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вн

 

<r/i

Духовно-учебное

 

Управленіе,

 

отъ

 

3

 

текущаго

 

іюня

 

(№

 

ЗШ4),

сообщило

 

Академическому

 

Правденію:

 

Св.

 

Сгнодъ

 

во-

 

ис-

полненіе

 

15

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

и

 

ш

 

Ш

 

утвержденнаго

 

въ

 

27

 

день

 

минувнга-

го

 

Февраля

 

мнѣнія

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

Православнаго

 

ду-

ховенства

 

объ

 

отмѣнѣ

 

цреподаванія

 

въ

 

сѳминаріяхъ

 

медици-

ны,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

естественной

 

иеторіи

 

и

 

овведеніи,

вмѣстойхъ,

 

чірёподаванія

 

Педагогики

 

опредѣленіемъ

 

отъ.

 

11

минувіпаго'

 

мая

 

постановилъ;

 

1,

 

сдѣлать

 

раепоряжёніе

 

о

 

по-

всемѣстномъ

 

лрекращеніи

 

въ

 

семинаріяхъ

 

преподаванія

 

меди-

цшш

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

естественной

 

исторіи

 

съ

 

оконча-

ніемъ

 

наступающего

 

учебнаго

 

года

 

и

 

въ

 

отношѳніи

 

наетавни-

ковъ- '.сйхЧѵ

 

предмётовъ

 

принять

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

а)

 

препода-

ватёлямъ

 

медицины^

 

по

 

вниманію

 

к,ъ

 

тому>

 

что

 

всѣ

 

они,

 

кро-

мѣ-

 

ато'й

 

имѣютъ

 

Гдругія

 

должности,

 

до

 

которымъ

 

нолучаютъ

содёржаніе,

 

жалованье

 

по

 

означенной

 

должности

 

прекратить

сйвреМени.прекращенія

 

ими-занятій

 

по

 

классу

 

медицины;

 

б)
наетавниковъ

 

же

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

естественной

 

исторіи
поручить

 

семйнарскимъ

 

ПравленіяМъ,

 

по

 

возможности,

 

пере-

водить

 

на-

 

другія 1

 

предметы,

 

къ

 

преподаванию,

 

которыхъ

 

они

признаны

 

буд-ут*

 

способными,а

 

тѣх-ъ

 

изъ

 

сихъ

 

наетавниковъ,



которые

 

останутся

 

безъ

 

назначенія

 

и

 

кои

 

не

 

имѣютъ

 

другихъ

средствъ,

 

ни

 

въ

 

учйлищномъ,

 

ни

 

въ

 

епархіальномъ

 

вѣдомст-

вѣ,

 

оставить

 

за

 

штатомъ

 

и

 

производить

 

имъ

 

на

 

точномъ

 

ос-

нованіи

 

опредѣленія

 

Св.

 

Сгнода

 

12/, 4

 

мая

 

1854

 

года

 

прежнее

жалованье

 

въ

 

теченіи

 

года,

 

считая

 

оный

 

со

 

дня

 

прекращения

ими

 

учебныхъ

 

занятій,

 

или

 

до

 

опредѣленія

 

ихъ

 

къ

 

новой

 

дол-

лшости,

 

если

 

сіе

 

послѣдуетъ

 

прежде

 

истеченія

 

года.

 

За

 

тѣмъ

2,

 

съ

 

наступленіемъ

 

будущаго

 

186%

 

учебнаго

 

года

 

открыть

повсеместно

 

въ

 

семинаріяхъ

 

классъ

 

Педагогики

 

на

 

слѣдую-

щихъ

 

основаніяхъ:

 

а)

 

каФедру

 

педагогики

 

считать

 

самосто-

ятельною;

 

Л)

 

наставникамъ

 

оной

 

назначить

 

оклады

 

жалованья

въ

 

тѣхіг'размѣрахъ,

 

въ

 

какихъ

 

таковое

 

производится

 

прочимъ

настаіникамъ

 

семинарій;

 

при

 

чемъ

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

кои

оклады

 

жалованья

 

для

 

наетавниковъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

естественной

 

исторіи

 

ассигнованы,

 

а

 

наетавниковъ

 

этихъ

 

на

лицо

 

не

 

состоитъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

наставники

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

по

 

упраздненіи

 

за^-

нимаемыхъ

 

ими

 

классовъ,

 

получать

 

другое

 

назначеніе,

 

или

же

 

уволены

 

будутъ

 

за

 

штатъ,

 

но

 

безъ

 

производства

 

имъ

 

при

этомъ

 

содержанія

 

(лица

 

духовныя

 

и

 

имѣющія

 

постороннія
должности),

 

оклады

 

означенныхъ

 

наетавниковъ

 

обратить

 

въ

пользу

 

преподавателей

 

Педагогики;

 

тамъ

 

же

 

гдѣ

 

оклады

 

по

классу

 

сельскаго

 

хозяйства

 

не

 

были

 

получаемы

 

вовсе,

 

какъ

то

 

въ

 

семинаріяхъ

 

Тобольской,

 

Томской

 

и

 

Самарской,

 

или

гдѣ

 

имѣющіе

 

остаться

 

за

 

штатомъ

 

должны

 

будутъ

 

пользоваться

жалованьемъ

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

предоставить

 

въ

 

пользу

 

препо-

давателей

 

педагогики

 

окладъ

 

наставника

 

медицины

 

(143

 

р.),

съ.

 

прибавленіемъ

 

недостающихъ

 

до

 

полнаго

 

проФессорскаго

оклада

 

денегъ

 

изъ

 

наличныхъ

 

семинарскихъ

 

суммъ

 

на

 

счетъ

духовно-учебнаго

 

капитала;

 

в)

 

для

 

преподаванія

 

педагогики

поручить,

 

семинарскимъ

 

правленіямъ

 

избрать

 

благонадежныхъ

лицъ

 

изъ

 

наличныхъ

 

наетавниковъ,

 

не

 

возлагая

 

на

 

нихъ

 

дру-

гихъ

 

предметовъ,

 

дабы

 

дать

 

имъ

 

болѣе

 

возможности

 

вникнуть

и

 

изучить

 

свой

 

собственный

 

предметъ

 

для

 

вполнѣ

 

уепѣшнаго

преподаванія

 

онаго

 

воспитанникамъ

 

г)

 

такъ

 

жакъ

 

обязанность
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обученія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

сельскихъ

школахъ,

 

кро-мѣ

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ,

 

не

 

рѣдко

 

возла-

гается

 

и

 

на

 

церковно-служителей,

 

то

 

начать

 

преподаваніе

 

Пе-

дагогики

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣленіи

 

семинаріи,

 

со

 

2-й

 

половины

курса

 

и

 

продолжать

 

чрезъ

 

все

 

высшее

 

отдѣленіе,

 

вмѣсто

 

пре-

подаваемыхъ

 

нынѣ

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

отдѣленіяхъ

 

медици-

ны,

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

естественной

 

исторіи;

 

за

 

тѣмъ

 

д)

открытіе

 

при

 

семинаріяхъ

 

воскресныхъ

 

школъ

 

для

 

практиче-

ская

 

ознакомленія

 

воспитанниковъ

 

съ

 

педагогическими

 

прі-

емами

 

предоставить

 

ближайшему

 

усмотрѣнію

 

семинарскихъ

Начальствъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

распоряженіями

 

по

 

сему

 

предме-

ту

 

отнюдь

 

не

 

было

 

замедляемо

 

и

 

чтобы

 

приняты

 

были

 

все-

возможныя

 

мѣры

 

къ

 

благоустройству

 

означенныхъ

 

школъ

 

п

къ

 

успѣшному

 

обученію

 

въ

 

оныхъ

 

'дѣтей

 

и

 

наконецъ

 

е)

 

по-

ручить

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

чтобы

 

они

 

обратили

особое

 

вниманіе

 

на

 

преподаваніе

 

педагогики

 

въ

 

семинаріяхъ

и

 

оказали

 

бы

 

все

 

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряженіе,

 

дабы

вновь

 

принимаемая

 

мѣра,

 

отъ

 

которой

 

ожидается

 

существен-

ная

 

польза

 

для

 

народнаго

 

образованія,

 

сопровождалась

 

над-

,

 

лежащимъ

 

успѣхомъ.

О

 

чемъ

 

Нижегородскому

 

семинарскому

 

Правленію

 

и

 

пред-

писывается

 

къ

 

зависящему

 

распоряженію

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оно,

избравъ

 

на

 

классъ

 

педагогики

 

опытнаго

 

кандидата,

 

немедлен-

но

 

донесло

 

о

 

семь

 

Академическому

 

Правленію,

 

для

 

предста-

вленія

 

по

 

сему

 

'Высшему

 

Начальству.

Отношеніе

 

ks

 

Его

 

Преосвященству

 

Нектарію,

 

Епископу

 

Ниже-

городскому

 

и

 

Арзамаскому

 

Председателя

 

распорядительного

 

Ко-
митета

 

поустройствуэтнографическойвыставки

 

Б.

 

А.Дашкова.

Общество

 

любителей

 

естествознанія,

 

состоящее

 

приИ.МПЕРА-
ТОРСКОМЪ

 

Московскомъ

 

Университетѣ

 

предположило

 

устроить

въ

 

Москвѣ

 

весною

 

будущаго

 

года

 

этнографическую

 

выставку

 

съ

цѣлію

 

положить

 

основаніе

 

центральному

 

русскому

 

этнографиче-

скому

 

музею.

 

Мысль

 

Общества

 

удостоилась

 

Высочайшаго

 

ут-

вержденія

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

Комитетъ,

 

учрежденный

 

для

 

ус-
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тройства

 

выставки,

 

приступилъ,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

мо-

ймъ,

 

къ

 

своей

 

дѣятельности,

 

•

 

сочувствіе

 

Правительства

 

и

 

со-

дѣйствіе

 

просвѣщенныхъ

 

особъ

 

постоянно

 

облегчали

 

путь

 

къ

достиженію

 

предположенных!

 

цѣлей

 

и

 

къ

 

въшолненію

 

обшир-
ной

 

и

 

трудной

 

задачи

 

Общества.

                                   

Щ№
Такъ

 

какъ

 

успѣхъ

 

выставки

 

и

 

прочное

 

значеніе

 

музея

 

не-

посредственно

 

зависитъ

 

отъ

 

степени

 

полноты,

 

съ

 

которой

 

бу-

дутъ

 

представлены

 

въ

 

нихъ

 

различныя

 

области

 

и

 

населенія
нашего

 

отечества,

 

то

 

естественно

 

должно

 

Комитету

 

возложить

всѣ

 

свои

 

надежды

 

на

 

благосклонное

 

споспѣшествованіе

 

его

предпріятію

 

тѣхъ

 

высокихъ

 

особъ,

 

которыя

 

пользуются

 

вліяні-

емъ

 

надъ

 

мѣстнымъ

 

населеніемъ

 

и

 

могутъ

 

возбудить

 

его

 

со-

чувствіе

 

къ

 

предначатымъ

 

учрежденіямъ.

 

Комитетъ

 

питаетъ

поэтому

 

надежду

 

на

 

благосклонное

 

вниманіе

 

лицъ;

 

стоящихъ

во

 

главѣ

 

отечественнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

глубокая

 

эрудипія
Вашего

 

Высокопреосвященства

 

даетъ

 

ему

 

смѣлость

 

утруяіДать

Васъ

 

своею

 

всепокорнѣйшею

 

просьбою.

Комитетъ

 

полагаетъ,

 

что

 

духовенство,

 

стоящее

 

въ

 

непосред-

ственномъ

 

соприкосновеніи

 

со

 

всею

 

массою

 

населения,

 

поль-

зующееся

 

самымъ

 

существеннымъ

 

благимъ

 

'

 

вліяніемъ

 

"

 

на

 

эту

массу,

 

изученію

 

которой

 

посвящены

 

труды

 

Комитета,

 

мояіетъ

принести

 

наибольшую

 

пользу'

 

преднріятію,

 

'возбуждая

 

къ

 

нему

сочувствіе

 

и

 

способствуя

 

собиранію

 

этнограФическихъ

 

пред-

метовъ.

 

Если

 

-бы

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

благоугодно

было

 

одобрить

 

эту

 

мысль

 

Комитета

 

и

 

освятить

 

архипастыр-

скимъ

 

благословеніемъ

 

Вашимъ

 

его

 

начинанія,

 

то

 

онъ

 

смѣлъ

бы

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ

 

—

 

не

 

сочтете

 

ли

 

Вы

 

возмож-

ными

 

сдіълатъ

 

распоряоюеніе

 

о

 

перепечатаны

 

es

 

епархіалъ-

ныхд

 

ведомостях?,

 

хотя

 

es

 

извлечены,

 

прилагаемых?

при

 

семь

 

«Инструкций

 

для

 

собиранія

 

предметов?»,

 

и: не

 

собла-

говолите

 

ли

 

Вы

 

предложить

 

мѣстному

 

духовенству

 

принять

на

 

себя

 

труд?

 

содѣйствія

 

выставкѣ

 

и

 

музею.

 

Всякій

 

'знакъ

благосклоннаго

 

вниманія

 

Вашего

 

Высокопреосвященства,

 

вся-

кое

 

содѣйствіе

 

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

особъ,

 

Вамъ

 

подчинен-

ныхъ

 

и

 

всякое

 

сочувствіе,

 

вызванное

  

въ

 

населеніи

 

ихъ

 

ста-
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раніями— будутъ

 

приняты

 

Комитетомъ

 

съ

 

живѣйшею

 

призна-

тельностію

 

(*)

На

 

семь

 

отношеніи

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

25-го

 

іюня

 

сего

 

года,

 

послѣдовала

 

такая,

 

«предлолшть

 

и

 

пе-

репечатать»

 

.

 

■

Отношеніе

 

к?

 

Его

 

Преосвященству

 

Пектарію,

 

Епископу

Нижегородскому

 

и

 

Арзамасскому

 

управлявшаго

 

Ниоюеюродской
губерніей

 

г.

 

Языкова.

Въ

 

прошломъ

 

1865

 

году,

 

по

 

распоряженію

 

временнаго

 

Ге-
нералъ-Губернатора

 

Генералъ

 

Адъютанта

 

Огарева

 

учреяіденъ

былъ,

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ,

 

Комитетъ

 

подъ

 

предсѣдатель-

ствомъ

 

Губернатора,

 

при

 

участіи

 

депутата

 

съ

 

духовной

 

сто-

роны,

 

для

 

обсужденія

 

мѣръ

 

къ

 

ограшденію

 

селеній

 

отъ

 

поліа-

ровъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

особенно

 

частыми

 

и

 

опу-

стошительными.

 

О

 

результатѣ

 

своихъ

 

занятій

 

Комитетъ

 

сей

составилъ,

 

24

 

Сентября

 

1865

 

года,

 

журналъ,

 

который

 

и

 

утвер-

ждеиъ

 

временнымъ

 

Генералъ-Губернаторомъ

 

28

 

того

 

яіе

 

Сен-
тября

 

предписаніемъ

 

за

 

%

 

238,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

чрезъ

 

посредство

Нижегородскаго

 

Губернскаго

 

Правленія,

 

сообщенъ

 

съ

 

прило-

жёніемъ

 

выписки

 

всѣхъ,

 

существующихъ

 

по

 

сей

 

части

 

узако-

неній

 

и

 

Правительственныхъ

 

распоряя{еній,

 

къ

 

исполненію

 

и

руководству:

 

а)

 

уѣзднымъ

 

Исправникамъ

 

2

 

Февраля

 

сего

 

1866

года,

 

за _№

 

860

 

-

 

870;

 

б)

 

Управляющему

 

Палатою

 

Государст-

венныхъ

 

Имуществъ

 

8-го

 

того

 

ліе

 

Февраля

 

за

 

№

 

1234;

 

и

 

в)
Мировымъ

 

Посредникамъ

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

 

и

 

участковъ— 3

 

Фе-

враля

 

за

 

«N»

 

894—

 

925.

 

При

 

чемъ

 

Исправникамъ

 

и

 

Управля-

ющему

 

Палатою.

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

 

препровояіде-

но,

 

для

 

снабженія

 

волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

управленій,

 

слѣ-

дующее

 

количество

 

экземпляровъ

 

«журнала»

 

и

 

«выписки»:

 

а)

для

 

временно-обязанныхъ

 

креетьянъ

 

Исправникамъ:

 

Нижего-
родскому

 

№

 

866—30,

 

Ардатовскому

 

№

 

865—34,

 

Арзамас-

скому

 

№

 

867—21,

 

Балахнинскому

 

№

 

862—20,

 

Васильскому

№

 

863—17,

   

Горбатовскому

 

№

 

868—25,

   

Княгининскому

   

№

(*)

 

Пнструкціи

 

Общества

 

переаеч.

 

въ

 

ыеоФФ.

 

части.
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870—25,

 

Лукояновскому

 

№

 

869—27,

 

Макарьевскому

 

№

 

864—
24,

 

[Семеновскому

 

№

 

860-11,

 

и

 

Сергачскому

 

№

 

861—32,

итого— 266;

 

б)

 

для

 

казенныхъ

 

крестьянъ

 

Управляющему

 

Па-

латою

 

№

 

1234— 55;

 

и

 

в)

 

собственно

 

Мировынъ

 

Посредникам!

33-мъ,

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

33 — а

 

всего

 

354.

Для

 

соответственных!

 

по

 

сему

 

журналу

 

дѣйетвій,

 

я

 

счелъ

нужнымъ

 

сообщить

 

оный

 

также;

 

г)

 

Губернскому

 

Предводите-

лю

 

Дворянства

 

14

 

Іюня

 

за

 

Ѣ

 

3909;

 

д)

 

Нижегородской

 

губер-
нской

 

земской

 

управѣ

 

14

 

іюня

 

за

 

№

 

3900

 

и

 

е)

 

сообщилъ

губернскому

 

по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ

 

присутствие,

 

для

 

соо-

браженія,

 

наблюденія

 

и

 

потребныхъ

 

въ

 

случаѣ

 

распоряяіеній.
За

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

озабочиваясь

 

дѣйствительнымъ

 

применені-

емъ

 

на

 

практикѣ,

 

предноложеній

 

Комитета,

 

и

 

точнымъ

 

испо-

лненіемъ

 

существующихъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

постановленій,

и

 

согласно

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Комитета

 

находя,

 

что

 

принадлежа-

щее

 

къ

 

сельскому

 

населенно

 

приходское

 

духовенство,

 

мояіетъ,

подавая

 

съ

 

своей

 

стороны

 

примѣръ

 

строгаго

 

наблюденія

 

пре-

досторояшостей

 

отъ

 

огня,

 

оказать

 

существенное

 

содѣйствіе

распоряженіямъ

 

свѣтскаго

 

начальства,

 

толкованіемъ

 

и

 

вразу-

мленіемъ

 

имъ

 

о

 

необходимости

 

исполненія

 

Правительствен-

ныхъ

 

постановленій

 

по

 

сей

 

части—ради

 

собственнаго

 

ихъ,

поселянъ,

 

благосостоянія

 

и

 

самосохраненія,

 

я

 

во

 

исполненіе
опредѣленія

 

Комитета,

 

пріемлю

 

честь

 

обратиться

 

къ

 

Вашему

Преосвященству

 

съ

 

всепокорнѣйшею

 

просьбою,

 

неизволите

 

ли

признать

 

возмояшымъ

 

сдѣлать

 

зависящее,

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи,

 

по

 

сельскимъ

 

приходамъ

 

распоряженіе.

 

Для

 

чего

 

имѣю

честь

 

представить

 

въ

 

благоусмотрѣніе

 

Вашего

 

Преосвященст-

ва,

 

экземпляръ

 

означеннаго

 

«журнала»

 

Комитета

 

съ

 

прим-

аненною

 

къ

 

нему

 

«выпискою»

 

узаконеній.

Вслѣдствіе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовавшей

по

 

поводу

 

вышеозначеннаго

 

отношенія

 

Духовною

 

Консисто-

ріею

 

опредѣлено:

 

отношеніе

 

Начальника

 

губерніи

 

и

 

журналъ

Комитета

 

объ

 

ограяіденіи

 

селеній

 

отъ

 

пояіаровъ

 

передать

 

въ

редакцію

 

для

  

нринечатанія

 

въ

 

Епар.

 

Вѣд.
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ЖУШАЖЪ

 

КОМИТЕТА.

Комитете,

 

учреоюденный

 

ее

 

Нижнеме-Новгородѣ,

 

по

 

распоря-

эюенію

 

Ниоюеюродскаго

 

временнаго

 

Генерала-Губернатора,

 

го-

сподина

 

Генерале- Адеютанта

 

Огарева,

 

для

 

обсужденгя

 

мѣре

npomues

 

безпорядочныхе,

 

устроиваемыхе

 

cs

 

отступленіеме

oms

 

строителънаго

 

устава

 

построеке

 

es

 

селеніяхе, —разсмат-

ривалз

 

собранныя

 

oms

 

разных?

 

должностных?

 

лице

 

донесенія

и

 

свѣдѣщя

 

изе

 

подлинных?

 

производстве

 

Начальника

 

губерніи,
относительно:

 

а)

 

причине

 

пожаров?

 

вообще,

 

и

 

б)

 

опустоши-

тельности

 

ихе,

 

и

 

нашеле

 

слѣдующее:

I.

 

Причины

 

пожаровъ.

А)

 

Причинами

 

частыхъ

 

пояіаровъ

 

по

 

Нижегородской

 

губер-

нш

 

были:

 

(*)

1)

 

Главнѣйшая

 

изъ

 

нихь

 

заключается

 

въ

 

крайней

 

неосто-

рожности

 

крестьянъ

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

огнемъ;

 

такъ-изъ

 

до-

несеній

 

и

 

собранныхъ

 

свѣдѣній

 

видно:

 

а)

 

что

 

крестьяне,

 

ухо-

дя

 

на

 

работы,

 

оставляютъ

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

однихъ

 

мало-

лѣтнихъ

 

дѣтей,

 

въ

 

распоряжении

 

которыхъ

 

остаются

 

всѣ

 

сред-

ства

 

произвесть,

 

по

 

глупости,

 

пожаръ

 

(спички,

 

горячія

 

уголья,

и

 

т.

 

д,);

 

б)

 

возвращаясь

 

съ

 

работъ

 

поздно

 

вечеромъ,

 

крестья-

не

 

ходятъ

 

давать

 

корму

 

скотинѣ

 

или

 

съ

 

свѣчей

 

безъ

 

Фонаря,

или

 

даяіе

 

и

 

съ

 

лучиной;

 

в)

 

ліенщины

 

въ

 

извѣстные

 

сроки,

 

по-

сле

 

теленія

 

коровъ,

 

ходятъ

 

въ

 

хлѣвы

 

окуривать

 

ихъ

 

употреб-

ляя

 

для

 

сего

 

черепки

 

съ

 

горящими

 

угольями

 

и

 

ладономъ;

 

г)

выгрѣбая

 

изъ

 

печи

 

золу,

 

съ

 

горящими

 

угольями

 

въ

 

худую

 

по-

суду, —ставятъ

 

ее

 

иногда

 

безъ

 

всякой

 

прдосторолшости,

 

гдѣ

нибудь

 

въ

 

сѣняхъ,

 

или

 

на

 

дворѣ;

 

д)

 

почти

 

повсемѣстно

 

раз-

вившееся

 

куреніе

 

табаку,

 

производимое

 

безъ

 

всякой

 

осторож-

ности

 

особенно

 

въ

 

нетрезвомъ

 

видѣ,

 

составляетъ

 

также

 

немало-

важную

 

причину

 

увеличенія

 

поя^арныхъ

 

случаевъ

 

и

 

т.

 

д.

{*)

 

ІІрпмѣчаніе.

 

Для

 

изслѣдованія

 

причинъ

 

пожаровъ

 

наряжена

 

Генералъ-
Адъютантомъ

 

Огаревымъ

 

Особая

 

Коммисія,

 

отъ

 

которой

 

заключенія

 

еще

 

ие

ииѣется;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Еомитетъ

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

коснуться

 

причинъ,

для

 

яеобходимагоразъясненія

 

дѣла.
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A—.

Хотя

 

по

 

полинейскимъ

 

и

 

судебнымъ

 

изысканіямъ

 

причины

пояіаровъ

 

остаются

 

большею

 

частію

 

необнаруженными,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

приведенные

 

случаи

 

неосторожнаго

 

обращенія

 

съ

огнемъ,

 

подлежать

 

сомнѣнію

 

немогутъ,

 

какъ

 

общеизвѣстные

и

 

подтверяідаемые

 

мѣстными

 

набюденіями.

2)

  

Отчасти

 

были

 

причиной

 

и

 

поджоги,

 

въ

 

самомъ,

 

впро-Ч
чемъ,

 

незначительномъ

 

числѣ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

другими

 

при-

чинами;

 

такъ

 

по

 

выводамъ,

 

сдѣланнымъ

 

Начальникомъ

 

губер-

ніипо

 

10-ти

 

лѣтней

 

слояоюсти,

 

изъ

 

числа

 

бывавшихъ

 

еже-

годно

 

пожарныхъ

 

случаевъ,

 

въ

 

количествѣ

 

отъ

 

300

 

до

 

500,

изъявлялось

 

подозрѣній

 

злоумышленныхъ

 

поджоговъ

 

среднимъ

числомъ

 

32,

 

а

 

виновныхъ

 

открывалось

 

до

 

7-ми

 

человѣкъ

 

въ

годъ.

 

Причемъ

 

поводовъ

 

полагать

 

чтобы

 

поджоги

 

производи-

лись

 

какою-либо

 

организованною

 

шайкой,

 

или,

 

по

 

крайней
мѣрѣ,

 

для

 

одной

 

общей

 

какой-либо

 

цѣли,

 

неоказывалось

 

и

теперь

 

незамѣтно.

По

 

собраннымъ

 

свѣдѣніямъ,

 

бываютъ

 

случаи,

 

въ

 

которыхъ

иногда

 

падаетъ

 

подозрѣніе

 

на

 

самихъ

 

погорѣльцевъ

 

(собствен-

но

 

въ

 

казенныхъ

 

селеніяхъ),

 

такъ

 

какъ

 

нѣкоторые

 

изъ '

 

нихъ

имѣли

 

дома

 

застрахованные

 

замѣтно

 

дороже,

 

чѣмъ

 

сколько

стоили

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

и

 

слѣдовательно

 

отъ

 

пожара

 

могли

получить

 

прибыль.

 

Предполояіеніе

 

это

 

имѣетъ

 

только

 

вѣроят-

ность,

 

но

 

не

 

восходитъ

 

на

 

степень

 

достовѣрности,

 

небудучи

подкрѣплено

 

Фактически.

 

Въ

 

текущемъ

 

году

 

объ

 

одномъ

 

по-

добного

 

подозрѣнія

 

случаѣ

 

передаваемо

 

было

 

Г.

 

Губернато-

ромъ

 

Палатѣ

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

для

 

зависящаго

наблюденія

 

за

 

правильной

 

оцѣякой.

 

Большею

 

же

 

частію

 

под-

жоги

 

представляются

 

какъ

 

послѣдствіе

 

невѣліественной

 

личной

 

,

мести

 

и

 

иногда

 

корысти

 

(желаніе

 

пояшвиться

 

на

 

пояіарѣ).

3)

  

Третья

 

причина

 

пожаровъ.

 

состоитъ

 

въ

 

неиснравномъ

устройствѣ

 

и

 

содержаніи

 

печей

 

и

 

трубъ.

 

Такъ:

 

а)

 

печи

 

иног-

да

 

сбиваются

 

изъ

 

глины,

 

и

 

трубы

 

на

 

нихъ

 

ставятся

 

или

 

де-

ревянныя,

 

или

 

горшечныя:

 

пер

 

выя

 

загараясь,

 

а

 

послѣднія

 

ра-

скаливаясь

 

и

 

трескаясь,

 

естественно

 

доллшы

 

служить

 

причи-

ною

 

частыхъ

 

пояіаровъ;

 

(б

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ

 

въ.

 

боль-
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шомъ

 

употребленіи

 

топка

 

избъ

 

по

 

черному,

 

т.

 

е.

 

печи

 

устро-

иваются

 

безъ

 

трубъ,

 

вмѣсто

 

которыхъ

 

дымъ

 

идетъ

 

или

 

прямо

въ

 

крышу,

 

въ

 

нарочно

 

сдѣланное

 

для

 

того

 

въ

 

потолкѣ

 

отвер-

стіе,

 

или

 

въ

 

растворенную

 

дверь;

 

потолокъ

 

покрывается

 

тол-

стымъ

 

слоемъ

 

копоти

 

и

 

до

 

того

 

объугливается

 

отъ

 

жара,

 

что

самая

 

малая

 

искра,

 

приставая

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

къ

 

труту,— спо-

собна

 

воспламенить

 

его;

 

в)

 

вообще

 

печи

 

выводятся

 

не

 

съ

 

зем-

ли,

 

<-: а

 

съ

 

полу,

 

оттого

 

при

 

осадкѣ

 

пола

 

скоро

 

повреждаются,

лопаются,

 

и

 

прилегая

 

всегда

 

почти

 

вплоть

 

къ

 

стѣнамъ

 

избы,

производятъ

 

пожары;

 

г)

 

трубы

 

<

 

весьма

 

рѣдко

 

чистятся,

 

между

тѣмъ

 

устроиваются

 

всегда

 

почти

 

безъ

 

оборотовъ

 

и

 

выводятся

надъ

 

крышей

 

на

 

самую

 

незначительную

 

высоту,

 

такъ

 

что

 

не-

только

 

загорѣвшаяся

 

сажа,

 

но

 

даже

 

искры,

 

прямо

 

изъ

 

печи

 

.

вылетающія,

 

могутъ

 

воспламенить

 

крышу,,

 

особенно

 

соломен-

ную,

 

и

 

въ

 

сухое

 

время.

                                                           

п

 

,л

и

 

4)

 

Пожары

 

еще

 

болѣе

 

часто

 

возникаютъ

 

съ

 

овиновъ,

особенно,

 

въ.

 

неріодъ

 

сушки

 

и

 

молотьбы

 

хлѣба.

 

Причинами

 

і

служатъ:

 

1)

 

неудовлетворительное

 

устройство

 

овиновъ,

 

такъ:

ямы

 

для

 

раскладки

 

огня

 

(теплины)

 

недостаточно

 

углубляются

чрезъ

 

что

 

приходится

 

накладывать

 

хлѣбъ

 

(снопы)

 

въ

 

болѣе

близкомъ

 

разстояніи

 

къ

 

огню, —чѣмъ

 

какое

 

необходимо

 

для

 

;

предупредяіенія

 

пояіара

 

(обыкновенно

 

ямы

 

бываютъ

 

глубиной

около

 

3-хъ

 

аршинъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

менѣе);

 

2)

 

небрежное

 

про-

изводство

 

самой

 

операціи.

 

сушки;

 

такъ

 

настилка,

 

вщъ

 

огнемъ

для

 

укладки

 

хдѣба,

 

хотя

 

заваливается

 

или

 

замазывается

 

зем-

лею,

 

но

 

большею

 

частію

 

безъ

 

достаточной

 

плотности^

 

своевре-

менно

 

неосматривается,

 

и

 

осыпающаяся

 

шж

 

трескадаща^ся

земля

 

открываете

 

свободный

 

путь

 

разрутаит^дъншу

 

дѣйствівд

огня

 

на

 

снопы;

 

кромѣ

 

того

 

для

 

орня

 

(теплины:)

 

употребляется
часто

 

не

 

только

 

.

 

недоброкачественный

 

древесный

 

маіеріалъ,

а

 

иногда

 

и

 

солома;

 

и

 

3)

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

ц

 

здѣсь

 

главную

 

при-

 

.

чину

 

шшаровъ

 

надлежитъ

 

искать

 

въ

 

обычной

 

неосторожности:

крестьянъ,

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

огнемъ,

 

такъ

 

а)

 

несмотря

 

на

очевидную

 

опасность,

 

сушка

 

овиновъ

 

нерѣдко

 

производится

при

  

сильномъ

   

вѣтрѣ;

   

б),

 

во.

 

время

 

топленія

 

овиновъ, —иног-г



-

 

^б'-

да- никого

 

въ

 

нихъ

 

неѳставляетея

 

для

 

присмотра;;

 

в)

  

воды.въ

кадкахъ

 

при

 

оввнахъ^

 

вопреки.' 33

 

ст.

 

уст.

 

пбж/ар.,

 

почти. ни-а

когда;, небываетъ;

 

г)оставаяев

 

въ

 

овинахъ,

 

работники,

 

а

 

иног-.

 

щ

да

 

я,)

 

хозяева

  

позволяютъ

   

себѣ

 

спать,

 

отчего

 

бывали

 

случаи,!

приіпожарахъ

 

въ

 

овинахт*;

 

сгорали:

 

люди,:

 

и

 

тш<да

 

д-мэоьо

 

а

If.

   

ІГричйны

     

опустошительности

    

пожаровѣ.

В)

 

Опустошительность

 

пожаровъ!

 

■

 

въ

 

іселеніяхъ

 

происходить/1

 

!

какъ

 

и

 

самые

 

пояіары,

 

отъ

 

разнородныхъ

 

причинъ:

        

'

   

;

Ц

 

Очевидная!

 

и

 

съ

   

перваго

 

раза

 

бросающаяся

 

въ

 

-мазани'-'

состовдъ

 

во

 

всеобщемъ

   

употребления:

 

крестьянами:

 

для!

 

крыни^'!1

на-дворѣ' и

 

даяіе

 

на

 

домахъ

 

и

 

прочихъ

 

постройиахъ:

 

со<лома№"

соломою

   

закутываются,

 

для

   

тепла,

 

въ

   

иныхъ

 

мѣстахъ

 

даже-

наружныяюст&нЫу

 

рашнри какъ

 

и

 

уворотъ,

 

для:защиты

 

отъ-енѣь;.^

га

 

и

 

вѣтра,

 

устроивается

 

соломенная

 

же

 

закута,

 

такъ

 

что

 

! :всЧІ( л
здатЯ

 

крестьянина

 

представляются

 

состоящими

 

изъ

 

одной

 

кф-
ломы.

 

При

 

.столь

 

благопріятныхъ

 

для

 

огня

 

уеловіяхъ,

 

пожаръ1

распространяется,

 

особенно

 

въ

 

сухое

 

время,

 

съ

 

неим0вѣрною'. 1 ' >
быётротой.

                                                                       

л

2)

 

Усиливающая

  

первую

  

причина

 

опустошительности,

 

ей- г

стоить

 

:<-•

 

а*,

 

въ

   

сплошной

 

пѳстройкѣ

   

йреетьянёкихъ

 

домовъ

 

во

мнотихъ

 

селеніяхъ,

 

особенно

 

у

 

временно-обяёанныхъ

  

кресть^

янъуіТакЪ' что

   

или

  

вовсе

 

небываетъ

 

межу

 

стрбёніями

 

проуя-0 ^'

ковч^за

 

иоключеніемъ

 

проѣздныхъ,

 

или

 

если

 

и

 

назначены

 

*дда;

плануй

 

то

  

застроены

   

разными

   

мелкими

  

пристройками,

 

за-

валены

 

лъчюмъѵн

 

разнымъ

 

хламомъ

 

и

 

какъ-бй

 

вовсе

 

несуще*-

ствуютъ,

 

и

 

б)

 

въ

 

постройкѣ

 

овиновъ

 

иногда

 

очень-

 

близко

 

къ

яіилымъ-мѣстамъ;

 

съ

 

которыми -они,

 

кромѣ

 

того,

 

почти;- вездв г

соединяются

 

■скирдами

  

хлѣба,

   

ометами

 

соломьіу

 

сѣннииами

 

и;

 

о

другнвжгпристроямй}— вслѣдствіе

 

чего,

 

отъ

 

пожара

  

въ

 

овинѣ

крестрнинъ

 

лишается

  

часто

  

не

  

только

   

хлѣба/ который

 

су-

шился,-но :й

 

прочихъ

   

скирдовъ,

   

равно

   

какъ

 

■

 

и

 

хозяйствен-

ныхъ

 

построекъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

потомъ

 

огонь

 

переходить

   

на

селеніе.

                        

:

3-)':Неудовлетворитлеьнь'е

 

положеніе

 

пожарйой"частіР въ [

 

нѣ«

 

Р
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которыхъ

 

селейіяхъ,

 

а

 

именно:

 

а)

 

не

 

щіѣн-іе

 

пожарныхъ

 

за-

ливныхъ

 

трубъ,

 

дали

 

неисправное

 

содержаніе

 

ихъ;

 

б)

 

неис-

правное

 

содержаніе

 

прочихъ

 

пожарныхъ

 

снарядовъ,

 

съ

 

которыми

:

 

жители

 

обязаны

 

являться

 

на

 

пожаръ

 

согласно

 

росписаніямъ;

самыхъ

 

росписаній

 

этихъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селеніяхъ

 

не

 

суще-

.ствуетъ,

 

и

 

только

 

въ

 

иослѣднее

 

время

 

онѣ

 

начинаютъ

 

состав-

ляться,

 

вслѣдствіе

 

настрйчивыхъ

 

распоряженій

 

Губернскаго

Начальства;

 

в)

 

недостатокъ

 

во

 

многихъ ,

 

селеніяхъ

 

воды,

 

кото-

рая,

 

добиваясь

 

изъ

 

колодцевъ,

 

иногда

 

очень

 

глубокихъ,

 

бадь-
ями, —не

 

можетъ

 

быть

 

взята

 

такъ

 

скоро

 

и

 

въ

 

такомъ

 

количе-

стве,

 

какое

 

бы

 

требовалось

 

для

 

тугаенія

 

огня.

Наконедъ

 

4)

 

Въ

 

рабочую

 

пору

 

совершенное

 

отсутствіе
всѣхъ

 

крестьянъ

 

изъ

 

селеній

 

кромѣ

 

немощныхъ

 

и

 

малолѣт-

нихъ,— служить

 

также

 

не

 

послѣднею

 

причиной

 

опустошитель-

наго

    

дѣйствія

   

пожаровъ

  

въ

     

селеніяхъ

   

такъ

    

что

   

иногда

.крестьяне

 

приходятъ

 

въ

 

горящее

 

селеніе;

 

когда

 

уже

 

почти

асе..оно

 

выгорѣло.

                                       

,

    

.

  

:

III.

   

Правила

   

постановленныя

   

въ

    

закоиѣ,

   

а

также

 

въ

 

предшісаніяхъ

 

и

 

шіструкціяхъ

 

Пра-
вительства

 

(о

 

мѣрахъ

 

къ

 

предупреждение

   

по-

жаровъ)*

                   

'

 

Щ\

Сообразивъ

 

сказанный

 

.причины

 

съ

 

правилами,

 

изложеняы-

-м-й

 

въ

 

'закойѣ

 

я

 

;

 

йнструкпіяхъ

 

Правит.елъства.-тКомитетъ

 

на-

ходитъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

причины

 

предвидены:

 

законодательством^

и

 

особымиправительственными

 

распоряжениями,

 

и

 

прошйвъ

 

нихъ

-предащаныіяфры,

 

которыя

 

не

 

однократно

 

были

 

разъясняемы

-и'^шушемЫ

 

Ѵѳбыватехямъ-Ікрестьящмъ^

 

такъ:

1 )

 

Мѣры

 

предосторожности

 

і

 

:ѳтъ

 

пояіаровъ,

 

і

 

людробно

 

і

 

изла-

лгаются;

 

оат)

 

.въ

 

т.

 

XII

 

уст.

 

-даж.

 

ст.я27і^43

 

и

 

б)

 

въ

 

IV

 

т.

-сборника

 

щирікуляроівъ

 

и

 

жястр:ужцій^Министерства

 

Внутред-

.шщъ:Дѣдъ

 

■§§:;

 

372— 374

 

ш 0377^380. у. in

 

.

-г;п$)

 

Мѣры

 

предупрежд&нія,

 

ноджоеовъ.

 

изъяснены:

 

а)

 

въ,,.т

; XIV.

 

уст. ;

 

о

 

пред.

 

и

 

прееѣч.

 

црестуіь

 

ст.

 

514—..51Q,

 

б)

 

т.

 

ХЦ
уст.

 

иоя%

  

ст.

   

88,

   

в)

 

:въ

 

тІѴ

 

т.

 

сборника

 

ниркул;іровъ

 

Мини-
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стерства

 

Внутренних*

 

Дѣлъ

 

§§

 

349—371:

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

городахъ

 

ночнЫхъ

 

карауловъ.

 

Въ

 

1864

 

году

 

распоряяіеніями
Исправляющего

 

должность

 

Нижегородскаго

 

Генералъ-Губер-

гатора,

 

Господина

 

Генералъ-Адъютанта

 

Огарева,

 

караулы

 

и

йочные

 

объѣзды

 

введены

 

по

 

всѣмъ

 

селеніямъ

 

Нюкегородской

губерній,

 

о

 

чемъ

 

Его

 

Высокопревосходительствомъ

 

данъ

 

пирку-

ляръ

 

Лояипейскимъ

 

Управленіямъ

 

27

 

авгста

 

№

 

97.

3)

 

Правила,

 

по

 

которымъ

 

надлежитъ

 

устроивать

 

вновь

 

се-

ленія,

 

а

 

также

 

о

 

лучшемъ

 

устройствѣ

 

существующие

 

селеній
какъ

 

то:

 

о

 

распланировке

 

улицъ

 

и

 

располояіеніи

 

домовъ,

 

объ

устройствѣ

 

въ

 

нихъ

 

печей

 

и

 

т:

 

д.

 

во

 

всей

 

подробности

 

изло-

яіены

 

въ

 

томѣ

 

XII,

 

уставѣ

 

строительномъ,

 

ст.

 

415— 510:

 

Под-

тведжденіе

 

сихъ

 

правилъ

 

для

 

городовъ,

 

содеряштся

 

I

 

въ

 

IV

 

т.

сборника

 

циркуляровъ

 

Министерства

 

Внутреннйхъ

 

Дѣлъ

 

§§

340—342.

Накйнецъ

 

4)

 

Правила

 

объ

 

устройстве

 

пожарной

 

части

 

въ

 

сё-

леніяхъ,

 

излагаются

 

въ

 

томѣ

 

XII,

 

уставе

 

пожарномъ,

 

ст.

 

21—26.

Ввысканія

 

за

 

несоблюденіе

 

правилъ

 

касательно

 

предосторож-

ности

 

отъ

 

пожаровъ,

 

определяются

 

ст.

 

1429— 1454,

 

т.

 

XV

кн.

 

1-й,

 

зак.

 

угол.,

 

изд.

 

1857

 

года.

IV.

 

Объемъ

 

и

 

значеніе

 

сихъ

 

правилъ.

Приведенные

 

правила

 

исчерпываютъ

 

все

 

вопросы

 

относитель-

но

 

мѣръ

 

противъ

 

пожаровъ

 

и

 

олустошительнаго

 

ихъ

 

дейст-
вія

 

въ

 

селеніяхъ;

 

такъ:

1)

 

Меры

 

предупрежденія

 

пожаровъ>

 

указанныя

 

въ

 

ет.

 

27—

43

 

т.

 

ХН

 

уст.

 

пожар,

 

и

 

въ

 

сборнике

 

циркуляровъ

 

Министер-

ства

 

Внутреннйхъ

 

Делъ

 

§§

 

372-Т-374

 

и

 

377—378.

 

применен-
ный

 

ко

 

всевозможнымъ

 

случаямъ

 

въ

 

быту

 

домашнемъ

 

й

 

въ

крестьянскомъ

 

хозяйстве,

 

не

 

требуютъ

 

лоясненій

 

пользы

 

отъ

нихъ,

 

которая

 

очевидна,

 

и

 

если-бы

 

крестьяне

 

не

 

пренебрега-

ли

 

этими

 

мерами:

 

то

 

конечно,

 

не

 

было-бы

 

и

 

сотой

 

доли-

 

техъ

неечастныхъ

 

случаевъ,

 

которые

 

въ

 

последніе

 

годы

 

опустоша-

ютъ

 

губернію.

 

Но

 

одноличная

 

осторожность

 

сколько-бы

 

ни

была

 

строга,

 

не

 

мояіетъ

 

спасти

 

отъ

 

неосторожнаго

 

обращенія
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съ

 

огнемъ

 

другихъ.

 

Правительство

 

имея

 

въ

 

виду

 

все

 

обще-

ство,

 

постановило

 

(373

 

§

 

сборника),

 

что

 

«всякій

 

обыватель,

«заметивъ

 

у

 

себя

 

въ

 

доме,

 

или

 

у

 

другихъ

 

обывателей

 

уча-

стка,

 

несоблюденіе

 

постановленныхъ

 

правилъ,

 

въ

 

случае

 

не-

«уваженія

 

нарушителемъ

 

кроткихъ

 

съ

 

его

 

стороны

 

предосте-

«реженій

 

и

 

напоминаній,

 

обязанъ

 

тотчасъ

 

же

 

дать

 

знать

 

о

томъ

 

Полиніи.

 

Точное

 

исполненіе

 

правила

 

о

 

взаимномъ

 

на-

блюдении1

 

другъ

 

за:; другомъ,

 

безъ

 

сомненія

 

привело-бы

 

къ

 

са-

мымъ

 

благодетельнымъ

 

результатам^

 

обративъ

 

самыхъ

 

безпеч-

пыхъ

 

къ

 

Необходимой

 

осторожности

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

огнемъ.

2)

 

■

 

ПрёДписываемыя

 

■

 

§§

 

349— 371

 

ст.,

 

IV

 

т.,

 

сборника

 

цир-

куляровъ

 

Министерства

 

Внутреннйхъ

 

Делъ

 

правила

 

на

 

счетъ

карауловъ,

 

введенныя

 

въ

 

действіе

 

nq

 

селеніямъ

 

Нижегород-

ской

 

губерніи

 

съ

 

1864

 

года,

 

съ

 

точностію

 

определяеютъ:

 

а)

самое

 

время,

 

когда

 

долясны

 

быть

 

выставляемы

 

и

 

снимаемы

караулы

 

(§

 

349),

 

число

 

очередей

 

караульныхъ

 

днемъ

 

и

 

ночью

(§

 

359),

 

обязанность

 

каждаго

 

обывателя

 

по

 

отбыванію

 

кара-

уловъ

 

(§

 

350),

 

распределеніе

 

караульныхъ

 

очередей

 

(§§

 

357—
363),

 

в озрастъ

 

караульныхъ

 

(§

 

364),

 

пространство

 

участковъ

и

 

число

 

домовъ

 

въ

 

нихъ

 

(§§

 

351,

 

352),

 

число

 

караульныхъ

въ

 

участке

 

и

 

т.

 

д.

 

до

 

мельчайшихъ:

 

подробностей,

 

такъ

что

 

въ

 

примененіяхъ

 

на

 

практике

 

не

 

можетъ

 

встретиться

никакого

 

недоразуменія,

 

и

 

если

 

бы

 

все

 

эти

 

правила

 

испол-

нялись

 

въ

 

той

 

мере

 

и

 

съ

 

той

 

строгостью,

 

какія

 

требуются:

то

 

могли-бы

 

предохранить

 

обывателей

 

отъ

 

покушенія

 

всякаго

 

ро-

да

 

злодействъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

отъ

 

поджоговъ;

 

въ|

 

случае

же

 

пожара

 

отъ

 

неосторожности,

 

караульные

 

во

 

время

 

могли-

бы

 

остановить

 

действіе

 

огня

 

(въ

 

самомъ

 

его

 

начале),

 

сде-

лавъ

 

тотчасъ

 

же

 

тревогу

 

въ

 

селеніи.

 

Неменьшую

 

пользу

 

мо-

гутъ

 

принести

 

и

 

денные

 

караулы

 

(§

 

349),

 

особенно

 

въ

 

рабо-
чую

 

пору

 

когда

 

при

 

отлучке

 

крестьянъ

 

на

 

работы,

 

селенія

безъ

 

караула

 

остаются

 

совершенно

 

беззащитными,

 

и

 

въ

 

слу-

чае

 

пожара,

 

при

 

неименіи

 

рабочихъ

 

рукъ

 

выгараютъ

 

прежде

чЬмъ

 

успеетъ

 

сбеліаться

 

народъ

 

съ

 

полей

 

или

 

луговъ,

 

тбмъ

более,

 

ч¥6'-

 

иногда

 

и

 

повестить

 

народъ

 

некому.
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3)

 

Правила

 

объ

 

усройстве

 

селеній,

 

направленные

 

преиму-

щественно

 

такяіе

 

къ

 

безопасности

 

ихъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

какъ

это

 

явствуетъ

 

изъ

 

28

 

ст.

 

уст.

 

пояіар.,

 

изложены

 

особенно

 

по-

дробно:

 

законодательство

 

видимо

 

смотрело

 

на

 

этотъ

 

предмета

какъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

ваяінейшихъ,

 

отъ

 

котораго

 

главнымъ

 

об-
разомъ

 

зависитъ

 

безопасность

 

жителей.

 

Независимо

 

изданныхъ

плановъ

 

селеній

 

и

 

Фасадовъ

 

для

 

постройки

 

домовъ

 

(*),

 

пра-

вила

 

эти

 

касаются

 

всехъ

 

строительныхъ

 

подробностей:

 

опре-

деляют

 

гнезда

 

домовъ

 

(ст.

 

441

 

уст.

 

строит.)

 

которыя

 

должны

граничить

 

меяіду

 

проулками;

 

згказываютъ

 

ширину

 

проулковъ

(ст.

 

426),

 

меру

 

земли:

 

подъ

 

дома,

 

дворы

 

и

 

огороды

 

(ст.

 

439

и

 

послед/,

 

располояіеніе

 

домовъ

 

внутрь

 

двора

 

(ст.

 

454),

 

раз-

.

 

стояніе

 

овиновъ

 

отъ

 

надворнаго

 

строенія

 

(ст.

 

460,;

 

устрой-

ство

 

въ

 

домахъ

 

печей,

 

даже

 

высоту

 

трубъ

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

этимъ

законнымъ

 

указаніямъ

 

непредстоитъ

 

никакого

 

затрудненія,

 

да-

же

 

неимея

 

особаго

 

плана,

 

устроить

 

селеніе

 

правильно.

Наконецъ

 

4)

 

Относительно

 

содержанія

 

пожарной

 

части

 

въ

селеніяхъ

 

определены

 

для

 

каждаго

 

обывателя

 

его

 

обязанности

на

 

случай

 

пояіаровъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

обязанности

 

сельскаго

 

на-

чальства,

 

и

 

недоразуменій

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

также

 

не

 

пред-

ставляется

 

(21 —26

 

ст.

 

т.

 

XII

 

уст.

 

лож.)..

(Цродояэюеніе

 

будетз],

...... ------------—gH»cg)<gES»

        

-----j»:

.(*)

 

ПрпмѣчапІе.

 

Экземпляръ

 

'сборника

 

плановъ'

 

для

 

всѣхъ-безъ

 

йсключёнія
"Селеній

 

пренровожденъ

 

Г.

 

Мшгастромъ

 

Внутреннйхъ

 

Дѣлъ

 

(Къ^Началииикамъ
губерній

 

при

 

диркулярѣ

 

11

 

Августа

 

1831

 

г.

 

црп

 

чемъ

 

дано

 

знать,

 

что^ілаиы

продаются

 

въ

 

Хозяйствен номъ

 

Денартаментѣ

 

Министерства

 

Внутреннйхъ

 

Дѣлъ,

за

 

экземпляръ

 

полнаго

 

собраніясъ

 

опнсаніемъ

 

и

 

положеніемъ

 

по

 

23

 

руб.

 

ассиг-

нациями:

 

й

 

по

 

листамъ

 

во

 

80

 

коп.

 

ассйгн.

 

за

 

каждый.

КІНЭТ.-О

                     

[

                                              

Г.ТО

    

ЙСГЕ

      

' '

  

.

   

.

содержание:

 

Правительственныя

 

постановлен!».

Дозволено

 

цензурою

 

24-ю

 

сентября

 

1866

 

года.

НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ;

   

ВЪ

  

гуВЕРНСКОЙ.
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н
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В

 

Г
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S

  

л яп
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■

        

,;

          

едіоя ,he

ИЗЪ

  

ИСТОРІИ

ОРАНСКОЙ

 

ПУСТЫНИ.
_______I

Времіі

 

отъ

 

построим

 

обители

 

до

 

учреждены

 

штатовъ

 

(1634—1764

 

г.)

 

'

(Продолжение.)

Не

 

мало

 

хлопотъ

 

было

 

св.

 

обители

 

и

 

съ

 

приписными

 

къ

ней

 

крестьянами.

 

Вывезенные

 

изъ

 

роднаго

 

села

 

(Глядкова)

 

и

поселенные

 

у

 

обители

 

по-

 

неволе,

 

они

 

не

 

такъ

 

охотно

 

ужи-

вались

 

съ

 

Новымъ

 

порядкомъ

 

вещей.

 

Привыкши

 

къ

 

сравни-

тельно

 

более

 

свободной

 

жизни

 

у

 

помещиковъ,

 

безъ

 

такого

 

йо-

стояннаго

 

и

 

строгаго

 

надзора,

 

какъ

 

теперь,

 

они

 

при

 

всякомъ

удобномъ

 

случае

 

оставляли

 

свою

 

новую

 

оседлость

 

и

 

бея?али,
—кто

 

въ

 

Пензенскую,

 

кто

 

въ

 

Симбирскую

 

губерніи,

 

где

 

въ

то

 

время

 

были

 

поместья

 

ихъ

 

прежнихъ

 

'

 

господъ

 

Глядковыхъ

и

 

где,

 

быть

 

можетъ,

 

яшвы

 

были

 

еще

 

ихъ

 

родственники

 

или

знакомые.

 

Такіе

 

побеги

 

были

 

и

 

часты

 

и

 

многочисленны,

 

такъ

что-

 

въ

 

1721

 

гоДу

 

отъ

 

40

 

дворовъ,

 

пожертвованныхъ

 

Глядко-

вымъ,

 

оставалось

 

только

 

8'.

 

Побеги

 

эти,

 

какъ

 

мы

 

видели,

 

бы-

Гидоиннм

ООСР

п

 

I.

 

I.
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trfr 'гіртядо-^см.

 

вкладную

 

запись

   

1665

 

г.

 

Михаила

   

Петро-
вича

 

Глядкова),

   

но

 

доляшо

   

быть

 

не

  

въ

   

такой

   

силѣ,

   

чтобы
братія

 

обители

 

считала

 

особенно

 

нужнымъ

  

преслѣдовать

   

бѣ-

жавшихъ.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

до

 

1745

   

года

   

нѣтъ

  

ни

 

какихъ

свѣдѣній,

 

предпринимаемы

 

ли

 

были

 

какія

 

мѣры

 

для

 

возвраще-

ния

 

бѣглыхъ

  

и

 

воспрепятствія

   

новыхъ

   

побѣговъ.

   

Впрочемъ,

очень

  

легко

   

могло

   

быть,

 

что

   

братія

   

обители

  

незнаменитой:

еще

 

и

 

при

 

томъ

 

имѣя

 

всетаки

  

хотя

   

огранйченныя

   

средства 1-

для

 

жизни,

 

и

 

не

 

хотѣла

 

искать

 

судомъ

 

своихъ

 

бѣглыхъ

   

кре-

стьяне

   

Неизбѣжная

  

при

 

этомъ

  

бумажная

  

процедура

 

й-раз^-і

ныя

   

приказническія

   

проволочки,

   

особенно

   

когда

 

истецъ

   

не

такъ

 

силенъ

 

и

 

знатенъ,

 

все

 

это

 

скорѣе

 

могло

 

заставить

  

бра-

тію

 

отказаться

 

отъ

 

мысли

 

возвратить

   

своихъ

 

крестьянъ,

  

если

она

 

и

 

была,

 

особенно

  

въ

 

-первое

 

время

 

существованія.

 

обите^-
ли,

 

когда

 

и

 

безъ

 

того

 

было

 

много

 

разныхъ

 

хлопотъ

 

и

 

безпо-

койствъ.

   

Кромѣ

 

того,

 

„не

 

смотря

 

на

 

ограниченность

 

средствъ,

обитель

 

во

 

все

 

это

 

время

 

никогда

 

особенно

 

не

 

нуждалась,

 

до-

статочно

   

вспомоществуемая

  

щедрыми

 

дарами

 

жертвователей,

которыхъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

монастырскаго

 

синодика,

 

было

 

до-

вольно

 

значительное

 

число.

  

И

 

потеря

 

нѣсколькихъ

  

рабочихъ

рукъ,

 

да

 

того

  

неболыпаго

 

сбора

 

хлѣба,

 

какой

  

получался

  

съ

нихъ,

   

не

   

могла

   

быть

    

слигпкомъ

    

ощутительнымъ

   

урономъ

для

 

благосострянія

 

обители.

 

Дѣло

 

было

 

другое

 

въ

 

послѣдствіи,:

когда

 

съ

 

присоединеніемъ

 

части

 

Маровской

 

братіи

 

потребно-

сти,

 

обители

 

увеличились,

 

а

 

соотвѣтствующаго

 

увеличенія

   

Д0.-0011

ходовъ-

 

не

 

оказалось.

   

Принужденная,

   

по

   

временамъ,

   

«ради

хлѣбной

 

нужды»

 

закладывать

 

и

 

даже

 

продавать

 

церковныя

 

ве-

щи,

 

не

 

видя

 

достаточной

 

помощи

  

и

 

отъ

 

жертвователвй,

   

бра-

   

,

тія

 

рада

  

была

 

и

 

малѣйшей

  

поддержкѣ,

 

малѣйшему

  

увеличе-

   

,

нію,

 

своихъ

   

скудныхъ

   

прибытковъ.

   

Но

   

и

 

то

 

прошло

   

много{ _

времени, .

 

пока

 

она

 

рѣшилась

 

отыскивать

  

бѣжавшихъ

 

,

 

кресть-

 

: ,

янъ

 

своихъ,— и

 

только

 

въ

 

1746

 

году

  

встрѣчаемъ

  

въ

 

исторіи

обители

  

попытку

   

воротить

   

бѣглеповъ.

   

И

 

такъ

   

какъ

   

этому

предшествовалъ

  

новый

  

вкладъ

 

со

 

стороны

  

потомка

  

Глядко- .

выхъ,,

 

вкладъ

 

земли

 

съ

 

поселенными

 

на

 

ней

 

бѣглыми

 

людьми
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-

той

 

же

 

Оранской

 

пустыни,

 

то

 

съ

 

вѣроятностію

 

можно

 

пред-

положить,

 

что

 

этотъ-то

 

вкладъ

 

подалъ

 

братіи

 

мысль

 

и

 

сред-

ства

 

для

 

отысканія

 

остальныхъ

 

бѣжавшихъ

 

крестьянъ.

 

Въ

1745

 

году,

 

октября

 

25

 

дня

 

Капитанъ

 

Михаилъ

 

Петровичъ

Глядковъ,

 

правнукъ

 

основателя

 

обители

 

принесъ

 

ей

 

въ

 

даръ

и

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

своихъ

 

родныхъ

 

землю

 

свою,

 

60

четвертей,

 

(')

 

находившуюся

 

въ

 

Симбирской

 

губерніи,

 

Пет-

ровскомъ

 

уѣздѣ.

 

при

 

деревнѣ

 

Барановкѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

посе-

ленными

 

на

 

ней

 

двумя

 

крестьянскими

 

семействами,

 

оказав-

шимися

 

бѣжавшими

 

изъ

 

принадлежащей

 

Оранской

 

обители

деревни

 

Поляны.

 

( 2 )

 

Братіи

 

очень

 

къ

 

стати

 

былъ

 

этотъ

 

вкладъ,

(')

 

Около

 

30

 

десятинъ.

 

Счетъ

 

тогда

 

велся

 

по

 

количеству

 

посѣва

 

ржи.

 

60

четвертей

 

означало,

 

что

 

па

 

этой

 

землѣ

 

засѣвалось

 

60

 

четвертей

 

ржи.

(*)

 

Вкладная

 

запись

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Лѣта

 

тысяща

 

семьсотъ

 

сорокъ

пятаго

 

октября

 

въ

 

двадесятъ

 

пятый

 

день

 

Капитанъ

 

Михаила

 

Петровъ

 

смнъ

 

Гляд-

ковъ;

 

въ

 

городѣ

 

Петровскв

 

въ

 

крѣпостной

 

конторѣ

 

далъ

 

сію

 

запись

 

НиЖёго-

родскаго

 

Пресвятщя

 

Богородицы

 

Оранскаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Каеоіяяу

съ

 

братіею

 

въ

 

томъ:

 

вовремя

 

генеральной

 

подушной

 

переписи

 

написано

 

за

миой

 

въ

 

Пепзенскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

селѣ

 

Ншюльскомъ,

 

Глядково

 

тожъ,

 

въ

 

подугп-

номъ

 

окладѣ

 

крестьяны

 

Алексей

 

Петровъ,

 

Савелей

 

Матвѣевъ,

 

которые

 

при

 

то*
переписи

 

въ

 

бытность

 

мою

 

при

 

службѣ

 

въ

 

Дербентѣ

 

показались

 

бътлымн

 

мо-

ими

 

крестьяны:

 

а

 

нынѣ

 

я

 

увѣдомился,

 

что

 

показанныя

 

крестьяны

 

Аленсѣй

 

Пе-
тровъ,

 

Савелей

 

Матвѣевъ

 

въ

 

прошлыхъ

 

годахъ

 

отъ

 

прадѣда

 

моего

 

родного

Петра

 

Андреевича,

 

а

 

во

 

ипоцехъ

 

Павла

 

Глядкова

 

отданы

 

въ

 

кладу

 

къ

 

означен-

ному

 

Оранскому

 

монастырю

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе;

 

и

 

для

 

того

 

имѣя

 

тѣхъ

 

крес-

тьянъ

 

съ

 

женами

 

и

 

съ

 

дѣтьми,

 

да

 

въ

 

Петровскомъ

 

уѣзДѣ

 

по

 

рѣкѣ

 

Мѣдвѣдицѣ

и

 

по

 

другпмъ

 

урочищамъ

 

помѣстной

 

своей

 

земли

 

дватцать

 

четвертей

 

въ

 

полѣ-

а

 

въ

 

дву

 

по

 

потомужъ,

 

съ

 

усадьбами

 

съ

 

лѣсомъ .

 

и

 

съ

 

сѣнными

 

покосы

 

и

 

съ

 

рыб-

ными

 

лорли

 

и

 

со

 

всѣми

 

угодьи,

 

на

 

которой

 

землѣ

 

оные

 

крестьяны

 

жительство

нынѣ

 

имѣютъ,

 

для

 

помпновенія

 

помянутаго

 

прадѣда

 

своего

 

и

 

родственникъ

 

сво-

ихъ

 

отдалъ

 

«я

 

паки

 

во

 

віадѣніе

 

къ

 

показанному

 

Оранскому

 

монастырю

 

и

 

при

«нынѣшпей

 

ревизіи

 

мужеска

 

полу

 

душъ

 

означенные

 

крестьяны

 

съ

 

дѣтьми

 

на-

«ппсаны

 

за

 

мною

 

на

 

показанной

 

помѣстной

 

моей

 

зеѵлѣ

 

въ

 

Петровскомъ

 

уѣз-

«дѣ

 

въ

 

деревнѣ

 

Бараповкѣ;

 

и

 

впредь

 

мнѣ

 

Мпхайлѣ

 

и

 

женѣ

 

моей

 

н

 

дѣ»ямъ

 

и

«наслѣдникомъ

 

моимъ

 

до

 

помянутыхъ

 

крестьянъ

 

и

 

до

 

поступной

 

моей

 

земли

«дѣла

 

нѣтъ

 

и

 

никакими

 

мѣры

 

не

 

возвращать;

 

и

 

вольно

 

оному*

 

монастырю

 

н а
л'

 

той

 

моей

 

поступной

 

землѣ

 

селить

 

и

 

другихъ

 

крестьянъ,

 

а

 

подушныя

 

депьги

 

и



-

 

722

 

—

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

далъ

 

удобный

 

случай

 

сдѣлать

 

попытку

 

для

возвращенія

 

остальныхъ

 

бѣглецовъ.

 

И

 

они

 

обратились

 

къ

 

то-

му

 

же

 

Глядкову

 

съ

 

просьбою

 

пособить

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

Старанія

 

Глядкова

 

не

 

остались

 

безъ

 

успѣха.

 

Въ

 

1746

 

г.

 

онъ т

успѣлъ

 

собрать

 

до

 

25

 

человѣкъ

 

бѣжавшихъ

 

и

 

поселилъ

 

ихъ

на

 

зем*ѣ,

 

пожертвованной

 

имъ

 

обители.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

сча-

стщваго

 

исхода

 

дѣла

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

посланъ

 

былъ

 

изъ

монастыря

 

монахъ

 

Сергій,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Глядковымъ

 

оза-

ботиться

 

перемещеніемъ

 

крестьянъ

 

на

 

ихъ

 

прежнее

 

мѣсто

 

жи-

тельства.

 

Но

 

это-то

 

и

 

не

 

удалось.

 

Крестьяне

 

никакъ

 

не

 

хо-

тели

 

разстаться

 

съ

 

новымъ

 

жилищемъ

 

своимъ

 

и

 

сколько

 

ни

принуждалъ

 

ихъ

 

Сергій,

 

положительно

 

отказались

 

слѣдовать

за

 

нимъ

 

въ

 

Поляну.

 

Попытка

 

принудить

 

ихъ

 

къ

 

переселенію

помощію

 

гражданской

 

власти

 

тоже

 

кончилась

 

ничѣмъ,

 

и

 

Пе-

тровски

 

воевода

 

Андрей

 

Ефимовъ

 

не

 

только

 

не

 

далъ

 

надле-

жащего

 

распоряженія

 

по

 

этому,

 

но

 

еще

 

сказалъ

 

Сергію,

 

что

еслибы

 

крестьяне

 

и

 

согласились

 

на

 

пересел еніе,

 

то

 

безъ

 

доз-

воленія

 

отъ

 

высшихъ

 

судебныхъ

 

инстанцій

 

онъ

 

не

 

можетъ

допустить

 

подобнаго

  

дѣла.

 

( 1)

 

Такъ

 

бѣглые

   

крестьяне

  

и

 

ос-

«всякія

 

государственныя

 

подати

 

платить

 

показанньшъ

 

крестьянамъ

 

съ

 

ныиѣш-

«ней

 

ревизіи

 

въ

 

город*

 

Петровен*

 

каждому

 

за

 

себя

 

бездоимочно.

 

Къ

 

подлин-

«ной

 

записи

 

Капитанъ

 

Мйхайло

 

Петровъ

 

сьгаъ

 

Глядковъ,

 

что

 

я

 

выше

 

писан-

«ныхъ

 

крестьянъ

 

Алексея

 

Петрова,

 

Савелья

 

Магвѣева,

 

съ

 

жепами

 

и

 

дѣгьми,

 

да

«помѣстной

 

земли

 

двадцать

 

четвертей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

вру

 

потомужъ.

 

со

 

всеми

«угодьн

 

къ

 

показанному

 

Оранскому

 

монастырю

 

во

 

владѣніе

 

отдалъ,

 

въ

 

томъ

«руку

 

прнложплъ;

 

да

 

свидетели

 

гѳрода

 

Петровска

 

дворяшшъ

 

Савва

 

Лукъяновъ

«сынъ

 

Карапдышевъ,

 

да

 

Городничій

 

Петръ

 

Степановъ

 

сьгаъ

 

Зеввкинъ

 

руку

 

при-

ложили.

 

Запись

 

писалъ

 

Петровской

 

воеводской

 

канцеляріи

 

копеистъ

 

Алексѣй

«Наумовъ

 

1*743

 

года

 

октября

 

25

 

дня.

 

Сія

 

запись

 

въ

 

Петровской

 

крепостной

«конторѣ

 

въ

 

книгу

 

записана,

 

за

 

письмо

 

10,

 

отъ

 

записки

 

въ

 

книгу

 

десять

 

же

«копвекъ,

 

за

 

излищпюю

 

страницу

 

3

 

копѣйки,

 

на

 

расходъ

 

одна

 

четверть

 

прп-

«пялъ

 

и

 

совершить

 

падсмотрщикъ

 

Петръ

 

Козюльковъ».

 

(Акт.

 

Орап.

 

мои.

 

л.

 

210).

(')

 

«Прошлаго

 

1756

 

года

 

марта

 

въ

 

10

 

день

 

посдапъ

 

былъ

 

я»,

 

писалъ

 

въ

своемъ

 

донесеннг

 

архимандриту

 

Іоанну

 

монахъ

 

Серий,

 

«изъ

 

Оранскаго

 

мона-

«сгыря

 

бЫлшимъ

 

архнмандрптомъ

 

Кассіяномъ

 

въ

 

ішзОвые

 

города

 

для

 

собранія

«онгоа

 

Орааскаго

 

монастыря

 

бѣглыхъ

 

крестьянъ

  

во

 

вспоможепіе

 

повѣреішому
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тались

 

не

 

вороченными

 

и

 

жили

 

въ

 

Петровскомъ

 

уъздъ

 

до

 

са-

маго

 

1764

 

года,

 

когда

 

въ

 

слѣдствіе

 

Императорскаго

 

указа

отошли

 

въ

 

мѣстѣ

 

съ

 

Полянскими

 

отъ

 

Оранской

 

обители.

 

Впро-

чемъ

 

обитель

 

всетаки

 

пріобрѣла

 

себѣ

 

нѣкоторую

 

пользу

 

отъ

этихъ

 

стараній

 

своихъ.

 

Собранные

 

и

 

поселенные

 

въ

 

Петров-

скомъ

 

уѣздѣ,

 

крестьяне,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

заработывать

свой

 

оброкъ

 

натурой,

 

какъ

 

Полянскіе,

 

обложены

 

были

 

поду-

шной

 

податью,

 

которая

 

со

 

всѣхъ

 

простиралась

 

отъ

 

12 — 15

рублей.

 

А

 

это

 

было

 

не

 

маловаяшымъ

 

пособіемъ

 

для

 

монасты-

ря

 

при

 

тогдашней

 

дешевизнѣ

 

всѣхъ

 

жизненныхъ

 

припасовъ

и

 

рѣдкости

 

звонкой

 

монеты.

              

■

                               

: ,

Между

 

тѣмъ

 

не

 

смотря

 

на

 

такое

 

не

 

завидное

 

состояніе

 

ма-

теріальныхъ

 

средствъ,

 

внутренная

 

жизнь

 

обители

 

шла

 

своимъ

чередомъ.

 

Не

 

было

 

недостатка

 

ни

 

въ

 

управлявшихъ,

 

ни

 

въ

управляемых^

 

Малоизвѣстная

 

сначала,

 

съ.

 

весьма

 

малымъ

 

чи-

«отъ

 

онаго

 

архимандрита

 

Кассіяна

 

съ

 

братіею

 

Господину

 

Капитану

 

Михайлѣ

«Петровичу

 

Глядкову,

 

которыхъ

 

же

 

того

 

монастыря

 

крестьянъ

 

собраио

 

изъ

 

бв-
«говъ

 

двадцать

 

пять

 

душъ

 

мужескаго

 

пола

 

и

 

посечены

 

оные

 

крестьяне

 

имъ

 

Гла-
«дковымъ

 

въ

 

Петровскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

деревнѣ

 

Барановкѣ

 

на

 

уступной

 

отъ

 

него

«Глядкова

 

къ

 

тому

 

Оранскому

 

монастырю

 

землѣ.

 

А

 

кто

 

они

 

имяны

 

и

 

коли-

«кихъ

 

лѣтъ

 

о

 

томъ

 

придонесеніи

 

прилояіенъ

 

имяаной

 

реэстръ.

 

А

 

сего

 

1747
«году

 

марта

 

8

 

дня

 

отъ

 

архимандрита

 

Оранскаго

 

монастыря

 

съ

 

братіею

 

писано

«чтобы

 

опыхъ

 

крестьянъ

 

съ

 

женами

 

и

 

съ

 

дѣтьми

 

взявъ

 

всѣхъ

 

безъ

 

остатку

«мнѣ

 

пріѣхать

 

и

 

явиться

 

въ

 

обители

 

Оранской.

 

И

 

я

 

многократно

 

принуждалъ

«тѣхъ

 

крестьянъ

 

съ

 

собою

 

ѣхать

 

въ

 

прежнюю

 

ихъ

 

деревню

 

Поляны,

 

токмо

«оные

 

крестьяны

 

учинились

 

противны

 

и

 

въ

 

монастырь

 

со

 

мною

 

не

 

поѣхали

,

 

«а

 

тѣхъ

 

крестьянъ

 

силою

 

къ

 

тому

 

принуждать

 

не

 

можно.

 

На

 

которое

 

слуша-

ете

 

ихъ

 

іюля

 

21-го

 

дня

 

сего

 

1747

 

года

 

въ

 

Петровскую

 

воеводскую

 

канцеля-

«рію

 

прошенія

 

я

 

подавалъ

 

и

 

просилъ

 

у

 

Петровскаго

 

воеводы

 

Андрея

 

Яфимова
«чтобъ

 

по

 

силѣ

 

печатнаго

 

плаката

 

14-го

 

пункта

 

за

 

тѣми

 

крестьяны

 

послать

 

и

«до

 

онаго

 

Оранскаго

 

монастыря

 

провожатыхъ

 

дать.

 

Токмо

 

оный

 

воевода

 

того

«прошенія

 

не

 

принялъ

 

и

 

говорилъ

 

мнѣ

 

словесно:

 

не

 

токмо -де

 

за

 

тѣми

 

вашими

«крестьяны

 

мнѣ

 

провожатыхъ

 

дать,

 

но

 

безъ

 

указу

 

отъ

 

Симбирской

 

провинці-
«альной

 

и

 

промеморіи

 

отъ

 

Ревизіонпой

 

Канцелярей

 

оныхъ

 

вашихъ

 

крестьянъ

«ьзъ

 

Петровскаго

 

уѣзду

 

и

 

отпустить

 

не

 

должно.

 

1747

 

года

 

августа

 

26

 

дня-»

(Монаст.

 

акт.

 

л.

 

242—243).



—

 

724

 

—

сломъ

 

братіи,

 

подъ

 

управленіемъ

 

строителя,

 

обитель

 

мало

 

по

малу

 

начала

 

выходить

 

изъ

 

того

 

мрака,

 

среди

 

котораго

 

была

основана.

 

«Съ

 

начала

 

въ

 

ней

 

были

 

строители,

 

по

 

томъ

 

йгу-

«мены,

 

потомъ

 

архимандриты:

 

а

 

первый

 

архимандритъ

 

про-

изведенъ

 

съ

 

шапкою

 

(митрою)

 

въ

 

Оранскую

 

пустынь

 

при

 

Свя-
тейшемъ

 

Патріархѣ

 

Адріанѣ

 

Исаіею,

 

Митрополитомъ

 

Ниже-
городскимъ

 

и

 

Алатырскимъ.

 

(*)

 

А

 

санъ

 

архимандрита,

 

пожа-

лованный

 

настоятелю

 

обители,

 

указываете

 

уже

 

на

 

довольно

почетное

 

мѣсто,

 

какое

 

занималъ

 

Оранскій

 

монастырь

 

въ

 

это

время

 

въ

 

ряду

 

прочихъ

 

св.

 

обителей

 

Низовской

 

земли.

 

Тогда

только

 

три

 

монастыря

 

въ

 

Нияіегородской

 

епархіи

 

имѣли

 

у

себя

 

архимандритовъ

 

настоятелями,

 

это—Благовѣщенскій,

 

Пе-

черскій

 

и

 

Макарьевъ— Желтоводскій.

 

Даже

 

Дудинъ

 

Амвросі-

евъ

 

монастырь,

 

славный

 

по

 

своей

 

древности

 

и

 

богатству,

 

не

имѣлъ

 

этой

 

чести

 

и

 

до

 

половины

 

ХѴШ

 

столѣтія

 

управлял-

ся

 

игуменами.

 

Обитель

 

же

 

Оранская

 

къ

 

этому

 

времени

 

нас-

читывала

 

уже

 

девять

 

архимандритовъ

 

въ

 

числѣ

 

своихъ

 

насто-

ятелей.

 

( 5 )

 

Впрочемъ

 

санъ

 

архимандрита

 

не

 

всегда

 

былъ

 

пре-

емственнымъ

 

у

 

настоятелей

 

Оранской

 

пустыни

 

и

 

въ

 

періодъ

времени

 

отъ

 

1730

 

до

 

1742

 

года,

 

въ

 

теченіе

 

двѣнадцати

 

лѣтъ,

управляли

 

ею

 

не

 

только

 

игумны,

 

но

 

даже

 

іеродіаконы

 

и

 

про-

сто

 

монахи —казначеи.

 

( 6 )

 

Число

 

братіи

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

( 4 )

 

Донесепіе

 

Оранскаго

 

архимандрита

 

Исаш

 

Преосвященному

 

Питирпму

1722

 

г.

 

(Акт.

 

Оранск.

 

мон.

 

подъ

 

1722

 

г.)

 

Первымъ

 

архпмандритомъ

 

былъ

 

тоже

Исаія.

 

Но

 

объ

 

немъ

 

только

 

и

 

извѣстно,

 

да

 

еще,

 

что

 

правилъ

 

обителью

 

въ

 

пе-

рвыхъ

 

годахъ

 

ХѴШ

 

столѣтія.

 

Въ

 

періодъ

 

же

 

1634—1700

 

г.

 

упрвляяш

 

основа- 1

тель

 

обители

 

Глядковъ,

 

потомъ

 

іеромонахи— строители:

 

Ѳедоритъ,

 

Іовль,

 

Петръ

игумены:

 

Сергій,

 

Ефремъ,

 

Серапіонъ,

 

Самуилъ

 

и

 

Тимоѳей.

(") 'Это

 

были:

 

Исаія,

 

около

 

1699 — 1708

 

г,

 

АФанасій,

 

упоминаемый

 

1710

 

г.,

іосйфъ,

 

1710—1719,

 

Іоакимъ

 

1718—1721,

 

Исаія

 

1721—1729,

 

Ѳеодоритъ,

 

архи-

мандритъ

 

съ

 

1742—1745,

 

Кассіанъ

 

1745,

 

Исаія

 

1747,

 

Іоаннъ

 

1747—1760

 

г.

( 6 )

 

Съ

 

1730

 

по

 

1734

 

управлялъ

 

обителью

 

игуменъ

 

Ефремъ,

 

потомъ

 

слѣдо-

вали:

 

казначей

 

монахъ

 

Иларіонъ

 

1735 —1738,

 

казначей

 

монахъ

 

ѲеоФилъ

 

1738—

1739,

 

іродіаконъ

 

ІоасаФъ

 

въ

 

1740

 

г.,

 

іеромонахъ

 

Ѳедоритъ

 

съ

 

1741

 

по

 

1742

когда

 

былъ

 

пожалованъ

 

саномъ

 

архимандрита.



—
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тоже

 

увеличилось

 

мало

 

по

 

малу,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1723

 

оно

 

про-

стиралось

 

до

 

20

 

человѣкъ,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

донесенія

 

ар-

химандрита

 

Исаіи

 

Преосвященному

 

Пи

 

гириму.

 

( 7 )

 

Подругимъ

же

 

свѣдѣніямъ,

 

сохранившимся

 

въ

 

монастырскихъ

 

актахъ,

братіи

 

въ

 

это

 

время

 

было

 

26

 

человѣкъ,

 

( 8 )

 

разница,

 

которая

можетъ

 

быть

 

объяснена

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

были

перечислены

 

только

 

постриженные

 

монахи,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

во-

просъ

 

былъ

 

о

 

томъ,

 

давно

 

ли

 

кто

 

пострияіенъ,

 

кѣмъ

 

и

 

въ

 

ка-

комъ

 

монастырѣ.

 

Съ

 

присоединеніемъ

 

же

 

части

 

Маровской

братіи

 

число

 

это

 

возрасло

  

до

 

35

 

чѣловѣкъ.

   

Нѣтъ

  

никакихъ

(')

 

«Великому

 

Господину,

 

Преосвященнѣйшему

 

Питириму,

 

Епископу

 

Нйже-

«городскому

 

и

 

Алатырскому,

 

богомолецъ

 

твой

 

Оранскаго

 

монастыря

 

архиман-

«дрйтъ

 

Исаія

 

съ

 

братіею

 

челомъ

 

біегъ.

 

Въ

 

нынешнемъ

 

въ

 

723

 

году

 

Генваря

 

въ

«9

 

день

 

прпея.іиъ

 

твой

 

Великаго

 

Господина

 

указъ

 

къ

 

намъ

 

богомольцамъ

 

тво-

«пмъ

 

зя

 

рукою

 

судьи

 

Архангельскаго

 

собора

 

священника

 

Симеона,

 

а

 

въ

 

томъ

«указѣ

 

написано,

 

что

 

въ

 

которыхъ

 

монастыряхъ

 

есть

 

старцовъ,

 

монаховъ

 

пе-

«реписать

 

имянно,

 

давно

 

ли

 

кто

 

постриженъ

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

ли

 

монастырѣ

 

и

кѣмъ

 

постриженъ

 

и

 

объ

 

томъ

 

о

 

всемъ

 

написать

 

имянно.

 

А

 

пострижены

 

у

 

насъ

монахи

 

АФанасей,

 

Аврамъ,

 

Іаковъ,

 

Ѳеологъ,

 

Іеремія,

 

Ѳедосёй,

 

Манасея,

 

Ларі-

опъ

 

въ

 

бытность

 

архимандрита

 

іосифэ.

 

А

 

ризничей

 

Давидъ

 

принять

 

при

 

игу-

менѣ

 

Тпмоѳеѣ

 

тому

 

лѣтъ

 

съ

 

30.

 

А

 

іеромонахъ

 

Варлаамъ,

 

монахъ

 

Тихонъ,

 

мог

пахъ

 

ВарсонОФІй,

 

монахъ

 

Адріанъ

 

постриншны

 

архимандритомъ

 

Іоакимомъ.

 

А

іеродіаконъ

 

ІоасаФЪ

 

прпсланъ

 

съ

 

указомъ

 

отъ

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сильвестра

митрополита

 

Нижегородскаго

 

и

 

Алатырскаго

 

при

 

архимандритѣ

 

Іоакимѣ

 

жъ.

 

А

монахи

 

Михаилъ,

 

Корпило,

 

Гавріилъ,

 

Моисей,

 

Васьянъ

 

пострижены

 

въ

 

быт-

ность

 

нашу.

 

А

 

канонархъ

 

Асзфъ

 

принять

 

съ

 

докладомъ.

 

А

 

впредь

 

безъ

 

ваше-

го

 

архіерейскаго

 

указу

 

монаховъ

 

въ

 

монастырь

 

принимать

 

не

 

будемъ,

 

такожде

и

 

бѣльцевъ

 

постригать

 

не

 

станемъ.

 

А

 

подъ

 

сею

 

отпискою

 

учиня

 

монаховъ

 

ро-

спись

 

и

 

отписку

 

написавъ

 

велѣ.іъ

 

подать

 

я

 

въ

 

архерейскомъ

 

духовномъ

 

при-

казе

 

тому

 

судьѣ

 

Архангельскаго

 

собора

 

священнику

 

Симеону.

С)

 

«Въ

 

1723

 

году

 

въ

 

томъ

 

Орацскомъ

 

мопастырѣ

 

братіп:

 

архимандритъ

«казначей,

 

ризвичей,

 

уставщикъ,

 

да

 

іеромонаховъ

 

четыре,

 

итого

 

восемь.

 

Во

«службахъ

 

монаховъ:

 

конюшей,

 

житенной,

 

хлѣбенныхъ

 

трп,

 

у

 

рыбной

 

ловли

«ваташенныхъ

 

четыре,

 

итого

 

девять.

 

Больнишныхъ

 

монаховъ

 

девять;

 

итого

«Оранскихъ

 

монаховъ

 

26.

 

Да

 

изъ

 

Крестомаровской

 

пустыни

 

переведено

 

девять.

«Всѣхъ

 

же

 

въ

 

томъ

 

Оранскомъ

 

монастырѣ

 

монаховъ

 

состоитъ

 

на

 

лицо

 

35

 

че-

ловѣкъ».

 

(Акт.

 

Оран.

 

мон.

 

л.

 

106).



—
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—

свъдѣній,

 

^откуда

 

и

 

изъ

 

какого

 

сословія

 

поступали

 

въ

 

мона-

стырь

 

на

 

жительство,

 

равно

 

и

 

о

 

томъ,

 

были

 

ли

 

между

 

бра-

тіей

 

лица

 

дзъ

 

высшихъ

 

сословій

 

и

 

кто

 

именно.

 

Конечно,

 

боль-

шая

 

часть

 

манашествующихъ

 

были

 

жители

 

Нижегородской

епархіи,

 

но

 

это

 

и

 

все,

 

что

 

можемъ

 

сказать,

 

да

 

и

 

о

 

самомъ

количествѣ

 

проживавшихъ

 

въ

 

монастырѣ

 

въ

 

періодъ

 

времени

отъ

 

основанія

 

обители

 

до

 

учрежденія

 

пітатовъ

 

(1634—1764)

мы

 

знаемъ

 

только

 

за

 

1723

 

годъ.

 

Потому

 

вообще

 

о

 

числѣ

 

бра-

тіи

 

за

 

это

 

время

 

мы

 

мояіемъ

 

говорить

 

только

 

приблизительно,

и

 

менно,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

время

 

учреждепія

 

штатовъ

 

въ

ОранскОмъ

 

монастырѣ

 

было

 

19

 

человѣкъ,

 

( 9)

 

то

 

мояшо

 

пред-

положить,

 

что

 

число

 

монашествующихъ

 

за

 

этотъ

 

періодъ

 

про-

стиралось

 

отъ

 

8—35

 

человѣкъ.

 

Въ

 

1723

 

году

 

перечисляются

и

 

доляшости,

 

какія

 

занимаемы

 

были

 

жившими

 

въ

 

монастырѣ.

Кромѣ

 

архимандрита,

 

тутъ

 

были

 

ризничій,

 

казначей,

 

голов-

щикъ,

 

канонархъ,

 

псаломщикъ,

 

понамарь

 

хлѣбодаръ,

 

трое

хлѣбныхъ

 

монаховъ,

 

конюшій,

 

житской

 

монахъ,

 

четыре

 

боль-

ничныхъ

 

и

 

еще

 

іеромонахъ

 

и

 

іеродіаконъ,

 

которыхъ

 

назначе-

ніе

 

было,

 

вѣроятно,

 

отправлять

 

собственно

 

церковную

 

службу.

Внутреннее

 

устройство

 

монастырской

 

жизни,

 

значить,"

 

было

вполнѣ

 

организованное.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году,

 

указомъ

 

Преосвя-

щеннаго

 

Питирима

 

повелено"

 

было

 

во

 

всѣхъ

 

монастыряхъ

 

Ни-

жегородской

 

епархіи

 

выбрать

 

изъ

 

іеромонаховъ,

 

іеродіаконовъ

или

 

даже

 

простыхъ

 

монаховъ

 

каждой

 

обители

 

по

 

человѣку

«искусныхъ

 

и

 

доброжительныхъ

 

и

 

именоваться

 

имъ

 

смотрите-

«лями».

 

( 10)

 

Обязанность

 

этихъ

  

новыхъ

 

должностныхъ^

 

лицъ

( 9 )

 

Роспись

 

монаховъ

 

1723

 

года,

 

поданная

 

архпмандритомъ

 

Псаіею

 

въ

 

ар-

хіерейскій

 

духовный

 

приказъ:

 

«Ризничей

 

іеромонахъ

 

Давидъ,

 

іеромопахъ.

 

Вар-

«лаамъ,

 

іродіакопъ

 

Асэфъ,

 

головщикъ

 

Ѳеологъ,

 

казначей

 

Иларіонъ,

 

кононархъ

«Асэфъ,

 

псаломщикъ

 

Іоакимъ,

 

псаломщпкъ

 

ВарсоноФій,

 

понамарь

 

Кариила.

 

хлѣ-

«бодаръ

 

Мнхаилъ,

 

хлѣбные

 

монахи

 

Іеремія,

 

Моисей,

 

Васьянъ,

 

монахъ

 

коню-

«шей

 

Гавріилъ,

 

монахъ

 

житской

 

Тпхонъ,

 

больничные

 

монахи

 

АФанасеп,

 

Адрі-

«анъ-

 

Манасей

 

и

 

Ѳедосій».

 

(Акт.

 

Оранск.

 

мои.

 

л.

 

81).

( |0 )

 

Воть

 

этотъ

 

указъ:

 

«Января

 

22

 

дня

 

1723

 

года

 

указъ

 

Преосвященнѣй

шаго

   

Питирима

 

Епископа

 

Нижегордскаго

  

и

 

Алатырскаго,

  

Оранской

 

пустыни
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состояла

 

въ

 

надзорѣ

 

за

 

чистотою

 

и

 

добронорядочностію

 

мо-

нашеской

 

жизни,

 

^а

 

равно

 

"за

 

исполненіемъ

 

со

 

стороны

 

На-

стоятеля

 

и

 

братіи

 

Высочайшихъ

 

указовъ

 

и

 

вообще

 

"рас-

поряяіеній

 

Начальства.
(Продолженье

 

будете.)

«архимандриту

 

Исаіи.

 

Сего

 

января

 

въ

 

10

 

день

 

Преосвящениѣйшій

 

Питиримъ,

«Епвскопъ

 

Нпжегородскій

 

и

 

Алатырскій

 

указоиъ

 

повелѣлъ

 

во

 

всѣхъ

 

монасты-

«ряхъ

 

своей

 

архіерейской

 

епархіп

 

выбрать

 

изъ

 

іеромонаховъ,

 

іеродіаконовъ

«пли

 

пзъ

 

монаховъ

 

въ

 

каждомъ

 

мопаетырѣ

 

по

 

человѣку

 

искусныхъ

 

и

 

добро-

«жителышхъ

 

пименоватся

 

имъ

 

смотрителями,

 

которымъ

 

въ

 

мопастырѣхъ

 

иметь

«смотрѣніе

 

со

 

всякимъ

 

прилежаніемъ

 

п

 

тщаніемъ,

 

дабы

 

настоятель

 

и

 

братія

«что

 

опредѣлено

 

въ

 

духовномъ

 

Реглементѣ

 

о

 

монашескомъ

 

житіи

 

и

 

по

 

прис-

«ланиымъ

 

Императорскаго

 

Величества

 

указомъ

 

о

 

другихъ

 

монастырскихъ

 

дѣ-

«лахъ

 

исполпяли

 

непремѣпно

 

п

 

неотлагательно.

 

Того

 

ради

 

настоятедемъ

 

съ

«присылаемыхъ

 

въ

 

монастырь

 

Императорскаго

 

Величества

 

указовъ

 

тѣмъ

 

смо-

«трителемъ

 

для

 

вѣдома

 

и

 

по

 

тѣмъ

 

указамъ

 

объ

 

исполненіи

 

смотрепія

 

съ

 

пре-

«жнихъ

 

п

 

въ

 

предь

 

присылаемыхъ

 

давать

 

копіи.

 

И

 

буде

 

въ

 

которомъ

 

монасты-

«рѣ,

 

по

 

Духовному

 

Регламенту

 

и

 

по

 

прпелапнымъ

 

Императорскаго

 

Величества

«указомъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

монастырекпмъ

 

дѣламъ

 

настоятель

 

и

 

братія

 

исполнять

«чего

 

не

 

станутъ,

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

презирателей

 

тѣмъ

 

опредѣленнымъ

 

смотрителемъ

«о

 

томъ

 

доносить

 

Преосвященнѣйшему

 

Епископу,

 

и

 

для

 

таковыхъ

 

нуждъ,

 

то

«есть

 

для

 

объявления

 

Преосвященнѣіішему

 

Епископу

 

о

 

неисполненіи

 

Духовнаго

«Регламента

 

и

 

присылаемыхъ

 

Императорскаго

 

Величества

 

указовъ

 

смотрителя

«изъ

 

монастыря

 

спускать;

 

а

 

кромѣ

 

таковыхь

 

нуяідъ

 

своевольно

 

и

 

безвременно

«ему

 

изъ

 

монастыря

 

не

 

ходить,

 

но

 

содержать

 

его

 

настоятелемъ

 

въ

 

равенствѣ

«съ

 

прочею

 

брэтіею

 

и

 

надъ

 

нимъ

 

самимъ

 

смотрѣть,

 

чтобы

 

онъ

 

имѣлъ

 

добро-

жительное

 

и

 

искустнное

 

яштіе.

 

Ж

 

какъ

 

къ

 

вамъ

 

сей

 

Преосвященнѣйшаго

«Епископа

 

указъ

 

поданъ

 

будетъ,

 

ж

 

вамъ

 

бы

 

о

 

выборѣ

 

изъ

 

іеромонаховъ

 

или)
«іеродіаконовъ

 

или

 

пзъ

 

моиаховъ

 

добраго

 

и

 

искусгнаго

 

человѣка

 

къ

 

вышепи-

«саиному

 

правленію,

 

въ

 

смотрители

 

учинить

 

по

 

сему

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епи-

«скоти"

 

указу.

 

А

 

кто

 

имяны

 

■

 

изъ

 

какого

 

чина

 

въ

 

смотрители

 

выбранъ

 

бу-

«детъГи

 

того

 

выборнаго

 

прислать

 

Вамъ

 

съ

 

отпискою

 

въ

 

Нижней

 

Новъ-городъ
«въ

 

Архіерейской

 

Духовный

 

прнказъ

 

для

 

дачи, ему

 

о7управленіп

 

указа,

 

и

 

от-

«писку

 

велѣть

 

подать

 

и

 

тому

 

выборному

 

явиться

 

къ

 

управителю

 

(настоятелю
«Макарьева

 

монастыря^

 

Желтоводскаго

 

къ

 

архимандриту

 

Филарету,

 

да

 

къ

 

су-

да

 

архіерейскаго

 

собора

 

попу

 

Семіону

 

Семіонову.

 

Подписали:

 

Архимандритъ

«Филаретъ

 

Макарьевскій.

 

Архангельскаго

 

собора

 

попъ

 

Семіонъ».

 

(Акт.

 

Орансіг
моц.

 

д.

 

64).

    

'

 

*
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КОЛЕНИ
къ;:

 

иоселянамъ

   

противъ

  

суевѣия— вытирать

 

огонь

 

для

   

пре-

кращена

 

СКОТСКАГО

 

НАДВЛІА.

Православные

 

Христіане,

 

слушатели!

Недавно

 

угрожало

 

нашимъ

 

яровымъ

 

хлѣбамъ

 

бездождіе

 

и

засуха.

 

Вы

 

постунили

 

тогда

 

истинно

 

по

 

христіански,

 

пригла-

сивъ

 

насъ

 

отмолѣбствовать

 

на

 

поляхъ

 

своихъ

 

со

 

св.

 

иконами,

и'

 

слава

 

Тебѣ

 

Господи,

 

бѣда

 

миновала.

 

Миновала

 

бѣда,

 

пос-

тигла

 

насъ

 

другая —падежъ

 

скота

 

рабочаго

 

и

 

рогатаго.

 

Что
же

 

вы

 

сдѣлали

 

во

 

избавленіе

 

отъ

 

этой

 

бѣды?

 

Чѣмъ

 

бы

 

опять

помолиться

 

Богу

 

о

 

сохраненіи

 

скота

 

своего

 

oms

 

воздуха

 

смер-

тнаго

 

ш

 

ъубительнаго

 

недуга

 

(Молитва

 

въ

 

требникѣ

 

воеже

 

бла-
бословити

 

стадо),

 

вы

 

испытали

 

напередъ

 

свое

 

завѣтное

 

сред-

ство—вытерли

 

въ

 

одно

 

утро

 

огонь

 

въ

 

вереяхъ

 

полевыхъ

 

во-

ротъ,

 

и

 

воспламенивъ

 

имъ

 

двѣ

 

кучки

 

мужяіавельнику,

 

про-

гнали

 

между

 

ними

 

скотъ

 

свой,

 

чтобы

 

окурить

 

его

 

спаситель-

нымъ

 

по

 

вашему

 

дымомъ.

 

Вытертый

 

такимъ

 

способомъ

 

огонь

тотчасъ

 

разнесли

 

вы

 

по

 

домамъ

 

и

 

затопили

 

имъ

 

у

 

себя

 

пе-

чки,

 

заказавъ

 

наканунѣ

 

строго —настрого

 

затушить

 

въ

 

нихъ

прежній

 

лежавшій

 

огонь.

 

Диво

 

вы

 

еще

 

непостарались

 

(какъ

водится

 

это

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ

 

между

 

простонародьемъ)

 

вы-

рыть

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

воротахъ

 

подземный

 

ходъ

 

и

 

прогнать

 

чрезъ

него

 

скотъ

 

свой.

 

Диво

 

вы

 

до

 

селѣ

 

неопахали

 

кругомъ

 

села

своего

 

съ

 

соблюденіемъ

 

извѣстныхъ

 

церемоній.

 

Диво

 

не

 

за-

копали

 

въ

 

какихъ

 

нибудь

 

воротахъ

 

на

 

дворѣ

 

павшей

 

скоти-

ны

 

съ

 

извѣстными

 

живыми

 

яшвотными.

 

(*)

 

То

 

то

 

бы

 

вы

 

успоко-

или

 

свою

 

тревожную

 

совесть,

 

то

 

то

 

бы

 

поступили

 

по

 

христі-
анскиу

 

по

 

православному....

Ахъ,

 

православные,

 

православные!

 

Таковоли

 

должно

 

быть

ваше

 

православіе

 

и

 

ваша

 

вѣра?

 

Нѣтъ,

 

не

 

православіе

 

это,

 

а

(*)

 

Закапываютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

павшей

 

скотиной

 

собаку

 

и

 

кошку.
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кривославіе,

 

не

 

вѣра

 

это,

 

асуевѣріе

 

и

 

самое

 

грубое

 

и

 

нера-

зумное.

 

Недобра

 

похвала

 

ваша

 

(Кор.

 

5 — 6).

 

ненристало

 

тамъ

поступать

 

истинно

 

православнымъ

 

и

 

вѣрующимъ

 

людямъ.

Неучилъ

 

этому

 

Спаситель

 

нашъ

 

I.

 

Христосъ.

 

Неучили

 

Св

Отцы,

 

пастыри

 

и

 

учители

 

Церкви.

 

Нѣтъ

 

такого

 

ученія

 

въ,

книгахъ

 

священныхъ

 

и

 

церковпыхъ.

 

Даже

 

въ

 

раскольниче-

скихъ

 

книгахъ,

 

и

 

тамъ

 

намеку

 

даже

 

нѣтъ,

 

чтобы

 

въ

 

скотг

скихъ

 

падеяіахъ

 

вытирать

 

огонь

 

и

 

прибѣгать

 

къ

 

другимъ

 

по-

добнымъ

 

средствамъ..

Но,

 

оправдывая

 

себя

 

вы

 

говорите,

 

что

 

вытиранье

 

огня

 

ве-

дется

 

у

 

васъ

 

испоконь

 

вѣковъ,

 

освящено

 

стариной,

 

что

 

ста-

рики

 

ваши

 

такъ

 

дѣлали....

 

Напрасная

 

отговорка!

 

Долголи

 

вамъ

ссылаться

 

на

 

стариковъ

 

въ

 

оправданіе

 

всѣхъ

 

своихъ

 

худн^ъ

поступковъ?

 

Непорали

 

оставить

 

ихъ

 

въ

 

покоѣ?

 

Непора

 

ли

 

вамъ

давно

 

знать,

 

что

 

рядомъ

 

съ

 

добрымъ

 

и

 

полезнымъ,

 

и

 

у

 

стари~

ковъ

 

было

 

не

 

мало

 

худаго

 

и

 

безполезнаго!

 

Въ

 

самомъ

 

дѣ-

лѣ

 

мало

 

ли

 

было

 

и

 

у

 

нихъ

 

заблуждений,

 

да

 

еще

 

садшхъ

 

ца-

губныхъ.

 

Исторія

 

нашей

 

матушки

 

Руси

 

говорить,

 

напримѣръ,

что

 

старики,

 

предки

 

наши

 

были

 

идолопоклонники,

 

нехристи,

покланявшіеся,

 

вмѣсто

 

истиннаго

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего,

какому — то,

 

просто

 

сказать,

 

болвану,

 

называвщемуся

 

Перу-

номъ,

 

и

 

насилу

 

разстались

 

съ

 

своимъ

 

мнимымъ

 

божествомъ.
Такъ,

 

подражая

 

имъ,

 

и

 

цамъ,

 

стало

 

бдть,

 

надо

 

покланяться,

идоламъ.

 

Видите

 

какая

 

можетъ

 

выходить

 

нелепость

 

отъ

 

нера-

зумнаго

 

подражанія

 

предкамъ.

 

И

 

ваше

 

вытиранье

 

огня

 

онт-

вается

 

чѣмъ-то

 

языческимъ. —Извѣстно,

 

что

 

огонь

 

у

 

многкхъ

язычниковъ

 

и

 

у

 

нашихъ

 

предковъ

 

имѣлъ

 

весьма

 

важнее,

 

н

священное

 

значеніе.

 

Нераспространяясь

 

ооъ

 

этчшъ

 

много,

скажу

 

лишъ

 

то,

 

что

 

пришло

 

мнѣ

 

на

 

память

 

изъ

 

исторіи

 

на-

шей

 

православной

 

Руси,

 

когда

 

она

 

была

 

подъ

 

владычествомъ

татаръ.

 

Неимѣя

 

долгое

 

время

 

силъ

 

освободиться

 

отъ

 

этаго,

поноснаго

 

и

 

тяжкаго

 

владычества,

 

наши

 

Русскіе

 

Князья

 

ча-у

сто

 

принуждены

 

были

 

ѣздить

 

въ

 

орду

 

съ

 

покорной

 

годовой

къ

 

ея

 

ханамъ.

 

По

 

примѣру

 

другихъ,

 

отправился

 

и

 

прибыль

туда

  

и

 

Черниговскій

  

нашъ

  

Князь

  

Михаилъ

   

съ

   

бояриномъ
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своимъ

 

Ѳедоромъ,

 

но;

 

чтобъ

 

увидѣть

 

лице

 

Хана,

 

долженть

 

былъ

напередъ

 

прожги-

 

съ

 

спутникомъ

 

между

 

двухъ

 

какихъ-то

 

;

 

ог-

ней,

 

священныхъ

 

для

 

нехристей.

 

Чтоже

 

такъ

 

и

 

прошли

 

-меж-

ду

 

ними

 

благовѣрные

 

Князь

 

и

 

бояринъ?

 

Нѣтъ.

 

Не

 

смотря

 

ни

накакія

 

обѣщанія

 

и

 

ни

 

на

 

какія

 

угрозы,

 

они

 

остались

 

тверды

въ

 

своей

 

вѣрѣ

 

и

 

согласились

 

лучше

 

умереть,

 

чѣмъ

 

быть

 

оку-

ренными

 

богомерскимъ

 

смрадомъ

 

языческихъ

 

огней,

 

и

 

были

убиты,

 

'за

 

что

 

и

 

причтены

 

къ

 

лику

 

св.

 

мучениковъ

 

съ

 

праз-

днованіемъ

 

памяти

 

ихъ

 

20-го

 

сентября.

 

Вотъ

 

какъ

 

поступили

истинно

 

благовѣрные

 

и

 

православные

 

наши

 

предки!

 

Вотъ

 

бы

кому

 

вы

 

должны

 

были

 

подражать

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

ко-

гда

 

бы

 

угрожала

 

вамъ

 

опасность

 

лишиться;

 

не

 

только

 

скота,

но

 

и

 

всего

 

имущества

 

своего

 

и

 

самой

 

жизни!

 

А

 

вы

 

оказа-

лись

 

подражателями

 

кому?...

 

страшно

 

вымолвить —нёхристямъ!

И

 

что

 

васъ

 

такъ

 

крѣпко

 

держйтъ

 

въ

 

этомъ

 

суевѣрномъ

обычаѣ

 

вытирать

 

огонь

 

и

 

проводить

 

чрезъ

 

него

 

скотъ.

 

Вы

 

го-

ворите,

 

что

 

вытертый

 

огонь

 

новый

 

огонь,

 

его

 

earns

 

Богз

 

даль.

Но

 

очевидное

 

дѣл ;,

 

что

 

его

 

вамъ

 

не

 

Богъ

 

далъ,

 

а

 

вы

 

сами,

или

 

дерево

 

при

 

усильномъ

 

съ

 

вашей

 

стороны

 

треніи.

 

Это

всегда

 

очень

 

просто

 

сдѣлать. — Трите

 

вы

 

извѣстнымъ

 

обра-

зомъ

 

дерево

 

о

 

дерево,

 

и

 

оно

 

сначала

 

нагрѣется,

 

а

 

по

 

томъ

и

 

воспламенится.

 

Трите

 

желѣзо

 

о

 

желѣзо,

 

и

 

оно

 

еще

 

ско-

рѣе

 

накалится.

 

Примѣровъ

 

на

 

это

 

предъ

 

вашими

 

глазами

 

мно-

гое

 

множество,

 

и

 

я

 

почитаю

 

излишнимъ

 

приводить

 

ихъ.

 

Но-

вый

 

огонь!...

 

Да

 

что

 

онъ

 

зачудесный,

 

цѣлительный

 

огонь?

Что

 

онъ,— сильнѣе

 

что

 

ли

 

стараго

 

жжетъ,

 

сильнѣе

 

грѣетъ,

сильнѣе

 

свѣтитъ,

 

лучше

 

очищаетъ?. .

 

Кажется,

 

огонь

 

все

 

огонь,

назови

 

его

 

старымъ,

 

назови

 

новымъ;

 

добудь

 

его

 

чрезъ

 

зажи-

гательную

 

спичку

 

чрезъ

 

зажигательное

 

стекло,

 

чрезъ

 

огниво,

или

 

просто

 

вздуй

 

изъ

 

угля?

 

Или

 

самое

 

окуриванье

 

мужжа-

веломъ

 

имѣетъ

 

цѣлебную

 

силу

 

для

 

скота?

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

что

 

за

 

нужда

 

добывать

 

огонь

 

для

 

того

 

столь

 

неудобнымъ

 

спо-

собомъ

 

и

 

съ

 

такими

 

обрядами?

Но

 

пусть

 

такъ.

 

Была

 

ли

 

хоть

 

польза-то

 

скотинѣ

 

отъ

 

ва-

шего

 

вытиранья

 

огня.

 

Вѣдь

 

ни

 

какой?

 

Вотъ

 

ужъ

 

больше

 

не-
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дѣли

 

прошло;

 

какъ

 

вы

 

вытирали

 

огонь,

 

а

 

падежъ

 

скота, -ви-

дите

 

сами,

 

не

 

только

 

не

 

прекращается,

 

но

 

еще

 

усиливается.

И

 

сколько

 

ни

 

вытирайте

 

огонь,

 

падежъ

 

не

 

прекратится

 

Щтъ

того,

 

потому

 

что

 

между

 

падежемъ

 

скота

 

и

 

вытираньемъ

 

огня

нѣтъ

 

ничего

 

общаго.

 

А

 

святой

 

чаев!

 

говорите

 

вы...

 

Что

 

же

вы

 

видѣли

 

и

 

видите,

 

что

 

принесъ

 

вамъ

 

добраго

 

этотъ

 

вашъ

святой

 

часъ,

 

-видите,

 

что

 

отъ

 

скотины

 

зараженной,

 

отъ

 

нет

осторожнаго

 

обращенія

 

съ

 

нею

 

ужъ

 

и

 

люди

 

начинаютъ

 

за-

ражаться.

 

Хорошъ

 

святой

 

часъ.

 

Ояшдай

 

его

 

и

 

полагайся

 

на

всякую

 

случайность!...

                                                           

'

«Въ

 

чемъ

 

же,

 

скажете

 

вы,

 

искать

 

намъ

 

спасенья

 

отъ

 

бѣ-

дьі?

 

Вѣдь

 

уяіъ

 

если

 

Богъ

 

наслалъ

 

падежъ

 

скота,

 

такъ

 

ника-

кія

 

средства

 

не

 

помогутъ,

 

никакой

 

лекарь

 

неотлечитъ.—Надо

покаряться

 

Богу».

 

Это

 

правда,— покаряться

 

Богу

 

надо.

 

Ноне-

благоразумно

 

же

 

самимъ

 

напрашиваться

 

на

 

бѣду,

 

самимъ

 

идти

и

 

вести

 

свою

 

скотину

 

на

 

явную

 

смерть.

 

А

 

вы

 

это

 

и

 

дѣлаете,

зарывая

 

павшую

 

скотину

 

очень

 

мелко

 

на

 

дворахъ

 

своихъ

 

.

 

и

неотдѣляя

 

здоровой

 

отъ

 

зараженной.

 

Вѣдь

 

на

 

что

 

нибудь

 

да

далъ

 

намъ

 

Господь

 

Богъ

 

разумъ

 

и

 

чувство

 

самосохраненія.

-

 

Онъ

 

Самъ

 

сказалъ

 

во

 

Св

 

Евангеліи

 

будьте

 

„мудры,

 

как?

змія,

 

и

 

цѣли,

 

какд

 

голуби.

 

(Мѳ.

 

10—16).

 

Да

 

и

 

сами

 

вы

 

го-

ворите,

 

что

 

береяіенаго

 

и

 

Богъ

 

береяіетъ.

 

Зараза

 

потому

 

на-

зывается

 

заразой,

 

что

 

к

 

очень

 

прилипчива

 

потому

 

надобно
всячески

 

беречься,

 

чтобы

 

незаразиться.

-Поэтому

 

пользуйтесь

 

безъ

 

всякаго

 

иредубѣя?денія,

 

съ

 

пол-

ною

 

готовностіго

 

и

 

вовсей

 

точности

 

тѣми

 

наставленіями

 

и

средствами,

 

какія

 

объявлены

 

вамъ

 

заботливымъ

 

начальствомъ.

Да

 

пользуясь

 

ими,

 

непренебрегайте

 

существеннымъ7то

 

сред-

-ствомъ,

 

средствомъ

 

вѣры

 

своей

 

православной:

 

^усердной

 

въ

церкви

 

и

 

дома

 

молитвой

 

Богу,

 

владѣющему

 

яшвотомъ

 

и

 

смер-

тью.

 

Онъ

 

Самъ

 

сказалъ

 

призови

 

Мя

 

в$

 

день

 

скорби

 

твоея,

и

 

изму

 

тя

 

и

 

прославцши

 

Мя

 

(Пс.

 

49 — 15).

 

Съ

 

молитвой

Богу

 

соедините

 

самоисправленіе,-— постъ,

 

—постъ

 

нетолько

 

те-

лесный,

 

но

 

и

 

духовный

 

т.

 

е,

 

воздержаніе

 

отъ

 

худыхъ.

 

привы-

чекъ

 

своихъ:

 

отъ

 

этаго

 

пьянства

 

по

 

базарнымъ

 

и

 

послѣ— баг



—

 

732

 

—

зарнымъ

 

днямъ,

 

отъ

 

неправды

 

въ

 

торговлѣ

 

и

 

во

 

всемъ,

 

отъ

влоиріобрѣтенія

 

и

 

ото

 

всего,

 

что

 

за

 

собой

 

знаете

 

худаго.

 

По-

стясь

 

и

 

молясь

 

такимъ

 

образомъ,

 

обратитесь

 

къ

 

дѣламъ

 

ми-

лосердія

 

и

 

благотворительности,

 

напримѣръ,

 

общими

 

силами

помогайте

 

тѣмъ

 

несчастнымъ

 

которые

 

уже

 

лишились

 

своего

скота

 

и

 

неимѣютъ

 

на

 

чемъ

 

исправить

 

предстоящія

 

полевыя

работы,

 

или

 

положите

 

что

 

либо

 

сдѣлать

 

для

 

Церкви

 

Божіей,

которая,

 

какъ

 

видите,

 

нуждается

 

въ

 

неотложной

 

окраске

 

кры-

ши

 

и

 

въ

 

возобновлепіи

 

отпавшей

 

снаружи

 

штукатурки.

 

А

 

за

всѣмъ

 

тѣмъ

 

предайтесь

 

въ

 

волю

 

Боягію,

 

и

 

если

 

Господь

 

Богъ

непредотвратитъ

 

бѣды,

 

то

 

самую

 

бѣду

 

обратить

 

вамъ

 

во

 

бла-

го

 

духовное,

 

во

 

спасеніе

 

душъ

 

вашихъ,

 

научивъ

 

васъ

 

сми-

ренно.

 

Аминь».
ПИСЬМО

  

ВЪ

  

РЕДАКЦІЮ.

Выше

 

приведенное

 

поученіе

 

прислано

 

въ

 

Редакцію

 

при

 

слѣ-

дующемъ

 

письмѣ:

 

«Давно

 

желая

 

видѣть

 

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣ-

дожостяхъ

 

органъ

 

нуждъ

 

и

 

учительской

 

деятельности

 

преи-

мущественно

 

сельскаго

 

духовенства,

 

составляющаго

 

большин-

ство

 

гіёредъ

 

городскимъ,

 

я

 

рѣшился

 

представить

 

въ

 

редакпію
для

 

напечатанія

 

одно

 

йзъ

 

своихъ

 

поученій,

 

претендующее

 

на

популярность,

 

какъ

 

относительно

 

выбора

 

и

 

постановки

 

пред-

мета,

 

такъ

 

и

 

изложенія

 

его.

 

Поученіе

 

мое,

 

хотя

 

и

 

небогато

'мыслями

 

и

 

отзывается

 

Складомъ

 

рѣчи,

 

чуть

 

не

 

вульгарнымъ;

но

 

десятилѣтній

 

опытъ

 

моего

 

посильнаго

 

проповѣдничества

 

въ

средѣ

 

нростаго

 

народа

 

достаточно

 

убѣдилъ

 

меня

 

избегать

 

се-

мйнарскихъ

 

цйркумстанцій,

 

пріемовъ

 

и

 

оборотовъ

 

рѣчи

 

и

предпочитать

 

богатству

 

мыслей,

 

особливо

 

догматическихъ,

Самое

 

удобопонятное

 

и

 

простое

 

излояіеніе

 

не

 

многаго.

 

Про-

поведуя

 

въ

 

такомъ

 

тонѣ,

 

я

 

всегда

 

болѣе

 

вліялъ

 

на

 

большин-

ство

 

своихъ

 

до

 

невѣроятности

 

простыхъ

 

и

 

темныхъ

 

слушате-

лей.

 

Поэтому

 

я

 

крайне

 

яіелалъ

 

бы

 

иапечатаніемъ

 

своего

 

по-

ученьица

 

пробудить

 

спящую

 

деятельность

 

моихъ

 

собратій

 

сель

 

-

скихъ

 

!проповеднйковъ

 

и

 

привлечь

 

ее

 

къ

 

вашему

 

изданію,

 

ко-

торое,

 

уверенъ,

 

ничего

 

нёпотеряло

 

бы

 

отъ

 

того,

 

но,

 

еще

 

выи-

грало

  

бы,

   

если

   

бы,

   

какъ

  

Мояшо

   

почаще,

   

помещались

  

въ
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немъ

 

простыя

 

поученія

 

сельскихъ

 

пастырей.

 

Ведь

 

пробель

въ

 

нашей

 

духовн.

 

литературе, —пробелъ

 

чисто

 

популяр-

наго

 

прповедничества,

 

что

 

ни

 

говорите,

 

ощутителенъ

 

для

 

насъ

до

 

боли.

 

Мы

 

ведь

 

опытно

 

научились

 

отличать

 

более

 

или

 

ме-

нее

 

действительную

 

популярность

 

отъ

 

поддельной,

 

которую

порабы

 

ужъ

 

сбить

 

съ

 

позиціи.

 

(*)

 

И

 

такъ

 

пусть

 

непосетуетъ

 

ре-

дакція

 

на

 

эти

 

не

 

многія

 

слова,

 

сказанныя

 

отъ

 

сердца

 

и

 

отъ

лица,

 

смею

 

выразить,

 

всего

 

покрайней

 

мере

 

нашего

 

Ветлуж-

скаго

 

духовенства

 

»

Свящ.

 

е.

 

БОГОРОДСКІЙ.

—

 

Редакція

 

епарх.

 

ведомостей

 

считаетъ

 

своимъ

 

дол-

гомъ

 

благодарить

 

о.

 

Ѳедора

 

за

 

присланное

 

поученіе

 

и

за

 

советъ

 

помещать

 

"въ

 

ея

 

изданіи,

 

сколь

 

возможно

 

поча-

ще,

 

образцы

 

простонародной

 

проповеди,

 

чтобы

 

темъ

 

воспол-

нить

 

замеченный

 

авторомъ

 

письма

 

пробелъ

 

какъ

 

въ

 

нашемъ

изданіи,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

литературе.

 

Впро-

чемъ

 

Редакція

 

и

 

сама

 

всегда

 

была

 

той

 

мысли,

 

что

 

необхо-

димо

 

помещать

 

въ

 

епарх.

 

ведомостяхъ

 

опыты

 

популярныхъ

поученій,

 

и

 

крайне

 

сожалела,

 

что

 

такихъ

 

опытовъ

 

очень

 

ма-

ло

 

присылалось

 

въ

 

нее

 

для

 

печати.

 

Если

 

же

 

и

 

были

 

присы-

лаемы

 

ігЗвкоторыя

 

(очень

 

немногія)

 

поученія,

 

по

 

выраженію

 

о.

Ѳедора,

 

претендующія

 

на

 

популярность,

 

то

 

они

 

небыли

 

печа-

туемы

 

потому,

 

что

 

на

 

самомъ

 

деле

 

совсемъ

 

небыли

 

популяр-

ными,

 

ни

 

по

 

предмету,

 

ни

 

по

 

изложенію,

 

ни

 

по

 

вырая;енію

ихъ,

 

и

 

вообще

 

не

 

представляли

 

большаго

 

интереса

 

ни

 

въ

 

ка-

комъ

 

отношеніи.

 

Редакція

 

ліелала

 

бы

 

получать

 

такія

 

поученія,

которыя

 

бы

 

вполне

 

были

 

понятны

 

для

 

простолюдина;

 

чтобы,

т.

 

е.,

 

оне

 

выражены

 

были

 

языкомъ

 

самымъ

 

яснымъ

 

и

 

про-

стынь,

 

темъ

 

языкомъ,

 

который

 

есть

 

въ

 

пословицахъ

 

и

 

были-

нахъ

 

народныхъ

 

и

 

которымъ

 

говорить

 

самъ

 

народъ,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

лишъ

 

словъ

 

и

 

оборотовъ

 

речи,

 

отзывающихся

грубостію

 

и

 

противоречащихъ

 

правильному

 

вкусу,

 

ясности

 

и

чистоте

 

речи,

 

въ

 

роде

 

словъ:

 

баять,

 

бахвалиться

 

и

 

т.

 

подоб-
ныхъ,

 

о

 

которыхъ,

 

бёзъ

 

сомненія

 

знаютъ

 

сельскіе

  

проповед-

(*•)

 

Какую

 

разумѣетъ

 

здѣсь

 

авторъ

 

поддѣдыіую

 

популярность?

   

Год.
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ники.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

Редакція

 

яіелаетъ,

 

чтобы

 

и

 

по

 

пред-

мету

 

своему

 

присылаемыя

 

поученія

 

были,

 

сколь

 

возможно

 

бо-

лее

 

приспособлены

 

къ

 

степени

 

пониманія

 

и

 

нравственнаго

развитія

 

простаго

 

народа,

 

и

 

сколь

 

возмояшо

 

ближе

 

касались

разныхъ

 

сторонъ

 

и

 

проявленій

 

приходско — сельской

 

жизни,

особенно — техъ

 

резкихъ

 

недостатковъ,

 

которые

 

заметны

 

у

простолюдиновъ

 

относительно

 

веры

 

и

 

нравственности

 

христі-

анской.

 

Такъ

 

полезно

 

и

 

даже

 

существенно

 

необходимо

 

гово-

рить

 

о

 

вере,

 

раскрывая

 

ясно

 

и

 

точно

 

ея

 

догматы,

 

и

 

въ

 

то-

же

 

время,

 

подобно

 

о.

 

Ѳедору,

 

вооружаясь

 

противъ

 

различныхъ

предразсудковъ,

 

суеверій,

 

приметь,

 

заговоровъ

 

и

 

т.

 

под.

 

жад-

кихъ

 

илояіныхъ

 

понятій,

 

воззрБній

 

и

 

толкованій

 

народа.

 

От-

носительно

 

нравственной

 

яшзни

 

сельскому

 

проповеднику

 

все-

го

 

полезнее

 

говорить

 

о

 

добродвтеляхъ

 

не

 

слишкомъ

 

высокихъ

и

 

трудныхъ

 

для

 

малоразвитаго

 

и

 

темнаго

 

слушателя,

 

обращая

по

 

преимуществу

 

вниманіе

 

на

 

обличеніе

 

и

 

искорененіе

 

са-

мыхъ

 

резкихъ

 

и

 

чаще

 

встречающихся

 

меяіду

 

прихожанами

пороковъ,

 

каковы:

 

пьянство,

 

телесные

 

побои,

 

дурное

 

обраще-

ніе

 

съ

 

детьми,

 

сквернословіе,

 

воровство

 

и

 

т.

 

подобные

 

поро-

ки,

 

которыми

 

отличается

 

известная

 

местность.

 

Необходимо

 

так-

же

 

говорить

 

въ

 

поученіяхъ

 

о

 

пользе

 

обученія

 

детей

 

въ

 

шко-

лахъ,

 

о

 

чемъ

 

даже

 

есть

 

нарочное

 

предписаніе

 

св.

 

Стнода

 

(см.

офф.

 

ч.

 

Щ

 

17,

 

Е.

 

В.),— о

 

заботливости

 

относительно

 

здоровья,

всячески

 

преследуя

 

обычай

 

обращаться

 

въ

 

болезняхъ

 

къ

 

нера-

"зумнымъ

 

знахарямъ

 

и

 

знахаркамъ,— о

 

трудолюбіи,

 

о

 

правдѣ

и

 

милости

 

въ

 

сельскихъ

 

судахъ

 

и

 

общественныхъ

 

пригово-

рахъ

 

и

 

раскладкахъ, — объ

 

оказываиіи

 

мірской

 

помощи

 

пого-

ревшимъ

 

или

 

разорившимся

 

по

 

какому

 

либо

 

несчастному

случаю, — о

 

призреніи

 

сиротъ,

 

больныхъ

 

и

 

безпомощныхъ

 

ста-

риковъ,— объ

 

осторожности

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

огнемъ,

 

о

 

чемъ

такяіе

 

есть

 

нарочное

 

нредписаніе

 

начальства

 

(см.

 

офф.

 

Ч.

 

ва-

стоящаго|Л'»

 

Е.

 

В.),— о

 

необходимости

 

возможнаго

 

для

 

рабо-
чаго

 

человека

 

соблюденія

 

чистоты

 

въ

 

одеяле

 

и

 

яшлпщахъ,

 

Q

Не

 

ліестокомъ

 

обращеніи

 

съ

 

рабочимъ

 

скотомъ

 

и

 

т.

 

далѣе.

Вообще

 

ноученія,

 

назначаемыя

 

для

 

народа,

 

при

 

ясности

 

и

 

про-
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стоте

 

выраженія,

 

должны

 

быть,

 

какъ

 

нельзя

 

более,

 

жизненны

и

 

практичны

 

по

 

содержание.

 

Такого

 

рода

 

поученія

 

всего

 

луч-

ше

 

и

 

удобнее

 

писать

 

селъскимъ

 

священникамъ,

 

у

 

которыхъ

прёдъ

 

глазами

 

широкой

 

рекой

 

течетъ

 

народная

 

жизнь

 

съ

 

раз-

ными,

 

добрыми

 

и

 

темными

 

ея

 

явленіями,

 

и

 

такихъ-то

 

поученій

Редакція

 

ждала

 

и

   

ждетъ

 

съ

 

нетерпеніемъ.

ИНСТРУКЦІЙ

 

СОБЙРАНІЯ

 

ПРЕДШОВЪ

 

ДЛЯ

 

РУССКОЙ

 

ЭТНОГРАФИ-
ЧЕСКОЙ

 

ВЫСТАВКИ

 

И

 

РУССКАГО

 

ШЕЯ

 

ВЪ

 

МОСКВЬ.

Цель

 

устройства

 

Русской

 

Этнографической

 

Выставки,

 

име-

ющей

 

вызвать

 

образованіе

 

постоянннаго

 

музея

 

въ

 

Москве,

посвященнаго

 

всемъ

 

отраслямъ

 

этнографіи

 

и

 

антропологіи,

есть

 

двоякая:

 

во

 

первыхъ,

 

выставка

 

должна

 

служить

 

средствомъ

къ

 

наглядному

 

ознакомленію

 

публики

 

съ

 

обитателями

 

различ-

ныхъ

 

местностей

 

Россіи,

 

съ

 

ихъ

 

бытомъ

 

и

 

внешнею

 

обста-

новкой,

 

и

 

во

 

вторыхъ,

 

она

 

должна

 

представить

 

необходимое

пособіе

 

для

 

изученія

 

антропологіи,

 

насущная

 

потребность

 

въ

которомъ

 

ощущается

 

теперь

 

более

 

чемъ

 

когда-либо.

 

Поэтому

задавъ

 

себе

 

такія

 

цели,

 

Комитетъ

 

долженъ

 

быль

 

обратить

вниманіе;

 

во

 

1)

 

на

 

то,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

особенно

 

полезно

 

для

заинтересованія

 

не

 

только

 

людей

 

незанимающихся

 

спеціально

антропологіею,

 

но

 

даяіе

 

и

 

совершенно

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нау-

кою,

 

и

 

во

 

2)

 

на

 

то,

 

чтобъ

 

эти

 

коллекціи

 

не

 

теряли

 

строго

научнаго

 

значенія,

 

служили

 

бы

 

пособіемъ

 

къ

 

дальнейшему

развитію

 

науки.

 

Къ

 

счастію,

 

обе

 

эти

 

цели

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

раз-

личны

 

одна

 

отъ

 

другой,

 

какъ

 

это

 

можетъ

 

показаться

 

съ

 

пер-

ваго

 

взгляда,

 

и

 

даже

 

слуя;атъ

 

пополненіемъ

 

одна

 

другой.

 

При

осуществленіи

 

обеихъ

 

этихъ

 

целей

 

можетъ

 

встретиться

 

разве

то,

 

чго

 

спеціалистъ

 

нашелъ

 

бы

 

некоторые

 

предметы

 

излиш-

ними

 

по

 

своему

 

малому

 

значенію

 

для

 

чистой

 

науки,

 

напримеръ

кости

 

и

 

полуразрушенные

 

черепа

 

изъ

 

кургановь.

 

Но

 

далее

этого

 

не

 

восходить

 

разница

 

меяіду

 

требованіями

 

массы

 

и

 

спе-

ціалистовъ,

 

и

 

потому

 

Комитетъ

 

безъ

 

особенной

 

робости

 

беретъ

 

"■

на

 

себя

 

задачу ^

 

по

 

возможности

 

удовлетворить

 

и

 

техъ

 

и

  

дру-
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гихъ.

 

Эта

 

двоякая

 

цель

 

доляша

 

была

 

придать

 

плану

 

музея

 

и

выставки

 

несколько

 

иной

 

характеръ,

 

чемъ

 

тотъ,

 

который

 

но-

сятъ

 

на

 

себе

 

существующіе

 

этнограФическіе

 

музеи,

 

хотя

 

и

 

въ

нихъ

 

замечается

 

въ

 

частностяхъ

 

стремленіе

 

къ

 

осуществленію

того,

 

что

 

Комитетомъ

 

принято

 

себе

 

за

 

общую

 

норму,

 

за

 

об-

щій

 

планъ.

Когда

 

неспеціалистъ

 

обозреваетъ

 

какой-нибудь

 

этнограФи-

ческій

 

музей,

 

въ

 

которомъ

 

собрана

 

громадная

 

масса

 

одеждъ,

орудий

 

и

 

предметовъ

 

домашняго

 

быта^

 

то

 

самое

 

разнообразіе

 

и

богатство

 

этихъ

 

предметовъ

 

подавляетъ

 

его

 

и

 

сравнительно

 

мало

обогащаетъ

 

сведениями,

 

потому

 

что

 

онъ

 

не

 

имеетъ

 

возможности

связать

 

въ

 

одно

 

целое

 

разрозненныхъ,

 

предметовъ,

 

не

 

можетъ

составить

 

себе

 

по

 

нимъ

 

какое-нибудь

 

цельное

 

понятіе.

 

У

 

не-

го

 

остается

 

только

 

въ

 

памяти,

 

что

 

у

 

такихъ-то

 

дикарей

 

одеж-

да

 

украшена

 

такъ-то,

 

а

 

у

 

другихъ

 

иначе,

 

что

 

у

 

однихъ

 

оружіе

такое-то,

 

а

 

у

 

другихъ

 

другое.

Всякій,

 

кто

 

следилъ

 

за

 

результатомъ

 

осмотра

 

разнообразною

публикою

 

музеевъ,

 

тотъ

 

вероятно

 

согласится

 

съ

 

темъ,

 

что

 

это

осматриваніе

 

далеко

 

не

 

приносить

 

той

 

пользы,

 

какую

 

бы

 

мож-

но

 

было

 

ояшдать,

 

судя

 

по

 

богатству

 

собраннаго

 

матеріала,

по

 

интересу

 

и

 

значенію

 

предметовъ.

 

Причина

 

этого

 

конечно

лежитъ

 

въ

 

недостаточности

 

сведеній

 

осматривающихъ,

 

но

 

так-

же,

 

если

 

не

 

больше,

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

при

 

постановке

 

предме-

товъ

 

въ

 

музеяхъ

 

обращалось

 

слишкомъ

 

мало

 

вниманія

 

на

 

то,

чтобы

 

самое

 

размещеніе

 

и

 

обстановка

 

давали

 

всякому

 

жела-

ющему

 

возможность

 

составить

 

цельное

 

понятіе

 

о

 

раз-

личныхъ

 

группахъ

 

предметовъ.

 

Желаніе

 

пополнить

 

этотъ

 

не-

достатокъ

 

и

 

заставило

 

Комитетъ

 

принять

 

несколько

 

отличный
отъ

 

обыкновеннаго

 

порядокъ

 

размещенія

 

коллекцій

 

и

 

устрой-

ства

 

ихъ.

Во

 

первыхъ

   

предполагается

  

каядое

 

племя

  

представить

 

съ

помощію

 

манекеновъ

 

въ

 

виде

 

особой

 

группы,

 

которая

 

по

 

воз

можности

 

должна

 

выраяіать

 

какую-нибудь

 

характеристическую

сцену

 

изъ

 

жизни

 

этого

 

племени.

 

Манекены,

 

по

 

предположению

Комитета,

 

не

 

должны

 

быть

 

простыми

 

вешалками

 

для

 

костюмовъ,
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но

 

должны

 

представлять

 

портреты,

 

копіи

 

съ

 

людей

 

известнаго

племени.

 

Это

 

последнее

 

условіе

 

чрезвычайно

 

трудно

 

выпол-

нить

 

и

 

Комитетъ

 

вполне

 

сознаетъ

 

всю

 

трудность

 

задачи.

 

Если

эта

 

задача

 

и

 

трудна,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случае

 

она

 

и

 

не

 

невоз-

можна:

 

важность

 

предмета

 

заставляетъ

 

решиться

 

по

 

крайней

мЬре

 

сдвлать

 

попытку.

 

Можетъ

 

быть,

 

первые

 

опыты

 

и

 

будутъ

представлять

 

многіе

 

недостатки,

 

но

 

самое

 

сознаніе

 

ихъ

 

сдѣ-

ластъ

 

возможнымъ

 

скорое

 

появленіе

 

чего-нибудь

 

лучшаго.

И

 

такъ,

 

Комитетъ

 

предполагаетъ,

 

какъ

 

на

 

выставке,

 

такъ

и

 

въ

 

музее,

 

каждое

 

племя

 

представить

 

въ

 

виде

 

характери-

стической

 

группы,

 

окруженной

 

но

 

возможности

 

всеми

 

особен-

ностями

 

своего

 

быта.

 

Получивъ

 

изъ

 

обозренія

 

группы

 

общее

ионятіе

 

о

 

племени,

 

о

 

его

 

чертахъ

 

лица,

 

одеяіде,

 

обстановке,

 

вся-

кій

 

безъ

 

сомненія

 

уяіе

 

съ

 

интересомъ

 

и

 

сознательно

 

остановится

на

 

тѣхъ

 

деталяхъ,

 

на

 

техъ

 

частныхъ

 

предметахъ

 

быта,

 

которые

не

 

могли

 

войдти

 

въ

 

составь

 

группы,

 

но

 

составляюсь

 

необходимое

дополненіе

 

къ

 

ней.

 

Результатомъ

 

такой

 

установки

 

группъ

 

бу-

детъ

 

уже

 

въ

 

массе

 

публики

 

не

 

отрывочныя

 

понятія

 

оразлич-

ныхъ

 

костюмахъ

 

и

 

предметахъ,

 

а

 

более

 

или

 

менее

 

цельное

представленіе

 

о

 

племени

 

или

 

о

 

жителяхъ

 

известной

 

ме-

стности.

Чтобы

 

самый

 

осмотръ

 

отдельныхъ

 

группъ

 

приводилъ

 

къ

цельному

 

результату,

 

и

 

группы

 

племенъ

 

предполагается

 

разме-

стить

 

сообразно

 

ихъ

 

географическому

 

размещенію

 

на

 

земномъ

шаре,

 

начиная

 

съ

 

отдаленнаго

 

севера

 

и

 

кончая

 

тропиками.

Переходя

 

постепенно

 

отъ

 

обитателей

 

севера

 

къ

 

южнымъ,

 

вся-

кій

 

осматривающей

 

получить

 

много

 

общихъ

 

сведеній

 

о

 

гео-

граФическомъ

 

размещеніи

 

племенъ,

 

о

 

характеристическихъ

особенностяхъ

 

различныхъ

 

местностей

 

относительно

 

ихъ

 

оби-

тателей;

 

у

 

него

 

явится

 

много

 

новыхъ

 

вопросовъ,

 

разрешить

которые

 

вполне

 

моя;етъ

 

только

 

самостоятельное

 

изученіе,

 

об-

легчить

 

которое

 

должны

 

уже

 

те

 

лекціи,

 

которыя

 

предполага-

ются

 

какъ

 

необходимое

 

доПолненіе

 

къ

 

устройству

 

музея,

 

а

также

 

те

 

этнограФическіе

 

карты,

 

которыя

 

будутъ

 

служить

  

на
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выставке

 

и

 

въ

 

музее

 

объясненіемь

 

геограФическаго

 

размеще-

нія

 

различныхъ

 

племенъ.

Такимъ

 

путемъ

 

Комитетъ

 

надеется

 

достигнуть

 

своей

 

пер-

вой

 

цели,

 

т.

 

е.

 

возбужденія

 

интереса

 

къ

 

науке

 

въ

 

массе

 

пу-

блики

 

и

 

распространенія

 

въ

 

ней

 

общихъ

 

этнограФическихъ

 

и

антропологическихъ

 

сведеній.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

второй

 

це-

ли,

 

т.-е.

 

до

 

того,

 

чтобы

 

музей

 

былъ

 

и

 

необходимымъ

 

науч-

нымъ

 

пособіемъ,

 

то

 

распространяться

 

объ

 

этомъ

 

нетъ

 

надоб-

ности,

 

такъ

 

какъ

 

всякому

 

понятно,

 

что

 

это

 

достигается

 

систе-

матичностію

 

и

 

богатствомъ

 

собраннаго

 

матеріала,

 

соблюдені-
емъ

 

строгихъ

 

требованій

 

науки

 

при

 

выборе

 

предметовъ.

Ознакомивъ

 

съ

 

общимъ

 

планомъ

 

устройства

 

музея

 

и

 

вы-

ставки

 

и

 

съ

 

тою

 

целію,

 

которая

 

положена

 

въ

 

основаніе

 

ихъ,

мы

 

можемъ

 

уже

 

перейдти

 

въ

 

частности

 

къ

 

темъ

 

предметамъ,

которые

 

необходимы

 

для

 

возможности

 

осуществленія

 

этого

плана.

 

Мы

 

можемъ

 

уяіе

 

остановиться

 

теперь

 

на

 

указаніи

 

того,

въ

 

чёмъ

 

желательно

 

Комитету

 

получить'

 

содЬйствіе,

 

и

 

въ

 

ка-

комъ

 

виде

 

это

 

содМствіе

 

будетъ

 

для

 

него

 

особенно

 

дорого.

Такъ

 

какъ

 

выставка

 

и

 

музей

 

будутъ

 

подразделяться

 

на

 

два

-болыпіе

 

отдела — этнограФическій

 

и

 

антропологически,

 

то

 

мы

и

 

разсмотримъ

 

въ

 

частности

 

каждый

 

изъ

 

этихъ

 

отделовъ.

I-

 

отладь

 

ЭТЕОГРАФЕЧЁСНІІ.
1.

 

Костюмы.

 

Собираніе

 

и

 

сохраненіе

 

типическихъ

 

костю-

мовъ

 

различныхъ

 

племенъ

 

и

 

различныхъ

 

местностей

 

крайне

необходимо

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

потому

 

что

 

съ

 

каждымъ

 

го-

домъ

 

все

 

более

 

и

 

более

 

выходятъ

 

изъ

 

употребленія

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

местностяхъ

 

Россіи

 

те

 

костюмы,

 

которые

 

искони

 

со-

ставляли

 

характеристическую

 

особенность

 

ихъ.

 

Пройдетъ

 

де-

эять,

 

пятнадцать

 

лет'ъ,

 

и

 

этнограФъ

 

тщетно

 

будетъ

 

отыскивать

те

 

живописныя

 

одежды,

 

те

 

характеристичекіе

 

головные

 

убо-

ры,

 

которые

 

не

 

давно

 

еще

 

обращали

 

особенное

 

вниманіе

путешественника,

 

изучавшаго

 

Россію

 

и

 

ея

 

народный

 

бытъ.

Мало

 

местностей

 

имело

 

своего

 

Павлова,

 

добросовестнаго

 

тру-

женика

   

науки,

  

посвятившаго

   

неколько

    

лѣтъ

   

жизни

   

на

 

то,
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чтобы

 

въ

 

математически

 

віганыхъ

 

и

 

изящныхъ

 

рисункахъ

возпроизвести

 

костюмы

 

и

 

всю

 

обстановку

 

быта

 

губерній

 

Во-

ронеиіской

 

и

 

Тамбовской.

 

Горожане,

 

по

 

большей

 

части,

 

уже

отказались

 

отъ

 

своихъ

 

особенныхъ

 

костюмовъ:

 

во

 

многихъ

городахъ

 

уже

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

какъ

 

напримеръ

 

въ

 

Кур-

ске,

 

исчезаютъ

 

и

 

поеледіііе

 

следы

 

характеристическаго

 

голов-

наго

 

убора

 

съ

 

смертію

 

техъ

 

немногихъ

 

старухъ,

 

которыя

 

еще

оставались

 

верными

 

своимъ

 

прадедовскимъ

 

обычаямъ.

 

Место

иреяшпхъ

 

живописныхъ

 

и

 

характеристическихъ

 

костюмовъ

занимаюсь

 

пародіи

 

чепцовъ

 

и

 

наибезобразнейшіе

 

кринолины^

и

 

это

 

явлепіе

 

темъ

 

грустнее,

 

что

 

многіе

 

костюмы

 

исчезнуть

безследно,

 

не

 

только

 

не

 

сохранившись

 

въ

 

музеяхъ,

 

но

 

даяіе

и

 

въ

 

рисункахъ.

 

Тщетно

 

будущій

 

этнограФъ

 

будетъ

 

собирать

отрывочные

 

Факты

 

объ

 

исторіи

 

костюма

 

въ

 

Россіи

 

и

 

спра-

ведливо

 

обвинить

 

онъ

 

насъ

 

въ

 

невниманіи

 

къ

 

одному

 

валшому

этнографическому

 

элементу,

 

изученіе

 

котораго

 

моя;етъ

 

повести

ко

 

многимъ

 

любопытнымъ

 

выводамъ.

 

Это

 

обвиненіе

 

будетъ

 

темъ

справедливее,

 

что

 

мы

 

не

 

моліемъ

 

даяіе

 

извиниться

 

незнаніемъ

важности

 

предмета:

 

напротивъ

 

того,

 

мы

 

ясно

 

сознаемъ

 

эту

последнюю

 

и

 

не

 

делаемъ

 

шага

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выполнить

наши

 

обязанности

 

передъ

 

наукой.

Убежденіе

 

въ

 

крайней

 

необходимости

 

безотлагательно

 

при-

ступить

 

къ

 

собиранію

 

местныхъ

 

костюмовъ

 

какъ

 

русскихъ,

такъ

 

и

 

инородческихъ,

 

заставить

 

Комитетъ

 

направить

 

всѣ

свои

 

усилія

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цели:

 

но

 

понятно,

 

что

 

какъ

бы

 

ни

 

было

 

горячо

 

его

 

яіеланіе,

 

какъ

 

бы

 

энергично

 

онъ

 

ни

нриступилъ

 

къ

 

своей

 

цели,

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояніи

 

от-

четливо

 

выполнить

 

свою

 

задачу,

 

если

 

ему

 

не

 

будетъ
оказано

 

содвйствіе

 

местными

 

деятелями

 

науки

 

и

 

всеми,

 

кото-

рымъ

 

близка

 

къ

 

сердцу

 

народная

 

старина,

 

народный

 

бытъ.

 

Въ
различныхъ

 

местностяхъ

 

Россіи

 

можно

 

встретить

 

много

 

лицъ

достаточно

 

просвещенныхъ

 

и

 

достаточно

 

имеющихъ

 

средства,

принять

 

па

 

себя

 

трудъ

 

собиранія

 

костюмовъ

 

своего

 

околодка,

и

 

это

 

темъ

 

возмояшее,

 

|

 

что

 

собираніе

 

ихъ

 

не

 

требуетъ

 

осо-.

бенно

 

значительной

 

затраты.

 

Трудъ

 

больше

 

состоитъ

  

въ

  

вы-
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иеканіи

 

вполнѣ

 

типическаго

 

костюма,

 

чѣмъ

 

въ

 

пріобрѣтеніи

его.

 

Комитета

 

надѣется,

 

что

 

его

 

слова

 

найдутъ

 

сочувствіе

 

въ

жителяхъ

 

различныхъ

 

мѣстностей

 

Россіи

 

и

 

что

 

они

 

не

 

отка-

жутся

 

обогатить

 

русскій

 

этнограФическій

 

музей

 

мѣстными

 

ко-

стюмами.

 

Всякому

 

понятно,

 

что

 

какъ

 

ни

 

малоцѣненъ,

 

говоря

вообще

 

и

 

сравнительно,

 

каждый

 

костюмъ

 

въ

 

частности,

 

но

 

прі-

обрѣтеніе

 

всѣхъ

 

ихъ

 

на

 

матеріяльныя

 

средства

 

Комитета

 

да-

леко

 

превзойдетъ

 

его

 

средства

 

вслѣдствіе

 

многочисленности

отдѣльныхъ

 

костюмовъ;

 

поэтому

 

крайне

 

желательно,

 

чтобы

Комитету

 

оказана

 

была

 

и

 

матеріяльная

 

поддержка

 

доставкою

полныхъ

 

мѣстныхъ

 

костюмовъ.

 

Но

 

онъ

 

приметъ

 

съ

 

не

 

меньшею

благодарностію

 

и

 

каждое

 

полезное

 

указаніе

 

относительно

 

мѣ-

стныхъ

 

характеристичныхъ

 

костюмовъ,

 

подробное

 

описаніе

ихъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

рисунки

 

ихъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

мѣст-

ныхъ

 

названій

  

той

 

или

 

другой

 

части

 

костюма.

Для

 

лицъ,

 

желающихъ

 

помочь

 

Комитету

 

въ

 

осуществлены

полнаго

 

собранія

 

костюмовъ,

 

Комитетъ

 

сообщаетъ

 

слѣдущія

свои

 

желанія:

1.

 

Костюмъ

 

долженъ

 

быть

 

мѣстный

 

типичесхщ

 

а

 

не

 

измѣ-

ненный

 

нововведеніями

 

и

 

украшеніями,

 

невогаедшими

 

въ

 

общее

народное

 

употребленіе.

 

Во

 

многихъ

 

мѣстностяхъ

 

въ

 

послѣднее

время

 

произошли

 

такія

 

измѣненія

 

въ

 

костюмѣ,

 

что,

 

напри-

мѣръ,

 

головной

 

уборъ

 

остался

 

еще

 

почти

 

прежнимъ,

 

а

 

платье

стало

 

принимать

 

тотъ

 

покрой

 

и

 

ту

 

Форму,

 

которые

 

можно

 

наз-

вать

 

общегородскими.

 

Случается

 

и

 

наоборотъ,

 

что

 

покрой

платья

 

сохранился,

 

но

 

головные

 

уборы

 

замѣнились

 

болѣе

 

про-

стою

 

повязкой.

 

Безспорно,

 

это

 

уже

 

шагъ

 

къ

 

совершенному

уничтожению

 

извѣстнаго

 

костюма

 

и

 

онъ

 

означаетъ,

 

что

 

ко-

стюмъ

 

понемногу

 

выходитъ

 

изъ

 

употребленія

 

въ

 

данной

 

мѣ-

стиости.

 

Сообщеніе

 

свѣдѣній

 

объ

 

этихъ,

 

такъ-сказать,

 

болѣз-

ненныхъ

 

измѣненіяхъ

 

костюма,

 

предвѣщающихъ

 

скорое

 

его

уничтоженіе

 

и

 

замѣну

 

общегородскимъ,

 

чрезвычайно

 

желатель-

но;

 

но

 

желательно

 

также

 

и

 

то,

 

чтобы

 

костюмы

 

доставлялись

безъ

 

такой

 

позднѣйшей

 

порчи

 

и

 

изъ

 

періода

 

ихъ

 

наиболь-

шая

 

распространена

 

и

 

однообразія

 

въ

 

народѣ.

 

Опытъ

 

пока-
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залъ,

 

что

 

во

 

многихъ

 

деревняхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

теперь

 

вовсе

не

 

существуетъ

 

типическаго

 

костюма,

 

такъ

 

что

 

молодежь

 

и

не

 

знаетъ

 

его,

 

еще

 

недавно,

 

за

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

лѣтъ,

былъ

 

въ

 

употребленіи

 

очень

 

характеристически

 

костюмъ,

 

со-

хранявшійся

 

тщательно

 

старухами,

 

въ

 

видѣ

 

воспоминанія

 

о

своей

 

молодости,

 

въ

 

числѣ

 

своего

 

богатства.

 

Такъ

 

этногра-

Фамъ

 

извѣстно,

 

что

 

часто

 

чрезвычайно

 

характеристическіе

 

и

вполнѣ

 

вѣрные

 

костюмы

 

сохраняются

 

въ

 

богатыхъ

 

старин-

ныхъ

 

купеческихъ

 

семействахъ,

 

какъ

 

родовая

 

драгоцѣнность,

передаваемая

 

по

 

наслѣдству.

 

Такіе

 

костюмы

 

особенно

 

ліела-

тельно

 

имѣть,

 

конечно

 

безъ

 

цѣнныхъ

 

вещей,

 

принадлежащихъ

къ

 

нимъ,

 

какъ-то:

 

жемчуга

 

и

 

проч.

 

Украшенія

 

эти

 

можно

 

за-

мѣнить

 

совершенно

 

такими

 

же,

 

но

 

малопѣнными,

 

напр.

 

бусами.

2.

 

Костюмъ

 

долліенъ

 

быть

 

полный,

 

начиная

 

съ

 

головной

повязки

 

и

 

до

 

башмаковъ,

 

и

 

притомъ

 

со

 

всѣми

 

украшеніями

идущими

 

къ

 

нему,

 

какъ-то:

 

серьгами

 

подвѣсками,

 

ожерельями

и

 

проч.

 

Это

 

необходимо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

сдѣлать

для

 

костюма

 

манекенъ

 

и

 

поставить

 

въ

 

видѣ

 

модели

 

извѣст-

ной

 

мѣстности.

 

До

 

настоящаго

 

времени

 

обыкновенно

 

огра-

ничивались

 

только

 

присылкою

 

въ

 

музей

 

наиболѣе

 

характери-

стичныхъ

 

частей

 

одея?ды,

 

оставляя

 

многія

 

части

 

ея

 

какъ

 

кажу-

щіяся

 

неимѣющими

 

особеннаго

 

интереса.

 

Такія

 

отдѣльныя

 

ча-

сти

 

костюма,

 

конечно,

 

лучше,

 

чѣмъ

 

ничего,

 

но

 

ихъ

 

можно

сохранять

 

только

 

въ

 

витринахъ,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

недостаточно

для

 

того,

 

чтобъ

 

одѣть

 

манекенъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

необходимо

 

для

устройства

 

манекена,

 

чтобы

 

всѣ

 

части

 

одежды

 

были

 

взяты

 

съ

особы

 

одного

 

роста,

 

такъ

 

какъ

 

очевидно,

 

что

 

одѣть

 

Фигуру

въ

 

верхнюю

 

одежду,

 

взятую

 

съ

 

женщины

 

высокаго

 

роста,

 

и

въ

 

сараФанъ

 

съ

 

маленькаго

 

роста — невозмолшо,

 

не

 

дѣлая

 

изъ

Фигуры

 

каррикатуры.

 

Для

 

большей

 

вѣрности

 

устройства

 

Фи-

гуры

 

желательно

 

таіше,

 

чтобы

 

костюмъ

 

сопровождался

 

хотя

самымъ

 

простымъ

 

рисункомъ

 

размѣщенія

 

различныхъ

 

частей

одежды,

 

иначе

 

Комитетъ

 

можетъ

 

сдѣлать

 

невольную

 

ошибку

при

 

одѣваніи

 

Фигуры,

 

такъ

 

какъ

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

ему

 

не

 

могутъ

 

быть

 

извѣстны

 

всѣ

 

одежды

 

и

 

способъ

 

ношенія
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ихъ.

 

При

 

рисункѣ

 

полезно

 

было

 

бы

 

указать

 

какъ

 

величину

всего

 

роста

 

человѣка,

 

съ

 

котораго

 

присланъ

 

костюмъ,

 

такъ

 

и

указанія

 

на

 

то,

 

на

 

какой

 

высотѣ

 

подвязывается

 

сараФанъ

 

свер-

ху,

 

спускается

 

ли

 

онъ

 

до

 

полу

 

и

 

т.

 

д.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

будетъ

сообщено

 

такихъ

 

частностей,

 

тѣмъ

 

вѣрнѣе

 

выйдетъ

 

манекенъ

и

 

тѣмъ,

 

слѣдовательно,

 

онъ

 

будетъ

 

болѣе

 

удовлетворять

 

сво-

ему

 

назначенію.

 

Повторяемъ:

 

если

 

невозмояшо

 

доставить

 

ри-

сунокъ,

 

то

 

приложить

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

подробное

 

описаніе

того,

 

какъ

 

носится

 

костюмъ,

 

что

 

спереди

 

и

 

что

 

сзади,

 

гдѣ

 

за-

вязывается,

 

застегивается

 

ли

 

на

 

всѣ

 

пуговицы

 

и

 

т.

 

н.

 

Части

костюма

 

доляшы

 

быть

 

обозначены

 

нумерами,

 

объясненіе

 

ко-

ихъ

 

должно

 

быть

 

въ

 

приложенномъ

 

описаніи.

3.

  

Костюмъ

 

долженъ

 

быть

 

совершенно

 

такой,

 

какой

 

носит-

ся

 

строго

 

держащимися

 

старины

 

горожанами

 

или

 

крестьянами

и

 

инородцами,

 

(*)

 

сдѣланъ

 

изъ

 

обыкновенно

 

употребляемыхъ

тканей

 

и

 

безъ

 

особенныхъ

 

выдуманныхъ

 

для

 

выставки

 

укра-

шеиій.

 

Нуяшо

 

выбрать

 

наиболѣе

 

нарядный

 

и

 

праздничный

 

ко-

стюмъ

 

у

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

и

 

сообщить

 

его

 

Комитету,

 

а

 

не

заказывать

 

гдѣ-нибудь

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ.

 

Дѣлать

 

самимъ

 

ко-

стюмъ

 

по

 

рисунку

 

и

 

даже

 

образцу

 

не

 

слѣдуетъ,

 

потому

 

что

такая

 

копія

 

все-таки

 

будетъ

 

представлять

 

хотя

 

и

 

незначитель-

ныя,

 

но

 

неяіелательныя

 

отклоненія

 

отъ

 

настоящаго

 

костюма.

Но

 

въ

 

случаѣ

 

крайности

 

можно

 

заказать

 

для

 

музея

 

костюмъ

тѣмъ

 

ate

 

швеямъ

 

и

 

изъ

 

тѣхъ

 

яіе

 

матеріяловъ,

 

къ

 

которымъ

прибѣгаютъ

 

и

 

крестьяне.

4.

   

Обыкновенно

 

въ

 

каяідой

 

мѣстности,

 

представляющей

 

ха-

рактеристичность

 

въ

 

костюмѣ

 

замѣчаются

 

слѣдующіе

   

главные

(*)

 

Одииъ

 

изъ

 

члековъ

 

Комитета

 

выписаль

 

для

 

своего

 

этнограФическаго

 

со-

брата

 

алеутекій

 

костюмъ.

 

Ему

 

высланъ

 

былъ

 

хотя

 

п

 

действительно

 

сдѣлавный

туземцами,

 

но

 

очевидно

 

съ

 

значительными

 

измѣнсііішп

 

и

 

прнбавленіямн.

 

Такъ
въ

 

числѣ

 

друти.ѵь

 

вещей

 

присланъ

 

былъ

 

чеичикъ

 

довольно

 

поваго

 

Фасона

 

съ

лентами

 

и

 

бантами,

 

сдѣланныіГпзъ

 

сивучихъ

 

кпшекъ.

 

Иашъ

 

сочленъ,

 

ймѣвшіп

въ

 

виду

 

составить

 

вѣрную

 

алеутскую

 

группу,

 

долженъ

 

быль

 

конечно

 

отказать-

ся

 

отъ

 

этой

 

мысли,

 

видя,

 

что

 

костюмъ

 

вовсе

 

не

 

типическій,

 

а

 

присочиненный.
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роды

 

ихъ:

 

костюмъ

 

дѣвичій,

 

бабы,

 

вдовы

 

и

 

мужской.

 

Жела-

тельно

 

поэтому

 

имѣть

 

по

 

полному

 

образцу

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

костюмовъ,

 

такъ

 

какъ

 

такая

 

полная

 

коллекція

 

ихъ

 

и

 

можетъ

дать

 

вѣрное

 

и

 

удовлетворительное

 

понятіе

 

объ

 

извѣстяой

 

мѣ-

стности.

 

Случается,

 

впрочемъ,

 

что

 

бабы

 

и

 

дѣвушки

 

носятъ

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

покрой

 

платья,

 

но

 

отличаются

 

только

 

Фор-

мою

 

головныхъ

 

повязокъ.-

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

можно

 

пред-

ставить

 

только

 

одинъ

 

бабій

 

костюмъ

 

и

 

весь

 

головной

 

уборъ

дѣвушки,

 

не

 

высылая,

 

для

 

сокращенія

 

издеряіекъ,

 

остальнаго

костюма

 

этой

 

послѣдней.

                                             

•

5.

  

Такъ

 

какъ

 

манекены

 

долясны

 

быть

 

портретами

 

и

 

копія-

ми

 

съ

 

лштелей

 

данной

 

мѣстности,

 

то

 

желательно,

 

чтобы

 

при

каждомъ

 

костюмѣ

 

былъ

 

прилоя;енъ

 

ФОтограФИческій

 

портретъ

(съ

 

Фаса

 

и

 

съ

 

профили,

 

см.

 

Общія

 

Инструкціи

 

(*)

 

съ

 

мѣст-

ныхъ

 

яштелей,

 

при

 

чемъ

 

нуяшо

 

выбирать

 

для

 

портрета

 

наи-

болѣе

 

типическія

 

физіономіи,

 

т.-е.

 

общія

 

въ

 

данной

 

мѣстности.

6.

  

Въ

 

Комитетъ

 

уяіе

 

поступили

 

заявленія

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

лицъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

желаютъ

 

не

 

только

 

прислать

 

для

 

вы-

ставки

 

и

 

музея

 

полные

 

костюмы

 

извѣстной

 

мѣстности,

 

но

 

и

принять

 

на

 

свой

 

счетъ

 

устройство

 

группы,

 

при

 

чемъ

 

выра-

яіа'емо

 

было

 

почти

 

всѣми

 

яіеланіе

 

знать,

 

во

 

что

 

обойдется

 

ма-

некенъ

 

и

 

не

 

возмется

 

ли

 

Комитетъ

 

за

 

заказъ

 

манекеновъ.

 

По-

этому

 

Комитетъ

 

счелъ

 

за

 

полезное

 

объявить

 

здѣсь,

 

что

 

онъ

беретъ

 

на

 

себя

 

надзоръ

 

за

 

дѣланіемъ

 

манекеновъ

 

и

 

что

 

каж-

дый

 

изъ

 

нихъ

 

обойдется

 

отъ

 

35

 

до

 

50

 

р.

 

сер.

 

не

 

болѣе.

II.

 

Предметы

 

домашняго

 

быта.

 

Выше

 

было

 

уже

 

замѣчено

 

что

каждую

 

группу,

 

характеризующую

 

или

 

извѣстное

 

племя,

 

или

 

из-

вѣстную,

 

замѣчательную

 

своими

 

особенностями,

 

местность,

 

пред-

полагается

 

обставить

 

всѣми

 

возмояшыми

 

предметами

 

домашняго

быта,

 

которые

 

только

 

могутъ

 

придать

 

большую

 

наглядность

 

этому

послѣднему

 

и

 

наиболѣе

 

уяснить

 

его

 

зрителямъ.

 

Поэтому

 

же-

лательно

 

получить

 

характеристическіе

 

предметы

 

изъ

 

каждой

мѣстности,

   

относящіеся

   

къ

   

домашнему

   

быту,

   

которые

 

суть:

С

 

)

 

Пзвѣстія

 

Антрополог.

 

Огд.

 

О.

 

Л.

 

Е.

 

Москва

 

1863

 

г.

 

Т.

 

I.

 

стр.

 

1.
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1)

 

предметы

 

убранства

 

горнице,

 

2)

 

посуда

 

домашняя

 

и

 

сто-

ловая,

 

3)

 

инструменты

 

домашніе,

 

4) ^инструменты

 

музыкаль-

ные,

 

5)

 

мебель,

 

6)

 

гігругшш

 

и

 

дѣтскія

 

вещи,

 

7)

 

предме-
ты

 

домашних?

 

и,

 

общественных?

 

обрядов?

 

(въ

 

особенности

идолы,

 

какъ

 

предметы

 

во

 

многихъ

 

идолопоклонническихъ

 

мѣ-

стностяхъ

 

истребляемые

 

теперь),

 

8)

 

земледѣлъческія

 

и

 

промы-

словыя

 

орудія,

 

Щсуда,

 

модели

 

ихг

 

и

 

принадлеоюности,

 

10)

жилища

 

и

 

моделгі

 

их?,

 

1 1 )

 

снаряды

 

для

 

вѣса,

 

мѣры

 

гь

 

счета.

Всѣ

 

эти

 

рубрики

 

понятны

 

безъ

 

объясненій,

 

и

 

потому

 

мы

остановимся

 

здѣсь

 

только

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

частныхъ

 

ліеланіяхъ

Комитета.

а)

 

Жилища

 

нѣкоторыхъ

 

инородческихъ

 

племенъ

 

яіелатель-

но

 

было

 

бы

 

имѣть

 

вполнѣ,

 

какъ

 

наприм.

 

калмыцкую

 

кибитку

и

 

другія

 

тому

 

подобныя,

 

со

 

всѣми

 

къ

 

нимъ

 

принадлеж-

ностями.

Если

 

бы

 

такія

 

жилища

 

были

 

доставлены

 

въ

 

Комитетъ,

 

то

обстановка

 

группы

 

могла

 

бы

 

быть

 

очень

 

поучительною

 

и

 

ин-

тересною.

 

Для

 

музея

 

желательно

 

бы

 

имѣть

 

такясе

 

модели

 

или

рисунки

 

избъ

 

русскихъ,

 

малороссійскихъ,

 

татарскихъ,

 

чуваш-

скихъ

 

и

 

проч.

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностей

 

Россіи.

■Ь)

 

Желательно

 

имѣть

 

не

 

только

 

сани,

 

употребляемыя

 

для

ѣзды

 

на

 

собакахъ

 

и

 

оленяхъ

 

въ

 

различныхъ

 

мѣстностяхъ

 

на-

шего

 

сѣвера,

 

но

 

и

 

достаточное

 

число,

 

осторожно

 

снятыхъ

 

и

годныхъ

 

для

 

набивки,

 

шкуре

 

собакъ,

 

оленей

 

и

 

другихъ

 

ха-

рактеристическихъ

 

для

 

мѣстностидомашнихъ

 

животныхъ.

 

Прави-

ла

 

для

 

снятія

 

и

 

подготовки

 

шкуръ

 

мояшо

 

найдти

 

въ

 

«Ии-

струкціяхъ»

 

Общества,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

нервомъ

 

томѣ

 

его

Извѣстій.

 

Комитетъ,

 

получивъ

 

такія

 

шкурки,

 

озаботится

 

на-

бивкою

 

ихъ

 

и

 

составленіемъ

 

группы,

 

но

 

для

 

необходимой

вѣрности

 

желательно

 

имѣть

 

рисунки

 

поѣздовъ

 

на

 

собакахъ

и

 

оленяхъ.

с)

 

Идолы,

 

какъ

 

нынѣ

 

находящіеся

 

еще

 

кое-гдѣ

 

въ

 

употреб-

леніи

 

при

 

обрядахъ,

 

такъ

 

и

 

брошенные,

 

желательно

 

получить

въ

 

наибольшемъ

 

числѣ

 

варіететовъ

 

для

 

каждой

 

мѣстности.

Это

 

тѣмъ

 

важнѣе,

 

что,

 

какъ

 

указано

 

выше,

 

идолы

 

эти

 

посто-
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янно

 

истребляются

 

при

 

введеніи

 

христіанства

 

между

 

иновѣр-

цами,

 

а

 

они

 

очень

 

ваяшы

 

для

 

составленія

 

себѣ

 

понятія

 

о

естественномъ,

 

первоначальномъ

 

бытѣ

 

племени.

 

При

 

этомъ

замѣтимъ,

 

что

 

гдѣ

 

лица,

 

исполняющія

 

извѣстные

 

религіозные

обряды,

 

напр.

 

ламы,

 

шаманы

 

и

 

проч.,

 

отличаются

 

особымъ

костюмомъ,

 

тамъ

 

яіелательно

 

было

 

бы

 

получить

 

и

 

самый

 

этотъ

костюмъ.

III.

 

Полезнымъ

 

дополненіемъ

 

къ

 

обстановкѣ

 

каждой

 

груп-

пы

 

будутъ

 

виды

 

инородческихъ

 

яшлищъ,

 

сцены,

 

взятыя

 

изъ

различныхъ

 

моментовъ

 

ихъ

 

жизни,

 

и

 

даяіе

 

просто

 

характе-

ристическіе

 

виды

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

яшветъ

 

данное

 

племя.

И-

 

ОВДЯЪ

 

АНТРОШОШЕШЁ.

Къ

 

этому

 

отдѣлу

 

принадлежитъ'

 

все

 

то,

 

что

 

относится

 

до

 

ха-

рактер

 

истики

 

Физическаго

 

строенія

 

различныхъ

 

племенъ

 

и

 

на-

родовъ.

 

Онъ

 

естественно

 

подраздѣляется

 

на

 

двѣ

 

группы,

 

изъ

которыхъ

 

первая

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

предметы,

 

дающіе

нонятіе

 

о

 

внѣшнихъ

 

признакахъ,

 

а

 

вторая—препараты,

 

слу-

яіащіе

 

для

 

уясненія

 

внутренняго

 

строенія.

 

Эту

 

часть

 

мояшо

назвать

 

еще

 

нетронутымъ

 

полемъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

пото-

'му

 

особенно

 

яіелательно,

 

чтобы

 

русскіе

 

медики

 

и

 

естествоис-

пытатели

 

оказали

 

горячее

 

содѣйствіе

 

предпринимаемому

 

нами

труду

 

собиранія

 

матеріяловъ

 

для

 

антропологіи

 

Россіи.

 

Хотя

все

 

существенное

 

уяіе

 

указано

 

въ

 

«Общихъ

 

инструкціяхъ

 

для

анатомическихъ

 

и

 

Физіологическихъ

 

наблюденій»

 

(*),

 

но

 

мы

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

указать

 

здѣсь

 

на

 

самыя

 

существенныя

группы

 

предметовъ

 

и

 

препаратовъ,

 

кои

 

яіелательно

 

имѣть

 

Ко-

митету

 

для

 

выставки

 

и

 

музея,

 

такъ

 

какъ

 

настоящая

 

общая
программа

 

естественно

 

получитъ

 

большее

 

распространеніе,

чѣмъ

 

наши

 

спеціальныя

 

инструкціи.

1.

 

Бюсты,

 

изобраягающіе

 

типическіе

 

черты

 

племени,

 

маски,

портреты

 

и

 

фотографіи

 

составятъ

 

первую

 

группу

 

предметовъ

антропологическаго

   

отдѣленія.

   

Такъ

 

какъ

 

о

 

маскахъ

 

сказано

(*)

 

Извѣстія

 

А.

 

О.

 

Т.

 

1,

 

стр.

 

эі— 63.

                                                       

(
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уже

 

въ

 

«Общихъ

 

инструкціяхъ» .

 

то

 

здѣсь

 

мы

 

остановимся

спеціальио

 

'только

 

на

 

ФотограФІяхъ.

 

Мы

 

обращаемся

 

съ

 

убѣ-

днтельнѣйіпею

 

просьбою

 

ко

 

всѣмъ

 

ФОтограФамъ,

 

живущимъ

въ

 

Россіи,

 

собрать

 

дія

 

антропологическая

 

отдѣла

 

коллекцію,

гіо

 

возможности

 

большую,

 

портретовъ

 

мѣстныхъ

 

яіителей.

 

Же-

лательно

 

ймѣть

 

'наибольшее 'возможное

 

число

 

портретовъ

 

по-

тому,

 

что

 

даже

 

въ

 

племенахъ,

 

цредставляющихъ

 

большое

 

един-

ство

 

въ

 

чертахъ

 

лица,

 

все-таки

 

встрѣчаются

 

многочнсленныя

видоизмѣненія

 

не

 

только

 

по

 

полу,

 

возрасту

 

и

 

образу

 

жизни

но 'йвъ

 

однбмъ

 

и

 

томъ

 

яіе

 

полѣ

 

и

 

возрастѣ.

 

Портреты

 

яіе-

лательно

 

имѣть

 

каяідой

 

особи

 

съ

 

Фаса

 

и

 

въ

 

профиль

 

(см.

 

«06-

щія

 

инстукціи»),

 

и

 

притомъ

 

подъ

 

кааідымъ

 

изъ

 

нихъ

 

должны

быть

 

обозначены:

 

мѣстообитаніе,

 

племя

 

и

 

возрастъ

 

особи.

 

У

брѣющихъ

 

голову

 

племенъ

 

желательно

 

имѣть

 

портреты

 

не

только

 

съ

 

головнымъ

 

уборомъ,

 

но

 

такяіе

 

и

 

безъ

 

него,

 

такъ

какъ

 

на

 

такихъ

 

проФиляхъ

 

и

 

Фасахъ

 

мояіно

 

получить

 

ваяшыя

данныя

 

относительно

 

Формы

 

черена

 

и

 

развитія

 

различныхъ

частей

 

его.

:

 

2.

 

Муміи

 

и

 

мумифицгірованныя

 

головы

 

различныхъ

 

племенъ.

Военные

 

медики,

 

имѣющіе

 

случай

 

быть

 

при

 

битвахъ

 

съ

 

ино-

родцами,

 

могутъ

 

получить

 

достаточный

 

матеріялъ

 

для

 

обога-

щенія

 

коллекцій

 

Университета.

 

Хотя,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

«06-

щихъ

 

инструкций»,

 

приготовленіе

 

мумиФицированныхъ

 

головъ

и

 

не

 

особенно

 

сложно,

 

но

 

оно

 

все-таки

 

моліетъ

 

затруднить

мѣстныхъ

 

медиковъ.

 

Поэтому

 

Комитетъ

 

проситъ

 

ихъ

 

только

пріобрѣсть

 

головы,

 

не

 

пострадавшія

 

отъ

 

гніенія

 

и

 

сохранив-

шая

 

нормальный

 

видъ,

 

полояшть

 

ихъ

 

въ

 

спиртъ

 

и

 

прислать

 

въ

Комитетъ

 

который,

 

обладая

 

средствами

 

анатомическаго

 

театра

приступить

 

:къ

 

ихъ

 

окончательному

 

приготовленію

 

на

 

препа-

рата.

 

Такимъ

 

образомъ

 

были

 

доставляемы

 

въ

 

Петербургскую

Академію

 

Наукъ

 

чрезвычайно

 

интересныя

 

головы

 

кавказскйхъ

племенъ.

 

Каядому

 

медику

 

представляются

 

часто

 

случаи

 

воз-

можности

 

полученія

 

головъ

 

съ

 

труповъ

 

безъ

 

возбужденія

 

не-

пріязненнаго

 

чувства

 

въ

 

мѣстныхъ

 

лштеляхъ,

 

вообще

 

не

 

лю-

бящихъ

  

трупоразъятій.

   

Такими

   

случаями

 

ліелательно,

 

чтобы



—

 

747

 

—

пользовались

 

медики

 

для

 

пользы

 

науки.

 

Еслибы

 

кто-либо

 

изъ

медиковъ

 

пожелалъ

 

помочь

 

въ

 

этомъ

 

Комитету,

 

то-

 

онъ,

 

съ

своей

 

стороны,

 

по

 

изъявленному

 

ему

 

желанію,

 

снесется

 

съ

 

мѣ-

стными

 

властями

 

для

 

оказаиія

 

содѣйствія

 

медику,

 

и

 

Комитетъ

вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

онъ

 

найдетъ

 

всегда

 

полное

 

сочувствіе

къ

 

своимъ

 

иаучнымъ

 

цѣлямъ

 

у

 

правительственныхъ

 

лицъ,

 

такъ

какъ

 

онъ

 

не

 

разъ

 

убѣдился

 

въ

 

этомъ

 

на

 

дѣлѣ

 

и

 

считаетъ

долгомъ

 

заявить

 

здѣсь

 

объ

 

этомъ.

                    

<

                      

.іші,нн

3.

    

Черепа

 

гь

 

костяки

 

различныхъ

 

племенъ.

 

Всі

 

правила,

сюда

 

относящіяся,

 

излояіены

 

съ

 

большою

 

нодробностію

 

въ

«Общихъ

 

аытропологическихъ

 

инструкціяхъ»

 

(*).

4.

   

Черепа,

 

костякгі

 

гь

 

вещгь

 

из?

 

курганов?.

 

Изученіе

 

курга-

новъ

 

и

  

остатковъ,

   

находимыхъ

   

въ

    

нихъ,

   

представляетъ

 

не

только

 

громадный

   

антропологическій,

   

но

 

и

 

историческій

 

ив-

тересъ.

 

Въ

   

археологическомъ

    

отногаеніи

   

мы

 

имѣемъ

 

много

дашгахъ

   

полученныхъ

   

отъ

   

раскопки

  

и

 

изученія

 

кургановъ,

но

 

подробное

 

систематическое

 

антропологическое

 

изученіе

 

ихъ*

еще

 

не

 

началось

 

въ

 

Россіи;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

многіе

 

археологи

дагке

   

смотрятъ

   

на

 

изученіе

 

и

 

сохраненіе

   

череповъ

 

какъ

 

на

роскошъ

  

для

   

исторги,

   

не

  

могущую

   

привести

 

ни

 

къ

 

какимъ

важньшъ

 

результатамъ.

 

Слѣдствіемъ

 

этого

 

Оказывается

 

то,

 

что
•

 

-

 

эі

   

oHTRoq
не

 

смотря

 

на

 

многочисленныя

 

раскопки

 

кургановъ,

   

произве-

денныя

   

учеными

   

учреліденіями

   

и

   

археологами,

   

мы

 

имѣемъ

слишкомъ

 

мало

   

данныхъ

   

для

   

какихъ-либо

 

выводо'въ

 

относи^

тельно

 

Физическихъ

 

признаковъ

 

древнѣйшихъ

 

обитателей

 

Рбс-

сіи,

 

оставившихъ

 

по

 

себ'Ъ

 

многочисленные

 

и

 

неоцѣнённые

 

па-'

мятники

 

въ

 

курганахъ.

 

При

 

томъ

 

обыкновенно

 

при

 

раскопкѣ

кургановъ

 

многіе,

 

даяш

 

самые

 

просвѣщенные

 

археологи

 

огра-'
.

 

:

                                                           

_

   

'401.0
ничивались

   

только

   

сохраненіемъ

 

немногихъ

 

череповъ,

 

пола-

гая

 

что

 

достаточно

 

естествоиспытателямі

 

двухъ,

 

трехъ

 

образ-
цовъ,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

нуяшые

 

выводы.

 

Извѣстно

 

однакожё,

 

что'1
въ

 

краніологіи

 

можно

   

съ

 

увѣренностіго

 

дѣлать

   

выводы

 

только

(*)

 

Извѣстія

 

А.

 

О.

 

Т.

 

І.стр.Збисл.
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когда,

 

когда

 

подъ

 

руками

 

существуете

 

значительное

 

число

 

че-

реповъ;

 

иначе

 

мояшо

 

напасть

 

на

 

исключеніе

 

мояіно

 

придти

тъ

 

совершенно

 

ложнымъ

 

результатамъ.

 

Указывая

 

на

 

это,

 

мы

далеки

 

отъ .

 

того,

 

чтобы

 

взводить

 

обвиненіе

 

на

 

археологовъ.

которые

 

добросовѣстно

 

и

 

честно

 

трудились

 

для

 

собиранія

 

все-

го

 

того,

 

что

 

казалось

 

имъ

 

имѣющимъ

 

хоть

 

какой-нибудь

 

уче-

ный

 

интересъ;

 

но

 

черепа

 

недавно

 

обратили

 

на

 

себя

 

общее
вниманіе,

 

недавно

 

только

 

большинство

 

сознало

 

всю

 

цѣну

 

на-

учнаго

 

матеріяла,

 

доставляемаго

 

ими.

 

Слѣдовательно,

 

цѣль

 

наша

исключительно

 

состоитъ

 

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобъ

 

указать

 

архео-

логамъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

сторонъ

 

раскопки

 

кургановъ,

 

считавшу-

юся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

важною

 

и

 

упущенную

 

ими

 

изъ

 

виду,

но

 

никакъ

 

не

 

взводить

 

на

 

нихъ

 

обвиненіе.

 

До

 

сихъ

 

поръ

курганы

 

были

 

исключительною

 

монополіею

 

археологіи;

 

теперь

же

 

и

 

антропологія

 

иредъявляетъ

 

на

 

нихъ

 

свои

 

права

 

въ

 

томъ

отношеніи,

 

что

 

желаетъ

 

испробовать

 

средства

 

своей

 

науки

 

при

рѣшеніи

 

ваяшаго,

 

но

 

темнаго

 

вопроса

 

о

 

древнѣйшихъ

 

обита-
теляхъ.

 

Мы

 

убѣяідены,

 

что

 

на

 

такое

 

я;елавіе

 

антропологіи

 

и

антррпологовъ,

 

и

 

тѣ

 

наши

 

русскіе

 

археологи,

 

которымъ

 

до-

рога

 

вообще

 

наука

 

и

 

которые

 

далеки

 

отъ

 

гордости,

 

навива-

емой

 

узкою

 

спеціальностію

 

и

 

ограниченностію

 

кругозора,

 

вѣ-

роятцо

 

не

 

одкаяіутъ

 

намъ

 

въ

 

своемъ

 

содѣйствіи,

 

тѣмъ

 

болѣе

что

 

безъ

 

ихъ

 

содѣйствія

 

не

 

ворюяіенъ

 

и

 

успѣхъ

 

нашихъ

 

ан-

тропологическихъ

 

изслѣдованій

 

о

 

курганахъ.

 

Если

 

до

 

сихъ

поръ

 

краніологическія

 

изслѣдованія

 

надъ

 

курганными

 

черепами

привели

 

къ

 

малымъ

 

результатамъ,

 

не

 

могущимъ

 

сравниться

съ

 

массою

 

данныхъ

 

выработанныхъ

 

археологіею,

 

то

 

это

 

доллі-

но

 

вести

 

не

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

отвергать

 

всякое

 

значеніе

 

крані-

ологическихъ

 

изслѣдованій

 

для

 

исторіи,

 

а

 

къ

 

тому

 

чтобы

 

всѣ-

ми

 

зависящими

 

средствами

 

доставить

 

ей

 

тотъ

 

необходимый

 

и

многочисленный

 

матеріялъ,

 

безъ

 

котораго

 

она

 

дѣйствительно

никогда

 

не

 

сдѣлаетъ

 

ничего

 

существеннаго.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣж-

деніи

 

Комитетъ

 

обращается

 

къ

 

археологическимъ

 

и

 

истори-

ческимъ

 

обществамъ

 

съ

 

просьбой

 

оказать

 

ему

 

содѣйствіе

 

въ

составленіи

   

необходимой,

   

достаточно

 

богатой

 

коллекціи

 

кур-
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ганныхъ

 

череповъ

 

и

 

костяговъ,

 

такъ

 

какъ

 

такая

 

коллеіщія
должна

 

предшествовать

 

серьезнымъ

 

трудамъ

 

по

 

исторической

антропологіи

 

и

 

одна

 

только

 

въ

 

состояніи

 

вызвать

 

ихъ.

Если

 

мы

 

сочли

 

пужнымъ

 

особенно

 

остановиться

 

въ

 

пред-

шествовавшихъ

 

строкахъ

 

на

 

объясненіи

 

нашей

 

просьбы

 

архе-

ологамъ,

 

то

 

это

 

потому,

 

что

 

Комитетъ

 

по

 

опыту

 

дозналъ

 

не-

обходимость

 

уясненія

 

нѣкоторыхъ

 

указанныхъ

 

Фактовъ

 

для

пользы

 

дѣла.

 

Желая

 

составить

 

по

 

возможности

 

полную

 

кол-

лекцію

 

курганныхъ

 

останковъ,

 

Комитетъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

выска-

зать

 

при

 

этомъ

 

слѣдующихъ

 

своихъ

 

желаній

 

лицамъ

 

имѣющимъ

намѣреніе

 

содѣйствовать

 

ему

 

г,

1.

 

Хотя

 

всякій

 

черепъ,

 

всякая

 

часть

 

его,

 

добытые

 

изъ

 

кур-

гановъ,

 

доляшы

 

быть

 

сохраняемы

 

и

 

имѣть

 

цѣну

 

при

 

точномъ

обозначеніи

 

ихъ

 

мѣстонахожденія,

 

но

 

особенно

 

желательно

Комитету

 

получить

 

цѣльную

 

систематическую

 

коллекцію

 

кур-

ганныхъ

 

останковъ.

 

Для

 

этого,

 

яіелающимъ

 

предпринять

 

ра-

боты

 

для

 

обогащенія

 

нашего

 

музея,

 

мы

 

совѣтуемъ

 

избирать

 

тѣ

мѣстности,

 

гдѣ

 

находится

 

значительное

 

количество

 

кургановъ

и

 

гдѣ,

 

слѣдовательно,

 

мояшо

 

видѣть

 

кладбище

 

первобытнаго

племени.

 

Такое

 

кладбище

 

доставить

 

особенно

 

важный

 

мате-

ріялъ,

 

если

 

будетъ

 

разрыто

 

значительное

 

число

 

кургановъ

 

и

если

 

все

 

найденное

 

будетъ

 

доставлено

 

въ

 

коллекцію

 

съ

 

под-

робнымъ

 

описаніемъ

 

по

 

программѣ,

 

напечатанной

 

въ

 

Извѣ-

стіяхъ

 

Антропологическаго

 

Отдѣленія

 

Общества

 

Любителей

Естествознанія

 

(Томъ

 

I.

 

стр.

 

IX

 

и

 

X.

 

Москва

 

1865

 

года).

 

Чѣмъ

больше

 

будетъ

 

доставлено

 

череповъ

 

и

 

костей

 

изъ

 

одной

 

мѣстности,

тѣмъ

 

возможнѣе

 

тѣмъ

 

вѣрнѣе

 

антропологическіе

 

выводы,

 

а

 

слѣ-

довательно

 

тѣмъ

 

и

 

цѣннѣе

 

коллекція.

 

По

 

одному

 

черепу,

 

выры-

тому

 

изъ

 

кургана,

 

никто

 

не

 

позволить

 

себѣ

 

строить

 

выводы,

потому

 

что

 

никто

 

не

 

поручится,

 

что

 

Форма

 

его

 

не

 

случайная.

Поэтому

 

всякій

 

желающій

 

оказать

 

серъозное

 

содѣйствіе

 

нашему

Антропологическому

 

Отдѣленію

 

и

 

его

 

коллекціи,

 

долженъ

 

из-

брать

 

группу

 

кургановъ

 

въ

 

одной

 

мѣстности,

 

раскопать

 

ихъ

по

 

правиламъ

 

науки

 

и

 

доставить

 

все

 

найденное

 

въ

 

музей.

Это

 

будетъ

 

въ

 

десять

 

разъ

 

полезнѣе

 

и

 

цѣннѣе,

 

съ

 

нашей

 

точ-
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і;и

 

зрѣнія,

 

чѣмъ

 

раскопка

 

но

 

одному

 

или

 

но

 

.два

 

кургана

 

изъ

разныхъ

 

мѣстпостей,

 

хотя

 

послѣдпее

 

въ

 

ииых^

 

случаяхъ

 

и

интереснѣе

 

для

 

археологіи.

 

Требованія

 

антронологіи

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

иныя.

 

Въ

 

особенности

 

желательно,

 

чтобы

 

нашъ

 

мо-

сковски

 

музей

 

еталъ

 

представителемъ

 

нолнаго

 

собранія

 

мѣ-

стныхъ

 

кургаиовъ

 

т.-е.

 

находящихся

 

въ

 

губерніяхъ

 

Москов-

ской

 

и

 

прилегающихъ

 

къ

 

ней,

 

хотя,

 

конечно,

 

желательны

 

ве-

щи,,

 

черепа

 

и

 

кости

 

изъ

 

кургаиовъ

 

другихъ

 

мѣстиостей.

.

 

.При

 

устройствѣ

 

курганной

 

коллекпіи

 

Комитетъ

 

будетъ

особенно

 

стараться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

у

 

него

 

въ

 

собрапіи

 

сохра-

нялись

 

не

 

только

 

черепа

 

и

 

кости,

 

но

 

и

 

вещи,

 

находимыя .

 

ст.

ними.

 

Такимъ

 

только

 

образомъ

 

составленная

 

коллекція.

 

будетъ

вполнѣ

 

поучительна,

 

будетъ

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовать

 

требова-т

ніямъ

 

науки.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

онредѣлить

 

эпоху,

 

къ

 

которой

 

относятся

 

найденные

 

останки,

можно

 

только

 

по

 

вещамъ,

 

совмѣстиое

 

храненіс

 

ихъ

 

уже.

 

не-

обходимо

 

потому,

 

что

 

даетъ

 

каждому

 

изучающему

 

такую

 

кол-

лекціго,

 

всѣ

 

данныя

 

о

 

кургаиѣ,

 

но

 

которымъ

 

онъ

 

долженъ

сдѣлать

 

выводы.

 

Если

 

же

 

черепа

 

будутъ

 

помѣщаться

 

въ

 

одну

коллеіщію,

 

а

 

вещи

 

въ

 

;

 

другую,

 

то

 

цельность

 

матеріяла

 

для

будущнхъ

 

изслѣдователей

 

нарушается

 

и

 

археологъ,

 

предвидят

щій

 

какой-либо

 

выводъ

 

изъ

 

разсмотрѣпія

 

вещей

 

и

 

жолающій
новѣрить

 

его

 

и

 

сличить

 

съ

 

антропологическими

 

данными,

 

по-

чти

 

не

 

будетъ

 

въ

 

состояиіи

 

этого

 

сдѣлать,

 

"или

 

это,

 

по' край-

ней

 

мѣрѣ,

 

будетъ

 

для

 

него

 

затруднительно.

 

Тоже

 

нужно

 

ска-

зать

 

и.

 

объ

 

антропологѣ.

 

Это

 

уже

 

сознано

 

иѣкоторыми

 

архео-

логами,

 

энергически

 

проводящими

 

мысль

 

о

 

не

 

разрозниваніи

частей

 

одного

 

исторнческаго

 

памятника

 

въ

 

различный

 

коллек-

діи.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

что

 

сказали

 

бьГмы

 

о

 

томъ

 

ученомъ,

 

ко-

торый,

 

найдя

 

какой-нибудь

 

дорогой

 

для

 

науки

 

памятникъ,

 

со-

стоящій

 

изъ

 

изваяиій,

 

мозаики,

 

рисунковъ,

 

раздѣлилъ

 

бы

 

всѣ

эти

 

части

 

по

 

отдѣльнымъ

 

Боллекціямъ?

 

\

 

Не

 

возстали

 

ли

бы

 

на

 

него

 

за

 

это,

 

и

 

совершенно

 

справедливо

 

ученые?

 

По-

чему

 

же

 

естественно

 

разрознивать

 

вещи

 

и

 

скелеты

 

изъ

 

курга-;
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иовъ

 

составляющее

 

одно

 

цѣлое

 

и

 

взаимно

 

пополняющіе

 

другъ

друга?

 

Когда

 

черепа

 

не

 

имѣли

 

не

 

только

 

въ

 

глазахъ

 

архео-

лога,

 

но

 

даже

 

и

 

у

 

естествоиспытателей

 

особеннаго

 

значенія,

тогда

 

если

 

не

 

законно,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мізрѣ,

 

извинительно

было

 

поступать

 

такимъ

 

образомъ;

 

но

 

теперь

 

нужно

 

слѣдовать

иному

 

пути,

 

потому

 

что

 

наука

 

сознала

 

вредъ

 

такой

 

процедуры.

3.

 

Не

 

одни

 

только

 

черепа,

 

челюсти,

 

кости

 

и

 

вещи

 

изъ

 

кур-

гаиовъ,

 

должны

 

быть

 

сохраняемы,

 

но

 

-также

 

и

 

всѣ

 

вообще

кости,

 

которыя

 

только

 

найдутся

 

въ

 

нихъ.

 

Обыкновенно

 

гово-

рить,

 

что

 

онѣ

 

находятся

 

въ

 

такомъ

 

полуразрушенномъ

 

состо-

япіи,

 

что

 

трудно

 

предполагать

 

возможность

 

какого-либо

 

вы-

вода

 

изъ

 

ийхъ;

 

Но

 

это

 

опять

 

ошибка,

 

которую

 

давно

 

уже

 

из-

бѣгли

 

естествоиспытатели

 

въ

 

своей

 

спеціальности.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

чтобы

 

сказали

 

о

 

палеойтологѣ,

 

который,

 

найдя

 

какое-

нибудь

 

ископаемое

 

животное

 

полуразрушеннымъ,

 

взялъ

 

бы

 

отъ

него

 

только

 

хорошо

 

сохранившаяся

 

части,

 

а

 

остальныя

 

бро-

силъ?

 

Развѣ

 

обломочки,

 

кусочки

 

ископаемыхъ,

 

отъ

 

которыхъ

па

 

первый

 

взглядъ

 

вовсе

 

нельзя

 

было

 

ожидать

 

ничего

 

полез-

ного,

 

неприводили

 

впослѣдствіи

 

къ

 

любопытнымъ

 

выводамъ?

 

Эти

примѣры

 

должны

 

убѣдить

 

насъ,

 

что

 

кажущееся

 

иамъ

 

не

 

ве-

дущимъ

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

выводамъ,

 

еще

 

вовсе

 

не

 

ручается

 

за

 

то

чтобъ

 

это

 

было

 

всегда

 

такимъ,

 

чтобы

 

завтра

 

наука

 

не

 

пока-

зала

 

важное

 

значеніе

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

сегодня

 

мы

 

не

 

видимъ

ничего.

 

Поэтому

 

нужно

 

сберегать

 

всякую

 

кость

 

изъ

 

кургана,

всякій

 

остатокъ

 

ея

 

потому,

 

что

 

бѣда

 

была

 

бы

 

небольшая,

 

если

бы

 

она

 

и

 

пролежала

 

безцѣльно

 

въ

 

музеѣ;

 

но

 

бѣда

 

неиспра-

вимая,

 

если

 

мы

 

выбросимъ

 

и

 

оставимъ

 

безъ

 

вниманія

 

то,

 

ваян-

ное

 

значеніе

 

чего

 

намъ

 

завтра

 

показала

 

бы

 

наука.

И

 

такъ

 

на

 

основаніи

 

сказаннаго,

 

мы

 

просимъ,

 

во

 

1-хъ,

чтобы

 

намъ

 

доставляли

 

черепа

 

изъ

 

группы

 

кургаиовъ

 

извѣ-

стной

 

мѣстности,

 

во

 

2-хъ,

 

чтобы

 

при

 

нихъ

 

были

 

всѣ

 

кости

всѣ

 

вещи,

 

пайденныя

 

при

 

раскопкѣ.

 

Все

 

найденное

 

въ

 

од-

номъ

 

курганѣ

 

должно

 

быть

 

заиаковаио

 

отдѣльно.

5.

 

Снаряды,

 

употребляемые

 

при

 

аитрополоіическшв Аизслѣ-

довапІяхз,-

 

должны

  

также

 

входить -въ

 

составь

 

аитроиологиче-



-752

 

-

скаго

 

отдѣла

 

выставки.

 

Антропологическое

 

Отдѣленіе

 

Обще-
ства

 

Любителей

 

Естествознанія

 

уліе

 

приняло

 

мѣры,

 

чтобъ

 

этотъ

отдѣлъ

 

былъ

 

достаточно

 

полонъ,

 

и

 

потому

 

въ

 

этотъ

 

отдѣлъ,

желательно

 

получить

 

развѣ

 

только

 

тѣ

 

улучшенія,

 

нововведенія

и

 

изобрѣтенія,

 

коорыямогутъ

 

быть

 

сдѣланы

 

русскими

 

и

 

ино-

странными

 

учеными .

6.

 

Древнія

 

орудгя

 

каменнаго,

 

броизоваго

 

и

 

желѣзнаго

  

вѣка

съ

 

обозначеніемъ

 

ихъ

 

мѣстонахожденія.

Таковы

 

указ

 

інія,

 

которыя

 

Комитетъ

 

считаетъ

 

не

 

безполез-

ными

 

дъя

 

своихъ

 

согрудчиковь.

 

Вь

 

заключение

 

ему

 

остается

сообщить

 

о

 

тѣхъ

 

наградахъ,

 

которыя

 

будутъ

 

присуядоны

 

эк-

спертами

 

экспонентамъ.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

теперь

трудно

 

опредѣлить

 

впо.таѣ

 

все,

 

что

 

можегъ

 

нмѣть

 

право

 

на

награду,

 

но

 

можно

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

указать

 

на

 

главнѣйшее;

при

 

этомъ

 

мы

 

остановимся

 

только

 

на

 

тѣхъ

 

условіяхъ,

 

кото-

рыя

 

Комитетъ

 

считаетъ

 

необходимыми

 

для

 

полученія

 

з

 

о

 

л

 

о-

т

 

ы

 

х

 

ъ

 

медалей,

 

предоставляя

 

себѣ

 

право

 

впослѣдствіи

 

об-

судить

 

то,

 

что

 

имѣетъ

 

право

 

на

 

низіпія

 

степени

  

наградъ.

 

(*)

80 лоты

 

я

 

ПШЩЩ

a.

  

За

 

представленіе

 

на

 

выставку

 

и

 

въ

 

музей

 

Общества

 

груп-

пы

 

и

 

з

 

в

 

ѣ

 

с

 

т

 

н

 

а

 

г

 

о

 

племен

 

и,

 

состоящей

 

не

 

менѣе

 

какъ

изъ

 

четырехъ

 

манекеиовъ,

 

со

 

всѣми

 

пугкными

 

ко-

стюмами

 

и

 

принадлежностями

 

домашняго

 

быта.

b.

    

За

 

коллекцію

 

<і>

 

о

 

т

 

о

 

г

 

р.

 

а

 

ф

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

и

 

х

 

ъ

 

и

 

о

 

р

 

т

 

р

 

е-

т

 

о

 

в

 

ъ

 

большаго

 

размѣра,

 

(не

 

менѣе

 

какъ

 

въ

 

числѣ

 

50)

 

ка-

кого-либо

 

племени.

c.

    

За

 

коллекцію

 

м

 

унифицирован

 

ныхъ

 

голов

 

т.

мужскихъ,

 

женскихъ,

 

дѣтскихъ

 

какого-либо

 

пиородческаго

 

пле-

мени,

 

въ

 

числѣ

 

10.

(*)

 

Upa

 

предсганленіи

 

какихъ-либо

 

предмеговъ

 

къ

 

ішградѣ

 

требуется

 

сооб-
щеніе

 

Комитету

 

данныхъ,

 

удостовѣряющохъ

 

въ

 

ихъ

 

авгеішічиости.



d.

  

За

 

пять

 

мужскпхъ

 

и

 

женскігхъ

 

скелет

 

о

 

въ

какого-либо

 

инородческаго

 

племени.

e.

  

За

 

коллекцію

 

череповъ

 

какого-либо

 

племени

 

не

 

ме-

нѣе

 

какъ

 

въ,

 

количествѣ

 

40

 

экземпляровъ.

Понятно,

 

что

 

относительно

 

тѣхъ

 

племенъ,

 

черепа

 

и

 

костя-

ки

 

коихъ

 

составляютъ

 

или

 

чрезвычайную

 

рѣдкость,

 

или

 

же

нолученіе

 

коихъ

 

сопряжено

 

съ

 

особенными

 

затрудненіями,

 

на

града

 

будетъ

 

присуждаема

   

независимо

 

отъ

 

числа

 

предметовъ

f.

  

За

 

полную

 

коллекцію

 

рисунковъ

 

костюм -овъ

 

из-

вѣстнаго

 

края.

g.

  

За

 

значительную

 

коллекцію

 

череповъ,

 

костей.и

к

 

у

 

р

 

г

 

а

 

н

 

н

 

ыхъ

 

вещей,

 

добытыхъ

 

въ

 

извѣстной

 

мѣстности.

"

  

Срокъ

 

доставленія

 

предметовъ

 

не

 

позже

 

1-го

 

Декабря

 

1866

 

г.

О

 

способахъ

 

пересылки

 

въ

 

случаѣ

 

затрудненій

 

желающіе
благоволятъ

 

войти

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

губернскими

 

статистиче-

скими

 

комитетами.

Открытіе

 

выставки

 

послѣдуетъ

 

весною

 

1867

 

года.

ОБЪШЕШЕ.
Конкурсе

 

па

 

составленіе

 

учебника

  

по

 

закону

 

Божію

   

для

 

иа-

чальныхд

 

народных^

 

училище.

По

 

соглаіненію

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

съ

 

Свя-

тѣйшимъ

 

СѴнодомъ,

 

объявляется

 

конкурсъ

 

насоставленіе

 

учеб-

ника

 

по

 

закону

 

Божію,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

начальныхъ

 

на-

родныхъ

 

училищахъ.

 

Въ

 

составъ

 

означеннаго

 

учебника,

 

согла-

сно

 

§

 

3

 

Положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

Высо-

чайше

 

утвержденнаго

 

14"

 

іюля

 

1864

 

г.,

 

долженъ

 

войдти

 

крат-

кій

 

кагихизисъ

 

и

 

священная

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

Завѣ-

та;

 

для

 

доставленія

 

же

 

законоучителямъ

 

пособія

 

къ

 

ознаком-

ленію

 

учениковъ

 

съ

 

необходимыми

 

молитвами

 

и

 

обществен-

нымъ

 

Богослуженіемъ,

 

особый,

 

сравнительно

 

съ

 

предъидущимъ

меньшій)

 

отдѣлъ

 

учебника

 

долженъ

 

быть

 

лосвящен.ъ

  

означен-
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нымъ

 

предмет-амъ.

 

Излояіеніе

 

катихизичеекаго

 

учен|я,

 

священ-

ной

 

исторіи,

 

а

 

равно

 

изъясненія

 

важнѣйшихъ

 

молитвъ

 

и

 

уче-

нія

 

о

 

Богослуяіеніи

 

православной

 

Церкви

 

должны

 

быть

 

по

возможности

 

краткія,

 

ясныя

 

и

 

вмѣтѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

приспособлен-

ныя

 

къ

 

возрасту

 

и

 

умственному

 

развитію

 

учащихся

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ.

Условія

 

конкурса.

•

 

1)

 

Сочиненія

 

на

 

сей

 

конкурсъ

 

должны

 

быть

 

представлены

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

не

 

позже

 

истеченія

 

полутора

 

года,

 

со

времени

 

объявлёнія

 

конкурса.

2)

   

За

 

учебникъ,

 

который

 

признанъ

 

будетъ

 

Святѣйшимъ

Стнодомъ

 

за

 

наилучшій

 

и

 

вполнѣ

 

удовлетворяющей

 

вышеиз-

лоясеннымъ

 

требованіямъ,

 

выдана

 

будетъ

 

отъ

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія

 

цремія

 

въ

 

1,500

 

р.

3)

  

Удостоенное

 

преміи

 

руководство

 

будетъ

 

составлять

 

соб-

ственность

 

автора,

 

которому,

 

сверхъ

 

преміи,

 

выдано

 

будетъ
также

 

отъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

1,500

 

р.

 

на

покрытіе

 

издержекъ

 

по

 

напечатанію

 

учебника
4)

   

Рукопись

 

учебника,

 

при

 

представленіи

 

въ

 

Святѣйшій

СѴнодъ,

 

должна

 

быть

 

отмѣчена

 

какимъ

 

либо

 

девизомъ,

 

а

имя,

 

званіе

 

и

 

мѣсто

 

жительства

 

автора

 

долашы

 

быть

 

означе-

ны

 

въ

 

особомъ

 

пакетѣ

 

подъ

 

тѣмъ

 

же

 

девизомъ.

—і—-*-»е©®е-- ---------

содержаніе.

 

—Изъ

 

исторіи

 

Оранской

 

пустыни,

 

-—

 

Поученіе

 

къ

 

поселя-

намъ

 

иротивъ

 

суевѣрія—вытирать

 

огонь

 

для

 

прекращения

 

скотскаго

 

'падежа. —

Инструкціи

 

собранія

 

предметовъ

 

этнографической

 

выставки

 

и

 

русскаго

 

музея

въ

 

Москве.— Объявлен іе.

                                                              

,

                    

.

  

.

Дозволено

 

Цензурою

 

24-го

 

сентября

 

1866

 

года.
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