
ТУЛЬСКШ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
и

15-го

 

ІЮйя.

        

й

 

12,

        

1872

 

года.

Тул.

 

Епар.

 

Віьд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсядъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

перес.

 

4

 

руб.

20

 

коп.,

 

съ

 

пересыл.

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

бличъ

 

Троицкой

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова. —Здѣсь

 

же

 

продается

 

Священная

 

Исто-

рия

 

ветхаю

 

и

 

поваю

 

завіьта,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣиа

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

брлѣе

 

50

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

или

 

же

 

добавлепіе

 

нѣсколькихъ

 

экземпляровъ

 

сверхъ

 

трсбуемаго

 

ко-

личества. —Ту

 

же

 

Священную

 

Исторію

 

можно

 

покупать

 

въ

 

Канцеляріи

 

Туль-

ской

 

Духовной

 

Еонспсторіи

 

у

 

С.

 

М.

 

Фонсова

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экземнляръ

безъ

 

пересылки.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.
■

указы

 

;св.

 

СИНОДА.

Март

 

3.—

 

0

 

прекращены

 

высылки

 

изъ

 

семинарскихъ

правденій

 

сумиъ

 

на

 

экипировку

 

воспитанниковъ,

 

отправляс-

меіхъ

 

въ

 

духовные

 

академіи.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодалыіаго

оберъ-прокурора,

 

по

 

хозяйственному

 

управленію,

 

отъ

16

 

декабря

 

1871

 

г..

 

въ

 

которомъ

 

изъяснено,

 

что

 

по

существующему

 

порядку

 

семниарскія

 

цравленія,

 

при

отнравленій,

 

по

 

вызовамъ

 

высшаго

 

начальства,

 

воспи-

таиниковъ

 

семипарііі

 

въ

 

духовный

 

академіи,

 

обязы-

ваются

 

высылать

 

академіямъ,

 

на

 

снабженіе

 

каждаго

изъ

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ

 

требуемою

 

по

 

прави-

ламъ

 

одеждою,

 

по

 

34

 

р.

 

2872

 

коп.

 

сер.,

 

и

 

что,

 

при

шіііѣній

 

въ

 

семинаріяхъ

 

особой

 

па

 

сей

 

прёдметъ

 

сум-

мы,

 

производимые

 

семин.

 

правленіями

 

для

 

того

 

рас-

ходы

 

упадаютъ

 

на

 

духовно-учебный

 

капиталъ,

 

кото-

раго

 

едва

 

достаетъ

 

на

 

покрытіе

 

штатныхъ

 

расходовъ.

Въ

 

видѵ

 

того,

 

что

 

со

 

введеиіемъ

 

въ

 

дѣйствіе

   

въ

 

ду-г
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ховныхъ

 

академіяхъ

 

новаго

 

штата

 

оклады

 

содержапія

казеенокоштныхъ

 

студентовъ

 

увеличены

 

противъ

 

преж-

пяго

 

почти

 

вдвое,

 

такъ

 

что

 

при

 

такихъ

 

окладахъ

 

не

должно

 

встрѣчаться

 

для

 

академическихъ

 

иравленій

затруднеиія

 

въ

 

построіікѣ

 

одежды

 

для

 

вновь

 

посту-

иающихъ

 

студентовъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

на

 

соде]>жаніе

 

студентовъ

 

по

 

штату,—хозяйственное

унравленіе

 

полагало

 

бы

 

прекратить

 

съ

 

настоящего

1872

 

г.

 

высылку

 

изъ

 

семинарскихъ

 

правленій

 

суммъ

на

 

экипировку

 

воспитанниковъ,

 

отправляемыхъ

 

изъ

 

се-

мннарііі

 

въ

 

духовныя

 

академіи.

 

іірііказали:

 

Согласно

]іастоящему

 

предложеиію

 

г.

 

сішодальнаго

 

оберъ-иро-

курора,

 

высылку

 

изъ

 

семинарскихъ

 

правленііі

 

суммъ

на

 

экипировку

 

восинтанниковъ,

 

отправляемыхъ

 

изъ

 

се-

минарііі

 

въ

 

дух.

 

академіи,

 

прекратить

 

съ

 

настоящаго

1872

 

г.;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

должныхъ

 

распоряженііі

 

къ

 

ис-

полнению,

 

епа))хіальнымъ

 

преосвящениымъ

 

послать

циркулярный

 

указъ.

—

 

О

 

донущеніи

 

въ

 

фундаментальный

 

и

 

ученичесвія

 

биб-

лиотеки

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

издаваемаго

 

подъ

 

редакцией

Оггрогорскаго

 

«Дѣтскаго

 

Чтенія».

Св.

 

Сшюдъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодальным?,

оберъ-нрокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

о

 

до-

нущеніи,

 

въ

 

качествѣ

 

киши

 

для

 

чтенія,

 

въ

 

Фундамеп-

тальныя

 

и

 

ученпческія

 

бнбліотеки

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ,

 

издаваемаго

 

подъ

 

редакціей

 

штабсъ-капптана

Острогорскаго

 

журнала

 

«Дѣтское

 

Чтеніе».

 

Приказали:

Заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

о

 

допущеніи,

 

для

 

чте-

ния

 

воспнтанникамъ,

 

въ

 

Фундаментальный

 

и

 

ученичес-

кія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

училищъ

 

издаваемаго

 

подъ

редакціей

 

Острогорскаго

 

журнала

 

«ДѢтское

 

Чтеніе»

утвердить

 

и,

 

для

 

надлежащихъ

 

распоряженій

 

къ

 

ис-

полнешю,

 

препроводить

 

ирп

 

указахъ

 

епархіальнымь

Hpf освященнымъ,

 

въ

 

копін,

 

самый

 

журналъ

 

комитета.



—

 

№

 

~

—

 

19. — 0

 

нѣкотОрыхъ

 

упрощеніяхъ

 

въ

 

счетахъ

 

по

 

сое-

тавленіго

 

фияансовыхъ

 

смѣтъ

 

и

 

государственной

 

росписи.

Св.

 

Сшюдъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

4

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

при

 

коемъ

предложена

 

выписка

 

нзъ

 

Высочайше

 

утверждениыхъ

въ

 

28

 

день

 

декабря

 

1871

 

г.

 

журналовъ

 

департамента

государст.

 

экопоміи,

 

по

 

засѣданіямъ

 

16

 

октября

 

и

 

20

ноября

 

и

 

общаго

 

собранія

 

государств,

 

совѣта

 

13

 

де-

кабря,

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

упрощеиіяхъ

 

въ

 

счетахъ

 

по

 

сос-

тавленіп

 

Финаисовыхъ

 

смѣтъ

 

и

 

государств,

 

росписи.

Приказали:

 

О

 

Высочайше

 

утверждениыхъ

 

въ

 

28

 

день

декабря

 

1871

 

г.

 

журналахъ

 

департамента

 

государ,

экономіи,

 

по

 

засѣданіямъ

 

6

 

октября

 

и

 

20

 

ноября

Щ

 

631

 

и

 

общаго

 

собраиія

 

государ,

 

совѣта,

 

13

 

де-

кабря,

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

упрощеніяхъ

 

въ

 

счетахъ

 

по

 

сос-

тавление

 

Финаисовыхъ

 

смѣтъ

 

и

 

государств,

 

росписи

дать

 

знать,

 

къ

 

долашому

 

руководству,

 

но

 

духовному

вѣдомству

 

циркулярпымъ

 

указомъ,

 

съ

 

приложеніемъ

въ

 

копіи

 

выписки

 

изъ

 

озиаченныхъ

 

выше

 

Высочайше

утверждениыхъ

 

въ

 

28

 

день

 

декабря

 

1871

 

г.

  

журпа-

ловъ.

■

Выписка

 

год

 

Высочайше

 

утвержденным

 

журналова

 

депар-

тамента

 

государственной

 

.жономіи,

 

по

 

засіьданіям

 

по

 

1(1

октября

 

и

 

20

 

ноября

 

1871

 

і.

 

К«

 

631

 

и

 

общаго

 

собрант

государств,

 

совѣта,

 

13

 

декабря

 

тою

 

эюе

 

года,

 

о

 

нѣкото-

ръш

 

упрощепіяхъ

 

во

 

счетахъ

 

по

 

составление

 

и

 

псиолненію

фпнансовыхъ

 

сміьтъ

 

и

 

юсударственной

 

росписи.

По

 

разсмотрѣніи

 

сего

 

дѣла

 

припявъ

 

па

 

видъ,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

что

 

заключающіяся

 

въ

 

ономъ

 

предположены

 

министра

финансовъ,

 

относительно

 

исчиеленія

 

на

 

будущее

 

время

 

по

 

фи-

пансовымъ

 

смѣтамъ

 

и

 

по

 

государственнымъ

 

роснисямт.

 

суыыъ

смѣтныхъ

 

назначеній

 

въ

 

рубляхъ

 

безъ

 

показанія

 

цифры

 

ко-

пѣекъ

 

и

 

относительно

 

исключенія

 

дробей

 

копѣйки

 

изъ

 

сче-

товъ— имѣютъ

 

цѣдью

 

упростить

 

счетоводство

 

и

 

облегчить

 

счет-

пыя

 

работы

 

по

 

составлены

 

Финансовых!,

 

смѣтъ

 

н

    

росписей,
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а

 

съ

 

др.

 

стороны,

 

что

 

на

 

принятіе

 

сихъ

 

предположен^

 

изъ-

явлено

 

согласіе

 

всѣми

 

министерствами

 

и

 

главными

 

управлені-

ями,

 

департамента

 

экономіи

 

признаетъ

 

вполпѣ

 

одобрительнымъ

прцведеніе

 

упомянутыхъ

 

предположеній

 

въ

 

дѣйствіе

 

съ

   

при-

мѣненіемъ

 

оныхъ

 

къ

 

предстоящему

 

составленію

 

государствен-

ной

 

росписи

 

на

 

1872

 

г.

 

По

 

тѣмъ

 

же

 

основаніямъ

   

департа-

мента

 

экономіи

 

признаетъ

 

правильнымъ

 

вышесказанный

 

облег-

ченгя

 

въ

 

составленіи

 

смѣтъ

 

и

 

веден

 

іи

 

счетовъ

 

распространить

также

 

на

 

суммы

 

государственная

 

земскаго

 

сбора.

 

Независимо

отъ

 

указанныхъ

 

упрощеній,

 

департаментъ

 

экономы,

 

въ

   

ви-

дахъ

 

еще

 

большего

 

облегчепія

 

работа

 

по

   

составленію

   

госу-

дарств,

 

росписей,

 

обратилъ

 

внимаиіе

 

на

 

измѣненія,

 

какія

 

въ

семъ

 

отношеніи

 

могли

 

бы

 

быть

 

сдѣланы

 

въ

 

самой

 

Формѣ

 

из-

ложепія

 

оныхъ.

 

По

 

существующей

 

Формѣ

 

въ

 

росписи

 

доходовъ

должны

 

быть

 

показываемы

 

издержками

 

взиманія

 

каждаго

   

ро-

да

 

доходовъ

 

и

 

ожидаемый

 

затѣмъ

 

къ

 

поступленію

 

чистый

 

до-

ходъ,

 

а

 

по

 

росписямъ

 

расходовъ

 

издержки

 

взпмапія

 

государ-

ств,

 

доходовъ

 

должны

 

быть

 

исчисляемы

 

отдѣльно

 

отъ

 

расхо-

довъ

 

общаго

 

государственная

 

управленія.

 

Изъ

 

пмѣющихся

 

въ

дѣлахъ

 

государственная

 

совѣта,

 

огновашшхъ

 

на

 

опытѣ,

 

не-

однократныхъ

 

заявленій

 

министерства

 

Фіінаисовъ

 

видно,

    

что

издержки

 

взиманія

 

доходовъ,

 

исчисляемый

 

вообще

 

по

 

расчету

цифры

 

ожидаемыхъ

 

поступленій,

 

не

 

могутъ

 

служить

 

достаточ-

но

 

вѣрнымъ

 

указаніемъ

 

для

 

сужденія

 

о

 

дѣйствительной

  

про-

изводительности

 

различныхъ

 

отраслей

 

доходовъ

 

и

 

о

 

достоин-

ствѣ

 

принятыхъ

 

системъ

 

сбора:

 

ибо

 

доходы

 

п

 

расходы,

 

хотя

заносятся

 

въ

 

росписи

 

на

 

основаніи

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

достовѣр-

ныхъ

 

предположеній,

 

но

 

предположенія

 

сіи

 

на

 

дѣлѣ

 

часто

 

яе

оправдываются

 

въ

 

особенности

 

же

 

при

   

многочисленныхъ

   

со

стороны

 

вѣдомствъ

 

требованіяхъ

 

объ

 

ассигнованы

 

сверхсмѣт-

ныхъ

 

кредитовъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

исчисленіе

 

издержекъ

 

взима-

нія

 

значительно

 

усложняетъ

 

трудъ

 

составленія

 

росписей

 

и

 

от-

даляет!

 

время

 

представленія

 

оныхъ

 

въ

 

государственный

   

со-

вѣтъ.

 

Для

 

устраненія

 

подобныхъ

 

затруднепій

 

на

 

будущее

 

вре-

мя

 

вь

 

министерствѣ

 

Финансовъ

 

составлены

 

соображенія

 

отно-

сительно

 

нѣкоторыхъ

 

измѣнешй

 

въ

 

существуюввхъ

   

Формахъ

смѣтъ

 

государств,

 

росписи.

 

Па

 

основаніи

 

сихъ

   

соображеній,

между

 

прочимъ,

 

предположено

 

исключать

 

изъ

 

государственной

росписи

 

доходовъ

 

гранты,

 

въ

 

коихъ

   

показываются

   

издержки

Вовманія

 

и

 

ожидаемый

 

къ

 

поступленію

 

чистый

 

доходъ,

 

а

 

по-
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казываемыя

 

отдѣльными

 

рубриками

 

въ

 

государств,

 

росписи

расходовъ

 

издержки

 

взимапія— слить

 

съ

 

подлежащими

 

расхо-

дами

 

общаго

 

государственная

 

управления

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

соотвѣтственное

 

сему

 

упрощеніе

 

допустить

 

при

 

составлены

Финансовыхъ

 

смѣтъ

 

министерствъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

управлепій.

Внесенное

 

министромъ

 

Финансовъ

 

въ

 

государственный

 

совѣтъ

представленіе

 

по

 

сему

 

предмету,

 

отъ

 

7

 

декабря

 

1868

 

г.

 

за

Ко

 

5557

 

передано

 

по

 

постаиовлепію

 

департамента

 

государ-

ств,

 

экономы,

 

на

 

заключеніе

 

государственная

 

контролера

 

18

декабря

 

тояже

 

яда

 

за

 

№

 

2194.

 

Затѣмъ

 

состоявшимся

 

при

разсмотрѣніи

 

финансовыхъ

 

смѣтъ

 

на

 

1869

 

г.

 

Высочайше

 

ут-

вержденпымъ

 

31

 

декабря

 

1868

 

г.

 

мнѣпіемъ

 

государственная

совѣта

 

предоставлено

 

государств,

 

контролеру

 

по

 

сношены

 

съ

министромъ

 

Финансовъ

 

составить

 

и

 

представить

 

государствен-

ному

 

совѣту,

 

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

предположена

 

о

необходимыхъ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

класоиФикацы

 

смѣтныхъ

 

под-

раздѣленій

 

съ

 

цѣлыо

 

придать

 

имъ

 

болѣе

 

единства

 

и

 

однооб-

разія,

 

имѣя

 

также

 

въ

 

виду

 

и

 

упрощеніе

 

оныхъ

 

особенно

 

же

смѣтпыхъ

 

приложеній.

 

Такъ

 

какъ

 

ожидаемыхъ

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

предположеній

 

въ

 

государственный

 

совѣтъ

 

еще

 

не

 

пос-

тупало,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

приведете

 

сея

 

дѣла

 

къ

 

скорѣйшему

окопчанію

 

представляется

 

по

 

многимъ

 

уваженіямъ

 

весьма

 

же-

лателышмъ

 

и

 

даже

 

необходимымъ,

 

то

 

департамента

 

государ-

ств

 

экономіи

 

признаетъ

 

нужнымъ

 

вновь

 

представить

 

государ-

ственному

 

контролеру

 

ускорить

 

внесеніемъ

 

въ

 

государствен-

ный

 

совѣтъ

 

предположен^

 

относительно

 

измѣнѳвій

 

и

 

у

 

проще -

пія

 

въ

 

Формахъ

 

смѣтъ

 

и

 

государств,

 

росписи.

 

На

 

основаны

вышеизложенная,

 

государственный

 

совѣтъ

 

въ

 

департамент»

государств,

 

экономіи

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраны,

 

мнѣніемъ

 

поло-

жилъ:

 

1)

 

предоставить

 

министрамъ

 

и

 

главпоуправляющимъ

отдѣльными

 

частями

 

принять

 

на

 

будущее

 

время

 

къ

 

руковод-

ству

 

слѣд.

 

правила:

 

1")

 

при

 

составлены

 

Финансовыхъ

 

смѣтъ,

а

 

также

 

государств,

 

росписей

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ,

 

исклю-

чать

 

изъ

 

смѣтныхъ

 

назначеній

 

по

 

параграФамъ,

 

статьямъ

 

и

подраздѣленіямъ

 

статей

 

цифры

 

копѣекъ

 

и

 

дробей

 

копѣйки, от-

брасывая

 

цифры

 

отъ

 

'/*

 

коп.

 

до

 

50

 

к.,

 

а

 

цифры

 

съ

 

50

 

к.

и

 

выше

 

замѣпяя

 

прибавленіемъ

 

одного

 

рубля

 

къ

 

исчисленной

по

 

смѣтному

 

подраздѣленію

 

суммѣ;

 

2)

 

при

 

аосту плены

 

дохо-

довъ

 

не

 

принимать

 

и

 

не

 

записывать

 

дробей

 

копѣекъ;

 

3)

 

при

выдачѣ

 

асеигновокъ

 

и

 

при

 

производствѣ

 

расходовъ,

   

четверги



-

 

222

 

-

коиѣекъ

 

по

 

всякой

 

отдѣлыюй

 

выдачѣ

 

отбрасывать,

 

а

 

вмѣсто

половипъ

 

и

 

трехъ

 

четвертей

 

назначать

 

къ

 

ассигновапію

 

и

 

къ

выдачѣ

 

цѣлыя

 

копѣйки;

 

4)

 

при

 

исчислены

 

недоимокъ,

 

веде-

ны

 

разсчетныхъ

 

книгъ

 

и

 

составлены

 

окладныхъ

 

листовъ

 

на-

блюдать

 

по

 

отдѣльнымъ

 

статьямъ

 

и

 

итогамъ

 

правило

 

предъ-

идущая

 

пункта;

 

и

 

5)

 

ЗчТѣмъ

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

счетныхъ

дѣйствіяхъ

 

(разцѣнкѣ,

 

раскладкѣ,

 

процентныхъ

 

разсчетахъ

 

и

т.

 

п.)

 

оставить

 

нынѣ

 

существующій

 

порядокъ.

 

И.

 

Вышеука-

занныя

 

облегчительный

 

правила

 

относительно

 

порядка

 

состав-

лены

 

смѣтъ

 

и

 

веденія

 

счетовъ

 

распространить

 

на

 

суммы

 

го-

сударственная

 

земская

 

сбора.

 

III.

 

Предоставить

 

государст-

венному

 

контролеру

 

ускорить

 

внесеніемъ

 

въ

 

государств,

 

со-

вѣтъ

 

предположеній

 

его

 

относительно

 

измѣнеиія

 

м

 

упрощенія

въ

 

Формахъ

 

смѣтъ

 

и

 

государственной

 

росписи.

 

Его

 

Импера-

торское

 

Величество

 

воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

общемъ

 

соб-

раны

 

государственная

 

совѣта

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

упрощеніяхъ

 

въ

счетахъ

 

по

 

составленію

 

и

 

исполненію

 

Финансовыхъ

 

смѣтъ

 

и

государственной

 

росписи,

 

28

 

декабря

 

1871

 

г.

 

Высочайше

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

Апрѣля

 

6. — 0

 

предоставлены

 

діаконамъ

 

права

 

на

 

полу-

чете

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

священниками.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ

 

прокурора,

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

слѣд.

 

со-

держанія:

 

государственный

 

совѣтъ

 

въ

 

департаментѣ

государств,

 

экономіи

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмот-

рѣвъ

 

внесенное

 

синодалі.нымъ

 

оберъ-прокуроромъ

 

пред-

ставленіе

 

о

 

доставленіи

 

діакопамъ

 

права"

 

на

 

полученіе

прогонныхъ

 

денегъ

 

наравнѣ

 

съ

 

священниками,

 

мнѣні-

емъ

 

положплъ:

 

1)

 

право

 

на

 

полученіе

 

прогонныхъ

 

де-

негъ

 

на

 

2

 

лошади,

 

при

 

опредѣленін

 

къ

 

должностямъ

по

 

службѣ

 

п

 

временпыхъ

 

командировкахъ,

 

предостав-

ленное

 

Высочайше

 

утверждеипымъ

 

13

 

августа

 

1802

 

г.

положеніемъ

 

Св.

 

Синода

 

(поли.

 

Собр.

 

Зак.

 

Т.

 

XXVII

Ж

 

20,368)

 

саященипкамъ,

 

распространить

 

нынѣ,

 

въ

тѣхъ

 

же

 

случаяхъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

размѣрѣ,

 

и

 

на

 

діа-

коновъ,

   

и

 

2)

 

потребиыіі

 

на

 

выдачу

 

прогонныхъ

   

де-
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негъ

 

діаконамъ

 

расходъ

 

относить

 

на

 

счетъ

 

назначае-

маго

 

ежегодно

 

по

 

смѣтѣ

 

Св.

 

Спнода

 

кредита

 

на

 

пу-

тевое

 

довольствіе

 

лпцамъ

 

духовнаго

 

ведомства.

 

Озна-

ченное

 

миѣніе

 

государ,

 

совета

 

Высочайше

 

утвержде-

но

 

въ

 

7

 

день

 

декабря

 

1871

 

г.

 

Приказали:

 

О

 

выше-

изъясненномъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

 

го-

сударственна™

 

совѣта

 

объявить,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

ру-

ководства,

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

печатными

 

ука-

зами.

—

 

10. —Объ

 

образцовыхъ

 

миссіонерскихъ

 

поученіяхъ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

Преосвященный

 

митрополитъ

московски!

 

Ипнокентій

 

заявилъ

 

въ

 

присутствии

 

Св.

 

Си-

пода,

 

что

 

представленный

 

пмъ

 

четыре

 

образцовый

 

по-

ученія,

 

предназначенный

 

Сиподомъ

 

къ

 

пропзношенію

въ

 

церквахъ.

 

для

 

возбужденія

 

въ

 

народѣ

 

усердія

 

къ

миссіонерской

 

дѣятельностн

 

и

 

нынѣ

 

разрѣшенныя

 

уже

Св.

 

Спнодомъ

 

къ

 

употребление,

 

будутъ

 

напечатаны

 

въ

потребномъ

 

количестве

 

экземпляровъ

 

иа

 

счетъ

 

суммъ

миссіонерскаго

 

общества.

 

Справка:

 

Вслѣдствіе

 

пред-

ставлеиія

 

преосвящ.

 

митрополита

 

Иннокентія,

 

каса-

тельно

 

распространенія

 

въ

 

православномъ

 

народѣ

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

миссіонерскомъ

 

дѣлѣ,

 

для

 

возбужденія

 

усер-

дія,

 

къ

 

опому

 

путемъ

 

церковной

 

проповѣди,

 

Св.

 

Си-

нодъ,

 

прпзнавъ

 

мѣру

 

эту

 

полезною,

 

по

 

опредѣленію

14

 

апрѣля

 

1871

 

г.,

 

предоставилъ

 

миссіонерскому

 

об-

ществу

 

составить

 

чрезъ

 

кого

 

либо

 

изъ

 

своихъ

 

духов-

ныхъ

 

членовъ

 

и

 

представить

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Синода

образцовый

 

иа

 

тотъ

 

предметъ

 

поучеиія,

 

который

 

мог-

ли-бы

 

быть

 

произносимы

 

церковными

 

проповѣдника-

ми

 

во

 

всякое

 

благопріятное

 

къ

 

тому

 

по

 

мѣстнымъ

обстоятельствамъ

 

время

 

и

 

служіЙга

 

бы

 

образцомъ

 

для

составлепія

 

нодобныхъ

 

поученІЙ 1

 

самими

 

проповѣдни-

ками.

 

По

 

представленіп

 

таковыхъ

 

поученій

 

оныя

 

приз-

наны

 

Спнодомъ,

 

по

 

опредѣленію

 

9

 

марта

 

сего

 

года,

цѣли

 

своей

 

соответствующими,

   

при

 

чемъ

 

предостав-
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лено

 

преосвящ.

 

митрополиту

 

Иннокептио,

 

какъ

 

пред-

сѣдателю

 

общества,

 

сдѣлать

 

надлежащи!

 

къ

 

употреб-

леііію

 

сихъ

 

поѵченій

 

распоряженія.

 

Приказали:

 

Такъ

какъ

 

настоящія

 

поученія

 

предначначены

 

для

 

повсе-

мѣстнаго,

 

при

 

удобпыхъ

 

случаяхъ,

 

церковпаго

 

упо-

требленія

 

и

 

для

 

руководства

 

при

 

составленіи

 

подоб-

ныхъ

 

поученій

 

самими

 

проповѣдникамн,

 

тоотаковомъ

назначении

 

названныхъ

 

поученій

 

и

 

послѣдовавшемъ

на

 

употребленіе

 

ихъ

 

разрѣшеніи

 

Св.

 

Синода

 

дать

 

знать

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

циркуляриымъ

 

указомъ.

Заключеніе

  

учебнаго

   

комитета

   

относительно

устройства

 

воспитательной

 

части

    

въ

  

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ

 

(*).

и)

 

Баллъ

 

всегда

 

долженъ

 

строго

 

соотвѣтствовать

 

поведе-

п ію

 

ученика,

 

и

 

быть

 

дѣйствительною

 

оцѣнкою

 

его

 

поведенія.

за

 

извѣстное

 

время;

 

по

 

сему

 

не

 

слѣдуетъ

 

употреблять

 

пони-

жете

 

действительная,

 

заслуженная

 

ученикомъ

 

балла,

 

въ

видѣ

 

угрозы.

і)

 

Въ

 

частности,

 

употребленіе

 

балловъ

 

должно

 

быть

 

под-

чинено

 

слѣдующимъ

 

правиламъ:

а)

 

Саллъ

 

5

 

должепъ

 

быть

 

поставляемъ

 

всякому

 

воспитан-

нику,

 

который

 

исправно

 

слѣдуетъ

 

указаннымъ

 

правиламъ

 

по-

веденія.

 

При

 

этомъ

 

отнюдь

 

не

 

необходимо,

 

чтобы

 

воспйтан-

никъ

 

неиремѣнно

 

выдавался

 

изъ

 

уровня

 

прочихъ

 

какими

 

ли-

бо

 

особыми

 

нравственными

 

совершенствами,

 

а

 

тѣмъ

 

менѣе

слѣдуетъ

 

требовать,

 

чтобы

 

онъ

 

отличался

 

какими

 

либо

 

осо-

быми

 

подвигами

 

блаячестія,

 

напримѣръ:

 

«подавалъ

 

милости-

ню,

 

ирислуживалъ

 

больнымъ

 

и

 

пр.,—какъ

 

того

 

жедаетъ

Нравленіе

 

одной

 

семинар..

 

Вызовъ

 

воспитанниковъ

 

къ

 

оср-

бымъ

 

подвигамъ

 

благочеся[$

 

леіко

 

можетъ

 

повести

 

къ

 

про-

тивоположной

 

цѣли,

 

-имепно

 

къ

 

развитію

   

въ

 

нихъ

 

лицедІ-

і

Г)

 

0/ішч,;/.'^.-См.

 

Т.

 

Е.

 

В

   

1872

 

г.

  

№

 

11.
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рія

 

и

 

самомнѣнія.

 

При

 

тоінъ,

 

рекомендація

 

отличнымъ

 

пбве-

денія

 

воспитанника

 

на

 

осііованіи

 

внѣшнихъ

 

дѣлъ

 

его

 

благо-

честія,

 

при

 

трудности

 

оцредѣлить

 

ихъ

 

внутреннее

 

значепіе,

никакъ

 

не

 

можетъ

 

считаться

 

справедливою.

 

Съ

 

другой

 

сторо-

ны,

 

нельзя

 

безусловно

 

требовать,

 

чтобы

 

для

 

полученія

 

бал-

ла

 

5

 

воспитанникъ

 

въ

 

точности

 

и

 

при

 

томъ

 

сознательно

 

ис-

полнялъ

 

всѣ

 

правила

 

дисциплины,

 

потому

 

что

 

очень

 

возмож-

ны

 

и

 

естественны

 

мелочныя

 

и

 

безсознательиыя

 

уклоненіяотъ

правилъ

 

поведёнія

 

даже

 

въ

 

самомъ

 

лучшемъ

 

воспитанникѣ.

ІІосему

 

незначительные

 

проступки

 

противъ

 

школьной

 

дисцип-

лины

 

не

 

могутъ

 

препятствовать

 

воспитаннику

 

получать

баллъ

 

5.

b)

  

Баллъ

 

4,

 

какъ

 

выражающій

 

собою

 

очень

 

хорошее

 

по-

ведете,

 

долженъ

 

быть

 

поставляемъ

 

также

 

исправнымъ,

 

въ

общемъ

 

смыслт,-

 

воспитанпикамъ,

 

но

 

допускавшимъ,

 

однако,

нѣкоторые

 

пе

 

важные

 

проступки.

 

Безъ

 

сомнѣшя,

 

невозможно

съ

 

точностію

 

перечислить

 

случаевъ,

 

которые

 

могутъ

 

служить

основашемъ

 

для

 

оцѣнки

 

поведенія

 

воспитанника

 

этимъ

 

бал-

ломъ,

 

в

 

потому

 

предоставляется

 

это

 

блаяразумію

 

воспитате-

лей.

 

Нельзя,

 

впрочемъ,

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

вы-

шеизложенному

 

пункту,

 

балла

 

5

 

не

 

лишается

 

воспитанникъ

за

 

проступки

 

противъ

 

школьной

 

дисциплины— мелочные

 

и

случайные:

 

то

 

къ

 

содержанию

 

балла

 

4

 

можно

 

отнести

 

тѣ

 

же

мелочные

 

и

 

не

 

важные

 

проступки,

 

по

 

уже

 

повторившіеся

 

не-

сколько

 

разъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

свидѣтельствующіе

 

о

 

не-

внимательности

 

и

 

разсѣянности

 

ученика,

 

хотя,

 

впрочемъ,

 

еще

пе

 

дающіе

 

основанія

 

заключить

 

о

 

иедостаткѣ

 

въ

 

немъ

 

нрав-

ствецныхъ

 

началъ.

c)

   

Баллъ

 

3

 

выражаетъ

 

собою

 

хорошее

 

поведеніе

 

и

 

потому

долженъ

 

быть

 

присуждаемъ

 

ученикамъ,

 

коихъ

 

поведеніе

 

вооб-

ще

 

удовлетворительно,

 

но

 

которые,

 

тѣмъ

 

не

 

мепѣе,

 

много-

кратно

 

допускали

 

разные

 

проступки

 

противъ

 

школьной

 

дис-

циплины

 

и

 

тѣмъ

 

показали

 

свое

 

невниманіе

 

къ

 

прииятымъ

по

 

отношению

 

къ

 

нимъ

 

исправительным!,

 

мѣрамъ,

 

или

 

замѣ-

чепы

 

въ

 

отдѣлышхъ,

 

довольно

 

важныхъ

 

уклоненіяхъ

 

отъ

правилъ

 

поведенія.

 

Хотя

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

этимъ

 

балломъ

 

справед-

ливо

 

видѣть

 

выраженіе

 

нѣкоторой

 

нетвердости

 

нравственных!,

ііачалъ

 

въ

 

воспитаішикѣ

 

(какъ

 

это

 

и

 

полагаютъ

 

пѣкоторыя

семинарскія

 

начальства!:

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

на

 

рекомендуемыхъ

этимъ

 

балломъ

 

воспптанниковъ

 

не

 

слѣдуета

 

смотрѣть

   

слиш-
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комъ

 

строго,

 

какъ

 

поступают*

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

пѣкоторыя

семинарскія

 

начальства.

 

Такъ

 

какъ,

 

по

 

Уставу,

 

имѣющіе

баллъ

 

3

 

по

 

успѣхамъ

 

переводятся

 

въ

 

высшій

 

классъ:

 

то

должны

 

быть

 

переводимы

 

имѣющіе

 

3

 

и

 

по

 

поведенію.

 

Нельзя

принять

 

также

 

воззрѣнія

 

одного

 

семинарская

 

начальства,

 

по

которому

 

баллъ

 

3

 

допускается,

 

какъ

 

переходная

 

ступепь

 

къ

высшему

 

баллу,

 

и

 

потому

 

бываетъ

 

терпимъ

 

только

 

въ

 

тече-

піи

 

пѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

желательно,

 

чтобы

воспитанникъ

 

улучшеніемъ

 

своего

 

поведенія

 

постарался

 

пере-

мѣнить

 

скорѣе

 

свой

 

баллъ

 

,3

 

на

 

4

 

и

 

потомъ

 

на

 

5;

 

но

 

было

бы

 

слишкомъ

 

строго,

 

и

 

противно

 

Уставу,

 

исключать

 

его

 

изъ

заведенія,— что,

 

по

 

видимому,

 

намѣрено

 

дѣлать

 

съ

 

нимъ

 

од-

но

 

семинарское

 

начальство.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

гораздо

 

ос-

новательнѣе

 

при

 

каждоыъ

 

случаѣ

 

новыхъ

 

проступковъ

 

со

 

сто-

роны

 

воспитанника,

 

имѣющаго

 

баллъ

 

3,

 

объявлять,

 

что

 

оцѣн-

ка

 

его

 

поведенія

 

можетъ

 

спуститься

 

ниже,

 

и

 

что

 

ему

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

предстоитъ

 

исключение, — какъ

 

это

 

и

 

дѣлаетъ

одно

 

гемипарское

 

начальство.

d)

  

Баллъ

 

2,

 

выражающій

 

собою

 

неудовлетворительное

 

по-

ведете,

 

можетъ

 

быть

 

иазначаемъ

 

ученикамъ,

 

замѣченнымъ

въ

 

наиболѣе

 

крупныхъ

 

проступкахъ

 

противъ

 

правилъ

 

пове-

дшая

 

и

 

подвергшимся

 

за

 

то

 

высшимъ

 

стеиепямъ

 

употребляе-

мых!,

 

въ

 

семинаріи

 

взыскаиій,

 

иапримѣръ,

 

заключенію

 

въ

карцеръ

 

Баллъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

терпимъ

 

только

 

въ

 

тече-

те

 

нѣкотораго

 

времени,

 

именно

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

мѣсяцевъ,

въ

 

падеждѣ

 

псправленія

 

ученика;

 

выставленный

 

же

 

въ

 

тре-

тій

 

разъ

 

опт»

 

подвергаетъ

 

ученика

 

увольненію

 

изъ

 

заведенія.

e)

   

Баллъ

 

1,

 

выражающій

 

низшую

 

степень

 

поведеиія

 

уче-

ника,

 

можетъ

 

быть

 

иоставлепъ

 

только

 

тѣмъ

 

воспитапникамъ,

кои

 

немедленно

 

и

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

подвергаются

 

изклю-

ченію

 

изъ

 

семинары

 

за

 

нравственные

 

недостатки,

 

съ

 

отмѣт-

кою:

  

«неодобрительная

 

поведеиія».

47)

 

Относительно

 

мнѣнія

 

одного

 

семинар

 

каго

 

Правленія

 

о

томъ,

 

что

 

постоянное

 

преслѣдованіе

 

неисправныхъ

 

учениковъ

во

 

всѣхъ,

 

даже

 

самыхъ

 

незиачительныхъ,

 

по

 

видимому,

 

ук-

лоненіяхъ

 

отъ

 

правилъ

 

поведепія,

 

составляетъ

 

самую

 

лучшую

исправительную

 

мѣру,

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

примѣпеніе

 

та-

кого

 

способа

 

исправленія

 

требуетъ

 

большая

 

искусства

 

со

стороны

 

воспитателей,

 

и

 

что

 

въ

 

-противномъ

 

случаѣ,

 

вмѣстй

ожидаемыхъ

 

отъ

   

него

    

добрыхъ

   

результатов!.,

 

"могѵтъ

 

про-
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ts

изойти

 

результаты

 

совершенно

 

противоположные.

 

Нѣтъ

 

сои-

нѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

особая

 

бдительность

 

воспитателей

 

за

 

не-

исправными

 

учениками,

 

и

 

настойчивая

 

требовательность

 

отъ

сихъ

 

послѣднихъ

 

точнаго

 

выполнения

 

предписапньіхъ

 

правилъ

поведенія —полезны

 

въ

 

дѣлѣ

 

исправленія

 

неисправныхъ

 

уче-

никовъ;

 

по

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

необходимо

 

избѣгать

 

привязчи-

вости

 

и

 

истязательности,

 

которыя

 

ыогутъ

 

выводить

 

изъ

 

тер-

пѣиія

 

даже

 

хорошаго

 

ученика.

48)

   

При

 

всей

 

справедливости

 

мпѣнія,

 

что,

 

для

 

исправле-

нія

 

проступка

 

воспитанника,

 

необходимо

 

тщательное

 

изслѣ-

дованіе

 

причинъ

 

проступка,

 

нельзя

 

пе

 

замѣтить

 

неумѣстности

приводимаго

 

по

 

этому

 

случаю

 

однимъ

 

семинарскимъ

 

Правде

ніемъ

 

примѣра

 

па

 

то,

 

какъ

 

это

 

Правленіе

 

намѣрено

 

дѣйст-

вовать

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ученику,

 

который

 

сталъ

 

бы

 

«по-

падаться

 

въ

 

пьянствѣ

 

съ

 

горя».

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

выраженіе

 

«попадаться

 

въ

 

пьяиствѣ»

 

дасть

 

основаніе

 

заклю-

чать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

учебномъ

 

заведепіи

 

имѣетъ

 

быть

 

терпимо

неоднократное

 

впаденіе

 

въ

 

упомянутый

 

порокъ,— чего,

 

конеч-

но,

 

не

 

должно

 

быть,— «пьянство

 

съ

 

горя»

 

составляетъ

 

яв-

леніе,

 

совершенно

 

не

 

мыслимое

 

въ

 

юношѣ

 

въ

 

періодъ

 

воспи-

танія;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

такъ

 

называемое,

 

«горе»

 

ни

 

въка-

комъ

 

случаѣ

 

пе

 

должно

 

составлять

 

причину,

 

извиняющую

наклонность

 

къ

 

пьянству.

 

Подобный

 

порокъ

 

долженъ

 

быть

строго

 

преслѣдуемъ

 

съ

 

самаго

 

перваго

 

своего

 

проявленія.

49)

  

Предположеніе

 

одного

 

семинарскаго

 

Правленія,

 

въ

 

ви-

дахъ

 

исправленія

 

учениковъ,

 

обнаружившихъ

 

холодность

 

или

безучастіе

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вѣрѣ,

 

назначать

 

имъ

 

особыя

 

ре-

лигіозныя

 

упражнения

 

или

 

религіозно- нравственное

 

чтеніе

 

мо-

жетъ

 

имѣть

 

приложеніе

 

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

если

 

соеди-

няется

 

съ

 

кроткими,

 

растворенными

 

любовію

 

убѣжденіями

воспитателей,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

носить

 

на

 

себѣ

 

характера

 

нака-

занія,

 

вь

 

какомъ

 

случаѣ

 

можетъ

 

еще

 

больше

 

охладить

 

и

 

да-

же

 

ожесточить

 

наказуемаго

 

воспитанника.

50)

   

Не

 

отрицая

 

участія

 

преподавателей

 

въ

 

возможномъ

 

съ

ихъ

 

стороны

 

содѣйствіи

 

инспеткору

 

относительно

 

исправленія

впавшихъ

 

въ

 

проступки

 

воспитанннковъ,

 

пельзя

 

однакожъ

обязательно

 

поручить

 

испорченныхъ

 

учепиковъ

 

особому

 

над-

зору

 

того

 

пли

 

другаго

 

изъ

 

преподавателей,

 

какъ

 

это

 

предпо-

лагаетъ

 

сдѣлать

 

одно

 

семинарское

 

Правленіе.

 

Всѣ

 

исправи-

тельныя

 

мѣры

 

должны

 

выходить

 

непосредственно

 

отъ

 

инсиеіі-
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тора,

 

какъ

 

лица,

 

коему

 

Уставъ

 

ближайшимъ

   

образомъ

 

ввѣ-

ряетъ

 

дѣло

 

воспитанія.

51)

   

Внушенія

 

п

 

выговоры

 

ученикамъ

 

за

 

яроступки

 

противъ

чести

 

и

 

приличія,

 

производимые

 

однимъ

 

семинарскимъ

 

па-

чальствомъ

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

воспатапниковъ,

 

могутъ

быть

 

допускаемы

 

лишь

 

,сг

 

крайнею

 

осторожностію,

 

ибо

 

по-

добная

 

торжестве апость

 

въ

 

исполненіи

 

наказанія

 

легко

 

но--

жетъ

 

дать

 

сему

 

послѣднему

 

характеръ,

 

превышающій

 

самую

степень

 

виновности

 

проступка.

52)

   

Одобряя

 

вообще

 

намѣреніе

 

воспитателей

 

пріучать

 

во-

спитанниковъ

 

къ

 

соблюденію

 

порядка

 

въ

 

храиеніи

 

и

 

употреб-

лена

 

принадлежащихъ

 

имъ

 

вещей,

 

нельзя,

 

однакожъ,

 

приз-

нать

 

полезною

 

мѣру,

 

принятую

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

однимъ

семинарскимъ

 

Правленіемъ,

 

по

 

которой

 

ставится

 

ученикамъ

за

 

правило,

 

чтибы

 

они

 

отдавали

 

деньги

 

па

 

сохраненіе

 

ин-

спектору,

 

или

 

эконому.

 

Такое

 

постановленіе

 

обременительно

для

 

сихъ

 

послѣдішхъ;

 

равно

 

какъ

 

стѣспительно,

 

во

 

многихъ

отношеніяхъ,

 

для

 

самихъ

 

учениковъ.

53)

   

Мнѣніе

 

одного

 

семинарскаго

 

Правленія

 

о

 

томъ,

 

что

для

 

поддержанія

 

въ

 

ученикахъ

 

прилежанія

 

слѣдуетъ

 

озабо-

титься,

 

чтобы

 

они

 

постоянно

 

находили

 

для

 

себя

 

«новый

 

и

Полезный

 

трудъ»,

 

будучи

 

само

 

по

 

себѣ

 

справедливым^

 

тре

буетъ,

 

однакожъ,

 

разъясненія

 

Настоящимъ,

 

свойственнымъ

ученику

 

трудомъ

 

надобно,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

признавать

 

учеб-

ный

 

занятія,

 

а

 

не

 

другія

 

какія

 

либо

 

произвольный

 

упраж-

ненія

 

ученика,

 

къ

 

которымъ

 

онъ

 

можетъ

 

имѣть

 

склонность,

но

 

которыя,

 

однако,

 

могугъ

 

и

 

пе

 

стоять

 

въ

 

прямой

 

связи

съ

 

цѣлію

 

его

 

воспитанія,

 

а

 

иногда

 

вести

 

даже

 

въ

 

противо-

положную

 

ей

 

сторону.

 

Лучшею

 

поддержкою

 

ученика

 

въ

 

такомъ

трудѣ

 

должно

 

служить

 

педагогическое

 

искусство

 

преподавате-

лей.

 

На

 

нихъ,

 

по

 

сему,

 

и

 

лежптъ

 

обязанность

 

вести

 

дѣло

преподаванія

 

такъ,

 

чтобы

 

воспитанники

 

всегда

 

могли

 

нахо-

дить

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ

 

тѣ

 

стороны

 

«новости

 

и

 

пользы»,

 

о

коихъ

 

говоритъ

 

помянутое

 

семинарское

 

Правленіе.

54)

   

Изъ

 

числа

 

мѣръ,

 

принимаемыхъ

 

однимъ

 

семинарскимъ

начальствомъ

 

для

 

нсправленія

 

шаловливыхъ

 

воспитанниковъ,

нельзя

 

признать

 

пригодными

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеній

мѣры,

 

расчитанныя,

 

по

 

видимому,

 

на

 

то,

 

чтобы

 

исправленіе,

такъ

 

сказать,

 

матеріально

 

соответствовало

 

самому

 

проступку,

—

 

каковы

 

— отобраніе

 

па

 

цѣлый

 

день

 

шапки

 

у

 

воспитанника,
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носившаго

 

оную

 

неблаговремепно.,

 

и

 

вытылка

 

изъ

 

столовой

воспиташіиковъ,

 

позволившихъ

 

себѣ

 

тамъ

 

громкій

 

разговоръ

в

 

шалости.

 

При

 

употребленіи

 

подобныхъ

 

мѣръ

 

оставляется

въ

 

сторонѣ

 

нравственное

 

дѣйствіе

 

воспитателей

 

на

 

подлежа-

щихъ

 

исправленію

 

воспитанниковъ

 

и

 

механически

 

достигает-

ся

 

лишь

 

одно

 

временное

 

возстановленіе

 

нарушеннаго

 

порядка.

й5)

 

Приглашеніе

 

родителей

 

и

 

родственниковъ

 

неисправныхъ

учениковъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлѣ

 

ихъ

 

исправлепія

 

есть

 

мѣра

 

по-

лезная;

 

но

 

обыкновеніе— иѣкоторыхъ

 

семинарскихъ

 

правлеиій

оповѣщать

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

родителей

 

учениковъ

 

о

 

ихъ

поведеніи— неумѣстно,

 

такъ

 

какъ

 

вводить

 

въ

 

дѣло

 

воспита-

нія

 

излишнюю

 

Формальность

 

и

 

стороннее

 

посредство.

 

Для

 

це-

ли

 

достаточно,

 

если

 

семипарское

 

начальство,

 

при

 

отпускахъ

учениковъ

 

въ

 

домы

 

родителей,

 

будеть

 

отмѣчать

 

на

 

уволни-

тельныхъ

 

билетахъ

 

оцѣнку

 

поведенія

 

ученика

 

(какъ

 

это

 

пдѣ-

лается

 

во

 

многихъ

 

семинаріяхъ);

 

въ

 

крайнихъ

 

же

 

случаяхъ

—

 

инспекторъ

 

или

 

правленіе

 

должны

 

входить

 

въ

 

сношенія

 

съ

родителями

 

учениковъ,

 

минуя

 

всякое

 

стороннее

 

посредство

 

и

нзбѣгая

 

въ

 

этихъ

 

сношеніяхъ

 

всякой

 

гласности.

56)

  

Допуская,

 

согласно

 

съ

 

мнѣніемъмпогихъ

 

семинарскихъ

начальствъ,

 

что

 

наказанія,

 

по

 

возможности,

 

должны

 

быть

 

не

слишкомъ

 

часты,

 

слѣдуетъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

рекомендовать

 

вос-

питателямъ

 

не

 

опускать

 

изъ

 

вниманія,

 

что

 

каждый

 

просту-

покъ

 

воспитанника

 

долженъ

 

вызываіь

 

своевременное,

 

спра-

ведливое

 

и

 

благоразумное

 

примѣненіе

 

той

 

или

 

другой

 

испра-

вительной

 

мѣры,

 

со

 

стороны

 

воспитателей;

 

въ

 

прдтивномъ

случаѣ.

 

воспитанники

 

могутъ

 

быть

 

введены

 

въ

 

заблуждсніе

относительно

 

бдительности

 

надзора

 

за

 

ними

 

воспитателей

 

и

найти

 

въ

 

этомъ

 

поводъ

 

къ

 

повторенію

 

проступковъ,

 

и

 

вооб-

ще,

 

къ

 

большей

 

распущенности

 

въ

 

своемъ

 

поведеніи.

57)

   

Относительно

 

мнѣнія

 

одного

 

семинарскаго

 

начальства

о

 

томъ,

 

что

 

«лучше

 

однажды

 

наказать

 

виновнаго

 

ученика,

но

 

чувствительнее,

 

нежели

 

часто,

 

но

 

слабо»,

 

слѣдуетъ

 

замѣ-

тить,

 

что

 

наказаніе

 

должно

 

быть

 

пепремѣнно

 

соразмеряемо

со

 

степенью

 

вины,— и

 

быть

 

своевременно.

58)

  

Употребляемое

 

во

 

многихъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

видѣ

   

на-

казанія,

 

пристыжеше

 

виновнаго

 

ученика

 

поставленіевъ

 

его

 

на

ногахъ

 

въ

 

кдассѣ,

 

за

 

партою

 

или

 

внѣ

 

парты,

 

въ

 

углу,

 

у

 

по

рога

   

дверей,

 

должно

 

быть

 

отмѣнено,

   

какъ

 

препятствующее

ученику,

 

отъ

 

утомленія,

 

слушать

 

урокъ,

 

особенно

 

когда

 

сто-

і
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яніе

 

на

 

ногахъ

 

продолжается

 

на

 

нѣсколькихъ

 

урокахъ,— и

сверхъ

 

того,

 

какъ

 

развлекающее

 

вниманіе

 

къ

 

учебному

 

дѣлу

въ

 

классѣ

 

другихъ

 

учениковъ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

можетъ

 

быть

допускаемо

 

на

 

будущее

 

время

 

оставшееся

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

се-

минаріяхъ

 

въ

 

употребленіи

 

иаказаніе

 

виновныхъ

 

учениковъ

поставленіемъ

 

ихъ

 

на

 

колѣна— въ

 

классѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ

 

(нгЛіримѣръ

 

въ

 

столовой,

 

иливъ

 

занятыхъ

 

комнатахъ.)

59)

   

Приказаніе

 

учителя

 

замѣченному

 

въ

 

проступкахъ

 

уче-

нику

 

выйти

 

вонъ

 

изъ

 

класса,

 

— какъ

 

это

 

дѣлается

 

въ

 

одной

семинаріи,— можетъ

 

имѣть

 

мѣсто

 

въ

 

крайнихъ

 

случаяхъ,

именно

 

когда

 

ученикъ

 

упорно

 

парушаетъ

 

норядокъ

 

въ

 

клаесѣ

и

 

препятствуетъ

 

преподавателю

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

вести

свое

 

дѣло.

 

Во

 

всѣхъ

 

•прочихъ

 

случаяхъ

 

преподаватели

 

не

 

впра-

вѣ

 

прибѣгать

 

къ

 

подобной

 

мѣрѣ,

 

которая

 

иногда

 

можетъ

 

слу-

жить

 

виновному

 

не

 

наказапіемъ,

 

а

 

льготою,

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

не

 

имѣя

 

зпаченія

 

исправительной

 

мѣры,

 

сопровождает-

ся

 

лишь

 

однимъ

 

ущербомъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

учебнымъ

 

цѣлямъ.

60)

  

Наказапіе

 

такъ

 

называемымъ

 

«голоднымъ

 

столомъ»,т.

е.

 

ограниченіс

 

пищи

 

провинившегося

 

ученика

 

хлѣбомъ

 

и

 

во-

дою,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

должно

 

простираться

 

на

 

слиш-

комъ

 

продолжительное

 

время,

 

напримѣръ

 

до

 

трехъ

 

дней,

 

какъ

это

 

принято

 

въ

 

одной

 

семвнарін.

 

Подобная

 

изнурительная

 

мѣ-

ра

 

наказанія

 

можетъ

 

пеблагопріятио

 

дѣйствовать

 

на

 

располо-

женіе

 

духа

 

воспитанника

 

и

 

разстроивать

 

его

 

здоровье.

 

Посе-

му

 

представляется

 

нужнымъ

 

постановить

 

за

 

правило; 1

 

чтобы

виновный

 

воспитанникъ

 

не

 

подвергался

 

этому

 

наказанію

 

не-

сколько

 

дней

 

сряду;

 

совершенное

 

же

 

лпшеніе

 

пищи,

 

хотя

 

бы

и

 

на

 

одинъ

 

только

 

день

 

(какъ

 

это

 

принято

 

въ

 

одной

 

семи-

наріи),

 

пе

 

должно

 

быть

 

допускаемо

 

вовсе.

61)

  

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

наказаніе

 

карцернымъ

 

заключені-

емъ

 

признано

 

педагогикою

 

за

 

полезную

 

исправительную

 

мѣ-

ру, — почему

 

оно

 

и

 

употребляется

 

во

 

всѣхъ,

 

правильно

 

орга-

низованныхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,— нельзя

 

не

 

признать

 

оши-

бочнымъ

 

воззрѣніе

 

одного

 

семииарскаго

 

правленіяна

 

карцеръ,

какъ

 

на

 

тяжкое

 

и

 

унизительное

 

наказаніе,

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

оно

 

рѣшило

 

не

 

употреблять

 

этой

 

мѣры

 

въ

 

своей

 

дисципли-

нарной

 

практикѣ,

 

и

 

даже

 

рекомендовало

 

училищамъ

 

мѣстной

епархіи

 

отмѣнить

 

опую,

 

наравнѣ

 

съ

 

отмѣною

 

тѣлесныхъ

 

на-

казаній.

 

Мѣра

 

эта,

 

въ

 

благоразумномъ

 

и

 

цѣлссообразномъ

своемъ

 

прилсженіи,

 

отнюдь

 

не

 

составляетъ

 

иаказанія

 

ви

 

уні-

•»



—

 

231

 

—

зительнаго

 

и

 

грубаго,

 

подобно

 

тѣлеснымъ

 

цакавашяиъ,

 

ни

столь

 

тягостнаго,

 

чтобы

 

е

 

о

 

слѣдовало

 

исключить

 

изъ

 

систе-

мы

 

дисциплинарныхъ

 

исправительныхъ

 

мѣръ,— тѣмъ

 

болѣе,

что

 

съ

 

отмѣною

 

сего

 

наказанія

 

пришлось

 

бы

 

за

 

.всякій,

 

бо-

лѣе

 

или

 

меиѣе

 

крупный

 

проступокъ

 

ученика,

 

иеключать

 

его

изъ

 

заведенія,

 

— что

 

было

 

бы

 

излишне

 

строго.

 

Посему

 

реко-

мендуется

 

означенному

 

семинарскому

 

начальству

 

не

 

избѣгать,

въ

 

случаяхъ

 

нужды,

 

наказанія

 

виновныхъ

 

учениковъ

 

карцер-

нымъ

 

заключеніемъ.

 

При

 

семъ

 

неизлишне

 

замѣтить,

 

что

 

для

карцера

 

удобнѣе

 

имѣть

 

нарочно

 

устроенную

 

комнату

 

(какъ

это

 

ц

 

принято

 

въ

 

большей

 

части

 

семннарій),

 

нежели

 

упот-

реблять

 

для

 

этой

 

цѣлн

 

обыкновенный

 

жилыя

 

комнаты,

 

на-

примѣръ

 

пустой

 

классъ,

 

какъ

 

это

 

предполагаешь

 

дѣлать

 

на-

чальство

 

одной

 

семшшріи.

 

Подобпая

 

мѣра

 

можетъ

 

быть

 

допу-

щена

 

только

 

для

 

кратковременная

 

лишенія

 

виновнаго

 

учени-

ка

 

свободы,

 

или

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

если

 

въ

 

семинаріи

 

нѣтъ

отдѣльнаго

 

помѣщенія

 

для

 

карцера.

 

При

 

устройствѣ

 

карцера

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

комната

 

была

 

свѣтлая,

 

сухая

и

 

теплая,

 

но

 

уединенная

 

и

 

пустая,

 

какъ

 

это

 

и

 

дѣлаютъмно-

гія

 

семинарскія

 

начальства.

 

Но

 

относительно

 

уединенности

этой

 

комнаты

 

и

 

пустоты

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

хотя

 

зак-

люченный

 

въ

 

ней

 

ученпкъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

вполнѣ

 

разобщенъ

съ

 

своими

 

товарищами,

 

но

 

уединеніе

 

его

 

не

 

должно

 

быть

 

ни

совершенное,

 

ни

 

безпрерывпое.

 

Онъ

 

долженъ

 

имѣть

 

возмож-

ность,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

подать

 

о

 

себѣ

 

голосъ, —для

 

че-

го

 

по

 

близости

 

къ

 

карцеру

 

должны

 

находиться

 

чьи

 

либо

 

жи-

лыя

 

помѣщенія.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

инспекторъ,

 

или

 

его

 

но-

мощникъ

 

должны

 

время

 

отъ

 

времени

 

навѣдываться

 

къ

 

зак-

люченному.

 

Пустота

 

карцерной

 

комнаты

 

не

 

должна

 

быть

 

так-

же

 

совершенная;

 

она

 

пе

 

должна,

 

напримѣръ,

 

простираться

 

па

лишеніе

 

койки,

 

въ

 

случаѣ,

 

если

 

будетъ

 

признано

 

нужнымъ

оставить

 

воспитанника

 

въ

 

карцерѣ

 

на

 

ночь.

 

Вопреки

 

мнѣнію

нѣкоторыхъ

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

заключеп-

наго

 

въ

 

карцеръ

 

ученика

 

оставлять

 

безъ

 

всякихъ

 

занятій,

подъ

 

предлогомъ

 

падобности

 

предоставить

 

его

 

самоисііытанію

и

 

раскаянію;

 

такими

 

занятіями

 

могутъ

 

быть

 

очередныя

 

учеб-

ный

 

занятія,

 

для

 

чего

 

воспитаниикъ

 

иногда

 

можетъ

 

быть

 

вы-

пускаемъ

 

въ

 

классы,

 

а

 

послѣ

 

оныхъ

 

снова

 

возвращаемъ

 

въ

мѣсто

 

своего

 

заключенія.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

также

 

дѣлать

 

исклю

чительное

 

примѣнепіе

 

этого

 

наказаиія

 

къ

 

однимъ

 

воспитании-



—

 

Пі

 

—

камъ

 

старшнхъ

 

клаосовъ,

 

съ

 

освобожденіемъ

 

отъ

 

него

 

воепй-

таннпковъ

 

младшихъ

 

классовъ,

 

какъ

 

допустило

 

это

 

|Ш|Ш-
.

 

во

 

одной

 

сеиипарія,

 

но

 

необходимо,

 

чтгібъ

 

при

 

заялійченіи

воспигапнпка

 

въ

 

карцеръ,

 

особенно

 

па

 

ночь,

 

семинарскія

 

на-

чальства

 

тщательно

 

сообразовались

 

съ

 

возрастомъ

 

воспитан-

ника

 

и

 

съ

 

степенью

 

его

 

развитія

 

какъ

 

Физическаго,

 

такъ

 

и

нравственна

 

го.

 

Что

 

касается

 

продолжительности

 

кар1*ёрНаго

заключенія,

 

то

 

опредѣленіе

 

этого

 

врЪіепи

 

предоставляется

 

са-

мимъ

 

семинарскимъ

 

начальствамъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

впрочемъ,

 

чтобы

самый

 

продолжительный

 

срокъ

 

заключенія

 

не

 

простирайся

свыше

 

3

 

сутокъ.

 

Право

 

заключать'

 

въ

 

карцеръ

 

принадлежите

инспектору,

 

но

 

всякій

 

разъ

 

съ

 

согласія

 

ректора,

 

который

 

дол-

женъ

 

быть

 

немедленно

 

увѣдомленъ

 

о

 

проступкѣ'

 

ученика,

 

вы-

нуждающемъ

 

принятіе

 

этой

 

мѣры.

 

Самъ

 

же,

 

своею

 

властію,

ипсьекторъ

 

отнюдь

 

не

 

долженъ

 

приводить

 

въ

 

дѣйствіе

 

этой

мѣры.

 

Сверхъ

 

того,

 

о

 

приведеніи

 

этой

 

мѣры

 

въ

 

исполнепіе

должно

 

быть

 

донесено,

 

со

 

стороны

 

инспектора,

 

педагбгиче-

скому

 

собранію

 

семинарскаго

 

правленія.

62)

 

Допускаемое

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

семпнаріггхъ

 

наказаніе

лишеніемъ

 

части

 

казеннаго

 

содержанія

 

не

 

согласно

 

съ

 

цир-

кулярнымъ

 

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

августа

 

1867

года,

 

по

 

коему

 

раздроблевіе

 

оклада

 

ученйческаго

 

срде£жані'я

не

 

допускается.

 

Въ

 

примѣненіи

 

таковаго

 

наказания1

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

принимать

 

во

 

вниманіе,— какъ

 

это

 

двл'аетъ

 

одпо

 

семи-

нарское

 

правленіе, — можетъ

 

ли

 

изыскать

 

виновный

 

йотг^ебныя

средства

 

для

 

своего

 

существованія,

 

потому

 

чтіо

 

въ

 

случаѣ

 

не-

возможности,

 

пришлось

 

бы

 

терпѣть

 

недостойнаго

 

воспитан-

ника

 

на

 

казенномъ

 

содержаніи,

 

въ

 

;ущер^ъ

 

дрУги'мъ,;

 

брлѣе

его

 

достойнымъ.

 

Лишеніе

 

казеннаго

 

содержала'

 

есть

 

побііѣд-

няя,

 

предъ

 

исключеніемъ,

 

исправительная

 

мѣра;

 

тайиійъ

 

об-

разомъ,

 

въ

 

случаѣ

 

невозможностп

 

для

 

ученика

 

продолжать

ученіе

 

на

 

собственный

 

средства,

 

онъ

 

по

 

необходимости

 

дол-

женъ

 

подлежать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

н

 

увольнений

 

по

 

гіроіненію

изъ

 

заведенія.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

не

 

слѣдуёті ,

 

воирекимиѣ-

нію

 

одного

 

семинарскаго

 

правленія,

 

опредѣлятьйарйнѣё србкъ,

на

 

который

 

штрафуемый

 

воспптапнпкъ

 

лиша'ется

 

казеннаго

пособія.

 

Время

 

возвращенія

 

ему

 

казеннаго

 

пособія

 

должно

 

ст-

реляться

 

усмотрѣніемъ

 

на

 

дѣлѣ

 

псправлепія'

 

его

 

въ

 

йоведе-

ніи,

 

и

 

слѣдовательно

 

заранѣе

 

не

 

можетъ

 

быть"

 

никакъ

 

наз-

начено.
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63)

   

ІІредположеніе

 

одного

 

семинарскаго

 

правленія

 

отдавать

иногда

 

ненсправныхъ

 

въ

 

поведеніи

 

учениковъ

 

подъ

 

особый

падзоръ

 

членовъ

 

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

можетъ

 

.быть

 

до-

пускаемо

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

только

 

въ

 

случав

 

выраженнаго

 

по-

мянутыми

 

членами

 

правленія

 

желанія

 

принять

 

на

 

свое

 

ноне-

ченіе

 

подобныхъ

 

воспитанниковъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

ихънесогла-

сія

 

на

 

это,

 

семинарское

 

начальство

 

отнюдь

 

не

 

имѣетъ

 

права

возлагать

 

на

 

пихъ

 

дѣло,

 

ихъ

 

некасающееся.

64)

   

Нзъ

 

числа

 

другихъ,

 

употребляемыхъ

 

въ

 

иѣкоторыхъ

семпнаріяхъ

 

наказаній,

 

должны

 

быть

 

исключены:

а)

 

врзмепное

 

удаленіе

 

виновнаго

    

воспитанника

 

изъ

 

семи-

наріп

 

въ

 

домъ

 

родителей

   

для

 

предполагаемаго

    

исправленія,

такъ

 

какъ

 

подобная

 

мѣра

 

не

 

только

  

не

 

составляете

 

наказа -

нія,

 

но,

 

при

 

пзвѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

служить

   

даже

   

облегче-

нісмъ

 

ученика

 

и

 

поощреніемъ

 

его

 

лѣности

 

и

 

распущенности;

б)

 

наказапіе

 

молитвенными

 

земными

    

поклонами,

  

такъ

 

какъ

нрішужденіё"

 

не

 

свойственно

 

молитвѣ,

 

а

 

выраженія

 

молитвен-

пыхъ

 

чувствъ

 

въ

 

извѣстныхъ

 

тѣлодвиженінхъ

 

пе

 

могутъ

 

пне

должны

 

быть

 

принимаемы

 

за

 

наказаніе;

 

в)

 

отдача

 

подъ

 

осо-

бый

 

падзоръ

 

старшихъ,

 

учрежденіе

    

коихъ,

    

какъ

  

показано

выше,

 

по

 

новому

 

уставу

 

не

 

полагается,

    

какъ

 

несостоятель-

ное

 

въ

 

педагогическомъ

    

отношеніи;

  

г)

 

недопущеніе

 

ученика

къ

 

экзамену,

 

такъ

 

какъ

 

сею

 

мѣрою

 

онъ

 

лишался

 

бы

 

возмож-

ности

 

обнаружить

 

результаты

 

своихъ

 

учебныхъ

   

занятій,

 

ко-

торые

 

могутъ

 

быть

 

удовлетворительны,

 

не

 

смотря

 

па

 

неудов-

летворительность

 

его

 

въ

 

нравственномъ

   

отношены;

 

д)

 

пако-

пецъ

 

тѣлесное

   

наказаніе

   

розгами,

    

какъ

 

несогласное

 

съ

 

§

157-мъ

 

Устава, — о

 

чемъ

 

уже

 

состоялось

 

опредѣленіе

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

отъ

 

11

 

марта

 

и

 

23

 

мая

 

1868

 

года.

65)

 

Хотя

 

ссоры

 

и

 

драки

 

ученика

 

съ

 

товарищами

 

признают-

ся

 

нѣкоторымп

 

семинарскими

 

начальствами

 

проступками,

 

тре-

бующими

 

приложенія

 

высшихъ

 

мѣръ

 

наказанія

 

(напримѣръ

заключенія

 

въ

 

карцеръ

 

и

 

др.),

 

но

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

необходимо

 

строго

 

различать

 

нравственную

 

сторону

 

дѣла.

 

Ес-

ли,

 

напримѣръ,

 

по

 

изслѣдоваиіи

 

окажется,

 

что

 

драка

 

между

учениками

 

происходила

 

не

 

вслѣдствіе

 

злаго

 

желанія

 

одно-

го

 

вредить

 

другому,

 

а

 

вслѣдствіе

 

свойственной

 

юношескому

возрасту

 

рѣзвости,

 

или

 

вслѣдствіе

 

безотчетной

 

грубости

 

об-

ращенія,

 

то

 

было

 

бы

 

несправедлпвымъ

 

смотрѣть

 

на

 

подобный

проетупокъ,

 

какъ

   

на

 

важный

    

нравственный

 

недостатокъ,

 

и
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нрішѣнять

 

къ

 

виновнымъ

 

высшія

 

мѣры

 

наказаній.

 

Сіи

 

по-

олѣдніа

 

нриложимы

 

только

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

,

 

ссорахъ

 

и

 

дра-

кахъ

 

съ

 

товарищами

 

воспитанникъ

 

выразилъ

 

склонность

 

къ

самоуправству,

 

жестокость

 

характера

 

и

 

многократно

 

повторя-

емую

 

грубость

 

своихъ

 

товарищескихъ

 

отношеній.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

мнѣнія

 

нѣкоторыхъ

 

семинарскихъ

 

начальствъ

 

о

 

необ-

ходимости

 

столь

 

же

 

строгихъ

 

наказаній

 

за

 

ложь,

 

то

 

слѣдуетъ

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

ложь

 

скорѣе

 

должна

 

быть

 

исправляема

нравственными

 

средствами,

 

нежели

 

наказаніями,

 

особенно

если

 

она

 

не

 

выражается

 

въ

 

обманѣ

 

и

 

клеветѣ,

 

ипе

 

служитъ

упорнымъ

 

прикрытіемъ

 

важпыхъ

 

проступковъ,

 

въ

 

каковыхъ

случаяхъ

 

позволительно

 

приложеніе

 

строгихъ

 

наказаній

 

и

 

да-

же

 

псключеніе

 

виновныхъ

 

изъ

 

заведенія.

 

Равнымъ

 

образомъ

должна

 

быть

 

искореняема

 

соотвѣтственными

 

исправительными

мѣрами

 

и

 

наклонность

 

къ

 

наушничеству,

 

ибо

 

низкій

 

порокъ

эготъ

 

возможенъ

 

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

вмѣсто

 

противодѣйствія

 

и

должнаго

 

внушеніа

 

онъ

 

встрѣчаетъ

 

поблажку

 

и

 

даже

 

поощреніе.

66)

   

Продолжительная

 

просрочка

 

ученика

 

и

 

поздняя

 

явка

его

 

въ

 

семинерію

 

изъ

 

отпуска

 

пе

 

должны

 

быть

 

признаваемы

безусловно

 

причинами,

 

побуждающими

 

исключать

 

таковаго

ученика

 

изъ

 

заведенія,—

 

такъ

 

какъ

 

могутъ

 

быть

 

обстоятель-

ства,

 

преиятствуіощія

 

заблаговременному

 

извѣщенію

 

о

 

причи-

нахъ

 

просрочки,

 

и

 

притомъ

 

возвращеніе

 

изъ

 

отпуска

 

зави-

сите

 

не

 

рѣдко

 

не

 

отъ

 

сампхъ

 

воспитаншіковъ,

 

а

 

отъ

 

воли

 

и

средствъ

 

ихъ

 

родителей.

 

Впрочемъ,

 

неявка

 

ученика

 

изъ

 

от-

пуска

 

въ

 

теченіи

 

цѣлаго

 

учебнаго

 

года

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

подвергаешь

 

его

 

увольненію

 

изъ

 

семинаріи.

67)

  

По

 

поводу

 

преддоженія

 

одного

 

семинарскаго

 

правленіа

исключать

 

за

 

пьянство

 

съ

 

отмѣткою

 

поведенія

    

«хорошаго»,

а

 

равно

 

и

 

исключаемымъ

 

за

 

болѣе

 

важные

 

проступки

  

давать

иоведепіе

 

не

 

ниже

 

«довольно

 

хорошаго»— въ

 

надеждѣ

 

исправ-

ленія

 

молодыхъ

 

людей

 

въ

 

жизни,

 

и

 

съ

 

цѣлыо

 

не

 

заграждать

имъ

 

пути

 

на

 

разпыя

 

служебныя

 

поприща,— признается

  

нуж-

нымъ

 

замѣтить

 

слѣдующее.

 

Вышеозначенное

 

постановленіе

 

се-

минарскаго

 

правленія

 

справедливо

 

не

 

было

 

утверждено

 

мѣст-

нымъ

 

преосвященнымъ,

 

который

 

призналъ,

 

что

   

рекомендація

явно

 

дурныхъ

 

учениковъ

   

хорошими

 

можетъ

 

ввестивъ

 

обманъ

епархіальное

   

начальство,

 

потому

 

что,

    

полагаясь

 

на

   

такую

рекомендацию,

 

оно

 

можетъ

 

допустить

 

на

 

епархіальную

   

служ-

бу

 

лпцъ,

 

который

 

не

 

должны

 

быть

 

терпимы

 

въ

 

духовномъ

 

званіи.
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68)

   

Допускаемое

 

некоторыми

 

семинарскими

 

начальствами

обозначеніе

 

въ

 

свидѣтельствѣ,

 

шдаваемомъ

 

исключаемому

ученику,

 

самаго

 

Факта,

 

за

 

который

 

онъ

 

подвергался

 

исклю-

ченію,

 

какъ

 

не

 

согласное

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

15

 

и

 

29

 

ноября

 

1867

 

г

 

,

 

должно

 

быть

 

отмѣнено.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

несправедливо

 

полагаете

 

одно

 

семинарское

 

прав-

лепіе

 

вовсе

 

не

 

объяснять

 

дѣйствительной

 

причины

 

исключенія

ученика.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

руководство-

ваться

 

соображеніями

 

учебнаго

 

комитета,

 

изложенными

 

ниже.

69)

   

При

 

разсмотрѣніп

   

случаевъ

 

практическаго

 

приложенія

семинарскими

 

начальствами

 

правилъ

   

объ

  

исключеніи,

  

коми-

тете

 

замѣтилъ,

 

что

 

сдѣланная

 

однимъ

 

семинарскимъ

 

правде

 

-

ніемъ

 

рекомендація

 

воспитанника,

 

исключеннаго

   

за

 

пьянство

п

 

буйство

 

(именно

 

оскорблвніе

 

и

 

побои,

   

нанесенные

 

женщи-

н/в),

 

состоящая

 

въ

 

отмѣткѣ

 

«хорошо»

 

и

 

данная

 

вътомъува-

женіи,

 

что

 

этотъ

 

воспптанникъ

 

прежде

 

отличался

 

весьма

 

хо-

рошими

 

успѣхами

 

и

 

очень

 

хорошимъ

 

поведеніемъ, — несоглас-

на

 

съ

 

существомъ

 

проступка

 

и

 

слишкомъ

 

снисходительна.

 

Съ

другой

 

стороны,

 

иѣкоторыя

 

семинарскія

   

начальства,

 

вопреки

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

15

 

и

 

29

   

ноября

 

1867

года,

 

употребляютъ

 

для

 

аттестацій

   

исключепныхъ

 

учениковъ

отмѣтки,

 

не

 

принятая

 

ни

 

Уставомъ,

    

ни

   

вышеизложеннымъ

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

каковы:

 

«порядочно

 

и

 

по-

средственно»,

 

чего

 

на

 

будущее

 

время

 

допускать

 

не

 

слѣдуетъ.

Но

 

въ

 

особенности

 

комитете

 

пе

 

могъ

 

не

 

остановить

 

вііиманія

 

на

трехъ,

 

особенно

 

выдающихся

 

случаяхъ

 

возмутительно- безобраз-

наго

 

поведенія

 

учениковъ,

 

изъ

 

коихъ

   

одинъ

 

произошелъ

 

въ

А—ой,

 

а

 

два

 

въ

 

И— ой

 

семинаріяхъ.

   

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

слу-

чаяхъ

 

нельзя

 

не

 

признать

   

крайняго

   

послабленія

 

и

 

неумѣст-

иой

 

снисходительности

 

семинарскихъ

 

начальствъ

 

къ

 

неиспра-

вимо-дурнымъ

 

ученикамъ.

 

Такъ,

   

изъ

 

описаиія

 

поведенія

 

во-

спитанника

 

А— ой

 

семинаріи

 

А—ва

 

видно,

 

что

 

длинный

 

рядъ

самыхъ

 

крупныхъ

 

нравственнЫхъ

 

недостатковъ

   

и

   

пороковъ

не

 

могъ

 

послѣдовать

 

въ

 

короткое

 

время,

 

и

 

потому

 

оказывает-

ся

 

совершенно

 

неумѣстною

  

къ

 

нему

 

снисходительность

 

семи-

нарскаго

 

начальства,

 

оставлявшего

 

его

   

въ

 

заведеніи

 

дотолѣ,

пока

 

мѣра

 

нравственнаго

 

развращенія

   

его

 

не

 

переполнилась.

Изъ

 

дѣла

 

объ

 

ученикѣ

   

И— ой

   

семинаріи

 

Ѳ— вѣ

 

видно,

 

что

возмутительные

   

поступки,

    

допущенные

  

имъ,

  

были

 

отчасти

слѣдствіемъ

 

его

 

болѣзненнаго

 

состоянія;

 

но

 

то

 

самое

 

обстоя-



'

тельство

   

что

 

это

 

болѣзненное

   

состояпіе

   

развилось

   

вслѣд-

ствіе

 

немыслимаго

 

въ

 

воспитаннике

   

какого

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

духовно -учебнаго

 

заведенія,

    

разврата,

 

начав-

шегося

   

при

 

томъ,

 

еще

 

во

 

время

 

дѣтства,

 

не

 

можете

 

быть

 

не

поставлено

 

на

 

вндъ

 

воспптателямъ,

 

которые,

   

очевидно,

 

пре

небрегли

 

заблаговремеипымъ

 

прішятіемъ

 

мѣръ

 

къ

 

его

 

исправ-

ление

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

    

исключеніе

   

сего

   

воспитанника

должно

 

было

 

состояться

 

прежде,

    

чѣмъ

   

послѣдовалъ

 

съ

 

его

стороны

 

такой

 

рядъ

 

безобразныхъ

 

поступковъ.

 

Еще

 

менѣе

 

мо-

жетъ

 

быть

 

оправдана

 

снисходительность

 

того

 

же

 

семинарскаго

правленія

 

по

 

отношенію

  

къ

 

воспитаннику

 

М— ву,

 

послѣ

 

до-

нущениаго

 

симъ

 

послѣднимъ

 

явнаго

    

и

 

паглаго

 

разврата,

 

съ

пьянствомъ

 

и

 

безчпнетвомъ.

 

Подобный

 

случай,

  

какъ

 

надобно

полагать,

 

не

 

могъ

 

остаться

 

оезъ

 

огласки

   

ни

  

въ

 

семинары,

ни

 

въ

 

городѣ,

 

и.

 

такимъ

   

образомъ,

    

набрасывалъ

  

тѣнь

 

на

честь

 

цѣлаго

 

учебнаго

 

заведенія.

   

При

 

томъ

 

семинарское

 

на-

чальство

 

отнюдь

   

не

   

имѣло

   

основапія

 

вѣрить

 

«раскаянію»

М— ва

 

и

 

оказывать

 

ему

 

«терпѣніе»,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

еще

 

рань-

ше

 

знало

 

о

 

грубыхъ,

 

чувственныхъ

   

иаклошюстяхъ

 

сего

 

во-

спитанника,

 

который,

 

какъ

 

говорите

    

само

 

правленіе,

  

«рѣд-

кііі

 

день

 

не

 

пплъ

 

вина,

 

и

 

попадался

   

на

   

глаза

  

инспектору

ііьянымъ— даже

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

злтарѣ».

 

Въвиду

 

такнхъпрп-

скорбныхъ

 

явленіи,

 

учебный

 

комитете

 

полагалъ

 

бы

 

нужнымъ

обратить

 

вниманіе

 

всѣхъ

 

семинарскихъ

 

правленій

 

на

 

то,

 

что

терпимость

 

въ

 

отношепіи

 

къ

 

дурнымъ

   

ученпкамъ

 

отнюдь

 

не

должна

 

простираться

 

до

 

вредной

 

и

 

неизвинительной

 

слабости,

 

ве-

дущей

 

къ

 

нравственному

 

разстроііству

 

цѣлаго

 

учебнаго

 

заведенія.

Указавъ

 

вышеизложенные,

 

подлежащіе

 

исправление

 

пункты

въ

 

системѣ

 

воспитательной

 

части

 

семинары,

 

учебный

 

коми-

тете,

 

въ

 

исполненіе

 

даннаго

 

ему

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

по-

рученія

 

войти

 

въ

 

соображепіе

 

объ

 

исключаемыхъ

 

пзъ

 

семп-

нарій

 

за

 

предосудительное

 

поведеніе

 

учеппкахъ,

 

полагалъ

 

бы

остановиться

 

по

 

сему

 

предмету

 

на

 

слѣдуіощпхъ

 

соображеиіяхъ.

Семпнарскія

 

начальства

 

вообще

 

должны

 

принимать

 

всѣ

 

мѣ-

ры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

составленная

 

ими

 

система

 

воспитатсль-

ныхъ

 

правилъ

 

и

 

пріемовъ

 

пепремѣнно

 

находила

 

свое

 

полное

приложеніе

 

къ

 

действительности,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

оставалась

 

бы

одною

 

мертвою

 

буквою.

 

Въ

 

частности,

 

на

 

исключеніе

 

учени-

ковъ

 

пзъ

 

заведенія

 

они

 

должны

 

смотрѣть

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

мѣру

 

вынужденную

 

п

 

крайнюю,— такъ

 

какъ

 

существеннейшая
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обязанность

 

семинарскихъ

 

воспитателей

 

въ

 

томъ

 

именно

 

и

 

со-

стоять,

 

чтобы

 

благоразумные

 

руковбдствомъвоспитанниковъ,

по

 

возможности,

 

предупреждать

 

исключеніе

 

ихъ,

 

или

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

ограничивать

 

число

 

случаевъ

 

исключепія.

 

По

 

сему,

 

.

съ

 

одной

 

стороны,

 

исключеніе

 

ученика

 

никогда

 

не

 

должно

быть

 

допускаемо,

 

безъ

 

испытанія

 

надъ

 

ыимъ

 

всѣхъ

 

возмож-

ныхъ

 

исправительныхъ

 

мѣръ,

 

начиная

 

съ

 

вразумленія

 

и

 

увѣ-

щанія

 

до

 

послѣдией^

 

допускаемой

 

вь

 

заведеніп

 

степени

 

нака-

зааій, —и

 

только

 

одни

 

особо-важные

 

случаи

 

могутъ

 

давать

основаніе

 

къ

 

немедленному

 

удаленію

 

воспитанника

 

изъ

 

учеб-

наго

 

завёденія.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

исключеніе

 

отнюдь

 

не

должно

 

имѣть

 

никакого

 

вида

 

произвола

 

со

 

стороны

 

семинар -

скихъ

 

пачальствъ,

 

а

 

должно

 

непремѣнно

 

происходить

 

вслѣд-

ствіе

 

достаточных!,

 

причинъ.

 

Такія .

 

п-ричины

 

опредѣляются

 

са-

мою

 

задачею

 

семннарскаго

 

воспитанія

 

и

 

общнмъ

 

воззрѣпіемъ

на

 

требованія

 

нравствепнаго

 

и

 

гражданскаго

 

порядка— и

 

суть

слѣдуюшія:

I.

   

Неисправимая

 

лѣность

 

и

 

зависящая

 

отъ

 

нея

 

безуспѣщ-

ность

 

въ

 

наукахъ.

 

Исключаемыиъ

 

за

 

этотъ

 

недостатокъ

 

уче-

никамъ

 

поведеніе

 

обозначается

 

дѣйствительно

 

заслуженною

 

от-

меткою

 

(§

 

46,

 

п.

 

з),

 

а

 

причина

 

увольненія

 

выражешемъ:

«уволенъ

 

за

 

малоуспѣшность,

 

или

 

безуспѣшность

 

въученіи».

II.

   

Склонность

 

къ

 

неуживчивости

 

и

 

дерзкому

 

обращенію

 

съ

товарищами,

 

доходящая

 

до

 

панесенія

 

симъ

 

послѣдпимъ

 

по-

боевъ,

 

вредящихъ

 

ихъ

 

здоровью.

 

Иоведеніе

 

исключеннаго

 

за

подобные

 

проступки

 

должно

 

быть

 

отмѣчено

 

«неодобрительнымъ»

(1),

 

съ

 

обозначеніемъ

 

такого

 

поведенія

 

и

 

причиною

 

исключе-

ния

 

воспитанника.

III.

   

Воровство.

 

Къ

 

существу

 

этого

 

проступка

 

не

 

должно

быть

 

относимо

 

случайное

 

или

 

легкомысленное

 

прпсвоеніе

 

уче-

никомъ

 

мелкой,

 

незначительной

 

вещи

 

у

 

товарища,

 

которое

должно

 

подлежать

 

дѣйствію

 

дисциплинарным

 

мѣръ.

 

Исклю-

чаемые

 

за

 

воровство

 

рекомендуются:

 

поведенія

 

«неодобритель-

наго»

 

(1),

 

съ

 

обозначеніемъ:

 

«исключенъ

 

за

 

предосудитель-

ные

 

проступки».

                                                                         

,

IV.

   

Нетрезвость.

 

Ученики,

 

замеченные

 

въ

 

нетрезвости,

 

или

льянствѣ,

 

на

 

точномъ

 

осиоваиіи

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

15-го

 

января-

 

1870

 

года,

 

должны

 

быть

 

исключаемы

 

изъ

семниаріи

 

немедленно.

 

Исключаемый

 

за

 

нетрезвость

 

ученикъ

получаетъ

 

отмѣтву:

  

«покеденія

 

пеодобрительиагп»

 

(1),

 

гл.

 

но-
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казаніемъ

 

причиною

 

исключеиія

 

его— неблаголоведеніе.

 

Если

же

 

нетрезвость

 

была

 

соединена

 

съ

 

буйствомъ,

 

дерзостію,

 

со-

противлепіемъ

 

начальству

 

и

 

т.

 

п.,

 

при

 

обозначеніи

 

поведенія

исключаемаго

 

ученика

 

«пеодобрительнымъ»,

 

причиною

 

исклю-

ченія

 

показываются

 

буйственные

 

и

 

дерзкіе

 

поступки.

V.

   

Дознанный

 

и

 

соединенный

 

съ

 

соблазномъ

 

развратъ.

 

По-

ведете

 

такого

 

воспитанпика

 

не

 

можетъ

 

быть

 

рекомендовано

иначе,

 

какъ

 

пеодобрительнымъ

 

балломъ

 

(1),

 

съ

 

обозиаченіемъ

причины:

  

«исключенъ

 

за

 

предосудительное

 

поведеніе».

VI.

   

Сознательная

 

и

 

упорная

 

дерзость

 

предъ

 

начальствомъ

и

 

наставниками,

 

противодѣйствіе

 

распоряженіямъ

 

начальства,

возбужденіе

 

и

 

увлеченіе

 

другихъ

 

къ

 

неповиновение*,'

 

«оставле-

ніе

 

сіачекъ,

 

устройство,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

«демонстраций»,

писаніе

 

пасквилей

 

противъ

 

начальства

 

и

 

воспитателей

 

и

 

т.

 

п.

проступки.

 

Виновные

 

во.всѣхъ

 

этихъ

 

проступкахъ

 

получаютъ

отмѣтку

 

«неодобрительнаго

 

поведенія»,

 

съ

 

обозпаченіемъ:

«исключенъ

 

по

 

неблагонадежности».

VII.

   

Обдуманное

 

и

 

злонамѣренное

 

выраженіе

 

мыслей

 

и

 

дѣй-

ствій,

 

противныхъ

 

общественному

 

порядку

 

и

 

государственному

благоустройству,

 

и

 

распрострапепіе,

 

какимъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

образомъ,

 

учепій,

 

признанныхъ

 

вредными

 

существующими

 

за-

конами

 

и

 

т.

 

п.

 

ІІоведеніе

 

«неодобрительное»; причина:

 

«ис-

ключенъ

 

по

 

крайней

 

неблагонадежности».

VIII.

   

Противо-нравственное

 

и

 

противо-религіозное

 

направ-

леніе,

 

обнаружившееся

 

въ

 

открытыхъ

 

заявленіяхъ

 

и

 

дѣйст-

віяхъ,

 

противныхъ

 

ученію

 

и

 

духу

 

православной

 

вѣры

 

и

 

церк-

ви.

 

Поведеніе

 

ученика

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

должно

 

быть

 

отмѣче-

но

 

«пеодобрительнымъ»

 

(1);

 

причиною

 

исключения

 

выстав-

ляется:

  

«крайняя

 

неблагонадежность».

IX.

   

Во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

воспитанникъ,

 

пообвинепію

въ

 

кавомъ

 

либо

 

преступномъ

 

дѣйствіи,

 

будетъ

 

подвергнуть

уголовному

 

суду,—онъ

 

считается

 

уволенвымъ

 

изъ

 

заведенія.

Если

 

же

 

судъ

 

его

 

оправдаетъ

 

и

 

воспитанникъ

 

этотъ

 

поже-

лаетъ

 

вновь

 

поступить

 

въ

 

семинарію,

 

то

 

мѣстное

 

начальство

представляетъ

 

о

 

семъ

 

съ

 

своимъ

 

заключеніемъ

 

на

 

усмотрѣніе

господина

 

оберъ

 

прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Пргитчаніе.

 

О

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

исключенія,

 

кромѣ

 

уволь-

ненія

 

за

 

малоуспѣшпость,

 

мѣстныя^начальства

 

обязаны

 

дово-

дить,

 

каждый

 

разъ,

 

немедленно

 

до

 

свѣдѣнія

 

г.

 

оберъ- проку-

рора

 

Святѣйшаго

 

Синода.
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II.

  

ИЗ

 

В

 

fed

 

I

 

я.

ОТНОШЕНІЕ

 

ОБЩЕСТВА

 

ПОДАНІЯ

 

ПОМОЩИ

 

ПРИ

КОРАБЛЕКРУШЕНІЯХЪ,

состоящаго

 

подъ

 

Августѣишимъ

   

покровителъ-

ствомъ

   

Ея

   

Императорскаго

    

Высочества

Государыни

 

Цесаревны.

Вашк

 

Преосвященство!

Въ

 

память

 

дня

 

спасеиія

 

Государя

 

Императора,

 

4

 

апрѣля

1866

 

года,

 

открыта

 

была

 

подписка

 

на

 

устройство

 

особыхъ

лодокъ

 

на

 

русскихъ

 

морскихъ

 

прибрежьяхъ,

 

для

 

спасенія

 

по-

гибающихъ

 

на

 

морѣ.

 

Эта

 

мысль,

 

впервые

 

родившаяся

 

въ

 

ере-

дѣ

 

моряковъ,

 

нашла

 

себѣ

 

сочувственный

 

отголосокъ

 

въ

 

сто-

личномъ

 

населеніи,

 

выразившійся

 

учрежденіемъ

 

у

 

насъ,

 

по

иримѣру

 

Англіи,

 

Даніи,

 

Франціи

 

и

 

другихъ

 

государствъ,

 

об-

щества

 

ноданія

 

помощи

 

при

 

кораблекрушеніяхъ.

 

Уставъ

 

этого

общества

 

удостоился

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

утвержденія,

 

а

 

Ея

 

Императорскому

 

Высочеству

 

Госуда-

рыне

 

Цесаревне

 

благоугодно

 

было

 

осчастливить

 

общество

 

при-

иятіекъ

 

его

 

подъ

 

свое

 

Августѣйшее

 

покровительство.

Затѣмъ

 

съ

 

Высочайшаго

 

разрѣшенія,

 

возложено

 

было

 

на

 

ге-

иералъ-адъютанта

 

Перелешина

 

открытіе,

 

въ

 

С. -Петербургѣ,

подписки

 

въ

 

члены

 

общества,

 

что

 

и

 

было

 

исполнено

 

разсыл-

кою

 

въ

 

различный,

 

въ

 

С.-Пётербургѣ,

 

учрежденія

 

подписныхъ

листовъ.

 

— Изъ

 

лицъ,

 

заявившихъ

 

по

 

означепнымъ

 

листамъ

желаніе

 

поступить

 

въ

 

дѣйствительные

 

члены

 

ебщества,

 

было

генералъ-адъютантомъ

 

Перелешинымъ

 

созвано

 

первое

 

общее

собраніе

 

общества,

 

которое

 

и

 

избрало

 

главное правленіе,

 

всту-

пившее

 

пынѣ

 

въ

 

исполненіе

 

своихъ

 

обязанностей.

Дѣло,

 

предпринятое

 

обществомъ,

 

близко

 

касается

 

жителей

не

 

только

 

окраинъ

 

Россіи,

 

но

 

ивнутренпихъ

 

областей,

 

обилъ-

ныхъ

 

рѣками

 

и

 

озерами,

 

на

 

коихъ

 

прибрежное

 

паселеніе,

 

за-

нимающееся

 

рыбнымъ

 

промысломъ

 

и

 

судоходствомъ,

 

не

 

рѣдко

подвергаетъ

 

свою

 

жизнь

 

опасности

 

въ

 

слѣдствіе

 

скудости

 

средствъ

къ

 

спасснію

 

погибающихъ,

 

незнанія

 

выработанныхъ

 

наукою

способовъ

 

приведенія

 

въ

 

чувство

 

утопающихъ

 

и

 

отсутствія

необходимыхъ

 

на

 

пристаияхъ

 

предохранительныхъ

 

сиарядовъ;



—

 

ш

 

—

На

 

обязанности

 

общества

 

лежнтъ

 

распространите

 

требуемыхъ

свѣдѣній,

 

устройство

 

спасителышхъ

 

станцій

 

и

 

введеніе

 

во

всеобщее'

 

уиотребленіе

 

на

 

судахъ

 

и

 

пристаняхъ

 

предохранитель-

ныхъ

 

спарядовъ

 

и

 

спасителышхъ

 

средствъ.

 

Сколько

 

пользы

могутъ

 

принести

 

въ

 

этомъ

 

отііошеніи

 

совокупный

 

усилія

 

лю-

дей,

 

глубоко

 

сочувствующихъ

 

постигшему

 

ближняго

 

иесчастію,

можно

 

впдѣть

 

пзъ

 

того,

 

что

 

однимъ

 

лишь

 

англійскимъ

 

00-

ществомъ

 

для

 

спасенія

 

погибающихъ

 

на

 

водѣ,

 

спасена

 

жизнь

19,657

 

челов.

 

Чтобы

 

достигнуть

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

обшіірномъ

отечествѣ

 

результатовъ,

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

подходящихъ

 

къ

указаннымъ,

 

обществу

 

нужна

 

поддержка

 

всей

 

Россіи,

 

нужны

средства,

 

на

 

столько

 

зшшітельныя,

 

что

 

оно

 

можетъ

 

ожидать

пхъ

 

только

 

отъ

 

эпергическоіі

 

дѣятелыюсти

 

н

 

общаго

 

сочув-

етвія

 

всѣхъ

 

любящихъ

 

свою

 

родину.

Главное

 

иравленіе

 

уже

 

имѣло

 

честь

 

обратиться

 

къ

 

г-ну

тульскому

 

губернатору

 

съ

 

просьбою

 

оказать

 

благосклонное

 

со-

дѣііслвіе

 

обществу

 

образованіемъ

 

въ

 

тульской

 

губерніи

 

опре-

дѣлешшхъ

 

§§

 

Ы — 19

 

устава

 

мѣстпыхъ

 

у чрежденій

 

общества.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

главное

 

правленіе,

 

вполнѣ

 

увѣренное

 

въ

сочувствін

 

Вашего

 

Преосвященства

 

къ

 

высокочеловѣколюбпвой

и

 

христіаиской

 

цѣли

 

общества

 

съ

 

соизволенія

 

Ея

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Государыни

 

Цесаревны,

 

поручило

 

мнѣ

 

обра-

титься

 

къ

 

Ваыъ

 

съ

 

покориѣйшей

 

просьбою

 

не

 

отказать

 

об-

ществу

 

въ

 

зависящем'),

 

отъ

 

Васъ

 

содѣйствін,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

Вашемъ

 

архішастырскомъ

 

благословеніи

 

при

 

началѣ

 

предпри-

нятая

 

нмъ

 

дѣла.

Поручая

 

себя

 

архипастырскимъ

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

пребы-

ваю

 

съ

 

глубочайшимъ

 

высокопочитапіемъ

 

и

 

совершенною

 

пре-

данностью.

Ыилостивѣйшій

 

Архипастырь,

Вашего

 

Преосвященства

покорпѣйшій

 

слуга

П.

 

Перелешинъ.

На

 

семъ

 

отпошепіи

 

нослѣдовала

 

8

 

мая

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства

 

слѣдующая:

   

«Нриглашеніе

 

сіе

 

напечатай

 

въЕнар

хіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

 

по

 

епархіи»'.

Аоресд:

 

сп

 

Лдлиралтействіь,

 

во

 

поміыценіи

 

Канцелярии

Морению

 

Министерства.

 

Въ

 

С.-ІІетербурш.

'

 

■



ПРИБАВЛЕНШ

 

КЪ

 

ТУ1

 

ЕПАРІ

 

ВЪДОМОСТЯМЪ.

15-го

 

Іюня

         

3\а

   

Х2-

        

1872

 

гоца.

ЧТО

 

МОГУТЪ

 

СДМАТЬ

 

ПРИХОДСКІЯ

  

ПО-

ПЕЧИТЕЛЬСТВА

 

ДЛЯ

 

ОХРАНЕНІЯ

 

НАРОДНА-

ГО

 

ЗДРАВІЯ?

Нѣтъ

 

надобности

 

говорить

 

о

 

тоіі

 

совершенной

 

без-

помощностн,

 

въ

 

какоіі

 

находятся

 

низшіе

 

слои

 

нашего

народа,

 

особенно

 

массы

 

сельскаго

 

люда,

 

протпвъ

 

бо-

лѣзнеіі

 

вообще,

 

эпидемическихъ

 

въ

 

особенности.

 

Объ

этоіі

 

безномощности

 

можно

 

знать,

 

ее

 

не

 

трудно

 

себѣ

представить,

 

да*же

 

не

 

заглядывая

 

въ

 

деревни,

 

не

 

имѣя

неносредствеинаго

 

знакомства

 

съ

 

жизнью

 

нашего

 

прос-

тонародья,

 

папримѣръ

 

хоть

 

по

 

газетнымъ

 

пзвѣстіямъ

и

 

просто

 

по

 

слухамъ

 

о

 

тѣхъ

 

страшныхъ

 

опустоше-

ліяхъ,

 

какія

 

произвела

 

прошлогодняя

 

холера,

 

по

 

мѣс-

тамъ

 

очистившая

 

отъ

 

насел енія

 

не

 

только

 

цѣлые

 

до-

ма,

 

но

 

и

 

цѣлыя

 

деревни.

 

Еще

 

менѣе

 

нужно

 

разъяс-

нять

 

всю

 

важность,

 

всю

 

необходимость

 

защиты

 

и

 

охра-

ненія

 

отъ

 

подобныхъ

 

опустошенш

 

ніізшихъ

 

слоевъ

народныхъ

 

силъ,

 

производптельпыхъ

 

въ

 

прямомъ

 

зна-

ченіи

 

этого

 

слова.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

особенно

 

жп-

во

 

стала

 

сознаваться

 

н,

 

можно

 

сказать,

 

чувствоваться

эта

 

истина.

 

Отсюда-то

 

это

 

многое

 

множество

 

печат-

пыхъ,

 

писанныхъ

 

н

 

устныхъ

 

толковъ

 

о

 

жалкомъ

 

по-

ложенін

 

нашего

 

народа

 

въ

 

санитарномъ

 

отношеніи,

 

о

необходимости

 

прпнятія

 

мѣръ

 

къ

 

охраненію

 

народна-

го

 

здравія.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

особенно

 

мно-

го

 

было

 

объ

 

этомъ

 

рѣчеіі

 

на

 

разныхъ,

 

губернскнхъ

 

іг



—

 

ш

 

—

ѵѣздныхъ

 

земскихъ

 

собраніяхъ.

 

Все

 

это

 

хорошо

 

и

отрадно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

обнаруживаете

 

про-

будившееся

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

вниманіе

 

и

 

участіе

къ

 

нашему

 

бѣдному

 

простонародью.

 

Но

 

нельзя

 

не

 

ви-

_

 

дѣть

 

н

 

не

 

пожалѣть

 

отъ

 

душн,

 

что

 

это

 

похвальное

вниманіе

 

и

 

участіе

 

не

 

идетъ

 

дальше

 

словъ

 

и

 

бумаги,

не

 

переходить

 

и

 

даже

 

не

 

обѣщаетъ

 

скоро

 

переііти

 

въ

дѣло,

 

въ

 

дѣйсвительную

 

помощь

 

народу.

 

Да.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

періодпческая

 

печать,

 

этотъ

 

двигатель

 

об-

щественнаго

 

мнѣнія,

 

этотъ

 

возбудитель

 

и

 

руководи-

тель

 

общественно-народной

 

деятельности,

 

не

 

столько

занимается

 

придумываніемъ

 

и

 

указаніемъ

 

практпчес-

кихъ

 

мѣръ

 

къ

 

предупрежденію

 

и

 

уменыненію

 

болѣз-

ней

 

п

 

смертности

 

въ

 

народѣ,

 

сколько

 

разными

 

отвле-

ченными

 

вопросами.

 

Такъ

 

одни

 

нзъ

 

нашихъ

 

журна-

ловъ

 

и

 

газетъ

 

не

 

рѣшшш

 

еще

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

на

комъ,

 

па

 

правительствѣ

 

или

 

на

 

земствѣ,

 

лежитъ

 

обя-

занность

 

открыть

 

и

 

поддерживать

 

для

 

простонародья

возможность

 

пользоваться

 

помощію

 

врачебнаго

 

искус-

ства,

 

точно

 

будто

 

какая

 

пнбудь

 

изъ

 

этихъ

 

двухъ

 

сто-

ровъ

 

менѣе

 

заинтересована

 

въ

 

охраиенін

 

народнаго

здравія,

 

точно

 

будто

 

для

 

какой

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

не

нужно,

 

пли

 

менѣе

 

нужно

 

народное

 

здравіе.

 

Другіе

пресерьезио

 

недоумѣваютъ

 

падъ

 

вопросомъ

 

о

 

томъ,

 

что

лучше,

 

пригоднѣе

 

для

 

нашего

 

народа,

 

пастоящіе

 

ли

ученые

 

врачи,

 

или

 

изъ

 

народа

 

же

 

взятые

 

и

 

кое-какъ

кой-чему

 

обученные

 

Фельдшера,

 

какъ

 

будто

 

кому

нибудь

 

не

 

извѣстно,

 

что

 

лучше

 

что

 

нибудь,

 

чѣмъ

 

ни-

чего,

 

что

 

надобно

 

прежде

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

сейчасъ

можно

 

сдѣлать.

 

Было

 

высказано

 

и

 

такое

 

мнѣніе,

 

буд-

то

 

при

 

существующихъ

 

у

 

нашего

 

простонародья

 

суе-

вѣріяхъ

 

и

 

предразсудкахъ

 

мало

 

полезно

 

открытіе

 

для

пего

 

возможности

 

пользоваться

 

настоящею

 

врачебною

помощію,

 

какъ

 

напр.:

 

устройство

 

по

 

деревнямъ

 

боль-

ничныхъ

 

пріемовъ,

 

содержаніе

 

особыхъ

 

земскихъ

врачей

 

и

 

т.

 

под.,

 

что

 

предварительно

 

заботъ

 

о

 

луч-

шпхъ

 

сиособахъ

 

дарованія

 

народу

 

врачебно-медицин-



—

 

415

 

—

ской

 

помощи,

 

нужно

 

обратить

 

надлежащее

   

вниманіе

на

 

искорененіе

 

въ

 

народѣ

 

различныхъ

 

предразсудковъ

и

 

суевѣрій

 

относительно

 

происхождеиія

 

и

 

значенія

 

бо-

лѣзней

 

н

 

на

 

ослабленіе

 

вѣры

 

въ

 

силу

 

тѣхъ

   

врачеб-

ныхъ

 

пособій,

 

какія

 

предлагаетъ

 

народу

   

такъ

  

назы-

ваемая

 

народная

 

медицина,

 

точно

 

какъ

 

будто

   

въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

предразсудкн

 

и

 

суевѣрія

 

мѣшаютъ

 

народу

обращаться

 

къ

 

помощи

 

настоящаго

 

врачебпаго

 

искус-

ства;

   

точно

 

какъ

 

будто

 

простой

 

народъ

   

лѣчится

 

у

самозванныхъ

 

лѣкареіі

 

(знахарей

 

н

 

бабокъ)

 

и

 

самоиз-

мышленными

 

(большею

 

частію

 

ядами)

 

лѣкарствами

 

не

вслѣдствіе

 

горькой

 

необходимости,

 

т.

 

е.

   

совершепна-

го

 

отсутствія

 

настоящихъ

 

лѣкареіі

 

и

 

лѣкарствъ;

  

точ-

но

 

какъ

 

будто

 

кому

 

не

 

извѣстно,

 

что

 

заведись

 

только

гдѣ

 

нибудь

   

въ

 

селѣ

 

не

 

только

 

настоящій

   

лѣкарь,

 

а

просто

 

какоіі

 

нпбудь

 

баршгь,

 

плп

 

барыня

 

съ

  

домаш-

нею

 

аптечкою,

   

или

 

какоіі

 

пнбудь

 

упраиляющій —нѣ-

мецъ,

 

или

 

священшшъ

 

съ

 

гомеопатического

 

аптечкою,

такъ

 

имъ

 

приходится

 

хоть

 

бросить

   

всѣ

 

своп

 

дѣла

 

и

заниматься

   

только

 

лѣчепіемъ

 

больиыхъ,

   

пдущпхъ

 

п

ѣдущихъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

нерѣдко

 

за

 

цѣлые

 

десят-

ки

 

и

 

даже

 

за

 

полсотни

 

верстъ.

 

Что

 

касается

 

земскихъ

собранш,

 

то,

 

кажется,

 

они

 

считаютъ

 

свои

 

обязаннос-

ти

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

народному

 

здравію

 

исполненными

до

 

конца

   

съ

 

тѣхъ

 

поръ,'

 

какъ

 

нѣкоторыя

 

изъ

   

ннхъ

завели

 

у

 

себя,

 

по

 

одному

 

на

 

цѣлый

 

уѣздъ,

 

особыхъ,

такъ

 

называемыхъ

 

земскихъ,

 

врачей,

 

которые

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

подаютъ

 

совершенной

 

помощи

 

всѣмъ,

   

состоя-

щимъ

 

въ

 

районѣ

 

ихъ

 

службы,

 

больиымъ,

 

но

 

почему-

то

 

не

 

успѣваютъ

 

даже

 

одпнъ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

объѣхать

н

 

осмотрѣть

 

всѣ

 

села

 

и

 

деревни

 

своего

 

округа.

 

Пред-

ставители

 

земства

 

лучше,

 

чѣмъ

 

кто

 

либо,

 

знаютъ

 

какъ

мало

 

пользы

 

прииосятъ

 

народному

 

здравію

   

эти

 

зем-

ств

 

врачи,

   

и

 

слѣд.

  

очень

 

хорошо

 

понимаютъ

   

всю

ничтожность

 

того,

 

что

 

сдѣлаио

 

земствами

 

для

 

охране-

нія

 

народнаго

 

здравія,

 

п

 

однакожъ

 

въ

 

своихъ

 

ежегод-

ныхъ

 

очередныхъ

 

и

 

чрезвычаііныхъ

 

собраніяхъ,

 

ьог-



-

 

416

 

-

да

 

заходитъ

 

рѣчь

 

о

 

народномъ

 

здравіи,

 

преспокойно

и

 

постоянно

 

поютъ

 

свою

 

обычную

 

печальную

 

пѣсен-

ку:

 

«мы.

 

вндпмъ,

 

чувствуемъ,

 

и

 

желали

 

бы, —но

 

что

же

 

дѣлать?

 

средствъ

 

иѣтъ».

 

Эта,

 

повсемѣстно

 

почти,

хоть

 

и

 

на

 

разные

 

лады,

 

распѣваемая

 

земствами

 

не

веселая

 

пѣсенка,

 

въ

 

виду

 

многнхъ

 

и

 

нерѣдко

 

круп-

ныхъ

 

ассппювокъ

 

и

 

затратъ,

 

дѣлаемыхъ

 

земствами

на

 

другія,

 

менѣе

 

важныя,

 

чѣмъ

 

охраненіе

 

народиаго

здравія,

 

нужды,

 

и

 

даетъ

 

основаніе

 

думать

 

н

 

говорить,

что

 

и

 

но

 

одному-то

 

врачу

 

на

 

цѣлый

 

уѣздъ

 

земства

решились

 

завесть

 

больше

 

для

 

очистки

 

совѣстн,

 

для

соблюденія

 

прнлпчія,

 

чѣмъ

 

изъ-за

 

дѣйствителыюіі

 

за-

боты

 

объ

 

охраненін

 

народиаго

 

здравія,

 

пзъ

 

пскрення-

го

 

и

 

осмысленнаго

 

желанія

 

послужить

 

этому

 

важно-

му

 

дѣлу.

 

При

 

такомъ

 

отношешіі

 

нашпхъ

 

пнтеллпгент-

ныхъ

 

сФеръ

 

п

 

сплъ

 

къ

 

этому

 

дѣду,

 

нашему

 

сельско-

му

 

простонародью

 

долго

 

пришлось

 

бы

 

ждать

 

себѣ

 

отъ

нпхъ

 

серьезной

 

помощи

 

въ

 

посѣщающпхъ

 

его

 

болѣз-

няхъ.

 

Ему

 

необходимо

 

пока

 

самому

 

заботиться

 

о

 

се-

бѣ,

 

самому

 

помогать

 

себѣ

 

по

 

возможности.
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въ

 

нас-

тоящее

 

время

 

эта

 

возможность

 

существуетъ

 

во

 

мно-

гнхъ

 

мѣстахъ,

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

сельскнхъ

 

прпходахъ,

гдѣ

 

открыты

 

прпходскія

 

попечительства. — Но

 

прежде,

чѣмъ

 

указывать

 

и

 

разъяснять,

 

что

 

именно

 

могутъ

сдѣлать

 

приходскія

 

попечительства

 

для

 

охраненія

 

на-

родиаго

 

здравія,

 

мы

 

считаемъ

 

иужнымъ

 

рѣшить

 

во-

просъ

 

о

 

томъ,

 

должны

 

лп,

 

обязаны

 

ли

 

прпходскія

 

по-

печительства

 

принимать

 

на

 

себя

 

заботу

 

объ

 

охрапенш

народиаго

 

здравія.

 

Въ

 

«положенін

 

о

 

прпходскихъ

 

по-

печительствахъ»

 

нѣтъ

 

правила,

 

которымъ

 

бы

 

прямо

 

и

буквально

 

возлагалась

 

на

 

попечительства

 

обязанность

заботиться

 

объ

 

охранеиін

 

народиаго

 

здравія.

 

Но

 

пзъ

этого

 

не

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

попечительства

 

были

 

въ

правѣ

 

считать

 

себя

 

свободными

 

отъ

 

этой

 

обязанности.

Цо.

 

общему

 

смыслу

 

«положенія»

 

на

 

обязанности

 

по-

печительства,

 

между

 

прочимъ,

 

лежитъ

 

забота

 

о

 

пуж-

дахъ

 

и

 

шітересахъ

 

приходской

 

общішы.

 

Л

 

такъ

 

какъ



-

 

417

 

—

между

 

этими

 

нуждами

 

и

 

интересами

 

едвали

 

не

 

первое

мѣсто

 

заннмаетъ

 

народное

 

здравіе;

 

то

 

очевидно,

 

что

попечительства

 

обязаны

 

придумывать

 

и

 

дѣлать

 

съ

своей

 

стороны

 

все,

 

что

 

только

 

могутъ,

 

для

 

охраненія

этого

 

важнѣіішаго

 

интереса

 

приходской

 

общнпы.

 

И

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

если

 

бы

 

прпходскія

 

по-

печительства,

 

не

 

стѣсияясь

 

буквою

 

«положепія»,

 

нача-

ли

 

поснлыю

 

дѣііствовать

 

въ

 

этомъ

 

напраоленін;

 

то

со

 

стороны

 

правительства

 

не

 

встрѣтпли

 

бы

 

ничего,

кромѣ

 

одобренія

 

за

 

псполненіе

 

этой,

 

не

 

обозначенной

въ

 

«положеніп»,

 

обязанности.

 

Но

 

не

 

это

 

только

 

одоб-

репіе

 

правительства

 

должно

 

служить

 

для

 

иопечптель-

ствъ

 

побужденіемъ

 

взять

 

па

 

себя

 

заботу

 

о

 

иосиль-

нотиъ

 

охраненіи

 

пароднаго

 

здравія.

 

Всѣ

 

другіе

 

инте-

ресы

 

приходской

 

общішы,

 

забота

 

о

 

которыхъ

 

лежитъ

на

 

обязанности

 

попечительству

 

какъ-то:

 

благосостоя-

піе

 

приходской

 

церкви;

 

процвѣтаніе

 

приходской

 

шко-

лы,

 

устройство

 

богадѣленъ

 

и

 

пріютовъ

 

для

 

убогихъ,

безродныхъ

 

н

 

малолѣтныхъ

 

сиротъ

 

и

 

пр.,

 

всѣ

 

эти

интересы

 

находятся

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

 

сос-

тоянія

 

здоровья

 

въ

 

средѣ

 

приходской

 

общнпы.

 

Мень-

ше

 

въ

 

прнходѣ

 

болѣзней,

 

меньше

 

смертности,

 

зпа-

чнтъ

 

больше

 

въ

 

прпходѣ

 

рабочихъ,

 

производптель-

пыхъ

 

сплъ,

 

больше

 

средствъ

 

къ

 

удовлетворенію

 

при-

ходскихъ

 

нуждъ.

 

Появляются,

 

отъ

 

безпомощностп

 

уси-

ливаются,

 

свпрѣпствуютъ

 

въ

 

приходѣ

 

болѣзнн,

 

увели-

чивается

 

смертность;

 

значптъ

 

уменьшаются

 

въ

 

прпхо-

дѣ

 

рабочія,

 

пропзводптельныя

 

силы,

 

и

 

соотвѣтственно

уменьшаются

 

средства

 

къ

 

удовлетворенію

 

ирпходскихъ

нуждъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

выходить,

 

что

 

для

 

успѣш-

наго

 

исполненія

 

прямыхъ,

 

въ

 

«положеніи

 

обозиачен-

ныхъ»,

 

обязанностей

 

попечительствъ,

 

имъ

 

необходимо

принять

 

на

 

себя

 

заботу

 

о

 

посильномъ

 

охраненіи

 

на-

родиаго

 

здравія,

 

о

 

возможномъ

 

уменьшеніи

 

болѣзнен-

ностп

 

п

 

смортности

 

въ

 

предѣлахъ

 

приходской

 

общи-

ны.

 

Мы

 

уже

 

и

 

не

 

говорпмъ

 

о

 

тѣхъ

 

лнчныхъ

 

побуж-

ден!

 

яхъ,

 

которыя

 

сами

 

собою

 

должны

 

подразумѣвать-



—

 

418

 

—

ся

 

у

 

каждаго

 

члена

 

попечительства

 

(если

 

только

 

онъ

не

 

совсѣмгь

 

лишенъ

 

здраваго

 

смысла

 

и

 

христіанскаго

духа),

 

и

 

который

 

должны

 

состоять

 

частію

 

въ

 

чувствѣ

самосохранепія.

 

въ

 

естественномъ

 

желаніп

 

самаго

 

се-

бя

 

обезопасить

 

отъ

 

нашествія

 

и

 

развитія

 

болѣзней,

частно

 

въ

 

чувствѣ

 

христіанскаго

 

состраданія

 

къ

 

ближ-

нему,

 

въ

 

естественномъ

 

желаніи

 

оказать

 

помощь

 

без-

помощно-болящимъ

 

соприхожанамъ.

Но

 

что

 

же

 

могутъ

 

сдѣлать

 

приходскія

 

попечитель-

ства

 

для

 

охрапепія

 

народиаго

 

здравія?

 

При

 

настоя-

щемъ

 

своемъ

 

положеніи

 

нриходскія

 

попечительства

могутъ

 

сдѣлать

 

весьма

 

не

 

многое

 

въ

 

матеріалыюмъ

отношеніп;

 

это

 

правда.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

не

 

многомъ,

 

что

они

 

могутъ

 

сдѣлать,

 

заключается

 

все

 

то,

 

что

 

больше

всего

 

и

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

для

 

охрапенія

 

народиаго

здравія.

 

Прпходскія

 

попечительства

 

могутъ

 

устранить,

или

 

покраііпеи

 

мѣрѣ

 

значительно

 

уменьшить

 

тѣ

 

не-

благопріятпын

 

условія,

 

по

 

которымъ

 

всякая

 

споради-

ческая

 

болѣзнь,

 

всякое

 

случайное

 

заболѣваніе

 

прини-

маете

 

опасное

 

направленіе,

 

получаетъ

 

дурной,

 

смер-

тельный

 

нсходъ,

 

а

 

такъ

 

называемыя

 

эпидимическія

болѣзни

 

пршшмаютъ

 

повальный

 

характеръ,

 

пріобрѣ-

таютъ

 

особенную

 

силу

 

распространена

 

и

 

губитель-

ностн.

 

Объяснимся.

 

Извѣстно,

 

что

 

natura

 

ipsa

 

sibi

medicatrix.

 

Въ

 

человѣческомъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякомъ

другомъ

 

жнвомъ,

 

организмѣ

 

есть

 

сила

 

(какъ

 

бы

 

ее

ни

 

называли,

 

все

 

равно),

 

протшюдѣііствѵющая

 

всѣмъ

вреднымъ,

 

разрушнтельиымъ

 

(болѣзнетворнымъ)

 

для

организма

 

вліяніямъ.

 

При

 

несомнѣшюмъ

 

существова-

піи

 

этоіі

 

силы

 

самый

 

лучшій,

 

разумнѣйшііі

 

н

 

наибо-

лее

 

вѣрный

 

способъ

 

лѣчеиія

 

болѣзнеіі

 

есть

 

такъ

 

на-

зываемый

 

діэтпческій,

 

состоящий

 

въ

 

созданіи,

 

въ

устроеніп

 

для

 

больнаго

 

такоіі

 

обстановки,

 

такого

 

по-

ложенія,

 

при

 

которыхъ

 

бы

 

не

 

только

 

ничто

 

не

 

мѣ-

шало,

 

напротпвъ

 

все

 

помогало

 

бы

 

и

 

содѣйствовало

 

бы

цѣлптельной

 

сплѣ

 

природы

 

въ

 

борьбѣ

 

ея

 

съ

 

болѣз-

ііііо.

 

Надлежащая

 

температура

 

и

 

чистота

 

воздуха,

 

пра-



—

 

419

 

—

вилыюе,

 

соотвѣтственное

 

состоянію

 

больнаго,

 

пптаніе,

внимательный

 

уходъ,

 

вотъ

 

тѣ

 

діэтпческія

 

условія,

которыхъ

 

однпхъ

 

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ

 

быва-

етъ

 

достаточно

 

для

 

хорошаго

 

исхода

 

болѣзнн,

 

для

совершеннаго

 

выздоровленія

 

больнаго

 

прп

 

отсутствіи

которыхъ

 

самая

 

ничтожная

 

болѣзнь

 

пршшмаетъ

 

серь-

езный,

 

часто

 

опасный,

 

характеръ,

 

и

 

самая

 

искусная

медицинская

 

помощь

 

бываетъ

 

совершенно

 

безполезна.

Что

 

касается

 

эппдемическихъ

 

болѣзней,

 

здѣсь

 

кромѣ

діэтпческпхъ

 

условій

 

необходимо

 

еще

 

самое

 

стро-

гое

 

соблюденіе

 

вообще

 

такъ

 

пазываемыхъ

 

врачебно-

полшіеііскпхъ

 

мѣръ

 

и

 

особенно

 

немедленное

 

отдѣле-

ніе

 

заболѣвающпхъ

 

отъ

 

здоровыхъ

 

п

 

очпщеніе

 

или

уничтожение

 

тѣхъ

 

вещей

 

н

 

веществъ,

 

остающихся

 

отъ

больныхъ,

 

которыя

 

могутъ

 

сообщать

 

туже

 

болѣзнь

здоровымъ.

 

Кто

 

не

 

знаетъ

 

того

 

жалкаго,

 

можно

 

ска-

зать,

 

ужаснаго

 

положеиія,

 

въ

 

какомъ

 

обыкновенно,

 

съ

діэтической

 

стороны,

 

находится

 

больной

 

въ

 

дерев-

нѣ?

 

Душная,

 

преисполненная,

 

особенно

 

зимою,

 

вся-

ческихъ,

 

даже

 

для

 

здороваго

 

убійственныхъ,

 

міазаъ,

изба,

 

буквально

 

грязныя

 

постель

 

п

 

бѣлье,

 

совершен-

ное

 

отсутствіе

 

ухода

 

за

 

больнымъ,

 

особенно

 

въ

 

маю-

семейныхъ

 

домахъ,

 

а

 

въ

 

лѣтнее

 

рабочеее

 

время

 

да-

же

 

и

 

въ

 

многосемейныхъ,

 

или

 

усердный,

 

но

 

самый

безсмысленнѣйшій

 

и

 

пагубный

 

для

 

больнаго,

 

уходъ,

пичкапіе

 

разными,

 

считаемыми

 

за

 

лакомство

 

въ

 

де-

ревенскомъ

 

крестьянскомъ

 

быту,

 

яствами

 

и

 

питьямн,

солеными

 

огурцами,

 

бѣлою

 

капустою,

 

зелеными

 

(дѣ-

томъ)

 

или

 

морожеными

 

(зимою)

 

яблоками,

 

соло-

довымъ

 

квасомъ,

 

или

 

брагою,

 

а

 

подъ

 

часъ

 

и

 

ви-

номъ,

 

т.

 

е.

 

сивухою,

 

небрежное

 

обращепіе

 

съ

 

из-

верженіями

 

больныхъ

 

и

 

съ

 

бѣльемъ

 

и

 

платьемъ

 

умер-

шихъ,

 

вотъ

 

та

 

обстановка,

 

при

 

которой

 

организмъза-

болѣвшаго

 

деревенскаго

 

жителя

 

долженъ

 

бороться

 

съ

болѣзнію

 

и

 

избѣгать

 

зараженія

 

во

 

время

 

эпидеміи.

Кто

 

не

 

понимаетъ,

 

какъ

 

мало

 

здѣсь

 

шансовъ

 

на

 

бла-

гопріятнын

 

исходъ

 

этой

 

борьбы

 

и

 

на

 

избѣщаще

   

за-



—

 

420

 

—

разы?

 

Кто

 

не

 

согласится,

 

что

 

въ

 

этоіі-то

 

именно

 

груст-

ной

 

обстановкѣ

 

деревенскихъ

 

больныхъ

 

и

 

заключает-

ся

 

главная

 

причина

 

того,

 

почему

 

въ

 

деревпяхъ

 

вся-

кая

 

почти,

 

часто

 

самая

 

пустая,

 

болѣзнь

 

пршшмаетъ

серьезный,

 

опасный

 

характеръ,

 

почему

 

эпидемпческія

болѣзни

 

получаютъ

 

особенно

 

заразительное

 

и

 

губи-

тельное

 

развитіе,

 

почему

 

вообще

 

въ

 

деревпяхъ

 

такъ

сильно

 

свирѣпствуютъ

 

всякія

 

болѣзни,

 

почему

 

такъ

особенно

 

велпка

 

смертность?

Съ

 

другой

 

стороны,

 

кто

 

не

 

знаетъ

 

и

 

по

 

опыту

 

п

 

по

наблюденію,

 

что

 

во

 

мпогомъ

 

множествѣ,

 

если

 

только

не

 

въ

 

болыпеіі

 

части,

 

случаевъ,

 

какъ

 

для

 

благопріят-

наго

 

исхода

 

болѣзнп

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

личностях!.,

 

такъ

для

 

предупрежденія

 

п

 

ослабленія

 

развнтія

 

повальныхъ

болѣзнеіі,

 

особенно

 

холеры,

 

бываетъ

 

совершенно

 

до-

статочно

 

однйхъ,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

гпгіеническихъ,

діэтическихъ

 

и

 

врачебпо-полицейскнхъ

 

мѣръ?

 

Од-

нимъ

 

словомъ,

 

кто

 

не

 

согласится,

 

что

 

отсутствіе

 

этпхъ

мѣръ

 

вообще,

 

въ

 

деревняхъ

 

особенно,

 

есть

 

зло

 

боль-

шее,

 

чѣмъ

 

отсутствіе

 

собственно

 

врачебно-медиции-

скоіі

 

помощп

 

и

 

что

 

въ

 

видахъ

 

охранеиія

 

народиаго

здравія,

 

устраненіемъ

 

или

 

ослабленіемъ

 

этого

 

злавъ

деревняхъ

 

слѣдуетъ

 

заняться

 

прежде,

 

чѣмъ

 

думать

 

о

доставленіп

 

деревенскимъ

 

жителямъ

 

возможности

 

поль-

зоваться

 

услугами

 

учеиыхъ

 

врачей

 

и

 

цѣлптелыюю

силою

 

аптечныхъ

 

снадобій.

 

II

 

вотъ

 

здѣсь-то

 

и

 

могли

бы

 

сослужпть

 

народи,

 

здравію

 

великую

 

слуа?бу

 

при-

ходом

 

попечительства.

Много

 

лп

 

и

 

что

 

именно

 

требуется

 

для

 

этого? — 1)

Устройство

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

одной

 

на

 

каждый

 

прн-

ходъ

 

больницы

 

для

 

немедленнаго

 

отдѣлепія

 

заболѣ-

вающнхъ

 

отъ

 

семействъ

 

и

 

для

 

доставления

 

имъ

 

чиста-

го

 

"воздуха

 

п

 

помѣщенія;

 

2)

 

пріобрѣтеніе

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

одного

 

на

 

прпходъ

 

Фельдшера,

 

имѣющаго

 

по-

нятіе

 

о

 

правнлыюмъ

 

уходѣ

 

за

 

больными;

 

и

 

3.)

 

пріоб-

рѣтеніе

 

двухъ,

 

трехъ

 

сндѣлокъ

 

для

 

помощи

 

Фельдше-

ру

 

при

 

уходѣ

 

за

 

больными.

 

Возможно

 

ди,і

 

исполнимо



—

 

411

 

—

лп

 

все

 

это

 

въ

 

деревняхъ?

 

Возможно

 

вездѣ,

 

совершен-

но

 

легко,

 

ничего

 

почти

 

не

 

будетъ

 

стоить

 

тамъ,

 

гдѣ

есть

 

приходскія

 

попечительства.

 

Но

 

здѣсь

 

требуется

войти

 

въ

 

нѣкоторыя

 

подробности

 

по

 

всѣмъ

 

тремъ

пунктамъ.

1.

 

О

 

больнпцѣ. —Если

 

бы

 

въ

 

какомъ

 

прпходѣ

 

не

нашлось

 

средствъ

 

пріобрѣсть,

 

или

 

выстроить

 

особое

зданіе

 

для

 

больницы,

 

то

 

рѣшительно

 

каждый

 

приходъ

можетъ

 

пайти

 

у

 

себя

 

и

 

въ

 

состояніи

 

нанять

 

возможно—

просторную

 

н

 

свѣтлую

 

избу

 

и

 

приспособить

 

ее

 

для

 

по-

мѣщенія

 

больныхъ,

 

т.

 

е.

 

устроить

 

въ

 

ней

 

бѣлую

 

топ-

ку,

 

двойныя

 

рамы

 

съ

 

Форточками

 

для

 

освѣжсиія

 

воз-

духа

 

и

 

поставить

 

нѣсколько

 

кроватей.

 

Ежегодная

 

пла-

та

 

за

 

такую

 

избу

 

въ

 

деревняхъ

 

можетъ

 

простираться,

судя

 

по

 

мѣстности,

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

руб.,

 

а

 

единовре-

менный

 

расходъ

 

на

 

сказанное

 

приспособлепіе

 

отъ

 

20

до

 

30

 

р.

 

Для

 

случайныхъ,

 

или

 

для

 

спорадическпхъ

заболѣваній

 

въ

 

средѣ

 

прихода

 

совершенно

 

достаточно

одной

 

такой

 

избы.

 

А

 

въ

 

случаѣ

 

появленія

 

повальныхъ

болѣзней,

 

горячки,

 

холеры,

 

больные

 

могутъ

 

быть

 

по-

мѣщаемы,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

домахъ,

 

пли

 

квартирахъ

приходскихъ

 

школъ,

 

которыя

 

въ

 

настоящее

 

время

пмѣются

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

и

 

которыя,

 

на

время

 

повальныхъ

 

болѣзней.

 

не

 

только

 

могутъ,

 

но

 

п

должны

 

быть

 

немедленно

 

освобождаемы

 

отъ

 

посѣще-

нія

 

учениковъ.

 

Необходимое

 

для

 

постели

 

и

 

для

 

боль-

наго

 

бѣлье

 

вездѣ

 

почти

 

можетъ

 

быть

 

натурою

 

дос-

тавляемо

 

отъ

 

тѣхъ

 

саыыхъ

 

семействъ

 

изъ

 

которыхъ

поступаетъ

 

больной.

 

Ничего

 

почти

 

не

 

стоющее

 

содер-

жаніе

 

больныхъ

 

пищею

 

можетъ

 

быть

 

доставляемо,

если

 

бы

 

попечительство

 

па

 

то

 

не

 

имѣло

 

своихъ

 

сред-

ствъ,

 

также

 

на

 

счетъ

 

семействъ

 

больныхъ,

 

со

 

взыс-

каніемъ

 

за

 

него

 

денегъ

 

въ

 

послѣдствіи,

 

но

 

только

 

по

выздоровленіп

 

и

 

выходѣ

 

больнаго

 

изъ

 

больницы.

■

(Продолэюеніе

 

будетъ.)
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СПЮРШ,

 

ММ

 

И

 

ПРИМѢТЫ.

Однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

горькихъ

 

плодовъ

 

первобытна-

го

 

невѣжества

 

нашего

 

простаго

 

народа

 

остается

 

до-

селѣ

 

громадная

 

масса

 

суевѣрііі,

 

изслѣдованныхъ

 

и

 

да-

же

 

записанныхъ

 

еще

 

далеко

 

не

 

въ

 

полномъ

 

своемъ

составѣ.

 

Въ

 

этой

 

массѣ

 

есть

 

много

 

суевѣрііі

 

положи-

тельно

 

вредныхъ

 

и

 

прямо

 

противныхъ

 

истинной

 

вѣ-

рѣ,

 

есть

 

такія,

 

которыя

 

можно

 

признать

 

безвредными

и

 

безразличными

 

въ

 

религіозномъ

 

и

 

нравственномъ

отношеніп,

 

наконецъ

 

есть

 

п

 

такія,

 

которыя

 

въ

 

сущ-

ности

 

даже

 

и

 

не

 

суевѣрія,

 

но

 

у

 

простаго

 

народа

 

по-

лучили

 

п

 

смыслъ

 

п

 

внѣшнюю

 

оболочку

 

суевѣрія.

 

Но

вообще

 

о

 

всѣхъ

 

суевѣріяхъ,

 

къ

 

какому

 

бы

 

разряду

они

 

ни

 

принадлежали,

 

должно

 

сказать,

 

что

 

нѣтъ

 

ип

одного

 

изъ

 

нихъ/

 

которое

 

не

 

нмѣло

 

бы

 

болѣе

 

пли

менѣе

 

близкаго

 

и

 

всегда

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

враждеб-

наго

 

отношенія

 

къ

 

истинному

 

ученію

 

вѣры

 

и

 

къ

 

истин-

ной

 

христіанской

 

жизни.

 

А

 

потому

 

едва

 

ли

 

не

 

боль-

ше

 

всѣхъ

 

приходскіе

 

священники

 

должны

 

бы

 

быть

заинтересованы

 

внимательнымъ

 

изученіемъ

 

простона-

родныхъ

 

суевѣрій,

 

пли

 

покамѣстъ

 

предварительною

разборкою

 

этой

 

громадной

 

массы,

 

въ

 

которой

 

есть

еще

 

и

 

доселѣ

 

непочатые

 

углы.

 

Никто

 

ближе

 

духо-

венства

 

не

 

стоитъ

 

къ

 

с^евѣріямъ

 

народа:

 

они

 

у

 

насъ

всегда

 

на

 

глазахъ;

 

мы

 

видимъ

 

ихъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

на

каждомъ

 

шагу.

 

Казалось

 

бы,

 

кто

 

лучше

 

пасъ,

 

при-

ходскихъ

 

священниковъ,

 

могъ

 

бы

 

собрать

 

п

 

разобрать

весь

 

этотъ,

 

для

 

насъ

 

при

 

томъ

 

же

 

очень

 

важный,

 

ма-

теріалъ.

 

Но

 

мы

 

такъ

 

присмотрѣлнсь

 

къ

 

нему,

 

такъ

привыкли,

 

прижились

 

къ

 

воздуху,

 

пропитанному

 

суе-

вѣріями,

 

что

 

почти

 

и

 

не

 

замѣчаемъ,

 

что

 

дышемъ

этимъ

 

воздухомъ.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

попробуйте

 

за-

писывать

 

ваши

 

иаблюденія

 

надъ

 

тѣми

 

проявленіями

жизни

 

простаго

 

народа,

 

въ

 

которыхъ

 

такъ

 

и

 

кпшатъ

суевѣрія,—вы

 

затрудняетесь

 

съ

 

перваго

 

раза —чѣмъ?

не

 

обпліемъ,

 

не

 

выборомъ

 

наблюдаемаго

   

матеріала.



—

 

423

 

—

а

 

тѣмъ,

 

что

 

его

 

какъ

 

будто

 

вовсе

 

нѣтъ

 

подъ

 

руками.

Этимъ,

 

конечно,

 

объясняется

 

то

 

обстоятельство,

 

что

наши

 

корреспонденты

 

обыкновенно

 

такъ

 

скупы

 

на

наблюденія

 

надъ

 

бытомъ

 

простаго

 

народа

 

и

 

въ

 

част-

ности

 

надъ

 

тою

 

стороною

 

этого

 

быта,

 

въ

 

котороіі,—

опять

 

тоже

 

скажемъ, —духовенство

 

особенно

 

должно

бы

 

быть

 

заинтересовано.

 

Иной,

 

пожалуй

 

запишетъ

какое

 

нибудь

 

слипшомъ

 

крупное

 

суевѣріе

 

въ

 

родѣ

опахиванія,

 

а

 

объ

 

остальныхъ

 

скажетъ

 

самъ

 

себѣ:

«что-то

 

не

 

видно

 

ничего

 

такого,

 

что

 

бы

 

особенно

 

вы-

давалось,

 

и

 

не

 

стоптъ

 

слипшомъ

 

напряженно

 

всматри-

ваться

 

во

 

всякую

 

мелочь».

 

Къ

 

чему

 

мы

 

прнсмотрѣ-

лпсь,

 

дѣйствптелыю

 

надобно

 

всматриваться,

 

чтобы

 

ви-

дѣть,

 

хотя

 

бы

 

это

 

было

 

вовсе

 

не

 

мелочь.

 

Ниже

 

мы

предлагаемъ

 

нѣсколько

 

отрывочныхъ

 

свѣдѣпій

 

о

 

суе-

вѣріяхъ,

 

прпмѣтахъ

 

п

 

повѣрьяхъ

 

простонародья

 

г.

Тулы.

 

Студептъ

 

семннаріи,

 

доставпвшій

 

намъ

 

эти

 

свѣ-

дѣнія,

 

записывалъ

 

ихъ

 

со

 

словъ

 

старыхъ

 

людей,

 

жи-

телей

 

Чулковской

 

слободы,

 

съ

 

которыми

 

ему

 

приш-

 

-

лось

 

познакомиться

 

по

 

разнымъ

 

случаямъ.

 

Особенно

пнтересныя

 

свѣдѣнія

 

овъ

 

добылъ

 

отъ

 

одного

 

старич-

ка

 

П.

 

В.

 

Д ......на,

 

промышляющаго

 

продажею

 

старыхъ

киигъ

 

на

 

толкучемъ

 

рынкѣ

 

и

 

лѣченіемъ

 

разныхъ

 

бо-

лѣзней

 

такъ

 

называемыми

 

простыми

 

средствами.

 

Пос-

лѣдней

 

проФессіп

 

своей

 

старичекъ

 

придаетъ

 

нѣкото-

рую

 

таинственность,

 

неохотно

 

подѣляется

 

свѣдѣніями

по

 

этой

 

части.

 

Нѣкоторыя

 

средства

 

лѣченія,

 

сообщен-

ный

 

имъ

 

студенту,

 

очевидно,

 

имѣютъ

 

прямо

 

суевѣр-

ный

 

характеръ,

 

какъ

 

увпдимъ

 

ниже.

 

Мы

 

предлагаемъ

всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

въ

 

той

 

не

 

хитрой

 

Формѣ

 

отрывоч-

ныхъ

 

замѣтокъ,

 

въ

 

какой

 

они

 

доставлены

 

намъ

 

г.

студентомъ,

 

съ

 

тою

 

именно

 

цѣлію,

 

не

 

вызоветъ

 

ли

это

 

кого

 

либо,

 

преимущественно

 

нзъ

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

на

 

такой

 

же

 

не

 

мудреный

 

трудъ.

 

Въ

 

за-

писывали

 

этихъ

 

свѣдѣній,

 

очевидно,

 

нѣтъ

 

никакого

труда;

 

трудно

 

только

 

наблюдать,

 

подмѣчать

 

то,

 

что

нужно

   

записывать,

   

и

 

весь

 

трудъ

 

здѣсь

   

собственно



состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пріучить

 

свое

 

вниманіе

 

оста-

навливаться

 

на

 

томъ,

 

что

 

ностояііно

 

у

 

насъ

 

на

 

гла-

захъ,

 

къ

 

чему

 

мы

 

приглядѣлись.

Еще

 

несколько

 

словъ

 

о

 

цѣли

 

такого

 

заппсыванія

и

 

обнародованія

 

наблюденш

 

надъ

 

бытомъ

 

простаго

 

на-

рода

 

и

 

особенно

 

надъ

 

складомъ

 

его

 

религіозныхъ

 

и

нравственныхъ

 

понятііі.

 

Каждый

 

просвѣщенныіі

 

чело-

вѣкъ

 

долженъ

 

считать

 

своею

 

обязанностію

 

проводить

свѣтъ

 

просвѣщеиія

 

въ

 

темную

 

среду

 

простаго

 

народа.

Суевѣріс

 

дѣлаетъ

 

тьму

 

невѣжества

 

въ

 

пародѣ

 

почти

осязаемою.

 

А

 

потому

 

борьба

 

съ

 

суевѣріямп

 

лежптъ

на

 

обязанности

 

каждаго

 

просвѣщепнаго

 

человѣка.

 

Для

ириходскаго

 

священника

 

эта

 

обязанность

 

нѣсколько

спеціализпруется.

 

Суевѣріе

 

прямо

 

противоположно

 

цѣ-

лямъ

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Суевѣріе

 

есть

 

большее

или

 

меньшее

 

искаженіе

 

истинной

 

вѣры.

 

Оно

 

потому

 

и

преступно,

 

что

 

оттѣсняетъ

 

собою

 

вѣру,

 

становится

 

на

мѣсто

 

вѣры.

 

Ббрьба

 

съ

 

суевѣріями

 

есть

 

одна

 

пзъ

ближаишихъ

 

задачъ

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Но

 

чтобы

успѣшно

 

бороться

 

съ

 

суевѣріями,

 

нужно

 

прежде

 

хо-

рошенько

 

узнать

 

пхъ,

 

дать

 

себѣ

 

отчетъ,

 

противъ

 

че-

го

 

хотпмъ

 

ратовать.

 

Наблюденія

 

надъ

 

суевѣріямп

 

и

заппсываніе

 

этихъ

 

наблюденій —самое

 

лучшее

 

сред-

ство

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

овладѣть

 

суевѣріями,

 

которыя

безъ

 

этою

 

средства

 

сами

 

незамѣтно

 

овладѣваютъ

 

памп.

Хорошо,

 

если

 

бы

 

«суевѣрія,

 

повѣрья

 

п

 

примѣты»,

зашісанныя

 

со

 

словъ

 

жителей

 

Чулковской

 

слободы,

послужили

 

въ

 

нашихъ

 

Вѣдомостяхъ

 

началомъ

 

той

 

ра-

боты,

 

на

 

которую

 

мы

 

теперь

 

вызываемъ

 

наше

 

при-

ходское

 

и

 

преимущественно

 

сельское

 

духовенство.

А.

 

И.

Проживая

 

въ

 

Чулковской

 

слободѣ

 

и

 

наблюдая

 

бытъ

 

ору-

жейпиковъ,

 

я,

 

для

 

своихъ

 

чисто-паблюдательскихъ

 

цѣлей,

 

ста-

рался

 

сближаться

 

по

 

большей

 

части

 

съ

 

людьми

 

по-

жилыми

 

и

 

пріобрѣсть

   

съ

 

ихъ

 

стороны

   

нѣкоторую

  

довѣреи-
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ность.

 

Такиыъ

 

образомъ

 

ынѣ

 

удалось

 

узнать

 

и

 

записать

 

кое-

какіе

 

заговоры,

 

прииѣты,

 

повѣрья

 

и

 

т.

 

под.

 

Вотъ

 

они:

Заговор

 

отъ

 

глаза.

 

«Помогаешь

 

бо

 

вода

 

явленная,

 

очищаешь

ты

 

вода

 

явленная

 

и

 

луга

 

и

 

берега

 

и

 

лѣса.

 

Очищай

 

ты

 

вода

явленная

 

моего

 

нарожденнаго

 

отъ

 

прозора

 

подумана

 

и

 

погадана

и

 

встрѣчена

 

и

 

вѣтреннаго

 

и

 

водянаго!

 

Подите

 

вы

 

уроки

 

на

сороки,

 

на

 

болота,

 

на

 

луга

 

и

 

за

 

моря».— При

 

этомъ

 

загово-

рѣ

 

даютъ

 

пить

 

заговоренную

 

воду.

Заюворв

 

противд

 

укушенія

 

зміьи.

 

«Заклинаю

 

васъ,

 

змѣи,

именемъ

 

Господа

 

нашего,

 

Сыаа

 

Божія,

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

св.

великомученика

 

и

 

побѣдоносца

 

Георгія,-

 

и

 

всѣми

 

святыми;

 

зак-

линаю

 

васъ,

 

три

 

царицы:

 

Полію,

 

Куфію

 

и

 

Невію,

 

чтсбъ

 

вы,

царицы

 

лютіи,

 

не

 

вредили

 

(называютъ

 

по

 

имеии)

 

волосомъ

(прибавляя,

 

смотря

 

по

 

цвѣту

 

волосъ:

 

черному,

 

рыжему

 

и

 

т.

п.)». —Послѣ

 

сего

 

заклинапія

 

читаютъ

 

молитвы:

 

«Господи,

Іпсусе»—

 

три

 

раза,

 

«Царю

 

небесный» —четыре раза,

 

«Пресвя-

тая

 

Троице»— пять

 

^азъ

 

и

 

«Отче

 

нашъ»— шесть

 

разъ.

Оба

 

эти

 

заговора

 

записаны

 

мною

 

со

 

словъ

 

лѣкаря— старп :

ка

 

П.

 

В.

 

Д ...... на.

 

Я

 

ихъ

 

сообщаю

 

потому, -что

 

они

 

невстрѣ-

чаются

 

у

 

Сахарова

 

въ

 

его.

 

сказаніяхъ

 

«о

 

чернокпижіи».

Щпімѣпт

 

и

 

повіьрій

 

я

 

слышалъ

 

много

 

Записываю

 

изъ

ішхъ

 

только

 

тѣ,

 

которыя

 

чаще

 

другихъ

 

случалось

 

ннѣ

 

слы-

шать.

 

Напримѣръ,

 

когда

 

^умираетъ

 

больной,

 

на

 

окпо

 

ставятъ

стаканъ

 

или

 

чашку

 

съ

 

водой,

 

«чтобы

 

душа

 

обмылась

 

и

 

яви-

лась

 

чистая

 

ко

 

Господу».

 

Вѣрятъ

 

также,

 

что

 

душа

 

умершаго

не

 

разстанется

 

съ

 

тѣломъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

закроются,

если

 

только

 

есть,

 

всѣ

 

зеркала,

 

находящіеся

 

въ

 

домѣ;

 

зеркало

по

 

понятію

 

старожиловъ— оружейниковъ

 

есть

 

изобрѣтеніе

 

діа-

вола.

Въ

 

домахъ

 

живутъ

 

домовые:

 

домовой

 

мохната,

 

съ

 

длинною

шерстью,

 

имѣетъ

 

видъ

 

трубочиста;

 

домовые

 

бываютъ:

 

добрые

и

 

злые.

 

Добрый

 

домовой,

 

для

 

хозяина

 

дома,— находка,

 

сок-

ровище:

 

опъ

 

любуется

 

хозяйскою

 

дочерью,

 

посылаетъ

 

къ

 

ней

жениховъ;

 

самъ

 

же

 

хозяинъ

 

сдѣлается

 

богатымъ,

 

у

 

него

 

ни-

когда

 

не

 

бываетъ

 

недостатка

 

въ

 

деньгахъ.

 

Напротивъ,

 

если

поселится

 

въ

 

домѣ

 

злой

 

домовой,

 

то

 

дѣлаетъ

 

хозяину

 

непріят-

ности:

 

ломаетъ

 

посуду,

 

ходитъ

 

по

 

подволокѣ

 

(по

 

потолку),

путаетъ

 

взрослыхъ /

 

хозяина

 

и

 

хозяйку

 

душитъкаждую

 

ночь

 

и

т.

 

п.

Въ

 

нодводныхъ

 

дворцахъ,

 

богатыхъ

 

жемчугомъ,

 

брилліан-
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тами,

 

алмазами,

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ,

 

живутъ

 

русалки —

водяныя

 

красавицы;

 

у

 

нихъ

 

голубые

 

глаза,

 

черные,

 

ниже

 

ко-

лѣнъ,

 

длинные

 

волоса,

 

они

 

блѣдны,

 

но

 

черты

 

лица

 

ихъ

 

вос-

хитительны;

 

въ

 

русалки

 

превращаются

 

утопленницы.

 

Ночью

при

 

лунѣ

 

русалки

 

выходятъ

 

на

 

берега

 

озеръ,

 

рѣкъ,

 

ручьевъ,

нагія,

 

въ

 

вѣнкахъ,

 

сплетенныхъ

 

изъ

 

осоки

 

и

 

древесныхъ

вѣтвей,

 

водятъ

 

хороводы

 

или

 

купаются

 

подъ

 

лотоками

 

мель-

ницъ,

 

выкупавшись,

 

садятся

 

на

 

вертящееся

 

мельничное

 

ко-

лесо,

 

чешута

 

себѣ

 

волосы

 

и

 

съ

 

крикомъ

 

«куку»

 

кидаютсясъ

колеса

 

въ

 

воду.

Если

 

воронъ

 

сядетъ

 

на

 

крышу

 

дома

 

и

 

станетъ

 

кричать, —

приключится

 

смерть

 

одному

 

изъ

 

домашнихъ.

 

Шмель,

 

влетѣв-

шій

 

въ

 

комнату,

 

служить

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

воронъ,

 

пред-

вѣстникомъ

 

смерти.

При

 

рожденіи

 

младенца

 

замѣчаютъ,

 

если

 

дитя

 

родится

 

въ

воскресенье,

 

то

 

будетъ

 

богата,

 

въ

 

понедѣльникъ— красавецъ,

во

 

вторпикъ—

 

не

 

красивъ,

 

въ

 

^ереду^—

 

сердита,

 

въ

 

четвергъ —

добръ,

 

въ

 

пятницу —пьяница,

 

въ

 

субботу

 

родится

 

на

 

заботы

и

 

будетъ

 

несчастнымъ

 

во

 

всю

 

жизнь.

 

Если

 

гнѣздится

 

ласточ-

ка—счастливое

 

мѣсто .

 

Кошка

 

моется

 

(лижетъ

 

лапу)

— гостей

 

зазываетъ,

 

пли

 

къ

 

ведру,

 

стѣну

 

скребетъ— къ

 

не-

погодѣ,

 

а

 

зимой

 

къ

 

морозу.

 

Собака

 

валяется

 

къ

 

ненастью.

Если

 

около

 

мѣсяца

 

бываютъ

 

ложные

 

мѣсяцы,

 

то

 

говорится

«мѣсяцъ

 

въ_рукавицахъ»;

 

поелѣ

 

этого* явленія

 

ждутъ

 

непо-

годы

 

или

 

морозовъ.

Праздники

 

имѣютъ

 

особенный

 

названія,

 

напрнмѣръ:

1

 

жарта

 

Евдокія

 

плющиха

 

(*).

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

замѣчаютъ,

что

 

если

 

солнце

 

грѣетъ

 

такъ

 

сильно,

 

что

 

подъ

 

порогомъ

избы

 

растаетъ

 

снѣгъ,

 

сдѣлается

 

лужа,

 

и

 

въ

 

этой

 

лужѣ

 

мо-

жетъ

 

купаться

 

утка

 

или

 

курица,

 

то

 

въ

 

этотъ

 

годъ

 

не

 

бу-

детъ

 

овощей.

Мгорій

 

съ

 

водой

 

23-го

 

апрѣля,

 

Никола

 

съ

 

травой

 

9-го

мая

 

(тоже

 

у

 

Сахарова).

Арина

 

разсадпица

 

5

 

мая.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

садятъ

 

капусту

для

 

разсады.

Лукерья

 

комарнгща

 

13

 

мая.

 

Если

 

въ

 

этотъ

 

день

 

пока-

жутся

 

комары,

 

то

 

ягоды

 

родятся

 

въ

 

большомъ

 

изобиліи.

(*)

 

У

 

Сахарова— „цлюшшші".

 

См,

 

таиъ

 

ц

 

обънспеніс

 

этого

 

слова.



-

 

№

 

U

День

 

Ивана

 

гулящаго

 

или

 

купали

 

24

 

іюня.

 

Въ

 

полночь

па

 

этотъ

 

день

 

разцвѣтаетъ

 

трава

 

папоротникъ.

 

Кто

 

найдетъ

и

 

сорветъ

 

эту

 

траву,

 

тотъ

 

будетъ

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

года

 

на-

ходить

 

клады.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

добыть

 

папоротникъ,

 

должно

одному,

 

безъ

 

товарища,

 

идти

 

въ

 

полночь

 

въ

 

лѣсъ.

 

Во

 

вре-

мя

 

пути

 

смѣльчаку,

 

будто

 

бы,

 

являются

 

черти,

 

домовые,

 

ру-

салки,

 

мертвецы,

 

поэтому

 

немногіе

 

рѣшаются

 

искать

 

эту

 

вол»

шебную

 

траву.

 

Клады

 

бываютъ

 

двухъродовъ:

 

незаговоренные

и

 

заговоренные

 

или

 

заклятые.

 

Первымъ

 

можетъ

 

воспользо-

ваться

 

всякій,

 

кто

 

его

 

найдетъ;

 

но

 

заговореннымъ

 

овладѣть

не

 

такъ

 

легко.

 

Онъ

 

можетъ

 

достаться

 

только

 

ири

 

исполнепіи

опредѣленныхъ

 

заклятій.

 

Заклятія

 

бываютъ

 

на

 

отца,

 

на

 

мать,

и

 

тогда

 

добывшій

 

кладъ,

 

долженъ

 

непремѣнно

 

лишиться

 

от-

ца

 

или

 

матери.

Семит

 

день

 

1

 

сентября.

 

Въ"этотъ

 

день

 

зарываютъ

 

въ

 

зем-

лю:

 

блохъ,

 

клоповъ

 

и

 

другихъ

 

насѣкомыхъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

отъ

 

нихъ

 

избавиться.

Средства

 

леченгя:

 

1)

 

Отъ

 

кашля.

 

Собираютъ

 

цвѣтки

 

ко-

локольчиковъ,

 

варятъ

 

ихъ

 

въ

 

парномъ

 

молокѣ

 

и

 

пыотъ

 

по

нѣскольку

 

раз'ъ

 

въ

 

день. —2)

 

Отъ

 

юлозной

 

боли

 

моютъ

 

го-

лову

 

теплымъ

 

взваромъ

 

цвѣтовъ

 

васильковъ,

 

вымывъ,

 

обвя-

зываютъ

 

полотнянымъ

 

платкомъ.

 

—

 

3)

 

Отъ

 

лихорадки.

 

Нуж-

но

 

поймать

 

паука,— посадить

 

его

 

въ

 

вычищенную

 

скорлупу

грецкаго

 

орѣха;

 

скорлупу

 

привязать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крестомъ

 

къ

гойтану

 

и

 

носить

 

40

 

дней.

 

— 4)

 

Отъ

 

запоя.

 

Когда

 

затопит-

ся

 

печь,

 

кладутъ

 

въ

 

нее

 

иѣсколько

 

осиновыхъ

 

полѣнъ

 

такъ,

чтобы

 

сокъ

 

изъ

 

нихъ

 

капалъ

 

въ

 

нарочно

 

подставленную

 

для

того

 

посудину;

 

сокъ

 

пополамъ

 

съ

 

водой,

 

по

 

рюмкѣ,

 

прини-

мать

 

два

 

раза

 

въ

 

день—утромъ

 

и

 

вечеромъ.— 5)

 

Отъчахот-

ки

 

пьютъ

 

рѣдечный

 

сокъ.

Д— нъ

 

говорилъ

 

мнѣ,

 

что

 

будто

 

онъ

 

«знаетъ

 

одну

 

траву

(иазванія

 

травы

 

не

 

сказалъ

 

мнѣ),

 

которая

 

появляется

 

въ

 

пер-

вые

 

весепніе

 

дни

 

и

 

имѣетъ

 

только

 

три

 

дня

 

въ

 

году

 

9

 

лист-

ковъ,

 

а

 

въ

 

остальное

 

время

 

года — 8.

 

Если

 

кто

 

найдетъ

 

эту

траву

 

съ

 

девятью

 

листками,

 

настоитъ

 

ее

 

въ

 

винѣ

 

и

 

выпьетъ,

то

 

тому

 

прибавится

 

жизни

 

на

 

9

 

лѣтъ.

 

У

 

выпившаго

 

этой

волшебной

 

настойки

 

Богъ

 

вырываетъ

 

изъ

 

книги

 

жизни

 

де-

вять

 

листовъ

 

и

 

отдаетъ

 

ихъ

 

ангеламъ

 

на

 

сожженіе».

■
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УСТАВЪ

общества

 

для

 

распространѳнія

 

св.

 

писанія

 

въ

Россіи.

§

 

1.

 

Въ

 

С.-Петсрбургѣ

 

учреждается

 

Общество,

 

имѣющее

цѣлію

 

содѣйствовать

 

распространенію

 

въ

 

Россіи

 

Св.

 

Писанія,

т.

 

е.

 

книгъ

 

Ветхаго

 

н

 

Новаго

 

Завѣта,

 

изданныхъ

 

по

 

благос-

ловенію

 

Св.

 

Синода,

 

преимущественно

 

же-

 

Евангелія

 

и

 

апо-

стола

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

§

 

2.

 

Общество

 

составляется

 

изъ

 

членовъ

 

дѣйствительныхъ

и

 

членовъ-

 

сотрудниковъ.

действительными

 

членами

 

считаются:

 

во

 

1-хъ,

 

учредители

Общества

 

и

 

2-хъ

 

тв,

 

которые

 

избраны

 

будуіъ

 

въ

 

сіе

 

званіе

по

 

предложенію

 

двухъ

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ;

 

избраніе

 

тке

въ

 

дѣйствителыіые

 

члены

 

производятся

 

на

 

основаніи

 

§

 

5.

Число

 

дѣйствителышхъ

 

членовъ

 

общества

 

не

 

должно

 

быть

свыше

 

40.

Членами-сотрудниками

 

могутъ

 

быть

 

лица

 

обоего

 

іюла,

 

всѣхъ

состояпій

 

п

 

званіп,

 

содѣйствующія

 

вообще

 

усиѣху

 

общества

распространепіемъ

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія

 

(въ

 

разносъили

 

иначе),

пріемомъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

общества,

 

по

 

книжкамъ

 

и

въ

 

кружки

 

(§

 

8)

 

и

 

т.

 

п.

 

Члены-сотрудники

 

избираются

 

соб-

раніемъ

 

дѣйствителыіыхъ

 

членовъ,

 

на

 

основаніи

 

§

 

5.

§

 

3.

 

Дѣлами

 

общества

 

завѣдуетъ

 

предсѣдатель

 

собраиія,

казначей

 

и

 

секретарь,

 

избираемые

 

на

 

оснбваніи'

 

§

 

5,

 

изъ

числа

 

дѣйствителышхъ

 

членовъ,

 

на

 

3

 

года;

 

въ

 

помощь

 

къ

нимъ,

 

а.

 

равно

 

и

 

для

 

замѣны

 

ихъ

 

во

 

время

 

отсутствія

 

или

болѣзни,

 

избираются

 

кандидаты.

 

Всѣ

 

сіи

 

лица

 

составляютъ

правленіе

 

общества.

 

Но

 

окончаніи

 

трехйтя

 

'избраніѴ

 

можетъ

возобновиться.

Примтанге.

 

Исходящія"

 

бумаги

 

обще'ства

 

'

 

подписыватйтйя

предсѣдателемъ

 

и

 

скрѣплякйея

 

секрета"

 

рейѣ:

§

 

4.

 

Собранія

 

общества

 

бывают!

 

годовыя

 

и

 

повременны»! 1.

Первый

 

назначаются

 

для

 

выслушанія

 

годовало

 

'отчета"

 

обще :

стваі'

 

и

 

для

 

избранія

 

предсѣдателя,

 

казначея

 

и

 

секретаря

 

!

 

ел.'

кандидатами

 

къ

 

намъ;

 

въ

 

послѣдняхъ,

 

шываемьгхъ 11

 

за

 

ис

ключеніемъ

 

каникулярнаго

 

времени,

 

не

 

мен!ѣе і

 

однотб 1

 

р^аз'а1

 

въ '

мѣсяцъ,

 

производятся

 

выборы

 

повыхъ

 

членовъ

 

общества,

 

вы-



—

 

Ш

 

—

слушиваются

 

отчеты

 

и

 

корреспонденція,

 

обсуждаются

 

разнаго

рода

 

мѣры

 

о

 

лучшемъ

 

устройств!

 

дѣлъ

 

.общества

 

и

 

проч.

 

fgo

.§.:■

 

5. .

 

Собраиія

 

созываются

 

по

 

усмотрѣнію

 

предсѣдателя

 

или

же

 

по

 

заявленію

 

одной

 

трети

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

обще-

ства.

 

Дѣла

 

въ

 

нихъ

 

рѣшаются

 

по

 

взаимному

 

согласно

   

при-

сутствовавшихъ

 

членовъ;

 

впрочемъ

 

если

 

бы

 

въ

 

крайнемъ

 

слу"

чаѣ

 

подобнаго

 

рѣшенія

 

не

 

состоялось,

 

то

 

дѣло,

 

но

   

усмотрѣг

нію

 

предсѣдателя,

 

можетъ

 

быть

 

рѣшено

 

и

 

по

 

простому

 

боль-

шинству

 

голосовъ;

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

при

 

равенств!

 

го-;

совъ,

 

то

 

мцѣаіе

 

имѣетъ

  

перевѣсъ,

    

съ

 

которыыъ

   

согласенъ

предсѣдатель.

 

Для

 

дѣйствительности

 

же

 

сихъ

 

собраній

 

требу-

ется

 

присутствіе

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

дѣйствительныхъ

   

членовъ

общества,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

предсѣдателя.

Члены-сотрудники

 

могутъ

 

быть

 

приглашаемы,

 

для

 

совѣиц-

иія,

 

въ

 

собранія

 

общества,

 

но

 

права

 

голоса

 

не

 

имѣютъ.

§

 

6.

 

Суммы

 

общества

 

расходуются

 

на

 

надобности

 

онаго,

по

 

опредѣленію

 

собранія

 

общества,

 

чрезъ

 

казначея.

§

 

7.

 

Цредъ

 

каждымъ

 

годовымъ

 

собраніемъ

 

избираются

 

три

члена

 

для

 

повѣрки

 

денежной

 

отчетности

 

Общества

 

,

 

за

 

истек

 

-

шій

 

годъ.

§

 

8.

 

Средства

 

общества

 

составляются

 

изъ

 

взносовъ

 

чле-

новъ

 

онаго

 

и

 

доброволышхъ

 

приношеній

 

постороннихъ

 

бла-

готворителей.

 

Для

 

пріема

 

пожертвованій

 

всѣмъ

 

вообще

 

чле-

намъ

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы,

 

по

 

опредѣленію

 

Собранія,

 

осо-

бый

 

книжки

 

и

 

г,{ужки:

 

первыя— съ

 

скрѣпою

 

(по

 

листамъ)

Предсѣдателя,

 

а

 

вторыя— за

 

печатью

 

общества.

 

Нриношенія

принимаются

 

также

 

въ

 

правленіи

 

общества.

§

 

9.

 

Распространеіііе

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія

 

(въ

 

разносъ)

 

воз-

лагается

 

подъ

 

ближайшимъ

 

наблюденіемъ

 

общества,

 

съ

 

над-

лежащего

 

разрѣшепія,

 

на

 

членовъ

 

общества ,

 

по

 

ихъ

 

желанію'.

Членамъ

 

симъ

 

выдается

 

отъ

 

общества,

 

за

 

подписью

 

піедсѣ-

дателя,

 

письменное

 

удостовѣреніе

 

въ

 

настоящемъ

 

ихъ

 

званій.

Кромѣ

 

того

 

общество

 

принимай,

 

на

 

себя

 

учреждение,

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

возможности,

 

и

 

съ

 

разрѣшепія

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

пе-

болыпихъ

 

книжныхъ

 

складовъ

 

при

 

церквахъ,

 

для

 

распрост-

рапенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

народѣ

 

чрезъ

 

церковныхъ

 

староста

или

 

другихъ

 

довѣренѵыхъ

 

лицъ.

§

 

10.

 

Продажа

 

Св.

 

кннгъ

 

производится

  

по

   

возможно-де-

 

.

шевымъ

 

цѣнамъ;

 

люцямъ

 

же

 

бѣднымъ,

 

равно

 

кйкъ

 

п

 

въ

 

боль-



—

 

ш

 

—

ницы,

 

богадѣльни,

 

тюрьмы

 

и

 

проч.

 

могутъ

 

быть

 

доставляемы

онѣ

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣили 1

 

даже

 

безплатно,.по

 

усмотрѣнію..

;>;§:

 

-11.

 

Годовые

 

отчеты

 

общества,

 

печатаются

 

въ-ловремен-

номъ

 

изданіп

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ;

 

отчеты

 

offiiiij»

равно

 

какъ

 

и

 

другія

 

свѣдѣ.нія,

 

относящіяся.къ

 

ідѣятелъноста-

общества,

 

могутъ

 

быть

 

также

 

печатаемый

 

въ

 

другихъ

 

перш.-:

дняескихъ

 

изданіяхъ

 

или

 

отдѣльными

 

брошюрами.. ... Ь6%ш

 

*bf

§

 

/12.

 

Общество

 

имѣетъ

 

свою

 

печать

 

съ

 

изображеніемъ

 

<т

ней

 

словъ:

 

.«Матѳ.:

 

XXII,

 

29»

 

it

 

надписью

 

вокругъ:

 

і

 

«Печать:

общества

 

для

 

распространена

 

Св.

 

Писаніявъ

 

;Роши»ѵ.

 

; jairj

На

 

нодлинномъ

 

написано

 

«Высочайше

 

утвержденъ»

 

2

 

мяя

 

1869-1;;:

Подписалъ:

 

Генералъ-Адъютантъ-

 

Тимаійевъ.
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1.

 

Оощество

 

даетъ

 

сноимъ/члепамъ

 

книги

 

въ

 

кредита

    

по

м!р!

 

средствъ

 

и

 

на

 

срокъ

 

не_ .Свыше

 

Т(Г

 

мѣсяцевъ,'

   

со 'дня

полученія

 

книгъ.

                            

"

       

'■

'

 

2.

 

Книги

 

должны

 

быть

 

продаваемы

 

по;

 

назначенной

 

іъ

 

еда,-

**

 

Цѣнѣ.

3.

  

Бри

 

отправкѣ

 

денёгъ

 

за

 

книги

 

по

 

счету,

 

слѣдуетъ упо-

мянуть.

 

Л»

 

(нумеръ)

 

счета

 

(см.

 

на

 

1-ой

 

страницѣ,

 

'вверху).^

4.

   

Почтовые

 

расходы 'по

 

пересылк!

 

вырученны'хъ

 

за

 

"книги

денегъ'

 

общество '

 

готово

 

принять

 

на

 

свой

 

счета,

 

хотя,

 

"конеч-

,-■

 

во

 

при

 

ограниченныхъ

 

"въ'

 

настоящее

 

время

 

срёдствахъ.Ьб^ег

1

  

ства

 

и

 

при

 

постоянно

 

воз'растающихъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

развитія

  

щ

ла,

 

расходах!,

 

всякое

 

лржертвованіе,

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

бы-

ло

 

Форм!,

 

облегчает!

 

достижение

 

благой

 

ц!ли

 

общества."

5.

   

Если

 

чрезъ

 

"10

 

м'всяцевъ

 

со

 

дня

 

получения

 

книгъ

 

оста-

нутся

 

еще

 

непроданный

 

книги

 

и

 

въ"

 

виду

 

не

 

~

 

им!ется

 

Продать

ихъ

 

въ

 

скорости,

 

то

 

сл!'дуетъ

 

входить

 

въ

 

'сиощеіие '

 

съ

 

правг

деіііемъ

 

общества

 

о

 

томъ,

 

что"

 

съ

 

ними

 

дѣлать.'"



—

 

ш

 

--

6.

   

Пересылку

 

книгь

 

общество

 

принимает*

 

.т^Ш

 

АЩЯЬ,

пока

 

средства

 

то,

 

позволяютъ.

     

■:

 

одявя

 

*а

 

л

 

вииишію

 

ш;

7.

   

По

 

сборнымъ

 

книжкамъ

 

и

 

кружкам?, ^деньги,

  

доставля-

ются

 

въ

 

Нравлеще

 

общества:

 

живущими,

 

нъ.

 

О.-Яетербуріѣ —

каждые

 

три

 

тиѣсяца,

 

а

 

прочими— дважды

 

въ.годъ.

 

или;

 

до

 

край>

ней

 

мѣрѣ

 

однажды

 

въ

 

концѣ

 

года,

 

щваЗ

 

ніпеи

 

ѳінаі&а

 

,твт

8.

   

Согласно

 

§

 

8

 

Устава

 

всѣ

 

члены

 

общества. дѣлаютѣ

 

ease -

годный

 

взносъ,

 

но

 

размѣръ

 

его

 

предоставленъ

 

доброй

 

волѣ

каждаго.

 

Желательно

 

также,,

 

чтобы

 

члены

 

брали

 

на 'себятрудъ

для

 

усиленія

 

средствъ

 

общества,

 

собирать

 

цожертвованія ■:,-.. по

книжкамъ

 

и

 

въ

 

кружки,

 

согласно

 

§

 

2

 

Устава;

 

таковыя книж-

ки

 

и

 

кружки

 

высылаются

 

правленіемъ

 

общес.тла,. но

 

заявлен-

ному

 

трсбованію,

 

съ

 

разрѣшенія

 

общаго

 

собрайія,

 

согласно

 

§

8

 

Устава,

9.

   

При

 

собранныхъ

 

по

 

книжкѣ

 

деньгахъ

 

представляется

 

и

самая

 

книжка.

 

Кружки

 

выдаются

 

за

 

печатью

 

общества,

 

и

 

въ

этомъ

 

видѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

деньгами

 

доставляются

 

.

 

въ

 

правленіе

общества

 

или

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

довѣренныхъ

 

линь.

10.

  

Каждый

 

членъ

 

получаетъ

 

даромъ

 

всѣ

 

отчеты

 

и

 

прочія,

печатаемыя

 

обществомъ

 

свѣдѣнія.

                                          

и

11.

   

Каждый

 

членъ-сотрудникъ

 

іии

 

сотрурица

 

можеть;.ра->

комендовать

 

другихъ

 

лицъ

 

въ

 

члены- сотрудники,

 

или

 

сотруд-

ницы.

                                      

...

                                 

.

            

:

  

;

 

,

12.

   

Независимо

 

отъ

 

того,

 

могутъ

 

быть

 

приняты. въ,і

 

чле-

ны- сотрудники

 

по

 

непосредственному

 

заявленію

 

о

 

желаніиихъ

вступить

 

въ

 

общество,

 

сдѣланному

 

въ.

 

Правлен

 

іе

 

онаго:..!)

всѣ

 

священнослужители;

 

2)

 

всѣ

 

состоящіе

 

на

 

гос\

 

дарственной

или

 

общественной

 

службѣ

 

и

 

накопецъ

 

3)

 

тѣ,

 

которые:,

 

пред-

ставать

 

письменную

 

рекомендацію

 

мѣстнаго.приходбкаго

 

свя-

щенника.

                      

.....

                                    

>о

13.

   

Слѣдуеіъ

 

распространить

 

свѣдѣнія

 

объ

 

общеетвѣ,

 

приг^

шая

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

содѣйствоватѵ

 

распрострэненію

 

св.

 

книгъ;

съ

 

этою

 

цѣлыо

 

слѣдуетъ

 

распространять

 

отчеты

 

и

 

другія

 

пе-

чатаемый

 

о

 

дѣятельности

 

общества

 

свѣдѣнія,

 

который

 

л

 

можно

требовать

 

отъ

 

правленія

 

общества

 

въ

 

извѣстномъ

 

количествѣ.

14.

   

Желательно,

 

чтобы

 

къ

 

концу

 

года

 

всѣми,

 

по 'возмож-

ности,

 

членами

 

присылались

 

отчеты

 

о

 

ихъ>

 

дѣятельности

 

за

истекшій

 

годъ.

 

Въ.отчетѣ

 

помѣщаются:

а)

 

Сколько

 

распространено

 

св.

 

книгъ

 

и

 

какихъ

 

именно,

если;

 

возможно.

                     

.

 

.

                           

і



—

 

ж

 

—

б)

   

Набаюденія

 

при

 

распространеніи

 

св.

 

Писанія:

 

1)

 

Каки-

ми

 

способами

 

и

 

въ

 

какомъ

 

преимущественно

 

сословіи

 

распро-'

странялись

 

св.

 

книги.

 

2)

 

Какія

 

лица

 

тому

 

содѣйствовали.

 

3)

Особенно

 

замѣчательные

 

случаи,

 

какіе

 

могли

 

встрѣтиться,

напр.

 

выраженіе

 

сильной

 

радости

 

по

 

поводу

 

пріобрѣтенія

 

св.

книги,

 

вліяніе

 

чтенія

 

Евангелія,

 

и

 

т.

 

п

в)

   

Всѣ

 

замѣчанія,

 

заявленія,

 

какія

 

найдено

 

будетъ

 

нуж-

иымъ

 

сдѣлать.

15.

   

Для

 

лучшаго

 

распространена

 

св.

 

книгъ

 

слѣдуетъ:

 

1)

держать

 

ихъ

 

на

 

вйдномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

предлагать

 

посѣтителямъ;

2)

 

выходя

 

изъ

 

дому,

 

если

 

возможно,

 

брать

 

съ

 

собою

 

одинъ

или

 

два

 

экземпляра,

 

чтобы

 

предложить

 

ихъ

 

при

 

случаѣ;

 

3)

предлагая

 

Новый

 

Завѣтъ

 

простолюдину,

 

иногда

 

нужно

 

пояс-

нить

 

ему.

 

какая

 

это

 

книга,

 

причемъ

 

полезно

 

дать

 

ему

 

про-

честь

 

пѣсколько

 

строкъ

16.

   

По

 

правилу

 

общества

 

книги

 

продаются— дешево,

 

по

продаются,

 

такъ

 

какъ

 

пріобрѣтенная

 

на

 

собственпыя

 

сред-

ства

 

книга

 

больше

 

цѣнится

 

и

 

уважается

17.

   

Въ

 

больницы,

 

богадѣлі.ни,

 

тюрьмы

 

можно

 

дарить

 

(на

счеіъ

 

общества)

 

небольшое

 

количество

 

св.

 

книгъ

 

для

 

чтенія,

въ

 

качествѣ

 

инвентаря,

 

но

 

не

 

прежде

 

какъ

 

удостовѣрившись,

что.

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

изъ

 

означепныхъ

 

заведеній

 

есть

благонадежное

 

лицо,

 

которое

 

взяло

 

бы

 

на

 

себя

 

трудъ

 

поза-

ботиться

 

не

 

только

 

о

 

цѣлости

 

книгъ,

 

но

 

и

 

о

 

томъ,

 

чтобы

заключенные,

 

призрѣваемые

 

или

 

больные

 

дѣствительно

 

поль-

зовались

 

ими.

 

Предварительно

 

такому

 

пожертвованію,

 

собравъ

необходимый

 

свѣдѣнія,

 

слѣдуетъ

 

снестись

 

съ

 

правленіемъ

общества.

             

.

 

.

18.

   

Всѣ

 

вышеозначенные

 

труды

 

но

 

распространенно

 

Слова

Вожія

 

останутся

 

безполезными,

 

если

 

они

 

не

 

будутъ

 

подкрѣ-

нляться

 

молитвою,

 

по

 

слову

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа:

«Ь'езз

 

Меня

 

не

 

можете

 

діьлать

 

ничего»

 

(Іоан.

 

15,

 

5),

 

но:

«Просите

 

и

 

дастся

 

вамь»

 

(Матѳ.

 

7,

 

7),

 

и:

 

«Если

 

двое

та

 

васо

 

согласятся

 

на

 

землѣ

 

просить

 

о

 

всякомъ

 

дплѣ,

 

то

чего

 

бы

 

ни

 

попросили,

 

будетъ

 

имъ

 

опт

 

Отца

 

Моею

 

Небес-

паю»

 

(Матѳ.

 

а

 

8,

 

19).

 

— Какую

 

силу

 

заключало

 

бы

 

въ

 

себѣ

наше

 

Общество,

 

если

 

бы

 

члены

 

его,раздѣленпые

 

разстояніемъ,

но

 

соединенные

 

въ

 

духѣ,

 

<ъ

 

благодарнымъ

 

смиреніемъ

 

и

 

до-

вѣріемъ

 

полагаясь

 

на

 

слово

 

Спасителя,

 

молили,

 

во

 

имя

 

Его,

Небеснаго

 

Отца

 

Его,—

 

и

 

нашего

 

Отца

 

(Іоан.

 

20,17)

 

о

 

нис-



—

 

433

 

—

посланіи

 

благословенія

 

на

 

дѣло

 

наше....

 

и

 

на

 

паеъ

 

самнхъ,

чтобы

 

ничего

 

нечистаго

 

не

 

примѣшалось

 

къ

 

этому

 

святому

дѣлу

 

и

 

чтобы

 

оно

 

процвѣтало

 

и

 

развивалось

 

на

 

благо

 

наше-

му

 

любезному

 

отечеству,

   

.

(Утверждено

 

СЩращем

 

Общества

 

16

 

декабря

 

7970

 

і.)

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

ВИВЛІОГРАФИЧЕСКІЯ

 

ЗАМѢТКИ-

Хриотіанское

 

Чтеніе

 

1872

 

г.,

 

т.

 

1-й

 

(№№

 

1—4).

■

Христіанское

 

Чтеніе

 

всегда

 

остается

 

вѣрнымъ

 

сво-

ей

 

задачѣ —быть

 

живымъ

 

органомъ

 

современныхъ

потребностей

 

религіозной

 

мысли

 

и

 

церковной

 

жизни.

Это

 

направленіе

 

выражается

 

не

 

только

 

въ

 

отдѣлѣ

 

«сов-

ременнаго

 

обозрѣнія»,

 

которое

 

ведется

 

въ

 

Хр.

 

Чтепіи

съ

 

особенною

 

обстоятельностію,

 

касаясь

 

явленій

 

цер-

ковной

 

жизни

 

у

 

насъ

 

и

 

на

 

западѣ;

 

но

 

тоже

 

самое

 

мы

видимъ

 

и

 

въ

 

главномъ

 

отдѣлѣ

 

журнала,

 

учено-лпте-

ратурномъ;

 

и

 

Хр.

 

Чтеніе,

 

въ

 

этомъ

 

отношены,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

названо

 

самымъ

 

лучшимъ

 

и

 

самымъ

 

удоб-

ньшъ

 

журналомъ

 

для

 

читающего

 

общества.

 

Раскроемъ

напримѣръ

 

статьи,

 

напечатанныя

 

въ

 

1

 

т.

 

этого

 

жур-

нала

 

за

 

1872

 

г.

 

На

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

стоить

 

обширная

и

 

далеко

 

еще

 

неоконченная,

 

статья

 

архимандрита

 

Хри-

санѳа:

 

«Редигіи

 

древняго

 

міра

 

въ

 

ихъ

 

отношеніи

 

къ

христіанству».

 

Самъ

 

авторъ

 

указываетъ

 

намъ

 

совре-

менно-научный

 

иптересъ

 

своего

 

изслѣдованія;

 

онъ

 

го-

ворить:

 

«Прежнее

 

богословіе

 

схоластическое

 

вообще

пренебрегало

 

историческимъ

 

элементомъ

 

въ

 

евоцхъиз

слѣдованіяхъ.

 

Оно

 

знало

 

язычество

 

больше

 

подъ

 

Фор-

мою

 

отвлеченнаго

 

понятія

 

о

 

заблужденіи,

 

которымъ

рѣшалось

 

все.

 

Для

 

него

 

язычество

 

было

 

religio

 

falsa,

о

 

которой

 

поэтому

 

самому,

 

и

 

кромѣ

 

этого,

 

больше

знать

 

не

 

нужно,

 

и

 

яе

 

стоить.

 

Теперь

 

же

 

настодтъ

нужда

 

въ

 

болѣе

 

виимательномъ

 

отнощепіи

 

къ

   

языче-



ству.

 

Мракъ

 

и

 

заблуждеиіе

 

язычества

 

своею

 

протйво-

положностію

 

ярче,

 

яснѣе

 

отображаютъ

 

для

 

насъ

 

свѣтъ

истины,

 

которая

 

смѣппла

 

ихъ,

 

и

 

которою

 

обладаемъ

мы.

 

Предъ

 

нами

 

здѣсь

 

открывается

 

ветхій

 

человѣкъ

въ

 

своемъ

 

внутреннемъ

 

нравствениомъ

 

бытѣ,

 

въ

 

сво-

нхъ

 

сокровенныхъ

 

чувствахъ

 

и

 

душевныхъ

 

двпжені-

я\ъ...словомъ —въ

 

отжившихъвѣроваіііяхъ

 

язычества

мы

 

находішъ

 

историческое

 

свндѣтельство

 

объ

 

нстннѣ

хріістіанства».

 

Трудъ

 

этотъ

 

нимало

 

не

 

похожъ

 

наспе-

ціальное

 

изслѣдованіе,

 

на

 

разработку

 

первоисточнпковъ

.

 

древннхъ

 

релнгііі:

 

онъ

 

чисто

 

богословскаго

 

характера

и

 

основанъ

 

на

 

тѣхъ

 

даниыхъ,

 

какія

 

до

 

послѣдшіго

времени

 

представляютъ

 

труды

 

ученыхъ

 

изъ

 

другой

области.

 

Въ

 

виду

 

возникающей

 

у

 

насъ

 

богословской

науки-апологетики,

 

въ

 

которую

 

входить

 

изслѣдованіе

о

 

древнпхъ

 

вѣрованіяхъ

 

язычества,

 

какъ

 

существен-

ная

 

часть

 

ея,

 

трудъ

 

этотъ

 

можетъ

 

прнвѣтстповаться

 

у

насъ,

 

какъ

 

драгоцѣнпое

 

пріобрѣгеніе

 

въ

 

области

науки; ; '» эжот

«Объ

 

изученіи

 

бпблейскаго

 

новозавѣтнаго

 

періода

въ

 

иеторико-дошатпческомъ

 

отношепіи»— : статья

 

(А.

Катанскаго),

 

имѣющая

 

обширныіі

 

научный

 

нитересъ,

и

 

іп>

 

особенности

 

важная

 

для

 

науки— «Православпаго

историческаго

 

изложенія

 

догматовъ»,

 

которая

 

до

 

сихъ

норъ

 

не

 

имѣла

 

еще

 

надлежащей

 

научноіі

 

постановки,

и

 

являлась' обыкновенно

 

въ

 

Формѣ

 

простыхъ

 

положе-

на

 

нліі

 

тезисовъ,

 

къ

 

которымъ

 

внѣшннмъ

 

образомъ

привязывались

 

тексты

 

и

 

мѣста

 

пзъ

 

отеческихъ

 

творе-

-ііій.

 

«Историческое

 

изложение

 

догматовъ»

 

обыкновен-

но

 

дѣлптся

 

па

 

двѣ

 

части.

 

Первая

 

часть

 

обнпмаетъ

 

со-

бою

 

періодъ

 

бибЛёпскій;

 

часть

 

вторая —періодъ

 

цер-

ковный—

 

первыхъ

 

трехъ

 

вѣковъ,

 

вселенскпхъ

 

собо-

])овъ

 

и

 

послѣ

 

вселенскпхъ

 

соборовъ.

 

Пёріодъ

 

бнблей-

скій

 

подраздѣляется

 

еще

 

на

 

періоды —ветхозаьѣтный

и

 

новозавѣтный.

 

Названная'

 

статья

 

нмѣетъ

 

въ

 

виду

собственно

 

новозавѣтный

 

періодъ,

 

и

 

зііакомптъ

 

чита-

-тёлей

 

l^cV;

 

литературою

 

и

 

постановкою

 

новозавѣтна-



-

 

P:5

 

-

го

 

отдѣда

 

«.историческая

 

издожешя

 

догматовъ»,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

съ .

 

матеріаламп

 

для

 

него

 

.имеющимися

 

въ

 

оте-

чественной

 

богословской

 

литературѣ;

 

2),съ

 

тою,

 

по-

становкою,

 

какую

 

можетъ

 

имѣть

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

въ

 

на-

шей

 

православной

 

догматической

 

наукѣ.

 

Вт»

 

этомъ.ио-

елѣднемъ

 

отдѣлѣ

 

авторъ

 

намѣтилъ

 

задачу,

 

методъ

 

и

п.танъ

 

бпблейскаго

 

новозавѣтнаго

 

отдѣда

 

науки

 

«пра-

вославная

 

историческаго

 

издоженія

 

догматовъ».

 

За-

дача

 

этого

 

отдѣла

 

исторпко-догматнческой

 

науки,

 

по

дшѣиію

 

автора,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

выяснить

сущность

 

ученія

 

1.

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

отдѣлить

Форму

 

отъ

 

сущности,

 

объяснить

 

Форму

 

условіямп

 

вре-

мени,

 

обстоятельствъ

 

и

 

личными

 

особенностями

 

св.

писателен,

 

сравнить

 

то

 

и

 

другое

 

ученіе —Христово

 

и

апостольское,

 

равно

 

какъ

 

и

 

учепіе

 

одного

 

апостола

 

съ

учеіііемъ

 

другаго,

 

какъ

 

въ

 

матеріальномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

Формальпомъ

 

отношенін,

 

и

 

показать

 

тождество

 

сущно-

сти

 

какъ

 

Христова

 

ученія

 

съ

 

апостольскимъ,

 

такъ

 

и

учеиія

 

|

 

всѣхъ

 

апостоловъ

 

между

 

собою,

 

и

 

различіе

 

въ

Формѣ,

 

опредѣлпвъ

 

предѣлы

 

этого

 

Формальнаго

 

раз-

личія.

 

Планъ

 

его

 

состоитъ

 

въ

 

отдѣльномъ

 

изложеиіи

ученія

 

I

 

Христа

 

съ

 

одной

 

стороны

 

п

 

ученія

 

апосто-

ловъ

 

съ

 

другой,

 

безъ

 

частнѣйшихъ

 

подраздѣлеиій

 

Хри-

стова

 

и

 

апостольская,

 

ученія

 

по

 

различнымъ

 

книгамъ

св.

 

пнсаиія.

 

Методъ

 

его

 

состоитъ

 

въ

 

положптелыюмъ

изложены

 

предмета

 

съ

 

апологетическимъ

 

оттѣнкомъ,

выражающимся

 

болѣе

 

въ

 

общемъ

 

строѣ

 

науки,

 

чѣмъ

иъ

 

частностяхъ.

                        

.

 

,

  

,

«Псторія

 

перевода

 

Библіи

 

на

 

русскій

 

языкъ».

 

И.

Чцстовпча.

 

Дѣло

 

перевода

 

библіи

 

на

 

русскій

 

языкъ,

болѣе

 

полувѣка

 

занимающее

 

русскую

 

церковь,

 

имѣ-

ет-ъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

чрезвычайно

 

большую

 

важность

 

и

..вьісокое

 

историчезкое

 

значеніе.

 

Оно

 

направляется

 

къ

удовлетворенііо

 

существенной

 

потребности

 

православ-

ная

 

.русская

 

народа

 

читать

 

слово

 

Божіепа

 

родномъ,

пбнятномъ

 

ему,

 

языкѣ

 

и

 

почерпать

 

въ

 

немъ

 

настав-

лении

 

подкрѣпленіе

 

въ

 

вѣрѣ

  

и

 

руководство

 

и

 

утѣ-



-

 

m

шеніс

 

въ

 

жизни.

 

Правда

 

н

 

церковно-славянскій

 

языкъ,

на

 

которыіі

 

первоначально

 

переведены

 

были

 

книги

св'ящ.

 

ппсанія,

 

нашъ

 

родпой

 

языкъ,

 

но

 

церковно-сла-

вянскій

 

языкъ

 

былъ

 

вполпѣ

 

поиятенъ

 

только

 

нашимъ

предкамъ-славяиамъ.

 

Съ

 

выдѣлепіемъже

 

русская

 

пле-

мени

 

изъ

 

общеславянская

 

народа

 

образовался

 

особый

русскій

 

языкъ,хотя

 

сродный

 

съ

 

общимъ

 

церковно-сдавян-

скпмъязыкомъ,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе,

 

какъ

 

постоянно

 

развиваю-

щійся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

развитіемъ

 

русская

 

парода,

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

для

 

послѣдшія

 

недоступный.

 

Постоянное

развптіе

 

русская

 

языка,

 

сдѣлавшись

 

особенпо

 

быст-

рымъ

 

съ

 

начала

 

18

 

вѣка,

 

сдѣлало,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

настоятельно

 

необходимымъ

 

перелоягепіе

 

бпблін

 

на

современный

 

русскій,

 

попятный

 

языкъ.

 

Между

 

тѣмъ

сколько

 

нужно

 

было

 

пройдти

 

трудностей,

 

сколько

 

нуж-

но

 

было

 

преодолѣть

 

препятствій

 

лицамъ,

 

взявшнмъна

себя

 

обязанность

 

удовлетворить

 

этой

 

законной

 

потреб-

ности

 

народа.

 

Сколыгахъ

 

неудачъ,

 

яря

 

н

 

иравствен-

пыхъ

 

пытокъ

 

стоило

 

это

 

святое

 

дѣло

 

обществамъ

 

и

частнымъ

 

лпцамъ

 

на

 

пути

 

пхъ

 

стремленія

 

къ

 

достп-

женію

 

своей

 

цѣли.

 

А.

 

какая

 

судьба

 

самыхъ

 

перево-

дов'ъ,

 

нрсдпрішпмаемыхъ

 

обществами

 

и

 

отдельными

лицами!

 

Ихъ

 

то

 

разрѣшали

 

къ

 

изданію,

 

то

 

запреща-

ли,

 

какъ

 

пѣчто

 

еретическое,

 

то

 

снова

 

издавалп.

 

Всю

эту

 

разнообразную,

 

отчасти

 

жалкую,

 

отчасти

 

отрадную,

судьбу

 

перевода

 

библін

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

авторъ

 

наз-

ванной

 

сейчасъ

 

статьи,

 

хотя

 

не

 

вполиѣ

 

еще

 

окончен-

ной,

 

слѣдитъ

 

съ

 

замѣчательною

 

подробное

 

гію

 

и

 

об-

стоятелыюстію.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

статьѣ

 

этой

большая

 

часть

 

документовъ,

 

относящихся

 

къ

 

исторіп

перевода

 

библіи

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

приведены

 

цѣлп-

ъюмъ,

 

п

 

авторъ

 

слѣдптъ

 

только

 

внѣшнюю

 

исторію

 

пе-

ревода,

 

статья

 

эта

 

читается

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ.

«Рѣчь,

 

читанная

 

въ

 

торжественномъ

 

собраніп

 

с.-пе-

тербургской

 

духовной

 

академіи

 

э.

 

ординарнымъ

 

нро-

ФессЬромъ

 

И.

 

Т.

 

Оспнинымъ,

 

17

 

Февраля

 

1872

 

т.»—

'зачѣчателыш

   

по

 

своему

  

примирительному

   

взгляду



—

 

m

 

—

на

 

вопросъ

 

о

 

соединены

 

церквей,

 

занимающихъ

 

те-

перь

 

многихъ

 

серьезныхъ

 

блюстителей

 

богословскпхъ

и

 

собственно

 

церковныхъ

 

пнтересовъ

 

на

 

западѣ.

 

Ав-

торъ

 

уясняетъ

 

условія

 

церковная

 

единенія,

 

бросая

при

 

этомъ

 

взглядъ

 

на

 

прежнія

 

попытки

 

къ

 

соедипе-

нію

 

церквей.

 

«Рѣшптельное

 

значеніе

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

разсуждаетъ

 

авторъ, —имѣетъ

 

никео-цареградскій

 

сим-

волъ

 

вѣры;

 

въ

 

немъ

 

члены

 

различныхъ

 

христіанскихъ

вѣроисповѣдаиій

 

могли

 

бы

 

имѣть

 

одно

 

общее

 

сокро-

вище

 

древне-каѳолическаго

 

вѣроученія,

 

одну

 

общую

объединяющую

 

связь;

 

въ

 

немъ

 

лежитъ-

 

оплотъ

 

про-

тнвъ

 

разнообразныхъ

 

Формъ

 

невѣрія,

 

опутавшихъ

 

за-

падное

 

общество».

«Литературные

 

труды

 

Максима

 

Грека».

 

Преосвящ.

Макарія,

 

архіеп.

 

литовская.

 

Максимъ

 

Грекъ

 

внесъвъ

нашу

 

духовную

 

литературу

 

иовый

 

элементъ

 

прежде

въ

 

ней

 

пеизвѣстный,

 

элементъ

 

научная

 

и

 

многосто-

ронняя

 

образованія.

 

До

 

него

 

всѣ

 

паши

 

писатели,

 

са-

мые

 

даровитые

 

п

 

просвѣщенные,

 

были

 

не

 

болѣе,

 

какъ

люди

 

грамотные

 

и

 

начитанные,

 

но

 

вовсе

 

незнакомые

съ

 

наукой,

 

и

 

если

 

обладали

 

иногда

 

даже

 

обширными

свѣдѣнінми,

 

то

 

почти

 

исключительно

 

богословскими.

Естественно

 

поэтому,

 

что

 

современники

 

Максима

 

очень

часто

 

преувеличивали

 

значеніе

 

Максима

 

и

 

считали

 

его

человѣкомъ

 

выше

 

своего

 

вѣка

 

по

 

уму

 

и

 

образованно;

а

 

некоторые

 

одного

 

только

 

Максима

 

и

 

прпзиавали

 

че-

ловѣкомъ

 

умнымъ

 

и

 

просвѣщеннымъ,

 

и

 

безъ

 

мѣры

превозносили

 

его

 

переводы

 

и

 

исправленія

 

книгъ

 

и

 

его

сочипенія.

 

Авторъ

 

названной

 

сенчасъ

 

статьи

 

судить

 

о

Максимѣ

 

Грекѣ

 

съ

 

полнымъ

 

безпристрастіемъ

 

и

 

спра-

ведливости,

 

не

 

умаляя,

 

по

 

и

 

не

 

увеличивая

 

его

 

за-

слугъ

 

и

 

достоинствъ.

 

Разобравши

 

всѣ

 

сочиненія

 

Мак-

сима

 

Грека,

 

какъ

 

переводныя,

 

такъ

 

и

 

оригинальный,

авторъ

 

приходить

 

къ

 

такому

 

выводу,

 

что

 

Максимъ

Грекъ

 

действительно

 

превоеходилъ

 

всѣхъ,

 

современ-

иыхъ

 

ему,

 

русскнхъ

 

писателей

 

и

 

грамотѣевъ,

 

если

не

 

обширностью,

 

то

 

освовательностію

 

свонхъ

 

познаны.



Но

 

съ

 

другой

 

стороны ;.;

 

ііесомц^иніОуііЧТО! онъ^по^сврл

ему

 

просвѣщенію,

 

;не

 

быдъвышепсво^^іі^^ка^ія^
возвышался

 

даже

 

надъ,

 

нѣкоторымц, -дщщщ^«оззрЬ?-

піями,

 

погрешностями,

 

:какіяд

 

ясцодстврвалйі^рщ, ,в,ъ

Россы:

 

напріщ&ръ

 

вѣрилъ

 

въ

 

близкою;

 

конину,,;

 

мща

съ

 

наступденіемъ

 

тысячелѣтія^

 

прішаішъ

 

-необходи-

мость

 

: казци

 

дретиковъ

 

Иу

 

т^^

 

.л

 

.^:!>;

 

<пщ,щэіщ

,.7і«Сішзьівд

 

р

 

,св.; ; фот.і;Ь,;

 

пйШ^х^£9йод^та^и^)1^дь^

£Ком'ь

 

его

 

еовремеияиковъ— въ

 

; связи

 

съ..ирдрріей0{ пр(Г

дитичеекихъ

 

парты

 

визацтЩскѳй

 

имдеріи».

 

lepoMOJUfixa

Герасима.

 

|;

 

Статья

 

нмѣетъ

 

цѣлію

 

примирить

 

разноре-

чивые

 

отзывы

 

о

 

патріархѣ

 

Фотіи

 

восточцыхъ

 

%й?г

падпыхъ

  

писателей.

                              

ятоодюо

 

эонлвп

Продолжение:

 

перевода

 

«Каноническая,

 

права,»,

 

митр.

А.

 

Шагу ны

 

и

 

статьи

 

Ѳ.

 

Елеонскаго

 

«Разбрр'ь ( ;

 

^иѣнііі

современной

 

отрицательной;

 

критики

 

о

 

времени,

 

на,

 

диг

санія

 

пято-книжія».

                                                

:

  

^

оД

 

.вІЬеяш^^о

 

oiRjntoq

:

 

i

       

штпярціід

 

эии

THP6H

   

И

   

ЭЫПТОМВ(П

   

HJOIJ.

ЕПАРХІАЛШАЯ

 

XPOMKA R

 

^m'^
.т/и

               

■

                               

uti'OH

 

от

   

гнкнін<кігя

 

i

;

 

i :

 

■ ,

 

Тула.

 

Ацрѣ дя

 

2

 

—По

 

окончаиіи

 

лцтурци, ,

 

въѵ

 

Бфщ-

явдеяскомъ

 

соборе

 

, совершено

 

бьдлрі

 

молебствіе

 

-по,$Щг

чаю

 

празднования

 

рожденія

 

Его

 

Императорская,

 

о

 

Ш-

сочества

 

благовѣрнаго

 

государя;

 

ве»к^окцязДг Алек-
сандра

 

Михаиловича

 

(вм,

 

1

 

>апрѣля).

 

На- лптурщ,лірр-

повѣдь

 

процзнесъ

 

Усцецскоіі

 

мРнайтырсцрйіЦніь^в^'

«Aj

 

.И.

 

Мерцаловъ.

 

m'm

 

уоинвяевп

 

яоотяА

 

.вшевяроэ

ві

 

птп

 

4«-г-Въ

 

шестую

 

годовщину

 

і

 

бларрдарствеинаго

воспоминанія

 

о

 

спасены

 

драгоцѣиной

 

жизни,

 

Щг^.іЩ-

личЕствА

 

Благоч.

 

Too

 

даря

 

і

 

Императора;

 

і

 

АлрсА^рд

Николаевича

 

отъ

 

преступная

 

покущеиія

 

ЗЛРДІ^Я,і;!ДЧ -

тургія

 

совершена

 

была

 

въ

 

томъ,.же собор^мъ^щдогъ
духовенствомъѵ

 

Въ

 

концѣ

 

-литургіцгПРйЛй.?ноеі;|.Д|і{о

слово

 

произнесъ

 

смотритель, училища•» протріерейі &#&•

Державпнъ;

 

По

 

.о.крнчаніи.

 

литургіи

 

крзсвддйпіщъ

 

со-



—

 

ІЩ9

 

—

вершенъ

 

былъ

 

со

 

всѣмъ

 

традскимъ

 

духовенствомъ

 

изъ

собора

 

на

 

кремлевскую

 

площадь

 

съ

 

хоругвями

 

и

 

мно-

я^ествомъ

 

особо

 

чтимыхъ

 

иконъ

 

нарочито

 

для

 

сего

нринесенныхъ

 

въ

 

соборъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

приходскихъ

церквей.

 

На

 

обширномъ

 

деревянномъ

 

помостѣ,

 

приго-

товленномъ

 

на

 

площади,

 

по

 

поставлены

 

всѣхъ

 

иконъ

на

 

прилично

 

устроенныхъ

 

мѣстахъ,

 

совершено

 

было

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

съ

 

колѣ-

нопреклоненіемъ

 

за

 

сохраиеніе

 

драгоцѣнныхъ :

 

дней

Августейшая

 

Монарха,

 

прп

 

молптвенномъ

 

соучасты

всего

 

духовенства,

 

начальннковъ

 

н

 

чпновниковъ

 

раз-

ныхъ

 

вѣдомствъ,

 

войска

 

и

 

многочисленная,

 

наполняв-

шая

 

площадь,

 

народа.

 

Торжественное

 

всенародное

молебетвіе

 

заключено

 

было

 

возглагаеніемъ

 

многолѣтія

Ихъ

 

Императорскимъ

 

Величкствамъ

 

Государю

 

Импера-

тору

 

и

 

Государынѣ

 

Императрпцѣ,

 

Ихъ

 

Император.

 

Вы-

сочествамъ

 

Государю

 

Наслѣднику,

 

Супруги

 

Его

 

и

 

Сы-

цу

 

Ихъ

 

и

 

всему

 

царствующему

 

дому,

 

при

 

колоколь-

номъ

 

звонѣ,

 

вслѣдъ

 

за

 

соборнымъ,

 

во

 

всѣхъ

 

город-

скихъ

 

церквахъ.

                                                    

юш

—

  

8.—Въ

 

томъ

 

Же

 

соборѣ,

 

въ

 

собраны

 

старшая

городская

 

духовенства,

 

совершено

 

было

 

молебсгвіе

 

о

благополучномъ

 

путешествіи,

 

по

 

тракту

 

съ

 

юга -на

Москву,

 

Его

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

Николаевича.

                                         

і

 

.И

 

./

—

   

9*—По

 

окончаніп

 

литургіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

совершено

 

было

 

молебствіе,

 

по

 

случаю

 

праздновапія

роя;денія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

благовѣр.

 

го-

сударя

 

велик,

 

князя

 

Владиміра

 

Александровича

 

(вм.

 

10

 

чі.)

—

   

14.—Въ

 

концѣ

 

вечерняя

 

бояслуягенія

 

велпка-

го

 

пятка

 

совершенъ

 

былъ

 

обычный

 

ходъ

 

съ

 

плаща-

ницею

 

вокругъ

 

собора

 

при

 

участіп

 

всего ,

 

граДсяаго

духовенства

 

и

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

во

 

всѣхъ

 

град-

скпхъ

 

церквахъ.

 

По

 

совершены

 

хода

 

и

 

по

 

поставле-

ны

 

плащаницы

 

среди

 

собора,

 

прот.

 

Спасской

 

ц.М.И.

Тропцкы

 

произнесъ

  

приличную

 

сему

 

дню

 

проповѣдь.

—

   

Іб.^День

  

Св.

 

Пасхи.

 

Въ

 

великую

  

субботу

 

но



—

 

140

 

—

окончаніи

 

полуночницы

 

великой

 

субботы,

 

ровно

 

въ

12

 

часовъ

 

ночи

 

начался

 

благовѣстъ

 

въ

 

соборѣ

 

и

 

во

всѣхъ

 

церквахъ,

 

и

 

послѣ

 

непродолжительная

 

благо-

веста

 

начался

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

Богоявленская

собора

 

съ

 

известною

 

песпію

 

воскресенія.

 

На

 

литургіп

Евангеліе

 

кроме

 

славянская

 

языка

 

было

 

читано

 

внут-

ри

 

алтаря

 

на

 

греческомъ

 

и

 

латинскомь

—

   

17.—Въ

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Императорская

 

Ве-

личества

 

благоч.

 

Государя

 

Императора

 

Александра

Николаевича

 

и

 

Его

 

Императорская

 

Высочества

 

велик,

князя

 

Николая

 

Михайловича,

 

по

 

окончаніц

 

лнтургіи

соверыено

 

было

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборе

 

благодарственное

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

о

 

здравы

 

и

 

спасены

 

благоч.

Государя

 

Императора,

 

при

 

соучастіи

 

всего

 

градскаго

духовенства,

 

въ

 

собраны

 

многочисленная

 

народа,

 

въ

прпсутствіи

 

началыыковъ

 

и

 

членовъ

 

военная,

 

граж-

данская

 

п

 

учебныхъ

 

вѣдомствъ.

 

На

 

литургіи

 

пропо-

ведь

 

произнесъ

 

прот.

 

Троицкой

 

ц.

 

А.

 

Н.

 

Пвановъ.

—

  

23.—По

 

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

Бого-

явленскомъ

 

соборе

 

соверыено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

слу-

чаю

 

праздн.

 

тезоименптствъ

 

Ихъ

 

Цмператорскихъ

 

Вы-

сочествъ

 

благовѣр.

 

государынь

 

велик,

 

княгинь

 

Алек-

сандры

 

іосифовны

 

и

 

Александры

 

Петровны.

 

Ца

 

литур-

гіи

 

проповедь

 

произнесъ

 

Крестовоздвиженской

 

ц.

 

свящ.

А.

 

И.

 

Глаголевъ.

-

 

—

 

30.—По

 

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

томъ

 

яге

 

соборѣ

соверыено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

празднованія

рояіденія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

благовѣр.

Государей

 

велик,

 

князеіі

 

Теория

 

Александровича

 

(вм.

27

 

ч.)

 

и

 

Серия

 

Александровича

 

(вм.

 

29

 

ч.).

 

На

 

лп-

тургіп

 

проповедь

 

произноснлъ

 

Благовещен,

 

ц.

 

свящ.

М.

 

В.

 

Рудневъ.

                                       

■гі/фюа

 

owhhh

Мая

 

7.—По

 

окончаиіи

 

литургіи

 

совершено

 

было

молебствіе

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборе,

 

по

 

случаю

 

празднова-

ны

 

рожденія

 

Его

 

Императорская

 

Высочества

 

благовѣр.

Государя

 

велик,

 

князя

 

Николая

 

Александровича

 

(вм.

6

 

ч.).

 

И

 

непосредственно

 

после

 

всенощная,

 

бдѣпія

 

въ



-

 

ш

 

-

сей

 

же

 

день

 

совершено

 

было,

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ,йъ

собраній

 

старшаго

 

духовенства,

 

моіебствіе

 

о

 

благопо-

дучномъ

 

иутешествіи,

 

по

 

тракту

 

на

 

Орелъ,

 

Его

 

Вели-

чества

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича.

—

  

9. —Праздникъ

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Въ

 

сей

день

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

Богоявлен-

скаго

 

собора

 

въ

 

Николочасовенскуго

 

церковь.

—

   

10.—Въ

 

среду

 

преполовенія

 

пятидесятницы

 

по

окончаніи

 

литургіп

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

нзъ

 

того

 

же

 

собора

 

вокругъ

 

кремля.

—

   

14.—Но

 

окончаніи

 

лптургіп

 

въ

 

томъ

 

же

 

Богояв-

ленскомъ

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

случаю

празднованія

 

памяти

 

Св.

 

Кирилла

 

п

 

Меѳодія

 

(вм.

 

1 1

 

ч.).

—

  

21.—Въ

 

день

 

празднованія

 

срѣтепій

 

Владимір-

скоіі

 

иконы

 

Пресв.

 

Богородицы

 

совершенъ

 

былъ

 

крест-

ный

 

ходъ

 

изъ

 

тогоже

 

собора

 

въ

 

Владпмірскую

 

Ржав-

скую

 

церковь.

 

Но

 

окончаніи

 

литургіи,

 

какъ

 

въ

 

собо-

рѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

Владимірской

 

ц.

 

совершены

 

были

 

мо-

лебствія

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

тезоименитствъ

 

Ихъ

Нмператорскпхъ

 

Высочествъ

 

благовѣр.

 

Государей

 

ве-

лик,

 

князей

 

Константина

 

Нпколаевича

 

и

 

Константина

Константиновича

 

и

 

благовѣр.

 

Государыни

 

велик,

 

кня-

гини

 

Елены

 

Павловны,

 

рожденія

 

Ея

 

Императорскаго

Высочества

 

благовѣр.

 

Государыни

 

велик,

 

княгини

 

Алек-

сандры

 

Петровны

 

(вм.

 

20

 

ч.)

 

и

 

тезоименитства

 

Его

Император.

 

Высочества

 

велик,

 

князя

 

Алексія

 

Алек-

сандровича.

—

  

25.—Праздникъ

 

Возиесенія' Господня.

 

Въ

 

сей

день

 

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

тогожъ

 

со-

бора

 

въ

 

Вознесенскую

 

церковь.

—

  

28.— Въ

 

томъ

 

же

 

Бсгоявленскомъ

 

соборѣ

 

Ш

собраніи

 

старшаго

 

духовенства

 

совершено

 

было

 

мо-

лебствіе

 

о

 

благополучпомъ

 

путешествіи,

 

по

 

тракту

 

па

Москву,

 

Его

 

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

Николаевича.

•

 

—

 

30.—День

 

200-лѣтія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

Импера-

тора

 

Петра

 

Великаго.

   

Наканунѣ

 

сего

 

дня

 

было

 

все-'



—
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«

нищнос

 

бдѣніе

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

и

 

,во

 

всѣхъ

церквахъ

 

города.

 

На

 

самый

 

день

 

сего

 

торжества

 

на

дитургіц

 

въ

 

соборѣ

 

была

 

лнтія

 

о

 

упокоеніи

 

Имрр.

Петра

 

1-го.

 

Но

 

окончаніи

 

литургіи

 

совершено

 

было

 

тор-

жественное

 

молебствіе

 

съ

 

водоосвящепіемъ

 

при

 

соучас-

тіи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства

 

въ

 

.приоутствіигт.на-

чалышковъ

 

военнаго

 

и

 

гражданскаго

 

ведомства

 

ичи-

новииковъ

 

разнаго

 

ведомства.

 

Торжественное

 

молеб-

ствіе

 

заключено

 

было

 

возглашеціемъ

 

многолѣтія

 

Ихъ

Веліічествамъ

 

Государю

 

Императору

 

и

 

Государыни

 

Им-

ператрпцѣ,

 

нхъ

 

цмператорскимъ

 

высочествамъ

 

госу-

дАРЮ

 

Наслѣднику,

 

Супруге

 

Его

 

и

 

Сыну

 

Ихъ

 

и

 

всему

царствующему

 

дому,

 

за

 

симъ—вѣчная

 

память

 

Петру

1-му

 

п

 

благоденствіе

  

всему

 

Российскому

 

Государству.

Ill

    

I]

                                                       

..■

      

......

24)

 

КАКЪ

 

ДЪЛАЕТСЯ

 

ГЛИНЯНАЯ

 

ПОСУДА?

.....

        

........ ,..

«Папа!

 

кто

 

такой

 

былъ

 

Бернардъ

 

Налисси?

 

спроси-

ли

 

однажды

 

Коля

 

и

 

Маша

 

у

 

своего

 

отца.

 

Вчера

 

у

дяди

 

всѣ- рассматривали-.какую

 

то

 

старую

 

тарелку

 

и

при

 

этомъ

 

упоминали

 

Бернарда

 

Палиссп».— Это— мас-

теръ

 

Фаянсовой

 

посуды,

 

отвѣчалъ

 

отецъ;

 

жилъ

 

онъ

триста

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

и

 

замѣчателенъ

 

тѣмъ,

 

что

первый

 

во

 

Франціи

 

пачалъ

 

дѣлать

 

изъ

 

Фаянса

 

чашки,

тарелки

 

и

 

т.

 

п.

 

вещи.

 

До

 

него

 

никто

 

ие

 

умѣдъ

 

этого

дѣлать.

 

Только

 

въ

 

Италіи

 

въ

 

городѣ

 

Фаенца

 

дѣлали

такую

 

посуду;

 

но

 

итальянцы

 

не

 

открывали

 

никому

своего

 

секрета.

 

«А

 

изъ

 

чего

 

дѣдается

 

самый

 

<шшсъ?»

сиросплъ

 

Коля,— Тарелки

 

Фаянсовыя,

 

миски,

 

горшки

кухонные,

 

Фарфоровая

 

посуда—все

 

это

 

дѣлается

 

пзъ

глины.

 

Глшіу

 

разводятъ

 

водой,

 

очищаютъ

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

постороннихъ

 

веществъ,

 

какія

 

были

 

кънейпри-

мѣщаны,

 

затѣмъ

 

лѣпятъ

 

изъ

 

нея

 

разной

 

Формы

 

по-,

суду

 

и

 

ставятъ

 

въ,

 

приготовленную

 

для

 

этого

 

печь.—



—

 

ш

 

■—

ЕслР-все

 

^ѣлШёя

 

»і$л^'МййШу»

 

отпето*

 

же-

 

'не

 

-

 

вёя

 

Щ№

судаиодійаШа?

 

^нрѳіейлиі^ѣтИі-^Оттѳго;'^

 

чтё^глийа

но1!о|1ш;МШ;

 

нр*готоШется*ДЛя

 

разной

 

пОеу^ы.

 

'Щвѣ-

точЧШ

 

^бЬнЩ'

 

наирц

 

черШйцы,-

 

бруо№

 

и Шчіі

 

йеЩй

дѣіаютёМ и я8'Ъ

 

'Щной'-''гЛйнбі і tf

 

іпот^омЪ' 'яак;ѳ'мШ ;] й&

 

; йок-

І^гВаюШ,1 -

 

а*й]ЙйР

 

(ЩвЙЩШ

 

цечь^ '

 

Разные ЩуШйи

мѣёйю^йШѴУ

 

Ихъ^йередЪ !

 

тѣйъ-

 

-как^ётйвйтѣ вь< $еЩ

обййнййШ"' жидковтыё,-'

 

ой

 

кёторёйРён»

 

дЙаютёй

 

! блёё-

ІЩ$Ш>

 

йЩЩтЬ

 

переносить '

 

дово'Шо

 

ЩшШт

 

ж&ръѵ

о>

 

котбрй

 

й-:!Шчабѣ ивамѣ

 

'г6во|)йлъ;1Нона

 

*

 

отличается

тоШо

 

бѣяѳВ'атъім¥^вѣтомъ>

 

-потому

 

что ЩЦШкрЩМ

приготовляется-

 

изъ1

 

'глины

 

шщ

 

но 'Съ

 

примѣсьЮ

 

камня,

толченагФ

 

въ J

 

порошокъ

 

й

 

тЩ.І

 

Смѣсь^

 

Ш

 

совершён-

но-бѣлйг^^ѣ^іШа^вязкаяу^и^пбёуда^сдѣланНаяиУѢ

ищ

 

очень 1

 

'Прѳчна^Пойрываётёя она

 

прозрачною 1

 

жид-

костью;, 1

 

которая

 

нзвѣстна

 

нодъ

 

йменшъ

 

эмали.

 

Посу-

да

 

изъ

 

такого- Фаяноа-ті6чтй :/ Нё

 

отличается

 

отъ

 

; ФарЦ

Форовой.

 

НедШатОкъ^ея

 

; то'тъ,: '

 

что

 

она

 

желтѣетъ

 

отъ

упбтрблегіія' -это 1

 

прёисходитъ' ; оттого,і; -что

 

эмаль

 

при"

еШйШе 'Очеш-^рѣпкЬ-^къ й

 

Фавнсу

 

ч?

 

Легко№Ш$оЩ

иШШШЩть^

 

нёгё! а

 

а !

 

-когда

 

Щ®ёФ&<ШЩш

 

сало 1;

 

йа^

чнйаёѣъ^ аірМѳдйть- въ%^елку !:# карелка

 

:

 

і:яШтѣеШ

Фарфоровая

 

• '

 

поёуДа ■'

 

[

 

делается

 

изъ

 

такъ :

 

•'•

 

называемой

«»а}ШроѣоІ і;глййыі '.

 

Къі

 

этёі

 

ЭДШ

 

прибавляется' ;

 

мѣлъ,

самьніі-лучшій^

 

чистый

 

песокъ' и

 

порошойъ'иёъврём^

иёнВДЩь 1̂ёдъ\ланйая;изъ

 

этого : полуирозрачнагё

 

тѣс^

та --HOKflbiBaeM

 

очень

 

-крѣикёю

 

эмалью.

 

'Эмаль

 

Ш&&
будто

 

'•вк'6ди^ъі;и въ і тѣсто

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

поезда

об}ішгаеШ'{вЪ

 

йёчй, 1

 

и д

 

потому

 

очень

 

крѣпкѳ- держит-

ся,^

 

й-Чой^,г$$№^<&адіІР

 

йе (

 

измѣйяется'

 

ЬЙ;, 'упЬт-

рёШгіЙ;' 1

 

Яёѣ

 

ъШ'ЦШдт&Ш

 

ставятъ-

 

Фарфоровую

'-' ' £амых^ ]кзиёйбразныХъ

 

'йогкъ

 

посуда

 

дѣдаётся

 

изъ'

емШ

 

тШШШ

 

шШ ■'■>

 

б!Ѵтьйц, : фужкн,

 

вазьі,-ііёр~



-

 

444

 

-

зины

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

печь

 

обжигать

 

эти

 

вещи

 

не

 

ставятъ.

Замѣтьте,

 

что

 

не

 

для

 

всякой

 

посуды

 

пуженъ

 

одина-

ковый

 

жаръ:

 

для

 

одной

 

больше,

 

для

 

другой

 

мень-

ше,

 

а

 

некоторую,

 

какъ

 

видите,

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

обжи-

гаютъ.

 

Форму

 

посудѣ

 

даютъ

 

на

 

особомъ

 

станкѣ.

 

Ста-

нокъ

 

этотъ

 

круглый,

 

похожій

 

на

 

столикъ;

 

внизу

 

онъ

устраивается

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

пряха.

 

Работникъ

 

садит-

ся,

 

кладетъ

 

кусокъ

 

тѣста

 

на

 

століщъ

 

и

 

цовертываетъ

его

 

погою.

 

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

столикъ

 

вертится,

 

ра-

ботникъ

 

руками

 

окру гляетъ

 

кусокъ,

 

а

 

потомъ

 

дѣлаетъ

изъ

 

иего

 

что

 

хочетъ:

 

чашку,

 

тарелку,

 

горшокъ

 

и

 

т.

д.

 

На

 

этомъ

 

станкѣ

 

дѣлается

 

только

 

самая

 

чашка,

 

а

ручки

 

и

 

разпыя

 

украшенія

 

дѣлаются

 

особо

 

и

 

послѣ

налѣпляются.

 

Нужна

 

большая

 

осторожность

 

въ

 

обжи-

ганіи

 

особенно

 

Фарфоровой

 

посуды.

 

Если

 

въ

 

печи

слишкомъ

 

жарко,

 

посуда

 

можетъ

 

лопнуть;

 

въ

 

недо-

статочно

 

горячей

 

печи

 

она

 

расползется.

 

«Папа!

 

ска-

зала

 

дѣвочка,

 

когда

 

дѣлаютъ

 

разные

 

рисунки

 

на

 

но-

судѣ,— послѣ

 

обжнганія

 

или

 

прежде?» —Сначала

 

раз-

рисуютъ

 

посуду,

 

а

 

потомъ

 

ставятъ

 

обжигать,

 

отвѣ-

чалъ

 

отецъ.

 

Цвѣта

 

въ

 

печи

 

пзмѣняются:

 

если

 

мастеръ

нарнсуетъ

 

на

 

чашкѣ

 

напр.

 

голубой

 

цвѣтъ,

 

то

 

изъ

 

пе-

чи

 

выдетъ

 

этотъ

 

цвѣтокъ

 

непохожимъ

 

на

 

голубой;

значить

 

мастеръ

 

додженъ

 

предвидѣть

 

всѣ

 

измѣненія,

какія

 

бываютъ

 

въ

 

печи

 

съ

 

цвѣтами,

 

и

 

при

 

разрисов-

кѣ

 

иастоящаго

 

цвѣта

 

не

 

давать

 

цвѣтку.

 

На

 

обожжен-

ной

 

посудѣ

 

нельзя

 

поправлять

 

рисунка;

 

какою

 

чашка

вышла

 

изъ

 

печи,

 

такою

 

ее

 

и

 

оставляюсь.

 

Теперь

 

вы

видите,

 

что

 

рисовать

 

на

 

ФорФорѣ

 

гораздо

 

труднѣе,

чѣмъ

 

на

 

полотнѣ

 

или

 

на

 

бумагѣ,

 

значить

 

понимаете,

почему

 

хорошіе

 

рисунки

 

такъ

 

рѣдки

 

па

 

посудѣ.

Я

 

кажется

 

все

 

объяснплъ

 

вамъ;

 

теперь

 

раскажу

 

вамъ

о

 

Бернардѣ

 

Палпсси.

 

Опъ

 

былъ

 

бѣдный

 

рабочій,

 

имѣлъ

жену

 

и

 

дѣтен,

 

которыхъ

 

содеря;алъ

 

съ

 

большимъ

трудомъ.

 

Разъ

 

случилось

 

ему

 

увидать

 

Фаянсовую

 

чаш-

ку,

 

привезеішую

 

кѣмъ-то

 

пзъ

 

Италіи.

 

Сейчасъ

 

же

вошла

 

ему

  

въ

 

голову

 

мысль

 

сдѣлать

 

самому

   

такую



ш
-

 

445

 

—

lui

   

a«rfldoinli

 

ищокон

 

цониоцотоои

 

ііоіпш

 

*«?0
же

 

чашку.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

мысль

 

эта

 

не

  

давалаі.емуч

покоя

 

ни

 

днемъ

 

ни

 

ночью; -Онъ~бросилъ

 

свою

 

работу

и

 

все

 

время

 

употреблял^

 

иа^т^рэдбы

 

наидти

 

нако-

нецъ

 

такоіі

   

составь!,

 

изъ

 

котораго

 

можно

   

бы

 

было

сдѣлать

 

такую

 

,щщу- Мщ&пЩШ

 

прйтерпѣлъ

 

онъ,

а

 

отказаться

   

ота

 

своей

 

"мысли

 

ни

 

какъ

   

не

 

^отѣлъ.

Всѣ

 

сосѣди,

 

ВмѢётё

 

тёгё, л чтё"бы

 

помМ'емУ,

 

смеялись
надъ

 

нимъ,

 

-жена

 

постоянног^рмилаі-ееѳпз^

 

то,

   

что

онъ

 

пересталъ

 

заботился | о- р^рьф?

 

j

 

;н«)Онъ

 

надѣялся

на

 

Бога

 

и

 

терпълйвО

 

ііёреносилъ

 

насмѣшки

 

(юсѣдеі);^

упреки

 

жегіы.

 

Самъ

 

онъ

 

строилълечь^

 

А$Зщ$Ю
за

 

матеёіалами,

 

самъ

 

носилъ

 

Щ^Щ^ШЩьЩЬм
зомъ

 

прошло

  

Пятнадцать 'лѣтъ.^р|щд%іице

 

9$ршр

своей

 

мысли

 

сдѣлать

 

чашку.

 

Наконец

 

онъ

 

рѣщі^я

въ

 

нослѣДній

 

разь'

 

упот^ебйт^

 

вЙ.

 

успш^'^Цы'щ^;
тигнутьРй$Ш

 

'■

 

Состроили

 

І бёльніую

 

nggfe- о

 

;цодожш;ь и:

огонь

 

ц

 

поставилъ

 

въ

 

нее

 

приготовленныя

 

чашки.

 

На ,

этотъ

 

разъ

 

дѣло

 

пошло

 

й^^о^Щ^^ъ^Ш^та^
тію

 

скоро

 

вышелъ

 

весь

 

запасъ"

 

дровъ,

 

а

 

посуда

  

еще

не

 

была

   

готова.

   

Онъ

 

зналъ,

 

что

 

если

   

тепла

 

хоть

сколько

 

нибудь

 

уменьшится,

 

все,

 

что

 

въ

 

печи,

 

пропа-

детъ;

 

сецчасъ

 

бросплёя

 

онъ

 

ломать

 

ёШ'ШЩщЩШ
нимать

 

столбы

 

и

 

все

 

это

 

класть

 

въ

 

печь,

 

^рщдщ-

далъ,

 

что

  

и

 

этого

 

мало,

 

вршёлъ

 

въ

 

'

 

дощ^^

 

ВдШлъ.ь

ломать

 

всю

 

мебель;,;

 

Одъ

 

видѣл%,і'я];о

 

э^ШЗДСВ&Ко*
будетъ

 

блёстящіц,,

 

иГччго ,

 

всі

 

друды.іШбИі

 

надершвщи

теперь

 

вознаградятся*

 

Побросавъ

 

всюсвоіоіібѣднуюменг.)

бель,

 

онъ,.

 

не

 

обращая

 

.внпманіяна^.плачьоп^дѣФеі^ч^^

жены ,

 

нача дъ

   

ломать

 

полъ,

 

вынимать-окна в

 

и

 

дйё)Ш11!

Если

 

бы

   

этого

 

недостало,

 

онъ^- кшШЩ'Ш№н11®Ш^
снлся,;бы

 

въ

 

печь.

 

Богъ

 

накоНецъ -ут'ШМД11

 

еІгЬ^-^Ш^І ''
вынулъ

 

нзъ

 

печи

 

прекрасный* 1

 

чаШкй,

 

Ьов'&щеШ

хожія

 

на

 

ту

 

Чаінку,

 

которую

 

онъ

 

видѣл^ 1

 

^н^с^одщ
лѣт¥

 

тому

 

назадъ.

   

Вѣсть

 

объЩіъ^щ^ф^щ^,,
сюду

 

и

 

дошла

 

до

 

государя. 1

 

Государь

 

иаграднлъ

 

его;"

кромѣ

   

того

 

онъ

  

выручилъі

 

бодьщія

 

деньги

   

за/. свое

пздѣліс.

 

Такъ

 

простои

 

рабочіи

 

Бернардъ

 

безъ

 

денегъ,

ГТИ

ой
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безъ

 

всякой

 

посторонней

 

помощи

 

иріобрѣлъ

 

богатство

и

 

«■#

                     

______

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На

 

посдѣднее

 

полугодіе

(Съ

 

1-го

 

іюля

 

по

 

31-е

 

декабря)

 

1872

 

года.
■

Открыта

 

подписка

 

на

 

гавету

«СОВРЕМЕННОСТЬ»:

Безъ

 

пересылки

       

....

         

2

  

руб.

   

35

  

коп.

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Петербургѣ

      

.

        

.

         

3

     

»

     

15

    

»

Съ

 

пересылкою

 

иногороднымъ

     

.

        

.

         

3

     

»

    

—

    

»

Годовая

 

же

 

цѣна

 

прежняя

          

.

        

.

         

5

     

»

     

—

    

»

Желающіе

 

получить

 

отдѣльно

 

всѣ

 

JVoJV»

 

«Современности»

только

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

текущаго

 

года

 

присылать

 

на

это

 

2

 

руб.

 

60

 

коп.

Адресоваться

 

т

 

редащію

 

«Современности» ,

 

т

 

Петербурт.

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

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

 

1870

 

г.

 

(*),

Подобно

 

Чехамъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

латинствовавшихъ

 

жите-

лей

 

нашего

 

западнаго

 

края,

 

вслѣдъ

 

за

 

признаніемъ

 

въ

 

Римѣ

догмата

 

панской

 

пеаогрѣшимости,

 

перешли

 

изъ

 

латинства

 

въ

православіе,

 

публично

 

заявляя,

 

что

 

ближайшимъ

 

побуждені-

емъ

 

къ

 

прчнятію

 

ими

 

православной

 

вѣры

 

было

 

именно

 

это,

возмутительное

 

для

 

христіанъ,

 

событіе.

 

«Такъ

 

какъ

 

непогрѣ- "

шимость

 

папы», — писалъ

 

одинъ

 

изъ

 

новообращающихся, —

«объявлена

 

догиатолъ

 

вѣры,

 

то

 

я,

 

истинный

 

христіанинъ,

признающій

 

неиогрѣшимость

 

только

 

одного

 

Бога,

 

отрекаюсь

 

;

отъ

 

унін

 

съ

 

Рямомъ

 

и

 

возвращаюсь

 

къ

 

вѣрѣ

 

своихъ

 

предковъ,

— къ

 

православію,

 

сохранившему

 

чистоту

 

ученія

 

святой

 

со-

борной

 

и

 

апостольской

 

церкви».

 

Точно

 

такъ

 

же

 

другой

 

изъ

присоединившихся

 

къ

 

православію

 

въ

 

письменномъ

 

заявленіи

(*)

 

Нродолжете.—Си.

 

JY»

 

11;
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своемъ

 

объяснялъ,

 

что

 

«признаніе

 

догмата

 

папской

 

непогрѣ-

шимости

 

поколебало

 

его

 

преданность

 

римско-католической

 

вѣ-

рѣ,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

родился

 

и

 

которой

 

доселѣ

 

былъ

 

ревност-

иымъ

 

послѣдователемъ»,

 

и

 

потому

 

онъ

 

прибѣгаетъ

 

подъ

 

кровъ

православной

 

церкви,

 

«съ

 

твердымъ

 

рѣшепіемъ

 

быть

 

отнывѣ

истинно

 

вѣрнымъ

 

ея

 

сыномъ».

Деятельность

 

церкви

 

по

 

обращенью

 

раскольников»

 

и

 

пло-

ды

 

оной.— По

 

мѣрѣ

 

того

 

какъ,

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

болѣе

и

 

болѣе

 

уясняется,

 

чѣмъ

 

поддерживается

 

расколъ

 

и

 

на

  

чемъ

основывается

 

его

 

вліяніе

 

на

 

массы

 

народа,

 

противъ

 

него

 

при-

нимаются

 

и

 

болѣе

 

вѣрныя

 

мѣры.

 

Всѣ

 

сіи

 

мѣры

 

имѣютъ

  

по-

всюду

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

характеръ

 

и

 

состоять

 

въ

 

духовномъ

просвѣщеніи

 

заблуждающихся,

 

чрезъ

 

разъясненіе

 

имъ

 

неправдъ

раскола

 

и

 

правоты

 

православной

 

церкви,

    

и

 

разнообразятся,

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ,

 

способами,

 

избираемыми

 

къ

 

тако-

му

 

просвѣщенію.

 

Такъ,

 

для

 

обращенія

 

на

 

нуль

 

истины

   

рас-

кольниковъ

 

владимірской

 

епархіи,

 

мѣстное

 

епархіальное

   

на-

чальство

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

учреждало

 

особыя

 

коммисіи

 

изъ

нѣсколькихъ

   

священниковъ

 

тѣхъ

 

приходовъ,

   

кои

 

заражены

расколомъ,

 

и

 

способныхъ

 

прихожанъ:

 

номмисіамъ

 

этимъ

 

бы-

ло

 

поручаемо

 

дѣло

 

увѣщеванія

 

заблуждающихся,

 

сътѣмъ

 

что-

бы

 

о

 

плодахъ

 

своихъ

 

увѣщеваній

 

онѣ

 

доносили

 

епархіально-

му

 

начальству

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

мѣсяца,

 

представляя

 

журна-

лы

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками.

   

По

 

отзыву

 

преосвящен-

наго

 

владимірскаго,

 

учрежденіе

 

такихъ

 

коммисій

 

уже

 

въ

 

ми-

нувшемъ

 

году

 

оказалось

 

мѣрою

 

дѣйствительною.

 

Подобная

 

мѣ-

ра,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

въ

 

широкихъ

 

размѣрахъ,

  

предпринимается

въ

 

нижегородской

 

епархіи.

 

Здѣсь

 

предположено

 

учредить

 

по-

печительное

 

общество

 

для

 

дѣйствованія

 

на

 

расколъ,

 

на

   

слѣ-

цующихъ

 

главныхъ

 

основаніяхъ:

    

1)

 

средоточіе

   

озпаченнаго

общества

 

должно

 

быть

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ,

 

подъ

  

предсѣ-

дательствомъ

 

преосвященнаго

 

викарія

 

нижегородской

 

еиархіи,

а

 

отдѣленія

 

онаго

 

въ

 

мѣстахъ,

 

преимущественно

 

зараженныхъ

расколомъ

 

или

 

сопредѣльныхъ

 

съ

 

ними,

 

напр.,

 

въ

 

городахъ:

Семеновѣ,

 

Василѣ,

 

Горбатовѣ,

 

селахъ:

 

Павловѣ,

 

ІІогородскомъ,

Мурашкинѣ

 

и

 

другихъ;

 

2)

 

въ

 

составь

 

общества

 

должны

 

вхо-

дить

 

лица

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

особенно

 

изъ

 

принадлежащихъ

къ

 

единовѣрію

 

и

 

состоящихъ

 

въ

 

болѣе

  

бдизкихъ

   

отношені-

яхъ

 

къ

   

заблуждающимся

 

и

 

пребывающимъ

   

внѣ

 

общенія

 

съ

церковію;

 

посему

 

непремѣнными

 

членами

 

общества

 

въ

   

Нищ-
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иемъ-Новгородѣ

 

должны

 

быть:

 

членъ

 

копсисторіи,

 

завѣдывак),-,

щій

 

дѣйамн

 

по"'раскоіу, 1

 

благочинны'й

 

едииовѣрческахъ.

 

церк-

вей,

 

священнйкъ

 

кладбищенской

 

единоверческой

 

церкви,

 

учи-

тель 1 семпнарій,

 

здвѣдьгваюіцій

 

учреждённымъ

 

при

 

семиіщр^

ыйссГбнерскйиъ

 

отдѣленіемъ,

 

попечитель

 

кладбищенской

 

еди-

воШрческой

 

церкви

 

Староста

 

'приходской

 

единоверческой

церкви

 

п

 

одипъ

 

или

 

два

 

изъ

 

протоіереевъ

 

или

 

священ-

нйковъ

 

ййжегороЛсКихъ,

 

по

 

избранію

 

преосвященнаго

 

ви-

ЩЙ1

 

ц'утвЙрждетю

 

въ

 

званій

 

членовъ

 

епархіальнымъ

 

пре-

о^вященнымъ; ;

 

а'

 

въ

 

отдѣленіяхъ

 

общества

 

непремѣнными

 

чле-

нами/

 

Должны

 

быть,

 

Нрй

 

участіп

 

единовѣрческихъ

 

священни-

ковъ

 

тѣхъ ;

 

Мѣстностей,

 

въ

 

коихъ

 

эти

 

отдѣленія

 

будетъ

 

приз-

нано

 

нужншіъ

 

и 1

 

полезнымъ

 

учредить,

 

одинъ

 

или

 

два

 

изъ

^ѣстныхъ

 

православпыхъ

 

священнйкбвъ,

 

избранные

 

благочин-

ническймъ

 

совѣтомъ,

 

учредители

 

и

 

благотворители

 

училищъ

при

 

единовѣ]Мёскйхъ

 

церквахъ,

 

учители

 

этихъ

 

училищъ, ста-

росты

 

едййоВѣрческихъ

 

церквей

 

той

 

мѣстности

 

и

 

волостные

старшинй,

 

если

 

! будутъ

 

признаны

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

от-

нопіеніи'длк' : отдѣленія

 

полезными;

 

3)

 

предметами'

 

дѣятелыю-

с¥Й

 

поііечиТельнаго

 

общества

 

должны

 

быть:

 

устройство

 

учи-

лищъ

 

при ' едйновѣрчёскихъ

 

цербваіъ,

 

изысканіе

 

средствъ

 

къ

ихъ 1

 

содёрйійнік) ' и

 

6iaroyctpoflci|By,

 

вЬзбуждеиІе

 

въ

 

расколь-

нйпахъжеланія

 

войти

 

въсношенія

 

съ

 

членами

 

общества,

всітоможеніа

 

бѣдгіымъ, 1

 

гіринадлежащимъ

 

къ

 

единовірческимъ

це'р'квамъ

 

W

 

вйбвь

 

присоединяющимся

 

къ

 

единовѣрію

 

изъ

 

рас-

кола,

 

призрѣніе

 

спротъ,

 

принадлежащихъ

 

или

 

обращающихся

къ^едййбвѣрческЬЙ

 

Цер'йвй,

 

вспбможеніе

 

въкрайнихъ

 

нуждахъ

вг4

 

бѣдетвШ*! 1

 

дйже

 

и

 

пребываЮщимъ

 

въ

 

расколѣ.

 

На

 

основа-

ніігэтйхъ

 

главпьііъ

 

положеній

 

имѣетъ

 

быть

 

составлена

 

под-

робйая

 

гіроіфкммаі

 

^ѢЙЬтвій

 

попечительнаго

 

общества , (

 

йзго^в-

лёМе;!кот6рѴй

 

вШЬ'Ме'но

 

ца

 

особо

 

учрежденную

 

коммисію

 

'изъ

неіі{)ейѢпнЕІхъ' ;

 

чзгёновъ

 

Тібпечительііаго

 

общества,

 

подъ

 

руко-

'

 

водстввмь1

 

і/Щсѣдаіёігя

 

общества,

 

бикарія

 

нижегородской

 

епархіи.
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