 

согласной,

 

надо

 

ясно

 

произнести

 

толь-

ко

 

дно

 

слово,

 

оканчивающееся

 

на

 

требуемый

 

звукъ,

иди

 

букву"

 

(*).

 

Паульсонъ

 

подробнѣе

 

указываетъ

 

этотъ

пріемъ:

 

„ставить

 

-согласную

 

букву

 

между

 

двумя

 

гласны-

ми,

 

напр.

 

о

 

и

 

о

 

(оба)

 

и

 

спрашиваютъ:

 

„Какъ

 

произнести

первый

 

двѣ

 

буквы?

 

об.

 

Какъ

 

произносятся

 

вторая

 

и

третья?

 

ба.

 

Какъ

 

всѣ

 

три

 

вмѣстѣ?

 

оба.

 

А

 

если

 

отнять

 

о

ж

 

а,

 

что

 

остается?

 

Согласный

 

знакъ.

 

^Попытайтесь

 

произ-

нести

 

эту

 

букву?

 

„(Ученики

 

пробуютъ"

 

и

 

доходятъ

 

до

того,

 

что

 

произносятъ

 

бъ)

 

(2).

 

Этотъ

 

пріемъ

 

принадлежитъ

уже

 

звуковому

 

способу,

 

потому

 

что

 

значеніе

 

согласной
буквы

 

усвоивается

 

сознательно.

 

Остается

 

только

 

памятью

усвоить

 

ея

 

очертаніе.

 

Дальнѣйшія

 

упражненія

 

состоять

въ

 

разныхъ

 

сочетаніяхъ

 

согласной

 

буквы

 

съ

 

гласными,

что

 

и

 

рекомендуетъ

  

Гекеръ.

1.

 

Способъ

 

обученія

 

чтенію

 

Гедике.

 

„Въ

 

1790

 

г.

директору

 

Берлинской

 

гимназіи,

 

Гедике,

 

желавшему

 

са-

мому

 

обучать

 

малолѣтнюю

 

дочь

 

свою

 

чтенію,

 

понадобил-

ся

 

букварь;

 

онъ

 

рѣшился

 

самъ

 

составить

 

букварь

 

и

 

для

того

 

задался

 

мыслію

 

отыскать

 

такой

 

способъ,

 

который
основывался

 

бы

 

не

 

на

 

памяти,

 

а

 

на

 

мыслительной

 

спо-

собности

 

ребенка.

 

Составленное

 

имъ

 

руководство

 

онъ

 

из-

далъ

 

въ

 

1791

 

году

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Дѣтская

 

книга

 

для

перваго

 

упражненія

 

въ

 

чтеніи

 

безъ

 

азбуки

 

и

 

буквъ"'.

 

Въ
предисловіи

 

Гедике

 

между

 

прочимъ

 

говорить,

 

что

 

„путь

природы

 

ведетъ

 

не/

 

отъ

 

буквъ

 

къ

 

именамъ

 

и

 

не

 

отъ

 

именъ

къ

 

понятіямъ,

 

но

 

наоборотъ:

 

отъ

 

понятій

 

и

 

предметовъ

къ

 

именамъ

 

и

 

словамъ,

 

а

 

отъ

 

нихъ

 

уже

 

къ

 

буквамъ,или
короче:

 

не

 

отъ

 

знака

 

къ

 

означаемому,

 

а

 

на

 

оборотъ:

 

отъ

означаемаго

 

къ

 

знаку "

 

( 3).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

С)

 

Очерк,

 

ист.

 

воен.

   

и

 

обуч.

  

Модзалевск.

 

с.

 

475.
(2 )

 

Учит.

 

1863

 

г.

(3)

 
Учит.

 
1863

 
г.

 
№

 
22.

 
Обуч.

 
чт.

 
Паульсона.


