
№

          

Годъ

 

ІІ-й .

           

14.
15ІЮЛЯ.

                                                  

ІЭОІ

 

годъ.

_________ БПЯРХІДЯ ЬНЫА

 

ЩШП'И.
Вызсодяітгь

 

два,

 

раза

 

вгь

 

іьгг^сяігцть.

Цѣна

   

за

   

годовое

 

из-

дапіе,

 

съ

 

доставкой

 

п

пересылкой,

 

6

 

руб.

 

50

коп.

$

=®

Адресъ

 

редакщи:

 

домъ

наслѣднрковъ

 

Я.

 

И.

 

По-

номарева

  

на

 

углу

 

Буль-

варной

 

п

 

Корейской

улицъ.

За

 

объявленія

 

платится:

 

за

 

страницу

 

въ

 

первый

 

разъ

 

10

 

руб.,

 

во

 

вто-

рой

 

п

 

третій

 

разъ

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп

 

,

 

далѣе

 

по

 

1

 

руб,

 

75

 

коп.,

 

за

 

по-

ловину

 

и

 

четверть

 

страницы

 

въ

 

соотвѣтственное

 

число

 

разъ

 

віеііыие.

СОДЕРЖАШЕ

 

ОФФИЦШЪЯОЙ

 

ЧАСТИ:— Письмо

 

предсѣтеля

 

состо-

ящаго

 

подъ

 

Апгустѣйшимъ

 

покровительствомъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРШГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИПМЕРАГРИЦЫ

 

МАРІИ

 

0Е0Д0Р0ВНЫ.—
Отъ

 

Правленія

 

Читвнскаго

 

духовнаго

 

училища.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИДІАЛЬНАЯ.— Отъ

 

редакщи. — Отчетъ

 

о

 

состояв іи

 

пе-

дагогически

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

и

 

учителницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

п

 

школъ

 

грамоты

 

Забайкальской

 

епархіи,

 

бывшихъ

 

въ

 

г.

 

Верчинскѣ

 

въ

1898

 

г.— Нашимъ

 

учптелямъ

 

и

 

учителыіицамъ.

ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНА

 

£
Письмо

 

председателя

 

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

покровитель-

ствомъ

 

ЕЯ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРА-
ТРИЦЫ

 

МАРШ

 

ѲЕ0Д0Р0ВНЫ

 

Попечительства

 

о

 

семействахъ

 

вои-

новъ

 

призваннныхъ

 

изъ

 

запаса

 

въ

 

ряды

 

арміи

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

а

 

также

 

находящихся

 

тамъ

 

на

 

дѣйствительной

 

службѣ,

 

на

 

имя

преосвященнѣйшаго

 

Меѳодія,

 

Епископа

 

Забайкальскаго

 

иНерчинскаго.

Государь

 

Императоръ,

  

но

 

вссподдаппѣіііпему

 

докладу

 

г.

 

ми-

нистра

 

внутренних!,

 

дѣлъ

    

въ

  

1-й

  

деиь

 

марта

   

текущаго

    

года



_
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ВскмилостишійінЕ

 

соизволилъ

 

па

 

утвер

 

деніе

 

составлениихъ

 

но

иовелѣнію

 

Госадурыни

 

Императрицы

 

Млн

 

и

 

Ѳеодоровны,

 

иравплъ

объ

 

учреждеиіп,

 

подъ

 

Августт.йшимъ

 

ноь'ровительствомъЕн

 

Имііе-

раторскаго

 

Величества

 

попечительства

 

о

 

семеііетвахъ

 

воиновъ,

призвапныхъ

 

изъ

 

запаса

 

въ

 

ряды

 

арміи

 

на

 

Далыіій

 

Востокъ,

а

 

также

 

состоящихъ

 

тамъ

 

на

 

действительной

 

службѣ.

Цѣль

 

иомянутаго

 

попечительства— оказапіе

 

помощи

 

и

 

но-

сильное

 

удовлетвореніе

 

пуждъ

 

означенны

 

хъ

 

семействъ

 

въ

 

продол-

жепіе

 

отсутствія

 

призвапныхъ

 

на

 

службу

 

пхъ

 

члеиовъ,

 

или

 

въ

елучаѣ

 

смерти

 

с

 

пхъ

 

послѣдпнхъ,

 

атакже

 

при

 

возвраніоиіи

 

пхъ

 

съ

 

теа-

тра

 

военпыхъ

 

дѣйствій,

 

въ

 

случаѣ

 

потери

 

ими

 

способности

 

къ

труду

 

и

 

вообще

 

для

 

востановленія

 

ихъ

 

хозяйствъ

 

въ

 

ирежнемъ

видѣ -

 

Для

 

достижеиія

 

сей

 

цѣлн,

 

попечительево;

 

а)

 

входить

 

въ

сношоніе

 

съ

 

подлежащими

 

учрежденіями

 

и

 

лицами,

 

собнраетъ

свѣдѣнія

 

и

 

пропзводптъ

 

обслѣдоваиія

 

о

 

положеніи

 

вышеозначен-

ныхъ

 

семействъ;

 

б)

 

озабочивается

 

собираиіемъ

 

средствъ

 

и

 

нри-

пимаетъ

 

деиежиыя

 

и

 

всякіе

 

иныя

 

пожсртвоваиія;

 

и

 

в)

 

раенре-

дѣляѳтъ

 

всиомоществованія

 

соотвѣтственно

 

выяснившимся

 

нуж-

дамъ.

 

Попечительство

 

состоптъ

 

изъ

 

нредсѣдателя,

 

члеиовъ,

 

чле-

на

 

делопроизводителя

 

и

 

казначея,

 

по

 

назначенію

 

Августейшей

Покровительницы.

 

По

 

окончаніп

 

своей

 

деятельности,

 

иередъ

 

сво-

имъ

 

закрытіомъ,

 

попечительство

 

представляотъ

 

отчетъ

 

о

 

сей

 

де-

ятельности

 

Август'Вйшей

 

Покров итольницѣ.

Въ

 

составъ

 

попечительства

 

Государынею

 

Императрицею

Маріею

 

Ѳеодоровною

 

избраны:

 

члеиъ

 

Государствениаго

 

Оовѣта,

 

дѣй-

ствительиый

 

тайный

 

совѣтпикъ

 

П.

 

П.

 

Оеменовъ

 

нредсѣдате-

лемъ,

 

статсъ-дама

 

Е.

 

А.

 

Нарышкина,

 

супруга

 

генерала

 

отъин-

фантеріи

 

А.

 

А.

 

Козенъ,

 

товариЩъ

 

министра

 

внутренпнхъ

 

дѣлъ,

тайный

 

совѣтникъ

 

А.

 

О.

 

Стинііінскій

 

и

 

секретарь

 

Ея

 

Имііера-

торскаго

 

Величества,

 

гофмейсторъ

 

графъ

 

А.

 

А.

 

Голепищевъ-Ку-

тузов'ь — членами,

 

члеиъ

 

копсультацін

 

при

 

мпнистсрствѣ

 

юсти-

ціи

 

учрежденной

 

дѣствительный

 

статскій

 

совѣтппкъ

 

H.

 

A.

 

Мя-

соедовъ— члепомъ-дѣлопроизводителемъ

 

и

 

старіпій

 

помощиикъ

 

дѣ-

лопроизводителя

 

канцелярии

 

Ея

 

Величества,

 

статскіи

 

совѣтпикъ

М.

 

Г.

 

Мпропенко

 

—

 

казпачеемъ

 

попечительства,
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Государыня

 

Императрица

 

Марія

 

Ѳеодоровпа

 

соизволила

 

по-

жертвовать

 

на

 

успленіе

 

средств!,

 

попечительства

 

ЮОиО

 

рублей

изъ

 

собственной

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

суммы.

Пріемъ

 

пожертвовапій

 

для

 

той-же

 

цели,

 

какъ

 

деньгами,

такъ

 

и

 

другими

 

предметами,

 

производится

 

въ

 

каицеляріи

 

Ея

Величества

 

О.-Петербургъ

 

(Фонтанка,

 

50,

 

уголъ

 

Графскаго

нор.)

 

гдѣ

 

ножертвованія

 

принимаются

 

ежедневно

 

съ

 

10

 

час.

 

утра

до

 

3

 

час.

 

дня

 

кромѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздиичныхъ

 

дней.

Сообщая

 

Вашему

 

Преосвященству

 

объ

 

учрежденіи

 

по

 

почину

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

сего

 

Попечительства,

подъ

 

покровительством!.

 

Ея

 

Величества,

 

имѣю

 

честь,

 

во

 

исиол-

неніѳ

 

постановленія

 

попечительства,

 

покорпѣйше

 

просить

 

Вась

по

 

отказать

 

въ

 

Вашемъсодѣйствіи

 

къ

 

возможно

 

широкому

 

распро-

странен!

 

ю

 

свѣдѣній

 

о

 

цѣляхъ

 

іі

 

деятельности

 

его

 

[въ

 

№

 

68

Правптельсвеинаго

 

Вѣстника

 

за

 

текущей

 

годъ

 

посему

 

предмету

 

па-

печатано

 

объявленіе

 

отъ

 

канцеляріи

 

Ея

 

Величества)

 

съ

 

прпгла-

шош'емъ

 

принять

 

также

 

посильное

 

участіе

 

и

 

въ

 

ножертвованіихъ

на

 

нужды

 

попечительства.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тьмъ,

 

Попечительство

 

считаетъ

 

долгомъ

 

препро-

водить

 

Вамъ

 

прилагаемую

 

при

 

семъ

 

сборную

 

книжку

 

за

 

J6

 

128

па

 

случай,

 

если

 

бы

 

Вы

 

пожелали

 

оказать

 

содѣйствіе

 

цѣлямъ,

указаннымъ

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Велпчествомъ

 

непосредственным!,

сборомъ

 

ножертвовапііі.

Нуждаясь

 

для

 

деятельности

 

своей

 

въ

 

иеобходимыхъ

къ

 

тому

 

матеріальпыхъ

 

средствах!.,

 

Попечительство,

 

при

 

согла-

сіи

 

Вашемъ

 

па

 

сборъ

 

иожертвоваиій

 

но

 

кшіжкѣ,

 

просить

 

Магъ,

могущія

 

быть

 

депежиыя

 

пожертвоваиія

 

высылать

 

почтовыми

 

пе-

реводами

 

или

 

инымъ

 

снособомь,

 

но

 

истечеиіи

 

одного

 

или

 

двухъ

мѣсяцевъ,

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

Еанцелярію

 

Ея

 

ВЕличвства

 

Го-

сударыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

съ

 

указаніемъ

 

и

 

ко-

личества

 

еще

 

неизрасходованных!., по

 

книжке

 

квптапці

 

и,

 

и,

 

если

такавыя

 

приходили

 

къ

 

концу,

 

то

 

и

 

увѣдомлепіемъ,

 

не

 

представ-

ляется

 

ли

 

надобности

 

въ

 

высылкѣ

 

Вамъ

 

повой

 

сборной

 

книжки.

Утруждая

 

Васъ

 

означенными

 

просьбами,

 

Попечительство

 

на-

деется,

 

что

 

Вы

 

не

 

откажете

 

ему

 

въ

 

ихь

 

исполпеніи

 

изъ

   

сочув-
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ствія

 

къ

 

доброму

 

начинаю

 

Авгу

 

cran

 

шей

 

Покровительницы

 

его

 

и

стремленія

 

оказать

 

носильную

 

помощь

 

осуществлении

 

его

  

цѣлеіі.

Примите,

  

Ваше

 

Преосвященство,

  

увѣреніе

 

въ

 

соворшенпомъ

моемъ

 

ночтеніи

 

и

 

преданности.

(Иодп.)

 

//.

 

Сежновъ.

Отъ

 

Правленія

 

Читинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Пріемныя

 

пснытанія

 

въучилищѣимѣютъ

 

производиться

 

съіб

августа,

 

переэкзаменовки

 

съ

 

20

 

августа.

 

Црошепія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

училище

 

подаются

 

па

 

имя

 

смотрителя

 

училища

 

съ

 

нрпложепіемъ

метрической

 

справки, — о

 

иріемѣ

 

паепархіальпоо

 

содержаніе

 

на

 

имя

Правленія

 

училища

 

съ

 

ириложеніемъ

 

свидетельства

 

мѣстиаго

 

бла-

гочпннаго

 

о

 

семейиомъи

 

пмущественпомъ

 

состояніп

 

просителей.

 

Ко-

личество

 

свободныхъ

 

вакапсій

 

полпоказеиныхъ

 

п

 

нолуказенпыхъ

весьма

 

ограниченное.

--------лллМДЛЛЛЛѵѵѵ -------

ЧАСТЬ

    

НЕОФФЕЦІАДЬНАЯ.

Отъ

   

редакціи.

Исходя

 

изъ

 

той

 

мысли,

 

что

 

всякія

 

руководствеиныя

 

указа-

нія.

 

касающіяся

 

школьп?го

 

дѣла,

 

могутъ

 

принести

 

свою

 

долю

пользы

 

для

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

начальной

 

школы,

 

редак-

ция

 

„Забайкальскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостей,"

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

и

 

благословенія

 

Преосвящонѣйшаго

 

Меѳодія

 

Епископа,

 

За-

байкальскаго

 

и

 

Нерчпискаго

 

нрнступаетъ

 

къ

 

печатанію

 

отчета

о

 

педагогических!,

 

курсахъ

 

бывшихъ

 

въ

 

г.

 

Нерчинскѣ

 

въ

 

1898
году.

 

Начало

 

отчета

 

(открытіе

 

въ

 

г.

 

Нерчинске

 

курсовъ)

 

было

напечатано

 

въ

 

JM»

 

6

 

и

 

8

 

Иркутскихъ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомо-

стей

 

за

 

ІК99

 

годъ.

 

Въ

 

нашемъ

 

Епархіалыюмъ органѣ

 

съ

 

сего.№

будетъ

 

иродолженіе

 

отчета

 

Кромѣ

 

того,

 

печатаніе

 

отчета

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время

 

является

 

не

 

безнолезнымъ

 

въ

 

виду

 

предполагае-

ма™

 

открытія

 

курсовъ

 

въ

 

сентябре

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года

 

въ

цоселкѣ

 

Цасучеевскомъ,

 

благодаря

 

заботамъ

 

Архипастыря

 

о

 

воз-
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можйо-лучіней

 

постановив

 

церковно-школьнаго

 

образованія

 

въЗа-

бойкальской

 

епархіп.

 

Учителя

 

и

 

учительницы,

 

не

 

бывшіе

 

на

Нерчпнскпхъ

 

курсахъ

 

и

 

пмѣющіе

 

явиться

 

на

 

Цасучеевскіе

 

кур-

сы,

 

будутъ

 

имѣть

 

возможность

 

познакомиться

 

съ

 

обычпымъ

 

хо-

домъ

 

и

 

предметами

 

занятій

 

на

 

Нерчпнскпхъ

 

курсахъ,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

уже

 

явиться

 

на

 

новые

 

курсы

 

несколько

 

освоившимися,

подготовленными

 

къ

 

нпмъ.

 

Руководителямъ-же

 

курсовъ

 

будетъ

дана

 

возможность

 

использовать

 

опытъ

 

Нерчппскихъ

 

курсовъ,

 

по

выраженію

 

заключительиыхъ

 

слоьъ

 

отчета,

 

къ

 

лучшей

 

постановкѣ

дела

 

на

 

курсахъ,

 

предполагаемыхъ

 

пыиѣ

 

въ

 

Цасучеѣ,

 

а

 

со-

временемъ

 

и

 

въ

 

городѣ

 

Читѣ.

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

краткосрочныхъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ

 

для

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

гра-

моты

 

Забайкальской

 

епархіи,

 

бывшихъ

 

въ

 

г.

 

Нерчинскѣ

 

въ

 

1898

 

г.

В.

 

ЗАНЛТШ

 

НА

 

КУРСАХЪ

 

(учебпо-воспитательиая

 

часть)..

Прежде,

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

изложеиію

 

отчета

 

о

 

курсам,

по

 

учебпо

 

воспитательной

 

части,

 

необходимо

 

отмѣтнть

 

одинъ

фактъ,

 

который

 

до

 

иѣкоторой

 

степени

 

выясняет!,

 

отношеиіе

 

in.

курсамъ

 

о.

 

Енархіальнаго

 

наблюдателя,

 

протоіерея

 

I.

 

Короли

 

па.

Нослѣ

 

открытія

 

п

 

нерваго

 

дня

 

запятій

 

на

 

курсах!,

 

о.

 

Наблю-

датель,

 

прибывъ

 

неожндапио

 

въ

 

Норчішскъ,

 

утром!,

 

до

 

ур'оковь

17

 

іюля

 

пожаловалъ

 

въ

 

квартиру

 

писпектора

 

курсовъ

 

Стукова.

При

 

итомъ

 

посѣщенін

 

г.

 

Стуковъ

 

тотчасъ-же

 

основываясь

 

на

 

§

 

І>

„Времепныхъ

 

правплъ",

 

предложил!.

 

Епархіальному

 

наблюдате-

лю

 

принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

инспектора

 

курсовъ,

 

изъявляя

 

пол-

ную

 

готовность

 

устраниться

 

въ

 

закошюмъ

 

норядкѣ

 

отъ

 

главна-

го

 

руководства

 

курсами,

 

которое

 

по

 

праву

 

должно

 

и

 

можстъ

 

при-

надлежать

 

теперь

 

о.

 

Наблюдателю.

 

По

 

о.

 

Наблюдатель

 

наотрѣзь

отказался

 

не

 

только

 

отъ

 

руководствеішой,

 

но

 

п

 

вообще

 

отъ

 

офн-

ціальной

 

роли

 

па

 

курсахъ,

 

заявивъ,

 

что

 

оиъ

 

нрибылъ

 

длялич-

наго

 

ознакомлѣнія

 

съ

 

веденіемъ

 

и

 

ходомъ

 

дѣла

 

на

 

курсахъ

 

въ

виду

 

предполагаем аго

 

нмъ

 

устройства

 

таковыхъ

 

въ

 

1899

 

году

въ

 

Чптѣ,

 

и

 

что

 

офпціальиая

 

цель

 

его

 

нребыванія

  

въ

   

Нерчпп-



—

 

ë

 

—

скѣ—это

 

ровизія

 

дѣлъ

 

Нерчиискаго

 

отдѣлеиія.

 

Не

 

имѣя

 

возмож-

ности

 

и

 

права,

 

въ

 

виду

 

состоявшихся

 

журнальпыхъ

 

опредѣленій

отдвленія,

 

настаивать

 

на

 

припятіи

 

о.

 

Наблюдателемъ

 

обязанно-

стей

 

отвѣтствеииаго

 

руководителя

 

курсовъ,

 

Инснекторъ

 

просилъ

ne

 

отказывать

 

по

 

крайней

 

мерѣ,

 

въ

 

ближайшемъ

 

и

 

иоиоерѳд-

ствеииомъ

 

участіи

 

въ

 

водеиін

 

курсовъ.

 

Вь

 

далыгейшемъ

 

ходѣ

послѣдиихъ

 

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

быль

 

поставляем!,

 

ин-

спектором!,

 

въ

 

известность

 

относительно

 

общихъ

 

собраній

 

участ-

ии

 

ковъ

 

курсовъ,

 

о

 

всѣхъ

 

занятіяхь

 

на

 

нихъ

 

урочиыхъ

 

и

 

внѣ-

урочнькъ

 

и

 

о

 

"всѣхъ

 

обстоятельствах!.,

 

нмѣющихъ

 

отношеніе

 

къ

курсамъ.

 

Попытка

 

привлечь

 

Епархіалыіаго

 

Наблюдателя

 

къ

 

жи-

вому

 

активному

 

участію

 

въ

 

дѣлѣ

 

курсовъ

 

сделана

 

была

 

при

 

от-

крытии

 

первой

 

коііфереиціи

 

но

 

разбору

 

пробных!,

 

уроковъ.

 

Ре-

зультаты

 

выясняются

 

изъ

 

дальнѣйшаго.

Въ

 

общежитіи

 

при

 

духовномъучилищѣ

 

помѣщалось

 

въ

 

ворх-

немъ

 

этажѣ

 

11

 

учителыіицъ,

 

въ

 

ннжнемъ

 

въ

 

классахъ,

 

пмѣю-

іцнхъ

 

особый

 

входъ— 10

 

учителей,

 

всего

 

27

 

человѣкъ;

 

три

 

слу-

шательницы

 

были

 

приходящими

 

(синсокъ

 

всѣхъ

 

30

 

съ

 

указа-

ніемь

 

ихъ

 

школъ

 

или

 

мѣсто -жительства

 

при

 

семь

 

прилагается,

помимо

 

списка

 

въ

 

двухъ

 

экземплярах!,

 

при

 

экономическом!,

 

от-

чете

 

о

 

курсахъ).

 

Вь

 

каждомъ

 

номѣщеніи

 

были

 

свои

 

очередные

дежурные,

 

обязанные

 

следить

 

за

 

порядкомъ

 

н

 

своевременно

 

за-

являть

 

нисиекціи

 

въ

 

случаѣ

 

кахпхъ-либо

 

онущеній

 

прислуги.

Всѣ

 

курсанты

 

должны

 

были

 

подчиняться

 

режиму,

 

обычному

 

при

духовно-учебиыхъ

 

заведеиіяхъ.

 

Вставали

 

по

 

звонку

 

въ

 

б 1 /^

 

1іа_

совь,

 

по

 

звонку- же

 

являлись

 

на

 

утрешіія — въ

 

7 1 /г

 

часовъ— и

всчерпія

 

молитвы,

 

которыя

 

совершались

 

обыкповеиио

 

ирііучастін

ннснекціи

 

курсовъ

 

н

 

читались

 

курсантами

 

поочереди,

 

сопровож-

даясь

 

общимъ

 

нѣніѳмъ

 

(см.

 

„Открытіе

 

курсовъ");

 

точно

 

также

по

 

звопку

 

все

 

собирались

 

въ

 

зало

 

па

 

занятія

 

и

 

въ

 

определенное

время

 

являлись

 

въ

 

стололовую

 

па

 

утреиій

 

и

 

вечерній

 

чай,

 

на

обѣдъ

 

и

 

ужинь,

 

совершая

 

при

 

пачалѣ

 

и

 

оканчаніи

 

занятій

 

и

общей

 

трапезы

 

обычпыя

 

молитвы,

 

которыя

 

за

 

чаомъ

 

читались,

 

а

за

 

обѣдомъ

 

и

 

ужномъ

 

иѣ.інсь.

 

Вь

 

нраздннчиые

 

дии

 

все

 

неоиу-

стптельио

 

присутствовали

 

в.мѣстѣ

 

съ

 

руководителями

    

при

    

Бого-



—

 

1

служен!и,

 

участвуя

 

въ

 

чтепіи

 

поочередпо

 

и

 

въ

 

пѣніи

 

на

 

двахо*

pa:

 

одни

 

вмѣстѣ

 

съ

 

псаломщиками,

 

другіѳ

 

—

 

составивъ

 

смѣшаный

хоръ

 

иодъ

 

унравлѳпіемъ

 

руководителя

 

но

 

иѣнію

 

Т.

 

М.

 

Маш-

кова.

 

Въ

 

свободное

 

отъзанятій

 

время

 

нзъ

 

общежитія

 

отлучались

 

всегда

съ

 

вѣдома

 

инспокціи.

 

спрашиваясь

 

или

 

записываясь

 

въ

 

увольнитель-

ные

 

журналы,

 

выданные

 

слушателямъ

 

ислушательшіцамъ

 

курсовъ.

Въ

 

общежитіе

 

являлись

 

своевременно,

 

за

 

исключеніемъдвухъслу-

чаевъ

 

отступленія

 

отъ

 

зтого

 

порядка

 

со

 

стороны

 

слушателей

 

кур-

совъ.

 

Такой

 

довольно

 

строгій

 

рожпмъ

 

установился

 

вполнѣ

 

сво-

бодно-можду

 

ирочиыъ-благодаря

 

толу,

 

что

 

шестеро

 

нзъ

 

среды

 

слу-

шателей

 

курсовъ

 

были

 

пзъ

 

нитомцевъ

 

Нерчпнскаго

 

духовнаго

училища

 

и

 

свыклись

 

съ

 

обычными

 

школьными

 

иорядкамп

 

въ

стѣпахъ

 

его.

Вслѣдствіе

 

значптельнаго

 

количества

 

приходившихся

 

па

 

вре-

мя

 

курсовъ

 

празднпковъ

 

(считая

 

п

 

мѣстиый

 

20

 

іюля),

 

учеб-

иыхъ

 

дией

 

всего

 

было

 

22

 

со

 

включепіемь

 

дня

 

открытія

 

курсовъ

и

 

якзаменовъ

 

но

 

нѣнію.

 

Обязательпыя

 

занятія

 

были

 

утреіпініп

съ

 

7.7а

 

часовъ

 

до

 

10

 

мішутъ

 

2-го

 

вечернія — съ

 

5

 

часовъ

 

до

]0

 

мипутъ

 

9-го

 

часа,

 

заисключешемъдиен

 

праздшічпыхъ,

 

о

 

гсопхъ

сказано

 

пнже.

 

Практически

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

при

 

курсахъ

приурочивались

 

только

 

къ

 

утренппмъ

 

часамъ.

 

Подь

 

временную

школу

 

для

 

этихъ

 

занятій

 

была

 

отводила

 

часть

 

рокроаціоннаго

училищпаго

 

зало,

 

нриснособленнаго

 

и

 

иодъ

 

аудиторію

 

для

 

слуша-

телей

 

и

 

слушательпицъ

 

курсовъ.

 

Впереди

 

столовъ

 

для

 

курсаитовъ

въ

 

отведенномъ

 

для

 

школы

 

мѣстѣ

 

было

 

поставлено

 

потребное

 

ко-

личество

 

парть,

 

соотвѣтствующпхъ

 

дѣтскому

 

возврасту

 

учешіковъ.

двѣ

 

классныя

 

доски,

 

иеобходамыя

 

и

 

для

 

лекторовт.

 

и

 

другія

принадлежности

 

школьной

 

обстановки;

 

на

 

нодобающолъ мѣстѣ

 

на-

ходилась

 

икона

 

Святителя

 

Ииокеитія

 

Иркутскаго

 

Чудотворца,

съ

 

теплившейся

 

поредъ

 

нею

 

лампадкой

 

во

 

время

 

улхжовъ

 

Зако-

на

 

Божія.

 

Когда

 

дѣтп

 

ирймѣнилйсь

 

ко

 

времени

 

и,

 

втянувшись

въ

 

школьпыя

 

занятія,

 

стали

 

заблаговременно

 

являться

 

въ

 

шко-

лу

 

до

 

начала

 

уроковъ

 

въ

 

ней,

 

тогда

 

общая

 

молитва,

 

какъ

 

де-

лается

 

обычно

 

въ

 

духовиомъ

 

учнлищѣ

 

въ

 

учебное

 

время, —

стала

 

совершаться,

  

вмѣсто

  

I х )ч

  

часовъ

 

за

 

1 /±

 

часа

 

до

   

уроковъ



—

   

8

   

-

Ев

 

нрнсутствіи

 

ученпковъ,

 

слушателей

 

и

 

участников-!,

 

курсовъ.

И

 

теперь

 

молитвы

 

также

 

читались

 

по

 

учебному

 

часову

 

очеред-

иымъ

 

изъ

 

слушателей

 

или

 

слушательницъ

 

курсовъ.

 

Затѣмъ

 

уче-

ники

 

и

 

курсанты

 

занимали

 

своп

 

мѣста

 

и

 

начинался

 

урокъ

 

мо-

литвой

 

Святому

 

духу.

 

Совершеніе

 

молитвы

 

при

 

началѣ

 

и

 

окон-

чаиін

 

уроковъ

 

въ

 

школѣ

 

разнообразилось

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

или

 

чи-

талась

 

кѣмъ-лпбо

 

изъ

 

ученпковъ,

 

или

 

сампмъ

 

учителемъ,

 

пли

 

все-

ми

 

учениками

 

вмѣстѣ

 

сь

 

учитолемі,

 

а

 

практиканты,

 

опытные

 

въ

пѣніп,

 

заставляли

 

ученпковъ

 

пѣть

 

молитву

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними,

 

при

поддержкѣ

 

голосами

 

курсантовъ-слушателей.

 

Обыкновенно

 

только

первые

 

2

 

часа

 

посвящались

 

образцовымъ

 

или

 

пробнымъ

 

уроісамъ

вт.

 

школѣ,

 

3-й

 

часъ

 

чтенію

 

по

 

методикѣ,

 

а

 

4-й

 

уроку

 

пѣнія.

ГІослѣ

 

двухъ

 

урочиыхъ

 

часовъ

 

въ

 

получасовой

 

промежутокъ

 

кур-

саптамъ

 

предлагался

 

2-й

 

утренпій

 

чай.— Изъ

 

3-хъ

 

часовъ

 

ве-

черни

 

хъ

 

заиятій

 

два

 

посвящались

 

урокамъ

 

пѣнія

 

п

 

одипъ

 

чте-

пію

 

но

 

методнкѣ

 

или

 

разбору

 

иробныхъ

 

уроковъ

 

на

 

общемъ

 

(за

сѣданіи

 

п

 

копференціп.

 

Обыкновенно

 

копференцій

 

назначалось

 

въ

7

 

ч.

 

10

 

м.

 

вечера

 

(за исключеніемъ

 

конференцій

 

4-го

 

и

 

13-го

 

ав-

густа)

 

и

 

продолжалась,

 

иногда

 

съ

 

неболынимъ

 

нерерывомъ,

 

часа

wo

 

272,

 

по

 

3

 

п

 

даже

 

больше

 

(какъ,

 

напр..

 

11

 

августа).

 

Та-

кнмъ

 

образомъ,

 

совключепіемъ

 

краткпхъ

 

перемѣпъ

 

между

 

уро-

ками,

 

вмѣсто

 

обычпыхъ

 

8

 

часовъ

 

(безъ

 

10

 

мпнутъ)

 

обязатель-

ныхъ

 

запятін,

 

иослѣднія

 

затягивались

 

въ

 

дии

 

конфереиціи

 

до

]

 

0- почти

 

11

 

часовъ

 

напряженнаго

 

умственнаго

 

труда.

 

Пол-

пымъ

 

отдыхомъ,

 

хотя

 

и

 

то

 

далеко

 

не

 

безусловно,

 

слушатели

 

и

Инснекторъ

 

курсовъ

 

пользовались

 

лишь

 

въ

 

теченіи

 

3-хъ

 

съ

 

не-

болынимъ

 

часовъ

 

тяжелой

 

іюльской

 

жары,

 

отъ

 

7*

 

9-го

 

до

 

5

часовъ;

  

на

 

эти

 

часы

 

падало

 

время

 

обѣда

 

и

 

вечерияго

 

чая.

На

 

кануиѣ

 

праздипковъ

 

полагались

 

только

 

утрепнія

 

заня-

тія.

 

который

 

удлпннялпсь

 

на

 

1

 

часъ

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

10

 

ми-

нуть

 

3-го.

 

Изъ

 

2

 

иолныхъ

 

урочиыхъ

 

часовъ

 

на капупѣ праздип-

ковъ

 

2

 

посвящались

 

обычиымъ

 

урокамъ

 

въ

 

ніколѣ,

 

1

 

часъчте-

нію

 

но

 

методики

 

п

 

2

 

нѣнію.

 

Нееуществовашшя

 

отступленія

 

отъ

вышопзложѣниаго

 

порядка

 

можно

 

прослѣдпть

 

но

 

прилагаемому

 

нра

огчетѣ

 

ежедневному

 

росннсаиііо

 

занятій,

 

которое

 

обыкновение

 

вы-



—

   

g

   

—

вѣшивалось

 

дтя

 

общаго

 

свѣдѣнія

 

па

 

впдномъ

 

мѣстѣ

 

*)

 

Кромѣ

того,

 

всѣмъ

 

лекціямъ.

 

образцовымъ

 

и

 

пробпымъ

 

урокамъ

 

велись

записи

 

преимущественно

 

слушательницами

 

курсовъ

 

въ

 

особыхъ

тетрадяхъ,

 

который

 

также

 

прилагаются

 

къ

 

отчету

 

вмѣстѣ

 

съ

 

до-

полняющими

 

ихъ

 

представ

 

ленными

 

отъ

 

лекторовъ

 

подробными

программами

 

исполнешіы.хъ

 

ими

 

чтеній

 

и

 

данныхъ

 

уроковъ

 

по-

мимо

 

нродварительныхъ

 

общнхъ

 

программъ.

За

 

все

 

время

 

курсовъ

 

внпмаиію

 

слушателей

 

и

 

слушатель-

нпдъ

 

предложено

 

было:

 

а)

 

по

 

Закону

 

Божгю—

 

Руководителемъ

о.

 

Мнхаиломъ

 

Громовымъ

 

6

 

чтеній

 

но

 

мѣтодикѣ

 

предмета

 

и

 

2

образдовыхъ

 

урока

 

въ

 

школѣ,

 

а

 

3-й

 

образцовый

 

урокъ

 

дань

 

С.

Г.

 

Большаковыми

 

нробпыхъ

 

уроковъ,

 

данныхъ

 

самими

 

курсан-

там

 

п,

 

было

 

5 — итого

 

Закоиу

 

Божію

 

посвящено

 

всего

 

14

 

учеб-

пыхъ

 

часовъ--

 

б)

 

по

 

предмету

 

счисле/ііл

 

-Руководителемъ

 

Г.

А.

 

Стуковымъ

 

— 7

 

чтепій

 

по

 

методика

 

(по

 

Шохоръ-Тродкому).

3

 

образдовыхъ

 

урока,

 

данныхъ

 

С.

 

Большаковыми

 

и

 

4

 

нробпыхъ

урока,

 

а

 

всего

 

на

 

выіюлненіе

 

программы

 

заиятіп

 

но

 

этому

 

пред-

мету

 

употреблено

 

14

 

учебпыхъ

 

часовъ,

 

помимо

 

времени,

 

носвя-

щеннаго

 

разбору

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

и

 

бѣсѣдѣ

 

но

 

поводу

 

ихъ

на

 

конференціяхъ;

 

— в)

 

по

 

Русско-Ѵлаелпскоѵ

 

ц,амопт:

 

Руко-

водителемъ

 

В.

 

М.

 

Сибнрскнмъ — 12

 

чтепі.і

 

но

 

методіікѣ

 

предме-

та

 

(изъ

 

нихъ

 

2

 

чтенія

 

посвящены

 

методнкѣ

 

обученія

 

церков-

по-славянской

 

грамотѣ),

 

6

 

образдовыхъ

 

уроковъ

 

С.

 

Г,

 

Больша-

кова

 

н

 

18

 

нробныхъ

 

уроковъ,

 

изъ

 

коихъ

 

3

 

получасовыхъ,

 

а

всего

 

заиятіямъ

 

но

 

этому

 

предмету

 

посвящено

 

37

 

уроковъ

 

или

347г

 

учебныхъ

 

часа;

 

г)

 

но

 

предмету

 

чистопищніл

 

-

 

4лтенія

M.

 

И.

 

Зпаменскаго;

 

д)

 

но

 

пішіш

 

—

 

Руководителемъ

 

Т.

 

М.

 

Ма-

сюковымъ

 

даио

 

47

 

уроковъ

 

н

 

сдѣлано

 

пѣсколько

 

спѣвокъ

 

вовиѣ-

урочное

 

время—

 

для

 

обідаго

 

участія

 

всѣхъ

 

слушателей

 

п

 

слуша-

тельцндъ

 

курсовъ

 

въ

 

пѣніи

 

при

 

Богослуженіи,

 

которое

 

съ

 

вече-

ра

 

1

 

0

 

августа

 

до

 

закрытія

 

курсовъ

 

ежедневно

 

совершалось

 

Прео-

священнымъ

 

Никаноромъ,

 

при

 

чемъ

 

учебные

 

дни

 

(кромѣ

 

10

 

ав-

густа)

 

всенощная

 

начиналась

 

съ

 

4-хъ

 

часовъ

 

вечера,

  

а

  

Лптур-

*)-

 

Напр.

 

18

 

и

 

25

 

ікші

 

било

 

только

 

по

 

одному

 

практическому

 

уроку,

    

29

 

ію.м

  

и

7

 

августа

 

по

 

3,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

получасовой.



гія — съ

 

1

 

часовъ

 

утра,

 

дабы,

 

доставляя

 

курсаитамъ

 

утѣшеніе

возможиостію

 

участовать

 

при

 

рѣдкомъ

 

для

 

дальнихъ

 

окраннъ

епар.хіи

 

Архипастырскомъ

 

Богослуженіи,

 

въ

 

то-же

 

время

 

не

 

ли-

шить

 

ихъ

 

обычныхъ

 

(при

 

томъ-уже

 

немногихъ)

 

часовъ обязатель-

ныхъ

 

занятій

 

на

 

курсахъ.

 

Это

 

было

 

полезное

 

совмѣщеиіе:

 

Цер-

ковь,

 

ію

 

выраженію

 

Іоанна

 

Кронштатскаго,

 

„наилучшій

 

педа-

гогт.;"

 

*)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

Архіерейскія

 

служенія

 

при

 

ежедиѣв-

номъ

 

соучастін

 

въ

 

нихъ

 

курсантовъ

 

слуясили

 

для

 

иослѣднихъ

живыми

 

и

 

назидательными

 

практическими

 

уроками

 

иѣнія

 

и

 

цер-

ковнаго

 

устава.

 

Кромѣ

 

указанных!,

 

уроковъ,

 

—

 

но

 

требовапію

 

осо-

быхъ

 

обстоятельствъ,

 

въ

 

часы,

 

которые

 

пазиачались

 

иа

 

уроки

нѣнія,

 

но

 

не

 

могли

 

быть

 

заняты

 

руководителемъ

 

Т.

 

М.Масюко-

вымъ

 

по

 

случаю

 

постигшей

 

его

 

тяжелой—утраты

 

смерти

 

матери, —

Инсиекторомъ

 

курсовъ

 

сообщено

 

было

 

по

 

тсоріп

 

пѣнія

 

и

 

музыки

0

   

построеніи

 

мажорныхъ

 

и

 

мпиорныхъ

 

гаммъ

 

съ

 

практическпмъ

упражпеяіемъ

 

въ

 

ихъ

 

пѣиіи

 

п

 

въ

 

пѣніп

 

пхт.

 

трезвучій,

 

данъ

одппъ

 

урокъ

 

но

 

обученію

 

игрѣ

 

на

 

скриикѣ

 

(для

 

желающихъ)

 

и

сдѣлаио

 

сообщепіе

 

объ

 

устройствѣ

 

школьныхъ

 

нартъ

 

и

 

соблю-

депій

 

требованій

 

школьной

 

гпгіены

 

въ

 

классѣ.

 

**)

 

Докторомъ

медицины

 

Н.

 

И.

 

Васпльевымъ,

 

но

 

нредложенію

 

Ипспектора

 

курсовъ,

1

    

августа

 

послѣ

 

всенощной

 

сдѣлано

 

подробное

 

сообщеніе

 

по

 

ме-

дицины

 

о

 

иодачѣ

 

помощи

 

въ

 

песчастныхъ

 

случа:хъ,

 

до

 

при-

бытия

 

врача,

 

а

 

именно;

 

мнимо-умершнмъ,

 

утоплішникамъ,

мнимо-мертво-рожденным'ь.

 

угорЬвшимъ,

 

2)

 

при

 

кровотечепіяхъ,

ушибахъ,

 

пореломахъ,

 

выви.хахъ ;

 

ранахъ,

 

3)

 

при

 

поиаданіи

 

ка-

кихъ-либо

 

закуноривающихъ

 

частей

 

въ

 

дыхательное

 

горло,

 

въ

ухо,

 

въ

 

носъ,

 

4)

 

при

 

укушепіи

 

осы,

 

пчелы,

 

тарантула,

 

змѣи,

5)

 

при

 

сибирской

 

язвѣ,

 

бывшей

 

злобой

 

дня.

  

На

 

лекціп

 

пр'исут-

*)

 

«Диевникъ»

 

Пр.

 

I.

 

И-

 

Сергіева.

 

С.-Петсрб.

 

1897

 

г.,

 

ст.

 

49.

**)

 

Лекторомъ

 

демонстрировались

 

прежнія

 

и

 

новыя

 

учп.іащныя

 

парты,

 

устроенный

 

по

 

со-

ставленной

 

имъ

 

таблицѣ

 

ихъ

 

размѣровъ

 

на

 

основаніи

 

изучічіія

 

нартъ

 

разныхъ

 

типовъ;

въ

 

основу

 

взяты

 

размѣры

 

паргь

 

Эрисмана

 

съ

 

увеличеніемъ

 

лишь

 

ихъ

 

дифференціи

 

при-

близительно

 

на

 

половину

 

разницы

 

между

 

указаніями

 

Эрисмана

 

и

 

доктора

 

Киреніуса;

 

но-

мера

 

нартъ

 

изъ

 

числа

 

8.

 

рекомендуемыхъ

 

Эрпсманомъ,

 

избраны

 

для

 

церковно-прпходскпхъ

школъ

 

на

 

основаніи

 

измѣреній

 

за

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

учениковъ

 

Духовнаго

 

училища

 

п

 

на

 

ос-

нован

 

іи

 

опубликоваииыхъ

 

данныхъ

 

въ

 

трудахъ

 

Крумблшлло:

 

а,

 

нагорскаго

 

и

 

др.

 

(си.

 

«Вѣстн.

Обществ.

 

гигіены»)

 

касательно

 

роста

 

нисколько

 

тысячъ

 

учениковъ

 

начальных'!,

 

(а

 

не

 

ислкю-

чительно

 

четные,

 

какъ

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковпо-ирихдская

   

школа»

 

за

 

1891г.

 

въ

 

кн.

 

7-й.



—

 

il

 

...

ствовалт.

 

атаманъ

 

отдѣла

 

генералъ-маіоръ

 

А.

 

Д.

 

Соймоиовъ.

 

31

 

іюля

фотографомъ

 

M.

 

M.

 

Чернавскимъ

 

былъ

 

демонстрнрованъ

 

съ

 

дол-

жными

 

объяспеиіями

 

волшебный

 

фонарь,

 

при

 

чемъ

 

показано

 

до

20

 

картинъ

 

историческая

 

и

 

географического

 

содержанія.

 

6

 

ав-

густа

 

консерваторомъ

 

Нерчинска™

 

музея

 

Г.

 

А.

 

Стуковымъ

 

дано

обт.ясиеніе

 

нѣкоторЫхъ

 

коллекдій

 

музея.

ïïonçfiepeniiiti

 

въ

 

точеніи

 

курсовъ

 

были

 

23,27

 

и

 

30

 

іюля,

 

4,

7,

 

11

 

п

 

13

 

августа,

 

7

 

разъ;

 

на

 

нихъ

 

при

 

участіи

 

курсаитовт.

сдѣланъ

 

подробный

 

разборѣ

 

всѣхъ

 

27

 

пробиыхъ

 

уроковъ

 

съ

 

ди-

дактической,

 

методической

 

и

 

педагогической

 

стороны,

 

и

 

но

 

раз-

бору

 

каждаго

 

урока

 

въ

 

отдельности

 

составлен'!,

 

протоколъ,

 

0

 

про-

должительности

 

конференции

 

сказано

 

выше.

 

Два

 

часа

 

обязато.н,-

ныхъ

 

занятій

 

назначены

 

были

 

только

 

на

 

конфереицію

 

4

 

авгус-

та;

 

длилась

 

она

 

болѣе

 

3-хъ

 

часовъ.

Для

 

инспектора

 

курсовъ,

 

какъ

 

председателя

 

засѣдапій

 

этого

рода,

 

при

 

созиаиіп

 

всей

 

важности

 

ихъ,

 

было

 

не

 

мало

 

тревожной

заботы

 

о

 

томъ,

 

каким?)

 

образо.пд

 

возможно

 

дать

 

конференціямъ

надлежащую

 

постановку.

 

Личное

 

(и

 

на

 

своп

 

средства)

 

посѣщеніе

курсовъ

 

въ

 

Нпжиемъ-Новгородѣ

 

ві.

 

1896

 

году,

 

па

 

копхъ

 

прак-

тичиыхъ

 

занятій

 

въ

 

гаколѣ

 

не

 

было

 

организовано,

 

пичего

 

немог-

ло

 

дать

 

для

 

рѣшепія

 

дальнего

 

вопроса

 

Побесѣдовавъ

 

съ

 

лицами

учебнаго

 

персонала

 

изъ

 

учительской

 

семинаріп

 

и

 

съ

 

бывшей

участницей

 

Троііцкосавскихъ

 

курсовъ

 

для

 

уяснсиіясебѣ характера

и

 

порядка

 

засіданіп

 

этого

 

рода,

 

Инспекторъ

 

высказал'!,

 

свой

взглядъ

 

па

 

дѣло

 

предъ

 

слушателями

 

и

 

участниками

 

курсовъ

 

при

открытіи

 

первой

 

конференціи

 

23

 

іюля.

 

Эту

 

рѣчь,

 

какъ

 

имѣв-

шую

 

руководящее

 

значеніе

 

въ

 

занятіяхъ

 

курсовъ,

 

умѣстно

 

при-

вести

 

въ

 

данномі.

 

отчетѣ.

 

На

 

засѣданіп

 

присутствовалъ

 

о.

 

Епар-

хіалышй

 

наблюдатель

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

 

Корелинъ,

 

который,

 

от-

казавшись

 

спеть

 

за

 

столомъ

 

съ

 

руководителям

 

и

 

курсовъ,

 

польстил-

ся

 

за

 

одной

 

нзъ

 

нартъ.

 

По

 

открытіп

 

засѣдапія,

 

писнекторъ

 

кур-

сов!.,

 

занявшій

 

мѣсто

 

за

 

каѳедрой,

 

обратился

 

Къ

 

Еііархіаль-

ному

 

наблюдателю,

  

слушателлмъ

 

и

 

слушателыіндамъ

 

курсовъ:

„Ваше

 

Высоконрѳиодобіе,

  

Милостивый

   

Государыни

   

п

 

Ми-

лостивые

 

Государи!
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Во

 

„временныхъ

 

правилахъ

 

для

 

устройства

 

курсовъ

 

недагогіі-

ческихъ

 

н

 

церковнаго

 

пѣнія

 

для

 

учителей

 

школъ

 

церковно-нрп-

ходскпхъ

 

и

 

грамоты

 

„сказано,

 

что

 

занятія

 

преподавателей

 

на

курсахъ

 

должны

 

состоять,

 

между

 

нрочнмъ,

 

„въ

 

разборѣ

 

проб-

ныхъ

 

уроковъ

 

даваемыхъ

 

самими

 

слушателями

 

п

 

слушательница-

ми"

 

(§

 

14,

 

п.

 

г.).

 

Настоящее

 

засѣданіе

 

и

 

нмѣетъ

 

ближайшей

цѣлыо

 

именно

 

обсужденіѳ

 

двухъ

 

таковыхъ

 

нробныхъ

 

уроковъ,

данныхъ

 

г-жею

 

Токмаковой

 

и

 

о.

 

діакономъ

 

Усненскимъ

 

во

 

вре-

менной

 

начальной

 

школѣ

 

(по

 

типу

 

церковно

 

прпходскнхъ),

 

ус-

троенной

 

при

 

здѣшнихъ

 

курсахъ.

Для

 

многихъ

 

изъ

 

пасъ,

 

собравшихся

 

иыиѣ

 

здѣсь,

 

присут-

ствованіе

 

на

 

засѣдапіяхъ

 

подобнаго

 

рода

 

и

 

особенно

 

активное

участіе

 

въ

 

предстоя

 

щи

 

хъ

 

сужденіяхъ-дѣло

 

совершенно

 

новое,

 

не-

бывалое.

 

Поэтому

 

при

 

открытии

 

настоящаго

 

засѣданія,

 

считаю

нулшымъ

 

предварительно

 

сказать

 

несколько

 

словъ

 

но

 

вопросу

 

о

томъ,

 

какой

 

характеръ

 

разбора

 

уроковъ

 

и

 

вообще

 

сужденій

 

о

нпхъ

 

наиболѣе

 

желателенъ

 

на

 

нынѣншемъ

 

и

 

иредстоящпхъ

 

об-

щпхъ

 

собрапіяхъ

 

нашихъ.

Въ

 

нрактикѣ

 

ирежняго

 

времени

 

и

 

на

 

бывшихъ

 

Троицко-

савскнхъ

 

курсахъ

 

собранія

 

подобнаго

 

рода

 

носили

 

латинское

 

на-

званіе

 

недагогическпхъ

 

конфереицій,

 

т.

 

е.

 

собраній

 

лицъучеб-

паго

 

вѣдомства

 

для

 

обсужденія

 

вопросовъ

 

педагоги ческаго

 

харак-

тера

 

и

 

въ

 

частности — нробныхъ

 

уроковъ,

 

даваемыхъвъ

 

образцо-

выхъ

 

школахъ

 

при

 

педагоги

 

чески

 

хъ

 

курсахъ

 

или

 

учительских

 

ь

семинаріяхъ

 

учителями

 

или

 

кандидатами

 

на

 

учительское

 

званіе.

Названіе

 

конференціи,

 

для

 

краткости,

 

можетъ

 

быть

 

удержано

и

 

за

 

нашими,

 

подобными

 

настоящему,

 

собрапіями

 

па

 

здѣшипхъ

курсахъ.

По

 

моему

 

мнѣнію,

 

характеръ

 

конференціп

 

/'оллсенъ

 

опреде-

ляться

 

ихъ

 

ціьлью,

 

а

 

эта

 

цѣль

 

въ

 

дапнонъ

 

случаѣ

 

обусловли-

вается

 

общей

 

главной

 

цѣлыо

 

курсовъ.

 

Цѣль

 

же

 

устройства

 

кур-

совъ

 

но

 

„Правиламъ"

 

—

 

полагается,

 

кромѣ

 

обученія

 

нѣнію,

 

„65

лучшей

 

подіотовкіь

 

учителей

 

п

 

учительиицъ

 

школъ

 

цер-

ковно-нрнходекпхъ

 

и

 

грамоты

 

къ

 

веденію

 

учвбно-вотиталь-

иаго

 

дѣла

 

въ

 

цврковпыхъ

 

школахъ" .

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

на

 

пред-
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стоящихъ

 

конференціяхъ,

 

при

 

обужденіи

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

же-

лательно,

 

чтобы

 

вннманіе

 

Ваше,

 

Милостивый

 

Государыни

 

и

 

Ми-

лостивые

 

Государи,

 

останавливалось

 

главным ъ

 

образомъ

 

на

 

тѣхъ

сторонахъ

 

дашіаго

 

урока

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

вонросахь

 

но

 

поводу

 

его,

выяснен іе

 

коихъ

 

способствовало-бы

 

лучшей

 

подготовки)

 

соб-

равшихся

 

на

 

курсы

 

слушателей

 

и

 

слушательпицъ

 

къ

 

веденію

учебно-воспитательиаго

 

дѣла.

 

А

 

эта

 

пѣль-

 

по

 

моему

 

мпѣ-

нію,

 

можетъ

 

достигаться

 

не

 

столько

 

указаніемъ

 

однихъ

 

лишь

отрицательныхъ

 

сторонъ

 

разбпраемыхъ

 

уроковъ,

 

сколько

 

вы-

ясненіемъ

 

ихъ

 

полоэіситѣлънаго

 

достоинства

 

выясноніемъ

 

важ-

нвйшихъ

 

методическпхъ

 

и

 

дидактическихътребованій

 

применительно

къ

 

данному

 

случаю.

 

Если-же

 

для

 

предунреждешя

 

ошибокъ

 

въ

 

ве-

денін

 

дѣла

 

на

 

будущее

 

время

 

и

 

иеизбѣжпо

 

отмѣчать

 

допущен-

пые

 

нрактикантомъ

 

промахи,

 

то

 

желательно,

 

нокрайней

 

мѣрѣ,

чтобы

 

нрп

 

этомъ

 

собщалось

 

и

 

то—какъ-же

 

слѣдовало-бы

 

посту-

пить

 

па

 

урокѣ

 

для

 

избѣжанія

 

указанпыхъ

 

промаховъ.

 

Разумѣет-

ся

 

нечего

 

говорить,

 

что

 

при

 

крптпческомъ

 

разборе

 

даваемыхъ

Вами

 

уроковъ

 

пе

 

должно

 

быть

 

ри.зкихъ

 

и

 

колкихъ

 

выраженій,

оскорбитольныхъ

 

для

 

личности

 

дававшаго

 

нробиый

 

урокъ.

 

Обсуж-

дение

 

долженъ

 

подлежатъ

 

данный

 

урокъ

 

и

 

способъ

 

его

 

веденія,

а

 

но

 

личность

 

практиканта.

Въ

 

иредупрежденіѳ

 

какихъ-либо

 

ложныхъ

 

онасеній

 

и

 

стра-

ховъ

 

Вашихъ

 

изъ-за

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

здѣпшей

 

временной

школѣ,

 

заявляю

 

во

 

всеуслышаніе,

 

что

 

пробные

 

уроки—

 

совсѣмъ

не

 

экзаменъ

 

для

 

Васъ,

 

а

 

лишь

 

живые

 

прпмѣры,

 

накоторыхъ

болѣо

 

удобно,

 

наглядно

 

и

 

вполне

 

понятно

 

для

 

всѣхъ

 

участниковъ

курсовъ

 

могутъ

 

быть

 

выяснены

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

вопросы

 

учебно-

педагогической

 

практики.

 

Если-бы

 

нѣкоторые

 

изъ

 

этпхъ

 

прпмѣр-

ныхъ

 

или

 

нробныхъ

 

уроковъ

 

иочему-лпбо

 

оказались

 

дажесовсѣмъ

неудачными,

 

іслпбы

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

отозвался

 

о

 

чьемъ-либо

 

уро-

кѣ

 

вполнѣ

 

недобродѣтелыю,— то

 

п

 

при

 

полной

 

пеудачѣ

 

урока

 

у

Васъ

 

пе

 

должно

 

быть

 

мысли

 

о

 

какихъ-либо

 

непріятныхъ

 

по-

слѣдствіяхъ

 

отъ

 

этого,

 

а

 

особенно — о

 

послѣдствіяхъ

 

въ

 

слу-

жебномъ

 

отношеніи.

 

Во

 

всякомъ

 

дѣлѣ,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

вь

 

такомт.

трудномъ,

 

какъ

 

дѣлд

 

школьное,

 

только

 

тотъ

 

и

 

но

 

ошибается,

 

кто
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ничего

 

не

 

дилавтъ.

 

На

 

первыхъ

 

иорахт.

 

учительской

 

практи-

ки

 

ошибкп,

 

можно

 

сказать,

 

неизбежны.

 

Но

 

горе-то

 

въ

 

томъ,

 

что

самт.

 

ошибающейся,

 

большой

 

частью,

 

ихъ

 

не

 

замѣчаетъ.

 

А

 

кто

резонно

 

скажетъ

 

о

 

пихъ

 

учителю

 

вь

 

глухой

 

деревне?

 

Поэтому

весьма

 

важно

 

для

 

всякаго

 

изъ

 

васъ,

 

особенно

 

начинающего,

 

дать

пробный

 

урокъ

 

при

 

такпхъ

 

уеловіяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

теперь

 

находи-

тесь

 

Вы,

 

Кромѣ

 

того,

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ— для

 

достижеиія

 

уміыіъя

справляться

 

съ

 

шшъ-нужпа самодин /цельность;

 

такъ

 

нвъ

 

делѣ

обученія

 

Поэтому

 

и

 

на

 

пыцѣншпхъ

 

краткосрочных!

 

курсахъ

кто

 

изъ

 

Васъ

 

болѣе

 

потрудится

 

во

 

временной

 

школѣ

 

са-

мостоятельно,

 

нмѣя

 

въ

 

то-же

 

время

 

опору

 

въ

 

организован-

иомъ

 

руководствѣ

 

курсами

 

тотъ

 

п

 

пользы

 

больше

 

извлечет!,

 

изъ

этнхъ

 

курсовъ

 

дія

 

личнаго

 

своего

 

самоусовершенствоіишія.

 

Это-

го

 

мало;

 

внося

 

свою

 

долю

 

труда

 

и

 

участія

 

въ

 

наше

 

общее

дѣло,

 

каждый

 

пзь

 

дающихъ

 

пробные

 

уроки,

 

при

 

добросовѣст-

номъ

 

отношеніи

 

къ

 

нпмъ,

 

выполняя

 

посильно

 

н

 

честпо

 

свой

 

долгъ,

этпмъ

 

самымъ

 

будетъ

 

способствовать

 

и

 

папболѣе

 

плодотворному

значепію

 

курсовъ

 

късодѣйствію

 

успѣху,

 

коихъ

 

для

 

блага

 

учащихся

дѣтей

 

я

 

нриглашалъ

 

Васъ

 

еще

 

при

 

нервомъ

 

своемъобращоніп

 

къ

Вамъ.

Порядокъ

 

суждепій

 

пакопференціяхъ

 

предполагается

 

такой:

сначала

 

будетъ

 

высказываться

 

освоемъ

 

урокѣ

 

самъ

 

практиканта,

затѣмъ

 

имѣющіе

 

сказать

 

что-либо

 

пзъ

 

ерзды

 

слушателей

 

и

 

слу-

шательпицъ

 

курсовъ;

 

практиканта

 

возражаете,

 

если

 

находить

нужнымъ.

 

Разумѣется,

 

весьма

 

желательно

 

участіе

 

о.

 

Еиар-

хіалыіаго

 

Наблюдателя

 

вь

 

обсужденіп

 

уроковъ

 

(на

 

это

 

о.

 

Еііар-

хіальный

 

наблюдатель

 

заявилъ,

 

что

 

участія

 

па

 

копфереп-

ціяхъ

 

опъ

 

принимать

 

пе

 

будетъ,

 

что

 

онъ

 

присутствует!»

 

въ

качествѣ

 

сторонняго

 

частнаго

 

посетителя.

 

Инспекторъ.

 

повторивь

еще

 

разъ,

 

что

 

въ

 

іштересахъ

 

дѣла

 

желательио,

 

чтобы

 

самъ

 

на-

блюдатель

 

школъ

 

поделился

 

своею

 

опытяостію,

 

продол жалъ:)

 

Обя-

зательно

 

будутъ

 

насказывать

 

своемнѣиіе

 

окаждомъ

 

пробномъ

 

урокѣ

практиканта

 

образцовых!,

 

уроковъ

 

С.

 

Г.

 

Болынаковъ,

 

руково-

дитель

 

предмета,

 

но

 

которому

 

данъ

 

урокъ

 

и

 

ішспокторъ

 

курсовъ.

Приступая

 

къ

 

разбору

 

уржовъ,

 

прежде

 

всего

 

предлагаю

 

Вашему
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внимаііію

 

конспекты

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

пѣкоторыхъ

 

нзъ

 

слу-

шателей

 

и

 

слушательниц,!,

 

это

 

дѣло — какъ

 

составлять

 

консмекты

уроковъ,

 

также

 

совершенно

 

незнакомое"

 

(нолѣдовало

 

чтеніе

 

кон-

снектовъ).

(Продолженіе

 

будетъ).

Нашимъ

 

учителямъ

 

и

 

учительницами

 

школъ

грамоты-
(Продолжѳпіе).

Пзъ

 

имеющихся

 

въ

 

пашой

 

памяти,

 

или,

 

какъ

 

часто

 

гово-

вор..тъ

 

—

 

въ

 

сознаніи,

 

иредставлепій

 

можно

 

составлять

 

п

 

созда-

вать

 

новыя

 

образы,

 

певиданныя

 

ранѣе

 

картины,

 

(напр,,

 

когда

мечтаемъ,

 

срчипяимъ

 

сказки,

 

разсказы

 

в

 

т.

 

п.)

 

Снособпость

 

ду-

ши

 

такъ

 

свободио

 

распоряжается

 

представлеиіямп

 

и

 

называется

воображеніемъ,

 

а

 

самая

 

деятельность,

 

или

 

что

 

тоже,

 

нроявле-

ніе

 

вообралсеиія

 

называется

 

творчеством!.,

 

фантазіеіі.

 

Чѣмъ

 

ярче

образцы,

 

тѣмъ

 

воображеніе

 

жпвѣе,

 

чѣмъ

 

они

 

разнообразнее,

 

тѣмъ

воображеніе

 

богаче.

 

Живое

 

н

 

богатое

 

воэбражініо,

 

ри.'.уя

 

всйвъ

 

бо-

лѣе

 

наглядной

 

формѣ,

 

помогая

 

уяснять

 

виденное

 

и

 

слышанное,

подъ

 

разумнымъ

 

руководствомъ

 

можетъ

 

много

 

помочь

 

ребенку

 

въ

учепіи,

 

a

 

нослѣ

 

пригодится

 

оно

 

и

 

въ

 

жизни.

 

Поэтому

 

необхо-

димо

 

учителю

 

обратить

 

внимапіо

 

и

 

па

 

вообралгеніе

 

дѣтей.

У

 

дѣтсй

 

особенпо

 

развито

 

воображепіе —малепькія

 

дети

 

еіце

не

 

умѣютъ

 

строго

 

разсуждать

 

о

 

предметахъ,

 

да

 

и

 

знаній

 

мало

 

у

ннхъ:

 

сѣлъ

 

ребенокъ

 

па

 

палочку

 

верхомъ

 

и

 

оиъ

 

уже

 

вообразіілъ

себя

 

всадпикомъ.

 

Для

 

взрослаго,

 

конечно,

 

мало

 

сходства

 

между

палочкой

 

н

 

лошадью,

 

но

 

для

 

ребенка

 

важно

 

ѣхать

 

верхомъ,

 

а

что

 

заменяотъ

 

ему

 

коня,

 

это

 

его

 

еще

 

мало

 

зашімаетъ.

 

Следова-

тельно

 

задача

 

учителя

 

въ

 

этомъ

 

отношонін

 

будетъ

 

не

 

столько

 

въ

развитіи

 

воображенія,

  

сколько

 

въ

 

направлены

  

его

 

деятельности.

Если

 

ребеиокъ

 

будетъ

 

рисовать

 

въ

 

своемъ

 

воображеиіп

 

по-

хоронил,

 

грѣховпыя

 

картины,

 

будетъ

 

мечтать

 

о

 

нехорошемъ,

 

то

такое

 

развитіе

 

воображенія

 

будетъ

 

неправильно.

 

Для

 

правильна-

го

 

же

 

развитія

 

у

 

малепькихъ

   

детей

 

воображеиія

  

обыкновенно

 

и
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рекомендуютъ

 

(франц.

 

ел.

 

одобрять,

 

предлагать)

 

сказки

 

п

 

игры;

необходимо

 

таклее

 

дѣтямъ

 

знакомство

 

съ

 

окрулшощей

 

природой.

Сказки

 

вырабатывают!»

 

смелость

 

фоитазіп,

 

а

 

игры — сообрази-

тельность,

 

находчивость

 

ребенка

 

и

 

служатъ

 

переходной

 

ступенью

въ

 

нріімвііеиіп

 

творчества

 

къ

 

жизни;

 

Особенно

 

хороши

 

игры,

 

гдѣ

что

 

нибудь

 

необходимо

 

придумать

 

-рѣшить

 

задачу,

 

выйти

 

изъ

затруднения,

 

а

 

равпо

 

и

 

тѣ

 

игры,

 

въ

 

коихъ

 

отпечатывается

 

ок-

ружающая

 

жизнь

 

игра

 

въ

 

судьи,

 

въ

 

торговлю,

 

игры

 

сельско-

хозяйственаго,

 

военнаго

 

характера

 

(походы,

 

но,

 

разумеется,

 

безъ

драки),

 

игра

 

въ

 

школу,

 

у

 

дѣвочекъ

 

игра

 

въ

 

куклы

 

во

 

всѣхъ

ея

 

видахъ

 

и

 

т.

 

н.

 

Вообще

 

учитель

 

и

 

учительнппа

 

должны

 

твер-

до

 

помнить*

 

что

 

игры

 

имѣютъ

 

громадное

 

воспитательное

 

значен'е.

Сдіілаемъ

 

теперь

 

переходъ

 

къ

 

мышленію,

 

къ

 

способности

думать,

 

обдумывать

 

(мыслить).

 

Дитя

 

начинаетъ

 

мыслить

 

только

тогда,

 

когда

 

у

 

него

 

въ

 

памяти

 

будетъ

 

сохраняться

 

достаточный

запасъ

 

иредставленій

 

и

 

когда

 

внпманіе

 

его

 

нѣсколько

 

окрѣпнетъ.

Какъ

 

и

 

чѣмъ

 

возбуждаются

 

мысли

 

и

 

какое

 

дѣйствіе

 

оказываютъ

онѣ

 

на

 

нашу

 

душевную

 

жизнь,

 

этпмъ

 

занимается

 

нсихологія,

 

по

какъ

 

слѣдуетъ

 

правильно

 

(не

 

ошибаться)

 

мыслить,

 

объ

 

этомъ

(о

 

правплахъ

 

мынілеиія)

 

учить

 

уже

 

особая

 

наука

 

-логика

 

(греч.

ел.

 

голосъ— слово

 

мысль).

 

Въ

 

виду

 

важности

 

какъ

 

для

 

учи-

теля,

 

такъ

 

и

 

для

 

поучепія

 

дѣтей

 

по

 

примѣру

 

учителя

 

не

 

допус-

кать

 

логическихъ

 

ошибокъ,

 

мы

 

здесь

 

и

 

изъ

 

логики

 

также

 

ука-

жемъ

 

кратко

 

болѣе

 

необходимый

 

свѣдѣнія.

2)

 

Свп>дп>нія

 

изъ

 

логики.

 

Мыслить

 

мы

 

можемъ

 

въ

 

фор-

мѣ

 

поиятгй,

 

сужденій

 

и

 

умозаключены.

 

Поэтому

 

поста-

раемся

 

здѣсь

 

указать,

 

какъ

 

образуются

 

и

 

тѣ

 

и

 

другія

 

и

 

третьи

п

 

какихъ

 

ошибокъ

 

слѣдуетъ

 

особенно

 

остерегаться;

 

укажемъ

 

и

на

 

особенности

 

дѣтской

 

мысли.

Разсматрпвая

 

предмета,

 

мы

 

пе

 

можемъ

 

знать

 

о

 

немъ

 

сразу

все,

 

а

 

сначала

 

замѣчаемъ

 

одно,

 

нотомъ

 

другое

 

п

 

т.

 

д.

 

При

впдѣ

 

сахара

 

мы

 

говоримъ,

 

что

 

опъ

 

бѣлъ,

 

попробовав!»

 

наязыкъ,

мы

 

гоморпмъ

 

что

 

оиъ

 

сладокъ;

 

такъ

 

и

 

о

 

другихъ

 

предметах!»,

и

 

потом!,

 

можемъ

 

говорить

 

объ

 

этнхъ

 

замѣченныхъ

 

иризиакахъ

особо

  

от!,

 

раземотргннаго

 

предмета,такъ

 

напр.,

 

не

   

относя

    

уже
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бѣлый

 

цвѣтъ

 

и

 

сладкій

 

вкусъ

 

къ

 

сахару,

 

мы

 

можемъ

 

говорить

вообще

 

о

 

бѣлизнѣ,

 

о

 

сладости,

 

т.

 

ѳ.

 

можѳмъ

 

мыслить

 

о

 

свой-

ствахъ

 

и

 

качествахъ

 

нредметовъ

 

отвлеченно

 

отъ

 

послѣдпихъ.

Эта

 

форма

 

мышленія

 

и

 

называется

 

отвлечвніемъ.

 

(Бѣлизиа,

высота,

 

старость,

 

болѣзнь,

 

холодъ,

 

тяжесть, —все

 

это

 

будутъ

 

от-

влѳчѳнія) .

Въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

нредметѣ,

 

далѣе,

 

мы

 

замѣчаемъ

 

.

много

 

признаковъ,

 

напр,

 

видя

 

„нашъ

 

домъ",

 

мы

 

обращаемъ
вниманіе

 

на

 

то,

 

для

 

чего,

 

изъ

 

чего

 

и

 

какъ

 

онъ

 

построенъ,

 

во

что

 

окрашенъ,

 

сколько

 

въ

 

немъ

 

этажей,

 

оконъ,

 

дверей,

 

какая

крыша

 

и

 

т.

 

д.

 

(Такъ

 

же

 

точно

 

дѣлаемъ

 

обыкновенно

 

мы

 

и

 

от-

носительно

 

другихъ

 

предметовъ).

 

Сравнивая

 

же

 

въ

 

дапномъ

 

слу-

чав

 

нашъ

 

домъ

 

съ

 

другими

 

домами,

 

мы

 

находпмъ

 

разницу

 

п

сходство.

 

Затѣмъ,

 

отбросивъ

 

тѣ

 

признаки,

 

но

 

которымъ

 

дома

 

и

вообще

 

сравниваемые

 

предметы

 

отличаются

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

(по-

чти

 

всѣ

 

эти

 

признаки

 

будутъ

 

носить

 

случайный

 

характеръ),

 

п

иодобравъ

 

тѣ

 

признаки,

 

по

 

которымъ

 

сравниваемые

 

предметы

сходны,

 

объединивъ

 

и

 

обобщивъ

 

потомъ

 

эти

 

признаки

 

сходства

мы

 

можемъ

 

составить

 

одинъ

 

общій

 

умственный

 

предмета,

 

ко-

торому

 

уже

 

не

 

будетъ

 

въ

 

дѣйствптельностп

 

соотвѣтствующаго

 

от-

дѣльнаго

 

предмета.

 

Это

 

можно

 

пояснить

 

на

 

нримѣрѣ.

 

Въ

 

мірѣ

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

отдельными

 

предметами,

 

впдпмъ

 

Ивана,

Петра,

 

Ѳедора,

 

Степана,

 

Дарью,

 

Марью,

 

Анну,

 

Евдокію

 

и

 

др.

Сравнивая

 

ихъ,

 

мы

 

находимъ,

 

что

 

Иванъ,

 

Петръ,

 

Ѳедоръ

 

и

мн.

 

другіе

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

.и

 

Дарья,

 

Марья,

 

Анна

 

и

 

т.

 

д.

съ

 

другой,

 

имѣютъ

 

существенное

 

сходство

 

между

 

собою,

 

хотя

 

всѣ

другъ

 

отъ

 

друга

 

и

 

отличаются

 

въ

 

прпзнакахъ

 

несущественныхъ,

случайныхъ

 

(по

 

лицу,

 

фнгурѣ,

 

волосамъ,

 

и

 

т.

 

п.).

 

По

 

замѣ-

ченнымъ

 

такимъ

 

образомъ

 

главнымъ

 

чертамъ

 

сходства

 

мы

 

всѣхъ

первыхъ

 

объединяемъ

 

иодъ

 

общимъ

 

именемъ

 

„мущпны",

 

a

 

всѣхъ

вторыхъ —подъ

 

общимъ

 

именемъ

 

„женщины"

 

и

 

получаемъ

 

общія

нонятія

 

о

 

мущинѣ

 

и

 

женщинѣ;

 

этпмъ

 

понятіямъ

 

нѣтъ

 

соотвѣт-

ствующихъ

 

отдѣльныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

мірѣ

 

-нѣтъ

 

ни

 

мущииы

вообще,

 

а

 

есть

 

Иванъ,

 

Петръ

 

другой

 

Иванъ

 

и

 

другой

 

Петръ

 

и

т.

  

д.,

 

ни

 

женщины

 

вообще

 

нѣтъ,

  

а

 

есть

 

опять

 

Марья,

   

Дарья
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и

 

др.

 

Всѣ

 

предметы,

 

которые

 

сравнивались

 

и

 

названы

 

однимъ

имонеиъ

 

(вошли

 

въ

 

нопятіе)

 

будутъ

 

составлять

 

о§ШШЪ

 

понятія.

Если

 

мы,

 

далѣе,

 

будемъ

 

сравнивать

 

всѣхъ

 

мужчинъ

 

и

 

жеищинъ,

т.

 

е.

 

сравнивать

 

уже

 

понятия,

 

то

 

получимъ

 

такимъ

 

же

 

нутемъ

новое

 

понятіе;

 

по

 

объему

 

еще

 

болѣе

 

общее,

 

а

 

именно,

 

попятіе

„человѣкъ";

 

объемъ

 

этого

 

попятія

 

будутъ

 

составлять

 

всѣ

 

му-

щияы

 

и

 

всѣ

 

женщины,

 

взятые

 

вмѣстѣ.

 

Сравнивая, затѣмъ,

 

чело-

вѣка

 

съ

 

животными,

 

получимъ

 

еще

 

болѣе

 

общее

 

понятіе

 

-„жи-

вое

 

существо"

 

и

 

т.

 

д.

 

Изъ

 

ириведеннаго

 

нримѣра

 

м»жно

 

впдѣть

также,

 

что

 

чѣмъ

 

попятіе

 

общѣе,

 

тѣмъ

 

больше

 

отдѣльныхъ

 

пред-

метовъ

 

оно

 

обхватываета,

 

тѣмъ

 

шире,

 

значптъ,

 

его

 

объемъ;

 

но

тотчасъ

 

же

 

и

 

замѣтимъ

 

здѣсь,

 

что

 

чѣмъ

 

шире

 

объемъ

 

понятія,

чѣмъ

 

нонятіе

 

общее,

 

тѣмъ

 

меньше

 

нризнаковъ

 

входитъ

 

въ

 

него,

и

 

чѣмъ

 

ионятіе

 

частнѣе,

 

уже

 

но

 

объему,

 

тѣмъ

 

больше

 

нризна-

ковъ

 

въ

 

немъ;

 

а

 

всего

 

больше

 

признаковъ

 

въ

 

понятіяхъ

 

еди-

ничныхъ,

  

напр.

 

Екатерина

 

II,

 

гора

 

Араратъ

 

и

 

т.

  

п.

Чтобы

 

правильно

 

определить

 

поплтіе,

 

необходимо

 

ука-

зать

 

сначала

 

самый

 

общій

 

признакъ,

 

затѣмъ

 

уже

 

прибавляются

признаки

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

частные,

 

такъ

 

что

 

при

 

онредѣленін

понятія

 

объемъ

 

его

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

суживается.

 

Такъ,

 

на

 

во-

иросъ— „Что

 

такое

 

человѣкъ?"

 

мы

 

должны

 

отвѣтигь

 

—

 

Человѣкъ

есть

 

„существо"

 

(самое

 

обще

 

понятіе),

 

существо

 

„живое"

 

(по-

нятіе

 

уже

 

болѣе

 

частное),

 

существо

 

живое,

 

„состоящее

 

изъ

 

тѣ-

ла"

 

(наравнѣ

 

съ

 

животными)

 

„и

 

разумной

 

и

 

свободной

 

души"

(отлнчіе

 

отъ

 

животныхъ).

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

составлять

 

и

 

опредѣлять

 

нонятіе —дѣло

нелегкое,

 

а

 

для

 

ребенка

 

и

 

прямо

 

неносильное,

 

то

 

учитель

 

и

 

учи-

тельница

 

и

 

не

 

должны

 

требовать

 

отъ

 

дѣтей

 

онрѳдѣленій,

 

долж-

ны,

 

значптъ,

  

пзбѣгать

 

вопросовъ— Что

 

такое

 

(вотъ

 

то-то)?

Замѣчая

 

сходство

 

п

 

различіе

 

между

 

предметами

 

мы

 

состав-

ляемъ

 

понятія.

 

Разсматривая

 

же

 

далѣе,

 

какъ

 

одно

 

ионятіѳ

 

от-

носится

 

къ

 

другому,

 

мы

 

можемъ

 

составить

 

сужденів.

 

Для

 

при-

мѣра

 

возьмемъ

 

понятія

 

камень

 

тяжесть

 

и

 

и

 

пухъ

 

имыувидимъ;

что

 

нонятія

 

камень

 

п

 

тяжесть

 

могутъ

 

быть

 

связаны

 

и

 

тогда

въ

 

результата-

    

получиться

   

сужденіе — камень

  

тяжелъ;

    

въ

   

по-
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нятіяхъ

 

же

 

пухъ

 

и

 

тяжесть

 

мы

 

вынуждены

 

отрицать

 

связь

утихъ

 

пояятій.,

 

такъ

 

что

 

въ

 

результатѣ

 

полечится

 

другое

 

суж-

депіе —нухъ

 

не

 

тялселъ.

 

(Изъ

 

сказанного

 

видно,

 

что

 

сужденіе

ость

 

то

 

же,

 

что

 

и

 

граммат

 

нческсе

 

ірі-дліжоніе).

 

Первое

 

изъ

 

прп-

веденныхъ

 

выше

 

сулсденій

 

по

 

ха]аьт<ру

 

св):зп

 

нодлежащаго

 

со

сказуемымъ

 

будеті

 

утвердительны

 

л/б,

 

а

 

второе

 

ьтрщатель-

нымъ.

Кромѣ

 

того,

 

суждепія

 

отличаются

 

между

 

собою

 

1,

 

но

 

объ-

ему

 

нодлежащаго—

 

единичный,

 

когда

 

нодлежащимъ

 

будетъ

 

еди-

ничное

 

понятіѳ,

 

напр.,

 

Петръ

 

I

 

былъ

 

иервымъ

 

русскимъ

 

им-

ператоромъ;

 

частный,

 

когда

 

нонятіе

 

нодлежащаго

 

взято

 

не

 

во-

всемъ

 

объемѣ,

 

напр.,

 

некоторые

 

птицы

 

не

 

могутъ

 

лѣтать,

 

и

оощія,

 

когда

 

подлежащимъ

 

служить

 

общее

 

понятіе

 

въ

 

нолномъ

своемъ

 

объемѣ,

 

напр.

 

животное

 

(всякое)

 

способно

 

чувствовать.

2)

   

По

 

формѣ

 

связи

 

сказуемого

 

съ

 

нодлежащимъ

 

суждепія

могутъ

 

быть

 

высказаны

 

решительно,

 

категорически

 

(гроч.

 

ел

рѣшительный),

 

напр.,

 

Предъ

 

Богомъ

 

всѣ

 

равны,

 

или

 

условно

напр.,

 

если

 

твоя

 

совѣсть

 

спокойна,

 

то

 

ты

 

счастливый

 

чоловъкъ,

или

 

нерешительно

 

(сулсдоиія

 

раздѣлитолыіыл)

 

когда

 

одно-

му

 

подлежащему

 

изъ

 

нѣсколькнхъ

 

признаковъ

 

должонъ

 

быть

прннисанъ

 

одипъ,

 

или

 

одннъ

 

признакъ

 

долженъ

 

быть

 

пршшеанъ

изъ

 

нѣсколькнхъ

 

подлежащпхъ

 

одному,

 

напр.,

 

животпыя

 

но

смерти

 

своей

 

или

 

совсѣмъ

 

прекратить

 

свое

 

существование

 

или

будутъ

 

жить

 

ішою

 

лсизнію;

 

въ

 

лѣсу

 

напугало

 

меня

 

или

 

живот-

пое,

  

или

 

звѣрь

 

или

 

человѣкъ.

3)

   

По

 

степени

 

достоверности

 

сужденія

 

могутъ

 

быть

 

дей-

ствительный,

 

когда

 

указываемая

 

связь

 

нодлежащаго

 

со

 

сказу-

емымъ

 

действительно

 

существуетъ

 

напр.,

 

Сибирь

 

есть

 

часть

 

Рос-

сійской

 

имиеріи,

 

возможным

 

когда

 

связь

 

нодлелсаіцаго

 

со

 

ска-

зуемымъ

 

возможна,

 

ио

 

не

 

обязательна,

 

напр.

 

Быть

 

можоть

 

и

 

въ

тюрьмѣ

 

есть

 

счастливые

 

люди,

 

и

 

необходимый,

 

когда

 

связь

нодлежащаго

 

со

 

сказуемымъ

 

не

 

можетъ

 

быгь

 

ииая-— напр.

 

дерево

 

пи-

тается

 

черезъ

 

корни

  

и

 

листья.

Всѣ

 

указанные

 

частные

 

виды

 

суждеиій

 

могутъ

 

быть

 

или

отрицательными

 

или

 

утвердительными.

à
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Для

 

точности

 

своей

 

рѣчи

 

учителю

 

или

 

учительницѣ

 

необ-

ходимо

 

пмѣть

 

ввиду

 

отдѣлъ

 

о

 

сужденіяхъ,

 

но

 

дѣти

 

выражаться

еще

 

не

 

умѣютъ,

 

а

 

но

 

этому

 

и

 

учитель

 

и

 

учительница

 

должны

знать,

 

какія

 

изъ

 

сужденій

 

усваиваются

 

дѣтьми

 

раньше,

 

какія

поздиѣо.

 

Это

 

мы

 

покажемъ

 

на

 

слѣдующемъ

 

раснредѣленіи.

Сужденія. Легкія. Болѣе

 

трудный Оч.

  

трудиыя.

По

 

объему. Единичныя. Общія. Частныя.

По

 

формѣ

СВЯЗИ

Категорическія

(рѣшитольныя).
Условный. Раздѣлптельныя.

По

 

степени

достовѣрпоети

Дѣйствитель-

ныя.
Возможиыя. Необходимый.

Самая

 

высшая

 

форма

 

мышленія —умозаключеніе,

 

иначе

составлеліе

 

изъ

 

двухъ

 

или

 

нѣсколькихъ

 

сужденій

 

вывода,

 

зак-

люченія

 

въ

 

формѣ

 

новаго

 

сужденія;

 

нанр. ;

 

изъ

 

двухъ

 

сужденій

 

—

1)

 

че.ювѣкъ

 

(есть)

 

существо

 

разумное

 

п

 

2)

 

негръ

 

(есть)

 

чело-

вѣкъ— можно

 

сдѣлать

 

выводъ

 

3)

 

негръ

 

(есть)

 

существо

 

разум-

ное.

 

Всѣ

 

эти

 

три

 

сужденія,

 

взятыя

 

вмѣстѣ,

 

называются

 

силло-

гизьмомъ

 

(греч,

 

ел.,— спи

 

вмѣетѣ

 

и

 

логизоме

 

—

 

разеуждаю);

первое

 

н

 

второе

 

сужденія,

 

изъ

 

которыхъ

 

дѣлается

 

выводъ,

 

на-

зываются

 

посылками,

 

а

 

3-е,

 

выводъ,

 

называется

 

заключеніемъ.

Спллогпзмъ

 

въ

 

сущности

 

есть

 

своего

 

рода

 

сложеніе

  

сужденіп.

1

    

HOC. — Человѣкъ. (есть)

 

существо

 

разумное.

2

  

нос. негръ. (есть)

  

человѣкъ. —

Закл. негръ. — (есть)

 

существо

 

разумное.

Изъ

 

нримѣра

 

такимъ

 

образомъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

носылкахъ

въ

 

той

 

и

 

другой

 

должно

 

быть

 

одно

 

ионятіе.

 

связывающее

 

посыл-

ки

 

(въ

 

нашемъ

 

нримѣрѣ;

 

нонятіе

 

„человѣкъ"),

 

и

 

это

 

нонятіе

въ

 

заключеиіе

 

не

 

входитъ;

 

оно

 

въ

 

логнкѣ

 

называется

 

„средппмъ

терминомъ"

  

(лат.

 

ел. —граница,

  

условный

 

знакъ).

Бываютъ

   

умсзаключенія

   

и

   

сложный,

   

состояния

   

изъ

 

нѣс
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Колькихъ

 

умозаключеній,

 

при

 

чемъ

 

заключеніе

 

нерваго

 

силлогиз-

ма

 

будетъ

  

1-й

 

посылкой

 

второго

 

силлогизма

 

и

 

т.

  

д.,

 

паир.,

со

о

I

    

НОС. — Всѣ

  

люди. Грѣншы. —

2

 

нос. я Человѣкъ. — —

Закл. г2

ее
в
F-i
О

1

 

НОС. я -- Грѣшенъ. —

2

 

нос. — — Ррѣшные.
Должны

каяться.

Закл. я — —

Долженъ

ка

 

яться .

Въ

 

разговорѣ

 

чаще

 

всего

 

заключеніе

 

нерваго

 

силлогизма,

(значить

 

и

 

1-я

 

юсылка

 

второго

 

силлогизма)

 

выпускается

 

и

 

по-

лучается

 

так.

 

обр.

 

сокращенное

 

умозаключеніе

 

сложное;

 

сокра-

щеннымъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

простое

 

умозаключение,

 

когда

 

выпускает-

ся

 

одна

 

изъ

 

посы-локъ,

 

напр.,

 

когда

 

говорить

 

—

 

я

 

человѣкъ,

(значить)

 

я

 

ѣсть

 

хочу,

 

—

 

пропущена

 

бываетъ

 

посылка—всѣ

 

дгодн

ѣсть

 

хотятѵ

Чтобы

 

избѣгать

 

ошибокъ

 

при

 

умозаключеніяхъ,

 

необходимо

помнить

 

главнымъ

 

образомъ

 

слѣдующее.

1)

   

Въ

 

силлогпзмѣ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одна

 

посылка

 

должна

быть

 

обязательно

 

положительная;

 

если

 

будутъ

 

обѣ

 

посыкли

 

от-

рицательныя,

 

то

 

правильнаго

 

заключенія

 

пзъ

 

нпхъ

 

вывести

 

нель-

зя;

 

нельзя,

 

напр.

 

выводить

 

заключенія

 

изъ

 

сужденій — камень

не

 

можетъ

 

самъ

 

двигалъся;

 

дерево

 

не

  

камень.

2)

   

Въ

 

силлогизьмѣ

 

одпа

 

пзь

 

носылокъ

 

обязательно

 

должна

быть

 

общею

 

но

 

отпошенію

 

къ

 

другой,

 

если

 

л;е

 

обѣ

 

посылки

 

бу-

дутъ

 

сужденія

 

частпыя,

 

то

 

пзъ

 

нихъ

 

опять

 

пельзя

 

будетъ

 

вы-

взсти

 

правильнаго

 

заключенія,

 

напр.,

 

ничего

 

нельзя

 

вывести

 

изъ

суждевій — нѣкоторыя

 

птицы

 

прожорливы;

 

нѣкоторые

 

прожорливые

ученики

 

лѣпивы.

В)

 

Въ

 

силлогпзмѣ

 

средній

 

терминъ

 

должен ь

 

быть

 

и

 

въ

 

1-й

и

 

2-й

 

ноеылкѣ

 

унотребленъ

 

въ

 

одпомъ

 

смыслѣ

 

а

 

но

 

въ

 

разпыхъ;

изъ

 

иоеылокъ

 

же

 

съ

 

двусмысленным!,

 

среднпмъ

 

терминомъ

   

опять
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Нельзя

 

сдѣлать

 

правильнаго

 

заключенія,

 

напр.,

 

пзъ

 

суждоній—

обязанность

 

некаря

 

-

 

нечь

 

(печеніе)

 

и

 

печь

 

(печка)

 

есть

 

дѣло

печника,

 

гдѣ

 

слово

 

печь

 

употреблено

 

въ

 

разныхъ

 

значеніяхъ,

 

ни

чего

 

нальзя

 

вывести.

Путемъ

 

силлогизма

 

отъ

 

общаго

 

положепія

 

обыкновенно

 

дѣ-

лается

 

заключеніе

 

къ

 

часному

 

положенію

 

(отъ

 

суммы

 

къ

 

слага-

емымъ);

 

заключать

 

этимъ

 

путемъ

 

можно

 

безъ

 

ошибокъ,

 

если

только

 

всѣ

 

общі:і

 

ноложенія

 

считать

 

несомнѣнными.

 

Но

 

силло-

гизмъ

 

не

 

даетъ

 

совершенно

 

новой

 

мысли;

 

заключеніе

 

но

 

нему

 

на-

зывается,

 

поэтому,

 

дедукціей — выведеніемъ .

Наводятъ

 

насъ

 

на

 

новыя

 

мысли

 

особаго

 

рода

 

заключеиія,

пазываемыя

 

индукций

 

-наведеніемъ,

 

когда

 

отъ

 

частныхъ

 

слу-

чаевъ

 

или

 

отъ

 

частныхъ

 

явленій

 

дѣлается

 

обобщеиіе,

 

выводится

общее

 

сужденіе

 

(пзъ

 

слагаем ыхъ

 

составляется

 

<*умма) - Напр.

 

Янв.,

Мр.,

 

Май,

 

Іюль,

 

Авг.,

 

Окт. ,

 

и

 

Дек.

 

имѣютъ

 

по

 

31

 

деиь,

Апр

 

,

 

Іюнь,

 

Сент.

 

н

 

Нбр.

 

по

 

30

 

и

 

Февр.

 

28

 

пли

 

29

 

дней,

слѣдовательно,

 

заключаемъ

 

каждый

 

изъ

 

мѣсяцовъ

 

года

 

меньше

32

 

дней.

 

Если

 

будутъ

 

разсмотрѣны

 

положительно

 

всѣ

 

частные

случаи

 

какъ

 

въ

 

наст,

 

паимѣрѣ,

 

то

 

наведеніе

 

это

 

будетъ

 

безо-

шибочно,

 

но

 

даетъ

 

иротивъ

 

даинаго

 

въ

 

посылкахъ

 

мало

 

иоваго,

да

 

н

 

пользоваться

 

имъ

 

приходится

 

рѣдко.

 

Чаще

 

же

 

наведеніе

дѣлается

 

не

 

на

 

основаніи

 

всѣхъ

 

частныхъ

 

случеевъ,

 

а

 

на

 

оспо-

ванін

 

только

 

мпогнхъ

 

извѣстныхъ;

 

напр.,

 

на

 

осиоваиіи

 

иаблю-

деиій

 

-

 

разширешя

 

горизонта

 

при

 

подъемѣ

 

на

 

гору

 

или

 

мачту

корабля,

 

обнаруженіп

 

приближающихся

 

предметовъ

 

на

 

морѣ,

 

круго-

свѣтныхъ

 

ііутешествій

 

и

 

нѣк.

 

др.

 

наблюденій,

 

по

 

наведенію

сдѣлано

 

заключеніе,

 

что

 

земля

 

есть

 

шаръ;

 

при

 

этомъ,

 

хотя

 

п

не

 

приходилось

 

никому

 

изъ

 

людей

 

подниматься

 

па

 

такую

 

высо-

ту,

 

откуда

 

видна

 

была

 

бы

 

земля

 

какъ

 

небольшой

 

шаръ,

 

все

таки

 

сделанное

 

заключение

   

даетъ

 

право

   

думать,

   

что

   

если

   

бы
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подняться

 

на

 

такую

 

высоту

 

было

 

возможно,

 

то

 

землю

 

можно

 

бы-

ло

 

бы

 

разсматрнвать

  

какъ

 

и

  

глобусъ.

Знакомить

 

дѣтей

 

школы

 

съ

 

умозаключеніями

 

и

 

съ

 

теоріей

нхъ

 

учитель,

 

конечно,

 

не

 

додлсенъ,

 

ио

 

его

 

нрнмая

 

обязанность—

слѣдить,

 

чтобы

 

ученики

 

не

 

дѣлали

 

ложныхъ

 

выводовъ

 

и

 

всѣ

ошибочный

 

заключенія

 

исправлять.
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