
-

 

іь

ТУІЬСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

  

Марта

    

jX-

 

Q,

        

1872

 

года.

Ty.i.

 

Enap.

 

Віьд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

перес.

 

4

 

руб.

20

 

коп.,

 

съ

 

иересыл.

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ

 

Троицкой

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова. —Здѣсь

 

же

 

продается

 

Священная

 

Исто-

1

 

рія

 

ветхаю

 

и

 

поваіо

 

завіыпа,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣпа

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

с

 

г.

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

50

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

или

 

же

 

добав.існіе

 

нѣсколькихъ

 

экземпляровъ

 

сверхъ

 

требуемаго

 

ко-

личества.— Ту

 

же

 

Священную

 

Исторію

 

моншо

 

покупать

 

въ

 

Канцеляріи

 

Туль-

ской

 

Духовной

 

Конспсторін

 

у

 

С

 

М.

 

Фонсова

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экзсмпляръ

безъ

 

пересылки.

I.

  

РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

  

ОВ.

 

СИНОДА.

Августа

 

29

 

(1871

 

г.) —0

 

разрѣшеніи

 

семинарскимъ

правленіямъ

 

иріобрѣтать

 

въ

 

фундаментальны

 

я

 

библіотеки

сочиненіе

 

протоіерея

 

Еустодіева,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Опнтъ

Исторіи

 

Библейской

 

женщины".

Св.

 

Сшюдъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

сшюдаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

журналъ

 

учебиаго

 

комитета,

съ

 

мнѣніемъ

 

о

 

составленной

 

прот.

 

русской,

 

что

 

въ

Иромѣ,

 

блпзъ

 

Песта,

 

церкви,

 

Копстант'нномъ

 

Кусто-

діевымъ

 

кнпгѣ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

аОпытъ

 

нсторіп

 

Би-

блейской

 

женщины».

 

Шчшазалп:

 

Заключеніе

 

учебна-

го

 

комитета

 

утвердить

 

п

 

объявить,

 

въ

 

извлечеиіи

 

изъ

журнала

 

комитета,

 

циркулярными

 

указами

 

епархіаль-

нымъ

 

преосвященнымъ

 

для

 

завпсящихъ

 

распоряженій.
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И8ъ

 

журнала

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ-

О

 

сочиненіп

 

Протоіерея

 

Русской,

 

что

 

въ

 

Иромѣ,

близъ

 

Песта

 

церкви,

 

Константина

 

Кустодіева

 

подъза-

главіемъ:

 

«Опытъ

 

Псторін

 

Библейской

 

женщины»

 

(ч.

 

1.

п

  

2-я

 

С.

 

П.

 

Б.

 

1870

  

г.)

   

'

Бъ

 

предисловіи

 

къ

 

своему

 

сочиненно

 

«Опытъ

 

Исторіи

 

Би-

блейской

 

женщины»

 

авторъ

 

указываете

 

двѣ

 

цѣли

 

или

 

зада-

чи,

 

которыа

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

его

 

исторія

 

Библейской

 

жен-

щины:

 

«Выдѣлить

 

изъ

 

общей

 

Библейской

 

исторіп

 

обстоятель-

ства,

 

касающіяся

 

собственно

 

женщины,

 

чтобы

 

яспѣе

 

пред.

ставить

 

и

 

лучше

 

оцѣнпть

 

значеніе

 

женщины

 

въ

 

дѣлѣ

 

искуп-

леііія

 

и

 

обновленія

 

человѣческаго

 

рода,

 

чему

 

служплъ

 

народъ

Божій,

 

вотъ

 

цѣль

 

особенной

 

исторіи

 

собственно

 

Библейской

женщины.

 

Библейская

 

женщина,

 

говорить

 

авторъ,

 

въ

 

общей

Библейской

 

исторіи

 

остается,

 

но

 

видимому,

 

въ

 

тѣнп,

 

выда-

ваясь

 

только

 

двумя

 

видными

 

пактами,

 

грѣхопадеііісмъ

 

по

 

Bu-

nt,

 

Еввы

 

и

 

спасепіемъ

 

чрезъ

 

посредство

 

Богоматери.

 

Но

 

этн

два

 

Факта

 

не

 

представляют

 

ь

 

собою

 

въ

 

псторіи

 

откровенія

только

 

двухъ

 

отрывочныхъ

 

фактовъ,

 

они

 

имѣютъ

 

посредствую-

щія

 

звенья.

 

Начиная

 

съ

 

прародительницы

 

Еввы,

 

женщина

 

на

ряду

 

съ

 

мужчиной

 

принимала

 

постоянное

 

участіе

 

н

 

имѣла

важное

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

народа

 

Божія,

 

пока

 

не

 

пригото-

вила

 

изъ

 

среды

 

своей

 

въ

 

лпцѣ

 

пречистой

 

Дѣвы

 

чистѣйшаго

сосуда

 

для

 

Богочеловѣка.

 

Другая

 

цѣль

 

книги,

 

по

 

словамъ

автора,

 

чисто

 

воспитательная:

 

«Исторія

 

постепенпаго

 

приго-

товленія

 

того

 

идеала

 

женщины,

 

который

 

представляетъ

 

собою

Богоматерь

 

и

 

который

 

останется

 

всегдашнимъ

 

идеаломъ

 

я;ен-

щины,

 

даетъ

 

тѣ

 

начала,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

положены

 

въ

основу

 

хркстіанскаго

 

воспитанія

 

женщины

 

и

 

могутъ

 

опредѣ-

лить

 

ея

 

положеніе

 

и

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

христіанскихъ

 

об-

ществъ

 

и

 

народовъ.

 

Это

 

начала

 

изъ

 

исторіи

 

народа,

 

который

никогда

 

не

 

перестанетъ

 

быть

 

нашимъ

 

учителем!. »

Сообразно

 

съ

 

такими

 

цѣлями,

 

авторъ,

 

раздѣливъ

 

Библей-

скую

 

исторію

 

В.

 

Завѣта

 

на

 

періоды

 

патріархальный

 

и

 

под-

ваконо-національный,

 

въ

 

каждомъ

 

періодѣ

  

сначала

   

расказы-
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ваеть

 

исторію

 

женскихъ

 

личностей,

 

имѣвшихъ

 

какое

 

либо

 

зна-

ченіе

 

въ

 

жизни

 

еврейскаго

 

народа

 

и

 

ихъ

 

вліяаіе

 

на

 

ходъ

событій,

 

а

 

затѣмъ

 

представляетъ

 

общую

 

картину

 

быта

 

жен-

щины

 

за

 

этотъ

 

періодъ.

Историческій

   

расказъ

 

въ

 

книгѣ

 

протоіерея

 

Кустодіева

 

от-

личается

 

полнотою,

   

обнимая

 

собою

   

все,

 

что

 

говорится

   

въ

Библіи

 

о

 

женщинахъ,

 

ихъ

 

судьбѣ

 

и

 

участіи

 

въ

 

дѣлахъ

 

обще-

ственныхъ.

 

Съ

 

этой

 

стороны

 

въ

 

сочиненіи

 

о.

 

протоіерея

 

Ку-

стодіева

 

пѣтъ

 

недостатка,

  

скорѣе

 

можно

    

упрекнуть

    

автора

въ

 

излишествѣ.

 

Такъ

 

оиъ

 

вводитъ

 

въ

 

исторію

   

Библейскихъ

женщинъ

 

даже

 

такія

 

личности,

 

которыя

 

извѣстны

 

изъ

 

Библіи

только

 

по

 

имени,

   

о

 

дѣйствіяхъ

    

которыхъ

 

нѣтъ

   

ни

 

одного

слова

 

въ

 

библейскомъ

   

расказѣ

   

и

 

которыя,

    

слвдовательно,

не

 

могли

 

и

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

пикакого

 

значенія

   

въ

 

исторіи.

Вслѣдствіе

 

этого

 

самъ

 

авторъ

 

вынужденъ

 

былъ

   

въ

 

сужденіи

своемъ

 

о

 

такихъ

 

личностяхъ

 

ограничиться

 

туманными

 

неопре-

дѣленными

 

Фразами,

 

почти

 

ничего

 

въ

 

г.ебѣ

 

не

 

заключающими.

Таковъ

   

расказъ

 

объ

 

Адѣ

 

и

 

Циллѣ,

 

женахъ

 

Ламеха,

 

который

обращается

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

своимъ

 

признаніемъ

 

о

 

совершенномъ

имъ

 

преступленіи:

 

мужа

 

убихъ

  

въ

 

язву

   

мнѣ

 

и

 

юношу

   

въ

струпъ

 

мнѣ

 

(Быт.

 

4,

 

23);

 

эти

 

жены

 

Ламеха

 

въ

 

Библіп

 

на-

званы

 

только

 

по

 

имени,

 

безъ

 

всякаго

 

замѣчапія

 

объ

 

ихъ

 

сло-

вахъ

 

и-

 

дѣйствіяхъ.

 

Вотъ

 

что

 

говорить

 

о

 

нихъ

 

авторъ:

 

«Ада

и

 

Цилла

 

проходятъ

 

мимо

 

пасъ

 

какими

 

то

 

молчаливыми

 

тѣня-

ми;

 

прежде,

 

чѣмъ

 

мы

 

успѣваемъ

   

всмотрѣться

 

въ

 

ихъ

 

лица,

ихъ

 

уже

 

задерну лъ

 

темный

 

покровъ.

 

Но

 

минутное

 

появленіе

ихъ

 

нредъ

 

убійцей

 

мужемъ,

 

страшно

 

тревожимымъ

 

совѣстію,

возбуждаетъ

 

въ

 

насъ

 

много

 

думъ.

 

Мы

 

какъ

 

будто

 

ждемъ,

 

что

вотъ

 

онѣ

 

опять

 

выйдутъ

 

изъ-за

   

темнаго

 

покрова,

 

и

 

мы

 

по-

вѣримъ

 

свои

 

думы,

 

ближе

 

познакомившись

 

съ

 

ними»

 

(стр.10).

Отличаясь

   

полиотою

    

п

 

содержательносгію,

    

историческій

расказъ

   

въ

 

сочиненіи

 

о.

 

протоіерея

   

Кустодіева

    

отличается

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

характерпостію.

 

Авторъ

 

не

 

просто

 

раска-

зываетъ

 

исторію

 

женскихъ

 

личностей,

   

какъ

 

излагается

    

она

въ

 

Библіи,

 

но

 

указываете

 

внутреннюю,

 

психическую

 

сторону

ихъ

 

дѣйствій

 

съ

 

цѣлію

 

обрисовать

 

ихъ

 

нравственный

 

складъ

и

 

общую

 

нравственную

 

настроенность,— словомъ,

 

то,

 

что

 

назы-

вается

 

характеромъ

 

или

 

нравственнымъ

 

типомъ.

 

Въ

 

этихъви-

дахъ

 

онъ

 

входите

 

въ

 

анализъ

   

психическаго

 

состоянія

   

дѣй-

ствующихъ

 

лицъ

 

въ

 

извѣстный

 

моменте,

 

указываете

 

внутрен-



—

 

n

 

—

нія

 

иобужденія

 

для

 

извѣстнаго

 

образа

 

дѣйствій,

 

произносите

судъ

 

о

 

цѣломъ

 

складѣ

 

душевныхъ

 

обнаружений

 

и

 

т.

 

п.

 

И

нужно

 

сознаться,

 

что

 

его

 

характеристика

 

Библейскихъ

 

жен-

щинъ

 

съ

 

психологической

 

стороны

 

почти

 

всегда

 

вѣрна

 

и

 

от-

личается

 

живостію,

 

а

 

историческія

 

и

 

археологическія

 

замѣтки

касательно

 

обычаевъ

 

того

 

времени,

 

мѣстности,

 

на

 

которой

происходили

 

событія,

 

одежды,

 

пріемовъ

 

и

 

вообще

 

внѣшняго

быта

 

дѣйствующихъ

 

лицъ,

 

придаютъ

 

еще

 

большую

 

живость

расказу.

 

Благодаря

 

этой

 

характерности

 

и

 

типичности

 

изло-

женія

 

сооытій,— многіе

 

изъ

 

расказовъ

 

объ

 

нсторіи

 

Библей-

скихъ

 

женщинъ,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

всеобщую

 

извѣстность,

читаются

 

съ

 

живымъ

 

интересомъ,— вѣрный

 

признакъ

 

осмы-

сленности

 

и

 

характерности

 

расказа.

 

Особенно

 

хорошо

 

въ

 

со-

чиненіи

 

о.

 

протоіерея

 

Кустодіева

 

обрисованы

 

типы

 

Сарры,

Деворры

 

л

 

Іудифи.

Общая

 

картина

 

быта

 

женщины,

 

представляемая

 

авторомъ

послѣ

 

расказовъ

 

объ

 

исторіи

 

женщинъ

 

патріархальнаго

 

и

подзаконная

 

періода,

 

также

 

вѣриа

 

и

 

довольно

 

полна.

 

Вътомъ

и

 

другомъ

 

періодѣ

 

авторъ

 

указываете

 

сначала

 

отношенія

 

жен-

щины

 

ьъ

 

религіи

 

или

 

положеніе

 

ея

 

въ

 

отношенін

 

къ

 

религіи,

ея

 

религіозпыя

 

вѣрованія,

 

участіе

 

въ

 

Богослуженіи,

 

положеніе

предъ

 

закономъ,

 

_

 

затѣмъ

 

ея

 

семейное

 

полояіеніе,—

 

состояніе

до

 

брака,

 

самый

 

бракъ,

 

состояніе

 

супружества

 

и

 

наконецъ

состояніе

 

вдовства.

 

Все

 

это,

 

какъ

 

и

 

частные

 

расказы

 

о

 

со-

бытіяхъ,

 

предшествующіе

 

этой

 

общей

 

картинѣ

 

нравовъ

 

жен-

щинъ

 

того

 

и

 

другаго

 

періода,

 

излагается

 

въ

 

связи

 

съ

 

изо-

бражепіемъ

 

впѣшияго

 

быта

 

женщинъ,

 

что

 

также

 

придаете

 

на-

глядность

 

этому

 

общему

 

описанію

 

религіознаго

 

и

 

обществен-

наго

 

быта

 

Библейскихъ

 

женщинъ.

Но

 

сочиненіе

 

о.

 

Протоіерея

 

Кустодіева

 

не

 

чуждо

 

и

 

нѣко-

торыхъ

 

недостатковъ.

ІІрп

 

всей

 

характерности

 

историческаго

 

расказа,

 

при

 

всей

живости

 

описанія

 

и

 

внутреннаго

 

склада

 

п

 

внѣшняго

 

быта

женщинъ

 

Библейскихъ

 

временъ,

 

можно

 

бы

 

желать

 

и

 

требо-

вать

 

отъ

 

сочиненія

 

о.

 

Кустодіева

 

болѣе

 

полнаго

 

осуществле-

нія

 

той

 

исторической

 

задачи,

 

какую

 

онъ

 

самъ

 

указалъ

 

для

своего

 

сочпненія.

 

Задача

 

эта— представить

 

постепенное

 

раз-

вит

 

въ

 

лицѣ

 

Библейской

 

женщины

 

нравственнаго

 

идеала,

постепенное

 

приготовленіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

представляете

 

собою

въ

 

нравственномъ

   

отношепіи

 

лицо

 

Богоматери.

 

Что

 

касается
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до

 

зпаченія

 

женщины

 

въ

 

дѣлѣ

 

искупленія

 

и

 

вопроса

 

о

 

ея

религіозномъ

 

развитіп,

 

-то

 

эта

 

задача

 

сочиненія

 

постоянно

имѣется

 

въ

 

виду

 

у

 

автора

 

и

 

указывается,

 

хотя

 

и

 

но

 

выполне-

на

 

надлежащимъ

 

образомъ.

 

Такъ

 

онъ

 

находить

 

ра.зширеніе

 

въ

религіозной

 

дѣятелыюсти

 

женщинъ

 

періода

 

подза.конпаго

 

сра-

внительно

 

съ

 

періодоыъ

 

патріархальнымъ.

 

Такъ

 

въ

 

Аішѣ—

матери

 

Самуила,

 

отличавшейся

 

глубиною

 

преданности

 

волѣ

Божіей

 

п

 

въ

 

чувствѣ

 

благодарности

 

посвятившей

 

Богу

 

своего

едпнетвенпаго

 

сына,

 

онъ

 

указываете

 

нравственный

 

тинъ,

 

ха-

рактеризующій

 

переходъ

 

отъ

 

закона

 

Моисеева

 

къ

 

христіанст-

ву,

 

а

 

въ

 

матери

 

Маккавеевъ,

 

стоящей,

 

но

 

его

 

выраженію,

 

па

порогѣ

 

Новаго

 

Заьѣта,

 

самое

 

блестящее

 

олпцетвореніе

 

Изра-

ильской

 

вѣры,

 

раскрытой

 

пророками.

 

Но

 

это

 

одна

 

сторона

дѣла—чисто

 

релипозпая, —это

 

проявленія

 

вѣры.

 

Рядомъ

 

ивъ

связи

 

съ

 

нею

 

стоите

 

сторона

 

чисто

 

нравственная.

 

Вѣра

 

во

едипаго

 

пстнннаго

 

Бога,

 

въ

 

томъ

 

нѣтъ

 

сомиѣнія,

 

не

 

остава-

лась

 

безшіодпою

 

для

 

жизни,

 

вліяла

 

на

 

нравственный

 

харак-

теръ

 

женщины

 

Такимъ

 

образомъ

 

бмѢстб

 

съ

 

указаніемъ

 

раз-

витая

 

чисто

 

религіозпаго

 

слѣдовало

 

бы

 

раскрыть

 

и

 

указать

 

и

постепенное

 

развитіе

 

чисто

 

нравственной

 

стороны

 

въ

 

исторіи

Библейскихъ

 

женщипъ.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

сочиненіи,

 

которое

   

поставило

 

своею

   

за-

дачею

 

указать

 

постепенное

 

приготовленіе

 

того

   

правствениаго

идеала

 

женщины,

 

какимъ

 

является

 

онъ

 

въ

 

лицѣ

 

Богоматери,

этого

 

пе

 

видно,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

эго

 

не

 

выяснено,

 

не

 

раск-

рыто.

 

Библейскія

 

женщины,

 

какъ

 

это

 

было

 

и

 

въ

 

самой

 

дѣйст-

вителыюстн,

 

являются

 

въ

 

сочиненіи

 

съ

 

нравственными

 

недо-

статками,

 

ппогда

 

очень

 

рѣзкими

 

на

 

нашъ

 

христіанскій

 

взглядъ,

'

 

а

 

то,

 

какъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вѣры

  

постепенно

 

исчезаютъ

   

эти

недостатки

 

и

 

исчезаютъ

 

ли,

 

совсѣмъ

 

ue

 

указано.

 

Нѣтъ

 

объя-

'

 

снепія

 

и

 

того,

 

почему

 

эти

 

недостатки

 

были

 

неизбѣжнымъ

 

явле-

'ніемъ

 

для

 

того

 

времепи

 

и

 

въ

 

чемъ

 

проявляется

 

сравнительно

"высокое

 

нравственное

 

значеніе

   

Библейскихъ

   

женщинъ

   

при

'всѣхъ

 

свойственныхъ

 

имъ

 

недостаткахъ

 

ихъ,

 

почему

 

самъ

 

ав-

!

 

торъ

 

усвояетъ

 

имъ

 

воспитательное

 

зиаченіе.

 

Слѣдовало

 

бы

 

все

это

 

выяснить

 

и

 

изъ

 

общаго

 

характера

 

ветхозавѣтиой

 

нравст-

венности

 

н

 

изъ

 

нравствепнаго

 

состояпія

 

подзаконнаго

 

человѣ-

ка,

 

въ

 

эпоху

 

всеобщаго

 

господства

 

въ

 

мірѣ

 

чувственнаго

 

на-

чала.

 

Этого

 

мало.

 

Отъ

 

сочиненія

 

съ

 

такою

 

серьезною

 

задачею,

какая

 

указана

 

самимъ

 

авторомъ,

  

можно

 

бы

 

потребовать

 

еще
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болѣе,

 

имеипо

 

сопоставленія

 

или

 

сравненія

 

нравственеаго

 

ти-

па

 

Библейской

 

женщины

 

съ

 

типами

 

женщины

 

въ

 

язычествѣ,

съ

 

женщинами

 

другпхъ

 

странъ

 

востока

 

и

 

греко-римскагоміра.

Тогда

 

еще

 

яснѣе

 

было

 

бы

 

и

 

то,

 

что

 

давала

 

еврейской

   

жен-

щинѣ

 

истинная

 

религія

 

для

 

жизни

 

и

 

почему,

 

при

 

всѣхъ

 

сво-

ихъ

 

педостаткахъ

 

съ

 

христіанской

 

точки

 

зрѣнія,

   

она

 

стояла

но

 

своей

 

нравственности

 

выше

 

женщинъ

 

остальнаго

 

міра.

 

Все

это

 

вопросы,

 

весьма

 

важіые

 

съ

 

научной

 

точки

 

зрѣнія

 

и

 

пря-

мо

 

вызываемые

 

задачею

 

сочиненія,

 

но

 

почти

 

не

 

тронутые

 

ав-

торомъ.

 

Если

 

можно

 

находить

 

въ

 

сочнненіи

 

отвѣта

 

на

 

нѣко-

торые

 

изъ

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

то

 

отвѣтъ

 

далеко

 

пе

 

полный, —

въ

 

общихъ,

 

отрывочныхъ,

 

случайно

 

брошенныхъ

 

замѣчаніяхъ

или

 

въ

 

общей

 

картинѣ

 

быта

 

женщины,

 

извлекая

 

его

 

рядомъ

посредствующихъ

 

мыслей

 

и

 

юображеній.

   

Этотъ

   

недостатокъ

особенно

 

ощутителенъ

 

и

 

важепъ

 

въ

 

впду

 

той

 

воспитательной

цѣлп,

 

какую

 

предполояшлъ

 

себв

 

авторъ.

   

Многіе

 

расказы

 

изъ

псторіп

 

Библейскпхъ

 

женщинъ,

 

какъ

 

напр.

 

изъ

 

исторіи

 

пре-

бывапія

 

Авраама

 

съ

 

женою

 

въ

 

Египтѣ

 

у

 

Фараона

 

или

 

о

 

пре-

бываніи

 

его

 

съ

 

женою

 

у

 

Авимелеха

 

въ

 

странѣ

 

Гераръ

 

и

 

т.п.,

це

 

выясненные

 

съ

 

сейчасъ

 

указанной

 

точки

 

зрѣнія,

 

на

 

чита-

теля

 

или

 

читательницу,

 

не

 

имѣющихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

серь-

езнаго

 

богословскаго

 

образовапія,

    

не

 

могутъ

 

произвести

 

на-

зидательнаго

 

впечатлѣнія,

 

скорѣе

 

введутъ

 

ихъ

 

въ

 

недоумѣніе

и

 

соблазнъ.

Съ

 

еще

 

болыпимъ

 

правомъ

 

можно

 

указать,

 

какъ

 

на

 

не-

достатокъ

 

сочиненія,

 

на

 

нѣкоторыя

 

неточности

 

въ

 

мысляхъ,

какъ

 

догматическаго,

 

такъ

 

и

 

историческаго

 

содержанія.

 

Такъ,

разоуждая

 

о

 

религіозныхъ

 

вѣрованіяхъ

 

патріархальнаго

 

періо-

да,

 

авторъ

 

(стр.

 

66)

 

замѣчаетъ,

 

что

 

человѣкъ

 

спачала

 

наз-

валъ

 

Бога

 

Елогимъ

 

т.

 

е.

 

совокупность

 

всіьхз

 

силъ.

 

Таково,

по

 

словамъ

 

его,

 

первое

 

пазванге

 

Бога

 

въ

 

Библіи.

 

Каких*

силъ,

 

— не

 

опредѣлзно.

 

Если

 

силъ

 

міровыхъ,

 

Физическихъ,

 

то

это

 

будетъ

 

религіозный

 

натурализмъ

 

или

 

пантеизмъ.

 

Эта

 

не-

опредѣленпость

 

въ

 

понятіи

 

Елогимъ

 

можете

 

служить

 

поводом*

къ

 

сближепію

 

воззрѣній

 

автора

 

съ

 

тѣмп

 

раціоналистическими

мнѣіііями,

 

по

 

которымъ

 

имя

 

«Елогимъ»

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

дѣйствительно,

 

будто

 

бы,

 

по

 

своему

 

зиаченію

 

не

 

отличается

оть

 

лзыческаго

 

воззрѣнія

 

на

 

Божество

 

и

 

служите

 

остатком*

древнихъ

 

политеистическихъ

 

вѣрованій,

 

общихъ

 

всѣмъ

 

иаро-

дамъ

 

древности,

 

которыя

 

у

 

Евреевъ

 

съ

 

трудомъ

 

уступали

 

свое
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мѣсто

 

новыиъ,

 

Моисеемъ

 

сообщеннымъ

 

поиятіямъ

 

о

 

Богѣ

(Іегова).

 

Точно

 

также

 

не

 

вполнѣ

 

точно

 

и

 

вѣрно

 

воззрѣніе

 

ав-

тора

 

относительно

 

вѣры

 

въ

 

безсмертіе

 

вь

 

питріархальный

 

пе-

ріодъ.

 

«Будущая

 

жизнь

 

для

 

патріарховъ,

 

по

 

его

 

словамъ

 

(стр.

67. и

 

68),

 

была

 

покрыта

 

тьмою,

 

разсѣянія

 

которой

 

онъ

 

ждалъ

отъ

 

сѣмени

 

жены;'

 

Іо:

 

а

 

мучитъ

 

неизвѣстность

 

будущаго.

 

Для

патріарховъ

 

смерть

 

была

 

порогомъ

 

преисподней, — этого

 

под;

земнаго

 

обиталища,

 

гдѣ

 

блуждали

 

тѣни.»

 

То

 

правда,

 

что

 

идея

безсмертія

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

раскрывалась

 

постепенно

 

въ

томъ

 

отношепіи,

 

что

 

постепенно

 

уяснялись

 

для

 

ветхозавѣтпа-

го

 

человѣка

 

свойства

 

будущей

 

загробной

 

жизни,

 

какъ

 

жизни

духовной,

 

противоположной

 

жизни

 

чувствепнаго

 

міра.

 

Но

 

ска-

зать,

 

что

 

относительно

 

будущей

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

относительно

 

то-

го,

 

что

 

жизнь

 

по

 

смерти

 

не

 

прекращается,

 

патріархи

 

сомне-

вались,

 

значило

 

бы

 

сказать

 

неправду.

 

Тотъ

 

взглядъ,

 

что

 

въ

первыхъ,

 

по

 

времени,

 

книгахъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

пѣтъ

 

учепія

 

о

безсмертіп,

 

далеко

 

не

 

новъ,— его

 

держались

 

еще

 

Саддукеи,

прпнимавшіе

 

только

 

Моисеево

 

пятокнижіе

 

и

 

отвергавшіе

 

воск-

ресеніе,

 

но

 

отвѣтъ

 

на

 

это

 

имъ,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

и

 

всѣмъ

 

но-

вѣйшимъ

 

раціоналистамъ

 

держащимся

 

того

 

же

 

взгляда— данъ

самимъ

 

Спасителемъ,

 

по

 

словамъ

 

котораго

 

патріархи

 

вѣрова-

ли

 

въ

 

безсмертіе

 

уже

 

потому,

 

что

 

Бога

 

называли

 

Богомъ

 

сво-

ихъ

 

умершихъ

 

предковъ:

 

ибо

 

нѣсть

 

Согъ

 

Богъ

 

мертвыхъ,

 

но

Боіъ

 

живыхъ

 

(Моис.

 

22,

 

2S).

 

Не

 

нужно

 

къ

 

этому

 

прибав-

лять

 

еще,

 

что

 

дѣйствительность

 

безсмертія

 

для

 

патріархаль-

наго

 

человѣка

 

подтверждалась

 

и

 

уяснялась

 

живымъ

 

нагляд-

нымъ

 

фэктомъ

 

нреложепія

 

Эпоха

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо

 

(Быт.

 

5,

24).

 

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

неточнымъ

 

взглядомъ

 

па

 

вѣру

 

въ

безмертіе

 

у

 

патріарховъ

 

стоите

 

и

 

замѣчапіе

 

автора

 

въ

 

исторіи

Анны,

 

матери

 

Самуила,

 

о

 

томъ,

 

что

 

оьа

 

была

 

первою

 

ясною

истолкователышцею

 

вѣры

 

въ

 

безсмертіе

 

въ

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

(стр.

 

149).

 

Это

 

послѣднее

 

замѣчаніе

 

тѣмъ

 

болѣе

 

произволь-

но,

 

что

 

въ

 

пѣсни

 

Анны,

 

которую

 

приводите

 

авторъ,

 

нѣтъ

слова

 

о

 

бсзсмертіи

 

собственно.

 

Выражепія

 

«Іегова

 

умерщвляете,

и

 

оживляетъ,

 

низводите

 

въ

 

шеолъ

 

и

 

возводите»

 

изображаютъ

могущество

 

Божества.

 

Говоря

 

о

 

Деворрѣ

 

и

 

ея

 

пѣсни

 

по

 

по-

ражепіи

 

врага — авторъ

 

замѣчаетъ:

 

«смѣсь

 

Божественнаго

вдохиовенія

 

и

 

человѣческой

 

страсти

 

дѣлаетъ

 

изъ

 

гимна

 

Девор-

ры

 

одну

 

изъ

 

самыхъ

 

характерическихъ

 

пѣсней,

 

которая

 

въ

пѣвицѣ

 

указываете

 

и

 

ея

 

человѣчность

 

и

 

то,

 

что

   

она

 

орудіе
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Бога».

 

Допускать

 

смѣшеніе

   

Божественнаго

   

вдохновенія

    

съ

проявлешями

 

человѣческой

 

страсти

 

едва

 

ли

 

возможно.

 

Мысль

автора,

 

очевидно,

 

требовала

 

инаго

 

выраженія.

   

Расказъ

 

овы-

зовѣ

 

Сауломъ

 

чрезъ

 

Аэндорскую

 

волшебницу

   

тѣни

   

Самуила

авторъ

 

дополняете

 

слѣдующпмъ

 

прпмѣчаніемъ:

    

«Аэндорская

волщебница

 

напоминаете

 

намъ

 

говременныхъ

 

спиритовъ.

 

Дѣй-

ствительности

 

явлепій

 

у

 

спиритовъ

 

отвергать

 

нельзя,

 

но

 

они

зависать

 

отъ

 

расположеній

 

видящихъ,

 

имѣютъ

   

чисто

    

субъ-

ективный

 

характеръ.

 

Таково

 

явленіе

 

Саулу

 

Самуила.»

 

Не

 

по-

пятно,

 

что

 

хочетъ

 

сказать

 

авторъ.

 

Если

 

видѣнія

   

спиритовъ

имѣютъ

 

чисто

 

субъективный

 

характеръ,

 

то

 

и

 

дѣйствитедьности

впдбпій

 

нѣтъ

 

у

 

нпхъ,— это

 

обманъ

 

чувствъ,

 

извѣстнымъ

 

обра-

зомъ

 

иастроенныхъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

   

если

 

видѣніе

 

Саму-

иловой

 

тѣпп

 

было

 

явленіемъ

 

субъективная)

 

характера,

 

то

 

какъ

объяснить

 

сбывшееся

 

предсказаніе,

 

полученное

 

отъ

 

тѣни

 

Са-

муила,

 

о

 

смерти

 

Саула

 

и

 

сыповъ

 

его

    

на

 

другой

 

же

   

день?

Но

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

это

   

замѣчаніе

 

излишне.

    

Совершенно

  

на-

прасно

 

также

 

авторъ

 

въ

   

расказѣ

 

о

 

воспитанін

   

Моисея

   

въ

Египте

 

въ

 

объясненіе

 

библейскаго

 

замѣчанія,

 

что

 

опъ

 

наученъ

былъ

  

египетской

 

мудрости,

 

высказываете

 

мысль,

 

что

 

Моисей

слышалъ

 

или

 

могъ

 

слышать

 

нмя

 

Единаго

 

Верховнаго

 

Бога

 

отъ

жрецовъ

 

Египта,

 

у

 

котврыхъ

 

сохранялось

 

еще

 

это

 

попятіе

 

и

которые

 

научили

 

народъ

 

почитать

 

Его

 

подъ

 

символомъ

 

солн-

ца—Ра,

 

какъ

 

бы

 

давая

 

поводъ

 

думать,

 

что

 

понятіе

 

объ

 

ис-

тинномъ

 

Богѣ

 

отчасти

 

заимствовано

 

Моисеемъ

 

и

 

изъ

 

египет-

ской

 

фплософіи.

 

Напрасно

 

это

 

тѣмъ

  

болѣе,

 

что

 

самъ

 

же

 

ав-

торъ

 

далѣе

 

говорите,

 

что

 

Евреи

 

и

 

въ

 

Египтѣ

 

чтили

 

истинна-

го

 

Бога

 

и

 

что

 

самое

 

названіе:

 

«Іохаведа»

 

матери

   

Моисея —

указываете

 

на

 

имя

 

Іеговы.

   

Подобная

  

мысль,

    

до

 

нынѣ

 

вы-

сказываемая

 

въ

 

западиой

 

Богословской

 

лптературѣ— есть

 

оста-

токъ

 

стараго

 

раціоналистическаго

   

взгляда

 

касательно

   

того,

будто

 

Моисей

 

вынесъ

 

понятіе

 

Іеговы

 

изъ

  

египетскихъ

 

мисте-

рій,

 

адеитомъ

 

которыхъ

 

былъ

 

во

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

при

дворѣ

 

Фараона,

 

Взглядъ

 

этотъ,

   

господствовавшій

   

въ

 

концѣ

18-го

 

н

 

пачалѣ

 

19-го

 

столѣтія,

 

поэтически

 

изложенъ

 

и

   

въ

извѣстной

 

статьѣ

 

Шиллера:

 

«посольство

 

Моисея»

 

(Sendung

Mosis)

 

Въ

 

то

 

время

 

при

 

недостаточпомъ

 

еще

 

изученіи

 

исто-

ріп

 

древнихъ

 

религій

 

находили

 

понятіе

 

Іегова

 

даже

 

въ

 

имени

епшетскаго

  

бога

 

луны

 

(Joli),

 

одного

 

изъ

 

8-ми

 

низшнихъбо-

жествъ,

 

пеимѣющихъ

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

понатіемъ

 

о

 

едином*
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Богѣ.

 

Нынѣ

 

въ

 

самой

 

наукѣ

 

взглядъ

 

этотъ

 

уже

 

теряетъ

 

зна-

ченіе.

 

Мистери,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

знаемъ

 

только

 

огь

 

неопла-

тоническихъ

 

Фнлософовъ

 

Ямвлиха

 

и

 

Порфирія, — были

 

явле-

ніемъ

 

позднѣйшимъ

 

въ

 

исторіи

 

религій

 

древидго

 

ыіра

 

и

 

едва

ли

 

вѣрно

 

то,

 

будто

 

еще

 

во

 

времена

 

Моисея

 

жрецы

 

Египта

держались

 

болѣе

 

возвышенныхъ

 

попятій

 

о

 

Боіѣ,

 

чѣмъ

 

какія

проповѣдывали

 

народу.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

если

 

и

 

было

 

у

египетскихъ

 

жрецовъ

 

понятіе

 

о

 

Богѣ

 

Верховномъ,

 

Единомъ,

то

 

оно

 

было

 

привязано

 

не

 

къ

 

идеѣ

 

бога

 

солнца — Ра,

 

какъ

предполагаете

 

авторъ.

 

Верховное

 

Божество

 

въ

 

Египтѣ

 

(еди-

ное,

 

неразд'ѣлимое),имѣвшее,

 

впрочемъ,

 

пантеистическій

 

ха-

рактеру

 

называлось

 

Аммунъ — или

 

Аммонт.,

 

что

 

значило:

«тайна,

 

сокровенное».

 

Это

 

понятіе

 

Верховнаго

 

Божества

 

впол-

нѣ

 

отвѣчало

 

и

 

общему

 

таинственному,

 

символическому

 

харак-

теру

 

Египетской

 

религіи

 

съ

 

ел

 

сфинксами

 

и

 

гіерогли фическимъ

описьмомъ.

 

Богъ

 

солнца—

 

Ра

 

есть

 

богъ

 

втораго,

 

низшаго

 

по-

рядка

 

египетскихъ

 

божествъ.

Что

 

касается

 

до

 

изложенія,

    

то

 

оно

 

живо

 

и

 

стройно,

    

но

иногда

 

излишне

 

искуствзнно

 

и

 

напыщенно.

 

Таковы

   

наприм.

слѣдующія

 

Фразы:

 

на

 

стр.

 

3.,

 

«человѣкъ

 

въ

 

своей

 

помощни-

цѣ

 

узналъ

 

то

 

святое

 

дыханіе,

 

которое

 

одушевляло

 

его

 

самого».

„«Свои

 

благодарственные

 

клики

 

они

 

(Евреи)

 

выразили

 

въ

 

пѣс-ѵ

ни

 

къ

 

Богу,

 

вылившейся

 

изъ

 

шести

 

сотъ

 

тысячъ

 

грудей

 

ка-

кимъ-тостремительнымъ,

 

норывчатымъ

 

потокомъ. »

 

«РуФь

 

моа-

витянка

 

дѣлается

 

cijkoms,

 

который,

    

привившись

   

къ

 

стволу

Іудипу,

 

ироизведетъ

 

вѣтвь»

 

и

 

т.

 

д.

 

(стр.

 

138).

 

На

 

русскомъ

эта

 

послѣдпяя

 

фраза

 

не

 

отличается

 

красотою

   

Самый

   

языкъ

<<и

 

выраженія

 

по

 

мѣстамъ

 

не

 

совсѣмъ

 

правильны.

 

Вотъ

   

при-

"Іиѣры

 

такихъ

 

неправильностей:

  

«Богъ

 

не

 

хотѣлъ

 

господство-

вать

 

надъ

 

ніічіъм»

 

(рѣчь

 

идетъ

 

о

  

состореніл

   

міра

 

стр.

 

2).

«Пропади

 

у

 

ней

 

значительная

 

сумма

 

денегъ»

 

(стр.

 

109)

 

обо-

рота

 

вульгарный— вмѣсто:

 

пропала.

 

Она

 

(Деворра)

 

прогваж-

-шиваеіт

 

его

 

(Сисару)

 

въ

 

високъ

 

(стр.

 

118).

   

Давидъ,

 

обла-

-грвшій

 

искусствомъ

 

играть

 

на

 

гусли

 

(стр.

  

150).

 

Она

   

ото-

'чаетъ

 

свои

 

губы

 

въ

 

вино

   

(стр.

 

196).

   

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

.«тахъ

 

авторъ

 

употребляетъ

 

слова

   

и

 

выраженія

   

неупотреби-

.

 

йелыіыя

 

въ

 

русскомъ

 

явыкѣ.

 

Нѣкоторыя

 

изх

 

этихъ

   

словъ

 

и

выраженій

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

явные

 

слѣды

 

перевода

 

съ

 

иностран-

наго

 

(фрупцузскаго).

 

Такъ

 

авторъ

 

почти

   

постоянно

 

употреб-

ляетъ

 

слово

 

«фэмилія»

 

вмѣсто

 

«семейство».

   

Таковы

 

же

 

вы-
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раженія

 

его

 

потомща,

 

материнство

 

(maternite)-

 

Такова

цѣлая

 

Фраза:

 

«испатанія

 

преодолѣваютъ,

 

не

 

уклоняясь

 

огь

нихъ,

 

а

 

подчиняясь

 

имъ»— оборота

 

Французскій.

 

Наконецъ

есть

 

несколько

 

выражепій,

 

не

 

отвѣчающихъ

 

достоинству

 

пред.

мета

 

рѣчи:

 

таковы

 

выраженія:

 

Господь,

 

угадывая

 

тайную

скорбь

 

пеплодной

 

супруги

 

(13

 

стр.

 

);

 

Господь

 

угадалъ

 

эту

улыбку

 

(Сарры)

 

ст.

 

18.

Въ

 

виду

 

изложенныхъ

 

научныхъ

 

достоинствъ

 

сочиненія

протоіерея

 

Кустодіева,

 

особенно

 

же

 

живости

 

и

 

характерности

его

 

расказовъ

 

изъ

 

Библейской

 

исторіи,

 

сопровождаемыхъ

поясненіемъ

 

быта

 

евреевъ

 

на

 

основаніп

 

этнографическихъ

 

свѣ-

дѣній,

 

Учебный

 

Колите

 

іъ

 

паходитъ

 

возможнымъ

 

допустить

пріобрѣтеніе

 

этого

 

сочипенія

 

въ

 

фундаментальиыя

 

библіотеки

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

одиакожъ,

 

чтобы

преподаватели

 

при

 

пользовапіи

 

имъ

 

имѣли

 

въ

 

виду

 

указан-

ныя

 

замѣчанія

 

о

 

недосгаткахъ

 

книги,

 

особенно

 

относительно

неточныхъ

 

мыслей

 

и

 

одпостороннихъ

 

взглядовъ,

 

а

 

самъ

 

ав-

торъ

 

озаботился

 

при

 

новомъ

 

изданія

 

книги

 

исправить

 

эти

недостатки.

'

 

ВЫСОЧАЙШЕ

   

УТВЕРЖДЕННАЯ

   

ІШСТРУКЦІЯ

 

ИН-

СПЕКТОРАМЪ

 

НАРОДНЫХЪ

 

УЧИЛИЩЪ*).

Глава

   

IV.

О

  

ВНѢШПЕМЪ

  

И

  

ВНУТРЕШІЕМЪ

  

бЛАГОУСТРОЙСТВѢ

 

УЧПЛШЦЪ,

РАВНО

  

II

  

О

   

МАТЕРІАЛЫІОМЪ

  

ОБЕЗПЕЧЕПШ

   

КАКЪ

  

СИХЪ

  

УЧП-

ЛПЩЪ,

  

ТАКЪ

  

II

  

УЧИТЕЛЕЙ

  

ВЪ

   

НИХЪ.

§

 

26.

 

Обозрѣвая

 

училищныя

 

зданія,

 

инспекторъ

 

заботится,

чтобы

 

какъ

 

внѣшпее,

 

такъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

внутреннее

 

уст-

ройство

 

ихъ

 

соотвѣтствовало,

 

по

 

возможности,

 

ихъ

 

назначе-

нію

 

не

 

только

 

въ

 

учебномъ,

 

но

 

ивъ

 

гигіеническомъ

 

отноше-

піи,

 

соображаясь

 

при

 

этомъ

 

со

 

средствами

 

сихъ

 

училищъ,

 

въ

особенности

 

училищъ,

 

содержимыхъ

 

частпыми

 

лицами.

   

§

 

27.

(*)

 

Окончаніе.—Сы.

 

№

 

4.
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Онъ

 

обращаетъ

 

вниианіѳ

 

на

 

то,

 

чтобы

 

въ

 

каждомъ

 

училищѣ,

содержимомъ

 

при

 

участіи

 

казны,

 

была

 

ведена

 

опись

 

училищ-

ному

   

имуществу,

 

съ

 

обозначеніемъ,

    

когда

 

и

 

откуда

   

какая

вещь

 

поступила

 

и

 

по

 

возможности

    

съ

 

указаніемъ

 

стоимости

ея.

 

§

 

28.

 

ІІо

 

предмету

   

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

училищъ,

инспекторъ

 

удостовѣряется,

 

достаточно

 

ли

  

таковое

 

для

 

удов-

летворения

 

необходимымъ

  

училищпымъ

 

потребностямъ.

  

§

 

29.

Инспекторъ

    

обращаетъ

 

также

   

вниманіе

 

па

 

нужды

 

тѣхъ

 

па-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

который

 

содержатся

  

духовен-

ствомъ,

 

земствомъ,

 

сельскими

  

обществами

 

и

 

частными

 

лица-

ми;

 

въ

 

случаѣ

 

усмотрѣнныхъ

 

въ

 

этомъ

   

отношенін

 

недостат-

ковъ,

 

инспекторъ

 

обращается

 

къ

 

учредителямъ

 

съ

 

ходатайст-

вомъ

 

о

 

пеобходимомъ

 

пособіи.

  

§

 

30.

 

При

 

затруднительности

отпуска

 

на

   

нуждающіяся

 

училища

   

постояннаго

    

ежегоднаго

увеличенія

 

ихъ

 

содержанія,

   

обязанность

 

инспектора

    

должна

преимущественно

 

состоять

   

въ

 

испрошеніи

   

имъ,

 

на

 

покрытіе

наиболѣе

 

существенныхъ

 

нуждъ,

 

единовременныхъ

 

денежныхъ

пособій

 

изъ

 

суммъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

§

 

31.

На

   

училища,

    

содержимыя

    

министерствомъ

   

народнаго

 

про-

свѣщенія,

 

инспекторъ

 

испрашиваетъ

 

пособія

  

только

 

въ

 

чрез-

вычайныхъ

 

случаяхъ,

 

когда,

 

напримѣръ,

   

то

 

или

 

другое

 

изъ

этихъ

 

училищъ

 

подверглось

 

какому

   

либо

 

неожиданному

 

бѣд-

ствію,

   

пожару

 

и

 

т.

 

п.,

 

или

 

когда,

 

съ

 

теченіемъ

   

времени,

оно

 

пришло

 

въ

 

такое

   

положеніе,

 

при

 

которомъ

   

не

 

можетъ

долѣе

 

удовлетворять

 

своему

 

назначенію,

 

безъ

 

неотлагательной

помощи

 

со

 

стороны

   

правительства.

  

О

 

такихъ

 

пособіяхъ

 

ин-

спекторъ

 

прадставляетъ

 

непосредственно

  

попечителю

 

учебнаго

округа.

  

§

 

32.

 

0

 

пособіяхъ

 

же

 

училищамъ,

 

подчиненнымъ

 

дѣй-

ствію

 

положепія

 

14

 

іюля

 

1864

 

г.,

 

инспекторъ

 

предваритель-

но

 

вносить

 

на

 

обсужденіе

   

уѣзднаго

 

училищпаго

   

совѣта,

 

по

принадлежности,

 

для

 

представлеиія

 

о

 

томъ

 

губернскому

 

совѣ-

ту,

 

причемъ

   

указываетъ

 

какъ

 

на

   

положеніе

 

и

 

нужды

 

учи-

і

 

лищъ,

 

коимъ

    

испрашиваетъ

 

вспомоществованіе,

    

такъ

 

и

 

на

обстоятельства,

 

могущія

 

служить

 

разъясневіемъ

 

или

 

подтвер-

вденіемъ

 

его

 

ходатайства,

 

какъ

 

то:

 

время

 

существованія тѣхъ

училищъ,

 

получаемое

 

ими

 

содержаніе,

 

число

   

учащихся,

 

сте-

пень

   

приносимой

 

ими

 

пользы

 

и

 

размѣръ

   

пособія,

 

въ

 

коемъ

они

 

нуждаются.

 

По

 

признаніи

  

затѣмъ

 

губернскимъ

   

училищ-

нымъ

 

совѣтомъ

 

доводовъ

 

инспектора

 

уважительными,

 

сей

 

по-

слѣдній

   

представляетъ

 

о

 

томъ

 

попечителю

   

учебнаго

 

округа,
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съ

 

приложепіемъ

 

копій

 

съ

 

постановлен^

 

губернскаго

 

училищ-

наго

 

совѣта.

 

§

 

33.

 

Послѣдііимъ

 

срокомъ

 

для

 

такихъ

 

пред-

ставленій

 

со

 

стороны

 

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

попе-

чителю

 

учебнаго

 

округа

 

назначается

 

1

 

іюня

 

каждаго

 

года.

§

 

84.

 

Независимо

 

отъ

 

поименоваиныхъ

 

ходатайствъ,

 

въ

 

виду

того,

 

что

 

нѣкоторыя

 

училища,

 

вслѣдствіе

 

непредвидѣнныхъ

обстоятельству

 

могутъ

 

иногда

 

нуждаться

 

въ

 

безотлагатель-

номъ

 

пособіи,

 

безъ

 

котораго

 

самая

 

дѣательность

 

ихъ

 

можетъ

пріостановиться,

 

инспектору

 

предоставляется

 

въ

 

непосредст-

венное

 

его

 

f агпоряженіо

 

ежегодно

 

до

 

300

 

р.

 

изъ

 

суммъ,

 

ас-

енгпуеыыхъ

 

на

 

народныя

 

училища

 

министерству

 

народнаго

просьѣщсиія,

 

каковыя

 

деньги

 

онъ

 

и

 

получаетъ

 

по

 

мѣрѣ

 

не-

обходимости,

 

по

 

собственными,

 

требованіямъ,

 

изъ

 

подлежаща-

го

 

казначейства.

 

О

 

расходахъ

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

онъ

 

доносить

попечителю

 

учебнаго

 

округа,

 

съ

 

надлежащими

 

объяснениями.

§

 

35.

 

При

 

опредѣленіи

 

размѣра

 

едшювременпыхъ

 

пособій

учителямъ,

 

инспекторъ

 

принимаете

 

въ

 

соображеніе

 

не

 

только

степень

 

усердія

 

этихъ

 

учителей,

 

но

 

и

 

другія

 

прикосновенныя

обстоятельства,

 

какъ-то

 

продолжительность

 

службы,

 

многочис-

ленность

 

или

 

болѣзни

 

семейства

 

и

 

т.

 

п.

 

Порядокъ

 

ходатайствъ

тотъ

 

же,

 

какой

 

установлепъ

 

для

 

испрошепія

 

поссбій

 

учили-

щамъ

 

въ

 

§§

 

31,

 

32

 

и

 

33.

 

§

 

36.

 

Инспекторъ

 

можетъ

 

так-

же

 

ходатайствовать

 

предъ

 

губернскимъ

 

училищнымъ

 

совѣтомъ,

вышеуказаннымъ

 

порядкомъ,

 

о

 

производствѣ

 

срочныхъ

 

дегеж-

ныхъ

 

выдачъ

 

тѣмъ

 

изъ

 

окѳнчившихъ

 

курсъ

 

воспитанниковъ

духовныхъ

 

семинарій,

 

которые,

 

предпазначаясь

 

въ

 

священно-

служители,

 

будутъ

 

предварительно

 

избраны

 

въ

 

должности

учителей

 

начальныхъ

 

пародныхъ

 

учплпщъ,

 

содержимыхъ

 

на

счетъ

 

земства

 

и

 

общества,

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы

 

выдачи

 

эти

 

про-

изводились

 

озиаченпымъ

 

воспитанника мъ

 

ежемѣсячно,

 

въ

 

по>

ложенномъ

 

размѣрѣ,

 

за

 

все

 

время

 

исправленія

 

ими

 

учитель-

скихъ

 

обязанностей,

 

впредь

 

до

 

опредѣленія

 

на

 

мѣста

 

священ-

нослужителей.

 

§

 

37.

 

Учебныя

 

руководства,

 

пособія

 

и

 

книги

для

 

чтенія,

 

присылаемый

 

для

 

безмездпаго

 

спабженія

 

ими

 

на-

чальныхъ

 

народиыхъ

 

училищъ,

 

инспекторъ,

 

по

 

своему

 

усмо-

трѣнію,

 

распредѣляетъ

 

между

 

тѣми

 

училищами,

 

которыхъ

учебио- вспомогательный

 

учрежденія

 

наиболѣе

 

нуждаются

 

въ

пополненіп,

 

разсылая

 

ихъ:

 

въ

 

училища,

 

непосредственно

 

его

наблюденію

 

подчшіенныя, —прямо

 

отъ

 

себя,

 

въ

 

прочія

 

же—по

соглашение

 

и

 

чрезъ

 

посредство

 

губернскаго

 

училищнаго

 

совѣ-
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та.

 

ІІргшѣчанге.

 

Инспектору

 

предоставляется,

 

если

 

онъ

 

при-

знаетъ

 

пужнымъ,

 

заблаговременно

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

по-

печителя

 

округа

 

о

 

томъ,

 

какія

 

книги

 

й

 

учебныя

 

пособія,

 

по

его

 

соображеніямъ,

 

могутъ

 

преимущественно

 

потребоваться

 

для

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

училищъ,

 

а

 

попечитель

 

сообщаетъ

 

о

 

семъ

министерству.

 

§

 

38.

 

Инспекторъ

 

заботится,

 

чтобы

 

при

 

учи-

лищахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

равно

 

какъ

 

и

нодчиненныхъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ,

 

избирались,

 

согласно

существующичъ

 

постановленіямъ,

 

изъ

 

лицъ,

 

пользующихся

довѣріемъ

 

общества

 

и

 

могущихъ

 

оказать

 

училищамъ

 

какъ

нравственную,

 

такъ

 

и

 

матеріальную

 

поддержку:

 

въ

 

первыхъ

почетные

 

блюстители,

 

а

 

въ

 

послѣднихъ

 

попечители

 

и

 

попе-

чительницы.

 

§

 

39.

 

О

 

лицахъ,

 

особенно

 

содѣйствующихъ

 

прс-

успѣянію

 

училищъ,

 

инспекторъ

 

можетъ

 

входить

 

съ

 

надлежа-

щими,

 

куда

 

слѣдуетъ,

 

представленіями,

 

испрашивая

 

имъ

 

со-

отвѣтствующія

 

по

 

заслугамъ

 

вознагражденія.

Глава

 

V.

ОВЪ

   

ОТКРЫТШ,

   

РАСПРОСТРАНЕНЫ,

   

ПЕРЕМЬЩЕІІШ

  

II

   

ЗАКРЫ-

ТО!

  

УЧИЛИЩЪ.

§

 

40.

 

Кромѣ

 

падзора

 

за

 

существующими

 

уже

 

училищами,

инспекторы

 

обязаны

 

прилагать

 

стараніе

 

и

 

къ

 

открытію

 

но-

выхъ

 

училищъ,

 

преимущественно

 

въ

 

такихъ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

по

 

мѣстпымъ

 

или

 

административнымъ

 

соображеніямъ,

 

усма-

тривается

 

въ

 

нихъ

 

настоятельная

 

потребность.

 

§

 

41.

 

Съ

этою

 

цѣлію

 

они

 

вступаютъ

 

въ

 

предварительный

 

сношенія

 

съ

представителями

 

земства

 

и

 

мѣстными

 

городскими

 

и

 

сельскими

обществами,

 

стараясь

 

при

 

томъ

 

склонить

 

ихъ

 

къ

 

принятію

на

 

себя

 

полнаго

 

обезпеченія

 

училищъ

 

необходимымъ

 

содержа-

ніемъ.

 

По

 

объявленіи

 

земствомъ

 

или

 

мѣстнымъ

 

городскимъ

 

и

сельскимъ

 

обществомъ

 

согласія

 

на

 

такое

 

открытіе

 

училища,

съ

 

полнымъ

 

отъ

 

себя

 

содержаніемъ,

 

дальнѣйшее

 

участіе

 

въ

томъ

 

инспекторовъ

 

опредѣляется

 

ноложеніемъ

 

14

 

іюля

 

1864

года

 

и

 

настоящею

 

инструкціею.

 

§

 

42.

 

Если

 

бы,

 

по

 

обстоя*

тельствамъ,

 

не

 

оказалось

 

возможности

 

устроить

 

повыя

 

учили-

ща

 

вполнѣ

 

на

 

общественный

 

средства,

 

инспекторъ

 

ходатай-

ствует^

 

предъ

 

попечителемъ

 

округа

 

о

 

назначеніи

 

этимъ

 

учи-
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лищамъ

 

постояннаго

 

или

 

временнаго

 

воспособленія

 

изъ

 

суммъ

министерства

 

пароднаго

 

просвѣщенія.

 

§

 

43.

 

Если

 

бы

 

въ

 

ка-

комъ

 

либо

 

изъ

 

многолюдныхъ

 

селеній,

 

гдѣ

 

уже

 

есть

 

началь-

ныя

 

училища

 

съ

 

значительнымъ

 

числомъ

 

учениковъ

 

игдѣ

 

стрем

 

-

леніе

 

къ

 

ученію

 

замѣтно

 

обнаруживается,

 

учрежденіе

 

особыхъ

новыхъ

 

училищъ,

 

даже

 

съ

 

воспособленіемъ

 

отъ

 

правительства,

оказалось

 

по

 

чему

 

либо

 

неудобоисполнимымъ, —инспекторъ

заботится,

 

на

 

основаніи

 

ближайшихъ

 

соображеній,

 

или

 

объ

открытіи

 

при

 

существующихъ

 

училшцахъ

 

параллельныхъ

 

от-

дѣленій,

 

или

 

объ

 

увЪличеніи

 

въ

 

нихъ числа

 

классовъ

 

додвухъ,

стараясь,

 

чтобы

 

расходы

 

на

 

такое

 

распространение

 

училища

общество

 

приняло

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

§44.

 

Относительно

 

откры-

ла

 

двухклассныхъ

 

и

 

одноклассныхъ

 

сельскихъ

 

училищъ

 

вѣ-

домства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

инспекторъ

 

ру-

ководствуется

 

особою

 

отъ

 

министерства

 

инструкціею,

 

собст-

венно

 

для

 

этихъ

 

училищъ

 

назначенною.

 

§

 

45.

 

Приговоры

сельскихъ

 

обществъ

 

объ

 

открытіи

 

или

 

распространены

 

ука-

занныхъ

 

въ

 

§

 

44

 

училищъ,

 

съ

 

принятіемъ

 

на

 

свой

 

счетъ

издержекъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

размѣрѣ,

 

представляются

инспекторомъ

 

попечителю

 

учебнаго

 

округа,

 

въ

 

подлинникахъ,

съ

 

подробными

 

объясненіами

 

и

 

соображеніями.

 

§

 

46.

 

Попе-

чеиія

 

пвспектора

 

о

 

распрострапеніи

 

народнаго

 

образованія

должны

 

быть

 

также

 

направлены

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

и

 

крестьян-

скія

 

дѣвочкп,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

получали

 

наставленія

 

въ

правилахъ

 

вѣры

 

и

 

необходимое

 

начальное

 

образованіе.

 

Поря-

докъ

 

учрежденія

 

особыхъ

 

для

 

пихъ

 

училищъ

 

или

 

особыхъ

смѣнъ

 

при

 

мужскихъ

 

училищахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

дѣйствія

 

по

 

се-

му

 

предмету

 

инспектора,

 

остается

 

тотъ

 

же,

 

какой

 

указанъ

для

 

открытія

 

училищъ

 

для

 

мальчиковъ.

§

 

47.

 

Въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

учрежденія

 

для

 

дѣвочекъ

ни

 

отдѣльныхъ

 

училищъ,

 

ни

 

особыхъ

 

смѣнъ,

 

инспекторъ

 

мо-

жетъ

 

допустить

 

и

 

совмѣстное

 

обученіе

 

дѣвочекъ

 

съ

 

мальчи-

ками

 

въ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

училищахъ,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

слѣ-

дующихъ

 

условій;

 

а)"

 

чтобы

 

дѣвочки

 

были

 

не

 

старѣе

 

12

 

лѣтъ,

 

■

и

 

б)

 

чтобы

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

помѣщались

 

въ

 

классахъ

 

на

разныхъ

 

скамьяхъ.

 

§

 

48.

 

Какъ

 

въ

 

"училищахъ

 

для

 

мальчи-

Авъ',

 

сверхъ

 

обязательныхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

могутъ

быть

 

вводимы

 

нѣкоторыя

 

ремесла

 

или

 

мастерства,

 

такъ

 

и

 

въ

училищахъ

 

или

 

отдѣленіяхъ

 

для

 

дѣвочекъ

 

можетъ

 

быть

 

вво-

димо

 

обучеиіе

   

рукодѣльямъ,

 

принаровденнымъ

   

къ

 

простому
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быту

 

и

 

мѣстнымъ

 

нуждамъ

 

населенія,— на

 

что

 

и

 

должно

 

быть

обращено

 

надлежащее

 

вниманіе

 

инспектора.

 

§

 

49.

 

Инспек-

торъ,

 

по

 

соглащенію

 

съ

 

подлежащими

 

вѣдомствами

 

и

 

лицами,

прилагаетъ

 

попеченіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

при

 

училищахъ.

 

гдѣ

 

ока-

жется

 

возможность,

 

были

 

устраиваемы

 

особые

 

уроки

 

для

 

вз-

рослыхъ

 

поселянъ,

 

стараясь

 

личными

 

убѣжденіями

 

привлечь

ихъ

 

къ

 

ученію

 

и

 

ходатайствуя,

 

въ

 

случаѣ

 

успѣха,

 

объ

 

от-

пускѣ

 

изъ

 

подлежащихъ

 

учрежденій

 

суммъ,

 

необходимыхъ

 

для

вознагражденія

 

учителей

 

за

 

такой

 

трудъ

 

ихъ

 

сверхъ

 

прямых^

обязанностей.

 

§

 

50.

 

Если

 

бы,

 

вслѣдствіе

 

личнаго

 

удостовѣ-

ренія

 

инспектора,

 

оказалось,

 

что

 

то

 

или

 

другое

 

училище,

какъ

 

изъ

 

числа

 

учрежденныхъ

 

на

 

средства

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

содержимыхъ

 

духовнымъ

вѣдомствомъ,

 

земствомъ,

 

городскими

 

и

 

сельскими

 

обществами

и

 

частными

 

лицами,

 

не

 

удовлетворяетъ

 

своему

 

назначенію

 

въ

той

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

оно

 

существуетъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

другой

мѣстности

 

оно

 

могло

 

бы

 

принести

 

болѣе

 

существенную

 

пользу,

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

инспекторъ

 

о

 

переводѣ

 

училища

 

входитъ

въ

 

непосредственное

 

сношеніе

 

какъ

 

съ

 

училищными

 

совѣтами,

такъ

 

и

 

съ

 

подлежащими

 

учрежденіями

 

и

 

лицами,

 

и,

 

по

 

вос-

послѣдовапіи

 

между

 

обѣими

 

сторонами

 

соглашенія,

 

дѣлаетъ

далыіѣйшія

 

по

 

сему

 

предмету

 

распоряженія,

 

примѣнптельно

къ

 

вышеизложеннымъ

 

указаніямъ.

 

§

 

51.

 

Такимъ

 

же

 

образомъ

поступаетъ

 

инспекторъ

 

въ

 

случаѣ,

 

еслп

 

бы,

 

по

 

особо

 

уважи-

тельнымъ

 

причинамъ,

 

потребовалось

 

и

 

совершенное

 

закрытіё

того

 

или

 

другаго

 

училища.

Глава
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§

 

52.

 

Инспекторы

 

непосредственно

 

подчиняются

 

попечителю

учебнаго

 

округа

 

по

 

принадлежности,

 

къ

 

которому

 

и

 

входятъ

съ

 

надлежащими

 

представленіями

 

и

 

донесеніями

 

по

 

наблюде-

нію

 

за

 

начальными

 

народными

 

училищами,

 

содержимыми

 

на

средства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

равно

 

какъ

 

и

съ

 

отчетами

 

по

 

обозрѣпію

 

всѣхъ

 

вообще

 

училищъ.

 

§

 

53.

 

Во

время

 

нахожденія

 

въ

 

томъ

 

городѣ,

 

гдѣ

 

имѣетъ

 

пребываніе

попечитель,

   

инспекторъ

   

участвуете

 

съ

   

правомъ

 

голоса

 

во
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всѣхъ

 

засѣданіяхъ

 

иопечительскаго

 

совѣта

 

по

 

дѣламъ,

 

касаю-

щимся

 

началышхъ

 

народныхъ

 

училищъ.

   

§

 

54.

 

По

 

наблюде-

нію

 

за

 

народными

 

училищами,

   

подлежащими

 

дѣйствію

 

Высо-

чайшк

   

утвержденнаго

   

14

 

іюля

 

1864

 

г.

 

положенія

 

о

 

народ-

ныхъ

 

училищахъ,

 

инспекторъ

  

находится

 

въ

 

ближайщихъ

 

от-

ношеніяхъ

 

къ

 

губернскому

   

училищному

 

совѣту,

 

на

 

разсмот-

рѣніе

 

котораго

 

и

 

вносить

 

отчеты

 

объ

 

обозрѣніи

 

училищъ

 

се-

го

 

разряда.

  

§

 

55.

 

Присутствуя

 

^въ

 

засѣданіяхъ

    

губернскаго

училищнаго

    

совѣта,

 

онъ

 

принимаете

   

дѣятельное

 

участіе

 

во

всѣхъ

 

его

 

занятіяхъ

 

и

 

имѣетъ

  

постоянное

 

наблюденіе

 

за

 

те-

ченіемъ

 

дѣлопроизводства.

 

въ

 

означенномъ

 

совѣтѣ.

  

§

 

56.

 

Ес-

ли

 

бы

 

въ

 

губернскомъ

    

учияищномъ

 

совѣтѣ,

 

по

 

какому

 

либо

вопросу,

 

возникло

 

разногласіе

 

между

 

инспекторомъ

 

народныхъ

училищъ

 

и

 

прочими

    

членами

 

совѣта,

  

и

 

инспекторъ

 

не

 

при

зналъ

 

бы

 

для

 

себя

 

возможнымъ

 

согласиться

 

съ

 

общимъ

 

рѣше-

ніемъ,

 

то

 

дѣло

   

препровождается

 

на

 

разсмотрѣніе

 

попечителя

учебнаго

 

округа,

 

котораго

 

заключёніе,

   

съ

 

изложеніемъ

 

обсто-

ятельствъ

 

дѣла,

 

представляется

 

затѣмъ

 

совѣтомъ

 

на

 

разрѣше-

ніе

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія.

   

Примѣчаніе.

 

Такъ

какъ

 

въ

 

губернскомъ

    

учплищномъ

 

совѣтѣ

 

могутъ

 

быть

 

воз-

буждаемы

 

въ

 

отпошеніи

 

народныхъ

 

училищъ,

 

вопросы

 

по

 

хо-

зяйственной

 

части,

    

какъ

 

напримѣръ:

 

изысканіе

 

средствъ

 

къ

обезпеченію

 

училищъ,

 

постройвѣ

 

и

 

найму

 

помѣщеній

 

длянихъ,

учрежденіе

 

надзора

 

со

 

стороны

 

земства

  

за

 

употребленіемъ

 

по

назначенію

 

выдаваемыхъ

   

имъ

 

на

 

содержаніе

 

училищъ

 

суммъ

и

 

по

 

друтмъ

    

экопомическимъ

 

предметамъ,

   

не

 

относящимся

до

 

учебной

 

части,

 

то

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

возникшее

 

раз-

ногласіе

 

должно

 

подлежать

 

обсужденію

 

и

 

окончательному

 

раз-

рѣшепію,

 

по

 

соглашение

 

вѣдомствъ

   

министерства

   

народнаго

просвѣщенія

 

и

 

внутреннихъ

 

дѣлъ.

 

§

 

57.

 

Во

 

время

 

нахожде-

нія

 

въ

 

уѣздныхъ

   

городахъ,

  

въ

 

которыхъ

 

существхютъ

 

уѣзд-

-ные-

 

училищные

 

совѣты,

    

инспекторъ

 

присутствуетъ

 

въ

 

засѣ-

даніяхъ

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

значеніемъ,

 

какое

 

при-

свопвается

 

ему

 

въ

 

губерн'скихъ

   

совѣтахъ.

  

§

  

58.

 

Въ

 

случаѣ

надобности,

    

инспекторъ,

 

по

 

соглашенію

    

съ

 

предсѣдателемъ

уѣзднаго

 

учплпщнаго

 

совѣта,

 

можетъ

 

пригласить

 

членовъ

 

она-

го

 

въ

 

экстраординарное

    

засѣдаиіе

 

и

 

предлагать

   

имъ

 

на

 

об-

сужденіе,

 

устно

 

или

 

письменно,

 

свои

   

наблюденія,

 

собранный

во

 

время

 

осмотра

   

училищъ,

 

и

 

мѣры,

 

признаваемыя

 

имъ

 

по-

лезными

 

для

 

устраненія

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

"замѣченпыхъ

 

имъ
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недостатковъ.

    

Въ

 

случаѣ

  

несогласія

 

съ

 

нимъ

   

большинства

членовъ

 

совѣта.

 

онъ

 

пмѣетъ

   

ираво

 

записать

 

свое

 

мнѣніе

 

въ

журналъ,

 

для

 

представленія

 

на

 

усмотрѣніе

   

губернскаго

 

учи-

лищнаго

    

совѣта.

  

§

 

59.

 

Всѣ

  

преподаватели

 

начадьныхъ

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

состоять

 

въ

 

учебномъ

 

отношеніи

 

подъ

 

бли-

жайшимъ

 

надзоромъ

 

инспектора.

 

§

 

60.

 

Инспектору

 

предостав-

ляется

 

также

 

осматривать

 

учительскія

 

семинаріи,

 

учительскіе

школы

 

и

 

педагогпческіе

   

курсы,

 

во

 

время

 

нахожденія

 

его

 

въ

той

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

таковые

 

существу

 

юте.

 

Съ

 

этою

 

цѣліюонъ

можетъ

   

присутствовать

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

совѣтовъ

 

сихъ

 

семи-

нарій,

 

школъ

 

и

 

курсовъ,

 

и

 

сообщать

  

имъ

 

свои

 

соображенія,

на

 

основаніи

 

наблюденій

 

и

 

опыта.

 

§

 

61.

 

Равнымъ

 

образомъ,

инспекторъ

   

можетъ

 

присутствовать,

 

сь

 

правомъ

   

голоса,

 

въ

испытательпыхъ

 

комитетахъ

 

и

 

педагогическихъ

 

совѣтахъ

 

гим-

назій,

   

прогимназій

 

и

 

уѣздныхъ

    

училищахъ,

 

когда

 

въ

 

нихъ

производятся

    

испытанія

 

на

 

званія

  

учителей

 

начальпыхъ

 

на-

родныхъ

 

училищъ.

 

§

 

62.

 

Въ

 

случаѣ

 

учрежденія

 

съѣздовъ

 

на-

родныхъ

 

учителей,

 

на

 

инспектора

  

возлагается

 

какъ

 

наблюде-

те

 

за

 

ихъ

 

дѣйствіями,

 

такъ

 

и

 

сообщеніе

   

имъ

 

надлежащихъ

совѣтевъ,

 

указаній

 

и

 

наставленій.

 

§

 

63.

 

Со

 

всѣми

 

уъздными

учреждеиіпмн

 

и

 

должностными

 

лицами,

 

а

 

также

 

съ

 

частными

лицами,

 

инспекторъ

 

по

 

дѣламъ,

 

касающимся

 

народныхъ

 

учи-

і

 

лищъ

 

входите

 

въ

 

прамыя

 

сношенія

 

или

 

лично,

 

или

 

письмен-

.

 

но,

 

но

 

своему

 

усмотрѣнію.

  

Но

 

предметамъ,

 

требующимъ

 

уча-

стіе

 

высшихъ

 

адмшшетративныхъ

 

учреждепій

  

или

 

лицъ,

 

ин-

спекторъ

 

входить

 

съ

 

своими

 

соображенія

 

къ

 

попечителю

 

учеб-

наго

 

округа,

 

или

 

въ

 

губерискій

 

училищный

 

совѣтъ,

 

по

 

при-

надлежности,

 

отъ

 

которыхъуже

 

зависите

 

дальиѣйшее

 

движе-

ніе

 

и

 

направление

 

дѣла.

 

§

 

64.

  

Въ

 

случаѣ

   

продолжительной

болѣзни

 

инспектора

 

или

 

отсутствія

 

его

 

по

 

данному

    

ему

 

от-

пуску,

 

должность

 

его

 

поручается

 

попечителемъ

   

одному

   

изъ

училищныхъ

 

чиновннковъ

 

ввѣреппаго

 

ему

 

округа,

 

съ

 

доведе-

ніемъ

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія.

Глава

 

VII.

О

  

ПОРЯДКИ

  

ДѢЛОІІРОНЗВОДСТВА

   

И

  

ОТЧЕТНОСТИ.

§

 

65.

 

Инспекторы

 

народныхъ

 

училищъ,

 

имѣютъ

 

казенную

і

  

псчаіь

 

съ

 

гербомъ

 

губерніи

 

по

 

принадлежности

 

и

 

съ

 

надішсью:
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народныхъ

 

училищъ

 

такой

 

то

 

губерніи;»

   

отправ-

ляемые

 

ими

 

за

 

этою

 

печатью

 

казенные

 

пакеты

 

и

 

посылки

 

при-

нимаются

 

въ

 

ночтовыхъ

 

копторахъ

 

на

 

общихъ

    

есноваиіяхъ,

наравиѣ

 

съ

 

прочими

 

учебными

 

учрежденіями

 

министерства

 

на-

роднаго

   

просвѣщенія.

 

§

 

66.

 

Переписка

 

по

 

дѣламъ

    

началь-

ныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

поручешіыхъ,

 

на

 

осиованіи

 

сей

 

ин-

струкііі",

 

наблюденію

 

инспекторовъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

произ-

водится

 

на

 

суммы,

 

назначенныя

 

имъ

 

по

 

штату

 

ііа

 

канцелярскіе

припасы.

 

§

 

67.

 

Назначенное

 

имъ

 

содержаніе

 

они

 

получаютъ

изъ

 

мѣстныхъ

 

і.азначепствъ,

 

по

 

собственнымъ

    

ихъ

 

требова

ніамъ,

 

согласно

 

съ

 

существующими

    

постановленіями.

  

§

 

68,

Пнспекторъ

 

наблюдаете,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

училищіхъ,

 

кото-

рый

 

содержатся

 

на

 

счетъ

 

православнаго

 

духовнаго

 

вѣдомства,

земства,

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

 

или

 

частпыхъ

 

лицъ,

пазначенныя

 

для

 

нихъ

 

суммы

 

поступали

 

и

 

расходовались

 

въ

надлежащей

   

исправности,

 

доводя

 

о

 

всѣхъ

   

отступленіяхъ

 

до

свѣдѣнія

 

подлежащихъ

 

учрежденій

 

и

 

лицъ.

  

§

 

69.

 

За

 

каждый

пстекшій

 

граждаискій

 

годъ

 

инспекторъ

 

представляете

 

попечи

телю

 

учебнаго

 

округа,

 

по

 

плаиу,

   

утвержденному

 

министромъ

народнаго

 

просвѣщенія,

 

отчете

 

о

 

состояніи

 

всѣхъ

 

вообще

 

учи-

лищъ

 

губерніи,

 

съ

 

приложеиіемъ

 

подробной

 

вѣдомости.

 

также

по

 

Формѣ

 

утвержденной

    

министромъ.

 

Срокомъ

 

для

 

представ-

ленія

 

такого

 

отчета

 

и

 

вѣдомостп

 

назначается

 

15

 

февраля,

 

да-

бы

 

они

 

къ

 

1

 

марта

 

могли

   

быть

 

представлены

  

въ

 

министер-

ство

 

народнаго

 

просвѣщенія.

   

Подобные

 

же

 

отчеты

 

и

 

вѣдомо-

сти

 

собственно

 

объ

    

училищахъ,

 

подчинешшхъ

 

дѣйствію

 

по-

ложенія

 

14

 

іюля

 

4

 

864

 

г.,

 

инспекторъ

 

одновременно

 

вносить

и

 

въ

 

губерискій

 

училищный

 

совѣтъ.

II.

   

свъдшя

  

О

 

ПРЙХОДСШЪ

 

ПОПЕЧИ'

ТЕЛЬСТВАХЪ.

Открытіе

 

шшечительствъ.

Приюворъ

 

приложат

 

алексин,

 

у.

 

с.

 

Варшевки

 

ГеорііЫ'

сной

 

ц.— 1871

 

г.

 

Февраля

 

21

 

дня

 

мы

 

пнжеподшісавшіеся

алексии,

 

и

 

одосв.

 

уѣздовъ

 

села

 

Баршевкн

 

Гергіевскоп

 

церкй
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прихожане

 

единодушно

 

изъявили

 

желаніе

 

открыть

 

при

 

при-

ходской

 

церкви

 

приходское

 

попечительство,

 

дли

 

чего,

 

призваьъ

Бога

 

на

 

помощь

 

и

 

выслушавъ

 

отъ

 

священника

 

Высочайше

утвержденный

 

о

 

попечительствахъ

 

правила,

 

приступили

 

на ос-

нованіи

 

ихъ

 

и

 

къ

 

самому

 

открытію

 

попечительства.

 

Прсдсѣ-

дателемъ

 

попечительства

 

единогласно

 

избрали

 

прихода

 

наше-

го

 

помѣщика

 

коллежскаго

 

регистратора

 

Михаила

 

Михайловича

Филимонова.

 

Непремѣннымн

 

членами

 

но

 

ноложенію

 

будутъ:

свящ.

 

Симеонъ

 

Богдаиовъ,

 

церк.

 

староста

 

крест.

 

Пвапъ

 

Та-

расовъ

 

и

 

старшины:

 

алексин,

 

уѣзда

 

с.

 

ІІаньковичь

 

крест.

 

Ад-

 

__

ріанъ

 

Михайловъ

 

и

 

одоев.

 

уѣзда

 

с.

 

Бабошина

 

крест.

 

Дмит-

рій

 

Семеновъ.

 

Временными

 

членами

 

избрали,

 

надворнаго

 

со-

вѣтника

 

Льва

 

Михайловича

 

Михайловскаго,

 

крестьяиъ

 

села

Баршовкн:

 

сельскаго

 

старосту

 

Петра

 

Иванова,

 

Павла

 

Ѳедосѣе-

ва,

 

Ѳедора

 

Давыдова,

 

Ивана

 

Николаева,

 

Пантелея

 

Ѳедорова;

дер.

 

Мерлиновки:

 

Бориса

 

Тимоѳеева,

 

Ивана

 

Михайлова;

 

дер.

Наталинки

 

крестьянъ

 

Акима

 

Аѳанасьева,

 

Гаврінла

 

Карпова;

сельца

 

Брусова

 

отставнаго

 

подпоручика

 

Ивана

 

Васильевича

.Соколова,

 

крестьянина

 

Зиновія

 

Емельянова;

 

дер.

 

Комаревки

сельскаго

 

старосту

 

Ѳедота

 

Сидорова,

 

ГригоріяДматріева;

 

сель-

ца

 

Сельхова

 

крестьянъ:

 

Александра

 

Ѳерапонтова,

 

Ивана

 

Алек-

сеева;

 

дер.

 

Нефедовой

 

крестьянъ:

 

Петра

 

Степанова,

 

Ѳедора

•Евдокимова,

 

Игната

 

Евдокимова,

 

сельца

 

Сластникова

 

кресть-

яиъ:

 

Ивана

 

Сидорова,

 

Павла

 

Карпова,

 

Ермила

 

Иванова,

 

Ад-

ріана

 

Лаврентіева,

 

и

 

сельца

 

Кадушенки

 

крестьянъ:

 

Ѳедота

Карпова

 

и

 

Андрея

 

Парѳепова,— какъ

 

людей

 

добросовѣстныхъ

и

 

благонадежныхъ.

 

Срокъ

 

службы

 

избранныхъ

 

нами

 

лицъ

 

но-

лагаемъ

 

трехлѣтпій.

 

При

 

этомъ

 

мы

 

желаемъ,

 

чтобы

 

члены

.попечительства,

 

хотя

 

однажды

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

по

 

усмотрѣнію

дредсѣдателя,

 

собирались

 

для

 

своихъ

 

совѣщаній

 

и

 

занятій,

 

а

ты

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

на

 

сколько

 

средства

 

будутъ

 

позволять,

■Обязуемся

 

всѣ

 

постановленія

 

попечительства,

 

клонящіяся

 

къ

.йользѣ

 

нашего

 

храма,

 

духовенства

 

и

 

прихода,

 

исполнять

 

без-

прекословно.

 

Прпговоръ

 

сей

 

подписанъ

 

30

 

лицами

 

и

 

29

 

де-

кабря

 

1871

 

г.

 

утвержденъ

 

слѣд.

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвя-

щенства:

 

«Прпговоръ

 

сей

 

утверждается.

 

Господь

 

да

 

благосло-

йитъ

 

успѣхомъ

 

дѣятельность

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

новоот-

ійрытаго

 

попечительства».

..г.

 

— Upmooops

 

притжат

 

біьлев.

 

у.

 

с.

 

Лабодина

 

Успенской

ц.

 

— 1871

 

г.

 

декабря

 

9

 

дия,

 

мы

  

иижеподписавшіеся,

 

бѣлсв
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скаго

 

уѣзда

 

села

 

Лабодина

 

Успенской

 

ц.

 

приходскіе

   

люди

 

по

иредварительномъ

 

извѣщеніи

 

приходскаго

 

своего

 

свящ.

 

Васи-

лія

 

Троицкаго,

 

повѣстками

 

чрезъ

   

г.

 

посредника

 

приходскаго

помѣщика

 

Владиміра

 

Петровича

 

Жданова,

 

собравшись

 

въ

 

при-

ходскомъ

 

храмѣ

 

своемъ

 

и

 

послѣ

 

совершенія

   

лптургіи,

 

выслу-

шавъ

   

отъ

 

священника

   

предложеніе,

   

неоднократно

 

уже

 

отъ

пего

 

слышавшіе,

 

объ

 

открытіи

 

при

 

церкви

 

нашей

 

попечитель-

ства,

 

изъявила

 

полную

 

готовность

 

на

 

сіе

 

открытіе

 

и

 

въ

 

то-

же

 

время

 

по

 

отслуженіи

 

пастыремъ

 

нашимъ

   

молебствія,

 

со-

гласно

 

Высочайше

 

утвержденному

   

Положенію

 

приступили

 

къ

избрапію

 

председателя

 

и

 

членовъ

 

попечительства

 

и

 

единоглас-

но

 

избрали:

 

предсѣдателемъ

 

прихожанина

 

капитанъ

 

лейтенанта

Владиміра

    

Петровича

 

Жданова;

 

непреаѣннымн

  

членами,

 

со-

гласно

 

Положение

 

ст.

 

2-й,

 

должны

 

быть:

 

приходскій

 

свящ.Ва-

силій

 

Иван.

    

Троицкііі,

 

церк

    

староста

 

крестьянинъ

 

Волоса-

товскихъ

 

выселокъ

   

Савелій

 

ІакинФІевъ

   

и

 

старшины:

 

Лихо-

вищской

 

волости

 

Ѳедотъ

 

Се|тѣевъ

 

Бѣловъ

   

и

 

Стрѣлецкой

 

во-

лости

 

Алексѣй

 

Матѳѣевъ

   

Васиковъ;

 

временными

 

членами

 

из-

брали:

 

коллеж,

 

ассесора

 

Николая

 

Іосифовича

 

Левицкаго-Буни-

па,

 

бѣлевскаго

 

мѣщанина

 

Никифора

 

Петрова

 

Соловьева

 

и

 

кре-

стьянъ:

 

сельца

 

Самолкова

 

Егора

  

Сергѣева,

 

дер.

 

Таратухиной

Дмитрія

   

Васильева,

 

сельца

   

Леонтьева

 

Михаила

   

Тимоѳеева,

сельца

 

Пронина

 

Никанора

 

Егорова,

 

сельца

 

Ѳединскаго

 

Козьму

Ѳедорова,

 

дер.

    

Мочи.чокъ

 

Тихона

 

Петрова

   

и

 

дер.

  

Петровой

Гавріила

   

Лукьянова.

 

Избравъ

 

членами

  

попечительства

 

озна-

ченныхъ

 

людей,

 

какъ

 

заслуживающнхъ

 

полнаго

 

довѣрія

 

сво-

нмъ

 

благоразуміемъ

 

и

 

честностью,

 

срокъ

 

службы

 

назначаема

имъ

 

трехлѣтній.

 

Мы

 

же

 

съ

 

своей

  

стороны

 

обязуемся

 

безпре-

кословно

 

принимать

 

и

 

исполнять

 

всѣ

 

постановленія

    

попечи-

тельства.

 

II

 

такъ

 

какъ

 

приходскій

 

деревянный

   

нашъ

 

храмъ

по

 

долговремепности

 

своего

 

существованія

 

пришелъ

 

въ

 

такую

ветхость,

 

что

 

по

 

увѣрепію

 

г.

 

архитектора

   

Бочарникова,

 

КО'

торый

 

свидѣтельствовалъ

 

его

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

угрожает!

пеминуемою

 

опасно:тію

 

къ

 

дальпѣйшему

 

въ

 

немъ

 

богослуже-

нію,

 

то

 

мы

 

и

 

поручаешь

   

имъ

 

прежде

 

всего

 

озоботиться

 

№

правленіемъ

 

ветхостей

 

храма,

 

угражающихъ

 

опасностію,

 

или

вмТсто

 

онаго

 

деревяннаго

 

немедленно

 

просить

 

разрѣшеніе

 

вх

возведенію

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

съ

 

пособіемъ

   

церковной

суммы,

    

хранящейся

 

въ

 

разныхъ

 

кредитиыхъ

   

учрежденіяхъ.

При

 

семь

 

присовокупляемъ, что

 

составленный

 

нами

 

приговора
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3

 

октября

 

1869

 

г.

 

о

 

томъ,

   

что

 

при

 

построеніи

 

новаго

 

хра

ма

 

весь

 

потр

 

бный

 

па

 

оный

 

матеріалъ

 

мы

 

обязуемся

 

достав-

лять

 

безвозмездно,

 

мы

 

подтверждаешь.

 

Утверждая

   

подписомъ

сей

 

приговоръ

 

нашъ

 

повергае.ъ

 

на

   

благоусмотрѣпіе

 

архипа-

стыря

 

нашего

 

Преосвященнѣйшаго

 

епископа

 

Никандра

 

и

 

про-

симъ

 

Его

 

Святительскаго

 

благословенія

  

на

 

это

 

наше

 

начина-

ніе.— Приговоръ

   

сей

 

подписанъ

 

149

  

лицами

    

и

 

21

 

января

1872

 

г.

 

утвержденъ

 

слѣд.

 

резолюціею

   

Его

 

Преосвященства:

«Приговоръ

 

сей

 

утверждается.

 

Молитвенно

 

призывая

 

благосдо-

веніе

 

Божіе

 

па

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

   

повооткрытаго

 

попе-

чительства,

 

сердечно

 

имъ

 

желаю

 

успѣшной

   

дѣягельности

 

въ

благоустроепіи

 

своего

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

во

 

всемъ,

 

что

 

ка-

сается

 

благосостоянія

 

пхъ

 

прихода».

— Пртоворь

 

прѵхожанъ

 

біьлев.

 

у.

 

с.

 

Ватта

 

Златоус-

товской

 

^.-1872

 

г.

 

января

 

1

 

дня,

 

мы,нйжеподписашніеся,

тульской

 

губерніи,

 

бѣлевскаго

 

у.

 

с.

 

Бакина

 

Златоустовской

ц.

 

приходскіе

 

люди,

 

по

 

выслушаніи

 

божественной

 

литургіи

 

и

благодарнаго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія

 

па

 

сей

 

день

 

положен-

наго,

 

при

 

полномъ

 

нашемъ

 

собраніи,

 

съ

 

великимъ

 

усердіемъ

изъявляемъ

 

полное

 

свое

 

желаніе

 

на

 

открытіе

 

попечительства

при

 

приходскомъ

 

своемъ

 

храмѣ,

 

и

 

обязуемся

 

мы

 

всякія

 

не-

обходимо

 

нужныя

 

дѣла

 

и

 

постановленія

 

попечительства

 

испол-

нять

 

въ

 

точности

 

безъ

 

всякаго

 

прекословія.

 

А

 

потому

 

едино-

душно

 

мы

 

всѣ

 

избираемъ

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

 

при-

ходскаго

 

нашего

 

помѣщика,

 

сельца

 

Шишкина,

 

капитана

 

Вик-

тора

 

Викентьевича

 

Тапор-Робчинскаго,

 

непременными

 

членами:

приходскаго

 

свлщ.

 

Петра

 

Фурсова,

 

церк.

 

старосту

 

тульскаго

мѣщан.

 

Григорія

 

АлекіѵЬева

 

Герасимова

 

и

 

волостнаго

 

старши-

ну

 

Ѳедота

 

Сергѣева

 

Бѣлова.

 

Временными

 

членами:

 

землевла-

дѣльца—крестьянина

 

сельца

 

Шишкина

 

Константина

 

Иванова,

бѣлевскаго

 

купеческаго

 

брата

 

Ѳеодора

 

Титова,

 

крестьянъ

 

с.

Бакина:

 

сельскаго

 

старосту

 

Ѳеодора

 

Иванова,

 

Илью

 

Яковле-

ва;

 

сельца

 

Карпова

 

крестьянъ:

 

сельскаго

 

старосту

 

Егора

 

Ѳе-

дорова,

 

Максима

 

Епифанова,

 

Михаила

 

Матвеева;

 

дер.

 

Прони-

ной

 

крестьянъ:

 

сельскаго

 

старосту

 

Филиппа

 

Никифорова,

 

Сер-

гея

 

Иванова,

 

Петра

 

Ѳеодорова;

 

сельца

 

Шишкина

 

крестьянъ:

сельскаго

 

старосту

 

Гавріила

 

Антонова,

 

Якова

 

Максимова.

 

Ев-

■

 

докима

 

Аѳанасьева,

 

ТимиѳеЯ

 

Степанова;

 

дер.

 

Моршуковой

крестьянъ:

 

сельскаго

 

старосту

 

Леона

 

Иванова,

 

Арефія

 

Ива-

нова

 

.

 

Всѣхъ

 

вышеозначенных!,

 

членовъ

 

избираемъ,

 

какъ

 

бла-
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гонадежныхъ

 

и

 

добросовѣстныхъ

 

людей

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ.

Срокъ

 

службы

 

времеинымъ

 

членамъ

 

опредѣляемъ

 

трехъ-лѣт-

ній,—

 

Прпговоръ

 

сей

 

подппсанъ

 

46

 

лицами

 

и

 

21

 

января

1872

 

г.

 

утвержденъ

 

слѣд.

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства:

«Приговоръ

 

сей

 

утверждается.

 

Именемъ

 

Божіимъ

 

благослов-

ляю

 

председателя

 

и

 

членовъ

 

попечительства

 

на

 

благую

 

и

 

бла-

гоуспѣшную

 

дѣятельность

 

въ

 

пользу

 

храма

 

и

 

прихода».

— ІІриісворд

 

прихожапъ

 

черп.

 

у.

 

с.

 

Алексгьевскшо

 

Пок-

ровской

 

ц.— 1871

 

г.

 

ноября

 

28

 

дня,

 

мы,

 

нижеподішс.

 

черн-

скаго

 

у.

 

с.

 

Алекеѣевскаго

 

Покровской

 

церкви,

 

прихожане,

 

вы-

слушавъ

 

огь

 

приходскаго

 

нашего

 

священника

 

предложеніе

 

ка-

сательно

 

устройства

 

приходскаго

 

попечительства

 

и

 

предстоя-

щей

 

въ

 

настоящее

 

время

 

необходимости

 

такнхъпоиечительствъ,

хотя

 

и

 

прежде

 

этого

 

мы

 

нѣсколько

 

разъ

 

были

 

нзвѣщены

 

объ

этомь

 

пашимъ

 

священникомъ,

 

а

 

также

 

пользы

 

и

 

выгодъ,

 

ожи-

даемыхъ

 

отъ

 

нихъ,

 

съ

 

истиннымъсочувствіемъ,

 

соревиуя

 

во-

лѣ

 

Благопопечительнаго

 

Монарха,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвер-

жденному

 

Положенію,

 

изъявили

 

согласіе

 

открыть

 

при

 

своей

церкви

 

приходское

 

попечительство,

 

п

 

въ

 

тоже

 

время,

 

по

 

со-

вершении

 

священникомъ

 

нашимъ

 

Господу

 

Богу

 

молебствія

 

о

писпосланіи

 

на

 

начатіе

 

благаго

 

дѣла

 

благословенія,

 

присту-

пили

 

къ

 

избранно

 

председателя

 

и

 

членовъ.

 

1)

 

Въ

 

началѣ,

по

 

единодушному

 

желанно,

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

избрали

 

помѣщика

 

прихода

 

нашего

 

гвардіи

 

подпоручика

 

Иліо-

дора

 

Андреевича

 

Долииипо-Исанскаго;

 

2)

 

непремѣнными

 

члена-

ми

 

избрала:

 

свящ.

 

Ипполита

 

Ипполит.

 

Сахарова,

 

волостныхъ

старшииъ

 

чернскаго

 

уѣзда

 

малоскуратовской

 

волости:

 

кресть-

янина

 

Ивана

 

Паумова

 

Соболева,

 

бѣлев.

 

уѣзда

 

лучансьой

 

во-

лости

 

крестьянина

 

Парфена

 

Семенова

 

и

 

церк.

 

старосту;

 

3)

временными

 

членами;

 

чернскаго

 

купца

 

Плыо

 

Кппріанова

 

Руд-

нева,

 

управляющего

 

имѣніемъ

 

г.

 

Чебышева,

 

крестьянина

 

бѣ-

левскаго

 

у.

 

с.

 

Жиморина

 

Семена

 

Иванова

 

Буробина,

 

бѣлеп-

скаго

 

уѣзда

 

сельца

 

Черемошекъ

 

крестьянъ

 

собств.,

 

Василія

 

и

Петра

 

Плюшкиныхъ,

 

и

 

Филиппа

 

Флорова

 

и

 

чернскаго

 

уѣзда

крест,

 

собств.:

 

сельца

 

Федулова

 

Василіа

 

Коровкина

 

и

 

Якова

Сафонова,

 

дер.

 

Хомяковки

 

Вукола

 

Васина,

 

Абросима

 

Рома-

нова,

 

Илью

 

Картелова

 

и

 

Семена

 

Жучкина,

 

и

 

дер.

 

Федулов-

скихъ

 

выселокъ

 

Ѳедора

 

Алексан^рушкина;

 

иврем.обяз.

 

крест.

с.

 

Алексѣевскаго

 

Павла

 

Чуева

 

и

 

Марка

 

Тимохина,

 

дер.

 

Бу-

тыроаъ

 

г,

 

Долишшо-Иванскаго

 

Ѳедора

 

Медвѣдева,

 

тойже

 

дер.
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г.

 

Батвиньевой

 

Герасима

 

Леонова

 

и

 

Ѳеодора

 

Ладоненкова,

дер.

 

Ѳедоровки

 

Павла

 

Балаболи

 

а,

 

Дмитрія

 

Архипова

 

и

 

Сер-

гея

 

Родина

 

и

 

дер.

 

Медвѣдокъ

 

Егора

 

Климкина

 

и

 

Герасима

Кондратьева— людей

 

добросовѣстныхъ

 

и

 

пользующихся

 

довѣрі-

емъ

 

нашего

 

общества.

 

При

 

чемъ

 

обязались

 

всякое

 

постанов-

леніе,

 

признанное

 

ими

 

нужнымъ

 

и

 

полезнымъ.

 

исполнять

безпрекословно.

 

Срокъ

 

службы

 

избравнымъ

 

временнымъ

 

чле-

иамъ

 

опредѣляемъ

 

трехлѣтній.

 

Представляя

 

приговоръ

 

сей

 

за

подписомъ

 

прихожанъ

 

уполномоченныхъ

 

отъ

 

общесгвъ

 

на

 

бла-

гоусмотрѣніе

 

и

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящен-

нѣйшему

 

Никандру,

 

епископу

 

тульскому

 

и

 

бѣлевскому

 

и

 

ка-

валеру,

 

вгепокорнѣвше

 

испрашиваемъ

 

архппастырскаго

 

благо-

словеиія

 

на

 

начинаемое

 

иами

 

дѣло,

 

благоугодное

 

Всемилости-

вейшему

 

Государю,

 

благожелательное

 

заботливому

 

архипасты-

рю

 

п

 

полезное

 

нашему

 

обществу. —Прпговоръ

 

подписанъ

 

38

лицами

 

и

 

27

 

декабря

 

1871

 

г.

 

утверждеиъ

 

слѣд.

 

резолюціею

Его

 

Преосвященства:

 

«Приговоръ

 

сей

 

утверждается.

 

Господь

да

 

благословить

 

новооткрытое

 

попечительство

 

и

 

деятельность

председателя

 

и

 

членовъ

 

его».

—

 

Приговоръ

 

прихожан»

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Горшкова

 

Параске-

віевстй

 

ц.— 1870

 

г.

 

марта

 

26

 

дня,

 

мы,

 

нижеподписав.

 

при-

ходскіе

 

люди

 

тульскаго

 

уѣзда,

 

денисовской

 

волости,

 

с.

 

Горш-

кова

 

казенные

 

крестьяне,

 

слышавъ

 

неоднократно

 

отъ

 

нашего

священника

 

объясненіе

 

Высочайше

 

утверждепныхъ

 

правилъ

 

о

приходскпхъ

 

попечительствахъ

 

и

 

убедившись

 

въ

 

пользѣ

 

та-

кого

 

учрежденія,

 

нашли

 

нужиымъ

 

и

 

благовременнымъ

 

обра-

зованіе

 

таковаго

 

попечительства

 

при

 

нашей

 

церкви.

 

Приго-

товленные

 

къ

 

тому

 

напередъ,

 

мы

 

нынѣ,призвавъ

 

Бога

 

въ

 

по-

мощь,

 

всѣ единогласно

 

избрали

 

въ

 

председатели

 

попечитель-

ства

 

нашего

 

приходскаго

 

священника

 

Петра

 

Михайловича

 

Руд-

нева,

 

непременными

 

же

 

членами,

 

согласно

 

правилъ,

 

изложен-

ныхъ

 

въ

 

Положеніи

 

о

 

приходскпхъ

 

попечительствахъ,

 

долж-

ны

 

быть:

 

ыѣстный

 

нашъ

 

волостный

 

старшина

 

денисовской

 

во-

лости

 

п

 

.церк.

 

староста

 

нашего

 

с.

 

Горшкова

 

крест.

 

Филиппъ

Григорьевъ

 

Намѣстниковъ.

 

Во

 

временные

 

члены

 

изъ

 

среды

себя

 

избрали

 

лучшихъ

 

и

 

хорошаго

 

поведенія

 

крестьянъ,

 

за-

служнвающихъ

 

пащего

 

общаго

 

довѣрія,

 

а

 

именно:

 

Ѳеодора

Семенова

 

Царева,

 

Василія

 

Иванова

 

Ваішпа,

 

Никиту

 

Евдоки-

мова,

 

Пвана

 

Петрова

 

Намѣстникова,

 

Антона

 

Козьмина,

 

Дми-

трія

 

Ѳедорова

 

Ыамкона,

 

Никаиора

 

Яковлева,

 

Никиту

 

Ѳедоро-



—

 

№

ва,

 

Якова

 

Егорова,

 

Пвана

 

Дмнтріева

 

Алферова,

 

Ѳеодора

 

Пи-

лона,

 

Ульяна

 

Евснгнѣева,

 

Вапілія

 

Семенова,

 

Андрея

 

Степа-

нова,

 

Васнлія

 

Алексеева,

 

Василія

 

Никифорова,

 

Ѳедора

 

Ники-

тина,

 

Василія

 

Петрова,

 

Степана

 

Еѳимова

 

и

 

Андрея

 

Михайло-

ва.

 

Срокъ

 

избраиаымъ

 

лицаыъ

 

опредѣляемъ

 

'ірехлѣтній.

 

По-

ручая

 

представителямъ

 

попечительства

 

заботиться

 

о

 

благоус-

ройствѣ

 

нашего

 

храма

 

и

 

о

 

всемъ

 

изложенномъ

 

въ

 

нравилахъ

попечительства,

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

готовы

 

исполнять

 

вся-

кое

 

ностановлепіе

 

ихъ.

 

прнзианное

 

полезнымъ

 

и

 

необремени

 

-

тельнымъ

 

для

 

насъ.

 

Въ

 

иачалѣ

 

же

 

такого

 

общеполезнаго

 

дѣ-

ла,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

было

 

только

 

но

 

названію,

 

жертвусмъ

 

30

р.

 

с.

 

въ

 

распоряжение

 

попечительства.

 

Поставляя

 

же

 

священ-

нымъ

 

долгомъ,

 

при

 

такомъ

 

начинаніи,

 

искреннее

 

наше

 

же-

ланіе

 

и

 

прпговоръ

 

повергнуть

 

на

 

милостивое

 

воззрѣніе

 

наше-

го

 

Архипастыря,

 

осмѣлпваемся

 

испрашивать

 

благословенія

 

на

наше

 

дѣло.

 

Приговоръ

 

сей

 

подписанъ

 

73

 

лицами

 

и

 

27

 

ян-

варя

 

1872

 

г.

 

утвержденъ

 

слѣд.

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвящен-

ства:

 

«приговоръ

 

сей

 

утверждается.

 

При

 

благословеніи

 

Божі-

емъ

 

да

 

будетъ

 

благоуспѣшна

 

дѣятелыюсть

 

председателя

 

и

членовъ

 

попечительства » .

III.

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

отъ

 

семинарскихъ

 

правленій.

Въ

 

вятской

 

семеиаріи,

 

за

 

оиредѣленіемъ

 

преподавателя

Александра

 

Каначшіскаго

 

на

 

должность

 

смотрителя

 

Елабуж-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

открылась

 

вакансія

 

преподавателя

словесности

 

и

 

логики.

При

 

калужской

 

семинаріи

 

состоитъ

 

вакантною

 

каеедра

нспхологіи,

 

обзора

 

философскихъ

 

учепій

 

и

 

педагогики;

 

для

замѣщенія

 

ея

 

нравленіе

 

семшіарін

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

кан-

дидата.



ШШВШІЯ

 

КЪ

 

ТИ

 

ШР1

 

ввдомостямъ.

1-го

 

Марта

          

3Ns

   

S3.

             

1872

 

гоца.

ПРОТОІРЕЙ

 

РОДІОНЪ

 

ТИМОѲЕЕВИЧЪ

 

ПУТЯ-
ТИНЪ

 

И

 

ЕГО

 

КРАТКІЯ

 

ПОУЧЕНІЯ.

Читатели

 

наши,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣпія,

 

знакомы

 

съ

проповѣдппческою

 

дѣятелыюстію

 

Путятина.

 

Имъ

 

из-

вѣстснъ

 

тотъ

 

громадный

 

успѣхъ,

 

какоіі

 

пріобрѣли

краткія

 

поученія

 

Путятина,—та

 

популярность,

 

какою

пользовались

 

эти

 

поучепія

 

изъ

 

конца

 

въ

 

конецъвъна-

шемъ

 

отечестве.

 

Въ

 

каждой

 

церковной

 

бнбліотекѣ,

 

у

каждаго

 

пастыря

 

церкви,

 

озабочепнаго

 

дѣломъ

 

пропо-

вѣди

 

можно

 

встрѣтпть

 

«краткія

 

поучеііія»

 

Путятина.

Чтепія

 

изъ

 

этнхъ

 

поученііі

 

можно

 

послышать

 

въ

 

са-

момъ

 

отдалешюмъ

 

углу

 

Россіп.

 

|Поученія

 

эти,

 

какъ

нзвѣстно,

 

пользуются

 

особеннымъ

 

сочувствіемъ

 

проста-

го

 

народа.

 

Всѣ

 

эти

 

Факты

 

ясио

 

говорятъ

 

въ

 

пользу

поучсиШ

 

Путятина.

 

Любопытно

 

и

 

поучительно

 

одиа-

кожъ

 

узнать—

 

чѣмъ

 

пріобрѣлп

 

такую

 

громкую

 

извест-
ность

 

поучепія

 

Путятина.

 

Для

 

этого

 

необходимо

 

уз-

нать

 

ту

 

среду,

 

въ

 

которой

 

жплъ

 

и

 

дѣііствовалъ

 

про-

повѣдпикъ,

 

тѣ

 

стороны,

 

на

 

который

 

онъ

 

обращалъ

внпманіе

 

своихъ

 

слушателей,

 

тѣ

 

пріемы,

 

какіе

 

онъ

употреблялъ

 

для

 

возбужденія

 

вниманія

 

своихъ

 

слуша-

телей,

 

словомъ —изслѣдовать

 

всѣ

 

тѣ

 

условія

 

пропо-

вѣдинческоіі

 

дѣятелыюстн,

 

плодомъ

 

которыхъ

 

были

краткія

 

поученія

 

Путятина.

 

Такія

 

свѣдѣнія,

 

думаемъ,

будутъ

 

полезны

 

для

 

нашнхъ

 

сельскихъ

 

проповѣдни-

ковъ,

 

желающнхъ

 

нмѣть

 

успѣхъ

 

между

 

своими

 

слу-

шателями.

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

знакомить

 

иапшхъ

  

чита-
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телеіі

 

съ

 

характеромъ

 

проповѣдеіі

 

Путятина,

 

попы-

таемся

 

возстановпть

 

предъ

 

ними

 

образъ

 

этоіі

 

замеча-

тельной

 

личности,

 

еще

 

на

 

школыюіі

 

скамьѣ,

 

обнару-

жившей

 

въ

 

себѣ

 

задатки

 

великаго

 

народиаго

 

пропо-

ведника,

 

и

 

потомъ

 

почти

 

въ

 

продолженіе

 

25

 

лѣтъ

 

энер-

гически

 

трудившагося

 

для

 

назидаиія

 

-своей

 

паствы.

 

Къ

сожалѣнію,

 

мы

 

пмѣетъ

 

очень

 

скудиыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

жиз-

\ін

 

Путятина,— они

 

ограничиваются

 

большею

 

частію

эго

 

иослужнымъ

 

сппскомъ.

 

Но

 

чего

 

недостаетъ

 

въ

этомъ

 

ОФФіщіальномъ

 

документѣ,

 

для

 

опредѣлеиія

 

об-

стоятельствъ,

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

которыхъ

 

сложился

 

про-

повѣдпическін

 

талантъ

 

Путятина,

 

то

 

мы

 

дополішмъ

 

рас-

казамн

 

о

 

псмъ

 

лицъ,

 

хорошо

 

зиавшихъ

 

его.

Родіопъ

 

ТнмоФеевпчъ

 

Путятпиъ,

 

сьшъ

 

священника

рязанской

 

губерніп.

 

По

 

окончании

 

курса

 

въ

 

рязанской

духовной

 

семшіаріи

 

въ

 

1830

 

году,

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

московскую

 

духовную

 

академію,

 

и

 

здѣсь—то,

 

глав-

иымъ

 

образомъ,

 

онъ

 

образовалъ

 

и

 

развилъ

 

свои

 

про-

повѣдішческііі

 

талантъ,

 

который

 

посвятплъ

 

потомъ

 

на

служеніе

 

простому

 

пароду.

 

Товарищи

 

Путятина

 

по

академіц

 

расказываютъ,

 

что

 

онъ

 

особенную

 

любовь

пнта.гь

 

къ

 

евангельскому

 

слову

 

Божію

 

и

 

всегда

 

вос-

торгался

 

простотою,

 

увлекателыюстію

 

и

 

иазидатель-

ностію

 

священнаго

 

слова.

 

Читая

 

живыя,

 

проішкающія

душу

 

и

 

затрогпвающія

 

сердце

 

бесѣды

 

Спасителя,

 

Пу-

тятпиъ

 

говоривалъ:

 

«что

 

можетъ

 

быть

 

лучше,

 

проще

и

 

назндателыіѣе

 

этнхъ

 

бесѣдъ;

 

хорошо— бы

 

такъ

 

го-

ворить

 

каждому

 

проповѣдішку».

 

(*)

 

И

 

насколько

 

мо-

жетъ

 

человѣческое

 

лмѣиье

 

приблизиться

 

къ

 

неподра-

жаемымъ,

 

высокимъ

 

образцамъ

 

слова

 

нашего

 

Божест-

веппаго

 

Учителя,—Путятпиъ,

 

какъ

 

мы

 

увидпмъ

 

въ

 

но-

слѣдствін,

 

выполнилъ

 

свою

 

задушевную

 

мысль....

 

По

окончаніп

 

академпческаго

   

курса

   

въ

   

183d

 

году,

 

14

(")

 

Расказывалъ

 

товарищъ

 

Путятина

 

по

 

академіи,

    

покой-

ный

 

проі[ессоръ

 

тул.

 

семинар.

 

Гавріилъ

 

Петровичъ

 

Успенскій.
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августа

 

со

 

степенью

 

магистра,

 

Путятинъ

 

былъ

 

опре-

дѣленъ

 

проФессоромъ

 

словесности

 

въ

 

ярославскую

 

ду-

ховную

 

семинарію,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

пропзве-

денъ

 

былъ

 

во

 

священники

 

къ

 

одной

 

изъ

 

ярославски

 

хъ

градскихъ

 

церквей

 

{*).

 

Занимаясь

 

дѣлами

 

по

 

семина-

ріп,

 

какъ

 

проФессоръ,

 

о.

 

Путятинъ

 

въ

 

тоже

 

время

былъ

 

самымъ

 

ревиостнымъ

 

исполнителемъ

 

своихъ

 

обя-

занностей

 

пастырскихъ.

 

И

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

внѣ

 

храма

 

онъ

училъ

 

своихъ

 

прііхожанъ,

 

давалъ

 

имъ

 

наставленія

 

й

утѣшалъ

 

пхъ

 

въ

 

трудныхъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни.

ІІзданпыя

 

имъ

 

сампмъ

 

поученія

 

далеко

 

ие

 

составляютъ

всего

 

того,

 

что

 

произнесено

 

имъ

 

съ

 

церковной

 

каѳед-

ры.

 

Онъ

 

говорнлъ

 

много

 

п

 

говорилъ

 

ие

 

объ

 

одішхъ

предметахъ

 

христіаиской

 

нравственности,

 

которые

 

со

ставляютъ

 

содержаиіе

 

болыпеіі

 

части

 

нздаиныхъ

 

по-

ученііі

 

Путятина.

 

Онъ

 

одинаково

 

впималъ,

 

какъ

 

пос-

тояннымъ

 

нуждамъ

 

и

 

потребностямъ

 

нравственнаго

 

па-

зидаиія

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

такъ

 

п

 

нуждамъ,

 

вызваи-

нымъ

 

течеиіемъ

 

времени,— случайным!,

 

сплетеніемъ

непредвпдѣнныхъ

 

обстоятельствъ,

 

и

 

каждый

 

частный

случай,

 

каждое

 

жизненное,

 

выдающееся

 

изъ

 

ряда

обыкновенных!.,

 

обстоятельство

 

вызывало

 

у

 

Путятина

назидательное,

 

проникнутое

 

любовію,

 

слово.

 

Покой-

ный

 

прсосв.

 

муромскій

 

Андрей,

 

бывшій

 

ішспекторомъ

ярославской,

 

а

 

потомъ

 

ректоромъ

 

тульской

 

семенаріи,

расказывалъ,

 

что

 

одно

 

время

 

повторилось

 

въ

 

Рыбин-

ск'!;

 

нѣсколько

 

случаевъ

 

отравленія

 

рыбою.

 

Желая

 

пре-

дохранить

 

свою

 

паству

 

отъ

 

песчастныхъ

 

случаевъ

 

от-

равлепія,

 

Путятпиъ

 

взошелъ

 

на

 

церковную

 

каѳедру

 

и

пронзнесъ

 

проповѣдь

 

«о

 

соленой

 

рыбѣ»,

 

начавши

 

ее

такъ:

 

асегодня,

 

слушатели,

 

я

 

буду

 

говорить

 

о

 

соле-

ной

 

рыбѣ».

 

Причина,

 

почему

 

проповѣдн

 

Путятина

 

не

всѣ,

 

при

 

его

 

жизни,

 

поступили

 

въ

 

печать,

 

та,

 

что

 

опъ,

(*)

   

0.

 

Путятинъ

 

перемѣнилъ

 

нѣсколько

   

церквей

   

и

 

о

 

к

чилъ

 

жизнь

 

протоіереемъ

 

Спасо-преображеншго

 

собора.
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при

 

выборѣ

 

проновѣдей

 

для

 

печати,

 

былъ

 

слишкомъ

строгъ

 

къ

 

себѣ

 

ц

 

только

 

тѣ

 

отдавалъ

 

въ

 

печать,

 

ко-

торыя

 

были

 

имъ

 

хорошо

 

обдуманы

 

и

 

достаточно

 

обра-

ботаны.

 

(*)

 

Уже

 

послѣ

 

смерти

 

его

 

родственники

 

соб-

рали

 

и

 

издали

 

въ

 

свѣтъ

 

иовыя

 

его

 

поучеиія

 

подъ

 

за-

главіемъ

 

«135

 

краткихъ

 

поученііі

 

протоірея

 

Родиона

Путятина».

Пастыре-учіітельская

 

дѣятелыюсть

 

о.

 

Путятина

 

не

ограничивалась

 

одной

 

церковной

 

каеедрои.

 

Онъ

 

учплъ

и

 

вне

 

храма,

 

училъ

 

словомъ

 

и

 

собствеппымъ

 

приме-

ром'!,

 

по'казывалъ,

 

какъ

 

должно

 

осуществлять

 

въ

 

жиз-

ни

 

те

 

христіанскія

 

добродетели,

 

которыя

 

опъ

 

постоян-

но

 

виушалъ

 

своимъ

 

слушателямъ.

 

Рыбпискпмъ

 

старо-

жиламъ

 

еще

 

памятпа

 

энергическая

 

деятельность

его

 

во

 

время

 

холеры

 

1848

 

года,

 

когда

 

онъ

 

целый

 

день

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

ходплъ

 

по

 

городскнмъ

 

улпцамъ

 

со

св.

 

дарами

 

и

 

иапутствовалъ

 

виезапно

 

заболевавший

 

на-

родъ,

 

а

 

потомъ

 

отправлялъ

 

ихъ

 

въ

 

больницу.

 

Покро-

вительствуя

 

песчастнымъ

 

своего

 

прихода,

 

о.

 

Путятинъ

не

 

забывалъ

 

и

 

другпхъ

 

безпомощііыхъ

 

страдальцевъ,

лпшешіыхъ

 

возможности

 

снискивать

 

.себе

 

пропптаніе

собствениымъ

 

трудомъ.

 

Въ

 

1854

 

году

 

онъ

 

пожертво-

валъ

 

300

 

р.

 

с.

 

въ

 

пользу

 

ранепыхъ

 

и— семействъ

 

убп-

тыхъ

 

иа

 

войне,

 

за

 

что

 

удостоенъ

 

былъ

 

Высочайшей

благодарности.

 

Въ

 

иснолііеиіп

 

возлагаемыхъ

 

на

 

него

начальствомъ

 

должностей

 

онъ

 

былъ

 

безукоризненно

честенъ,

 

и

 

если

 

силы

 

ие

 

позволяли

 

ему

 

нести

 

какую

нибудь

 

должность,

 

онъ

 

отказывался

 

отъ

 

пея,

 

хотя

 

бы

съ

 

нею

 

соединены

 

были

 

для

 

него

 

ирямыя

 

выгоды

чести

 

или

 

расчеты

 

матеріалыіыс.

 

Такъ,

 

въ

 

1815

 

году

онъ

 

отказался

 

отъ

 

семинарскихъ

 

должностей,

 

по

 

при-

чине

 

разстроиства

 

зрІІіія;

 

въ

 

1865

 

году

 

опъ

 

отказал-

ся

 

отъ

 

должности

 

благочшшаго,

 

по

 

слабости

 

здоровья,

(°)

 

Нѣкоторыя

 

иоученія

 

въ

 

первомъ

 

изданіи

 

были

 

не

 

про-

пущены

 

въ

 

печать

 

московскою

 

духовною

 

цензурою.
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къ

 

крайнему

 

сожалѣпію

 

своего

 

архипастыря.

 

Но

 

не-

смотря

 

на

 

разстросшюе

 

здоровье,

 

которое

 

препятство

 

•

вало

 

Путятину

 

нести

 

озііачеипыя

 

должности,

 

несмот-

ря

 

на

 

слабость

 

силъ,

 

не

 

позволявшихъ

 

ему

 

очень

 

ча-

сто

 

въ

 

послѣдпіе

 

два

 

года

 

его

 

жизни

 

даже

 

присутство-

вать

 

при

 

богослуженіи,

 

у

 

себя

 

дома

 

онъ

 

неутомимо

трудился

 

надъ

 

своими

 

проповѣдями,

 

и

 

за

 

немного

дней

 

до

 

смерти

 

его

 

впдѣлн

 

работающпмъ

 

за

 

ппсмеи-

нымъ

 

столомъ.

Ревность

 

Путятина

 

къ

 

проповѣданно

 

'

 

слова

 

Кожія,

его

 

прпмѣрпая

 

жизнь,

 

равно

 

какъ

 

и

 

его

 

заслуги,

 

какъ

профессора

 

семниаріп,

 

обратили

 

па

 

пего

 

вннманіе

 

прп-

знателыіаго

 

начальства,

 

п

 

онъ

 

рѣдкііі

 

годъ

 

не

 

пользо

вался

 

самыми

 

осязательными

 

выражеиіямп

 

этого

 

вни-

манія,

 

состоящими

 

въ

 

повышенш

 

по

 

службѣ,

 

въ

 

на-

градахъ

 

и

 

благодарностяхъ.

 

Простота

 

и

 

какая-то

 

осо-

бенная,

 

ему

 

только

 

одному

 

свойственная,

 

задушевность

его

 

слова,

 

подкрѣпляемая

 

примѣромъ

 

его

 

собственной

жизни,

 

снискали

 

ему

 

любовь

 

и

 

преданность

 

къ

 

нему

его

 

прпхожанъ:

 

слушатели

 

постоянно

 

тѣспою

 

толпою

тѣснплись

 

у

 

каѳедры,

 

и

 

только

 

слово

 

«аминь»

 

застав-

ляло

 

пхъ

 

уходить

 

на

 

своп

 

мѣста.

Въ

 

1869

 

году,

 

і

 

ноября

 

о.

 

протоірей

 

Путятпнъ*

скончался,

 

оставпвъ

 

по

 

себѣ

 

память

 

лучшаго,

 

если

 

пе

едпственнаго

 

иароднаго

 

проповѣдпика.

 

Руководясь

 

ува-

женіемъ

 

къ

 

памяти

 

покойпаго,

 

а

 

также

 

желаніемъ

 

бли-

же

 

познакомить

 

нашихъ

 

читателей

 

съ

 

его

 

проповѣд-

шіческою

 

дѣятелыюстію,

 

сдѣлаемъ

 

обзоръ

 

его

 

поуче-

нііі,—сначала

 

вышедшихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

при

 

его

 

жизни

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Полное

 

собраніе

 

краткихъ

 

поученій

протоірея

 

Родіона

 

Путятина»,

 

а

 

потомъ

 

коснемся

 

нѣ-

сколько —пзданпыхъ

 

послѣ

 

его

 

смерти:

 

«135

 

крат-

кихъ

 

поученій».

Въ

 

исторіи

 

церковной

 

проповѣди

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

можно

 

указать

 

три

 

періода:

 

проповѣдь

 

подъ

 

вліяніемъ

византійскихъ

 

образцовъ,

 

ио

 

съ

 

замѣтиымъ

 

народно —

русскимъ

 

характеромъ,

 

отъ

 

введеиія

 

въ

 

Россію

 

Хрп-
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стіанствадо

 

половины

 

16

 

в.;

 

проповѣдь

 

подъ

 

вліяиіемъ

схоластики,

 

съ

 

половины

 

16

 

в.

 

до

 

половины

 

18

 

и

 

иа-

копецъ

 

проповѣдь

 

относительно

 

самостоятельная

 

съ

 

18

вѣка.

 

Характсръ

 

проповѣди

 

ьъ

 

первый

 

неріодъ,

 

за

немногими

 

исключеніямн,

 

определяется

 

ея

 

практиче-

екпмъ,

 

жизнсшіымъ

 

направлепіемъ,

 

ея

 

прнмѣшімостію

къ

 

народному

 

понпманію.

 

Подражапіс

 

вгшнтійскимъ

образцамъ

 

не

 

было

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

совершенно

 

пас-

сивными

 

Византіпская

 

проповѣдь

 

того

 

времени

 

была

бы

 

слишкомъ

 

отвлеченна,

 

елншкомъ

 

высока

 

для

 

того,

чтобы

 

доставлять

 

иптересъ

 

младенческой,

 

неразвитой

русской

 

мысли.

 

Отвлеченный

 

догматнческія

 

и

 

прав-

ственныя

 

истины,

 

которыя

 

составляли

 

господствую-

щее

 

содержаніе

 

впзаптіпскоіі.

 

проповѣдн,

 

показались

 

,

бы

 

скучны

 

русскому

 

пароду;

 

ораторский

 

рѣчь

 

впзан-

тійскпхъ

 

проповѣдей

 

была

 

бы

 

непонятна

 

для

 

непо-

средствепнаго

 

ума

 

русскаго

 

человѣка.

 

Неустройство

жизни

 

частной

 

и

 

общественной,

 

слабость

 

вѣры,

 

не-

знакомство

 

съ

 

обрядовой

 

даже

 

стороной

 

релпгіп —все

это

 

давало

 

другоіі

 

матеріалъ

 

для

 

русской

 

проповѣдн,

а

 

простой,

 

не

 

снабженный

 

книжною

 

мудростію,

 

смыслъ

русскаго

 

человека

 

требовалъ

 

и

 

другой

 

Формы

 

отърус-

*

 

кой

 

проповѣдн—Формы

 

простой

 

бесѣды.

 

И

 

действи-

тельно

 

народный

 

характеръ

 

въ

 

древне —русской

 

про-

повѣди

 

чувствуется

 

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

проповедни-

ки

 

наши

 

были

 

совершенными

 

подражателями

 

впзан-

тійскнмъ

 

образцамъ.

 

Въ

 

подтверждепіе

 

пашей

 

мысля

мы

 

можемъ

 

указать

 

на

 

слово

 

Пларіопа

 

о

 

законѣ

 

п

благодати,

 

па

 

поученія

 

Кирилла

 

Туровскаго,

 

Фотія

 

и

Самвлака,

 

а

 

тажепа

 

поученія

 

къ

 

ішокамъ

 

св.

 

Ѳеодо-

сія.

 

И

 

эти

 

проповѣднпкн

 

чувствовали

 

неудобство

 

при-

держиваться

 

впзантійской

 

траднціп

 

п

 

сознавали

 

нуж-

ду

 

вмѣсто

 

вптіеватоіі

 

отвлеченности

 

говорить

 

простыл

назндателыіыя

 

рѣчп.

 

Что

 

же

 

касается

 

другпхъ

 

про-

повѣдшшовъ,

 

каковы:

 

Лука

 

Жпдята,

 

Клпментъ

 

Смоля-

шчъ,

 

Нпфонтъ

 

Новгородскій,

 

Авраамііі

 

СмолепскШ,

Кпрнллъ

 

1-й

 

мптрополптъ

 

ТСіевскій,

  

Кпрпллъ,

   

епис-



—

 

163

 

—

копъ

 

Ростовскііі,

 

п

 

проч.— всѣ

 

эти

 

проповѣдшиаі

 

ста-

рались

 

говорить

 

применительно

 

къ

 

умственному

 

и

нравственному

 

состоянію

 

русскаго

 

общества,— просто,

въ

 

доступной

 

народу

 

Форме,

 

на

 

его

 

родномъ

 

языке,

со

 

всеми

 

типическими

 

особенностями

 

этого

 

языка, —

говорить

 

о

 

такнхъ

 

нстпнахъ,

 

которыя

 

отвечали

 

запро-

самъ

 

русской

 

жизни,

 

занимали

 

мысль

 

русскаго

 

наро-

да

 

н

 

решали

 

для

 

него

 

вопросы

 

какъ

 

релпгіозной.

 

такъ

и

 

общественной

 

жпзнп.

Съ

 

половины

 

16

 

в.

 

русская

 

проповедь

 

иачииастъ

терять

 

свой

 

жизненный,

 

практический

 

элемента.

 

Схо-

ластика,

 

охватившая

 

собоіі

 

весь

 

строй

 

духовноіі

 

жиз-

ни

 

русскпхъ

 

просвѣщешіыхъ

 

деятелей,

 

и

 

предлагав-

шая

 

одну

 

сухую

 

Форму

 

безъ

 

содержания,

 

отразилась

и

 

на

 

проповѣдп.

 

Проповедь

 

въ

 

періодъ

 

господства

схоластики

 

ие

 

хотела

 

спуститься

 

до

 

буднпчныхъ

 

жн-

теііскихъ

 

вопросовъ,

 

снпзойдти

 

до

 

наивнаго

 

народнаго

представленія,

 

чтобы

 

сделаться

 

всѣмъ

 

доступной,

 

а

потому

 

ея

 

вліяпіе

 

пичѣмъ

 

не

 

отразилось

 

на

 

жизни

 

на-

родной

 

п

 

пародпыхъ

 

понятіяхъ.

Въ

 

третьемъ

 

періодѣ

 

русское

 

проповедничество

 

-

является

 

более

 

самостоятельными

 

заимствуя

 

отъ

 

схо-

ластики

 

только

 

выработанную

 

ею

 

логическую

 

Форму,

русская

 

проповедь

 

содержапіемъ

 

своимъ

 

все —тверже

становится

 

на

 

жпзнепной

 

почве.

 

Въ

 

этомъ

 

періодѣ

 

у

пасъ

 

довольно

 

было

 

проповедипковъ,

 

поражавшихъ

вішманіе

 

свопхъ

 

слушателей

 

богатствомъ

 

содержанія

свопхъ

 

словъ,

 

глубиною

 

п

 

возвышешюстііо

 

мыслей,

п

 

сплою

 

своею

 

красиорѣчія:

 

мнтрополитъ

 

Платонъ,

митрополптъ

 

Фпларетъ,

 

митрополитъ

 

Никаноръ,

 

Ки-

рнллъ,

 

архіеп.

 

подольскій,

 

митрополптъ

 

Грпгорій,

епнскопъ

 

Іоаннъ

 

и

 

другіе, —все

 

эти

 

проповедники

 

въ

своей

 

СФере

 

имели

 

громадный

 

усивхъ,

 

производили

обаніе

 

на

 

своихъ

 

слушателей

 

и

 

пріобретали

 

еамыхъ

восторженныхъ

 

почитателей

 

своего

 

проповедпическаго

таланта.

 

Но

 

безъ

 

преувелпченія

 

можио

 

сказать,

 

что

 

у

насъ

 

до

 

самаго

 

Путятина

 

не

 

было

   

нподного

   

пропо-
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вѣдпика,

 

которыіі

 

бы

 

снпскалъ

  

себѣ

   

сочувствіе

   

въ

нростомъ

 

народе.

 

Все

   

проповедники

 

наши,

 

,

 

постав-

ленные

 

действовать

 

среди

 

простаго

 

парода,

 

имея

 

предъ

собою

 

такіе

 

замечательные

 

образны

 

ироповѣднаго

 

сло-

ва,

 

какими

 

были

 

проповеди

 

указанпыхъ

 

выше

 

іерар-

ховъ,

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

старались

   

въ

 

свопхъ

проповедяхъ

 

следовать

 

пхъ

 

манере

  

н

 

пріемамъ,

   

за-

бывая,

 

что

 

предъ

 

ними

 

стоитъ

 

простая,

   

необразован-

ная

 

толпа

   

слушателей,

   

неспособныхъ

   

пи

 

понимать

языкъ

 

людей

 

образованныхъ,

 

ни

 

сочувствовать

   

тому,

что

  

говорится

   

для

   

людеіі

   

образованныхъ.

   

Другіе

проповѣднпкп,

 

отброспвъ

 

и

 

эти

 

образцы,

 

руководство-

вались

 

въ

 

составлеиіп

 

свопхъ

 

проповедей

  

одними

 

те-

ми

 

отвлеченными

 

правилами,

   

какпмъ

   

научпла

   

ихъ

школьная

 

наука

 

«Гомилетика».

  

Само

 

собою

 

разумеет-

ся,

 

ни

 

те,

 

ни

 

другіе

 

не

 

достигали

 

своей

 

цѣлн—

 

назп-

данія

 

слушателей:

 

первые —потому,

 

что

 

предлагали

 

на-

роду

   

непонятное,

   

вторые

   

потому,

 

что

   

предлагали

безжизненное

 

и

 

малосодержательное.

 

Нротоірей

 

Родіонъ

Путятпнъ

 

первый

 

ясно

 

созналъ

 

малоплодпость

 

п

 

без-

жизненность

 

нашей

 

церковной

 

проповеди,

 

предлагае-

мой

 

простому

 

пароду,

 

и

 

въ

 

свопхъ

 

«краткпхъ

 

поуче-

иіяхъ»

 

далъ

 

намъ

 

образецъ

 

проповеди

 

живой,

 

общепо-

нятной,

 

въ

 

полномъ

 

смысле

 

народной

   

проповеди.

 

Въ

его

 

поучеиіяхъ

 

мы

 

впдпмъ

 

возвращеніе

 

къ

 

характеру

древне— русской

 

народной

 

проповеди.

(Окончание

 

буиетъ.)

НОВОЕ

 

Щ

 

О

 

СКОПЦАХ!.-

Недавно

 

въ

 

Тульскпхъ

 

Губерискихъ

 

Вьдомоетяхъ

 

(*)

напечатано

 

дело

 

о

 

шести

 

крестьяиахъ,

 

сужденныѵь

въ

 

г.

 

Белеве

 

за

 

прцнадлежиость

 

къ

 

скопческой

 

ере-

си,

 

дело

 

это

 

привлекло

 

къ

 

слушаиію

 

его

   

многочис-

П

 

см.

 

Тул.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1872

 

г.

 

№

 

№

 

9-15.
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ленную

 

публику.

 

На

 

суде

 

прочтепъ

 

былъ

 

обвинитель-

ный

 

актъ

 

следующаго

 

содержанія:

 

по

 

дознапію

 

полп-

цш

 

въ

 

1869

 

г.

 

оказалось,

 

что

 

скопческая,

 

ересь

 

осо-

бенно

 

распострапплась

 

въ

 

деревне

 

Воронцахъ

 

белев-

скаго

 

уезда;

 

въ

 

доказательство

 

представлено

 

дознапіе

полиціп

 

о

 

недавнемъ

 

оскоплепіп

 

крестьянина

 

Ивана

Никитина

 

Кононова

 

16

 

.гЬтъ

 

дядею

 

его

 

крестьяішиомъ

Нваіюмъ

 

Даппловымъ

 

Комоновымъ,

 

также

 

дозианіе

 

о

 

пу-

бличной

 

молельне

 

скопцовъ

 

съ

 

принадлежностями

 

проти-

возаконная

 

свойства,

 

за

 

что

 

шесть

 

прпкосновенпыхъ

 

къ

делу

 

крестьянъ

 

преданы

 

уголовному

 

суду,

 

и

 

по

 

пригово-

ру

 

суда

 

пятеро

 

пзъ

 

нихъ

 

понесли

 

законное

 

возмездіе.

Только

 

что

 

окопчеішое

 

дело

 

это

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

во

многомъ

 

папомипало

 

дела

 

Плотпцыпыхъ

 

п

 

Кудрпныхъ;

для

 

большаго,

 

быть

 

можетъ,

 

сходства

 

между

 

ними

 

вы-

зывался

 

изъ

 

Москвы,

 

известный

 

защитннкъ

 

Плотпцы-

пыхъ

 

князь

 

Урусовъ;

 

многіе,

 

вероятно,

 

ожидали

 

по-

творенія

 

техъ

 

же

 

защитптелыіыхъ

 

речей,

 

которыявъ

деле

 

Кудрипыхъ

 

скопческую

 

ересь

 

возводили

 

на

 

сте-

пень

 

дравствениаго

 

ученія,

 

соединенная

 

съ

 

самототвер-

жеиіемъ.

 

Но,

 

къ

 

счастію,

 

для

 

законности

 

суда,

 

иа

 

за-

щиту

 

преступленія

 

не

 

явился

 

пи

 

киязь

 

Урусовъ,

 

по

болезни,

 

ни

 

назначенный

 

ОФФіщіалыю

 

губернскій

 

сек-

ретарь

 

Пирожковъ,

 

по

 

причине

 

отсутствія

 

его

 

пзъ

 

ме-

ста

 

жительства.

 

Отъ

 

того

 

весь

 

иитересъ

 

суда

 

сосре-

доточеиъ

 

въ

 

обвинительной

 

речи

 

това]шща

 

прокурора

В.

 

К.

 

Фонъ-Плеве.

 

Озпакомпвъ

 

публику

 

съ

 

д/Ьломъ,

прежде

 

изложенія

 

супщости

 

обвпнепія,

 

онъ

 

указалъ

главные

 

признаки

 

скопческаго

 

учепія.

 

«Скопческое

 

уче-

ійе,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

появилось

 

въ

 

Россіи

 

100

 

лѣтъ

тому

 

пазадъ;

 

оно

 

есть

 

видопзменепіе

 

хлыстовщины....

Характеристическая

 

особенность

 

хлыстовщппы

 

п

 

скоп-

чества

 

есть

 

ученіе

 

о

 

нескольскнхъ

 

хрпстахъ,

 

Бо-

гочеловекъ,

 

Сцаситель

 

рода

 

человеческаго

 

Іпсусъ

 

Хрп-

стосъ,

 

называется

 

хлыстами

 

(также

 

и

 

скопцами)

 

ста-

рымъ

 

Христомъ

 

и

 

почитается

 

менее,

 

нежели

 

новый

хрнстосъ,

 

на

 

которомъ

 

сосредоточивается

 

божеское

 

по-
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читаніе

 

хлыстовъ.

 

Въ1810(?)г.

 

отъ

 

хлыстовщины

 

от

 

■

делилось

 

скопчество,

 

которое

 

прибавило

 

къ

 

прежнпмъ

догматамъ

 

оскопленіе.

 

По

 

ученію

 

скопцовъ,

 

для

 

того,

чтобы

 

укротить

 

плоть,

 

недостаточно

 

воздержанія,

 

не-

обходимо

 

предпринять

 

Физическое

 

дѣііствіе,

 

нужно

оскопить

 

себя.

 

Но

 

оскоплеиіе

 

пе

 

составляетъ

 

суще-

ствепнаго

 

признака

 

скопчества,

 

существуютъ

 

такь

 

на-

зываемые

 

духовные

 

скопцы,

 

не

 

имѣющіе

 

Фіізпческаго

оскон.тенія»

 

(каковъ

 

напр.

 

былъ

 

Плотіщыпъ).

 

Более

.

 

существенна™

 

признака

 

скопчества

 

обвинитель

 

пщетъ

въ

 

счпсленііі

 

х])іістовъ.

 

«У

 

хлыстовъ

 

считается

 

не-

сколько

 

хрпстовъ,

 

а

 

скопцы

 

останавливаются

 

на

 

двухъ

хрпстахъ;

 

вторымъ

 

христомъ

 

счптаютъ

 

они

 

Кодрата

Селиванова,

 

сослаинаго

 

первоначально

 

въ

 

спбпрь,

 

но

за

 

темъ

 

возвращепнаго

 

и

 

умершаго

 

въ

 

СПБ.

 

Изъ

краткаго

 

пзложенія

 

этпхъ

 

осооепиостей

 

скопчества

 

оче-

видно,

 

что

 

государство

 

должно

 

преследовать

 

сіе

 

пос-

леднее.

 

Изуверство

 

релпгіозпыхъ

 

попятій

 

для

 

сего

 

не

было

 

бы

 

достаточно;

 

но

 

вредъ

 

этой

 

ересп

 

заключает-

ся

 

сверхъ

 

того

 

въ

 

распространи!

 

нзувѣчепія

 

тѣла,

 

въ

отверженіп

 

возможности

 

брака

 

и

 

общежптія,

 

этпхъ

вредныхъ

 

началъ

 

государство

 

терпеть

 

не

 

можетъ.

 

Ког-

да

 

скопцы

 

своп

 

убежденія

 

распространяют

 

въ

 

наро-

де,

 

то

 

отъ

 

этого

 

для

 

государства

 

пропстекаетъ

 

пря-

мой

 

вредъ,

 

п

 

государство

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

спокой-

нымъ

 

зрптелемъ

 

распрострапенія

 

скопчества,

 

а

 

при-

нпмаетъ

 

репрессивныя

 

меры;

 

даже

 

въ

 

Северо —Амерп-

канскихъ

 

штатахъ

 

при

 

самыхъ

 

свободныхъ

 

Формахъ

государственной

 

жизни

 

воспрещена

 

секта

 

мормоповъ,

 

от-

вергающая

 

брачный

 

союзъ

 

въ

 

одпожепстве».

 

За

 

тъчіъ,

пзложпвъ

 

сущность

 

обвнпенія

 

въ

 

отиошенш

 

къ

 

обвп-

няемымъ

 

въ

 

ересп

 

лпцамъ,

 

обвинитель

 

заключаетъ,

 

что

«дело

 

это

 

пмеетъ,

 

значеніе

 

не

 

только

 

местное,

 

но

 

п

значепіе

 

для

 

всей

 

Россіп;

 

обвинительный

 

приговоръ

 

по

этому

 

делу

 

до

 

известной

 

степени

 

избавптъ

 

органпзмъ

государства

 

отъ

 

разъедающей

 

его

 

язвы

 

скопчества

 

П

скопческпхъ

 

вероучений».
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Нподпнъ

 

безпрпстрастный

 

чптатель,

 

столь

 

глубоко

обдуманной

 

рѣчп,

 

не

 

можетъ

 

не

 

согласиться,

 

что

 

язва

скопчества,

 

действительно,

 

вредна

 

для

 

государства,

 

по-

тому

 

что

 

препятствуетъ,

 

плп

 

протпводействуетъ

 

рас-

пространенно

 

народонаселепія,

 

делаетъ

 

людей

 

неспо-

собными

 

ни

 

къ

 

какой

 

благоплодной

 

деятельности,

 

ни

къ

 

какой

 

службе

 

престолу

 

и

 

отечеству,

 

пп

 

къ

 

како-

му

 

званію

 

государственному

 

п

 

общественному.

 

Въ

 

на-

чале

 

ныігбінняго

 

столѣтія

 

правительство

 

еще

 

полага-

ло,

 

что

 

скопцы

 

годны

 

къ

 

военной

 

службе.

 

На

 

докла-

де

 

о

 

скопцахъ

 

въ

 

1807

 

г.

 

отъ

 

Государя

 

Императора

последовала

 

следующая

 

резолюція:

 

(*)

 

«находя,

 

что

по

 

наказаніп

 

скопцовъ

 

оставить

 

пхъ

 

на

 

месте

 

жи-

тельства,— соблазпъ,

 

отъ

 

людей

 

сихъ

 

пропсходящій

не

 

прекратится

 

ц

 

что

 

папротпвъ

 

примѣръ

 

ихъ

 

мо-

жетъ

 

вовлечь

 

и

 

другихъ

 

въ

 

заблужденіе,

 

повелеваемъ:

1)

 

всѣхъ

 

скопцовъ

 

отдать

 

въ

 

военную

 

службу,

 

зада-

ем

 

селепіямъ

 

п

 

помѣщпкамъ

 

за

 

рекрутъ;

 

2)

 

въ

 

слу-

чае

 

открытія

 

впредъ

 

скопцовъ,

 

действительно

 

себя

оскопившпхъ,

 

поступать

 

съ

 

ними

 

на

 

семъ

 

же

 

основа-

ніп».

 

Последующее

 

за

 

темъ

 

правительство

 

такъ

 

п

 

по-

ступало

 

съ

 

скопцами;

 

обыкновенно

 

скопцовъ,

 

иегод-

ныхъ

 

для

 

военной

 

службы,

 

ссылали

 

куда

 

нпбудь

 

папо-

селеніе,

 

пли

 

въ

 

Сибирь

 

въ

 

каторжиыя

 

работы

 

па

 

за-

водахъ

 

(какъ

 

напр.

 

п

 

по

 

настоящему

 

делу

 

тульскіи

окружный

 

судъ

 

поступплъ

 

съ

 

подсудщіымъ

 

крестья-

шпюмъ

 

деревни

 

Воронецъ

 

Иваномъ

 

Даниловымъ

 

Ко-

моповымъ

 

45

 

л.,

 

который

 

признапъ

 

впновнымъ

 

въ

оскопленіп

 

своего

 

племянника

 

Ивана

 

Никитина).

 

Что

касается

 

до

 

скопцовъ

 

годиыхъ

 

къ

 

военной

 

службе,

 

то

ихъ

 

зачисляли

 

за

 

рекрутъ

 

п,

 

по

 

выслуге

 

летъ,

 

отдавали

подъ

 

надзоръ

 

полпціи.

 

Но,

 

въ

 

последствіи,

 

замечено,

что

 

солдаты

 

пзъ

 

скопцовъ,

 

также

 

и

 

изъ

 

молоканъ,

никогда

 

не

 

были

 

предаіщымп

 

слугами

 

престолу

 

поте-

—------------ 1—-

 

-

 

-

 

■

 

,

1.

                  

■

    

■)

   

.пик:

()

 

См.

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

13

 

мая

 

1807

 

г.
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честву,

 

по

 

всегда

 

были

 

первыми

 

изменниками

 

долгу

 

п

совести,

 

во

 

время

 

войны

 

первые

 

оставляли

 

ряды

 

за-

щитшшовъ

 

отечества,

 

во

 

время

 

мпра,

 

по

 

вялости

 

и

безжизненности,

 

были

 

пи

 

къ

 

чему

 

не

 

способными

людьми.

Но

 

скопчество

 

нп

 

когда

 

не

 

составило

 

бы

 

разъедаю-

щей

 

язвы

 

для

 

государства,

 

если

 

бы

 

оно

 

не

 

было

 

зло-

вредною

 

ересью,

 

состоящею

 

не

 

въ

 

одипхъ

 

зловред-

ныхъ

 

заблужденіяхъ,

 

но

 

соединенного

 

съ

 

такими

 

же

вредными

 

Физическими

 

действіями.

 

Скопчество,

 

какъ

ересь,

 

по

 

свойству

 

своему,

 

начинается

 

съ

 

заблуждеиія

ума,

 

съ

 

лжеучепііі,

 

касающихся

 

веры,

 

за

 

темъ

 

уже

выражается

 

въ

 

Фпзическомъ

 

оскопленіп

 

тела.

 

Съ

 

этоіі

точки

 

зрѣпія

 

скопчество

 

вредно

 

и

 

для

 

церкви

 

и

 

для

народной

 

правствешюстп;

 

для

 

церкви

 

потому,

 

что

 

его

лжеученіемъ

 

отрицается

 

учепіе

 

церкви,

 

его

 

ночными

собраніямн

 

отрицается

 

самое

 

понятіе

 

о

 

церкви

 

съ

 

ея

богослужеиіемъ,

 

его

 

лжеучеиіемъ

 

о

 

браке

 

отрицается

таинство

 

брака;

 

для

 

народной

 

нравственности

 

скоп-

чество

 

вредно

 

и

 

опасно

 

потому,

 

что

 

съ

 

Фанатнзмомъ

стремптся

 

какъ

 

можно

 

более

 

совратить

 

въ

 

свою

 

сек-

ту

 

неопытныхъ

 

хрпстіянъ,

 

угрожаетъ

 

имъ

 

постоянною

опасностію,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

оскопленія

 

ихъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

продолжать

 

своего

 

существовапія.

Для

 

нзмеренія

 

глубины

 

зла,

 

скрывающагося

 

въ

 

скоп-

ческой

 

ересп,

 

пепзлпшпе

 

припомнить,

 

что

 

прежде

 

фп-

зпческаго

 

пскаженія

 

себя,

 

скопцы

 

исказили

 

правиль-

ное

 

понпманіе

 

словъ

 

Евангелія

 

отъ

 

Матѳ.

 

гл.

 

19

 

ст.

12.

 

Тогда

 

какъ

 

Спаситель

 

человековъ

 

доказывалъ здесь

возможность

 

безбрачной

 

жизни

 

для

 

высшаго

 

нравст-

венная

 

совершенства,

 

ревнители,

 

ие

 

по

 

разуму

 

Божію,

йпо

 

своему

 

суемудрію,

 

нашли

 

здесь

 

мнимое

 

основа-

иіе

 

скопчества,

 

будто

 

бы

 

необходимая

 

для

 

видпмоіі

тЬсиоты

 

жпзпп.

 

Но,

 

искажая

 

слова

 

Еваигелія

 

н

 

иска-

жая

 

свое

 

тело,

 

скопцы

 

въ

 

начале

 

хрпстіанства

 

вооб-

ще

 

неотступалн

 

еще

 

отъ

 

чистоты

 

веры

 

Христовой

 

и

прямо

 

не

 

назывались

 

еретиками.

 

Оригепъ

 

былъ

 

ско-
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пецъ,

 

но

 

за

 

это

 

одно

 

ни

 

кто

 

не

 

называлъ

 

его

 

ерети-

комъ.

 

Св.

 

Златоустъ,

 

опровергая

 

варварскій

 

обычай

скопцовъ

 

и

 

говоря,

 

что

 

онъ

 

перешелъ

 

отъ

 

язычннковъ,

нимало

 

не

 

намекалъ

 

на

 

принадлежность

 

скопцовъ

 

къ

разряду

 

еретиковъ.

 

Вотъ

 

его

 

собственный

 

слова:

 

(*)

«Когда

 

онъ

 

(Господь)

 

говорптъ:

 

скошіша

 

себе,

 

то

 

подъ

симъ

 

не

 

разумеетъ

 

отсечешя

 

членовъ,

 

да

 

не

 

будетъ

сего,

 

но

 

пстребленіе

 

злыхъ

 

помысловъ;

 

ибо

 

отсёкшій
членъ

 

подвергается

 

проклятію,

 

какъ

 

говорптъ

 

Павелъ:

о

 

дабы

 

отсечены

 

былп

 

развращающіи

 

васъ

 

(Гал.

 

5,

12),

 

п

 

весьма

 

справедливо.

 

Ибо

 

таковыіі

 

поступаетъ

подобно

 

человекоубійцамъ,

 

содействуем

 

темъ,

 

коп

унпжаютъ

 

твореніе

 

Божіе,

 

отверзаетъ

 

уста

 

мапнхеевъ

и

 

преступаетъ

 

законъ,

 

подобно

 

темъ

 

пзъ

 

язычннковъ,

коп

 

отрезываютъ

 

члены.

 

Ибо

 

отсекать

 

члены

 

перво-

начально

 

было

 

дело

 

діавольское

 

и

 

злоухищреніе

 

са-

таны

 

чрезъ

 

сіе

 

исказить

 

созданіе

 

Божіе,

 

чтобы

 

нане-

сти

 

вредъ

 

человеку,

 

созданному

 

Богомъ.

 

По

 

сему,

 

мо-

лю,

 

убътатп

 

сего

 

преступленія.

 

Пожеланія

 

нашп

 

от-

сеченіемъ

 

членовъ

 

не

 

только

 

не

 

укрощаются,

 

но

 

еще

более

 

раздражаются... Если

 

воля

 

будетъ

 

целомудренна,

то

 

никакого

 

не

 

будетъ

 

вреда

 

отъ

 

естественныхъ

 

дви-

женій.»

 

Очевидно

 

по

 

этому,

 

что

 

древиіе

 

скопцы

 

были

нсказптели

 

словъ

 

Еваигелія,

 

преступники

 

противъсво-

еіі

 

природы,

 

но

 

ие

 

чужды

 

были

 

православія.

Посмотрите

 

же

 

на

 

ныиеішшхъ

 

скопцовъ,

 

и

 

вы,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

найдете

 

въ

 

нихъ

 

много

 

общаго

 

съ

 

преж-

ними

 

по

 

виешнему

 

виду,

 

за

 

то

 

въученіи

 

ихъ

 

не

 

най-

дете

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

истиинымъ

 

хрпстіанствомъ.

Чтобы

 

доказать

 

это,

 

не

 

нужно

 

излагать

 

въ

 

подробио-

стяхъ

 

все

 

ихъ

 

лжеученіе

 

ограинчпмся

 

только

 

главными

пунктами

 

пхъ

 

верованій.

 

По

 

пхъ

 

ученію,

 

«Богъ

 

отецъ

сотворилъ

 

міръ

 

и

 

является,

 

какъ

 

сынъ

 

во

 

Христе,

 

ко-

торый

 

только

 

одинъ

   

исполпепъ

 

благодати

 

и

 

проішк-

('"')

 

См.

 

Толк.

  

св.

 

Злат.

 

на

 

Еван.

 

Матѳ.

 

гл.

 

XIX

 

ст.

 

12.
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-

нутъ

 

божсствомъ,

 

но

 

не

 

есть

 

Богъ.

 

Какъ

 

Духъ

 

Св.

оііъ

 

открывается

 

въ

 

истпипыхъ

 

свопхъ

 

дѣтяхъ

 

скоп-

цахъ.

 

Христосъ

 

никогда

 

не

 

умиралъ,

 

но

 

странствуетъ

въ

 

разпыхъ

 

впдахъ

 

п

 

скрывается

 

до

 

времени.

 

Онъ

ігЬкогда

 

явится

 

па

 

судъ,

 

п

 

тогда

 

пастанетъ

 

царство

скопцовъ»

 

(*).

 

Что

 

это

 

за

 

ученіе?

 

это

 

смесь

 

древнпхъ

п

 

новыхъ

 

лжеученій,

 

въ

 

которыхъ

 

царнтъ

 

одна

 

не-

проглядная

 

тьма.

 

Здесь

 

есть

 

пункты

 

вероученія

 

аріан-

скаго,

 

савелліапскаго,

 

моноФіізнтскаго,

 

и

 

кое

 

что

 

за-

имствовано

 

пхъ

 

христовщипы

 

п

 

темной

 

среды

 

духо-

борства.

(Окончаніе

 

будетъ).

БШІОШИЕШЯ

 

ЗАИШ.

Современность

 

1871

 

г.

Одинъ

 

пзъ

 

самыхъ

 

существенныхъ

 

п

 

впдпыхъ

 

про-

беловъ

 

пашей

 

духовной

 

печати

 

заключается

 

въ

 

недо-

статке

 

внутренней

 

корреспоііденціп.

 

Правда,

 

Епарх.

Ведомости

 

передаютъ

 

намъ

 

иногда

 

кое-что

 

о

 

явлені-

яхъ

 

современной

 

жизни

 

въ

 

духовенстве,—но,

 

вопер-

выхъ,

 

Ведомости

 

эти

 

издаются

 

далеко

 

еще

 

ііе

 

во

 

всехъ

епархіяхъ,

 

и

 

местный

 

сведенія,

 

ими

 

сообщаемый,

 

ред-

ко

 

переходятъ

 

во

 

всеобщую

 

известность,

 

а

 

по

 

своей

местной

 

ііскліочитеьыюстіі

 

весьма

 

недостаточны

 

для

составленія

 

понятія

 

объ

 

общемъ

 

строе

 

и

 

ходе

 

жизни

всего

 

нашего

 

духовенства.

 

Потомъ,

 

есть

 

много

 

весь-

ма

 

іштересныхъ,

 

а

 

иногда

 

даже

 

насущныхъ,

 

вопро-

совъ,

 

такъ

 

сказать—вопросовъ

 

дня,

 

которые

 

нлп

 

не

входятъ

 

въ

 

программу

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

или

 

обхо-

дятся

 

ихъ

 

редакціею

 

по

 

разнымъ

 

прпчпнамъ,

 

завпся-

(*)

 

Сы.

 

Пстор.

 

Прсосв.

 

Филар.

 

Харьк.

 

5

 

ч.

 

стр.

 

89.
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щимъ

 

н

 

независящпмъ

 

отъ

 

ней

 

(*).

 

Всѣ

 

эти

 

и

 

другіе

подобнаго

 

рода

 

пробѣлы

 

совершенно

 

достаточно

 

вос-

полняются

 

«Современностью».

 

Цздаваясц

 

съ

 

іюня

 

прош-

іаго

 

года,

 

вмѣстѣ

 

«Соврем.

 

Лнстка»,

 

при

 

журпалѣ

«Страпннкъ»

 

и

 

подъ

 

одною

 

съ

 

шшъ

 

редакціею,

 

газе-

та

 

эта

 

внутреннюю

 

корреспонденцию

 

нмѣетъ

 

самую

широкую

 

изъ

 

всѣхъ

 

издаиіи

 

духовной

 

литературы,

программу

 

выполняетъ

 

далеко

 

объсмистѣе

 

программъ

Епарх.

 

Вѣдомостеіі,

 

издается

 

безъ

 

предварительной

цензуры

 

и

 

выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

псдѣлю.

 

Іірнбавпмъ

къ

 

этому,

 

что

 

«Современность»,

 

кромѣ

 

внутреиннхъ,—

петербургекпхъ

 

п

 

провпнціальпыхъ, —пзвѣстііі

 

содер-

жнтъ

 

себѣ

 

еще

 

шюстранпыя

 

нзвѣстія,

 

чего

 

въ

 

Епарх.

Вѣдомостяхъ

 

нѣтъ;

 

передаетъ

 

также

 

распоряженія

 

и

дѣііствія

 

правительства

 

не

 

только

 

по

 

духовиому

 

вѣ-

домству,

 

но

 

и

 

по

 

другпмъ

 

вѣдомствамъ,

 

и

 

ведетъ

 

су-

дебную

 

хронику.

Вотъ

 

прпчпны,

 

по

 

которымъ

 

мы

 

считаетъ

 

далеко

 

не

лішпшмъ

 

рекомендовать

 

эту,

 

единственную

 

въ

 

своемъ

 

ро-

дѣ,

 

духовную

 

газету

 

тѣмъ

 

изъ

 

нашпхъ

 

читатетеіі,

 

ко-

торые

 

незнакомы

 

съ

 

нею.

 

А

 

для

 

сего

 

п

 

предлагаемъ

слѣд.

 

краткііі

 

очеркъ

 

ея

 

содержанія

 

за

 

прошлый

 

годъ.

Наше

 

время

 

особенно

 

замечательно

 

и

 

богато

 

ре-

Формами.

 

Касаясь

 

благосостоянія

 

всѣхъ

 

сословііі,

 

ре-

Формы

 

эти

 

оказываютъ

 

свое

 

благодѣтелыюе

 

вліяніе

 

и

на

 

духовенство

 

наше.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

каждыіі

 

въ

состояпііі

 

вполнѣ

 

понимать

 

и

 

цѣішть

 

всю

 

важность

этнхъ

 

реФормъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Былое

 

прошлое

показываетъ,

 

что

 

въ

 

древней

 

пашеіі

 

Руси,

 

какъ

 

пародъ

не

 

отдѣлялъ

 

своііхъ

 

ннтересовъ

 

отъ

 

пптересовъ

 

церк-

ви

 

н

 

духовенства

 

и

 

пршшмалъ

 

живое

 

участіе

 

въ

 

дѣ-

(*)

 

Редакція

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

съ

 

удовольствіемъ

 

готова

 

расширить

въ

 

своемъ

 

изданіи

 

отдѣлъ

 

епархіальной

 

корреспонденціи.

 

Дѣ-

ло

 

стоитъ

 

не

 

за

 

редакціею

 

и

 

даже

 

пе

 

за

 

«обстоятельствами,

не

 

зависящими

 

отъ

 

нея»,

 

а

 

за

 

корреспондентами

 

Ред.
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лахъ

 

церковиыхъ,

   

въ

 

пзбран'ш

 

напр.

 

не

 

только

 

низ-

шпхъ

 

членовъ,

 

но

 

даже

 

псампхъ

 

еппскоповъ

 

(«Соврем.»

№№

 

48

 

и

 

49);

 

такъ

 

и

 

духовенство,

 

съ

 

своеіі

 

сторо-

ны,

 

всегда

 

съ

 

глубокпмъ

 

и

  

искренпымъ

 

сочувствіемъ

относилась

 

къ

 

вопросамъ

 

и

 

нуждамъ

 

народа.

  

Доказа-

тельство

 

этого

 

мы

 

впдпмъ

 

въ

 

благотворной

   

дѣятель-

иости

 

для

 

русскаго

 

общества

 

такпхъ

 

духовиыхъ

 

лнцъ,

какъ

  

митр.

 

Кириллъ

 

II,

 

патріархн:

 

Іовъ,

   

Гермогенъ,

Филаретъ,

 

Ннкопъ

 

и

 

др.,

 

Петръ

 

Могила,

 

Славеппцкш,

Сіімеонъ

 

Полоцкіи

 

и

 

др..

 

Яворскііі,

 

Прокоповнчъ,

 

Янов-

скііі

 

п

 

др.,

 

митр.

 

Платонъ,

 

Амвросііі

 

Юшкевичъ,

 

Дмпт-

рііі

 

Сѣчеповъ,

 

Гедеонъ

 

Крпновскііі

 

и

 

др.

 

Подобно

 

это-

му

 

доброму

 

прошлому,

 

прямое

 

прпзваніе

 

современна-

го

 

духовенства

 

нашего

 

заключается

  

въ

 

томъ,

   

чтобы

выяснить

 

народу

 

истинный

 

смыслъ

 

изпаченіе

 

настоя-

щнхъ

 

велпкпхъ

 

реФормъ

 

(№

 

3).

 

Прпзваніе

 

это,

 

по

 

исти-

не,

 

достойно

 

пастыря

 

церкви;

 

по

 

оно

 

не

 

маловажно

 

и

не

 

легко,

 

особенно

 

въ

 

впду

 

слѣд.

 

данныхъ.

 

Само

 

со-

бою,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выяснять

 

смыслъ

 

н

 

значеніе

 

со-

временныхъ

 

реФормъ

 

другимъ,

 

необходимо

   

папередъ

самому

 

выясіштелю

 

отчетливо

 

выяснить

 

себѣ

 

эту

 

за-

дачу.

 

Но

 

такъ

 

ли

 

идетъ

 

дѣло?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

вез-

дѣ

 

п

 

не

 

всегда.

 

Весь

 

вопросъ

   

въ

 

томъ,

 

что

 

по

 

мѣс»

тамъ,

 

иногда,

 

сколько

 

можно

 

судить

 

ио

 

газетнымъ

 

кор-

респондспціямъ,

   

паше

 

духовепство

  

само

 

доселѣ

 

еще

не

 

вполнѣ

 

правильно

 

поппмаетъ

 

дарованныя

 

ему

 

пра-

ва.

 

Вотъ

   

доказательства:

   

духовенству

 

предоставлены

пзвѣстныя

 

права

 

въ

 

отношеніи

 

духовно-учебныхъ

 

за-

ведены!;

   

нрава

 

эти

 

всего

 

чаще

 

и

 

всего

 

удобнѣе

 

вы-

сказываются

 

на

 

епарх.

 

съѣздахъ,

 

но

 

высказываются

 

не

рѣдко

 

вопреки

 

программѣ

 

учплищпагоЪѣзда,

 

а

 

иног-

да

 

даже

 

вопреки

 

основными

 

правиламъ

   

педагогики

 

и

требованіямъ

 

современной

 

жизни

 

(№

 

43).

  

Такъ

 

напр.

на

 

епарх.

 

съѣздахъ

 

подольскаго

 

духовенства

 

былъ

 

под-

нять

 

вопросъ

 

о

 

выборѣ

 

благочшшыхъ

 

и

 

объ

 

улучше-

н'ш

 

пздаиія

 

мѣстпыхъ

 

Епарх.

 

вѣдомостеіі

 

(№

 

19),

 

что

вовсе

 

не

 

входитъ

   

въ

 

программу

   

съѣздовъ.

   

Съѣзды
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с.-нетербургскаго

 

Щ

 

№

 

31

 

и

 

3d)

 

п

 

красноирскаго

(«№

 

43)

 

духовенства

 

выбирали

 

изъ

 

своей

 

среды,

 

по-

мимо

 

одеиовъ

 

учнлиіциаго

 

правлепія,

 

особую

 

коммп-

сію

 

для

 

обревнзоланія

 

училища

 

но

 

всѣмъ

 

частямъун-

равлеиія;

 

это

 

прямо

 

противорѣчитъ

 

§

 

22

 

училищ,

 

ус-

тава,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

всѣ

 

нужныя

 

съѣзду

 

свѣдѣнія

объ

 

училнщѣ

 

доставляются

 

членами

 

училищ,

 

нравле-

нія.

 

Означенная

 

коммнсія

 

посѣщала

 

даже

 

классы

 

во

время

 

уроковъ,

 

тогда

 

какъ

 

это

 

ираво

 

Св.

 

Сшюдомъ

 

отъ

J

 

7

 

аирѣля

 

1868

 

г.ліредоставлено

 

одішмъ

 

только

 

чле-

намъ

 

ушлищ.

 

правленія,

 

и

 

то—съ

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

по-

слѣдніе

 

о

 

таковомъ

 

своемъ

 

посѣщеніи

 

предварительно

ішѣщаліі

 

смотрителя

 

училища

 

ивъ

 

кдассѣ

 

воздержи-

вались

 

отъ

 

всякихъ

 

замѣчаши

 

и

 

объясненііі

 

касатель-

но

 

преподаванія.

 

Наконецъ,

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства

костромскаго

 

(J\»

 

4),

 

а

 

равно

 

вяземскаго

 

(№

 

20)

 

и

 

др.

заявляемо

 

было

 

желаніе,

 

чтобы

 

изъ

 

училища

 

и

 

даже

изъ

 

ссмиііаріи

 

не

 

были

 

увольняемы

 

воспитанники

 

«за

д\риое

 

повсденіе,

 

малоуспѣшность

 

н

 

великовозрастіе».

ІІодобнаго

 

рода

 

заявленіе

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

разум-

наго

 

основапія

 

и

 

ндетъ

 

паперекоръ

 

интересамъ

 

шко-

лы,

 

жизни

 

п

 

даже

 

самихъвосшгташшковъ,

 

о

 

которыхъ

здѣсь

 

говорится.

 

Впрочемъ

 

тотъ

 

Фактъ,

 

что

 

духовен-

ство

 

наше

 

на

 

училищныхъ

 

съѣздахъ

 

задается

 

стран-

ными

 

вопросами,

 

при

 

всеіі

 

незаконности

 

его,

 

самъ

 

по

себѣ

 

заслуживает!,

 

полнаго

 

внпманія.

 

Опъ

 

показы-

ваетъ,

 

что

 

въ

 

иашемъ

 

духовенствѣ

 

всеболѣе

 

и

 

бодѣе

сказывается

 

стремленіе

 

къ

 

самостоятельному

 

развитію

внутренней

 

его

 

жизни,

 

педовольствующеііся

 

тѣми

 

уз-

кими

 

рамками,

 

который

 

указала

 

ей

 

печальная

 

исторія

нрошедшаго.

 

ІІадъ

 

этою

 

пробуждающеюся

 

энергіею

 

въ

иашемъ

 

духовенствѣ

 

стоило

 

бы

 

задуматься

 

и

 

дать

 

еіі

правильный

 

неходъ

 

(.А»

 

43).

 

II

 

это

 

тѣмъ

 

настоятелі-

нѣе

 

и

 

тѣмъ

 

резоннѣе,

 

что

 

на

 

другихъ

 

съѣздахъ

 

uco-

браніяхъ

 

и

 

но

 

поводу

 

другихъ

 

вопросовъ,

 

нѣкоторыя

лица

 

духовенства

 

высказываютъ

 

очень

 

дѣлыіыя,

 

осо-

бенно

 

въ

 

практическомъ

   

отиошеніи,

 

замѣчанія.

 

кото-
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рыя,

   

если

 

не

 

прививаются

 

къ

 

жизни

   

въ

 

настоящее

время,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

вызываютъ

 

соображенія

другихъ

 

и,

 

во

 

всякомъ

   

случаѣ,

 

ведутъ

   

къ

 

добрымъ

резѵльтатамъ

 

въ

 

недалекомъ

 

будущсмъ.

 

Возьмемъ

 

напр.

съѣзды

 

законоучителей

 

народныхъ

 

школц

 

или

 

дѣятедь-

ность

 

нѣкоторыхъ

 

духовпыхъ

 

лпцъ

  

въ

 

пользу

 

народ-

паю

 

образованія

 

на

 

уѣздныхъ

 

учшищныхъ

 

совѣтахъ.

 

Въ

Вяткѣ

 

напр.

 

на

 

съѣздѣ

 

законоучителей

   

основательно

разсмотрѣны

 

и

 

рѣшены

  

слѣд.

 

два,

 

весьма

 

серьозиые

въ

 

дѣлѣ

 

педагогіи,

 

вопроса:

 

«1,

 

какіе

 

пособія

 

нужны

для

 

надлежащаго

 

преподавапія

 

всѣхъ

 

предметовъ,

 

вхо-

дящихъ

 

въ

 

программу

 

закона

 

Божія?

 

и

 

2,

 

какъ

 

дѣіі-

ствовать

 

дляоживленіярелпгіознагонастроенія

 

въ

 

шко-

лѣ?

 

(№

 

25).

   

По

 

поводу

 

того

 

же

 

вопроса:

 

«о

 

препо-

даваніи

   

закона

 

Божія

 

въ

 

народныхъ

   

школахъ»

 

и

 

о

преподавателяхъ

 

вообще

 

въ

 

этихъ

 

школахъ,

 

въ

 

рѣчіі

своей

 

къ

 

буинскому

 

(симбирской

 

губ.)

 

ѵѣздному

 

учи-

лищному

 

совѣту,

   

предсѣдатсль

   

его,

 

о.

 

Баратынскііі,

между

 

прочимъ,

 

высказалъ

 

такую

 

мысль:

 

какъ

 

ипра-

ціонально

 

ііачинать

 

преподавапіе

 

закона

 

Божія

 

путемъ

нагляднаго

 

изученія

 

св.

 

событііі

 

по

 

картипамъ

 

ІІІіюр-
ра,

 

но

 

оиъ

 

(о.

 

Баратынскій),

 

въ

 

практикѣ

 

этого

 

пре-

подаваиія,

 

отдаляющаго

 

пзученіе

 

символа

 

вѣры

 

допо-

слѣдняго

 

курса,

 

усмотрѣвъ

   

почтп

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

учп-

лпщахъпреобладаніе

 

нсторяческаго

 

элемента

 

въ

 

ущербъ

нравственному

 

и

 

догматическому

 

и,

 

выходя

 

изъ

 

нрав-

ственно-воспитательной

   

цѣлп

 

обученія

  

релпгіп,

 

прп-

шелъ

 

къ

 

такому

 

убѣждепію,

 

что,

 

«не

 

св.

 

псторія

 

долж-

на

   

быть

 

заправляющей

   

питью

 

преподаванія

   

закона

Божія

 

въ

 

началыіыхъ

 

учнлііщахъ,

 

а

 

нравствешю-дог-

матпческія

   

истины

 

должны

 

быть

   

связующей

 

пптью

для

   

фэктовъ

 

свящ.

 

исторін,

 

которые

   

здѣсь

 

должны

имѣть

 

значеніе

 

настолько,

   

насколько

 

изъ

 

ппхъ

 

выте-

каютъ

 

нравствениыя

 

идеи

 

религіи

 

(№

 

45).

 

На

 

второй

вопросъ:

   

«откуда

 

взять

 

лучпшхъ

 

учителей?»,

   

этотъ

же

 

достопочтенный:

   

председатель

   

отвѣчаетъ

 

совѣту:

пока

 

правительство

   

заводптъ

 

учнтельскія

   

семинаріп,
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которыхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

предположено

  

такъ

 

немного,

песьма

   

полезно

 

приглашать

  

въ

 

учители

   

народныхъ

школъ

 

воспптаннпковъ

 

семинаріи,

 

по

 

той

 

простой

 

при-

чинѣ,

 

что

 

для

 

нихъ

   

въ

 

настоящему

 

положеиіи

 

нѣтъ

друтаго,

 

болѣе

 

подходящаго,

 

поприща

 

къ

 

приготовле-

нію

 

къ

 

священству,

 

какъ

 

благородное

 

поприще

 

народ-

паго

 

учптеля,

 

гдѣ

 

они

  

предварительно

   

могутъ

 

озна-

комиться

 

съ

 

бытомъ,

 

языкомъ

 

и

 

условіями

 

жизни

 

по-

селянъ,

 

въ

 

средѣ

 

которыхъ

 

приходится

  

жить

 

и

 

дѣіі-

ствовать

 

священник)

 

(№

 

44).

 

Но

 

не

 

на

 

одппхъ

 

только

учительскнхъ

 

съѣздахъ

 

и

 

учплнщиыхъ

 

совѣтахъ

 

слы-

шится

 

энергичное,

 

живое

 

и

   

разумное

 

слово

 

духовен-

ства.

 

Оно

 

часто

 

заявляется

 

п

 

на

 

съѣздахъ

 

блаіочинни-

ческихъ

 

п,

 

особенно,

    

въ

 

частныхъ

   

корреспонденціяхъ.

Вотъ

 

Факты,

 

далеко

 

не

 

исключительные

 

и

 

не

 

единич-

ные:

 

на

 

одномъ

 

благочииипческомъ

 

съѣздѣ

 

въ

 

псков-

ской

 

епархін,

 

въ

 

ряду

 

другихъ

 

вопросовъ,

 

были

 

по-

ставлены

 

слѣд.

 

три,

 

болѣе

 

заслуживающіс

   

внимапія:

1,

 

«какнмъ

   

образомъ

   

ввести

 

правильный

 

отношенія

между

 

членами

 

причтовъ,

 

уяснить

  

права

 

и

 

обязанно-

сти

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

чрезъто

 

хотя

 

нѣсколько

 

вод-

ворить

 

давно

 

желаемый

 

въ

 

духовенствѣ

 

мпръ?

 

2,

 

мо-

жно

 

ли

   

свящсшшкамъ

 

па

 

кошельковую

 

сумму

 

выпи-

сывать

 

газеты

 

и

 

журналы

 

свѣтскіе?

 

3,

 

какпмъ

 

обра-

зомъ

 

мѣстпымн

   

средствами

 

можно

 

улучшить

 

матері-

алыіыіі

 

быть

 

духовенства

 

и

 

паиболѣе

 

обезпечпть

 

вдовъ

и

 

сиротъ?»

 

(№

 

7).

 

На

 

другпхъ

 

благоч.

   

съѣздахъ

 

въ

разныхъ

 

епархіяхъ

 

предметами

 

разсуждепій

 

служили

такого

 

рода

   

вопросы:

 

объ

 

учрежденіи

  

эмпрпталыюй

кассы,

 

о

 

священно-церковнослу

 

жптельскпхъ

 

усадьбахъ

и

 

т.

 

п.

 

(№

 

34).

 

Въ

 

послѣдисс

 

время

 

слышится

 

повое

желаніс

 

духовенства

 

относительно

 

предметовъ

 

занятій

благочишшческпхъ

 

съѣздовъ,

 

состоящее

 

въ

 

томъ,

 

что-

бы

 

въ

 

граФѣ

 

клпровыхъ

 

вѣдомостей»

 

о

 

поведеиіичле-

повъ

 

прпчта

 

благочппнпческая

 

рекомендація

 

пе

 

состав-

ляла

 

секрета,

 

но

 

чтобы

 

право

 

на

 

эту

 

графу

 

было

 

пре-

доставлено

 

также

 

настоятелямъ

 

церквей

 

'(относительно
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низщихъ

 

членом»

 

ихъ

 

причтовъ)

 

и

 

благочішническимъ

совѣтамъ

 

(j№

 

32).

 

Частныя

 

же

 

корреспонденціи

 

еди-

ничныхъ

 

личностей

 

такъ

 

многочисленны,

 

разнохарак-

терны

 

и

 

разнообразны,

 

что

 

передать

 

желанія

 

и

 

заяв-

ленія

 

всѣхъ

 

ихъ

 

не

 

дозволяютъ

 

намъ

 

предѣлы

 

библі-

ограФИческой

 

заметки.

 

Мы

 

ограничимся

 

но

 

крайней

мѣрѣ

 

указаніемъ

 

она

 

болѣе

 

интересный

 

изъ

 

нихъ.

 

Вотъ

напр.:

 

относительно

 

послѣней

 

реформы

 

ддуховенства

о

 

новомъ

 

составѣ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

миогіе

 

различно

высказываются

 

(№

 

25

 

и

 

др.);

 

но

 

намъ

 

ннразу

 

еще

не

 

приходилось

 

встрѣтить

 

гдѣ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

слѣду-

ющаго,

 

въ

 

нѣкоторомъ

 

отношеніи

 

довольно

 

оригиналь-

ная,

 

по

 

этому

 

предмету

 

мнѣнія

 

о.

 

Дмптріевскаго

 

(свящ.

г.

 

Шацка,

 

тамбов.

 

еп.):

 

нрпчетниковъ

 

и

 

діаконовъ,

 

не

иолучившихъ

 

нолнаго

 

семішарскаго

 

образованія,

 

не

сдѣдуегь

 

опредѣлять

 

на

 

штатныя

 

мѣста

 

(*).

 

Гдѣ

 

же

изыскать

 

средства,

 

чрезь

 

которыя

 

они,

 

по

 

увольненіи

отъ

 

своихъ

 

мѣстъ,

 

не

 

иотериѣлн

 

бы

 

ничего

 

въ

 

сво-

емъ

 

матеріалыюмъ

 

бытѣ?

 

Средства

 

эти,

 

говорить

 

про-

эктерь.

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

іюдъ

 

руками.

 

Это— цер-

ковная

 

земля,

 

которая

 

должна

 

поступить

 

въ

 

ихъ

 

соб-

ственность

 

чрезь

 

«выкунъ».

 

Т.

 

е.

 

«земли

 

церковной,

напр.,

 

въ

 

г.

 

Шацкѣи

 

уѣздѣ

 

около

 

4314

 

десят.

 

Это

количество

 

предоставить

 

въ

 

собственность

 

тѣмъ

 

лицамъ,

которые

 

болѣе

 

не

 

могутъ

 

оставаться

 

въ

 

духовномъ

званіи,

 

т.

 

е.

 

діаконами

 

и

 

причетниками

 

съ

 

внесеніемъ

за

 

оную

 

выкупа

 

(изъ

 

4314

 

дес.

 

па

 

каждое

 

лицо

 

до-

станется

 

24

 

дес).

 

Выкупной

 

суммы

 

съ

 

4314

 

дес,

 

по-

лагая

 

minimum

 

50

 

р/на

 

дес",

 

составится

 

215,700

 

р.

Съ

 

этой

 

суммы,

 

какъ

 

съ

 

капитала,

 

(неотъемлемо)

 

при-

надлежащего

 

церкви,

 

полагая

   

процентовъ

 

по

 

6

 

к.

 

въ

(*)

 

А

 

если

 

не

 

кѣмъ

 

будетъ

 

заігьщать

 

-штатныя

 

мѣста?

 

Да

я

 

чѣмъ

 

виноваты

 

тѣ,

 

которые,

 

не

 

нолучпвъ

 

образованія,

 

по-

священы

 

во

 

діакона

 

до

 

реформы?

 

Щпкѵтч.

 

Рсдакціи

 

*Со-

ерслашости».
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годъ

 

съ

 

рубля,

 

составится

 

12,942

 

р;

 

Эта

 

сумма

 

долж-

на

 

поступать

 

въ

 

пользу

 

состоящихъ

 

по

 

нормальному

штату

 

причтовъ.

 

Чтобы

 

яснѣевидѣть,

 

что

 

причетники

и

 

діаконы,

 

зачисленные

 

въ

 

загататъ,

 

получивши

 

въ

собственность

 

извѣстный

 

участокъ

 

земли,

 

пріобрѣта-

ютъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

они

 

получаютъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

отъ

 

прихода

 

и

 

земли,

 

возьмемъ,

 

для

 

при-

мѣра,

 

обыкновенный

 

приходъ,

 

съ

 

обыкиовенною

 

33

дес

 

пропорціею

 

земли.

 

Съ

 

33

 

десят.

 

земли,

 

отдавае-

мыхъ

 

въ

 

аренду

 

по

 

7

 

р.

 

за

 

дес,

 

при

 

обыкновеиномъ

полномъ

 

составѣ

 

причта,

 

на

 

часть

 

причетнпка

 

въ

 

годъ

достанется

 

около

 

20

 

р.

 

Но

 

при

 

выкупѣ

 

земли

 

съ

 

16

дес

 

въ

 

двухъ

 

поляхъ,

 

онъ,

 

при

 

той

 

же

 

цѣнѣ

 

(7

 

р.),

получптъ

 

114

 

р.

 

За

 

вычетомъ

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

20

 

р.

въ

 

уплату

 

за

 

землю,

 

у

 

него

 

останется

 

94

 

р.

 

въ

 

за-

чѣпъ

 

дохода

 

получаемаго

 

пмъ

 

отъ

 

прихода.

 

Это

 

коли-

чество

 

94

 

руб.

 

возводить

 

приходъ

 

на

 

степень

 

лучше-

го

 

въ

 

общей

 

сложности.

 

Затѣмъ,

 

должно

 

принять

 

во

вниманіе,

 

что

 

на

 

сторонѣ

 

причетниковъ

 

остается

 

еще

свобода

 

въ

 

выборѣ

 

другихъ

 

занятій»

 

(№

 

24)..

 

По

другому,

 

не

 

менѣе

 

интересному,

 

вопросу,

 

именно

 

по

вопросу

 

«объ

 

усиленіи

 

состава

 

уѣздныхъ

 

училищныхъ

совѣтовъ

 

и

 

разширеніи

 

правь

 

ихъ»,— одна

 

изъ

 

кор-

респонденцій

 

говорить:

 

1,

 

слѣдовало

 

,бы

 

предоставить

уѣзднымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

право

 

назначить

 

луч-

шихъ

 

изъ

 

избранныхъ

 

обществами

 

попечителей

 

народ-

ныхъ

 

школъ

 

членами

 

уѣздн.

 

училищныхъ

 

совѣтовъ;

2,

 

предоставить

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

не

 

однимъ

 

толь-

ко

 

педагогическимъ

 

собраніямъ

 

учителей

 

уѣздныхъ

учплищъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

право

производить

 

экзамены

 

желающимъ

 

поступить

 

въ

 

учи-

тели

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

выдавать

 

имъ

 

установлен*

ныя

 

на

 

то

 

свидѣтельства,

 

такъ

 

какъ

 

училищные

 

совѣ-

ты,

 

по

 

составу

 

своему

 

и

 

по

 

прямой

 

обязанности

 

с*о-

ей,

 

болѣе

 

заинтересованы

 

выборомъ

 

народныхъ

 

учите-

лей,

 

чѣмъ

 

педагогическія

 

собраны

 

уѣздныхъ

 

учите-

лей;

 

3,

 

предоставить'

  

земскимъ

 

собраніямъ

   

избирать
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членовъ

 

въ

 

уѣздиые

 

училищные

 

совѣты

 

не

 

одшіако-

вое

 

число,

 

смотря

 

по

 

количеству

 

земскаго

 

пособіяучп-

лищамь

 

и

 

избирать

 

не

 

только

 

изъ

 

числа

 

гласпыхъ,

 

но

и

 

изъ

 

другихъ

 

лпцъ,

 

съ

 

согласія

 

сихъ

 

послѣдішхъ;

4,

 

такъ

 

какъ

 

иаблюдсніе

 

за

 

преподавапіемъ

 

закона

Божія

 

въ

 

пачалыіыхъ

 

учплшцахъ

 

оставлено

 

по

 

зако-.

ну

 

на

 

обязанности

 

духовнаго

 

начальства,

 

то,

 

въвидахъ

болѣе

 

раціопальнаго

 

преподаванія

 

этого

 

предмета,

 

сдѣ-

довало

 

бы

 

всѣхъ

 

о.

 

о.

 

благочшшыхъ

 

сдѣлать

 

членами

уѣздп.

 

учнлищп.

 

совѣтовъ;

 

иначе

 

одному

 

члену

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

нѣтъ

 

никакой

 

возможности

 

слѣдить

 

за

 

пре-

подавапіемъ

 

закона

 

Божія

 

въ

 

пачальпыхъ

 

учплшцахъ,

расположенных'!»

 

въ

 

уѣздѣ

 

па

 

огромпомъ

 

разстояніп

одно

 

отъ

 

другаго

 

(№№

 

5,

 

6

 

и

 

27).

 

Встрѣчаются

 

въ

корреспонденціяхъ

 

заявлеиія

 

и

 

о

 

другихъ,

 

прямо

 

ка-

сающихся

 

нашего

 

духовенства,

 

вопросахъ,

 

при

 

раз-

смотрѣніи

 

которыхъ

 

также

 

предлагаются

 

различнаго

рода

 

добрые

 

оовѣты

 

плп,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

выяспя-

ются

 

прпчпиы

 

ихъ

 

пеудовлетворптелыюстп.

 

Такъ

 

напр.,

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

паше

 

церков-

ное

 

проповѣдппчество

 

находится

 

въ

 

болыномъ

 

упад-

кѣ,

 

одннъ

 

нзъ

 

корреспопдентовъ

 

причины

 

этого

 

ука-

зываете

 

въ

 

недостаточности

 

получаемаго

 

сельскими

священниками

 

содержанія;

 

въ

 

отсутствін

 

практическа-

го

 

характера

 

въ

 

дѣдѣ

 

преподаванія

 

гомилетики

 

въ

 

се-

мннаріяхъ

 

(особенно

 

непреобразованныхъ),

 

въ

 

разроз-

ненности

 

духовенства,

 

вслѣдствіе

 

которой

 

ііѣтъ

 

между

свящешшкамп

 

взанмнаго

 

обмѣпа

 

мыслей;

 

наконецъ,въ

педостаточностп

 

и

 

скудости

 

церковпо-приходскпхъ

 

бпб-

ліотекъ

 

(№

 

35).

 

Отсюда

 

само

 

собою

 

понятно,

 

какія

условія

 

необходимы

 

для

 

успѣха

 

церковной

 

пропооѣди.

Много

 

во

 

внутр.

 

пзвѣстіяхъ

 

Современности

 

статей,

 

пмѣ-

ющихъ

 

цѣлію

 

улучшить

 

положеніе

 

нашпхъ

 

духовным,

мужскѵхъ

 

и

 

женскихъ

 

училищъ

 

(напр,

 

№№

 

12,

 

20,

 

24,

2G,

 

27,

 

31,

 

35,

 

51,

 

54

 

ими.

 

др.),

 

п

 

семишрій

 

(напр.

№

 

№

 

13,

 

15,

 

17,26

 

п

 

ми.

 

др.),

 

духовпыхъ

 

консисто-

рій

 

(напр.

 

№№

 

12,

 

24,

 

53

 

п

 

др.)

 

п

 

вообще

 

духовен-
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ства

 

преимущественно

 

въ

 

матеріальномъ

 

его

 

быту

 

(напр.

Ж

 

і

 

2,

 

3,

 

32,

 

36,

 

39,

 

44,

 

49,

 

53,

 

54

 

н

 

мн.

 

др.).

Иностранныя

 

извѣстія

 

Сов])емеішости

 

сообщаютъ

намъ

 

свѣдѣпія

 

о

 

современной

 

жизни

 

церкви

 

и

 

обще-

ства

 

Фраицін,

 

Гермаиіп,

 

ІІталіи,

 

Аиглін,

 

Яиопін,

 

Ки-

тая,

 

Турціп,

 

Америки

 

п

 

др.

Петербургская

 

лѣтопшь

 

знакомить

 

насъ

 

съ

 

еже-

дневною

 

почти

 

жпзиію

 

обществъ:—духовнаго

 

и

 

свѣт-

скаго,— со

 

всѣмп

 

ея

 

свѣтлыми

 

п

 

темными

 

сторонами.

Судебная

 

хроника

 

занимается

 

преимущественно

 

из-

ложеніемъ

 

процессовъ,

 

особенно

 

важныхъ.

Въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

«Современности»

 

во

 

главѣвсѣхъ

иыше-означепиыхъ

 

отдѣловъ

 

стоять

 

такъ

 

называемыя

передовыя

 

статьи

 

по

 

текущнмъ

 

очереднымъ

 

вопро-

сами

 

жизни

 

общества

 

п

 

въ

 

частности

 

духовенства.

Ар.

 

П—цкій.

_________

дда

 

ш&лшшшь

 

диет.

1G.)

 

ПТИЧЬЕІГШДО.

«Мнлый

 

Яша,

 

какъ

 

бы

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

достать

 

вотъ

это

 

гнѣздышко!»

 

говорила

 

маленькая

 

дѣвочка,

 

показы-

вая

 

своему

 

брату

 

на

 

деревѣ

 

гнѣздо

 

щегла.

 

Яша

 

лю-

бить

 

исполнять

 

всякое

 

желаніе

 

своей

 

сестры;

 

ему

 

не

хотѣлось

 

и

 

въ

 

этотъ

 

разъ

 

отказать

 

ей

 

въ

 

еяпросьбѣ,

и

 

онъ

 

досталъ

 

ей

 

гнѣздышко.

 

«Какія

 

хорошенькія

 

ма-

ленькія

 

птнчки

 

тутъ

 

сидятъ»,

 

говорила

 

она,

 

разсмат-

рпвая

 

гнѣздо.

 

Яша

 

молчалъ.

 

«Ты

 

ничего

 

не

 

говоришь,

обратилась

 

опа

 

къ

 

брату.

 

Я

 

вижу,

 

что

 

тебя

 

что-то

 

огор-

чаетъ.

 

Тебѣ,

 

доляшо

 

быть,

 

было

 

страшно

 

влѣзать

 

на

дерево?

 

или

 

ты

 

что

 

нпбудь

 

себѣ

 

пораннлъ?»—Нѣтъ,

не

 

то

 

меня

 

безпокоптъ,

 

отвѣчалъ

 

мальчикъ.

 

Я

 

очень

Дурно

 

сдѣлалъ,

 

что

 

снялъ

 

съ

 

дерева

 

гнѣздо.

 

Когда

 

я

бралъ

 

его,

 

прплетѣла

 

мать

 

этнхъ

 

маленышхъ

 

птич.екъ
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и

 

начала

 

пзъ

 

всѣхъ

 

силъ

 

кричать.

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

я

рѣпшлъ

 

было

 

не

 

трогать

 

гпѣздо,

 

потому

 

что

 

вспом-

пилъ,

 

какъ

 

плакала

 

наша

 

мама

 

во

 

время

 

твоей

 

бо-

лѣзни,

 

когда

 

она

 

боялась,

 

что

 

ты

 

умрешь;

 

но

 

поду-

малъ,

 

что

 

огорчу

 

тебя,

 

если

 

не

 

исполню

 

твоей

 

прось-

бы,

 

и

 

снялъ

 

его.

 

Я

 

вѣдь

 

отиялъ

 

дѣтсіі

 

у

 

этой

 

бѣд-

иоіі

 

птицы.

 

Слышишь,

 

какъ

 

она

 

крптптъ?— «Да,

 

от-

вечала

 

дѣвочка.

 

Нельзя

 

ли

 

положить

 

ихъ

 

на

 

прежнее

мѣсто?»—Прямо

 

на

 

дерево

 

положить

 

ихъ

 

я

 

боюсь,

 

по-

тому

 

что

 

они

 

могутъ

 

упасть;

 

а

 

сдѣлаго

 

вотъ

 

что:

 

по-

ложу

 

гпѣздо

 

въ

 

клѣтку

 

и

 

повѣшу

 

на

 

дерево;

 

входъ

оставлю

 

открытымъ,

 

чтобы

 

мать

 

могла

 

влетать

 

туда.—

Сказавъ

 

это,

 

мальчпкъ

 

побѣжалъ

 

домой

 

за

 

клѣткой,

 

а

дѣвочка

 

стала

 

разсматрнвать

 

гнѣздо.

 

«Ты

 

замѣтплъ,

какъ

 

оно

 

хорошо

 

едѣлано?

 

сказала

 

она

 

брату,

 

когда

тотъ

 

вернулся.

 

Посмотри,

 

какъ

 

оно

 

плотно

 

сплетено

изъ

 

травы

 

и

 

копскаго

 

волоса;

 

а

 

внутри

 

точно

 

ватоіі

подбито,— «Да,

 

птицы

 

такъ

 

хорошо

 

устропваютъ

 

своп

гнѣзда,

 

что

 

туда

 

не

 

проходить

 

ни

 

вѣтеръ,

 

ни

 

дождь.

Ты

 

не

 

замѣтнла,

 

что

 

снаружи

 

гпѣздо

 

покрыто

 

мохомъ,

какпмь

 

покрыты

 

вѣтвп

 

деревъ?

 

Это

 

для

 

того,

 

чтобы

сдѣлаті»

 

его

 

нѣсколько

 

похожпмъ

 

па

 

вѣтвь:

 

тогда

 

вра-

ги

 

ма.іенькпхъ

 

птпцъ

 

не

 

скоро

 

замѣтятъ

 

его».—Гдѣ

же

 

они

 

берутъ

 

шерсть

 

н

 

конскій

 

волосъ?

 

спросила

дѣвочка.— «На

 

дорогахъ,

 

на

 

кустахъ,

 

гдѣ

 

лошади,

 

овцы

и

 

другія

 

жнвотныя

 

теряютъ

 

шерсть.

 

Онп

 

также

 

сіш-

маютъ

 

пу

 

шокъ

 

съ

 

нѣкоторыхъ

 

растепііі,

 

подбпраютъ

перья:

 

а

 

если

 

всего

 

этого

 

не

 

достанстъ

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

сдѣлать

 

теплое

 

помѣщеиіе

 

свонмь

 

дѣтямъ.

 

они

 

вы-

рыиаютъ

 

перушкп

 

пзъ

 

своихъ

 

крыльевь.

 

Въ

 

гнѣздачъ

ихъ

 

всегда

 

очепь

 

чпсто».

 

Разговаривая

 

съ

 

сестроіі,

Яша

 

устронлъ

 

клѣтку.

 

Дѣти

 

повѣспли

 

ее

 

и,

 

отойдя

въ

 

сторону,

 

стали

 

наблюдать,

 

что

 

будетъ

 

съ

 

гнѣздомъ.

Двѣ

 

птицы

 

начали

 

летать

 

съ

 

вѣткіі

 

на

 

вѣтку,

 

недо-

верчиво

 

посматривая

 

въ

 

разныя

 

стороны.

 

Наконецъ

мать

 

осмѣлплась

 

и

 

влетѣла

 

въ

 

клѣтку,

 

за

 

ней

 

влетѣлъ

отецъ,

 

и

 

вся

 

семья

 

весело

 

защебетала.

  

Дѣти

 

лобѣжа-
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ли

 

домоіі

 

и

 

расказали

 

все

 

матери.

 

«Я

 

очень

 

рада,

 

ска-

зала

 

она

 

ішъ,

 

что

 

вы

 

сами

 

поняли,

 

какъ

 

жестоко

 

бы-

ло

 

бы

 

отнять

 

дѣтеіі

 

у

 

бѣдіюіі

 

птпцы.

 

Никогда

 

не

 

елѣ-

дуетъ

 

пользоваться

 

такпмп

 

удовольствіямн,

 

которьш

кому

 

нибудь,

 

хоть

 

даже

 

птицѣ,

 

доставляют!

 

горе».

17.)

 

БОЛЬНАЯ

 

НОГА.

Маленькую

 

Лпзу

 

отдали

 

въ

 

школу.

 

Она

 

была

 

дѣ-

вочка

 

умненькая,

 

а

 

училась

 

всегда

 

хуже

 

всѣхъ,

 

по-

тому

 

что

 

урокп,

 

какіе

 

задавались

 

въ

 

інколѣ,

 

ей

 

ка-

зались

 

очень

 

скучными,

 

и

 

она

 

пхъ

 

никогда

 

не

 

учила.

Напротивъ

 

чтеніе

 

сказокъ,

 

комедііі

 

и

 

тому

 

подобныхт»

вещей

 

доставляло

 

еіі

 

большое

 

удовольствіе,

 

п

 

она,

 

какъ

только

 

видѣла.

 

что

 

за

 

неіі.

 

не

 

емотрятъ,

 

вмѣсто

 

како-

го

 

нибудь

 

урока,

 

бралась

 

за

 

свое

 

любимое

 

чтеніе.

Однажды

 

вечеромъ

 

мать

 

сказала

 

ей:

 

«Лиза,

 

тебѣ

 

ве-

лѣно

 

нарисовать

 

къ

 

завтрему

 

карту;

 

ступай

 

н

 

рисуй,

а

 

я

 

пойду

 

изъ

 

дома

 

по

 

дѣламъ.

 

Займись

 

этоіі

 

рабо-

той

 

со

 

вниманіемъ,

 

чтобы

 

съумѣть

 

завтра

 

туже

 

кар-

ту

 

нарисовать

 

наизусть.

 

Дай

 

мнѣ

 

слово,

 

что

 

и

 

безъ

мепя

 

ты

 

будешь

 

работать.»

 

Дѣвочка

 

обѣщала

 

не

 

схо-

дить

 

съ

 

мѣста

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

карта

 

не

 

будетъ

кончепа,

 

и,

 

какъ

 

только

 

ушла

 

мать,

 

принялась

 

за

 

дѣ-

ло.

 

Порисовала

 

немного

 

и

 

пошла

 

взять

 

что-то

 

въ

 

ка-

бпнетъ

 

отца.

 

Тамъ,

 

на

 

Письменномъ

 

столѣ,

 

лежали

 

толь-

ко

 

что

 

купленныя

 

четыре

 

маленькія

 

книжки

 

для

 

дѣ-

тей.

 

Лиза

 

взяла

 

одну

 

пзъ

 

ііпѵь

 

н

 

начала

 

читать;

 

она

хотѣла

 

прочесть

 

только

 

одну

 

первую

 

главу,

 

но

 

чтеніе

такъ

 

увлекло

 

ее,

 

что

 

она,

 

не

 

зачѣчая,

 

читала

 

все

дальше.

 

Прошло

 

часа

 

три.

 

Лиза

 

слышнтъ

 

наконецъ,

что

 

пдетъ

 

мать.

 

Въ

 

испугѣ

 

она

 

бросила

 

кнпгу

 

на

 

столъ

и

 

выбѣжала

 

изъ

 

кабинета,

 

не

 

зная,

 

что

 

сказать

 

ма-

тери

 

въ

 

свое

 

оправданіе.

 

іілѣдная

 

и

 

растерянная

 

она

бросилась

 

на

 

первый

 

попавшійся

 

стулъ.

 

Мать,

 

какъ

только

 

увидѣла

 

ее,

 

начала

 

разспрагаивать,

 

что

 

съ

 

ней

случилось,

 

не

  

больна

 

ли

 

она.

 

«Да.

 

сказала

   

дѣвочка,
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пользуясь

 

случасмъ

 

какъ

 

ппбудь

 

вывернуться,

 

у

 

ме-

ня

 

сильная

 

боль

 

въ

 

правой

 

иогѣ.»

 

Мать

 

послала

 

за

докторомъ.

 

Докторъ

 

явился

 

и

 

сталъ

 

осматривать

 

ногу;

дѣвочка

 

при

 

каждомъ

 

дотрогивапыі

 

кричала

 

будто

 

отъ

боли.

 

Докторъ

 

былъ

 

удивленъ,

 

не

 

найдя

 

ннкакихъ

прнзлаковъ

 

боіѣзни

 

въ

 

погѣ,

 

однако

 

далъ

 

какую'

 

то

примочку,

 

которую

 

велѣлъ

 

прикладывать

 

утромъ

 

и

 

ве-

черомъ.

 

Больную

 

положили

 

въ

 

постель;

 

отсцъ

 

часто

цриходплъ

 

провѣдывать

 

ее.

 

Чтобы

 

она

 

териѣливѣе

сносила

 

боль,

 

онъ

 

прииесъ

 

ей

 

тѣ

 

четыре

 

книги,

 

ко-

торыя

 

лежали

 

у

 

него

 

на

 

столѣ,

 

и

 

которыя

 

онъ

 

при-

готовплъ

 

ей

 

въ

 

подарокъ,

 

если

 

она

 

хорошо

 

отвѣтитъ

па

 

экзаменѣ.

 

Онъ

 

и

 

не

 

подозрѣвалъ,

 

что

 

дочь

 

его

 

пхъ

уже

 

видѣла.

 

Всѣ

 

ухаживали

 

за

 

дѣвочкой

 

и

 

исполня-

ли

 

ся

 

прихоти.

 

Такъ

 

прошло

 

пять

 

дней.

 

Накопецъ,

 

ей

наскучило

 

лежать.

 

Погода

 

была

 

хорошая,

 

и

 

она,

 

за-

бывъ

 

свою

 

роль,

 

только

 

и

 

думала,

 

какъ

 

бы

 

хорошо

было

 

побѣгать

 

на

 

дворѣ.

 

Няня

 

ея

 

начала

 

сомнѣваться

въ

 

ея

 

болѣзнп

 

и

 

слѣдпть

 

за

 

каждымъ

 

ея

 

движепіемъ.

Однажды

 

вечоромъ

 

она

 

приготовила

 

*примочку

 

и

 

на-

чала

 

перевязывать

 

ногу.

 

Лиза

 

такъ

 

была

 

занята

 

чтеиі-

емъ

 

какой-то

 

книги,

 

что

 

забыла

 

стонать,

 

какъ

 

она

обыкновенно

 

это

 

дѣлала,

 

и

 

не

 

замѣтила,

 

что

 

ияня

 

при-

вязала

 

лѣкарство

 

къ

 

здоровой

 

ногѣ.

 

Пришелъ

 

докторъ

и

 

чуть

 

не

 

вскрикнулъ

 

отъ

 

удивленія,

 

когда

 

увидалъ,

что

 

перевязана

 

здоровая

 

йога;

 

няня

 

подала

 

ему

 

зпакъ,

н

 

онъ

 

удержался.

 

Какъ

 

всегда

 

онъ

 

снялъ

 

перевязку

и

 

началъ

 

трогать

 

ногу;

 

дѣвочка

 

слегка

 

вскрикнула:

«Вамъ

 

все

 

еще

 

больно?»

 

спросплъ

 

докторъ.— Теперь

немного

 

меньше,

 

отвѣчала

 

больная.— «А

 

въ

 

другой

погѣ

 

вы

 

не

 

чувствуете

 

боли?—Никакой.

 

Я

 

могу

 

ею

дѣлать

 

какія

 

угодно

 

двпженія,

 

она

 

дрогнула

 

ногой.—

«Позовите,

 

няня,

 

мамашу;

 

пусть

 

она

 

посмотритъ,

 

какое

вы

 

сдѣлали

 

чудо,»

 

сказалъ

 

докторъ.

 

Мать

 

пришла,,

 

и

докторъ

 

обратился

 

къ

 

ней:

 

«шесть

 

дней

 

я

 

лѣчилъ

правую

 

ногу

 

вашей

 

дочери

 

и

 

ппкакъ

 

не

 

могъ

 

вылѣ-

чить;

 

а

 

няня

 

нашла

 

отличное

 

средство:

 

она

 

привязала
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лѣкарство

 

къ

 

здоровой

 

лѣвой

 

иогѣ,

 

п

 

болѣзнь

 

въ

 

пра-

вой

 

прошла.

 

Я

 

теперь

 

не

 

нужеиъ.

 

Осталась

 

болѣзнь,

которую

 

вы

 

только

 

сами

 

можете

 

вылѣчить.»

 

Сказавъ

это,

 

онъ

 

взялъ

 

шляпу

 

и

 

вышелъ,

 

холодно

 

взглянулъ

 

на

Лизу.

 

Дѣвочка

 

не

 

знала,

 

куда

 

ей

 

дѣваться

 

отъ

 

стыда,

когда

 

она

 

увидала,-

 

что

 

обмапъ

 

ея

 

открыть.

 

«Бѣдпое

дитя

 

мое,

 

сказала

 

огорченная

 

мать,

 

гдѣ

 

научилось

 

ты

такъ

 

обманывать.

 

Неужели

 

твоя

 

совѣсть

 

во

 

всѣ

 

эти

шесть

 

дней

 

молчала?—Нѣтъ,

 

отвѣчала

 

Лпза,

 

рыдая,

мнѣ

 

было

 

стыдно

 

самой

 

себя;

 

но

 

я

 

не

 

знала,

 

какъ

выдти

 

изъ

 

моего

 

положенія. —При

 

этомъ

 

она

 

расказа-

ла

 

матерп

 

все,

 

какъ

 

было.

 

«Поедѣ

 

этого

 

могу

 

ли

 

я

тебѣ

 

вѣрпть?

 

сказала

 

мать.

 

Ты

 

сдѣлаламнѣ

 

такое

 

го-

ре,

 

какого

 

я

 

не

 

испытывала

 

никогда.

 

Ложь,

 

это— боль-

шой

 

порокъ;

 

она

 

оставляетъ

 

на

 

душѣ

 

пятно,

 

которое

трудно

 

стирается;

 

потому

 

одна

 

мысль,

 

что

 

дочь

 

моя

лгунья,

 

приводптъ

 

меня

 

въ

 

отчаяніе.»— Милая

 

мама-

ша,

 

накажите

 

меня,

 

какъ

 

хотите,

 

только

 

не

 

отнимайте

вашего

 

довѣрія!

 

Я

 

прошу

 

васъ,

 

испытайте

 

меня,

 

п

 

вы

увидите,

 

что

 

мнѣ

 

можно

 

вѣрпть.»

 

Съ

 

этого

 

дня

 

Лпза

стала

 

прилежно

 

учиться.

 

Въ

 

семействѣ,

 

которое

 

было

встревожено

 

на

 

некоторое

 

время,

 

сдѣлалось

 

опять

 

ти-

хо

 

и

 

покойно.

 

Бѣдная

 

дѣвочка

 

только

 

уже

 

никогда

 

не

могла

 

прямо

 

смотрѣть

 

на

 

доктора,

 

который

 

ее

 

лѣчнлъ,

потому

 

что

 

онъ

 

живо

 

напоминалъ

 

ей

 

ея

 

старую

 

вину.

V

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Января

 

9.—Въ

 

недѣлю

 

по

 

просвѣщеніи

 

по

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

совер-

шено

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

празднования

 

рожденія

 

Его

Нмператорскаго

 

Высочества

 

благов.

 

Государя

 

п

 

велик.

Князя

 

Петра

 

Николаевича

 

(вм.

 

10

 

ч.)

—

 

Февраля

 

6.—Въ

 

недѣлю

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарпсеѣ

по

 

окончаніи

 

литургіп

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

совершено
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молебствіе

  

по

 

случаю

   

празднованія

   

рожденія

   

Ихъ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

  

ВЫСОЧЕСТВЪ

 

БЛАГОВВР.

  

FOCJ

 

ДАРЯ

   

ВЕЛИК.'

Кпязя

 

Николая

 

Константиновича

 

(вм.

 

8

 

ч.)

 

й

 

благов.

Государыни

 

велик."

 

Княжны

 

Ввры

 

Константиновны

 

(вм.

і

 

ч.).

 

На

 

литургін

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

свящ.

 

Пок-

ровской

 

ц.

 

А.

 

Е.

  

Владнчірекій.

—

   

18.—Въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

въ

 

собраны

 

градска-

го

 

духовенства

 

совершена

 

панихида

 

о

 

упокоеніи

 

въ

Бозѣ

 

почившаго

 

благочестиввйшаго

 

Государя

 

Импера-

тора

 

Николая

 

ПавловичА.

—

   

J

 

9.—Въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Его

 

Ве-

личества

      

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

    

ГОСУДАРЯ

     

ПмПЕРАТОРа

Александра

 

Николаевича,

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

со-

вершено

 

положенное

 

на

 

этотъ

 

день

 

молебствіе,

 

благо-

дарное

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ,

 

при

 

соучастіи

 

всего

градскаго

 

духовенства,

 

въ

 

ирисутствіп

 

г.

 

тульскаго

 

Гу-

бернатора

 

г.

 

г.

 

Началышковъ

 

военнаго,

 

гражданскаго,

учебнаго

 

и

 

прочихъ

 

вѣдомствъ,

 

низшихъ

 

военныхъ

 

чп-

новъ

 

и

 

множества

 

народа

 

всѣхъ

 

сословій.

 

На

 

литур-

гіи

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

протоіерей

 

Староникитскои

ц.

 

Г.

 

И.

 

Пановъ.

 

По

 

окончапіи

 

соборнаго

 

молебствія

во

 

всемъ

 

городѣ

 

начался

   

цѣлодневный

 

звонъ.

—

  

26.—Въ

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Нмператорскаго

 

Вы-

сочества

 

благов.

 

Государя

 

Наследника

 

Цесаревпча

 

ве-

лпкаго

 

Князя

 

Александра

 

Александровича,

 

по

 

оконча-

ніп

 

лптургін

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

совершено

 

молебст-

віе

 

со

 

всѣмъ

 

градскпмъ

 

духовепствомъ

 

въ

 

прпсутствіи

г.

 

тульскаго

 

Губернатора,

 

всѣхъ

 

мѣстпыхъ

 

военныхъ

и

 

гражданскпхъ

 

чпновъ

 

и

 

множества

 

народа,

 

съ

 

воз-

глашеніемъ

 

многолѣтія

 

Нхъ

 

Император.

 

Величествамъ

Его

 

Императорскому

 

Высочеству

 

Государю

 

Наследни-

ку,

 

Суирутѣ

 

Его.п

 

Сыну

 

Ихъ

 

и

 

всему

 

царствующему

Дому.

 

На

 

лптургіп

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

свящ".

 

Дон-

ской

 

ц.

 

А.

 

П.'

 

Зеленецкій.

_________

■
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НОСЛѢДШЙ

 

ДЕНЬ

 

ВЪ

  

УЧИЛШЦѢ.
■

Изъ

 

воспоминанш

 

бывшей

 

воспитанницы,

 

(*)
эжоя

Быстро

 

летитъ

 

время,

 

и

 

незамѣтпо

 

уноситъ

 

оно

 

дни

 

и

 

цѣ-

лые

 

годы;

 

оглянешься

 

потомъ

 

на

 

прошедшее,

 

н

 

кажется,

 

что

такъ

 

недавно

 

переживалъ

 

его,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

много

 

времени

утекло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ!

 

Мамо-по-малу

 

мелкія

 

событія

 

жизни

стушевываются

 

въ

 

нашей

 

помяти,

 

и

 

мы

 

уже

 

смутно

 

помыимъ

ихъ,

 

но

 

есть

 

и

 

такія

 

который

 

еще

 

живо

 

рисуются

 

въ

 

на-

шемъ

 

воображеніи,

 

и

 

кажется

 

намъ,

 

будто

 

они

 

совершились

недавно:

 

вчера,

 

или

 

сегодня.

 

Пройдутъ

 

еще

 

годы

 

и

 

еще,

 

а

мы

 

все

 

также

 

будемъ

 

помнить

 

дорогія

 

для

 

насъ

 

минуты...

Вотъ

 

уже

 

полтора

 

года

 

прошло

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

мы

окончили

 

ку'рст,

 

ученія

 

въ

 

тульскомъ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

учішіщѣ.

 

О

 

послѣднйхъ

 

дняхъ

 

училищной

 

жизни

 

во

 

мнѣ

 

со-

хранилось

 

смутное

 

воспоминаніе, — опи

 

прошли

 

однообразно

въ

 

приготовленіи

 

къ

 

экзамепамъ;

 

по

 

день

 

выпуска,

 

послѣд-

ній

 

день

 

учнлищаой

 

жизни,

 

никогда

 

не

 

забудется

 

мною.

 

Вспо-

минаю

 

я

 

его

 

теперь,

 

и

 

цѣлый

 

рой

 

грустныхъ

 

мыслей

 

воз-

буждается

 

во

 

мнѣ

 

при

 

этомъ

 

воспоминанш.

 

А. было

 

время,

когда

 

мы

 

ждали

 

этого

 

дня,

 

и

 

ждали

 

съ

 

ветерпѣиіемъ,

 

пото-

му

 

что

 

надѣялись

 

потомъ

 

получить

 

свободу;

 

что

 

это

 

за

 

сво-

бода,

 

едва

 

ли

 

'кто

 

изъ

 

пасъ

 

въ

 

ту

 

порумогъ

 

дать

 

себѣ

 

отчета,

и

 

едвали

 

пользуется

 

кто

 

ею

 

теперь

 

такъ,

 

какъ

 

мечталось

объ

 

ней

 

тогда;

 

какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

мы

 

ждали

 

дпя

 

сво-

боды,— и

 

вотъ

 

наконецъ

 

дождались

 

его.

Еще

 

съ

 

вечера

 

замѣтно

 

было,

 

что

 

мы

 

готовимся

 

къ

 

чему-

то

 

очень

 

важному

 

для

 

насъ:

 

мы

 

ходили

 

съ

 

грустными

 

физіо-

номіями,— всѣхъ

 

насъ

 

запимала

 

одна

 

мысль,

 

одна

 

дума

 

оза-

бочивала

 

насъ,— эта

 

дума

 

о

 

ноной

 

жизни.....

____________

(*)

 

Статья

 

эта

 

принадлежит!

 

бывшей

 

восшггашшцѣ

 

'Гул.

 

спархіал.

 

асенека-

М

 

училища,

 

окончившей

 

курсъ

 

въ

 

1870

 

году,

 

а

 

тенеръ

 

занимающей

 

долж-

ность

 

младшей

 

помощницы

 

начальницы

 

Николаевскагр

 

тульскаго

 

дѣтскаго

 

нрію-

та,

 

и

 

прислана

 

въ

 

редакцію

 

при

 

шісьмѣ

 

слѣд.

 

содержанія:

 

„По

 

желанію

 

со-

воспитанницъ

 

по

 

женскому

 

епархіалыюму

 

училищу,

 

я

 

составила

 

краткііі

очеркъ

 

моихъ

 

воспоминаній

 

о

 

нослѣднемъ

 

днѣ

 

училищной

 

жизни.

 

Если

 

эту

 

мою

ітатыо

 

вы

 

признаете

 

соотвѣтствующею

 

программѣ

 

Вашего издавія

 

и

 

годною

 

для

ііансчатапія,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Васъ

 

напечатать

 

ее

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

С.іижай-

іііпхъ

 

пунеровъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостсй".
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Наступила

 

ночь;

 

но

 

мы

 

долго

 

не

 

могли

 

заснуть;

 

собрав-

шись

 

кружками

 

па

 

кроватяхъ,

 

мы

 

говорили

 

о

 

томъ,

 

что

 

ожи-

даетъ

 

пасъ

 

за

 

стѣнами

 

этого

 

заведенія,

 

и

 

придется

 

ли

 

намъ

увидѣться

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

въ

 

жизни,

 

или,

 

быть

 

можетъ,

мы

 

разстапемся

 

теперь

 

навсегда.

 

Многія

 

изъ

 

насъ

 

спраши-

вали,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

оиѣ

 

будутъ

 

проводить

 

завтрашній

 

вечеръ?

И

 

грустно

 

становилось

 

при

 

этихъ

 

вопросахъ

 

и

 

тѣмъ,

 

кто

 

го-

ворилъ

 

ихъ,

 

и

 

тѣмъ,

 

кто

 

ихъ

 

слушалъ.

 

Близость

 

разлуки

чувствовалась

 

всѣми;

 

всѣ

 

чувствовали,

 

что

 

немного

 

времени

осталось

 

намъ

 

пробыть

 

вмѣстѣ,— и

 

хотѣлось

 

намъ

 

продлить

эти

 

немногіе,

 

иослѣдніе

 

часы,

 

чтобы

 

наговориться,

 

если

 

бы

это

 

было

 

возможпо,

 

на

 

цѣлую

 

жизнь...

Наступило

 

утро;

 

оно

 

не

 

заставило

 

себя

 

долго

 

ждать,

 

по-

тому

 

что

 

это

 

было

 

въ

 

копцѣ

 

іюня.

 

Когда

 

настало

 

время

утренней

 

молитвы,

 

мы

 

собрались

 

въ

 

классную

 

комнату;

 

это

была

 

послѣдняя

 

общая

 

молитва,

 

въ

 

которой

 

мы

 

участвовали

всѣ,

 

какъ

 

ученицы;

 

пе

 

знаю,

 

молились

 

ли

 

мы

 

когда

 

либо

усерднѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

эти

 

минуты.

 

Всѣ

 

мы

 

чувствовали

 

теперь

одио,

 

что

 

храшшыя

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

заведеніемъ

 

и

 

незнако-

мыя

 

съ

 

нуждами

 

жизни,

 

мы

 

теперь

 

готовимся

 

вступить

 

въ

самую

 

жизнь

 

съ

 

ея

 

тревогами

 

и

 

нуждами,

 

съ

 

ея

 

скорбями

 

и

радостями.

 

Будущее

 

какъ- то

 

пугало

 

своею,

 

неизвѣстношю,

жизнь

 

за

 

стѣнами

 

училища

 

сулила

 

какую-то

 

свободу

 

без-

пріютную

 

и

 

безпомощпую.

 

Но

 

тута

 

мысль

 

наша

 

обращалась

къ

 

Богу —Помощнику,

 

и

 

мы

 

молились

 

Ему

 

съ

 

дѣтгкою

 

до-

вѣрчивостію,

 

съ

 

умилеинымъ

 

серцемъ

 

и

 

со

 

слезами.

Время

 

отъ

 

утренней

 

молитвы

 

до

 

экзамена

 

прошло

 

въ

 

без-

покоёпыхъ

 

ожидаиіяхъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

къ

 

11

 

часамъ

 

начали

сходиться

 

посѣтптели.

 

Церковь

 

наша

 

была

 

обращена

 

въ

 

экза-

менную

 

залу,

 

п

 

тамъ

 

уже

 

все

 

было

 

приготовлено

 

для

 

экза-

мена.

 

Мы

 

нѣсколько

 

разъ

 

входили

 

туда:

 

иногда

 

за

 

дѣломъ,

а

 

иногда

 

просто

 

изъ

 

любопытства,

 

чтобъ

 

посмотрѣть

 

на

 

при-

готовленное.

 

Такъ

 

шло

 

время

 

до

 

экзамена,

 

безконечно

 

долго

тянувшееся

 

для

 

насъ,

 

отъ

 

нетерпѣливыхъ

 

ожиданій.

 

Нако-

пенъ

 

пріѣхалъ

 

преосвященный;

 

мы

 

всѣ

 

собрались

 

въ

 

церковь,

и

 

начался

 

экзаменъ.

Послѣ

 

испытанія

 

учешщъ

 

пизшаго

 

и

 

средияго

 

отдѣленія,

начался

 

нашъ

 

экзаменъ.

 

Преосвященный

 

былъ

 

доволенъ

 

на-

шими

 

отвѣтами;

 

но

 

насъ

 

это

 

уже

 

не

 

радовало,

 

какъ

 

въ

 

преж-

піе

 

экзамены,

 

потому

 

что

 

мы

 

теперь

 

исключительно

 

были

 

заняты
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мыслью

 

а

 

предстоящей

 

разлукв

 

съ

 

училищемъ.

 

Каждая

 

изъ

насъ,

 

отвѣтивъ,

 

возвращалась

 

къ

 

подругамъ

 

не

 

веселая,

 

а

грустная.

Послѣ

 

экзамена,

 

раздали

 

намъ

 

аттестаты

 

и

 

иаградпыя

 

кни-

ги,

 

а

 

потомъ

 

одна

 

изъ

 

насъ

 

отъ

 

лица

 

прочихъ,

 

оканчиваю-

щихъ

 

курсъ,

 

сказала

 

рѣчь

 

преосвященному;

 

въ

 

этой

 

рѣчи

 

она

высказала

 

чувство

 

благодарности

 

къ

 

преосвященному

 

за

 

его

отеческія

 

попеченія

 

о

 

насъ,

 

чувство

 

благодарности

 

къ

 

тѣмъ,

которые

 

заботились

 

о

 

нашемъ

 

воспитанііі

 

и

 

образовали;

 

вы

сказала

 

все,

 

чѣмъ

 

обязаны

 

мы

 

училищу, — и

 

въ

 

заключеніе

просила

 

преосвященнаго

 

благословить

 

новые

 

пути

 

ожидающей

насъ

 

жизни.

 

Трудно

 

изобразить,

 

что

 

мы

 

чувствовали,

 

когда

говорилась

 

эга

 

рѣчь:

 

чувства

 

горести,

 

такъ

 

долго

 

удерживае-

мыя

 

нами,

 

прорвались,

 

такъ

 

сказать,

 

наружу,

 

и

 

всѣ

 

мы

 

пла-

кали.

 

На

 

пашу

 

рѣчь

 

преосвященный

 

отвѣтилъ

 

глубоко

 

тро-

нувшими

 

насъ

 

отеческими

 

наставленіями

 

касательно

 

ожидаю-

щего

 

насъ

 

новаго

 

поприща

 

жизни.

 

Слова

 

его

 

дышали

 

отече-

скою

 

любовью

 

къ

 

намъ,

 

онъ

 

утѣшалъ

 

насъ;

 

но

 

потому

 

ли,

что

 

мы

 

были

 

грустно

 

настроены,

 

или

 

это

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

было

 

такъ,

 

только

 

мы

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

утѣшенія

 

слышали

тоже

 

какую-то.

 

задушевную

 

грусть,

 

и

 

мы

 

еще

 

больше

 

плакали.

Живо

 

вспоминается

 

мнѣ

 

эго

 

время,

 

и

 

теперь

 

представляет-

ся

 

мнѣ

 

церковь,

 

полная

 

посетителей,

 

которые

 

рядами

 

стояли

до

 

самыхъ

 

дверей,— и

 

преосвященный,

 

уныло

 

смотрѣвшій

 

на

насъ

 

и

 

задумавшійся,

 

вѣроятно,

 

о

 

нашей

 

будущности,— и

 

мы

всѣ,

 

группою

 

стоявшія

 

передъ

 

нимъ

 

съ

 

заплаканными

 

глаза-

ми.— Слышится

 

мнѣ

 

и

 

теперь

 

стройное,

 

торжественное

 

пѣ-

ніе:

 

«Достойно»,

 

которымъ

 

заключился

 

нашъ

 

экзаменъ;

 

это

пѣніе

 

папомипало

 

намъ

 

о

 

близкой

 

разлукѣ

 

съ

 

училищемъ

 

и

было

 

какъ

 

бы

 

нашею

 

прощальною

 

съ

 

нимъ

 

пѣснію .....

Послѣ

 

обѣда,

 

мы

 

отправились

 

въ

 

классную

 

комнату,

 

кото-

рая

 

находилась

 

подлѣ

 

комнаты

 

воспитательницы,

 

гдѣ

 

былъ

преосвященный

 

и

 

всѣ

 

гости;

 

во

 

все

 

время

 

обѣда

 

гостей

 

мы

ходили

 

по

 

классу

 

молчаливыя:

 

тяжело

 

памъ

 

было

 

па

 

сердцѣ,

не

 

такъ,

 

какъ

 

въ

 

прошлые

 

экзамены,

 

когда

 

мы

 

радовались

наступленію

 

вакаціи;

 

вѣдь

 

и

 

теперь

 

для

 

насъ

 

наступила

 

ва-

кація,— вакація.

 

безъ

 

конца;

 

вѣдь

 

мы

 

ее

 

ждали

 

съ

 

петерпѣ-

ніемъ, — отчего

 

же

 

мы

 

не

 

радуемся

 

теперь,

 

когда

 

дождались

этого

 

времени?— Оттого

 

ли,

 

что

 

неизвѣстиость

 

новой

 

жизни

мучила

 

насъ,— или

 

привычка

 

другъ

   

къ

 

другу,

 

иривыча

   

ко
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всѣмъ,

 

насъ

 

икружавшимъ,— и

 

нривычкан

 

аконецъ

 

къ

 

самымъ

стѣпамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

провели

 

вмѣстѣ

 

столько

 

лѣтъ,—

все

 

это

 

наполняло

 

наши

 

души

 

грустными

 

чувствами

 

при

 

мы-

сли

 

о

 

скорой

 

разлукѣ

 

съ

 

училищемъ?

Когда

 

гости

 

начали

 

разъѣзжаться ,

 

преосвященный

 

вышелъ

къ

 

намъ

 

въ

 

классъ

 

и

 

началъ

 

прощаться

 

съ

 

нами;

 

онъ

 

началъ

насъ

 

утѣшать:

 

говорнлъ,

 

что

 

хотя

 

мы

 

и

 

разстаемся,

 

но

 

ду-

ховный

 

союзъ

 

всегда

 

будетъ

 

существовать

 

между

 

нами,

 

что

сердца

 

наши

 

всегда

 

будутъ

 

близки

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Потомъ

онъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

благословилъ

 

насъ

 

и,

 

пожелавъ

 

намъ

всего

 

хорошаго

 

въ

 

жизни,

 

уѣхалъ.

 

По

 

отъѣздѣ

 

преосвящен-

наго,

 

мы

 

простились

 

съ

 

наставниками .....

Воть

 

накане-цъ

 

разъѣхались

 

и

 

разошлись

 

всѣ, — и

 

мы

 

ос-

тались

 

однѣ....

 

Все

 

кончилось!

 

Наплывъ

 

грустныхъ

 

чувствъ

еще

 

сплыіѣе

 

охватилъ

 

насъ.

 

Такъ

 

провели

 

мы

 

и

 

всю

 

осталь-

ную

 

часть

 

нашего

 

послѣдняго

 

дня

 

въ

 

училищѣ.

Причина

 

нашей

 

грусти

 

понятна

 

всякому,

 

кому

 

приходилось

 

раз-

ставаться

 

съ

 

тѣмъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

ировелъ

 

годы

 

дѣтства,

 

или

годы

 

юности,

 

которые

 

такъ

 

богаты

 

впечатлѣніями

 

и

 

такъ

 

легко

иривязываютъ

 

насъ

 

къ

 

мѣсту

 

жительства.

 

Тяжела

 

бываетъ

 

раз-

лука,

 

потому

 

что

 

ко

 

всему

 

привыкнешь:

 

каждый

 

уголокъ

 

ста-

новится

 

священнымъ

 

по

 

воспоминанію.

 

Войдешь,

 

напримѣръ,

въ

 

классъ,— и

 

здъсь

 

прежде

 

всего

 

бросается

 

въ

 

глаза

 

то

 

мѣ-

сто,

 

гдѣ

 

сидишь,

 

бывало,

 

во

 

время

 

уроковъ.

 

Куда

 

ни

 

пой-

дешь,

 

вездѣ

 

припомнишь

 

какой

 

нибудь

 

случай

 

изъ

 

обыденной

училищной

 

жизни.

 

Каждая

 

вещь— книга,

 

напримѣръ,

 

доска,

тетрадь,

 

или

 

еще

 

что

 

нибудь

 

въ

 

этомъ

 

родѣ,—все

 

это

 

воз-

буждаста

 

тысячи

 

различныхъ

 

воспоминаній....

Много

 

лѣтъ

 

лройдеіъ

 

со

 

дня

 

выпуска

 

нашего

 

изъ

 

учили-

ща;

 

можетъ

 

быть,

 

тамъ

 

уже

 

не

 

останется

 

никого

 

изъ

 

знаке-

мыхъ.

 

къ

 

кому

 

бы

 

можно

 

было

 

зайти,

 

но

 

всетаки

 

каж-

дая

 

изъ

 

насъ,

 

проходя

 

мимо

 

училищнаго

 

зданія,

 

невольно

повернется

 

и

 

посмотритъ

 

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

провела

 

она

 

луч-

ине

 

годы

 

жизнп.— Я

 

говорю

 

«лучшіе»,

 

потому

 

что,

 

дѣйстви-

тельно,

 

самое

 

лучшее

 

въ

 

жизни

 

человѣка,— это

 

годы

 

его

 

юно-

сти,

 

годы

 

его

 

шксльной

 

жіізнг.— жизни

 

веселой,

 

спокойпой,

незнающей

 

горя

 

жизни.— жизни,

 

полной

 

иадеждъ

 

на

 

будущее,

полно іі

 

вѣры

 

въ

 

свои

 

собственный

 

силы,— жизни,

 

неразбитой

 

не-

счастіямн,

 

неизломанной

 

разочароваиіями,

 

но

 

цѣлой,

 

хорошей

жизни!...

 

Повернется

 

она— н

 

невольно

 

мелькнета

   

у

 

нсп

 

въ



—

 

180

 

-

воображеніи

 

картина

 

быдаго,—

 

и

 

ножалѣетъ

 

она

 

о

 

той

 

преж-

пей

 

хорошей

 

жизни,

 

а

 

душа

 

наполнится

 

чувствами

 

благодар-

ности

 

къ

 

завйдепію,

   

ее

 

воспитавшему.

А.

 

Ангелева.

РАЗНЫЙ

 

ИЗВ'ВС'ПЯ.

Успокоительныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

кометѣ,

 

ожидае-

мой

 

въ

 

насгоящемъ

 

году. —Недавно

 

напечатанное

 

въ

газетахъ

 

извѣстіе

 

объ

 

открытіи

 

одаимъ

 

астропомомъ

 

новой

кометы,

 

которая

 

будто

 

бы

 

12

 

августа

 

должпа

 

столкнуться

 

съ

нашей

 

землей,

 

возбудило

 

тревожные

 

толки

 

не

 

въ

 

одной

 

чи-

тающей

 

публикѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

простомъ

 

иеграмотномъ

 

народѣ.

Заимствуемъ

 

изъ

 

Русскаго

 

Вѣстника

 

(№

 

2)

 

нѣкоторыа

 

успо-

коивающія

 

свѣдѣнія

 

по

 

этому

 

предмету.

 

По

 

мнѣнію

 

Кеплера,

подтвержденному

 

Араго,

 

комета,

 

пересѣкающихъ

 

солнечную

систему,

 

такъ

 

же

 

много,

 

какъ

 

рыбъ

 

въ

 

океанѣ

 

(примѣрао —

до

 

1 7 4 /а

 

милліоиовъ).

 

И

 

при

 

такомъ

 

множеств!;

 

комета

 

не

обошлось

 

дѣло,

 

конечно,

 

безъ

 

столкновеній

 

съ

 

землею:

 

намъ

 

при-

ходилось

 

уже

 

какъ-то

 

быть

 

чуть

 

ли

 

не

 

внутри

 

одной

 

коме-

ты,

 

и

 

мы

 

этого

 

не

 

замѣчали.

 

Въ

 

1770

 

году

 

одна

 

комета

прошла

 

очень

 

близко

 

отъ

 

Юднтера,

 

между

 

самой

 

планетой

 

и

ея

 

спутниками,

 

и

 

всѣ

 

спутники

 

продолжали

 

свой

 

путь,

 

какъ

будто

 

бы

 

ничего

 

не

 

случилось,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

на

 

самую

комету

 

эта

 

встрѣча

 

такъ

 

повліяла,

 

что

 

она

 

измѣнила

 

свою

орбиту.

Какъ

 

отпѣвать

 

умѳршихъ

 

нѳправославнаго

исповѣданія? — Волынскія

 

Епархіал.

 

Вѣдомости

 

отвѣчаютъ

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

слѣдующими

 

выписками

 

изъ

 

законоВъ.

 

Въ

Сводѣ

 

Закон,

 

(изд

 

1857

 

г

 

Т.

 

ХШ.

 

Уст.

 

медиц.

 

полиц.

 

ст.

922)

 

сказано:

 

«Если

 

умретъ

 

иновѣрецъ

 

христіанскаго

 

испо-

вѣданія,

 

и

 

не

 

будетъ

 

священника

 

или

 

пастора

 

ни

 

того.испо-

вѣданія,

 

къ

 

которому

 

умершій

 

иринадлежалъ,

 

ни

 

иного:

 

то

препроводить

 

трупь

 

съ

 

мѣста

 

до

 

кладбища

 

обязанъ

 

священ-

никъ

 

православнаго

 

исновЁданія,

 

по

 

правиламъ,

 

въ

 

сводѣ

церковныхъ

 

законовъ

 

означеннымъ».

 

Свода

 

церковныхъ

 

*а-

коновъ

 

до

 

нынѣ

 

не

 

издано.

 

Но

 

въ

 

первомъ

 

полно мъ

 

собраніи

Законовъ

 

въ

 

XXVI

 

томѣ

 

(1800-1801

 

г.)

 

нодъ

   

№

 

19,289



—

 

190

 

—

Февраля

 

20

 

въ

 

синодскомъ

 

указѣ

 

вотъ

 

что

 

между

 

прочимъ

изображено:

 

«Буде

 

кто

 

изъ

 

лицъ

 

католпцкой,

 

реформатской

или

 

лютеранской

 

религій

 

преставится,

 

а

 

пастора

 

помянутыхъ

религій

 

при

 

томъ

 

не

 

будетъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

они

ученіе

 

евангельское

 

содержатъ

 

и

 

надежду

 

полагаютъ

 

во

 

Хри-

сте

 

Спасителѣ

 

всего

 

міра,

 

свящешшкамъ

 

тѣла

 

ихъ

 

провож-

дать

 

съ

 

мѣста

 

до

 

кладбища

 

въ

 

ризахъ

 

и

 

епитрахилѣ

 

и

 

опу-

скать

 

въ

 

землю

 

при

 

пѣніи

 

стиха:

 

Святый

 

Боже,

 

и

   

прочая».

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

оберъ-прокурора

 

св.

 

синода

 

за

 

1869

 

г.

 

(*).

Отпошспіе

 

къ

 

иновѣряым*

 

христіа

 

неким

 

обществам.

Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

исконпыя

 

связи

 

между

 

православною

 

рус-

кою

 

церковію

 

и

 

единовѣрными

 

ей

 

церквами

 

восточными,

 

съ

теченіемъ

 

времени,

 

все

 

больше

 

скрѣпляются,

 

и

 

иновѣрпыя

христіанскія

 

общества

 

начипаютъ

 

становиться

 

къ

 

ней

 

въ

 

бо-

лѣе

 

н

 

болѣе

 

благопріятпыя

 

отпошенія.

 

Можно

 

съ

 

пѣкоторсю

уьѣренностію

 

сказать,

 

что

 

вѣковой

 

мракъ

 

предубѣжденій

 

иро-

іивъ

 

православной

 

церкви,

 

закрывавшій

 

величіе

 

и

 

апостоль]

скія

 

черты

 

ея

 

отъ

 

взора

 

шювѣрцевъ,

 

начипаетъ

 

расѣяваться,

и

 

лучшіе

 

изъ

 

нихъ

 

начинаютъ

 

сознавать

 

н

 

понимать

 

болѣе

или

 

менѣе

 

ясно,

 

что

 

это— истинная

 

церковь

 

Христова,

 

въ

ненарушимой

 

чистотѣ

 

сохранившая

 

пріятую

 

отъ

 

божественна

 

-

го

 

ея

 

Основателя

 

вѣру.

 

Такъ,

 

ультра-католпчесьіе

 

испанцы

начинаютъ

 

обнаруживать

 

внпманіе

 

къ

 

православному

 

ученію

и

 

богослужепію,

 

и

 

это

 

побудило

 

священника

 

при

 

напей

 

церк-

ви

 

въ

 

Мадрптѣ,

 

Кустодіева,

 

предпринять

 

переводъ

 

на

 

испан-

скій

 

языкъ

 

божественной

 

литургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста

 

(съ

нѣкоторыми

 

сокращеніями).

 

Ознакомленіе

 

съ

 

православной

 

ли-

іурпей

 

возбудило

 

въ

 

иновѣрцахъ

 

новую

 

жажду— ближе

 

уз-

нать

 

православную

 

церковь

 

и

 

ея

 

уставы,

 

и

 

въ

 

виду

 

сегосвя-

щенникъ

 

Кустодіевъ

 

рѣшился

 

издать

 

полные

 

переводы

 

на

 

ис-

паьскій

 

языкъ

 

литургій

 

св.

 

Іоашіа

 

Златоуста

 

и

 

Василія

 

Be-

(*)

 

Щодоллсеніе.—Сп.

  

Л»

 

і.
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ликаго,

 

и

 

изданной

 

на

 

Фраіщузскомъ

 

языкѣ

 

книги

 

свящсшіц

ка

 

Владиміра

 

Гэтте

 

«изложеніе

 

ученія

 

православно-каѳоличс-

ской

 

Церкви»,— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

переводы

 

эти

 

безмездно

 

раз-

давать

 

испанцашъ,

 

желающимъ

 

ознакомиться

 

съ

 

ученіемъ

 

и

богослуженіемъ

 

православной

 

церкви.

 

Св.

 

Синодъ,

 

желая

 

со-

действовать

 

полезному

 

предпріятію

 

священника

 

Кустодиева,

положилъ

 

выдать

 

ему

 

въ

 

пособіе

 

на

 

изданіе

 

иереводовъ

 

700

р.

 

пзъ

 

типографскаго

 

капитала.

 

Не

 

меиѣе

 

знаменательно

 

и

слѣдующее

 

явлепіе.

 

Пасторъ

 

въ

 

Гіэ,

 

близъ

 

Моибеліара,

 

во

Франціи,

 

Луи

 

Боассаръ

 

издалъ

 

сочинеиіе

 

подъ

 

названіемъ:

„L'Eglise

 

de

 

Enssie",

 

отличающееся

 

вѣрпыаъ

 

взглядоыъ

на

 

православіе,

 

а

 

также

 

снокойствіемъ

 

и

 

безпристрастіемъ,

съ

 

какими

 

авторъ

 

выражаетъ

 

свои

 

сужденія

 

о

 

православной

церкви

 

русской

 

и

 

ея

 

современной

 

жизни.

 

Трудъ

 

Боассара

удостоеиъ

 

Высочайшаго

 

виимапія

 

православнаго

 

Монарха.

 

Ва-

ше

 

Величество

 

изволили

 

ВсемилостпвѢйше

 

пожаловать

 

ему

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени.

Накопить',

 

и

 

на

 

отдаленномъ

 

востокѣ,

 

въсредѣ

 

Яковитовъ,

обнаружилось

 

стремленіе

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

Россіею

 

и

 

ея

 

цер-

ковію.

 

Повѣренный

 

ассирійскаго

 

патріарха

 

Якуба

 

представилъ

Его

 

Высочеству

 

Великому

 

Князю

 

Намѣстнику

 

Кавказскому

 

про-

шеяіе

 

на

 

Высочайшее

 

имя

 

съ

 

ходатайствомъ,

 

между

 

прочимъ,

о

 

сооруженіи"

 

въ

 

г.

 

ТифлисѢ

 

церкви

 

Яковнтскаго

 

вѣроиспо-

вѣданія,

 

въ

 

впдахъ

 

устаповлепія

 

едияснія

 

между

 

Россіею

 

и

народомъ

 

ассирійскимъ

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

какъ

 

духовныхъ,

такъ

 

и

 

свѣтскпхъ.

 

Хотя

 

Св.

 

Синодъ,

 

на

 

заключеиіе

 

коего

препровождено

 

было

 

означенное

 

прошеніе,

 

нашелъ,

 

что'

 

хо-

датайство

 

объ

 

установлепіи

 

постоянныхъ

 

спошеній

 

между

 

цер-

ковью

 

россійскою

 

и

 

церковію

 

яковитскою,

 

доколѣ

 

эта

 

послѣд*

няя

 

не

 

паходится

 

въ

 

единомысліи

 

съ

 

православною

 

каѳолпче-

сі;ою

 

церковію,

 

удовлетворено

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

нее

 

нельзя

 

отрицать,

 

что,

 

за

 

сдѣланнымъ

 

Яковитами

 

заявле-

піемъ

 

желанія

 

войти

 

въ

 

общеніе

 

съ

 

православною

 

церковію,

не

 

иослѣдуетъ

 

со

 

временемъ

 

съ

 

пхъ

 

стороны

 

и

 

дѣйствитель-

паго

 

сбдиженія

 

съ

 

православіемъ

 

чрезъ

 

усвоеніе

 

основныхъ

началъ

 

его

 

учепія.

Движеніе

 

т

 

епископальной

 

церкви

 

ея

 

Ана'ш

 

иАмерикѣ

кп

 

сближен

 

по

 

сп

 

церковію

 

православною.

 

Но

 

силыіѣе

 

чѣмъ

гдѣ

 

либо,

 

болѣе

 

отчетливо

 

и

 

опредѣленно

 

обнаруживаема

стремленіе

 

къ

 

сблшйенію

 

съ

 

церковію

 

православною

 

въ

 

Днг-



—

 

192

 

—

ліи

 

и

 

Америкѣ,

 

въ

 

средѣ

 

англиканской

 

или

 

епископальной

церкви.

 

Начавшись

 

уже

 

несколько

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

это

 

стремле-

ніе

 

постепепо

 

растетъ

 

и

 

крѣпнетъ

 

и

 

начинаетъ

 

приводить

къ

 

положительным!,

 

результатамъ

 

въ

 

иптересахъ

 

православід.

Минувшій

 

годъ

 

былъ

 

свидѣтелемъ

 

явлеііій,

 

которыя

 

могутъ

служить

 

очевиднымъ

 

тому

 

доказательствомъ.

Устроеніе

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Вульверіамптоніъ,

близъ

 

Бирмингама,

 

въ

 

Апгліи.

 

Такъ,

 

нѣсколып

 

друзей

 

пра-

вославія,

 

жпвущіе

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Бирмиигама,

 

вознамѣри-

лись

 

устроить

 

православный

 

храыъвъ

 

м.

 

Вульвергамптопѣ,

гдѣ

 

представилась

 

имъ

 

возможпостькупить

 

у

 

методистовъ

 

мо-

литвенный

 

домъ,

 

который

 

удобно

 

было

 

бы

 

превратить

 

въ

православную

 

церковь.

 

Въ

 

іюнѣ

 

1869

 

г.

 

ирибылъ

 

въ

 

С- Пе-

тербург?,

 

одинъ

 

изъ

 

главныхъ

 

начинателей

 

этого

 

дѣла,

 

бак-

калавръ

 

музыки

 

Степапъ

 

Гаѳерлей,

 

присосдинпвшійся

 

къ

 

пра-

вославно

 

еще

 

въ

 

1855

 

г.,

 

и

 

представилъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

подписанное

 

19

 

лицами

 

прошеніе

 

о

 

преподаніи

 

благословенія

и

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

совершенно

 

задуманнаго

 

преднріятія,

 

обѣ-

щающаго

 

благія

 

послѣдствія

 

для

 

привлеченія

 

въ

 

нѣдра

 

пра-

вославія

 

окрестныхъ

 

англпкапцевъ,

 

уже

 

предрасположенныхъ

къ

 

православной

 

церкви.

 

Въ

 

Россіи

 

это

 

предпріятіе

 

встрети-

ло

 

живое

 

сочувствіе,

 

и

 

вскорѣ

 

собрана

 

была

 

достаточная

 

сум-

ма

 

на

 

покупку

 

упомянутаго

 

дома.

 

Св.

 

Сннодъ

 

преподалъевое

благословепіе

 

ревнителямъ

 

богоугоднаго

 

дѣла

 

къ

 

утвержденію

и

 

благопоспѣшпѣйшему

 

совершенію

 

святаго

 

ихъ

 

начинанія,

на

 

что

 

п

 

вручилъ

 

Гаѳерлею

 

грамоту.

 

Самое

 

же

 

распоряженіе

собрапвыми

 

деньгами

 

и

 

наблюденіеза

 

приведеніемъ

 

въ

 

испол-

неніе

 

предпріятія

 

поручены

 

Синодомъ

 

протоіерею

 

посольской

церкви

 

нашей

 

въ

 

Лондонѣ

 

Попову.

Присоединеніе

 

доктора

 

богословіл

 

Овербека

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Почти

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

православная

 

цер-

ковь

 

сдѣлала

 

весьма

 

важное

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

Англіи —въ

 

ли-

цѣ

 

доктора

 

богословія

 

и

 

Философіи

 

Овербека,

 

автора

 

сочине

нія

 

«Свѣтъ

 

съ

 

востока»,

 

обратившего

 

на

 

себя

 

вшімапіе всѣхъ

западпыхъ

 

богослововъ,

 

и

 

редактора

 

журнала

 

«The

 

Ortho-

dox

 

Catholic

 

Eemew».— 9

 

Іюня,

 

въ

 

праздникъ

 

сошествія

Св.

 

Духа,

 

Свербекъ

 

присоедипенъ

 

къ

 

православію

 

въ

 

нашей

Лондонской

 

посольской

 

церкви.

 

Глубокая

 

ученость

 

этого

 

по-

ваго

 

сына

 

православной

 

церкви,

 

его

 

обширныя

 

богословскія

ікзнанія

 

въ

 

духѣ

 

православія,

 

его

 

вѣрные

 

взгляды

 

на

 

исто-
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рическія

 

судьбы

 

восточной

 

церкви,

 

всецѣлая

 

искрепность

 

его

религіозвыхъ

 

убѣжденій,

 

ваконецъ

 

то

 

полное

 

довѣріе,

 

какимъ

онъ

 

пользуется

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

прежнихъ

 

единовѣрцевъ, —

все

 

это

 

несомненно

 

убѣждаетъ,

 

что

 

православная

 

церковь

найдетъ

 

въ

 

пемъ

 

усерднаго

 

дѣятеля

 

и

 

ревностнаго

 

поборника

ея

 

интересовъ

 

на

 

западѣ.

Лрошеніе

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

членовъ

 

Англиканской

 

Церкви

 

о

приняты

 

ихъ

 

въ

 

единств

 

съ

 

православною

 

церковью.

 

Та-

кимъ

 

именно

 

онъ

 

явился

 

уже

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

принявъ

на

 

себя

 

посредничество

 

между

 

русскимъ

 

Св.

 

Сиподомъ

 

и

 

нѣ-

которыми

 

членами

 

англиканской

 

церкви

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

122

чел.),

 

изъявившими

 

желаиіе

 

войти

 

въ

 

единепіе

 

съ

 

православ-

ною

 

церковію.

 

Овербекъ

 

представнлъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

проше-

иіе

 

отъ

 

означенныхъ

 

лицъ.

 

Прошеніе

 

это,

 

по

 

выражен нымъ

въ

 

немъ

 

взглядамъ

 

па

 

дѣло

 

единенія

 

церквей,

 

весьма

 

сход-

но

 

и

 

даже

 

тождественно

 

съ

 

появившимся

 

въ

 

1868

 

г.

 

въ

Лопдонѣ

 

прошепіемъ

 

по

 

тому

 

же

 

предмету

 

отъ

 

лица

 

членовъ

тамошней

 

восточной

 

церковной

 

ассоцаціи,

 

которое

 

въ

 

Св. Си-

нодъ

 

не

 

поступило,

 

но

 

содержаніе

 

котораго

 

изложено

 

въпред-

шествующемъ

 

отчетѣ

 

на

 

основаніи

 

свѣдѣній,

 

заимствованныхъ

изъ

 

иностраниыхъ

 

и

 

русскихъ

 

поріодическихъ

 

изданій.

 

И

 

въ

настоящемъ

 

прошеніи,

 

также

 

какъ

 

въ

 

готовившемся

 

въ

 

1868

г.,

 

просители

 

прежде

 

всего

 

изъявляютъ

 

готовность

 

принять

всѣ

 

догматы

 

п

 

священные

 

каноны,

 

принятые

 

и

 

утвержденные

семью

 

вселенскими

 

соборами,

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

исповѣдуетъ

 

ихъ

 

восточная

 

церковь,

 

отвергая

 

при

 

этомъ

 

не

только

 

ученіе

 

о

 

папскомъ

 

главенствѣ,

 

но

 

и

 

всѣ

 

римскія

 

из-

мѣпенія

 

въ

 

каѳолической

 

вѣрѣ

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

постановле-

ніяхъ,

 

противныя

 

началамъ

 

каѳолическаго

 

православія.

 

Но

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

они

 

указываютъ

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

было

 

время,

 

когда

 

востокъ

 

и

 

западъ,

 

соединенные

 

узами

 

пра-

восдавія

 

какъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

постановлені-

яхъ,

 

составляли

 

единую

 

великую

 

ваѳолическую

 

церковь

 

и

признавали

 

другъ

 

друга,

 

какъ

 

двѣ

 

жизненныя

 

вѣтви

 

единаго

Древа

 

т.

 

е,

 

святой

 

каѳолический

 

и

 

апостольской

 

церкви,

 

что

обѣ

 

церкви

 

исповѣдывали

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

вѣру,

 

подчинялись

однймъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

постановленіямъ,

 

одинаково

 

ревностно

 

со-

храняя

 

свои

 

особенности,

 

какъ

 

мѣстныя

 

преданія

 

пезапамят-

пыхъгір^менъ,

 

ввеДенныя

 

основавшими

 

сіи

 

церкви

 

апостола-

ми.

 

Поэтому

 

ищущіе

 

единенія

 

съ

 

православною

 

церковію

 

an-



—

 

194

 

—

гликавцы

 

просятъ

 

содѣйствовать

 

имъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

возстановленія

православной

 

западной

 

церкви,

 

дать

 

имъ

 

священниковъ,

 

ко-

торые

 

совершали

 

бы

 

западную

 

литургію

 

и

 

таинства

 

по

 

за-

падному

 

обряду,

 

обязуясь,

 

въ

 

случаѣ

 

согласія

 

Св.

 

Синода

 

на

таковую

 

ихъ

 

просьбу,

 

немедленно

 

представить

 

па

 

его

 

раз-

смотрѣніе

 

досточтимую

 

ими

 

западную

 

литургію.

Ііослаиіе

 

Святіьйшему

 

Синоду

 

Американских^

 

епископовь.

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

Англіи

 

стремленіе

 

къ

 

единенію

 

съ

 

во-

сточною

 

православною

 

церковію

 

выражается

 

въ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

частныхъ

 

его

 

проявленіяхъ

 

со

 

стороны

 

мірянъ,

 

въ

 

аме-

риканской

 

епископальной

 

церкви

 

она

 

высказалась

 

въ

 

коллек-

тнвпомъ

 

заявлеиіи

 

ея

 

предстоятелей.

 

На

 

генеральной

 

церков-

ной

 

конвенціи,

 

бывшей

 

въ

 

октябрѣ

 

1868

 

г.

 

въ

 

Ныо

 

Іоркѣ,

положено

 

было:

 

составить

 

изъ

 

ецископовъ

 

Иллинойса,

 

Пен-

сильваніиДалифорніи,

 

Флориды

 

н

 

Орегона

 

особый

 

комитета,

которому

 

поручено

 

вступить

 

съ

 

Россійскимъ

 

Св.

 

Синодомъ

въ

 

сношепіе

 

по

 

предмету

 

общенія

 

церквей.

 

Въ

 

качествѣ

 

чле-

новъ

 

сего

 

комитета,

 

означенные

 

пять

 

енископовъ,

 

въ

 

яиварѣ

минувшаго

 

года,

 

прислали

 

ко

 

мнѣ,

 

для

 

предложепія

 

Св.

 

Си-

ноду,

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

выражаютъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

уста-

новлены

 

были

 

дружескія

 

отношенія

 

и

 

духовное

 

братство

 

меж-

ду

 

Русскою

 

церковію

 

и

 

церковью

 

епископального

 

въ

 

Америкѣ,

особенно

 

въ

 

такихъ

 

пунктахъ

 

ближайшаго

 

соприкосновенія,

каковымъ

 

представляется

 

нынѣ

 

Аляска

 

(бывшія

 

прежде

 

Русскія

владѣнія

 

въ

 

Сѣверпой

 

Америкѣ),

 

чтобы

 

общеніе

 

между

 

обѣи-

ып

 

церквами

 

утверлідено

 

было,

 

сколь

 

возможно

 

болѣе,

 

на

 

ис-

тинно—каѳолической

 

основѣ

 

и

 

чтобы

 

открыто

 

было

 

взаимное

общеніе

 

членовъ

 

той

 

и

 

другой

 

церкви

 

въ

 

богослуженіи

 

и

таинствах?..

{Продолженіе

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышелъ

 

въ

 

свіьтъ

 

Библейскій

 

словарь,

 

содержаний

Библейскую

 

Пропедевтику,

 

Нсторію,

 

Географію,

 

Древность,

Хронологію

 

и

 

проч.

 

Томъ

 

1-й.

 

Выпускъ

 

второй.

 

Буквы

 

Б

 

и

В.

 

Составл.

 

Ал.

 

Верховскимъ.

 

С.-Петербургъ

 

1872

 

года.

Цѣиа

 

втораго

 

выпуска

 

80

 

поп.,

 

пересылка

 

за

 

1

 

щи.

 

по

разстоянію.
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Главный

 

складъ

 

издаиія

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

книжномъ

магазинѣ

 

Колесова

 

и

 

Михина,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

по

 

Невскому

проспекту.

 

К-

 

22.

Третій

 

вѵпускъ

 

печатается

 

и

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

непро-

должительномъ

 

времени.

ОТЪ

 

РЕДАКЦШ

 

Т.

 

F.

 

В.

1)

   

Московскому

 

публичному

 

музею. — По

 

заявлепію

 

Музея

о

 

неполученіи

 

имъ

 

1-го

 

Ш

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

за

 

1871

 

г.

 

редакція

обращалась

 

съ

 

запросомъ

 

въ

 

тульскую

 

почтовую

 

контору.

 

Кон-

тора

 

спрашивала

 

московскій

 

почтамта.

 

Оттуда

 

отвѣтили,

 

что

1-й

 

№

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

за

 

1871

 

г.

 

13

 

февраля

 

доставленъ

 

почта-

ліономъ

 

Леоновымъ

 

по

 

тому

 

же

 

адресу,

 

по

 

которому

 

достав-

лены

 

и

 

-всѣ

 

послѣдующіе

 

нумера

 

Т.

 

Е.

 

В.:

 

Московскому

 

пуб-

личному

 

Музеуму,

 

и

 

присовокупили

 

еще

 

слѣдующее

 

замѣча-

піе,

 

что

 

заявлепіе

 

о

 

неполученіи

 

какого

 

либо

 

пумера

 

долж-

но

 

быть

 

сдѣлано

 

тотчасъ

 

послѣ

 

полученія

 

слѣдующаго

 

за

 

не-

полученнымъ

 

нумера,

 

и

 

что

 

если

 

такого

 

заявленія

 

своевре-

менно

 

не

 

было

 

сдѣлано,

 

то

 

это

 

значить,

 

что

 

нумеръ

 

полученъ.

2)

   

Желаюищмъ

 

переменить

 

адресъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

под-

писчиковъ

 

заявили

 

редакціи

 

свое

 

желаніе

 

перемѣнить

 

адресъ,

не

 

прилагая

 

при

 

этомъ

 

10

 

к.

 

или

 

десятикопѣечной

 

почтовой

марки,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

оьъявлено

 

было

 

отъ

 

редакціп

 

въ

 

24

№

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1871

 

г.

 

(стр.

 

466).

 

Редакція

 

просить

 

не

 

остав-

лять

 

безъ

 

вниманія

 

этого

 

условія

 

перемѣны

 

адреса.

3)

  

Корреспондента

 

мъ

 

и

 

авторамъ

 

статьи.

 

Нѣкоторые

корреспонденты

 

и

 

особенно

 

авторы

 

статей,

 

предлагаемыхъ

 

для

напечатанія

 

въ

 

Т.

 

Е.

 

В.,

 

не

 

означаютъ

 

точно

 

своихъ

 

адре-

совъ.

 

Редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всегда

 

означать

 

таковые,

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

требовалось

 

никакого

 

отвѣта

 

со

 

стороны

 

ре-

Цакцін.

 

Адресъ

 

долженъ

 

быть

 

означенъ

 

со

 

всею

 

точностію

 

и

именно

 

такой, 3

 

по

 

которому

 

отвѣтъ

 

редакціи

 

могъ

 

бы

 

дойти

До

 

корреспондента

 

или

 

автора

 

чрезъ

 

почту.

 

Корреспонденты

и

 

авторы

 

статей,

 

желающіе

 

получить

 

отвѣтъ

 

редаіщіи

 

чрезъ

почту,

 

присылают,

 

почтовую

 

марку

 

десятнкопѣечную

 

или

 

же,

или

 

желаютъ

 

-получить

 

письмо

 

открытое,

 

то

 

пятикопѣечную,

4)

 

Во

 

Редакціи

 

Тульскихъ

 

Епарх.

 

Віьдом.

    

продаются:

а)

 

Священная

 

Исторія.

 

Ветхіи

 

Завѣтъ

 

(изда-

ние

 

второе)

 

и

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

Соч.

 

Н.

 

А,

 

Тула.
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І871

 

г.

 

162

 

страницы,

 

въ

 

8-ю

 

долю,

 

убористой

 

печати.—

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

а

 

съ

 

почтовой)

 

пе-

ресылкою

 

45

 

коп.

Изъ

 

платы

 

съ

 

пересылкою

 

дѣлается

 

уступка

 

выписывающимъ:

не

 

ыевѣе

 

50

 

экз.

 

5

 

проц.

 

(5

 

коп.

 

съ

 

рубля),

 

неменѣеіФО

экз.— 10

 

проц

 

(10

 

коп.

 

съ

 

руб.),

 

не

 

менѣе

 

150

 

экз.—15

проц.

 

(15

 

коп.

 

съ

 

руб.)

 

и

 

не

 

менѣе

 

200

 

экз. —20

 

проц.

(20

 

коп.

 

съ

 

руб

 

).

 

Для

 

сибирскихъ

 

и закавказскихъ

 

губерній

наиболышй

 

размѣръ

 

уступки

 

полагается

 

только

 

въ

 

10

 

проц.

Тѣ,

 

которые

 

при

 

вынискѣ

 

Свящ.

 

Исторіи

 

вышлютъ

 

деньги

 

не

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

получать

 

за

 

излишне

 

высланный

 

день-

ги

 

соответственное

 

количество

 

экземпляровъ

 

Свящ.

 

Исторіп.

Священная

 

Исторія

 

новаго

 

завѣта

 

продается

 

и

 

отдѣльно.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

коп.

 

Ус-

ловія

 

уступки

 

тѣже,

 

что

 

и

 

для

 

Свящ.

 

Исторіи

 

обоихъ

 

за-

вѣтовъ.

Свщенная

 

Исто

 

рія

 

ветхаго

 

завѣта

 

отдѣльно

 

не

 

продается.

б)

  

Уроки

 

педагогики.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

17

 

к.,

съ

 

прегылкой

   

20

 

к.

в)

   

Исторія

 

св.

 

вселенскихъ

 

соборовъ.

 

Соч.

 

епи-

скопа

 

Іоанна.

 

Выпускъ

 

1-й

 

243

 

стр.

 

1871

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

пересылки

 

85

 

к.

г)

  

Толкованіе

 

на

 

пареміи

 

ивъ

 

книги

 

бытія.

Соч.

 

свящ.

 

Нечаева.

 

308

 

стр.

 

1871

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

 

пере-

сылки

 

1

 

р.

Послѣднія

 

двѣ

 

книги

 

ыогутъ

 

быть

 

выписываемы

 

чрезъ

почту,

 

но

 

не

 

изъ

 

редакціп

 

Тул.

 

Епар.

 

Вѣдом.,

 

а

 

изъ

 

ре-

дакціи

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

въ

 

Москвѣ,

 

съ

 

платою

 

за

 

Исто-

рію

 

св.

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

1

 

рубля,

 

а

 

за

 

Толковаиіе

 

иа

пареміи

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

'

Редакторъ

 

протоіерей

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволепо

    

цензурою

 

28

 

Февраля

  

1872

  

года.

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

   

Правлѳвія-


