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О Б Ъ  У Ч Р Е Ж Д Е Н І И  В Ъ  М О С К О В С К О Й  Е П А Р Х І И  Д О Л Ж Н О С Т И  Е П А Р Х І А Л Ь Н А Г О  А Р Х И Т Е К Т О Р А .Государь Императоръ 20-го минувшаго сентября Высочайше соиз-л „ 28-го іюляволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода ^  ю августасего года, объ учрежденіи въ Московской Епархіи должности Епархіальнаго Архитектора безъ содержанія отъ казны, но съ предоставленіемъ ему правъ Государственной службы и вознагражденія, въ размѣрѣ 1 °/0 съ торговой цѣны, за составленіе плановъ и смѣтъ и наблюденіе за постройками.Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства, отъ 8-го сего октября, въ должность Епархіальнаго Архитектора при Москов- комъ Енархіальномъ Управленіи назначенъ коллежскій совѣтникъ Стефанъ Крыгшгь.

О  С О Х Р А Н Е Н І И  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  Д Р Е В Н О С Т Е Й .
Письмо Граф а А .  Бобринскаго ни имя Преосвящ еннаго М и 

саила Е п и скоп а  Дмит ровскаго.Преосвященнѣйшій Владыко Милостивый Государь и Архипастырь!Циркулярнымъ письмомъ отъ 5 іюля 1884 г. за X? 3192, Его Высокопревосходительство Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода сообщилъ Вашему Преосвященству просьбу Императорской Археологической Коммиссіи, о содѣйствіи духовныхъ властей, для противодѣйствія, совмѣстно съ гражданскими властями кладонскательству на церковныхъ земляхъ.Нынѣ, пріемлю смѣлость утруждать Васъ, Преосвященнѣйшій Владыко, покорнѣйшею просьбою, о новомъ, благосклонномъ съ Вашей стороны распоряженіи, къ сохраненію отечественныхъ древностей отъ безслѣднаго уничтоженія.Почти ежедневно, крестьяне выкапываютъ на поляхъ предметы старины, какъ клады монетъ и драгоцѣнностей, такъ и желѣзныя, мѣдныя или каменныя орудія, которыя въ глазахъ крестьянъ большею частію не имѣютъ никакого значенія. Между тѣмъ эти предметы составляютъ для археолога цѣнный матеріалъ, такъ какъ часто служатъ единственными источниками, на основаніи коихъ можетъ быть, мало по малу, возстановлена исторія нашего отечества въ тѣ времена, когда еще не существовало ни лѣтописей, ни какихъ либо письменныхъ памятниковъ.Не понимая значенія этихъ вещей, крестьяне почти постоянно сбываютъ металлическіе предметы за нѣсколько копѣекъ для сплава, а каменныя орудія совсѣмъ бросаютъ.Но, ежели бы эти предметы были доставляемы въ Императорскую Археологическую Коммнссію, крестьяне, получали бы за каждую вещь соотвѣтственное вознагражденіе нс только по металлической стоимости, т. е. нѣсколько копѣекъ, но и по стоимости археологической, которая оплачивается рублями.

Правда, крестьяне почти вовсе не имѣютъ понятія объ Археологической Коммиссіи и о возможности доставлять ей найденныя веши и получать отъ нея денежное вознагражденіе.Обязанность-же доставлять все найденное по начальству, чрезъ полицію представляется имъ крайне затруднительной мѣрой, къ которой они прибѣгаютъ только въ рѣдкихъ случаяхъ. Такимъ образомъ великое множество памятниковъ завѣтной старины ежегодно выкапывается изъ земли и ежегодно безслѣдно уничтожается, не принося пользы ни наукѣ, ни находчикамъ.Изыскивая мѣры къ борьбѣ съ такимъ печальнымъ положеніемъ вещей, Императорская Археологическая Коммпссія пришла къ заключенію, что почти единственнымъ орудіемъ, посредствомъ котораго можно было бы нѣсколько противодѣйствовать злу, является содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ Духовенства.Близко стоящіе къ народу, находящіеся въ постоянномъ общеніи съ крестьянами, живущими ихъ же жизнію, сельскіе священники легко могли бы оказать археологіи Россіи неоцѣнимую услугу и спасти отъ разрушенія тысячи и тысячи памятниковъ старины.Священникамъ легко достигнуть этого, указавъ крестьянамъ на археологическое значеніе находимыхъ и м и  предметовъ, а  главное на представляемую этими вещами матеріальную стоимость н на возможность скораго полученія вознагражденія за каждую сохраненную вещь отъ Императорской Археологической Коммиссіи.Л убѣждепъ, что сельскіе священники не откажутъ Императорской Археологической Коммиссіи въ посредничествѣ между ею и крестьянами въ дѣлѣ сохраненія памятниковъ старины, но, дабы такое посредничество было успѣшно, крайне желательно, чтобы всѣ сельскіе священники знали тотъ путь, по которому наннроще и нанскорѣе можно достигнуть цѣли, а именно, что бы они взяли на себя еовѣтывать крестьянамъ отправлять тотчасъ-же всякую найденную вещь по почтѣ въ С.-Петербургъ или въ Императорскую Археологическую Коммнссію, или на имя Предсѣдателя ея, графа Бобринскаго, по Галерной улицѣ въ собственномъ домѣ.Коммпссія съ своей стороны не замедлить тотчасъ но полученіи вещей оцѣнить ихъ но достоинству н выслать денежное вознагражденіе, но указанному посылателемъ адресу.Священники могли бы даже взять на себя отправку вещей въ Коммнссію и передачу денегъ, присланныхъ отъ Коммиссіи находчикамъ. Нѣкоторые, связанныя съ этимъ хлопоты вполнѣ оправдались-бы цѣлію то есть сохраненіемъ древностей н вѣр« нымъ обезпеченіемъ за крестьянами денежнаго вознагражденія.Въ виду всего вышеизложеннаго позволяю себѣ обратиться къ Вашему Преосвященству съ убѣдительною просьбою не отказать Императорской Археологической Коммиссіи въ высокопросвѣщенномъ содѣйствіи Вашемъ для объявленія духовенству Московской анархіи о настоящемъ заявленіи.
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Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь бытьВашего ПреосвященстваМилостиваго Государя и Архипастыря покорнѣйшимъ слугою

Графъ Л . Б обри нскій .На семъ письмѣ Преосвященнымъ Мисаиломъ написано: «Прошу напечатать въ «Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ». Еп. Мисаилъ. 1886 г. Окт. 11».
Б .  П Р О Г Р А М М А  Д В У К Л А С С Н О Й  Ш К О Л Ы .

Іодъ  1 -й  и 2 -й — по программѣ одноклассной школы.Годъ третій (7 уроковъ въ недѣлю).1. Практическая грамматика.Понятіе о подлежащемъ. Вопросы, на которые отвѣчаетъ подлежащее. Имя существительное, служащее для наименованія предметовъ и выраженія подлежащаго. Подлежащее въ единственномъ и множественномъ числѣ, въ мужескомъ, женскомъ и среднемъ родѣ. Замѣна имени предмета мѣстоименіемъ. Имя предметовъ общее и собственное. Сказуемое въ настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ времени, въ единственномъ и множественномъ числѣ, въ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ лицѣ. Глаголъ, какъ часть рѣчи, служащая для выраженія сказуемаго. Нринадлежно- і сти глагола, какъ сказуемаго. Сказуемое при помощи вено- 1 могательнаго глагола, показывающаго при этомъ время и лице. Согласованіе сказуемаго съ подлежащимъ. Правила правописанія.Дополненіе, какъ слово, объясняющее дѣйствіе. Вопросы, на которые отвѣчаетъ дополненіе. Выраженіе дополненія именами существительными. Зависимые падежи. Склоненіе именъ суще- , ствительныхъ. Правописаніе въ склоненіяхъ существительныхъ. | Дополненіе при помощи предлога. Понятіе о предлогѣ, какъ неизмѣняемомъ словѣ, которое соединяетъ существительное съ объясняемымъ имъ словомъ. Выраженіе отглагольнаго дополне- | нія предложеніемъ. Понятіе о придаточномъ предложеніи доиол- | нителыюмъ. Соединеніе его съ дополняемымъ словомъ изъясни- • тельными союзами. Союзъ, какъ неизмѣняемая часть рѣчи, \ соединяющая предложенія и части предложенія. Знаки препинанія. |Опредѣленіе, какъ слово поясняющее предметъ. Вопросы, на ; которые отвѣчаетъ опредѣленіе. Имя прилагательное, какъ часть і рѣчи, служащая для выраженія опредѣленія. Согласованіе опре- | дѣленія, выраженнаго именемъ прилагательнымъ, съ опредѣ- і ляемымъ въ родѣ, числѣ и падежѣ.Склоненіе именъ прилагательныхъ. Прилагательныя безотносительныя и относительныя. Краткое и полное окончаніе безотносительныхъ прилагательныхъ. Выраженіе краткимъ окончаніемъ сказуемаго при помощи вспомогательнаго глагола. Степени сравненія. Выраженіе опредѣленія мѣстоименіями нритя- « ж а тельными, указательными, опредѣлительными и именами чи- і слительными. Выраженіе опредѣленія именами существительны- | ми, поставленными въ значеніи именъ прилагательныхъ, но въ различныхъ падежахъ съ опредѣляемымъ словомъ. Выраженіе опредѣленія именами существительными въ одномъ падежѣ съ опредѣляемымъ словомъ (приложеніе). Знаки препинанія. Опредѣлительныя предложенія. Мѣстоименія относительныя. Сокращеніе придаточныхъ опредѣлительныхъ предложеній посредствомъ причастій. Правописаніе и знаки препинанія.Части слова: корень, окончаніе и приставка. Правила переноса словъ изъ строки въ строку.2. Составленіе примѣровъ на изученныя грамматическія правила .

3. Провѣрочная диктовка.4 . Чтеніе.5. Устная передача содержанія прочитаннаго.6. Изученіе наизусть образцовъ и выразительиое произношеніе ихъ.7. Письменныя упражненія въ изложеніи мыслей: письменный пересказъ содержанія прочитанныхъ статей и составленіе раз-| сказовъ о событіяхъ, извѣстныхъ учащимся.Годъ четвертый (7 уроковъ въ недѣлю).1. Практическая грамматика.Обстоятельственныя слова, поясняющія дѣйствіе и состояніе указаніемъ мѣста, времени, образа, причины и цѣли дѣйствія и состоянія. Выраженіе обстоятельственныхъ словъ нарѣчіями и именами съ предлогомъ. Нарѣчіе—неизмѣняемая часть рѣчи, объясняющая дѣйствіе и состояніе. Придаточныя обстоятель- і ственнын предложенія. Соединеніе ихъ посредствомъ союзовъ. Сокращеніе придаточныхъ обстоятельственныхъ предложеній времени дѣепричастіями. Дѣепричастіе — отглагольное нарѣчіе. Времена дѣепричастій и окончанія. Знаки препинанія. Обращеніе и звательный надежъ. Вводныя слова и предложенія. Вно- сное предложеніе. Слитное предложеніе. Знаки препинанія. Повѣствовательныя предложенія, при чемъ дается понятіе объ изъявительномъ наклоненіи, указывается на неопредѣленное наклоненіе, которое сравнивается съ именемъ существительнымъ по значенію его въ предложеніи Предложенія восклицательныя. Понятіе о междометіи. Понятіе о повелительномъ наклоненіи. Предложенія вопросительныя. Мѣстоименія и нарѣчія вопросительныя. Безличное предложеніе (неимѣющее именительнаго падежа). Соединеніе предложеній при помощи союзовъ. Отношенія между предложеніями, выражаемыя союзами. Знаки препинанія. Двоеточіе между предложеніями.
Примѣчаніе: З ал о ги  и виды гіа го л о в ъ  и зуч аю тся при об ъ ясн ен іи  зн ачен ія  словъ въ читаем ы хъ с т а т ь я хъ .2. Составленіе примѣровъ на изученныя грамматическія правила.3. Провѣрочная диктовка.4. Изученіе наизусть образцовъ и выразительное ихъ про-’ изношеніе.5. Чтеніе и пересказъ прочитанныхъ статей.6. Письменныя упражненія: изложеніе содержанія разобранныхъ статей и составленіе повѣствованій и описаній того, что ученики видѣли или читали.Руководства и пособія.Книгами для класснаго чтенія учениковъ 3-го и 4-го года обученія могутъ служить:1. Родина. Сборникъ статей для класснаго чтенія. Л . Р а д о 

нежскаго. С.-Ііетербургь, 1885 г. Изд. 10-е. Цѣна 75 к.2. Ѳ . Савенко. Объяснительное чтеніе. Сборникъ статей для первоначальныхъ занятій русскимъ языкомъ. Пзд. 2-е. Москва, 1884 г. Цѣна 75 кон.Пособіемъ для учителя при диктовкѣ могутъ служить:1. Курсы систематическаго диктаита. Составилъ I I . С м и р 
новскій. Часть 1-я. Изд. 3-е. С.-ІІетербургъ, 1885 года. Цѣна 60 коп.2. Опытъ образцовъ систематическаго диктаита, составленный комиссіею при 2-ой Московской гимназіи. Изд. 4-е. Москва, 1883 г.



№ 31-й. ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 127
О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  К Ъ  П Р О Г Р А М М Ъ  П Р Е П О Д А В А Н І Я  , Р У С С К А Г О  Я З Ы К А  В Ъ  Ц Е Р К О В Н О - П Р И Х О Д С К И Х Ъ  Ш К О Л А Х Ъ .При преподаваніи русскаго языка въ церковно-приходскихъ школахъ необходимо обращать исключительное вниманіе на изученіе языка, а не задаваться побочными цѣлями, напримѣръ, сообщеніемъ учащимся разнообразныхъ свѣдѣніи изъ окружающаго міра (міровѣдѣнія), каковыя цѣли обыкновенно преслѣдуются учащими въ начальныхъ одноклассныхъ и двуклассныхъ школахъ на предметныхъ урокахъ, связанныхъ съ обученіемъ родному языку, и на урокахъ объяснительнаго чтенія. Но во 1-хъ, соедииятыіредметные уроки съ обученіемъ грамотѣ и языку не слѣдуетъ; во 2-хъ, необходимо точно обозначить цѣль объяснительнаго чтенія и средства, которыми она достигается.Цѣль объяснительнаго чтенія —  ясное пониманіе учащимися содержанія читаемой ими статьи. Слѣдовательно, при объяснительномъ чтеніи необходимо указать значеніе непонятныхъ ученикамъ словъ, встрѣчающихся къ читаемой статьѣ (вещественный разборъ), обозначить отношенія между частями предложенія и между предложеніями (логическій разборъ), разъяснить сравненія и переносныя выраженія, выдѣлить основную мысль въ читаемой статьѣ и показать части ея, гдѣ это удобно.Тотъ или другой видъ объяснительнаго чтенія примѣняется при преподаваніи роднаго языка сообразно съ свойствомъ читаемой статьи, съ цѣлями чтенія и развитіемъ учащихся.Исполняя строго такую задачу обученія родному языку, начальная школа безъ особенныхъ затрудненій можетъ привести учащихся къ разумному чтенію, правильному письму и осмысленному выраженію своихъ мыслей устно и письменно.Церковно-приходская одноклассная школа (2 года) должна сообщить учащимся но родному языку слѣдующія умѣнья:1. Научить правильно, бѣгло и толково читать.2. Писать безъ звуковыхъ и грубыхъ этимологическихъ ошибокъ.

6. Передавать содержаніе прочитанныхъ статей.Къ концу перваго года, или лучше первой зимы, такъ какъ обученіе въ деревняхъ производится только зимою, ученики должны изучить всю азбуку и читать и писать предложенія, несложныя по‘ содержанію и выраженію.При началѣ обученія грамотѣ поставлено разложеніе предложеній на слова для того, чтобы ученики с/ь первыхъ же уроковъ въ школѣ пріучались выдѣлять въ рѣчи предлоги и союзы, что впослѣдствіи поможетъ правильному ихъ письму.При упражненіяхъ, способствующихъ обученію грамотѣ, указаны: 1) составленіе словъ и предложеній изъ подвижныхъ буквъ. Это упражненіе имѣетъ большое значеніе въ томъ отношеніи, что будетъ содѣйствовать пріобрѣтенію навыковъ въ правильномъ и скоромъ чтеніи. Упражненіе это состоитъ въ томъ, что ученикамъ дается нѣсколько подвижныхъ буквъ, уже изученныхъ ими, изъ которыхъ они составляютъ различныя слова п краткія предложенія.2) Списываніе съ книги должно содѣйствовать пріобрѣтенію учениками навыка въ правильномъ письмѣ словъ. Для списыванія слѣдуетъ выбирать статьи небольшаго объема и заставлять учениковъ самихъ по книгѣ исправлять сдѣланныя ими ошибки.3) Звуковая диктовка имѣетъ значеиіе предупредительнаго средства противъ ошибокъ въ письмѣ неясно слышимыхъ въ произношеніи звуковъ.4) При заучиваніи наизусть образцовъ, какъ и при чтеніи статей, во всѣхъ классахъ школы, учитель обязанъ самъ по

казать примѣръ, какъ слѣдуетъ произносить заучиваемое и читать статьи, обращая вниманіе на правильное произношеніе словъ: искусство произносить и читать хорошо всего легче пріобрѣтается подражаніемъ. При чтеніи учитель обращаетъ особенное вниманіе на то, чтобы ученики произносили слова громко, отчетливо, а предложенія толково и съ правильнымъ удареніемъ, какъ на отдѣльныхъ словахъ, такъ и въ цѣломъ предложеніи (логическое удареніе). Заученные образцы ученики могутъ произносить въ 1-й и 2-й годъ обученія не только отдѣльно, но и хоромъ.Въ упражненіяхъ, назначенныхъ для вторагогода, обращается, между прочимъ, вниманіе на провѣрочную диктовку и разборъ предложеній по логическимъ вопросамъ. Провѣрочная диктовка должна сопровождать изученіе правилъ правописанія. Ученикъ обязанъ не только знать, какъ правильно написать слово, но и умѣть правильно писать его. Въ пріобрѣтеніи этихъ навыковъ значительнымъ пособіемъ и будетъ служить диктовка, составленная или выбранная учителемъ и соотвѣтствующая знаніямъ, усвоеннымъ учениками. Провѣрочная диктовка производится слѣдующимъ образомъ: средній но успѣхамъ ученикъ класса вызывается къ доскѣ и пишетъ на ней диктуемое такъ, чтобы этого не видѣли ученики класса, также пишущіе эту диктовку. Поправляется диктовка на доскѣ, а остальные ученики сами поправляютъ въ своихъ тетрадяхъ. Учитель провѣряетъ исправленное.При разборѣ предложеній по логическимъ вопросамъ слѣдуетъ предлагать вопросы такимъ образомъ, чтобы отвѣты получались въ различной формѣ и заставляли учениковъ думать и уразумѣвать соотношеніе между частями предложенія. На первыхъ норахъ ученики, разбирая, напримѣръ, предложеніе: «Крестьянинъ пашетъ въ полѣ>, отвѣчаютъ на слѣдующіе вопросы: Кто пашетъ въ нолѣ? Что дѣлаетъ крестьянинъ? Гдѣ онъ пашетъ? Затѣмъ требуется отъ нихъ, чтобы въ данномъ предложеніи они назвали дѣйствующій предметъ или предметъ рѣчи; указали дѣйствіе предмета и мѣсто его дѣйствія. Наконецъ учитель можетъ предлагать и такіе вопросы: для чего въ данномъ предложеніи поставлены слова: крестьянинъ... паш етъ ... въ полѣ?
Во второй юдъ обученія, въ ряду указанныхъ программою упражненій въ правописаніи, иоставлено изученіе правилъ правописанія на примѣрахъ. Въ этого родя упражненіяхъ учитель долженъ объяснить учащимся главнѣйшія правила грамотности въ письмѣ, безъ употребленія при этомъ грамматическихъ терминовъ. Здѣсь должны быть преподаны практически, на примѣрахъ, правила правописанія сомнительныхъ звуковъ (зубныхъ, гортанныхъ и свистящихъ), правила о несовмѣстимости звуковъ (о сочетаніи шипящихъ съ гласными), объ употребленіи быквы ѣ въ корняхъ и окончаніяхъ словъ, правописаніе въ окончаніяхъ ми, ой, ій, ою н то— л іо , ую, юю, ымъ, имъ, омъ, 

емъ,ою, ею, употребленіе прописныхъ буквъ, точки, вопросительнаго и восклицательнаго знака. При сообщеніи ученикамъ правилъ правописанія практическимъ путемъ учитель можетъ руководствоваться книгою Д. Тихомирова: «Азбука правописанія».
Вь третьемъ и четвертомъ іоду двуклассной церковно— приходской школы при преподаваніи практической грамматики программою указанъ порядокъ совмѣстнаго прохожденія этимологіи и синтаксиса, при чемъ выводъ грамматическаго по- I ложенія дѣлается «амимн учениками изъ примѣровъ, подобранныхъ какъ учителемъ, такъ и самими учениками. Правила съ подобранными учениками и одобренными учителемъ при-
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мѣрами записываются учениками въ грамматическія тетради. Каждое выведенное такимъ путемъ грамматическое положеніе сопровождается провѣрочной диктовкой. Такимъ образомъ требуемыя программою грамматическія свѣдѣнія могутъ быть преподаны въ школѣ безъ помощи учебника для учениковъ, для учителя же можетъ служить пособіемъ каждая грамматика изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія къ у потреби* н ію въ учебныхъ заведеніяхъ. Письменныя упражненія въ изложеніи мыслей должны имѣть для образца сочиненіе, сдѣланное учителемъ, который показываетъ, конечно, на первыхъ порахъ ученикамъ, какъ нужно разсказывать о предметахъ н явленіяхъ и описывать эти предметы и явленія. Разсказы, т. е. сочиненія повѣствовательнаго характера, какъ болѣе легкія, предшествуютъ упражненіямъ описательнаго характера.

Прим ѣ чаніе 1-е. Указанный программою порядокъ совмѣстнаго преподаванія синтаксиса и этимологіи, при которомъ ознакомленіе с/ь грамматическими формами пріурочивается къ ученію о частяхъ предложенія, не обязателенъ для учителя: онъ можетъ, по желаиію, сообщить указанныя въ программѣ грамматическія свѣдѣнія и въ систематическомъ порядкѣ, преподавъ въ 3-й годъ обученія правила этимологіи, а въ 4-й—синтаксиса, но съ тѣмъ, чтобы объемъ грамматическихъ свѣдѣній былъ не менѣе указаннаго программою.
Прим ѣ чаніе 2 -е . Изъ указанныхъ въ программѣ руководствъ для употребленія въ одноклассныхъ и двуклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ выборъ той или другой книги предоставляется Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ.П Р О Г Р А М М А  Ч И С Т О П И С А Н І Я  В Ъ  Ц Е Р К О В І Ю -  П Р И Х О Д С К И Х ЪШ К О Л А Х Ъ .

А .  П рограм м а одноклассной школы.Годъ первый (3 урока въ недѣлю).1. Прежде всего надо показать учащимся, какъ сидѣть при письмѣ, какъ должна лежать тетрадь, какъ держать перо. За исполненіемъ указанныхъ правилъ необходимо постоянное наблюденіе не только при занятіяхъ чистописаніемъ, но и при всѣхъ письменныхъ упражненіяхъ учащихся.2. Не приступая еще къ письму, слѣдуетъ упражнять учащихся въ рисованіи но сѣточкамъ, въ черченіи буквъ славянской и гражданской печати и въ проведеніи грифелемъ или карапдашемъ различныхъ линій и фигуръ, служащихъ къ развитію руки и глазомѣра. Такими упражненіями дѣти легче пріучаются къ правильному положенію при письмѣ и подготовляются къ письму.3. Буквы малыя и большія изучаются но сѣткѣ, состоящей изъ горизонтальныхъ и наклонныхъ линій, опредѣляющихъ высоту и ширину буквъ, а также разстоянія между частями буквъ и буквами *).4. Малыя буквы по степени легкости и трудности ихъ начертанія изучаются но группамъ. 1-я группа—буквы, состоящія изъ черты прямой п черты съ закругленіемъ внизу: і, и, й, ш, л, м, ь, ы. п. ц, щ. 2-я группа—буквы, состоящія изъ черты съ закругленіемъ вверху н черты с ь закругленіями вверху и внизу: г. и, т, р, у, к. 3-я группа—-буквы, состоящія изъ* )  Т а к у ю  сѣ тк у  мож**тъ легко приготовить и сам ъ  учитель но у к а з а н ію , сд ѣ лан н ом у вь „ М е г о д и і .  р ук овод ствѣ " Г е р б а ч а .Редакторъ протоіерей Типографія Л.В I1 ождественскі  Й. На Остоженкѣ, Савеловскій

полуоваловъ лѣвыхъ и правыхъ: е, с, в, ч, ъ, ѣ, э, з, х, ж.4-я группа—буквы, состоящія изъ оваловъ: о, ѳ, ю, а, я,Д, Ф, й.5. Письму буквъ каждой группы предшествуетъ изученіе частей буквъ. Эти части пишутся сперва отдѣльно каждая, а потомъ въ связи понѣскольку, чтобы подготовить къ письму буквъ и словъ съ одного почерка.0. Каждое упражненіе показывается учителемъ на классной доскѣ и повторяется нѣкоторыми учениками также на классной доскѣ, а йотомъ упражненіе исполняется всѣми учащимися подъ постояннымъ надзоромъ и руководствомъ учителя.7. Каждое упражненіе исполняется сначала безъ счета (такта), чтобы ученики могли изучить его форму, а потомъ полезно писать его йодъ тактъ. Тактъ, пріучая руку къ равномѣрнымъ плавнымъ движеніямъ, придаетъ рукѣ смѣлость въ письмѣ.8. Но изученіи буквъ каждой группы, пишутся слова, чтобы повторить пройденныя буквы и пріучить къ связному письму.9. Подборъ буквъ и словъ могутъ дѣлать и сами учащіеся: обученіе дѣлается чрезъ это болѣе оживленнымъ и осмысленны» ь.10. Все пройденное слѣдуетъ давать писать по прописямъ, чтобы путемъ подражанія хорошо исполненнымъ образцамъ учащіеся могли научиться красивому письму.11. Послѣ того какъ будутъ пройдены малыя буквы, дѣлается повтореніе ихъ но группамъ и въ алфавитномъ порядкѣ, а также диктуются слова на болѣе трудныя буквы и на болѣе трудныя соединенія буквъ.12. Большія буквы изучаются также по группамъ. 1-я группа—буквы состоящія изъ черты съ закругленіемъ внизу, или вверху, или вверху и внизу: И, III, Ц, 1Ц, Ч, Л, А, М. 2-я группа —буквы, состоящія изъ полуоваловъ и оваловъ: С, Е, К, Э. Ю, 3, X, Ж, О, О, Я. 3-я группа—буквы, состоящія изъ иламевидной черты: I, У, И, Г, В, Ф, Іі. 4-я группа- буквы, состоящія изъ иламевидной черты въ соединеніи съ волнистой Г, II. Т, В. Д.13. Письму каждой группы большихъ буквъ также предшествуетъ изученіе частей буквъ. Каждая пройденная группа боль- шнѵь буквъ повторяется въ связи съ соотвѣтствующими имъ малыми, а затѣмъ пишутся на каждую букву слова.14. Всѣ упражненія съ большими буквами исполняются въ 1 началѣ безъ такта, а потомъ могутъ быть исполняемы и подътактъ. Каждую пройденную груиііу большихъ буквъ ученики ! пишутъ и но прописямъ.15. Буквы большія повторяются по группамъ и въ алфавит- ' номъ порядкѣ.1(>. Цифры пишутся но клѣточкамъ и изучаются группами;| первая группа: 1, 7, 4; вторая 3, 5, Б; третья: V, 9, 0, 8.| За изученіемъ цифръ но группамъ слѣдуетъ письмо ихъ въ обыкновенномъ порядкѣ и письмо небольшихъ чиселъ. Необходимо упражнять также учащихся въ письмЬ ариѳметическихъ і злаковъ, въ размѣщеніи строкъ, чтобы пріучить ихъ къ акку- | ратному исішліппію вычисленій. Особенное вниманіе слѣдуетъ і  обращать на форму цифръ, четкое изображеніе которыхъ имѣетъ очень важное практическое значеніе.17. Славянское письмо полууставомъ.
(П родолж еніе будетъ).

О. Снегнрева. Цензоръпеп., д. Снегиревой. Архимандритъ АмфилохіЙ.


