
ГОДЪ

                      

4-го

 

НОЯБРЯ

 

1897

 

г.

                    

ХХХѴПІ.

I
ЯРОСЛАВСКІЯ

ПАРХІАЛЬНЫЯ

 

К
1

 

ГЦ

J

Выходятъ

 

еженедѣлыіо.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіѳ

 

6

 

руб.
________ съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской
Духовной

  

Консисторіи.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
№43.

                                                             

№43.

Указы

 

Его

 

Императорского

 

Величества,

 

Самодержца
Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствую-
щаго

 

Синода

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,
Архіепископа

 

Ярославскаго

 

и

 

Ростовскаго

 

Іонаѳана.

I.

  

О

 

назтченш

 

іеромонаха

 

Ярославскаго

   

Толгскаго

  

монас-

тыря

 

Гавргила

 

настоятелемъ

 

Пошехонской

 

заштатной

 

Нео-
новой

 

пустыни,

 

вмѣсто

  

скончавшагося

 

игумена

 

Геннадія,

 

съ

возведеиіемъ

 

названного

 

іеромонаха

 

въ

 

санъ

 

игумена.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

представленіе

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

18

 

минувшаго

 

септября

 

за

 

№

 

3193,

 

въ

 

коемъ

 

ходатайствуете

 

о

 

назна-

чении

 

іеромонаха

 

Ярославскаго

 

Толгскаго

 

первокласспаго

 

монастыря

 

Гав-

ріила

 

настоятелемъ

 

Пошехонской

 

заштатной

 

Исаковой

 

пустыни,

 

вмѣсто

скончавшагося

 

игумена

 

Геннадія,

 

съ

 

возведеніемъ

 

названнаго

 

іеромонаха

въ

 

санъ

 

игумена.

 

Приказали:

 

Согласно

 

ходатайству

 

Вашего

 

Преосвящен-

ства,

 

назначить

 

іеромонаха

   

Ярославскаго

  

Толгскаго

   

первоклаесьаго

 

мо-
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настыря

 

Гавріпла

 

настоятелеыъ

 

Пошехонской

 

заштатной

 

Исаковой

 

пус-

тыни

 

съ

 

возведеніемъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

игумена;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

зависящихъ

 

рас-

поряженій,

 

послать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указъ.

 

Октября

 

„4"

 

дня

1897

 

года

 

Л*°

 

5403.

 

Оберъ-Секретарь

 

В.

 

Самуиловъ.

 

Исполняющей

 

обя-

зашаостп

 

Секретаря

 

В.

 

Гей.

II.

 

О

 

переліѣщеніи

 

настоятеля

 

Углпчскаго

 

за/шнатнаго

 

Ни-
колоулеймипскаго

 

монастыря

 

игумена

 

Власія

 

на

 

таковую

же

 

должность

 

въ

 

Угличскій

 

третьеклассный

 

Алепсѣевскій

 

мо-

настырь,

 

сь

 

возведенгомъ

 

его

 

въ

 

cam

 

архимандрита,

 

и

 

о

 

на-

значены

 

на

 

должность

 

настоятеля

 

Николоулеймипскаго

 

мо-

настыря

 

казначея

 

онаго

 

іеромонаха

 

Сергія.

По

 

указу

 

Его

 

Имііераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предгтавленіе

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

18

 

мппувшаго

 

сентября

 

за

 

jfê

 

3.192,

 

въ

 

коемъ

 

ходатайствуете

 

о

 

пере-

мѣщеніи

 

настоятеля

 

Углпчскаго

 

заштатяаго

 

Николоулеймипскаго

 

монас-

тыря

 

игумена

 

Власія

 

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

въ

 

Угличскій

 

третьеклас-

сный

 

Алексѣевскій

 

монастырь,

 

вмѣсто

 

скоичавшагося

 

архимандрита

 

Ѳео-

фана,

 

съ

 

возведеніемъ

 

назвапнаго

 

игумена

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

и

 

на-

значена

 

на

 

должность

 

настоятелемъ

 

Николоулеймипскаго

 

монастыря

 

каз-

начея

 

того

 

же

 

мопастыря

 

іеромонаха

 

Сергія.

 

Приказали:

 

Согласно

 

хода-

тайству

 

Вашего

 

Преосвященства:

 

1)

 

церемѣстить

 

пастоятеля

 

Углпчскаго

заштатнаго

 

Николоулеймипскаго

 

монастыря,

 

игумена

 

Власія

 

на

 

таковую

же

 

должность

 

въ

 

Угличскій

 

третьеклассный

 

Алексѣевскій

 

монастырь,

 

съ

возведеніемъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

2)

 

на

 

должность

 

настоятеля

Николоулеймипскаго

 

мопастыря

 

пазпачпть

 

казначея

 

сего

 

монастыря

 

іеро-

моиаха

 

Сергія:

 

о

 

чемъ

 

для

 

зависящпхъ

 

распоряжепій,

 

послать

 

Вашему

Преосвященству

 

указъ.

 

Октября

 

,4"

 

дпя

 

1897

 

года

 

Ж

 

5404.

 

Оберъ-

Секретарь

 

В.

 

Самуиловъ.

  

Иснолпяющш

 

обязанности

 

Секретаря

  

В.

 

Гей.
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Арііерсш

 

слрвія

 

16,

 

11,

 

20

 

и

 

21

 

октяОря.

16

   

Октября

 

за

 

Божественною

 

литургіею,

 

совершенною

 

во

 

Входо-

Іерусалимской

 

церкви

 

Спасо-Преображенскаго

 

монастыря,

 

Его

 

Высоко-

преосвящепствомъ,

 

Высокопреосвященпѣйшимъ

 

Архіепископомъ

 

Іопаѳапомъ

возведепъ

 

былъ,

 

въ

 

положенное

 

по

 

чину

 

время,

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

перемѣщениый

 

на

 

настоятельскую

 

вакансію

 

въ

 

Угличскій

 

третьеклассный

Алексѣевскій

 

монастырь

 

настоятель

 

Углпчскаго

 

же

 

Николоулеймипскаго

монастыря

 

игуменъ

 

Власій,

17

   

Октября,

 

въ

 

день

 

памятп

 

чудеснаго

 

избавлеігія

 

Парскаго

 

Се-

мейства

 

отъ

 

угрожавшей

 

въ

 

18S8

 

году

 

на

 

станціи

 

Борки

 

опасности

 

при

кругаеніи

 

Императорскаго

 

поѣзда,

 

въ

 

томъ

 

же

 

Спасо-Преображенскомъ

монастырѣ,

 

въ

 

Крестовой

 

Воскресенской

 

церкви,

 

по

 

окончаніи

 

Боже-

ственной

 

литургіи,

 

совершенной

 

архимандритомъ

 

Углпчскаго

 

Алексѣев-

скаго

 

монастыря

 

Власіемъ

 

соборне

 

съ

 

монашествующею

 

братіею

 

Спасо-

Преображенской

 

обители,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Архіепископъ

 

Іонаѳанъ

 

и

 

прибывшій

 

пзъ

 

г.

 

Ростова

 

Преосвя-

щенный

 

Епископъ

 

Антоній,

 

настоятель

 

Ростовекаго

 

Спасо-Яковлевскаго

монастыря

 

совершили

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

 

закон-

чившееся

 

многолѣтіями.

 

Въ

 

совершеніи

 

молебна

 

участвовали

 

вышеозна-

ченный

 

архпмандритъ

 

Власій

 

и

 

братія

 

Спасо-Преображенскаго

 

мона-

стыря.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

и

 

по

 

сему

 

же

 

случаю,

 

а

 

также

 

по

 

случаю

 

про-

вожденія

 

въ

 

Костромской

 

Николобабаевскій

 

монастырь

 

каждогодно

 

при-

носпмаго

 

оттуда

 

въ

 

г.

 

Ярославль

 

чудотворнаго

 

образа

 

Святителя

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая,

 

Божественная

 

литургія

 

въ

 

Успепскомъ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

совершена

 

была

 

Его

 

Преосвяпденствомъ,

 

Епискономъ

 

Угличскимъ

Іоаппикіемъ,

 

Викаріемъ

 

Ярославской

 

епархіи.

 

На

 

маломъ

 

входѣ

 

съ

 

Еван-

геліемъ

 

произведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

игумена

 

іеромонахъ

 

Ярославского

Толгскаго

 

монастыря

 

Гавріплъ,

 

опредѣленпый

 

па

 

должность

 

настоятеля

Пошехонской

 

Исаковой

 

пустыни,

 

а

 

по

 

великомъ

 

входѣ

 

рукоположенъ

былъ

 

въ

 

санъ

 

діакопа

 

определенный

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

цер-
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кви

 

села

 

Середы,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

 

учитель

 

Толгобольской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Разумовъ

 

Пропо-

вѣдь

 

по

 

запричастномъ

 

стихѣ

 

была

 

произнесена

 

свящешшкомъ

 

Ярослав-

ской

 

Ильинской

 

церкви

 

Нпколаемъ

 

Пятницкимъ.

 

На

 

литургіи

 

Архипас-

тырю

 

сослужили

 

Ярославскаго

 

АрхіерейскагЪ

 

дома

 

архимандритъ

 

Ефремъ,

каѳедральнаго

 

собора

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сперанскій,

 

ректоръ

 

семпнаріи

протоіерей

 

Николай

 

Барскій

 

и

 

новопроизведенный

 

игуменъ

 

Исаковой

пустыни

 

Гавріилъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершено

 

было

 

Владыкою,

 

при

 

уча-

стіи

 

всего

 

городскаго

 

духовенства,

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствіе

 

съ

 

колѣнопреклонѳніемъ

 

и

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтій.

 

За

 

ли-

тургіею

 

и

 

молебномъ

 

присутствовали

 

и.

 

д.

 

начальника

 

губерніи,

 

вице-

губернаторъ,

 

двора

 

Его

 

Величества

 

камеръ-юнкеръ

 

В.

 

Э.

 

Фришъ,

 

на-

чальникъ

 

мѣстнаго

 

гарнизона

 

генералъ-лейтенантъ

 

Ѳ.

 

Я.

 

Коноплянскій,

начальникъ

 

жандармскаго

 

управленія

 

генералъ-маіоръ

 

В.

 

В.

 

Владпмір-

скій,

 

начальникъ

 

резервной

 

бригады

 

генералъ-маіоръ

 

M.

 

И.

 

Бибиковъ,

управляющій

 

контрольной

 

палаты

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

А.

П.

 

Троицкій

 

и

 

прочіе

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чины,

 

сословные

 

пред-

ставители

 

и

 

множество

 

богомольцевъ.

Прослѣдовавъ

 

по

 

окончаніи

 

молебствія

 

во

 

св.

 

алтарь,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Архипастырь

 

вручилъ

 

здѣсь

 

новопроизведенному

 

игумену

 

Поше-

хонской

 

Исаковой

 

пустыни

 

Гавріилу

 

игуменскій

 

посохъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

ему

при

 

этомъ

 

подобающее

 

случаю

 

Архипастырское

 

наставленіе.

 

Затѣмъ,

Владыка,

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ,

 

сопровождаемый

громадною

 

толпою

 

народа,

 

собравшагося

 

на

 

провожденіе

 

чудотворнаго

образа

 

Николобабаевской

 

обители,

 

направился

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

со

 

св.

иконами

 

и

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Св.

 

Николая

 

къ

 

соборпой

 

часовнѣ,

устроенной

 

въ

 

память

 

вышеозначеннаго

 

событія

 

17

 

октября

 

1888

 

года

на

 

городской

 

площади,

 

именуемой

 

мытнымъ

 

дворомъ,

 

гдѣ

 

совершилъ

 

но-

вое

 

въ

 

память

 

сего

 

событія

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

по

 

окончаніи

 

котораго,

 

благословилъ

 

архимандрита

 

Угличскаго

 

Алексѣев-

скаго

 

монастыря

 

Власія

 

проводить

 

чудотворный

 

образъ

 

Николобабаев-

ской

 

обители

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

со

 

св.

 

иконами

 

до

 

перевоза

 

черезъ

рѣку

 

Волгу.
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20

   

Октября,

 

въ

 

день

 

кончины

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Им-

ператора

 

Александра

 

III,

 

въ

 

Ярославскомъ

 

Спасо-Преображенскомъ

 

мо-

настырѣ,

 

послѣ

 

Божественной

 

литургіи,

 

совершенной

 

Архіерейскаго

 

дома

архимапдритомъ

 

Ефремомъ

 

соборне

 

съ

 

братіею

 

означенной

 

обители,

 

Его

Высокопреосвящепство,

 

Еысокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

 

Іонаѳанъ

и

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Іоанпикій

 

совер-

шили

 

паннихпду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Алек-

сандра

 

III.

 

Въ

 

совершеніи

 

паннихиды

 

участвова.1

 

н

 

вышеозначенный

архимандрита

 

Ефремъ,

 

монастырская

 

братія

 

и

 

все

 

городское

 

духовен-

ство.

 

За

 

литургіею

 

и

 

паннихидою

 

присутствовали

 

и.

 

д.

 

начальника

 

гу-

берніи,

 

вице-губернаторъ,

 

двора

 

Его

 

Величества

 

камеръ-юнкеръ

 

В.

 

Э.

Фришъ,

 

начальникъ

 

Ярославскаго

 

мѣстнаго

 

гарнизона

 

гепералъ-лейтенантъ

Ѳ.

 

Я.

 

Копоплянскій,

 

начальникъ

 

жандармскаго

 

управлепія

 

генералъ-ма-

іоръ

 

В.

 

В.

 

Владимірскій,

 

дпректоръ

 

кадетскаго

 

корпуса

 

генералъ-маіоръ

I.

 

Ю.

 

Добошинскій,

 

предсѣдатель

 

окружнаго

 

суда

 

дѣйствительный

 

стат-

скій

 

совѣтникъ

 

H.

 

А.

 

Манасеинъ,

 

управляющій

 

Контрольной

 

Палаты

дѣйствительпый

 

статскій

 

совѣтникъ

 

А.

 

П.

 

Троицкій,

 

и.

 

д.

 

городскаго

головы

 

К.

 

И.

 

Кедровъ

 

съ

 

членами

 

Городской

 

Управы,

 

прочіе

 

военные

и

 

граждапскіо

 

чины,

 

сословпые

 

представители

 

и

 

множество

 

молящагося

парода.

21

    

Октября,

 

въ

 

день

 

Восшествія

 

на

 

Престолъ

 

нынѣ

 

благополучно

Царствугощаго

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича

 

Боже-

ственная

 

литургія

 

совершена

 

была

 

въ

 

Успѳнскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

Преосвящепнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Угличскимъ

 

Іоанникіемъ.

 

Архипастырю

сослужили

 

Архіерейскаго

 

дома

 

архимапдритъ

 

Ефремъ,

 

Каѳедральнаго

 

со-

бора

 

протоіерей

 

I.

 

Сперанскій,

 

ректоръ

 

Духовной

 

Семинаріи

 

протоіерей

Н.

 

Барскій

 

и

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

священнпкъ

 

П.

 

Исполлатовъ.

 

Про-

повѣдь

 

по

 

запричастномъ

 

стихѣ

 

произнесена

 

была

 

членомъ

 

Духовной

Консисторіи,

 

священникомъ

 

Ярославской

 

градской

 

Вознесенской

 

церкви

H.

 

Астровымъ.

 

По

 

отпустѣ

 

литургіп

 

прибывшимъ

 

къ

 

тому

 

времени

 

въ

Каѳедральный

 

соборъ

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Архіепископомъ

 

Іонаѳа-

номъ

 

и

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Іоанникіемъ,

 

въ

 

сослуженіи

участвовавшихъ

 

въ

 

совершеніи

 

литургіп

 

лицъ

 

и

 

всего

 

городского

 

духо-

венства,

 

совершено

   

было

   

благодарственное

   

Господу

 

Богу

 

молебствіе

  

о
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здравіи

 

и

 

долгоденствіи

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ,

 

съ

 

колѣно-

і.рлаоненіемъ,

 

прочтеніемъ

 

положенной

 

по

 

чнну

 

молптвы

 

п

 

провозглаше-

піемъ

 

многолѣтій.

 

За

 

литургіею

 

и

 

молебствіемъ

 

присутствовали

 

и.

 

д.

 

гу-

бернатора,

 

впце-губернаторъ,

 

двора

 

Его

 

Величества

 

камеръ-юнкеръ

 

В.

Э.

 

Фрпшъ,

 

вачалышкъ

 

мѣстной

 

бригады

 

геперадъ- лейтенанта

 

Ѳ.

 

Я.

 

Ко-

ноплянскій,

 

дпректоръ

 

Ярославскаго

 

Кадетскаго

 

Корпуса

 

гепералъ-маіоръ

I.

 

Ю.

 

Добошппскій,

 

тайный

 

совѣтинкъ

  

Л.

  

К.

 

Теляковскій,

 

начальникъ

Почтово-Телеграфнаго

 

Округа

 

действительный

 

статскій

 

совѣтппкъ

 

Б.

 

П.
і

Авдудовъ,

 

тюремный

 

инснекторъ

   

И.

 

С.

 

Мпклашевскій,

 

командиръ

   

гре-

надерскаго

 

Фанагорійскаго

   

полка

   

полковникъ

   

Ыалишевскій,

 

ломапдиръ

Романовскаго

 

резервнаго

 

баталіона

 

полковникъ

 

Тюменьковъ,

 

прочіе

 

воен-

ные

 

п

 

гражданские

   

чины,

 

представители

   

сословныхъ

   

и

   

общественныхъ

учрежденій

 

и

 

множество

 

молящагося

 

парода.

О

 

служебвыіъ

 

перешѣнахъ

 

по

 

Епархіальному

 

Бѣдошству.
■

Рукоположены

 

въ

 

санъ

 

іерея

 

определенные

 

Епархіальнымъ

 

На-

чальствомъ

 

на

 

священническія

 

вакансіи:

 

законоучитель

 

и

 

учитель

 

Черпец-

каго

 

начальнаго

 

народпаго

 

училища,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Соко-

ловъ,

 

отъ

 

3

 

сентября,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

 

въ

 

Лпсинѣ,

 

Поше-

хонскаго

 

уѣзда,

 

законоучитель

 

и

 

учитель

 

Георгіевской

 

въ

 

Арбужевцѣ

церковно-приходской

 

школы,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

 

Анастасій

 

Смарагдовъ,

отъ

 

29

 

сентября,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Георгіевскаго

 

въ

 

Арбужевцѣ,

 

озна-

ченпаго

 

уѣзда,

 

и

 

учитель

 

Толгобольекой

 

церковпо-приходской .

 

школы,

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Разумовъ,

 

отъ

 

21

 

августа,

 

къ

 

церкви

села

 

Середы,

 

Даншювскаго

 

уѣзда;

 

Соколовъ,

 

при

 

служспіи

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

1

 

октября

 

въ

 

Покровско-Маріипской

 

церкви,

 

что

 

при

Ярославскомъ

 

епархіальпомъ

 

женскомъ

 

училшцѣ,

 

a

 

прочіе — при

 

служе-

нія\'ь

 

]{1го

 

Преосвященства,

 

Епископа

 

Угличскаго

 

Іоанникія

 

въ

 

Ярослав-

скомъ

 

Аѳанасіевскомъ

 

монастырѣ

 

12

 

п

 

19

 

октября.

Опредіьленъ

 

пса.юмщикомъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Кузьмпцына,

   

Ростов-

скііго

 

уѣзда,

 

запасный

   

писарь

 

воеппаго

 

вѣдомства,

 

изъ

 

бывыхъ

   

висна-
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танниковъ

 

Ростовскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

Николай

 

Измаиловъ,

 

резолю-

цию

 

Его

 

Преосвященства.

 

Епископа

 

Углпчскаго

 

Іоанпикія

 

отъ

 

24

октяоря.

Уволены,

 

согласпо

 

просьбѣ,

 

заштатъ:

 

священникъ

 

церквп

 

села

Георгіевскаго

 

въ

 

Арбужевцѣ,

 

Пешехонскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Успенскій,

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

29

 

сентября,

 

и

 

псаломщпкъ

церкви

 

села

 

Шильпухова,

 

Любпмскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Випоградовъ,

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

Епископа

 

Углпчскаго

 

Іоапнпкія

 

отъ

13-го

 

октября.

Опредіьленъ

 

въ

 

число

 

братіи

 

Ярославскаго

 

Спасо-Преображенскаго
і

 

ЭИЭЗѵХ

монастыря

 

послушнпкъ

 

Костромскаго

 

Николооабаевскаго

 

монастыря

 

Емп-

ліанъ

 

Пугипъ

 

журпальпымъ

 

постаповленіемъ

 

Духовпой

 

Конспсторіи,

 

утвер-

жденнымъ

 

Его

 

Преосвящеиствомъ,

 

Епископомъ

 

Углпчскпмъ

 

Іоанникіемъ

отъ

 

15

 

октября.

У

 

м

 

е

 

р

 

ш

 

г

 

е.

Псаломщикъ

    

церкви

 

села

 

Кулачева,

 

Ростовскаго

   

уѣзда,

   

Василій

Воскресепскій,

 

30

  

лѣтъ,

 

умеръ

 

10

 

октября.

Псаломщпкъ

   

церквп

 

села

  

Кузьмицына,

 

того

 

же

 

уѣзда,

   

Николай,

Розипъ,

  

19

 

лѣтъ,

  

умеръ

  

12

 

октября.

Объ

 

утвержденги

 

въ

 

должности

 

духовника.

Согласно

 

выбору

 

духовенства

 

вѣдѣнія

 

благочпнпаго,

 

церквп

 

села

Владычня,

 

Пошехонышго

 

уѣзда,

 

священника

 

Василія

 

Алферова,

 

утвер-

жденъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,

 

отъ

 

15

 

октября,

 

въ

 

должности

духовника

 

по

 

означенному

 

благочинію

 

священникъ

 

церквп

 

села

 

Воскре-

сенскаго

 

на

 

Водогѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Лебедевъ

 

вмѣсто

 

священника

Константина

 

Казаринова,

 

перемѣщеннаго

 

на

 

другое

 

мѣсто.

Одъ

 

утвержденіи

 

въ

 

должности

 

депутата.

Согласно

 

выбору

 

духовенства

 

вѣдѣнія

 

благочипнаго

 

церкви

 

села

Никольскаго

 

на

 

Перевозѣ,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Константина

Наревскагс,

 

утвержденъ

 

Епархіалышмъ

 

начальствомъ,

 

отъ

 

29

 

сентября,
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въ

 

должности

 

депутата

 

по

 

означенному

 

благочинію

 

священникъ

 

церкви

села

 

Якимовскаго,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Успенскій

 

вмѣсто

 

свя-

щенника

 

Ѳедора

 

Радугина,

 

перемѣщеняаго

 

на

 

другое

 

мѣсто.

ВѢДОМОСТЬ

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

Эмеритальной

 

кассы

   

ду-

ховенства

 

Ярославской

 

епархіи

 

за

 

третью

 

четверть

 

1897

 

(9-го
эмерит.)

 

года.

A)

     

П

 

Р

 

И

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Къ

 

3

 

четверти

   

1897

 

г.

 

(къ

 

1

 

іюля)

оставалось:

 

наличными

        

692

 

—

билетами

 

.

  

253480

 

—

---------------------

 

254172

 

—

Въ

 

теченіе

 

3

 

четверти

 

97

 

(9

 

эмер.)г.

на

 

прих.

 

поступило:

 

наличными

    

10949

 

37

 

(*)

билетами

 

.

      

9700

 

—

 

( 2)

---------------------

    

20649

 

37

Итог

 

о — наличными

    

11641

  

37

билетами

 

.

 

263180

 

—

---------------------

 

274821

  

37

Б)

   

Р

 

А

 

С

 

X

 

О

 

Д

 

Ъ.

Въ

 

теченіе

 

3

 

четверти

 

97

 

(9

 

эмер.)г.

въ

 

расх.

 

пост.:

 

наличными

    

10665

 

49

 

( 3)

билетами

 

.

           

—

  

—

---------------------

    

10665

 

49

B)

    

О

 

С

 

Т

 

А

 

Т

 

О

 

К

 

Ъ.

Къ

 

4

 

чет.

 

(1

 

окт.)

 

97

 

г.

 

состоитъ

 

въ
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остаткѣ:

 

наличными

        

975

 

88

 

(*)

билетами

 

.

  

263180

  

—

 

( s )
---------------------

  

264155

  

88

( f )

 

Въ

 

томъ

 

числѣ:

 

взносовъ

 

— 7660

 

р.

 

50

 

к.,

 

ножертвованій

 

отъ

лицъ,

 

перемѣщенныхъ

 

на

 

лучшія

 

мѣста

 

и

 

получившихъ

 

паграды — 794

 

р.

41

 

к.;

 

процентовъ

 

на

 

капиталъ — 2493

 

р.

 

67

 

коп.,

 

въ

 

возмѣщеніе

 

поч-

товыхъ

 

расходовъ — 7

 

кон.

 

и

 

отъ

 

продажи

 

книжекъ

 

кассоваго

 

устава

 

и

бланковыхъ

 

листовъ — 72

 

к.

(^

 

Оборотная

 

сумма,

 

полученная

 

отъ

 

покупки

 

на

 

наличныя.

( 3)

 

Изъ

 

нихъ:

 

на

 

выдачу

 

единовременныхъ

 

пособій

 

(9)

 

лицамъ,

 

по-

сту

 

пившимъ

 

въ

 

заштатъ — 497

 

р.

 

50

 

к.

 

п

 

(7)

 

семействамъ

 

умершихъ

взносчпковъ— 350

 

р.;

 

на

 

покупку

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

(9700

 

р.)

 

по

номинальной

 

стоимости — 9601

 

р.

 

27

 

к.

 

и

 

на

 

уплату

 

°/о

 

по

 

текущимъ

купопамъ

 

по

 

дни

 

покупки

 

бумагъ — 39

 

р.

 

66

 

к.;

 

на

 

выдачу

 

пенсій

 

—

71

 

р.

 

10

 

к.;

 

на

 

расходы

 

почтовые — 4

 

р.

 

5

 

к.;

 

но

 

уплатѣ

 

гербоваго
сбора — 1

 

р.

 

80

 

к.,

 

по

 

уплатѣ

 

въ

 

Отдѣленіе

 

Госуд.

 

Банка

 

за

 

хране-

ніе

 

°/о

 

бумагъ — 70

 

р.

 

11

 

к.

 

и

 

на

 

жалованье

 

письмоводителю — 30

 

р.

С)

 

Изъ

 

нихъ:

 

153

 

р.

 

48

 

к.

 

хрппятся

 

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

при

 

Отдѣленіи

 

Госуд.

 

Банка

 

по

 

книжкѣ

 

за

 

№

 

14160

 

и

 

822

 

р.

 

40

 

к.

хранятся

 

въ

 

кассовомъ

 

сундукѣ.

( 5)

 

За

 

исключеніемъ

 

двухъ

 

именныхъ

 

бплетовъ

 

Государственной
Комммиссіи

 

погашенія

 

долговъ

 

(одпнъ

 

въ

 

300

 

р.

 

и

 

другой

 

въ

 

ISO

 

р.)
и

 

свидѣтельствъ

 

на

 

государственную

 

4°/ 0

 

ренту

 

на

 

сумму

 

2700

 

руб.,
хранящихся

 

въ

 

Коисисторскомъ

 

казнохранилищѣ

 

до

 

времени

 

обмѣпа

 

ихъ

на

 

крупныя

 

свидѣтельства,

 

всѣ

 

оетальныя

 

°/о

 

бумаги

 

26000

 

руб.

 

сви-

дѣтельствами

 

на

 

4°/о

 

государственную

 

ренту

 

вложены

 

на

 

храненіе

 

въ

Отдѣл.

 

Госуд.

 

Банка

 

по

 

одпой

 

роспискѣ

 

за

 

№

 

370S6-ME.

Назначеніе

 

второклассной

 

школы.

Рѣчь,

 

произнесенная,

 

при

 

освящены

 

26

 

септ.

 

18У7

 

г.

 

новаго

зданія

 

Ііѣстовской

 

второклассной

 

ц.-приходской

 

школы

 

Яро-
славскаго

 

уѣзда,

 

Епархтльнымъ

 

наблюдателей

  

церковныхъ

школъ

  

г.

 

Успепскимъ.

Досточтимые

 

соучастники

 

настоящаго

 

торжества!

Это

 

прекрасно

 

устроенное

 

зданіе,

 

эти

 

высокія,

 

просторный

 

комнаты»

гдѣ

 

много

 

свѣта

 

и

 

тенла,

 

не

 

напомпнаютъ-ли

 

вамъ

 

другія

 

паши

 

народныя
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школы,

 

школы

 

тѣсиыя

 

и

 

мпоголюдныя?

 

А

 

при

 

этомъ

 

воспомипаніи,

 

можетъ

быть,

 

певольно

 

закрадывается

 

мысль — зачѣмъ

 

на

 

эти

 

школы

 

потрачены

большія

 

средства,

 

когда

 

другія

 

школы,

 

переполнепныя

 

учащимися,

 

во

многомъ

 

обездолены?

 

Ради

 

чего

 

потребовалось

 

устройство

 

этихъ

 

высшихъ

народныхъ

 

шгеолъ,

 

школъ

 

второкласспыхъ,

 

когда

 

и

 

элементарныхъ-то

школъ

 

y

 

насъ

 

на

 

Руси

 

крайне

 

недостаточно?

Дабы

 

настоящее

 

торжество

 

не

 

омрачалось

 

подобными

 

смущающими

вопросами,

 

позвольте,

 

досточтимые

 

соучастники

 

торжества,

 

остановить

ваше

 

милостивое

 

внпманіѳ

 

на

 

разсмотрѣніп

 

вопросовъ—чѣмъ

 

вызваны

 

и

какое

 

назначеніе

 

второклаесныхъ

 

школъ?

Одна

 

пзъ

 

существеппыхъ

 

пуждъ

 

въ

 

нашемъ

 

народно-школьпомъ

дѣлѣ— это

 

крайній

 

недостатокъ

 

школъ.

 

Правительство,

 

духовенство,

 

зем-

ства

 

и

 

частныя

 

лпца

 

прпнпмаютъ

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

увеличить

число

 

іпколъ;

 

оно

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

растетъ,

 

и

 

всетакп

 

школъ

 

мало:

не

 

успѣютъ

 

открыть

 

школу,

 

какъ

 

она

 

уже

 

переполнена

 

учащимися;

 

и

многимъ

 

дѣ.тямъ

 

приходится

 

отказывать

 

въ

 

пріемѣ,

 

отказывать

 

за

 

пеи-

мѣніемъ

 

мѣстъ.

 

И

 

нужно

 

видѣть

 

слезы

 

матерей

 

и

 

слышать

 

ропота

 

отцовъ

этихъ

 

песчастныхъ

 

дѣтей,

 

отвергпутыхъ

 

отъ

 

школы,

 

чтобы

 

съ

 

болью

 

въ

сердцѣ

 

сознать, — какая

 

вопіющая

 

нужда—-недостатокъ

 

школъ.

 

Громки!

голосъ

 

ея

 

слышится

 

не

 

только

 

въ

 

пачалѣ

 

учебнаго

 

года,

 

при

 

пріемѣ

дѣтей,

 

но

 

сказывается

 

во

 

всей

 

учебной

 

постановкѣ

 

началыгыхъ

 

школъ.

За

 

недостаткомъ

 

школъ— существующія

 

переполнены,

 

а

 

это

 

затрудняегъ

обученіе

 

и

 

губнтъ

 

здоровье

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

 

Когда

 

въ

 

школѣ

 

60

и

 

болѣе

 

человѣкъ,

 

учащему

 

нѣтъ

 

физической

 

возможности

 

подолгу

останавливаться

 

и

 

внимательно

  

слѣдпть

 

за

 

работой

 

каждаго,

 

приходится

и

 

показывать

 

л

 

поправлять

 

на

 

ходу,

 

отсюда

 

обучеціе

 

не

 

прочное.

 

Нужно
МОпОЭБТѵпОЦО

 

і

 

8

   

ЭіНЭгБНЬБП
принять

 

во

 

вниманіе

 

еще

 

и

 

то,

 

что

   

прп

   

массѣ

   

учащихся

   

въ

   

классѣ

страшная

 

духота,

 

одуряющая

 

и

 

притупляющая

 

учителя

 

и

 

учениковъ,

вызывающая

 

у

 

перваго

 

страшныЯ

 

головпыя

 

боли

 

и

 

предрасполагающая

дѣтей

 

къ

 

простуд;!',.

 

Такія

 

непосильный

 

запятія

 

скоро

 

надрываютъ

 

здо-

ровье

 

учащпхъ;

 

грудь

 

тружениковъ

 

сохнетъ,

 

силы

 

слабѣютъ,

 

и

 

что

 

ждѳтъ

впереди?..

 

A

 

дѣти

 

школьники?

 

Сколько

 

у

 

нихъ

 

упоситъ

 

здоровья

 

ходьба

въ

   

школу

   

за

   

3 — 4

   

версты,

 

а

 

иногда

 

и

 

болѣе;

  

ходьба

   

въ

   

грязную,
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холодную

 

осепь,

 

студеную

 

зиму

 

и

 

сырую

 

весну;

 

ходьба

 

утромъ

 

натощакъ

и

 

вѳчеромъ

 

послѣ

 

5 — 6-ти

 

часоваго

 

спдѣнія

 

въ

 

душной

 

школѣ?

Гдѣ

 

же

 

выходъ

 

изъ

 

столь

 

печальпаго

 

положенія?

 

Прямой

 

и

 

есте-

ственный

 

отвѣтъ— увеличить

 

число

 

школъ

 

соотвѣтственно

 

запроеамъ

 

па

народное

 

образовапіе.

 

Но

 

гдѣ

 

средства

 

для

 

этого?

Между

 

тѣмъ

 

для

 

повсемѣстнаго

 

распространегля

 

грамотности

 

въ

 

на-

родѣ

 

есть

 

средство,

 

сравнительно

 

не

 

дорогое

 

п

 

віюлнѣ

 

доступное

 

кре-

стьянству— это

 

школы

 

грамоты.

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

еще

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

приходится

 

слышать

 

различные

 

отзывы

 

объ

 

этихъ

 

школахъ.

 

Одни

смотрятъ

 

на

 

нихъ

 

свысока,

 

презрительно,

 

какъ

 

на

 

школы

 

„Кутейкипыхъ"

и

 

„Цифпркиныхъ".

 

Другіе,

 

хотя

 

и

 

относятся

 

къ

 

шшъ

 

снисходительно,

по

 

всбтаки

 

считаютъ

 

ихъ

 

отжпвающпмъ,

 

вымпрающимъ

 

тппомъ

 

народной

школы.

 

И

 

немногіе

 

относятся

 

къ

 

этимъ

 

школамъ

 

сочувственно,

 

видятъ

 

въ

нихъ

 

надежное

 

и

 

вѣрное

 

средство

 

къ

 

скорому

 

и

 

всеобщему

 

распростране-

нно

 

грамотности

 

въ

 

народѣ.

 

И

 

это

 

мнѣніе

 

внолнѣ

 

справедливое.

 

Уже

одно

 

то,

 

что

 

школы

 

грамоты

 

были

 

цѣлые

 

вѣка

 

главпымъ

 

и

 

почти

едипственнымъ

 

псточнпкомъ

 

просвѣщеиія

 

народной

 

массы,

 

говорить

 

въ

пользу

 

этихъ

 

школъ.

 

При

 

этомъ

 

домашняя,

 

семейная

 

обстановка

 

обученія,

отсутствіе

 

стѣсняющеи

 

0(|іфпціалыюсти,

 

малочисленность

 

учащихся, — все

это

 

невольпо

 

вызываетъ

 

участливое

 

отношеиіо

 

къ

 

.гапгь

 

шЕоламъ',

 

а

практика

 

ноказываетъ,

 

что

 

хорошо

 

поставленная

 

школа

 

грамоты

 

дастъ

учащимся

 

п

 

не

 

меиѣе

 

того,

 

что

 

нолучаютъ

 

они

 

въ

 

многолюдной

 

одноклас-

сной

 

школѣ.

 

И

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

есть

 

школы

 

грамоты,

 

съ

 

успѣхомъ

подготовляются

 

къ

 

экзамену

 

на

 

льготу

  

по

   

воинской

 

пошгапости,

 

п

 

есть

школы

   

народныя,

 

гдѣ

 

изъ

 

60

 

— 70-тп

 

учащихся

  

ежегодно

 

оканчиваетъ

г/1]

       

р

     

-,

 

А

только

 

6

 

— 10

 

чел.

Правда

 

и

 

въ

   

школахъ

   

грамоты

   

есть

   

недостатки,

  

п

 

главный—

«

       

тт
отсутствіе

 

подготовленныхъ

 

учителей.

 

Но

 

прпчшга

 

этого

 

въ

 

томъ,

 

что

до

 

70-хъ

 

годовъ

 

настолщаго

 

столѣтія

 

школы

 

грамоты

 

оставалпсь

 

безъ

всякаго

 

надзора

 

п

 

руководства^

 

Этп

 

школы

 

пмѣли

 

вольный,

 

свободный

характеръ,

 

учили

 

въ

 

нихъ

 

кто

 

могъ

 

и

 

кто

 

хотѣлъ:

 

старинные

 

причетники,

отставные

 

солдаты,

 

чернички,

 

прогнашше

 

со

 

службы

 

ШЛШ

 

чиновники

и

 

иногда

 

крестьяне-грамотеи.

 

Все— это

 

учителя

 

безъ

 

подготовки,

 

боль-

шинство

   

учителя

   

не

 

по

  

прпзванію,

 

а

 

по

 

нуждѣ,

 

учнтоля-ремесленппки;
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дѣйствовали

 

они

 

нѳ

 

по

 

педагогическимъ

 

соображеніямъ,

 

а

 

подъ

 

вліяніемъ

непосредственнаго

 

чувства

 

и

 

приыѣровъ

 

своего

 

обученія.

 

А

 

если

 

припом-

нить

 

суровый

 

характеръ,

 

царившій

 

въ

 

духовныхъ

 

и

 

другихъ

 

школахъ

того

 

времени,

 

то

 

неудивительно

 

будетъ,

 

что

 

и

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

было

многое

 

неприглядно.

Не

 

таковы

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

настоящее

 

время.

„Положеніемъ"

 

о

 

пачалышхъ

   

пародныхъ

   

учплищахъ,

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

25-го

 

мая

 

1874

 

г.,

 

дѣятельность

 

самозванныхъ

 

учителей

грамоты

 

была

 

прекращена,

 

число

 

школъ

 

грамоты

 

значительно

 

уменшилось,

и

 

только

 

въ

 

1882

 

г.

 

министръ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

Николаи

   

снова

допустилъ

 

къ

 

учительству

 

въ

  

школахъ

   

грамоты

   

лицъ,

 

званія

   

учителя

неимѣющихъ,

 

а

 

съ

 

изданіемъ

   

Высочайше

   

утвержденныхъ

   

13-го

   

іюня

1884

 

г.

 

правилъ

 

о

 

церк.-прих.

 

школахъ

 

всѣ

 

школы

 

грамоты

 

подчинены

были

 

непосредственному

 

надзору

 

и

 

руководству

 

приходскаго

 

духовенства.

Число

 

школъ

 

грамоты

 

начинаешь

 

снова,

 

возрастать;

 

при

 

чемъ

 

среди

 

уча-

щихъ

   

появляется

   

новый

   

симпатичный

  

типъ.

 

учителя

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

одноклассной

 

народной

 

школы.

 

# Такіе

 

учителя

 

стали

 

вполнѣ

 

жела-

тельными

   

учителями

   

въ

   

школахъ

   

грамоты

   

и

   

вызывали

   

заслуженное

одобреніе.

 

На

 

нихъ

 

указывалъ

 

въ

 

своихъ

 

„замѣткахъ

 

о

 

сельской

 

школѣ"

основатель

   

приснопамятной

   

Татевской

   

школы

   

С.

  

А.

 

Рачинскій

   

„Въ

каждомъ

 

уѣздѣ,

 

писалъ

 

онъ,

 

найдется

 

нѣсколько

 

школъ,

 

представляющихъ

возможность

 

приготовлять

 

учителей

 

изъ

 

крестьянъ,

 

не

 

отрывая

 

ихъ

 

отъ

условій

 

сельскаго

 

быта,

 

не

 

дѣлая

 

изъ

 

нихъ

 

чиновниковъ.

 

Такіе

 

учителя

намъ

 

необходимы

 

въ

 

виду

 

потребности

 

въ

 

деревенскихъ

 

школахъ,

 

допол-

няющихъ

 

приходскія.

 

Настаиваю

 

па

 

этомъ

 

въ

 

силу

 

личнаго

 

опыта.

 

Ихъ

(т.

 

е.

 

учителей)

 

добросовѣстпость

 

и

 

терпѣніе,

 

ихъ

 

умѣнье

 

обращаться

 

съ

дѣтьми

 

и

 

приковывать

 

ихъ

 

вниманіе,

 

угадывать,

 

что

 

въ

 

данную

 

минуту

затрудняетъ

   

ребенка

   

и

   

какъ

   

помочь

   

ему,

   

ихъ

   

цѣльпоѳ,

   

духовное

отношеніѳ

 

къ

 

дѣлу

 

поистинѣ

 

несравненны.

 

Съ

 

ними

 

можно

 

дѣлать

 

дѣло

истинное,

 

а

 

не

 

бумажное,

 

вести

 

школу

 

не

 

напоказъ

 

инспекторамъ

 

училищъ,

а

 

на

 

умственную

 

и

 

духовную

   

пользу

  

учениковъ".

 

По

 

словамъ

 

другихъ

очевидцевъ — „учителя

 

и

 

учительницы

 

изъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

 

прошед-

шихъ

   

только

   

нормальную

 

школу,

 

тѣснѣе

  

связываютъ

 

школу

 

со

 

школой

и

 

деревенской

 

средой,

 

выдвигая

 

ее,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

обвходахъ

 

кресть-
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янской

 

жизни,

 

и

 

возвышая

 

въ

 

глазахъ

 

мѣстнаго

 

населеяія;

 

они

 

смотрятъ

на

 

свое

 

дѣло

 

серьезнѣе,

 

охотнѣе

 

втягиваются

 

въ

 

него

 

и

 

рѣдко

 

бываютъ

готовы

 

съ

 

легкимъ

 

сердцемъ

 

замѣнить

 

его

 

другимъ,

 

болѣе

 

доходнымъ:

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

они

 

отчасти

 

обезпечеяные

 

земельнымъ

 

надѣломъ

 

и

 

не

унаслѣдовавшіе

 

привычекъ,

 

обходящихся

 

сравнительно

 

дорого,

 

имѣютъ

возможность

 

удовлевориться

 

меньшпмъ

 

вознагражденіемъ"

   

*).

Духовенство,

 

принявъ

 

подъ

 

свое

 

руководство

 

школы

 

грамоты,

 

и

 

об-

ратило

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

привлеченіе

 

учителей

 

изъ

 

окончившихъ

 

началь-

ную

 

школу.

 

Но

 

самыя

 

школы

 

грамоты

 

еще

 

не

 

были

 

правильпо

 

органи-

зованы,

 

имѣли

 

по

 

прежнему

 

частный,

 

случайный

 

характеръ,

 

а

 

поэтому

среди

 

учащихъ

 

еще

 

не

 

мало

 

было

 

лицъ,

 

непризванныхъ

 

и

 

непригодныхъ.

4-го

 

мая

 

1891

 

г.

 

были

 

Высочайше

 

утверждены

 

правила

 

о

 

школахъ

 

гра-

моты,

 

и

 

тѣмъ

 

дано

 

имъ

 

прочное

 

положеніе.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

и

 

начи-

нается

 

усиленная

 

забота

 

центральнаго

 

управленія

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

о

нодготовкѣ

 

дѣльныхъ

 

и

 

благочестиво

 

настроенныхъ

 

учителей

 

школъ

 

гра-

моты.

 

Считая

 

лучшими

 

кандидатами

 

въ

 

учителя

 

школъ

 

грамоты

 

мѣст-

ныхъ

 

крестьянъ,

 

„прошедшихъ

 

добрую

 

школу

 

духа

 

церковнаго",

 

учи-

лищный

 

совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Спнодѣ

 

обратилъ

 

особое

 

вниманіе

 

на

 

открытіе

двухклассныхъ

 

церк.-приходскихъ

 

школъ.

 

Такихъ

 

школъ

 

въ

 

188 2/з

 

уч.

г.

 

было

 

до

 

170.

 

Но

 

такого

 

количества

 

школъ

 

для

 

цѣлой

 

Россіи

 

было

слишкомъ

 

мало,

 

да

 

и

 

возникновеніе

 

пхъ

 

имѣло

 

мѣстныи,

 

случайный

 

ха-

рактеръ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Г.

 

оберъ-прокуроръ

 

Св.

 

Синода

 

обратился

 

съ

циркулярнымъ

 

письмомъ

 

(отъ

 

12-го

 

сент.

 

1892

 

г.)

 

ко

 

всѣмъ

 

начальни-

камъ

 

губерній

 

и

 

областей,

 

прося

 

ихъ

 

содѣйствія

 

къ

 

учреждеиію

 

на

мѣстныя

 

средства

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

двухъ

 

плп

 

болѣе

 

двухклассныхъ

ц.-прих.

 

школъ

 

съ

 

учительскими

 

курсами

 

и

 

курсами

 

сельскаго

 

хозяйства

для

 

приготовленія

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты.

 

Но

 

просимое

 

содѣйствіе

оказано

 

было

 

далеко

 

не

 

вездѣ

 

и

 

не

 

въ

 

такой

 

степени,

 

въ

 

какой

 

было

желательно

 

2).

               

х

1 )

 

Журналъ

 

«Русскій

 

Начальный

 

Учитель ■

 

1889

 

г.

 

январь.

 

«Очерки

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи

 

• .

а )

 

При

 

дѣятельнолъ

 

участіи

 

покойнаго

 

губернатора

 

А.

 

Я.

 

Фриде

 

и

 

члена

училищ,

 

совѣта

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

H.

 

H.

 

Клирикова

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

намѣ-

чено

 

было

   

нѣсколько

  

пунктовъ

 

для

 

открытія

 

двухклассныхъ

 

школъ:

 

с.

 

Иль-
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Это

 

побудило

 

центральное

 

духовное

 

управленіѳ

 

найти

 

новый

 

путь

къ

 

подготовкѣ

 

хорошихъ

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

существованіе

 

пѣсколькихъ

 

второклассяыхъ

 

школъ

 

(Тростяпицкой,

 

Грод-

ненской

 

губ.,

 

Велеоицкой,

 

Новгородской

 

губ.,

 

Цустынской,

 

Могилевской

гѵб.

 

и

 

др.)

 

съ

 

учительскими

 

и

 

сельско-хозяйственпыми

 

курсами,

 

цептраль-

ное

 

управлеше

 

и

 

остановилось

 

па

 

этомъ

 

новомъ

 

тппѣ

 

учительской

 

и

сельско-хозяйствеиной

 

школы,

 

псходатайствовавъ

 

постоянный

 

средства

 

на

сэдержаніе

 

этнхъ

 

школъ.

Ходатайствуя

 

объ

 

этомъ,

 

г.

 

оберъ-прокуроръ

 

Свят.

  

Сипода

 

писалъ

въ

    

сзоемъ

    

представлении

 

государственному

 

совѣту:

   

„Для

 

прпготовлеиія

учителей

 

въ

 

шюлы

 

грамоты

 

и

 

вообще

 

для

 

полученія

 

законнепнаго

 

курса

ц.-школы

 

необходимо

 

устроить

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

по

 

двѣ

 

второклассный

ц.-прчх.

 

школы

 

съ

 

учительскпмъ

 

курсомъ,

 

мастерскими

 

и,

 

гдѣ

  

окажется

земля,

   

курсомъ

   

сельскохозяйственным^

 

съ

   

обязательнымъ

 

общежитіемъ

для

 

учениковъ

   

изъ

   

отдаленныхъ

 

селъ

 

и

 

деревень....

 

Во

 

второй

 

классъ

принимаются

   

въ

   

возрастѣ

   

Ы-ти

 

лѣтъ

 

лучшіе

 

изъ

 

окончпвшпхъ

 

курсъ

одноклассной

  

школы

 

одпой

 

половины

 

уѣзда,

 

и,

 

проучившись

 

во

 

второмъ
і,

классѣ

 

три

 

года,

 

держатъ

   

экзамепъ

 

па

 

учителя

 

церк.-прих.

 

школы

 

или

же

 

занимаются

 

хозяйствомъ

 

и

 

ремеслами.

 

Путемъ

 

этихъ

 

школъ

 

не

 

только

быстро

 

п

 

повсемѣстно

   

разовьется

 

въ

 

народѣ

   

элементарпая

 

грамотность,

но

 

ремесло

 

п

 

земледѣліе"

   

3).

Вотъ

   

краткая

   

исторія

 

возникновешя

 

второклассныхъ

 

школъ.

  

Опѣ

вызваны

 

желапіемъ

 

удовлетворить

 

настоятельную

 

нужду

 

въ

 

возможно

 

скс-

ромъ

 

и

 

повсемѣстпомъ

 

распрострапеніи

 

грамотности

 

въ

 

народѣ;

 

цѣль

 

ихъ

дать

   

крестьянамъ

   

возможность

 

пмѣть

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

изъ

 

своихъ

 

одно-

сельчанъ

 

хорошо

 

подготовленпыхъ

 

учителей

 

грамоты,

 

учителей

 

крестьяп-

ствующихъ.

 

учителей

 

не

 

по

 

нуждѣ,

 

а

 

по

 

призванно.

инское

 

въ

 

луіахъ,

 

Данил,

 

у.;

 

е.

 

Шпиплово,

 

Ыынік.

 

у.;

 

с.

 

Варницы.

 

Рост.

у.;

 

Уг.шчскій

 

Покроііско- Пансінвскііі

 

монастырь,

 

ІОгскій

 

монастырь,

 

Рыбине,

у.,

 

п

 

только

 

при

 

Поі;ров<і;о-1Іаш:іенскомъ

 

монастырь,

 

благодаря

 

сочувствію

 

и

усердію

   

настоятеля

   

о.

   

архимандрита

   

Макарія.

 

при

 

одноклассной

 

школѣ

 

от
..

                                                                                                              

.„

крьпъ

 

второй

 

классъ

 

съ

 

учительскими

 

курсами,

 

существующіи

 

и

 

до

   

пастпя-

щаго

 

времени,

  

прочін

 

же

 

пункты

 

такъ

 

и

 

остались

 

съ

 

одноклассными

 

школами.

3 )

 

Журн.

  

<

 

Народны:

 

06pà3'.1iduie>

   

1896

 

г.

 

январь,

 

отд.

 

оффішіалышй.
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Но

 

изъ

 

.

 

приведенныхъ

 

словъ

 

г.

 

оберъ-прокурора

 

видно,

 

что

 

учи-

тельство

 

не

 

единственная

 

цѣль

 

второклассныхъ

 

школъ.

 

Эти

 

школы

 

хотя

имѣютъ

 

учительскій

 

курсъ.

 

по

 

не

 

есть

 

школы

 

нрофесеіональиыя

 

спеці-

ально

 

учительскія,

 

на

 

подобіе

 

учительскихъ

 

семинарій.

Второклассныя

 

школы,

 

какъ

 

высшія

 

народныя

 

школы,

 

имѣютъ

 

цѣлью

общее

   

образованіе

 

и

 

прежде

   

всего

 

воспптапіе

 

п

 

образовашѳ

 

добрыхъ

 

и

хорошихъ

   

людей.

    

„Да

  

совершенъ

   

будетъ

 

Божій

 

человѣкъ,

 

на

 

всякое

дѣло

   

благоуготованъ"

  

(2

 

Тим.

 

III,

  

17)—вотъ

 

осповпая

 

задача

 

второ-

классной

 

школы.

 

Еъ

 

той

 

же

 

цѣли

 

стремятся

 

и

 

другія

 

начальныя

 

народ-

ныя

   

школы;

 

но

   

именно

 

какъ

 

начальныя,

 

по

 

элементарности

 

курса,

 

онѣ

не

   

вполпѣ

   

достигаюсь

   

высокой

   

цѣли;

 

въ

 

нихъ

 

поступаютъ,

 

учатся

 

и

оканчиваютъ

   

дѣти;

 

попадая

   

въ

  

круговорота

 

жптелскій

 

безъ

   

твердыхъ

устойчпвыхъ

 

навыковъ,

 

бывшін

 

ученики

 

начальной

 

школы

 

иной

 

разъ

 

плп

забываютъ

   

свою

 

нехитрую

 

науку

 

или,

 

поддаваясь

 

вліянію

 

злыхъ

 

людей,

обращаютъ

 

ее

 

даже

 

во

 

вредъ

 

себѣ

 

и

 

ближнимъ.

 

Не

 

даромъ

 

же

 

слышатся

жалобы

   

на

   

семейные

   

раздѣлы,

 

неиочтепіе

 

молодежи

 

къ

 

старикамъ,

 

на

пренебрежете

   

иодростающаго

   

поколѣнія

 

къ

 

родной

   

деревнѣ,

 

къ

 

сохѣ,

крестьянскому

   

труду....

   

Ереетьяпскій

   

міръ

   

жалуется,

 

что

 

переводятся

добрые,

 

честные

   

люди,

 

иногда

  

въ

   

сельскихъ

 

обществахъ

 

хозяйничаютъ

разные

 

кулаки,

 

міроѣды.

 

Наша

 

бѣдная

 

деревня,

 

сдвинутая

 

съ

 

вѣковыхъ

устоевъ

   

реформами

   

шестидесятыхъ

   

годовъ,

 

еще

   

не

 

вышла

 

на

 

ровный

свѣтлый

 

путь,

 

переживаеть

 

трудное

 

тяжелое

 

время

 

и

 

прежде

 

всего

 

нуж-

дается

   

въ

  

добрыхъ

   

достаточно

 

образованныхъ

 

крестьяпахъ.

 

Такихъ

 

то

крестьянъ

 

и

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

воспитывать

 

второклассная

 

школа.

  

Не

 

от-

рывая

 

свопхъ

 

питомцевъ

 

отъ

 

родной

 

деревни,

 

не

 

знакомя

 

съ

 

кажущимися

радостями

   

городской

   

жизни,

 

воспитывая

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

давая

 

высшее

 

и

 

законченное,

 

сравнительно

 

съ

 

начальными

 

школами

 

раз-

витіе .

 

и

 

образованіе,

 

второклассныя

 

школы

 

будутъ

 

подготовлять

 

пзъ

 

среды

сампхъ

 

крестьяпъ

 

желаняыхъ

 

для

 

нихъ

 

дѣятелей,

 

„міръ

 

не

   

обирающихъ

и

   

не

   

разоряющпхъ

 

а,

 

напротпвъ,

 

міръ

 

оберегающпхъ

 

и

 

зііру

 

помогаю-

щихъ

 

словомъ

 

и

 

дѣломъ".

Накопецъ,

 

отсутствіе

 

въ

 

школѣ

 

физпческаго

 

труда,

 

какъ

 

пзвѣстно,

вредно

 

вліяетъ

 

на

 

учащихся,

 

а

 

въ

 

пародныхъ

 

школахъ

 

какъ-бы

 

отвра-

щаѳтъ

 

отъ

 

сохп,

 

отъ

 

сельскаго

 

труда.

 

Поэтому .

 

во

 

"второклассныхъ

 

шко-
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лахъ

 

предполагается

 

обязательное

 

обученіе

 

какому

 

либо

 

ремеслу

 

или

сельскому

 

хозяйству,

 

сообразно

 

мѣстнымъ

 

нуждамъ.

 

Тѣмъ

 

самымъ

 

будутъ

подготовляться

 

разумные,

 

понимающіе

 

хозяева-земледѣльцы.

Такимъ

 

образомъ

 

второклассныя

 

школы,

 

содѣйствуя

 

широкому

 

рас-

пространенію

 

грамотности

 

въ

 

народѣ,

 

имѣютъ

 

цѣлію

 

воспитаніе

 

истинныхъ

чадъ

 

православной

 

церкви,

 

вѣрпыхъ

 

слугъ

 

Царя

 

и

 

Отечества

 

и

 

чест-

ныхъ

 

„мірскихъ"

 

дѣятелей.

 

Такъ

 

разнообразны

 

и

 

глубоко

 

жизнршіы

 

бу-

дущіе

 

труды

 

восиптанниковъ

 

второклашшхъ

 

школъ.

Будемъ

 

же

 

питать

 

твердую

 

надежду,

 

что

 

приходскіе

 

пастыри

 

по-

тщатся

 

представлять

 

во

 

второклассныя

 

школы

 

достойпыхъ

 

кандидатовъ,

какъ

 

своихъ

 

будущихъ

 

надежныхъ

 

помощниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

благоустроеяія

приходовъ,

 

a

 

сельскія

 

общества,

 

нуждающіяся

 

въ

 

надежныхъ

 

дѣятеляхъ,

земства,

 

озабоченный

 

введеніемъ

 

всеобщаго

 

обученія,

 

и

 

частпыя

 

лица,

ревнующін

 

о

 

народпимъ

 

образованіп, — принесутъ

 

свою

 

лепту

 

па

 

процвѣ-

•ганіе

 

второклассныхъ

 

школъ

 

А ).

Исполненные

 

свѣтлыхъ

 

надеждъ

 

и

 

ободренные

 

явнымъ

 

сочувствіемъ

добрыхъ

 

людей,

 

вознесемте,

 

достоуважаемые

 

соучасгнпки

 

торжества,

 

свои

горячія

 

молитвы

 

о

 

здравіи,

 

благоденствін

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

нашего

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

Который

 

Своимъ

 

мощнымъ

и

 

милостивымъ

 

словомъ

 

далъ

 

жизнь

 

и

 

прочныя

 

средства

 

къ

 

устройству

второклассныхъ

 

школъ.

Епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

И.

  

Успеискій,

*)

 

Т.

 

е.

 

на

 

содержаніе

 

учащихся

 

и

 

развитіе

 

нрикладныхъ

 

знаній.т.

 

к.

пособіе

 

казны

 

J 500

 

р.

 

идеть

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

и

 

на

 

содержаніе

 

шк.мь-

наго

 

зданія.

Редакторъ,

 

секретарь

 

Консисторіи

 

A.

 

Воезерскій.

Дозволено

 

цензурою.

        

Ярославль

  

1897

 

г.

        

Типо-лит.

  

Губ.

 

Зем.

 

Управы.



ГОДЪ

                  

4-го

 

НОЯБРЯ

 

1897

 

г.

                   

XXXVIII.

ЯРОСЛАВСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

БѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

J№

 

43.

                                                                  

J№

 

43.
«

                                                                                                                                                                   

it

 

—

Къ

 

исторіи

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

Ярославской
губериіи.

Въ

 

бытность

 

на

 

Нижегородской

 

все-Россійской

 

выставкѣ

 

мнѣ

 

при-

шлось

 

пересмотрѣть

 

въ

 

числѣ

 

экспонатовъ

 

отъ

 

Ярославской

 

губерпіи

 

„ис-

торические

 

очерки

 

ц.-прих.

 

школъ

 

Ярославской

 

губерніи".

 

Эти

 

„очерки"

очень

 

любопытны.

 

Не

 

имѣя

 

возможности

 

здѣсь

 

привесть

 

ихъ

 

цѣликомъ,

познакомлю

 

читателей

 

хотя

 

съ

 

нѣкоторыми

 

характерными

 

мѣстами— вы-

держками—

 

изъ

 

исторій

 

школъ.

 

Кстати

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

здѣсь

 

о

 

томъ,

что

 

большинство

 

исторій

 

написано

 

о.о.

 

завѣдующими

 

церковныхъ

 

школъ.

Это

 

обстоятельство

 

должно

 

усугубить

 

пнтересъ

 

къ

 

нижеприводимымъ

 

вы-

держкамъ.

0.

 

завѣдующій

 

Тимонинской

 

Даниловскаго

 

уѣзда

 

школой

 

пишетъ:

„

 

Земскія

 

школы

 

съ

 

ихъ

 

свѣтскимп

 

наставниками

 

послѣ

 

глубоко

 

пе-

чальнаго,

 

небывалаго

 

въ

 

псторіп

 

событія

 

1-го

 

марта

 

1881

 

года,

 

совер-

шенно

 

потеряли

 

достоинство

 

въ

 

глазахъ

 

народа.

 

Пришло

 

время

 

обра-

титься

 

къ

 

древнему

 

типу

 

обучепія — церковному".

„Главнымъ

 

двигателемъ

 

къ

 

устройству

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

было

 

мощное

 

слово

 

батюшки— Царя.

 

Слово

 

это

 

вызвало

 

энергичную

 

дѣя-

тельность

 

пастырей

 

церкви

 

на

 

нивѣ

 

просвѣщенія

 

народа",

 

пишетъ

 

въ

своемъ

 

отчетѣ

 

о.

 

наблюдатель

 

ц.-прих.

 

школъ

 

Романо-Борпсо-Глѣбскаго

уѣзда.
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J1IYXXX

                     

Л.ТИ8Г

  

ІѴШІ

            

^Т-

               

ЩР
Знвѣдующій

 

Смоленской,

 

Ярослав,

 

уѣзда,

 

школой

 

пишеть:

 

„выте-

кала

 

необходимость

 

построить

 

школу.

 

Дѣтямъ

 

неудобно

 

было

 

далеко

 

хо-

дит),

 

въ

 

школу.,..

 

Одна

 

дѣвоцка

 

зимою,

 

въ

 

стужу,

 

отставшп

 

отъ

 

това-

рокъ, 'чуть

 

не

 

замерзла,

 

случайно

 

нашли

 

ее- въ

 

снъту

 

женщины.

 

Маіігчикъ

въ

 

водополье

 

чуть

 

не

 

утонулъ,

 

перебираясь

 

черезъ

 

Волгу

 

изъ

 

школы

 

зи-

мои".

Завѣдующій

 

Вѳднкосельскѳй,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

ніколой

 

пишетъ:

„Цѣль

 

открытія

 

школы

 

прекратить

 

въ

 

селѣ

 

нищенство

 

дѣтей".

 

Для

сей

 

благой

 

цѣлн

 

тамъ

 

выстроены

 

мастерскія

 

при-

 

школѣ

 

съ

 

пптерпатомъ

для

 

бѣдныхъ.

Завѣдующій

 

Захарьинской

 

женской

 

школой,

 

Мологскаго

 

уѣзда,

 

пи-

шетъ:

 

„крестьяне — плотники

 

и

 

жпвутъ

 

всѣ

 

большую

 

часть

 

года

 

на

 

сто-

ронѣ.

 

Дома

 

остаются

 

матери

 

съ

 

семействомъ,

 

въ

 

рукахъ

 

которыхъ

 

и

 

на-

ходится

 

все

 

воспитаніе

 

дѣтей.

 

Вытекала

 

необходимость

 

обратить

 

исклю-

чительное

 

внпманіе

 

на

 

образоьаніе

 

дѣвочекъ — будущихъ

 

матерей".

Въ

 

псторін

 

Махалевской

 

школы

 

Пошех.

 

у.

 

есть

 

такія

 

строки,

 

пе-

редающая

 

слова

 

сельского

 

старосты:

 

„намъ

 

еще

 

школы

 

не

 

нужно;

 

школа

есть

 

земская,

 

новой

 

строить

 

не

 

буушъ:

 

„у

 

другого

 

нѣтъ

 

и

 

3

 

копѣекъ

на

 

хлѣбъ".

Авторъ

 

исторіи

 

Нпжпеникульской

 

школы

 

Рыб.

 

у.

 

пишетъ:

 

„кре-

стьяне

 

желали

 

школы,

 

но

 

сельскія

 

власти,

 

старшина

 

и

 

писарь,

 

всегда

противились

 

этому

 

дѣлу"

  

(почему,

 

не

 

написано).
ДП

   

І

           

1„ВЦ.Т7

                   

'

        

„

    

, г

Завѣдующіи

 

Осмерицкоп

 

школой

 

Мологскаго

 

у.

 

пишетъ:

 

„Начали

строить

 

школу,

 

и

 

вдругъ

 

пзъ-за

 

слуха.

 

№

 

школа,

 

будотъ

 

бременемъ

для

 

народа,

 

крестыгпе

 

нріостановпли

 

постройку".

Въ

 

псторій

 

Мпхалевскоіі

 

Ношехонскаго

 

у.

 

ші;олы

 

такъ

 

рисуется

матеріальн^е

 

состояніе

 

новой

 

школы:

 

„Въ

 

компатахъ

 

замерзали

 

вода

 

и

чернила;

 

въ

 

стѣны

 

сквозило

 

такъ,

 

что

 

свѣчка

 

погасала;

 

нолъ

 

былъ

 

такъ

холоденъ,

 

что

 

прерывались

 

учебный

 

запятія

 

для

 

гимнастическнхъ

 

упраж-

неній ..... былъ

 

недостатокъ

 

въ

 

тонлнвѣ.

 

Нерѣдко

   

учитель

 

и

 

школьпикп

при

 

помощи

 

сторожихи

 

принуждены

 

распиливать

 

и

 

колоть

 

дрова".

Авторъ

 

исторіи

 

Холмо-Огоревской

 

школы

 

Ярославскаго

   

у.

 

пишетъ:
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Свящепникъ

 

съ

 

18S4

 

года

 

по

 

1890-й

 

„уступалъ

 

свое

 

зало

 

для

школы

 

безнлатно,

 

два

 

мѣсяца .

 

дмвалъ

 

ночлегъ,

 

чай

 

и

 

пищу

 

дѣтямъ,

 

чтобы

приготовить

 

ихъ

 

па

 

льготу.

 

Благодаря

 

свидѣтельствамъ,

 

безплатной

 

квар-

тпрѣ,

 

школа

 

не

 

только

 

существуетъ,

 

но

 

еще

 

пмѣетъ

 

двухъэтажный

 

домъ,

порядочную

 

библіотеку....

 

Прихожане

 

оцѣнилп

 

батюшку

 

и

 

построили

 

ему

школу.

 

Строитель

 

школы

 

говоритъ

 

такую

 

рѣчь

 

батюшкѣ

 

при

 

открытіп

школы:

 

„Спасибо

 

тебѣ,

 

батюшко,

 

что

 

столько

 

годовъ

 

продержалъ

 

школу,

она

 

тебя

 

и

 

семейство

 

твое

 

стѣсняла.

 

Мы

 

все

 

это

 

видѣли,

 

никто

 

бы

 

на

это

 

не

 

согласился.

 

Если

 

бы

 

не

 

ты,

 

я

 

не

 

сталъ

 

бы

 

строить

 

п

 

домъ

 

та-

кой.

 

И

 

на

 

будущее

 

время

 

не

 

оставлю

 

и

 

школу

 

и

 

васъ".

Завѣдующій

 

Ярославской

 

Предтечевской

 

школой

 

пишетъ:

 

Въ

 

за-

ключение

 

не

 

лишнимъ

 

считаю

 

присовокупить,

 

что

 

противораскольническая

цп.

 

школа

 

не

 

требовала

 

доселѣ

 

никакихъ

 

средствъ

 

для

 

содержанія;

 

на

приходъ

 

и

 

въ

 

расходъ

 

поступили

 

лишь

 

пожертвованныя

 

Его

 

Высоко-

преосвященствомъ

 

бОр.заупотребленныя

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

книгъ

 

дляпротиво-

раскольнической

 

библіотеки" .

Авторъ

 

псторіи

 

Якимовской

 

Углицкаго

 

уѣзда

 

школы

 

пишетъ:

 

,,Влі-

янія

 

школы

 

на

 

бытъ

 

крестьянъ

 

не

 

замѣчается,

 

потому

 

что

 

школа

 

суще-

ствуетъ

 

всего

 

7

 

лѣтъ.

 

Дѣти

 

добропорядочныхъ

 

родителей

 

хороши,

 

а

дурныхъ

 

родителей

 

дѣти

 

свыкаются

 

съ

 

пороками

 

своихъ

 

родителей

 

и

бываютъ

 

случаи,

 

что

 

далеко

 

опережаютъ

 

ихъ

 

будучи

 

еще

 

въ

 

отроческомъ

возрастѣ".

 

Авторъ

 

исторіи

 

Борисо-Глѣбской

 

Углицк.

 

у.

 

школы

 

пишетъ:

„о

 

вліяніи

 

школы

 

на

 

населеніе

 

не

 

знаю,

 

что

 

сказать,

 

потому

 

что

 

всѣ

учащіеся

 

уѣзжаютъ

 

въ

 

Москву

 

въ

 

трактиры,

 

которые

 

для

 

нихъ

 

служатъ

второй

 

школой".

Завѣдующій

 

Осмерицкой

 

школой

 

Мологскаго

 

у.

 

пишетъ:

 

Не

 

радост-

ная

 

доля

 

выпала

 

на

 

нашу

 

школу,

 

a

 

емѣхъ

 

п

 

насмѣшкп.

 

Оттого

 

что

 

изъ

поступившихъ

 

въ

 

школу

 

научились

 

только

 

три

 

человѣка

 

разбирать

 

слова

(1-й

 

годъ),

 

оттого,

 

что

 

завѣдующему

 

дали

 

строгій

 

выговоръ

 

за

 

устройство

школы,

 

а,

 

строитель

 

школы

 

былъ

 

судимъ

 

волостнымъ

 

правленіемъ

 

и

 

чуть

не

 

подвергнутъ

 

розгамъ.

 

Самое

 

зданіе

 

школы

 

было

 

опозорено-признано

холернымъ;

 

снялъ

 

позоръ

 

покойный

 

г.

 

началышкъ

 

губерніп

 

Фриде,

 

про-

изведя

 

дознаніе".
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Завѣдующій

 

Ярославской

 

Предтечевской

 

школой

 

пишетъ:

 

„Много-

численность

 

учениковъ,

 

отъ

 

принятія

 

которыхъ

 

въ

 

школу

 

трудно

 

отка-

заться

 

вслѣдствіѳ

 

неотстунныхъ

 

просьбъ

 

родителей,

 

служитъ

 

лучшимъ

доказательствомъ

 

сочувствія

 

населенія

 

къ

 

школѣ".

Онъ

 

же

 

заявляетъ

 

въ

 

исторіи:

 

„всѣ

 

бывшіе

 

ученики

 

и

 

ученицы

живутъ

 

хорошо-скромно

 

и

 

трезво".

 

Въ

 

этой

 

же

 

исторіи

 

приведена

 

вы-

писка-слова

 

Преосвященнаго

 

Іоанникія,

 

епископа

 

Углицкаго:

 

„Я

 

изъѣз-

дилъ

 

всю

 

Россію

 

и

 

никогда

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣчалъ

 

такой

 

школы".

 

О.

 

наб-

людатель

 

Романо-Борисо-Глѣб.

 

уѣзда

 

въ

 

своемъ

 

отчетѣ

 

описываетъ

 

такой

случай:

 

Въ

 

1893

 

году

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

ѣду

 

я

 

съ

 

прихожаниномъ

 

въ

городъ.

 

Догоняемъ

 

обозъ.

 

Такъ

 

какъ

 

снѣгу

 

тогда

 

было

 

много,

 

и

 

обо-

гнать

 

обозъ

 

было

 

трудно,

 

ѣдемъ

 

позади

 

долгое

 

время.

 

Видимъ

 

сидятъ

на

 

одномъ

 

возу

 

два

 

парня

 

и

 

поютъ,

 

что

 

бы

 

вы

 

думали?

 

Литургію.

Спрашиваемъ,

 

гдѣ

 

научились

 

пѣть.

 

Оказалось,

 

научились

 

въ

 

церковно-

приходской

 

школѣ

 

и

 

теперь

 

состоятъ

 

пѣвцами

 

Р.

 

церкви".

Завѣдующій

 

Плотинской

 

Ярославскаго

 

уѣзда

 

школой

 

пишетъ:

 

„

 

Маль-

чикъ

 

былъ

 

изъ

 

раскольниковъ.

 

Обучившись

 

въ

 

школѣ,

 

онъ

 

захотѣлъ

 

при-

нять

 

православіе

   

и

 

принялъ,

 

хотя

 

семья

 

его

 

оставалась

 

едпновѣрцами.

Завѣяующій

 

Пошехонской

 

городской

 

ц.-п.

 

школой

 

пишетъ:

 

„Роди-

тели

 

бѣдняковъ

 

городскихъ

 

съ

 

радостію,

 

съ

 

умиленіемъ

 

видятъ,

 

какъ

ихъ

 

дѣти

 

прислуживаютъ

 

въ

 

соборѣ,

 

въ

 

стихаряхъ

 

читаютъ,

 

поютъ".

Завѣдующій

 

Рождественской

 

Рыбинскаго

 

у.

 

школой

 

пишетъ:

 

„Дѣт-

ское

 

пѣніе

 

трогаетъ

 

прпхожанъ

 

п

 

церковь

 

стала

 

полна

 

молящимися

 

съ

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

стали

 

пѣть

 

дѣти — дѣвочки,

 

ученицы

 

приходской

 

школы".

Завѣдующій

 

Глазовскою

 

Данпловскаго

 

у.

 

школою

 

пишетъ:

 

„Не-

рѣдко

 

среди

 

богомольцевъ

 

видишь

 

такихъ,

 

которые

 

не

 

бывали

 

ранѣе

 

въ

храмѣ.

 

Пѣніе

 

школьпиковъ

 

ихъ

 

привлекло

 

сюда.

 

Пріятно

 

стоять

 

въ

храмѣ,

 

говорятъ

 

они.

 

Какъ

 

нейти

 

въ

 

храмъ

 

при

 

такомъ

 

пѣніи 1? — Мно-

гіе

 

одѣляютъ

 

дѣтей

 

деньгами

 

за

 

хорошее

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ.

 

Вслѣдствіе

же

 

хороша

 

го

 

пѣнія

 

не

 

замѣчается

 

въ

 

храмѣ

 

разговоровъ

 

и

 

разсѣяпно-

стп

 

среди

 

молящихся".

Авторъ

 

исторіп

 

Еремѣйцевской

 

школы

 

Рыбинскаго

 

у.

 

пишетъ:

 

Въ

прежнее

 

время

 

при

 

совершепіи

 

брака

 

народъ

 

велъ

 

себя

 

въ

 

церкви

 

не-

прилично.

 

Пересуды,

 

смѣхъ,

 

дикіе

 

возгласы

 

пьяныхъ

 

поѣзжанъ,

 

подтяги-
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вавшихъ

 

пѣвцу,

 

почти

 

при

 

каждомъ

 

бракѣ

 

повторялись.

 

Увѣщаніе

 

свя-

щенника

 

возстановляло

 

тишину

 

только

 

на

 

короткое

 

время.

 

Слово

 

обли-

ченія

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

мало

 

помогало.

 

Но

 

вотъ

 

завѣдующій

 

вмѣ-

няетъ

 

въ

 

обязанность

 

приходскому

 

учителю

 

пѣть

 

при

 

бракахъ

 

и,

 

слава

Богу,

 

желаемый

 

порядокъ

 

возстановляется

 

и

 

тишина

 

въ

 

церкви

 

почти

не

 

нарушается,

 

даже

 

пьяные

 

боятся

 

ее

 

нарушить.

Завѣдующій

 

Исаковской

 

школой

 

Пошехонскаго

 

у.

 

пишетъ:

 

„Влія-

ніѳ

 

школы

 

сказывается

 

и

 

въ

 

семейной

 

жизни.

 

Отношенія

 

мужей

 

къ

 

же-

намъ

 

и

 

дѣтямъ

 

сдѣлались

 

болѣе

 

мягкими.

 

Рѣдко

 

слышишь

 

бранное

 

слово.

Стали

 

болѣе

 

довѣрчиво

 

относиться

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

къ

 

духовнымъ

 

ли-

цамъ

 

съ

 

уваженіемъ".

Завѣдующій

 

Кукобойской

 

Пошехонскаго

 

у.

 

школой

 

пишетъ:

 

„Школа

сблизила

 

духовенство

 

съ

 

народомъ;

 

общія

 

заботы

 

о

 

дѣтяхъ

 

сблизили

 

ро-

дителей

 

съ

 

учащими.

 

Это

 

сближеніѳ

 

не

 

осталось

 

безъ

 

вліянія

 

на

 

кресть-

янские

 

нравы.

 

Былъ

 

поднять

 

вопросъ

 

объ

 

открытіи

 

винной

 

лавки.

 

Кре-

стьяне

 

рѣшили

 

вопросъ

 

отрицательно

 

по

 

очень

 

лестной

 

для

 

священника

причинѣ:

 

батюшка

 

къ

 

намъ

 

ходить

 

не

 

будетъ".

Завѣдующій

 

Аѳапасьевской

 

школой

 

Мологскаго

 

уѣзда

 

пишетъ:

 

Влі-

яніе

 

школы

 

оказалось

 

въ

 

уменыпеніи

 

грубостей,

 

въ

 

установлении

 

надле-

жащихъ

 

отношеній

 

къ

 

старшимъ

 

и

 

другъ

 

къ

 

другу".

Завѣдующіп

 

Наволокскою,

 

Мологскаго

 

у.,

 

школой

 

пишетъ:

 

„За

время

 

существоваігія

 

школы

 

перевелись

 

распространенный

 

рукописи:

„Николай

 

Чудотворецъ,

 

Архангелъ

 

Михаилъ,

 

Сонъ

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицы,

 

о

 

пятницахъ,

 

и

 

др.

   

внѣдряющія

 

суевѣрія

 

рукописи".

Завѣдующій

 

Воскресенской,

 

Пошехонскаго

 

у.,

 

школой

 

пишетъ:

Причина

 

малаго

 

количества

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

 

лежитъ

 

въ

 

расколѣ.

 

Здѣсь

его

 

царстве.

 

Богатые

 

удерживаютъ

 

единовѣрцевъ

 

отъ

 

православія

 

и

 

пра-

вославныхъ— бѣдныхъ

 

въ

 

рукахъ

 

держатъ.

 

Строятъ

 

дома

 

въ

 

лѣсахъ,

ходятъ

 

и

 

уводятъ

 

туда

 

слушать

 

ученіе

 

выходцевъ.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

проживаетъ

 

здѣсь

 

ревнитель

 

раскола

 

Аввакумъ

 

Онисимовъ.

 

Опъ

 

п

 

другіе

горячо

 

доказываютъ,

 

что

 

отъ

 

православной

 

школы

 

одна

 

погибель.

 

Учить-

ся

 

можно

 

и

 

нужпо

 

только

 

у

 

нихъ.

 

Слушаютъ

 

это

 

раскольники,

 

слуша-

ютъ

 

и

 

православные

 

изъ

 

бѣдныхъ,

 

по

 

неволѣ.

 

Но

 

авторитетъ

 

раскола

благодаря

 

школѣ

 

падаетъ".
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ярославскія

 

епархілльныя

 

ведомости.

О.

 

наблюдатель

 

Р.-Борисоглѣбекаго

 

уѣзда

 

пишетъ:

 

„Церковко-нрп-

ходскал

 

школа

 

подламынаетъ

 

вѣкивыя

 

убѣжденія,

 

а

 

потому

 

не

 

по

 

душѣ

раскольнпкамъ.....

 

На

 

ѳкзамѳнѣ

 

въ

 

Березпиковской

 

школѣ

 

одна

 

расколь-

ница

 

была

 

побѣждѳші

 

ребепкомъ

 

ученикомъ,

 

который

 

доказалъ,

 

что

 

об-

ряды

 

и

 

догмата

 

вещи

 

разныя,

 

что

 

нъ

 

8

 

членѣ

 

Сѵмвола

 

вѣры

 

неумѣстно

прибавлять

 

слово

 

„истиннаго"

 

и

 

затѣмъ

 

наглядно

 

показалъ

 

правильность

троеперстнаго

 

крестосложенія.

 

Раскольница

 

нашлась

 

сказать

 

только:

 

пасъ

атому

 

пе

 

училп".

Завѣдующій

 

Погорѣловской

 

школой

 

Ростовскаго

 

у.

 

пишетъ:

 

„Дабы

не

 

усумнились

 

въ

 

справедливости

 

сказаннаго,

 

что

 

я

 

пишу

 

изъ

 

тщеславія

такъ,

 

говорю

 

по

 

священству,

 

страшась

 

суда

 

Божія,

 

что

 

все

 

писанное

есть

 

чистая

 

истина.

 

Я

 

подробно

 

и

 

не

 

желалъ

 

описывать,

 

но

 

такъ

 

какъ

начальствомъ

 

признано

 

пеобходимымъ

 

показать

 

деятельность

 

духовенства

я

 

и

 

не

 

могъ

 

нѳ

 

сказать

 

всей

 

правды,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

нашему

начальству

 

заградить

 

уста

 

поругающимъ

 

духовенство

 

въ

 

бездѣятельности

и

 

неспособности

 

къ

 

народному

 

образованію

 

" .

Закончу

 

словами

 

о.

 

завѣдующаго

 

Чурьяковской

 

ц.-п.школой

 

Углич,

у.:

 

„Хотящій

 

всѣмъ

 

въ

 

разумъ

 

истинный

 

пріити

 

да

 

поспѣшествуетъ

сѳму

 

доброму

 

дѣлу,

 

a

 

дѣятелямъ

 

школы

 

да

 

пошлетъ

 

силы

 

впредь

 

не-

устанно

 

трудиться".

Умный

 

историкъ

 

самъ

 

разберется

 

въ

 

цредлагаемомъ

 

матеріалѣ,

 

самъ

распредѣлитъ

 

ихъ

 

по

 

категоріямъ

 

и

 

по

 

степени

 

вѣроятія.

К.

   

Л

 

и

 

в

 

а

 

н

 

о

 

в

 

ъ.

----------------

■

Брюшной

 

тифъ

 

(*).

Съ

 

наступленіемъ

 

осени

 

съ

 

ея

 

холодами

 

все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

наблю-

даются

 

эдучаи

 

заболѣванія

 

заразными

 

болѣзнями.

 

Одно

 

изъ

 

самыхъ

 

вид-

ныхъ

 

чѣстъ

 

между

 

ними

 

занимаешь

 

брюншой

 

тифъ.

—--------'------------------

( s)

 

Перепечатывается

 

по

 

указанію

 

Его

 

Высокопреосвященства.
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,та

                       

-Ht

 

fi

Хотя

 

брюшной

 

тифъ

 

въ

 

общемъ

 

даетъ

 

сравнительно

 

неболыпуіс

смертность,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

потери

 

паселенія,

 

нрпчпняемыя

 

этою

 

болѣзнью,

громадны.

 

Но

 

и

 

у

 

выздоравлпвающпхъ

 

не

 

рѣдко

 

на

 

всю

 

жизнь'

 

остается

потеря

 

или

 

ослабленіе

 

памяти,

 

развитіе

 

болѣзней

 

легкпхъ,

 

почекъ,

 

печени

или

 

кишекъ,

 

что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

человѣка

 

совершенно

 

неспособнымъ

ни

 

къ

 

какому

 

труду

 

и

 

нуждающимся

 

въ

 

богадѣлыюмъ

 

призрѣніи.

 

Брюш-

ной

 

тифъ

 

далеко

 

не

 

одипаково

 

распространяется

 

въ

 

городахъ

 

и

 

уѣздахъ;

такъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

городахъ,

 

напр.

 

въ

 

Мологѣ

 

и

 

Угличѣ

 

съ

 

ихъ

 

уѣздами

и

 

Любимскомъ

  

уѣздѣ,

 

онъ

   

наблюдался

   

довольно

  

рѣдко,

 

п

   

папротивъ,

D

     

'"'

                               

'

      

,

         

ТТ

                       

і

       

TÏ

     

У
въ

 

г.

 

г.

 

Мышкипѣ,

 

Пошехоньѣ.

 

Рыбинскѣ

 

и

 

Лрославлѣ,

 

а

 

также

 

въ

уѣздахъ

 

Рыбинскомъ,

 

Р.-Борисо-Глѣбскомъ

 

и

 

Ростовскомъ

 

заболѣваемость

брюшнымъ

 

тпфомъ

 

оыла

 

довольно

 

велика.

Для

 

ооъяснешя

 

такой

 

неравномѣрности

 

въ

 

распространеши

 

орюш-

наго

 

тпфа

 

нужно

 

обратиться

 

къ

 

прпчинамъ

 

(этюлопи),

 

его

 

производящими

Откуда

 

взялся

 

брюшной

 

тифъ?

 

Какъ

 

опъ

 

распространяется?' :

 

Какія

причины

 

содѣйствуютъ

 

его

 

усиленію

 

и

 

ослаблепію 1?

Брюшной

 

тифъ,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

заразная

 

(ипфекціонпая)

 

болѣзнь,

развивается

 

только

 

отъ

 

заражеиіл,

 

но

 

никакъ

 

не

 

отъ

 

простуды,

погрѣшности

 

въ

 

діэтѣ

 

и

 

т.

 

под.

 

причипъ,

 

которыми

 

общество

 

старается

объяснить

 

заболѣваніе

 

этою

 

болѣзнью.

 

Зараженіе

 

брюшнымъ

 

тифомъ

 

про-

исходитъ

 

чрезъ

 

прониканіе

 

въ

 

организмъ

 

человѣка

 

преимущественно

 

чрезъ

желудочно-кишечный

 

каналъ

 

съ

 

питьемъ

 

или

 

пищею

 

заразы

 

въ

 

видѣ

микроскопической

 

величины

 

палочки

 

(тифозной

 

бациллы),

 

которая

 

яепмо-

вѣрно

 

быстро

 

въ

 

нѳмъ

 

распложается

 

и

 

производитъ

 

тѣ

 

явленія,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

будетъ

 

сказано

 

ниже.

Внѣ

 

организма

 

человѣка

 

эти

 

.

 

палочки

 

чрезвычайно

 

легко

 

размно-

жаются

 

въ

 

почвѣ,

 

въ

 

особенности

 

обильной

 

всякаго

 

рода

 

разлагающимися

органическими

 

веществами.

 

Изъ. почвы

 

онѣ

 

легко

 

нопадаютъ

 

въ

 

источники

водоснабженія

 

(рѣки,

 

колодцы,

 

пруды,

 

озера)

 

съ

 

почвенными

 

и

 

верхними

водами,

 

стекающими

 

туда

 

со

 

дворовъ,

 

улпцъ

 

и

 

площадей.

 

Каждому

 

изъ

насъ

 

извѣстно,

 

пасколько

 

загрязнена

 

въ

 

нашихъ

 

городахъ

 

и

 

солопіяхъ

почва

 

дворовъ,

 

улпцъ

 

и

 

нлощадоіі,

 

а

 

если

 

принять

 

во

 

внпманіе

 

суще-

ствующій

 

повсюду

 

способъ

 

устройства

 

выгребпыхъ

 

и

 

помойныхъ

 

ямъ

 

съ

ихъ,

 

сдѣланпыми

   

срубомъ,

 

проницаемыми

 

для

 

всякаго

   

рода

   

жидкостей
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стѣнками,

 

чрезъ

 

которыя

 

легко

 

просачивающаяся

 

жидкости

 

уносятъ

 

съ

собой

 

случайно

 

попавшія

 

въ

 

ямы

 

тифозныя

 

палочки,

 

то

 

станетъ

 

понятно,

почему

 

въ

 

нашихъ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ

 

при

 

благопріятныхъ

 

условіяхъ

во

 

всякое

 

время

 

могутъ

 

развиваться

 

эпидеміи

 

брюшяаго

 

тифа.

 

При

 

суще-

ствующихъ

 

способахъ

 

удаленія

 

печистотъ

 

изъ

 

городовъ

 

и

 

селеній,

 

послѣ

ихъ

 

предварительнаго

 

накоплешя

 

въ

 

селешяхъ

 

на

 

поверхности

 

почвы

дворовъ,

 

а

 

въ

 

городахъ

 

въ

 

верхнихъ

 

слояхъ

 

почвы

 

близъ

 

самыхъ

 

домовъ

и

 

на

 

дворахъ, — мы

 

всегда

 

имѣемъ

 

громадный

 

запасъ

 

этихъ

 

микроскопи-

ческихъ

 

враговъ

 

человѣка,

 

которые

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

его

 

неопрятпость

 

и

безпечность

 

время

 

отъ

 

времени

 

производятъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительный

опустошенія

 

въ

 

населеніи,

 

вызывая

 

эпидеміи

 

брюшнаго

 

тифа,

 

которыя

невѣжественными

 

лицами

 

приписываются

 

наказанію

 

Божію.

 

Между

 

тѣмъ

виновникомъ

 

появленія

 

такихъ

 

эпидемій

 

служитъ

 

самъ

 

человѣкъ.

Почему

 

же

 

эпидеміи

 

брюшного

 

тифа

 

не

 

существуютъ

 

постоянно,

если

 

въ

 

почвѣ

 

нашихъ

 

городовъ

 

и

 

селеній

 

имѣется

 

постоянно

 

накопае-

те

 

тифозной

 

заразы?

 

Это

 

явленіѳ

 

объясняется

 

неравномѣрнымъ

 

поступле-

ніемъ

 

ея

 

въ

 

источники

 

водоснабжения,

 

что

 

происходитъ

 

подъ

 

вліяніемъ

разныхъ

 

условій,

 

между

 

которыми

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

занимаѳтъ

низкое

 

столпи

 

почвенныхъ

 

водъ.

 

Замѣчено,

 

что

 

послѣ

 

засухъ

 

очень

часто

 

развиваются

 

эпидеміи

 

брюшного

 

тифа,

 

что

 

объясняется

 

большимъ

содержаніемъ

 

тифозныхъ

 

бациллъ

 

въ

 

почвенной

 

водѣ,

 

часть

 

которой

вслѣдствіе

 

засухи

 

испаряется;

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

источники

 

водоснаб-

женія

 

съ

 

почвенного

 

водой

 

поступаешь

 

и

 

большее

 

количество

 

тифозной

заразы.

Вѣроятно,

 

низкимъ

 

стояніемъ

 

почвенной

 

воды

 

объясняется

 

наиболь-

шая

 

заболѣваемость

 

этою

 

болѣзнью

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

жар-

кихъ

 

мѣсяцевъ—въ

 

августѣ,

 

особенно

 

въ

 

сентябрѣ.

Г»

                   

•

                        

X
Значеніе

 

способовъ

 

удаленія

 

нечистотъ

 

изъ

 

городовъ

 

подтверждаете

это

 

предположеніе.

 

Такъ

 

много

 

городовъ,

 

которые

 

примѣняли

 

вывозной

способъ

 

удалепія

 

нечистотъ

 

(какъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Ярославлѣ),

 

очень

 

часто

поражались

 

эпидеміями

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

устроили

 

канализаціи

(напр.

 

Берлипъ,

 

Мюнхенъ

 

и

 

многіе

 

другіе).
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Другою

 

причиною

 

появленія

 

эпидеміи

 

служатъ

 

отсутствіе

 

фильт-

ра

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

общественныхъ

 

водопроводахъ

 

(напр.

 

въ

 

Яро-

славле)

 

и

 

питье

 

води

 

непосредственно

 

изъ

 

источником

 

водо-

спабженіл

 

некипяченом .

 

Опытами

 

доказано,

 

что

 

въ

 

фильтрованной

водѣ

 

количество

 

заразныхъ

 

бацнллъ

 

составляетъ

 

только

 

около

 

5°/о

 

срав-

нительно

 

съ

 

нефильтрованного.

 

Кипяченіе

 

же

 

воды

 

вполнѣ

 

убиваете

 

ти-

фозныхъ

 

бациллъ,

 

которыя

 

умираютъ

 

при

 

температурѣ

 

выше

 

60°.

Далѣе,

 

тифозная

 

зараза

 

можетъ

 

проникнуть

 

въ

 

организмъ

 

человѣка

въ

 

сухое

 

время

 

съ

 

пылью,

 

а

 

въ

 

дождливое

 

съ

 

грязью,

 

которыя

 

мо-

гутъ

 

попадать

 

на

 

пищевые

 

продукты,

 

на

 

не

 

чисто

 

содержимыя

 

руки,

 

ко-

торыми

 

берутся

 

эти

 

послѣдніе,

 

съ

 

недезинфецированнаго

 

бѣлья,

 

занач-

каннаго

 

тифозными

 

испражненіями,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

брюшнымъ

 

тифомъ

очень

 

часто

 

заболѣваютъ

 

прачки,

 

стирающія

 

бѣлье

 

тифозныхъ

 

больныхъ

и

 

т.

 

под.

Почему

 

не

 

всѣ

 

жители

 

данной

 

мѣетности

  

заболѣваютъ

   

брюшнымъ

тифомъ,

 

а

 

только

 

нѣкоторые?

 

Заболѣваютъ

 

тѣ,

 

которые

 

болѣе

 

восприим-

чивы

 

къ

 

нему.

 

Невоснріимчивость

 

къ

 

нему

 

несомнѣнно

 

существуете,

 

но

только

 

у

 

людей,

 

которые

 

имѣли

 

его

 

хотя

 

бы

 

въ

 

самой

 

легкой

 

формѣ,

хотя

 

наблюдались

 

очень

 

рѣдкіе

 

случаи

 

повторнаго

 

заболѣванія

 

имъ.

 

На-

иболѣе

 

воспріимчивы

 

къ

 

нему

 

люди

 

слабые,

 

или

 

временно

 

ослабленные

чѣмъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

напр.

 

утомительною

 

работой,

 

сильно

 

прозябшіе

 

*),

находящееся

 

во

 

временно

 

угнетенномъ

 

настроеніи

 

духа

 

и

 

т.

 

под.

Брюшной

 

тифъ

 

можетъ

 

развиваться

 

во

 

всѣхъ

 

климатахъ,

 

по-

чти

 

одинаково

 

поражаетъ

 

лицъ

 

обоего

 

пола

 

по

 

возраст?/.

 

Что

 

ка-

сается

 

временъ

 

года,

 

то,

 

согласно

 

всѣмъ

 

статистическимъ

 

даннымъ,

брюшной

 

тифъ

 

бываетъ

 

наиболѣе

 

распространенъ

 

осенью.

----------------'---------------:

(*)

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

«простуду >

 

нельзя

 

понимать

 

такъ,

 

какъ

 

въ

 

боль-

шинствѣ

 

елучаевъ

 

привыкли

 

ее

 

понимать;

 

для

 

того,

 

чтоиъ

 

холодъ

 

могъ

 

сдѣ-

лать

 

человѣка

 

воспріимчивымъ

 

къ

 

брюшному

 

тифу,

 

недостаточно

 

для

 

послѣд-

няго

 

попасть

 

на

 

«сквозной

 

вѣтеръ>

 

въ

 

теплое

 

время

 

или

 

охладить

 

какую

 

либо

часть

 

тѣла,

 

а

 

нужно

 

ему

 

сильно

 

прозябнуть

 

настолько,

 

чтобъ

 

уменьшилась

жизнедѣятельность

 

его

 

организма,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

простуда,

 

наравнѣ

 

съ

 

про-

чими

 

вышеперечисленными

 

агентами,

 

можетъ

 

служить

 

только

 

предрасполагаю-

щею

 

причиной

 

къ

 

свободному

 

развитію

 

въ

 

крови

 

попавшей

 

туда

 

заразы

въ

 

видѣ

 

тифозныхъ

 

бациллъ.
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Теченіе

 

брюшного

 

тифа

 

бываете

 

весьма

 

разінчно,

 

смотря

 

по

интенсивности

 

(силѣ)

 

заражающнго

 

вещества

 

и

 

стеш-чш

 

сонротпвлепія

 

со

стороны

 

организма,

 

какъ

 

ото

 

происходить

 

и

 

при

 

всѣхъ

 

заразпыхъ

 

болѣз-

няхъ.

 

Поэтому

 

брюшпой

 

тиіръ

 

протекаете

 

иногда

 

въ

 

самой

 

легкой

 

фор-

мѣ

 

впродолженіи

 

нѣсколышхъ

 

дней

 

и

 

даже

 

безъ

 

всякаго

 

новышенія

 

тем-

пературы,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

часто

 

больные

 

не

 

вѣрятъ

 

распознаванію

 

врача:

въ

 

другпхъ

 

случаяхъ,

 

наоборотъ,

 

болѣзнь

 

можетъ

 

протекать

 

такъ

 

бур-

но,

 

ЧТО:

 

въ

 

нѣсколько

 

дней

 

можетъ

 

окончиться

 

смертью

 

больного.

 

Между

этпмп

 

крайностями

 

имѣются

 

всевозможные

 

переходы.

 

Зависимость

 

теченія

болѣзни

 

п

 

исхода

 

отъ

 

пнтенспвпостп

 

заражающаго

 

вещества,

 

какъ

 

и

 

при

другихъ

 

заразныхъ

 

болѣзняхъ,

 

можпо

 

впдѣть

 

въ

 

томъ,

 

что

 

временами

 

по-

являются

 

эппдеміп

 

съ

 

значительнымъ

 

преобладапіемъ

 

легкихъ

 

формъ,

 

при

которыхъ

 

смертельные

 

исходы

 

составляютъ

 

рѣдкость;

 

временами

 

же,

 

па-

оборотъ,

 

преобладаютъ

 

тяжкія

 

формы

 

съ

 

силышмъ

 

жаромъ,

 

нродолжи-

тельнымъ

 

теченіемъ

 

и

 

часто

 

оканчивающіяся

 

смертью.

Обыкновенно

 

брюшной

 

тифъ

 

средней

 

степени

 

продолжается

 

4

 

не-

дѣли,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

теченіе

 

первыхъ

 

двухъ,

 

или

 

даже

 

3

 

недѣль,

 

бо-

лѣзпь

 

постепенно

 

усиливается,

 

а

 

въ

 

послѣднія

 

2 — 1*/2

 

нед.

 

она

 

мало-

по-малу

 

ослабѣваетъ,

 

послѣ

 

чего

 

наступаете

 

большею

 

частью

 

медленное

выздоровленіе.

Послѣ

 

іюступленія

 

заразы

 

брюшного

 

тифа

 

въ

 

организмъ

 

человѣка

лрохидятъ

 

10

 

— 14

 

дней,

 

а

 

въ

 

очень

 

бурныхъ

 

формахъ — даже

 

1

 

—

 

2

дни,

 

послѣ

 

чего

 

поязляется

 

лихорадка.

 

Это — такъ

 

называемый

 

скрытый

періодъ,

 

въ

 

теченіе

 

котораго

 

постунившія

 

въ

 

организмъ

 

тифозныя

 

бацил-

лы

 

быстро

 

плодятся

 

въ

 

крови.

 

За

 

пимъ

 

слѣдуетъ

 

періодъ

 

предвіьст-

никовь,

 

продолжающейся

 

нисколько

 

дней;

 

при

 

этомъ

 

больные

 

ощущаютъ

неопредѣленное

 

чувство

 

недомоганія,

 

слабость,

 

потерю

 

аппетита,

 

спятъ

безнокопно,

 

пмѣютъ

 

неохоту

 

къ

 

письменному

 

и

 

умственному

 

труду

 

и

 

чув-

ствуютъ

 

себя

 

какъ

 

бы

 

одурѣлымп.

 

Нерѣдко

 

появляются

 

при

 

этомъ

 

тяну-

щія

 

болп

 

въ

 

мышцахъ,

 

чаще-въ

 

ногахъ,

  

рѣже-въ

 

пшісшщѣ.

Собственно

 

начало

 

бо.иь.ти.

 

въ

 

большинствѣ

 

елучаевъ

 

проявляет-

ся

 

цозпабливаніями,

 

рѣже — однимъ

 

сотрясательнымъ

 

ознобомъ,

 

послѣ

 

чего

появляется

 

жаръ,

 

продолжающейся

 

обыкновенно

 

4

 

иедѣли,

 

хотя

 

наблю-

даются

 

случаи

 

съ

 

бодѣе

 

короткимъ

 

(до

 

2

 

под,.)

 

п

 

болѣе

   

продолжитель-

.л.індвГі

 

ахынЕОфнт

 

.тгня

 

ста
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ными

 

теченіямп

 

(до

 

6

 

недѣль).

 

Ходъ

 

температуры

 

при

 

брюшномъ

 

тифѣ

очепь

 

характеристичен!)

 

■

 

и

 

соотвѣтетвуетъ

 

измѣнеліямъ,

 

нронсходящимъ

въ

 

кишкахъ

 

больного

 

брюшнымъ

 

тифомъ,

 

почему

 

и

 

болѣзнь

 

эта

 

полу-

чила

 

названіе

 

брюшного

 

или

 

кшиечнаго

 

тифа

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

тифа

сыпного

 

и

 

возвратнаго.

 

Въ

 

теченіе

 

первой

 

недѣли

 

болѣзни

 

(неріодъ

катарральнаго

 

пораженія

 

тонішхъ

 

кишекъ

 

и

 

начало

 

набуханія

 

пхъ

 

же-

лезъ)

 

температура,

 

при

 

небольншхъ

 

утреннихъ

 

пониженіяхъ

 

и

 

вечернпхъ

повышеніяхъ,

 

постепенно

 

доходите

 

до

 

39° — 41°,

 

въ

 

теченіе

 

второй

недѣли

 

(окончаиія

 

набуханія

 

и

 

начало

 

изъязвлеяія

 

набухшихъ

 

железокъ)

температура,

 

при

 

утреннихъ

 

пониженіяхъ

 

и

 

вечернихъ

 

повышеніяхъ

 

ос-

тается

 

приблизительно

 

одинаковою

 

или

 

слегка

 

понижается

 

къ

 

концу

 

не-

дѣли;

 

на

 

третьей

 

недѣлѣ

 

(образованіе

 

язвъ

 

железъ)

 

утреннія

 

и

 

вечер-

нія

 

пониженія

 

температуры

 

постепенно

 

увеличиваются,

 

а

 

на

 

четвертой

(періодъ

 

зажпвлепія

 

язвъ)

 

она

 

мало-по-малу

 

переходите

 

въ

 

нормальную.

Вмѣстѣ

 

съ

 

новышеніемъ

 

температуры

 

тѣла

 

наступаютъ

 

и

 

другія

явленія:

 

учащеніе

 

пульса,

 

умепьшеніе

 

аппетита,

 

уеиленіѳ

 

жажды,

 

малое

отдѣлепіе

 

мочи

 

и

 

уменыпеніе

 

вѣса

 

тѣла.

 

При

 

правильномъ

 

теченіи

 

брюш-

ного

 

тифа

 

пульсъ

 

постепенно

 

учащается

 

и

 

доходите

 

до

 

100

 

— 120

 

уда-

роиъ

 

въ

 

одну

 

минуту;

 

большое

 

учащеніе

 

пульса

 

указываете

 

на

 

тяжелое

теченіѳ

 

болѣзни,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

при

 

учащеніи

 

онъ

становится

 

и

 

слабымъ

 

или

 

какъ

 

бы

 

раздвоеннымъ.

Вѣсъ

 

тѣла

 

уменьшается

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

довольно

значительно.

 

По

 

окончаніи

 

болѣзни

 

онъ

 

снова

 

поднимается

 

въ

 

однихъ

случаяхъ

 

довольно

 

скоро,

 

въ

 

другихъ — очень

 

медленно.

Лзыкъ

 

въ

 

началѣ

 

первой

 

недѣли

 

обыкновенно

 

бываѳтъ

 

клейкій,

влажный,

 

а

 

потомъ

 

покрывается

 

толстымъ

 

сѣрымъ,

 

сѣро-желтымъ

 

или

сѣро-буръшъ

 

налетомъ;

 

во

 

вторую

 

половину

 

той

 

же

 

педѣли

 

сухость

 

язы-

ка

 

увеличивается.

 

На

 

второй

 

недѣлѣ

 

языкъ

 

мало-по-малу

 

очищается,

начиная

 

съ

 

верхушки,

 

и

 

къ

 

концу

 

ея

 

становится .

 

сухимъ

 

и

 

краснымъ.

Около

 

конца

 

второй

 

педѣли

 

на

 

кожѣ

 

живота

 

появляется

 

розова-

тая

 

сыпь,

 

величиною

 

съ

 

небольшую

 

горошину,

 

исчезающая

 

при ,

 

давле-

нии

 

пальцемъ

 

и

 

при

 

удаленіи

 

послѣдняго

 

снова

 

появляющаяся.

 

Эта

 

сыпь

иногда

 

появляется

 

и

 

на

 

кожѣ

 

груди

 

и

 

спины

 

и

 

очень

 

рѣдко —на

 

конѳч-

ностяхъ.

 

Животе

 

бываетъ

 

обыкновенно

 

вздута

 

и

 

болѣзнепъ

 

при

 

давлепіи
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на

 

правую

 

нижнюю

 

его

 

часть

 

(подвздоиінуго

 

область),

 

гдѣ

 

при

 

этомъ

ощущается

 

урчаніе

 

въ

 

кишкахъ.

 

Болѣзпенность

 

при

 

давленіи

 

иногда

ощущается

 

и

 

въ

 

верхней

 

части

 

живота.

 

Со

 

второй

 

половины

 

первой

 

не-

дѣлп

 

увеличивается

 

селезенка,

 

которая

 

съ

 

теченіемъ

 

болѣзни

 

можетъ

достигать

 

вдвое

 

большей

 

величины

 

и

 

становится

 

болѣзнепиою.

Испражненія

 

въ

 

началѣ

 

болѣзни

 

часто

 

бываютъ

 

задержаны,

 

но

затѣмъ

 

постепенно

 

развивается

 

поносъ,

 

при

 

чемъ

 

число

 

нспражненш

 

до-

ходить

 

до

 

2 — 6

 

въ

 

день.

Съ

 

появленія

 

жара

 

и

 

лихорадочнаго

 

состоянія

 

въ

 

началѣ

 

первой

недѣли

 

больные

 

жалуются

 

на

 

головігую

 

боль

 

и

 

ощущаютъ

 

головокруженіе,

какъ

 

бы

 

оглушеніе

 

и

 

помраченіе

 

сознанія,

 

которыя

 

съ

 

теченіемъ

 

болѣзни

постепенно

 

увеличиваются,

 

доходя

 

до

 

полной

 

потери

 

сознанія.

 

Лицо

 

ста-

новится

 

апатичнымъ

 

и

 

блѣднымъ.

 

Появляется

 

бредъ,

 

иногда

 

сопровож-

дающійся

 

возбужденнымъ

 

состояніемъ,

 

при

 

которомъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

бо-

лѣе

 

тяжкихъ

 

случаяхъ

 

оставленные

 

безъ

 

надзора

 

больные

 

могутъ

 

вска-

кивать

 

съ

 

постели,

 

выбѣжать

 

изъ

 

дома,

 

или

 

даже

 

броситься

 

пзъ

 

окна.

При

 

дальнѣйшемъ

 

теченіи

 

болѣзни

 

исхуданіе

 

и

 

слабость

 

со

 

дня

 

на

день

 

увеличиваются,

 

при

 

чемъ

 

больной

 

лежитъ

 

въ

 

полномъ

 

разслабленіи

 

и

тихо

 

бредитъ;

 

нерѣдко

 

въ

 

разішхъ

 

мѣстахъ

 

тѣла

 

замѣчаются

 

частичный

подергиванія

 

мышцъ.

Выдѣленіе

 

мочи

 

и

 

кала

 

становится

 

непроизвольнымъ.

 

При

 

значи-

тельно

 

помраченномъ

 

сознаши

 

больные

 

иногда

 

совершенно

 

не

 

мочатся,

вслѣдствіе

 

чего

 

мочь

 

приходится

 

выпускать

 

катетромъ.

 

Пульс

 

г

 

становит-

ся

 

малымъ

 

и

 

даже

 

неочевиднымъ,

 

дыханіѳ

 

учащается.

 

На

 

мѣстахъ,

 

под-

вергающихся

 

давленію,

 

особенно

 

на

 

крестцѣ,

 

легко

 

образуются

 

пролежни.

Къ

 

концу

 

третьей

 

или

 

началу

 

четвертой

 

недѣли

 

наступаетъ

 

общій

повороте

 

къ

 

лучшему:

 

лихорадка

 

съ

 

каждымъ

 

диемъ

 

особенно

 

по

 

утрамъ

постепенно

 

понижается,

 

сонъ

 

становится

 

спокойнѣе,

 

пульсъ

 

полнѣе,

 

хотя

еще

 

остается

 

частымъ,

 

сухая

 

до

 

того

 

времени

 

кожа

 

становится

 

влажнѣе;

опуханіе

 

селезенки,

 

боли

 

въ

 

правой

 

нижней

 

части

 

живота,

 

вздутіе

 

ки-

шекъ

 

и

 

поносъ

 

уменьшаются,

 

испражненія

 

мало-по-малу

 

становятся

 

болѣе

нормальными,

 

дыханіе

 

болѣе

 

свободнымъ;

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

больные

 

на-

чинаютъ

 

лучше

 

сознавать

 

свою

 

слабость

 

и

 

разбитость.
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Въ

 

періодъ

 

выздоровленія

 

больные

 

особенно

 

бываютъ

 

предрасполо-

жены

 

къ

 

разнымъ

 

послѣдовательнымъ

 

заболѣваніямъ.

 

При

 

благопріятныхъ

условіяхъ

 

періодъ

 

выздоровленія

 

продолжается

 

2 — 3

 

яедѣли,

 

но

 

чаще

гораздо

 

долѣе,

 

иногда

 

даже

 

2 — 3

 

мѣсяца,

 

если

 

течѳніе

 

его

 

разстраи-

вается

 

различными

 

осложненіями.

Смертельный

 

исходъ

 

рѣдко

 

наблюдается

 

раньше

 

средины

 

2

 

недѣли.

Иногда

 

смерть

 

наступаетъ

 

отъ

 

быстро

 

наступающаго

 

упадка

 

силъ

 

и

 

па-

ралича

 

сердца.

 

Въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

причиной

 

смерти

 

бывайте

 

ослож-

нена

 

со

 

стороны

 

легкихъ,

 

воспаленіе

 

брюшины

 

вслѣдствіе

 

прободенія

кишки

 

на

 

мѣстѣ

 

язвъ,

 

очень

 

сильные

 

поносы,

 

кишѳчныя

 

кровотеченія,

дифтерита

 

кишекъ,

 

гнойное

 

заражѳніе

 

крови

 

и

 

т.

 

под.

Къ

 

числу

 

обыкновенныхъ

 

осложненій

 

теченія

 

брюшного

 

тпфа

 

при-

надлежите

 

катарральное

 

пораженіѳ

 

дыхательпыхъ

 

органовъ,

 

которое

 

при

неблагопріятныхъ

 

условіяхъ

 

можетъ

 

перейти

 

въ

 

катарральное

 

воспаленіе

легкихъ,

 

совершенно

 

измѣняющее

 

картину

 

и

 

исходъ

 

болѣзни.

 

Въ

 

другихъ

случаяхъ

 

тифъ

 

осложняется

 

крупознымъ

 

воспаленіемъ

 

легкихъ,

 

воспале-

ніемъ

 

почекъ

 

съ

 

его

 

послѣдствіями,

 

воспаленіемъ

 

околоуіпныхъ

 

железъ

часто

 

съ

 

образованіемъ

 

нарывовъ,

 

перерожденіемъ

 

мышцы

 

сердца,

 

носо-

выми

 

кровотеченіямп,

 

язвами

 

въ

 

гортанп,

 

застоемъ

 

крови

 

и

 

отекомъ

 

лег-

кихъ.

Изъ

 

послѣдователжыхъ

 

болѣзпей

 

часто

 

наблюдаются

 

хрончче-

скія

 

воспаленія

 

легкихъ,

 

острая

 

бугорчатка

 

легкихъ,

 

а

 

также

 

воспаленіе

плевры,

 

(оболочки

 

легкихъ).

 

Не

 

особенно

 

рѣдко

 

послѣ

 

перенесеннаго

брюшного

 

тпфа

 

развивается

 

разстройство

 

умственныхъ

 

способностей.

 

Иног-

да,

 

особенно

 

у

 

старпковъ,

 

послѣ

 

брюшного

 

тифа

 

развивается

 

общее

 

ис-

тощеніе

 

организма,

 

оканчивающееся

 

смертью.-

Кромѣ

 

перечпсленпыхъ

 

осложненіп

 

брюшного

 

тифа

 

нужно

 

упомянуть

еще

 

объ

 

осложненіяхъ

 

его

 

другими

 

заразными

 

болѣзнями,

 

напримѣръ

 

кро-

вавымъ

 

поносомъ,

 

корью,

 

скарлатиной,

 

сыпнымъ

 

и

 

возвратнымъ

 

тифомъ,

оспою,

 

рожпстымъ

 

воспалепіемъ

 

и

 

т.

 

под.,

 

которыя

 

наблюдаются

 

далеко

не

 

рѣдко.

 

Понятно,

 

что

 

такія

 

осложнепія

 

ухудшаютъ

 

исходы

 

тпфа.

Полное

 

выздоровлепіе

 

требуете

 

пѣсколькихъ

 

недѣль,

 

иногда

 

даже—

мѣсяцевъ.

  

Послѣ

 

тифа

 

больные

   

надолго

   

остаются

   

худыми,

   

слабыми

  

и

<
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восііріимчпнымп

 

къ

 

разнаго

 

рода

  

заболѣваиіямъ:

 

волосы

   

у

   

шіхъ

часто

 

вынадаютъ

 

и

 

даже

 

почти

 

уничтожаются

 

іг

 

замѣпяются

 

новыми.

(Яросл.

 

губ.

 

вѣо.

 

.M1

 

2.27).

Школьный

 

и

 

народный

 

библіотеки.

Вопросъ

 

о

 

такпхъ

 

библіотекахъ— вощюсъ

 

важный,

 

интересный.

Школьпыя

 

библіотеки

 

уже

 

существуютъ;ітужио

 

лишь

 

поддерживать

 

ихъ.

 

Нор-

ма, —

 

не

 

менѣеоОО

 

кнпгъ

 

въ

 

библіотекѣ.

 

Но

 

и

 

самая

 

маленькая

 

библіотека

лучше

 

самой

 

большой

 

надежды

 

на

 

многотомную

 

библіотеку.

 

На

 

библіотѳку

нужно

 

10

 

рублей,

 

а

 

на

 

20

 

руб.

 

библіотека

 

народной

 

школы,

 

пожалуй,

ужь

 

и

 

жить

 

можетъ.

 

Но

 

даже

 

хорошо

 

организованный

 

школьныя

 

библі-

отеки,

 

въ

 

силу

 

своей

 

ограниченности,

 

не

 

могутъ

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

удо-

влетворить

 

запрссамъ

 

народа

 

на

 

серьезное

 

чтеніе,

 

отсюда

 

идея

 

о

 

необ-

ходимости

 

органпзаціи

 

народныхъ

 

библіотекъ.

 

Къ

 

судьбѣ

 

этихъ

 

библіотекъ

надлежитъ

 

относиться

 

еще

 

съ

 

болыиимъ

 

интересомъ.

 

Народная

 

библі-

отеі;а,

 

это— все,

 

что

 

можетъ

 

служить

 

связью

 

между

 

крестыпшномъ

 

и

школой

 

уже

 

не

 

въ

 

течепіи

 

его

 

школьпаго

 

возраста,

 

а

 

въ

 

течеиіи

 

всей

его

 

жизни.

 

Не

 

секрете,

 

что

 

грамоту

 

скоро

 

забываютъ

 

въ

 

деревнѣ.

 

Чѣмъ

же

 

ее

 

поддержать?

 

Внѣ

 

созданія

 

народных

 

ь

 

библіотекъ

 

не

 

можетъ

 

быть

средствъ

 

къ

 

этому.

 

А

 

потому

 

созданіе

 

такихъ

 

библіотекъ— починъ

 

свѣт-

лый,

 

заслуживающій

 

самой

 

искренней

 

похвалы.

Борі»€>а

 

съ

 

микробами

 

въ

 

книгахъ.

Книги,

 

раздаваемый

 

публикѣ

 

въ

 

бпбліотекахъ

 

для

 

чтенія,

 

служите

крайне

 

онаснымъ

 

распространителем^,

 

заразныхъ

 

болѣзнеп.

Къ

 

бумагѣ

 

легко

 

пристаютъ

 

заразпыя

 

начала,

 

а

 

въ

 

особенности

 

—

къ

 

грязной

 

и

 

засалепной

 

бумагѣ

 

зачитаішыхъ

 

книгъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

книги

изъ

 

общественныхъ

 

библіотекъ

 

берутся

 

нерѣдко

 

(фельдшерами,

 

сестрами

милосердия,

 

раздаются

 

болыіымъ

 

оспой,

 

скарлатиной,

 

корью

 

и

 

т.

 

д.

 

и

возвращаются

  

затѣмъ

   

въ

 

педезинфецированномъ

 

видѣ

 

въ

 

тѣ

 

же

 

библіо-

»
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теки.

 

Опасно

 

подобное

 

пренебрежительное

 

отнешеніе

 

къ

 

дѣлу.

 

Что

 

опас-

ность

 

зараженіи

 

черезъ

 

книги

 

действительно

 

мыслима.

 

доказываете

 

слу-

чай

 

заноса

 

заразы

 

ппсьмомъ,

 

а

 

именно

 

скарлатины.

 

Ѵжъ

 

если

 

письма

способны

 

передавать

 

заразу,

 

то

 

тѣмъ

 

паче

 

могутъ

 

ѵТВлать

 

это'

 

загрязнен-

ный

 

книги

 

обществеиныхъ

 

библіотекъ.

На

 

опасность

 

Щ

 

наконецъ

 

обращено

 

серьезное

 

вниманіе.

 

M.

 

Г.

Гепкель,

 

директриса

 

Спб.дѣтскаго

 

папсіопаи

 

основательница

 

первой

 

въ

 

Рос-

сіи

 

дѣтской

 

библіотеки,

 

устроила

 

у

 

себя

 

въ

 

папсіонѣ

 

п

 

библіотекѣ

 

де-

зипфекціонную

 

камеру

 

или

 

дезинфекціонпый

 

шкафъ

 

для

 

ішпгъ.

 

Кппгн

ставятся

 

па

 

рѣшетчатыхъ

 

полкахъ

 

шкафа

 

корешкамп

 

вверхъ.

 

Каждая

страница

 

отдѣлена

 

отъ

 

слѣдующей

 

толстой

 

ниткой,

 

такъ

 

что

 

дезпнфеци-

рующій

 

газъ

 

проникаетъ

 

во

 

всю

 

книгу

 

равночѣрпо.

 

ПІкафъ

 

закрывается

герметически

 

и

 

соединяется

 

съ

 

печной

 

трубой,

 

куда

 

уходите

 

газъ

 

послѣ

циркуляціи

 

между

 

книгами.

 

Дезинфекція

 

производится

 

формальгедитомъ,

который

 

вырабатывается

 

въ

 

особой

 

лампѣ,

 

горящей

 

на

 

нижней

 

полкѣ

шкафа.

 

Изъ

 

подобнаго

 

шкафа

 

книги

 

выходятъ

 

совершенно

 

обезврежен-

ными,

 

даже

 

если

 

опѣ

 

побывали

 

въ

 

рукахъ

 

больного.

 

Это

 

иптереспое

 

при-

способленіе

 

должно

 

бы

 

быть

 

обязательно

 

введено

 

во

 

всѣхъ

 

бпбліотекахъ..

Отмѣткн

  

в<>зряо г ггг

 

иа

 

лпцѣ.

Обыкновенно

 

складки

 

и

 

морщины

 

на

 

лицѣ

 

появляются

 

при

 

вступ-

леніи

 

каждаго

 

въ

 

40-е

 

годы.

 

Отвѣсныя

 

складки

 

между

 

глазамп

 

указы-

ваютъ

 

на

 

обремененность

 

думами

 

или

 

заботами.

 

Кривые

 

рубцы

 

на

 

лбу,

проходящіе

 

чрезъ

 

корепь

 

носа

 

и

 

пачинающіеся

 

между,

 

такъ

 

называемы-

ми,

 

отвѣснымп

 

складками,

 

и

 

подобные

 

же

 

горизонтальные

 

рубцы

 

на

 

лбу,,

говорите

 

о

 

тяжелыхъ

 

тѣлесныхъ

 

и

 

душевныхъ

 

страданіяхъ.

 

Такъ

 

назы-

ваемый

 

вороньи

 

ногп

 

подлѣ

 

глазъ

 

означаютъ,

 

что

 

субъектъ

 

переступилъ

 

за

40

 

лѣтъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

морщины,

 

ндущія

 

отъ

 

посовыхъ

 

углоиъ.пзъ

копхъ

 

нервыя

 

къ

 

угламъ

 

рта,

 

говорята

 

о

 

возрастѣ

 

еще

 

раннемъ

 

40-лѣт-

наго.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

морщины

 

около

 

подбородка

 

вблизи

 

ушей

 

сутъ

знакъ

 

возраста

 

высокаго.

 

Морщины

 

на

 

верхпихъ

 

глазныхъ

  

вѣкахъ

  

сі;а-
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зываютъ

 

о

 

печали

 

и

 

заботѣ.

 

Живописцы,

 

изъ

 

лести

 

не

 

изображающіѳ

морщинь,

 

и

 

фотографы

 

ихъ

 

стушевывающіе

 

чрезъ

 

это

 

изглаживаютъ

 

над-

пись

 

на

 

лицѣ,

 

художественная

 

передача

 

которой

 

сообщало

 

бы

 

портрету

отпечатокъ

 

духовности.

 

Оттого

 

происходить,

 

что

 

голова,

 

изображенная

со

 

всѣми

 

частностями,

 

именно

 

своей

 

истиппостью

 

производить

 

на

 

насъ

впечатлѣніе,

 

напротивъ

 

лице

 

прихорошепное

 

производитъ

 

на

 

насъ

 

впе-

чатлѣніе

 

холоднаго

 

и

 

бездушнаго,

 

потому

 

что

 

не

 

видимъ

 

мы

 

на

 

немъ

этаго

 

самаго

 

руннаго

 

письма,

 

которымъ

 

собственно

 

и

 

изображалась

 

на

немъ

 

жизнь.

Б

 

е

 

3

 

(!

 

И

 

.71

 

І

 

G.

Надѣятьсл,

 

желать,

 

мечтой

 

стремиться

 

къ

 

цѣли,

Намѣчопной

 

умомъ,

 

пылать

 

и

 

холодѣть,

Предвидя

 

пеудачъ

 

грозящія

 

мятели

И

 

отогнать

 

тревогъ

 

отъ

 

сердца

 

пеуыѣть!

Надѣяться...

 

желать...

 

и

 

съ

 

тягостпымъ

 

сомнѣньемъ

Терзать

 

себя

 

всю

 

жизнь

 

до

 

боли,

 

до

 

тоски,

И

 

знать,

 

что

 

это

 

адъ,

 

съ

 

его

 

больнымъ

 

мученьемъ,

Нашъ

 

сумрачпый

 

кошмаръ

 

до

 

гробовой

 

доски;

Хотѣть

 

себѣ

 

помочь — и

 

сознавать

 

безсіілье,
И

 

вѣчно

 

быть

 

рабомъ

 

ничтожества

 

и

 

тьмы,

Не

 

въ

 

силахъ

 

развернуть

 

закованныя

 

крылья,

Въ

 

мечтахъ

 

достичь

 

того,

 

къ

 

чему

 

стремимся

 

мы;

О,

 

это-ль

 

не

 

позоръ,

 

не

 

тягостная-ль

 

пытка,

Которымъ

 

обреченъ

 

разумный

 

человѣкъ,

Въ

 

желаніяхъ

 

своихъ

 

ничтожный,

 

какъ

 

улитка..

И

 

слабый,

 

какъ

 

тростникъ —дитя

 

озеръ

 

и

 

рѣкъ?

Леонидъ

 

Афаиасмвъ.

        

(Свътъ).
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