
ШРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМ0СТД

ИЗДАВАЕМЫЯ

ПРИ

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

СЕМИНАРІИ.

1871.

JTs

 

1.

ВЯТКА.

СкОРОПЕІАТНЯ

 

Аііисішовыуъ

 

и

 

Блиновой.



вятекія
ШРШШЫЯ

   

ВѢЦШСІИ

Jte.l.

                                   

1871

 

г.

                   

Января

 

1-ГО.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ПОСТАНОШНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1)

   

Указы

  

Святѣйшаго

  

Сѵнода.

Отъ

 

28

 

іюдя

 

1870

 

г.,

 

за

 

№

 

44-мъ.

 

О

 

недопущеніи

переэкзаменовокъ

 

для

 

учениковъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

при

пріемныхъ

 

испытаніяосъ

 

въ

 

семинаріяосъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣйшііі

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный

Господпномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

23

апрѣля

 

1870

 

года

 

за

 

№

 

92-мъ,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

о

 

недопущеніи

 

переэкзамено-

вокъ

 

для

 

учениковъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

при

 

пріемныхъ

имъ

 

испытаніяхъ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

о

 

дозволеніи

 

произво-

дить

 

переэкзаменовки

 

въ

 

особенно

 

уважитедьныхъ

 

случа-

яхъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

правденій,

 

лишь

 

при

 

переводѣ

 

учени-

ковъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ,

   

прика-

1



—

 

2-

зали:

 

заключеніе

 

Учебиаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объ-

явленія,

 

по

 

принадлежности,

 

къ

 

руководству

 

и

 

исполненію,

препроводить

 

въ

 

коиіп

 

при

 

указахъ

 

Епархіальнымъ

 

Про-

освященпымъ

 

Архіереямъ.

—

 

Отъ

 

22

 

октября

 

1870

 

г.,

 

за

 

№

 

61-мъ.

 

Касательно

неправильной

 

выдачи

 

изъ

 

одной

 

Духовной

 

Консисторіи

 

без-

срочнаго

 

свидѣтельства

 

послугиницѣ

 

объ

 

уволысенги

 

ея

 

изъ

монастыря

 

для

 

поступленгя

  

въ

 

другой,

   

по

 

ея

 

желангю.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-

тѣіішін

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

Господина

 

Исправляющего

 

должпость

 

Сѵподальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ

 

3-го

 

сентября

 

текущаго

 

года

 

за

 

№

 

3462,

касательно

 

выданнаго

 

изъ

 

одной

 

Духовной

 

Коисисторіи

свидетельства

 

послушнпцѣ

 

объ

 

уволыіенін

 

послѣдней

 

изъ

монастыря,

 

для

 

поступленія

 

въ

 

другой,

 

по

 

ея

 

желанію.

Приказали:

 

По

 

Уст.

 

Пасп.

 

ст.

 

69

 

п

 

77,

 

монашествующимъ

паспорты

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы

 

только

 

на

 

временныя

 

ихъ

отлучки

 

изъ

 

монастырей,

 

съ

 

озиачсніемъ

 

срока

 

отпуска

 

и

мѣста,

 

куда

 

они

 

отпущены,

 

а

 

выдача

 

свидѣтельствъ

 

на

 

по-

ступленіе

 

въ

 

другую

 

обитель,

 

нмѣгощихъ

 

зпачоніе

 

посто-

яниаго

 

или

 

безерочпаго

 

вида,

 

составляя

 

прямое

 

парушепіе

указываемыхъ

 

статей

 

закопа,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

дозволена

пи

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ,

 

потому

 

что

 

даетъ

 

возможность

 

по-

лучившему

 

такое

 

незаконное

 

свидетельство

 

состоять

 

не-

определенное

 

время

 

внѣ

 

обители

 

и

 

вести

 

несоотвѣтствую-

щую

 

монашескому

 

званію

 

скитальческую

 

жизнь.

 

Тѣмъ

 

бо-

лѣе

 

невозможно

 

выдавать

 

подобпаго

 

рода

 

свидетельства

 

мо-

нахинямъ,

 

такъ

 

какъ

 

монахини,

 

но

 

ст.

 

87-й

 

Уст.

 

Паси.,

ни

 

за

 

мопастырскими

 

и

 

ни

 

за

 

какими

 

другими

 

дѣлами

 

от-

нюдь

   

изъ

   

монастырей

    

своихъ

    

отлучаться

   

не

    

должны.



О

 

чемъ,

 

для

 

надлежащего

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руковод-

ства

 

и

 

исполпенія,

 

послать,

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

ли-

цамъ

 

Духовнаго

 

вѣдомства

 

печатные

 

указы.

Его

 

Превосходительство,

 

Г.

 

Вятскій

 

Губернаторъ

 

при

отношеніи

 

отъ

 

8

 

октября

 

1870

 

г.

 

за

 

N'

 

9165

 

препрово-

дилъ

 

въ

 

Вятскую

 

Духовную

 

Консисторію,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства,

 

копію

съ

 

циркуляриаго

 

предложенія

 

Министерства

 

Финансовъ

 

Еа-

зеннымъ

 

Палатамъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какихъ

 

случа-

яхъ

 

можетъ

 

быть

 

допускаемъ

 

пріемъ

 

отъ

 

крестьянъ

 

руча-

тельскихъ

 

приговоровъ

 

по

 

подрядамъ

 

п

 

поставкамъ,

 

разрѣ-

шаемый

 

ст.

 

1504

 

ч.

 

1

 

т.

 

X,

 

а

 

также

 

1775

 

ст.

 

т.

 

X

 

ч.

 

1

по

 

продолженію

 

1868

 

г.,

 

въ

 

замѣнъустановленныхъ

 

залоговъ.

Въ

 

предложеніи

 

Министерства

 

Финансовъ

 

Казеннымъ

Палатамъ

 

отъ

 

31

 

іюля

 

1870

 

г.

 

за

 

№

 

5085-мъ

 

прописано:

между

 

Министерствами

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Финансовъ

 

и

Государственнымъ

 

Контролемъ

 

производилась

 

переписка

 

по

возбужденному

 

частнымъ

 

случаемъ

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

можно

ли

 

признавать

 

внолнѣ

 

согласпымъ

 

съ

 

закономъ

 

пріемъ

 

отъ

подрядчиковъ

 

крестьянъ

 

ручательскихъ

 

приговоровъ

 

въ

 

тѣхъ

случаяхъ,

 

когда

 

они

 

припимаютъ

 

на

 

себя

 

поставку

 

пред-

метовъ

 

общей

 

торговой

 

промышленности.

 

На

 

основаніи

1563

 

и

 

1564

 

ст.

 

X

 

т.

 

1

 

ч.

 

Св.

 

Зак.,

 

а

 

также

 

1775

 

то-

го

 

же

 

тома

 

и

 

части,

 

ио

 

продолж.

 

1868

 

г.,

 

означенные

приговоры

 

допускаются

 

въ

 

замѣнъ

 

установленныхъ

 

залоговъ,

когда

 

обязательства

 

крестьянъ

 

предъ

 

казною

 

касаются

 

пред-

метовъ

 

сельскихъ

 

произведеній.

 

Въ

 

послѣней

 

статьѣ

 

1775

 

сде-

лана

 

ссылка

 

на

 

п.

 

а)

 

ст.

 

4

 

Пол.

 

о

 

пошлинахъ

 

за

 

право

 

торговли

и

 

промысловъ,

 

приложеннаго

 

къ

 

464

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

Пошл,

 

по
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продолжснію

 

1868

 

г.,

 

въ

 

которомъ

 

исчислены

 

всѣ

 

предме-

ты,

 

относящееся

 

къ

 

разряду

 

сельскихъ

 

произведеній,

 

про-

даваемыхъ

 

безъ

 

платежа

 

пошлины.

 

По

 

статьѣ

 

же

 

5

 

того

же

 

положенія

 

къ

 

предмотамъ,

 

составляющимъ

 

свободный

торгъ,

 

припадлежатъ

 

и

 

крестьянскія

 

издѣлія.

По

 

соображеніи

 

приведенныхъ

 

узакоиеній,

 

по

 

соглашеніи

съ

 

Гг.

 

Министромъ

 

Внутреннпхъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Государственнымъ

Коптролеромъ,

 

даю

 

знать

 

Казеннымъ

 

Палатамъ

 

для

 

руко-

водства,

 

что

 

пріемъ

 

отъ

 

крестьянъ

 

ручательскихъ

 

пригово-

ровъ,

 

въ

 

обезпеченіе

 

казенныхъ

 

подрядовъ,

 

можетъ

 

быть

допускаемъ

 

лишь

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

имъ

 

будетъ

 

пре-

доставлена

 

поставка

 

предметовъ,

 

которые

 

исчислены

 

въ

 

вы-

шеприведенной

 

4

 

ст.

 

Полож.

 

о

 

пошлииахъ

 

за

 

право

 

тор-

говли

 

и

 

другихъ

 

промысловъ,

 

а

 

также

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

по

приложенной

 

къ

 

ст.

 

5

 

того

 

же

 

Полож.

 

росписи

 

отие-

сепы

 

къ

 

крестьянскимъ

 

домашнпмъ

 

издѣліямъ.

 

Притомъ,

согласно

 

1563

 

ст.

 

X

 

т.

 

Св.

 

Зак.

 

Гражд.,

 

размѣръ

 

руча-

тельства

 

каждаго

 

изъ

 

участвующихъ

 

въ

 

приговорѣ

 

кресть-

янъ

 

не

 

должепъ

 

превышать

 

45

 

рублей.

II.

ИЗВЪСТІЯ.

ІІеремѣны

  

по

   

службѣ.

Протоіерей

 

Вятскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Герасимъ

Пикитниковъ,

 

согласно

 

прошенію

 

его,

 

уволепъ

 

отъ

 

должно-

сти

 

благочиппаго

 

приходскихъ

 

церквей

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

 

На

его

 

прошепіи

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

дать

 

такую

резолюцію:

 

«за

 

долговременное

 

безмездное

 

служеніе

 

въ

 

долж-

ности

 

благочиннаго

 

при

 

кроткомъ

 

поведеніи

 

объявить

   

отъ



—

 

5

 

—

меня

 

благодариостъ

 

и

 

Божіе

 

благословевіе

 

цросителю,

 

со

внеееніемъ

 

сего

 

въ

 

послугкной

 

его

 

саисокъ,

 

и

 

имѣть

 

его

въ

 

виду

 

при

 

слѣдующемъ

 

продставленіи

 

духовныхъ

 

лицъ

къ

 

наградамъ».

На

 

мѣсто

 

его,

 

на

 

должность

 

благочиннаго,

 

градскимъ

духовснствомъ,

 

чрезъ

 

закрытую

 

баллотировку,

 

нзбранъ

 

ка-

ѳедральный

 

протоіерей

 

Стефанъ

 

Кашмеискіи .

 

А

 

на

 

время

отлучекъ

 

его,

 

паблюденіе

 

за

 

іюрядкомъ

 

поручено

 

прото-

іерею

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Василію

 

Катаеву.

—

 

Священпикъ

 

села

 

Можгпнскаго

 

Іоаинъ

 

Люперсольскій

опредѣленъ

 

благочиннымъ,

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

благочинна-

го

 

священника

 

села

 

Пьянаго

 

Бора

  

Сте<і>апа

 

Кудрявцева.

—

 

Помощникъ

 

смотрителя

 

Елабужскаго

 

Духовнаго

 

учи-

лища

 

священшікъ

 

Павелъ

 

Порфщѣсвъ,

 

9

 

декабря,

 

назна-

ченъ

 

священникомъ

 

къ

 

новоустроенион

 

ири

 

Елабужскомъ

тюремномъ

 

замкѣ

 

церкви.

—

 

Состоящш

 

на

 

дьяческой

 

вакапсін

 

въ

 

селѣ

 

Быстрицѣ

Орловскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ріъдниковъ

 

28

ноября

 

опредѣлонъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

Николаевское

 

Слободскаго

 

уѣзда.

—

 

Діаконъ

 

села

 

Раменья

 

Вятскаго

 

уѣзда

 

Николай

/Іешровъ

 

руконоложонъ

 

во

 

священника

 

къ

 

единовѣрческои"

церкви

 

Омутницкаго

 

завода

 

Глазовскаго

 

уѣзда.

—

 

Священникъ

 

Орловскаго

 

уѣзда

 

села

 

Быстрицы

Арсепій

 

Спераискій,

 

12

 

декабря,

 

псремѣщенъ

 

въ

 

Омутииц-

кій

 

заводъ

 

къ

 

Александровской

 

церкви.

Открытге

 

приходскаго

 

попечительства.

При

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

г.

 

Сараиулѣ

 

Еиархіаль-

нымъ

 

начальствомъ

 

открыто

 

приходское

 

попечительство.



—

 

6

 

—

Избраніе

 

предсѣдателя

 

приходскаго

 

попечительства.

Председатель

 

Казенной

 

Палаты

    

А.

   

П.

   

Воскресенскій

избранъ

 

членомъ

   

и

 

предсѣдателемъ

    

приходскаго

   

попечи-

тельства

 

при

 

Александроневскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ.

Пожертвования.

На

 

сооружоніо

 

православнаго

 

храма

 

въ

 

Ныо-іоркѣ

 

по-

жертвовали:

 

Иванъ

 

Васильовичъ

 

Александровъ

 

50

 

р.,

 

Ми-

ханлъ

 

Яковлевичъ

 

Поскребышевъ

 

25

 

р.,

 

Ефимъ

 

Александро-

вичъ

 

Коробовъ

 

25

 

р.,

 

Андрей

 

Димитріевичъ

 

Кусакинъ

 

25

 

р.,

Андрей

 

Савичъ

 

Куклииъ

 

10

 

р.,

 

Иванъ

 

Андреевичъ

 

Куклинъ

3

 

р.

 

и

 

И.

 

О.

 

Кулепетовъ

 

1

 

р.

—

 

Кростьяиинъ

 

села

 

Наймушинскаго

 

Глазовскаго

 

уѣзда

Тимоѳей

 

Барминъ

 

пожертвовалъ

 

І8

 

р.

 

на

 

устройство

 

Най-

мушинской

 

Единоверческой

 

церкви.

 

За

 

это

 

пожертвованіе

объявлено

 

Бармину

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

Божіе

 

благо-

словеніе.

ЕІІІ4ТВ».Ѵі;і|Ш

Начальниц!»

   

Вятскаго

   

Епархіальиаго

жеиекаго

 

училища.

1.

    

Въ

 

§

 

28-мъ

 

Уст.

 

Епарх.

 

Жѳнск.

 

Училищъ

 

изобра-

жено:

 

«Начальницв

 

ввѣряется,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

религи-

озно-нравственное

 

воспитаніе

 

дѣвицъ».

Этимъ

 

параграФомъ

 

обозначена

 

важнѣйшая

 

часть

 

обя-

занностей,

 

исполненію

 

которыхъ

 

начальница

 

должна

 

по-

святить

 

все

 

свое

 

впиманіе

 

и

 

деятельность.

2.

   

Впрочемъ

 

по

 

точному

 

смыслу

 

положеній

 

Устава,

опредѣляющихъ

 

обязанности

 

начальницы

 

Енархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

вліяніе

 

ея

 

на

 

воспитаніе

 

дѣвицъ

 

должно

быть

 

по

 

преимуществу

   

практическнмъ

    

и

 

состоять

   

въ

 

ея



назидательной

 

для

 

заведенія

 

и

 

среди

 

заведенія

 

деятельно-

сти,

 

въ

 

ея

 

примѣрѣ,

 

наставленіяхъ

 

и

 

вразумлепіяхъ

 

воспи-

танницамъ,

 

вызываемыхъ

 

частпыми

 

случаями

 

и

 

событіями

въ

 

ихъ

 

жизни,— въ

 

твердомъ

 

норядкѣ

 

и

 

духѣ

 

управлепія.

3.

 

Началыіицѣ

 

ввѣряется,

 

какъ

 

упомянуто

 

выше,

 

рели-

гіозпо-правственное

 

воспитаніе

 

дѣвицъ.

 

Слѣдовательно

 

па

нее

 

возлагается

 

обязанность

 

утвердить

 

ихъ

 

въ

 

правилахъ

Св.

 

Православной

 

вѣры

    

и

 

христіанской

   

нравственности

 

и
■

   

■

образовать

 

изъ

 

нихъ

 

женщинъ

 

богобоязпениыхъ

 

и

 

предан-

ныхъ

 

св.

 

учепію

 

и

 

заповѣдямъ

 

Хрпстовымъ

 

до

 

самоотвер-

женія.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

разрешить

 

эту

 

высокую

 

задачу,

 

на-

чальница

 

при

 

религіозпой

 

настроенности

 

духа

 

почтетъ

 

свя-

тѣйшнмъ

 

долгомъ

 

своего

 

призванія

 

выразить

 

въ

 

своомъ

 

вос-

питательномъ

 

вліянін

 

па

 

дѣвицъ

 

и

 

въ

 

управлсиіи —духъ

христіанской

 

любви

 

къ

 

дѣтямъ,

 

материнской

 

заботливости

о

 

всѣхъ,

 

духъ

 

непоколебимаго

 

терпѣнія

 

и

 

снисхожденія

въ

 

исправленіи

 

дѣтскихъ

 

ошибокъ

 

и

 

увлсченій — и

 

полнаго

безпристрастія

 

ко

 

всѣмъ.

4.

 

Начальница

 

устранить

 

отъ

 

дѣвицъ

 

все,

 

что

 

могло

 

бы

действовать

 

неблагопріятно

 

на

 

релнгіозное

 

настроеніе

 

и

развнтіе

 

ихъ,— наприм.

 

неназидательныя

 

въ

 

нравственно-

рслигіозномъ

 

отношенін

 

книги,— строгимъ

 

норядкомъ

 

въ

жизни

 

и

 

занятіяхъ

 

восиитанницъ,

 

вообще,

 

строгимъ

 

и

 

ис-

креннимъ

 

отношсніемъ

 

къ

 

уставамъ

 

св.

 

Православпой

 

Церк-

ви,

 

неизмѣннымъ

 

благоговѣніемъ

 

къ

 

Божественному

 

Откро-

венно— привьетъ

 

въ

 

нихъ

 

добрые

 

навыки

 

н

 

обычаи

 

христі-

анской

 

жизни

 

и

 

иеизмѣнное

 

благоговѣніо

 

ко

 

всему

 

святому

іі

 

свято

 

чтимому

 

Православною

 

Церковію.

 

Средствомъ

 

для

этого

 

могутъ

 

служить,

 

между

 

прочпмъ,

 

дѣііствія,

 

указывав-

мыя

   

начальннцѣ

    

въ

 

§

 

29-мъ

  

Уст.

 

Епарх.

 

Жен.

 

Учил. —
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Благородному

 

настроенію

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

развитію

 

ум-

ственному

 

и

 

нравственному,

 

обогащенію

 

просвѣщенными

 

по-

иятіями

 

о

 

Богѣ,

 

природѣ

 

и

 

человѣкѣ

 

весьма

 

много

 

можетъ

содѣйствовать

 

разумный

 

выборъ

 

книгъ

 

для

 

домашняго

 

чте-

нія

 

воспитанннцъ.

 

Жпвыя

 

описанія

 

природы,

 

ея

 

явленій

 

и

жизни,

 

обстоятельныя

 

изображенія

 

великихъ

 

событій

 

и

 

ве-

ликихъ

 

личностей

 

отечественной,

 

всеобщей

 

и

 

церковной

исторіи,

 

возвышенные

 

образцы

 

священной

 

поэзіи,

 

чистыя

и

 

благородныя

 

пропзведенія

 

народной

 

поэзіи

 

и

 

современ-

ной

 

литературы — могутъ

 

доставить

 

богатый

 

и

 

самый

 

инте-

ресный

 

матеріалъ

 

для

 

общаго

 

чтенія

 

и

 

собесѣдованія

 

съ

воспитанницами

 

въ

 

дни

 

и

 

времена

 

свободные

 

отъ

 

клас-

сныхъ

 

запятій.

 

Подобныя

 

чтенія,

 

сопровождаемыя

 

прилич-

ными

 

замѣчаніями

 

и

 

разсужденіями

 

о

 

Творцѣ

 

и

 

Правителѣ

міра,

 

могутъ

 

быть

 

прекрасной

 

школой

 

для

 

развитія

 

религіоз-

наго

 

чувства

 

воспнтанницъ.

 

И

 

этимъ

 

средствомъ

 

образо-

ванія

 

начальница

 

безъ

 

сомнѣнія

 

не

 

упуститъ

 

воспользовать-

ся

 

должнымъ

 

образомъ

 

для

 

порученнаго

 

ей

 

дѣла.

5.

 

Главнѣйшая

 

обязанность

 

начальницы,

 

означенная

въ

 

28

 

н

 

89

 

§§,

 

опредѣляетъ

 

ея

 

отношоніе

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

на-

ставникамъ

 

и

 

наставницамъ

 

училища,

 

равно

 

какъ

 

и

 

къ

 

во-

спитательиицамъ.

 

Всѣ

 

они

 

должны

 

оказывать

 

иолное

 

со-

дѣйствіе

 

усиліямъ

 

ея

 

въ

 

нравстиенно-религіозномъ

 

образо-

ваніи

 

дѣвицъ

 

и

 

не

 

допускать

 

ничего,

 

ни

 

въ

 

словѣ,

 

ни

 

въ

дѣлѣ,

 

не

 

совмѣстнаго

 

съ

 

исполноніемъ

 

ея

 

долга.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

начальница

 

имѣетъ

 

право

 

надзора

 

за

 

означен-

ными

 

лицами

 

и

 

можетъ

 

дѣлать

 

имъ

 

указанія,

 

или — въ

 

слу-

чаѣ

 

личнаго

 

ноуспѣха

 

въ

 

этомъ

 

отпошепіи,

 

доводить

 

до

свѣдѣнія

 

совѣта,

 

согласно

 

ъъ

 

90

 

и

 

33

 

§§

 

Уст.

 

Епарх.

женскнхъ

 

училищъ.
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6.

     

Тажс

 

вышеобъясненная

 

обязанность

 

начальницы

по

 

воспитанно

 

дѣвицъ

 

даетъ

 

ей

 

и

 

право

 

взысканія

 

съ

 

вос-

питапницъ,

 

въ

 

случаѣ

 

уклоненія

 

н.хъ

 

отъ

 

порядковъ

 

учи-

лищныхъ.

 

Впрочемъ,

 

никакія

 

взысканія,

 

кромѣ

 

виушеаій,

замѣчаній

 

и

 

выговоровъ

 

въ

 

училищѣ,

 

не

 

допускаются.

 

Оно

должно

 

управляться

 

нравственными

 

средствами.

7.

   

Въ

 

§

 

96-мъ

 

изображено:

 

«взысканія

 

и

 

мѣры

 

исправ-

ленія

 

должны

 

быть

 

употребляемы

 

съ

 

строгою

 

разборчиво-

стію

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

ихъ

 

роду

 

и

 

качеству,

 

къ

 

возрасту

и

 

характеру

 

исправляемыхъ

 

и

 

отнюдь

 

не

 

доджны

 

быть

грубы

 

и

 

унизительны.»

 

Предъидущимъ

 

правиломъ

 

инетрук-

ціи

 

разрешаются

 

начальницв

 

только

 

нравствснныя

 

мѣры

исправленія,

 

съ

 

исключепіемъ

 

всякихъ

 

другихъ.

 

Но

 

н

 

при

употребленіи

 

разрѣшенныхъ

 

взысканій,

 

начальница

 

поста-

витъ

 

себѣ

 

общимъ

 

правиломъ:

 

за

 

частныя

 

отступленія

 

отъ

иорядка

 

дѣлать

 

только

 

частныя,

 

наединѣ,

 

замѣчанія.

 

Пуб-

личны»

 

замѣчанія

 

воспитаиницамъ

 

за

 

ихъ

 

уклоненія

 

отъ

порядка

 

дозволяются,

 

если

 

уклоненія

 

эти

 

оказались

 

бы

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

общими

 

всѣмъ

 

воспитаиницамъ.

8.

   

Воспитанницы

 

должны

 

быть

 

ііріучаемы

 

къ

 

домаш-

нему

 

хозяйству,

 

по

 

точному

 

смыслу

 

95

 

§

 

Уст.

 

Euapx.

 

женск.

учил.— Это

 

совершенно

 

необходимо

 

и

 

обязательно

 

для

 

на-

чальницы.

 

Но

 

рекомендовать

 

ей

 

въ

 

назначеніи

 

воспитаини-

цамъ

 

запятій

 

и

 

послушанііі

 

по

 

хозяйству

 

держаться

 

предѣ-

ловъ,

 

установлепныхъ

 

для

 

сихъ

 

занятій

 

означеннымъ

 

95

 

§

Устава.

9.

   

Воспитаиіе

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

внутреннее

 

и

 

внѣшнее

образованіе

 

воспитываемыхъ.

 

Почему

 

обязанности,

 

указы-

ваемые

 

пачальинцѣ

 

§§

 

94

 

и

 

97-мъ,

 

она

 

исполнить

 

съ

 

усер-

діомъ

 

матери,

    

которой

 

дороги

 

и

 

желательны

   

всѣ

 

добрые
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навыки

 

въ

 

воспитаншщахъ,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

умѣнье

 

дер-

жать

 

себя

 

ирилично

 

и

 

развязно;

 

и

 

все

 

запятія,

 

служащія

къ

 

укрѣплспію

 

и

 

развитію

 

ихъ

 

силъ

 

не

 

только

 

духовпыхъ,

но

 

и

 

тѣлесныхъ.

 

Начальница

 

определить

 

для

 

восиитаниицъ,

вмѣстѣ

 

съ

 

инспскторомъ

 

классовъ,

 

(см.

 

§

 

24

 

Уст.

 

Епарх.

жен.

 

учил,

 

пункт.

 

10.)

 

употреблепіе

 

времени,

 

внѣ

 

клас-

совъ

 

нроводимаго,

 

часы

 

отдыха,

 

іірогулокъ,

 

нгръ

 

и

 

унраж-

неній,

 

способствующихъ

 

развитію

 

тѣлесныхъ

 

силъ,

 

также

время

 

нрнготовленія

 

къ

 

предстоящимъ

 

классамъ

 

и

 

часы

 

за-

нят

 

въ

 

оныхъ

 

согласно

 

съ

 

училищной

 

программой.

 

Въ

частности

 

же

 

снабдить

 

и

 

восиитательницъ

 

правилами,

 

кото-

рыми

 

онѣ

 

должны

 

руководствоваться

 

въ

 

завися щемъ

 

съ

 

ихъ

стороны

 

исполнепіи

 

§

 

94

 

Уст.

 

Епарх.

 

жен.

 

училпщъ.

10.

   

Надзоръ

 

за

 

содержаніемъ

 

воснптанннцъ

 

пищею,

одеждою

 

п

 

прочими

 

потребностями

 

достаточно

 

опредѣленъ

правилами

 

Устава.

 

Само

 

собою

 

разумѣѳтся,

 

что

 

въ

 

обязан-

ностяхъ

 

начальницы

 

по

 

всѣмъ

 

частямъ

 

управленія

 

учнли-

щемъ

 

содѣйствуютъ

 

ей:

 

1)

 

восиитательницы

 

по

 

части

учебно-нраиственнои

 

и

 

2)

 

дэмы,

 

управляющія

 

нодъ

 

над-

зоромъ

 

начальницы

 

кухней,

 

больницей

 

и

 

другими

 

частями

училнщааго

 

хозяйства.

11.

   

Начальница

 

можетъ

 

дозволять

 

воспитаиницамъ

 

вы-

ходъ

 

изъ

 

училища

 

для

 

свиданія

 

съ

 

родителями

 

и

 

родствен-

никами,

 

но

 

только

 

(но

 

точному

 

смыслу

 

§

 

35)

 

въ

 

дни

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные,

 

а

 

не

 

въ

 

учебные

 

и

 

будничные.

Къ

 

родствениикамъ

 

отпускаются

 

воспитанницы

 

тоже— толь-

ко

 

извѣстнымъ

 

начальнице.

 

Увольненіе

 

на

 

каникуляриое

время

 

совершается

 

на

 

точномъ

 

основаиін

 

I

 

примѣч.

 

къ

 

§

83

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

училищъ,

 

т.

 

е.

 

по

 

просьбе

 

роди-

телей,

 

или

 

уиолиомоченныхъ

 

отъ

 

нихъ

 

лицъ,

 

съ

 

обязатель-
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ствомъ

 

представить

 

воспитанницу

 

въ

 

заведеніе

 

своевремен-

но.

 

Всѣмъ

 

кратковремеинымъ

 

выходамъ

 

дѣвицъ

 

для

 

свнда-

нія

 

съ

 

родителями

 

и

 

родственниками

 

должна

 

вестись

 

въ

училищѣ

 

запись.

12.

 

Начальница

 

обязывается

 

вести

 

точную

 

запись

 

чрезъ

воспитательницъ

 

и

 

относительно

 

посѣщеній

 

классовъ

 

на-

ставниками

 

и

 

наставницами

 

и

 

представлять

 

эту

 

заиись

 

чрезъ

два

 

месяца

 

въ

 

Училищный

 

Совѣтъ.

и

 

13.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

вышензложенныя

 

наставленія,

 

на-

чальница

 

училища

 

не

 

упустить

 

въ

 

точности

 

выполнить

 

и

всѣ

 

подробности

 

правилъ,

 

ио

 

управленію

 

Епархіальнымъ

женскимъ

 

училищемъ,

 

какія

 

начертаны

 

въ

 

уст.

 

онаго

 

(и

особенно— въ

 

глав.

 

5-й

 

и

 

14-й

 

сего

 

устава);

 

какъ

 

посто-

янная

 

и

 

отвѣтственная

 

попечительница

 

о

 

всемъ,

 

что

 

отно-

сится

 

къ

 

внутреннему

 

благоустройству

 

училища

 

и

 

благо-

состоянію

 

воспитанницъ.

пін;трд: кцш

Поспитательницамъ

  

ІІятскаго

 

Еиаржіаль-

uai'o

 

жеискаго

 

училища.

1.

 

Въ

 

§

 

40-мъ

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

учил,

 

сказано:

 

«на-

чальнице,

 

въ

 

исполненіи

 

ея

 

обязанности

 

по

 

части

 

учебно-

нравственной,

 

содѣйствуютъ

 

воспитательницы,

 

которыя

 

со-

стоятъ

 

(§

 

45)

 

въ

 

ея

 

непосредственномъ

 

распоряженіи».

 

По-

этому

 

онѣ

 

снабжаются

 

копіями

 

съ

 

инструкціи,

 

данной

 

са-

мой

 

Начальнице,

 

чтобы,

 

такимъ

 

образомъ,

 

имели

 

онѣ

 

воз-

можность

 

знать

 

духъ,

 

въ

 

которомъ

 

управляется

 

училище,'

и — нравствешіыя

 

и

 

служобныя

 

обязанности,

 

которыя

 

онѣ—

воспитательницы,

 

какъ

 

помощницы

 

начальницы,

 

должны

нести

 

въ

 

отношеиін

 

къ

 

заведенію.

    

Все,

  

что

  

поставляется



—

 

12

 

—

въ

 

обязанность

 

начальницѣ,

 

должно

 

быть

 

предметомъ

 

забо-

ты

 

и

 

вниманія

 

и

 

для

 

воспитательницу

 

какъ

 

иомощницъ

ея,

 

и

 

все,

 

что

 

не

 

разрешено

 

начальпицѣ,

 

не

 

дозволено

тѣмъ

 

паче

 

и

 

воспитателышцамъ.

 

Въ

 

частности,

 

какъ

 

на

помощпицъ

 

начальницы,

 

возлагаются

 

на

 

восиитатсльннцъ

слѣдующія

 

обязанности:

2.

   

Опѣ

 

находятся

 

постоянно

 

при

 

воспитанннцахъ,

 

со-

гласно

 

съ

 

42

 

§

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

училище.

 

Онѣ

 

спять

въ

 

одной

 

комнате

 

съ

 

воспитанницами;

 

утромъ,

 

когда

 

вста-

ютъ

 

воспитанницы

 

отъ

 

сна,

 

умываются,

 

убираются,

 

одѣ-

ваются

 

и

 

оиравляютъ

 

свои

 

постели,

 

воспитательницы

 

за

всѣми

 

этими

 

отправленіями

 

прнсматрпваютъ

 

и

 

руководятъ

въ

 

оныхъ

 

воспитанницъ;

 

приводятъ

 

ихъ

 

къ

 

утренней

 

мо-

лптвѣ

 

и

 

потомъ

 

къ

 

завтраку;

 

остальное

 

время

 

до

 

классовъ

проводятъ

 

въ

 

чтеніи

 

евангелія

 

но

 

указапію

 

начальницы

 

и

въ

 

приготовленіяхъ

 

къ

 

урокамъ.

 

За

 

5

 

минуть

 

до

 

9

 

часовъ

всѣ

 

6-ть

 

классныхъ

 

дамъ

 

являются,

 

какъ

 

и

 

ихъ

 

воспитан-

ницы,

 

въ

 

классы,

 

присутствуют

 

при

 

преподаваніи

 

и

 

слѣ-

дятъ

 

за

 

оиымъ,

  

чтобы

 

быть

 

въ

 

состояпіи

 

помогать

 

своимъ

'воспитаиницамъ

 

въ

 

приготовленіи

 

ими

 

уроковъ.

3.

   

После

 

нерваго

 

урока

 

воспитанницы

 

идутъ

 

въ

 

рекре-

аціонную

 

залу

 

на

 

одну

 

четверть

 

часа,

 

после

 

втораго

 

уро-

ка

 

на

 

полчаса.

 

Въ

 

надзорѣ

 

за

 

восшітанинцамн

 

въ

 

эти

кратковременные

 

отдыхи

 

отъ

 

занятій

 

воспитательницы

 

мо-

гутъ

 

чередоваться

 

въ

 

порядке,

 

какой

 

укажетъ

 

имъ

 

началь-

ница

 

заведенія.

4.

   

Согласно

 

съ

 

42

 

§

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

училищъ,

 

вос-

питательницы

 

присутствують

 

непременно

 

за

 

обѣдомъ

 

и

 

ужп-

номъ

 

воспитанницъ

 

и

 

раздѣляютъ,

 

при

 

посредствѣ

 

и

 

помо-
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щи

 

дежурныхъ

 

изъ

 

самихъ

 

воспитанницъ,

 

пищу

 

трапезую-

щимъ.

 

Исполняя

 

эту

 

почтенную

 

обязанность,

 

т.

 

е.

 

обязан-

ность

 

падѣлять

 

воспптанпицъ

 

пищею,

 

воспитательницы

 

пусть

помнятъ,

 

что

 

этомъ

 

случае

 

онѣ

 

исполняютъ

 

обязанности,

которыя

 

въ

 

частныхъ

 

семействахъ

 

принадлежать

 

матерямъ,

и

 

служеніе

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

воспнтанницамъ

 

пусть

 

не

 

счи-

таютъ

 

какимъ

 

либо

 

униженіемъ

 

для

 

себя,

 

но

 

именно

 

хри-

стіаискимъ

 

преимуществомъ

 

своего

 

призванія.

 

(Болій-въ

 

васъ

да

 

будетъ

 

вамъ

 

слуга — вотъ

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

преимуще-

ство

 

высшихъ

 

и

 

старшихъ

 

предъ

 

младшими

 

и

 

низшими,

 

по

слову

 

Господню).

 

Стыдиться

 

обязанностей

 

своего

 

званія

свойственно

 

необразованности,

 

или

 

образованности

 

по

 

въ

духѣ

 

христіаиства.

5.

   

Въ

 

часы

 

отдыха,

 

при

 

играхъ

 

и

 

прогулкахъ

 

воспп-

танницъ,

 

для

 

чего

 

назначаются

 

во

 

время

 

послѣобѣдениое

часы

 

отъ

 

1,3,Д

 

до

 

2 3 /4

 

и

 

отъ

 

7

 

до

 

8

 

часовъ

 

вечера,

 

при-

сутствіе

 

воспитательницъ

 

также

 

необходимо,

 

но,

 

конечно,

не

 

необходимо,

 

чтобы

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

воспитательни-

цы

 

присутствовали

 

при

 

оиыхъ.

 

Начальница

 

можетъ

 

назна-

чить

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

дежурство,

 

или

 

очередн,

 

по

 

сво-

ему

 

усмотрѣнію,

 

строго

 

обязательныя

 

для

 

воспитательницъ.

6.

   

Послѣ

 

полдника

 

(въ

 

5

 

часовъ

 

вечера)

 

всѣ

 

воспита-

тельницы

 

занимаются

 

съ

 

своими

 

воспитанницами,

 

помогая

имъ

 

приготовлять

 

уроки

 

къ

 

сдѣдующему

 

дню.

 

При

 

чемъ

воспитательницы

 

обращаютъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

слабыхъ

по

 

своимъ

 

способностямъ

 

воспитанницъ.

 

Во

 

время

 

до

 

полд-

ника

 

воспитательницы

 

должны

 

занимать

 

воспитанницъ

 

чте-

ніемъ,

 

письмомъ

 

и

 

рукодѣльемъ,

 

по

 

указанію

 

начальницы.

Для

 

этихъ

 

занятій

 

могутъ

 

быть

 

учреждены

 

между

 

воспи-

тательницами

 

тоже

 

очереди,

 

по

 

распоряженію

 

начальницы.
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Осьмый

 

часъ

 

вечера

 

назначается

 

для

 

отдыха.

 

Въ

 

продол-

женіе

 

сего

 

часа

 

воспитанницы

 

занимаются,

 

между

 

прочимъ,

гимнастикой

 

и

 

пѣніемъ.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

ужипъ

 

и

 

отдыхъ,

 

въ

9

 

часовъ

 

на

 

молитву,

 

въ

 

10-ть

 

спать.

7.

  

Необходимому

 

домашнему

 

рукодѣлью,

 

какъ-то:

 

шитью

и

 

кройкѣ

 

бѣлья

 

и

 

платья,

 

вязанью

 

и

 

проч.

 

обучать

 

вос-

питанницъ,

 

согласно

 

44

 

§

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

училищъ,

отъ

 

2 3/4

 

до

 

4'/2

 

часовъ

 

вечера,

 

и

 

въ

 

порядкѣ,

 

какой

 

бу-

деть

 

назначенъ

 

для

 

того

 

начальницей

 

училища.

8.

   

Старшая

 

пзъ

 

воспитательницъ,

 

сверхъ

 

своихъ

 

спеці-

альныхъ

 

занятій

 

uo

 

заведенію,

 

завѣдуетъ

 

библіотекой.

 

Она

же,

 

старшая

 

воспитательница,

 

въ

 

отсутствіе,

 

или

 

въ

 

слу-

чав

 

болѣзни

 

начальницы,

 

замѣняетъ

 

ее

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

училищнаго

 

управленія.

9.

  

Духъ,

 

въ

 

которомъ

 

должно

 

происходить

 

управленіе

Вятскимъ

 

Епархіальнымъ

 

женскимъ

 

училищемъ,

 

изображонъ

въ

 

3-мъ

 

пунктѣ

 

инструкціи

 

начальнице.

 

Воспитательницы

ни

 

въ

 

какомъ

 

отношеніи

 

не

 

должны

 

уклоняться

 

отъ

 

пра-

видъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

томъ

 

пункте.

 

Права

 

воспитательницъ

по

 

взысканіямъ

 

съ

 

воспитанницъ,

 

уклоняющихся

 

отъ

 

по-

рядка,

 

вполне

 

определены

 

§

 

42

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

учи-

лищъ,

 

а

 

именно:

 

«онѣ

 

(воспитательницы)

 

наблюдаютъ

 

за

 

по-

веденіемъ

 

воспитанницъ

 

и

 

свои

 

наблюденія

 

передаютъ

 

на-

чальнице».

 

Слѣдовательно

 

онѣ

 

могутъ

 

дѣлать

 

воспитаини-

цамъ

 

замѣчанія

 

и

 

предостереженія — и

 

только,

 

всякая

 

дру-

гая

 

мера

 

будетъ

 

превышеиіемъ

 

правъ

 

съ

 

ихъ

 

стороны.

10.

  

Главнѣйшею

 

заботою

 

воспитательницъ

 

должно

 

быть

предупрежденіе

 

и

 

предотвращеніе

 

всякихъ

 

апоманій

 

въ

 

жиз-

ни

 

дѣвицъ

 

и

 

возбужденіе

 

и

 

развитіе

 

всякихъ

 

добрыхъ

 

на-

выковъ

 

и

 

наклонностей.

 

Самое

 

лучшее

 

средство

 

для

 

этого—
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сближеніе

 

воспитательнпцъ

 

съ

 

восіштанвицами

 

н

 

ихъ

 

крот-

кое,

 

чуждое

 

ирепсбрежспія

 

или

 

пасмѣшки,

 

исполпенное

 

до-

стоинства,

 

благожелательства,

 

осмотрительности

 

и

 

страха

Божія,

 

ихъ

 

собственное

 

поведеиіе.

 

Ихъ

 

воззрѣнія,

 

правила,

ихъ

 

доброе

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

поведеніе

 

найдутъ

 

безъ

всякаго

 

сомнѣпія

 

подражательницъ

 

въ

 

юпыхъ

 

воспитапип-

цахъ,

 

которыя

 

и

 

искали

 

поступленія

 

въ

 

училище,

 

чтобы

въ

 

немъ

 

образоваться

 

умственно

 

и

 

нравственно.

 

Поэтому

поведеніе

 

воепптательннцъ

 

должно

 

представлять

 

воепптан-

ницамъ

 

образецъ,

 

достойный

 

нодражанія.

 

Въ

 

случаяхъ

 

осо-

бепныхъ

 

воспитательницы

 

обращаются

 

за

 

наставленіями

 

къ

начальницѣ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

-45

 

§

 

Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

учи-

лищъ,

 

оиѣ

 

ей

 

непосредственно

 

подчинены

 

въ

 

своей

 

слу-

жебной

 

деятельности,

 

отъ

 

нея

 

одной

 

прииимаютъ

 

приказа-

нія

 

и

 

ей

 

одной

 

отдаютъ

 

отчетъ

 

въ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ.

11.

   

Воспитательницы

 

обращаютъ

 

строгое

 

внпманіе

 

и

на

 

внѣшнее

 

поведеиіе

 

дѣвнцъ:

 

исправляютъ

 

странности

 

и

особенности

 

въ

 

ихъ

 

пріемахъ,

 

походкѣ,

 

въ

 

разговорѣ,

 

въ

убранствѣ

 

головы,

 

въ

 

одеждѣ,

 

въ

 

употребленщ

 

вещей,

 

кппгъ

и

 

нроч.

 

Наставленія,

 

какія

 

начальница^

 

училища

 

сочтетъ

нужнымъ

 

сдѣлать

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

воспитательоицамъ

 

для

блага

 

воспитываемыхъ

 

дѣвпцъ,

 

воспитательницы

 

не

 

преминутъ

выполнить

 

въ

 

точности.

12.

  

Для

 

наблюденія

 

за

 

воспитанницами

 

внѣ

 

класснаго

времени

 

воспитательницы

 

раздѣляются

 

на

 

чреды;

 

для

 

каж-

дой

 

чреды

 

назначаются

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

три.

 

Въ

 

чередные

дпи

 

воспитательницы

 

должны

 

безотлучно

 

быть

 

въ

 

училищѣ;

въ

 

иЪчередные

 

дни

 

онѣ

 

могутъ

 

отлучаться

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

5-ти

часовъ

 

по

 

полудни;

 

на

 

недѣлѣ

 

же

 

па

 

цѣлый

 

день

 

могутъ

отлучаться

 

разъ

 

въ

 

свободную

 

отъ

 

дежурства

 

субботу

 

или
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въ

   

воскресеніе

   

и

   

праздникъ,

   

но,

   

конечно,

   

съ

  

вѣдома

начальницы.

13.

    

Въ

 

дни

 

чередные

 

онѣ

 

должны

 

присутствовать

 

за

обѣдомъ,

 

чаемъ,

 

полдникомъ

 

и

 

ужиномъ

 

воспитанницъ

 

и

вести

 

себя

 

съ

 

строгимъ

 

приличіемъ,

 

не

 

позволяя

 

себѣ

наприм.

 

громкаго

 

смѣху

 

и

 

т.

 

п.

 

Равнымъ.

 

образомъ

 

во

время

 

утренней

 

и

 

вечерней

 

молитвы

 

и

 

во

 

время

 

богослу-

женія

 

должны

 

служить

 

примѣромъ

 

благоговѣнія

 

для

 

воспи-

танницъ

 

и

 

отнюдь

 

не

 

заниматься

 

разговорами,

 

и

 

не

 

раз-

влекаться.

14.

   

Съ

 

дежурства

 

изъ

 

класса

 

самимъ

 

воспитательни-

цамъ

 

не

 

отлучаться,

 

а

 

воспитанницъ

 

не

 

пускать

 

для

 

сви-

данія

 

съ

 

родителями

 

и

 

родственниками

 

ни

 

во

 

время

 

при-

сутствія

 

преподавателей

 

въ

 

классахъ,

 

ни

 

во

 

время

 

вечер-

нихъ

 

занятій

 

и

 

приготовленій

 

къ

 

классамъ

 

слѣдующаго

дня.

 

Свиданіе

 

съ

 

родителями

 

и

 

родственниками

 

допускает-

ся

 

утромъ — отъ

 

8

 

до

 

9

 

часовъ

 

и

 

по

 

полудни — отъ

 

поло-

вины

 

втораго

 

до

 

половины

 

третьяго

 

часа.

 

Во

 

время

 

рекре-

аціи

 

не

 

отлучаться

 

всѣмъ

 

тремъ

 

воспитательницамъ

 

за

 

^.

разъ, — соблюдать,

 

чтобы

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

двѣ

 

изъ

 

нихъ

присутствовали

 

постоянно.

и

 

15.

 

На

 

молитву

 

собирать

 

всѣхъ

 

воспитанницъ,

 

а

 

ко-

торая

 

изъ

 

нихъ

 

оказалась

 

бы

 

въ

 

отдучкѣ — отыскать

 

ее.

Точно

 

также

 

вести

 

р>

 

обѣду

 

или

 

ужину

 

непремѣнио

 

всѣхъ

воспитанницъ.

Всѣ

 

вышеизложенныя

 

правила

 

имѣютъ

 

значеніе

 

вре-

меннаго

 

распоряженія.

 

По

 

указанію

 

опыта

 

они

 

могутъ

 

быть

дополнены

 

или

 

исправлены.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОДПИСКА

на

 

1891

 

годъ.

„ВЕЧЕРНЯЯ

    

ГАЗЕТА

политическая

 

и

 

литературная.

Вслѣдствіе

 

желанія

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

«Вечерняя

 

Газета»
съ

 

1

 

января

 

1871

 

года

 

будетъ

 

выходить

 

ежедневно,

 

не

исключая

 

дней,

 

слѣдующихъ

 

за

 

праздниками.

 

Всѣхъ

 

нуме-

ровъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

выйдетъ

 

350.

 

Объемъ

 

газеты

 

остает-

ся

 

прежній.

 

Въ

 

дни,

 

слѣдующіе

 

за

 

праздниками*

 

«Вечерняя
Газета»

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

полулистовомъ

 

оорматѣ,

 

а

 

въ

остальные

 

дни,

 

какъ

 

и

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

въ

 

листовомъ

Форматѣ.

 

Съ

 

1

 

января

 

1871

 

года

 

«Вечерняя

 

Газета»

 

бу-
детъ

 

печататься

 

совершенно

 

новымъ

 

крупнымъ,

 

четкимъ

 

и

убористымъ

  

ШрИФТОМЪ.

Каждый

 

нумеръ

 

«Вечерней

 

Газеты»

 

будетъ

 

посылаться

во

 

всѣ

 

города

 

Россін

 

(съ

 

доставкою

 

на

 

домъ,

 

на

 

мѣстѣ

жительства

 

подписчика)

 

и

 

за

 

границу,

 

въ

 

бандероляхъ
съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

каждаго

 

подписчика.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

главной

 

коеторѣ

 

«Вечерней
Газеты»

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

 

углу

 

Гороховой

 

и

 

малой

Морской,

 

въ

 

домѣ

 

Татищевой,

 

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

при

 

книж-

номъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Г.

 

Сововьева

 

(на

 

Страстномъ

 

бульварѣ

д.

 

Загряжскаго).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1871

 

годъ

 

следующая:

Безъ

 

пересылки

и

 

доставки:

на

 

годъ

                

6

 

р.

 

— к.

»

     

6

 

мѣсяцевъ

 

3

  

»

  

26

 

»

»

     

3

 

мѣсяца

      

1

   

»

  

70

 

»

»

     

1

 

мѣсяцъ

             

65

 

»

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Петербургѣ

и

 

ci

 

пересылкою

 

въ

 

губерніи:
8

 

р.

  

—

 

к.

•

    

4

   

»

   

50

 

»

2

   

»

   

25

 

»

85

 

»

Редакторъ

 

и

 

издатель

 

К.

 

ТРУБНИКОВА
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ОБЪ

    

ИЗДАН І H

„ВИЛЕНСКАГО

   

ВЪСТНИКА"

въ

 

18

 

Vf

 

г.

Программа

 

нашего

 

пзданія

 

допускаетъ

 

всѣ

 

элементы

обыкповеппыхъ

 

полптаческпхъ

 

газетъ

 

и,

 

подъ

 

вліяніемъ
дѣйствптельпыхъ

 

требованій

 

жизни,

 

«Виленскій

 

Вѣстнпкъ»

сдѣлался

 

газетою

 

политическою,

 

въ

 

общепринятомъ

 

смысдѣ.

Группируя

 

всѣ

 

статьи,

 

помѣщѳнпыя,

 

въ

 

теченіи

 

насто-

ящаго

 

года,

 

по

 

прпнятымъ

 

въ

 

нашей

 

газетѣ

 

рубрикамъ,
получпмъ,# какъ

 

выводъ,

 

что

 

программа

 

«Впленскаго

 

Вѣст-

ннка»

 

слѣдующая:

Отдълъ

 

офпціальный:

 

Дѣйствія

 

правительства,

 

прави-

тельственныя

 

распоряженія.

Отдълъ

 

мъстныіі:

 

Дѣйствія

 

и

 

распоряженія

 

высшей

мѣстной

 

власти

 

Сѣверо-западнаго

 

края;

 

мѣстиыя

 

событія,
происшествія,

 

заявлепія,

 

свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

народнаго

 

обра-
зовала

 

и

 

вообще

 

учебной

 

дѣятелыюстп

 

въ

 

сѣверо-запад-

ныхъ

 

губерпіяхъ;

 

корреспонденціи

 

пзъ

 

разныхъ

 

местностей
западиыхъ

 

губерпііі;

 

этпограФііческія

 

и

 

историческія

 

оии-

сапія

 

и

 

изслѣдованія

 

разныхъ

 

мѣстносгей,

 

въ

 

предѣлахъ

западпыхъ

 

губерній.

Отдълъ

 

впутрЕнппхъ

 

пзвъстій:

 

Извѣстія

 

о

 

всѣхъ

 

собы-
тіяхъ

 

и

 

явлепіяхъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

общественной

 

п

экономической

 

жпзпи

 

внутрепнпхъ

 

губерній;

 

корреспондеп-

ціи

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстпостей

 

Россіи.

Отдълъ

 

полнтическій:

 

Полптическія

 

обозрѣнія,

 

политп-

ческія

 

статьи

 

п

 

заграничный

 

корреспопдепціп,

 

выписки

пзъ

 

инострапныхъ

 

газетъ

 

п

 

политическія

 

телеграммы,

 

по-

лучаемыя

 

непосредственно

 

по

 

телеграфу.

ФельЕтонъ:

 

Оригинальпыя

 

и

 

пероводиыя

 

бельлетрпсти-
ческія

 

статьи;

 

повѣстп

 

и

 

разсказы;

 

статьи

 

библіограФпче-
скія,

 

исторпческія

 

п

 

паучныя.

«Впленскій

 

Вѣстнпкъ»

 

выходптъ

 

три

 

раза

 

въ

 

недѣлго,

по

 

вторнпкамъ,

 

четнергамъ

 

п

 

субботамъ.



—

 

lO-

II

 

ОДНИСНАЯ

    

Ц'ВНА.

Безъ

 

пересылки

                   

Съ

 

пересылкою

и

 

доставки.

                        

и

 

доставкою.

На

 

годъ ...... 8

 

руб.

 

.......

 

10

 

руб.
—

   

полгода

   

....4

   

—

   

.......

    

5

   

—

—

   

три

 

мѣсяца

   

.

 

.

 

2

   

—

   

40

 

коп.

    

.

  

.

    

3

   

—

—

   

одиеъ

 

мѣсяцъ

 

.

 

„

   

—

   

80

   

—

  

.

  

.

 

.

    

1

   

—

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Вильнѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

редак 1-

ціи

 

«Виленскаго

 

Вѣстнпка»,

 

на

 

углу

 

Погулянки

 

и

 

Заваль-
ной

 

улицы,

 

въ

 

домѣ

 

г-жи

 

Дмоховской;

 

въ

 

С.-Петербургѣ —

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Базунова,

 

на

 

Невскомъ

 

проспектѣ,

у

 

Казанскаго

 

моста,

 

въ

 

домѣ

 

Ольхиной

 

№

 

30;

 

въ

 

Москвѣ —

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Соловьева,

 

на

 

Страстномъ

 

бульва-
рѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Загряжсквго,

 

и

 

у

 

другихъ

 

кнпгопродавцевъ

въ

 

провинціяхъ.
Редакторъ

   

С.

  

ПОЛЬ.

КРЕСТНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

   

НА

 

1871

  

ГОДЪ,

выходягцгіі

 

нынѣ

 

безо

 

предварительной

 

цензуры,

вполнѣ

 

замѣняющій

 

бывшій

 

Академпческій,

 

содоржитъ

 

въ

себѣ,

 

кромѣ

 

многихъ

 

другихъ

 

календарныхъ

 

свѣдѣній,

 

по-

дробнѣйшій

 

путеводитель

 

по

 

желѣзпымъ

 

дорогамъ

 

Россіи,
(съ

 

картою),

 

календари:

 

всѣхъ

 

главныхъ

 

религій

 

міра

 

и

Армянскій;

 

расчетъ

 

сроковъ

 

службы

 

солдатъ;

 

свѣдѣнія

 

о

войнѣ,

 

съ

 

планами,

 

съ

 

отличными

 

рисунками

 

бптвъ

 

и

 

2
портретами;

 

указанія

 

какъ

 

предузнавать

 

погоду;

 

таблицы
удѣльнаго

 

вѣса,

 

плавленія,

 

разширенія,

 

скорости

 

и

 

т.

 

под.;

подлинныя

 

предсказанія

 

Брюсова

 

календаря

 

и

 

проч.

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

40

 

коп.

 

за

 

экземпляр ъ.

При

 

выпискѣ

 

1

 

—

 

10

 

экз:

 

прилаг.

   

за

 

перес.

 

20

 

коп.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Молчановка,

  

д.

 

Лебндевой,
__________

.нніиінА



20

 

—

Отъ

 

Сарану льскоіі

 

земской

 

управы.

Сарапульская

 

Земская

 

Управа

 

вызываетъ

 

лицъ

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

или

равныхъ

 

имъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

для

 

занятія

 

должно-

стей

 

сельскихъ

 

учителей,

 

въ

 

земскихъ

 

начальныхъ

 

народ-

ныхъ

 

учи'лищахъ

 

Сараиульскаго

 

уѣзда.

 

Жалованье

 

назна-

чается

 

отъ

 

180

 

до

 

240

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣщеніемъ.

 

Желающіе

 

могутъ

лично

 

являться

 

въ

 

Управу,

 

или

 

присылать

 

по

 

почтѣ

 

за-

явленія

 

съ

 

приложеніемъ

 

надлежащихъ

 

документовъ.

СОДЕРЖАЩЕ:

    

Распоряженія

 

и

 

постановленія

 

Правительства.

    

Указы

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

   

Извѣстія.

    

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

30

 

декабря

 

1870

 

года.

Скоропечатня

 

Анисимовыхъ

 

и

 

Блиновой

 

въ

 

Вяткѣ.



ІітКІІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЪДОЫОСТИ

№

 

1

                             

1871

 

г.

                  

Января

 

1-го.

■'M»

 

>гэг .....

Отношепіе

 

церковной

 

проповѣдп

 

къ

 

современно-обще-

ственнымъ

 

вопросамъ.

Волнующаяся

 

современность,

 

неустойчивое

 

движеніе

общественной

 

и

 

политической

 

мысли,

 

разнородность

 

инте-

ресовъ

 

жизни

 

претендуютъ

 

на

 

вторженіе

 

въ

 

область

 

цер-

ковной

 

каѳѳдры,

 

откуда

 

насъ

 

научили

 

говорить

 

и

 

пріучнлн

слышать

 

доселѣ

 

всегда

 

спокойную,

 

неизменную,

 

вЬрную

самой

 

себѣ

 

и

 

возвышающуюся

 

надъ

 

текущими

 

интересами

жизни

 

святую

 

истину

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

христіанскаго.

Водоворотъ

 

современной

 

жизни,

 

захватившій

 

въ

 

себя

 

и

 

упо-

требляющій

 

въ

 

свое

 

орудіе

 

всю

 

умственную

 

деятельность

такъ

 

называемаго

 

образованная

 

человѣчества,

 

хочетъ

 

ув-

чечь

 

въ

 

общій

 

потопъ

 

мятущейся

 

дѣйствительности

 

и

 

ре-

лигіозно-церковную

 

жизнь

 

съ

 

ея

 

орудіями

 

и

 

средствами.

Изъ

 

церковной

 

каѳедры

 

нѣкоторые

 

желали

 

бы

 

сдѣлать

 

об-

щественную

 

трибуну,

 

изъ

 

церковныхъ

 

проповѣдниковъ

 

по-

литическихъ

 

и

 

обществсипыхъ

 

ораторовъ,

 

изъ

 

проповѣднп-

1



ческаго

 

слова,

 

пастырской

 

бесѣды

 

и

 

поученія — публици-

стическую

 

газетную

 

статью,

 

полптпческій

 

памФлотъ,

 

соці-

альный

 

трактатъ..

 

»Вотъ

 

бы

 

и

 

слушали

 

васъ,

 

говорятъ

 

на-

шимъ

 

проповѣдиикамъ,

 

если

 

бы

 

вы

 

не

 

обходилп

 

своимъ

умышленнымъ

 

молчаніемъ

 

въ

 

своихъ

 

проповѣдяхъ

 

жизнен-

ныхъ

 

вопросовъ,

 

которыми

 

въ

 

данпую

 

минуту

 

занятъ

 

и

старъ

 

и

 

младъ,

 

если

 

бы

 

вы

 

не

 

пзбѣгалп

 

«злобы

 

дня«,

 

если

бы

 

»хлѣбъ

 

насущный»

 

подавался

 

изъ

 

вашихъ

 

рукъ

 

не

 

въ

видѣ

 

нарисованнаго

 

только

 

хлѣба,

 

а

 

питилъ

 

бы

 

дѣйствитель-

но

 

каждаго

 

въ

 

Данное

 

время«...

 

Полагаемъ,

 

что,

 

внѣ

 

ме-

таФоръ,

 

это

 

значитъ

 

то,

 

чтобы

 

проповѣдникъ

 

церковный,

слѣдуя

 

течепію

 

современной

 

жизни,

 

и

 

самъ

 

уносился

 

вме-

сте

 

съ

 

нею,

 

чтобы

 

въ

 

то

 

время,

 

когда,

 

иапримѣръ,

 

прихо-

жане

 

его

 

заняты

 

отбываніемъ

 

рекрутчпиы,

 

сборомъ

 

подуш-

паго

 

оклада,

 

когда

 

горюютъ

 

отъ

 

неурожая,

 

толкуютъ

 

о

тяжести

 

круговой

 

поруки,

 

недостаточности

 

земелыіаго

 

па-

дѣда,

 

несправедливости

 

волостпаго

 

суда,

 

близости

 

войны

и

 

т.

 

п., -чтобы

 

на

 

все

 

это

 

отзывался

 

проповѣдпикъ

 

съ

 

цер-

ковной

 

каѳедры.

 

Что

 

же,

 

не

 

присоединить

 

ли

 

сюда

 

заурядъ

п

 

того

 

требованія,

 

чтобы

 

на

 

церковной

 

каѳедрѣ

 

дѣлаемъ

былъ

 

и

 

критичсскііі

 

разборъ

 

разныхъ

 

журналыіыхъ

 

и

 

га-

зетныхъ

 

статей?...

 

(Нѣчто

 

подобное,

 

дѣйствнтельпо,

 

и

 

за-

являлось

 

въ

 

какой-то

 

газетѣ

 

по

 

поводу

 

одной

 

безнравствен-

ной

 

публикаціи)...

 

Можно

 

бы,

 

также,

 

смотря

 

на

 

дѣло

 

съ

той

 

же

 

точки

 

зрѣпія,

 

допустить,

 

наконецъ,

 

на

 

церковной

каѳсдрѣ

 

и

 

театральиыя

 

рецензіи

 

особенно

 

тѣхъ

 

современ-

пыхъ

 

пьесъ,

 

котюрыя

 

больше

 

всего

 

въ

 

ходу

 

и

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

выражаются

 

иптересы

 

современнаго

 

общества.

 

Отче-

го,

 

скажетъ

 

иной,

 

и

 

не

 

произнесть

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

громо-

вой

 

проновѣди

 

хоть

 

бы

   

п

 

противъ

   

обошедшей

   

всѣ

 

наши



—

 

s

 

—

губернскіе

 

города

 

оперетки

 

«Елена

 

Прекрасная**,

 

въ

 

кото-

рой,

 

между

 

прочимъ,

 

подъ

 

пародіей

 

на

 

языческихъ

 

жре-

цовъ;

 

всякій

 

видитъ

 

сатиру

 

на

 

современныхъ

 

христіанскихъ

священниковъ?

Исторія

 

церковнаго

 

проповѣдничества,

 

какъ

 

русскаго,

такъ

 

и

 

иностраннаго,

 

знаетъ

 

нѣсколько

 

примѣровъ

 

такихъ

проповѣдниковъ,

 

которые

 

въ

 

своихъ

 

проповѣдяхъ

 

прямо

 

и

непосредственно

 

трактуютъ

 

о

 

современныхъ

 

имъ

 

вопросахъ

общественной

 

и

 

политической

 

жизни.

 

Съ

 

интересомъ

 

оста-

навливается

 

на

 

нихъ

 

ученый

 

пзслѣдователь

 

протекшей

 

жиз-

ни;

 

въ

 

произведеніяхъ

 

такихъ

 

проповѣдниковъ

 

онъ

 

видитъ

внутреннюю

 

лѣтопись

 

вѣка

 

и

 

созерцаетъ

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

въ

зеркалѣ,

 

отраженіе

 

протекшей

 

жизни.

 

Но

 

гораздо

 

больше

представляетъ

 

исторія

 

такихъ

 

проповѣдниковъ,

 

которые

 

толь-

ко

 

посредственно

 

касались

 

современныхъ

 

вопросовъ

 

жизни

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

говорили

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности.

 

Нравоописатель

 

протекшей

 

жизни

 

въ

 

проповѣ-

дяхъ

 

и

 

этого

 

рода

 

не

 

мало

 

находитъ

 

для

 

себя

 

намековъ

для

 

возсозданія

 

въ

 

своемъ

 

представленіи

 

общественныхъ

нравовъ

 

прошедгапхъ

 

времепъ.

 

Безусловно

 

же

 

наибольшее

число

 

такихъ

 

проіювѣдей

 

хранитъ

 

исторія

 

проповѣдииче-

ства,

 

въ

 

которыхъ

 

безотносительно

 

къ

 

обстоятельствамъ

 

вре-

мени

 

излагается

 

вѣроученіе

 

и

 

нравоученіе

 

христіанское.

Проповѣди

 

этого

 

рода

 

безъ

 

особеннаго

 

неудобства

 

могутъ

быть

 

произносимы

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

у

 

всякаго

 

народа.

Составители

 

ихъ

 

очевидно

 

были

 

выше

 

своей

 

современно-

сти,

 

не

 

увлекались

 

ею,

 

а

 

стояли

 

на

 

незыблемой

 

почвѣ

 

вѣ-

ры

 

и

 

дѣятельности

 

хрпстіанской,

 

утверждая

 

на

 

этой

 

почвѣ

и

 

своихъ

 

слушателей.

 

Поучительно

 

для

 

современныхъ

 

па-

стырей -проповѣдниковъ

 

видѣть

    

въ

 

мпоговѣковой

   

исторіи



проповедничества

 

всегда

 

господствующимъ

 

и

 

исключитель-

но

 

преобладающим^

 

такъ

 

сказать,

 

евательскій

 

и

 

апостоль-

скгіі

 

духъ

 

проповѣди.

 

Христіанскіе

 

проповѣдники,

 

подражая

Господу

 

Спасителю

 

и

 

Апостоламъ,

 

всегда

 

помнили,

 

что

 

они

призваны

 

не

 

для

 

анализа

 

современности,

 

но

 

чтобы

 

сѣять

сѣмя

 

истины

 

въ

 

сердцахъ

 

вѣрующихъ.

 

Стоя

 

на

 

высотѣ

 

хрп-

стіанскаго

 

познанія,

 

они

 

старались

 

возвысить

 

къ

 

себѣ

 

и

свою

 

паству,

 

и

 

не

 

пускались

 

въ

 

водоворотъ

 

современности

и

 

обыденной

 

дѣйствптельностп,

 

увлекающей

 

собою

 

массу

трудоваго

 

общества.

 

Нельзя

 

ихъ

 

упрекать

 

въ

 

недостаткѣ

патріотизма

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

чуждаются,

 

по

 

видимому,

 

всего

не

 

отиосящагося

 

непосредственно

 

къ

 

релипи,

 

и

 

не

 

касают-

ся

 

того,

 

что

 

прямо

 

относилось

 

ко

 

благу

 

и

 

интересамъ

 

об-

щества,

 

среди

 

котораго

 

они

 

жили.

 

Для

 

нихъ

 

ясно

 

было

 

на

примѣрѣ

 

Илія

 

и

 

Финееса,

 

чѣмъ

 

пастырь

 

можетъ

 

вредить

своему

 

отечеству

 

н

 

способствовать

 

его

 

благосостояние.

 

Они

взывали

 

въ

 

своихъ

 

проповѣдяхъ

 

вообще

 

противъ

 

грѣховъ,

зная,

 

что

 

потворство

 

Илія

 

грѣхамъ

 

своихъ

 

сыновей

 

и

 

на-

рода

 

подчинило

 

свреевъ

 

иноплеменному

 

игу;

 

они

 

крѣпко

ратовали

 

и

 

негодовали

 

противъ

 

грѣховъ,

 

зная,

 

что

 

ревность

Финееса

 

противъ

 

грѣховъ

 

пзраиля

 

отвратила

 

Божій

 

гнѣвъ

отъ

 

израиля...

Нѣтъ,

 

кажется,

 

необходимости

 

и

 

современнымъ

 

про-

Иовѣдппкамъ,

 

въ

 

виду

 

этого,

 

бесѣдовать

 

о

 

предметахъ

 

не

подлежащихъ

 

непосредственно

 

цорковио-религіозному

 

созер-

цание

 

Каждому— свое;

 

всему

 

должпо

 

быть

 

свое

 

мѣсто

 

и

свое

 

время.

 

Область

 

церковпо-религіозныхъ

 

предметовъ

 

ясно

очерчена

 

въ

 

сознаніи

 

каждаго

 

богослова

 

и

 

даже

 

простаго

хрпстіанипа,

 

и

 

выступать

 

изъ"

 

нея

 

проповѣдникъ

 

не

 

всегда

можетъ

 

не

 

иаказанно.

 

Если

 

бы

 

эта

 

область

 

была

 

и

 

не

 

столь



(4SW»

широка;

 

если

 

бы

 

проиовѣдцику

 

и

 

была

  

даже

 

возможность

въ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

короткій

    

или

 

долгій

   

иоріодъ

   

пройти

всю

 

эту

 

область

 

съ

 

ироиовѣдиичоскпмъ

 

сионмъ

 

словомъ:

 

то

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

    

вторгаться

  

проиовѣднику

    

въ

 

чужую

область — соціалыіую

 

и

 

политическую

 

не

 

слѣдовало

 

бы,

 

нер-

вѣе

 

всего

 

потому,

 

что

 

онъ

 

тутъ

 

по

 

компетентный

 

человѣкъ.

Въ

 

каждомъ

 

благоустроенномъ

 

обществѣ

 

есть

 

и

 

обществен-

ные

 

(въ

 

снеціальномъ

 

значеніи

 

этого

 

слова),

 

есть

 

и

 

поли-

тическіе,

  

равно

 

какъ

 

и

 

цѳрковно-религіозные

 

дѣятели.

 

Пусть

же

 

каждый

 

и

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

указанной

 

ему

 

соерѣ.

 

Право-

славно-христіанское

 

воззрѣніе

 

на

 

строй

 

человѣческихъ

 

об-

ществъ,

  

призпавая

 

необходимымъ

 

цѣлостное

 

взаимоотноше-

ніе

 

какъ

 

духовной,

  

внутреинѳй,

 

такъ

 

и

 

матеріальноіі,

 

внѣш-

ней

 

жизни

 

человѣка,

  

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

разграничиваем

 

сфѳ-

ры

 

ио

 

ихъ

 

преобладающему

 

характеру

  

и

   

указываетъ

   

по-

этому

 

одни

 

сферы

 

чисто

 

духовнаго

 

свойства,

 

a

  

другія

   

по

преимуществу

 

не

 

духовнаго,

 

такъ

 

сказать,

 

земнаго,

   

чело-

вѣческаго

 

свойства.

 

Католическое

 

міровоззрѣніе,

 

смѣшпваю-

щее

 

все

 

это

 

въ

  

одно

 

представленіе,

   

для

   

насъ

   

не

   

указъ.

Католическіе

 

нроповѣдники

 

могутъ,

  

пожалуй,

   

говорить

   

съ

церковныхъ

 

каѳедръ

 

о

 

политической

 

экономіи,

 

какъ

 

и

 

иро-

иовѣдывалъ

  

pater

   

Гіацинтъ,— могутъ

 

проновѣдывать,

   

какъ

и

 

нроповѣдуютъ,

   

о

   

моиархическомъ,

   

констптуціонномъ

   

и

ресиублнканскомъ

 

образѣ

 

правленія,

 

о

 

соціалнзмѣ,

 

демокра-

тизмѣ,

 

коммунизмѣ

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

нецерковныхъ

 

пред-

метахъ:

 

это

 

все

 

въ

 

характетѣ

 

католичества,

 

не

 

отдѣляюща-

го

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

элемента

 

въ

 

жизни.

 

Совсѣмъ

   

не

то

 

въ

 

православной

 

Церкви,

  

гдѣ

 

оба

 

эти

 

элемента

  

разгра-

ничиваются

 

закониымъ

 

образомъ,

 

гдѣ

 

не

 

позволяется

  

смѣ-

шивать

 

духовное

 

ц

 

свѣтское.

 

Были,

  

правда,

 

случаи,

 

когда



—

 

6

 

—

и

 

православные

 

проповѣдники

 

говорили

 

съ

 

церковныхъ

каѳедръ

 

о

 

нсцерковныхъ

 

предметахъ,

 

какъ

 

напримѣръ

 

нѣ-

которые

 

проповѣдники

 

наши

 

18

 

вѣка;

 

но

 

это

 

уже

 

не

 

было

нормальнымъ

 

явленіемъ

 

и

 

зависѣло

 

отъ

 

особенныхъ,

 

исклю-

чительныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

отношеній

 

Церкви

 

къ

 

государ-

ству...

 

Измѣпились

 

эти

 

отношенія,

 

и

 

проповѣдь

 

возврати-

лась

 

къ

 

своимъ

 

естественнымъ,

 

прямымъ

 

темамъ.

Проповѣдь,

 

какъ

 

слово

 

Божіе

 

въ

 

устахъ

 

проповѣдника,

должна

 

имѣть

 

авторптетъ

 

непогрѣшнмостп

 

въ

 

свопхъ

 

суж-

деніяхъ,

 

положеніяхъ

 

и

 

выводахъ;

 

предметы

 

проповѣди,

поэтому,

 

должны

 

быть

 

также

 

характера,

 

не

 

допускающего

измѣнчивости

 

и

 

неустойчивости,

 

смотря

 

по

 

времени

 

и

 

мѣст-

нымъ

 

обстоятельствамъ.

 

Но

 

обладаютъ

 

ли

 

такимъ

 

свой-

ствомъ

 

предметы

 

общественной

 

и

 

политической

 

жизни?

 

Не

только

 

эпоха

 

извѣстная,

 

но

 

и

 

небольшой

 

періодъ

 

времени,

по

 

своимъ

 

политическимъ

 

и

 

общественнымъ

 

взглядамъ,

 

рѣз-

ко

 

отличаются

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Теченіе

 

и

 

развитіе

 

жизни

привносить

 

современемъ

 

все

 

новые

 

элементы,

 

неизвѣст-

ные

 

прежде,

 

или

 

существовавшіе

 

прежде

 

въ

 

другомъ

 

видѣ;

и

 

общественные

 

и

 

политическіе

 

дѣятелп

 

естественно

 

со-

временемъ

 

должны

 

изменить

 

свои

 

взгляды,

 

свои

 

убѣжденія.

Что

 

прежде

 

считалось

 

необходимымъ

 

признавать

 

за

 

нормаль-

ное

 

явленіе,

 

то

 

самое,

 

спустя

 

немного

 

времени,

 

вынуждают-

ся

 

жизнію

 

и

 

обстоятельствами

 

признать

 

великою

 

аномаліей;

что

 

прежде

 

преслѣдовалось

 

кэйъ

 

незаконное,

 

то

 

самое

 

въ

другое

 

время

 

представляется

 

на

 

видъ

 

всѣмъ,

 

какъ

 

един-

ственно

 

законное.

 

Вообразимъ

 

же

 

себѣ,

 

что

 

стало

 

бы

 

съ

 

цер-

ковного

 

проповѣдію,

 

если

 

бы

 

проповѣднііки

 

взялись

 

судить

и

 

рядить

 

съ

 

церковныхъ

 

каѳедръ

 

о

 

предметахъ

 

жизни

 

та-

кого

 

измѣнчиваго,

 

неуетоіічпваго

 

характера.

   

Божественное



откровеніе

 

не

 

представляетъ

 

собою

 

кодекса

 

взглядовъ

 

и

правилъ,

 

опрсдѣляющпхъ

 

до

 

подробностей

 

виѣ-религіозныя

отношеиія

 

людей;

 

значитъ,

 

ироповѣднику

 

остается

 

самому

придумывать

 

взгляды

 

и

 

правила

 

па

 

тотъ

 

или

 

другой

 

слу-

чай,

 

возбужденный

 

течсніемъ

 

жизии;

 

значитъ,

 

проиовѣдь

становится

 

совершенно

 

заурядною

 

человѣческою

 

рѣчыо,

исполненною

 

возможныхъ

 

ошибокъ

 

и

 

заблужденііі.

 

Такъ

 

и

было

 

дѣііствнтелыю

 

съ

 

тѣми

 

ироповЬдникамп,

 

которые

 

вы-

зываемы

 

были

 

иногда

 

собствениымъ

 

желаніемъ,

 

а

 

иногда

и

 

стороипею

 

властію

 

говорить

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

на-

прпмѣръ

 

о

 

флотѢ,

 

о

 

нользѣ

 

путешествій

 

въ

 

чужія

 

страны

и

 

т.

 

п.

 

Подобнаго

 

рода

 

нроиовѣди,

 

особенно

 

не

 

печатныя,

далеко

 

не

 

всегда

 

могутъ

 

быть

 

иризнапы

 

словомъ

 

церков-

нымъ,

 

выраа^ающнмъ

 

собою

 

духъ

 

Церкви

 

и

 

религіи,

 

a

 

тѣмъ

еще

 

менѣе

 

словомъ

 

Божіимъ.

 

Проиовѣдникъ

 

одно

 

время

превозносить

 

похвалами

 

пзвѣстное

 

общественное

 

устройство,

дѣлая

 

санкцію

 

его

 

Фактическому

 

существоваиію;

 

по

 

вотъ

рушилось

 

это

 

устройство

 

и

 

вмѣсто

 

него

 

основалось

 

другое

съ

 

другими

 

началами

 

и

 

свойствами;

 

отъ

 

проповѣдника

 

по-

требуюсь

 

и

 

теперь

 

высказать

 

свои

 

взглядъ

 

па

 

совершив-

шиеся

 

Фактъ;

 

что

 

же,

 

останется

 

онъ

 

при

 

ирежнихъ

 

своихъ

взглядахъ,

 

или

 

поспѣшитъ

 

завестись

 

новыми?

 

Въ

 

томъ

 

и

 

дру-

гомъ

 

случаѣ

 

оиъ

 

является

 

ие

 

церковпымь

 

проиовѣдиикомъ,

a

 

человѣкомъ

 

нзвѣстноі^. общественной

 

иартін,

 

или

 

просто

человѣкомъ

 

увлекаемымъ

 

общпмъ

 

теченіемъ

 

жизни

 

и

 

при-

способляющимся

 

только

 

къ

 

такому

 

теченію,

 

что

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

недостойно

 

органа

 

слова

 

Божія,

 

каковымъ

 

долженъ

быть

 

всякій

 

церковный

 

проновѣдиикъ.

 

Вѣчная

 

тожествен-

ность

 

рслнгіозныхъ

 

человѣческихъ

 

потребностей

 

и

 

такая

 

же

тожественность

 

удовлетворена

 

этимъ

 

иотребиостямъ,

    

укй-



зываемаго

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ;

 

постоянная

 

изменчивость

 

и

неустойчивость

 

всего

 

совремеш/то

 

и

 

отсутствіе

 

предначер-

танной

 

нормы

 

для

 

обсужденія

 

современныхъ

 

обществен-

ныхъ

 

и

 

политическихъ

 

явленій

 

и

 

предметовъ,

 

при

 

отсут-

ствіи

 

даже

 

ноложительныхъ

 

началъ

 

политической

 

и

 

обще-

ственной

 

жизни,

 

еще

 

не

 

выработанныхъ

 

наукой:

 

вотъ

 

про-

тивоиоложныя

 

области,

 

которыя

 

хотятъ

 

соединять

 

въ

 

пред-

ставленіи

 

объ

 

идеальномъ

 

нроповѣдникѣ!

 

Нѣтъ,

 

если

 

хо-

тимъ,

 

чтобы

 

церковная

 

проповѣдь

 

была

 

именно

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

она

 

она

 

должна

 

быть,

 

именно

 

просвѣщала

 

людей

 

вѣрою

 

и

очищала

 

внутреннее,

 

нравственное

 

состояніе

 

человѣка;

 

то

мы

 

не

 

должны

 

допускать

 

въ

 

ней

 

сужденій,

 

положеній

 

и

выводовъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

мы

 

должны

 

были

 

бы

 

съ

 

течені-

емъ

 

времени

 

отказаться

 

и

 

которыя

 

намъ

 

пришлось

 

бы

 

ио-

чему

 

либо

 

замѣнить

 

другими

 

воззрѣніями,

 

что

 

неизбѣжно

будетъ,

 

когда

 

въ

 

проповѣдяхъ

 

начнутъ

 

трактовать

 

о

 

пред-

метахъ

 

внѣ-церковныхъ.

 

Проповѣдь — сила

 

чисто

 

религіоз-

ная

 

и

 

церковный

 

проповѣдникъ—не

 

политически"!

 

ораторъ.

Давать

 

въ

 

проповѣди

 

политнческіе

 

и

 

общественные

 

совѣты

слушателямъ,

 

выходя

 

за

 

предѣлы

 

общихъ

 

иравственныхъ

отпошеній, — значило

 

бы

 

вступать

 

на

 

опасный

 

иуть,

 

на

 

ко-

торомъ

 

неизбѣжна

 

борьба,

 

непосильная

 

проновѣднику

 

съего

духовиымъ

 

оружіемъ.

 

Единство

 

духа

 

ироповѣди,

 

не

 

раздѣ-

ляемое

 

на

 

разные

 

оттѣнки

 

иартій ж

 

не

 

смотря

 

на

 

безчислен-

ное

 

множество

 

церковныхъ

 

нроповѣдниковъ,

 

неизбѣжно

 

долж-

но

 

нарушиться

 

и

 

образовать

 

раздѣлеиія

 

и

 

партіи

 

полити-

ческія

 

и

 

общественныя,

 

если

 

бы

 

проповѣдникн,

 

увлекшись

заманчивою

 

перспективою

 

быть

 

современными,

 

стали

 

и

 

на

церковной

 

каѳедрѣ

 

разсматрнвать

 

и

 

рѣшать,

 

хоть

 

бы

 

даже

в

 

основательно

    

съ

 

общей

  

религіозно-нравственнои

   

точки
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зрѣиія

 

текущіе

 

политико-общественные

 

вопросы.

 

Какъ

 

слу-

житель

 

алтаря,

 

священникъ

 

и

 

въ

 

проповѣди

 

ничего

 

не

долженъ

 

привносить

 

въ

 

храмъ

 

чуждаго

 

алтарю,

 

и

 

онъ

 

ис-

полняетъ

 

при

 

этомъ

 

виолиѣ

 

законно

 

свои

 

долгъ,

 

когда

 

не

перестаетъ

 

сообщать

 

своимъ

 

братьямъ

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

чадамъ

по

 

служсиію

 

ясное

 

слово,

 

направленное

 

къ

 

раскрытію

 

таинъ

вѣры

 

и

 

благочестія

 

и

 

своимъ

 

руководствомъ,

 

неотстунаю-

щимъ

 

отъ

 

почвы

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

помогать

 

имъ

идти

 

по

 

иути

 

ко

 

еиасенію.

 

Прямое

 

назидательное

 

слово —

вотъ

 

дѣло

 

проповѣдника

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослуженін!

Но

 

обязанность

 

проповѣднпка

 

не

 

ограничивается

 

однимъ

церковно-богослужебнымъ

 

проиовѣданіемъ.

 

Онъ

 

обязанъ

проповѣдывать

 

не

 

въ

 

одни

 

только

 

богослужебныя

 

времена.

Въ

 

самой

 

же

 

церкви,

 

не

 

въ

 

урочное

 

для

 

богослуженія

 

вре-

мя,

 

пастырь— проновѣдникъ

 

имѣетъ

 

нужду

 

созывать

 

иногда

къ

 

своей

 

ироповѣди

 

свою

 

паству,

 

какъ

 

это

 

и

 

дѣлается

 

въ

нѣкоторыхъ

 

ириходахъ

 

п

 

церквахъ,

 

особенно

 

въ

 

Москвѣ;

внѣ

 

церкви,

 

при

 

различиыхъ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

паствой

 

и

 

от-

дельными

 

члеиами

 

паствы,

 

онъ

 

также

 

вызывается

 

постоян-

но

 

къ

 

проновѣди,

 

условливаемой

 

временами,

 

мѣстами

 

и

 

ли-

цами

 

слушающими.

 

Здѣсь,

 

но

 

необходимости

 

разнообразна-

го

 

примѣненія

 

проповѣди,

 

неизбѣжно

 

бываетъ

 

такое

 

или

иное

 

соприкосновеиіе

 

ироповѣдническаго

 

слова

 

и

 

съ

 

теку-

щими

 

житейскими

 

вопросами

 

какъ

 

общественной,

 

такъ

 

и

политической

 

жизни.

 

Здѣсь

 

въ

 

устахъ

 

ироповьднпка

 

можетъ

быть

 

слово

 

какъ

 

для

 

тѣхъ

 

»взыскательныхъ

 

слушателей,

которые

 

желали

 

бы

 

услышать

 

не

 

одио

 

простое

 

наставле-

ніе,

 

хотя

 

и

 

иослѣдовательно

 

выводимое

 

пзъ

 

нравственныхъ

началъ

 

и

 

знакомства

 

съ

 

духовной

 

литературой,

 

и

 

которые

ищутъ

 

и

 

иаходятъ

 

окончательное

   

рѣшеніе

  

возникающихъ
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въ

 

нихъ

 

требованій

 

мысли

 

въ

 

историческомъ

 

процоссѣ

евангельскпхъ

 

истинъ«;

 

такъ

 

и

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

желали

бы

 

знать

 

и

 

пмѣть

 

религіозпое

 

сужденіе

 

на

 

тотъ

 

или

 

дру-

гой

 

частный

 

вопросъ

 

или

 

явлепіе

 

общественной

 

и

 

полити-

ческой

 

жизни.

 

Священное

 

слово

 

священнослужителя— про-

повѣднпка,

 

произносимое

 

среди

 

священныхъ

 

пѣспей,

 

мо-

литвъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

дѣйствій,

 

не

 

теряя

 

своего

 

релп-

гіознаго

 

и

 

духовнаго

 

характера,

 

въ

 

устахъ

 

священника—

нроповѣдника

 

становится

 

пастырской

 

бесѣдой,

 

принимая

характеръ

 

то

 

ученаго

 

изслѣдованія,

 

то

 

полемпческаго

 

и

апологетическаго

 

обсужденія,

 

смотря

 

по

 

надобности.

 

Нель-

зя

 

при

 

этомъ

 

поручиться,

 

чтобы

 

при

 

такой

 

бесѣдѣ

 

съ

 

при-

хожанами,

 

назовемъ

 

ли

 

ее,

 

какъ

 

того

 

хотятъ

 

нѣкоторые,

профессорскою

 

лекціей,

 

пастырь

 

передавалъ

 

иепогрѣшимо

вѣрныя

 

сужденія

 

и

 

взгляды:

 

погрешности

 

его

 

п

 

ошибки

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

и

 

неизбежны

 

и

 

простительны.

 

Но

 

ни

одинъ

 

здравомыслящій

 

человѣкъ

 

не

 

допуститъ

 

предположе-

пія,

 

чтобы

 

съ

 

церковной

 

каеедры

 

произносилось

 

что-либо

ошибочное.

 

А

 

нужио

 

бы

 

желать,

 

чтобы

 

изъ

 

устъ

 

пастыря

выходили

 

вѣрныя

 

и

 

непогрѣшпмыя

 

сужденія,

 

не

 

только

когда

 

онъ

 

проповѣдуетъ

 

слово

 

Бонне

 

во

 

время

 

богослуже-

нія,

 

а

 

н

 

при

 

разныхъ

 

другихъ

 

обстоятельствахъ

 

своей

 

па-

стырской

 

жизни;

 

но

 

для

 

этого-то

 

и

 

нужно

 

устранять

 

себя

отъ

 

сужденій

 

о

 

такнхъ

 

предметахъ,

 

о

 

которыхъ

 

нельзя

сказать

 

безспорнаго

 

сужденія.

 

Пастырскій

 

авторитетъ

 

тре-

буетъ

 

этого.

 

Настойчивое

 

желаніе

 

нѣкоторыхъ

 

прихожанъ

слышать

 

отъ

 

своего

 

священника

 

решительное

 

сужденіе

 

о

томъ

 

или

 

другомъ

 

вопросѣ

 

безъ

 

затрудненія

 

особеннаго

 

мо-

гло

 

бы

 

быть

 

удовлетворяемо

 

общими

 

суждоніями

 

изъ

 

среды

религіозныхъ

   

представлевій

 

въ

 

иримѣненіи

 

ихъ

    

къ

 

болѣе



—

 

11

 

—

благонамѣреппымъ

 

сужденіямъ

 

общественной

 

и

 

политиче-

ской

 

литературы,

 

или

 

просто

 

сужденіями

 

извѣстныхъ

 

авто-

рптетныхъ

 

личностей,

 

или

 

же,

 

наконецъ,

 

откровенпымъ

признаніемъ,

 

что

 

па

 

тотъ

 

предметъ,

 

о

 

которомъ

 

желается

сужденіе

 

пастыря,

 

еще

 

не

 

установилось

 

безспорное

 

поня-

тіе

 

и

 

что

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

нредрѣшать

 

разные

 

обще-

ственные

 

и

 

политическіе

 

вопросы

 

было

 

бы

 

дѣломъ,

 

не

 

под-

лежащимъ

 

его

 

области

 

дѣлъ

 

и

 

отпошепій.

 

Не

 

укоръ

 

и

 

не

осужденіе

 

пастырю,

 

если

 

частиыя

 

бесѣды

 

его

 

съ

 

прихожа-

нами

 

не

 

будутъ

 

имѣть

 

газетнаго

 

характера

 

передовыхъ

 

ста-

тей,

 

и

 

если

 

общественпыя

 

его

 

проповѣди

 

не

 

будутъ

 

слу-

жить

 

лѣтоппсыо

 

вѣка.

 

Но

 

пастырь

 

но

 

псиолпптъ

 

своей

 

про-

повѣднической

 

обязанпости,

 

когда

 

забудетъ

 

обращенное

къ

 

нему

 

наставленіе:

 

«кричи

 

громко,

 

пе

 

переставай!

 

Какъ

труба,

 

возвысь

 

голосъ

 

свой,

 

и

 

возвѣсти

 

народу

 

моему

 

вину

его,

  

и

 

дому

 

Іакова

 

грѣхи

 

его«

  

(Ис.

 

58,

 

1).

(Изъ

 

Руков.

 

для

 

сел.

 

пастырей

 

№

 

47).

Руководство

 

къ

 

начальному

 

обученію.

Составители

 

«Руководства

 

къ

 

начальному

 

обучеиію»

 

по-

ставили

 

своей

 

задачей

 

удовлетворить

 

одной

 

изъ

 

потребно-

стей

 

въ

 

дѣлѣ

 

образованія

 

духовнаго

 

и

 

тѣсио

 

связанпаго

съ

 

нимъ

 

образованія

 

народпаго.

 

Изданная

 

ими

 

книга

 

пред-

назначается

 

какъ

 

для

 

учителей

 

народныхъ

 

школъ,

 

такъ

 

и

для

 

потребностей

 

духовныхъ

 

ссмипарій,

 

при

 

которыхъ

 

съ

1866

 

года

 

открыты

 

педагогическіе

 

курсы.

 

Съ

 

послѣднею

цѣлію

 

«Руководство»

 

составлено

 

приспособительно

 

къ

 

се-

минарской

 

программѣ

 

педагогики,

 

съ

 

несущественными

 

въ

ней

 

измѣненіями.
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Чуждые

 

притязанія

 

на

 

самостоятельность

 

своего

 

труда,

составители

 

«Руководства»,

 

по

 

пхъ

 

собственнымъ

 

словамъ,

заботились

 

преимущественно

 

о

 

наиболѣе

 

приснособлоиной

къ

 

цѣли

 

передачѣ

 

общаго

 

достоянія

 

современной

 

науки.

Изъ

 

недагогическихъ

 

сочпненій,

 

нздаішыхъ

 

въ

 

Россіи,

 

они

пользовались

 

преимущественно,

 

при

 

обработки

 

общей

 

части,

Руководствомъ

 

къ

 

воспитанно

 

и

 

обучснію

 

Куртмана

 

и

 

сочн-

неніями

 

Юркевича,

 

а

 

при

 

составленіи

 

второй

 

части

 

статьями

изданій:

 

Учитель,

 

1861 — 5

 

гг.,

 

Журналъ

 

для

 

воспитанія,

книгою

 

г.

 

Ушинскаго— Родное

 

Слово,

 

и

 

другими,

 

а

 

изъ

иностранныхъ

 

сочиненій

 

имъ

 

служили

 

для

 

той

 

же

 

цѣли

труды

 

Брауна,

 

Рике

 

и

 

Пальмера.

Въ

 

основу

 

«Руководства»

 

положена

 

педагогически

 

вѣр-

ная

 

мысль,

 

что

 

обучеиіе

 

есть

 

только

 

часть

 

воспитанія

 

и

 

учѳб-

ныя

 

дѣйствія,

 

служа

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

цѣлямъ

 

умствен-

наго

 

развитія,

 

должны

 

быть

 

вмѣстѣ

 

дѣйствіями

 

воспитатель-

ными.

 

Задачею

 

же

 

воснитанія

 

ставится

 

приготовленіе

 

иитом-

ца

 

къ

 

выполнение

 

его

 

высшаго

 

нризванія

 

въ

 

жизни,

 

какъ

человѣка

 

и

 

христіанина

 

и

 

къ

 

достойному

 

прохожденію

 

тѣхъ

обязанностей,

 

какія

 

предстоять

 

воспитаннику

 

ио.

 

выходѣ

изъ

 

школы,

 

въ

 

семьѣ,

 

обществѣ,

 

государствѣ.

 

Подробное

развнтіе

 

этого

 

взгляда

 

на

 

обученіе

 

и

 

воспитаніе,

 

высказан-

наго

 

первоначально

 

во

 

введеиіи

 

къ

 

«руководству»,

 

можно

найти

 

и

 

въ

 

иослѣдующихъ

 

его

 

отдѣлахъ.

Руководство

 

состоптъ

 

изъ

 

двухъ

 

частей.

 

Въ

 

первой,

составляющей

 

общую

 

дидактику,

 

три

 

отдѣла:

 

обь

 

основ-

иыхъ

 

началахъ

 

обученія,

 

о

 

методахъ

 

обученія

 

и

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

народной

 

школы.

 

Во

 

второй

 

изложена

 

частная

 

мето-

дика

 

народной

 

школы

Относительно

 

началъ

 

обученія

 

составители

 

руководства
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держатся

 

взгляда

 

Куртмана,

 

полагая,

 

подобно

 

послѣднему,

основными

 

началами

 

обученія

 

его

 

истинность,

 

благодушіе

и

 

благоустройство.

 

Первымъ

 

обозначается

 

внутреннее

 

до-

стоинство

 

свѣдѣиій,

 

сообщаемыхъ

 

воспитаннику

 

народной

школой,

 

вторымъ — сочетаніе

 

въ

 

лицѣ

 

наставника

 

всѣхъ

условій,

 

иеобходимыхъ

 

для

 

успѣшнаго

 

веденія

 

дѣла

 

обуче-

иія,

 

а

 

третьимъ— единство

 

и

 

гармонія

 

въ

 

направленіи

 

обу-

ченія

 

и

 

въ

 

организаціи

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

и

 

стройная

связь

 

всѣхъ

 

учебно-воспитательзыхъ

 

дѣйствій.

 

Эти

 

глав-

ный

 

положенія

 

раскрыты

 

въ

 

«Руководствѣ»

 

съ

 

особенною

полнотою

 

и

 

основательностію.

Методы

 

обученія

 

дѣлятся

 

въ

 

«Руководствѣ»

 

на

 

общіе

 

и

спеціально-педагогическіе.

 

Къ

 

первымъ

 

отнесены

 

анализъ

и

 

синтезъ,

 

а

 

къ

 

послѣднимъ

 

1)

 

пріемы

 

преподаванія:

 

нагляд-

ный,

 

катихизическій

 

и

 

акроаматическій,

 

2)

 

пріемы

 

усвоенія

знаній:

 

повторенія,

 

упражненія

 

п

 

задачи,

 

и

 

наконецъ

 

3)

 

даже

экзамены,

 

педагогическое

 

значеніе

 

которыхъ

 

заключается

преимущественно

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

въ

 

своихъ

 

результатахъ

представляютъ

 

данпыя

 

для

 

безошибочной

 

оцѣнки

 

способовъ

преподаванія,

  

прпнятыхъ

 

той

 

или

 

другой

 

школой.

Не

 

рѣшая

 

прямо,

 

какіе

 

изъ

 

пріемовъ

 

преподаванія

 

долж-

ны

 

преобладать

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

«Руководство

 

усвоя-

етъ

 

пріему

 

наглягнаго

 

обученія

 

значепіе

 

начальной

 

мето-

ды

 

обученія,

 

папболѣе

 

соответствующей

 

дѣтскому

 

возрасту,

а

 

при

 

изложеніи

 

катехизическаго

 

и

 

акроаматическаго

 

прі-

емовъ,

 

рекомендуетъ

 

употреблять

 

ихъ

 

совмѣстно,

 

въ

 

гармо-

ническомъ

 

сочетаніи,

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

взаимно

 

восполняли

другъ

 

друга.

Акроаматическгй

 

методъ,

 

подъ

 

которымъ

 

разумеется

непрерывное

  

и

 

связное

    

изложеніе

   

предмета

    

учителемъ,
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Руководство»

 

находить

 

бодѣе

 

пригоднымъ

 

для

 

взрослыхъ

слушателей,

 

чѣмъ

 

для

 

дѣтей.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

оно

 

по-

чти

 

отрицаетъ

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

умаляеть

 

педагоги-

ческое

 

значеніе

 

этого

 

метода,

 

полагая,

 

что

 

при

 

употреб-

леніи

 

его

 

дѣти,

 

«слушая

 

учителя,

 

должны

 

держать

 

себя

лишь

 

страдательно,

 

что

 

неблагопріятно

 

для

 

развитія

 

позна-

ватедьныхъ

 

способностей

 

ихъ»

 

(стр.

 

82).

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

точка

 

зрѣнія

 

«Руководства»

 

на

 

акроаматическій

 

ме-

тодъ

 

расходится

 

со

 

взглядомъ

 

современной

 

педагогіи,

 

по

которому

 

разумное

 

примѣненіе

 

этого

 

метода

 

должно

 

остав-

лять

 

ученикамъ

 

полную

 

возможность

 

принимать

 

самодеятель-

ное

 

участіе

 

въ

 

своемъ

 

умственномъ

 

развитіи.

 

Но

 

это

 

обра-

зовательное

 

значеніе

 

акроаматическаго

 

метода

 

не

 

выяснено

въ

 

«Руководстве».

Акроаматическому

 

методу,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

предпола-

гаемыя

 

въ

 

немъ

 

неудобства,

 

«Руководство»

 

даетъ

 

слишкомъ

много

 

мѣста

 

въ

 

народной

 

школѣ,

 

когда

 

относительно

 

упо-

требленія

 

его

 

ставитъ

 

то

 

главное

 

ограничение,

 

что

 

методъ

этотъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

ни

 

постояннымъ

 

въ

 

школѣ,

 

ни

 

силь-

но

 

преобладать.

 

Между

 

тѣмъ,

 

о

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

преобладаніи

 

акроаматическаго

 

метода

 

не

 

можеть

 

быть

 

и

рѣчи,

 

такъ

 

какъ

 

достоинство

 

всякаго

 

педагогическаго

 

ме-

тода

 

должно

 

быть

 

измеряемо

 

преимущественно

 

степенью

оказываемаго

 

имъ

 

развивающего

 

вліянія

 

на

 

дѣтей

 

и

 

сте-

пенью

 

умственнаго

 

ихъ

 

развитія.

Катехизическій

 

методъ,

 

обозначаемый

 

въ

 

'(Руководстве»

общимъ

 

именемъ

 

эротематическаю,

 

подраздѣленъ

 

на

 

три

частные

 

пріема:

 

катехизическгй,

 

сократическгй

 

и

 

дгалош-

ческгй,

 

изъ

 

которыхъ

 

при

 

нервомъ

 

.учитель

 

самъ

 

ставитъ

вопросы

 

и

 

даетъ

 

на

 

нихъ

 

отвѣты;

 

при

 

второмъ — наставникъ



-18-

даетъ

 

лишь

 

вопросы,

 

предоставляя

 

отвечать

 

ученпкамъ,

съ

 

тЬмъ,

 

чтобы

 

рядомъ

 

вопросовъ

 

и

 

отвѣтовъ

 

они

 

сами

 

при-

шли

 

къ

 

уразумѣнію

 

извѣстной

 

истины

 

или

 

извѣстнаго

 

пред-

мета;

 

при

 

третьемъ

 

— не

 

только

 

учитель

 

даетъ

 

вопросы

 

уче-

пикамъ,

 

но

 

и

 

ученики

 

учителю.

 

Діалогнчесяій

 

пріемъ

 

«Ру-

ководство»

 

считаетъ

 

мало

 

умѣстнымъ

 

въ

 

народной

 

школѣ.

При

 

катехизическомъ

 

пріемѣ

 

оно

 

предлагаетъ

 

заставлять

 

и

самихъ

 

ученпковъ

 

давать

 

отвѣты,

 

но

 

только

 

по

 

временамъ

для

 

пробы

 

мысли

 

и

 

вниманія

 

ихъ

 

къ

 

словамъ

 

преподавате-

ля.

 

A

 

пріемъ

 

сократпческій,

 

по

 

мнѣнію

 

«Руководства»,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

употребляомъ

 

при

 

первоначальномъ

 

обученіи,

какъ

 

дополненіе

 

къ

 

катехизическому

 

особенно

 

въ

 

вндѣ

 

тѣхъ

пробъ,

 

о

 

которыхъ

 

сказано

 

выше;

 

самостоятельно

 

же

 

упо-

требляться

 

можетъ

 

онъ

 

здѣсь

 

особенно

 

при

 

обученіи

 

на-

глядномъ.

 

Не

 

трудно

 

видѣть

 

пзъ

 

этого,

 

что,

 

вопреки

 

уста-

новившимся

 

въ

 

современной

 

педагогнкѣ

 

взглядамъ,

 

«Руко-

водство»

 

усвояетъ

 

катехизическому

 

методу

 

слишкомъ

 

огра-

ниченное

 

значеніе

 

въ

 

народной

 

школѣ.

Въ

 

третьемъ

 

отдѣлѣ

 

«Руководства»

 

говорится

 

о

 

проис-

хожденіи

 

и

 

задачахъ

 

народной

 

шкоды,

 

ея

 

возможности

 

и

правильномъ

 

ея

 

устройства,

 

какъ

 

внѣшпемъ,

 

такъ

 

и

 

внут-

реннему

Народная

 

школа

 

признается

 

общеобразовательньшъ

 

учеб-

иымъ

 

заведеніемъ,

 

стоящимъ

 

въ

 

ближайшей

 

связи

 

съ

 

Цер-

ковію.

 

На

 

школу

 

возлага'ется

 

двоякая

 

задача:

 

прежде

 

все-

го

 

она

 

должна

 

дать

 

дѣтямъ

 

основпыя,

 

необходимыя,

 

по

условіямъ

 

народной

 

жизни,

 

знанія

 

и

 

искуства

 

или

 

сдѣлать

ихъ

 

грамотішми;

 

главный

 

же

 

ея

 

долгъ

 

заключается

 

въ

 

со-

общсніи

 

учащимся

 

такихъ

 

свѣдѣній,

 

которыя,

 

переходя

въ

 

убѣжденія,

 

служатъ

 

основами

 

и

 

хранителями

 

ихъ

 

совѣ-
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сти

 

и

 

нравственной

 

личности

 

среди

 

искушеній

 

жизни,

 

а

съ

 

другой

 

стороны— въ

 

воспитаніи

 

нравственнаго

 

духа

учащихся.

Въ

 

статьѣ

 

о

 

внѣшнемъ

 

устройстве

 

школы

 

даются

 

по-

лезные

 

совѣты

 

о

 

болѣе

 

удобномъ

 

мѣстоположеніи

 

для

 

нея,

объ

 

устройстве

 

и

 

содержаніи

 

училищнаго

 

дома,

 

объ

 

учи-

лищномъ

 

хозяйств»

 

п

 

объ

 

училищной

 

больницѣ.

Въ

 

статье

 

о

 

внутреннемъ

 

устройствѣ

 

школы

 

предлагают-

ся

 

правила

 

относительно

 

раздѣленія

 

учениковъ

 

на

 

классы,

по

 

степени

 

развитія

 

и

 

успѣховъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

поламъ,

 

о

 

жи-

вой

 

связи

 

учителя

 

съ

 

родителями

 

дѣтей,

 

о

 

времени

 

кани-

кулъ,

 

о

 

ежедневномъ

 

порядкѣ

 

ученія,

 

о

 

содѣйствіи

 

учите-

лю

 

со

 

стороны

 

учениковъ

 

(ланкастерская

 

метода)

 

и

 

объ

искуствѣ

 

учителя

 

держать

 

классъ

 

(тактъ,

 

пересадка

 

уче-

никовъ,

 

дисциплина).

Отдѣлъ

 

объ

 

устройстве

 

народной

 

школы

 

развитъ

 

очень

подробно

 

и

 

вообще

 

удовлетворительно.

 

Можно

 

указать

 

лишь

на

 

немногія

 

места,

 

гдѣ

 

желательно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

болѣе

обстоятельное

 

раскрытіе

 

предмета.

 

Сюда

 

принадлежатъ,

 

на-

прпмѣръ,

 

статьи

 

о

 

тактѣ,

 

о

 

дисциплине,

 

самое

 

опредѣленіе

которой

 

излагается,

 

какъ

 

бы

 

мимоходомъ,

 

въ

 

подстрочпомъ

примѣчанін

 

(стр.

  

128

 

и

 

129).

Содержаніе

 

второй

 

части

 

«Руководства»

 

составляютъ

учебпые

 

предметы,

 

преподаваемые

 

въ

 

пародпой

 

школѣ,

 

ко-

торые

 

расположены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядке:

 

наглядное

обучевіе,

 

въ

 

качествѣ

 

самостоятельнаго

 

учебнаго

 

предмета,

обученіе

 

грамотѣ,

 

письму,

 

закону

 

Божію,

 

отечественному

языку,

 

ариѳметикѣ,

 

русской

   

псторіи,

 

геограФІи

   

и

 

пѣпію.

При

 

всей

 

тщательности,

 

полнотѣ

 

и

 

обстоятельности

въ

 

обработке

 

всѣхъ

 

отдѣловъ

 

частной

   

дидактики,

   

они

 

не
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чужды

 

недостатковъ,

 

касающихся

 

главнымъ

 

образомъ

 

по-

дробностей

 

развптія

 

нѣкоторыхъ

 

подагогическихъ

 

положе-

ній.

 

Для

 

примера

 

можно

 

указать

 

на

 

отдѣлы

 

объ

 

обученіи

чтенію,

  

ариѳметикѣ

 

и

 

русской

 

исторіи.

Въ

 

отдѣлѣ

 

«Руководства»

 

объ

 

обученіп

 

чтенію

 

обраща-

ютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

замѣчанія

 

о

 

сравнитедьныхъ

 

достоин-

ствахъ

 

способовъ

 

обучепія:

 

буквосочетательнаго,

 

силлаби-

ческаго

 

и

 

звуковаго.

По

 

мнѣнію

   

«Руководства»,

    

«всѣ

   

указанные

   

способы

обученія

 

грамотѣ

 

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

хороши,-

 

каждый

 

съ

 

из-

вѣстной

 

стороны

   

имѣетъ

 

преимущество

    

предъ

 

другпмъ

 

п

каждый

 

имѣетъ

 

свои

 

затрудненія.

 

Безусловно

 

дурнаго

 

или

же

 

безусловно

 

хорошаго

 

способа

    

обученія

   

грамотѣ

 

иѣтъ;

слѣдоватсльно

 

нѣтъ

 

надобности

    

непремѣнно

 

и

 

всегда

 

дер-

жаться

 

лишь

 

одного

 

какого

 

либо

    

пзъ

 

указанпыхъ

  

спосо-

бовъ,

 

а

 

нужно

 

знать

 

и

 

употреблять

    

тотъ

 

или

 

другой

 

изъ

нихъ,

  

смотря

 

потому,

  

гдѣ

 

который

 

требуется,

 

и

 

приспособ-

ляясь

 

къ

 

обстоятельствамъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

образу

 

и

 

времени

 

за-

няли,

  

къ

 

способпостямъ

   

учепиковъ,

    

придумывать

   

новые

пріемы,

 

по

 

мѣрѣ

 

встречающихся

 

трудностей;

 

учителю

 

нужно

знать

 

всѣ

 

способы

 

и

 

какой

 

изъ

 

нихъ

 

лучше

 

усвоится

 

имъ,

того

 

преимущественно

 

держаться».

   

Но

 

за

 

несколько

 

стра-

ницъ

 

выше

 

въ

 

томъ

 

же

 

«Руководствѣ»

 

говорится

 

(стр.

 

147 —

148),

 

что

 

обучепіе

 

по

 

буквосочетательному

 

способу

 

меха-

ническое,

 

мучительное

 

и

 

для

 

учителя

 

и

 

для

 

ученика,

 

слиш-

комъ

 

продолжительное

    

и

 

что

 

оно

   

задерживаетъ

    

надолго

развитіе

 

познавательпыхъ

 

способностей

 

ребенка

 

и

 

нерѣдко

пораждаетъ

 

въ

 

немъ

 

нерасположеніе

 

и

 

даже

 

отвращеніе

 

къ

ученіго.

 

Далѣе

 

же,

 

на

  

стр.

 

159 — 160,

 

говорится,

 

что

 

«изъ

всѣхъ

 

указанпыхъ

 

способовъ

 

обученія

 

грамотѣ

 

лучше

 

всего
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держаться

 

звуковаго,

 

т.

 

е.

 

въ

 

основе

 

всякаго

 

пріема

 

дол-

женъ

 

быть

 

звуковой,

 

a

 

другіе

 

должны

 

только

 

помогать

ему

 

(какъ

 

и

 

насколько,

 

не

 

разъяснено),

 

такъ

 

какъ

 

онъ

имѣетъ

 

на

 

своей

 

сторонѣ

 

то

 

неотъемлемое

 

и

 

всѣми

 

при-

знанное

 

преимущество,

 

что,

 

при

 

пособіи

 

его,

 

дѣло

 

обуче-

еія

 

идетъ

 

скорѣе

 

и

 

легче,

 

а

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

онъ

 

разви-

ваетъ

 

самодеятельность

 

въ

 

ребенкѣ,

 

безпрестанно

 

упраж-

няя

 

внимаиіе,

 

память

 

н

 

разсудокъ

 

его,

 

<и

 

подготовляетъ

такимъ

 

образомъ

 

къ

 

пошіманію

 

того,

 

что

 

предлагаетъ

 

пер-

вая

 

послѣ

 

азбуки

 

книга,

 

и

 

возбуждаетъ

 

охоту

 

къ

 

ученью».

Подобное

 

крайне

 

неустойчивое

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу,

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ,

 

ненаучно;

 

въ

 

практическомъ

 

же

 

отношеніи

 

оно

можетъ

 

быть

 

вредно

 

для

 

тѣхъ

 

народныхъ

 

учителей,

 

кото-

рые

 

ведутъ

 

обученіе

 

грамотѣ

 

по

 

рутпнпой

 

методѣ

 

и

 

мало

расположены

 

вводить

 

въ

 

ней

 

какія

 

либо

 

пзмѣненія

 

и

 

улуч-

шенія:

 

вышеприведенной

 

тирадой

 

они

 

могутъ

 

воспользо-

ваться

 

для

 

оправданіа

 

своей

 

педагогической

 

отсталости

 

и

неподвижности.

Отдѣлъ

 

о

 

преподаваиіи

 

ариѳметики,

 

при

 

всей

 

его

 

по-

дробности,

 

далеко

 

не

 

доведонъ

 

въ

 

«Руководствѣ»

 

до

 

конца.

Онъ

 

предлагаетъ

 

правила

 

и

 

образцы

 

только

 

для

 

всесторон-

няя

 

разсмотрѣнія

 

чисслъ

 

отъ

 

1

 

до

 

100,

 

следовательно

въ

 

предѣлахъ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

ариѳметическихъ

 

дѣйствій.

Объ

 

изученіи

 

чиселъ

 

отъ

 

100

 

до

 

1000

 

и

 

далѣе

 

«Руковод-

ство»

 

ограничивается

 

лишь

 

немногими

 

общими

 

замѣчаніями.

Далѣе

 

ознакомленіе

 

учениковъ

 

съ

 

именованными

 

числами

и

 

дробями

 

«Руководство»

 

предоставляетъ

 

усмотрѣнію

 

учите-

ля,

 

«если

 

онъ

 

только

 

найдетъ

 

нужнымъ

 

сдѣлать

 

это,

 

и

время

 

на

 

то

 

есть».

 

Следовательно

 

объемъ

 

преподаваемаго

обусловливается

 

здѣсь

 

совершенно

 

случайнымъ

 

признакомъ,
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тогда

 

какъ

 

опъ

 

должспъ

 

бы

 

быть

 

опредѣленъ

 

изъ

 

болѣе

твердыхъ

 

основанііі,

 

напримѣръ

 

изъ

 

большей

 

или

 

мень-

шей

 

приложимости

 

и

 

необходимости

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

арнѳ-

метическихъ

 

свѣдѣпій

 

въ

 

СФерѣ

 

практической

 

жизни,

 

въ

 

ко-

торой

 

придется

 

вращаться

 

ученикамъ

 

по

 

окончаніи

 

образо-

ванія.

 

Въ

 

пастоящемъ

 

же

 

своемъ

 

виде

 

разсматриваемый

отдѣлъ

 

даетъ

 

лишь

 

рядъ

 

прпготовительныхъ

 

уроковъ

 

по

ариеметпкѣ

 

и

 

вѣрнѣе

 

могъ

 

бы

 

быть

 

иазванъ

 

отдѣломъ

 

объ

обученіи

 

не

 

ариѳметикѣ,

 

а

 

элементарному

 

счпсленію.

Главное

 

достоинство

 

этого

 

отдѣла

 

заключается

 

въ

 

томъ,

что

 

онъ

 

указываетъ

 

самый

 

лучшій

 

методъ

 

для

 

приготови-

тельного

 

курса

 

ариѳметпки,

 

методъ

 

иагляднаго

 

обученія,

 

и
■>о

 

1
представляете

 

для

 

преподавателя

 

широко

   

развитый

   

планъ

примѣнепія

 

этого

 

метода

 

къ

 

началыіымъ

 

урокамъ

 

ариѳме-

тики,

 

съ

 

соблюдепіемъ

 

строгой

 

постепенности

 

перехода

 

отъ

одиихъ

 

зпаній

 

и

 

упражнеиій

 

къдругимъ.

 

Но

 

«Руководство»

почтп

 

исключительно

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

упражненія

дѣтей

 

въ

 

практпческихъ

 

задачахъ

 

по

 

ариѳметикѣ.

 

Главная

забота

 

сосредоточпвается

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

 

пріобрѣлп

практически!"

 

навыкъ

 

въ

 

рѣ.шеніи

 

задачъ.

 

Впрочемъ

 

«Руко-

водство»

 

не

 

отрицаетъ

 

надобности

 

сообщать

 

дѣтямъ

 

и

 

тео-

ретпческія

 

правила,

 

хотя

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

опо

 

ограни-

чивается

 

более

 

пли

 

менее

 

общими

 

замѣчаніями.

Касательно

 

отдела

 

о

 

преиодаваніи

 

русской

 

исторіи

слѣдуетъ

 

заметить,

 

что

 

1)

 

онъ

 

написанъ

 

такимъ

 

языкомъ,

который

 

болѣе

 

годился

 

бы

 

для

 

литературной

 

статьи

 

или

для

 

лекціп

 

въ

 

высшомъ

 

учсбномъ

 

заведсніи,

 

чѣмъ

 

для

 

книги,

назначаемой

 

для

 

сельскихъ

 

учителей,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

рѣзко

 

отличается

 

отъ

 

другихъ

 

отдѣловъ

 

«Руководства»,

изложенныхъ

 

гораздо

 

проще

 

и

 

яснее.

 

При

 

этомъ

 

въ

   

раз-
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сматриваемомъ

   

отдѣлѣ,

   

съ

   

одной

 

стороны,

   

вкрались

   

не-

нужный

 

подробности

 

и

 

излишества,

   

напримѣръ,

 

возвышен-

ный

 

разсуждепія

 

о

 

пользе

 

изученія

 

всемірпой

 

исторіи

 

вообще

и

 

въ

 

частности

 

о

 

надобности

 

знакомить

 

ребенка

  

съ

   

исто-

ріею

 

человечества,

  

которая,

 

однакожъ,

 

не

 

введена

   

«Руко-

водствомъ»

 

въ

 

составъ

 

нредметовъ

 

народной

 

школы.

 

Далѣе—

допущено

 

нѣсколько

   

выраженій,

    

которыя

   

неуместны

   

въ

элементарномъ

   

учебнике,

   

напримѣръ:

   

«Ломопосовъ

   

болѣе

заслуживаетъ

 

біограФІп,

   

чѣмъ

   

современная

   

ему

 

Императ-

рица

   

Елизавета»;

   

«тиранство

   

Ивана

   

Грозиаго»;

    

«нужно

признать

   

и

   

почтить

   

добродетель,

   

хотя

   

бы

   

и

   

во

   

врагѣ

Россіи;

 

нужно

 

назвать

 

порокъ

 

порокомъ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

при-

надлежалъ

 

и

 

Русскому

   

венценосцу»

    

(стр.

    

287

    

и

   

288).

2)

   

Преподавапіе

   

русской

   

псторіи

   

не

   

приведено

   

въ

надлежащее

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

преподаваиіемъ

 

географіи.

 

Это

замѣчаніе

 

относится

 

не

 

столько

 

къ

 

размѣрамъ,

  

въ

   

какихъ

положено

 

преподать

 

об!;

   

науки

   

въ

   

народной

   

школѣ,

   

гдѣ

предполагается

 

пройти

 

не

 

одну

 

гоограФІю

 

Россіи,

 

но

 

и

 

все-

общую,

 

въ

 

ея

 

главныхъ

 

гсограФическихъ

 

п

 

бытовыхъ

 

особен-

постяхъ,

  

сколько

   

къ

   

порядку

  

преподаванія.

   

Между

   

тѣмъ

какъ

 

первою

 

ступенью

 

обученія

   

геограФІп

    

«Руководство»

полагаетъ

 

ближайшее

 

ознакомленіе

 

учениковъ

 

съ

 

ихъ

 

роди-

ной,

 

т.

 

о.

 

съ

 

тою

 

частію

 

отечества,

 

гдѣ

 

находится

 

училище,

преподаваніе

 

исторіи

 

предлагается

 

начать

 

съ

 

біограФІй,

 

чему

предпосылается

 

следующее

   

правило,

   

которое,

   

не

   

уясняя

сущности

 

дѣла,

 

можстъ

 

сбить

 

съ

 

толку

 

неопытнаго

 

учителя:

«Учителю

   

пѣтъ

   

надобности

   

строго

 

держаться

  

хронологи-

ческаго

 

порядка,

  

какой

 

обыкновенно

 

принять

   

въ

   

учебни-

кахъ;

 

часто

   

бываетъ,

   

что

   

лица

   

и

   

событія

   

древпѣйшаго

періода

   

бываютъ

   

гораздо

   

монѣе

   

понятны

   

дѣтямъ,

   

чѣмъ
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Факты

 

ближайшаго

 

времени;

 

поэтому

 

послѣдніе

 

должны

 

быть

размазываемы

 

нанередъ.

 

Исключеніе

 

составляютъ

 

только

Факты

 

самой

 

древнейшей

 

эпохи;

 

лежащая

 

на

 

нихъ

 

печать

эпическаго

 

міросозерцанія

 

младенчествующаго

 

народа

 

какъ

разъ

 

приходится

 

въ

 

уровень

 

младенческому

 

смыслу»

 

(стр.

285).

 

Изученіе

 

же

 

исторіи

 

собственно

 

того

 

края,

 

гдѣ

 

нахо-

дится

 

училище,

 

«Руководство»

 

хотя

 

совѣтуетъ

 

учителю

имѣть

 

непремѣнно

 

въ

 

виду

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

преподаванія

русской

 

исторіп,

 

но

 

не

 

назначаетъ

 

для

 

него

 

опредѣленнаго

времени

 

и

 

места

 

въ

 

курсѣ

 

обученія.

Что

 

же

 

касается

 

указываемыхъ

 

«Руководствомъ»

 

учеб-

никовъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій

 

по

 

предметамъ

 

начальнаго

 

обра-

зовала,

 

то

 

по

 

однпмъ

 

учебнымъ

 

предметамъ

 

рекомендуется

такихъ

 

пособій

 

слишкомъ

 

много,

 

а

 

по

 

другимъ

 

мало

 

или

вовсе

 

не

 

указывается.

 

По

 

ариѳметикѣ,

 

напримѣръ,

 

реко-

мендуется

 

девять

 

руководственныхъ

 

пособій,

 

нрпнадлежа-

щихъ

 

восьми

 

авторамъ

 

(стр.

 

280— 281),

 

а

 

по

 

русской

исторіи, —ни

 

одного.

 

«Учебнпковъ

 

по

 

русской

 

исторіп, —

говорится

 

въ

 

«Руководстве», — довольно

 

много

 

и

 

число

 

ихъ

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

увеличивается.

 

Такъ

 

какъ

 

многіе

 

изъ

нихъ

 

имѣютъ

 

свои

 

относительныя

 

достоинства,

 

то

 

учитель

можетъ

 

выбрать

 

тотъ

 

учебникъ,

 

который

 

придется

 

ему

больше

 

по

 

вкусу»

  

и

 

проч.

  

(стр.

 

292).

Не

 

смотря

 

на

 

иѣкоторые

 

недостатки,

 

«Руководство

къ

 

начальному

 

обученію»

 

составляетъ

 

весьма

 

важное

 

и

полезное

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

нашей

 

педагогической

 

литера-

туры.

 

По

 

обилію

 

и

 

сравнительной

 

полнотѣ

 

содержанія,

 

по

ясному,

 

отчетливому

 

и

 

строго

 

научному

 

изложенію,

 

оно

восполвяетъ

 

замѣтный

 

пробѣлъ

 

въ

 

нашей

 

литературѣ,

 

до

сихъ

 

поръ

 

не

 

представившей

 

ни

 

одного

 

сколько

 

нибудь

полнаго

 

систематическаго

 

руководства

 

по

 

дидактикѣ.
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Въ

 

виду

 

вышеизложвннаго

 

Учебный

 

Комитетъ

 

пола-

галъ

 

бы

 

рекомендовать

 

составленное

 

гг.

 

Мадышевскимъ,

Зайцѳвымъ

 

и

 

Экземилярскимъ

 

«Руководство

 

къ

 

начальному

обученію»

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

наставниковъ

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

п

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руко-

водства

 

по

 

дидактикѣ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

считая

необходимымъ

 

для

 

сего

 

послѣдняго

 

употребленія

 

сообщить

издателямъ

 

упомянутой

 

книги

 

о

 

необходимости

 

въ

 

ней,

 

при

новомъ

 

изданіи,

 

вышеозначенныхъ

 

измѣненій,

 

а

 

наставни-

камъ

 

педагогики

 

въ

 

семинаріяхъ, — чтобы

 

до

 

появленія

 

сего

руководства

 

въ

 

исправленномъ

 

виде

 

они

 

сами,

 

при

 

объ-

яснена!

 

ученикамъ

 

уроковъ,

 

тщательно

 

исправляли

 

указан-

ные

 

въ

 

немъ

 

недостатки

 

и

 

чтобы

 

первая

 

часть

 

Руковод-

ства

 

была

 

по

 

возможности

 

сокращаема

 

ими,

 

такъ

 

какъ

въ

 

ней

 

заключается

 

много

 

свѣдѣній,

 

извѣстныхъ

 

уже

 

воспи-

танникамъ

 

семинаріи

 

изъ

 

другихъ

 

наукъ;

 

сюда

 

относятся

отделы,

 

где

 

говорится

 

о

 

значеніи

 

анализа

 

и

 

синтеза

 

въ

наукѣ

 

вообще,

 

о

 

свойствахъ

 

описанія,

 

разсказа

 

и

 

т.

 

п.

[Изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

отъ

 

23

 

марта

 

181 0

 

г.

 

за

 

№

 

44).

СОДЕРЖАЩЕ:

    

Отношеніе

 

церковной

 

проповѣди

  

къ

 

современно-обще-
ственнымъ

 

вопросамъ.

    

Руководство

  

къ

 

начальному

 

обученію.

«Вятскія

 

Енархіальныя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ —

1

 

и

 

16

 

числа.

 

П/Ьна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

къ

 

г.

 

Вяткѣ

 

5

 

руб.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к

 

.

за

 

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адре-

сомъ

 

и

 

проч.).

 

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

въ

 

зданіяхъ

  

Вятскоіі

 

Духовной

 

Семинаріи

            

________

         

,

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Іосифъ.

Дозволено

 

цензурою.

  

27

 

декабря

 

1870

 

года.

Скоропечатня

 

Анислшовыхъ

 

и

 

Блиновой

  

въ

 

Вяткъ.



«Вятскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ—

1

 

и

 

16

 

числа.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакціи

 

4

 

р.,

 

а

 

съ

 

до-

ставкою

 

на

 

домъ

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

6

 

р.

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

(60

 

к.

 

за

пересылку

 

и

 

40

 

к.

 

за

 

упаковку,

 

бандероль

 

съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

и

проч.).

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакцги

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

въ

 

зда-

ніяхъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.




