
УФИМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЛТ^Ь,

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

М.'Ё.С.ЯТД'Ъ.

ПОДПИСКА

  

ПРИНИМАЕТСЯ

ВЪ

 

УФИМСКОЙ

 

духовной

 

копсп-

СІОРШ.

U,tHA

 

ГОДОВОМУ

 

ИЗДАН1Ю

СЪ

 

ДОСТАВКОЮ

 

И

   

ПЕРЕСЫЛКОЮ

5

 

губ.

 

50

 

коп.

№

 

15.

        

1879.

         

1

 

Октября.
Г

 

О

  

Д

  

Ъ

       

II

 

Е

  

I»

  

К

  

Ы

  

И.

ОТДОЛЪ

 

ОФФЦЦИЛЬПЫй.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРНЖЕНІЯ

 

I

 

ИЗШІЯ.
Священникъ

 

уФиыскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Димитрій

Надеждинъ,

 

6

 

сентября

 

сего

 

года,

 

волею

 

Божіею

 

скон-

чался.

По

 

постановленію

 

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

 

ут-

вержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

10

 

сентября,

 

пере-

ведены:

 

состоящій

 

при

 

уФимскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

на

 

вакансіи

 

протодіакона

 

священникъ

 

Василій

 

Скворцовъ

на

 

вакантное

 

мѣсто

 

четвертаго

 

священника

 

каѳедральна-

го

 

собора;

 

на

 

вакансію

 

протодіакона

 

псаломщикъ

 

того

же

 

собора

 

діаконъ

 

Алексѣй

 

Базилевъ,—на

 

вакансію

 

пса-

ломщика

 

къ

 

каѳедральноыу

 

собору

 

псаломщикъ

 

градо-

ѵфимской

 

спасской

 

церкви

 

діаконъ

 

Григорій

 

Жидинъ,—

на

 

мѣсто

 

Жилина

 

къ

 

спасской

 

церкви

 

псаломщикъ

 

цер-

кви

 

Симскаго

 

вавода

 

діаконъ

 

Павелъ

 

Ципровскій, —на

мѣсто ;

 

его

 

къ

 

Симской

 

церкви

 

псаломщикъ

 

Табынской

церкви

 

діаконъ

 

Николай

 

Колокольцовъ,—на

 

мѣсто

 

Коло-

кольцова

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

сверх-

штатный

 

исправляющих

 

должность

 

псаломщика

   

Березов-



—

 

468

 

—

ской

 

па

 

Камѣ

 

церкви

 

Наѳанаилъ

 

Скворцовъ;

 

па

 

мѣсто

его

 

къ

 

Березовской

 

церкви

 

допущенъ

 

временно

 

къ

 

исправ-

лена

 

должности

 

псаломщика,

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

исполняющей

 

клиросное

 

послушаніевъ

 

крестовой

 

церкви,

священническій

 

сынъ

 

Алексѣй

 

Циркулинскій.

Низведенный

 

въ

 

причетники

 

священникъ

 

села

 

Каиро-

ва

 

Матвѣй

 

Терновскій,

 

по

 

постановленію

 

уфимской

 

ду-

ховной

 

консисторіи,

 

утвержденному

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

10

 

сентября,

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщицкое

 

мѣсто

въ

 

Усть-Катавскій

 

заводь;

 

на

 

мѣсто

 

его

 

въ

 

село

 

Каиро-

во

 

назначенъ

 

исправляющимъ

 

обязанности

 

священника

заштатный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Андреевъ.

Священникъ

 

села

 

Ѳеодоровки,

 

уФИмскаго

 

уѣзда,

 

Заха-
рій

 

Ясеневъ

 

уфимскою

 

духовною

 

консисторіею

 

опредѣ-

ленъ

 

судебнымъ

 

слѣдовате.темъ

 

ГѴ

 

благочинническаго

округа

 

уФимскаго

 

уѣзда

 

на

 

трехлѣтиій

 

срокъ,

 

съ

 

1-го

сентября

 

1879

 

г.

 

по

  

1-е

 

сентября

 

1882

 

года.

Уфимскій

 

купецъ

 

Симеонъ

 

Мироновъ

 

Ларіѳновъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

г.

 

Уфы,

 

постановленіемъ

уфимской

 

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

17

 

Августа

 

сего

1879

 

года,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старо-

сты

 

къ

 

уфимской

 

Іоанно—Предтеченской

 

церкви

 

на

 

трех-

лѣтіе,

 

съ

 

1879

 

по

 

1882

 

годъ.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

села

 

Сорвихи,

 

уФИм-

скаго

 

уѣзда,

 

открыто

 

при

 

церкви

 

помянутаго

 

еела

 

цер-

ковно-приходское

 

попечительство,

 

предсѣдателемъ

 

кото-

раго

 

избранъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Петръ

 

Смирновъ,

 

а

членами:

 
волостной

 
старшина

 
Гавріидъ

 
Степановъ

 
Бака-
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повъ

 

и

 

крестьяне:

 

села

 

Сорвихи—Аврамій

 

Клементьевъ

Желновъ,

 

Андрей

 

Іаковлевъ

 

Рѣшетниковъ,

 

Антонъ

 

Іаков-

левъ

 

Соколовъ,

 

и

 

деревни

 

Зуевой:

 

Артемій

 

Михайловъ

Паскидовъ,

 

Ѳеодотъ

 

Михайловъ

 

НІерстобитовъ

 

и

 

Ники-

форъ

 

Ивановъ

 

Кармановъ.

Вслѣдствіе

 

приговора

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Сергѣ-

евки,

 

уФимскаго

 

уѣзда,

 

открыто

 

при

 

церкви

 

помяиутаго

села

 

церковно—приходское

 

попечительство,

 

предсѣдате-

лемъ

 

котораго

 

избранъ

 

мѣстпый

 

священникъ

 

Михаилъ

Васильевъ,

 

а

 

членами:

 

старшина

 

Дуванейской

 

волости,

крестьянинъ

 

дер.

 

Петровки

 

Гавріилъ

 

Степановъ

 

Бакановъ,

старшина

 

Емашевской

 

волости

 

Симеонъ

 

Симеоновъ

 

По-

номаревъ,

 

крестьяне:

 

села

 

Богородскаго

 

Андрей

 

Василь-

евъ

 

Сергѣевъ,

 

дер.

 

Языковой

 

СтеФапъ

 

Ермолаевъ

 

Зуба-

йовъ,

 

Орловскаго

 

починка

 

Михаилъ

 

Сергіевъ

 

Крюковъ,

Нолинскаго

 

починка

 

Сёргій

 

Георгіевъ

 

Роженцевъ

 

и

 

Изян-

скаго

 

починка

 

Косьма

 

іосифовъ

 

Сентебовъ.

ПОРЯДОКЪ
■

АРХІЕРЕЙСКИХЪ

 

Б0Г0СЛУЖЕН1Й

 

СЪ

 

13-го

 

СЕНТЯБРЯ

 

СЕГО

1879

 

ГОДА

 

ПО

 

6-е

 

ЯНВАРЯ

 

БУДУЩАГО

 

1880

 

ГОДА/

Въ

 

сей

 

періодъ

 

времени

   

Преосвященнымъ

 

Никаноромъ,

   

Еписнопомъ
Уфимсиимъ

 

и

 

Мензелинскимъ,

 

будутъ

 

совершены

 

слѣдующія

 

священ-

но

 

дѣйстзія:

Сентября

 

13-го

 

(четвертокъ),

 

всенощное

 

•

 

бдѣніе

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ,

 

съ

 

воздвиженіемъ

 

Креста

 

Господня.
Сослужащими

 

будутъ:

 

Еаѳедральный

 

Протоіерей

 

Павелъ

Желателевъ,

 

Протоіерей

 

Константинъ

 

Даниловъ,

 

Ключарь

Священникъ

 

Василій

 

Покровскій,

 

Іеромонахъ

 

Тихонъ,

Священникъ

 

Василій

 

Желвицкій

 

и

 

Священникъ

 

Гаь-ріилъ

Сениловъ.
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Сентября

 

14-го

 

(пятница),

 

въ

 

день

 

воздвиженія

 

Креста

Господня,

 

литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Сослужа-

щіе:

 

Ректоръ

 

Семштріи

 

Протоіерей

 

Василій

 

Бережков-

скій,

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Протоіерей

 

Константинъ

Даниловъ,

 

Ключарь,

 

Священникъ

 

Василій

 

Желвицкій

 

и

Священникъ

 

Гавріилъ

   

Сениловъ.

Сентября

 

17-го

 

(понедѣльникъ),

 

въ

 

храмовой

 

праэдникъ

святыхъ

 

мученицъ

 

Софіи,

 

Вѣры,

 

Надежды

 

и

 

Любви,

 

ли-

тургія

 

и

 

по

 

оной

 

храмовое

 

молебствіе

 

въ

 

церкви

 

Уфим-

ской

 

мужской

 

гимназіи.

 

Сослужащіе:

 

Ректоръ

 

Семинаріи,
Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Законоучитель

 

гимназіи

 

Свя-

щенникъ

 

Евѳимій

 

Соловьевъ

 

и

 

Ключарь.

Сентября

 

25-го

 

(вторникъ),

 

въ

 

храмовой

 

праздникъ

 

Пре-
подобнаго

 

Сергія,

 

литургія

 

и

 

по

 

оной

 

храмовое

 

молеб-

ствіе

 

въ

 

Градо-Уфимской

 

Сергіевской

 

церкви.

 

Сослужа-

щіе:

 

Каѳедральный

 

ІТротоіерей,

 

Настоятель

 

Протоіерей

Ѳеодоръ

 

Троицкій,

 

Градскій

 

Благочинный

 

Священникъ

Михаилъ

 

Свѣтловзоровъ

 

и

 

Ключарь.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

всенощное

 

бдѣпіе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе:

 

Со-

борная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Сентября

 

26-го

 

(среда),

 

въ

 

день

 

Св.

 

Апостола

 

Іоапна

Богослова,

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе:

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Сентября

 

30-го,

 

всенощное

 

бдѣпіе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Октября

 

1-ГО

 

(понедѣльникъ),

 

въ

 

день

 

Покрова

 

Пресвя-

тыя

 

Богородицы,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

храмовое

 

молеб-

ствіе

 

въ

 

Градо-Уфимской

 

Покровской

 

церкви.

 

•

 

Сослужа-
щіе:

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Градскій

 

Благочинный,

Ключарь

 

и

 

Настоятель

   

Священникъ

 

Михаилъ

 

Мироиовъ.

Октября

 

14-го

 

(воскресенье),

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

церкви.

  

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Октября

 

21-го,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

со-

борѣ.

 

Сослужащіе:

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Протоіерей
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Константинъ

 

Даниловъ,

 

Ключарь,

 

Свящеппикъ

 

Іаковъ

Барсовъ,

 

Священникъ

 

Василій

 

Желвицкій

 

и

 

Священникъ

Николай

 

Бирюковъ.

Октября

 

22-го

 

(понедѣльникъ),

 

въ

 

праздникъ

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

Казанскаго

 

образа,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

опой

 

молеб-

ствіе

 

Пречистой

 

Дѣвѣ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Сослу-

жащіе

 

тѣ-же.

Октября

 

24-ГО

 

(среда),

 

въ

 

день

 

Божіей

 

Матери

 

всѣхъ

скорбящихъ

 

радости,

 

литургія

 

ипослѣ

 

оной

 

храмовое

 

мо-

лебствіе

 

въ

 

церкви

 

Богоугодныхъ

 

заведеній.

 

Сослужащіе:

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Настоятель

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

Феликсовъ,

 

Градскій

 

Благочинный

 

и

 

Ключарь.

Ноября

 

4-ГО

 

(воскресенье),

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церк-

ви.

  

Сослужащіе:

 

Соборная'

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Ноября

 

7-го,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

Соатужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Ноября

 

8-го

 

(четвергъ),

 

въ

 

храмовой

 

праздникъ

 

Св.

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

безплотныхъ

 

сихъ,

 

ли-

тургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

храмовое

 

молебствіе

 

въ

 

градской

Успенской

 

церкви.

 

Сослужащіе:

 

Каѳедральный

 

Протоие-

рей,

 

Градскій

 

Благочинный,

 

Настоятель

 

Священникъ
СтеФЯнъ

 

Константиновскій

 

и

 

Ключарь.

Ноября

 

13-ГО

 

(вторникъ),

 

въ

 

храмовой

 

праздникъ

 

Св.

Іоанна

 

Златоустаго,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

храмовое

 

мо-

лебствіе

 

въ

 

церкви

 

Уфимской

 

духовной

 

семинаріи.

 

Сослу-

жащіе:

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Протоіерей

 

Константинъ

 

Да-

ниловъ,

 

Священникъ

 

Алексій

 

Ыикитскій,

 

Священникъ
Михаилъ

 

Свѣтловзоровъ,

 

Ключарь

 

и

 

Священникъ

 

Нико-

лай

 

Бирюковъ.

Ноября

 

14-го

 

(среда),

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Благовѣриыя

ГОСУДАРЫНИ

 

ЦЕСАРЕВНЫ

 

и

 

ВЕЛИКІЯ

 

КНЯГИ-

НИ

 

МАРІИ

 

ѲЕОДОРОВНЫ,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

благодарственное

 

молебствіе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослу-

жащіе:

 
Ректоръ

 
Семинаріи,

    
Каѳедральиый

    
Протоіерей,
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Протоіерей

 

НикйФоръ

 

Страховъ,

 

Ключарь,

 

Іеромоиахъ

Тихонъ

 

и

 

Священникъ

 

Васидій

 

Желвицкій.

 

Къ

 

молеб-

ствію

 

явится

 

все

 

градское

 

духовенство.

 

Звонъ

 

къ

 

литур-

гіи

 

въ

 

9

 

часовъ*

Ноября

 

20-го,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

Ноября

 

21 -ГО

 

(среда),

 

въ

 

день

 

введенія

 

во

 

храмъ

 

Пре-
святыя

 

Богородицы/

 

литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Сослужащіе:

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Протоіерей

 

Кон-
стантинъ

 

Даниловъ,

 

Ключарь,

 

Священникъ

 

Іаковъ

 

Бар-

совъ,

 

Священникъ

 

Василій

 

ЯІелвйцкій

 

и

 

Священникъ
Николай

 

Бирюковъ.

Декабря

 

5-го,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

со-

борѣ.

 

Сослужащіе:

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Протіоерей

Константинъ

 

Даниловъ,

 

Ключарь,

 

Священникъ

 

Іаковъ

Барсовъ,

 

Священникъ

 

Василій

 

Желвицкій

 

и

 

Священникъ

Николай

 

Бирюковъ.

Декабря

 

6-го

 

(четвергъ),

 

въ

 

день

 

Святителя

 

Николая,

 

ли-

тургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

уставное

 

молебствіе

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

Сослужащіе

 

тѣ—же

Декабря

 

16-го,

 

въ

 

недѣлю

 

Святыхъ

 

Праотецъ,

 

литургія

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Кресто-

вая

 

братія.

Декабря

 

23-Т0,

 

въ

 

недѣлю

 

Святыхъ

 

Отецъ,

 

литургія
въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Кресто-

вая

 

братія.

Декабря

 

24-ГО

 

(понедѣльпикъ),

 

богослуженіе

 

царскихъ

часовъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

Крестовая

 

братія.

 

Звонъ

 

къ

 

часамъ

 

въ

 

9

 

часовъ.

Въ

 

ТОТЪ

 

же

 

День

 

(навечеріе

 

Рождества

 

Христова),

 

ли-

тургія

 

съ

 

возгяашеніемъ

 

многолѣтія

 

царскихъ

 

часовъ

 

въ

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе

 

тѣ—же.

 

Звонъ

 

къ

 

литур-

гіи

 

въ

 

12

 

часовъ

 

дня.

Въ

 
ТОТЪ

 
же

 
день,

 
въ

 
обычное

 
время,

 
всенощное

 
бдѣніе
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въ

 

Каѳедралыюмъ

 

соборѣ.

 

Сослужащіе:

 

Каѳедральный

Протоіерей,

 

Протоіерей

 

Константинъ

 

Даниловъ,

 

Ключарь,

Священникъ

 

Іаковъ

 

Барсовъ,

 

Священникъ

 

Василій

 

Жел-

вицкій

 

и

 

Священникъ

 

Николай

 

Бирюковъ.

Декабря

 

25-го

 

(вторнцкъ),

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Господа
нашего

 

Іцсуса

 

Христа,

 

лптургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

уставное

молебствіе

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Сослужащіе

 

тѣ-—же.

Ко

 

молебствію

 

явится

 

все

 

градское

 

духовепство.

 

Звонъ

 

къ

литургіи

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра.

Декабря

 

26-го

 

(среда),

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

Сослужащіе:

 

Ректоръ

 

Семииаріи,

 

Каѳедральный

 

Протоіе-

рей,

 

Протоіерей

 

НикиФоръ

 

Страховъ,

 

Священникъ

 

AneKJ

сій

 

Никитскій,

 

Ключарь

 

и

 

Іеромонахъ

 

Тихонъ.

Декабря

 

31-го

 

(понедѣльникъ),

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Крес-

товой

 

церкви.

  

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

!Ш¥ОД

 

годъ.

Января

 

1-го

 

(вторникъ),

 

въ

 

день

 

новолѣтія,

 

литургія

 

и

послѣ

 

оной

 

уставное

 

молебствие,

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

со-

борѣ.

 

Сослуя?ащіе:

 

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Протоіерей

Константинъ

 

Даниловъ,

 

Ключарь,

 

Священникъ

 

Іаковъ

Барсовъ,

 

Священникъ

 

Василій

 

Желвицкій

 

и

 

Священникъ

Николай

 

Бирюковъ.

 

Звонъ

 

къ

 

дитургіи

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра.

Января

 

4-го

 

(пятница),

 

богослуженіе

 

царскихъ

 

часовъ

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Креето-
вая

 

братія.

 

Звонъ

 

къ

 

часамъ

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра.

Января

 

5-го

 

(суббота),

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія.

 

Звонъ

 

къ

 

ли-

тургіи

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра.

Въ

 

ТОТЪ

 

же

 

день

 

(навечеріе

 

Богоявленія),

 

вечерня

 

и

поолѣ

 

оной

 

великое

 

водоосвященіе,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

мно-

голѣтія

 

царскихъ

 

часовъ,

 

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужа-

щіе:

 

Соборная

 

и

 

Крестовая

 

братія,

 

Звонъ

 

къ

 

вечернѣ

 

въ

2

 

часа

 

по

 

полудни.
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Въ

 

ТОТЪ

 

же

 

день,

 

въ

 

обычное

 

время,

 

всенощное

 

бдѣпіе

въ

 

Крестовой

 

церкви.

 

Сослужащіе:

 

Соборная

 

и

 

Кресто-
вая

 

братія.

Января

 

6-го

 

(воскресенье),

 

въ

 

день

 

Богоявленія,

 

литур-

гія

 

въ

 

градской

 

Троицкой

 

церкви;

 

по

 

литургіи

 

великое

водоосвященіе

 

на

 

рѣкѣ

 

Бѣлой.

 

Сослужащіе

 

на

 

литургіи:

Каѳедральный

 

Протоіерей,

 

Градскій

 

Благочинный,

 

Насто-

ятель

 

Священникъ

 

Николай

 

Соколовъ

 

и

 

Ключарь.

 

Къ

водосвятію

 

явится

 

обычнымъ

 

порядкомъ

 

все

 

градское

 

ду-

ховенство.

Уфимскаго

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

Ключарь,

 

Священ-

никъ

 

Васимй

 

Покровскгй.

ОБЩЕСТВО

 

РАСПРОСТРАНЕНА

 

СВ.

 

ПИСАШЯ.

Недавно

 

появился

 

въ

 

печати

 

десятый

 

годичный

 

отчотъ

Общества

 

распространенія

 

св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи.

 

Помѣ-

щаемъ

 

здѣсь

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

него

 

о

 

дѣятелыюсти

Общества

 

въ

 

истекшемъ

 

году.

Къ

 

исходу

 

отчотнаго

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

614
членовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

16

 

7

 

духовныхъ

 

лицъ.

Въ

 

виду

 

болѣе

 

прочнаго

 

обезпеченія

 

своей

 

будущности,

Общество

 

въ

 

упомянутомъ

 

году,

 

между

 

прочимъ,

 

постано-

вило—устроивать

 

въ

 

пользу

 

своего'

 

добраго

 

дѣла

 

публич-
ныя

 

чтенія

 

о

 

предметахъ

 

научнаго

 

содержания,

 

непроти-

ворѣчащихъ

 

цѣли

 

Общества,

 

преимущественно

 

же

 

о

 

Биб-
ліи,

 

ея

 

исторіи

 

и

 

содержаніи.

 

Желающіе

 

читать

 

подоб-
ныя

 

публичный

 

лекціи

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

предвари-

тельно

 

должны

 

сноситься

 

съ

 

его

 

правленіемъ.
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По

 

мѣрѣ

 

возможности

 

Общество

 

продолжало

 

безплатно

снабжать

 

св.

 

книгами

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

на-

шихъ.

 

Такъ,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

ѳеодосіувскаго

 

коми-

тета

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

о

 

снаб-

женіи

 

св.

 

книгами

 

больныхъ

 

воиновъ,

 

эвакуированных!,

изъ

 

Санъ-СгеФано

 

въ

 

Ѳеодосію,

 

число

 

которыхъ

 

про-

стиралось

 

до

 

3,000

 

чел.,—Общество

 

выслало

 

въѲеодосію

для

 

безплатной

 

раздачи

 

разновременно

 

856

 

экземпляровъ

св.

 

Писанія.

 

По

 

ходатайству

 

одной

 

учительницы

 

(ардат.

уѣзда

 

нижегор.

 

губ.),

 

Общество

 

поліертвовало

 

въ

 

ея

школу

 

70

 

экз.

 

русскихъ

 

евангелій

 

болыпаго

 

Формата.

Всего

 

книгъ

 

св.

 

Писаны

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

распро-

странено

 

42,727

 

экз.,

 

на4,120

 

экз.

 

менѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предъ-

идущемъ

 

году,

 

что

 

отчотъ

 

объясняетъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

въ

 

настошцемъ

 

году,

 

по

недостаточности

 

средствъ,

 

однимъ

 

книгоношею

 

у

 

Обще-

ства

 

было

 

менѣе

 

противъ

 

прошлаго

 

года

 

(6

 

вмѣсто

 

7).

По

 

точному

 

исчисленію

 

распространеніе

 

каждой

 

книжки

чрезъ

 

книгоношу

 

стоить

 

12

 

коп.,

 

что

 

конечно

 

дорого.

Дешевле

 

было

 

бы

 

распространять

 

книги

 

болѣе

 

эконо-

мическимъ

 

способомь,

 

продавая

 

ихъ

 

прямо

 

изъ

 

склада

за

 

наличныя

 

деньги.

 

Но

 

іакимъ

 

механическимъ

 

спосо-

бомъ

 

распространенія

 

св.

 

книгъ

 

Общество,

 

по

 

замѣчанію

отчота,

 

не

 

достигало

 

бы

 

своей

 

цѣли.

 

Книгоноши

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

распространена

 

св.

 

книгъ

 

незамѣнимы—они

 

не

 

про-

стые

 

разнощики;

 

знакомые

 

съ

 

содержаніемъ

 

св.

 

книгъ,

они

 

своими

 

бесѣдами

 

возбуждаютъ

 

въ

 

народѣ

 

желаніе

пріобрѣсть

 

ихъ

 

и

 

поучаться

 

изъ

 

нихь.

 

Кромѣ

 

того,

 

стран-

ствуя

 

по

 

Россіи,

 

они

 

знакомятъ

 

народъ

 

съ

 

дѣломъ

 

Об-

щества

 

и

 

возбуждаютъ

 

сочувствіе

 

къ

 

нему.—Не

 

смотря

на

 

сравнительно

 

меньшее

 

количество

 

распространенныхъ

книгъ

 

св.

 

Писанія,

 

истекшій

 

годъ

 

представляется

 

благо-

пріятнымъ

 

для

 

Общества

 

въ

 

Финансовомъ

 

отношеніи:

вмѣсто

 
дефицита

 
предъидущаго

 
года

 
получился

 
излишекъ
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въ

 

приходѣ— въ

 

1,042

 

р.,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

капиталь

Общества

 

возросъ

 

до

 

4,297

 

р.

 

Этимъ

 

счастливымъ

 

ре-

зультатомъ

 

Общество

 

обязано

 

преимущественно

 

усиленно

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

особенно

 

усердной

 

деятельности

нѣкоторыхъ

 

его

 

членовъ.

 

Не

 

мало

 

помогли

 

также

 

Об-

ществу

 

и

 

льготы,

 

дарованный

 

ему

 

различными

 

желѣзно-

дорожными

 

управлениями.

 

Всего

 

по

 

27

 

линіямъ

 

желѣз-

ныхъ

 

дорогъ

 

перевезено

 

безплатно

 

въ

 

отчотномъ

 

году

1,139

 

пудовъ

 

св.

 

книгъ,

 

выслапныхъ

 

изъ

 

с.-петербург-

скаго

 

склада

 

Общества.

Въ

 

концѣ

 

отчота

 

по

 

обыкновенію

 

помѣщенъ

 

интерес-

ный

 

отдѣлъ

 

«извлеченія

 

изъ

 

кореспонденціи

 

и

 

замѣтки> ,

наглядно

 

показывающій,

 

какъ

 

жива

 

въ

 

нашемъ

 

простомъ

народѣ

 

потребность

 

вразумительнаго

 

чтенія

 

и

 

слышанія

Слова

 

Божія.

 

Приведемъ

 

для

 

примѣра

 

одну

 

изъ

 

такихъ

замѣтокъ.

 

Одинъ

 

членъ-сотрудникъ,

 

сельскій

 

священникъ

тверской

 

губ.,

 

увѣдомляя

 

Общество

 

о

 

полученіи

 

книгъ,

говорить:

 

«Я

 

не

 

умѣю

 

выразить

 

моей

 

глубочайшей

 

бла-

годарности

 

Обществу,

 

дающему

 

мнѣ

 

возможность

 

удов-

летворять

 

духовной

 

я;аждѣ

 

моихъ

 

прихожанъ.

 

Я

 

не

 

пре-

увеличилъ

 

дѣла,

 

сказавши:

 

<духовной

 

жаждѣ> ,

 

ибо

 

это

именно

 

такъ,

 

это

 

именно

 

жажда

 

слышанія

 

Слова

 

Божія.

—У

 

меня

 

школа;

 

и

 

въ

 

началѣ

 

моихъ

 

сношеній

 

съ

 

06-

ществомъ

 

я

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

только

 

ученикамъ

 

и

 

учени-

цамъ

 

дать

 

Слово

 

Божіе.

 

Но

 

тѣмъ

 

дѣло

 

не

 

кончилось,

теперь

 

даже

 

старики,

 

чуть

 

чуть

 

грамотные,

 

которые

 

безъ

очковъ

 

не

 

видять

 

слова,

 

и

 

тѣ

 

требуютъ

 

Божественнаго

Слова.

 

Яіажда!

 

Я

 

почти

 

не

 

видѣлъ

 

книгъ,

 

полученныхъ

оть

 

правлепія;

 

да

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

просили

 

меня

 

выписать

ихъ,

 

тоже

 

не

 

видали;

 

книги

 

расхвачены

 

другими,

 

кото-

 

•

рые

 

прежде

 

узпали

 

о

   

полученіи

 

ихъ» .

Что

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

действительно

 

нуждается

въ

 

вразумителыюмъ

 

чтеніи

 

и

 

слышаніи

 

Слова

 

Божія—

это
 

не

 
подлежитъ

   
сомнѣнію.

 
Желательно

    
только,

  
чтобы
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эта

 

жажда

 

пониманія

 

Слова

   

Божія

 

находила

 

себѣ

    

боль-

шее

 

и

 

большее

 

удовлетьореніе.

Въ

 

заключеніе

 

укажеыъ,

 

какъ

 

на

 

отрадное

 

явленіе,

 

на

содѣйствіе

 

нашего

 

духовенства

 

успѣхамъ

 

Общества.

 

Такъ

въ

 

истекшемъ

 

году

 

духовенство

 

1-го

 

благочинничеекаго

округа

 

нолинскаго

 

уѣзда

 

вятс.

 

губ.

 

сдѣлало

 

постаповле-

ніе

 

о

 

принятіи

 

усиленныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

распространенію

книгъ

 

св.

 

Писанія

 

и

 

объ

 

исходатайетвованіи

 

для

 

того

позволенія

 

открыть

 

у

 

себя

 

складъ

 

книгъ

 

св.

 

Писанія

 

въ

возможно-болыпомь

   

размѣрѣ.

Новая

 

секта

 

въ

 

черниговской

 

губерніи.-Изъ

 

чернигов-

скаго

 

посада

 

Клинцовъ

 

газетѣ

 

«Новости»

 

сообщаютъ,

что

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

посадѣ

 

стала

 

сильно

 

распро-

страняться

 

новая

 

секта

 

коликовская;

 

названіе

 

это

 

она

 

по-

лучила

 

отъ

 

своего

 

основателя,

 

по

 

прозванію

 

колика,

 

че-

ловѣка

 

малограмотнаго,

 

но

 

сыышленаго.

 

Появилась

 

эта

секта

 

очень

 

недавно.

 

Послѣдователи

 

ея

 

не

 

признаютъ

священства,

 

утверждая,

 

что

 

<отъ

 

Никопа

 

уже

 

нѣтъ

 

бла-

годати,

 

нѣтъ

 

церкви» ,

 

при

 

этомъ

 

они

 

издаютъ

 

свои

 

за-

коны

 

и

 

правила.

 

Вотъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ:

 

рожденнаго

младенца

 

не

 

крестить,

 

а

 

оплакивать

 

до

 

сорока

 

дней;

 

же-

нихъ

 

выбираетъ

 

гдѣ

 

угодно

 

себѣ

 

невѣсту,

 

не

 

разбирая

родни;

 

онъ

 

объявляетъ

 

родителямъ

 

невѣсты,

 

что

 

хочетъ

взять

 

себѣ

 

ихъ

 

дочь,

 

и

 

тѣ

 

безприкословно

 

соглашаются,

собираютъ

 

вечероыъ

 

того

 

дня

 

гостей

 

и,

 

по

 

ихъ

 

выра-

женію,

 

ликуютъ

 

при

 

пѣніи

 

божественныхъ

 

псалмовъ;

 

въ

концѣ

 

вечера

 

женихъ

 

уводитъ

 

дѣвушку

 

незамѣтно

 

отъ

всѣхъ

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

когда

 

же

 

гости

 

узнаютъ,

 

что

 

не-

вѣста

 

исчезла,

 

то

 

расходятся;

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

моло-

дые

 

приходятъ

 

опять

 

къ

 

родителямъ

 

невѣсты

 

и

 

проща-

ются

 

съ

 

ними;

 

тѣмъ

 

и

 

кончается

 

обрядъ

 

бракосочетанія.

Въ

 

праздничные

 

дни

 

они

 

сначала

 

собирались

 

для

 

молит-

вы

 

въ

 

одипъ

 

домъ,

 

но

 

теперь

   

молятся

 

каждый

   

отдѣлыю
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и

 

гдѣ

 

хотятъ.

 

Эти

 

сектанты

 

не

 

пыотъ

 

и

 

не

 

ѣдятъ

 

изъ

одной

 

посуды

 

съ

 

инсязѣрцами.

 

Появленіе

 

секты

 

произве-

ло

 

не

 

мало

 

раздоровъ

 

среди

 

крестьянскихъ

 

семействъ;

многія

 

жены

 

обратились

 

въ

 

эту

 

секту

 

и

 

прекратили

 

вся-

кія

 

отношенія

 

со

 

своими

 

мужьями.

 

Съ

 

другой

 

стороны

мужья

 

притѣсняютъ

 

гтовѣрныхъ

 

женъ.

 

Число

 

послѣдова-

телей

 

достигаетъ

 

уже

 

весьма

 

солидныхъ

 

размѣровъ.

 

Осо-

бенно

 

льнутъ

 

къ

 

сектѣ

 

бѣдняки,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

слухамъ,

имъ

 

при

 

вступленіи

 

давали

 

двадцать

 

пять

 

рублей,

 

долж-

ность

 

и

 

на

 

выборъ

 

невѣсту...

 

Бесѣдовать

 

съ

 

этими

 

людь-

ми

 

положительно

 

нельзя:

 

они

 

поносятъ

 

духовенство

 

и

дальше

 

того

 

не

 

заходятъ;

 

притомъ

 

большинство

 

сектан-

товъ—народъ

 

простой,

 

грубый

 

и

 

необразованный.

Секта

 

безъобразниКОВЪ.— На

 

Уралѣ,

 

какъ

 

сообщаетъ

корреспондентъ

 

<Голоса>

 

изъ

 

Катавъ-Ивановскаго

 

завода,

пермской

 

губерніи,

 

возникла

 

новая

 

раскольничья

 

секта.

Адепты

 

ея

 

называются

 

<безъобразниками»

 

,

 

т.

 

е.

 

отвер-

гающими

 

поклоненіе

 

св.

 

иконамъ.

 

Устаповителемъ

 

сек-

ты

 

называютъ

 

мѣстпаго

 

крестьянина

 

Ивана

 

Сергѣева,

учившаго,

 

что

 

молиться

 

слѣдуотъ

 

въ

 

отворенную

 

Форточ-

ку.

(Церк.

 

Вѣстн.

 

1879

 

г.

 

№

 

35,

 

ч.

 

неоф.).

Къ

 

вопросу

 

объ

 

обезпеченіи

 

духовенства.

Въ

 

одесской

 

газетѣ

 

«Правда»

 

напетачано:

Лѣтъ

 

пять

 

тому

 

назадъ,

 

по

 

иниціативѣ

 

нѣкоторыхъ

земствъ,

 

былъ

 

поднятъ

 

вопросъ

 

объ

 

обезпеченіи

 

духовен-

ства.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

настолько

 

важенъ

 

и

 

такъ

 

близко

затрогиваетъ

 

интересы

 

не

 

только

 

духовенства,

 

но

 

и

 

мно-

гихъ

 

милліоновъ

 

прихожанъ,

 

что

 

мы

 

считаемъ

 

не

 

безъ-

интереснымъ

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей

    

съ

 

попыт-
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кою

    

его

 

практическаго

    

разрѣшенія.

    

Бывшій

 

викарій

Херсонской

   

епархіи

   

Наѳанаилъ

 

обратился

   

съ

 

письмомъ

къ

 

его

 

превосходительству

 

господину

 

херсонскому

 

губер-

натору,

 

ходатайствуя

 

передать

 

на

 

обсужденіе

   

губернска-

го

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

   

присутствія:

    

не

 

признаетъ

ли

 

оно

 

возможнымъ

    

предложить

    

седьскимъ

 

обществамъ

составить

 

приговоры

 

о

 

томъ,

    

чтобы

 

за

 

необходимѣйшія

исполненія

 

требъ

 

сельскія

 

общества

  

назначили

 

причтамъ

опредѣленное

 

жалованье:

    

священнику—отъ

 

500

   

до

 

900

руб.

 

и

 

псаломщику—отъ

 

150

 

до

 

300

 

руб.;

   

кромѣ

   

того,

чтобы

 

обществами,

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ,

 

были

 

выстраи-

ваемы

 

или

 

пріобрѣтаемы

 

для

 

причтовъ

    

и

  

священнослу-

жителей

 

дома,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

оказывалась

 

въ

 

та-

кихъ

 

случаяхъ

 

помощь

    

строительнымъ

   

матеріаломъ.

 

Въ

случаѣ

    

назначенія

 

духовенству

    

жалованья

 

по

 

пригово-

рамъ

 

обществъ

 

должно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

не

 

подлежать

денежному

 

вознагражденію

 

труды

 

священно-церковнослу-

жителей

 

по

 

слѣдующимъ

 

главнѣйшимъ

    

требоисправдені-

ямъ:

 

при

 

рожденіи,

 

крещеніи,

 

воцерковленіи

    

въ

 

сороко-

вой

 

день

 

дитяти,

 

исповѣди,

 

св.

 

причащеніи

    

при

 

брако-

сочитаніи,

 

елеосвященіи

 

и

 

отпѣваніи

 

погребенія,

 

но

 

толь-

ко

 

въ

 

церкви

 

или

 

въ

 

кладбищенской

 

часовнѣ,

 

гдв

 

тако-

выя

 

есть.

 

Затѣмъ

 

сопровожденіе

 

умершаго

 

изъ

 

дома

 

или

церкви

 

на

 

кладбище,

 

панихиды,

 

сорокоусты,

   

молебствія,

акаѳиеты,

 

служенія

 

всенощныхъ

 

по

 

домамъ

 

и

 

прочія

 

тре-

бы,

    

эависящія

    

единственно

    

отъ

    

личнаго

    

религіозна.

го

 

воззрѣнія

    

прихожанъ,

    

должны

    

быть

    

оставлены

 

по

прежнему

    

съ

    

доброхотнымъ

     

вознагражденіемъ

     

труда

причта.

Что

 

же

 

касается

 

того

 

обстоятельства,

    

что

  

нѣкоторыя

изъ

 

обществъ

 

находятъ,

 

что

 

и

 

освященіе

 

полей,

   

(по

 

на-

родному

 

выраженію

   

<царицы> )

 

должно

 

быть

 

совершаемо

безъ

 

вознагражденія, —то

 

по

 

мнѣнію

 

губернскаго

 

прпсут-

ствія,

 
обсуждавшаго

 
этотъ

 
вопросъ,

 
освящевіе

 
полей

 
слѣ-
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дуетъ

 

предоставить

 

добровольному

 

соглашению

 

причтовъ

съ

 

ихъ

 

прихожанами

 

предъ

 

пазиачепіемъ

 

жалованья

 

и

объ

 

этомъ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

должно

 

быть

 

обозначено

въ

 

общественномъ

 

приговорѣ.

 

Какъ

 

мы

 

слышали,

 

это

предпсдояіеніе

 

присутствія

 

по

 

обезпеченію

 

быта

 

православ-

наго

 

духовенства

 

передано

 

на

 

обсужденіе

 

сельскихъ

 

схо-

довъ

 

Херсонской

 

губерніи;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

имъ

 

предло-

жено—не

 

признаютъ-ли

 

они

 

возможпымъ,

 

въ

 

виду

 

соб-

ственныхъ

 

интересовъ

 

крестьянъ,

 

составить

 

приговоры

 

о

пазначеніи

 

причтамъ

 

опредѣленпаго

 

содержанія

 

за

 

обяза-

тельныя

 

требоисправленія,

 

вмѣсто

 

особой

 

за

 

это

 

каждый

разъ

 

платы,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

приговорахъ

 

по

 

этому

предмету

 

всѣ

 

условія

 

были

 

подробно

 

объяснены.

 

Какъ

будетъ

 

принято

 

это

 

предложепіе

 

сельскими

 

обществами—

пока

 

намъ

 

неизвѣстпо,

 

такъ

 

какъ

 

далеко

 

невсѣ

 

еще

 

схо-

ды

 

успѣли

 

обсудить

 

этотъ

 

вопросъ,

 

важный

 

какъ

 

для

 

на-

шего

 

сельскаго

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

для

 

всего

 

крестьянства.

Къ

 

вопросу

 

о

 

приходской

 

таксѣ.

Выписка

 

изъ

 

оиредѣлеиія

 

саратопскаго

   

епархіалыіаго

 

начальства,

 

состояв-

шагося

 

19—26

 

алрѣля

 

1S79

 

года.

По

 

разсмотрѣиіи

 

нрислаиныхъ

 

въ

 

разное

 

время

 

г.

 

са-

ратовскимъ

 

губериаторомъ

 

приговоровъ

 

сельскихъ

 

об-

ществу,

 

оказалось,

 

что

 

назначенный

 

въ

 

нихъ

 

таіссы

 

воз-

награягденія

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

за

 

исправлепія

 

хри-

стіанскихъ

 

требъ,

 

составлены

 

безъ

 

участія

 

и

 

заявленія
согласія

 

причтовъ;

 

о

 

пѣкоторыхъ

 

требахъ,

 

употребитель-

ныхъ

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

въ

 

таксахъ

 

совсѣмъ

 

не

упоминается.

 

По

 

сему

 

консисторія

 

постановила

 

и

 

его

преосвященство

 

утвердилъ:

 

поступившее

 

въ

 

консисторію
и

 

имѣющіе

 

поступать

 

па

 

будущее

 

время

 

приговоры

 

при-

хожанъ

 

о

 

назначепіи

 

платы

 

за

 

христіанскія

 

требы

    

пре-
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проводить

 

къ

 

мѣстиымъ

 

благочиннымъ,

    

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

они

 

передали

 

ихъ

 

на

 

обсужденіе

 

причтамъ

   

подвѣдомыхъ

имъ

 

церквей,

    

и

 

если

 

причты

   

признаютъ

    

назначенную

имъ

 

плату

 

за

 

требоисправленія

    

удовлетворительною,

   

то

утвердили

 

бы

 

приговоры

 

своимъ

 

подписомъ,

   

въ

 

против-

номъ

 

случаѣ

 

предоставить

 

имъ

 

войти

  

'

 

въ

 

соглашеніе

  

съ

прихожанами

   

о

 

составленіи

    

по

 

сему

 

предмету

    

новыхъ

приговоровъ,

 

съ

 

точнымъ

 

обозначеніемъ

   

всѣхъ

 

случаевъ

требопсправленій

    

и

 

вознагражденія

 

sa

 

.

 

таковыя;

    

затѣмъ

вновь

 

составленные

 

приговоры,

 

по

 

утвержденіи

 

ихъ

 

под-

писами

 

каждаго

 

причта

 

и

 

прихожапъ,

 

передать

 

на

 

обсуж-

деніе

 

окружныхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

съ

 

прилоясеніемъ

общаго

 

смѣтнаго

 

исчисленія

   

денежныхъ

 

доходовъ,

 

какіе

каждый

 

причтъ

 

имѣетъ

 

ежегодно

 

получать

 

по

 

той

 

таксѣ,

соображаясь

 

съ

 

количествомъ

    

всѣхъ

 

требъ

   

по

 

приходу,

за

 

цѣлый

 

годъ,

 

и

 

сколько

 

получалось

 

дохода

  

въ

 

годъ

 

же

sa

 

всѣ

 

требы

 

по

 

прежнему

 

порядку

 

полученія

  

платы

 

за

требы,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

окружные

 

съѣзды,

 

по

 

обсужденіи,

представили

 

чрезъ

 

благочинныхъ

    

въ

 

копсисторію

    

свои

заключенія

 

объ

 

удовлетворительности,

    

или

   

неудовлетво"

рительности

 

установленныхъ

 

по

 

взаимнымъ

 

соглашеніямъ

причтовъ

    

съ

 

прихожанами

    

таксъ

 

вознагражденія.

   

При

чемъ

 

разъяснить

 

причтамъ,

   

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

прихожанамъ,

что

 

впредь

 

до

 

утвержденія

    

епархіальною

 

властію

    

нор-

мальныхъ

 

для

 

каждаго

 

прихода

 

таксъ,

 

порядокъ

 

взиманія

за

 

совершеніе

   

требъ

 

долженъ

 

оставаться

 

тотъ,

    

который

существовалъ

 

доселѣ.

(Церковно-обществ.

 

Вѣстн.

 

1879

 

г.

 

]\°

 

107).

*

Средства

 

къ

 

открытію

 

поддѣлки

 

восковыхъ

 

свѣчей.

„Пчелиный

 

воскъ

 

по

 

своимъ

 

какъ

   

химическимъ,

 

такъ

и

 
Физическимъ

 
свойствамъ,

    
даетъ

 
намъ

 
возможность

 
от-
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крыть

 

примѣси,

 

въ

 

немъ

 

заключающіяся.

 

Въ

 

химическомъ

отношеніи

 

пчелиный

 

воскъ

 

представляетъ

 

собою

 

смѣсь

жирныхъ

 

киелотъ

 

съ

 

незначительнымъ

 

количествомъ

 

смо-

листыхъ

 

веществъ;

 

послѣ

 

удаленія

 

послѣднихъ

 

веществъ,

т.

 

е.

 

очищенія,

 

воскъ

 

принимаетъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

бѣ"

лый

 

цвѣтъ

 

съ

 

желтосиневатымъ

 

оттѣнкомъ

 

(*).

 

Основы"
ваясь

 

на

 

химическомъ

 

составѣ

 

воска,

 

присутствіе

 

разныхъ

примѣсей

 

въ

 

немъ

 

узнается

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

а)

Парафина

 

и

 

др.

 

примѣсей:

 

На

 

одну

 

извѣстную

 

часть

воска

 

берутъ

 

равную

 

по

 

вѣсу

 

часть

 

поташа;

 

обѣ

 

эти

части

 

кладутъ

 

въ

 

горшокъ,

 

или

 

склянку

 

съ

 

кипяченою

водою,

 

и

 

продолжаютъ

 

кипяченіе

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

не

 

прекратится

 

выдѣленіе

 

пузырьковъ.

 

Если

 

не

 

было

 

ни-

какой

 

примѣси

 

въ

 

воскѣ,

 

вся

 

масса

 

должна

 

распускать-

ся

 

въ

 

водѣ,

 

какъ

 

мыло;

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ,

 

послѣ

охлажденія

 

останется

 

спой

 

употребленной

 

примѣси;

 

б)

Японскаго

 

воска:

 

Берутъ

 

10

 

гр.

 

изслѣдуемаго

 

воска

 

и

прибавляютъ

 

къ

 

нему

 

1

 

гр.

 

обыкновенной

 

соды:

 

то

 

и

другое

 

вещество

 

кипятятъ

 

въ

 

водѣ

 

не

 

болѣе

 

одной

 

ми-

нуты;

 

при

 

чемъ

 

растительный

 

воскъ

 

обмыливается,

 

чис-

тый

 

же

 

воскъ

 

остается

 

необмыленнымъ;

 

в)

 

Присущ

 

стоге

сала

 

узнается

 

кипяченіемъ

 

со

 

спиртовымъ

 

растворомъ

ѣдкаго

 

натра

 

въ

 

теченіи

 

5

 

минутъ,

 

прнчемъ

 

сало

 

обмы-

ливается,

 

воскъ

 

же

 

остается

 

не

 

обмыленнымъ;

 

г)

 

Для
опредѣленгя

 

стеариновой

 

кислоты

 

кипятятъ

 

испытуемый

воскъ

 

съ

 

20

 

объемами

 

спирта

 

въ

 

теченіе

   

4—5

 

мипутъ,

(*)

 

Химическій

 

составь

 

воска

 

слѣдутощій:

 

а)

 

мпршлевый

 

пальметппъ,

 

б)
церотпповая

 

кислота

 

и

 

в)

 

алкоголеобразное

 

вещество—церинъ.

 

Прпмѣси,

которыя

 

встрѣчаются

 

въ

 

воскѣ,

 

слѣдующія:

 

Япопскій

 

воскъ

 

(смолистое

 

ве-
щество,

 

вытекающее

 

изъ

 

извѣстпаго

 

японскаго

 

растенія

 

и

 

потому

 

называ-
емое

 

растительнымъ

 

воскомъ);

 

б)

 

парафипъ

 

(есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

сгущен-
ный

 

и

 

очищенный

 

кероспнъ);

 

церезинъ

 

(вещество

 

тождественное

 

почти

 

съ
парафиномъ,

 

добывается

 

изъ

 

смолпстаго

 

вещества,

 

называемаго

 

горпымъ
воскомъ);

 

г)

 

стеариновая

 

кислота

 

(добываемая'

 

изъ

 

сала

 

и

 

др.

 

жирпыхъ
веществъ;

 

д)

 

оало.

 

Сало

 

однако

 

всего

 

рѣже

 

встрѣчаетсявъ

 

воскѣ,

 

такъ

 

какъ

 

лег-
ко

 

узнается

 

по

 

своей

 

мягкости.

 

Парафинъ

 

же

 

и

 

церезинъ,

 

какъ

 

всего

 

ближе
иодходящіе

 

къ

 

воску

 

по

 

своимъ

 

внѣпгяимъ

 

свойствамъ,

 

встрѣчаются

 

въ

 

пемъ
всего

 
чаще.
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жидкость

 

охлаждаютъ

 

вътеченіе

 

пѣсколькихъ

 

часовъ,

 

по-

томъ,

 

процѣживаютъ

 

и

 

процѣжанную

 

жидкость

 

смѣши-

ваютъ

 

съ

 

водой.

 

Церотиповая

 

кислота

 

(т.

 

е.

 

главное

 

со-

ставное

 

начало

 

чистаго

 

воска)

 

осаждается

 

уже

 

при

 

охлаж-

деніи

 

спиртоваго

 

раствора;

 

стеариновая

 

же

 

кислота,

оставаясь

 

въ

 

растворѣ

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

количествѣ,

 

даетъ

съ

 

водою

 

молочнаго

 

цвѣта

 

муть

 

(*). "

 

•

„Такъ-какъ

 

примѣшивается

 

по

 

большей

 

части

 

одинъ

только

 

параФинъ,

 

то,

 

основываясь

 

на

 

Физическихъ

 

свой-

ствахъ

 

воска,

 

примѣсь

 

къ

 

нему

 

этого

 

вещества

 

легко

 

и

просто

 

узнается

 

по

 

удѣльному

 

вѣсу;

 

удѣльный

 

вѣсъ

 

чис-

таго

 

пчелинаго

 

воска

 

ровняется

 

0,96,

 

а

 

различные

 

сор-

ты

 

парафина

 

имѣютъ

 

удѣльный

 

вѣсъ,

 

0,85—0,88.

 

По

этому

 

если

 

взять

 

33-хъ

 

градусный

 

(по

 

Траллесу)

 

спиртъ

и

 

опустить

 

въ

 

него

 

чистый

 

воскъ,

 

то

 

онъ

 

будетъ

 

тонуть

въ

 

спиртѣ;

 

если

 

же

 

опущенный

 

воскъ

 

будетъ

 

стоять

 

на

поверхности

 

спирта,

 

то

 

это

 

будетъ

 

значить,

 

что

 

къ

 

воску

примѣшанъ

 

параФинъ,

 

частицы

 

котораго

 

(вслѣдствіе

 

бо-

лѣе

 

легкаго,

 

сравнительно

 

съ

 

чистымъ

 

воскомъ,

 

удѣльна-

го

 

вѣса),

 

заставляюсь

 

его

 

плавать

 

въ

 

этой

 

жидкости.

 

Это
средство

 

по

 

своей

 

немногосложности

 

очень

 

легко,

 

прак-

тично

 

и

 

даетъ

 

вѣрные

 

результаты. "

„

 

По

 

внѣшнимъ

 

Физическимъ

 

свойствамъ

 

воскъ

 

узнает-

ся

 

такъ:

 

чистый

 

воскъ,

 

при

 

переламываніи

 

его,

 

даетъ

изломъ

 

раковистый

 

и

 

правильный;

 

при

 

обдѣлкѣ

 

онъ

 

бо-

лѣе

 

пластиченъ

 

и

 

тягучь,

 

чѣмъ

 

воскъ

 

съ

 

какими

 

нибудь

примѣсями;

 

при

 

давленіи

 

между

 

пальцами

 

издаетъ

 

всегда

медовый

 

залахъ,

 

даже

 

при

 

треніи

 

о

 

дерево

 

легко

 

прони-

каетъ

 

растительную

 

древесную

 

клѣточку,

 

при

 

треніи

 

же

о

 

бумагу

 

оставляетъ

 

особенно

 

нѣжный

 

слой

 

безъ

 

всякихъ

видимыхъ

 

неровностей

 

(какъ

 

это

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

поддѣлъ-

номъ

 

воскѣ);

 

будучи

 

натираемъ

 

объ

 

нитку

    

издаетъ

 

осо-

(*)

 

Аналитическая

 

Химія,

 

Д.

 

Мѣпделѣева.

 

Быпускъ

 

3,

   

технпческііі

 

апа-

лизъ,

 
стр.

 
160—161.
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бенный

 

какой

 

то

 

скрыпъ,

 

пе

 

отдѣляя

 

при

 

этомъ

 

легкихъ

частицъ

 

изъ

 

своего

 

состава

 

(напротивъ

 

при

 

патираніи

нитки

 

смѣсью

 

изъ

 

воска

 

и

 

парафина

 

падаютъ

 

очень

 

ма-

ленькія

 

частицы,

 

издавая

 

при

 

этомъ

 

скрыпъ

 

очень

 

неза-

мѣтный);

 

вытянутый

 

въ

 

проволоку

 

чистый

 

воскъ

 

пласти-

чепъ,

 

твердъ,

 

не

 

ломается,

 

горитъ

 

желтоватымъ

 

пламе-

немъ

 

и

 

не

 

течетъ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

признаков!»,

 

можно

 

ука-

зать

 

еще

 

и

 

на

 

слѣдующіе:

 

свѣчи,

 

выработанныя

 

съ

 

при-

мѣсью

 

керосина

 

и

 

другихъ

 

веществъ,

 

горятъ

 

нѣсколько

скорѣе,

 

чѣмъ

 

чисто

 

восковыя;

 

въ

 

послѣднихъ

 

притомъ

свѣтильня

 

ставится

 

толще;

 

иначе

 

тонкая

 

не

 

въ

 

состояніи

бываетъ

 

вбирать

 

расплавленный

 

гореніемъ

 

воскъ.

 

Хотя

параФинъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

и

 

крѣпокъ,

 

но

 

отъ

 

огня

 

онъ

размягчается

 

быстрѣе

 

и

 

сильнѣе,

 

нежели

 

воскъ,

 

и

 

при

маломъ

 

колебаніи

 

воздуха

 

начинаетъ

 

оплывать.

 

Наконецъ

поддѣльныя

 

свѣчи

 

(какъ

 

бы

 

онѣ

 

хорошо

 

и

 

искусно

 

не

были

 

выработаны)

 

болве

 

коптятъ,

 

чѣмъ

 

изъ

 

чистаго

 

вос-

ка,

 

а

 

если

 

ихъ

 

горитъ

 

въ

 

одномъ

 

подсвѣчникѣ

 

большое

количество,

 

то

 

копоть

 

происходить

 

ужасная.

 

А

 

такъ

 

какъ

точка

 

плавлеиія

 

парафина

 

47,5°,

 

а

 

чистаго

 

воска

 

61,5°/0 ,

то

 

очень

 

естественно,

 

что

 

поддѣльныя

 

восковыя

 

свѣчи,

особенно

 

тонкія,

 

очень

 

часто

 

совершенно

 

нагибаются

 

въ

сторону

 

(при

 

многолюдномъ

 

стеченіи

 

народа

 

въ

 

церкви),

тогда

 

какъ

 

сдѣланныя

 

из/ь

 

чистаго

 

воска

 

стоятъ

 

прямо."

(Еур.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

11).

СОДЕРЖАГІІЕ:

 

ОтдЪлъ

 

Оффиціальный.

 

Епархіальиыя

 

распоряженія

 

и
нзвѣстія.

Отдѣлъ

 

Неоффиціальный. — Общество

 

распрострапенія

 

св.

 

Писанія. —Новая
сект

 

i

 

въ

 

черниговской

 

губерпіи. —Секта

 

безъобразннковъ.—Къ

 

вопросу

 

объ
обеішеченіи

 

духовенства.—Къ

 

вопросу

 

о

 

приходской

 

таксѣ.—Средство

 

къ
открытію

 

ноддѣлкн

 

восковыхъ

 

свѣчеіі.—Прибавлепіе

 

къ

 

сему

 

Л1».

Редакторъ

 

преподаватель

 

Семипаріи

  

Ивапъ

 

Ліобпмовъ.
Печатать

 

дозволяется

   

Уфа,

 

29

 

Септября

 

1879

 

г:
Цепзоръ

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

Навелъ

 

Желателевъ.
Губернская

 
Тішографія.
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Уфим.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

1879

 

г.

ОЧЕРКЪ

 

ДИДАКТИКИ

но

 

программѣ

 

для

 

духовныхъ

 

семинарій.

Составилъ

 

Ѳ.

 

Дмитровскій.

УФА.

ГУБЕРНСКАЯ

 

ТИПОГРАФШ.

1879

 
Г.



Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

29

 

Септября

 

1879

 

г.

Цензоръ

 

Каѳедральныи

 

Протоіерен

 

Павслъ

 

Желателеиъ.



I.

 

ОБЩАЯ

  

ДИДАКТИКА.

Понятіе

 

о

 

Дидактикѣ,

 

ея

 

содержаніе

 

и

 

истори-

ческое

 

развитіе.

Дидактика

 

есть

 

практическая

 

наука.

 

Какъ

 

всякое

 

практи-

ческое

 

искуство—рисованіе,

 

пѣніе,

 

искуство

 

ораторской

рѣчи

 

имѣютъ

 

теорію,

 

или

 

науку,

 

такъ

 

и

 

искуство

 

обу-

чать

 

другихъ

 

или

 

обученіе

 

имѣетъ

 

свою

 

теорію,

 

или

 

на-

уку.

 

„Теорія

 

искуства

 

слагается

 

изъ:

 

1)

 

цѣли

 

(образца,

идеи),

 

определяющей

 

дѣйствіе,

 

2)

 

матеріала

 

(вещества),

подверженнаго

 

дѣйствію,

 

и

 

3)

 

средствъ

 

(орудій)

 

дѣйствія.

( 1).

 

Но

 

къ

 

обладанію

 

искуствомъ

 

приводить

 

не

 

одно

 

толь-

ко

 

теоретическое

 

знаніе

 

системы

 

даннаго

 

искуства,

 

а

„искусное

 

руководство

 

и

 

частое

 

упражнение,

 

потому

 

что

пѣнію

 

можно

 

научиться

 

только

 

посредствомъ

 

пѣнія,

 

пись-

му

 

посредствомъ

 

письма

 

и

 

т.

 

п."

 

(А.

 

Коменскій).

 

Наука

обученія

 

называется

 

Дидактикою

 

отъ

 

греч.

 

слова

 

didasco,

учу-
Содержаніе

 

Дидактики.

 

Дидактика,

 

какъ

 

наука,

 

науча-

ющая

 

искуству

 

обучать,

 

получаетъ

 

свое

 

содержаніе

 

отъ

Цѣлей

 

обученія.

 

Самыми

 

прямыми

 

и

 

естественными

 

це-

лями

 

обученія

 

необходимо

 

будутъ

 

такія

 

цѣли,

 

которыя

совпадаютъ

 

съ

 

природными

 

потребностями

 

обучаемыхъ

лицъ.

 

Первою

 

потребностью,

 

„врожденной

 

отъ

 

природы",

должно

 

считать,

 

по

 

Коменскому,

 

„жажду

 

познанія",

 

ко-

торая

 

у

 

дѣтей

 

наглядно

 

обнаруживается

 

неутомимой

 

лю-

бознательностью,

 

сопровождающей

 

человѣка

 

до

 

старче-

скаго

 

возраста.

   

Каждый

 

человѣкъ

 

самъ

 

настойчиво

 

стре-

(')• Великая Дидактика Яиа Амоса Коменскаго. Гл. XXI. § 2. 3.
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мится

 

къ

 

удовлетворенію

 

врожденной

 

жажды,

 

что

 

дока-

зываютъ

 

примѣры

 

автодидактовъ

 

(самоучекъ).

 

(*).

 

Понят-

но,

 

что

 

жажда

 

знанія

 

гармонируетъ

 

съ

 

положеніемъ

 

че-

ловѣка

 

въ

 

мірѣ,

 

съ

 

необходимостью

 

знать,

 

что

 

полезно,

что

 

вредно,

 

такъ

 

какъ

 

человѣкъ

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

живот-

ныхъ

 

лишенъ

 

инстинктовъ,

 

руководствующих!,

 

и

 

безъ

опыта

 

въ

 

распознаваніи

 

полезнаго

 

и

 

вреднаго.

 

Цѣль,

 

со-

ответствующую

 

указанной

 

потребности

 

и

 

направляющую

обученіе

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

позпапій,

 

принято

 

называть

матергальпою

 

цѣлію.

 

Эта

 

цѣль

 

опредѣляетъ

 

предметы

обученія

 

и

 

объемъ

 

учебнаго

 

матеріала.

Есть

 

другая

 

цѣлъ,

 

опредѣляющаяся,

 

подобно

 

первой,

какъ

 

врожденной

 

потребностью,

 

такъ

 

и

 

положеніемъ

 

человѣ-

ка

 

въ

 

мірѣ.

 

Какъ

 

тѣлесныя,

 

такъ

 

и

 

душевныя

 

способности

человѣка

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

стремленіе

 

къ

 

упражненію
и

 

развитію.

 

Развитіе

 

же

 

способностей

 

состоитъ

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

ихъ

 

количественномъ

 

усиленіи,

 

но

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

приспособленіи

 

ихъ

 

къ

 

разнообразнымъ

 

и

сложнымъ

 

отправленіямъ.

 

Развитыя

 

способности

 

Ньюто-

на

 

обычное

 

и

 

общее

 

всѣмъ

 

людямъ

 

явленіе

 

падающаго

яблока

 

обратили

 

къ

 

объясненію

 

движенія

 

небесныхъ

 

тѣлъ.

Развитыя

 

способности

 

Песталоцци

 

обычный

 

и

 

извѣстный

учителямъ

 

Фактъ—любовь

 

дѣтей

 

къ

 

общему

 

хоровому

чтенію,

 

къ

 

общимъ

 

отвѣтамъ

 

въ

 

одинъ

 

голосъ—обратили

въ

 

особое

 

дидактическое

 

средство

 

обучёнія —тактъ.

 

Раз-
витее

 

способностей

 

вызывается,

 

далѣе,

 

необходимостью.

Человѣкъ

 

окруженъ

 

множествомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

ве-

щей,

 

потомъ

 

поставленъ

 

въ

 

многообразныя

 

отношенія

 

къ

людямъ

 

и

 

къ

 

постоянно

 

измѣняющимся

 

обстоятельствамъ,

поэтому

 

онъ

 

необходимо

 

нуждается

 

или

 

въ

 

многочислен-

ныхъ

 

способностяхъ,

 

или

 

въ

 

немногихъ,

 

но

 

счастливо

приспособленныхъ

 

быть

  

годными

 

во

 

всякое

    

время,

 

при

(*). Велик. Дидакт. Я. А. Комепск. гл. V. § 7. 8.
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всякихъ

 

обстоятельствахъ.

 

Такое

 

приспособленіе

 

умствен-

ныхъ

 

способностей

 

называется

 

развитіемъ

 

ихъ;

 

а

 

раз-

витіе

 

ихъ,

 

какъ

 

задача

 

обученія,

 

называется

 

формальною

цѣлію.

Сообразно

 

двумъ

 

указаннымъ

 

цѣлямъ,

 

и

 

познаватель-

ныя

 

способности

 

человѣка

 

различаются:

 

однѣ

 

называются

активными,

 

напр.

 

разсудокъ,

 

воображеніе,

 

другія —пас-

сивными—память.

 

Когда

 

обученіемъ,

 

сообразно

 

съ

 

Фор-

мальною

 

цѣлію,

 

преследуется

 

развитіе,

 

укрепленіе

 

и

 

на-

правленіе

 

способностей,

 

тогда

 

такое

 

обученіе

 

называется

воспитывающимъ.

Матеріальная

 

цѣль

 

указываетъ

 

предметы

 

обученія,

 

а

Формальная—методы,

 

способы

 

и

 

средства

 

обученія.

 

Уме-

Hie

 

читать,

 

писать,

 

считать,

 

чтить

 

Бога,

 

способно

 

удо-

влетворить

 

жажду

 

знанія.

 

Соединенное

 

съ

 

этимъ

 

умѣнь-

емъ

 

такое

 

развитіе

 

умственныхъ

 

силъ,

 

которое

 

дало

 

бы

возможность

 

применять

 

знаніе

 

къ

 

жизни,

 

обнимаете

 

со-

бою

 

задачу

 

обученія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

содержаніе

 

Ди-

дактики

 

составляютъ

 

предметы

 

обученгя

 

и

 

методы

 

обу-

ченгя.

Задачей

 

метода

 

не

 

должно

 

считать

 

одно

 

только

 

разви-

тіе

 

и

 

направленіе

 

умственныхъ

 

силъ

 

учащихся.

 

Эта

 

вос-

питательная

 

цѣль

 

сравнительно

 

отдаленная.

 

У

 

метода

есть

 

более

 

ближайшая

 

цвль—способствовать

 

скорому

 

и

легкому

 

усвоенію

 

и

 

упроченію

 

познавательнаго

 

матеріа-
ла.

 

Поэтому

 

необходимо

 

въ

 

Дидактикѣ'

 

должны

 

излагать-

ся

 

подробныя

 

специФическія

 

правила,

 

какъ,

 

как'имъ

 

спо-

собомъ,

 

методомъ,

 

научить

 

скоро

 

и

 

легко

 

читать,

 

писать,

считать

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

развить

 

познавательныя

 

спо-

собности.

 

Т.

 

о.

 

въ

 

Дидактикѣ

 

есть

 

методы

 

общіе,

 

ука-

зывающее

 

средства

 

развитія,

 

направленія

 

и

 

укрѣпленія

умственныхъ

 

способностей

 

и

 

методы

 

частные,

 

или

 

пра-

вила,

 

руководствующія

 

въ

 

правильпомъ

 

обученіи

 

опреде-

леннымъ

 
наукамъ.

 
Общіе

 
методы,

 
или

 
такъ

    
называемый
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начала

 

обученія

 

составляютъ

   

Общую

 

Дидактику,

 

а

 

час-

тныя

 

привила— Частную

 

Дидактику,

 

или

 

Методику.

ИсторІЯ

   

ОбученІЯ.

    

Какъ

     

цѣли

    

обучеиія

    

ставятся

 

въ

Дидактикѣ

 

въ

   

сообразности

 

и

 

ьъ

    

соотвѣтстніи

 

съ

 

при-

родными

 

потребностями

 

обучаемыхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

общія

начала

 

обученія

 

со

 

всѣми

 

частными

 

правилами

  

изученія

отдѣльныхъ

 

наукъ

 

должны

 

естественно

 

не

 

только

 

не

 

про-

тиворѣчить,

 

но

 

положительно

 

согласоваться

 

какъ

 

съ

  

осо-

бенностями

    

Физической

 

и

 

духовной

    

организаціи

   

дѣтей,

такъ

 

и

 

съ

 

законами

 

развитія

 

ума.

 

Дидактика,

 

какъ

 

прак-

тическая

   

наука,

    

могла

 

бы

 

Припять

    

готовыя

 

данныя

 

о

Физическихъ

 

и

 

психическихъ

 

особенностяхъ

 

дѣтскаго

 

воз-

раста,

 

равно

 

какъ

 

и

 

о

 

законахъ

 

развитія

 

ума

 

изъ

 

антро-

пологическихъ

    

наукъ

 

физіологіи

 

и

    

психологіи.

 

Но

 

Ди-

дактика

 

черпаетъ

 

эти

 

данныя

 

не

 

столько

 

изъ

 

аитрополо-

гическихъ

 

наукъ,

 

которыя

 

еще

 

далеко

 

не

 

дошли

 

до

 

окон-

чательнаго

    

совершенства,

    

сколько

   

изъ

    

историческаго

опыта

 

всѣхъ

 

нородовъ

 

въ

 

дѣлѣ

    

обученія.

 

Этотъ

 

истори-

ческій

 

опыте

 

обученія

  

ваключаетъ

 

въ

 

себѣ

    

такое

 

коли-

чество

 

различныхъ

    

способовъ,

    

методовъ,

 

пачалъ,

    

пра-

вилъ

 

обученія,

   

что

 

изъ

    

сравнительиаго

    

изучеиія

    

ихъ

можно

 

увидѣть

 

и

  

составить

    

такіе

 

нормальные

    

методы,

начала

 

и

 

правила

 

обученія,

 

которые

 

необходимо

   

будутъ

соотвѣтствовать

 

и

 

природѣ

 

дѣтей,

 

и

 

научнымъ

   

даннымъ

антропологическихъ

 

наукъ

 

о

 

законахъ

    

умственпаго

 

раз-

витая.

 

Т.

 

о.

    

историческое

   

изученіе

    

Дидактики

   

оказы-

вается

 

полезнымъ

 

съ

 

той

 

стороны,

  

что

 

это

   

изученіе

 

да-

ете

 

критерій

 

для

 

опредѣленія

 

пригодности,

 

или

 

непригод-

ности

 

извѣстнаго

 

метода

 

и

 

правила

 

обученія.

Начало

 

исторіи

 

обученія

 

открывается

 

недостаткомъ,

котораго

 

доляшо

 

избѣгать

 

въ

 

современномъ

 

обученіи.

Недостатокъ,

 

царившій

 

въ

 

воспитаніи

 

и

 

обученіи

 

юно-

шества

 

въ

 

продолженіи

 

долгаго

 

періода

 

времени,

 

названъ

у

 
Дистервега

 
„мертвымъ

 
механизмомъ

    
обученія".

  
Недо-
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статокъ

 

этотъ

 

состоядъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

развивали

 

обуче-

ніемъ

 

одну

 

только

 

способность—память,

 

тогда

 

какъ,

 

по

Коменскому,

 

сдѣдовало

 

развивать

 

разумъ,

 

направлять

 

во-

лю

 

и

 

пробуждать

 

совѣсть,

 

потому

 

что

 

образованіе,

 

доб-

родетель

 

и

 

благочестіе

 

вмѣсгв

 

дѣлаюте

 

человѣка

 

совер-

шенныме

 

и

 

уподобляюте

 

его

 

Первообразу—Христу,

 

Ко-

торый

 

преуспѣвале

 

не

 

только

 

въ

 

возрастѣ,

 

но

 

въ

 

пре-

мудрости

 

и

 

любви

 

у

 

Бога

 

и

 

человѣковъ

 

(Лук.

 

2,

 

52)

 

(*).

Причины

 

этого

 

недостатка

 

слЬдующія.

 

Когда

 

новые,

молодые

 

народы

 

Европы

 

приняли

 

христіанство

 

и

 

еще

приняли

 

въ

 

наследство

 

образованность

 

древнихъ,

 

преиму-

щественно

 

грековъ,

 

тогда

 

оказалось,

 

что

 

божественное

 

и

унаслѣдованное

 

человѣческое

 

ученія

 

превоеходятъ

 

сте-

пень

 

нониманія

 

и

 

развитія

 

этихъ

 

народовъ.

 

Т.

 

о.

 

для

этихъ

 

народовъ

 

явилось

 

два

 

авторитета,

 

въ

 

редигіи—За-

конъ

 

Божій, '

 

въ

 

наукѣ—Аристотель.

 

Съ

 

ГХ

 

до

 

XV

 

в.

шелъ

 

періодъ

 

схоластическаго,

 

школьнаго

 

образованія.

Предметами

 

обученія

 

были

 

лат.

 

грамматика,

 

чтепіе

 

ла-

тинскихе

 

классиковъ,

 

риторика,

 

Физика,

 

логика.

 

Грамма-

тика

 

и

 

другія

 

науки,

 

для

 

облегченія

 

при

 

изученіи

 

ихъ

на

 

память,

 

излагались

 

латинскими

 

стихами.

 

Метода

 

обу-

ченія

 

состояла

 

въ

 

диктовкѣ,

 

повторении

 

со

 

словъ

 

учи-

теля,

 

въ

 

связномъ

 

разсказѣ,

 

диспутированіи

 

и

 

заучива-

ніи

 

на

 

память.

 

Нельзя

 

здѣсь

 

не

 

примѣтить

 

того,

 

что

 

отъ

учениковъ

 

требовались

 

отвѣты

 

преимущественно

 

въ

 

Фор-

мѣ

 

монологической.

 

Катехизація

 

допускалась

 

только

 

въ

формѣ

 

диспутированія.

 

(2).

 

Обученіе

 

этаго

 

періода

 

вре-

мени

 

не

 

давало

 

знанія,

 

а

 

только

 

средство

 

чрезъ

 

изуче-

ние

 

языка

 

пріобрѣтать

 

знаніе.

 

Въ

 

зависимости

 

отъ

 

этаго

механическій

 

способъ

 

обучепія

 

не

 

только

 

не.

 

развивалъ

мыслительность

    

и

 

не

 

'

 

воспитывалъ

 

охоты

 

и

    

стремленія

С)

 

Велик.

 

Дпдакт.

 

Я.

 

А.

 

Комепскаго.

 

гл.

 

X

 

§

 

7.

 

15.

С)

 

Отеркъ

 

Исторіи

 

воспитаиія

 

и

 

обучепія

 

А.

  

Модзалевскій.
Всеобщая

 
Исторія

 
Педагогики

 
Ю.

 
Паротца.
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ке

 

пріобрѣтенію

 

знаній,

 

а

 

погашалъ

 

всякій

 

интересъ

 

къ

умственнымъ

 

занятіямъ.

 

При

 

такоме

 

положёнш

 

обученія,

дѣло

 

обученія

 

было

 

трудоме

 

невыносимыме

 

и

 

для

 

уче-

никове,

 

и

 

для

 

учителей.

 

Поэтому

 

долголѣтній

 

труде

 

обу-

чеиія

 

необходимо

 

сопровождался

 

строгой

 

и

 

суровой

 

дис-

циплиной.

 

Замечательный

 

ученый

 

и

 

про

 

Фессоре

 

XV

 

стол-

Руд

 

ольФе

 

Агрикола

 

называле

 

„школу

 

темницей,

 

гдѣ—

безконечныя

 

слезы,

 

удары

 

и

 

рыданія",

 

или

 

АристоФано-

выме

 

названіеме

 

„phrontiserion,

 

т.

 

е.

 

мѣсто

 

заботе

 

и

 

му-

ченій"

 

(*).

Съ

 

XV

 

в.

 

шелъ

 

періодъ

 

гуманистическаго

 

образованія,

которое

 

заключалось

 

въ

 

приближеніи

 

рѣчи

 

и

 

содержанія

мыслей

 

къ

 

Аристотелю,

 

Цицерону

 

и

 

другимъ

 

писателямъ

древности.

 

Въ

 

началѣ

 

этого

 

періода

 

были

 

положены

 

въ

обученіе

 

принципы

 

разумные

 

и

 

естественные,

 

напр.

 

о

соотвѣтствіи

 

знанія

 

съ

 

требованіями

 

жизни,

 

что

 

вырази-

лось

 

въ

 

новыхъ

 

наукахъ,

 

прибавленныхъ

 

Эразмомъ,

 

ис-

торіи,

 

географіи,

 

земледѣліи,

 

получившихъ

 

названіе

 

ре-

альныхъ

 

наукъ

 

(2).

 

Этимъ

 

же

 

Эразмомъ

 

Р.

 

вновь

 

постав-

ленъ

 

былъ

 

слѣд.

 

развивающій

 

методъ

 

обученія:

 

„читан,

ное

 

должно

 

основательно

 

продумывать,

 

чтобы

 

прочитан

ное

 

обращалось

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь,

 

а

 

не

 

было

 

сложено

въ

 

одной

 

памяти,

 

чтобы

 

духъ,

 

напитавшись

 

разнообраз-

ной

 

духовной

 

пищей,

 

раждалъ

 

свободную

 

самобытную

рѣчь."

 

(3).

 

Но

 

сколько

 

ни

 

стремились

 

ке

 

естественности

обученія,

 

или

 

ке

 

соотвѣтствію

 

обученія

 

се

 

силами

 

и

 

за-

конами

 

развитія

 

учениковъ,

 

къ

 

смягченію

 

дисциплины,

въ

 

концѣ

 

періода

 

обученіе

 

и

 

образованіе

 

оказались

 

все

же

 

механичными

 

и

 

безжизненными.

 

Приближеніе

 

образо-

ванія

 

къ

 

духу

 

и

 

буквѣ

 

стараго

 

просвѣщенія

 

естествен-

но

 

превратилось

 

въ

 

рабское

 

подражаніе

 

писателямъ

 

древ-

(')

 

Всеобщ.

 

Ист.

 

Педаг.

 

Паротца

 

стр.

 

78.
(")

 

Всеобщ.

 

Ист.

 

Педаг.

 

Паротца

 

стр.

 

84.
( 3)

 
Очеркъ

 
Ист.

 
восп.

 
и

 
обуч.

 
Модзалевскій,

 
стр.

 
293.
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ности

 

и

 

ве

 

буквальное

 

заучиваніе

 

ихе.

 

Таке

 

каке

 

по

Штурму

 

(замѣчательнѣйшій

 

педагоге

 

XVI

 

ст.)

 

„элемен-

ты

 

научнаго

 

воспитанія

 

состояли

 

въ

 

знаніи,

 

чистотѣ

 

и

красотв

 

языка"

 

(*),

 

то

 

дѣти

 

отъ

 

7

 

до

 

16

 

лѣтъ

 

посѣщали

гимпазіи

 

и

 

для

 

изученія

 

латинск.

 

языка,

 

и

 

для

 

умѣнья

говорить

 

пріятно.

Вредпыя

 

послѣдствія

 

такого

 

образованія

 

ясно

 

обнару-

жились

 

ве

 

недостаткахе

 

Монтаня

 

(1533— 1591

 

г.),

 

ко-

торый

 

своими

 

протестами

 

противъ

 

господствовавшаго

воспитанія

 

и

 

механическаго

 

обученія

 

открываете

 

новую

эпоху

 

Педагогики

 

и

 

Дидактики.

 

Монтань

 

находите,

 

что

обученіе

 

его

 

времени:

 

а)

 

по

 

содержаиію

 

своему

 

не

 

при-

годно

 

для

 

жизни,

 

потому

 

что

 

учились

 

вмѣсто

 

предметовъ

фразамъ;

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

Фразе

 

не

 

даваде

 

никакой

убедительности,

 

б)

 

По

 

способу

 

преподавангя

 

обученіе

не

 

Согласовалось

 

се

 

силами

 

и

 

законами

 

развитія

 

учащих-

ся:

 

знанія

 

безе

 

наблюденій

 

и

 

опытове

 

были

 

смутны

 

и

не

 

понятны,

 

а

 

впечатлѣнія

 

окружающей

 

природы,

 

безе

упражненія

 

ве

 

размышленіи

 

о

 

нихе,

 

не

 

доставляли

 

зна-

нія

 

и

 

опытности.

 

Буквальное

 

заучиваніе

 

книжной

 

муд-

рости

 

се

 

одной

 

стороны,

 

а

 

се

 

другой

 

стороны

 

рабское

подражаиіе

 

авторитетаме

 

ве

 

словѣ

 

и

 

ве

 

мысли

 

убивало

ве

 

людяхе

 

самрстоятельность

 

и

 

лишало

 

ихе

 

всякой

 

опыт-

ности

 

и

 

предпріимчивости.

 

Монтань

 

жалуется,

 

что

 

безе

участія

 

и

 

помощи

 

другихе

 

оне

 

не

 

способене

 

благоразум-

но

 

поступить

 

ни

 

ве

 

горѣ,

 

ни

 

вё

 

радости,

 

ни

 

ве

 

дру-

гихе

 

исключительныхе

 

обстоятельствахе.

 

(2).

С).

 

Всеобщ.

 

Ист.

 

Педаг.

 

Паротца

 

стр.

 

108.

С)

 

Очеркъ

 

ист.

 

восд.

 

и

 

обуч.

 

Модзалевек.

 

стр.

 

336.
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Общія

 

начала

 

обученія,

 

составляющая

 

содержа-

ніе

 

Общей

 

Дидактики.

Насколько

    

римско—католическое

  

христіанство

    

сред-

нихе

 

вѣкове

 

углубило

 

ве

 

сознаніи

    

человечества

   

мысль

обе

 

испорченности

 

человѣческой

 

природы

 

(*),

    

насколько,

вслѣдствіе

 

этого,

   

суровая

 

и

 

жестокая

   

(2)

 

воспитательная

дисциплина

 

уничтояіала

 

свободу

    

и

 

права

 

личности,

 

на-

столько

 

последующая

 

Педагогика

 

и

 

Дидактика

 

старались

выставить

 

на

 

свѣте

 

естественныя

    

достоинства

 

человече-

ской

 

природы

 

и

 

сохранить

 

ихе

 

оте

 

всякаго

  

стѣсненія

 

н

посягательства

 

со

 

стороны

 

воспитателей

 

и

 

учителей.

 

Не-
достатки

 

обученія,

 

произшедшіе

 

оте

 

крайпяго

   

пренебре-
жения

 

развитіеме

 

активныхе

 

способностей,

 

произвели

 

силь-

ную

 

реакцію.

 

Начиная

    

се

 

Бэкона

 

(1561

 

г.)-

   

и

 

кончая

Дистервегоме

 

(1790—1866),

 

Педагогика

 

ве

 

течеыіе

 

трехъ

столѣтій

 

выставляете

 

напряженно

 

и

 

безусловно

   

принци-

поме

 

воспитанія

 

и

 

обученія —самостоятельность

    

и

 

само-

деятельность

 

воспитанника

 

и

 

ученика.

 

Руссо

   

даже

 

про-

повѣдывалъ

 

ту

 

крайность,

 

что

 

человѣкъ

 

по

 

природѣ

 

обла-

даете

    

одними

 

добрыми

  

качествами.

    

Серія

 

Педагогове,

стремясь

 

освободить

 

двтей

 

оте

 

всякаго

 

стѣсненія

 

ве

 

обу-
ченіи,

 

постепенно,

 

чрезе

 

долгій

 

рядеразныхе

 

попытокъ,

оте

 

неопредѣленнаго

 

дошла

    

до

 

опредѣленнаго

  

указанія
предметове

   

п

 

рпособове

 

обученія.

    

Послѣ

 

Бэкона,

 

ука-

завшаго

 

методе

  

научныхе

 

изслѣдованій,

    

Жоккъ

 

(1632—-

1704)

    

ве

   

«Мысли

 

о

 

воспитаніи»

   

пытается

    

опредѣлить

легчайшій

 

способе

 

обученія.

 

Главными

 

началами

  

обуче-

нія

 

Локке

 

считале:

 

-

 

а)

 

возбужденіе

    

самодеятельности

 

и

(*)

 

Всеобщ,

 

ист.

 

Паротца

 

ст.

 

91.
(2)

 

Примѣре

 

жестокаго

 

наказаиія

 

см.

 

Gclisiehte

 

<1.

 

Paeda-
gogik,

 
II.

 
стр.

 
297,

 
или

 
Учит.

 
1862.

 
№

 
18.

 
стр.

 
924.
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устраненіе

 

принудительности;

    

б)

 

примѣпеніе

 

обученія

 

и

знанія

 

ке

 

практической

 

жизни

 

(*).
Педагоге

 

изе

 

Голштиніи,

 

Волъфганіъ

 

Ратихъ

 

(1571—

1635)

 

поде

 

вліяніеме

 

идей

 

Бэкона

 

высказывале

 

еще

 

опре-

деленнее

 

реалистич.

 

начала

 

обученія:

    

а)

 

метода

 

всякаго

преподаванія

 

должна

 

основываться

    

на

 

наведеніи

 

и

 

опы-

те:

  

per

 

induclioncm

 

et

 

expeiiaientum

 

omnia;

   

б)

   

ве

 

обученіи

нужно

 

преодолевать

 

за-разъ

 

по

 

одной

 

трудности;

 

в)

 

необхо-

димо

 

частое

 

повтореніе

 

при

 

обученіи;

 

г)

 

болбе

 

всего

 

должно

избегать

 

принужденія,

 

которое

 

приводить

 

къ

 

отвращенію

отъ

 

ученія;д)

 

сначала

 

должно

 

давать

 

самый

 

предметъ,

 

а

  

по-

томе

 

обеяспеніе;

   

ж)

 

все

 

должно

 

изследовать

 

собственныме

опытоме,

 

по

 

частяме,

 

а

 

потоме

 

заключать

 

обе

 

общеме

 

(^).

Be

 

1592

 

г.

 

ве

 

Моравіи

 

родился

 

Янъ

 

Амосъ

 

Ломенскш

(оте

 

местечка

 

Комны).

    

Ве

 

след.

 

педагогическихе

 

сочи-

неніяхе

 

Амосе

 

К.

 

указале

 

полезныя

    

и

 

для

 

нашего

 

вре-

мени

 

правила

 

и

 

начала

 

обученія.

1)

 

Be

 

с.

 

Janua

 

linguarum

 

reserata

 

(открытыя

 

врата

 

Язы-

кове)

 

изъ

 

общаго

 

дидактич.

 

начала

 

о

 

совместномъ

 

упраж-

неніи

 

и

 

взаимномъ

 

воздействіи

 

ума

 

и

 

языка

 

выводятся

правила:

 

а)

 

каждый

 

языкъ

 

должно

 

шучать

 

последова-

тельно,

 

а

 

не

 

одновременно

 

съ

 

другими,

 

сначала

 

родной

языкъ;

 

языкъ

 

должно

 

изучать

 

чрезъ

 

прислушиваніе,

 

изъ

употребленія

 

его,

 

посредствомъ

 

разговора

 

на

 

немъ;

 

б)

правила

 

должно

 

выводить

 

изъ

 

примеровъ;

 

в)

 

нормой

 

при

изученіи

 

новаго

 

языка

 

долженъ

 

служить

 

знакомый

 

уже

языкъ.

2)

 

С.

 

Orbis

 

piclus

 

(Міръ

 

въ

 

картинахъ)

 

есть

 

руковод-

ство

 

для

 

нагляднаго

 

обученія.

 

Какъ

 

картины,

 

такъ

 

и

текстъ

 

заключали

 

въ

 

себе

 

области

 

предметовъ

 

неба

 

и

земли.

 

Правила

 

нагляднаго

 

обучепія,

 

по

 

Кѵ

 

следующая:

а)

 

должно

 

изучать

    

самый

 

предметъ;

    

б)

  

въ

  

предметахъ

(*)

 

Очерк,

 

ист.

 

воен.

  

и

 

обуч.

 

Модзалевскій

 

стр.

 

360.
(2)

 
Очерк,

 
нет.

 
поспит,

  
и

 
обуч.

 
Модзалевскій.
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усматривать

 

преимущественно

 

жизненную

 

и

 

полезную

сторону;

 

в)

 

каждый

 

предметъ

 

сначала

 

брать

 

въ

 

цѣломъ,

а

 

потомъ

 

въ

 

частяхъ;

 

г)

 

въ

 

виду

 

ясности

 

и

 

отчетливости

знанія

 

обращать

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

признаки

 

пред-

мета

 

(!).

3)

 

Ве

 

с.

 

Didactica

 

magna

 

К.

 

указываете

 

основы

 

орга-

низации

 

обучепія,

 

почти

 

такія

 

же,

 

какія

 

у

 

пасе

 

ве

 

ходу

въ

 

настоящее

 

время.

 

One

 

предложила

 

четыре

 

главныя

степени

 

обученія:

 

а)

 

Материнская

 

школа,

 

где

 

разпипа-

ются

 

внешнія

 

чувства

 

и

 

общія

 

понятія,

 

таке

 

чтобы

 

ди-

тя

 

пріобрело

 

ясный

 

взгляде

 

на

 

окружающіе

 

его

 

предме-

ты;

 

б)

 

Народная

 

школа,

 

где

 

дитя

 

развиваете

 

воображе-

ніе,

 

память

 

и

 

научается

 

воспроизводить

 

свои

 

мысли

 

и

чувства

 

при

 

помощи

 

языка,

 

письма,

 

рисованія

 

и

 

пенія;

в)

 

Гимназія,

 

образующая

 

посредствоме

 

сужденій

 

разуме

и

 

г)

 

Университете,

 

образующій

 

волю

 

(2).

Взглядъ

 

Амоса

 

К.

 

какъ

 

на

 

воспитаніе,

 

таке

 

и

 

на

 

обу-

ченіе

 

быль

 

самый

 

универсальный,

 

касающійся

 

всехе

стороне

 

и

 

всехе

 

способностей

 

человеческой

 

природы.

При

 

этомъ

 

у

 

него

 

все

 

было

 

проникпуто

 

глубокой

 

и

искренней

 

религіозпостыо.

 

О

 

своеме

 

настроеніи

 

К.

 

гово-

рите

 

ве

 

послѣднемъ

 

своеме

 

сочинепіи

 

«Одно

 

необходимо

(исповедь

 

его)

 

такъ:

 

«Моя

 

библіотека

 

состоите

 

изе

 

трой-

ной

 

книги

 

Божества

 

(природа,

 

совесть

 

и

 

библія).

 

Моя

философія —удивлеиіе,

 

вместе

 

се

 

Давидоме,

 

дбламе

 

руке

Божіихе> .

 

( 3).

Гейнрихъ

 

Песталоцци

 

изъ

 

Цюриха

 

(1746— 1827)

 

педа-

гогъ

 

практикъ

 

и

 

теоретикъ,

 

бедный

 

и

 

неопрятно

 

оде-

тый,

 

любившій

 

детей

 

до

 

крайняго

 

самоотверженія

 

и

 

от-

дававший

 

на

 

содержаніе

 

детей

 

все

 

свое

 

состояніе,

 

безпо-

койный

 

до

 

потери

    

разсудительности—обладале

    

редкой

(*)

 

Очерк,

 

ист.

 

поспит,

 

и

 

обуч.

 

Модзалепскій.
( 2 )

 

Всеобщ,

 

ист.

 

педагог.

 

Паротца

 

стр.

  

171 —2:
.

   
(3)

 
Таме

 
же

 
стр.

 
179.
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способностью—писходить

 

до

 

душевнаго

 

состоянія

 

дѣтей.

Эта—то

 

способность

 

привела

 

его

 

къ

 

сознанію

 

необходи-

мости:

 

а)

 

нагляднаго

 

обученія;

 

б)

 

указанія

 

средствъ

нагляднаго

 

обученія.

 

Первоначальное

 

обученіе

 

должно

состоять

 

въ

 

примѣрѣ

 

и

 

подражаніи,

 

въ

 

объясненіи

 

и

повторении;

 

лучшее

 

средство

 

для

 

обълсненія —возбуяідаю-

щая

 

и

 

развивающая

 

эвристическая

 

метода,

 

в)

 

Наконецъ,

П.

 

первый

 

ввелъ

 

употребленіе

 

такта

 

и

 

пособничество

учениковъ

 

учителю

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

( х).
Достойнѣйшій

 

ученикъ

 

и

 

послѣдователь

 

Песталоцци

Адолъфъ

 

Дистервегъ

 

(1790 — 1866)

 

изъ

 

Зинеги

 

(въ

 

ВестФа-

ліи)

 

даетъ

 

слѣд.

 

общія

 

дидактическія

 

правила,

 

раздѣлен-

ныя

 

на

 

четыре

 

разряда.

I.

 

Правила

 

обученгя

 

по

 

отношению

 

къ

 

учащемуся.

1.

  

Учите

 

сообразно

 

съ

 

природою,

 

или

2.

   

Соображайтесь

    

съ

 

естественными

    

ступенями

    

или

   

■

періодами

 

человѣческаго

 

развитія.

3.

  

Начинайте

 

учшь

 

съ

 

той

 

точки,

 

на

 

которой

 

стоить

ученикъ,

 

и

 

отъ

 

ней

 

ведите

 

его

 

постоянно

 

впередъ,

 

безъ

перерывовъ

 

и

 

пропусковъ,

 

съ

 

основательностью.

4.

  

Не

 

учите

 

ни

 

чему,

 

что

 

для

 

учащагося

 

еще

 

неимѣ-

етъ

 

никакого

 

значенія

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

этому

учится,

 

или

 

же

 

не

 

будетъ

 

имѣть

 

впослѣдствіи.

5.

  

Переходите

 

отъ

 

близкаго

 

къ

 

дальнему,

 

отъ

 

проста-

го

 

къ

 

сложному,

 

отъ

 

легкаго

 

къ

 

трудному,

 

отъизвѣстна-

го

 

къ

 

неизвѣотному.

6.

   

Имѣйте

 

прежде

 

всего

 

въ

 

виду

 

цѣль

 

Формальную,

 

а

потомъ

 

уже

 

цѣль

 

матеріальную

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

сое-

диняйте

 

обѣ

 

цѣли

 

вмѣстѣ.

7.

  

Не

 

учите

 

ничему,

 

чего

 

ученикъ

 

не

 

можетъ

 

понять.

8.

   

Старайтесь,

 

чтобы

 

ученики

 

помнили

 

все;

 

чему

 

выу-

чились.

(')

 
Очеркъ

 
ист.

 
восіт.

 
и

 
обут.

 
Модзалевскій.
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9)

 

Принимайте

 

въ

 

соображеніе

 

особенную

 

личность

учащагося.

II.

 

Правила,

 

относящгяся

 

къ

 

предмету

 

преподаванія.

1.

  

Распределяйте

 

содержаніе

 

каждаго

 

предмета

 

соот-

вѣтственно

 

той

 

точкѣ

 

развитія,

 

на

 

которой

 

стоить

 

уче-

никъ.

                         

'

2.

   

Останавливайтесь

 

подольше

 

надъ

 

элементами

 

пред-

мета.

3.

  

Разделяйте

 

содержаніе

 

каждаго

 

учебиаго

 

предмета

на

 

извѣстпыя

 

ступени.

4.

  

Переходите

 

отъ

 

самой

 

вещи,

 

отъ

 

предмета,

 

къ

 

озна-

ченно

 

его,

 

къ

 

изображенію, —а

 

пе

 

наоборотъ.

5.

  

При

 

выборѣ

 

методы

 

соображайтесь

 

съ

 

сущностью

преподаваемаго

 

предмета.

ІП.

 

Правила

 

преподавангя,

 

относящгяся

 

къ

 

учителю.

1.

   

Старайтесь

 

сдѣлать

 

преподаваніе

 

ваше

 

заниматель-

нымъ

 

для

 

учащихся.

2.

  

Учите

 

энергически.

3.

  

Учите

 

такъ,

 

чтобы

 

ученикъ

 

могъ

 

легко

 

выразить

словами

 

содержаніе

 

изученнаго

 

и

 

наблюдайте

 

всегда

 

иадъ

хорошимъ

 

произношеніемъ,

 

рѣзкимъ

 

удареніемъ,

 

яснымъ

изложеніемъ

 

и

 

логическимъ

 

порядкомъ.

4.

  

Никогда

 

не

 

останавливайтесь

 

сами

 

въ

 

собствепномъ

образованіи.

5.

  

Радуйтесь

 

за

 

себя

 

и

 

за

 

своихъ

 

учениковъ

 

ихъ

 

раз-

витію

 

и

 

ихъ

 

подвижности.

IV.

 

Правила

 

преподавангя

 

относительно

 

внѣшнихъ

обстоятелъствъ.

.

   

1.

 

Не

 

учите

 

множеству

 

предметовъ

    

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

время,

 

а

 

передавайте

 

одинъ

 

предметъ

 

за

 

другимъ.

2.

 

Принимайте

 

въ

 

соображение

 

будущее

 

званіе.

 

уча-

щагося.
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Небольшая

 

серія

 

педагоговъ,

 

выдающихся

 

беззавѣтною

преданностію

 

дѣлу

 

образованія

 

и

 

воспитанія,

 

намѣтила

общія

 

начала

 

обученія.

 

Чтобы

 

опредѣлить,

 

какія

 

это

 

па-

чала

 

и

 

сколько

 

ихъ,

 

слѣдуетъ

 

разсматривать

 

обученіе

какъ

 

искуство.

 

Въ

 

искуствѣ

 

главными

 

составными

 

частя-

ми

 

считаются

 

цѣль

 

и

 

средства,

 

учебный

 

матеріалъ

 

и

учащаяся

 

личность.

1)

   

ЦѢль

 

обученія

 

преимущественпѣе

 

выставляли

 

Фор-

мальную,

 

чѣмъ

 

матеріальпую.

 

Самодеятельное,

 

активное,

сознательное

 

и

 

свободное

 

воспріятіе

 

и

 

усвоеніе

 

учебнаго

матеріала

 

всѣ

 

педагоги,

 

въ

 

одинъ

 

голосъ,

 

считали

 

основ-

нымъ

 

правиломъ

 

обученія

 

и

 

предписывали

 

избѣгать

 

при-

нужденія

 

и

 

заучиванія.

 

«Истинная

 

цѣль

 

призванія

 

учи-

теля

 

не

 

та,

 

чтобы

 

научить

 

многознанію,

 

а

 

способности

правильно

 

судить>

 

(*).

 

«Кто

 

только

 

усвояетъ

 

чужое

 

зна-

ніе,

 

тотъ

 

стѣсняетъ

 

свой

 

собственный

 

мозгъ,

 

чрезъ

 

по-

мѣщеніе

 

въ

 

своей

 

головѣ

 

многихъ

 

чужихъ

 

и

 

сильныхъ

мозгоівъ>

 

.

 

(2)

 

Монтань.

2)

  

Средства

 

обученія,

 

соотвѣтственно

 

цѣлямъ,

    

указы

вались

 

такія,

 

которыя

 

развивали

 

умъ

 

дѣтей

    

и

 

вытекали

изъ

 

особенностей

 

возраста

 

учащихся:

а)

  

Наглядность

 

(per

 

experimentum

 

Ратиха),

 

или

 

предва-

рительное

 

воспріятіе

 

предмета

 

внѣпшими

 

чувствами,

облегчающее

 

пониманіе

 

и

 

запоминаніе

 

предмета.

 

Поэто-
му,

 

у

 

Ратиха

 

ставится

 

и

 

правило:

 

„

 

сначала

 

самый

 

пред-

мета,

 

а

 

потомъ

 

объясненіе. "

б)

  

Постепенность:

 

постепенное,

 

по

 

частямъ,

 

усвоеніе

предмета,

 

согласное

 

съ

 

природою

 

познанія

 

у

 

человѣка,

способнаг©

 

въ

 

данное

 

время

 

сознавать

 

только

 

одно

 

впе-

чатдѣніе,

 

или

 

представление,

 

по

 

узкости

 

сознанія.

 

По

этому

 

Ратихъ

 

выставляете

 

правило:

 

„по

 

одной

 

трудпости

за

 

разъ. "

(')

 

Исторія

 

воспит.

 

и

 

обуч.

 

Модзалевск.

 

стр.

 

340.
(2)

 
Тамъ

 
же

 
стр.

 
342.
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в)

 

ПорядокЪ

 

въ

 

изученіи

 

предмета.

 

Познавательная

 

при-

рода

 

человѣка

 

вообще,

 

и

 

дѣтей

 

въ

 

частности,

 

такова,

что

 

сначала

 

какъ

 

въ

 

чувственномъ

 

воспріятіи,

 

такъ

 

и

 

въ

умственномъ

 

пониманіи

 

усвоивается

 

общее

 

въ

 

предметѣ,

а

 

потомъ

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

распознаваніи

 

частное.

 

Воіъ

почему

 

дѣти

 

въ

 

раннемъ

 

возрасти

 

смѣшиваютъ

 

предме-

ты,

 

по

 

неразличенію

 

въ

 

нихъ

 

частныхъ

 

признаковъ.

Амосъ

 

К.

 

ставить

 

правило:

 

„каждый

 

предмета

 

сначала

брать

 

въ

 

цѣломъ,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

частяхъ. "

 

Изъ

 

этого

 

об-

щаго

 

правила

 

позднѣйшіе

 

педагоги—практики

 

сдѣлали

такое

 

примѣненіе,

 

что

 

каждый

 

изучаемый

 

предмета

 

про-

ходили

 

нѣсколько

 

разъ,

 

съ

 

разнымъ

 

объемомъ

 

и

 

въ

 

раз-

ной

 

Формѣ,

 

начиная

 

съ

 

общаго

 

обозрѣнія

 

предмета,

 

отры-

вочнаго

 

описанія

 

его

 

и,

 

усложняя

 

содержаніе

 

предмета,

оканчивали

 

подробнымъ

 

и

 

систематическимъ

 

изученіемъ

его.

 

Такое

 

изученіе

 

предмета

 

называется

 

прохожденіемъ

его

 

кругами

 

и

 

обозначается

 

терминомъ:

 

концентричность

обученгя.

Къ

 

средствамъ

 

обученія

 

относятся

 

также

 

тактъ

 

и

 

по-

собничество

 

учениковъ.

^рокъ"

 

Зой.

Главныя

 

средства

 

обучеиія.

Такъ

 

какъ

 

учитель

 

народной

 

школы

 

обязанъ

 

въ

 

пре-

подаваніи

 

сообщать

 

не

 

только

 

одни

 

результаты,

 

истины

науки,

 

но

 

и

 

процессъ

 

раскрытая

 

этихъ

 

истинъ,

 

то

 

обу-

ченіе

 

есть

 

полный

 

актъ

 

познанія,

 

или

 

раскрытая

 

истинъ.

Процессъ

 

познанія

 

раздѣляется

 

на

 

два

 

момента.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

моментѣ

 

предметы,

 

или

 

истины,

 

воспринимаются

чувствами,

 

или

 

умомъ,

 

въ

 

Формѣ

 

ощущеній

 

и

 

представ-

леній;

 
а

 
во

 
второмъ

 
моментѣ

 
воспринятое

  
усвоивается

 
и

4
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закрѣпляется

 

въ

 

памяти.

 

Эти

 

моменты

 

раздѣляются

 

по

времени.

 

Второй

 

моментъ

 

есть

 

или

 

приспособленіе

 

новой

истины

 

къ

 

старой

 

(такъ

 

какъ

 

и

 

познаніе

 

чего—либо

есть

 

подведеніе

 

его

 

къ

 

роду,

 

частнаго

 

къ

 

общему),

 

или

просто

 

заучиваніе

 

на

 

память

 

данной

 

истины,

 

безъ

 

отно-

шения

 

къ

 

друтимъ

 

истинамъ.

 

Насколько

 

усвоеніе

 

повой

истины

 

есть

 

трудное

 

и

 

сложное

 

дѣло

 

для

 

человѣка

 

съ

рязвитымъ

 

сознаніемъ,

 

съ

 

широкимъ

 

опытомъ,

 

настоль-

ко

 

оно

 

упрощается

 

въ

 

младшемъ

 

возрастѣ.

 

Кто

 

еще

 

не

пріобрѣлъ

 

общихъ

 

родовыхъ

 

истинъ,

 

тому

 

нѣтъ

 

нужды

новую

 

истину

 

разслѣдывать

 

только

 

со

 

стороны

 

ея

 

суще-

ственныхъ

 

особенностей

 

*

 

для

 

опредѣленія

 

рода.

 

Напро-

тивъ,

 

здѣсь

 

нужно

 

только

 

аналитически

 

разобрать,

 

по

возможности,

 

всѣ

 

особенныя

 

свойства

 

истины,

 

или

 

пред-

мета,

 

какъ

 

существенный,

 

такъ

 

и

 

несущественный.

 

Этимъ

епособомъ

 

и

 

пріобрѣтаются

 

элементы

 

познанія.

 

Чрезъ

повтореніе

 

такого

 

разсматриванія

 

предмета,

 

или

 

истина,

 

не

только

 

укрѣпляются

 

въ

 

памяти,

 

но

 

еще

 

чрезъ

 

это

 

постепен-

но

 

и

 

естественно

 

пріобрѣтаются

 

общія

 

истины,

 

или

 

по-

нятая.

 

Слѣдоват.

 

раскрытіе

 

истинъ

 

при

 

обучепіи

 

состоита

въ

 

такомъ

 

прохождении

 

перваго

 

момента

 

познанія,

 

когда

ученикамъ

 

не

 

просто

 

сообщаются

 

одни

 

только

 

результа-

ты,

 

въ

 

родѣ:

 

сложеніе

 

есть

 

совокупленіе

 

всѣхъ

 

данныхъ

чиселъ

 

въ

 

одно

 

число,

 

или

 

разсужденія

 

объ

 

отно-

шеніи

 

сложенія

 

къ

 

другимъ

 

дѣйствіямъ,

 

а

 

когда

 

анали-

тически

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

указывается

 

самый

 

про-

цессъ

 

сложенія,

 

послѣ

 

чего

 

сообщается

 

и

 

результата..

Чтобы

 

при

 

обученіи

 

весь

 

процессъ

 

познанія

 

выпол-

нялся

 

въ

 

обоихъ

 

моментахъ

 

и

 

сообразно

 

съ

 

возрастомъ

учащихся,

 

для

 

этаго

 

употребляются

 

средства:

A)

  

Помогающія

 

воспріятію:

 

а)

 

наглядность,

 

предпола-

гающая

 

чувствительность

 

оргаиовъ

 

чувствъ

 

и

 

наблюда-

тельность;

 

б)

 

объясненія,

  

состоящія

 

въ#

 

анализѣ

 

понятій.

B)

  

Помогающія

 

усвоепіго,

 

или

 

укрѣплеиію

    

востіриня-
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таго:

  

а)

 

вопросы,

 

задачи

 

и

 

упражненгя]

    

б)

 

заучиваніе

 

и

повторенге.

а)

 

Наглядность.

ГІОНЯТІе

 

0

 

капяДНОМЪ

 

ОбученІИ.

 

Человѣкъ,

 

поставленный

среди

 

множества

 

разнообразныхъ

 

предметовъ

 

и

 

явленій,

одаренъ

 

внѣшними

 

чувствами,

 

назначенными

 

для

 

позна-

нія.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

человѣкъ

 

еще

 

одаренъ,

 

рядомъ

 

съ

 

спо-

собности©

 

созерцанія,

 

и

 

способностію

 

мышленія,

 

то

 

Позна-

нью

 

посредствомъ

 

внѣшнихъ

 

чувствъ

 

присвоено

 

названіе

„нагляднаго

 

познангя 11 ,

 

или

 

„нагляднаго

 

обученгя, и

 

по

причинѣ

 

преимущественнаго

 

значенія

 

зрѣнія

 

въ

 

созерца-

ніи

 

предметовъ.

 

Иначе,

 

наглядное

 

обученіе

 

называется

*

 

„

 

предметньгмъ

 

обученгемъ. "

 

Послѣднее

 

названіе

 

получило

начало

 

въ

 

Англіи.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

отецъ

 

нагляднаго

обученія —Песталоцци

 

сказалъ:

 

„

 

обучайте

 

классъ

 

по

 

дѣй-

ствительнымъ

 

предметамъ",

 

въ

 

Англіи

 

стали

 

составлять

Lessons

 

on

 

objects,

 

уроки

 

по

 

предметамъ,

 

или

 

„предметные

уроки. "

Необходимость

 

нагляднаго

 

ОбученІЯ.

 

Каждый

 

предмета

природы

 

богатъ

 

разнообразіемъ

 

качествъ.

 

Когда

 

чело-

вѣкъ

 

познаетъ

 

предмета,

 

то

 

составляетъ

 

о

 

немъ

 

пред-

ставленіе,

 

обнимающее,

 

по

 

возможности,

 

всѣ

 

его

 

каче-

ства.

 

Понятно,

 

человѣкъ,

 

не

 

видавшій

 

предмета,

 

неможетъ

его

 

представить.

Далѣе,

 

природа

 

человѣческаго

 

познанія

 

требуетъ,

 

что-

бы

 

познаваемый

 

предмета

 

первоначально

 

былъ

 

воспри-

нять

 

внѣшними

 

чувствами.

 

Когда

 

качества

 

.предмета

 

бу-

дутъ

 

восприняты

 

внѣшними

 

чувствами,

 

умъ

 

усвоиваетъ

эти

 

качества,

 

но

 

не

 

механически,

 

по

 

счету,

 

безъ

 

связи.

Сказать

 

признаки:

 

дорожки,

 

скамейки,

 

столики,

 

деревья,

не

 

значить

 

дать

 

представленіе

 

о

 

паркѣ,

 

или

 

садѣ.

 

Нуж-

но

 

видѣть

 

расположеніе,

 

отношеніе,

 

свяэь

 

этихъ

 

призна-

ковъ,

 
чтобы

 
изъ

 
нихъ

    
составить

 
цѣдьное

 
представленіе.
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Умъ

 

по

 

своей

 

природѣ

 

всегда

 

ищетъ

 

отношеній

 

между

признаками,

 

а

 

Форма

 

отношеній,

 

какъ

 

и

 

самые

 

признаки

даются

 

самимъ

 

предметомъ

 

(*).

 

Клодъ—Бернаръ.

 

Качества

познанія—ясность

 

и

 

сознательность

 

зависятъ

 

отъ

 

отноше-

ній

 

признаковъ,

 

какія

 

умъ

 

усматриваетъ

 

въ

 

предметѣ.

Поэтому,

 

насколько

 

справедливо

 

выраженіе

 

Канта,

 

что

представленія,

 

или

 

вообще

 

познанія

 

-безъ

 

чувственныхъ

воззрѣній—пусты,

 

т

 

е.

 

безсодержательны,

 

настолько

 

же

справедливо

 

и

 

другое

 

выраженіе,

 

сюда

 

относящееся,

 

что

впечатлѣнія,

 

не

 

будучи

 

восприняты

 

и

 

переработаны

 

нашимъ

умомъ

 

(безъ

 

понятій),

 

слѣпы,

 

т.

 

е.

 

не—ясны,

 

неочевидны.

Т.

 

о.

 

необходимость

 

и

 

польза

 

нагляднаго

 

обученія

 

со-

стоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

1)

  

Наглядное

 

обученіе

 

даетъ

 

познавательный

 

матеріалъ.

„Внѣшнія

 

чувства

 

суть

 

двери,

 

чрезъ

 

которыя

 

входятъ

въ

 

душу

 

представленія. "

 

Кернеръ.
2)

  

Наглядное

 

познаніе

 

предмета

 

указываетъ

 

естествен-

ную

 

связь

 

признаковъ

 

въ

 

предметѣ,

 

почему

 

познаніе

пріобрѣтаетъ

 

эмпирическій

 

характеръ.

3)

  

Наглядное

 

обученіе

 

служить

 

средствомъ

 

къ

 

ясному

и

 

отчетливому

 

познанію.

Указанная

 

польза

 

нагляднаго

 

обученія

 

вытекаетъ

 

изъ

сущности

 

обученія,

 

какъ

 

процесса

 

познанія.

 

Но

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

на

 

наглядное

 

обученіе

 

смотрятъ

 

гораздо

 

ши-

ре

 

и

 

ему,

 

какъ

 

преимущественному

 

средству,

 

приписы-

ваютъ

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

душевнаго

 

развитая

 

че-

ловѣка.

 

Нѣкоторые

 

педагоги

 

думаютъ,

 

что

 

наглядность

есть

 

самое

 

действительное

 

средство

 

не

 

только

 

умственна-

го

 

развитія,

 

но

 

еще

 

нравственнаго,

 

эстетическаго

 

и

 

ре-

лигіознаго

 

обраэованія.

                                      

•

(')

 

«Умъ

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

только

 

чувство

 

необходимаго
отношенія

 

между

 

вещами,

 

но

 

Форму

 

этаго

 

отношенія

 

онъ

можетъ

 

узнать

 

только

 

изъ

 

опыта».

 

Введеніе

 

къ-

 

изучѳнію

опытной

 
медицины

 
Клода—Бернара

 
ст.

 
15.
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Мнѣнія

 

педагоговъ

 

о

 

наглядномъ

 

обученіи.

  

Аристоталъ
(385— 322

 

до

 

P.

 

Хр.):

 

„

 

въ

 

нашемъ

 

умѣ

 

нѣтъ

 

ничего,

 

что

не

 

было

 

бы

 

воспринято

 

внѣшними

 

чувствами ",

 

и

 

Бэконъ

(1561— 1626),

 

два

 

Философа

 

разныхъ

 

эпохъ,

 

но

 

съ

 

однимъ

эмпирическимъ

 

направленіемъ,

 

открыли

 

начало

 

опытнаго

познанія

 

вообще

 

и

 

нагляднаго

 

обученія

 

въ

 

частности.

Однако

 

эти

 

философы

 

указали

 

только

 

предметъ,

 

а

 

не

 

спо-

собъ

 

обученія.

 

Впослѣдствіи,

 

спеціалистъ

 

педагогъ

 

Янъ

Амосъ

 

Коменскгй,

 

(1592— 1671)

 

въсочиненіи

 

Великая

 

Ди-

дактика,

 

указавъ

 

„золотое

 

правило"

 

для

 

учителей,

 

что

 

все

должно

 

быть

 

представляемо

 

внѣшнимъ

 

чувствамъ

 

( 1),

 

огра-

ничился

 

тоже

 

только

 

опредѣленіемъ

 

предметовъ,

 

а

 

не

 

спо-

соба

 

нагляднаго

 

обученія.

 

Дитя

 

въ

 

первые

 

шесть

 

лѣтъ

 

въ

материнской

 

школѣ

 

должно

 

научиться

 

„изъ

 

физики,

 

что

такое

 

вода,

 

земля,

 

воздухъ,

 

огонь,

 

растеніе,

 

животное;

 

изъ

астрономіи,

 

что

 

называюта

 

солнцемъ,

 

луною,

 

звѣздами;

изъ

 

географіи,

 

что

 

такое

 

гора,

 

долина,

 

нива,

 

село,

 

городъ;

изъ

 

хронологги,

 

что

 

называютъ

 

часомъ,

 

днемъ,

 

недѣлею

и

 

т.

 

д.;

 

изъ

 

иѳики

 

дѣти

 

должны

 

научаться

 

умѣренности,

опрятности,

 

правдивости,

 

послушанію;

 

изъ

 

религги

 

дѣти

должны

 

помнить

 

главные

 

отрывки

 

изъ

 

катихизиса

 

(2)".

Здѣсь

 

одно

 

указаніе

 

предметовъ

 

обученія.

Послѣ

 

Коменскаго

 

цослѣдователи

 

его

 

занялись

 

приспособ-

леніемъ

 

предметовъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

къ

 

жизни

 

чрезъ

соединеніе

 

познанія

 

съ

 

обученіемъ

 

ремесламъ

 

и

 

искус-

твамъ.

 

Отъ

 

требованій

 

Фейврлейна

 

водить

 

учениковъ

 

по

полямъ,

 

мельницамъ,

 

мастерскимъ

 

ремесленниковъ,

 

ху-

дожниковъ,

 

дошли

 

до

 

обученія

 

ремесламъ

 

и

 

искуствамъ.

Землеръ,

 

проФессоръ

 

въ

 

Галлѣ,

 

въ

 

1729

 

году

 

открылъ

въ

 

Галлѣ

 

много

 

реальныхъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

обучали

 

геомет-

ріи,

 

употребленію

 

компаса,

 

хронологіи,

 

астрономіи,

 

рисо-

( х)

 
Велик.

 
Дид.

 
Коменск.

 
Гл.

 
XX,

 
§

 
6.

(*) Тамъ же Гл. XXYIIL
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ванію,

 

земледѣлію,

 

садоводству,

 

пчеловодству

 

и

 

т.

 

д.

 

(*).

Здѣсь

 

курсъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

перешелъ

 

въ

 

спеціаль-

ныя

 

ремесла

 

и

 

назначался

 

не

 

для

 

народныхъ

 

школъ,

 

а

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

Руссо

 

отмѣтилъ

 

новую

 

черту

 

въ

 

наглядномъ

 

обученіи.

По

 

происхожденію

 

Женевецъ

 

(1712— 17

 

78),

 

съ

 

непосто-

яннымъ

 

характеромъ

 

Французской

 

націи

 

(„я

 

былъ

 

болт-

ливъ,

 

любилъ

 

распрашиватъ

 

и

 

часто

 

лгалъ.

 

Мой

 

харак-

теръ

 

женственный

 

и

 

вмѣстѣ

 

неукротимый,

 

который,

 

по-

стоянно

 

колеблясь

 

между

 

слабостью

 

и

 

твердостію,

 

поста-

вилъ

 

меня

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

самимъ

 

собою")

 

(2),

 

Рус-

со

 

оказался

 

несостоятельнымъ

 

практическимъ

 

педагогомъ:

„Я

 

прибѣгалъ

 

только

 

къ

 

тремъ

 

средствамъ

 

въ

 

обученіи:

къ

 

чувствительности,

 

когда

 

я

 

растрогивался

 

до

 

слезъ,

чтобы

 

тронуть

 

мальчика,

 

къ

 

резонерству,

 

когда

 

я

 

разли-

вался

 

въ

 

доказательствахъ

 

разума,

 

чаще

 

всего

 

къ

 

гнѣву,

когда

 

я

 

приходилъ

 

въ

 

бѣшеную

 

ярость

 

отъ

 

непонятли-

вости

 

ученика".

 

Но

 

какъ

 

тсоретикъ—педагогъ,

 

Руссо,

стремясь

 

возвратить

 

человѣка

 

къ

 

природѣ,

 

указывалъ

 

са-

мыя

 

естественныя

 

средства

 

воспитанія

 

и

 

обученія.

 

Нагляд-

ное

 

обученіе

 

онъ

 

хотѣлъ

 

сдѣлать

 

общеобразовательнымъ

средствомъ,

 

направленнымъ

 

къ

 

развитію

 

правильнаго

мышленія,

 

сужденія/

 

Свой

 

взглядъ

 

на

 

наглядное

 

обученіе
Руссо

 

выразилъ

 

въ

 

сочиненіи

 

„Эмиль".

 

„Первое

 

достоя-

ніе,

 

которое

 

въ

 

насъ

 

совершенствуется

 

и

 

развивается,

есть

 

наши

 

чувства.

 

Упражнять

 

чувства

 

не

 

значитъ

 

толь-

ко

 

пользоваться

 

ими

 

для

 

употребленія,

 

но

 

научиться

 

по-

мощію

 

ихъ

 

правильно

 

обсуждать.

 

Мѣряйте,

 

считайте,

 

взвѣ-

шивайте,

 

сравнивайте.

 

Чувственный

 

впечатлѣнія

 

должны

превратиться

 

вь

 

понятая.

   

Только

 

посредствомъ

 

чувствен-

( 1 )

  

Всеобщ.

 

Ист.

 

недаг.

 

Паротца.

 

стр.

 

203.

(2)  „Исповѣдь"  АвтобіограФІя Руссо.
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ныхъ

 

впечатлѣній

 

могутъ

 

уясниться

 

нравственный

 

и

отвлеченный

 

понятая"

 

(*).

Преслѣдуя

 

Формальную

 

цѣль

 

обученія

 

въ

 

наглядности,

Руссо

 

не

 

указалъ

 

метода

 

и

 

способовъ

 

нагляднаго

 

обуче-

нія.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

Руссо

 

послѣдователи

 

его

 

въ

 

Герма-

нии

 

(2)

 

стали

 

составлять

 

курсы

 

нагляднаго

 

обученія

 

и

сдѣлали

 

изъ

 

него

 

особый

 

отдельный

 

предметъ.

 

Извѣстна

„

 

Начальная

 

книга 11

 

Базедова,

 

составленная

 

по

 

примѣру

Orbis

 

pictus

 

Коменскаго.

 

Роховъ

 

составилъ

 

курсъ:

 

„

 

Упраж-

ненгя

 

разума

 

и

 

мыгиленгя.

 

"

 

Способъ

 

упражненій

 

въ

 

на-

глядности

 

нѣсколько

 

обозначался

 

системою

 

упражненій.

Наглядный

 

упражненія

 

дѣлились

 

на

 

три

 

ступени.

 

На

первой

 

ступени

 

дѣтей

 

заставляли

 

перечислять

 

и

 

называть

предметы,

 

относящіеся

 

къ

 

извѣстному

 

роду.

 

На

 

второй

ступени

 

занимались

 

отысканіемъ

 

существенныхъ

 

призна-

ковъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

предметѣ.

 

На

 

третьей

 

ступени

 

опре-

деляли

 

пользу

 

и

 

происхожденіе

 

какого—либо

 

предмета.

Существенная

 

ошибка

 

германскихъ

 

педагоговъ

 

состоя-

ла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

изъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

сдѣлали

особый,

 

отдельный

 

предметъ.

 

Чрезъ

 

это

 

они

 

безъ

 

нужды

и

 

пользы

 

усилили

 

требованія

 

наглядности.

 

Между

 

тѣмъ,

ограниченность

 

времени

 

школьнаго

 

ученія,

 

а

 

главное,

обширность

 

предмета

 

для

 

наглядныхъ

 

упражненій

 

и

 

не-

определенность

 

цѣлей

 

этихъ

 

упражненій,

 

потомъ,

 

труд-

ность

 

достиженія

 

умственнаго,

 

Формальнаго

 

развитая

 

и

невозможность

 

примѣненія

 

практическихъ

 

знаній

 

къ

 

жиз-

ни—сдѣлали

 

изъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

безполезныя

 

упраж-

ненія.

 

Поэтому,

 

необходима

 

была

 

реформа

 

нагляднаго

обученія,

 

которую

 

и

 

сдѣлалъ

 

Песталоцци.

і 1)

 

Очеркъ

 

Ист.

 

восп.

 

обуч.

 

Модзалевскаго.

( 2 )

 

„Пытливый

 

и

 

разсудительный

 

геній

 

нѣмцевъ

 

съумѣлъ

—среди

 

странностей

 

и

 

прдчудъ

 

женевскаго

 

Философа

 

от-

крыть

 

плодотворныя

 

идеи."

 

Всеобщ.

 

Истор.

 

Пед.

 

Паротда
стр.

 
233.

                                                    
•
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Песталощі/и

 

(1746— 1827)—геніальный

 

творецъ

 

педаго-

гическихъ

 

и

 

дидактическихъ

 

средствъ,

 

унаэалъ

 

въ

 

пред-

метахъ

 

такія

 

стороны,

 

которыя

 

возбуждаютъ

 

и

 

развива-

ютъ

 

умъ.

 

Песталоцци

 

думалъ:

 

мало

 

можно

 

научиться,

если

 

разсматривать

 

предметы

 

природы

 

безъ

 

опредѣлен-

ной

 

цѣди.

 

Всѣхъ

 

предметовъ

 

не

 

пересмотришъ

 

по

 

множе-

ству

 

ихъ.

 

Трудно

 

выбрать

 

наиболѣе

 

полезные,

 

интерес-

ные

 

и

 

развивающіе

 

предметы.

 

Въ

 

каждомъ

 

предметѣ

 

есть

свои

 

особенныя

 

спеціальныя

 

качества.

 

Поэтому

 

простое

разсматриваніе

 

предметовъ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

средствомъ

элементарнаго

 

обученія.

 

Поэтому

 

же

 

наглядное

 

обученіе

состоящее

 

въ

 

разсматриваніи

 

предметовъ

 

природы,

 

не

можетъ

 

составлять

 

отдѣльнаго

 

предмета

 

обученія.

Какія

 

средства

 

развитія

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

нагляд-

ность,

 

это,

 

по

 

Песталоцци,

 

указывается

 

самой

 

природою,

т.

 

е.

 

наглядными

 

предметами

 

и

 

природою

 

человѣка.

 

„Все-

возможнымъ

 

предметамъ

 

безусловно

 

свойственны:

 

число,

форма

 

и

 

названье,

 

остальныя

 

же

 

свойства,

 

которыя

 

по-

знаются

 

пятью

 

чувствами,

 

общи

 

не

 

всѣмъ

 

предметамъ,

такъ

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

обладаешь

 

тѣми,

 

другой—дру-

гими

 

свойствами".

 

(*)

 

„Тремя

 

основными

 

отношеніями,

числомъ,

 

Формою

 

и

 

языкомъ,

 

обусловливается

 

все

 

искус-

тво

 

нагляднаго

 

обученія,

 

требующее,

 

чтобы

 

во

 

1-хъ,

 

на-

учить

 

дѣтей

 

обнять

 

предложенный

 

ихъ

 

сознанію

 

пред-

метъ,

 

какъ

 

отдѣльную

 

единицу,

 

т.

 

е.

 

отличить

 

его

 

отъ

другихъ,

 

находящихся

 

въ

 

связи

 

съ

 

нимъ

 

предметовъ;

 

во

2-хъ,

 

научить

 

ихъ

 

видѣть

 

Форму

 

каждаго

 

предмета,

 

т.

 

е.

его

 

мѣру

 

и

 

пространственныя

 

отношенія,

 

и

 

въ

 

3-хъ,

какъ

 

можно

 

ранѣе

 

ознакомить

 

дѣтей

 

со

 

всѣмъ

 

количествомъ

словъ

 

и

 

названій

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

имъ

 

предметовъ".

 

(2).

(')

 

Слова

 

Песталоцци

 

изъ

 

Соч.

 

Сборникъ

    

переводовъ

 

по

Лед.

 

Дид.

 

и

 

Мет.

 

Пескова

 

Т.

  

1

  

crop.

   

59.
(2)

 
Очерк.

 
Ист.

 
восп.

 
и

 
обуч.

 
Модзалевск.

 
стр.

 
515.
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Песталоцціева

 

теорія

 

нагляднаго

 

обученія

 

заключаешь

въ

 

себѣ

 

достоинства:

 

а)

 

предметы

 

разсматриваются

 

съ

опредѣленными

 

цѣлями;

 

б)

 

преслѣдованіе

 

этяхъ

 

цѣлей

можетъ

 

быть

 

совмѣщеносъ

 

обученіемъ

 

грамотности,

 

т.

 

е.

чтенію

 

и

 

письму,

 

счету,

  

геометріи

 

и

 

т.

 

д.

Недостатокъ

 

сей

 

теоріи

 

нагляднаго

 

обученія

 

состоялъ

въ

 

томъ,

 

что

 

слишкомъ

 

большая

 

слѣдствія

 

ожидались

 

отъ

нагляднаго

 

обученія.

 

По

 

Песталоцци,

 

„наглядное

 

обуче-

ніе

 

постепенно

 

направляешь

 

ребенка

 

къ

 

различнымъ

 

мо-

ральнымъ,

 

эстетическимъ

 

и

 

интеллектуальнымъ

 

созерца-

ніямъ"

 

(*).

 

Нравственное,

 

религіозное

 

и

 

эстетическое

 

на-

строеніе

 

обусловливается

 

болѣе

 

складомъ

 

душевныхъ

 

силъ,

вліяніемъ

 

людей,

 

чѣмъ

 

дѣйствіемъ

 

внѣшней

 

природы.

Точно

 

также

 

образованіс

 

и

 

развитіе

 

языка

 

болѣе

 

зави-

сишь

 

отъ

 

умственнаго

 

развитія,

 

чѣмъ

 

отъ

 

нагляднаго

 

со-

зерцанія

 

предметовъ

 

природы.

 

Языкъ

 

есть

 

выраженіе

представленій

 

и

 

понятій.

 

Мысль—причина,

 

языкъ—слѣд-

ствіе,

 

но

 

не

 

наоборотъ.

 

Часто

 

употребляютъ

 

слова,

 

не

соединяя

 

съ

 

ними

 

надлежащаго

 

значенія.

 

Отсюда,

 

связь

между

 

нагляднымъ

 

обученіемъ

 

и

 

языкомъ

 

необходимая,

если

 

наглядное

 

обученіе

 

создаешь

 

представленія

 

и

 

поня-

тія.

 

Но

 

представленія,

 

понятія,

 

сужденія

 

даются

 

не

вдругъ;

 

они

 

образуются,

 

исправляются,

 

повѣряются

 

и

 

по-

полняются

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

жизни,

 

посредствомъ

 

безчи-

сленнаго

 

количества

 

намѣренньтхъ

 

и

 

пенамѣренныхъ

 

сра-

внепій

 

каждаго

 

новаго

 

предмета

 

съ

 

старыми

 

извѣстными

того

 

же

 

рода

 

предметами.

 

При

 

наглядномъ

 

же

 

обученіи

дѣти

 

видятъ

 

предметъ

 

разъ,

 

или,

 

два

 

раза,

 

составляютъ

о

 

немъ

 

понятіе

 

и

 

запечатлѣваютъ

 

это

 

понятіе

 

словомъ.

Конечно,

 

здѣсь

 

не

 

можетъ

 

соединяться

 

съ

 

словомъ

 

ясное

и

 

полное

 

понятіе.

 

Если

 

Же

 

представить,

 

что

 

посредствомъ

нагляднаго

 

обученія

 

ускоряется

 

процессъ

 

образованія

 

по-

(')

 

Очерк.

 

Ист.

 

восп.

  

и

 

обуч.

  

Модзалевск.

 

ст.

 

515.



—

 

23

 

—

нятій,

 

то

 

нужно

 

признать

 

и

 

то,

 

что

 

нагляднымъ

    

обуче-

ніемъ

 

стѣсняется

 

природа

 

и

 

естественное

 

развитіе

 

ума.

Указанный

 

недостатокъ

 

въ

 

теоріи

 

нагляднаго

 

обученія
Песталоцци

 

принадлежишь

 

всѣмъ

 

послѣдователямъ

 

его,

которые

 

видѣли

 

въ

 

наглядномъ

 

обученіи

 

средство

 

къ

 

об-

разовать}

 

и

 

развитію

 

языка.

 

Сочиненія

 

педагоговъ:

 

Гар-

нгта, —Грассмана— „Введете

 

къ

 

упражненіямъ

 

въ

 

мыш-

леніи

 

и

 

словѣ"

 

заключаюшъ

 

въ

 

себѣ

 

какъ

 

одну

 

цѣль,

такъ

 

и

 

одно

 

содержаніе

 

въ

 

упражпеніяхъ

 

по

 

развитію

языка,

 

примѣрно

 

у

 

Грассмана:

 

„1)

 

Наименованіе

 

пред-

метовъ,

 

находящихся

 

въ

 

комнатѣ,

 

кухнѣ,

 

погребѣ,

 

домѣ,

деревнѣ,

 

городѣ

 

и

 

т.

 

д.

 

2)

 

Цѣлое

 

и

 

части

 

цѣлаго.

 

Упо-

требленіе

 

родительнаго

 

падежа.

 

3)

 

Число

 

предметовъ.

Числительныя

 

количественныя

 

и

 

порядковыя

 

4)

 

Мѣсто,

пространство,

 

положеніе

 

предметовъ.

 

Употребленіе

 

пред-

логовъ".

 

(J).

 

Чтобы

 

судить

 

о

 

значеніи,

 

пользѣ

 

этихъ

упражнений,

 

долншо

 

знать,

 

что

 

если

 

нѣтъ

 

связи

 

необхо-

димой

 

между

 

нагляднымъ

 

созерцаніемъ

 

предметовъ

 

и

 

раз-

витіемъ

 

языка,

 

то

 

тѣмъ

 

менѣе

 

должно

 

предполагать

 

эту

связь

 

между

 

наглядностью

 

и

 

грамматическими

 

упражне-

ніями.

 

Для

 

ума

 

ученика

 

труденъ

 

переходъ

 

отъ

 

созерца-

нія

 

предметовъ

 

и

 

ихъ

 

качествъ

 

къ

 

грамматическимъ

 

по-

нятіямъ.

 

Практика

 

обученія

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

уче-

ники

 

именемъ

 

существительнымъ

 

долго

 

считаютъ

 

не

 

сло-

во,

 

названіе

 

предмета,

 

а

 

самый

 

предметъ,

 

именемъ

 

при-

лагательнымъ—не

 

слово,

 

названіе

 

качества,

 

а

 

самое

 

ка-

чество

 

и

 

т.

 

д.

 

Такое

 

смѣшеніе

 

показываешь,

 

что

 

нельзя

одновременно

 

учить

 

наглядно

 

предметамъ,

 

образованно

понятій

 

и

 

грамматическимъ

 

опродЬлепіішъ.

 

Одиовремен-

нымъ

 

обученіемъ

 

нарушается

 

Дидактическое

 

требованіе

о

 

доставленіи

  

дѣтямъ

 

по

 

одной

 

трудности

 

за—разъ.

Послѣдователи

 

Песталоцци

   

и

 

представители

 

того

   

мнѣ-

_^__________

( х)
 

Народи.
 

Школа
 

1879
 

г.

 
Ж

 
6

 
'-Ч

 
стр.

 
14.

 
'



нія,

 

что

 

наглядное

 

обученіе

 

есть

 

средство

 

для

 

знакомства

съ

 

реальными

 

науками:

 

суть

 

Дещель

 

(1773— 1838),

 

дирек"

торъ

 

учительской

 

семинаріи

 

въ

 

Эсслингенѣ,

 

въ

 

Вюртем-

бергѣ

 

(„человѣкъ

 

въ

 

дѣтскомъ

 

возрастѣ

 

живетъ

 

вполнѣ

въ

 

области

 

одного

 

лишь

 

нагляднаго

 

созерцанія")

 

(*),

 

и

Дистервегь

 

(1790—1866),

 

директоръ

 

учительской

 

се-

минаріи

 

въ

 

Берлинѣ,

 

опредѣлившій

 

слѣдующія

 

задачи

 

на-

гляднаго

 

обученія:

 

„помощію

 

его

 

дитя

 

научается

 

пра-

вильному

 

употребленію

 

внѣшнихъ

 

своихъ

 

чувствъ;

 

помо-

щію

 

его

 

'оно

 

доводится

 

до

 

точнаго

 

воззрѣнія

 

на

 

предме-

ты

 

и

 

правильиаго

 

понимания

 

ихъ,

 

обогащается

 

ясными

впечатлѣніями

 

и

 

представленіями,

 

пріобрѣтаетъ

 

умѣніе

ясно

 

и

 

сознательно

 

говорить,

 

дѣлается

 

способиымъ

 

со

вниманіемъ

 

и

 

охотою

 

подчиняться

 

вліянію

 

учителя

 

и

 

на-

конецъ,

 

помощію

 

его,

 

узкій

 

кругъ

 

знанія

 

и

 

умѣнія

 

ди-

тяти

 

разширяется

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

то

 

нужно

 

для

его

 

возраста".

 

(2).

 

Если

 

основаніе

 

для

 

нагляднаго

 

обуче-

ния,

 

выставленное

 

Денцелемъ,

 

считать

 

правильпымъ

 

и

задачи

 

нагляднаго

 

обученія

 

у

 

Дистервега

 

считать

 

примѣ-

нимыми,

 

то

 

наглядное

 

обученіе

 

можно

 

считать

 

средствомъ,

но

 

не

 

школьнаго

 

обученія,

 

а

 

домашняго,

 

предшествую-

щего

 

школьному.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

наглядность

 

есть

средство

 

совершенно

 

внѣпшее,

 

стороннее

 

по

 

отношенію

къ

 

цѣлямъ,

 

которыя

 

предполагаютъ

 

достижимыми

 

наг-

ляднымъ

 

обучепіемъ.

 

Это

 

особенно

 

нужно

 

сказать

 

про

пастора

 

Штольца,

 

который,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Дуршемъ,

 

Паль-

меромъ,

 

Шуригомъ,

 

выставляешь

 

цѣлію

 

наглядпаго

 

обу

ченія

 

религіозно —нравственное

 

образованіе.

 

Какъ

 

эта

цѣль,

 

такъ

 

и

 

родственная

 

ей—эстетическое

 

развитіе

 

дол-

жны

 

считаться

 

недостижимыми,

 

или

 

труднодостижимыми

(!)

  

Учит.

  

1865

 

г.№

    

13—14

 

стр.

 

485.

(2)

 
Учит.

 
1865

 
г.

 
№

 
13-14

 
стр.

 
485.



по

 

причинѣ

 

нецѣлесообразности

 

средства

 

нагляднаго

 

обу-

ченія.

Гораздо

 

цѣлесообразнѣе

 

считать

 

наглядное

 

обученіе

средствомъ

 

для

 

развитія

 

внѣшнихъ

 

чувствъ,

 

что

 

и

 

сдѣ-

лалъ

 

Фребель.

 

Система

 

нагляднаго

 

обученія

 

Фребеля,

 

из-

ложенная

 

въ

 

его

 

сочиненіи

 

Die

 

Menschenerziegung

 

(1826),

состоитъ

 

изъ

 

упражненій

 

въ

 

игрѣ,

 

движеніяхъ,

 

пѣніи,

 

въ

запятіяхъ

 

рукодѣльемъ,

 

счетомъ

 

и

 

обнимаешь

 

все

 

время

домашняго

 

воспитанія

 

и

 

обученія.

 

Мѣсто

 

примѣненія

 

его

системъ—сады.

 

Поэтому

 

система

 

Фребеля

 

извѣстна

 

подъ

названіемъ

 

„Игры"

 

и

 

„Дѣтскіе

 

сады"

 

Фребеля.

Фридриха

 

Фребель

 

(1782—1852)—изъ

 

Обервейсбаха
(село

 

въ

 

княжествѣ

 

Шварцбургъ—Рудолыптадтъ),

 

довер-

шивший

 

гимназич.

 

образованіе

 

въ

 

іенскомъ

 

университетѣ,

представляешь

 

слѣдующія

 

основанія

 

своей

 

системы:

1)

  

Цѣль

 

воспитаиія —довести

 

человѣка

 

до

 

свободной,

т.

 

е.

 

самостоятельной

 

и

 

истинно

 

человѣческой

    

жизни.

Средства

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли.

2)

  

Кто

 

хочетъ

 

быть

 

воспитателемъ,

 

долженъ

 

знать

 

че-

ловѣческую

 

природу

 

(микрокозмъ),

 

а

 

для

 

этого

 

ему

 

преж-

де

 

необходимо

 

изучать

 

природу

 

вообще

 

(макрокозмъ");

ибо

 

законы

 

развитія

 

той

 

и

 

другой

 

тождественны.

Соотвѣтственно

 

природѣ

 

дѣтей,

3)

   

Главная

 

задача

 

воспитанія

 

состоитъ

 

въ

 

упражненіи

членовъ

 

дитяти,

 

развитіи

 

и

 

укрѣпленіи

 

внѣшнихъ

чувствъ,

 

въ

 

возбужденіи

 

представительной

 

и

 

словесной

способности.

 

( х).
По

 

системѣ

 

Фребеля

 

дѣтямъ

 

раздаются

 

дары

 

для

 

игръ:

1-)

 

Шесть

 

мячей

 

разнаго

 

цвѣта.

2)

  

Шаръ,

 

цилиндръ

 

и

 

кубъ.

3)

  

Кубъ,

 

раздѣленный

 

на

 

8

 

меньшихъ

  

кубовъ.

4)

  

Кубъ,

 

раздѣлепный

 

на

 

8

 

кирпичиковъ.

С 1)
 

Учит.
 

1862
 

к
 

9.
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5)

  

Кубъ,

 

раздѣленный

 

на

 

двое

  

дважды.

6)

  

Кубъ,

 

раздѣленный

 

на

 

2

 

7

 

кирпичиковъ.

Руководитель

 

посредствомъ

 

передвиженія

 

ставить

 

иг-

рушки

 

въ

 

различный

 

положеиія;

 

дѣти

 

смотрятъ

 

и

 

выра-

жаютъ

 

свои

 

ощущенія

 

пѣніемъ,

 

въ

 

родв:

 

Тушь,

 

тамъ!

Вверхъ,

 

внизъ!

 

Мячикъ

 

дружокъ!

 

Повернись

 

въ

 

кружокъ!

Сперва

 

направо,

 

потомъ

 

налѣво!"

Изъ

 

кубиковъ

 

и

 

кирпичиковъ

 

складываютъ

 

различныя

Формы,

 

по

 

Фребелю: '

1)

   

Формы

 

познаватя,

 

представляющія

 

число,

 

величину.

2)

   

Формы

 

изящныя,

 

предотавляющія

 

симметрическія

Фигуры:

 

звѣзды

 

и

 

т.

 

д.

3)

  

Жизненньгя

 

формы,

 

изображающая

 

знакомые

 

дѣтямъ

предметы.

Педагогическія

 

ошибки,

 

возможный

 

при

 

иаглядкомъ

 

обу-

ченіи.

 

Вредное

 

и

 

невредное

 

облегченіе

 

ученія.

 

Взгляды

 

на

наглядное

 

обученіе,

 

сдѣланные

 

въ

 

разное

 

время

 

разны-

ми

 

лицами,

 

сводятся

 

къ

 

двумъ

 

категоріямъ:

 

одни

 

слиш-

комъ

 

спеціализируютъ

 

наглядное

 

обученіе,

 

дѣлая

 

изъ

него

 

особый

 

предметъ;

 

другіе

 

слишкомъ

 

преувеличен-

но

 

смотрятъ

 

на

 

наглядное

 

обученіе,

 

считая

 

его

 

сред-

ствомъ

 

для

 

достиженія

 

несродствениыхъ

 

съ

 

нимъ

 

цѣлей.

Наглядное

 

обученіе,

 

понимаемое

 

такимъ

 

образомъ

 

непри-

мѣнимо

 

къ

 

школьному

 

обученію.

 

Какъ

 

особый

 

предметъ,

наглядное

 

обученіе

 

можетъ

 

имѣть

 

значеніе

 

при

 

первона-

чальномъ,

 

домашнемъ

 

дошкольномъ

 

обученіи.

 

И

 

при

 

этомъ

обученіи

 

„въ

 

урокѣ

 

можно

 

дать

 

очень

 

немного

 

болѣе

упражненія

 

въ

 

наблюденіи

 

и

 

описаніи"

 

(*).

 

Какъ

 

сред-

ство

 

служебное

 

для

 

развитія

 

ума,

 

наглядность

 

можетъ

быть

 

примѣнима

 

и

 

при

 

школьномъ

 

обученіи.

 

Въ

 

такомъ

случаѣ

 

наглядность

 

не

 

должно

 

ограничивать

 

одними

 

толь,

ко

 

ощущеніями.

(*)

 

Предметные

 

уроки

 

БЭНА.

 

Ст.

 

въ

 

„Восп.

 

и

 

Обучен/'
1879

 
г.

 
№

 
4

 
стр.

 
172.
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Наглядность

 

не

 

въ

 

,томъ

 

состоитъ

 

только,

 

•

 

когда

 

мы,

познавая

 

предметъ,

 

получаемъ

 

отъ

 

него

 

ощущенія.

 

Есть

предметы,

 

педоступные

 

зрѣнію

 

и

 

друтимъ

 

чувствамъ.

Волны

 

воздуха,

 

ЭФира,

 

шарообразность

 

земли,

 

продолжи-

тельность

 

года

 

и

 

под.

 

мы

 

можемъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

ясно

вообразить,

 

дредставить,

 

если

 

приблизимъ,

 

примѣнимъ

 

къ

предмету

 

воображенія

 

аналогичные

 

і

 

видимые

 

предметы:

волны

 

воды,

 

шарообразность

 

яблока,

 

или

 

увеличимъ

 

из-

вѣстныя

 

намъ

 

части

 

времени—недѣлю,

 

мѣсяцъ

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

предметы

 

невидимые

 

будутъ

 

поз-

наны

 

тоже

 

наглядно,

 

но

 

не

 

чрезъ

 

чувственное

 

вопріятіе,

а

 

чрезъ

 

созерцаніе.

 

Поэтому

 

можно

 

различать

 

наглядность

двоякую:

 

1)

 

внѣшнюю

 

и

 

2)

 

внутреннюю.

 

По

 

Дистервегу,

„у

 

созерцательной

 

способности

 

двѣ

 

стороны:

 

внѣшняя

 

и

внутренняя.

 

Внѣшнею

 

стороною

 

человѣкъ

 

познаетъ

 

пред-

меты

 

внѣшней

 

природы,

 

ихъ

 

признаки

 

и

 

соотношенія,

 

а

внутреннею

 

стороною

 

сознаетъ

 

разныя

 

внутреннія

 

ощу-

щенія

 

и

 

состоянія

 

души,

 

равно

 

какъ

 

и

 

предметы,

 

недо-

ступные

 

внѣшнимъ

 

чувствамъ"

 

(*).

Такъ

 

какъ

 

цѣль

 

обученія

 

вообще

 

есть

 

Формальная

 

цѣль,

т.

 

е.

 

умственное

 

развитіе,

 

то,

 

по

 

преобладанію

 

въ

 

нау-

кахъ

 

предметовъ

 

внутренней

 

наглядности,

 

послѣдняя

 

прі-

обрѣтаетъ

 

преимущественное

 

значеніе.

 

Внѣшняя

 

наглядность

есть

 

только

 

средство—доставить

 

такіе

 

образы,

 

уму

 

уче-

никовъ,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

сдѣладись

 

бы

 

доступны-

ми

 

пониманію

 

и

 

познанію

 

предметы

 

отвлеченные.

 

„За-

конъ

 

предметныхъ

 

уроковъ,

 

имѣющій

 

отношеніе

 

къполь-

зѣ

 

ихъ,

 

тотъ,

 

что

 

увеличиваетъ

 

запасъ

 

конкретныхъ

 

кон-

цепцій

 

(представленій,

 

понятій),

 

или

 

какъ

 

говорятъ,

 

раз-

виваетъ

 

и

 

разширяетъ

 

способность

 

концепцій,

 

или

 

вообра-

женіе"

 

(2).

 

Поэтому

 

и

 

обращать

 

вниманіе

 

при

 

наглядномъ

(*)

 

Очеркъ

 

Ист.

 

Воспнт.

  

и

 

обуч.

 

Модзалевскаго

 

ст.

 

701.
(2)

 

Предм.

 

урок.

 

Бэна.

 

Ст.

  

„Восп.

 

и

 

Обуч.

 

1879

 

г.

 

№

 

4
стр.

 
175.
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обучевіи

 

должно

 

на

 

такіе

 

предметы

 

и

 

стороны

 

предме-

товъ,

 

которые

 

возбуждаютъ

 

мысль

 

и

 

воображеніе,

 

напр,

цѣлое

 

и

 

части,

 

сходное

 

и

 

различное,

 

причина

 

и

 

слѣд-

ствіе

 

и

 

т.

 

п.

 

„Основаніями

 

для

 

всѣхъ

 

соображеній

 

выбо-

ра,

 

расположенія,

 

и

 

обработки

 

предметныхъ

 

уроковъ

 

слу-

жатъ

 

законы

 

сходства

 

и

 

различія,

 

законы

 

отвлеченной

идеи

 

и

 

переходъ

 

отъ

 

извѣстнаго

 

къ

 

неизвестному,

 

отъ

простаго

 

къ

 

сложному,

 

отъ

 

эмпирическаго

 

къ

 

раціональ-

ному"

 

( х).
Вредъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

ког-

да

 

стремятся

 

къ

 

одной

 

внѣшней

 

наглядности

 

и

 

образы

внѣпшихъ

 

предметовъ

 

не

 

прилагаюсь

 

къ

 

пониманію

 

от-

влеченныхъ

 

представленій

 

и

 

понятій.

 

Здѣсь

 

бываетъ

 

вредъ

двоякій.

 

Съ

 

теоретической

 

стороны

 

ученики

 

бываютъ

 

не

въ

 

состояніи

 

возвыситься

 

до

 

созерцанія

 

умомъ

 

того,

 

что

испытали

 

внѣшними

 

чувствами,

 

а

 

поэтому

 

бываютъ

 

невъ

состояніи

 

ни

 

измѣнить,

 

ни

 

улучшить

 

ни

 

примѣнить

 

къ

новому

 

употреблению

 

предмета

 

природы

 

или

 

искуства.

 

Так.

образ,

 

исключительная

 

внѣшняя

 

наглядность

 

убиваешь

 

въ

дѣтяхъ

 

творчество

 

и

 

изобрѣтательность.

 

Съ

 

практической

стороны—ученики

 

отвыкаютъ

 

отъ

 

труда

 

созерцанія

 

и

мышленія,

 

при

 

постоянномъ

 

облегченіи

 

ученія

 

путемъ

наглядности,

 

и

 

становятся

 

не

 

способными

 

къ

 

самодѣя-

тельности.

Вредъ

 

и

 

недостатки

 

нагляднаго

 

обученія

 

возможны

 

въ

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

слишкомъ

 

много

 

отдаютъ

 

времени

наглядному

 

обученію,

 

какъ

 

особому

 

предмету.

 

Нагляд-

ность,

 

допускаемая

 

при

 

обученіи

 

граматности,

 

облегчаешь

чтеніе,

 

когда

 

на

 

глазъ

 

ислухъ

 

раздѣляютъ

 

звуки,—пись-

мо,

 

когда

 

разлагаютъ

 

букву

 

на

 

элементы

 

и

 

составляютъ

изъ

 

нихъ

 

цѣлое,—счетъ,

 

когда

 

процессы

 

первыхъ

 

ариѳме-

тическихъ

 

дѣйствій

 

объясняются

 

на

 

счетахъ,

 

кубикахъ

 

и

 

т.

 

п.

(Vj

 

Предм.

 

урок.

 

Бэна

 

ст.

 

„Воспит.

 

и

 

Обуч.

 

1879

 

г.

 

№
4

 
стр.

 
169.
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б)

 

Объясненіе.
Объясненіе

 

есть

 

толкованіе

 

неизвѣстныхъ

 

ученикамъ

 

пред-

метовъ

 

и

 

понятій.

 

Задача

 

объясненія

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что-

бы

 

съ

 

извѣстнымъ

 

словомъ,

 

терминомъ

 

дѣти

 

соединяли

опредѣленный

 

смыслъ.

 

Цѣль

 

эта

 

достигается

 

или

 

раз-

ложепіемъ

 

неизвѣстнаго

 

понятія

 

на

 

извѣстныя

 

части

(анализъ),

 

или

 

образованіемъ

 

понятія

 

изъ

 

извѣстныхъ

частныхъ

 

явленій,

 

входящихъ

 

въ

 

понятіе

 

(синтезъ).

Виды

 

объясненія.

 

Представленные

 

два

 

логическіе

 

про-

цесса

 

объясненія

 

неизвѣстныхъ

 

понятій

 

еще

 

разнообра-

зятся

 

на

 

разные

 

виды

 

объясненій,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

того,

 

что

 

именно

 

приходится

 

объяснять.

 

Неизвѣстны

 

бы-

ваютъ

 

дѣтямъ

 

предметы,

 

явленія,

 

силы,

 

дѣйствія,

 

законы,

термины,

 

техническія

 

слова,

 

отвлеченныя

 

понятія.

 

Под-

робный

 

правила

 

для

 

объясненія

 

относятся

 

къ

 

трактату

„Объяснительное

 

чтеніе",

 

общія

 

же

 

начала

 

объясненій

указываются

 

слѣдующія:

а)

  

Опредѣленіе.

 

Оно

 

состоитъ

 

въ

 

указаніи

 

существен-

ныхъ

 

признаковъ

 

неизвѣстнаго

 

предмета

 

и

 

ихъ

 

связи

между

 

собою.

 

Объясненіе

 

чрезъ

 

опредѣленіе

 

возможно

тогда,

 

когда

 

ученики

 

сознаютъ

 

болѣе

 

общія

 

понятія,

 

от-

носящіяся

 

къ

 

данному

 

объясняемому

 

понятію,

 

и

 

когда

они

 

могут

 

ь

 

уразумѣть

 

связь

 

между

 

объясняющими

 

поня-

тіями,

 

напр.

 

мыс?)—есть

 

часть

 

суши,

 

рѣзко

 

вдавшаяся

въ

 

море.

 

Здѣсь

 

одно

 

понятіе,

 

объясняется

 

пятью

 

понятіями.

б)

  

Объясненіе

 

примѣромъ,

 

извѣстнымъ

 

дѣтямъ

 

и

 

под-

ходящимъ

 

къ

 

объясняемому

 

понятію,

 

или

 

предмету.

в)

  

Иностранное

 

слово

 

объясняется

 

русскимъ

 

синонимомъ.

г)

  

Объясиеніе

 

можетъ

 

быть

 

сдѣлано

 

путемъ

 

противо-

полооюенгя

 

даннаго

 

предмета,

 

или

 

понятія,

 

съ

 

другимъ

извѣстнымъ

 

предметомъ,

 

или

 

понятіемъ.

д)

  

Показать

 

происхожденіе

 

предмета^

 

или

 

улотребленіе

его,

 

равно

 

какъ

 

показать

 

случаи

 

примѣненія

 

понятіязна»

читъ

 
объяснить

 
предметъ,

 
или

 
гіонятіё.



е)

 

При

 

первоначальномъ

 

обученіи

 

объяснения

 

должны

быть

 

кратки

 

и

 

состоять

 

изъ

 

примѣровъ

 

употребленія

 

и

примѣненія

 

понятій.

ОбЪЯСНенІе

 

Общихъ

 

ПОНЯТІЙ

 

въ

 

сущности

 

должно

 

осно-

вываться

 

на

 

началахъ

 

и

 

выражаться

 

въ

 

Формахъ

 

уже

 

ука-

занныхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

общее

 

понятіе

 

есть

 

частный

 

суще-

ственный

 

признакъ

 

или

 

свойство

 

дѣйствительнаго

 

предме-

та,

 

явленія,

 

дѣйствія,

 

то

 

каждое

 

отвлеченное

 

понятіе

 

от-

носится

 

къ

 

какому—либо

 

дѣйствительному

 

предмету.

 

По-
этому

 

для

 

объяснения

 

понятія

 

можно

 

указать

 

слѣд.

 

правила:

а)

  

Начинать

 

объясненіе

 

съцѣлаго

 

конкретиаго

 

предме-

та,

 

или

 

явлепія,

 

и

 

потомъ

 

переходить

 

къ

 

тому

 

единй^рр^
му

 

признаку,

 

который

   

соотвѣтствуетъ

 

данному

 

понятію.
Такимъ

 

способомъ

 

ученику

 

указано

 

будетъ

 

реальное

   

со-

держите

 

понятія.

б)

  

Для

 

объясненія

 

понятій,

 

относящихся

 

къ

 

дѣятель'.

 

°,
сти

 

людей,

 

напр.

 

добродѣтель,

 

нужно

 

представить

 

нѣеійіШ*..

ко

 

случаевъ

 

добрыхъ

 

дѣйствій;

 

изъ

 

нихъ

 

извлечь

ственные

 

признаки

 

и

 

выразить

 

ихъ

 

словами

 

въ

            

.й
и

 

точной

 

Формулѣ.

 

Это

 

выраженіе

 

буд>яац_сводной

 

сто-

роны,

 

какъ

 

обобщеиіе

 

данныхъ

 

случаевъ,

 

удобное

 

для

памяти,—съ

 

другой,

 

какъ

 

опредѣленіе

 

понятія

 

добродѣ-

тели,

 

въ

 

родѣ:

 

кто

 

безкорыстио

 

и

 

изъ

 

любви

 

дѣлаешь

пользу

 

другимъ,

 

тотъ

 

добродѣтеленъ.

в)

  

Полезно

 

самыя

 

слова

 

понятій

 

соединять

 

съ

 

слова-

ми,

 

относящимися

 

къ

 

предмету,

 

о

 

которомъ

 

составлено

понятіе,

 

напр.

 

идеальность—идеальный

 

понятая,

 

непри-

ложимыя

 

къ

 

жизни,

 

либо

 

выше

 

обыкповенныхъ

 

поиятій,
либо

 

ниже.

 

Мастерство—мастеровой

 

человѣкъ,

 

умѣлый-

знающій,

 

ремесленный.

г)

  

Общее

 

ггонятіе

 

есть

 

всегда

 

родъ,

 

кгь

 

которому

 

отпо

ся.тся

 

виды:

 

случаи,

 

предметы,

 

явленія,

 

нанр.

 

организме—

растеніе,

 

животное,

 

человѣкъ;

 

минерале—камень,

 

земля,

несокъ,

 

глина.

 

При

 

первоначальномъ

 

обученіи

 

достаточ-

но,

 

если

 

ученики,

 

по

 

указаніго

 

учителя,

 

въ

 

объяспеиіе
данпаго

 

поиятія

 

перечислять

 

его

 

виды.

■

    

■■

 

«8>---------

(Пр.одоАжепіе

 

будетъ.)


