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СССР

»ш.

 

I.

 

Я.

 

Леням

НОЯІМіСКМ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ

 

НЕПФФИЦІАЛЬНАЯ.

1894

 

года,

 

Jfo

 

19-Й.

 

1

 

Октября.

Двадцатипятилѣтіе

 

Полтавскаго

 

Епархіаль-

наго

   

женскаго

   

училища.

(Матеріалы

 

для

 

псторіл

 

училища).

ГЛІВА

 

VII*).

Общій

 

характер!,

 

и

 

строи

 

учебнаго

 

дѣла

 

нъ

 

училищѣ.

Каісъ

 

Совѣтъ

 

училища,

 

такъ

 

н

 

преподаватели

 

и

 

пре-

подавательницы

 

его,

 

относились

 

ке

 

ввѣренному

 

имъ

дѣлу

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

добросовѣстно,

 

сочувственно;

интересы

 

роднаго

 

имъ

 

училища

 

всегда

 

принимались

близко

 

къ

 

сердцу

 

всѣми

 

ими. — Число

 

пропускаемыхъ

наставниками

 

уроковъ

 

въ

 

общемъ

 

было

 

не

 

велико;

уроки

 

опускались

 

всегда

 

только

 

по

 

прпчинамъ

 

вполнѣ

уважительнымъ,

 

каковы:

 

болѣзнь,

 

исполненіе

 

обязан-

ности

 

присяжныхъ

 

засѣдателей

    

въ

 

Окружномъ

   

Судѣ,

*)

 

См.

   

Неоффиціалъную

 

часть

  

17-го

 

Н-.



—

 

740-

особенно

 

важныя

 

домашнія

 

и

 

семейныя

 

обстоятельства,

командировки

 

; : .цо

 

і

 

распоряжение

 

начальства.—Число

воспитанницъ

 

по

 

классамъ

 

иногда

 

значительно

 

превы-

шало

 

положенную

 

по

 

§

 

81

 

устава

 

епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ

 

норму

 

ихъ;

 

иногда

 

это

 

число

 

прости-

ралось

 

до

 

57.

 

вмѣсто

 

положенных

 

ь

 

45

 

*):.

 

Такое

 

пе-

реполненіе

 

классовъ

 

воспитанницами,

 

iconf

 

іііо.

 

значп-

тельно

 

увеличивало

 

трудъ

 

наставниковъ

 

каке

 

при

 

клас-

сныхе

 

занятіяхъ,

 

таке

 

особенно

 

при

 

чтеніи

 

ими

 

пись-

менных

 

ь

 

упражненій;

 

но

 

наставники

 

несли

 

этотъ

 

труде.

Не

 

оставались

 

безучастными

 

наставники

 

и

 

къ

 

экономп-

ческпмъ

 

затрудненіямъ

 

училища.

 

Если

 

наставники

 

се-

минаріи

 

взяли

 

на

 

себя

 

труде

 

преподаванія

 

въ

 

училищѣ

безплатно

 

въ

 

годъ

 

его

 

открытія;

 

то

 

такое

 

самоотвер-

женное

 

безкорыстіе

 

ихъ,

 

хотя

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени,

находило

 

и

 

находите

 

свой

 

отголосокъ

 

и

 

у

 

преемникове

ихъ

 

но

 

училищу.

 

Таке,

 

когда

 

ве

 

началѣ

 

1886

 

—

 

87

учебн.

 

года

 

открыта

 

былъ

 

снова

 

при

 

Полтавскомъ

епархіалъномъ

 

женскомъ

 

уіилищѣ

 

Ш-и

 

классъ

 

и

 

когда

въ

 

распоряженіп

 

Совѣта

 

не

 

оказалось

 

достаточныхъ

средствъ

 

на

 

полное

 

содержаніе

 

его;

 

то

 

наставники

 

и

наставницы

 

сего

 

класса

 

изъявили

 

полную

 

готовность

получать

 

за

 

уроки

 

уменьшенную

 

плату,

 

именно

 

35

 

р.

за

 

годовой

 

уроке,

    

вмѣсто

  

50

    

руб.

    

Руководствованіе

*),Въ

 

1878-79уч.г.

 

во

 

II

 

кл

 

было

 

49

 

воспит.;

 

ве

III

 

о.- 49;

 

въ

 

ГѴ-хъ-48

  

и

 

49.

Ве

 

1879

 

—

 

80

 

уч.

 

г.

 

въ

 

III

 

кл.

 

было

 

57

 

воспит.;

въ

 

ІѴ-хъ— 47

  

п

 

46.

Въ

 

1880

 

-

 

81

 

у,ч.

 

г.

 

въ

 

ІѴ-хъ— по

 

52;

 

ве

 

Ѵ-хъ

 

-

47

     

и

     

46;

   

въ

 

VI

 

параллельном!..

    

49.

Въ

 

1881—82

 

уч.

 

г.

 

въ

 

Ѵ-хъ

 

кл.

 

было

 

по

 

48

 

вос-

нитанницъ

 

(см.

  

статистическую

 

таблицу).
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пепиньерокъ

 

принято

 

наставниками

 

на

 

себя

 

совершенно

безплатно.

 

Руководитель

 

бывшей

 

при

 

училпщѣ

 

воскрес-

ной

 

школы

 

получалъ

 

за

 

три

 

недѣльныхъ

 

часа

 

(занятія

ве

 

школѣ

 

продолжались

 

отъ

 

11

 

до

 

2

 

часове

 

включи-

тельно)

 

въ

 

годъ

 

40

 

руб.,

 

т.

 

е

 

,

 

за

 

годовой

 

часовой

урокъ

 

13

 

руб.

 

33*/з

 

коп.

 

Изъ

 

дорогого,

 

столь

 

необхо-

димая

 

для

 

каждаго

 

труженника,

 

праздничнаго

 

и

 

вос-

креснаго

 

досуга

 

наставники

 

училища

 

нерѣдко

 

удѣляли

время

 

на

 

вечернія

 

чтенія

 

воспитанницамъ.

 

имѣя

 

въ

виду

 

при

 

этомъ

 

развить

 

въ

 

иослѣднихъ

 

охоту

 

и

 

лю-

бовь

 

къ

 

чтенію

 

серьезныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

книге

 

своимъ

образцовым!,

 

чтеніемъ

 

и

 

-

 

наполнить

 

свободное

 

время

иосиитанницъ

 

дѣломъ

 

несомнѣнно

 

полезным!,

 

и

 

пріят-

ныме.

Согласно

 

§

 

18

 

устава

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

учи-

лище,

 

наставники

 

посѣщали

 

знсѣданія

 

Совѣта

 

учили-

ща,

 

принимая

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

рѣшеніи

и

 

разработкѣ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

вопросов!,

 

по

 

учебно-

воспитательной

 

части

 

*).

 

Обычными

 

предметами

 

заня-

ли

 

иедагогическихъ

 

собраній

 

Совѣта

 

были:

 

составленіе

табельныхъ

 

экзаменаціонныхъ

 

списковъ;

 

выводъ

 

бал-

ловъ

 

изъ

 

годовыхъ

 

и

 

экзаменнческихъ;

 

пріемъ,

 

пере-

воде

 

и

 

оставленіе

 

воспитаннице;

  

разсмотрѣніе

   

состав-

*)

 

Журнальныя

 

опредѣленія

 

педагогическаго

 

Совѣта

должны

 

быть

 

подписываемы

 

всѣми

 

преподавателями,

имѣющими

 

право

 

голоса

 

и

 

присутствующими

 

въ

 

Со-
вѣтѣ.

 

Опредѣленіеме

 

Совѣта

 

отъ

 

1890

 

г.

 

ноября

 

28

дня

 

такой

 

порядокъ

 

найденъ

 

болѣе

 

правилъныме,

 

а

 

до

того

 

времени

 

журналы

 

педагогическихъ

 

засѣданій

 

были

подписываемы

 

только

 

членами

 

училищнаго

 

Совѣта,

хотя

 

бы

 

въ

 

засѣданіяхе

 

Совѣта

 

присутствовали

 

и

 

на-

ставники

 

и

 

хотя

 

бы

 

они

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

рѣше-

ніи

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

воцросове.



-742

 

—

ляемыхъ

 

о,

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

росписаній

 

уроковъ,

экзаменов

 

к

 

и

 

письменныхъ

 

упражненій;

 

разсмотрѣніе

списковъ

 

книге,

 

рекомендованныхъ

 

преподавателями

 

для

училища;

 

разсмотрѣніе

 

теме

 

для

 

письменныхъ

 

упражне-

ній

 

воспитаннице,

 

представляемыхе

 

преподавателями;

разсмотрѣніе

 

вѣдомостей

 

обе

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

воспитаннице

 

и

 

изысканіе

 

разныхе

 

мѣръ

 

і;ъ

 

иоднятіго

успѣховъ

 

восиитанницъ

 

мало

 

успѣвающихъ;

 

разсмотрѣ-

ніе

 

вѣдомостей

 

успѣховъ

 

въ

 

письменных!,

 

упражненіяхъ;

разсмотрѣніе

 

программъ,

 

представляемыхъ

 

преподавате-

лями

 

и

 

т.

 

под.

 

Иногда

 

возникали

 

въ

 

Совѣтѣ

 

и

 

экстра-

ординарные,

 

такъ

 

сказать,

 

вопросы,

 

а

 

иногда

 

и

 

обыч-

ные

 

^перечисленные)

 

вопросы,

 

по

 

какимъ

 

либо

 

особен-

ныме

 

обстоятельствам^

 

подвергались

 

болѣе

 

подробному

и

 

тщательному

 

обсуждение

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

подробно

обсуждался

 

Совѣтомъ

 

вопросе

 

онеусиѣвающихъ

 

воспи-

танницахъ

 

(по

 

поводу

 

записки

 

преподавателей

 

Париж-

cica.ro,

  

Горанскаго

 

и

 

Скворцовой)

 

*);

 

—

 

вопросе

    

о

 

пре-

*)

 

Мнѣніе

 

названныхъ

 

преподавателей

 

заключалось

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

неуспѣвшнхъ

 

во

 

второме

 

классѣ

 

воспи-

таннице

 

перевести

 

въ

 

1-й

 

кл.

 

или

 

совершенно

 

отде-
лить

 

ихъ

 

отъ

 

успѣвшихъ

 

и

 

се

 

послѣднпмп

 

только

 

вести

классныя

 

занятія.

 

Совѣте

 

ле

 

согласился

 

съ

 

этимъ

 

мнѣ-

ніемъ

 

потому,

 

что

 

„такія

 

мѣры

 

могли

 

бы

 

довести

 

де-
тей

 

до

 

совершенная

 

отчаянія;

 

такое

 

отношеніе

 

кънимъ

жестоко

 

и.

 

не

 

человѣколюбиво". . .

 

Замѣчательна

 

резо-

люція

 

Вкадыки

 

на

 

журналѣ

 

по

 

сему

 

дѣлу:

 

„20

 

ноября
1870

 

г.

 

Читалъ.

 

Рѣшенія

 

училищнаго

 

Совѣта

 

по

 

обѣ-

пмъ

 

статьямъ

 

этого

 

журнала

 

(2

 

ноября

 

1870

 

г.)

 

на-

хожу

 

основательными

 

и

 

уважительными.

 

Я

 

вполнѣ

 

вѣрю

искреннему,

 

ревностному

 

усердіго

 

ке

 

своему

 

долгу

 

и

г. г.

 

наставникове

 

училища,

 

столь

 

горячо

 

озабоченныхе
относительною

 

малоуспѣшностыо

 

нѣкоторыхе

 

воспитан-

нице

 

и

 

вошедшпхе

 

по

 

этому

 

случаю

   

се

 

особымъ

 

мнѣ-



-

 

743

 

-

подаваніи

 

русскаго

 

языка

 

(по

 

поводу

 

записки

 

Горан-

скаго)

 

*);

 

о

 

томе

 

же— по

 

поводу

 

записки

 

преподавате-

лей

 

Мансветова

 

и

 

Раевскаго

 

**);

 

о

 

препода

 

ваніп

 

гео-

ыетріи

 

въ

 

V

 

іслассѣ,

 

а

 

физики

 

только

 

ве

 

VI

 

классѣ

(по

 

поводу

 

записки

 

наставника

 

Парижскаго

 

***).

 

По-

дробно

 

обсуждался

 

и

 

вопросе

 

о

 

внѣклассныхъ

 

занятіяхъ

воспитанницъ,

  

по

 

поводу

 

записки

 

преподавателя

  

Исто-

ніемь

 

ве

 

училищный

 

Соввтъ,

 

и

 

искренно

 

благодарю

 

и

благословляю

 

ихе

 

за

 

это

 

усердіе,

 

за

 

это

 

вседушевное

желаніе

 

ихе

 

полнаго

 

и

 

всесторонняго

 

добра

 

нашему

дорогому

 

училищу.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

не

 

моіу

 

не

 

поже-

лать,

 

чтобы

 

напряженныя

 

усилія

 

труженникове

 

и

 

въ

добромъ

 

дѣлѣ

 

не

 

доходили

 

до

 

болѣзненнаго

 

возбужде-
нія.

 

подобнаго

 

тому,

 

какое

 

высказывается

 

въ

 

заслушан-

ной

 

по

 

этому

 

журналу

 

запискѣ,

 

-

 

не

 

могу

 

не

 

пожелать,

чтобы

 

наука

 

въ

 

нашемъ

 

училищѣ

 

не

 

была

 

ни

 

для

 

кого

мукою.

 

Къ

 

невозможному

 

нельзя

 

и

 

не

 

должно

 

обязы-

вать

 

ни

 

себя

 

ни

 

другихъ.

 

Невозможно,

 

чтобы

 

всѣ

 

воспи-

танницы

 

того

 

или

 

другого

 

класса

 

успѣвали

 

въ

 

наукѣ

съ

 

одинаковым!,

 

отличіемъ,

 

потому

 

что

 

не

 

у

 

всѣхе

 

оди-

наковыя

 

способности.

 

Но

 

нѣть

 

сомнѣнія,

 

что

 

всѣ

 

онѣ

поде

 

добрымъ,

 

опытнымъ

 

и

 

неутолимо

 

настойчивымъ

руководствомъ

 

своих

 

і,

 

наставнпковъ

 

и

 

воспитательницъ

усиѣваютъ

 

и

 

буду

 

те

 

преуспѣвать

 

всегда

 

по

 

мѣрѣ

 

силе.

Этого

 

и

 

довольно,

 

чтобы

 

не

 

смущаться

 

много

 

за

 

счаст-

ливый

 

исходъ

 

ихъ

 

образоваиія

 

и

 

В"спитаиін.

 

Выли

 

бы

только

 

при

 

этомъ

 

наши

 

воспитанницы

 

добры

 

ира-

во.ѵъ.

 

да

 

не

 

лѣ>інлись,

 

—

 

вошъ

 

что

 

особенно

 

-жела-

тельно;

 

а

 

добрый

 

смысла

 

въ

 

нихъ

 

будешь;

 

въ

 

этоме

отнэшеніи

 

я

 

совершенно

 

полагаюсь

 

на

 

г. г.

 

наставни-

ков!,,

 

каке

 

они

 

ни

 

умаляютъ

 

свои

 

труды

 

и

 

усиѣхи

 

по

училищу".

*)

 

См.

  

журн.

   

1872

  

г.

  

8

   

декабря

**)

 

Дѣла

  

1876-77

  

года.

***)

 

См.

  

журн.

   

1872

  

г.

  

2

  

ноября.



__
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мина,

 

указавшаго

 

на

 

то,

 

что

 

воспитанницы

 

училища

слишкомь

 

много

 

времени

 

употребляютъ

 

на

 

внѣкласеныя

занятія,

 

т

 

е.,

 

на

 

приготовленія

 

задаваемыхъ

 

уроковъ

(вслѣдствіе

 

неусвоенія

 

уроковъ

 

въ

 

классѣ),

 

оть

 

чего,

 

по

его

 

мнѣнію,

 

происходить

 

ихъ

 

рабское

 

отношеніе

 

к'ь

предметамъ

 

занятіи,

 

такъ

 

что

 

не

 

онѣ

 

владѣютъ

 

пред-

метомъ

 

занятій.

 

а

 

предмет ь

 

владѣетъ

 

ими.

 

По

 

всесто-

роннемъ

 

обсужденіп

 

сего

 

вопроса,

 

Совѣть

 

постановилъ:

просить

 

преподавателей:

 

а)

 

давать

 

уроки

 

восиитаніш-

цамъ,

 

соображаясь

 

какъ

 

съ

 

ихъ

 

силами

 

и

 

способно-

стями,

 

такъ

 

и

 

съ

 

времен'емъ ,

 

потребнымъ

 

па

 

изучены

урока,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

сколько

 

уроковъ

 

будешь
задано

 

другими

 

преподавателями

 

па

 

тош

 

же

 

са-

мый

 

день.

 

Еъ

 

виду

 

же

 

мало

 

способныхъ

 

—

 

б)

 

разъ-

яснять

 

уроки

 

въ

 

классѣ

 

до

 

такой

 

степени,

 

чтобы

 

они

были

 

поняты

 

всѣыи

 

и

 

усвоены

 

такъ,

 

чтобы

 

внѣклас-

сныя

 

занятія

 

почти

 

не

 

требовались,

 

особенно

 

вь

 

нич-

шихъ

 

классахъ;

 

в)

 

слѣдпть

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

воспитан-

ницы

 

имѣли

 

достаточный

 

отдыхъ

 

между

 

занятіями

 

it,

не

 

отдохнувши

 

послѣ

 

однихъ

 

(классныхъ),

 

не

 

начи-

нали

 

непосредственно

 

другихъ

 

(внѣклассныхъ)

 

*).

 

Изь

другихъ

 

воаросовъ

 

обсуждались

 

слѣдующіе:

 

о

 

принятій

въ

 

училище

 

дѣвицъ

 

инославнаго

 

исповѣданія

 

**).

 

Не

находя

 

достаточно

 

ясныхъ

 

указаніи

 

на

 

cefr

 

счетъ

 

въ

уставѣ,

 

Совѣтъ

 

ходатайствовалъ

 

предъ

 

Высокопреосвя-

щеннымъ

 

Іоанномъ— просить

 

разъясненій

 

у

 

Учебнаго

Комитета

 

нри

 

Св.

 

Синодѣ,

 

на

 

что

 

не

 

послѣдовало

 

ео-

гласія

 

Владыки,

 

разрѣшнвшаго

 

принять

 

въ

 

училище

дѣвицъ

 

лютеранскаго

 

исновѣданія.

 

Вслѣдствіе

 

чего

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

сообщено

  

(по

 

поводу

    

годичнаго

*)

 

Журн.

   

22

 

декабря

 

1875

  

г.

**)

 

Журн.

   

14

 

іюня

  

1877

   

г.
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отчета

 

о

 

состояніи

  

Полтавскаго

    

Еиархіальнаго

    

жен-

скаго

 

училища),

  

что

  

„иіювѣріш

 

не

 

должны

 

быть

 

при-

нимаемы

 

въ

 

епархіальныя

 

жешчгія

 

училища,

 

что

 

усматри-

вается

 

изъ

 

§

  

1

  

устава;

   

ибо

 

если

  

главная

    

цѣль

    

сихъ

заведеній

 

есть

 

образованіе

 

дочерей

 

Православнаго

   

ду-

ховенства,

 

то

 

трудно

 

предположить,

  

чтобъ

 

допущені<\мъ

въ

 

оныя

 

дѣвицъ

 

изъ

 

другихъ

   

сословій

   

предполагалось

допустить

 

въ

 

нихъ

 

и

 

иновѣрокъ,

  

тѣмъ

  

болѣе,

  

что

 

весь

училищный

 

строй

   

и

 

учебная

    

программа

    

заставляюсь

предполагать

 

составъ

 

учащихся

 

исключительно

 

изъ

 

лицъ

православнаго

 

исповѣданія.

     

При

 

иостунленіи

   

въ

 

эти

училища

 

иновѣрокъ,

 

ихъ

 

приходилось

 

бы

   

освобождать

отъ

  

всѣхъ

 

предметовь,

  

входящихч>

  

въ

 

составъ

    

Закона

Божія,

 

которому

 

въ

 

этихъ

 

училищахъ

   

дано

    

иодоблю-

щее

 

ему

 

весьма

 

большое

 

значеніе

 

и

 

посвящается

    

зна-

чительное

 

число

 

недѣлыіыхъ

 

уроковъ

 

*).

   

Не

   

разъ

 

об-

суждался

 

въ

 

Совѣтѣ

 

и

 

вонросъ

    

о

 

лучшей

   

постановкѣ

письменных'!,

 

упражненіп;

   

обсуждались

    

и

    

слѣдующіе

вопросы:

  

о

  

перенесеніи

 

1

  

урока

 

географіи

 

изъ

 

IV

 

кл

въ

  

VI

 

классъ;

 

о

 

мѣрахъ

 

взысканія;

 

о

 

надлежащей

 

по-

станови

 

преподаванія

 

педагогики

    

(по

 

поводу

 

заппски

преподавателя

 

Щеглова,

  

указывавшего

 

на

 

необходимость

болѣе

 

практической

 

постановки

   

иреиодаванія

     

педаго-

гики

 

и

 

увеличенія

  

числа

 

уроковъ

 

но

 

сему

  

предмету

 

**).

Нерѣдко

 

для

 

болѣе

 

обстоятельной

 

разработки

 

той

    

или

иной

 

стороны

 

учебно-воспитательна

 

го

 

дѣла

 

образовыва-

лись

 

коммиссіи.

  

Такь

 

коммиссіею

 

(изъ

 

о.

  

председателя

и

 

начальницы)

 

составлены

 

инструкцій

 

для

 

начальницы,

классныхъ

 

надзирательницъ,

 

для

  

иомощницъ

 

классныхъ

надзирательницъ -,

 

-

 

инструкція

 

для

 

воспитанницъ

 

(опре-

*)

 

Дѣла

 

училищн.

  

архива

 

за

  

1877-78

  

г.

**)

  

Журн.

  

Совѣта

 

18

 

марта

    

1884

 

г.



—

 

746-

дѣляющая

 

мѣры

 

взысканія

 

за

 

проступки)

 

составлена

коммиссіею

 

изъ

 

начальницы,

 

классныхъ

 

надзиратель-

ницъ

 

и

 

о.

 

инспектора

 

*).

 

Коммпссіею

 

изъ

 

наставни-

ковъ

 

были

 

нересмотрѣны

 

программы

 

предметовъ,

 

пре-

подаваемыхъ

 

въ

 

монастырскихъ

 

училищахъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

—

привести

 

въ

 

полное

 

соотвѣтствіе

 

курсы

 

монастырскихъ

училищъ

 

съ

 

курсами

 

епархіальнаго

 

училища

 

до

 

III

класса;

 

наставниками

 

русскаго

 

языка

 

составлена

 

про-

грамма

 

систематическаго

 

диктанта

 

въ

 

руководство

 

клас-

снымъ

 

надзирательницамъ,

 

въ

 

видахъ

 

однообразнаго

 

ве-

денія

 

ими

 

ді

 

ктовки

 

въ

 

училпщѣ.

 

Пренодавателемъ

 

ди-

дактики

 

Щегловымъ

 

составлены

 

правила

 

для

 

пепинь-

ерокъ,

 

разсмотрѣнныя

 

потомъ

 

въ

 

особой

 

коммиссіи

 

пре-

подавателей,

 

подь

 

предсѣдательствомъ

 

начальницы

 

учи-

лища,

 

и

 

утвержденныя

 

Его

 

Высокоиреосвященствомъ.

Коммиссіею

 

изъ

 

преподавателей

 

(дидактики—Щеглова,

русскаго

 

языка—

 

Мартиноввча

 

и

 

Леонтьева,

 

географіи

 

—

Ковалевскаго,

 

исторіи

 

—

 

Попова)

 

и

 

начальницы

 

В.

 

А.

Андріевской

 

разрабатывался

 

вопрос ь

 

объ

 

упорядоченін

и

 

должномъ

 

веденіи

 

воспитанницами

 

внѣкласснаго

 

чте-

нія

 

**).

 

Совѣтомъ

 

училища

 

выработаны

 

правила

 

для

надзора

 

за

 

воспитанницами

 

училища,

 

живущими

 

на

частныхъ

 

квартирахъ;

 

вновь

 

разсмотрѣны

 

разный

 

ин-

струкціи

 

учплищамъ

 

при

 

монастыряхъ

 

***);

 

разсмотрѣны

составленный

 

пренодавателемъ

 

дидактики

 

Щегловымъ

правила

 

для

 

начальной

 

образцовой

 

женской

 

школы

 

при

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

(правила

 

эти

 

утвер-

*)

 

См.

  

журн.

  

Педаг.

  

Сов.

   

10

 

сентября

   

и

 

20

 

дека-

бря

  

1876

 

г

 

,

   

а

 

также

 

28

 

ноября

 

1 89 0

  

г.

**)

  

Журн.

   

Совѣта

  

1888

 

г.

   

5

 

апрѣля.

***)

  

См.

   

журн.

   

Педаг.

   

Совѣта

 

отъ

  

22

 

дек.

   

1892

 

г.

Сравн.

  

журн.

  

за

  

15

 

марта

  

1893

  

г.
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ждены

 

Св.

 

Синодомъ,

 

по

 

исправленіи

 

ихъ

 

Учили

 

щ-

нымъ

 

Совѣгомъ

 

при

 

ономъ).

 

Разсмотрѣны

 

подробный

программы

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

и

 

всѣхъ

 

классовъ,

составленныя

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

особыхъ

 

брогаюрахъ

(по

 

поводу

 

заявленія

 

о.

 

предсѣдателя,

 

„что

 

многія

 

лица

изъ

 

духовенства

 

обращались

 

къ

 

нему

 

съ

 

просьбою

 

о

подробныхъ

 

программахъ

 

преподаваемыхъ

 

ві,

 

учнлищѣ

предметовъ,

 

для

 

болѣе

 

соотвѣтствующей

 

требованіямъ

училища

 

подготовки

 

дѣтей"

 

*).

 

Іѵь

 

чести

 

наставниковъ

училища

 

(изъ

 

семинарской

 

корпораціи)

 

нужно

 

отнести

еще

 

и

 

то,

 

что

 

они.

 

связанные

 

общими

 

двумъ

 

родствен-

нымъ

 

заведеніямъ

 

учебно-воспитательными

 

интересами

п

 

цѣлями.

 

всегда

 

считали

 

для

 

себя

 

нравственнымь

 

дол-

гомъ

 

не

 

оставлять

 

уроковъ

 

въ

 

училищѣ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

виду

 

болѣе

 

выгодныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

другихъ

 

учебных ъ

заведеніяхъ;

 

а

 

достовѣрно

 

извѣстно,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

наставниковъ

 

получали

 

приглашенія

 

на

 

таковые

 

уроки .

Классныя

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

училищѣ

 

какъ

 

настав-

никовъ,

 

такъ

 

и

 

воспитанниц ь

 

опредѣлялпсь

 

росписа-

ніемъ

 

уроковъ,

 

которое

 

было

 

составляемо

 

о.

 

инспекто-

ромъ

 

классовъ

 

и

 

разсматривалось

 

педагоги чеекимъ

 

совѣ-

томъ

 

училища

 

при

 

началѣ

 

каждаго

 

учебнаю

 

года.

 

Вполнѣ

справедливо

 

будетъ

 

сказать,

 

что

 

то

 

или

 

другое

 

раснредъ-

леніе

 

занятій

 

въ

 

заведеніи

 

одно,

 

само

 

по

 

себѣ,

 

можетъ

многое

 

объяснить

 

и

 

разъяснить

 

относительно

 

извѣстнаго

состоянія

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

немъ:

 

педа-

гогично

 

составленное

 

распредѣленіе

 

или

 

росппсаніе

 

за-

нятій

 

способно

 

облегчить

 

ходъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

и

успѣховъ

 

въ

 

нихъ;

 

дурно

 

составленное

 

росписаніе

 

все-

*)

 

Журн.

 

20

  

сентября

  

1889

  

г.

    

См.

 

также

 

опредѣ-

леніе

 

Совѣта

 

въ

 

журналѣ

 

31

  

августа

 

1890

 

г.



-

 

748

 

-

гда

 

сильно

 

тормозить

 

учебное

 

дѣло

 

въ

 

заведеніи.

    

По-

этому

 

весьма

 

интересно

 

ознакомиться

 

и

 

съ

 

тѣмъросни-

саніемь

 

учебныхъ

 

занятій,

   

какое

    

практиковалось

    

въ

Полтавскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

  

училищѣ

   

въ

 

те-

ченіе

 

двадцати

 

пяти

 

лѣтъ

  

его

 

жизни.

    

Мѣнялось

    

оно

почти

 

ежегодно.

 

Въ

 

первый

 

годь

   

ученія

   

(1868

 

—

 

fi9),

когда

 

вь

 

училпщѣ

 

была

    

1,

    

2

     

и

   

приготовительный

классы,

 

всѣхъ

 

недѣльныхъ

 

урэковь

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

было

  

18,

  

но

 

три

 

урока

 

въ

 

день;

  

уроки

   

продолжались

по

 

часу;

 

начинались

 

съ

 

9

  

ч,

  

и

 

оканчивались

 

въ

 

чась:

1-й

 

урокъ

 

отъ

  

9

 

до

  

10,

   

2-й

 

ур.

 

отъ

 

і ,'і

 

11

 

до

 

*/*

 

12;

3-й

 

ур.

  

отъ

  

12

 

до

  

1

   

ч.

     

Въ

 

1869— 70

 

г.

 

въ

 

училищѣ

были

  

1,

  

2

 

и

 

3

 

кл.,

  

въ

 

каждомъ

 

классѣ

   

было

    

также

по

  

18

 

уроковъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

по

 

два

 

урока

   

руко-

дѣлья);

  

первый

 

урокъ

 

продолжался

    

отъ

 

8'/ 2

   

до

 

Э 1 /^

2-й— отъ

 

9 3 /і

 

до

  

11;

  

3-й

    

отъ

  

11 1 / 2

 

до

 

12 3 / 1?

    

т.

 

е.

иервый

 

урокъ

 

продолжался

 

часъ,

   

а

 

послѣдніе

 

два

   

по

Ѵ/і, — что

 

едва

 

ли

 

справедливо

 

(плата

   

за

 

урокъ

 

была

одинакова)

 

и

 

едва

 

ли

 

педагогично

 

(иервый

 

урокъ,

 

когда

вниманіе

  

еще

 

не

 

утомлено

 

и

 

всѣ

 

силы

   

учащихся

 

свѣ-

жи,

 

-быль

 

короче,

  

чѣмъ

 

послѣдніе...).

   

По

 

росписанію

1870 — 71

   

г.

 

въ

 

недѣлю

 

полагалось

     

16

    

уроковъ

    

по

учебнымъ

 

нредметамъ

 

(4

 

дня

  

но

 

3

  

урока

 

и

 

два

 

дня

 

по

ДваѴ,

 

шли

 

они

 

въ

 

такое

 

же

 

время,

 

какъ

    

и

 

въ

 

предь-

ндущій

 

годъ,

  

и

 

были

 

также

 

не

 

ровны

   

ио

 

объему

 

вре-

мени.

   

Но

 

росписанію

  

1872

 

-73

  

г.

 

полагалось

 

по

 

трн

урока

 

дообѣденныхъ

    

и

 

въ

 

У

 

классѣ

   

отъ

 

3

    

до

 

4

 

ч,

урокъ

 

по

  

географіи

 

иослѣ

 

обѣда

 

2

 

раза

    

въ

    

недѣлю;

въ

 

VI

 

классѣ

 

по

 

исторіи

 

литературы

   

отъ

 

4

   

до

   

5

 

ч.

1

   

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

п

 

-физики

  

1

  

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

отъ

 

2

до

  

3-хъ

   

ч. — Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

практиковалось

    

та-

кое

  

же

 

росписаніе,

   

съ

 

добавленіемъ

 

четвертаго

   

урока

отъ

 

1

  

до

 

2

 

ч.

  

Въ

 

теченіе

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

учебныхъ
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годовъ

 

было

 

тоже

 

росписаніе, —уроки

 

(четыре)

 

начи-

нались

 

съ

 

8Ѵ 2

 

и

 

оканчивались

 

въ

 

2

 

часа,

 

при

 

чемъ

для

 

перваго

 

и

 

четвертаго

 

урока

 

назначался

 

часъ

 

вре-

мени,

 

для

 

2-го

 

и

 

3-го

 

—

 

часъ

 

съ

 

четвертью.

 

Произво-

дпвшимъ

 

въ

 

маѣ

 

1876

 

г.

 

ревизію

 

училища

 

чденомъ

Учебнаго

 

Еомптета

 

при

 

Св.

 

Спнодѣ

 

С.

 

И.

 

Мвроноль-

скимъ

 

было

 

обращено,

 

между

 

прочнмъ,

 

внпмаиіе

 

и

 

на

росписаніе

 

уроковъ

 

и

 

было

 

предложено

 

Совѣту

 

урав-

нять

 

уроки

 

по

 

объему

 

времени.

 

Съ

 

187

 

7

 

78

 

г.

 

часы

классныхъ

 

урочныхъ

 

занятій

 

распредѣлялпсь

 

такъ:

 

1

ур.

 

отъ

 

8 1 /,

 

ДО

 

97„,

 

2-й-

 

отъ

 

9 3 /*

 

до

 

10 3 /4,

 

3-й

 

—

отъ

 

П72

 

до

 

127 2 ,

 

4-й— отъ

 

12 3/і

 

до

 

І 3/*,

 

5-й-

отъ

 

2-хъ

 

до

 

3-хъ;

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

было

 

не

 

больше

трехъ,

 

четырехъ

 

уроковъ

 

по

 

учебным

 

ь

 

обязательнымъ

предметам'!.,

 

а

 

въ

 

остальные

 

-дообѣденные

 

часы

 

шли

занятія

 

или

 

по

 

рукодѣлыо

 

или

 

же

 

по

 

необязательнымъ

предметамъ.

 

Съ

 

1881 — 82

 

учебн.

 

года

 

классныя

 

за-

нятія

 

начинались

 

сь

 

872 ,

 

а

 

оканчивались

 

въ

 

3

 

ч.

Каждый

 

урокъ

 

продолжался

 

часъ;

 

послѣ

 

каждаго

 

урока

1 /і

 

часа

 

отдыха,

 

а

 

послѣ

 

второго

 

урока

 

3/ 4

 

часа —Для

отдыха

 

и

 

завтрака

 

воспитаннпцъ.

 

Воспитанницы

 

IV

классовъ

 

оканчивали

 

занятія

 

въ

 

1 3, 4

 

ч.,

 

пмѣя

 

каждый

день

 

по

 

4

 

урока,

 

а

 

воспитанницы

 

Ѵп

 

VI

 

классовъ

 

—

 

вь

три

 

часа,

 

имѣя

 

бъ

 

недѣлю

 

почти

 

ежедневно

 

по

 

5

 

уро-

ковъ,

 

включая

 

сюда

 

рукодѣлье

 

и

 

некоторые

 

необяза-

тельные

 

предметы:

 

новые

 

языки,

 

музыку,

 

рисоваиіе.

Только

 

по

 

музыкѣ,

 

хоровому

 

пѣнію

 

и

 

гимнастикѣ

 

до-

пускались

 

уроки

 

въ

 

послѣобѣденное

 

время.

 

Съі

 

885—

 

86

учебнаго

 

года

 

время

 

классныхъ

 

занятій

 

сокращено

 

па

полчаса,

 

такъ

 

что

 

уроки,

 

начинаясь

 

по

 

прежнему

 

въ

8 / 2

 

ч.

 

утра,

 

оканчивались

 

не

 

въ

 

3

 

ч.,

 

а

 

въ

 

2 1 / з

 

ч.,

для

 

чего

 

сокращено

 

время

 

первой

 

перемѣны

 

съ

 

15

 

на

Ю

 

минуть,

  

а

 

второй

 

съ

 

45

 

м.

    

на

 

20

 

м.

    

Прочіе

 

же
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промежутки

 

между

 

уроками

 

были

 

по

 

15

 

мин.

 

Число

дневныхъ

 

уроковъ

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

установилось

 

слѣ-

дующее:

 

въ

 

III

 

кл.

 

съ

 

пѣніемъ

 

и

 

чистописаніемъ

 

18

уроковъ,

 

сверхъ

 

того

 

4

 

урока

 

диктанта

 

и

 

2

 

урока

 

ру-

кодѣлья.

 

а

 

всего

 

24

 

урока.

 

Въ

 

IV

 

классѣ

 

съ

 

пѣніемъ

п

 

чистоппсаніемъ

 

— 18

 

уроковъ;

 

сверхъ

 

того

 

2

 

урока

рукод.

 

п

 

2

 

урока

 

диктовки,

 

а

 

всего

 

22

 

урока.

 

Въ

 

Y

кл

 

19

 

уроковъ;

 

сверхъ

 

того

 

по

 

пѣнію

 

2

 

урока,

 

по

черчеиію

 

1

 

урокъ,

 

по

 

диктанту

 

2

 

урока,

 

по

 

рукодѣлію

2

 

урока,

 

всего

 

26

 

часовъ

 

вь

 

недѣлю.

 

Въ

 

VI

 

классі;

20

 

уроковъ,

 

сверхъ

 

того

 

2

 

урока

 

по

 

пѣнію

 

и

 

2

 

урока

по

 

рукодѣлію,

 

всего

 

24

 

урока

 

въ

 

недѣлю.

 

Главный

недоетатокъ

 

училищнаго

 

росписаиія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

время

классныхъ

 

занятій

 

очень

 

продолжительно;

 

оно

 

тянется

отъ

 

8'/ 2

 

часовь

 

до

 

3-хъ,

 

(иногда)

 

или

 

до

 

2 'Д.

 

Ко-

нечно,

 

не

 

всѣ

 

часы

 

этого

 

времени

 

употребляются

 

на

учебные

 

ііредліеты

 

(требующіе

 

напряженнаго

 

вниманія,

серьезнаго

 

труда);

 

бываютъ

 

промежуточные,

 

ни

 

чѣмъ

не

 

занятые

 

часы,

 

или

 

занятые

 

болѣе

 

легкими

 

работами.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

время

 

отъ

 

8\'а

 

ч.

 

до

 

2

 

Ѵ 2

 

или

 

до

 

3-хъ

 

-

очень

 

продолжительное

 

и

 

утомительное

 

время.

 

Причина

такого

 

ненормальнаго

 

явленія

 

кроется,

 

между

 

прочимъ,

вь

 

томъ,

 

что

 

училище

 

не

 

имѣло

 

до

 

1886

 

—

 

87

 

г.

 

пи-

одного

 

собственна™

 

преподавателя,

 

а

 

вынуждено

 

было

пользоваться

 

услугами

 

преподавателей

 

другихъ

 

учебныхъ

заведеній

 

(какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли),

 

которые

 

(преподава-

тели),

 

имѣя

 

положенное

 

имъ

 

число

 

уроковъ

 

въ

 

опре-

дѣленные

 

росписаніемъ

 

тѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

часы,

могли

 

заниматься

 

въ

 

епархіальномь

 

училищѣ

 

только

 

въ

остававіпіеся

 

у

 

ннхъ

 

свободными

 

отъ

 

занятій

 

часы.

 

Отъ

этого

 

зависѣло

 

и

 

то,

 

что

 

часы

 

классныхъ

 

занятій

 

по

учебнымъ

 

иредметамъ

 

шли

 

въ

 

училищѣ

 

не

 

всегда

 

подъ

рядъ,

   

а

 

съ

 

промежутками,

    

при

 

чемъ

   

иногда

   

первые
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часы

 

оставались

 

свободными,

 

а

 

послѣдніе

 

употребля-

лись

 

на

 

занятіе

 

серьезными,

 

трудными

 

предметами.

 

Въ

послѣднее

 

же

 

время,

 

когда

 

училище

 

имѣетъ

 

двухъ

 

соб-

ственныхъ

 

преподавателей

 

(псторіи

 

и

 

географіи)

 

нреж-

нія

 

ненормальности

 

въ

 

росппсаніи

 

уроковъ

 

уже

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени

 

устранены.

Классныя

 

занятія

 

проходили

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ

    

п

 

но-

рядкѣ:

 

первая

 

часть

 

урока

 

(сравнительно

   

не

 

большая)

употреблялась

 

наставниками

 

на

 

выслушиваніе

   

уроковъ,

готовленных!,

 

воспитанницами

 

къ

 

извѣстному

 

дню;

 

дру-

гая

 

часть

 

урочнаго

 

времени,

 

при

 

томъ

 

большая,

    

упо-

треблялась

 

на

 

разъясненіе

 

уроковъ,

 

даваемыхъ

   

настав-

нпкамп

 

къ

 

слѣдующему

 

дню.

    

Цѣль

 

этихъ

  

разъясненій

заключалась

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

томъ,

  

чтобы

 

во

 

1-хъ

содействовать

 

чрезъ

   

живое

    

и

 

упрощенное

    

пзложеніе

болѣе

 

ясному,

 

прочному

 

и

 

сознательному

 

усвоенію

 

вос-

питанницами

 

содержанія

 

даваемаго

 

урока;

 

во

 

2-хъ

 

об-

легчить

 

самое

 

усвоеніе

 

урока

 

и

 

сократить,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

то

 

время

 

изъ

 

внѣкласспых ъ

 

занятій,

 

которое

 

упо-

требляется

 

воспитанницами

 

на

 

приготовленіе

    

уроковъ;

въ

 

3-хъ — чтобы

 

въ

 

классѣ

 

научить

 

восинтаннпцъ

 

тому,

какъ

 

онѣ

 

должны

 

заниматься

 

по

 

предмету

 

внѣ

 

класса, —

какъ

 

должны

 

готовить

 

урокъ,

  

чтобы

 

скорѣе

   

и

 

основа-

тельнѣе

 

можно

 

было

 

приготовить

 

его.

 

.

 

Умѣнье

 

взяться

за

 

прпготовленіе

 

урока

 

наполовину

 

сокращает!,

    

время,

употребляемое

 

на

 

это

  

нрпготовленіе...

    

„Въ

 

иреподава-

ніп

 

большинство

  

наставниковъ

 

заботилось,

 

чтобы

 

воспи-

танницы

   

по

 

возможности

 

усвояли

 

урокъ

 

во

 

время

 

клас-

сныхъ

 

занятій,

 

или

  

но

  

крайней

 

мѣрѣ

 

поняли

 

бы

 

назна-

чаемый

 

пмь

 

урокъ.

   

Ни.

 

въ

 

какЬм;ь

 

случаѣ

 

они

    

не

 

до-

пускали,

 

чтобы

 

воспитанницы

 

безсознательно

 

заучивали

наизусть

 

по

  

учебнику.

     

На

 

болѣе

   

трудныхъ

    

урокахъ

останавливались

 

долѣе,

  

п,

  

проходя

 

предметъ

 

свой

  

впе-
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редъ.

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

возобновляли

 

въ

 

памяти

 

воспи-

танниц!,

 

и

 

прежде

 

пройденное".

 

Такъ

 

свидѣтельствуетъ

о.

 

инсиекторъ

 

классовь

 

о

 

первыхъ

 

наставникахъ

 

въ

учплищѣ

 

*).

 

Такъ

 

ведется

 

дѣло

 

п

 

теперь

 

опытными,

усердными,

 

знающими

 

свое

 

дѣло

 

наставниками

 

учили-

ща.— Что

 

касается

 

воспитаннпцъ,

 

то

 

пхъ

 

поведеніе

 

на

урокахъ

 

внолнѣ

 

справедливо

 

можно

 

назвать

 

образцо-

вымъ,

 

ихъ

 

отношеніе

 

къ

 

занятіямъ

 

рѣдкимъ

 

Онѣ

 

на

урокахъ

 

вполнѣ

 

внимательны,

 

въ

 

приготовленіи

 

уро-

ковъ

 

аккуратны,

 

усердны,

 

трудолюбивы,

 

исполнительны;

въ

 

отношеніяхь

 

къ

 

наставнпкамъ

 

учтивы,

 

вѣжливы,

послушны,

 

предупреди гелыіы;

 

общее

 

дѣло

 

— ученіе

 

сбли-

жаетъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ;

 

благорасположенность,

 

добро-

желательство,

 

довѣріе

 

и

 

уваженіе

 

—

 

воть

 

какая

 

связь

устанавливается

 

между

 

учащими

 

и

 

учащимися

 

въ

 

учп-

лищѣ.

 

При

 

такомъ

 

отношеніи

 

къ

 

дѣлу

 

воспитанницъ

 

и

при

 

такихъ

 

взаимныхъ

 

отношепіяхъ

 

между

 

учащими

 

и

учащимися,

 

занятія

 

въ

 

училпщѣ

 

дѣлаются

 

легкими.

пріятпыми,

 

доставляющими

 

и

 

при

 

трудѣ

 

и

 

усталости

удоволт.ствіе,

 

за

 

которымъ

 

часто

 

забываются

 

и

 

разные

невзгоды

 

учительской

 

дѣятелыюсти.

 

Уже

 

въ

 

этомъ

одномъ

 

всегда

 

будетъ

 

прочный

 

залогъ

 

значительнаго

успѣха

  

въ

 

ученіи...

Успѣхи

 

въ

 

классныхъ

 

учебныхъ

 

занятіяхъ

 

воспитан-

ницъ

 

аттестовались

 

преподавателями

 

ежедневно

 

въ

 

ѵкур-

палахь.

 

существуюшнхъ

 

особо

 

для

 

каждаго

 

класса;

 

въ

этихъ

 

же

 

журналахъ

 

преподаватели,

  

каждый

 

по

 

своему

*)

 

См.

 

брошюру

 

„Первый

 

выпускъ

 

воспитанницъ

ІІолтавскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища",

 

24

 

іюня
1873

 

г.,

 

стр.

 

31

 

или

 

Полтавскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости

 

1873

 

г.

 

ШН°

 

13

 

и

 

14,

 

а

 

также

 

отчетъ

 

о

 

с6-
стояніи

 

Полт.

 

ен;ірх.

 

женск.

 

училища

 

за

 

1868

 

— 69г.

въ

  

Полт.

   

Р]парх.

   

Вѣдом.

  

за

 

1893

 

г.

  

N°

  

5,

  

стр.

   

147.



-753-

предмету,

  

дѣлали

 

аттестацію

 

успѣховъ

 

воспитаинпцъ

 

въ

наукахъ

 

по

 

четвертямъ

    

года

    

и,

    

наконецъ,

  

годовую.

Ч.етвертныя

 

и

 

годичный

 

аттестации

 

преподавателей

 

были

вносимы

 

въ

 

ведомости

 

и

 

предлагались

 

на

 

разсмотрѣніе

педагогпческаго

 

совѣта

 

училища

 

въ

 

опредѣленные

 

сроки.

Сроки

   

эти

    

въ

   

теченіе

    

двадцатииятплѣтія

 

мѣнялись.

Такъ

 

въ

  

первые

 

годы

 

жизни

 

училища

    

были

    

двухмѣ-

сячныя

 

вѣдомостп

 

объ

 

успѣхахъ

   

и

 

поведеніи

 

ученицъ.

Въ

 

1873—74

 

учебномъ

 

году

 

вѣдомости

 

въ

 

Со

 

вѣтъ

 

вно-

сились

 

за

 

три

 

мѣсяца:

   

1-я

 

за

 

сентябрь,

 

октябрь

 

п

 

но- '

ябрь;

  

2-я

 

за

 

декабрь,

 

январь

 

и

 

февраль;

  

3-я

 

замарть,

анрѣль

 

и

 

май

 

разсматривалась

 

вмѣстѣ

   

съ

 

годичною

 

и

экзамени ческою

 

вѣдомостями.

    

Сь

 

1875—76

    

учебнаго

года

 

*)

   

сроки

 

разсматриванія

   

мѣсячиыхъ

   

вѣдомостей

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

были

   

установлены

   

слѣдую-

щіе:

    

1

   

сентября,

  

20

 

декабря,

   

1

 

марта

 

п

   

1

   

мая.

    

Въ

1890

  

-91

  

учебн.

 

году

 

**)

    

эти

   

сроки

 

были

 

измѣнены

на

 

20-е

 

октября,

    

10

 

декабря,

    

10

 

марта;

    

успѣхи

 

за

четвертую

 

четверть

 

разсматрпвались

 

вмѣстѣ

    

съ

 

годич-

ною

 

ведомостью. — Протпвь

 

неуспѣвшнхъ

 

восиптаннпцъ

Совѣть

  

прннпмалъ

 

разиыя

 

мѣры:

  

пзвѣщеніе

 

родителей,

замѣчаніе

 

въ

  

присутствін

 

всего

 

класса,

  

публичный

 

вы-

говоръ

 

отъ

 

Совѣта,

  

пору ченіе

 

особому

   

надзору

 

воспи-

танннцъ

 

и

 

пр

    

Преосвященные

 

Архипастыри,

    

съ

   

осо-

бымъ

   

вниманіемъ

    

разсматривая

   

такія

   

вѣдомости,

    

съ

своей

 

стороны

 

объявляли

  

неуспѣвшимъ

 

воспитании цамъ

замѣчанія.

 

цредостереженія,

 

желаніе

 

исправиться

 

и

 

пр.,

а

 

отлично

 

успѣвшимъ

 

—

 

свое

 

Архипастырское

 

благосло-

венье,

 

благодарность,

    

поощреніе

 

***).

    

По

  

четвертямъ

*)

 

См

   

журн.

   

13

  

октября

 

1875

 

г.

**)

  

Журн.

   

2

 

ноября

  

1890

  

г.

***)

  

Приведем!,

 

двѣ-три

 

резолюции

 

„Воснитанницамъ,
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—

выдавались

 

воспптанницамъ

 

свидѣтельства

 

объ

 

ихъ

успѣхахъ

 

аа

 

подписью

 

начальницы

 

училища

 

и

 

классной

надзирательницы

 

для

 

представленія

 

роднымъ.

 

Впрочемъ,

резолюціею

 

ІІреосвященнаго

 

Иларіона

 

отъ

 

1

 

декабря

1888

 

ѵ.

 

на

 

журналѣ

 

Совѣта

 

10

 

ноября

 

того

 

года

«мѣра

 

извѣщенія

 

родныхъ

 

объ

 

усиѣхахъ

 

чрезъ

 

самихъ

воспитанниць

 

найдена

 

неудобною»

 

въ

 

виду

 

возможности

злоупотребления

 

ею ___

  

Посему

 

поручено

 

класснымънад-

наиболѣе

 

отличившимся

 

по

 

успѣхамь

 

вь

 

ученіи,

 

объ-

явить

 

отъ

 

меня

 

(писалъ

 

Цреосвящ.

 

Іоаннъ

 

1 5

 

декабря
1873

 

г.)

 

отличную

 

благодарности

 

Наігменѣе

 

успѣв-

шимъ

 

желаю,

 

сколько

 

можно,

 

вь

 

будущемъ

 

возвыситься

но

 

успѣхамъ.

 

За

 

прекрасное

 

же

 

новеденіе,

 

по

 

которому

воснитаннпцы

 

всѣхъ

 

классовъ

 

почти

 

всѣ

 

равны,

 

всѣмъ

имъ

 

отъ

 

меня,

 

пастырское

 

молитвенное

 

благословеніе".
25

 

апрѣля

 

1870

 

г.

 

„Объявить

 

отъ

 

меня

 

всѣмъ

 

воспи-

танницамъ

 

благословеніе

 

и

 

молитвенное

 

желаніе

 

имъ

полнаго

 

успѣха

 

во

 

всемъ

 

благомъ"

 

(по

 

поводу

 

разсмо-

трѣнія

 

вѣдомостей

 

за

 

генварь,

 

февраль

 

и

 

мартъ).

 

На
журн.

 

11

 

января

 

1890

 

г.

 

резолюціл

 

ТІреосвященнаго

Иларіона

 

такова:

 

„Утверждается.

 

Воспптанницъ

 

нор-

мальнаго

 

У

 

класса

 

и

 

двухъ

 

отдѣленій

 

VI

 

класса

 

бла-
годарю

 

за

 

хорошіе

 

успѣхи

 

и

 

благословляю".

 

20

 

ноября
1890

 

г.

 

,, Отлично

 

успѣвшимъ

 

и

 

всему

 

VI нормальному

классу

 

съ

 

утѣшеніемъ

 

преподаю

 

благословеніе

 

Господне".
11

  

аир.

   

1891

   

г.

   

„В ___

  

не

 

слѣдовало

 

бы

   

держать

 

въ

заведеніи —

 

Л...

 

п

 

Я...

 

объявить

 

мое

 

замѣчаніе

 

—

Малосиособность

 

и

 

бо.іѣзненность

 

не

 

служать

 

дурнымь

примѣромъ,

 

а

 

нызыва,ютъ

 

на

 

еішсхожденіе;

 

посему

предоставить

 

К...

 

окончить

 

курс ь ,

 

если

 

сама

 

не

 

же-

лаетъ

 

теперь

 

увольнения"...

 

20

 

декабря

 

1891

 

г.

 

на

двухмѣсячныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

положена

 

такая

 

резолюдія
Преоевященнаго

 

Иларіона:

 

„Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

всегда

воспитанницы

 

утѣшали

 

хорошими

 

успѣхами

 

и

 

доброю
нравственностію" .
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зирателънвцам*

   

о

 

малоуспѣвающих*

   

извѣщать

   

непо-

средственно

 

родных*.

Оь

 

классным*'

 

изустнвшъ

 

изученіем*.

 

предметов*

 

учи-

липщаго.

 

курса

 

соединялось

 

упражненіе?

 

воспитанниц*

въ

 

домашних*

 

и-

 

классных*

 

письменных*

 

работах*

 

—

 

g*

цѣлыѳ

 

цріучдагь

 

их*

 

к*

 

плавному.,

 

последовательном^,,

правильному

 

и

 

самостоятельному

 

изложенію

 

своих*

 

мыс-

лей

 

на

 

бумагѣ.

 

Как*

 

велось

 

это

 

столь

 

важное

 

дѣло

 

в*

училищѣ

 

зъ

 

первые

 

годы

 

его

 

существования

 

— об*

 

этом*

трудно

 

сказать

 

что-либо

 

определенное

 

по

 

недостаточ-

ности

 

данных*

 

вь

 

архивѣ

 

училища»

 

Въ

 

общих*

 

же

чертах*

 

вопрос*,

 

о

 

письменных*

 

работах*

 

в*

 

училищѣ

(до

 

первой

 

его

 

ревизіи)

 

представляется

 

в*

 

таком*

 

по-

ложеніи.

 

Письменныя;

 

работы

 

действительно

 

были;

 

руко-

водили

 

ими

 

учители

 

русскаго

 

языка,

 

словесности

 

и

псторіи русской

 

литературы;

 

оші

 

давали

 

темы,

 

разсматри-

вали

 

и

 

исправляли

 

упражненія;

    

только

    

они

  

обязаны

были

 

учить

 

воспитанниц*

  

„писать"__

    

Даваемыя

 

для

сочиненій

 

темы

 

не

 

вносились,

 

кажется,

 

въ

 

Совѣтъ

 

на

разсмотрѣніе

 

и

 

иигдѣ

 

не

 

записывались;

 

не

 

составлялись

и

 

росписанія

 

сочиненій

 

на

 

годъ;

 

наставникъ

 

давалъ

тогда

 

и

 

столько

 

упражненій,

 

сколько

 

и

 

когда

 

находил*

нужным*.

 

Такъ

 

по

 

отчету

 

за

 

1870

 

— 71

 

годъ

 

воспитан-

ницы

 

III

 

и

 

IV

 

класса

 

были

 

упражняемы

 

въ

 

кратких*

сочиненіяхъ;

 

по

 

отчету

 

за

 

1872/3

 

г.

 

воспитанницы

 

II

класса

 

занимались

 

письменным*

 

изложеніем*

 

прочитан-

наго;

 

воспитанницы

 

III

 

кл.

 

«иереложеніемъ

 

кратких*

стихотворных*

 

процзведеній

 

описательных*

 

и

 

повѣство-

вательныхъ

 

в*

 

прозу»;

 

о

 

воспитанницах*

 

IV,

 

V,

 

VI

кл.

 

замѣчено,

 

что

 

онѣ

 

упражнялись

 

въ

 

собственных*

сочиненіяхъ

 

и

 

только.

 

В*

 

обзорѣ

 

пройденнаго

 

за

 

1869

— 70

 

г.

 

упоминается

 

о

 

том*,

 

что

 

дѣти

 

упражнялись

 

в*

диктовкѣ.

    

Въ

 

обзорѣ

   

пройденнаго

 

за

 

1870 — 71

 

год*
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-

упоминается

   

о

 

том*,

    

что

    

во

 

II

    

и

 

III

 

кл.

 

ученицы

упражнялись

 

в*

 

диктовісѣ,

    

а

 

въ

 

IV

 

кл.

  

практическія

упражненія

 

состояли

    

въ

 

легких*

    

сочиненіяхъ.

 

(Дано

было

 

два

 

иисьменныхъ

 

упражненія).

   

Въ

 

обзорѣ

 

прой-

деннаго

  

за

  

1871

 

—

 

72

 

г.

  

говорится,

    

что

    

в*

 

первомъ

классѣ

 

была

 

диктовка,

  

во

 

2

 

переложеніе

 

простых*

 

раз-

сказов* ;

  

о

 

сочиненіях*

    

въ

 

III

   

и

 

IV

 

классахъ

 

ничего

не

 

говорится;

    

о

 

V

 

кл.

  

замѣчено,

     

что

 

въ

 

немъ

 

было

четыре

 

сочиненія.

 

Въ

 

обзорѣ

 

пройденнаго

 

за

 

1873 — 4

г.

  

значится:

  

в*

 

I

 

кл.

   

писали

 

диктовку,

    

во

 

II

 

кл.

 

пи-

сали

 

подъ

 

диктовку

 

и

 

списывали

 

съ

 

книги,

 

в*

 

III

 

кл.

письменныя

 

упражненія

 

состояли

 

въ

 

диктовкѣ

  

и

 

нере-

ложеніяхь,

 

въ

 

IV,

  

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

воспитанницы

 

на-

писали

 

(за

 

декабрь,

 

январь

 

и

 

февраль)

    

по

  

два

 

сочи-

ненія;

 

за

 

сентябрь,

  

октябрь

 

и

 

ноябрь

 

въ

 

V

    

и

 

VI

 

кл.

написано

 

тоже

 

по

 

2

  

сочиненія,

  

а

 

въ

 

четвертомъ

 

клас-

се

 

три.

    

Тоже

 

самое

 

замѣчается

 

относительно

   

сочине-

ній

 

и

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы,

 

с*

 

добавленіем*

 

въ

 

1875

    

6

учебн.

     

году,

     

что

 

в*

 

IV

 

классѣ

 

собственных*

 

упраж-

неній

 

было

 

8,

  

въ

 

V

  

кл.

 

—

 

7.въ

 

VI

 

кл. --5.

 

На

 

лучшую

постановку

 

сочиненій

  

воспитанниц*

 

было

 

обращено

 

вни-

маніе

 

г.

  

членомъ-ревизоромъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

С.

 

И.

Миропольскимъ

 

еще

 

при

 

первой

 

его

 

ревизіи

  

училища.

Вслѣдствіе

 

сего

 

Совѣть

 

училища

 

подвергал*

 

особому

 

об-

сужденІЕО

 

вопрос*

 

о

 

сочиненіяхь

    

въ

 

своем*

 

засѣданіи

от*

 

20

 

сентября

 

1876

 

г.

     

(Въ

 

основаніе

  

сужденій

 

по

сему

 

вопросу

  

Совѣтомъ

 

был*

 

принять

    

журналъ

 

Учеб-
наго

  

Комитета

 

при

 

Св.

  

Синодѣ

    

отъ

 

28

  

мая

  

1875

 

г.

за

 

Н

 

105)

 

и

 

опредѣлилъ:

 

давать

 

темы

   

для

 

сочиненій
не

 

по

 

одному

 

русскому

 

языку,

  

словесности

    

и

 

русской

литературѣ,

  

но

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

другим*

 

предметам*

 

училищ-

наго

 

курса;

    

привлечь

    

к*

   

руководству

    

письменными

упражненіями,

  

к*

 

их*

 

чтенію

    

и

    

исправление

    

всѣхъ
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наставников*

 

училища;

 

составлять

 

росписаніе

 

сочиненій

въ

 

Совѣтѣ

 

на

 

цѣлый

 

год*

 

для

 

всѣхъ

 

классов*;

 

вносить

даваемыя

 

темы

 

на

 

предварительное

 

разсмотрѣніе

 

и

 

обсуж-

деніе

 

въ

 

педагогических*

 

собраніяхъ

 

Совѣта.

 

Наблюде-

те

 

за

 

точным*

 

исполненіем*

 

росписанія

 

возложить

 

на

отца

 

инспектора

 

классов*.

 

*)

 

Назначить

 

к*

 

1876

 

-7

учебн.

 

году

 

в*

 

IV

 

кл.

 

10

 

сочнненій

 

(7

 

по

 

словесности

и

 

3

 

по

 

другим*

 

предметам*),

 

в*

 

V

 

кл.

 

8

 

(3

 

по

 

сло-

весности,

 

остальныя

 

но

 

другим*

 

предметам*),

 

въ

 

VI

кл.

 

С)

 

(2

 

по

 

словесности,

 

остальныя

 

по

 

др.

 

предметам*).

Кромѣ

 

словесности,

 

темы

 

давались

 

по

 

Закону

 

Божію,

географіи,

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

исторіи.

 

и

 

педагоги кѣ,

а

 

такасе

 

(сь

 

теченіемь

 

времени)

 

по

 

физикѣ

 

и

 

космо-

графии.

 

В*

 

1877

 

—

 

8

 

уч.

 

году

 

положено

 

было

 

дать

 

въ

IV

 

кл.

 

15

 

сочиненій

 

(из*

 

них*

 

10

 

по

 

словесности)

сроком*

 

каждое

 

на

 

10

 

дней,

 

в*

 

V*

 

классѣ

 

10

 

(пять

по

 

словесности)

 

на

 

15

 

дней,

 

въ

 

VI

 

кл.

 

6

 

(три

 

по

словесности)

 

на

 

21

 

день, — съ

 

двумя

 

днями

 

промежутка

для

 

всѣхъ

 

классовъ.

 

Въ

 

1879

 

—

 

80

 

учебн.

 

году

 

число

сочиненій

 

опять

 

было

 

сокращено

 

и

 

весьма

 

значительно:

в*

 

IV

 

классѣ

 

было

 

положено

 

5

 

сочиненій

 

(3

 

по

 

сло-

весности),

 

вь

 

V

 

кл.

 

5

 

сочиненій

 

(2

 

по

 

словесности),

въ

 

VI

 

тоже

 

5

 

(2

 

по

 

словесности);

 

срок*

 

для

 

всѣхъ

классовъ

 

былъ

 

указан*

 

мѣсячный,

 

«чтобы

 

дать

 

воз-

можность

 

воспитанницамъ

 

представить

 

сочнненія

 

съ

болѣе

 

тщательной

 

отдѣлкой

 

во

 

всѣх*

 

отношеніяхь

 

и

при

 

том*

 

имѣть

 

время

 

для

 

чтенія

 

книгъ,

 

а

 

преподава-

телямъ

 

дать

 

время

 

прочитать

 

сочиненія

 

и

 

оцѣнить

 

съ

большимъ

 

внимапіемъ

 

и

 

отчетливостью».

 

На

 

такое

 

срав-

нительно

 

малое

 

количество

 

письменныхъ

 

упражненій

было

 

обращено

 

вииманіе

 

г.

 

членомъ-ревизоромъ

 

Учеб-

наго

  

Комитета

 

М.

 

X.

 

Григоревскимь,

    

которым*

 

было

*)■

 

См.

 

отчетъ

 

за

 

1876

 

—

 

7

 

учебн.

  

год*.



-
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-

предложено

 

Совѣту

 

сократить

 

срок*

 

сочиНеній,

 

особен-

но

 

в*

 

низших*

 

классахъ,

 

и

 

увеличить

 

число

 

сочййейій.

Въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

въ

 

общем*

 

роспйсаніе

 

сочиненій

было

 

таково:

  

сочиненія

    

(въ

 

количестве

   

6,

  

7,

 

8,

   

10)
давались

 

на

 

20

 

дней

 

съ

 

промежутками

  

въ

  

5

 

дней,

  

на

14

 

дней,

 

на

 

10

 

дней,

 

на

 

9

 

и

 

8

 

дней

 

съ

 

промежутками

въ

 

6,

  

8,

  

10

 

дней,

     

причем*

    

в*

    

нившн.ѵь

    

классах ь

унражненіи

 

было

 

больше,

  

чем*

 

в*

 

высших*;

  

Срок*

 

же

для

 

написанія

    

въ

 

высших*

   

классахъ

    

был*

    

продол-

жительнее,

  

а

 

въ

 

низших*

 

короче.

 

Значительные

 

проме-

жутки

 

между

 

сочиненіями

 

назначались

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

чтобы

 

дать

 

воспитанницам*

 

время

 

для

 

самостоятельная

чтенія

 

книг*.

   

Хотя

 

сочиненія

 

были

 

даваемы

 

По

 

всѣмъ

предметам*,

 

но

  

главным*

 

образом*

   

по

 

русскому

 

языку

(за

 

последнее

 

время 1

 

сочиненія

 

по

 

физике

 

и

 

космогра-

фіи

 

не

 

даются).

    

В*

 

классахъ

 

III

    

п

   

IV

 

письменныя

упражненія

 

состояли

 

вь

 

составленіи

 

разсказовъ

 

и

 

опя-

саній

 

по

 

планам*

 

предварительно

 

выработанным*

   

вос-

питанницами

 

под* руководством*

 

преподавателей;

  

послѣ

прочтенія

 

письменных*

 

упражненій

 

наставником*',

   

они

возвращались

 

воспитанницам*

 

для

 

исправленія

 

по

 

сде-

ланным*

 

на

 

них*

 

замѣчаніям*

    

и

   

потом*

    

уже

   

снова

были

 

подаваемы

 

преподавателям*.

  

Воспитанницы

   

V

 

и

VI

 

класса

 

упражнялись

    

в*

 

составленіи

    

сочинеііій

 

въ

форме

 

разсужденій ,

    

повѣствованій

    

и

 

опйсаній.

    

Всѣ

сочиненіія

 

своевременно

  

прочитывались

   

и

 

исправлялись'

наставниками,

  

затѣмъ

 

передавались

    

для

  

разсмотренія

о.

  

Инспектору

  

классов*',

  

а

 

затем*

    

возвращались

 

вос-

питанницам*.

 

Некоторыя

 

(лучшія

 

и

 

худшія)

   

уара'жне-

нія

 

воспитанниц*

 

читались,

   

разбирались

    

и

 

исправля-

лись

 

наставниками

 

въ

 

классе,

    

к*

 

чему

 

была

    

полная

возможность,

   

но

 

крайней

 

мѣре

 

для' наставника

 

русскато

языка

 

вь

 

IN'

 

и

 

V

 

классахъ,

     

вь

 

которых*

    

было

 

при-



-

 

759

 

-

бавлено

 

(постановленіемъ

 

съезда,

 

утвержденным*

 

14

октября

 

1887

 

г

 

резолюціею

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВА)

но

 

одному

 

уроку,

 

между

 

прочим*,

 

для

 

практических*

разборов*

 

въ

 

классе

 

письменных*

 

упражненій.

 

Отметки

по

 

сочиненіямъ

 

разсматривались

 

Советом*

 

вь

 

извест-

ные

 

сроки:

 

10

 

декабря,

 

1

 

марта

 

и

 

вместе

 

с*

 

годич-

ными

 

балловыми

 

табелями.

 

В*

 

ведомость,

 

подлежащую

разсмотренію

 

10

 

декабря,

 

вносились

 

баллы

 

по

 

сочине-

ніямъ,

 

поданным*

 

до

 

15

 

ноября

 

включительно;

 

во

 

2-ю

ведомость

 

вносились

 

баллы

 

по

 

сочиненіямъ,

 

поданным*

до

 

1

 

февраля;

 

въ

 

третью — все

 

остальныя

 

(Опред.

 

28

ноября

 

1890

 

г.).

 

Впрочем*

 

до

 

1875

 

-

 

6

 

баллы

 

по

 

со-

чиненіямъ

 

не

 

вносились

 

въ

 

табели

 

ни

 

вь

 

месячныя,

 

ни

въ

 

годовыя.

 

Съ

 

1875

 

—

 

6

 

г.

 

въ

 

экзаменныхъ

 

табелях*

является

 

графа

 

*

 

отметка

 

по

 

сочиненіямъ;»

 

но

 

въ

 

нее

вносился

 

не

 

годовой

 

балл*

 

по

 

сочпненіямъ,

 

а

 

экзамен-

ный.

 

При

 

том*

 

все

 

воспитанницы,

 

у

 

которых*

 

стоит*

■балл*

 

(въ

 

табели

 

1875

 

—

 

6

 

г.)

 

два

 

по

 

экспромпту,

 

при

устном*

 

ответе

 

удовлетворительном*,

 

были

 

переводимы

в*

 

следующей

 

класс*.

 

Так*

 

было

 

до

 

1879

 

—

 

80

 

года.

Потом*

 

Совет*

 

училища

 

въ

 

педагогическом*

 

собраніи

26

 

іюня

 

1880

 

г.

 

постановил*

 

и

 

Преосвященный

 

резо-

люціею

 

отъ

 

12

 

іюля,

 

за

 

№2952

 

утвердил*:

 

«на

 

буду-

щее

 

время,

 

чтобы

 

возвысить

 

въ

 

глазах*

 

воспитанниц*

значеніе

 

их*

 

письменных*

 

упражненій.

 

.

 

по

 

всем*

 

пись-

менным*

 

упражненіямъ

 

-

 

по

 

диктовке,

 

переложеніям*

 

и

сочиненіемъ,

 

выставлять

 

въ

 

ведомостях*,

 

какъ

 

месяч-

ных*,

 

такъ

 

и

 

годичной,

 

особый

 

балл*,

 

независимо

 

отъ

балла

 

по

 

знанію

 

теоріи

 

языка;

 

выставлять

 

баллы

 

по

письменным*

 

работам*

 

съ

 

возможною

 

точностью,

 

соот-

ветственно

 

достоинству

 

упражненія.

 

И

 

съ

 

этого

 

времени

отмѣткам*

 

по

 

письменным*

 

упражненіям*

 

придавалось

самостоятельное

 

значеніе,

  

т.

  

с.

 

воспитанницы,

 

получив-
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шія

 

неудовлетворительный

 

балл*

 

годовой

 

и

 

на

 

экзамене

по

 

сочиненно,

 

должны

 

были

 

или

 

ппсать

 

сочинепія

 

вновь

после

 

каникул*,

 

или

 

же

 

были

 

оставляемы

 

на

 

повто-

рительный

 

курс*

 

вь

 

томъ

 

же

 

классе.

 

Въ

 

заседаніи

 

же

Совета

 

18

 

марта

 

1894

 

г.

 

было

 

заслушано

 

следующее

циркулярное

 

распоряженіе

 

высшаго

 

начальства

 

(цирку-

ляръ

 

Щ

 

13-й

 

1893

 

г.):

 

«в*

 

виду

 

усмотренных*

 

однимъ

из*

 

ревизоров*

 

Учебнаго

 

Комитета

 

случаев*

 

оставленія

на

 

повторительный

 

курс*

 

в*

 

епархіальных*

 

женскихъ

училищах*

 

таких*

 

воспитанниц*,

 

которыя

 

при

 

весьма

удовлетворительных*

 

отметках*

 

по

 

всем*

 

предметамі.

получают*

 

на

 

яспытаніях*

 

неудовлетворительныя

 

отмет-

ки

 

исключительно

 

за

 

письменныя

 

работы

 

Учебный

 

Ко-

митет*.

 

.

 

положил*:

 

предписать

 

училищному

 

Совету:

не

 

давать

 

отметкам*

 

но

 

письменным*

 

упражненіямъ

 

осо-

баго

 

самостоятельная

 

значенія;

 

при

 

разрешеніи

 

же

вопроса

 

о

 

переводе

 

воспитанниц*

 

из*

 

класса

 

въ

 

классь.

определять

 

достоинства

 

воспитанниц*,

 

принимая

 

по

вниманіе

 

отметки,

 

как*

 

по

 

письменным*

 

упражненіямъ,

так*

 

и

 

по

 

устным*

 

ответам*.»

 

По

 

сему

 

постановлено:

исключить

 

изь

 

табели

 

годовых*

 

отметок*

 

графу

 

для

самостоятельнаго

 

годоваго

 

балла

 

по

 

письменным*

 

упраж-

неніям*

 

воспитанниц*

 

и

 

не

 

давать

 

отметкам*

 

по

 

пись-

менным*

 

упражненіям*

 

самостоятельнаго

 

(переводнаго)

значенія.

 

Но

 

дабы

 

воспитанницы

 

относились

 

к*

 

пись-

менным*

 

работам*

 

с*

 

должным*

 

вниманіемь,

 

отметки,

поставленныя

 

преподавателями

 

на

 

таких*

 

уиражнеяіяхь,

вносить

 

в*

 

четвертныя

 

ведомости

 

об*

 

успехах*

 

воспи-

танниц*

 

и

 

оценивать

 

достоинство

 

письменных*

 

работъ

девиц*

 

при

 

разсмотреніи

 

этих*

 

ведомостей

 

в*

 

собра-

ніяхъ

 

Совета,

 

равно

 

принимать

 

во

 

внпманіе

 

письмен-

ныя

 

упражненія

 

при

 

выделеніп

 

отлично

 

успевающих*

девиц*

 

за

 

четверти

 

года

 

и

 

малоуспевающих!.,

 

а

 

также
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и

 

в*

 

поощреніяхъ

 

наградами.

 

Затем*,

 

следуя

 

расноря

женію

 

Учебнаго

 

Комитета

 

— определять

 

достоинства

 

вос-

питанниц*

 

при

 

переводе

 

пхь

 

из*

 

класса

 

в*

 

класс*,

примшал\во

 

внимипіе

 

отмѣтии

 

какь

 

по

 

пнсьменнымъ,

такъ

 

и

 

по

 

устпымъ

 

отвѣтамъ,

 

—

 

предоставить

 

препо-

давателям*

 

училища

 

право,

 

при

 

выводе

 

годичных*

 

бал-

лов*

 

об*

 

успехах*

 

воспитанниц*,

 

сливать

 

баллы

 

по

письменным*

 

упражнениям*

 

съ

 

отметками

 

по

 

устным*

успехам*,

 

каждому

 

по

 

своему

 

предмету.

 

Таким*

 

обра-

ном*,

 

преподаватель

 

русскаго

 

языка,

 

при

 

аттестаціи

годичных*

 

успехов*

 

по

 

своему

 

предмету,

 

должен*,

кроме

 

устных*

 

успехов*

 

воспитанниц*,

 

принять

 

во

вниманіе

 

и

 

достоинство

 

письменных*

 

их*

 

уиражненій,

прочитанных*

 

им*

 

в*

 

продолжении

 

года,

 

и

 

тогда

 

вы-

ставленный

 

годовой

 

балл*

 

по

 

русскому

 

языку

 

будет*

выражать

 

достоинство

 

и

 

устных*

 

и

 

письменных*

 

ра-

бот*

 

воспитанниц*

 

по

 

этому

 

предмету;

 

преподаватель

исторіи

 

таким*

 

же

 

образом*

 

должен*

 

поступать

 

с*

упражненіями

 

историческими,

 

т.

 

е.,

 

при

 

постановке

годичнаго

 

балла

 

по

 

исторіи,

 

дожей*

 

принять

 

во

 

вни-

маніе

 

историческія

 

упражненія,

 

прочитанный

 

имъ,

 

и

оценку

 

ихъ

 

слить

 

съ

 

годовыми

 

баллом*

 

по

 

исторіи

 

и

т.

 

д.

 

Наконец*,

 

оцЬнка

 

письменных*

 

упражненій

 

вос-

питанниц*,

 

писанныхь

 

на

 

годичных*

 

экзаменах*,,

 

долж-

на

 

быть

 

выраясена

 

особым*

 

баллом*

 

въ

 

особой

 

графе

экзаменаціонной

 

табели;

 

но,

 

затем*,

 

педагогичоское

собраніе

 

Совета

 

училища

 

присовокупить

 

этоть

 

балл*

к*

 

экзаменаціонному

 

баллу

 

но

 

русскому

 

языку

 

и

 

сдела-

ет*

 

аттестацію

 

воспитанницы

 

одною

 

отметкою,

 

которая

будет*

 

выражать

 

достоинство

 

письменнаго

 

экзаменнаго

уиражненія

 

и

 

устнаго

 

ответа

 

на

 

экзамене.

 

Изложен-

ному

 

порядку

 

не

 

должны

 

подлежать

 

диктанты,

 

которые

трактуются

   

как*

 

практическое

 

повторение

 

грамматики,



-

 

ш

 

—

и

 

і относятся

 

к*

 

устным*

 

предметамч)».

  

Это

 

определеніе

Совета

 

утверждено

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ.

Как*

  

начальствующіе

 

въ

  

училище,

  

такъ

  

и

 

иоспиты-

вающіе

 

и

 

учащіе

 

всегда

    

придавали

    

важное

   

значеніе

самостоятельному

 

внеклассному

 

чтеніго

   

воспитанницами

хорошихъ

 

книгъ,

    

видя

 

въ

 

немъ

  

одно

 

из*

    

серьезней-

ших*

 

средств*

   

развитія

     

и

    

самовоспитанія

    

учениц*.

По

 

этому

 

в*

 

Совете

 

не

 

раз*

 

поднимался

 

и

 

обсуждал-

ся

 

вопрос*

    

о

    

внеклассномъ

    

чтеніи

    

воспитанницами

кннгъ

 

и

 

о

 

средствах-ь

 

к*

 

упорядочение

 

его.

 

Такъ

 

был*

поднятъ

 

вопросъ

    

об*

 

этом*

  

чтеніи

 

;между

   

прочим*

 

въ

заседаніи

 

Совета

 

8

 

ноября

   

187

 

6

  

г.,

  

причем*

 

выясни-

лось,

  

что

 

попеченіе

   

о

 

внеклассном*

    

чтеніи

 

главным*

образом*

 

лежало

    

на

    

классных*

    

надзирательницах*,

что

  

чтеніе

 

происходило

 

как*

 

одиночное,

 

такъ

   

и

 

общее

для

 

всего

 

класса,

     

что

    

воспитательница

    

каждая

   

для

своего

 

класса

 

сама

 

выбирала

    

для

 

ученицъ

 

;въ

 

библіо-

теке

  

училищной

   

книги,

     

применяясь

    

к*

    

возрасту

 

и

степени

 

умственнаго

 

развнтія

 

воспитанниц*

 

и

 

росиисы-

валась

 

в*

 

библіотекв

    

за

 

все

  

взятыя

 

книги,

    

которыя

по

 

своему

 

уже

 

усмотренію

 

выдавала

  

своим*

 

воспитан-

ницам*

 

для

  

чтенія...

     

Затем*

 

Совет*,

 

для

   

облегченія

и

 

большаго

 

удобства

    

въ

    

полученіи

    

изъ

    

библіотеки

книгъ,

  

определил*:

  

разделить

    

училищную

   

библіотеку

на

 

ученическую

 

и

 

фундаментальную,

    

п

  

въ

  

первой

 

со-

средоточить

 

книги

    

для

 

внекласснаго

   

чтеніл

 

воспитан-

ницами;

  

выдавать

 

книги

 

для

   

первых*

    

трех*

 

классов*

на

 

руки

 

надзирательниц*,

  

под*

 

их*

    

росписку,

  

ответ-

ственность

 

и

 

в*

 

их*

 

распоряженіе,

    

а

 

для

 

трех*

 

выс-

ших*

 

классов* — по

 

требованію

 

и

 

под*

 

росписку

 

самих

 

і

воспитанниц*.

  

Выдача

 

книг*

 

производилась

   

ежедневно

и

 

до

 

обеда

 

(в*

 

свободные

 

от*

 

уроков*

  

часы)

   

и

 

после

обеда.

 

Более

 

полное

 

и

  

обстоятельное

 

решеніе

 

і вопроса



-

 

763

 

-

об*

 

упорядоченіи

 

и

 

лучшей

 

постановке

 

внекласснаіо

чтенія

 

было

 

дано

 

Советом*

 

-в*

 

заседаніи

 

10

 

ноября

1888

 

г.

 

К*

 

дню

 

заседания

 

Совета

 

была

 

представлена

обстоятельная

 

записка

 

по

 

сему

 

предмету,

 

составленная

под*

 

председательством*

 

начальницы,

 

коммиссіею

 

из*

преподавателей:

 

Щеглова,

 

Мартиновича,

 

Леонтьева,

Ковалевскаго,

 

Попова

 

и

 

при

 

участіи

 

заведующей

 

биб-

ліотекой

 

Соборницкой.

 

Приводим*

 

главнейшія

 

положе-

нія

 

записки,

 

принятой

 

и

 

одобренной

 

Советом*

 

и

 

ут-

вержденной

 

Его

 

Преосвященством*.

 

«Задача

 

упорядоче-

ния

 

внекласснаго

 

чтенія

 

воспитанницами

 

книг*

 

должна

быть

 

направлена

 

прежде

 

всего

 

на

 

развитіе

 

у

 

них*

 

охоты,

интереса

 

и

 

вкуса

 

к*

 

чтенію

 

вообще

 

и

 

к*

 

чтенію

 

имен-

но

 

осмысленному

 

сочиненій

 

из*

 

разных*

 

областей

 

зна-

ния— въ

 

частности.

 

Это

 

можетъ

 

быть

 

достигнуто

 

только

нутемъ

 

практическим*:

 

воспитанница

 

полюбить

 

хоро-

шую

 

книгу

 

только

 

тогда,

 

когда

 

умело

 

прочитаеть

 

ее

или

 

когда

 

ей

 

прочитаютъ

 

другіе,

 

потому

 

что

 

даже

художественное

 

сочнненіе,

 

при

 

неумелом*

 

его

 

чтеніи,

при

 

отсутствии

 

навыка

 

вдумываться

 

въ

 

читаемое,

 

мо-

жет*

 

показаться

 

скучнымъ,

 

неинтереснымъ

 

и

 

мало

 

по-

нятным*

 

въ

 

свопхъ

 

достоинствахъ...

 

Отсюда

 

первым*

и

 

'важнейпіимъ

 

правиломъ

 

внекласснаго

 

чтенія

 

вос-

питанницами

 

книг*

 

коммиссія

 

считает*

 

непосредствен-

ное

 

руководствованіе

 

их*

 

в*

 

чтеніи

 

преподавателями

 

и

воспитательницами.

 

Это

 

непосредственное

 

руководство-

вате

 

должно

 

выразиться

 

вь

 

образцовом*

 

чтені и

 

препо-

давателями

 

и

 

воспитательницами

 

разных*

 

сочиненій

воспитанницам*.

 

Преподаватели

 

могут*

 

читать

 

во

 

вре-

мя

 

своих*

 

уроков*

 

статьи

 

и

 

книги,

 

относящіяся

 

к*

урокам*,

 

как*

 

яополненіе

 

их*

 

и

 

большее

 

уясненіе,

уделяя

 

на

 

это

 

остающееся

 

(если

 

оно

 

действительно

будет*

 

оставаться,

  

без*

 

ущерба

  

классным*

   

занятіямъ)
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-

отъ

 

сиросовъ

 

и

 

объясненій

 

время.

 

Классныя

 

воспита-

тельницы

 

также

 

имѣютъ

 

читать

 

воспитанницамъ

 

вь

 

клас-

сное

 

время,

 

вь

 

свободные

 

отъ

 

уроковъ

 

часы,

 

употреб-

ляя

 

на

 

это

 

въ

 

III

 

и

 

IV

 

классахъ

 

непремѣнно

 

одинъ

часъ

 

въ

 

день,

 

а

 

въ

 

V

 

и

 

УІ

 

классахъ

 

по

 

мѣрѣ

 

воз-

можности.

 

Но

 

не

 

всякій

 

преподаватель

 

можетъ

 

распола-

гать

 

на

 

урокѣ

 

свободнымъ

 

временемъ

 

для

 

указанной

цѣли...

 

Желательно,

 

чтобы

 

чтенія

 

воспитанницъ

 

проис-

ходили

 

въ

 

свободное

 

время

 

праздничныхь

 

п

 

воскрес-

ныхъ

 

дней...

 

Желательно,

 

чтобы

 

преподаватели

 

училища

удѣляли,

 

но

 

возможности,

 

нѣкоторые

 

часы

 

праздниковъ

на

 

общія

 

птенія

 

восивтаввицамъ

 

полезныхъ

 

кнпгъ....

Желательно,

 

чтобы

 

н

 

классныя

 

воспитательницы

 

читали,

когда

 

онѣ

 

найдутъ

 

возможнымъ,

 

воспитанницамъ

 

раз-

ный

 

сочиненія. — Но

 

не

 

достаточно

 

дать

 

образецъ

 

чте-

нія;

 

нужно

 

еще

 

сообщить

 

навыкъ

 

и

 

умѣнье

 

читать.

 

Для

сего

 

воспитанницы

 

сами

 

занимаются

 

чтеніемъ

 

въ

 

свобод-

ное

 

для

 

нихъ

 

время

 

книгь

 

и

 

статей,

 

указанныхъ

 

препо-

давателями,

 

а

 

послѣдніе

 

возможнымъ

 

способомъ

 

провѣ-

ряютъ

 

нотомъ — прочитала

 

ли

 

воспитанница

 

данную

 

ей

статью

 

и — какъ

 

прочитала.

 

Нри

 

назначеніи

 

сочиненій

воспитанницамъ,

 

какъ

 

бы

 

вь

 

подмогу

 

составленія

 

пись-

менныхъ

 

разсужденій,

 

преподаватели

 

указываютъ

 

статьи

для

 

прочтенія,

 

нри

 

чемъ

 

сами

 

сочиненія

 

воспитанницъ

будуть

 

яснымъ

 

свидѣтельствомь

 

того -читала

 

ли

 

вос-

питанница

 

назначенную

 

статью

 

или

 

нѣтъ.

 

— Сами

 

вос-

питанницы

 

по

 

выбору

 

или

 

очередп

 

читаютъ

 

вслухъ

предъ

 

собраніемъ

 

всего

 

класса

 

въ

 

свободные

 

отъ

 

уро-

ковъ

 

часы.

 

Такія

 

чтеиія

 

происходятъ

 

вь

 

присутствіи

ісакь

 

преподавателей,

 

такъ

 

и

 

классныхъ

 

воспитатель-

ницъ. — На

 

урокахъ

 

н

 

при

 

разиыхъ

 

обстоятельствах 1!,

преподаватели

 

выясняютъ

 

воспитанницамъ

 

пользу

 

чтенія

и

 

тотъ

 

интересъ

 

и

 

удовольствіе,

 

которые

 

чтеніе

 

достав-
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ляетъ

 

человѣку.

 

Какъ

 

средство

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

умѣть

хорошо

 

читать

 

книгу,

 

является

 

умѣнье

 

правильно

 

гово-

рить;

 

правильная

 

и

 

чистая

 

русская

 

рѣчь

 

есть

 

условіе

правильнаго

 

и

 

хорошаго

 

чтенія

 

русскихъ

 

книгъ.

 

По-

этому

 

преподаватели

 

и

 

воспитательницы

 

во

 

всякое

 

время

и

 

при

 

всякихъ

 

обстоятельствахъ

 

слѣдятъ

 

за

 

тіімъ,

 

чтобы

всѣ

 

воспитанницы

 

говорили

 

болѣе

 

или

 

меиѣс

 

правиль-

нымъ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

и

 

чтобы

 

онѣ

 

не

 

дѣлали

 

мало-

русское

 

нарѣчіе

 

постоянно

 

употребительным!.,

 

такъкакъ

постоянное

 

употребленіе

 

этого

 

нарѣчія

 

вредно

 

и

 

въ

другомъ

 

отношеніи:

 

часто,

 

какъ

 

замѣчается

 

на

 

урокахъ,

воспитанницы

 

затрудняются

 

правильно

 

и

 

точно

 

выра-

зить

 

даже

 

и

 

то,

 

что

 

зпаютъ.

 

Накоиецъ,

 

чтобы

 

регули

ровать

 

порядокъ

 

чтенія

 

и

 

выборъ

 

для

 

этого

 

кнпп»,

преподаватели,

 

каждый

 

въ

 

предѣлахъ

 

своего

 

предмета,

долженъ

 

составить

 

указатели

 

тѣхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

мож-

но

 

и

 

должно

 

читать

 

воспитанницамъ,

 

примѣнитедьно

 

къ

каждому

 

классу,

 

каковые

 

указатели

 

сдаются

 

на

 

руки

завѣдующей

 

библіотекой,

 

а

 

Совѣтъ

 

училища,

 

сообразно,

этимъ

 

указаніямъ,

 

озаботится

 

пополнить

 

недостающіе

отдѣлы

 

библіотеки.

 

Указанный

 

мѣры.

 

но

 

мнѣнію

 

за-

писки,

 

вь

 

нѣкоторой

 

степени

 

могутъ

 

поднять

 

внѣклае-

сное

 

чтеніе

 

воспитапницами

 

кнпп....,

 

могутъ

 

способ-

ствовать

 

возбужденію

 

въ

 

нихъ

 

любви

 

къ

 

книгѣ,

 

какъ

источнику

 

знанія

 

и

 

средству

 

самообразованія

 

и

 

само-

воспитания...

 

Наконецъ—

 

во

 

всѣхъ

 

закрытыхъ

 

учебных

 

ь

заведеніяхъ

 

не

 

неглавнымъ

 

и

 

не

 

послѣднимъ

 

нредмзтомъ

заботливости

 

какъ

 

начальствующихъ,

 

такъивоспитываю-

щихъ

 

и

 

учащихъ

 

является

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

чѣмъ

 

на-

полнить

 

свободный

 

отъ

 

занятій

 

досугъ

 

учащихся?

 

Во-

иросъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

значеніе

 

и

 

для

 

нашего

 

училища.

Достуннымъ

 

и

 

лучшимъ

 

для

 

училища

 

разрѣшеніемъ

 

этого

вопроса,

 

по

 

мнѣнію

 

записки,

 

является:

  

1)

 

также хоро-
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-

шее

 

чтеніе

 

хорошихъ

 

книгъ,

 

удовлетворяя

 

той

 

или

 

дру-

гой

 

природной

 

потребности

 

воспитанницъ.

 

т.

 

е.

 

умствен-

ной,

 

религіозно-нравственной

 

да

 

эстетической,

 

это

 

заня-

тие

 

не

 

можетъ

 

не

 

расположить

 

къ

 

себѣ

 

воспитанницъ

и

 

не

 

можетъ

 

не

 

доставлять

 

имь

 

и&вѣстнаго

 

рода

 

удо-

вольствія,

 

которое

 

избавить

 

ихъ

 

отъ

 

непріятнаго

 

чув-

ства

 

скуки,

 

всегда

 

посѣщающей

 

чедовѣка,

 

когда

 

онъ

не

 

знаетъ— чѣмъ

 

ему

 

заняться;

 

2)

 

производство различ-

ныхъ

 

физическихъ

 

опытовъ

 

посредствомъ

 

машинъ

 

и

приборовъ

 

и

 

особенно — опыта

 

съ

 

волшебиымъ

 

фонаремъ,.

Польза

 

отъ

 

сихъ

 

опытовъ

 

для

 

воспитанницъ,

 

а

 

равной

интересъ

 

къ

 

нимъ

 

со

 

стороны

 

лослѣднихъ

 

несомнѣнны

 

.

Изложенное

 

въ

 

запискѣ

 

принято

 

Совѣтомъ

 

п

 

утвержде-

но

 

Его

 

Преосвященствомъ.

 

Лицамъ,

 

близко

 

стоявшимъ

и

 

стоящнмъ

 

кь

 

училищу

 

и

 

его

 

жизни,

 

хорошо

 

извѣст-

но,

 

какое

 

громадное

 

значеніе

 

для

 

воспитанницъ

 

имѣли

воскресныя

 

и

 

праздничныя

 

чтенія

 

насягавниковъ.

 

Посѣ-

щалпсь

 

они

 

воспитанницами

 

самымъ

 

исправнѣйшимъ

образомъ

 

(хотя

 

какихъ-либо

 

предупредительныхъ

 

кь

тому

 

мѣръ

 

не

 

принималось,

 

а

 

предоставлялось

 

доброй

волѣ

 

самихъ

 

восиатанницъ

 

носѣщать

 

чтенія);

 

не

 

смот-

ря

 

на

 

то,

 

что

 

чтенія

 

происходили

 

въ

 

большинстве

 

слу-

чаевъ

 

въ

 

вечернее

 

время

 

(около

 

6

 

часовъ),

 

однако

 

на

нихъ

 

всегда

 

являлись

 

и

 

живущія

 

внѣ

 

училищнаго

 

зда-

нія

 

воспитанницы...

 

Извѣстны

 

наставникамъ

 

и

 

то

 

ожив-

леніе

 

и

 

тотъ

 

умственный

 

интересъ,

 

которые

 

вносились

чтеніемъ

 

въ

 

духовную

 

жизнь

 

воспитанницъ...

 

Читалась

ли

 

статья

 

по

 

исторіи

 

русской

 

или

 

всеобщей,

 

многія

изъ

 

воспитанницъ

 

нослѣ

 

чтенія

 

обращались

 

кь

 

настав-

нику

 

съ

 

просьбою

 

указать

 

для

 

чтенія

 

книги

 

«сториче-

скаго

 

содержанія,

 

и

 

псторическій

 

отдѣлъ

 

ученической

библіотеки

 

разбирался

 

по

 

рукамъ...

 

Слушали

 

ли

 

вос-

питанницы

 

чтеніе,

  

которое

 

затрагивало

 

и

 

рѣшало

 

какой
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-либо

 

педагогическій

 

вопросъ,

    

вь

 

нихъ

    

пробуждался

интересъ

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

педагоги ческаго

 

содержанія.

Предлагалось

 

ли

  

чтеніе

  

изъ

 

классическаго

 

русскаго

 

пи-

сателя,

  

или

 

читались

 

путешествія,

   

статьи

 

географиче-

скаго

 

содержанія

    

и

 

пр.,

  

вслѣдъ

    

за

 

днемъ

   

чтенія

 

въ

библіотеку

 

поступали

 

заявленія

    

о

 

выдачи

 

книгъ

 

соот-

вѣтствующаго

 

содержанія,

    

а

 

къ

   

наставнику — указать

что-нибудь

 

для

 

чтенія

 

по

 

этимъ

 

предметамъ...Такъ

 

сильно

чтеніе

 

наставниковъ

 

дѣйствовало

    

на

    

воспитанницъ

 

и

такой

 

сильный

 

пробуждало

 

въ

 

нихъ

 

интересъ

 

къ

 

само-

стоятельному

 

чтенію.

    

А

 

сколь

    

глубокое

    

впечатлѣніе

оставляли

 

эти

 

чтенія,

  

какое

  

удовольствіе

    

они

 

достав-

ляли

 

воспитанницамъ,

 

объ

 

этомъ

 

можно

 

отчасти

 

судить

на

 

основаніи

 

того,

  

что

 

многія

 

изъ

 

воспитанницъ

   

и

 

по

выходѣ

 

изъ

 

училища

 

съ

 

истиннымъ

 

наслажденіемъ

 

вспо-

минали

 

и

 

вспоминаютъ

 

объ

 

этихъ

  

чтеніяхъ.

 

.

 

По

 

этому

естественно

 

желать,

    

чтобы

    

прежній

    

благой

 

обычай,

установившійся

    

въ

 

училищѣ

 

годами, —обычай,

    

столь

плодотворный

 

въ

 

своихъ

 

результатахъ,

    

продолжалъ

 

по

прежнему

 

жить

 

въ

 

училищѣ

 

..

  

Польза

 

отъ

   

него

 

несом-

нѣнна,

 

и

 

не

 

иначе,

  

какъ

   

съ

 

чувствомъ

   

глубокой

 

при-

знательности

 

и

 

благодарности

 

нужно

 

отнестись

 

къ

 

тѣмъ

безкорыстнымъ

 

труженникамъ,

    

которые

 

изъ

  

своего

 

ко-

роткаго

 

нраздннчнаго

 

досуга

 

охотно

 

удѣляли

 

хотя

 

нес-

колько

 

дорогаго

 

времени

 

на

 

дѣло

 

и

 

пріятное

   

и

 

полез-

ное

 

для

 

воспитанницъ

 

училища.
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ИК'ОНЛ

 

БОЖІБЙ

 

МАТЕРИ

 

„ТРОКРУЧИЦЫ"

въ

 

г.

 

Иолтавѣ.

Съ

 

нынѣпшяго

 

года

 

въ

 

г.

 

Полтавѣ

 

къ

 

иреж-

вимъ

 

мѣстнымъ

 

торжествамъ

 

присоединилось

 

еще

одно

 

глубоконазидательное

 

празднество

 

въ

 

честь

иконы

 

Пресвятыл

 

Богородицы,

 

именуемой

 

Трое-

ручицы.

 

Икона

 

эта

 

сооружена

 

(на

 

Аѳонѣ)

 

желані-

ем'ь

 

и

 

средствами

 

грнлсданъ,

 

а

 

преимущественно

гралѵданокъ

 

г.

 

Полтавы

 

и

 

предназначена

 

для

обновляемой

 

Сампсопіевской

 

церкви

 

на

 

полѣ

 

Пол-

тавской

 

битвы.

 

Она

 

очень

 

большого

 

размѣра,

художественной

 

на

 

кипарисной

 

доокѣ

 

живописи,

освящена

 

на

 

мощахъ

 

Св.

 

Пантелеймона

 

Цѣлителя

и

 

представляетъ

 

точную

 

копію

 

сь

 

древней

 

иконы,

находящейся

 

въ

 

Хилендарскомъ

 

монастырѣ

 

па

Аѳонѣ.

 

Исторія

 

иослѣдвей

 

въ

 

высшей

 

степени

 

по-

учительна

 

и

 

интересна;

 

она

 

тѣсно

 

связана

 

съ

 

ис-

торіей

 

жизни

 

великаго

 

пѣснописда

 

нашей

 

церкви

Св-

 

Іоанна

 

Дамаскина.

 

Икона

 

эта

 

была

 

его

 

келей-

ною

 

иконой;

 

предъ

 

нею

 

онъ

 

всегда

 

совершалъ

спои

 

молитвы,

 

предъ

 

нею

 

изливалъ

 

свои

 

сердеч-

ныя

 

чувства,

 

предъ

 

гею

 

воспѣвалъ

 

свои

 

дивныя

иѣснопѣнія,

 

составляюіція

 

высочайшій

 

образецъ

религіознаго

 

вдохновенія,

 

который

 

и

 

по

 

нынѣ

 

вос-

пѣваетъ

 

православная

 

Церковь,

 

воспѣваетъ

 

какъ

hi,

 

дни

 

своихч.

  

высочайших),

    

торжествъ

   

(кянонъ
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паохальвьлй),

 

такъ

    

и

 

въ

 

дни

 

скорби

  

своихъ

 

вѣр-

ныхъ

 

чадъ

 

(канонъ

 

погребальный).
Св.

 

Іоаннъ

 

жилъ

 

иь

 

то

 

время,

 

когда

 

на

 

грече-

скомъ

 

востокѣ

 

надъ

 

православною

 

Церковло

 

разра-

зилась

 

одна

 

изъ

 

самихъ

 

жестокихъ

 

бурь-

 

иконо-

борческая

 

ересь

 

(первая

 

половина

 

VIII

 

в.)

 

Ере-

тики

 

подняли

 

свою

 

святотатственную

 

руку

 

на

 

то,

что

 

издревле

 

служило

 

лучшимъ

 

украшеніемъ

 

хри-

стіанскихъ

 

храмовъ

 

и

 

что

 

всегда

 

составляло

 

иред-

метъ

 

благоговѣйнаго

 

чествованія

 

христіанъ — на

святыя

 

иконы.

 

Самъ

 

византійскій

 

императоръ

 

Левъ

Исаврянинъ

 

(717 — 741

 

г.),

 

по

 

выраженію

 

жизне-

описателя

 

Св.

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

«звѣрски

 

на

Церковь

 

Вожію

 

воста,

 

яко

 

левъ

 

восхищали

 

и

рыкаяй,

 

иконы

 

святыя

 

отъ

 

храмовъ

 

Вожіихъ

 

вз-

метая,

 

огнемъ

 

сожигаше.

 

а

 

православновѣрующихъ

и

 

святымь

 

иконамъ

 

покланяющихсл

 

зубами

 

лютаго

мучительства

 

немилости внѣ

 

растерзаше».

 

Началось.,
таким'!,

 

образомъ,

 

лсоетокое

 

гоненіе

 

на

 

Церковь

Божію;

 

но

 

истина

 

противостала

 

нечестивому

 

заб-

лужденію

 

и

 

съ

 

своей

 

стороны

 

выставила

 

доблест-

ныхъ

 

«амоотверліенныхъ

 

защитниковъ

 

иконопочи-

танія.

 

Между

 

такими

 

борцами

 

особенно

 

прославил-

ся

 

св.

 

Іоаннъ.

 

Сыв'ь

 

знатныхъ

 

родителей,

 

прекрас-

но

 

образованный,

 

онъ

 

былъ

 

любимцемъ

 

Дамасскаго

князя,

 

его

 

нервосовѣтникомъ

 

и

 

градоначальни-

комъ

 

города

 

Дамасска.

 

Услышавъ

 

о

 

прослѣдованіи

православных!,

 

за

 

почитаніе

 

Ш,

 

иконъ,

 

св.

 

Іоаннь

«разжжося

 

ревносгію

 

по

 

благочестіи>

 

и

 

открыто

выступил і.

 

на

 

борьбу

 

съ

 

врагами.

 

«Вижу,

 

писалъ

онъ,

 

что

 

Церковь

 

Божія

 

волнуется

    

лсестокою

 

бу-
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рею,

 

и

 

думаю,

 

что

 

теперь

 

не

 

время

 

молчать;

 

бо-

юсь

 

Бога

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

государи

 

земного,

 

а-

 

власть

государя

 

легко

 

моліетъ

 

увлекать

 

народъ.>

 

Ж

 

вотъ

ревнитель

 

православія

 

написалъ

 

въ

 

защиту

 

св.

иконъ

 

нѣсколысо

 

пламенныхъ

 

доиланій,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

на

 

основапіи

 

Слова

 

Божія

 

и

 

древняго

 

бого-

нооныхъ

 

отецъ

 

преданія

 

премудро

 

показывалъ

 

и

 

до-

казывалъ

 

истину

 

правильнаго

 

ноклоненія

 

св.

 

ико-

намь.

 

Сочиненія.

 

эти

 

онъ

 

иослалъ

 

въ

 

Царьградъ

 

и

въ

 

другія

 

мѣста

 

своимъ

 

друзьямъ

 

и

 

лросилъ

 

ихъ

распространять

 

ихъ

 

среди

 

иравославныхъ.

 

«Итща-

шеся

 

блаженный

 

Іоаинъ

 

всю

 

обтеши

 

вселеннуюі,

аще

 

не

 

ногами,

 

обаче

 

ботодухновенными

 

ноеланія-

ми

 

своими.»

 

Сила

 

доказательств ь

 

краенорѣчиваго

 

и

убѣжденнаго

 

защитника

 

истины

 

производила

 

не-

отразимое

 

влілніе

 

на

 

читателей;

 

посланія

 

повсюду

читались

 

вѣрующими

 

съ

 

жалсдою.

 

и

 

колеблющіеся

укрѣплялись

 

въ

 

православіи,

 

а

 

упорные

 

еретики,

краснѣя

 

отъ

 

стыда,

 

кицѣли

 

злобою

 

на

 

мудраго

защитника

 

св.

 

иконъ

 

Уз налъ

 

о

 

иосланіяхъ

 

св.

 

Іо-

авва

 

и

 

императоръ-икоыоборецъ

 

Левъ.

 

Не

 

имѣя

возможности

 

употребить

 

нротовъ

 

Іоанна

 

насилія,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

бы.ть

 

подданнымъ

 

самостоятельнаго

Дамасскаго

 

магометанскаго

 

князя,

 

злобный

 

гони-

тель

 

нрибѣгъ

 

къ

 

безчеотному

 

коварству.

 

Онъ

 

до-

сталъ

 

одно

 

изъ

 

носланій

 

Іоанна,

 

писанное

 

его

 

соб-

ственною

 

рукою,

 

и

 

вручилъ

 

искуснымъ

 

писцамъ,

чтобы

 

они

 

изучили

 

его

 

почеркѵ,

 

затѣмъ

 

велѣлъ

отъ

 

лица

 

Іоанна

 

написать

 

къ

 

нему,

 

Льву

 

Исавря-

нину.

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

будто

 

предлагаешь

императору

 

посредством'!,

 

измѣны

 

передать

 

городъ
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771

 

—

Дамаскъ.

 

Когда

 

все

 

это

 

съ

 

точностію

 

было

 

испол-

нено,

 

имнераторъ

 

отпраішлъ

 

подложное

 

письмо

 

къ

Дамасскому

 

князю,

 

увѣдомляя

 

его,

 

что

 

онъ,

 

какъ

добрый

 

сосѣдъ,

 

не

 

хочетъ

 

пользоваться

 

измѣнниче-

скимъ

 

предложен

 

іемъ

 

Іоавна

 

и

 

выдаетъ

 

его

 

на

 

судъ

законному

 

государю.

 

Разгнѣванный

 

властитель

 

Да-

маска,

 

не

 

слушая

 

никакихъ

 

оиравданій

 

и

 

не

 

подо-

зрѣвая

 

тайныхъ

 

козней

 

царственной

 

особы

 

про-

тивъ

 

св.

 

Іоанна,

 

приказалъ

 

немедленно

 

отсѣчь

 

ему

правую

 

руку,

 

будто

 

бы

 

писавшую

 

ко

 

Льву

 

письма,

полныя

 

вралідебнаго

 

духа

 

и

 

политической

 

измѣны

князю.

 

Рука

 

была

 

отсѣчена

 

и,

 

на

 

страхъ

 

всякому

измѣннику,

 

вывѣшена

 

на

 

городской

 

площади,

 

а

изнемогшій

 

отъ

 

боли

 

и

 

сильнаго

 

истеченія

 

крови

Іоаннъ

 

отведенъ

 

былъ

 

въ

 

свой

 

домъ.

 

Вѳчеромъ

 

въ

тотъ

 

же

 

день,

 

узнавъ,

 

что

 

гнѣвъ

 

халифа

 

утихъ,

 

св.

страдалецъ

 

послалъ

 

къ

 

нему

 

друзей

 

своихъ

 

про-

сить,

 

чтобы

 

позволено

 

было

 

ему

 

взять

 

вывѣшен-

ную

 

на

 

позоръ

 

кисть

 

его

 

руки:

 

«Государь, —мо-

лилъ

 

св.

 

Іоаннъ, — я

 

страдаю

 

ужасно

 

отъ

 

нестер-

пимой

 

боли;

 

смилуйся

 

надо

 

мною:

 

прикажи

 

отдать

мнѣ

 

мою

 

руку;

 

я

 

думаю,

 

что

 

когда

 

предамъ

 

ее

землѣ,

 

мнѣ

 

легче

 

будетъ.

 

>

 

Князь

 

склонился

 

на

ходатайство

 

своихъ

 

придворныхъ,— друзей

 

Іоанна,
и

 

кисть

 

руки

 

была

 

возвращена

 

страдальцу.

 

Насту-
пила

 

ночь;

 

св.

 

Іоаннъ

 

затворился

 

въ

 

своей

 

молит-

венной

 

комнатѣ,

 

приложилъ

 

отсѣченную

 

кисть

 

къ

ея

 

составу,

 

палъ

 

предъ

 

св.

 

иконою

 

Богородицы
съ

 

Предвѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

и

 

изъ

 

глубины

 

серд-

ца,

 

полнаго

 

вѣры

 

и

 

любви,

 

со

 

слезами

 

и

 

рыданія-
ш

 

умодялъ

 

Царицу

 

Небесную

 

объ

 

исцѣленіи

 

сво-
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ей

 

руки,

 

давая

 

обѣтъ

 

употребить

 

оную

 

для

 

начер-

танія

 

хвалебныхъ

 

пѣсней

   

Господу

   

и

   

Пречистой
Богородицѣ,

 

въ

 

защиту

 

православія

 

и

 

въ

 

пораже-

ніе

 

иконоборческой

 

ереси.

 

Утомленный

 

тѣлесными

и

 

душевными

 

страданіями,

 

потерею

 

крови

   

и

 

дол-

гою

 

молитвою,

 

Іоаннъ

 

уснулъ

   

и

  

во

 

снѣ

 

увидѣлъ,

что

 

ликъ

 

Богоматери

 

взираетъ

 

на

 

него

   

съ

 

иконы

свѣтлымъ

 

и

 

милостивымъ

   

взглядомъ

   

и

   

говоритъ

ему:

 

«вотъ

 

теперь

   

рука

 

твоя

 

здорова,

    

не

 

скорби

болѣе,

 

но

 

нелѣностно

 

исполни

   

то,

   

что

   

ты

 

обѣ-

щалъ

 

Мнѣ

 

въ

 

молитвѣ

 

твоей:

 

сдѣлай

   

ее

 

тростью

скорописца.»

 

Проснулся

 

Іоаннъ,

 

взгляеулъ

 

паевою

руку

 

и

 

увидѣлъ

 

ее

 

совершенно

 

исцѣлѣвшею.

 

Толь-
ко

 

тамъ,

 

гдѣ

 

она

 

была

 

отсѣчена,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

удо-

стовѣреніе

 

чуда,

 

остался

 

признакъ

  

кроваваго

 

усѣ-

ченія

 

на

 

подобіе

 

розовой

 

нити.

 

Въ

 

полнотѣ

 

благо-

дарнаго

 

чувства

  

и

 

невыразимой

   

признательности

Іоаннъ

 

тотчасъ

 

же

 

воспѣлъ

 

новую

 

пѣснь:

 

«Десница

Твоя,

 

Господи,

 

прославися

   

въ

 

крѣпости;

    

десная

Твоя

 

рука

 

усѣченную

 

мою

 

исцѣли

 

десницу,

 

и

 

тою

сокрушитъ

 

враговъ

 

не

 

почитающи

 

честиаго

 

образа

Твоего

 

и

 

Твоея

 

Дречистыя

 

Матери;

 

и

 

сотретъ

 

ею

супостаты

 

иконосокрушители

  

во

 

множествѣ

 

славы

Твоея.»

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

намять

 

дивнаго

 

исцѣ-

ленія,

 

св.

 

Іоаннъ

 

вычеканилъ

    

изъ

 

серебра

   

кисть

руки

 

и

 

нрилолсилъ

 

ее

 

къ

 

икоиѣ,

    

отчего

 

она

 

впо-

слѣдствіп

 

и

 

получила

 

названье

 

Троеручицы.

Чудо

 

исцѣленіл

 

руки

 

св.

 

Іоанна

 

поразило

 

всѣхъ

Дамасскихъ

 

жителей;

 

самъ

 

князь,

 

узнавши

 

о

 

еемъ,

рпизвалъ

 

св.

 

Іоаниа,

 

просилъ

 

у

 

него

 

прощенія

 

въ

скоромъ

 

и

 

неправильномъ

 

судѣ

 

и

 

умолялъ

 

принять
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па

 

себя

 

прежнюю

 

должность

 

еще

 

съ

 

большими

полномочіями

 

и

 

довѣріемъ.

 

Но

 

св.

 

Іоаннъ

 

откло-

нилъ

 

просьбу

 

властителя,

 

роздалъ

 

все

 

свое

 

гро-

мадвое

 

имущество

 

бѣднымъ,

 

освободилъ

 

рабовъ

 

и

удалился

 

въ

 

тихую

 

пустынную

 

лавру

 

св.

 

Саввы
Освященнаго,

 

близь

 

Іерусалима,

 

взявь

 

съ

 

собою

единственное

 

сокровище —чудотворную

 

икону

 

Во-,
жіей

 

Матери,

 

предъ

 

которою

 

получилъ

 

исцѣленіе.

Здѣсь

 

св.

 

Іоаннъ

 

провелъ

 

много

 

лѣтъ

 

въ

 

строгихъ

иодвигахъ

 

послушан ія;

 

здѣсь

 

писалъ

 

онъ

 

свои

вдохновенныя

 

пѣснопѣнія,

 

здѣсь

 

и

 

почиль

 

отътру-

довъ

 

своихъ

 

на

 

104

 

году

 

своей

 

святой

 

жизни.

Въ

 

лаврѣ

 

св.

 

Саввы

 

икона

 

оставалась

 

до

 

XIII
вѣка.

 

Въ

 

началѣ

 

же

 

этого

 

вѣка

 

въ

 

Палестину

прибылъ

 

сынъ

 

сербскаго

 

великаго

 

кпязя

 

Савва,
ішослѣдетвіи

 

знаменитый

 

архіепископъ

 

сербекій;

по

 

особенному

 

соизволенію

 

Богоматери,

 

икона

 

Трое-
ручицы

 

дарована

 

была

 

Саввѣ

 

въ

 

благословеніе

 

отъ

лавры

 

его

 

св.

 

соименника

 

и

 

онъ

 

взялъ

 

ее

 

съ

 

собою

въ

 

Оербію.

 

Отсюда

 

она

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени,

по

 

волѣ

 

Самой

 

Царицы

 

Небесной,

 

прибыла,

 

нако-

нецъ,

 

на

 

св.

 

Аѳонъ— въ

 

Хилендарскій

 

монастырь,

гдѣ

 

пребываетъ

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Пре-
даніе,

 

подтверждаемое

 

нѣкоторыми

 

Хилендарскими

памятниками,

 

говорить,

 

что

 

(при

 

возникшихъ

 

въ

Сербіи

 

смутахъ),

 

икона

 

Троеручицы

 

была

 

возло-

жена

 

на

 

осла,

 

а

 

оселъ

 

пущенъ

 

быль

 

на

 

волю

странствующей

 

на

 

немъ

 

Своею

 

Божественною

 

ико-

вою,

 

Царицы

 

Небесной.

 

Оселъ,

 

безъ

 

всякаго

 

во-

дительства

 

со

 

стороны

 

людей,

 

прошелъ

 

до

 

св.

горы

 

Аѳонской

   

и

 

остановился

   

предъ

  

Хиландар-
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скимъ

 

монастыремъ.

 

Вратія

 

торжественно

 

приняла

къ

 

себѣ

 

икону

 

и

 

поставили

 

ее

 

въ

 

алтарѣ

 

собор-

наго

 

храма.

 

Отранствіе

 

осляти

 

со

 

св.

 

иконою

 

и

 

по-

явленіе

 

его

 

лередъ

 

монастыремъ

 

изображено

 

па

памятникѣ,

 

воздвигнутомъ

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

это

животное

 

было

 

найдено

 

Хилендарскими

 

отцами

 

съ

безцѣнною

 

на

 

немъ

 

ношею.— Мѣсто

 

это

 

находится

вблизи

 

монастыря,

 

по

 

пути

 

къ

 

морю.

 

Въ

 

память

явленія

 

иконы

 

Вожіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

сюда

ежегодно

 

совершается

 

изъ

 

монастыря

 

крестный

ходъ.

Неизвѣстно,

 

сколько

 

времени

 

св.

 

икона

 

Трое-

ручицы

 

находилась

 

въ

 

алтарѣ:

 

одно

 

обстоятель-

ство

 

вызвало

 

ее

 

оттуда.

 

Въ

 

Хилендарской

 

обители

однажды

 

умеръ

 

игуменъ;

 

избраніе

 

новаго

 

настоя-

теля

 

вызвало

 

много

 

сильныхъ

 

волненій

 

между

 

бра-

тіей;

 

монастырь

 

.раздѣлился

 

на

 

двѣ

 

партіи:

 

одна

хотѣла

 

избрать 1

 

своего

 

сторонника,

 

другая— своего.

Неудовольствіямъ

 

и

 

спорамъ

 

не

 

предвидѣлось

 

и

конца,

 

если

 

бы

 

сама

 

Богоматерь

 

не

 

вступилась

 

въ

спорное

 

дѣло

 

и

 

не

 

дала

 

ему 'мйрнаго

 

направленія.

Въ

 

одинъ

 

день

 

иноки

 

по

 

обычаю

 

собрались

 

къ

утреннему

 

'богослуженію

 

и

 

увидѣли,

 

что

 

икона

 

Трое-
ручицы

 

стоить

 

не

 

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

на

 

игуменскомъ

мѣстѣ/ Приписывая

 

это

 

тайнымъ

 

дѣйетвіямъ

 

завѣ-

дующихъ

 

храмомъ,

 

братія

 

отнесли

 

икону

 

въ

 

алтарь;

но

 

на

 

утро

 

она

 

опять

 

оказалась

 

на

 

игуменскомъ

мѣстѣ;

 

ее

 

снова

 

поставили

 

въ

 

алтарѣ-

 

и

 

приняли

всѣ

 

мѣры

 

предосторожности:

 

двери

 

церкви

 

осви-

дѣтельствованы

 

и

 

наложены

 

на

 

нихъ

 

печати.

 

Но
и

 

на

 

третій

 

день

 

икона

 

оказалась

 

на

 

игуменскомъ
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мѣстѣ.

 

Пока

 

братія

 

разсуждали

 

объ

 

этомъ

 

стран-

номъ

 

явленіи,

 

пришелъ

 

извѣстный

 

въ

 

ихъ

 

обители

затворникъ,

 

единственный

 

между

 

ними

 

по

 

святости

жизни,

 

и

 

разсказалъ

 

бывшее

 

ему

 

видѣніе,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

Богоматерь

 

благоволила

 

изъяснить

 

Свою
волю,

 

чтобы

 

братія

 

не

 

переносили

 

ея

 

иконы

 

съ

игуменскаго

 

мѣста,

 

потому

 

что

 

для

 

устраневіяи

на

 

будущее

 

время

 

несогласій

 

въ

 

избраніи

 

игумена,

Она

 

Сама

 

хочетъ

 

занять

 

это

 

мѣсто

 

Своею

 

иконою

и

 

управлять

 

монастыремъ.

Съ

 

того

 

времени

 

св.

 

икона

 

всегда

 

пребываетъ

надъ

 

игуменскимъ

 

мѣстомъ

 

въ

 

знаменіе

 

того,

 

что

Пресвятая

 

Богородица

 

какъ

 

бы

 

Сама

 

чрезъ

 

Свою
св.

 

икону

 

настоятельствуетъ

 

надъ

 

монастыремъ;

 

и

до

 

настоящаго

 

времени

 

въ

 

Хилендарскомъ

 

мопа-

стырѣ

 

игумена

 

не

 

выбирают ь

 

и

 

монастыремъ

 

унрав-

ляетъ

 

намѣстникъ

 

или

 

проигуменъ,

 

игуменское

 

же

мѣсто,

 

надъ

 

которымъ

 

стоитъ

 

икона

 

Троеручицы,
остается

 

въ

 

церкви

 

незавятымъ.

 

Благословепіе

 

на

звонъ

 

къ

 

службѣ

 

церковной,

 

къ

 

начатію

 

ея

 

и

 

т.

 

п.

иноки

 

берутъ

 

у

 

св.

 

иконы

 

Троеручицы,

 

какъ

 

бы

у

 

настоящаго

 

игумена.

 

По

 

существующему

 

на

Аѳонѣ

 

положенію,

 

иноки,

 

одѣвшись

 

въ

 

мантію,
подходятъ

 

къ

 

иконѣ,

 

дѣлаютъ

 

предъ

 

ликомъ

 

Бого-
матери

 

два

 

земныхъ

 

поклона,

 

съ

 

крестнымъ

 

знаме-

ніемъ

 

цѣлуютъ

 

ея

 

руку,

 

а

 

потомъ,

 

какъ

 

предъ

Настоятельницею,

 

падаютъ

 

въ

 

землю

 

уже

 

безъ
крестнаго

 

знаменія.

 

Благоговѣйиые

 

иноки

 

созна-

ются,

 

что,

 

подступая

 

къ

 

иконѣ

 

для

 

принятія

 

отъ

Вогоматери

 

благословенія,

 

они

 

ощущаютъ

 

неволь-

ный

 

трепетъ,

   

нохоліій

   

на

 

страхъ

   

подчиненнаго
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предъ

 

владыкою,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

чувство

дѣтской

 

любви,

 

какъ

 

передъ

 

матерью

 

вѣчной

 

люб-

ви

 

и

 

утѣшенія.

 

Икона

 

Троеручицы

 

находится

 

подлѣ

праваго

 

клироса

 

подъ

 

навѣсомъ;

 

предъ

 

нею

 

висятъ

двѣнадцать

 

неугасимыхъ

 

лампадъ

 

и

 

бронзовое

 

пани-

кадило.

 

Написана

 

она

 

на

 

полотнѣ,

 

приклеенномъ

къ

 

доскѣ.

 

Видъ

 

ея

 

чрезвычайно

 

выразителенъ

 

и

даже

 

строгъ.

 

Длина

 

иконы

 

1

 

аршинъ

 

б

 

вершковъ,

ширина— 15

 

вершковъ.

Объясненіе

 

того,

 

почему

 

на

 

снимкахъ

 

съ

 

этой

древней

 

иконы

 

стали

 

изображать

 

третью

 

руку»

тогда

 

какъ

 

къ

 

подлиннику

 

она

 

была

 

только

 

при-

вѣшена,

 

находимъ

 

въ

 

древнемъ

 

преданіи,

 

сохра-

нившемся

 

на

 

Аѳонѣ

 

и

 

переданномъ

 

между

 

про-

чимъ

 

митрополитомъ

 

Аѳонской

 

горы

 

Леонтіемъ,

 

быв-

шимъ

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

въ

 

Новомъ-Іерусалимѣ

 

въ

1686

 

году.

 

Онъ

 

разсказывалъ,

 

что

 

одинъ

 

живопи-

сецъ

 

въ

 

Хиландарѣ,

 

желая

 

написать

 

копію

 

съ

иконы

 

Богоматери

 

Троеручицы,

 

очертилъ

 

изобра-

женіе

 

Ея

 

безъ

 

привѣшенной

 

руки.

 

Выйдя

 

изъ

 

ке-

ліи,

 

онъ

 

скоро

 

вернулся

 

и

 

увидѣлъ

 

очертаніе
третьей

 

руки.

 

Думая,

 

что

 

это

 

насмѣшка

 

надъ

 

нимъ

братіи,

 

онъ

 

съ

 

гнѣвомъ

 

стеръ

 

очертаніе,

 

но

 

въ

 

ту

лее

 

ночь

 

оно

 

снова

 

изобразилось.

 

Такъ

 

было

 

до

трехъ

 

разъ.

 

Наконецъ

 

иконописцу

 

былъ

 

гласъ:

 

«не

дерзай

 

стирать

 

третьей

 

руки,

 

на

 

то

 

Моя

 

воля.>

Тогда

 

онъ

 

нанисалъ

 

образъ

 

Троеручицы,

 

который

прославился

 

многими

  

и

 

великими

 

чудесами.

Образъ

 

Божіей

 

Матери

 

Троеручицы

 

очень

 

рас-

пространенъ

 

на

 

Руси;

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

существую-

щихъ

 

иконъ

 

пользуются

 

особымъ

 

увал:еніемъ

   

на-
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рода,

 

какъ

 

точныя

 

копіи

 

съ

 

Хилендарской.

 

Пер-

вый

 

вѣрный

 

списокъ

 

съ

 

иконы

 

Троеручицы

 

прине-

сешь

 

былъ

 

изъ

 

Хилендара

 

въ

 

Москву

 

въ

 

1661

 

г.,

28

 

іюпя,

 

къ

 

патріарху

 

Никопу,

 

который

 

поставилъ

эту

 

икону

 

въ

 

Воскресеискомъ

 

монастырѣ,

 

именуе-

момъ

 

Новымъ

 

Іерусалимомъ.

 

Въ

 

этотъ

 

день,

 

т.

 

е.

28

 

іюня

 

установлено

 

было

 

и

 

празднество

 

въ

 

честь

иконы

 

Болсіей

 

Матери

 

Троеручицы.

 

Слѣдующая

затѣмъ

 

по

 

древности

 

копія

 

находится

 

въ

 

Бѣло-

бережской

 

пустыни,

 

Орловской

 

губерніи,

 

куда

 

она

принесена

 

была

 

въ

 

1664

 

году

 

инокомъ

 

Сѵмеономъ.

Кромѣ

 

того,

 

икона

 

Троеручицы

 

имѣется

 

въ

 

Москвѣ,

въ

 

Покровской

 

церкви,

 

на

 

Малой

 

Ордынкѣ

 

(въ
Голикахъ);

 

въ

 

Петербургѣ— въ

 

храмѣ

 

св.

 

Сѵмеона

Богопріимца,

 

на

 

углу

 

Семеновской

 

и

 

Моховой,

 

со-

оруженная

 

Императрицею

 

4нною

 

іоанновною;

 

въ

Ниловой

 

пустыни,

 

въ

 

м.

 

Воронежѣ,

 

Черниговской
епархіи,

 

въ

 

Успенской

 

церкви;— въ

 

Сухотинскомъ
монастырѣ

 

Тамбовской

 

епархіи.

Въ

 

последнее

 

время

 

сподобился

 

пріобрѣсти

 

икону

Троеручицы

 

и

 

нашъ

 

богоспасаемый

 

градъ

 

Полтава.
Вечеромъ

 

10

 

сентября

 

икона

 

прибыла

 

съ

 

Аѳонаи

поставлена

 

была

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

архіерей-
скаго

 

дома,

 

при

 

чемъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтені-
емъ

 

акаѳиста

 

Троеручицѣ

 

торлсественно

 

совершено

было

 

самимъ

 

преосвященнымъ

 

Иларіономъ,

 

еписко-

помъ

 

Полтавскимъ

 

и

 

Переяславскимъ.

 

На

 

другой

день

 

утромъ

 

— въ

 

Воскресенье,

 

предъ

 

началомъ

болсественной

 

литургіи,

 

икона,

 

при

 

громадномъ

стеченіи

 

народа,

 

была

 

перенесена

 

въ

 

каѳедраль-

иый

  

соборъ

 

и

 

съ

 

иодобающею

 

честью

   

встрѣчена
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духовенствомъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

преосвященнымъ

 

Ила-

ріономъ.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

обратился

 

къ

слушателямъ

 

съ

 

глубоко-назидательнымъ

 

словомъ,

въ

 

которомъ

 

прежде

 

всего

 

сообщилъ

 

подробрыя

историческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

древней

 

иконѣ

 

Хилендар-
скаго

 

монастыря,— свѣдѣнія,

 

быть

 

можетъ,

 

для

большинства

 

присутствовавшихъ

 

совершенно

 

неиз-

вѣстныя.

 

Свои

 

историческія

 

сообщенія

 

Архипас-

тырь

 

нѣсколько

 

разъ

 

прерывалъ

 

соотвѣтствующими

нравственными

 

наставленіями,

 

примѣнительно

 

къ

пололсенію

 

и

 

потребностямъ

 

слушателей.

 

Такъ,

 

го-

воря

 

объ

 

исцѣленіи

 

Іоанна

 

Дамаскина,

 

преосвя-

щенный

 

замѣтилъ,

 

что

 

исторія

 

происхол;денія

 

этой

иконы

 

имѣетъ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

вопросомъ

 

объ

иконопочитаніи

 

вообще

 

и

 

служить

 

лучшимъ

 

дока-

зательствомъ

 

истины

 

православнаго

 

догмата

 

благо-

говѣйнаго

 

чествованія

 

св.

 

.иконъ,

 

«Самой

 

Влады-

чицѣ —говорить

 

онъ— благоугодно

 

было

 

чудомъ

 

бла-

годатнаго

 

исцѣленія

 

руки

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина
указать

 

намъ,

 

къ

 

кому

 

обращаться

 

въ

 

нашихъ

 

не-

излечимыхъ

 

болѣзняхъ,

 

гдѣ

 

искать

 

помощи

 

и

врачевства

 

отъ

 

тяжкихъ

 

недуговъ.

 

Покровъ

 

Ея

постоянно

 

простертъ

 

надъ

 

всѣмъ

 

родомъ

 

христіан-
скимъ

 

и

 

надъ

 

каждымъ

 

вѣрующимъ

 

въ

 

частности.

Безчислены

 

случаи

 

исцѣленія

 

Пресвятою

 

Дѣвою

безпаделшо

 

больныхъ,

 

приговоренныхъ

 

врачами

 

къ

смерти,

 

и

 

потомъ

 

воздвигнутыхъ

 

съ

 

одра

 

смерт-

наго

 

Богоматерію

 

чрезъ

 

посредство

 

Ея

 

св.

 

чудо-

творныхъ

 

иконъ.

 

Безчислены

 

случаи

 

избавленія
отъ

 

смертныхъ

 

опасностей

 

и

 

тяжелыхъ

 

бѣдъ

 

право-

славныхъ

 

христіавъ,

    

притекавшихъ

   

съ

 

усердной



—

 

779-

молитвою

 

о

 

помощи

 

къ

 

Пречистой

 

Дѣвѣ

 

Богоро-

дице.

 

Она

 

подавала

 

и

 

подаетъ

 

слѣпымъ

 

прозрѣніе,

глухимъ

 

слухъ,

 

нѣмымъ

 

способность

 

говорить,

 

раз-

елабленнымъ

 

крѣпость

 

и

 

силу.

 

Она

 

спасала

 

и

 

спа-

саетъ

 

вѣрующихъ

 

отъ

 

огня,

 

яда,

 

меча

 

и

 

всякаго

злого

 

губительства.

 

Она

 

подаетъ

 

помощь

 

всякому,

 

съ

вѣрою

 

къ

 

Ней

 

притекающему.

 

Достаточно

 

вспом-

нить

 

о

 

чудесахъ

 

нашей

 

Козельщанской

 

иконы

Болсіей

 

Матери,

 

чтобы

 

видѣть,

 

сколько

 

чудесь

 

на

нашихъ

 

глазахъ

 

являетъ

 

Она

 

отъ

 

своихъ

 

новопро-

славленныхъ

 

иконъ

 

чудотворныхъ.

 

Какъ

 

лее

 

послѣ

этого

 

лсалки

 

тѣ

 

изъ

 

нашихъ

 

братій

 

несчастныхъ,

которые

 

не

 

хотятъ

 

почитать

 

никакихъ

 

св.

 

иконъ!
Гордость

 

отдѣлила

 

ихъ

 

отъ

 

церкви,

 

чрезмѣрное

самомнѣніе

 

заставляете

 

ихъ

 

упорно

 

держаться

 

сво-

его

 

мудрованія.

 

Они

 

считаютъ

 

себя

 

умнѣе

 

всѣхъ

святыхъ

 

Болсіихъ,

 

ставятъ

 

себя

 

выше

 

самыхъ

 

все-

ленскихъ

 

соборовъ,

 

на

 

которые

 

собирались

 

бого-

мудрые

 

святители

 

и

 

учители

 

церкви,

 

утвердившіе

иконопочитаніе.

 

Неразумно

 

поступаютъ

 

и

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

нозволяютъ

 

глумиться

 

и

 

издѣваться

 

надъ

благочестивымъ

 

обычаемъ

 

вѣрующихъ

 

дѣлать

 

сере-

бряныя

 

цривѣски

 

къ

 

иконам'!»

 

съ

 

изобралсеніемъ

раз.выхъ

 

частей

 

человѣческаго

 

тѣда.

 

Этотъ

 

обычай

служить

 

нагляднымъ

 

выралгеніемъ

 

ихъ

 

глубокой

вѣры

 

и

 

сердечной

 

благодарности

 

за

 

благодати ыя

исцѣленія

 

отъ

 

тяжелыхъ

 

недуговъ,

 

получаемыя

предъ

 

св.

 

иконами.

 

Такіе

 

благочестивые

 

христіапе
могутъ

 

быть

 

названы

 

истинными

 

учениками

 

св.

Іоанна

 

Дамаскина

 

и

 

прямыми

 

его

 

послѣдователями».

Разсказывая

 

за

 

тѣмъ,

    

какъ

   

Матерь

 

Божія

 

во
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времіі

 

споровъ

 

въ

 

монастырѣ

 

относительно

 

избра-

нія

 

настоятеля

 

сама

 

заступила

 

игуменское

 

мѣсто

и

 

тішъ

 

положила

 

конецъ

 

всѣмъ

 

распрямъ,

 

Владыка

обратился

 

къ

 

слушателямъ

 

съ

 

слѣдугощими

 

словами:

«къ

 

прискорбно,

 

и

 

въ

 

нашей

 

средѣ

 

замѣчаются

подъ

 

часъ

 

сильныя

 

распри

 

и

 

иесогласія.

 

Часто

мы

 

не

 

видимъ

 

мира

 

и

 

любви

 

среди

 

тѣхъ,

 

которые

болѣе

 

всего

 

должны

 

дорожить

 

ими.

 

Обуреваемые

грѣховными

 

страстями

 

и

 

нечистыми

 

полселаніями,

многіе

 

изъ

 

насъ

 

забываютъ

 

Зпконъ

 

Божій,

 

заглу-

шаютъ

 

голосъ

 

своей

 

совѣсти,

 

нарушаютъ

 

свои

священнѣишія

 

обязанности

 

по

 

отношенію

 

далее

 

кт,

самымъ

 

близкимъ

 

и

 

приснымъ.

 

Родители

 

вражду-

ють

 

съ

 

дѣтьми,

 

дѣти

 

не

 

повинуются

 

родителями

ссорятся

 

межцу

 

собой

 

и

 

супруги.

 

А

 

что

 

мо-

жетъ

 

быть

 

вождѣленнѣе

 

мира

 

и

 

единодушия

 

въ

членахъ

 

семейства?

 

Если

 

тяжело

 

и

 

бѣдственно

положеніе

 

враждующихъ

 

вообще,

 

то

 

несравненно

гибельнѣе

 

и

 

нестерпимѣе,

 

когда

 

раздоры

 

семей-

ные

 

отравляютъ

 

лсизнь

 

нашу.

 

Миръ

 

въ

 

семействѣ

—

 

это

 

самый

 

первый

 

и

 

вѣрнѣйшій

 

залогъ

 

нашего

благосостоянія,

 

счастія

 

и

 

довольства*

 

Когда

 

семья

ограждена

 

крѣпкимъ

 

друлеественнымъ

 

союзомъ

 

сво-

ихъ

 

членовъ,

 

то

 

никакая

 

^бѣда,

 

никакая

 

неудача

не

 

моягетъ

 

сокрушить

 

ее.

 

Отъ

 

семьи

 

лее,

 

какъ

 

отъ

основы,

 

зависитъ

 

крѣиость

 

общества

 

и

 

государства.

Будемъ

 

же

 

молить

 

Пречистую

 

въ

 

лицѣ

 

Ея

 

св.

иконы,

 

да

 

вселить

 

Она

 

въ

 

средѣ

 

нашей

 

миръ,

любовь

 

и

 

согласіе

 

не

 

только

 

въдѣлахъ

 

леитейскихъ,

но

 

и

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры;

 

да

 

помолеетъ

 

Она

 

намъ

дружно

 

и

 

неуклонно

 

идти

 

къ

 

одной

 

цѣли

 

-■-

 

проела-
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влевію

 

единымъ

 

еердцемъ

 

Имени

 

Божія

 

и

 

созида-

вію

 

общими

 

силами

 

родного

 

отечеств!»...

Въ

 

закчюченіе

 

своего

 

слова

 

Архипастырь

 

ска-

залъ:

 

«По

 

примѣру

 

св.

 

Аѳона

 

пусть

 

эта

 

икона

 

бу-

детъ

 

настоятельницей

 

въ

 

Сампсоніевскомъ

 

храмѣ

и

 

пусть

 

всѣ

 

вѣрующіе

 

притекаютъ

 

къ

 

ней

 

туда

 

за

помощію

 

и

 

утѣшеніемъ,

 

какъ

 

къ

 

ближайшей

 

сво-

ей

 

руководительницѣ.

 

Пусть

 

просить

 

себѣ

 

у

 

Вожі-
ей

 

Матери

 

здравія

 

болящій

 

и

 

лежащій

 

на

 

смерт-

номъ

 

одрѣ:

 

Она

 

пошлетъ

 

ему

 

исцѣленіе.

 

Пусть
просить

 

у

 

Нея

 

помощи

 

несчастный,

 

впадшій

 

въ

злую

 

бѣду:

 

Она

 

подаетъ

 

ему

 

въ

 

печали

 

утѣшеніе.

Пусть

 

просить

 

о

 

номилованіи

 

отчаянный

 

грѣшникъ,

оскорбившій

 

Господа

 

безчисленными

 

грѣхами:

 

онъ

получить

 

отъ

 

Заступницы

 

всего

 

род

 

і.

 

христіанскаго

прощеніе.

 

Прибѣгайте

 

къ

 

ней

 

сироты,

 

лишившіеся

своихъ

 

родителей:

 

Она

 

попечется

 

и

 

призритъ

 

си-

ротство

 

ваше.

 

Призывайте

 

Ее,

 

Владычицу,

 

дѣти

 

и

юноши,

 

обучающіеся

 

въ

 

школахъ:

 

Она

 

просвѣтитъ

вашъ

 

разумъ

 

въ

 

книяеномъ

 

ученіи.

 

Призывайте

Дѣву

 

Марію

 

яеены

 

и

 

особенно

 

дѣвицы:

 

Она

 

по-

даст

 

ь

 

вамъ

 

цѣломудріе,

 

чистоту

 

и

 

силу

 

крѣпкукг

Обращайтесь

 

къ

 

ней

 

представители

 

народа

 

и

 

руко-

водители

 

его:

 

Она

 

дастъ

 

вамъ

 

чистое

 

сердце,

 

твер-

дый

 

разумъ

 

и

 

любовь,

 

николи

 

лее

 

отпадающую.

Призывайте

 

Богоматерь

 

духовные

 

и

 

міряне

 

во

всякихъ

 

вашихъ

 

нулед.чхъ

 

тѣлесныхъ

 

и

 

душевныхъ:

Она

 

будетъ

 

вамъ

 

заступницей

 

въ

 

настоящей

 

жизни,

будетъ

 

предстательницей

 

въ

 

часъ

 

смертный,

 

хода-

таицей

 

за

 

всѣхъ

 

въ

 

день

 

судный.

 

Всякій

 

изъ

 

насъ

да

 

прибѣгаетъ

   

къ

 

образу

   

Богоматери

   

во

 

всѣхъ
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случаяхъ

 

и

 

обстояніяхъ:

 

Она

 

наше

 

утвержденіеи
непостыдвал

 

надежда,-- стѣна

 

несокрушимая,

 

отъ

тлетворныхъ

 

ученій

 

невѣрія

 

и

 

суевѣрія

 

сохраняю-

щая,

 

отъ

 

лукавыхъ

 

совращеній

 

и

 

злыхъ

 

развра-

щеній

 

избавляющая,

 

вѣрныхъ

 

въ

 

благочестіи

 

укрѣ"

пляющаяи

 

невѣрныхъ

 

знаменіями

 

и

 

чудесами,

 

отъ

Нея

 

бываемыми,

 

къ

 

познанію

 

истины

 

приводящая.»

Вездѣ,

 

куда

 

приносима

 

была

 

икона

 

Троеручицы,

устанавливаемы

 

были

 

въ

 

честь

 

этого

 

событія

 

мѣст-

ныя

 

празднества.

 

Въ

 

городѣ

 

Полтавѣ

 

первое

 

тор-

жественное

 

богослуженіе

 

предъ

 

соорулеенной

 

ико-

ной

 

Троеручицы

 

совершено

 

было

 

11

 

сентября,

 

по-

чему

 

Преосвященному

 

Иларіону

 

благоугодно

 

было

объявить,

 

что

 

и

 

впредь

 

11

 

сентября

 

для

 

Полтавы
будетъ

 

днемъ

 

торлеества

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей
Матери

 

Троеручицы

 

и

 

въ

 

постоянное

 

воспоминаніе

о

 

радостномъ

 

днѣ

 

нрибытія

 

ея

 

къ

 

намъ.

Въ

 

день

 

лее

 

открытія

 

сооружаемая

 

памятника

на

 

могилѣ

 

воиновъ,

 

павшихъ

 

на

 

полѣ

 

Полтавской

битвы,

 

икона

 

сія

 

имѣетъ

 

быть

 

изнесена

 

изъ

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

который

разрѣшенъ

 

по

 

сему

 

событію

 

Св.

 

Сѵнодомъ,

 

вой-

детъ,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

въ

 

Сампсоніевсіеую

 

цер-

ковь

 

и

 

станетъ

 

въ

 

уготованномъ

 

тѣми

 

лее

 

боголю-

бивыѵш

 

граледанама

 

цѣнномъ

 

дубовомъ

 

кіотѣ.

 

И

 

не

угаснетъ

 

предъ

 

нею

 

лампада,...

 

не

 

престанетъ

 

мо-

литва

 

къ

 

Богоматери

 

за

 

Царя,

 

православныхъ

 

вои-

новъ

 

и

 

весь

 

христіанскій

 

міръ! .....
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Торжѳство

 

открытія

 

двухклассной

 

церковно-

приходской

 

женской

 

школы

 

и

 

школы

 

гра-

моты

 

для

 

мальчиковъ

 

при

 

Велико-Будищ-

скомъ

 

общежительномъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

(14— 15

 

сентября

 

1894

 

года).

Въ

 

текущемъ

 

году

 

Велико-Будищская

 

обитель

пмѣла

 

радость

 

и

 

утѣшеніе

 

праздновать

 

особенно

торжественно

 

день

 

Воздвилеенія

 

Честнаго

 

и

 

Живо-
творящаго

 

Креста

 

какъ

 

потому,

 

что

 

праздникъ

этотъ — престольный

 

праздникъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

хра-

мовъ

 

ея,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

онъ

 

совпалъ

 

съ

 

тор-

жествомъ

 

открытія

 

при

 

монастырѣ

 

церковно-при-

ходской

 

леенской

 

двухклассной

 

школы

 

и

 

школы

грамоты

 

для

 

мальчиковъ.

Обительское

 

торжество

 

почтилъ

 

своимъ

 

личнымъ

соучастіемъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Иларіонъ,

 

Епископъ
Полтавскій

 

и

 

Переяславскій.

 

Владыка

 

прибыль

 

въ

Велико-Вудищскій

 

монастырь

 

еще

 

наканунѣ,

 

т.

 

е.,

13

 

сентября,

 

около

 

половины

 

втораго

 

часа.

 

По
пріѣздѣ

 

онъ

 

прямо

 

направился.

 

в гь

 

монастырскую

церковь,

 

гдѣ

 

молился

 

предъ

 

мѣстно

 

чтимой

 

иконой

Владимірской

 

Болеіей

 

Матери.

 

Здѣсь

 

въ

 

церкви

Владыку

 

встрѣчали

 

всѣ

 

сестры

 

обители

 

во

 

главѣ

съ

 

игуменіею

 

Митрофаніею,

 

мѣстное

 

духовенство,

а

 

также

 

учительницы

 

и

 

ученицы

 

имѣвшей

 

на

 

дру-

гой

 

день

 

открыться

 

школы.

 

Преподавши

 

всѣмъ

благословеніе,

 

Владыка

 

изъ

 

церкви

 

направился

 

въ

приготовленные

 

для

 

него

 

покои,

 

гдѣ

 

и

 

былъ

 

до

 

на-

чала

 

всенощнаге

 

бдѣнія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Владыкою

 

и

 

въ
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слѣдъ

 

за

 

нимъ

 

стали

 

прибывать

 

въ

 

обитель

 

и

 

дру-

гіе

 

почетные

 

гости

 

изъ

 

.Полтавы,

 

которые

 

были

приглашены

 

на

 

праздникъ

 

настоятельницею

 

мона-

стыря,

 

игуменіею

 

Митрофапіею,

 

съ

 

сестрами.

 

Такъ

прибыли

 

въ

 

обитель— предсѣдатель

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Оовѣта,

 

о.

 

Рокторъ

 

семинаріи,

 

прот.

Г.

 

X.

 

Пичета,

 

каѳедралышй

 

протоіерей

 

Н.

 

Я.

 

Ура-

ловъ;

 

директоръ

 

психіатрическаго

 

отдѣленія

 

град-

ской

 

больницы,

 

докторъ

 

медицины

 

А.

 

Ф.

 

Мальцевъ;

членъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

препода-

ватель

 

семинаріи,

 

В.

 

Ф.

 

Щегловъ,

 

и

 

пр.

 

—

 

Къ

 

на-

чалу

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

собралось

 

большое

 

коли-

чество

 

и

 

простаго

 

народа

 

изъ

 

окрестпыхъ

 

селеній.
Въ

 

половинѣ

 

шестого

 

часа

 

раздался

 

благо лѣстъ

колокола,

 

призывавшій

 

на

 

вечернее

 

Вогослуженіе.
Довольно

 

помѣстительный

 

новый

 

монастырскій

 

храмъ

былъ

 

полоеъ

 

простымъ

 

народомъ;

 

но

 

всѣхъ

 

бого-

мол

 

ьцевъ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

вмѣстить

 

въ

 

себя.

 

До

 

при-

были

 

въ

 

храмъ

 

Архипастыря

 

началось

 

всенощное

бдѣніѳ.

 

Литію

 

и

 

поліелей,

 

въ

 

предстояніи

 

о.

 

Рек-
тора

 

сѳминаріи,

 

совершали

 

каѳедральный

 

протоіерѳй,

мѣстный

 

благочинный

 

свящ.

 

I.

 

Костенко

 

и

 

два

 

мо-

настырскихъ

 

священника.

 

Пѣлъ

 

хоръ монастырскихъ

пѣвчихъ

 

изъ

 

сестеръ

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

 

составѣ;

все

 

пѣніѳ

 

отличалось

 

строгою

 

выдержанностію,

 

ме-

лодичностью

 

и

 

гармоничностію.

 

Руководилъпѣніѳмъ

знатокъ

 

и

 

любитель

 

церковнаго

 

пѣнія

 

Л.

 

С.

 

Родке-
вичъ.

 

Послѣ

 

вѳликаго

 

славословія

 

было

 

совершено

Иреосвященнымъ

 

Иларіономъ,

 

по

 

установленному

чину,

 

воздвиженіе

 

Креста,

 

что

 

производило

 

особенно

сильное

 

впечатлѣніе

  

на

 

всѣхъ

   

присутствовавшихъ.



—

 

785

 

—

Окончилось

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

началѣ

 

10

 

часа.

 

:

На

 

другой

 

день,

 

т.

 

ѳ.

 

14

 

сентября,

 

въ

 

5

 

часовъ

утра

 

началась

 

въ

 

монастырской

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

ранняя

 

обѣдня,

 

за

 

которою

 

было

 

до

 

000

причастниковъ.

 

По

 

окончаніи

 

обѣдни

 

былъ

 

совер-

шеиъ

 

вокругъ

 

церкви

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

крестомъ,

хоругвями

 

и

 

св.

 

иконами.

 

Въ

 

9

 

часовъ

 

начался

 

бла-

говѣстъ

 

къ

 

поздней

 

обѣднѣ,

 

которую

 

соворшилъ

Преосвященнѣйшій

 

Владыка

 

въ

 

томъ

 

же

 

храмѣ

 

со

всѣмъ

 

тѣмъ

 

духовенствомъ,

 

которое

 

принимало

 

уча-

стіе

 

въ

 

совершены

 

и

 

всенощнаго

 

бдѣнія.

 

Храмъ

опять

 

былъ

 

переполненъ

 

молящимися.

 

Очень

 

мно-

гимъ

 

богомольцамъ,

 

прибывшимъ

 

на

 

обительское

торжество

 

въ

 

количествѣ

 

свыше

 

2000,

 

пришлось

слушать

 

литургію

 

внѣ

 

храма...

 

На

 

обѣднѣ

 

присут-

ствовало

 

и

 

нѣсколько

 

лицъ

 

изъ

 

мѣстной

 

интелли-

генціи,

 

обывателей

 

м.

 

В.-Вудищъ.

 

Иослѣ

 

литургіи,

окончившейся

 

въ

 

половинѣ

 

12

 

часа,

 

Владыка

 

и

 

всѣ

почетные

 

гости

 

обители

 

направились

 

въ

 

покои

 

на-

стоятельницы

 

монастыря,

 

гдѣ

 

пмъ

 

предложенъ

 

былъ

чай,

 

а

 

потомъ

 

послѣ

 

непродоллштельнаго

 

отдыха,

ігсѣ

 

они

 

направились

 

въ

 

новое

 

зданіе

 

женской

 

двух-

классной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

выстроенное

на

 

видномъ

 

мѣстѣ

 

за

 

монастырскою

 

оградою,

 

но

очень

 

близко

 

какъ

 

къ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

къ

 

покоямъ

игумепіи.

 

Въ

 

школѣ

 

уже

 

все

 

было

 

готово

 

къ

 

откры-

то

 

ея.

 

Одна

 

изъ

 

классыыхъ

 

комнатъ

 

была

 

временно

обращена

 

въ

 

залъ,

 

просто,

 

но

 

очень

 

прилично

 

ме-

блированный.

 

Въ

 

переднемъ

 

углу

 

зала

 

стояли

 

св.

иконы,

 

предъ

 

коими

 

горѣла

 

лампадка.

 

Здѣсь

 

же

стояла

 

и

 

икона

 

Спасителя,

    

принесенная

  

въ

 

даръ
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школѣ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Иларіономъ.

 

На

 

вид-

номъ

 

мѣстѣ

 

стояли

 

съ

 

своими

 

воспитательницами

дѣти,

 

въ

 

формеиныхъ

 

(синпхъ

 

кретоновыхъ)

 

плать-

яхъ,

 

въ

 

чистыхъ

 

бѣлыхъ

 

переднииахъ

 

и

 

пелерин-

кахъ.

 

Торлсественный

 

и

 

радостный'видъ

 

дѣтей

 

иро-

изводилъ

 

на

 

всѣхъ

 

очень

 

пріятноѳ

 

впеЧатлѣніе.

Число

 

дѣтей,

 

поступившихъ

 

въ

 

школу,

 

было

 

еще

очень

 

не

 

велико,

 

только

 

19

 

дѣвочекъ

 

было

 

записано

ко

 

дню

 

открытія

 

школы.

 

Но

 

пріемъ

 

въ

 

пгколу

 

бу-

детъ

 

продоллсѳнъ

 

до

 

1-гО

 

октября

 

и

 

число

 

школь-

нице

 

иесомнѣппо

 

значительно

 

увеличится.

 

Тутъ

 

лее

въ

 

залѣ

 

были

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

родителей

 

и

 

родствен-

никовъ

 

дѣтей.

 

— Когда

 

прибылъ

 

въ

 

школу

 

Владыка

и

 

гости,

 

тогда

 

началось

 

молебное

 

пѣніе

 

„при

 

нача-

ты

 

ученія

 

отроковъ".

 

Молебепъ

 

былъ

 

отслужевъ

торжественно

 

преасѣдателемъ

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта,

 

о.

 

Ректоромъ

 

семинары,

 

соборпе

съ

 

мѣстныМъ

 

благочиннымъ

 

и

 

монастырскимъ

 

свя-

щенникомъ,

 

завѣдующимъ

 

школою,

 

о.

 

Д.

 

В.

 

Д.,—
съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Импера-
тору

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому.

 

Св.

 

Правитель-

ствующему

 

Синоду

 

и

 

Преосвлщеннѣйшему

 

Иларіону

со

 

всею

 

его

 

Вогомъ

 

хранимою

 

паствою,

 

попечитель-

ницѣ

 

школы

 

игумены

 

Мигрофаніи

 

съ

 

сестрами,

 

уча-

щимъ

 

и

 

учащимся.

 

Во

 

время

 

молебна

 

пѣлъ

 

мона-

стырски

 

хоръ.

 

По

 

окончаніи

 

молебна,

 

когда

 

всѣ

заняли

 

мѣста,

 

членъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Со-

вѣта

 

В.

 

Щегловъ,

 

взявши

 

благословеніе

 

у

 

Архи-
пастыря,

 

обратился

 

къ

 

присутствовавшимъ

 

на

 

актѣ

съ

 

рѣчыо,

 

въ

 

которой

 

были

 

указаны

 

заслуги

 

обители

въ

 

дѣлѣ

 

распространенія

 

образованія

   

въ

   

прелшее
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время.

 

Затѣмъ

 

имъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

рапортъ

 

насто-

ятельницы

 

монастыря

 

игумены

 

Митрофаніи

 

объ

устройствѣ

 

при

 

обители

 

школы

 

для

 

дѣвочекъ

 

изъ

простаго

 

сословія,

 

съ

 

общѳжитіемъ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

какъ

на

 

60

 

человѣкъ,

 

при

 

чѳмъ

 

монастырь

 

изъявлялъ

 

го-

товность

 

давать

 

отъ

 

себя

 

полное

 

содержаніе

 

20

 

дѣ-

вочкамъ

 

бѣднѣйшихъ

 

родителей

 

и

 

сиротамъ,

 

— и

 

рѳ-

золюція

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Иларіона

 

*).

Послѣ

 

сего

 

Преосвященнѣйшій

 

Иларіонъ

 

объ-

явилъ

 

школу

 

открытою,

 

при

 

чемъ

 

благодарилъ

 

мать

игуменію

 

за

 

всѣ

 

ея

 

заботы

 

и

 

хлопоты

 

по

 

устрой-

ству

 

школы

 

и

 

благословилъ

 

ее.

 

Затѣмъ

 

Владыка

обратился

 

къ

 

дѣтямъ-дѣвочкамъ

 

съ

 

задушевною

 

про-

стою

 

рѣчыо

 

отца,— поздравилъ

 

пхъ

 

сышвосельемъ,

наставительно

 

пожелалъ

 

имъ

 

счастливаго

 

успѣха

 

въ

ученіи

 

и

 

добромъ

 

цовѳденіи

 

и

 

благословилъ

 

иконою

Спасителя,

 

къ

 

которой

 

всѣ

 

дѣти

 

приложились;

 

при

этомъ

 

раздавалъ

 

имъ

 

и

 

разныя

 

брошюрки

 

религі-

озно-нравственнаго

 

содержанія.

 

За

 

симъ

 

наблюда-

телемъ

 

школы

 

г.

 

Щегловымъ

 

былапродолисенарѣчь

о

 

значеніп

 

христіанскаго

 

образованія

 

и

 

воспитанія

для

 

кресгьянскихъ

 

дѣвочекъ,

 

для

 

которыхъ

 

и

 

устро-

ена

 

обителью

 

открытая

 

церковно-приходская

 

двух-

классная

 

школа.

 

ІІослѣ

 

сего

 

слѣдовада

 

рѣчь

 

завѣ-

дуюіцаго

 

школою,

 

о.

 

законоучителя

 

Д.

 

Давидова.

Въ

 

заключеніе

 

о.

 

ректоръ

 

семинары,

 

указавши

 

на

то,

 

что

 

зданіе

 

открытой

 

школы

 

настолько

 

прекрасно

устроено,

 

что

 

дѣлаетъ

 

ее

 

единственною

  

(за

 

исклю-

*)

 

Рапортъ

 

и

 

реаолюція

 

напечатаны

 

въ

 

N:

 

14

 

оффиц.
части

 

Полт.

 

Епарх.

 

Вѣд.

  

за

 

текущ.

 

годъ.
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чепіемъ

 

только

 

учительской

 

женской

 

школы

 

при

Вознесенскомъ

 

С.-Петербургскомъ

 

монастырѣ)

 

среди

церковныхъ

 

школъ

 

Имперіи,

 

— пожелалъ

 

вновь

 

от-

крытой

 

піколѣ,

 

чтобы

 

Она

 

впослѣдетвіи

 

и

 

въ

 

своей

внутренней

 

лшзни

 

соотвѣтствовала

 

внѣшнему

 

бла-

гоустройству

 

и

 

красотѣ,

 

постепенно

 

совершенствуясь,

укрѣпляясь

 

и

 

возростая

 

до

 

той

 

степени,

 

на

 

которой

могла

 

бы

 

стать

 

сама

 

разсадникомъ

 

иенритязатель-

ныхъ,

 

недорогих'ь,

 

но

 

надежныхъ

 

учительнпцъ

 

для

маленькихъшколокъ грамоты.

 

Такойвзглядъ,

 

добавить

о.

 

ректоръ,

 

на

 

зваченіеЗдвухклассныхъцерковно-при-

ходскихъ

 

школъ

 

былъ

 

высказанъ,

 

между

 

прочимъ,

и

 

на

 

съѣздѣ,

 

бывшемъ

 

въ

 

ітолѣ

 

сего

 

года

 

въ

 

г.

Кіевѣ,

 

представителей

 

епархіальныхъ

 

училищныхъ

совѣтовъ

 

*).

 

Рѣчыо

 

о.

 

ректора

 

и

 

закончился

 

акта

открытія

 

двухклассной

 

лсенской

 

школы

 

приВудищ-

скомъ

 

монастырѣ.

 

По

 

окопчаніи

 

его,

 

всѣ

 

присут-

ствовавшіе

 

на

 

иемъ

 

осматривали

 

подробно

 

помѣще-

ніе

 

школы,

 

которое

 

поражало

 

своимъ

 

отличнымъ

устройствомъ,

 

высокими,

 

просторными

 

и

 

свѣтлыми

комнатами,— чистотою

 

и

 

опрятностію,

 

прекрасною

классного

 

мебелью,

 

достаткомъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

принадлежностей.

 

Посетителями

 

были

 

подробно

осмотрѣны

 

классы,

 

столовая,

 

кухня,

 

дѣтскія

 

спальни

съ

 

постельными

 

принадлелшостями,

 

квартиры

 

учи-

телышцъ,

 

иомѣщеніе

 

для

 

дѣтской

 

больницы.

 

Все

видѣнное

 

невольно

 

возбуждало

 

неподдѣльное

 

удив-

леніе,

 

восторгъ

 

и

 

благодарность

 

обители,

   

израсхо-

'*)

 

См.,

 

между

 

прочимъ,

 

журн.

 

«Церк.-прих.

 

школа»

1894

 

г.

  

№

 

2,

  

стр.

  

77

 

—

 

78;

  

81.



-

 

789

 

-

довавшей

 

на

 

устройство

 

школы

 

съ

 

общежитіемъ

 

при

ней

 

до

 

20.000

 

рублей.

 

Изъ

 

свѣтскихъ

 

посѣтителей

съ

 

особеннымъ

 

интересомъ

 

отнеслись

 

къ

 

акту

 

откры-

ла

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

къ

 

полному

 

бла-

гоустройству

 

школьнаго

 

иомѣщенія

 

флотскій

 

капи-

танъ

 

2-го

 

ранга

 

П.

 

Н.

 

Качаловъ

 

и

 

его

 

супруга

 

В.

Н.

 

Качалова,

 

а

 

также

 

и

 

участковый

 

земскій

 

па-

чальиикъ

 

г.

 

Трипольскій.

 

Все

 

видѣнное

 

и

 

слышан-

ное

 

ими

 

въ

 

школѣ

 

произвело

 

на

 

нихъ

 

самое

 

доброе

виечатлѣніе,

 

иодъ

 

непосредственнымъ

 

вліяніемъ

 

ко-

тораго

 

они,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

иосѣтители,

оставили

 

школу

 

съ

 

живымъ

 

чувствомъ

 

искренней

радости

 

и

 

пожеланія

 

ей

 

ішлнаго

 

успѣха

 

и

 

процвѣ-

танія .....

Вылъ

 

уже

 

третій

 

часъ,

 

когда

 

всѣ

 

гости

 

монастыря

изъ

 

школы

 

возвратились

 

въ

 

покои

 

матушки

 

игуме-

ніи,

 

гдѣ

 

распорядительною

 

и

 

заботливою

 

хозяйкою

имъ

 

была

 

предложена

 

отъ

 

обители

 

скромная

 

тра-

пеза.

 

Въ

 

концѣ

 

обѣда

 

хоромъ

 

сестеръ

 

обители

 

былъ

исполненъ

 

народный

 

гимнъ

 

„Более,

 

Царя

 

храни",

послѣ

 

котораго

 

Владыкою

 

былъ

 

провозглашенъ

тостъ

 

за

 

драгоцѣнное

 

здоровье

 

Государя

 

Импера-

тора.

 

Дружное

 

„ура"

 

и

 

многія

 

лѣта

 

были

 

отвѣтомъ

на

 

тостъ

 

Владыки.

 

Затѣмъ

 

слѣдовали

 

тосты

 

за

 

здо-

ровье

 

Архипастыря

 

паствы

 

Полтавской,

 

главнаго

покровителя

 

и

 

попечителя

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

епархіи,

 

и

 

за

 

матушку

 

игуменію,

 

такъ

заботливо

 

отнесшуюся

 

къ

 

благоустройству

 

открытой

 

ею

при

 

обители

 

школы.

 

Послѣ

 

обѣда

 

всѣ

 

гости

 

стали

разъѣзжаться

 

изъ

 

обители,

 

унося

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

чувство

 

глубокой

 

признательности

 

къ

 

ней

   

за

 

тотъ



-

 

790

 

-

подвить

 

благотворснія

 

и

 

просвѣщеиія,

 

который

 

при-

нимала

 

на

 

себя

 

обитель

 

съ

 

устройстпомъ

 

новой

двухклассной

 

школы.

 

Пожелаемъ

 

и

 

мы

 

отъ

 

себя,

чтобы

 

подобный

 

чувства

 

чаще

 

и

 

глубясе

 

проникали

въ

 

сердца

 

посѣтителей

 

монастыря,

 

который

 

такъ

широко

 

ставить

 

свое

 

дѣло

 

благотворенія

 

и

 

просвѣ-

щепія.

 

Подобный

 

дѣла

 

сами

 

но

 

себѣ

 

покажутъ

 

міру,

что

 

истинное

 

иночество,— люди

 

не

 

отъ

 

міра

 

сего

не

 

напрасно

 

живутъ

 

въ

 

мірѣ

 

семь,

 

не

 

безъ

 

пользы

для

 

сего

 

міра,

 

за

 

который

 

они

 

молятся,

 

которому

стремятся

 

благотворить,

 

который

 

заботятся

 

просвѣ-

тить.

 

Безпристрастная

 

лее

 

оцѣнка

 

проовѣтительнсй

и

 

благотворительной

 

дѣятельности

 

св.

 

обителей

 

бу-

детъ

 

несомиѣнно

 

не

 

мало

 

оживлять

 

дѣятелей,

 

под-

держивать

 

энергію

 

ихъ,

 

усиливать

 

дѣятельность

 

ихъ

на

 

пользу

 

ближняго

 

и

 

побуждать

 

на

 

большія

 

и

 

боль-

mi

 

я

 

жертвы.

На

 

другой

 

день,

 

т.

 

е.,

 

15

 

сентября,

 

происходило

открытіе

 

устроенной

 

монастыремъ

 

же

 

школы

 

гра-

моты

 

для

 

мальчиковъ.

 

Школа

 

эта

 

устроена

 

въ

 

той

части

 

монастырской

 

усадьбы,

 

которая

 

непосред-

ственно

 

■

 

примыкаетъ

 

къ

 

крестьянской

 

„Старо-Млпн-

ской"

 

слободкѣ, ..... впрочемъ

    

очень

   

не

 

далеко

   

отъ

монастыря,

 

минуть

 

на

 

пять— шесть

 

ходьбы.

 

Неболь-

шая,

 

простая

 

крестьянская

 

хатка

 

(усадьба

 

съ

 

хат-

кою

 

была

 

пріобрѣтепа

 

монастыремъ

 

у

 

крестьянина,

ушедшаго

 

на

 

поселѳніе),

 

надлежаще

 

оправленная,

убранная,

 

съ.

 

небольшими,

 

но

 

свѣтлыми

 

окнами,

 

съ

ластлаішымъ

 

деревяннымъ

 

поломъ,

 

вообще

 

приспо-

собленная

 

къ

 

школытымъ

 

потребностямъ,

 

представ-

ляла

 

изъ

 

себя

 

довольно

 

приличное

 

помѣщеніе

   

для
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-

въ

 

первый

 

еще

 

разъ

 

возникающей

 

въ

 

Старо-Млпн-

ской

 

слободкѣ

 

начальной

 

школы.

 

Учениковъ

 

15—18

могутъ

 

помѣщаться

 

въ

 

школѣ

 

не

 

безъ

 

удобства.

Классная

 

мебель

 

въ

 

школѣ

 

прилична,

 

учебныхъ

 

по-

собій

 

и

 

принадлежностей

 

очень

 

довольно;

 

учебники,

письменныя

 

принадлежности

 

запасены,

 

благодаря

заботливости

 

матушки

 

игуменьи.

 

Учителемъ

 

назна-

ченъ

 

о.

 

діаконъ

 

монастырской

 

церкви,

 

который

 

за-

благовременно

 

оповѣстилъСтаромлинскихъ

 

жителей

объ

 

имѣющейся

 

быть

 

открытою

 

при

 

монастырѣ

школѣ

 

грамоты

 

для

 

мальчиковъ.

 

Ко

 

дню

 

открытія

послѣдпей

 

записалось

 

10

 

мальчиковъ

 

(отъ

 

9

 

до

 

12

лѣтъ),

 

родители

 

коихъ

 

изъявили

 

свою

 

полную

 

го-

товность

 

на

 

ихъ

 

обученіе.

 

Утромъ

 

въ

 

6Ѵ 2

 

час -)

 

15

сентября

 

записанные

 

10

 

мальчиковъ

 

собрались

 

около

своей

 

школы,

 

откуда

 

въ

 

порядкѣ,

 

подъ

 

надзоромъ

одной

 

изъ

 

сестеръ

 

монастыря,

 

отправились

 

въ

 

мо-

настырскую

 

церковь

 

къ

 

обѣднѣ-

 

За

 

дѣтьмп

 

слѣдо-

вали

 

и

 

ихъ

 

родители.

 

Въ

 

церкви

 

дѣти

 

стояли

 

около

солеи

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

храма,

 

противъ

 

мѣстно

чтимой

 

Владимірской

 

иконы

 

Воиией

 

Матери.

 

Въ

концѣ

 

обѣдни,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Иларіона,

 

вышли

 

и

 

дѣти

 

и

 

направились

по

 

два

 

въ

 

рядъ

 

къ

 

своей

 

будущей

 

школѣ.

 

Около

9

 

часовъ

 

прибыли

 

въ

 

школу

 

пѣшкомъ

 

и

 

Владыка,

а

 

также

 

мать

 

игуменія,

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

старшихъ

сестеръ

 

монастыря,

 

мѣстный

 

о.

 

благочинный,

 

учи-

тельница

 

и

 

надзирательница

 

женской

 

школы

 

и

 

пѣ-

! о:орыя

 

другія

 

лица.

 

Начался

 

молебенъ

 

„при

 

па-

чаты

 

учеиія

 

отроковъ",

 

который

 

былъ

 

отслуи;еиъ

о

  

законоучителемъ

 

женской

   

двухклассной

   

школы
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Д.

 

В.

 

Давидовымъ;

 

пѣлъ

 

хоръ

 

сестеръ.

 

Тишина
яснаго

 

осенняго

 

утра,

 

уединенность

 

мѣстности,

 

по»

крытой

 

одѣтыми

 

въ

 

роскошную

 

листву

 

деревьями,

простота

 

школьной

 

обстановки,

 

присутствіе

 

масти-

таго

 

архипастыря,

 

сосредоточенно

 

и

 

горячо

 

моля-

щагося,

 

мелодичность

 

тихаго

 

и

 

строй

 

наго

 

напѣва, —

все

 

располагало

 

къ

 

молитвѣ.

 

Молились

 

и

 

мальчики,

записавшіеся

 

для

 

поступленія

 

въ

 

школу,

 

но

 

какою

то

 

неразумною,

 

на

 

многія

 

грустный

 

думы

 

наводя-

щею

 

молитвою.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ

 

мало

 

кре-

стилось

 

во

 

все

 

время

 

молебна;

 

тѣ,

 

которые

 

крести-

лись,

 

творили

 

крестное

 

знаменіе

 

торопливо,

 

непра-

вильно,

 

не

 

умѣло;

 

иные

 

больше

 

смотрѣлп

 

на

 

дверь,

чѣмъ

 

на

 

св.

 

иконы;

 

взоръ

 

у

 

большинства

 

былъ

блуясдающій,

 

разсѣянный;

 

въ

 

то,

 

что

 

читалось

 

и

пѣлось,

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

вслушивался

 

или

 

точ-

пѣе— не

 

умѣлъ

 

вслушиваться;

 

отъ

 

того

 

и

 

происхо-

дило,

 

что

 

большинство

 

ихъ

 

крестилось

 

какъ-то

 

на-

угадъ,

 

не

 

во

 

время,

 

не

 

къ

 

мѣсту,

 

не

 

тогда,

 

когда

требовалось

 

смысломъ

 

возносимыхъ

 

къ

 

Богу

 

цер-

ковныхъ

 

прошеній,

 

а

 

чаще

 

тогда,

 

когда

 

ихъ

 

взоры

встрѣчались

 

со

 

взорами

 

старшихъ,

 

на

 

нихъ

 

обра-

щенными.

 

Да,

 

грустно

 

было

 

смотрѣть

 

на

 

такпхъ

христіанскихъ

 

дѣтей.

 

Но

 

эта

 

грусть

 

тутъ

 

же,

 

виро-

чѳмъ,

 

смѣнялась

 

чувствомъ

 

надежды,

 

что

 

съ

 

устрой-

ствомъ

 

церковной

 

школы,

 

которая

 

главнѣйшего

 

своею

задачею

 

поставляетъ

 

христианское

 

просвѣщепіе,

 

па"

ученіе

 

молитвѣ,

 

пріучеиіо

 

къ

 

храму

 

Божію,— такія

явленія

 

будутъ

 

встрѣчаться

 

все

 

рѣн;е

 

и

 

рѣлсѳ.

 

„О
олсе

 

нпспослати

 

на

 

отроковъ

 

сихъ

 

Духа

 

премудро-

сти

 

и

 

разума...

 

и

 

просвѣтнти

 

сердца

 

ихъ

 

къ

 

пріятіоі



—
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-

наказапія

 

добрыхъ

 

ученій...

 

О

 

еже

 

быти

 

имъ

 

благо-

стояпіемъ

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ,

 

радость

 

и

 

утѣпіе-

ніе

 

родителемъ

 

своимъ,

 

церкви

 

православио-каеолп-

ческой

 

утверясденіе,..

 

спѣшно

 

навыкпути

 

Вожествсн-

наго

 

закона

 

Его

 

наказанію"...—

 

слышались

 

молит-

венныя

 

возношенія

 

священнослужащихъ.

 

Глубоко

преклонялся

 

молящійся

 

Архипастырь,

 

и

 

сердце

 

не-

вольно

 

озарялось

 

отрадною

 

надѳясдою

 

на

 

исполпе-

ніе

 

проснмаго

 

отъ

 

Господа....

Но

 

вотъ

 

молебенъ

 

кончился.

 

Возглашено

 

много-

лѣтіѳ

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствующему

Дому,

 

Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду,

Преосвященнѣйшему

 

Иларіону

 

со

 

всею

 

Вогомъ

 

хра-

нимою

 

паствою,

 

пгуменіп

 

монастыря

 

съ

 

сестрами.

Всѣ

 

приложились

 

ко

 

кресту.

 

Послѣ

 

этого

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Иларіонъ

 

обратился

 

къ

 

дѣтямъ

 

съ

 

оте-

ческими,

 

простыми

 

и

 

вразумительными

 

словами

 

о

томъ,

 

зачѣмъ

 

и

 

почему

 

для

 

нихъ

 

устроена

 

школа,

при

 

чемъ

 

имъ

 

былъ

 

разъясненъ

 

доступнымъ

 

имъ

 

об-

разомъ

 

смыслъ

 

словъ

 

Спасителя,

 

читанныхъ

 

въ

Евангеліи

 

на

 

молебнѣ:

 

оставите

 

дѣтей

 

приходити

 

ко

Мнѣ....

 

— Благословивши

 

кая;даго

 

школьника

 

(при

чемъ

 

обнаружилось,

 

что

 

дѣти

 

не

 

умѣли

 

подойти

 

и

подъ

 

благословепіе:

 

почти

 

всѣ

 

они

 

крестились

 

предъ

цѣлованіемъ

 

руки

 

Владыки)

 

и

 

раздавши

 

имъ

 

книягки

назидательнаго

 

содерлтнія,

 

Владыка

 

обратился

 

съ

рѣчью

 

и

 

къ

 

родителямъ,

 

убѣждая

 

ихъ

 

сочувствѳн-

нѣе

 

отнестись

 

къ

 

школѣ

 

для

 

ихъ

 

дѣтей,

 

не

 

затруд-

нять

 

послѣднимъ

 

посѣщать

 

ее

 

и

 

быть

 

всегда

 

бла-

годарными

 

монастырю

 

и

 

матушкѣ

 

игумены

 

за

устройство

 

школы,

 

которая

 

(мать

 

игуменія)

 

устроила
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школу

 

п

 

для

 

мальчиковъ

 

по

 

своему

 

христіанскому

человѣколюбію

 

къ

 

сѣдящимъ

 

во

 

тьмѣ

 

религіознаго
невѣдѣнія, — потому

 

что

 

почти

 

не

 

видала

 

слободскихъ

кресгьянскихъ

 

дѣтей

 

въ

 

церкви

 

при

 

Богослулсенін

далее

 

и

 

въ

 

великіе

 

праздники,

 

а

 

встрѣчая

 

ихъ

еліедневно

 

на

 

селѣ,

 

въ

 

полѣ,

 

въ

 

лѣсу,

 

при

 

играхъ

и

 

работахъ,

 

убѣясдалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

возра-

стаютъ

 

въ

 

совершепномъ

 

религіозномъ

 

невѣжествѣ,

безъ

 

знапія

 

самыхъ

 

простыхъ

 

молитвъ,

 

безъ

 

умѣнья

перекреститься,

 

безъ

 

усердія

 

къ

 

храму

 

Божію.

 

Не

могла

 

не

 

скорбѣть

 

объ

 

этомъ

 

душа

 

сердобольной

матупікп

 

Игуменіи,

 

и

 

вотъ

 

является

 

школа

 

и

 

для

мальчиковъ,

 

хотя

 

на

 

иервыхъ

 

порахъ

 

и

 

не

 

очень

большая.

 

Крестьяне,

 

родители

 

и

 

родственники

 

дѣ-

тей,

 

усердно

 

благодарили

 

за

 

устройство

 

школы

 

какъ

Владыку,

 

такъ

 

и

 

матушку

 

огуменію

 

Мптрофанію.

Они

 

видимо

 

радуются

 

ноявленію,

 

наконецъ,

 

и

 

у

нихъ

 

школы,

 

но,

 

надо

 

правду

 

сказать,

 

какъ

 

то

 

еще

опасливо

 

относятся

 

къ

 

ней,

 

излишне

 

осторожно.

Конечно,

 

эта

 

опасливость

 

скоро

 

пройдетъ,

 

когда

 

они

ближе

 

познакомятся

 

съ

 

школой,

 

присмотрятся

 

къ

ней.

 

Говорить

 

такъ— существу ютъ

 

нѣкоторыя

 

осно-

ванія.

 

Ко

 

дню

 

открытія

 

школы

 

записалось

 

только

10

 

мальчиковъ;

 

въ

 

день

 

открытія,

 

поутру

 

предъ

молебномъ,

 

прибавилось

 

еще

 

2

 

мальчика;

 

во

 

время

самаго

 

молебна

 

явилось

 

еще

 

2

 

искателя

 

просвѣще-

нія,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

просилъ

 

о

 

принятіи

 

его

 

въ

школу

 

не

 

столько

 

словами,

 

сколько

 

горькими

 

сле-

зами.

 

Вскорѣ

 

объяснилась

 

и

 

причина

 

сего. .

 

Когда

по

 

окончаніи

 

молебна

 

и

 

послѣ

 

открытія

 

школы

 

всѣ,

во

 

главѣ

 

съ

 

Прѳосвящѳннѣйшимъ

 

Иларіономъ,

 

воз-
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вращались

 

пѣшкомъ

 

въ

 

монастырь,

 

то

 

встрѣтили

бѣгущую

 

и

 

слезно

 

плачущую

 

женщину.

 

Она

 

низко

кланялась

 

Владыкѣ,

 

что-то

 

говорила,

 

но

 

что

 

имен-

но—за

 

слезами

 

и

 

рыданіями

 

ея

 

трудно

 

было

 

разо-

брать.

 

Пришедши

 

нѣсколько

 

въ

 

себя'

 

и

 

успокоив-

шись,

 

она

 

стала

 

повторять

 

одно:

 

„разрѣшпте

 

при-

нять

 

и

 

моего...

 

я

 

опоздала...

 

Мнѣ

 

сказывали,

 

что

ему

 

нельзя

 

учиться,— ему

 

12

 

лѣтъ.

 

Я

 

ему

 

родная

мать,

 

а

 

мужъ

 

мой

 

не

 

хочетъ

 

его

 

отдавать

 

учиться, —

опъ

 

ему

 

не

 

родной.

 

Примите".

 

Изъ

 

навѳденныхъ

тутъ

 

л;е

 

справокъ

 

оказалось,

 

что

 

просительница-

родная

 

мать

 

того

 

мальчика,

 

который

 

послѣднимъ

пришелъ

 

въ

 

школу

 

въ

 

концѣ

 

молебна

 

и

 

плакалъ.

Мужъ

 

просительницы

 

(вотчпмъ

 

мальчика),

 

не

 

ліелая

лишаться

 

помощника

 

въ

 

работахъ

 

въ

 

лицѣ

 

маль-

чика,

 

не

 

хотѣлъ

 

отдавать

 

его

 

въ

 

школу,

 

говоря,

что

 

ему

 

будто

 

бы

 

сказали

 

въ

 

школѣ,

 

что

 

мальчпкъ

ужо

 

переросъ.

 

II о

 

мать

 

не

 

хотѣла

 

лишить

 

своего

сына

 

того

 

велпкаго

 

блага,

 

которое

 

опъ

 

могъ

 

полу-

чить

 

въ

 

школѣ,

 

въ

 

которую

 

всѣ

 

другіе

 

сельчане

безпрепятственно

 

вели

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Тогда

 

она

 

и

рѣшилась

 

па

 

послѣдпее—

 

іірибѣгнуть

 

къ

 

стопамъ

самого

 

Владыки,

 

милостиваго

 

и

 

заботливаго

 

покро-

вителя

 

всѣхъ

 

церковпыхъ

 

школъ

 

и

 

учащихся

 

въ

нихъ,

 

отъ

 

котораго

 

тутъ

 

же

   

и

   

получила

   

полное

утѣшеніе .....

 

Пріемъ

 

дѣтей

 

предположено

   

продлить

до

 

конца

 

сентября,

 

когда

 

и

 

начнутся

 

регулярныя

занятія

 

въ

 

школѣ,

 

которой

 

аредстоитъ

 

песомнѣнпо

усиѣхъ

 

въ

 

будущемъ.

Да

 

поможетъ

 

ей

 

Господь

 

въ

 

ея

 

просвѣтительныхъ

трудахъ!

 

Много

 

она

 

сдѣлаетъ

 

и

 

тогда,

   

когда

    

на-



-

 

796-

учитъ

 

христіанскихъ

 

дѣтей

 

первымъ

 

началамъ

 

хри-

ст.іанской

 

религіи;

 

но

 

еще

 

больше

 

она

 

сдѣлаоть,

когда

 

при

 

этомъ

 

она

 

явится

 

первою

 

практическою

школою

 

для

 

смирепныхъ

 

распрострапителышцъ

 

па-

чатковъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанскон

 

въ

 

ио-

добныхъ

 

же

 

маленькихъ

 

школахъ,— для

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

въ

 

двухклассной

 

женской

 

церковно-

приходской

 

школѣ

 

при

 

ихъ

 

практической

 

подго-

товкѣ

 

къ

 

учительству.

В'ь

 

2

 

часа

 

по

 

полудни

 

Владыка

 

отбылъ

 

изъ

 

оби-

тели,

 

напутствуемый

 

тысячами

 

благожелапій.

 

Предъ

отъѣздомъ

 

онъ

 

благословилъ

 

иітмепію

 

и

 

всѣхъ

 

се-

стеръ

 

обители,

 

которыя

 

собрались

 

на

 

монастырскомъ

дворѣ

 

проводить

 

его,

 

и

 

далъ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

но

кппжкѣ

 

религіозно-нравствепнаго

 

содержанія.

 

Такъ

закончилось

 

двойное

 

торжество

 

Велико-Будпщской

обители:

 

торжество

 

храмоваго

 

праздника

 

и

 

— откры-

тія

 

шко.чъ.

НЕКРОЛОГЪ.
6-го

 

сентября

 

сѳго

 

1894

 

года

 

въ

 

-г.

 

Пѳрѳяславѣ

скончался,

 

послѣ

 

непродолжительной

 

болѣвии,

 

за-

штатный

 

нротоіѳрей

 

о.

 

Василій

 

Золоту

 

ха,

 

состояв-

шій

 

на

 

службѣ

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ,

 

на

 

78-мъ
году

 

жиани.

О.

 

протоіерей

 

Золотуха— уроженецъ

 

Полтавской

губерніи,

 

сынъ

 

пономаря

 

села

 

Нечипоровки

 

Пирятин-

скаго

 

уѣзда.

 

Первоначальное

 

образованіе

 

получилъ

 

въ

Переяславскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

а

 

по

 

окончаніи
курса

 

въ

 

Полтавской

 

духовной

 

семинарін

 

Ібіюля

 

1839

года

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

семииаріи,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году



-797

 

-

опредѣленъ

 

учителемъ

 

во

 

2-й

 

классъ

 

Полтавскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища;

 

31

 

іюля

 

1840

 

года

 

переведенъ,

 

по

прошенію,

 

на

 

таковую

 

должность

 

въ

 

Лубенское

 

духов-

ное

 

училище;

 

31

 

іюля

 

1841

 

года — въ

 

Переяславское

духовное

 

училище

 

и

 

здѣсь

 

14

 

декабря

 

1844

 

года

 

вы-

шелъ

 

въ

 

свѣтское

 

званіе

 

и

 

получилъ

 

чинъ

 

коллежскаго

регистратора.

 

Но

 

25

 

мая

 

1845

 

года

 

о.

 

Золотуха

 

опять

былъ

 

принять

 

въ

 

епархіальное

 

вѣдомство

 

и,

 

по

 

про-

шенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

учительской

 

должности.

 

1

 

октября

1845

 

года

 

онъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Нечипоровки

 

Пиря-

тинскаго

 

уѣзда.

 

Но

 

тамъ

 

Господь

 

не

 

долго

 

ему

 

судялъ

настоятельствовать:

 

скоро

 

онъ

 

овдовѣлъ

 

и

 

вслѣдствіе

того

 

совсѣмъ

 

оставилъ

 

епархіальное

 

вѣдомство

 

п

 

по-

ступилъ

 

въ

 

военнее

 

вѣдомство.

 

25

 

мая

 

1849

 

года

 

о.

Золотуха

 

былъ

 

опредѣленъ

 

младшимъ

 

свящепникомъ

въ

 

Ставропольский

 

егерскіё

 

полкъ,

 

а

 

25

 

августа

 

1852

года

 

— въ

 

Кавказскій

 

линейный

 

К:

 

3

 

баталіонь;

 

10

 

ап-

рѣля

 

1856

 

года

 

переведенъ

 

въ

 

Переяславскій

 

драгун-

скій

 

полкъ;

 

10

 

іюня

 

1857

 

года— въ

 

Нижегородскій

драгунскій

 

полкъ

 

и

 

тамъ

 

утвержденъ

 

гататнымъ

 

свя-

щенникомъ.

 

23

 

ноябра

 

1863

 

года

 

назначенъ

 

Пгаех-

скимъ

 

отряднымъ

 

священнпкомъ;

 

16

 

декабря

 

того

 

же

года

 

переведенъ

 

въ

 

135

 

пѣхотный

 

Керчь-Еникольскій
полкъ

 

съ

 

ЗЕаніемъ

 

благочиннаго

 

падь

 

священнослу-

жителями

 

полковъ

 

34

 

пѣхотной

 

дивизіи;

 

23

 

мая

 

1880

года

 

по

 

прошенію,

 

по

 

болѣзненному

 

состоянію

 

его

здоровья,

 

уволеяъ

 

отъ

 

службы

 

съ

 

пенсіею

 

въ

 

380

 

р.

и

 

изъ

 

эмеритуры

 

32

 

3

 

р,

 

сер.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

продолже-

ніе

 

30-ти

 

лѣтней

 

службы

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ

 

былъ

награждень

 

въ

 

1853

 

г.

 

набедренникомъ,въ

 

1857

скуфьею,

 

въ

 

1860

 

г. —

 

камилавкою,

 

въ

 

1864

 

г.

 

золо-

''ымъ

 

наііерснымъ

 

крестомъ

    

отъ

 

Св.

 

Синода

  

выдавав-
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мымъ;

 

въ

 

1866

 

году

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени

съ

 

мечами;

 

въ

 

1869

 

году

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

прото-

іерея;

 

въ

 

1875

 

году

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени;

имѣлъ,

 

кромѣ

 

того,

 

нѣсколько

 

бронзовыхъ

 

медалей.

О.

 

протоіерей

 

Золотуха,

 

какъ

 

вдовый

 

и

 

бездѣтный,

по

 

выходѣ

 

въ

 

заштатъ,

 

предполагалъ

 

сначала

 

посе-

литься

 

на

 

родипѣ,

 

въ

 

селѣ

 

Нечппоровкѣ,

 

но

 

вскорѣ

встрѣтилъ

 

не

 

мало

 

неудобствъ:

 

слабость

 

здоровья

 

требо-

вала

 

медицннскаго

 

пособія,

 

а

 

любовь

 

къ

 

чтенію

 

требо-

вала

 

матеріала

 

для

 

чтенія— газетъ

 

и

 

журналовъ;

 

ни

того,

 

ни

 

другаго

 

деревня

 

не

 

могла

 

доставлять;

 

потому

онъ

 

переселился

 

въ

 

городъ.

 

Мѣстомъ

 

жительства

 

пз-

бралъ

 

Переяславъ,

 

какъ

 

ближайшій

 

къ

 

родинѣ

 

и

 

какъ

мѣсто

 

его

 

воспитанія

 

и

 

первоначальной

 

службы,

 

гдѣ

нашелъ

 

еще

 

нѣсколько

 

семействъ,

 

хорошо

 

ему

 

знако-

мыхъ

 

по

 

первоначальной

 

службѣ,

 

и

 

вотъ

 

въ

 

домѣ

 

од-

ного

 

такого

 

семейства

 

онъ

 

нашелъ

 

себѣ

 

тихій

 

и

 

мир-

ный

 

пріютъ

 

и

 

прожилъ

 

тамъ

 

цѣлыхъ

 

9-ть

 

лѣтъ.

 

Въ

эти

 

9

 

лѣтъ

 

почивіпаго

 

рѣдко

 

гдѣ

 

можно

 

было

 

встрѣ-

тить,

 

кромѣ

 

храма

 

Божія,

 

гдѣ

 

всегда

 

бывалъ,

 

если

здоровье

 

позволяло.

9

 

сентября

 

совершено

 

погребете

 

о.

 

протоіерея

 

Золо-

тухи

 

въ

 

склепу

 

Переяславской

 

кладбищенской

 

св.

 

Апо-

стола

 

Ѳомы

 

церкви,

 

при

 

участіи

 

всего

 

городского

духовенства,

 

при

 

многолюдномъ

 

стеченіи

 

гражданъ

 

и

при

 

участіи

 

воспитателей

 

и

 

воспитанниковъ

 

Переяслав-

скаго

 

духовнаго

 

училища.

 

При

 

отпѣваніи

 

сказано

 

было

нѣсколько

 

прочувствованныхъ

 

рѣчей.

 

Почившій

 

имѣлъ

Небольшой

 

кругъ

 

родныхъ;

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

уз-

навши

 

о

 

его

 

кончинѣ,

 

своевременно

 

прибыли

 

отдать

ему

 

послѣтній

 

долгъ

 

родственной

 

любви

 

и

 

почтенія.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

доблестный

 

пастырь

 

пашихъ

доблестныхъ

 

православныхъ

 

воиновъ!
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Къ

   

вопросу

   

о

  

штундѣ.

(О

 

чемъ

 

мечтаютъ

 

нѣмцы).

Помнится,

 

что

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

№№

 

Екатеринослав-

скпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

вь

 

протоколахъ

Миссіонерскихъ

 

Комитетовъ,

 

замѣчено

 

было,

 

что

 

рус-

скіе

 

штундисты

 

высказывали

 

ту

 

мѣсль,

 

что

 

скоро

 

нѣ-

мецкій

 

царь

 

возьметъ

 

Россію,

 

а

 

потому- де

 

лучше

 

по-

скорѣе

 

принять

 

нѣмецкую

 

вѣру

 

и

 

стать

 

друзьями

 

нѣ-

мецкаго

 

царя.

 

Признаюсь, — читая

 

это,

 

я

 

думалъ,

 

что

это

 

пустыя

 

слова

 

невѣжественнаго

 

человѣка,

 

на

 

кото-

рый

 

Комитету

 

не

 

слѣдовало-бы

 

обращать

 

вниманія.

Тѣмъ

 

болѣе

 

русская

 

свѣтская

 

печать

 

положительно

 

ни-

какой

 

политической

 

подкладки

 

не

 

хочетъ

 

видѣть

 

въ

ілтундѣ;

 

напротпвъ,

 

она

 

старается

 

видѣть

 

вънейхоро-

шія

 

етороры:

 

иародъ

 

ищетъ

 

свѣта,

 

а

 

его

 

не

 

откуда

взять,

 

и

 

онъ

 

идетъ

 

въ

 

штунду;

 

штунда

 

хороша

 

тѣмъ,

что

 

пробуждаетъ

 

народное

 

сознаніе,

 

распространяетъ

грамотность

 

(штундпсты

 

всѣ

 

грамотны),

 

упорядочиваетъ

общественную

 

н

 

нравственную

 

жизнь

 

народа

 

(штунди-
еты

 

не

 

пьютъ

 

водки);

 

и

 

много

 

другихъ

 

хорошихъ

 

словъ

говорится

 

и

 

пишется

 

въ

 

защиту

 

штунды.

 

Такого

 

взгляда

держатся

 

многіе

 

свѣтскіе

 

люди,

 

не

 

желая

 

видѣть

 

ничего

опаснаго

 

въ

 

штундизмѣ,

 

и

 

борьбу

 

съ

 

нимъ

 

считая

 

дѣ-

ломъ

 

духовенства.

 

Они

 

думаютъ,

 

что

 

здѣсь

 

могутъ

 

стра-

дать

 

только

 

его

 

интересы,

 

а

 

потому

 

безпокоиться

 

осо-

бенно

 

не

 

о

 

чемъ.

 

И

 

большинство

 

относится

 

къ

 

щтундѣ

индифферентно,

 

а

 

нѣкоторые

 

даже

 

съ

 

затаенной

 

радо-

стью. —Все

 

это,

 

положим ь,

 

давно

 

извѣстно

 

всѣмъ,

 

и

уже

 

не

 

разъ

 

повторялась

 

въ

 

печати,

 

особенно

 

духовной.

А

 

потому

 

пріятно

 

встретить

 

л

 

въ

 

свѣтской

 

печати

 

под-

твержденіе

 

того,

 

что

 

не

 

разь

 

высказывалось

 

въ

 

прото-

колахъ

 

Мисоіонерскихъ

 

Комитетовъ,

 

что

 

штунда

 

не

 

есть

только

 

религіозное

 

броженіе,

 

но

 

имѣетъ

 

и

 

политическую
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цѣль;

 

что

 

ея

 

мечты

 

обратить

 

Россію

 

въ

 

нѣмецкуго

колонію

 

— имѣють

 

свое

 

основаніе

 

въ

 

тѣхъ

 

взглядахъ,

которые

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

повто-

ряются

 

въ

 

заграничной

 

печати.

 

Доказательствомъ

 

этого

служатъ

 

помѣщенныя

 

въ

 

январской

 

книжкѣ

 

Журнала

«Недѣля»,

 

въ

 

отдѣлѣ

 

изъ

 

«Иностранныхъ

 

Изданій»,

выдержки

 

изъ

 

книги

 

одного

 

нѣмецкаго

 

ученагог.

 

Іеича,

который

 

просто

 

доказываешь,

 

что

 

Россію

 

необходимо

обратить

 

въ

 

нѣмецкую

 

колонію.

 

«Недѣля»,

 

приводя

нѣкоторыя

 

разсужденія

 

Іенча,

 

замѣчаетъ,

 

что

 

дѣло

идетъ

 

не

 

о

 

мнѣніи

 

какого-нибудь

 

фельетониста,

 

а

 

объ

ученомъ,

 

извѣстномъ

 

всей

 

Европѣ,

 

и

 

свои

 

мысли

 

из-

ложившемъ

 

въ

 

серьезномъ

 

сочиненіи

 

по

 

политической

экономіи.

 

Я

 

не

 

буду

 

излагать

 

доказательствъ

 

г.

 

Іенча,

такъ

 

какъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

источникѣ,

 

которымъ

 

я

 

пользу-

юсь,

 

все

 

это

 

намѣчено

 

кратко.

 

Іенчъ

 

говоритъ

 

то

 

же,

что

 

говорить

 

штундисты,

 

что

 

«русскій

 

народъ— пья-

ницы;

 

что

 

нравственность

 

его

 

стоитъ

 

на

 

весьма

 

низ-

комь

 

уровнѣ;

 

что

 

онъ

 

не

 

умѣетъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

обра-

ботывать

 

землю;

 

что

 

служилый

 

классъ

 

подкупенъ

 

и

 

не-

способенъ;

 

что

 

русская

 

интеллигенція — это

 

нигилисты

или

 

утописты»;

 

такимъ

 

образомъ,

 

весь

 

русскій

 

народъ

негодень,

 

-спасеніе

 

въ

 

нѣмцахъ.

 

Такія

 

мечты

 

носятся

и

 

среди

 

русскихъ

 

колонистовъ

 

нѣмцевъ

 

и

 

передаются

штундистамъ.

Да

 

и

 

что

 

тутъ

 

невозможнаго,

 

если

 

здѣшніе

 

колонисты

имѣютъ

 

частыя

 

сообщенія

 

съ

 

заграницей,

 

выписываютъ

оттуда

 

газеты,

 

имѣютъ

 

тамъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхь.

Мнѣ

 

извѣстно,

 

напр.,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

штундистовъ

(нѣмецъ)

 

получаетъ

 

газету

 

на

 

нѣмецкомъ

 

языкѣ

 

изъ

Америки.

 

Словомъ,

 

сношенія

 

съ

 

заграницей

 

частыя.

Трудно

 

повѣрить

 

тому,

 

чтобы

 

нѣмцы

 

колонисты

 

счита-

ли

 

Россію

 

своимъ

 

отечествомъ:

    

взоры

 

ихъ

   

постоянно
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—

устремлены

 

на

 

Германію.

    

Читателямъ

    

«Недѣли»

   

из-

вѣстно,

  

какіе

 

порядки

 

заведены

    

были

    

въ

  

Сарептѣ

 

—

нѣмецкой

 

колоніи

 

и

 

какъ

 

долго

   

п

 

искусно

 

скрывались

они

 

отъ

 

глазъ

 

Русскаго

 

Правительства.

 

Нѣмцьі

 

народъ

скрытный,

 

молчаливый

 

по

 

природѣ

 

своей,

 

отъ

 

него

 

не

вывѣдаешь

    

слегка

    

ничего.

    

Я

 

живу

   

белѣе

   

10

 

лѣтъ

вблизи

 

ихъ

 

колоній

 

и,

  

насколько

 

возможно

 

было,

 

при-

смотрѣлся

 

къ

 

нимъ.

    

Преясде

 

я

 

представлялъ

 

себѣ

 

ихъ

людьми

 

честными,

 

трудолюбивыми

 

и

 

проч.,

 

но,

 

познако-

мившись

 

ближе,

 

долженъ

    

былъ

  

разочароваться:

 

чест-

ность

 

они

 

понимаютъ

 

только

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своимъ:

свой

 

своему

 

не

 

врагъ.

 

О

 

трудолюбіи

 

нечего

 

и

 

говорить:

можетъ-быть,

 

тамъ,

 

въ

 

Германіи,

 

они

 

и

 

трудятся,

 

новъ

Россіи

 

они

 

нашли

    

болѣе

 

выгоднымъ

 

проводить

   

время

побарски.

 

—

 

Крестьяне

    

такъ

    

и

 

говорятъ,

    

что

 

нѣмцы

«пануютъ»,

 

разумѣя

 

подъ

 

этимъ

 

словомъ

    

ничего

 

—

 

не-

дѣланіе.

    

Да

 

они

 

и

 

не

 

способны

 

трудиться

 

такъ,

 

какъ

русскій

 

мужикъ,

 

что

 

называется,

    

не

    

покладая

   

рукъ.

Присматривать

 

за

 

рабочими,— на

 

это

 

они

 

мастера,

 

при-

жать

 

рабочаго

    

до

 

кроваваго

 

пота—это

 

ихъ

    

дѣло,

 

и

нерѣдкость

 

встрѣтить

 

русскаго

 

рабочаго

   

искалѣченнаго

на

 

нѣмецкой

 

работѣ,

    

съ

 

оторванной

   

рукой

 

(молотил-

кой),

 

переломленной

 

сиипой

 

отъ

 

паденія,

  

при

 

ношеніи

соломы

 

въ

 

скирды,

 

ибо

 

нѣмецъ,

    

по

 

свойственной

 

ему

разсчетливости,

 

ставитъ

    

на

 

работу

 

одного

  

тамъ,

   

гдѣ

нужно

 

два-три.

 

Часто

 

приходится

 

напутствовать

 

и

 

хоро-

нить

 

прибитыхъ

 

на

 

работахъ

 

у

 

нѣмцевъ.

 

Обыкновенно,

въ

 

такйхъ

 

случаяхъ,

 

больнаго

 

или

 

искалѣченнаго

  

кла-

дуть

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

конюшнѣ

 

или

 

сараѣ,

 

и

 

священнику

приходится

 

среди

 

всякихъ

 

нечистота

 

совершать

 

напут-

ствованіе

 

больнаго

 

и

 

исполнять

 

другія

 

духовныя

 

требы.

Были

 

такіе

 

случаи,

  

что

 

священнику

 

приходилось

 

требо-

вать

 

дать

 

доски

 

для

 

гроба

 

умершаго.

    

Русская

  

народ-
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ность

 

угнетается

 

нѣмцемъ

 

и

 

въ

 

матеріалыюмъ

 

и

 

въ

нраветвенномъ

 

отношеніи.

 

И

 

но

 

напрасно

 

Екатерино-

славское

 

Губернское

 

Земство

 

возбудило

 

ходатайство,

кажется

 

уже

 

два

 

раза,

 

предъ

 

Правительствомъ

 

объ

ограниченна:

 

покупки

 

земли

 

иѣмцами

 

въ

 

Екатеринослав-

ской

 

губерніи.

При

 

переселеніи

 

въ

 

Россію

 

имъ

 

даны

 

были

 

болыпія

льготы:

 

большой

 

надѣлъ

 

земли

 

(60

 

дес),

 

свобода

 

отъ

воинской

 

повинности,

 

представительство

 

предъ

 

Дворомъ.

(см.

 

«Недѣля»

 

Дѣдловъ),

 

и

 

проч.,

 

а

 

русскій

 

народъ

въ

 

это

 

время

 

несъ

 

крѣпостноѳ

 

иго,

 

лишенъ

 

былъ

 

того,

что

 

онъ

 

имѣетъ

 

теперь.

 

Этимъ

 

отчасти

 

объясняется

превосходство

 

нѣмцевъ

 

предъ

 

русскими,

 

хотя,

 

конечно,

нельзя

 

не

 

согласиться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

культура

 

ихъ

 

выше

русской;

 

но

 

времена

 

мѣннются:

 

русскій

 

народъ

 

совсѣмъ

теперь

 

не

 

то,

 

что

 

былъ

 

прежде,

 

и

 

то

 

зло,

 

которое

 

нѣмцы

вносятъ

 

въ

 

среду

 

русскаго

 

народа,

 

превышаетъ

 

во

много

 

разъ

 

пользу,

 

оказанную

 

ими

 

русскимъ.

 

Изъ

 

нѣм-

цевъ— колоиистовъ

 

не

 

рѣдко

 

встрѣтить

 

можно

 

и

 

ростов-

щиковъ

 

и

 

еще

 

какихъ — 5%

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

и

 

простой

русскій

 

народъ

 

беретъ

 

деньги

 

на

 

такихъ

 

условіяхъ.—

Это

 

фактъ

 

изъ

 

нашихъ

 

мѣстъ,

 

а

 

спекуляція

 

землей,—

это,

 

кажется,

 

заурядное

 

явленіе,

 

гдѣ

 

живутъ

 

только

нѣмцы.

 

Недавно

 

былъ

 

такой

 

случай.

 

Крестьяне

 

при-

торговали

 

землю,

 

а

 

одинъ

 

богатый

 

нѣмецъ,

 

пока

 

кресть-

яне

 

собирались,

 

да

 

думали,

 

заплатилъ

 

деньги,

 

а

 

когда

крестьяне

 

начали

 

просить

 

его,

 

изъ

 

уваженія

 

взялъ

 

2

тысячи

 

отступнаго. —Іенчъ

 

говоритъ,

 

что

 

«русскіе
пьяницы»,

 

что

 

они

 

не

 

умѣютъ

 

обработывать

 

землю.

Нѣтъ,

 

лучше-бы

 

онъ

 

сообщилъ

 

намъ

 

въ

 

своихъ

 

уче-

ныхъ

 

трудахъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

устроились

 

нѣмцы,

 

пере-

селившіеся

 

изъ

 

Россіи

 

въ

 

Америку,

 

повезшіе

 

туда

 

де-

сятки

 

тысячъ

 

русскихъ

 

денегь,

 

и,

 

не

 

смотря

   

на

 

свое
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хваленое

 

трудолюбіа,

 

растерявшіе

 

тамъ

 

свои

 

тысячи,

собранныя

 

трудами

 

русскихъ

 

рабочихъ,

 

которыхъ,

 

въ

добавокъ,

 

они

 

кладутъ

 

въ

 

конюшнѣ

 

спать

 

зимой

 

й

 

лѣ-

томъ.

 

Въ

 

Америкѣ

 

этого

 

не

 

позволятъ,

 

а

 

потому

 

они

бѣгутъ

 

снова

 

въ

 

Россііо

 

(намъ

 

знакомы

 

н

 

такіе).

 

До-
садно

 

становится

 

за

 

Русскаго

 

человѣка:

 

— это

 

работникъ,

какого,

 

каясется,

 

въ

 

мірѣ

 

нѣтъ;

 

и

 

нѣтъ

 

ему

 

чести,

 

а

нѣмецъ

 

—

 

эгоистъ

 

смѣется

 

надъ

 

русской

 

народностью,

надъ

 

его

 

обычаями,

 

вѣками

 

сложившимися,

 

надъ

 

его

вѣрой.

 

И

 

бѣдный

 

русскій

 

труженикъ,

 

живя

 

среди

 

нѣм-

цевъ,

 

начинаетъ

 

думать,

 

что

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

онъ

существо

 

низшее,

 

парія

 

и

 

учится

 

говорить

 

по-нѣмецки

(такіе

 

работники

 

часто

 

встрѣчаются

 

среди

 

колонистовъ

н

 

ими

 

они

 

особенно

 

дорожатъ),

 

забываетъ

 

свою

 

вѣру,

свои

 

обычаи

 

и

 

свое

 

йастоящее

 

имя.

 

(Мнѣ

 

пришлось

исновѣдывать

 

одного

 

нѣмецкаго

 

работника

 

въ

 

великій

постъ,

 

и

 

я

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

догадаться,

 

какъ

 

его

 

зовутъ.

Такъ

 

онъ

 

извратилъ

 

свое

 

имя

 

на

 

нѣмецкій

 

ладъ).

(Екатерин.

 

Ёпарх.

   

Вѣдом.

   

Н

 

6).

Д

 

la

 

-■

ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.
■

СОДЕРЖАНГЕ

 

АВГУСТОВСКОЙ

 

КНИЖКИ

ЖУРНАЛА

„БОГОШВШЙ

 

ВШНЙКЪ"
ОТДѢЛЪ

 

і.

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

  

Архіепископа

   

Алек-

сандрійскаго

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Наума.
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ОТДѢЛЪ

   

IL

Поученіе

 

на

 

день

 

Преображены

 

Господня.

 

Прот.

 

А.

В.

 

Горскаго.

Слово

 

на

 

текста:

 

«много

 

можетъ

 

молитва

 

праведнаго

поспѣшествуеиа

 

(Іаков.

 

5,

  

16)».

 

Прот.

 

А.

 

В.

 

Горскаго,

Потребность

 

въ

 

апологетическихъ

 

трудахъ

 

въ

 

насто-

ящее

 

время.

 

С.

 

С.

 

Глаголева.

 

-

Исторія

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

церкви

 

Е.

Е.

 

Голубинскаго.

Взаимныя

 

отношенія

 

Оттоманской

 

Порты

 

н

 

нодвласт-

ныхъ

 

ей

 

христіанъ

 

Греко -восточной

 

церкви,

 

послѣ

 

па-

денія

 

византійской

 

имперіи.

 

А.

  

П.

 

Лебедева.

ОТДѢЛЪ

  

III.

йзъ

   

церковной

   

жизни

   

цравославнаго

   

востока.

  

П.

Церковь

 

Іерусалимская.

 

И.

 

Н.

 

Корсунскаго.

Магистерски

 

диспутъ.

ОТДѢЛЪ

  

IV.

Нѣсколько

 

критических^

 

замѣчаній

 

на

 

книгу

 

г.

 

Чи-

черина:

 

«Основавія

 

логики

 

и

 

метафизики

 

(Москва.

1894)».

 

П.

 

В.

 

Тихомирова.

ОТДѢЛЪ

   

V.

щ
Отчетъ

 

Братства

 

Преподобнаго

 

Сергія

 

для

 

вспомо-

ществованія

 

нуждающимся

 

студентамъ

 

и

 

воспитанникамъ

Московской

 

Духовной

 

Академіи

 

за

 

189-3

 

годъ.

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

за

 

1893

 

годъ.

Объявленія.
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СОДЕРЖАШЕ

  

СЕНТЯБРЬСКОЙ

 

КНИЖКИ

ОТДѢЛЪ

 

I.

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

Архіепископа

 

Алек-

сандрійскаго

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Наума.

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла

 

Архіепископа

 

Алек-

сандрійскаго

 

толкованіе

 

на

 

пророка

 

Аввакума.

Царская

 

милость.

ОТДѢЛЪ

   

II.

Слово

 

на

 

день

 

Воздвиженія

 

Креста

 

Господня.

 

Прот.

А.

 

В.

 

Горскаго.

Исторія

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

церкви.

 

Е.

Е.

 

Голубинскаго.

Критика

 

нравственнаго

 

ученія

 

Шопенгауэра.

 

И.

 

Ро-

занова.

Константинопольская

 

патріархія.

 

(Отъ

 

эпохи

 

паденія

византійской

 

имперіи

 

до

 

ближайшихъкъ

 

намъ

 

временъ).

Предварительный

 

замѣчанія.

Патріархъ

 

Геннадій

 

Схоларій.

 

А.

 

П.

 

Лебедевъ.

ОТДѢЛЪ

  

III.

Восемнадцатилѣтнее

   

служеніе

   

въ

   

Лифляндіи.

 

(Раз-

сказъ

 

священника).

  

Прот.

 

I.

 

Г.

  

Поспѣлова.

Изъ

 

академической

 

жизни.

 

В.

 

А.

 

Соколова.;

ОТДѢЛЪ

   

IV.

Книга

 

бытія

 

моего.

 

Дневники

 

и

 

автобіографическія

записки

 

епископа

 

Порфирія

 

Успенскаго,

 

Часть

 

I.

 

Спб.

1894.

 

И.

 

Н.

 

Корсунскаго,

Перечень

 

вновь

 

вышедшихъ

 

русскихъ

 

книгъ

 

истори-

ческая

 

и

 

философскаго

 

содержанія.



-806-

ОТДѢЛЪ

   

V.

Къ

 

исторіи

 

канонизаціи

 

святыхъ

 

въ

 

Русской

 

церкви,

Дополненія,

 

поправки

 

и

 

оговорки

 

къ

 

списку

 

святыхъ,

и

 

прежде

 

всего

 

—

 

о

 

невозможности

 

составить

 

списокъ

ихъ

 

полный

 

и

 

вѣрный.

 

(Приложннія

 

къ

 

изслѣдованію

Е.

 

Е.

 

Голубинскаго) .

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

Академіи

 

за

 

1893

 

годъ.

Объявленія.

-

   

.

           

. '

СОДЕРЖАНИЕ

 

15-й

 

КНИЖКИ

 

ЖУРНАЛА

I.

   

ОТДѢЛЪ

 

ЦЕРКОВНЫЙ:

Изложеніе

 

и

 

разборъ

 

католической

 

доктрины

 

о

 

свѣт-

ской

 

власти

 

папъ.

 

А.

 

Кедровскаго.

Русскій

 

штундизмъ,

 

въ

 

связи

 

съ

 

сектантствомъ

 

Харь-

ковской

 

епархіи

 

(окончаніе).

 

свящ.

 

Л.

 

Твердохлѣбова.

Очерки

 

деятельности

 

пастыря

 

Церкви

 

Христовой

 

по

примѣру

 

Христа-Спасителя

 

и

 

св.

 

Его

 

апострловъ.

 

(По

писаніямъ

 

Новаго

 

Завѣта)

 

(продолженіе) .

 

Н«

 

Румянцева.

II.

   

ОТДѢЛЪ

 

ФИЛОСОФСКІЙ:

Основы

 

морали

 

зволюціонизма

 

(продолженіе).

 

Мих.

Селезнева.

Пессимистическая

 

телеологія

 

и

 

эсхатоло.гія

 

Гартмана

продолженіе).

 

А.

 

Кириловича.

III.

   

ЛИСТОКЪ

 

для

 

ХАРЬКОВСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.
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СОДЕРЖАНІЕ

 

16-й

 

КНИЖКИ

 

ТОГО-ЖЕ

 

ЖУРНАЛА.

I.

   

ОТДѢЛЪ

 

ЦЕРКОВНЫЙ:

Изложеніе

 

и

 

разборъ

 

католической

 

доктрины

 

о

 

свѣт-

ской

 

власти

 

папъ

 

(окончаніе).

 

А.

 

Кедровскаго.

Очерки

 

дѣятельности

 

пастыря

 

Церкви

 

Христовой

 

по

примѣру

 

Христа-Спасителя

 

и

 

св.

 

Его

 

апостоловъ.

 

(По

иисаніямъ

 

Новаго

 

Завѣта)

 

(продолженіе).

 

Н.

 

Румянцева.

Папство,

 

какъ

 

причина

 

раздѣленія

 

церквей,

 

или

Римъ

 

въ

 

своихъ

 

сношеніяхь

 

съ

 

Восточною

 

Церковію

(продолженіе).

 

N.

 

N.

II.

   

ОТДѢЛЪ

 

ФИЛОСОФСКІЙ:

Основы

 

морали

 

эволюціоннзма

 

(продолженіе).

 

Мих.

Селезнева.

Нѣсколько

 

критическихъ

 

замѣчаній

 

по

 

поводу

 

мнѣнія

пѣмецкаго

 

философа

 

Фр.

 

Альб.

 

Лянге

 

о

 

сравнительномъ

значеніи

 

для

 

развитія

 

науки

 

взглядовъ

 

Протагора

 

и

Платона

 

на

 

познаніе.

 

Свящ.

 

Н.

 

Стеллецкаго.

III.

  

ЛИСТОКЪ

 

для

 

ХАРЬКОВСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

СОДЕРЖАНІЕ:— Двадцатнпятилѣтіѳ

 

Полтавскаго

 

Епархіальнаго

 

жвнска-

го

 

училища — Икона

 

Божіей

 

Матери

 

Тровручицьт

 

въ

 

г.

 

Полтав*.

 

—

 

Тор-

жество

 

открытія

 

двухклассной

 

церковно-приходской

 

женской

 

шкоды

 

в

школы

 

грамоты

 

для

 

нальчнковъ

 

при

 

Велико-Будиіцсконъ

 

общежитѳльномъ

женскомъ

 

монастырѣ. — Некродогъ,— Къ

 

вопросу

 

о

 

штундѣ

 

-

 

Объявленія.

7;
Редакторъ Инспекторъ семинаріи Д- Орловь-

Печ.

 

разр.

 

мѣстн.

 

Дух.

 

цензуры

   

1

   

Октября

   

1894

  

г.
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