
                                                                                                                                                  

Выходятъ два раза въ 

мѣсяцъ,

1 и 15 чпседъ.

17, 1870 года.
вер т ы и.

ПРЬКОВИЯ
ЕЯЛРХТАЛЬаЫЯ В ѣ ДОМОСТИ.

■ ■ 000^§00о — ■

Пѣна годовому изданію, безъ 
пересылки ц доставки, 4 руб, 
съ пересылкою и доставкою на 

домъ, пять руб.

И СЕНТЯБРЯ №

ГОДЪ ЧЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ ПОСТАНОВЛЕНІЯ.

Наречете и хиротонія во Япископа.

Въ пятнизу, Ч августа, въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ происходило 
вареченіе, а 9-го въ соборѣ Александроневской Лавры совер
шена хиротонія Архимандрита Евгенія, ректора литовской 
семинаріи, во Япископа гродненскаго, Викарія литовской 
епархіи.

Награжденіе за подвиги человѣколюбія.

Государь Императоръ, согласно удостоенію Свят. Сѵнода и 
по положенію комитета министровъ, въ 29-^и день мая теку
щаго года, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать серебря
ными медалями, установленными за подвиги человѣколюбія, по 
епархіямъ — могилевской священника Михаила Сапежко, воро
нежской — діакона Максима Инцертова, подольской — дьячка 
Ѳеодора Мацевача и смоленской — причетника Ивана Кумокина.
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О воспрещеніи выдавать безъ разрѣшенія Св. Оннода 
свидѣтельства на право продажи священныхъ вещей, 
объявляемыхъ вывезенными изт заграничных^ъ монас

тырей и церквей.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали дѣло по 

рапорту Преосвященнаго таврическаго о появившихся въ тав
рической епархіи иностранцахъ, производящихъ нгЕзакопный 
сборъ подаяпій на Іерусалимъ и монастыри, подъ видомъ про

дажи крестиковъ, иконъ, четокъ и проч., вывезепныхъ будто 
бы изъ Іерусалима. И по Справкѣ, Приказали: Разсмотрѣвъ 
настоящее дѣло, Св. Синодъ находитъ, что нѣкоторыя духов
ный Консисторіи выдавали въ 1864, 1865 и 1867 годахъ 
тремъ иностраннымъ подданнымъ свидѣтельства на право про

дажи въ мѣстныхъ епархіяхъ иконъ, крестиковъ, четокъ и 
проч., объявленныхъ вывезенными изъ Іерусалима. Свидѣтель
ства сіи, по объявлению епархіальныхъ начальствъ, выданы по 

примѣру такихъ-же свидѣтельствъ отъ другихъ Консисторій и 
на основаніи Высочайше утверждеинаго 1-го января 1863 г. 
положенія. Но такъ-какъ это положеніе не могло служитъ ос
нованіемъ къ выдачѣ Консисторіями сказанныхъ свидѣтельствт, 
то посему и въ виду циркулярныхъ указовъ Снят. Сѵнода, 
26 августа 1843 и 6-го іюля ІЬ54 г., коими подтверждено 
епархіаль ымъ начальствамъ не дозволять собственною пластію 
производство сборовъ пожертвован^ въ пользу заграничныхъ 
церквей и монастырей, Снят. Сѵподъ опредѣляетъ: дать знать 

по духовпому вѣдомству циркулярными указами, чтобы е архі- 
алыныя начальства ни въ каіюмъ ел,чаѣ не выдавали свидѣ
тельствъ на право продажи священныхъ вощ^й, объявляемыхъ 
вывезе^ыми изъ заграничныхъ монастырей и церквей, безъ 
особаго, каждый разъ, разрѣшенія Свят. Стнода, а въ случа^ѣ 
появленія въ епархіяхъ продавцевъ такихъ вещей сообщ^али бы
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о нйхъ па рас^н^ор^я^ие^ііе гражданскаго начальства. Іюля 19 
дня 1870 года. Л» 37.

О предоставленіи Св. Сѵноду права разрѣшать отчуж
деніе недвижимыхъ церковныхъ имуществъ, отходящихъ 

подъ линіи желѣзныхъ дорогъ и сооруженія оныхъ.

Свят. Правптельсввующій Сѵнодъ слушали предложеніе г-на 
.Исправляющаго должность Сѵнодальная Оберъ- Прокурора, отъ 
б іюня сего года за № 2,320, съ приложеніемъ копіи съ выписки 
изъ журналовъ комитета министровъ 19 мая и 2 іюня 1870 г. 
о предоставленіи Св. Отноду права на будущее время разрѣ
шать отчужденіе недвижимыхъ церковныхъ имуществъ, отходя
щихъ подъ линіи желѣзныхъ дорогъ и сооруженія оныхъ. Въ 
выпискѣ этой изъяснено: по выслушаніи представленія по сему 
предмету Оѵнодальнаоо Оберъ-Прокурора комитета министровъ, 
припимая во вниманіе, что, предварительно проведенія линій 
желѣзныхъ дорогъ, издается законодательнымъ порядкомъ Имен
ной Высочайшій Яго Императорскаго Величества указъ объ от
чужденіи йодъ устройство дороги частныхъ земель и другихъ 
имуществъ, согласно съ заключеніемъ Свят. Сѵнода, находилъ, 
что за симъ не представляется уже надобности вторично и
спрашивать по каждому отдѣльному случаю Высочайшее Яго 
Величества'соизволеніе на отчужденіе подъ ту-же дорогу зе- 
ив.іь, принадлежащихъ церковнымъ учрежденіямъ. Посему и 
иаѣя въ виду, что въ ст. 593 Т. X. ч. 1. Ов. Зак. указанъ 
порядокъ для назначенія церковныиъ учрежденіямъ вознаграж
денія за отходящія отъ нихъ на госвдАрственуую или обще- 
етнаняу^ю пользу имущества, комитетъ полагалъ: предоставить 
Св. Сѵноду, не испрашивая Высочайшаго соизволенія на уступку 
подъ линіи желѣзныхъ дорогъ имуществъ, принадлежащихъ 
церковнымъ учрежденіямъ, поступать относительно назначенія 
воонагражденія за таковыя имущества на точномъ оспованіи
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установленныхъ въ ст. 575, 591 и 593 Св. Зак. Т. X. ч. I. 
правилъ. Государь Имгерагръ, въ 29 депь мал 1870 года, 
положеніе комитета Высочайшій утвердить соизволилъ. За-тѣмъ 
комитетъ, въ засѣданіи 2 іюня, опредѣлилъ: сообщить о томъ 
Оберъ-Прткуррру Свят. Сѵнода къ испо^енію выпискою изъ 
журнала. И но справкѣ. Приказали: Объ изъясненномъ Вы
сочайше утвержденномъ положеніи комитета министровъ дать 

знать ниркулярно но духоппому вѣдомству къ надлежащему 
руководству. Іюля 19 дня 1570 года. Л° 68 *.

1 Содержаще прапп.п., предписываемыхъ указанными статьями, 
сл-Ьдюпще: за всякое не.івп-жішпе пмѵтеетпо, потребное лля 
государственной или общественной пользы, владѣльцу онаго, 
должно быть опредѣлено приличное вознаі-р.аж’еііі'е, а примѣча
ніе къ ст. 575,по продолженію 1863 года, говоритъ слѣдующее: 
въ 1860 г. повелѣніо, впредь до пересмотра постаповленій объ 
отчужденіи частныхъ имуществъ по распоряженію правительства 
принять правиломъ, чтобы въ случаяхъ, гдѣ уступка сихъ 
имуществъ, нужныхъ подъ желѣзныя дороги, устраиваемый 
частными обществами, не можетъ быть достигнута посредствомъ 
добровольныхъ соглашеній, подвергать, немедля, таковыя иму
щества законной оцѣнкѣ, п, по опредѣленіи оною суммы воз- 
паграждееня, предоставлять обществамъ права занимать сіи иму
щества, по взносѣ въ оиѣночиую коммпссію, для передачи вла
дѣльцамъ, присужденной ею въ вознагражденіе суммы, незави
симо одъ причитающейся по закону дополнительной къ оцѣнкѣ 
пятой части, которою опредѣлять при окончательннмм, въ уста
новленномъ порядкѣ, утвержденіи оцѣнки.

Порядокъ дѣйствій, на освовдиіи закона, въ подобныхъ слу
чаяхъ долженъ быть таковъ: мѣ.ру вознагражденія предъявляетъ 
самъ владѣлецъ и вознагражденіе это можетъ состоять или въ 
замѣнѣ имущества иа другое такое же, или въ деньгахъ. Есла 
занимающій имущество съ владѣльцемъ онаго сойдутся въ усло
віяхъ о цѣнѣ, то разрѣшается пріобрѣтать имущество съ совер
шеніемъ купчей крѣпости безъ иошлинъ и на простой бумаг!., 
в вознагражденіе сейчасъ же выдается, въ противномъ случаѣ 
производится оцѣнка комыиссіею, состоящею изъ одного уѣзднаго 
или земскаго (полипіп) члена, подъ предсѣдательствомъ пред
водителя дворянства или уѣзднаго судьи. Оцѣнка и опись отчуж
даемыхъ имуществъ производит гл пеиначе какъ при владѣльцѣ 
имущества, или его повѣренномъ и при депутатѣ, каковьшъ со 
стороны духовенства можетъ быть депутатъ всякаго благочинія, 
который обязавъ наблюдать за правильиостію дѣйствш опѣо-
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РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Харьковская духовная Копсисторія, по выслушапіи отноше
нія г-на Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, отъ 26 іюня 1870 г. 

за К 8014, относительно, по Высочайшему Его ИячЕРАгсрскА^о 
Величества соизволенію, отврытія повсемѣстной въ имперіи 
подписки на сооруженіе православнаго храма въ Ыью-Іоркѣ, 
Опредѣлили и Его Высокопреосвященство изволилъ утвердить: 
одинъ изъ чIрепротожденцыx•ь при отношеніи г-на Оберъ-Про
курора Свят. Стнода, отъ 26 іюня н. г. за К 8014, экзем
пляровъ приглашенія къ пожертвованіямъ на постройку право-

пдіиовъ, и, въ случаѣ отступленія пхъ отъ правилъ, дѣлать 
тредстатлЕніл какъ своему начальству, такъ и тому, въ вѣде
ніи коего производится оцѣнка, излагая въ то-же время заклю
ченія своп въ оцѣночныхъ актахъ. При оцѣнкѣ, если она по
кажется невыгодною, предоставляется владѣльцу, кромѣ сло
енныхъ объясненій, представлять, не позже іЗ-дневнаго срока, 
свои письменным примѣчанія, которым коммиссіею должны быть 
разсмотрѣны, п если окажутся уважительными, то производится 
перроцѣика. Состоится ли переоцѣнка, или нѣтъ, въ томъ и 
другомъ случаѣ коммиссія съ своимъ дѣлопроизводствомъ пред
ставляетъ и письменным примѣчанія или объясненія владѣльца 
въ то министерство или главное управленіе, огъ коего оцѣнка 
была предназначена; при эгомъ, если она произведена въ уѣздѣ 
или уѣздномъ городѣ, прилагается мнѣніе губернатора. Когда 
же отъ указанныхъ выше м'ѣстъ, или, если оцѣночная сумма 
вышѣ 3000 р., съ Высочайшаго утвержденія, послѣдуетъ окон
чательное рѣшеніе, тогда владѣльцу имущества, кромѣ оцѣноч
ной суммы, выдается еще 15 часть эгоіі суммы въ вознаграж
деніе убытковъ Но эта 15 часть выдается только тогда, когда 
оцѣночная сумма ниже объявленной владѣльцемъ имущества и 
ва-столько ниже, что если приложить къ оцѣночной суммѣ 15 ч. 
этой суммы, составится сумма, объятиЕнная владѣльцемъ,.

Статья 593 X Т. ч. 1 предписываетъ, при занятіи церковныхъ 
земель, по сношенію съ епархіальнымъ начальствоа^ъ^, назначать 
церквамъ приличное вознагражденіе, съ тѣмъ, чтобы отходящія 
земли замѣнеиы были, если окажется возможнымъ, другими пусто
порожними изъ казенныхъ или городскихъ дачъ.

Такимъ образомъ о всякомь случаѣііетолько формальной оцѣнки 
отходящаго огъ церквей имущества, но и добровольнаго но 
'ему предмету соглашенія,мѣсгиое духовенство немедленно додж- 
"и доносить Консисторіи, для дальыѣишаго расиоряженія.
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славнаго храма въ Нью-Іоркѣ препроводить въ редакцію хапь 
ковскихъ епархіальныхъ вѣдомостей для напечатанія въ ближнй 
щемъ номерѣ 1, къ общему свѣденію духовенства и прихожанъ

Независимо отъ сего, по числу епархіальныхъ церквей, на
печатавъ семьсотъ экземпляровъ озваченнаго приглашенія ні 

сцетъ экономической консисторской суммы, разослать потреб
ное число ихъ къ каждому изъ епархіальныхъ благочинныхъ, 
съ тѣмъ, чтобы благочинные, разославъ эти приглашенія вт 
иодвѣдомыя имъ церкви, предложили приходскимъ священни
камъ, прочитывая приглашенія въ церквахъ и въ другихъ по 

усмотрѣнію мѣстахъ въ благонотребноо время, приглашали при
хожанъ и особенно отличающихся между ними благотворііЕель- 
иостію, къ пожертвованіямъ на постройку православнаго храма 
въ Нью-Іоркѣ; при чемъ рекомендовать благочиннымъ выдать 
ибдвѣдомымъ имъ священникамъ листы за своею скрѣпою, для 
внесенія въ оные пожертвованій, по мѣрѣ поступленія ихъ отъ 
прихожанъ, каковые листы вмѣстѣ съ пожертвованіями должш 
быть представлены за-тѣмъ благочинными Яго Высокопреосвя
щенству. Подобные же экземпляры приглашенія разослать къ 
настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей и общины, а 
также и настоятелю харьковскаго каеедралыіаоо Успенскаго
собора 2.

Ахтырскаго Свято-Троицкаго монастыря монахъ Вопифатій 
Ермоленко уволепъ въ Іер^ус^г^л^іміъ и на Аеонъ для поклоненія 

св. мѣстамъ, срокомъ на одинъ годъ. Послушникъ того-жес 

монастыря Никита Заброда уволенъ на Аеонъ для покдонешя 
св. мѣстамъ, срокомъ на одинъ годъ.

Августа 7-го дня, утверждены церковными старостами къ

1 Напечатано въ 16-мъ номерѣ.
2 Экземпляры приглашенія прп семъ прилагаются, напЕчатаные 

такъ, что могутъ быть прибиты на приличномъ мѣстѣ въ цер
квахъ.
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церквамъ: Покровской с. Ново - Никольской (купянск. уѣзда) 
поселянинъ Андрей Коваленко, Петро-^П^;вл^(^іс^і^(^й (г. Ахтырки) 
государственный крестьянипъ Ѳеодоръ Бабичъ, Архангело-Ми
хайловской с. Старой Айдари (староб. у-) государственный 
крестьяиинъ Михаилъ Ушаковъ, Скорбященской кладбищенской 
(г. Чугуева) государственный крестьянинъ Николай Морочкинъ 
и къ Геор-іевекому молитвенному дому с. Ново -Павловки 
(старобѣл. у)-государствен, крестьянинъ Акимъ Ставицкій.

Августа 20 дня, заштатнаго города Вѣлополья (сумск. у.) 
Петро-Пнв.IЪI:ской церкви сверхштатный священникъ Іоаннъ 
Хижнякоъ, согласно его просьбѣ, перемѣщенъ къ Богородич
ной церкви с. Голубовки старобѣл. уѣзда.

- Въ заштатномъ городѣ Бѣлопольи (сумскаго уѣзда) при 
Ильинской церкви состоитъ празднымъ псаломщицкое мѣсто.

— Праздное сверхштатное священническое мѣсто при Петро
Павловской церкви заштатнаго города Ъѣлополья (сумскаго 
уѣзда) предоставлено состоя^п^<^му при Троицкой церкви с. 
Мостковъ (старобѣл. уѣзда) на дьячковской вака.ісіи діакону, 
оы.ержгавшему по богослоискнмъ предметамъ экзаменъ въ харь
ковской духовной семинаріи, Аристовулу Коханову.

— При Троицкой церкви с. Мостковъ (етаробѣльск. уѣзда) 
состоитъ празднымъ псаломщицкое мѣ^то.

Августа 28 дня, харьковская духовная Консисторія, слушали 
указъ Свят. Правительствующаго Сѵиода, отъ 21 декабря прош
лаго 1869 г. за М 70. о Высочаіішс утвержденномъ Уставѣ прано- 
славнаго миссіонерскаго общества, при чемъ докладываемо было 
присутствію Консисторіи, что 1) нышсIIЗ•|>псиеиIIып указъ Свят. 
Сѵнода ііаоеччатаъ въ харьковскихъ епархіальнымъ вѣдомостяхъ 
во 2-мъ М настрящего года, а также напечатанъ и самый Уставъ 
правнеллпннг» миссіонерскаго общества, что 2) но иснолненіе ука
за Свят. Сѵнооа(отъ 28 августа 1865 года за М 3433, о прекрр- 
щеніп кружечныхъ сборовъ, производимыхъ на духонпыя нуж-
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дм восточныхъ хрпстіавъ и установленіе въ замѣвъ оныхъ., 
таковаго-же на распространеніе православія между язычниками 
въ имперіи при епархіальныхъ церквахъ, по распоряженію 
епархіальнаго начальства, тогда же учреждены кружки для сбо
ра пожертвованы въ пользу миссіи для распространенал хри
стіанства между язычниками въ ииперін, и что 3) сборы ис- 
жертвованій въ учрежденіяхъ въ епархіи на упомянутый пред
метъ кружки въ послѣдніе три года были въ слѣдующемъ ко
личествѣ: въ 1867 г. 560 р. 96'/4 к., въ 1868 г. 608 р. 48'/4 к. 
и въ 1869 г. 603 р. 73 к. Приказали: Изъ справки видно, что 
указъ Свят. Правительствующего Сѵнода, отъ 21 декабря про
шлаго 1869 г. за № 60, о Высочайше утвержденномъ право- 
слатпсмъ миссіонерскомъ обществѣ и самый Уставъ онаго на
печатаны были во 2-мъ К харьковскихъ епархіальныхъ' вѣдо
мостей за настоящій годъ, по до пастоящаго времени не сдѣлано 
еще ни кѣмъ заявленія о желаніи поступить въ члены епархі
альнаго комитета мпссіонерскаго общества, почему самый Епар
хіальный комитетъ, единственная почти цѣль котораго очевидно 
должна заключаться въ удовлетвореніи матеріальныхъ нуждъ 
ииссісчЕрсвъ и миссіонерскихъ заведеній, по IIесвIцестотIIчнію 
въ предѣлахъ харьковской епархіи язычниковъ, ііе могъ быть
до настоящаго времени открытъ. Посему: 1) предварптслым 
открытіа епархіальнаго комитета иранославііаго миссіонерскаго 
общества въ харьковской епархіи, предписать всѣмъ епархіаль
нымъ благочинпымъ, чрезъ епархіальныя вѣдомости, и чрезъ 
нихъ и всѣмъ приходскимъ стящеччикаиъ, чтобы желающіе изъ 
нихъ быть дѣйствительными членами епархіальнаго комитета мис- 
еіочерекагс общества доставили Его Высокопреосвященству пись
менные о своемъ желаніи отзывы, а принимающіе на себя при томъ 
и опредѣленный взносъ денегъ,—сънри.^сженіеяъ псамыхъ денеж
ныхъ тзвосстъ; вмѣстѣ съ тѣмъ предписать, чтобы упомянутые 
благочинные и приходскіе священники, какъ первые преемники 
миссіонеровъ святыхъ Апостоловъ, не по пмепи только, ио и во 

духу, распространяли со всѣмъ своимъ усердіемъ п любовію къ 
святому дѣлу, а не для исполненія только нредппсаиія, между 

своими прихожанами свѣдѣнія о той высокой цѣли, которую 
полагаетъ для себя православное миссіонерское общество, о
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составѣ сего общества и средствахъ онаго и т. д., какъ изъяс- 
иево о всемъ эгомъ въ самомъ Уставѣ миссіонерскаго обще
ства, располагали прихожанъ къ поступленію въ члены епар- 
хіальпаго комитета и къ пожертвованіямъ въ пользу онаго, 
объясняя прихожанамъ, что заявленія свои по сему прермЕту, 
взносы и пожертвованія, значительны ли они будутъ или малы, 
они могутъ присылать также нн имя Яго Высокопреосвященства. 
Такого-жо рода предписанія послать настоятелю харьковскаго 
к^еедральнаі^о собора, настоятелямъ и настоятельницамъ мона
стырей; 2) предписать также епархіальнымъ блнгочиниьмъ,, 
всѣмъ приходскимъ священникамъ съ церковными старостами 
и настоятЕляиъ и настоятельницамъ монастырей приложить все 
усердіе къ увЕ-пщЕнію сборовъ пожертвованій въ учрежденныя 
уже по Епархіп и монастырямъ но епарх. и монастырскомъ 
церквамъ кружки въ пользу мпссій для распространенія христіан
ства между язычниками въ. имперіи, такъ-какъ безъ пособій 
матеріальныхъ трудно существовать миссіямъ и миссіонерамъ, 
и безъ сихъ послѣднихъ долго еще будетъ существовать въ 
православномъ нашемъ отечествѣ темное язычество, не вѣдущее 
Бога Истиннаго и Спасителя нашего Господа Іисуса Христа; 
п 3) Самое открытіе епархіальнаго комитета православнаго мис
сіонерскаго общества, когда окажется то удобнымъ и возмож- 
вымъ по числу лицъ, которыя изъявятъ желаніе поступить въ 
составь онаго, со всѣми относящимися къ сему предмету рас- 
иоряжЕіііямн, предоставить Архипастырскому благоусмотрѣнію 
Его Высокопреосвященства, Высоко^1реосиящаниѣіШагсо Нектарія,, 
Архіепископа харьковскаго и ахтырскаго.

П^Р^АВ^Т^ТЯЛ^Ь^^^^^В^І^ІНЫІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ПОСТАНОВЛЕ
НІЯ ПО ДУХОВНО-УЧЕБНОМУ ВѢДОМСТВУ.

По вопросу о томъ, на чей счетъ должны содержаться 
сироты и дѣти бѣдныхъ родителей, поступающіе изъ учи
лищъ въ семинарію, до окончанія пріемныхъ испытаній 

въ оной.
Вслѣдствіе возбужденнаго правленіемъ херсонской семинаріи 

вопроса о томъ, на чей счетъ должны содержаться сироты и
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дѣти бѣдныхъ родителей, поступающихъ изъ училищъ въ се
минарію, до окончанія пріемныхъ испытаній въ оной, Его 
Високонрсосояш^СіIС'^Iю входилъ нъ епошеніе по сему пр^е^д^ме^т^у,, 
съ г. Оберъ-Прокуооромъ Со. Сѵнода отношеніемъ, отъ 8-^г^о 
апрѣля еегч года за М 181. Его Сіятельство г. Оберъ-Про
куроръ Снят. Стнода отношо^омъ, отъ. 25 того-же апрѣля за 
М 1566, увѣдомилъ Его Высокопреосвященство, что такъ-какъ 
казенное отъ семинаріи содержа іпе назначается лишь состоя
щимъ въ ней воепитъпиикъиъ, то сироты и дѣти бѣдныхъ ро
дителей, окончившіе курсъ нъ училищахъ и нріѣзжающіе на 
пріемныѳ экзамены нъ семинарію, не могутъ ранѣе сдачи сихъ 
экзаменовъ и поступленія въ число учениковъ семинаріи поль
зоваться помѣщеніемъ и содеряіанілмъ отъ оной и что ра^с^х^сд^ы 
на этотъ нредметъ издали бы на счетъ суммы, назначенной на 
содержаніе штатныхъ ооеиитанппкоо'ь семинаріи нъ ущербъ симъ 
послѣднимъ; но въ виду крайняго положенія бѣдныхъ носпи- 
таииикооъ училищъ во время производства пріеиныхъ въ се
минарію испытаній, при неимѣніи ими собственныхъ средствъ 
къ содержанію, справедливо было бы обезпечить ихъ, по воз
можности, на счетъ тѣхъ-же мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ, 
на кои оьи ооспитыоалиеь нъ училищахъ, о чемъ и предложить 
духовенству училищныхъ округовъ; чтобы оно ежегодно ассиг
новало на означенный предметъ особую сумму, сообразно ко
личеству и потребностямъ сиротъ и дѣтсй бѣдныхъ родителей, 
поступающихъ изъ училищъ въ семинарію. (Хере. Кп. Вѣд..,..

О Запискахъ Пархоміовича на учительныя книги ветхаго 
завѣта «Притчи Соломона» и «Екклесмстъ».

По указу Его Имнсраторскаго Величества, Свят. Правитель
ствующій Стнодъ слушали предложенный г-мъ Сѵнодалннымъ 
Оберъ-Проурророъъ, отъ і марта сего годь за М 45, журналъ 

учеблаго комитета о составленныхъ учителемъ кишиневской
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семинаріи Андреемъ Пирхомовичемъ Запискахъ ва учительныя 
книги ветхаго завѣта: «Притчи Соломона» и «Екклесіастъ». 
Приказали: Заключеніе учебнаго комитета утвердить и для 
объявленія къ надлежащему исполпенію препроводить, при ука
захъ, къ Преосвященнымъ епархіальнымъ Архіереямъ извлече
ніе изъ журнала комитета. Мая 22 дня 1870 года.

Извлеченіе изъ журнала учебнаго комитета при Святѣй
шемъ Синод», отъ 4 марта 1870 года № 31.

ПредставлЕиныя г. Пархомовичемъ двѣ брошюры суть не что 
иное, какъ отдѣльные оттиски найечагннвыхъ въ кишиневскихъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ статей его о книгахъ «Притчи Со 
ломоиа» и «Екклесіастъ». Содержаніемъ ихъ служитъ, по словамъ 
автора, «краткое ислѣдованіе объ упомянутыхъ кяигахъ, со сто
роны историческихъ свѣдѣній и содержнтл». Но это краткое 
изслѣдованіе вн самомъ дѣлѣ есть распространеніе тѣхъ библіо
графическихъ свѣдѣній объ упомянутыхъ священныхъ книгахъ, 
которыя находятся въ учебникѣ Смнрагдова и въ руководствѣ 
Митрополита Амвросія. Въ этомъ отношеит трудъ г. Н.архомо- 
вича могъ бы быть полезнымъ, если-бы составленъ быль дѣй- 
сгнИѵЕллио въ томъ видѣ, въ какомъ представляетъ его авторъ 
т. е. «примѣнительно къ понятіямъ учеппковъ». Но, вмѣсто то
го, изложеніе въ брошюрахъ г. Пархомовііча страдаетъ много

словіемъ и иедосѵнткомъ раздгьльности и точности понятій, и 
безъ надобности прерывается вставками собственныхъ выраже
ній иностранныхъ писателей. Такъ, напримѣръ, г. Пархомовичъ 
говоритъ о слогѣ книги «Притчей»: «Книга Притчей есть пре
красная дидактическая поэма, въ которой авторъ, по вдохнове
нно Духа Святаго, излагаетъ нравственный правила и наставлЕ- 
ыія въ удобопонятной простой Формѣ, чтобъ легче и удобнѣе 
могъ удержать въ памяти • читатель. Эта метода наставленія по
средствомъ краткихъ изреченій самая древняя. Лаконические и 
при томъ ясныя изреченія правятся уму, и цотому живо нане- 
чатлѣваются въ памяти я надолѣе запоминаются. Они имѣютъ 
ва собою еще то преимущество, что могутъ съ пользою удо
влетворять всѣ возрасты». «Дѣти, сужденія которыхъ слабы, а
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память, напрошщъ, впечатлительна, воспріимчива, жива,—вамѣ- 
чаетъ Боссюетъ говоря о Притчахъ Соломона (РгеГасе зиг 1е 
Ііуге Дез РгоѵегЬез, см. Сіаіге. Т. V. рад. 37—38) — имѣли нужду 
въ такомъ положеніи вравсттеина^о ученія. По мѣрѣ того, какъ 
разумъ ихъ развивался, затвержепныя по памятп изреченія, безъ 
пониманія даже ихъ смысла, давали имъ возможность нользо- 
тагьея умомъ п онытностію отцевъ: и правила доброй нравствен- 
чсети непримѣтно вкоренялись въ ихъ юныхъ сердцахъ и, воз
растая незамѣтно, вр^ости плоды по роду своему. Эти же 
изреченія, не имѣющія, но краткости своей почти никакой свя
зи между собой, по въ отдѣльности составляющія полный смыслъ, 
были не мепѣе полезны и для людей болѣе зрѣлаго возраста. 
Кто изъ взрослыхъ не отличался проницательнымъ, острымъ 
умомъ,—для такихъ краткія пзреченія представляли ту выгоду, 
что предотвращали скуку и усталось, какая иногда чувствуется 
при чтеніи длинныхъ сочиненій, и не отвлекали никого отъ за
нятій, которыми связанъ каждый живущій. Требовалось мгнове
ніе, чтобы прочесть два-три изреченія, выраженныя въ немно- 
гпхъ словахъ, и выбрать для памяти любое; это также легко 
сдѣлать, какъ легко сорвать нѣсколько любимыхъ цвѣтовъ въ 
роскошной грядкѣ. самомъ поверхностномъ взглядѣ на эту 
книгу, не трудно замѣтпть, что въ ней вездѣ блистаютъ источ
ники правды, изъ которыхъ безч. затрудненія можно черпать 
на досугѣ: куда ни посмотришь, вездѣ видишь въ ней мудрость. 
Не много .требуется труда, чтобъ напитать ею свой умъ, чтобъ 
избрать ее руководительницею въ поведеніи, чтобъ отыскать 
утѣшеніе въ скорби и облегченіе въ огорченіяхъ сей жизни». 
Что стиля, то очъ вполнѣ соотвѣтствуетъ содержа
нію. Де-Ветъ говорптъ, о справедливо, что «стиль въ этой кни
гѣ чрезвычайно разнообразенъ: онъ часто остроуменъ, замысло
ватъ и полонъ тонкостей, но чаще всего омъ просто поучите
ленъ въ сравненіяхъ, уподобленіяхъ и противоположеніяхъ (Пе- 
УѴеІІе, ЬеЬгЬцсЬ Дег Ьізі. Кгіі. Еіпіеіі. § 278. См. Сіаіге Т. V. 

рад. 38)». Языкъ чистъ, и если находятъ выраженія, не быв
шія въ употребленіи въ древней еврейской литературѣ, то за 
то нѣтъ въ этой книгѣ почти ни одного иностраннаго слова. 
«Вт родѣ дидактическомъ, говоритъ Ловтъ, у насъ есть миого
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памятниковъ еврейской поэзіи, по между ними книга Притчей 
безспорно занимаетъ первое мѣсто. Въ этой книгѣ двѣ части: 
первая, служащая предисловіемъ, обнимаетъ собою девять пер
выхъ главъ. Часть эта очень разнообразна, пышна, величествен
на и въ полномъ смыс.гѣ поэтична. Въ этой части господ
ствуетъ порядокъ; частныя мысли /Соединены между собой съ 
искуеетпрм'ь; она украшена всѣми цвѣтами, всѣмъ изяществомъ 
сооейекрй поэзіи. Что касается до красоты въ слооооыоаженіи, 
то эта часть не уступаетъ въ эгомъ аикакому памятиику свя
щенной иоэзіи. Вторая часть, обнимающая собою остальиыи 
главы, состоитъ почти вся изъ иараболъ или отдѣльныхъ из
реченій; она не заключаетъ въ себѣ топ возвышенности а по
этичности, какая нидна въ первой; эго-не что иное, какъ сбор
никъ отрывочныхъ, ир.)чигелъиыхъ изреченій ( ЬомЧЬ, Бе Іа 
роёхіе ваегёе йеа НеЬг. Ье^оп XXIV. См. СІаіге Т. V. рад. 38)», 
(стр. 6—8). Подобными же образомъ излагаются свѣдѣнія и 
о другихъ предметэхъ въ обѣихъ брошюрахъ ГIърхРмРоича.

Что же касается въ-частности до изученія содержанія спя- 
шеітыхъ книгъ, то оно должно быть сообщаемо ученикамъ, при 
вынѣшнемъ способѣ преподаванія священнаго писанія, чрезъ 
последовательное чтеніе самыхь священныхъ книгъ. Со сторо
ны учебнаго пособія достаточно было бы указать только глав
ные предметы содержанія, которые могли бы руководствовать 
къ нрнимъпію подробностей, или представить подробное, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ такое целостное и точное изложеніе содержанія, 
при которомъ бы становились ясными и ученіе и выраженія 
священныхъ книгъ, и которое могло бы облегчать ученикамъ 
пониманіе соященнаго текста при послѣдовательномъ его чтеніи. 
Между тѣмъ, г. Пъохрмопичъ, при подробномъ изложеніи содер
жаніи Причтей Соломона и Екклесіаста, представляетъ содер
жаніе ихъ отрывочно ( въ первой книгѣ — по предметамъ ученія, 
а по второй по главамъ), и большею частію собственными пы- 
раженіимн писанія, при томъ на елаоъискрмъ языкѣ, оставляя 
трудныя гзъ нихъ безъ объясненія. Напримѣръ, раскрывая уче
ніе о Божіей Премудрости, по книгѣ Притчей, г. ^IърхомроI]чъ 
говоритъ, между прочими: «эта Божественная Премудрость, .по- 
еслипшисъ между людьми и научая ихъ вѣдѣвію и добру,, сози
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даетъ себѣ домъ, утверж/датъ седмь столповъ, зака.іаетъ своя 
жертвенная» и проч. Но что значитъ здѣсь домъ, седиь стол
повъ, жертвенная и проч., нпторъ брошюры не объясняетъ въ 
надлежащей полнотѣ (стр. 11). Или напримѣръ, излагая содер
жаніе -ой главы книги Екклесіастъ, и замѣтивъ, что въ этой 
главѣ Соломонъ побуждаееъ читателей къ мнлостывѣ, авторъ 
брошюры прпволптъ слѣдующія слова Екклесіаста: «даждь часть 
седмпмъ п осмпмъ» и т. д., оставляя опять безъ изъясиевия 
прпвелеппыя слова священнаго писателя (стр. 9). Встрѣчаются, 
правда, по мѣстамъ въ брошюрахъ п объясненія, но ихъ срав- 
ниѵЕ.1лно меньше чѣмъ трудныхъ или не довольно понятныхъ 
выраженій,, оставленныхъ безъ изъяспенія.

Наконецъ, въ слогѣ автора разсматршівнЕыхъ брошюръ замѣ
чаются нѣкоторыя недовольно правильный выраженія, такъ, ин- 
прпмѣръ, г. Пархомовпчъ выражается: въ книгѣ Притчей нельзя 
не «ощутить чего-то божественнаго» (стр. 5), «Ѵпостасное 
слово приготовило евхаристическш пиръ (стр. 6)» и т. п.

Въ виду вышѣивъясненнаго учебный комитетъ полагалъ бы, 
что составленныя и изданныя въ двухъ брошюрахъ учителемъ 
кишиневской сѣмішапііі Андреевъ Пархомовичемъ Записки на 
книги ветхаго завѣта: «Притчи Соломона» и «Екклесіастъ» не 
могутъ быть рекомендовапы въ качест^'Ь нособія для учениковъ 
къ учебнику по изъясненію священнаго ппсанія, но могутъ быть 
допущены въ семинарскія Фундаментальную и ученическую биб
ліотеки.

Рѣчь, произнесенная при опущеніи въ могилу тѣла ге

нерала Хрулева, на военномъ кладбищѣ въ Севастополѣ, 
благочишыміъ монастырей таврической епархіи, Архи

мандритомъ Евгеніемъ, 29 іюля 1870 года.
«Пораздайтесь холмы ногребнелиые> ш^см(^;ми^ хребты свои. 

Потѣснитесь и вы, благодѣгелп ратники,—воть стнратеь вашъ 
боевой пришелъ доказать вамъ любовь свою воинскую; дабы 
видѣли всѣ, что и въ славныхъ бояхъ, и въ могильныхъ рядахъ 
не отсталъ онъ отъ васъ. Рука объ руку вы ходили за нимъ, 

собирали вѣнцы бранные; богатырскою грудью своею, но зову 
его, заслоняди вы каждый стягъ родной русской земли. И те-
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верь, много лѣтъ спустя нослѣ кротатсй борьбы, бьетъ снова 
тревогу труба при гробѣ Хрулева. Сомкните-жъ тѣсные ряды 
свои, храбрецы безпримѣрные, и героя севастопольской битвы 
окружите дружиѣе въ семейной вашей могилѣ.

«Честтые наслѣдники доблестной славы героевъ, живые за
щитники чести Россіи, благодѣтели-воины 1 Собирптесь и вы 
вокругъ этою гроба и вздохните надъ прахомъ Хрулева, кото- 
рьшъ гордится вся русская армія и отечество наше. Заунывную 
пѣснь разольютъ сейчасъ ваши трубы военныя и застоннтъ 
земля отъ грома орудій и приммтъ въ нѣдра своп останки того, 
чье имя извѣстно народамъ, которые умѣютъ гордиться славой 
в честью оружія. Не умретъ въ памяти нашей имя генерала 
Хрулева, — человѣка сердечнѣй, и чт закроется великая книга 
исторіи: вѣка и потомство будутъ дивиться этимъ чудесамъ 
храбрости и этимъ спискамъ яиоI’очпсллтнч^ьъ земляковъ его.

«Почивайте же съ миромъ, защитники Севастополя, до по
слѣдней трубы Архатгела. Святая церковь, какъ матерь чадо
любивая, дет и нощь молится о васъ, дабы сподобилъ всѣхъ 
васъ Господь вѣнцовъ небесныхъ. Возлюбленный Августѣйшіп 
вашъ. Царь и все Государство украшаюсь великую усыпальницу 
вашу достойнымъ чамягчнксмъ; изъ рода въ родъ передаваться 
будутъ имена ваши елатиыя, и нѣтъ ни одного сына отечества 
по всему лпцу земли русской, который бы не сказалъ вамъ 
«вѣчную память». Да утѣшается духъ вашъ при видѣ того, что 
все асиистао Всероссійское идетъ и пойдетъ по торнымъ ва
шимъ нутямъ; какъ одинъ человѣкъ станетъ грудью за Церковь 
п Вѣру, за Царя и Россію и, если затронетъ чья-либо гордость 
народную честь, то не успокоится мечъ въ ножнахъ своихъ, 
доколѣ хотя оди^ъ врагъ попирать будетъ русскую землю дерз
кою стопою своею.

«Живой примѣръ показали вы на землѣ Севастополя, упоивъ 
тт кровію своею. Живая кровь и тептрь кипитъ въ сердцахъ 
ьа-вихъ товарищей но оружію, п дрогнутъ вош^і^^т^^а чужеземныя, 
вспомнив» рать ееаасгоиолыскуу.

«Осѣнимъ же, братіе, всѣ мы себя крестнымъ знамечнемь, 
поклонимся снова гроб^і^іц^і^ъ этихъ великихъ мужей, и изыдемъ 
отсюда, повторивъ гро^^г.^^^^^ обычный нашъ кличъ: «готовы
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мы всѣ до единаго и жить и всегда умереть за Вѣру, Царя и 
Отчизну».

Къ вопросу о раздѣлѣ доходовъ и земли церковной между 
членами причтовъ при новомъ составѣ сихъ послѣднихъ.

Въ таврической епархіи, пишутъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ 
вѣдомостяхъ, возбужденъ быль вопросъ о томъ, какъ дѣлпть 
доходы и церковную землю тамъ, гдѣ состоятъ настоятель, по
мощникъ и два нснломщикі (пзъ окончившихъ курсъ семинаріи). 
По этому поводу въ таврической Консисторш постановлено: 
впредь до окончательнаго утвержденія роснисапія церковныхъ 
принтовъ, раздѣлъ братской кружки, а равно и подцерковной 
земли, чинить слѣдующій: изъ даннаго количества суммы на
стоятелю двѣ части, псаломщику съ богословскимъ образова
ніемъ одна третья, первому, напрпмѣръ^, изъ одного руб. • б’Д 
коп., второму 33'/з коп.; гдѣ же настоятель, его помощііпкъ и 
два псаломщика, то настоятелю, на основаніи журнала присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства, отъ 28 марта, Вы
сочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года, такъ-щкъ нн его 
отвѣтственности лежитъ наблюденіе за исправнымъ отправле
ніемъ богослуженій, а равно и вся отчетность по церкви, — съ 
добавленіемъ около половины исаломщицкой доли, такъ наири- 
мѣръ: настоятелю изъ одного рубля 36 к., помощнику 32 коп,, 

псаломщикамъ по 16 к., и того 100 к. Такого-же порядка въ 
дѣлежѣ братской кружки и земли держаться и въ тѣхъ прихо
дахъ, въ которые опредѣлены священники хотя нн дьячковскія 
вакансіи, но съ званіемъ помощников» настоятелен; діаконы же. 
состоящіе на псаломщіщкішъ вакансіяхъ, пользуются и долею 
сихъ послѣднпхъ. Но гдѣ нн псаломщицкііхъ вакансіяхъ сосго< 
лтъ лица, нѣ получившія полнаго семішаррканг образования, 
т. е. причетники въ званіи исправляющихъ должность пснлои- 
щиаовъ, тамъ дѣлить денежные доходы по прежнем^ положе
нію. Равно и въ тѣхъ ириходахъ, гдѣ причты остаются въ 
прежнемъ составѣ, раздѣлъ братской кружки а земли можеть 
быть производим'» на прежнихъ же освованіяхъ..
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О премии за сочиненіе по н^зойной гигіенѣ;.
Въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ» доводятъ до всеобщего 

свѣдѣніл, что, по сообщенію МIПIнпегрсево ииострапныьъ дѣлъ, 
пООФес•сер'Iь нъ Генуи, г. Вэпиффи (ВапііТі), нредложплъ премію 
въ 500 лиръ за лучшее сочиненіе, имѣющее цѣлыю познакомить 
народъ съ первоначальными правилами по предмету народиой 
гигіены, а именно: съ предписапіями воздержности, споспѣше
ствующей къ нящшеиу здоровью, трудолюбію, богатству а ііа- 
родіши нравственности. Ог ъ сочиненія этого требуется разъяс- 
пеніе распространившихся пъ народѣ предразсудковъ и приве
деніе тѣхъ несчастныхъ случаевъ, которымъ подвергаются пе- 
зиающіе наставленій пародной и частной гигіены.

Изъ практической педагогики.
1. Воспитательная деятельность школы.

Педагогическая задача нI1мнпапччсекао образованія состопиъ 
въ такомъ дружном'» содѣйствіи всѣхъ ею частей, чтобы до
вести до зрѣлостп плодъ его—выработанный, благородный 
характеръ. Юноша долженъ быть во^^п^іыоъсмъ для умствеи- 
ноіі и п[|;1IК'Тоеп(1ОИ самостояіелыіости, чтобъ опъ былъ въ 
еоетрянін самодѣятельно стремиться къ цѣлямъ ('Виснр назна
ченія и но возможности достигать и^ъ, постоянно еоосошеи- 
егпуясъ, для чего онъ долженъ умѣть, по выходѣ изъ школы, 
безъ посторонняго руководства, самъ себя воспитывать далѣе. 
Шкоіа должна возвысить юношу къ правильному разумѣнію и 
разнить пъ немъ си іу воли, свободно пречиияющейея закону, 
вслѣдствіе живой уверенности нъ его епягосги.

Разсудительность и сила ноли могутъ быть доведены до сво- 
болшаго прпIIНнвсIIІл закону лишь постепенно, образованіемъ 
разума юноши и пріученіемъ его поли къ добру. Пока 
ипкъ не вь срстряпін еще IIравплы1Р жить по собственному ра
зуму и по собственной сплѣ поли, онъ долженъ быть руко
водимъ и поддерживаемъ оосгнтателсм'ъ, подчиняясь его разуму 
и его волѣ. Разумъ воспитателя рспибождеъсъ юношу отъ ііе- 
ризуипыхъ врэбуж.іеній чувственной природы и ставитъ ему въ 
видѣ ноикаэаиія нравственный законъ, который онъ еще не мо-

2
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жетъ сознавать сямъ, пп въ его сущности,, ии по сг^н^с^и^(^иУ) 
къ единичный» елвчалмь> своего поведенія.

Что касается до обращенія съ учениками, то, разнясь вслѣд. 
ствіе разнообразія случаевъ и стисщЕиій, оно должно быть 
прЕдоставлем разумѣнію учителя. Тутъ ііужпы: любовь къ юно

шеству и своему прнзвяшю—сечсвнсе условіе всякой успѣіп- 
исН дѣятельности, далѣе — осмотрите.!,іюсть, самообладаніе, 
самоиспытаніе. Учитель долженъ обращаться съ учтнпкомъ какъ 
съ довѣреннымъ ему ескрсвпщЕМЪ, за которое обязанъ онъ 
отдать отчетъ своей совѣсти, родителямъ и государству. Только 

хорошее обращеніе всенытъ:ааегъ хороших». людей.
Относительно преподаванія пусть учитель строго и точііо 

требуетъ отъ учениковъ соотвѣтственнаго труда, но при за- 
мѣчевиыхъ уивщеиіяхъ пусть никогда не забываетъ, что овъ 
самъ имЕиис затѣмъ и поетавлечъ, чтобы поправлять и руко
водить.

Прз неудовлетворительныхъ отвѣтахъ, должно сетереагыеся 
двухъ краписстЕіі: 1) отрицать въ ученпкѣ способность къ тру
ду, выражаясь напрвмѣръ такъ: «вы совершенно неспособны», 
«вы совершенно не можете иоинматы»; 2) дсвольетвсватьсл не
удовлетворительнымъ прпгстовленІЕмъ къ уроку, сверхъ над
лежащей мѣры, помогая ученику при отвѣтѣ. Въ первомъ случав 
ученикъ легко теряетъ бодрость, убѣждаясь, что его стараняя 
безплодны; въ послѣдпемъ случаѣ ученикъ будетъ думать, что 
рт трудился до спхъ поръ какъ слѣдуетъ, между тѣмъ какъ 
иА самомъ дѣлѣ это не такъ, п въ свое время онъ испыгятгь 
вредныя слѣдствія излишней снпсходительностн учителя.

Относите.,ьно воспитявія, правильное обращеніе съ учениками 
состоитъ ты^равнлы|омъ употребленіи тсепнтятЕлычыxъеред^тиъ. 

Въ дѣтскомъ возрастѣ главным», вссиигяттльчьмъ средствомъ 
должно служить прнказаніс; въ болѣе взросломъ мальчикѣ’,,— 
добис мало по мялу возбуждать сознаніе, и потому къ ііріікя- 
заидю присоединяется пастявлЕніе. Въ особыхъ случаяхъ мо
гутъ исиа^сбитьсл дисцпплпнарныш средства: уиѣщапіе съ укз- 

заніемъ на послѣдствія и угроза, или же наконец», пакязаніе. Но 

жестоко ошибается тотъ, кто иярвжныя дпсцпилина^р^н^ыш сред

ства принимаетъ зя настоящія всеингяге.1IНIыл и отъ 4100»!^
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ихъ, самихъ по себѣ, ожидаетъ успѣшнаго хода воспотннія. 
Дѣйствующее воспитательное средство есть приказаніе и пред- 
рпсапіе;' дисцннлнаарнья же средства лишь содѣйствуютъ ему 
и должны служить къ запечатлѣнію приказанія въ умѣ воспптни- 
вваа, помогая ему помнить оное и живѣе представлять себѣ. 
Запрещеніе, въ пЕдагогическомъ смыслѣ, гораздо ниже чѣмъ 
ирпанзаніе. Оно гораздо хуже дѣйствуетъ и положительно вредно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда можетъ несвоевременно дать воспитан
нику понятіе о неизв'ьстномъ еще ему проступкѣ или же по
казаться предосудительнымъ для чести и достоинства учебнаго 
заведенія, въ которомъ нельзя даже предполагать возможности 
запрещаемаго проступка. Сюда припадлежатъ запрещенія дур- 
выхъ знакомствъ, дурнаго чтевія, грубыхъ врнвственііыхъ про
ступковъ (противъ дурнаго чтенія есть одно дѣйствительное 
средство: успѣшное преподаваніе и хорошее чтеніе).

Въ примѣневіп собственно ласцииепнараыхъ средствъ тре
буются два услов»»: строгость по отношенію къ дѣлу и кро
тость по отношенію къ лпцу. Строгость состоитъ въ неуклон- 
ноцъ стремленія аъ цѣли н въ аЕослабном•ь устраненн всего 
того, что мѣшаетъ нлн можетъ мѣшать направленію воспитан- 
ннка къ добру. Кротость выказывается въ дружескомъ добро
желательствѣ къ воспитаннику, въ іініівозможно снисходитель
номъ обращеніи съ нимъ при неумолимомъ преслѣдованіи за- 
пѣченныхъ слабостей п заблуждепіи. Тернѣліівая кротость аъ 
заблуждающемуся, безпощадпая строгость къ заблуждению,— 
вотъ правильное настроеніе воспитателя. Никогда не слѣдуетъ 
судить просгунокъ одиночно, по всегда принимать въ сообра
женіе, съ одной стороны, ирнчпну и поводъ, съ друіой —-образъ 
мыслей и характеръ нроступнпнАгос». Тикъ ааиримЛръ ^епослуг 
шапіе, упрямство, упорство должны быть обсуждаемы различно 
смотря по тому: пронсте.клн ли онн отъ минутнаго настроенія,, 
или же Обнаружаваюоъ уаореннвшееся свойство характера. Далѣе, 
никогда не слѣдуетъ разбирать дисциплинарный проступокъ 
во время прЕнодаванія, но впновинто или обвниеииаго слѣдуетъ 
оставить на время послѣ роспуска вмѣстѣ съ а•екото|)ымп нуж- 
вымн свидѣтелями. Это дѣлается не только для того, чтобы 
ее отнимать времени а прѣнодаванія, но также н ради того, что

2*
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такое промедленіе, съ одной сгсрсчы, предохраняетъ иаст<еачиоа 
отъ с^|рсметчивостн, съ другой—даетъ тпчсвчоиу время обдумать 
свой поступокъ и тѣмъ заранѣе усиливаетъ виечатлѣаіѳ ожи
дающаго его азыскявія.

Чтобы воспитательныя н дисциплинарныя средства успѣшно 
дѣйствовали, необходимо уваженіе учениковъ къ учителю. Онъ 

сямъ долженъ съумѣть внушить къ себѣ надлежащее уваженіе, 
а тушить его онъ можетъ лишь своею дѣльностію, строгою 
вѣрностью долгу, живостію своей дѣятЕльчоетп, благородтомъ 
своихъ мыслей н дЩстшй, умѣньемъ держаться съ тактомъ 
рсвчсетью и сиренеалиносгыу къ ученикамъ. Вызвать уваженіе 
къ себѣ выНВ’дитЕЛЫныяи мѣрами нельзя; надобно его заслужить 
и беречь. Уваженіе утрачивается, если учитель часто обра
щается къ начальству зя помощію для волворечIя порядка въ 
классѣ и вообще съ жалобами ня вчеччкотЬі Въ-особенчоеги 
же учитель теряетъ уваженіе, если въ ирисутствпі иачальегаа 
обращается съ учениками и преподаетъ не такъ, кмкъ сбыон|с- 
веччОі Учнпель тко-да не долженъ забывать, что ученики суть 
самые зоркіе иаблюаятЕли, и семыье стропе цѣиителн его.

II. Совѣты ничиниющсму прсподивитслю.

Предъ каждымъ урокомъ учитеіь долженъ какъ нельзя жучит 
сообразить содержаніе и объемъ его, а также порядокъ и Форму 

изложенія. Для самаго лсгкего урока необходимо еоотвѣтсгнеII- 
ное нрніогивленіе Д-жжно заботиться, чтобы каждый урокъ 

имѣлъ единство, составлял'', по возможности зам^^у^о цѣ.ют, 
которое ученики могли оы обозрѣть при окончаніи класса Яс

ный порядокъ въ нзложенін учебнаго матеріила н простота, 
евобоачея отъ всякихъ отступленій, есть одно изъ первым» 
ВелоIіін къ дс^,тп:■^еIіію того, чтобы урокъ былъ хоролю понятъ 
и лті ко удержался въ памяти. А ошибки противъ единства урока 

неизбѣжны, если учніель готовится слишком ь псатрхчосгчс иди 

даже сов’ѣмъ не ^^1111^4.
Что касается до содержапія, то въ каждый урокъ слѣдуетъ 

стереть: я дѣлать кекъ можно больше, хотя это нт злачіітъ, 
что бы надлежало говорить яисго н о многом!.; но надобно 

употреблять кекъ можно производительнѣе все время, ^значея-
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ное на урокъ, заботясь о томъ, чтобы пъ продолженіе всего 
урока дѣлалось и нрвОрилреъ лишь то, что педет-ъ къ цѣли. 
Въ<жпр^тъ искусного нольэрванія временемъ иееон^и1е^Iнп. Если 
самый добросовѣстный учитель поеіпддаеъ не торопясь, то 
ученики его выучать, по объему, гораздо менѣе чѣмъ ученики 
другаго учителя, умѣющаго искусно пользоваться временемъ; да 
сверхъ того ихъ знаніе будетъ ниже и по качеству, потому что 
медленное, пялое поспод<апчніе неизбѣжно влечетъ за собой утом
леніе и раасѣяиность учепиковъ. Навыкъ пъ искусномъ пользо- 
папіи ііременсмъ можетъ быть ііріобр Етенъ посредствомъ упраж
ненія, но и самый привычный къ дѣлу учитель съумѣетъ хорошо 
воспользоваться временемъ лишь при надлежащемъ ^11^0^0.^- 
яіп къ уроку- ■ ■

Все что ирс1прлржснр нройдти въ продолженіи учебнаго года 
учитель долженъ заранѣе раз-делить сообразно съ числомъ 
копъ, прпнявъ' но вниманіе болѣе медленный ходъ ученія съ 
начала года, и затѣмъ стараться оканчивать въ продолженіе, 
по крайній мѣрѣ, каждой недѣли назначенную для нея часть 
учебнаго матсріала. Чрезъ эго достигнется постоянная оапил- 
мѣрность нъ занятіяхъ учениковъ, и устранится 1|еобсрлпмость 
къ концу нреъ или слидікомъ сиѣшнть преподаваніемъ, обрамве 
няя тчсникрн'», или, пъ ушеі>бъ полнотѣ, проходить поедмнсъ 
слишком'» кратко, либо даже совсѣмъ не локрнчигъ того, что 
ирелдпложено проидти.

Въ школ'» какъ учитель, такъ и спрашиваемые ученики долж
ны глооригъ все для исѣхъ; елѣдуетъ постоянно говорить такъ 
громко и отчетливо, чтобы сказанное было ясно всѣ
ми учениками. При этомъ, какъ и но всемъ остальномъ, по боль
шей части дішсгкуеіъ прниѣръ учителя.*

Каждый вопросъ къ ученику долженъ быть простъ, оиорлѣдп- 
теленъ и ясепъ: простъ, г. е. пе долженъ состоять изъ двухъ 
п.іп многихъ нрпрреопъ, на' которые можно бы сдѣлать столько 
же отвѣтовъ; опредѣлителенъ, т. е. долженъ имѣть такое ср- 
держаніе и быть такъ выраженъ, что на пего возможет. лишь 
одинъ праоіилыіьп от^і^н^'і; ясенъ, т. е. таковъ, чтобы нельзя 
бьио не понять, о чемъ учитель спрашиваетъ и какого отвѣта 
^ниаагъ. ■ ■
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На каждый вопросъ долженъ требовать полпнго отнята, такъ 

чтобы ничего не оставалось, на что было бы отвѣчено лишь 
въ-аоловнну или совсѣмъ не отпѣчеио. Безъ необходимости не 
слѣдуетъ перерывать отвѣчающаго ученика. Не хорошо, Если 
учитель слишкомъ любить говорить самъ, безъ нужды нереФра- 
знруетъ каждый ученическій отвѣтъ, повторяетъ послѣднюю 
часть каждаго отвѣта и т. п.

Учитель не долженъ тотчасъ-жѳ отвѣчать самъ то, что уче
никамъ извѣстно пли можетъ быть нми ннйдено при иособ'в 
наводящихъ отвѣтовъ,, н иообще долженъ говорить лишь, сколь
ко необходимо для преподаванія и для руководства учеииковъ.

Въ тими<азіи большая ошибка излагать что-нибудь пассито- 
слушающнмъ ученикамъ, когда можно сдѣлать то-же самое при 
пхъ дѣятельномъ н ‘живомъ участіи. Особенно въ низшихъ клас
сахъ весьма важно пріучпть учеппковъ къ такому вппма^ию,, 
чтобы предметъ аласснаго урока въ тенвньхвъ чертахъ былъ 
выучен» въ продолженіе класснаго часа, а внѣклассная работа 

только довершала закрѣпленіе въ памяти того, что оъ■^у'Щ(Iотаи 
уже усвоено въ классѣ. Впрочемъ виѣклассныя занятія стар
шихъ учениковъ должпы постоянно пріобрѣтать болѣе само
стоятельное значеніе, хотя все-таки въ продолжении всего гимна

зическаго курса, съ нпзшаго класса до высшаго, отъ школы 
требуется, чтобъ она во время классныхъ уроковъ доставляла 
ученику все, что потребно для его руководства при самосто- 
ятелыыхъ внѣклассныхъ работахъ.

Отдѣльные вопросы о предметѣ урока должны быть дѣ.іаеаы 
какъ можно большему числу учеппа-овъ, и учитель никогда ие 

долженъ долго заниматься исключительно съ однниъ учени
комъ, а постоянно пмѣгь въ виду цѣлыіі классъ и ирс^л^л;тнIТЬ 
краткіе вопросы то одному, то другому ученику. Это не значить, 
чтобы вообще никогда не слѣдовало долго заниматься съ ка- 
кимъ-ипбудь однимъ ученикома; но въ то время, какъ вопросы 
преимущественно обращаются къ одному ученику, что, обыкно
венно называется выспрашиваніемъ его, можно и должно посред

ствомъ краткихъ, дробныхъ вопросовъ занимать вмѣстѣ съ 

тѣмъ 10, 15, 30 другихъ учениковъ и ириолЕк<агл нхъ кт. жи

вому участію въ отвѣтахъ на всѣ вопросы. Дѣло здѣсь не въ



                                                                                                                                                                                                                                                         

155
гсмь, чтобы въ продолженіе урока всѣмъ или большей чести 
учениковъ по порядку ііепремѣнво предложить по вопросу, по
тому что въ такомъ случаѣ каждый учЕтикь, отвѣтивъ ня 
заданный ему вотрссь, могъ бы быть увѣренъ, что его болѣе 
нт спросятъ. Напротивъ, вадсбао имѣты въ виду, чтобы каждый 
ученикъ при каждомъ вопросѣ готовился отвечать че него. Но 
классъ ве будетъ учясгвсвагы въ зачягіяхъ, если испытываютъ 
ошвію ученика и лишь пзрѣдка предложатъ одинъ или даже нѣ
сколько вопросовъ другому учевику, или когда ограничиваются 
тѣмъ, что заставляютъ другихъ вчевпксвь поправлять неправиль
ности въ отвѣтѣ ученика»

Соучастіе цѣлаго класса въ ЗIчягIяхъ предммтомъ урока 
лежитъ въ самомъ поватіи ппин'яанчеесаяо IIретоаавяиіл (ово 
не должно быть ви екзаиеиомъ, ни чттнітиъ лекцііі) н 
ляетъ необходимое требовяпіЕ отъ него, т слѣдующихъ осно
ваніяхъ:

1. Только посредствомъ соучастія учтчпповъ въ классномъ 
занятіи можетъ быть поддерживаемо вхъ вниманіе: кгозяхйчеиь, 

тжтавтачо убѣдиться въ этомъ еебетаеIIиыи^. опытомъ, 
если только не приммеъ за настоящее ттиматIе обмавчиавю 
аару;аносты (кекъ папримѣръ с•псоо||ноо сидъ-піе, устремленные 
ва учителя глаза).* . аі нлоівнылізоа

2 Вниманіе всѣхъ учениковъ при соучастіи въ занятіи дѣ- 
напряженпѣе, ГIоъ-папъ каждый ученикъ, вт будучи 

увѣренъ ви вя одву минуту, что вопросъ пе будетъ обращенъ 
къ нему, долженъ заготовлять мысяешіо отвѣтъ на каждый 
вопросъ, обращенный къ классу, н вслЬдсте того по необхо
димости долженъ егерягтлIЫIО думать вмѣстѣ съ другими уче
никами. ІЧ.ТПІ.-у

3. ВпиманіЕ, посредствомъ иостсянвагс упражчетIя, ведетъ
къ находчивости. , •,.тай

4. Такъ-какъ для вчтипповъ ве все равно, отвѣчаютъ ли они 
ня вопросы хорошо или дурно, то соучастіе въ классномъ за
нятіи служитъ вмѣстѣ и псбУжаетІЕмь къ хорошему приготов
ленію уроковъ впѣ класса, т. т. къ ирилЕжаиію.

5. Такъ-какъ удачный отвѣтъ производитъ въ ученикѣ чув
ство аоаолыетая, и каждый ученикъ радуется, если ему удалось
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выказать предъ учителемъ плоды евлего ноплсжанія, то соу
частіе пъ занятіи позбуж.діатъ не только прилежаніе, но и 
ту къ ученію, которая дѣлаетъ прнлеж'аі|1е пр>ребирстію.

6. Ученики посредствомъ прололжиі-ельнаго упражненія прі
обрѣтаютъ навыкъ свободно выражаться и быстро отвѣчать. 
Легко понять, что ученикъ несравненно болѣе пріобрѣтаетъ, 
если ему придется отвѣчать 30 разъ на попросы, предлагаемые 
ему чрезъ каждую минуту, чѣмъ еслн-бы онъ отвѣчалъ то-же 
самое, но только пъ два пріема на вопросы, предложенные чрезъ 
каждыя 15 мпнутъ.

7. Когда преирлапані^е ведется живо, то опо становится и для 
учителя и для учениковъ пріягнѣе.

8. Учитель не долженъ шага дѣілать пнередъ, не ун'Ьрппшись 
предварительно, что ученикп ' вполнѣ и [фочно поняли его пре- 
ирданан1с, а увѣригься пъ эгомъ можетъ онъ лишь плсоеддсг 
номъ постояннаго соучастія всѣхъ учеников'ъ пъ клънеилмъ 
занятіи.

9. Ученики то-же могутъ увѣтрііться пъ томъ, что правильно 
и вполнѣ понимаютъ нрепрдаиніе лишь посредствомъ такого 
соучастія въ классныхъ занятіяхъ, при коемъ къ ихъ собствен
ному тепркренію постряинр уясняется псе иеточио понятое и 
прсполняютея пробѣлы.

Ори задаваніи попыхъ уроковъ соучастіе пъ эанлтіп пмѣетъ 
широкое приложеніе въ посподанаIIІII языковъ и математике. 
По атимъ предметамъ, особенно въ нкзшп^'ъ классахъ, «должно 
сполна иросрдигъ съ учениками и разучивать весь задаваемый 
урокъ. Въ тѣхъ предметахъ, гдѣ объясненіе задаваемаго урока 
требуетъ еояэиано изложенія, было бы ошибкой со сторены 
учителя нарушать связь, предлагая ученнкамъ различные корот
кіе вопросы, потому что къ облегченію прнимъніа связи должно 
быть именно и направлено объясненіе. Віірочемъ п нъ этнхъ 
поедмеетxъ вслѣідъ за объяеиепіенъ, ипскрлъкр учениковъ должны 
сдѣлать общій пъ нлашIысъ чертахъ рОэоръ задаваемаго урока, 
при чемъ въ случаѣ нужды учитель паподигъ ихъ разными 
вопросами.

При спрашивании заданнаго урока пъ слѣдующій разъ п вообще 
при иоотоосиіясъ|, соучастіе пъ заиятіи поп.іржимр по каждому
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предмету безъ исключенія въ очень широкомъ размѣрѣ, потому 
что всякій разъ, какъ учитель дѣлаетъ новый вопросъ нли рас
ширяетъ прежній, онъ можетъ вызвать новаго учЕнпкА, если 
находить это нужнымъ, • и преподаваніи математики слѣдуетъ 
замѣтпть, что въ то время, какъ одннъ ученикъ нишетъ на доскѣ, 
остальные пе должны записывать то, что слышатъ или списы
вать съдоскн, потому что это было бы механическимъ занятіемъ, 
велущнмъ къ лѣности ума, а надобно требовать, чтобы каждый 
дѣлалъ задачу про себя, и отъ времени до времени вызывать 
то одного, то другаго, такъ чтобы онъ, несмотря на досау, 
продолжалъ работать по своей тетради. Еще болѣе широкое н 
болѣе плодовитое соучастіе въ занятіи бываетъ при умствен
номъ счисленіи, въ аоторомъ слѣдуетъ много упражнять уче- 
шіковъ, въ- особенности ві. низшихъ классахъ, потому что умст
венное счпсленіе есть доказательство поияѵлиоосга и необхо
димое условіе для ираонльнаго и легкаго усвоенія учебнаго 
иатеріалА въ высшпхъ классахъ. («Современ. Ліьтопись») изъ 
Ргисіівсіів Райпдодік, ѵоп Ѵіікеіт.

Богданъ Хміѣльницкій въ русской исторіи.

(По поводу сооруженія ему памятника вь Кіевѣ/
9

Въ исторической жизни Россіи, въ періодъ юношескаго ея 
хрост.а, былъ болѣзненный переломъ, который угрожалъ дѣйствн- 
теелоою опасностью не только всѣмъ ея будущимъ судьбамъ, но 
и самому ея существованію: не успѣвъ еще окрѣпнуть, она была 
постигнута сперва удѣльнымъ раздробленіемъ, нотомътатарскимъ 
погромомъ, н пришла въ такой упадокъ силъ, что распалась па 
двѣ части—на восточную и западную. Изъ западной ея половины 
образовалось особое литовско-русское государство, которое, въ 
слѣдствіе брачнаго союза лиговско-русскаго госуіаря съ наслѣд
ницей государства польскаго, соединилось съ Польшей, вначалѣ 
какъ равное съ равнымъ, на правахъ взаимной независимости, 
иодъ одной лишь верховною оеасгью> а, наконецъ, послѣ посте
пеннаго окатоличЕияя п ополяченія высшихъ слоевъ лигонск—— 
русскаго народа, князей и бояръ, вошло ^ъ составъ ея. Такое 
нѣесеетвенное соединеніе всей западной Руси съ Польшей до-
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ставило, оачаосжъ, этой послѣдней перевѣсъ силы надъ Русью 
всетсчисй п дало тй возмсжчсеть рязшпрять свои предѣлы, все 
далѣе н далѣе, па счетъ московскаго государства. Въ этой борьбѣ 
ополяченное русское дворянство, ставъ, какъ всегда бываетъ съ 
сгступиипаин, злѣйшпмъ врагомъ своей отеческой вѣры и народ- 
чссти и захвативъ въ своп руки всю власть въ Нольсоояь госу
дарствѣ, возбуждало против» русской земли безпрерывныя всичы 
и асаело ііакоиецъ своп полчище до самаго сердца Россіи, до 
Москвы!, гдѣ, пе стѣнахъ Кремля, развпло свое шляхетское знамя. 
Казалось, ^е ссгателосы снесенія: съ погибелью Москвы погн- 
беля п Россія, — тѣмъ болЪт, что въ эту страшную минуту ѵо- 
сваерствС было обезглавлено, и шапку Мономаха боярство воз
легало уже на главу польскаго ксролЕтИчаі Но текъ только ка
залось; въ русскомъ народѣ бодрствовалъ тол, православный 
духъ и те преааI1н6Сть свопмъ отечественнымъ началамъ, въ 
которыхъ таилась неодолимая сила сопротивленія. Когда достиг
ла до парода вѣсть о плѣненіи МоскпьГ врагомъ его вѣры и не* 
роаIіостн, онъ встрепенулся п достаточно было одного пслсс<а 
ирсетожюаича Косьмы Минина, чтобъ поднять на этого врага 
весь русскій вссто'0Ы: мечъ спасенія былъ врученъ одному изъ 
истсяковъ Мономаха, князю Пожарскому, который, принявьэготъ 
мечъ, еоорвшнль вражью сижу н очистилъ отъ пен мсспо|<г|;уу 
землю. Но этпмъ поави^оиъ спасена была толы, о московскея 
Русь, а не вся русская земля. Для ея спасенія требовался еще 
новый подвигъ, новый болѣе рѣшителыіыш ударъ врагу.

Тридцать шесть лѣгъ спустя, вя юго-западѣ Россіи, разделся 
другой гслсеь, тоже простаго земскаго человѣка, мллорсссіііскаго 
казака Знпоііія Хмѣльипцкаго, прозваннаго Богданомъ, и тоть-же 
православный духч, русскаго народа откликнулся на его прпзыі^, 
собралъ всѣхъ до единаго нодъ его знамя, вручилъ ему мечъ 
снасепія, съ которымъ народный вождь одол ѣлъ враге и во^ара- 
тплъ весь юго-западъ Россіи нодъ державу оттчѣ^твѣ^^аі^о царя. 
Съ той поры тяжбе Россіи и Польши быже рѣшена: на безгра
ничной великой ранчичѣ русской земли должно было осущест
виться и осуществилось историческое предопредѣленіе,—между 
семи морей этой земли сложилась единая держава, н Польша во

шла, пекоиецъ, въ составъ всероссійской имперіи.
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Послѣ вгор.агр плѣна Москвы, послѣ 1812 нрла, вспомиплся 
первый плѣнъ ен въ 1612 году, и ^0^6 спаситель отечества, 
Александра. Благословентый, поздппгнулъ памятникъ древнимъ 
его спасителямъ, Мипииу я Пожарскому. Недавнія посягательства 
на свободу западной Руси и на цѣлость русскаго государства 
напомнили о древшемъ разрѣшителѣ этихъ ирдъскпxъ притяза
ли,— и нынѣшній блюститель цѣлости и блага Россіи, нашъ 
благодатный Александрр.-Осоободнте.іь, положилъ воздвигнуть 
памятникъ Богдану Хмѣльни^ому. Въ Высочайше утвержден*- 
помъ проектѣ этого памятника, южно-русскій герой изображенъ 
на конѣ. Взмахомъ рдирн руки онъ высоко пз(юсптъ спою булаву, 
а другую руку простпрраеъ на в^пок^, къМосквѣ. Подъ илгами 
коиналежатъ разные атгопбуты попранной шляссгекрі Польши. 
У прлнржія статуи стоятъ представители русской народности: 
великорусъ, малоруссъ, бѣлорусеъ и чеоолиноруссъ, слушая си- 
лящаго кобзаря, который поетъ славу Богдана. Вокругъ пьеде
стала изображены съ трехъ сгрорнъ, пъ барельефахъ, главные 
вііизоды этой достопамятной эпрсп: Зборовская битва, торже
ственный въѣздъ Богдана въ Кіевъ и переяславская рада* на 
которой совершилось нозерѣдинсніе малой Россіп съ Москоюю. 
На четоертой стороиѣ надписъ: Богдану Хмѣльницкому единая, 
ве.дѣлвмая Россія.

На сооруженіе этого осспародна^о паі^^тн^^^^' по п^мкту на
шего извѣстиаго судрж•нпка Микѣшина, открыта, ирВыеочай- 

шему еризнолснIIО, повсемѣстная въ нмнеріи подписка и, съ 
вгою цѣлыю, образовапъ, при кіевской археографической коммис- 
сіп, пъ вѣденія глаопаго начальника юго-западнаго края, особый 
комипстъ. Комитетъ этотъ, для рсу,Iц,ествлни1Ія ввѣреннаго ему 
патріотическаго дѣла, долгомъ считаетъ обратиться не къ од- 
пимъ віысшпмъ классамъ русскаго общества, а ко нсему русскоит 
земству п обращается къ ніему съ простыми слонами: принеени' 
посильную жертву, подайте на памятникъ тому, кто прлржягъ 
начало одолѣнію самаго IIеиоимнриииго нашего нрага; кто воз
вратилъ русскому народу кіевскую святыню; кто спасъ, можетъ 
быть, православіе на берегахъ Днѣпра и ирлржп^ъ краеугольный 
камень пынѣшнему государственному зданію всея Россіи. Вашихъ 
копѣекъ я грошей будетъ дрстагрчио, чтобь поставить его изо
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бражЕніе въ Кіевѣ, во славу пращура городовъ русскихъ, во имя 
русскаго недѣлимаго еди^^т^і^іа и въ назиданіе прошлому, настоя
щему и будущему.

Предсѣдатель Тайный Совѣтникъ М. Юзефовичъ.

Разныя извѣстія.
—Литовская духовная Консисторія слушали отношеніе грод

ненскаго губервсааго правленія, отъ 13 іюня за .А» 3882, отомъ, 
что, по случяю возаиашеИ переписки о обоороваиіи Клепачской 
церкви, строго подтверждено всѣмъ по губерніи ноеи^иеИсан^ъ 
унравееаіям^|, отъ 31 марта 1870-г. за V 2035, оозсѵаиовнгл 
тотъ-часъ аккуратный при всѣхъ церквах» ночной карауль, во 
порядку прихожанъ пли же по найму постоянныхъ късему сто
рожей, пмѣя нннрелл бдительное паблюденіе, чрезъ подвѣдомыхъ 
полицЕіісапхъ служителей сотских?, и десятсанхъ. Зі ^^№11- 
телтымъ исиоененіемъ нрочнаго охраненія прихожанами церк
вей, не зависимо отъ сего, губернское правленіе проситъ Кон
систорію прелписать отъ себя нрнвосеаваомв духовенству, что
бы а оно пмѣло наблюденіе за аккуратнымъ отбываніемъ ноч
ныхъ при церквахъ карауловъ; въ случаѣ же замѣченной не
исправности въ семъ предметѣ относилось бы но селыкимъ 
приходам ь къ мѣстнымъ*- мировымъ посредникам?., а по арочныъ 
въ мѣстныя полпціи, для прпнятя заоисящихв> мѣръ къ 
С'ГННООЛЕНІЮ аккуратнаго ооблианія сихъ карауловь; при но 
нрннятіи же надлежащих?. расноряженй въ семъ дѣлѣ, чрезъ 
бло-очіінііыхъ, сообщило бы о томъ г. аачаелаиау губерніи.

—Литовская духовная Консисторія, усматривая изъ дѣлъ сво
ихъ, что къ еиАрхіальууму начальству нерѣдко поств?IалII прежде 
и вынѣ поступают?, па прпходскихъ священниковъ жалобы за 
то, что они, удерживая въ снонхъ домахъ лпцъ, предаваемыхъ, 
но распоряженію епархіаелиаго начальства, церковному покія- 
нію при ввѣренных?. имъ церквахъ, и употребляя ихъ безвоз
мездно нн работы по своему хозяйству, удаляютъ такимъ обра- 
зьмъ их?> и отъ семейств?» и отъ запятія собственнымъ хозяй
ствомъ, опредѣленіем і. 25 іюня, утоерждеииым?> Его Высоко- 

между прочимъ, постАновила: тааъ-аакъ на-
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значаемая еиерхнальчыяь нечежьствомъ епитимі^я есетоппг> толь

ко въ усердномъ посѣщенія храма Божія, отлучЕвш ча опре— 
дѣленное время отъ причастія св. Тайнъ, иепслнеиіе чего че 
требуетъ неотлучнаго пребыванія при церкви, то, въ преду
прежденіе не будущее время подобнаго рода злоупотребленій 
со сгсрсны духовенства, объявить всѣмъ евящтсиипаыъ еііархіи, 
чрезъ епархіальныя тѣасмссти, что они нт должны содержать 
въ своихъ домахъ лпцъ, иазначаЕмыхъ къ ввѣрениымъ пмъ 
церквамъ, для ирсхоа:дечIл зпитимііі, а тѣмъ болѣе нт должны 
употреблять пхъ безвозмездно не работы по своему хозяйству.

— Саратовская духотая Конспсторія, усматривая изъ дѣлъ 
тя, что многіе оо. благочинные и свящеипши, вя копх^, возла
гаются епархіальнымъ начальствомъ разныя поручепія, несмотря 
не зам'ѣчанія и выговоры, дѣлаемыя пмъ зе медленность и пе- 
радѣиіе по исполненни такихъ порученіи, аозасляугь себѣ оста
ваться въ прежнемъ бездѣйствіи, кекъ бы нп во что считая эти 
замѣчанія и выговоры,— Приказали и Его Преосвященство 

утвердилъ: дебы послѣдпіе, въ случаѣ чедѣнствигельинссI1 ихъ, 
н ио ^у^ратномъ всзсбнсвлЕиіч, не остевались без^ь тѣхъ по- 
елѣастаіПі для вииснIімхъ, какія указаны въ 410-й ст. улож. о 
наказ., а именно; или- выговоре, со нчесечіемь опаго въ по- 
елуа;I|СИ списокъ, пжи вычете, отъ трехъ мѣсяцевъ до одисгс 
года, изъ времени службы, или перемѣщенія съ высшей долж
ности на низшую; для этоію, на основ. 261-й ст. II т. Свод. 
Закон., зачесть и (заат^еТч) шнуровую книгу, для внесенія въ 
оную аЬжаешых'ь, по опредѣленіямъ Конспсторіи, замѣчаній и 
выговоров?; о чемъ для свѣдѣння объявИсь ауховтчетну чрезъ 
епархіальныя вѣдомости.

оозозпа.
0 ТАКАитшыxъ иАетавннческиxъ мѣстахъ при семинарнихъ.

При смоленской (Еминарііі въ настоящее время находится 
свободная вакансія преПд'даиателя оечоачсгс, догмітичееькіео и 
^^^іив.с^ів^іннті^о богословія, н семинарское правятніе, не нмѣя въ 
виду кандидата для замѣщенія означенной ваоечеіи) предпола
гаетъ принять тексаепс, по избранію совѣта московкой дух. 
екедЕміи.
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— По случаю перемъщеш’я учпталя ярославской еемннърін по 

классу латинскаго языка Николая Крутикова на состоявшую: 
вакаптнуго лрлжирсть преподавателя словесности п за выбытіемъ 
въ епархіальное вѣдомство учителя по классу церковной псто- 
ріи и литургнки свящ. іоспфэ Ширяева, въ ярославской сеш^^ 
нарія состоятъ вакантными двві должности—преподавателя ла
тинскаго языка пъ низшемъ 1 и 3 отдѣленіяхъ п церковиліі 
пегоріп п лптурники въ высшемъ 1-мъ отдѣленіи. Пранлепіе се- 
мпнаріи, назначая срокомъ для заявлепій со етлолпы желаю
щихъ занять сіи должности 1-е чпсло будущаго сентября мѣ
сяца, желаетъ принять на означенныя должности кого-либо нзъ 
окончившихъ курсъ п выдержавшнхъ пробныя лекціи въ сооъ- 
тѣ мрскрпекой дух. академіи.

__На объявленную въ 24 № «ДухРнпон Бесѣды» вакантную
каведру философіи при новнлродскри дух. семинарии явился кав- 
дпдать студентъ московской дух. академіи Михаилъ Сгръсо^пъ, 
Тлрв.^етнрр>итслыіо выдержавшій пробныя лекціп въ совѣтѣ ака
деміи. При илпнооолекли есмпиъріи, съ прсрбразонъиіемъ ея, въ 
текущемъ году открылись Двѣ оаканещ помощника пнсинкгроа1 
№ рлну изъ нихъ имѣется въ виду кандидат’» студентъ мрсков- 
ской дух. академіп Якбвъ Погодине., другая остается свободною. 
Желающіе занять эту должность могутъ заявить о томъ уега- 
иовлеинымь порядком».

— Въ симбирской дух. еемпиъріп въ іюлѣ мѣсяцѣ 1870 года 
имѣются двѣ наставнич^с^к» вакансіи: 1 ) по классу Фнзнко-ма- 
геиатпческииъ наукъ, для замѣщенія сен вакансіи ссмпиарекое 
нрапленіе не имѣетъ пъ виду кащіидата и /желающему занять 
оную прелоставояягъ право держать установленное испытаніе 
или пъ одной изъ дух. академій, или въ пе.д^і^^^^^п^и^<^і^к^^ ь собра
вши ближайшей къ мѣсту его жительства семнпаріи, 2) но клас
су татарскаго и чувашскаго языковъ, кандидата на запятіе сей 
послѣдц/й вакансіи также не имѣегся въ виду и желающему за
нять опую предоставляется пріапо держать ирсдвирпгвд|ыое пс- 
пыташе ио тата|)ск_му и чупашекриу языкамъ въ казашкой 
дух. академіи, или пъ другомъ высшемъ учебномъ заведвшіи, гд» 
преподаются этп языки.

—Въ кпрп^^^^нск^м’ъ дух. училищѣ (поо. губ.), съ ооедеігіемі, 
новыхъ штат-овь, съ 1 іюля 1870 года, огкрываюгея двѣ ва
кансіи учителей латинскаго языка. Желающих ь запагь этп дол.к- 
носіп пріанленіе училища проситъ заявить о томъ прсрелствл.иь 
письменнаго прошенія и плноиь личио яниться для нрр^иысъ 
лекцій нъ училище къ 1 числу сентябри! 1870 г. Между прю- 
чишь, ллвллигсд до свѣдѣиія гг. конкур>рентооъ иа нышелзпа • 

чеиныя должности, что па одну пзъ нихъ заявилъ себя канди
датомъ учитель кпр»Iллонеклню дух. училища кпрпллъ ТррIиЦіНн.

— Зачисленный капдидатомъ для занятія вакантной къредры 
Литургики и Гомилетики въ архангельский семпиарпи ркричившШ
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курсъ восиптаппп-ъ казавской лух•ооной академіи Петръ Пере- 
коппооскій отказался занять ее, п потому ааЕѣлра Литургпки 
п Гомилетики нъ сЕмпннріщ состоитъ праздною.
Праоеепіе согласно принять па эту каѳедру кандидата, сдав
шаго удовлетворительно указанное испытание носрелсѵоомъ трехъ 
пробныхъ лекцій предч. конференціей какой-либо академіи, или 
педлагоичессни’ь собрапіемъ аааой-лпбо семинаріи.

— Прп пен;^|^|^н^^^4^1й дух. семнпНріп, зн смертію и. д. учителя 
Николая Іорданскаго, каѳедра 2-го учителя греческаго языка 
состоитъ вакантною. .юленіе семинаріи, ве пмѣя въ виду кан
дидата на замѣщеніе означенной каседры,. просило конференцию 
московской дух. академіи объявить студентамъ, окончившимъ 
ныпѣ академическій курсъ: не пож(^.^г^ет^^ ли ато изъ нихъ за
нять означенную каеедру прн пензенской семпнаріи, и право нс- 
иытаиія чрезъ три пробныя лекціи правленіе семинаріи дозѣри- 
ло аонФ^і^^Евн.и академіи.

Прп харьковскомъ епархіальпомъ женскомъ училпщѣ состоятъ 
вакантными мѣста учителей русскаго п Фраииузскаго языковъ. 
Желающіе запять означенныя мѣста имѣютъ обратиться въ со
вѣтъ онаго училища.

Поіечнтельстно сумской соборной Преобрнжіепскоп церкви 
прппглишАеъ окончившего курсъ въ харлаоосаой дух. семинаріи 
занять должность учителя при училпщѣ означеннаго попечи- 
тельстоНі Жаеооаалѣ опредѣляется попечителемъ училища г-мъ 
Сухановымъ 1&0 руб. въ годъ. Квартира въ зданіи училища. 
Желающій до.гжеаъ обратиться въ просьбою объ утвержденіи 
аъ Его Высокопреосвященству.

Объ изданіи

РЯЗАНСКИХЪ ЕІІАРХІЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 
въ 1870/71 церковномъ году.

Въ 1870/71 цераооиомъ году, начинающемся съ сентября мѣ- 
сѣца, рязанскія енархіаелныя вѣдомости будутъ издаваться, по 
примѣру прежнихъ лѣтъ, по программѣ, утосржленIIой Святѣй
шимъ Спиодомъ. Вѣдомости выходят і» дважды въ мѣсяцъ 1 н

15 чиселъ, — въ разыѣрѣ ііе менѣе трехъ печатныхъ листовъ 
ро-ньшаго Формата.

Цѣна вѣдомостей за годъ, безъ пересыпан, четыре руб. пять- 
десять коп., а съ пересылкою пять рублей. Подписка пріиш- 
маетсл: вт Рязани, въ редакціи еинрхіаеьіых'ъ вѣдомостей при 
рязанской духоваой Консисторіи.

Редакторъ, Нротоіерей ХарлампЫ Романскій.
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ВОЛЖСКО-КАМСКІЙ КОММЕРЧЕСКІЙ БАНКЪ 
впредь до иаліѣненгя платить.

I. По текущему счету: простому...................................... 4 %
условному. .  .........................................................4 уауо

II. По вкледемъ: до тосгребсаачия......................6 "Д
»а 6 мѣсяцевъ.............................
на гоаоасп срокъ......................6°/0

Примѣчаніе. Проценты по вкладамъ на одинъ голъ банк?, вы
даетъ, по желашю вкладчпксть впередъ за срокъ отъ одного до 
шести мѣсяцевъ, съ учетомъ изъ тѣхъ же 6"/,; при требоанип 
жт уплаты процентовъ впередъ болѣе чѣмъ зя 6 мѣсяцевъ, они 
выдаются съ учетомъ пзъ 7"/,,. Вклады на грокъ свыше сднсу 
года принимаются на особыхъ условіяхъ съ банкомъ

Банкъ производитъ учетъ втксе.леи н другпхъ тортоныхъ обя
зательствъ, выдачу ссудъ подъ залогъ процентныхъ бумагъ, то- 
терсвъ, пароходовъ н баржъ, док1отъ и жевокъ. Разм ѣръ процее 
товъ, взпмаемыхъ банкомъ по учету н ссудамъ, будетъ спу<'і.іп- 
конанъ пр.евлЕшемъ въ иеIIродслжигЕлыіСмъ врЕмени, а до того 
проценты по означеннымъ операціямъ банкъ взимаетъ, по со
глашенію съ лицами, которыя будутъ къ нему обращаться.

За храненіе фондовъ и бумаіъ банкъ взимаетъ за каждый жпстъ 
безъ разлнчія цѣнности по 1 коп. зе время до 12 яЬсяцеаъ.

Полученіе денегъ по тпрежамъ п купонамъ хранимыхъ въ банкѣ 
бумагъ и обр щтпіе этихъ суммъ вя простой текущш счетъ 
Волжско-Камскаго банки производится къ правленён банка без
платно для лпцъ, имѣющихъ дѣла ст. бепкомъ; для прочихъ же 
лпцъ — со азпмечIемъ илетьі зе коммиесіуі.

Съ 1-го івг5^(^т, впредь до изм ѣ ненія, платить 
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По текущимъ счетамъ: простому...................................... 4°/о

условному...................................... 5'/о

Б.ниъ пр^из^^одп^^ платежи по чекамъ: по простому текущему 
счету—немедленно, а по усжсансму—на слѣду ющій день по 

предъявленіи чековъ.
Пре вяенѣ баша помѣщается пе Невскомъ Просіпккѣ, проштъ 

Гсетпннау двора, домі. Л° 40 Предсѣдатель прав жени:: В. Коко
ревъ. Члены правленія: И. Сасиаъ, А. Тарасовъ и В. Шульцъ.

Ді^волено цензурою. 31 августа 1870 года. Харьковъ.
< Цензоръ, протоіереи Л. Ѳедоровск^й.

Рсдакторъ,, Протоіереи Чіаісевскій.

Харьков*» Въ УиивЕреі1геѵсIо>й 'Типографіи. 1870.


