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РАСПОРЯШЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

ОНРЕДѢЛЕШЯ

 

СВ.

 

СИНОДА,

Отъ

 

29

 

мал — 4

 

іюия.-Ло

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

могут-ъ

ли

 

быть

 

избираемы

 

священно-цѳрковно-служители

 

чле-

нами

 

воинскихъ

 

присутствій.
Си.

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодаль-

ного

 

оберъ-прокурора,отъ

 

8

 

мал

 

сего

 

года,

 

следую-

щего

 

содержанія:

 

волѣдствіе

 

позчикшаго

 

вопроса,

логутъ

 

ли

 

священ

 

uo -цсрковно-служители

 

выбираться
членами

 

воинскаго

 

прпсутстшя,

 

которыми

 

допол-

няется

 

составг

 

ихъ

 

при

 

дѣйствіи

 

въ

 

призывномъ

участкѣ

 

(ст.

 

84

 

устава),

 

онъ,

 

управляющій

 

минп-

стерстьоігь

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

согласпоопредѣленія

Ов,

 

Синода

 

и

 

отзыва

 

воеьінаго

 

министра,

 

счелъ

 

ну;к-

нымъ

 

разъяснить,

 

что

 

такъ

 

какъ

 

возлагаемыя,

 

по

ст.

 

90

 

)ст.

 

о

 

воин,

 

пои.,

 

на

 

ѵѣздныя

 

и

 

городскія
нрисутстіія

 

по

 

воинской

 

повинности

 

занятія

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

отьошенія

 

къ

 

обязанностнмъ

 

священнагосанаи

пастырскаго

 

служевія,

 

то

 

пъ

 

виду

 

сего,

 

священно-

церковно-служитоли

 

не

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

въ

означенііыя

 

присутствія

 

ни

 

членами

 

отъ

 

призывныхъ

участия,

 

ни

 

кандидатами

 

къ

 

нимъ.

 

Справка:

 

Въ
JS83

 

г.

 

21

 

ноября

 

г.

 

синодал.

 

оберъ-нрокуроръ

 

пред-

ложить

 

Св.

 

Синоду,

 

что

 

министръ

 

внутр.

 

дѣлъ

 

про-

сить

 

отзыва

 

по

 

возбужденному

 

вятскимъ

 

губерна-
торомъ

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

могутъ

 

ли

 

священнослужи-

тели

 
быть

 
избираемы

 
земскими

 
собраніями

 
въ

 
уѣзд-
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выя

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствія

 

членами

отъ

 

призывныхъ

 

участковъ

 

и

 

кандидатами

 

къэтимъ

членамъ.

 

Св.

 

Синодъ

 

при

 

разсмотрѣніи

 

означепнаго

вопроса

 

принялъ

 

въ

 

соображеніе,

 

что

 

возлагаемыя

но

 

ст.

 

90

 

уст.

 

о

 

воин- пов.

 

изд.

 

1876

 

г.

 

на

 

уѣздныя

и

 

городе кія

 

присутствія

 

по

 

воинской

 

повинности за-

нятія

 

не

 

имѣютъ

 

отногаенія

 

къ

 

обязанностямъ

 

свя-

щеннаго

 

сана

 

и

 

иастырскаго

 

слулсевія.

 

Вслѣдствіе

сего,

 

по

 

опредѣленіго

 

Hi

 

октября —25

 

января— 12
февраля

 

18S4

 

-

 

85

 

г

 

,

 

Св.

 

Синодъ

 

предоставилъ

 

г.

синодал.

 

оберъ-прокурору

 

сообщить

 

министру

 

внут-

реннихъ

 

дѣлъ,

 

что,

 

по

 

миѣнію

 

Св.

 

Синода,

 

священ-

нослужители

 

не

 

доллшы

 

быть

 

избираемы

 

въ

 

^ѣздныя

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствія

 

ни

 

членами

 

отъ

призывныхъ

 

участковъ,

 

ни

 

кандидатами

 

къ

 

нимт,

въ

 

виду

 

несоотвѣтствія

 

занятій

 

этихъ

 

присутствій
съ

 

обязанностями

 

священнаго

 

сана.

 

Приказали:

 

О
содерлганіи

 

вышеизьясненнаго

 

циркулярнаго

 

отно-

шения

 

управляющаго

 

министерствомъ

 

внутр.

 

дѣлъ

статсъ-секретаря

 

Дурново

 

губернаторамъ

 

по

 

вопросу

о

 

томъ,

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

избираемы

 

священно-цер-

ковно-служители

 

земскими

 

собраніями

 

на

 

должности

членовъ

 

отъ

 

призывныхъ

 

участковъ

 

въ

 

уѣздныя

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствія

 

и

 

кандидатами

 

къ

таковымъ,

 

члееамъ

 

и

 

объ

 

оказавшемся

 

по

 

справкѣ

напечатать

 

въ

 

журналв

 

,,Цнрковный

 

Иѣстникъ",

 

пе-

редавъ

 

для

 

сего

 

редакціи

 

упомянутаго

 

журнала

 

вы-

писку

 

изъ

 

настоящаго

 

опредѣленія

 

но

 

принятому

порядку.

Извлечете

 

изъ

 

донесенгй

 

акаделіическихъ

 

экзаменаигон-

пыхъ

 

коммиесгй

 

о

 

резулътатахъ

 

повѣрочнто

 

ищытингя

семннарскихъ

 

воспитанниковъ,

 

произведенного

 

въ

 

1884

 

г.

(Окончаніе).

7)

 

По

 

русской

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

 

казанской

 

ака-

деыіи:

 

державшіе

 

пріемяыя' испытанія

 

воспитанники

 

ду-

ховцыхъ

 

ееминздій

 

оказались

 

вообще

 

достаточно

 

подготов-
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ленными

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Слабѣе

 

другихъ

 

отвѣчали

воспитанники

 

семинарій:

 

одвнъ

 

казанской,

 

одинъ

 

астра-

ханской

 

и

 

трое

 

вятской.

 

Всѣ

 

они

 

дѣлали

 

ошибки

 

по

 

ге-

неалогии

 

и

 

хронологіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

вятскіе

 

воспитанники

отказались

 

вовсе

 

огвѣчать

 

о

 

времени

 

съ

 

царствованія

 

импе-

ратрицы

 

Екатерины

 

11.
8)

 

По

 

древнимъ

 

языкамъ

 

въ

 

с.-петербургской

 

академіи:
на

 

повѣрочномъ

 

испытавіи

 

настоящаго

 

года

 

по

 

латинскому

языку

 

почти

 

всѣ

 

воспитанники

 

духовыыхъ

 

семинарій

 

ока-

зали

 

познанія

 

въ

 

этпмъ

 

языкѣ

 

удовлетворительный,

 

за

 

не-

многими

 

исключепіями,

 

къ

 

которыми

 

принадлежать

 

два

волонтера,

 

не

 

удовлетворившнхъ

 

требованіямъ

 

экзамена

 

въ

достаточной

 

мѣрѣ.

 

По

 

принятому'

 

плану,

 

экзаменуем ымъ

были

 

предлагаемы

 

для

 

перевода

 

съ

 

латинскаго

 

на

 

русскій
языкъ

 

всв

 

отдвлы

 

учебныхъ

 

книгъ,

 

употребляющихся

 

въ

семинаріяхъ,

 

и

 

ирозаическіе

 

и

 

поэтическіе,

 

какъ

 

изъ

 

клас-

сическихъ,

 

такъ

 

и

 

христіанскихъ

 

писателей,

 

и

 

при

 

томъ

въ

 

равныхъ

 

мѣстахъ

 

для

 

каждаго

 

воспитанника,

 

и

 

почти

всѣ

 

безъ

 

затрудиевія,

 

а

 

нѣкоторые

 

съ

 

большою

 

скоростію
входили

 

въ

 

смыслъ

 

автора,

 

овладѣпали

 

оборотами

 

его

 

рѣчи

и

 

съ

 

большою

 

или

 

меньшею

 

правильности

 

передавали

 

ихъ

на

 

русскій

 

языкъ.

 

Недостатки,

 

замѣченные

 

въ

 

отвѣтахъ,

'состоявшіе

 

большею

 

частію

 

въ

 

нарушены

 

существенныхъ

частей

 

грамматики

 

или

 

метрики

 

и

 

послужпвшіе

 

къ

 

раз-

лично

 

отмѣтокъ

 

этихъ

 

отвѣтовъ

 

баллами,

 

принадлежатъ

собственно

 

разнымъ

 

способностямъ

 

воспитанниковъ,

 

а

 

пе

могутъ

 

быть

 

отнесены

 

къ

 

преподаванію

 

языка

 

въ

 

семи-

нар

 

іяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

студенты

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

семинаріи
давали

 

отвѣты

 

не

 

съ

 

одинаковою

 

степенью

 

удовлетвори-

тельности;

 

лучшими

 

по

 

экзамену

 

признаны

 

воспитанники

седшнарій:

 

архангельской,

 

витебской,

 

волыпской,

 

литовской

и

 

псковской,

 

а

 

сравнительно

 

худшими— костромской,

 

смо-

ленской,

 

олонецкой

 

и

 

курской.
Въ

 

московской

 

акадсміи

 

изь

 

числа

 

студентовъ

 

семина-

рій,

 

явившихся

 

на

 

повѣрочные

 

экзамены

 

въ

 

1884

 

году,

испытаніе

 

по

 

греческому

 

языку

 

держали

 

60

 

человѣкъ,

 

а

по

 

латинскому

 

44,

 

и

 

получили

 

слѣдующіе

 

баллы:

 

баллъ

 

5
по

 

греческому

 

языку

 

7

 

человѣкъ,

 

ио

 

латинскому

 

10;

 

баллъ
47а

 

по

 

греческому

 

5,

 

по

 

латинскому

 

10;

 

баллъ

 

4

 

по

 

гре-

ческому

 
17,

 
по

 
латинскому

 
20;

 
баллъ 3

 
'/а

 
по

 
греческому

 
13.
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Такимъ

 

образомъ

 

отличные

 

и

 

очень

 

хорошіе

 

отвѣты

 

дали

82

 

человѣка.

 

Къ

 

числу

 

отлично

 

отвѣчавшихъ

 

по

 

грече-

скому

 

языку

 

относятся

 

воспитанники

 

семинарій;

 

рязанской
(3),

 

тульской

 

(2),

 

костромской

 

(2),

 

виѳанской

 

(2)

 

и

 

по

одному — московской

 

и

 

калужской;

 

по

 

латинскому:

 

москов-.

ской

 

(4),

 

тамбовской

 

(4),

 

ярославской

 

(3),

 

орловской

 

(2),
нижегородской

 

(2)

 

и

 

по

 

одному

 

владінаірской,

 

вологодской,
воронежской

 

и

 

таврической.

 

Къ

 

числу

 

недостатковъ

 

экза-

меновавшихся

 

ио

 

древнимъ

 

языка.мъ

 

должно

 

отнести

 

сле-
дующее:

 

а)

 

недостаточное

 

знаніе

 

синтаксиса

 

древнихъ

 

язы-

ко«ъ,

 

что

 

значительно

 

препятствовало

 

многимъ

 

понять

 

точ-

ную

 

мысль

 

писателя

 

въ

 

даиномъ

 

мѣстѣ;

 

б)

 

нѣкоторые

 

изъ

экзаменовавшихся

 

обнаружили

 

недостаточное

 

знакомство

и

 

съ

 

этимологіею

 

класенческихъ

 

языковъ

 

Но

 

въ

 

этимоло-

гііі

 

латиискаго

 

языка

 

обнаружены

 

большія

 

свъдѣпія,

 

не-

жели

 

въ

 

этимологіи

 

греческаго;

 

наконецъ

 

в)

 

нѣкоторые

обнаружили

 

малое

 

знакомство

 

съ

 

лексическою

 

стороною

древнихъ

 

языковъ.

 

Такъ

 

но

 

греческому

 

языку

 

нѣкоторые

изъ

 

экзаменовавшихся

 

затруднялись

 

въ

 

указаніи

 

зааченія
даже

 

такпхъ

 

употребительных'!,

 

словъ,

 

какъ

 

xapStoc,

 

eoas[3eia
и

 

т.

 

п.

Бъ

 

казанской

 

академіи

 

воспитанники,

 

экзаменовагшіеся
но

 

латенскому

 

языку,

 

обнаружили

 

познанід

 

вообще

 

удо-

 

•

влетворителъныя

 

и

 

только

 

у

 

ігвкоторыхъ

 

за

 

мѣченъ г

 

недоста-

ток

 

въ

 

осповательномъ

 

и

 

отч,етливрмъ

 

знавіи

 

синтаксиса;

по

 

греческому

 

языку

 

отвѣговъ

 

было

 

болѣе

 

удовлетворитель-

ных^

 

чѣмъ

 

неудовлетворительных*.

9)

 

Но

 

новымъ

 

языкаиъ:

 

въ

 

с- петербургской

 

академін
пріемныя

 

испытапія

 

по

 

нѣмецкому

 

языку

 

состояли

 

въ

 

пе-

рсводѣ

 

съ

 

пѣмецкаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

статей,

 

помъщеп-

ныхѵвъ

 

учебвикѣ

 

Гаинемана,

 

на

 

первыхъ

 

2()страницахъ
хрпстоматіи,

 

и

 

въ

 

этимологическомъ

 

по

 

преимуществу

 

раз-

боре

 

переведенпаго.

 

Общіи

 

результата,

 

нронзведенныхъ

исиытапій

 

оказался

 

довольно

 

удовлетворительпымъ;

 

изъ

экзаменовавшихся

 

но

 

нѣмецкому

 

языку

 

47

 

студонтовъ

 

по-

лучили

 

высшій

 

баллъ

 

5 — 4

 

студента,

 

баллъ

 

4 1/2— 2

 

сту-

 

н

дсн.та,

 

баллъ

 

4—12,

 

баллъ

 

ЗУа— 6,

 

баллъ

 

3 — 19,

 

менѣе

3

 

4

 

студента.

 

Баллы

 

5,. и

 

4

 

получили

 

воспитанники

 

се-

ыияаінш.

 

витебрк.ой,

 

литовркой,,

 

минской

 

и

 

новгородской.
Болъе

 

сравнительно

 

слабыми

  

оказались

 

экзаменогавшіеся
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въ

 

знаній

 

сло'вь

 

й

 

склоненій.

 

По

 

французскому

 

языку

 

прі-
емныя

 

испытанія

 

также

 

состояла

 

въпереводѣ

 

съ

 

француз-
сйаго

 

на

 

руоскій

 

языкъ,

 

съ

 

разборомъ

 

исключительно

 

эти-

мологическимъ,

 

по

 

учебнику

 

и

 

хргістоматіямъ

 

Игнатовича
и

 

Марго,

 

служившимъ,

 

по

 

заявлению

 

самихъ

 

экзаменовав-

шихся,

 

учебными

 

руководствами

 

для

 

нихъ

 

въсеминаріяхъ.
Отвѣты

 

оказались

 

недостаточно

 

удовлетворительными.*

 

изъ

30

 

экзаменовавшихся

 

по

 

франпузскому

 

языку

 

высшій

 

баллъ
б

 

получили

 

два

 

студента

 

(петербургской

 

и

 

ыогилевской

 

се-

мннарій),

 

слѣдующій

 

затѣмъ

 

баллъ

 

4 1 / 'а

 

3

 

студента,

 

баллъ
4

 

—

 

11,

 

3

 

-

 

10

 

студентов*,

 

3 х/2

 

—

 

1 ,

 

и

 

наконецъ

 

неудовле-

творительный

 

баллъ

 

2 — три

 

студента.

 

Наиболее

 

подготов-

ленными

 

оказались

 

воспитанники

 

петербургской

 

и

 

могнлев-

саой

 

семинарій,

 

худшими

 

изъ

 

всѣхъ— псковской

 

и

 

курской.
ІІослѣдніе

 

положительно

 

не

 

знали

 

ни

 

самыхъ

 

общеуаштре-
бительныхъ

 

словъ,

 

ни

 

грамматики,

 

и

 

потому

 

дѣлали

 

гру-

бѣйшія

 

ошибки.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

(псковской

 

семинаріи)
напр.

 

слово-

 

neanmoins

 

перевелъ

 

словами

 

«9

 

мѣсяцевъ»,

слово

 

borne

 

словомъ

 

«лѣсъ»,

 

grossiers

 

словомъ

 

«благород-
ный»

 

и

 

т.

 

п.,

 

другіе

 

не

 

впали

 

такихъ

 

словъ,

 

какъ

 

ате,

malgre

 

si

 

и

 

др.

 

(курской

 

семинаріи),

 

читали

 

напримѣръ

слово

 

fils

 

«фильсъ»

 

и

 

т.

 

и.

 

И

 

при

 

этомъ

 

незнапіе

 

и

 

ошибки
свои

 

объясняли

 

тѣмъ,

 

что

 

учитель

 

только

 

« переводилъ,

правилъ

 

же

 

пикакихъ

 

не

 

сообщалъ

 

и

 

не

 

изъяснялъ,

 

за-

учивать

 

слова

 

не

 

требова.іъ»

 

(псковской),

 

или

 

«учитель

француз ь,

 

плохо

 

знаетъ

 

по

 

русски,

 

читалъ

 

да

 

переводилъ

кое-какъ».

 

Въ

 

общемъ

 

знаніе

 

особенностей

 

французской
этнмологіи

 

почти

 

у

 

всѣхъ

 

оказалось

 

довольно

 

слабое,

 

а

 

за-

пасъ

 

словъ

 

небольшой.

 

Въ

 

числѣ

 

экзаменовавшихся

 

былъ
одинъ

 

воспйтанникъ

 

гимнавіи

 

(1-й

 

с.-петербургской),

 

но

 

и

опъ

 

въ

 

знаніи

 

французскаго

 

я;шка

 

оказался

 

не

 

выше

 

по-

средственныхъ

 

изъ

 

экзаменовавшихся

 

семинаристовъ

 

и

 

не

умѣлъ

 

даже

 

перевести

 

на

 

фраицузскій

 

языкъ

 

встрѣтавшееся

въ

 

текстѣ

 

число

 

28.
Кромѣ

 

устныхъ

 

отвітовъ

 

по

 

вышеназваннымъ

 

предмё-
тамъ,

 

экзаменовавшіеся

 

воспитанники

 

испытываемы

 

были

въ

 

составленіи

 

сочиненій.

 

Въ

 

с.-петербургской

 

и

 

казан-

ской

 

академіяхъ

 

они

 

должны

 

были

 

написать

 

по

 

два,

 

а

 

въ

кіевекой

  

и

 

московской

 

по

 

три

 

сочиненіа.
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Въ

 

с.-петербургской

 

академіи

 

даны

 

были

 

темы

 

для

 

со-

чиненій

 

по

 

св.

 

Писанію

 

поваго

 

завѣта

 

и

 

по

 

исторіи

 

фи-
лософіи.

 

Разсматривавшій

 

сочинепія,

 

нанисанныя

 

на

 

тему

по

 

священному

 

Писанію,

 

представилъ

 

слѣдующій

 

отвывъ:

Изъ

 

восьмидесяти

 

двухъ

 

сочиненій

 

найдены

 

слабыми

 

и

 

по

изложенію,

 

и

 

по

 

еодержанію

 

8

 

сочиненій;

 

изъ

 

нихъ

 

два

принадлежать

 

студентамъ,

 

присланнымъ

 

въ

 

академію

 

на

казенный

 

счетъ

 

(изъ

 

архаигельской

 

семинаріи)

 

и

 

шесть

волонтерамъ.

 

Остальныя

 

сочиненія

 

болѣе

 

или

 

монѣе

 

удо-

влетворительны;

 

нѣкоторыя

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

экспромпты,

нужно

 

признать

 

даже

 

очень

 

хорошими,

 

показывающими

въ

 

авторахъ

 

и

 

хорошія

 

познанія

 

въ

 

священномъ

 

Писапіи
и

 

достаточный

 

навыкъ

 

къ

 

правильному

 

и

 

стройному

 

лите-

ратурному

 

изложенію

 

своихъ

 

мыслей.

 

Такихъ

 

сочиненій
насчитывается

 

19;

 

изъ

 

нихъ

 

шесть

 

оцѣнены

 

балломъ

 

5

 

и

13— 4 !/,.

 

О

 

сочиненіяхъ

 

на

 

тему

 

по

 

исюріи

 

философіи:
У

 

студентовъ,

 

писавшихъ

 

экспромпты

 

по

 

обзору

 

философ-
скихъ

 

ученій,

 

свѣдѣнія

 

поданной

 

для

 

этпхъ

 

экспромитовъ

темѣ

 

оказались

 

достаточными,

 

конечно,

 

иъ

 

предѣлахъ

 

ру-

ководствъ,

 

изучаемыхъ

 

въ

 

семинаріяхъ;

 

самыя

 

сочиненія
съ

 

литературной

 

стороны,

 

говоря

 

вообще,удовлетворительны.

Два,

 

выдаюіціяся

 

своими

 

достоинствами,

 

сочиненія

 

иринад-

лежатъ

 

присланнымъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

студента мъ

 

се-

минарій

 

витебской

 

и

 

новгородской.

 

Объ

 

особенностях!,

преподаванія

 

въ

 

семинаріяхъ

 

обзора

 

философскихъ

 

ученій
по

 

письменному

 

отвѣту

 

студентовъ

 

на

 

одинъ

 

вопросъ,

относящійся

 

къ

 

этой

 

наукѣ,

 

судить

 

затруднительно,

 

такъ

какъ

 

достоинства

 

и

 

недостатки

 

этихъ

 

отвѣтовъ

 

могли

 

эа-

висѣть

 

частію

 

отъ

 

стенени

 

талантливости

 

воспитанниковъ,

частію

 

отъ

 

очень

 

разнообразныхъ

 

случайныхъ

 

причинъ.

Но

 

не

 

дѣлая

 

отсюда

 

какихъ

 

либо

 

выводовъ

 

относительно

семинарскаго

 

преподаванія,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

сравни-

тельно

 

болѣе

 

благоиріятное

 

впечаглѣніе

 

производить

 

со-

чішенія

 

студентовъ

 

семинарій:

 

новгородской,

 

литовской,
витебской,

 

костромской

 

и

 

владимірской,

 

сравнительно

 

ме-

нѣе

 

благопріятное

 

— курской,

 

минской,

 

псковской

 

и

 

смо-

ленской.
Въ

 

московской

 

академіи

 

даны

 

были

 

для

 

сочипеній

 

три

темы:

 

по

 

догматическому

 

богословію,

 

нравственному

 

и

 

по

фидософіи.

 

На

 

первую

 

тему,

 

по

 

догматическому

 

богосло-
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вію:

 

«для

 

чего

 

намъ

 

нужно

 

обращаться

 

къ

 

ходатайству
святыхъ,

 

когда

 

мы

 

имѣемъ

 

единаго

 

всесильнаго

 

Ходатая,
котораго

 

только

 

силою

 

они

 

и

 

могутъ

 

помочь

 

намъ»?

 

вос-

питанники

 

семинарій,

 

державшіе

 

повѣрочныя

 

испытанія
дія

 

постгупленія

 

въ

 

академію,

 

представили

 

сочинепія,

 

отмѣ-

ченныя

 

слѣдующими

 

баллами:

 

одно

 

балломъ

 

5,

 

одно

 

бал-
ломъ

 

5--,

 

два

 

балломъ

 

4Ѵа,

 

семь

 

балломъ

 

4-f-, 1

 

восемь

балломъ

 

4,

 

двѣнадцатъ

 

балломъ

 

4—,

 

шестнадцать

 

балломъ
3 1/а,

 

двадцать

 

одно

 

балломъ

 

3-(-,

 

пятнадцать

 

балломъ

 

3,
четырнадцать

 

балломъ

 

3

 

,

 

три

 

балломъ

 

2У2,

 

три

 

бал-
ломъ

 

2-f-,

 

одно —2.

 

Лучшія

 

сочиненія

 

написаны

 

одпимъ

воспитанникомъ

 

ярославской

 

семинаріи,

 

одним ъ

 

вологод-

ской,

 

однимъ

 

нижегородской

 

и

 

однимъ

 

орловской.

 

Въ

 

сред-

немъ

 

выводѣ,

 

лучше

 

написаны

 

сочиненія

 

воспитанниками

семинарій:

 

калужской,

 

костромской,

 

тамбовской,

 

тульской
и

 

виѳанской;

 

хуже,

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ,

 

написаны

 

воспи-

танниками

 

семинарій:

 

могилевской

 

и

 

тверской.

 

Неудовле-
творительныхъ

 

сочиненій

 

21

 

изъ

 

104,

 

слѣдовательно,

 

около

1/ь

 

доли

 

всѣхъ

 

сочиненій.

 

Недостатки

 

слабыхъ

 

сочиненій
состоятъ

 

въ

 

отсутствіи

 

достаточпаго

 

логическаго

 

развитія
писавшихъ.

 

По

 

нравственному

 

богословію:

 

Изъ

 

104

 

сочи-

неній,

 

писанныхъ

 

воспитанниками

 

семинарій

 

на

 

данную

тему:

 

t

 

правильно

 

ли

 

понимаю тъ

 

свободу

 

воли

 

тѣ,

 

которые

думаютъ,

 

что

 

человѣкъ

 

можетъ

 

измѣнять

 

направденіе

 

своей
жизни

 

безъ

 

труда

 

и

 

усипій,

 

лишь

 

стоит*

 

ему

 

захотѣть

 

этого»?
Гіалломъ

 

5

 

отмѣчено

 

2

 

сочиненія,

 

балломъ

 

5

 

-отмѣчено

 

два,

балломъ

 

4 '/а— 4

 

сочиненія,

 

баллами

 

4-f-,

 

4,4 —отмѣчено

28,

 

балломъ

 

З 1/,— 16,

 

Щ----- 23,

 

3-отмѣчено

 

8,

 

2 1/а

 

-3
сочиненія.

 

Отличныя

 

сочиненія

 

(5

 

и5-)написаны

 

студен-

тами

 

семинарій:

 

ярославской,

 

нижегородской,

 

виѳанской

 

и

вологодской,

 

весьма

 

хорошія

 

принадлежатъ

 

двумъ

 

студен-

тамъ

 

могилевской

 

семипаріи,

 

одному

 

виѳанской

 

и

 

одному

владпмірской;

 

очень

 

хорошія

 

(4-f,

 

4

 

и

 

4—)

 

принадлежатъ:

5

 

студентамъ

 

орловской,

 

3

 

нижегородской,

 

3

 

московской,

2

 

тверской,

 

2

 

костроиской

 

и

 

10

 

студентамъ

 

семи нарій:

 

вп-

ѳанской,

 

волынской,

 

тамбовской,

 

волыгодской,

 

рязанской,
калужской,

 

харьковской,

 

воронежской, новгородской

 

и

 

пен-

зенской.

 

Изъотмѣченпыхъ

 

балломъ

 

З 1/-

 

три

 

сочиненія

 

при-

надтежать

 

студентамъ

 

калужской

 

семпнаріи,

 

3

 

тульской,

2

 

владимірской,

 

2

 

московской,

 

2

 

костромской

 

и

 

4

 

студен-
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тамъ

 

оеминарій:

 

рязанской,,

 

воронежской,

 

ярославской,

 

.и

могилевской.

 

Изъ

 

отчѣченныхъ

 

балломъ

 

34-6

 

сочинепій
. принадлежать

 

студентамъ

 

владимірской

 

семинарі.и,

 

з

 

по-

.

 

сковской,

 

2

 

тверской,

 

2

 

орловской,

 

2

 

тамбовской,

 

5

 

сту-

дентамъ

 

семиппрій,

 

тульской,

 

нижегородской,

 

пензенской,
вологодской,

 

смоленской,

 

3

 

экзаменовавшимся:

 

I

 

священ-

нику,

 

1

 

діакону

 

ц

 

1

 

вольнослушателю.

 

Изъ

 

сочнненій

 

съ

 

бал-
ломъ

 

3

 

три

 

принадлежать

 

студентамъ

 

ыогплевской

 

семи-

наре,

 

2

 

московской,

 

2

 

рязанской,

 

2

 

вологодской,

 

2

 

вла-

димірской,

 

7

 

студентамъ

 

семинарій:

 

тамбовской,

 

тверской,
тульской,

 

ярославской,

 

саратовской,

 

таврической

 

и

 

костром-

ской.

 

Изъ

 

сочішеній

 

съ

 

балломъ

 

3

 

--

 

два

 

принадлежать

студентамъ

 

рязанской

 

семннаріи,

 

четыре

 

студентамь

 

семи-

нарий:

 

харьковской,

 

вологодской,

 

новгородской,

 

московской
и

 

экзаменовавшемуся

 

архимандриту.

 

Неудовлетворитель-
ная

 

сочиненія

 

сь

 

балломъ

 

2'/з

 

принадлежать

 

волоитерамъ

семинарій:

 

рязанской,

 

петербургской

 

и

 

1

 

вольнослушателю.

Въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

студенты

 

нижегородской

 

семннаріп
получили

 

баллъ

 

і 1/^

 

виѳанской

 

и

 

ярославской

 

-і,

 

орлов-

ской

 

3 3/4,

 

ыогплевской,

 

костромской

 

ц

 

тверской

 

З'/а,

 

ьо-

лоюдской

 

3 5/іі,

 

московской

 

З 3/?)

 

тамбовской

 

І 3/8,,

 

туль-

ской

 

и

 

владиыірской

 

3'/з г

 

калужской

 

З' /t,

 

рязанской 3

 

сь

очень

 

мелкою

 

дробью. —

 

На

 

данную

 

по

 

философіи

 

тему:

«если

 

назначеніе

 

познавательныхъ

 

способностей

 

есть

 

иоз-

паніе

 

истины

 

п

 

дѣйствительностн,то

 

какъ

 

согласить

 

съ

 

эгимъ

назначеніемъ

 

существованіе

 

въ

 

нась

 

фантазіи,

 

создающей
образы

 

призрачнаго,

 

а

 

пе

 

дѣйствительнаго

 

міра»?

 

явив-

шимися

 

къ

 

повѣрочному

 

испытанно

 

студентами

 

семинарііі
представлено

 

104

 

солиненія.

 

Изъ

 

ннхг,

 

но

 

сравнительному

достоинству,

 

отмѣчено

 

балломъ

 

5

 

-

 

5

 

со

 

шнепій;

 

балломъ
4Ѵй

 

-

  

3

 

сочиненіл;

 

балломъ

 

4-|—

 

13,

 

балломъ -і

    

6;

 

бал
ломъ

 

3-^---- 13;

 

балломъ

 

3

  

-23;

   

баіломъ

   

3

 

-

   

отмѣчеио

13;

 

балломъ

 

2 '/з

 

—

 

3

 

сочиченія.

 

Лучшія

 

еочнпепія

 

(5—)
написаны

 

студентами

 

семипарій:

 

ярославской,

 

тульской,
костромской,

 

московской

 

и

 

виѳанской;

 

наиболее

 

слабы п

(2Ѵа)

 

студентами

 

(волонтерами)

 

семппарій:

 

могилевской
костромской

 

и

 

тульской.

 

Что

 

касается

 

до

 

обіцнхъ

 

заклю-

ченій

 

объ

 

особен в остяхь

 

умственнаго

 

развшін

 

и

 

способ-
ности

 

къ

 

письменному

 

изіоженію

 

мыслен

 

воспиіанниковъ

различныхъ

 

семинарій,

 

то

 

прочитанпыя

 

сочииенія

 

не

 

пред-
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ставляютъ

 

для

 

этого

 

характеристическихъ

 

даиныхъ.

  

Если
для

 

опредѣленія

 

относительнаго

  

достоинства

   

воспитанни-

ковъ

 

принять

 

во

 

гнпманіе

 

отношеніе

 

очень

 

хорошихъ

 

со-

чинеиій

 

(баллы

 

5

 

—

 

4)

 

къ

 

хорошіімъ

 

и

 

довольно

 

хорошнмъ

(ЗѴа

 

— 2

 

'/2>,

 

имѣя

 

при

 

этомъ

 

въ

 

виду

 

только

 

тѣ

 

сс-минаріи,
который

  

но

 

количеству

 

явившихся

  

изъ

   

нихъ

   

студентовъ

(не

 

менѣе

 

4)

 

дозволяютъ

 

подобную

 

оцѣнку,

 

то

   

въ

   

болѣе

благонріятномь

 

свѣтѣ

 

представляется

 

ярославская

 

семина-

рія,

 

пятью

 

воспитанниками

 

коюроп

 

представлено

 

4

 

очень

хорошихъ

 

сочипенія.

 

Наименее

 

удовлетворительны

   

сочи-

иенія

 

студентовъ

 

владимірской

 

семинаріи,

 

такъ

  

какъ

   

изь

11

 

сочиненій,

 

панисанныхъ

 

ими,

    

пи

   

одно

 

не

 

могло

 

по-

лучать

 

балла

 

выше

 

З 1/^-

 

Остальныя

 

затѣмь

 

семинаріи

 

мо-

гуть

   

быть

   

расположены

 

въ

 

таком ь

 

порядкѣ:

   

калужская

(3

 

очень

 

хорошихъ

 

изь

 

4

 

сочипеній);

   

тульская,

 

костром-

ская

 

и

 

вологодская

 

(3

 

очень

 

хор

 

ігаихъ

 

изъ

 

о);

 

московская

(і

 

очень

 

хорошихъ

 

изъ

 

11);

 

виѳанская

 

(2

 

очень

 

хорошихъ

изь

 

5);

 

рязянская

 

и

 

гворская

 

(2

 

очень

 

хорошихъ

 

изъ

  

6);
нижегородская

 

и

 

могилевская

   

(1

   

очень

 

хорошее

 

изъ

 

6)/
орловская

 

(1

 

очень

 

хорошее

 

взъ

 

7).

   

Въ

 

большинстве

 

со-

чиненія,

 

представленный

 

воспитан

 

пиками

 

семинарій,

 

могутъ

быть

 

названы

 

удовлетворительными,

 

такъ

 

какь

   

показыва-

ютъ

 

достаточное

 

логическое

 

развитіе

 

мышлеиія

 

п

 

написаны

языкомъ

 

яснымъ

 

н

 

грамматически

 

правильными

 

Выдающим-
ся

 

педостаткомь

 

мпогихъ

 

сочиненій

 

должно

 

признать

 

оісут-

ствіе

 

точпыхъ

 

понятій

 

о

 

фантазіи,

   

сопровождаемое

   

часто

незнаніем

 

ъ

 

самыхъ

 

элемонтарпыхъ

 

психилогическихъ

 

оире-

дѣленій

 

деятельности

 

различныхъ

 

познавате.іьныхъ

 

способ-
ностей.

 

Фантазія

 

нб

 

только

 

по

 

отличается

 

отъ

  

вообрдже-
нія,

 

но

 

и

 

отъ

 

разсудка

 

и

 

различныхъ

 

формъ

 

его

 

дѣятель-

ности.

 

Такъ

 

напримѣръ

 

одинъ

 

изъ

 

иоспитанниковъ

  

семи-

нарій

 

(пензенской)

 

называетъ

 

«прризведевіади

 

фантазіи»
«общія

 

абстрактный

 

представлсаія,

 

параллельиыя

  

логиче-

скимъ

 

понятіямь».

 

Другой

 

(калужской)

 

называеть

 

ее

 

«ср-

ганомъ

 

иознашя

 

сверхчувственнаго».

   

Некоторые

 

полага-

ютъ

 

(калужской),

 

что

 

деятельность

 

ея

   

состоитъ

 

въ

   

томъ,

«что

 

опа

 

изолируетъ

 

находашдз'п

 

въ

 

нашей

 

памяти

 

факты
чувствепнаго

    

воспрінтін»,

 

иные

 

прямо

 

смѣшиваютъ

 

фан-
тазію

 

съ

 

раусудкомъ,

 

утверждая,

 

что

 

она

   

«добытое

 

чело-

вькомъ

 

посредством*

 

чувствепнаго

 

знапія

 

упорядочивает*,
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-

приводить

 

въ

 

систему,

 

организует*

 

и

 

располагает*

 

по

 

из-

вестным*

 

категоріямъ

 

..

 

она

 

помогаетъ

 

намъ

 

переходить

отъ

 

частнаго

 

къ

 

общему,

 

от*

 

конкретнаго

 

къ

 

отвлеченному»

(могилевской)....

 

«Дѣятельпость

 

фангазіи

 

начинается

 

съео-

вдааіемъ

 

общих*

 

типов*,

 

образом*,

 

схем*,

 

родовых*

 

и

видовых*

 

понягій»

 

(харьковской)

 

и

 

т.

 

п.

 

Естественным*
слѣдствіемъ

 

подобнаго

 

рода

 

невѣрных*

 

понятій

 

о

 

фанта-
8Іи

 

явились

 

составляющая

 

недостаток*

 

очень

 

многих*

 

со-

чипеній

 

преувеличенія

 

и

 

ложные

 

взгляды

 

на

 

ея

 

значеніе
въ

 

дѣлѣ

 

позпанія.

 

Образчиками

 

того

 

и

 

другаго

 

могут*

служить

 

слѣдующія

 

положенія:

 

«продуктом*

 

фантазіи явля-

ются

 

созданіе

 

различныхъ

 

теорій

 

и

 

философсвихъ

 

систем*»

(виѳапской).

 

«Безъ

 

дѣятельносгифантазіи

 

невозможно

 

обра-
зована

 

общихъ

 

понятій

 

и

 

нредставленій»

 

(вол).

 

«Безъ

 

по-

мощи

 

фантазіи

 

мы

 

мало

 

знали

 

бы

 

о

 

мірѣ

 

сверхчувствен-

ном*

 

въ

 

сравнепін

 

съ

 

тѣмъ.

 

сколько

 

намъ

 

теперь

 

извѣстпо

об*

 

этом*

 

мірѣ»

 

(костромской)

 

«Только

 

при

 

помощи

 

фан-
тазіи

 

часто

 

умъ

 

человѣческій

 

въ

 

состонніи

 

ответить

 

на

вопрос*

 

о

 

первой

 

причинѣ

 

бытія,

 

о

 

назначеиіи

 

человека

и

 

т.

 

д.»

 

(тверской).

 

«Фантазіи

 

приписываются

 

пріемы

 

от-

влеченія,

 

опредѣленія,

 

сочетанія

 

понятій»

 

(смоленской).
«Закон*

 

причинности —созданіе

 

нашей

 

фантазіи»

 

(орлов-
ской)

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ

 

как*

 

недостатком*

 

точных*

 

и

 

правиль-

ных*

 

понятій

 

о

 

фантазіи

 

и

 

о

 

деятельности

 

различныхъ

познавательных*

 

способностей,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого

 

преуве-

личепіемъ

 

ея

 

значенія,

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

степени

страдаетъ,

 

можно

 

сказать,

 

большая

 

часть

 

сочиненій,

 

то

 

это

явленіе

 

служить

 

или

 

признакомъ

 

того,

 

что

 

уроки

 

по

 

пси-

хологіи

 

забыты

 

воспитанниками

 

семинарій,

 

пли

 

что

 

изло-

женіе

 

отдвла

 

о

 

познавательныхъ

 

сиособностяхъ

 

въ

 

семи-

нарских*

 

руководствах*

 

по

 

этой

 

наукв

 

не

 

впо.інѣ

 

удов-

летворительно.

Въ

 

казанской

 

академіи

 

экзаменовавшіеся

 

воспитанники

писали

 

сочиненія

 

по

 

догматическому

 

богословію

 

и

 

по

 

исто-

ріи

 

философіи.

 

Сочинепія

 

но

 

догматическому

 

богословію
признаны

 

вообще

 

удовлетворительными,

 

за

 

исключеніемъ
сочиненій

 

нѣкоторыхъ

 

студентовъ,

 

несовсѣмъ

 

правильно

 

по-

нявшихъ

 

тему

 

Сочинепія

 

по

 

исторіи

 

филосюфіи,

 

въ

 

цѣломъ,

прежде

 

всего

 

производятъ

 

такѳе

 

впечатлѣніе:

 

вопросъ,

поставленный

 

темой

 

для

 

сочиненія,

 

показался

  

студентамъ
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очень

 

простым*,

 

или,

 

как*

 

говорят*

 

в*

 

школах*,

 

знако-

мым*,

 

и

 

вотъ

 

болшинство

 

заметно

 

стало

 

рѣшать.

 

этотъ

 

воп •

рос*

 

не

 

на

 

основаніи

 

собственныхъ

 

соображеній,

 

не

 

вник-

нувши

 

въ

 

тему,

 

а

 

вспоминая,

 

что

 

ови

 

слыхали

 

объ

 

этомъ

предмете

 

изъ

 

обзора

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

даже

 

бого-
словія,

 

тутъ

 

одни

 

вспомаили

 

Канта,

 

другіе

 

опроверженіе
скептизма,

 

иные

 

разсужденіе

 

с

 

сущности

 

и

 

бытіи;

 

не

 

за-

быт*

 

был*

 

при

 

этомъ

 

и

 

текст*:

 

видим*

 

убо

 

нынѣ,

 

я

 

ко

зерцалом*

 

въ

 

гаданіи.

 

Но

 

наиболѣеважнымъ

 

недостатком*

въ

 

представленных*

 

сочивепілх*

 

рецензент*

 

нашел*

 

не-

брежность

 

и

 

неправильность

 

изложенія:

 

сочиненія,

 

особенно
отличающіяся

 

этим*,

 

отмѣчены

 

баллом*

 

два

 

(2).

 

Однако
есть

 

сочиненія

 

и

 

составлениыя

 

логично

 

и

 

показывающія
знакомство

 

авторов*

 

даже

 

съ

 

философской

 

литературой,
они

 

отмѣчены

 

балломъ

 

о.

 

Вообщеже

 

во

 

вновь

 

поступающихъ

студентахъ

 

видна

 

подготовка

 

къ

 

слушанію

 

лекцій

 

по

 

фи-
лософы.

Результаты

 

повѣрочныхъ

 

испытаній

 

въ

 

кіевской

 

акаде-

міи

 

обозначены

 

цифрами

 

въ

 

табели

 

баллов*,

 

полученныхъ

каждымъ

 

изь

 

экзаменовавшихся

 

воспитан пнковъ

 

по

 

пред-

метам*

 

испыганій,

 

безъ

 

подробнаго

 

обозпаченія

 

выдающих-

ся

 

особенностей

 

въ

 

устных*

 

отвѣгахъ

 

и

 

сочиненіяхъ

 

во-

спитанников*.

 

Въ

 

составленном*

 

па

 

основаніи

 

этой

 

табели
спискѣ

 

получившими

 

высшіе

 

баллы

 

показаны

 

воспитанники,

присланные

 

по

 

назначенію

 

изъ

 

семинарій:

 

кіевскои,

 

харь-

ковской,

 

кишиневской,

 

подольской

 

и

 

волонтеръ

 

изъ

 

рязан-

ской;

 

низшіе

 

баллы

 

получили

 

воспитанники,

 

явившіеся

 

на

экзаменъ

 

въ

 

качестве

 

волонтеровъ

 

изъ

 

сеыинарій:

 

екатерино-

славской,

 

кіевской

 

и

 

одесской.

Отъ

 

канцѳляріи

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода.

Въ

 

послѣднее

 

время

 

часто

 

повторяются

 

случаи

 

крайне
неблаговидныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

злоупотребленій

 

по

 

сбору
пожертвованій

 

на

 

аѳонскіе

 

монастыри

 

со

 

стороны

 

русскихъ

выходцевъ,

 

принявшихъ

 

монашеское

 

пострижете

 

на

 

Аѳонѣ.

Контингент*

 

этих*

 

иноков*

 

состоит*

 

преимущественно

из*

 

лиц*

 

податнаго

 

соотоянія

 

и

 

отставных*

 

солдатъ,

 

при-

бывшихъ

 

на

 

Аѳонъ

 

въ

 

качестве

 

паломниковъ.

 

Многіе

 

изъ
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нихъ,

 

тяготясь

 

строгоеіію

 

мопастырской

 

дисциплины'

 

и

будучи

 

непскойнаго

 

и

 

неуживчивого

 

нрава,

 

водворяются

не

 

въ

 

самыхъ

 

монастыряхъ,

 

а

 

въ

 

отдѣльпыхъ

 

келліяхъ,

 

ко-

торый

 

пріобрѣтають

 

на

 

извѣетпыхъ

 

условіяхъ

 

отъ

 

одного

изъ

 

владеющих*

 

оными

 

аѳопскихъ

 

монастырей

 

и

 

в*

 

ко-

торых*

 

проживают*

 

безъ

 

всякаго

 

надзора

По

 

засвидѣтельствованію

 

нашего

 

посольства

 

въ

 

Констан-
типополѣ,

 

большинство

 

таких*

 

келліотовъ

 

иреслѣдуготъ

личныя

 

и

 

своекорыстныя

 

ц

 

ели

 

— желаніс

 

праздной

 

и

 

неза-

висимой

 

жизни

 

и

 

легкой

 

наживы,

 

и

 

дія

 

досгижепія

 

этих*

целей

 

не

 

стѣсняются

 

в*

 

выбор в

 

средств*.

 

Они

 

выманива-

ют*

 

у

 

прибывающих*

 

на

 

Аѳонъ

 

паломников*

 

и

 

благоче-
стивых*

 

жертвователей

 

в*

 

Россіи

 

иодаянія

 

на

 

несущест-

вующее

 

монастыри;

 

ложно

 

именуя

 

себя

 

настоятелями

 

какой
либо

 

пустыни

 

или

 

монастыря

 

на

 

Аѳонѣ,

 

різсылають

 

по

Россіи

 

пролітельныя

 

письма

 

съ

 

опнсаніемі.

 

не

 

существую-

щихъ

 

обителей

 

и

 

ихъ

 

нужіъ,

 

а

 

также

 

початныя

 

воззванія
къ

 

пожертвованіямь;

 

причем*,

 

для

 

больіиаго

 

удосговѣре-

нія

 

благотворителей

 

въ

 

законности

 

такихъ

 

возваній,

 

издан-

ных*

 

ими

 

за

 

границею,

 

ложно

 

обозначают ь

 

наоныхь,

 

что

онѣ

 

печатаны

 

въ

 

Москве

 

съ

 

разрѣшепія

 

духовной

 

ценгуры

и

 

даже

 

выставляютъ

 

имя

 

цензора,

 

будто-бы

 

разематривав-

шаго

 

и

 

дозволпвшаг.)

 

нечатаніе

 

воззванія

 

Иные

 

посылаютъ

въ

 

благословеніе

 

оіъ

 

аѳонскихъ

 

о5н гелей

 

лицамъ,

 

отъ

 

ко-

торыхъ

 

ожидаютъ

 

или

 

получают*

 

приношенія,

 

иконы,

 

а-і-

сапныя

 

и

 

пріобпѣглемыя

 

вь

 

Россін.

 

выдавая

 

ихъ

 

за

 

аѳон-

скія.

 

Добытыя

 

такимъ

 

-способом*

 

деньги

 

эти

 

недостойные
иноки

 

обращают*

 

въ

 

свою

 

пользу.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

келліо-
товъ

 

покупаютъ

 

себя

 

виноградники

 

и

 

зан.імаются

 

торгов-

лею;

 

другіе

 

же,

 

оставляя

 

въ

 

келліяхъ

 

своихъ

 

учеников'*,

которые

 

высылают*

 

имъ

 

получаемыя

 

пожертвеванія,

 

сами

проживают*

 

в*

 

Россіи

 

или

 

въ

 

Копстантиноиолѣ,

 

гдѣ

 

ведут*

жизнь

 

несоотвѣтствующую

 

иноческому

 

чину

 

и

 

зазорную,

служа

 

соблазномъ

 

для

 

иравославныхъ

 

хрисгіапъ

 

и

 

возбу-
ждая

 

справедлнвыя

 

парекаянія

 

со

 

стороны

 

греческаго

духовенства.

Подобпыя

 

же

 

злоупотреблепія

 

обнаружены

 

п

 

со

 

стороны

появляющихся

 

въ

 

Росс' и

 

самозванпыхъ

 

сборщиковъ

 

па

Гробь

 

Господень

 

и

 

св.

 

мѣста

 

Палестины.

 

Не

 

имѣя

 

на

 

про-

изводство

 

сбора

 

пожертвованій

 

ни

 

разрѣшеніа

 

отъ

 

нашего
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правительства,

 

ни

 

полномочія

 

отъ

 

подлежащей

 

духовной
власти,

 

таковые

 

сборщики,

 

для

 

достиженія

 

своих*

 

корыст-

ныхъ

 

цѣлей,

 

употребляют*

 

подлоги;

 

предъявляют*

 

лично

или

 

разеылаютг

 

подложныя

 

письма

 

даже

 

от*

 

имени

 

бла-
жепнѣйшаго

 

патріарха

 

іерусалимскаго,

 

съ

 

приложеніемъ
поддѣльиой

 

печати^

 

будто

 

бы

 

патріаргаей,

 

и,

 

пользуясь

столь

 

наглым*

 

обманом*,

 

получают*

 

пожертвованін

 

день-

гами

 

и

 

вещами.

Для

 

предупреждена

 

и

 

пресѣченія

 

изложенных*

 

злоупот-

ребленій

 

благочестивым*

 

усердіем*

 

православнаго

 

рус-

скаі'0

 

народа

 

к*

 

св.

 

мѣстамъ

 

Палестины

 

п

 

к*

 

обителям*
ев,

 

Аѳонской

 

горы,

 

и

 

въ

 

ограаідепіе

 

его

 

от*

 

обмана

 

(.й-

стороны

 

всѣхъ

 

означепныхъ

 

самозванных*

 

cf

 

орщиковъ,

 

еимъ

объявляется

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

заграничные

 

православные

 

монастыри

 

и

 

вообще

 

цер-

ковпыи

 

учрежденія

 

нуждаются

 

въ

 

денежныхъ

 

вспомощест-

вовапіяхъ

 

отъ

 

боголюбивыхъ

 

христіапъ

 

вь

 

имиеріи.

 

духов-

ный

 

начальства

 

таких*

 

обителей

 

и

 

учреждены

 

заявляют*

о

 

семь,

 

чрез*

 

дииломатическихъ

 

агентовъ

 

наших*

 

за

 

гра-

ницею,

 

русскому

 

правительству,

 

прося

 

дозволенія

 

произво-

дить

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

теченіе

 

опредѣленпаго

 

времени

 

сборъ
пожертвованій;

 

за

 

тѣмъ,

 

получпвъ

 

разрѣшеніе

 

на

 

таковой
сборъ,

 

высылают* 'В*

 

Россію

 

уполномоченных*

 

ими

 

для

производства

 

сбора

 

ліщъ,

 

которыя

 

тиабжаются

 

по

 

распо-

ряженію

 

СвятЬйшаго

 

Синода

 

особою

 

сборного

 

книгою,

 

за

надлежащею

 

скрѣпою,

 

сь

 

приложеніемъ

 

печати,

 

и

 

произ-

водят*

 

такой

 

сбор*

 

лпчно,

 

предъявляя

 

жертвователям*

озиачепиуго

 

книгу

 

для

 

записи

 

иостунающнхъ

 

отъ

 

пхъ

 

усер-

дія

 

до'фовольныхъ

 

даяпій.

 

Сверхъ

 

сего,

 

с*

 

вѣдома

 

п

 

раз-

рѣшенія

 

Св.

 

Синода,

 

пожертпованія

 

па

 

Гроб*

 

Господепь
и

 

св.

 

мѣста

 

Палестины

 

постоянно

 

принимаются

 

настояте-

лем*

 

іерусалимскаго

 

патріаршаго

 

подворья

 

въМосквѣ,

 

ко-

торый

 

уполномочен* к* тому

 

блаженпѣйшимъ

 

патріархомъ.
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П.

   

ИНСТРУКЦИЯ

для

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ.

( Утверждена

   

Его

  

Высокопрессвященствома

 

14

 

іюня
18b5

 

и).

§

 

1.

 

Для

 

ближайшаго

 

руководства

 

церковно- приходскими

школами

 

(а)

 

и

 

для

 

надзора

 

за

 

преподаваніемъ

 

закона

 

Бо-
жія

 

и

 

религіозпо-нравственнымъ

 

направленіемъ

 

обученія

въ

 

прочих*

 

начальпыхъ

 

училищах*

 

(б),

 

назначаются

 

на-

блюдатели

 

по

 

одному

 

въ

 

каждомъ

 

благочинническомъ

овругѣ,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

и

 

по

 

два,

 

изъ

 

священников*

наиболѣе

 

способных*

 

и

 

благонадежных*

 

(а),

 

особенно

 

же

оказавшихъ

 

усердіе

 

и

 

опытность

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

обра-
зованія.

(а)

 

Правила

 

о

 

церчовпо-приход.

 

швол.

 

§

 

21.
(б)

 

Доложен,

 

о

 

начал,

 

народ,

 

училищ,

 

1874

 

года

 

с

 

г.

 

17.

§

 

2.

 

Наблюдатель

 

обозрѣваетъ

 

школы

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

один*

 

раз*

 

между

 

1

 

октября

 

и

 

1

 

апрѣля,

 

в*

 

учебные

 

дни,

и

 

сверх*

 

того

 

посѣщаетъ

 

школы

 

для

 

производства

 

в*

 

них*

испытаній

 

ученикам*,

 

оканчивающим*

 

курс* ученія

 

(смотр.
§

 

37).
§

 

3.

 

Наблюдатель

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

своихъ

 

наблюденій

 

и

вообще

 

о

 

состояніи

 

церковяо

 

приходских*

 

школъ,

 

подле-

жащихъ,

 

на

 

основаніи

 

§

 

1

 

сей

 

Инструкціи,

 

его

 

вѣдѣнію,

доносить

 

епархіальному

 

архіерею

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго
года

 

не

 

позднѣе

 

1

 

сентября,

 

о

 

важнейших*

 

же

 

случаяхъ

въ

 

школьной

 

жизни— во

 

всякое

 

время.

§

 

4.

 

Наблюдатель,

 

пріобрѣтая

 

опытность

 

,въ

 

дѣлѣ

 

на-

роднаго

 

образованія

 

кавъ

 

въ

 

собственной

 

школѣ,

 

такъ

 

и

чрезъ

 

наблюденіе

 

надъ

 

школами,

 

состоящими

 

въ

 

его

 

вѣ-

дѣніст,

 

подѣляется

 

своею

 

опытностію

 

въ

 

менѣе

 

опытными,

обсуждаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обучающими

 

в*

 

школѣ

 

употребляе-
мые

 

ими

 

методы

 

и

 

пріемы

 

обучечія

 

и

 

в*

 

случав

 

надоб-
ности

 

советует*

 

исправить

 

то,

 

что

 

требует*

 

исправленія.
Такіе

 

совѣты

 

ни

 

в*

 

каком*

 

случаѣ

 

пе

 

должны

 

быть

 

пред-

лагаемы

 

в*

 

присутствіи

 

учеников*.
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§

 

5.

 

Мѣстный

 

священник*,

 

на

 

котораго

 

возложено

 

не-

посредственное

 

и

 

отвѣтственное

 

завѣдываніе

 

находящимися

въ

 

его

 

приходѣ

 

школами

 

(а),

 

для

 

наблюденія

 

за

 

ходоыъ

учебнаго

 

дѣла

 

обнзанъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

однажды

 

въ

 

мѣ-

сяцъ

 

посѣщать

 

церковно

 

приходскія,

 

домашнія

 

и

 

прочія
школы,

 

находящіяся

 

въ

 

его

 

приходе,

 

въ

 

которыхъ

 

онъне

состоит*

 

законоучителемъ

 

или

 

учителемъ,

 

и

 

о

 

послѣдствіях*

своихъ

 

наблюденій

 

сообщать

 

наблюдателю

 

при

 

его

 

посѣ-

щеиіи

 

школъ,

 

въ

 

важнѣйшихъ

 

же

 

случаяхъ

 

немедленно.

ІІримѣчанге.

 

Если

 

въ

 

приходѣ

 

нѣсколько

 

школ*

 

(цер-
ковно

 

приходских*

 

и

 

домашних*)

 

и

 

въ

 

составѣ

 

приход-

скаго

 

причта

 

болѣе

 

одного

 

священника,

 

то

 

отвѣтственное

завѣдываніе

 

школами

 

распределяется

 

между

 

священника-

ми

 

по

 

ихъ

 

взаимному

 

соглашение,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

свя-

щенник*,

 

преподающій

 

закон*

 

Божій

 

въ

 

какой-либо

 

школѣ,

был*

 

непремѣнно

 

и

 

завѣдывающимъ

 

этою

 

школою.

(а)

 

Прав,

 

о

 

церков.

 

приход,

   

школ.

 

§

 

19.

§

 

6.

 

Въ

 

каждой

 

церковно

 

приходской

 

гаколѣ

 

должны

быть

 

заведены:

 

а)

 

составляемая

 

въ

 

пачалѣ

 

учебнаго

 

года

именная

 

вѣдомость

 

об*

 

учениках*

 

с*

 

обозначеніемъ-какихъ
лѣтъ

 

каа;дый

 

ученик*,

 

чей

 

сын*

 

(званіе

 

родителя),

 

съ

 

ко-

тораго

 

времени

 

учится

 

въ

 

школѣ,

 

или

 

когда

 

и

 

почему

 

вы-

был*

 

изъ

 

школы,

 

и

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

учениковъ

 

на

 

группы

пврвогодниковъ,

 

второгодников*

 

и,

 

если

 

есть,

 

третьегод-

ников*,

 

а

 

если

 

школа

 

двух-классная,

 

то

 

и

 

на

 

классы;

 

б)
тетрадь

 

для

 

собственпоручнаго

 

записыванія

 

законоучите-

лемъ

 

и

 

учителемъ

 

хода

 

ученія

 

(содержаніе

 

урока)

 

ивсѣхъ

случаев*,

 

заслуживающих*

 

по

 

отношенію

 

къ

 

школѣ

 

осо-

беннаго

 

вниманія

 

(иосѣщеніе

 

кѣмъ

 

либо

 

школы,

 

молеб-
ствіе,

 

экзамен*,

 

пожертвованіе);

 

в)

 

список*

 

учеников*

каждаго

 

класса,

 

также

 

съ

 

раздѣіеніем*

 

на

 

группы,

 

для

ежедневныхъ

 

отмѣтокъ

 

объ

 

отеутствіи

 

учениковъ

 

и

 

еже-

мѣсячныхъ

 

-

 

объ

 

успѣхахъ;

 

г)

 

еслп

 

завѣдывающій

 

школою

имѣет*

 

въ

 

своем*

 

распоряженіи

 

суммы

 

для

 

школы

 

и

 

на

жалованье

 

учащим*,

 

то

 

должна

 

быть

 

заведена

 

приходо-

расходная

 

тетрадь;

 

д)

 

имущество

 

и

 

всѣ

 

принадлежности

школы

 

записываются

 

помѣрѣ

 

ихъ

 

поступленія

 

въ

 

особую
книгу,

 

в*

 

которой

 

особым*

 

отдѣломъ

 

ведется

 

каталог*

книг*,

 

как*

 

учебных*,

 

такъ

 

и

 

выдаваемых*

 

для

 

чтенія
ученикам*,

 

а

 

также

 

пріобрѣтаеыыхъ

 

для

 

руководства

 

уча-
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-

щимъ.

 

По

 

всѣмъ

 

этим*

 

документам*

 

наблюдатель

 

іюпѣ-

ряетъ

 

наличность

 

учеников*

 

и

 

успѣхи

 

учепія,

 

Наличность

школьнаго

 

имущества

 

п

 

книг*,

 

и

 

затѣмъ

 

не

 

требуетъ

 

ни

отъ

 

священниковъ,

 

ни

 

отъ

 

учителей

 

никакихь

 

ппсьмен-

ныхъ

 

свѣдѣній

 

или

 

отчетопъ,

 

довольствуясь

 

только

 

ихъ

устными

 

сообщеніями

 

и

 

личнымъ

 

наблгоденіем*

 

и

 

испы-

танием*

 

учениковъ

 

при

 

посѣщепіи

 

школъ.

§

 

7.

 

Каяідый

 

священник*

 

должен*

 

изыскивать

 

средства

къ

 

содержанію

 

церког.но-приходекихъ

 

школъ,

 

состоящихъ

гъ

 

его

 

приходѣ,

 

располагая

 

къ

 

постоянным*

 

или

 

едино-

временным'*

 

пожертвованіямъ

 

приходскія

 

общества

 

и

 

чает-

ныя

 

лица,

 

извѣстпыя

 

въ

 

каждом*

 

мѣстѣ

 

своею

 

благотвори-

тельностію.

 

Въ

 

изыскаши

 

такихъ

 

средств*

 

и

 

приглашеніи
мѣстныхъ

 

приходекихъ

 

обществ*

 

и

 

частныхъ

 

благотвори-

тельных*

 

лиц*

 

священнику

 

содѣйствуютъ

 

благочинный

 

и

•

 

наблюдатель.
.

 

§

 

8.

 

Ходатайство

 

об*

 

открытіи

 

повой

 

перкогно-ириход-

ской

 

школы,

 

порядок*

 

котораго

 

онредѣ.;енъ

 

§

 

3-мъ

 

Пра-
вил*

 

о

 

церковн.

 

приход,

 

школихі.

 

должно

 

быть

 

сопровож-

даемо

 

свѣдінЬіми

 

о

 

тон*,

 

1)

 

есть

 

ли

 

в*

 

прнходѣ

 

школы,

не

 

состоящія

 

въ

 

вѣдѣніп

 

духовнаго

 

начальства

 

(а);

 

2)

 

если

есть

 

такія,

 

то

 

почему

 

и

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

прі

 

знается

 

пеоб-
ходимымъ

 

оікріітіе

 

новой

 

школы.

 

Объ

 

утвержденіи

 

вновь

открытой

 

школы

 

благочинный,

 

по

 

полученіно

 

семь

 

извѣ-

щенія

 

отъ

 

спархіалыіаго

 

учп.шщнаго

 

совѣта,

 

сообщаеіъ
завѣдывающему

 

школою

 

священнику,

 

наблюдателю

 

и

 

уезд-

ному

 

училищному

 

совѣту

 

(б).

(aj

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

12

 

іюля

 

188-1

 

года,

(б)

 

Прав,

 

о

 

церков.

 

.чрпходск.

 

школ.,

 

іірпмѣч.

 

къ

 

§

 

3-му.

§

 

9..

 

Лицо,

 

учредившее

 

церковно-нриходеиую

 

школу

 

на

собствениыя

 

средства,

 

а

 

если

 

такого

 

нѣіъ,

 

то

 

■принявшее

содержапіе

 

уже

 

учрежденной

 

школы

 

на

 

свои

 

с-Оственныя
средства,

 

моаіетъ

 

быть

 

утверждено

 

епархіальным*

 

архіе-

реемь

 

въ

 

зваиіи

 

попечителя

 

сей

 

школы

 

(а).

 

О

 

заслугахъ

такого

 

лица

 

по

 

отпоптенію

 

къ

 

школ

 

1.

 

п;ящепиикъ,завѣды-

вающій

 

школою,

 

доносить

 

или

 

непосредственно

 

архіерею,
пли

 

а;е

 

чрезъ

 

посредство

 

б.іагочипнаго

  

или

 

наблюдателя,

(а).

 

Прав,

 

о

 

церкоіш.

 

ирпход.

 

школ.

 

§

 

1Г>.

§

 

10.

 

То

 

лицо

 

или

 

целый

 

прпходь.

 

на

 

чьи

 

сред-

ства

 

содержится

 

школа,

  

может*

   

ходатайствовать

 

о

 

допу-
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щеніи

 

къ

 

завѣдывапію

 

хозяйственною

 

частью

 

школы

 

особо
уполиомоченнаго

 

лица.

 

Ходатайство

 

это

 

представляется

епархіальному

 

архіерею

 

тѣмъ

 

же

 

путем*,

 

какой

 

указан*

въ

 

предыдущее*

 

§.
§

 

11.

 

Въ

 

случгькрайняго

 

недостатка

 

мѣстпых*

 

средств*

на

 

первоначальное

 

устройство

 

или

 

на

 

содержание

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

священник*,

 

завѣдывающій

 

школою,

чоезъ

 

наблюдателя

 

ходатайствует*

 

пред*

 

епархіальнымъ
архіереемъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

безвозвратной

 

ссуды

 

на

 

потреб-
ности

 

школы

 

изъ

 

свободпыхъ

 

остатковъ

 

церковно

 

кошель-

ковой

 

суммы.

 

Въ

 

ходатайствѣ

 

должно

 

быть

 

подробно

 

объ-
яснено:

 

а)

 

на

 

какія

 

именно

 

потребности

 

школы

 

и

 

въ

 

ка-

комъ

 

размѣрѣ

 

испрашивается

 

ссуда;

 

б)

 

какъ

 

великъ

 

сво-

бодный

 

остаток*

 

церковно- кошельковой

 

суммы

 

къ

 

первому

числу

 

текущаго

 

мѣс.яца,

 

и

 

не

 

имѣется

 

ли

 

въ

 

виду

 

другихъ

необходимых*

 

для

 

церкви

 

расходов*

 

изъ

 

этого

 

остатка.

Свѣдѣніе,

 

требуемое

 

этнмъ

 

вторымъ

 

пунктом*,

 

должно

 

быть
удостоверено

 

подписью

 

церковнаго

 

старосты.

 

Всякая

 

ссуда

на

 

потребности

 

церковно-приходской

 

школы

 

изъ

 

кошель-

ковой

 

суммы

 

записывается

 

въ

 

церковную

 

приходо-расход-

ную

 

книгу

 

съ

 

ноказаніемъ —па

 

основаніп

 

какого

 

разрѣ-

шенія

 

сдѣлана

 

ссуда.

§

 

12.

 

Ходатайства

 

о

 

пособіяхъ

 

церковно

 

прпходскимъ

школам*

 

деньгами

 

или

 

книгами

 

изъ

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

какія
могут*

 

быть

 

въ

 

распоряженіи

 

епархіа.тьнаго

 

училищнаго

совъта,

 

должны

 

поступать

 

въ

 

сей

 

совѣтъ

 

пе

 

позднѣе

 

1-го
августа.

 

В*

 

ходатайствах*

 

должно

 

быть

 

подробно

 

объяснено,
на

 

какія

 

именно

 

потребности

 

шкоіы

 

и

 

въ

 

какомъ

 

размере

испрашивается

 

пособіе,

 

накакія

 

средства

 

содержится

 

шко-

ла,

 

сколько

 

въ

 

ней

 

учащихся,

 

с*

 

каким*

 

успѣхомъ

 

идет*

обуяеніе

 

а

 

какая

 

именно

 

эта

 

школа

 

церковно-приходская

или

 

домашняя

 

школа

 

грамотности.

 

Всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

дол-

жны

 

быть

 

удостові.репы

 

наблюдателем*.

 

(См.

 

§

 

23).
§

 

13.

 

При

 

посѣщенш

 

школъ

 

наблюдатель

 

прежде

 

всего

освѣюмляется,

 

какія

 

школы

 

есть

 

въ

 

нриходѣ,

 

въ

 

какнхъ

именно

 

се.іеніяхъ,

 

кѣмъ

 

и

 

когда

 

открыты,

 

на

 

какія

 

сред-

ства

 

содержатся,

 

кто

 

завѣдует*

 

кал;дой

 

школой

 

и

 

кто

 

учітъ,

к*

 

какому

 

разряд)

 

принадлежит*

 

каждая

 

школа,

 

если

 

она

находится

 

ьъ

 

вѣдѣній

 

духовнаго

 

начальства, — к*

 

разряду

ли

 

церковно -приходе дихъ

 

или

 

домашних*

 

школ*

   

грамот-
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ности,

 

и

 

удовлетворяетъ

 

ли

 

школа,

 

именующаяся

 

церков-

но

 

приходскою,

 

тѣмъ

 

условінмъ,

 

которыя

 

отъ

 

такосой

 

тре-

буются.
§

 

14.

 

Условія,

 

безъ

 

которыхъ

 

школа

 

пе

 

можете

 

быть
признаваема

 

церковно-прнходскою,

 

требуются

 

слѣдующія:

1)

 

обучающія

 

въ

 

ней

 

лица

 

должны

 

имъть

 

законное

 

право

на

 

лреподаваніе

 

(а)

 

и

 

быть

 

опредѣлепы

 

еиархіальнымъ
архіереемъ;

 

2) объеыъ

 

преподавания

 

въ

 

ней

 

учебиыхъ

 

пред-

метовъ

 

долженъ

 

соотвѣтствовать

 

§

 

5-му

 

Правилъ

 

о

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Школа,

 

находящаяся

 

въ

 

ні.-
дѣніи

 

духовнаго

 

начальства,

 

во

 

неудовлетворяющая

 

этимъ

условіямъ,

 

относится

 

къ

 

числу

 

домашппхъ

 

школъ

 

грамот-

ности

 

(б).
(а)

 

Прав,

 

о

 

церковн.

 

приход,

 

школ.

 

§§

 

10—13.
(б)

 

Тоже

 

§

 

6.

§

 

15.

 

Наблюдатель

 

вмѣстѣ

 

съ

 

снященникомъ,

 

завѣды-

вающимъ

 

церковно-прнходскою

 

школою,

 

употребляютъ

 

все

свое

 

стараніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

школа

 

находилась

 

на

 

высотѣ

условій,

 

требуемыхъотъцерковно-ираходскойшколы.

 

Пизве-
деніе

 

церковно-приходской

 

школы

 

на

 

степень

 

домашней
школы

 

грамотности

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо

 

не

 

иначе,

 

какъ

съ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

архіерея

 

(а),

 

по

 

раз-

смотрѣніи

 

обстоятельствъ,

 

обусловливающихъ

 

необходи-
мость

 

такого

 

низведенія.
(а)

 

Примѣнптельно

 

къ

 

§

 

4

 

Прав

    

о

 

церков.

 

приход,

  

школ.

§

 

16.

 

При

 

обозрѣніи

 

каждой

 

школы

 

наблюдатель

 

обра-
щаетъ

 

вниманіе:

 

1)

 

на

 

лица,

 

обучающія

 

въ

 

школѣ,

 

2)

 

на

ея

 

благоустройство

 

и

 

3)

 

на

 

учебную

 

и

 

нравственную

 

часть.

§

 

17.

 

О

 

лицахъ,

 

обучающихъ

 

въ

 

шко.іѣ,

 

должны

 

быть
собраны

 

свѣдѣнія,

 

соотвѣтствнощія

 

указаніямъ

 

§§

 

ІО— 13
Правилъ

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Сверхъ

 

того

наблюдатель,

 

присутствуя

 

на

 

\рокахъ,

 

испытывая

 

учснн-

ковъ

 

и

 

бесѣдуя

 

съ

 

преподающими,

 

знакомится

 

съ

 

послѣд-

ними

 

и

 

ыожетъ

 

усмотрѣть,

 

насколько

 

они

 

обладаютъ

 

ка-

чествами,

 

нужными

 

учителю.

 

Обт-

 

учителяхъ

 

или

 

учитель-

ницахъ.

 

не

 

соотвѣтствующихъ

 

своему

 

назначение,

 

наблю-
датель

 

доноситъ

 

епархіальному

 

архіерею.
§

 

18.

 

Священникъ,

 

завѣдывающій

 

церковнб-гіриходскою
школою,

 

озабочивается

 

вріисканіемъ

 

для

 

пея

 

учителя,

 

если

должность

 

эта

   

вакантна,

 

и

 

но

 

иріисканіи.

 

представляетъ
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о

 

немъ

 

епархіальному

 

архіерею

 

съ

 

документами

 

оегозва-

ыіи

 

и

 

образовавши.

 

Если

 

не

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

учитель,

 

удо-

влетворяющей

 

требованіямъ

 

этого

 

звавія,

 

тозавѣіывающій

школою

 

ходатайствуете

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

училищнымъ

совѣтомъ

 

о

 

приглашеніи

 

желающихъ

 

занять

 

учительскую

вакансію

 

чрезъ

 

объявленіе

 

о

 

семъ

 

въ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ

 

съ

 

обозначеніемь

 

жалованья,

 

положеннаго

 

учи-

телю,

 

и

 

другихъ

 

условій.
§

 

19.

 

Въ

 

т"ѣхъ

 

школахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

содержаніе

 

учи-

телю,

 

или

 

учительниц'!;

 

елишкомъ

 

скудное

 

и

 

въ

 

особенности
гд'Ь

 

вслѣдствіе

 

этого

 

трудно

 

найти

 

учителя,

 

а

 

также

 

гдѣ

учитель

 

пли

 

учительница

 

своимъ

 

усердіемъ

 

и

 

успѣхомъ

заслуживаете

 

поощренія,

 

наблюдатель

 

вмѣстѢ

 

съ

 

священ-

никомь

 

старается

 

расположить

 

лицо

 

или

 

общество,

 

па

 

со-

держапіи

 

которыхъ

 

находится

 

школа,

 

къ

 

возможному

 

уве

личенію

 

учительскаго

 

содержанія.
§

 

20.

 

Священникъ,

 

состоя

 

учителемъ

 

или

 

законоучите-

лсмъ.

 

можетъ

 

имѣть

 

себѣ

 

помощника

 

для

 

замѣщенія

 

тѣхъ

уроковъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

будетъ

 

отвлекать

 

его

 

исполненіе
священннческихъ

 

обязанностей

 

по

 

приходу,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

на

 

это

 

было

 

испрошено

 

разрѣшеніе

 

епархіальнаго
архіерея.

§

 

21.

 

Въ

 

ті.хъ

 

школахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

число

 

учениковъ

при

 

одномъ

 

учителѣ

 

(онъ

 

же

 

и

 

законоучитель)

 

возрастать

до

 

зиачительпыхъ

 

размѣровъ

 

(болѣе

 

50),

 

и

 

при

 

томъ

 

уче-

ники

 

по

 

степени

 

своего

 

ибтченія

 

необходимо

 

должны

 

де-

литься

 

па

 

несколько

 

груипъ

 

(болѣе

 

2-хъ).

 

Наблюдатель
озабочивается,

 

чтобы

 

школа,

 

если

 

позволять

 

средства,

 

имѣла

двухъ

 

преподавателей,

 

піъ

 

коихъ

 

одинъ

 

долженъ

 

быть

 

за-

коноучптелемъ

 

При

 

этомъ

 

помощпикъ,

 

приглашаемый

 

свя-

щенникомъ

 

для

 

замѣщепія

 

его

 

уроковъ

 

въ

 

нужныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

(§

 

20),

 

не

 

должепъ

 

считаться

 

какъ

 

особый

 

учитель.

§

 

22.

 

Обозрѣваа

 

школу

 

со

 

сторопы

 

внѣшняго

 

ея

 

бла-

гоустройства,

 

наблюдатель

 

обращаетъ

 

свое

 

вниманіе

 

1)

 

на

помѣщеніе

 

школы:

 

удовлетворительно

 

ли

 

оно

 

какъ

 

въ

 

учеб-
иомъ,

 

такъ

 

и

 

гигіеническомъ

 

отношеніи,

 

правильно

 

ли

 

и

удобно

 

ли

 

размѣшаюгся

 

въ

 

немъ

 

скамьи,

 

столы

 

и

 

другія

 

при-

надлежности

 

шкслы;

 

2)

 

па

 

порядка

 

въ

 

школѣ:

 

съ

 

какого

 

вре-

мени

 

начинается

 

и

 

до

 

какого

 

продолжается

 

ученіе

 

въ

 

шво-

лѣ,

 

существуете

 

ли

 

правильное

 

ровписаніе

 

уроковъ

 

по

 

днямъ

■
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и

 

часамъ

 

и

 

исполняется

 

ли

 

оно

 

во

 

всей

 

точности,

 

не

 

оста

югся

 

ли

 

ученики

 

когда

 

либо

 

(напрнмѣръ

 

въ

 

промежутки

между

 

уроками)

 

беоъ

 

надзора,

 

какія

 

мѣры

 

принимаются

противъ

 

ыанкировокъ

 

учениковъ;

 

если

 

допускается

 

пріемъ
учениковъ

 

среди

 

учебнаго

 

года,

 

то

 

не

 

нарушается

 

ли

этимъ

 

порядокъ

 

въ

 

распредѣленіи

 

учениковъ

 

по

 

группамъ.

§

 

23.

 

Матеріалыюе

 

обезпеченіе

 

школы

 

и

 

ея

 

учителей

должно

 

быть

 

не

 

послѣднимъ

 

предметомъ

 

попеченія

 

наблю-
дателя.

 

Онъ

 

входите

 

въ

 

ближайшее

 

разсмотрѣніе

 

всѣхъ

нуждъ

 

и

 

потребностей

 

школы

 

и

 

ея

 

учителей, соображаете
вмѣстѣ

 

съ

 

завѣдывающимъ

 

школою,

 

какія

 

изъ

 

этихъ

 

н,\

 

;і;дт,

и

 

потребностей

 

должны

 

быть

 

неотложно

 

удовлетворены

 

су-

ществующими

 

средствами,

 

какія

 

могутъ

 

быть

 

отсрочены

 

въ

виду

 

недостаточности

 

среділвъ,

 

и

 

для

 

какнхъ

 

нуждъ

 

не-

обходимо

 

должны

 

быть

 

изыскиваемы

 

новыя

 

средства.

 

Всѣ

пособія

 

отъ

 

казны,

 

отъ

 

земства,

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

т.

 

под.

 

могутъ

 

быть

 

испрошнваемы

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

повсе-

стороннемъ

 

обсужденін

 

нуждъ

 

школы

 

наблюдателемъ

 

пмѣ-

стѣ

 

съ

 

священниЕОМъ,

 

завѣдывающимъ

 

школою

 

(смог.

 

§§
11

 

и

 

12)
§

 

24.

 

Если

 

школа

 

имѣетъ

 

понечптеля,

 

или

 

если

 

состо-

ите

 

при

 

ней

 

уполномоченное

 

лицо

 

для

 

завѣдыванія

 

хозяй-
ственною

 

ея

 

частію

 

(§

 

10\

 

то

 

наблюдатель

 

должеьъ

 

ока-

зать

 

полное

 

внимапіе

 

къ

 

полезной

 

деятельности

 

этпхълицъ

и

 

къ

 

совѣщанію

 

по

 

вопросу

 

о

 

нуждахъ

 

и

 

средствахъ

 

школы

приглашать

 

ихъ

 

во

 

время

 

своего

 

посѣщенік

 

школы.

§

 

25.

 

Относительно

 

ученной

 

части

 

наблюдатель

 

обязана,
внимательно

 

слѣдпть

 

какъ

 

за

 

объемомъ

  

и

   

содержаніемъ.
такъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

за

 

методомъ

 

нреподаваиія

 

каждаго

изъ

 

положенныхъ

 

ьъ

 

церковпо-нриходскихъ

 

школахъ

 

учеб
ныхъ

 

предметовъ.

§

 

26.

 

Объемъ

 

и

 

содержаиіе

 

учебішхъ

 

предметовъ ;

 

до

избранія

 

для

 

церковно-прпходскихъ

 

гаколъ

 

особыхъ

 

про-

граммъ

 

съ

 

утвержденія

 

Св.

 

Синода

 

(а),

 

определяется

 

і)
§

 

5-мъ

 

правилъ

 

о

 

церковпо-приходскихъ

 

школахъ;

 

2)

 

про-

граммами

 

преподаванія

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

сельскихъ

двухлассныхъ

 

училищахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просв'Ь-
щенія,

 

утвержденными

 

министром!,

 

народнаго

 

просвѣщенія

31

 

мая

 

1869

 

года,

 

и

 

3)

 

программы

 

по

 

предмету

 

закона

Божія

 

для

 

начальныхъ

 

училищъ

 

разиыхъ

 

наимеаоваиіп

 

п
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вѣдомствъ,

 

утвержденного

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

1880

 

году

 

(б).
Но

 

§

 

ому

 

правилъ

 

и

 

этимь

 

программамъ

 

для

 

одноклас-

саой

 

церковно

 

приходской

 

школы

 

обязательны

 

слѣдующіе

учебные

 

предметы:

 

1)

 

Законъ

 

Божій;

 

2)

 

чтеніе

 

церковной
и

 

гражданской

 

печати

 

н

 

письмо,

 

или

 

русскій

 

и

 

славянскій
языкъ;

 

3)

 

начальная

 

арнѳметпческія

 

сввдѣнія;

 

4)

 

церков-

ное

 

пѣніе.

(а)

 

Прнмѣч.

 

къ

 

§

 

5

 

Праиллт,

 

о

 

церв:

 

прпх.

 

шк.

(б)

 

Про

 

грана

 

эта

 

напечатана

 

въ

 

Тул.

 

Епарх.

 

Ііід.

 

1880

 

J6

 

24.

§

 

27.

 

Но

 

программе

 

для

 

началыіыхъ

 

училищъ,

 

утвер-

жденной

 

Си.

 

Синодомъ,

 

весь

 

вурсъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

на-

чальной

 

шхо.іѣ

 

обипмаетъ

 

елѣдующіе

 

предметы:

 

а)

 

изуче-

піе

 

моліггвъ,

 

б)

 

священною

 

исторію

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

за-

вѣта,

 

в)

 

объясаеяіе

 

символа

 

вѣры

 

и

 

ІОзаповѣдей(вратвій

катехизисъ),

 

г)

 

объяспеиіе

 

богослужевія.

 

Всв

 

эти

 

предметы

могутъ

 

быть

 

пройдены

 

съ

 

услѣхомъ

 

въ

 

два

 

года,

 

какъ

 

пред-

полагается

 

§

 

5-мъ

 

правилъ,

 

но

 

только

 

при

 

небпльшоыъ
числѣ

 

учениковъ

 

одного

 

класса,

 

раздѣленныхъ

 

на

 

двѣ

 

груп-

пы,

 

п

 

при

 

колпчествѣ

 

уроковъ

 

не

 

менѣе

 

четырехъ

 

въ

 

не-

делю

 

для

 

каждой

 

группы,

 

пли

 

шести

 

уроковъ

 

для

 

обѣихъ

вмѣстѣ.

 

При

 

значительночѵке

 

числѣ

 

ученнковъ(болѣе

 

50

 

въ

обѣихъ

 

группахъ)

 

наблюдатель,

 

если

 

найдется

 

средства,

открываетъ

 

на

 

основаніи

 

§

 

7-го

 

правилъ,

 

дополнительный
влаесъ,

 

прибавляя

 

такпмь

 

образомъ

 

къ

 

двух

 

лѣтнему

 

курсу

одноклассной

 

школы

 

еще

 

третій

 

годь

 

и

 

третью

 

группу.

 

При
трех-лѣтнемъ

 

курсѣ

 

Закона

 

Вожія

 

количество

 

еженедѣль-

ньіхъ

 

уроковъ

 

для

 

Щ'рв

 

'й

 

(младшей)

 

группы

 

должно

 

быть
не

 

мен

 

не

 

четырехъ,

 

для

 

2

 

и

 

и

 

3-й

 

по

 

три,

 

или

 

для

 

пер-

вой

 

и

 

второй

 

группы

 

вмѣсчѣ

 

шесть

 

уроковъ,

 

для

 

третьей

 

-

три.

 

Вообще

 

желательно,

 

чтобы

 

для

 

первой

 

пли

 

для

 

третьей

группы,

 

для

 

той

 

именно,

 

воторая

 

многочисленнее,

 

назна-

чались

 

отдѣльные

 

уроки

 

отъ

 

прочихъ

 

группъ.

 

такъ

 

какъ

успешное

 

нреподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

возможно

 

только

при

 

гв.іепін

 

класса

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

на

 

двѣ

 

группы.

§

 

28.

 

Въ

 

тііхь

 

случаяхъ,

 

когда,

 

согласно

 

§

 

11

 

правилъ

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

преподавайте

 

Закона
Ножія

 

предоставляется

 

членамъ

 

влира

 

(псаломщивамъ)

 

или

благонадежному

 

учителю

 

изъ

 

лицъ,

 

не

 

прннадлежащихъ

 

въ

составу

 

клира,

 

на

 

священ нивѣ,

 

завѣдующемъ

 

школою,

 

ле-
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житъ

 

обязанность

 

ближайшаго

 

наблюдения

 

за

 

преподава-

нісмъ

 

этого

 

предмета.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

преподаваніе

 

закона

 

Бо-
жія

 

предоставлено

 

лицаиъ,

 

не

 

получившимъ

 

бого.словскаго
образованія,

 

запѣдывающій

 

школою

 

свящепникъ

 

должен

 

ь

не

 

только

 

наблюдать

 

за

 

преиодаваніемъ

 

закона

 

Вожія,

 

но

по

 

временамъ,

 

возможно

 

чаще

 

(не

 

рѣже

 

одного

 

раза

 

въ

мѣсяцъ),

 

преподавать

 

и

 

самъ

 

законъ

 

Божій

 

въ

 

впдѣ

 

образ-
цовыхъ

 

уроковъ

 

для

 

учителя

 

и

 

въ

 

видахъ

 

пополненіяпро-
бѣловъ,

 

оставляемыхъ

 

иреподаваніемъ

 

недостаточно

 

опыт-

наго

 

учителя.

 

Подобное

 

содѣйствіе

 

успѣшпому

 

препода-

ванію

 

закона

 

Боягія

 

со

 

стороны

 

завѣдывающаго

 

школою

священника

 

должно

 

быть

 

исполняемо:

 

1)

 

безъ

 

малѣйшаго

униженія

 

учителя

 

и

 

2)

 

безвозмездно.
§

 

29.

 

Особое

 

попеченіе

 

завѣдывающій

 

школами

 

священ-

никъ

 

долженъ

 

имѣть

 

о

 

преподаваііііі

 

закона

 

Вожія

 

въ

 

до-

машнпхъ

 

школахъ

 

грамотности.

 

Учителю

 

такой

 

школы,

 

если

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

не

 

только

 

богословскаго

 

образованія,

 

но

 

и

свѣдѣній

 

по

 

закону

 

Вожію

 

въ

 

объемѣ

 

курса

 

духовпыхъ

училпщъ

 

можно

 

предоставить

 

только

 

два

 

предмета:

 

а)изу-
ченіе

 

молитвъ

 

и

 

символа

 

вѣры

 

по

 

славянски

 

съ

 

русскимъ

перэводомъ

 

и

 

б)

 

священную

 

псторію

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

за-

вѣта

 

съ

 

строгимъ

 

нослѣдованіемъ

 

назначенному

 

для

 

обоихъ
предметовъ

 

учебнику.

 

Несбходимыя

 

объясненія

 

къ

 

молиг-

вамъ

 

и

 

символу

 

вѣры

 

(папрішѣръ

 

о

 

св.

 

Тронцѣ,

 

о

 

Спа-
сптелѣ

 

и

 

т.

 

под.)

 

ила

 

къ

 

священной

 

псторіи

 

свящепникъ

долженъ

 

предоставить

 

себѣ.

§

 

30.

 

Объемъ

 

преподаванія

 

руссваго

 

и

 

славянскаго

 

языка

въ

 

§

 

5

 

правилъ

 

о

 

церкОвио- приходских

 

ь

 

школахъ

 

пвъет.

3

 

положен,

 

о

 

начал,

 

народ,

 

училищ.

 

25

 

мая

 

1874

 

года

ограничивается

 

чтеніемъ

 

по

 

книгамъ

 

гражданской

 

и

 

цер-

ковной

 

печати

 

и

 

письмом ь.

 

Подробное

 

объемъ

 

преподава

 

-

нія

 

этого

 

предмета

 

въ

 

одно-классныхъ

 

и

 

двух-классныхъ

школахъ

 

определяется,

 

до

 

нзданія

 

особыхъ

 

программъ

 

[съ
утворжденія

 

Св.

 

Синода

 

(а),

 

изданными

 

отъ

 

министерства

народнаго

 

проевѣщонія

 

программами

 

преподаванія

 

учеб-

ныхъ

 

предметовъ

 

вь

 

сельскнхъ

 

двух-классныхъ

 

училищахъ,

при

 

чеѵіъ

 

вурсъ

 

одно-кяассныхъ

 

училнщь

 

долженъ

 

соот-

вѣтствовать

 

кур 'у

  

1-го

 

втасса

 

двух-классныхъ

 

(б).
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(а)

 

Прнмѣч.

 

къ

 

§

 

5

 

правилъ

 

о

 

церков.

 

приход,

 

школ,

 

(б)

   

Нпетрукц.

   

для

дв)х-класеныхъ

 

и

 

одноклассннхъучплищЧ

 

миняет.

 

народнаго

 

нгюсѵѣщрнія

§

 

4.

 

Программы

 

препод,

  

учебн.

 

прг;-міт.

  

іъ

 

сельск.

 

дв}х-класси.

 

училищ.

миіістерст.

 

народ,

 

просвіщ

  

утвержденный

 

31

 

мал

 

18t.9

 

года.

§

 

31.

 

Славянскій

 

бувтарь

 

долженъ

 

быть

 

преподашь. тот-

часъ

 

послѣ

 

изучеиія

 

всѣхъ

 

буквъ

 

гражданской

 

печати

 

и

затѣмъ

 

упражненіе

 

въ

 

чтеніи

 

гражданской

 

и

 

церковной
печати

 

должно

 

быть

 

ведено

 

одновремено

 

а

 

равномѣрио

 

Въ
впдѣ

 

первой

 

книги

 

для

 

чтепія

 

должны

 

быть

 

прочитаны

 

уче-

никами

 

всѣ

 

статьи,

 

церковной

 

печати

 

въ

 

сияодсвомъ

 

бук-
варѣ,

 

затѣмъ

 

должно

 

прочитать

 

большую

 

часть

 

часослова,

при

 

чемъ

 

преимущественно

 

избирать

 

части

 

наііболѣеунот-

ребительныя

 

въ

 

богослуженіи

 

церковпомъ

 

и

 

прежде

 

всего

тѣ,

 

къ

 

чтенію

 

которыхъ

 

въ

 

церкви

 

удобно

 

подготовлять

учениковъ.

 

Наблюдатель

 

долженъ

 

слѣдить:

 

1)

 

чтобы

 

въ

школѣ

 

ни

 

въ

 

каком ъ

 

отношеніи

 

не

 

отдавалось

 

первенства

и

 

преимущества

 

чтенію

 

гражданской

 

печати,

 

кроыѣ

 

перво-

началыіаго

 

изучены

 

буквъ;

 

2)

 

чтобы

 

ученики

 

не

 

искажали

подлинпаго

 

церковнаго

 

чтенія

 

произпогаеніемъ

 

русскагона

 

•

рѣчія

 

и

 

умѣли

 

совмѣщать

 

выразительную

 

интонацію

 

съ

речитат

 

івомь,

 

издревле

 

прннятымъ

 

въ

 

цераовномъ

 

чте-

ніи;

 

3)

 

чтобы

 

ученики,

 

хорошо

 

приготовленные,

 

допуска-

емы

 

были

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослуженіи.
§

 

32.

 

Письмо

 

преподается

 

въ

 

трехъ

 

вндахъ:

 

1)

 

въ

 

видѣ

первопачальнаго

 

обученія

 

пріемамъ

 

письма,

 

учитель

 

пока-

вываетъ

 

ученикамъ

 

эти

 

пріемы

 

н

 

поправляете

 

ихъ

 

ошибки
въ

 

ппсьмѣ;

 

2)

 

въ

 

видѣ

 

упражченія

 

учеииковъ

 

въ

 

списы-

ваніи

 

ст.

 

прописи

 

и.ін

 

книги,

 

и

 

3)

 

въ

 

впдѣ

 

диктовки.

 

Вто-
рой

 

изъ

 

этихъ

 

видовъ

 

долженъ

 

имѣть

 

наиболѣе

 

обширное
нриміінеиіе

 

въ

 

классѣ,

 

раздѣленномъ

 

на

 

двЬ

 

пли

 

на

 

три

группы.

 

Поперемѣнно

 

одна

 

изъ

 

групиъ

 

можетъ

 

быть

 

по-

стоянпо

 

занята

 

списывапіемъ

 

съ

 

прописи

 

или

 

съ

 

книги.

Всѣ

 

тетради

 

длян::сьма

 

должны

 

быть

 

сохраняемы

 

до

 

конца

учебнаго

 

года

 

н

 

осматриваемы

 

набл юдателеиъ

 

при

 

его

 

по-

еѣщеніи.

 

Иисьменныл

 

работы

 

кая;даго

 

ученика

 

должны

быть

 

помѣчены

 

въ

 

тетради

 

если

 

не

 

каждымъ

 

днемъ,

 

въ

который

 

исполнены,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

однажды

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

§

 

Зо.

 

Курсъ ариѳметиви

 

въ

 

одпоклассной

 

церковно-нри

ходской

 

школѣ

 

ограничивает! я

 

но

 

§

 

5-му

 

Правилъ

 

о

 

цер-

вовно-прпходскихъ

 

школахъ

 

начальными

 

арпѳметпческим

 

и



-

 

222

 

—

свѣдѣніямп,

 

а

 

по

 

ст.

 

3

 

По. южен,

 

о

 

начальн.

 

народи,

 

учи-

лищ

 

первыми

 

четырьмя

 

дѣйствіями

 

арнѳметнки.

 

Въ

 

нро-

граммахъ.

 

нздаиііыхі

 

отъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія,

 

подробно

 

определяется

 

объемъ

 

курса

 

ариѳметнкн

и

 

для

 

двухклассныхъ

 

школъ.

 

Успѣхи

 

учениковъ

 

поэтому

предмету,-

 

требуемые

 

въ

 

ковцѣ

 

курса

 

1-го

 

класса,

 

должны

выразиться

 

1)

 

въ

 

знаніи

 

письменной

 

и

 

устной

 

пумераціи
до

 

милліона,

 

2)

 

въ

 

умѣньи

 

рѣшать

 

уметвенныя

 

задачи

 

па

всѣ

 

четыре

 

дѣйствія

 

въ

 

цѣ.іыхъ

 

числахъ

 

не

 

болѣе

 

100

 

и

ппсьменныя

 

до

 

милліона,

 

3)

 

і.ъ

 

знаніи

 

м<

 

ханическпхъ

 

пріе-
мовъ

 

важдаго

 

изъ

 

четырехъ

 

аряѳметическихъ

 

дѣйствій,

таблицы

 

умножеція,

 

4)

 

въ

 

умѣиыі

 

пользоваться

 

счетами,

размѣнивать

 

деньги,

 

взвѣпшвать

 

на

 

вѣсахъ

 

и

 

безмѣиѣ,

отмеривать

 

еажпемъ,

 

аршивомъ,

 

вершками

 

н

 

т.

 

под.

 

и

 

во-

обще

 

пмѣть

 

поняііе

 

о

 

русскихъ

 

мѣрахъ

 

дляны,

 

вѣса,

 

вре-

мени,

 

сыпучих ь

 

и

 

жидвихъ

 

тѣ.тъ

 

н

 

монете.

 

При

 

исиытаіііи
наблюдатель

 

даете

 

задачи

 

исключительно

 

изъ

 

области

 

свѣ-

дѣній,

 

вполнѣ

 

ді

 

ступныхъ

 

ученикамъ,

 

и

 

преимущественно

изъ

 

окружающаго

 

нхъ

 

быта,

 

избѣгвегь

 

задачъ

 

слишвомъ

сложныхъ,

 

требующкхъ

 

отъ

 

ученика

 

не

 

только

 

знаиін
ариѳметики,

 

но

 

и

 

остроумной

 

находчивости,

 

далеко

 

не

всѣмъ

 

учепикалъ

 

свойственной.
§

 

34.

 

Пѣніе

 

въ

 

церковно

 

ирпходскпхъ

 

школахъ

 

должно

преподаваться

 

исключительно

 

церковное,

 

религіозное

 

н

патріотическое

 

Чѣніе

 

должно

 

продолжаться

 

въ

 

классное

время

 

не

 

болѣе

 

получаса

 

каждый

 

день.

 

Въ

 

1-й

 

годъ

 

оно

преподается

 

исключительно

 

съ

 

голоса.

 

Въ

 

концѣ

 

года,

послѣ

 

изученія

 

напѣвовъ

 

нѣсколькихъ

 

простыхъ

 

молптві ,

могутъ

 

быть

 

разучиваемы,

 

также

 

съ

 

голоса,

 

(тетраходныя)
гаммы

 

церковнаго

 

лада.

 

Во

 

2-й

 

годъ

 

ученики

 

могутъ

 

быть
иріучаемы

 

къ

 

пѣнію

 

въ

 

церкви.

 

Для

 

этого

 

слова

 

и

 

на-

пѣвъ

 

каждаго

 

пѣснопѣніа,

 

которое

 

предполагается

 

испол-

нить

 

въ

 

церкви,

 

должны

 

быть

 

предварительно

 

выучены

наизустъ.

 

Во

 

2-й

 

годъ

 

можно

 

постепенно

 

знакомить

 

уче-

никовъ

 

съ

 

церковными

 

нотами

 

и

 

не

 

трудные

 

панѣвы,

 

по

мѣрѣ

 

возможности,

 

разучать

 

по

 

церковнымъ

 

нотнымъ

 

вни-

і^мъ.

 

Во

 

внѣвлассныхъ

 

спѣввахъ

 

для

 

нриготовлеиія

 

къ

пѣпію

 

на

 

клнросѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками

 

могутъ

 

принимать

участіе

 

и

 

взрослые

 

изъ

 

прихожанъ.

 

При

 

к

 

іждомъ

 

посѣще-

ніи

 

школы

 

наблюдатель

  

долженъ

  

испытывать

  

учениковъ



и"

 

въ

 

хоровомъ

 

И

 

въ

 

одипочпомъ

 

пѣнін.

 

При

 

обученіи

 

нот-

ному

 

пѣпію

 

не

 

должно

 

употреблять

 

нтальяпскія

 

и

 

цифир-
ныя

 

ноты

 

п

 

вавіе

 

либо

 

другіе

 

ключи

 

кромѣ

 

цефаутнаго
(альтоваго).

 

Для

 

употребленія

 

въ

 

шволѣ

 

и

 

въ

 

церковномъ

хорѣ

 

можно

 

рекомендовать,

 

кромѣ

 

Синодскаго

 

Сокращен-
на™

 

СИихода,

 

Сборпикъ

 

церковпыхъ

 

пѣсноиѣній

 

діакопа
Соколова' 1

 

(Владиміръ,

 

1885

 

года,

 

въ

 

трехъ

 

кпигахъ)

 

и

Кругъ

 

цгірковпыхъ

 

пѣспОнѣній,

 

издан.

 

Московскимъ

 

обще-

 

:
ствомъ

 

любит,

 

церковн

   

пѣнія

 

(въ

 

трехъ

 

книгахъ).
§

 

3d.

 

Наблюдатель

 

обращіетъ

 

внимапіе

 

на

 

исполненіе
учениками

 

обязанности

 

блягоговѣйпагб

 

и

 

выразительнаго

чтепія

 

молитвъ

 

предъ

 

ученіемъ

 

и

 

послѣ

 

учепія,

 

па

 

постоян-

ное

 

иосѣщеніе

 

учениками

 

церковнаго

 

богослуженія

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

и

 

учатіе

 

ихъ

 

въ

 

пѣніи

 

и

чтсніи,

 

на

 

способъ

 

надзора

 

за

 

ними

 

въ

 

церкви,

 

на

 

испот-

неніеіімп

 

долга

 

хригтіанскаго

 

говѣнія

 

и

 

причащенія

 

св.

таииъ,

 

на

 

иОведеніг

 

учениковъ'въ

 

школѣ,

 

на

 

ихъ

 

чистоту

и

 

опрятность

 

и

 

особенно

 

въ

 

обращенін

 

съ

 

книгами,

 

тетра-

дями

 

и

 

т.

 

подоб.

 

Наблюдатель

 

долЖенъ

 

также

 

удостове-
риться

 

й

 

въ

 

томъ,

 

подаютъ

 

ли

 

учители

 

должный

 

примѣръ

учащимся

 

въ

 

исполпепія

 

рс.тигіозпыхъ

 

обязанностей.
§

 

36.

 

Пиедметомъ

 

заботы

 

наблюдателя,

 

какъ

 

и

 

священ-

ника,

 

завѣдываіощаго

 

школой,

 

должна-

 

быть

 

бпбліотека
при

 

школѣ.

 

При

 

каждой

 

школ!)

 

должна

 

быть-заве тепа

 

бн-
бліотека.

 

нб

 

вОзмоягН'ос'ги,

 

съ

 

са'маг'о 'начала

 

и

 

потб-мъира-'

вплыіо —пополняема

 

но

 

мѣрв

 

средствь

 

и

 

с;\щсствѳнныхъ

потребностей

 

школы.

 

Библіотева

 

должна

 

удовлетворять

двумъ

 

существениымъ

 

потребностям -!,

 

школы.

 

Во

 

первыхъ

она

 

должна

 

быть

 

снабжена

 

достаточнымъ

 

количествомъ

учебных;,

 

кіпігъ

 

и

 

пособш

 

по

 

всѣмъ

 

преподаваемымъ

 

въ

гоколѣ

 

апедметамъ.

 

Даже

 

и

 

ѵ.ъ

 

томъ

 

сл.ѵчаѣ,

 

когда

 

учеб-

 

♦

ньія

 

книги

 

прюирѣтаются

 

самими

 

учениками,

 

наблюдатель
долженъ

 

обратить

 

внимаіііе

 

на

 

то,

 

всѣ

 

ли

 

ученики

 

снабже-
ны

 

нужными

 

для

 

вахъ

 

учебными

 

книгами,

 

и

 

въ

 

удовлет-

ворительпомъ

 

ли

 

состояніи

 

эти

 

киигп.

 

По

 

вгорыхъ

 

при

школѣ

 

должна

 

быть

 

заведена

 

бпбліотева

 

для

 

чтенія

 

учени-

камъ.

 

Выборг

 

кнвгь

 

для

 

понолненія

 

этой

 

бвбліотеки

 

зави-

сит'],

 

отъ

 

священника,

 

завѣдывающаго

 

школою.

 

Наблюда-
тель

 

съ

 

своей

 

стороны

 

помогаете

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

своими

указаніями.

 

При

  

посѣщенін

 

школы

 

наблюдатель

 

не

 

только
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-

повѣряетъ

 

наличный

 

составъ

 

библіотеки,

 

но

 

и,

 

по

 

возмо-

жности,

 

удостовѣряется

 

въ

 

пользѣ,

 

приносимой

 

чтепіемъ
ученикамъ.

§

 

37.

 

Въ

 

копцѣ

 

учебнаго

 

года

 

наблюдатель

 

обязанъ

 

по-

сетить

 

все

 

церковно-приходскія

 

школы

 

своего

 

округа

 

и

произвести

 

въ

 

нихъ

 

испытапія

 

всѣмъ

 

ученикамъ.

 

Гдѣ

 

по

заявленію

 

священника,

 

завѣдывающаго

 

школою,

 

предпола-

гается

 

произвести

 

испытаніе

 

оканчивающихъ

 

вурсъ

 

на

 

сви-

дѣтельство

 

IV

 

разряда

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

тамъ

 

испы-

таніе

 

это

 

должно

 

быть

 

произведено

 

при

 

депугатѣ,

 

воман-

дируемомъ

 

отъ

 

уѣздного

 

училищнаго

 

совѣта,

 

о

 

чемъ

 

на-

блюдатель

 

заблаговременно

 

сносится

 

съ

 

означеннымъ

 

совѣ-

томъ.

 

Списокъ

 

учениковъ.

 

подвергнутыхъ

 

испытанію

 

въ

знаніи

 

курса

 

начальнаго

 

народнаго

 

училища,

 

съ

 

отмѣтвою

испытательной

 

коммиссіи

 

протнвъ

 

каждаго

 

ученика — кто

признается

 

достойнымъ

 

получить

 

свндѣтельство,

 

и

 

съ

 

про-

токоломъ

 

коммиссіп

 

вручается

 

депутату

 

для

 

да.іьнвйшаго
дѣлоароизводства

 

па

 

основаніи

 

установлеішыхъ

 

д.іяначаль-

ныхъ

 

училищъ

 

правилъ.

 

Если

 

въ

 

какой

 

либо

 

школѣ

 

уче-

никовъ,

 

готовыхъ

 

выдержать

 

испытаніе

 

на

 

свидѣтельство

IV

 

разряда

 

не

 

много,

 

то

 

наблюдатель

 

можегъ

 

соединить

ихъ

 

съ

 

такими

 

же

 

ученивами другой

 

церковно-приходсвой
школы,

 

или

 

даже

 

привести

 

ихъ

 

въ

 

ту

 

школу

 

изъ

 

подвѣ-

домствепныхъ

 

уѣздному

 

училищному

 

совѣту,

 

въ

 

которой
будете

 

производиться

 

испытаніе

 

по

 

назначенію

 

сего

 

совѣта.

(а)

 

Прав,

 

о

 

церкоаи.

 

приход,

 

школ.

 

§

 

14.

Ш.

 

ЙЗВЛЕЧЕНІЯ

ПЗЪ

 

ЗАКОН0ПОЛОЖЕН1Й

   

И

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   

О
НАЧАЛВНЦЧЪ

 

НАВОДНЫХЪ

 

УЧИЛИЩАХЪ.

I.

 

Изъ

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности
(1

 

янв.

 

1874

 

г.).

Ст.

 

56.

 

пун.

 

4.

 

Имѣющіе

 

свндѣтельство

 

о

 

знапіи

 

вурса

пачальныхъ

 

народныхъ

 

учнлищъ,

 

опредѣленнаго

 

Уставомъ
14

 

іюля

 

1864

 

г.(*),

 

или

 

вурса

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

(*)

 

Устам,

 

:>тотт.

 

віюслѣдетвін

 

:.амѣненъ

 

Положеніемь

 

о

 

начал,

 

народи.
училищам,,

 

2Ь

 

мая

 

1S74

 

г.
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ній

 

четвертаго

 

разряда,

 

состоятъ:

 

а)

 

при

 

назначеніи

 

во

всѣ

 

войска

 

(за

 

исішоченіезгь

 

поименован

 

и

 

ышъ

 

ниже

 

въ

п.

 

б)

 

на

 

дѣйствителыюй

 

службѣ

 

четыре

 

года

 

и

 

въ

 

зайасѣ

арміи

 

одинадщтъ

 

лѣтъ

 

и

 

б)

 

при

 

назііаченіи

 

аъ

 

войска,
расположенный

 

въ

 

туркестанскомъ

 

вое

 

томъ

 

округе

 

и

 

въ

ооластяхъ

 

Семипалатинской,

 

Забайкальской,

 

Якутской,
Амурской

 

и

 

Приморской,

 

а

 

также

 

при

 

назначеніи

 

во

 

флоте,
на

 

действительной

 

службѣ

 

шесть

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

запасѣ

 

ар-

міи

 

или

 

флота—четыре

 

года.

                                          

>

II.

 

Изъ

 

Положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народн.
училащахъ

 

(25

 

мая

 

1ь74

 

г.).

Ст.

 

3.

 

Предметами

 

учебнаго

 

курса

 

начальныхъ

 

народ-

ныхъ

 

учнлищъ

 

служатъ:

 

а)

 

закопъ

 

Вожій

 

(враткій

 

катехи-

знсъ

 

и

 

священная

 

нсторія);

 

б)

 

чтеніе

 

по

 

книгамъ

 

граж-

данской

 

и

 

церковной

 

печати;

 

в)

 

письмо;

 

г)

 

первыя

 

четыре

дъйствія

 

арпѳметики

 

и

 

д)

 

церковное

 

нѣвіе

 

тамъ,

 

гдѣ

 

пре-

подаваніе

 

его

 

будете

 

возможно.

Ш.

 

Правила

 

для

 

выдачи

 

свидѣтѳльетвъ

 

о

 

зна-

ніи

 

курса

 

начальныхъ

 

училищъ

 

лицчмъ,

 

ясе-

лающимъ

 

при

 

отбываніи

 

воинской

 

повинности

воспольэовс

 

ться

 

льготою,

 

опрздѣленною

 

п.

 

4
ст.

 

56

 

Устааа

 

о

 

воинской

 

повинности

 

(15

 

ок-

тября

 

1874

 

г.).

§

 

1 .

 

Лица,

 

желающія

 

воспользоваться

 

правомъ

 

на

 

вы-

слугу

 

сокращевныхъ

 

сроковъ

 

службы,

 

устнн<

 

вленныхъ

 

п.

4-мъ

 

ст.

 

50

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

должны

 

имѣть

отъ

 

мьстнаго

 

уѣзднаго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

агдѣ

 

его

 

нѣтт,

отъ

 

недагоіическаго

 

совѣта

 

одлого

 

изъ

 

яѣстныхъ

 

учеб-
иыхъ

 

заведеній,

 

поименованныхъ

 

въ

 

1-иъ

 

ііримѣчаніи

 

въ

сему

 

§,

 

свидѣтельства

 

о

 

знаиіи курса

 

начальныхъ

 

народ-

ныхъ

 

училищъ.

 

опредъленнаго

 

Шлоліеніемъ

 

14

 

ііоля

 

1604
года,

 

или

 

курса

 

другихъ

 

училищъ

 

4-го

 

разряда,

 

понмено-

ваеныхъ

 

въ

 

ирнложеніи

 

къ

 

ст.

 

53

 

Устава

 

о

 

воинской

 

по-

винности.
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Примѣчаніе

 

1.

 

Бъ

 

тѣхъ

 

губернілхъ

 

и

 

областяхъ,

 

въ

 

ко-

нхъ

 

нѣтъ

 

училищныхъ

 

совѣіовъ,

 

учреждеішыхъ

 

Полол;е-
ніемъ

 

о

 

народнихъ

 

учнлнщахъ

 

25

 

мая

 

1874

 

года,

 

а

 

есть

уѣздныя

 

училища,

 

свидѣтелъсіва

 

выдаются

 

педагогически-

ми

 

совѣтами

 

сихъ

 

училшнъ;

 

при

 

чемъ

 

лицамъ

 

тѣхъ

 

уѣз-

довъ,

 

пліь.овруговъ,

 

въ

 

коихъ

 

нѣтъ

 

уѣадныхъ

 

учнлнщъ,

свнд&тельсіва

 

выдаются

 

педагогическими

 

совѣтами

 

уѣздиыхъ

учцдищъ,

 

бдпжайшихъ

 

изъ

 

сосѣднихъ.

 

уѣздовъ,

 

по

 

назна-

ченію

 

губернскаго

 

директора

 

учнлнщъ,

 

или

 

директора

 

на-

родныхъ

 

учнлнщъ

 

губерніи,

 

основанному

 

иа

 

соглашения

 

съ

граждансршъ

 

цачальствомъ

 

п

 

на

 

мѣстныхъ

 

условіахъ.
Лримѣчаніе

 

2.

 

Въ

 

засѣдаиіяхъ

 

недагопіческихъ

 

совѣ-

товъ

 

тѣхъ

 

пзъ

 

вышепониенопанныхг

 

учебныхъ

 

заведеніп,
кои

 

ие

 

имѣютъ

 

нрямаго

 

отиощеиія

 

къ

 

завѣдыванію

 

на-

родными

 

училищами,

 

но

 

дѣламъ

 

о

 

выдачѣ

 

назвапиыхъ

 

свіг

дѣтельствъ

 

участвуютъ

 

мѣсгпые

 

инспекторы

 

народиыхъ

училищъ

 

или

 

другія

 

лица,

 

коимъ

 

вві.рено

 

ближайшее
управленіе

 

начальными

 

училищами.

§

 

2.

 

Уѣздпые

 

училищные

 

совѣты,

 

а

 

гдѣ

 

ихъ

 

нѣтъ,

 

не-

дагогичеекіе

 

совѣты

 

подлежащихъ

 

учебпыхъзаведевій,

 

вы-

даютъ

 

желающцмъ

 

свидѣтельства

 

о

 

знаніи

 

курса,

 

указан-

ная

 

въ

 

1

 

§

 

сихъ

 

иравилъ,

 

по

 

надлежащенъ

 

удостовѣреніи

въ

 

знаніи

 

ими

 

такого

 

курса,

 

на

 

основаніи

 

слѣдующихъ

правилъ,

 

опредѣляющихъ

 

порядокъ

 

выдачи

 

свидѣтельствъ:

1)

 

лицамъ,

 

"окончнвшимъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

тѣхъ

 

начальныхъ

народыыхъ

 

училищахъ

 

и

 

ніколахъ,

 

поименованныхъ

 

въ

приложеипг

 

къ

 

ст.

 

53

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повиппости,

 

кои

имѣютъ

 

постоянное

 

существовапіе

 

и

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

пре-

подавателей:

 

законоучителя

 

и

 

учителя,

 

въ

 

коихъ

 

прохо-

дится

 

курсъ

 

ученія

 

ие

 

ниже

 

опредѣленнаго

 

Положеиіемъ
14

 

іюля

 

18G4

 

г.

 

и

 

въ

 

коихъ

 

обучечіе

 

производится

 

ли-

цами,

 

иыѣющиын

 

установленное

 

свндѣтельство

 

на

 

званіс
учителя

 

нача.іьнаго

 

училища,

 

и

 

2)

 

лицамъ,

 

неучпвшимея

въ

 

учнлнщахт,

 

означенныхъ

 

въ

 

п.

 

1

 

сего

 

§

 

или

 

пеокон-

чишшімъ

 

въ

 

ннхъ

 

курса,

 

но

 

выдерячавшимъ

 

особое

 

йены-

таніе

 

въ

 

знапіп

 

курса

 

начальнаго

 

училища,

 

а

 

также

 

ли-

цадп-,

 

окончившимъ

 

курсъ

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

учи-

лищ!;

 

до

 

изданія

 

настоящихъ

 

правилъ.

а)

 

Если,

 

в/ь

 

училвідѣ

 

лреподаетъ

 

учительница,

 

а

 

не

 

учптоль,

 

то

 

это

одно

 

обстоятельство

 

ие

 

лвшаеіъ

 

учил

 

еще

 

права

 

нропззодпть

 

испытаміе
рііоішг.

 

ученивам-ь

 

иорядкоиъ,

 

укязаннылъ

 

т

 

£g

 

8— If)

 

евхі

 

пгшввдо
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б)

 

Училища,

 

въ

 

коихъ

 

ееть

 

одннъ

 

преподавателя,

 

сое-дипялощій

 

въ

 

себѣ

обязапиосги

 

учителя

 

и

 

законоучителя,

 

не

 

считаются

 

удовлетворяющими

н.

 

1

 

сего.

 

§,

 

а

 

потому

 

учепнкаыъ

 

такихъ

 

училищъ

 

испытапія

 

должны

 

про-

изводиться

 

порядкойъ,

 

укамаіишмъ

 

вь

 

§

 

21

 

п

 

послѣд.

§

 

3.

 

Въ

 

степени

 

знанія

 

лнцъ,

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

въ

училищахъ,

 

указанныхъ

 

выше

 

въ

 

1

 

п.

 

§

 

2,

 

подлежащее

уѣздные

 

училищные

 

или

 

педагогическіе

 

совѣты

 

удостовѣ^

ряются

 

посредствоиъ

 

обычныхъэкзаменовъ,

 

производимйхъ

въ

 

училищахъ

 

предъ

 

окончаніемъ

 

курса

 

ученія.
§

 

5.

 

Съ

 

приближеніемъ

 

времени,

 

когда

 

оканчивается

учсііе

 

въ

 

начальныхъ

 

училищахъ

 

и

 

нроисходятъ

 

обычные
экзамены

 

для

 

учениковъ

 

училищъ,

 

названные

 

совѣты

 

за-

благовременно

 

назпачаюті,

 

сроки

 

для

 

производства

 

такихъ

псііытапій

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

въ

 

училищахъ,

 

означен-

пыхъ

 

въ

 

списвѣ,

 

и

 

о

 

срокѣ,

 

назначенномъ

 

для

 

каждаго

училища,

 

нзвѣщаюгъ

 

оное

 

чрезъ

 

мѣстпое

 

городское

 

или

сельское

 

начальство,

 

независимо

 

отъ

 

иубликацій

 

о

 

семъ

 

во

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

чрезъ

 

губернски

 

вѣдомости.

§

 

6.

 

Временемъ

 

для

 

испытаній

 

долженъ

 

быть

 

преимуще-

ствен

 

но

 

послѣдній

 

мѣсяцъ

 

предъ

 

окончаніеыъ

 

ученія

 

въ

училищахъ;

 

но

 

сроки

 

испытаній

 

въ

 

отдѣльности

 

по

 

каж-

дому

 

училищу

 

слѣдуетъ

 

опредѣлять

 

такимъ

 

образомъ,
чтобы,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

можно

 

было

 

окончить

 

испыта 1-

нія

 

во

 

всѣхъ

 

училищахъ

 

ко

 

времени

 

прекращенія

 

въ

 

нихъ

занятій,

 

а

 

съ

 

другой,

 

чтобы

 

не

 

встретилось

 

препягствія
къ

 

присутствованію

 

на

 

испытаніяхъ

 

лицъ,

 

для

 

того

 

наана-

ченныхъ.

§

 

7.

 

Одновременно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

сроковъ

 

для

 

испы-

таній

 

но

 

учнлищамъ,

 

совѣты

 

дѣлаютъ

 

распоряженія

 

о

 

на-

зиаченін

 

по

 

одному

 

изъ

 

свопхъ

 

членовъ

 

для

 

црисутетвова-

нія

 

на

 

сихъ

 

испытаніяхі

 

въ

 

каждомъ

 

училпщѣ.

§

 

9.

 

Испытанія

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

выше-

означенныхъ

 

училищахъ

 

производятся

 

въ

 

каждомъ

 

учи-

лищѣ

 

ивъ

 

пройденнаго

 

въ

 

ономъ

 

курса

 

своими

 

прелода'-

вателями,

 

т.

 

е.

 

законоучителями

 

п

 

учителями?

 

въ

 

присут-

ствіи

 

лица,

 

назначеннаго

 

подлежащшиъ

 

совѣтомъ*

Въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

это

 

окажется

 

наиболее

 

удобпыиа,

 

дозволяется

учеішкопъ

 

и

 

)читолей

 

блигкаиши.ѵь

 

другъ

 

къ

 

другу

 

училищъ

 

собирать

 

для

производства

 

вспытапіп

 

въ

 

одпомъ

 

Кяъ

 

цептральпыхъ

 

пупктовъ

 

(цирк.

 

мип.

в.

 

пр.

 

16

 

марта

 

1875

 

г.).

§

 

12.

 

Ко

 

дню

 

испытанія

 

учитель,

 

заеѣдывающій

 

учи-

лищемъ,

 

приготовляетъ

 

(по

 

©браацу

 

JV;

 

1) экзаменами

 

спи- к



-

 

228

 

-

сокъ

 

ученикамъ,

 

имѣющимъ

 

окончить

 

курсъ

 

и

 

подвергнуть-

ся

 

экзамену.

§

 

13.

 

По

 

прибытіи

 

лица,

 

назначеннаго

 

подлежащимъ

совѣтомъ

 

для

 

производства

 

испытанія,

 

въ

 

каждомъ

 

училищѣ

образуется

 

коммиссія:

 

изъ

 

сего

 

лица,

 

подъ

 

его

 

предеѣда-

тельствомъ,

 

законоучителя

 

и

 

учителя

 

училища.

§

 

14.

 

Мѣра

 

требованій

 

испытанія

 

по

 

каждому

 

предмету

определяется

 

обтемомъ

 

преподаннаго

 

ученикамъ,

 

но

 

она

не

 

можетъ

 

быть

 

ниже

 

программы,

 

приложенной

 

къ

 

§

 

26.
Тотъ

 

признается

 

выдержавшимъ

 

испытаніе,

 

кто

 

впилнѣ

удовлетворитъ

 

этимъ

 

требованіямъ.
§

 

15.

 

Лица,

 

не

 

выдержавшія

 

удовлетворительно

 

испыта-

ніе

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы

 

і;ъ

 

оному

 

во

второй

 

разъ,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

черезъ

 

годъ

 

и

 

при

 

усло-

віи,

 

если

 

ини

 

этотъ

 

годъ

 

пробудуть

 

въ

 

томъ

 

же

 

училищѣ.

§

 

іб.

 

Вопросы

 

предлагаются

 

экзаменующимся

 

по

 

выбо-
ру

 

членовъ

 

коммиссіи,

 

а

 

оцѣвка

 

отвѣтовъ

 

іфоизводптся

согласно

 

§

 

31

 

настоя щихъ

 

правилъ.

§

 

17.

 

По

 

окончаніи

 

испытанія,

 

коммисіею

 

составляется

протоколъ,

 

который,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

экзаменнымъ

 

списколъ,

представляется

 

въ

 

подлежащій

 

училищный

 

или

 

педагогп-

ческій

 

совѣтъ.

§

 

18.

 

Совѣтъ

 

сей,

 

разсмотрѣвъ

 

экзаменный

 

епиеокъ

 

и

заключепіе

 

коммиссіи,

 

совмѣсіно

 

съ

 

имѣющпмнся

 

прпдѣ-

лахъ

 

совѣта

 

свѣдѣніями,

 

упомянутыми

 

въ

 

§

 

11,

 

для

 

тѣхъ

лицъ,

 

поименованныхъ

 

въ

 

сиискѣ,

 

которыя

 

будутъ

 

при-

знаны

 

достойными

 

свидѣтельствъ,

 

изготовляетътаковыя

 

(по
образцу

 

JV:

 

2)

 

и,

 

записавъ

 

ихъ

 

въ

 

особую

 

книгу,

 

состав-

ляемую

 

совѣтомъ

 

(по

 

образцу

 

№

 

3),

 

высылаете

 

сіи

 

сви-

дѣтельства

 

въ

 

училища

 

по

 

принадлежности,

 

не

 

поэже

 

1
сентября.

§

 

19.

 

По

 

полученіи

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

поцложащпхъ

 

учи-

лищахъ,

 

завѣдывающіе

 

оными

 

учители

 

записываюіъ

 

сіп
свидѣтельетва?'

 

въ

 

книгу,

 

составляемую

 

но

 

образцу

 

№

 

3,
нроставляютъ

 

на

 

свидѣтельствахъ

 

нумера,

 

подъ

 

которыми

они

 

записаны

 

въ

 

кеигѣ

 

училища,

 

и

 

затѣмъ

 

выдаютъ

 

сви-

дѣтельства

 

по

 

принадлежности

 

удостоеннымъ

 

оныхъ

 

или

ихъ

 

родителямъ,

 

а

 

за

 

неимѣніемъ

 

послѣдпихъ —родствеп-

никамЪ;

 

опекупамъ

 

и

 

вообще

 

лицамъ,

 

заступающнмъ

 

мѣсто

родителей,

 

подъ

 

росниски

 

нолучателей

 

въ

 

означенной

 

книгѣ.
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§

 

21.

 

Въ

 

степени

 

знанія

 

лицъ,

 

поименованныхъ

 

въ

 

п.

 

2

§

 

2,

 

желающихъ

 

воспользоваться

 

льготою,

 

присвоенною

учебнымъ

 

заведеніямъ

 

4

 

разряда,

 

подлежащіе

 

уѣздные

 

или

педагогические

 

совѣты

 

удостовѣряются

 

посредствомъ

 

осо-

быхъ

 

испытаній,

 

для

 

производства

 

коихъ

 

открываются

 

йены-

тательныя

 

коммиссіи

 

или

 

при

 

самихъ

 

совѣтахъ,

 

или

 

въ

другихъ

 

городскихъ,

 

а

 

также

 

сельскихъ

 

м!;стностяхъ

 

гу-

берніи

 

или

 

уѣзда,

 

по

 

усмотрѣнію

 

совѣтовъ.

§

 

22.

 

Означенная

 

въ

 

предъидущемъ

 

параграфѣ

 

лица,

чтобы

 

быть

 

допущенными

 

къ

 

нспытанію,

 

должны:

 

а)

 

имѣть

не

 

ыенѣе

 

16

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

не

 

свыше

 

призывнаго

 

воз-

растл

 

п

 

б)

 

подать

 

прошеніе

 

въ

 

подлежащій

 

училищный
или

 

педагогический

 

совѣтъ,

 

ообственноручно

 

написанное

 

по

образцу

 

№

 

4,

 

съ

 

приложеніемъ

 

удостовѣренія

 

о

 

личности

и

 

лѣтахъ

 

отъ

 

роду

 

отъ

 

городскаго

 

управленія

 

или

 

воло-

стнаго

 

правленія,

 

или

 

же

 

отъ

 

полиціи,

 

смотря

 

по

 

сосло-

вію

 

или

 

званію

 

и

 

мѣсту

 

жительства

 

просителя.

§

 

24.

 

Испытанія

 

производятся

 

два

 

раза

 

въ

 

году,

 

по

 

воз-

можности

 

только

 

въ

 

теченіе

 

зимиихъ

 

и

 

лѣтнихъ

 

вакацій,
когда

 

учители

 

начальвыхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

члены

педагогическаго

 

совѣта,

 

назначаемые

 

въ

 

испытательны

 

я

коммиссіи,

 

свободны

 

отъ

 

своихъ

 

прямыхъ

 

заняіій.

 

Но

 

если

по

 

ближайшимъ

 

мѣстнымъ

 

соображенінмъ

 

не

 

представится

особыхъ

 

затрудпеній

 

къ

 

производству

 

испытаній

 

и

 

въ

 

учеб-
ное

 

время,

 

то

 

сіс

 

не

 

воспрещается.

 

О

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

открытія

 

испытателышхъ

 

коымиссій

 

училищный

 

или

 

педа-

гогическій

 

совѣтъ

 

публикуетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

въ

мѣстныхъ

 

губернскихъ

 

вѣдомостяхъ

 

и

 

сообщаете

 

печатны-

ми

 

объявленіямн

 

подлежащимъ

 

городскимъ

 

управленіямъ
и

 

волостнымъ

 

правленіямъ.

 

О

 

назначеніи

 

же

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

лицъ

 

въ

 

составъ

 

коммиссій

 

дѣлается

 

извѣстнымъ

по

 

возможности

 

не

 

задолго

 

до

 

начала

 

испытаній.

 

-

§

 

25.

 

Ко

 

дню

 

испытанія

 

учитель,

 

назначенный

 

въ

 

испы-

тательную

 

коммиссію,

 

приготовляете

 

(по

 

образцу

 

№

 

5)
экзаменный

 

списокъ

 

лицамъ,

 

допускаемымъ

 

къ

 

испытанію.

§

 

26.

 

Испытаніе

 

производится

 

по

 

приложеннымъ

 

късему

программамъ

 

и

 

раздѣляется

 

па

 

письменное

 

и

 

устное.

§

 

27.

 

Письменное

 

испытаніе

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

а)

 

по

 

выбору

 

коммисіи

 

диктуется

 

учителемъ

 

небольшой
отрывокъ

 

изъ

 

какой

 

нибудь

 

книги

 

для

 

чтенія

 

и

 

б)

 

пред-
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лагается

 

экзаменующимся

 

рѣшить

 

двѣ

 

ариѳметнческія

 

за-

дачи,

 

по

 

назначенію

 

коммисіи.

 

сь

 

цѣлыо

 

определить

 

зна-

комство

 

ихъ

 

съ

 

;4-мя

 

арнѳметическими

 

дѣйствіямп

 

падъ

цѣлыми

 

числами

 

и

 

узнать,

 

на

 

сколько

 

у

 

ннхъ

 

развито

 

со-

ображеніе

 

для

 

ириложенін

 

этнхъ

 

дѣштвін

 

къ

 

рѣшепію

несложныхъ

 

практическихъ

 

задачъ.

§

 

28.

 

На

 

представлении хъписьмениыхь

 

работахъ

 

члены

коммисіи

 

отмѣчаютъ

 

ошибки

 

и

 

затѣмъ

 

коммисія,

 

оцѣнньъ

достоинство

 

ихъ,

 

выставляете

 

въ

 

экзаменномъ

 

сппскѣ

 

со-

отвѣтственвыя

 

отмѣтки

 

словами

 

и

 

цифрами,

 

но

 

5-балыюіі
системѣ.

Ііримѣчаніе

 

1.

 

5

 

означаютъ

 

отлично,

 

4

 

хорошо,

 

3

 

удо-

влетворительно,

 

2

 

не

 

совсѣмъ

 

удовлетворительно

 

и

 

1

 

не-

удовлетворительно.

Пргшѣчаніе

 

2.

 

Отмѣтки

 

по

 

чистописаяію

 

коммисія

 

вы-

ставляетъ

 

на

 

основаніи

 

пнсьменныхъ

 

работе.
Иримѣчаніе

 

3.

 

Письмен

 

паи

 

работа

 

признается

 

удовле-

творительною,

 

если

 

продиктованный

 

отрывокъ

 

наннсанъ

четко

 

и'скорописью

 

безъ

 

линеекъ

 

и

 

безъ

 

'пропуска

 

пли

искаженія

 

продиктованныхъ

 

словъ;

 

отъ

 

ппсьменнаго

 

же

рѣшенія

 

ариѳметическихъ

 

задачъ

 

требуется

 

правильное

 

по-

нпманіе

 

смысла

 

задачи

 

и

 

правильное

 

производство

 

сортвѣі-

втвенныхъ

 

вычнсленій,

 

при

 

чемъ

 

письменное

 

разъясш

 

ш'е
предл.женныхъ

 

задачъ

 

не

 

требуется.
§

 

29.

 

Къ

 

устному

 

пспытанію

 

допускаются

 

только

 

липа,

получившія

 

по

 

предыетамъ

 

цсныіанія

 

письменнаго

 

отмѣіку

не

 

ниже:

 

«удовлетворительно».

§

 

30.

 

Предметы

 

устнаго

 

испытанія

 

слѣдующіе:

 

а)

 

За-
конъ

 

Бцжій

 

(молитвы

 

и

 

священная

 

исторія),

 

6)

 

толковое

чтеніе

 

по

 

книгамъ

 

гражданской

 

с

 

церковной

 

печати,

 

и)
первыя

 

четыре

 

дѣйствія

 

ариѳметикп.

§

 

31.

 

Каждый

 

членъ

 

коммисіи

 

оцѣниваетъ

 

въ

 

своемъ

спискѣ

 

соотвѣтственнымъ

 

балломъ

 

знанія

 

экзаменующихся

по

 

каждому

 

предмету;

 

по

 

окончанін

 

отвѣтовъ

 

иснытуемаго

по

 

извѣстному

 

предмету,

 

председатель

 

тотчас ь

 

дѣлаетъ

изъ

 

общей

 

сложности

 

балловъ

 

средній

 

выводъ

 

и

 

получен-

ный

 

средпій

 

баллъ

 

цифрами

 

и

 

слогами

 

заносить

 

въобщій
экзаменный

 

списокъ;

 

образующаяся

 

при

 

этомъ

 

дроби

 

поло

вина

 

и

 

болѣе

 

половины

 

принимаются

 

за

 

единицу,

 

а

 

менѣе

половины

 

отсѣкаются.

                         

.

 

*" ,



■-$31

§

 

32.

 

Отвѣчавшіе

 

неудовлетворительно

 

по

 

одному

 

изъ

предметов!,

 

уетнаго

 

иепытапія

 

считаются

 

не

 

выдержавши-

ми

 

испытанія,

 

но

 

пмъ,

 

а

 

равно

 

и

 

не

 

выдержавшимъ

 

иись-

меннаго

 

пспытанія,

 

предоставляется

 

право

 

явиться

 

къиспы-

танію

 

въ

 

другой

 

разъ,

 

но

 

не

 

ранѣе

 

какъ

 

черезъ

 

годъ.

§

 

33.

 

По

 

окончаніи

 

испытанія,

 

коммисіею

 

составляется

протокоіъ,

 

к -іторый

 

вмѣстѣ

 

съ

 

экзамепнымь

 

снискомъ

 

пред-

ставляется

 

въ

 

подлежа

 

іцій

 

училищный

 

совѣтъ

 

или

 

въ

 

пе-

дагогически!

 

совѣтъ.

§

 

34.

 

Совѣгъ

 

eefi,

 

разсмотрѣвь

 

экзамен к ыи

 

сішсокъ

 

и

заключеіііе

 

испытательной

 

комдшсіи,

 

выдаете

 

безъ

 

замедле-

пііі

 

свидѣте.тіства

 

(но

 

образцу

 

.Y

 

Д)

 

тѣмъ

 

пзъ

 

экзамено-

вавшихся,

 

iioTOjH.ro

 

будут і.

 

признаны

 

достойными

 

такого

свидетельства.

 

Предъ

 

выдачею,

 

свидетельства

 

вписываются

въ

 

особую

 

кишу

 

п

 

па

 

нііхъ

 

проставляется

 

вумеръ,

 

какъ

указано

 

въ

 

§

 

19.

IV.

 

Образцы

  

къ

 

ГГратшламъ

  

для

 

выдачи

свіідѣтельствъ

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

по-
винности.

Обри

 

нет

 

V

 

1.

           

С

 

п

 

н

 

с

 

о

 

к

 

ъ

ученикамъ

   

NJV

 

училища,

   

подвергнутым

   

пспытанію

 

при

овончаніи

 

въ

 

ономъ

 

курса

 

въ

 

такомъ

 

то

 

мѣсяцѣ

 

18

       

г.

а

т

=
_

2

1.

 

Прозвайіе(или

 

фа-
ми

 

лія),

 

имя

   

и

  

отче-

ство

 

ученика.

2.

 

Сословіе

 

пли

8вааіе.(*)
1

а
х

     

і

Я

     

1

Оаѣнка

  

во

 

5

 

баль-
ной

 

системѣ

   

отвѣ-

тоьъ

 

ученика

 

на

нсиыіаніи.

Считаетъ

  

ли

колшісія

 

до-

1

  

'"

 

1

  

g

 

„•

   

.2
с

   

-"

 

S

   

с

 

Щ

     

х
Й

   

ос

   

я

 

о

 

,

  

JJ

Письмо. Ариомѳ- тпка.
стоиішыъ

 

по-

лучить

    

сви-

дѣтельство.

і

Подписи:

  

Предсѣдателя

 

п

 

члеиовъ

 

коммнсіи

 

съ

 

обозна-
чеиіемъ

 

звапія

 

важдаго

 

изъ

 

иихъ.

(*)

 

ІІри

 

обошаченііі

 

мкловія

 

должно

 

быть

 

объяснено,

 

о

 

лпцахъ

 

купе-

чсскао

 

и

 

мвщ.ічскаго

 

соетовія —кд

 

какому

 

юроду

 

они

 

приписаны,

 

о

 

кре-

сгьяиіхь-кікого

 

увзда,

 

къ

 

какой

 

иолосгя

 

н

 

въ

 

какому

 

сѳдьскомт

 

обществу
она

 

пранадлѳжігь,

 

о

 

лацкхъ

 

прочит

 

сослоліі

 

п

 

smmt— мѣсторонцеиіе.
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Образецъ

 

№

 

2.

ев
Е-

ев

3"
•t=l а
X ч
О в

О. с
>>

-^"—'

О
о
о

о
о

Свидѣтельство.

Такой-то

 

уѣздный

 

училищный

 

соьѣтъ

 

(или

 

пе-

дагогическій

 

совѣтъ

 

такою-то

 

у

 

чебнаго

 

заведенія)
симъ

 

удостовѣряеть,

 

что

 

такой-то

 

(обозначить:
имя,

 

отчество

 

и

 

прозваніе

 

или

 

фамилію,

 

сословіе,
или

 

званіе,

 

общество,

 

въ

 

коемъ

 

числится,

 

если

 

при-

надлежите

 

къ

 

сословіямъ,

 

впосимымъ

 

въ

 

ревизскія
сказки,

 

а

 

въ

 

противномъ

 

случав

 

мѣсто

 

рожденія,
годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

рождеиія)

 

успешно

 

окончилъ

курсъ

 

ученія

 

въ

 

такомъ-то

 

училищѣ

 

(или

 

выдер-

жалъ

 

испытаніе

 

въ

 

знанін

 

курса

 

начал ьнаго

 

на-

роднаго

 

училища),

 

а

 

потому

 

нмѣетъ

 

право

 

на

 

льго-

ту,

 

установленную

 

пунктомъ

 

4-мъ

 

ст.

 

56-й

 

Устава
о

 

воинской

 

повинности.

 

Выдано

 

такою

 

то

 

числа,

мѣсяца

 

и

 

года.

Подписи

 

членовъ

 

совѣта.

(Печать

 

предсѣдательство-

вавшаго

 

въ

 

совѣтѣ).



■-

 

233

 

-

Образецъ

 

И?

 

3.

           

Книга

для

 

записки

 

свидѣтельствъ,

 

выдаяпыхъ

   

на

 

право

 

пользо-

вания

 

льготою,

 

установленною

 

п.

 

4

 

ст.

 

56

 

Устава

 

о

 

воин-

ской

 

повинности.

сч

в
О
И

Кому

 

свидѣтельство

   

вы-

дано,

   

съ

 

обозначсніемъ
свѣдѣній

 

о

 

немъ,

 

пропн-

санныхъ

   

въ

   

свидетель,

ствѣ.

Годъ,

 

ыѣ-

 

Росписка

 

полу-

еяцъ

 

и

 

день

выдачи свп- чившаго

   

СВ1) АѢ -

дѣтельства
,

 

j

      

тельство.

*

-

Образецъ

 

Л°

 

4.

Вь

 

такой-то

 

уѣздныВ

    

училищный

 

совѣтъ

 

(или

 

педаго

гическііі

 

совѣтъ

 

такого-то

 

учебнаго

 

заведенія).

Желая

 

воспользоваться

 

льготою,

 

установленною

 

пунк-

томъ

 

4-мъ

 

ст.

 

56-й

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

про-

шу

 

подвергнуть

 

меня

 

испытанно

 

въ

 

знапіп

 

курса

 

началь-

ная

 

иародпаго

 

училища.

 

Къ

 

сему

 

прилагаю

 

удостовѣре-

ніе

 

о

 

моей

 

личности

 

и

 

о

 

лѣгахъ.

Подпись

 

(имя,

 

отчество,

 

фамилія

 

или

 

прозвище

 

и

 

сосло-

віе

 

или

 

зваіііе).

Годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

число.

Мѣсто

 
жительства.



-Я34

 

-

Образет

 

№

 

5.

                                                 

Спи

лицамъ,

 

подвергнутымъ

 

испытанно

   

въ

 

знаніи

 

курса

такого

 

то

X
о:

н

о
В

*

Прозвище

 

или

 

фами-

лія,

 

имя

 

и

 

отчество.

Сословіе

 

или

 

званіе,

 

съ

 

объ-
ясненіемъ:

 

о

 

лицахъ

 

купече-

скаго

 

или

 

мѣщанскаго

 

срсло-

вія —къ

 

какому

 

городу

 

при-

писаны;

 

о

 

крестьянахъ:

 

како-

го

 

уѣзда,

 

къ

 

какой

 

волости

 

и

къ

 

какому

   

сельскому

 

обще-
ству

 

принадлежать;

 

а

   

о

 

ли-

цахъ

 

прочихъ

 

сосдовій

 

п

 

зва-

ній —мѣсто

 

рожденія.

і

•

»

Подписи:

 

Председателя

 

и

 

членовъ

 

коммисіи

 

съ

/

с

   

о

    

к

   

ъ

пачальнаго

 

народнаго

 

училища,

 

въ

 

такомъ-то

 

мѣсяцѣ,

года.

ш

Оцѣнка

шіеьмен-

ыыхъ

 

от-

вѣтовъ. Заключеніе

Одѣика

   

|
устныхт.

   

'

отвъ'Ц.ит..
Считаете

   

ли

КОММНСІЯ

   

ДО'

стойнымъ

 

по-

лучить

     

сви-

дѣтельство.

аЗ

3
><

>Й
сэ
о
и
О

5
5.

т

Годъ,
    

мѣсяцъ
   

и рожденія.
ьа
3
со

>-.
Я

о
о

о
>—•

н
О
В
CD
а
і— >

 

|

ев

Q

'£
ев

а
о

о
Я
гг"

О

коммисш

  

от-

носительно

 

до

пущенія

  

или

педопущенія
къ

 

цродолже-

иію

   

нсныта-

нія.

о

S3
о

ев
со

О
И

я
со

BS
>->
я
о
Ed
О
и

о.
о

с

.

.

!

і

I
і

і

і

і

■

 

-

обопіачспіемъ

 

званіз

 

каждаго

 

пзъ

 

нпхъ.
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V

 

Программы

 

длг.

 

испытания

 

лицъ,

 

жѳлаю-

щихъ

 

пріобрѣсть

 

свидѣтельство

 

въ

 

знаяіи

 

:сур-

са

 

начадьныхъ

 

народных?,

 

училища,

 

поимѳно-

ванныхъ

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

ст.

 

53-й

 

Устава

 

о

воинской

 

повинности.

I.

    

Закон

 

т.

    

Б

 

о

 

ж

 

і

 

й.

а)

 

Молитвы,

 

съ

 

объясненіемъ

 

содержанія,

 

а

 

также

отдѣлъныхъ

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

ихъ.

Во

 

имя

 

Отдай

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа.

 

Господи

 

Іиеусе

 

Христе.
Слава

 

Тебѣ,

 

Боже.

 

Царю

 

небесный.

 

Снятый

 

Боже.

 

Слава
Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

св.

 

Духу.

 

Пресвятая

 

Троица.

 

Отче

 

нашъ.

Молитва

 

передъ

 

обѣдомъ

 

н

 

после

 

обе

 

да.

 

Къ

 

Тебѣ

 

Вла-
дыко,

 

Человѣколюбче.

 

отъ

 

сна

 

поставь

 

прибегаю.

 

Достойно
есть,

 

яко

 

воистпнну.

 

Богородице

 

Д-ѣво,

 

радуйся.

 

Символъ
вѣры

 

и

 

десять

 

заповѣдей.

б)

 

Краткая

 

священная

 

исторія

 

ветхаго

 

иновагозавѣта.

1)

 

Сотворепіе

 

міра

 

п

 

человека.

 

Грѣхопаденіе

 

первыхъ

людей;

 

обѣтованіе

 

о

 

Сіпіснте.тѣ

 

и

 

накізаніе

 

загрѣхъ.

 

Все-
мірный

 

потопъ.

 

Непочтительность

 

Хама

 

къ

 

отцу.

 

Столно-
твореніе

 

Вавилонское

 

н

 

разсѣявіе

 

пародовъ.

 

Празваніе
Авраама

 

и

 

жертвопривошеше

 

Исаака.

 

Псторія

 

Іосифа.
Рожденіе

 

и

 

призваніе

 

Монсея.

 

Исходъ

 

евреевъ

 

нзъ

 

Егип-
-

 

та.

 

Синайское

 

законодательство.

 

Вступленіе

 

пзрапльтянъ

въ

 

землю

 

обетованную.

 

Краткое

 

понятіе

 

о

 

временахъ

 

су-

дей

 

израильскихъ.

 

ІІзбраніе

 

Саула

 

на

 

царство

 

потиерже-

ніе

 

его

 

Богомъ.

 

Победа

 

Давида

 

падь

 

Голіафоиъ.

 

Воцаре-
ніе

 

Давида;

 

устройство

 

имъ

 

новой

 

скиніи

 

и

 

перенесеніе
въ

 

нее

 

ковчега

 

завета.

 

.Мудрость

 

Соломона;

 

построеніе
имъ

 

храма

 

Іерусалимскаго.

 

Газдѣіеніе

 

израильтянъ

 

на

 

два

царства

 

и

 

падепіе

 

того

 

и

 

другаго

 

Поіуітіе

 

о

 

вроровахъ;

событія

 

изъ

 

жизни

 

пророковь

 

Иліи,

 

Еіясея

 

и

 

Данііпа.
~2)

 

Разсказъ

 

событій

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

новаго

 

за-

вета,

 

празднуемых!,

 

православною

 

церковью:

    

Рождество
Богородицы.

 

Введеніе

 

во

 

храмъ.

 

Благовѣщевіе

 

Пресвятыя
Дѣвы.

 

Ро;кденіе

 

Предтечи.

 

Рождество

 

Іисуса

 

Христа.

  

По
клонспіе

 
водхвовъ.

 
Срѣтеніе

 
ІѴ-иодя

 
Симеопомь

 
и

 
Анною
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-

но

 

храмѣ.

 

Крещепіѳ

 

Іисуса

 

Христа.

 

Преображеніе

 

Гес-
подне;

 

воскрешеніе

 

Лазаря;

 

входъ

 

Господень

 

во

 

Іеруса-
лимъ;

 

Тайная

 

вечеря;

 

страда ні и,

 

смерть,

 

иогребеніе,

 

вос-

кресеніе

 

и

 

вознесеніе

 

Іисуса

 

Христа.

 

Сошествіе

 

св.

 

Духа
на

 

апостоловъ.

 

Успеніе

 

Богородицы

 

и

 

обрѣтеніе

 

креста

Господня.

 

Сверхъ

 

того:

 

понятіе

 

о

 

притчахъ,

 

притча

 

о

 

ми-

лосердомъ

 

Самарянинѣ.

 

О

 

чудесахъ

 

Христовыхъ:

 

укроще-

ніе

 

бури

 

и

 

исцѣленіе

 

бѣсноватаго

 

въ

 

странѣ

 

Гадаринской.

II.

   

Р

 

у

 

с

 

с

 

к

 

і

 

й

   

я

 

з

 

ы

 

к

 

ъ.

Чтеніе

 

по

 

книгамъ

 

гражданской

 

и

 

церковной

 

печати.

Отг

 

экзаменующагося

 

требуется,

 

чтобы

 

онъ

 

читалъ

 

по

доступной

 

его

 

понятіямъ,

 

незнакомой

 

ему

 

книгѣ,

 

правиль-

но,

 

бѣгло,

 

со

 

смысломъ.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

долженъ

 

передать

прочитанное

 

своими

 

словами

 

последовательно

 

и,

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ,

 

по

 

предлагаемымъ

 

ему

 

экзаменаторами

 

вопро-

самъ,

 

исчерпывая

 

по

 

возможности

 

все

 

содержаніе

 

статьи.

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

долженъ

 

прочесть

 

какую-нибудь

 

четкую

рукопись.

 

Для

 

чтенія

 

по

 

книгѣ

 

гражданской

 

печати

 

мо-

жетъ

 

быть

 

предлагаема

 

какая

 

бы-то

 

ни

 

была

 

книга,

 

за-

ключающая

 

повѣствованіе

 

или

 

описаніе,

 

изъ

 

числа

 

одо-

бренныхъ

 

для

 

началышхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

министер-

ства

 

народнаго

 

просвѣщевія;

 

для

 

чтенія

 

же

 

по-славянски

должно

 

быть

 

предлагаемо

 

евангеліе

 

на

 

церковно-славян-

скоыъ

 

языкѣ,

 

или

 

лее

 

какая-нибудь

 

изъ

 

богослужебныхъ
книгъ.

                 

-

    

,

Ш.

   

Письмо.

Экзаменующійся

 

должеііъ

 

умѣть

 

наипсать

 

диктуемый

 

от-

рывокг,

 

который

 

предварительно

 

долженъ

 

быть

 

имъ

 

про-

слушанъ,

 

четко,

 

скорописью

 

(средней

 

скорости)

 

и

 

притомъ

безъ

 

пропуска

 

и

 

цскаженія

 

словъ;

 

при

 

этомъ

 

онъ

 

долженъ

*

 

умѣть

 

охдѣ.іять

 

предложенія

 

зиаками

 

іірепннанія.

IV.

   

Ариѳметвка.

Псрвыя

 

четыре

 

дѣйствія

 

ариѳметини.

Отъ

 

экзамепуісщагося

 

требуется

 

знаніе

 

иервыхъ

 

четы-

рехъ

 
дѣйсівій

 
надъ

 
цѣлымй

 
числами

 
и

 
умѣнье

 
приложить
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это

 

знаніе

 

къ

 

рѣшенію

 

несл..;і:ні.іхъ

 

практичепшхъ

 

задачъ,

встречающихся

 

въ

 

жптейскомъ

 

быту.

 

Онъ

 

должен'!,

 

пмѣть

отчетливое

 

ионятіе

 

о

 

руіткнхт,

 

мѣрахъ

 

длины,

 

иѣса,

 

вре-

мени,

 

сыпучи.ѵь

 

и

 

жндкихъ

 

тѣяъ

 

и

 

монеть.

VI.

  

Программа

   

прѳітодавапія

   

учѳбныхъ

 

пред-

мѳтовъ

 

въ

   

сельекихъ

    

двух.клессныхъ

   

учшгп-

щахъ

 

мйниетзрства

 

иародпаго

 

просвѣщонія.

(Утверждены

 

мйпнЬтрЬмчі

 

народпаго

 

ьросігіщсшя

 

31

  

мая

   

1869

 

г.).

II

 

о

    

р

 

у

 

с

 

с

 

г:

 

о

 

м

 

у

    

Я

 

з

 

ы

  

к

  

у

Обученіе

 

русскому

 

языку

 

доли; но

 

двепп

 

дѣтсй

 

до

 

пра-

вилі.паго,

 

пѣг.іаго

 

н

 

разум

 

наго

 

чтенія

 

и

 

правильного

 

ішсь-

мепнаго

 

изложения

 

мыслей.

 

Чтепіе

 

долито

 

бить

 

правильно,

т.

 

е.

 

дигя

 

должно

 

чіиаті.

 

такъ,

 

кип,

 

принято

 

говирпіь

 

въ

образованном!,

 

обществе,

 

съ

 

і-і.рними

 

ударепіями.

 

ві.рною
интонаціею

 

н

 

вѣрнымн

 

остановками.

 

Чтеміе

 

должно

 

бі.іть
бѣио,

 

потому

 

что

 

только

 

тогда

 

дитя

 

нолучніъ

 

возможность,

читая,

 

сосредоточивать

 

все

 

свое

 

іннманіе

 

на

 

смыслѣ

 

чи-

таемого,

 

не

 

отвлекали,

 

механическою

 

рабоюю

 

чтенія.

 

На-
когіецъ,

 

чтеніе

 

.должно

 

быть

 

разумно,

 

т.

 

е.

 

дитя

 

должно
понимать

 

то,

 

что

 

читаетъ

 

Только

 

то

 

чтепіе,

 

которое

 

от-

вѣчаетъ

 

всѣмъ

 

этимъ

 

усло;;і;;мъ,

 

ыожетъ

 

назваться

 

хѵро-

гиимъ

 

чтеніемъ.
1-й

 

клаесъ.

 

Обученіе

 

чтеиію

 

н

 

письму.

 

.Чтеніе

 

предва-
рительно

 

объясненных'!,

 

учителемъ

 

статей

 

ийъ

 

книги

 

для
чтенія,

 

Разеказъ

 

прочитапныхъ

 

статей:

 

сначала

 

въ

 

формѣ

отдѣльныхъ

 

отиѣтовъ

 

на

 

вопросы

 

учители

 

и

 

вслвдъ

 

аатѣмъ—

въ

 

полномъ

 

вндѣ;

 

позже—

 

Ріепосредетвенный

 

связный

 

раз-

сказъ

 

прочитаинаго,

 

безъ

 

пособія

 

«опросов

 

ь.

 

Письменные
отвѣты

 

на

 

отді.іыіые

 

вопросы

 

учите іа;

 

рядъ

 

письменных!,

отв'ктовъ

 

по

 

поводу

 

прочитанной

 

статьи

 

п

 

соединеиіс

 

нхъ

въ

 

форму

 

свяінаго

 

изложенія;

 

наконеиъ, свягноѳ

 

письмен-

ное

 

нзложеніе

 

прочитаннаго, безъ

 

помощи

 

воир

 

com..

 

Опи-
сываніе

 

съ

 

книга

 

прочпганпыхъ

 

статей.

 

[ІисвмоііОдъ

 

дик-

товку;

 

(При

 

в-.ііхъ

 

іШ'і.меііН!.іхъ

 

уп.ражненіяхъ

 

должно

иыѣть

 

въ

 

виду

 

то

 

правило,

 

что

 

ііолѳзнѣе

 

предупреждать

ошибки,

 

чѣмъ

 

исправлять;

 

поэтому,

 

при

 

диктовкѣ,

 

uanj>n-

м ѣрт, ;

 

учитель

 

даетъ

 

дѣтямъ

 

предварительно

 

прочитать

 

то 3
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что

 

будетъ

 

диктовать;

 

спрашиваетъ

 

ихъ

 

затвиь

 

о

  

составѣ

твхь

 

стовъ,

   

зъ

 

которыхъ

 

они

 

могли

 

бы

  

сдЬіать

 

ошибку,
и

 

только

 

иозлв

 

этого

 

приступает ь

 

къ

 

диктошсѣ;

 

по

 

огсов-

чаліи

 

оа

 

и

 

пэ

 

ишравлепіи

  

ошибокъ,

  

полезно

 

давать

 

дѣ-

тямъ

 

прочитать

   

еще

 

разъ

 

то

 

же

 

самое

 

по

 

кникв,

   

чтобы
они

 

сами

  

увидѣла

   

сдііланныя

 

ими

 

ошибки).

 

Важнѣйшія

правила

 

правописанія

 

объясняются

   

дѣтямъ

 

безъ

  

грамма-

тическихъ

 

терыиновъ.

 

Въ

 

этомъ

 

классѣ

 

дѣти

 

должны

 

пра-
ктически

 

научиться

 

отличать

 

слова,

 

выражающія

 

предметъ,

качество

 

предмета,

 

дѣйствіе,

 

качество

 

дѣйствій

 

и

 

указывать

главныя

 

части,

 

въ

 

каждой

 

рѣчп,

 

т.

 

е.

 

предметъ

 

*рѣчи

 

и

 

что

о

 

немъ

 

въ

 

рѣчи

 

сказано.

 

Для

 

ра-титія

 

памяти

 

и

 

длявыра-
ботки

 

языка,

 

слѣдуетъ

 

чаще

 

давать

 

дѣтямъ

 

учить

 

наизусть

легкія

 

стпхотворенія,

 

предварительно

 

правильно

 

прочитан-

ныя

 

и

 

объясненный.
2-й

 

клаесъ.

 

Чтете-

 

болѣе

 

распространенныхъ

 

статей

 

(въ
нужныхъ

 

случаяхъеъ

 

преіварительными об ьясненіями учи-

теля).

 

Главнѣйшія

 

правила

 

этимологіи

 

и

 

синтаксиса,

 

въ

особенности

 

по

 

прнмѣненію

 

ихъ

 

къ

 

прѳографіи.

 

Письмен-
ные

 

разсказы

 

прочитаппаго,

 

составленіе

 

писемъ

 

и

 

сочи-

непіа

 

на

 

легкія

 

темы.

 

(Вь

 

первое

 

время

 

учитель,

 

давая

написать

 

сочпненіе,

 

должепъ

 

предварительно

 

объяснить
дѣтямъ,

 

въ

 

какомъ

 

порядкѣ

 

могутъ

 

быть

 

изложены

 

въ

немъ

 

мысли).

 

Заучпваніе

 

стпхотворенін.

По

   

ариѳметикѣ.

1-й

 

клаесъ.

 

1

 

й

 

годъ.

 

Постепенное

 

наглядное

 

ознаком-

леніе

 

дѣтей

 

(посредством!,

 

видимыхъ

 

предметовъ)

 

съ

 

соста-

вомъ

 

первыхъ

 

10-тн

 

чиселъ,

 

причемъ

 

дѣтн

 

получаютъ

 

на-

глядное

 

поиятіе

 

о

 

еложеніи,

 

умиоженіи,

 

вычитаніи

 

и

 

дѣ-

леніа;

 

цифры,

 

служащіл

 

къ

 

изображенію

 

этихъ

 

чиселъ.

Понятіе

 

(наглядное)

 

о

 

'/а,

 

ХД

 

и

 

'/э.

 

Числа

 

отъ

 

10

 

до

 

100,
по

 

такой

 

же

 

систем

 

в.

 

При

 

ознакомленіи

 

дѣтей

 

съ

 

каж-

дымъ

 

повымъ

 

числомъ,

 

учитель

 

предлагаетъ

 

имъ

 

несдож-

ныя

 

практическія

 

задачи

 

на

 

это

 

число

 

но

 

всѣмъ

 

4-мъ

 

дѣй-

ствіямъ.

 

Всѣ

 

задачи

 

эти

 

должны

 

рѣшаться

 

умственно,

 

съ

должныма

 

объяснеаіями.

 

2-й

 

и

 

3-й

 

годъ:

 

числа

 

до

 

мил-

ліона.

 

Умственный

 

и

 

письменныя

 

задачи.

 

Употребленіе

 

сче-

товъ.

 

Дѣти

 

должны

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ

 

мало

 

по

 

малу

 

озна-

комиться

 

наглядно

 

съ

 

единицами

 

монетными,

 

времени,

 

вѣса,

мѣры

 

и

 

т.

 

д.
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2-й

 

клаесъ.

 

Простыя

 

дроби;

 

четыре

 

дѣйствія

 

надъ

 

дроб
ными

 

числами.

   

Рѣшеніе

 

задачъ,

 

относящихся

   

къ

 

прави-

лами

 

тройному,

  

смѣшенія,

   

товарищества

   

и

 

процентов*,

безъ

 

помощи

 

пропорцій.

   

Главныя

 

основанія

 

планиметріи.
Съемка

 

плановъ.

По

   

г

 

е

 

о

 

г

 

р

 

а

 

ф

 

і

 

и.

Обозрѣніе

 

глобуса:

 

суша

 

и

 

вода;

 

указаиіе

 

океаповъ,

 

ма-

териковъ.

 

частей

 

свѣга

 

и

 

положеніе

 

Pocciu.

 

Знакомство
съ

 

Россійскою

 

Имперіею

 

по

 

кар^ѣ

 

Pocciu;

 

моря

 

("при

 

этомъ

понятіе:

 

объ

 

островѣ,

 

полуостровѣ,

 

перешейкѣ,

 

мысѣ,

 

за-

ливѣ

 

и

 

проливѣ);

 

указаніе

 

главныхъ

 

путей

 

водныхъ

 

со-

общений;

 

озера.

 

Общій

 

видъ

 

поверхности

 

Pocciu;

 

горы

 

Рос-
сіи.

 

Дѣленіе

 

Россіи

 

на

 

Европейскую

 

и

 

Лзіятскую,

 

па

 

гу-

берніи

 

и

 

уѣзды

 

(безъ

 

неречисленія

 

ихъ);

 

указаніе

 

на

 

картѣ

своей

 

гуоерніи

 

и

 

сосѣдпихъ

 

съ

 

нею,

 

и

 

уѣздовъ

 

своей

 

гу-

берніи.

 

Столицы

 

Pocciu

 

и

 

города,

 

замѣчательные

 

въ

 

ре.іи-

гіозномъ,

 

историческомъ,

 

или

 

промышленном*

 

отношеніа.
Желѣзныя

 

дороги.

 

Величина

 

Россіи,

 

число

 

жителей

 

и

 

ихъ

главнѣйшій

 

племенной

 

составъ.

 

Указаніе

 

на

 

картѣ

 

Ііівропы
сосѣднихъ

 

съ

 

Россіею,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

другпхъ

 

важвѣйшихъ

государствъ,

 

съ

 

главными

 

городами,

 

и

 

земель,

 

обитаемыхъ
славянами.

 

Нѣвоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

славянахъ.

Но

    

и

 

с

 

т

 

о

 

р

 

і

 

и.

Дпевніе

 

славяне,

 

ихъ

 

бытъ

 

и

 

вѣрованія

 

(въ

 

особенности
тѣ,

 

которыя

 

сохранились

 

въ

 

народѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ).

 

При-
вваніе

 

Варяговъ.

 

Принятіе

 

Ольгою

 

св.

 

крещенія.

 

Креще-
яіе

 

Владиміра

 

и

 

русскаго

 

народа.

 

Осюваніе

 

Кіево-Пе-
черской

 

Лавры.

 

Раздѣленіе

 

и

 

ослабленіе

 

Руси

 

по

 

смерти

Ярослава.

 

Нашествіе

 

татаръ.

 

Александръ

 

Невскій.

 

Кули-
ковская

 

битва.

 

Собирапіе

 

русской

 

земли

 

Іоанномъ

 

Ш.
Покореніе

 

Казани,

 

Астрахани

 

и

 

Сибири.

 

Прикрѣплепіе

врестьннъ.

 

Самозванцы.

 

Воцареніе

 

дома

 

Романовыхъ.

 

Глав-
нѣйшія

 

послѣдующія

 

событія

 

до

 

настоящаго

 

времени.
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ІІРІБАВЛЕНШ

 

Щ
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1-го

 

Ію.ія

                          

№

 

13.

                        

1885

 

года.

СОВРЕМЕННЫЙ

 

дзиженія

 

въ

 

русскомъ
СВКТШСТВѢС).

Но

 

ни

 

объ

 

одной

 

сектѣ

 

такъ

 

много

 

пе

 

распространяют-

ся

 

газеты,

 

какъ

 

о

 

штундѣ.

 

Со

 

словъ

 

„Херсонскаго

 

Епар-
хіалыіаго

 

Ві.стішка"

 

онѣ

 

утверждаютъ,

 

что

 

послѣ

 

собора
архіереевъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

штундисты

 

сочли

 

пужнымъ

 

отвѣтиіь

ні

 

оффцціальный

 

и

 

гласный

 

съѣздъ

 

мѣстныхъ

 

іерарховъ
русской

 

церкви

 

созывомъ

 

нег.іаспаго

 

собранія;

 

въ

 

одномъ

изъ

 

своихъ

 

центровъ

 

херсонской

 

губерніи

 

они

 

устроили

съѣздъ,

 

своего

 

рода

 

соборъ,

 

на

 

которомъ

 

предсѣдатель-

ствовалъ

 

самозванный

 

еішскопъ,

 

какой-то

 

нѣмецъ

 

изъ

 

Ека-
тсрпнослава,

 

было

 

два

 

ихъ

 

пресвитера

 

изъ

 

одесской

 

Новой
слободки

 

и

 

изъ

 

Основы,

 

два

 

пресвитера

 

изъ

 

малороссовъ

и

 

нѣско.іько

 

лицъ

 

изъ

 

паствы.

 

Нельзя

 

было

 

не

 

замѣтить,

какъ

 

говоритъ

 

очевидцы,

 

что

 

этотъ

 

съѣздъ

 

лншенъ

 

былъ
всякой

 

торжественности

 

и

 

даже

 

веденъ

 

былъ

 

несколько
скрыто,

 

съ

 

разными

 

предосторожностями.

 

Въ

 

то

 

время,

какъ

 

изъ

 

устъ

 

нроповѣдниковъ

 

штупдизма

 

лились

 

убѣжде-

пія

 

„пострадать

 

за

 

вѣру",

 

были

 

выставлены

 

особые

 

дозор-

ные,

 

чтобы

 

высматривать,

 

не

 

ѣдетъ

 

ли

 

откуда

 

нибудь

 

уряд-

ішкъ;

 

на

 

случай

 

же

 

внезаанагопоявленія

 

его,

 

въ

 

скрытномъ

мѣстѣ

 

стояли

 

запряженные

 

фургоны

 

съ

 

поклаа?ей

 

штун-

дистовъ,

 

въ

 

полной

 

готовности

 

къ

 

поспѣшному

 

отъѣзду.

Не

 

безъ

 

основанія

 

думаютъ,

 

чго

 

штундисты

 

боятся

 

внима-

нія

 

правительства,

 

ест

 

буг дутъ

 

слишкомъ

 

открыто

 

пропа-

гандировать

 

свое

 

ученіе.

 

Во

 

время

 

съѣзда

 

одппмъ

 

изъ

„пресвитеровъ"

 

было

 

совершено

 

перекрсщнванье

 

уже

 

давно

(*)

 

Ііродолжевіс.— Ом.

 

№

 

12.
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персшедшнхъ

 

въ

 

штунду

 

І8человѣкъ

 

въ

 

заранѣе

 

приго-

товленной

 

проруби

 

одного

 

пруда.

 

Затѣвіъ

 

па

 

другой

 

день

лжеепископъ

 

съ

 

упомянутыми

 

лжепресвитерами

 

соверши.гь

богослужеиіе

 

въ

 

штундистскомъ

 

собраніи.

 

Вотъ

 

какія

 

черты

и.

 

свѣдѣнія

 

сообщаютъ

 

очевидцы

 

относительно

 

состава

 

и

порядка

 

штупдистскаго

 

богослулсенія.

 

Подобно

 

протестант-

скому

 

богослужеиію,

 

состоящему

 

почти

 

исключительно

 

изъ

нроновѣдщ

 

и

 

штундистское

 

заключало

 

въ

 

себѣ

 

4

 

поуче-

нія,

 

сказанный

 

пріѣхавшнми

 

лжепресвитерами

 

и

 

4

 

благо-
дарственпыхъ

 

моленій,

 

произнесенныхъэкспромптомъ

 

пѣ-

которымп

 

мірянами

 

штундистами,

 

преимущественно

 

изъ

женщинъ.

 

И

 

поученія

 

и

 

моленія

 

были

 

составлены

 

точно

по

 

одному

 

шаблону,

 

бѣдны

 

по

 

содержанію,

 

но

 

горделивы

по

 

характеру.

 

Все

 

содержаніе

 

пхъ

 

можно

 

кратко

 

выразить

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:

 

„Богъ

 

находится

 

только

 

въ

 

обще-
ствѣ

 

штундистовъ,

 

потому

 

что

 

только

 

штундисты

 

не

 

слу-

жатъ

 

никакому

 

человѣку

 

и

 

никакому

 

дѣлу

 

рукъ

 

чсловѣ-

ческпхъ

 

и

 

не

 

покланяются

 

ни

 

людямъ,

 

ни

 

дѣламъ

 

ихъ,

какъ

 

дѣлаетъ

 

это

 

остальной

 

міръ

 

п

 

какъ

 

сами

 

они

 

дѣла.пі

прежде,

 

пока

 

не

 

познали,

 

свѣта.

 

Когда

 

же

 

они

 

познали

свѣтъ,

 

то

 

Богъ

 

поселился

 

только

 

среди

 

нихъ

 

однихъ(!),
вселился

 

въ

 

ихъ

 

сердца

 

и

 

утробы.

 

А

 

какъ

 

въ

 

ихъ

 

сердцахъ

и

 

утробахъ

 

спдитъ

 

самъ

 

Богъ,

 

то

 

они

 

сами

 

сдѣлались

 

бо-
гами

 

н

 

болѣе

 

уженигдѣ

 

нѣтъ

 

Бога.(!)

 

Они

 

одни

 

воскресли

со

 

Христомъ

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

онъ

 

висѣлъ

 

на

 

крестѣ

 

рас-

пятымъ.

 

Они

 

одни

 

только

 

совершаютъ

 

тайны

 

и

 

никто

больше,

 

Хрпстосъ,

 

распятый

 

на

 

крестѣ,

 

до

 

сего

 

времени

будто

 

бы

 

лежитъ

 

въ

 

землѣ;

 

онъ

 

еще

 

(будто

 

бы)

 

не

 

вос-

кресъ,

 

но

 

они

 

воскресли

 

съ

 

тѣмъ

 

Хрисюмъ,

 

котораго

 

ни-

кто

 

не

 

видалъ

 

и

 

не

 

знаетъ

 

и

 

который

 

теперь

 

вбптаетъ

 

въ

ихъ

 

сердцахъ

 

и

 

утробахъ".

 

Къ

 

этому

 

лжеучители

 

при-

соединяли

 

убѣждеиія

 

свопмъ

 

пасомымъ,

 

чтобы

 

они,

 

святое

н

 

возлюбленное

 

о

 

Хрнстѣ

 

братство,

 

крѣпко

 

держались

своей

 

познанной

 

вѣры

 

и

 

чтобы

 

никого

 

не

 

слушались

 

и

 

не

боялись,

 

„хотя

 

бы

 

пришлось

 

пострадать

 

п

 

умереть

 

за

вѣру".

 

Сколько

 

высокомѣріа,

 

восклпцаетъ

 

одна

 

газета,

сколько

 

и

 

туманности

 

въ

 

во;;зрѣніяхъ!

 

не

 

знающій

 

пре-

дѣла

 

иротестантскій

 

раціонализмъ

 

въ

 

воззрѣпіяхъ

 

штуи-

двшиа

 

доше.іъ

 

до

 

послѣднихъ

 

крайностей,

 

измыслилъ

 

ка-

кого

 

то

 

невѣдомаю

 

никому,

 

слѣд.

 

и

 

штундистамъ,

 

нопаго
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Христа;

 

штундисты

 

додумались

 

до

 

двухъ

 

Христовъ,

 

изъ

которыхъ

 

одинъ,

 

распятый,

 

еще

 

не

 

воскресъ

 

будто

 

бы,

 

а

другой

 

какой

 

то

 

невѣдомын

 

никому,

 

уже

 

воскресъ

 

и

 

ду-

ховно

 

обитаетъ

 

въ

 

сердцахъ

 

и

 

утробахъ

 

г.г.

 

штундистовъ.

Но

 

окончапіи

 

калдаго

 

поученія,

 

говоривши

 

оное

 

лжепре-

свитеръ

 

становился

 

противъ

 

штундистовъ

 

за

 

столомъ,

 

на-

клонивъ

 

къ

 

пимъ

 

голову

 

и

 

опершись

 

о

 

стулъ

 

руками.

 

Всѣ

штундисты

 

тогда

 

вставали

 

и

 

тотчасъ

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

среды

ихъ

 

п

 

преимущественно

 

какая

 

либо

 

женщина

 

начинала

изустно

 

произносить

 

благодарственное

 

моленіе

 

проповѣд-

нику.

 

Тяжело

 

смотрѣть

 

па

 

эти

 

изліянія

 

благодарствепныхъ
чуі:ст;ъ.

 

Говорившіе

 

тряслись,

 

дрожали,

 

словно

 

бѣсноватые,

закрывали

 

лица

 

своими

 

ладонями,

 

усиливались

 

плакать

 

и

рыдать,

 

растирая

 

по

 

лицу

 

своему

 

слезы,

 

или

 

слюни.

 

Без-,
связны,

 

отрывочны

 

были

 

рѣчи

 

ихъ,

 

но

 

въ

 

этпхъ

 

рѣчахъ

слышался

 

одинъ

 

смыслъ

 

прославленія

 

руководителей

 

штупды.

Лжепресвитера,

 

который

 

пропзяосилъ

 

имъ

 

свое

 

поученіс,
они

 

называли

 

своимъ

 

жиьымъ

 

богомъ,

 

своимъ

 

сладчайшимъ
и

 

дражайшимъ

 

живымъ

 

сиасптелемъ,

 

своимъ

 

прелюбезнѣй-

шимъ

 

и

 

всепреыилосердпѣіішимъ

 

живымъ

 

отцомъ

 

и

 

благо-
дарили

 

его

 

за

 

его

 

хорошія

 

рѣчи,

 

за

 

его

 

сахарпый

 

п

 

ме-

довый'

 

языкъ,

 

за

 

его

 

сладчайшія

 

наставленія.

 

При

 

этомъ

выражались,

 

что

 

онъ

 

будто

 

бы

 

избавилъ

 

ихъ

 

изъ

 

той

 

тьмы,

изъ

 

той

 

пропасти,

 

ивъ

 

погибели,

 

въ

 

которой

 

они

 

пропа-

дали

 

до

 

обращенія,

 

что

 

онъ

 

будто

 

бы

 

просвѣтилъ

 

ихъ

 

очи

и

 

спасъ

 

ихъ

 

отъ

 

того

 

безумі я,

 

отъ

 

того

 

рабства

 

и

 

прокля-

тія,

 

въ

 

которомъ

 

опп

 

погибали,

 

что

 

онъ

 

освободилъ

 

ихъ

отъ

 

тѣхъ

 

идоловъ,

 

которымъ

 

они

 

безумно

 

служили

 

прежде,

что

 

будто

 

бы

 

вложилъ

 

въ

 

сердце

 

ихъ

 

и

 

въ

 

утробу

 

ихъ

св.

 

Духа

 

и

 

удостоилъ

 

ихъ

 

быть

 

святыми,

 

чистыми,

 

свѣт-

лыни,

 

праведными,

 

безгрѣшпыми,

 

непорочными

 

и

 

что

 

они

пе

 

таковы

 

уже,

 

какъ

 

несчастные

 

ихъ

 

родственники,

 

грѣіл-

ники,

 

оставшіеся

 

въ

 

рабствѣ

 

тьмѣ,

 

грѣху

 

и

 

беззаконіямъ.
Къ

 

этому

 

присоединяли

 

они

 

богопротввныя

 

хулы

 

и

 

кле-

веты

 

протпвъ

 

святой,

 

истипнон

 

православной

 

вѣры

 

и

 

про-

тивъ

 

всѣхъ

 

православных*

 

христіанъ.

 

Выгаеизложенныя
мысли

 

безсвязно

 

повторялись

 

въ

 

разныхъ

 

выраженіяхъ

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

незная,

 

что

 

еще

 

больше

 

сказать,

 

гово-.

рившій

 

часто -весьма

 

не

 

кстати,

 

закапчивалъ

 

свою

 

рѣчь

словами:

 

яко

 

благословенъ

 

ecu

 

во

 

вѣкй,

 

аминь,

 

Вся

 

толпа



штундистовъ,

 

слушая

 

такія

 

рѣчи,

 

старалась

 

вызывать

 

въ

себѣ

 

слезы

 

и

 

повторяла

 

аминь.

 

Изъ

 

среды

 

іптудннсювъ

поспѣшно

 

выступали

 

съ

 

подобными

 

рѣчамц

 

другіе,

 

но

большею

 

частію

 

женщины;

 

содержаніе

 

ихъ

 

рѣчей

 

было
иовтореніемъ

 

тѣхъ

 

же

 

мыслей

 

и

 

большею

 

частію

 

въ

 

тѣхъ

же

 

выраженіяхъ.

 

Потомъ

 

начиналось

 

общее

 

пѣиіе.

 

Про-
пѣли

 

два,

 

трп

 

стиха,

 

и

 

затѣмъ

 

начпналъ

 

говорить

 

другой
лжепресвитеръ

 

на

 

туже

 

тему:

 

о

 

бывшей

 

тьмѣ,

 

о

 

рабствѣ,

о

 

свѣтѣ

 

исвободѣ,

 

обожествленіи

 

человѣка,

 

съ

 

хулами

 

на

православіе

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

окончаніи

 

его

 

проповѣъи

 

повто-

рялись

 

и

 

благодарственныя

 

моленія

 

со

 

слезами

 

и

 

рыданіямп,
.

 

затѣмъ

 

было

 

опять

 

ебщее

 

иѣніе.

 

Все

 

это

 

повторялось

 

на

разные

 

лады

 

четыре

 

раза

 

по

 

числу

 

ироиовѣдей

 

лжепресви-

теровъ.

 

Какое

 

ужаеное

 

злоупотребленіе

 

словами

 

св.

 

ано-

"стола

 

Павла

 

и

 

св.

 

пророковъ!"
Вотъ

 

что

 

такое

 

шгунда,

 

вотъ

 

какое

 

ея

 

догматическое

 

и

обрядовое

 

ученіе,

 

насколько

 

оно

 

выразилось

 

на

 

съѣздѣ

штундистовъ,

 

надѣлавшихъ

 

по

 

словамъ

 

преосвящепнаго

Никанора,

 

самозвапныхъ

 

нресвитеровъ,

 

протопресвит»

 

ровъ,

апостоловъ,

 

мало

 

того— и

 

христовъ,

 

и

 

боговъ

 

и

 

господовъ

саваоѳовъ!

Не

 

смотря

 

на

 

воиіющія

 

религіозныянелѣиости,

 

штуида-

все

 

болѣе

 

и

 

бол

 

be

 

распространяется.

 

Статистика

 

штун'ды,
помѣщенная

 

въ

 

.№

 

16

 

„Рус.

 

Вѣд."

 

доказываетъ,

 

что

 

от-

дельные

 

случаи

 

проявленія

 

штундизяа

 

замѣчаемы

 

были

 

н

въ

 

волынской

 

губерніи

 

въ

 

трехъ

 

уѣздахъ:

 

житомірскомъ,
острогскомъ

 

и

 

ровенскомь

 

среди

 

мѣстныхъ

 

крестьянъ.

Впервые

 

штунда

 

занесена

 

была

 

въ

 

житомірскій

 

уѣздъ

 

еще

въ

 

1877

 

г.

 

жителями

 

таращанскаго

 

уѣзда,

 

кіевской

 

губер-
ніи

 

Иеидоромъ

 

Крагонскимъ,

 

Симономъ

 

Вымчукомъ

 

и

 

Пав-
ломъ

 

Цыбульскимъ,

 

которые

 

пріѣзжали

 

для

 

пропаганды

этого

 

ученія

 

въ

 

с.

 

Топорище;

 

тамъ

 

они

 

были

 

задержаны

мѣстною

 

полиціеіі

 

и

 

высланы

 

для

 

водворенія

 

на

 

место-
жительство.

 

Затѣмъ

 

въ

 

1879

 

г.

 

въ

 

двухъ

 

другнхъ

 

уѣздахъ,

острогскаго

 

и

 

ровенскаго

 

тоже

 

замечено

 

было

 

проявленіе
этого

 

ученія,

 

которое

 

было

 

занесено

 

сюда

 

пзъ

 

таращан-

скаго

 

уѣзда

 

крестьяпиномъ

 

с.

 

Кононова

 

Назаріеыъ

 

Мель-
ниченко

 

и

 

распространялось

 

въ

 

селеніяхъ

 

Тудоровѣ

 

п

 

Си

 

•

невѣ

 

при

 

посредствѣ

 

жителя

 

нривислянскаго

 

края

 

Виль-
гельма

 

Іессе,

 

который

 

за

 

это

 

и

 

высланъ

 

былъ

 

въ

 

1880

 

г.
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изъ

 

югозападнаго

 

края

 

на

 

родину.

 

Однако

 

при

 

всемъ

 

томъ

появленіе

 

приверженцевъ

 

штундизма

 

въ

 

волынской

 

губер-
ніи

 

оставило

 

следы

 

этого

 

ученія

 

вътѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

они

 

побывали.

 

Съ

 

того

 

времени

 

число

 

последователей
назвапнаго

 

ученія

 

прогрессивно

 

увеличивается,

 

такъ

 

что

въ

 

1884

 

г.

 

ихъ

 

числилось:

 

въ

 

с.

 

Тудоровѣ

 

Пчел.,

 

въ

 

с.

Синевѣ

 

13

 

ч.,

 

въ

 

житомірскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

м.

 

Черняховѣ

14

 

ч.,

 

въ

 

с.

 

Горешкахъ

 

1

 

ч.,

 

въ

 

с.

 

Пекарщинѣ

 

2

 

чел.

По

 

свѣдѣніямъ

 

„Москов.

 

Вѣд."(1884

 

г.

 

№

 

326)штун-
дизмъ

 

наиболее

 

распространенъ

 

въ

 

кіевской

 

губерніи,

 

гдѣ

штупдистовъ,

 

открыто

 

исповѣдающихъ

 

это

 

ученіе,

 

насчиты-

вается

 

'24700

 

человѣкъ;

 

въ

 

херсонской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

Ра-
бошапка

 

и

 

другіе

 

„апостолы"

 

открыто

 

проповѣдывали

 

свое

ученіе,

 

ихъ

 

всего

 

9000

 

ч.;

 

въ

 

бессарабской

 

губерніи

 

7500;
въ

 

екатеринославской

 

до

 

4

 

тыс.;

 

менѣе

 

всего

 

въ

 

тавриче-

ской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

ихъ

 

насчитывается

 

около

 

1000

 

чел.

Въ

 

мартовской

 

книжкѣ

 

Кіевской

 

Старины

 

за

 

1885

 

г.

говорится,

 

что

 

въ

 

одной

 

мѣстности

 

кіевской

 

губерніи

 

число

штундистовъ,

 

простиравшееся

 

до

 

500

 

чел.

 

въ

 

1875

 

г.,

 

нынѣ

дошло

 

до

 

2

 

тыс.

 

Авторъ

 

полагаетъ

 

причиною

 

зарожденія
тамъ

 

штунды

 

большое

 

удобство

 

для

 

проповѣди

 

штунды

 

въ

распространеніи

 

огромнаго

 

количества

 

экземпляровъ

 

новаго

завѣта

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

маленькомъ

 

форматѣ.

 

Съ

 

кар-

маннымъ

 

евангеліемъ

 

въ

 

рукахъ

 

они

 

проповѣдывали

 

вездѣ

 

и

всегда

 

извращая

 

смыслъ

 

отдѣльно

 

взятыхъ

 

текстовъ

 

и

 

от-

вергая

 

всякое

 

преданіе.

 

Насколько

 

распрострапеніе

 

но-

ваго

 

завѣта

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

послужило

 

уясненію

 

хри-

стіанскаго

 

вѣроученія

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ,

 

пеизвѣстно,

 

а

что

 

оно

 

сдѣлалось

 

орудіемъ

 

совращенія

 

православныхъ

 

въ

баптизмъ,

 

это

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію.

 

Противъ

 

положеній
автора

 

слѣдуетъ

 

замѣтигь,

 

что

 

сомнѣваться

 

въ

 

тонъ,

 

что

еваигеліе

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

послужило

 

уясненію

 

хри-

стіанскаго

 

вѣроученія,

 

нѣтъ

 

основанія;

 

еще

 

менѣе

 

осно-

вательно,

 

чтобы

 

не

 

содействовало

 

уясненію

 

христіанскаго
вѣроученія

 

то,

 

что

 

служитъ

 

основнымъ

 

источникомъ

 

вѣры

и

 

благочестія.
Перендемъ

 

теперь

 

къ

 

обозрѣнію

 

современныхъ

 

движе-

ній

 

въ

 

старообрядчествѣ.

 

Общую

 

картину

 

современнаго

состоя нія

 

раскола

 

составляетъ

 

тоже

  

дробленіе

 

на

 

партіи.
і



Расколъ

 

по

 

самому

 

•

 

существу

 

своему

 

не

 

можетъ

 

не

 

раскалы-

ваться.

 

Въ

 

поповщине

 

видимою

 

причиною

 

смутъ

 

и

 

раздо-

ровъ

 

служатъ

 

и

 

ея

 

мнимые

 

владыки

 

и

 

самые

 

міряне,

 

которые,

только

 

тешатъ

 

ими

 

свое

 

самолюбіе.

 

.По

 

выражение

 

„Цер-
ковнаго.

 

Вестника",

 

„ихъ

 

владыки

 

не

 

болве,

 

какъ

 

маріо-
ретки,

 

для

 

того

 

только 'наряаіенныевъархіерейскія

 

одежды,

ч?об«

 

тешить

 

ими

 

свое

 

самолюбіе;

 

принадлежащей

 

имъ

власти

 

за

 

своими

 

владыкдош

 

они

 

не

 

нризнаютъ;

 

у

 

нихъ

паства

 

управляется

 

не

 

епископами,

 

а

 

мірянамй".

 

Съ

 

нояв-

леніемъ,

 

же

 

окружнаго

 

посяанія,

 

эю

 

иоследнее

 

произвело

вовый

 

расколъ

 

въ

 

поповщине,

 

разделивши

 

ее

 

на

 

окруж-

никовъ

 

и

 

противоокружниковъ,

 

при

 

чемъ'

 

идея

 

единенія

 

съ

церковію,

 

смутно

 

носившаяся

 

въ

 

ушахъ

 

благомыслящихъ
раскол

 

ьдиковъ,

 

потерялась

 

въ

 

идеи

 

прнмиренія

 

окружни-

ковъ

 

съ

 

противоокружниками

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остаетск

лишь

 

благочестивымъ

 

желаніемъ

 

нѣкоторыхъ.

 

Такъ,

 

недав-

но

 

писали

 

ивъ

 

Гуслицъ

 

въ

 

„Русскія

 

Ведомости",

 

что

 

въ

сдедствіе

 

неурядицы,

 

господствующей

 

въ

 

среде

 

старообряд-
ческий

 

іерархіп

 

лучшіе

 

изъ

 

старообрядцевъ

 

находили

 

свое

положеніе

 

самымъ

 

шаткимъ

 

и

 

единственный

 

исходъ

 

изъ

него

 

видели

 

въ

 

возсоединеніп

 

съ

 

православною

 

церковію
на

 

правил ахъ

 

единоверія.
Действительно,

 

изданіе

 

окружнаго

 

посланія,

 

пропове-
дующаго

 

о

 

четырехконечномъ

 

кресте,

 

какъ

 

истинномъ

 

кре-

сте

 

Христовомъ,

 

объ

 

имени

 

Спасителя

 

Іисусъ,

 

употреб-
ляемом*

 

церковію

 

и

 

почитаемымъ

 

старообрядцами

 

за

 

иного

Бог*,

 

было,

 

важнымь,

 

шагомъ

 

примиренія

 

старообрядцевъ
съ

 

церкрвію;

 

но

 

и

 

самые

 

окружники

 

не

 

всегда

 

ценили

 

это

посланіе,

 

какъ

 

следуетъ

 

и

 

не

 

разъ

 

вменяли

 

его,

 

ако

 

не

бившее,

 

еще

 

менее

 

ценили

 

его

 

нротилоокружпики,

 

счи-

тая

 

приверженцевъ

 

его

 

за

 

одно

 

съ

 

еретиками,

 

не

 

разумея
того,

 

что,

 

ратуя

 

противъ

 

окружнаго

 

посланія,

 

они

 

ратовали

иротишь

 

вселенскаго

 

учепія

 

св.

 

церкви.

 

Но

 

и

 

те

 

и

 

другіе
перестали , понимать

 

языкъ

 

церкви.

 

Для

 

тьхъ

 

и

 

другихъ

казались

 

ближе

 

ихъ

 

взаимный

 

отношенія.
Въ

 

настоящее

 

время

 

снова

 

выдвигается

 

на

 

сцену

 

пресло-

вутый

 

вопросъ

 

объ

 

окружномъ

 

посланіи,

 

но

 

тесно

 

связан-

ный

 

уже

 

съ

 

другимъ

 

вопросомъ

 

о

 

един ев і и

 

ігькоторыхъ

противоокружниковъ

 

съ

 

окружниками.

 

Несколько

 

противо-

окружниковъ

 

подали

 

Савватію

   

прошеніе

 

о

 

своемъ

 

жела-
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ніи

 

соединиться

 

съ

 

окружпикамн

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхт,:
1)

 

чтобы

 

соборне

 

было

 

подтверждено

 

уничтожепіе

 

окруж-

наго

 

посланія;

 

2,)

 

чтобы

 

при

 

рукоположеніи

 

іереевъ

 

и

діаконовъ

 

епископы

 

окружннковъ

 

ходили

 

но

 

солонь;

 

3)
чтобы

 

Пафнутій

 

(противоокружпикъ),

 

въ

 

случае

 

его

 

согла-.

сія

 

на

 

примиреніе,

 

былъ

 

призпанъ

 

въ

 

епископскоиъ

 

сане
и

 

4)

 

чтобы

 

противоокружннческіе

 

нопьц

 

изъявившіе ■

 

согла-

сіе

 

на

 

нримиреніе,

 

были

 

избираемы

 

въ

 

члены

 

духовнаго

совета.

 

Сначала

 

Савватій

 

и

 

духовный

 

соввтъ

 

решительно
стали

 

на

 

сторону

 

просителей:

 

они

 

готовы

 

были

 

отвергнуть

окружное

 

посланіе;

 

если

 

что

 

останавливало

 

ихъ,

 

такъ

 

это

требовапіе

 

хожденія

 

по

 

солонь

 

при

 

постав

 

іеніи

 

іереевт..
Но

 

потомъ

 

когда

 

самый

 

вліятельный

 

московокіа

 

расколь-

никъ

 

С — въ

 

высказался

 

протинъ

 

такого рвшенія,

 

Савватій
и

 

духовный

 

соввтъ

 

поколебались.

 

Однакожъ

 

но

 

совету
Шибаева

 

все

 

таки

 

составленъ

 

ответь

 

просителямъ

 

въ

 

томъ

смысле,

 

что

 

окружное

 

посланіе

 

было

 

де

 

тогда

 

то

 

и

 

тогда

то

 

уничтожено,

 

а

 

ьотому

 

въ*

 

новомъ

 

упичтоженін

 

петъ
надобности.

 

Пафпутін

 

уклонился

 

отъ

 

прямаго

 

ответа,

 

когда

приставали

 

кь

 

нему

 

поэтому

 

дѣлу;

 

„оиъ

 

де

 

не

 

можетъ

принять

 

въ

 

пемь

 

никакого

 

участіа

 

по

 

недавнему

 

своему

пребыванію

 

въ

 

епископскомъ

 

саиь".

 

За

 

то

 

прямо

 

выска-

зались

 

противъ

 

прошевія

 

противоокружниковъ:

 

упомянутый
окружпикъ

 

С

 

— въ,

 

затемъ

 

Боголеповъ,

 

имѣющій

 

вліяніе
въ

 

дѣлахъ

 

совета,

 

лжеепископы

 

Сильвестръ

 

балтскій

 

и

Пафнѵтін

 

казанскій.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

замечаетъ

 

„Брат-
ское

 

Слово*,

 

воиросъ

 

объ

 

окружномъ

 

посланіп

 

возникъ

снова

 

и

 

въ

 

среде

 

самыхъ

 

окружннковъ

 

производить

 

несо-

іласія

 

и

 

снпры.

 

Чбмъ

 

это

 

кончится,

 

невозинкнетъ

 

лило-

ваго

 

раздьленія

 

въ

 

расколе

 

начисіыхъ

 

окружннковъ

 

и

 

по-

луокружниковъ,

 

покажетъ

 

время.

Въ

 

„Современных!

 

Извіістіяхъ?

 

(,Ѵ

 

83)

 

представляется

вопросъ

 

о

 

прнмиренів'

 

окружннковъ

 

и

 

неокружпиковъ

 

не-
сколько

 

въ

 

другомъ

 

видѣ, 'но

 

сущность

 

его

 

одна

 

и

 

таже.

Въ

 

видахъ

 

примиренія

 

тЬхъ

 

и

 

другихъ

 

Савватіп

 

объявиль
окружное

 

посла

 

ніе

 

формально

 

уннчтоженнымъ

 

ііоііпиціа-
тивЬ

 

противоокружпнконъ

 

Павлос.скаю

 

Посада,

 

подавшнхъ

прошеніе

 

о

 

примиреніи,

 

состоящее

 

пзъ

 

трехъ

 

пунктовъ.

1)

 

Просители

 

ставили

 

вонросъ:

 

нмЬють

 

ли

 

силу

 

прежнія
уничтоженія

 

окружнаго

 

посла :іія,

 

или

 

аѣть?

 

Если

 

имѢкяъі



ЧЯ»

     

Q

     

—

то

 

просили

 

подтвердить

   

эти

  

унччтожепія

 

ради

 

примире-

нія

 

христіанъ.

 

2)

 

Второй

 

пункта

 

прошен ія

 

говорить

 

о

 

не-

обходимости

 

взанмнаго

 

прощенія

 

за

 

разъединеніе

 

другъ

 

отъ

друга

 

и

 

чтобы

 

духовенство

 

обѣпхъ

 

сторонъ

 

нмвло

 

равен-

ство

 

п

 

пользовалось

 

одинакимъ

 

правомъ

 

на

 

участіе

 

въ

 

де-
лах*

 

духовнаго

 

совѣта.

 

3)

 

Вътретьемъ

 

пункте

 

говорится,

чтобы

   

по

 

примиреніи

 

и

 

та

 

и

 

другая

   

сторона

  

одинаково

молилась

 

о

 

умерпшхт.

 

въ

 

разде.іепіи.

 

Все

 

три

 

условія

 

для

окружннковъ

 

показались

 

очень

 

выгодными.

 

Окрулшое

 

по-

сланіе

 

уже

  

пе

 

разъ

 

было

 

уничтожено

   

и

 

прежде

  

еще

 

въ

1865

 

г.,

 

а

 

потому

 

поднимать

 

новыя

 

объясаенія

 

объ

 

уни-

чтожены

 

его

 

казалось

  

иялишпнмъ.

   

Второй

  

пунгстъ

 

былъ
удобенъ

 

темъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

петъ

 

п

 

речи

 

о

 

какомъ

 

нибудь
чинопріятіи,

 

беэъ

 

котораго

   

протнвоокружники

 

прежде

 

не

принимали

 

въ

 

общеніе

 

окружннковъ.

 

Принести

 

другъ

 

другу

съ

 

обЬихъ

 

сторонъ

 

взаимное

 

христіанское

 

прощеніе

 

каза-

лось

 

дѣломъ

 

очень

 

легкимъ.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

духовный

 

со-

вета

 

издалъ

 

1

 

декабря

 

1884

 

г.

 

объясненіе,

   

въ

   

которомъ

подтверждаете

   

всѣ

 

три

   

пункта

  

прошенія,

 

именно,

   

что

опред/вленія

 

объ

 

уннчтоженіи

 

окружнаго

 

посланія

 

имеютъ
силу

 

и

 

теперь,

 

что

 

священники,

 

заявивіпіе

 

ныне

 

о

 

взаим-

ном!,

 

братскомъ

 

примнрспіп,

 

остаются

 

при

 

своихъ

 

прнхо-

дахъ

 

ивъ

 

вѣдѣніа

 

арх.

 

Савватія,

 

что

 

объ

 

умершихъ

 

хри-

стіанахъ

 

церковь

 

всегда

 

молила

 

и

 

будетъ

   

молить''.

 

Объ-
ясненіе

 

это,

 

къ

 

слову

 

сказать,

 

составленное

 

очень

 

безгра-
мотно,

 

не

 

удовлетворило

  

ни

 

окружннковъ,

 

ни

 

противоок-

ружниковъ.

  

Правта,

  

некоторые

 

изъ

 

посгвднпхъ,

 

па

 

осно-

ванін

 

такого

 

объясненія,

 

готовы

 

были

 

помириться

 

съ

 

пер-

выми

 

и

 

попъ

 

Петръ

 

Драгуновъ

 

отъ

 

лица

 

окружннковъ

 

про-

силъ

 

прощенія

 

у

 

противоокружниковъ

 

земнымъ

 

поклономъ

п

 

словами:

 

„простите

 

Христа

 

ради

 

за

 

междоусобную

 

распрю*.

Тбмъ

 

не

 

менее

 

ни

 

один ъ

 

изъ

 

противоокружннческнхъ

 

лже

епископовь

 

и

 

лжепоповъ

 

не

 

согласился

   

принять

 

объясне-
пііі

 

п

 

помириться

 

съ

 

окружппкт.ып,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мпо-

голюдныхъ

 

селахъ

 

противоокружниковъ

 

обьяспепія

 

встре-
тили

 

грубый

 

отпоръ

 

до

 

того,

 

что

  

чуть

 

не

 

было

 

кулачной
расправы.

 

Народъ

 

такъ

 

разсудилъ:

    

окруашики

 

де

   

такіе
же

 

еретики,

 

какъ

 

и

 

пивоніанцы,

 

не

 

должно

 

съ

 

ними

 

ми-

риться,

 

пусть

 

приходя

 

ть

 

къ

 

памъ

 

съ

 

чистымъ

 

раскаяніемъ,
а

 

намъ

 

не

 

въ

 

чемъ

 

каяться.

   

Такъ

   

изданное

 

духовнымъ
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совѣтомъ

 

объясненіе

 

не

 

примиримо

 

вражду ющихъ

 

сторонъ,

но

 

ouo

 

послужило

 

основаніемъ

 

къ

 

примиренію,

 

какъ

 

уви-

димъ

 

въ

 

посгЬдствіп.
*До

 

нослвдпяго

 

же

 

времени

 

но

 

крайпей

 

мвре

 

окруж-

ники

 

Продолжали

 

ставить

 

своихъ

 

архіереевъ,

 

противоок-

ружниі;и

 

своихъ,

 

доказывая

 

одни

 

другимъ

 

незаконность

 

ихъ

дѣйстиій

 

н

 

проклиная

 

другъ

 

друга.

До

 

сихъ

 

поръ,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

происки,

 

известному
апологету

 

раскола — поповщины

 

Описиму

 

Швецову

 

все

какъ

 

то

 

не

 

удавалось

 

достигнуть

 

званія

 

епископа,

 

или

 

за

смертію

 

Лнтонія

 

Шутова,

 

или

 

подругнмь

 

прпчинамъ.Но
въ

 

недІ;ліо

 

православія,

 

по

 

сообщспію

 

„Церковиаго

 

Bbcr-
ника"

 

(Кг

 

8),

 

желанія

 

его

 

пакоиецъ

 

увенчались успѣхомъ.

Въ

 

г.

 

Вла иіліірѣ

 

на

 

Клязьме

 

расколыіическимъ

 

лжсархі-
ереемъ

 

Лркадіемъ

 

и

 

Савватіемъ,

 

прибнвшимъ изъ

 

Москвы,
совершено

 

нареченіе

 

Онисима

 

Швецова

 

во

 

епископа

 

астра-

ханскаго,

 

нрп

 

чемъ

 

дано

 

ему

 

повое

 

имя

 

Арсенія..

 

После
наречеиія

 

во

 

епископа

 

Оиисимъ

 

уѣхаль

 

въ

 

Мануиловскій
скйтъ

 

дли

 

пснолненія

 

пока

 

оГгьтовъ

 

иночоскаго

 

послушанія
и

 

наученія

 

въ

 

свящепнодѣпсшнхъ;

 

смотря

 

по

 

упгвхамъвъ

нослвднихъ,

 

совершится

 

-и

 

самое

 

иосвященіе

 

его

 

въ

 

лже-

епнскона.

(Щюдолжепіе

 

будетъ).

I!

 

О

 

У

 

Ч

 

В

 

Н

 

I

 

Е

еъ

 

день

 

св.

 

ад.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

сказанное
въ

 

Петропавловской

 

церкви,

 

по

 

соверше-

ніп

 

въ

 

нее

 

крестнаго

 

хода.

Вся

 

благообразно

 

и

 

иочичу

 

да

 

бываютъ

 

(1

 

Кор.

 

14,

 

40).

Съ

 

какими

 

мыслями

 

н

 

чувствами,

 

братіе,

 

сегодня

 

шли

вы

 

сюда,

 

въ

 

этотъ

 

священный

 

храмъ,

 

къ

 

которому

 

отъ

летъ

 

древпнхъ

 

въ

 

настоящін

 

день

 

памяти

 

св.

 

ап.

 

Петра
н

 

Павла

 

совершается

 

крестный

 

ходъ?

 

Іумаю,

 

что

 

съ

 

са-

мыми

 

грустными.

 

Думаю,

 

что

 

вы

 

пришімавшіе

 

участіе

 

въ

крестиомъ

 

ходе,

   

скорбвлн,

 

вмЬсте

 

со

 

мною,

  

о

 

томъ,

 

что
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существугощіе

 

у

 

насъ

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

город

 

в

 

къ

 

4

 

церк-

вамъ

 

унижеиы;

 

препебрежены

 

и

 

съ

 

года

 

на

 

годъ

 

все

 

бо-
лее

 

и

 

более

 

упадаютъ;

 

о

 

томъ,

 

что

 

мы,

 

служители

 

Божіи,
идемъ

 

въ

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

по

 

улицамъ

 

города

 

почти

 

одни

съ

 

немногими

 

усердствующими,

   

которыхъ

 

такъ

   

немного,

.

 

что

 

некому

 

нести

 

св.

 

иконъ.

 

Грустпо

 

и

 

печально,

 

до

 

глу-

бины

 

души

   

прискорбно-

 

быиаетъ

 

смотрѣть

  

на

  

это,

    

ели

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

унизительное

   

для

 

нашей

 

право-

славной

 

веры,

 

почти

   

одинокое

 

наше

 

шествіе.

  

Но

 

печаль

эта

 

еще

 

более

  

увеличивается,

   

когда

 

на

 

пути

 

встречаешь
людей,

 

которые

 

смотрятъ

 

въ

 

окна

 

на

 

крестный

 

ходъ

 

безъ
должнаго

 

благоговѣнія,

 

ни

 

разу

 

даже

 

пе

 

перекрестившись,

когда

 

видишь

 

суетню,

 

торговцевъ

 

въ

 

эту

 

только

 

нору

 

сгіѣ^

.

 

шащихъ

 

на

 

двв

 

на

 

три

 

минуты

 

притворить

 

двери

 

своихъ

лавокъ,

 

слышишь

 

емѣхъ

 

и

 

шумъ

 

пнруюіцихъ

 

въ

 

разнаго

рода

 

шгтейпыхъ

 

заведеніяхъ.

  

Невольно

  

всякій

   

разъ

 

при

этомъ

 

приходитъ

 

па

 

мысль,

 

зачвмъ

 

мы

 

совершаемъ

 

такіе
крестные

 

ходы,

 

не

 

лучше

 

ли

 

бы

 

было

  

совсёмъ

 

пхъ

 

пре

кратить,

 

если

 

жители

 

города

 

такт,

 

невнимательны

 

къппмъ,

если

 

те

 

самые

 

братіе

 

св.

 

храма,

 

къ

 

которымъ

 

мы

 

пдемъ,

не

 

принимаютъ

 

въ

 

ходе

 

ни

 

малѣйшаго

 

участія,

 

не

 

встре-
чаюсь

 

св.

 

иконъ

 

съ

 

должною,

 

подобающею

 

нмъ

 

честію,

 

н

не

 

провожаютъ

 

ихъ?

   

Да,

 

можетъ

   

быть,

 

это

   

и

 

такъ.

 

Но
приходитъ

 

на

 

мысль

   

и

 

то,

 

знаютъ

 

ли

 

братія

   

св.

   

храма

сего

 

и

 

другіе

 

жители

 

города,

 

что

 

такое

 

крестпын

 

ходъ,

 

и

ионимаютъ

 

ли

 

его

 

значепіе?

 

Побеседовать

 

съ

 

вамп

 

решил-
ся

 

я

 

объ

 

этомъ

 

весьма

 

важпомъ

 

для

 

всѣхъ

 

насъ

 

предмете.
Переносясь

 

мыслію

  

въ

 

отдаленные

   

времена

 

древности

іудейской,

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

у

 

іудеесъ

 

было

 

торжественное

исхождепіе

 

изъ

 

храма

 

іерусалимскаго

 

къ

 

купели

 

Силоам-
ской

 

въ

 

послвдній

 

день

 

праздника

 

кущей,

 

когда

 

священ-

ники

 

почерпали

 

воду

 

изъ

 

купальни,

 

несли

 

ее

 

во

 

впутрен

пій

 

дворъ

 

храма

 

н

 

тамъ

 

вмъств

  

съ

 

ішпомъ

 

возливали

 

на

жертвен

 

пикт,

 

въ

 

знаменіе

 

того,

 

что

 

иридетъ

 

такое

 

время,

когда

 

все

 

люди

 

будутъ

 

очищены

 

отъ

 

греховъ

 

честною

 

кро-

вно

   

Спасителя

   

въ

 

благодатной

    

воде

 

крещснія.

   

Самъ

 

1.
Христосъ

 

бывалъ

 

въ

 

Іерусалнме

   

на

 

празднике

   

кущей

 

и

принималъ

 

участіе

 

вч

 

этомъ

 

торжественномъ

 

ходѣ

 

къ

 

ку-

пальне

 

і.'іілоамской.

 

Тысячи,

 

десятки

 

и

 

сотни

 

тысячъ

 

лю-

дей,

 

вев

 

жители

 

Іерусалима

 

и

 

пришельцы

 

на

 

ираздникъ
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точно

 

такъ

 

же

 

принимали

 

участіевъ

 

этомъ

 

ходѣ;

 

поэтому-

то

 

день

 

этотъ

 

и

 

былъ

 

самьшъ

 

торжественны мъ

 

днемъ

 

празд-

ника.

 

Религіозный

 

восторгъ

 

двигалъ

 

сердца

 

людей

 

въ

 

это

время

 

и

 

они

 

все

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика

 

въ

 

этотъ

 

день

 

спе-
шили

 

ко

 

храму

 

и

 

источнику

 

силоамскому.

 

Такъ

 

это

 

было
въ

 

древнемг

 

Ісрусалнме.

 

Не

 

дивно

 

после

 

этого,

 

что

 

для

первепствуюіцихъ

 

христіанъ,

 

иерешедшихъ

 

отъ

 

тьмы

 

язы-

чества

 

и

 

іуденства

 

въ

 

чудный

 

свѣтъ

 

веры

 

Христовой,

 

тор-

жественныя

 

ре.шгіозным

 

шествія

 

состави

 

и

 

необходимую

потребность

 

ихъ

 

релпгіознаго

 

духа

 

и

 

были

 

благотворны
по

 

свопмъ

 

иосдѣдсгвіямъ.

 

Какъ

 

только

 

вера

 

христіанская
была

 

объявлена

 

господствующею,

 

и

 

прекратились

 

времена

жестокихъ

 

гонеиій

 

на

 

хрнстіанъ,

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

церк-

ви

 

Христовой

 

стали

 

совершаться

 

открыто,

 

торжественно.

И

 

какое

 

тутъ

 

проявлялось

 

усердіо

 

къ

 

вѣре

 

въ

 

сердцахъ

хрнстіавъ!

 

Какой

 

религіозный

 

восторгъ

 

одушевлялъ

 

всѣхъ!

Какія

 

усердный

 

молитвы

 

вѣрующихъ

 

неслись

 

г.ъ

 

это

 

время

къ

 

небу!

 

Сколько

 

и

 

чудесныхъ

 

исцѢленій

 

совершалось

 

въ

это

 

время.

 

Отъ

 

сколькихъ

 

і:

 

бедъ

 

и

 

скорбен

 

избавлялись
христіане

 

по

 

совершеніп

 

крествыхъ

 

ходовъ!

 

Не

 

было

 

беды
и

 

скорби

 

общественной,

 

не

 

было

 

недуга,

 

не

 

было

 

болез-
ни,

 

отъ

 

которыхъ

 

бы

 

не

 

получилось

 

нзбавлсніе

 

техъ,

 

кто

съ

 

верою,

 

смиреніемъ

 

и

 

слезами

 

въ

 

эту

 

пору

 

обращался
къ

 

помощи

 

БожіеЁ,

 

Тысячи

 

людей

 

шли

 

за

 

св.

 

иконами,

тысячи

 

людей

 

молились

 

по

 

пути

 

торжественна

 

го

 

шсстг.ія,'
тысячи

 

сердецъ

 

пламенели

 

радостію

 

духовною

 

о

 

совер-

шающемся

 

торжествѣ,

 

и

 

ні

 

проникались

 

печалію

 

нсокру-

шеніемъ

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ

 

въ

 

минуты

 

постигшаго

 

ихъ

гнѣва

 

Божія

 

въ

 

виде

 

смертоносной

 

язвы,

 

града,

 

огни,

 

на-

шествія

 

враговъ

 

и

 

т.

 

п.

 

бьдствій

 

общественныхъ;

 

тысячи

людей

 

въ

 

это

 

время

 

сь

 

глубоким!

 

чувствомъ

 

воспевали
многократно

 

краткую

 

молнівенную

 

пѣснь:

 

„Господи,

 

по-

милуй"!

 

Такъ

 

это

 

было

 

въ

 

дрсвпія

 

времена;

 

такъ

 

это

 

есть

еще

 

п

 

ныігЬ

 

во

 

мпогпхъ — мпогихъ

 

градахх

 

и

 

весяхъ

 

пра

 

•

пославныхъ.

 

Такъ

 

этому

 

должно

 

бы

 

быть

 

н

 

у

 

насъ

 

въ

 

г.

Белове

 

во

 

время

 

крестпыхъ

 

ходовъ.

 

Ибо

 

—

11то

 

такое

 

крестный

 

ходъ?

 

Крестный

 

ходъ

 

прежде

 

всего

есть

 

торжество

 

нашей

 

православной

 

вЬры,

 

свидетельство
о

 

победе

 

ея

 

надъ

 

пеііравоверіемъ

 

и

 

невЬріемъ

 

п

 

радость

храстіанъ

 

поэтому

 

случаю.

 

Это

 

есть

 

торжественное,

  

все-
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народное

 

прославленіе

 

имени

 

Божія

 

и

 

Его

 

святыхъ

 

предъ

всеми

 

неверующими

 

и

 

неправоверующимн.

 

Но

 

какое

 

мо-

жетъ

 

быть

 

прославленіе

 

имени

 

Божія

 

и

 

Его

 

святыхъ

 

угод-

никовъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ходы

    

совершаются

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

они

совершались

 

въ«древпостп

 

и

 

какъ

 

должны

 

бы

 

были

 

совер-

шаться

 

и

 

ныне

 

помысли

 

и

 

желапію

 

православной

 

церкви?
Судите

 

сами.

 

Это

 

есть

 

уннчижепіе

 

нашей

 

религіи,

 

обличе-
ние

 

нашего

 

релпгіознаго

 

равнодушія,

 

неуважевіе

 

къ

 

обря-
дамъ

 

церкви,

 

неішимапіе

 

и

 

къ

 

самнмъ

 

себе

 

и

 

къ

 

гвоимъ

нуждамъ,

   

а

 

не

 

торжество

 

православной

 

вьры

   

въ

 

нашемъ

городе.

 

Зачѣмъ

 

же,

   

зачемъ

 

позволять

   

это,

 

допускать

  

до

этого

 

у

 

васъ-то

 

именно,

 

когда

 

живу Щіе

 

среди

 

насъ

 

расколь-

ники

 

и

 

евреи

 

нашпмн

 

дЬлами

 

веры

 

могли

 

бы

 

подвигнуть-

ся

 

сами

 

на

 

прославленіе

   

веры

 

хрпстіанской,

   

какъ

 

это

 

а

бывало

 

прежде,

 

когда

 

крестные

 

ходы

 

совершались

 

у

 

насъ

съ

 

надлежащимъ

   

къ

 

плмъ

 

прпг

 

товленіемъ

 

и

  

съ

   

надле-

жащею

 

тЬржествённостіго

 

и

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ?
Что

 

такое

 

крестный

 

ходъ?

 

Это

 

торжественное

 

воспоми-

нание

 

шествія

 

Самаго

 

Спасителя

 

нашего

 

па

 

проповедь
евангелія;

 

это

 

воепоминапіе

 

хожденія

 

Его

 

съ

 

ароповѣдіго

по

 

городамъ

 

и

 

селеніямъ

 

іудейсКимъ

 

и

 

галилейскимъ.

 

А
что

 

было

 

тогді?

 

Тысячи

 

людей

 

встречали

 

н

 

сопровождали

Его;

 

тысячи

 

людей

 

сь

 

усердіемъ

 

и

 

духовными

 

алчбою

 

и

жаждою

 

слушали

 

Его

 

ученіе;

 

всі

 

больные,

 

несчастные

 

и

печальные

 

теснились

 

около

 

Пего

 

и

 

получали

 

отъ

 

Него
исцеленіе

 

и

 

облегченіе

 

своей

 

скорби.

 

Одно

 

только

 

при-

косновеніе

 

къ

 

Его

 

одеждѣ,

 

или

 

возложепіе

 

Его

 

руки

 

или

одно

 

слово

 

Его

 

совершало

 

чудеса.

 

Тоже

 

бы

 

то

 

бы

 

и

 

теперь,

во

 

время

 

крестпыхъ

 

ходовъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

были

 

къ

 

ним-,

внимательны.

 

Вотъ

 

ты,

 

например!.,

 

брать

 

возлюбленный
одержимъ

 

гЬлеснымъ

 

педугомъ

 

или

 

вналъ

 

въ

 

тоску

 

пли

печаль:

 

почему

 

бы

 

тебе

 

не

 

воспользоваться

 

этимь

 

случаем ъ

получить

 

исце.теніе

 

отъ

 

того

 

пли

 

другой?

 

Почему

 

бы

 

не

придти

 

въ

 

ходъ,

 

не

 

понести

 

св.

 

иконъ

 

и

 

не

 

помолиться

въ

 

это

 

время

 

о

 

себе

 

и

 

другихъ?

 

Или

 

вотъ

 

ты,

 

сестра

 

воз-

любленная,

 

имеешь

 

у

 

себя

 

мужа

 

пьянаго

 

и

 

буйнаго,

 

пе-

дающаго

 

тебе

 

житья,

 

или

 

младенца

 

одержииаго

 

тяжелым ь

недугомь:

 

огчзго

 

бы

 

тебв

 

не

 

ирадпі

 

зь

 

х>дь,

 

но

 

пояееги

пк'шы

 

своэго

 

0'iacareta

 

и

 

Е п о

 

Пречистой

 

Ѵіігері

 

ип

 

не
вз/ігь

 

сь

 

оіэю

 

зь

 

х6дь*С803Г0

 

б

 

и

 

>ніг)?

 

О ,

 

ііовврьге,

 

что

тогда

 
ва

 
иотучии

 
бы

 
проеиѵіое!
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Что

 

такое

 

крестный

 

ходъ?

 

Это

 

воспоминаніе

 

крестнаго

пути

 

самаго

 

Спасителя

 

нашего

 

на

 

Голгофу,

 

для

 

соверше-

нія

 

тамъ

 

дела

 

спасенія

 

нашего;

 

это

 

напоминаніе

 

намъ

 

о

томъ,

 

какою

 

дорогою

 

цѣною

 

куплены

 

мы,

 

какія

 

страданія
претерпелъ

 

за

 

насъ

 

Спаситель

 

пашъ,

 

и

 

какъ

 

мы

 

должны

за

 

это

 

любить

 

Его;

 

это

 

напоминаніе

 

намъ

 

о

 

словахъ

 

Спаси-
теля,

 

сказапныхъ

 

Имъженщинамъ

 

іерусалимскимъ:

 

„плачь-

те

 

не,

 

обо

 

Мне,

 

а

 

себе

 

и

 

детяхъ

 

вашпхъ".

 

А

 

мы

 

что

 

же,

какъ

 

относимся

 

къ

 

этому

 

воспоминанію?

 

Мы

 

и

 

думать

 

о

немъ

 

не

 

хотимъ.

 

Вотъ

 

мы

 

сейчасъ

 

шли

 

сюда

 

къ

 

вамъ,

 

бра

 

-

тія

 

св.

 

храма

 

сего,

 

вместе

 

съ

 

прочими

 

страдающимъ

 

отъ

засухи

 

и

 

бездождія

 

за

 

грехи

 

наши.

 

Но

 

где

 

же

 

были

 

вы

въ

 

это

 

время?

 

Пришли

 

ли

 

вы

 

въ

 

соборъ

 

торжественно

 

по-

днять

 

св.

 

иконы

 

и

 

принести

 

ихъ

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ,

вышли

 

ли

 

вы

 

хоть

 

на

 

встречу

 

намъ,

 

думаете

 

ли

 

вы

 

хоть

проводить

 

св.

 

иконы

 

съ

 

подобающею

 

честію?

 

Ахъ,

 

братіе!
въ

 

такую

 

трудную

 

для

 

насъ

 

годину

 

иснытаній

 

Самъ

 

Спа-
ситель

 

нашъ

 

въ

 

образе

 

животворя щаго

 

креста

 

Своего,

 

Сама
Его

 

Матерь

 

н

 

многіе

 

Его

 

угодники,

 

покровители

 

и

 

охра-

нители

 

нашего

 

города —въ

 

образе

 

св.

 

иконъ

 

ихъ

 

шли

 

къ

вамъ,

 

какъ

 

велпкіе

 

гости,

 

а

 

вы

 

и

 

ихъ-то

 

не

 

подумали

встретить

 

и

 

принять

 

къ

 

себе

 

съ

 

подобающею

 

честію;

 

вы

и

 

теперь-то

 

не

 

подумалп

 

в-помнить

 

о

 

страданіяхъ

 

Спаси-
теля

 

и

 

заповѣди

 

Его

 

плакать

 

о

 

грехахъ

 

своихъ.

 

которы-

ми

 

мы

 

все

 

прогнЬвали

 

Его

 

и

 

отвратили

 

отъ

 

себя

 

Его

 

бла-
годать

 

и

 

милость?

 

О,

 

не

 

делайте

 

этого

 

виередъ!

 

Поднимите
честно

 

св.

 

иконы

 

и

 

торжественно

 

проводите

 

нхъ

 

теперь

до

 

собора

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

принимайте

 

къ

 

себе

 

такихъ

высокнхъ

 

гостей

 

съ

 

честію,

 

вврою,

 

смнреніемъ

 

и

 

молитвою

о

 

своихъ

 

грехахъ.
Братіе

 

возлюбленные!

 

Не

 

срамляя

 

васъ

 

сіе

 

говорю

 

вамъ,

но

 

яко

 

же

 

чадо

 

возлюбленный

 

вразумляю.

    

Аминь.

Воскресенской

 

ц.,

 

въ

 

г.

 

БедевЬ,

 

свящ.

 

М.

 

Бурцевъ.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО

для

 

предо

 

дающихъ

 

законъ

 

Божій

 

въ

 

на-

чальныхъ

 

школахъ(*).

III.

Цримѣненіе

 

наилучшихъ

 

мепгодовъ

  

преподавания

 

закона

Божін

 

къ

 

выполнению

 

программы

  

этою

 

предмета.

,

 

Методъ

 

нреиодаваіші

 

зав

 

Божія

 

но

 

уѵазанію

 

спнодской

 

программы
Объяснптельная

 

заішска

 

къ

 

программ!;.

 

Црнмѣчаніе

 

о

 

трехлѣгнемъ

 

ку[ісѣ

одноклассішй

 

школы.

На

 

первый

 

взглядъ

 

„Программа

 

закона

 

Божія

 

для

 

на-

чальныхъ

 

учили. иъ

 

разныхъ

 

наименований

 

и

 

вЬдо'мствъ,
утвержденныхъ

 

Св.

 

Оияодомъ"

 

въ

 

1880

 

г.,

 

предлагаетъ

преподавать

 

законъ

 

Божій

 

въ

 

послѣдователыюмъ

 

порядкѣ,

сперва

 

молитвы,

 

нотомъ

 

свящ.

 

исторію,

 

накопецъ

 

кратвій
катехнзнсъ

 

и

 

богосдужепіе;

 

По

 

приложенная

 

къ

 

програм-

мѣ

 

„Объяснительная

 

записка 8 ,

 

і;с

 

нарушай

 

въ

 

сущности

послѣдовательнаго

 

порядка

 

программы,

 

рекомепдуетъ

 

при-

мѣнять,

 

при

 

исполпепіи

 

ея,

 

также

 

и

 

смѣшанный

 

методъ,

а

 

это

 

уже

 

само

 

собою

 

вводнтъ

 

въ

 

преподаваніе

 

и

 

концен-

трически!

 

методъ.

 

Въ

 

расположены

 

частей

 

закона

 

Божія
по

 

„Программѣ"

 

соблюдена

 

строгая

 

педагогическая

 

посте-

пенность.

 

^Объяснительная

 

записка",

 

кромѣ

 

того,

 

выясняетъ

взаимную

 

связь

 

всѣхъ

 

частей

 

закона

 

Божія.
Сущность

 

программы

 

и

 

взаимное

 

отношеніе

 

частей

 

эле-

мент-ар.

 

курса

 

зав.

 

Божія

 

тавъ

 

излагаетъ

 

Объяснительная
записка:

„Въ

 

элементарный

 

аурсъ

 

закона

 

Божія

 

вошли

 

йовсб-
даевныя

 

молитвы,

 

важнѣйшія

 

событія

 

священной

 

нсторіп,
сиііволъ

 

вѣры,

 

заповѣдн

 

и

 

главнѣйшія

 

дѣйствія

 

хрнстіан-
скаго

 

богослуженія,

 

съсвѣдѣніяіш

 

охрпстіанскомъ

 

храмѣ.

Всѣ

 

эти

 

предметы

 

введены

 

въ

 

элементарный

 

куреъ

 

на-

столько,

 

пасколысо

 

они

 

доступны

 

для

 

дѣтей

 

перваго

 

учеб-
иаго

 

возріста

 

и

 

насколько 'необходимы

 

для

 

внушенія

 

имъ

{*)

 

Продолженіе.— См.

 

Дё

 

11.
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основныхъ

 

положеній

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

для

 

разви-

тая

 

въ

 

ннхъ

 

религіознаго

 

чувства

 

и

 

молитвеннаго

 

настрое-

нія

 

и

 

для

 

объясненія

 

имъ

 

главныхъ

 

дѣйствій

 

обществен-
наго

 

богослуженія,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

приниыаютъ

 

учаетіе.
Такъ

 

какъ

 

вурсъ

 

начальнаго

 

училища

 

продолжается

 

три

года,

 

то

 

п

 

программа

 

для

 

него

 

по

 

закону

 

Божію

 

разде-
лена

 

на

 

три

 

отдѣла,

 

такъ,

 

чтобы

 

каждый

 

годъ

 

ученія

 

да-

ва.іъ

 

законченный

 

куреъ

 

по

 

этому

 

предмету.

Въ

 

первый

 

годг

 

ученія

 

предположено

 

пройти

 

повседнев-

ныя

 

моліпвы,

 

молитвъ

 

перечислено

 

немного:

 

требованіе
зпанія

 

наизусть

 

Оолыпаго

 

числа

 

молитвъ

 

было

 

бы

 

обре-
менительно

 

для

 

дѣтей,

 

постунающихъ

 

иъ

 

училище

 

безгра-
мотными,

 

и

 

не

 

цілесобразно

 

въ

 

религіозно-педагогическомъ
отношепіп.

 

Дитя,

 

изучнвъ

 

молитвы

 

съ

 

достушшмъ

 

своему

возрасту

 

попимапіемъ,

 

получить

 

вмѣстѣ

 

и

 

первыя

 

элемен-

тарныя

 

знанія

 

о

 

хрнстіанской

 

вѣрі;

 

въ

 

поіномъ,

 

хотя

 

и

не

 

обширномъ

 

объемѣ.-

Во

 

второмъ

 

году

 

ученія

 

д'вти

 

пройдутъ

 

разсказы

 

изъ

св.

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

заьѣта.

 

Въ

 

свящевно-нсто-

ричесвихъ

 

фактахъ

 

заключены

 

также

 

всѣ

 

основвыя

 

поло-

женія

 

хрнсгіанства,

 

которыя

 

выражепы

 

п

 

въ

 

молитвахъ;

въ

 

этихъ

 

разсвазахь

 

учащіеся

 

почерпнуть

 

дапныя

 

для

 

бо-
лѣе

 

полнаго

 

и

 

глубока

 

го

 

понимпнія

 

молитвъ,

 

изученныхъ

ими

 

въ

 

первомъ

 

году.

Въ

 

третьемъ

 

юду

 

ученія

 

дѣти

 

возводятся

 

на

 

бо.іѣе

 

вы-

сокую

 

ступень

 

религіознаго

 

зпанія:

 

тѣ

 

же

 

истины

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

ко

 

горы;;

 

составляютъ

 

душу

 

нхъ

 

молитвъ,

которыя

 

даютъ

 

внуірениій

 

духовный

 

смые.іъ

 

евященно-

нсторическимъ

 

событіямъ.

 

будутъ

 

преподаны

 

нмъ

 

въ

 

формѣ

догматической —въ

 

симнолѣ

 

вѣры

 

п

 

десяін

 

уаповѣдяхъ.

 

Въ
это

 

же

 

время

 

они,

 

какъ

 

члены

 

христіанекаго

 

общества,
ознакомятся

 

в

 

еъ

 

главнѣГшшмп

 

дѣйствіями

 

общественнаго
богосликепія.

Таково

 

взаимное

 

отношеніе

 

всѣхъ

 

частей

 

элемсптарнаго

курса

 

закона

 

Божія.
Метода

 

преподаванія

 

этого

 

курса

 

определяется

 

отно-

шеніемъ

 

предмета

 

закона

 

Божія

 

къ

 

душѣ

 

человѣка

 

и

 

ко

всѣмъ

 

проявленіямъ

 

его

 

духовной

 

жизни.

 

При

 

преподава-

иіц

 

веякаго

 

другаго

 

предмета

 

учитель

 

сообщаетъ

 

ученику

нѣчто

 

повое,

   

ему

 

невѣдоыое,

   

чуждое;

    

тамъ

 

на

 

первомъ
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планѣ

 

стоить

 

обученіе,

 

т.

 

е.

 

сообщеніе

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

оиредѣлснныхъ

 

знаній,

 

понятій,

 

правил ъ,

 

и

 

потому

 

пер-

вая

 

забота

 

учителя

 

приблизить

 

преподаваемый

 

предметъ

къ

 

попиманію

 

ученика,

 

ввеети

 

новыя

 

знанія

 

въ

 

рядъ

 

дру-

гихъ

 

его

 

понятій

 

и

 

знаній.

 

оавонъ

 

же

 

Божій

 

не

 

есть

 

пред-

метъ

 

совершенно

 

новый

 

для

 

ребенка,

 

чуждый

 

ему:

 

основы

вѣры

 

и

 

нравственности

 

лежать

 

въ

 

душѣ

 

каждаго

 

дитяти;

онѣ

 

заключаются

 

въ

 

образѣ

 

Божіемъ,

 

ему

 

присущемъ, слы-

шатся

 

въ

 

внушеніяхъ

 

его

 

еовѣсти;

 

кромѣ

 

того

 

христіан-
скій

 

ребенокъ

 

ростетъ

 

и

 

развивается

 

въ

 

средѣ

 

хрпстіапъ,
съ

 

самаго

 

рождепія

 

своего

 

проникается

 

духомъ

 

хрисііап-
ства,

 

постепенно,

 

незамѣтно

 

и

 

для

 

себя,

 

и

 

для

 

другихъ

свыкается

 

съ

 

христіанскпми

 

обычаями.

 

Дѣло

 

преподава-

теля —

 

раскрывать

 

это

 

вложенное

 

въ

 

душу

 

ребенка

 

содер-

жаніе

 

его

 

вѣры,

 

развивать

 

и- питать

 

нравственно-религіоз-
ное

 

его

 

чувство,

 

уяснять

 

ему

 

то,

 

что

 

онъ

 

перенимаеіъ

 

отъ

другихъ

 

путемъ

 

безеознательнаго

 

подражанія.
При

 

изученіи

 

молитвъ

 

преподаватель

 

до.іженъ

 

стараться

не

 

о

 

томъ

 

только,

 

чтобы

 

дѣти

 

затвердили

 

слова

 

молитвы

и

 

поняли

 

внѣшній,

 

такъ

 

сказать,

 

смыслъ

 

ихъ,

 

а

 

о

 

томъ,

чтобы

 

вызвать

 

изь

 

сердца

 

дѣтей

 

тѣ

 

молнтвенныя

 

расноло-

женія,

 

для

 

которыхъ

 

слова

 

молитвы

 

служатъ

 

выраженіемъ.
Желательно,

 

чтобы

 

объясненіе

 

молитвъ

 

не

 

имѣло

 

даже

вида

 

урока,

 

а

 

было

 

пастырской

 

бееѣдой

 

съ

 

дѣтьми

 

о

 

ду-

шевныхъ

 

ихъ

 

нуждахъ,

 

стремленіяхъ,

 

вѣрованіяхъ,

 

кото-

рыя

 

находяіъ

 

въ

 

молихвѣ

 

самое

 

естественное

 

для

 

себя

 

вы-

ражение.
При

 

изученіи

 

св.

 

исторги

 

преподаватель

 

долженъ

 

обра-
щать

 

главное

 

ішиманіе

 

на

 

событія

 

и

 

ученіе

 

новаго

 

завѣта,

касаясь

 

событій

 

ветхозавѣтныхъ

 

только

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

какой

 

это

 

необходимо

 

для

 

повимавін

 

новаго

 

завѣта,

 

и

 

при-

томъ

 

не

 

ограничиваться

 

сообщеніемъ

 

только

 

отрывочныхъ

фактовъ,

 

а

 

указывать,

 

насколько

 

это

 

возможно,

 

на

 

связь

ихъ

 

съ

 

христіанскою

 

вѣрою,

 

съ

 

доыостроительствомъ

 

на-

шего

 

спасенія.
При

 

объясненіи

 

краткого

 

катихизиса,

 

т.

 

е.

 

символа

вѣры

 

и

 

заповѣдей,

 

избьтать

 

сухости

 

катехизичеекихъ

 

по-

ложений

 

и

 

богословскихъ

 

тонкостей,

 

а

 

излагать

 

догматы

вѣры

 

и

 

правила

 

нравственности

 

въ

 

живой

 

объяснительной
рѣчи,

 

показывая

 

органическую

 

связь

  

ихъ

 

съ

 

религіозною
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жизнію

 

рода

 

человѣческат,

 

насколько

 

она

 

знакома

 

дѣтямъ

изъ

 

священно

 

исторпческихъ

   

разсказовъ,

 

и

 

съ

 

жизнію

 

са-

михъ

 

дѣтей,

 

насколько

 

она

 

проявляется

 

въ

 

ихъ

 

молитвахъ,

 

-

въ

 

ихъ

 

поступкахъ,

 

въ

 

движеніяхъ

  

ихъ

 

еовѣсти

 

и

 

рели-

гіознаго

 

чувства".
Слѣдуя

 

этимъ

 

указаніямъ

 

„Объяснительной

 

записки 0 ,

учитель

 

закона

 

Божія

 

можетъ

 

воспользоваться

 

всѣми

 

выше

 

,

указанными

 

методами

 

и

 

пріемами.

 

Примьнепіе

 

ихъ

 

къ

дѣлу,

 

впрочемъ,

 

требуетъ

 

болѣе

 

нодробпыхъ

 

указаній

 

въ

поряікѣ

 

спподской

 

нормальной

 

программы

 

закона

 

Божія
для

 

начальныхъ

 

учили щъ.

Программа

 

эта,

 

какъ

 

извѣстно,

 

предполагает],

 

трехлѣт-

ній

 

куреъ

 

ученія.

 

Начнемъ

 

съ

 

перваго

 

года.

Лриміъчаніе.

 

Трех.іѣтній

 

куреъ

 

для

 

преподаванія

 

закона

Божія

 

синодская

 

программа

 

предполагаем

 

согласно

 

съ

вы

 

работа

 

виі имея

 

на

 

практики

 

типомъ

 

одно

 

классной

 

началь-

ной

 

школы

 

Въ

 

піколѣ,

 

имѣюшен

 

одного

 

только

 

законо-

учителя

 

и

 

одного

 

учителя,

 

а

 

иногда

 

и

 

помѣщеніе

 

только

для

 

одного

 

класса,

 

трехлѣтній

 

куреъ

 

по

 

необходимости
ііотреоуетъ

 

раздѣлеиія

 

класса

 

на

 

три

 

группы:

 

къ

 

первой
должны

 

быть

 

отнесены

 

первогоднпки,

 

ко

 

второй — второ-

годники

 

и

 

въ

 

третьей — третьегодпикі.

 

Такое

 

раздѣленіе,

вызываемое

 

недостаткомъ

 

сред'-твъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

имѣть

вмѣсто

 

одноклассноЁ

 

школы

 

двухклассную

 

или

 

трехклас-

сную,

 

не

 

тавь

 

удобно

 

въ

 

примѣненіп

 

къ

 

закону

 

Божію,
какъ

 

къ

 

другимъ

 

предметами

 

Учитель

 

другихъ

 

предме-

товъ

 

можетъ

 

одновремеппо

 

заниматься

 

съ

 

тремя

 

группами,

одной

 

групиѣ

 

задавать

 

цпсьмо,

 

другой — арчѳметическую

задачу,

 

съ

 

третьей

 

заниматься

 

чтоніемі.

 

пли

 

еще

 

чѣмъ

 

ни-

будь.

 

Законоучитель

 

можетъ

 

заниматься

 

только

 

съ

 

одной
группой,

 

другая

 

и

 

третья

 

могутъ

 

только

 

слушать

 

его

 

бе-
седу

 

съ

 

той

 

группой.

 

Въ

 

запятіяхъ

 

съ

 

младшей

 

группой
прочія

 

могутъ

 

принимать

 

некоторое

 

участіе,

 

хотя

 

болѣе

пассивное,

 

нежели

 

дѣятельное;

 

для

 

нихъ

 

эти

 

занягія

 

мо-

гутъ

 

служить

 

повюреніемь

 

пройденнаго,

 

въ

 

нимъ

 

законо-

учитель

 

можетъ

 

обращаться

 

съ

 

нѣкоторымп

 

вопросами

 

ка-

техизаціи.

 

отвѣты

 

па

 

которые

 

пришлось

 

бы

 

безъ

 

нихъ

сказать

 

самому

 

законоучителю.

 

Но

 

трудно

 

сдѣлать

 

участни-

ками

 

учеников*

 

младшей

 

группы

 

въ

 

занятіяхъ

 

старшей.
Поэтому

    

нельзя

   

не

 

признать

   

большей

 

целесообразности
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въ

 

распределены

 

курса

 

ученія

 

въ

 

начальной

 

одновлассной
школъ

 

на

 

два

 

года.

 

Такой

 

именно

 

тииъ

 

одноклассной

школы

 

проэктируетоя

 

въ

 

новыхъ

 

„Правидахъ

 

о

 

церковно-

приходсвихъ

 

шко-аахъ"

 

(13

 

іюня

 

1884

 

г.).

 

Двухлѣтній

куреъ

 

позволяет!,

 

имѣть

 

въ

 

классѣ

 

не

 

бодѣе

 

двухъ

 

группъ.

Очевидно,

 

что

 

нормальная

 

программа

 

закона

 

Божія,

 

раз-

деленная

 

на

 

три

 

года,

 

должна

 

быть

 

пройдена

 

въ

 

два

 

года,

и

 

если

 

при

 

трехлетнемъ

 

курсе

 

полагалось

 

примерно

 

по

три

 

урока

 

я;ь

 

цедѣлю,

 

то

 

при

 

лвухлетнемь

 

должно

 

быть
положено

 

не

 

менее

 

четцрехъ.

 

Въ

 

первый

 

годъ

 

двухлет-
няго

 

курса

 

могутъ

 

быть

 

пройдены

 

всѣ

 

молитвы

 

и-

 

часть

свящ.

 

исторіи,

 

примерно

 

одииъ

 

ветхій

 

завЬтъ;

 

во

 

второй

годъ — все

 

остальное.

 

\\щ

 

такой

 

группировке

 

ученики

 

млад-

шей

 

группы

 

могутъ

 

съ

 

пользою

 

слушать

 

съ

 

самаго

 

начала

новозавѣтвую

 

нсторію,

 

разучиваемую

 

вь

 

старшей

 

группе.
Кромѣ

 

того

 

новыя

 

„Правила''

 

предоставляютъ

 

номере

 

на-

добности

 

открывать

 

дополнительные

 

классы

 

по

 

предметамъ,

преподаваем ымъ

 

въ

 

однок.іассиыхъшколахъ,т.

 

е.

 

обращать

двухлетніе

 

курсы

 

въ

 

трехлѣтніе

 

(§

 

7).

Первый

   

годъ

   

учепія.

Должны

 

лп

 

преподазаться

 

общія

 

яон^тія

 

о

   

Богѣ

 

мрежде

   

всего

 

въ

 

на-

чальной

 

школѣ?

Первый

 

годъ

 

по

 

указанно

 

синодской

 

программы

 

весь

посвящается

 

пзучепію

 

и

 

объяснение

 

главнейшихъ

 

молитвъ.

Объяснительная

 

записка,

 

предлагая

 

свои

 

методическія

 

ука-

занія

 

преподавателю

 

относительно

 

иріемовъ,

 

какими

 

онъ

долженъ

 

пользоваться

 

при

 

обученіи

 

молитвамъ,

 

прежде

всего

 

рекомепдуетъ

 

„сообщить

 

дѣтямъ

 

самыяобщія

 

попя-

тія

 

о

 

Боге,

 

Творце

 

міра,

 

о

 

Его

 

вездесущіи,

 

всемогуще-

стве,

 

премудрости

 

и

 

благости,

 

обь

 

Его

 

любвеобильномъ
Промысле

 

надъ

 

всемъ

 

соівореинымъ,

 

обь

 

ангелахъ,

 

душь

человѣка,

 

созданной

 

по

 

образу

 

Божію,

 

о

 

совести,

 

грехопа-
деиіп

 

людей

 

и

 

ихъ

 

погибели,

 

сказать

 

имъ

 

о

 

Боге

 

Сыне,
Снасителе

 

пашем.ъ,

 

о

 

БогЬ

 

Духе

 

Святомъ,

 

освящающемъ

душу

 

людей,

 

верующихъ

 

в.о

 

Христа,

 

о

 

пашей

 

потребности
молдться

 

Богу

 

во

 

всехъ

 

ойстоятельствахъжизіш,

 

о

 

внЬиі-
нихъ

 

знакахъ

 

«0Л.ИТВЫ,

 

особенно

 

о

 

вреитномъ

 

знаменіи,

 

о
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молитвѣ

 

дома

 

предъ

 

иконами

 

и

 

въ

 

храме,

 

6

 

мб'лйтеахъ'къ
Богоматери

 

и

 

святымъ,

 

о

 

молитве

 

заяшвыхъйумершихъ".
Указаніе

 

это

 

не

 

следуетъ

 

понимать

 

такъ,

 

Что

 

всѣ

 

эти

общія

 

понятія

 

должны

 

быть

 

сообщены

 

дѣтямъ

 

прежде

 

веще-
го

 

и

 

непременно

 

прежде

 

вг/бхъ

 

молитвъ.

 

Объяснительная
записка

 

говорить,

 

что

 

они

 

должны

 

быть

 

сообщены

 

.при
объяенеігія

 

молитвъ",

 

а

 

не

 

прежде

 

объясненія,

 

кавъ

 

дв-

лаютъ

 

некоторые

 

законоучители.

(Продолжѳвіе

 

будетъ).

ПО

 

ПОВОДУ

 

ОТЧЕТА

 

о

 

двийгёній

 

СуШѢ
СОБСТВЕННОЙ

  

КАССЫ

 

ДУХОВЕНСТВА

 

ТУЛЬ-
СКОЙ

 

ЕПАШИ

 

ЗА

 

1884

 

ГОДЪ.

I.

Тяжелое

 

экономическое

 

положеніе,

 

переживаемое

 

Рос-
сіею.

 

крахи

 

и

 

кругаенія

 

всевозможныхъ

 

банковъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

кредитныхъ

 

учреждсній,

 

рискованныя

 

иредпріятія,
такъ

 

часто

 

обманывающія

 

и

 

раззоряющія

 

неосторожныхъ

предпринимателей,

 

все

 

подобныя

 

невзгоды

 

нашего

 

време-

ни

 

должны

 

служить

 

каждому

 

благоразумному

 

человеку
поучительпымъ

 

уровоі.ъ

 

осмотрительности

 

и

 

осторожности

въ

 

помвіцепіи

 

своихъ

 

сбереженій

 

На

 

нашихъ

 

глазахъ

 

па-

дали,

 

повцдимому,

 

весьма

 

солидныя

 

предпріятія,

 

оказыва-

лись

 

несостоятельными

 

такія,

 

казалось,

 

твердыя

 

кредитный

учреждепія,

 

которыя

 

были

 

обставлены

 

всевозможными

 

га-

рантии

 

со

 

стороны

 

общества,

 

всевозможными

 

стесненія-
ми

 

произзола

 

н

 

беззаконія

 

со

 

стороны

 

правительства

 

и

наконенъ

 

контролемъ

 

со

 

сторопы

 

членовъ

 

участниковъ.

 

Й
что

 

особенно

 

грустно

 

въ

 

этихъ

 

обстоятельствах^

 

это — то,

что

 

паденіе

 

и

 

несостоятельность

 

одного

 

кредитнаго

 

учреж-

депія

 

весьма

 

тяжело,

 

а

 

иногда

 

н

 

гибельно

 

отзывается

 

па

массе

 

другихъ,

 

подобпыхъ

 

учреждепій.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

это-

го

 

и

 

духовенству

 

тульской

 

еиархіи,

 

участвующему

 

въ

собственной

 

кассе*

 

нужпо

 

крайнее

 

вниманіе

 

къ

 

действійкъ
этой

 

кассы,

 

необходинъ

 

стрбгій 1

 

общестйейнйй'

 

контроль

падь

 
всеми

 
операціямп

 
кассы,

 
самое

 
серьезное

 
отношение
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къ

 

темъ

 

отчетамъ,

 

которыми

 

правленіе

 

кассы

 

пополуголно

знакомить

 

участнивовъ

 

кассы

 

съ

 

ея

 

состояпіемт.

 

Это

 

гвмъ

более

 

необходимо

 

и

 

обязательно

 

для

 

духовенства,

 

что,

 

по

ст.

 

16

 

Полож.

 

особ,

 

кассе

 

дух.

 

тул.епарх.,

 

участникамъ

кассы

 

предоставляется

 

право

 

двлать

 

свои

 

замечанія

 

на

отчетъ

 

кассы

 

и

 

заявлять

 

свои

 

неудовольствія

 

па

 

упуще-

пія

 

по

 

управление

 

кассою,

 

если

 

таковыя

 

будутъ

 

ими

 

за-

мечены.

 

На

 

осн'

 

ванін

 

этихъ-то

 

соображеній

 

и

 

этого

 

пра-

ва,

 

мы

 

и

 

решились

 

высказать

 

свои

 

замѣчанія

 

на

 

отчетъ

о

 

движеніи

 

суммъ

 

собственчой

 

кассы

 

духовенства

 

т.

 

епар.

за

 

1884

 

годъ,

 

напечатанный

 

въ

 

№№

 

8

 

и

 

7

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Ведомостей

 

за

 

настоя щій

 

годъ.

 

При

 

чтеніи

 

этого

отчета

 

у

 

насъ

 

явились

 

некоторыя

 

недоразуміінія,

 

въ

 

от-

чете

 

встретились

 

некоторыя

 

отстуиленія

 

отъ

 

Положенія

 

о

кассе,

 

опущенія

 

и

 

отступленія

 

отъ

 

формы

 

подобныхъ

 

же

огчетовъ

 

за

 

ирежніе

 

годы,

 

по

 

поводу

 

которыхъ

 

желательно

бы

 

слышать

 

более

 

подробныя

 

объяснения

 

отъ

 

составителей

отчета.

Мы

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

верности

 

отчета

 

по

 

существу,

такъ

 

какъ

 

не

 

имели

 

подъ

 

руками

 

впигъ

 

кассы

 

и

 

всі.хъ
ея

 

докумеитовъ,

 

а

 

ограничимся

 

только

 

тЬми

 

замѣчаніями,

на

 

которыя

 

навело

 

насъ

 

внимательное

 

чтеніе

 

отчета.

 

При
эгомъ

 

прежде

 

всего

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

промед-

леяіе

 

въ

 

составлений

 

и

 

папечатаніи

 

отчета

 

за

 

первое

 

по-

лугодіе

 

1884

 

года.

 

Такое

 

промедленіе,

 

более,

 

чемъ

 

па

полгода(*),

 

является

 

въ

 

первый

 

только

 

разъ,

 

потому

 

что

въ

 

предшествующіе

 

годы

 

отчетъ

 

за

 

первое

 

полугодіе

 

обы-
кновенно

 

печатался

 

въ

 

ліій

 

14 — 16

 

Епархіалыіыхъ

 

Ве-
домостей

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ,

 

а

 

ныне

 

опъ

 

напечатанъ

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

году

 

после

 

отчетнаго.

Отчетъ

 

за

 

1884

 

годъ

 

страдіетъ

 

излишнею

 

краткостью,

ияъ

 

него

 

выпущены

 

самыя

 

интересныя

 

для

 

участниковъ

кассы

 

свѣдѣнія.

 

Впрпчемъ

 

такое

 

сокращеніе

 

отчета

 

началось

не

 

сейчасъ

 

и

 

ндетъ

 

постепенно;

 

такі,

 

за

 

1 88 1

 

годъ

 

отчетъ

 

е.о-

стоялъ

 

изъ

 

8

 

отде.ювъ,

 

за

 

1 8S2

 

г.

 

изъ

 

семи

 

отдѣловъ,а

 

за

 

1 883
годъ

 

изъ

 

шести

 

отдбловъ.

 

Со

 

второй

 

половины

 

этого

 

же

 

года

(*)

 

Прмлевіе

 

кассы

 

промедлило

 

не

 

болѣе

 

четырехъ

 

мѣеяцевъ

 

съ

 

поло-

 

•

виной;

 

остальные

 

два

 

нѣслца

 

промедлила

 

редакція

 

Т.

 

Е.

 

В,

 

Ред.



-
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-

въ

 

отделе

 

„наличность

 

кассы"

 

прекращено

 

показываніе,

 

въ

кавихь

 

гороісвихъ

 

банвахь

 

и

 

сколько

 

въ

 

каждомъ

 

нахо-

дится

 

капиталовъ

 

кассы,

 

и

 

отчетъ

 

сталъ

 

очень

 

кратко,'

 

но

не

 

успокоительно,

 

докладывать,

 

что

 

въ

 

бнлетахъ

 

город-

скихъ

 

общественпыхъ

 

банковъ

 

состоитъ

 

капиталовъ

 

кассы

50292

 

р.

 

83

 

к.

 

Отчетъ

 

8а

 

первое

 

полугодіе

 

1884

 

года

 

въ

общемъ

 

ничемъ

 

не

 

отличается

 

отъ

 

предыдущего;

 

но

 

вотъ

появляется

 

отчетъ

 

за

 

второе

 

полугодіе

 

1884

 

года

 

Въ

 

этомъ

отчете

 

нрав.ченіе

 

сохранило

 

только

 

первые

 

четыре

 

отдела:
остаіокъ

 

отъ

 

перваго

 

нолугодія,

 

приходъ, расходъ

 

и

 

оста-

токъ

 

къ

 

будущему

 

году.

 

Л

 

между

 

тѣмъ

 

такой

 

отдѣл-ь,

 

вакъ

„наличность

 

кассы"

 

въ

 

настоящее

 

время

 

представляетъ

 

са-

мый

 

главный,

 

самый

 

пасущный

 

пнтересъ,

 

и

 

этого

 

важнаго

отдела

 

нетъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

отчете.

 

Въ

 

виду

 

затруднитель-

наго

 

положенія

 

большинства

 

городсвихъ

 

банковъ,

 

въ

 

виду

крушенія

 

мпогихъ

 

изъ

 

числа

 

даже

 

техъ

 

банковъ,

 

въ

 

ко-

торых!,

 

помещены

 

были

 

капиталы

 

кассы,

 

очень

 

бы

 

жела-

тельно

 

и

 

врайне

 

необходимо

 

знать:

 

а)

 

сколько

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

касса

 

имеетъ,

 

по

 

отдельности,

 

капиталовъ

 

въ

бнлетахъ

 

лапецкаго,

 

валуйскаго,

 

владикавкззскаго,

 

ефре-
мовскаго,

 

скоппнскаго

 

и

 

другихъ

 

банковъ;

 

б)

 

какіе

 

изъ

этихъ

 

банковъ

 

дѣйствуютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

какіе
прекратили

 

свои

 

операціи

 

по

 

несостоятельности;

 

в)

 

имеетъ
ли

 

правленіе

 

кассы

 

какія

 

либо

 

ручательства

 

за

 

прочность

тѣхъ

 

банковъ^

 

въ

   

которыхъ

  

помещены

 

капиталы

 

кассы;

г)

   

всеми

 

ли

 

банками

 

уплачиваются

 

слЬдующіе

 

съ

 

нихъ

 

°/о;
д)

   

почему

 

правленіе

 

кас^ы

 

заблаговременно

 

не

 

озаботилось
нстребованіемъ

 

капиталовъ

 

кассы

 

изъ

 

городскихъ

 

обще-
ственпыхъ

 

банковъ,

 

чтобы

 

скорее

 

исполнить

 

свое

 

обеща-
ние

 

о

 

возвращении

 

взпосовъ

 

на

 

храненіе,

 

такъ

 

какъ

 

эти

взносы,

 

пое.іѣ

 

обложенія

 

%

 

пошлинами,

 

приносятъ

 

кассе
одинъ

 

убытокъ.

П.

Приступая

 

къ

 

разсмотренію

 

частностей

 

отчета,

 

къизло-

женію

 

тѣхъ

 

недоразумепій

 

и

 

сомненій,

 

на

 

которыя

 

навело

насъ

 

внимательное

 

чтеіііе

 

и

 

иовЬрка

 

д.иінихі

 

отчета,

 

пред-

упреждаемъ

 

читателей,

 

что

 

промахи,

 

гді.ланиые

 

правле-

ніемъ

 

кассы,

 

мы

 

относимъ

 

не

 

къ

 

злонамеренности

 

членовъ



—
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-

этого

 

правленія,

 

а

 

къ

 

ихъ

 

неопытности.

 

Утопивши

 

боль-
шую

 

часть

 

капиталовъ

 

кассы

 

въ

 

неблагонадежныхъ

 

бан-
кахъ,

 

правленіе,

 

к,акъ

 

говорится,

 

потеряло

 

голову,

 

когда

эти

 

банки

 

начали

 

одинъ

 

за

 

другпмъ

 

лопаться,

 

и

 

вместо
того,

 

чтобы

 

энергичнее

 

приняться

 

за

 

нысвобожденіе

 

кас-

совыхъ

 

капиталовъ

 

изъ

 

ничемъ

 

не

 

гарантированныхъ

 

бан-
ковъ,

 

оно

 

все

 

еще

 

продолжало

 

искать

 

имъ

 

помещенія

 

изъ

7°/о,

 

и

 

вместо

 

того,

 

чтобы

 

откровенно

 

поввдатьучаствикамъ

кассы

 

о

 

своихъ

 

промахахъ,

 

начало

 

практиковать

 

систему

умалчиванія,

 

въ

 

ожпданін,

 

вероятно,

 

благопріятной

 

пере-

мены

 

обстоятельствъ.

 

Но

 

теперь

 

ясно,

 

что

 

такой

 

перемепы
ждать

 

более

 

нельзя,

 

и

 

мыувьрены,

 

что

 

и

 

правленіе

 

кассы

теперь

 

(жаль,

 

что

 

не

 

раньше)

 

убедилось,

 

что

 

лоннувіпіе
банки

 

не

 

возвратятся

 

къ

 

жизни;

 

с.іѣд.

 

наши

 

замечанія
„по

 

поводу

 

отчета"

 

нодоспеюгъ

 

именно

 

къ

 

тому

 

времени,

когда

 

нравленіе

 

кассы

 

само

 

уже

 

прійдетъ

 

къ

 

созпанію

 

своей
обязанности

 

иредстать

 

предь

 

участниками

 

кассы

 

съ

 

объясне-
ніями

 

настоящаго

 

пеблагопріятнаго

 

положенія

 

нашей

 

кассы.

Нашими

 

замечаніями

 

мы

 

надъемся

 

принести

 

попранной
мере

 

ту

 

пользу,

 

что

 

духовенство,

 

прежде

 

ч1;мь

 

услышигъ

какія

 

либо

 

заявленія

 

со

 

стороны

 

иравленія

 

кассы,

 

уснъегь

обдумать

 

все

 

важнейшіе

 

вопросы

 

относительно

 

кассы,

 

Па-
ши

 

замечанія,

 

можетъ

 

быть,

 

ускорять

 

самую

 

постановку

вопросовъ

 

о

 

кассе.

 

Поэтому

 

смело

 

приступаемъ

 

къ

 

разсмо-

трѣнію

 

частностей

 

отчета

 

за

 

первое

 

но.іугодіе

 

1884

 

года.

Оставалось

 

къ

 

1

 

января

 

1834

 

года

 

веѣхъ

 

капиталовъ

въ

 

кассе

 

93846

 

руб.,

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

значится

 

въ

 

статье
„наличность

 

кассы"

 

въ

 

городскихъ

 

общественпыхъ

 

бан-
кахъ

 

находится

 

50292

 

р.

 

во

 

к.

 

И

 

по

 

Положенію

 

о

 

кассе,
и

 

по

 

опыту

 

прежннхъ

 

лвтъ,

 

мы

 

должны

 

ожидать

 

съ

 

эти хь

суммъ

 

не

 

менее

 

7°/°

 

годовыхъ,

 

иначе

 

какой

 

же

 

смыслъ

держать

 

деньги

 

въ

 

частныхъ

 

банкахъ.

 

Такимъ

 

образомъ
съ

 

этихъ

 

суммъ

 

мы

 

вправЬ

 

ожидать

 

°/о

 

за

 

полугодие

 

ово-

ло

 

1760

 

руб.

 

Затемъ

 

въ

 

ссуде

 

епар.

 

свечному

 

заводу

 

и

разнымъ

 

лицамъ

 

значится

 

23878

 

р

 

73

 

к.

 

Чо

 

прежнимъ

объясненіямъ

 

отчета,

 

эти

 

деньги

 

принося гъ

 

также

 

7%

 

го-

довыхъ,

 

слѣдоват.

 

за

 

полугодіе

 

должны

 

дать

 

835

 

р.

 

Изъ
остальныхъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

отдьла

 

„наличное

 

кассы"
за

 

второе

 

полугодіе

 

1883

 

года,

 

состояло

 

въ5°/о

 

бпіетахь
государственна

 

го

   

банка

 

15650

 

р.,

 

съ

 

которыхъ

 

за

 

полу-



-
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-

годіе

 

должно

 

быть

 

получено

 

°/о

 

390

 

руб.

 

(копейки

 

везде
отбрасываемъ).

 

Всего

 

съ

 

89821

 

р.

 

56

 

в.

 

с.гвдуетъ

 

за

 

но-

лугодіе

 

%

 

2985

 

р.,

 

да

 

съ

 

остальныхъ

 

4000

 

руб.,

 

считая

хоть

 

по

 

5°/о

 

годовыхъ,

 

за

 

по.іугодіе

 

нужно

 

получить

 

100

 

р.,

а

 

всего

 

3085

 

р.

 

Между

 

твмъ,

 

обращаясь

 

къ

 

отдѣлу

 

„про-

центы",

 

мы

 

видим ъ,

 

что

 

по

 

билетамъ

 

кредитныхъ учреж-

ден^

 

и

 

за

 

ссуду

 

денеіъ

 

кассою

 

полѵчоно

 

1112

 

р.

 

10

 

к.

Правда,

 

въ

 

отдѣліі

 

„наличность

 

кассы"

 

есть

 

еще

 

статья,

въ

 

°/о

 

затребовапныхъ

 

изъ

 

банковъ

 

и

 

спнсанпыхъ

 

по

 

би-
летамъ

 

2222

 

руб,

 

50

 

к.

 

Прибавивши

 

эти

 

деньги

 

къ

 

дей-
ствительно

 

полученнымъ

 

°/о,

 

мы

 

получимъ

 

3334

 

р.

 

60

 

к.,

сумму,

 

несколько

 

даже

 

превышающую

 

наши

 

ожиданія.

 

Но
последняя

 

статья

 

вовсе

 

не

 

показываетъ

 

действительна

 

го

иостунленія

 

денегъ

 

п

 

предстаиляетъ

 

нѣчто

 

малопопятное;

деньги,

 

только

 

еще

 

затребованпыя

 

изъ

 

бапковъ,

 

по

 

еще

не

 

полученный,

 

записаны

 

въ

 

наличность

 

кассы.

 

ВЬдь

 

по

меньшей

 

мѣрѣ

 

обь

 

этихъ

 

ыо;кно

 

сказать

 

только,

 

что

 

они

въ

 

дорог Ь.

 

А

 

что,

 

если

 

банки

 

пе

 

только

 

пе

 

выслали

 

за-

требовапныхъ

 

%,

 

но

 

еще

 

и

 

билеты

 

оставили

 

у

 

себя,

 

впредь

до

 

окончаиія

 

конкурса

 

н

 

суда

 

за

 

несостоятельность?

 

В

 

л

всякомъ

 

случаѣ

 

желаіельно,

 

чтобы

 

правленіе

 

кассы

 

объ-
яснило,

 

благополучно

 

ли

 

возвратились

 

эти

 

капиталы,

 

когда,

нодъ

 

какимъ

 

№

 

и

 

рубрикою

 

записаны

 

на

 

приходъ,

 

твмъ

болѣо,

 

что

 

нп

 

въ

 

остатке

 

ко

 

второму

 

лолугодію

 

1884

 

года

деньги

 

эти

 

не

 

значатся,

 

нп

 

въ

 

отчетах*

 

за

 

второе

 

полу-

годіе

 

нигдб

 

на

 

приходъ

 

не

 

записаны.

Въ

 

отделв

 

„проценты"

 

значатся

 

такія

 

статьи:

 

прибыли
отъ

 

покупки

 

5°/о

 

билетовъ

 

76

 

р.

 

97

 

к

 

и

 

прибыли

 

отъ

продажи

 

бланковъ

 

для

 

свидетелі.ствъ

 

н

 

книги

 

„

 

Влади -

сіавлевь".

 

Странно

 

какъ

 

то

 

звучнтъ

 

слово

 

прибыль

 

при

покупке,

 

что

 

такое

 

здесь

 

разумеется

 

подъ

 

і.-мепемъ

 

при-

были.

 

Мы

 

привыкли

 

называть

 

прибылью

 

разницу

 

между

иокиіной

 

ценою

 

и

 

продажною:

 

по

 

такая

 

прибыль

 

полу-

чается

 

только

 

при

 

продаже

 

вощи,

 

а

 

на

 

приходъ

 

ее

 

ста-

вить

 

можно

 

только

 

пос.іЬ

 

продажи.

 

Биржевая

 

же

 

цѣаа

банковыхъ

 

бплетовъ

 

такъ

 

часто

 

колеблется,

 

что,

 

когда

кассе

 

понадобится

 

пхъ

 

продавать,

 

очень

 

можетъ

 

случиться,

что

 

она

 

не

 

только

 

пе

 

получить

 

прибыли

 

на

 

нахъ,

 

но

 

еще

потерпить

 

убы;окъ,

 

петому

 

чн)

 

въ

 

настоящее

 

время

 

курс ь

на

 

нихъ

 

стоить

  

очень

 

высоко.

   

Вотъ,

 

если

 

бы

 

правяеніе



-

 

24

 

-■

кассы

 

занималось

 

биржевой

 

игрою,

 

и,

 

во

 

время

 

повыше-

нія

 

продавая,

 

а

 

во

 

время

 

попижепія

 

покупая

 

билеты,

 

прі-
обрѣтало

 

пзлишекъ,

 

то

 

опъ

 

могъ

 

бы

 

назваться

 

прибылью.
Но

 

такъ

 

какъ

 

на

 

основанін

 

ст.

 

9

 

ГІолозк.

 

о

 

кассѣ,

 

прав-

леніе

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

заниматься

 

подобными

 

рискован-

ными

 

спераціяып,

 

то

 

и

 

кажется,

 

что

 

считать

 

прибылью
разницу

 

между

 

биржевою

 

цѣною

 

банковыхъ

 

билетовъ

 

и

номинальною,

 

и

 

ставить

 

эту

 

ранни цу

 

па

 

приходъ,

 

какъ

проценты,

 

поменьшей

 

мѣрѣ

 

преждевременно.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

книги

 

„Владислаклевъ",

 

очень

 

интересно

 

бы

 

знать,

на

 

чей

 

счотъ

 

она

 

издана,

 

каким ъ

 

образомъ

 

попала

 

въ

 

соб-
ственность

 

кассы,

 

что

 

называется

 

прибылью

 

отъ

 

нея

 

(вся
ли

 

продажная

 

цѣна,

 

или

 

часть^),

 

почему

 

прибыль

 

итъ

 

про-

дажи

 

ея

 

входить

 

въ

 

отдѣлъ

 

процептовъ,

 

когда

 

ей

 

было

 

бы
болѣе

 

прилично

 

фигурировать

 

въ

 

отдѣлѣ:

 

„вспомогатель-

ныя

 

суммы".
Въ

 

отдѣлѣ

 

„наличность

 

кассы"

 

статья

 

5

 

гласить:

 

въ

ссудѣ

 

епарх.

 

свѣчному

 

заводу

 

и

 

разпымъ

 

лицамъ

 

23878р.
73

 

к.

 

Желательно

 

бы

 

знать

 

цифру

 

долга

 

свѣчпаго

 

завода

п

 

частныхъ

 

лицъ

 

въ

 

отдѣльпости,

 

потому

 

что

 

долгъ

 

свѣч-

наго

 

завода

 

безъ

 

сомнѣнія

 

нодлежитъ

 

возвращепію,

 

чего

нельзя

 

сказать

 

о

 

доігахъ

 

частпыхъ

 

лицъ,

 

которые

 

по

 

не-

состоятельности,

 

а

 

иногда

 

и

 

по

 

пежеланію

 

заемщпковъ,

часто

 

приходится

 

списывать

 

со

 

счетовъ.

Въ

 

сг.

 

8

 

того

 

же

 

отдѣла

 

значится:

 

осталось

 

у

 

о.о.

 

бла-
гочнпныхъ

 

для

 

выдачи

 

возпагражденін

 

177

 

р.

 

94

 

к.

 

Не-
попятно,

 

почему

 

эти

 

деньги

 

записаны

 

въ

 

наличность

 

кассы,

когда

 

съ

 

достовѣрносіхю

 

можно

 

предположить,

 

что,

 

ко

 

вре-

мени

 

выхода

 

отчета

 

въ

 

свѣтъ,

 

они

 

уже

 

были

 

розданы

 

по

нринадлелшости

 

и

 

могли

 

быть

 

записаны

 

въ

 

расходъ.

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

имѣли

 

дѣло

 

съ

 

прпходомъ

 

и

 

налич-

ностью

 

кассы,

 

теперь

 

обратимся

 

къ

 

расходу

 

кассы

 

за

 

пер-

вое

 

полугодіе

 

1884

 

года,

 

посмотримъ,

 

соотвѣтствуетъ

 

ли

расходъ

 

приходу,

 

въ

 

состояніи

 

ли

 

касса

 

удовлетворять

свои

 

расходы

 

на

 

основапіи

 

Положенія

 

о

 

кассѣ,

 

безъ

 

вре-

да

 

и

 

ущерба

 

для

 

своей

 

будущности.

 

По

 

ст.

 

46

 

полож.

 

о

кассѣ,

 

въ

 

первые

 

25

 

лѣтъ

 

дѣйствііі

 

кассы

 

до.іжень

 

быть
составленъ

 

основной

 

каниталъ

 

для

 

безостаиовочнаго

 

дѣй-

ствія

 

кассы

 

по

 

выдачѣ

 

вознаграждснін

 

за

 

взносы

 

по

 

раз-

рядам,

 

а

 

ст.

 

48

 

и

 

приыѣчаніе

 

къ

 

ней

 

указываютъ

 

и

 

ис-



-

 

25

 

-

тояники

 

для

 

образованія

 

этого

 

капитала,

 

это:

 

1)

 

всѣ

 

взносы

но

 

разрядамъ

 

полностью

 

и

 

2)

 

отчисленіе

 

изъ

 

другихъ

 

ис-

точниковъ

 

кассы

 

по

 

5

 

р.

 

на

 

каждые

 

35

 

руб

 

взноса

 

ім

разрядамъ.

 

Къ

 

этиыъ

 

источнпкамъ

 

ст.

 

45

 

Пол.

 

присоеди-

няем

 

въ

 

первые

 

годы

 

дѣйствій

 

кассы

 

всѣ

 

°/о

 

съкапита

ловъ

 

ея,

 

а

 

впослѣдствіи

 

часть

 

ихъ,

 

остающуюся

 

свободною

за

 

покрытіемъ

 

расходовъ

 

кассы.

 

Главвымъже

 

источпикомъ

для

 

расходовъ

 

кассы

 

должны

 

служить

 

такъ

 

называемый

всиомогательныя

 

суммы.

 

Весь

 

приходъ

 

кассы

 

въ

 

первое

полугодіе,

 

за

 

вычетомъ

 

300

 

р.

 

взносовъ

 

на

 

храненіе,

 

такъ

.

 

какъ

 

они

 

не

 

составляют!,

 

капиталовъ

 

кассы,

 

равснъ

 

59 1 9

 

р.

\

 

30

 

в.

 

Отчислено

 

4014

 

р.

 

50

 

к.

 

взносовъ

 

по

 

разрядамъ

 

и

[570

 

р.

 

добавочвыхъ

 

къ

 

ннмъ

 

(по

 

5

 

р.

 

на

 

каждые

 

35

 

р.

^взпосовъ),

 

а

 

всего

 

4

 

584

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

основной

 

капнталъ,

/

 

правденіе

 

кассы

 

имѣетъ

 

въ

 

своемъ

 

распоряжепіп

 

па

 

по-

|

 

крытіе

 

расходовъ

 

полугодія

  

1334

 

руб.

 

60

 

в.,

 

да

 

и

 

то

 

не

J

 

полностью,

 

потому

 

что

 

хоть

 

часть

 

°/о

 

па

 

капиталы

 

должна

]

 

быть

 

обращена

 

во

 

взаимно-вспомогательный

 

капиталъ

 

кассы.

\

 

Итогъ

 

расхода

 

кассы

 

за

 

это

 

полугодіе

 

равепъ

 

3556

 

руб.
|4

 

к.,

 

по

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

нужно

 

исключит:.

 

1808

 

р.

 

26

 

к

[возвращенныхъ

   

взносовъ

 

па

 

храпеніе

 

и

 

°/о

 

на

 

нихъ;

 

та-

!

 

кпмъ

 

образомъ

 

расходъ

 

собственно

 

кассы

 

равняется

 

1747

 

р.

;'

 

78

 

коп.

 

Желательно

 

бы

 

знать,

 

какъ

 

въ

 

данпомъ

   

случат.

.'

 

извернулось

 

правлеиіе

 

кассы,

 

откуда

 

оно

 

взяло

 

недостаю-

щія

 

ому

 

412

 

р.

 

98

 

коп

 

и

 

какъ

 

оно

 

памѣрепо

 

поступать

на

 

будущее

 

время,

 

въ

 

виду

 

возможности

 

повторонія

 

по-

добныхъ

 

дефнцитовъ?

 

Л

 

предположеніе

 

возможности

 

де-

фицитовъ

 

на

 

будущее

 

время

 

вовсе

 

не

 

гадательное,

 

а

 

вы-

текающее

 

изъ

 

существа

 

дѣла.

 

Всѣ

 

предположения

 

о

 

безо-
стаповочномъ

 

иродолженіи

 

оиерацій

 

кассы

 

основаны

 

на.

слѣдующнхъ

 

условіяхъ:

 

а)

 

что

 

всѣ

 

капиталы

 

кассы

 

будутт.
приносить

 

не

 

менѣе

 

7°/о

 

гоцовыхъ.

 

(ст.

 

4 ! >

 

пот.)

 

и

 

б)

 

что

всѣ

 

%

 

пойдутъ

 

на

 

увелпченіе

 

капиталовъ

 

кассы

 

(ст

 

47

 

и

45

 

пол.).

 

Ни

 

одно

 

нзъэгнхъ

 

предположены

 

в^

 

настоящее

время

 

не

 

осуществляется.

 

Правленіе

 

кассы

 

моя;етъ

 

сказать

па

 

это,

 

что

 

прошлогоднее

 

ііостановлепіе

 

епархіал.

 

съѣзда

объ

 

увеличеніп

 

взноса

 

но

 

разрядами

 

для

 

вновь

 

вступаю:

щихъ

 

учаетниковъ

 

кассы

 

пзбавляетъ

 

его

 

отъ

 

необходи-
мости

 

отчислить

 

па

 

каждые

 

35

 

р}б.

 

взноса

 

по

 

разрядамъ

5

 

р.

 

добавочпыхъ,

 

и

 

что

 

эти

 

деньги

 

составяп.

 

свободные



-

 

26

 

-

рессурсы

 

кассы.

 

Но,

 

какъ

 

увидимъ

 

ниже,

 

па

 

эти

 

рессурсы

расчитывать

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

количество

 

взносовъ

 

по

разрядамъ

 

за

 

послѣдніе

 

два

 

года

 

нетолько

 

не

 

увеличилось,

но

 

значительно

 

уменьшилось,

 

значптъ

 

и

 

число

 

учаетниковъ

кассы

 

не

 

увеличивается.

 

Поэтому

 

нѣтъ

 

никакого

 

основа-

нія

 

предполагать,

 

чтобы,

 

послѣ

 

увеличеиія

 

размѣра

 

взно-

совъ,

 

число

 

вновь

 

вегупающихъ

 

участников;,

 

кассы

 

могло

быть

 

значительно.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

къ

 

взпосамъ

 

преяапіхъ

учаетниковъ

 

кассы

 

все

 

таьи

 

нужно

 

будетъ

 

дѣлать

 

припла-

ту,

 

потому

 

что

 

съ

 

нихъ

 

взносъ

 

не

 

увеличенъ.

ПІ.

Главное

 

отличіе

 

отчета

 

за

 

2

 

полугодіе

 

1884

 

года

 

со-

ставляешь

 

краткость.

 

Въ

 

немъ,

 

какъ

 

уже

 

выше

 

сказано,

отсутствует!,

 

самый

 

интересный

 

отдѣлъ

 

„наличность

 

кассы".
Впрочемъ

 

изъ

 

этого

 

отчета

 

открывается

 

еще

 

одно

 

груст-

ное

 

для

 

кассы

 

обстоятельство г .шіедца.сплыіое_ £Окращеніе
^вздосовъ

 

по

 

разрядамъ.

 

Это

 

ян.теніе

 

повторяется

 

въ

 

про-

дол

 

жешй*"уже

 

двухъ

 

послѣдннхъ

 

лѣтъ.

 

Двнженіе

 

суммы

взносовъ

 

по

 

разрядамъ

 

за

 

послѣднсо

 

пятилѣтіе

 

ндетъ

 

въ

такомъ

 

порядкѣ:

 

за

 

1880

 

годъ

 

взносовъ

 

было

 

11904

 

р.

15

 

к.;

 

1881

 

годъ

 

П719

 

р.1

 

1882

 

годъ

 

12219

 

р.

 

85

 

к.;

1883

 

годъ

 

8959

 

р

 

75

 

к.;

 

1834

 

годъ

 

7727

 

р.

 

75

 

к.

 

Та-
кнмь

 

образомъ

 

самая

 

высшая

 

цифра

 

взносовъ

 

по

 

разря-

дамъ

 

падаетъ

 

на

 

1882

 

годъ,

 

а

 

съ

 

этого

 

года

 

начинается

быстрое

 

попшкеніе,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1884

 

году

 

цифра

 

взносовъ

упала-

 

чуть

 

не

 

до

 

половины

 

взнсервь

 

за

 

1882

 

годъ.

 

Но
и

 

эта

 

цифра,

 

попѣктгорымъ

 

нашимъ

 

соображеніямъ,

 

тре-

буетъ

 

основательной

 

проверки

 

съ

 

книгами

 

прихода

 

кассы,

такъ

 

какъ

 

намъ

 

известна

 

случаи,

 

когда

 

въ

 

банвахъ,

 

при

пастуилепіи

 

пеблагопріягныхъ

 

обстоятельству

 

суммы,

 

по-

ступающая

 

на

 

приходъ

 

въ

 

январѣ

 

новаго

 

года,

 

записыва-

лись

 

въ

 

отчетъ

 

прошлаго

 

года.

 

Нуждается

 

въ

 

прові

 

ркѣ

съ

 

книгами

 

и

 

цифра

 

поступлеиія

 

1

 

коиѣечиаго

 

сбора

 

съ

ыетрическихъ

 

записей,

 

представляющая

 

въ

 

отчетѣ

 

за

 

полу-

годіе

 

ужъ

 

очень

 

почтенную

 

цифру

 

1277

 

р.

 

49

 

к.

 

Насколь-
ко

 

памъ

 

извѣстпо,

 

въ

 

большинстве

 

сборы

 

зги

 

доставляются

въ

 

правленіе

 

кассы

 

о.о.

 

благочинными

 

лично

 

во

 

время

благочинпическ-лю

 

съѣзда,

 

бывающаго

 

25 —

 

27

 

января.

 

Во



-

 

27

 

-

всякомъ

 

случаѣ

 

такое

 

сильное

 

уменыпепіе

 

цифры

 

взно-

совъ

 

по

 

разрядамъ,

 

ка.кегся,

 

может

 

ъ

 

служить

 

вѣрнымъ

указателемъ

 

охлажденія

 

духовенства

 

къ

 

кассѣ,

 

уменьше-

нія

 

того

 

довѣрія,

 

которымъ

 

прежде

 

пользовались

 

операціи
кассы.

 

Сумма

 

°/о

 

по

 

билетамъ

 

кредитных*

 

учрежденій

 

и

за

 

ссуду

 

денегъ,

 

не

 

смот]ія

 

на

 

увеличеніе

 

капиталовъ,

 

иред-

ставляетъ

 

очень

 

печальную

 

цифру

 

1291

 

р

 

-дЗ

 

кои.,

 

т.

 

е.

росно

 

ту

 

цифру,

 

которую

 

слѣдовало

 

получить

 

съ

 

23878

 

р.

долга

 

свѣчпаго

 

завода

 

и

 

разныхъ

 

лицъ,

 

и

 

ст.

 

(8300

 

руб.
въ

 

бапковыхъ

 

билетахъ.

 

Слѣдовате.іыю

 

съ

 

50292

 

р.,

 

хра-

нящихся

 

въ

 

городскихъ

 

банкахъ,

 

°/°

 

за

 

это

 

полугодіе

 

не

получались.

Отношеніе

 

прихода

 

къ

 

расходу

 

за

 

это

 

полугодіе

 

было
болѣе

 

благопріяпю.

 

Валовой

 

приходъ

 

во

 

2

 

по.тугодіе,

 

за

вычетомъ

 

изъ

 

него

 

503

 

руб.

 

43

 

к.,

 

составляющихъ

 

°/о

 

за

взноси

 

па

 

храпепіе,

 

а

 

потому

 

не

 

принадлежащнхъ

 

кассѣ,

равенъ

 

6635

 

р.

 

98

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

иравлсніе

 

кассы

 

должно

отчислить

 

въ

 

основной

 

капнталъ

 

3587

 

р.

 

25

 

к.

 

взносовъ

по

 

разрядамъ

 

и

 

512

 

р.

 

50

 

к.

 

добавочішхъ,

 

всего

 

4099

 

р.

75

 

к.

 

За

 

вычетомъ

 

этихъ

 

денегъ,

 

въ

 

расиоряженіи

 

прав-

ленія

 

кассы

 

остается

 

2536

 

р.

 

23

 

к.

 

Расходъ

 

же,

 

за

 

.вы-

четомъ

 

4935

 

р.

 

49

 

к.

 

возвращепныхъ

 

вкладчикам*

 

на

 

хра-

неніе,

 

равенъ

 

1904

 

р.

 

86

 

к.

 

Тавимъ

 

образомъ,

 

за

 

повры-

тіемъ

 

текущихъ

 

расходовъ

 

полугодія,

 

въ

 

распоряженіи
правлепія

 

кассы

 

былъ

 

остатокъ

 

631

 

р

 

37

 

к.,

 

пзъ

 

кото-

рыхъ

 

оно

 

могло

 

пополнить

 

дефицитъ

 

перваго

 

полугодія
412

 

р.

 

98

 

в.,

 

и

 

еще

 

отчислить

 

хоть

 

весьма

 

незначитель-

ную

 

сумму

 

218

 

р.

 

39

 

к.

 

въ

 

вспомогательный

 

капнталъ

кассы.

Но

 

)тѣшительиая

 

сторона

 

отчета

 

очень

 

слаба

 

и

 

очень

скоро

 

стушевывается

 

и

 

СМѣннется

 

мрачпымъ

 

сомніаіемъ,
чуть

 

не

 

отчая ніемъ

 

за

 

судьбу

 

кассы

 

при

 

видѣ

 

цифры
взносовъ

 

на

 

храненіе.

 

Эти

 

взносы

 

(•остав.чяютъ^оддш_изъ

самыхъ

 

больным,

 

мѣстъ

 

кассы.

 

По

 

отчету

 

за

 

оба

 

полу-

годи!

 

1884

 

года,

 

касса

 

уплатила

 

этихъ

 

взносовъ

 

съ

 

°/°
па

 

пихт.

 

6743

 

р.

 

75

 

к.,

 

а

 

въ

 

ооаткѣ

 

къ

 

1885

 

году

 

чис-

лится

 

опять

 

довольно

 

крупная

 

цифра

 

11457

 

р.

 

58

 

коп.

Выдавая

 

ліа

 

опі

 

капиталы

 

(>Ѵ 2 °/о

 

годо.ыхъ,

 

касса

 

по

 

не-

обходимости

 

должна

 

была

 

цомѣвдать

 

нхъ

 

въ

 

частные

 

бан-
ки,

 

коюрьіе

 

давали

 

бы

 

ей

 

пе

 

мепѣе

 

7°/0 .

 

Въ

 

настоящее



—

 

28

 

-

время

 

большинство

 

этихъ

 

банковъ

 

не

 

платятъ

 

нетоіько

капиталовъ,

 

но

 

н

 

°/о,

 

и

 

правленіе

 

кассы

 

должно

 

удовле-

творять

 

вкладчиков*,

 

какъ

 

°/о>

 

Іакъ

 

и

 

капиталами

 

изъ

вновь

 

поступающнхъ

 

доходовъ,

 

само

 

же

 

оставаться

 

съ

 

би-
летами

 

городскихъ

 

банковъ

 

сомнительнаго

 

достоинства.

Въ

 

заключепіе

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

обратить

 

впиманіе,

 

какъ

правленія

 

кассы,

 

такъ

 

и

 

участинвовъ

 

ея

 

на

 

следующее

обстоятельство.

 

На

 

оспованіи

 

ст.

 

108

 

пол.

 

о

 

кассѣ,

 

прав-

леніе

 

кассы

 

состоитъ:

 

нзъ

 

предсѣдателя,

 

дѣлопроизводи-

теля

 

и

 

казначея,

 

а

 

на

 

основапіи

 

ст.

 

109,

 

въ

 

чыс.тѣ

 

обя-

занностей

 

иравлепія

 

значится

 

и

 

составленіе

 

отчета.

 

По
смыслу

 

этііхъ

 

статей,

 

всѣ

 

члены

 

иравлеиія

 

обязапы

 

уча-

ствовать

 

въ

 

состлвтеніи

 

отчета

 

и

 

отвѣчать

 

эа

 

его

 

правиль-

ность,

 

а

 

спою

 

готовность

 

къ

 

отвѣту

 

свидетельствовать

 

под-

нисомъ

 

подъ

 

отчетомъ.

 

Между

 

тѣыъ

 

отчетъ

 

за

 

первое

 

по-

лугодіе

 

1884

 

г.

 

напечатан

 

ь

 

за

 

подписью

 

одного

 

предсе-
дателя,

 

а

 

за

 

второе

 

по.тугодіе

 

за

 

подписью

 

председателя
и

 

дѣлопропзводнтеля.

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

отсутсгвіе

 

подписи

въ

 

первомъ

 

с.чучаѣ

 

дѣлопроизводителя

 

н

 

казначея,

 

и

 

въ

обоихъ

 

случаяхъ

 

—

 

казначея,

 

отсутетвіемъ

 

ли

 

солидарности

во

 

вяглядѣ

 

на

 

отчетъ,

 

или

 

невнимательностью

 

члеповъ

 

прав-

ленія?

 

Вовсякомъ

 

случаѣ

 

управ.теніе

 

таким*

 

предпріятіемъ,
въ

 

которомъ

 

один*

 

остатокъ

 

къ

 

будущему

 

году

 

прости-

рается

 

ь-а

 

96803

 

р.

 

32

 

к.,

 

должно

 

требовать

 

со

 

стороны

ч.іеиовь

 

прав.іенія

 

и

 

пол

 

наго

 

вниыанія

 

и

 

солидарности.

 

И
для

 

учаетниковъ

 

кассы

 

подпись

 

всѣхъ

 

члеповъ

 

нрав.тепія
подъ

 

отчетомъ,

 

да

 

еще

 

съ

 

заявленіемъ

 

отзыва

 

о

 

немъ

 

рс-

визіопнаго

 

комитета,

 

представляла

 

бы

 

бо.іѣё

 

гараптіи

 

за

вѣрность

 

отчета

 

по

 

существу.

Настоящій

 

разборъ

 

отчета

 

кассы

 

понадетъ

 

въ

 

руки

 

сель-

скаго

 

духовенства

 

въ

 

самое

 

страдное

 

дли

 

пего,

 

рабочее
время,

 

когда

 

хлопоты

 

и

 

заботы

 

но

 

сельскому

 

хозяйству
иоглощаютъ

 

у

 

него

 

все

 

свободное

 

время,

 

когда

 

многим*

даже

 

нзъ

 

учаетниковъ

 

кассы

 

будстъ

 

недосулпю,

 

не

 

только

провѣріпь

 

правильность

 

пнфръ,

 

по

 

и

 

внтимательпо

 

про-

смотреть

 

замѣчанія

 

па

 

отчетъ.

 

Поэтому

 

мы

 

считаем*

 

своею

обязанностію

 

подѣ.іиться

 

съ

 

читателями

 

тѣми

 

выводами,

 

къ

которымъ

 

привело

 

паст,

 

разсмотрѣиіе

 

отчета.

  

Выводы

 

эти



-

 

29

 

-

слѣдующіе:

 

1)

 

остатокъ

 

къ

 

1885

 

году

 

далеко

 

не

 

показы-

выетъ

 

действительных*

 

капиталовъ

 

кассы.

 

Изъ

 

него

 

должны

быть

 

исключены

 

11457

 

р.

 

58

 

к.

 

взносовъ

 

на

 

храненіе

 

и

°/о

 

н а

 

нихъ.

 

Затѣмъ

 

большая

 

часть

 

капиталовъ,

 

помѣщен-

ныхъ

 

въ

 

городских*

 

общественных*

 

банках*

 

представляет*

капитал*

 

сомнительный,

 

который

 

во

 

всяком*

 

случаѣ

 

не

может*

 

быть

 

получен*

 

полностью,

 

а

 

получится

 

только

 

часть

его,

 

да

 

и

 

то

 

в*

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отдаленномъ

 

будущемъ.
Из*

 

23878

 

р.

 

73

 

к.,

 

несомнѣинымъ

 

каппталомъ,

 

пмѣю-

щимъ

 

самое

 

выгодное

 

и

 

самое

 

падежное

 

помѣщеніе,

 

можно

считать

 

только

 

дотгъ

 

епарх.

 

свѣчпаго

 

завода

 

(жаль,

 

что

в*

 

отчетѣ

 

не

 

означена

 

цифра

 

его),

 

долги

 

ate

 

частных*

лицъ

 

сомиительпы,

 

нхъ

 

часто

 

приходится

 

погашать

 

сде-
ланными

 

уже

 

взносами

 

заемщиковъ.

 

2)

 

Число

 

взносовъ

 

по

разрядамъ

 

быстро

 

сокращается.

 

3)

 

На

 

половину

 

своих*

капиталов!,

 

касса

 

вовсе

 

не

 

по.тучаетъ

 

°/о,

 

съ

 

оилетовъ

 

же

государственная

 

банка

 

по.тучаетъ

 

неполныхъ

 

5°/о,

 

потому

что

 

должна

 

платить

 

въ

 

пользу

 

государ,

 

казначейства

 

5°/о
съ

 

дохода.

 

4)

 

Такъ

 

какъ

 

касса

 

не

 

утверждена

 

высшею

правительственною

 

властью,

 

слѣдователыю

 

не

 

пмѣетъюри-

днческаго

 

значепія,

 

то

 

и

 

капиталы

 

ея

 

не

 

могут*

 

оффн-
ціа.тьпо

 

называться

 

капиталами

 

кассы,

 

п

 

всѣ

 

билеты

 

ея,

вѣроятпо,

 

пріобрѣтепы

 

на

 

предъявителя;

 

а

 

такіе

 

билеты

легко

 

могутъ

 

сдѣ.іаться

 

собственностью

 

того,

 

въ

 

чьемъза-

вѣдыианіи

 

опн

 

находятся.

 

Сохрани

 

нас*

 

Бог*

 

подозрѣвать

настоящій

 

составъ

 

нрав.кнія

 

кассы

 

въ

 

способности

 

восполь-

зоваться

 

капиталами

 

кассы;

 

ми

 

впо.тнѣ

 

вѣрпмъ

 

въ

 

пдеаль

и,но

 

че.

 

тпость

 

членов*

 

правленія,

 

ьъ

 

ихъ

 

горячее

 

сочув-

ствіе

 

интересам*

 

кассы.

 

Но

 

это

 

не

 

избавляешь

 

участни-

ков*

 

кассы

 

от*

 

обязанности

 

всѣми

 

возможными

 

способами
гарантировать

 

капиталы

 

кассы

 

даже

 

оіъ

 

возможности

 

рас-

хищена,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

отділепномь

 

будущемъ.

 

5)

 

Собствен-
ная

 

касса

 

духовенства

 

туліскоп

 

епархін

 

есть

 

произведеніе
70-хъ

 

годов*,

 

она

 

основана

 

во

 

время

 

всеобщаю

 

ув.тече-

пія

 

байковыми,

 

страховыми

 

и

 

другими

 

крупными

 

кредит-

ными

 

учрежденіялш,

 

ботьшипство

 

которыхъ

 

нотомъ

 

оказа-

лось

 

несостоятельны

 

ми,

 

и

 

частію

 

прекратили

 

свсе

 

суще-

ствованіе,

 

часіію

 

действуют*

 

въ

 

изменением*

 

видѣ.

 

Вора
и

 

духовенству

 

тульской

 

спархіа

 

аоссрьезнѣе

 

заняться

 

про-

веркою

 

операцій

 

кассы.

 

Это

 

тіщъ

 

болѣе

 

необходимо,

 

что
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само

 

Ноложеніе

 

о

 

кассѣ

 

во

 

многих*

 

отношеніяхъ

 

неудобо-
примѣннмо

 

по

 

настоящему

 

времени

 

и

 

требует*

 

пересмотра

 

и

нзмѣневш.

 

Поэтому

 

нам*

 

казалось

 

бы,

 

что

 

епархіальный
-

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

пмѣющін

 

быть

 

въ

 

сентябре

 

наетояща-

■

 

го

 

года,

 

долженъ

 

запастись

 

специальными

 

полноыочіямн
всего

 

духовенства

 

тульской

 

епархіи

 

на

 

предмет*

 

ходатай

ства

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосиящечствомъ

 

о

 

назначены

спеціалыюй

 

ревізіонноіі

 

коммиссіп.

 

которая

 

должна

 

со

стоять

 

изъ

 

трет*

 

члеповъ,

 

избранных*

 

с*ѣздомг,

 

двух*

членов*

 

по

 

назначение

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

и

 

одно

го

 

счетнагр

 

чиновника

 

ту.тьскаго

 

отдѣлепія

 

государствен'

наго

 

банка,

 

вотораго

 

пригласить

 

па

 

счет*

 

сумм*

 

кассы.

Этой

 

коммнссіи

 

должно

 

быть

 

поручено

 

подробное,

 

всесто-

роннее

 

разсмотрѣіие

 

и

 

провѣрка

 

веѣхъ

 

книтъ,

 

докумен-

товъ

 

п

 

отчетов*

 

кассы

 

за

 

послѣдпее

 

пясн.ті.тіе.

 

Данный,
выработанный

 

этой

 

коммнссіеіі.

 

и

 

послужат*

 

указапіемъ
для

 

послѣдующпхъ

 

разсулѵдепій

 

и

 

постановлений

 

о

 

кассѣ.

Священник*

 

В.

 

Любомудров

 

т..

ЕПАРШЛШЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Вопя

 

29.

 

Вт.

 

праздник*

 

св.

 

первоверховпыхъ

апостолов*

 

Ветра

 

и

 

Павла,

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

совер-

шен*

 

был*

 

крестный

 

ход*

 

нъ

 

Петропавловскую

 

церковь,

гдѣ

 

Его

 

Высокопреосвященстве

 

служил*

 

литургію

 

l*

 

мо-

лебномъ

 

праздничным*

 

и

 

по

 

случаю

 

тезоименитства

 

Их*
Императорских!.

 

Высочеств*

 

б.таговѣр.

 

Государей

 

велик,

князей

 

Павла

 

Александровича

 

и

 

Петра

 

Николаевича.

 

На
литурии

 

праздничное

 

слово

 

произнес*

 

мѣсл.

 

протоіерен
А.

 

I.

 

Никольский.
-

 

3D.— Его

 

Высокопреосвященство

 

совершил*

 

литургію
въ

 

Успенскоыъ

 

соборѣ.



-

 

31

 

-

НЕДОУМѢНІБ

  

ПО

 

ПОВОДУ

 

ГІОМИНОВЕНШ

 

СВ.
КИРИЛЛА

 

И

 

МЕѲОДШ

 

НА

 

ОТПУСТАХЪ.

(Письмо,

 

въ

 

редащію

 

Церк.

  

Вштн.).

За

 

нѣсколысо

 

времени

 

доопублнкованія

 

опредѣіенія

 

Св.
Синода

 

о

 

празднованіи

 

тысячелѣтія

 

кончины

 

просзѣтителя

славян*

 

св.

 

МеѳодЬі,

 

одна

 

газета,

 

сообщая

 

слух*

 

о

 

пред-

стоя

 

щемъ

 

расноряжепін

 

поминать

 

имена

 

св.

 

первоучителей
между

 

прочим*

 

на

 

отпустахъ,

 

поставила

 

при

 

этом*

 

знав*

сомнѣпія

 

(?).

 

Газетѣ

 

представлялось

 

сомнительным*

 

имен-

но

 

иоминовепіе

 

на

 

отпустахъ,

 

когда

 

обыкновенно

 

поми-

наются

 

по

 

именам*

 

ежедневно

 

только

 

Матерь

 

Вожія

 

и

 

Ея
родители

 

да

 

святые

 

храма;

 

прочіе

 

святые

 

воспоминаются

только

 

во

 

дни

 

памяти

 

нхъ,

 

или

 

же

 

нѣкоторые

 

(Предтеча,
св.

 

Николай

 

чуд.)

 

въ

 

извѣстные

 

еедмичные

 

дни.

 

Святители
вселенскіе:

 

Васи.нй

 

Великій

 

и

 

Іоапнъ

 

Златоустъ,

 

а

 

равно

и

 

св.

 

Григорій

 

Двоеслов*

 

поминаются

 

еще

 

на

 

отпустахъ

составленных*

 

ими

 

литурпй.

 

Таковъ

 

общій

 

порядок*

 

по-

ыпповенія

 

святыхъ

 

па

 

отпустахъ.

 

Вь

 

КіевЬ

 

воспоминают*

в.

 

князя

 

Владимира,

 

в.

 

княгиню

 

Ольгу

 

п

 

друг,

 

святыхъ

кіевскихъ

 

(см.

 

кіевскія

 

изданія

 

служебников*),

 

но

 

это—

йѣстиый

 

обычай,

 

едва

 

ли

 

точно

 

соблюдаемый

 

и

 

въ

 

самом*

Кіевѣ.

 

Когда

 

же

 

въ

 

«Церк.

 

Вѣстнивѣ»

 

было

 

опублико-
вано

 

распоряженіе

 

Св.

 

Синода,

 

то

 

на

 

практивѣ

 

явились

споры

 

и

 

недоразумѣнія.

 

Одни

 

священнослужители

 

стали

поминать

 

имена

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

«во

 

всѣхъ

 

молит-

вахь»,

 

как*

 

сказано

 

въ

 

опредѣленіи

 

Синода,

 

«въ

 

коих*

поминаются

 

имена

 

святителей

 

вселенских*

 

и

 

русской

 

церк-

ви»,

 

т.

 

е.

 

в*

 

молитвах*

 

на

 

литіи,

 

по

 

Евангеліи,

 

на

 

утре-

пи

 

пред*

 

каноном*,

 

на

 

проскомидіи

 

и

 

въ

 

водосвятной

 

мо-

литвѣ;

 

на

 

отпустах*

 

же

 

их*

 

имен*

 

не

 

поминают*,

 

ссы-

лаясь

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

опредѣленіи

 

Св.

 

Синода

 

разумеются
о

 

шусты

 

только

 

во

 

дни

 

их*

 

памяти,

 

а

 

вообще

 

св.

 

перво-

учители

 

приравниваются

 

к*

 

великим*

 

учителям*

 

и

 

свя-

тителям*

 

вселенским*,

 

а

 

сіи

 

послѣдніе

 

на

 

обычных*

 

от-

пустахъ

 

ежедневно

 

не

 

поминаются.

 

«У

 

нас*»,

 

говорят*

такіе

 

священнослужители,

 

«и

 

Предтеча

 

Христов*,

 

сей

 

бо-
лт

 

въ

 

рожденный

 

женами,

 

поминается

 

только

 

в*

 

свой

седмичный

 

день— вторник*».

   

Другіе

 

говорят*:

  

«не

 

было
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бы

 

никакой

 

нужды

 

Св.

 

Синоду

 

упоминать

 

въ

 

своем*

 

опре-

дѣлсніи

 

об*

 

отпустахъ,

 

если

 

бы

 

тутъ

 

разумѣлось

 

только

поыановеніе

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

во

 

дни

 

ихъ

 

памяти.

Всякій

 

священник*

 

знает*,

 

что

 

в*

 

день

 

памяти

 

того

 

или

другаго

 

святаго

 

необходимо

 

должно

 

помянуть

 

его

 

имя

 

на

отпустѣ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

ежедневное

 

поминовеніе

 

дорогихъ

нам*

 

имен*

 

первоучителей

 

наших*

 

всего

 

лучше

 

ведет*

 

къ

той

 

цѣли,

 

какую

 

имъетъ

 

в*

 

виду

 

сиводальное

 

опредѣле-

ніе:

 

«напечатлѣть

 

въ

 

благоговѣйной

 

памяти

 

правосла'вныхъ

чадъ

 

русской

 

церкви

 

имена

 

славянских*

 

первоучителей».
Смысл*

 

такого

 

ежедневнаго

 

поминовенія

 

всего

 

ближе

 

под-

ходит*

 

к*

 

тому,

 

въ

 

какомъ

 

церковь

 

воспоминает*

 

еже-

дневно

 

святаго,

 

коему

 

посвящен*

 

храм*:

 

святый

 

храма

 

есть

какъ

 

бы

 

небесный

 

ктпторъ

 

его,

 

его

 

покровитель;

 

святые

первоучители

 

наши— суть

 

покровители

 

церквей

 

слапян-

скихъ,

 

цми

 

основанных*...

В*

 

виду

 

такого

 

неодинаковаго

 

понимапія

 

опредѣленія

Св,

 

Синода,

 

было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

почтенная

 

редак-

ція

 

«Церковнаго

 

Вестника»

 

не

 

отказалась

 

разъяснить

 

точ-

ный

 

смысл*

 

синодальнаго

 

оиредѣленіи;

 

разъясненіе

 

благо-
вреѵепоо

 

сдѣлать

 

именно

 

теперь,

 

пока

 

то

 

или

 

другое

 

по-

пиманіе

 

еще

 

не

 

вошло

 

въ

 

силу

 

твердо

 

установившегося

обычая.

Одинъ

 

изъ

 

священнослужителей.

Редакція

 

(Церк.

 

Вѣстн.),

 

на

 

основаніи

 

имѣющихся

 

въ

ея

 

распоряженіи

 

данных*,

 

может*

 

сказать

 

въ

 

поясненіе
синодальнаго

 

опредѣленія

 

слѣдующее.

 

Первый

 

пунктъ

 

опре-

дѣленія

 

гласитъ:

 

«въ

 

молитвахъ

 

на

 

лптін,

 

по

 

Евангеліи,
на

 

утрени

 

пред*

 

каноном*,

 

на

 

отпустахъ,

 

а

 

равно

 

во

всѣхъ

 

молитвахъ,

 

въ

 

коихъ

 

поминаются

 

имена

 

святителей
вселенских*

 

и

 

русской

 

церкви— поминать

 

непосредствен-
но

 

послѣ

 

имени

 

святителя

 

Николая,

 

архіеписвопа

 

мир-

ликіпскаго

 

чудотворца,

 

имена

 

«иже

 

во

 

святыхъ

 

отец*

 

на-

ших*

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла

 

учителей

 

словенских*».

 

Из*
точнаго

 

толкованія

 

этого

 

пункта

 

вытекает*,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

молитвахъ,

 

в*

 

которых*

 

поминается

 

святитель

 

Николай,
надлежит*

 

поминать

 

и

 

первоучителей

 

словенских*,

 

а

 

такъ

как*

 

святитель

 

не

 

поминается

 

на

 

повседневвыхъ

 

отпустахъ,
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то

 

нѣтъ

 

основанія

 

поминать

 

и

 

первоучителей.

 

Под*

 

«от-

пустами»,

 

о

 

которых*

 

говоритъ

 

синодальное

 

опредѣленіе

^г-при

 

перечислеяіи

 

случаевъ,

 

когда

 

должны

 

быть

 

поминаемы

имена

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

разумѣются

 

отпусты,

 

чи-

таемые

 

въ

 

веливомъ

 

посту

 

на

 

повечеріи

 

и

 

послѣ

 

девятаго

часа;

 

на

 

этихъ

 

отпустахъ- поминается

 

святитель

 

Николай,
ѵ

 

слѣдовательно

 

должны

 

быть

 

поминаемы

 

и

 

первоучители

у'

 

словенскіе(*).
(Церк,

 

Вѣстн.

 

№

 

22).

О

 

В

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я.

1)

 

Отъ

 

наадлънзцытульскагоепархіальн.
женокаго

 

училища.

15

 

января

 

и

 

28

 

мая

 

текущаго

 

года

 

при

 

содѣйствіи

 

лю-

бителей

 

драмматическаго

 

искусства

 

въ

 

Тулѣ

 

даны

 

были
два

 

спектакля

 

въ

 

пользу

 

недостаточныхъ

 

ученицъ

 

туль-

скаго

 

епарх.

 

я;еч.

 

училища,

 

и

 

на

 

первомъ

 

спевтаклѣ,

 

за

исключевіемъ

 

расходовъ,

 

выручено

 

было

 

210

 

р.,

 

а

 

на

 

вто-

ромъ

 

33

 

р.

 

43

 

коп.

 

Вся

 

эта

 

сумма,

 

въ

 

количестве

 

243

 

р.

43

 

коп.,

 

передана

 

была

 

распорядителями

 

спектаклей

 

мнѣ

для

 

распоряженія

 

по

 

моему

 

усмотрѣнію.

 

Считаю

 

долгом*

объявить

 

объ

 

употребленіи

 

мною

 

этой

 

суммы

 

въ

 

пользу

недостаточныхъ

 

ученицъ

 

озпаченнаго

 

училища.

Сшито

 

8-ми

 

сиротамъ,

 

оканчивающим*

 

курс*,

 

8

 

теплых*

шуб*

 

и

 

одной

 

ученицѣ

 

лѣтнее

 

пальто

 

(а

 

именно:

 

Алек-
сандр

 

Струковой,

 

Марьѣ

 

Смирницвой,

 

Серафимѣ

 

Покров-
ской,

 

Аннѣ

 

Сахаровой,

 

Софьѣ

 

Успенской,

 

Марьѣ

 

Знамен-
ской,

 

Александре

 

Лебедевой,

 

Пелагіи

 

Воскресенской

 

и

Варварѣ

 

Глаголевой),

 

всего

 

на

 

140

 

р.

■

(*)

 

Кі.

 

числу

 

такихъ

 

отпустовъ

 

должно

 

отнести

 

и

 

отяустъ

 

подъ

 

чет-

вери,

 

и

 

утромъ

 

въ

 

четвергъ,

 

когда

 

имЬстѣ

 

съ

 

апостолами

 

поминается

Николай

 

чідоіворецх,

 

кома

 

'рнлично

 

также,

 

поминать

 

и

 

раввоапостоль-

ныхъ

 

святвтелей

 

М.ѳодія

 

и

 

Кирилла.

 

Ред.



X
Уплачено

 

за

 

право

 

обученія

 

приходящихъ

 

(иноеослов-
ныхъ)

 

ученицъ:

 

VI

 

класса

 

Натальи

 

Кіенской

 

S3

 

р.

 

43

 

к.

и

 

IV

 

класса

 

Маріи

 

Харитоновой

 

20

 

р.

Начальница

 

учил.

 

С.

 

Сытина.

N

2)

 

О

 

вызовѣ

 

наслѣдниковъ.

1.

 

Волынской

 

губерніи,

 

житомірскаго

 

округа

 

округа,

мировой

 

судья

 

3

 

уч.,

 

на

 

основами

 

1239

 

ст.

 

Хт.

 

ч.

 

1

 

св.

зак.

 

гражд.

 

вызываетъ

 

паслѣдниковъ

 

по

 

смерти

 

Архіепи-
скопа

 

волынскаго

 

и

 

житомірскаго

 

Тихона,

 

бывшаго

 

по

міру

 

Александра

 

Павлова

 

Покровскаго,

 

умершаго

 

въ

 

г.

Житомірѣ

 

16-го

 

апрѣля

 

1885

 

года,

 

предъявить

 

по

 

подсуд-

ности

 

права

 

свои

 

на

 

оставшееся

 

по

 

немъ

 

движимое

 

имуще-

ство,

 

заключающееся

 

въ

 

деньгахъ

 

всего

 

на

 

сумму

 

33976

 

р.

24

 

к.,

 

а

 

также

 

цѣнностяхъ

 

и

 

проч.

 

днижиыомъ

 

имуще-

ствѣ

 

оцѣненномъ

 

въ

 

2500

 

р.

 

67

 

к.,

 

въ

 

срокъ

 

установ-

ленный

 

1241

 

ст.

 

тѣхъ

 

же

 

тома

 

п

 

части.

(Изъ

 

Волынскихъ

 

Губер.

 

Вѣдом.).

Редактор*

 

протоіевей

 

А-

 

Ивановъ-

Дозволено

 

цензурою.

 

28

 

Іюня

 

1885

 

года.

Твнографія

 

II.

  

II,

 

Соколова,

 

ьъ

  

Туді.




