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РАСПОРЯЖЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Новое распредѣленіе благочинническихъ округовъ, и о 
выборѣ въ нихъ Благочинныхъ,

Калужская Духовная Консисторія слушали: 1) за
ключеніе съѣзда Духовенства Калужской епархія, 
отъ 2Ч мая сего 1869 года, такого содержанія: «Про
сить Его Высокопреосвященство о введеніи въ Епар
хіи выборнаго начала относительно Благочинныхъ, 
на срокъ отъ 3 до 6 лѣтъ, какъ это допущено во 
многихъ другихъ епархіяхъ; для чего опредѣлить 
благочинническіе округи въ болѣе правильномъ ви
дѣ и произвести выборы Благочинныхъ по округамъ 
съ назначеніемъ имъ аіалованья, по соглашенію духо
венства округа, отъ принтовъ и церквей, такъ какъ 
Благочинные трудятся для тѣхъ и другихъ». 2 Проектъ 
сдѣланнаго, съ разрѣшенія Его’Высокопреосвященства, 
на уѣздныхъ съѣздахъ, 25 іюня сего 1869 года, рас
предѣленія благочинническихъ округовъ. Приказали 
и Его Высокопреосвященство утвердилъ: По проекту 
сдѣланнаго на уѣздныхъ съѣздахъ распредѣленія бла
гочинническихъ округовъ и на основаніи частныхъ 
отъ нѣкоторыхъ принтовъ заявленій, учредить слѣ
дующіе благочинническіе округи:
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Округъ 1-й.

Въ г. Калугѣ: 1. Каѳедральный Соборъ съ Хлю- 
стинскою церковію, церкви: 2. Архангельская,5. По
кровская, 4'. Никитская, 5. Георгіевская иа Воробьев
кѣ, 6. Казанская, 7. Воскресенская, 8. Ильинская,
9. Георгіевская за лавками, 10. Богоявленская, 11. Ни
коло-слободская, 12. Сиасо-слободская, 15. Знамен
ская, 14. Мѵроносицкая, 15 Благовѣщенская, 16. Оди- 
гитріевская, 17. Спасозаверхская, 18. Успенская,
19. Христорождественская,20. Петропавловская, 21.Ни- 
коло-казинская, 22. Георгіевская за верхомъ, 23. Ва
сильевская, 24. Космодаміанская, 25. Предтеченская,
26. Алексѣевская, 27. Ииколо-острожская и 28. причтъ 
женскаго монастыря.

Округъ 2-й.

Села: 1. Бортовка, 2. Никитское на лебедани,
3. Георгіевское на полянѣ, 4. Каменка, 5. Трехсвя- 
тительское, 6. Лычево, 7. Сляднево, 8. Логино,
9. Долъ, 10 Андроновское, И» Лисино, 12. Сугоново, 
15. Дмитровское, 14. Суходрово, 15. Грабцево, 16. Ѳе- 
доссво, 17. Желовижъ, 18. Андреевское, 19. Воскре
сенское, 29. Никольское на горнѣ, 21. Ферзйково.

Округъ 3-й.

1. Калужка, 2. Боброво, 5. Ильинское на Некиз- 
мѣ, 4. Флоровское, 5. Потросово, 6. Ромоданово, 7. Ав- 
чурино, 8. Чижовка, 9. Рождествено ближнее, 10. Пок
ровское на Калужкѣ, 11. Сухининки, 12. Кузнецово,
13. Покровъ на Окѣ, 14. Еогдановское, 15. Горяино- 
во, 16. Александровское, 17. Лосенки, 18. Богданино,
19. Дугнинскій Заводъ, 20. Бортовка, 21. Забѣлино, 
22. Подкорье, 23. Рождествено, 24. Вишняково, 25. Лю» 
бутское, 26. Висляево, 27. Кириловка.
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Въ г. Боровскѣ церкви: 1. Соборная, 2. Преоб
раженская на взгорьѣ, 3. Крестовоздвиженская, 4. Хри
сторождественская, 5. Борисоглѣбская, села: 6. Бѣл- 
кино, 7. Ѳедотово, 8. Рощинская слобода, Э. Тимо- 
шево, 10. Бѣницы, 11. Савьяки, 12. Ивановское,
13. Уваровское, 14, Комлево, 15. Красное, 16. Агра
фенино, 17. Серединское, 15. Марьино, 19. Николо- 
лужецкое, 20. Боболи, 21. Сушево, 22. Юрьевское,
23. Зелеиино, 24. Лукьяново, 25. Рыбино, 26. Моса- 
лово,

О кругъ 5-й.

1. Ребуіики, 2. Ворсипо, 5. Кайенское, 4. Прог
нанъ, 5. Тарутино, 6. Котово, 7. Нижнее. 8. Курило- 
во, 9. Косяги, 10. Иклинское,11. Субботники, 12. Рож- 
дествено, 13. Чубарово, 14. Агепцово, 15. Слизнево,
16. Ивановское, 17. Русиново, 18. Рышково.

Округъ 6-й.

Въ г. Малоярославцѣ церкви: 1. Соборная, 2 - Ус
пенская, 3. Предтеченская, села: 4. Спасъ-Загорье, 
5. Любицы, 6. Передоль, 7. Марьино, 8. Чулково, 
9, Уготка, 10. Ильинское, 11. Запажье, 12. въ 
Трубинѣ Знаменская церковь, 15.—Воскресенская,
14. Кутепово, 15. Ѳедоровское, 16. Тресвятское,
17. Поливапово, 18. Недѣлино, 19. Карижъ, 20. Веп- 
рея, 21. Савиново, 22. Некрасово, 23. Сѣтунь, 24. Дѣт
чино, 25. Смахтино, 26. Березовка, 27. Бабичево, 
28. Спасъ-Суходрово, 29. Хрустали, 30. Вознесенское, 
31, Казариново, 52. Порѣчье, 55. Башмаковка, 
54. Дольское,

Округъ 4-й.
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Въ г. Тарусѣ церкви: і .  Соборная, 2. Воскресен
ская, села: 5. Трубецкое, А. Селиіци, 5. Вознесенское,
6. Солоиенки, 7. Мышегскіи Заводъ, 8. Богимово,
9. Городища, 10. Крпворѣзово, 11. Никольское, 12. Пуш
кино, 13. Красное, ІА. Опочая, 15. Маковцы, 16. Бо
городское, 17. Лысая гора, 18. Истомино, 19. Иль- 
инское, 20. Вятское.

О кругъ 8-й.

1. Борятино, 2. Бѣликово, 3. Роща, А. Липу но
во, 5. Татьянинское, 6. Полея, 7. Безобразово, 8. Куз- 
мищево, 9. Сцасъ-Городецъ, 10. Волковское, 11. Тро
ицкое, 12. Калугино, 13. Гостешево, ІА. Островъ,
15. въ с. Оболенскомъ Николаевская церковь, 16.—Ус- 
пенская, 17. Сеиьково, 18. Ивановское, 19. Алтухово,
20. Антоновское, 21. Почеиъ, 22. Боръ, 23. Тростья, 
2А. Комарево, 25. Бурииово.

О кругъ 9-й.

Въ г. Лихвинѣ церкви: 1. Соборная, 2. Введен. 
ская, 3. Спасопреображенская, села: А. Мыжборъ, 
5. Жеремино, 6. Песковатское, 7. Кинетъ, 8. Вырскъ,
9. Гостунь, 10. Истинъ, 11. Мишнево, 12. Сытичи, 
13. Кулешово, ІА. Ближнее Березово, 15. Князищево,
16. Говореики, 17. Полошево.

О кругъ 10-й.

1. Тарасьево, 2, Бряньково, 5. Ржавецъ, А. Вя- 
лпцы, 5. Георгіевское на Череиети, 6. Зикѣево,
7. Доброе, 8. Васильевское, 9. Глубокое, 10. Марко
во, 11. Златоустовское, 12. Покровское, 15. Князь- 
Михаиловское, 1 А. Хашшо, 15. Нелюбовское, 16. Ру-

Округъ 7-й.
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синово, 11. Погостъ на Черепети, 18. Макарово, 
19. Грязпово, 20. Кутьково, 21. Ильино, 22. Николь' 
ское, 23. Знаменское, 24. Дупли, 23. Титово.

Округъ 11-й.

Въ г. Перемышлѣ церкви: 1. Соборная, 2, Со- 
шествепская, 5. Покровская, 4. Рождественская, 
5. Николаевская, села: 6. Гремячево, 1. Григоровское,
8. Желовь, 9. Корекозево, 10. Озерскъ, 11. Олопово,
12. Курыничи, 15. Ильинское, 14. Покровское, 15. Ры- 
ченки, 16. Куровское, 11. Михайвовское, 18. Жело- 
хово, 19. Нижніе ІІодгоричи, 20. Верхніе Подгоричп,
21. Синятино, 22. Акулово, 23. Волково, 24. Николь
ское, 25. Варваренки, 26. Воротынскъ.

Округъ 12 -й.

1. Пятницкое, 2. Аптоньево, 5. Бабынипо, 4. Тыр- 
ново, 5. Дмитровка, 6. Бориіцево, 1. Слободка Ме- 
реиигць, 8. Доецъ, 9. Матюково, 10. Людемскъ,
11. Рождество на Кирекрев, 12. Кумовское, 15. Не- 
дѣтово, 14. ЖелЪзцово, 15. Муромцево, 16. Обухово,
11. Козлово, 18. Столпово, 19. Рахманова Слободка, 
20, Спасское при Угрѣ, 21. Бышковичи, 22. Трав. 
кино, 23. Недоходово, 24. Зубово, 25. Щелканово, 
26. Утешево, 21. Лычішо, 28. Вязовна.

Округъ 13-й.

Въ г. Козельскѣ церкви: 1. Соборная, 2. Богояв
ленская, 5, Святодуховская, 4. Вознесенская, 5. Ва
сильевская, 6. Николаевская, 1. Благовѣщенская, се
ла: 8. Прыски, 9. Полошково, 10. Попелево, 11. Клыко
в у  12. Флоровское, 13. Пашотино, 14. Костешево, 
15. Ивановское, 16. Рождествено, 11. Каменка, 18. М?т- 
чнно, 19. Губимо, 2 0 . Берсзмчи, 2 1 .  Хозцы, 2 2 . В ояк он -
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ское, 23. Рубцы, 2*1, Моренищи, 23 Долбимо, 26. Хлы- 
стово, 27. Кстищи, 28. Дальнее Березово.

Округъ 14-й.

1. Бѣтово, 2. Дубна, 3. Кирѣйково, Ц. Уколицы,
5. Сорокиио, 6. Озерна, 7. Поздняково, 8. Косьяново,
9. Гонилово, 10. Вѣйиа, 11 Чернышино, 12. Дебри,
13. Волосово-Звегинцево, 1*1. ГІерестряжъ, 18. Воло- 
сово-Дудин ское, 16. Упозево, 17. Дудиио, 18. Коло
дези, 19. Павлово, 20. Плохино, 21. Веснины, 22. Кра- 
пивна, 23. Сопово, 2*1. Кленъ, 25. Никитское, 26. Хол- 
мищи, 27. Чернышино.

Округъ 15 й.

1. Въ г. Сухйничахъ Смоленская церковь, села: 
2. Илышское, 5. Пронино, *і. Коробки, 5. Бурнашево,
6. Юрьево, 7. Хотѣнь, 8- Покровское, 9. Красное,
10. Кипеть, И . Избавль, 12. Татариицы, 13. Стрѣль
ца, 1 *1 . Мѣховое, 15. Радождево, 16. Субботники,
17. Горѣтово, 18. Усты, 19. Избищи, 20. Вороиеты.

Округъ 16-й.

Въ г. Мещовскѣ, церкви: 1. Соборная, 2. Петро
павловская, 3. Христорождественская, села: *1. Изъ- 
ялово, 5. Сабуровіцина, 6. Сергіевское, 7. Извѣково, 
8. Стрѣльпа, 9. Подкопаево, 10. Шемеговое, 11. Мѣс- 
ннчи, 12. Рязанцево, 13. Гаврики, 1*1. Беклемищево, 
15. Серебрино, 16. Медвѣдки, 17. Хордово, 18. Ме- 
тенпево, 19. Сеньково, 20. Георгіевское на Тсчѣ, 

ішо, 22. Хохлово, 23. Лугань, 2*1. Чсмода- 
йлецы, 26. Упрямово, 27, Тугань, 28. Го-



Округъ 17-й.

]. Глазово, 2. Флоровское, 5. Мошенкп, Ц. Ни
кольское на Серенѣ, о, Борятиио, 6. Староселье,
I .  Лаптево, 8. Волково, 9. Колодези, 10. Малынино,
II. Кудрино, 12. Новоселки, 15. Брынь, ІЦ. Охотное, 
15. Плюіцаиы, 16. Липицы, 17. Копцево, 18. Соснов
ка, 19, Бѣликово, 20. Оапково, 21. Сакулино.

Округъ 18-й.

Въ г. Серпейскѣ церкви: 1. Соборная, 2. Спасо- 
преобраяіеиская, села: 5. Крюково, Ц. Капорь, 5. Ко- 
нсцполь, 6- Рѣса, 7. Рагьково, 8. Клетино, 9. Гостье,
10. Никитино, 11. Пемерзки, 12. Наумово, 15. Уруга, 
1'І. Шалово, 15. Горное, 16. Растворово, 17. Масли- 
хово, 18. Щетиново, 19. Покровъ, 20. Кобылье,
2І. Милотичи, 22. Новое.

Округъ 19-й.

Въ г. Медынѣ церкви: 1. Соборная, 2, Казанская, 
села: 5. Рождество на Щани, Д. Городня, 5. Матре
нино старое, 6. Бордуково, 7. Захаровское, 8. Гирѣе- 
во, 9. Грибово, 10. Передѣлъ—Юдино, 11. Дунино,
12. Никитское, 15. Космодаміанскос, Пі. Троица Илем- 
на, 15. Георгіевское Илемна, 16. Прудково, 17. Бре
менское, 18. Адуевское, 19. Архангельское на Драни,

Округъ 20-й.

1. Шанскій Заводъ, 2. Кузавы, 5. Межетчина, 
0. Илово, 5. Матренино новое, 6. Прудки, 7. Желанья, 
8. Орѣховня, 9. АгаФЫіио, 10. Павловское, 11. Кѵле- 
шово, 12. Дерново, 15. Капустники, 1Ц. Строилово, 
15. Пречистое, 16. Георгіевское при Угрѣ, 17. Веш
ни, 18. Архангельское.
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Округъ 21-й.

1. Сергіевское, 2. Дудино, 3. Лѣнивицы, *4. Пок
ровское при Угрѣ, 3. Озерна, 6. Богданово, 7. Кос
тино, 8. Галкино, 9. Ерлыково, 10. Рождество при 
Угрѣ, 11. Товарково, 12. Згомони, 13. Карамышево, 
1*4. Жуино, 15. Троицкое на Вздыни, 16. Кондрово,
17. Маковцы. 18. Борятино, 19. Адамовское,

Округъ 22-й.

Въ г. Мосальскѣ церкви: 1. Соборная, 2. Троиц
кая, 3. Пятницкая, *4. Кладбищенская, села: 5. Мо- 
суръ, 6. Быстрое, 7. Боровенскъ, 8. Бакѣево, 9. Та- 
расково, 10. Ивонино, 11. Поскань, 12. Ка гово, 15. Д а
шино, 1*4. Васильевское, 15. Иванова Дуброва, 16. Бер_ 
на, 17. Фошня, 18. Лосево, 19. Высокое, 20. Стрѣльна.

Округъ 23-й.

1. Жуковка, 2. АлФерьевское, 3. Калугово, 
*4. Вязичня, 5. Николостанъ, 6. Спасъ на Перекшѣ, 
7; Покровское, 8. Путогино, 9. Богоявленское, 10. Выш
нее, 11. Гнѣздилово, 12. Батищево, 13. Чертень, 
1*4. Лунево.

Округъ 24-й.

1. Спасодеменское, 2. Любунь, 3. Доброселье, 
*4. Козминичи, 5. Шуи, 6. Снопотъ, 7. Пятницкое,
8. Лазинки, 9. Милятино, 10. Городечня, 11. Замошье»
12. Шемелинки, 13. Сильковичи, 1*4. Сажино, 15. По
низовье, 16. Печки, 17. Александровское, 18, Вдовецъ, 
19. Желны, 20. Жерелево, 21. Ковыльиа, 22. Дегонка.

Округъ 25-й.
Въ г. Жиздрѣ церкви: 1. Соборная, 2. Казанская,

5. Сергіевская, села: *і. Людиново, 5. Кондрыкино,
6. Зикѣево, 7. Песочня, 8. Овсорокъ, 9. Огорь,
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10. Пупково, 11. Любышъ, 12. Улемль, 15. Ловать,
14. Кудрявецъ, 15. Кцынь, 16. Бересна, 11. Колодяз- 
цы, 18. Хвастовичи, 19. Аввино, 20. Бояновичи
21. Подбужье, 22. Воткино.

ь
. Округъ 26-й.

1. Которь, 2. Брынь, 5. Боброво, 4. Вертное, 
5. Дубровка, 6. Усты, 7. Букапь, 8. Запрудное»
9. Космачено, 10. Фомнвичи, 11. Печки, 12. Земна- 
цы, 15. Моклаки.

Округъ 27-й.

1. Колчино, 2. Бутчино, 5. Мокрое, 4. Петров
ское, 5. Троицкое, 6. Закрутое, 7. Песочеискій За
водъ, 8. Воскресенское, 9. Анисово Городище,
10. Шкоговка, 11. Погостъ. 12. Бережки.

Въ вышеозначенныхъ округахъ, согласно заяв
ленному на епархіальномъ съѣздъ желанію Духовен
ства, произвести выборы кандидатовъ на должность 
Благочинныхъ,—по два на каждый округъ, чрезъ за
крытую баллотировку, на 6-лѣтній срокъ, за исклю
ченіемъ округовъ 20 и 26, гдѣ утверждаются въ дол
жности Благочинныхъ прежде опредѣленные по вы
борамъ Священники—въ 20 округъ села Вешекъ Мар
ковъ и въ 26 й села Котори Малининъ.

Выборы произвести въ увздпыхъ городахъ, подъ 
предсѣдательствомъ Уѣздныхъ Протоіереевъ, 22-го 
слѣдующаго сентября, по способу, указанному въ 
Епарх. Вѣдом. настоящаго года № 5 (*), при чемъ,

(*) ѣъ выборѣ должны участвовать всѣ какъ штатные, такъ и 
сверхштатные члены принтовъ, за исключеніемъ священнослужителей, 
подвергавшихся за проступки низведенію на причетническія долж
ности, и священнослужителей и церковно служителей, подвергай-



какъ положено на Епархіальномъ съѣздѣ, назначить 
новоизбраннымъ Благочиннымъ жалованье но обще
му мѣстному соглашенію. Вмѣстѣ съ симъ, по слу
чаю измѣненія благочинническихъ округовъ, произ
вести выборы Депутатовъ и Духовниковъ для каж
даго благочинническаго округа, и первыхъ по два 
въ каждый округъ, изъ селъ по возможности на 
окраинахъ округа. Акты избранія отъ уѣздныхъ 
Протоіереевъ должны быть представлены въ Кон
систорію.

О представленіи денегъ на передѣлку дома Калужска
го Духовнаго Училищъ непосредственно въ Училищное

Правленіе.

Въ видахъ сокращенія переписки и отчетности, 
предписывается по Епархіи, чтобы деньги, ко
торыя съѣздомъ Духовенства сего 1869 г. мая 22 (см. 
Еиарх. Вѣдом. Ш 11. часть ооиціальн. стр. 128) 
предположено собрать съ церковныхъ принтовъ на 
передѣлку дома Калужскаго Д . Училища, представля
емы были вь опредѣленный срокъ, не въ Консисторію, 
а непосредственно въ Правленіе Калужскаго Духов
наго Училища.

шихся подначалію въ монастырѣ. К.то но уважительнымъ причи
намъ не можетъ явиться на съѣздъ, тотъ можетъ поручить свой 
шаръ кому либо другому изъ членовъ причта, и о семъ письменно 
увѣдомить съѣздъ. При выборахъ священнику предоставляется одинъ, 
голосъ, діакону нолголоса, ирдчетнику четверть голоса, для сего 
избирательные шары въ рукахъ священниковъ, діаконовъ и причет
никовъ должны быть съ особыми, соотьѣвственными значенію, 
знаками. По установленіи съѣзда, прежде всего долженъ быть 
составленъ списокъ явившихся на с ъ ѣ з д ъ  и за тѣмъ списокъ назна
чаемыхъ къ баллотировкѣ. Баллотируемые должны быть неподвер- 
гавшіеоя штрафамъ. Актъ съѣзда съ спискомъ баллотировавшихъ и 
баллотировавшихся, съ обозначеніемъ кто сколько получалъ изби
рательныхъ и неизбмрателыилхъ шаровъ, за общимъ всѣхъ бывшихъ 
на съѣздѣ подпитомъ, предсѣдатель долженъ представить въ Конси
сторію.
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И .

ОБЪЯВЛЕНІЯ. *

Объявляется признательность Епархіальнаго На
чальства, за труды  по разбору дѣлъ Архива К ал уж 
ской Д уховной Консисторіи, Свящ еннику градо-калуж- 
кой С пасо-заверхской церквщ  Матвѣю Любупскому, 
и одобреніе за помощ ь свящ еннику Любунскому: 
Д іакону Калужской Б лаговѣщ енской церкви И ва
ну Зарайскому и Дьячку той ж е церкви Алексѣю  
Лредтечепскому.

П о представленію  Епархіальнаго Начальства, наз
начена пенсія, указомъ Св. Сѵнода отъ 21 Іюля:

1. У спенской г. Калуги церкви свящ еннику В а
силію  Мироносицкому, по 90  р. съ 1869  г. марта 18.

2- П еремы ш льскаго уѣзда, села П ятницкаго, свя
щ еннику Дмитрію Лихочеиу, по 90  р. съ 1869  г. мар
та 19.

5. Жиздрпнскаго уѣзда, села Мокраго, священни
ческой вдовѣ Евдокіъ Лебедевой, по 55 р. съ 1869 г. 
Февраля 2.

Ц. М еды нскаго уѣзда, села Илова, свящ еннической  
вдовѣ Александрѣ Кариокеішкой, по 55  р. съ 18 6 9  г. 
апрѣля 5.

5. Мосальскаго уѣзда, села АлФерьевскаго, свя
щ еннической вдовѣ Екатеринѣ Гречаниновой, по 65  р. 
впредь до соверш ен нолѣ тія  дочерей , пли вы хода ихъ  
въ зам уж ство, и затѣмъ по 55 р. съ 1869  г. марта 16-

Единовременное пособіе, по опредѣленію  Святѣй
ш аго Сѵнода отъ  12 М ая/б Іюня 1869 . г.

Священникамъ;
1. Села I онилова, А нтонію  Музалевскому— 70 руб.
2. Села Х о зсц ь , Ѳедору Соколову—-70 р.
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Причетникамъ:

3. Села Вепрей, Павлу Румянцеву—50 р.
Ц. Г. Малоярославца Казанскаго Собора Михаилу 

Яхонтову—50 р.

Вдовамъ священниковъ:

5. Села Дола, Іоанна Цвѣтникова, Елисаветѣ 
Цвѣтниковой*—10 р.

6. Села Сѣтуни, Николая Бѣляева, Ольгѣ Бѣляе
вой—10 р.

1* Села Рышкова, Тимоѳея Покровскаго, Натальѣ 
Покровской—10 р. '

8. Села Староселья, Ѳедора Виноградова, Алек
сандрѣ Виноградовой—10 р.

9. Села Тараскова, Георгія Извѣкова, Александрѣ 
Извѣковой—10 р.

Вдовамъ діаконовъ:

10. Села Опочни, Дмитрія Нестерова, Маріи Не
стеровой—50 р.

11. Села Кузавовъ, Дмитрія Сахорова, Ѳедосіи 
Сахаровой--50 р.

Вдовамъ причетниковъ:

12. Г. Калуги, Николаевской церкви, Василія 
Преображенскаго, Марѳѣ Преображенской— 30 р.

15. Села Подкопаева, Григорія Спасскаго, Анаста
сіи Спасской—30 р.

\ ’4. Мещовскаго Собора, Василія Любимова, Ели
саветѣ .Любимовой— ЪО р.

15. Села Изъялова, Алексѣя Орлова, Маріи Орло
вой—50 р.

16. Тарусскаго Собора, Василія Орлова, Маріи 
Орловой—30 р.



— 1Т7—

Въ прошломъ ІЮЛИ мѣсядѣ I на миссіонерское 
общество получено:

Отъ Настоятеля Боровскаго ПаФнутіева мона
стыря Архимандрита Владиміра . . 10 р.
и отъ Благочинныхъ: Протоіерея Потемкина 12. р.

Священника Матвѣя Любуискаго . 3 р. ТО к.
Николая Любимова . 6 р.
Александра Невскаго. -Н р. 5к.
Василія Чистякова . 8 р. 50 к.
Харитона Павловскаго 8 р. 20 к.
Сергія Смиренскаго . 2 р. 40 к,
Михаила Сахарова . 1 р .  5 к.
Николая Разумовскаго 6 р.

Всего . . . 62 р. 90 к.
Каковая сумма и отправлена по принадлежности.

Маршрутъ Его Высокопреосвященства по обозрѣнію 
Епархіи въ семъ 1869 г.

17 Августа по полудни выѣздъ изъ Лаврентіева 
Монастыря въ Варнавино-Муромцово, Козлово, Спас- 
кое на Угрѣ, Столпово.

18. Воротынскъ, Борищево, Дмитровка, Пятниц- 
кое, Синятино, Корекозево, Лютиковъ монастырь, 
гдѣ 19 служеніе.

2о. Варваренкн, Волково, Меренищи, Акулово, Ми
хайловское, Рыченки, г. Перемышль, гдѣ 21 служеніе.

22. Покровское, Олопово, Озерскъ, Курыничи, 
Коробки, Глазово.

23. Юрьевское, Хотѣнь, Избавль, Кииеть, г. Су- 
хиничи, гдѣ 24 служеніе.

25. Татариицы, Мѣховое, Панготино, Флоровское, 
ГІепелево, г. Козельскъ, гдѣ 26 служеніе.

27. Ивановское, Матчино, Меренищи, Павлово, 
Колодези.



88. Чернышино, Дубровка, Боброво, Брынь.
2.9. Зимницы, Запрудное, Еукань, Коидрыкиио, 

г. Жнздра, гдѣ 50 служеніе.
51. Песочня, Овсорокъ, Огорь, Буяновичп, гдѣ 

Сентябри 1. служеніе.
2. Подбужье, Хвастовччи, Колодязцы,  ̂Кцынь, 

Холмищи, ІІлохино, гдѣ 5 служеніе.
и. Крапивна, Сопово, Бѣтово, Дубна, Кирѣйково, 

Позняково, Бѣйна.
5. Чернышино, Волосово, Хосцы, Губино, Бере- 

зичи, Оптипа Пустынь, г д ѣ  7 и 8 служеніе.
9. Гонилово, Хлысгово, Березово, Сытичи, Гос- 

тунь.
10. Мишиево, Кипеть, Жеремпно, Песковатское, 

г. Лихвинъ, гдѣ 11 служеніе.
18. Зикѣево, Георгіевское, Зиащенское, Покров

ское, Нелюбовское, Князь-Михайловское.
15. Глубокое, Доброе, Добрый монастырь, гдѣ 1Ц 

служеніе.
15. Васильевское, Марково, Ханино, Богдановское, 

Русаново, Кутьково.
16. Макарово, Лосенки, Потросово, Калуга.
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Членъ Консисторіи, Каѳедральнаго Собора ІТротогерей М ат вѣ и  

П от емкина.

Секретарь Я . Воронцова.



ШШШШВ4НВДШ
КЪ  ЕПАРХІАЛЬНЫ М Ъ ВѢДОМ ОСТЯМЪ.

1 8 6 9 . 15 А вгуста,

Содержаніе. Обученіе грамотѣ.—Обученіе письму.—Списокъ уче
никовъ мещовскаго духовнаго училища всѣхъ четырехъ классовъ 
въ 1869 году.—Объявленіе.

Обученіе грамотѣ.

Д уховн ая скудость неграмотнаго простонародья, 
вполнѣ достойн ая  сож алѣнія и человѣколю биваго при
зор а, давно обратила на себя вниманіе всѣхъ благо
м ы сл ящ ихъ  лю дей и въ особенн ости  миогонопечп- 
тельнаго правительства. Внося благодѣтельны я ре
формы во всѣ СФеры народной ж и зн и  и сознавая  
сущ ествен н ую  важ ность грамотности для пониманія, 
усвоен ія  и осущ еств л ен ія  соверш ивш ихся и сов ер 
ш аю щ и хся  п р еобр азован іи , правительство откры ло  
и постоянно откры ваетъ , въ р азн ы хъ  углахъ Р оссіи , 
иародны яш колы . Старанія правительства, со  внѣш ней  
сторон ы , достигли своихъ результатовъ; Р оссія  пере
полнилась народны ми ш колами (*], но, въ сущ ествѣ  
дѣла, благія намѣренія и попеченія правительства о 
народном ъ образованіи очень слабо осущ ествл яю тся  
въ народно учебн ой  практикѣ. О пы тны е зн аток и  и 
непристрастн ы е судьи п ол ож ител ьн о убѣж дены , что  
обуч ен іе  грамотѣ въ народны хъ ш колахъ соверш ает-

(') Говоримъ переполнилась потому, что многія земства 
нашли нужнымъ закрыть нѣкоторыя народныя школы.
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ся неправильно и м алоуспѣш но. «Въ огромномъ боль
ш инствѣ русскихъ народны хъ ш колъ, говоритъ одинъ  
изъ почтенны хъ дѣятелей на поприщ ѣ  народнаго  
о б р а зо в а н ія -б а р о н ъ  Н . А . Кор<въ, не только н е су 
щ еств уетъ  вы разительнаго чтенія, но и чтенія вооб
щ е; тамъ назы ваю тъ чтеніем ъ зауны вное, одн ообраз
ное, маш инальное припѣва ніе, въ слѣдствіе котораго  
читаю щ ій не смы слитъ во время чтенія, а потому п 
н е м ож етъ  передать о том ъ, что читаетъ.. И е говоря 
уж е о томъ, съ прискорбіем ъ зам ѣчаетъ пом януты й  
дѣятель, что д ѣ т и  ничего не поним аю тъ изъ того, 
чго читаю тъ, но и м еханическое чтеніе идетъ  ч р ез
вы чайно туго . О бы кновенно цѣлая зима тратится на  
то , чтобы  вы учить азбуку; вторая зима посвящ ается  
складамъ и только на третью  зим у начинается то  
зауны вное и ни къ чему пе ведущ ее причитаніе, 
которое почему-то назы вается чтеніемъ; п такъ три  
года нужно для того, ч тобы  научиться читать и не  
понимать читаем аго. (')» Н е л уч ш е отзы ваю тся о  
характерѣ обучен ія  въ народны хъ ш колахъ и другія 
л п ц а — члены училищ ны хъ совѣтовъ . В отъ нѣкоторы е, 
печатны е отзы в ы  ихъ: «О бученіе грамотѣ въ бол ь
ш инствѣ сельскихъ училищ ъ соверш ается по старой  
методѣ; отъ этого усп ѣ хи  учащ ихся значительно за 
медляются и миогіе дѣти въ годъ и е  научаются даж е  
читать..: Р ебенокъ  нѣсколько мѣсяцевъ сидитъ за  
азбукой и складами, которы е заучиваетъ на память, 
вовсе ие замѣчая Фигуры каж дой, отдѣльной буквы. 
Слѣдствіемъ этого бы ваетъ  то , что дальнѣйш ее чте
н іе остается трудны мъ, тяж елы м ъ и н епр оизводи
тельны мъ заучиваніемъ со словъ учителя. При та
комъ способѣ  обуч ен ія  дѣти, да:ке при хор ош и хъ  
способностяхъ , съ больш имъ трудомъ научаются чп-

0  Жур. Мин. Пр. 1867 г. Сентябрь.
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тать въ два года». (‘) Т ож е говорятъ и тож е скаж утъ  
объ  обученіи грамотѣ въ народны хъ ш колахъ и другіе  
блю стители ихъ. Отъ чего происходитъ и чѣмъ 
условливается указанное явленіе— рѣшать ие станем ъ, 
но все-таки это явленіе прискорбное и печальное. 
«Возможно л и , пиш етъ  баронъ КорФЪ, считать сред
ствомъ къ дальнѣйш ему образованію  такое чтеніе, 
или лучш е такое р азв и тіе , данное ш колой, при ко
торомъ для русскаго крестьянина изъ ты сячи книгъ  
9 99  писаны не по русски, такъ какъ онъ  почти ни
чего н е понимаетъ въ нихъ. Или нуж н о, чтобы  ш кола  
научила такъ читать, чтобы  чтецъ своимъ чтеніемъ  
отвлекался и отвлекалъ другихъ отъ ш иика, чтобы  
читаю щ ій крестьянинъ могъ прочесть и понять мо
литву, прочесть и попять законъ, касаю щ ійся его  
бы та, прочесть п понять болѣе или менѣе ;| всякую  
книгу (кромѣ спеціальны хъ), содерж ащ ую  въ еебѣ  
полезны я свѣденія, дѣйствительное пріобрѣтеніе'; к о 
торы хъ  доказало бы , что грамотность есть ступень 
къ образованію , а ие оврагъ, изъ котораго нельзя  
выбраться на дорогу? П олагаю , что всѣ, искренно  
ж елаю щ іе подвинуть просвѣщ еніе массы , только 
чтеніе послѣдняго рода и назовутъ грамотностію , а 
чтеніе ие осм ы слепное-ееграм отпостію  и безграмот
ностію» (2).

В ъ  виду неудовлетворительнаго обученія грамотѣ въ 
больш инствѣ народны хъ училищ ъ считаемъ благовре
меннымъ и полезны мъ познакомить учителей народ
ны хъ ш колъсъ гѣми важнѣйш ими, раціональными и пло
дотворными пріемами обученія грамотѣ, которы е вы
работала и рекомендуетъ современная дидактика. Зна-

(1) Х а р . Енар. В ѣ д. 1 8 6 8  г. Іюнь.
(2) Вѣст. Евр. Май. 1 868  г.



— 342—

комство съ такими пріемами особенно необходим о  
въ тепереш нее время, когда значительно поднятъ  
запросъ  на толковое и раціональное образованіе н а 
рода и когда, между прочимъ, досуж ая литгература  
восхваляетъ на разны е лады  нуж ны е и ненуж ны е, 
пригодны е и непригодны е, стары е и новы е методы  
обученія. П ри обиліи  и разнообразіи  предлагаемы хъ  
и восхваляем ы хъ методовъ каждому с . учи тел ю  пред
стоитъ возмож ность сбиться съ толку въ вы боръ  
пріемовъ и потерять опредѣ ленны я, преподавательскій  
тактъ и умѣнье. Въ слѣдствіе этого  мы постараем ся  
представить и по возмож ности полно очертить тотъ  
пріемъ обучен ія , которы й признается въ наш е время 
наиболѣ е пригодны мъ и удобоприлож пмы мъ къ дѣлу 

и которы й господствуетъ въ лучш ихъ народны хъ  
и воскресны хъ школахъ.

В ъ общ епринятомъ сп особѣ  обученія грамотѣ  
м ож но различать двѣ ступени: а] предварительный  

упраж ненія,, пригот овляются ребенка къ обученію  гр а 
мотѣ и  б) самое обученіе. .

Въ предварительныхъ упраж неніяхъ признается  
необходимы мъ преж де всего развить въ ребенкѣ на
блю дательность и вниманіе, которы я помогаю тъ ему 
подмѣчать тонкія различія между сходны ми по очер 
танію  буквами (е и с, и  и и.). Для этой  цѣли реко
мендуютъ обращ ать взоры  ребен ка на окруж аю щ іе  
его предметы  и замѣчать ихъ составны я части, а 
так ж е происходящ ія въ нихъ измѣненія и явленія- 
однимъ словомъ-первѣе всего п отребн о наглядное  
обученіе. При этом ъ обучен іи , стремящ емся развить 
наблю дательность и вниманіе, считаю тся полезны ми  

и необходим ы м и предварительны я звуковы я уст ны я
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упраж ненія, которы я состоятъ: а] въ угады ваніи за 
данны хъ звуковъ въ словахъ, б) въ подборѣ д ѣ т ь м и  

словъ на заданны я звуки, в) въ разлож еніи словъ на 
слоги и слоговъ на звуки, г] въ слож еніи словъ изъ  
звуковъ, д) въ замѣнѣ однихъ звуковъ другими, при
чемъ съ  перемѣною  одного звука измѣняется значе
н іе всего слова (котъ, сотъ, ротъ и пр.), е) въ п ер е
становкѣ однихъ и тѣхъ ж е звуковъ, причемъ опять 
мѣняется значеніе слова (м ука, кум а , носъ, сонъ,) 
Эти устны я, звуковыя упражненія, ( !) весьма п ол ез
ныя для развитія въ дѣтяхъ см ы ш лености и охоты  
къ ученію , употребляю тся  не только предъ ученьемъ, 
какъ приготовительное средство, по долж ны  сопро
вождать и сам ое обученіе. Они имѣютъ въ виду п р і
учить слухъ дитяти  къ оты скиванію  отдѣльнаго зву
ка въ словѣ, развить язы къ дитяти до отчетливаго, 
р аздѣ льн аго прои знош ен ія  звуковъ и исправить н е
достатки дѣтскаго вы говора. Звуковы я упраж ненія  
вы зы ваю тъ въ дѣтяхъ естеств ен н ую  потребность  
имѣть подъ руками соотвѣтственны е звукамъ (буквы ), 
и потому располагаю тъ и заохочпваю тъ ребенка къ 
изучен ію  буквъ. П оэтом у переходъ  отъ звуковы хъ,

• о  .  .  «

устн ы хъ  упраж неніи къ ознакомленію  дѣтей съ  
буквами или-къ самому обученію , естественъ , незам ѣ
тенъ н легокъ.

О бученіе грамотѣ, съ небольш имъ видоизмѣне
ніями, по общ епринятом у методу, таково:

(’)  Подробное л удобопонятное изложеніе кратко обозна
ченнаго нами хода звуковыхъ, изустныхъ упражненій, приго
товляющихъ къ чтенію, можно видѣть въ Родномъ словѣ, 
книгѣ для учащихъ, составленной К . Ушинскимъ,— отчасти въ 
“ Руководствѣ для преподавателей грамотности,, д . Орбинскаго 
и въ „Начальномъ обученіи въ городскихъ училищ ахъ,,— -  
С. Ш афранова.
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Начинаютъ учить съ гласны хъ звуковъ, какъ 

простѣйш ихъ первоначальныхъ и основныхъ эле
ментовъ слова и учатъ при пом ощ и, такъ назы вае
м ы хъ, передвиж ны хъ буквъ. Взявш и кардонной ква
дратикъ, на которомъ изображ ена, напр., буква а , 
показы ваю тъ ее ученикамъ и назы ваю тъ а ,  и тр е
бую тъ, чтобы  они твердо произнесли звукъ этой буквы. 
Потомъ пиш утъ а  мѣломъ на классной доскѣ и за 
ставляютъ учениковъ снова повторить уж е знакомый  
имъ звукъ, а также записать эту  букву на своихъ  
аспидны хъ дощ ечкахъ, которы я должны бы ть у 
каждаго школьника (*). Когда нзучится и усвоится  
одна буква, тогда показы вается на кардонѣ другая  
гласная напр. и. П о предш ествую щ ем у способу за
ставляютъ учениковъ повторить звукъ и, пиш утъ на 
классной доскѣ помянутую букву, назы ваю тъ ее  по 
имени и заставляютъ ш кольниковъ записать ее  па 
аспидны хъ дощ ечкахъ. (2) П одобны мъ образом ъ, въ 
послѣдовательномъ порядкѣ, изучаются остальныя 
гласныя буквы . При этом ъ возможно и допустимо  

такое разнообразіе въ занятіяхъ: послѣ изученія ка
кой либо гласной развертываютъ книгу іі заста
вляютъ въ пей оты скивать заученную букву; или: 
смѣшавши въ кучу подвижныя буквы  заставляютъ  
искать изученыя. Такія занятія оживляютъ довольно 
сухую  (саму по себѣ) процедуру изученія буквъ, кои

(') По методѣ знаменитаго Стефани употребляются, для 
ознакомленія учениковъ съ буквами, стѣнной букварь , со
стоящій изъ 12 таблицъ, наклеенныхъ на картонную бумагу и 
послѣдовательно вывѣшиваемыхъ у классной доски, ручной  
букварь, нужный для повторенія пройденнаго въ таблицахъ.

(2) Совѣтуютъ писать па доскѣ буквы такъ, какъ онѣ 
печатаются, и не требовать, чтобы онѣ правильно и красиво 
выписывались ученимани. Довольно и того, если написанная 
буква будетъ похожа па печатную по своей фигурѣ.
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возбуж даю тъ вниманіе школьниковъ и поселяютъ м еж 
ду ними соревнованіе къ скорѣйш ему изучен ію  буквъ  
и въ тож е время доставляютъ возмоаш осгь видѣть, 
знаю тъ ли ош і изученны я буквы .

По указанному способу въ первы й урокъ учени
ка знакомятся съ четырьмя буквами, во второй— по
вторяютъ четы ре пройденны я и изучаю тъ четы  
ре новыя буквы , въ третій разъ —  остальны я  
гласны я съ  повтореніемъ п реж н ихъ . Отъ воли п 
усмотрѣнія учителя зависитъ т о , что оиъ можетъ  
увеличивать и сокращ ать число изучаем ы хъ въ дан
ны й урокъ буквъ, ио про этомъ считается о б я за 
тельны мъ, чтобы  учитель во всякомъ случаѣ не  
обрем енялъ памяти учениковъ изученіемъ въ одинъ  
пріемъ многихъ буквъ, не знаком илъ ихъ съ новыми 
буквами дотолѣ, пока они не узнаю тъ  толково и 
отчетливо изучаемы хъ. Это требованіе опель р ац іо 
нальное. К то хорош о началъ, говорить пословица, 
тотъ  половину дѣла сдѣлалъ. Время, посеящсннос 
уясненію  и усвоенію  ученикамъ первы хъ, началь
ны хъ элементовъ рѣчи, никогда не можетъ считать

ся потерянны мъ. Чѣмъ отчетливѣе и прочнѣе усво
ятъ ученики гласныя буквы , тѣмъ легче, тверж е и  
основательнѣе будутъ  для нихъ дальнѣйш іе ш аги въ 
обученіи грамотѣ. Это такж е и настолько ж е важно, 
какъ и насколько важно въ музыкѣ обучен іе просты мъ, 
первоначальны мъ тонамъ и нотамъ. Бѣглое прохож 
ден іе начальны хъ буквъ (гласны хъ) скоро и горько 
отзовется на дальнѣйш емъ обученіи: оно останется  
безъ  подпоры  и затормозится.

П о ознаком леніи учениковъ съ гласны ми буква
ми совѣтуютъ приступать къ изучен ію  двоегласны хъ. 
Д ѣло ведется такъ. Н аписавш и на доскѣ напр. а  пи
ш утъ  возлѣ, съ правой стороны , я  (ая), или у  (ау), 
или ю  (аю ), или другую  какую гшбудь гласную  и
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заставляютъ учениковъ пр ои зн оси ть  ихъ. Такж е п о 
ступаю тъ и при дальнѣйш ей комбинаціи другихъ  
двоегласпы хъ, при чемъ дѣло м ож етъ вестить п о 
средствомъ передвиж ны хъ буквъ. П оказы вая напрг 
букву о  приставляю тъ къ ней а  (оа), или и  (ои), и  
т. под. и т р еб у ю тъ , чтобы  ш кольники внятно п р о 
изнесли ихъ  и отчетливо усвоили... П ри обученіи  
двоегласны м ъ при знается  весьма удобны м ъ п о зн а 
комить учениковъ съ  п р ои знош ен іем ъ  полугласной  
й. П риставивш и и  послѣ а , тр ебую тъ  отчетливаго про
изнош енія  ихъ , ученики чи таю тъ  аи — слитно, затѣмъ  
понуж даю тъ произносить тѣ ж е самы я буквы скорѣе  
и скорѣе, пока наконецъ  не вы работается одинъ  
звукъ ай. Такимъ ж е способом ъ приклады ваю тъ и  
къ другимъ гласнымъ; (') П о вы работкѣ звуковъ: 
а й , ей, ой, уи . л и — показы вается и разъясняется  
зн ак ъ  ".

Раскры ваемая м етода обучепія съ одинаковы м ъ  
характером ъ вы полняется и при изученіи согласны хъ. 
Б ерутъ  кардоины й квадратикъ, на котором ъ и зо б р а 
ж ен а  хоть буква б, показы ваю тъ ее ученикамъ, не 
назы вая по им ени, пи ш утъ  на доск ѣ  и заставляю тъ  
ш кольниковъ записать б  на своихъ дощ ечкахъ , затѣмъ  
пи ш утъ  на класной доскѣ такія слова, въ к оторы хъ  
бы б  стояло м еж ду двумя гласными, папр. о б а : П р о 
и зн есш и  громко и раздѣльно это слово, заставляю тъ  
повторять его нѣсколькихъ учениковъ и объ ясняю тъ  

его значеніе, потом ъ разбираю тъ это  слово на п е р 
воначальныя сти хіи , т . е . буквы и наглядно пок азы 
ваю тъ, какъ произносится б. Для бол ѣ е полнаго у я 
сненія звука б  соедин яю тъ  его со всѣми гласны ми

(') При изученіи й  употребляется и другой пріемъ, имен
но: закрывши й  указкой заставляютъ тянуть предшествовавшую 
ей гласную, а ио снятіи указки тотчасъ же переходятъ къ 
короткому й.



буквами такъ, чтобы  каждая и зъ  нихъ и предш е
ствовала и послѣдовала за звукомъ б ,— аб, б а ,— об, 
бо ,— иб, би  и проч. Когда ученики ознаком ятся со  
всевозможными видоизмѣненіями произнош енія буквы  
б, тогда  назы ваю тъ ее  бе. П ослѣ этого  пиш утъ па 
класной доскѣ слова изъ двухъ, или трехъ слоговъ, 
которы е бы  состояли изъ одной гласной и звука о, 
Возмемъ напр. слово бобы. Сначала это слово раздѣ
ляется на слоги бо— бы, потомъ громко п р ои зн оси т
ся, составляется учениками посредствомъ передвиж 
ны хъ буквъ, наконецъ уясняется зн ач ен іе слова. В оз
можны  и необходим ы  при этомъ и другія склады ва
нія б  а  гласны хъ, напр. обѣ, баба  и пр.

Когда по указанному пріему изучптся буква б, 
тогда мож но показать на кардоипомъ квадратикѣ  
другую  согласную , напр. х .  П одобн о п р едш ествую 
щ ем у процессу пиш утъ х  на доскѣ, заставляю тъ  
школьниковъ записать х  на аспидны хъ  дощ ечкахъ , 
вы бираю тъ такое слово, въ которомъ бы  х  стояло  
между двумя гласными (напр. ух о ), раздѣляютъ его  

на буквы  и уясняю тъ звукъ х ,  затѣмъ соединяю тъ  
букву х  съ различными гласны ми (а х , х а ,-о х , хо ,-п х , 
х и )  и пиш утъ  па доскѣ, или заставляю тъ самихъ  
учениковъ складывать изъ передвиж ны хъ  буквъ сл о
ва съ буквою х  (охаю , ахаю )  и объясняю тъ значенія  
эти хъ  словъ.

Такимъ же точно образомъ изучаю тъ и другія  
согласны я буквы. П ри изучен іи  эти хъ  буквъ, равно  
какъ и гласны хъ, далеко не лиш не уяснять ихъ  зву
ки соотвѣтствую щ ими звуками въ природѣ. Такъ  
напр., при разъясненіи звука б  м ож но указать на бл ея
н іе овецъ , звукъ ок хор ош о уясняется ж уж жаніемъ  
ж ука,— звукъ с— свистомъ вѣтра, звукъ р — ры чаніемъ  
собаки и ѣздою  экипажа, звукъ м — мы чаніемъ коровъ  

и проч. Ч то касается до порядка (а онъ необходимъ:
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опіо шаіег гегига), въ которомъ послѣдовательно додш- 
ньт изучаться согласны я буквы: то онъ ещ е не уста
новленъ надлеж ащ имъ образом ъ въ дидактической  
теоріи  и практикѣ. Реком ендую тъ держ аться, при  

ознакомленіи съ  согласными буквами, относительной  
легкости ихъ усвоенія п простоты  пжъ очертанія, 
или Формы. Н а этом ъ основаніи свистящ іе звуки  
(с, щ , ч  и т. под.), какъ не требую щ іе больш аго н а 
пряж енія въ голосовы хъ органахъ, долж ны  предш е
ствовать нѣмымъ звукамъ (б, п, д, т и проч.), какъ  
болѣе труднымъ для прои знош епія ,— равно и, п, о, т, 
какъ болѣе просты я п о начертанію , должны п р едш е
ствовать (/), ок, х, какъ болѣ е сложнымъ и мудренымъ 
по своей Формѣ. В ъ томъ и другомъ случаѣ очевид
но требуется  строгая постепенность  въ порядкѣ о з
накомленія учениковъ съ согласны ми буквами.

Е сли ученики начнутъ свободно составлять сл о
ги и читать слова, состоящ ія изъ прямы хъ и обратны хъ  
слоговъ, то  можно показать имъ тѣ слова, которы хъ  
слоги состоятъ изъ одной гласной п нѣсколькихъ  
согласн ы хъ , а такж е— одиослоаш ыя слова. П ри этомъ  
поступаю тъ такимъ образомъ:

П иш утъ па классной доскѣ слова, состоящ ія изъ  

гласной и согласны хъ, напр. книга ,— закры ваю тъ к 
и заставляю тъ прочитать остальны е слоги: л и га , по 
томъ, откры вш и к, спраш иваю тъ произнош еніе этой  
буквы и заставляю тъ ее  приставить къ слову нига\ 
ученики прочиты ваю тъ книга. Возмемъ другое слово  
надеж да. Закры ваемъ букву ок и заставляемъ учени
ковъ читать,— читаю тъ на-де-да, потомъ открывая  
букву ж и спраш ивая ея произнош еніе, присоеди
няемъ къ слову надеда— прочитывается: надежда. 
Такъ точно изучаю тся и одпослоагаыя слова. Н а п и 
савш и на доскѣ какое ш ібудь однослож ное слово,
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напр. ст оя, закры ваю тъ буквы с и л  и заставляю тъ  
питать— то, потом ъ откры ваю тъ первую  букву и 
ученики читаютъ: сто, наконецъ откры ваю тъ л  и 
ученики прочиты ваю тъ: стол(ъ). Е сли меж ду од н о 
слож ны м и словами встрѣчаю тся такія, которы я со
стоятъ  изъ  нѣсколькихъ (сряду стоящ ихъ) согл ас
ныхъ; то  ученики п остеп ен н о узн аю тъ  ихъ , папр. 
слово ост ръ— читается: ос, ост, остр-

П ослѣ знакомства учениковъ съ  разнообразны м и  
слогами сообщ ается  пон ятіе о полугласны хъ ъ и ь. 
О бы кновенно показы ваю тъ па кардонѣ ъ и ь, говорятъ  
н азван іе ихъ, (') пиш утъ на доскѣ и заставляю тъ  
учениковъ за п п еа т ь и х ъ  на своихъ дощ ечкахъ , а равно 
находить эти  буквы  въ книгахъ. П ослѣ  этого пиш утъ  
на классной доскѣ нѣсколько словъ, им ѣю щ ихъ съ  
буквою  ъ одно зн а ч ен іе , а съ  ъ соверш енн о другое, 
напр.: кладъ, кладь,— уголъ, уголь,— брат ъ, брат ь  и  
проч. О бъяснивш и значен іе каж даго слова и указавш и  

сущ еств ен н ую  р азн и ц у меж ду подобозвучаіцим н сл о
вами, разъ ясняю тъ, что эта разница прои зош ла отъ  
того , что на концѣ однихъ словъ стоитъ  тверды й  
знакъ ъ а на концѣ другихъ— мягкій— ь. Въ заключи» 
ніи всего тр ебую тъ , чтобы  ученики и зъ  п ередв и ж 
н ы хъ  буквъ составили нѣсколько словъ съ  буквами  
ъ  и ь.

П о ознаком леніи учениковъ со всѣми буквами 
алфавита и съ разнообразны м и сочетаніями слоговъ  
приступаю тъ къ чтен ію  по книгѣ (2), при  чемъ на-

( ‘)  Всего лучше не упоминать о буквахъ ъ и ъ, и не писать 
ихъ дотолѣ, пока не дойдетъ до нихъ очередь.

( 2) Указанный нами способъ обученія грамотѣ даетъ воз
можность учителю обойтись безъ всякаго букваря, при ознаком
леніи учениковъ съ буквами и слогами; по если бы и пред
ставилась нужда обратиться къ букварю: то изъ множества ихъ
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глядно и практически объясняю тъ ученикамъ значе
нія словъ и знаки преш ш аиія въ рѣчи.

В отъ сущ ность болѣе употребительнаго и при
годнаго метода обученія грамотѣ! Что сказать о та
комъ методѣ? Т о, что онъ  легко и наглядно зн ак о
мятъ съ звуками, очертаніями и названіями буквъ, а 
равно съ  различными ком бинаціями ихъ въ слогахъ, 
избавляетъ учителя и учениковъ отъ тяж елой, н е 
производительной и механической заучки буквъ (оо  
буквосочетателы ю му сп особу], пріучаетъ учениковъ  
къ сознательном у усвоенію  первы хъ начатковъ о б у 
ченія п поселяетъ въ ппхъ охоту п располож еніе къ 

самому ученію . Н а этомъ, конечно, основаніи появи
лось у  насъ очень много букварей , составленны хъ  
по звуковому способу із въ достаточной мѣрѣ примѣ
нимы хъ къ раскрытому іш ш  пріему обученія грамотѣ. 
Этотъ пріемъ тѣмъ особенно хорош ъ , что естественъ , 
т. е. въ значительной, степени  соотвѣтствуетъ п осте
пенному развитію  въ дѣтяхъ сп особн ости  говорить. 
Сначала р ебен окъ  издаетъ  одни звуки, вы ражаемы е 
гласными буквами, потомъ-звуки ДЕоегласпые (а у , 
а я , о у , ай , ой, ей),  за тѣмъ (къ концу года] слы ш ат
ся звуки согласны хъ въ соединеніи  съ  гласными  
[м а, са , т а, ка , па, дай  и проч.) н н ак он ец ъ  вы го
вариваетъ слова, состоящ ія изъ  просты хъ слоговъ  
(баба , м ам а, папа, н ян я  и проч.). Эта строгая п о с-

учнтель предпочтительно долженъ пользоваться такимъ, который 
бы ясно, толково и безъ разлада повторялъ пройденное и за
писанное въ классѣ. Изъ множества вышедшихъ и выходящихъ 
руководствъ къ обученію чтенію по звуковой методѣ можно въ 
особенности рекомендовать ^Руководство къ обученію грамотѣ» 
дочтен. барона Н. А. Корфа. Оно имѣло блестящіе успѣхи въ 
народныхъ, школахъ и отличается особенною удобопонятностію. 
Цѣна 25 коп.
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пенность въ развитіи датской  способности говорить 
долж на служить самымъ лучш имъ руководствомъ при  
обученіи чтенію . Ж аль только, что наша дидактика  
п оздно воспользовалась такимъ руководствомъ п ещ е  
п озж е стала вводить его въ практику!

Современная дидактика находитъ полезны м ъ и 
пригодны мъ совмѣстное обученіе чтенію и письму. 
Способъ совмѣстнаго обученія  чтен ію  и письму, имѣ
ю щ ій многихъ приверженцевъ и во многихъ случаяхъ  
удобоприлож им ы й въ учебной практикѣ, состоитъ  въ 
слѣдующ емъ:

ГІреяіде всего ученики пріучаю тся ставить точки  
въ различны хъ направленіяхъ, проводить по направ
леніямъ линіи, за тѣмъ приступаю тъ къ писанію  эл е
ментовъ азбуки: прямой черточки, черточки съ  крюч
комъ внизу, черточки съ двумя крючками и нолика, 
— послѣ этого приступаю тъ къ письму гласны хъ  
буквъ, при чемъ дитя сначала знакомится съ  звукомъ  
и хъ , а потомъ, подъ руководствомъ учителя, научает
ся изображ ать очертанія гласныхъ; если ученику  
п отребн о  написать и: то учитель заставляетъ писать  
двѣ палочки съ двумя крючками,— если о: то ук азы 
вается ноликъ, если а»—«ноликъ съдіалочкой и т. под. 
П ріучивш ись писать и читать гласныя, дѣти упраж 
няются въ письмѣ слоговъ и даж е словъ; за тѣмъ  
начинается: звуковой разборъ словъ, письмо ихъ, 
чтен іе написаннаго, чтен іе тѣхъ ж е словъ въ печат
ной  азбукѣ, чтеніе и переписка изъ печатной азбуки  
новы хъ словъ и Фразъ, оты скиваніе знакомы хъ буквъ, 
слоговъ и словъ въ какомъ пибудь разсказѣ н проч. (').

[ х] Руководственнш іи пособіями при обученія грамотѣ по 
сему способу могутъ служить: „Родное слово“  Упшнскаго,—  
„Первоначальное обученіе чтенію и письму^ I .  Ш зрловскаго,
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П ріемъ совмѣстнаго обучен ія  чтенію и письму, 
на первый взлядъ представляю щ ійся довольно слож 
нымъ и запутанны мъ, оживляетъ и разнообразитъ  
первоначальное обученіе и предохраняетъ многихъ  
учителей отъ неумѣстной торопливости.

П ріучивш и школьниковъ къ чтенію гражданской  
печати , учитель народной ш колы , на основаніи педа

гогическаго правила— переходи  отъ простаго къ сл ож 
ному, долженъ приступить къ обученію  церковно
славянскому языку. П ри этомъ обученіи реком ен
дую тъ сначала ознакомить учениковъ съ  неизвѣст
ными буквами славянской азбуки (ихъ немного), п о 
томъ предлагать имъ для чтенія слова безъ  титлъ , 
за  тѣмъ съ титлами, при чемъ необходим о п оясне
ніе ихъ. П ослѣ того переходятъ къ чтенію  самыхъ  
общ еупотребительны хъ молитвъ съ надлежащ имъ  
объясненіемъ ихъ, или ж е , по древнему обы чаю , къ 
чтенію  Ч асослова, Псалтыря и въ особенности  св. 
Четверо-Евангелія съ  должны мъ поясненіемъ н е 
понятнаго для ш кольниковъ ('). Упражненія въ чте
н іи  по церковно-славянской и гражданской печати  
должны  взаимно и преемственно чередоваться, такъ  
чтобы  умѣнье читать ту  или другую  печать бы ло  
равномѣрно. Впрочемъ, по вниманію къ о со б ен н о 
сильному и настойчивому желанно отцевъ п учени
ковъ заниматься славянскимъ чтеніемъ, всегда позволи
тельны  и умѣстны продолж ительны я упражненія въ

— „Таблицы для совмѣстваго обученія чтенію и письму**— въ 
складѣ при редакціи Кіевскаго, Народнаго Календаря; цѣн. 
3 3  коп.

С ] Прекраснымъ пособіемъ при чтеніи и объясненіи 
Четверо-Евангелія можетъ служить , , Объясненіе православнаго 
Богослуженія*4 с. В . Михайловскаго (цѣн, 2 0  к оп .). В ъ  этой  
книгѣ помѣщенъ „Словарь не совсѣмъ понятныхъ словъ, 
встрѣчающихся но св. Четверо-евангеліи и въ православномъ 
богослуженіи*'.
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чтепіи славянскихъ книгъ (*). Э то ораж етъ содѣ й
ствіе не только распространенію  славянской грамот
ности , но и знакомству народа съ  славянскимъ язы 
комъ, которы й онъ постоянно слы ш итъ въ церкви.

П рош едш и полно и толково первоначальны й  
курсъ обученія грамотѣ по букварямъ, или азбукамъ, 
учитель переходитъ  съ  школьниками къ чтенію  книгъ. 
К оличество такихъ книгъ очень слож но и разно
обр азно въ педагогической, дѣтской литературѣ. 
ІЗмѣя в ъ  виду съ одной стороны  особенн ую  ваяш ость  
первоначальной книги для чтенія , а съ др угой — воз
мож ность неудачнаго выбора ея, при наводненіи и  
накопленіи дѣтскаго чтенія, считаемъ умѣстнымъ  
указать тѣ  насущ ны я требованія, которы мъ должна  
удовлетворять первоначальная кнпга для чтенія. Кпи- 
га для дѣтскаго чтенія при полнотѣ, разнообразіи  и 
занимательности содерякш ія, должна давать полное  
развитіе всѣмъ душ евны м ъ силамъ ребенка п въ 
особенности  питать религіозно-нравственное чувство 
его. И зъ  этей  книги дитя научается узнавать бога
ты й міръ и д ей , знанія, благородны хъ поступковъ, 
силу добра и отвратительность зла. Очевидно, что  
книга для чтенія д. бы ть его учителемъ, совѣ тни
комъ, руководителемъ и воспитателем ъ,— она впер- 
вы е и глубоко напечатлѣетъ въ его душ ѣ тѣ образы , 
мысли, чувствованія и желапія, которы я послужатъ  

канвою для послѣдую щ ей его ж нзип. П онятно безъ

( 1) Руководствами при обученіи чтенію Славянской гра
моты могутъ съ пользою послужить; „Букварь гражданскій и 
церковный, съ приложеніемъ молитвъ и статей для чтенія,—  
(изд. Общ. распр. п. книгъ дѣиа 2 0  коп.). Первый отдѣлъ 
аРуководства къ изученію русской грамоты  ̂ Н. Главинскаго 
(цѣна 10 кои.),
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объясненія,) что самою лучш ею  и питательною , перво
начальною книгою для дѣтскаго чтенія служ итъ Св. 
Ч етвероевангеліе (на русскомъ языкѣ), просто, н а 
глядно и убѣ дительно раскры ваю щ ее святѣйшія ис
тины  религіи, необходим ы я для  развитія дѣтскаго  
ума, сердца и воли. Въ ряду книгъ для дѣтскаго  
чтенія много пригоденъ сборникъ «Пчела» И . Щ ер 
бин ы . Э тотъ  сборникъ и преимущ ественно «духовно
нравственны й» отдѣлъ его признанъ самымъ лучш имъ, 
полезны мъ и вполнѣ воспитательны мъ чтеніемъ для

с?дѣтей и самаго народа...
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Обученіе письму.

Кому неизвѣстно, что ученики недолю бливаю тъ  
классъ такъ называемаго чистописанія, что они учат
ся писать нехотя, со скукой, и очень мало и н тер е
сую тся этимъ дѣломъ. Я вленіе понятное. О бучен іе  
письму, по больш ей части , ведется по стародавнему  
сгюсобу, съ которы мъ неразлучны  однообразіе, м о
нотонность и скука, а дѣти— живы, подвижны и 

потому никакъ не могутъ помириться съ у сы п л я ю 
щ ими ихъ занятіями.

Е сли свѣжій человѣкъ заглянетъ въ классъ, гдѣ 
производится по старом у способу обученіе письму: 
то онъ поразится мертвенною  ти ш и ною , изрѣдка 
преры ваемою  скрипомъ перьевъ и полу ш опотом ъ  
нѣкоторы хъ писцовъ, однообразны м ъ списы ваніем ъ  
и переписы ваніемъ одного и того ж е. П одобная н е
отрадная картина даетъ  у ж е право заклю чать о н е
нормальномъ и безъи нтересн ом ъ  обучен іи  письму. 
К ъ этому заклю ченію  приводитъ насъ вся процедура  
стариннаго, устарѣвш аго метода обученія письму.

О бученіе письму, по изж ивш ейся м етодѣ , о б ы к 
новенно начинается такимъ образом ъ. Учитель по
казы ваетъ ученикамъ, какъ слѣдуетъ держ ать перо  
и бумагу и тотчасъ же приказы ваетъ писать палки. 
Р абота  эта обы кновенно продолж ается недолго. П о с
лѣ двухъ-трехъ опы товъ, болѣе или менѣе удачны хъ5 
ученики переходятъ  къ буквамъ. Т утъ  ины е изъ уч и 
телей  сами для обр азца пиш утъ ученикамъ азбуку, 
другіе ж е на томъ основаніи, что лучш е печатнаго  
не скажеш ь, правильнѣе прописи не н ап и ш еш ъ , даю тъ  
ученикамъ прописи и дѣло ограничивается т ѣ м ъ ,  ч т о  
дѣти срисовы ваютъ буквы съ данны хъ образцовъ до 
тѣхъ поръ, пока научатся писать сообр азн о  даннымъ  
коиіямъ. К огда ж е учен ик а понавьш нутъ къ правиль
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ному списы ванію  и строчны хъ и прописны хъ буквъ, 
тогда начинается таж е работа, только на другой  
ладъ— списы ваніе съ  прописей цѣлы хъ предлож еній, 
иногда соверш енно непонятны хъ для дѣтей. Іак и м ъ  
образом ъ обученіе письму по старинному методу, 
состои тъ  изъ  трехъ степеней— писанія палокъ, буквъ  
и предлож еній. В се дѣло обученія, стало бы ть, со
стоитъ  въ писаніи, въ списы ваніи,— цѣль обученія—  

копировка, вѣрное подраж аніе образцу. Здѣсь мы не 
видимъ, чѣмъ занятъ учитель, какіе его заботы  о т 
носительно задачи обучен ія , какую роль играетъ онъ  
при этом ъ послѣднемъ. Ч то же обы кновенно дѣлаетъ  
учитель на классѣ обученія письму?— Кажды й уч и 
тель почему-то считаетъ себя соверш енн о свобод
ны мъ на классѣ письма; одинъ съ сознаніемъ своего  
учительскаго достоинства сидитъ на стулѣ и б е з за 
ботно озираетъ учениковъ, другой расхаж иваетъ по  
классу, и для развлеченія— то заглядываетъ въ  

тетради учениковъ, то дѣлаетъ имъ различныя за 
мѣчанія, которы я по больш ей части нисколько 

не относятся къ чистописанію; иной, не привы кш ій  
п о пусту терять время, читаетъ книгу. Только п о  
окончаніи класса, или правильнѣе, по окончаній за 
данной ученикамъ работы, учитель входитъ въ свою  
роль, начинаетъ дѣйствовать. У ченики подносятъ  

ему свои тетрадки. Учитель пересматриваетъ каждую  
и дѣлаетъ свои замѣчанія въ подобномъ родѣ: «что 
это  за письмо? Тутъ не написано, а нам азано,— у 
тебя  всѣ буквы повалились, точно пьяныя, а у тебя  
сегодня всѣ буквы что-то слишкомъ разтолстѣли,—  

это  написано хорош о, это  порядочно, только вотъ  
послѣднія буквы разшаталнеь». П ослѣ тякого крити
ческаго просмотра учитель въ концѣ концевъ пи ш етъ  

каж дому изъ  учениковъ рецензію . Учитель, болѣе  

строгій къ своимъ обязанностямъ, обыкновенно раз~
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сматриваетъ каж дую  букву, дѣ лаетъ  подробн ы я зам ѣ 
чанія и сличаетъ  к аж дую  и зъ  тетр а д ей  учениковъ  
съ  п р оп и сь ю . П ослѣ  так ой  оцѣнки пи сьм енны хъ  за 
нятій  учениковъ учи тели  чистописанія  по бол ьш ей  
части считаю тъ  свое дѣло поконченны м ъ.

К а к о е  зак лю чен іе н уж н о  вы вести и зъ  п од о б н о й  
дѣ ятельности  учи тел я  на классѣ обучен ія  письм у,—  
что сказать о таком ъ обучен іи?

Т р уд н о  представить, к ак ую  пользу м огутъ  и з 
влечь для себя уч ен и к и , если имъ ск аж утъ , ч то  о д 
ни  изъ  ни хъ  написали удовлетворительно, др угіе н е 
б р еж н о , тр етьи — худо , такъ-какъ у н и хъ  въ буквахъ  
нѣ тъ  ни  дол ж н ы хъ  у т о л щ е н ій , ни н ад л еж ащ ей  с о 
разм ѣ рности . С танутъ ли он и  пи сать отъ  так и хъ  за 
мѣчаній правильнѣе, свободн ѣ е и съ  дол ж н ою  о т ч е т 
ливостію ? Е два ли. Д ѣло учи тел я  при обуч ен іи  пись
м у д ол ж н о  состоя ть  въ том ъ , чтобы  легким ъ и п о  
в озм ож н ости  кратчайш им ъ п утем ъ  пр и вести  дѣ тей  
къ  правильном у, отчетл ивом у, свободн ом у и, въ з а 
вер ш ен іе , красивом у письм у. З н а ч и тъ  тотъ  учи тел ь , 
к отор ы й  нисколько н е сп особств уетъ  ученикам ъ  д о 
стигн уть п р ед п ол ож ен н ой  цѣ ли обучен ія , не н у ж ен ъ  
им ъ. У ченики и б е зъ  него  научатся х о р о ш о  ср и со
вы вать, рабск и  копировать. Н о при таком ъ способѣ  
обучен ія  не м ож етъ  бы ть и пом ину о  в озбуж ден іи  
сам одѣятельности учен ик овъ , объ  охотѣ  и л ю бви  къ  

дѣ лу и р а зн о о б р а зіи  пріем овъ уч и тел я . Н ѣ к о т о р ы е  

и зъ  у ч и т е л е й ,— по состраданію  л и  къ бѣдны м ъ дѣ
тям ъ, въ виду ли усп ѣ ховъ  о буч ен ія ,— стар аю тся  
иногда обл егчи ть  хи тр ую  р аботу  письма св о ер у ч н о ю  
пом ощ ію . Н о  водить рукой ученика при начертаніи  
и звѣ стн ы хъ  буквъ, и л и  ж е пи сать буквы  карандаш ем ъ  
и заставлять учениковъ обводить и х ъ , не зн ач и тъ  
облегчать дѣло обученія и  пріучать дѣ тей  къ пра
вильному письм у. Сколько бы  учи тел ь  не водилъ ру
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кой уч ен и к а, сколько бы  послѣ дн ій  не обводила, н а 
м ѣ ч ен н ы хъ  буквъ , учен ик ъ  не д о ст и гн ет ъ  п р ав и л ь
н аго , четкаго и свободн аго письм а; въ первом ъ с л у 
чаѣ учен и к ъ  св оей  рукой не владѣ етъ , а во втор ом ъ —  
х о тя  и владѣетъ, но н е твердо, не св ободн о . Н е сл ѣ 
д у ет ъ  собл азн я ться  тѣм и х о р о ш и м и  писакам и, к о т о 
р ы е  дер ж ал и сь  стари нн аго м етода. Б ли стател ьн ы я  
исклю ченія  в ездѣ  бы в аю тъ .

С ознавая н е ест ест в ен н о ст ь  стар и н н аго  сп особа  
о б у ч ен ія  письм у, ди дактика п р ед л а га етъ  н ов ы й , б о 
лѣ е р ац іон ал ьн ы й  и у д о б н ы й  сп о со б ъ , къ  к отором у  
мы и обратим ся.

Д идак ти ка т р еб у ет ъ  нач ин ать о б у ч ен іе  пи сьм у  
съ  п р іуготов и тел ьн ы хъ  у п р а ж н е н ій . П р іуготови тел ь
н ы я  уп р аж н ен ія  дол ж н ы  состоять  въ том ъ, ч тобы  
п о к а за т ь  н ач и н аю щ и м ъ  писать: какъ  д ер ж ать  к ар ан
д а ш ъ , или п ер о ,— какія нзъ  членовъ тѣла уч аствую тъ  
въ письмѣ (бол ьш ой , второй и тр ет ій  п ал ь ц ы , к и ст ь , 
п р ед п л еч іе  и п р оч .], и как ое п о л о ж ен іе  к аж ды й  и зъ  
н и х ъ  д ол ж ен ъ  зан и м ать  (') при  п и са н іи . П ер вѣ е в с е 
го  о б у ч ен іе  письму дол ж н о состоя ть  въ ч ер ч ен іи  р а з
н ы х ъ  л и н ій ,— гор и зо н т а л ь н ы х ъ  (ды— вт ], вертикаль
н ы хъ  ( | ), л ом ан ы хъ  (д д \  VIV) и др уг .,— въ письмѣ (*]

(*] Перо должно держать между большимъ и среднимъ 
пальцемъ, указательный палецъ полагается на перо не для 
поддержанія его, а для наклоненія; перо нужно держать сво
боднѣе и не сгибать слишкомъ пальцевъ; кисть не полагать 
на тетрадь, а только поддерживать ее мизинцемъ; бумага 
должна лежать нѣсколько наискось; правая рука должна на
ходиться по локоть на столѣ; лѣвая, придерживающая тетрадь 
и служащаа опорою тѣлу при письмѣ, также— по локоть на 
столѣ. Ноги не слѣдуетъ класть одну на другую, а полагать 
на полъ одну возлѣ другой. Перо въ рукѣ должно держать 
такъ, чтобы оба кончика его равно касались бумаги. Сидѣть 
при письмѣ нужно прямо, не сгибаясь и не прикасаясь грудью 
къ  столу. А для всего этого ниобходимо и столы и скамьи 
устраивать сообразно возрасту учениковъ.
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составны хъ частей буквъ: кавыкъ (О 5 *))> петель

( і )3 ), пламеновпдной линіи ( }, волнис

ты хъ  (Ѵз> со ] и друг.
П ри подобномъ упраж неніи строго нужно со б л ю 

дать слѣдую щ ія условія: 1] чтобы  ученики писали  
всѣ и не иначе, какъ въ тактъ и съ одинаковою  ск о
ростію ; 2 )— писали карандаш омъ на бумагѣ или гри
фелемъ на доскѣ; 5 ]— держ али правильно карандаш и, 
или гриф ели и правильно сидѣли.

С облю ден іе вы ш еозн ач ен н ы хъ  условій очспь  
важно. П ервое условіе ваязно въ томъ отн ош ен іи  

что приковы ваетъ вниманіе учениковъ къ дѣлу, в то
р ое  особен н о примѣнимо къ силамъ учениковъ. Д ѣ 
тямъ несравненно легче держ ать карандаш ъ или гри
фель въ неокрѣпш ихъ рукахъ, чѣмъ п ер о , удобнѣе  
водить грифелемъ по доскѣ, или карандаш омъ по бу
магѣ, неж ели перомъ. У насъ обы кновенно на это  
не обращ аю тъ вниманія и прибѣгаю тъ къ аспиднымъ  
доскамъ по экономическимъ расчетамъ. Меазду тѣмъ  
этим ъ доскамъ ыуашо отдать предпочтеніе предъ бума
гой  при начальномъ обучен іи  письму уж е потому, что  
при употребленіи  ихъ неправильное письмо не кра
суется  предъ глазами учениковъ  и, н е напечатлѣ  
ваясь въ ихъ памяти, тотчасъ исчезаетъ . У довлетво
рять третьем у вы ш есказанном у условію , т. е. обр а
щ ать вниманіе на то , правильно ли ученики держ атъ  
гриф ели, или карандаш и, непринуаздегш о ли сидятъ  

при письм енны хъ упраж неніяхъ ,— необходим о потом у, 
что только правильно, прямо и неприн уж ден но си  
дящ ій  при письмѣ моазетъ легко, свободно, бы стро и 
довольно долго писать, не чувствуя усталости .

Учитель письма, какъ учитель, дол ж енъ  постоян 
н о разнообразить свои педагогическіе пріем ы , чтобы  
о б у ч ен іе  ш ло непринулзденно, азиво, естественн о. 
П ри п р едвар и тел ьн ы хъ  упраазпепіяхъ в ъ  письмѣ, он ъ
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дол ж ен ъ  преж де всего  сам ъ писать на бол ьш ой  дос
кѣ то , что дол ж н ы  писать ученики и при этом ъ  в ы 
яснять имъ всѣ о со б ен н о сти  н ап и сан н ы хъ  линій . 
Н а п и ш ет ъ  он ъ  л и н ію  на пр авой , н а  лѣвой стор он ѣ  
доск и , вверху или внизу, долж енъ  спросить уч ен и 
ковъ , что  онъ  написалъ и гдѣ. П роводитъ ли онъ  
горизонтальную  линію  отъ  одн ой  точки до другой , 
о тъ  правой стор он ы  къ лѣ вой , или на об о р о тъ , 
опять дол ж ен ъ  сп росить учениковъ, что и какъ дѣ
л ается .

П редвари тельн ы я упраж ненія  дол ж н ы  продол
ж аться до  т ѣ х ъ  поръ, пока учен ик и н е научатся, 
какъ слѣ дуетъ , сидѣть, д ер ж а ть  бумагу и  п еро , не  
пріобрѣ тутъ  достаточн ой  св о б о д ы  и тв ер дости  въ 
рукѣ, вѣрнаго глазомѣра и правильнаго письма со с т а в 
ны хъ  частей буквъ.

В есьм а пол езн о  там ъ, гдѣ мало учен ик овъ , н ач и 
нать эт и  уп р аж н ен ія  съ  бол ьш ой  доск и, такъ ч то б ы  
ученики оди нъ  за  другимъ писали на н ей  всѣ н у ж 
ны я уп р аж н ен ія . П одобн ы й  пріем ъ сп о со б ст в у ет ъ  
съ  одн ой  сторон ы  развитію  предплечія, съ  д р у го й —  
пріохочиваетъ  къ занятію  письмомъ и ож ивляетъ са
мо обучен іе.

П ослѣ  предварительны хъ упр аж неній  начин ается  
писан іе буквъ. Дѣло п он я тн ое, что  заставлять пи сать  
дѣ тей  буквы  въ алфавитномъ порядкѣ, х о тя б ы  и при  
п ом ощ и  л и н еек ъ ,— н ер ац іон ал ьн о. В ъ  этом ъ  случаѣ  
н е  б у д ет ъ  собл ю ден о  одно и зъ  сущ еств ен н ы хъ  п р а
вилъ элем ентарнаго обуч ен ія — послѣдовательность, 
естеств ен н о е восхож ден іе отъ  легкаго къ трудном у. 
Н е всѣ буквы  р усск ой  азбук и одинаково легки, или  
тр удн ы  для дѣ тей . Э то  нуж но имѣть въ виду. Н е все  
равн о так ж е: писать ли дѣтямъ буквы  только по л и-

о
в ей к ам ъ , или  при пом ощ и другихъ вспом огательны хъ  
ср едств ъ . Е сл и  взять это  въ сообраа«еніе, то  естест-



венпо придти къ заклю ченно, что слѣдуетъ учить  
дѣ тей  писать буквы по группамъ и сначала при по
м ощ и графической сѣтки. Д ѣ лен іе буквъ на группы  
долж но бы ть основано на ихъ  однородности , п о р я 
докъ обученія имъ-—на и хъ  относительной легкости; 
сначала нуж но учить писать буквы , какъ болѣе лег
к ія , съ  прямыми чертами, закругленны ми внизу  
(і. и. ш . щ . ц  и др.), потом ъ— буквы  съ тѣми ж е  
прямыми чертам и, но закругленны ми вверху и внизу  
(г . п . т . р. у), наконецъ— буквы овальны я (а . о, с. в. 
б . ф и др.). П одобн ое же дѣленіе буквъ и  порядокъ  
въ обученіи долж ны  бы ть и въ прописны хъ буквахъ, 
обученіе которы мъ начинается послѣ строчны хъ. Всѣ  
буквы по группамъ вписы ваю тся учениками въ гра
ф ическую  сѣть, т. е . въ разлиневанпую  тетрадь, въ 
которой горизонтальны я и наклонны я л иніи  пока- 
зы вею тъ объ ем ъ , наклонъ и надлеж ащ ее разстоян іе  
меж ду со б о ю , какъ строчн ы хъ , такъ и прописны хъ  
буквъ.

Для начинаю щ ихъ учиться писать эта сѣть н е
замѣнима. Самый малый р ебен окъ , при пом ощ и ея, 
мож етъ бы ть доведен ъ  учителем ъ до яснаго поним а
нія всѣхъ условій письма и при томъ наглядны мъ

о
путем ъ,— онъ легко пойм етъ  и запомнитъ, гдѣ нуж но  
приставить перо, куда провести черту, гдѣ ее  заг
нуть, чтобы  написать извѣстную  букву и нап иш етъ  
каждую съ  возмож ною  правильностію  для неопы тной  
руки. При вписываніи дѣтьми буквъ въ графическую  
с:ѣтку, учитель долж енъ наблюдать за правильностію  
письма. У потребляю тъ ее  для того , что бы  вмѣстѣ 
съ  развитіем ъ глазомѣра, научить дѣ тей  правиль
ны м ъ движеніямъ руки.

У потребляя сѣтку, какъ вспом огательное ср ед ст 
во при обученіи, нуж н о помнить, что она мож етъ  
бы ть и вредна для учениковъ, если на ней усадить

— 3 9 1  —
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ихъ  надолго. В ъ этом ъ случаѣ она воспрепятствуетъ  
свободѣ  въ письм ѣ. П отом у, какъ скоро глазъ у ч е
никовъ свы кнется съ  пространственны м и о т н о ш е
ніями, наклонны я и горизонтальны я линіи  въ сѣткѣ  

долж ны  бы ть ун и ч тож ен ы , затѣм ъ долж на бы ть о с 
тавлена и сама сѣть.

В сегда н ай дутся  ученики, к оторы хъ  та или др у
гая буква м ож етъ  затруднять св оею  слож ностію ; для 
так ихъ  п о л езн о  р азлагать букву на составны я части. 
Н о при этом ъ  не слѣ дуетъ  пускаться въ изли ш н ія  
разсуж ден ія  по  поводу разсм атриваем ой бук в ы , какъ  
дѣ лаю тъ уч и тел и  н ѣ м ц ы . П реслѣдовать здѣсь в о з
вы ш енн ую  цѣль— ум ственн ое р азв и тіе  учениковъ не  

совсѣ м ъ-то  ум ѣ стн о, тѣм ъ бол ѣ е, что  толковать съ  
дѣтьми о точк ахъ , п етл я х ъ , заги бахъ  буквъ и безъ - 
и н тер есн о  для учениковъ  и б езп л о д н о .

З а  письмом ъ буквъ по граф и ческой  сѣти дол ж 
но слѣдовать п и са н іе  на память и е ъ  тактъ, т . е . по  
счету . П онятн о, что каж дому и зъ  учен ик овъ  всѣ  
буквы азбуки долж ны  бы ть хор ош о извѣ стн ы , такъ  
ч тобы  каж дая буква рисовалась въ его  вообр аж ен іи  
съ  отчетл ивостію  п р оп и си . Т актъ  вначалѣ д ол ж ен ъ  
бы ть  м едл ен н ы й , счетъ  основанъ на наж им ахъ . Н а  
эт о й  степ ен и  обучен ія  учитель, во и збѣ ж ан іе  утом и
тельнаго одн ообр азія , которое о со б ен н о  естеств ен н о  
при письмѣ буквъ,— дол ж ен ъ  р азн ообр ази ть  какъ са 
м ы е пріем ы , такъ и упраж нен ія  учениковъ. Съ сею  
цѣ лію  пол езно писать буквы  п о  группамъ, по алф а
в и ту , отдѣльно, сл и тн о , р азгон и сто , подписы вая одну- 
п о д ъ  др угою  (этотъ  послѣ дній  пріемъ весьма п о л е
зе н ъ  при обучен іи  письму циф ръ). Е сли п и ш утся  
ц ѣ л ы я  слова по так ту , то и  тутъ  слѣдуетъ дѣлать  
н о д б о р ъ  словъ  изъ  сходн ы хъ , одн ообр азн ы хъ  буквъ  
(п и ш и те , ти ш и н а, дядя, н ян я), и зъ  р азн ор одн ы хъ  
(виноградъ, курица, бѣдняж ка), одн осл ож н ы хъ  (все,
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наш ъ, Богъ) и м ногослож ны хъ (человѣчество, прево
сходительство). При письм ѣ цѣ лы хъ предлож еній—  
тож е разнообразіе въ упраж неніи хъ; пиш утся п р ед
ложенія однозвучны я, разнозвучны я, короткія, длин
ныя, пословицы , загадки. *

Н уж но замѣтить, что при письмѣ отдѣльны хъ  
словъ и цѣлы хъ предлож еній учитель долженъ имѣть 
въ виду не одно требованіе дидактики— разнообразіе  
упраж неній, сообщ аю щ ее обученію  ояш вленность,—• 
по и другія неменѣе важ ны я,— соблю деніе строгой  
послѣдовательности, постепенности  въ упраж неніяхъ, 
вызываемой естественны м ъ развитіемъ дѣтской при
роды , а такж е умственное развитіе учениковъ, кото
рое должно бы ть преслѣдуемо при каждомъ предметѣ  
обучен ія . Въ силу того и выборъ словъ и п р едлож е
ній долж енъ условливаться ие только разнообразіем ъ  
въ замятіяхъ, но и послѣдовательностію  въ нихъ и 
образовательны мъ вліяніемъ ихъ. Всего пригоднѣе въ 
этом ъ случаѣ брать сначала слова и предлож енія  
легкія для учениковъ по очертан ію  (таковы  напр. 
слова, состоящ ія изъ буквъ съ основною  прямою л и
ніею ) и вполнѣ понятныя для нихъ по своему зн а 
ченію . П ри дальнѣйш ихъ ж е упраж неніяхъ п отребн ы  
слова и предлож енія болѣе трудны я по очертанію  и 
важныя по своему значен ію  и содерж анію . П ослови
цы , загадки, поговорки, заклю чаю щ ія въ себѣ  на
родную  мудрость, тутъ всего умѣстнѣе, тѣмъ бол ѣ е, 
что онѣ весьма занимаю тъ дѣ тей .

И е слѣдуетъ забы вать, что указанны я упраж не
нія происходятъ въ тактъ , по счету. З а  соблюденіемъ  
такта учитель долженъ строго слѣдить. Пріучить ж е  
учениковъ къ правильному письму въ тактъ можно, 
заставляя ихъ считать то хоромъ, то отдѣльно.— Слѣ
дуетъ  принять къ свѣдѣнію и то, что всѣ ученики  
класса или отдѣленія пи ш утъ  одно. З т о  необходим о
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въ тѣхъ видахъ, чтобы  учитель имѣлъ полную воз
можность наблюдать за  ученическими работами, за 
мѣтить общ ія ош ибки и дѣлать потомъ общ ія  ис
правленія.

Фактъ общ еизвѣстны й, что рѣдко кто изъ  насъ  
одинаково хорош о пиш етъ и крупно и мелко. Одно" 
му дался крупный почеркъ, другому мелкій. П одоб
н ое явленіе происходитъ отъ того, что у учителей  
чистописанія не сущ ествуетъ ни постепеннаго пере
хода отъ крупнаго письма къ мелкому, ни самаго да
ж е обученія мелкому письму. Ч тобы  научить равно  
хорош о писать и крупно и мелко, слѣдуетъ упраж
нять учениковъ въ п и с ь м ѣ  всѣхъ размѣровъ, съ со б 
лю деніемъ постепеннаго перехода отъ крупнаго пись
ма къ мелкому.

Этою  ступенью можно заключить обученіе пись
му въ народныхъ ш колахъ. В ообщ е ж е говоря на 
ней ещ е нельзя покончить обученія письму. П ослѣд
н ее  требуетъ , что бы учащимся бы ло сообщ ено нс- 
куство писать не только правильно и четко, но кра
сиво и бѣгло. К расоту письму сообщ аю тъ  съ одной  
стороны  правильность въ начертаніи буквъ, съ  дру- _ 
гой— утонченіе и утолщ еніе линій, входящ ихъ въ 
составъ буквъ, Когда ученикъ пріобрѣтаетъ и  крѣ
пость и нѣкоторую свободу руки, научается писать  

и крупно и мелко,— всего умѣстнѣе и полезнѣе К ер- 
стеровы  упраж ненія, т. е . писаніе буквъ со всякими 
размахами и розчерками, начертаніе одной и той же 
буквы въ различныхъ видахъ и т . п. Н аш и хор ош іе  
писцы , не знакомы е ни съ какимъ другимъ спосо
бомъ, кромѣ стариннаго, обязаны  красотою  своего  
почерка подобнымъ упражненіямъ. И ной цѣлые дни  
выводилъ волнистыя и пламеновидныя линіи, тра
тилъ листы на свои розчерки, съ геройскимъ тер-
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пѣніемъ старался овладѣть тою  и другою  неподдаю 
щ ею ся ему буквою, а нерѣдко предавался обаянію  
выводимыхъ буквъ, и путемъ усиленны хъ упраж не
н ій  достигалъ искуства писать красиво. Само со б о ю  
понятно, что если учитель хочетъ  вызвать уча
щ и хся  на подобныя упраж ненія , сообщ и ть послѣд
нимъ занимательность, —  онъ долж енъ представить  
имъ различные образчики красиваго письма и ни  
мало не стѣснять учениковъ. Х отя пріятно и лестно  
научить писать каллиграфически, однако не слѣдуетъ  
гоняться за красотою  письма въ ущ ербъ четкости и 
бѣглости, столь необходим ы хъ въ обы денной ж и зн и .

П ріучить учениковъ писать бѣгло весьма не тр уд
но; стоитъ  только прибѣгнуть къ диктовкѣ, какъ 
средству надеж ном у въ этом ъ случаѣ. При письмѣ 
подъ диктовку учитель наблю даетъ, чтобы  ученики  
писали равномѣрно, не ускоряя и не замедляя, и по 
возмож ности каж дое слово съ одного почерка. Когда  
ученики пріучатся къ такому письму, диктовка п о
степенн о ускоряется до того , ч тобы  ученики могли  
свободно писать страницу въ 15 и даж е 10  минутъ*

В се, что сказано нами о  сущ ественн ы хъ  усл о
віяхъ и правилахъ при обученіи письму, о порядкѣ  
самаго обученія, о пріем ахъ учителя, о цѣли п р ед
л еж ащ ей  въ обученіи,— съ достаточною  полнотою  
обним аетъ процедуру обученія письму по новымъ  

усоверш енствованны м ъ способам ъ.

Въ заклю ченіе всего находим ъ нуаш ымъ замѣ
тить, что умѣнье писать— есть искуство, что слѣдо
вательно это  искуство, какъ и всякое другое, тре
буетъ  примѣрнаго дѣйствія учителя и навыка со  
стороны  учащ агося. О тсю да такого рода правило: 
учитель письма, ж ел аю щ ій  передать другимъ искуст
во хорош аго письма, преж де всего самъ долж енъ
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быть хорош имъ писцомъ. Н о этого еіц е не достаточ 
но; онъ долж енъ отличаться способностію , умѣньемъ 
передавать свое искуство. Отъ каждаго учителя т р е

буется  не только знаніе того, что онъ передаетъ, но 
и знаніе того, какъ передать. Въ рукахъ хорош аго  
учителя самый предметъ обученія письму, о которомъ  
мы привыкли думать, какъ о вяломъ, скучномъ и 
безсодерж ательном ъ занятіи, мож етъ явиться и н те
ресны мъ, полезны м ъ и многопитательны мъ упраж 
неніемъ для учениковъ.
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СПИСОКЪ УЧЕНИКОВЪ МЕЩОВСКАГО ДУХОВ
НАГО УЧИЛИЩА ВСѢХЪ ЧЕТЫРЕХЪ КЛАС

СОВЪ ВЪ 1869 ГОДУ.

IV классъ.

1. Михаилъ Бѣляевъ. 
Григорій Смирновъ-Хох- 

ловскій.
Григорій Марковъ. 
Николай Разумовскій. 
Петръ Хвалебяовъ. 
Николай Покровскій. 
Михаилъ Миловидовъ, 
Алексѣй Смирновъ. 
Василій Дагестанскій.

10. Иванъ Стеллиферовскій.

III

1. Дмитрій Никольскій. 
Михаилъ Тверскій. 
Николай Смирновъ. 
Иванъ Лебедевъ. 
Владиміръ Ильинскій. 
Николай Георгіевскій. 
Алексѣй Георгіевскій. 
Василій Богдановъ. 
Николай Никольскій.

II

1. Дмитрій Титовъ.
Василій Владимірскій. 
Алексѣй Никольскій. 
Павелъ Ливонцевъ. 
Семенъ Баталинъ. 
Григорій Лебедевъ. 
Андрей Азбукинъ. 
Григорій Боголюбовъ. 
Александръ Боголюбовъ.

10. Михаилъ Ландышовъ. 
Сергѣй Некрасовъ.

Ѳедоръ Преображенскій. 
Александръ Никольскій. 
Петръ Безсоиовъ.
Павелъ Драгошанскій. 
Егоръ Городецкій. 
Александръ Соколовъ. 
Иванъ Преображенскій. 
Сергѣй Рышковскій. 
Сергѣй Соловьевъ.

20. Прохоръ Стеллиферовскій.

классъ •

10. Никаноръ Смирновъ. 
Василій Воронетскій. 
Ѳедоръ Лавровъ.
Ѳедоръ Покровскій. 
Николай Ѳивейскій. 
Василій Шангинъ. 
Алексѣй Покровскій. 
Алексѣй Обновленскій.

18. Александръ Зотовъ.

классъ.

Николай Никольскій. 
Алексѣй Троицкій.
Викторъ Соловьевъ. 
Лаврентій Рождественскій. 
Семенъ Троицкій.
Алексѣй Бѣляевъ.
Иванъ Громовъ.
Дмитрій Наумовъ.

20. Дмитрій Рождественскій. 
Дмитрій Тихомировъ. 
Иванъ Лазаревъ.
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Николай Грозновъ.
Петръ Смѣтскій.
Діонисій Некрасовъ. 
Григорій Воронетскій.

• Дмитрій Баталинъ. 
Василій Спасскій.
Василій Львовъ.

80. Василій Никольскій.

I кд

1. Николай Стеллиферовскій. 
Василій Страховъ. 
Александръ Соловьевъ. 
Сергѣй Музалевскій. 
Дмитрій Никольскій. 
Сергѣй Преображенскій. 
Николай Громовъ 
Викторъ Покровскій. 
Александръ Троицкій.

10. Евлампій Соколовъ.
Сергѣй Пятницкій,
Павелъ Зарѣцкій.
Ѳедоръ Безсоновъ. 
Никаноръ Безсоновъ. 
Николай Наумовъ. 
Михаилъ Соколовъ.
Иванъ Лебедевъ.
Ѳедоръ Покровсвій. 
Николай Волковъ.

20. Константинъ Азбукинъ.

Семенъ Покровскій. 
Михаилъ Ѳивейскій. 
Василій Рождественскій. 
Викторъ Страховъ. 
Александръ Соколовъ. 
Григорій Орловъ.

37. Александръ Вертоградовъ

Павелъ Никольскій. 
Тимоѳей Кудрявцевъ. 
Дмитрій Лавровъ. 
Михаилъ Лебедевъ. 
Семенъ Архангельскій. 
Яковъ Дагестанскій. 
Сергѣй Боголюбовъ. 
Василій Дубовъ.
Семенъ Соколовъ.

30. Василій Георгіевскій. 
Александръ Ѳивейскій. 
Иванъ Соколовъ. 
Павелъ Каменевъ. 
Василій Безсоновъ. 
Иванъ Брилліантовъ. 
Василій Новскій. 
Семенъ Смирновъ. 
Дмитрій Щеголевъ. 
Михаилъ Хвалебновъ. 

40. Иванъ Ростиславовъ.
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