
\Ч5,

ТУЛЬСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

15-го

 

Апрѣля

    

Jv

 

0.

        

1872

 

года.

'Гул.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

бсзъ

 

иерее.

 

4

 

руб.

20

 

коп.,

 

съ

 

иересыл.

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ

 

Троицкой

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова. — Здѣсь

 

ate

 

продается

 

Священная

 

Homo-

рія

 

ветхаіо

 

н

 

новаіо

 

завіьта,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

сі.

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

50

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

или

 

же

 

добавленіе

 

нѣсколькихъ

 

экземпляровъ

 

сверхъ

 

требуемаго

 

ко-

личества. —Ту

 

же

 

Священную

 

йсторію

 

можно

 

покупать

 

въ

 

Канцелярііі

 

Туль-

ской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

у

 

С.

 

М.

 

Фонсова

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

безъ

 

пересылки.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Января

 

10. — 0

 

мѣрахъ

 

къ

 

нресѣченію

   

нарушенія

    

на-

чаіьстваш

   

духовно-учебныхъ

 

заведеній

  

непсіонныхъ

    

нра-

івиіъ

 

по

 

духовно-учиіищпому

 

вѣдомству.

Св.

 

Сішодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ-прокурора,

 

но

 

поводу

 

излишней

 

передачи

 

мѣст-

нымн

 

начальстваМи

 

но

 

духовно-училищному

 

вѣдомст-

|ву

 

пенеюнныхъ

 

денегъ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда,

 

по

ііредписаннымъ

 

въ

 

уст.

 

пенс.

 

ст.

 

223,

 

454

 

(но

 

прод.

1863

 

г.)

 

и

 

455

 

правнламъ,

 

назначенный

 

ценсіи

 

под-

лежать

 

сокращенно

 

въ

 

размѣрѣ

 

или

 

совершенному

прекращение

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

продолжаемаго

 

на-

рушенія

 

постановлсішыхъ

 

въ

 

уст.

 

пенс.

 

ст.

 

223,

 

454

(по

 

прод.

 

1863

 

г.)

 

и

 

455

 

правилъ

 

по

 

духовно-учи-

лищному

 

вѣдомству,

 

не

 

смотря

 

на

 

послѣдовавшее,

 

по

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

 

іюля

 

1867

 

г.,

 

пред-

пнсапіе

 

семшіарскимъ

 

и

 

училшциымъ

 

начальствамъ

 

о
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предотвращены

 

на

 

будущее

 

время

 

подобнаго

 

рода

упущепііі,

 

Св.

 

Сшюдъ

 

находить

 

необходпмымъ

 

пред-

писать

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

печатными

указами,

 

чтобы

 

подтвердили

 

начальствамъ

 

подвѣдом-

ственныхъ

 

нхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

къ

 

не-

премѣппому

 

со

 

стороны

 

оныхъ

 

въ

 

подлежащихъ

 

слу-

чаяхъ

 

наблюдение

 

и

 

исполненію:

 

а)

 

что

 

дѣла

 

объ

уменынешп

 

размѣра

 

и

 

прекращеніи

 

производства

 

пеи-

сііі,

 

назначенныхъ

 

семеііствамъ

 

умерншхъ

 

паставпи-

ковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведенііі,

 

по

 

случаю

 

умень-

шенія

 

въ

 

спхъ

 

семействахъ

 

числа

 

лицъ,

 

пмѣющпхъ

право

 

па

 

пенсію

 

или

 

прекращен

 

ія

 

правъ

 

этихъ

 

лицъ

на

 

пенсін,

 

разрѣшаясь,

 

какъ

 

изъяснено

 

въ

 

опредѣле-

ніи

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

3— 31

 

декабря

 

1869

 

г„

 

положи-

тельными

 

указаніямн

 

уст.

 

пенс.

 

ст.

 

453,

 

454

 

(по

прод.

 

1863

 

г.)

 

и

 

455,

 

не

 

требуютъ

 

особыхъ

 

со

 

сто-

роны

 

ііысшаго

 

духовнаго

 

начальства

 

расноряженін

 

или

разрѣшеиііі;

 

б)

 

что

 

по

 

этоіі

 

причпиѣ

 

въ

 

указываемыхъ

сими

 

статьями

 

уст.

 

пенс,

 

случаяхъ

 

начальства

 

духов-

но-учебныхъ

 

заведенііі

 

обязываются

 

производить,

 

съ

утверждения

 

епархіалыіыхъ

 

преосвящепныхъ,

 

соот-

вѣтствеиныя

 

требованіямъ

 

закона

 

распоряженія

 

объ

уменьшеніи

 

пли

 

прекращепіи

 

пенсііі,

 

безъ

 

особепныхъ

на

 

то

 

предписаны

 

отъ

 

высшаго

 

начальства,

 

доводя

 

о

таковыхъ

 

])аспоряженіяхъ

 

свопхъ

 

только

 

до

 

свѣдѣнія

хозяііственнаго

 

при

 

Св.

 

Сішодѣ

 

управлепія,

 

для

 

обра-

щенія

 

послѣднимъ

 

остающихся

 

отъ

 

уменьшенія

 

пли

прекращенія

 

пенсій

 

окладовъ

 

въ

 

число

 

иепсій

 

дру-

гимъ

 

лицамъ

 

пли

 

на

 

другіе

 

предметы

 

смѣтпыхъ

 

наз-

наченій

 

по

 

духовно-}

 

чебнымъ

 

заведепіямъ:

 

п

 

в)

 

что

излишне

 

переданный

 

по

 

несоблюдепію

 

таковыхъ

 

пра-

вилъ

 

въ

 

пепсію

 

деньги

 

будутъ

 

каждый

 

разъ

 

взыски-

ваемы

 

съ

 

тѣхъ

 

духовно-учнлпщныхъ

 

начальствъ,

 

коп

окажутся

 

виновными

 

въ

 

передачѣ;

 

посему

 

начальства

сіи

 

обязываются

 

выдавать

 

положенный

 

по

 

закону

 

пен-

сііі

 

подлежащимъ

 

лицамъ

 

не

 

иначе

 

какъ

 

по

 

тщ'атель-

цоіі,

 

каждый

 

разъ,

 

провѣркѣ

 

правъ

 

ихъ

 

на

 

пеисію.
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Объ

 

учреждены

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

должности

надзирателей.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложепіе

 

г.

 

сшюдалыіаго

оберъ-прокурора

 

о

 

воспослѣдовавшемъ

 

въ

 

12

 

день

ноября

 

1871

 

г.

 

Высочаіішемъ

 

сопзволеніи

 

на

 

учреж-

деніе

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

должности

 

надзира-

телей

 

нзъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ

восппташшковъ

 

семшіаріп,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ли-

цамъ,

 

нмѣющимъ

 

занимать

 

сіи

 

должности,

 

тѣхъ

 

пре-

пмуществъ,

 

при

 

полученіп

 

свящепническихъ

 

мѣстъ,

какія,

 

по

 

Высочайше

 

утвержденному

 

16

 

апрѣля

 

1869

г.

 

журналу

 

присутствия

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

ду-

ховенства,

 

предоставлены

 

учнтелямъ

 

духовныхъ

 

учп-

лищъ

 

нзъ

 

окончившпхъ

 

курсъ

 

семнпарскаго

 

ученія.

Приказали:

 

о

 

выіпензложенномъ

 

Высочайшемъ

 

повс-

лѣніи

 

дать

 

знать

 

нреосвященньшъ

 

епархіалыіымъ

архіереямъ

 

указами

 

для

 

исполпенія

 

по

 

тѣмъ

 

изъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ,

 

гдѣ

 

въ

 

усилены

 

надзора

 

за

 

воспи-

танниками

 

представляется

 

дѣііствителыіая

 

надобность

и

 

гдѣ

 

пмѣются

 

для

 

того

 

нужныя

 

средства.

—

   

О

 

введеніи

 

въ

 

Духовныхъ

 

Училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

учебнаго

 

руководства,

 

составленной

 

г.

 

Лебедевым!,

 

„учебной

книги

 

географіи

 

Россіи".

Св.

 

Синодъ

   

слушали

 

предложенный

 

г.

   

сииодаль-

нымъ

   

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

14

 

октября

    

1871

 

г.,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

о

 

введеніи

    

въ

 

употреб-

леніе

 

въ

 

духовныхъ

 

училнщахъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

руководства

 

составленной

 

преподавателемъ

 

3-іі

 

с.-пе-

тербургскоіі

   

гпмназін

 

Лебедевымъ

    

«Учебной

   

кииги

геограФІи

 

Россіи»

 

(во

 

второмъ

 

исправлешюмъ

 

изданіи)

вмѣсто

 

учебника

 

потому

 

же

 

предмету

 

Кузнецова,

   

съ

тѣмъ,

 

однако,

 

чтобы

 

эта

 

замѣиа

 

производилась

 

посте-

пенно

    

безъ

 

обремененія

 

учащихся.

    

И,

 

по

   

справкѣ

Приказали:

 

Заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

   

о

 

введеиіп
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въ

 

качёствѣ

 

учебника,

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

«Учебной

 

книги

 

геограФІп

 

Россіп»

 

Лебедева

 

утвердить

и,

 

для

 

должныхъ

 

распоряжеиій

 

къ

 

исполненію,

 

преп-

роводить,

 

въ

 

копіп,

 

при

 

указахъ

 

епархіальнымъ

 

пре-

освящешіымъ

 

самый

 

журналъ

 

комитета.

ЭКурналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

   

Синодѣ,

отъ

 

6

 

октября

 

1871

 

г.

О

 

составленной

 

учителемд

 

3-й

 

с.-петербургской

 

гимна-

зііі ■

 

ЛЫсдеш.т

 

«учебной

 

киши

 

геоірафш

 

Poccitt»

 

(С.

 

П.

 

Б.

1871

 

і.

 

2

 

тд.)

Большая

 

часть

 

изъ

 

существующихъ

 

учебниковт.

 

по

 

геогра-

фіи

 

Россіи

 

значительно

 

отстала

 

отъ

 

современнаго

 

состоянія

науки

 

и

 

не

 

можетъ

 

привести

 

учащихся

 

къ

 

обстоятельному

знакомству

 

съ

 

своимъ

 

отечествомъ.

 

Ученическая

 

память

 

зах-

ватываем

 

значительное

 

число

 

именъ

 

изъ

 

административнаго

дѣленія

 

Россіи,

 

иазванія

 

рѣкъ

 

и

 

озеръ

 

съ

 

относящимися

 

ко

всему

 

этому

 

числами,

 

но

 

ученическая

 

любознательность

 

сов-

сѣмъ

 

lie

 

затрогивается

 

описаніемъ

 

разиообразныхъ

 

мѣстностей

иашеіі

 

обширной

 

земли,

 

представляющих!,

 

каждая

 

любопыт-

ный

 

особенности

 

въ

 

своей

 

природѣ,

 

занятіяхъ

 

и

 

бытѣ

 

жите-

лей.

 

Употребляемый

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

краткій

 

учеб-

ный

 

курсъ

 

геограФіп

 

Россійской

 

Пнперіи

 

Кузнецова

 

хотя

 

и

заключает/,

 

описаніе

 

климата,

 

пронзведеній,

 

занятій

 

жителей

въ

 

различныхъ

 

частяхъ

 

Россіи,

 

но

 

эти

 

описанія

 

скудны

 

свѣ-

дѣніями,

 

сдѣланы

 

въ

 

общихъ

 

неопредѣленныхъ

 

выраженіяхъ

и

 

не

 

даютъ

 

учащимся

 

отчетливаго

 

представленія

 

характерце-

тичеекихъ

 

особенностей

 

того

 

или

 

другаго

 

края

 

отечественной

земли.

 

Самый,

 

избранный

 

г.

 

Кузнецовымъ,

 

способъ

 

описанія

отдѣльныхъ

 

частей

 

Россіи

 

затрудняетъ

 

учащимся

 

усвоеніе

предмета.

 

Раздѣливъ

 

Россію

 

по

 

бассейнамъ

 

морей

 

и

 

рѣкъ,

составитель

 

учебника

 

дѣлаетъ

 

общее

 

обозрѣніе

 

губерній

 

каж-

дого

 

бассейна.

 

Въ

 

это

 

общее

 

обозрѣніе

 

входятъ

 

губерніи

 

са-

мыхъ

 

разнородиыхъ

 

свойствъ, — связанный

 

только

 

своею

 

при-

надлежностью

 

къ

 

одному

 

бассейну.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въбас-

сейнъ

 

Каспійскій,

 

по

 

теченію

 

Волги,

 

входятъ

 

губерніи:

 

Твер-

ская,

 

Ярославская,

 

Костромская,

 

Нижегородская,

   

Казанская,
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Симбирская,

 

Самарская,

 

Саратовская

 

и

 

Астрахански,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

однѣ

 

ииБіотъ

 

степной

 

характеръ,

 

другія

 

земледѣль-

ческій,

 

третьи

 

маиуфактурный.

 

Подобный

 

же

 

прливръ 'пред-

ставать

 

губернія,

 

лежащія

 

въ

 

бассейнѣ

 

Дпѣпр;і

 

и

 

другія'.

Неудивительно,

 

что

 

въ

 

общемь

 

обозрѣніи

 

озііаченныхъ

 

ry-

берній

 

приходится

 

говорить

 

о

 

разнообразии

 

климата,

 

почвы,

разнообразной

 

дѣятелыіости

 

жителей.

 

Вмѣств

 

съ

 

тѣмъ

 

Bttt,

эти

 

обозрѣнія

 

очень

 

сходны

 

между

 

собой,

 

такъ

 

что

 

въ

 

одпойъ

по

 

большей

 

части

 

можно

 

найти

 

тоже,

 

что

 

говорилось

 

прежде

въ

 

другомъ.

 

Смѣшанность

 

и

 

однообразность

 

общихь

 

обозрѣ-

ній

 

въ

 

книгѣ

 

Кузнецова

 

мѣшаютъ

 

составить

 

отчетливое

 

пред-

ставленіе

 

существенныхъ

 

особенностей

 

каждой

 

губерніи

 

и

даю, ъ

 

возможность

 

удержать

 

въ

 

памяти

 

только

 

отличіе

 

ихъ

по

 

мѣстоположенію

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

бассейнѣ.

Учебпикъ,

 

составленный

 

г.

 

Лебедевымъ,

 

представляетъ

 

шагь

впередъ

 

въ

 

пашей

 

учебной

 

географической

 

литературѣ.

 

Ав-

торъ,

 

воспользовавшись

 

новѣйшимъ

 

геограФИческпмъ

 

матері-

аломъ,

 

поставилъ

 

своею

 

цѣлію

 

позііакомить

 

русское

 

юношест-

во

 

съ

 

природою

 

его

 

родной

 

земли,

 

съ

 

характеромъ

 

и

 

бытомъ

разныхъ

 

народовъ,

 

составляющихъ

 

Русское

 

государство,

 

и

особенно

 

съ

 

промышленно-торговою

 

жизнію

 

нашего

 

отечества.

Дѣйствительно,

 

книга

 

г.

 

Лебедева

 

можетъ

 

привлечь

 

къ

 

себѣ

иниманіе

 

любознательная

 

юноши

 

и

 

вмѣстѣ

 

познакомить

 

его

%ъ

 

своимъ

 

отечествомъ.

 

Изложеиіе

 

учебника

 

очень

 

живое;

многія

 

онисанія

 

картинно

 

представляютъ

 

ту

 

или

 

другую

 

мѣст-

*ность,

 

при

 

чемъ

 

авторъ

 

пе

 

рѣдко

 

вводить

 

въ

 

свою

 

книгу

'мѣста

 

изъ

 

лучшихъ

 

геограФическихъ

 

сочиненій.

 

Стараясь

 

ука-

зать

 

на

 

отличительный

 

характеръ

 

деятельности

 

жителей

 

въ

разныхъ

 

мѣстностяхъ

 

Россіи,

 

г.

 

Лебедевъ

 

подробно

 

и

 

отчет-

ливо

 

оэъясняетъ

 

каждую

 

изъ

 

наиболѣе

 

замѣчательныхъ

 

отрас-

лей

 

русской

 

промышленности.

 

Разсказы

 

его

 

о

 

земледѣльчес-

'кихъ

 

занятіяхъ

 

въ

 

черпоземной

 

полосѣ,

 

фабричной

 

и

 

торго-

*вой

 

дѣятельности

 

въ

 

центральномъ

 

пространствв,

 

рыболовствѣ

и

 

скотоводствѣ

 

въ

 

степныхъ

 

губерніяхъ,

 

горномъ

 

промыслѣ

На

 

Уралѣ

 

и

 

Сибири

 

и

 

другіе

 

подобные —представляютъ

 

много

поучительнаго

 

для

 

русскаго

 

человѣка.

 

Не

 

менѣе

 

интересны

 

и

поучительны

 

этпограФическіе

 

разсказы

 

учебника.

 

Представляя

характеръ

 

каждаго

 

племени,

 

живущаго

 

въ

 

Россіи,

 

эти

 

jW

сказы

 

проникнуты

 

націоналышмъ

 

чувствомъ

 

и

 

хорошо

 

зна-

комят?,

 

русское

 

юношество

 

съ

 

бытомъ

 

и

 

жизнію

 

его '

 

родного



—

 

150

 

—

народа.

 

Группированіе

 

губерній,

 

при

 

ихъ

 

описапіи,

 

произве-

дено

 

г.

 

Лебедевымъ

 

совершенно

 

на

 

другихъ

 

основаніяхъ,

 

чѣмъ

въ

 

учебникѣ

 

Кузнецова:

 

Лебедевъ

 

грушшруетъ

 

губерпіинепо

бассейнамъ,

 

по

 

по

 

ихъ

 

наиболѣе

 

существеннымъ

 

особенное-

тямъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

губерніи,

 

отличающіяся

 

промышлен-

нымъ

 

характеромъ,

 

составляютъ

 

одну

 

группу,

 

земледѣльчес-

кпмъ — другую,

 

степнымъ —третью;

 

губерніп:

 

Казанская,

 

Вят-

ская,

 

Пермская,

 

Уфимская

 

и

 

Оренбургская

 

составляютъ

 

груп-

пу,

 

подъ

 

названіемъ— горнозаводское

 

пространство;

 

губерніи:

Архангельская,

 

Вологодская

 

и

 

Олонецкая— сѣверное

 

простран-

ство;

 

Великое

 

Княжество

 

Финляндское,

 

губерніи:

 

С.-Петер-

бургская,

 

Новгородская,

 

Псковская

 

и

 

Остзейскій

 

край — пра-

балтійское

 

пространство;

 

губерніп:

 

Витебская,

 

Ыогилевская,

Минская,

 

Гродненская,

 

Впленская,

 

Ковенская

 

и

 

Царство

 

Поль-

ское—низменное

 

пространство.

 

Если

 

между

 

губерніями,

 

вхо-

дящими

 

въ

 

ту

 

или

 

другую

 

группу,

 

при

 

сходствѣ

 

въ

 

глав-

ныхъ

 

чертахъ,

 

существуетъ

 

разлпчіе

 

въ

 

ч^стпостяхъ,

 

соста-

витель

 

учебника

 

раздѣляетъ

 

группу

 

на

 

отдѣлы

 

съ

 

указаніемъ

отличителыіыхъ

 

сторопъ

 

каждаго

 

и

 

паконецъ,

 

въ

 

случаѣ

 

нуж-

ды,

 

выдѣляетъ

 

изъ

 

общаго

 

геограФическаго

 

очерка

 

всей

 

груп-

пы

 

ту

 

или

 

другую

 

губернію

 

и

 

разематриваетъ

 

ее

 

отдѣльно.

Однимъ

 

словомъ,

 

г.

 

Лебедевъ

 

неуклонно

 

стремится

 

къ

 

тому,

чтобы

 

въ

 

умѣ

 

учащихся

 

сложилось

 

отчетливое

 

представленіе

отличительныхъ

 

свойствъ

 

каждой

 

губерніи.

Къ

 

числу

 

важныхъ

 

улучшеній

 

втораго

 

изданія

 

руководства

г.

 

Лебедева

 

принадлежитъ

 

приложенная

 

имъ

 

къ

 

книгѣ

 

кагта

Россіп,

 

отчетливо

 

изображающая

 

тѣ

 

дапныя,

 

который

 

помѣ-

щены

 

въ

 

учебникѣ.

 

Большую

 

пользу

 

принесетъ

 

преподавате-

лямъ

 

географін

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

и

 

изложенный

 

ав-

торомъ

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

второму

 

изданію

 

способъ

 

черченія

карты

 

Россіи.

 

Слѣдуя

 

указаніямъ

 

г.

 

Лебедева,

 

преподаватели

духовныхъ

 

училищъ

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ

 

могутъ

 

упраж-

нять

 

своихъ

 

учениковъ

 

въ

 

черченіи

 

карты

 

отечественной

 

стра-

ны,

 

что

 

особенно

 

важно

 

при

 

изученіи

 

геограФІи.

 

Нельзя

 

не

пожалѣть

 

только,

 

что

 

авторъ

 

не

 

приложилъ

 

къ

 

учебнику

 

раз-

ныхъ

 

геограФпческихъ

 

таблицъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

таблицы

губерній

 

и

 

главныхъ

 

городовъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

степени

 

на-

селенности,

 

таблицы

 

рѣкъ

 

съ

 

указаиіемъ

 

долготы

 

ихъ

 

тече-

нія,

 

таблицы

 

пристаней

 

на

 

главвыхъ

 

рѣкахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Подоб-

пыя

 

таблицы

 

сводятъ

 

въ

 

памяти

 

учениковъ

 

пріобрѣтешшя

ими

 

въ

 

учебникѣ

 

сьѣдѣнія

 

и

 

облегчант.

 

ихъ

 

новтореніе.
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Что

 

касается

 

изложение

 

учебника,

 

то

 

хотя

 

во

 

второмъ

 

из-

даніи

 

оно

 

значительно

 

облегчено

 

авторомъ

 

чрезъ

    

исключеніе

находившихся

 

въ

 

текстѣ

 

перваго

 

изданія

 

мпогихъ

  

историчес-

кихъ

 

и

 

статистическихъ

 

обьясненій,

 

но

 

тѣмъ

  

не

 

менѣе

 

тре-

буетъ

 

еще

 

нѣкоторыхъ

 

улучшепій

   

Такъ,

    

въ

 

руководствѣ

 

г.

Лебедева

 

можно

 

встрѣтить

 

еще

 

подобный

 

слова

 

и

 

выраженія:

цивилизованный,

 

центры

 

политической

 

жизни,

 

эпопея

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

виду

 

вышеизложеннаго

 

и

 

принимая

  

во

 

вниманіе,

    

что

учебная

 

книга

 

геограФІи

 

Россіи

 

Лебедева

 

значительно

 

превос-

ходить

    

въ

 

научномъ

 

отношеніи

 

употребляющійся

    

ішнѣ

   

въ

духовныхъ

 

училищахъ

 

учсбинкъ

 

Кузнецова

 

и

 

составлена

 

сог-

ласно

 

одобренной

 

Св.

 

Спнодомъ

 

нормальной

 

программѣпо

 

гео-

граФІи,

   

учебный

 

комнтетъ

 

полагалъ

 

бы

 

ввести

 

второе

 

исправ-

ленное

 

изданіе

 

книги

 

г.

 

Лебедева

 

въ

 

употребленіе

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

  

учебнаго

 

руководства

   

по

 

гео-

іграФІи

    

Россіи,

   

вяѣсто

 

учебника

    

по

 

тому

 

же

    

предмету

 

г.

і Кузнецова,

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

   

эта

 

замѣна

    

производи-

лась

 

постепенно, — безъ

 

обремененія

 

учащихся

—

 

30. — О

 

представлены

 

въ

 

Святѣйшій

 

^инодъ

   

Епар-

хіальными

 

Преосвященными

 

при

 

отчетахъ

 

о

 

сосгояніи

  

епар-

°хій

 

годичныхъ

 

вѣдомостей

    

о

 

церковно—приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

докладѵсшюдальной

 

канцеля-

рии

 

слѣдующаго

 

содержанія:

  

На

 

основаніи

   

Высочай-

ьшаго

 

повелѣнія

 

17

 

декабря

 

1865

 

г.

 

представлена

 

бы-

ла

 

па

 

Всемилостивейшее

 

воззрѣніе

 

вѣдомость

   

о

 

цер-

'ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

ппхъ

  

за

"вторую

 

половину

 

1869

 

г.

 

Государь

 

Императоръ,

 

усмат-

ривая

 

изъ

 

сей

 

вѣдомости,

 

что

 

для

 

точнаго

   

сужденія

яобъ

 

общемъ

 

количествѣ

 

учащихся

 

дѣтей

 

обоего

 

пола

^необходимо,

   

кромѣ

 

ведомостей

   

о

 

церковно-приход-

'скихъ

 

школахъ,

 

имѣть

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

школахъ,

 

содер-

"жпмыхъ

 

отъ

 

земства

 

н

 

отъ

 

сельскнхъ

  

обществъ,

   

въ

^З-й

 

день

 

августа

 

-1870

 

г.

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соиз-

волнлъ:

   

Отмѣнпвъ

 

представленіе

 

ѳзііаченныхъ

   

вѣдо-

"мостеіі

 

отъ

 

сшюдальнаго

 

оберъ-прокурора,

   

войти

 

въ
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соглашепіе

 

съ

 

министерствомъ

 

иародпаго

 

просвѣщепія

о

 

сосредоточена

 

въ

 

ономъ

 

всѣхъ

 

сихъ

 

свѣдѣній.

 

Объ

пзъяснеиной

 

Высочайшеіі

 

волѣ

 

дано

 

знать

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

15

 

октября

того

 

же

 

года.

 

Впослѣдствіе

 

сего

 

указа

 

нѣкоторые

 

изъ

епархіалыіьтхъ

 

преосвященныхъ

 

прекратили

 

представ-

лепіе

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

и

 

годичныхъ

 

вѣдомостей

 

о

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

пихъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

таковыя

 

вѣдомостн

 

необходимы

 

при

 

сос-

тавленіп

 

всеподданѣйшнхъ

 

отчетовъ

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству,

 

ежегодно

 

представляемыхъ

 

Его

 

Император-

скому

 

Велпчеству

 

г.

 

сшюдалыіымъ

 

оберъ-прокуроромъ.

Приказали:

 

Предписать

 

цпркулярно

 

епархіальнымъ

преосвящеішымъ,

 

чтобы

 

онп,

 

при

 

отчетахъ

 

о

 

состоя-

нін

 

епархій,

 

представляли

 

по

 

прежнему

 

п

 

вѣдомостн

о

 

церковно-прпходскихъ

 

школахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

нпхъ,

 

независимо

 

отъ

 

свѣдѣній,

 

сообщаемыхъ

 

епархі-

алыіымъ

 

начальством!,

 

вѣдомству

 

министерства

 

народ-

наго

 

просвѣщеиія.

—

 

О

 

подсудности

    

дѣлъ

 

по

 

обвиненію

 

лицъ

    

духовнаго

званія

 

въ

 

угрозахъ.

Св.

 

Сииодъ

 

слушали

 

полученное

 

изъ

 

общаго

 

соб-

рания

 

кассаціопиыхъ

 

департаментовъ

 

правител.

 

сената

вѣдѣніе,

 

въ

 

коемъ

 

изложено:

 

остерскііі

 

мировой

 

судья

прпсудилъ

 

діакона

 

Троцкаго,

 

за

 

угрозу

 

произвести

поджогъ

 

дома

 

пономаря,

 

къ

 

двухъ-недѣльному

 

аресту

пли

 

штрафу

 

въ

 

25

 

р.

 

Хотя

 

на

 

приговоръ

 

этотъ

 

діа-

конъ

 

Троцкій

 

пзъявплъ

 

неудовольствіе,

 

но

 

въ

 

уста-

новленный

 

срокъ

 

не

 

обжаловалъ

 

таковаго

 

приговора,

а

 

потому,

 

руководствуясь

 

1029

 

ст.

 

Устав.

 

Угол,

 

и

 

5

ст.

 

Уст.

 

Нак.,

 

мировой

 

судья

 

представилъ

 

копію

 

еь

своего

 

приговора,

 

для

 

исполненія

 

опаго,

 

черниговско-

му

 

преосвященному;

 

но

 

черниговская

 

духовная

 

кон-

систорія

 

увѣдомпла

 

мпроваго

 

судью,

 

что

 

дѣло

 

это

 

не

подсудпо

 

мпровымъ

 

учреждеиіямъ.

 

О

 

возипкшемъ

 

та-
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кимъ

 

образомъ

 

между

 

остерскимъ

 

мировымъ

 

судьею

 

и

черниговскою

 

духовною

 

консисторіею

 

пререкапіп,

 

остер-

скій

 

съѣздъ

 

донесъ

 

правител.

 

Сеиату,

 

которыіі,

 

на

основаніи

 

238

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.,

 

входплъ

 

въ

 

сиошеиіе

съ

 

Св.

 

Синодомъ.

 

Въ

 

отзывѣ

 

своемъ

 

Св.

 

Сшюдъизло-

жилъ,

 

что

 

по

 

буквальному

 

смыслу

 

1917

 

ст.

 

Уст.

 

Угол,

лица,

 

принадлежащія

 

къ

 

духовенству

 

одного

 

пзъхрис-

тіанскихъ

 

псповѣданіи,

 

подлежать

 

суду

 

духовному

лишь

 

за

 

иарушенія

 

обязанностей

 

ихъ

 

звапія

 

п

 

за

 

тѣ

протнвозаконныя

 

дѣяпія,

 

за

 

которыя

 

въ

 

закопахъ

 

оп-

редѣлено

 

подвергать

 

ихъ

 

отвѣтственностп

 

по

 

усмот-

рѣнію

 

духовнаго

 

ихъ

 

начальства;

 

слѣдовательно

 

діа-

"конъ

 

Троцкій,

 

за

 

угрозу

 

поджечь

 

домъ

 

пономаря,

могъ

 

бы

 

подлежать

 

суду

 

духовному

 

только

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

въ

 

закопахъ

 

было

 

опредѣлено,

что

 

за

 

подобныя,

 

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

лпцъ,

 

угро-

зы

 

слѣдуетъ

 

подвергать

 

ихъ

 

ответственности

 

поусмот-

'рѣнію

 

духовнаго

 

пачальства.

 

Но

 

такого

 

правила

 

въ

'законахъ

 

не

 

имѣется

 

п

 

въ

 

Уставѣ

 

Духов.

 

Конспсторій

объ

 

угрозахъ

 

вовсе

 

даже

 

не

 

упоминается.

 

Вслѣдствіе

сего

 

и

 

въ

 

виду

 

140

 

ст.

 

Уст.

 

Нак.,

 

Св.

 

Синодъ

 

пола-

галъ,

 

что

 

дѣло

 

объ

 

угрозахъ

 

діакона

 

Троцкаго

 

под-

жечь

 

домъ

 

пономаря

 

подсудно

 

мировому

 

судьѣ.

 

По

выслушаніи

 

заключенія

 

оберъ-прокурора,

 

правптель-

ствующій

 

сенатъ

 

принялъ

 

на

 

видъ:

 

1)

 

что

 

духовныя

лица

 

подлеяттъ

 

духовному

 

суду

 

лишь

 

за

 

нарушеніе

обязанностей

 

ихъ

 

звапія

 

и

 

за

 

тѣ

 

протнвозаконныя

дѣянія,

 

за

 

которыя

 

закономъ

 

именно

 

опредѣлеио

 

под-

вергать

 

ихъ

 

отвѣтственности

 

по

 

усмотрѣнію

 

духовна-

го

 

пхъ

 

начальства;

 

2)

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

преступ-

^еніяхъ

 

и

 

проступкахъ,

 

какъ

 

это

 

явствуетъ

 

изъ

 

сооб-

5аженія

 

2

 

ст.

 

Учр.

 

Суд.

 

и

 

1029

 

ст.

 

Уст.

 

Угол,

 

лица

уховныя

 

подсудны

 

судамъ

 

свѣтскпмъ,

 

въ

 

томъ

 

чис-

лѣ

 

и

 

мировымъ

 

учрежденіямъ

 

по

 

тѣмъ

 

проступкамъ,

которые

 

влекутъ

 

за

 

собою

 

опредѣлешіыя

 

въ

 

1

 

ст.

Уст.

 

Нак.;

 

3)

 

что

 

угрозы,

 

при

 

указанныхъ

 

въ

 

139—

\Н

 

ст,

   

Уст.

 

Нак.

   

условіяхъ,

 

подсудны

    

мировымъ
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учрежденіямъ,

 

п

 

4)

 

что,

 

на

 

основаніи

 

5

 

ст.

 

Уст.

 

Нак.

и

 

1029

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.,

 

приговоры,

 

коими

 

лица

 

духов-

наго

 

зваиія

 

присуждаются

 

къ

 

извѣстнаго

 

рода

 

нака-

заніямъ,

 

не

 

соединеннымъ

 

съ

 

лпшеніемъ

 

или

 

ограни-

ченіемъ

 

правъ,

 

отсылаются

 

для

 

псполненія

 

къ

 

духов-

ному

 

нхъ

 

начальству;

 

а

 

потому

 

общее

 

собраніе

 

кас-

саціонныхъ

 

департаментовъ

 

правител.

 

сената

 

нашло,

что

 

проступокъ

 

діакона

 

Троцкаго

 

подсудеиъ

 

миро-

вымъ

 

устаповленіямъ.

 

По

 

справкѣ

 

Приказали:

 

Въпре-

дупрежденіе

 

могущпхъ

 

возникать

 

въ

 

практикѣ

 

духов-

ныхъ

 

устаповлепій

 

недоразумѣпій

 

по

 

предмету

 

под-

судности

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

введены

 

въ

 

дѣіі-

ствіе

 

Высочайше

 

утвержденпые

 

20

 

ноября

 

1864

 

года

судебные

 

уставы,

 

дѣлъ

 

по

 

обвшіеніямъ

 

лнцъ

 

духов-

наго

 

звапія

 

въ

 

угрозахъ,

 

о

 

содержаніп

 

вышеизъяснеи-

иаго

 

рѣшеиія

 

общаго

 

собранія

 

кассац.

 

департаментовъ

правит,

 

сената

 

по

 

дѣлу

 

діакона

 

Троцкаго

 

дать

 

знать,

для

 

свѣдѣиія

 

и

 

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

руководства

 

и

 

исполненія,

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

печатными

 

циркулярными

 

указами.

Новая

 

редавція

 

статей

 

Свода

   

Завоновъ

    

о

 

ді-

тяхъ

 

дицъ

 

православнаго

 

и

 

армяно-грегоріансва-

го

 

духовенства

 

(*).

Т.

 

IX,

 

Зак.

 

о

 

Сост.

(39.— (по

 

Прод.

 

1863

 

г.). —При

 

пожалованіи

 

рому

 

либо....

изъ

 

онаго

 

исключены.)

39.— (по

 

Прод.

 

1863

 

г.). — Приміьчаніе

 

2.

 

Потомственное

дворянство,

 

пріобрѣтаеыое

 

духовными

 

лицами

 

Православнаго

 

и

Армяно-Грегоріанскаго

 

исповѣданій

 

по

 

одному

 

изъ

 

присвояю-

щихъ

 

сіе

 

дворянство

 

орденовъ,

 

сообщается

 

отъ

 

лица,

 

оное

получившаго,

 

въ

 

равной

 

степепи

   

всѣмъ

   

его

    

дѣтямъ

   

каш

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

(*)

 

Окончаніе—Си.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1872

 

г.

  

№

 

6.
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-

послв

 

полученія

 

имъ

 

ордепа,

 

такъ

 

и

  

прежде

   

того

    

рожден-

нымъ,

 

не

 

исключая

 

рожденныхъ

   

и

 

въ

 

податномъ

 

состояпіи.

(273. — Вступившій

 

въ

 

бѣлое

 

духовенство

 

изъ податнаго

 

—

къ

 

духовному

 

вѣдомству.)

273. —Отмѣнена.

(274. —Дѣти

 

лицъ

 

бѣлаго

 

духовенства....

 

въ

 

гражданское

вѣдомство.)

274. — Права

 

состояпія

 

дѣтей

 

лицъ

 

бѣлаго

 

духовенства

 

оп-

ределяются

 

въ

 

статьяхъ

 

576

 

и

 

577

 

(п.

  

17).

Примѣчаніе.

 

Неимѣющія

 

правъ

 

высшаго

 

состояпія

 

дѣти

церковнослужителей

 

(пѣвчихъ,

 

звонарей

 

и

 

сторожей)

 

должны,

по

 

достиженіи

 

совершеннолѣтія,

 

приписаться

 

къ

 

какому

 

либо

городскому

 

или

 

сельскому

 

обществу.

(275. — Духовному

 

начальству....

 

общихъ

 

законовъ.)

21Ъ.

 

—

 

0тмѣнена.

(277. —Священнослужители,

 

лишенные

 

духовнаго

 

сана....

пресѣченіи

 

преступленій .)

277.

 

Священнослужители,

 

лишенные

 

духовнаго

 

сана,

 

по

"приговору

 

духовнаго

 

начальства,

 

а

 

равцо

 

церковные

 

причет

 

-

'ники

 

(дьячки,

 

пономари

 

и

 

псаломщики)

 

и

 

церковнослужители

^пѣвчіе,

 

звонари

 

и

 

сторожа),

 

исключаемые

 

изъ

 

духовнаго

..вванія

 

за

 

пороки,

 

подвергаются

 

дѣйствію

 

правилъ,

 

опредѣлен-

"ныхъ

 

въ

 

Уставѣ

 

о

 

предупрежденіи

 

и

 

пресѣченіипреступлепій.

(278. —Церковнослужители,

 

то

 

есть

 

не

 

только....

 

наосно-

^апіи

 

общихъ

 

правилъ.)

278.— Церковные

 

причетники

 

(дьячки,

 

пономари

 

и

 

псалом-

щики)

 

и

 

церковнослужители

 

(пѣвчіе,

 

звонари

 

и

 

сторожа),

увольняемые

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

по

 

собственному

 

желаиію

или

 

за

 

излишествомъ

 

и

 

по

 

неспособности

 

или

 

по

 

одному

 

толь-

ко

 

подозрѣнію

 

въ

 

преступлены

 

или

 

проступкѣ,

 

воввращаются

і§ъ

 

то

 

состояпіе,

 

къ

 

которому

 

они

 

принадлежатъ

 

по

 

рожденію,

или

 

права

 

котораго

 

они

 

пріобрѣли

 

по

 

образованію;

 

притомъ

уѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые,

 

по

 

рожденію,

 

не

 

пользуются

 

правами

дворянства

 

или

 

почетнаго

 

гражданства,

 

а,

 

по

 

образованно,

 

пе

,пріобрѣли

 

права

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

гражданскую

 

службу,

 

обя-

заны

 

приписываться

 

къ

 

городскому

 

или

 

сельскому

 

состоянію.

(ср.

 

Уст.

 

Подат.,

 

ст.

 

404,

 

п.

 

4).

(279. —Если

 

между

   

церковнослужителями..

 

.

  

въ

 

среднсмъ

отдѣденіи

 

семннаріи.)
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—

(Примѣчаніе.

 

Статья

 

сія

 

относится....

 

о

 

службѣ

 

Граж-

данской

 

изложенныхъ.)

379

 

и

 

примѣчаніе. —Замѣнены

 

правилами ,

 

изложенными

выше,

 

въ

 

стчтьѣ

 

278.

(-291. __Дѣтямъ

 

священниковъ....

 

по

 

его

 

избранію.)

291.— Дѣти

 

лицъ

 

православнаго

 

духовенства

 

принимаются

въ

 

военную

 

службу

 

на

 

"основаніи

 

правилъ,

 

существующихъ

по

 

военному

 

вѣдомству.

(Примѣчаніе

 

1-е.

 

Именнымъ

 

указомъ....

 

означенныхъ.)

291

 

примѣчаніе

 

1. —Замѣнено

 

правилами,

 

изложенными

выше,

 

въ

 

статъѣ

 

291 .

(Лримѣчініе

 

3-е.

 

(по

 

Прод.

 

1863

 

г.).— Правила,

 

иоста-

новленпыя....

 

по

 

прошенію.)

491,

 

примѣчаніе

 

3.-(по

 

Прод.

 

1863

 

г.).—

 

Отміьнено.

(292. —Дѣти

 

священнослужительскія....

 

правами

 

дѣтей свя-

щеннослужительскихъ.)

292.— Принадлежавшіе

 

до

 

26

 

мая

 

1869

 

года

 

къ

 

право-

славному

 

духовному

 

состоянію

 

наставники

 

въ

 

духовныхъ

 

ака-

деміяхъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

также

 

учители

 

въ

 

низшихъ

 

духов-

пыхъ

 

училищахъ

 

и

 

въ

 

сельскихъ

 

прпходскихъ

 

училищахъ,

 

изъ

окончившпхъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

или

 

семинаріяхъ,

и

 

дѣти

 

ихъ

 

пользуются

 

правами

 

дѣтей

 

священпослужительекихъ.

[293. —Церковнослужители ___

 

на

 

избраніе

    

рода

   

жизни.)

293.—

 

Заменена

 

правилами,

 

изложенными

 

выше,'

 

въ

статъѣ

 

278.

(294.— Дѣтей

 

священниковъ.!..

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ.)

294. —Дѣти

 

православнаго

 

духовенства

 

принимаются

 

въ

гражданскую

 

службу

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

 

изложенныхъ

 

въ

Уставѣ

 

о

 

службѣ

 

по

 

опредѣленію

 

отъ

 

Правительства.

(412.— Дѣти

 

свящейно

 

и

 

церковнослужителей... .

 

рода

жизни.)

412.— Права

 

состоянія

 

дѣтей

 

лицъ

 

бѣлаго

 

духовенства

 

Ар-

мяно-Грегоріанской

 

церкви

 

опредѣляются

 

въ

 

статьяхъ

 

576

 

н

577

 

(п.

  

17).

Примѣчаніе.

 

Неимѣющія

 

правъ

 

высшаго

 

состоя

 

нія

 

дѣтв

церковнослужителей

 

(пѣвчихъ,

 

звонарей

 

и

 

сторожей)

 

должны,

по

 

достиженіи

 

совершенно лѣтія,

 

приписаться

 

къ

 

какому

 

либо

городскому

 

или

 

сельскому

 

обществу.

(419.— Лица

 

духовенства....

 

общихъ

 

законовъ.)

419. — Лица

 

бѣлаго

 

духовенства

 

Армяію

 

Грегоріанской

 

церк-

•■

 

hi



—

 

157

 

—

ви

 

могутъ,

 

по

 

ихъ

 

желанію,

 

быть

 

увольняемы

 

изъдуховнаго

званін,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Эчміадзинскаго

 

Ар-

мяно

 

Грегоріанскаго

 

Синода,

 

по

 

представленію

 

епархіальпаго

начальства;

 

если

 

они,

 

по

 

рожденію,

 

не

 

пользуются

 

правомъ

на

 

почетное

 

гражданство,

 

а,

 

по

 

образованіго,

 

не

 

пріобрѣли

права

 

на

 

вступленіе

 

въ

 

гражданскую

 

службу,

 

то

 

по

 

уволь-

неніи

 

обязаны

 

избрать

 

родъ

 

жизни

 

городскаго

 

или

 

сельскаго

состоянія.

(420. — Въ

 

случаѣ

 

поступленія....

 

къ

 

духовному

 

вѣдомству

 

)

420. —Дѣти

 

лицъ

 

Армяно-Грегоріанскаго

 

духовенства

 

при-

нимаются

 

въ

 

военную

 

службу

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

 

сущест-

вующихъ

 

по

 

военному

 

вѣдомству.

(421 . —Дѣтямъ

 

священнослужителей. ...

 

отъ

 

правительства.)

.421. —Дѣтп

 

лицъ

 

Армяно-Грегоріапскаго

 

духовенства

 

при-

нимаются

 

въ

 

гражданскую

 

службу

 

на

 

основаніи

 

правилъ,

 

из-

ложенныхъ

 

въ

 

Уставѣ

 

о

 

службѣ

 

по

 

опредѣленію

  

отъ

 

Прави-

тельства.

                                          

|

(576.— Къ

 

почетному

 

гражданству....

 

постановленнымъ.)

576. —Примѣчаніе.

 

Неимѣющія

 

правъ

 

высшаго

 

состоянія

дѣти

 

священнослужителей

 

православнаго

 

и

 

армяно-грегоріан-

скаго

 

исповѣданій,

 

дѣти

 

прочихъ

 

духовпыхъ

 

лицъ

 

тѣхъ

 

же

исповѣданій,

 

пожалованвыхъ

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

второй

 

или

третьей

 

степени,

 

и

 

дѣти

 

церковныхъ

 

причетниковъ(дьячковъ,

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ)

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

окон-

чившихъ

 

полный

 

курсъ

 

въ

 

академіяхъ

 

или

 

семинаріяхъ

 

съ

учеными

 

степенями

 

или

 

званіемъ,

 

принадлежать

 

къ

 

потом-

ственному

 

почетному

 

гражданству,

 

когда

 

бы

 

и

 

въ

 

какомъ

званіи

 

тѣ

 

дѣтк

 

ни

 

были

 

рождены.

577,

 

п.

 

17. —Къ

 

почетному

 

гражданству

 

принадлежать

лично,

 

безъ

 

потомства,

 

неимѣющія

 

правъ

 

высшаго

 

состоянія

дѣти

 

церковныхъ

 

причетниковъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

пса-

ломщиковъ)

 

православнаго

 

и

 

армяяо-грегоріанскаго

 

исповѣда-

ній

 

(ср.

 

ст.

 

576,

 

примѣч.),

 

когда

 

бы

 

и

 

въ

 

какомъ

 

звапіи

тѣ

 

дѣти

 

ни

 

были

 

рождепы.

Т.

 

XI,

 

Уст.

 

Иностр.

 

Исп.

996,

 

п.

 

б.— Въ

 

Армяпо-Грегоріанскихъ....

  

рукодѣліямъ.

996,

 

п.

 

б. — Въ

 

Армяно-Грегоріанскихъ

 

жепскихъ мопасты-

рнхъ,

 

кромѣ

 

опредѣлепнаго

   

числа

   

ыонашествующихъ

 

и

 

по-
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слушницъ,

 

могутъ

 

жить,

 

съ

 

разрѣшенія

 

енархіальнаго

 

на-

чальства,

 

безпомощныя

 

вдовы

 

и

 

дочери

 

лицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

и

 

преклонныхъ

 

лѣтъ,

 

и

 

малолѣтныя

 

сироты

 

женскаго

 

по-

ла

 

для

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

рукодѣаіямъ.

Т.

 

XIII,

 

Уст.

  

Общ.

 

Призр!

(680.— Церковнослужителей,

 

исключенныуъ...

 

за

 

ихъ

 

по- 1

ведепіемъ

 

)

680.— Непринадлежащіе

 

къ

 

дворянству

 

и

 

не

 

пользующіеся

правами

 

почетпаго

 

гражданства

 

церковные

 

причетники

 

(дьячки,

попомари

 

и

 

псаломщики)

 

и

 

церковнослужители

 

(пѣвчіе,

 

зво-

пари

 

и

 

сторожа),

 

исключенные

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

по-

роки

 

и

 

обращенные,

 

по

 

неспособности

 

къ

 

крестьянскимъ

 

ра-

ботать,

 

въ

 

заведенія

 

Общественнаго

 

Призрѣнія

 

для

 

употреб-

ления

 

ихъ

 

къ

 

другимъ

 

легкимъ

 

работамъ,

 

могутъ

 

быть

 

отда-

ваемы

 

па

 

благонадежное

 

поручительство

 

родственниковъ

 

и

 

лю-

дей

 

посторошшхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они,

 

оставаясь

 

въ

 

вѣдѣ'

ніи

 

заведепій

 

Общественнаго

 

призрѣнія,

 

не

 

отлучались

 

изъ

города,

 

въ

 

которомъ

 

пребываютъ,

 

и

 

находились

 

бы

 

подънад-

зоромъ

 

мѣстной

 

полиціп

 

за

 

ихъ

 

поведеніемъ.

Т.

 

XIV,

 

Уст.

 

пред.

 

преет.

(282. —Священнослужители,

 

лишенные

 

за

 

пороки....

 

и сту-

дептовъ.)

282.

 

— Священнослужители,

 

лишенные

 

за

 

пороки

 

и

 

небла-

гочипные

 

поступки

 

духовнаго

 

сана,

 

на

 

основаніи

 

законовъ

церковныхъ

 

по

 

приговору

 

духовнаго

 

начальства,

 

отсылаются,

въ

 

случаѣ

 

неисправленія

 

въ

 

низшихъ

 

должностяхъ

 

дьячковг,

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ,

 

въ

 

мѣстпое

 

губернское

 

правлевіе,

съ

 

подробпымъ

 

объяспеніемъ

 

вины,

 

за

 

которую

 

лишены

 

свя-

щеішослужительскаго

 

сана.

 

Губернскія

 

правленія

 

сообщают

казеннымъ

 

палатамъ

 

о

 

запискѣ

 

сихъ

 

людей,

 

буде

 

они

 

т

дворянъ

 

и

 

не

 

пользуются

 

правами

 

почетнаго

 

гражданства,

 

вг

мѣщане,

 

или

 

же

 

въ

 

крестьяне

 

по

 

ихъ

 

желаиію,

 

а

 

тѣмъ,

 

ко-

торые

 

въ

 

духовномъ

 

званіи

 

были

 

изъ

 

дворянъ

 

или

 

пользуют-

ся

 

правами

 

почетнаго

 

гражданства,

 

или

 

же

 

кои

 

лолучили

 

дво-

рянское

 

достоинство

 

по

 

орденамъ,

 

оставляются

 

принадлежат!»

вмъ

 

права

 

состояпія,

 

но

 

не

 

возвращаются

   

только

   

чипы,

 

ДО
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вступленія

 

въ

 

духовное

 

званіе

 

полученные.

 

Имъ

 

запрещается

какъ

 

въѣздъ

 

въ

 

обѣ

 

столицы

 

и

 

жительство

 

въ

 

оныхъ,

 

такт*

и

 

вступленіе

 

въ

 

государственную

 

или

 

общественную

 

по

 

вы-

борамъ

 

дворянскимъ

 

и

 

городскимъ

 

службу;

 

въ

 

военную

 

же

службу

 

могутъ

 

они

 

быть

 

принимаемы

 

токмо

 

рядовыми.

 

Сіи

запрещепія

 

имѣютъ

 

силу

 

въ

 

отношеніи

 

въѣзда

 

и

 

жительства

въ

 

столицахъ

 

въ

 

теченіи

 

семи

 

лѣтъ,

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

вступ-

ленія

 

въ

 

службу:

 

для

 

діаконовъ— въ

 

теченіе

 

двѣнадцати,

 

а

для

 

свящевниковъ— въ

 

теченіе

 

двадцати

 

лѣтъ;

 

по

 

прошествіи

сихъ

 

сроковъ,

 

буде

 

подвергшіеся

 

онымъ

 

заслужатъ

 

образомъ

жизни

 

одобреніе

 

своихъ

 

обществъ

 

или

 

сословій,

 

они

 

съ

 

нихъ

слагаются;

 

но

 

дозволеніе

 

свободнаго

 

выбора

 

службы

 

и

 

за

 

симъ

дается

 

только

 

ииѣющимъ

 

на

 

оное

 

право

 

по

 

своему-

 

состоянію

или

 

по

 

учеішмъ

 

степенямъ

 

магистра,

 

кандидата

 

и

 

зваиію

студента.

'.

 

(ІІримѣчаніе

 

1-е.—Духовныя

   

консисторіи....

 

изъ

  

духов

наго

 

званія.)

(Примпчанге

 

2-е

 

—(по

 

Прод.

 

1868

 

г.).— Послушникамъ....

исключены.)

(NB.

 

Примѣчанія

 

къ

 

статьѣ,

 

въ

 

Сводѣ

 

и

 

въ

 

Продолженіи

1868

 

года,

 

остаются

 

въ

 

силѣ).

(283.— (по

 

Прод.

 

1864

 

г.). —Исключенный

 

изъ

 

духовна-

го....

 

священнослужителей.)

283.— (по

 

Прод.

 

1864

 

г.).— Исключенпыя

 

изъ

 

духовнаго

вванія

 

за

 

пороки

 

и

 

не

 

подлежащія

 

суду

 

гражданскому

 

вдовы

священнослужителей,

 

а

 

также

 

вдовы

 

цьрковпыхъ

 

причетпи-

ковъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ)

 

и

 

церковнослу-

жителей

 

(пѣвчихъ,

 

звонарей

 

и

 

сторожей)

 

записываются,

 

буде

гінѣ,

 

по

 

происхождепію

 

своему,

 

пе

 

принадлежать

 

къ

 

дворяп-

скому

 

сословію

 

и

 

не

 

пользуются

 

правами

 

почетнаго

 

граж-

данства,

 

въ

 

городское

 

или

 

сельское

 

состояпіе,

 

по

 

тѣмъ

 

пра-

виламъ,

 

какія

 

постановлены

 

въ

 

статьѣ

 

282

 

для

 

передаваемыхъ

въ

 

распоряженіе

 

губернскихъ

 

правленій

 

^священнослужителей.

(285.- Если

 

бы

 

между

 

церковнослужителями....

 

проступ-

камъ.)

285.— Если

 

бы

 

между

 

церковными

 

причетниками

 

(дьячками,

пономарями

 

и

 

псаломщиками)

 

Православнаго

 

и

 

Армяно-Грего-

ріапскаго

 

исповѣданій,

 

исключенными

 

изъ

 

духовнаго

 

званіяза

пороки,

 

лишающіе

 

ихъ

 

права

 

на

 

избраніе

 

рода

 

жизни,

 

ока-

зались

 

люди,

 

принадлежащее

 

къ

 

дворянству

   

или

   

почетному
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гражданству,

 

то,

 

ограничивъ

 

наказаніе

 

ихъ

 

запрещеніемъ

 

по-

ступать

 

какъ

 

въ

 

гражданскую,

 

такъ

 

и

 

въ

 

общественную

 

во

выборамъ

 

службу,

 

дозволяется

 

имъ

 

однако,

 

буде

 

пожелаюп,

записываться

 

въ

 

военную

 

службу

 

рядовыми

 

съ

 

выслугою.

(287.— Правиламъ....

 

рода

 

жизни.)

287 .—Заманена

 

правилами,

 

изложенными

 

выше,

 

ві

статыь

 

285.

(288. —Церковнослужители...',

 

опредѣленнымъ.)

   

,

288. —Церковные

 

причетники

 

(дьячки,

 

пономари

 

и

 

псалом-

щики),

 

исключаемые

 

пзъ

 

духовнаго

 

званія

 

по

 

одному

 

только

подозрѣнію

 

въ

 

преступивши

 

или

 

проступкѣ,

 

подвергаются

 

пра-

вилу,

 

въ

 

статьѣ

 

278

 

Законовъ

 

о

 

состояніяхъ

 

опредѣленному.

(289.— Правиламъ....

 

оному

 

присвоенными.)

289.— Правиламъ,

 

въ

 

статьяхъ

 

284—286

 

и

 

288

 

опре-

дѣленнымъ,

 

подлежать

 

не

 

только

 

церковные

 

причетники

 

(дьяч-

ки,

 

пономари

 

и

 

псаломщики),

 

но

 

также

 

и

 

принадлежащіе

 

къ

духовному

 

состоянію

 

нѣвчіе,

 

звонари

 

и

 

сторожа.

(290. — Съ

 

присылаемыми

 

изъ

 

духовнаго....

 

означенному.)

290. — Отменена.

Т.

 

XIV,

 

Уст.

 

со

 

дер.

 

подъ

 

страж.

(124. — Потомственнымъ....

 

въ

 

сутки.)

124. — Потомственнымъ

 

и

 

личнымъ

 

почетнымъ

 

гражданам!,

не

 

имѣющішъ

 

никакой

 

собственностп

 

и

 

арестованнымъ

 

въ

продолжеиіи

 

слѣдствія

 

или

 

суда

 

не

 

въ

 

собственпыхъ

 

кварти-

рахъ,

 

равпо

 

какъ

 

и

 

подвергнутымъ

 

аресту

 

въ

 

видѣ

 

наказа-

пія,

 

производятся

 

пзъ

 

государственнаго

 

казначейства,

 

во

 

все

время

 

пхъ

 

содержапія,

 

кормовыя

 

деньги

 

по

 

семи

 

съ

 

полови-

ною

 

копѣекъ

 

въ

 

сутки,

 

тѣмъ

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

имѣють

семейства;

 

съ

 

прибавкою

 

половины

 

сего

 

оклада,

 

по

 

одиннадца-

ти

 

съ

 

половипою

 

копѣекъ

 

въ

 

сутки.

(124.— Пріімѣчаніе.

 

— (по

 

Прод.

 

1863

 

г.).

 

— Если

 

неимѣю-

щіе....

 

выдаются

 

вдвойнѣ.)

                                              

,

 

, т

124,

 

примѣчаніе. — (по

 

Прод.

 

1863

 

г.). —Если

 

неимѣюшів

собственности

 

дворяне

 

(ст.

 

122),

 

священнослужительскія

 

дѣи

и

 

дѣти

 

церковныхъ

 

причетниковъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

пса-

ломщиковъ)

 

Православнаго

 

и

 

Армяно-Грегоріанскаго

 

испові-

даиій,

 

состоящіе

 

въ

 

военной

 

службѣ

 

нижними

 

чііцами,

 

бу-

дутъ

 

подъ

 

слѣдствіемъ

 

и

 

судомъ

 

съ

 

содержаніемъ

 

подъ

 

арес-
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томъ,

 

или

 

же,

 

но

 

окончаніи

 

дѣлъ

 

о

 

и

 

ихъ,

 

подвергнутся

 

арес-

ту

 

въ

 

видѣ

 

наказанія,

 

то

 

ковмовыя

 

деньгц

 

производятся

 

имъ

наравнѣ

 

съ

 

арестантами

 

одного

 

съ

 

ними

 

состоянія,

 

въ

 

граж-

дансцомъ

 

вѣдомствѣ

 

находящимися,

 

а'црнно:

 

происходящи-

мися

 

изъ

 

дворянъ

 

по

 

десяти

 

копѣекъ,

 

а

 

прочимъ

 

по

 

семи

 

съ

цолоринрю.

 

копѣекъ

 

въ

 

сутки.

 

Тѣмъ

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

имѣютъ

 

семейства,

 

съ

 

прибавкою

 

половины

 

сихъ

 

окладовъ,

всего

 

первьшъ

 

по

 

пятнадцати

 

копѣекъ,

 

а

 

послѣднцмъ

 

по

одйннщати

 

съ

 

четвертью

 

копѣЦки

 

въ

 

сутки.

 

Содержащимся

въ

 

Грузіи

 

и

 

въ

 

Приморской

 

области

 

Восточной

 

Сибири

 

озна-

ченные

 

-уклады,

 

на

 

общему

 

основав^

 

(ст.

 

126),

 

выдаются

вдврйрѣ.

■(Щ.— ■,Примѣ,чаніе

 

4-е. —(по

   

Црод.

   

18„63

  

г.).— Нижніе

военные....

 

отъ

 

провіантскаго

 

вфдрмдова.)

129,

 

прэдфчаш>

 

4.— (по

 

Црод.

 

1863

 

г.).—Нижніе

 

воен-

ные

 

чины

 

иаъ

 

дворян?.,

 

а

 

также

 

ивр

 

дѣдай

 

священнослужи-

телей

 

и

 

церковныхъ

 

причетник овъ

 

(дьячі;овъ,

 

пономарей

 

и

цсало(мщиковъ)

 

Православнаго

 

и

 

Арияно

 

Грегоріанскагр

 

испо-

в,ѣданій,

 

находясь

 

подъ

 

арестомъ

 

въ

 

гражданскомъ

 

вѣдомствѣ

въ

 

городскихъ

 

тюрьмахъ,

 

иолучаютъ

 

кормовыя

 

деньги,

 

въ

размѣрахъ

 

установленпыхъ

 

примѣчаніемъ

 

къ

 

статьѣ

 

124,

 

на

общемъ

 

основаніи,

 

изъ

 

экстраординарныхъ

 

по

 

губерніи

 

суммъ;

:;

 

содержапііеся

 

же

 

на

 

гауптвахтахъ,

 

въ

 

военномъ

 

вѣдомствѣ,

•изъ

 

Окружнаго

 

Интендантскаго

 

Управленія.

 

За

 

производствомъ

сихъ

 

кормовыхъ

 

денегъ

 

такіе

 

нижніе

 

чины

 

уже

 

не

 

имѣютъ

права

 

ни

 

на

 

полученіе

 

отъ

 

Интендантства

 

пятнадцати

 

копѣекъ

въ

 

мбсяцъ

 

на

 

соль

 

и

 

приварокъ,

 

ни

 

на

 

указанную

 

дачупро-

віанта.

II.

 

СВЪДШЯ

   

О

   

ПРИХОДСКИХЪ

 

ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВАХЪ.

Утвержденіе

 

члѳновъ

 

въ

 

преэвде-открытыя

 

по-

печительства.

По

 

революціямъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

согласно

 

приговорамъ

прихожанъ,

 

утверждены

 

по

 

приходскимъ

 

попечительствамъ:

1)

 

Епифэн.

 

у.

 

с.

  

Куливовки

 

при

   

Архангельской

 

ц.

 

пред-
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сѣдателемъ— помѣщикъ

 

студентъ

 

москов.

 

университета

 

Нико-

лай

 

Апполлон.

 

Ивановъ;

 

непремѣн.

 

членами:

 

свящ.

 

Николай

Аболенскій,

 

волост.

 

старшина

 

кр.

 

Давыдъ

 

Мартиновъ

 

ицерк.

староста

 

кр.

 

Зотъ

 

Ивановъ;

 

временными

 

членами:

 

крестьяне:

Гавріилъ

 

Николаевъ,

 

Еѳимъ

 

Панкратовъ,

 

Стеоанъ

 

Ильинъ,

Михей

 

Петровъ,

 

Иванъ

 

Алексѣевъ,

 

Демидъ

 

Сисоевъ

 

и

 

Илья

Гавріиловъ,

2)

  

Богород.

 

у.

 

с.

 

Карникъ

 

при

 

Параскевіевской

 

ц.

 

пред-

сѣдателемъ—мѣщанинъ

 

Семенъ

 

Захаров.

 

Санинъ;

 

непремѣн.

членами:

 

священники:

 

Іоаннъ

 

Ростиславскій

 

и

 

Константинъ

Покровскій,

 

волост.

 

старшины:

 

арсеніевской

 

волости

 

кр.

 

Петръ

Антоновъ,

 

городенской

 

волости

 

кр.

 

Николай

 

Никитинъ

 

и

 

ка-

занской

 

волости

 

кр.

 

Александръ

 

Аѳанасьевъ,

 

и

 

ц.

 

староста

неслуж.

 

дворянинъ

 

Петръ

 

Никит.

 

Черносвитовъ;

 

врем,

 

члена-

ми:

 

крестьяне:

 

Кириллъ

 

Васильевъ,

 

Стефанъ

 

Тихоновъ,

 

Ва-

силій

 

Егоровъ,

 

Димитрій

 

Ѳеодотовъ,

 

Яковъ

 

Маркелловъ,

 

Аре-

фій

 

Назаровъ,

 

СтеФанъ

 

Ѳоминъ,

 

Димитрій

 

Павловъ,

 

Романъ

Андреевъ,

 

Антонъ

 

Ѳеодоровъ,

 

Аитонъ

 

Михайловъ,

 

Кириллъ

Ѳеодоровъ,

 

Егоръ

 

Васильевъ,

 

Алексѣй

 

Тимоѳеевъ,

 

Тихонъ

Александровъ,

 

Иванъ

 

Димитріевъ,

 

Елисей

 

Филипповъ,

 

Макаръ

Ивановъ,

 

Григорій

 

НикиФоровъ,

 

Андрей

 

Ѳеодоровъи

 

поручикъ

Николай

 

Димитріев.

 

Васильевъ.

3)

  

Богород.

 

у.

 

с.

 

Арсепьева

 

при

 

Преображенской

 

ц.

 

пред-

сѣдателемъ—свящ.

 

Павелъ

 

Покровскій;

 

непремѣн.

 

членами:

ц.

 

староста

 

помѣщикъ

 

поручикъ

 

Валеріанъ

 

Александров.

 

Уша-

ковъ,

 

арсеньев.

 

волост.

 

старшина

 

Петръ

 

Антонов.

 

Рылѣевъ;

времен,

 

членами:

 

крестьяне:

 

Назаръ

 

Семеновъ,

 

Иванъ

 

Ѳеодо-

ровъ,

 

Григорій

 

Васильевъ,

 

Пантелеймонъ

 

СтеФановъ,

 

Иванъ

Максимовъ,

 

Алексѣй

 

Гордіевъ,

 

Алексѣй

 

и

 

Иванъ

 

Егоровы,

Алексѣй

 

Ѳеодоровъ,

 

Андрей

 

и

 

Василій

 

Иваповы,

 

Савва

 

Ми-

хайловъ,

 

Аѳанасій

 

Александровъ,

 

Акимъ

 

Амельяновъ,

 

Григо-

рій

 

Николаевъ,

 

Лаврентій

 

Петровъ,

 

Василій

 

СтеФановъ

 

и

 

Ла-

зарь

 

Михайловъ.

4)

   

Черн.

 

у.

 

с.

 

Скороднаго

 

при

 

Введепской

 

'ц.

 

предсѣдате

лемъ— помѣщикъ

 

Аркадій

 

Петров.

 

Крюковъ;

 

непремѣн.

 

чле-

пами:

 

благочинный

 

свящ.

 

Николай

 

Дружининъ,

 

свящ.

 

Кон-

стантинъ

 

Протасовъ,

 

церк.

 

староста

 

помѣщикъ

 

Борисъ

 

Афре-

мовъ,

 

волост.

 

старшина

 

Иванъ

 

Матвѣевскій;

 

времен,

 

членами:

помѣщики:

 

Александръ

 

Афремовъ,

 

ДимитрійКривцовъ,

 

кресть-

яне:

 

Сергѣй

 

ПерФиловъ,

 

Ѳедоръ

 

Елеазаровъ,

 

Меѳодій

 

Ивановъ,
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ЕрОФей

 

Алипатовъ,

 

Антоиъ

 

Парѳеновъ,

 

Евлампій

 

Максимовъ,

Козьма

 

Кирилловъ,

 

Иванъ

 

Спиридоновъ,

 

Сергѣй

 

Карповъ,

Карпъ

 

Козминъ,

 

Сергѣй

 

Михайловъ,

 

Илья

 

Филипповъ,

 

Андрей

Матвѣевъ,

 

Василій

 

Пантелѣевъ,

 

СтеФанъ

 

Максимовъ,

 

Тимоѳей

Ивановъ,

 

Евдокимъ

 

Яковлевъ

 

и

 

СтеФанъ

 

Васильевъ.

5)

   

Черн.

 

у.

 

с.

 

Никольскаго,

 

что

 

на

 

Озеркахъ,

 

при

 

Ни-

кольской

 

ц.

 

предсѣдателемъ

 

—

 

свящ.

 

Димитрій

 

Васильев.

 

Пост-

никовъ,

 

пепремѣн.

 

членами:

 

йѣстный

 

же

 

свящ.

 

Иванъ

 

Иванов.

Сергіевскій,

 

волост.

 

старшина

 

Иванъ

 

Алексѣевъ

 

и

 

ц.

 

ста-

роста

 

Григорій

 

Апдреевъ;

 

времен,

 

членами:

 

крестьяне:

 

Ники-

Форъ

 

Тихоновъ,

 

Сильверстъ

 

Ѳоминъ,

 

ПрокоФІй

 

Андреевъ,

 

Сте-

Фанъ

 

Никитинъ,

 

Тарасъ

 

Андреевъ,

 

Прохоръ

 

Тихоновъ,

 

Илья

Родіоновъ,

 

Даніилъ

 

Герасимовъ,

 

Абрамъ

 

Михайловъ,

 

Ѳеодоръ

Григорьевъ,

 

Петръ

 

Гавріиловъ,

 

Иванъ

 

Ларіоновъ,

 

Дементій

Савельевъ,

 

Симеонъ

 

Кирьяновъ,

 

Филиппъ

 

Григорьевъ,

 

Иванъ

Алексѣевъ,

 

Панферъ

 

Дороѳеевъ,

 

Иванъ

 

Андреевъ,

 

Иванъ

 

Аѳа-

насьевъ,

 

Егоръ

 

Филипповъ,

 

Ѳеодоръ

 

Николаевъ,

 

Кириллъ

Яковлевъ,

 

Петръ

 

Евдокииовъ,

 

Николай

 

Дроновъ,

 

Егоръ

 

Ти-

хоновъ,

 

Владиміръ

 

Петровъ,

 

Абросимъ

 

Григорьевъ,

 

Николай

Евсигнѣевъ,

 

Яковъ

 

Александровъ,

 

Никита

 

Степановъ,

 

Павелъ

Романовъ,

 

Акимъ

 

Ѳетисовъ,

 

Григорій

 

Николаевъ,

 

ТриФОнъ

 

Ѳе-

доровъ,

 

Никита

 

Семеновъ,

 

Абрамъ

 

Ивановъ,

 

Петръ

 

Семеновъ,

Степанъ

 

Сидоровъ,

 

Иванъ

 

Карнѣевъ,

 

Христофоръ

 

Николаевъ,

ЛикиФоръ

 

Ѳедотовъ,

 

Герасилъ

 

Романовъ

 

и

 

Ѳедоръ

 

Васильевъ.

6)

  

Черн.

 

у.

 

с.

 

Алексѣевскаго,

 

что

 

на

 

Ситовой

 

Мечи,

 

при

Алексіевской

 

ц.

 

предсѣдателемъ—помѣщикъ

 

Павелъ

 

Иванов.

Левицкій;

 

непремѣн.

 

членами:

 

свящ.

 

Павелъ

 

Кудрявцевъ,

 

церк.

староста

 

Ѳеодосій

 

Трофимов.

 

Терюховъ,

 

алексѣев.

 

волости

старшина

 

Иванъ

 

Ермолаев.

 

Власовъ;

 

времен,

 

членами:

 

помѣщ.

Николай

 

Петров.

 

Тургеневъ,

 

кол.

 

регистрат.

 

Илья

 

Севастіанов.

Покровскій,

 

куп.

 

Иванъ

 

Осипов,

 

Лолукаровъ,

 

мѣщ.

 

Василій

Михаил.

 

Соболевъ,

 

москов.

 

цѣхов.

 

Иванъ

 

Петров.

 

Морозовъ,

крестьяне:

 

Николай

 

Алексѣевъ,

 

Филиппъ

 

Степановъ,

 

Василій

Никитинъ,

 

Прохоръ

 

Ефремовъ,

 

Петръ

 

Степановъ,

 

Николай

 

Пам-

филовъ,

 

Дометій

 

Спиридоновъ,

 

Егоръ

 

Григорьевъ,

 

Петръ

 

Ка-

лининъ,

 

Михаилъ

 

Ианкратовъ,

 

Прокопій

 

Климентовъ,

 

Сергѣй

Павловъ,

 

Митрофанъ

 

Семеновъ,

 

Ареѳа

 

Силаевъ,

 

Алексѣй

 

Ве-

яедиктовъ,

 

Петръ

 

Еѳимовъ,

 

Яковъ

 

Михайловъ,

 

Симеонъ

 

Ила-

ріоновъ

 

и

 

Иларіонъ

 

Васильевъ.

                   

^

7)

  

Венев.

 

у.

 

с.

 

Діаконова

 

при

 

Знаменской

 

ц.

  

предсѣдате-
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лемъ—крест,

 

собств.

 

Егоръ

 

Петр.

 

Ракитиаъ;

 

непремѣн.

 

чле-

нами:

 

приход

 

свящ-

 

Андрей

 

Іоан.

 

Сахаровъ,

 

ц.

 

староста

 

Фи-

липпъ

 

Михаил.

 

Дапіиловъ,

 

волост.

 

старщ.

 

Ефремъ

 

Михайлов.

Лобановъ;

 

времен,

 

членами:

 

крестьяне:

 

козьма

 

Петров.

 

Зо-

товъ,

 

Григорій

 

Іоаким.

 

Майоровъ,

 

Карпъ

 

Иван.

 

Манаровъ,

Ефремъ

 

Васильев.

 

Зотовъ,

 

Тимоѳей

 

Ефрем.

 

Безусовъ,

 

Архипъ

Басил.

 

Зотовъ,

 

Климентъ

 

ѲеоФилактовъ,

 

Лаврентій

 

Афанасьев.

Зотовъ,

 

Наумъ

 

Васил,

 

Артемовъ,

 

Ивапъ

 

Семенов.

 

Мещковъ,

Филиппъ

 

Михаил.

 

Фроловъ,

 

Иванъ

 

Алексѣев.

 

Незгодинъ,

 

Гри-

горій

 

Петров.

 

Алексѣевъ,

 

Гордій

 

Михѣев.

 

Писаревъ,

 

Филатъ

Иван.

 

Горшвовъ,

 

Гавріилъ

 

Андреев.

 

Гуляевъ

 

и

 

Никита

 

Ѳедот.

Ларинъ.

8)

  

Венев.

 

у.

 

с.

 

Хрусловки

 

при

 

Знаменской

 

ц.

 

предсвдате-

лемъ—свящ.

 

Василій

 

Каз'аринъ;

 

непрем,

 

членами:

 

цери.

 

ста*

роста

 

Иванъ

 

Семен.

 

Сапроновъ,

 

волост.

 

старш.

 

Иванъ Тиход.

Парамошинъ;

 

времен,

 

членами:

 

помѣщикъ

 

и

 

предсѣдатеяь

 

зем-

ской

 

управы

 

Владиміръ

 

Ѳед.

 

Уваровъ,

 

помѣщица

 

Софья

 

Вас.

Янькова,

 

крестьяне:

 

Николай

 

Зебелевъ,

 

Иванъ

 

Анохинъ,

 

Ни-

колай

 

Серегинъ,

 

СергѣЙ

 

Зайцевъ,

 

Никита

 

Богачевъ,

 

Григорій

Чистяковъ,

 

Романъ

 

и

 

Даніилъ

 

Самохины,

 

Ѳеодоръ

 

Викулкинъ,

Василій

 

Теревковъ,

 

Димитрій

 

и

 

Илья

 

Макаровы,

 

Иванъ

 

Воло-

динъ,

 

Петръ

 

Грачевъ,

 

Никита

 

Антоновъ,

 

Иванъ

 

Козловъ,

Яковъ

 

Ивановъ,

 

Козьма

 

Гусевъ,

 

Миронъ

 

Ланинъ,

 

Филиппъ

Захаровъ,

 

Николай

 

Веденькинъ,

 

мѣщ.

 

Дороѳей

 

ІНелепинъ,

цѣховой

 

Пванъ

 

Гущинъ

 

и

 

крест.

 

Владиміръ

 

Буровъ.

9)

  

Ефремов,

 

у.

 

с.

 

Новомихайловскаго

 

при

 

Успенской

 

ц.

предсѣдателемъ—купецъ

 

Николай

 

Мих.

 

Калинкинъ;

 

непреи.

членами:

 

свящ.

 

Александръ

 

Успепскій,

 

ц.

 

староста,

 

мировой

судья,

 

Лукьянъ

 

Николаев.

 

Бобарыкинъ,

 

волост.

 

старшина

 

За-

харовъ;

 

времен,

 

членами:

 

діаконъ

 

Цикифоръ

 

Никитниковъ,

Землевладѣлецъ

 

мѣщ.

 

.Семенъ

 

Мизикинъ,

 

вольноотпущ.

 

Димит-

рій

 

Козьминъ,

 

мѣщане:

 

Павелъ

 

Пекинъ

 

и

 

Сергѣй

 

Ширекивъ,

арендаторъ

 

Димитрій

 

Кремлевъ,

 

станціон.

 

смотр.

 

Алексей

Свереневъ,

 

управляющій

 

Парѳеній

 

Юдушкинъ,

 

крестьяне

 

Петръ

Васильевъ,

 

Павелъ

 

Селивестровъ,

 

Михаилъ

 

Михайловъ,

 

Лав-

рентій

 

Васильевъ,

 

Иванъ

 

Ивановъ,

 

Гавріилъ

 

Андреевъ,

 

Павелъ

Матвѣевъ,

 

Даніилъ

 

Васильевъ,

 

Стефанъ

 

Наумовъ,

 

Иванъ

 

Мит-

рофаповъ,

 

Игнатъ

 

Михайловъ,

 

Андрей

 

Еѳимовъ,

 

ПанФеръ

 

Ни-

китинъ,

 

Яковъ

 

Яковлевъ,

 

Герасимъ

 

Изотовъ,

 

СтеФанъ

 

Тихо-

новъ

 

и

 

Козьма

 

ІКирилловъ.



ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ТУІ

 

ШРІ

 

ЩШКШ.

15-го

 

Апрѣля

       

iNs

   

8.

          

1872

 

гоца.

ПОУЧЕНІЕ

противъ

 

неприличнаго

 

стоянія

 

во

 

храмѣ

во

 

время

 

совершѳнія

 

брака.

Нроповѣдуй

 

слово,

 

настой

 

благовремепнѣ

 

и

 

безвре-

меннѣ,

 

обличи,

 

запрети,

 

умоли,

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣ-

нівмъ

 

и

 

ученіемъ

 

(2

 

Тим.

 

IV,

 

2).

Братіе

 

возлюбленные

 

о

 

Господѣ!

 

Могу

 

ли

 

я

 

не

 

по-

елѣдовать

 

этому

 

наставлешю

 

св.

 

апостола

 

ІІавла

 

въ

настоящія

 

минуты,

 

когда

 

случившееся

 

въ

 

этомъ

 

св.

храмѣ

 

такъ

 

громко

 

вызываетъ

 

меня

 

къ

 

тому,

 

чтобы

обличить

 

одного

 

изъ

 

васъ,

 

забывшаго

 

и

 

мѣсто,

 

гдѣ

онъ

 

находится,

 

и

 

время,

 

въ

 

какое

 

опъ

 

находится

 

здѣсь,

и

 

свои

 

обязанности,

 

какія

 

онъ

 

долженъ

 

исполнять

 

въ

настоящія

 

минуты,

 

и

 

когда

 

предлежитъ

 

настоятельная

нужда

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

преподать

 

-ему

 

приличное

 

на-

ставленіе

 

и

 

возстановить

 

нарушенную

 

во

 

храмѣ

 

ти-

шину?

 

Кто-то

 

изъ

 

васъ

 

имѣлъ

 

иеосторожіюсть,

 

а

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

дерзость,

 

засмѣяться

 

здѣсь

 

громко

 

и

своимъ

 

смѣхомъ

 

привести

 

всѣхъ

 

въ

 

нѣкоторое

 

сму-

щеніе:

 

и

 

это-то

 

побуждаетъ

 

меня

 

исполнить

 

настав-

леніе

 

св.

 

апостола.

 

Я

 

знаю,

 

что

 

мое

 

слово

 

покажет-

ся

 

вамъ

 

безвременнымъ,

 

потому

 

что

 

вы

 

привыкли

обыкновенно

 

слышать

 

поучеиія

 

только

 

въ

 

извѣстное

время,

 

на

 

литургіп;

 

но

 

что

 

же

 

дѣлать?

 

Вы

 

сами

 

ви-

дите,

 

что

 

слово

 

мое

 

благовременно

 

и

 

теперь.

 

Не

 

об-
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ращаюсь

 

ко

 

всѣмъ

 

вамъ

 

съ

 

своимъ

 

словомъ

 

облпче-

нія

 

и

 

вразумленія,

 

но

 

къ

 

тому,

 

кто

 

осмѣлплся

 

во

 

вре-

мя

 

свящешюслуженія

 

разсмѣяться

 

здѣсь

 

и

 

нарушить

чинъ

 

богослуженія,

 

хотя

 

и

 

не

 

знаю,

 

кто

 

именно

 

нзъ

предстоящихъ

 

сдѣлалъ

 

это....

Братъ

 

возлюбленный!

 

Не

 

бойся,

 

мыие

 

будемъ

 

оты-

скивать

 

тебя,

 

гдѣ

 

ты

 

скрываешься,

 

не

 

подвергнемъ

тебя

 

всенародному

 

позору.

 

Довольно

 

и

 

того,

 

что

 

ты

стараешься

 

теперь

 

скрыться

 

за

 

людьми.

 

Зиачитъ

 

не-

доброе

 

ты

 

сдѣлалъ,

 

когда

 

прячешься

 

за

 

другими:

 

те-

бѣ

 

совѣстно.

 

Конечно,

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ:

 

ес-

ли

 

бы

 

въ

 

твоемъ

 

поступкѣ

 

не

 

было

 

ничего

 

дурнаго,

совѣсть

 

тебя

 

теперь

 

не

 

мучила

 

бы,

 

п

 

ты

 

не

 

сталъ

 

бы

скрываться.

 

Чѣмъ

 

ты

 

успокоишь

 

теперь

 

свою

 

совѣсть?

Можетъ

 

быть,

 

ты

 

думаешь

 

теперь:

 

«что

 

за

 

важное

преступлеиіе

 

я

 

сдѣлалъ,

 

что

 

засмѣялся?

 

II

 

другіе

 

то-

же

 

дѣлали:

 

разговаривали,

 

шептали

 

и

 

смѣялись,

 

да

только

 

не

 

такъ

 

громко,

 

какъ

 

я».

 

Хорошо;

 

спрошу

 

те-

бя

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

позволилъ

 

себѣ

 

разговаривать

шепотомъ

 

и

 

смѣяться

 

тихо.

 

Скажите:

 

чему

 

вы

 

смѣя-

лись

 

и

 

о

 

чемъ

 

бесѣдовалн

 

другъ

 

съ

 

другомъ?

 

Что

нашли

 

вы

 

здѣсь

 

смѣшиаго

 

и

 

что

 

подало

 

вамъ

 

поводъ

къ

 

смѣху?

 

Здѣсъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

такого,

 

что

 

могло

 

бы

подать

 

памъ

 

поводъ

 

къ

 

такому,

 

по

 

вашему

 

мнѣнію,

 

ма-

ловажному

 

и

 

позволительному

 

прп

 

иастоящемъ

 

свя-

щеннослуженіп,

 

поступку.

 

Ни

 

въ

 

тѣхъ

 

молитвослові-

яхъ,

 

которыя

 

вы

 

слышали

 

сеіічасъ,

 

ни

 

въ

 

тѣхъ

 

свя-

щепныхъ

 

изображеніяхъ,

 

которыя

 

вы

 

видите

 

предъ

собою,

 

щ

 

въ

 

свяіценнослужителяхъ

 

самихъ

 

и

 

ихъ

дѣііствіяхъ,

 

ни

 

въ

 

брачущнхся

 

самихъ

 

и

 

ихъ

 

молш-

венномъ

 

стояніи —иѣтъ

 

ничего

 

такого,

 

что

 

могло

 

бы

кому

 

либо

 

показаться

 

смѣшнымъ;

 

здѣсь

 

все

 

благооб-

разно

 

и

 

по

 

чпиу.

 

И

 

такъ,

 

гдѣ

 

же

 

причина

 

твоего

 

смѣ-

ха,

 

возлюбленный

 

братъ?

 

Вѣроятнѣе

 

всего,

 

что

 

раз-

говоръ

 

твои

 

съ

 

твоими

 

товарищами

 

или

 

рядомъ

 

съ

тобою

 

стоящими,— а

 

ты

 

павѣрное

 

предъ

 

тѣмъ,

 

какъ

разсмѣяться,

 

разговаривалъ

 

съ

 

кѣмъ

 

либо—навелъте-
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бя

 

на

 

смѣхъ.

 

Что

 

было

 

предметомъ

 

твоего

 

разговора,

это

 

можно

 

угадать:

 

п

 

сами

 

женихъ

 

и

 

невѣста,

 

и

 

ихъ

брачное

 

одѣяніе,

 

и

 

окружающіе

 

ихъ

 

родные

 

и

 

знако-

мые,

 

и

 

въ

 

особенности

 

невѣста

 

и

 

ея

 

подруги, —все

это

 

обыкновенно

 

служить

 

для

 

небогобоязненныхъ

 

лю-

дей

 

предметомъ

 

разговора

 

и

 

пересудовъ.

 

Но,

 

скажи

Бога

 

ради,

 

гдѣ

 

ты

 

стоишь

 

въ

 

настоящая

 

минуты

 

и

какъ

 

смѣешь

 

здѣсь

 

заниматься

 

разговорами

 

и

 

пере-

судами

 

и

 

смѣяться,

 

если

 

бы

 

и

 

подлинно

 

ты

 

нашелъ

здѣсь

 

предметъ

 

для

 

своихъ

 

разговоровъ

 

и

 

пересудовъ

и

 

имѣлъ

 

причину

 

смѣха?

 

Вспомни,

 

вѣдь

 

ты

 

стоишь

во

 

храмѣ

 

Божіемъ.

 

А

 

что

 

такое

 

храмъ,

 

знаешь

 

это

или

 

нѣтъ?

 

Если

 

не

 

знаешь,

 

то

 

я

 

тебѣ

 

скажу,

 

что

храмъ

 

есть

 

домъ

 

Божііі,

 

мѣсто

 

молитвы

 

и

 

священно-

дѣйствій

 

христіанъ,

 

таинственное

 

жилище

 

нашего

 

Вла-

дыки,

 

Творца

 

и

 

Про

 

мыслителя,

 

нашего

 

Бога

 

и

 

Спа-

сителя;

 

здѣсь

 

есть

 

нрестолъ

 

святыіі,

 

на

 

которомъ

 

таин-

ственно

 

возсѣдитъ

 

Господь

 

царь

 

славы;

 

здѣсь

 

нахо-

дятся

 

предъ

 

нами

 

свящеииыя

 

изображепія

 

самаго

 

Го-

спода

 

н

 

Спасителя

 

нашего,

 

Пречистоіі

 

Его

 

Матери

 

и

святыхъ

 

Угодннковъ

 

Божіпхъ:

 

здѣсь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

иевиднмо

 

предстоять

 

престолу

 

Божію

 

и

 

наши

 

ангелы

хранители.

 

Разсуди

 

же,

 

позволительно

 

ли

 

въ

 

такомъ

святомъ

 

мѣстѣ

 

разговаривать

 

и

 

смѣяться,

 

когда

 

мы

должны

 

здѣсь

 

стоять

 

со

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ,?

 

Во-

образи,

 

что

 

ты

 

сеіічасъ

 

предсталъ

 

бы

 

предъ

 

своего

Государя,

 

нашего

 

земііаго

 

царя

 

и

 

владыку;

 

неужели

ты

 

осмѣлнлся

 

бы

 

въ

 

эту

 

минуту

 

стоять

 

предъ

 

ца-

ремъ

 

безчишю,—разговаривать

 

съ

 

своимъ

 

товарищемъ

и

 

смѣяться?

 

Не

 

стоялъ

 

ли

 

бы

 

предъ

 

ннмъ

 

со

 

стра-

хомъ

 

и

 

трепетомъ,

 

боясь

 

какъ

 

бы

 

чѣмъ

 

не

 

прогнѣ-

вать

 

его?

 

П

 

если

 

бы

 

дерзнулъ

 

стоять

 

безчишю,

 

ос-

тался

 

ли

 

бы

 

пенаказаннымъ

 

за

 

это?

 

Конечно,

 

ты

 

не

осмѣлился

 

бы

 

ни

 

разговаривать,

 

ни

 

смѣяться;

 

если

 

бы

осмѣлплся

 

это

 

сдѣлать,

 

то

 

не

 

остался

 

бы

 

ненаказан-

ными

 

Какъ

 

же

 

такъ?

 

Царя

 

земнаго,

 

который

 

есть

 

то-

же

 

человѣкъ,

 

хотя

 

н

   

самимъ

 

Богомъ

   

поставленный
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'владычествовать

 

надъ

 

тобою,

   

ты

 

страшишься,

 

а

 

са-

маго,

  

Бога,

 

поставляющаго

 

царей

   

и

 

дающаго

   

намъ

жизнь,

 

дыханіе

 

и

 

все,

 

которымъ

 

мы

 

жпвемъ

 

и

   

дви-

жпмся

 

и

 

семы, —иѣтъ?

 

Предъ

 

Его

 

лицемъ,

 

предъ

 

Его

престолонъ

 

и

 

предъ

 

лицемъ

 

Его

 

Пречистой

 

Матери

 

и

св.

   

Угодппковъ

   

ты

 

дерзаешь

 

здѣсь

 

разговаривать

 

и

смѣяться?

 

Или

 

же

 

думаешь,

 

что

 

Господь

 

Богъ

 

пеуви-

дйтъ

 

тебя

 

и

 

не

 

осудить

 

за

 

это?

 

Нѣтъ,

 

и

 

Опъ

 

видптъ

тебя1

 

здѣсь,

 

и

 

Пречистая

 

Матерь

 

Его

 

видптъ

   

тебя,

 

и

Угодники

   

Его

 

и

 

св.

 

апгелъ-храіштель

 

твой—всѣ

 

ви-

ііггъ

 

'тебя,

 

и

 

Господь

 

осуднтъ

 

тебя

 

за

 

это,

 

п

 

твоя

 

соб-

ственная

 

совѣсть

 

судитъ

 

уже

 

тебя.

 

И

 

какъ

 

послѣ

 

это-

го

 

можешь

 

ты

 

спокойно

 

и

 

съ

 

сыповнимъ

 

дерзновені-

емъ

 

стать

 

на

 

молитву

 

и

 

отверзть

 

своп

 

уста

 

къ

   

хва-

ленію

 

и

 

славословію

 

Бога,

 

когда

 

ты

 

только

   

сейчасъ

т'бмн

 

же

 

самими

 

устами

 

хулплъ

 

здѣсь

 

имя

   

Божіе

 

и

ііоругалъ

   

мѣсто

 

селенія

 

Божія?

   

Вотъ

 

ты

 

стыдишься

даже

 

и

 

насъ,

 

людей

 

подобпыхъ

 

тебѣ,

 

потому

 

что

 

мы

знаемъ

 

твой

 

неприличныіі

 

поступокъ,

    

хотя

 

мы

 

и

 

не

'знасмъ

 

тебя

 

самаго,

 

ты

 

прячешься

 

отъ

 

насъ.

 

А

 

вѣдь

Богъ

 

зиаетъ

 

все

 

и

 

тайное

 

и

 

явное,

 

видптъ

 

тебя;

   

по-

ступокъ

 

твоіі

 

записапъ

 

въ

 

книгу

 

суда

  

твопмъ

   

аиге-

ломъ

 

хранптелемъ

 

и

 

не

 

будетъ

 

изъ

 

этойкингп

 

нзгла-

н;енъ

 

дотолѣ.

 

пока

 

ты

 

не

 

загладишь

 

его

   

покаянісмъ.

Подуши

 

еще

 

п

 

о

 

томъ,

 

что

 

ты

 

присутствуешь

 

здѣсь

при

   

совершены

   

бракосочетаиія.

 

Знаешь

 

лп

 

ты,

 

что

такое

 

бракъ?

 

Если

 

знаешь,

 

то

 

стыдно

 

тебѣ

 

нарушать

Святость

 

этого

 

священнодѣйствія

 

своимъ

 

смѣхомъ;

 

ес-

ли

 

же

 

не

 

знаешь,

 

то,

 

послушай,

 

я

 

скажу

 

тебѣ,

   

что

такое

 

бракъ?

 

Бракъ

 

есть

 

одно

 

изъ

 

семи

 

таинствъ

 

церк-

ви

 

Христовой,

 

именно

 

есть

 

такое

 

таинство,

   

установ-

ленное

 

самимъ

   

1.

 

Хрпстомъ,

   

въ

 

которомъ

 

женихъ

 

и

невѣста,

 

сочетавающіеся

 

другъ

 

другу,

   

по

 

взаимному

свободпому

   

согласно,

 

обѣщая

   

предъ

 

лицемъ

 

самаго

Бога

 

и

 

Его

 

святоіі

 

церкви

 

взаимную

 

любовь

 

и

 

супру-

жескую

 

вѣрность,

 

чрезъ

 

благословеніе

 

священника,

 

ви-

дпмьімъ

 

образомъ

 

скрѣпляющее

 

ихъ

 

взаимный

 

союзъ,
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невидимо—таинственно

 

благословляются

 

сампмъ^о-

гомъ

 

и

 

получаютъ

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

освящающую

ихъ

 

брачный

 

союзъ

 

во

 

образъ

 

духовиаго

 

совэза

 

Хриг

ста

 

съ

 

церковію,

 

и

 

содѣйствующую

 

вѣрному

 

исполне-

ние

 

супругами

 

взаимныхъ

 

обязанностей,

 

ігЧЬломудрію

и

 

христіанскому

 

рожденію

 

и

 

воспитанно

 

дѣтей.

 

Таит

на

 

сія

 

велика

 

есть

 

(Еф.

 

5,

 

32),

 

говорить

 

апостолъ

Павелъ.

 

Вотъ

 

если

 

бы

 

ты

 

былъ

 

внимателенъ

 

и

 

вмѣсто

того,

 

чтобы

 

разговаривать

 

и

 

смѣяться,

 

слушалъ

 

мо-

литвы

 

этого

 

свящешюдѣйствія,

 

ты

 

увпдѣлъ

 

бы,

 

чего

церковь

 

просить

 

у

 

Бога

 

въ

 

этихъ

 

молитвахъ

 

брачу-

щимся,

 

и

 

если

 

бы

 

былъ

 

истинный

 

христіаиииъ,

 

ты

 

и

самъ

 

сталъ

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

молиться

 

о

 

нист

посланіи

 

брачущпмся

 

тѣхъ

 

благъ,

 

какія

 

испрашиваетъ

имъ

 

св.

 

Церковь.

 

А

 

теперь

 

ты

 

и

 

самъ

 

не

 

слуша-

ешь

 

молитвъ

 

и

 

не

 

молишься,

 

и

 

другимъ

 

препятству-

ешь

 

это

 

дѣлать.

 

Суди

 

же

 

самъ:

 

хорошо

 

ли

 

это?Здѣсь

самъ

 

Господь

 

внемлетъ

 

нашимъ

 

молитвамъ,

 

а

 

святость

таинства

 

и

 

важность

 

его

 

требуютъ

 

отъ

 

насъ

 

особен-

но

 

усердной

 

молитвы;

 

а

 

ты

 

безчинпо

 

ведешь

 

себя,

 

во

время

 

чтенія

 

молитвословій!

 

Мало

 

того,

 

ты

 

еще

 

вво-

дишь

 

въ

 

соблазнъ

 

другихъ,

 

а

 

знаешь

 

ли,

 

что

 

Господь

нашъ

 

говорилъ

 

о

 

соблазнахъ?

 

Торе

 

человѣку

 

тому,

имже

 

соблазнъ

 

приходить

 

(Матѳ.

 

18,

 

7).

 

Подумай

 

же

хорошенько,

 

братъ

 

возлюбленный,

 

о

 

своемъ

 

непрнлич-

номъ

 

поступкѣ,

 

вразумнсь

 

мопмъ

 

обличепіемъ,

 

покай-

ся

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ,

 

и

 

Онъ

 

очистить

 

уста

твои

 

и

 

отъиметъ

 

отъ

 

тебя

 

беззаконіе

 

твое,

 

впередъже

никогда

 

не

 

дерзай

 

здѣсь

 

нн

 

разговаривать,

 

ии

 

смѣятьт

ся,

 

потому

 

что

 

здѣсь

 

ни

 

мѣсто

 

ни

 

смѣху,

 

ни

 

разго-

вору.

 

Примите

 

къ

 

назиданію

 

и

 

вы

 

всѣ,

 

братіе,

 

то,

 

что

было

 

сказано

 

одному,

 

что

 

бы

 

и

 

съ

 

вами

 

когда

 

либо

не

 

случилось

 

чего

 

нибудь

 

подобпаго.

 

Амииь

Г.

 

Бѣлева

 

Воскресенской

 

церкви

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Б.ѵрцевъ.

ь
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ЗАБОТЫ

 

СОВРШННАГО

  

РУССКАГО

 

ДУХОВЕН-

СТВА

 

ОВЪ

 

УЛУЧШЕНІИ

 

НАРОДНОЙ

 

ПРОШЩИ.

Во

 

всѣ

 

времена

 

церковная

 

проповѣдь

 

сознавалась

просвѣщешіыми

 

пастырями

 

и

 

учителями

 

церкви

 

какъ

великая,

 

живая

 

историческая

 

сила,

 

какъ

 

дѣятель,

 

дол-

женствующие

 

созидать

 

общество

 

на

 

прочныхъ

 

нрав-

ственныхъ

 

началахъ

 

и

 

вести

 

его

 

къ

 

опредѣленнымъ

нравственнымъ

 

цѣлямъ.

 

Это

 

сознаніе

 

не

 

умирало

 

въ

лучшихъ

 

служителяхъ

 

церковнаго

 

слова

 

даже

 

и

 

тог-

да,

 

когда

 

въ

 

людяхъ,

 

невидимому,

 

совершенно

 

охла-

дѣвалъ

 

пптересъ

 

къ

 

божествеппымъ

 

предметамъ,

 

про-

падала

 

охота

 

къ

 

слушанію

 

церковнаго

 

слова,

 

и

 

когда,

вмѣсто

 

слова

 

Божія,

 

свивали

 

себѣ

 

въ

 

обществѣ

 

гнѣз-

до

 

другіе,

 

хотя

 

мепѣе

 

жизненные,

 

но,

 

по

 

тому

 

обая-

нію,

 

которое

 

они

 

производили

 

на

 

общество,

 

болѣе

сильные

 

дѣятели.

 

Лучшіе

 

служители

 

церковнаго

 

сло-

ва

 

всегда

 

были

 

убѣждены

 

вътомъ,

 

что

 

въ

 

людяхъ

 

пи-

когда

 

не

 

можетъ

 

совершенно

 

пропасть

 

вкусъ

 

къ

 

пред-

метамъ

 

вѣчноіі

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

которые

 

воз-

вѣщаются

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

ппкогда

 

не

 

можетъ

совершенно

 

заглохнуть

 

нравственно-религіозное

 

чувст-

во,

 

составляющее

 

основу

 

всякаго

 

даже

 

мало

 

мальски

благоустроенпаго

 

общества,

 

и

 

что

 

если

 

бываютъ

 

вре-

мена,

 

когда

 

люди

 

иачинаютъ

 

холодно

 

относиться

 

къ

предметамъ

 

церковной

 

проповѣди,

 

и

 

когда

 

проповѣдь

теряетъ

 

свое

 

нравственное

 

значеніе

 

въ

 

обществѣ,

 

то

эти

 

явленія

 

просвѣщенные

 

пастыри

 

церкви

 

прежде

всего

 

старались

 

объяснить

 

ие

 

упадкомъ

 

въ

 

людяхъ

нравствениаго

 

закона,

 

а

 

упадкомъ

 

самой

 

проповѣди,

 

ея

неумѣньемъ

 

приспособиться

 

къ

 

дѣйствительнымъ

 

зап-

росамъ

 

времени,

 

къ

 

данному

 

развптію

 

п

 

состоянию

 

слу-

шателей.

 

Въ

 

силу

 

такого

 

смирешю-мудраго

 

взгляда

 

на

свою

 

дѣятелыюсть

 

передовые

 

дѣятелп

 

проповѣдииче-

скаго

 

служенія

 

и

 

сами

 

старались

 

п

 

друтихъ

 

побуж-

дали,

 

не

 

измѣняя

 

существа

 

самоіі

 

проііовѣди,

 

не

   

ка-
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саясь

 

ея

 

внутренняго

 

характера,

 

измѣнять,

 

сообразно

съ

 

требованіемъ

 

обстоятельств!.,

 

ея

 

виѣшнюю

    

поста-

новку

 

предъ

 

сознаніемъ

 

слушателей.

 

Вся

 

исторія

 

про-

повѣдничества

 

есть,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

исторія

 

релн-

гіозно-нравствепнаго

 

сознанія

 

общества,

 

а

 

съ

   

другой

—исторія

 

просвѣщенныхъ

 

заботъ

 

объ

 

улучшенін

 

про-

повѣди.

 

Было

 

бы

 

слишкомъ

 

много

 

н

 

безцѣлыю

  

при-

водить

 

Факты

 

изъ

 

всей

 

исторіи

 

проповѣдничества

   

въ

подтверждепіе

 

всѣхъ

 

высказанныхъ

 

нами

 

мыслей;

 

до-

статочно

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ограничиться

 

указан

 

іемъ

 

на

примѣры

 

и

 

свпдѣтельства

 

изъ

 

псторіи

  

проповѣдниче-

ства

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства,

 

куда

 

должны

  

об-

ращаться

 

мысль

 

и

 

взоръ

 

всѣхъ,

 

кто

 

ищетъ

 

образцевъ

для

 

своей

 

проповѣднической

   

деятельности.

   

Сознаніе

важности

 

церковной

 

проповѣди,

 

какъ

 

силы

 

правствен-

но-созидающей,

 

выразили

 

еще

 

апостолы,

 

учредивъ

 

іш-

ститутъ

   

діакоіювъ

 

для

 

завѣдыващя

   

церковнымъ

 

хо-

зяйствомъ,

 

чтобы

 

сампмъ

 

не

 

отвлекаться

 

отъ

 

«служе-

нія

 

слова».

 

(Дѣян.

 

6,

 

4).

   

Апостолъ

 

Павелъ

 

какъ

 

бы

исключительною

   

своею

 

обязанностію

   

ставптъ

 

благо-

вѣствованіе

 

Божіе:

 

«Христосъ

 

послалъ

 

меня,

   

пишетъ

онъ,

 

не

 

крестить,

 

а

 

благовѣствовать»(1.

 

Кор.

 

1,

 

17).

Преемники

 

апостоловъ

 

придавали

 

такое

 

же

   

значеніе

проповѣди. Въ

 

первые

 

времена

 

христіанства

 

проповѣдь

составляла

 

необходимую

 

принадлежность

 

или

 

часть

 

бо-

гослуженія.

 

Кромѣ

 

огласительныхъ

 

поученій,

 

произпо-

спмыхъ

 

въ

 

крещальняхъ

 

къ

 

готовящимся

 

ко

 

св.

 

кре-

щенію, —послѣ

 

чтенія

 

Еваигелія

 

слѣдовала

 

проповѣдь,

содержаніемъ

 

которой

 

было

 

истолковаиіе

 

прочитанна-

го

 

изъ

 

Евангелія

 

или

 

изъ

 

Апостола.

 

Въ

 

ІУ

 

в.

 

еписко-

пы,

   

на

  

которыхъ

  

собственно

   

и

 

лежала

 

обязанность

учить

 

народъ,

 

избирали

 

помощииковъ

 

себѣ

 

и

 

имъ

 

по-

ручали

 

дѣло

 

проповѣди.

 

Таковы

  

между

 

прочими

 

бы-

ли:

 

въ

 

Кесаріи

   

Василій

 

Великій,

 

въАнтіохіи —Іоаннъ

Златоустъ,

 

сначала

 

діаконъ,

 

потомъ

 

пресвитеръ,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

за

 

свое

 

краснорѣчіе

 

архіепископъ

  

константино-

польскій.

 

До

 

какой

 

степени

 

проповѣдь

 

возвышала

 

са-
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мое

 

хрпстіапство,

 

какъ

 

религію

 

учителыіо-нравствен-

ную,

 

это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

Юліаиъ

 

отступникъ,

 

въ

ковариыхъ

 

видахъ

 

уронить

 

христіапство,

 

а

 

съ

 

другой

стороны —поднять

 

язычество,

 

запретплъ

 

хрпстіанамъ

образованіе,

 

а

 

въ

 

языческпхъ

 

храмахъ

 

приказалъ

 

го-

ворить

 

проповѣди,

 

въ

 

которыхъ

 

бы

 

объяснялись

 

ми-

ѳы

 

классической

 

древности.

 

Сознаніе

 

важности

 

хри-

стіаііской

 

проповѣдп

 

естественно

 

вызывало

 

и

 

заботу

о

 

паддежащемъ

 

веденіп

 

проповѣдипческаго

 

дѣла.

 

Самъ

Господь

 

I.

 

Хрнстосъ

 

своимъ

 

ученикамъ

 

давалъ

 

пра-

вила

 

и

 

наставленія,

 

когда

 

отправлялъ

 

ихъ

 

на

 

пропо-

вѣдь,

 

и

 

эти

 

правила

 

и

 

наставлен ія

 

послужили

 

прпмѣ-

ромъ

 

для

 

всѣхъ

 

послѣдующпхъ

 

поколѣній.

 

Апостолъ

Павелъ

 

также

 

оставплъ

 

намъ

 

особыя

 

пастырскія

 

пос-

ланія

 

съ

 

добрыми

 

совѣтами,

 

касательно

 

пастырскаго

 

и

въ

 

частности

 

проповѣднпческаго

 

дѣла.

 

По

 

прпмѣру

Господа

 

п

 

Апостола

 

св.

 

Отцы

 

тоже

 

заботились

 

о

 

луч-

шихъ

 

средствахъ

 

распространенія

 

религіозныхъ

 

на-

чалъ

 

въ

 

обществѣ,

 

въ

 

особенности

 

со

 

времени

 

Ори-

гена,

 

приготовпвшаго

 

въ

 

свое

 

время

 

многихъ

 

слав-

ныхъ

 

проповѣднпковъ

 

и

 

въ

 

Кесаріп

 

палестинской

 

и

въ

 

Александріи.

 

У

 

Блаженнаго

 

Августина

 

мысли

 

о

проповѣднической

 

практикѣ

 

образовались

 

въ

 

дѣлую

христіанскую

 

науку.

                                                

'

Лучшая

 

часть

 

нашихъ

 

пастырей

 

церкви

 

и

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

не

 

пер.естаетъ

 

вѣрить

 

въ

 

великое

 

нрав-

ственное

 

значеніе

 

проповѣди,

 

хотя

 

другая

 

часть

 

на-

шего

 

духовенства

 

невсегда

 

относится

 

къ

 

дѣлу

 

пропо-

вѣднпчества

 

охотно,—съ

 

любовію

 

и

 

сознаніемъ

 

ис-

тиннаго

 

значенія

 

церковнаго

 

слова.

 

Обнародованный

недавно

 

отчетъ

 

г.

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

1870

 

г.

 

служить

 

подтвержденіемъ

 

нашей

 

мысли.

 

Онъ

говоритъ:

 

«Самп,

 

ревностно

 

исполняя

 

долгъ

 

церковна-

го

 

учительства,

 

назидая

 

паству

 

своими

 

поученіямн,

 

а

иногда

 

предлагая

 

оныя

 

ко

 

всеобщей

 

пользѣ

 

во

 

вре-

менных!»

 

духовныхъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

издапіяхъ,

 

архи-

пастыри

 

побуждали

 

къ

 

псполненію

 

этого

 

дѣла

 

и

 

под-
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вѣдомыхъ

 

имъ

 

священно-служителей,

 

дѣйствуя

 

па

нихъ

 

и

 

начальственными

 

распоряженівми,

 

и

 

пастыр-

скими

 

внушеніями,

 

п

 

возможными

 

поощреніямп

 

усерд-

ныхъ

 

въ

 

проповѣданіи

 

слова

 

Божія,

 

и

 

взысканіямисъ

нерадѣющихъ

 

о

 

семъ

 

важнѣйшемъ

 

дѣлѣ

 

пастырства».

Вслѣдствіе

 

такихъ

 

заботъ

 

объ

 

улучшенін

 

церковной

проповѣди,

 

а

 

также

 

вслѣдствіе

 

болыиаго

 

развитія

 

и

возвышенія

 

образоваиія

 

въ

 

средѣ

 

нашего

 

духовенства

«священнослужители,

 

по

 

словамъ

 

тогоже

 

отчета,

 

пе-

рестаютъ

 

смотрѣть

 

на

 

дѣло

 

проповѣданія

 

какъ

 

на

 

од-

но

 

неизбѣжное

 

псполненіе

 

пачальственныхъ

 

предіш-

саній

 

и

 

относиться

 

къ

 

нему

 

только

 

съ

 

Формальной

стороны;

 

но

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникаются

 

созианіемъ

священнаго

 

долга

 

пастырскаго

 

учительства,

 

при

 

испол-

неніи

 

его

 

входятъ

 

во

 

всѣ

 

духовныя

 

нужды

 

свопхъпа-

сомыхъ,

 

принаровляются

 

къ

 

этимъ

 

пуждамъ

 

и

 

къ

 

сте-

пени

 

нравственнаго

 

развитія

 

поучающихся

 

и

 

потоку

пасомые,

 

вмѣсто

 

прежнихъ

 

отвлеченныхъ

 

разсужде-

ній

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности,

 

начннаютъ

 

чаще

 

и

 

ча-

ще

 

слышать

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

живре

 

слово,

проникнутое

 

теплотою

 

сердца

 

и

 

дѣйствугощее

 

на

 

серд-

це».

 

Штъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

число

 

такнхъ

 

.дѣятелей

 

въ

настоящее

 

время

 

сравнительно

 

не

 

велико.

 

Самъ

 

отчетъ

полное

 

развитіе

 

проповѣди

 

возлагаетъ

 

на

 

будущее,

когда

 

низшія

 

должности

 

церковнаго

 

клира

 

будутъ

 

за-

мѣщены

 

лицами,

 

получившими

 

полное

 

богословское

образованіе,

 

и

 

когда,

 

такимъ

 

образомъ

 

число

 

дѣяте-

лей

 

на

 

поприщѣ

 

проповѣданія

 

слова

 

Божіябудетъ

 

уве-

личиваться.

 

Но

 

кромѣ

 

этого

 

внѣшняго

 

условія

 

для

развитія

 

церковпой

 

проповѣди

 

необходимо

 

еще

 

внут-

реннее

 

сознаніе

 

духовенствомъ

 

важности

 

и

 

значенія

церковнаго

 

слова;

 

а

 

это,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

вполнѣ

можетъ

 

быть

 

достигнуто

 

тогда

 

только,

 

когда

 

духовен-

ству

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

будетъ

 

открыта

 

возможность

самостоятельна™

 

общественнаго

 

дѣйствованія,

 

когда

религіозные

 

интересы

 

прпвлекутъ

 

къ

 

себѣ

 

дѣятслей

не

 

изъ

 

одного

 

курса

 

лицъ

 

ОФФиціальныхъ,

 

но

 

изъ

 

все-
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го

 

наличнаго

 

состава

 

духовенства.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епар-

хіяхъ

 

уже

 

существуютъ

 

общественныя

 

собрапія

 

ду-

ховенства,

 

въ

 

Формѣ

 

общихъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

и

 

съѣздовъ

 

благочинническихъ,

 

и,

 

не

 

смотря

 

па

 

ко-

роткое

 

время

 

существованія

 

ихъ,

 

собрашя

 

эти

 

начи-

наютъ

 

приносить

 

впдпмую

 

пользу.

 

По

 

нашему

 

вопро-

су

 

особеннаго

 

вшімапія

 

заслужпваютъ

 

постаповленія

благочннипческпхъ

 

съѣздовъ:

 

пижегородскаго

 

и

 

са-

марскаго.

 

Постаиовлепія

 

нижегородскаго

 

благочішші-

ческаго

 

съѣзда,

 

нѣсколько

 

измѣненныя

 

и

 

Формулпро-

ванныя

 

нижегородской

 

духовною

 

коисисторіею,

 

состо-

ять

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

во

 

1)

свящеинослуяштелямъ,

 

«чтобы

 

они

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣ-

данія

 

слова

 

Божія,

 

поступали

 

вовсемъ

 

согласно

 

съ

 

су-

ществующими

 

на

 

сей

 

предметъ

 

законоположеніями,

 

по-

становленіямн,

 

правилами

 

и

 

наставленіями,

 

заключаю-

щимися

 

въ

 

уставѣ

 

дух.

 

консисторій,

 

въ

 

инструкціи

для

 

проповѣданія

 

слова

 

Божія,

 

напечатанной

 

для

 

не-

премѣннаго

 

руководства

 

въ

 

Нижегород.

 

Епархіал.

 

Вѣ-

домостяхъ.

 

1864

 

г.

 

№

 

1,

 

въ

 

духовноиъ

 

регламеннѣ

 

и

въ

 

кнпгѣ

 

о

 

должностяхъ

 

пресвптеровъ

 

приходскихъ,

—подъ

 

страхомъ

 

за

 

несоблюденіе

 

указапныхъ

 

пра-

вилъ

 

и

 

за

 

непроизпесеніе

 

положеннаго

 

числа

 

пропо-

вѣдеіі

 

быть

 

подверженными

 

штрафу

 

по

 

50

 

к.

 

закан?-

дую

 

проповѣдь /

 

съ

 

означеніемъ

 

сего

 

по

 

§

 

9

 

инструк-

ціи,

 

для

 

видимости

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

въ

 

кли-

ровыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

если

 

не

 

будетъ

 

уважительныхъ

прпчипъ

 

оказать

 

въ

 

опущеніи

 

сей

 

обязанности

 

сиис-

хожденіе,

 

состоящее

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

вносить

 

она-

го

 

въ

 

клпровыя

 

вѣдомости.

 

2)

 

Цензорамъ, —чтобы

 

они,

сверхъ

 

псполненія

 

своихъ

 

обязанностей,

 

на

 

точномъ

основаніи

 

существующихъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

постанов-

ленііі,

 

при

 

представлепіп

 

на

 

разсмотрѣніе

 

благочии-

ническаго

 

совѣта

 

цензорскаго

 

журнала,

 

въ

 

коемъ

 

долж-

на

 

быть

 

противъ

 

каждой

 

проповѣди

 

отмѣтка,

 

въ

 

осо-

бой

 

граФѣ,

 

одобрена

 

проповѣдь

 

или

 

неодобрена

 

къ

пропзнесенію,

 

представляли

 

въ

 

совѣтъ

 

подробный

 

от-
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четъ

 

о

 

состояніи

 

проповѣдничества

 

вообще

 

и

 

въ

 

ча-

стности

 

о

 

проповѣдяхъ

 

того

 

или

 

другаго

 

священника,

съ

 

своимъ

 

заключеніемъ.

 

3)

 

Благочппнымъ,

 

благочин-

ническимъ

 

совѣтамъ

 

и

 

собраніямъ

 

священнослужите-

лей,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

своихъ

 

сужденіяхъ

 

и

 

постаповле-

ніяхъ

 

и

 

отчетѣ

 

по

 

сему

 

главному

 

п

 

первому

 

дѣлупас-

тырскаго

 

служенія

 

имѣли

 

всегда

 

въ

 

виду

 

указаппыя

выше

 

закоиополож:енія,

 

постановленія,

 

правила

 

и

 

иас-

тавленія

 

и

 

руководствовались

 

бы

 

имп,

 

и

 

для

 

лучшаго

и

 

удобнѣйшаго

 

ознакомлеиія

 

съ

 

оными

 

прочитывали

бы

 

ихъ

 

па

 

совѣтахъ

 

и

 

собраніяхъ,

 

а

 

благочппнымъ

сверхъ

 

того,—чтобы

 

опи

 

неопустительно

 

наблюдали

за

 

исполненіемъ

 

сей

 

первой

 

и

 

главной

 

обязанности, —

чтобы

 

пастыри

 

учили

 

и

 

наставляли,

 

какъ

 

должно

 

сво-

ихъ

 

пасомыхъ,

 

руководствуясь

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

§

 

28

инструкции

 

благоч.

 

и

 

§

 

6

 

ннструкц.

 

для

 

проповѣданія

слова

 

Божія».

 

Самарскій

 

епархіальпый

 

съѣздъ

 

пошелъ

въ

 

дѣлѣ

 

этомъ

 

гораздо

 

дальше

 

нижегородскаго:

 

то

 

что

здѣсь

 

только

 

предписало

 

къ

 

исполненію,

 

тамъ

 

давно

уже

 

исполняется

 

съ

 

образцового

 

тщательностію

 

иумѣпь-

емъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

другія

 

епархіп

 

не

 

полагаютъ

 

рукъ

въ

 

дѣлѣ

 

споспѣшествованія

 

правильному

 

ходу

 

п

 

раз-

вито

 

церковнаго

 

проповѣдничества,

 

знакомя

 

приход-

скихъ

 

пастырей

 

съ

 

сравнительно

 

лучшими

 

произведе-

ніями

 

народно-проповѣдпической

 

дѣятелыюсти

 

свя-

щенниковъ.

 

Первый

 

опытъ

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

сдѣлапъ

былъ

 

редакціею

 

Владимірскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей,

затѣмъ

 

редакція

 

Московскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

съ

 

1871

 

г.

предприняла

 

изданіе

 

особыхъ

 

воскреспыхъ

 

листовъ

 

съ

краткими

 

поученіями

 

на

 

каждый

 

воскреспый

 

н

 

празд-

ничный

 

день,

 

наконецъ

 

въ

 

нашихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомо-

стяхъ

 

съ

 

конца

 

прошедшаго

 

года

 

открыто,

 

по

 

при-

мѣру

 

владимірскихъ,

 

печатаніе

 

поученій

 

приходскихъ

пастырей

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

приложенш

 

къ

 

вѣдомо-

стямъ.

 

Всѣ,

 

такія

 

и

 

другія

 

подобныя

 

пмъ

 

предпріятія

на

 

пользу

 

церковной

 

проповѣди

 

не

 

служатъ

 

ли

 

са-

мымъ

 

лучшимъ

 

доказательствомъ

 

той

 

мысли,

 

что

   

въ
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пашемъ

 

образованном!»

 

духрвенствѣ

 

глубоко

 

коренит-

ся

 

сознаніе

 

той

 

важности

 

церковнаго

 

слова,

 

какую

придала

 

этому

 

слову

 

священная

 

древность

 

христіан-

ства,

 

и— кроются

 

свѣтлыя

 

надежды,

 

что

 

рано

 

или

поздно

 

церковная

 

проповѣдь

 

снова

 

займетъ

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

принадлежащее

 

ей

 

мѣсто,

 

которое

 

оно

 

утратила,

по

 

силѣ

 

разпыхъ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствъ.

 

Но

самымъ

 

виднымъ,

 

самымъ

 

дѣльнымъ

 

выраженіемъ

 

тако-

го

 

сознанія

 

п

 

заботъ

 

объ

 

улучшеніи

 

церковной

 

проповѣди

слѵжптъ

 

недавпо

 

напечатанная

 

на

 

страшщахъ

 

«Совре-

менности»

 

«Программа

 

народно-русской

 

проповѣдп».Въ

следующей

 

статьѣ

 

мы

 

познакомимъ

 

читателей

 

подроб-

нѣе

 

съ

 

этимъ

 

замѣчателлнымъ

 

опытомъ

 

разработки

заппмающаго

 

насъ

 

предмета.

(Продолженіе

 

въ

 

слѣд.

 

Л?).

НАРОДНЫЙ

 

ВЗГЛЯДЪ

 

НА

 

ШИШ

 

И

 

СПОСОБЫ

Иѣ

 

ЛШШ

 

(*).

      

"'

   

""

/Послѣ

 

повѣрій

 

о

 

болѣзняхъ

 

повальныхъ,

 

особенно

интересными

 

представляются

 

вѣрованш

 

и

 

преданія,

жнвущія

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

о

 

лихорадкахъ.

 

Названіе

лихорадки

 

пропсходитъ

 

отъ

 

глагола

 

лихо-радѣть,

 

т.

 

е.

дѣйствовать

 

въ

 

чей

 

нибудь

 

вредъ,

 

заботиться

 

о

 

комъ

нпбудь

 

съ

 

злобнымъ

 

намѣреніемъ,

 

съ

 

дихостію;

 

дру-

гія

 

общеупотребительныя

 

названія

 

этой

 

болѣзнн:

 

лихо-

дѣйка

 

и

 

лихоманка;

 

послѣднее

 

пропсходитъ

 

отъ

 

глаго-

ла

 

маиутъ

 

пли

 

манить—лгать,

 

обманывать

 

(лихоманъ,

дихоманщикъ—злой,

 

обманчивый

 

человѣкъ).

 

Уже

 

са-

мыя

 

эти

 

иазванія

 

даютъ

 

понимать,

 

что

 

подъ

 

ними

скрывается

   

попятіе

 

о

 

чемъ-то

 

живомъ,

 

личномъ.

   

И
1

                                                                                         

'

            

ТГОф

 

.

 

I

    

«1

_____________________

(°)

 

Продолженів.— Си.

  

№

 

3,
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точно,

 

народный

 

прёданія

 

представляютъ

 

намъ

 

не

 

ма-

ло

 

свидѣтельствъ,

 

что

 

лихорадка

 

понималась

 

и

 

пони-

мается

 

нашимъ

 

народомъ

 

дѣйствптелыю

 

въ

 

смыслѣ

живаго

 

существа,

 

враждебнаго

 

человѣку,Гзлаго,

 

демо-

ническаго.

 

Древнѣйшій

 

образъ

 

этого

 

существа—образъ

бѣса—трящя:

 

«недузи

 

лѣчатъ

 

нарами

 

и

 

наузы,

 

иѣко-

тораго

 

бѣса,

 

глаголемаго

 

трящю,

 

прогоняюще»,—го-

ворить

 

одинъ

 

памятнпкъ

 

ХУІІ

 

вѣка

 

(*).

 

Этому

 

бѣсу

трящю

 

подвластны

 

двѣнадцать

 

злыхъ,

 

звѣрообразныхъ

женъ,

 

окаянныхъ

 

трясавицъ,

 

дщерей

 

Ирода,

 

снявша-

го

 

главу

 

съ

 

Іоанпа

 

Крестителя.

 

Они

 

выходятъ

 

изъ

моря,

 

а

 

по

 

другимъ

 

преданіямъ

 

пзъ

 

огненнаго

 

столпа,

утвержденнаго

 

на

 

пебеси.

 

Каждая

 

изъ

 

нихъ

 

имѣетъ

свое

 

имя,

 

характеризующее

 

тѣ

 

муки,

 

какими

 

она

 

тср-

заетъ

 

человѣка.

 

Вотъ

 

эти

 

названія:

 

1)

 

Трясея

 

или

потресуха,

 

трясучка,

 

трясця:

 

болѣзненпые

 

симптомы,

производимые

 

ею

 

въ

 

человѣкѣ,

 

ясны

 

изъ^самаго

 

ея

назвапія.

 

2)

 

Огнея

 

нлн

 

огненная:

 

«коего

 

человѣка

 

поіі-

маю,

 

говорить

 

она

 

сама

 

о

 

себѣ,

 

тотъ

 

разгорится

 

акп

пламень

 

въ

 

печп»,

 

т.

 

е.

 

она

 

производить

 

впутреннш

жаръ.

 

3)

 

Іедея

 

илп

 

озноба:

 

акп

 

ледъ

 

знобить

 

родъ

человѣческій,

 

и

 

кого

 

она

 

мучить,

 

тотъ

 

не

 

можетъ

 

и

въ

 

печи

 

согрѣться.

 

4)

 

Інетея:

 

она

 

ложится

 

у

 

чсло-

вѣка

 

на

 

ребра,

 

гпетъ

 

его

 

утробу,

 

лишаеть

 

аппетита

ц

 

производить

 

рвоту.

 

5)

 

Грудея

 

или

 

грудпца,

 

грыну-

ща:

 

ложится

 

на

 

грудь,

 

у

 

сердца,

 

и

 

причнняетъ

 

хри-

поту

 

и

 

харканье.

 

6)

 

Глухея:

 

налегаетъ

 

на

 

голову,

 

ло-

мить

 

ее,

 

и

 

закладываем

 

уши,

 

отчего

 

больной

 

глохнетъ.

7)

 

Жомея

 

или

 

костоломка:

 

аки

 

сильная

 

буря

 

древо

 

ло-

митъ,

 

такоже

 

и

 

она

 

ломаетъ

 

кости

 

и

 

спину.

 

8)

 

Лухнея

или

 

отеклая:

 

пущаетъ

 

по

 

всему

 

тѣлу

 

отекъ

 

или

 

опу-

холь.

 

9)

 

Желтея:

 

эта

 

желтитъ

 

человѣка,

 

акп

 

цвѣтъ

въ

 

полѣ.

  

10)

 

Еоркуша

 

или

 

корчея:

 

ручныя

 

и

 

ножныя

(•)

 

См.

 

Архив,

 

истор.

 

юршь

 

свѣд.

 

II,

 

пол.

 

I,

 

стр.

 

ХХѴІІ.

Прав.

 

Собес.

 

1859

 

г.

 

IV

 

Щ.
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жилы

 

сводить,

 

т.

 

е.

 

корчитъ.

 

11)

 

Глядѣя:

 

не

 

даетъ

спать

 

человѣку,

 

не

 

позволяетъ

 

ему

 

сомкнуть

 

очи,

откуда

 

и

 

объясняется

 

данное

 

ей

 

имя;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

прнстуиаютъ

 

къ

 

человѣку

 

бѣсы

 

и

 

сводятъ

 

его

 

съ

 

ума.

12)

 

Оінеястра

 

и

 

Невѣя^

 

т.

 

е.

 

мертвящая

 

(отъ

 

наш—

смерть

 

или

 

навье—мертвецъ):

 

она

 

всѣмь

 

лпхорадкамъ

сестра

 

старѣйшая,

 

плясавица,

 

ради

 

которой

 

отсѣчена

была

 

глава

 

Іоанну

 

Предтечѣ;

 

она

 

всѣхъ

 

проклятѣе,

 

и

если

 

вселится

 

въ

 

человѣка—онъ

 

уже

 

не

 

избѣгнетъ

смерти.

 

Въ

 

замѣну

 

этихъ

 

именъ

 

ставятъ

 

ещеслѣдую-

щія:

 

сухота,

 

зѣвота,

 

блевота,

 

потягота,

 

сонная,

 

блѣд-

ная,

 

вѣншяя,

 

листопадная

 

(т.

 

е.

 

огненная),

 

коДішая

 

п

т.

 

п.

 

(*)

 

Такое

 

представленіе

 

лихорадокъ

 

въ

 

образѣ

миѳііческихъ

 

существъ

 

было

 

въ

 

прежнее

 

время

 

до

 

то-

го

 

жпвучимъ,

 

что

 

сказывалось

 

почти

 

всюду.

 

Съ

 

осо-

беннымь

 

какъ

 

бы

 

удовольствіемъ

 

оно

 

усвоялось

 

на-

шими

 

художниками

 

живописцами,

 

которымъ

 

давало

если

 

не

 

богатые,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

занятные

 

сю-

жеты

 

для

 

пхъ

 

искусства.

   

Въ

 

древне-русской

   

иконо-

(*)

 

Изъ

 

приведенныхъ

 

названій

 

открывается,

    

между

   

про-

чимъ,

 

то,

 

что

 

съ

 

лихорадками

 

народъ

 

соединяете

 

болѣе

 

ши-

рокое

  

понятіе,

 

нежели

 

какое

 

признаетъ

 

за

 

ними

   

ученая

 

ые

диціша;

 

къ

 

разряду

 

этихъ

 

миѳическихъ

 

существъ

  

онъ

   

отно-

снтъ

 

п

 

другіе

 

недуги,

 

какъ

 

напр.

 

горячку,

 

сухоту,

   

развитіе

желчи

 

и

 

проч. —знакъ,что

 

въ

 

древнѣйшую

 

пору

 

имя

 

лихорад-

ки,

 

согласно

 

съ

 

буквалыіымъ

 

его

 

значеніемъ,

 

прилагалось

 

ко

всякой

 

вообще

 

болѣзни.

 

Тождество

 

внѣшиихъ

    

признаковъ

 

и

ощущёній,

    

порождаемыхъ

 

различными

 

недугами,

    

заставляло

давать

 

имъ

 

одинаковый

  

или

 

сходныя

 

по

 

корню

   

названія,

 

и

такимъ

 

образомъ

 

смѣшивать

 

ихъ

 

въ

 

одно

 

общее

   

представле-

ніе

 

злыхъ,

 

демоническихъ

 

силъ;

 

такъ

 

напр.

 

отея,

   

имя

 

ли-

хорадки,

 

прилагается

 

и

 

къ

 

горячкѣ,

 

называемой

    

въ

 

народѣ

оіневіщею

 

и

 

па.шчкою, —и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

Рос-

сіи,

 

вмѣсто

 

сестеръ

 

трясовицъ,

 

расказываютъ

   

о

  

двѣнадцати

бсзобразныхъ

   

старухахъ— гопячкахъ.

    

(Поэтич.

 

воззр.

 

слав,

на

 

Природу,

 

Аѳанасьева,

 

т.

 

жЧ

 

стр.

 

88).
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nucii

 

до

 

самаго

 

конца

 

ХУІІ

 

вѣка

 

было

 

распростране-

но

 

нзображеніе

 

двѣнадцати

 

трясавпцъ;

 

онѣ

 

представ-

лялись

 

въ

 

видѣ

 

женщииъ

 

и

 

не

 

рѣдко

 

обнаженныя,

 

съ

 

ч~

крыльями

 

летучей

 

мыши.

 

Отличительный

 

характеръ

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

живопись

 

обозначала

 

разными

 

крас-

ками:

 

одна

 

лихорадка—вся

 

бѣлая,

 

другія— желтая,

красная,

 

зеленая

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

XYII

 

вѣкѣ,

 

при

 

значи-

телыіыхъ

 

успѣхахъ

 

техники,

 

эти

 

женскія

 

Фигуры

 

от-

личались

 

даже

 

нѣкоторымъ

 

благообразіемъ.

 

Особенно

замѣчательны

 

пзображенія,

 

сюжетъ

 

которыхъ

 

заим-

ствовался

 

изъ

 

древняго

 

заговора

 

противъ

 

лпхорадокъ,

о

 

которомъ

 

наша

 

рѣчь

 

будетъ

 

впереди.

С

 

По

 

народнымъ

 

повѣрьямъ,

 

лихорадки

 

обитаютъ

 

въ

мрачныхъ

 

цодземельяхъ

 

ада.

 

Тѣже

 

повѣрья

 

представ-

ляютъ

 

ихъ

 

дѣвами

 

злыми,

 

чахлыми,

 

заморенными,

чувствующими

 

всегдашній

 

голодъ,

 

иногда

 

даже

 

слѣ-

пымц

 

п

 

безрукими.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ—старшая

 

повелѣ-

ваетъ

 

своими

 

сестрами,

 

и

 

посылаетъ

 

ихъ

 

па

 

землю

мучить

 

людской

 

родъ:

 

«тѣло

 

жечь

 

и

 

знобить,

 

бѣлы

кости

 

крушить».

 

2-го

 

января

 

морозь

 

или

 

зима

 

выго-

няютъ

 

нхъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нечистою

 

силою,

 

изъ

 

ада,

 

и

лихорадки

 

ищутъ

 

себѣ

 

пристанища

 

по

 

теплымь

 

из-

бамъ,

 

и

 

нападаютъ

 

на

 

вшюватыхъ;

 

на

 

зарѣ

 

этого

 

дня^

предусмотрительныя

 

старушки

 

обмываютъ

 

наготою
водою

 

притолкн

 

у

 

дверей,

 

дабы

 

заградить

 

входъ

 

въ

нзбу

 

незванымь

 

гостямъ.

 

Новѣрье

 

это

 

условливается

тѣми

 

простудамп

 

и

 

ознобами,

 

которые

 

такь

 

обыкио-

венны

 

въ

 

холодную

 

пору

 

зимы.

 

Напротивъ,

 

о

 

весеннихъ

болѣзняхъ

 

думаютъ,

 

что

 

онѣ

 

запираются

 

на

 

зиму

 

въ

снѣжныя

 

горы

 

н

 

спдятъ

 

тамъ

 

до

 

начала

 

оттепелей;

когда

 

же

 

солнце

 

сгоннтъ

 

снѣгъ,

 

и

 

согрѣетъ

 

землю,

онѣ,

 

вслѣдъ

 

за

 

весенними

 

испареніями,

 

разбѣгаются

по

 

бѣлому

 

свѣту

 

чахлыя,

 

заморенныя,

 

и

 

съ

 

жаднос-

тію

 

бросаются

 

на

 

неосторожпыхъ.

 

Уже

 

съ

 

25

 

Февра-

ля,

 

по

 

мнѣнію

 

поселянъ,

 

опасно

 

предаваться

 

сну

 

съ

ранняго

 

вечера:

 

можно

 

наспать

 

лихорадку.

 

Лихорад-

ки,

  

думаетъ

 

иародъ,

   

спдятъ

 

въ

 

подземныхъ

   

верте-
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пахъ,

 

заключенный!

 

въ

 

цѣпн,

 

и

 

вылетаютъ

 

му-

чить

 

народ ъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

будутъ

 

сняты

 

съ

нихъ

 

эти

 

желѣзныя

 

оковы

 

(т.

 

е.

 

весною).

 

Въ

 

калуж-

ской

 

губ.

 

расказываютъ,

 

что

 

старшая

 

и

 

злѣйшая

 

пзъ

сестеръ

 

лихораДокъ

 

прикованя

 

къ

 

желѣзному

 

столбу

двѣнадцатью

 

цѣпямп,

 

и

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

держитъ

 

ко-

су,

 

какъ

 

сама

 

смерть;

 

если

 

она

 

сорвется

 

съ

 

цѣпей

 

и

омадѣетъ

 

человѣкомъ,

 

то

 

онъ

 

непремѣнно

 

умретъ.

Сбрасывая

 

съ

 

себя

 

оковы,

 

лихорадки

 

прплетаютъ

 

на

землю,

 

вселяются

 

въ

 

людей,

 

начинаютъ

 

ихъ

 

трясти,

разслаблять

 

п

 

т.

 

п.

 

Измучивъ

 

одного,

 

лихорадка

 

пе-

реходить

 

на

 

другаго;

 

при

 

полетѣ

 

ізвоемъ

 

она

 

цѣлуетъ ,

пзбранпыя

 

жертвы,

 

п

 

отъ

 

прикосновенія

 

ея

 

устъ

 

че-

ловѣкъ

 

немедленно

 

заболѣваетъ;

 

кому

 

болѣзнь

 

обме-

четъ

 

губы,

 

о

 

томъ

 

говорятъ,

 

что

 

его

 

поцѣловала

 

ли-

хорадка.

 

Временный

 

роздыхъ,

 

даваемый

 

больному

 

ли-

хорадкою,

 

объясняюсь

 

именно

 

тѣмъ,

 

что

 

она

 

перехо-

дить

 

отъ

 

одного

 

человѣка

 

къ

 

другому,

 

возвращаясь

 

къ

каждому

 

пзъ

 

нихъ

 

поочередно, —чрезъ

 

день,

 

чрезъ

два

 

пли

 

три

 

дня;

 

нѣкоторые

 

же

 

увѣряютъ,

 

что

 

во

 

дни,

свободные

 

отъ

 

паракснзмовъ,

 

она

 

предается

 

сну.

 

От-

сюда,

 

кажется,

 

возникли

 

суевѣрпыя

 

попытки

 

перево-

дить

 

лихорадку

 

на

 

перваго

 

встрѣчнаго,

 

даже

 

наптпцъ

когаекъ

 

н

 

собакъ,

 

въ

 

которыхъ

 

охотпо

 

вселяется

 

не-

чистая

 

сила,

 

плп

 

обманывать

 

ее

 

падппсыо,

 

что

 

чболь-

паго

 

нѣтъ

 

дома.

 

Такой

 

обычай

 

особенно

 

употребите-

ленъ

 

въ

 

нашпхъ

 

западныхъ

 

губерпіяхъ.

 

На

 

дальнемъ

же

 

востокѣ,

 

въ.

 

Сибири,

 

совѣтуютъ

 

больному

 

чернить

лицо

 

свое

 

нлп

 

одѣваться

 

въ

 

чужое

 

платье,

 

чтобы

 

не

быть

 

узнану

 

лихорадкою,

 

когда

 

она

 

вздумаетъ

 

повто-

рить

 

свое

 

посѣщеиіе.

 

По

 

другимъ

 

расказамъ

 

лихорад-

ка,

 

прилетая

 

ночью,

 

называете

 

спящихъ

 

по

 

имени;

кто

 

проснется

 

и

 

откликнется

 

на

 

ея

 

зовъ,

 

тотъсеіі-

часъ

 

же

 

захвораетъ.

 

Иногда

 

'она

 

оборачивается

 

сорин-

кою

 

или

 

мухою,

 

падаетъ

 

въ

 

приготовленную

 

пищу

 

и

такпмъ

 

образомъ

 

входптъ

 

въ

 

утробу

 

человѣка.

 

Но

 

ес-

ли

 

кго

 

догадается

 

бросить

 

эту

 

соринку

 

пли

 

муху

 

і

 

въ



-

 

m

 

—

печь,

 

то

 

лихорадка

 

сгоритъ;

 

а

 

если

 

вложить

 

се

 

въ

яичную

 

скорлупу

 

и

 

повѣсить

 

въ

 

трубу,

 

то

 

лихорадка

будетъ

 

страшно

 

мучиться.

 

Въ

 

тульской

 

губ.

 

увѣря-

ютъ,

 

что

 

шесть

 

сестеръ

 

лихорадокъ

 

уже

 

давно

 

по-

гибли

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

 

только

 

остадышя

 

до

 

сихъ

поръ

 

рыщутъ

 

по

 

міру .)Въ

 

прежнее

 

время, —

 

раска-

зываютъ

 

у

 

южныхъ

 

с/авяиъ,—было

 

сто

 

лихорадокъ,

но

 

одна

 

изъ

 

ннхъ

 

сгибла:

 

она

 

заползла

 

въ

 

кусочекъ

хлѣба,

 

намоченный

 

въ

 

молокѣ;

 

люди

 

узнали

 

ея

 

при-

сѵтствіе,

 

взяли

 

тотъ

 

кѵсочекъ,

 

вложили

 

его

 

въ

 

сви-

ноіі

 

пузырь

 

и

 

привязали

 

къ

 

дереву.

 

Заключенная

 

въ

пузырѣ,

 

лихорадка

 

начала

 

метаться

 

во

 

всѣ

 

стороны,

и

 

долго,

 

долго

 

возилась

 

она,

 

пока

 

совсѣмъ

 

не

 

задох-

лась.

 

(Боясь

 

раздражить

 

злобную

 

дѣву-лихорадку,

 

про-

столюдинъ

 

не

 

всегда

 

рѣшается

 

назвать

 

ее

 

собствен-

нымъ

 

имепемъ,

 

по

 

часто

 

даетъ

 

ей

 

назваиія

 

дружест-

венныя,

 

ласкатедыіыя,

 

съ

 

цѣлію

 

задобрить

 

ее

 

и

 

от-

клонить

 

отъ

 

себя

 

болѣзненные

 

припадки;

 

таковы

 

напр.

названія:

 

кума,

 

добруха,

 

тетка,

 

дитюха

 

и

 

др.

Чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

лихорадки,

 

ее

 

умшюстивля-

ютъ

 

различными

 

пршюшеніямп.

 

Страждущіе

 

этпмъ

недугомъ,

 

выходятъ

 

па

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ,

 

по

 

ихъ

 

сооб-

 

'

раженіямъ,

 

вселилась

 

въ

 

шіхъ

 

лихорадка,

 

обсьшаютъ

вокругъ

 

себя

 

ячііевою

 

крупою

 

и

 

раскланиваясь

 

па

 

всѣ"

четыре

 

стороны,

 

произиосятъ:

 

«прости,

 

сторона—мать

сыра

 

земля!

 

вотъ

 

тебѣ

 

круппцъ

 

на

 

кашу,

 

вотъ

 

и

 

те-

бѣ

 

кумаха!»

 

Это

 

обращеиіе

 

къ

 

землѣ

 

особенно

 

зна-

менательно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

іея

 

нѣдрахъ,

 

по

 

народнымъ

вѣрованіямъ,

 

заключеііъ

 

тотъ

 

міръ,

 

гдѣ

 

царствуетъ

смерть

 

съ

 

своими

 

помощиппамн

 

или

 

сонутшщамн—

болѣзшши.

 

Въ

 

Бѣлоруссіи

 

на

 

помипки,

 

вмѣстѣ

 

съ

усопшими

 

родичами,

 

приглашаютъ

 

п

 

лихорадку.

 

Го-

раздо

 

же

 

удобнѣе,

 

по

 

народному

 

воззрѣпію,

 

избавить-

ся

 

отъ

 

лихорадки

 

силою

 

чародѣйнаго

 

слова.

 

Перво-

бытная

 

народная

 

медицина

 

состояла

 

въ

 

иронзношенш

заговороиъ

 

и

 

заклятііі,

 

въ

 

прнзывѣ

 

боговъ

 

исцелите-

лей,

 

въ

 

нзгшшіц

 

демоновъ

   

и

  

въ

 

совершеніп

 

различ-
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ііы.ѵь

 

жертвенныхъ

 

обрядовъ,

 

болѣе

 

или

 

меиѣе

 

сим-

волическнхъ;— она

 

была

 

дѣломъ

 

исключительно

 

рели-

гіозиымъ.

 

Древнѣйшія

 

имена

 

лѣкаря

 

означаютъ:

 

жертво-

ириноснтеля,

 

заклинателя,

 

колдуна;

 

искусство

 

врачеб-

ное

 

ограничивалось

 

знаніемъ

 

клятвенпыхъ

 

Формулъ—

заговоровъ;

 

за

 

это

 

говорятъ

 

памъ

 

многочисленные

 

пре-

даніп

 

и

 

обломки

 

стародавнихъ

 

заклятіи,

 

до

 

нынѣ

 

со-

храняемые

 

въ

 

памяти

 

народной.J)

{Цродолжтіе

 

будешь).

.

 

tion

о

 

предположенной

 

тульский

 

губернски

ЗЕМСТВОМЪ

 

УЧИТЕЛЬСКОЙ

 

СЕШНАРШ
I

и

 

о

 

педагогическихъ

 

курсахъ,

 

читанныіъ

 

въ

 

увдад

тульской

 

гуОерніи

 

(*).

Въ

 

1870

 

г.

 

губернское

 

земское

 

собраніе,

 

имѣя

 

въ

виду,

 

что

 

сумма,

 

назначенная

 

для

 

открытія

 

курсовъ

можетъ

 

удовлетворить

 

потребности

 

только

 

двухъ

 

уѣз-

довъ,

 

постановило:

 

къ

 

ассигнуемымъ

 

1200

 

р.

 

отчис-

лить

 

пзъ

 

суммы,

 

назначенной

 

на

 

первоначальное

 

ус-

тройство

 

учительской

 

семинаріи,

 

еще

 

1800

 

р.,

 

что

давало

 

бы

 

возможность

 

открыть

 

педагогическіе

 

курсы

въ

 

остальныхъ

 

десяти

 

уѣздахъ

 

въ

 

продолжеиіп

 

двухъ

лѣтъ.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

1871

 

г.

 

одновременно

 

чита-

лись

 

курсы

 

въ

 

слѣдующихъ

 

четырехъ

 

городахъ:

і)

 

Въ

 

г.

 

Тулѣ.—Педагогическіе

 

курсы

 

въ

 

Тулѣ

 

на-

чались

 

20

 

іюня

 

подъ

 

руководствомъ

 

г.

 

Шаховскаго,

учителя

 

6-й

 

московской

 

гпмпазіи,

 

приглашеішаго

 

для

этой

 

цѣли

 

г.

 

предсѣдателемъ

 

училищнаго

 

совѣта

 

А.

П.

 

Кислинскимъ.

 

На

 

этихъ

 

курсахъ

 

присутствовали

 

5

городскихъ

 

учителей.

 

12

 

сельскихъ.

 

пзъ

 

другпхъ

 

уѣз-

П

 

Продолжение. —Он.

 

Т.

 

Е.

 

п.

  

1872

 

г.

  

jV»

  

tl
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довъ

 

6;

 

но

 

до

 

конца

 

прослушали

 

курсы

 

только

 

18

учителей;

 

сверхъ

 

того—четыре

 

учительницы

 

началь-

ныхъ

 

училищъ.

 

Кромѣ

 

того

 

было

 

много

 

вольныхъ

слушателей.

 

Чтеніе

 

курсовъ

 

происходило

 

въ

 

зданіи

уѣздной

 

земской

 

управы.

 

Образцовая

 

школа

 

была

 

сос-

тавлена

 

изъ

 

32

 

учениковъ

 

и

 

раздѣлялась

 

на

 

три

 

от-,

дѣленія.

 

Школу

 

составляли

 

мальчики

 

и

 

дѣвочкн,

 

поч-

ти

 

въ

 

одинаковомъ

 

чпслѣ.

 

Руководитель

 

занимался

 

съ

слушателями

 

ежедневно

 

5

 

часовъ,

 

три

 

часа

 

утромъ

 

и

два

 

часа

 

послѣ

 

обѣда.

 

Утреннія

 

занятія

 

были

 

чисто

практпческія

 

со

 

школою

 

въ

 

присутствіп

 

всѣхъ

 

учите-

лей.

 

Здѣсь

 

руководитель

 

показывалъ

 

учителямъ

 

иовые

методы

 

и

 

пріемы

 

первоначальнаго

 

обученія

 

и,

 

по

 

про-

шествіи

 

нѣкотораго

 

времени,

 

заставлялъ

 

ихъ

 

самихъ

практиковаться

 

въ

 

школѣ.

 

Утрениія

 

занятія

 

происхо-:

дили

 

отъ

 

8

 

до

 

1 1

 

часовъ.

 

Въ

 

вечерннхъ

 

же

 

занятіяхъ,

которыя

 

продолжались

 

отъ

 

4

 

до

 

6

 

часовъ

 

г.

 

Шахов-

ской

 

излагалъ

 

имъ

 

теорію

 

преподаванія

 

каждаго

 

пред-

мета

 

и,

 

разбирая

 

пхъ

 

утреннюю

 

практику,

 

указывалъ

на

 

тѣ

 

ошибки,

 

которыя

 

они

 

дѣлали.

 

Младшее

 

отдѣ-

леніе

 

школы

 

составлено

 

было

 

изъ

 

мальчиковъ,

 

кото-

рые

 

не

 

знали

 

ни

 

одной

 

буквы

 

азбуки

 

и

 

знали

 

счи-

тать

 

только

 

до

 

десяти;

 

съ

 

этимъ

 

отдѣлепіемъ

 

г.

 

Ша-

ховской

 

занимался

 

грамотою,

 

изучая

 

ее

 

по

 

чисто

 

зву-

ковому

 

методу;

 

кромѣ

 

того

 

оиъ

 

занимался

 

письмомъ

и

 

ариѳметикою;

 

послѣдняя

 

преподавалась

 

по

 

методу

Грубе:

 

предъ

 

каждымъ

 

ученикомъ

 

лежали

 

деревянные

кубики

 

и

 

всѣ

 

дѣііствія

 

надъ

 

каждымъ

 

числомъ

 

произ-

водились

 

.

 

сперва

 

практически

 

на

 

кубикахъ,

 

иотомъ

когда

 

мальчики

 

дошли

 

до

 

числа

 

десяти,

 

то

 

кубики

 

у

нихъ

 

смѣнились

 

счетами.

 

Второе

 

отдѣленіе

 

состояло

изъ

 

учениковъ,

 

которые

 

знали

 

читать,

 

хотя

 

довольно

плохо,

 

и

 

знали

 

первыя

 

два

 

дѣйствія

 

ариѳметики.

 

Такъ

какъ

 

большинство

 

изъ

 

нихъ,

 

читая,

 

не

 

разбирали

знаковъ,

 

то

 

при

 

чтенін

 

былъ

 

введенъ

 

хоровой

 

сно-

собъ,

 

который

 

сокративши

 

время,

 

далъ

 

хорошіе

 

ре-

зультаты.

 

Съ

 

этимъ

 

отдѣленіемъ

 

г.

 

Шаховскій

   

защі-
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мался

 

больше

 

всего

 

толковымъ

 

чтеніемъ

 

и

 

практичес-

кпмъ

 

рѣшеніемъ

 

задачъ.

 

Третье

 

отдѣленіе

 

знало

 

по-

рядочно

 

читать

 

и

 

всѣ

 

четыре

 

правила

 

ариѳметики.

 

Съ

этимъ

 

отдѣлеиіемъ

 

онъ

 

занимался

 

больше

 

всего

 

тол-

ковымъ

 

чтеніемъ,

 

предметными

 

уроками

 

и

 

ариѳмети-

кою.

 

Это

 

отдѣленіе,

 

вмѣстѣ

 

со

 

вторымъ,

 

занималось

также

 

практическпмъ

 

рѣшепіемъ

 

задачъ

 

на

 

счетахъ.

Такимъ

 

образомъ

 

руководитель

 

въ

 

шесть

 

недѣль

 

поз-

накомилъ

 

учителей

 

съ

 

новыми

 

методами

 

преподаванія

закона

 

Божія,

 

съ

 

звуковымъ

 

методомъ

 

и

 

способомъ

первоначальнаго

 

изучеиія

 

грамоты

 

въ

 

связи

 

съ

 

скоро-

писью,

 

съ

 

толковымъ

 

чтеніемъ,

 

предметными

 

урока-

ми

 

и

 

ариѳметикою.

Иедагогическія

 

лекцін,

 

относительная

 

полезность

 

ко-

торыхъ

 

выкажется

 

при

 

далыіѣйшихъ

 

осмотрахъ

 

учи-

.шщъ

 

теперь

 

доказали

 

иаглядиымъ

 

образомъ

 

превос-

ходство

 

повыхъ

 

методовъ,

 

если

 

за

 

нихъ

 

дѣлыю

 

и

 

тол-

ково

 

приняться,

 

потому

 

что

 

въ

 

течепіи

 

6-ти

 

недѣль

все

 

младшее

 

отдѣленіе,

 

не

 

знавшее

 

ни

 

одной

 

буквы

выучилось

 

читать

 

и

 

писать;

 

хоровое

 

выразительное

чтеніе

 

также

 

достигло

 

въ

 

высшемъ

 

отдѣлеиіи

 

желан-

ныхъ

 

результатовъ;

 

показано

 

было,

 

какъ

 

нужно

 

за-

ниматься

 

съ

 

разными

 

отдѣламп

 

учениковъ

 

въ

 

одномъ

и

 

томъ

 

же

 

классѣ.

 

Учители

 

сельскихъ

 

школъ,

 

по

мнѣнію

 

г.

 

Шаховскаго

 

были

 

очень

 

ограниченным

способностей.

 

Но

 

это

 

не

 

безусловно

 

справедливо.

 

Съ

другой

 

стороны

 

и

 

педагогическій

 

курсъ

 

не

 

вполпѣ

удовлетворилъ

 

пѣкоторыхъ

 

учителей,

 

такъ

 

какъ

 

онъ,

но

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

слншкомъ

 

мало

 

открылъ

 

имъ

 

новаго;

но

 

курсъ

 

этотъ

 

и

 

пе

 

могъ

 

открыть

 

ничего

 

иоваго

 

кон-

чившим!,

 

курсъ

 

въ

 

семинаріп

 

и

 

духовныхъ

 

училпщахъ,

а

 

нмѣлъ

 

цѣлью

 

только

 

на

 

практпкѣ

 

ознакомить

 

пхъ

съ

 

пріемами

 

преподаваиія

 

по

 

новымъ

 

методамъ,

 

ко-

торыхъ

 

они

 

на

 

практики

 

еще

 

не

 

прилагали.

 

По

 

нспы-

таніи

 

учителей

 

народныхъ

 

школъ,

 

они

 

были

 

распре-

дѣлены

 

на

 

три

 

разряда:

 

отличныхъ,

 

хорошпхъ

 

и

 

по-

рядочныхъ.

 

Къ

 

первому

 

разр.

 

т.

 

е.

 

отличныхъ

  

отне-
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сены

 

три

 

учителя

 

и

 

три

 

учительницы,

 

всего

 

6;

 

ко

второму,

 

т.

 

е.

 

къ

 

разряду

 

хорошихъ

 

отнесены

 

8

 

учи-

телей;

 

къ

 

третьему,

 

т.

 

е.

 

къ

 

числу

 

порядочиыхъ

 

7

учителей

 

и

 

1

 

учительница,

 

всего

 

восемь.

 

Всѣмъ

 

пмъ

выданы

 

свпдѣтельства

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

прослушали

педагогическій

 

курсъ

 

съ

 

обозиаченіемъ

 

обнаружеи-

ныхъ

 

ими

 

на

 

курсѣ

 

успѣховъ.

Съ

 

матеріальной

 

стороны

 

лекціи

 

были

 

обезпечеиы

почти

 

роскошно,

 

благодаря

 

ассигноваппымъ

 

собрані-

емъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

600

 

р.,

 

пзъ

 

которыхъ

 

упра-

вою

 

истрачено

 

только

 

458

 

р.

 

66 3Д

 

к.;

 

изъ

 

этой

 

сум-

мы

 

192

 

р.

 

18

 

к.

 

израсходовано

 

было

 

на

 

постройку

тюфяковъ,

 

постельнаго

 

бѣлья

 

п

 

одѣядъ

 

для

 

учителей,

ожидаемыхъ

 

изъ

 

уѣзда.

 

Они

 

помещались

 

въ

 

зданіи,

находящемся

 

въ

 

саду

 

при

 

управѣ,

 

гдѣ

 

имъ

 

отпускал-

ся

 

и

 

общій

 

столъ

 

и

 

чай.

 

Будучи

 

совершенно

 

обезпе-

чеиы

 

въ

 

своемъ

 

существованіи,

 

учители

 

тѣмъ

 

свобод-

нѣе

 

могли

 

заниматься

 

лекціями,

 

которыхъ

 

не

 

могли

пропускать,

 

потому

 

что

 

жпли

 

тутъ

 

же,

 

при

 

управѣ.

Дѣти,

 

приходившіе

 

на

 

лекціи

 

и

 

лишившіеся

 

потому

столь

 

дорогаго

 

для

 

нихъ

 

вакаціонцаго

 

времени,

 

так-

же

 

остались

 

очень

 

довольны

 

благодѣяніями

 

земства:

бѣднѣйшимъ

 

изъ

 

нихъ

 

сшиты

 

были

 

въ

 

женской

 

шко-

лѣ

 

для

 

дѣвочекъ

 

платья,

 

а

 

для

 

мальчиковъ

 

брюки

 

съ

рубашками.

 

Всѣмъ

 

имъ

 

розданы

 

были

 

книжки,

 

кото-

рыя

 

затѣмъ

 

были

 

переплетены

 

въ

 

переплетномъ

 

за-

ве

 

деніи

 

при

 

приходскомъ

 

мужскомъ

 

училищѣ.

 

Жало-

ванья

 

педагогу

 

600

 

р.

 

выдано

 

изъ

 

суммъ

 

отпущен-

ныхъ

 

губернскимъ

 

собраніемъ.

Всего

 

по

 

устройству

 

педагогическаго

 

курса

 

издер-

жано

 

1058.

 

р..66 3А

 

коп.

5)

 

Въ

 

Ефремовѣ.— Руководитедемъ

 

иди

 

лекторомъ

курса

 

былъ

 

учитель

 

1-й

 

московской

 

военной

 

гимназіи

г.

 

А.

 

К.

 

Викторовъ,

 

приглашенный

 

для

 

этого

 

членомъ

училищнаго

 

совѣта

 

В.

 

Н.

 

Лермонтовым^

 

по

 

рекомен-

даціи

 

предсѣдателя

 

московскаго

 

комитета

 

грамотности.

Учителей

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

  

собралось
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для

 

слушанія

 

курса

 

60

 

челов.

 

Времепная

 

школа

 

для

педагогпческаго

 

курса,

 

около

 

30

 

мальчиковъ,

 

состав-

лена

 

была

 

изъ

 

учениковъ

 

городскаго

 

народнаго

 

учи-

лища.

 

Педагогическія

 

занятія

 

состояли

 

въ

 

слѣдующемъ:

лекторъ

 

сперва

 

преподавалъ,

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

собравшихся

 

учителей,

 

ученикамъ

 

временно

 

собран-

ной

 

школы

 

образцовые

 

систематпческіе

 

уроки

 

началь-

паго

 

обученія.

 

Затѣмъ,

 

по

 

прочтеніи

 

образцоваго

 

уро-

ка,

 

вызывал

 

ъ

 

по

 

очередно

 

учителей,

 

одного

 

послѣ

другаго,

 

преподавать

 

подобный

 

же

 

урокъ

 

ученикамъ.

А

 

по

 

окончаиІи

 

таковаго

 

пробнаго

 

урока,

 

преподан-

паго

 

вызваішымъ

 

учителемъ,

 

приглашались

 

также

одпиъ

 

послѣ

 

другаго—другіе

 

изъ

 

слушавшихъ

 

учите-

лей

 

дѣлать

 

свои

 

замѣчанія

 

па

 

недостатки

 

п

 

упущепія

со

 

стороны

 

учителя,

 

дававшаго

 

пробный

 

урокъ.

 

Та-

кимъ

 

образомъ,

 

въ

 

течеиіп

 

шести

 

педѣлыіаго

 

курса,

педагогъ

 

п])еподавалъ

 

собравшимся

 

учителямъ

 

образ-

цовые

 

уроки

 

первоиачальиаго

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

шко-

лѣ

 

н

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

повѣрялъ,

 

въ

 

какой

 

степени

учители

 

усвоиваютъ

 

себѣ

 

преподаваемые

 

имъ

 

новые

методы

 

п

 

пріемы

 

обученія.

 

Отсюда

 

можно

 

видѣть,

 

ка-

кое

 

важное

 

значеніе

 

педагогическій

 

курсъ

 

долженъ

былъ

 

имѣть

 

для

 

учителей

 

при

 

слушапіп

 

ими

 

образ-

цовыхъ

 

уроковъ

 

и

 

какую

 

пользу

 

онъ

 

можетъ

 

оказать

въ

 

послѣдствіп

 

на

 

успѣхи

 

обучеиія

 

въ

 

начальныхъ

народныхъ

 

училищахъ

 

ефремовскаго

 

училища.

 

Учи-

лпщпыіі

 

совѣтъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

г.

 

Викторовъ

велъ

 

дѣло

 

вполнѣ

 

добросовѣстно

 

и

 

съ

 

большимъ

 

так-

томъ.

 

Кромѣ

 

прямой,

 

иепосредствепной

 

пользы,

 

кото-

рую

 

и

 

слѣдуетъ

 

ожидать

 

отъ

 

этого

 

курса

 

по

 

егоназ-

паченію,

 

и

 

которая

 

вѣроятно

 

не

 

замсдлитъ

 

обнару-

житься

 

при

 

будущемъ

 

осмотрѣ

 

учплищъ

 

устройство

курса

 

принесло

 

еще

 

ту

 

важную

 

пользу,

 

что

 

совѣтъ

нмѣлъ

 

возможность

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

переона-

ломъ

 

учителей

 

еФремовскаго

 

уѣзда

 

и

 

оцѣнить

 

по

достоинству

 

нхъ

 

способности,

 

знанія

 

и

 

усердіе

 

къ

 

сво-

ему

 

дѣлу.
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Педагогпческш

 

курсъ

 

открыть

 

былъ

 

15,

 

іюпя

 

и

 

про-

должался

 

до

 

1

 

августа,

 

т.

 

е.

 

полтора

 

мѣсяца.—Для

устройства

 

его

 

были

 

ассигнованы

 

остаточныя

 

деньги

отъ

 

прошдаго

 

года

 

1075

 

р.

 

30

 

к.

 

изъ

 

суммъ,

 

назна-

ченныхъ

 

земствомъ

 

на

 

потребности

 

народиаго

 

образо-

ванія

 

вь

 

уѣздѣ.

 

Сверхъ

 

того

 

исходатайствовано

 

у

 

гу-

бернскаго

 

земства

 

600

 

р.

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

выдано

 

лек-

тору

 

за

 

труды

 

400,

 

ему

 

же

 

дорожныхъ

 

60

 

р.,

 

сель-

скимъ

 

учителямъ,

 

слушавшпмъ

 

курсъ,

 

въ

 

пособіе

 

750

р.,

 

па

 

книги

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

при

 

курсѣ

 

37

 

руб.

70

 

к.,

 

служителю

 

6

 

р.

 

Итого

 

1256

 

р.

 

25

 

к.

 

Такнмъ

образ,

 

па

 

каждаго

 

изъ

 

60

 

учителей

 

израсходовано

меиѣе

 

20

 

р.

6)

 

Въ

 

Крапивнѣ.'—Педагогическій

 

курсъ,

 

для

 

чте-

нія

 

котораго

 

былъ

 

приглашенъ

 

г.

 

Бронзовъ,

 

открыл-

ся,

 

по

 

предварителыюмъ

 

молебнѣ

 

въ

 

прпсутствіи

 

лек-

тора,

 

членовъ

 

училищнаго

 

совѣта,

 

слушателей—учи-

телей

 

п

 

учениковъ

 

25

 

іюня

 

и

 

продолжался

 

до

 

^ав-

густа.

 

Слушателей

 

собралось

 

14

 

человѣкъ;

 

нзъ

 

ннхъ

окончпвшихъ

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

было

 

5;

 

средняго

отдѣленія

 

семинаріи

 

1;

 

уволенный

 

изъ

 

1

 

класса

 

се-

минаріи

 

1;

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

крапивенскомъ

 

уѣзд-

номъ

 

училпщѣ

 

1;

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

духовномъ

 

учили-

щѣ

 

2;

 

уволенный

 

изъ

 

У

 

класса

 

(до

 

преобразованія

семинаріи)

 

1;

 

уволенный

 

изъ

 

духовнаго

 

училища

 

1.—

Кромѣ

 

того

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

съ

 

учениками

собрана

 

была

 

школа

 

изъ

 

17

 

учениковъ,

 

состоявшая

изъ

 

двухъ

 

отдѣленій

 

грамотнаго

 

и

 

неграмотнаго.

 

За-

нят

 

съ

 

слушателями

 

продолжались

 

отъ

 

9

 

до

 

2

 

час.

пополудни,

 

щ

 

сверхъ

 

того,

 

лекторъ

 

нерѣдко

 

употреб-

лялъ

 

и

 

послѣ-обѣденное

 

время

 

для

 

бесѣдъ

 

съ

 

учите-

лями.

 

Теоретическая

 

часть

 

курса

 

была

 

посвящена

 

ос-

новнымъ

 

началамъ

 

педагогики,

 

школо-вѣдѣнію

 

и

 

пр.

Практическая—состояла

 

изъ

 

образцовыхъ

 

уроковъ

 

по

предметамъ

 

звуковаго

 

обученія,

 

чтенія

 

въ

 

связи

 

съ

ппсьмомъ,

 

хороваго

 

чтенія,

 

письма

 

подъ

 

диктовку,

 

ско-

рописи,

 

легкихъ

 

упражненій

 

въ

 

письмѣ

  

на

   

заданный
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темы,

 

или

 

передачи

 

на

 

бумагѣ

 

слышаппаго,

 

умствен-

наго

 

счисленія,

 

ч упражненія

 

на

 

счетахъ,

 

обучепія

 

ариѳ-

метпкѣ

 

по

 

новѣйшпмъ

 

упрощсннымъ

 

методамъ

 

и

 

наг-

лядпаго

 

обученія

 

по

 

картииамъ

 

(напр.

 

школа,

 

кресть-

янскій

 

дворъ)

 

и

 

проч.

 

Каждый

 

учитель

 

въ

 

свою

 

оче-

редь

 

давалъ

 

уроки

 

учеппкамъ,

 

по

 

возможности

 

при-

меняясь

 

къ

 

образцу.

 

При

 

этомъ

 

практически

 

препода-

но

 

было

 

слушателямъ

 

ведепіе

 

дисцпплппарныхъ

 

школь-

ныхъ

 

порядковъ,

 

такъ

 

важныхъ

 

для

 

всякой

 

благоуст-

роенной

 

школы.

 

Большая

 

часть

 

слушателей

 

серьозно

и

 

сознательно

 

отнеслась

 

къ

 

столь

 

полезному

 

и

 

ново-

му

 

для

 

нихъ

 

дѣлу.

 

Занятія

 

съ

 

учащимися

 

производи-

лись

 

со

 

всею

 

простотою

 

пріемовъ,

 

ясно,

 

толково

 

и

 

от-

четливо.

 

Грамотные

 

ученики

 

сдѣлалп

 

большіе

 

успѣхп

въ

 

чтеніп,

 

письмѣ

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

усвоивъ

 

легчаіішіе

пріемы

 

въ

 

рѣшеиіи

 

практпческихъ

 

задачъ,

 

а

 

негра-

мотные

 

(8

 

чел.)

 

выучились

 

разбирать

 

слова

 

по

 

зву-

ковой

 

методѣ

 

и

 

изображать

 

пхъ

 

буквами,

 

а

 

также

 

от-

четливо

 

изучили

 

счислеиіе

 

до

 

десятп.

 

Всѣмъ

 

'слуша-
телямъ

 

выданы

 

свидѣтельства.

7)

 

Въ

 

Ллексинѣ. —Для

 

прочтенія

 

курса

 

былъ

приглашенъ,

 

по

 

рекомендаціп

 

московскаго

 

комитета

грамотности

 

и

 

богородицкаго

 

училпщиаго

 

совѣта

 

Н.

II.

 

Малшшпъ,

 

уже

 

читавшій

 

курсъ

 

въ

 

Богородпцкѣ

въ

 

1870

 

г. —Желая,

 

чтобы

 

чтеніе

 

курса

 

принесло

возможно

 

большую

 

пользу

 

и

 

по

 

численности

 

слуша-

телей,

 

совѣтъ

 

обращался

 

къ

 

учплищнымъ

 

совѣтамъ

двухъ

 

сосѣднихъ

 

уѣздовъ,

 

каширскому

 

и

 

одоевскому,

приглашая

 

ихъ

 

предложить

 

своимъ

 

мѣстнымъ

 

настав-

никамъ

 

прослушать

 

безвозмездно

 

предст.оящій

 

курсъ.

Къ

 

сожалѣнію

 

совѣты

 

не

 

нашли

 

возможнымъ

 

восполь-

зоваться

 

этимъ

 

прпглашепіямъ.

 

Къ

 

большому

 

сожалѣ-

нію

 

и

 

пзъ

 

32

 

наставнпковъ

 

алекспнскаго

 

уѣзда

 

для

слушаиія

 

курса

 

явилась

 

только

 

половина

 

этого

 

числа:

именно

 

1

 

священшікъ,

 

1

 

діаконъ

 

п

 

12

 

чел.

 

спеціаль-

ныхъ

 

учителей.

 

Кромѣ

 

того

 

слушалъ

 

курсъ

 

одпнъ

молодой

 

человѣкъ.

 

желавшііі

 

получить

 

мѣсто

  

настав-
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пика.

 

Всего— 15

 

чел.

 

Курсъ

 

посѣщаемъ

 

былъ

 

также

двумя

 

городскими

 

священниками,

 

но

 

только

 

тогда,

 

ког-

да

 

имъ

 

дозволяли

 

то

 

служебныя

 

обязанности. —Курсъ

открылся

 

5

 

іюня,

 

послѣ

 

молебна,

 

въ

 

помѣщеніи

 

уѣзд-

наго

 

училища. —Согласно

 

цѣли

 

и

 

одобренной

 

прог-

рамме,

 

занятія

 

должны

 

были

 

состоять

 

изъ

 

бесѣдъ;

 

по

общему

 

школовѣдѣнію, —классной

 

дисциплинѣ,

 

мето-

дике

 

предметовъ

 

учебнаю

 

курса

 

начальной

 

народной

школы

 

и

 

изъ

 

сообщенія

 

необходимѣйшихъ

 

научныхъ

свѣдѣній,

 

въ

 

которыхъ

 

окажется

 

надобность.

 

Всѣука-

заиія

 

должны

 

были

 

быть

 

примѣнены

 

на

 

дѣлѣ.

 

Так.

 

"

образ,

 

курсъ

 

распадался

 

на

 

двѣ

 

части:

 

теоретическую

и

 

практическую.

 

Первую

 

составляли

 

бесѣды

 

руково-

дителя

 

курсомъ;

 

вторую — его

 

образцовые

 

уроки

 

и

пробные

 

уроки

 

наставниковъ.—На

 

первую

 

часть

 

кур-*

са

 

была

 

преимущественно

 

употреблена

 

первая

 

недѣ-

 

•

ля.—Со

 

второй

 

начались

 

образцовые

 

уроки

 

по

 

всѣмъ

предметамъ,

 

въ

 

двухъ

 

дѣтскихъ,

 

нарочно

 

собранныхъ

классахъ

 

(одинъ

 

грамотный,

 

а

 

другой

 

неграмотный).

Послѣ

 

уроковъ

 

руководителя,

 

давали

 

пробные

 

уроки

слушатели-учители.

 

Тема

 

пробнаго

 

курса

 

задавалась

иаканунѣ

 

съ

 

вѣдома

 

всѣхъ

 

учителей.

 

Всѣ

 

готовились

къ

 

нему,

 

разработывали

 

тему,

 

а

 

тотъ,

 

кто

 

долженъ

былъ

 

давать

 

его,

 

составлялъ

 

конспекта

 

урока.

 

Вовре-

мя

 

самаго

 

урока,

 

слушатели

 

и

 

самъ

 

руководитель

 

дѣ-

лали

 

отмѣтки

 

обо

 

всѣхъ

 

особенностяхъ,

 

хорошихъ

 

и

дурныхъ

 

его

 

сторонахъ,

 

и

 

по

 

окончаніи

 

урока,

 

когда

дѣтн

 

выходили,

 

происходило

 

обсужденіе.

 

По

 

вызову

руководителя,

 

чптавшій

 

высказывалъ

 

свое

 

личное

 

мнѣ-

ніе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

онъ

 

дѣлалъ

 

урокъ;

 

за

 

тѣмъ

 

слуша-

тели

 

высказывали

 

свои

 

замѣчанія

 

на

 

то,

 

хорошо

 

ли

была

 

выполнена

 

задача;

 

употреблены

 

ли,

 

какъ

 

упот-

реблены

 

надлежащіе

 

пріемы

 

и

 

наглядныя

 

средства;

хорошо

 

ли

 

и

 

вѣрно

 

ли

 

задавались

 

вопросы:

 

какъ

 

да-

вались

 

отвѣты;

 

поддерживалась

 

ли

 

дисциплина

 

и

 

вни-

маніе

 

воспитанниковъ

 

и.

 

т.

 

п.;

 

на

 

замѣчаніе

 

товари-

щей

 

отвѣчалъ

 

дававіпш.

 

урокъ.

   

Накшецъ

 

руководи-
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—

тель,

 

сводя

 

все,

 

высказывалъ

 

п

 

свои

 

замѣчанія.

 

Так.

образ,,

 

съ

 

нополненіемъ,

 

гдѣ

 

оказывалась

 

надобность,

предварптелыіыхъ

 

объяснепііі,

 

были

 

заняты

 

3,

 

4

 

и

 

5

недѣлн.

 

Въ

 

первыя

 

5

 

недѣль,

 

послѣдній

 

часъ

 

вечер-

нихъ

 

запятій

 

былъ

 

употребленъ

 

съ

 

учителями

 

на

 

уро-

ки

 

пѣнія

 

по

 

снстемѣ

 

Шеве

 

(циФирное).

 

При

 

этомъ

 

из-

бирались

 

нѣкоторыя

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

и

 

русскія

пѣсни.

 

Въ

 

праздничные

 

дни

 

наставники

 

пѣли

 

хоромъ

у

 

обѣдни,

 

подъ

 

руководствомъ

 

г.

 

Малннина.

Порядокъ

 

и

 

содержаніе

 

занятій

 

руководителя

 

съ

слушателями

 

и

 

учениками

 

можно

 

изложить

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

общихъ

 

чертахъ:

I.

  

По

 

школовѣдѣнію

 

было

 

выяснено

 

значеніе

 

ицѣль

ученія

 

и

 

воспитапія:

 

изъ

 

этого

 

выводились

 

и

 

доказы-

•

 

вались

 

недостатки

 

старой

 

школы

 

и

 

требоваиія

 

новой;

объяснено,

 

что

 

значить

 

развивать

 

умствепныя

 

силы

 

п

воспитывать

 

волю:

 

какія

 

знанія

 

пригодны

 

простолю-

дину

 

въ

 

практической

 

жизни;

 

чего

 

возможно

 

дости-

гать

 

при

 

существующихъ

 

условіяхъ.

II.

   

По

 

школьпой

 

дпсциплинѣ

 

г.

 

Малининъ

 

предла-

галъ

 

указанія,

 

почерпнутыя

 

изъ

 

руководства

 

Воронец-

каго.

                                                                     

йѵявавя

III.

   

По

 

методикѣ

 

было

 

говорено

 

о

 

тѣхъ

 

способно-

стяхъ

 

души,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

возбуждаемы

 

для

успѣшнаго

 

воспринятія

 

учепія:

 

о

 

вниманіп,

 

памяти,

соображеніп

 

и

 

о

 

лучшихъ

 

способахъ

 

къ

 

возбужденно

оныхъ,

 

о

 

наглядности,

 

наведеніи

 

катихизаціи

 

и.

 

т.

 

д.

Примѣненіе

 

этихъ

 

началъ

 

къ

 

преподаванію

 

иди

 

обу-

ченію

 

а)

 

грамотѣ:

 

звуковой

 

методъ;

 

предварительная

бесѣда

 

предъ

 

чтеніемъ;

 

толковое

 

чтеніе;

 

объяснитель-

ное

 

чтеніе;

 

наглядное

 

обученіе

 

и

 

т.

 

д.' б)

 

счету:

 

ме-

тоды

 

и

 

пріемы;

 

значеніе

 

наглядности;

 

предметъ —какъ

средство

 

для

 

уясненія

 

значенія

 

чпсла;

 

умственное

 

счи-

сленіе

 

и

 

проч.

 

в)

 

письму

 

и

 

черченію:

 

общія

 

правила

для

 

развитія

 

руки

 

и

 

частей

 

ея;

 

четкое

 

и

 

красивое

 

пись-

мо;

 

методы

 

обученія

 

каллпграФІи;

 

рисунокъ,

 

планъ,

гдазомѣръ,

 

масштабъ

 

и

 

проч,

 

г)

 

цознанію

 

окружающей



ирпроды:

 

связь

 

этого

 

занятія

 

съ

 

прочими

 

предметами;

почему

 

бесѣды

 

о

 

прироДѣ

 

необходимы,

 

и

 

какъ

 

ихъ

вести

 

и

 

т..

 

п.

 

Весь

 

курсъ

 

въ

 

течепіп

 

6

 

педѣль,

 

былъ

веденъ

 

съ

 

строгой

 

праішльностію. —И

 

руководитель

 

и

слушатели

 

вполнѣ

 

сознавали

 

важное

 

зпачеиіе

 

курса,

какъ

 

средства

 

къ

 

достижение

 

высокой

 

цѣли

 

настав-

никовъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

утомительно

 

жаркое

 

лѣто

 

не

пропускался

 

ни

 

одннъ

 

урокъ,

 

и

 

въ

 

занятіяхъ

 

не

 

ос-

лабѣвало

 

усердіе

 

ни

 

руководителя,

 

пи

 

слушателей.

Жители

 

города

 

и

 

пріѣзжіе

 

изъ

 

уѣзда

 

постоянно

 

по-

сещали

 

бесѣды,

 

которымъ

 

г.

 

Малпнинъ

 

талантливым!»

пзложеніемъ

 

придавалъ

 

нерѣдко

 

привлекательность.

Его

 

образцовые

 

уроки —особливо

 

нѣкоторые,

 

какъ-то:

по

 

наглядпому

 

обученію;

 

толковому

 

чтенію;

 

черчепію

— были

 

дѣйствительпо

 

Образцовы.

 

Умѣпіе

 

владѣть

классомъ;

 

поддерживать

 

внимапіе

 

всѣхъ

 

и

 

каждаго;

ставить

 

вопросы;

 

дѣлать

 

наведеніе,

 

вызывать

 

полные

и

 

правильные

 

отвѣты

 

и

 

т.

 

д.

 

свпдѣтельствуя

 

о

 

его

опытности

 

и

 

знаніи

 

дѣла,

 

служили

 

всегда

 

црекраснымъ

примѣромъ—какъ,

 

сохраняя

 

надлежащее

 

спокойствіе,

придавать

 

классу

 

жизнь

 

и

 

стройность.—Пробные

 

уро-

ки

 

наставнпковъ,

 

въ

 

началѣ

 

слабые,

 

постепенно

 

улуч-

шались.

 

Въ

 

концѣ

 

курса

 

многими

 

даны

 

были

 

уроки

вполнѣ

 

удовлетворительные,

 

которые

 

и

 

доказывали,

что

 

при

 

постоянномъ

 

наблюденіи

 

за

 

собой,

 

слушатели

могѵтъ

 

выработать

 

изъ

 

себя

 

хорошихъ

 

учителей.

{Продолженге

 

будетъ.)

I

                                                                                                   

■■

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Дѣятедьность

 

члѳновъ

 

Общества

 

распростра-

нения

 

свящ.

 

писавіія

 

въ

 

Россіи

 

ивъ

 

лицъ

 

ду-

ховныхъ.— Въ

 

отчетѣ'

 

Общества

 

распр.

 

св.

 

Писанія

 

въ

 

Рос-

сіи

 

за

 

1870

 

годъ

 

указано,

 

какъ

 

па

 

особепно

 

отрадное

 

явле-

ще,

 

па

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Общество

 

въ

 

этомъ

 

году

 

прі-
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—

обрѣло

 

себѣ

 

не

 

мало

 

сотрудниковъ

 

и

 

корреспондентовъ

 

изъ

лицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Общество

 

особенно

 

дорожить

 

и

 

съ

особенною

 

признатсльпостію

 

принимаетъ

 

всякое

 

предложеніе

содѣйствія

 

со

 

стороны

 

священнослужителей

 

въ

 

дѣдѣ

 

распростра-

нена

 

книгъ

 

св.

 

писанія.

 

Изъ

 

рукъ

 

духовнаго

 

лица

 

пародъ

нашъ

 

съ

 

довѣріемъ

 

приметъ

 

книгу,

 

нимало

 

не

 

сомнѣваясьвъ

ея

 

достоинстве;

 

къ

 

тому

 

же

 

священникъ

 

можетъ

 

не

 

только

предложить

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

книгу,

 

но

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-

ности

 

и

 

объяснить

 

ея

 

содержаніе.

 

Общество

 

убѣждено,

 

что

только

 

при

 

участіи

 

священнослужителей

 

дѣло

 

распространеиія

слова

 

Божія

 

можетъ

 

пустить

 

глубокіе

 

и

 

прочные

 

корни

 

въ

народѣ

 

нашемъ

 

и

 

послужитъ

 

къ

 

его

 

нравственному

 

обновде-

нію.

 

— Дѣятельность

 

сотрудниковъ

 

и

 

корреспондентовъ

 

общест-

ва

 

изъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

1870

 

г.

 

была

 

чрезвычайно

плодотворна.

 

Такъ

 

священникъ

 

одной

 

изъ

 

станицъ

 

Земли

Войска

 

Донскаго

 

увѣдомилъ

 

правленіе

 

общества,

 

что,

 

по

 

по-

лучеиіи

 

имъ

 

первой

 

посылки

 

50

 

экз.

 

Новаго

 

Завѣта

 

малаго

Формата,

 

онъ

 

«на

 

другой

 

день

 

приступилъ

 

къ

 

распродажѣ

этихъ

 

книгъ,

 

понесши

 

ихъ

 

по

 

торговымъ

 

лавкамъ,

 

съ

 

пред-

ложеніемъ

 

торговцамъ

 

взать

 

по

 

экземпляру

 

и

 

результата,

 

при-

совокупляетъ

 

онъ,

 

оказался

 

довольно

 

хорошій,

 

такъ

 

что

 

въ

этотъ

 

же

 

день

 

я

 

продаль

 

до

 

20

 

экземпляровъ

 

торговцамъ

 

и

иѣкоторымъ

 

гг.

 

ОФИцерамъ,

 

отправлявшимся

 

на

 

полевую

 

служ-

бу.

 

Затѣмъ

 

чрезъ

 

несколько

 

дней

 

мнѣ

 

нужно

 

было

 

поѣхать

въ

 

хуторъ,

 

по

 

приходу,

 

гдѣ

 

вз

 

два

 

дня

 

я

 

продалъ

 

осталь-

ные

 

экземпляры.

 

При

 

продажѣ

 

книгъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

я

 

убѣ-

дился

 

въ

 

общемъ

 

желаніи

 

всѣхъ

 

имѣть

 

эти

 

книги

 

въ

 

домахъ

своихъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

слышалъ

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

ел

 

вдую-

щіе

 

отзывы:

 

одинъ

 

лавочникъ,

 

покупая

 

Нов.

 

Зав.,

 

высказал-

ся:

 

у

 

насъ

 

хотя

 

и

 

есть

 

Евангеліе,

 

но

 

возьму

 

и

 

это,

 

какъ

 

де-

шевую

 

и

 

карманную

 

книгу,

 

необходимую

 

для

 

дороги.

 

Одна

старушка

 

въ

 

хуторѣ,

 

па

 

предложеніе

 

мое

 

купить

 

книгу,

 

ска-

зала:

 

у

 

насъ

 

хотя

 

и

 

нѣтъ

 

грамотныхъ

 

въ

 

семействѣ,

 

новозь-

мемъ

 

одно

 

Евангеліе;

 

кто

 

нибудь

 

придетъ

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

до-

машнихъ

 

и

 

прочтетъ

 

намъ.

 

Одно

 

семейство

 

взяло

 

4

 

экземпля-

ра

 

для

 

каждаго

 

члена

 

онаго.

 

Такой

 

удачный

 

опытъ

 

распрода-

жи

 

книгъ

 

Нов.

 

Зав ;

 

привелъ

 

насъ,

 

всѣхъ

 

священников^ 'сіа-

 

•

ницы,

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

чтобы

 

выписать

 

побольше

 

эк-

земпляровъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

для

 

распространены

 

опыхъ

 

ііежду

своими

 

прихожанами».

 

При

 

семъ

 

упомянутый

 

священникъ пре-
.

      

J

                       

оо~

 

.

    

■

        

Т.
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—

лровождалъ

 

75

 

руб.

 

оъ

 

требованіемъ

 

выслать

 

ему

 

до

 

300

 

экз.

Новаго

 

Завѣта

 

съ

 

указателями

 

церковныхъ

 

чтеній, —

 

Другой

священникъ

 

той

 

же

 

мѣстности

 

увѣдомилъ

 

правленіе,

 

что

 

онъ

книги

 

продавалъ,

 

между

 

прочимъ,

 

во

 

время

 

хожденія

 

съико-

нами

 

по

 

домамъ

 

въ

 

празракъ

 

Пасхи

 

и

 

что

 

«много

 

осталось

жалѣющихъ,

 

что

 

имъ

 

не

 

досталось

 

купить».

 

Выписавъ

 

но-

вый

 

запасъ

 

книгъ,

 

означенпое

 

духовное

 

лицо

 

заявило

 

жела-

ніе

 

своихъ

 

нрихожанъ,

 

чтобы

 

при

 

Новыхъ

 

Завѣтахъ

 

въіб-ю

долю

 

'былъ

 

прилагаемъ

 

указатель

 

ежедневныхъ

 

чтеній,

 

дабы

можно

 

было ' прочесть

 

на

 

дому

 

то

 

Евайгеліе.

 

которое

 

читается

въ

 

церкви,

 

когда

 

по

 

обстоятельствамъ

 

нельзя

 

присутствовать

при

 

богослуженіи,

 

особенно

 

въ

 

ненастную

 

погоду

 

и

 

за

 

отда

ленностію

 

отъ

 

церкви

 

или

 

въ

 

дорогѣ.

 

Это

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

и

 

исполнено

 

Обществомъ. — П>

 

поданному

 

же

 

совѣту

 

дру-

гаго

 

священника

 

Общество

 

помѣщаетъ

 

нынѣ

 

на

 

нѣкоторыхъ

изъ

 

сортовъ

 

распространяемыхъ

 

имъ

 

книгъ

 

осьмиконечный

золотой

 

или

 

просто

 

темный

 

креетъ.

«Наша

 

мѣстлость»,

 

пишетъ

 

намъ

 

сельскій

 

священникъ

 

од-

ной

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

Москвой

 

губерній

 

«какъ

 

нельзя

 

боліе

нуждается

 

въ

 

дешевыхъ

 

изданіяхъ

 

Св.

 

Писанія,

 

коихъ

 

здѣсь

вовсе

 

трудно

 

и

 

найти.

 

Не

 

распространяясь

 

о

 

пуждѣ,

 

заявляю

одно,

 

что

 

она

 

здѣсь

 

самая

 

насущная.

 

Объ

 

этомъ

 

говорить

ежедневный

 

рпытъ:

 

выѣдешь

 

или

 

выйдешь

 

въ

 

приходъ

 

для

требоисправленій

 

и

 

никогда

 

не

 

увидишь

 

у

 

грамотѣя

 

(а

 

они

рѣдко-рѣдко,

 

но

 

все

 

же

 

встрѣчаются

 

и

 

здѣсь)

 

книгъ

 

Св.

 

Ни-

санія,

 

а

 

сказот

 

и

 

сборником

 

'

 

разныхъ

 

мною.

 

Занимаясь

обученіемъ

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

грамотѣ,

 

а

ихъ

 

у

 

меня

 

24,

 

я

 

у

 

одного

 

только

 

пашелъ

 

Новый

 

Завѣтъна

славянскомъ

 

языйѣ».

 

Еще

 

въ

 

Февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

дру-

гой

 

священникъ

 

той

 

же

 

губерніи,

 

но

 

другй

 

мѣстности,

 

извѣ-

стившись

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

осущест-

вованіи

 

общества,

 

предложилъ

 

свои

 

услуги.

 

Въ

 

мартѣже

 

имъ

были

 

потребованы

 

50

 

экз.

 

Нов.

 

Зав.,

 

которые

 

однако

 

могли

быть

 

ему

 

посдапы

 

лишь

 

въ

 

маѣ

 

(за

 

недостаткомъ

 

книгъ).

2

 

іюня

 

онъ

 

началъ

 

свои

 

дѣйствія

 

и

 

къ

 

14

 

іюня

 

были

 

про-

даны

 

всѣ'50

 

экз.

 

При

 

этомъ

 

достоуважаемый

 

корреспондента

нашъ

 

свйдѣтельствовалъ

 

о

 

расположены,

 

съ

 

которымъ

 

поку-

пались

 

св.

 

книги,

 

и

 

потребовалъ

 

еще

 

до

 

100

 

экз.

 

Нов.

 

Зав.,

причемъ

 

пожелалъ

 

имѣть

 

пѣкоторое

 

количестяо

 

экземпляровъ

крупной

 

печати,

 

такъ

 

какъ,

  

по

 

его

 

замѣчанію,

 

крестьянамъ,



—

 

ш

 

—

Но

 

иепривычкѣ

 

ихъ

 

къ

 

чтеяію,

 

трудно

 

разбирать

 

мелкую

 

пе-

чать

 

изданія

 

въ

 

32-ю

 

долю.

 

Сообщая

 

во

 

второй

 

половинѣ

года

 

о

 

своей

 

дѣятельности

 

по

 

распространенно

 

св.

 

книгъ,

достоуважаемый

 

пастырь

 

пишетъ:

 

«Дѣйствія

 

мои

 

состоять

 

въ

томъ,

 

что

 

пользуясь

 

случаями

 

посѣщепія

 

прихода,

 

я

 

предла-,

гаю

 

грамотнымъ

 

пріобрѣтать

 

св.

 

книгу

 

(Новый

 

Завѣтъ),

 

при

чемъ

 

внушаю

 

о

 

необходимости

 

имѣть

 

ее

 

и

 

объясняю

 

ея

 

со-

держаще.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

у

 

насъ

 

народъ

 

читаетъ

 

по

 

преиму-

ществу

 

книги

 

духовнаго

 

содержанія,

 

то

 

понято,

 

что

 

св.

Евангеліе

 

покупаютъ

 

охотно

 

и

 

съ

 

благодарностію.

 

Доселѣ

 

я

не

 

встрѣчался

 

съ

 

нежелающими

 

имѣтъ

 

его».

 

«О

 

впечатлѣніи,

какое

 

производптъ

 

на

 

крестьяиъ

 

св.

 

книга

 

достаточно

 

ска-

зать

 

во

 

1-хъ,

 

что

 

имѣющіе

 

случай

 

читать

 

или

 

слышать

 

ее

приходятъ

 

сами

 

для

 

покупки;

 

во

 

2-хъ,

 

недовольствуясь

 

прі-

обрѣтеніемъ

 

для

 

себя,

 

пріобрѣтаютъ

 

ее

 

для

 

родственниковъ,

въ

 

3-хъ,

 

случалось,

 

что

 

и

 

неграмотные,

 

которымъ

 

я

 

читалъ

и

 

объяснялъ

 

читанное,

 

покупали

 

ря

 

двтей,

 

которыхъ

 

намѣ-

ревались

 

учить

 

грамотѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

празд-

ники,

 

когда

 

пріѣзжаютъ

 

родственники,

 

между

 

которыми

 

есть

грамотные,

 

послушать

 

чтеиіе

 

слова

 

Божія».— Въ

 

іюлѣ

 

мѣся-

цѣ

 

священникъ

 

одного

 

изъ

 

сѣверныхъ

 

губернскихъ

 

городовъ,

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Петербург*,

 

лично

 

заявилъ

 

обществу

 

же-

ланіе

 

содействовать

 

ему

 

и

 

въ

 

концѣ

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

ему

 

бы-

ло

 

послано

 

200

 

экз.

 

св.

 

кпиіѵ

 

отъ

 

21

 

сентября

 

онъ

 

извѣ-

стилъ,

 

что

 

книги

 

уже

 

почти

 

всѣ

 

разошлись

 

при

 

чемъ

 

36

 

экз.

Евангелія

 

были

 

розданы

 

мѣстнымъ

 

преосвященнымъ — бѣднымъ

ученицамъ

 

безплатной

 

женской

 

школы,

 

содержимой

 

пашимъ

сочленомъ.

 

По

 

его

 

требованію

 

ему

 

выслано

 

было

 

еще

 

до

 

300

экз.

 

разныхъ

 

книгъ

 

св.

 

Писанія. —Въ

 

августѣ

 

поступило

 

за-

явленіе

 

священника

 

одного

 

изъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

Петербургу,

губернскихъ

 

городовъ

 

о

 

желаніи

 

его

 

содѣйствовать

 

цѣли

 

об-

щества.

 

-Лишь

 

въ

 

концѣ

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

могло

 

быть

 

ему

 

по-

слано

 

50

 

экземпляровъ

 

разныхъ

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія.

 

Въ

 

по

 

.

ловинѣ

 

сентября

 

онъ

 

з&явилъ

 

правленію,

 

что

 

уже

 

болѣе

 

по-,

ловины

 

книгъ

 

продано,,

 

и

 

требовалъ

 

новой

 

присылки;

 

всего

же

 

было

 

ему,

 

въ

 

теченіе

 

1870

 

года,

 

по

 

его

 

требованіямъ,

иереслано,

 

въ

 

иѣсколько

 

пріемовъ,

 

до

 

450

 

экз.

 

книгъ

 

Св.

Писанія.

 

«Большинство

 

лицъ,

 

пріобрѣвшихъ

 

покупкою

 

Св.

Писаніе»,

 

пишетъ

 

упоминаемый

 

почтенный

 

нашъ

 

сотруднику

составляеть

 

мелкое

 

чиновничество,

    

затѣмъ

 

мѣщанеи

 

незна-



—

 

29o

 

—

чительный

 

процента

 

купцовъ.

 

Сподручность

 

или

 

услуга

 

подъ

руками,

 

дешевизна,

 

красивая

 

отдѣлка,

 

заставляютъихъпріоб-

рѣтать

 

кішгй,

 

а

 

прочтеиіе

 

одной

 

Или

 

двухъ

 

главъ

 

слова

 

Бо-

жія

 

на

 

удобопОнятномъ

 

языкѣ,

 

вызываетъ

 

чувство

 

довольства

и

 

благодарности

 

за

 

то,

 

что

 

доставлена

 

имъ

 

возможность

 

имѣть

настольного

 

книгою

 

Св.

 

Писапіе».

 

Не

 

менѣе

 

замѣчательно

 

за-

явленіе

 

другаго

 

лица— учителя

 

единовѣрч';скаго

 

училища

 

въ

одпомъ

 

изъ

 

промышленныхъ

 

нашихъ

 

центровъ.

 

«Радуясь» 1 ,

—пишетъ

 

онъ — «успѣху

 

распространенія, •

 

паче

 

всего,

 

вѣч-:

ныхъ

 

истинъ,

 

принесенныхъ

 

Господомъ

 

нашимъ

 

Іисусомъ

 

Хрис-

томъ,

 

содержащихсяі

 

въ

 

святомъ

 

Евангеліи,

 

окоторомъ

 

мно- г

гія

 

деревни

 

не

 

только

 

малѣйшаго

 

не

 

имѣютъ

 

понятія,

 

но

 

счи-

таютъ

 

грѣхомъ :

 

читать

 

св.,

 

Евангеліе,— я

 

искренно

 

желаю

 

быть

членомъ

 

-

 

сотрудникомъ

 

великаго

 

дѣла.

 

Сбыта священныхъ

 

книгъ,:'.

полагаю,

 

будетъ

 

у

 

меня

 

очень

 

удобный,

 

во

 

первыхъ

 

при

 

ва-

пятіи

 

миссіонерствомъ

 

по

 

расколу;

 

обходя

 

села

 

и

 

деревни,

 

за- 1

раженныя

 

духомъ

 

раскола,

 

нося

 

съ

 

собою

 

книги

 

легко

 

могу

предложить

 

купить

 

ихъ

 

всякому;

 

во

 

вторыхъ,

 

черезъ

 

учсии-

ковъ

 

своего

 

училища».

 

Въ

 

теченіе

 

1870

 

года,

 

написавшему

строки

 

сіи

 

уже

 

переслано

 

было,

 

по

 

его

 

требованіямъ.

 

до

 

150

кішгъ.— Сельскій

 

священникъ

 

одной

 

изъ

 

сѣверныхъ

 

губерній'

пишетъ.

 

«Нолученныя

 

книги,

 

св.

 

Евангеліе,

 

съ

 

радостію

 

бы-

ли

 

приняты

 

всѣми,

 

кому

 

были

 

предложены.

 

Но

 

самыми

 

усерд- ■

ными

 

покупателями

 

были

 

дѣти,

 

обучающіяся

 

грамотѣ:

 

при-

сланное

 

количество

 

не

 

удовлетворило

 

еще

 

и

 

ноловиннаго

 

ма-

лолѣтняго

 

грамотнаго

 

люда.

 

Дѣти

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы

 

каж-

дый

 

вечерь

 

при

 

лучинѣ

 

прочитываюіт

 

по

 

нѣсішъку

 

страни-

цей

 

св.

 

Евателія

 

и

 

этимъ

 

самымъ

 

семья

 

отвлекается

 

отъ

пустыхъ

 

и

 

безполезныхъ

 

разговоровъ»,— Съ

 

особенною

благодарностью

 

за

 

'теплое

 

участіе

 

общество

 

упомипаетъ

о

 

своихъ

 

сотрудникахъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

Москвѣ.

 

«Ни-

кого

 

не

 

можетъ

 

такъ

 

утѣшать

 

и

 

радовать», —писалъ

 

'одинъ

изъ

 

пихъ;

 

предлагая

 

себѣ

 

въ

 

члены-сотрудники, — «учрежде-

ніе

 

общества,

 

для

 

распространенія

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Россіи,

 

какъ

священника.

 

Великую

 

помощь

 

Церкви

 

Божіей

 

и

 

ея

 

священ-

ству

 

окажута

 

люди,

 

соединившиеся

 

въ

 

ѳтомъ

 

обществѣ.

 

Въ

союзѣ

 

съ

 

ними

 

желалъ

 

бы.

 

я

 

•

 

служить

 

по

 

мѣрѣ .

 

вочможности

моей

 

святому

 

предпринятому

 

ими

 

дѣлу,

 

въ

 

настоящее

 

время

особенно

 

благопотребному».

 

Членъ

 

этотъ

 

открылъ

 

у

 

себя

складъ.

 

киигъ

 

общества,

 

въ

 

который,

 

по

 

его

 

требованію,

 

было

*



—

 

296

 

—

въ

 

теченіе

 

одной

 

второй

 

половины

 

1870

 

г.

 

переслано

 

свыше

1000

 

экз.

 

книгъ

 

Св.

 

Писанія.

Всего

 

было

 

выслано

 

члепамъ

 

и

 

корреспондентамъ

 

'изъ

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

до

 

3981

 

экз

   

книгъ;Св.

 

Писанія.'

—

  

Потребность

 

въ

 

ремесденныхъ

 

школахъ

для

 

дѣтей

 

духовенства. — Въ

 

духовенетвѣ

 

начннаета

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

сознаваться

 

потребность

 

въ

 

ремесденныхъ

 

шко-

лахъ,

 

вызванная

 

реформами

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомоствѣ.

 

На

Вятскомъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

въ

 

«Пра-

вославномъ

 

Обозрѣніи»,

 

было

 

сдѣлано

 

протоіереемъ

 

Алекоанд-

ровымъ

 

заявленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

полезно

 

было

 

бы

 

открыть

 

въ

Вятской

 

епархіи

 

ремесленное

 

училище

 

для

 

дѣтей

 

духовеветво,

не

 

окончившихъ

 

курса

 

въ

 

уѣздномъ

 

училищѣ

 

по

 

малоспоеоб-

ности,

 

или

 

не

 

принятыхъ

 

въ

 

семинарію,

 

по

 

окончаніи

 

учи-

лищнаго

 

курса.

 

Это

 

заявленіе,

 

какъ

 

видно,

 

сочувственно

 

при-

нято

 

Вятскимъ

 

духовенствомъ,

 

которое

 

просило

 

протокрея

Александрова

 

составить

 

проэктъ

 

ремеслепнаго

 

училища

 

и

 

пред-

ложить

 

для

 

обсужденія

 

духовенству.

 

Въ

 

Саратовской

 

епархіи

восемь

 

священниковъ

 

заявили

 

о

 

необходимости

 

реальной

 

шко-

лы

 

для

 

дѣтей

 

духовенства,

 

которое

 

также

 

сочувственно

 

отнес-

лось

 

къ

 

этому

 

заявленію

 

и

 

теперь

 

занято

 

рѣшеиіемъ

 

вопроса

о

 

томъ,

 

лучше

 

ли

 

устроить

 

свою

 

или

 

присоединиться

 

къ

 

Са-

ратовской

 

Александровской

 

ремесленной

 

школѣ.

 

Вологодское

духовенство

 

постановило

 

отпускать

 

ежегодно

 

изъ

 

своихъ

средствъ

 

250

 

р.

 

па

 

уплату

 

за

 

обученіе

 

в 1*-

 

Вологодекомъ

 

'ре-

месленномъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

Москвѣ

 

дѣлу

 

учрежденія

 

-

 

епархіаль-

ной

 

ремесленной

 

школы

 

оказалъ

 

весьма

 

важное

 

содѣйствіе

 

г.

Хлудовъ,

 

который

 

учредилъ

 

десять

 

стипендій

 

для

 

открытія

иконописной

 

школы

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

подарилъ

 

на

 

Вѣчное

 

вла-

дѣніе

 

Московскаго

 

духовенства

 

трехъэтажиый

 

домъ

 

съ

 

землею

и

 

всѣми

 

принадлежностями.

 

Общество

 

любителей

 

духовнаго

просвѣщенія

 

постановило

 

составить

 

проэктъ

 

устава

 

ремеслеи-

ной

 

школы

 

и

 

положило

 

обсудить

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

какія

ремесла,

 

кромѣ

 

иконописи,

 

принять

 

для

 

ремесленной

 

школы.

Предсѣдатель

 

общества,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

также

 

выразилъ

готовность

 

устроить

 

въ

 

своемъ

 

монастырѣ

 

типографію

 

и

 

пе-

реплетную

 

для

 

обученія

 

дѣтей

 

духовенства.

(Владим.

 

Еп.

   

Вѣд.)-

   

•

—

  

По

 

вопросу:

 

вдогутъ

 

ли

 

быть

 

поручителя-

ми

 

брачущихся

 

родители

 

ихъ

 

и

 

лица

 

женека-



-

 

297

 

—

го

 

пола.

 

Саратовская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

ра-

порта

 

помощника

 

благочипнаго

 

Саратовскихъ

 

градскихъ

 

церк-

вей,

 

священника

 

Павла

 

Совѣтова,

 

съ

 

испрашиваніемъ

 

разрѣ-

шещя:

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

поручителями

 

брачущихся

 

родители

ихъ

 

и

 

лица

 

жепскаго

 

пола.

 

Приказали:

 

Въ

 

разрѣшеніе

 

сего

рапорта

 

дать

 

знать

 

духовенству

 

Саратовской

 

епархіи

 

чрезъ

Епархіальныя

 

Вѣдомости,

 

что

 

поелику

 

9-мъ

 

пунктомъ

 

Формы

брачнаго

 

обыска

 

требуется

 

совершеніе

 

бракосочетанія

 

при

 

пос-

тороннихъ

 

свидѣтеляхъ,

 

а

 

по

 

10-му

 

пункту

 

той

 

же

 

формы

подъ

 

обыскомъ

 

должна

 

быть

 

подпись

 

поручителей,

 

а

 

не

 

по-

ручительницу

 

то

 

очевидно,

 

что

 

поручителями

 

по

 

женихахъ

н

 

невѣстахъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

не

 

только

 

ихъ

 

родители,

 

но

 

и

бдизкіе

 

родственники

 

и

 

женщины.

(Сарат.

 

Еп.

 

Вѣд.)

20)

 

ПТИЧКА,

 

УПАВШАЯ

 

ИЗЪ

 

ГНЕЗДА.

Маленькая

 

птичка

 

упала

 

изъ

 

гнѣзда.

 

Какая-то

 

дѣ-

вочка

 

проходила

 

мимо

 

и

 

увидала

 

несчастную;

 

она

 

под-

няла

 

птичку,

 

положила

 

ее

 

на

 

руку

 

и

 

начала

 

согре-
вать

 

своимъ

 

дыханіемъ.

 

Затѣмъ

 

она

 

осторожно

 

спря-

тала

 

ее

 

къ

 

себѣ

 

на

 

грудь,

 

закрыла

 

платочкомъ

 

и

 

пош-

ла

 

домой.

 

Птичка

 

скоро

 

согрѣлась

 

и

 

заснула.

 

Черезъ

нѣсколько

 

времени

 

открыла

 

она

 

глаза

 

и

 

начала

 

щи-

пать

 

свою

 

благодѣтельницу:

 

еіі

 

не

 

хотѣлось

 

больше

сидѣть

 

въ

 

тѣснотѣ.

 

Дѣвочка

 

открыла

 

ее

 

и,

 

какъ

 

толь-

ко

 

донесла

 

домой,

 

посадила

 

въ

 

просторную

 

клѣтку.

Въ

 

этой

 

клѣткѣ

 

были

 

устроены

 

хорошенькія

 

ясли,

 

въ

которыя

 

клалась

 

всегда

 

отличная

 

пища,

 

поставлена

была

 

чашечка

 

съ

 

водой;

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

угловъ

 

лежа-

ло

 

гнѣздышко,

 

сдѣланное

 

изъ

 

ваты

 

и

 

пуха.

 

Чего

 

бы,

кажется,

 

больше

 

желать?

 

Но

 

нѣтъ;

 

птпчкѣ

 

и

 

тутъ

 

ско-

ро

 

не

 

захотѣлось

 

сидѣть.

 

Она

 

хотѣла

 

летать,

 

а

 

стѣн-

кіі

 

клѣтки

 

не

 

пускали

 

ее.

 

Дѣвочка,

 

какъ

 

только

 

за-

мѣтила,

 

что

 

она

 

скучаетъ

 

въ

 

клѣткѣ,

 

отворила

 

две-

рочку

 

и

 

выпустила

 

ее

 

на

 

волю.

 

Обрадованная

 

птичка

вЫлѣтела,

 

но

 

крылья

 

ея

 

были

 

еще

 

слишкомъ

 

слабы;

летѣть

 

далеко

 

она

 

не

 

могла

 

и

 

сейчасъ

 

же

 

вернулась



—

 

Ш8

къ

 

дѣвочкѣ.

 

Та

 

взяла

 

ее

 

въ

 

руку^иачала

 

ласкать,

 

це-

ловать,

 

а

 

сама

 

между

 

тѣмъ

 

говорила

  

ей:

 

«ты

 

теперь

сама

 

видишь,

 

милая,

 

что

 

рано

 

тебѣ

 

бросать

 

свою

 

ко-

лыбель.

 

Мы

 

съ

 

тобой

 

еще

 

дѣти,

   

будемъ

 

ждать

 

тер-

йѣливо,

 

когда

 

у

 

наеъ

 

отростутъ

 

крылья.

 

Пока

   

я

 

от-

fiecy

 

тебя

 

къ

 

малиновкѣ;

 

она

 

живетЪ

 

съ

 

своейсемьей

въ

 

одгіой

 

аллеѣ

 

недалеко

 

отсюда.

 

Тамъ

 

тебя

 

выучатъ

летать».

 

И

 

действительно

 

она

 

отнесла

 

.сиротку

 

въ

 

гнѣздо

малиновки.

 

Добрая

 

малиновка

 

стала

 

о

 

ней

 

заботиться

такъ

 

же,

   

какъ

 

и

 

о

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

от-

личала

 

ее

 

отъ

 

своей

 

семьи.

  

Птичка

   

была

   

довольна

своею

 

жизпію;

 

но

 

прошло

 

нѣсколько;

 

времени,

 

и

 

она

начала

 

скучать.

 

Вся

 

семья

 

веселится,-

 

поетъ,

 

а

 

она

 

все

сидитъ

 

одна.

   

Иногда

   

запоетъ

 

что

 

>

 

нибудь,

 

и

 

всѣ

 

ее

слушаютъ

 

съ

 

удовольствіемъ,

   

потому

   

что

 

поетъ

 

она

хорошо;

 

но

 

послѣ

 

каждой

 

такой

 

пѣени,

 

она

 

начинаетъ

скучать

 

еще

 

больше.

 

Малиновка-

 

пошла

   

къ

 

,дѣвочкѣ

посовѣтоваться,

 

что

 

дѣлать;

 

она

 

боялась,

   

что

 

.птичка

заболптъ

 

п

 

умретъ.

 

«Отдайте

 

мнѣ

 

ее,

 

сказала

 

ей

 

дѣ-

вочка,

 

я

 

отнесу

 

ее

 

въ

 

рощу

 

можетъ

 

быть

  

она

 

пере-

стапетъ

 

тосковать».

 

Малиновка

 

согласилась,

 

п

 

дѣвоч-

ка

 

унесла

 

спротку.

 

Какъ

   

только

   

внесла

 

она- ее

 

въ

рощу,

 

птпчка

 

вздрогнула,

 

а

 

потомъ

 

стала

 

слегка

 

вскри-г

кивать,

 

какъ

 

будто

 

она

 

звала

  

кого.

  

Ея

 

крики

 

услы-

халъ

 

соловей,

 

который

 

сидѣлъ

 

на

 

ближайшемъ.

 

дере-

вѣ,

 

сейчасъ

 

же

 

узналъ

 

голосъ

 

своего

   

сына

 

и

 

подле-

тѣлъ

 

къ

 

нему.

 

За

 

нпмъ

 

слетѣлп

   

съ

 

дерева

 

п

 

другія

его

 

дѣтн.

 

Дѣвочка

 

усадила

 

всѣхъ

 

ихъ

 

,на

 

руки

 

пита-

ла

 

смотрѣть

 

какъ

 

они

 

ласкали

 

своего

 

найденнаго

 

браг

та.

 

Теперь

 

нельзя

 

было

 

узнать

 

прежнюю

 

сиротку;

 

оца,

какъ

 

только

 

увидала

 

мать,

 

братьевъ,

 

свое

 

родное

 

гнѣз-

до,

 

совершенно

 

ожила

 

и

 

начала

   

съ

 

ними

 

цѣть

 

весе-

лыя

 

пѣсни.

Я

 

сейчасъ

 

скажу

 

вамъ,

 

дѣти,

 

какъ

 

надо

 

понять

этотъ

 

расказъ.

 

Птичку

 

эту

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

чело-г

вѣкомъ.

 

Птичка

 

потеряла

 

свое

 

родное

 

гн,ѣздыщко;;Ояа

•скучаетъ,

 

несмотря

 

на

 

то,

   

что

   

ей

 

хорошо

 

житьівъ



-

 

%№

 

-

чужихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

тогда

 

только

 

успокоивается,

 

когда

находить

 

потерянное.

 

Неловѣкъ

 

сотрѣшилъ

 

п

 

былъ

высланъ

 

изъ

 

рая.

 

Какъ

 

бы

 

не

 

было

 

ему

 

хорошо

 

на

землѣ,

 

душа

 

его

 

постоянно

 

желаётъ'

 

возвратить

 

поте-

рянное

 

райское

 

біажейОтво

 

и

 

тЩа

 

только

 

она

 

б

 

удетъ

довольна

 

л

 

спокойна,

 

'когда

 

возвратится

 

къ

 

своему

 

От-

цу

 

Йебесному.

ОТЪ

 

РЕДАКЦШ

 

Т.

 

Е.

 

В.

Блаючунному

 

$вящ.

 

Цетру

 

Любомудрову.

 

—Редакція

 

из-

вещала

 

,Васъ

 

особымъ

 

объявленіемъ,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

1-мъ

№-рѣ

 

Т.

 

Е.

 

, ;В.

 

1872

 

г.

 

(страп.

 

36),

 

о

 

необходимости

 

из-

менить

 

семь

 

заявлепныхъ

 

Вами

 

адресовъ

 

«на

 

станцію

 

въ

 

село

Недащаво»,

 

(такъ , какъ, зга

 

станція

 

закрыта.'

 

Отъ

 

;28

 

апрѣля

Вы,

 

уведомляете

 

редакцію,

 

что

 

,

 

два

 

изъ

 

этихъ

 

семи

 

адресовъ

могутъ

 

быть

 

замѣнены

 

слѣдующимъ:

 

«на

 

станцію

 

въ

 

сельцо

Пахомово». ( Но.въ

 

томъ.

 

же

 

1-мъ

 

№-рѣ

 

Т.

 

Е. (

 

В.

 

было

 

объ-

явлено

 

также

 

а

 

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

пахомовской

 

станціи

 

желѣз.

дороги

 

„цвтъ

 

почтоваго

 

чиновника,

 

который

 

былъ

 

бы

 

обязапъ

принимать

 

и

 

выдавать

 

бандерольную корреспондеицію. Поэтому

редакція

 

вновь

 

..просить

 

Васъ

 

поспѣшить

 

увѣдомленіемъ, '

 

въ

кадое

 

.дочтовое

 

мѣсто

 

слѣдуетъ

 

адресовать

 

Тул,

 

Ёпар.

 

Вѣдо-

мо,сти..'Ряшецникамъ

 

селъ:

 

^Бузукова,

 

Никитѣ

 

Кедрову,

 

Дмит-

ріевскаго

 

Михаилу

 

Смирнову,

 

Бернйкъ і

 

Андрею

 

Троицкому,

Миротинъ

 

А/лексѣю,.

 

Ильинскому,

 

( Щеблова

 

Николаю

 

'

 

Попову,

Азароівкй

 

Петру ,

 

Ильинскому,

 

Ченцова

 

Ивану

 

Успенскому,

 

Сст-

рецова

 

Алексѣю

 

,^паснопѣщеву.

 

На

 

Пахомовскую

 

станцію

 

могла

бы.бцть,

 

направлена

 

пересылка

 

Вѣдомобтей

 

въ

 

томъ

 

только

слу,чаѣ г

 

.если

 

бы

 

Вы

 

заявили

 

адресъ

 

на

 

имя

 

Начальника

 

этой

станціи

 

для

 

передачи

 

означеннымъ

 

священникамъ.

 

Но

 

на

 

это

Вамъ

 

пужно

 

получить

 

напередъ

 

согласіе

 

отъ

 

самаго

 

Началь-

ника

 

станціи.

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

редакціи

 

Тульскихъ

'

 

Епархіал.

 

ВѣдОШтей

 

за

 

1870

 

г.

А)

 

Приходь.

                                  

Р.

     

К.

Оставалось

 

отъ

 

1870

   

года.

        

,

        

.

        

.

      

42

 

10

1.

 

За

 

Вѣдомости

 

.'."'.

        

.

 

'

      

.

        

.

 

4187

 

—



—

 

300

2.

   

Проценты

 

съ

 

серій.

   

.

         

.

         

.

         

,

                

68

  

63

3.

   

За

 

Вѣдомости

 

прежнихъгодовъ

 

и

 

за

 

отдѣл.

 

нумера.

      

31

  

—

4.

  

За

 

папечатаніе

 

объявленій

 

и

 

за

 

продан,

 

книгу.

        

6

  

—

5.

  

За

 

Свящ.

   

Исторію:

 

ветх.

 

зав.

 

31

 

руб.

  

65

 

к.)

нов.

   

зав.

 

27

 

руб.

 

62

 

к.)

    

137

   

98

ветх,

 

и

 

нов.

 

зав.

 

78

 

руб.

 

71

 

к.)

Б)

 

Расходе

 

и

 

остатокъ.

4472

 

71

1.

  

За

 

почтовую

 

пересылку:

а)

  

Вѣдомостей

   

1871

   

г.

         

.

 

515

 

р.

 

34

 

к.)

б)

  

Вѣдомостей

 

прежнихъ

 

годовъ.

      

3

 

р.

 

90

 

к.)

    

524

 

49

в)

  

Денегъ

 

и

 

писемъ.

     

.

        

.

      

5

 

р.

 

25

 

к.)

2.

  

На

 

выписку

 

журналовъ

 

и

 

книгъ

 

.

        

.

        

.

    

103

 

44

3.

   

На

 

канцелярскіе

 

расходы

  

и

   

переплета

 

книгъ.

      

15

 

15

4.

  

Плата

 

за

 

статьи.

      

.....

    

961

 

80

5.

  

Плата

 

служащииъ:

а)

  

Редактору.

         

.

         

.

         

.

 

300

 

р.

 

—

 

)

б)

  

Цензору.

в)

  

Письмоводителю.

г)

 

^Корректору.

д)

  

Разсыльному.

50

 

р.

  

—

 

)

120

 

р.

  

—

 

У

   

530

 

—

24

 

р.

  

-

 

)

36

 

р.

  

-

 

)

200

 

40

6.

   

Мелочные

 

расходы.

   

.

        

.

        

.

                          

33

 

43

7.

  

Заплочено

 

въ

   

ТипограФІю

 

за

 

бумагу

 

и

 

печать.

 

1372

 

65

8.

   

Расходъ

 

по

 

изданію

 

и распродажѣ

 

Свящ.

 

Исторіи:

а)

  

Уплочено

 

въ

 

ТипограФІю.

       

.

 

180

 

р.

 

—

 

)

б)

  

Мелочные

 

раскоды.

        

.

      

.

    

20

 

р.

 

40

 

к.)

9.

  

Пожертвовано

 

въ

 

тульское

 

училище

 

дѣвицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія.

        

.....

    

725

 

—

10.

 

Осталось

 

къ

 

1872

 

году.

    

.

         

.

                   

.

    

—

    

35

4472

 

71

Редакторъ

 

протоіерей

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволено

   

цензурою

 

12

 

Анрѣля

 

1872

 

года.

Тшюграфія

 

Тул.

 

Губер.

   

Правленія»


