
ТУЛЬСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬШ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

 

Декабря.

    

Jv

 

23і

        

1872

 

г °Д а -

Тул.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

перес.

 

4

 

руб.
20

 

коп.,

 

съ

 

лересыл.

 

5

 

руб.

 

На

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ

 

Тул.

 

Кпарх.

 

Вѣдои.

 

бу-
дутъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

4875

 

юду.

 

ІІодписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ

 

Троицкой
церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

к.

 

Иванова. — Здѣсь

 

же

 

продается

 

Священная

 

Истп-
рія

 

ветхаю

 

н

 

поваіо

 

завіъта,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣн.і

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіп

 

болѣе

 

50

 

экземпляром

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

или

 

же

 

добавленіе

 

нѣсколькихъ

 

экземпляровъ

 

сверхъ

 

требуемаго

 

ко-

личества. —Ту

 

же

 

Священную

 

Исторію

 

можно

 

покупать

 

въ

 

Канцелярін

 

Туль-
ской

 

Духовной

 

Консисторіиу

 

С.

 

М.

 

Фонсоіа

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

безъ

 

пересылки.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Мая

 

25. —0

 

введены

 

въ

 

духовных*

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

ка-

честве

 

учебника,

 

составленнаго

 

г.

 

Рождественскимъ

 

„

 

курса

отечественной

 

исторіи".

Св.

 

Синодъ

 

слушали,

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

о

 

введеніи

 

въ

 

употреблеяіе

 

въ

 

духовныхъ

 

семинарі-
яхъ

 

составлепнаго

 

преподавателемъ

 

6-іі

 

с.-петербург-
ской

 

гимназіи

 

Рождественскимъ

 

«Курса

 

отечественной

исторіи

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній»,

 

во

 

2

 

ис-

правленпомъ

 

изданіи

 

(1871

 

г.),

 

въ

 

качествѣ

 

учебни-
ка

 

по

 

русской

 

псторіи.

 

Приказали:

 

Согласно

 

заключе-

пію

 

учебнаго

 

комитета,

 

составленный

 

учителемъ

 

6-й
с.-петербургской

 

гпмиазіи

 

Рождественскимъ

 

«Курсъ
отечественной

 

исторіи

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній»,

 

во

 

2

 

исправленномъ

 

изданіи,

 

ввести

 

въ

 

духов,

семинаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебника

 

но

   

русской

   

ис-



г

 

ш-

 

-

торіи

 

и

 

по

 

псторіп

 

всеобщей,

 

пачпная

 

съ

 

Петра

   

Ве-
лпкаго,

 

вмѣсто

 

употребляющихся

 

ныпѣ

 

въ

   

семинарі-
я\ъ

 

«^раткихъ

 

очерковъ

 

русской

 

исторіи»

 

Иловайска-
"

   

to,

 

съ

 

тѣмъ,

 

а)

 

чтобы,

 

во

 

избѣжапіе

 

новыхъ

   

издер-

жекъ

 

для

 

учениковъ,

   

уж,е

   

имѣющихъ

   

руководство

Иловайскаго,

 

книга

 

Ровдествеискаго

 

была

 

пріобрѣта-

ема.

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

для

 

воспитанниковъ,

 

начи-

шибщііхъ

 

нзучепіе

 

русской,

 

псторін,

 

а

 

б)

 

чтобы

 

Рож-
дественски!,

 

при

 

новомъ

   

пзданіи

  

своего

   

сочиненія,
иснравилъ

 

и

 

дополішлъ

 

его,

 

согласно

 

указаннымъ

 

за-

мѣчапіямъ

 

комитета.

 

Для

 

должныхъ

 

же

 

по

 

сему

 

рас-

поряжепій

 

къ

 

гісполцеиію,

 

препроводить,

   

въ

   

копіи,
при

 

указѣ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

самый

 

жур-

налъ

 

комитета.

ЭКурналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

   

Синодѣ,

отъ

 

І

 

декабря

 

1871

 

г.

О

 

кііигн,

 

і.

 

Рождественскаю:

 

«Ецрсъ

   

отечественной

    

ус-

торіи

 

для

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведены»,

  

2

   

исправленное

изд.

 

С.

 

П.

 

б.

 

1871

 

г.

Книга

 

г.

 

Рождественскаго

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

курсь

 

Рус-
ской

 

исторіи

 

отъ

 

начала

 

государства

 

до

 

окончанія

   

француз-

ско-нѣмецкой

 

войпы

 

1870—1871

 

годовъ

 

и

 

новѣйшихъ

   

ре-

«ормъ

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующего

 

Императора

 

Алексан^
дра

 

II.

 

По

 

объему

 

своему

 

(431

 

стран.)

 

руководство

 

г.

   

Рож-
дественскаго

 

не

 

многимъ

 

больше

 

учебника

 

по

 

русской

    

исто-

ріи

 

Иловайскаго

 

(въ

 

11

 

издапіи

 

послѣдняго— 390

 

страницъ);
но

 

за

 

то

 

совмѣщаетъ

 

съ

 

исторіей

 

Россіи

 

въ

 

XVIII

 

и

 

XIX

 

вѣ-

кахъ

 

и

 

исторію

 

западной

 

Европы,

  

служащую

 

у

 

г.

    

Иловай-
скаго

 

предметомъ

 

особаго

 

учебника,

  

въ

 

которомъ

 

западпо-ев-

ропейскимъ

 

событіямъ

 

бзначенныхъ

 

вѣковъ

 

удѣлено

 

болѣе

 

140
страницъ.

 

Къ

 

книгѣ

 

г.

 

Рождественскаго

 

приложены

 

три

 

нераск-

ращенныя

 

карты,

 

изображающія:

 

Русь

 

удѣльную,

   

Русь

   

мо-

сковскую

 

и

 

литовскую

 

и

 

новую

 

Россію.

 

Цѣна

 

учебнику

 

1

 

р.

Главными

 

достоинствами

 

отечественной

   

исторіи

   

Рождест-
венскаго

 

сравнительно

 

съ

 

употребляющимися

 

ныпѣ

 

въ

    

учеб-
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н'ыхъ

 

заведеніяхъ

 

краткими

 

очерками

 

русской

  

иоторіи

   

Ило-
вайскаго

 

служатъ,

 

во

 

первыхъ,

 

большее

   

сближение

    

исторіи
внѣшней

 

съ

 

внутреннею.

  

Такое

 

расположеніе

   

историческаго

матеріала,

 

способствуя

 

уясненію

 

фэктовъ

 

той

 

и

 

другой

 

исто-

ріи,

 

виѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

даетъ

 

болѣе

 

полное

 

и

 

живое

 

изображе-
ніе

 

различныхъ

 

періодовъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

избавляешь

 

учеб-
никъ

 

отъ

 

тѣхъ

 

утомительныхъ

 

для

 

изучепія

 

рубрикъ,

    

кото-

рыя

 

озаглавляются

 

въ

 

книгахъ

 

г.

 

Иловайскаго

   

внутренними

состсяніями».

 

Во

 

вторыхъ,

 

учебникъ

 

г.

 

Рождественскаго

 

срав-

нительно

 

съ

 

книгою

 

Иловайскаго

 

отличается

 

больщею ,

 

содер-

жательностью.

 

Важнѣйшія

 

историческія

 

лица

 

и

 

событія^очеЬ-
чены

 

г.

 

Рож$ственскимъ

 

полнѣе,

 

Фактичнѣе,

    

безъ ''

 

всядихъ

общпхъ

 

мѣстъ

 

и

 

неопредѣленныхъ

 

сужденій

 

и

 

потому

 

,проив-

водятъ

 

при

 

чтеніи

 

большее

 

впечатлѣніе,

 

чѣмъ

 

тѣ.же

    

самые

предметы

 

въ

 

учебникѣ

 

Иловайскаго.

 

Сравнимъ,

 

напр

 

им.,

 

мѣ-

ста

 

того*

 

и

 

другаго

 

учебника

 

о

 

Владимірѣ

 

Мономах^)

   

йаше-
етвіи

 

татаръ,

 

Александрѣ

 

Невскомъ,

 

Іоаннѣ

   

1Y

 

и

    

осооенно

о

 

Петрѣ

 

I,

 

Екатеринѣ

 

II

 

и

 

Александрѣ

 

I.

 

Вообще

   

вся

 

новая

русская

 

исторія

 

представлена

 

въ

   

книгѣ

 

г.

    

Рождественскаго
полнѣе

 

и

 

обстоятельнѣе

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ

 

же

    

отдѣломъ

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Иловайскаго.

 

Въ

   

третьихъ,

 

г..

  

Рождественскій
довольно

 

удачно

 

выполнилъ

 

предположенный

 

семинарскою

 

про

 

•

граммом

 

планъ

 

соедиііелія

 

русской

 

исторіи

 

съ

 

всеобщею,

 

на-

чиная

 

съ

 

Петра

 

Велгікаго.

 

Это

 

соединеніе

 

спрсобствустъ

 

луч-

шему

 

уясненію

 

политическихъ

 

србытій

 

XVIII

 

и

 

XIX

 

вѣковъ

 

и

 

]
того

 

участія,

 

которое

 

принимала

 

въ

 

нихъ

 

Роесія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

это

 

соединевіе

 

дало

 

возможность

 

автору,

 

сократить

 

зна-

чительно

 

курсъ

 

новой

 

общей

 

исторіи,

   

выключивъ

    

изъ

 

него

тѣ

 

Факты

 

изъ

 

исторіи

 

эападно

 

европейскихъ

 

народовъ,

  

кото-

рые,

 

не

 

принадлежа

 

къ

   

всемірно

 

историческ'имъ

  

.событіямъ,
имѣютъ

 

только

 

одио

 

мѣстное

 

значеніе.

 

Въ

 

четвёртыхъ,

 

курсъ

отечественной

 

исторіи

 

г.

 

Рождественскаго

 

превосходить

 

крат-

че

 

очерки

 

русской

 

исторіи

 

Иловайскаго

 

и

 

своимъ

    

изложвні-
емъ—очень

 

легкимъ,

 

живымъ

 

и

    

исполненнымъ

   

патріотиче-
скаго, чувства.

 

Нельзя

 

не

 

отдать

 

также

 

справедливости

 

авто-

ру

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

съумѣлъ

 

избѣжать

 

въ

 

своемъ

  

нурсѣ

всего,

   

что

 

можетъ

 

оскорблять

   

нравственное

 

и

   

религіозноѳ

чувство

 

учащихся

 

и

 

въ

 

втомъ

 

отношеніи

 

книга

 

его

   

можетъ

считаться

 

еще

 

болѣе

 

бозупречною,

 

чѣмъ

 

руководство

   

г.

 

Ило-
вайскаго.

 

Таковы

 

достоинства

 

отечественной

 

исторіи

 

г.

 

Рож-
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дествепска го.

 

Переходя

 

теперь

 

къ

 

слабымъ

 

сторонамъ

 

ея,

 

нель-

зя

 

прежде

 

всего

 

не

 

указать,

 

что

 

хотя

 

авторъ

 

и

 

успѣлъ

 

По

 

боль-
шей

 

части

 

соединить

 

изложеніе

 

фактовъ

 

внѣшней

 

исторіи

  

съ

Фактами

 

внутренней,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

въ

 

книгѣ

 

его

 

можно

встрѣтить

 

и

 

пѣкоторыя

 

отступленія

 

отъ

 

этого

  

плана.

 

Такъ,
панрим.,

 

г.

   

Рождественскій

 

послѣ

   

расказа

 

объ

   

удѣльныхъ

княжествахъ

 

древней

   

Русі

 

помѣщаетъ

   

содержаніе

   

Слова

 

о

полку

 

Игоревѣ.

 

Историчеекій

 

матеріалъ

 

этого

 

памятника

 

могъ

бы

 

быть

 

удобнѣе

   

размѣщенъ

 

при

    

расказахъ

 

о

 

нападеніяхъ
іпловцевъ,

 

междоусобіяхъ

 

князей,

 

при

   

князьяхъ:

    

Ярославѣ

Осмомыслѣ,

 

Ікеволодѣ

 

III,

 

мѣтко

 

изображенпыхъ

  

въ

   

Словѣ.

Точйо,

 

также

 

расказы

 

объ

 

училищахъ,

 

которыя

 

*ыли

   

учреж-

даемы1

 

въ

 

Руси

 

Владиміромъ

 

св..

 

и

 

Лрославомъ

   

Мудрымъ,

 

о

покровіітельствѣ

 

образованію

 

со

 

стороны

 

нѣкоторыхъ

    

удѣль-

ныхъ

 

князей,

 

о

 

ереси

 

жидовствующихъ,

 

о

 

сношеніяхъ

 

съ

 

за-

падною

 

Европою

 

и

 

аристотелѣ

 

Фіоравенти

 

и

 

затѣмъ

 

.

 

о

 

боя-
рахъ

 

ІІІатвѣсвѣ

 

и

 

Ордынѣ-Нащокинѣ,

    

кіевскомъ

   

вліяніи

 

на

образованность

 

въ

 

восточной

 

Россіи

 

и

 

о

 

Славяне- греко-латин;

скоп

 

акадеыіи— было

 

бы

 

удобиѣе

 

изложить

  

на

 

своемъ

 

мѣстѣ

по

 

хронологическому

 

порядку,

 

а

 

не

 

въ

 

особыхъ

 

главахъпредъ

началомъ

 

царствовапія

 

Петра

 

Великаго,

 

какъ

 

это

 

сдѣлалъ

 

г.

Рождественскій.

 

Что

 

же

 

касается

 

лослѣдней

 

главы

   

учебника,
подъ

 

заглавіемъ:

 

«Взглядъ

 

на

 

культуру

 

XIX

   

вѣка»,

   

съ

 

ея

статьями:

  

«Главнѣйшія

 

черты

 

цивилизаціи

 

въ

 

западной

   

Ев-
рои!;.

 

(Состояніе

 

наукъ

 

и

 

искусствъ.

 

Примѣненіе

 

силы

 

пара.

Фультонъ.

 

Стефенсонъ

    

Изобрѣтеніе

   

телеграфа

 

и

 

т.

 

п.)»

 

и

« Взглядъ

 

на

 

литературу

 

и

 

образованіе

 

въ

 

Россіи

 

(Карамзинъ.
Подражательность.

 

Народность

 

въ

 

литературѣ.

    

Сатирическое
направлепіе.

 

Искусства.

 

Театръ)» — то

 

ее,

 

какъ

 

не

    

относя-

щуюся

 

прямо

 

къ

 

курсу

 

отечественной

 

исторіи,

  

безъ

   

ущерба
для

 

него

 

можно

 

было

 

бы

 

выпустить.

Равнымъ

 

образомъ

 

слѣдуетъ

 

порекомендовать

 

автору

 

про-

извести

 

болѣе

 

правильное

 

въ

 

историческомъ

 

и

 

учебномъ

 

от-

ношеніяхъ

 

размѣщеніе

 

Фактовъ,

 

относящихся

 

въ

 

литовской

 

и

московской

 

Руси.

 

Въ

 

книгѣ

 

г.

 

Рождественскаго

 

послѣ

 

Дані-
ила

 

Галицкаго

 

и

 

татарскаго

 

нашествія

 

говорится

 

о

 

началѣ

вбввышеніа

 

Литвы

 

до.

 

Гедимипа

 

включительно,

 

потомъ

 

ав-

торъ

 

переходитъ

 

къ

 

Александру

 

Невскому,

 

говори іъ

 

затѣмъ

о

 

возвышеніи

 

Москвы

 

въ

 

сѣверо

 

восточной

 

Руси,

 

окончивъ

кцяженіе

 

Дмнтрія

 

Допскаго,

 

возвращается

 

опять

 

къ

 

Литвѣ

 

и,
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доведя

 

ея

 

исторію

 

до

 

Витовта

 

включительно,

 

переходить

 

сно-

ва

 

къ

 

московскому

 

княжеству.

 

Соединеніе

 

всѣхъ

 

Фактовъ,

относящихся

 

къ

 

постепенному

 

возвышенію

 

княжества

 

лигов-

скаго

 

въ

 

западной

 

Руси,

 

въ

 

одну

 

группу,

 

и

 

фактовъ,

 

при-

надлежащихъ

 

къ

 

развиіію

 

могущества

 

княжества

 

московская

въ

 

восточной

 

Руси,

 

въ

 

другую

 

группу,

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

въ

учебникѣ

 

г.

 

Иловайскаго,

 

нельзя

 

не

 

признать

 

болѣе

 

удобнымь
во

 

многихъ

 

отношеніяхъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

принятое

 

авто-

ромъ

 

въ

 

царствованіе

 

императрицы

 

Екатерины

 

II

 

изложеніе
фактовъ

 

внѣшней

 

исторіи

 

не

 

въ

 

послѣдова^ельномъ,

 

хроно-

логическомъ

 

порядкѣ,

 

а

 

расгруппированіе

 

ихъ

 

по

 

двумъ

 

от

дѣламъ:

 

войны

 

съ

 

турками

 

и

 

дѣла

 

польскія —не

 

соотвѣтству-

етъ

 

избранному

 

авторомъ

 

плану

 

связнаго

 

изложенія

 

исторіи
новой

 

Россіи

 

съ

 

исторіей

 

западной

 

Европы

 

и,

 

не

 

разъясняя

взаимнодѣйствія

 

европейскихъ

 

державъ,

 

дѣлаетъ

 

самые

 

Факты

недостаточно

 

понятными.

 

Для

 

того

 

же,

 

чтобы

 

быть

 

вполне

вѣрнымъ

 

своему

 

плану— выяснять

 

участіе

 

Россіи

 

въ

 

общеев-
ропейскихъ

 

событіяхъ,

 

автору

 

слѣдовало

 

также

 

въ

 

расказѣ

о

 

правленіи

 

царевны

 

Софіи,— очепь

 

неудачно

 

выдѣленномъ

изъ

 

расказа

 

о

 

времени

 

Петра

 

Великаго

 

и

 

помѣщениомъ

 

осо-

бо

 

въ

 

отдѣлѣ

 

«Московская

 

Русь», — указать

 

на

 

могущество

османскихъ

 

турокъ

 

въ

 

XVI

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

вв.

 

и

 

предста-

вить,

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ,

 

борьбу

 

съ

 

ними

 

европейскихъ

 

го-

сударствъ,

 

при

 

участіи

 

Россіи.

 

Обращаясь

 

къ

 

самымъ

 

*ак-

тэмъ,

 

изложеннымъ

 

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Рождественскаго,

 

мы

 

долж-

ны

 

сказать,

 

что,

 

вообще

 

говоря,

 

они

 

правильны;

 

но

 

извѣ.

стія

 

о

 

славянахъ,

 

помѣщенныя

 

въ

 

отдѣлѣ:

 

«до

 

историческое

время»,

 

отрывисты

 

и

 

недостаточно

 

разъяснены;

 

изъ

 

статьи

учебника

 

о

 

славанахъ

 

нельзя

 

извлечь

 

отчетливаго

 

представ,

ленія

 

о

 

древнѣйшемъ

 

бытѣ

 

славянъ

 

и

 

объ

 

особеішостяхъсла-
вянскихъ

 

цравовъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

нѣкоторыя частныя

 

указанія,
приведенныя

 

авторомъ,

 

паприм.,

 

что

 

«славянскія

 

матери

 

го-

товили

 

своихъ

 

дѣтей

 

быть

 

воинами,

 

что

 

мать

 

у

 

славянъ

 

им/Б.

ла

 

право

 

умертвить

 

свою

 

новорожденную

 

дочь,

 

если

 

с<емейст«
во

 

было

 

уже

 

слишкомъ

 

многочисленно,

 

что

 

женщина

 

не

 

поль-

зовалась

 

большимъ

 

уважеиіемъ

 

у

 

славянъ

 

и

 

что

 

она,

 

по

смерти

 

мужа,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

сожигалась

 

на

 

кострѣ

вмѣстѣ

 

съ

 

его

 

трупомъ», — не

 

будучи

 

противопоставлены

 

дру-

гимъ

 

указаніямъ,

 

болѣе

 

вѣроятнымъ

 

и

 

соотвѣтствующнмъ

 

сда-

вянскимъ

 

нравамъ, — получаютъ

 

общее

 

значеніе

 

а

 

могутъ

 

дать
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невѣрное

 

представленіе

 

отличительные

 

стороиъ

 

славянскаго

характера.

 

Подобно

 

тому

 

и

 

единичное

 

извѣстіе Нестора

 

опри-

несеніи

 

въ

 

Кіевѣ,

 

во

 

времена

 

Владиміра,

 

въ

 

жертву

 

Перуну
юношей

 

и

 

дѣвицъ

 

привело

 

г.

 

Рождественскаго

 

въ

 

статьѣ

 

о

языческой

 

религіи

 

славянъ

 

(стр.

 

13)

 

въ

 

неправильному

 

зак-

люченію

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

 

всѣхъ

 

славянъ-язычниковъ

 

былъ

 

обы-
чай

 

приносить

 

людей

 

въ

 

жертву

 

богамъ.

 

Равным

 

ь

 

образомъ
пельзя

 

назвать

 

удовлетворительными

 

и

 

описанія

 

сосѣдей

 

рус-

скихъ

 

славянъ:

 

финповъ

 

и

 

козаръ.

 

Авторъ

 

не

 

сообщилъ

 

ни-

какихъ

 

свѣдѣній

 

пи

 

о

 

религіи,

 

ни

 

о

 

другихъ

 

характеристи-

ческихъ

 

особенностяхъ

 

этихъ

 

народовъ.

 

Что

 

же

 

касается

волжскихъ

 

болгаръ,

 

наиболѣе

 

образованпаго

 

народа

 

въ

 

вос-

точной

 

Европѣ

 

предъ

 

иачаломъ

 

русскаго

 

государства,

 

то

 

объ
нихъ

 

и

 

совершенно

 

ничего

 

не

 

сказано

 

въ

 

курсѣ

 

отечествен-

ной

 

исторіи

 

г.

 

Рождественскаго.

 

Необходимо

 

замѣтить

 

автору

и

 

объ

 

отсутствии

 

въ

 

его

 

учебникѣ

 

статьи

 

о

 

Псковѣ

 

и

 

указа-

нія

 

той

 

исторической

 

роли,

 

которая

 

выпала

 

на

 

долю

 

этого

героя-города

 

къ

 

судьбахъ

 

нашего

 

отечества — служить

 

опло-

томъ

 

русской

 

земли

 

и

 

вѣры

 

отъ

 

нападеній

 

инозеицевъ.

Всѣ

 

указанные

 

недостатки

 

книги

 

г.

 

Рождественскаго

 

легко

исправимы

 

при

 

слѣдующихъ

 

изданіяхъ

 

и

 

нисколько

 

не

 

уни-

чтожаютъ

 

вышеизложенныхъ

 

достоинствъ

 

оной,

 

на

 

основаніи
которыхъ

 

учебный

 

комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

ввести

 

означенное

сочиненіе

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебника
по

 

русской

 

исторіи

 

и

 

по

 

исторіи

 

всеобщей,,

 

начиная

 

съ

 

Петра
Великаго,

 

вмѣсто

 

употребляющихся

 

нынѣ

 

въ

 

сихъ

 

учебныхъ
заведеціяхъ

 

«Краткихъ

 

очерковъ

 

русской

 

иеторіи»

 

Нловай-
екаго.

Іюня

 

8.— Относительно

 

перемѣщенія

 

учителей

 

изъ

 

од-

ной

 

сѳминаріи

 

въ

 

другую

 

среди

 

учебнаго

 

курса.

Св.

 

Спнодъ,

 

поразсмотрѣнінпредложешіагог.

 

оберъ-
прокуророиъ

 

журнала

 

учебнаго

 

комитета

 

по

 

возбуж-
денному

 

однимъ

 

изъ

 

семпнарскихъ

 

правлеиііі

 

вопро-

су

 

о

 

томъ,

 

можетъ

 

ли,

 

въ

 

случаѣ

 

заявлеппаго

 

учп-

телемъ

 

семшіаріп

 

желапія

 

переіітп

 

на

 

службу

 

въ

 

дру-

гую

 

семинарію

 

среди

 

учебнаго

 

курса

 

и"

 

безъ

 

предва-

рителыіаго

 

спроса

 

правленія

 

тоіі

 

семинаріи,

 

въ

  

кото-
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рой

 

опъ/

 

состоитъ

 

на

 

службѣ,

 

считаться

 

препятстві-
емъ

 

къ

 

перемѣщенію

 

таковаго

 

учителя

 

неимѣпіе

 

въ

виду

 

кандидата

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

Приказали:

 

По

 

опре-

деленному

 

въ

 

законахъ

 

порядку

 

неремѣщеніе

 

долж-

еостныхъ

 

лицъ

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое,

 

за

 

нсклю-

чепіемъ

 

тѣхъ

 

случаевъ,

 

когда

 

начальства

 

переводятъ

подчиненныхъ

 

ииъ

 

чиновішковъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

своего

вѣдомства,

 

должно

 

производиться

 

йе

 

иначе,

 

какъ

 

по

предварительноиъ

 

сногаеніп

 

начальства

 

того

 

учрежде-

нія,

 

куда

 

проситель

 

желаетъ

 

переіітп,

 

съ

 

начальст-

вомъ,

 

въ

 

вѣдѣпіи

 

котораго

 

онъ

 

состоитъ

 

на

 

службѣ,

о

 

томъ,

 

не

 

пмѣется

 

лп

 

препятствііі

 

къ

 

перемѣщенію

просителя.

 

Соотвѣтствеиио

 

сему

 

перемѣщенія

 

учите-

лей

 

изъ

 

однихъ

 

семиеарій

 

въ

 

другія,

 

безъ

 

прёдвари-
тельнаго,

 

въ

 

установленной

 

Формѣ,

 

сиошенія

 

правле-

ніи

 

тѣхъ

 

семішарій

 

отнюдь

 

не

 

могутъ

 

быть

 

допуска-

емы.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

получеиія

 

запросовъ

 

по

 

подан-

нымъ

 

учителями

 

прошепіямъ

 

о

 

переводѣ

 

нхъ

 

въ

 

дру-

гая

 

семпнаріи,

 

семинарскія

 

пачальства,

 

въ

 

вѣдѣніико-

торыхъ

 

служатъ

 

просители,

 

никакъ

 

не

 

должны

 

дѣ-

лать

 

напрасныхъ

 

затрудненій

 

къ

 

просимымъ

 

перемѣ-

щеніямъ,

 

когда

 

таковыя

 

перемѣщенія,

 

при

 

соблюденіи
другпхъ

 

законныхъ

 

условій,

 

будутъ

 

происходить

 

по

окончаніи

 

учебнаго

 

въ

 

семинаріи

 

курса

 

или

 

года.

 

Что
касается

 

перехода

 

учителей

 

изъ

 

семинаріи

 

въ

 

семи-

нарію

 

среди

 

учебнаго

 

года,

 

то

 

такіе

 

переходы

 

цред-

ставляютъ

 

тѣмъ

 

болыпія

 

неудобства

 

для

 

семинарій

 

и

успѣховъ

 

ученія

 

въ

 

нпхъ,

 

чѣмъ

 

затруднительнее,

 

по

обычномъ

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

распредѣленіи

кончпвшихъ

 

курсъ

 

академическаго

 

ученія

 

воспитан-

никовъ

 

по

 

мѣстамъ,

 

пріискапіе

 

кандпдатовъ

 

на

 

откры-
ваются

 

среди

 

года

 

учительскія

 

въ

 

семинаріяхъ

 

ва-

кансіи.

 

Потому

 

въ

 

отношеніи

 

цодобнаго

 

рода

 

пёрехо-
довъ

 

необходимо

 

наблюдать

 

во

 

всей

 

точности

 

и,(£ь
неупустителыюю

 

строгостію:

 

а)

 

чтобы

 

учители,

 

'

 

имѣ-

ющіе

 

намѣреніе

 

перейти

 

изъ

 

одной

 

семпнаріи

 

въ

 

дру-
гую,

 

предварительно

 

подачи

 

прошещя

 

по

 

сему

 

пред-
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мету

 

въ

 

нравленіе

 

семпнаріи,

 

въ

 

которую

 

желаютъ

перейти,

 

предъявляли

 

о

 

томъ

 

семинарскому

 

правленію,
въ

 

вѣдѣніп

 

котораго

 

состоятъ

 

на

 

службѣ,

 

дабы

 

по-

слѣднее

 

могло

 

принять

 

соотвѣтственныя

 

мѣры

 

къ

 

прі-
псканію

 

кандпдатовъ

 

для

 

замѣщеиія

 

имѣющей

 

отк-

рыться

 

учительской

 

вакаисіи

 

и

 

б)

 

чтобы

 

въ

 

томъ

 

слу-

чаѣ,

 

если

 

со

 

времени

 

заявленія

 

учителя

 

о

 

подачѣ

имъ

 

просьбы

 

касательно

 

перемѣщенія

 

до

 

полученія
запроса

 

по

 

таковой

 

просьбѣ

 

не

 

пріищется

 

кандидата

для

 

занятія

 

мѣста

 

его

 

въсемпнаріи,

 

семинарское

 

прав-

леніе

 

только

 

тогда

 

изъявляло

 

согласіе

 

свое

 

иа

 

пере-

мѣщеніе

 

просителя,

 

когда,

 

по

 

состоянію

 

паличнаго

 

со-

става

 

учителей

 

семпнаріп,

 

представляется

 

возможность

къ

 

распредѣленію

 

предметонъ

 

его

 

между

 

другими

 

учи-

телями,

 

безъ

 

отягощенія

 

послѣдшіхъ

 

и

 

ущерба

 

ус-

пѣхамъ

 

ученія

 

въ

 

семинарін.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

надлежа-

щего

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

испол-

ненія

 

въ

 

семпнаріяхъ,

 

послать

 

епархіальнымъ

 

преос-

вященнымъ

 

печатные

 

указы.

—14.—

 

Объ

 

употреблѳніи

 

имущѳствъ

 

и

 

капиталовъ,

 

по-

жертвованныхъ

   

на

 

опредѣленныя

 

общественныя

 

надобности.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

вѣдѣпіе

 

правнтельствующаго

сената,

 

отъ

 

10-го

 

Марта

 

сего

 

года,

 

въкоемъ

 

изъяснено

Высочайше

 

угвержденное

 

1-го

 

Февраля

 

сего

 

же

 

года

мнѣніе

 

государств,

 

совѣта

 

слѣдующаго

 

содержанія:
государств.^

 

совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

законовъ

 

п

 

въ

общемъ

 

собраніи,

 

рзсмотрѣвъ

 

представленіе

 

главноупра-

вляющего

 

вгорымъ

 

отдѣленіемъ

 

собственной

 

Его

 

Импе-
раторскаго

 

Величества

 

канцеляріп

 

объ

 

употребленіп
имуществъ

 

и

 

капиталовъ,

 

ножертвованныхъ

 

на

 

опре-

дѣленныя

 

общественныя

 

надобности,

 

и

 

соглашаясь

 

въ

существѣ

 

съ

 

заключеніемъ

 

его,

 

главпоуправляющаго,

мнѣшемъ

 

положилъ:

 

1)

 

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

ст.

 

980-й,
законовъ

 

гражданскихъ

 

(Т.

 

X.

 

ч.

 

1 .)

 

постановить:

 

«Если

употребленіе

 

пожертвованныхъ,

 

для

 

опредѣленной

 

на-



.
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добностп,

 

казнѣ,

 

земству,

 

городу

 

или

 

какому

 

либо-
обществу,

 

учрежденію

 

и

 

т.

 

п.

 

имуществъ

 

или

 

капи-

таловъ,

 

сообразно

 

указанному

 

жертвователемъ

 

назна-

ченію,

 

сдѣлается,

 

по

 

измѣнпвшимся

 

обстоятельствамъ,
невозможнымъ,

 

то

 

симъ

 

имуществамъ

 

и

 

капитадамъ

можетъ

 

быть

 

дано

 

другое

 

назначеніе,

 

но

 

не

 

иначе,

какъ

 

по

 

истребованіи

 

согласія

 

жертвователя;

 

если

 

же

его

 

нѣтъ

 

въ

 

живыхъ

 

и

 

при

 

жизни

 

не

 

послѣдовало

 

съ

его

 

стороны

 

особаго

 

по

 

сему

 

предмету

 

указанія,

 

или

исполпеніе,

 

согласно

 

данному

 

умершимъ

 

указанію,
признается

 

также

 

невозможнымъ,

 

то

 

должно

 

быть
испрашиваемо

 

Высочайшее

 

разрѣшеніе

 

чрезъ

 

комптетъ

министровъ».

 

«Еслибы

 

пожертвованные

 

для

 

опредѣлен-

ной

 

надобности

 

имущества

 

или

 

капиталы

 

были

 

обра-
щены

 

на

 

другое

 

употребленіе

 

безъ

 

соблюденія

 

выше-

пзложеннаго

 

порядка,

 

то

 

жертвователю,

 

а

 

по

 

его

 

смерти

наслѣдникамъ

 

его,

 

предоставляется

 

право

 

требовать
возвращенія

 

пожертвовапнаго».

 

2)

 

Вмѣнить

 

въ

 

обязан-
ность

 

министрамъ

 

и

 

главноуправляющимъ

 

отдѣльными

частями,

 

въ

 

случаяхъ

 

оказывающейся

 

послѣ

 

смерти

жертвователя

 

невозможности

 

дальнѣйшаго

 

употребле-
нія

 

сдѣлапнаго

 

пожертвованія

 

согласно

 

его

 

волѣ,

 

о

обстоятельствахъ,

 

тому

 

препятствующпхъ,

 

и

 

предпо-

ложеніяхъ

 

къ

 

измѣненію

 

назначенія

 

пожертвованія,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

четыре

 

мѣсяца

 

до

 

представленія

 

о
томъ

 

комитету

 

министровъ,

 

публиковать

 

во

 

всеобщее
свѣдѣніе,

 

для

 

принятія

 

въ

 

соображеніе,

 

при

 

оконча-

тельномъ

 

разсмотрѣніи

 

дѣла

 

тѣхъ

 

заявленій,

 

которыя

могутъ

 

бытъ

 

сдѣланы

 

наслѣдниками

 

и

 

родственниками

жертвователя

 

или

 

посторонними

 

лицами.

 

На

 

мнѣніи

написано:

 

«Его

 

Императорское

 

Величество

 

воспослѣдо-

 

■

вавшее

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

государств,

 

совѣта

 

мнѣніе

объ

 

употребленіи

 

имуществъ

 

и

 

капиталовъ

 

пожертво-
ванныхъ

 

на

 

опредѣленныя

 

общественныя

 

надобпости
Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить».
Приказали:

 

О

 

таковомъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

мнѣніи

 

государств,

 

совѣта

 

объявить

 

по

 

духовному

 

вѣ-
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домству

 

цпркулярнымъ

 

указомъ,

 

для

 

свѢдбній

 

'и

 

дол-

жнаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства.

Іюля

 

10. — 0

 

допущеніи

 

діаконовъ

 

зъ

 

богословскіе

 

классы

семияарій

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

йспытаиію

 

или

 

строгому

 

при-

мѣненію

 

къ

 

ннмъ.122

 

§

 

Уст.

   

сѳминарій.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

оберъ-про-
куроромъ

 

отъ

 

1

 

іюня

 

сего

 

года

 

журналъ

 

учебнаго

 

ко-

митета

 

по

 

вопросу

 

о

 

допущеніи

 

правленіемъ

 

минской
духовной

 

симпнаріп

 

въ

 

высшее

 

отдѣленіе

 

оной,

 

для

пзученія

 

спеціалыю-богословскпхъ

 

предметовъ,

 

тѣхъ

пзъ

 

неокончившпхъ

 

полнаго

 

семннарскаго

 

курса

 

діа-
коновъ,

 

которые

 

желаютъ

 

получить

 

сапъ

 

священника.

Приказали:

 

По

 

§§

 

J 20,

 

121,

 

1*23

 

и

 

124

 

уст.

 

дух. сем.,

-всѣ

 

поступающіе

 

въ

 

семинарію

 

подвергаются

 

устано-

вленному

 

пспытанію

 

въ

 

тѣхъ

 

предметахъ,

 

изучеиіе

 

ко-

торыхъ

 

необходимо

 

для

 

поступленія

 

въ

 

тотъ

 

или

 

дру-

гой

 

классъ.

 

Исключеніе

 

изъ

 

сего

 

составляютъ

 

;только

тѣ

 

лица,

 

пмѣющія

 

церковную

 

начитанность

 

и

 

не

 

моложе

28

 

лѣтъ,которыяпо

 

особому

 

усмотрѣнію

 

преосвященнаго,

на

 

основаніп

 

семинар,

 

устава,

 

допускаются

 

въ

 

5

 

классъ

семинаріи

 

для

 

пзученія

 

богословскихъ

 

предметовъ.

Вслѣдствіе

 

сего

 

дозволспіе

 

всѣмъ

 

діаконамъ,

 

желаю-

щииъ

 

получить

 

санъ

 

священника,

 

поступать

 

въ

 

5

 

классъ

семпнаріи,

 

безъ

 

всякихъ

 

условііі

 

и

 

ограішченій,

 

не

можетъ

 

быть

 

признано

 

законнымъ.

 

Сверхъ

 

сего

 

при-

нятіе

 

въ

 

семинарію

 

значительная

 

количества

 

лицъ1
возрастиыхъ

 

и

 

семейныхъ

 

и

 

совмѣстное

 

пребываніё
ихъ

 

съ

 

воспитанниками

 

семннаріп,

 

подчиненными

 

школь-

ной

 

дпсциплипѣ,

 

можетъ

 

повліять

 

не

 

благопріятно

 

какъ'
на

 

правильность

 

жизни

 

сихъ

 

послѣднихъ,

 

такъ

 

гі

 

на

самое

 

обученіе,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

малое

 

количестве'

 

слу-

шателей,

 

не

 

приготовленныхъ

 

надлежащимъ

 

и

 

послѣ-

довательнымъ

 

образомъ

 

къ

 

слушаиію

 

предметовъ

 

спе-

ціальныхъ

 

семпиарекихъ

 

классовъ,

 

не

 

можетъ

 

не

 

за-

труднить

   

наставника

   

въ

 

.

 

преподаваніи

 

и

 

выполненш
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утвержденпыхъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

программъ.

 

По

 

сему

 

Св.
Синодъ

 

находитъ

 

возможпымъ,

 

согласно

 

заключепію
учебнаго

 

комитета,

 

допускать

 

діаконовъ

 

въ

 

богослов-
скіе

 

классы

 

духовныхъ

 

семинарій

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

требуемому

 

семинарскимъ

 

уставомъ

 

испытанію

 

или

 

по

строгомъ

 

примѣпеніп

 

къ

 

нимъ

 

требованій

 

122

 

§

 

уст.

семин.

ПРАВ

 

И

 

Л

 

А

Учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

касательно

пріобрѣтенін

 

книгъ

 

въ

 

ученическія

 

библіотеви
духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

утвѳрзкдѳн-

ныя

   

опредѣленіемъ

    

Св.

 

Синода

 

отъ

 

7/19

 

июля
1872

 

г.

Усматривая

 

изъ

 

отчетовъ

 

обозрѣвавшихъ

 

духовно-учебныя
заведенія

 

членовъ

 

учебпаго

 

комитета,

 

что

 

какъ

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

не

 

вездѣ

 

строго

выполняется

 

требованіе

 

§

 

135

 

сем.

 

уст.

 

и

 

§

 

87

 

учил.

 

уст.

относительно

 

чтенія

 

воспитанниками

 

книгъ,

 

что

 

ученики,

какъ

 

оказывается

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

отчетовъ,

 

нерѣдко

 

читаютъ

книги,

 

не

 

соотвѣтствующія

 

пи

 

возрасту,

 

пи

 

понятіямъ

 

ихъ,

ни

 

вообще

 

цѣлямъ

 

духовнаго

 

обучепія

 

и

 

воспитанія,

 

что

 

на-

чальствующіе

 

и

 

учащіе

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніпхъ

 

съ

своей

 

стороны

 

не

 

обращаютъ

 

должнаго

 

вниманія

 

на

 

сей

 

пред-

метъ

 

и

 

выписываютъ

 

иногда

 

для

 

ученическихъ

 

библіотекъ
книги,

 

не

 

ознакомившись

 

предварительно

 

съ

 

содержаніемъ

 

и

направленіемъ

 

ихъ,

 

учебный

 

комитета,

 

для

 

предупреждена
яодобныхъ

 

неправильностей,

 

признаетъ

 

полезнымъ

 

предписать

семинарскимъ

 

и

 

училищнымъ

 

правленіямъ:
1)

  

чтобы

 

книги,

 

имѣющіяся

 

въ

 

ученическихъ

 

библіотекахъ,
были

 

пересмотрѣны

 

вновь

 

наставниками,

 

такъ

 

какъ

 

многія
изъ

 

сихъ

 

книгъ

 

вошли

 

сюда,

 

какъ

 

пожертвованія,

 

и

 

были
приняты

 

безъ

 

обсужденія

 

о

 

ихъ

 

пригодности

 

для

 

воспитан-

пиковъ;

2)

  

чтобы

 

книги,

 

вновь

 

выписываемыя,

 

поступали

 

въ

 

озна-

ченный

 

библіотеки

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

придварительномъ

 

раз-

смотрѣши

 

оныхъ

 

и

 

по

 

утвержденной

 

начальствомъ

 

рекоменда-
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ціи

 

со

 

стороны

 

наставниковъ,

 

каждаго

 

по

 

своему

 

предмету,

 

я

чтобы

 

вообще

 

въ

 

ученическія

 

библіотеки

 

не

 

поступали

 

кпиги,

содержаніе

 

которыхъ

 

неизвѣстно

 

начальствующимъ

 

лицамъ

 

и

наставиикамъ;

.3)

 

чтобы

 

наставники

 

пріучали

 

учениковъ

 

(особенно

 

въ

училищахъ)

 

къ

 

чтенію

 

серіозныхъ

 

книгъ,

 

практически

 

на-

ставляя

 

читать

 

скоро

 

и

 

внимательно,

 

и

 

удостовѣряясь,

 

пра

вильно

 

ли

 

поняты

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

книгахъ

 

отвеченныя

 

и

менѣе

 

понятныя

 

слова,

 

нерѣдко

 

по

 

привычкѣ

 

пропускаемыя

учениками;

 

чтобы

 

при

 

объясненіяхъ

 

извѣстныхъ

 

отдѣловъ

науки

 

рекомендовали

 

ученикамъ

 

читать

 

тѣ

 

или

 

другія

 

статьи,

относящіяся

 

къ

 

объясняемому

 

предмету;

 

при

 

репетиціяхъ

 

же,

особенпо

 

общихъ,

 

испытывали

 

бы

 

учениковъ

 

въ

 

томъ,

 

про-

читана

 

ли

 

ими

 

и

 

какъ

 

прочитана

 

указанная

 

статья,

 

при

 

чемъ

семинарскія

 

и

 

училищныя

 

начальства

 

могутъ

 

рекомендовать

воспитанникамъ,

 

при

 

чтепіи

 

книгъ,

 

вносить

 

въ

 

заведенныя

длятого

 

тетради

 

что-либо

 

особенно

 

замѣчательное,

 

какъ

 

по

 

мысли,

такъ

 

и

 

по

  

изложенію;
4)

  

что

 

касается

 

времепи

 

чтепія,

 

то

 

необходимо

 

постановить

за

 

правило,

 

что

 

въ

 

часы

 

обязателышхъ

 

зааятій,

 

по

 

изученіи
уроковъ,

 

назначенныхъ

 

къ

 

слѣдующему

 

дню,

 

ученики

 

могутъ

читать

 

книги,

 

относящіяся

 

или

 

къ

 

этимъ

 

урокамъ,

 

иди

 

къ

даннымъ

 

для

 

упражненія

 

въ

 

сочииеніи

 

темамъ.

 

Въ

 

свободное
же

 

отъ

 

обязательныхъ

 

занятій

 

время

 

ученики

 

могутъ

 

читать

и

 

другія

 

книги

 

изъ

 

ученической

 

библіотекп,

 

или,

 

по

 

рекоменда-

ціи

 

начальства

 

п

 

наставниковъ,

 

и

 

изъ

 

Фундаментальной;

5)

  

посѣщеніе

 

учениками

 

частныхъ

 

библіотекъ,

 

а

 

равно

 

и

полученіе

 

книгъ

 

изъ

 

оныхъ,

 

дозволяется

 

только

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

инспектора.

Вышеизложен пыя

 

правила

 

учебный

 

комитетъ

 

находитъ

 

необ-
ходимымъ

 

циркулярно

 

сообщить

 

къ

 

руководству

 

всѣмъ

 

пра-

вленіамъ

 

духовныхъ

  

семинарій

 

и

 

училищъ.

II.

   

ИЗВЪСТІЯ.

а)

 

Отъ

 

правленія

 

ѳфрѳмовскаго

 

дух.

 

училища:

Одпимъ

 

лицомъ,

 

пожелавшимъ

 

скрыть

 

свое

 

имя,

 

пожертво

вано

 

чрезъ

 

члена

 

цравленія

 

еФрвмовскаго

 

духовнаго

 

училища,
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г .

 

Ефремова

 

соборной

 

церкви

 

сващ.

 

Петра

 

Воскресенскаго

 

на

окраску

 

крышъ

 

училищныхъ

 

зданій

 

150

 

р.

 

Тотъ

 

же

 

членъ

иравленія

 

чрезъ'свои

 

сношенія

 

съ

 

ефремовскою

 

земскою

 

управою,

устроилъ

 

лѣченіе

 

неопасно

 

заболѣвающихъ учениковъ училища,

помимо

 

больницы,

 

въ

 

ученическихъ

 

квартирахъ

 

чрезъ

 

выдачу

таковымъ

 

ученикамъ

 

изъ

 

земской

 

управы

 

билетовъ

 

на

 

право

безмезднаго

 

полученія

 

предписываемыхъ

 

врачемъ

 

лѣкарствъ

 

для

пользованія

 

ими

 

въ

 

квартирахъ,

 

каковыхъ

 

билетовъ

 

выдано

уже

 

болѣе

 

200

  

безмездно.
Ефремовскій

 

окружный

 

училищный

 

съѣздъ

 

духовенства,

бывшій

 

28

 

мая

 

сего

 

года,

 

постановилъ

 

(какое

 

постановленіи
утверждено

 

Его

 

Преосвяществомъ)

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

Тульскихъ

 

Епархіал.

 

Вѣдомостяхъ

 

выразить

 

искреннюю

 

бла-
годарность

 

съѣзда

 

какъ

 

неизвѣстпому

 

лицу,

 

пожертвовавшему

на

 

нужды

 

училища

 

150

 

р.

 

такъ

 

и

 

еФремовскому

 

земству

 

за

безмевдную

 

выдачу

 

мгдикаментовъ

 

и

 

лѣченіе

 

учиниковъ,

 

а

равно

 

и

 

члену

 

правленія

 

свящ.

 

Воскресенскому

 

за

 

его

 

содѣй

ствіе

 

матеріальнымъ

 

выгодамъ

 

училища

 

и

 

за

 

его

 

стара

 

ніе

 

и

умѣнье

 

найти

 

и

 

расположить

 

къ

 

сему

 

людей

 

стороннихъ.

б)

 

Отъ

 

крапивенсваго

 

училищнаго

 

совѣта.

Крапивенскій

 

уѣздный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

по

 

случаю

 

трехъ

имѣющихся

 

вавансій

 

сельсвихъ

 

учителей,

 

доводить

 

до

 

свѣдѣ-

нія

 

желающихъ

 

дицъ,

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи,
принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

сельскаго

 

учителя

 

съ

 

жалованісмъ

 

по

ста

 

шестидесяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

кромѣ

 

двадцами

 

пяти

рублей

 

слѣдующихъ

 

учителю

 

за

 

церковное

 

хоровое

 

пѣніе

 

(если
только

 

можетъ

 

обучать),

 

и

 

особаго

 

вознагражденія

 

за

 

труды

и

 

ревность.

в)

 

Отъ

 

хозяйственного

 

управленія

 

при

 

Св.

 

Синодѣ .

Въ

 

Синодальныя

 

книжныя

 

лавки, *въ

 

С.-Петербургѣвъглав-

номъ

 

вданіи

 

Св.

 

Синода

 

на

 

Петровской

 

площади,

 

и

 

на

 

Литей-
ной

 

въ

 

домѣ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

№

 

36,

 

поступилъ

 

въ

 

про-

дажу

 

вновь

 

отпечатанный

 

въ

 

с.-петербургской

 

синодальной

 

ти-

пограФіи

 

второй

 

томъ

 

«Полнаго

 

собранія

 

постановлений

 

и

 

ра-

споряженій

 

по

 

духовному

 

вѣдомотву»

 

по

 

слѣдующей

 

цѣнѣ:

 

на
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"бѣлой

 

бумагѣ

 

по

 

два

 

рубля,

 

а

 

на

 

веленевой

 

по

 

два

 

руб.

 

сорока
коп.

 

за

 

экземпляръ

 

въ

 

бум.

 

переплетѣ.

 

На

 

перё'сылку

 

этой
книги

 

гг.

 

иногородные

 

прилагаютъ

 

вѣсовыя

 

и

 

страховыя

 

деньги

по

 

почтовой 1

 

таксѣ:

 

за

 

веленевый"

 

экземпляръ

 

за

 

5

 

фуп.,

 

а

 

на

обыкновенной

 

бумагѣ

 

за

 

4

   

Фун.

—На

 

основанін

 

опредѣленія

 

Свг

 

Синода

 

2у2^

 

1870

 

г.

хозяйственное

 

управленіе

 

спмъ

 

извѣщаетъ

 

правленія

 

духов

ныхъ

 

семинарій,

    

для

 

руководства

 

въ

  

потребныхъ

 

случаяхъ

что

 

введенное,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

   

8

 

* аРя

 

а

    

1870

 

г.

въ

 

употребленіе

 

въ

 

духовпыхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

учеб
наго

 

руководства

 

«Руководство

 

къ

 

пачальпому

  

обученію»

 

Ma
лышевскаго,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтаемо

 

устаповленнымъ

 

поряд>

комъ

 

изъ

 

хозяйственная

   

управленія

 

но

 

пятидесяти

 

коп.

 

за

экземпляръ.

—На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

21

 

сентября

 

^О
г.,

 

хозяйств,

 

управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

правленія

 

духов-

пыхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

для

 

руководства

 

въ

 

потребныхъ

случаяхъ,

 

чтовведенныя,.по

 

опредѣленіямъ

 

Св.

 

Синода

 

2(Гшіі7'

и

 

3 /»і

 

мая

 

1872

 

года,

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

духовныхъ

 

семи-

наріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебниковъ.

 

составленный

 

стат'скимъ

совѣшикомъ

 

Стоюнинымъ,

 

два

 

руководства:

 

одно

 

для

 

теоре-,
тическаго

 

изученія

 

литературы,

 

а

 

другое

 

историческаго

изученія

 

замѣчательнѣйшихъ

 

произведеній"

 

русской

 

лите-

ратуры,

 

въ

 

исправленномъ

 

видѣ,

 

согласно

 

замѣчаніямъ

учебн.

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы,

устаиовленнымъ

 

порядкомъ,

 

изъ

 

хозяйственная

 

уиравленія:
первое — по

 

сорока

 

коп.,

 

и

 

второе

 

по

 

шестидесяти

 

коп.

 

за

экземпляръ.

г)

 

Раэныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

—

 

Временно

 

присоединены

 

приходы

 

для

 

исправленія

 

бого-
служенія

 

и

 

требъ:

 

1)

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Волывцево

 

къ

 

с.

 

Казанов-
кѣ

 

тогожъ

 

у.,

 

2)

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Алтухово

 

къ

 

с.

 

Мевтелову
тогожъ

 

у.,

 

3)

 

Одоев,

 

у.

 

с.

 

Лошачи

 

къ

 

с.

 

Бабошину

 

того

 

же

у.,

 

4)

 

крап.

 

у.

 

с.

 

Ровки

 

къ

 

с.

 

Лапоткову

 

тогожъ

 

у.,

 

5),
венев.

 

у.

 

а)

 

с.

 

Глѣбково

 

къ

 

с.

 

Вѣрину

 

тогожъ

 

у.

 

б)

 

с.

 

Ку-



редшноівъ

 

с<

 

Красному

   

тогожъ

 

у.

 

и

 

6)

 

епиФ.

 

у.

 

с.

 

Екате-

рининское

 

къ

 

с.

 

Рышвѣ

 

тогожъ

 

у.

—

 

Умерли:

 

1,

 

г.

 

Тулы:

 

а)

   

Казанской,

 

ц.

 

прот.

 

Гриюрій
Cmpymw,

 

б)

 

Богородидедождественской

   

ц.

 

діаконъ

 

Михаила
Вздетом,

 

2,

 

тул.

 

у,:

 

а)

 

с.

   

Ивопина

  

состоявшій

 

на

 

примет,,

мѣстѣ

 

діаконъ

 

Михаил?,

 

Руднева,

 

б)

 

с.

 

Гдухихъ

 

Полянъ

 

дья

чекъ

 

Ди^ипірій

 

Успенскій;

 

3,

 

г.

 

тулы

 

Хриеторождсственской
Ил,

 

что||іі£|;Оруж.

 

стрроиѣ,

    

дь,ачекъ

 

Means

 

Виноградова].

 

4, )

б$левскаго

 

у: г а)

 

с,

 

Чернаго

 

Верха

 

свящ.

 

Николай

 

Влаювѣ-

щенскій:

 

б)

 

проживавши

 

въ

 

с.

 

Ыокромъ

 

зашт.

 

свящ

  

Ірто-
рііі

 

Николъскій,

 

в)

 

с.

 

Парахнна

 

дьячекъ

 

Сериьй

 

Виноградова,
5,

 

крествоздвиж.

    

дѣвач.

 

монастыря

 

росоФ.

 

послушница

 

Ми-

трофанія,%,

 

крапив,

 

у.:

 

а)

 

с.

 

Лапоткова зашт.

 

свящ.

 

Матвей
АЬоленскііі.

 

б)

 

с.

 

Красногорья

 

поном.

  

Семена

 

Введенскій,

 

в)
с.

 

Устья

 

поном.

 

Ивана

 

Руднева,

 

7,алекс.

 

у.:

 

а)

 

с.

 

Пластова
діаконъ

 

Романа

   

Родникова,

 

б)

 

с.

 

Нового

    

Павшина

 

дьячекъ

Ивана

   

Глаюлева,

 

8,

 

г.

 

Каширы:

   

а)

 

Троицкой

   

ц.

 

діаконъ
Михаила

 

Сахарова,

 

найденный

 

въ

 

лѣсу

 

мертвымъ,

 

б)

 

той

 

же

ц.

 

поном.

    

Андрей

   

Знамепскій;

 

9,

  

венев.

 

у.

 

с.

 

Курепина
свящ.

 

Николай

 

Руднева,

 

10,

 

епи«.

 

у.:

 

а)

 

с.

 

Екатерининскаго
свящ.

 

Димитрій

   

РудЦевв,

 

б)

 

с.

 

Молоденокъ

 

пріуказ.

 

поно-

марь

 

Василій

   

Николъскш,

 

11,

  

богород.

 

у.

 

а)

 

Дѣдиловской

 

'
слободы

   

Спасопреображенской

 

ц.

 

Алексий

 

Извольскій,

 

б)

 

с.

Крюкова

 

зашт.

 

свящ.

    

Василій

 

Соколова,

 

в)

 

с.

 

ІНаховскаго
дьячекъ

   

Ивам

   

Моисеева,

 

12,

 

г.

 

Ефремова

 

Николаевской

 

ц.

пономарь

 

Василій

   

Ремизова.

 

13,

 

новое,

 

у.:

 

а)

 

с.

 

Прудовъ
зашт.

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

Блаловщщеткій^.б)^.

 

Новомйхаиловскаго
діаконъ

 

Joanna

 

Владі/мірЦкШіЬ)^.

 

Мансурова

   

діавонъ

 

Bd-
силій

 

Алюмпоеа,

 

г)

 

с.

 

Пѣтушекъ

 

дьячекъ

 

Длштрш

 

Діоіеновъ,
14.

   

черн.

 

у.

 

с.

 

Тешам

 

заші.

 

свяии

 

Анжита>йятницкій,
15,

   

ефремов.

 

у.

 

с.

 

Черкасскаго,

 

Вороней

 

тожъ,

 

зашт.

 

пон.

 

Ми-
хаила.

 

Серііевскіц.
—

  

Уволены

 

ва

 

штатъ;

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Протасова

 

свящ.

 

Аѳа :

насій

 

Лебедева,

 

тул,,

 

у. ,

 

с.

 

Баранова

 

дьячекъ

 

Ивана

 

Ильин-,
скіц.

—

   

Возложено,

 

идправленіе

 

должности

 

эконома

 

по

 

тул.

 

жсп.

дуіовному,

 

училищу

 

на.

 

свящ.

 

Владимирской,

 

г.

 

Тулы,

 

что

 

на

ржавцѣ,

 

ц.

 

Николая

 

Руднева,,
—

   

Оцредѣленъ

 

благочишшмъ

 

,

 

муж,скихъ

 

монастырей

 

на-

стоятель

 

бѣлев.

 

Спасопреображенскаго

 

монастыря

 

архимандритъ

Аркадій,



—

 

460

 

—

^_

 

Поручено:

 

1)

 

экзамепаторство

 

ставленниковъ

 

на

 

пса-

ломщицкую

 

должность

 

нротоіерею

 

каѳедральнаго

 

г.

 

Тулы

 

собора
Аѳанисію

 

Державину

 

2,

 

надзоръ

 

за

 

женскими

 

тул.

 

епархіи
монастырями

 

игуменіи

 

бѣлев.

 

крестовоздвиженскаго

 

дѣв.

 

мо-

настыря

 

Павлинѣ

 

подъ

 

именемъ

 

«смотрительницы

 

благочинія»
въ

 

женскихъ

 

монастыряхъ,

 

3,

 

исполненіе

 

обязанностей

 

духов-

ника

 

по

 

тульскому

 

дѣв.

 

монастырю,,

 

на

 

время

 

отсутствія

 

изъ

Хулы

 

духовника іером.

 

Иннокентія,

 

іеромонаху

 

тул.

 

архіер.

 

дома

цартирін),

 

и

 

4,

 

исправленіе

 

должности

 

3-го

 

члена

 

конторы

хул.

 

архіер.

 

дома

 

іеромонаху

  

Иларіону.

—

  

Утвержденъ

 

духовникомъ

 

по

 

2

 

овругу

 

черн.

 

у.

 

благоч.
свящ.

 

Андрея

 

Назанскаю, ^священникъ

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Богослов-
сваго,

 

Шушмина

 

тожъ,

 

Іоанна

 

Раевскій'

—

   

Опредѣлепъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

17

 

пѣхотный

архангелогородскій

 

Его

 

Нмператорскаго

 

Высочества

 

Веливаго
Князя

 

Владиміра

 

Александровича

 

полвъ

 

воспитаннивъ

 

тул.

семинаріи

 

Николай

   

Покровскій.
—

  

Припятъ

 

въ

 

костромскую

 

епархію

 

воспитанникъ

 

тул.

семинаріи

 

Раоаилъ

  

Сенявина.
—

   

Уволена

 

въ

 

саратовскую

 

епархію

 

для

 

опредѣленія

 

въ

балашовскую

 

покровскую

 

женскую

 

общину

 

монахиня

 

бѣлев.

крестовоздвиженскаго

 

дѣв.

 

монастыря

  

Сарра.
—

  

Уволенъ

 

и

 

причисленъ

 

къ

 

крестовой

 

ц.

 

г.

 

Саратова
послушникъ

 

тул.

 

архіер.

 

дома

 

Николочасовенской

 

ц.

 

Ивана
Воскресенскій.

—

  

Перемѣщенъ

 

въ

 

тул.

 

архіер.

 

домъ

 

послушникъ

 

новое-

святодухова

 

монастыря

 

Ивана

 

Троицкій.

д)

 

Оть

 

семинарскихъ

 

правленій.

За

 

перемѣщеніемъ

 

преподавателя

 

обзора

 

философскихъ

ученій,

 

психологіи

 

и

 

педагогики,

 

Юрія

 

Рійса

 

преподавателемъ

тѣхъ

 

же

 

предметовъ

 

въ

 

Рижскую

 

Духовную

 

Семинарію,

 

долж-

ность

 

преподавателя

 

означенныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

псковской

 

се-

минаріи,

 

съ

 

24

 

августа

 

состоитъ

 

вакантною.

 

Правленіе

 

обра-
тилось

 

въ

 

совѣтъ

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

съ

 

просьбою

рекомендовать

 

кандидата

 

на

 

упразднившуюся

 

при

 

семинаріи
должность

 

и

 

произвести

 

ему

 

положенное

 

58

 

§

 

уст.

 

Дух.

 

Сем.

вспытаніе

 

посредствомъ

 

трехъ

 

пробныхъ

   

лекцій.



ПРЙБАВЛЕНІЯ

 

Щ

 

Ш.

 

ШРІ

 

ЩОМОСТЯМЪ.

1-го,

 

Декабря

     

ЭѴа

   

23.

         

1872

 

гор.

ХОРОВОЕ

 

ПШ

 

ВЪ

 

ШШАХІ 1

 

ДЙФДРНЫМЪ
НОТАМЪ.

Хоровое

 

пѣніе

 

въ

 

школахъ

 

сколько

 

либудь

 

значп-

тельныхъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

сдѣлалось

 

у

 

насъ,

 

слава

Богу,

 

почти

 

потребностью.

 

Земства

 

или

 

училищные

совѣты,

 

при

 

объявлепіи

 

объ

 

учительскпхъ

 

вакансіяхъ,

вызываютъ

 

преимущественно

 

такпхъ

 

учителей,

 

кото-

рые

 

бы

 

могли,

 

кромѣ

 

всего

 

прочаго,

 

обучать

 

также

и

 

пѣнію;

 

иногда

 

при

 

этомъ

 

обѣщается

 

и

 

нѣкоторын

прибавокъ

 

къ

 

жалованью—за

 

пѣніе.

 

Потребность

 

обу-

ченія

 

пѣнію

 

въ

 

школахъ

 

чувствовалась

 

у

 

насъ

 

и

прежде

 

и

 

даже

 

оказывала

 

возбуждающее

 

дѣйствіе

 

на

весь

 

ходъ

 

школьнаго

 

обученія.

 

Школа,

 

умѣвшаяі

 

вы-

работать

 

хоть

 

небольшой

 

хоръ

 

пѣвцовъ

 

для

 

церкви,

обыкновенно

 

привлекала

 

къ

 

себѣ

 

больше

 

спмпатійсо

стороны

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

нежели

 

та,

 

которая

 

не

заявляла

 

о

 

себѣ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ.

 

Но

 

имѣя

 

въ

виду

 

одно

 

только

 

пѣніе

 

въ

 

церкви,

 

учители

 

большею

частію

 

обучали

 

этому

 

пѣнію

 

однихъ

 

способныхъ

 

изъ

учениковъ,

 

какъ

 

ио|голосу,

 

такъ

 

и

 

по

 

слуху,

 

составляли

хоръ

 

для

 

клироса.

 

Хоровое

 

общее

 

пѣніе

 

для

 

школы,

какъ

 

искусство

 

вообще

 

развивающее,

 

воспитывающее,

почти

 

никогда

 

не

 

имѣлось

 

въ

 

виду.

 

Нельзя

 

не

 

отнести

къ

 

отраднымъ

 

явленіямъ

 

современной

 

школьной

 

жизни,

что

 

потребность

 

хороваго

 

общаго

 

пѣнія

 

пробуждается

теперь,

 

какъ

 

потребность

 

самой

 

школы,

 

что

 

учитель

грамотности,

 

знающій

 

пѣніе,

 

предпочитается

 

другому

учителю,

 

который

 

не

 

имѣетъ

 

такого

 

знанія.

 

Нритѣхъ



—
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затрудненіяхъ,

  

какія

 

доселѣ

  

еще

 

встрѣчаютъ

 

земство

и

 

училищные

 

совѣтьт

 

въ

 

замѣщенін

 

учнтельскихъ

 

ва-

кансій

 

болѣе

   

или

   

менѣе

 

образованными

  

учителями

 

[■

(учениками

   

семннарін,

  

окончившими

 

свое

 

ученіе

 

въ

О,

 

о

 

или

 

і

 

классахъ),

 

казалось

 

бы

 

непозволительною

роскошью

 

требовать

   

отъ

 

кандпдатовъ

 

на

 

учительство

еще

 

одного

 

условія —уменья

 

пѣть

 

и

 

обучать

 

пѣнію.

 

Но

во

 

первыхъ,

 

это—не

 

роскошь,

 

а

 

существенная

 

потреб-

ность

 

школы,— въ

 

этомъ

 

пора

 

согласиться;

 

во

 

вторыхъ,

условіе

 

это

 

не

   

такое

   

труднодостижимое,

 

чтобы

 

отъ

него

 

нужно

 

было

   

отказаться.

 

Семішаристъ,

 

умѣющіи

пѣть,

 

даже

 

пмѣющій

 

нѣкоторое

 

ионятіе

 

объ

 

«пталіан-

скоіі

 

иотѣ»,

 

н

 

прежде

 

былъ

 

не

 

рѣдкость,

 

тѣмъ

 

болѣе

теперь,

 

при

 

дѣйствіп

 

иоваго

   

устава.

   

И

 

такъ,

 

по

 

на-

шему

 

миѣнію,

   

контингента

 

учителей

    

изъ

 

\ченпковъ

семинаріи

 

нисколько

 

пе

 

сократится

 

отъ

 

того,

 

если

 

бу-

детъ

   

дѣйствовать

   

вышепоказанное

 

условіе.

 

Если

 

до

снхъ

 

поръ

 

только

 

не

 

многіе

 

пзъ

 

школьныхъ

 

учителей

брались

 

учить

 

пѣнію,

  

это

 

не

 

значитъ,

 

что

 

только

 

не

многіе

 

обладали

 

этимъ

  

искусством!..

 

Большею

 

частію

не

 

брались

 

за

 

это

  

дѣло

 

по

 

тому,

 

что

 

опо

 

и

 

не

 

тебо-

валось

 

отъ

 

нихъ,

 

пе

 

было

 

обязательно

 

для

  

нпхъ,

 

это

былъ

 

бы

   

только

   

лиінііій

  

трудъ

 

и

 

трудъ

   

нелегкій.;

Вотъ

 

это

 

главное,

 

что

  

дѣйствительио—трудъ

 

нелегкій.

Пѣнію

 

учили

 

двумя

   

способами:

 

больше

 

съ

 

голоса,

 

а

иногда

 

и

 

по

 

нотамъ.

 

Обучить

 

учениковъ

 

разнымъ

 

на-

пѣвамъ,

 

затвердить

 

съ

 

ними

 

этп

 

иапѣвы

 

п

 

все

 

съ

 

го-

лоса,

 

безъ

 

помощи

  

какихъ

 

нпбудь

 

письменныхъ

 

зна-

ковъ,—египетская

 

работа

  

для

 

учителя.

 

Но

 

и

 

обучать

нотамъ

 

и

 

притомъ

 

еще

 

линевать

 

и

 

писать

 

самыя

 

ноты,

для

 

болыпаго

   

класса—въ

 

пѣсколькихъ

 

экземплярахъ,

то

 

же

   

нелегкая

 

работа.

 

Нелегкая

 

особенно

 

по

 

тому,

что

 

почти

 

нѣтъ

 

готовыхъ,

 

подходящихъ

 

для

 

народной

школы,

 

нотъ,

 

а

 

если

 

есть

 

какія,

 

то

 

всегда

 

почти

 

не-

доступны

 

по

 

цѣпѣ

 

для

 

нашихъ,

 

особенно

   

сельскпхъ,

школъ.

 

Писать

  

же

 

поты

 

пе

 

всякій

 

привычепъ;

 

да

 

и

для

 

прцЕычнаго

 

работа

 

копотливая,

 

утомптельиая.

 

Все—



—

 

m

 

—

же

 

учить

 

иѣть

 

но

 

нотамъ

 

сравнительно

 

легче

 

нежели

учить

 

съ

 

голоса,

 

настолько

 

же,

 

насколько

 

легче

 

(конечно

для

 

учителя)

 

заставить

 

ученика

 

выучить

 

наизусть

какую

 

нибуть

 

статейку

 

по

 

кнпгѣ,

 

нежели

 

со

 

словъ

самого

 

учителя.

 

По

 

этому

 

мы

 

желали

 

бы

 

обратить

впнманіе

 

учителей

 

иа

 

болѣе

 

облегченным

 

способъ

 

пот-

наго

 

иѣнія— по

 

цііФириымъ

 

нотамъ.

ЦпФорыой

 

потаціей

 

устраняются

 

многія

 

неудобства

обыкновенной

 

линейной

 

нотац'ш

 

въ

 

приложены

 

къ

школьному

 

прсподаванію.

 

Прежде

 

всего

 

уже

 

то

 

удоб-

ство,

 

что

 

при

 

цпфпрной

 

нотац'ш

 

не

 

нужно

 

никаких*

линеекъ.

 

Учитель

 

для

 

цѣлаго

 

класса

 

можетъ

 

«скоро

написать

 

нотяыя

 

цнФры

 

иа

 

классноіі

 

доскѣ

 

и

 

потомъ

пѣть

 

по

 

инмъ

 

съ

 

цѣлымъ

 

классомъ.

 

Ученики

 

легко

могут*

 

навыкнуть

 

списывать

 

эти

 

циФры

 

(съ

 

немногими-

другими

 

знаками)

 

съ

 

доски

 

въ

 

свой

 

тетрадки,

 

чего

нпкакъ

 

уже

 

нельзя

 

сказать

 

о

 

линейны\ъ

 

потахъ.

 

Ска-

жетъ,

 

кто

 

иибудь

 

что

 

циФнряой

 

нотац'ш

 

нужно

еще

 

учиться

 

сампмъ

 

учителя

 

>п>,

 

а

 

линейная

 

каж-

дому

 

ученику

 

еемішарін

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

уже

извѣстна.

 

Можемъ

 

уйѣрить,

 

что

 

нзученіе

 

циФир-

ной

 

нотаціи

 

не

 

только

 

не

 

представить ппкакихъ

 

труд-

ностей,

 

но

 

даже

 

не

 

потребу етъ

 

почти

 

никакого

 

вре-

мени,

 

это— вещь

 

самая

 

простая,

 

особенно

 

для

 

чело-

вѣка,

 

сколько

 

нибудь

 

знакомаго

 

съ

 

обыкновенной

 

но-

той.

 

Мы

 

говорпмъ

 

это

 

съ

 

извѣстныѵь

 

намъ

 

примѣровъ.

Мы

 

знаемъ

 

двухъ

 

учителей,

 

которые

 

прежде

 

ие

 

имѣя

никакого

 

понятія

 

о

 

циФпрной

 

потаціп,

 

смѣло

 

взялись

учить

 

свонхъ

 

школьников*

 

пѣть

 

по

 

цііФ])амъ,

 

запа-

сшись

 

коиечио

 

нужиьшъ

 

для

 

этого

 

учебиикомъ.

 

Самый

лучшій

 

для

 

пачпвающнхъ

   

«УчебникъЬ

  

Рожпова.

 

(*)

(*)

 

Учебникъ

 

пѣнія

 

по

 

циФрамъ,

 

для

 

первоначальныхъ

 

сель-

скихъ

 

и

 

народпыхъ

 

школъ

 

и

 

проч.

 

Составленъ

 

старшимъ

учителемъ

 

пѣпія

 

придворной

 

пѣвчегкой

 

капеллы

 

А.

 

Рожіювымъ.

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

 

При

 

этомъ

 

учебникѣ

 

необходимо

 

еще

ішѣть

 

его

 

же

 

«Собраніе

 

молитвъ»,

 

цѣна

 

съ

 

пзрес.

   

45

 

к.



—
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Дѣло

 

у

 

извѣстныхъ

 

нами

 

двухъ

 

учителей

 

съ

 

псрваго

разу

 

пошло

 

легко

 

и

 

успѣшно.

 

Въ

 

учебникѣ

 

Рожнова

достаточно

 

объяснена

 

и

 

самая

 

методика

 

препода-

ванія.

 

Но

 

еще

 

лучше

 

сдѣлаетъ

 

учитель

 

пѣпія,

если

 

воспользуется

 

кромѣ

 

того

 

еще

 

статьями

 

того

же

 

Рожнова,

 

напечатанными

 

въ

 

новомъ

 

педаго-

гическомъ

 

журпалѣ

 

«Школьная

 

жизнь»

 

(**),

 

гдѣ

авторъ,

 

какъ

 

самъ

 

опытный

 

учитель

 

пѣнія,

 

предлагаетъ

нанболѣе

 

удобное

 

распредѣленіс

 

своего

 

учебнаго

 

ма-

теріала

 

по

 

урокамъ

 

п

 

вообще

 

кое— какія

 

иояспенія,

касающіяся

 

главнымъ

 

образомъ

 

методики

 

преподавапія.

Для

 

пе

 

нмѣющпхъ

 

никакого

 

поиятія

 

о

 

цнФирной

 

но-

таций

 

попробуемъ

 

передать

 

коротко,

 

въ

 

чемъ

 

ея

 

су-

щность.

 

Цѣль

 

наша

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ— наглядно

 

убѣ>

дить

 

пхъ,

 

какая

  

это

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

простая

 

вещь.

Такъ

 

какъ

 

первоначальныхъ

 

звуковъ

 

семь,

 

то

 

и

для

 

означеиія

 

ихъ

 

употребляются

 

семь

 

цііФръ:1

 

озна-

честъ

 

утъ

 

(пли

 

до)

 

2—ре,

 

3—ми,

 

4 —фа,

 

5—соль

6 —ля,

 

7—си.

 

Звуки

 

выше

 

си

 

означаются

 

тѣми

 

же

цифрами,

 

но

 

только

 

съ

 

точкою

 

вверху

 

каждой

 

цифры.

Равно

 

и

 

звуки

 

ниже

 

перваго

 

утъ

 

означаются

 

тѣми

 

же

цифрами

 

съ

 

точками

 

впизу.

 

Такъ

 

получаются

 

три

октавы:

   

12

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

12

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

    

і

 

2

 

3

 

4

^5

    

6

      

7.

Для

 

означеиія

 

того,

 

какъ

 

долго

 

должно

 

тяиуть

 

звукъ,

показываемый

 

цифрою,

 

служатъ

 

точки,

 

который

 

ста-

вятся

 

въ

 

рядъ

 

съ

 

цифрою.

 

Такъ

 

для

 

означенія

 

цѣлаго

такта,

 

состоящаго

 

изъ

 

четырехъ

 

четвертей,

 

рядомъ

 

съ

цифрой

 

ставятся

 

три

 

точки

 

(1...),

 

п

 

такую

 

поту

 

на-

падобно

 

пѣть

 

въ

 

4

 

взмаха.

 

Цифру

 

съ

 

двумя

 

точками

(1..)

 

надобно

 

пѣть

 

въ

 

три

 

взмаха

 

съ

 

одной

 

точкой

1.)—въ

 

два

 

взмаха.

 

ЦиФра

 

же

 

безъ

 

точки

 

(1)

 

поется

(**)

 

См.

 

«Школ,

    

жизнь»

    

№«№

 

2

 

и

 

4.

 

Объявленіе

   

объ

тъ

   

журналѣ

 

и

 

его

  

пррграмму

 

См.

 

въ

 

Т.Е.

 

В.

 

1872

 

г.

J\i

 

15

 

стр.

 

99.
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—

въ

 

одииъ

 

взмахъ

 

и

 

принимается

 

за

 

четверть

 

цѣлаго

такта.

 

Для

 

означенія

 

половины

 

этой

 

четверти

 

или

 

ось-

мой

 

части

 

цѣлаго

 

употребляется

 

черта

 

падъ

 

цифрою;

такихъ

 

двѣ

 

циФры

 

обыкновенно

 

помѣщаетсявъ

 

одпомъ

взмахѣ.

 

Придуманы

 

удобные

 

знаки

 

для

 

повышепія

 

и

пониженія

 

поты

 

на

 

полтоиа,

 

что

 

въ

 

обыкновенной

 

му-

зыкальной

 

нотац'ш

 

выполняется

 

діезами

 

и

 

бемолями.

Самая

 

трудная

 

вещь

 

при

 

обучеиіп

 

пѣнііо,

 

это—пн-

терваллы.

 

Въ

 

учебникѣ

 

Рожнова

 

много

 

сдѣлано

 

въ

облегченіе

 

этой

 

трудности.

 

Но

 

учитель,

 

прежде

 

тѣмъ

учпгь

 

другпхъ,

 

долженъ

 

самъ

 

хорошо

 

въ

 

нихъ

 

иа-

выкнуть.

 

Впрочемъ

 

это

 

не

 

особешю

 

трудно

 

для

 

того,

кто

 

знаетъ

 

одну

 

обыкновенную

 

гамму

 

(утъ-мажоръ)

 

и

умѣетъ

 

пѣть

 

хоть

 

понаслуху.

При

 

учебникѣ

 

Рожнова

 

необходимымъ

 

пособіемъ

служитъ

 

его

 

же

 

«Собраніе

 

молитвъ,»

 

положенныхъ

иа

 

два

 

голоса

 

(циФііриой

 

нотаціей)

 

для

 

народныхъ

школъ.

 

Вотъ

 

содержаніе

 

этой

 

тетради:

 

1)

 

Царю

 

небе-

сный,

 

2)

 

Отче

 

нашъ,

 

3)

 

Богородице

 

Дѣво,

 

4)

 

Спаси

Господи,

 

5)

 

Достойно,

 

6 — 9)

 

молитвы:

 

предъ

 

учеиіемъ,

послѣ

 

ученія,

 

прежде

 

и

 

послѣ

 

обѣда..

 

1 0)

 

Свѣте

 

ти-

хій,

 

11)

 

Се

 

женихъ,

 

12)

 

Іюскресеніе

 

Христово,

 

13)

Хвалите

 

имя

 

Господне,

 

14)

 

Величаніе,

 

15)

 

Благослови»,

душе

 

моя,

 

16)

 

Взбраннои,

 

17)

 

Псал.

 

102,

 

18)

 

Едино-

родный,

 

19)

 

Трпсвятое,20)

 

Кресту

 

Твоему,

 

21)

 

Елицы,

22)

 

Херувимская,

 

23)

 

Вѣрую,

 

24)

 

Видѣхомъ

 

свѣтъ,

25)

 

Да

 

исполнятся

 

уста,

 

25—28)

 

Молебепъ:

 

Спаси-

телю,

 

Богородицъ,

 

святому,

 

29)

 

міюголѣтіе,

 

30— 31)

Милость

 

мира,

 

32)

 

О

 

тебѣ

 

радуется,

 

33)

 

Во

 

царстіп

твоемъ,

 

34)

 

Богородице

 

дѣво,

 

35— 39)

 

изъ

 

велико-

постной

 

службы,

 

40)

 

Ектепіи,

 

41)

 

Благочестивѣйшаго,

42)

 

ектенія

 

за

 

упокой,

 

43)

 

Со

 

святыми,

 

44)

 

Вѣчпая

память,

 

45)

 

Плотію

 

уснувъ,

 

46)

 

Христосъ

 

воскресе,

47)

 

Ангелъ

 

вопіяше,

 

48— 49)

 

Тропарь

 

и

 

коидакъ

 

на

Рождество.

 

50)

 

Съ

 

нами

 

Богъ.

Л.

 

И.



-

 

:и«

 

—

СУЕВѢРІЯ

  

ПОВЕРЬЯ

 

И

 

ИНК

 

ЗАГОВОРЫ,
ЛЕ1НШ

 

И

 

ГАДАНЬЯ

 

П.

11)

 

Семейно-бытовой

 

характоръ

 

еуевѣрій,

 

повѣрій

 

и

примѣтъ

 

парода

 

ясно

 

высказывается

 

въ

 

его

 

взглидѣ

на

 

чедовѣка

 

и

 

его

 

судьбу

 

въ

 

этой

 

жизни.

 

Такую

 

пли

иную

 

участь

 

человѣка

 

оиъ

 

поставляетъ

 

въ

 

самой

 

йе-
ной

 

связи

 

и

 

непосредственной

 

зависимости

 

1)

 

отъвлі-

янія

 

на

 

него

 

духовъ

 

добрыхъ

 

и

 

особенно

 

злыхъ;

 

,

 

2)

отъ

 

извѣстиыхъ

 

качеств*

 

частей

 

его

 

организма

 

и

 

3)

отъ

 

намѣренпаго

 

или

 

случайна™

 

воздѣйствія

 

иа

 

иего

людей,

 

жпвотныхъ.

 

оргаішческпхъ

 

и

 

пеорганическихъ

явленій

 

природы.

Духи,

 

уиравляющіс

 

судьбою

 

людей,

 

по

 

понятно

 

про-

столюдинов'!,,

 

въ

 

иастоищемъихъштдѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

видимы.

 

Они

 

пршшмаютъ

 

разлпчнаго

 

рода

 

образы,

чтобы

 

являться

 

людям*,— то

 

красивые,

 

то

 

страшные,

смотря

 

по

 

свопмъ

 

свойствамъ.

 

Русалки

 

(**)

 

иапр.

 

всег-

да

 

красивы,

 

домовой

 

добрый

 

похож*

 

на

 

хозяина,

 

у

котораго

 

живет*;

 

а

 

лѣшій,

 

водяной

 

и

 

домовой

 

злой

безобразны.

 

Пршшмаютъ

 

же

 

оіш

 

на

 

себя

 

видъ

 

лю-

дей,

 

животных*

 

и

 

неодушевлешшхъ

 

предметовъ.

 

Яв-

ляются

 

по

 

большей

 

части,

 

и

 

почти

 

всегда,

 

по

 

ночамъ.

Свойство

 

добрыхъ

 

духовъ

 

дѣлать

 

людямъ

 

добро,

 

а

злыхъ—зло;

 

но

 

послѣдннхъ

 

несравпепно

 

больше,

 

чѣмъ

первыхъ:

 

они

 

можно

 

сказать

 

встречаются

 

и

 

преслѣ-

дуготъ

 

человѣка

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

II

 

не

 

наши

 

толь-

ко

 

простолюдины

 

приписывают!,

 

причину

 

несчастья

домашняго,

 

семейнаго

 

злому

 

духу;

 

еговинятъ

 

вътомъ

*

  

же

 

жители

 

запада

 

и

 

востока.

 

Въ

 

Эддѣ

 

(***)

 

различа-

ем

 

Продолженіе.

 

~-Сы.

  

№

 

21.

(**)

 

Типъ

 

русалокъ

 

прекрасно

 

обррюваш.

 

Лажечниковымъ

въ

 

его

 

«Ледяном!

 

Домѣ».

 

Собр.

 

Соч.

 

Лажечпикова,

 

т.

 

III,

ч.

 

II,

 

гл.

  

5,

 

стр.

 

51—61.

 

С.

 

П.

 

Б.

  

1858.

 

г.

(ййе)

 

Эдда —древнѣйшій.

 

памятнивъ

 

скандинавской

 

народной

поэзіи.

 

Слово

 

Эдда

 

значптъ

 

прабабушка.
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—

ются

 

тоже

 

два

 

главпые

 

разряда

 

эльфовъ:

   

альФаръ

 

—

бѣлые,

 

свѣтлые,

 

добрые

 

эльфы,

 

идвергаръ— мрачные

и

 

угрюмые,

 

хитрые

 

карлики

 

и

 

тирольды.

  

Всѣ

 

фсп

 

и

эльфы

 

безъ

 

исключенія

 

одареиы

 

способностью

   

мгно-

венио

 

являться,

 

мгновенно

 

исчезать

 

п

 

становиться

 

не-

видимыми,

 

либо

 

принимать

 

на

 

себя

  

наружный

   

видъ

разиаго

 

рода

 

жнвотиыхъ

 

или

 

иеодушевленпыхъ

 

пред-

метовъ.

 

Первыя

 

два

 

свойства:

 

мгновенное

 

ноявленіе

 

н

нсчезновеяіе

 

заключаются

 

въ

 

ихъ

 

волшебной

 

одеждѣ.

Что

 

же

 

касается

 

оборотничества,

 

то

 

оно

 

у

 

нпхъ,

 

ка-

жется,

 

обязательное;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣпародъ

 

утверж-

даетъ,

 

что

 

эльфъ

 

въ

 

своемъ

 

собствеиномъ

 

впдѣ,

 

если

только

 

пе

 

хочетъ

 

поразить

 

о

 

испугать'

 

свонмъ

   

безо-

бразіемъ,

 

не

 

смѣетъ

   

никому

 

явиться

 

днемъ.

   

Днемъ

эльфы

 

также

 

отвратительны,

 

какъ

 

кажутся

 

прекрасны

ночью;

 

глаза

 

у

 

нихъ

 

тогда

 

красные

 

и

 

горятъ,

   

какъ

уголья,

 

ротъ

 

отъ

 

уха

 

до

 

уха,

 

волосы

 

зелепые

  

и

 

все

лпцо

 

изрѣзано

 

морщинами.

  

Вотъ

   

почему

 

они

   

чаще

всего

 

являются

 

диемъ

 

въ

 

впдѣ

 

кошекъ,

 

собакъ,

   

коз-

ловъ

 

или

 

сорокъ.

 

Въ

 

рукахъ

 

эльфовъ

 

много

 

разныхъ

средств!

 

вредить

 

людямъ:

 

они

 

то

  

причиняютъ

   

какія

нибудь

 

пакожныя

 

болѣзни,

 

то

 

сцутываютъ

 

волосы

 

въ

такой

 

плотный

 

комокъ,

 

что

 

ихъ

 

нельзя

 

бываетъ

 

раз-

чесать

 

нпкакпмъ

   

гребпемъ,

 

то

 

въ

 

видѣ

   

блудящихъ

огоньковъ

 

зажигаютъ

 

крышу

 

дома,

 

то

 

отгоняютъ

 

ста-

да,

 

то

 

издали

 

_поражаютъ

 

людей

  

своими

   

стрѣлками.

Пропадетъ

 

ли

 

корова

 

или

 

лошадь,

 

говорятъ:

 

«этоэль-

Фамъ

 

она

 

понадобилась!

 

это

 

ониееподцѣпили!»Нроль-

ютъ

 

лп

 

что

 

нибудь

 

па

 

полъ,

 

разобьется

  

ли

 

какая

 

ни-

будь

 

посуда,—все

 

эльфы

 

виноваты:

 

«они

   

подтолкну-

ли!»

 

Попадется

 

ли

 

на

 

пашнѣ

 

камень

 

подъ

 

плутъзем-

ледѣльца,

 

опъ

 

со

 

злостью

 

схватить

 

его

 

и

   

швырнетъ

въ

 

сторону,

 

ворча

 

себѣ

 

подъ

 

носъ:

 

«проклятый

 

эльфъ,

—и

 

тутъ

 

суется

 

иодъ

 

ноги!»

 

А

 

ужъ

 

если

 

кого

 

при-

щибетъ

 

паралпч*

 

или

 

отнимется

 

у

 

кого

 

нибудь

 

нога,

такъ

 

и

 

говорить

 

нечего:

 

каждая

 

старуха

 

скажетъ

 

вамъ

на

 

ушко:

 

«да

 

что

 

вы,

 

судачь,

 

думаете,

 

это

 

и

 

взаправ-



ду

 

у

 

него,

 

какъ

 

ваши

 

доктора

 

говорить,

 

нога

 

отнялась?

Какое

 

тутъ

 

отнялась!

 

Видимое

 

дѣло,

 

что

 

эльфы

 

у

 

не-

го

 

ногу

 

отрѣзалн,

 

да

 

внѣсто

 

нея

 

и

 

приставили

 

дере-

вянную;

 

а

 

все

 

потому,

 

что,

 

вѣрно,

 

пмъ

 

чѣмъ

 

нибудь

не

 

•

 

угодплъ,

 

бранплъ

 

ихъ,

 

можетъ

 

быть,—вотъ

они

 

'себя 'и

 

показали

 

(*)!»....

 

«^лые

 

духи

 

шаманис-

товъ»,

 

говорить

 

Крнвошапкпнъ,

 

«пмѣютъ

 

значитель-

ное

 

сходство

 

съ

 

образами,

 

носящимися

 

въ

 

воображе-

піи

 

суевѣрпыхъ

 

русскпхъ.

 

Смотрите— вонъ

 

безобраз-

ные

 

духи

 

являются

 

въ

 

видѣ

 

привпдѣпій;

 

вонъ

 

души

утопленнпковъ

 

живутъ

 

въ

 

водахъ,

 

выходятъ

 

на

 

бе-

регъ,

 

прннимаютъ

 

видъ

 

человѣка

 

и

 

жпвотпыхъ

 

и

 

сма-

ниваютъ

 

неопытныхъ

 

съ

 

собою

 

въ

 

Воду,

 

какъ

 

наши

русалкп

 

н

 

водяные;

 

вонъ

 

душа

 

погнбшаго

 

въ

 

лѣсу

прпнпмаетъ

 

Форму

 

человѣка,

 

зажпгаетъ

 

ложные

 

огни,

встрѣчается

 

съ

 

путнпкомъ,

 

откликается

 

ему,

 

заводить

разговоръ

 

и

 

уводить

 

его

 

за

 

собою

 

въ

 

трущобу,

 

какъ

наши

 

лѣшіе;

 

вонъ

 

злой

 

духъ

 

летаетъ

 

въ

 

воздухѣ,

 

пу-

гаетъ

 

людей,

 

внушаетъ

 

пмъ

 

страсти

 

и

 

разносить

 

бо-

лѣзни;

 

воиъ

 

духи

 

злые

 

разносить

 

предвѣстія

 

несча*

стій

 

и

 

бѣдъ,

 

являясь

 

въ

 

Формѣ

 

птпцъ,

 

какъ

 

для

 

рус-

скихъ

 

сорока

 

(**)»...

 

Прнбавимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

неко-
торые

 

изъ

 

нашпхъ

 

простолюдиновъ

 

вѣрятъ

 

также

 

въ

родство

 

чорта

 

съ

 

козломъ,

 

ракомъ

 

и

 

паукомъ.

 

Не

 

по-

тому

 

ли,

 

между

 

прочимъ,

 

есть

 

повѣрье:

 

кто

 

убьетъ

паука,

 

тому

 

40

 

грѣховъ

 

простится?

 

Ппые

   

утвержда-

(*)

 

«Разсвѣтъ»,

 

1860

 

г.,

 

т.

 

VI,

 

стр,

   

345

 

--

 

350,389

 

—

396.

(**)

 

Поэтому,

 

въ

 

числѣ

 

лекановъ,

 

т.

 

е.

 

деревянныхъ

 

бож-

ковъ,

 

встрѣчаемъ,

 

напр.

 

у

 

Тунгусовъ,

 

орла,

 

ворона,

 

коршу-

на,

 

сову,

 

гагару,

 

змѣю

 

и

 

даже

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

рыбъ.

 

Гла-

вою

 

всего

 

зла

 

считается

 

тунгусовъ

 

дьяволъ,

 

извѣстпый

 

подъ

именемъ

 

шайтана.

 

Не

 

отъ

 

слова

 

ли

 

это

 

гиетань

 

(обман-

щикъ),

 

какъ

 

названъ

 

богъ

 

зла

 

въ

 

книгѣ

 

Зендавесты?

 

Евис.

окр.

 

и

 

его

  

жизнв

   

стр.

 

314.



—

 

329

 

—

ютъ,

 

что

 

«нечистый»

 

иногда

 

крутится

 

и

 

вертится

 

по

дорогамъ

 

въ

 

видѣ

 

вихря,

 

и

 

говорятъ:

 

если

 

взять

 

рѣ-

шето

 

и,

 

подойдя

 

къ

 

вихрю,

 

накрыть

 

его

 

этимъ

 

рѣше-

томъ,

 

то

 

подъ

 

нимъ

 

окажется

 

лягушка

 

пли

 

ракъ.

 

Са-

мое

 

же

 

главное

 

орудіе

 

«нечпстаго»—это

 

колдуны,

 

во-

рожеи

 

и

 

знахари.

 

Ихъ

 

непремѣнно

 

въ

 

каждой

   

воло-

сти

 

есть

 

не

 

по

 

одному

 

(*).

 

Они-то

   

главнымъ

   

обра-

зомъ

 

и

 

вредятъ

 

человѣку,

 

и

 

вредятъ

 

жестоко,

 

иногда

на

 

всю

 

жизнь.

 

Ужаснѣйшее

 

зло,

 

какимъ

 

они,

  

можпо

сказать,

 

убиваютъ

 

человѣка, —это

 

то,

 

что,

 

сплою

 

зла-

го

 

духа,

 

они,

 

своими

  

наговорами

 

и

 

разлпчнаго

   

рода

чарами,

 

могутъ

 

испортить

  

человѣка,

 

т.

 

е.

   

заставить

его,

 

протйвъ

 

его

 

воли,

 

кричать

 

на

 

разные

 

голоса,

 

ла-

ять

 

по

 

собачьи,

   

мяукать

 

по

 

кошачьи,

 

кудахтать

   

по

куриному

 

и

 

т.

 

п.,—и

 

это

 

особенно

 

во

 

время

 

церков-

наго

   

богослуженія,

   

преимущественно

   

за

 

литургіей,

во

 

время

 

пѣнія

 

«херувимской»

 

и

 

«Тебе

 

поемъ».

  

Го-

воря

 

о

 

порчепыхъ—клпкушахъ,

 

которыми

  

почти

 

ис-

ключительно

 

бываютъ

   

женщины,

 

живо

   

припоминаю

расказъ

 

знакомаго

 

мнѣ

 

священника.

  

Считаю

   

нелиш-

нииъ

 

передать

 

его,

 

потому

 

что

 

«къ

 

слову

 

пришлось».

Былъ

 

въ

 

селѣ

 

нашемъ

 

храмовой—престольный

 

празд-

никъ....

 

Народу

 

полна

 

церковь,

 

говорилъ

 

мнѣ

 

батюш-

ка.

 

Началъ

 

я

 

обѣдню.

 

До

 

херувимской

 

все

 

шло

 

чин-

но:

 

въ

 

церкви

 

тихо;

 

поютъ

 

стройно.

 

Но

 

лишь

  

запѣли

херувимскую,

 

какъ

 

подпяласъ

 

работа

  

клпкушъ:

   

лай,

мяуканье,

 

кудахтанье,

 

крпкъ,

 

стонъ,

 

икота,

 

вой,

 

—все

слилось

 

въ

 

одинъ

 

безобразный

 

гулъ,

 

заглушавшій

 

со-

бою

 

церковное

 

пѣніе.

 

Что

 

было

 

мнѣ

 

дѣлать?

 

Думаю:

нѣтъ

 

ли

 

тутъ

 

поддѣлки,

 

Фальши?

 

Вспоминаю,

 

что

 

вче-

ра

 

пріѣхалъ

 

ко

 

мнѣ

 

родной

 

мнѣ

 

ОФицеръ,

 

и

 

что

 

онъ

въ

 

моемъ

 

домѣ.

 

Соображая,

 

что,

 

быть

 

можетъ,

   

кли-

куши

 

его

 

побоятся

 

и

 

угомонятся,

 

посылаю

 

попросить

(*)

 

Хотя

 

коротко,

 

но

 

прекрасно

 

обрисованы

   

эти

 

личности

въ

 

вельетонѣ

 

«Сына

 

Отѳч.»

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

въ

 

JVS

   

J20.
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его

 

въ

 

церковь.

 

Приходить.

 

И

 

что

 

жъ

 

\вы

 

думаете?

Появленіе

 

его

 

въ

 

церкви

 

такъ

 

магически

 

подейство-
вало

 

на

 

кликушъ,

 

что,

 

съ

 

этой

 

минуты

 

и

 

до

 

конца

службы,

 

хоть

 

бы

 

одна

 

пикнула!—Что

 

жъ

 

это

 

Зна-

чить?

 

Какая

 

же

 

могла

 

быть

 

тутъ

 

иоддѣлка

 

со

 

сторо-

ны

 

кликушъ?

 

спросплъ

 

я

 

батюшку.—А

 

вотъ

 

какая,

отвѣчалъ

 

онъ;

 

чѣмъ

 

больше

 

пОрченыхъ

 

въ

 

извѣст-

номъ

 

сёлѣ,

 

напр.

 

хоть

 

бы

 

въ

 

нашемъ,

 

тѣмъ

 

большая

боязнь

 

н

 

большее

 

уваженіе

 

иоселяиъ

 

къ

 

колдуну

 

то-

го

 

околодка

 

пли

 

той

 

волости,

 

итѣмъ

 

большая,

 

конеч-

но,

 

выгода,

 

въ

 

матеріальномъ

 

отпошеніи,

 

колдуну.

Зная

 

это,

 

искусный

 

колдунъ

 

всегда

 

съумѣетъ

 

заре-г

комендовать

 

себя

 

съ

 

этой

 

стороны

 

въ

 

глазахъ

 

і

 

иро-

стаго

 

народа.

 

Вотъ

 

онъ

 

знаетъ,

 

напр.,

 

что

 

въ

 

^та кон-

то

 

день

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

праздникъ,

 

что,

 

значитъ,

 

вг

церкви

 

народу

 

будетъ

 

много

 

своего

 

и

 

чужаго;

 

стало

быть,

 

тутъ-то

 

и

 

показать

 

себя.

 

Для

 

этого

 

онъ

 

зара-

пѣе

 

подбирэетъ

 

десятокъ—другой

 

предапныхъ

 

ему

крестьянскпхъ

 

бабъ

 

и

 

поручаетъ

 

имъ

 

кликать

 

на

 

раз-

ные

 

голоса

 

въ

 

церкви.

 

Вѣря

 

въ

 

его

 

могущество

 

п

 

бу-

дучи

 

вполнѣ

 

убѣждепы

 

въ

 

томъ,

 

что

 

если

 

опѣ

 

не

 

ис-

полнять

 

его

 

требованія,

 

онъ

 

ихъ

 

испортитъ

 

па

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

бабы

 

повинуются

 

колдуну.

 

«Для

 

нам-

то

 

покричатъ

 

ппчего

 

не

 

стоитъ»,

 

разсуждаютъ

 

онѣ,

«а

 

у

 

колдуна— милость;

 

онъ

 

завсегда

 

пригодится;

 

пноіі

разъ

 

и

 

изъ

 

бѣды

 

выручптъ!»...

 

Дѣііствительная

 

.

 

воз-

можность

 

этого

 

Факта

 

становится

 

тѣмъ

 

болѣе

 

достой-

ною

 

вѣроятія,

 

что

 

есть

 

же

 

анекдотъ

 

про

 

папіпи

крестьянскихъ

 

бабъ,

 

живо

 

характерпзующій

 

ихъ

 

спо-

собность

 

къ

 

напускной,

 

искуственноіі

 

экзальтаціп.

 

I'ac-

казывають:

 

когда,

 

во

 

время

 

одного

 

рекрутскаго

 

набо-

ра,

 

одному

 

мужичку

 

объявили

 

«лобъ»,

 

то

 

жена

 

этого

мужичка,

 

державшая

 

на

 

рукахъ

 

свопхъ

 

ребенка,

 

об-

ратившись

 

къ

 

сосѣдкѣ,

 

сказала

 

еіі:

 

«певѣстка!

 

па-ко.

подержи

 

ребенка;

 

я

 

обомру!»....

 

Пусть

 

это

 

п

 

'анек-

дотъ,

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

опъ

 

должепъ

 

пмѣті

 

свое

основаше...—

 

Но'

 

вернемся

 

къ

 

т'ому',*

 

Отъ

 

чег'б

 

мьГот-
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ступили.

 

Одною

 

изъ

 

наглядныхъ

 

примѣтъ

 

злодѣйска-

го

 

вліянія

 

коядуна

 

на

 

человѣка

 

служнтъ

 

«кила»,

 

т.

е.

 

наростъ

 

дикаго

 

мяса

 

на

 

тѣлѣ,

 

преимущественно

 

на

лицѣ

 

человека,

 

за

 

ухомъ,

 

напр.,

 

или

 

надъ

 

глазомъ

п

 

т.

 

п.

 

Впрочемъ,

 

не

 

всегда

 

п

 

не

 

всякій

 

колдунъ

 

дѣ-

лаетъ

 

одно

 

только

 

зло

 

человѣку.

 

Онъ

 

можетъ

 

дѣлать

и

 

добро;

 

но

 

для

 

этого

 

нужно

 

пли

 

его

 

расположить

 

въ

свою

 

пользу,

 

умилостивить,

 

подкупить,—пли

 

же,

 

въ

крайнемъ

 

случаѣ,

 

обращаться

 

за

 

помощью

 

къ

 

воро-

жеямъ

 

п

 

знахарямъ,

 

которые

 

могутъ

 

«наговоры

 

от-

говаривать»,

 

послѣ

 

чего

 

наговоры

 

эти

 

становятся

 

уже

недействительны,

 

безспльны.

 

Но

 

это

 

рѣдко

 

бываетъ,

потому

 

что

 

хорошій,

 

т.

 

е.

 

знающій

 

свое

 

дѣло,

 

искус-

ный

 

колдунъ

 

силыіѣе

 

всякой

 

ворожеи

 

и

 

веякаго

 

зна-

харі».

 

Этнхъ

 

послѣдиихъ

 

спеціальность,

 

собственно

 

го-

воря,

 

совсѣмъ

 

другая:

 

ихъ

 

дѣло—полѣчить

 

болыіаго,

угадать:

 

гдѣ

 

что

 

дѣлается,

 

предсказать

 

будущее,

 

уз-

нать

 

и

 

сказать:

 

гдѣ

 

украденная

 

лошадь

 

или

 

корова

 

и

вообще

 

какая

 

нпбудь

 

пропажа

 

и

 

т.

 

п.

 

(*)

 

Самый

 

же

сильный

 

отпоръ,

 

особенно

 

въ

 

домашней

 

хозясствеи-

ной

 

части,

 

можетъ

 

дать

 

какому

 

угодно

 

колдуну,

 

одинъ

только

 

«добрый

 

домовой».

 

Говоримъ:

 

«добрый»,

 

по-

тому

 

что,

 

кромѣ

 

его,

 

есть

 

еще

 

«злой

 

домовой».

 

Раз-

личіе

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

другпмъ

 

понятно:

 

какъ

 

первый

во

 

всемъ

 

«споритъ»

 

хозяину,

 

такъ,

 

наоборотъ,

 

пос-

лѣдній

 

то

 

просто

 

«шалить»,

 

а

 

то

 

иногда

 

«въ

 

коиецъ

разоряетъ,

 

доводитъ

 

до

 

того,—хоть

 

руки

 

опусти,

 

да

отъ

 

всего

 

откажись».

 

Шалитъ

 

онъ,

 

напр.,

 

такимъ

 

об-

разомъ:

 

«заберется

 

ночью

 

въ

 

конюшню,

 

и

 

давай

 

ло-

шадямъ

 

хвосты

 

крутить,

 

да

 

гривы

 

куделпть,

 

репьевъ

въ

 

нпхъ

 

заматывать.

 

Иной

 

разъ

 

такъ

 

вскомкаетъ,

 

что,

послѣ,

 

дня

 

два

 

ннкакъ

 

не

 

распутаешь.

 

А

 

то

 

засядетъ

С)

 

Понятіе

 

объ

 

этихъ

 

личностяхъ

 

можно

 

составить,

 

напр.

по

 

«•Лѣкарвѣ»

 

Лажечникова,

 

т.

 

III.

 

«Ледяной

 

Домъ»,

 

ч.

 

II,

стр.

 

80—42.
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верхомъ

 

на

 

лошадь-то

 

и

 

пошелъ

 

ее

 

гонять

 

по

 

двору;

бѣдная

 

измается

 

до

 

того,

 

что

 

на

 

утро

 

и

 

въ

 

работу

 

не

годится,

 

да

 

послѣ

 

того

 

долго

 

хвораетъ.

 

Либо

 

зайдегь

въ

 

коровнпкъ,

   

да

 

п

 

повыдоеть

   

всѣхъ

 

коровъ.

   

Эго

ужъ

 

не

 

шутка,

 

а

 

дѣль

 

настоящая,

 

потому,

 

какъ

  

ло-

шадей

 

«онъ»

 

пзмучаетъ,

 

да

 

коровушекъ

   

повысосетъ.

стало

 

быть,

 

ихъ

 

хоть

 

не

 

держи!»,

 

такъ

  

разсуждаеп

о

 

зломъ

 

домовомъ

 

нашъ

   

простолюдинъ.

    

И

 

дѣйствп-

тельно,

 

не

 

разъ

 

приходилось

 

намъ

 

спрашивать

  

како-

го-нибудь

 

Кузьму:

 

«зачѣмъ

 

же

 

ты

 

гнѣдую-то

 

промѣ-

пялъ?»— «А

 

затѣмъ,

 

что

 

не

 

по

 

двору;

   

попытаю

  

ка-

рихъ,

 

можетъ

  

онъ-то

 

карій,»— слышишь

 

въ

   

отвъть,

Если

 

уже

 

п

 

подборъ

 

подъ

 

шерсть

 

«его»

 

лошадей

 

не

помогаетъ,

 

въ

 

такомъ

    

случаѣ

 

ставятъ

 

въ

   

кошошшо

козла,

 

который,

 

по

 

распространенному

 

вездѣ

 

повѣрью,

можетъ

 

усмирить

 

злаго

 

домоваго.

 

Но

 

всегда

 

лучшем

заводить

 

ссоры

 

съ

 

домовымъ

 

и

 

всегда

 

стараться

   

за-

добрить

 

его.

 

Вотъ

 

почему

 

при

 

ноітсельи,

   

истопивши

печку

 

въ

 

старой

 

избѣ,

 

переносить

  

«его»

    

вмѣстѣ

 

а

золою

 

въ

 

новую,

 

приговаривая:

 

«милости

   

проспмъ

 

кг

иамъ,

 

дѣдушка,

 

на

 

новое

 

жнтье

 

(*)!»

   

Въ

  

Васильев*

вечеръ,

 

т.

 

е.

 

на

 

капуиѣ

 

новаго

 

года,

 

варятъ

 

кашу,

 

и

когда

 

оца

 

готова,

 

то

 

хозяйка

 

говоритъ,

 

обращаясь' пе-

извѣстно

 

къ

 

кому,

 

но,

 

можно

 

думать,

 

что

 

къ

 

домово-

му:

 

«милости

 

просимъ.къ

 

намъ

 

на

 

дворъ

 

съ

   

своіш

добромъ

 

(**)!»

 

Бываетъ

 

также,

 

что

 

когда

 

и

 

задобри-

ванье

 

не

 

беретъ,

 

и

 

домовой

 

уже

 

сильно

 

насолить,

 

то

его

 

иачипаютъ

 

уже

 

выживать

 

пзъ

 

дома

 

п

 

на

 

его

 

мѣ-

сто

 

приглашать

 

домоваго

 

добраго.

 

Выживая

 

злаго

 

до-

моваго,

 

"хозяпнъ

 

ходптъ

 

по

 

двору

 

и

 

выкаживаеть

 

его

пзъ

 

всѣхъ

 

угловъ

 

и

 

трущобъ

 

глиияпою

   

кадильницею

(*)

 

На

 

этотъ

 

обычай

 

указываете

 

Н.

 

Соловьевъ

 

во

 

«Вов'

мірн.

 

Трудѣ»,

 

1867

 

г.,

 

октябр.,

 

стр.

 

294.

(**)

 

А

 

на

 

этотъ—Сахаровъ

 

въ

 

своихъ

 

«Сказан,

 

русгк.

народ.»
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съ

 

ладономъ;

 

а

 

приглашая

 

на

 

его

 

мѣсто

 

добраго,—

кладетъ

 

у

 

воротъ

 

двора

 

хлѣбъ-соль

 

и

 

приговари-

I

 

ваетъ:

«Добрый

 

пашъ

 

дѣдушка!

Не

 

обезсудь,

 

родной:

Прими

 

хлѣбъ-соль;

Нрпди

 

въ

 

мой

 

домъ!...

Буду

 

я

 

тебя

Попть—кормить,

Иополамъ

 

съ

 

тобой

Все

 

добро

 

дѣлить!...

Прибери,

 

причеши

Ты

 

лошадку

 

мою,

Напои,

 

накорми

Ты

 

скотину

 

мою!...»

 

и

 

т.

 

д.

И,

 

по

 

прпмѣтамъ,

 

бываетъ,

 

что

 

къ

 

такому

 

хозяину

приходить

 

добрый

 

домовой;

 

за

 

то

 

у

 

какого

 

нибудь

его

 

сосѣда

 

появляется

 

злой.

 

Это,

 

конечно,

 

злой—вы-

житый

 

перемѣиилъ

 

свою

 

квартиру.

2)

 

Добрую

 

или

 

худую

 

участь

 

человека

 

простой

 

на-

родъ

 

поставляетъ

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

и

 

непосредствен-

ной

 

зависимости

 

отъ

 

извѣстиыхъ

 

качествъ

 

частей

 

его

организма.

 

У

 

пего

 

человѣкъ

 

съ

 

головы

 

до

 

ногъ

 

въ

примѣтахъ.

 

По

 

этимъ

 

прпмѣтамъ

 

можно

 

узнать

 

не

только

 

то,

 

каковъ,

 

по

 

своимъ

 

душевнымъ

 

свойства

 

мъ

иди

 

Физическому

 

состоянію

 

здоровья,

 

извѣстный

 

че-

шѣкъ,

 

но

 

даже

 

п

 

то,

 

что

 

у

 

него

 

въ

 

данную

 

мину-

ту

 

на

 

душѣ

 

и

 

что

 

ожпдаетъ

 

его

 

впереди.

 

И

 

эти

 

при-

мѣты

 

остаются

 

съ

 

пимъ

 

со

 

дня

 

его

 

рожденія

 

до

 

са-

мой

 

смерти.

 

Не

 

чуждъ

 

нашъ

 

простолюдинъ

 

слѣпой

вѣры

 

въ

 

Фатумъ.

 

«Зиать,

 

такъ

 

на

 

роду

 

мпѣ

 

написа-

но!»

 

часто,,

 

со

 

вздохомъ,

 

восклицастъ

 

онъ.

 

Вотъ

 

нѣ-

сколько

 

такого

 

рода

 

прпмѣтъ:

 

Кто

 

родится

 

въ

 

«со-

рочкѣ»,

 

тотъ

 

счастливь

 

будетъ

 

въ

 

жизни.

 

Кто

 

ро-

дится

 

сь

 

«родинкой»

 

на

 

лицѣ

 

ли

 

или

 

вообще

 

на

 

тѣ-

лѣ,

 

того

 

тоже

 

ожпдаетъ

 

счастье.

   

Самая

   

счастливая



родинка

 

на

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

что

 

человѣкъ

 

самъ

 

ее

 

не

можетъ

 

видѣть,

 

напр.

 

на

 

сппнѣ.

 

У

 

кого

 

«двѣ

 

маку-

шки»

 

на

 

головѣ,

 

тотъ

 

.будетъ

 

жепатъ

 

на

 

двухъ

 

же-

нахъ.

 

Волосы

 

на

 

головѣ

 

у

 

дѣтей

 

до

 

году

 

не

 

стри-

гуть,

 

чтобы

 

голова

 

не

 

болѣла

 

или,

 

частпѣс,

 

чтобы

пе

 

было

 

у

 

дитяти

 

золотухи.

 

Волосы

 

у

 

взрослыхъ:

у

 

мущпиы

 

длинные,

 

до

 

плечъ,

 

означаютъ

 

«Фар-

мазона»:

 

у

 

дѣвицы—стрижиные— «отымалку

 

(*)».

Мущнна

 

съ

 

косой

 

(орпмѣрно

 

въ

 

1 и

 

вершка)

 

на

 

за^-

тылкѣ—жеиолюбсцъ.

 

Женщина

 

должна

 

всячески

 

ста-

раться

 

скрывать

 

свою

 

косу

 

отъ

 

попа

 

(не

 

знаю

 

поче-

му.

 

Это

 

повѣрье

 

веневскаго

 

уѣзда).

 

Волосы

 

жесткіе

означаютъ

 

человѣка

 

злаго:—мяікіе— добраго;

 

рыжіе

—тоже

 

сердптаго,

 

хптраго

 

и

 

коварпаго,

 

что

 

называ-

ется:

 

«себѣ

 

иа

 

умѣ»,

 

есть

 

пословица:

 

«рыжііі

 

крас-

ный—человѣкъ

 

опасный,

 

бѣлые—прямаго,

 

добродуш-

наго

 

и

 

откровепнаго;

 

кудрявые — хптраго,

 

расторопна-

го,

 

оборотлпваго

 

и

 

счастлпваго

 

■(**)

 

и

 

т.

 

п.

 

Волосы

густые

 

на

 

груди

 

и

 

рукахъ

 

означаютъ

 

счастлпваго

 

и

талантливаго

 

человѣка.

 

Если

 

молодой

 

человѣкъ

 

осо-

бенно

 

опрятно

 

причесываетъ

 

волосы

 

на

 

головѣ,

 

то

 

го-

ворятъ

 

въ' впдѣ

 

пословицы:

 

«масляная

 

(или

 

гладень-

кая)

 

головка— отцу

 

матери

 

не

 

кормилецъ».

 

Глаза

 

съ

быстрым

 

ъ

 

и

 

выразптельиымъ

 

взоромъ^

 

папр.

 

въ

 

ро-

дѣ

 

карпхъ—плутовскіе;

 

сѣрые

 

или

 

съ

 

желтпзиой—оз-

начаютъ

 

кошачьи

 

наклонности:

 

пронырливость,

  

нска-

(*)

 

Слово

 

«Фармазопъ»

 

производить

 

отъ

 

«франкъ— масонъ»,

что

 

въ

 

понятіи

 

народа

 

равносильно

 

названію

 

«еретикт

 

•

 

(См.

ст.

 

«Тайныя

 

секты»

 

въ

 

«Русск.

 

Вѣстн.»).

 

Слово

 

«С

 

ти-

ка»,.

 

вѣроятно,

 

происходить

 

отъ

 

слова

 

отымать

 

(т.

 

е.

 

'оло-

сы

 

или

 

косу).

 

Отымалкой

 

также

 

пазываютъ

 

грязную

 

ветошку,

(йй)

 

Отсюда

 

обычай

 

оставлять

 

на

 

днѣ

 

въ

 

рюмкѣ

 

вино,

 

не

допивать

 

его,

 

и

 

остатки

 

эти

 

выбрызгивать

 

вверхъ,

 

говоря

при

 

этомъ:

 

«хозяину

 

на

 

кудри!»,

 

служить,

 

вѣроятно,

 

об-

разнымъ

 

выраженіемъ

 

желапія

 

хозяину

 

счастья.
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тельство

 

и,

 

съ

 

тѣмъ"

 

вмѣстѣ,

 

мстительность

 

и

 

т.

 

п.

Чешется

 

правый

 

глазъ— къ

 

слезамъ,лѣвый —къ

 

радо-

сти

 

(иные

 

говорятъ

 

на

 

оборотъ).

 

Кто

 

спить-

 

раскрыв-

ши

 

глаза,

 

тотъ

 

не

 

долговѣченъ.

 

Чтобы

 

Фокуспикъ,

 

во

время

 

своего

 

представленія

 

въ

 

балаганѣ,

 

не

 

могъ

 

«от-

водить

 

глаза»,

 

для

 

этого

 

нужно

 

найти

 

въ

 

скамеіікѣ

 

илпна

лавкѣ.

 

на

 

которой

 

сидишь,

 

сукъ

 

и

 

воткнуть

 

въ

 

него

налсцъ.

 

Носъ

 

на

 

копчнкѣ

 

чешется

 

къ

 

покойнику,

 

пре-

имущественно—къ

 

смерти

 

близкаго

 

роднаго.

 

Носъ

 

ба-

гровый

 

или-красный

 

изобличаетъ

 

иьяннцу.

 

Носъ

 

«де-

ретъ

 

къ

 

верху»

 

гордецъ,опускаетъвнизъ— «зюзя»

 

или

горемыка

 

какой.

 

Ротъ

 

раскрывши

 

спптъ

 

педолговѣч-

ііыіі.

 

Губы

 

чешутся

 

къ

 

поцѣлую.

 

Къ

 

губамъ

 

указа-

тельный

 

палецъ

 

правой

 

руки

 

приложить—значить

 

раз-

думывать

 

о

 

чемъ

 

нпбудь,

 

рѣшать

 

что

 

нибудь

 

въ

 

свосмъ

\мѣ.

 

(*)

 

Зубы

 

когда

 

«прорезываются» "у

 

дѣтей,

 

чтобы

дѣтн

 

не

 

оолѣлп,

 

вѣшаютъ

 

имъ

 

нашею

 

9

 

раковшюкъ

(какнхъ— то).

 

Зубы

 

не

 

слѣдуетъ

 

считать

 

во

 

рту,

 

чтобы

они

 

не

 

выпадали

 

и

 

ііе

 

гнили.

 

Борода

 

«гвоздемъ»

 

по-

казываешь

 

хитрость,

 

коварство;

 

окладистая— доброту,

откровенность.

 

Женщина

 

съ

 

бородой—колдунья,

 

съ

хвостоМъ—вѣдьма.

 

'Въ

 

ушахЬ

 

серьги

 

нбсятъ

 

мущиньі

для

 

счастья

 

и

 

здоровья,

 

а

 

также

 

отъ

 

наговоровъ

 

кал-

дуиовъ.'

 

Кто

 

затылОкЬ1

 

чешетЬ,

 

у

 

того' какая

 

нибудь

«бѣда

 

стряслась».

 

Руки

 

потйраётъ

 

себѣ

 

льстецъ.

 

«Ру-

ки

 

въ

 

боки,

 

шапка

 

на

 

бек^зень»

 

размашистость,

 

мо-

лодецкая

 

удаль.

 

Если,

 

проснувшись,

 

тотчасъ

 

вазмешься

руками

 

"за

 

голову,

 

то

 

забудешь

 

что

 

впдѣлъ

 

во

 

спѣ.

Не

 

слѣдуетъ

 

подговаривать

 

подъ

 

руку

 

во

 

время

 

ра-

боты,

 

а

 

то

 

спорости

 

не

 

будетъ

 

въ'

 

работѣ.

 

Ладони

 

зу-

дятъ

 

или

 

чешутся—къ

 

подучевію

 

денегъ.

 

Кто

 

ногти

па

 

рукахъ

 

свойХъ

 

грызетъ,

 

тотъ

 

золь.

 

Бѣлепькія

 

пят-

нышки

 

на

 

ногтМъ— къ

 

обновкамъ.

 

Сердитый—лѣвой

погон

 

съ

 

постели

 

всталъ.

 

Лицо

 

конопатое

 

или

 

въ

 

ве-

(*)

 

Нѣкоторые

 

иконописцы

 

такъ

 

изображаютъ

 

на

 

иконахъ

 

св.

ап.

 

Іоанна

  

Богослова.
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снушкахъ

 

показываетъ

 

человѣка

 

крѣпкаго,

 

здороваго.

Кто

 

краспѣетъ,

 

тотъ

 

стыдится;

 

кто

 

ни

 

стыда,

 

не

 

со-

вести

 

не

 

знаетъ,

 

тотъ

 

не

 

краснѣетъ.

 

Блѣдиость

 

въ

лицѣ

 

показываетъ

 

пспугъ.

 

Рѣзвыя

 

дѣтп

 

не

 

живущн.

Поясница

 

ломитъ

 

къ

   

иепогодѣ

 

и

 

много

 

т.

 

под.

(Продолженіе

 

будетъ.)

ВИВЛІОГРАФИЧЕСКІЯ

 

ЗАМШ.

Современность

 

1872

 

г.

 

1-е

 

полугодіе

 

(№№1—52)

 

(*)

Второй

 

вопросъ,

 

касающійся

 

внѣшняго

 

положеиія

лицъ

 

духовнаго

 

зваиія:

 

на

 

какихъ

 

правахъ

 

жить

 

на-

шему

 

духовенству

 

въ

 

его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

обществу

 

и

членамъ

 

причта

 

взаимно

 

между

 

собою,— находить

 

се-

бе

 

ответы

 

въ

 

след.

 

корреспонденціяхъ

 

«Современно-

сти»:

 

«о

 

предаиіи

 

лнцъ

 

духовнаго

 

званія

 

светскому

суду»

 

(№

 

38

 

и

 

др.),

 

«о

 

недостаткахъ

 

нынешияго

 

цер-

ковнаго

 

судоустройства»

 

(№№

 

10,

 

11,

 

SO,

 

51),

 

главн.

обр.

 

указываемыхъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

нынешнемъ

 

ду-

ховномъ

 

суде

 

один

 

и

 

те

 

же

 

органы,

 

которые

 

завё-
дываютъ

 

делами

 

админпстраціи,

 

выдаютъ

 

и

 

дела

 

скуд-

ный. —Что

 

касается

 

настоящихъ

 

взаимныхъ

 

отноше-

ній

 

другъ

 

къ

 

другу

 

членовъ

 

прпчтовъ,

 

то

 

въ

 

решеніи

делъ,

 

касающихся

 

этихъ

 

отношеній

 

пока,

 

до

 

введенія

въ

 

дѣйствіе

 

новаго

 

церковнаго

 

судоустройства,

 

при-

нимаютъ

 

главное

 

участіе

 

власть

 

епархіальная

 

и

 

съ-

езды

 

духовенства.

 

Укажемъ

 

на

 

более

 

пнтереспыя

корреспонденціи

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Въ

 

3

 

JE-рѣ

 

Влад.

Еп.

 

Вед.

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

изложено

 

мненіе

 

одного

о.

 

благочиннаго

 

такого

 

рода:

 

«отъ

 

несогласія

 

между

членами

 

причта

 

теряется

 

уваженіе

 

къ

 

ихъ

 

сану,

 

апо-

тому

 

духовенство

 

должно

 

другъ

 

друга

 

честію

 

боль,-

ша

 

творить.

(*)

 

Окончаніе.—Са.

 

,№21.
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Но

 

какъ

 

ссоры

 

въ

 

духовенстве,

 

особенно

 

въ

 

двухъ

или

 

трехъ-прнчтномъ

 

раждаются

 

большею

 

частію

 

отъ

неправильная

 

раздѣла

 

доходовъ,—то

 

полезно

 

было

 

бы

 

-

иметь

 

общую

 

кружку

 

для

 

все.хъ

 

членовъ

 

п

 

все

 

до-

ходы

 

получать

 

н

 

записывать

 

настоятелю

 

или

 

старше-

му

 

священнику

 

съ

 

вЬдома

 

прочей

 

братіп».

 

Таковое

мігыііе

 

о.

 

благочпішаго

 

euapx.

 

иреосвященнымъ

 

пере-

дано

 

было

 

копспсторіи

 

съ

 

предложеніемъ

 

подтвердить

по

 

веси

 

епархіи,

 

чтобы

 

доходы

 

записывались

 

и

 

де-

лились

 

правильно

 

между

 

всеми

 

членами

 

причта...

 

Но

общая

 

кружка,

 

нрі;

 

видимой

 

благотворной

 

цели

 

вод-

ворить

 

взаимное

 

согласіе

 

имиролюбіе

 

между

 

членами

причта,

 

едва

 

ли

 

достигнет!»

 

ея

 

или

 

прпведетъ

 

къней.

«При

 

обязатслыюмъ

 

взносѣ

 

всякпхъ

 

доходовъ

 

въ

 

об-

щую

 

кружку

 

для

 

всѣхъ

 

прпчтовъ,

 

прежде

 

всего

 

долж-

но

 

произойти

 

то,

 

что

 

одпнъ

 

причтъ

 

даромъ

 

будетъ

работать

 

для

 

другаго,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

каждомъ

 

много-

штатномъ

 

приходе,

 

части

 

более

 

или

 

меігЬе

 

неравны

по

 

количеству

 

душъ»...

 

Потомъ,

 

различны

 

бываютъ

священники:

 

«одниъ

 

усерденъ

 

къ

 

делу,

 

трудолюбивъ

и

 

любимъ

 

прихожанами,—другой,

 

напротивъ,

 

не

 

поль-

зуется

 

особеннымъ

 

ихъ

 

расположеніемъ,

 

неуслужливъ

и,

 

что

 

называется,

 

тяжелъ

 

па

 

подъемъ».

 

Само

 

собою,

первый,

 

какъ

 

при

 

оплачивали

 

за

 

труды

 

свои,

 

такъ

 

и

при

 

всЬхъ

 

имеющихся

 

сборахъ

 

сельскихъ

 

произведе-

ній,

 

получаетъ

 

значительно

 

больше,

 

чемъ

 

последиій...

Кроме

 

того,

 

по

 

русской

 

пословице—

 

«въ

 

семье

 

не

безъ

 

урода,»,

 

не

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

и

 

такихъ

 

случаевъ,

что

 

одинъ,

 

по

 

всей

 

справедливости,

 

будетъ

 

класть

 

въ

общую

 

сложность

 

всякую

 

копенку,

 

другой

 

же

 

мо-

жетъ

 

и

 

скрывать

 

нечто....

 

Накопецъ,

 

имеющіеся

 

по

местамъ

 

сборы

 

рожью,

 

овсомъ,

 

мукой,

 

яйцами,

 

сме-

таной

 

и

 

проч.,

 

для

 

стыдлпвыхъ

 

личностей,

 

особенно

для

 

молодыхъ

 

свяіценнпковъ

 

составляютъ

 

тяжелое

 

бре-

мя

 

п

 

глубоко

 

унижаютъ

 

нхъ

 

нравственное

 

достоинст-

во....

 

Теперь

 

же,

 

волей

 

неволей,

 

по

 

примеру

 

другаго

иди

 

за

 

сметаной

 

и

 

яйцами,

 

клади

 

все

 

это

 

въ

  

общую
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сложность,

 

чтобы

 

потомъ

 

собраться

   

тремъ-четыремъ

причтамъ

    

и

 

делить

 

съ

    

строгой

  

справедливостью.

 

А

все

 

это

 

для

 

чего?

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

духовенство .

 

«че-

стно

 

болына

 

творило

 

другъ

 

друга»...!

 

Кстатп:

 

въ

 

од-

иомъ

 

миогоштатномъ

 

приходе

 

владимірскоіі

 

же

 

епар-

хіп

 

общая

 

кружка

 

до

 

того

 

сделалась

 

ненавистна

 

для

всехъ,

 

что

 

епарх.

 

начальство,

 

по

 

просьбе

 

духовенст-

ва,

 

снова

 

должно

 

было

 

отменить

 

ее.

    

«Жаль,

 

закан-

чиваем

 

корреспонденту

 

что

 

подобные

 

вопросы,

   

ка-

савшиеся

 

такъ

 

близко

 

духовенства,

 

обходятся

 

у

 

насъ

на

 

епархіалыіыхъ

 

съездахъ.

 

Къ

 

іірпскорбію,

 

въ

   

па-

шей

 

епархіп

 

еще

 

не

 

изгладился

 

старый

 

келейный

 

но-

рядокъ

 

возппкновепія

 

и

 

рѣшенія

 

щскотлнвыхъ

 

вопро-

совъ,

 

т,

 

е.

 

мпеніямн

 

оо.

 

блаі

 

очшшыхъ

 

и

 

однимъ

 

взма-

хомъ

 

пера

 

членовъ

 

копснсто])іі!»

 

(JYi

 

42).

 

Нельзя

 

впро-

чемъ

 

сказать,

 

чтобы

 

подобпаго

 

рода

 

ьопросы

 

не

 

бы-

ли,

 

по

 

времеиамъ

 

п

 

по

 

мѣстамъ,

 

обсуждаемы

   

н

 

съ-

ездами

 

духовенства.

 

Вотъ

 

примѣръ:

 

«Ііа

   

разсужденіе

депутатовъ

 

литовскаго

 

епарх.

 

съѣздапредложепъбылъ

вопросъ,

 

возбужденный

 

одпимъ

 

елагочшшьшъ

 

о

 

томъ:

въ

 

чью

    

пользу

 

должны

    

поступать

   

проскомидійиыя

деньги,—щ

 

пользу

    

ли

 

одного

   

священника,

   

или

 

въ

кружечный'

 

доходъ

 

причта,

 

наравне

 

съ

 

другими

 

при-

ношеніямп,

 

поступающими

 

въ

 

тотъ

 

же

 

доходъ.

   

Такъ

какъ

 

во

 

время

 

совершенія

   

проскомидіп

   

псаломщики

также

 

не

 

остаются

 

безъ

 

дела,

 

а

 

занимаются

 

чтепіемъ

на

 

клиросе

 

часовъ.

 

и

 

во

 

пзбежаніе

 

всякнхъ

   

парека-

пііі

 

со

 

стороны

 

младшаго

 

причта,

 

при

 

оставлен'ш

 

про-

скомпдійныхъ

 

денегъ

 

въ

 

пользу

 

одипхь

 

только

   

свя-

,

 

щепниковъ,

 

депутаты

 

съезда,

 

для

 

водворенія

 

въ

 

при-

чте

 

мира

 

п

 

любви,

 

паходятъ

 

закоппымъ

 

проѵкомпдіп-

ныя

 

деньги,

 

наравне

 

съ

 

другими

 

прпношеиіямп,

 

счи-

■

 

тать

 

общпмъ

 

доходомъ

 

причта.

 

Постановлено

 

это

 

ут-

верждено

 

местпымъ

 

преосвященпымъ»

 

Щ

 

47).

HI)

 

Не

 

по

 

оффііціи

 

только,

 

по

 

глав.

 

обр.

 

потому

что

 

каждый

 

членъ

 

причта

 

есть

 

семьянпнъ,

 

онъ

 

стонтъ

въ

 

пзвестныхъ

 

обязанностяхъ

 

къ

 

своей

 

семьѣ;

 

а

   

съ
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обязанностям,

 

несомненно,

 

нмѣетъ

 

и

 

свои

 

нрава.

 

Пра-

ва

 

этп

 

особенно

 

ясно

 

высказываются

 

ли цамп

 

духовен-

ства

 

въ

 

ихъ

 

заботахъ

 

п

 

попеченіяхъ

 

о

 

свопхъ

 

дѣтяхъ

и

 

другпхъ

 

члонахъ

 

своей

 

семьп, —заботахъ

 

и

 

попе-

ченіяхъ,

 

преимущественно

 

заявляемыхъ

 

тоже

 

на

 

съ-

ѣздахъ

 

духовенства.

 

Вотъ

 

доказательство:

 

на

 

послѣд-

немъ

 

епарх.

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

екатерпнославскаго

состоялось,

 

между

 

прочішъ,

 

постановление

 

о

 

распре-

дѣленін

 

средствъ

 

обонхъ

 

екатериносл.

 

дух.

 

училищъ:

мужскаго

 

н

 

жепскаго;

 

за

 

исключеніемъ

 

нзъ

 

церков-

ныхъ

 

суммъ

 

21%,

 

отправляемыхъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ,

остальной

 

капнталъ

 

постоянно

 

раздѣлять

 

между

 

муж-

скнмъ

 

н

 

женскпмъ

 

училищами

 

почти

 

равномѣрно,

 

от-

нося

 

на

 

первое

 

52%,

 

на

 

второе

 

48°/о

 

(Шг

 

43,

 

48).

На

 

съѣздѣ

 

воронежского

 

духовенства

 

предлагались

рѣшепію

 

съѣзда

 

слѣд.

 

вопросы:

 

1)

 

о

 

преобразованіи

тамошпяго

 

епарх.

 

женскаго

 

училища

 

пзъ

 

трехъ-клас-

снаго

 

въ

 

шестп-классное;

 

2)

 

о

 

принятін

 

въ

 

это

 

учи-

лище

 

дѣтей

 

нзъ

 

другпхъ

 

епархін

 

н

 

дѣтеіі

 

свѣтскаго

званія

 

(съ

 

воспптапшщъ

 

дух.

 

званія

 

другпхъ

 

епархііі

положено

 

депутатами

 

взимать

 

за

 

полное

 

годичное

 

со-

держаніе

 

н

 

воспптаніе

 

90

 

р.,

 

съ

 

прпходящихъдухов-

ныхъ

 

дѣтей

 

и

 

свѣтскихъ,

 

за

 

право

 

слушапія

 

уроковъ,

— 30

 

р.

 

въ

 

годъ);

 

3)

 

о

 

гпмнастическихъ

 

упражпені-

яхъ

 

воспптаншщъ,

 

о

 

купаньѣ,

 

прогулкахъ

 

въ

 

саду

 

и

проч.;

 

4)

 

о

 

священнпкѣ

 

п

 

псаломщикѣ

 

при

 

училпщ-

ноіі

 

церкви;

 

о)

 

о

 

мужышхъ

 

учплищахъ

 

вообще,

 

о

 

ремес-

ленныхъ

 

школахъ

 

и

 

проч.

 

(№

 

18).

 

На

 

съѣздѣ

 

духовенства

огрѣевскаго

 

уѣзда

 

Ешиииевскоіі

 

епархіп,

 

между

 

прочимъ,

обсуждались

 

вопросы

 

объ

 

устроііствѣ

 

для

 

учениковъ

 

се-

минаріи

 

и

 

для

 

учеппковъ

 

училища

 

общежитій

 

и

 

о

 

бу-

дущей

 

судьбѣ

 

епарх.

 

жен.

 

училища,

 

находящегося

накапунѣ

 

сроего

 

преобразовапія

 

(№

 

15).

 

Депутаты

 

вя-

земскаго

 

учплищнаго

 

съѣзда

 

постановили:

 

1,

 

открыть

при

 

училпщѣ

 

приготовительный

 

клаесъ;

 

2,

 

должность

у

 

чплпщныхънадзнрателей

 

распредѣлить

 

между

 

четырьмя

наличными

 

наставниками

 

училища,

 

съ

 

платою

 

каждому
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—

изъ

 

нихъ

   

но

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

3,

 

обложить

   

каждый

причтъ,

    

единовременно,

 

взносомъ

 

5

 

р.

 

па

 

устройство

общсжитія;

   

4,

 

представить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

мѣст-

.

 

наго

   

преосвященного

   

заявленія

  

объ

 

увольпеніи

 

отъ

должности

 

помощника

 

смотрителя

 

70-тп

 

лѣтняго

 

старца,

пастыря

 

мпочисленнаго

 

прихода.

 

Депутаты

    

мпнскаго

учнлпщпаго

 

округа,

 

выслушавъ

 

заявленіе

 

предсѣдателя

съѣзда

 

о

 

томъ,

 

что

 

Св.

 

Спнодъ

 

отказалъ

 

паставшікамъ

семішаріп

 

и

   

училища

 

въ

   

пособіп,

 

и

 

что

 

назначение

этаго

 

пособія,

 

по

 

силѣ

 

существующпхъ

 

узакопенін,

 

ле-

жнтъ

 

иа

 

обязанности

   

духовенства,

 

согласно

 

постано-

вили:

 

па

 

по*собіе

  

наставнпкамъ

  

ссмшіаріи

 

п

 

мпнскаго

училища

    

назначить

 

пзъ

 

кошельковой

 

суммы

  

каждой

церкви

 

мипскаго

 

учплпщнаго

 

округа

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

и

отъ

 

каждаго

   

п])нчта

   

по

 

1

 

р.

 

сер.,

 

п

 

эту

 

сумму

 

на-

чиная

 

съ

 

1871

 

г.

 

ежегодно,

 

до

  

преобразования

 

семп-

паріп

 

и

 

ѵчплшцъ,

  

представлять

 

въ

 

правлспіе

 

семпна-

рііі

 

для

 

раздѣла

 

между

 

песта

 

вирами

 

чрезъ

 

оо.

 

обла-

благочинныхъ;

 

послѣ

 

же

 

прсооразованія

 

этотъ

 

взносъ

обратить

 

въ

 

училищный

 

строительный

 

каппталъ(№

 

17).

Бъ

   

другпхъ

   

мѣстахъ

 

и

 

по

 

поводу

 

ппыхъ

 

вопросовъ

депутаты

   

съѣздовъ

   

высказывали

 

п

 

постановляли

 

вс

менѣе

   

благотворныя

 

п

 

полезныя

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспптанія

свопхъ

 

дѣтей

 

опредѣленія

 

(напр.

 

№№19,

 

44

 

и

 

др.).—

Заботясь

 

о

 

членахъ

 

своей

 

семьп,

 

духовенство

 

выражаетъ

свои

 

задушевныя

 

желанія

 

насчетъ

 

пхъ

 

обезпечепія,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

п

 

своего

 

собственнаго,

 

также

 

въ

 

свопхъ

заботахъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

о

 

церковно-приходекпхъ

 

попе-

чительствъ,

 

съ

 

другой,— объ

 

эмеритальной

 

кассѣ.

 

Такъ:

согласно

   

ходатайству

 

мѣстнаго

 

церковпо-прнходскаго

попечительства,

   

троицкая

   

(оренбургск.

  

губ.)

 

город-

ская

 

дума

   

назначила

 

въ

   

текущемъ

 

году

 

пособіс

 

на

содержапіе

 

состоящихъ

 

въ

 

его

 

вѣдѣніп

 

пріюта

 

и

 

учи-

лища

   

для

   

бѣдпыхъ

 

дѣтей

 

обоего

 

пола,

 

въ

 

размѣрѣ

800

 

руб.

 

(№

 

36).

 

Для

 

устранспія

 

разгіаго

 

рода

 

недо-

разумѣиііі

 

н

 

ошпбокъ

 

въ

 

ведепіп

 

попечптельпаго

 

дѣла,

одипъ

 

пзъ

 

корреспондептовъ

 

.«Современности^

 

предла-

-
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гаетъ

 

проэктъ

 

объ

 

устронствѣ

 

съѣздовъ

 

'продсѣдателеіі

попечптельствъ

 

и

 

воспрещеніи

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

лицу,

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время,

 

председательствовать

 

|въ'нѣ-

сколькнхъ;

 

приходшіхъ

 

понечнтельствахъ

 

(.№

 

21).

 

Что

касается

 

эмеритальной-

 

кассы

 

духовенства,

 

то

 

вся

 

суть

этого

 

вопроса

 

заключается

 

въсторго

 

обдумаДшонъ

 

со-

ставленіи

   

устава.

 

Отъ

 

этого

  

заішсятъ:

 

довѣріе

 

духо-

венства

 

къ

 

кассѣ,

 

его

  

положптёльныя

 

отъ

 

кассы

 

вы-

годы

 

ц

 

гарантированіе

 

пли

 

обезопашепіе

 

капитала

 

отъ

пстощенія

 

и

 

произвола.

    

Если

   

гдѣ,

 

то

 

въ

 

самарской

епархіи

 

особенно

 

успѣшно

 

идетъ

 

дѣло

 

эмеритуры.

 

Въ

настоящее

 

время

 

участнпковъ

 

въ

 

составленіп

 

капитала

кассы

   

состонтъ

    

554

  

сващешю-церковно-служптеля.

Самое

 

большое

 

число

 

изъ

 

нпчъ,

 

свыше

 

200'человѣкъ,

вносптъ

   

сумму

    

но

 

1-му

 

разряду,

 

т.

 

е.

 

по

 

10

 

р.

 

с.

въ

 

годъ.,

 

къ

 

1-му

   

яин.

  

1872

 

г.

   

въ

 

кассѣ

  

значится

58,861

 

р.

 

81 '/а

 

к.

  

сер.

 

И

 

эта

 

сумма

 

составилась

 

въ

продолженіп

 

только

 

пяти

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

учреждепія

кассы

 

(J6

   

26).

Ар.

 

Пятшіцкій.

Школьная

 

жизнь,

 

еженедѣльный

   

педагогичес-

кий

 

журналъ,

 

издаваемый

   

Столпянскимъ

   

1872

г.

 

№№

 

1—8.

Кромѣ

 

обыкновенных!,

 

пастырскихъ

 

заботъ

 

о

 

ре-

лнгіозпо-нравствешюмъ

 

востштаиіи

 

народа,

 

на

 

обязан-

иосіп

 

нашего

 

сельскаго

 

духовенства

 

всегда

 

лежало,

 

и

въ

 

особенности

 

теперь

 

лежптъ

 

быть

 

школьными

 

вос-

питателями

 

ввѣренныхъ

 

пхъ

 

водительству

 

прихожанъ.

Эта

 

обязанность,

 

безъ

 

всякаго

 

сомпѣнія,

 

столь

 

важна,

что

 

пренебрегать

 

ею,

 

или

 

же

 

исполнять

 

ее

 

кое-какъ —

было

 

бы

 

великою

 

и

 

непростительною

 

ошибкою

 

со

 

сто-

роны

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

пастырей;

 

потому

 

что

 

ус-

пѣшное

 

ведеиіе

 

дѣлз

 

религіозно-иравствеипаго

 

воспн-

танія

 

нашего

 

простаго

 

народа,

 

прнвитіе

 

къ

 

его

 

соз-

панію

 

христіанскихъ

 

началъ

 

возможно

 

только

 

въ

   

та-
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комъ

 

сдучаѣ,

 

когда

 

народъ

 

нашъ

 

чрезъ

 

школьное

 

вос-

нптаніе

 

очистптъ

 

свои

 

представленія

 

отъ

 

тѣхъ

 

наро-

стовъ

 

языческой

 

и

 

«двоевѣрпой»

 

старины,

 

которые

толстымъ

 

слоемъ

 

покрываютъ

 

его

 

духовныя

 

силы,

 

и,

не

 

смотря

 

на

 

вѣковыя

 

усплія

 

нашихъ

 

пастырей-про-

повѣдииковъ,

 

мѣшаютъ

 

ему,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

усвоить

свѣтлыя

 

христіанскія

 

истины.

 

Но

 

само

 

собою

 

понят-

но,

 

что

 

не

 

всякое

 

школьное

 

воспптаиіе

 

можетъ

 

при-

готовлят

 

почву

 

для

 

насаждекія

 

въ

 

пашемъ

 

простомъ

народѣ

 

христіанскихъ

 

истпнъ.

 

Школы

 

въразиыхъви-

дахъ

 

всегда

 

существовалп

 

въ

 

Россіи;

 

обучали

 

народъ

п

 

въ

 

училищахъ,

 

существовало

 

н

 

обученіе

 

частное,

 

у

такъ

 

называемыхъ

 

мастеровъ;

 

но

 

пп

 

тотъ,

 

нп

 

другой

видъ

 

школьныхъ

 

учреждепііі

 

не

 

прпнесъ

 

желанныхъ

результатовъ:

 

народъ

 

оставался

 

въ

 

прежнемъ

 

невеже-

стве,

 

пастыри

 

обличали

 

народъ

 

за

 

его

 

старинные

 

по-

роки

 

и

 

заблужденія,-

 

а

 

дѣло

 

не

 

подвигалось

 

впередъ

ни

 

на

 

одинъ

 

шагъ.

 

Чтобы

 

воспптапіе

 

прппесло

 

доб-

рые

 

плоды,

 

нужно

 

вестп

 

его

 

разумно,

 

сообразно

 

съ

требованіямп

 

здравой

 

педагогики.

 

Въ

 

виду

 

этой

 

цѣли

мы,

 

на

 

этотъ

 

разъ,

 

рекомендуемъ

 

сельскимъ

 

пасты-

рямъ

 

и

 

вообще

 

всѣмъ

 

нашпмъ

 

чптателямъ,

 

стоя-

щимъ

 

близко

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

новый

педагогическій

 

журналъ

 

«Школьная

 

Жизпь»,

 

предо-

ставляя

 

себѣ

 

говорить

 

о

 

прочпхъ

 

подобныхъ

 

издані-

яхъ

 

въ

 

послѣдуіощее

 

время.

Задача

 

этого

 

журнала

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

«содействовать

 

самообразбванію

 

и

 

самовоспитание

 

учи-

телей

 

элементарныхъ

 

Школъ^

 

т.

 

е.

 

сельскихъ

 

школъ,

содержпмыхъ

 

земствомъ

 

п

 

частными

 

лицами^

 

церков-

но-прнходскихъ

 

школъ,

 

городскнхъ

 

начальныхъ

 

школъ,

приготовительиыхъ

 

классовъ,

 

ротныхъ

 

школъ

 

для

 

ниж-

нихъ

 

чпиовъ

 

и

 

школъ

 

для

 

взрослыхъ

 

рабочихъ

 

и

 

вы-

яснять

 

чрезъ

 

взаимный

 

обмѣнъ

 

взглядовъ

 

и

 

сужденій

самихъ

 

учителей

 

элементарныхъ

 

школъ,

 

объемъ

 

и

строй

 

обученія,

 

методы

 

обученія».

 

Задача

 

эта,

 

нас-

колько

 

можно

 

судить

 

по

 

статьямъ,

 

напечатаннымъ

 

въ
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—.

первыхъ

 

восьми

 

иомерахъ

 

означеннаго

 

журиала,

  

вы-

полняется

   

съ

 

болышімъ

 

умѣньемъ.

 

Учители

   

иарод-

ныхъ

 

школъ

 

найдутъ

 

въ

 

немъ

 

самые

   

разнообразные

совѣты,— основанные

 

на

 

началахъ

 

современной

 

педа-

гогики

 

и

   

проверенные

  

опытомъ,—какъ

    

вести

 

дѣло

школьнаго

 

обученія,

 

начиная

 

съ

 

иерваго

 

дня

  

поступ-

ленія

   

мальчиковъ

 

въ

 

школу

 

(первый

 

день

 

въ

 

школѣ)

до

 

выхода

 

мальчиковъ

 

изъ

 

училища,— какіе

 

употреб-

лять

 

пріемы

 

при

 

урокахъ

   

грамматики,

   

ариѳметшш,

пѣнія, —какія

 

употреблять

 

меры,

 

чтобы

 

об-ученіе

 

гра-

матѣ

 

не

 

было

 

для

 

мальчиковъ

 

скучно,

   

утомительно,

но,

 

чтобы

 

всегда

 

представляло

 

для

 

нпхъ

 

живой

   

пп-

тересъ— единственное

 

условіе

 

успѣшнаго

 

хода

  

обра-

зовапія,

   

какія

 

дозволять

 

учеипкамъ

 

игры,

 

чтобы

 

онѣ

пмѣли

 

для

 

шіхъ

 

воспитательное

 

значеніе,

 

какія

   

и

 

гь

какомъ

 

возрастѣ

 

расказывать

 

учеипкамъ

 

сказки,

 

и

 

т*

под.

   

Кроме

   

этого

 

учителя

 

народныхъ

 

школъ

 

встрѣ-

тятъ

 

въ

 

этомъ

 

журнале

 

мопографін

 

разныхъ

  

элемен-

тарныхъ

 

школъ,

 

существующихъ

 

у

 

иасъ

 

и

   

за

   

гра-

ницей.

 

Такія

 

моиограФІп

 

могутъ

 

служить

 

самыми

 

кра-

сноречивыми

 

свпдѣтелямп

 

той

 

истины,

 

что

 

только

 

то

воспитаніе,

 

которое

  

ведется

 

съ

   

знаніемъ

   

дела,

 

мо-

жетъ

 

приносить

 

богатые

   

плоды,

 

и

 

на

 

оборотъ,

   

что

нельзя

 

ожидать

 

хорошпхъ

 

розу льтатовъ

   

отъ

   

такпхъ

школъ,

 

где

 

все

 

делается

 

кое-какъ.

П.

 

3—въ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Октября

 

1,—Покровъ

 

пресв.

 

Богородицы.

 

По

окопчаніи

 

литургіи

 

въ

 

Когоявленскомъ

 

соборе

 

совер-

шено

 

было

 

молебствіе,

 

но

 

случаю

 

празднованія

 

тезо-

именитства

 

Его

 

Нмперагорскаго

 

Высочества

 

благовер-

наго

 

государя

 

великаго

 

киязя

 

Вячеслава

 

Констлнтп-

новича

 

(вм.

 

28

 

сентября)

 

и

 

рождепіяЕго

 

Император-'
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скаго

 

ВысочЕства

 

благовернаго

 

Государя

 

велнкаго

 

кня-

зя

 

Михаила

 

Михайловича

 

(вм.

 

4

 

ч.).

—8.

 

—

 

Въ

 

томъ

 

же

 

соборе

 

совершено

 

было

 

молеб-

ствіе,

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

рожденія

 

Ея

 

Импера-

торскаго

 

Высочества

 

благоввр.

 

государыни

 

велик,

 

княж-

ны

 

Марш

 

Александровны

 

(вм.

 

5

 

ч.).

 

На

 

лптургіи

 

про-

поведь

 

произнесъ

 

свящ.

 

Иоголюбской

 

ц.

 

І.

 

П.

 

Ни-

кольскій.

— 15.

 

—

 

Въ

 

томъ

 

5ке

 

соборе

 

совершено

 

было

 

молеб-

ствіе,

 

по

 

случаю

 

праздновапія

 

рождеиія

 

Его

 

Императ.

Высочества

 

благовер.

 

Государя

 

велик,

 

князя

 

Михаила

Николаевича

 

(вм.

 

13

 

ч.).

 

Проповедь

 

произнесъ

 

свящ.

Старонпкитской

 

ц.

 

П.

 

П.

 

Любомудровъ.

—27.

 

—Въ

 

томъ

 

же

 

соборе/ въ

 

собраніп

 

старша-

го

 

городскаго

 

духовенства,

 

совершено

 

было

 

молебст-

віе

 

о

 

благополучномъ

 

путешествіп,

 

по

 

тракту

 

на

 

Мо-

скву,

 

Его

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Алексан-

дра

 

Николаевича.

Ноября

 

5.—

 

По

 

окончаніп

 

литургіп

 

въ

 

Богоявлен-

скомъ

 

соборе

 

совершено

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

празд-

новапія

 

рожденія

 

Его

 

Императ.

 

Высочества

 

благовер.

Государя

 

п

 

велик,

 

князя

 

Николая

 

Николаевича

 

(млад-

шаго).

 

(вм.

 

6

 

ч.).

—

 

Освященіе

 

церкви

 

при

 

тульской

 

мужской

 

гимна'

зги.— 5-го

 

числа

 

сего

 

ноября

 

совершено

 

освященіе

 

до-

мовой

 

церкви,

 

устроенпой

 

при

 

тульской

 

мужской

 

гим-

назіп

 

на

 

сумму,

 

пожертвованную

 

тульскими

 

гражда-

нами,

 

при

 

участіи

 

и

 

другпхъ

 

городовъ

 

губерніи.

 

Цер-

ковь,

 

во

 

имя

 

св.

 

благовернаго

 

князя

 

Александра

 

Пев-

скаго,

 

устроена,

 

по

 

иниціативе

 

г.

 

начальника

 

губер-

ніи,

 

въ

 

одной

 

довольно

 

обширноіі

 

зале

 

гпмназіп.

 

ІІко-

ностасъ

 

отличается

 

изящною

 

простотою,

 

весь

 

дубо-

вый

 

и

 

съ

 

резьбою,

 

безъ

 

красокъ

 

н

 

позолоты,

 

поли-

рованный

 

однимъ

 

воскомъ.

 

Торжество

 

освященія

 

церк-

ви

 

происходило

 

въ

 

присутствии

 

Попечительницы

женской

 

гпмяазіи

 

и

 

Николаевскаго

 

детскаго

 

пріюта

С.

   

Д.

   

Арсеньевой,

    

вице-губернаторз,

   

губернскаго
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предводителя

 

дворянства,

 

почетнаго

 

попечителя

 

гпм-

назіи,

 

директора

 

оной,

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитателей,

а

 

также

 

граждаиъ

 

г.

 

Тулы,

 

участвовавшихъ

 

въ

 

со-

оруженіи

 

церкви.

 

Начальникъ

 

губерпіи,

 

къ

 

сожале-

иію,

 

по

 

случаю

 

болезни,

 

ие

 

могъ

 

быть

 

при

 

'освяще-

піи

 

нмъ

 

созданной

 

церкви.

По

 

окончаніи

 

освященія,

 

законоучитель

 

гпмназіп,

протоіерей

 

А.

 

Н.

 

Ивановъ

 

обратился

 

къ

 

присутствую-

щимъ

 

съ

 

следующимъ

 

словомъ:

Премудрость

 

созда

 

себѣ

 

домъ

 

(Прит.

 

9,

 

1.)

«Древній

 

библейскій

 

мудрецъ

 

изображаете

 

Премудрость

Божію

 

подъ

 

видомъ

 

строительницы

 

дома,

 

въ

 

который

 

Она

 

со-

зываете

 

всѣхъ

 

ищущихъ

 

мудрости,

 

послушать

 

ел

 

наставле-

пій.

 

Домъ,

 

водъ

 

кровлею

 

котораго

 

мы

 

теперь

 

находимся,

по

 

своему

 

назначение

 

есть

 

уже

 

домъ

 

премудрости.

 

Но

 

онъ

теперь,

 

съ

 

настоящаго

 

дня,

 

по

 

преимуществу

 

становится

 

ваѣ-

стилищемъ

 

Премудрости

 

Божіей,

 

съ

 

того

 

именно

 

времени,

какъ

 

сама

 

Божественная

 

Премудрость

 

въ

 

немъ

 

созда

 

се-

бѣ

 

домъ.

«Питомцы

 

этого

 

дома!

 

Теперь

 

вы

 

можете

 

сказать

 

о

 

се-

бѣ:

 

мы—питомцы

 

Премудрости

 

Божіей.

 

Помните,

 

что

 

вы

теперь

 

воспитываетесь

 

подъ

 

Ея

 

благодатнымъ

 

осѣпеніемъ,

 

въ

ближайшемъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

святыней

 

дома

 

Господня.

 

Цер-

ковь

 

стала

 

теперь

 

такъ

 

близка

 

къ

 

вамъ:

 

это

 

не

 

для

 

того

только,

 

чтобы

 

вамъ

 

ближе

 

было

 

ходить

 

въ

 

нее,

 

а

 

для

 

того,

чтобы

 

живая

 

мысль

 

о

 

столь

 

близкой

 

къ

 

вамъ

 

святынѣ

 

всег-

да

 

охраняла

 

васъ

 

отъ

 

всего

 

недобраго

 

и

 

оскверняющаго.

 

Дур-

ная

 

мысль

 

взойдетъ

 

ли

 

въ

 

голову,

 

нехорошее

 

слово

 

готово

сорваться

 

съ

 

языка,

 

рука

 

ли

 

дрогнетъ

 

на

 

нечистое

 

дѣло:

вспомните—надъ

 

вами

 

или

 

за

 

.стѣной

 

у

 

васъ

 

находится

 

свя-

тыня

 

Господня,

 

устрашитесь

 

страха

 

Господня,

 

удержитесь

отъ

 

грѣха,

 

и

 

если

 

силой

 

этого

 

страха

 

Господня

 

вы

 

дѣй-

етвительно

 

удержитесь

 

отъ

 

многаго

 

дурнаго,

 

то

 

вы

 

дѣйстви-

тельно

 

будете

 

питомцами

 

Премудрости

 

Божіей:

 

страхъ

 

Гос-

подень

 

есть

 

начало

 

премудрости,

 

сказалъ

 

тотъ

 

же

 

древній

библейшП

   

мудрецъ.
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«Благочестивые

 

создатели

 

Храма

 

сего!

 

3

 

святое

 

дѣло

ваше

 

да

 

вознаградите

 

васъ

 

Господь

 

Богъ

 

всѣми

 

Своими

 

бла-

гословеніями,

 

небесными

 

и

 

земными.

 

Но

 

что

 

особенно

 

хоро-

шо

 

и

 

отрадно:

 

ваше

 

святое

 

дѣло

 

есть

 

выраженіе

 

не

 

только

обычнаго' вамъ

 

благочестиваго

 

усердія,

 

но

 

и

 

вообще

 

доб-

рыхъ

 

началъ

 

той

 

общественной

 

жизни,

 

которою

 

вы

 

теперь

живете.

 

Вы

 

такъ

 

усердно

 

содѣйствовали

 

этому

 

сближение

дѣтей

 

вашихъ

 

съ

 

церковью,

 

и

 

этимъ

 

вы

 

показали,

 

какъ

 

близ-

ки

 

вы

 

къ

 

тому

 

учебному

 

и

 

воспитательному

 

заведенію,

 

кото-

рому

 

вы

 

ввѣряете

 

вашихъ

 

дѣтей.

 

Отрадно,

 

что

 

общество

такъ

 

краснорѣчиво

 

высказываете

 

свое

 

горячее

 

сочувствіе

 

къ

нечужому

 

для

 

него

 

заведенію,

 

и

 

тѣ

 

преобразованія,

 

которыя

теперь

 

входятъ

 

въ

 

жизнь

 

Гимназіи,

 

привѣтствуетъ

 

оно

 

то

необычайнымъ

 

приливомъ

 

учащихся,

 

то

 

этимъ,

 

то

 

же

 

необы-

чайнымъ,

 

приливомъ

 

средствъ

 

къ

 

удовлетворенно

 

одной

 

изъ

важнѣйшихъ

 

потребностей

 

преобразуемой

 

Гимназіи.

«Добрыя

 

начала

 

пашей

 

общественной

 

жизни

 

выразились

и

 

въ

 

этомъ

 

живомъ

 

сочувствіи

 

общества

 

къ

 

Гимназіи,

 

и

 

въ

томъ

 

сближеніи,

 

слншкомъ

 

замѣтномъ

 

для

 

всѣхъ,

 

'

 

которое

такъ

 

прочно

 

установилось

 

между

 

нашимъ

 

обществом ь

 

и

 

его

начальнивомъ.

 

Довольно

 

было

 

съ

 

одной

 

стороны

 

высказать,

что

 

чувствуется

 

потребность

 

въ

 

устроеніи

 

Гимназической

 

церк-

ви,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

другой

 

стороны

 

посыпались

 

пожерт-

вованія

 

превзошедшія

 

ожиданія.

 

Отрадно

 

все

 

это,

 

и

 

хорошо

живется

 

въ

 

томъ

 

обществе,

 

которое

 

такъ

 

похоже

 

на

 

доброе

христіанское

 

семейетво,

 

которое

 

на

 

общественное

 

учебное

 

за-

ведете

 

смотрите,

 

какъ

 

на

 

свой

 

домашній

 

пигомникъ,

 

къ

своему

 

начальнику

 

относится

 

не

 

съ

 

принужденною

 

холодною

оффиціальностыо,

 

но

 

съ

 

живою

 

сыновнею

 

довѣрчивостію

 

и

 

пре-

данностію,

 

какъ

 

бы

 

къ

 

главѣ

 

семейства.

«Всѣ

 

эти

 

добрыя

 

и

 

святыя

 

связи—начальника

 

съ

 

об-

ществомъ,

 

общества

 

съ

 

питомцами

 

Гимназіи,

 

этихъ

 

питои-

цевъ

 

съ

 

церквію,

 

завязались,

 

конечно,

 

не

 

сего-дня,

 

не

 

вче-

ра.

 

Но

 

эта

 

небольшая

 

церковь

 

пусть

 

отпынѣ

 

останется

 

какъ-

бы

 

узломъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

связей,

 

дорогимъ

 

за.тогомъ

 

для

дальнѣйшаго

 

и

 

болыпаго

 

взаимнаго

 

сближенія.

 

Аминь.»

■



,
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Торжество

 

освященія,

 

окончилось

 

молебствіемъ

 

и

 

за-

вѣтного

 

для

 

каждаго

 

Русскаго

 

молитвою

 

за

 

Государя

Императора

 

и

 

весь

 

Августейшій

 

Домъ.

Вечеромъ

 

того

 

же

 

5

 

ч.,

 

Начальника

 

губерніпполу-

чйлъ

 

огъ

 

Управляющаго

 

Московскпмъ

 

учебнымъ

 

окру-

гомъ

 

следующую

 

телеграмму:

 

«имею

 

честь

 

принести

«Вашему

 

Превосходительству

 

поздравленіе

 

съ

 

сегод-

«ниганимъ

 

торжествомъ

 

освящепія

 

Гимназической

 

цер-

кви;

 

глубоко

 

благодарны

 

за

 

дорогой

 

подарокъ

 

Туль-

«ской

 

Гимназіи,

 

стопвшій

 

Вамъ

 

столькпхъ

 

заботъ».

(Нзъ

 

Тул.

 

Губер.

 

Бѣд.).

32)

   

ВЪ

 

НЕСЧАСТІИ

 

НЕ

 

ДОЛЖНО

 

ОТЧАЯВАТЬСЯ.'

Одна

 

вдова

 

осталась

 

после

 

смерти

 

мужа

 

въ

 

бед-

ности,

 

и

 

у

 

ней

 

было

 

притомъ

 

еще

 

пять

 

человекъ де-

тей.

 

Былъ

 

у

 

нея

 

пеболыпой

 

клочекъ

 

земли,

 

она

 

его

обработывала

 

и

 

жила

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ

 

тЬмъ

неболынимъ

 

доходомъ,

 

который

 

приносила

 

ей

 

земля.

Въ

 

одинъ

 

годъ

 

у

 

нея

 

ничего

 

не

 

родилось

 

на

 

поле,

да

 

кроме,

 

того

 

околела

 

ея

 

едииствепная

 

корова.

 

Бед-

ная

 

семья

 

осталась

 

совершенно

 

безъ

 

средствъ.

 

«Что

намъ

 

делать?»

 

думала

 

въ

 

отчаяніп

 

бедная

 

женщина.

Прежде

 

бывало— находила

 

она

 

себе

 

утешеніе

 

въ

 

мо-

литве;

 

теперь

 

ей

 

казалось,

 

что

 

она

 

не

 

можетъ

 

мо-

литься.

 

Вотъ

 

заблаговестили

 

къ

 

обедне,

 

день

 

былъ

воскресный;

 

женщина

 

такъ

 

предалась

 

своему

 

печаль-

ному

 

раздумью,

 

что

 

не

 

обратили

 

никакого

 

вниманія

па

 

этотъ

 

благовестъ.

 

Въ

 

комнагу

 

вошла

 

маленькая

девочка

 

и

 

сказала:

 

«маменька,

 

звонятъ

 

къ

 

обедне;

разве

 

ты

 

не

 

пойдешь

 

сегодня

 

въ

 

церковь?»

 

Девочка

такъ

 

говорила

 

потому,

 

что

 

мать

 

каждое

 

воскресенье

ходила

 

къ

 

обедне.

 

«Въ

 

хорошіе

 

дни

 

я

 

хожу

 

въцер-
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#

ковь,

 

отчего

 

не

   

пойти

 

и

 

въ

 

черные

  

дни,

   

подумала

женщина

 

и

 

вышла

 

съ

 

тяжелымъ

 

сердцемъ

 

нзъ

 

дома.

Пришла

 

она

 

въ

 

церковь

 

и

 

стала

 

сзади

 

всехъ,

   

пото-

му

 

что

 

ей

 

стыдно

 

стало

 

своего

 

отчаянія.

   

Всю

 

обед-

ню

 

проплакала

 

она.

    

Въ

 

конце

 

службы

    

священшікъ

говорилъ

   

проповедь

 

и

 

между

   

прочпмъ

   

говорилъ

 

о

любви

 

Бога

 

къ

 

людямъ

 

и

 

о

 

миогихъ

 

Его

 

благодеяні-

яхъ.

 

Эти

 

слова

 

привели

 

несколько

 

въ

  

себя

   

бѣдиую

женщину,

 

и

 

она

 

пошла

 

домой

 

съ

 

облегченной

 

душой.

Какой-то

 

господипъ

 

заметилъ

 

ее

 

въ

 

церкви

 

и

   

обра-

тнлъ

 

вшшаніе

 

па

 

ея

 

слезы.

 

Вечеромъ

 

этого

 

дня

   

она

чувствовала

 

себя

 

спокойнее

 

п

 

решила

 

приняться

   

съ

Божіей

 

помощію.

 

за

 

работу,

 

чтобы

 

сколько

 

нпбудь

 

по-

править

 

свои

 

разстроенныя

   

обстоятельства.

    

«Совре-

мепемъ,

 

можетъ

 

быть,

 

опять

 

куппмъ

   

корову»,

    

утѣ-

шала

 

она

 

себя,

 

Въ

 

эту

 

минуту

 

въ

 

дверь

 

кто-то

 

стук-

нула.

 

Вдова

 

отперла,

 

и

 

въ

 

комнату

 

вошелъ

   

незнако-

мый

 

господипъ.

 

«Одпиъ

 

мои

 

пріятель,

   

сказалъ

 

оиъ,

прпслалъ

 

вамъ

 

корову».

 

Сказавъ

 

это,

 

онъ

   

тотъ

 

чась

же

 

ушелъ.

 

детп

 

выбежали

 

на

 

дворъ

 

и

 

увидали

 

очепь

хорошую

 

корову,

 

привязанную

 

у

 

двери.

 

Они

  

съ

 

.ра-

достью

 

повели

 

ее

 

въ

  

стойло.

   

На

 

другой

 

день

   

прс-

шелъ

 

къ

 

пей

 

вчерашній

 

благодетель

 

и

 

сказалъ:

 

«В<;е-

ра

 

вы

 

очепь

 

плакали

 

въ

 

церкви.

 

Богъ

 

впделъ

   

вагап

слезы

 

и

 

послалъ

 

вамъ

 

утѣшепіе.

 

Я

 

самъ

 

подавно

 

сде-

лался

 

богатъ

 

н

 

обещался

 

въ

 

благодарность

 

Богу

 

сде-

лать

 

какую

 

нибудь

 

жертву.

 

Очень

 

радъ,

   

что

   

нако-

иецъ

 

исполнилъ

 

свое

 

обещаиіе,

 

оказалъ

 

вамъ

 

эту

 

не-

большую

 

помощь».

33)

 

ВЫСОКОЕ

 

ПОЛОЖЕНІЕ

 

ВЪ

 

СВВТВ

 

ИМѢЕТЪ

 

СВОИ

 

НЕВЫГОДЫ,

Городская

 

мышь

 

пошла

 

однажды

 

въ

 

гости

 

къ

 

сво-

ей

 

пріятелыище,

 

которая

 

жила

 

въ

 

деревне.

 

Та

 

была

ей

 

очень

 

рада

 

и

 

старалась

 

какъ

 

можно

 

лучше

 

при-

нять

 

ее.

 

Она

 

угощала

 

ее

 

всемъ,

 

что

 

только

 

у

 

лея

было:

 

принесла

 

хлебную

 

корку,

   

крупы,

   

давиошнШ
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кусочекъ

 

свинаго

 

жира,

 

кусокъ

 

высохшаго

   

сыра,

 

и

упрашивала

 

непремѣнео

 

все

 

это

 

ѣсть.

 

Городская

 

го-

стья

 

едва

 

прикасалась

 

ко

 

всѣмъ

 

этпмъ

 

кушаиьямъ.но

и

 

виду

 

не

 

показывала,

 

что

 

онп

 

ей

 

не

 

нравятся.

   

При

прощаньѣ

 

гостья

 

пригласила

 

хозяйку

   

къ

 

себѣ

   

какъ

ішбудь

 

въ

 

городъ.

 

Та

 

обѣщалась;

 

а

 

чтобы

 

узнать

 

до-

рогу

 

въ

 

городъ,

 

она

 

пошла

 

проводить

   

свою

   

гостью

до

 

ея

 

дола.

 

Былъ

 

большой,

 

богатый

 

тотъ

 

домъ,

   

въ

которомъ

 

шила

 

городская

 

мышь.

 

Она

 

ввела

 

своюпрія-

телыищу

 

въ

 

огромную

 

комнату,

 

гдѣ

 

стояли

    

остатки

богатаго

 

завтрака.

 

Мышь-хозяйка

  

предложила

   

своей

гостьѣ

 

множество

 

различныхъ

   

лакомыхъ

   

к}сочковъ.

Гостья,

 

которая

 

никогда

 

ничего

 

подобнаго

 

не

 

видала,

была

 

отъ

 

всего

 

въ

 

восторгѣ

 

п

 

рѣшплась

 

послѣдовать

совѣту

 

городской

 

своей

  

знакомой— бросить

   

деревню

н

 

переселиться

 

въ

 

городъ.

 

Но

 

неожиданный

 

стукъ

 

по-

разилъ

 

ее^

 

Двери

 

въ

 

залъ

 

отворились,

 

и

 

въ

   

комнату

вошла

 

толпа

 

служителей,

 

прибрать

 

со

 

стола.

   

Испу-

гаішыя

 

мыши

 

бросились

 

бѣжать.

 

Несчастная

 

деревен-

ская

 

жительница

 

не

 

знала,

 

куда

 

ей

 

дѣваться;

 

опанп-

сколько

 

не

 

была

 

знакома

 

съ

 

этпмъ

 

домомъ

 

да

 

и

 

ни-

когда

 

въ

 

свою

 

жизнь

 

не

 

испытывала

  

такнхъ

   

перед-

рягъ.

 

Kde-какъ-

 

спряталась

 

она

 

въ

 

первый

 

уголъ

 

нвъ

смертелыюмъ

 

страхѣ

 

была

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

   

пока

   

все

общество

 

вышло

 

изъ

 

зала.

 

Въ

 

комнатѣ

   

опять

   

стало

тихо.

 

Тогда

 

перепуганная

 

гостья

 

вышла

  

изъ

   

своего

угла,

 

подошла

   

къ

   

хозяйкѣ

 

и

 

сказала:

    

«если

 

часто

придется

 

испытывать

 

подобный

   

страхъ,

  

то

 

я

 

лучше

уйду

 

къ

 

себѣ

 

и

 

стану

 

опять

 

ѣсть

 

свою

 

скромную

 

пи-

щу.

 

Лучше

 

ѣсть

 

одинъ

 

черствый

   

хлѣбъ

 

и

 

быть

 

по-

койной,

 

чѣмъ

 

ішѣть

 

прекрасный

 

столъ

 

и

 

каждую

 

ми-

нуту

 

ждать

 

бѣды».

■

  

.

разныя

 

извистія.
- '

 

.

    

.

 

і

Наставленіе

 

приходскимъ

 

священниками

 

от-

носительно

 

присуэкдаѳмыхъ

  

епарх.

    

начальст-



—

 

850

 

—

вомъ

 

къ

 

публичной

 

церковной

 

эиитиміи.

 

—

1)

 

Цѣль,

 

для

 

которой

 

согрѣшающимъ,

 

по

 

раепйряжецію

 

«пар-

хіальнаго

 

начальства,

 

назначается

 

публичная

 

епитимія

 

намЬ-

стѣ

 

жительства

 

есть

 

та ,

 

чтобъ

 

согрѣшившаго

 

привести

 

въ

чувство

 

истиннаго

 

раскаянія

 

и

 

сокрушенія

 

о

 

грѣхѣ

 

своемъ,

возбудить

 

и

 

утвердить

 

въ

 

немъ

 

живѣйшее

 

желаніе

 

и

 

рѣша-

ыость

 

впредь

 

избѣгать,

 

какъ

 

сего

 

сдѣлапнаго,

 

такъ

 

и

 

вообще

всякихъ

 

грѣховъ,

 

вести

 

жизнь

 

непорочную

 

и

 

богоугодную.

Къ

 

этой

 

цѣли

 

должно

 

быть

 

направлено

 

все

 

попеченіе

 

и

 

дѣй-

ствіе

 

священника— духов,

 

отца,

 

подъ

 

надзоролъ

 

котораго наз-

начено

 

согрѣшившеыу

 

проходить

 

свою

 

епитимію.

 

2)

 

Средст-

вами

 

для

 

сей

 

цѣли

 

со

 

стороны

 

священника

 

главнѣйшимъ

 

об-

разомъ

 

служатъ

 

сообразныя

 

съ

 

уыственпымъи

 

нравствеішымъ

состолніемъ

 

согрѣшившаго

 

пастырскія

 

увѣщаиія

 

и

 

наставле-

иія,

 

который

 

священиикъ

 

должеаъ

 

ему

 

дѣлать

 

сколь

 

возмож-

но

 

чаще,

 

призывая

 

его

 

къ

 

себѣ

 

или

 

самъ

 

посѣщая

 

его

 

въ

 

мѣ«

стѣ

 

его

 

жительства.

 

Руководство

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

священникъ

имѣетъ

 

въ

 

правилахъ,

 

изложенныхъ

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

должноетяхъ

пресвитеровъ

 

приходскихъ

 

въ

 

статьяхъ

 

съ

 

90

 

до

 

105.

 

Ори-

чемъ

 

священникъ

 

твердо

 

долженъ

 

помнить,

 

что

 

сколько

 

ело-

вомъ

 

назндапія

 

столько

 

же

 

непримѣтнымъ

 

образомъ

 

ыожетъ

онъ

 

дѣйствовать

 

на

 

согрѣшившаго

 

при

 

мѣромъ

 

своего

 

сънпмъ

'обращенія

 

и

 

вообще

 

всей

 

своей

 

жизни,

 

и

 

потому

 

*ъ

 

поведе-

ніи

 

своемъ

 

не

 

долженъ

 

допускать

 

ничего

 

соолазнительиаго

вообще

 

для

 

другихъ,

 

и

 

въ

 

(особенности

 

.для

 

вразумляемаго

эпитииійца.

 

Смотри

 

книгу

 

о.должн.

 

.пресвитеровъ

 

правил.

109.

 

3)

 

Ежели

 

эпитиміецъ

 

есть

 

грамотный,

 

то -давать

 

ему

книги- для

 

чтенія,

 

избирая

 

и

 

назначая

 

преимущественно

 

та-

кія,

 

которыя

 

способствовали

 

бы

 

кѣ

 

возбужденно

 

чувства

 

со-

крушенія

 

вообще

 

о

 

грѣхахъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

о

 

томъ,

 

за

который

 

эпитиміецъ

 

преданъ

 

церковному

 

покаянію,

 

требовать

отъ

 

него

 

отчета

 

въ

 

прочтенномъ.

 

4)

 

Наблюдать,

 

чтобы

 

пре-

данный

 

эпитиміи

 

приходилъ

 

ко

 

всѣмъ

 

службамъ

 

перковнымъ

и

 

во

 

всѣ

 

четыре

 

поста,

 

а

 

если

 

можно,

 

то

 

и

 

чаще,

 

исоовѣды-

вался;

 

и

 

при

 

этомъ

 

назначать

 

ему

 

опредѣленное

 

число

 

по-

вседневиыхъ

 

молитвъ

 

и

 

земныхъ

 

поклоновъ

 

какъ

 

въ

 

церкви,

такъ

 

и

 

домѣ,

 

и

 

другія

 

дѣла

 

благочестія,

 

смотря

 

по

 

внутрен

нему

 

и

 

внѣшнему

 

состоянію

 

кающагося.

 

5)

 

На

 

все

 

время

 

пуб-

личной

 

эпитиміи

 

не

 

допускать

 

къ

 

пріобщенію

 

ев,

 

Таинъ,

кромѣ

 

случая

 

опасной

 

болѣзни,

 

въ

   

которомъ

 

поступать

   

по



—

 

да

 

—

13

 

правил.

 

1

 

го

 

Всел.

 

Соб.

 

и

 

5

 

правил.

 

Григорія

 

Нисскаго,

и

 

1

 

0

 

правил,

 

книги

 

о

 

должноетяхъ

 

пресвитеровъ,

 

и

 

о

 

сихъ

случаяхъ

 

тогда

 

же

 

доносить

 

епарх.

 

преосвященному.

 

6)

   

Хо-

тя

 

публичная

 

церковная

  

эпитимія,

 

по

 

распоряженію

   

еперх.,

начальства,

 

обыкновенно,

 

назначается

 

на

 

онредѣленное

 

число

лѣтъ;

 

по

 

по

 

правиламъ

 

св.

 

Отцовъ

 

и

 

по

   

указу

 

Св.

 

Синода

21

 

марта

 

1870

 

г.,

 

она

 

можетъ

 

быть

 

сокращаема

 

или

   

про-

должаема,

 

смотря

 

по

 

чувствамъ

 

и

 

состоянію

 

кающагося.

   

По-

сему

 

священникъ,

 

если

 

въ

 

порученномъ

 

его

 

надзору

 

и.

 

попе-

ченію

 

эпитимійцѣ

 

усмотриіъ

 

искреннее

 

и

 

живое

   

раскаяніе

 

и

исправленіе,

 

то

 

долженъ

 

о

 

семъ

 

представить

 

епарх.

 

преосвя-

щенному,

 

прося

 

о

 

сокращеніи

 

времени

 

назначенной

 

эпитиміи.

Смотр.

 

Реглам.

 

духовн.

 

прибавл.

 

о

 

правилахъ

   

причта

   

цер-

ковнаго

 

ст.

 

14

 

и

 

книг,

 

о

 

должн.

   

пресвит.

    

правил.

   

106,

108.

 

Рав.

 

обр.

 

священникъ

 

долженъ

   

доносить

   

преосвящен-

ному

 

и

 

о

 

томъ,

 

если

 

эпитиміецъ

 

будетъ

 

оказываться

  

нерас-

каяшіымъ,

 

неисправимымъ

 

и

 

неготовымъ

 

выполнять

   

назна-

ченное

 

ему

 

хожденіе

 

въ

 

церковь,

 

исповѣдь

 

вовремя

 

постовъ,

поклоны

 

въ

 

церкви

 

и

 

другія

 

дѣла

 

блаючестія.

 

Вообще

 

же

 

о

всфхъ,

 

находящихся

 

при

 

той

 

или

 

другой

 

церкви

   

но

  

распо-

ряжение

 

епарх.

 

пачальства,

 

эпитимійцахъ,

 

духовники

   

долж-

ны

 

по

 

полугодно

 

рапортовать,

   

копсисторіи

 

съ

   

показаніемъ,

кт\

 

за

 

что,

 

на

 

сколько

 

времени

 

и

 

съ

 

какого

 

времени

 

нахо-

дится

 

па

 

эпитиміи;

 

а

 

также

 

по

 

окончаніи

 

каждымъ

   

опреде-

ленной

 

эпитиміи

 

тогда

 

же

 

доносить

 

о

 

семъ

 

консисторіи.

   

7)

Для

 

удобнѣйшаго

 

со

 

стороны

 

духовника

 

паблюденіа

 

за

   

эпи-

тимійцемъ

   

и

 

дѣланія

 

ему

 

пастыр.

 

увѣщаній,

 

полезно,

 

чтобы

эпитиміецъ,

 

если

 

не

 

во

 

всѣ,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

   

пер-

вое

 

время

 

эпитиміи

 

жилъ

 

близъ

 

церкви

 

въ

 

церковномъ,

 

.

 

гдѣ

таковой

 

имѣется,

 

домѣ

 

или

 

у

 

кого

 

либо

 

изъ

 

живущихъ вбли-

зи

 

церкви.

 

Впрочемъ

 

и

 

во

 

время

 

жительства

 

эпитимійца

 

при

церкви

 

священникъ,

 

смотря

 

по

 

состоннію

 

духа

 

его

 

и

 

въ

 

слу-

чай

 

нуждъ

 

его

 

домашнихъ,

 

можетъ

 

па

 

нѣкоторое

 

время

   

от-

пускать

 

его

 

въ

 

домъ

 

для

 

иснравленія

 

тѣхъ

 

нуждъ,

 

наблюдая

только,

 

чтобы

 

таковыя

 

отлучки

 

не

 

вредили

 

благоустроенно-

сти

 

его

 

| духа. '

           

..

Вятск.

 

Епарх.

 

ѣгьд.

'

 

■"■

   

.

                  

IB

                

■;'

    

■

Разрѣшеніе

  

нѣкоторыхъ

  

вопросовъ

 

для

 

пер-

ковно-приходскихъ

 

шшечительствъ,— Въ

 

тамбов-

е



—
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—

ской

 

енархіи

 

Свящ.

 

М.

   

Зеленевъ,

 

председатель

 

одного

 

попе

чительства,

 

предложплъ

 

своему

 

епархіальному

 

начальству

 

слѣд.

вопросы:

 

1)

 

имѣетъ

   

ли

  

церковно-приходское

 

попечительство

право

 

созывать

   

прихожанъ

 

па

 

собраніе

 

въ

 

потребпыхъ

 

еду-

.чаяхъ

 

чрезъ

 

сельскаго

 

старосту

 

непосредственно,

 

пли

 

по

 

предва-

рительномъ

 

сношеніи

 

о

 

томъ

 

съ

 

волостнымъ-

 

правленіемъ?

 

2)

можетъ

 

ли

    

попечительство

   

просить

 

содѣйствія

 

у.

 

волостнаго

правленія

 

для

   

приведенія

   

въ

 

исполненіе

 

законпыхъ

 

своихъ

нредположеній?

    

3)

 

Попечительство

 

въ

 

предѣлахъ

 

своей

 

дѣя-

тельности

 

обязано

   

ли

 

подчиняться

 

контролю

 

волостнаго

 

пра-

вленія?

 

4)

 

волостной

 

старшина

 

имѣетъ

 

ли

 

право

 

дѣлать

 

лич-

ныя

 

распоряжепія

 

относительно

 

попечительскихъ

   

учреждепій,

или

 

обязанъ

    

подчиняться

    

большинству

   

голосовъ?

    

5)

   

ка-

кія

 

мѣры

 

можетъ

 

употреблять

 

попечительство

 

къ

 

исправление

нравственности

 

прихожанъ?

 

и

 

6j

 

приходскій священникъ

 

можетъ

ли

 

являться

 

по

 

требовапію

   

обстоятельс

 

въ

 

па

   

мірской

 

сходъ

не

 

въ

 

качествѣ

 

члена

 

общества,

 

а

 

въ

 

качествѣ

  

пастыря

 

ради

нравствепнаго

 

вліянія?

 

На

 

эти

 

вопросы

 

епархіальнымъ

 

пачаль-

ствомъ

 

дано

 

слѣдующее

 

разрѣшеніе:

 

А)

 

Попечительство

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

созывать

 

прихожанъ

 

въ

 

общее

 

собра-

ніе

 

чрезъ

   

сельскаго

   

старосту

 

и

 

волостное

 

правленіе, — такъ

какъ

 

способъ

 

собранія

 

прихожанъ

 

въ

 

собраніе

 

по

 

дѣламъ

 

по-

печительствъ

 

опредѣленно

 

указаяъ

 

въ

 

11-мъ

 

пунктѣ

 

Высочай-

ше

 

утверждепнаго

 

пгложенія

 

о

 

церковио-приходскихъ

 

попечи-

тельствахъ,

 

именно:

 

священникъ

 

извѣщаетъ

 

прихожанъ

 

о

 

днѣ,

мѣстѣ

 

и

 

цѣли

 

собранія,

 

въ

  

церкви,

 

при

 

стеченіи

 

парода,

 

въ

три

 

предшествующіе

   

собранію

   

воскресные

 

или

   

праздничные

дни.

 

Составъ

 

же

 

общихъ

 

собраній

 

прихожанъ

 

изъ

 

большинства

имѣющихъ

 

право

 

участія

 

въ

 

оныхъ

 

вполнѣ

 

зависитъ

 

отъ

 

преду-

смотрительности

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

попечительства.

 

Чтобы

всѣ

 

прихожане

 

знали

 

о

   

днѣ

   

общаго

  

собранія

 

ихъ

 

по

 

попе-

чительскимъ

 

дѣламъ,

 

попечительство

 

можетъ

 

назначить

 

собра-

те

 

послѣ

   

такихъ

   

праздниковъ,

   

въ

 

которые,

 

обыкновенно,

бываетъ

 

при

 

богослуженіи

 

большое

 

стеченіе

 

народа.

 

Созывать

прихожанъ

 

въ

 

общее

 

собраніе,

 

въ

 

короткое

 

время,

 

попечитель-

ство

 

не

 

можетъ

 

пмѣть

  

надобности, —такъ

    

какъ

 

предметом*

сужденій

   

общаго

 

собранія

 

нрихожанъ

 

постановлены

 

положе-

ніемъ

 

о

 

приходскихъ

   

попечительствахъ

 

пе

   

случайные

 

какіе

либр

 

вопросы

 

и

 

непредвидѣнныя

  

нужды,

 

а

 

напередъ

 

указын-

вые

 

имъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

сборъ

 

съ

 

прихожанъ

 

натурою

 

или



—
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—

деньгами

 

и

 

повѣрка

 

отчетности

 

попечительства

 

и

 

т.

 

п.

 

Цер-

ковно

 

приходскія

 

попечительства,

 

по

 

общему

 

смыслу

 

положе*

пія

 

о

 

томъ—

 

свободный

 

учреждепія

 

общества

 

и

 

для

 

интересов*

самого

 

же

 

общества, — а

 

гдѣ

 

общество

 

преслѣдуетъ

 

свой

 

инте-

ресъ

 

И

 

безъ

 

стѣсненія

 

собственной

 

свободы,

 

тамъ

 

и

 

не

 

должно

быть

 

никакаго

 

сторонняго

 

принуждепія

 

отстающимъ

 

отчего

членамъ,

 

кромѣ

 

только

 

вразумленія,

 

а

 

Потому

 

попечительству,

какъ

 

корпораціи,

 

преслѣдующей

 

пе

 

свои

 

личные

 

интересы,

 

а

цѣлаго

 

общества,

 

коего

 

оно

 

служить

 

оргапомъ,

 

нѣтъ

 

закон-

ныхъ

 

причинъ

 

принуждать

 

прихожанъ

 

составлять

 

общія

 

собра*

нія

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

ихъ,

 

когда

 

нѣтъ

 

на

 

то

 

полнаго

 

со-

гласія

 

самихъ

 

же

 

ихъ.

 

Б)

 

По

 

буквальному

 

указанію

 

6-го

пункта

 

Положенія

 

о

 

попечительствахъ,

 

составленные

 

приго-

воры

 

общаго

 

собранія

 

прихожанъ

 

обязательны

 

для

 

изъявив-

шихъ

 

по

 

оному

 

согласіе,

 

и

 

само

 

приходское

 

попечительство

ходатайствуете

 

предъ

 

казною,

 

духовнымъ

 

и

 

гражданским*

вѣдомствами,

 

если

 

требуются

 

отъ

 

пихъ

 

какія

 

либо

 

пособія

или

 

содѣйствіе

 

для

 

достиженія

 

цѣлей

 

попечительства.

 

Осно-

вываясь

 

на

 

семъ,

 

приходское

 

Попечительство

 

можетъ

 

просить

содѣйствія

 

у

 

волостнаго

 

правленія

 

для

 

приведенія

 

въисполне-

ніе

 

своихъ

 

предположеній,

 

когда

 

на

 

оныя

 

изъявило

 

согласіе

общество,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

законъ

 

дозволяетъ

 

нзвѣстнымъ

обществамъ

 

и

 

комнаніямъ

 

(5020

 

ст.

 

И

 

т.

 

св.

 

вак.)

 

просить

судъ

 

о

 

побуждепіи

 

къ

 

исполненію

 

договоровъ

 

или

 

обязатель-

ствъ

 

заключившими

 

оные

 

(приговоръ

 

общества

 

тоже

 

самое,

что

 

и

 

договоръ

 

или

 

обязательство).

 

В)

 

Контроль

 

церковио-

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

8

 

и

 

13

 

пунк.

Положенія

 

о

 

попечительствахъ,

 

состоитъ

 

въ

 

повѣркѣ

 

отчетно-

сти

 

попечительства

 

и

 

его

 

распоряженій;

 

а

 

кому

 

попечитель-

ство

 

должно

 

отдавать

 

отчетъвъсвоих^дѣйствіяхъ,

 

ясно

 

означено

въ

 

томъ

 

же

 

пупктѣ,

 

именно,

 

обществу —приходу,

 

которымъ

оно

 

учреждается

 

и

 

интересы

 

котораго

 

преслѣдуетъ

 

своею

 

дѣ-

ятельностію, —слѣдовательно

 

волостное

 

правленіѳ

 

ни

 

въ

 

ка-

комъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ

 

контролировать

 

дѣйствія

 

попечитель-

ства.

 

Отношеніе

 

церковно

 

прихидскаго

 

попечительства

 

къ

крестьянскому

 

управленію

 

въ

 

тѣхъ

 

предметахъ,

 

въ

 

которыхъ

сталкиваются

 

интересы

 

того

 

и

 

другаго,

 

какъ

 

папримѣръ

 

на

попечительства

 

возлагается

 

обязанность

 

объ

 

учреждепіи

 

въ

приходахъ

 

школъ,

 

больницъ

 

и

 

богадѣленъ

 

и

 

вообще

 

завѣды-

ваніе

 

мѣрами

 

приэрѣнія, —попеченіэ

 

о

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

пред-
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метахъ,

 

дѣйствующими

 

постановленіями

 

о

 

престьянахъ.

   

воз-

лагается

 

на

 

волостпыя

 

начальства,

   

ясно

 

раскрыто

 

въ

   

1-мъ

отд.

 

выписки

 

изъ

 

журнала

 

государств,

   

совѣта

   

относительно

устройства

 

приходскихъ

 

попечительствъ

   

при

    

православныхъ

церквахъ,

 

именно:

 

Попечительство

 

въ

 

органахъ

 

волостнаго

 

и

сельского t

 

у правлепія

 

можетъ

 

встрѣтить

 

возможное

 

содѣйствіе.

Просить

 

содѣйствія

 

у

 

волостнаго

 

правлепія

 

въ

 

чемъ

  

либо

 

не

означаетъ

 

того, (

 

чтобы

 

попечительство

 

подчинилось

  

контролю

его.въ

 

кругу

 

своей

 

дѣятельности.

 

Г)

    

Волостной

   

старшина,

по

 

силѣ

 

84

 

ст.

 

общаго

 

положепія

 

о

 

крестьянахъ,

 

надзираетъ

за

 

порядкомъ

 

въ

 

учплищахъ,

    

болыіицахъ,

    

богадѣльняхъ

 

и

всякаго

 

рода

 

общественныхъ

 

заведепіяхъ,

 

если

 

они

 

учреждены

волостнымъ

 

обществомъ

 

на

 

свой

 

собственный

   

счетъ.

 

Въ

 

чемъ

закоиъ

 

представляетъ

 

право

 

на'дзора

    

волостному

   

старшинѣ,

въ

 

томъ

 

онъ

 

и

 

можетъ

 

дѣлать

  

свои

 

личпыя

 

и

 

самостоятель-

ный

 

распоряженія.

 

Учрежденія

 

же

   

попечительскія

 

содержатся

на

 

средства

 

не

 

волостнаго

 

общества,

 

а

 

только

 

прпхода,

 

и

 

на

такія

 

средства,

 

которЫя

   

не

   

іюдлежатъ

 

ревпзіи

    

волостнаго

правленія,

 

а

 

потому

 

право

    

распоряженія

  

въ

 

собственно— по

пёчительскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

принадлежишь

 

цЬлой

 

корпораціи

попечительства,

 

а

 

не

    

единицѣ— волостпому

 

старшинѣ— Во-

лостной

 

старшина,

 

по

  

положенію

    

о

    

попечителъствахъ,

 

не-

премѣппый

 

только

 

члепъ

 

оныхъ,

 

иголосъ

 

его

 

при

 

рѣшеніяхъ

дѣлъ

 

попечительскими

 

засѣданіями

 

но

 

большинству

   

голосовъ

имѣетъ

 

одинаковую

 

силу

   

и

   

значеніе

 

съ

 

голосами

   

другихъ

членовъ.

 

Д)

 

Кругъ

 

дѣятельпости

   

и

 

попеченія

 

церковно

 

при-

ходскихъ

 

попечительствъ

 

яспо

 

опреділенъ

 

въ

 

1

 

и

 

5

 

пунктахъ

положепія

 

о -приходскихъ

 

попечительствахъ, 4

 

именно:

 

неправ-

леніе

 

нуждъ

 

храма,

 

изысканіе

   

гредствъ

   

содёржанія

 

причту,

учрежденіе

 

школъ,

 

больницъ,

 

богадѣленъ

   

и

   

Мругихъ

 

благо

творительныхъ

 

заведеній,

 

оказаніе

    

бѣднымъ

   

помощи,

   

какъ

при

 

жизни,

 

такъ

 

и

 

при

 

смерти,' и

    

содержаніе

   

въ

   

порядкѣ

кладбищъ.

 

Заботу

 

же

 

объ

 

псправленіи

   

народной

    

нравствен-

ности

 

правительство

  

не

   

возлагаетъ

 

на

   

церковно

 

приходскія

попечительства;

 

а

 

потому

   

консисторія

   

считаеть

   

совершенно

излпишимъ

 

входить 'въ

 

разсужденіе,

 

какія

 

мѣры

 

можетъ

 

упо-

требить

 

попечительство

 

къ

 

нсправлсніто

 

народной

    

нравствен-

ности,

 

мѣры

 

убѣждеиія

   

или

 

мѣры

   

наказапія.

    

Е)

    

Участіе

приходскаго

 

свящешшка

 

въ

 

дѣлахъ

 

мирскаго

   

схода

 

граждан-

скими

 

законами

 

не

 

требуется,-^-

 

а

 

законы

 

духовные

   

опредѣ- '
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ляютъ

 

даже

 

наказаніе

 

за

 

вмѣшательство

 

священно -церковно-

служителей

 

въмірскія

 

дѣла.

 

Устраненіе

 

же

 

8Лоупотреблепій

на

 

сх ода хъ

 

и

 

направленіе

 

общественпаго

 

голоса

 

въ

 

хорошую

сторону

 

лежитъ

 

непосредственно

 

на

 

обязанности

 

тѣхъ.

 

лицъ,

которымъ

 

закоиъ

 

далъ

 

право

 

распоряжаться

 

дѣйствіями

 

схо-

да

 

и

 

контролировать

 

его,

 

это— селцжіе

 

старости

 

и

 

мировые

 

по-

средники.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

того,

 

какъ

 

приходскому

 

свя-

щеннику

 

исполнять

 

апостольскую

 

заповѣдь;

 

«пастой

 

благовре-

мение

 

и

 

безвременно,»

 

при

 

отнятін

 

у сі

 

него

 

црава

 

участія.

въ

 

мірскихъ

 

сходахъ,

 

то

 

за

 

раарѣшеніемъ

 

недоумѣній

 

по

 

сему

вопросу

 

консисторія

 

предлагаешь

 

приходскому

 

священнику

обратиться

 

къ

 

толкованіямъ

 

означенной

 

заповѣди

 

апостола

св.

 

отцами.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1)

 

Объ

 

изданіи

   

«Совремѳнныхъ

 

Извѣстій.»

юанаОо

                      

в

 

9ид#ймплтва

              

.

 

>

Съ

 

1

 

декабря

 

1873

 

г.

 

Современный

 

Извѣстія

 

вступають

 

въ

шестой

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

Изданіе

 

ихъ

 

будетъ

 

про-

должаться

 

въ

 

томъжевидѣ:

 

триста

 

шестьдесятъ

 

К«

 

въ

 

годъ,

 

въ

листъ

 

средняго

 

Формата

 

(14 /і«

 

вершковъ.)

Содержаніе

 

состоитъ

 

изъ:

 

1)

 

СправочпыхъСвѣдѣцій

 

(Мѣся-

цесловъ,

 

Ооѣзды

 

желѣзныхъ

 

дорогъ,

 

Зрѣлища^

 

Судебный

 

ука-

 

,

затель,

 

Адресы

 

извѣстнѣйшихъ

    

московских!,

 

заведеній, ,

 

Цѣны

бумагамъ

 

на

 

обѣихъ

   

столичныхъ

   

биржахъ,

  

бирживыя

 

цѣцц

заграничныя

 

(по

 

телеграфу),

 

Цѣцы

 

товарамъ

 

на

 

внутреннихъ,

рыцкахъ);

 

2)

 

Московскагр

 

отдѣла

 

(гдѣ,

 

сверхъ

 

ежедневныхъ

политичеерхъ

 

тедеграммъ

 

отъ

 

агепствъ

 

Водьфэ,

 

Рейтеря,

 

,fa- ;

васа

 

и

 

иногда

 

отъ

 

внутреннихъ

 

корреспондентовъ,

 

помѣщартся

 

,

Руководящія

 

статьи

 

по

 

общимъ

 

воиросамъ,

 

Замѣтки

 

и

 

извѣстія

 

э

о

 

московской

 

общественной

 

жизни

 

и

 

Обзоръ

  

мнѣній

 

печати

 

по

текущпмъ

   

вопросамъ,

   

полптическимъ

 

и

 

общественным, ъ);

 

3)

Внутреннихъ

 

извѣстіЙ

 

(Общихъ,

   

по

 

законрдательству^^дми-

нистраціи

 

и

 

общественной

 

жизни,

 

и-—Мѣстцьіхъ,,

 

съмѣстнымн

корреспопденціями);

 

4)

   

Иностранныхъ

 

(въ

   

систематическомъ

обозрѣніи,

 

по

 

временамъ— съ

 

заграничными

 

письмами);

 

и

 

5)

Разиыхъ

 

(гдѣ

 

.

 

помѣщаются

 

замѣчательцыя

 

судебная

 

дѣла,

 

д ,

также

 

разныя'

 

новости,

 

не

 

имѣющія

 

политическая)

 

характера,

■■
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каковы:

 

учения

   

и

 

художественныя,

 

промышленныя

 

изобрѣте-

нія,

 

практическія

 

хозяйственный

 

замѣтки

 

и

 

т.

 

п.):

Подписная

 

ціъна:

 

Для

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ:

 

за

 

годъ

8

 

р.

 

25'

 

к.,

 

полгода;- 4- р.

 

50

 

к.,

 

три

 

мѣсяца

 

2

 

р.

 

25

 

к.,

одипъ

 

мѣсяцъ

 

75

 

Rj— Въ

 

Москвѣ,

 

съ

 

доставкою:

 

за

 

годъ

 

7

 

р.

35

 

к.,

 

полгода

 

3

 

р.

 

90

 

к.,

 

три

 

'мѣсяца

 

1

 

р,

 

95

 

к.,

 

одинъ

мѣсяцъ

 

70

 

В]

                     

.

Пріемъ

 

подписки

 

:Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

конторѣ

 

Совремепныхъ

 

Извѣ-

стій,

 

на

 

Знаменкѣ,

 

въ

 

Ваганьковскомъ

 

переулкѣ,

 

противъ

 

Ру-

мянцевскаго

 

Музея,

 

домъ

 

№

 

9,

 

"Игнатьевой

 

(бывш.

 

кн.

 

Голи-

цына)

 

и

 

у

 

иввѣстнѣйшихъ

 

книгопродавцевъ,— Въ

 

С.-Петербургѣ

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

на

 

Невскомъ

 

проспектѣ:

 

Исакова

 

и

Базунова,— Въ

 

Одесѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

Мосягина

 

и

 

К 0

 

на

 

Дериба-

совской

 

улицѣ,

 

д.

 

Вагнера.

                       

.

   

.

Типоірафія

 

«Современныхъ

 

извѣстій»

 

принимаетъ

 

заказы

на

 

печатапіе

 

книгъ,

 

бланокъ,

 

этикетовъ

 

и

 

проч.

 

Имѣя,

 

въ

числѣ

 

другихъ,

 

скоропечатную

 

машину

 

собственно

 

для

 

печа-

танія

 

этикетовъ

 

и

 

карточекъ,

 

типограФІя

 

Современныхъ

 

Извѣ-

стій

 

можетъ

 

исполнять

 

послѣдніе

 

заказы

 

съ

 

особенною

 

деше-

визною.

2)

 

Православноѳ

 

обозрѣніевъ

 

1873

 

году

 

будетъ

издаваться— подъ

 

редакціею

 

свящ.

 

Г.

 

Смирнова-Платонова,

при

 

учасііи

 

свящ.

 

Иваицова-Платонова

 

и

 

П.

 

Преображенскаго,

 

—

въ

 

томъ

 

жо^духѣ

 

и

 

направленіи,

 

какъ

 

велось

 

доселѣ.

 

В.ъ

составъ

 

журнала,

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

входятъ:

 

статьи

научно

 

богословскаго,

 

нравственно

 

назидательнаго

 

и

 

церковно-

историчесйаго

 

содержанія;

 

обозрѣнія

 

замѣчательныхъ

 

событій

въ

 

церкви

 

православной,

 

въ

 

церквахъ

 

славянскихъ

 

и

 

въ

 

за-

падныхъ

 

христіанскихъ

 

обществахъ;

 

очерки

 

и

 

изслѣдовавія

 

по

практическимъ

 

вопросамъ

 

церковной

 

жизни;

 

критика

 

и

 

библіогра-

фія.

 

Отдѣлъ

 

«Извѣстій

 

и

 

Замѣтокъ»

 

посвящается

 

періодиче-

•

 

скому

 

обозрѣпію

 

текущихъ

 

явленій

 

религіозно-церковной

 

жизни

и

 

раздѣляется

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

обозрѣніе

 

внутреннее

 

и

обозрѣніе

 

заграничное;

 

сюда

 

же

 

входятъ' и

 

всѣ

 

мелкія

 

статьи

по

 

главнымъ

 

отдѣламъ

 

программы.

 

Въ

 

«Приложенш».къ|журналу

въ

 

1873

 

году

 

будутъ

 

печататься

 

въ

 

русскомъ

 

цереводѣ

 

тВоре-

нія

 

св.

  

Ипполита.
-

Годовое

 

тцаш'Иравославпаго

 

Обозрѣнія

 

состоитъ

 

изъ

 

двѣ-

падцати.

 

книжекъ,

 

выходящихъ

 

ежемѣсячпо,

 

каждая

 

въ

 

объемѣ
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отъ

 

12

 

до

 

15

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Подписная

 

цѣна:

 

6

 

р.

50

 

ж.,-— а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

и

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

го-

рода.

 

7

 

р.

 

сер.

 

Подписная

 

цѣнл

 

съ

 

«Указателдмъ»

 

къ

 

Пра-

вославному

 

Обозрѣнію

 

за

 

одинадцать

 

дѣтъ— 8

 

р.

 

съ

 

персе.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Носквіь,

 

въ

 

редащіи

 

журнала,

Остоженка,

 

приходе

 

Новаю

 

Воскресенья,

 

домъ

 

свящ.

 

Смир-

нова-Платонова, — и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ

 

въ

Москвѣ

 

и

 

Петербургѣ.

 

Иногородние

 

благоволятъ

 

адресоваться

съ

 

своими

 

требованіями

 

исключительно

 

такъ:

 

Въ редащію

 

Пра

 

-

воелавнаю

 

Обозрѣнія,

 

въ

 

Жосквѣ.

Полные

 

экземпляры

 

Православнаго

 

Обозрѣнія

 

за

 

прежніе

годы

 

можно

 

'получать

 

по

 

слѣдующимъ

 

пониженным ь

 

цѣнамъ:

1861,

 

1862,

 

1863

 

и

 

1864

 

годы

 

по

 

2

 

р.

 

безъ

 

перес,

 

1865,

1866

 

и

 

1869— по

 

3

 

р.

 

безъ

 

перес,

 

1867,

 

1868

 

и

 

1871— по

4

 

руб.

 

безъ

 

перес,

 

1870

 

и

 

1872

 

по

 

6

 

руб.

 

безъ

 

перес,

 

а

за

 

двенадцать

 

ліьтъ

 

1861—1872 — сорот

 

рублей

 

безъ

 

перес.

На

 

пересылку

 

за

 

каждый

 

годовой

 

экземплярѣ

 

прилагается

 

за

6

 

ф

 

,

 

а

 

за

 

12

 

лѣтъ

 

за

 

60

 

фунтовъ

 

— по

 

разстоянію.

 

Выпи-

сывающіе

 

«Православное

 

Обозрѣніе»

 

за

 

всѣ

 

прежніѳ

 

годы

 

по-

ру

 

чаютъ

 

«Указатель»

   

безплатно. .

3)

 

О

 

прододженіи

 

изданія

 

журнала

 

«труды

 

кіев-

ской

 

духовной

 

академіи»

 

въ

 

1873

 

году.

«Труды

 

Кіевской

 

дух.

   

Академіи»

    

будутъ

 

издаваться

  

въ

1873

 

г.

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

съ

  

приложеніемъ

   

протоко-

ловъ

 

академическаго

 

совѣта.

 

Въ

 

«Трудахъ

 

Кіевской

 

дух.

 

Ака-

деміи»

 

будутъ

 

помѣщаться:

 

I.

 

Переводъ

 

съ

 

еврейскаго

 

ветхо -

завѣтныхъ

 

книгъ.

 

И.

 

Переводъ

 

твореній

 

блаж.

 

Іеронима.

 

III.

Лекціи

 

паставииковъ

 

академіи

 

и

 

произносимый

 

ими

   

церков-

ныя

 

собесѣдованія.

 

IT.

 

Трактаты,

 

очерки

 

и

 

изслѣдованія

   

по

разнымъ

 

предметамъ

 

богословской

 

науки.

 

V.

 

Переводы

 

сочи-

пеній

 

иностранныхъ

 

учепыхъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

 

отношепію

къ

 

богословской

 

наукѣ.

 

VI.

   

Статьи,

    

имѣющія

   

предметомъ

критическое

 

обозрѣніе

 

произведеній

 

современной,

 

по

   

преиму-

ществу

 

богословской

 

и

 

философской

 

литературы,

 

какъ

 

отече-

ственной,

 

такъ

 

и

 

иностранной.

 

VII.

 

Обозрѣніѳ

 

замѣчательны

 

*ъ

явленій

 

церковной

 

жизни

 

па

 

востокѣ

 

и

 

западѣ.

 

VIII.

  

Памят-

ники,

 

относящіеся

 

къ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

и

 

русской

 

ду-

ховной

 

литературы,

 

могущіе

 

имѣть

 

интересъ

 

не

   

для

 

однихъ
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только

 

спеціалистовъ,

 

но

 

и

 

для

 

большинства

 

читателей

   

ду-

ховныхъ

 

журналовъ.

 

IX.

 

Въ

 

приложеніп

 

къ

 

журналу

   

будутъ

печататься

 

протоколы

 

засѣданій

 

академическаго

 

совѣта.

Труды

 

будутъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книжками

 

отъ

 

12

 

до

20печатныхъ

 

листовъ.

 

Цѣна

 

годовому

 

язданію

 

5

 

р.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

6

 

р.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

изданія

 

при

 

кіевской

духовной

 

академіи,

 

а

 

также

 

въ

 

Москвѣ— у

 

книгопродавца

 

А.

Н.

 

Ѳерапонтова,

 

въ

 

Петербургѣ— у

 

книгопродавца

 

С.

 

И.

 

Ли-

това.

Въ

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

«Труды

 

кіев

 

дух.

 

академіи»

прежнихъ

 

годовъ

 

(1860 — 1871

 

г.)

 

и

 

«Воскресное

 

Чтеніе»

за

 

34

 

года

 

существовали

 

журнала

 

при

 

академіи

 

(1837

 

—

 

38

—1870-71

 

г.),

 

кромѣ

 

годовъ:

 

III

 

(1839-40),

 

IV

 

(1840

—41),

 

VIII

 

(1844—45).

 

JX

 

(1845-46),

 

XIII

 

(1849-50),

XIV

 

(1850—51)

 

и

 

XVI

 

(1852-53),

 

которые

 

всѣ

 

разош

дись.

«Труды

 

кіев

 

дух.

 

академіи»

 

продаются

 

по

 

уменьшенной

цѣнѣ:

 

за

 

Л860

 

— 1868

 

годы

 

но

 

2

 

р.;

 

а

 

за

 

1869^1872

 

г.

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

на

 

мѣстѣ.

 

На

 

пересылку

 

первыхъ

 

годовъ

(1860—68

 

г.)

 

прилагается

 

за

 

5

 

Фунт.,

 

на

 

пересылку

 

по-

слѣднихъ

 

(1869—72

 

г.)

 

за

 

10

 

ф.

 

по

 

разстояпію.

Воскресное

 

Чтеніе

 

продается

 

на

 

мѣстѣ

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

годовой

экземпляръ;

 

на

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

5

 

фунт,

 

по

 

раз-

стоянію.

Выиисывающимъ

 

единовременно

 

не

 

менѣе

 

10

 

годовыхъ

 

эк-

вемпляровъ

 

«Трудовъ»

 

и

 

«Воскрвснаго

 

Чтепія»

 

дѣлается

 

ус-

тупка

 

по

 

25

 

к.

 

съ

 

рубля;

 

покупатели

 

«Воскресиаго

 

Чтепія»

получаютъ

 

сверхъ

 

того

 

указатель

 

кі.

 

первымъ

 

25

 

годамъ

 

это-

го

 

журнала.

Въ

 

редакціи

 

кромѣ

 

тою

 

продаются

 

книш:

1)

   

Ііесѣды

 

сельскаго

 

священника

 

съ

 

прихожанами.

 

25

 

бе-

сѣдъ.

 

(дополненіе

 

къ

 

5-му

 

раскуплепному

 

уже

 

изданію).

 

Д.

40

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

2)

   

Книга

 

для

 

назидательеаго

 

чтенія.

 

Изданіе

 

второе.

 

Ц.

40

 

к

 

,

 

вѣсъ

 

1

 

Фунтъ.

3)

  

Сборникъ

 

статей

 

изъ

 

Воскр.

 

Чтенія

 

(для

 

народныхъ

цщолъ),

 

Ц.

 

20

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.
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4)

  

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

кіевской

 

духовной

 

академіи,

28

 

сентября

 

1869

 

г.

 

II.'

 

1

 

p.

 

25

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

5)

  

Изслѣдоваиіе

 

о

 

Тадмудѣ.

 

Ц.

 

40

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

Фуптъ.

6)

  

Сборникъ

 

изъ

 

лекцій

 

бывшихъ

 

наставниковъ

 

кіевской

дух.

 

академіи,

 

архим.

 

Иннокентія,

 

прот.

 

И.

 

М.

 

Скворцова,

П.

 

С.

 

Авсеньева

 

(архим.

 

Ѳеофана)

 

и

 

Я.

 

К.

 

АмФитеатрова.

Ц.

 

3

 

р.,

 

вѣсъ

 

3

 

Фуита.

7)

  

Списокъ

 

начальников!.,

 

паставниковъ

 

и

 

воспитанников!

Кіевской

 

дух.

 

акадеыіи

 

первыхъ

 

XXIV

 

курсовъ

 

(1819— 1860

г.).

 

Ц.

 

5

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

фун.

8)

  

Жизнь п

 

тво"репіяблаж. Августина. Ц. 40

 

к., вѣсъ

 

1

 

оунтъ.

9)

  

Записки

 

по

 

церковному

 

законовѣдѣнію.

 

Прот.

 

П.

 

И.

Скворцова,

 

изд.

 

4-е.

 

Ц.

 

90

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

Фуптъ.

10)

   

Ветхозавѣтная

 

исторія.

 

И.

 

Ы.

 

Скворцова.

 

Ц.

 

55

 

к.,

вѣсъ

 

1

 

фунтъ.

И)

 

Библейская

 

хропологія.

 

Ц.

 

60

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

Фуптъ.

12)

  

Очерки

 

быта

 

древиихъ

 

.евреевъ.

 

Ц.

 

40

 

к

 

,

 

вѣсъ

 

1

 

ф.

13)

  

Объ

 

авторѣ

 

сочиненій,

 

извѣстныхъ

 

съ

 

именемъ

 

св.

Діописія

 

Ареоиагита.

 

К.

 

Скворцова.

 

Ц.

 

65

 

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

ф.

14)

  

Философія

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви

 

(періодъ

 

древ-

нихъ

 

апологетовъ

 

христіанства).

 

К.

 

Скворцова.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

80

к.,

 

вѣсъ

 

1

 

Фунтъ.

і)

 

О

 

продолжении

 

изданія

 

журнала

    

„Руковод-

ство

 

дтя

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

въ

 

1873

 

г.

Журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

издавав-.

мый,

 

по

 

благословенію

 

Св.

 

Синода,

 

при

 

кіевской

 

духовной

семинаріи,

 

продолжится

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1873

 

г.,

 

и

 

нач-

нетъ

 

съ

 

1

 

января

 

свой

 

четырнадцатый

 

годъ.

 

Этотъ

 

журпаЛъ,

избравъ

 

однажды

 

особенную

 

цѣль— способствовать

 

приходскимъ

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

служеніи

 

строителей

 

таипъ

 

Бо-

жіихъ

 

и

 

въ

 

многотрудной

 

обязанности

 

учителей

 

иародпыхъ,

также

 

быть

 

органомъ

 

ихъ

 

дѣятельности,

 

ихъ

 

желаній

 

и

 

пот-

ребностей,

 

будетъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

эту

 

цѣль

 

неизмѣнно;

 

по-

этому

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

онъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

тий

же

 

программѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

направлении,

 

какихъ

 

держался

до

 

сихъ

 

поръ.

Въ

 

составъ

 

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

по

программѣ,

 

утвержденпой

 

Св.

 

Синодомъ,

 

будутъ

 

входить:

 

I.

Иоученія

 

къ

 

простому

 

народу

 

различнаго

 

содержанія:

   

догма-
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тическаго,

    

нравственная,

    

церковно-обрядоваго

 

и

 

проч.,

 

а

также

 

извлеченія

 

и

 

выписки

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ,

 

вь

 

ко-

торыхъ

 

говорится

 

о

 

священствѣ

 

и

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

    

боль,

шей

 

части

 

церковныхъбибліотекъ.

 

II.

 

Изслѣдованія

 

о

 

разныхъ

церковныхъ

 

и

 

религіозно-нравственныхъ

 

предметахъ,

 

пригод-

ный

 

для

 

приходскаго

 

пастыря,

 

какъ

 

въ

 

церковной

 

проповѣди,

такъ

 

и

 

въ

 

частпыхъ

 

его

 

бесѣдахъ

 

съ

 

прихожанами.

 

III.

 

Про-

изведенія

 

проиовѣднической

 

литературы

   

прежняго

   

времени,

преимущественно

 

тѣ,

 

которыя

 

отличаются

 

своего

 

рода

   

совре

 

•

меппостію,

 

простотою

   

и

 

общепонятностію.

 

IV.

 

Оригинальный

статьи

 

по

 

части

 

церковной,

   

преимущественно

   

отечественной

исторіи,

 

а

 

также

 

матеріалы,

 

относящіеся

 

къ

 

ней,

 

съ

  

надле-

жащею

 

ихъ

 

обработкою.

 

Изъ

 

матеріаловъ

 

избираются

 

исклю-

чительно

 

тѣ,

 

которые

 

по

 

содержание

 

своему

   

могутъ

   

имѣть

какое

 

либо

 

отношеиіе

 

къ

 

потребностямъ

 

священника

 

или

 

его

паствы.

 

V.

 

Замѣчанія,

 

совѣты

 

и

 

наставлепія,

 

пригодная

 

свя-

щеннику

 

въ

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

его

 

пастырской

 

жизни

 

и

   

дѣ-

ятельности.

 

И

 

во

 

1-хъ,

 

замѣчанія

 

касательно

 

отправленія

 

бо-

гослуженія,

 

церковнаго

 

благочипія,

 

совершенія

 

таинствъ,

 

об-

ращепія

 

съ

   

прихожанами,

   

отношеаія

 

къ

   

иновѣрцамъ

 

и

 

въ

особенностп

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Во

 

2-хъ,

    

замѣтки

 

о

характеристическихъ

 

чертахъ

 

простаго

 

парода

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

пользоваться

 

ими

 

для

 

успѣшнаго

 

дѣйствованія

 

на

 

нравствен-

ность

 

прихожанъ.

 

Въ

 

3-хъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

благочестивыхъ

   

мѣ-

ствыхъ

 

обычаяхъ

 

и

 

учрежденіяхъ,

 

а

 

такжег'о

 

предразсудкахъ,

суевѣріяхъ,

 

противныхъ

 

духу

 

православной

 

вѣры

 

и

   

церкви,

съ

 

указапіемъ,

   

когда

   

нужно,

   

историческаго

 

происхожденія

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

4-хъ,

 

педагогическія

 

замѣтки

 

касатель-

но

 

обученія

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

прихожанъ

    

и

 

ма-

теріалы

 

для

 

уроковъ

 

въ

 

этихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

5-хъ,

 

^библіог-

раФическія

 

статьи

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

   

книгахъ,

    

особенно

пригодныхъ

 

священнику,

 

и

 

замѣтки

 

по

 

поводу

  

журнальныхъ

статей,

 

касающихся

 

духовенства

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

   

было

отношеніи.— Сверхъ

   

того,

    

иногда

   

сообщаются:

      

1)

   

об-

щія

 

замѣчательныя

   

извѣстія,

   

касающіяся

 

русской

 

церкви

 

и

въ

 

частности

 

свѣдѣнія

 

о

 

достойныхъ

 

вниманія

   

распоряжеш-

яхъ,

  

учрежденіяхъ

 

и

   

церковныхъ

   

событіяхъ

   

въ

 

разныхъ

епархіяхъ;

 

2)

 

свѣдѣпія

 

о

 

положсніи

 

единовѣрцевъ

 

нашихъвъ

Австріи

 

и

 

Турціи,

 

и

 

наконецъ

 

3)

 

извѣстія

 

и

 

сужденія

 

о

 

за-

мѣчательныхъ

 

религіозныхъ

 

явленіяхъ

 

и

 

перемѣнахъ

 

въ

   

ка-

толичѳскомъ

 

и

 

протестантскомъ

 

обществахъ.
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Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

невозможно

 

дать .

 

въ

 

одинъ

годъ

 

полный

 

объемъ

 

всѣмъ

 

указаннымъ

 

отдѣламъ

 

въ

 

журна-

лѣ,

 

выходящемъ

 

еженедѣльно,

 

безъ

 

опредѣленныхъ

 

рубрикъ.

Развитіе

 

того

 

или

 

другаго

 

отдѣла

 

указывается

 

современными

потребностями

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ;

 

поэтому

 

главное

 

вни-

маніе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

рѣшеніе

 

такихъ

 

вопросовъ,

 

кото-

рые

 

вызываются

 

текущими

 

обстоятельствами;

 

впрочемъ,

 

для

того,

 

чтобы

 

журналъ

 

нашъ

 

могъ

 

доставить

 

приходскимъ

 

па-

стырямъ

 

руководительное

 

и

 

образовательное

 

чтеніе

 

не

 

для

 

од-

ного

 

только

 

года,

 

но

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

въ

 

немъ

 

пе

 

бу-

дутъ

 

оставлены

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

другія

 

задачи

 

его,

 

обозна-

ченныя

 

въ

 

программѣ.

Статьи

 

постороннихъ

 

сотрудниковъ,

 

соотвѣтствующія

 

цѣли

н

 

характеру

 

изданія,

 

будутъ

 

помѣщены

 

съ

 

благодарностію

и

 

приличнымъ

 

вознагражденіемъ.

«Рукодство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

выходитъ

 

еженедѣль-

по

 

отдѣльными

 

нумерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа ;

 

въ

 

объемѣ

отъ

 

полутора

 

до

 

2-хъ

 

съ

 

половиною

 

печатвыхъ

 

листовъ.

 

Го-

довое

 

изданіе

 

составить

 

три

 

тома-,

 

каждый

 

приблизительно

 

отъ

30-ти

 

до

 

45

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

съ

 

особеннымъ

 

оглавле-

ніемъ

 

ц

 

особенною'

 

нумераціею

 

страницъ.

Подписная

 

ціъиа

 

на

 

міьстіь

 

4

 

руб.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

во

есіь

 

міьста

 

Россійской

 

итперіи

 

5

 

руб.

 

серебромъ.

 

Плата

за

 

журналъ

 

по

 

оффиціальнымъ

 

требодапіямъ,

 

какъ

 

то:

 

отъ

консисторій,

 

духовньт

 

правленій

 

и

 

блаючишыхъ

 

можетъ

быть,

 

по

 

пргшѣру

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

разсрочена

 

до

 

сентября

1873

 

года.

Въ

 

редакціи

 

продаются:

 

1)

 

экземпляры

 

^Руководства

 

для

сельскихъ

 

пастырей"

 

за

 

1861,

 

1864,

 

1865,

 

1870

 

1871.

 

и

1872

 

годы.

 

Цѣпа

 

экземпляру

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

 

2)

Практическіе

 

совѣты

 

священникамъ

 

при

 

производствѣ

 

слѣд-

ствій

 

по

 

проступкамъ

 

и

 

преступленіямъ

 

сващенно

 

и

 

церковно-

служителей.

 

Цѣна

 

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

 

3)

 

Законныя

 

тре-

бованія

 

новыхъ

 

судебпыхъ

 

установленій

 

Івъ

 

отношеніи

 

і

 

нъ

лицамъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

 

4)

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

„Руководствѣ

 

для

 

сель-*

скихъ

 

пастырей"

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

лѣтъ,

 

съ

 

1860

 

г.

 

по

1869

 

годъ

   

включительно.

  

Цѣна

 

35

   

к.

 

съ

 

пересылкою,

Сътребованіами,

 

какъ

 

на

 

журналъ,

 

такъи

 

на

 

поименованный
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книги

 

нужно

 

адресоваться

 

такъ:

 

Въ

 

Р.едакцію

 

„'Руководства

длясегьскихъ

 

пастырей 1 ' ,

 

въ

 

Еіевті

 

-

    

.

   

ѵ

                

і

Редакторъ

 

ректоръ

 

кіевской

 

семинаріи,

лртшмацдрить

 

Ѳерапонтъ.

5)

 

Объ

 

издавай

 

въ

 

1873

 

г.

 

духовнаго

 

учено-ли-

тературнаго

 

журнала:

 

„Чтенія

 

въ

 

обществѣ

 

лю-

битѳлѳй

 

духовнаго

 

проевѣщѳнія.

Съ

 

окончаніемъ

 

1872

 

г.

 

окончится

 

десятилѣтній

   

періодъ

существованія

    

«Чтеній

   

въ

 

обществѣ

 

любителей

   

духовнаго

просвѣщенія».

 

Въ

 

продолженіе

 

этого

 

истекающаго

   

десятилѣ-

тія

 

редакція

 

«Чтеній»

   

постепенно

 

и

 

неуклонно

   

стремилась

къ

   

достиженію

 

главнѣйшей

   

цѣли— къ

   

возможно

 

большему

распространенно

 

православпо-христіанскаго

 

просвѣщенія,

 

поль-

зуясь

 

при

 

этомъ

 

указаніями

 

опыта

 

и

  

совѣтами

   

просвѣщен-

ныхъ,

 

сочувствующихъ

 

дѣлу

 

редакціи,

  

лицъ.

 

Въ

 

первые

 

го-

ды

 

своей

 

дѣятельности

 

редакція

 

выдавала

 

«Чтепія»

    

въ

 

не*

опредѣ ленные

 

сроки,

 

отдельными

 

томами,

 

помѣщая

   

въ

 

как-

домъ

 

изъ

 

такихъ

 

томовъ

 

по

 

пѣскольку .

 

трактатовъ

 

богослов-

скаго

 

содержанія.

 

Такихъ

 

томовъ

 

издано

  

редакціею

   

тринад-

цать.

 

Но

 

опытъ

 

показалъ,

 

что

 

при

 

подобномъ

 

способѣ

 

изда-

иія

 

«Чтеній»

 

цѣль

 

редакціи

 

не

 

была

 

достигаема

 

съ

   

такимъ

успѣхомъ,

 

какой

 

бы

 

былъ

 

желателенъ.

 

Выпуская

 

томы

   

сво-

его

 

изданія

 

въ

 

неопредѣленные

 

сроки

 

и

 

притомъ

   

чрезъ

   

нѣ-

сколько

 

мѣсяцевъ

 

одинъ

 

послѣ

 

другаго,

 

редакція

 

чувствовала,

,

 

что

 

не

 

могла

 

съ

 

одной

 

стороны

 

возбудить

 

въ

  

должной

   

сте-

пени

 

интереса

 

къ

 

духовному

 

просвѣщенію

 

въ

 

читателяхъ

 

сво-

его

 

изданія,

 

съ

 

другой— поддержать

 

на

 

одномъ

 

уровнѣ

   

разъ

уже

 

возбужденный

 

такой

 

интересъ.

 

Поэтому

 

редакція

   

нашла

нужнымъ

 

съ

 

1871

 

г.

 

издавать

 

«Чтенія»

 

въ

   

формѣ

   

ежеиѣ-

сячнаго

 

журнала

 

и

 

такимъ

 

образомъ'

 

доставлять

   

читателямъ

почти

 

постоянное

 

духовно

 

назидательное

   

чтеніе.

    

Но

 

забота

о

 

Формальномъ

 

улучшеніи

 

привела

 

къ

 

мысли

 

объ

   

улучшенін

и

 

вяутрепняго

 

состава

 

изданія.

 

Редакція

 

убѣдилась,

 

что,

 

да-

вая

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

богословской

 

науки

 

и

 

не

 

ос-

танавливаясь

 

при

 

этомъ

 

на

 

одной

 

или

 

на

   

нѣкоторыхъ

   

изъ

этихъ

 

отраслей

   

по

 

преимуществу,

 

она

   

будетъ

 

давать

 

лишь

отрывочный

 

богословскія

   

свѣдѣнія,

 

по

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

въ

состояніи

 

дать

 

чего

 

либо,

 

цѣльнаго

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

никогда
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—

не

 

будетъ

 

въ

 

состоянии

 

принести

 

осязательную,

 

существенную

пользу

 

і

 

духовпому '

 

просвѣіценію,

 

отечественной

 

богословской

паукѣ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

редакція

 

рѣнгалась

 

посвятить

 

свое

изданіе

 

посильной

 

разработкѣ

 

лишь

 

нѣкоторыхъ

 

отраслей

богословской

 

науки,

 

именно

 

она

 

съ

 

1872

 

г.

 

открыла

 

стра-

ницы

 

своего

 

изданія

 

для

 

статей

 

преимущественно

 

по

 

св.

 

Пи-

санію

 

и

 

за

 

тѣМъ

 

для

 

статей

 

•

 

по

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

церковной

исторіи

 

въ

 

томъ

 

убѣжденіи,

 

что

 

свѣдѣнія

 

по

 

этимъ

 

предме-

тамъ

 

особенно

 

благопотребны

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Сверхъ

 

сего

она

 

признала

 

полезными— слѣдить

 

за

 

современнымъ

 

теченіемъ

церковной

 

жизни,,

 

за

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

выдающимися

 

ея

 

обна-

руженіями,

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

странахъ*

 

такъ

 

и

 

въ

 

пашемъ

отечествѣ,

 

а

 

также

 

время

 

отъ

 

времени— останавливаться

 

вни-

маніемъ

 

на"

 

нѣкоторыхъ

 

произввденіяхъ

 

современной

 

богослов-

ской

 

литературы.

 

Этой

 

же

 

программы,

 

въ

 

ея

 

существенныхъ

чертахъ,

 

редакція

 

«Чтеній»

 

будетъ

 

'придерживаться

 

и

 

въ

 

иа-

ступающемъ

 

1873

 

г.съ

 

тѣмъ

 

лишь

 

различіемъ,

 

что

 

она

 

рас-

ширить

 

отдѣлъ

 

по

 

сваПисанію

 

и

 

отдѣлъ

 

библіограФпческій

 

и

дастъ

 

въ

 

своемъ

 

журналѣ

 

мѣсто

 

статьямъ

 

по

 

православной

христианской

 

апологетикѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

программа

 

для

журнала:

 

«Чтенія

 

въ

 

Обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣ-

щенія»

 

будетъ

 

въ

 

1873

 

Г.

 

слѣдующая:

 

а)

 

Священное

 

Писа-

ніе

 

ветхагр

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

Яа.іэтотъотдѣлъ

 

войдутъ

 

статьи

исагргическаго

 

и

 

истолковательваро

 

содержания.

 

Статьи

 

истол-

яовательныя

 

будутъ

 

какъ

 

научнагр,,

 

дакъ

 

и

 

; общедоступнаго

характера,

 

б)

 

Церковная

 

исторія

 

всеобщая,

 

и

 

русская.

 

Статьи

этого

 

отдѣла

 

будутъ

 

зпакомить

 

съ

 

внѣшнею

 

и

 

внутреннею

жизнію

 

какъ

 

православной

 

вселенской

 

и

 

русской

 

церкви,

 

такъ '

и

 

Обществъ

 

инославныхъ.

 

в)

 

Православная

 

христианская

 

апо-

логетика,

 

г)

 

Церковная

 

хроника.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

будетъ

 

по-

мѣщаться

 

обзоръ

 

текущихъ

 

событій

 

въ

 

церквахъ

 

восточныхъ

и

 

западныхъ

 

и

 

въ

 

церкви

 

отечественной,

 

д)

 

Отдѣлъ

 

критико-

библіограФическій.

 

Сюда

 

войдутъ:

 

1)

 

критико-библіографиче-

скія

 

статьи,

 

касающіяся

 

сочиненій,

 

какъ

 

иностранной,

 

такъ

и

 

отечественной

 

богословской

 

литературы.

 

2)

 

обзоръ

 

русскихъ

духовныхъ

 

журналовъ

 

и'

 

3)

 

обзоръ

 

статей

 

въ

 

журналахъ

 

свѣт-

скпхъ,

 

въ

 

тіхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

статьи

 

эти

 

будутъ

 

такъ

 

или

иначе

 

касаться

 

церкви.

По

 

всѣмъ

 

указаннымъ

   

отдѣламъ

 

редакція

 

постараласъ

 

прі-

обрѣсти

 

-

 

па

 

наступающей

  

18]jf3

 

адъ

 

лост,рянныхъ

 

сотрудцц-

   

^
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-

ковъ

 

и

 

тѣмъ

 

обезпечить

 

успѣшное

 

выполненіе

 

свовй

 

программы.

Между

 

прочимъ,

 

въ

 

журналѣ

 

будетъ

 

принимать

 

участіе,

 

по

примѣру

 

истекающаго

 

года,

 

докторъ

 

богословія,

 

о.

 

архим.

Михаиле.

«Чтенія»

 

въ

 

1873

 

г.

 

будутъ

 

выходить

 

ежемѣсячно

 

книж-

ками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Годовая

 

цѣна

 

изда-

нія

 

1873

 

г.— безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

6

 

р.

 

50

 

к.

 

сер.,

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

7

 

руб.

Всѣ

 

вышедшія

 

книжки

 

«Чтеній»

 

затекущій

 

1872

 

годъ

 

вы-

сылаются

 

по

 

первому

 

требованію.

 

Цѣна

 

«Чтеній»

 

на

 

1872

 

г.

4

 

р.

 

50

 

к.

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки,

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

до-

ставкою

 

5

 

р.

 

50

 

к.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москва

 

въ

 

книжныхъ

 

складахь

Отдіьла

 

распространения

 

духовно-нравственные

 

кнтъ,

 

въ

Высокопетровскомъ

 

монастырѣ,

 

и

 

на

 

Воскресенской

 

площа-

ди,

 

у

 

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

близь

 

Иверской

 

части

 

а

также

 

и

 

въ

 

редакціи

 

«Чтенгй»

 

—на

 

Донской,

 

въ

 

прихода

Ризположенской

 

церкви,

 

въ

 

квартира

 

священника

 

В.

 

П.

Рождественскаю.

6)

   

Объ

 

изданіи

 

ежедневной

 

газеты

   

«Новости»

въ

 

1873

 

году.

Въ

 

1873

 

г.

 

газета

 

«Новости»,

 

вступая

 

въ

 

третій

 

годъ

своего

 

существовала,

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

програм-

мѣ,

 

но

 

въ

 

значительно

 

увеличенномъ

 

Форматѣ,

 

въ

 

еравнёвіи

съ

 

первоначальнымъ.

[Подробная

 

программа

 

напечатана

 

въ

 

22

 

№—рѣ

 

Т.

 

Е.

 

Б.)

Подписная

 

цѣна

 

на

 

«Новости»

 

въ1873

 

г.:

 

съ

 

пересылкою

9

 

р.

 

на

 

годъ

 

и

 

6

 

р.

 

на

 

полгода.

                                   

»

Подписка

 

открыта,

 

съ

 

1

 

октября,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

главной

 

конторѣ,

 

на

 

Невскомъ

 

просп.,

 

д.

 

№

 

11

 

(на

 

углу

малой

 

морской).

Редакторъ-издатель

 

Юлій

 

Осиповичъ

 

Шрейеръ.
гч\

                                                           

»...■■

7)

   

Открыта

 

подписка

 

на

 

1873

 

годъ

 

на

 

иллюстри-

рованный

 

литературно-

 

политическій

 

журналъ

„С

 

I

 

Я

 

Н

 

I Е"
Самый

 

доступный

 

изъ

 

всѣхъ

 

издающихся

 

въ

 

Россіи

 

иллю-

Ф

      

стрированныхъ

 

журналовъ.

  

Журналъ,

 

сохраняя

 

свою

   

прея



.

  

—

 

звНк—■;

нюю

 

программу,

 

будетъ

 

выходить

 

въ.1873

 

году

 

еженедельно

(т.

 

е.

 

52

 

нумера

 

въ

 

годъ),

 

въ

 

два

 

печатныхъ

 

листа

 

(in

quarto),

 

и

 

въ

 

продолженіи

 

года

 

составить

 

два

 

изящныхъ

тома;,

 

въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

4ретъ

 

помѣщаться

 

до

 

трехъ

 

и

болѣе

 

роскошныхъ

 

рисунковъ,

 

исполненныхъ

 

лучшими

 

рус-

скими

 

и

 

иностранными

 

художниками

 

и

 

граверами.

Подписная

 

цана.

Н

 

а

   

г

 

о

 

д

 

ъ:

             

р.

 

к.

Безъ

 

достав. ,

 

въ

 

С.-Петер.

 

4

»

    

»

    

».

 

Москвѣ

       

4

 

50

Съ

 

достав,

 

въ

  

с. -Петер.

 

5

Для

 

иногор.

 

(

 

съ

 

перес.)

(

 

и

 

упаков.)

 

5

На

    

полгода:

       

р.

 

к.

Бе8ъ

 

достав. ,

 

въ

 

С.-Петер.

 

2

»

    

»

    

»

 

Москвѣ

       

2

 

25

Съ

 

достав

  

въ

 

с- Петер.

 

2

 

60

Для

 

иногор.

 

(

 

съ.

 

перес.)

(

 

иупаков.)

 

3

СОчувствіе,

 

которымъ

 

пользовался

 

журналъ

 

„СІЯНІЕ"

 

въ

 

пер-

вый

 

годъ

 

своего

 

существованія.

 

расходясь

 

въ

 

количествѣ

12,000

 

экземпляровъ,

 

даетъ

 

возможность

 

редапціи

 

улучшить

въ

 

1873

 

году

 

какъ

 

литературный,

 

такъ

 

и

 

художественный

отдѣлы

 

изданія.

 

Съ

 

этою-цѣлыо

 

редакція

 

заручилась

 

уже

сотрудничествомъ

 

многихъ

 

русскихъ

 

литераторовъ

 

и

 

худож-

никовъ,

 

а

 

въ

 

видахъ

 

улучшенія

 

художествевнаго

 

отдѣла

 

во-

шла

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

лучшими

 

заграничными

 

изданіями;

вслѣдствіе

 

этого

 

редакція

 

имѣетъ

 

возможность

 

вести

 

журналъ

„СІЯЕІЕ"

 

въ

 

параллель

 

съ

 

извѣстными

 

заграничными

 

изда-

ніями,

 

вакъ-то:

 

„Garten

 

laube",

 

„Daneim",

 

„Magasin

Pittoresque"

 

'„Familian

 

Herald"

 

и

 

др.

Подписка

 

принимается:!)

 

Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

главной

 

кон-

торѣ

 

редакціи,

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

В.

 

П.

 

Турбы,

 

на

 

углу

Вознесенскаго

 

просп.

 

и

 

Б.

 

Мѣщанской

 

ул.,

 

д.

 

Елисѣева,

 

(быв-

шій

 

Тура).

 

2)

 

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

отдѣленіи

 

конторы,

 

при

 

книж-

номъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Г.

 

Соловьева,

 

на

 

Страсти омъ

 

бульварѣ.

 

3)

За

 

границею,

 

въ

 

главной

 

коммиссіонерской

 

конторѣ

 

Гюнтера,

въ

 

nparb(Geschafts-Agentie

 

Prague)

 

Гг.

 

иногородные

 

бла-

говолятъ

 

адресоваться

 

со

 

своими

 

требованіями

 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

въ

 

главную

 

контору

 

журнала

   

„СІЯШЕ".

"

 

•

                                                                                                            

:

                                                                                                      

■•

•

Редавторъ-издатель

 

В.

 

П.

 

Турба.



-

 

збГ-

8)

 

О

 

подпискѣ

 

на

 

1873 1 годъ

 

на

 

„ВечёрнвЬіб

 

Га-

зету"

   

политическую

 

и

 

Литературную.

рнѵгядоз

 

вікэжі

                  

н

 

( (р

! 'Съ

 

1-го

 

января

 

1873

 

г.

 

„Бе%Іяя'

 

Газета^'

 

начнетъ

 

'де-

вятый

 

годъ

 

своего

 

существования

 

и,

 

не

 

измѣняя ! ни

 

въчемъ

 

своей"

прежней

 

программы,

 

будетъ

 

йздаватьёя^по

 

прежнему

 

ежедневно,

не

 

исключая

 

дней,

 

слѣдующихъ

 

за

 

праздниками.

 

Всѣхъ

 

нуме-

ровъ

 

выйдетъ

 

360.

 

Въ

 

1873

 

году

 

„Вечерняя

 

Газета"

 

будетъ

печататься

 

новымъ,крупнымъ

 

и

 

четкимъ

 

шриФтомъ.

 

Каждый

 

ну-

ыеръ

 

„Вечерней

 

Газеты"

 

будетъ

 

посылаться

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

въ

 

бандероляхъ,

 

съ

 

печатнымъ

 

адресомъ

 

каждаго : подписчика. "•.

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

съ

 

пе-

ресылкою

 

въ

 

губерніи:

                                                  

ааі

 

о..;

 

а

 

і

На

 

годъ •

        

•

        

. 8

 

p.

 

at-

 

к.

 

На

 

6

 

мѣсяцевъ

 

. 4

 

р.

 

75

 

к.'

»

 

11

 

мѣсяцевъ. 7

 

»

 

50

 

»

 

>

 

5

         

» .

    

4

 

»

 

—

 

»

»

 

10 » 7

 

»

 

— .

 

|

 

»

 

4

         

«

 

г,ѵ,

 

. 3

 

ж-

 

25

 

»

b'J »

      

. 6

 

»

 

50

 

»

 

»

 

3

         

» 2

 

»

 

50

 

»

[fniJ » 6

 

»

 

—-

 

»

 

«

 

2

         

»
■

 

1

  

V

          

1

          

1

              

1
1

 

*„75

 

»

«

 

Л » 5

 

»,50

 

»

  

»

 

1

          

»
•

 

;..;

 

%

  

Efttt

 

Щ

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

главной .конторѣ

 

редакціи

 

^Ве-

черней

 

Газеты",

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

по

 

Литейному

 

проспекту,

 

въ

домѣ

 

подъ

 

JY°

 

42.

   

|

                                        

., а

Разсрочка

 

платежа

 

подписныхъ

 

денегъ

 

допускается:

 

для

 

еду-

жащихъ—по

   

третямъ,;

 

чрезъ

 

;ихъ

 

каздачеедъ;,

 

для

 

неслуда- 1

щихъ— по

 

соглашенію

 

съ

 

редакщею)идля

 

.дач);інеобходимр[оЛра- .

щаться

 

въ

   

главную г

 

контору

 

„Вечерней

 

Газеты"., ,;

 

Контора

редакціи

 

покорнѣйще

 

просить

 

гг.,

 

иногородныхъ

 

подписчиковъг

1)

 

объявлять

 

свои

 

трсбованія

 

заблаговременно,

 

чтобы

 

не

 

испы-

тать

 

позднято

 

полученія

 

газеты,

 

такъ

 

какъ

 

заготовленіе^

 

банде-

ролей

 

и

 

в

 

печатныіъ

   

'адресовъ

 

требуетъ

 

времени;"

 

2)

 

прйоы-й

лать

 

адресы,

 

четко

 

записанные,

 

m

 

обозначеніемъ блмайшей

къ

 

подписывающемуся

 

почтовой

 

конторы, въ

 

которой

 

допуештея

 

'■'■

раздача

 

газетъ,

 

губерній

 

и

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

она

 

находится,

 

и

 

нѣста

своего

 

жительства,

 

и

 

3)

 

если

   

кто

 

желаетъ

 

имѣть

 

вмѣстѣ

 

съ

гааетою

 

билетъ

 

на

 

еяподученіе,

 

заявлять

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

іСаоѳмъ

требовдніи ,

   

прилагая

 

почтовую

 

марку

 

на

 

пересылку,

 

билета .

Вслѣдствіе

 

эаявленія

 

почтоваго департамента,

 

редакція

 

доводить

досвѣдѣнія

 

гг.

 

подписчиковъ,

 

что

 

жалобы

 

на

 

неполученіе

 

JV°JV°

 

га-

зеты

 

должно

 

дѣлать

 

своевременно

 

т.

 

е.

 

не

 

позже,

 

какъ

 

пополученіи

слѣдующаго

 

нумера

 

газеты.

 

РЁДАкторъ-издАтель

 

К .

 

В.

 

Трубникова.



Отъ'

 

редакцій

 

Т.

 

Е.

 

В.
|

       

LJJ

   

..'It.'.-..

   

1 1

     

, .

       

■

    

■

             

.

Священная

 

йоторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

соч.

 

Н.

 

А,

Продается

 

от

 

Тулѣ,

 

вь

 

редакціи

 

ТуА.

 

Мгарх.

 

Вѣдо-

мосшей

 

(въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова),

ті

    

'і

    

тэя

 

■

 

ш

 

-■■■■■<.

Цѣна:

   

безъ

 

'пересылки

 

37

 

коп.

съ

 

пересылкою

 

45

 

коп.

Дѣлается

 

уступка

 

вьшисывающимъ

 

не

 

менѣе

 

50

экземпляровъ

 

5

 

коп,

 

съ

 

рубля,

 

не

 

мепѣе

 

60

 

экзешля-

ровъ

 

6— к.

 

съ

 

руб.,

 

пе

 

менѣе

 

70

 

экз.—7

 

к-

 

съ

 

р.

 

и

такъ

 

далѣе,

 

не

 

мен^е

 

150

 

экз.— 15

 

к.

 

съ

 

руб.

 

Для

сибирскихъ

 

и

 

закавказскихъ

 

губерній

 

наибольшій

 

раз-

мѣръ

 

уступки

  

полагается

 

только

 

въ

 

10

 

к.

 

съ

 

рубля.

Священная

 

"Исторія

 

новаго

 

завѣта

 

продается

 

также

 

и

отдѣльно.

 

Цѣна:

 

безъ

 

пересылки

 

2

 

0і

 

коп.,

 

съ

 

пересыл.

25

 

коп.

 

Условія

 

уступки

 

тѣ

 

же.—Но

 

Свящ.

 

Исторія

ветхаго

 

завѣта

 

отдѣльно

 

не

 

продается.

Въ

 

журналѣ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

отъ

 

16

Февраля

 

1872

 

г.

 

за

 

JV»

 

41,

 

сдѣлапъ

 

слѣдующій

 

отзывъ

 

объ

этой

 

книгѣ:

>

 

Священная^

 

Исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

соч.

 

Н.

 

А.,

принадлежать

 

едвалй

 

не

 

къ

 

лучшимъ

 

изъ

 

существующий

нынѣ

 

кпигъ

 

по

 

этому. предмету,

 

предназначаемыхъ

 

для

 

па-

родныхъ

 

школъ

 

и

 

цйзшихъ

 

училищъ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

священная

исторія

 

преподается

 

не

 

по

 

«НачаТкам.ъ»

 

и

 

не

 

по

 

«Начальному

наставленію

 

въ

 

.

 

православной;

 

вѣрѣ»

 

Соколова,

 

а

 

въ

 

болѣе

обгііирномъ

 

объемѣ

 

и

 

съ

 

большими

 

подробностями

 

священно-

историческихъ

 

добыли,

 

книга. Н.

 

А.

 

можетъ

 

служить

 

весьма

хороніимъ

 

учебнпкомъі-Для

 

приХодскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищъ

министерства

 

народна

 

го

 

просвѣщенія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

вс^хъ .

вообще

 

народныхъ

 

ч

 

школъ,'

 

она

 

мОжетъ

 

быть

 

признана

 

безу-

коризненнымъ

 

учебнымъ

 

руководствомъ,

 

при

 

Помощи

 

котораго

воспитанники

 

указанныхъ

 

училищъ

 

основательно

 

ознакомятся

съ

 

священной

 

исторіей. ;

 

Главное

 

достоинство

 

разсматриваемой

книги

 

заключается,

 

въ;

 

'живбмъ,

 

ясномъ

 

и

 

отчетливомъ

 

изло-

женіи

   

предмета.

 

Мы

 

разумѣѳмъ

 

здѣсь

 

не

 

одну

 

правильность



-

 

Щ**±

и

 

чистоту

 

выражепій,

 

легкость

 

въ

 

поетроеніи

 

фразъ

 

и

 

періо-

довъ,

 

но

 

и

 

болѣе

 

общія

 

существенныя

 

качества

 

цѣлаго

 

исто-

рическаго

 

расказа.

 

У.

 

автора

 

вездѣ

 

замѣчается

 

стройная

 

со-

размѣрность

 

въ

 

расположеніи

 

фэктовъ,

 

при

 

которой

 

мѣра

 

и

отчетливость

 

внѣшняго

 

изображенія

 

соотвѣтствуетъ

 

степени

внутренняго

 

значенія

 

изображаемыхъ

 

предмётовъ.

 

У

 

него

 

есть

вѣрный

 

тактъ

 

и

 

искусство

 

останавливать

 

вниманіе

 

дѣтей

 

на

такихъ

 

преимущественно

 

чертахъ

 

священно

 

историческаго

 

рас-

каза,

 

которыя

 

наиболѣе

 

могутъ

 

дать

 

[смысла

 

и

 

наэиданія

дѣтскому

 

уму

 

и

 

сердцу.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

онъ

 

весьма

кстати

 

вносить

 

въ

 

свой

 

расказъ

 

краткія

 

характеристическія

выраженія

 

библіи,

 

но

 

такъ,

 

что

 

переХодъотъ

 

библейскихъ

 

вы-

раженій

 

къ

 

собственнымъ

 

не

 

составляетъ

 

ничего

 

рѣзкаго,

 

но

тѣ

 

и

 

другія

 

сливаются

 

въ

 

одной

 

живой

 

и

 

стройной

 

рѣчи.

 

Самый

слогъ

 

отличается

 

простотою,

 

точностію,

 

ясностію

 

и

 

легкостію,

вполнѣ

 

доступною

 

для

 

дѣтскаго

 

пониманія.

 

Внѣшнимъ

 

достоин-

ствамъ

 

книги

 

соотвѣтствуетъ

 

и

 

внутреннее

 

содержаніе.

 

Свя-

щенно-историческія

 

событія

 

изложены

 

въ

 

ней

 

вѣрно,

 

въ

 

хро-

нолигическомъ

 

порядкѣ

 

и

 

согласно

 

съ

 

библейскими

 

сказаніями.

Количество

 

обозрѣваемыхъ

 

фэктовъ

 

и

 

размѣръ

 

историческаго

расказа

 

достаточно

 

соотвѣтствуютъ

 

той

 

цѣли

 

и

 

степени

 

рели-

гіознаго

 

образовапія,

 

какая

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

при

 

изученіи

священной

 

исторіи

 

въ

 

низшихь

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

что

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

нельзя

 

упрекнуть

 

книгу

 

ни

 

въ

неполнотѣ,)ш

 

въ

 

излишней

 

подробности

 

изображаемыхъ

 

событій>.

На

 

осиованіи

 

такого

 

своего

 

отзыва

 

учебный

 

комитетъ

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

рекомендуетъ

 

Священную

 

исторію

 

ветхаго

 

и

 

но-

ваго

 

завѣта,

 

соч.

 

Н.

 

А.,

 

«для

 

употребленія

 

въ

 

приходскйхъ

и

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

руководства

 

по

 

сему

 

предмету».

 

Такое

 

мнѣніе

 

учебнаго

 

коми-

тета

 

утверждено

 

Св.

 

Синодомъ

 

18

 

августа

 

(8

 

сентября)

 

1872

 

г.

Подобный

 

приведенному

 

одобрительный

 

отзывъ

 

о

 

первой

части

 

этой

 

книги

 

напечатанъ

 

быль

 

въ

 

библіографической

 

за-

мѣткѣ

 

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

1870

 

г.

 

№

42,-

 

по

 

поводу

 

перваго

 

ея

 

изданія.

Г»

                                                 

«

   

л

      

тт

Гедакторъ

 

протоібреи

 

А.

 

Ивановъ*

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Правлении

Дозволено,

 

цензурою

 

28

 

Ноября

 

1872

 

года.


