
ШЬСШ

 

ШРШЫПИ

 

ВЕДОМОСТИ.
1-го

 

Апрѣля

       

№

 

7.

        

1874

 

яда.

1.

 

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Января

 

14. —

 

Относительно

 

преподаванія

 

русская

 

и

церковно-славинская

 

языковъ

 

въ

 

духовныхъ

  

училищахъ.

Ов.

 

Оинодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

товарищсмъ

синодальнаго

 

обеоъ-прокурора

 

журналъ

 

учебнаго

 

ко-

митета,

 

съ

 

изложеніемъ

 

указаній

 

относительно

 

пре-

подаванія

 

русскаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

 

Приказам:

 

изложенные

 

въ

настоящемъ

 

журналѣ

 

учебнаго

 

комитета

 

указанія

 

от-

носительно

 

преподаванія

 

русскаго

 

и

 

церковно-сла-

вянскаго

 

языковъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

утвер-

дить

 

и,

 

по

 

отпечатаніи

 

въ

 

потребномъ

 

количествѣ

экземпляровъ,

 

послать

 

при

 

печатномъ

 

указѣ

 

епар-

хіальньшъ

 

преосвященнымъ,

 

для

 

сообщенія,

 

късвѣ-

дѣнію

 

и

 

руководству,

 

во

 

всѣ

 

семинаріи

 

и

 

училища.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Синодѣ.

Изъ

 

ревизорскихъ

 

отчетовъ

 

усматривается,

 

что

 

вомно-

гихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

церковно-

славянскій

 

преподаются

 

частію

 

несогласно

 

объяснительиой
заппскѣ

 

къ

 

программѣ

 

означенныхъ

 

языковъ,

 

частію

 

безъ
знанія

 

современнаго

 

метода

 

и

 

пріемовъ

 

преподаванія,

 

въ

частности

 

же

 

замѣчены

 

слѣдующіе

 

недостатки:

1)

 

Рекомендованный

 

программою

 

и

 

объяснительною

 

къ

ной

 

запискою

 

практически

 

методъ

 

преподавапія

 

русска-
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го

 

языка

 

многими

 

нзъ

 

преподавателей

 

не

 

былъ

 

достаточ-

но

 

усвоенъ

 

н

 

надлежаще

 

примѣняемъ

 

съ

 

разбором*

 

при-

мѣровъ

 

для

 

вывода

 

правила.

2)

  

Значительное

 

большинство

 

преподавателей,

 

при

 

прак-

тическом*

 

ѵрсподавапш

 

грамматики

 

русскаго

 

языка,

 

слиш-

ком*

 

много

 

занимали

 

учеников*

 

разбором*

 

этимологиче-

ским*

 

и

 

синтаксическим*.

 

Проходили

 

цѣлые

 

уроки

 

въ

занятіяхъ

 

тѣмъ,

 

что

 

ученики

 

отдѣлялп

 

одно

 

предложеніе
отъ

 

другая,

 

узнавали

 

члены

 

оная

 

или

 

части

 

рѣчи.

 

Та-
кая

 

однообразная

 

работа,

 

будучи

 

слишком*

 

продолжитель-

ною

 

и

 

часто

 

повторяемою,

 

может*

 

утомить

 

учеников*

 

и

не

 

оказывать

 

вліянія,

 

развивающая

 

их*

 

ум*.

3)

  

Иные

 

наставники,

 

строго

 

держась

 

порядка

 

учебни-
ка,

 

требовали

 

буквальная

 

изученія

 

назначаемых*

 

уро-

ков*,

 

не

 

заботясь

 

болѣе

 

всего

 

об*

 

осмысленпомъ

 

усвое-

uiu

 

изучаемая.

4)

   

Многіе

 

учители

 

не

 

понимали,

 

что

 

во

 

всяком*

 

грам-

матическом*

 

вопросѣ

 

существенно

 

ваяшое

 

заключается

 

въ

немногом*,

 

и

 

аотому

 

особенно

 

не

 

отличали

 

его,

 

а

 

про-

ходили

 

все

 

подъ-рядъ.

5)

   

Почти

 

вездѣ

 

недостаточно

 

изучали

 

правописаніе

 

по

частям*,

 

как*

 

указано

 

въ

 

программе,

 

когда

 

проходили

 

ка-

кой

 

либо

 

частный

 

грамматическій

 

вопрос*,

 

папр.

 

о

 

кон-

чате

 

родительная

 

падежа

 

единственная

 

числа

 

мужеска-

го

 

рода

 

и

 

средняя

 

въ

 

прилагательных*;

 

окоичаніе

 

срав-

нительной

 

степени

 

и

 

проч.

6)

  

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

училищахъ,

 

проходя

 

положенное

 

въ

классѣ,

 

напр.

 

Ш-м*,

 

наставник*

 

оставлял*

 

без*

 

виима-

нія

 

пройденное

 

во

 

ІІ-мъ,

 

и

 

не

 

исправлял*

 

слабая

 

зпанія
изъ

 

прелюде

 

пройденная.
7)

  

Очень

 

не

 

многіе

 

наставники

 

требовали

 

от*

 

учени-

ков*

 

выразительная

 

чтенія

 

и

 

еще

 

меньшее

 

ихъ

 

число

 

до-

бивалось

 

того

 

съ

 

надлежащею

 

настойчнвостію,

 

а

 

нѣкото-

рые

 

и

 

сами

 

не

 

умѣли

 

выразительно

 

читать.

8)

   

Недостаточно

 

учили

 

по

 

славянскому

 

языку

 

даже

чтение».

9)

  

Отихотвореніями

 

вообще

 

мало

 

занимались.

 

Въ

 

од-

них*

 

училищахъ

 

вовсе

 

не

 

учили

 

ихъ,

 

въ

 

другихъ

 

выбор*
предоставляли

 

учащимся.

 

Назначенное

 

для

 

.заучиванія
стнхотвореніе

 

учитель

 

ни

 

разъяснял*,

 

не

 

учил*

 

произпо-



-

 

151

 

-

сить,

 

не

 

дѣлалъ

 

его

 

по

 

частям*

 

и

 

въ

 

цѣломъ

 

предметом*

письменных*

 

упражиеній.
10)

  

Мпогіе

 

по

 

прежнему

 

назначали

 

перелагать

 

стихи

въ

 

прозу,

 

хотя

 

такое

 

упражненіе

 

не

 

рекомендуется

 

про-

граммою,

 

как*

 

превосходящее

 

развитіе

 

училищных*

 

уче-

ников*,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

низших*

 

классов*,

 

и

 

при

 

этом*

довольствовались

 

тѣмъ,

 

что

 

ученики

 

употребляли

 

тѣже

слова,

 

но

 

въ

 

иной

 

формѣ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

порядкѣ,

 

напри-

мѣръ

 

извѣстное

 

описаніе

 

Пушкина

 

Полтавская

 

боя

 

«го-

рнтъ

 

восток*

 

зарею

 

новой».... излагали

 

так*:

 

«восток*

 

за-

горѣлся

 

повой

 

зарей

 

и

 

загрохотали

 

пушки

 

на

 

холмах*

 

и

по

 

равнипам*»,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

иоэтическія,

 

образиыя
выраженія

 

замѣнить

 

настоящими

 

прозаическими,

 

хоть

 

въ

слѣдующемъ

 

родѣ:

 

«лишь

 

только

 

занялась

 

утренняя

 

заря,

как*

 

началась

 

сильная

 

пальба

 

нзъ

 

пушек*,

 

расположен-

ных*

 

но

 

холмам*

 

и

 

на

 

равнинѣ».

 

Такое

 

занятіе

 

обнару-
живало

 

въ

 

настав

 

и

 

ивах*

 

непониманіе

 

дѣла

 

и

 

сообщало
ученикам*

 

превратное

 

понятіе

 

о

 

задачѣ.

11)

  

Въ

 

одних*

 

училищах*

 

диктовка

 

была

 

почти

 

каж-

дый

 

класс*,

 

въ

 

других*

 

вовсе

 

не

 

было

 

письменных*

 

упраж-

иепій,

 

и

 

пи

 

въ

 

одном*

 

не

 

были

 

испытаны

 

всѣ

 

виды

 

упраж-

пеній,

 

указанные

 

на

 

стр.

 

10

 

и

 

И

 

училищной

 

программы.

12)

   

Не

 

всѣ

 

наставники

 

исправляли

 

письменный

 

упраж-

нспія

 

учеников*,

 

а

 

мѣстное

 

начальство

 

не

 

обращало

 

долж-

ная

 

внимапія

 

на

 

это

 

важное

 

въ

 

преподаваніи

 

упущеніе.
13)

   

При

 

переводах*

 

и

 

при

 

разборѣ

 

сочиненій

 

не

 

за-

нимались

 

сравнением*

 

форм*

 

выраженія

 

и

 

объясненіемъ
сходства

 

и

 

разлпчія

 

между

 

ними.

14)

  

Не

 

разнообразили

 

занятій

 

на

 

урокахъ

 

особенно

 

въ

ішсшихъ

 

классах*.

15)

  

Наконец*

 

между

 

преподавателями

 

языковъ

 

не

 

было
соглашенія

 

относительно

 

употребленія

 

ими

 

одних*

 

итѣхъ

же

 

грамматических*

 

терминов*.

Въ

 

виду

 

вышеуказанныхъ

 

недостатвовъ

 

преподаванія
русскаго

 

языка

 

и

 

церковно-славянскаго

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ,

 

учебный

 

комитета

 

призналъ

 

полезнымъ

 

сде-

лать

 

нижеслѣдующія

 

разъясненія

 

по

 

преподаванію

 

рус-

скаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

которыми

 

настав-

ники

 

духовпыхъ

 

училищ*

 

могла

 

бы

 

руководствоваться

 

при

выполнеиіи

 

программы

 

съ

 

объяснительною

 

къ

 

ней

 

за-

пискою,
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От*

 

поступающих*

 

в*

 

первый

 

класс*

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

уставом*

 

требуется

 

умішье

 

читать

 

и

 

писать

 

по

 

рус-

ски

 

и

 

читать

 

по

 

славянски.

 

Как*

 

ни

 

мало,

 

повидимому,

это

 

умѣнье

 

и

 

знаніе,

 

но

 

они

 

могут*

 

быть

 

очепь

 

важны

и

 

плодотворны,

 

если

 

пріобрѣтены

 

пе

 

механическою

 

рабо-
тою

 

и

 

не

 

случайными

 

упраяшепіями,

 

а

 

были

 

плодомъ

 

об-
думанных*

 

и

 

къ

 

опредѣленной

 

цѣли

 

направленныхъ

 

за-

нятій.

 

Цѣлію

 

же

 

обученія

 

отечественному

 

языку

 

на

 

всѣхъ

ступеняхъ

 

должно

 

быть

 

всестороннее

 

развитіе

 

духовной
дѣятельиости

 

ученика,

 

отчетливое

 

уразумѣніе

 

имъ

 

зако-

новъ

 

строенія

 

рѣчи

 

и

 

умѣнье

 

владѣть

 

ею

 

въ

 

совершен-

ств.

 

К*

 

достижение

 

этой

 

цѣли,

 

при

 

начальном*

 

изуче-

ны

 

языка,

 

важнѣйшими

 

средствами

 

служат*,

 

а)

 

вразуми-

тельное

 

(бѣглое

 

и

 

выразительное)

 

чтеніе

 

вполнѣ

 

доступ-

ных*

 

дѣтямъ

 

литературныхъ

 

произведены,

 

б)

 

разсказъ

 

со-

держанія

 

оныхъ,

 

в)

 

изученіе

 

наизусть

 

лучшихъ

 

мѣстъ,

 

г)
объясненіе

 

строенія

 

рѣчи

 

при

 

разборѣ

 

частей

 

ея

 

и

 

чле-

новъ

 

предложенія,

 

какъ

 

простой

 

ея

 

основы,

 

д)

 

письмеи-

пыя

 

упражненія.
Всѣ

 

означенныя

 

занятія

 

должны

 

продолжаться

 

во

 

всѣхъ

классахъ

 

духовнаго

 

училища,

 

начиная

 

съ

 

приготовитель-

ная,

 

гдѣ

 

всему

 

ученпо

 

должно

 

быть

 

положено

 

доброе
начало.

I.

   

Чтеніемъ

 

нужно

 

занимать

 

дѣтей

 

въ

 

низшихъ

 

клас-

сахъ

 

бѣілымъ

 

каждый

 

урокъ,

 

чтобы

 

пріучнть

 

ихъ

 

читать

скоро,

 

не

 

торопливо,

 

безъ

 

запинокъ,

 

безъ

 

остановки

 

послѣ

каждая

 

слова,

 

вполпѣ

 

внятно,

 

правильно

 

и

 

громко,

 

так-

же

 

выразительным^

 

особенно

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ,

 

чтобы
они

 

навыкли

 

оттѣнять

 

въ

 

произношеніи

 

болѣе

 

важныя

мысли

 

или

 

понятія

 

въ

 

ряду

 

другихъ.

 

Для

 

выработки

 

со-

знательная

 

произношепія

 

въ

 

учащихся,

 

необходимо

 

на-

ставнику

 

иногда

 

самому

 

читать

 

и

 

объяснять:

 

почему

 

про-

читано

 

имъ

 

что

 

либо

 

съ

 

большею

 

силою

 

голоса,

 

и

 

застав-

лять

 

ихъ

 

повторять

 

толге

 

самое

 

съ

 

желаемымъ

 

совершен-

ствомъ.

 

Безъ

 

надлежащей

 

настойчивости

 

со

 

стороны

 

на-

ставника

 

успѣхи

 

учениковъ

 

въ

 

чтепіи

 

едва-ли

 

возмолшы

въ

 

желаемой

 

степени.

II.

   

Умѣпье

 

складно

 

и

 

бѣгло

 

разсказывать

 

прочитанное

или

 

выслушаппое

 

очень

 

важно,

 

и

 

потому

 

слѣдуетъ

 

обра-
тить

 

па

 

пего

 

особенное

 

вппманіе,

 

развивать

 

его

 

постепен-
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но

 

и

 

настойчиво.

 

Учить

 

дѣтей

 

связному

 

разсказу

 

можно

дѣлеыіемъ

 

статьи

 

на

 

части,

 

указаніемъ

 

содержали

 

каждой

изъ

 

пихъ

 

и

 

связи

 

между

 

ними,

 

обязательными

 

для

 

всѣхъ

приготовлепіемъ

 

къ

 

разсказу

 

и

 

повтореніемъ

 

послѣ

 

замѣ-

чаній.

 

Въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

вопросами

 

доводитъ

 

настав-

ника

 

учениковъ

 

до

 

уразумѣиія

 

хода

 

разсказа

 

и

 

заставляете

ихъ

 

пересказывать

 

близко

 

подлиннику,

 

безъ

 

измѣнепія

 

по-

рядка

 

его

 

и

 

формы,

 

или

 

свободно,

 

своими

 

словами.

 

От-
четливаго

 

пересказа

 

можно

 

требовать

 

лишь

 

послѣ

 

объяс-
неній

 

наставника

 

и

 

послѣ

 

прнмѣрныхъ

 

его

 

разсказовъ.

III.

  

Для

 

заучиванія

 

наизусть

 

избираются

 

неболъшія

 

басни
или

 

мѣста

 

изъ

 

стихотвореній,

 

совершенно

 

доступныя*

 

по-

нимапію

 

дѣіей.

 

Въ

 

избранномъ

 

наставникъ

 

объясняетъ
непонятное

 

ученикамъ

 

при

 

участіи

 

всѣхъ

 

ихъ;

 

потомъ

показываетъ

 

имъ

 

надлежащее

 

произношеніе

 

стихотворенія.
Для

 

выработки

 

правильнаго

 

и

 

выразительнаго

 

выговора

вьюченное

 

произносится

 

учениками,

 

по

 

времеиамъ

 

повто-

ряется

 

и

 

въ

 

нысшихъ

 

классахъ

 

все

 

то,

 

что

 

выучено

 

было
въ

 

низгпихъ;

 

оно

 

же

 

постоянно

 

служитъ

 

матеріаломъ

 

для

практическихъ

 

упражнений:

 

для

 

пересказа

 

своими

 

словами,

въ

 

иной

 

формѣ

 

(прошедшее

 

замѣняется

 

настоящимъ,

 

един-

ственное

 

множественнымъ

 

и

 

под.),

 

и

 

для

 

писанія

 

изъ

 

не-

го,

 

на

 

виду

 

у

 

всѣхъ ;

 

на

 

классной

 

доскѣ,

 

отдѣльныхъ

 

словъ,

выраженій,

 

предложены

 

и

 

цѣлой

 

рѣчи

 

въ

 

видахъ

 

пра-

вописанія.
IV.

   

Чтеиіе

 

и

 

разсказъ

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

должны

 

со-

провождаться

 

разборомъ

 

состава

 

рѣчи

 

въ

 

видахъ

 

право-

писанія

 

и

 

подготовленія

 

дѣтей

 

къ

 

систематическому

 

изу-

чение

 

грамматики.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

на

 

первое

 

же

 

время

нужно

 

указать

 

имъ

 

краткое

 

нераспространенное

 

предло-

женіе

 

и

 

главные

 

члены

 

онаго

 

подлежащее

 

(по

 

вопросу

кто

 

или

 

что)

 

и

 

сказуемое

 

(что

 

дѣлаетъ)

 

въ

 

примѣрахъ,

безъ

 

опредѣлепій,

 

напримѣръ:

 

человѣкъ

 

идетъ,

 

погода

 

хо-

роша.

 

Отъ

 

подлежащего

 

прямой

 

переходъ

 

къ

 

предмету —

имени

 

существительному,

 

при

 

чемъ

 

указываются

 

оконча-

нія

 

его

 

(ъ— ь,

 

й,

 

о— е,

 

а— я),

 

измѣпенія

 

по

 

числамъ

 

и

падежамъ

 

въ

 

цѣлыхъ

 

предложеніяхъ,

 

наприм.:

 

отецъ

 

за-

ботится

 

объ

 

насъ,— домъ

 

отца

 

далеко,— я

 

пишу

 

отцу, —

увѣдомляю

 

отца, — домъ

 

ностроенъ

 

отцомъ, —объотцѣ

 

мнѣ

писали,— отцы

 

наши

 

пріѣдутъ

 

и

 

под.

 

При

 

вопросахъ

 

под-
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лежащему:

 

что

 

предметъ

 

дѣлаетъ

 

(поетъ,

 

питстъ),

 

дѣлалъ

(пѣяъ,

 

гіисалъ)

 

и

 

будете

 

дѣлать— объяснятся

 

форме

 

вре-

мени

 

настоящаго

 

и

 

будущаго

 

(у

 

или

 

ю,

 

ешь

 

или

 

ишь,

 

етъ

или

 

ить

 

и

 

т.

 

д.),

 

также

 

прошедшаго

 

(ъ— а— о— ли);

 

на-

клонепіе

 

изъявительное

 

понятно

 

изъ

 

предыдушаго,

 

неоп-

редѣленное

 

какъ

 

назвапіе

 

дѣйствія

 

(ть,

 

чь,

 

ться,

 

чься),

 

и

повелительное

 

какъ

 

приказаніе

 

(й—ь— и).

 

При

 

объясне-
ны

 

личныхъ

 

окопчаніи

 

глагола

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

лич-

ныя

 

мѣстоименія,

 

а

 

на

 

вопросы:

 

какой,

 

каковъ,

 

чей— от-

кликнутся

 

прилагательныя

 

имена.

 

При

 

склонепіи

 

прила-

гательпаго

 

съ

 

существительпымъ

 

особенно

 

замѣчаются

окончанія

 

прнлагателыіаго

 

въ

 

именительпомъ

 

падежѣ

 

мпо-

жественнаго

 

числа,

 

согласныя

 

съ

 

родомъ

 

существителыіаго

(бѣлые

 

цвѣты,

 

бѣлыя

 

тетради, —синіе

 

листы,

 

синія

 

краски).
Сравненіе

 

признака

 

въ

 

предметахъ

 

(палка

 

длнннѣе

 

ка-

рандаша)

 

укажетъ

 

форму

 

сравнительной

 

степени.

 

Осталь-
ныя

 

части

 

рѣчи,

 

всгрѣчающіяся

 

въ

 

разбираемыхъ

 

пред-

ложеніяхъ,

 

могутъ

 

быть

 

называемы

 

вообще

 

частицами

 

до

объясненія

 

ихъ

 

особенностей.

 

При

 

всѣхъ

 

объясиеніяхъ
вышеуказанныхъ

 

предметовъ

 

не

 

требуется

 

опредѣленія

 

имъ.

Совершенно

 

достаточно,

 

если

 

ученикъ

 

научится

 

разсмат-

риваемое

 

слово

 

признавать

 

глаголомъ,

 

когда

 

оно

 

озна-

чаете

 

дѣйствіе

 

или

 

состояпіе,

 

существительпымъ,

 

если

 

оно

называетъ

 

предметъ,

 

прилагательным ъ

 

по

 

признаку

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

такомъ

 

практическомъ

 

разсм(.трѣііін

 

частей

 

рѣчи

 

ивъ

правописаніи

 

испытываются

 

ученики

 

и

 

на

 

экзаменѣ

 

для

перевода

 

во

 

2-й

 

классъ.

                          

,

V.

 

Къ

 

умѣнью

 

узнавать

 

главпыя

 

части

 

предложспія

 

и

рѣчи

 

нужно

 

присоединить

 

еще

 

практическое

 

сбучепіе

 

ііра-

вопгісанію.

 

Въ

 

видахъ

 

правильнаго

 

выговора,

 

отчасти

 

и

правописанія,

 

небезполезно

 

указать

 

въ

 

примѣрахъ,

 

что

 

въ

однихъ

 

словахъ

 

правописаніе

 

согласно

 

съ

 

произношенісмъ
(наприм.:

 

пуля

 

дура),

 

въ

 

другихъ

 

разнится

 

отъ

 

него

 

(напр.:
голова

 

болите

 

галава

 

балитъ, — его

 

бы

 

сдѣлать

 

офицеромъ);
указать

 

бы

 

при

 

этомъ

 

случаи,

 

когда

 

о

 

удерживаете

 

свой
звукъ

 

(подъ

 

удареніемъ?),

 

и

 

когда

 

произносится

 

какъ

 

а

(до

 

ударенія?),

 

напр.:

 

горохъ,

 

молотить,

 

ложку

 

положить,

золото

 

и

 

проч.

 

Въ

 

иныхъ

 

словахъ

 

тожественные

 

звуки—

означаются

 

разными

 

буквами,

 

наприм.:

 

міръ

 

и

 

миръ,

 

бѣ-

леніе,

 

поведѣніе

 

и

 

проч,
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Съ

 

псрваго

 

же

 

класса

 

слѣдлвало

 

бы

 

указывать

 

учени-

камъ

 

впжпѣйшія

 

с собенностп

 

правоппсапія

 

въ

 

корнѣ

 

словъ,

во

 

флексіяхъ

 

(въ

 

скопчаиіяхъ

 

нмеиъ,

 

глаголовъ)

 

и

 

въ

соединения

 

приставокъ

 

со

 

словами.

Для

 

практическая

 

изучепія

 

коренныхъ

 

словъ

 

съ

 

бук-
вою

 

ѣ

 

необходимо

 

ученикамъ

 

югі-.ть

 

списокъ

 

такихъ

 

словъ,

и

 

паставпикъ

 

можетъ

 

требовать

 

вѣрнаго

 

употребленія

 

буквы
ѣ

 

въ

 

корнѣ

 

лишь

 

тѣхъ

 

словъ,

 

которыя

 

встрѣчались

 

и

объяснены

 

ученикамъ.

 

Еще

 

нужно

 

обратить

 

ихъ

 

внима-

ніе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

они

 

по

 

ставили

 

одпой

 

буквы

 

вмѣсто

 

дру-

гой

 

однородной

 

(напримѣръ:

 

п.

 

вм.

 

б,

 

ф

 

вм.

 

в,

 

к.

 

вм.

 

г,

т.

 

вм.

 

д,

 

ш

 

вм.

 

ж,

 

напр.:

 

бопъ,

 

житкій,

 

дроніь

 

и

 

под.).
Правильность

 

письма

 

въ

 

сомнительпыхъ

 

случаяхъ

 

они

могли

 

бы

 

узнавать

 

чрезъ

 

склопеніе

 

или

 

чрезъ

 

словопроиз-

водство,

 

напр.:

 

боба— бобу —бобовый,

 

гдѣ

 

требуемый

 

звукъ

яснѣе

 

выдается,

 

жидѣть,

 

дроясь— дрожать

 

и

 

проч.

Относительно

 

флексій

 

первому

 

классу

 

достаточно

 

на-

блюдать

 

букву

 

ѣ

 

въ

 

дательномъ

 

падежѣ

 

и

 

въ

 

предложномъ

единственнаго

 

числа

 

существительныхъ

 

и

 

личныхъ

 

мѣсто-

имѣній;

 

и

 

букву

 

и

 

вмѣсто

 

ы

 

въ

 

именительномъ

 

падежѣ

множественна™

 

числа

 

въ

 

существительныхъ

 

послѣг,

 

к,х,

ж,

 

ч,

 

ш,

 

щ,

 

напримѣръ:

 

падежи,

 

наши

 

н

 

проч.

При

 

соедипеніи

 

приставокъ

 

или

 

окопчаній

 

съ

 

словами

встрѣчаются

 

ваягаые

 

случаи

 

для

 

правописанія,

 

нанихъто

пул;но

 

обратить

 

впимаиіе

 

учепиковъ

 

и

 

указать

 

пріемы,
которыми

 

они

 

должны

 

руководствоваться

 

при

 

рѣшеніивоп-

росовъ,

 

наприм.:

 

1)

 

Когда

 

ъ

 

въокончаніп

 

приставки,

 

при-

соединяющейся

 

къ

 

слову,

 

сохраняется

 

(объявить,

 

съѣлъ,

съизнова)

 

и

 

когда

 

выпадаете

 

(подносить,

 

издать).

 

2)Чѣмъ

можно

 

отличать

 

неопределенное

 

наклопеніе

 

(онъ

 

можетъ,

садиться)

 

отъ

 

формы

 

3

 

го

 

лица

 

настоящаго

 

времени

 

едпн-

ствеппаго

 

числа

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ь

 

(онъ

 

садится),

 

чтобы

 

не

 

смѣ-

шивать

 

ихъ

 

въ

 

правописаніи?

 

3)

 

Всѣ

 

ли

 

глаголы,

 

имѣю-

щіе

 

предъ

 

ть

 

звуки

 

с,

 

пишутъ

 

его

 

чрезъ

 

ѣ

 

(хотѣть,

 

имѣть

и

 

тереть,

 

переть,

 

мереть)?

 

4)

 

Ѣ

 

передъ

 

ть

 

въ

 

глаголѣ

 

удер-

живается

 

ли

 

во

 

всѣхъ

 

пропзводныхъ

 

отъ

 

него

 

словахъ

 

(тер-
пѣть— терпѣпіе— терпеливый,

 

имѣть— имѣніе -

 

сомнѣніе,

вѣдѣти

 

— вѣдѣпіе— свѣдѣпіе.

 

Отъ

 

одѣть— одежда,

 

также

надежда

 

отъ

 

надѣяться)?

 

5)

 

Буква

 

у

 

пли

 

ю

 

передъ

 

тъ

 

въ

3-мъ

 

лицѣ

 

множественпаго

 

числа

 

настоящаго

 

или

   

буду-
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щаго

 

времени

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

ли

 

соединительной

 

0ук-
вѣ

 

с

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

лицахъ,

 

кромѣ

 

пс]іваго

 

един-

ственнаго

 

числа

 

наприм.:

 

ржетъ

 

-рж//тъ,

 

-

 

ревемъ--рев//гь,

дуете, —дуютъ

 

и

 

проч.,

 

а

 

буквы

 

а

 

и

 

я

 

въ

 

томъ

 

же

 

слу-

чаѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

буквѣ

 

гі

 

въ

 

другихъ

 

лицахъ,

 

наприм.:

дерлшшъ

 

— держатъ,

 

ходмпіъ — ходятъ,

 

садится — садятся,

(глаголъ

 

хочешъ— хотятъ

 

не

 

исключепіе

 

ли)?
Объясненіе

 

означенныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

правописапіи

 

и

другпхъ

 

можете

 

быть

 

начато

 

въ

 

первомъ

 

классѣ,прираз-

ложеніи

 

словъ

 

на

 

звуки

 

въ

 

отчетливомъ

 

произиошепіи

 

ихъ,

и

 

укрѣплено

 

въ

 

созианіи

 

учащихся

 

частымъ

 

папоминані-
емъ.

 

При

 

первоначалыюмъ

 

обученіи

 

правописанію

 

хоро-

шимъ

 

пособіемъ

 

для

 

учителя

 

могутъ

 

служить

 

образцы

 

зву-

ковой

 

диктовки

 

Барона

 

Корфа,

 

находящееся

 

въ

 

его

 

«рус-

ской

 

начальной

 

школѣ».

 

Примѣры

 

для

 

дальні.йпіаго

 

разъ-

ясненія

 

правоппсанія

 

не

 

доллшы

 

быть

 

случайными.

 

Ихъ
нужно

 

бы

 

располагать

 

въ

 

порядкѣ

 

грамматическаго

 

объ-
ясненія

 

одинакихъ

 

явлепій

 

въ

 

частяхъ

 

рѣчи,

 

чтобы

 

об-
легчить

 

запоминаніе

 

ихъ.

 

Вообще

 

же

 

молено

 

заставлять

писать

 

или

 

устно

 

складывать

 

иногда

 

одно

 

слово,

 

одно

 

вы-

раженіе,

 

невѣрно

 

понимаемое,

 

но

 

всегда

 

слѣдуетъ

 

требо-
вать

 

отчета

 

о

 

написапиомъ

 

въ

 

двухъ

 

отношеиіяхъ:

 

1)

 

по-

чему

 

что

 

либо

 

невѣрпо

 

и

 

2)

 

какъ

 

поправить

 

невѣрное.

Частое

 

писаніе

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

въ

 

виду

 

всѣхъ

 

и

 

раз-

боръ

 

написаннаго

 

при

 

участш

 

всѣхъ

 

учениковъ,

 

кромѣ

укрѣпленія

 

въ

 

правописаніи,

 

могутъ

 

образовать

 

въ

 

пихъ

чутье

 

къ

 

правильному

 

строенію

 

выралсспій

 

Съэтоюцѣлію

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

могутъ

 

быть

 

назначаемы

 

слѣдующія

упражненія

 

сверхъ

 

пололіенныхъ

 

въ

 

программѣ:

1)

  

Написать

 

на

 

классной

 

доскѣ,

 

или

 

въ

 

тетради

 

слово,

достойное

 

изученія

 

по

 

правописание,

 

наприм.:

 

сердце,

 

здрав,

ствуй,

 

съизнова,

 

участвовать,

 

слова

 

съ

 

буквою

 

ѣ

 

въ

 

вы-

ученныхъ

 

предложеніяхъ.
2)

  

Писать

 

по

 

диктовкѣ

 

выралсеиія

 

и

 

предложепія

 

на

объясненныя

 

правила.

3)

  

Составлять

 

предложенія

 

изъ

 

прочитапиаго

 

по

 

вопро-

самъ

 

учителя.

4)

  

Сравнеше

 

предметовъ,

 

находящихся

 

предъ

 

глазами

ученика,

 

по

 

вопросамъ

 

учителя.

Изъ

 

знаковъ

 

препинанія

 

практически

 

указать

 

мѣсто

точкѣ

 

и

 

запятой,
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Церковнославяискій

 

языкъ

 

безъ

 

особаго

 

труда

 

можетъ

быть

 

усвояемъ

 

учениками

 

перваго

 

класса

 

чрезъ

 

чтеніе,

 

ко-

торымъ

 

нужно

 

и

 

занимать

 

ихі .

 

Многія

 

слова

 

и

 

формы

 

его,

какъ

 

тожественныя

 

съ

 

русскими,

 

будутъ

 

понятны

 

имъ

 

безъ
объясненій,

 

отличпыя

 

же

 

отъ

 

русскихъ

 

слова

 

и

 

формы

 

не-

медленно

 

должны

 

быть

 

указываемы

 

и

 

объясняемы

 

самимъ

наставникомъ,

 

который

 

можетъ

 

требовать

 

отъ

 

учениковъ

лишь

 

хорошаго

 

поиимапія

 

и

 

памятованія

 

объясненнаго.
йзъ

 

4-хъ

 

уроковъ

 

1-го

 

класса

 

по

 

половинѣ

 

двухъ

 

уроковъ

слѣдовало

 

бы

 

употребить

 

на

 

практическое

 

изученіе

 

цер-

ковнославянскаго

 

языка.

Уменьшая

 

чтеніе

 

церковнославяпскаго

 

текста

 

въ

 

слѣ-

дующихъ

 

классахъ,

 

не

 

должно

 

совершенно

 

прекращать

его.

 

Съ

 

изученіемъ

 

синтаксиса

 

въпримѣрахъ

 

должно

 

быть
соединено

 

чтеніе

 

текста

 

даже

 

древнеславянскагоправопи-

санія,

 

съ

 

которымъ

 

ученики

 

III

 

класса

 

и

 

ІѴ-го

 

непремѣн-

но

 

должны

 

быть

 

ознакомлены

 

по

 

изборнику

 

Перевлѣсскаго.

Все

 

обученіе

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

должно

 

быть

 

совер-

шенно

 

практическое,

 

состоять

 

въ

 

живой

 

бесѣдѣ

 

учителя

съ

 

цѣлымъ

 

классомъ

 

учениковъ

 

и

 

въ

 

постояныомъ

 

зани-

мали

 

ихъ

 

упражненіями

 

и

 

объяснепіями.

 

Въ

 

теченіи го-

да

 

ученики

 

должны

 

быть

 

на

 

столько

 

ознакомлены

 

съ

 

со-

ставомъ

 

русской

 

рѣчи,

 

что

 

могли

 

бы

 

узнавать

 

ими

 

суще-

ствительное

 

и

 

прилагательное,

 

г.таголъ

 

и

 

мѣстоимѣніе,

 

скло-

нять

 

существительное

 

съ

 

прилагательнымъ,

 

узнавать

 

вре-

мена

 

и

 

паклоненія

 

въ

 

глаголѣ.

 

ІЬъ

 

синтаксиса

 

они

 

долж-

ны

 

умѣть

 

отдѣлять

 

простое

 

предложеніе

 

отъ

 

другихъ

 

и

въ

 

каждомъ

 

простомъ

 

указывать

 

подлежащее,

 

сказуемое

и

 

пояспительныя

 

слова.

 

Въ

 

правописаніи

 

должны

 

наблю-
дать

 

вышеуказанные

 

случаи;

 

сверхъ

 

сего

 

они

 

должны

 

чи-

тать

 

толково,

 

съ

 

остановками

 

лишь

 

по

 

требованію

 

смысла,

не

 

однообразно,

 

писать

 

крупнымъ

 

и

 

среднимъ

 

шрифтомъ
безъ

 

искаженія

 

словъ

 

въ

 

объясненныхъ

 

случаяхъ,

 

также

составлять

 

простыя

 

предложепія

 

по

 

данному

 

подлежаще-

му

 

или

 

сказуемому

 

при

 

помощи

 

вопросовъ

 

(кто

 

или

 

что,

что

 

дѣлаетъ,

 

гдѣ,

 

кому,

 

чѣмъ.

 

какъ,

 

чей,

 

и

 

проч.), вызы-

ваемым

 

смысломъ

 

данныхъ

 

словъ,

 

напримѣръ:

 

товарищъ

(что

 

дѣлаетъ?)

 

пишете

 

(что?)

 

письмо

 

(какъ?)

 

старатель-

но

 

(кому?)

 

матери

 

(чьей?)

 

своей

 

(чѣмъ?)

 

перомъ

 

(какпмъ?)
стальнымъ.
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C'j.

 

посилышмъ

 

знапіемъ

 

вышеуказанпаго,

 

съ

 

павыкомъ

къ

 

умствепному

 

труду

 

ученики

 

пе])ваго

 

класса

 

могутъ

вполнѣ

 

удовлетворить

 

требсваніямъ

 

экзамѣна

 

во

 

второй
классъ

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

развитіемъ

 

своимъ

 

значитель-

но

 

облегчить

 

своп

 

послѣдующія

 

занятія

 

систематическимъ

изученіемъ

 

отечественная

 

языка.

Въ

 

объяснительной

 

запискѣ

 

къ

 

программѣ

 

русскаго

 

язы-

ка

 

съ

 

церковпославяпскимъ

 

уже

 

сказано

 

было,

 

что

 

изу-

чепіе

 

грамматики

 

ихъ

 

должно

 

быть

 

практическое, т.

 

е.

 

пра-

вила

 

ея

 

должны

 

быть

 

выведены

 

изъ

 

примѣровъ,

 

разбирае-
мыхъ

 

въ

 

классѣ.

 

Этттъ

 

методъ

 

остается

 

во

 

всей

 

сплѣ

 

и

па

 

будущее

 

время

 

съ

 

слѣдующпмъ

 

прпсовокупленіемъ:
1)

  

Наставникъ

 

1-го

 

класса,

 

куда

 

поступаютъ

 

дѣтиизъ

припітовптельнаго

 

класса

 

и

 

<домашняго

 

образованія,

 

въ

первое

 

время

 

долженъ

 

обратить

 

особенное

 

внимапіе

 

на

 

то,

чтобы

 

уравнять

 

всѣхъ

 

учепиковъпримѣнительпо

 

къпрой-
депнному

 

въ

 

приготовнтолыюмъ

 

классѣ

 

и

 

на

 

осповапіи
назначеппаго

 

программою

 

по

 

русскому

 

языку

 

къ

 

изуче-

ние

 

въ

 

1-мъ

 

классѣ.

2)

  

Каждое

 

разъясненное

 

правило

 

должно

 

быть

 

укрѣп-

лено

 

въ

 

памяти

 

и

 

въ

 

сознаніи

 

учениковъ

 

новыми

 

примѣ-

рами,

 

которые

 

они

 

сами

 

паходятъ

 

и

 

разбпраютъ

 

подъ

 

ру-

ког.одствомъ

 

наставпика.

 

Въ

 

такомъ

 

запятіи

 

впдно бываете,
какъ

 

вѣрно

 

и

 

основательно

 

поняли

 

они

 

преподанное

 

имъ.

3)

   

Такъ

 

какъ

 

знапіе

 

грамматики

 

языка

 

состоите

 

не

только

 

въ

 

изученіи

 

закоповъ

 

его,

 

но

 

и

 

въ

 

умѣньѣ

 

пра-

вильно

 

выражаться

 

на

 

пемъ,

 

устно

 

и

 

письменно,

 

поэто-

му

 

наставникъ

 

деллсенъ

 

отучить

 

своихъ

 

учениковъ

 

отъ

неправилі.ностей

 

мѣстпаго

 

говора

 

и

 

пріучить

 

къ

 

выгово-

ру

 

образованнаго

 

общества,

 

равно

 

и

 

къ

 

общепринятому
правописание

 

Для

 

послѣдней

 

цѣли,

 

при

 

объяспеиіи

 

каж-

дой

 

этимологической

 

формы,

 

непремѣпно

 

тогда

 

же

 

долж-

ны

 

быть

 

указаны

 

правила

 

ея

 

правописанія,

 

и

 

съ

 

этой

 

по-

ры

 

нужно

 

строго

 

слѣдить,

 

чтобы

 

ппкто

 

не

 

ошибался

 

про-

тивъ

 

объяснеиныхъ

 

нравилъ.

 

При

 

окончаніи

 

каждой

 

ча-

сти

 

рѣчн

 

необходимо

 

повторять

 

относящаяся

 

къ

 

ней

 

пра-

вила

 

правоиисанія

 

и

 

испытывать

 

учениковъ

 

диктовкой,

 

на-

правленной

 

къ

 

опредѣлеппой

 

цѣли.

4)

  

При

 

малоуспѣпшости

 

учениковъ

 

по

 

русскому

 

язы-

ку,

 

зависящей

 

въ

 

значительной

 

степени

 

отъ

 

недостаточна-
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го

 

запимапія

 

ихъ

 

указанными

 

въ

 

программѣ

 

упралшені-
ями,

 

изъ

 

коихъ

 

оныя

 

вовсе

 

но

 

были

 

имъ

 

назначаемы

 

слѣ-

довало

 

бы

 

усилить

 

ихъ

 

вообще

 

согласно

 

указаніямъ

 

про-

граммы,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

устныя,

 

подъ

 

буквою

 

щ

 

огра-

ничиваясь

 

конечно

 

примѣрами,

 

напримѣръ:

 

въ

 

выраженіи
«войти

 

въ

 

комнату,

 

взойти

 

во

 

второй

 

этажъ»

 

можно

 

ли

поставить

 

одииъ

 

глаголъ

 

на

 

мѣсто

 

другая?

 

«Онъ

 

улшетй

чинить

 

перо,

 

и

 

я

 

знаю

 

какъ

 

оно

 

чинится».

 

«Во

 

всякую

(каждую?)

 

погоду

 

выхожу

 

я

 

на

 

прогулку

 

каоюдый

 

(всякій)
депь».

 

«любопытство

 

нехорошо,

 

а

 

любознательность
похвальна»

 

и

 

под.

 

Занимая

 

учениковъ

 

различеніемъ

 

словъ

по

 

значенію,

 

наставникъ

 

долліенъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

обра-
зовать

 

въ

 

нихъ

 

павыкъ

 

къ

 

выбору

 

такихъ

 

словъ

 

для

 

вы-

ражепія

 

мысли,

 

который

 

наиболее

 

точно

 

обозпачаютъ

 

ее.

5)

  

Для

 

побужденія

 

учениковъ

 

къ

 

изученію

 

правописа-

нія

 

слѣдовало

 

бы

 

требовать,

 

чтобы

 

каядай

 

изъ

 

нихъ

 

го-

товился,

 

по

 

вызову

 

наставника,

 

написать

 

что

 

либо

 

на

 

клас-

сной

 

доскѣ.

 

Для

 

низшихъ

 

классовъ

 

достаточно,

 

если

 

уче-

никъ

 

нанишетъ

 

одну

 

мысль

 

или

 

двѣ

 

въ

 

связи,

 

со

 

смы-

сломъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

такомъ

 

родѣ:

 

сегодня

 

я

 

всталъ

 

рано

 

и

иовторилъ

 

(повторялъ?)

 

уроки,

 

или:

 

я

 

вошелъ

 

въ

 

классъ

и

 

положилъ

 

фуражку

 

въ

 

ящикъ.

 

Такими

 

упражненіями
учитель

 

долліенъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

скорѣе

 

достигнуть

 

пра-

вильная

 

правописанія,

 

скораго

 

письма,

 

вѣрнаговыраже-

нія

 

и

 

отчета

 

въ

 

паписанномъ.

 

Изъ

 

старшихъ

 

классовъ

калгдый

 

ученикъ

 

долженъ

 

готовиться

 

писать

 

отчета

 

о

 

ви-

дѣнной

 

картинѣ

 

въ

 

природѣ

 

или

 

въ

 

искусствѣ,

 

или

 

поче-

му

 

прочитанное

 

имъ

 

мѣсто

 

въ

 

книгѣ

 

понравилось

 

ему,

или

 

разсказать

 

о

 

видѣнномъ

 

событіи

 

и

 

под.

 

При

 

разбо-
рѣ

 

упраяшеній

 

старшихъ

 

классовъ

 

прилагаются

 

тѣже

 

тре-

бованія,

 

но

 

присовокупляется

 

наблюдеиіе

 

за

 

большею
связью

 

и

 

послѣдовательностію

 

въ

 

изложеніи

 

и

 

за

 

точно-

стно

 

выражепій.
6)

  

Нужно

 

разъяснить

 

ученику,

 

что

 

при

 

развитіи

 

темы

(наприм.

 

возвращеніе

 

мое

 

въ

 

училище, —ловля

 

рыбы, —

собираніе

 

грибовъ

 

и

 

под.)

 

онъ

 

долженъ

 

излагать

 

свои

 

впе-

чатлѣнія

 

отъ

 

видѣннаго

 

и

 

испытанная,

 

свое

 

участіе

 

въ

описываемыхъ

 

дѣлахъ,

 

совершившихся

 

въ

 

опредѣлепное

время,

 

на

 

извѣстной

 

мѣстности,

 

а

 

не

 

излагать

 

оныя

 

без-
лично,

 

въ

 

видѣ

 

разсужденія,

 

что

 

должно

 

быть

 

отпесепо

къ

 

семинаріи.
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7)

  

Для

 

разсмотрѣнія

 

и

 

исправленія

 

наставшіковъ

 

ппсь-

менныхъ

 

упралшепій

 

учениковъ

 

III

 

класса

 

и

 

IV

 

училищ-

ное

 

правлепіе

 

должпо

 

назначить

 

сроки,

 

послѣ

 

которыхъ

наставнпкъ

 

долженъ

 

представить

 

ихъ

 

на

 

просмотръ

 

смот-

рителя,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдній

 

обязанъ

 

слѣдить

 

какъ

 

за

 

пра-

впльнымъ

 

веденіемъ

 

ихъ

 

учителемъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

успеха-
ми

 

учениковъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

замѣченной

 

неисправности

 

или

неправильности

 

дѣйствій

 

онъ

 

обязанъ

 

немедленно

 

указать

то

 

и

 

другое

 

по

 

принадлежности

 

и

 

направить

 

все

 

по

 

над-

лежащему.

 

Въ

 

низшихъ

 

классахъ

 

смотритель

 

можете

 

раз-

сматривать

 

письменпыя

 

упралшенія

 

учениковъ

 

припосѣ-

щеніи

 

уроковъ

 

или

 

въ

 

иное

 

время,

 

что

 

не

 

возбраняется
ему

 

и

 

въ

 

высшихъ

 

классахъ.

8)

  

Для

 

провѣрки

 

самостоятельности

 

письмснныхъ

 

уп-

ражненій

 

ученпковъ

 

И-го

 

класса,

 

ПІ

 

и

 

IV

 

учитель

 

дол-

женъ

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ

 

назначить

 

при

 

себѣ

 

въ

 

классѣ

 

од-

ну

 

и

 

тул;е

 

письменную

 

работу

 

всѣмъ,

 

или

 

подъ

 

диктовку,

или

 

изложить

 

прелсде

 

изученное

 

ими,

 

или

 

на

 

тему

 

изъ

быта

 

учениковъ.

 

Нослѣднее

 

можно

 

допустить

 

для

 

IV

 

клас-

са

 

и

 

для

 

III

 

только

 

во

 

второй

 

половппѣ

 

учебная

 

года.

9)

  

При

 

объясненіи

 

строенія

 

періодовъ,

 

какъ

 

формы

 

вы-

раженія

 

болѣе

 

полной

 

и

 

слолшой,

 

падобпо

 

обращать

 

стро-

гое

 

вниманіе

 

на

 

логическую

 

сторону,

 

такъ

 

какъ

 

сочета-

ніе

 

главпыхъ

 

частей

 

періода

 

и

 

второстепенныхъ

 

основы-

вается

 

на

 

впутрепней

 

ихъ

 

связи

 

между

 

собою.

 

Эту

 

же

связь

 

какъ

 

въ

 

періодической

 

рѣчи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отрывистой,

всегда

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

ученики

 

при

 

составленіи
собственны'хъ

 

сочипеній,

 

чтобы

 

пріобрѣстьнавыкъкъ

 

связ-

ному

 

и

 

послѣдовательному

 

изложенію

 

мыслей.

 

Знаніе

 

же

•строя

 

разпыхъ

 

видовъ

 

періода

 

необходимо

 

а)

 

для

 

надле-

жащая

 

перевода

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

періодической

 

рѣчи

классическихъ

 

писателей,

 

у

 

которыхъ

 

она

 

слагалась

 

съ

равновѣсіемъ

 

меясду

 

главными

 

частями,— б)

 

для

 

изученія
слога

 

нашихъ

 

писателей,

 

употреблявшихъ

 

періодическую
рѣчь,

 

—в)

 

для

 

свободнаго

 

пользованія

 

періодами

 

въ

 

соб-
ственныхъ

 

сочиненіяхъ,

 

гдѣ

 

рѣчь

 

сама

 

собою

 

строится

 

въ

формы

 

періода

 

по.теченіюи

 

складу

 

мыслей

 

для

 

болѣеістрой-

наго

 

ихъ

 

выраягенія.
10)

  

Въ

 

IV

 

классѣ

 

духовная

 

училища

 

программою

 

по-

ложено

 

окончить

 

изученіе

 

грамматики

 

русская

 

языка

 

съ
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m

 

-

церковпо-славянскимъ,

 

по

 

занятія

 

грамматическія

 

отнюдь

не

 

дол?кпы

 

быть

 

прекращаемы

 

съ

 

переходомъ

 

въсемина-

рію.

 

Тамъ

 

при

 

изученіи

 

логики,

 

они

 

должны

 

бы

 

быть

 

во-

зобновлены

 

по

 

причинѣ

 

тѣсной

 

связи

 

логическая

 

отно-

шенія

 

мыслей

 

съ

 

устройствомъ

 

предложеній.

 

При

 

чтеніи
ученичеркихъ

 

сочиненій,

 

также

 

при

 

разборѣ

 

писате-

лей,

 

особенно

 

прежнихъ,

 

всегда

 

нужно

 

указывать,

 

что

 

въ

языкѣ

 

ихъ

 

неправильно

 

со

 

стороны

 

грамматической

 

и

 

что

составляете

 

особенное

 

достоинство

 

языка.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

учащійся

 

можетъ

 

дополнять

 

теоретическія

 

свои

 

свѣ-

дѣпія

 

новыми

 

даппыми

 

и,

 

на

 

осповапіи

 

ихъ,

 

укрѣпляться

въ

 

знаніи

 

языка.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

внимательное

 

чтеніе

 

луч-

піііхъ

 

писателей

 

и

 

отчетливое

 

пониманіе

 

красоты

 

ихъ

 

вы-

ражеиій

 

сообщить

 

ему

 

навыкъ

 

къ

 

строение

 

точной

 

и

 

впол-

пѣ

 

правильной

 

его

 

рѣчи.

1 1 )

  

Такъ

 

какъ

 

при

 

объяснены

 

ученикамъ

 

граммати-

ческихъ

 

катеярій,

 

общихъ

 

всѣмъ

 

языкамъ,

 

должно

 

быть
единство,

 

то

 

наставнику

 

русская

 

языка

 

необходимо

 

имѣть

въ

 

виду

 

терминологіютѣхъруководствъ,

 

по

 

которымъ

 

при-

ходится

 

этимологія

 

и

 

сиптакспсъ

 

другихъ

 

языковъ.

 

Для
установленія

 

же

 

надлелшная

 

единства

 

и

 

соотиошенія

 

въ

преподаваніи

 

языковъ

 

необходимо

 

заблаговремеппое

 

рас-

предѣлепіе

 

учебнаго

 

матеріала

 

въ

 

подробпыхъ

 

копспек-

тахъ

 

на

 

каждую

 

четверть

 

года

 

и

 

постоянное

 

соглашеніе
преподавателей,

 

кому

 

изъ

 

нихъ

 

первому,

 

поболыпемуко-
личеству

 

уроковъ,

 

объяснять

 

общіе

 

грамматическіе

 

воп-

росы

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ.

12)

  

Наконецъ,

 

со

 

стороны

 

какъ

 

практическая

 

метода

преподавапія,

 

такъ

 

и

 

для

 

разъясненія

 

теоретической

 

части,

пособіемъ

 

могутъ

 

служить

 

еще

 

слѣдующія

 

сочиненія:

 

1)

три

 

книги

 

г.

 

Николенко,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«пособіе

 

для

практическихъ

 

занятій

 

при

 

иервоначальномъ

 

изученіи

 

рус-

скаго

 

языка

 

въ

 

гимиазіяхъ»;

 

2)

 

въ

 

сборникѣ

 

статей

 

при

практической

 

грамматикѣ

 

Перевлесская,

 

1864

 

года,

 

ука-

заны

 

пріемы

 

преподаванія

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

напри-

мѣръ:

 

въ

 

1-й

 

части,

 

на

 

стр.:

 

3,

 

106,

 

109,

 

183,244,280,
282,

 

318,

 

389,

 

498,

 

514,

 

547

 

и

 

др.;

 

3)«Замѣткиопрак-

тическомъ

 

преподаванін

 

русская

 

языка»

 

г,

 

Басистова;
41

 

ІІримѣрные

 

практическіе

 

уроки

 

по

 

грамматикѣ

 

рус-

ская

 

языка,

 

помещенные

 

въ

 

педагоги чешіхъ

 

изданіахъ.
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5)

 

Учебный

 

планъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

цсрковно-елавян-

скому,

 

составленный

 

для

 

гпмназій.
Затѣмъ

 

болѣе

 

тщательное

 

и

 

разностороннее

 

выполпеніе
программы,

 

при

 

помощи

 

вышеизложспныхъ

 

разъяспеиій
въ

 

связи

 

съ

 

указаніями

 

разъяспителыюй

 

записки

 

къпрог-

раммѣ,

 

вмѣняется,

 

на

 

основапіп

 

указа

 

Святѣіішая

 

Си-
нода

 

отъ

 

28

 

декабря

 

1867

 

года,

 

Jfe

 

57,

 

въ

 

непремѣпиую

обязанность

 

наставннковъ

 

подлежащихъ

 

классовъ

 

подъ

строгимънаблюдепіемъ

 

блішайшпхъ

 

началышковъ

 

духов-

пыхъ

 

училищъ

 

по

 

52

 

§

 

училищная

 

устава.

II.

 

И

 

3

 

В

 

Ѣ

 

С

 

Т I

 

я.

а)

 

Признательность

 

епархіальнаго

 

на-
чальства.

Опредѣленісмъ

 

консисторіи,

 

15

 

марта

 

утвержденнымъ

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

вслѣдствіе

 

донесенія

 

благо-
чпн.

 

3

 

богородиц. округа

 

свящ.

 

Иліи

 

Никольская

 

о

 

по-

жертвоваиіи

 

помѣщикомъ

 

Семщомъ

 

Никол.

 

Марсочинко-
вымъ

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Плесъ

 

иконы

 

Успепія

 

иресв.

 

Бого-
родицы

 

съ

 

частицею

 

мощей

 

великомуч.

 

Варвары,

 

сокры-

тыхъ

 

въ

 

серебр.

 

ковчежцѣ

 

посреди

 

икопы,

 

съ

 

сереб.

 

ок-

ладомъ

 

по

 

краямъ

 

иконы,

 

между

 

прочимъ

 

заключено:

 

жерт-

вователю

 

объявить

 

признательность

 

епархіальпаго

 

на-

чальства.

б)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

—

  

Умерли

 

священники:

 

с.

 

Русятипа

 

алексин,

 

у.

 

Павелъ
Глаголевъ

 

и

 

с.

 

Пластова

 

тогояіъ

 

у.

 

Теории

 

Лебедсвъ.
—

  

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

а,

 

намѣсто

 

умер-

шихъ

 

1)

 

вепев.

 

у.

 

по

 

с.

 

Глубкамъ

 

кр.

 

соб.

 

Теорий

 

Сви-
ридовъ,

 

2)

 

богородиц,

 

у.

 

по

 

с.

 

Дѣдилову

 

Архангельской
ц.

 

государ.

 

кр.

 

Яковъ

 

Карневъ

 

3)

 

новосил.

 

у.

 

по

 

с.

 

Дични
отстав,

 

рядовой

 

Зоси.чъ

 

Щукинъ

 

и

 

б,

 

на

 

мѣсто

 

уволен-

ныхъ

 

по

 

болѣзпи

 

4)

 

алексии,

 

у.

 

по

 

с.

 

Широпосову

 

кр.

соб.

 

ірторій

 

Абошкннъ,

 

5)

 

епифан.

 

у.

 

по

 

с.

 

Знамен-
скому —Мышепки

 

государ.

 

кр.

 

Димитрій

   

Судариковъ

 

и
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6)

 

ш.

 

У-

 

но

 

с.

 

Зайцеву— прихожанинъ

 

тул.

 

мѣщ.

 

Ѳе*

дотъ

 

Костяком.
—

  

Утверждены

 

духовниками:

 

1)

 

по

 

2-му

 

благочипнич -

богородиц,

 

округу

 

свлщ.

 

с.

 

Коломенскаго

 

Николай

 

По-
пово

 

и

 

2)

 

по

 

1-му

 

благоч.

 

крапивен.

 

округу

 

священ,

 

с.

Жердева

 

Іоаннъ

 

Никольскій.
—

  

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

переме-
щены

 

на

 

праздная

 

священническія

 

мѣста:

 

1)

 

въ

 

с.

 

Руся-
тііпо

 

алексин,

 

у.— священ,

 

тогожъ

 

у.

 

с.

 

Саввиискаго

 

Ва-
силій

 

Троицкш,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

впредь

 

до

 

окон-

чательнаго

 

распредѣленія

 

сельскихъ

 

приходовъ,

 

временно

исправлять

 

обязанности

 

священника

 

и

 

по

 

приходу

 

с.

 

Сав-
виискаго,

 

при

 

чемъ

 

для

 

возможнаго

 

обезпеченія

 

въ

 

содер-

жавіи

 

миогочисленнаго

 

семейства

 

умершаго

 

священ.

 

Пав-
ла

 

Глаголева— предоставлена

 

вдовѣ

 

Глаголевой

 

просфор-
ішческая

 

часть

 

доходовъ

 

денежпыхъ

 

и

 

отъ

 

земли,

 

съ

 

ос-

тавленіемъ

 

за

 

нею

 

и

 

части

 

занимаемой

 

ею

 

нынѣ

 

священ,

усадьбы;

 

2)

 

въ

 

с.

 

Пластове

 

тогожъ

 

у, —свящ.

 

ефремов.у.
с.

 

Локотцевъ —Кологривова

 

Василій

 

Лебедевъ,

 

согласно

его

 

прошенію;

 

и

 

3)

 

въ

 

с.

 

Каменку

 

бѣлев.

 

у.— священ,

тогожъ

 

у.

 

с.

 

Жиморина

 

Иавелъ

 

Соколооъ,

 

а

 

приходъ

 

с.

Жиморнпа

 

присоедішепъ,

 

впредь

 

до

 

окончательна™

 

рас-

предѣлепія

 

сельскихъ

 

приходовъ,

 

къ

 

приходу

 

с.

 

Щити-
ішпа,

 

какъ

 

ближайшему.
—

  

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

воспитан-

ішкъ

 

тул.

 

дух.

 

семинаріи

 

Нсіанъ

 

ІІоповь

 

опредѣленъ

 

на

праздное

 

священ.

 

мЬсто

 

въ

 

с.

 

Кологривовѣ

 

Локотцахъ
ефремов.

 

у.

—

   

Но

 

опредѣлеііію

 

консисторіи,

 

утвержденному

 

Его

 

Вы-
сокоиреосвящепствомъ,

 

кашир.

 

у.

 

въ

 

с.

 

Руновѣ

 

священ,

мѣсто

 

объявляется

 

празднымъ,

 

за

 

увольненіемъ

 

въ

 

заштатъ

священника

 

того

 

села

 

Ивана

 

Боіоявленсшіо.

в)

 

Пожертвованіе

 

по

 

духов,

 

завѣщанію.

Въ

 

выпнскѣ

 

изъ

 

духовнаго

 

завѣщанія

 

бѣлев.

 

мѣщанина

Ѳеодора

 

Семенова

 

(пынѣ

 

умершаго),

 

между

 

прочнмъ

 

про-

писано:

 

«поелв

 

смерти

 

моей

 

обязывается

 

дочь

 

моя

 

Ѳедосья

Семенова

 

немедленно

 

изъ

 

предоставлеппаго

 

ей

 

пмѣпія

 

по-

ложить

 

ъъ

 

бѣлсв.

   

общ.

 

банкъ

  

па

 

вѣчпое

 

время

 

па

 

имя



-

 

№

 

-

свящеппоцерковноелужнтелей

 

г.

 

Бѣлева

 

Троицкой

 

ц.

 

н

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Хочева

 

по

 

250

 

р.

 

для

 

всегдащияго

 

помино-

г.енія

 

души

 

моей,

 

какъ

 

настоящими

 

священноцерковпо-

служителями,

 

такъ

 

и

 

памѣстникамн

 

послѣдующимн

 

послт,

нихъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

пользовались

 

одними

 

процен-

тами

 

съ

 

того

 

капитала,

 

а

 

самый

 

капнталъ

 

паходился

 

бы
не

 

прикосновеннымъ

 

навсегда».

г)

 

Стипендія

 

имени

 

протопресвитера

 

Ба-
жанова.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

5-й

 

день

 

минувшаго

 

января,

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

учрсжденіевътульскомъдухов-
номъ

 

училищѣ

 

стипендін

 

имени

 

протопресвитера

 

Бажано-
ва

 

иа

 

проценты

 

съ

 

пожертвоианнаго

 

для

 

сего

 

гвардейским-ь
духовенствомъ

 

капитала

 

въ

 

количествѣ

 

1.400

 

руб.

(Щж.

 

Лѣт.

 

Д

 

8.)

д)

 

Отъ

 

семинарскихъ

 

правленій.

Отъ

 

правлеиія

 

владимірской

 

духовной

 

семинаріи.

 

1)Съ
февраля

 

сего

 

1874

 

г.

 

открылась

 

вакантная

 

каѳедра

 

фрап-
цузскаго

 

языка

 

при

 

владимирской

 

семинаріи.

 

2)

 

Для

 

за-

ыѣщенія

 

означенной

 

вакапсіи

 

правленіесемипаріииеимѣ-

етъ

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ.

 

3)

 

На

 

основаніи

 

58

 

и

 

60

 

§§
сем.

 

устава

 

правленіе

 

семинаріи

 

предполагаетъ

 

предоста-

вить

 

каѳедру

 

но

 

французскому

 

языку

 

кому

 

либо

 

изъ

 

учи-

телей

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведепій,

 

или

 

кому

 

либо

 

изъ

лицъ,

 

кои,

 

по

 

снлѣ

 

уст.

 

служб,

 

прав.

 

ст.

 

816,

 

пріобрѣ-

лп

 

;жапіе

 

домашняго

 

наставника,

 

и

 

4)

 

жслающіс

 

занять

означенную

 

вакансію

 

имѣютъ

 

подать

 

прошеніе

 

въ

 

семи-

нарское

 

правленіе,

 

съ

 

прилоа;еніемъ

 

нужпыхъ

 

при

 

семъ

документовъ.

Отъ

 

правлеиія

 

тамбовской

 

духовной

 

семинаріи.

 

При

 

там-

бовской

 

семипаріи

 

каѳедра

 

догматическаго

 

богословія,

 

по

случаю

 

увольненія

 

наставника

 

прот.

 

П.

 

Розанова

 

за

 

бо-
лѣзнію

 

(потерею

 

зрѣнія)

 

отъ

 

должности,

 

состонтъ

 

празд-

ною

 

и

 

каидидатовъ

 

па

 

эту

 

доллшость

 

правлеиіснеимѣетъ

въ

 

виду.

Отъ

 

правлеиія

 

воронеясской

 

духовной

 

семинаріи.Въво-
ронежской

 

семипаріи

 

съ

 

26

 

октября

 

1873

 

г.

 

состоитъ

 

ва-



-

 

ж

 

-

кантною

 

каоедра

 

латпнскаго

 

языка;

 

на

 

замѣщеиіе

 

оной
вакансіи

 

правлепіе

 

семипаріи

 

ймѣетъ

 

въ

 

виду

 

трехъкан-

дидатовъ:

 

смотрителя

 

сѣвскаго

 

духовнагр

 

училища

 

Димит-
рія

 

Булгакова,

 

преподавателя

 

орловской

 

семинар іи

 

Сердія
Иосиѣлова

 

и

 

бывтпаго

 

смотрителя

 

мпнскаго

 

дуіоннаіго учили-
ща

 

Ивана

 

Моисеева.-

 

Конкурсъ

 

пазНа'ченъ

 

6

 

марта

 

1874

 

г.

Отъ

 

правлеиія

 

смоленской

 

духовной

 

семинаріи.

 

При

 

смо-

ленской

 

духовной

 

семинаріи

 

открылась

 

вакапсія

 

препода-

вателя

 

обзора

 

философскихъ

 

ученій,

 

нсихологій

 

и

 

педаго-

гики.

 

Капдидата

 

на

 

опую

 

прав.теніе

 

семинаріи

 

въ

 

виду

не

 

имѣетъ.

е)

 

Отъ

 

ефре'мовейаго

 

училищнаго

  

совѣта:

Ефремовскій

 

училищный

 

совѣтъ

 

предлагаете

 

мѣста

сельскихъ

 

учителей

 

въ

 

ефремовскомъ

 

уѣздѣ:

 

студентамъ

и

 

воспиташшкамъ

 

сёминарій

 

и

 

кончившимъ

 

курСъ

 

въду-

хОВНыхъ

 

учнлйщахъ.

 

Желающіе

 

получить

 

мѣста

 

сельскихъ

учителей

 

должны

 

обратиться

 

за

 

назна;ченіемъ

 

мѣста

 

щ

председателю

 

училищнаго

 

совѣта,

 

Яблочкову,

 

КоторагЬ

молено

 

видѣть

 

ежемѣсячно

 

20

 

И

 

21

 

числа

 

въ

 

г.

 

Ефремо-
вѣ

 

в*'домѣ

 

Лукичева.

 

Занятіе

 

мѣста

 

учителя

 

безъ

 

вѣдо-

ма

 

и

 

утвержденія

 

председателя

 

не

 

дозволяется.

 

Необхо :

дпмо

 

представить

 

документы

 

объ

 

окоичаніи

 

или

 

прохож-

дсніи

 

курса

 

иаукъ.

 

Нбслушавшіе

 

практическихъ

 

педаго-

гическихъ

 

курсовъ

 

обязаны

 

прослушать

 

ихъ

 

въ

 

г.

 

Ефре-
мовѣ

 

въ

 

городском*

 

учнлищѣ

 

съ

 

20

 

августа

 

по

 

I1

 

октяб-
ря,

 

за

 

каковое

 

время

 

па

 

содержаніе

 

выдается

 

изъ

 

учил,

совѣта

 

слушателямъ

 

по

 

10

 

руб.

 

Прайтйческіе

 

гіедагбги-
ческіе

 

курсы

 

обязаны

 

прослушать

 

и

 

кончпвшіе

 

курсъ

 

вті
семштаріп.

 

Неслушавгаіе

 

педагогическихъ

 

курсовъ

 

въ

 

г.і

Ефрсмовѣ,

 

лселающіе

 

вновь

 

поступить

 

на

 

учительскіямѣ-

ста,

 

ни

 

подъ

 

какнмъ

 

вндомъ

 

не

 

будутъ

 

допускаемы

 

до

занятія

 

ихъ.

Училищный

 

совѣтъ

 

заботится

 

о

 

матеріальнбмъ

 

обезпе-
ченіи

 

сельскихъ

 

учителей.

 

Кромѣ

 

жалованья

 

отъ

 

ббществъ
и

 

попечительствъ

 

учителя

 

получаютъ

 

жалованье

 

изѣ

 

зем-

скихъ

 

суммъ

 

по

 

назначенію

 

совѣта,

 

а

 

такясе

 

награды

 

изъ

учил,

 

совѣта 1

 

и

 

изъ

 

министерства

 

пароднаго

 

просвѣщеиія

по

 

представленію

 

совѣта,

■

 

Председатель

 

Яблочковъ.



-
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III.

 

КЪ

 

УСТАВУ

 

О

 

ВОИНСКОЙ

 

повинности,

а)Списокъ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

дляот-
правленія

 

воинской

 

повинности

 

по

 

Туль-
ской

 

губерніи.
___________ и_____ ______________

Призывные

 

участки,

съ

 

указаніемъ

 

призыв-

ныхъ

 

пунктовъ.

Города

 

и

 

волости,

 

входящіе

 

въ

 

со-

ставь

 

участковъ.

Первый.

Городъ

 

Тула.
Второй.

ТУЛЬСКОЙ

 

ГУБЕРШИ.

:

 

і ,

    

Тульскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Тула.
Волости:

 

Денисовская,

 

Анишин-
Городъ

 

Тула

 

(внѣ

 

ская,Торховская,Рудневская,Маш-
участка).

                    

ковская,

 

Лаптевская,

   

Архангель-
ская,

 

Ревякинская.
Третій.

           

|

    

Волости:

 

Коптевская.Зайцевская,
Городъ

 

Тула

 

,(внѣ

 

Татевская,

 

Басовская,

 

Мясновская,
Сергіевская,

 

Пасловская,

 

Хрущов-
ская,

 

Частинская.
участка).

:

Первый.

Городъ

 

Алексинъ.

Второй.
Сельцо

 

Малое-Ма-
лахово.

Первый.

Городъ

 

Богородицкъ

Алексинскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Алексинъ.
Волости:

 

Стрѣлецкая,

 

Алешин-
ская,

 

Першинская,

 

Афанасьевская,
ПІироносовская,

 

Извольская,

 

Вар-
фоломѣевская,Суходольская,

 

Спасъ
Конинская.

Волости:

 

Симановская,

 

Сотин-
ская,

 

Ненашевская,

 

Покровская,
Темьянская,

 

Яковлевская,

 

Савип-
ская,

 

Дмитріевская,

 

Берниковская,
(Инынинская),

 

Азаровская

 

(Миро-
тинская).

Богородицкій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Богородицкъ.



-
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-

Второй.
Городъ

 

Бо

 

городищи

(впѣ

 

участка).

Третій.
Городъ

 

Богородицкъ
(внѣ

 

участка).
Четвертый.

Городъ

 

Богородицкъ
(виѣ

 

участка).

Первый.

Городъ

 

Бѣлевъ.

(

    

Второй.
Городъ

 

Бѣлевъ(впѣ

участка).

Первый.

Городъ

 

Веневъ.

Второй
ГородъВеневъ

 

(внѣ

участка),
в

Волости:

 

Новопокровская,

 

Іев-
левская,

 

Черняевская,

 

Ламовская,
Болотовская,

 

Товарковская.
Волости:

 

Дѣдиловская,

 

Арсень-
евская,

 

Куракииская,

 

Сергіевская,
Маклецкая,

 

Супоневская

 

Орлов-
ская,

 

Кузпецовская.

   

і

Волости:

 

Михайловская,

 

Малев-
ская,

 

Папортская,

 

Коломенская,
Непрядевская,

 

Любимовская.
Волости:

 

Никитская,

 

Соладилов-
ская,

 

Луговская,

 

Казанская

 

Ого-
ревская,

 

Плесинская,

 

Верхоупская,
Воловская.

Бѣлевскій

 

уѣздъ.

 

rl

Городъ

 

Бѣлевъ.

Волости:

 

Сныховская,

 

Дураков-
ская,

 

Стрѣлецкая,

 

Лиховищская,
Петрищевская,

 

Зайцевская,

 

Долец-
кая.

Волости:

 

Волотковская,

 

Болот-
ская,

 

Погорѣльская,

 

Сорокалѣтов-

ская,

 

Монаевская,

 

Литвиновская,
Мишино

 

-

 

Полянская,

 

Бобровская,
Лучапская,

 

Полянская

 

Будоговищ-
ская.

Веневскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Веневъ.
Волости:

 

Прудищинская,

 

Повѣт-

кипская,

 

Студинецкая,Щучинская,
Хрусловская,

 

Тулубьевская

 

Ва-
сильевская,

 

Милыпинская,

 

Горо-
денская,

 

Озеренская.
Волости:

 

Новоприборная,

 

Уру-
совская,

 

Мочильская,

 

Юдинская,
Бороздинская,

 

Спасская,

 

Холто-
бннская,

 

Казанская.



ж

Третій.
Городъ

 

Вепевъ(внѣ

участка).
I!

Первый.

Городъ

 

Епифань.

Второй.
Городъ

 

Епифань.

1

Третій.
Городъ

 

Епифань.

.ЯЯЮіІ

                       

I

Первый.'

Городъ

   

Ефремовъ

■

   

•

                                                   

I
.

                                                                   

'

                                                      

■

 

і

Второй.
-Городъ

   

Ефремовъ
(внѣ

 

участка).
Третій.

Городъ

  

Ефремовъ
{внѣ

 

участка).
В

    

'

 

И

   

С

Волости:

 

Серебряпо-Прудская,
Подложинская,

 

Узуиовская,

 

Ак-
синьевская,

 

Мягковская,

 

Новомой-
горская,

 

Дьякоиовская,

 

Косяевская,
Куребпнская,

 

Толстовская,

   

і

ЕпиФапскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Епифань.
Волости

 

Ново-Федосовская,Кра-
снопольская,

 

Волковская,

 

Троиц-
кая,

 

Бутырская,

 

Муравлянская,
Люторская,

 

Троицко

 

-Орловская,
Нашмовская,Кликотовская,

 

Ильин-
ская,

 

Богдановская,

 

Петрушспская.
Волости:

 

Рождественская,

 

Архан-
гельская,

 

Краспо-Буицкая,

 

Ни-
кольская,

 

Рыхотская,

 

Орловская,
Никитская,

 

Милославская,

 

Кули-
ковская,

 

Себинская,

 

Сухаповская,
Хованская,

 

Молодепская,

 

Бугаль-
ская.

Волости:

 

Грапковская,

 

Бобри-
ковская,

 

Каменская,

 

Смородинская,
Иваньковская,Каркадиповская, Со-
коловская.

 

Хитровщииская,

 

Пок-
ровская.

Ефремовскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Ефремовъ.
Волости:

 

Староказачья,

 

Лоба-
новская,

 

Шпповская,

 

Замарайская,
Ступинская,

 

Павло-Хуторская.
Волости:

 

Георгіевская,

 

Ситов-
ская,

 

Остропятская,

 

Камепская,
Долголѣсковская,

 

Буреломская.
Волости:

 

Богородиццо-Лакртец-
кая,

 

Дарищеиская,

 

Старогольская,
Березовская ,

 

Дмитро-Лакотецкая,
Дмитріевская,

 

Ушаковская.



-

 

m

 

-

Четвертый. Волости:

   

Куркинская,

   

Силин-
Городъ

  

Ефремовъ ская,

   

Авдуловская,

   

Сергіевская,
(внѣ

 

участка). Никольско- 11

 

тайская,

  

Хорошевод-
екая,

 

Стрельчевязовская.

Первый. ,

 

Каширскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Кашира. Городъ

 

Кашира.
Волости:Ямско -Слободская,

 

Кол-
товская,

 

Кокинская,

  

Злобинская,
Мартимьяновская,

 

Баскачская,Бо-
гатищевская,

 

Завальевская,

  

Тап-
тыковская,

 

Козловская,

 

Растовец-
кая,

 

Мопогаровская,

 

Фроловская.
Второй. Волости:

 

Липицкая,

 

Балковская,
Городъ

 

Кашира(виѣ Теляковская,

 

Каргашинская,

 

Лю-
участка). бияіская,

 

Жарновская,

 

Кузмищев-
ская,

 

Заглухинская,

 

Захарьинская,
Мокринская.

Первый. Крапивеискій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Крапивна. Городъ

 

Крапивна.
Волости:

 

Московская,

 

Дапилов-
ская,

 

Архангельская,

  

Переволок-
ская,

 

Потемкинская,

 

Ясенковская,
Голощаповская,

 

Ламинцевская,
Красногорская,

 

Краснинская.
Второй. Волости:

 

Сорочинская,

  

Царев-
Село

 

Лапотково. ская,

 

Нарышкинская,

 

Костомаров-
. ская,

 

Иконская,

 

Ржавская,

 

Хил-
ковская,

 

Кобелевская,

 

Даляганская,
Сергіевская,

 

Лапотковская,

 

Пиро-
гово-Зыковская.

Первый, Новосильскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Новосиль. Городъ

 

Новосиль.
Волости:

   

Каменская,

   

Покров-
ская

 

(что

 

па

 

Гадив

 

кѣ),

 

Нияшеза-



-

 

170

 

-

легощенская,

 

Вышнескворченская,
Сергіевская,

   

Ломѣцко

 

-

 

Сѣтушеи-

ская,

 

Березовская,

 

Прудовская.
Второй. Волости:

 

Суровская,

 

Моховская,
Городъ

 

Новосиль Покровская

 

(что

 

на

 

Раковкѣ),

 

Папь-
(внѣ

 

участка). ковская,

  

Судбнщииская,

   

Михай-
ловская,

 

Косаревская.

 

Голунская,
Среднинская.

Третій. Волости:

 

Кнрпковская,

 

Знамен-
Городъ

 

Новосиль ская,

 

Чермошепская,

 

Петровская,
(впѣ

 

участка). Ш

 

ердевская ,

 

Ломнполозовская

 

,Тол-
стенковская,

 

Бредихинская,

 

Пере-
стряяѵская,

   

Ново

 

-Воскресенская.
Вяжевско

 

-

 

Измайловская,

  

Вялсев-
ская.

1
Первый. Одоевскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Одоевъ. Гороіъ

 

Одоевъ.
Волости:

 

Ивановская,

 

Спасская,
Сомовская,

 

Никольская,

   

Покров-
ская,

 

Старолѣсковская,

  

Ивицкая,
Рылевская,

 

Стрелѣцкая,

 

Дряплов-
ская,

 

Жестовская.
Второй. Волости:

 

Воскресенская,

 

Вялин-
СелоВоскресенское ская,

 

Глинищинская,

  

Луяіенская,
(на

 

Упѣ). Казюлькинская,

  

Никольская,

  

(на
Упѣ),

 

Бабошинская,

 

Протасовская,
Скомарошин

 

екая ,

 

Березовская ,

 

Ясе-

■

иевская.

Первый. Чернскій

 

уѣздъ.

Городъ

 

Чернь. Городъ

 

Чернь.
Волости:

   

Чернскослободская,
. Бредихинская,

 

Тургеневская,

 

Тро-
ицко

 

-

 

Бачуринская,

 

Синдѣевская,

Мало-Скуратовская,

 

Велье-Николь-
ская,

 

Селезневская.
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Второй. Волости:

 

Дупспская,

 

Скороднн-
Городъ

 

Чернь

 

(внѣ ская,

 

Спасская

 

(на

 

Плавнцѣ),Ме-

участка). щерипская,

    

Покровская,

   

Волче-
Дубровская,

 

Алексѣевская,

 

(па

 

Си-
і товой),

 

Раевская.
Третій Волости:

  

Никольско-Вяземская,
Городъ

 

Чернь

 

(внѣ Бобринская,

 

Тѳплинская,

  

Лужен-
участка,). ская,

 

Липицкая,

 

Троицкая

 

(на

 

Фи-

: линой),

 

Сергіевская,

 

Языковская.

1 1

б)

 

Цирку ляръ

 

министра

 

внутрен.дѣлъна-

чальникамъ

 

губерній.
Февр.

 

А'.—

 

О

 

производств-!!

 

ирштски,

 

uo

 

отправление

 

воинской

 

повин-

ности,

 

къ

 

призывным-ь

 

участкамъ.

ОПГИІ

                                           

,

 

:

 

:'

    

:

      

.

На

 

основапіи

 

VIII

 

отд.

 

Высочайиіаго

 

указа

 

правител.

сенату,

 

о

 

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

устава

 

о

 

воинской

 

повин-

ности,,

 

всѣ

 

лица,

 

указанныя

 

въ

 

95

 

ст.

 

Устава,

 

которымъ

въ.теченіи

 

1873

 

г.

 

минуло

 

двадцать

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду, обя-
заны

 

приписагьса,

 

для

 

отправленія

 

воинской

 

повинности,

щ

 

нризывнымъ

 

участкамъ

 

не

 

поздпѣе

 

1

 

іюля

 

сего

 

года.

Прилагая

 

составлен пыя,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

военнымъ

министромъ,

 

на

 

основаніи

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

правила

 

для

 

производства

 

упомянутой

 

приписки

 

и

 

для

выдачи

 

приписныхъ

 

свидѣтельствъ,

 

покорнѣйше

 

прошу

Ваше

 

Превосходительство

 

сообщить

 

эти

 

правила

 

для

 

ру-

ководства

 

уѣзднымъ,

 

окружнымъ

 

и

 

городскпмъ

 

по

 

воин-

ской

 

повинности

 

прпсутствіямъ

 

ввЬреннойвамъ

 

губерніи,
а

 

для

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

напечатать

 

ихъ

 

въ

 

первомъ

 

по-

слѣ

 

полученія

 

этого

 

циркуляра,

 

пумерѣ

 

губернскихъ

 

вѣ-

домостей.
При

 

этомъ

 

считаю

 

додгомъ

 

присовокупить,

 

въ

 

1-хъ,

 

что

по

 

твмъ

 

же

 

правиламъ

 

должна

 

производиться

 

приписка

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

и

 

выдача

 

приписныхъ

 

свидѣ-

тельствъ

 

и

 

всѣмъ

 

недостпгшимъ

 

призывнаго

 

возраста

 

ли-

цамъ,

 

которыя

 

пояіелаютъ

 

ішнѣ

 

же

 

приписаться,

 

иа

 

осно-



-

 

m

 

-

ваніп

 

Устава,

 

къ

 

прнзывиымъ

 

участкамъ,

 

н,

 

во

 

2-хъ,что
порядокъ

 

выдачи

 

свндѣтельствъ

 

о

 

принпскѣ,

 

по

 

ст.

 

97-й
Устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

лнцамъ,

 

числящимся

 

въ

признвпыхъ

 

участкахъ

 

на

 

основаніи

 

ревизскнхъ

 

сказокъ,

будетъ

 

указанъ

 

впослѣдствін.

Правила

 

для

 

производства

 

приписки,

 

по

 

отправ.тснію

 

воинской

 

'-повинности,
къ

 

иріізивньшъ

 

участкамъ

 

и

 

для

 

выдачи

 

приписных!,

 

свндѣтельствъ.

§

 

1.

 

Дѣйствію

 

95

 

ст.

 

Устава

 

о

 

воингкОй

 

повинности

подлежать

 

всѣ

 

лица,

 

изъятия

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

десятую

народную

 

перепись,

 

на

 

оспованіи

 

устава

 

объ

 

этой

 

пере-

писи,

 

приложеннаго

 

къ

 

ст.

 

1679

 

IX

 

Т.

 

Св.

 

Зак.

 

ососто-

яніяхъ,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

дѣти

 

священно

 

и

 

церковнослужи-

телей

 

православнаго

 

и

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

христіанскихъ

 

ис-

повѣданій,

 

а

 

таые

 

вышедшіе

 

послѣ

 

ревпзіи

 

изъ

 

подат-

наго

 

состояпія.
§

 

2.

 

Заявлепіе

 

о

 

припискѣ

 

означенныхъ

 

лицъ

 

доляшо

содержать

 

свѣдѣпія,

 

указаппыя

 

въ

 

первыхъ

 

6-ти

 

пунк-

тахъ

 

99

 

статьи

§

 

3.

 

Оно

 

можетъ

 

быть

 

подано

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

довѣ-

ренное

 

лицо,по})ядкомъ

 

установлениымъ

 

для

 

подачи просьбъ,
или

 

выслано

 

по

 

почтѣ.

§

 

4.

 

Приписка

 

къ

 

призывному

 

участку,

 

по

 

отправле-

нію

 

воинской

 

повинности,

 

совершается

 

внесеніемъ

 

заяви-

теля

 

въ

 

киигу,

 

составляемую

 

по

 

формѣ

 

JV«

 

1.
§

 

5.

 

Годъ

 

рояіденія

 

заявителя

 

вписывается

 

въ

 

упомя-

нутой

 

книгѣ

 

рукою

 

председателя.
§

 

6.

 

Приписное

 

свндѣтельство

 

выдается

 

(съ

 

возвраще-

ніемъ

 

документовъ)

 

или

 

лично

 

самому

 

заявителю,

 

если

 

онъ

нзвѣстепъ

 

члепамъ

 

пргсутствія

 

(или

 

городскаго

 

управле-

нія),

 

или

 

чрезъ

 

подлежащее

 

полицейское

 

управлеиіе.
§

 

7.

 

Приписныя

 

свидѣтельства

 

составляются

 

по

 

прила-

гаемой

 

при

 

семъ

 

формѣ

 

№

 

2.



ВШИ

 

къ

 

тн.

 

ш

 

ШШЩ
1-го

 

Апрѣля

       

№

 

7.

        

1874

 

года.

E

 

Д

 

И

 

H

 

О

 

В

 

ѣ

 

P

 

IE

no

 

прсжнимъ

 

ii

 

совреішыгь

 

вшядаіп..

Вопросъ

 

о

 

единовѣріи

 

издавна

 

занималъ

 

людей

 

съ

основатсльнымъ

 

богословскимъ

 

образованіомъ,

 

долгое

время -онъ

 

рѣшалея

 

въ

 

области

 

церковной

 

практики,

а

 

въ

 

поі-лѣднее

 

время

 

онъ.

 

кромѣ

 

того,

 

повидимому,

снова

 

сталъ

 

переходить

 

въ

 

вопросъ

 

богословской

 

по-

лемики

 

и

 

сталъ

 

какъ

 

бы

 

вопросомъ

 

дня.

 

Такъ

 

какъ

предыдущее

 

положеніе

 

вопроса

 

о

 

единовѣріи

 

служитъ

оспованіемъ

 

и

 

современныхъ

 

толковъ

 

о

 

немъ,

 

то

 

не

ишшнее

 

дѣло

 

обратиться

 

къ

 

тому

 

времени,

 

.когда

возникъ

 

самый

 

вопросъ

 

о

 

единовѣріи.

 

Первыя

 

на-

чала

 

его

 

многіе

 

находятъ

 

въ

 

опредѣленіяхъ

 

москов-

скаго

 

собора

 

1607

 

г.,

 

хотя

 

въ

 

нихъ

 

не

 

находится

слова:

 

„единовѣріе".

 

Говоря

 

о

 

важности

 

исправле-

ния

 

книгъ

 

и

 

обрядовъ,

 

соборъ

 

за

 

непослушаніе

 

опре-

дѣденіямъ

 

его

 

,.за

 

непослушаніе

 

святѣй

 

восточнѣй

церкви

 

и

 

даже

 

за

 

прекоеловіс— лицо

 

освященнаго

чина

 

извергаетъ

 

и

 

обнажаетъ

 

всякаго

 

священнодѣй-

ствія

 

и

 

благодати

 

и

 

проклятію

 

предаетъ,

 

яко

 

ере-

тика

 

и

 

непокорника

 

и

 

отъ

 

церкви

 

Божіяотсѣкаетъ,

яко

 

гни.тг.

 

и

 

непотребснъ

 

удь.

 

дондеже

 

вразумится

и

 

возвратится

 

въ

 

правду

 

покаяніемъ".

 

Бъ

 

поелѣд-

ней

 

фразѣ

 

какъ

 

православные,

 

такъ

 

и

 

единовѣрцы

находятъ

 

первыя

 

ошованія

 

для

 

утвержденія

 

едино-

віфія.

 

По

 

мнѣнію

 

ихъ,

 

клятва

 

собора

 

относилась

 

къ
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тѣмъ,

 

которые

 

послѣ

 

соборнаго

 

опредѣленія

 

йзъ-за
новоисправленныхъ

 

обрядовъ

 

стали

 

бы

 

удаляться

 

on

церкви

 

и

 

хулить

 

се,

 

слѣд.

 

правильно

 

лежитъ

 

на

 

раз-

дорникахъ

 

противящихся

 

св.

 

церкви,

 

но

 

снимается

съ

 

обращающихся

 

къ

 

ней

 

единовѣрцевъ

 

и

 

не

 

про-

стирается

 

ни

 

на

 

обряды,

 

бывшіе

 

до

 

исправления,

 

ни

на

 

держащихся

 

ихъ,

 

но

 

покорившихся

 

св.

 

церкви

 

и

„возвратившихся

 

въ

 

правду

 

покаяніемъ".

 

По

 

этот

взгляду

 

на

 

единовѣріе,

 

клятва

 

собора

 

была

 

положена

не

 

на

 

обряды,

 

а

 

на

 

раздорниковъ,

 

и

 

потому

 

нѣтъ

ну

 

яда

 

снимать

 

ее

 

съ

 

обрядовъ,

 

которые

 

и

 

небыли
преданы

 

проклятію;

 

клятва

 

былапололіена

 

на

 

тѣхъ,

которые

 

держались

 

этихъ

 

обрядовъ,

 

не

 

желая

 

по-

кориться

 

св.

 

православной

 

церкви,

 

и

 

потому

 

клятва

собора

 

не

 

простирается

 

на

 

единовѣрцевъ,

 

хотя

 

и

держащихся

 

этихъ

 

обрядовъ,

 

но

 

покорныхъ

 

св.

 

церк-

ви.

 

Но

 

многіе

 

не

 

согласны

 

съ

 

такимъ

 

толкованіемъ
опредѣленій

 

собора

 

и

 

думаютъ.

 

что

 

клятвы

 

собора
относились

 

къ

 

тѣмъ.

 

которые

 

послѣ

 

соборнаго

 

оп-

редѣленія

 

стали

 

бы

 

дераіаться

 

запрещенныхъ

 

обря-
довъ

 

и

 

потому

 

учрелѵденіѳ

 

единовѣрія

 

считаютъ

 

дѣ-

ломъ,

 

не

 

основаннымъ

 

на

 

правилахъ

 

собора.

 

Такой
взглядъ

 

на

 

клятвы

 

собора

 

въ

 

связи

 

съ

 

единовѣріемъ

несостоятеленъ

 

ул;е

 

потому,

 

что

 

церковь

 

на

 

прак-

тикѣ

 

допустила

 

единовѣріе

 

съ.

 

прежними

 

обрядами,
значить

 

не

 

сочла

 

ихъ

 

противными

 

единству

 

вѣры.

Еще

 

менѣе

 

состоятеленъ

 

тотъ

 

взглядъ

 

на

 

единовѣ-

ріе,

 

который

 

иренадлежить

 

раскольникамъ,

 

будто

 

бы
клятвы

 

собора

 

леяіатъ

 

на

 

старыхъ

 

обрядахъ,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

на

 

единовѣрцахъ,

 

которые

 

дерл;атся

 

ихъ.

 

Во
всѣхъ

 

этихъ

 

взглядахъ

 

на

 

опредѣленія

 

собора

 

отра-

зились,

 

а

 

отчасти

 

и

 

доселѣ

 

отражаются

 

разныя

 

не-

доумѣнія

 

прежняго

 

времени

 

мея;ду

 

православными

 

н

раскольниками.

 

Не

 

довѣряя

 

другъ

 

другу,

 

они

 

въса-

момъ

 

началѣ

 

и

 

послѣ

 

соборныхъ

 

опредѣленій

 

неду-

мали

 

еще

 

ни

 

о

 

соглашеніяіъ,

 

ни

 

объ

 

уступкахъ.

Много

 

нужно

 

было

 

пройдти

 

времени,

 

чтобытѣидру-
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г;е

 

могли

 

спокойнѣс

 

и

 

безпристрастнѣе

 

взглянуть

другъ

 

на

 

друга

 

и

 

оставить

 

взаимныяпредубѣжденія.

На

 

практикѣ

 

единовѣріе

 

стало

 

возмолшо

 

тогда,

 

когда

стали

 

устраняться

 

причины,

 

вызвавшія

 

расколъ

 

и

уничтожаться

 

гоненія,

 

воспитавшія

 

въ

 

немъ

 

нена-

висть

 

къ

 

церкви,

 

когда

 

власти

 

изъявили

 

готовность

къ

 

уступкамъ

 

на

 

основаніяхъ

 

вѣротерпимости.

 

Рас-
кольники

 

домогались,

 

чтобы

 

имъ

 

уступлено

 

было
употребленіе

 

двуперстнаго

 

крестнаго

 

знаменія,

 

ста-

ропечатныхъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

и

 

церковь

 

изъ

снисхоя;денія

 

къ

 

нимъ

 

уступила

 

имъ

 

букву

 

вѣры,за

то

 

и

 

они

 

съ

 

своей

 

стороны

 

уступили

 

ей

 

духъ

 

вѣры,

признавши

 

законность

 

церковной

 

іерархіи.

 

На

 

такихъ

условіяхъ

 

состоялось

 

учрея;деніе

 

единовѣрія.

 

Первый
шагъ

 

къ

 

нему

 

былъ

 

сдѣланъвъ1781

 

г.

 

при

 

Румян-
девѣ

 

и

 

стародубскомъ

 

наетавникѣ

 

Никодимѣ,

 

второй
при

 

князѣ

 

ІІотемкинѣ

 

и

 

иргизскомъ

 

наставникѣ

Оергіѣ.

 

Окончательно

 

же

 

оно

 

учрея:дено

 

въ

 

1800

 

г.

при

 

митроиолитѣ

 

Платонѣ,

 

но

 

просьбѣ

 

самихъ

 

еди-

новѣрцевъ,

 

хотя

 

съ

 

большими

 

ограниченіями.

 

Въ
просьбу

 

объ

 

утверліденіи

 

единовѣрія

 

проникли

 

же-

лаиія

 

иныхъ

 

временъ,

 

почему

 

не

 

всѣ

 

пункты

 

ея

 

были
утверждены

 

властію.

 

Изъ

 

исторіи

 

раскола

 

извѣстно,

что

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

16

 

столѣтія

 

соловецкіе

 

и

 

москов-

скіе

 

раскольники

 

искали

 

общенія

 

съ

 

церковію

 

подъ

условіемъ

 

сохраненія

 

своихъ

 

обрядовъ,

 

но

 

при

 

этомъ

они

 

называли

 

дѣру

 

ея

 

новою,

 

развращенною,

 

ерети-

ческою

 

и

 

собственно

 

искали

 

но

 

единенія

 

съ

 

церко-

вію,

 

а

 

только

 

уничшкенія

 

новыхъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

обрядовъ.

 

Толаз

 

предубѣл;деніе

 

противъ

 

церкви

 

про-

никло

 

въ

 

5

 

пунктъ

 

просьбы

 

о

 

единовѣріи,

 

гдѣ

 

еди-

новѣрцы

 

иросятъ

 

митрополита

 

Платона,

 

чтобы

 

еди-

новѣрческихъ

 

священниковъ

 

не

 

требовать

 

для

 

исправ-

левія

 

богослуя;енія

 

въ

 

іі])авославныя

 

церкви,

 

чтобы
не

 

гривуя;дать

 

единоьѣрцеі/ь

 

принимачь

 

на

 

молитву

съ

 

собою

 

людей,

 

держащихся

 

новыхъ,

 

по

 

ихъ

 

мнѣ-

ііііо,

 

обрядовъ.

 

13ъ

 

(.оотвѣтствіе

 

съ

 

столь

 

явпою

 

не-



-■■264-

терпимостію

 

единовѣрцевъ

 

къ

 

членамъ

 

православной

церкви

 

и

 

обрядамъ*ея

 

11-мъ

 

пунктомъ

 

правилъ

 

о

единовѣріи

 

положено

 

ограниченіе,

 

вызванное

 

поступ-

ками

 

самихъ

 

единовѣрцевъ,

 

чтобы

 

православные

 

нс-

пріобщались

 

св.

 

таинъ

 

въ

 

единовѣрчоскихъ

 

церквахъ.

Лучшіе

 

изъ

 

единовѣрцевъ,

 

конечно,

 

не

 

питали

 

не-

пріязненныхъ

 

чувствъ

 

къ

 

нашей

 

церкви,

 

какими

 

ис-

полнены

 

къ

 

ней

 

раскольники,

 

но

 

для

 

послѣднихъи

этого

 

казалось

 

достаточнымъ,

 

чтобы

 

считать

 

самихъ

единовѣрцевъ

 

отступниками

 

отъ

 

древле

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Въ

 

сущности

 

недовольные

 

тѣмъ,

 

чтоюіъ

мало

 

сдѣлано

 

уступокъ

 

со

 

стороны

 

церкви,

 

недано

напр.

 

отдѣлънаго

 

епископа,

 

раскольники

 

смотрѣли

на

 

единовѣріе

 

подозрительно,

 

какъ

 

на

 

ловушку,

 

и

единовѣрцевъ

 

чулдалиеь

 

неменьше,

 

какъ

 

и

 

церков-

ныхъ.

 

Ненравилось

 

имъ,

 

что

 

единовѣрческіе

 

храмы

созидаются

 

съ

 

благословенія

 

Св.

 

Синода,

 

хотя

 

такъ

дѣлается

 

именно

 

по

 

каноническимъ

 

правиламъ

 

св.

церкви;

 

не

 

нравилось

 

имъ

 

и

 

то,

 

что

 

единовѣрческихъ

священниковъ

 

рукоиолагаютъ

 

и

 

имиуправляютъкчѵ

ши

 

святители,

 

хотя

 

наши

 

святители

 

суть

 

истинно

верховные

 

пастыри

 

церкви

 

Христовой.

 

Это

 

небла-
гопріятное

 

отношеніе

 

иервыхъ

 

едиповѣрцевъ

 

къ

 

церк-

ви

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

такое

 

же

 

отношеніе

 

къ

 

ней

 

расколь-

никовъ

 

не

 

трудно

 

объяснить

 

историческими

 

обстоя-
тельствами

 

раскола,

 

который

 

начались

 

такъ

 

давно

 

и

вдругъ

 

немогли

 

быть

 

измѣнены

 

къ

 

лучшему,

 

но

 

за-

мѣчательно,

 

что

 

и

 

православное

 

общество

 

долгое

время

 

смотрѣло

 

на

 

единовѣріе

 

съ

 

предубѣяаденіемъ.

Замѣчая

 

въ

 

немъ

 

одни

 

и

 

тІже

 

обряды

 

съ

 

старооб-
рлдчеетвомъ.

 

оно

 

смѣшивало

 

единовѣріе

 

съ

 

раеко-

ломъ

 

и

 

нехотѣло

 

знать,

 

что

 

оно

 

хотя

 

учреждено

 

не

для

 

правоглавныхъ.

 

а

 

для

 

раеколы-тиковъ.

 

обраща-
ющихся

 

къ

 

церкви,

 

но

 

по

 

духу

 

своему

 

есть

 

тоже,

что

 

православіе.

 

Вся

 

разница

 

меязду

 

ними

 

въ

 

томъ,

что

 

обряды

 

единовѣрческіе

 

допущены

 

по

 

енисхож-

денію,

 

и

 

все- же

 

эти

 

обряды

 

менѣе

 

совершенны,

 

чѣмъ



-

 

255

 

-

обряды

 

православные.

 

Считать

 

жоединовѣріе

 

только

остаткомъ

 

раскола,

 

или

 

ниинею

 

переходною

 

ступенью

къ

 

праіюславію

 

было

 

бы

 

такъ-же

 

не

 

справедливо,

какъ

 

почитать

 

его

 

высшею

 

формою

 

православія

 

и

допускать

 

правослшшыхъ

 

дѣлаться

 

единовѣрцами.

Это

 

значило

 

бы

 

въ

 

ущербъ

 

православію

 

усиливать

 

эле-

іенты,

 

неблагопріятные

 

для

 

самаго

 

сдиновѣрія.

 

-И
толковать

 

здѣсь

 

о

 

совершенном!»

 

равенствѣ

 

еънами

одиновѣрцевъ

 

въ

 

церковномъ

 

отношении

 

жачитъ

 

до-

биваться

 

отъ

 

церкви

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

устуцокъбезъ
пользы

 

для

 

самихъ

 

единовѣрцевъ.

 

Оверхъ

 

того,,

 

что

единовѣрцы

 

получили

 

отъ

 

церкви,

 

имъ

 

остается

 

од-

но

 

изъ

 

двухъ,

 

или

 

сдѣлаться'

 

ни~

 

чѣмъ

 

неразличны-

ііи

 

отъ

 

православныхъ

 

по

 

самымъ

 

об])ядамъ,

 

но

 

тог-

да

 

они

 

перестанутъ

 

бытьвъ

 

обіцепринятомъ

 

емыслѣ

единовѣрцами,

 

или

 

превратиться

 

имъ

 

опять

 

въ

 

ра-

скольниковъ

 

только

 

съ

 

благословенія

 

церкви,

 

чего

однаколѵъ

 

церковь

 

допустить

 

не

 

можетъ

 

не

 

назвав-;

ши

 

ложь

 

истиною.

 

Такіе

 

взгляды

 

на

 

единовѣріевотрѣ-

чаются

 

и

 

теперь,

 

но

 

они

 

были

 

таковыми

 

же

 

и

 

въ

царствованіе

 

Александра

 

I.

 

До

 

этому-то

 

оно

 

тогда

не

 

могло

 

находиться

 

въ

 

цвѣтущемъ

 

состояніи.

 

Оно
было

 

терпимою

 

формою

 

цравославія

 

—и

 

только.

 

Еще
менѣе

 

благопріятны

 

были

 

обстоятельства

 

дляедино-

вѣрія

 

въ

 

послѣдующее

 

затѣмъ

 

царствованіе. .

 

Импе-
раторъ

 

Николай

 

I

 

въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ

 

настояща-

го

 

столѣтія

 

снова

 

поднялъ

 

воіі])осъ

 

объ

 

утвержденіи
единовѣрія.

 

Лучшимъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

для

 

того

 

средет-

вомъ

 

было

 

признано

 

наложение

 

заиреіценія

 

на

 

ра-

скольническая

 

обители

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

иргизѣ-.

 

Но
средство

 

это

 

вызвало

 

сильную

 

■

 

оппозицію,

 

какъ

 

въ

Москвѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

и])гизѣ.

 

"Отвѣтомъ

 

на

 

мѣры

 

драг

вительства

 

было

 

между

 

прочимъ

 

учрежденіе

 

бѣло-

криницкой

 

лжеіерархіи,

 

благодаря

 

которой

 

половцы

не

 

имѣли

 

уже

 

нулда

 

въ

 

священникахъ,

 

дозволен-

ныхъ

 

церковію

 

и

 

потому ■

 

не

 

нуждались

 

въединовѣ-

ріи,

 

а

 

тѣ

 

раскодьники,

 

которые

 

добровольно

  

скло-



-

 

256

 

-

нялись

 

было

 

Ш

 

единовѣ|)ію,

 

теперь

 

вслѣдетвіо

 

сті-

енительныхъ

 

мѣръ

 

правительства,

 

стали

 

дарадевд

раскола

 

съ

 

большимъ

 

прежняго

 

уиорствомъ

 

и

 

едвали

не

 

возводили

 

себя

 

въ

 

страдальцы

 

за

 

вѣру.

   

Итакъ
еще

 

разъ

 

пришлось

 

убѣдитьея,

 

что

 

строгія

   

мѣры

правительства,

 

предпринятый

 

въ

 

пользу

 

единовѣрія.

не

 

вели

 

къ

 

желанной

 

цѣли.

 

Можетъ

 

быть,

 

онѣ

 

била
вызваны

 

упорствомъ

 

и

 

дорзостію

 

самыхъ

 

раскольни-

ковъ

 

но

 

самое

 

уио])ство

 

и

 

сопротивлсніе

 

их'ь

 

церкви

основывалось

 

на

 

такихъ

 

началахъ,

 

къ

 

кото|)ымъ

 

нель-

зя

 

относиться

 

безъ

 

особеннаго

 

вниманія.

 

Потому

 

ка-

залось

 

бы,

 

что

 

мягкія

 

отеческія

 

мѣры

 

правительства

скорѣе

 

вразумили

 

бы

 

заблуждающихъ.

 

Къ

 

сжшЫ
нію,

 

и

 

кроткія

 

мѣры

 

къ

 

обращеггію

 

раскольниковъ

въ

 

единовѣріе

  

не

 

всегда

 

сопровождались

  

благими
послѣдствіями,

 

Всѣ

 

возможный

 

мѣры

   

снисхождения

раскольники

 

готовы

 

бы

 

обратить

 

въ

 

свою-*

 

пользу;

на

   

снисходительность

   

къ

 

старымъ

 

обрядамъ

  

они

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

тайное

 

сочувствие

 

къ

 

нимъ.

 

Одѣ-

лавшись

 

единовѣрцами,

 

они

 

не

 

рѣдко

 

преслѣдовали

цѣли,

 

одинаковый

 

съ

 

раскольническими.

 

Мысли

 

ихъ

и

 

сердца

 

своимъ

 

сочувствісмъ

 

склонялись

 

больше

 

на

сторону

 

старообрядцевъ,

 

нежели

 

на

 

сторону

 

ираво-

славныхъ.

 

Бывали

 

примѣры,

 

что

 

единовѣрческіе

 

свя-

щенники

 

привлекали

 

къ

 

своимъ

 

приходамъ

 

не

 

столько

раскольниковъ,

 

сколько

 

православныхъ

 

Такимъ

 

об^
разомъ

 

кроткія

 

мѣры

 

власти

 

они

 

обращали

 

себѣ

 

въ

потачку

 

и

 

въ

 

поощреніе

 

къ

 

противозаконнымъ

 

дѣй-

ствіямъ.

   

Не

 

смотря

 

однакожъ

  

на

 

злоупотребление
раскольниками

 

кроткихъ

 

мѣръ

 

правительства,

 

общія
благодѣтсльныя

  

реформы

 

настоящаго

 

царствованія
отразились

 

и

 

на

 

раскольникахъ

 

и

 

на

 

единовѣрцахъ.

Послѣ

 

отмѣны

 

крѣпостнаго

 

права

 

и

 

дарованія

 

зна-

чительныхъ

 

правъ

 

народу,

 

единовѣріе

 

иріобрѣтаетъ

такіе

 

успѣхи,

 

какихъ

 

оно

 

никогда

 

неимѣло.

 

Къному
обратилось

 

сочувствие

   

лучшихъ

 

людей

 

въ

 

старооб-
рядчествѣ,

 

признавшихъ

 

было

 

австрійскую

 

лжеіерар-



-

 

257

 

-

хію.

 

Въ

 

такъ

 

называемомъ

 

окружпомъ

 

посланіи

 

за-

метно

 

стремление

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

иравославіемъ
посредствомъ

 

единовѣрія.

 

Со

 

времени

 

изданія

 

жур-

нала:

 

„Истина"

 

единовѣріс

 

стало

 

уже

 

имѣть

 

свой
литературный

 

органъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

единовѣріс

едѣлало

 

значительные

 

уепѣхи

 

и

 

въ

 

средѣ

 

безпопов-
цевъ

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей.

 

Къ

 

нему

обратились

 

жители

 

селенія

 

Майноса,

 

бывпііе

 

некра-

совцы,

 

такъ

 

т

 

ибезпоповцы,

 

живущіе

 

въ

 

Пруссіи
съ

 

Павломъ

 

Прусскимъ

 

во

 

главѣ.

 

Такимъ

 

образомъ
еднновѣріемъ

 

расколъ

 

ослабленъ

 

въ

 

высшихъ

 

слояхъ

своей

 

жизни

 

и

 

лучшихъ

 

своихъ

 

силахъ.

 

Оставалось
единовѣрію

 

сдѣлать

 

такіе

 

же

 

усиѣхи

 

въ

 

массахъ

 

на-

рода,

 

въ

 

шгшихъ

 

его

 

слояхъ

 

и

 

торл;еетво

 

его

 

было
бы

 

обезпечено.

 

Къ

 

несчаетію,

 

въ

 

этихъ

 

то

 

слояхъ

старообрядческаго

 

общества,

 

не

 

способныхъ

 

возвы-

шаться

 

до

 

разумнаго

 

иониманія

 

своихъ

 

религіозныхъ
нуждъ,

 

всегда

 

скрывалась

 

главная

 

о

 

шюзиція

 

едино-

вѣрію.

 

Въ

 

виду

 

этой

 

оппозиціи

 

л;елательно

 

было,
разъяснить

 

смыелъ

 

клятвъ

 

собора

 

1667

 

г.

 

чтобы
устранить

 

всѣ

 

недоразумѣнія

 

на

 

счетъ

 

того,

 

за

 

что

именно

 

и

 

на

 

кого

 

онѣ

 

наложены,

 

кто

 

подлелштъ

 

имъ

и

 

на

 

кого

 

онѣ

 

непростираются.

 

По

 

этому

 

въ

 

1864
г.

 

московскіе

 

единовѣрцы

 

пробили

 

покойнаго

 

митро-

полита

 

Филарета

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Св.

 

Сино-
домъ

 

о

 

сношеніи

 

съ

 

восточными

 

патріархами

 

по

 

во-

просу

 

о

 

клятвахъ

 

собора.

 

Митроиолитъ

 

Филаретъ

 

и

потомъ

 

Св.

 

Синодъ

 

отнеслись

 

къ

 

просьбѣ

 

единовѣр-

цевъ

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

сочувствіемъ,

 

но

 

дѣло

 

о

 

сно-

шеніи

 

съ

 

восточными

 

патріархамивстрѣтило

 

неожи-

данное

 

нрепятствіе

 

въ

 

томъ

 

нредположеніи

 

констан-

тиноиольскаго

 

посольства,

 

будто

 

бы .,

 

діатріархи

 

но

согласятся

 

признать

 

двоеііерстіе

 

и

 

другіе

 

дониконов-

скіе

 

обряды

 

въ

 

смыслѣ

 

единовѣрія

 

правильными;

 

на

томъ

 

дѣло

 

пока

 

и

 

остановилось

 

(Москов.

 

Еп,

 

Вѣд.

1873

 

г.

 

№

 

43).
Отсюда

 

видно,

 

что

 

необходимость

 

цересмотра

 

оп-



-Ш

 

-

редѣленій

 

собора

 

1 607

 

г.

 

обсуждалась

 

ул;е

 

нашею

 

цер-

ковного

 

властію,

 

но

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

она

 

стала

 

об-

суждаться

 

и

 

нашею

 

журналистикою.

 

Воиросъ

 

о

 

еди-

новѣріи,

 

доселѣ

 

рѣшавшійся

 

болѣе

 

на

 

гграктикѣ

 

не-

жели

 

г.ъ

 

теоріи,

 

теперь

 

сталъ

 

переходить

 

въ

 

область
богословской

 

и

 

литературной

 

полемики.

Для

 

ближаишаго

 

знакомства

 

ст.

 

ходомъ

 

его

 

въ

йастоящее

 

время,

 

обратимся

 

къ

 

современной

 

лите-

ратурѣ.

 

Въ

 

прошлом

 

ъ

 

году

 

сначала

 

въ

 

шетѣ

 

пра-

вительственный

 

вѣстникъ"

 

потомъ

 

въ

 

издан

 

іи

 

об-
щества

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

Моеквѣ

„чтенія

 

въ

 

общ.

 

кн.

 

VIII

 

1873

 

г.,

 

затѣмъ

 

въ

 

Мо-
оковскихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

(ШЩ

 

43. 44
и

 

47)'

 

опубликованы

 

протоколы

 

6,

 

7

 

и

 

8

 

знсііданій
с

 

-петербургский)

 

отдѣла

 

любителей

 

духовнаго

 

про-

свѣіценія.

 

Одинъ

 

изъ

 

члейовъ

 

сего

 

общества

 

г.

 

Фи-
липповъ,

 

съ

 

цѣлію

 

доказать

 

необходимость

 

пересмот-

ра

 

соборныхъ

 

опредѣленій

 

1Г>(>7

 

г.

 

и

 

притомъ

 

не

одною

 

русскою

 

церковію,

 

но

 

и

 

съ

 

участіемъ

 

.Щѣ

вей

 

восточныхъ

 

Т.

 

е.

 

всоленскимъ

 

сосоромъ,

 

,,пред-

ложилъ

 

вниманію

 

засѣдаішшхъ

 

свое

 

разсул;деніе

 

,.о

нуждахъ

 

единовѣрія''.

 

Ш&ЩШъ

 

выяснить

 

нолол;епіе.
что

 

„съ

 

единствомъ

 

вѣры

 

у;кйвалосъ

 

постоянное

 

раз-

нообразіе

 

обрядовъ,

 

неизбѣлшое

 

въ

 

д])евней

 

церкви,

авторъ

 

доказывалъ,

 

что

 

въ

 

учреладсніи

 

единовѣрія

 

съ

ограниченіями.

 

вырал;енными

 

въ

 

правилахъ

 

27

 

(Ш
1800

 

г.

 

есть

 

противорѣчіе

 

съ

 

общимъ

 

воззрѣпіемъ

православной

 

церкви

 

на

 

свободу

 

обряда

 

и

 

что

 

вооб-
ще

 

правила

 

единовѣріяне

 

согласны

 

еъопредѣленіяж

собора

 

1667

 

г.

 

По

 

мнѣнію

 

автора,

 

клятвы

 

сего

 

со-

бора

 

распространяется

 

на

 

всѣхътѣхъ,

 

которые про-

должаютъ

 

держаться

 

старыхъ

 

обрядовъ

 

послѣ

 

со-

бора,

 

хотя

 

бы'

 

дерл;ащіеся

 

старыхъ

 

обрядовъ

 

во

 

в

 

таіъ

прочемъ

 

были

 

покорны

 

св.

 

церкви.

 

Для

 

того,

 

чтобы
окончательно

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

 

единовѣріи,

 

авторъ

доказывалъ

 

необходимость

 

созванія

 

в^еленскаго

 

со-

бора,

 

такъ

 

какъ

 

чрезъ

 

учрежденіо

 

единовѣрія

 

рус-
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екая

 

церковь

 

впала-де

 

въ

 

противорѣчіе

 

сама

 

съ

 

со-

бою

 

и

 

оказалась

 

иопослѣдовательною

 

въ

 

ученіи

 

объ
обрядѣ,

 

какъ

 

дѣлѣ

 

свободному

 

непрепятствующемъ

единству

 

вѣры.

 

Противорѣчіе,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

заклю-

чается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

разрѣшеніе

 

до

 

никоновскаго

 

об-
ряда

 

при

 

Екатеринѣ

 

Н

 

и

 

Павлѣ

 

въ

 

1800

 

г.

 

не

 

со-

гласно

 

съ

 

опредѣленіями

 

собора

 

1667

 

г.,

 

запрещаю-

ідаго

 

будто

 

бы

 

уцотребленіе

 

означеннаго

 

обряда

 

бе-
зусловно,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

анаѳемы.

 

Входя

 

въ

 

объ-
яснено

 

двупорстнаго

 

и

 

треперстнаго

 

знаменія

 

креста,

авторъ

 

склоняется

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

первое

 

гораздо

древнѣе

 

втораго,

 

что

 

подало

 

поіюдъ

 

одному

 

поверх-

ностному

 

подражателю

 

автора

 

въ

 

гралданинѣ

 

вопре-

ки

 

свидѣтельству

 

исторіи

 

возводить

 

употребленіе
двупорстнаго

 

знаменія

 

ко

 

временамъ

 

Кирилла

 

Іеру-
салимскаго

 

и

 

доказывать

 

свое

 

положеніё '

 

съ

 

самою

дѣтскою

 

наивностію.Непослѣдовательность

 

же,

 

русской
церкви,

 

но

 

мнѣнію

 

автора,

 

состоитъ

 

въ

 

томъ.

 

что

допустивъ

 

въ

 

1800

 

г.

 

употрсбленіе

 

до

 

никоновскаго

обряда,

 

она

 

все

 

таки

 

значительно

 

ограничила

 

пра-

ва

 

едииовѣрцевъ

 

и

 

не

 

признала

 

ихъ

 

на

 

равнѣ

 

съ

прочими

 

членами

 

православной

 

церкви.

 

Всѣ

 

эти

 

глав-

ныя

 

мысли

 

авторъ

 

доказываете

 

многими

 

и

 

логически-

ми

 

сообрал:еніями,

 

опирающимися

 

на

 

фактахъ.
Преліде

 

всего

 

нельзя

 

не

 

выразить

 

сочувствия

 

къ

тому,

 

что

 

въ

 

нашей

 

литературѣ

 

суще

 

ітвуютъ

 

тако-

го

 

ізода

 

разсужденія,

 

касающіяся

 

интересовъ

 

нашей
церкви,

 

которые

 

дѣйствительно

 

вызываготъ

 

на

 

об-
сужден]^.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

только,

 

чтобы

 

люди,

обсуждающіе

 

ихъ,

 

не

 

отличались

 

повер'хностнымъ
знаніемъ

 

исторіи

 

нашей

 

церкви,

 

напр

 

не

 

говорили

бы,

 

что

 

,.въ

 

постановленіяхъ

 

собора

 

участвовали

 

всѣ

восточный

 

церкви",

 

тогда

 

какъ

 

на

 

немъ

 

были

 

только

два

 

восточные

 

патріарха,

 

да

 

и

 

то

 

не

 

уполномочен-

ные

 

отъ

 

своихъ

 

церквей

 

по

 

дѣлу

 

о

 

спорномъ

 

пред-

метѣ

 

въ

 

нашей

 

церкви;

 

лгелательно

 

также,

 

чтобы
они

 

не

 

обличали

 

въсебѣ

 

отрывочности

 

богослов,

 

ка-
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го

 

образованія

 

въ

 

рѣзкихъ

 

и

 

рѣшительныхъ

 

сужде-

ніяхъ

 

о

 

церкви;

 

любитель

 

духовнаго

 

просвѣнденія

изъ

 

за

 

хорошей

 

цѣли,положимъ,

 

разъяененія

 

опредѣ-

леній

 

собора

 

1667

 

г.,

 

недолженъ

 

превращаться

 

въ

обличителя

 

церкви,

 

называя

 

ее

 

и

 

противорѣчущею

самой

 

себѣ

 

и

 

непослѣдовательною

 

Волыиаго

 

неува-

женія

 

кч,

 

ней

 

не

 

могли

 

бы

 

оказать

 

не

 

только

 

еди-

новѣрцы,

 

не

 

нул;дающіесявъ

 

обличении

 

нашей

 

церк-

ви,

 

но

 

и

 

сами

 

старообрядцы,

 

постоянно

 

враждебные
къ

 

ней.

 

Въ

 

виду

 

столь

 

рѣзкихъ

 

сулденій

 

о

 

церкви

остается

 

уже

 

въ

 

тѣни

 

предзанятая

 

мысль,

 

не

 

подт-

верждаемая

 

практикою

 

церкви,

 

мысль

 

о

 

широкой
свободѣ

 

обряда,

 

опровергнутая

 

однимъ

 

изъ

 

москов-

скихъ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

 

Рѣзкій

и

 

рѣшительный

 

тонъ

 

суждеиій,

 

перенесенный

 

на

 

ли-

тературную

 

почну

 

невыгоденъ

 

для

 

истинныхъ

 

нуждъ

сдиновѣрія

 

потому,

 

что

 

могъ

 

подать

 

поводъ

 

и

 

про-

тивникамъ

 

ихъ

 

допускать

 

такія

 

же

 

выраженія.

 

..Не
такого

 

рода

 

собесѣдованія,

 

по

 

мнѣнію

 

газеты

 

„Го-
лосъ"

 

(1874

 

г.

 

№

 

3)

 

желательно

 

было

 

бы

 

видѣть

въ

 

обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія".

(Окончаніе

 

будетъ.)

ОЧЕРКИ

 

ДРЕВНЕ-РУССКАГО

 

НАРОДНАГО

 

ПРО-
ПОВѢДНЙЧЕСТВА

 

(*).

Поученіе

 

ко

 

всѣмъ

 

христіаншъ,

 

еписко-
па

 

сарайскаго

 

Матѳія.

Газнообразіе

 

содержашя

 

этого

 

иоученЬі;

 

его

 

практически — жплнснпыГіха-
рактеръ.

 

Наставлеиіе

 

и

 

ишцелюбіи;

 

объ

 

обязанностях^

 

по

 

отношение

 

къ

домашшімъ

 

и

 

къ

 

ирнслугѣ;— объ

 

уважеш'и

 

правъ

 

чужой

 

собственности;—
объ

 

отношеніи

 

ноддаішыхъ

 

къ

 

своему

 

ішлзю;— объ

 

обязаішостлхъ

 

но

 

отио-

шеііію

 

къ

 

церкви;— о

 

ночтенін

 

еписконовъ.

 

Значеніе

 

поученіл

 

Матоія
сарайскаго.

Проповѣдническая

 

литература

 

монгольскаго

 

пері-

ода

 

не

 

ограничивалась

 

только

 

обличениями,

 

придви-

(*)

 

Статья

 

восьман.— См.

 

№

 

G -й.
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женіи

 

своемъ

 

въ

 

среду

 

народной

 

жизни;

 

она

 

имѣла

 

въ

виду,

 

сдвинувъ

 

суевѣрныя

 

явленія,

 

поставить

 

наихъ

мѣсто

 

новыя,

 

согласныя

 

съ

 

требованиями

 

хриетіан-
ства.

 

За

 

обличеніями

 

въ

 

поученіяхъ

 

идутъ

 

всегда

 

по-

ложительный

 

правила

 

для

 

жизни.

 

Вначалѣ

 

эти

 

пра-

вила

 

ограничиваются

 

большею

 

частію

 

внушеніемъ
только

 

общихъ

 

требованій

 

христіанскагоблагочестія,
молитвы

 

къ

 

Богу,

 

взаимной

 

любви

 

и

 

под.

 

Но

 

ско-

ро

 

являются

 

наставленія

 

болѣе

 

частныя,

 

а

 

потому

 

и

болѣс

 

близкія

 

къ

 

дѣйствительной

 

жизни.

 

Поученіе
Матеія

 

Сарайскаго

 

(ок.

 

1360

 

г.)

 

представляетъцѣ-

лый

 

кругъ

 

наставленій

 

для

 

общественнаго

 

и

 

домаш-

няго

 

быта,

 

въ

 

немъ

 

есть

 

главы:

 

«о

 

нищелюбіи,

 

о

 

че-

ляди,

 

о

 

сосѣдѣ,

 

о

 

князѣ,

 

о

 

друзьяхъ,

 

о

 

еиископѣ,о

волхвахъ»,

 

и

 

проч.

 

Это

 

своего

 

рода

 

энциклопедія,
въ

 

которой

 

сведены

 

всѣ

 

нравственный

 

иеоціальныя
понятія

 

древне-русскагочеловѣка,

 

это

 

«домострой»
въ

 

его

 

зародышѣ,

 

«волгдьпожизни».

 

предупредивши
тремя

 

вѣками

 

появленіс

 

извѣстныхъ

 

съ

 

ХѴІ-го

 

в.

наглихъ

 

домостроевъ

 

и

 

вождей

 

по

 

лшзни.

 

Представ-
ляемъ

 

это

 

краткое

 

поученіе

 

съ

 

немногими

 

и

 

неваж-

ными

 

пропусками.

«Чада

 

мои

 

милый!

 

Прежде

 

всего

 

имѣйте

 

вѣру

 

правую

въ

 

Бога— Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

 

Духа.

 

За

 

тѣмъ

 

пребывайте
въ

 

послушапш

 

св.

 

Его

 

апостоловъ

 

и

 

св.

 

отцевъ,

 

кото-

рые

 

пострадали

 

за

 

Христа.

 

Любовь

 

имѣйте

 

ко

 

всѣмъ,

 

къ

богатому

 

и

 

убогому,

 

къ

 

пшцимъ

 

и

 

бѣднымъ

 

и

 

въ

 

узахъ

страждущимъ,

 

какъ

 

и

 

Хрнстосъ

 

имѣлъ

 

любовь

 

ко

 

всему

міру,

 

подавая

 

памъ

 

образъ

 

собою ......

 

Нищимъ

 

раздроб-
ляйте

 

хлѣбъ

 

свой,

 

убогихъ

 

милуйте

 

и

 

пемощпыхъ,

 

и

 

на

уліщахъ

 

лежащихъ

 

и

 

сѣдящнхъ;

 

посѣщаііте

 

находящихся;

въ

 

темшщахъ

 

и

 

утѣшайте;

 

иагихъ

 

одѣвайте,

 

босыхъ

 

обу-
вайте»

Послѣ

 

наставленій

 

о

 

нищелюбіи,

 

проповѣдникъ,

какъ

 

бы

 

протестуя

 

противъ

 

идеальной

 

благотвори-
тельности,

 

развивающейся

 

иногда

 

въ

 

ущербъ

 

благо-
состояние

 

домашнихъ

 

и

 

прислуги,

 

считаетъ

 

нулшимъ

замѣтить:



-

 

262

 

-

«Сирыхъ

 

домочадиевъ

 

не

 

бейте,

 

по

 

еще

 

больше

 

милуй-

те

 

и

 

не

 

морите

 

голодом'],,

 

ни

 

паготою:

 

ибо

 

оіш

 

суть

 

до-

машпіе

 

нищіе.

 

Убогш

 

выпросить

 

себѣ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

ыѣ-

стѣ,

 

а

 

они

 

только

 

въ

 

твои

 

руки

 

смотрятьѵ.

Подобная

 

мысль,

 

какъ

 

мыимѣли

 

ужо

 

случай

 

защи-

тить,

 

высказывается

 

еще

 

у

 

перваго

 

нашего

 

народ-

наго

 

проиовѣдника.

 

Луки

 

Жидяты.

 

ІІодробнѣе

 

вы-

ясняетъ

 

эту

 

мысль

 

поученіе

 

ко

 

всѣмъ

 

крестьянам

въ

 

словѣ

 

„о

 

челяди".
«Еще

 

скажу

 

вамъ,

 

чада

 

моя:

 

челядь

 

свою

 

кормите

 

до

сытости,

 

одѣвайте

 

и

 

обувайте.Если

 

же

 

не

 

кормите,

 

псоде-
ваете

 

и

 

пе

 

обуваете,- а

 

холопа

 

вашего

 

или

 

рабу

 

убьгогь
при

 

воровствѣ,

 

за

 

кровь

 

его

 

и

 

душу

 

тебѣ

 

отвѣчать».

Характерно

 

наставленіе,

 

которое

 

даетъ

 

„слово

 

ко

всѣмъ

 

христіанамъ"

 

относительно

 

уваженія

 

правъ

чужой

 

собственности:
«Сосѣда

 

не

 

обижайте

 

и

 

не

 

отнимайте

 

у

 

него

 

земли.

Господь

 

сказалъ

 

Моисею:

 

пришельца

 

не

 

обидите.

 

Ахавъ

и

 

Іезавель

 

погибли

 

за

 

Ътнитіе

 

земли,

 

Да<і>ана

 

и

 

Авирона
поглотила

 

земля

 

за

 

имѣніе

 

не

 

праведное.

 

И

 

при

 

Іоанн'1;
Зла/гоустѣ

 

Евдоксія

 

царица

 

не

 

погибла,

 

ли

 

за

 

отнятіе

 

ви-

нограда?

 

Богъ

 

не

 

одному

 

человѣку

 

велнтъ

 

жить

 

па

 

зем-

лѣ,

 

а

 

мпогимъ.

 

Бл

 

годитесь

 

же

 

братіе

 

и

 

пе

 

отнимайте

 

чужаго».

Эти

 

наотавленія

 

были

 

вызваны

 

действительными,
а

 

не

 

воображаемыми

 

явленіями

 

народной

 

жизни.

 

Изъ
исторических!,

 

и

 

юридическихъ

 

актовъ

 

XIII

 

и

 

XIV
в.

 

видно,

 

что

 

право

 

собственности

 

въ

 

это

 

время

 

ни-

сколько

 

не

 

было

 

ограждено

 

отъ

 

насилія

 

и

 

произво-

ла

 

богатыхъ

 

и

 

сильныхъ.

 

что

 

одинъ

 

у

 

другаго

 

зем-

лю

 

захватывала

 

а

 

иной

 

имѣніе

 

отнималъ;

 

грабилъ
и

 

обижалъ

 

всякій,

 

а

 

заступниковъ

 

небыло,— нняжа.

правда

 

не

 

(кжідила

 

до

 

лю'кй.

 

Дал:е

 

сами

 

КНЯЗЬЯ

 

ВЪ

 

ТО

время

 

увлекались

 

общимъ

 

иотокомъ

 

произвола

 

и

 

на-

силія,

 

и,

 

забывъ

 

свои

 

священный

 

обязанности
блюстителей

 

общественнаго

 

порядка

 

и

 

хранителей
спокойѴгвія

 

своего

 

народа,

 

обижали

 

и,

 

притесняли
своихъ

 

подданиыхъ.Среди

 

такого

 

необузданнагострем-
ленія

 

къ

 

наживѣ

 

на

 

счетъ

 

чужои

 

собственности,ког-
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да.

 

но

 

видимому,

 

совершенно

 

забыты

 

были

 

христі-
анскія

 

обязанности

 

по

 

отношеніюкъ

 

блилшимъ.

 

ког-

да

 

животный

 

эгоизмъ

 

давилъ

 

и'глушилъ

 

въ

 

людяхъ

всѣ

 

ихъ

 

благородныя

 

истинно

 

человѣческія

 

чувства,

пастыри

 

церкви

 

являются

 

почти

 

единственными

 

хра-

нителями

 

доброй

 

нравственности,

 

а

 

слѣдовательно

и

 

спасителями

 

общества.

 

Храня

 

добрую

 

нравствен-

ность

 

и

 

проповѣдуя

 

ее

 

людямъ

 

своего

 

времени,

 

они

постоянно

 

будили

 

уснувшую

 

совѣсть

 

общества,

 

и

 

не

давали

 

ей

 

совершенно

 

заглохнуть,

 

исказиться,

 

что

неминуемо

 

повело

 

бы

 

къ

 

погибели

 

общества.
Естественнымъ

 

слѣдствіемъ

 

обидъ

 

и

 

притѣсненій

со

 

стороны

 

тіуновъ,

 

волостелей

 

и

 

самого

 

князя

 

бы-
ло

 

то,

 

что

 

подданные

 

отъ

 

одного

 

князя

 

персбѣга-

ли

 

къ

 

другому,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

лучшему,

 

нерѣдко

возбуждали

 

его

 

идти

 

войною

 

на

 

своего

 

прежнягокня-

:ш,

 

и

 

такимъ

 

об] шомъ

 

мстили

 

ему

 

за

 

нонесенныя

 

ими

прежде

 

обиды,

 

притѣсненія

 

и

 

ограбленія.

 

Проповѣд-

ники

 

хорошо

 

понимали,

 

что

 

такая

 

общественная

 

не-

урядица

 

гибельна

 

для

 

государства,

 

разорительнадля

общества,

 

что

 

только

 

то

 

государство

 

молсетъ

 

стоять

прочно,

 

гдѣ

 

люди

 

прикрѣплены

 

къ

 

землѣ.

 

связаны

одними

 

общественными

 

интересами

 

и-

 

имѣготъ

 

одно-

го

 

правителя,— блюстителя

 

общественныхъ

 

интере-

сов^

 

поэтому

 

убѣждая

 

еильныхъ

 

не

 

обшкать

 

сла-

быхъ,

 

имѣть

 

увал^еніе

 

къ

 

ихъ

 

собственности,

 

поу-

ченіе

 

совѣтуетъ

 

также

 

подданнымъ

 

покоряться

 

сво-

ему

 

князю

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

къ

 

нимъинеснравед-

ливъ,

 

не

 

л;елать

 

ому

 

зла.

 

не

 

перебѣгать

 

къ

 

друго-

му

 

князю,

 

но

 

служить

 

своему.

 

„Князю

 

земли

 

своей
покаряйтеся

 

и

 

не

 

желайте

 

ему

 

зла

 

въ

 

еордцѣ

 

сво-

емъ.

 

Служите

 

ему

 

головою

 

своею

 

и

 

мечемъ

 

своимъ

и

 

всею

 

мыслію

 

своею,

 

и

 

не

 

возмогутъ

 

тогда

 

проти-

виться

 

князю

 

вашему,

 

и

 

обогатѣетъ

 

земля

 

ваша....

И

 

еще

 

е&ажу

 

вамъ,

 

чада

 

мои,

 

есликтоосвоемъкня-

зѣ

 

мыслить

 

зло

 

и

 

передастся

 

другому

 

князю,

 

тотъ

нодобенъ

 

Іудѣ,

 

который

 

былъ

 

любимъ

 

Господомъ

 

и

замыслилъ

 

продать

 

его

 

князьямъ

 

іудейскимъ".
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Поговорит,

 

съ

 

своими

 

пасомыми

 

объ

 

ихъ

 

еемей-

ныхъ

 

и

 

обществснныхъ

 

обязанностях'!,,

 

проиовѣдникъ

внушаетъ

 

далѣе

 

обязанности

 

къ

 

церкви

 

и

 

ея

 

слу-

жителями

'Монастыри,

 

чада,

 

любите:

 

то

 

суть

 

домы

 

спятыхън при-

станища

 

сего

 

свѣта.

 

Вшедши

 

въ

 

пихъ,

 

щ

 

видите

 

игуме-

на,

 

пасущаго

 

стадо

 

свое,

 

а

 

чернецовъ

 

нимало

 

пе

 

преко-

словящпхъ

 

страха

 

ради

 

Божія.

 

Видите,

 

какъ

 

одипъ,

 

воз-

дѣвъ

 

руки

 

горѣ,

 

а

 

очп

 

устремляя

 

долу,

 

возносится

 

серд-

цем

 

ъ

 

къ

 

престолу

 

Божію,

 

другой

 

плачетъ

 

в'ь

 

кслліи

 

сво-

ей,

 

лежа

 

иицъ;

 

этотъ

 

работаетъ,

 

какъ

 

йлѣнный;

 

тѣ

 

заня-

ты

 

трудами,

 

какъ

 

бы

 

сковашше

 

цѣпямп;

 

третьи

 

стоять

 

въ

церкви,

 

будто

 

каменные,

 

возсылая

 

непрестанный

 

молитвы

къБогу

 

за

 

весь

 

міръ ......

 

Отъ

 

сухояденія

 

плоть

 

присох-

ла

 

къ

 

костямъ

 

ихъ....

 

Къ

 

сбятымъ

 

мѣстамъ

 

приходите,

 

у

подвнжнпковъ

 

благословеиія

 

просите,

 

приводите

 

къ

 

нимъ

своихъ

 

дѣтей

 

для

 

благословипія».

Ботъ

 

каковы

 

были

 

монастыри

 

по

 

изображенію

 

раа-

сматриваемаго

 

нами

 

иоученія!

 

Эти

 

были

 

тѣ

 

мона-

стыри,

 

которые,

 

по

 

словамъ

 

преподобнаго

 

Ѳеодосія,

посѣяны

 

трудомъ

 

и

 

нощеніемъ,

 

возращены

 

слезами

и

 

молитвами.

 

Въ

 

эпоху

 

обществснныхъ бѣдствій мо-

настыри

 

были

 

единственнымъ

 

прибѣжищомъ

 

дугаъ,

изнемогшихъ

 

въ

 

напрасной

 

борьбѣ

 

съ

 

житейского

 

зло-

бою

 

и

 

людскою

 

несправедливостію.

 

Въ

 

монастырь

стекались

 

не

 

затѣмъ

 

только, .

 

чтобы

 

испросить

 

себѣ

у

 

подвилшиковъ

 

благое ловенія

 

и

 

совѣта,

 

но

 

большею
частію,

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

мирныхъ

 

келліяхъ

 

егонайд-
ти

 

себѣ

 

сначала

 

временный,

 

а

 

потомъ

 

и

 

вѣчный

 

по-

кой.

 

Такое

 

значеніе

 

имѣли

 

монастыри

 

въ

 

древней
Руси!

Въ

 

ластавленіяхъ

 

почитать

 

служителей

 

божіихъ
обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

одно

 

мѣсто,

 

которое

дышетъ

 

какою-то

 

наивностію

 

и

 

можета

 

быть

 

объя-
снено

 

простотою

 

нравовъ

 

той

 

среды,

 

для

 

которой
назначалось

 

поученіе.

 

Вотъ

 

это

 

мѣсто:

 

«Если

 

приг-

ласите

 

въ

 

домъ

 

свой

 

чернеца

 

или

 

причетника

 

и

 

по-

желаете

 

ихъ

 

угостить;

 

то

 

болѣе

 

трехъ

 

чашъ

 

не

 

при-
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нуждайте

 

ого

 

нить,

 

но

 

дайте

 

ему

 

волю.

 

ЕЬли

 

самъ

упьется,

 

самъ

 

за

 

то*

 

и

 

отвѣчаетъ».

 

Подобное

 

отно-

шоніе

 

къ

 

совремсннымъ

 

нравамъ

 

имѣетъ

 

наставле-

ніе,

 

заимствованное

 

впрочемъ

 

изъ

 

Евангелія,

 

касаю-

щееся

 

нѣкоторыхъ

 

обычаевъ

 

гостеприимства:

 

«Дру-
зьямъ

 

малымъи

 

великим'ыюкаряйте г'я. Позовутъвасъ
на

 

пиръ,

 

садите"ь

 

на

 

послѣднемъ

 

мѣстѣ...

 

Тогда

 

ес-

ли

 

подойдетъ

 

къ

 

тебѣ

 

позвавніій

 

тебя

 

и

 

скажетъ:

друже,

 

сядь

 

выше,— тебѣ

 

будетъ

 

честь

 

и

 

слава

 

предъ

всѣми,

 

сѣдяіними

 

съ

 

тобою».

 

Во

 

всѣхъ

 

іюдобныхъ
иаставлсніяхъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

указанія

 

на

 

ту,

 

ча-

сто

 

мелочную,

 

обрядность

 

гостепріимства,

 

которая

впослѣдствіи

 

времени

 

развита

 

была

 

въ

 

цѣлую

 

систе-

му

 

Домостроемъ.
ІІодобныя

 

наставлснія,

 

касающіяся

 

мелочныхъ

 

от-

ношеній

 

людей,

 

не

 

рѣдкость

 

въ

 

нашихъ

 

древнихъ

иоученіяхъ.

 

Какъ

 

часто

 

повторялись

 

такого

 

родапо-

ученія,

 

можно

 

судить

 

потому,

 

что

 

они

 

привились

къ

 

народной

 

жизни,

 

дали

 

начало

 

многимъ

 

народ-

ишь

 

понятіямъ

 

и

 

обычаямъ.

 

Вотъ

 

наиримѣръ.

 

ка-

кое

 

наставленіе

 

читаемъ

 

мы

 

въ

 

одномъ

 

словѣ,

 

на-

печатанномъ

 

въ

 

прологѣ,

 

объ

 

отношеніи

 

народа

 

къ

шпценникамъ

 

и

 

церкви:

 

„Буди

 

же

 

домъ

 

твой-по-
коище

 

пресвитерамъ

 

и

 

всякому

 

церковному

 

чину.

Вбоди

 

таковыя

 

въ

 

домъ

 

твой

 

и

 

съ

 

великою

 

честію
позади

 

я.

 

Постави

 

имъ

 

трапезу,

 

яко

 

и

 

самому

 

Хри-
сту:

 

самъ

 

же

 

предъ

 

ними

 

послужи,

 

и

 

жена

 

твоя

 

и

дѣти

 

твои.

 

Аще

 

ли

 

нудятъ

 

тя

 

сѣсти,

 

то

 

на

 

ниж-

нсмъ

 

мѣстѣ

 

сяди.

 

Сотвори

 

же

 

имя

 

твое

 

знаемо.

 

да

ііъ

 

церкви

 

Божіи -молятся

 

за

 

тя

 

Богу,

 

яко

 

ѳиміамъ

возносится

 

и

 

свѣща

 

твоя

 

всегда

 

да

 

свѣтится

 

въ

церкви

 

и

 

просфора

 

твоя

 

также.»

 

(Прол.

 

27

 

аир.).
Подобныя

 

наставленія

 

можно

 

принять

 

за

 

описаніе
обычаевъ

 

руескаго

 

благочестиваго

 

человѣка,— до

 

та-

кой

 

степени

 

они

 

проникли

 

въ

 

его

 

жизнь,

 

воплоти-

ли

 

ъ,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

его

 

ооычаяхъ.

ПоученіеМатоія

 

Оарайскаго

 

служитъ

 

нагляднымъ
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доь'азательствомъ

 

той

 

мысли,

 

что

 

тогдашняя

 

пропо-

вѣдь

 

чутка

 

была

 

къ

 

прямымь

 

общественным!

 

по-

требностям!,,

 

и

 

не

 

оставалась

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

точи
въ

 

своемъ

 

новом']»

 

обіцественномъ

 

положепіи.
3.

НАГЛЯДНОЕ

 

ОБУЧЕШЕ.( :1: )

(Изъ

 

дидактики

 

для

 

учителей

 

жчалъиыХъ

 

школь.)

Еродолжаемъ

 

б

 

^сѣды

 

по

 

картинѣ:

 

„кре-

стьянсеій

 

дворъ".

Картина

 

2-я.

(Дѣти

 

идутъ

 

въ

 

школу.) ,

См.

 

начало

 

разбора

 

первой

 

картшш.

Около

 

какого

 

здаиія

 

идутъ

 

дЬти?

 

Ты!...

 

Изъ

 

чего

 

эю

видно?

 

Ты!

 

Куда

 

они

 

идутъ?

 

Ты!

 

Зачъмъ?

 

Изъ

 

чего

 

это

видно?

 

Ты!

 

Зимою

 

они

 

идутъ,

 

или

 

лѣтомъ?

 

Ты!

 

Изъ

 

чего

же

 

это

 

видно?

 

Пусть

 

ученики

 

уьаліутъ

 

на

 

одежды

 

дѣтей,

снѣгъ,

 

деревья....

 

и

 

сіпгжутъ,

 

что

 

ничего

 

такого

 

лѣтоігь

небываетъ.

 

Послѣ

 

этого

 

учитель

 

распространяем

 

все

ими

 

сказапиое:

 

"Зимою,

 

вмѣсто

 

дождя

 

падаетъ

 

снѣгъ,

 

ио-

да

 

двластся

 

льдомъ,

 

деревья

 

бываютъ

 

безъ

 

листьевъ,

 

Ш
вает-ь

 

холодно,

 

и

 

люди

 

ходятъ

 

въ

 

теплой

 

одеждѣ;— in.

тенлой ;

 

потому

 

что

 

оиа

 

не

 

пропускаете

 

отъ

 

пасъ

 

тепло

 

и

не

 

пропускаете

 

къ

 

намъ

 

холодъ,,

 

(что

 

ндетт.

 

изъ

 

тѣла

 

теп-

ло,

 

можно

 

доказать

 

дѣтямъ,

 

приставив'!,

 

палоцъ

 

къ

 

стек-

лу,

 

па

 

которомъ

 

осядете

 

я

 

потъ)
А

 

откуда

 

въ

 

человѣкѣ

 

тепло?

 

Ты!

 

Ты!

 

Если

 

ученики

не

 

отві.чаютъ,

 

скажите:

 

"въ

 

печь,

 

чтобы

 

она

 

нагрѣша

избу,

 

кладутъ

 

н

 

поджпгаіотъ

 

дрова.

 

Что

 

же

 

мы

 

глотаеіп.,

чтобы

 

намъ

 

было

 

тепло?,,

 

Учепики

 

едвали

 

на

 

это

 

отнѣ-

тятъ,

 

поэтому

 

учитель

 

объясняете:

 

"Человѣкъ

 

беретъ

 

пи-

щу

 

въ

 

ротъ,

 

жуете

 

ее

 

и

 

глотаете.

 

По

 

глоткѣ

 

она

 

прохо-

дить

 

къ

 

желудку,

 

изъ

 

пего

 

по

 

кишкамъ,

 

тамъ

 

оиа

 

пере-

гораетъ

 

только

 

безъ

 

огня,

 

а

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

навозъ

 

въ

 

боль-
шой

 

кучѣ,

 

обращается

 

въ

 

кровь,

 

а

 

теплая

 

кровышодпт-

(*)Иі>і)Оі).ині:нч.

     

См.

 

.М

 

G.
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а

 

по

 

всему

 

тѣлу.

 

Скажите

 

лее,

 

какъ

 

это

 

намъ

 

отъ

 

пищи

становится

 

теплѣе?

 

Ты!

 

(Дальше

 

мы

 

не

 

будемъ

 

повторять

эту

 

форму

 

обращенія

 

къ

 

ученикамъ.

 

Но

 

пусть

 

она

 

пред-

полагается

 

и

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

бесѣдахъ

 

столь

 

же

 

часто,

какъ

 

и

 

преладе.)
Цто-бы

 

лучше

 

выяснить

 

понятіе

 

о

 

зимѣ,

   

употребляется
противополойшый

 

разсказъ

 

олѣтѣ.

 

„Лѣтомъ

 

идетъ

 

дождь,

бываете

 

и

 

да?ке

 

очень

 

жарко.

 

Солнце

 

свѣтитъ

 

ярко,

 

бы-
ваетъ

 

„ярь"

 

по

 

этому

 

и

 

хлѣбъ,

 

который

 

успѣваетъ

 

взойти,

вмростн

 

и

 

поспѣть

 

лѣтомъ,

 

называется:

 

ярымъ

 

— яровымъ.

Слыхали

  

вы

 

что

 

сѣютъ

 

ярую

 

пшеницу,

   

что

 

мужнчкамъ

недостаетъ

 

зимою

 

яровой

  

соломы

  

для'

 

екот'а,

 

яровой

 

мя-

кины—для

 

мѣсева

   

свиньямъ?

  

Такъ

  

вотъ

 

яровой

 

хлѣбъ

пазывается

 

такъ

 

потому,

 

что

 

опъ

 

поспѣваетъ

 

въ

 

яркіе—
жаркіе

 

дни.

 

Пода

 

лѣтомъ

 

не

 

замерзаете,

 

деревья

 

бываютъ
въ

 

лпетьяхъ,

 

люди

 

носятъ

 

самую

 

легкую

 

оделугу.

 

Лѣтомъ

хорошо

 

носить

   

одежду

  

бѣлую.

 

Это

 

вотъ

  

почему:

 

бѣлоё

само

 

даетъ

 

яркаго

 

свѣта

 

почти

 

столько

 

же,

 

сколько

 

при-

пішаетъ

 

его

 

отъ

 

солнца,

 

а

 

потому

   

въ

 

немъ

 

и

 

немного

задерлшвается

 

тепла,

 

бѣлая

 

одежда

   

не

 

пропускаете

 

его

къ

 

нашему

 

тѣлу.

 

А

 

хорошо

 

ли

 

дѣлаютъ

 

гойпода,

 

чтолѣ-

томъ

 

ходятъ

 

въ

 

бѣлой

  

одеждѣ?

  

Хорошо

   

ли

   

сдѣлаешъ

ты,

 

если

 

лѣтомъ

  

вадт.нешь

  

бѣлое

   

платье?

   

Чѣмъ

   

же?
Послѣ

 

означепнаго

 

разбора,

 

дѣти

 

должны

 

описать

 

своими

словами:

 

правую

   

сторону

 

картнны,

   

лѣвую,

 

ея

 

передній
плаиъ,

 

задній

 

и

 

т.

 

п.

 

Потомъ

 

учитель

 

описываете

 

слова-

ми,

 

всю

 

картину

 

самъ

 

и

 

заставляете

 

повторить

   

тоже

 

са-

мое

 

учениковъ.

Картина

 

3-я

 

и

 

замѣчаніе

 

о

 

веѣхъ

 

остальныхъ.

(Дѣти

 

катаются

 

съ

 

горы

 

зимою.)

Бесѣда

 

при

 

разсмотрѣпіи

 

и

 

объяснены

 

этой

 

картины,

все

 

равно,

 

какъ

 

и

 

всѣхъ

 

остальныхъ,

 

по

 

формѣ

 

своей

сходна

 

съ

 

предшествующими.

Давая

 

матеріалъ

 

для

 

объяснены

 

о

 

двухъ

 

временахъ

 

го-

да,

 

лшвотныхъ,

 

растеніяхъ,

 

зданіяхъ,

 

орудіяхъ

 

п

 

проч.

всѣ

 

эти

 

картнны

 

служатъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

богатымъ

 

..иод-

снорьемъ

 

при

 

.изучены*-

 

отношенія

 

мел;ду

 

первыми

 

числа-

ми.

 

Составитель

 

ея

 

это

 

йпмѣлъ

 

въ

 

виду,

 

когда

 

изобразило,
наир,

 

мальчиковъ

 

парами,

 

тройками,

 

пятками

 

и

 

т.

 

д.
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Бесѣды

 

по

 

картянѣ

  

„Сказка

 

о

 

рыбаіѣ

 

и

рыбкѣ'"

 

совмѣстно

 

съ

 

чтеніемъ

 

ея

 

текста.

Картина

 

1-я.

Кто

 

къ

 

вамъ

 

ближе:

 

я,

 

или

 

вотъ

 

эта

 

(клас.)

 

доска?

А

 

что

 

отъ

 

васъ

 

дальше:

 

чернильница,

 

или

 

край

 

стола?..,.
Скажите

 

же

 

по

 

порядку

 

вещи,

 

которыя

 

вы

 

видите

 

оп

себя

 

до

 

стѣны! ......

 

Ну,

 

положимъ,

 

такъ,

 

что

 

я

 

стою

 

впе-

реди

 

всего;

 

вы

 

говорите

 

лучше,

 

что

 

я

 

стою

 

па

 

переднемъ

планѣ,

 

а

 

что

 

сзади

 

меня,

 

то— на

 

заднемъ.

 

Если

 

мы

 

вшг

демъ

 

на

 

улицу,

 

да

 

посмотримъ

 

на

 

тотъ

 

копецъ

 

села,

 

что

мы

 

увидимъ

 

на

 

переднемъ

 

отъ

 

васъ

 

планѣ? .....

 

А

 

на

 

зад-

немъ?....

 

А

 

можно-ли

 

узнать

 

на

 

картпнѣ, '

 

что

 

видно

 

на

переднемъ

 

планѣ

 

и

 

что

 

на

 

заднемъ?....

 

Да,

 

можно.

 

Вотъ
смотрите

 

суда.

 

(Показываете

 

картину

 

первую,, какъ жіілъ

старпкъ

 

со

 

своею

 

старухою*'.

 

Кто

 

изъ

 

этихъ

 

людей

 

на

переднемъ

 

къ

 

намъ

 

плапѣ'?....

 

Кто

 

на

 

заднемъ?...

 

Что

 

на

заднемъ

 

планѣ

 

за

 

старухою?....

 

Что

 

ва

 

заднемъ планѣ из-

бы?....

 

Что

 

по

 

лѣвую

 

руку

 

старика,

 

что

 

по

 

лравую?....
Сколько

 

здѣсь

 

вы

 

видите

 

человѣкъ?...

 

А

 

что

 

они

 

живые

 

или

мертвые?...

 

Изъ

 

чего

 

же

 

видно, что

 

они

 

лсивые?....

 

Здѣсь,

чтобы

 

сообщить

 

понятіе

 

о

 

рисункѣ,

 

нужно

 

употребить

 

прі-
емъ,

 

помѣщенный

 

въ

 

примѣрномъ

 

урокѣ

 

по

 

толковомучте-

нію

 

статьи

 

„Овца"

 

(мы

 

сообщимъ

 

его

 

впослѣдствіи).

Пы

 

сказали,

 

что

 

по

 

правую

 

руку

 

старика

 

видите

 

землю;

но,

 

что

 

же,

 

она

 

голая,

 

или

 

покрыта

 

чѣмъпибудь?....3па-

читъ,

 

когда

 

ate

 

сидите

 

старикъ?....Изъ

 

чего

 

это

 

еще

 

видно?....
Что

 

вы

 

видите

 

еще

 

дальше

 

земли?.... А

 

какъ

 

вы

 

назовете

ее

 

орудіемъ,

 

или

 

сбруею?....На

 

чемъ

 

же

 

лодка

 

стоить?...
Чья

 

она?...

 

На

 

что

 

она

 

ему?.... Что

 

стоите

 

на

 

лодкѣ?

 

За
чѣмъ

 

она

 

сюда

 

попала?.... Что

 

вы

 

видите

 

взаду

 

лодки?.

 

Одни
изъ

 

учениковъ

 

скажутъ:

 

„небо",

 

другіе:

 

„воду"

 

и

 

т.

 

п.,

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

нужно

 

согласиться

 

съ

 

ними,

 

сказавъ:

да,

 

дальше

 

лодки

 

все

 

вода

 

и

 

не

 

видать

 

ей

 

конца

 

края,

 

а

надъ

 

нею-то

 

голубое

 

небо.

 

Или

 

же

 

перенесите

 

ихъ

 

впн-

маніе

 

на

 

картину

 

№

 

2-й,

 

гдѣ

 

море

 

съ

 

кораблемъ

 

и

 

небо
видны

 

отчетливѣе.

..

 

Что,

 

мы

 

сказали,

 

стоите

 

на

 

заднемъ

 

плапѣ

 

всей

 

этой
картины?....

 

Чья

 

же

 

это

 

изба?....

 

А

 

что

 

она

 

хороша

 

плп

нѣтъ:

 

нова

 

или

 

стара?...

 

Изъ

 

чего

 

же

 

это

 

видно?.... Здѣсь
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нужно

 

довести

 

учениковъ,

 

чтобы

 

они,

 

разсмотрѣвъ

 

избу
(маленькую,

 

погнувшуюся,

 

окопушко

 

наклонившееся

 

въ

 

сто-

рону

 

стѣну,

 

въ

 

которой

 

оно

 

вставлено,

 

и— невидно

 

бре-
№ нъ

 

завалившійся

 

уголъ),

 

назвали

 

ее

 

ветхою,

 

плохою.

Въ

 

чемъ

 

обуть

 

старикъ?...

 

Почему

 

въ

 

лаптяхъ?

 

Чтоне-
сетъ

 

старуха?

 

Почему

 

песетъ

 

хвороста,

 

а

 

не

 

полѣнья?...

Почему

 

несете

 

его

 

въ

 

вязанкѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

охапкѣ?..

 

Были
ли

 

ате

 

богаты

 

старикъ

 

со

 

старухою?...

 

Изъ

 

чего

 

это

 

видно?
Перечислите

 

всѣ

 

причины

 

нхъ

 

бѣдности?

При

 

переходи

 

къ

 

уяспенію

 

заиятій

 

старика

 

со

 

старухою

нужно

 

обратить

 

вниманіе:

 

а)

 

на

 

то,

 

около

 

чего

 

они

 

жили,

чЫъ

 

вообще

 

занимаются

 

люди,

 

которые

 

живутъ

 

около

рѣкъ

 

и

 

морей,

 

что

 

они

 

для

 

этого

 

имѣютъ,

 

в

 

что

 

дѣлаете

егарикъ.

 

-Если

 

ученики,

 

по

 

неясности

 

картины,

 

не

 

опредѣ-

литъ

 

послѣдняго,

 

то

 

покажите

 

имъ

 

картину

 

№

 

3-й

 

и

 

спро-

сите:

 

не

 

то

 

яге

 

ли

 

у

 

старика

 

въ

 

рукахъ

 

на

 

первой

 

кар-

тинѣ,

 

что

 

па

 

плечѣ —на

 

третей?.,

 

б)

 

что

 

лежите

 

по

 

лѣ-

вую

 

руку

 

старика,

 

для

 

чего

 

оно

 

пульно

 

въ

 

домѣ

 

и

 

кто

въ

 

пемъ

 

стиралъ

 

рубашки;

 

в)

 

что

 

несете

 

старушка

 

и

 

на

что,

 

еще

 

что

 

она

 

дѣлала,

 

и

 

если

 

ученики

 

не

 

скажутъ,

 

то

спросите,

 

для

 

чего

 

у

 

нихъ

 

было

 

коромысло,

 

конецъ

 

кото-

раго

 

торчите

 

изъ

 

за

 

правой

 

стѣны,

 

и

 

обратите

 

ихъ

 

вни-

маніе

 

на

 

картину

 

Ш

 

5-й,

 

гдѣ

 

ходятъ

 

куры,

 

предмета

 

по-

печенія

 

старухи

 

и

 

Jfj

 

11-й,

 

гдѣ

 

она

 

прядетъ

 

именно

 

шерсть,

и

 

изъ

 

этого

 

выведите,

 

что

 

у

 

пихъ,

 

должно

 

быть,

 

были

 

и

овцы,

 

за

 

которыми

 

она

 

ходила.

Далѣе

 

нужно

 

сдѣлать

 

краткое

 

повтореніе

 

описанія

 

всей

картины

 

въ

 

формѣ

 

хоть

 

слѣд.

 

вопросовъ:

 

кто

 

впденъ

 

на

переднемъ

 

нланѣ,

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

изакакимъ

 

дѣ-

ломъ.

 

Кто

 

на

 

среднемъ,

 

въ

 

какомъ

 

пололіеніи

 

и

 

за

 

какимъ

дѣломъ;что

 

видно

 

на

 

заднемъ

 

пданѣ

 

и

 

въ

 

какомъ

 

полол^е-

ніи;

 

что

 

видпо

 

съ

 

правой

 

стороны

 

нзбушки,

 

чѣмъ

 

старикъ

занимался,

 

почему

 

именно рыбпою

 

ловлею,

 

и

 

чѣмъ— старуха.

Можете

 

раздать

 

книжки.... Читайте

 

заглавіе

 

по

 

слову

 

на

ударь?

 

Чптаютъ:

 

„сказки..... и

 

рыбкѣ".

 

Гдѣ

 

же

 

эта

 

сказ-

ка?...

 

Если

 

не

 

отвѣтятъ,

 

то

 

скажите,

 

что

 

сказка

 

эта

 

бу-
дете

 

разсказываться

 

во

 

всей

 

этой

 

книжкѣ.

 

Когда

 

яге

 

мы

ее

 

будемъ

 

знать

 

и

 

умѣть

 

разсказывать?...

 

Такъ

 

начнемъ

же

 

ее

 

читать

 

по

 

слову

 

на

 

ударъ,

 

останавливаясь

 

на

 

точ-

кахъ.

 

Чнтаютъ:

 

,,жилъ ...... моря".

 

Послѣ

 

хороваго

 

чхенія,
заставьте

 

нѣсколько

 

человѣкъ

 

прочитать

  

тотъ

 

же

 

отдѣлъ
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въ

 

одиночку.

 

Когда

 

будете

 

ученица

 

читать,

 

пусть

 

всѣ

 

ос-

тальные

 

слѣдятъ

 

за

 

нимъ

 

по

 

своимъ

 

кипгамъ;

 

сдѣдятъ

они

 

за

 

правил ьностію

 

чтенія

 

и

 

выговора.

 

(Если

 

напріщ.

ученикъ

 

исказите

 

слово

 

или

 

выговорите

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

мы

говоримъ,

 

т.

 

е.:

 

„са

 

сваею

 

старухаю").

 

При

 

замѣчепныхъ

оншбкахъ,

 

ученики,

 

понимающіе

 

ихъ

 

и

 

желающіе

 

испра-

вить,

 

ноднимаютъ

 

руки,

 

но

 

только

 

когда

 

читающій

 

дой-

дете

 

до

 

знака,

 

или

 

до

 

конца

 

отдѣла.

 

Исправивъ

 

ошибки

заставьте

 

прочитать

 

безъошибочно

 

и

 

потомъ

 

разсказать.

Мы

 

прочитали

 

про

 

старика,

 

а

 

чѣмъ

 

старпкъ

 

отличается

отъ

 

молодаго?...

 

Ученики

 

должны

 

указать

 

па

 

цвѣтъ

 

во-

лосъ,

 

ихъ

 

недостаточность,

 

на

 

морщины

 

на

 

лпцѣ,

 

на

 

дрях-

лость,

 

неповоротливость,

 

сгорбленность

 

и

 

лѣта,

 

какъ

 

глав-

ную

 

причину

 

старости.

Почему

 

сказано,

 

что

 

старикъ

 

лшлъ

 

со

 

своею

 

старухою?..

Почему

 

сказано

 

,,у

 

самаго",

 

а

 

не

 

„около"?...

 

Почему

 

мо^

ре

 

названо

 

синпмъ

   

и

 

чѣмъ

 

оно

  

отличается

   

отъ

  

пруда,

озера

 

и

 

рѣіш?

 

Читаютъ

 

дальше:

 

„они ......... года".

 

Въчемъ
они

 

жили?

 

Что

 

названо

 

землянкой

 

и

 

почему?...

 

Сколько
времени

 

они

 

лсили?...

 

Столько— ли

 

старику

 

было

 

отъ

 

ро-

да,

 

или

 

нѣтъ?...

 

Что

 

же

 

обозначено

 

этими

 

лѣтами?. ...

Сказано:

 

„тридцать

 

лѣтъ",

 

а

 

что

 

называется

 

лѣтомъ?...То

ли

 

здѣсь

 

разумѣется?...

 

Что

 

же

 

именно?
Читайте

 

дальше!

 

„Старикъ ....... рыбку.

 

Что

 

дѣлалъ

 

ста-

рикъ?....

 

Почему

 

сказано

   

„неводомъ",

 

а

 

не

 

удочкой?....
Читаютъ

  

дальше:

   

„а

   

старуха ........ пряжу".

 

Что

 

дѣлала

старуха?...

 

Что

 

прядутъ

 

вообще?....

 

Какую

 

пряжу

 

пряла

старуха?...

 

Почему

 

же

 

-это

 

можно

 

узнать?

 

(Леиъ

 

прядутъ

съ

 

гребня,

 

а

 

шерсть

 

съ

 

кудельки,

 

какъ

 

и

 

нарисовано

 

на

11-й

 

карт.).

 

На

 

чемъ

 

прядутъ?... Почему

 

сказано,

 

что

 

пря-

ла

 

„свою

 

пряжу"?
Въ

 

прочтенныхъ

 

шести

 

строкахъ

 

вся

 

суть

 

первой

 

кар-

тины,

 

въ

 

заключеніе

 

заставьте

 

одного

 

прочитать

 

все

 

ра-

зобранное,

 

а

 

другаго

 

расказать.

Картина

 

2-я.

Въ

 

начале

 

этой

 

бесѣды

 

пдутъ

 

вопросы,

 

описывающіе
картину.

 

Сколько

 

стариковъ

 

нарисовано

 

на

 

картинѣ?...

Что,

 

онъ

 

стоите,

 

или

 

сидите?.

 

.

 

Спиши

 

ты

 

внѣпшій

 

видь

старика,

 

начиная

 

съ

 

головы!...

 

Что

 

онъ

 

дѣлаетъ?... Откуда
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овъ

 

таіцитъ

 

сѣть?... Значите

 

гдѣ

 

же

 

онъ

 

стоить?...

 

Пой-
лалъ

 

ля

 

опт.

 

что?....

 

Какова

 

рыбка

 

цвѣтомъ?...

 

А

 

видалъ

ju

 

ты

 

всю

 

жолтую

 

рыбку?. и

 

Значите

 

эта

 

рыбка

 

какая

нибудь

 

необыкновенная.

 

Узнайте:

 

старикъ

 

плачете,

 

или

огіется?...

 

Когда

 

человѣкъ

 

въгорѣ,

 

то

 

какъ

 

онъ

 

держите

голову?...

 

А

 

когда

 

въ

 

радости?

 

А

 

когда

 

дивится

 

на

 

кого

пибудь?...

 

У

 

старика

 

голова

 

поднята,

 

значить

 

онъ

 

не

 

въ

горѣ;

 

голова

 

поднята

 

и

 

глаза

 

уставлены

 

на

 

рыбку —вы-

таращены,

 

значить

 

онъ

 

не

 

въ

 

радости.

 

Не

 

было

 

ли

 

чего

такого,

 

чему

 

бы

 

онъ

 

могъ

 

дивиться?....

 

Стало

 

быть,

 

онъ

дивится

 

на

 

жолтую

 

рыбку.

 

А

 

что,

 

ротъ

 

у

 

старика

 

открыть,

или

 

закрыть?...

 

А

 

когда

 

мы

 

открываемъ

 

ротъ?...

 

Значить,
что

 

же

 

дѣлаетъ

 

старикъ

 

ртомъ?...

 

съ

 

кѣмъ?....

 

Аслыхалъ
ли

 

ты

 

какъ

 

говорись

 

рыба?....

 

Почему

 

же

 

ты

 

думаешь,

что

 

эта

 

рыбка

 

говорить?...

 

(У

 

пей

 

открыть

 

ротъ,

 

и

 

она

не

 

обыкновенная:

 

быть

 

можете

 

и

 

говорить).

 

Какъ

 

же

 

те-

перь

 

сказать,

 

что

 

мы

 

видимъ

 

на

 

картинѣ?...

 

Ученикъ

 

от-

вечаете:

 

„Я

 

вижу

 

старика.

 

Онъ

 

стоить

 

на

 

берегу

 

моря

итяпетъ

 

изъ

 

него

 

неводъ.

 

Попалась

 

ему

 

одна

 

только

 

рыб-
ка

 

и

 

та

 

не

 

простая.

 

По

 

лицу

 

старика

 

видно,

 

что

 

онъ

 

ди-

вится

 

на

 

нее

 

и

 

должно

 

быть

 

разговариваете

 

съ

 

ней.

 

По-
зади

 

его

 

стоите

 

деревянное

 

ведро,

 

а

 

вдали

 

чуть— чуть

 

вид-

нѣется

 

избушка,

 

на

 

берегу

 

того

 

же

 

моря".
Далѣе

  

слѣдуетъ

   

чгеніе

 

отдѣла

 

сказки

 

со

 

словъ:

 

разъ

онъ

 

поіпелъ ...... гуляй

 

тамъ

 

себѣ

 

па

 

просторѣ.

 

При

 

этомъ

порядокъ

 

чтенія,

 

уясненіе

 

словъ

 

и

 

всего

 

содераіаніяпро-
читываемаго

 

отдѣла

 

остаются

 

подобными

 

вышесказанному

вь

 

урокѣ

 

по

 

объяснение

 

1-й

 

картины.

Также

 

разематриваются

 

и

 

уясняются

 

чтеніемь

 

и

 

всФ,
картипы

 

остальная.

■

  

|

Общій

 

планъ

 

нагляднаго

 

обученія

 

всѣхъ

трехъ

 

отдѣленій

 

элементарной

 

школы

 

(*).
п

Распределить

 

матеріалъ

 

по

 

времени

 

предоставляемъ

 

са-

мому

 

учителю;

 

повторпмъ

 

только,

 

что

 

во

 

2-й

 

группѣтѣже

(

 

)

 

Здимстлосано

 

изъ

 

.,1і"<ѵЬ,ѵь

 

о

 

наглядном і.

 

ооученін,

 

читаіншп.

 

на

уіебію-ігода-готчеекоиъ

 

!,ч;урсі;

 

дола.іішн-мъ

 

учительницам 1 !,

 

п

 

иоопитан-

ігацамъ

 

— Малиігаиа.
"
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предметы

 

разсмотр.

 

подробпѣе,

 

при

 

посредствѣ

 

книги

 

а

въ

 

3-й —при

 

посредствѣ

 

книги

 

и

 

объяснительно

 

— нагляд-

ныхъ

 

бесѣдъ

 

учителя.

Первые

 

//роки.

 

Занятія

 

класса

 

начинаются

 

общими

 

бе-

седами

 

о

 

блшкайшихъ

 

къ

 

ученнкамъ

 

предметахъ

 

ио

 

ихъ

наименовапію',

 

роду,

 

веществу,

 

частямъ,

 

качеству,

 

д-Т.йст-

вію,

 

употребление

 

и

 

проч.

 

Матеріи.юмъ

 

для

 

такихъ

 

бе-

сѣдъ

 

можетъ

 

служить

 

самый

 

ближайшій

 

для

 

дѣтей

 

міръ.

Форма

 

этихъ

 

бесѣдъ — ліивой

 

и

 

теплый

 

разговоръ.

1)

 

Предметы,

 

находящіеся

 

въ

 

к.іаесѣ:

 

доска,

 

мѣлъ,столъ

чернильница,

 

чернила,

 

доска

 

аспидная,

 

грифель,

 

перо,

 

ка-

рандагаъ,

 

тетрадь.

■

 

2)

 

Предметы,

 

находящееся

 

внутри

 

дома

 

(внутр.

 

часть

дома):

 

сѣнп,

 

лѣстница,

 

ступени,

 

перила,

 

прихожая,

 

кла-

довая,

 

кухня,

 

чердакъ,

 

ледникъ,

 

подвалъ,

 

подполье,

 

полъ,

потолокъ

 

и

 

пр.

3)

   

Предметы,

 

находящіеся

 

снаружи

 

дома

 

(наруж.

 

часть

дома):

 

стѣна,

 

крыша,

 

крыльцо,

 

ворота,

 

калитка,

 

двери,

окна,

 

ставни,

 

труба,

 

этажъ

 

и

 

пр.

4)

  

Предметы,

 

выдѣлываемые

 

изъ

 

камня:

 

домъ.

 

сгіша,
полъ,

 

печь,

 

сводъ,

 

крыльцо,

 

лѣстпица,

 

паперть,

 

тротуаръ.

мостовая,

 

тумба,

 

памятиикъ,

 

колонна,

 

статуя

 

н

 

проч.

5)

  

Изъ

 

глины:

 

кнрпнчъ,

 

черепица,

 

печь,

 

горшокъ,

 

кув-

шинъ,

 

кружка,

 

умывальпикъ,

 

корчага,

 

плошка,

 

миска,

чашка,

 

сливочнпкъ,

 

блюдо,

 

солонка

 

и

 

проч.

6)

  

Изъ

 

дерева:

 

столъ,

 

сту.тъ,

 

скамья,

 

лавка,

 

линейка,
черная

 

доска,

 

балки,

 

стропилы,

 

крыша,

 

потолокъ,

 

ставни,

рамы,

 

подъоконпикн,

 

ящикъ,

 

сундукъ,

 

комодъ,

 

корыто, ло-

патка,

 

совокъ

 

и

 

проч.

7)

  

Изъ

 

оюелѣза,

 

стали

 

и

 

чугуна:

 

Замокъ,

 

гвоздь,

 

зад-

вижка,

 

крючекъ,

 

ключъ,

 

кольцо,

 

скобки,

 

пробои,

 

петли,

виптъ,

 

кочерга,

 

топоръ,

 

пила,

 

заступъ,

 

молотокъ,

 

клещи,

ножъ,

 

ножницы,

 

бритва,

 

серпъ,

 

коса,

 

цѣпъ,

 

жаровня,

 

ка-

стрюля

 

н

 

проч.

8)

   

Изъ

 

стекла:

 

окно,

 

фопаръ,

 

зеркало,

 

рюмки,

 

стакапъ,

графинь,

 

бутылка,

 

штофъ,

 

бокалъ,

 

очки,

 

стекло,

 

лампо-

вое,

 

часовое

 

и

 

проч.

9)

  

Предметы,

 

которые

 

употребляются

 

при

 

построй-
кѣ

 

дома:

 

камень,

 

нзвестка,

 

песокъ,

 

глина,

 

кирпичъ,

 

че-

репица,

 

лѣсъ,

 

бревна,

 

доски,

 

гвозди,

 

земля,

 

вода,

 

масло,

краски

 

и

 

нроч.
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10)

  

Люди,

 

необходимые

 

при

 

построит

 

дома:

 

архитек-

тор

 

(зодчій),

 

землекопъ,

 

каменыцикъ,

 

штукатуръ,

 

плот-

ник,

 

столяръ,

 

кузнецъ

 

и

 

пр.

11)

   

Орудія:

 

а)

 

камеиьщика

 

и

 

печника:

 

ломъ,

 

долото,

колотушка,

 

молоть,

 

лопатка,

 

кисть,

 

отвѣсъ

 

и

 

пр.

б)

 

плотника

 

и

 

столяра:

   

топоръ,

 

пила,

  

пилка,

 

стругъ,

бѵровъ,

 

молотокъ,

 

стамеска,

 

долото

 

и

 

пр.

:

 

в)

 

кузнеца

 

и

 

слѣсаря:

 

горно,

 

раздув,

 

мѣхъ,

 

наковольня,

молотокъ,

 

пила,

 

клещи,

 

напилокъ,

 

терпугъ,

 

отвертка

 

и

 

пр.

Повтореніе

 

и

 

обобщеиіс

 

предъидущаго.
1)

 

Домъ

 

вообще.

 

2)

 

Домъ,

 

какъ

 

жилище

  

человѣка.

 

3)
Матеріалъ

 

для

 

постройки.

 

4)

 

Люди,

 

необходимые

 

при

 

по-

строикѣ.

Домашняя

 

утварь

 

и

 

хозяйственном

 

принадлежности:
1)

 

Одел;да

 

и

 

обувь.

 

2)

 

Матеріалъ

 

и

 

вещество,

 

изъ

 

ко-

тораго

   

они

 

приготовляются.

  

3)

 

Ремесленники,

   

изготов-

ляющее

 

одежду.

Пища

 

человѣка:

1)

 

Отъ

 

яшвотныхъ.

 

2)

 

Отъ

 

растеній.

 

3)

 

Отъ

 

ископаемыхъ.

Человѣкъ.

1)

 

Части

 

его

 

тѣла.

 

2)

 

Семейство,

 

родство

 

и

 

прислуга.

3)

 

Занятія

 

людей.

Домагинія

 

животныя.

1)

 

Четверопогія

 

и

 

птицы,

  

которыя

 

водятся

 

около

   

до-

мовъ.

 

2

   

Части

 

ихъ

 

тѣла.

 

3)

 

Пища.

 

4)

 

Предметы,

 

полу-

чаемые

 

отъ

 

яшвотныхъ.

 

5)

 

Вредныя

 

животныя

 

и

 

средства

защиты

 

противъ

 

нихъ.

Животныя

 

не

 

домашиія

 

и

 

группировка

 

ихъ.

1)

 

Знмующіе

 

и

 

перелетные.

 

2)

 

Травоядные

 

и

 

плотоядные.

Поверхность

 

земл

 

и .

Поле,

 

лугъ,

 

долина,

 

ровнина,

 

бугоръ,

 

гора,

 

садъ,

 

роща,

просѣка,

 

дорога.

Вода,

 

ея

 

вмѣстилища

 

и

 

необходимость

 

для

 

животныхъ

и

 

растеній,

 

ея

 

составныя

 

части

 

и

 

дѣйствія,

 

ея

 

свойство
отъ

 

тепла

 

обращаться

 

въ

 

паръ

 

влажность

 

воздуха

 

и

 

всѣ

знанія

 

по

 

образованію

 

ключей,

 

рѣкъ,

 

озеръ,

 

морей

 

и

 

оке-

аповъ;

 

облака,

 

дождь,

 

туманъ,

 

роса,

 

иней,

 

снѣгъ

 

иградъ.

Воздухъ,

 

его

 

составь

 

и

 

свойства,

 

зависящія

 

отъ

 

тепла

 

и

холода;

 

теченіе

 

воздуха

 

и

 

вѣтеръ;

 

термометръ

 

и

 

барометръ;
гроза:

 

громъ

 

и

 

молнія,

 

громоотводъ.
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I

Поставляя

 

бесѣділ

 

о

 

русской

 

землѣ

 

и

  

ея

   

обитателям

 

I
предметомъ

 

отдѣлышхъ

 

уроковъ,'

 

учитель

 

можетъи

 

дод.

 

I
женъ

 

сообщить

 

учепикамъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

пространствѣпате-

г.о

 

отечества

 

и

 

къ

 

удивленно

 

ихъ

 

сказать,

 

что

 

вотъ

 

какъ

распространюсь

 

свою

 

землю

 

русскій

 

пародъ.

 

Онъ

 

добил-

 

'
ся

 

того,

 

что

 

отечество

 

его

 

вмѣщаетъ

 

въ

 

себѣ

  

различные

климаты,

 

различныя

 

почвы,

 

различныя

 

поверхности.

 

Въхол-
махъ

 

пріобрѣтепныхъ

 

имъ,

 

онъ

 

пашолъ

  

себѣ

  

богатство:
каменный

 

уголь,

 

соли,

 

руды

 

и

 

проч.

 

Горы,

 

для

 

него

 

зо-

лотое

 

дно,

 

котораго

 

всегда

 

искалъ

 

и

 

ищетъ

 

человѣкъ.Гіъ

 

нпхъ

множество

 

драгоцѣпныхъ

 

металловъ:

   

золота,

  

серебра

 

и

платины.

 

Многочислепныя

 

рѣки

 

и

 

морядаютъ,

 

вмѣстѣсъ

разпообразіемъ

 

почвы

 

и

  

климата

   

разнообразную

  

расти-

тельность.

 

Разнообразные

 

многочисленные

 

лѣса,

 

разнооб-
разные

 

хлѣба

 

и

 

фрукты

 

составляютъ

 

довольство

   

русско-

го

 

человѣка.

 

Какъ

 

все

 

разнообразно,

 

какъ

 

разнообразны
животныя,

 

такъ

 

разнообразны

 

и

   

жители

 

русской

 

земли.

Объ

 

этомъ

 

разнообразіи

 

нельзя

 

не

 

сказать

 

русскому

 

школь-

нику.

Начавши

 

бесѣду

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

основалась

 

русская

 

зем-

ля,

 

нужно

 

разсказать

 

и

 

исторію

 

нашихъ

 

иредковъ,

 

озна-

комить

 

ученнковъ

 

съ

 

важнейшими

 

лицами

 

и

 

фактами

 

рус-

ской

 

всторін,

 

сколько

 

это

 

позволять

 

время

 

н

 

состояніе
учениковъ.

При

 

передачѣ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

вНИманіе

 

учениковъпріь

влекается

 

къ

 

картѣ.

 

По

 

ней

 

они

 

узиаютъ

 

страны

 

неба,
моря,

 

горы,

 

рѣки:

 

матушку

 

Волгу

 

и

 

кормплецъ

 

Днѣпръ,

см.

 

з.

 

Двины

 

и

 

др.

 

Узнаютъ

 

составь

 

Россіи

 

изъ

 

губернін;
составь

 

губерпій

 

изъ

 

уѣздовъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Узиаютъ,

 

что

 

если

снять

 

на

 

карту

 

одну

 

губернію,

 

то

 

будете

 

планъ

 

губер-
ніи;

 

если

 

спять

 

всю

 

Россіго,

 

то

 

будете

 

плапъ

 

Россіи

 

и

 

т.

 

п.

Послѣ

 

передачи

 

такихъ

 

знаній

 

учитель

 

не

 

можете

 

все

таки

 

успокоиться,

 

что

 

ученики

 

зпаютъ

 

міръ

 

и

 

пошшаюгъ

его.

 

Штъ,

 

онъ

 

долженъ

 

ознакомить

 

ихъ

 

съ

 

небомъ,

 

зем-

лею

 

и

 

всѣмъ,

 

что

 

ихъ

 

наполняете--^

 

украшаете.

Приступая

 

къ

 

этимъ

 

бесѣдамъ,

 

нужно

 

сперва

 

привести

учениковъ

 

къ

 

рѣшенію

 

слѣд.

 

вопроса.:

 

все

 

ли

 

таково

 

на

самомъ

 

дѣлѣ,

 

какимъ

 

кажется?

 

Человѣкъ

 

ѣдетъ

 

напр.

 

по

рѣкѣ,

 

и

 

ему

 

представляется,

 

что

 

лодка

 

его

 

стоить

 

на

 

од-

номъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

берега

 

идутъ;

 

взбирается

 

онъ

 

па

 

крлоколь-
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ню

 

и

 

видитъ,

 

что

 

люди

 

вдуіціе

 

по

 

землѣ,

 

суть

 

по

 

болѣо,

какъ

 

малыя

 

точки.

 

Такъ

 

ли

 

это?

 

Мы

 

видим ъ

 

прсдметъ,на-

чппаемъ

 

отъ

 

него

 

удаляться

 

и

 

предметъ

 

становится

 

все

ленѣе

 

и

 

менѣе.

 

Менѣетъ

 

ли

 

онъ

 

на

 

самомъ

 

дтілѣ?.

 

.

 

По-
слѣ

 

этого

 

уже

 

должно

 

начать

 

бесѣду,

 

и

 

лучше,

 

съ

 

пред-

метовъ

 

небесыыхъ.
Первоначально

 

ведется

 

рѣчь

 

о

 

формѣ

 

и

 

іі/вѣтѣ

 

неба.
Форма

 

его

 

куполообразная

 

слово

 

"куполообразность"

 

мож-

но

 

выяснить,

 

указавши

 

на

 

куполъ

 

церкви.

 

Каждая

 

сто-

рона

 

неба

 

чѣмъ

 

дальше

 

въ

 

бокъ,

 

тѣмъ

 

къ

 

наиъ

 

кажется

ближе,

 

и

 

чѣмъ

 

выше

 

вверхъ,

 

тѣмъ —далѣе.

 

Точка

 

въ

 

не-

бѣ

 

самая

 

верхняя

 

называется

 

зенитомъ,

 

а

 

точки— въ

 

ко-

торыхъ,

 

кажется,

 

небо

 

соединяется

 

съ

 

землею

 

кругозо-

ромъ

 

или

 

горизонтомъ,

 

далѣе

 

котораго

 

мы

 

ничего

 

не

 

вп-

димъ.

 

ЦвТ.тъ

 

его

 

бываетъ

 

различный,

 

смотря

 

по

 

состоя-

пію

 

погоды.

 

Въ

 

ясный

 

день

 

опъ

 

бываетъ

 

голубой,

 

а

 

въ

пасмурный —темио-сѣрый.

 

Ночью

 

сводъ

 

небесный

 

бываетъ
усѣянъ

 

звѣздами

 

и

 

темными

 

пустыми

 

пятнами,

 

называемы-

ми

 

угльными

 

мѣшками

 

и

 

находящимися

 

преимуществен-

но

 

на

 

южномъ

 

гіолушарін.

 

Звѣздъ

 

насчитывало™

 

про-

етымъ

 

глазомъ

 

до

 

десяти

 

тысячъ;

 

раздѣляются

 

они

 

на

 

боль-
шія

 

и

 

малыя

 

и

 

называются

 

пебесными

 

сььтилами.

 

Цвѣтъ

пхъ

 

или

 

молочный,

 

или

 

кровавый,

 

или

 

желтый. По

 

цвѣту

они

 

]

 

а°.дѣлнются:

 

на

 

солнца,

 

планеты,

 

спутники

 

и

 

кометы.

Солнца

 

стоятъ

 

неподвижно

 

и

 

имѣтотъ

 

gbj$

 

свѣтъ;

 

плане-

ты

 

движутся

 

около

 

солпцъ

 

и

 

совещаются

 

ими,

 

не

 

пмѣя

своего

 

свѣта;

 

кометы

 

(косматыя

 

звѣзды)

 

прозрачны

 

иимѣ-

ІОТЪ

  

ДЛИННЫЙ

  

ХВОСТЪ.

   

ВсѢ

  

ОНИ

  

ДВИЖУТСЯ

 

ПО

 

СВОИМ'!»

 

вѣко-

вымъ

 

путямъ.

 

Спутники

 

движутся

 

около

 

своихъ

 

планетъ,

сопутствуя

 

имъ

 

въ

 

обращеніи

 

около

 

ихъ

 

солпцъ

 

и

 

освѣ-

іцаясь

 

ихъ

 

свѣтомъ.

 

Млечный

 

путь.

 

Понятія

 

о

 

немъ

 

на-

рода

 

различны.

 

Одни

 

называютъ

 

его

 

папр.

 

Моисеевою
дорогою

 

въ

 

землю

 

обѣтованпую,

 

а

 

другіе

 

— въ

 

старый

 

Іеру-
салимъ.

 

Греки

 

разсуждаютъ

 

о

 

немъ

 

такъ.

 

Какая-то

 

боги-
ня

 

шла

 

по

 

небу

 

съ

 

младенцемъ

 

и

 

онъ

 

уронилъ

 

каплю

 

ея

молока,

 

которая,

 

разлившись

 

по

 

небу,

 

образовала

 

бѣлую

полосу.

 

Иа

 

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

млечный

 

путь

 

есть

 

неисчи-

слимое

 

количество

 

звѣздъ,

 

слившихся

 

въ

 

своемъ

 

свЬтѣ

 

и

далекихъ

 

отъ

 

насъ.

 

Въ

 

одпой

 

точкѣ

 

млечнаго

 

пути

 

цѣ-

лый

 

милліонъ

 

иебесныхъ

 

тѣлъ.
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Падающія

 

$ёѣздш.

 

Народъ

 

вѣритъ,

 

что

 

всякій

 

человѣкъ

раждается

 

"подъ

 

планидой„и

 

мнѣпіе

 

его

 

о

 

ііадающпхъ

звѣздахъ

 

таково:

 

а)

 

это

 

раскаленный

 

угли

 

въ

 

рукахъ

 

ан-

геловъ,

 

которыми

 

они

 

бросаютъ

 

въ

 

діавола;

 

б)

 

это

 

души,

посылаемыя

 

Богомъ

 

въ

 

раждающихся

 

людей;

 

в)души,вы-
шедгаія

 

пзъ

 

людей

 

и

 

идущія

 

на

 

небо;

 

г)

 

сатанаютправи-

вшійся

 

ко

 

вдовѣ.

 

Но

 

все

 

это

 

вздоръ.

 

Астрономы

 

полага-

ютъ,

 

что

 

это

 

маленькія

 

планеты,

 

или

 

комки,

 

движущіеся
тоже

 

вокругъ

 

солнца,

 

падаютъ

 

они

 

на

 

землю

 

осо-

бенно

 

въ

 

август!;

 

п

 

поябрѣ,

 

когда

 

земля

 

бываетъ

 

близка
къ

 

тому

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

они

 

движутся.

 

Раскаляются

 

они

 

отъ

быстроты

 

своего

 

полета.

 

Падаютъ

 

преимущественно

 

въ

 

мо-

ре,

 

пзрѣдка

 

попадаютъ

 

на

 

землю.

 

Ночью

 

они

 

представ-

ляютъ

 

прекрасное

 

зрѣлнще.

 

Если

 

мы

 

днемъ

 

не.

 

видпмъ

звѣздъ,

 

то

 

это

 

не

 

значитъ,

 

что

 

они

 

нереходятъ

 

въ

 

другое

m'j'.cto,

 

а

 

только-— то,

 

что

 

солпце

 

затмѣваетъ

 

ихъ

 

своимъ

свѣтомъ.

 

Если

 

днемъ

 

залѣзть

 

въ

 

глубокую

 

яму

 

или

 

ко-

лодезь

 

и

 

посмотрѣть

 

на

 

небо,

 

то

 

молшо

 

увидать

 

и

 

звѣз-

ды,

 

а

 

это

 

отъ

 

того,

 

что

 

туда

 

не

 

проникаютъ

 

солнечные

лучи.

Кометы.

 

(Для

 

народа

 

они

 

имѣютъ

 

значеніе

 

предвѣст-

иицъмора

 

п

 

войны. )Замѣчено,

 

что

 

на

 

сгоропѣихъ,

 

обращен-
ной

 

къ

 

солнцу,

 

бываетъ

 

хвостъ

 

необыкновенной

 

длипы.

Составъ

 

кометъ

 

не

 

извѣстенъ,

 

но

 

предполагают^,

 

что

 

они

 

со-

стоятъ

 

пзъ

 

топчайишхъ

 

частнцъ,

 

на

 

столько

 

прозрачныхъ,

что

 

чрезъ

 

нихъ

 

видны

 

бываютъ

 

другія

 

звѣзды.

 

Наблюда-
тели

 

нашли,

 

что

 

появленіе

 

ихъ

 

совершается

 

въ

 

опреде-
ленное

 

время

 

и

 

можетъ

 

быть

 

предсказываемо.

Солнце— свѣтило

 

шарообразное,

 

жолто-золотистаго

 

цвѣ-

та.

 

Оно

 

болѣеземлпвънѣсколько

 

мил.

 

разъ,

 

весьма

 

далеко

отъ

 

ней,

 

почему

 

и

 

калюется

 

такимъ

 

малымъ.

 

Солнце

 

есть

сосредоточіе

 

планетъ

 

и

 

составляетъ

 

съ

 

ними

 

солнечную

систему.

 

Прежде

 

люди

 

думали,

 

что

 

земля

 

есть

 

средоточіе
солнечной

 

системы,

 

и

 

что

 

движется

 

оно

 

ate,

 

а

 

земля

 

сто-

ить

 

неподвижно.

 

Чтобы

 

ученики

 

могли

 

хотя

 

нѣсколько

уяснить

 

себѣ

 

дальность

 

разстоянія

 

солнца

 

отъ

 

земли

 

мож-

но

 

употребить

 

слѣдующій

 

примѣръ:

 

(такъ

 

какъ

 

человѣкъ

можетъ

 

ясно

 

себѣ

 

представить

 

около

 

и

 

не

 

много

 

болѣе

1 00

 

предметовъ,

 

то

 

и

 

молшо

 

сказать,

 

что)

 

до

 

солнца

 

отъ



-

 

277

 

-

земли

 

можно

 

доѣхать

 

на

 

машинѣ

 

въ

 

160

 

л.

 

Ядро

 

солн-

ца

 

такое

 

л;е

 

темпов,

 

какъ

 

земля,,

 

по

 

окруліено

 

фотосфе-
рой,

 

отъ

 

которой

 

и

 

падаетъ

 

свѣтъ

 

на

 

землю.

 

Фотосфера,

 

—

эта

 

трех-слойная

 

оболочка

 

солнца,

 

имѣетъ

 

различную

 

плот-

ность.

 

Слой

 

ближайшій

 

къ

 

солнцу

 

п

 

третій

 

мепѣе

 

плот-

ни,

 

чѣмъ

 

средній,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

сгущена;

 

хотя

 

кое

 

гдѣ

порвалась

 

и

 

имѣетъ

 

отъ

 

того' темныя

 

пятна.

 

Онн

 

такъ

 

ве-

дан,

 

что

 

въ

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

помѣститься

 

на-

ишхъ

 

земель

 

до

 

50.

 

Замѣтить

 

ихъ

 

простымъ

 

глазомъ

 

нель-

зя.

 

Называются

 

они

 

воронками

 

и

 

двшкутся

 

вмктѣсъяд-

ромъ

 

солнца

 

около

 

его

 

оси.

 

Когда

 

сторона,

 

въ

 

которой
много

 

воронокъ

 

обращена

 

бываетъ

 

къ

 

землѣ,

 

то

 

на

 

по-

слѣднюю

 

изливается

 

болѣе

 

дождей,— бываетъ

 

болѣе

 

расти-

тельности

 

и

 

пасмурно.

 

Вслѣдствіе

 

этого-то

 

народъ

 

гово-

рить:

 

"нынѣ

 

весна

 

была

 

мокрая,,,

 

зима

 

была

 

ыесноснохо-

лодна

 

н

 

т.

 

п.

 

Вообще

 

многія

 

измѣпеиія

 

въ

 

атмосферѣ

 

за-

впсятъ

 

отъ

 

этихъ

 

пятенъ,

 

Отъ

 

чего

 

бываетъ

 

солнечное

затменіе?

 

На

 

любопытные

 

вопросы

 

учеииковъ

 

отвѣчать

 

мояг-

по:

 

они

 

все

 

поймутъ

 

и

 

опасаться

 

подробностей

 

въ

 

пере-

даче

 

свѣдѣпій,

 

певѣдомыхъ

 

въ

 

ихъ

 

средѣ,

 

нечего,

 

потому

что

 

если

 

они

 

убѣдились,

 

что

 

не

 

все

 

таково

 

какимъ кажет-

ся,

 

то

 

новѣрятъ

 

и

 

этому.

Мѣсяцъ

 

или

 

луна.

 

•

 

Форма

 

луны

 

шарообразна,

 

цвѣтъ

блѣдновато-молочпый.

 

Меньше

 

земли

 

она

 

въ

 

14

 

разъ

 

п

удалена

 

отъ

 

ней

 

на

 

360000

 

в.

 

Суевѣріе

 

о

 

пребывапіииа
лунѣ

 

Каина

 

и

 

Авеля

 

образовалось

 

такъ:

 

замѣтивгаи

 

что-

то

 

похожее

 

на

 

людей,

 

первые

 

люди,

 

въ

 

впдахъ

 

нраво-уче-

вія,

 

дали

 

имъ

 

зпаченіе

 

Каина

 

и

 

Авеля.

 

Уничтожить

 

это

молшо,

 

выясняя

 

такъ:

 

еслп-бы

 

Каииъ

 

и

 

Авель

 

были

 

на

 

лу-

пѣ

 

въ

 

стоячемъ

 

положеніи,

 

то

 

казалпсь-бы

 

только

 

точка-

ми,

 

да

 

и

 

могутъ

 

ли

 

опи

 

тамъ

 

стоять?

 

Леяіать

 

имъ

 

то

 

же

нельзя

 

и

 

если-бы

 

они

 

лежали,

 

то

 

по

 

отдаленности

 

отъ

пасъ

 

не

 

имѣли-бы

 

очерка,

 

тогда

 

какъ

 

замѣчается

 

нами

 

что-

то

 

раздѣльное.

 

Темное

 

въ

 

лун!;,

 

это,

 

какъ

 

говор ятъ

 

вы-

сочайпіія

 

горы,

 

пропасти,

 

долины

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

отношении

къ

 

землѣ

 

она

 

движется

 

всегда

 

одною

 

стороною.

 

Свѣтъ

свой

 

иолучаетъ

 

отъ

 

солнца

 

и

 

отраж,аетъ

 

его

 

намъ.

 

Лун-
ное

 

затмѣніе

 

и

 

его

 

причины.

Времена

 

года.

 

Первые

 

люди

 

были

 

пастухи.

 

Жили

 

они

постоянно

 

въ

 

полѣ

 

при

 

свопхъ

 

стадачъ.

 

Знать

 

время

 

имъ



-

 

978

 

-

было

 

нужно.

 

Палимые

 

солицемъ,

 

они

 

скрывались

 

подъ

деревьями

 

и

 

ожидали

 

когда

 

то

 

прндетъ

 

почцкогдажеон'а
наступала,

 

то,

 

отъ

 

нечего

 

дѣлать,

 

строжа

 

свои

 

стада,

 

ови

наблюдали

 

за

 

звѣздамн

 

и

 

луною.

 

Въ

 

ней

 

замѣтпли,

 

что

она

 

въ

 

разлпчпое

 

время

 

бываетъ

 

различнаго

 

вида:

 

иног-

да

 

серпомъ,

 

иногда

 

сплошпымъ

 

полукругомъ,

 

иногда пол-

нымъ

 

кругомъ,

 

а

 

иногда

 

не

 

видна

 

бываетъ

 

и

 

вовсе

 

и

 

что

измѣненія

 

эти

 

происходятъ

 

чрезъ

 

семь

 

дней.

 

Слолшвши
всѣ

 

эти

 

дни,

 

сумму

 

ихъ

 

назвали

 

мѣсяцемъ,

 

а

 

каждые

 

7

дпей-недѣлсю.

 

Да.тве

 

насчитали

 

13

 

мѣсяцевъпо

 

28 дней

и

 

назвали

 

нхъ

 

годомъ.

 

Персы

 

и

 

теперь

 

имѣютъ

 

годъ

 

въ

13

 

мѣсяцевъ.

 

На

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

13

 

мѣсяцевъ

 

не

 

выхо-

дитъ

 

цѣлаго

 

года,

 

то

 

обращено

 

было

 

вниманіе

 

па

 

соли-

це

 

и

 

замѣчено

 

его

 

пзмѣненіе:

 

а)

 

что

 

отъ

 

9

 

марта— до

 

10
іюня

 

оно

 

приблшкается

 

къ

 

сѣверу,

 

потомъ

 

отъ

 

10

 

сен-

тября

 

до

 

10

 

декабря

 

проходитъ

 

къ

 

югу;

 

б)

 

что

 

прнхо-

дитъ

 

опять

 

на

 

первую

 

точку

 

въ

 

3G5

 

дней

 

и

 

8

 

часовъ;в)
что

 

изъ

 

этихъ

 

часовъ

 

въ

 

3

 

года

 

составляется

 

цѣлый

 

день.

Прибавили

 

егокъ

 

4

 

году

 

и

 

этохъ

 

годъ

 

въ

 

366

 

дней

 

наз-

вали

 

высокоснымъ.

На

 

чемъ

 

стоить

 

земля?

 

Отвѣчаютъ:

 

накитахъ,настол-

бахъ,

 

а

 

по

 

понятно

 

кшайцевъ

 

па

 

слонѣ,

 

слонъ

 

на

 

чере-

пахахъ,

 

если

 

же

 

кто

 

осмѣлится

 

спросить

 

на

 

чемъ

 

стоять

черепахи,

 

тому— сто

 

ударовъ

 

палкой

 

по

 

пяткѣ.

 

Ипдіпцы
представляютъ

 

землю

 

цвѣткоыъ

 

плавающимъ

 

по

 

водѣ;

 

Гре-
ки—плоскостью

 

стоящею

 

тоясе

 

на

 

водѣ.

 

небо

 

же

 

по

 

ихъ

мнѣнію—хрустальный

 

сводъ,

 

поддерлшваемый

 

двумя

 

вели-

канами:

 

Кавказомъ

 

и

 

Атлантомъ.

 

Ученые

 

сообразили,

 

что

всѣ

 

такія

 

ноиятія

 

о

 

землѣ

 

несправедливы.

 

Первый

 

осмѣ-

лнлея

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

міру

 

Николай

 

Коперникъ.Живя
при

 

церкви,

 

онъ, взбирался

 

на

 

колокольпю,

 

сънейнаблю-
далъ

 

надъ

 

небомъ

 

и

 

пришелъ

 

къ

 

мысли,

 

что

 

земля

 

дви-

лсется

 

вокругъ

 

солнца

 

и

 

разъяснплъ

 

это

 

свонмъ

 

учени-

камъ.

Мысль

 

Коперника

 

стала

 

распространяться.

 

Ее

 

приналъ

и

 

сталъ

 

распространять

 

Итальяпскій

 

ученый

 

Галплей. Ему
сперва

 

за

 

это

 

грозили,

 

а

 

потомъ

 

засадили

 

въ

 

темницу

 

и

въ

 

ней

 

морили

 

голодомъ.

 

Приведенный

 

въеудъ,

 

онъдол-

женъ

 

былъ

 

по

 

принужденію

 

подписаться

 

въ

 

отреченілотъ
распространяемой

 

имъ

 

мысли:

   

"я,

 

.грѣишый,

  

отрицаюсь

t
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отъ

 

мысли,

 

что

 

ходить

 

земля,

 

а

 

солнцѣ

 

стоить,,.

 

Выходя
изъ

 

суда,

 

онъ

 

топну.тъ

 

и

 

сказалъ:

 

.,а

 

все

 

таки

 

земля

 

дви-

жется".

 

Изъ

 

послѣдователен

 

его

 

замѣчателепъ

 

Абгли-
чаішнъ

 

Ныотонъ.

 

Онъ,

 

подтверждая

 

мысль

 

Галилея,

 

6т-
крылъ

 

случайно

 

законъ

 

притяженія

 

землею

 

всѣхъ

 

нахо-

дящихся

 

на

 

ней

 

предметовъ.

 

Въ

 

жаркое

 

время,

 

забрав-
шись

 

въ

 

садъ,

 

онъ

 

лежалъ.

 

Увидавши,

 

какъ

 

яблоко

 

упа-

ло

 

на

 

землю,

 

задался

 

вопросомъ:

 

отъ

 

чего

 

оно

 

упало

 

на

землю,

 

а

 

не

 

пошло

 

вверхъ?

 

"Дойдя

 

до

 

мысли

 

о

 

законѣ

таготѣнія

 

земли,

 

онъ

 

объяснилъ

 

имъ,

 

почему

 

движется

земля,

 

а

 

не

 

солнце.

 

На

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

очень

 

много

 

слу1

чаевъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

убѣднться

 

въ

 

притяженін

 

земли

солнцемъ

 

и

 

малыхъ

 

предметовъ—большими.

 

Барка

 

на

 

во-

дѣ

 

притягиваетъ

 

къ

 

себѣ

 

щепки.

 

Капля

 

воды

 

притягива-

егъ

 

капельку.

 

Оловянный

 

шарь

 

притягиваете

 

късебѣ

 

гвоз-

ди,

 

подносимыя

 

къ

 

нему.

 

Вообще,

 

по

 

закону

 

открытому

Ныотономъ,

 

болыпіл

 

тѣла

 

притягиваіотъкъсебѣ

 

менынія.
Солнце

 

необыкновенно

 

велико,

 

въ

 

немъ

 

билліоны

 

куби-
ческихъ

 

миль,— значитъ

 

и

 

доллшо

 

притягивать

 

къ

 

себѣ

землю.

 

Если

 

взять

 

гирю,

 

привязанную

 

на

 

нитку

 

и

 

ею

 

вер-

тѣть,

 

то

 

она

 

будете

 

описывать

 

полный

 

кругъ;

 

точно

 

так-

же

 

вертится

 

и

 

земля

 

около

 

солнца.

 

Для

 

уясненія

 

поня-

тія

 

о

 

двшкепін

 

земли

 

около

 

своей

 

оси

 

и

 

солнца,

 

нужно

воспитать

 

въ

 

себѣ

 

умственную

 

вѣру,

 

т.

 

е.

 

умѣть

 

разсуж-

дать

 

объ

 

этомъ

 

предмет!;,

 

закрывши

 

глаза.

 

Шаровидность
земли

 

доказывается:

 

путешествіями,

 

приблюкеніемъ

 

и

 

уда-

лепіемъ

 

отъ

 

предмета,

 

различнымъ

 

освѣщеніемъ

 

земли,

лунными

 

затмѣніями,

 

увеличеніемъ

 

горизонта

 

и

 

т.

 

п.;кру-

говращеніе

 

же:

 

опытомъ

 

Фуко,

 

теоріею

 

пассатныхъ

 

вѣт-

ровъ,

 

морскими

 

приливами

 

и

 

отливами,

 

отскакиваніемъ
камня

 

брошеннаго

 

на

 

нее

 

и

 

т.

 

п.

 

(См.

 

Зобова

 

Бесѣды

 

о

природѣ).

 

Если

 

земля

 

вертится,

 

то

 

отъ

 

чего

 

же

 

съ

 

пей

 

ни-

чего

 

не

 

упадетъ?

 

Отъ

 

того,

 

что

 

предметы,

 

очень

 

малые

въ

 

сравнены

 

съ

 

ея

 

объемомъ,

 

удерживаются

 

прптяже-

ніемъ

 

ея.

Ближайгиія

 

свѣтгиа

 

къ

 

солгщу.

 

О

 

пихъ

 

можно

 

ска-

зать

 

очепь

 

пемпого,

 

упомянувъ

 

развѣ

 

по

 

именамъ

 

и

 

уяс-

ннвъ

 

пололхеніё

 

ихъ

 

въ

 

солнечной

 

системѣ

 

кругами.

А.

 

Илъинокій.



—
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СОДЕРЖАНИЕ

   

КНПЖЕКЪ

   

ДУХОВЫЫХЪ
ЖУРНАЛОВЪ

за

 

янщѣ

 

и

 

февршъ(*У.

Труды

 

кіевской

 

духовной

 

академіи.
і

(Цѣна

 

съ

 

пересыл.

 

6

 

руб.;

 

адресъ:

 

въ

 

Кіевъ.

 

въ

 

Редак-
цію

 

журнала

 

Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи.)

 

Тоыъ
1-й.

 

Январь.

 

1.

 

Когда

 

на

 

исано

 

2-е

 

иослапіе

 

Климеита
къ

 

Кориноянамъ?

 

К.

 

И.

 

Скворцова

 

(стр.

 

3 — 23).

 

И.

 

Теи-
стическая

 

тенденція

 

въ

 

психологіп

 

Фихте

 

младшаго

 

и

 

Уль-
рицн.

 

Довольно

 

популярное

 

изложеніе

 

новѣйшнхъ

 

фило-
софскихъ

 

изслѣдованін,

 

направленныхъ

 

въ

 

пользу

 

христіаіі-
ской

 

апологетики.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Гусева

 

(стр.

 

24 — 69.

 

Окончаніе
въ

 

слѣд.

 

Щ.

 

III.

 

Курсъ

 

исторіи

 

древняго

 

міра.

 

Введете
(продолженіе):

 

очеркъ

 

нсторіи

 

новѣйшпхъ

 

возрѣиій

 

наис-

торію

 

(фнлософія

 

исторін)

 

отъ

 

Вико

 

до

 

Бокля;

 

прелими-

нарныя

 

понятія

 

объ

 

историческомъ

 

изслѣдованін

 

и

 

пс-

торич.

 

пзложеніи.

 

Н.

 

В.

 

Тумасова

 

(стр.

 

70—97.

 

ГІродол-
женіе

 

въ

 

слѣд.

 

X).

 

IV.

 

Явлеиіе

 

изъ

 

современной

 

релнгі-
озной

 

лшзни

 

одного

 

прихода

 

въ

 

западно-русскомъ

 

крат,

(въ

 

с.

 

Лаврпшевѣ

 

Минской

 

губ.).

 

Расказъ

 

свящ.

 

Климента
Савпча

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

народъ

 

вътомъ

 

приходѣ

 

искалъ

 

мо-

щей

 

одного

 

преподобнаго

 

(стр.

 

98

 

—

 

110).

 

V.

 

Руководство
къ

 

библейской

 

археологіи.

 

Часть

 

1.

 

Богослужебиыя

 

отно-

шепія

 

израіільтянъ.

 

Соч.

 

Кейля.

 

'Иереводъ

 

съ

 

нѣмецкаго.

Особое

 

приложеніе

 

къТрудамъ(11родолжеиіе:

 

стр.

 

465—
496).—

 

Февраль.

 

I.

 

Вѣра

 

въ

 

Бога,

 

какъ

 

всеблагаго

 

міро-
хЧромыслителя

 

и

 

верховна

 

го

 

міронравителя.

 

Опытъ

 

теоди-

цеи

 

въ

 

виду

 

новѣйшихъ

 

анштеистическихъ

 

наііравлеиін
философской

 

и

 

богословской

 

мысли

 

(стр.

 

Ill — 136.

 

ГІро-
долженіе

 

слѣдуетъ).

 

П.

 

Теистическая

 

тенденція

 

въ

 

пснхо-

логіи

 

Фихте

 

младшаго

 

и

 

Ульрици.

 

Ѳ.

 

0.

 

Гусева.

 

Окон-
чаніе

 

(стр.

 

137—188).

 

III.

 

Курсъ

 

исторіи

 

древняго

 

міра
(Продолжспіе).

 

йсторія

 

егнптянъ:

 

источники

 

для

 

этойис-
торіи;

 

географпч.

 

onucauie

 

страны;

 

древніе

 

обитатели
Египта

 

н

 

города;

 

политическая

 

исторія

 

египтянъ

 

до

 

зна-

і*)Пр(.ч)іиягеніе

   

См.

 

,\j

 

(і.



-

 

281

 

-

комства

 

ихъ

 

съ

 

греками

 

(немного

 

странпымъ

 

кажется,

что

 

во

 

всей

 

этой

 

исторіи

 

ни

 

слова

 

о

 

евреяхъ);

 

Псамметихъ
и

 

послѣдніе

 

фараоны;

 

все

 

это

 

излолшно

 

въ

 

краткихъ

 

очер-

кахъ,

 

но

 

весьма

 

подробно

 

и

 

интересно

 

изложена

 

внутрен-

няя

 

исторія

 

египтянъ,

 

а

 

именно:

 

ихъ

 

религія,

 

понятіе

 

о

жизни

 

за

 

гробомъ,

 

бальзамированіе;

 

письмо,

 

языкъ

 

и

 

бу-
мага;

 

наука;

 

искусство

 

(поэзія

 

и

 

музыка,

 

архитектура,

скульптура

 

и

 

живопись);

 

государственный

 

строй

 

Египта:
царь

 

и

 

отпошеніе

 

его

 

къ

 

пароду,

 

управленіе,

 

судъ,

 

за-

коны,

 

пародная

 

нравственность;

 

соціальный

 

строй:

 

жрецы,

воины,

 

рабочее

 

населеніе,

 

рабы,

 

женщина,

 

дѣти;

 

промыш-

ленная

 

и

 

частная

 

жизнь.

 

II.

 

Тумасова

 

(стр.

 

189 — 280.
Продолж.

 

будете).

 

IY.

 

Логика

 

нли

 

наука

 

о

 

мышленіи.
Д— pa

 

Георга

 

Гагеманна,

 

доцецта

 

мюпстерской

 

академіи.
Переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго

 

В.

 

Вогоявленскаго.

 

Прелиминар-
ный

 

понятія

 

и

 

нсторія

 

Логики.

 

Часть

 

1:

 

о

 

закопахъ

 

мы-

щленія.

 

Часть

 

2:

 

сбъ

 

элементарныхъ

 

формахъ

 

мыгале-

нія— попятіи,

 

сугжденіи

 

(стр.

 

281—336.

 

Продоллѵ.

 

будете).
У.

 

Руководство

 

къ

 

библ.

 

археологіи.

 

Кей.ія.

 

Продолже-
ніс

 

(стр.

 

497-512).!

Странникъ.

(Цѣиа

 

съ

 

пересыл.

 

5

 

р.;

 

адресъ:

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

Редакцію

 

журнала

 

Страпникъ).

 

Томъ

 

1-й.

 

Январь.

 

От-
дѣлъ

 

1-й.

 

I.

 

Преосвящ.

 

архіепископъ

 

Владиміръ

 

Ужин-
свій

 

(съ

 

портретомъ

 

иреосвященнаго).

 

Время

 

правлепія
его

 

черниговскою

 

епархіею

 

и

 

нисколько

 

свГ.дѣній

 

о

 

слу-

жены

 

его

 

въ

 

Казани.

 

Прот.

 

Андрея

 

Страдомскаго

 

(стр.
3

 

—

 

36).

 

П.

 

О

 

зпачеиіи

 

религіи

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

иоб-
])азованія.

 

Ирот.

 

Фнлетера

 

Павловскаго

 

(стр.

 

37— 52).
III.

 

Болісственная

 

лптургія.

 

Собесѣдованіе

 

XXV.

 

Прот.
Васнлія

 

Гречулевича

 

(стр.

 

53—73).

 

IV.

 

Слово

 

въ

 

день

трехъ

 

святителей

 

ВасиліяВел.,

 

Грпгорія

 

Богосл.

 

и

 

Іоаи-
на

 

Злат.

 

свящ.

 

Ф.

 

Знаменскаго

 

(стр.

 

74—80).

 

Отдѣлъ

2-й.

 

V.

 

Библіографія:

 

Исторпческій

 

очеркъ

 

секуляризаціи
церковныхъ

 

земель

 

въ

 

Россіп.

 

Часть

 

1.

 

Попытки

 

къ

 

об-
ращений

 

въ

 

государственную

 

собственность

 

поземель-

ныхъ

 

владѣиій

 

русской

 

церкви

 

въ

 

XVI

 

вьжѣ(1503— 1580
г.).

 

Соч.

 

А.

 

Павлова.

 

Одесса.

 

1871.

 

Рецензія

 

Е.

 

Дылев-



-
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-

скаго

 

(стр.

 

1-36).

 

VI.

 

Хроника

 

(отр.

 

37—68).

 

VII.

 

За-

мѣтки:

 

благодатная

 

помощь

 

свят.

 

Тихона

 

задЛискаго

 

чу-

дотворца.

 

Наталін

 

Салтыковой

 

(стр.

 

69 — 71).

 

Февраль.
Отд.

 

1-й.

 

I.

 

Преосв.

 

архіепископъ

 

Владиміръ

 

Ужинскііі
(окончаніс).

 

Ирпложеніе

 

къ

 

этой

 

статьѣ/ указаніе,

 

состав-

ленное

 

преосв.

 

Владпміромъ

 

для

 

благочиниыхъ

 

чернигов-

ской

 

епархіи,

 

на

 

что

 

должно

 

имъ

 

обращать

 

особенное
вішмапіс

 

при

 

обозрѣніи

 

иодвѣдометвенныхъ

 

имъ

 

церквей

и

 

прнчтовъ,

 

и

 

что

 

должпо

 

при

 

томъ

 

дѣлать,

 

не

 

отмѣняя

ничего

 

изъ

 

благочпнпической

 

инструкціп,

 

изданной

 

отъ

Св.

 

Синода.

 

Прот.

 

А.

 

Страдомскаго

 

(стр.

 

81 — 112)

 

П.
Слова

 

высокопреосв.

 

Исидора,

 

митропол.

 

иовго]>одскаго

 

и

с.-петербургскаго:

 

а)

 

при

 

встз'пленіп

 

па

 

паству

 

с.-петер-

бургской

 

епархіи

 

(съ

 

портретомъ

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства)

 

и

 

б)

 

въ

 

день

 

Срѣтеиія

 

Господня

 

(стр.

 

113—126).
III.

 

Письмо

 

графа

 

М.

 

М.

 

Сперапскаго

 

къ

 

И.

 

А.

 

Слов-
цову — о

 

пути

 

къ

 

спасепію.

 

Сообщилъ

 

прот.

 

Алексій

 

Ро-
йнйцщй

 

(стр.

 

127 — 137).

 

IV.

 

Два

 

стихотворепія

 

Ѳ.

 

Н.
Глинки:

 

а)

 

пѣснь

 

о

 

шестодневномъ,— судьбы

 

человѣка,

 

н

б)

 

тайна

 

слезъ

 

(стр.

 

138 — 140).

 

Отдѣлъ

 

2-й:

 

V.

 

Библіог-
рафія.

 

Апологія

 

Христіанства.

 

Соч.

 

Фр.

 

Гетіингера.

 

ч.

 

1,
отд.

 

1.

 

Переводъ

 

съ

 

нѣмец.

 

свящ.

 

Григорія

 

Чельцова.Спб.
1873.

 

Рецепзія

 

Е.

 

Дылевскаго

 

(73 — 102).

 

VI.

 

Хроника 1.
Некрологъ:

 

прот.

 

М.

 

И.

 

Купннскій.

 

П.

 

К.

 

А—ва

 

(стр.
103 — 145).

 

VII.

 

Замѣтки:

 

судъ

 

Божій

 

и

 

судъ

 

человѣческій

(изъ

 

памятныхъ

 

заинсокъ

 

одного

 

священника).

 

Лытвен-
скаго

 

(стр.

 

146 — 160).

Чтенія

 

еъ

 

обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

просвѣщенія.

(Цѣна

 

съ

 

пересыл.

 

7

 

р.;

 

адресъ:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

Редак-
цію

 

Чтепій

 

Общества

 

любителей

 

дух.

 

просвѣщеиія,

 

па

Донской,

 

въ

 

квартирѣ

 

свящеппика

 

Рпзположснской

 

церк-

ви

 

В.

 

И.

 

Рождествопскаго.)

 

Отдѣлъ

 

1-й:

 

I.

 

Учитслышя
книги

 

ветх,

 

завѣта.

 

Изъ

 

академическихъ

 

чтепій

 

Филарета
митр,

 

московскаго.

 

О

 

кнпгахъ:

 

а)

 

Іова

 

и

 

б)

 

Притчсй(стр.
3 — 12).

 

II

 

Опытъ

 

фплософско-богословскаго

 

и

 

естествеи-

но-научнаго

 

пстолковапія

 

бпблейскаго

 

догмата

 

о

 

творепіп
міра.

 

Л —ва

 

(стр.

 

13— 54).

 

III.

 

Зарол;деніе

 

отрицательной



критики

 

евангелія

 

и

 

христіанства

 

на

 

западѣ.

 

А.

 

Г —ва

(стр.

 

55—95,

 

Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

№).

 

IV.

 

Отношеніе

 

го-

сударственной

 

власти

 

къ

 

церкви

 

и

 

духовенству

 

въцарст-

вованіе

 

Екатерины

 

П.

 

В.

 

Блкова

 

(стр.96— 163.

 

Продол-
женіе

 

будете).

 

V.

 

Замѣчанія

 

на

 

древле-славянской

 

пере-

водъ

 

псалтири

 

XIII— XIV

 

в.

 

съ

 

греческимъ

 

текстомъизъ

толковой

 

Ѳеодорнтовой

 

псалтири

 

X

 

в.

 

подревнимъпамят-

нпкамъ.

 

Продолясеніе.

 

Архим.

 

Амфилохія (стр.

 

164-Л75.
Продолліеніе

 

въ

 

слъд.

 

Ж

 

Отд.

 

2-й:

 

VI.

 

Церковная

 

хро-

ника:

 

свѣдѣнія

 

о

 

соборѣ

 

старокатоликовъ

 

въ

 

Констанцѣ,

сообіценныя

 

прот.

 

I.

 

В.

 

Васильевымъ

 

и

 

секретаремъ

 

пе-

іербургскаго

 

отдѣла

 

общества

 

любит,

 

дух.

 

просвѣщ.

 

А.
А.

 

Кнрѣевымъ

 

въ

 

засѣданіи

 

отдѣла

 

31

 

окт.

 

1873

 

г.(стр.
1—33).

 

VII.

 

Бнбліографія:

 

а)

 

черты

 

состоянія

 

перквиво-

сгочной

 

въ

 

XV

 

и

 

XVI

 

вѣкахъ

 

(1453—1601

 

г.),

 

по

 

по-

воду

 

книги:

 

Александрійскій

 

патріархъ

 

Мелетій

 

Пигасъ
и

 

его

 

участіе

 

въ

 

дѣлахъ

 

церкви

 

русской,

 

Проф.

 

Ив.Ма-
лышевскаго

 

(томь

 

1.

 

Кіевъ.

 

1872).

 

А.

 

Л.

 

б)

 

Руководство
къ

 

истолкователыюму

 

чтенію

 

книгъ

 

нов.

 

завѣта:

 

собор-
ныя

 

посланія,

 

посланіе

 

an.

 

Павла

 

и

 

Апокалипснсъ,

 

сост.

Ивановымъ

 

(Кіевъ.

 

1872 — 1873).

 

Рецензія

 

преподавате-

ля

 

семипарін

 

(стр.

 

34—75). — Февраль.

 

Отд.

 

1-и:І,

 

Учи-
тельныя

 

книги

 

ветх.

 

зав.

 

Продолженіе.

 

О

 

книгахъа)Ек-
клесіаста

 

и

 

б)

 

пѣснь

 

пѣсией

 

(стр.

 

177— 195).

 

II.

 

Библей-
ская

 

хронологія.

 

О

 

необходимости

 

введенія

 

хронологіивъ
преподаваніе

 

свищ,

 

исгоріи.

 

Ѳ.

 

Р.

 

(стр.

 

186 —204).

 

III.
Заролідбніе

 

отрицательной

 

критики....

 

Окончаніе

 

(стр.205

 

J
233).

 

IV.

 

святѣйшій

 

гіат])іархъ

 

Филарете

 

Никитичъ

 

мо-

сковски

 

всея

 

Руси.

 

Продолженіе.

 

Андрея

 

Смирнова

 

(стр.
234 —270).

 

V.

 

Замѣчанія

 

на

 

древле-славянскій

 

тексте

псалтири....

 

Продолженіе

 

(стр.

 

271—320.

 

Продолж.

 

слѣ-

дуетъч

 

Отд.

 

2-й:

 

VI.

 

Церковная

 

хроника:

 

обзоръ

 

важнѣй-

шихъ

 

церковпыхъ

 

событій

 

на

 

востокѣ,

 

въ

 

королевствѣ

 

гре-

ческомъ

 

и

 

въ

 

главнѣйшихъ

 

религіозныхъ

 

обществахъ

 

за-

пада,— за

 

іюль.

 

августе

 

и

 

сентябрь

 

1873

 

г.

 

Ц.

 

(стр.

 

77 —

114).

 

VII.

 

Библіографія:

 

а)

 

Руководство

 

къ

 

пятокнижію
моисееву,

 

составленное

 

законоучителемъ

 

владимірской

 

гим-

назіи,

 

свящ.

 

:М.

 

Хе})асковымъ

 

(Владиміръ

 

на

 

Клязмѣ.

 

1873).

Резенція

 

Преподавателя

 

семинаріи

 

и

 

б)

 

Библіографическій
обзоръ

 

иностранной

 

богословской

 

литературы

 

по

 

св.

 

ші-

санію,

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

апологетикѣ

 

(стр.

 

11.5,— г

 

167)
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Читатели

 

наши

 

знакомы

 

безъ

 

сомнѣнія

 

съ

 

д-ромъ

Станлеемъ,

 

деканомъ

 

вестминстерскаго

 

аббатства,
пріѣзжавшимъ

 

въ

 

РЬсЬію

 

для

 

вѣнчанія

 

по

 

обряду
англиканской

 

церкви

 

принца

 

юдинбургскаго

 

съ

 

вели-

кою

 

Княжною

 

Маріею

 

Александровною.

 

Хотя

 

пре-

бываніе

 

декана

 

въ

 

Россіи

 

было

 

весьма

 

непродолжи-

тельно,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

произвелъ

 

сильное

 

впе-

чатлѣніе

 

на

 

русское

 

общество

 

и

 

въ

 

частности

 

на

русское

 

духовенство.

 

Его

 

вниманіе

 

и

 

сочувствіе

 

къ

интересами

 

православной

 

церкви,

 

его

 

одушевленный,

свидѣтельствующія

 

о

 

его

 

глубокомъ

 

и

 

многосторон-

немъ

 

образовали,

 

проповѣди

 

на

 

долго

 

запечатлѣли

въ

 

сердцахъ

 

россіянъ

 

память

 

объ

 

отомъ

 

достопочтен-

номъ

 

мужѣ

 

и

 

заставили

 

съ

 

интересомъ

 

с.тѣдить

 

за

его

 

просвѣщенною

 

дѣятельностію

 

въ

 

Англіи.

 

Недав-
но,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

наши

 

духовные

 

журналы,

 

Стан-
лей

 

разрѣшилъ

 

въ

 

своемъ

 

аббатствѣ

 

мірянамъ

 

гово-

рить

 

проповѣди

 

съ

 

церковной

 

каѳедры.

 

Несмотря

 

на

то,

 

что

 

первый

 

опытъ

 

этого

 

нововведения

 

былъ

 

весьма

удаченъ,— профессоръ

 

Макоъ-Мюллсръ,

 

говоривши
проповѣдь,

 

вполнѣ

 

оправдалъ

 

довѣріе

 

къ

 

нему

 

до-

стопочтеннаго

 

декана,—

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

многіеотнес-
лись

 

къ

 

этому

 

нововведенію

 

съ

 

несочувствіемъ.
Въ

 

рукахъ

 

невѣжественпой

 

и

 

легко

 

воспламеняемой
толпы,

 

говорили

 

одни,

 

позиоленіе

 

мірянамъ

 

проповѣдывать

въ

 

прнходскихъ

 

церквахъ

 

скоро

 

можетъ

 

привести

 

къ

 

кри-

зису

 

въ

 

исторіи

 

англійской

 

це]жви.

 

Громадное

 

большин-
ство

 

такихъ

 

проповѣдниковъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

людей,
далеко

 

не

 

похожихъ

 

на

 

профессора

 

Мюллера.

 

Они

 

взой-
дутъ

 

въ

 

церковь

 

не

 

съ

 

цѣлію

 

подѣлпться

 

съ

 

интеллигент-

ными

 

слушателями

 

послѣдними

 

результатами

 

глубокаго
изученія

 

труднѣйшихъ

 

вопросовъ

 

н

 

способомъ

 

по

 

возмож-

ности

 

умѣреннымъ

 

и

 

осторожнымъ,

 

но

 

чтобы

 

подейство-
вать

 

на

 

страсти,

 

который

 

болѣе

 

способны

 

къ

 

сильному

возбужденію,

 

чѣмъ

 

какое-либо

 

другое

 

нзъ

 

наличный.

свойствъ

 

челсвѣческой

 

природы.

 

Человѣкъ,

 

ничего

 

не

 

те-
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ряющій

 

вслѣдствіе

 

какого

 

либо

 

отступленія

 

отъ

 

теологи-

ческой

 

сущности,

 

не

 

связываемый

 

никакими

 

профессіо-
нальными

 

основами,

 

отличающійся

 

всею

 

пылкостію

 

харак-

тера,

 

можетъ

 

быть

 

очень

 

эффектнымъ

 

проповѣднивомъ,

даже

 

болѣе

 

эффектнымъ,

 

чѣмъ

 

какого

 

желало

 

бы

 

видѣть

ва

 

своихъ

 

каѳедрахъ

 

большинство

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

Дру-
гіе

 

посмотрѣли

 

на

 

поступокъ

 

декаиа

 

съ

 

церковно-кано-

нической

 

точки

 

зрѣнія,

 

и

 

осудили

 

его

 

какъ

 

«дурной,

 

без-
предѣльпо

 

зловредный»

 

примѣръ.

 

Сущность

 

вопроса

 

за-

ключается

 

въ

 

томъ,

 

какими

 

возможными

 

основаніями

 

мо-

жетъ

 

быть

 

оправдано

 

допущеніе

 

мірянину

 

читать

 

что

 

либо
въ

 

церкви,

 

если

 

только

 

не

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

того

основанія,

 

что

 

для

 

декана

 

не

 

сущеетвуетъ

 

ограниченій,

 

и

то

 

въ

 

частности

 

деканъ

 

Бестмипстерскій

 

занимаетъ

 

по-

ложеніе,

 

дающее

 

ему

 

полнѣйшую

 

независимость

 

отъ

 

дер-

ковныхъ

 

законовъ

 

и

 

дерковныхъ

 

властей.

 

Поступокъ

 

де-

каиа

 

Станлея

 

является

 

характеристичнымъ

 

уклоненіемъ
отъ

 

дерковныхъ

 

обычаевъ

 

и

 

законовъ.

 

Если

 

чтеніе,

 

про-

исходившее

 

въ

 

аббатствѣ,

 

было

 

богослуженіемъ,

 

то

 

появ-

леніе

 

мірянпна

 

въ

 

качествѣ

 

проновѣднпка,

 

является

 

на-

рушеніемъ

 

нетолько

 

дерковныхъ,

 

но

 

и

 

гражданскихъ

 

за-

коновъ. ...А

 

если

 

это

 

не

 

было

 

богослуженіемъ,

 

то

 

остается

открытымъ

 

вонросъ,

 

можетъ

 

ли

 

дерковь

 

быть

 

употребляема
для

 

какихъ

 

либо

 

другихъ

 

цѣлей,

 

кромѣ

 

богослуженія,

 

и

пмѣетъ

 

ли

 

право

 

декапъ

 

обращать

 

освященное

 

зданіе

 

въ

аудиторію...

 

Этотъ

 

шагъ

 

долженъ

 

быть

 

осужденъ,

 

какъ

дурной

 

самъ

 

но

 

себѣ

 

и

 

какъ

 

безпредѣльно

 

зловредный

 

въ

качествѣ

 

примера.

 

(ГІравосл.

 

Обозр.

 

Л!>

 

3).
Мы

 

нисколько

 

не

 

сочувствуешь

 

нововведенно

 

де-

кана,

 

тѣжъ

 

не

 

менѣе

 

позволяемъ

 

себѣ

 

думать,

 

что

возраженія

 

его

 

нротивниковъ

 

не

 

на

 

столько

 

сильны,

чтобы

 

достопочтенный

 

деканъ,

 

основательно

 

изучив-

ши

 

исторію

 

христіанской

 

церкви

 

со

 

всѣми

 

ея

 

обы-
чаями

 

и

 

постановленіями,

 

глубокій

 

знатокъ

 

человѣ-

чеіжой

 

природы

 

и

 

отличный

 

практикъ

 

своего

 

дѣла,

не

 

нашелся

 

что

 

отвѣчать

 

своимъ

 

противникам!..

 

Та-
кой

 

человѣкъ

 

не

 

можетъ

 

ничего

 

дѣлать

 

безъ

 

осно-

ваігій,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

рѣшаться

 

на

 

такія

 

важныя

 

но-

иовведенія,

 

какъ

 

допущеніе

 

мірядъ

 

говорить

 

съ

 

цер-

j



ковной

 

каѳедры.

 

Первый

 

опытъ

 

этого

 

нововвѳденіа

достаточно

 

гоіюрнтъ

 

о

 

предусмотрительности

 

и

 

осто-

 

I
рожности

 

Декана

 

при

 

назначеніи

 

мірянъ

 

для

 

пропо- 1
вѣданія

 

слова

 

Божія

 

съ

 

церковной

 

каоедры,

 

и

 

опа- 1
сенія

 

его

 

противниковъ,

 

что

 

громадное

 

большинство

 

I
проповѣдниковъ— мірянъ

 

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

людей,

далеко

 

не

 

похожихъ

  

на

 

профессора

 

Мюллера,

 

ли-

шено

   

всякаго

   

оснрващя,

   

Деканъ,

  

какъ

 

человѣкъ

 

I
опытный

 

въ

 

своемъ

 

дѣлѣ,

 

безъ

   

сомнѣнія

 

съ.уиѣеть

отыскать

 

людей,

 

подобныхъ

 

профессору

 

Максъ-Мюл-
леру

 

.и

 

не

 

допустить

 

на

 

церковную

 

каѳедру

 

то

 

гро-

мадное

 

большинство,

 

которое

 

способно

 

только

 

аффек-
тировать

 

и

 

возбуждать

 

страсти

 

слушателей,

 

и

 

ко-

торое

 

не

 

можетъ' серьезно

 

отнестись

 

къ

 

возложенному

на

 

него

 

дѣлу.

 

Указываюіцимъ

 

нацерковные'и

 

граж-

данств

 

законы

 

въ

 

опроверженіе

 

нововведенія,

 

сдѣ-

ланнаго

 

Станлеемъ.

 

послѣдній

 

въ

 

свою

 

очередь

 

мо-

жетъ

 

сослаться

 

на

 

самый

 

древній

 

обычай

 

вселенской
церкви

 

допускать

 

мірянъ

 

для

 

благовѣствованія

 

и

 

изъ-

ясненія

 

писанія

 

въ

 

церкви.

 

Правда,

 

что

 

этотъ

 

обы-
чай

 

древней

 

церкви

 

оправдывается

 

тогдашними

 

ис-

ключительными

 

обстоятельствами — обиліемъ

 

духов-

ныхъ

 

дарованій

 

въ

 

членахъ

 

ея,

 

связанныхъ

 

между

собою

 

единствомъ

 

вѣрьг

 

и

 

любви,

 

и

 

что

 

въ

 

то

 

время

онъ

 

могъ

 

представлять

 

гораздо

 

меньше

 

опасности

для

 

интересовъ

 

церкви,

 

нежели

 

теперь,

 

когда

 

раз-

личныя

 

лжеученія

 

произвели

 

великія

 

раздѣленія

 

между

вѣрующими,

 

правда

 

и

 

то,

 

что

 

впослѣдствіи

 

времени,

„когда

 

повсюду

 

явилась

 

церковь,

 

когда

 

установлены

собранія,

 

учреждены

 

правители

 

и

 

прочія

 

должности

въ

 

церквахъ",

 

этотъ

 

обычаи

 

былъ

 

отмѣненъ,

 

„чтобы
(не

 

только

 

миряне),

 

но

 

и

 

никто

 

изъ

 

клира,

 

не

 

бу-
дучи

  

рукоположенъ,

 

не :

 

принималъ

  

на

 

себя

 

такой
обязанности,

 

которая,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

знаетъ,

 

при-

наДлежитъ

 

другому"

 

(Амвр.

 

толков,

 

нанося.

 

къЕфес
IV,

 

стр.

 

948.

 

Базель,

 

1567

 

г.);

 

но

 

потомъ,

 

какъ

 

из-

вестно,

 

кяирикамъ

 

опять

 

разрешено

 

было

 

въ

 

пра-

ѵ.
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вос.чавной

 

церкви

   

говорить

 

иоученія

  

съ

 

церковной
каѳедры.

 

Стало

 

быть,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

нарушителемъ

дерковныхъ

 

постановленій

 

и

 

обычаевъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тімъ

 

доставить

 

возможность

 

лучшимъ

 

людямъ

 

изъ

лірянъ

 

говорить

 

проиовѣди

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

нужно

 

только

  

посвящать

 

ихъ

 

въ

   

нисшія

 

степени

клира,

   

какъ

 

это

 

и

 

дѣлалось

  

у

 

насъ

 

по

 

отношенію
къ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи.

 

Въ

 

одной

 

епархіи

 

не

давно

 

даже

 

было

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

окончив-

шимъ

 

курсъ

 

семинаристамъ

 

говорить

 

проповѣди

 

въ

церкви

 

въ

 

видахъ

 

иодготовленія

 

ихъ

 

къ

 

пастырско-

му

 

служеніто.

 

Но

 

возвратимся

 

къд-ру

 

Станлею.

 

По-
казывая

 

шаткость

 

основаній,

 

приводимыхъ

  

англий-
скими

 

газетами

 

противъ

 

нововведенія

 

д-ра

 

Станлея,
мы

 

далеки

 

отъ

 

мысли

 

защищать

 

поступокъ

 

д-ра.

 

Мы
хотимъ

 

только

 

сказать,

 

что

 

бороться

 

съ

 

такимъ

 

опыт-

нымъ

 

и

 

ученымъ

 

человѣкомъ,

 

каковъ

 

Станлей,

 

ору-

жіемъ

 

опыта

 

и

 

науки,

 

тѣмъ

 

орулиемъ,

 

которымъ

 

онъ,

какъ

 

видно,

 

владѣетъ

 

гораздо

 

лучше

 

своихъ

 

пізотйв-

никовъ,

 

и

 

которое

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

легко

 

можетъ

 

до-

ставить

 

ему

 

побѣду,

 

безцѣльно

 

и

 

опасно.

 

Не

 

лучше

ли

 

поискать

 

другихъ

 

основаній,

 

который

 

бы.

 

помимо

всякаго

 

личнаго

 

опыта

 

и

 

авторитета

 

научнаго,

 

могли

быть

 

убѣдительны

 

для

 

всякаго

 

священнослужителя,

который

 

дорожить

 

своимъ

 

вьгокимъ

 

званіемъ,

 

цѣ-

нитъ

  

свои

 

священный

  

права

 

и

 

обязанности

 

и

 

со-

знаетъ

 

свое

 

высокое

 

полоЖеніе

 

въ

 

обществѣ.Мы

 

об-
ращаемся

   

за

 

этими

 

основаніями

   

къ

 

нравственному

чувству,

 

къ

 

личной

 

совѣсти

 

каждаго

 

священнослу-

жителя

 

и

 

прежде

 

всего

 

къ

 

совѣсти

 

д-ра

 

Станлея,

 

ко-

торую

 

онъ

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

Россіи

   

открылъ

намъ

 

въ

 

своей

 

задушевной

 

рѣчи.

 

сказанной

 

имъ

 

сту-

дентамъ

 

с.-петербургской

 

академіи.
«Будьте

 

совершенно

 

увѣрены,

 

говорилъ

 

почтеннный

 

де-

кайъ,

 

что

 

избранное

 

вами

 

поприще

 

есть

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

по-

чегныхъ

 

и

 

самыхъ

 

важныхъ,

 

даже

 

и

 

при

 

настоящемъ состоя-

ли

 

цивилизаціи.

 

Это

 

путь

 

весьма

 

древній,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ
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тѣмъ—представляющій

 

постоянно

 

новые

 

виды

 

полные

 

инте-

реса.

 

Я— духовный,

 

какъ

 

и

 

вы,

 

хотя

 

принадлежу

 

къ

 

друге!

церкви,

 

и

 

мой

 

опытъ

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

сходенъ

 

съ

 

опытомъ

всѣхъдругихъдуховныхъ

 

лицъ,

 

дѣйствующиѵь

 

въ

 

пережи-

ваемое

 

вами

 

время

 

Подобно

 

другимъ,

 

я

 

долженъ

 

былъпре-
одолѣвать

 

много

 

трудностей,

 

выдерживать

 

много

 

борьбы

но

 

высокій

 

иптересъ

 

всего

 

того,

 

что

 

касается

 

жизни

 

моей

церкви, —знаменательные

 

случаи,

 

когда

 

бываешь

 

прпйвапъ

пазпдать,

 

утѣшать,

 

поучать, —неисчерпаемое

 

счастіе

 

из-

слѣдовать

 

истину

 

въ

 

священномъ

 

ппсапіи,

 

въ

 

псторіи все-

ленской

 

церкви,

 

надежда

 

видѣть

 

все

 

большее

 

возрожде-

ніе

 

сердецъ

 

и

 

учреждений

 

въ

 

истинномъдухѣевангелія,—

вотъ

 

что

 

меня

 

поддерживало.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

и

 

каждый

 

изъ

васъ,

 

сообразно

 

съ

 

своими

 

силами,

 

будетъ

 

имѣть

 

тѣ

 

же

утѣшенія

 

и

 

тѣ

 

же

 

ободренія.

 

Не

 

принадлеяште

 

къ

 

числу

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

перестаютъ

 

думать,

 

что

 

все

 

потеряно:

Нѣтъ!

 

Отъ

 

васъ

 

завпеитъ

 

все

 

(Христ.

 

Чт.

 

,№•

 

2).

Въ

 

этихъ

 

не

 

многихъ

 

словахъ

 

нарисованъ

 

нрав-

ственный

 

образъ

 

пастыря

 

церкви,

 

образъ

 

священ-

ника,

 

уважающаго

 

свое

 

званіе,

 

глубоко

 

предавши)

своему

 

долгу

 

и

 

въ

 

исполненіи

 

этого

 

долга

 

находя-

щаго

 

для

 

себя

 

отраду

 

и

 

счастіе

 

среди

 

борьбы

 

и

разнообразных^

 

искушеній

 

со

 

стороны

 

ложной

 

ци-

вилизаціи.

 

Теперь

 

спрашивается:

 

можно

 

ли

 

сохра-

нить

 

цѣлымъ

 

и

 

неприкосновеннымъ

 

этотъ

 

образъ,
уступивъ

 

часть

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

существенныхъ

обязанностей

 

мірскимъ

 

людямъ,

 

и

 

чѣмъ

 

пастырская

совѣсть

 

оправдаетъ

 

такую

 

уступку?

 

-

 

Своего

 

слабо-
стію,

 

неумѣньемъ

 

взяться

 

за

 

дѣло,

 

лѣныо,

 

небреж-
ностію,

 

но

 

Боліе

 

избави

 

насъ

 

отъ

 

такихъ

 

предпо-

ложены;

 

тутъ

 

искажается

 

не

 

только

 

нравственный
идеалъ

 

пастыря— священника,

 

но

 

и

 

вообще

 

человѣка,

долженствующаго

 

исполнять

 

возложенный

 

на

 

него
обязанности.

 

Желаніемъ,

 

при

 

содѣйствіи

 

мірянъ.

 

ви-

дѣть

 

скорѣйшее

 

и

 

большее

 

возрожденіе

 

сердецъ

 

въ
истинномъ

 

духѣ

 

евангелія?

 

Но

 

можетъ

 

ли

 

тогда

 

па-

стырь

 

церкви

 

сказать:

 

„се

 

азъ

 

и

 

дѣти",

 

можетъ

 

ли

онъ

 

испытывать

  

то

 

неисчерпаемое

  

счастіе,

 

то

 

до-
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водьство,

 

которое

 

бываетъ

 

удѣломъ

 

пастырей,

 

добрѣ

паеущихъ

 

и

 

умножающихъ

 

стадо

 

Христово.

  

Умно-
женное

 

и

 

воспитанное,

 

при

 

содѣйствіи

 

мірянъ,

 

въ

 

духѣ

евангелія

 

стадо,

 

будетъ

 

не

 

его

 

стадо,

 

а

 

чье-то

 

дру-

гое,

 

и

 

тѣ

 

нравственный

 

связи,

 

которыя

 

существуютъ

обыкновенно

 

между

 

добрымъ

 

пастыремъ

 

и

 

пасомыми,

при

 

означенномъ

 

порядкѣ

 

вещей,

 

существовать

 

не

могутъ.

 

Легко

   

можетъ

 

повториться

 

то

 

раздѣленіе,

которое

 

произошло

 

между

 

вѣрующими

 

во

 

времена

ішостолы-кія,

  

и

 

одни

 

будутъ

 

говорить:

 

мы

 

Мюлле-
ровы,

   

друп'е— мы

 

Станлеевы,

 

а

 

третьи— еще

  

чьи

нибудь;

 

авторитет!»

 

пастыря

 

падетъ

 

самъ

 

собою,

 

бу-
дутъ

 

мнози

 

учители

 

будутъ

 

,,всѣ

 

іереи"

 

чего

 

желалъ

Тертулліанъ,

 

будучи

 

монтанистомъ.

 

Этого-ли

 

желаетъ

достопочтенный

 

деканъ'2!

 

Но

 

какой

 

же

 

смыслъ

 

будутъ
ігаѣть

 

тогда

 

его

 

знаменательный

 

слова,

 

столь

 

прав-

диво

 

и

 

картинно

 

характеризуются

 

интересъ

 

духов-

наго

 

званія:„Это

 

путь

 

весьма

 

древній,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ-представляющій

 

постоянно

 

новые

 

виды,

 

пол-

ные

 

интереса....

 

Подобно

 

другимъ,

 

я

 

долженъ

 

былъ
преодолѣвать

 

много

 

трудностей,

 

выдерживать

 

много

борьбы,

 

но

 

высок

 

ій

 

интересъ

 

всего

 

того,;

 

что

 

касает-

ся

 

жизни

 

моей

 

церкви,

   

знаменательные

 

случаи,

 

когда

бываешь

 

призванъ

 

назидать,

 

утѣшать,

 

поучать,... на-

дежда

 

видѣть

   

все

 

большее

 

возрожденіе

 

сердецъ

 

и

учрежденій

 

въ

 

истинномъ

 

духѣ

 

евангелія,

 

вотъ

 

что

меня

 

поддерживало".

 

Но

 

вѣдь

 

этотъ

 

интересъ,

 

око-

торомъ

 

такъ

 

искренно

 

говорить

 

деканъ,

 

не

 

будетъ
уже

 

его

 

исключителышмъ

 

интересомъ,

 

а

 

интересомъ

всѣхъ

 

,. учителей

 

-

 

проповѣдниковъ",

   

учрелдаемыхъ

деканомъ,

 

интересомъ

 

многихъ,

 

а

 

не

 

однихъ

 

пасты-

рей

 

церкви.

 

Къ

 

чему-жъ

 

тутъ

 

рѣчь

 

о

 

высокихъ

 

ин-

тересахъ

 

собственно

 

духовнаго

 

званія,

 

и

 

въчемъже

будутъ

 

заключаться

 

эти

 

интересы,

 

когда

 

будетъ

 

нѣ-

что

 

въ

 

родѣ

 

всеобщаго

 

священства,

 

когда

 

всѣ

 

будутъ
чувствовать

 

себя

 

„іереями''.

 

Дане

 

подумаютъ

 

чита-

тели,

 

что

 

мы

 

совершенно

 

отказываемъ

 

мірянамъ

 

въ



- -

правѣ

 

проповѣдывать

 

слово

 

Ьолпе

 

между

 

людьми

 

не-

верующими

 

или

 

не

 

совершенными

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Нѣтъ!

Миссіонерекая

 

жатва

 

такъ

 

велика,

 

а

 

дѣлателей

 

на

нее

 

всегда

 

бываетъ

 

такъ

 

мало,что

 

остается

 

радоваться,

когда

 

на

 

трудную

 

миссіонерскую

 

проповѣдь

 

являют-

ся

 

ревнители

 

изъ

 

мірянъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

этотъ

 

ис-
ключительный

 

родъ

 

мірекаго

 

проповѣдничсства

 

всегда

исполняется

 

внѣ

 

богослуженія

 

и

 

безъ

 

всякаго

 

при-

тязали

 

на

 

права

 

пастырства.

Возвратимся

 

еще

 

разъ

 

къ

 

д-ру

 

Станлею.

 

Что

 

за-

ставило

 

его

 

рѣшиться

 

на

 

такое

 

нововведеніе,

 

кото-

рое,

 

повидимому,

 

противорѣчитъ

 

его

 

взглядамъ

 

на

права

 

пастырей

 

церкви?

 

Не

 

было

 

ли

 

оно

 

живымъ

укоромъ

 

англійскому

 

.духовенству.

 

кото]юе

 

какъ

 

и

вездѣ

 

не

 

безгрѣшво

 

въ

 

исполнении

 

сіюихъ

 

самыхъ

священныхъ

 

обязанностей?

 

Англійская

 

беллетристи-
ка,

 

на

 

ряду

 

съ

 

свѣтлыми

 

личностями

 

изъ

 

духовен-

ства,

 

знакомить

 

насъ

 

съ

 

типами

 

далеко

 

непривле-

кательными.

 

Вотъ

 

что,

 

напр.,

 

говоритъ

 

авторъ

 

ро-

мана

 

«Любовь

 

Мистера

 

Гильфиля,,

 

о

 

своемъ

 

герШ
Викарій

 

не

 

слишкомъ

 

блисталъ

 

псполпепіемъ

 

духошіыхъ

своихъ

 

обязанностей, —въ

 

этомъ

 

отпошеніи

 

я

 

могу

 

ска-

зать

 

о

 

немъ

 

только

 

то,

 

что

 

обязанности

 

эти

 

опъ

 

исправ-

лялъ

 

всегда

 

не

 

мѣшкатно.

 

У

 

него

 

была

 

цѣлая

 

кипа

 

ко-

р'отенькихъ

 

проповѣдей,

 

съ

 

оборванными

 

и

 

пожелавши-
ми

 

краями,

 

и

 

каждое

 

воскресенье

 

онъ,

 

безъ

 

разбора

 

и

 

не

обращая

 

вниманіе

 

на

 

содержаніе,

 

бралъ

 

двѣ

 

изъ

 

нихъ

 

п,

прочитавъ

 

утромъ

 

одну

 

въ

 

Шеппертонѣ,

 

садился

 

на

 

ло-

шадь

 

и

 

спѣшилъ

 

въ

 

Неблей,

 

гдѣ

 

онъ

 

отправлялъ

 

службу
въ

 

крошечной

 

живописной

 

церкви

 

устланной

 

разноцвѣт-

ными

 

камнями.

 

Проповѣди

 

мистера

 

Гильфиля

 

не

 

имѣлп

никакого

 

особенна™

 

направленія;

 

я

 

долженъ

 

сознаться,

что

 

онѣ

 

даже

 

не

 

очень

 

сильно

 

затрогивали

 

совѣсть.

 

(Хр.
Чт,

 

№

 

3

 

стр.

 

489).

Такіе

 

пастыри-чиновники,

 

заботящіеся

 

только

 

о

томъ,

 

чтобы

 

„очистить

 

бумагу",

 

'не

 

рѣдкость

 

въ

 

Анг-
лия,

 

и

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

нововведеніе

 

д-ра

 

Станлея
въ

 

области

 

церковной

 

практики

 

есть

 

не

 

болѣе

 

какъ
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опытъ

 

придуманный

 

съ

 

цѣлію

 

пробудить

 

іерейскую
совѣоть

 

и

 

заставить

 

пасторовъ

 

съ

 

энергіей

 

взяться

за

 

дѣло,

 

въ

 

виду

 

опасности

 

потерять

 

всякое

 

значе-

ніе

 

въ

 

обществѣ.

Нѣчто

 

подобное

 

нововведенно

 

декана,

 

только

 

съ

инымъ,

 

болѣе

 

безобразнымъ,

 

характеромъ,

 

случается

и

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ.

Одинъ

 

мировой

 

посредникъ,

 

какъ

 

передаетъ

 

газета

 

Сов-
ременность

 

(„\»

 

27),

 

подъ

 

праздники

 

и

 

воскресные

 

дни,

когда

 

ему

 

вздумается,

 

посылаетъ

 

вечеромъ

 

своего

 

лакея

съ

 

письмомъ

 

къ

 

священнику,

 

въ

 

когоромъ

 

прописывает-

ся,

 

что

 

завтра,

 

молъ,

 

вы,

 

отецъ,

 

потрудитесь

 

сказать

 

про-

поввдь

 

о

 

томъ-то,

 

разъясните

 

то-то

 

и

 

то-то.

 

Хорошо,

 

ес-

ли

 

священиикъ

 

готовъ

 

бываетъ

 

исполнить

 

волю

 

своего

 

са-

мозваннаго

 

начальника

 

и

 

паходитъ

 

удобнымъ

 

говорить

 

про-

повѣдь

 

на

 

тему,

 

заданную

 

г.

 

посредникомъ;

 

но

 

бѣда,

 

коль

скоро

 

онъ

 

вздумаетъ

 

по

 

какимъ

 

либо,вовсе

 

пнойразъотъ
него

 

не

 

зависящимъ,

 

прпчинамъ

 

отказаться

 

отъ

 

исполне-

на

 

желаній

 

своего

 

повелителя.

 

Тогда

 

поднимается

 

на

 

не-

го

 

цѣлая

 

буря

 

начальнпческаго

 

гпѣвп;

 

онъ

 

честится

 

«не-

учемъ»

 

и

 

другими

 

подобными

 

эпитетами.

 

Но

 

этимъ

 

дѣло

пе

 

оканчивается.

 

Какъ

 

бы

 

на

 

зло

 

этому

 

„попу"

 

посред-

никъ

 

выставляетъ

 

своего

 

самороднаго

 

проновѣдника.

 

При-
зывается

 

управляющій

 

его

 

имѣніемъ,

 

и

 

ему

 

заказывает-

ся

 

проповѣдь,

 

которая

 

действительно

 

въ

 

урочное

 

времяи

произносится

 

съ

 

церковпой

 

каѳеігры.

По

 

извѣстіямъ

 

той

 

Ш

 

газеты,

 

нѣкая

 

мать

 

игу-

менья,

 

не

 

только

 

читаетъ

 

въ

 

церкви

 

акаѳисты,

 

но

и

 

говорить

 

проповѣди,

 

вмѣсто

 

священника

 

(№

 

32).
Этотъ

 

случай

 

безпримѣрный

 

въ

 

исторіи

 

христіанской
церкви.

 

Мущинамъ

 

изъ

 

мірянъ

 

еще

 

позволялось

 

иногда

говорить

 

проповѣди

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

 

но

 

жен-

щинамъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

обществъ

 

еретическихъ

(монтанистовъ,

 

пепузіанъ.

 

коллиридіанъ

 

и

 

др.),

 

ни-

когда

 

не

 

ПОЗВОЛЯЛОСЬ,

 

ибо

 

срамно

 

есть

 

жснѣ

 

п

 

фрШ
ьіаюлати.

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

34.

 

35).

 

Конечно,

 

эти

 

случаи

■беззаконные,

 

и

 

какъ

 

такіе,

 

они

 

повсей

 

вѣроятноети

не

 

пройдутъ

 

безнаказанно,

 

но

 

чтобы

 

когда

 

нибудь
подобные

 

случаи

 

не

 

приняли

 

вида

 

законности,

 

отъ
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пастырей

 

церкви

 

требуется

 

ревность

 

въ

 

проповѣда-

ніи

 

слова

 

Вожія.

 

Отъ

 

этой

 

ревности

 

будетъ

 

зави-

сѣть

 

спасеніе

 

пастырскихъ

 

правъ

 

и

 

пастырскаго

достоинства.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

приэтомъ

необходимъ

 

и

 

примѣръ

 

доброй

 

жизни

 

пастыря,

 

безъ
чего

 

никакая

 

проповѣдь

 

не

 

принееетъ

 

пользы.

Не

 

отъ

 

того-ли,

 

говоритъ

 

Высокопреосвященный Арсе-
ній,

 

Митрополитъ

 

Кіевскій

 

въ

 

своемъ

 

обращеніи

 

къ

 

свя-

щенно

 

и

 

церковно-слуяиітелямъ,

 

нынѣ

 

наши

 

проповѣди

и

 

поученія,

 

съ

 

какою

 

бы

 

силою

 

не

 

были

 

составлены,

 

ка-

кпмъ

 

бы

 

языкомъ

 

ни

 

были

 

выражены,

 

такъ

 

мало

 

оказы-

ваютъ

 

дѣйствія,

 

— что

 

мы

 

иное

 

говоримъ,

 

а

 

другое

 

дѣла-

емъ,

 

что

 

наше

 

ученіе

 

стоитъ

 

въ

 

прямой

 

противополож-

ности

 

съ

 

вашею

 

лсизнію?

 

Не

 

отъ

 

того-ли

 

напротнвъ

 

па-

стыри

 

первенствующей

 

христианской

 

церкви

 

однпмъ

 

ка-

кимъ

 

нибудь

 

простымъ

 

словомъ,

 

полнымъ

 

убѣжденіяипо-

мазанія,

 

больше

 

дѣлали

 

въ

 

пользу

 

вѣры,

 

нежели

 

мы

 

сово-

купными

 

силамп

 

всѣхъ

 

пашпхъ

 

проповѣдей,

 

нерѣдко

 

до-

вольно

 

умно

 

и

 

связно

 

написаняыхъ?

 

Не

 

отъ

 

того

 

ли

 

го-

ворю,

 

что

 

они

 

простое

 

слово

 

свое

 

подтверждали

 

столь

 

же

простыми,

 

но

 

чисто

 

христианскими

 

нравами,

 

а

 

мы,

 

все

время,

 

какое

 

остается

 

за

 

исполненіемъ

 

съ

 

нашей

 

сторо-

ны

 

учительской

 

обязанности,

 

употребляемъ,

 

какъ

 

кажет-

ся,

 

только

 

на

 

то,

 

чтобы

 

опровергнуть

 

нашими

 

дѣлами

 

па-

ше

 

собственное

 

ученіе?

 

Другой

 

причины

 

нѣтъ,

 

ибытьне-
можетъ.

 

(Странникъ

 

1874

 

г.

 

JV:

 

3.

 

стр.

 

191).

,.Отъ

 

пастырей

 

церкви

 

зависитъ

 

все

 

спасти",

 

за-

кончимъ

 

сбою

 

рѣчь

 

словами

 

декана

 

Станлея.
3.

— Въ

 

редакціы

 

Т.

 

В.

 

В.

 

присланы

 

слѣдующія

 

по-

жертвованія

 

въ

 

пользу

 

голодагощихъ

 

самарцевъ:

 

1)
священникомъ

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Павловскаго

 

Мелитономъ
Богоявленскимъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

этого

 

села

 

10

 

руб.
50

 

к.

 

и

 

отъ

 

мѣстнаго

 

причта

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

всего

 

12
р.,

 

изъ

 

коихъ

 

4

 

р.

 

назначены

 

жертвователями

 

въ

пользу

 

голодающаго

 

духовенства

 

самарской

 

епархіи;
2)

 

священникомъ

 

бѣлевскаго

 

у.

 

с.

 

Мишиной

 

Поляны
Павломъ

 

Каменскимъ— отъ

 

щзихожанъ

 

и

 

отъсамаго
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священника

 

всего

 

12

 

р.;

 

3)

 

того

 

же

 

уѣзда

 

с.

 

Лихо-
вищъ

 

свящ.

 

Іоанномъ

 

Никольскимъ

 

отъ

 

прихожанъ

9

 

р.;

 

4)

 

отъ

 

Нади

 

И.

 

1

 

р.

 

Всѣ

 

означенныя

 

деньги

34

 

р.

 

отправлены

 

редакціею

 

въ

 

самарскій

 

дамскій
комитетъ

 

попеченія

 

о

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

вои-

нахъ(*)для

 

употребленія

 

30

 

р.

 

въ

 

пользу

 

голодаю-

щихъ

 

самарскихъ

 

крестьянъ

 

и

 

для

 

передачи

 

4

 

р.

самарскому

 

преосвященному

 

въ

 

пособіе

 

голодающему

духовенству.

'

 

Изъ

 

отчетовъ

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пособіе

 

ду-

ховенству

 

самарской

 

епархіи,

 

печатаемыхъ

 

въ

 

Самар.
Бпар.

 

Вѣд.,

 

мы

 

узнаемъ,

 

мел;ду

 

прочимъ,

 

съ

 

какою

замѣчательною

 

внимательностію

 

относится

 

самарскій
преосвящ.

 

Герасимъ

 

ко

 

всѣмъ

 

жертвователямъ,

 

при-

сылающимъ

 

свои

 

лепты

 

въ

 

пособіе

 

бѣдствующему

духовенству

 

его

 

епархіи.

 

Всѣмъ,

 

присылающимъ

свои

 

пожертвованія

 

на

 

имя

 

самаго

 

преосвященнаго,

а

 

иногда

 

и

 

на

 

имя

 

самарской

 

консисторіи,

 

онъ

 

пись-

менно

 

изъявляетъ

 

свою

 

благодарность

 

вмѣстѣ

 

съиз-

вѣщеніемъ

 

о

 

полученіи

 

присланнаго

 

пожертвованія,
какъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

мало,

 

Редакція

 

Т.

 

Е.

 

В.счи-
таетъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

сдѣлать

 

извѣстнымъ

 

содерліа-

ніе

 

тѣхъ

 

писемъ

 

преосвященнаго

 

Герасима,

 

которыя

теперь

 

имѣются

 

въ

 

ея

 

портфелѣ.

Ноября

 

29

 

дня

 

1873

 

г.

 

„іірполанныя

 

редакціею

 

день-

ги

 

2

 

р.

 

отъ

 

И— хъ

 

въ

 

помощь

 

голодающему

 

духовенст-

ву

 

самарской

 

епархіи,

 

получены

 

въ

 

консисторіи

 

и

 

пмѣ-

ютъ

 

быть

 

употреблены

 

согласно

 

назначенію.

 

Душевное

 

мое

спасибо

 

неизвѣстному

 

благотворителю

 

за

 

пожертвованіе."
На

 

отношен

 

іи

 

редакціи

 

съ

 

деньгами

 

95

 

р

 

,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

было

 

объяснено

 

въ

 

5

 

№-рѣ

 

Т.

 

Е.Вѣдомостей

(стр.

 

1 88)— кѣмъ

 

они

 

поліертвованы,

 

преосвященный,
увѣдомляя

 

о

 

полученіи

 

денегъ.

 

пишетъ

 

между

 

про-

чимъ

 

слѣдующее:

„Объ

 

употребленіи

 

сихъ

  

денегъ

 

согласно

 

назначенію

(*)

 

На

 

пересылку

 

этихъ

 

денегъ

 

употреблено

 

пвъ

  

редакціонныхъ

 

суммъ
49

 

коп.
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мною

 

уже

 

сдѣлано

 

распоряженіе.

 

Прошу

 

рсдакцію

 

пере-

дать

 

мою

 

душевную

 

благодарность

 

ж ертвователямъ за

 

лю-

бовь

 

н

 

сочувствіе

 

къ

 

пуждамъ

 

ввѣрепной

 

мнѣ

  

паствы."

Подобного

 

содержанія

 

письмо

 

получилъ

 

смотри-

тель

 

тульскаго

 

дух.

 

училища

 

ирот.

 

А.

 

Державинъ.
Преосвященный

 

пишетъ:

„Адресоваппыя

 

вамп

 

па

 

мое

 

имя

 

деньги,

 

при

 

письмѣ

отъ

 

23

 

марта,

 

всего

 

55

 

р.,

 

отъ

 

личнаго

 

состава

 

училища

въ

 

пользу

 

голодаюнщхъ

 

самарской

 

губерніи,

 

мною

 

полу-

чены.

 

Объ

 

употребленіп

 

сихъ

 

денегъ

 

согласно

 

назначе-

нію

 

мною

 

сдѣлапо

 

распоряженіе.

 

Душевно

 

благодарю

 

жерт-

вователей

 

за

 

любовь

 

и

 

сочувствіе

 

къ

 

нуждамъ

 

ввѣренной

мнѣ

 

паствы

 

и

 

призываю

 

на

 

нихъ

 

Божіе

   

благословеніе,"

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

 

ОБЕРЪ-ІІРОКУРОРА

 

СВ.

   

СИНОДА
ЗА

 

1872

 

ГОДЪ.

Пастырская

 

дѣяте.ѣностъ

 

епартілъныхъ

 

прсосвящен-

ныхъ.

 

Какъ

 

въ

 

тѣхъ

 

краяхъ

 

имперіи,

 

гдѣ

 

православіе

 

ок-

ружено

 

иновѣріемъ

 

и

 

требуетъ

 

бдиіельнаго

 

охраненія

 

отъ

вліяпій

 

сего

 

послѣдняго,

 

такъ

 

п

 

повсемѣстно

 

въ

 

нашемъ

отечествѣ

 

со

 

сторопы

 

архипастырей

 

и

 

пастырей

 

русской

церкви

 

прилагались

 

ревностпыя

 

попеченія

 

о

 

религіозпо-
нравственномъ

 

улучшеніи

 

православной

 

паствы.

Руководя

 

всѣмъ

 

строемъ

 

церковно-релнгіозной

 

жизни

 

въ

епархіяхъ,

 

архипастыри

 

отечественной

 

церкви

 

попечитель-

но

 

входили

 

во

 

всѣ

 

духовныя

 

нужды

 

православныхъ

 

и

дѣятельпо

 

споспѣшествовали

 

въ

 

удовлствореніи

 

ихъ,

 

въ

болыипнствѣ

 

случаевъ

 

находя

 

решюстпое

 

содѣйствіе

 

въ

семъ

 

со

 

стороны

 

подвѣдомаго

 

нмъ

 

духовенства.

 

По

 

раз-

нообразно

 

этихъ

 

нуяідъ

 

и

 

мѣстпыхъ

 

обстоятельствъ,

 

раз-

нообразна

 

была

 

и

 

дѣятелыюсть

 

преосвящонныхъ

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

усовершенію

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

паствъ

 

и

 

благо-
строенію

 

церковной

 

жизни

 

въ

 

епархіяхъ.Такъ,

 

по

 

поводу

появленія

 

в'ь

 

нѣкоторыхъ

 

м'ктахъ

 

таращапскаго

 

уѣзда

(кіевсноп

 

губерніи)

 

секты

 

штундистовъ,

 

проникшей

 

сюда

изъ

 

нѣмецкихъ

 

колоній

 

херсонской

 

губерніи,

 

нреосвящен-

ный

 

митрополитъ

 

кіевскій

 

предписалъ

 

епархіальному

 

ду-

ховенству,

 

для

 

удовлетворенія

 

открывшейся

 

въ

 

народѣ

жаяіды

 

къ

 

чтенію

 

слова

 

Божія,

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

кіев-
ской

 

епархіи,

 

особенно

 

угрожаемыхъ

 

опасностью

 

вторже-

нія

 

какой

 

либо

 

ереси,

 

или

 

раскола,

 

или

 

какого

 

либо

 

осо-
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бенно

 

усилившаяся

 

нравствсннаго

 

безпо])ядка

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

или

 

въ

 

ближайшемъ

 

сосѣдств

 

в

 

епархіи,

 

открыть,

 

кро-

міі

 

церковным,

 

поучеиій

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

днп,

 

самимъ

 

священникамъ

 

у

 

себя

 

въ

 

доиахъ,

 

иливъдо-

махъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

духовныя

 

собесѣдованія,

 

ври

 

чте-

віи

 

слова

 

Божія,

 

для

 

огражденія

 

прихожанъ

 

отъ

 

вредныхъ

ученій

 

и

 

для

 

утверждонія

 

въ

 

нихъ

 

нравнлъ

 

чистой

 

вѣры

и

 

доброй

 

нравственности.

Въ

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

преосвященные

 

преподавали

 

ду-

ховенству

 

пастырскія

 

указанія,

 

ішѣвшія

 

цѣлію

 

устраневіе
хѣхъ

 

иди

 

другихъ

 

нравственныхъ

 

недостатковъ

  

паствы

 

и

дѣйствовапіе

 

на

 

нѣкоторыя

 

нечальныя

 

явленія

   

народной
жизни.

 

Такъ,

 

по

 

поводу

 

повторяющихся

 

въ

 

значительное

числѣ

 

случаевъ

 

убійства

 

и

  

самоубійства,

   

преосвященный
вятскій,

 

обративъ

 

на

 

это

 

прискорбное

  

явлепіе

   

внішаніе
пастырей

 

церкви,

 

предложплъ

 

имъ,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

ноучепі-
яхъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

п

 

въ

   

частныхъ

   

бесѣдахъ

   

съ

прнхожаиаыи

 

онп

 

пастырски

 

разъясняли

 

относящееся

 

сю-

да

 

вопросы,

 

наблюдали

 

за

 

образомъ

 

жизни

 

пасомыхъ,

 

ста-

рались

 

замѣчать

 

въ

 

нихъ

 

пагубный

  

наклонности,

   

худую

настроенность

 

характера,

 

уклоненіе

 

отъ

 

нормальной

 

яшз-

ни

 

вообще

 

п

 

все,

 

что

 

бываетъ

 

и

 

можетъ

 

быть

 

причиною

выглеупомипаемыхъ

 

преступленій,

 

ивсѣми

 

зависящимпмѣ-

рами

 

отвращали

 

ихъ

 

отъ

 

такихъ

 

наклонностей

 

и

 

уклоне-

ній,

 

п])едупрсждая

 

противное

 

пфиродѣ

 

человѣческой

 

зло.

Тотъ

 

же

 

преосвященный

 

прпглашалъ

 

духовенство—паста-

влепіями

 

прихожанъ

 

при

 

всякомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

  

при-

нимать

 

дѣятелыіыя

 

пастырскія

 

.мѣры

 

къ

 

исправление

 

и

 

ис-

корспепію

 

въ

 

пасомыхъ

 

такихъ

   

нравственныхъ

 

недостат-

ковъ,

 

какь

 

нетвердость

 

понятій

 

о

 

важности

 

въобщежитіи
честности,

 

малоразвитость

 

созпанія

 

святости

 

закона

 

и

 

обя-
занностей

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

обществу,

 

неправильность

 

от-

пошеній

 

семейныхъ

 

и

 

общественных!,,

 

особенно

 

при

 

нак-

лонности

 

къ

 

вину,

 

нарушепіе

 

цѣломудрія,

 

суевѣрія

 

и

 

пред

 

■

разсудіш,

 

наконецъ

 

иескромныя

 

сходбища

 

и

 

игрища, осо-

бенно

 

въ

 

дни

 

святокъ.

 

Миогіе

 

изт.

 

преосвящеиныхъ

 

вме-

няли

 

въ

 

непремЬішую

 

обязанность

   

духовенству

  

усилить

пастырское

 

дѣйствовапіе

 

протпвъ

 

развивающагося

 

въ

 

на-

родѣ

 

гибелыіаго

 

для

 

него

 

порока— пьянства.

   

Нѣкото])ые

преосвященные

 

обращали

 

особенное

 

вшшапіе

 

на

 

отправ-
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леніе

 

церковныхъ

 

службъ

 

и

 

принимали

 

мѣры

 

къ

 

тому

чтобъ

 

богослуженіе,

 

составляющее

 

одно

 

изъ

 

дѣйствитель-

ныхъ

 

средствъ

 

къ

 

поддержанію

 

и

 

возвышенію

 

духа

 

бла-

гочостія

 

въ

 

православномъ

 

народѣ,

 

было

 

совершаемо

 

не-

опустительно,

 

чинно,

 

сообразно

 

съуставомъ

 

православвой

Церкви

 

и,

 

по

 

возможности,

 

благолѣпно.

 

Такъ,

 

преосвящен-

ный

 

донскоп,

 

нмѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

при

 

точно

 

опредѣлен-

номъ

 

времени

 

начала

 

церковныхъ

 

службъ,

 

прихожане

 

мо-

гутъ

 

удобнѣе

 

посѣщать

 

оныя,

 

сдѣлать

 

распоряженіеосо-
ставленіп,

 

на

 

цѣлый

 

годъ,

 

росписанія

 

времеии,

 

въ

 

кото-

рое

 

должны

 

начинаться

 

богослуженія

 

въ

 

церквахъ.

 

Прео-
священный

 

владимірскій

 

предлагалъ

 

епархіальному

 

съез-

ду

 

духовенства

 

войіи

 

въ

 

совѣщанія

 

о

 

единообразномъ

 

и

благочинпомъ

 

отправленіи

 

богослуженія

 

въ

 

городскихъ

 

и

сельскихъ

 

церквахъ.

 

Преосвященный

 

вятскій,

 

замѣтивъ,

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

чте-

ніе

 

и

 

пѣніе

 

совершаются

 

торопливо,

 

невыразительно

 

и

 

по-

тому

 

неразборчиво

 

и

 

неслышно

 

для

 

молящихся,

 

и

 

прини-

мая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

такое

 

совершепіе

 

богослул^енія

 

не

только

 

не

 

вызываетъ

 

въ

 

душѣ

 

молящагося

 

благочестивой
нравственности,

 

но

 

вселнетъ

 

иеуваженіе

 

и

 

неудовольствіе
къ

 

священнодѣйствующему,

 

возобновилъ

 

сдѣланныя

 

уже

прежде

 

духовенству

 

внушенія,

 

чтобы

 

чтеніе

 

на

 

богослу-
ясеніяхъ

 

было

 

внятное,

 

толковое

 

и

 

вразумительное,

 

пѣніе

по

 

возмолгности

 

стройное,

 

въ

 

особенности

 

же,

 

чтобы

 

бо-
жественная

 

литургія

 

и

 

всѣ

 

таинства

 

совершаемы

 

былисъ
должнымъ

 

благоговѣпіемъ.

 

Благочиннымъ

 

предписано

 

отъ

преосвященнаго

 

строго

 

наблюдать

 

за

 

строинымъ

 

и

 

благо-

говѣйнымъ

 

отправленіем ъ

 

богослужений

 

въ

 

нодвѣдомыхъ

имъ

 

церквахъ

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

отстунленіяхъ

 

отъ

 

сего

 

немед-

ленно

 

доносить

 

ему

 

для

 

принятія

 

нужныхъ

 

мѣръ.

 

ilpeo-
священнымъ

 

казанскимъ

 

сдіілано

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

чтобы

 

въ

 

церквахъ

 

пѣвчіе

 

наиболѣе

 

деряились

 

церков-

наго,

 

какъ

 

простаго,

 

такъ

 

и

 

обиходнаі'о

 

пѣнія,

 

а

 

отнюдь

не

 

вводили

 

напѣвовъ

 

повыхъ,

 

не

 

одобренныхъ

 

и

 

неполо-

женныхъ

 

ни

 

въ

 

обиходахъ

 

церковныхъ,

 

ни

 

въ

 

кругѣ

 

прид-

вориаго

 

пѣнія.
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О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я.

а)

   

бъ

 

изданіи

 

новаго

 

еженедѣльнаго

 

жур-
нала

 

„Миссіонеръ".

Съ

 

февраля

 

1874

 

г.

 

Православнымъ

 

Мпссіонерскимъ
обществомъ

 

издается

 

новый

 

еженедѣльныи

 

журналъ,подъ

жшаніемъ

 

„Миссіонеръ",

 

по

 

слѣд.

 

программе:
Г)

 

Исторія

 

распространена

 

евангелія

 

съ

 

первыхъ

 

вре-

менъ

 

христіанства

 

до

 

позднѣйншхъ

 

времень:

 

историчес-

скія

 

свѣдѣнія

 

о

 

насаяценіи

 

христианской

 

Йры

 

въ

 

раз-

личиыхъ

 

странахъ

 

міра;

 

разсказы

 

о

 

проповѣдннческихъ

трудахъ

 

аностоловъ

 

и

 

ихъ

 

ближайшихъ

 

преемниковъ,

 

съ

ушаніемъ

 

на

 

болѣе

 

замѣчательныя

 

эпохи

 

въ

 

ихъпропо-

вііднической

 

деятельности;

 

біографіи

 

и

 

характеристики

 

за-

мѣчательнѣйшихъ

 

дѣятелей

 

миссіонерства.
2)

  

Современное

 

состояніе

 

православнаго

 

миссіонерства:
разсказы

 

изъ

 

современной

 

дѣятельности

 

православныхъ

миссіоперовъ

 

какъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

русской

 

Имперіи,

 

такъ

и

 

внѣ

 

ея

 

—

 

въ

 

средней

 

хізіи

 

и

 

вь

 

особенности

 

въЯпоніи.
Борьба

 

ложныхъ

 

религій

 

съ

 

хрпстіанствомъ.
3)

  

Исторія

 

западнаго

 

миссіонерства

 

й

 

современное

 

его

состояніё:

 

возиикновеніе

 

и

 

постепенный

 

ходъ

 

развитія

 

мис-

сіонерской

 

деятельности

 

па

 

западѣ.

 

Средства

 

западиыхъ

ыиссіонерскихъ

 

общестзъ,

 

какъ

 

нравствеиныя

 

образова-
тельный,

 

такъ

 

и

 

фннаысовыя.

 

Усфойетво

 

западныхъ

 

мис-

сіоне])Скихъ

 

школъ,

 

особенно

 

въАнгліп

 

и

 

Германіиит.

 

д.

4)

  

Этнографическіи

 

свѣдѣиія

 

изъ

 

мѣсгъ

 

деятельности

миссіонеровъ:

 

онпсаиіе

 

вѣровапій,

 

нравоиъ,

 

обычаевъ,

 

ус-

ловііі

 

жизни

 

и

 

быта

 

ішородцевъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

описаніемъ
ирироды

 

въ

 

мѣстахъ

 

миссіонерскш

 

деятельности.
5]

 

Способы

 

и

 

пріемы

 

распространеиія

 

христіанства:

 

о

пеобходимыхъ

 

качествахъ

 

православнаго

 

миссіонера.

 

Сра-
внительная

 

оцѣнка

 

способовъ

 

распространенія

 

христіан-
ства

 

по

 

духу

 

православія

 

и

 

по

 

прпиципамъ

 

западныхъ

христіанъ,

 

особенно

 

іезуиговь.

 

Опровержепіе

 

ложпыхъ

 

на-

реканій

 

не

 

православныхъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

т.

 

и.

6)

 

Статьи

 

общеназидательныя:

 

раскрытіе

 

важности

 

мис-

сіонерства;

 

его

 

близости

 

къ

 

сердцу

 

всякаго

   

вврующаго;

размышленія

 

н

 

соображенія

 

объ

 

участіи

 

по

 

возможности'
всѣхъ

 

христіанъ

 

въ

 

этомъ

 

великомъ

 

и

 

святомъ

 

дѣлѣ;про-



-

 

m

 

-

повѣди,

 

относящіяся

 

къ

 

миссіонерству,

 

сказанный

 

самы-

ми

 

ли

 

мисеіоиерами

 

на

 

міістѢ

 

ихъ

 

деятельности

 

или

 

во-

обще

 

настырями,

 

обращенный

 

къ

 

пасомымъ

 

съцѣлпо

 

врз-

бужденія

 

участія

 

ихъ

 

въ

 

миссіонерствѣ.

7)

  

Разный

 

нзвѣстія

 

и

 

замѣтки:

 

корреснонденціи.

 

ДѢя-

тельность

 

иравославнаго

 

Мнссіонерскаго

 

Общества;

 

опи-

саніе

 

его

 

собраній;

 

его

 

годовые

 

отчеты.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

мис-

сіонерской

 

деятельности

 

его

 

епархіальныхъ

 

комитетовъ.

8)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

кннгахъ,

 

имѣющихъ

 

отноіненіе

 

къ

 

мис-

сіонерству.
9)

  

Извѣстія

 

о

 

пожервованіяхъ

 

и

 

другія

 

обьявденія.
Журналъ

 

„Мпссіонеръ"

 

будетъ

 

выходить

 

еаіеиедѣлиіо

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

одного

 

до

 

двухъ

 

печатиыхъ

 

листовъ.

 

ЦЬ-
на

 

годовому

 

изданію

 

3

 

руб.,

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

3

 

р.'

 

50

 

к/
Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

редакціи

 

л;ур-

нала

 

,,Миссіонеръ"

 

въ

 

квартирѣ

 

свищенника

 

Троицкой,
на

 

Арбатѣ,

 

церкви

 

В.

 

С.

 

Маркова;

 

въ

 

канцеляріи

 

сове-
та

 

православпаго

 

Мпссіоиерскаго

 

Общества

 

въдомѣ

 

церк-

ви

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

у

 

Еалуяіскихъ

 

во-

ротъ;

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

Оеранонтова,

 

Соловьева,

 

Глазу-
нова

 

н

 

Салаева.

 

Иногородние

 

благоволятъ

 

адресоваться

съ

 

своими

 

требовапіями

 

исключительно

 

въ

 

редакцію

 

жур-

нала

 

„Миссіоперъ"

 

въ

 

Москвѣ.

Редакторъ

 

священннкъ

 

Влшіимірь

 

Миркоѳъ.

б)

 

Новая

 

книга:

 

о

 

Евангелш

 

отъ

 

Матвея.

Разборъ

 

и

 

опроверяѵепіе

 

возражений

 

иротивъ

 

пего

 

от-

рицательной

 

криіики

 

Баура.

 

Сочипеніе

 

священника

 

ма-

гистра

 

Владиміра

 

Маркова.

 

Москва

 

1873

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

25

 

г,.,

 

съ

 

персе.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Книгу

 

сію

 

можно

 

получать

 

въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжиыхъ

лавкахъ

 

Ѳерапоптова

 

и

 

Соловьева,

 

и

 

у

 

автора,

 

редакто-

ра

 

журнала

 

„Мнссіонеръ' - ,

 

священника

 

Троицкой,

 

на

 

Ар-
бат'!;,

 

церкви

 

Владнміра

 

Семеновича

 

Маркова.

Редакторъ

 

протоіерей

 

I.

 

Ивановъ.

Тппографія

 

Ы.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

 

Тул г!;.

Дозволено

 

цензурою

 

28

 

Марта

 

1874

 

года.


