
'ШЫЖІЯ

 

ЕПАРШЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

№

 

16.

                   

1886

 

года.

____________________________.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНШ

 

НАЧАЛЬСТВА.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Отъ

 

17

 

іюпл—14

 

іюлл. —

 

По

 

отчету

 

прѳоовященна-

го

 

рязанскаго

 

о

 

состояніи

 

церковно-приходскихъ

 

школь

рязанской

 

епархіи

 

за

 

1884

 

-

 

85

 

г.

Св.

 

Ойеодъ

 

слушали:

 

представленный

 

предсѣда-

телемъ

 

училищнаго

 

при

 

Св.

 

Оинодѣ

 

совѣта,

 

отъ

 

23
мая

 

сего

 

года,

 

журналъ

 

совѣта,

 

по

 

отчету

 

преосвя-

щеннаго

 

рязанскаго

 

о

 

состояніи

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

рязанской

 

епархіи

 

за

 

1884 — 85

 

учебный
годъ.

 

Приказали:

 

Изъ

 

представлеинаго

 

преосвящен-

пьшъ

 

рязанскимъ

 

Св.

 

Синоду

 

отчета

 

усматривается:

1)

 

въ

 

1884

 

85

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

рязанской

 

епар-

хім

 

состояло

 

99

 

цері:оішо 1 пр'іходскихъ

 

школъ,

 

съ

ШЩ

 

'учащимися

 

обоего

 

пола,

 

и

 

4:0

 

школъ

 

грамот-

ности,

 

съ

 

544

 

учащимися.

 

(Ю

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

изъ

 

ебщаго

 

числа

 

ихъ

 

І)У,

 

открыто

 

вновь,

въ

 

отчетномъ

 

году.

 

Быстрое

 

увеличеніе

 

школъ

 

объ-
ясняется

 

издапіемъ

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

пра-

вилъ

 

о

 

нихъ,

 

изъявленіемъ

 

Монаршаго

 

довѣрія

 

къ

Духовенству,

 

способствовавшимъ

 

оживленной

 

подъ-

ему

 

духа

 

въ

 

средѣ

 

этого

 

сословія,

 

благоразумным,
и

 

энергичнымъ

 

дѣйствованісыъ

 

рязанскаго

 

епархі-
альнаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

и

 

его

 

прсдсѣдателя

 

рек-

тора

 

духовной

 

семинаріи

 

протоіерея

   

Іоанна

 

Смир-

Ѵо-ѵо

 

Августа
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нова,

 

а

 

также

 

избранныхъ

 

совѣтомъ

 

наблюдателей

 

за

школами

 

и

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

много

 

по-

трудившихся

 

въ

 

дѣлѣ

 

внутренняго

 

благоустроенія
школъ

 

и

 

матеріальнаго

 

ихъ

 

обезпеченія,

 

при

 

по-

стоянной

 

и

 

неусыпной

 

попечительности

 

самого

 

нрео-

свящеываго

 

архіепископа

 

Ѳеоктиста

 

о

 

возможно

болыпемъ

 

развитіи

 

и

 

поддержкѣ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ;

 

2)

 

вовсѣхъ

 

сихъ

 

школахъ

 

установленъ

составъ

 

обученія,

 

объемъ

 

и

 

планъ

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ

 

примѣнительно

 

къ

 

§

 

5

 

Высочайше

 

утверж-

денныхъ

 

правилъ

 

и

 

указаніямъ

 

«Записки

 

объ

 

образ-
цовыхъ

 

школахъ

 

при

 

духовныхъ

 

семияаріяхъ».

 

Ба
годичныхъ

 

испытаніяхъ,

 

произведен ныхъ

 

наблюда-
телями,

 

учащіеся

 

оказали

 

удовлетворительные

 

успѣ-

хи;

 

въ

 

школахъ,

 

существующихъ

 

не

 

менѣе

 

3

 

лѣтъ,

былъ

 

произведенъ

 

выпускъ,

 

причемъ

 

80

 

учениковъ

сдали

 

экьаменъ

 

на

 

полученіе

 

льготнаго

 

свидѣтель-

ства

 

1Y

 

разряда.

 

Руководители

 

школъ

 

заботились
и

 

объ

 

укрѣпленіи

 

въ

 

дѣтяхъ

 

духа

 

вѣры

 

и

 

благоче-
стія,

 

любви

 

къ

 

св.

 

церкви

 

и

 

ея

 

установленіямъ,

 

от-

давая

 

господствующее

 

значеніѳ

 

закону

 

Божію,

 

цер-

ковному

 

пѣнію

 

и

 

церковно-славянскому

 

чтенію,

 

за-

ставляя

 

дѣтей

 

начинать

 

и

 

оканчивать

 

каждый

 

урокъ

молитвою,

 

ноопустительно

 

посѣщать

 

цер

 

ков

 

ныя

 

служ-

бы,

 

а

 

въ

 

св.

 

четыредееятницу

 

говѣть,

 

исповѣдываться

и

 

причащаться

 

св.

 

таинъ.

 

Бъ

 

церкви

 

ученики

 

чи-

тали

 

и

 

нѣли;

 

въ

 

домахъ

 

читали

 

псалтырь

 

по

 

улер-

шимъ;

 

3)

 

всѣ

 

учащія

 

лица

 

исполняли

 

свои

 

обязан-
ности

 

съ

 

примѣрнымъ

 

усердіемъ

 

и

 

знаніемъ

 

дѣла.

Изъ

 

161

 

учащихъ

 

лицъ

 

107

 

учили

 

безплатно,

 

32
получали

 

менѣе

 

50

 

руб.,

 

12- отъ

 

50

 

руб.

 

до

 

100

 

р.
и

 

только

 

10

 

болѣе

 

100

 

р.;

 

54

 

учителя

 

преподавали

законъ

 

Божій

 

и

 

всѣ

 

другіе

 

предметы

 

начальной
школы,

 

44 -только

 

законъ

 

Божій,

 

45

 

лицъ

 

обоего
пола

 

несли

 

учительскія

 

обязанности

 

и

 

17

 

были

 

по-
мощниками,

 

учителей;

 

4)

 

на

 

содержаніе

 

церковпс-

приходскихъ

  

школъ

 

поступило

 

въ

 

отчетномъ

 

году
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10275

 

p.

 

43

 

к.

 

отъ

 

разныхъ

 

учрежденій,

 

обществъ
я

 

частныхъ

 

лицъ,

 

но

   

и

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

школы

   

не

могутъ

 

быть

 

признаны

 

вполнѣ

 

о5езпеченными

 

въ

 

ма-

теріальномъ

 

отношеніи:а)

 

школьныя

 

библиотеки

 

весь-

ма

 

нуждаются

 

въ

 

значительномъ

 

вспомоществованіи;
о)

 

изъ

 

гакольныхъ

 

помѣщеній

 

только

 

2/5

 

отвѣчаютъ

своему

 

назначевію,

  

а

  

прочія

   

неудовлетворительны

по

 

тѣснотѣ

 

и

 

расположонію

   

комнатъ;

 

собственныя
помѣщенія имѣютъ только

 

25

 

школъ;

 

о

 

постепенномъ

устраненіи

   

этого

   

недостатка

   

прилагаются

  

заботы.
Въ

 

виду

 

вышеизложенныхъ

 

данныхъ,

 

празнавая

 

дѣло

устроенія

 

и

 

развитія

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

въ

 

рязанской

 

епархіи

   

начатымъ

  

и

  

продолжаемымъ

правильно,

 

ревностно

 

и

  

благоуспѣшно,

 

Св,

 

Синодъ
опредѣляетъ:

 

1)

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

архипастырской

 

по-

печительное™,

 

благотворному

 

руководственному

 

уча-

стію

 

и

 

впиѵіанію

 

преосвященнаго

 

архіепископа

 

Ѳеок-

тиста

 

къ

 

положенію

 

и

 

нул;дамъ

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

управляемой

 

имъ

 

епархіи,

  

объявить

 

ему

признательность

 

Св.

 

Синода;

 

П)

 

за

 

разумное,

 

твер-

дое

 

и

 

неослабно-ревностное

 

дѣйствованіе

 

рязанскаго

епархіальнаго

 

училищнаго

 

совѣта

  

и

  

его

 

председа-
теля,

 

ректора

 

семинаріи,

   

протоіерея

 

Смирнова,

 

по

устройству

 

и

 

веденію

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

вті

 

рязанской

 

епархіи,

 

преподать

 

какъ

 

означенному

совѣту,

 

такъ

 

и

 

председателю

 

онаго

 

протоіерсю

 

Смир-
нову

 

благословеніе

 

Св,

 

Синода,

   

съ

 

выдачею

 

Смир-
нову

 

установленной

 

для

 

такого

 

благословенія

 

грамоты;

ЯІ)

 

во

 

внимаыіе

 

къ

 

засвидѣтельствованной

 

преосвя-

іценньпіъ

 

рязанскимъ

 

особой

 

ровности

 

къ

 

дѣлу

 

бла-
і'оустроенія

 

церковно-приходскихъ

   

школъ,

 

обнару-
женной

   

наблюдателями

   

за

 

школами,

 

приходскими

священниками,

 

завѣдывагощими

 

школами

 

и

 

попечи-

телями

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

и

 

въ

 

поощре-

ние

 

усердія

 

пхъ

 

на

 

пользу

 

мѣстныхъ

 

церковно

 

при-

^одскихъ

 

школъ,

 

наградить

 

книгами,

 

отъ

 

Св.

 

Синода
выдаваемыми,

 
на

 
основанія

 
опредѣленія

 
Синода,

 
отъ
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7—29

 

ноября

 

18S4

 

года

 

и

 

согласно

 

нредставленію
преосвященнаго

 

рязанскаго,

 

слѣдующихъ

 

лицъ:

 

а)
наблюдателей

 

церковно-приходскикъ

 

школъ:

 

1)

 

города

Егорьевска

 

соборнаго

 

протоіерея

 

Александра

 

Свет-
лова,

 

2)

 

касимовскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Бѣщуръ,

 

свящ.

 

Сте-
фана

 

Лрхангельскаго

 

и

 

3)

 

^рязанскаго

 

уѣзда,

 

сел.

Ходы

 

ни

 

ща,

 

священ.

 

Александра

 

Богородицкаго;

 

б)
завѣдывающихъ

 

церкоопо -приходски

 

ми

 

школами:

 

1 )
настоятеля

 

рязанскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

архи-

мандрита

 

Владиміра;

 

2)

 

раненбургскаго

 

уѣзда,

 

села

Дубоваго,

 

свящ.

 

Макарія

 

Серезевскаго;

 

3)

 

того

 

же
уѣзда,

 

села

 

Истобнаго,

 

свящ.

 

Ѳеодора

 

Морозова; 4)
егорьевскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Ново-Покровскаго,

 

свящ.

Алекеѣя

 

Головина;

 

5)

 

того

 

л;е

 

уѣзда,

 

села

 

ІПатуръ,
свящ.

 

Михаила

 

Урусова;

 

6)

 

зарайскаго

 

уѣзда,

 

села

Гавриловскаго,

 

свящ.

 

Іоанна

 

Писарева;

 

7)

 

того

 

же
уѣзда,

 

с*

 

Курова,

 

свящ.

 

Василія

 

Сереброва;

 

8)

 

ско-

пинскаго

 

уѣзда,

 

с,

 

Вердерева,

 

свящ.

 

Михаила

 

Ка-
тагощина;

 

У)

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

с.

 

Жерновковъ,

 

свящ.

Іоанна

 

Хитрова;

 

10)

 

рязанскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

ПІумоши.
свящ.

 

Николая

 

Кавалерова;

 

11)

 

рязанскаго

 

уѣзда,

с.

 

Городища,

 

свящ.

 

Василія

 

Витушина;

 

12)

 

михай-
ловскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Прилучъ,

 

свящ.

 

Михаила

 

Карта-
шева;

 

13)

 

касимовскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Романова,

 

свящ.
Михаила

 

Влади

 

мірова,

 

и

 

в)

 

попечителей

 

г^ерковио-
пргіходскихъ

 

школъ:

 

1)

 

землевладельца

 

пронскаго

уѣзда,

 

надворнаго

 

советника

 

Михаила

 

Кандаурова,
учредителя

 

и

 

попечителя

 

церковно-приходской

 

школы

въ

 

селѣ

 

Ухорь;

 

2)

 

касимовскаго

 

купца

 

Ѳедора

 

Ше-
мякина,

 

попечителя

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Габлицахъ,

 

ка-
симовскаго

 

уѣзда;

 

3)

 

дворянина

 

Константина

 

Павло-
ва,

 

попечителя

 

школы

 

въ

 

с.

 

Лесуновѣ,

 

касимовскаго
уѣзда;

 

4)

 

коллеж,

 

регистратора

 

Ивана

 

Меженинова,
попечителя

 

школы

 

въ

 

с.

 

Мишинѣ,

 

зарайскаго

 

уѣзда;

5)

 

дворянина

 

Александра

 

Гончарова,

 

попечителя
школы

 

въ

 

с.

 

Илыщынѣ,

 

зорайскаго

 

уезда;

 

дворя-
нина,

 

статскаго

 

советника

 

Йохвиснсва,

 

попечителя



-

 

287

 

-

школы

 

въ

 

погостѣ

 

Кобыльскомъ.

 

зарайскаго

 

у.;

7)

 

землевладѣльца,

 

капитана

 

Якова

 

Жилинскаго,
попечителя

 

школы

 

въ

 

с.

 

Красвомъ,

 

михайловскаго
у.,

 

и

 

8)

 

московскаго

 

потомствевнаго

 

почетнаго

 

граж-

данина

 

Тимоѳея

 

Волкова,

 

попечителя

 

школы

 

въ

 

с.

Дубровѣ,

 

сгорьевскаго

 

у,;

 

IV)

 

поручить

 

преосвящен-

ному

 

рязанскому

 

доставить

 

свѣдѣнія

 

о

 

школахъ,

наиболѣе

 

нуждающихся

 

въ

 

пополнсніи

 

своихъ

 

биб-
ліотекъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

послѣ

 

недавно

 

ока-

заннаго

 

Св.

 

Синодомъ

 

денежнаго

 

пособія

 

на

 

учебныя
потребности

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

рязанской
ешірхіи.

 

О

 

всемъ

 

вышеизлоягенномъ

 

напечатать

 

въ

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣотникъ»,

 

для

 

чего

 

и

 

сооб-
щить

 

редакціи

 

сего

 

журнала

 

по

 

принятому

 

порядку.

Отъ

 

23

    

30

 

ІЮЛЯ.--0

 

правилахъ

 

для

 

образцовыхъ
начальныхъ

 

школъ

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.
Св.

 

Синэдъ

 

слушали:

 

представленный

 

предсѣдате-

лемъ

 

училищнаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

совѣта,

 

отъ

 

16.
іюля

 

сего

 

года,

 

журналъсего

 

Совѣта,

 

съ

 

проектомъ

правилъ

 

для

 

образцовыхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

при

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

представленный

 

училищнымъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Совѣ-

томъ,

 

при

 

семъ

 

прилагаемый,

 

правила

 

для

 

образцо-
выхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

при

 

духовныхъ

 

семина-

ріяхъ

 

и

 

признавая

 

эти

 

правила

 

соотвѣтствующими

цѣли,

 

Св.

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

означенныя

 

правила

утвердить

 

и

 

разослать

 

оныя,

 

для

 

руководства

 

и

 

ис-

полненія,

 

при

 

циркулярныхъ

 

указахъ,

 

всѣмъ

 

епар-

хіальцымъ

 

преосвященнымъ,

 

а

 

для

 

всеобщаго

 

объ-
явленія

 

о

 

семъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

напечатать

настоящее

 

опредѣленіе

 

и

 

означенныя

 

правила

 

въ

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ".
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ПРАВИЛА

для

 

образцовыхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

щи

 

духовныхъ

 

семи-

наріяхъ.

(по

 

опредѣлепію

 

Смтѣйшаго

 

Спнода,

 

отъ

 

23—30

 

іюля

   

1BSG

 

г.

 

%

 

1570)

§

 

1.

 

Въ

 

силу

 

примѣчанія

 

къ

 

§

 

120

 

ееыинарскаго

 

уста-

ва,

 

для

 

практическпхъ

 

запятій

 

воспитанников

 

У

 

и

 

Y]
классовъ,

 

слушающпхъ

 

дидактику,

 

учреждается

 

при

 

ка;к.

дой

 

духовной

 

семиваріи

 

образцовая

 

начальная

 

школа,

 

одно,

классная

 

или

 

двухклассная.

§

 

2.

 

Во

 

вниманіе

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

духовныхъ

 

сешпп.-

ріяхъ

 

каісъ

 

теоретическое,

 

такъ

 

п

 

практическое

 

пзучепіс
воспитанниками

 

школьпаго

 

дѣла

 

должно

 

быть

 

строго

 

со-

гласовано

 

съ

 

предстоящею

 

ішъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи,
деятельностью

 

въ

 

званіи

 

законоучителей

 

и

 

учителей

 

съ

церковно-прнходскихъ

 

школахъ,

 

и

 

образцовый

 

началышн

школы

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

должны

 

быть

 

устроясзш

непременно

 

по

 

типу

 

церковпо-прнходскнхъ

 

школъ

 

и

 

слу-

жить

 

для

 

нихъ

 

образцами

 

въ

 

каждой

 

спархіи.

 

Въ

 

поста-

новкѣ

 

и

 

объемѣ

 

иреподававія

 

школы

 

эти

 

руководствуются

утвержденными

 

Овятѣйшимъ

 

Оинодомъ

 

программами

 

для

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ.

§

 

3.

 

Образцовый

 

начальный

 

школы

 

при

 

духовныхъ

 

се-

минаріяхъ

 

состоятъ

 

подъ

 

ближайшимъ

 

руководствоыъ

 

учи-

теля

 

дидактики

 

и

 

наблюденіемъ

 

ректора

 

(примѣч.

 

къ

 

§

 

1 20
уст.

 

духов,

 

семин.).
§

 

4,

 

Для

 

практическпхъ

 

уроковъ

 

въ

 

образцовыхъ

 

на-

чальныхъ

 

при

 

семинаріяхъ

 

школахъ

 

особые

 

часы

 

изъ

 

клас-

снаго

 

времени

 

назначаются

 

воспитанникамъ

 

правленіемъ
семинаріи

 

(примѣч.

 

къ

 

§

 

123

 

сем.

 

уст.).

 

Въ

 

послѣобѣдеп-

ныеже

 

часы

 

занятія

 

семинарскихъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

школѣ

устанавливаются

 

ректоромъ

 

и

 

преподавателемъ

 

дидактики

и

 

происходятъ

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

сихъ

 

послѣднихъ,

 

а

 

рав-

но

 

и

 

законоучителя

 

и

 

учителя

 

начальной

 

школы.

§

 

5.

 

Законоучитель

 

и

 

учитель

 

для

 

образцовой

 

начальной
школы

 

при

 

семииаріи

 

назначаются

 

енархіальпымъ

 

архі-
ереемъ

 

по

 

представлепію

 

ректора

 

семинаріи.
§

 

6.

 

Постоянное

 

ежегодное

 

содержапіе

 

законоучителю

образцовой

   

начальной

   

семинарской

  

школы

  

въ

 

триста
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рублей,

 

учителю

 

въ

 

пятъсотъ

 

рублей

 

и

 

двѣсти

 

рублей
на

 

расходы

 

по

 

хозяйственной

 

частп

 

отпускаются

 

на

 

счетъ

кредита,

 

ассигнуемого

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

по

 

смѣтв

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

изъ

 

суммъ

 

государствепнаго

 

казначейства.
§

 

7.

 

Епархіальные

 

преосвященные

 

могутъ,

 

кромѣ

 

того,

въ

 

необходимыхъ

 

случаяхъ,

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Свя-
тѣйшимъ

 

Сиподомъ

 

о

 

едиповремепномъ

 

пособіи

 

какъ

 

на

устройство

 

и

 

приспособленіе

 

помѣщеній

 

образцовыхъ

 

на-

чальныхъ

 

при

 

семинаріяхъ

 

школъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

другія

 

ихъ

нужды.

§

 

8.

 

Образдовыя

 

начальныя

 

при

 

семипаріяхъ

 

школы

снабжаются

 

безплатно

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями
изъ

 

книжнаго

 

склада

 

училищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

совѣта

 

по

 

журнальнымъ

 

постановленіямъ

 

нослѣдняго.

§

 

9.

 

Въ

 

хозяйствеішомъ

 

отношеніи

 

образцовыя

 

началь-

ныя

 

школы

 

находятся

 

въ

 

вѣдѣніи-

 

распорядительныхъ

 

со-

браній

 

семинарскихъ

 

правленій.
§

 

10.

 

ІІріемные,

 

переводные

 

и

 

выпускные

 

экзамены

 

уче-

никовъ

 

образцовой

 

начальной

 

школы,

 

оцѣнка

 

успѣховъ

учащихся

 

и

 

переводъ

 

ихъ

 

изъ

 

одного

 

отдѣленія

 

въ

 

другое

и

 

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ

 

(въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ),

 

а

равно

 

обсуждепіе

 

прочихъпедагогпческихъ

 

воиросовъ,

 

про-

изводятся

 

особымъ

 

собрапіемъ,

 

состоящимъ,

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

ректора

 

семпнаріи,

 

изъ

 

наставника

 

дидакти-

ки,

 

законоучителя

 

и

 

учителя

 

начальной

 

школы.

§

 

11.

 

По

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

учебной

 

и

 

хозяйственной
части,

 

требующимъ

 

разъяспенія

 

или

 

разрѣшенія

 

со

 

стороны

центральнаго

 

управлепія

 

духовпаго

 

вѣдомства,

 

ректоръ

 

се-

минары,

 

съ

 

разрѣшепія

 

мѣстнаго

 

прсосвищепнаго,

 

входитъ

сь

 

представленіяыи

 

въ

 

училищный

 

совѣтъпри

 

Св.

 

Синодѣ.

§

 

12.

 

Образцовыя

 

начальныя

 

школы

 

при

 

духовныхъ

 

се-

мияаріяхъ

 

могутъ

 

имѣть

 

особыхъ

 

попечителей

 

изъ

 

лицъ,

оказавшихъ

 

симъ

 

школамъ

 

матеріальпую

 

поддержку.

 

Попе-
чители

 

утверждаются

 

въ

 

этомъ

 

звапіи

 

епархіальнымъ

 

прео-

священными
§

 

13.

 

Ежегодный

 

отчетъ

 

ректора

 

семинаріиепархіалыюыу
преосвященному

 

о

 

состояніи

 

образцовой

 

начальной

 

школы

ъъ

 

учебномъ

 

и

 

хозяйственномъ

 

отношеніяхъ

 

за

 

истекшій
учебный

 

годъ

 

представляется

 

преосвященнымъ

 

Святѣйше-

■У

 

Синоду,

 

выѣстѣ

 

съ

 

отчетомъ

 

о

 

церковно-праходскихъ

школахъ

 
епархіи.
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Объяснительная

 

записка

  

къ

 

программѣ

 

препо-

даванія

 

закона

 

Боэкія

 

въ

 

церковио-приходскихъ

школахъ.

(Продолжение).

Новозавѣтная

 

священная

 

исторія

 

представляетъ

 

нспол-

неніе

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

чаяній

 

и

 

надеждъ,

 

которыми

 

жила

 

пра-

ведники

 

ветхозавѣтные.

 

Это —исторія

 

спасенія

 

всѣхъ

 

людей
и

 

каждаго

 

человѣка

 

въ

 

особенности.

 

Передавая

 

дѣтямъ

объ

 

ученіи

 

Господа

 

Спасителя,

 

наставникъ

 

должепъ

 

вну-

шать

 

имъ,

 

что

 

слово

 

Господа

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

только

лицъ,

 

жившихъ

 

во

 

время

 

Его

 

земной

 

жизни,

 

а

 

обращено
къ

 

каждому

 

изъ

 

пасъ

 

и

 

есть

 

для

 

насъ

 

непремѣнная

 

заио-

вѣдь.

 

Я

 

всѣ

 

праведные

 

люди

 

подаютънамъпрішѣръ

 

добро-
дѣтелей;

 

но

 

въ

 

особенности

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтей

 

должны

ясно

 

и

 

твердо

 

напечатлѣться

 

черты

 

спасительной

 

жизни

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(самоотвсра;еніе,

 

смирепіе,
кротость,

 

ыилосердіе,

 

дружба,

 

заботливость

 

о

 

матери,

 

по-

виновеніе

 

ей

 

и

 

мнимому

 

отцу,

 

любовько

 

врагалъ

 

и

 

друг.),
какъ

 

образецъ

 

и

 

правило

 

жизни

 

христианской.

 

Еваигелі.-
скія

 

повѣствованія

 

о

 

чудесахъ

 

Господа

 

Спасителя

 

укрѣ-

пляютъ

 

въ

 

сердцахъ

 

дѣтен

 

вѣру

 

въ

 

Его

 

всемогущую

 

силу

и

 

надежду

 

на

 

Его

 

мплоссрдіе.

 

При

 

пзображепіи

 

страда-

ній

 

Господа,

 

наставникъ

 

долженъ

 

въ

 

особенности

 

возіш-

шать

 

въ

 

мысли

 

ихъ

 

истину

 

Его

 

божества,

 

внушая

 

ир,

что

 

Онъ

 

добровольно

 

ради

 

насъ

 

сыирилъ

 

себя,

 

и

 

указы-

вая,

 

какъ

 

боаіествепная

 

слава

 

Его

 

сіяетъ

 

среди

 

самаго

крайняго

 

уничижепія.

 

Накопецъ,

 

новозавѣтпая

 

священная

исторія

 

должна

 

объяснить

 

дѣтямъ,

 

сколько

 

возможно,

 

про

исхожденіе

 

христіанской

 

церкви

 

и

 

божественное

 

устааов-

леніе

 

ея

 

іерархіи,

 

выяснить

 

имъ

 

въ

 

особенности

 

содержа-

віе

 

празднуемыхъ

 

въ

 

ней

 

событій

 

изъ

 

исторіи

 

еиасепія,
указать

 

самое

 

начало

 

праздниковъ

 

(въ

 

исторіи

 

воскресенія
Христова)

 

и

 

постовъ

 

(примѣръ

 

Госиода

 

Спасителя

 

и

 

уче-

те

 

Его

 

о

 

постѣ),

 

ею

 

наблюдаемыхъ,

 

и,

 

такимъ

 

образомг,
предпослать

 

нѣкоторыя

 

данпыя

 

для.изученія

 

катихизаса

 

и

для

 

объясненія

 

богослуженія

 

и

 

въ

 

особенности

 

литургіи,
которая

 

совершается

 

въ

 

воспомннаніе

 

Господа

 

Спасителя.
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Примѣчаніе

 

1.

 

Припимая

 

во

 

вниманіе

 

воспитательное

значеніе

 

священной

 

нсторіи,

 

какъ

 

ветхозавѣтной,

 

такъ

 

въ

особенности

 

новозавѣтной,

 

н

 

также

 

возрастъ

 

дѣтен,

 

настав-

никъ

 

долженъ

 

стараться

 

о

 

живости

 

и

 

впечатлительности

разсказа

 

и

 

избѣгать^сухаго

 

перечня

 

лпцъ

 

и

 

событій.

 

При
семъ

 

весьма

 

полезно

 

прочитывать

 

дѣтямъ

 

соотвѣтственпыя

мѣста

 

изъ

 

самыхъ

 

свліцснныхъ

 

кнпгъ,

 

которыя

 

для

 

сего

указаны

 

въ

 

программѣ,

 

и

 

въсобстнешшхъ

 

разсказахъ

 

на-

ставникъ

 

долженъ

 

какъ

 

можно

 

ближе

 

держаться

 

не

 

только

духа,

 

но

 

и

 

самаго

 

текста

 

свящешшхъ

 

повѣствованій.

  

'
Примѣчачіе

 

2.

 

Къ

 

оживленно

 

разсказа

 

могутъ

 

способ-
ствовать

 

изображснія}

 

въ-

 

особенности

 

въ

 

первое

 

время

 

уче-

пія,

 

когда

 

дѣти,

 

не

 

умѣя

 

читать,

 

не

 

могутъ

 

пользоваться

книгой

 

для

 

повторэнія

 

разсказовъ

 

наставника.

 

Но

 

надобно
пользоваться

 

картинами

 

съ

 

осторожностію:

 

1)

 

должно

 

вы-

бирать

 

изъ

 

нихъ

 

тѣ,

 

которыя

 

соотвѣтствуютъ

 

истинѣ

 

со-

бытий,

 

такъ

 

какъ

 

художники

 

часто

 

позволяют!

 

себѣ

 

от-

ступать

 

отъ

 

нея,

 

слѣдуя

 

своей

 

фантазін;

 

2)

 

помня,

 

что

священное

 

нзображеніе

 

есть

 

предметъ

 

не

 

только

 

созерцанія,
но

 

и

 

почтптелыіаго

 

поклоненія,

 

наставникъ

 

всячески

 

дол-

женъ

 

остерегаться

 

какпхь-либо

 

поводов!

 

къ

 

осворблепію
религіозпаго

 

чувства.

 

Напболѣе

 

рекомендуются

 

рисупки

скиніи

 

и

 

ея

 

принадлежностей,

 

ветхозавЬтиыхь

 

священных ь

облаченій

 

и

 

'местностей,

 

уномипаемыхъ

 

въ

 

священной

 

ис-

торіи.

 

Хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

дѣти

 

сами

 

еъумѣли

 

сдѣ-

лать,

 

по

 

ихъ

 

возможности,

 

чертежъ

 

скппіи

 

и

 

ея

 

принад-

лежностей.

 

Это

 

утвердило

 

бы

 

въ-ихъ

 

памяти

 

расположепіе
ветхозавѣтнаго

 

храма

 

и

 

помогло

 

<іы

 

болѣе

 

основательному

озпакомленію

 

ихъ

 

съ

 

устронствомъ

 

п

 

отличіями

 

храма

 

хри-

стіанскаго.

 

Хорошая

 

карга

 

Палестины

 

и

 

странъ,

 

къ

 

ней
прилежащихъ,

 

составляете

 

желательную

 

принадлежность

школы

 

и

 

даніе

 

учебпой

 

книги.

Иримѣчаніе

 

3.

 

Не

 

ограничиваясь

 

указанными

 

въ

 

про-

грамм

 

ѣ

 

новозавѣтпой

 

священной

 

исторіи

 

статьями,

 

настав-

никъ

 

знакомить

 

дѣтей

 

съ

 

содержаніемъ

 

всѣхъ

 

воскреспыхъ

евапгелій,

 

читаемых!

 

какъ

 

на

 

утрени,

 

такъ

 

и

 

во

 

время

литургіи,

 

пріурочивая,

 

но

 

возмоясиости,

 

объяснение

 

ихъ

 

ко

времени

 

ейхъ

 

чтеиій

 

въ

 

церкви.

Изъ

 

обширной

 

области

 

церковной

 

исторіи

 

воспитанни-

кам!

 

двуклассной

 

церковной

 

школы

 

должны

 

быть

 

сообщены
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наиболѣе

 

пеобходпмыя

 

свѣдѣпія,

 

припаровительно

 

къ

 

по-

требностямъ

 

и

 

запросамъпо

 

преимуществу

 

простого

 

народа.

Дѣти

 

должны

 

знать,

 

чрезъ

 

кого

 

распространилась

 

святая

вѣра

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

особенно

 

въ

 

пашей

 

страпѣ

 

Народъ

 

нашъ

совершаетъ

 

благочестивыя

 

путешествія

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ;

дѣти

 

должны

 

зпать,

 

какъ

 

и

 

чрезъ

 

кого

 

эти

 

мѣста

 

просла-

вились.

 

Православный

 

народъ

 

слышнтъ

 

о

 

расколышкахъ

н

 

сталкивается

 

съ

 

ними.

 

Дѣти

 

должны

 

знать,

 

откуда

 

это

зло

 

идетъ.

 

Свѣдѣнія

 

собственно

 

историческаго

 

характера

могутъ

 

и

 

должны

 

быть

 

дополняемы,

 

смотря

 

по

 

нуждѣ,

 

при-

мѣчапіями

 

и

 

объяснепіями

 

изъ

 

области

 

другихъ

 

наувъ,

 

на-

пример!,

 

послѣ

 

разсказа

 

о

 

сошествіи

 

Свят'аго

 

Духа

 

слѣ-

дуетъ

 

объяснить,

 

гдѣ

 

и

 

чрезъ

 

кого

 

подается

 

теперь

 

спаси-

тельная

 

благодать.

 

Желательно,

 

чтобы

 

свѣдѣпія

 

изъ

 

исторіи
пашен

 

церкви

 

были

 

преподаны

 

дѣтямъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

свѣдѣ-

иіями

 

изъ

 

исторіп

 

отечества,

 

которая

 

въ

 

большой

 

своей
половинѣ

 

пмѣетъ

 

характеръ

 

церковный,

 

папримѣръ,

 

при

разсказѣ

 

объ

 

оспованіи

 

Троице- Сергіевой

 

лавры

 

должно

объяснить

 

дѣтямъ,

 

какія

 

услуги

 

опа

 

оказала

 

отечеству.

Необходимыя

 

къ

 

краткимъ

 

церковно-историческпмъ

 

свѣдѣ-

піямъ

 

дополненія

 

дѣти

 

могутъ

 

почерпать

 

изъ

 

чтенія

 

подъ

руководствомъ

 

преподавателя

 

разсказовъ

 

о

 

пугешествіяхъ
ко

 

святымъ

 

мѣстам!

 

и

 

из!

 

чтенія

 

избранных!

 

житій

 

СВЯ-

ТЫХ!,

 

которое

 

в!

 

особенности

 

любнгь

 

народ!.

Катихизисъ

 

излагает!

 

въясныхъ

 

и

 

опредѣленных!

 

чер-

тах!

 

истины

 

христианской

 

вѣры,

 

чаяпія,

 

надежды

 

и

 

пра-

вила

 

нравственности.

 

Здѣсь

 

обобщаются

 

и

 

группируются

свѣдѣпія,

 

преподанныя

 

дѣтям!

 

из!

 

священной

 

исторіи,

 

и

представляются

 

в!

 

связи

 

и

 

взаимном!

 

соотношеніи.

 

Исто-
рически

 

разсказ!

 

имѣет!

 

цѣлію,

 

по

 

преимуществу,

 

доброе
впечатлѣніе

 

на

 

сердце

 

дѣтей.

 

Катихизис!

 

должен!

 

пріучить
их!

 

к!

 

разсужденію

 

о

 

том!,

 

что

 

уже

 

они

 

слышали

 

и

 

знают!

из!

 

исторіи.

 

При

 

иреподапіи

 

истин!,

 

в!

 

особенности

 

дог-

матических!,

 

наставникъ

 

долженъ

 

строго

 

держаться

 

опре-

ѵ

 

дѣлепій

 

ихъ,

 

данныхъ

 

въ

 

руководствѣ,

 

и

 

требовать

 

отъ

дѣтей,

 

по

 

возможности,

 

точной

 

передачи

 

пхъ.

 

При

 

изло-

женіп

 

нравственпаго

 

ученія

 

наставникъ

 

долженъ

 

пользо-

ваться

 

иримѣрами,

 

известными

 

дѣтямъ

 

изъ

 

священной

 

ис-

тории,

 

и

 

вообще

 

долженъ

 

заботиться

 

о

 

возможно

 

большем!
согласованін

 

свящеино-историческнхъ

 

свѣдѣній

 

съ

 

катпхи-
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зическимн.

 

Для

 

облегченія

 

дѣтей

 

введены

 

въ

 

катихизичс-

ское

 

преподаваніе

 

вопросы;

 

по

 

полізуясь

 

ими,

 

наставникъ

долженъ

 

стараться,

 

чтобы

 

въ

 

мысли

 

дѣтей

 

чрезъ

 

эту

 

во-

просную

 

дробность

 

не

 

терялась

 

связь

 

излагаемаго

 

учепія.
Надобно

 

иріучать

 

дѣтей

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

умѣли

 

въ

связной

 

формѣ

 

передать

 

заученное

 

ими

 

при

 

помощи

 

во-

просовъ

 

и

 

отчетливо

 

знали,

 

какое

 

ученіе

 

содержится

 

въ

тпмъ

 

или

 

другомъ

 

членѣ

 

символа

 

вѣры,

 

или

 

заповѣди

Госиодвей,
Изученіе

 

молитвъ

 

представляетъ

 

начало

 

второй,

 

папбо-
лѣе

 

практической

 

части

 

закопоучепія.

 

Дѣти

 

должны

 

усвоить

себѣ

 

благочестивый

 

иавыкъ

 

къ

 

молитвѣ,

 

чтобы

 

молитва

сдѣлалась

 

насущною

 

потребностію

 

ихъ

 

души,

 

и

 

они

 

чув-

ствовали

 

себя

 

песпокойпымн,

 

не

 

исполпивъ

 

ея

 

долга.

 

Для
сего

 

представляется

 

нужиымъ

 

пріучить

 

дѣтей

 

къеягеднев-

ному,

 

строго

 

для

 

пихъ

 

обязательному

 

исполпепію

 

молитвы

въ

 

извѣстное

 

время,

 

по

 

нзвѣстпому

 

узаконенному

 

правилу.

«Молитвою

 

и

 

неиремѣннымъ

 

нсполпеніемъ

 

ея

 

въ

 

назна-

ченное

 

время»,

 

ппшеіъ

 

мнтрополитъ

 

Инпокептій

 

въ

 

извѣ-

стномъ

 

ппсьмѣ

 

къ

 

графу

 

Протасову,

 

«дѣтямъ

 

внушается,

что

 

они

 

не

 

живоіиыя

 

(вольныя),

 

но

 

чѣмѵто

 

обязаны,

 

что

есть

 

Кто-то,

 

кому

 

они

 

должны

 

покланяться

 

а

 

кланяться

иначе, нежели

 

людямъ».

 

Сиятителыіе

 

останавливается

 

предъ

тѣмъ,

 

что

 

это

 

дѣйстіііе

 

дѣтей

 

будетъ

 

въ

 

пачалѣ

 

нѣсколько

какъ

 

бы. механпческимг:

 

опъ

 

видитъ

 

даже

 

пользу

 

въ

 

этомъ,

именно

 

ту,

 

что

 

такая

 

молитва,

 

внушая

 

чувство

 

обязанности,
пріучаетъ

 

дѣтей

 

къ

 

терпѣпно.

 

Пусть

 

ребенокъ

 

еще

 

не

 

по-

нимает!

 

молитвъ;

 

важно

 

то,

 

что

 

онъ

 

молитву

 

считаетъ

 

дол-

гом!,

 

который

 

непремѣшю

 

долженъ

 

исполнить

 

утромъ

 

и

вечеромъ,

 

при

 

начатіи

 

и

 

окончапін

 

дѣла,

 

предъ

 

обѣдомъ

и

 

нослѣ

 

него

 

и

 

т.

 

п.

 

Чтепіе

 

это

 

исполняетъ

 

или

 

самъ

 

на-

ставник!,

 

пли

 

одип!

 

изъ

 

старших!

 

воспитанников!

 

школы,

при

 

чемъ

 

нѣкоторыя

 

молитвы

 

(Царю

 

небесный,

 

Отче

 

вапгъ,

Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся,

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя,

 

До-
стойно

 

есть)

 

должны

 

быть

 

пропЬты

 

хоромъ.

 

Пріобрѣтая

павыкъ

 

къ

 

ыолитііѣ,

 

дѣтіі

 

вслушиваются

 

въ

 

слова

 

и

 

выра-

жспія

 

молитвы

 

н

 

незамѣтпо

 

усвояютъ

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

памя-

ти.

 

Послѣ

 

сего

 

имъ

 

легко

 

будетъ

 

заучить

 

пео^ходпмыя
молнтвы

 

или

 

со

 

словъ

 

законоучителя,

 

или

 

по

 

молитвенной
кпижкѣ,

 

когда

  

они

 

выучатся

 

читать

   

по

 

славянски.

   

При
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этом!

 

заучиванін

 

должно

 

быть

 

сообщено

 

имъ

 

буквальное
значеніе

 

непонятных!

 

славянскпхъ

 

словъ

 

и

 

оборотов!,
встречающихся

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

молитвѣ.

 

Но

 

это

 

толь-

ко

 

одна

 

сторопа

 

дѣла:

 

гораздо

 

важнѣе

 

введеніе

 

дѣтей

 

въ

возможное

 

по

 

ихъ

 

возрасту

 

разумѣпіе

 

молитвъ

 

н

 

зсвоеніе
имъ

 

молитвеппаго

 

духа.

 

Первое

 

можетъ

 

идти

 

или

 

быть

 

ве-

дено

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

уровень

 

съ

 

пхъ

 

общимъ

 

наставле-

ніемъ

 

въ

 

закопѣ

 

Вожіем!.

 

Наставник!

 

терпѣдиво

 

долженъ

ікдать

 

времени,

 

когда

 

можетъ

 

ввести

 

дѣтей

 

въ

 

полное,

 

по

ихъ

 

возможности,

 

разумѣніе

 

той

 

и

 

другой

 

молитвы,

 

напри-

мѣръ,

 

при

 

разсказѣ

 

о

 

благовѣщепіи

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

по-

сѣщеніи

 

ею

 

праведной

 

"Елизаветы

 

весьма

 

удобно

 

моліетъ

быть

 

обьяспспа

 

молитва

 

«Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся»,

 

при

разсказѣ

 

о

 

сошествіп

 

Святаго

 

Духа — молитва

 

«Царю

 

пе-

беспый».

 

То

 

же

 

самое

 

с!

 

пользою

 

можеть

 

быть

 

повторено

при

 

обіясиеніи

 

3-го

 

и

 

8-го

 

членовъ

 

символа

 

вѣры,

 

какъ

это

 

и

 

указано

 

въ

 

пачаткахъ

 

•

 

христіанскаго

 

ученія.

 

Для
учащагося

 

полезнѣе

 

будетъ,

 

если

 

опъ,

 

при

 

изученіи

 

соот-

ветствен

 

паго

 

мѣста

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

и

 

катпхизиса,

прозрит!

 

въ

 

не

 

совсѣм!

 

понятиый

 

для

 

него

 

до

 

сихъ

 

норъ

смыслъ

 

молитвы,

 

чѣмъ

 

забѣгать

 

впередъ

 

и

 

преждевремен-

ными

 

искусственными,

 

вѣрпѣе —насильственными,

 

мѣраміі

впѣдрять

 

въ

 

его

 

память

 

объясненіе,

 

которое

 

часто

 

бываетъ
непоиятиѣе

 

самой

 

объясняемой

 

молитвы.

 

Ясное

 

и

 

отчетли-

вое

 

представлепіе

 

милости

 

Боягіей,

 

явленной

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

событін,

 

своевремеппо

 

данное

 

уму,

 

не

 

замедлить

отразиться

 

и

 

въ

 

чувствахъ

 

сердца.

 

Къ

 

иоддержанію

 

же

 

и

усиленно

 

молитвенпаго

 

настроенія

 

сильпѣе

 

слова

 

дѣйствуетъ

примѣръ

 

наставника

 

и

 

окружающей

 

ребенка

 

среды.

 

Дѣти

видятъ,

 

какъ

 

молятся

 

болыпіс,

 

и

 

сами

 

проникаются

 

тѣмъ

же

 

молитвен нымъ

 

духомъ.

 

Подавая

 

самъ

 

дѣтямъ

 

примѣръ

искренней,

 

благоговѣйпой

 

молитвы,

 

паставиикъ

 

должепъ

пользоваться

 

всѣми

 

случаями,

 

какіе

 

представляетъ

 

его

 

па-

стырская

 

дѣятельнооть

 

въ

 

церкви

 

и

 

приходѣ,

 

чтобы

 

ввести

дѣтей

 

въ

 

соучастіе

 

общей

 

церковной

 

молитвы

 

и

 

утвердить

ихъ

 

Б!

 

молитвенном!

 

пастроеніи,

 

почитая

 

это

 

дѣло

 

важ-

нѣйшим!

 

в!

 

законоученіи.
Учепіе

 

о

 

богоелуженіи

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

ввести

 

дѣтей

 

вь

ближайшее

 

общеніе

 

с!

 

церковію.

 

Церковь

 

принимает!

 

мла-

денца

 

подъ

 

своп

 

кровъ

 

при

 

самом!

 

рожденіи

 

и

 

предваряет!
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въ

 

своей

 

заботѣ

 

о

 

немъ

 

школу.

 

Учсніе

 

в!

 

школѣ

 

должно

быть

 

не

 

иное,

 

как!

 

по

 

духу

 

церкви,

 

и

 

она

 

воспитывает!

дѣтей

 

под!

 

ея

 

кровом!.

 

Послѣ

 

школы

 

воспитаніе

 

их!

 

бу-
дет!

 

продолжаться

 

чрез!

 

всю

 

их!

 

жизнь

 

в!

 

церкви.

 

На-
добно,

 

чтобы

 

они

 

понимали

 

язык!

 

церкви,

 

значеліе

 

цер-

ковных!

 

свящепподѣйствій,

 

вошли,

 

сколько

 

возможно

 

для

них!

 

в!

 

качествѣ

 

мірянъ

 

и

 

по

 

степени

 

полученнаго

 

обра-
зованія,

 

въ

 

духъ

 

.ихъ

 

и

 

чувствовали

 

потребность

 

болѣе

 

и

болѣе

 

усвоить

 

своему

 

сердцу

 

пазидапіе

 

отъ

 

храма

 

Божія
и

 

всего,

 

что

 

въ

 

немъ

 

совершается,

 

одпимъ

 

словомъ

 

-

 

прі-
обрѣли

 

навыкъ

 

жить

 

подъ

 

кровомъ

 

и

 

постоянпымъ

 

вліяніемъ
церкви.

 

Это

 

составляетъ

 

окончательную

 

цѣль

 

религіознаго
обравоваігія,

 

получаемаго

 

дѣтьми

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

къ

 

ней

 

долж-

но

 

быть

 

направлено

 

преподаваніе

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

закона

Божія,

 

въ

 

особенности

 

же

 

ученіс

 

о

 

богослужсніи.

 

Въ

 

этихъ

видахъ

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи

 

отнесено

 

къ

 

концу

 

курса

церковво-приходской

 

школы

 

и

 

составляетъ

 

его

 

заключи-

тельную

 

часть.

Программа

преподавангя

  

г^ерковиаго

  

пѣніл

 

въ

 

цер~

ковно-приосодскихъ

 

гиколахъ.

А.

 

Программа

 

однокласспой

 

школы

(2

 

часовыхъ

 

урока

 

вънедѣлю

 

п4

 

получасовыхъ— -по

 

окоп-

чаніи

 

уроковъ

 

по

 

другимъ

 

предметамъ).

Г

 

о

 

д

 

ъ

    

первый.

Нриготовителышя

 

голосовыя

 

упраяиіепія.
Пѣніе

 

съ

 

голоса

 

или

 

по

 

паслышкѣ

 

простѣншихъ

 

цер-

ковпыхъ

 

ііѣснопѣпій.

 

сначала

 

объ

 

одной

 

нотѣ

 

(амипь,

 

Гос-
поди

 

помилуй,

 

п

 

духови

 

твоему),

 

потомъ

 

о

 

двухъ

 

(Господи
помилуй — малое

 

и

 

тройное,

 

Подай

 

Господи,

 

Тебѣ

 

Господи,
Слава

 

Тебѣ,

 

Господи,

 

слава

 

Тебѣ,

 

Отче

 

нащъ,

 

Вѣрую

 

во

единаго

 

Бога),

 

затѣмъ

 

о

 

трехъ

 

(Богородице,

 

Дѣво,

 

радуйся,
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нѣсколько

 

важнѣйшихъ

 

тропарей

 

на

 

тотъ

 

и4е

 

гласъ),

 

на-

воненъ,

 

о

 

четырехъ

 

(Достойно

 

есть,

 

Царю

 

небесный,

 

Спаси,
Господи,

 

люди

 

Твоя,

 

и

 

нѣсколько

 

другихъ

 

пѣснопѣній

 

на

тѣ

 

же

 

гласы).
Ознакомденіе

 

съ

 

квадратною

 

нотою.

 

Начертаніе

 

и

 

пазва-

ніе

 

нотъ

 

въ

 

цсфаутпомъ

 

ключѣ.

 

Простѣйгаія

 

сочетапія

 

нотъ.

Цѣ.тая,

 

половина,

 

четверть

 

п

 

осьмая;

 

нота

 

съ

 

точкой.

 

Пѣ-

ніе

 

тѣхъ

 

же,

 

разучеппыхъ

 

съ

 

Голоса,

 

иѣснопѣній

 

по

 

но-

там

 

ъ.

Изученіе

 

всей

 

литургіи

 

св.

 

Іоаппа

 

Златоустаго.

Г

 

о

 

д

 

ъ

    

второй.

Изученіе

 

просгѣйшихъ

 

пѣспопѣпій

 

всенощнаго

 

боговлу*
женія,

 

какъ

 

то:

 

Блажепъ

 

мужъ,

 

Свѣте

 

тихій,

 

Бог!

 

Господ ь
— С!

 

тропарями

 

гласовъ,

 

уже

 

извѣстныхъ

 

по

 

папѣву

 

изъ
прежде

 

выученныхъ

 

пѣсноиѣній,

 

Воскресеніе

 

Христово

 

віг

дѣвше,

 

Помилуй

 

мл

 

Боже,

 

Боскресъ

 

Іисусъ

 

отъ

 

гроба,

Преблагословенпа

 

ecu

 

Богородице

 

Дѣво,

 

Великое

 

славо-

словіе,

 

Взбранпой

 

воеводѣ.

Херувимская

 

пѣснь

 

и

 

Хвалите

 

Господа

 

съ

 

пебесъ.

 

Гос-
поди

 

воззвахъ,

 

Богъ

 

Господь

 

и

 

ирмосы

 

воскресные

 

всѣхъ

гласовъ.'

 

Ирмосы

 

пасхальные.

Тропари

 

дванадесятыхъ

 

праздпиковъ.

В.

 

Программа

 

двуклассной

 

школы

(2

 

часовыхъ

 

урока

 

въ

 

педѣлю

 

п

 

4

 

получасовыхъ).

Год ъ

 

1й

 

и

 

2-й- ио

 

ирограммѣ

  

одноклассной

 

школы.

Г

 

о

 

д

 

ъ

    

т

 

р

 

е

 

т

 

г

 

й.

1)

   

Стихиры

 

воскресни

 

на

 

«Господи

 

воззвахъ»

 

всѣхъ

гласовъ

 

кіевскаго

 

роспѣва

 

(Обих.

 

стр.

 

20).
2)

  

Богородичны

 

догматики

 

Оольшагозиамеішаго

 

роспьм

(по

 

Октоиху,

 

или

 

по

 

изд.

 

спи.

 

братства

 

Прессятыл

 

Бого-
родицы).

3)

   

«Богъ

 

Господь»

 

всѣх!

 

г.тасов!

 

греческаго

 

росиѣна

(Обих.

 

стр.

 

32),

 

по

 

глас!

 

4-й

 

обычпаго

 

росиѣьа;

 

сюда

 

вон

 

-

дутъ

 

и

 

всѣ

 

иаиболѣе

 

необходимые

 

тропари.

4)

   

«Ирмосы

 

воскресные»

 

знаменнаго

 

роспѣва

 

(по

 

Ир-
мологію).
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5)

  

Ирмосы

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ— 0-тн

 

(по

 

Ир*
мологію).

6)

  

Величапія

 

знаменпаго

 

роспѣва

 

(Обих.

 

стр.

 

С4

 

па

 

обор ).

Г

 

о

 

д

 

ъ

    

четвертый.

1)

  

Ирмосы

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ,

 

остальиыхъ

 

6-ти
(по

 

Ирмологію).
2)

  

Задостойники

 

знаменпаго

 

роспѣва

 

(Обих.

 

стр.

 

83).
3)

  

Стихиры

 

воскресни

 

на

 

«Господи

 

воззвахъ»

 

большого
знаменпаго

 

роспѣва

 

(по

 

Oktouxj').
Примѣчаніе.

 

Изъ

 

указаеныхъ

 

программою

 

роспѣвовъ:

кіевскаго,

 

греческаго

 

и

 

зпамепнаго

 

рекомендуется

 

изучать

въ

 

церковно

 

прнходскихъ

 

школахъ

 

по

 

преимуимуществу

тотъ

 

роспѣвъ,

 

который

 

въ

 

'данной

 

мѣстности

 

паиболѣеупо-

требителеиъ

 

въ

 

богослужебномъ

 

пѣиіи.

Руководства

 

и

 

пособгя.

1)

  

Обиходъ

 

церковный

 

нотпаго

 

пѣпія.

 

Изд.

 

Св.

 

Синода,
1860

 

г.

2)

  

Октоихъ

 

нотнаго

 

цѣпія.

 

Изд.

 

Св.

 

Синода.
3)

  

Ирмологій

 

нотнаго

 

пѣнія.

 

Изд.

 

Св.

 

Синода.
4)

   

«Церковное

 

пѣніе».

 

Изданіе,

 

с.-петербургскаго

 

брат-
ства

 

во

 

пыя

 

Иресвятыя

 

Богородицы.
5)

  

Литургія

 

святаго

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

С

 

Мирополь-
екаю.

6)

  

Руководство

 

къ

 

практическому

 

изученію

 

древпяго

богослужебнаго

 

пѣнія,

 

соч.

 

Потулова.
7)

  

Сборникъ

 

церковпыхъ

 

пѣснолѣніи.

 

Три

 

выпуска.

Его

 

же.

8)

   

Переложенія

 

священника

 

М.

 

Георгіевскаго.
9)

  

Руководство

 

къ

 

первоначальному

 

пзучеиію

 

церков-

ваго

 

пѣнія

 

по

 

квадратной

 

потѣ.

 

Изд.

 

сиб.

 

братства

 

во

 

имя

Иресвятыя

 

Богородицы.
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Объяснительная

 

записка

 

къ

 

программѣ

 

церкон-

наго

 

пѣнія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Церковное

 

пѣпіе

 

въ

 

школьном ъ

 

курсѣ

 

составляете

 

не-

обходимое

 

дополпеніе

 

къ

 

закону

 

Божію,

 

въ

 

частпостн

 

къ

объяспепію

 

богослужепія.

 

Оно

 

пмѣетъ

 

цѣлію

 

ожнвлепіе

 

и

укрѣплепіе

 

ученаковъ

 

въ

 

церковно-молптвеннонъ

 

чувствѣ

и

 

прнготовлепіе

 

къ

 

сознательному

 

и

 

дѣйствеипому

 

участію
ьъ

 

церковпо-обшествепной

 

ыолптвѣ,

 

а

 

потому

 

должно

 

быть
также

 

обязательнымъ

 

для

 

всѣхъ

 

ученпковъ,

 

какъ

 

и

 

пзу-

чеиіо

 

закона

 

Божія.

 

Болѣе

 

успѣвающіе

 

ученики

 

должны

быть

 

привлекаемы

 

къ

 

участію

 

въ

 

клпросномъ

 

пѣніи

 

въ

церкви.

Подъ

 

церковнымъ

 

нѣпіемъ

 

разумѣются

 

здѣсь

 

наши

 

ста-

рые

 

церковные

 

напѣвы,

 

заключающееся

 

въ

 

церковпыхъ

книгахъ,

 

каковы:

 

обиходъ,октоѵхъ~,

 

ирмологііі,

 

праздники.
Кругъ

 

наиболѣе

 

употребнтельныхъ

 

церковпыхъ

 

пѣспонѣній

заключается

 

въ

 

церковпомъ

 

обиходѣ

 

(обиходъ

 

церковный
нотнаго

 

пѣпія

 

и

 

сокращенный

 

обиходь),

 

а

 

потому

 

опт.

 

и

дола?енъ

 

служить

 

главпымъ

 

руководством*

 

при

 

обученіи
пѣнію

 

въ

 

церковпо-приходской

 

школѣ

Церковное

 

пѣніс

 

имѣетъ

 

своимъ

 

оспованіе.мъосмогласіс.
Церковпый

 

уставъ

 

указываетъ

 

для

 

каждаго

 

пѣспоиѣиія

«гласъ»,

 

нарушать

 

этотъ

 

гласъ

 

значитъ

 

нзмѣпять

 

церков-

ный

 

чпнъ.

 

Эти-то

 

гласы

 

и

 

должны

 

составлять

 

средоточіе
началінаго

 

обучеиія

 

церковному

 

нѣнію.

Для

 

изучснія

 

церковнаго

 

пѣиія

 

не

 

требуется

 

особыхъ
способностей,

 

кромѣ

 

тѣхъ,

 

какія

 

нужны

 

для

 

обучепія

 

чте-

нію.

 

Нужны

 

голосъ

 

н

 

слухт,;

 

только

 

глухота

 

и

 

нѣмота

 

слу-

жатъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

пѣпію.

 

Къ

 

церковному

 

пѣнію

 

можно

легко

 

и

 

скоро

 

приспособить

 

всякій

 

голосъ

 

и

 

слухъ.

 

Рав-
нымъ

 

образомъ

 

отъ

 

учителя

 

не

 

требуется

 

снеціальностн,
всякій,

 

зпающій

 

потное

 

обиходное

 

пішіе,

 

можетъ

 

обучать
дѣтей

 

церковному

 

пѣнію.

 

Каждый

 

учитель,

 

способный

 

ве-
сти

 

гакольпое

 

ученіе,

 

легко

 

можетъ

 

изучить

 

обиходное

 

пѣ-

ніе.

 

Въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

обязательно

 

пмьется

 

зиающій
это

 

пѣніе

 

причетпикъ.

 

Требуется

 

только

 

созпаніо

 

свящеи-

паго

 

долга

 

учительскаго,

 

старательность

 

и

 

порядокъ

 

въ
запятіяхъ.
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Прнготовптельиыя

 

занятія

 

съ

 

учениками

 

должны

 

стоять

въ

 

пріученіи

 

пхъ

 

къ

 

вѣрпому

 

воспронзведенію

 

данпаго

 

зву-

ка

 

и

 

къ

 

различепію

 

одпого

 

звука

 

отъ

 

другаго,

 

высшаго

отъ

 

ннзшаго.

 

Даппый

 

звукъ

 

учитель

 

заставляетъ

 

учениковъ

брать

 

совмостпо

 

съ

 

пимъ,

 

въ

 

тактъ,

 

повторяя

 

это

 

упраж-

пеніе

 

пѣсколько

 

разъ,

 

пока

 

не

 

достигнете^

 

согласіе

 

и

 

точ-

ность

 

въ

 

передачи

 

звука.

 

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

заставляетъ

учениковъ

 

поодиночпо

 

брать

 

тотъ

 

же

 

звукъ,

 

протягивая

голосъ

 

подъ

 

тактъ,

 

то

 

долѣе,

 

то

 

короче.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

за-

ставляетъ

 

ихъ

 

повторить

 

звукъ

 

хоромъ

 

безъ

 

участія

 

его

самаго.

 

Такпмъ

 

же

 

образомъ

 

учитель

 

проходить

 

съ

 

ними

и

 

слѣдующіе

 

звуки.

 

Упражненія

 

эти

 

не

 

должны

 

быть

 

сдиш-

комъ

 

продолжительны.

 

Когда

 

большинство

 

учениковъ

 

до-

стпгпетъ

 

вѣрпой

 

передачи

 

и

 

различения

 

звуковъ

 

они

 

должны

переходить

 

къ

 

пзученію

 

мелодій,

 

при

 

чемъ

 

слабѣе

 

успѣ-

ваюіціе

 

ученики

 

помѣщаются

 

между

 

другими,

 

достаточно

успѣвшими,

 

вліяніе

 

дѣтей

 

другъ

 

на

 

друга

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

часто

 

гораздо

 

важнѣе

 

вліянія

 

учителя.

Пзученіе

 

ыелодіи

 

производится

 

тѣмъ

 

же

 

способомъ,

 

какъ

и

 

обученіе

 

звукамъ,

 

т.

 

е.

 

учитель

 

предварительно

 

самъ

 

про-

поетъ

 

ыелодію,

 

показывая

 

тактъ,

 

потомъ

 

упрая;няетъ

 

въ

ней

 

всѣхъ

 

безъ

 

его

 

помощи.

 

При

 

дальнѣйшихъ,

 

болѣе

 

слож-

ныхъ,

 

мелодіяхъ,

 

учитель,

 

пропѣвъ

 

самъ

 

разучиваемое

 

пѣ-

снопѣніе,

 

заставляетъ

 

его

 

повторить

 

лучшаго

 

пзъ

 

учени-

ковъ,

 

потомъ

 

другаго,

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

совмѣстно

 

всѣхъ.

 

Такой
сиособъ

 

упражненій

 

оживляетъ

 

и

 

заохочивастъ

 

ученпковъ.

При

 

нзученіи

 

мелодій

 

учитель

 

должепъ

 

соблюдать

 

ука-

занную

 

въ

 

программѣ

 

постепенность.

 

Хотя

 

бы

 

дѣти

 

и

 

скоро

усвоили

 

мелодію

 

по

 

данному

 

пѣспопѣпію,

 

одпако

 

отнюдь

не

 

слѣдуетъ

 

торопиться

 

переходомъ

 

къ

 

слѣдующей

 

мело-

ДІп,

 

по

 

упражнять

 

ихъ

 

въ

 

ней

 

по

 

другимъ

 

пѣснопѣпіямъ

ея.

 

Независимо

 

отъ

 

пзученія

 

самыхъ

 

пѣсиопънін,

 

увеличи-

вающих'!,

 

матеріа.тъ

 

для

 

иэучёніа

 

богослуя;енія

 

и

 

развиваю-

в;ихъ

 

молитвенпыя

 

чувства,

 

эти

 

упражнения

 

сост&вляюгь

непременное

 

условіе

 

къ

 

надлежащему

 

укрѣнленію

 

учени-

ковъ

 

въ

 

самыхъ

 

мслодіяхъ,

 

который,

 

будучи

 

связаны

 

для

учениковъ

 

съ

 

тскстомъ

 

одного

 

пѣснопѣнія,

 

слабѣютъ

 

въ

ппхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ослабленіелъ

 

къ

 

памяти

 

тѣхъ

 

или

 

дру-

гихъ

 

выраженій

 

въ

 

текстѣ

 

(что

 

легко

 

случается

 

при

 

текстѣ

с^авянскомъ),

 

и

 

укрѣнляются

  

только

 

нзѵчеиіемъ

   

пхт»

 

па



—

 

auo

 

-

лѣеколышхъ

 

пѣсйоііѣніяхъ.

 

Кромѣ

 

тою,

 

при

 

изучеиіи

 

дру-

гих

 

ь

 

пѣснопѣпій

 

той

 

же,

 

знакомой

 

уже,

 

мелодін,

 

точнѣе

производится

 

повѣрка

 

звука,

 

слуха

 

и

 

ритма.

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

пріобрѣ-

тется

 

дѣтьми

 

вѣрность

 

голоса,

 

слуха

 

и

 

такта,

 

учитель

 

пс-

реходитъ

 

съ

 

пими

 

къ

 

ознакомленію

 

съ

 

нотой.

 

Трудно

 

оире-

дѣлить

 

для

 

этого

 

время

 

въ

 

курсѣ

 

школьпыхъ

 

занятій,

 

потому

что

 

условія

 

успѣха

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

могутъ

 

быть

 

весьма

разнообразны.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

слѣдуетъ

 

начинать

 

обу-
чепіе

 

нотаяъ

 

уже

 

тогда,

 

когда

 

дѣтн

 

достаточно

 

усвоили

алфавитъ

 

русскій

 

и

 

славянскій

 

и

 

ознакомились

 

съ

 

пись-

менными

 

буквами,

 

дабы

 

изученіемъ

 

нотъ

 

не

 

усложнять

затрудненій

 

въ

 

усвоеніи

 

разныхъ

 

начертаній

 

буквъ

 

и

 

са-

мыхъ

 

нотъ.

Разумѣется,

 

что

 

первоначально

 

дѣти

 

должны

 

быть

 

озна-

комлены

 

съ

 

квадратною

 

нотою,

 

принятою

 

въ

 

церковпыхъ

пѣвческпхъ

 

книгахъ,

 

которая

 

затѣмъ

 

и

 

будетъ

 

руководить

ученпковъ

 

при

 

обученін

 

облходпыыъ

 

пѣснопѣніямъ.

 

Ноза-
твмъ

 

необходимо

 

ознакомить

 

ихъ

 

и

 

съ

 

нотою

 

круглою,

каковое

 

знакомство,

 

послѣ

 

достаточпаго

 

усвоепія

 

квадрат-

ныхъ

 

нотъ,

 

дается

 

весьма

 

легко.

 

Это

 

озпакомлеиіе

 

необхо-
димо

 

потому,

 

что

 

круглая

 

нота

 

принята

 

во

 

всѣхъ

 

издаиіяхъ,
кромѣ

 

книгъ

 

собственно

 

церковпыхъ.

Степени

 

ознакомлепіясъ

 

церковнымъ

 

звукорядомъ

 

могутъ

быть

 

различны.

 

По

 

для

 

цѣлей

 

начальной

 

школы

 

нѣтъ

 

ни-

какой

 

надобности

 

въ

 

изученіи

 

всѣхъ

 

построеній

 

его,

 

а

 

толь-

ко

 

самыхъ

 

простыхъ,

 

представляемыхъ

 

уже

 

изученными

 

по

слуху

 

мелодіямп,

 

т.

 

е.

 

дыіженіе

 

голоса

 

вверхъ

 

и

 

внпзъ,

 

съ

ноты

 

на

 

поту,

 

въ

 

предѣлахъ

 

трехъ

 

тетрахордовъ,

 

и

 

двп-

жепіе

 

чрезъ

 

ноту

 

и

 

двѣ,

 

въ

 

предѣлахъ

 

и

 

свойствѣ

 

тѣхъ

же

 

знакомыхъ

 

мелодіп.

 

Эти

 

унражпенія

 

отнюдь

 

не

 

должны
быть

 

продолжительны.

 

Добиваться

 

того,

 

чтобы

 

ученики

 

сво-

бодно

 

орали

 

каждую

 

ноту

 

въ

 

данномъ

 

построены

 

ихъ,

 

вс
слѣдуетъ,

 

а

 

необходимо

 

побольше

 

производить

 

упражненій
въ

 

пѣиін

 

тѣхъ

 

же

 

иѣснопѣній

 

того

 

же

 

построенія.

 

Такимь
образомъ,

 

слѣдуегъ

 

постепенно

 

упражнять

 

учениковъ

 

ъъ
нѣпіи

 

но

 

нотамъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

нѣснонѣнін,

 

когорыя

 

ученики
выучили

 

уже

 

по

 

наслышкѣ.

 

Эгимъ

 

путемъ

 

пройдена

 

бу-
детъ

 

почти

 

вся

 

лнтургія.

 

Такимъ

 

же

 

способомъ

 

должны
быть

 

пройдены

 

и

 

болѣе

 

легкія

 

для

 

усвоепія

 

пѣспопѣпія

всенощной.
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Гласовое

 

пѣпіе

 

должно

 

производиться

 

точпо

 

но

 

указан-

пымъ

 

въ

 

программѣ

 

руководствам*.

Обучепіе

 

всякой

 

мелодіи

 

и

 

всякому

 

пѣснопѣпію,

 

отъ

 

па-

чала

 

и

 

до

 

конца

 

курса,

 

должно

 

быть

 

непремѣпно

 

произ-

водимо

 

въ

 

одинъ

 

голосъ.

 

Тонъ

 

строго

 

должно

 

соблюдать
средиій,

 

т.

 

е.

 

обыкновенный

 

въ

 

возрастѣ

 

учениковъ,

 

отнюдь

не

 

высокій,

 

дабы

 

не

 

пріучить

 

къ

 

крику

 

и

 

«безчинному
воплю»,

 

порицаемому

 

церковнымъ

 

уставомъ,

 

равно

 

какъ

 

и

пе

 

нпзкій,

 

непосильный

 

для

 

дѣтскихъ

 

голосовъ.

Безъ

 

сомиѣпія,

 

не

 

всѣ

 

ученики

 

вполпѣ

 

надлежаще

 

изу-

чать

 

предлагаемый

 

курсъ

 

ньнія.

 

Но

 

всѣ

 

они

 

могутъ

 

и

должны

 

въ

 

одинаковой

 

степени

 

усвоить

 

главное

 

въ

 

немъ,

что

 

составляет,

 

существенное

 

свойство

 

пѣкія

 

цсрковнаго

и

 

его

 

лучшее

 

достоинство,

 

нмеппо

 

искреннее

 

и

 

благого-
вѣйное

 

отпошспіе

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

выраженію

 

обществепно-
^юлптвеішяго

 

чувства,

 

возсылаемаго

 

къ

 

престолу

 

Божію

 

съ

вѣрою

 

и

 

полною

 

предашіостію

 

Владычпцѣ

 

всѣхъ.

 

Учитель
приложить

 

къ

 

тому

 

все

 

стараніе.

 

Не

 

о

 

музыкальномъ

 

на-

слажденіи

 

должна

 

быть

 

главная

 

его

 

забота,

 

тутъ

 

достаточна

простая

 

правильность,

 

а

 

объ

 

умнленін

 

сердечпомъ

 

и

 

нази-

дапіи

 

душсвпомъ.

 

Учитель

 

долженъ

 

помнить

 

п

 

то,

 

что

 

та-

кое

 

отпошеніе

 

къ

 

иѣнію

 

всего

 

болѣе

 

укрѣнитъ

 

въ

 

учени-

кахт,

 

уважепіе

 

и

 

любовь

 

къ

 

нему

 

и

 

вложить

 

въ

 

нихъ

 

ста-

раніе

 

продолліать

 

совершенствованіе

 

въ

 

пѣпіи

 

п

 

по

 

окон-

чаніа

 

курса

 

школы.

Лучшпхъ

 

пзъ

 

ученпковъ

 

необходимо

 

допускать

 

къ

 

пѣ-

нію

 

на

 

клнросѣ

 

тотчасъ,

 

когда

 

они

 

пройдутъ

 

лнтургію

 

по

нотамъ.

 

Не»

 

нужно

 

здѣсь

 

говорить,

 

какое

 

благодетельное
вліяніе

 

произведете

 

участіе

 

въ

 

клиросиомъ

 

пѣніи

 

па

 

успѣхъ

обученія

 

ему

 

въ

 

школѣ.

 

Клнроспые

 

пѣвцы-учепики

 

всегда

будутъ

 

стремиться

 

идти

 

въ

 

пѣнін

 

дальше

 

положеннаго

 

кур-

са'.

 

Съ

 

ними

 

необходимо

 

нмѣть

 

для

 

этого

 

особыя,

 

внѣклас-

сныя

 

запятія,

 

допуская,

 

даже

 

приглашая

 

къ

 

нимъ

 

и

 

окоп-

чпвшихъ

 

курсъ

 

школы

 

и

 

вообще

 

любителей

 

пзъ

 

прнхо-

жанѣ.

 

Эти

 

заиятія

 

могутъ

 

быть,'

 

смотря

 

но

 

успвхамъ,

 

въ

Два,

 

три

 

и

 

четыре

 

голоса.
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Программа

церковно-

 

славянской

 

грамоты.

А.

 

Программа

 

одноклассной

 

церковно -приходской
школы.

Ѵодъ

 

первый

 

(4

 

урока

 

въ

 

недѣ.гю).

Пзученіе

 

цсрковпо-славяпской

 

азбуки.

 

Особенно

 

церков-

но

 

славянской

 

азбуки

 

сравнительно

 

сърусскимъ

 

алфавитом'!..
Чтеніе

 

употребптелье ѣйшихъ

 

молитвъ

 

по

 

стѣннымъ

 

таб-
лнцамъ

 

изд.

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Практическое

 

ознаком-

леніе

 

съ

 

надстрочными

 

знаками

 

и

 

титлами.

 

Упражненіевъ
чтеніи

 

по

 

букварю.

Годъ

 

второй

 

(4

  

урока

 

въ

 

недѣлю).

    

•»

Чтеніе

 

избранныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

евангелія

 

по

 

книгѣ

 

Иль-
минскаго:

 

«Обученіе

 

церковно -славянской

 

грамотѣ».

Чтеніе

 

по

 

часослову

 

и

 

псалтири.

С.тавянскія

 

числа.

 

Практическое

 

ознакомленіе

 

съ

 

цер-

ковнымъ

 

мѣсяцесловомъ.

Б.

 

Программа

 

двуклассной

 

школы.

Годъ

 

1-й

 

и

 

2

 

й—

 

по

 

программѣ

 

однокласснюй

 

школы.

Годъ

 

третій

 

{4

 

урока

 

въ

 

недіълю).

Продолжсиіе

 

чтепія

 

часослова

 

и

 

псалтири

 

и

 

евапге.іія
отъ

 

Матѳея.

Годъ

 

четвертый

 

(4

 

урока

 

въ

 

педѣлю).

Чтеніе

 

осталышхъ

 

трехъ

 

евапгелпстовъ.

 

Изъ

 

учсбпаго
октонха,

 

по

 

возможности,

 

слуя;ба

 

гласа

 

предстояща

 

го

 

вос-

кресших)

 

дня.

 

Приготовленіе

 

къ

 

чтспію

 

и

 

пѣнію

 

въ

 

церкви

по

 

богсслужебнымъ

 

кннгамъ.
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Учебныя

 

руководства

 

и

 

пособія

 

для

 

учениковъ:

 

изданный

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

сгѣшіыя

 

таблицы

 

буквъ

 

и

 

краткнхъ

молитвословій

 

и

 

молитвы

 

Господней

 

Букварь,

 

пздапія

 

Св.
Синода.

 

Учебный

 

часословъ.

 

Учебная

 

псалтирь.

 

Учебный
октоихъ.

 

Евангсліе

 

па

 

славяпскомъ

 

языкѣ;

 

и

 

кппга

 

ГГ.
Іільминскаю:

 

«Обучсніе

 

церковно

 

славянской

 

грамотѣ-

 

въ

начальныхъ

 

народныхъ

 

учн.тпщахъ».

 

Казань,

 

1885

 

года

(цѣна

 

20

 

коп).
Для

 

домашняго

 

чтопія

 

учениковъ:

 

жптія

 

святыхъ

 

изъ

четьи

 

минеп

 

святителя

 

Дпынтрія

 

Ростовскаго.

Объяснительная

 

записка

 

къ

 

программѣ

 

церков-

нославянской

    

грамоты

  

въ

   

церкозно-приход-

скихъ

 

піколахъ.

Церковно

 

славянская

 

грамота

 

въ

 

церковно

 

нриходскихъ

школахъ

 

должна

 

составлять

 

отдѣльный

 

отъ

 

русскаго

 

языка

нредметъ;

 

для

 

обученія

 

ей

 

должпы

 

быть

 

назначены

 

особые
часы

 

въ

 

течепіе

 

всего

 

курса

 

ученія.

 

По

 

своей

 

задач!;

 

и

по

 

духу

 

преподавапія

 

церковно

 

славянская

 

грамота

 

должпа

примыкать

 

къ

 

закону

 

Божію,

 

какъ

 

ближайшее

 

пособіедля
него,

 

и

 

имѣть

 

зпачепіе

 

непосредственно

 

послѣ

 

него.

Въ

 

церковнс-приходской

 

школѣ

 

желательно

 

было

 

бы
начинать

 

обученіе

 

прямо

 

съ

 

церковно-славянской

 

азбуки.
Но

 

въ

 

виду

 

затрудпеній,

 

какія, можетъ

 

вызвать

 

употребле-
ніе

 

при

 

этоыъ

 

стариннаго

 

способа,

 

отличнаго

 

отъ

 

совре-

менныхъ,

 

привычныхъ

 

для

 

большинства

 

учителей

 

методовъ

обученія

 

чтепію

 

и

 

извѣстнаго

 

имъ

 

только

 

въ

 

своемъ

 

меха-

низм'!;,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

по

 

многпмъ

 

пеудобствамъ

 

при-

лоясенія

 

къ

 

церковно

 

славянской

 

грамотѣ

 

общеупотреби-
тельнаго

 

въ

 

настоящее

 

время

 

звуковаго

 

способа,

 

предо-

ставляется

 

обучать

 

церковно-славянской

 

грамотѣ

 

послѣ

русской,

 

и

 

именно

 

непосредственно

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

дѣти

ознакомятся

 

съ

 

мехапизмомъ

 

русскаго

 

чтепія,

 

т.

 

е.

 

въ

концѣ

 

первой

 

или

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

перваго

гона

 

учепія.

 

Изучепіе

 

церковно-славянской

 

азбуки

 

удобно
начинать

 

по

 

напечатанным^

 

по

 

раснорялгепію

 

Святѣйшаго

Синода,

 

таблицамъ

 

славянскихъ

 

пнсьменъ,

 

которыя

 

должны

быть

 

развѣшаны

 

па

 

стѣнахъ

   

въ

 

школѣ.

   

При

 

этомъ

 

уча-
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щіеся

 

должны

 

быть

 

ознакомлены

 

съ

 

строчными

 

и

 

надстроч-

ными

 

знаками

 

и

 

сокращеніями

 

словъ.

 

Затѣмъ

 

слЬдуетъ
ознакомить

 

дѣтей

 

съ

 

подлинными

 

названіями

 

буквъ

 

въ

порядкѣ

 

церковной

 

азбуки.
Для

 

начальнаго

 

упражиенія

 

дѣтей

 

въ

 

церковно

 

славяп-

скомъ

 

чтенін

 

могутъ

 

служить

 

стѣниыя

 

таблицы

 

краткпхъ

унотребительнѣйшихъ

 

молитвъ,

 

у гк е

 

прежде

 

заученпыхъ

наизусть

 

со

 

словъ

 

законоучителя.

 

При

 

разъясненіи

 

уча-

щимся

 

отличительныхъ

 

буквъ

 

славянской

 

азбуки

 

сравни-

тельно

 

съ

 

русскою,

 

надстрочныхъ

 

знаковъ

 

(ударепій.

 

и

титлъ),

 

славянскнхъ

 

чисслъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

самонужнѣпшихъ

формъ

 

славянскаго

 

языка

 

учитель

 

руководствуется

 

книж-

кою

 

г.

 

Ильминскаго:

 

«Обученіе

 

церковно-славянской

 

гра-

мотѣ.

 

Казань,

 

18S5

 

г.».

 

Зченіе

 

перваго

 

года

 

оканчивается

чтеніемъ

 

по

 

порядку

 

букваря,

 

изданнаго

 

Святѣйшимъ

 

Си-
нодомъ.

Лпцамъ

 

убѣжденнымь

 

и

 

опытнымъ

 

отнюдь

 

не

 

возбра-
няется

 

начинать

 

обучеиіе

 

съ

 

церковно-славянской

 

азбуки
въ

 

древле

 

улоя;енномъ

 

порядкѣ

 

и

 

съ

 

подлинными

 

сазва-

ніями

 

буквъ.

 

Такіе

 

опыты

 

даже

 

желательны:

 

они

 

дадутъ

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

болѣе

 

вѣрнаго

 

и

 

положительна

 

го

рѣшепія

 

вопроса

 

объ

 

обучепіи

 

церковно

 

славянскому

 

чте-

нію

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

Во

 

второй

 

годъ

 

учащіеся

 

читаютъ

 

избранныя

 

мѣста

 

изъ

евапге.тія,

 

а

 

затѣмъ,

 

часословъ

 

и

 

псалтирь

 

по

 

порядку. Учи-
тель

 

тщательно

 

пріучаетъ

 

при

 

этомъ

 

дѣтен

 

къ

 

чтепію

 

пра-

вильному,

 

раздѣльпому

 

и

 

внятному,

 

съ

 

точнымъ

 

произно-

шеніемъ

 

славянскнхъ

 

буквъ,

 

безъ

 

всякаго

 

уклонепія

 

ихъ

звука,

 

и

 

также

 

съ

 

соблюдепіемъ

 

удареній

 

и

 

знаковъ

 

ире-

пинанія;

 

но

 

паче

 

всего

 

славянское

 

чтеніе

 

должно

 

быть

 

бла-
гоговѣйыое

 

и

 

молитвенное.

 

Учитель

 

должепъ

 

при

 

этомъ

руководить

 

учащихся

 

собствепньшъ

 

своимъ

 

образцовымъ
чтепіемъ.

При

 

чтенін

 

обращается

 

вниманіе

 

на

 

зпаченіе

 

простѣіі-

шихъ

 

словъ

 

и

 

выраженій,

 

чтобы

 

предотвратить

 

чисто

 

ме-

ханическое

 

чтеніебезъ

 

всякаго

 

попимапія,

 

по

 

не

 

требуется
при

 

этомъ

 

объяснепія

 

всего

 

содержанія

 

читаемаго.

 

Уразу-
мѣиіе

 

церковпыхъ

 

текстовъ

 

достигается

 

учащимися

 

посте-

пенно,

 

по

 

мѣрѣ

 

пріобрвтепія

 

зпапія

 

священной

 

ucropiu

 

и

истинъ

 

вѣры,

 

а

 

также

 

по

 

мѣрѣ

 

умственна]

 

о

 

развнтія.

 

Глав-
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пая

 

забота

 

должна

 

быть

 

посвящена

 

релпгіозно

 

воспитатель-

вой

 

яадачѣ,

 

п

 

посему

 

главною

 

цълію

 

церковно- славяпскаго

чтенія

 

поставляется

 

духовное

 

назидапіе

 

и

 

воспитапіе

 

въ

дѣтяхъ

 

молитвеннаго

 

духа

 

и

 

вообще

 

молитвеннаго

 

настрое-

на.

 

Поучительно

 

въ

 

этомъ

 

отпошеиіи

 

слѣдугощее

 

пастав-

лепіе

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

часослову:

 

«ІОя;е

 

книгу

 

вы,

 

ро-

дителе

 

б.тагочестивіи,

 

яко

 

иачалоположеніе

 

житія

 

христі-
анскаго

 

стяжуще,

 

чадомъ

 

вашимъ

 

вручайте

 

ко

 

ученію,
увѣщающе

 

я

 

неусыпно

 

прилежати

 

навыкновенгю

 

въ

 

ней
содержимыхъ:

 

вы

 

же,

 

чада

 

христоименіітая.

 

радостно

 

прі-
емлюще

 

ю,

 

тщитеся

 

чести

 

и

 

разумѣти

 

напечатанная:

да

 

гі

 

чтуще

 

молитеся

 

и

 

молягцеся

 

чтете,

 

н

 

тако

 

чтите

Бога,

 

да

 

тако

 

вы

 

съ

 

Богомъ

 

глаголете

 

н

 

Богъ

 

вамъ

 

собе-
сѣдуетъ».

 

Чтспіе

 

псалтири

 

должно

 

производиться

 

по

 

нзда-

ніямъ

 

церковнаго

 

состава,

 

т.

 

е.

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

на

 

каоизмы

и

 

съ

 

положенными

 

послѣ

 

каждой

 

каѳизмы

 

тропарями

 

и

молитвами.

 

Одновременно

 

съ

 

чтеніемъ

 

по

 

евангелію,

 

часо-

слову

 

и

 

псалтири

 

учэщіеся

 

во

 

второй

 

годъ

 

обучепія

 

должны

быть

 

практически

 

ознакомлены

 

съ

 

слакянекпмъ

 

счпслепіомъ
и

 

съ

 

церковнылъ

 

мѣсяцесловомъ.

Въ

 

третьемъ

 

году

 

должно

 

продолжать

 

чтеніе

 

по

 

порядку

часослова

 

и

 

псалтири

 

и

 

прочитать

 

все

 

еваіігеліе

 

отъ

 

Мат-
оея.

 

Къ

 

этому

 

молено

 

присоединить

 

практическое,

 

посред-

ствомъ

 

пѣнія,

 

изучепіе

 

тропарей

 

воскресныхъ,

 

на

 

двана-

десятые

 

праздники

 

и

 

тропарей

 

дкевнихъ.

Въ

 

четвертомъ

 

году

 

продолжается

 

чтеніе

 

евангелійотъ
Марки,

 

Луки

 

и

 

loan

 

па.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

постепенно

 

про-

читываются

 

изъ

 

учебнаго

 

октоиха

 

воскреспыя

 

службы

 

пред-

стоящихъ

 

гласовъ,

 

примѣрно

 

такъ:

 

въ

 

первый

 

оборотъ
(столпъ)

 

8

 

ми

 

гласовъ

 

стихиры

 

на

 

Господи

 

воззиахъ

 

и

 

сти-

ховны,

 

во

 

второй

 

оборотъ

 

— сѣдалыш

 

и

 

антифоны,

 

въ

 

тре-

ттп

 

оборотъ — каноны,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

воскресные,

 

въ

четвертый— хва'литпы

 

и

 

блаженны.
Въ

 

двуклассныхъ

 

школахъ

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви

 

допу-

скаются

 

всѣ

 

ученики

 

ІУ

 

и

 

частію

 

Ш

 

учебпаго

 

года;

 

а

 

въ

однок.а'іспыхъ,

 

по

 

возможности,

 

допускаются

 

учащіеся

 

па

второй

 

годъ;

 

по

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

къ

 

чтенію

 

въ

 

церкви

нужно

 

допускать

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

послѣ

 

тщательпаго

 

при-

Ютовленія

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

или

 

даже

 

священ-

впка,
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Для

 

усиленія

 

упражнепія

 

въ

 

церковно-славянскомъ

 

чте-

niu

 

полезно

 

доставлять

 

учащимся

 

житія

 

святыхъ,

 

избраи-
ныхъ

 

изъ

 

четьи-минеи

 

св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

для

 

до-

машняго

 

чтепія

 

въ

 

семействахъ

 

своихъ.

Программа

преподавангя

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

г^ерков-

но-щоиходскихъ

 

ітолаосъ.

А*

 

Программа

 

одноклассной

 

школы.

Годъ

 

первый

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

Обученіе

 

чтенію

 

по

 

буквослагательпому

 

способу,

 

или

 

яо

способу

 

звуковому.

1)

   

Разложеніе

 

предложеній

 

на

 

слова.

2)

  

Разложеніе

 

словъ

 

на

 

слоги.

3)

  

Выдѣлепіе

 

изъ

 

слоговъ

 

и

 

словъ

 

гласпыхъ

 

и

 

соглас-

ныхъ

 

звуковъ.

4)

  

Письмо

 

буквъ.
б)

 

Чтеніе

 

и

 

письмо

 

словъ

 

и

 

предло;і:еній

 

изъ

 

изучен

 

-

ныхъ

 

буквъ.
6)

 

Чтеніе

 

словъ

 

съ

 

ъ

 

и

 

ъ

 

на

 

концѣ

 

и

 

въ

 

срединѣ

 

словт,

чтеніе

 

Щ

 

е

 

и

 

ё.

 

Буквы

 

ѣ

 

и

 

э.

 

Употреблспіе

 

и

 

и

 

і.
Упражненія

 

при

 

обученіи

 

чтепію:
а)

  

Составлепіе

 

изъ

 

подвижныхъ

 

буквъ

 

словъ

 

и

 

предло-

женій.
б)

  

Списываніе

 

съ

 

книги

 

отдѣльныхъ

 

словъ

 

и

 

предложепііі.
в)

  

Звуковая

 

диктовка.

г)

  

Заучиваиіе

 

наизусть,

 

сначала

 

со

 

словъ

 

учителя,

 

а

 

по-

томъ

 

и

 

самостоятельно,

 

яебольшнхъ

 

статей

 

какъ

 

прозаичс»

скихъ,

 

такъ

 

и

 

стихотворныхъ.

Годъ

 

второй

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1)

  

Усовершенствованіе

 

въ

 

чтеніи

 

по

 

книгѣ.

2)

  

Передача

 

прочитаннаго

 

устно,

 

по

 

вопросамъ

 

и

 

безъ
вопросовъ.
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3)

 

Упражпенія

 

въ

 

правописаиіи:
а)

  

Списываніе

 

съ

 

книги

 

и

 

письмо

 

выучеипаго

 

наизусть.

б)

  

Письменные

 

отвѣты

 

па

 

вопросы

 

учителя.

в)

  

Звуковая

 

диктовка.

г)

  

Изученіе

 

правилъ

 

правоппсанія

 

на

 

примѣрахъ

 

(въ
объемѣ,

 

указал номъ

 

въ

 

объяснительной

 

запнскѣ).

д)

  

Составлепіе

 

учениками

 

иримѣровъ

 

на

 

усвоенпыя

 

пра-

вила

 

правоиисанія.
е)

  

Проверочная

 

диктовка.

ж)

  

Практическое

 

наученіе

 

различать

 

въ

 

слоиахъ

 

пред-

мету

 

дѣйствіе,

 

состояніе

 

и

 

качество.

з)

  

Разборъ

 

нредложепій

 

по

 

вопросамъ:

 

кто,

 

что,

 

кого,

чего

 

и

 

проч.

и)

 

Составлепіе

 

простыхъ

 

нредложенін

 

по

 

тѣѵъ

 

я;е

 

во-

просамъ.

4)

 

Составлепіе

 

пнсемъ

 

по

 

даипымъ

 

образцамъ.

Руководства

 

и

 

пособія.

Руководствомъ

 

при

 

обучепіи

 

азбукѣ

 

рекомендуется

 

«Бук-
варь

 

для

 

обучеиія

 

юношества

 

церковному

 

и

 

гражданскому

чтепію»,

 

изд.

 

СвятѣишагоСипода.

Впредь

 

до

 

составлеиія

 

особаго

 

руководства,

 

припаров-

ленпаго

 

къ

 

программѣ

 

и

 

иотребпостямъ

 

церковпо-нриход-

скоц

 

школы,

 

предоставляется

 

завѣдывающнмъ

 

школами

вновь

 

пріббрѣтать

 

для

 

школъ

 

слѣдующія

 

учебішя

 

руко-

водства

 

и

 

пособія

 

при

 

обучеиіи

 

грамот];:
1)

  

Славяно-русская

 

..подвижная

 

азбука,

 

изд.

 

Святѣйшаго

Синода.

 

Дѣиа

 

17

 

коп.

2)

 

"Азбука

 

русскаго

 

и

 

церкоспо-славянскаго

 

языка.

 

Со-
ставилъ

 

Викторинъ,

 

бывшій

 

еппскопъ

 

полоцкій.

 

5-е

 

изд.

— протоіерея

 

В.

 

Михайловскаго.

 

С.-Петербургъ,

 

1886

 

г.

Цѣиа

 

15

 

коп.

3)

  

Азбука

 

священника

 

В.

 

Никольского.

 

Ызданіе

 

6-е
братьевъ

 

Салаевыхъ.

 

Москва,

 

1884

 

г.

 

Цѣпа

 

20

 

к.

4)

  

Русская

 

азбука.

 

Составнлъ

 

Н,

 

И.

 

Бѣлый.

 

Издапіе
9е

 

Одесса,

 

1883*

 

года.

 

Цѣна

 

15

 

к.

5)

  

Азбука

 

правописанія.

 

Часть

 

1-я.

 

Составилъ

 

Д.

 

Ти-
хомыровъ.

 

10

 

е

 

издапіе.

 

Москва,

 

1885

 

г.
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Первою

 

послѣ

 

азбуки

 

книгою

 

для

 

чтенія,

 

впредь

 

до

пзданія

 

особой

 

книги,

 

прпиаровлепной

 

къ

 

программе

 

и

потребпосгямъ

 

церковпо-приходской

 

школы,

 

іногутъ

 

служить:

1)

   

П.

 

Ерминъ

 

а

 

А.

 

Волотовскгй.

 

Приходская

 

школа.

Книга

 

для

 

класснаго

 

чтеиія.

 

примѣненная

 

къ

 

обучеш'ю
родному

 

языку

 

въ

 

одноклассныхъ

 

церковпо

 

прпходекихъ

школахъ.

 

С.

 

ІІетербургъ,

 

1885

 

г.

 

Издапіе

 

Д.

 

Полубояри-
нова.

 

Цѣна

 

35

 

к.

2)

   

Солнышко.

 

Книга

 

для

 

чтенія

 

вь

 

пародныхъ

 

училн-

щахъ.

 

Составила

 

А.

 

Радонежскій.

 

Изданіе

 

2-е.

 

С.-Пе-
тербургъ,

 

1830

 

г.

 

Цѣна

 

60

 

к.

В.

 

Программа

 

двуклассной

 

школы.

Тодъ

 

1-й

 

и

 

2-й — по

 

программе

   

одноклассной

  

школы.

Годъ

 

третій

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недіьлю).

1)

 

Практическая

 

грамматика.

Понятіе

 

о

 

подлежащему

 

Вопросы,

 

на

 

которые

 

отвѣчаетъ

подлежащее.

 

Имя

 

существительное,

 

служащее

 

для

 

паиме-

лованія

 

предметовъ

 

и

 

ішражепія

 

подлел^ащаго.

 

Подлежащее
въ

 

едипстгенпомъи

 

мпожепт.опномъ

 

числп,

 

къ

 

мужескомъ,

женскомъ

 

и.средпемъ

 

родѣ.

 

Замѣпа

 

имепи

 

предмета

 

мѣсто-

имеиіемъ.

 

Имя

 

предмётовъ

 

обіцее

 

и

 

собствснпое.

 

Сказуемое
въ

 

настоящем^,

 

прошедпісмъ

 

и

 

будущемъ

 

времени,,

 

въ

 

един-

ственном!,

 

и

 

множестнепномъ

 

чпслѣ,

 

въ

 

1

 

мъ,

 

2-мъ

 

и

 

3-мъ
лицѣ.

 

Глаго.гь,

 

какъ

 

часть

 

рѣчи,

 

служащая

 

для

 

выраженія
сказуемаго.

 

Принадлежности

 

глагола,

 

какъ

 

сказуемаго.

Сказуемое

 

при

 

помощи

 

вспомогательная

 

глагола,

 

показы-

вающаго

 

при

 

этомъ

 

время

 

и

 

лицо.

 

Согласованіе

 

сказуемаго

съ

  

подлежащим?..

 

Правила

 

правописанія.
Донолпепіе,

 

какъ

 

слово,

 

объясняющее

 

дѣйствіе.

 

Вопросы,
на

 

которые

 

отвѣчаетъ

 

дополпеніе.

 

Внраженіе

 

дополпенія
пмснамп

 

существительными.

 

Зависимые

 

падежи.

 

Склоненіе
имент

 

сущестрительпыхъ.

 

Правописаніе

 

въ

 

склоненіяхъ

 

су-

щсствлтольныхъ.

 

Дополненіе

 

при

 

помощи

 

предлога.

 

Нояя-
тіе

 

о

 

предлогѣ,

 

какъ

 

непзмѣняемомъ

 

словк,

 

которое

 

со-

едипяетъ

 

существительное

 

съ

 

объясняемымъ

 

имъ

 

словом?..

Выраженіе

 

отглагольиаго

   

дополненія

  

предложеніемъ.

 

По-
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иятіе

 

о

 

прпдаточномъ

 

преаложевіи

 

дополнительному

 

Со-
едипеніе

 

его

 

съ

 

дополпяемымъ

 

словомъ

 

изъяснительными

союзами.

 

Союзъ,

 

какъ

 

неизменяемая

 

часть

 

рѣчи,

 

соеди-

няющая

 

предложеиія

 

и

 

части

 

нредлояіепія.

 

Знаки

 

преии-

наиія.
Опредѣленіе,

 

какъ

 

слово

 

пояепяющсе

 

предметъ.

 

Вопросы,
па

 

которые

 

отвѣчаетъ

 

опредѣ.іеніе.

 

Имя

 

прилагательное,

какъ

 

часть

 

рѣчн,

 

служа .щая

 

для

 

выраженія

 

опредѣленія.

Согласовапіе

 

опредѣленія,

 

выражепнаго

 

нменемъ

 

прилага-

тельнымъ,

 

съ

 

опредѣляемымъ

 

въ

 

родѣ,

  

числѣ

 

и

 

падежѣ.

Склонепіс

 

имепъ

 

прилагательных?.

 

Прилагательпыябез-
относительпыя

 

и

 

огпосительпыя.

 

Краткое

 

и

 

полное

 

окоп-

чаніе

 

безотпосительпыхъ

 

прилагателышхъ.

 

Выражеиіе

 

крат-

кимъ

 

окончаиіемъ

 

сказуемаго

 

при

 

помощи

 

испомогателыіаго

глагола.

 

Степепи

 

сравпенія.

 

Выраженіе

 

опредѣленія

 

мѣсто-

ішепіяыи

 

притяжательными,

 

указательными,

 

определитель-
ными

 

и

 

именами

 

числительными.

 

Выраженіе

 

опредѣлепія

именами

 

существительными,

 

поставленными

 

въ

 

зпаченіи
пмеиъ

 

прилагательпыхъ,

 

ио

 

въ

 

разлнчпых'ь

 

падожахъ

 

съ

опредѣ.іяемымъ

 

словомъ.

 

Выражепіе

 

опредѣленія

 

именами

существительными

 

въ

 

ѳдномъ

 

падежѣ

 

съ

 

опредъѵіяемымъ

словомъ

 

(приложеніе).

 

Заава

 

препшіаиія.

 

Опредѣлптельиыя

иредложеиія,

 

Мѣетоименія

 

относптельныя.

 

Сокращение

 

при-

даточныхъ

 

опредѣлительныхъ

 

предложены!

 

посредствомъ

прнчастін.

 

Прасописаніе

 

и

 

знаки

 

препинанія.
Части

 

слова:

 

корень,

 

окончапіе

 

и

 

приставка.

 

Правила
переноса

 

словъ

 

изъ

 

строки

 

въ

 

строку.

2)

  

Составление

 

примѣровъ

 

па

 

изучепиыя

 

грамматпческія
правила.

3)

  

Провѣрочпая

 

диктовка.

4)

   

Чтеніе.
5)

  

Устная

 

передача

 

содержаиія

 

нрочитаппаго.

6)

  

Івученіе

 

наизусть

 

образцовъ

 

и

 

выразительное

 

про-

кзношеніе

 

ихъ.

7)

  

Письмевиыя

 

упражненія

 

въ

 

изложеніи

 

мыслейі

 

пись-

менный

 

пересказъ

 

содержания

 

прочіпаппыхъ

 

статей

 

и

 

со-

ставленіе

 

разсказовъ

 

о

 

событіяхъ,

 

извѣспшхъ

 

учащимся,

Тоді

 

четвертый

 

(7

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю).

1)

 

Практическая

 

грамматика.

Обстоятельственный

 

слова,

 

ноясняющія

 

дѣйствіе

 

п

 

со-

стояніе

 

указаніеыъ

 

мѣста,

 

времени,

 

образа,

 

причины

 

ицѣли



-

 

310-

дѣйствія

 

исостоянія.

 

Выражевіе

 

обстоятельствеииыхъ

 

слпвь

нарѣчіями

 

и

 

именами

 

съ

 

предлогомъ.

 

Нарѣчіе —неизме-
няемая

 

часть

 

рѣчи,

 

объясняющая

 

дѣнствіе

 

и

 

состоите.

Придаточный

 

обстоятельственная

 

предложения.

 

Соединеніе
ихъ

 

посредством!

 

союзовъ.

 

Сокращеніе

 

придаточныхъ

 

об-
стоятельствеиныхъ

 

предложеній

 

времени

 

дьепрпчастіямп.
Дѣеиричастіе— отглагольное

 

парѣчіе.

 

Времена

 

дѣепричастііі

и

 

окончанія.

 

Знаки

 

пренинанія.

 

Обращение

 

и

 

звательный
падежъ.

 

Вводя ыя

 

слова

 

и

 

предложенія.

 

Вносное

 

предложе-

иіе.

 

Слитное

 

предложеніе.

 

Знаки

 

иреппнанія.

 

Новѣствова-

тельныя

 

предложепія,

 

при

 

чемъ

 

дается

 

попятіе

 

объ

 

нзъ-

явительномъ

 

наклопеніи,

 

указывается

 

на

 

неопределенное
паклоненіе,

 

которое

 

сравнивается

 

съ

 

имевши»

 

существи-

телыіымъ

 

но

 

значепію

 

его

 

въ

 

предложеніи.

 

Предложенія
Боск.пщате.іьныя.

 

Нонятіе

 

о

 

междометіи.

 

Поннтіе

 

о

 

повели-

тельномъ

 

наклонены.

 

Лредложепія

 

вопросительныя.

 

Мѣсто-

иыенія

 

и

 

иарѣчія

 

вопроснтельпыя.

 

Везличпое

 

предложепіе
(не

 

имѣющееименнтелыіаго

 

падежа).

 

Соедпнепіе

 

предложе-
пій

 

при

 

помощи

 

союзоьъ.

 

Отношеиія

 

между

 

предлоягснія ли,

выражаемыя

 

союзами.

 

Знаки

 

пренннаиія.

 

Двоеточіе

 

между

предложепіямн.
Приміьчаніе:

 

Залоги

 

и

 

виды

 

глаголовъ

 

изучаются

 

при

объяснены

 

значепія

 

словъ

 

въ

 

читаемыхъ

 

статьихъ.

2)

  

Составленіе

 

ирн:«ѣровъ

 

на

 

изученная

 

грамматичесиія
правила^

3)

   

ІІровѣрочная

 

диктовка.

4)

   

Изученіе

 

наизусть

 

образцовъ

 

и

 

выразительное

 

ихъ

пронзноіпеніе.
5)

   

Чтеніе

 

и

 

пересказъ

 

прочитанныхъ

 

статей.
6)

  

Письменный

 

упражпенія:

 

изложсніе

 

содеряіанія

 

разо-

браппыхъ

 

статей

 

и

 

составлепіе

 

повѣствованій

 

к

 

оппсанін
того,

 

что

 

учепики

 

видѣли

 

или

 

читали.

Руководства

 

и

 

пособгл.

Книгами

 

для

 

классиаго

 

чтепія

 

учепивовъ

 

3-го

 

и

 

4-го
года

 

обученія

 

могутъ

 

служить:

1)

 

Родина.

 

Сборникъ

 

статей

 

для

 

класснаго

 

чтепія,

 

А.
Радонежскаю.

 

С.-Петербургъ,

 

1885

 

г.

 

Изд.

 

10

 

е.

 

Ц'Ьна
75

 

коп.



2)

 

Ѳ.

 

Севенпо.

 

Объяснительное

 

чтеніе.

 

Сборшікъ

 

статеіі
для

 

первоначальиыхъ

 

запятій

 

русскпмъ

 

языкомъ.

 

Изд.

 

2-е.
Москва,

  

1884

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп,

Иособіемъ

 

для

 

учителя

 

при

 

диктовкѣ

 

ногутъ

 

служить:

1)

 

Курсы

 

снстематическаго

 

диктанта.

 

Составилъ

 

П.

 

Смир-
невши.

 

Часть

 

1-я.

 

Изд.

 

3

 

е.

 

С- Петербурга,

 

1885

 

года.

Цена

 

60

 

коп.

2)

  

Опытъ

 

образцовъ

 

снстематическаго

 

диктанта,

 

состав-

ленный

 

коіімиссіею

 

при

 

2-й

 

московской

 

гимназіи.

 

Изд.

 

4-е.
Москва,

 

1883

 

г.

Объяснительная

 

записка

  

къ

 

программѣ

 

препо-

даванія

   

русскаго

   

языка

   

въ

 

перковно-приход-

скихъ

 

школахъ.

При

 

преподаваніи

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

необходимо

 

обращать

 

исключительное

 

вни-

маніе

 

па

 

изученіе

 

языка,

 

а

 

не

 

задаваться

 

побочными

 

цѣлями,

наприыѣръ,

 

сообщеніемъ

 

учащимся

 

разпообразныхъ

 

свѣдѣ-

ній

 

изъ

 

окружающаго

 

міра

 

(міровѣдѣнія),

 

каковыя

 

цѣли

обыкновенно

 

преслѣдуются

 

учащими

 

въ

 

начальпыхъ

 

одпо-

классныхъ

 

и

 

двуклассныхъ

 

школахъ

 

на

 

предметныхъ

 

уро-

кахъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

обучепіемъ

 

родному

 

языку,

 

и

 

на

 

уро-

кахъ

 

объяспительиаго

 

чтенія.

 

Но

 

во

 

1-хъ,

 

соединять

 

пред-

метные

 

уроки

 

съ

 

обученіемъ

 

грамотѣ

 

и

 

языку

 

не

 

слѣдуетъ;

во

 

2-хъ,

 

необходимо

 

точно

 

обозначить

 

цѣль

 

объяснптель-
наго

 

чтепія

 

п

 

средства,

 

которыми

 

она

 

достигается.

Цѣль

 

объяснителыіаго

 

чтенія— ясное

 

пониманіе

 

учащи-

мися

 

содержанія

 

читаемой

 

ими

 

статьи.

 

Слѣдовательио,

 

при

объяспите.іыюыъ

 

чтеніп

 

необходимо

 

указать

 

зиачепіе

 

пе-

попятпыхъ

 

ученикамъ

 

словъ,

 

ьстрѣчающихся

 

въ

 

читаемой
статьѣ

 

(вещественный

 

разборъ),

 

обозначить

 

отношепія

 

между

частями

 

предложеиія

 

и

 

мегкду

 

преддоженіями

 

(логическій
разборъ),

 

разъяснить

 

сравиенія

 

и

 

перепосныя

 

выраженія,
выдѣлнть

 

основную

 

мысль

 

въ

 

читаемой

 

статьѣ

 

и

 

показать

части

 

ея,

 

гдѣ

 

это

 

удобно.

Тотъ

 

или

 

другой

 

видъ

 

объясшітелыіаго

 

чтепія

 

приме-
няется

 

при

 

прсіюдавапш

 

роднаго

 

языка,

 

сообразно

 

съ

 

свой-
стьоаъ

 

читаемой

 

статьи,

 

съ

 

цѣлямн

 

чтепія

 

и

 

развитмзмъ

Учащихся.
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Исполняя

 

строго

 

такую

 

задачу

 

обучбнія

 

родному

 

языку,

начальная

 

школа

 

безъ

 

особеппыхъ

 

затрудпеній

 

ыожегъ

привести

 

учащихся

 

къ

 

разумному

 

чтепію,

 

правильному

письму

 

п

 

осмысленному

 

выраженію

 

свонхъ

 

мыслей

 

устно

и

 

письменно.

Перковпо

 

приходская

 

одноклассная

 

школа

 

(2

 

года)

 

должна

сообщить

 

учащимся

 

по

 

родному

 

языку

 

слѣдующія

 

умѣнія:

1)

   

Научить

 

правильно,

  

бѣгло

 

и

 

толково

 

читать.

2)

  

Писать

 

безъ

 

звуковыхъ

 

п

 

грубнхъ

 

этимологических?.

ошибокъ.
3)

   

Передавать

 

содержаніе

 

прочитанпыхъ

 

статей.
Къ

 

концу

 

перваго

 

года,

 

или

 

лучше

 

первой

 

зимы,

 

такъ

какъ

 

обученіе

 

въ

 

деревняхъ

 

производится

 

только

 

зимою,

ученики

 

должны

 

изучить

 

всю

 

азбуку

 

и

 

читать

 

п

 

писать

прсдложепія,

 

несложный

 

по

 

содержанію

 

и

 

выраженію.
При

 

пачалѣ

 

обученія

 

грамотѣ

 

постав

 

ясно

 

разложеніе
иредложеній

 

на

 

слова

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ученики

 

съ

 

пер-

выхъ

 

же

 

уроковъ

 

въ

 

школѣ

 

пріучались

 

выдѣлять

 

въ

 

рѣчн

предлоги

 

п

 

союзы,

 

что

 

виослѣдсівііі

 

поможетъ

 

правильному

ихъ

 

письму.

При

 

уиражненіяхъ,

 

способствуюпшхъ

 

обучепію

 

грамотѣ,

указаны:

1)

  

Составлевіе

 

словъ

 

п

 

предложспій

 

изъ

 

подвпжпыхъ

буквъ.

 

Это

 

упражненіе

 

пмѣегъ

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

томъ

отпошеніи,

 

что

 

будетъ

 

содействовать

 

пріобрѣтепію

 

пазы-

ковъ

 

въ

 

правилыюмъ

 

и

 

скоромъ

 

чтепіи.

 

Уиранінсніе

 

это

состоптъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

учепикамъ

 

дается

 

нѣсколько

 

подвпж-

пыхъ

 

буквъ,

 

уже

 

изученныхъ

 

ими,

 

изъ

 

которыхъ

 

опп

 

со-
ставляют

 

различная

 

слова

 

и

 

краткія

 

предложенія.
2)

   

Сппсынаніс

 

съ

 

книги

 

должно

 

содѣйсівовать

 

пріобрѣ-

тепію

 

учениками

 

кавыка

 

въ

 

правильному

 

письмѣ

 

словъ.

Для

 

списыванія

 

слѣдуетъ

 

выбирать

 

статьи

 

неболыпаго

 

объема
и

 

заставлять

 

ученпковъ

 

самихъ

 

по

 

книгѣ

 

исправлять

 

сде-
ланная

 

ими

 

ошибки.
3)

  

Звуковая

 

диктовка

 

нмѣетъ

 

значеніе

 

предупредитель-
ная

 

средства

 

противъ

 

опшбокъ

 

въ

 

письмѣ,

 

неясно

 

слыши-
михъ

 

въ

 

произношеніи

 

звуковъ.

4)

  

При

 

заучнвапіи

 

наизусть

 

образцовъ,

 

какъ

 

и

 

при

 

чте-
нін

 

статей,

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

школіл,

 

учитель

 

обязан*
самъ

 

показать

 

прцмѣръ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

произносить

 

заучи-
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ваемое

 

и

 

читать

 

статьи,

 

обращая

 

ввпмапіе

 

на

 

правильное

нроизношеніе

 

словъ,

 

искусство

 

произносить

 

и

 

читать

 

хоро-

шо

 

всего

 

легче

 

пріобрѣтается

 

подражаиіемъ.

 

При

 

чтеніп
учптель

 

обращаетъ

 

особенное

 

впиманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

уче-

ники

 

произносили

 

слова

 

громко,

 

отчетливо,

 

а

 

предложеиія
толково

 

и

 

съ

 

правилышмъ

 

ударепіемъ,

 

какъ

 

па

 

отдѣлыіыхъ

словахъ,

 

такъ

 

п

 

въ

 

цѣломъ

 

предложены

 

(логическое

 

ударе-

ніе).

 

Заученные

 

образцы

 

ученики

 

могутъ произносить

 

въ

 

1

 

й
и

 

2-й

 

годъ

 

обученія

 

пе

 

только

 

отдѣльно,

 

но

 

и

 

хоромъ.

Въ

 

упражпеніяхъ,

 

пазначенпыхъ

 

для

 

втораго

 

года,

 

об-
ращается,

 

между

 

прочных,

 

ішпманіе

 

па

 

провѣрочпую

 

дик-

товку

 

ц

 

разборъ

 

предложений

 

но

 

логпческимъ

 

вопросамъ.

Провѣрочная

 

диктовка

 

доллыа

 

сопровождать

 

изученіе

 

пра-

внлъ

 

правописанія.

 

Ученпкъ

 

обязанъ

 

не

 

только

 

знать,

 

какъ

правильно

 

пашісать

 

слово,

 

по

 

п

 

умѣть

 

правильно

 

нисать

его.

 

Въ

 

пріобрѣтепіп

 

этпхъ

 

павыковъ

 

зиачптельпымъ

 

по-

собіемъ

 

н

 

будетъ

 

служить

 

диктовка,

 

составленная

 

или

 

вы

бранная

 

учителем?,

 

и

 

соотвѣтствующая

 

знапіяыъ,

 

усвоен-

нымъ

 

учениками.

 

Провѣрочная

 

диктовка

 

производится

 

слѣ-

дующимъ

 

образомъ:

 

средній

 

по

 

усиѣхамъ

 

учепикъ

 

класса

вызывается

 

къ

 

доскѣ

 

п

 

пигаетъ

 

на

 

ней

 

диктуемое

 

такъ,

чтобы

 

этого

 

пе

 

видѣли

 

ученики

 

класса,

 

также

 

пишущее
эту

 

диктовку.

 

Поправляется

 

диктовка

 

на

 

доскѣ,

 

а

 

осталь-

ные

 

ученики

 

сами

 

поправляютъ

 

въ

 

свопхъ

 

тетрадяхъ.

 

Учи-
тель

 

провѣряетъ

 

исправленное.

При

 

разборѣ

 

предложепій

 

по

 

логическимъ

 

вопросамъ

слѣдуетъ

 

предлагать

 

вопросы

 

такимъ

 

образомъ,

 

чтобы

 

от-

иѣты

 

получались

 

въ

 

различной

 

формѣ

 

и

 

заставляли

 

уче-

пнковъ

 

думать

 

п

 

уразумѣвать

 

соотиошеніе

 

между

 

частями

предложепія.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

ученики,

 

разбирая,

 

на-

иримѣръ,

 

предложеніе:

 

«крсстьянипъ

 

пашеть

 

въ

 

полѣ»,

отвѣчаютъ

 

на

 

слѣдующіе

 

вопросы:

 

кто

 

пашетъ

 

въ

 

полѣ?

Что

 

дѣлаетъ

 

крестьяиинъ?

 

Гдѣ

 

опъ

 

пашетъ?

 

Затѣыъ

 

тре-

буется

 

отъ

 

ннхъ,

 

чтобы

 

въ

 

даппомъ

 

предложены

 

опи

 

на-

звали

 

дѣйствующій

 

предметъ

 

или

 

предмет?»

 

рѣчи;

 

указали

дѣйствіе

 

предмета

 

и

 

мѣсто

 

его

 

дѣйствія.

 

Наконецъ,

 

учи-

тель

 

моагетъ

 

предлагать

 

и

 

такіе

 

вопросы:

 

для

 

чего

 

въ

 

дан-

ном?,

 

предоя^еніи

 

поставлены

 

слова:

 

крестьяиинъ,...

 

пашетъ,..

въ

 

полѣ?
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Во

 

второй

 

годъ

 

обученія,

 

въ

 

ряду

 

укізапннхъ

 

програм-

мою

 

упражпеній

 

въ

 

правописапіи,

 

поставлено

 

нзученіе

 

нра-

вилъ

 

правопнсапія

 

па

 

примѣрахъ.

 

Въ

 

этого

 

рода

 

упраж-

нсчіяхъ

 

учитель

 

должепъ

 

объяснить

 

учащимся

 

главнѣйшія

правила

 

грамотпости

 

въ

 

ннсьыѣ,

 

безъ

 

употреблепія

 

при

этомъ

 

грамматических?,

 

терыниовъ.

 

Здѣсь

 

долина

 

быть
преподаны

 

практически,

 

па

 

примѣрахъ,

 

правила

 

правопи-

санія

 

сомннтельныхъ

 

звуковъ

 

(зубныхъ,

 

гортанйыхъ

 

и

 

сви-

стящихъ),

 

правила

 

о

 

песовмѣстимости

 

звуковъ

 

(о

 

сочетапіз

шнпящпхъ

 

съ

 

гласными),

 

объ

 

употреблспіи

 

буквы

 

ѣ

 

съ

корпяхъ

 

и

 

окопчапіяхъ

 

словъ,

 

иравотысаніе

 

въ

 

окоичапіяхъ
ый,

 

ом,

 

гй,

 

ого

 

и

 

аго

 

-

 

яго,

 

ую,

 

юю,

 

ымъ,

 

имъ,

 

оліг,

 

емъ,

ою,

 

ею,

 

употреблсніс

 

прописпыхъ

 

буквъ,

 

точки,

 

вопроси-

тельнаго

 

и

 

восклицателыіаго

 

знака.

 

При

 

сообщеніи

 

уче-

никамъ

 

правилъ

 

правопнсапія

 

практическимъ

 

путемъ

 

учи-

тель

 

ыожетъ

 

руководствоваться

 

книгою

 

Д.

 

Тихомирова:
«Азбука

 

правоппсанія».
Въ

 

третьемъ

 

и

 

четвсртомъ

 

году

 

двуклассной

 

церкои-

по-приходскоп

 

школы

 

при

 

нреподавапіи

 

практической

 

грам-

матики

 

программою

 

указанъ

 

порядокъ

 

совмѣстнаго

 

прохож-

денія

 

этиыологіи

 

и

 

сиитаксиса,

 

при

 

чемъ

 

гыводъ

 

грам-

матическаго

 

положенія

 

дѣлается

 

самими

 

учениками

 

изъ

примѣровъ,

 

иодобранныхъ

 

какъ

 

учителемъ,

 

такъ

 

и

 

самими

учениками.

 

Правила

 

съ

 

подобранными

 

учениками

 

и

 

одо-

бренными

 

учителемъ

 

примѣрамп

 

записываются

 

учениками

въ

 

грамматическія

 

тетради.

 

Каждое

 

выведенное

 

такнмъ

 

пу-

темъ

 

грамматическое

 

положеніе

 

сопровождается

 

провѣрочяоіі

диктовкой.

 

Такимъ

 

образомъ

 

требуемая

 

программою

 

грам-

матическая

 

свѣдѣнія

 

могутъ

 

быть

 

преподаны

 

въ

 

школѣ

безъ

 

помощи

 

учебника

 

для

 

учеников?.,

 

для

 

учителя

 

же

 

мо-

жетъ

 

служить

 

пособіемъ

 

каждая

 

грамматика

 

изъ

 

числа

одобренныхъ

 

мшшетерствомъ

 

народиаго

 

иросвѣщеиія

 

къ

употребление

 

въ

 

учсбпахъзаседеніяхъ.

 

Письменный

 

упраж-
ненія

 

въ

 

изложены

 

мыслей

 

должны

 

имѣть

 

для

 

образца

 

со-

чипеніе,

 

сдѣлапное

 

учителемъ,

 

который

 

ноказыоаетъ,

 

ко-

нечно,

 

на

 

персыхъ

 

иорахъ

 

ученикам?,,

 

какъ

 

нужно

 

расска-

зывать

 

о

 

предметахъ

 

и

 

явлсніяхъ

 

и

 

описывать

 

эти

 

предметы
и

 

явлепія.

 

Разсказы,

 

т.

 

с.

 

сочипепія

 

повѣствовательнаго

характера,

 

какъ

 

более

 

легкія,

 

предшествуют?,

 

упражнепіямь
описателі

 

наго

 

характера.

(Окоптавіе

 

п>

 

слѣд.

 

Щ,



ШЕАВШІЯ

 

КЪ.

 

ИЛ.

 

НЦРІ.

 

ВѢДОМОСТЯМЪ.

15-го

 

Августа

                     

№

 

16.

                       

1886

 

года.

П

 

О

 

I

 

Ч

 

E

 

H

 

I

 

E

въ

 

день

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы.

Успеніе

 

Пресвятая

 

Богородицы,

 

цо

 

древнимъ

 

сказаніямъ
православной

 

церкви,

 

является

 

паыъ

 

полпотою

 

великихъ

 

и

шогообразпыхъ

 

таипъ

 

вѣры.

 

Преукрашепная

 

божествен-
ною

 

славою

 

священ

 

пая

 

и

 

славная

 

память

 

безсмертно-по-
чившей

 

Дѣвы

 

воснБвается

 

св.

 

церковію,

 

какъ

 

пѣкоторое

великое

 

танводѣйствіе,

 

совершаемое

 

св.

 

апостолами

 

вмѣстѣ

съ

 

небесными

 

силами.

 

Апостолы,

 

къ

 

тому

 

времени,

 

кромѣ

Іоаппа

 

Богослова,

 

разсѣянные

 

по

 

всей

 

вселенной

 

ради

егапгельскоѣ

 

проповѣди,

 

несутся

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

какъ

 

звѣзды

боготечныя,

 

но

 

шпротѣ

 

воздушной.

 

При

 

погребены

 

и

 

не-

сеніа

 

пречистаго

 

тѣла

 

Богоматери

 

слышится

 

чудпое

 

пѣніс

св.

 

ангеловъ

 

въ

 

небесномъ

 

пространстве:

 

невидимый

 

хоръ

пѣвцовъ

 

небесны хъ

 

достойно

 

украшаетъ

 

соборное

 

служе-

ніе

 

двѣнадцати

 

апостоловъ,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

былъ

 

и

 

св.

Павелъ

 

съ

 

учениками

 

своими:

 

Діонисіеыъ,

 

священноначаль-

ннкомъ

 

аѳинскнмъ,

 

и

 

Твмоѳееыъ

 

—

 

ефесскимг,

 

и

 

другими

мужами

 

апостольскими.

 

Совершалось

 

действительно,

 

какое-

то

 

великое

 

и

 

непостижимое

 

таинство

 

вѣры,

 

окруженное

такою

 

необычайною

 

торжественностью,

 

священнодѣйетвуе-

ыое

 

сослуженіемъ

 

первенствующей

 

іерархіи

 

земной

 

и

 

не-

бесной.

 

Но

 

среди

 

столь

 

торжествсинаго

 

шествія

 

богоноснаго
тЬла,

 

ко

 

гробу

 

несепнаго,

 

божественное"

 

таинство

 

вѣры

должно

 

было

 

встретиться

 

съ

 

человѣческпмъ

 

вевѣріемъ;

 

та-

ково

 

было

 

дерзкое

 

псвѣріе

 

Авѳонія,

 

по

 

поиущепію

 

Божію,
устреынвшагося — было

 

ко

 

опровержение

 

песомаго

 

свящеп-

иаго

 

одра;

 

таково

 

было

 

и

 

доброе

 

певѣріе

 

an.

 

Ѳомы,

 

по

взволенію

 

Божіго,

 

пеприлучшагося

 

съ

 

прочими

 

апостолами
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при

 

погребспіи

 

Богоматери.

 

И

 

все

 

это,

 

п

 

самое

 

невѣріе

послужило

 

еще

 

къ

 

большему

 

украшенію

 

преукрашснноп

божественною

 

славою

 

свящепной

 

и

 

славпой

 

памяти

 

Дѣвы

Богородицы.

 

Все

 

сплелось

 

въ

 

одішъ

 

прекрасный

 

вѣиецъ:

н

 

божествеппое,

 

и

 

человѣческое,

 

и

 

вѣра

 

торжествующая,

и

 

невѣріе

 

побежденное,

 

п

 

апостолы

 

священно-служащіе,

 

и

ангелы

 

погощіе,

 

и

 

смертпое

 

успеніе,

 

и

 

тридневиое

 

воскрс-

сепіе

 

съ

 

вознесенісиъ

 

на

 

пебо.
Но

 

для

 

чего

 

допущено

 

было

 

псвѣріе?

 

Не

 

омрачило

 

ля

оно

 

свѣтлаго

 

торяихтва

 

вѣры?

 

Штъ,

 

не

 

омрачило,

 

а

 

еще

болѣе

 

открыло

 

свѣта

 

въ

 

небесной

 

глубипѣ

 

таипства.

 

Дерз-
кій

 

порывъ

 

невьрія

 

былъ

 

допуіцснъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

казать

 

его

 

безсиліе,

 

утвердить

 

колеблющуюся

 

веру,

 

обра-
тить

 

въ

 

вѣру

 

и

 

самое

 

Авеоиіево

 

псвѣріе.

 

Доброе

 

певѣріе

Ѳоыы

 

допущено

 

было

 

для

 

того,

 

чтобы

 

всѣмъ

 

открыть

 

по-

следнее

 

и

 

высшее

 

прославлепіе

 

Богоматери,

 

ея

 

воскресе-

ніе

 

и

 

па

 

небо

 

съ

 

плотію

 

преселеиіе.

 

—

 

Не

 

зпачитъ

 

ли

 

это,

что

 

невѣріе

 

даже

 

нужно

 

было

 

для

 

самой

 

вѣры?

 

Нѣтъ,

 

оно

ненужно,

 

вѣра

 

не

 

нуждается

 

въ

 

пемъ;

 

но

 

оно

 

неизбежно,
невѣріе

 

всздѣ

 

идетъ

 

на

 

встрѣчу

 

верѣ,

 

оно

 

нерѣдко

 

вкрады-

вается

 

въ

 

душу

 

віірующаго,

 

оно

 

бывало

 

пе

 

въ

 

одномъ

 

толь-

ко

 

Ѳомѣ,

 

по

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

апостолахъ,

 

какъ

 

папрпм.

 

въ

такомъ

 

тепломъ

 

вѣрою,

 

каковъ

 

былъ

 

ап.

 

Иетръ

 

(Мат.

 

14,
31);

 

въ

 

Евапгеліи

 

встречается

 

такой

 

случай:

 

человѣкъ,

искренно

 

вѣрующій,

 

столь

 

же

 

искренно,

 

и

 

со

 

слезами

 

даже,

исповѣдаетъ

 

предъ

 

Босподомъ

 

свое

 

певѣріе:

 

вѣрую,

 

Гос-
поди,

 

помози

 

моему

 

невѣрію

 

(Map.

 

9,

 

24).

 

Невѣріс,

 

та-

кпмъ

 

образомъ,

 

а

 

больше

 

маловѣріе

 

является

 

нерѣдко

 

спут-

никомъ

 

самой

 

искренней

 

вѣры.

Но

 

различное

 

бываетъ

 

певѣріе.

 

Есть

 

певѣріе

 

доброе,
можно

 

сказать—добросовѣстное;

 

есть

 

певѣріе

 

лукавое

 

(Евр.
3,

 

12),

 

упорное.

 

Доброе

 

певѣріе

 

пе

 

отріщаетъ,

 

по

 

ищетъ
вѣры,

 

желаетъ

 

вѣровать,

 

молится:

 

Господи!

 

приложи

 

намъ
вѣру

 

(Лук.

 

17,

 

5).

 

Къ

 

внушеніямъ

 

лукаваго

 

неверія

 

оно
относится

 

крайне

 

осторожио.

 

Душа,

 

колеблемая

 

добрымъ
певѣріемъ,

 

въ

 

существѣ

 

своем?,

 

есть

 

глубоко

 

вѣрующая,

 

а
потому

 

Еикакъ

 

не

 

ыожстъ

 

примириться

 

съ

 

рѣшнтельнымн

выводами

 

лукапаго

 

н

 

унорпаго

 

певѣрія.

 

Когда

 

-въ

 

душу
вѣрующую

 

вкрадываются,

 

темъ

 

или

 

другимъ

 

нутемъ,

 

во-
просы

 

псвѣрія,

 

рна

 

добросовѣстно

 

ищетъ

 

разрѣшенія

 

пхъ
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—

се

 

въ

 

лукавыхъ

 

мудрованіяхъ

 

пепѣрія,

 

а

 

въ

 

самоыъ

 

ис-

точникѣ

 

вѣры

 

— во

 

святомъ

 

писапіи.

 

въ

 

руководственныхъ

указаніяхъ

 

богомудрыхъ

 

учителей

 

св.

 

церкви.

 

Для

 

разрѣ-

гаенія

 

трудныхъ

 

вопросовъ

 

вѣры

 

что

 

иожетъ

 

быть

 

есте-

ственпѣе,

 

какъ

 

обратиться

 

къ

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

которыя

 

всю

жизпь

 

свою

 

па

 

то

 

посвятили,

 

къ

 

тому

 

и

 

призваны,

 

чтобы
изучать

 

вопросы

 

вѣры

 

православной.

 

Если

 

бы

 

кто

 

изъ

 

васъ,

братіе,

 

случайно

 

услыиіалъ

 

внушенія

 

лукаваго

 

невѣрія,

 

не

преклоняйте

 

вашего

 

слуха

 

къ

 

зміиному

 

шептанію,

 

а

 

если

уже

 

оно

 

воспринято

 

слухомъ,

 

поберегитесь

 

вступать

 

само-

надѣяппо

 

въ

 

споры

 

о

 

вѣрѣ

 

съ

 

дерзкимъ

 

па

 

кощунствен-

ное

 

слово

 

и

 

нерѣдко

 

искуспымъ

 

въ

 

слово п

 

реніп

 

проповѣд-

никомъ

 

невѣрія,

 

но

 

лучше

 

обратитесь

 

къ

 

своему

 

духовному

иастырю,

 

просите

 

у

 

пего

 

разрѣшеиія

 

вкравшемуся

 

въ

 

вашу

душу

 

подоумѣпію.

 

Есть

 

и

 

еще

 

источникъ

 

чистой

 

и

 

живой
вѣры:

 

послѣ

 

чтенія

 

Слова

 

Божія,

 

въ

 

особенности

 

св.

 

Евап-
гелія

 

и

 

аиостольскихъ

 

посланій,

 

такимъ

 

источникомъ

 

слу-

жить

 

молитва.

 

Она,

 

если

 

только

 

са'ма

 

она

 

есть

 

живая

 

сер-

дечная

 

молитва,

 

вводить

 

въ

 

живое

 

общеніе

 

съ

 

самымъ

предметомъ

 

вѣры.

 

Вопросы

 

невѣрія

 

сами

 

собою

 

падаютъ,

когда

 

душа

 

такъ

 

ощутительно

 

коснулась

 

самаго

 

предмета

вѣры.

 

Послѣ

 

такого

 

внутренняго

 

осязанія

 

певидимаго

 

пред-

мета

 

вѣры,

 

когда

 

душа

 

какъ

 

бы

 

чувствуетъ

 

его.

 

присут-

ствіе,

 

что

 

остается

 

ей

 

сказать,

 

какъ

 

не

 

то,

 

что

 

сказалъ

Ѳоаа,

 

осязавшій

 

раиы

 

Искупителя:

 

Господь

 

мой,

 

и

 

Боіъ
мой

 

!
Асѳопіево

 

невѣріе

 

слишкомъ

 

ощутительно

 

для

 

себя

 

ося-

зало

 

свои

 

предметъ:

 

рука,

 

осязавшая,

 

была

 

отсѣчена

 

не-

виднмымъ

 

ыечемъ

 

ангела.

 

Отчего,

 

говорятъ,

 

и

 

теперь,

 

для

того

 

чтобы

 

побѣдпть

 

слишкомъ

 

упорное

 

невѣріе,

 

не

 

яв-

ляется

 

подобное

 

чудо?

 

Оттого,

 

что

 

унорпое

 

певѣріе

 

очень

рѣдко

 

уступаетъ

 

самому

 

очевидному

 

чуду.

 

Примѣровъмпо-

го

 

вндішъ

 

въ

 

тѣхъ

 

пе

 

вѣрующвхъ

 

фарнсеяхъ,

 

на

 

которыхъ

"е

 

дѣппвовалн

 

пикакія

 

чудеса

 

Христовы.

 

Да

 

и

 

теперь

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

пе

 

было

 

чудесъ.

 

JJo

 

милости

 

Божіей,
въ

 

жизни

 

кажіаго

 

изъ

 

пасъ

 

найдется

 

нисколько

 

такихъ

зпамепій

 

всемогущества

 

и

 

мплосердія

 

Божія,

 

которыя

 

такь

благоаотрсбпы

 

намъ

 

бываютъ

 

для

 

подкрілілепія

 

иногда

опабѣваюіцеп

 

вѣры.

 

Бѣра

 

ілідитъ

 

эти

 

знаменія;

 

невѣріе

такъ

 

ate,

 

какъ

 

'и

 

во

 

времстіа

 

чудесъ

 

Хрнстовыхъ,

 

и.

 

с

 

при-
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знаетъ

 

ихъ,

 

усиливается

 

объяснить

 

ихъ

 

естественными

 

си-

лами

 

природы.

 

Мы

 

вѣрующіе

 

ие

 

можемъ

 

сказать,

 

что

 

те-

перь

 

уже

 

нѣтъ

 

такихъ

 

чудесъ,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

побѣдить

певѣріе.

 

Но

 

опять

 

повторимъ

 

прежде

 

сказанное:

 

невѣріе

бываетъ

 

разное,— бываетъ

 

доброе,

 

бываетъ

 

и

 

лукавое.

 

Во-
слѣднее

 

обыкновенно

 

остается

 

унорнымъ,

 

несмотря

 

пина

какія

 

чудеса.

Господи!

 

не

 

введи

 

насъ

 

во

 

искушепіе

 

певѣрія

 

слишкомъ

пытливаго,

 

но

 

избави

 

насъ

 

отъ

  

невѣрія

 

лукаваго.

 

Амивь.

Каѳедральный

 

прот.

 

А.

 

Ивановъ.

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

ШШЙСЕЙ

 

ДЛЯ

 

НАРОДА

издаваемый

 

Фирмою

 

,,Посредникъ*(*).

9.

 

Боіъ

 

правду

 

видитъ

 

да

 

не

 

скоро

 

скажешь.—Разсказъ
графа

 

Льва

 

Николаевича

 

Толстаго

 

(быль).

Хотя

 

и

 

быль,

 

по

 

случай

 

исключительный.

 

Въ

 

сочините-

лѣ

 

этой

 

„были"

 

можно

 

бы

 

подозрѣвать

 

тепденцію:

 

доказать

несостоятельность

 

суда

 

(вѣроятно — стараго,

 

такъ

 

какъ

 

это

было

 

26

 

лѣтъ

 

назадъ)

 

и

 

этимъ

 

вообще

 

дискредитировать

судъ,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

входить

 

въ

 

катихизисъ

 

Л.

 

Толстого.
Но

 

защитники

 

его

 

говорятъ:

 

пе

 

трогайте

 

его

 

личпыхь

убѣжденій,

 

оцѣпивайте

 

сочиненіе

 

помимо

 

ѵбѣжденій

 

авто-

ра,

 

высказапныхъ

 

въ

 

другихъ

 

его

 

сочиненіяхъ,

 

а

 

не

 

въ

этомъ.

 

Такъ.

 

Но

 

вѣдь

 

на

 

читающего

 

простолюдина

 

исклю-

чительный

 

случай,

 

разсказанпый

 

столь

 

живо,

 

можетъ

 

по-
действовать

 

съ

 

такою

 

поразительпостію,

 

что,

 

забывши

 

объ
исключительности,

 

онъ

 

начиетъ

 

его

 

обобщать:

 

— вотъ—де

какъ

 

ошибаются

 

судьи;

 

къ

 

чему

 

же

 

они

 

годны?

 

Въ

 

кнпЖ'
кахь,

 

издаваемыхъ

 

„Посредникомъ"

 

для

 

народа,

 

вовсѣхъ

случаяхъ,

   

когда

 

рѣчь

 

заходить

 

о

 

„судѣ

   

человѣческомъ

 

,

(*)

 

Дродоляісше.— См.

 

Л»

 

15.
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пепремѣпно

 

слышится

 

намѣрепіе

 

дискредитировать

 

чело-

вѣческій

 

судъ.

 

Разсказъ,

 

подобный

 

настоящему,

 

самъ

 

по

себѣ

 

въ

 

отдѣльпости

 

взятый,

 

является

 

совершенно

 

невин-

пымъ.

 

Но,

 

читая

 

цѣлую

 

серію

 

такихъ

 

разсказовъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

судъ

 

дискредитируется— то

 

какъ

 

жертва

 

ошибки,
то

 

какъ

 

орудіе

 

неправды

 

и

 

своекорыстія,

 

простолюдинъ,

пожалуй,

 

и

 

задумается

 

надъ

 

вопросомъ:

 

къ

 

чему

 

же,

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

годны

 

всѣ

 

наши

 

суды? — Какое

 

отсюда

 

по-

лучится

 

слѣдствіе?

 

Ужасное.

 

Если

 

дискредитпрованъ

 

будетъ
судъ

 

въ

 

г.тазахъ

 

народа,

 

то,

 

пепзбѣжно,

 

начнется

 

самосудъ.

Если

 

отнять

 

у

 

нреступленія

 

страхъ

 

суда,

 

то

 

гуляй

 

поа;ъ

па

 

всей

 

волѣ.— Въ

 

разсказѣ

 

мимоходомъ

 

замЬчено,

 

что

 

же-

на

 

невинно

 

обвинеипаго

 

въ

 

уголовномъ

 

нрсстуиленіи

 

„по-

давала

 

прошепіе

 

парю,

 

но

 

прошепіе

 

не

 

дошло".

 

Это

 

еще

для

 

чего

 

нужно

 

было?

 

Неужели

 

для

 

того,

 

чтобы

 

поколебать
вадежду

 

даже

 

на

 

Циря?

 

Народъ

 

пока

 

еще

 

крѣпокъ

 

въ

 

этой
надеждѣ

 

и— не

 

ошибается.

 

Нельзя

 

одобрить

 

еще

 

одного

въ

 

разсказѣ,

 

назпачаемомъ

 

для

 

народа.

 

Разсказъ— быль
поддерживаетъ

 

суевѣрную

 

вѣру

 

въ

 

сновидѣнія

 

(стр.

 

2

 

и

 

7).

10.

   

Странникъ. —Разсказъ.— Изданіе

  

склада

   

„По-
средникъ".

Изображепъ

 

странникъ — балагурь

 

съ

 

претензіяма

 

на

юродство.

 

Богачей

 

осмѣиваетъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

много

 

горя

терпятъ,

 

не

 

впаютъ

 

покоя

 

отъ

 

недовольства

 

тѣмъ,

 

чтб
имѣютъ,

 

все

 

ббльшаго

 

желаютъ.

 

Изъ

 

разсказа

 

видно,

 

что

въ

 

этомъ

 

одномъ

 

заключается

 

вся

 

сумма

 

правствепныхъ

убѣжденій

 

странника,

 

этому

 

только

 

и

 

научила

 

его

 

жизнь,

это

 

только

 

вѣроятно

 

опъ

 

и

 

проновѣдуетъ

 

вездѣ

 

и

 

всѣмъ,

пересыпая

 

свои

 

поученія

 

фальшиво —юродивымъ

 

балагур-
сівомъ

 

Въ

 

этой

 

части

 

своей- разсказъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на-

зидателенъ

 

для

 

народа.

 

Какое

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

можетъ

бить

 

назиданіе,

 

когда

 

бѣдиякамъ

 

впушаютъ

 

насмѣшлнвое

презрѣніе

 

къ

 

богатымъ?

 

Но

 

есть

 

другая

 

часть

 

въ

 

разсказѣ.

Странникъ,

 

отбросивши

 

свое

 

веселое

 

и

 

насмѣшливое

 

бата-
г Урство,

 

началъ

 

раскаиваться

 

въ

 

дѣяніяхъ

 

самаго

 

влаго

 

и

безжалостна

 

го

 

кулачества

 

и

 

ростовщичества,

 

которыми

 

онъ

скоро

 

нажилъ

 

ссбѣ

 

богатство,

 

пользуясь

 

пуждою

 

мужиковъ,

по

 

за

 

которое

 

Богъ

 

наказалъ

 

его

 

пожаромъ,

 

истребившимъ



-

 

124

 

-

въ

 

одинъ

 

разъ

 

все

 

его

 

богатство.

 

Пожалуй

 

это

 

назидатель-

но

 

для

 

тѣхъ

 

мужиковъ,

 

которые,

 

завидуя

 

богачамь,

 

взду-

мали

 

бы

 

сами

 

приняться

 

за

 

кулачество.

 

Назидательно

 

пли

лучше

 

сказать

 

трогательно

 

и

 

то

 

въ

 

этой

 

части

 

разсказа,

что

 

раззоренные

 

разбогатѣвшнмъ

 

кулакомъ

 

мужички

 

пе

вспомнили

 

зла,

 

когда

 

опъ

 

саыъ

 

очутился

 

въ

 

бѣдѣ.

Если

 

книжку

 

назначать

 

для

 

народа,

 

то

 

изъ

 

пея

 

слѣдуетъ

выбросить

 

пеназидателыюе

 

для

 

народа

 

балагурство

 

стран-

ника,

 

его

 

насмѣшки

 

надъ

 

недовольствомъ

 

богачей,

 

нисколь-

ко

 

не

 

назидательный

 

для

 

бѣдыыхъ.

 

Скажетъ

 

кто

 

нибудь:
это

 

придирка

 

къ

 

мелочамъ.

 

А

 

мы

 

на

 

это

 

скажемъ:

 

въ

 

па-

родныхъ

 

книжкахъ

 

нужно

 

быть

 

строго

 

вніімателыіымъ

 

и

къ

 

мелочамъ;

 

если

 

вкралась

 

въ

 

книжку

 

не

 

назидающая,

 

а

слѣдов.

 

напротнвъ

 

такъ

 

пли

 

иначе

 

развращающая

 

просто-

го

 

человѣка

 

мелочь,

 

книжка

 

должна

 

быть

 

изъята

 

пзъ

 

обра-
щенія

 

въ

 

народѣ;

 

въ

 

народной

 

кнпжкѣ

 

все

 

должно

 

кло-

ниться

 

къ

 

доброму

 

нравственному

 

воспитапію,

 

а

 

потому

ничто

 

не

 

мелочь. —Бесѣды

 

странниковъ

 

могутъ

 

быть

 

дѣй-

ствительно

 

полезны

 

народу.

 

Какъ

 

люди,

 

болѣе

 

развитые,

чѣмъ

 

большинство

 

въ

 

иародѣ,

 

въ"

 

особенности

 

же

 

по

 

ха-

рактеру

 

своего

 

подвижничества

 

и

 

частому

 

обращенію

 

въ

средѣ

 

монашествующихъ

 

духовно-развитые,

 

страппикп

 

мо-

гутъ

 

сказать

 

народу

 

много

 

полезпаго

 

и

 

назидательпаго

 

и

въ

 

болыппнствѣ

 

случаевъ,

 

если

 

это

 

— не

 

простые

 

прохо-

димцы,

 

обманывающіе

 

простой

 

пародъ

 

выдуманными

 

раз-

сказами

 

о

 

своихъ

 

странствовапіяхъ,

 

дѣйствптельно

 

пазп-

даютъ

 

народъ

 

и

 

оказываютъ

 

доброе

 

дѣйствіе

 

па

 

свопхъ

простыхъ

 

слушателей.

 

Въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

вѣрнѣе

 

характс-

і

 

ризуетъ

 

нравственное

 

вліяніе

 

странника

 

па

 

простой

 

народъ

другая,

 

подобная

 

разсматриваемой

 

нами,

 

книжка,

 

изданная
тѣмъ

 

же

 

Сытинымъ,

 

въ

 

типографіи

 

котораго

 

печатаются

почти

 

всѣ

 

изданія

 

для

 

народа

 

фирмы

 

„Посредпикъ".

 

Книж-
ка

 

эта,

 

счастливо

 

миновавшая

 

фирмы

 

„Иосредникъ",

 

но-

сить

 

названіе:

 

„Бесѣда

 

странника

 

съ

 

крестьянами"

 

«про-
дается

 

такъ

 

же

 

дешево,

 

какъ

 

и

 

издапія

 

„Посредника".

 

Въ
ней

 

странникъ

 

говорить

 

дѣйствительно

 

полезное

 

для

 

нрав-
ственного

 

воспитанія

 

народа

 

а — только

 

полезное,

 

говорить

безъ

 

всякаго

 

балагуства.

 

Вотъ

 

такія

 

книжки

 

можно

 

и

 

даже
нужно

 

рекомендовать

 

для

 

чтенія

 

народу

 

и —даже

 

въ

 

іпко-
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лахъ.

 

Разсматриваечое

 

же

 

нами

 

издапіе

 

,.,Посреднпка"

 

въ

насгоящемъ

 

его

 

ішдѣ

 

не

 

слѣдуетъ

 

изыскать

 

ни

 

въ

 

иачаль-

пыя

 

школы,

 

ни

 

въ

 

руки

 

крестьянства.

11.

 

Казказсісій

 

плѣнникъ. — Разсказъ

   

графа

 

Льва

 

Нико-
лаевича

 

Толстого.

Чуть-ли

 

не

 

единственная

 

пока

 

книжка

 

изъ

 

всѣхъ

 

нося-

щихъ

 

на

 

себѣ

 

общій

 

девиаъ:

 

„не

 

въ

 

силЬ

 

Богъ,

 

а

 

въ

иравдѣ",

 

которую,

 

но

 

видимому,

 

нельзя

 

заподозрить

 

ни

 

въ

одной

 

изъ

 

толстовсішхъ

 

тепденцій.

 

И

 

самый

 

даже

 

девнзъ

никакъ

 

и

 

ни

 

съ

 

какой

 

стороны

 

къ

 

неіі

 

пе

 

подходить.

 

Это
простой

 

довольно

 

оживленный

 

разсказъ

 

о

 

томъ,

 

какіе

 

ужасы

ц

 

опасности

 

пришлось

 

испытать

 

одному

 

русскому

 

офицеру.,
попавшемуся

 

въ

 

плѣнъ

 

къ

 

горцамъ

 

Кавказа.

 

Для

 

народа

разсказъ

 

этотъ

 

должепъ

 

быть

 

занимателенъ

 

не

 

менѣе

 

жи-

выхъ

 

разсказовъ

 

бывалаго

 

солдата.

 

Сочинитель

 

на

 

этотъ

разъ

 

не

 

позволнетъ

 

себѣ

 

въ

 

своей

 

книжкѣ

 

пикакнхъ

 

нра-

воучительиыхъ

 

выводовъ,

 

никакихъ

 

выражепін

 

негодованія,
насмѣшки

 

и

 

~т.

 

под.

 

Но

 

мы

 

были

 

бы

 

неправедлнвы,

 

если

бы

 

сказали,

 

что

 

разсказъ,

 

обладая

 

всѣма

 

достоинствами

чисто

 

объективнаго

 

художествениаго

 

разсказа,

 

ничему

 

не

учить

 

своего

 

простаго

 

читателя,

 

который

 

отъ

 

книжки

 

почти

всегда

 

аідетъ

 

чему

 

нибудь

 

пау'читься.

 

И

 

бывалый

 

солдатъ

своими

 

разсказ.імп

 

непросто

 

тѣшитъ

 

любопытство

 

своихъ

слушатей

 

пли

 

коротаетъ

 

зимніе

 

вечера,

 

а

 

развиваетъ

 

въ

пихъ

 

патріотическія

 

чувства,

 

возвышаетъ

 

чувство

 

уваженія
къ

 

воепному

 

зьанію,

 

Разсказъ

 

о

 

каввазскомъ

 

плѣнникѣ,

благодаря

 

какому-то

 

счастливому

 

случаю,

 

по

 

которому

разскащикъ

 

отдался

 

своему

 

исключительному

 

таланту

 

ху-

дожника,

 

а

 

не

 

напускпимъ

 

талаптамъ

 

философо-богослова,
публициста

 

и

 

моралиста,

 

не

 

возбуждаетъ

 

въ

 

читателѣ

 

чув-

ства

 

отвращенія

 

къ

 

войнѣ,

 

не

 

влагаетъ

 

такого

 

же

 

чувства

въ

 

своихъ

 

героевъ,

 

ианротивъ,

 

подобно

 

солдатскимъ

 

раз-

сказаыъ,

 

виушаетъ

 

уваженіе

 

къ

 

воепному

 

человѣку,

 

по-

свящающему

 

себя

 

на

 

защиту

 

отечества.

 

Жиль

 

впрочемъ,

что

 

сочинитель

 

небрежно

 

отнесся

 

къ

 

разъяеиенію

 

очень

важнаго

 

пункта

 

въ

 

разсказѣ:

 

-изъ-за

 

чего

 

шла

 

война

 

па

Кавказѣ.

 

Какъ

 

будто

 

оттого

 

пе

 

было

 

по

 

дорогамъ

 

проѣзда
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отъ

 

горцевъ,

 

что

 

па

 

Кавказѣ

 

тогда

 

была

 

война

 

(стр.

 

3).
Изъ-за

 

того

 

и

 

война

 

пошла,

 

что

 

нужно

 

было

 

очистить

Кавказъ

 

отъ

 

разбойниковъ—горцевъ.

 

Рероизмъ

 

„Кавказ-
скаго

 

плѣнника"

 

быль

 

бы

 

гораздо

 

ныше

 

въ

 

разсказѣ

 

(ка-
кимъ

 

онъ

 

и

 

долженъ

 

быть

 

па

 

самомъ

 

дѣлЬ)

 

и

 

сиѵ.патіи

къ

 

пему

 

читателей

 

были

 

бы

 

ситьнѣе

 

и

 

возвынтеянѣе,

 

если

бы

 

было

 

прямо

 

выяснено,

 

что

 

война

 

эта

 

имѣла

 

цѣлыо

 

пре-

кратить

 

хищническіе

 

и

 

убійственные

 

набѣгн

 

дикихъ

 

гор-

цевъ,

 

сдѣлать

 

ихъ

 

мирными

 

гражданами

 

и

 

вообще

 

уми-

ротворить

 

и

 

обезопасить

 

одну

 

изъ

 

окраинъ

 

нашего

 

отечества.

Тогда

 

„Кавказскій

 

плѣнникъ"

 

является

 

непросто

 

рубакой,
привыкшимъ

 

къ

 

войнѣ,

 

какъ

 

будто

 

къ

 

ремеслу,

 

а

 

защитни-

комъ

 

великаго

 

и

 

святаго

 

дѣла— мпрнаго

 

благосостояпія
своего

 

отечества

 

противъ

 

немирпыхъ

 

дикарей.

 

Тогда

 

былъ
бы

 

понятенъ

 

и

 

девизъ:

 

„пе

 

въ

 

силѣ

 

Богъ,

 

а

 

въ

 

иравдѣ".

Впрочемъ

 

всѣ

 

эти

 

замѣчанія

 

пе

 

ведутъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы
заградить

 

кішжкѣ

 

ходъ

 

къ

 

народу

 

или

 

набросить

 

на

 

нее

тѣнь

 

какого-то

 

подозрѣиія.

 

Книжка

 

ыожеіъбыть

 

допущена

для

 

чтенія

 

народа,

 

какъ

 

безвредная,

 

а

 

дополняемая

 

живы-

ми

 

и

 

полными

 

патріотическаго

 

чувства

 

разсказами

 

быва-
лаго

 

солдата

 

могущая

 

сдѣлаться

 

и

 

полезною

 

для

 

простого

народа.

12.

 

Галя.— Разсказъ

  

О.

 

И.

 

Шмидтъ.

Событіе

 

разсказа

 

взято

 

изъ

 

доисторическихъ

 

времепъ

древней

 

Руси.

 

Разсказъ,

 

какъ

 

можно

 

догадываться,

 

пріуро-
чепъ

 

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

на

 

Руси

 

стало

 

появляться

христіанство,

 

но

 

господствовало

 

еще

 

язычество.

 

Противъ
художественпаго

 

достоинства

 

разсказа

 

нечего

 

сказать,

 

раз-

вѣ

 

только

 

то,

 

что

 

Галя,

 

дочь

 

какого-то

 

киязл

 

Рослава,

 

п
Анвушва,

 

дочь

 

лѣснаго

 

пасечника,

 

обѣ—дѣвпцы

 

доисто-

рическаго

 

времени,

 

нерѣдко

 

выражаются

 

языкомъ

 

совре-

ыениыхъ

 

барышепь,

 

Этотъ

 

разсказъ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

пре-
дыдущей

 

можетъ

 

быть

 

допущепъ

 

въ

 

число

 

киигъ

 

для

 

чтснія
народа

 

и

 

въ

 

пачальныхъ

 

школахъ.

 

Не.

 

можемь

 

однако

 

же
не

 

замѣтить

 

относительно

 

исторической

 

осчовы

 

разсказа-
Беллетристическіе

 

разсказы,

 

построепные

 

на

 

исторической
основѣ,

 

могли

 

бы

 

быть

 

очепь

 

полезны

 

для

 

народа.

 

Пота-
ше

 

разсказы

 

требуютъ,

   

кромѣ

   

таланта

   

беллетриста

 

или
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даже

 

художника,

 

хорогааго

 

знанія

 

нсторіи

 

и

 

уваженія

 

къ

историческому

 

факту.

 

Для

 

парода

 

въ

 

особеппсстнтакіе

 

псто-

рическіе

 

разсказы

 

были

 

бы

 

самьтмъ

 

лучшимъ

 

подспорьемъ

для

 

развитія

 

его

 

историческаго

 

кругозора.

 

И

 

конечно

 

этотъ

кругозоръ

 

не

 

должепъ

 

разширятьсн

 

пока

 

далѣе

 

отечестгеп-

ной

 

исторіи.

 

Разсмаіриваемый

 

нами

 

разсказъ,

 

очевидно,

претендуетъ

 

на

 

историческій

 

характеръ.

 

И

 

прекрасно

 

бы.
Но

 

къ

 

какой

 

именно

 

исторической

 

или

 

пусть

 

даже

 

до

 

—

исторической

 

эпохѣ

 

относится

 

разсказъ,

 

что

 

это

 

за

 

князь

Рославъ —историческое

 

или

 

вымышленное

 

лице

 

и

 

имя,

 

все

это

 

остается

 

пеизвьстпымъ.

 

Далеко

 

было

 

бы

 

пе

 

лишннмъ

сказать,

 

когда

 

именно

 

это

 

было,

 

при

 

какомъ

 

исторпческомъ

кпязѣ

 

русскомъ,

 

упомянуть

 

потомъ

 

о

 

наступлепіи

 

времени,

благопріятнаго

 

для

 

христіапства,

 

о

 

крещепіи

 

Руси

 

..

 

Безо
всего

 

этого

 

читающій

 

простолюдипъ

 

сбивается

 

съ

 

толку

въ

 

своихъ

 

исторпческихъ,

 

слптнкомъ

 

скудпыхъ,

 

знаніяхъ.
Даже

 

сказки,

 

самыя

 

любимыя

 

сказки

 

о

 

русскихъ

 

богаты-
ряхъ,

 

и

 

тѣ

 

перѣдко

 

приурочиваются

 

къ

 

историческимъ

 

ли-

цамъ,

 

наприм.

 

къ

 

Владііміру

 

святому.

13.

  

Четыре

  

дня

  

на

 

полѣ

  

сражепгя. —Разсказъ

   

солдата

съ

 

отрѣзаппой

 

ногой.

 

В.

 

М.

 

Гаршпна.

Книжка

 

эта

 

имѣстъ

 

въ

 

виду

 

возбудить

 

отвращеніе

 

къ

войпѣ,

 

произносить

 

проклятіе

 

противъ

 

войны,

 

называетъ

убіеніе

 

непріятеля

 

па

 

войнѣ

 

престуапымъ

 

убійствомъ

 

(мыс-
ли

 

гр.

 

Толстого).

 

Патріотпческое

 

значепіе

 

войны

 

какъ

 

бы
отрицается.

 

Прекратить

 

страданія

 

отъ

 

получепныхъ

 

рань

самоубійствомъ

 

книжка

 

не

 

счптаетъ

 

грѣхомъ.

 

Всѣ

 

эти

 

нз-

вращенныя

 

понятія

 

п

 

мысли

 

изложепы

 

съ

 

подобающимъ
паѳосомъ

 

н,

 

копечпо,

 

съ

 

вѣрпглмъ

 

расчетомъ

 

вызвать

 

въ

душѣ

 

читающаго

 

простолюднпа

 

такія

 

же

 

поиятія

 

и

 

мысли.

Не

 

слѣдуетъ

 

давать

 

пароду

 

такія

 

пе

 

назпдагощія,

 

а

 

раз-

вращающая

 

книги1.

 

Народъ

 

православный,

 

какъ

 

и

 

вообще
всякій

 

истишіый

 

сыпь

 

своего

 

отечества— Россіп,

 

пе

 

такъ

смотритъ

 

на

 

все

 

это

 

и — смотрптъ

 

праси.ппо.

 

Зачѣмъ

 

же

разбивать

 

святыя

 

иблагородныя

 

чугства

 

и

 

убѣждепія.

 

Вой-
на

 

есть

 

зло,

 

кто

 

говорить

 

противъ

 

это.

 

Но

 

виновники

 

этого

зла — враги

 

нашего

 

отечества.

 

Уклоняться

 

отъ

 

войны

 

на

защиту

 

отечества

 

и

 

отвращать

 

другихъ

 

отъ

 

пея

 

есть

 

также
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зло,

 

изыѣна

 

отечеству,— зло

 

еще

 

большее,

 

худшее

 

того,

какое

 

наносятъ

 

нашему

 

отечеству

 

враги

 

его.

 

Можно

 

и

 

долж-

но

 

возбуждать

 

сочувствіе

 

къ

 

страданіямъ

 

раненаго

 

воина,

но— для

 

того,

 

чтобы

 

возбудить

 

не

 

отвращеніе

 

къ

 

войпѣ, а

благоговѣиное

 

удивлеиіе,

 

блогодарность

 

къ

 

жертвующему

собою

 

за

 

отечество.

14.

 

Братъ

 

на

 

брата.

Разсказъ,

 

вѣроятно,

 

переведенъ

 

съ

 

французскаго

 

и

 

взятъ,

кажется,

 

изъ

 

временъ

 

первой

 

французской

 

революціи,

 

когда

во

 

Франціи

 

шла

 

междоусобная

 

война.

 

Если

 

у

 

издателей
этой

 

кпижка

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

возбудить

 

въ

 

чптателяхъ

отвращеніе

 

къ

 

войпѣ,

 

доказать

 

ея

 

преступность,

 

неразум-

пость

 

и

 

незаконность,

 

то

 

для

 

этой

 

цѣли

 

ничего,

 

поводи-

мому,

 

лучшаго

 

нельзя

 

найти,

 

какъ

 

описаніе

 

любой

 

междо-

усобной,

 

братоубійственной

 

войны.

 

Но

 

простой

 

читатель,

простолюдниъ

 

своимъ

 

здравымъ

 

смысломъ,

 

мы

 

увѣрены,

 

не

дастъ

 

себя

 

въ

 

обмапъ,

 

сейчасъ

 

почуетъ

 

здѣсь

 

недобросо-
вѣстный

 

иодлогъ:

 

то

 

война

 

междоусобная,

 

братоубійствеп-
ная,

 

которая

 

могла

 

быть

 

создана

 

только

 

революціею;

 

а

 

то

война

 

патріотическая,

 

отечественная,

 

война

 

противъ

 

вра-

говъ

 

отечества,

 

вѣры

 

и

 

Царя.

 

Разсматриваемая

 

книжка

искусно

 

подпрятала

 

все,

 

что

 

касается

 

собственно

 

револю-

ции

 

Можетъ

 

быть,

 

оиа

 

и

 

хорошо

 

это

 

сдѣлала,

 

потому

 

что

сочинитель

 

ея,

 

конечно,

 

высказался

 

бы

 

за

 

революцію

 

и

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

противъ

 

революціи,

 

и

 

это

 

совсѣмъ

 

сбило
бы

 

съ

 

толку

 

простаго

 

человѣка,

 

который

 

пе

 

имѣетъ

 

нн

малѣйшаго

 

понятія

 

о

 

французской

 

революціи.

 

Но

 

не

 

хоро-

шо

 

то,

 

что

 

спрятана

 

именно

 

революція,

 

на

 

нее-то

 

глав-

пымъ

 

образомъ

 

и

 

должна

 

бы

 

пасть

 

вся

 

випа

 

междоусобной
войны.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

 

лучше

 

пароду

 

не

 

давать

 

та-

кихъ

 

кпигъ,

 

въ

 

которыхъ

 

нельзя

 

все

 

сказать,

 

и

 

которыя

с воими

 

педомолвками

 

могутъ

 

привести

 

темнаго

 

читателя

къ

 

ложнымъ

 

выводамъ,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

къ

 

неправиль-.

н ыыъ

 

понатіамъ

 

о

 

военпой

 

службѣ

 

Государю

 

п

 

отечеству
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15.

 

Кривая

 

доля. —Разсказъ

 

В.

 

И.

 

Савихппа.

Весь

 

разсказъ,

 

растянутый

 

на

 

33

 

страницы

 

убористой
печати,

 

въ

 

томъ

 

только

 

и

 

состоять,

 

что

 

пьяный

 

балагурь
сыплетъ

 

неудаЧныя

 

и

 

совершенно

 

тупыя

 

остроты.

 

Сочи-
нитель

 

заставляете

 

вась

 

выслушивать

 

въ

 

харчевнѣ

 

пере-

бранки

 

и

 

опять

 

то

 

же

 

пошлое

 

пьяное

 

балагурство.

 

Подъ
конепъ

 

только

 

па

 

двухъ

 

пли

 

трехъ

 

страпипахъ

 

опъ

 

дГ.лаетъ
своего

 

читателя

 

свидѣтелемъ

 

ужаснаго

 

положенія

 

больпаго
пропойцы

 

и

 

слушателемъ

 

морали,

 

далеко

 

пепазпдательной
для

 

простолюдина:

 

„Я

 

во

 

всю

 

жизпь

 

только

 

себѣ

 

худодѣ-

лалъ,

 

а

 

никому

 

(а

 

выше

 

сказано

 

па

 

?9

 

страгшцѣ:

 

„какъ

жепился,

 

и

 

дѣвку,

 

и

 

себя

 

пригѵбплт, ")..,.

 

Такъ

 

уягъ

 

зна-

чить

 

мнѣ

 

на

 

ролу

 

папнсаяо...

 

Божья

 

иоля,

 

видно".

 

Кого
можетъ

 

интересовать

 

вся

 

эта

 

пьяная

 

болтовня,

 

растянутая

на

 

30

 

страницахъ

 

и

 

по

 

мпстамъ

 

прпп])авлепная

 

разными

пикантностями?

 

Развв

 

того

 

только,

 

кто

 

пе

 

бывалъ

 

въ

 

пн-

тепнкхъ

 

домахъ

 

и

 

харчевпихъ

 

и

 

кто,

 

пресытившись

 

луч-

шими

 

формами

 

художества,

 

шцетъ

 

паслажденія

 

въ

 

самомъ

грязномъ

 

реализмѣ.

 

Даже

 

простому

 

читателю

 

не

 

по

 

вкусу

будетъ

 

такое

 

чтеніе,

 

не

 

говоря

 

ѵже

 

что

 

по

 

въ

 

пользу

душевную.

 

Можно

 

было

 

бы

 

въ

 

10

 

разъ

 

короче

 

и

 

дажесъ

пѣкоторымъ

 

паѳосомъ

 

разсказать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пьяница

довелъ

 

себя

 

до

 

мучительной

 

болѣзшт,

 

до

 

тяжелой

 

расплаты

за

 

свою

 

пьяную

 

жизнь

 

и

 

до

 

поздняго

 

раскаянія;

 

и

 

это,

конечно,

 

было

 

бы

 

пазидательпо

 

для

 

мпогихъ.

 

Въ

 

настоя-

щемъ

 

же

 

своемъ

 

видѣ

 

это

 

балагурство,

 

со

 

всевозможною

реальностію

 

изложенное

 

въ

 

книжкѣ

 

досужимъ

 

сочипите-

лемъ,

 

по

 

напрасну

 

отниметъ

 

много

 

времени

 

у

 

простолю-

дина,

 

займетъ

 

его

 

ппимапіе

 

тѣмъ,

 

чего,

 

если

 

только

 

оиъ

порядочный

 

человѣкь,

 

опъ

 

избѣгаетъ

 

быть

 

свидѣтелемъ

 

и

слушателемъ

 

въпитейныхъ

 

домахъ.

 

Пе

 

пужпа

 

такая

 

книж-

ка

 

простолюдину,

 

а

 

въ

 

школу

 

она

 

положительно

 

не

 

долж-

на

 

быть

 

допускаема.

•

(Процолжеаіе

 

будетъ).

Прот.

 

А-

 

Ивановъ.
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МАТНРШЫ

 

ДІЯ

 

ИСТ0Р1И

 

GEHTAHTCTBA

 

ВЪ
ТУЛЬСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

Изъ

 

ucmopiu

 

поповщины

 

и

 

безпоповщины

 

въ

 

прежнее

 

и

настоящее

 

время.

Въ

 

нашей

 

губерніи,

 

какъ

 

и

 

во

 

мпогихъ

 

другихъ,

 

есть

мѣстности,

 

гдѣ

 

уживаются

 

разные,

 

враждебные

 

между

 

со-

бою

 

толки,

 

называемые

 

согласіями,

 

какъ

 

бы

 

для

 

означеиія,
что

 

они,

 

не

 

смотря

 

на

 

взаимныя

 

между

 

собою

 

распри,

 

по

некоторому

 

предварительному

 

уговору,

 

согласились

 

въ

 

об-
щей

 

враждѣ

 

къ

 

церкви.

 

Къ

 

числу

 

такнхъ

 

мѣстностей

 

въ

нашей

 

губерніи

 

относятся

 

села

 

каширскаго

 

уѣзда

 

Липицы,
Спасъ-Тѣшилово

 

и

 

другія,

 

гдѣ

 

въ

 

одпихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

мѣ-

стностяхъ

 

есть

 

секты

 

австрійскаго

 

лжесвященства

 

по

 

Ро-
гожскому

 

кладбищу,

 

и

 

безпоповцевъ

 

по

 

Преображенскому
кладбищу,

 

и

 

сектанты

 

спасова

 

согласія,

 

и

 

бабушкинаго
согласія,

 

и

 

хлыстовщина,

 

какъ

 

известно

 

по

 

дѣламъ,

 

про-

изводившимся

 

въ

 

разиыхъ

 

присутственныхъ

 

мѣстахъ

 

туль-

ской

 

губерніи,

 

особенно

 

же

 

въ

 

каширскомъ

 

уѣздномъ

 

судѣ.

Изъ

 

многихъ

 

дѣлъ

 

такого

 

рода

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обра-
тимъ

 

внимавіе

 

на

 

два

 

дѣла

 

1858

 

г.,

 

производившіяся

 

въ

каширскомъ

 

уѣздномъ

 

судѣ

 

по

 

поводу

 

пропаганды

 

раскола

въ

 

деревнѣ

 

Селиной,

 

прихода

 

села

 

Липпцъ,

 

и

 

въ

 

селѣТѢ-

шиловѣ,

 

Первое

 

дѣло

 

шло

 

объ

 

уклоненіи

 

нѣкоторыхъ

 

кре-

стьяпъ

 

прихода

 

села

 

Липицъ

 

изъ

 

православія

 

въ

 

расколъ.

Сущность

 

его

 

въ

 

слѣдующемъ.

Каширскій

 

уѣздный

 

судъ,

 

производя

 

формальное

 

дозна-

ніе

 

о

 

сектантахъ

 

села

 

Лішицъ,

 

нашелъ,

 

что

 

сектантствомъ

здѣсь

 

заражены

 

мпогія

 

деревни,

 

какъ-то

 

Селино,

 

Банино,
Михаиловка

 

и

 

Вечери,

 

при

 

чемъ

 

обнаружилось,

 

что

 

здѣш-

ніе

 

сектанты

 

одни

 

принадлежать

 

къ

 

скопчеству,

 

другіе

 

во-

обще

 

къ

 

безпоповщмпѣ,

 

иные

 

къ

 

поповщинѣ

 

по

 

Ропшскому
кладбищу/

 

мпогіе

 

оказались

 

не

 

бывшими

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

причастія

 

по

 

25

 

лѣтъ,

 

не

 

признавали

 

священства,

 

молились

по

 

раскольнически,

 

но

 

иослѣдпіе

 

не

 

признавали

 

себя

 

рас-

кольниками,

 

а

 

прямо

 

назывались

 

православными,

 

только

крестящимися

 

двуперстнымъ

 

знамепіемъ

 

креста

 

по

 

прп-

вычкѣ

 

съ

 

малолѣіства.

 

Для

 

провѣрки

 

ихъ

 

показаній

 

слѣ-
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дователи

 

обратились

 

къ

 

мѣстпымъ

 

священниками

 

и

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Лнпицъ

 

Петръ

 

Доброправовъ

 

донесъ,

 

что

онъ

 

не

 

внолнѣ

 

зиаетъ

 

всѣхъ

 

свопхъ

 

приходскихъ

 

расколь-

никовъ,

 

потому

 

что

 

они

 

пе

 

являются

 

къ

 

нему

 

на

 

исповѣдь

и

 

уклоняются

 

вообще

 

отъ

 

исполпенія

 

правоелавно-хріісті-
апскихъ

 

обязанностей;

 

извѣстно

 

ему

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Селиной

 

во

 

дворѣ

 

крестьянина

 

Іосифа

 

Иванова

 

есть

моленная,

 

куда

 

во

 

мпожествѣ

 

собираются

 

сектанты

 

по

субботамъ.

 

Моленная

 

эта

 

женская;

 

начальницей

 

въ

 

ней
считается

 

вдова

 

ІІелагія

 

Дементьева,

 

которая

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

крестьянина

 

сельца

 

Козьмипа,

 

серпуховскаго

уѣзда,

 

Егора

 

Козі.мипа,

 

первоначально

 

основала

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Селиной

 

особую

 

секту

 

подъ

 

назвапіемъ

 

бабушкиной
и

 

распространяла

 

ее

 

между

 

православными.

 

Въ

 

свѣдѣпіи

же,

 

отъ

 

15

 

августа

 

1S51

 

г.,

 

тотъ

 

же

 

свящепиикъ

 

Добро-
нравовъ

 

заявилъ,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

секіантовъ

 

деревни

 

Селиной
естьтакіе,

 

которые

 

хулятъ

 

св.

 

тайпы

 

тѣла

 

п

 

крови

 

Христовой
и

 

священпиковь,

 

каковыми

 

хулами

 

заражаются

 

мпогіе

 

изъ

православпыхъ

 

и

 

перестаютъ

 

ходить

 

въ

 

церковь

 

Божію.

 

За
тѣмъ

 

изъ

 

показаній

 

крестьянъ

 

деревни

 

Селиной

 

Якова
Павлова

 

и

 

Павла

 

Филипова

 

видно,

 

что

 

первый

 

изъ

 

нихъ

нринялъ

 

старообрядчество

 

поповпіииской

 

секты

 

въ

 

Москвѣ

на

 

фабрикѣ

 

купца

 

Чпкина,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

всѣ

 

христіан-
скіе

 

обряды

 

исполняешь

 

въ

 

Москвѣ

 

же

 

на

 

Рогожскомъ
кладбищв

 

и

 

пе

 

желаетъ

 

больше

 

обращаться

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

а

 

второй

 

хотя

 

признался

 

въ

 

томъ

 

же,

 

но

 

ска-

залъ,

 

что

 

инъ

 

держится

 

вѣры

 

православной,

 

только

 

испол-

няешь

 

ее

 

по

 

старымъ

 

обрядамъ.

 

Тоже

 

подтвердили

 

и

 

нхъ

семейные.

 

Бъ

 

пропагандѣ

 

же

 

секты,

 

въ

 

которой

 

обвипяютъ
ихъ,

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

пихъ,

 

боясь

 

отвѣтствениости,

 

не

 

при-

знался?

 

Тьмъ

 

не

 

ыенѣе

 

по

 

слѣдствію

 

оказалось,

 

что

 

ка-

зенный

 

крестьянішъ

 

деревни

 

Михаиловки

 

раскольникъПа-
велъ

 

Филнповъ,

 

привадлежащій

 

къ

 

поповщипской

 

сектѣ,рас-

прострапялъ

 

ее

 

путемъ

 

обучеш'я

 

грамотѣ

 

крестьянскихъ

Дѣтей

 

сосѣдшіхъ

 

деревень,

 

внушая

 

имъ

 

при

 

всякой

 

молит-

вѣ

 

употреблять

 

двуперстное

 

иеретосложеніе.

 

По

 

сообра-
женін

 

всѣхъ

 

обстоятельствъ

 

дѣла,

 

каширскіи

 

уѣздпый

 

судъ

мвѣніемъ

 

положилъ:

 

многихъ

 

крестьянъ,

 

числомъ

 

80,

 

при-

ЦАДлежащихъ

 

къ

 

разнымъ

 

деревнямъ

 

и

 

содержащихъ

 

съ

Давня

 

го.

 

времени

 

расколъ

 

по

 

Рогожскому

 

кладбищу,

 

кото-
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рые

 

сами

 

отступили

 

отъ

 

православіл,

 

но

 

другихъ

 

въ

 

рас-

колъ

 

не

 

совращали,

 

на

 

основапіи

 

216

 

ст.

 

XV'

 

т.

 

1-й

 

кн.,

передать

 

въ

 

распоряжспіе

 

духовиаго

 

начальства,

 

для

 

увѣ-

щапія

 

и

 

вразумлеиія

 

въ

 

нстинахъ

 

православія,

 

при

 

чемъ

внушить

 

имъ

 

строго

 

п

 

обязать

 

подпискою,

 

чтобы

 

они

 

от-

июдъ

 

не

 

могли

 

совращать

 

другихъ

 

въ

 

содержимый

 

ими

расколъ;

 

подозрѣваемыхъ

 

свящепппкомъ

 

села

 

Линпцъ

 

До-
бронравовымъ

 

вь

 

содержапіи

 

раскола

 

и

 

скопческой

 

секты,

числомъ

 

178

 

разпыхъ

 

дере,

 

епь

 

крестьянъ,

 

какъ

 

нссозпав-

шпхся

 

и

 

не

 

пзоблнченныхъ

 

въ

 

ереси,

 

пост.

 

304,

 

оставить

свободными

 

отъ

 

суда

 

и

 

слѣдствія,

 

и

 

за

 

пебытіе

 

ихъ

 

по

пѣскольку

 

лѣтъ

 

на

 

исповѣдп

 

предать

 

ихъ

 

церковному

 

по-

каянію

 

по

 

усмотрѣпію

 

епархіальпаго

 

начальства;

 

кресть-

янина

 

Петра

 

Фнлипова,

 

песознавіпагося

 

въ

 

совращеніи

 

въ

расколъ

 

дѣтеіі

 

православнагс

 

псповѣданія

 

и

 

иоказавшаго.,

что

 

онъ

 

давно

 

никого

 

пе

 

обучаетъ,

 

по

 

слѣпотЬ

 

глазъ,

оставить

 

также

 

свободпымъ

 

от

 

г.

 

суда

 

и

 

с.тѣдствія,

 

строго

воспретивъ

 

ему

 

и

 

сыну

 

его

 

на

 

будущее

 

время

 

обучать

 

по-

стороннихъ

 

мальчиковъ,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

въ

 

протпвпомъ

случаѣ

 

строгой

 

отвѣтственности.

Такое

 

рѣшеніе

 

дЬла

 

палата

 

тульскаго

 

уголовнаго

 

суда

признала

 

песостоятельнымъ

 

по

 

слѣдующнмъ

 

соображеніямъ.
Настоящее

 

дѣло

 

заключаешь

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

предметы:

а)

 

уклоненіе

 

значительной

 

части

 

крестьянъ

 

прихода

 

села

Линпцъ,

 

житеіей

 

самаго

 

этого

 

села

 

и

 

деревень

 

Селипоя,
Михаиловки,

 

Банпной

 

и

 

Вечерей

 

изъ

 

православія

 

въ

 

рас-

колъ;

 

б)

 

сходбища

 

раскольниковъ

 

какъ

 

сказаннаго

 

села

 

и

прихода,

 

такъ

 

и

 

прихода

 

сосьднаго

 

села

 

Тѣшплова,

 

для

общаго

 

моленія

 

подъ

 

руководсівомъ

 

особаго

 

уставщика

 

и

привлечете

 

изъ

 

православия

 

въ

 

расколъ

 

нѣкоторьши

 

изъ

этихъ

 

раскольниковъ,

 

имѣющпмн

 

фабричныя

 

заведенія,
нриглашаемыхъ

 

иь

 

оныя

 

рабочихъ;

 

в)

 

обучспіе

 

грамотѣ

крсстьяшшомъ — раскольшікомъ,

 

жителемъ

 

деревни

 

Ми-
хаиловки,

 

Павломъ

 

Филиповымъ

 

пабпраеиыхъ

 

имъ,

 

во-

преки

 

запрещение

 

начальства,

 

крестьяпскихъ

 

мальчи-
ковъ,

 

а

 

такліе

 

внушепіе

 

имъ

 

при

 

молнтвѣ

 

употреблять
раскольническое

 

перстосложепіе.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

этихъ
иредметовъ

 

оказывается

 

1)

 

что

 

въ

 

отпошепіп

 

уклоненіи
крестьянъ

 

прихода

 

села

 

Липицъ

 

въ

 

расколъ

 

пзслѣдоваше

производилось

 

безъ

 

вѣдома

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

частно
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-

по

 

допесенію

 

приходскпхъ

 

священпиковъ,

 

а

 

частію

 

и

 

безъ
этого,

 

по

 

собственному

 

распоряженію

 

чиновнпковъ,

 

кото-

рымъ

 

поручалось

 

слѣдствіе;

 

возникло

 

же

 

оно

 

первоначально

по

 

свѣдѣиію,

 

доставленному

 

къ

 

г.

 

начальнику

 

губерніп
отъ

 

московскаго

 

генералъ

 

губернатора

 

о

 

появленіи

 

будто
бы

 

въ

 

капшрскомъ

 

уѣздѣ

 

скопческой

 

секты,

 

чего

 

однакожъ

не

 

обнаружено,

 

хотя

 

въ

 

таковое

 

изслѣдованіе

 

и

 

введено

болѣе

 

300

 

человѣкъ;

 

прочіе

 

асе

 

предметы

 

подвергались

 

раз-

слѣдованію

 

по

 

увѣдом.іепіямъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

просившаго,

 

па

 

основаоіи

 

донссеній

 

мѣстпыхъ

 

приходскпхъ

священнпковъ,

 

употрсблснія

 

со

 

стороны

 

граясданскоп

 

власти

вадлежащихъ

 

мѣръ

 

къ

 

прекращенію

 

вышеозначепныхъ

 

пе-

закопныхъ

 

дѣйствш

 

раскольниковъ,

 

клонящихся

 

къ

 

соблазну
православпыхъ

 

и

 

распространен!»

 

заблужденій.

 

Съ

 

тѣмъ

вмѣстѣ

 

изъ

 

дѣла

 

видно,

 

что

 

обнаруженные,

 

по

 

приходамъ

липпцкому

 

и

 

тѣшиловскому,

 

раскольники,

 

опредѣлепіемъ

конспсторіи

 

въ

 

1858

 

г.,

 

иоручспы

 

мѣстнымъ

 

свящепннкамъ

для

 

увѣщанія

 

къ

 

оставлен] ю

 

своихъ

 

заблуждепій

 

и

 

воз-

вращение

 

въ

 

нравоелавіе,

 

что

 

2)

 

изъ

 

вышеозначепныхъ

предметовъ

 

діаа

 

первые

 

два

 

имѣютъ

 

между

 

собою

 

пѣко-

торую

 

связь,

 

почему

 

пропзведенныя

 

слѣдствія

 

подлежали

соединенно

 

въ

 

одпо

 

производство,

 

какъ

 

и

 

сдѣлапо,

 

но

 

по

изслѣдоваиію

 

относительно

 

посту пковъ

 

Филипова,

 

заклю-

чающихся

 

въ

 

обучепіи

 

мальчиковъ

 

грамотѣ

 

и

 

внушенія
имъ

 

при

 

томъ

 

раскольппческаго

 

въ

 

ыоленіи

 

перстосложе-

вія,

 

какъ

 

составляющнхъ

 

совершенно

 

отдѣльный

 

предметъ,

должно

 

быть

 

образовано

 

особое

 

производство

 

дѣ.іа,

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

кащнрскій

 

уѣздный

 

судъ

 

пріобщилъ

 

это

 

дѣло

къ

 

предыдущимъ

 

предметамъ

 

для

 

совокупнаго

 

разсмотрѣ-

нія

 

и

 

3)

 

что

 

тѣмъ

 

предметамъ,

 

кои

 

существенно

 

подлеясали

судебному

 

разрѣшенію,

 

именно

 

о

 

раскольннчьпхъ

 

сходби-
"іахъ

 

для

 

моленія

 

и

 

привлечснія

 

нѣкоторымп

 

изъ

 

пикъ

неопытпыхъ

 

православныхъ

 

къ

 

заблужденію

 

содержимаго

ими

 

раскола,

 

уѣздный

 

судъ

 

не

 

вошелъ

 

ші

 

въ

 

какое

 

раз-

саотрЬніе,

 

напротпвъ

 

распрострапплъ

 

свое

 

сужденіе

 

па

уклонившихся

 

изъ

 

православія

 

въ

 

расколъ

 

прихожапъ

 

се-

ла

 

Лнпацъ,

 

тогда

 

какъ

 

они

 

опред/влепісмъ

 

конспсторіп
поручены

 

увѣщлпіго

 

мѣстпы.ѵъ

 

священпиковъ

 

и

 

послѣдствія

таковаго

 

увѣщанія

 

остаются

 

пеизвѣстпымн.

 

При

 

разсмо-

трѣпіи

 

всѣхъ

 

этихъ

 

обстоятельству

 

палата

 

тульскаго

 

уго-
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ловпаго

 

суда

 

находила

 

дѣйствія

 

каширскаго

 

уѣзднаго

 

суда

не

 

основанными

 

на

 

существѣ

 

дѣла,

 

ибо

 

судебное

 

преслѣ-

дованіе

 

уклонившихся

 

изъ

 

православіа

 

въ

 

расколъ

 

прихо-

жанъ

 

села

 

Липицъ

 

не

 

только

 

оказывается

 

преждевремеіі-

пымъ,

 

какъ

 

возникшее

 

не

 

въ

 

устаиовленномъ

 

порядкѣ,

 

но

и

 

противоречило

 

распоряженію

 

духовной

 

коисисторіи,

 

по-

ручившей

 

всѣхъ,

 

обнаруженныхъ

 

въ

 

липицкомъ

 

и

 

тѣшилов-

скомъ

 

приходахъ

 

раскольниковъ

 

священническому

 

увѣща-

нію;

 

уѣздный

 

судъ

 

не

 

долженъ

 

былъ

 

входнтыш

 

въ

 

какое

о

 

нпхъ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

сужденіе

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

сила

духовнаго

 

увѣщапія

 

надъ

 

этими

 

раскольниками

 

окажется

тщетною

 

и

 

пока

 

поступить

 

о

 

томъ

 

отъ

 

епархіальнаго

 

па-

чальства

 

увѣдомленіе.

 

Напротивъ

 

того

 

существенно

 

отно-

сящееся

 

до

 

обязанности

 

опаго

 

суда

 

разсмотрѣніе

 

дѣла

 

по

предписапію

 

губернскаго

 

иравлевія

 

касательно

 

расколыш-

чеекпхъ

 

сходбищъ

 

для

 

богомолія

 

и

 

распростраиеніе

 

изш

своего

 

заблуждепія

 

мелгду

 

рабочими

 

православнаго

 

вѣро-

исповѣданія,

 

нанимаемыми

 

на

 

фабричныхъ

 

заведеніяхъ,
оставлено

 

безъ

 

псполпепія.

 

Л

 

потому

 

палата

 

полагала,

уничтоашвъ

 

постановленное

 

каширскимъ

 

уѣзднымъ

 

судомъ

рѣшепіе

 

по

 

настоящему

 

дѣлу,

 

возвратить

 

его

 

въ

 

тоіъ

 

же

судъ

 

при

 

указѣ

 

съ

 

прсдппсаніемъ,

 

отдѣлить

 

слѣдствіе

 

о

поступкахъ

 

раскольпика

 

Павла

 

Филнпова

 

въ

 

особое

 

про-

изводство,

 

по

 

обѣимъ

 

дѣламъ

 

войти

 

въ

 

надлежащее

 

раз-

смотрѣніе

 

по

 

существу

 

всѣхъ

 

обстоятельств!.,

 

коп

 

въ

 

уста-

повленпомъ

 

порядкѣ

 

подлежать

 

обсужденію

 

и

 

постаповпвъ

рѣшеиія

 

по

 

каждому

 

дѣлу

 

особо,

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

ходѣ

поступить

 

но

 

существующиыъ

 

закоиамъ

 

(1857

 

г.

 

св.

 

зак.

т.

 

XV,

 

2

 

кн.

 

ст.

 

364),

 

что

 

по

 

утверждепіи

 

г.

 

начальші-

комъ

 

губерніи

 

и

 

приведено

 

въ

 

исполнсніе.
По

 

расноряжепію

 

палаты

 

тульскаго

 

уголовпаго

 

суда,

 

ка-

шпрскій

 

уѣздный

 

судъ

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

запросамъ

 

ея

 

при-

нялъ

 

слѣдующія

 

мѣры:

1)

 

Потрсбовалъ

 

объяспепііі

 

по

 

дѣлу

 

отъ

 

мѣетныхъ

 

спя-

щенннковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

священна

 

къ

 

села

 

Липпцъ

 

Цстръ
Троицкій

 

заявилъ,

 

что

 

изъ

 

перечня

 

раскольниковъ,

 

позіѣ-

щеппаго

 

въ

 

указахъ

 

коиспсторіи,

 

только

 

два

 

припадлея;атъ

къ

 

половипі;

 

его

 

прихода,

 

пмепно:

 

с.

 

Липицъ

 

г.

 

Майлес-
скаго

 

временно

 

обязанный

 

крестьянин

 

ъ

 

Ивапъ

 

Васильев
Дроповъ

 

и

 

деревпи

 

Баннпой

 

того

 

же

 

господина

 

такой

 

я;е
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крестьяпипъ

 

Иродіонъ

 

Григорьевъ;

 

оба

 

они

 

находились

 

въ

расколѣ

 

болѣе

 

40

 

лѣтъ,

   

затѣмъ

  

пзъ

 

поповщипской

 

секты

перешли

 

въ

 

безпоповщинск)'ю,

 

такъ

 

называемую,

 

Бабушкину.
Несколько

 

разъ

 

онъ,

 

священникъ

 

Троицкій,

 

ходилъ

 

въ

 

домы

къ

 

тому

 

и

 

другому

 

для

 

увѣщанія

 

ихъ;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

они

остались

 

упорны

 

въ

 

своихъ

 

заблужденіяхъ,

 

принимая

 

ихъ

за

 

истину.

 

Первый

 

изъ"

 

нихъ,

 

человѣкъ,

  

вообще

 

не

 

дале-

кій

 

многаго

 

не

 

говорилъ

 

въ

 

защиту

 

своего

 

уклонепія

 

отъ

церкви,

 

отдвлываясь

 

только

 

общими

 

раскольническими

 

фра-
зами.

   

Но

 

второй,

 

человѣкъ

    

по

 

своему

  

начитаиный,

 

даже

авторитетный

 

между

 

своиму

 

единовѣрцами, охотно

 

входилъ

въ

 

разговоры

 

о

 

вѣрѣ,

  

хотя

 

не

 

съ

 

цѣлію

 

познать

 

истину,

но

 

съ

 

намѣречіемъ

 

выказать

 

свою

 

начитанность,

 

выразив-

шуюся

 

въ

 

путаницѣ

 

его

 

мыслей

   

и

 

крайности

 

раскольни-

чеекпхъ

 

воззрѣній.

 

Имѣть

 

дѣло

 

съ

 

такими

 

людьми

 

не

 

такъ

легко,

 

какъ

 

можетъ

 

показаться

   

съ

 

иерваго

 

взгляда,

   

осо-

бенно

 

когда

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

ихъ

 

не

 

велѣно

 

преслѣдо-

вать

 

за

 

мнѣвія

 

о

 

вѣрѣ, они

 

воображаютъ,

 

что

 

ихъ

 

неслѣ-

доаало

 

бы

 

и

 

увѣщавать,

 

потому

 

что,

 

говорятъ

 

они,

    

вѣра

ихъ

 

признана,

 

видно,

 

правою,

 

если

 

ее

 

невелѣно

 

преслѣ-

довать,

 

если

 

иапротивъ

 

вновь

 

открыты

 

ихъ

 

церкви

 

и

 

мо-

лепныя.

 

На

 

увѣщапія

 

они

 

смотрятъ

 

поэтому,

 

какъ

 

на

 

го-

венія

 

и

 

увѣщатели

 

заслуживаютъ

 

отъ

 

нихъ

 

названія

 

только

гонителей.

 

Отъ

 

того,

 

если

 

иѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

вслѣдствіе

пеоднократпыхъ

 

увѣщаній

 

и

 

обнаруживаютъ

 

перѣшитель-

ное

 

впрочемъ

 

желаніе

   

обратиться

 

къ

 

православно,

   

какъ

напр.

 

деревни

 

Бапиыой

   

крестьяиипъ

 

Елисей

   

Ллексѣевъ,

то

 

на

 

такой

 

случай

 

можно

 

смотрѣть,

 

какъ

 

па

 

исключитель-

ный

 

ц

 

одиночный.

^)

 

Другой

 

священникъ

 

того

 

же

 

села

 

Липицъ

 

Петръ

 

До-
бронравов*,

 

по

 

требовапію

 

каширскаго

 

уѣзднаго

 

суда,

между

 

ирочнмъ,

 

объяспилъ:

 

въшослѣднее

 

время

 

пѣкоторые

взъ

 

раскольниковъ

 

по

 

Рогожскому

 

согласію

 

подавали,

 

по

видимому,

 

надежду

 

на

 

обращеніе

 

къ

 

православію,

 

но

 

на-

дежда

 

эта

 

оказалась

 

не

 

сбыточною

 

въ

 

виду

 

слуховъ,

 

до-

"іедшихъ

 

до

 

раскольниковъ,

 

что

 

начальство

 

позволило

Отворить,

 

храмы

 

ихъ

 

на

 

Рогожскомъ

 

кладбшцѣ

 

дляневоз-

брапнаго

 

служепія

 

въ

 

нихъ

 

лнтургіи,

 

почему

 

они,

 

сочтя

езою

 

вѣру

 

истинно

 

древлеправославпою,

 

ещеболѣе

 

утвер-
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дились

 

въ

 

ней.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

надежда

 

на

 

обращеніе
нѣкоторыхъ

 

раскольниковъ

 

поддерживалась

 

въ

 

липецкомъ

приходѣ

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

не

 

имѣли

 

возможности

 

ничего

 

про-

тивопоставить

 

доказательствамъ

 

истипы

 

православія,

 

видимо

уступали

 

священнику

 

и

 

молчаніемъ

 

своимъ

 

какъ

 

будто

 

со-

глашались

 

съ

 

нимъ,

 

особенно

 

когда

 

ссылка

 

на

 

ихъ

 

старо-

печатный

 

книги,

 

въ

 

которыя

 

находимыя

 

ими

 

новшества

лравославія

 

читались

 

слово

 

въ

 

слово;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

совершенно

 

не

 

обращаются

 

къ

 

православію

 

по

 

своему

 

же-

стокосердно

 

и

 

упрямству,

 

происходящихъ

 

отъ

 

гордости

 

и

самооболыценія

 

своимъ

 

мнимо

 

древле

 

православіемъ.

 

Не
малымъ

 

препятствіемъ

 

въ

 

обращеніи

 

ихъ

 

къ

 

православію
служатъ

 

ихъ

 

молельни,

 

въ

 

которыхъ

 

они,

 

собираясь

 

по

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ,

 

отиравляютъ

 

чрезъ

своихъ

 

уставщиковъ

 

службу,

 

а

 

уставщики

 

то

 

и

 

дѣло

 

твер-

дять

 

имъ,

 

что

 

ихъ

 

вѣра

 

старая

 

и

 

неповрежденная,

 

а

 

наша

православная

 

испорченная,

 

никоніанская

 

и,

 

находясь

 

подъ

постояпнымъ

 

ихъ

 

вліяніеиъ,

 

не

 

только

 

раскольники,

 

но

 

и

православные,

 

незнающіе

 

грамоты,

 

незамѣтно,

 

но

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

заражаются

 

расколомъ,

 

который

 

уставщики

 

вы-

даютъ

 

за

 

самую

 

древнюю

 

и

 

спасительную

 

истину;

 

тѣ

 

же
уставщики

 

толкуютъ

 

имъ

 

и

 

про

 

спасительность

 

расколь-

ническаго

 

сдоженія

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

 

увѣ-

ряя

 

ихъ,

 

что

 

если

 

кто

 

изъ

 

православныхъ

 

при

 

послѣднихъ

минутахъ

 

жизни

 

перекрестится

 

двуперстнымъ

 

знаменіемъ
креста,

 

то

 

«му

 

прямо

 

отверзется

 

рай.

 

Послѣобѣщанія

 

та-

кой

 

спасительности

 

своего

 

креста,

 

возносящаго

 

своихъ

 

ис-

повѣдннковъ

 

какъ

 

разъ

 

на

 

небо,

 

въ

 

короткое

 

время,

 

безъ
трудовъ,

 

безъ

 

поста,

 

безъ

 

всякихъ

 

моленій,-

 

кто

 

не

 

согла-

сится

 

испытать

 

силу

 

его?

 

Навѣрно

 

многіе

 

изъ

 

тѣхъ,

 

ко-
торые

 

хромаютъ

 

на

 

оба

 

колѣна,

 

приложатъ

 

слова

 

апологе-

товъ

 

раскоаа

 

къ

 

сердцу

 

и

 

утвердятся

 

въ

 

расколѣ.

 

Изъ
озпаченныхъ

 

въ

 

указѣ

 

консисторіи

 

крестьянъ

 

и

 

крестья-
нокъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

деревни

 

Селиной,

 

только
одна

 

дѣвица

 

Платоыида

 

Васильева,

 

повидпмому,

 

согласи-
лась,

 

по

 

увѣщанію

 

его,

 

священника

 

Доброправова,

 

обра-
титься

 

въ

 

правосдавіе

 

и

 

потому

 

была

 

кумою

 

при

 

крещенія
православпаго

 

младепца,

 

по

 

и

 

та

 

еще

 

къ

 

церкви,

 

какъ
слѣдуетъ,

 

не

 

присоединилась;

 

крестьянинъ

 

же

 

Семенъ

 

Ва-



ш

сильевъ

 

остался

 

не

 

преклоннымъ

 

въ

 

обращеніи

 

къ

 

пра-

вославно,

 

говоря,

 

что

 

паша

 

вѣра

 

православная

 

ведетъ

 

свое

начало

 

лишь

 

отъ

 

патріарха

 

Никона

 

и

 

понимая,

 

конечно,

подъ

 

вѣрою

 

совсѣмъ

 

не

 

то,

 

чго

 

ею

 

означается,

 

что

 

потому

она

 

не

 

древняя,

 

принятая

 

отъ

 

грековъ

 

и

 

наша

 

церковь

потому

 

же

 

самому

 

не

 

православная

 

и

 

постаповленія

 

ея

 

не

етарыя,

 

а

 

нововводпыя;

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

священники

 

пра-

вославной

 

церкви

 

у

 

нихъ

 

старообрядцеЕЪ

 

заменяются

 

стар-

цами,

 

которые

 

ведутъ

 

отмѣпыо

 

хорошую

 

жизнь,

 

принимаютъ

ихъ

 

на

 

нсиовѣдь,

 

а

 

причащаются

 

они-де

 

каждодневно,

 

когда

употребляють

 

пищу;

 

ибо

 

Христосъ

 

Спаситель

 

на

 

вечери

сказалъ,

 

указывая

 

на

 

хлѣбъ

 

и

 

чашу:

 

сіе

 

есть

 

тѣло

 

мое

 

и

сія

 

есть

 

кровь

 

моя.

 

Напрасно

 

опъ,

 

священникъ

 

Д— въ,

доказывалъ

 

Семену

 

Басил.,

 

что

 

послѣдній

 

самъ

 

не

 

от-

вергаетъ

 

необходимости

 

тайны

 

причащенія,

 

ссылаясь

 

на

слова

 

Спасителя

 

и

 

только

 

иежелаетъ

 

сознаться,

 

что

 

такой
тайны

 

у

 

старообрядцевъ

 

нѣтъ

 

за

 

пенмѣніемъ

 

законныхъ

священниковъ

 

и

 

потому

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

уверткамъ

 

и

 

лже-

толкованіямъ,

 

основанпымъ

 

на

 

поморскихъ

 

отвѣтахъ.

 

на-

прасно

 

говорилъ,

 

что

 

только

 

у

 

сектантовъ

 

бѣгуновъ

 

можно

найти

 

такое

 

толковапіе

 

словь

 

Спасителя,

 

какое

 

даетъ

 

имъ

Семенъ

 

Васильевъ;

 

такъ

 

какъ

 

бѣгуны

 

говорятъ:

 

„прини-

маю

 

па

 

каягдый

 

день

 

тѣло

 

Христово

 

и

 

безсмертнаго

 

источ-

ника

 

вкушаю,

 

сирѣчь

 

каясдый

 

день

 

трапезу

 

поставляю

 

н

въ

 

показанное

 

время

 

обѣдаю.

 

Законнику

 

свято

 

есть,

 

кую

пищу

 

не

 

поставить,

 

хотя

 

быліе

 

н

 

зѣдіе

 

крѣпко,

 

и

 

то

 

въ

тѣло

 

п

 

кровь

 

Христову

 

обращается".

 

Но

 

такое

 

толковаиіе
словъ

 

Спасителя

 

есть

 

кощунственное

 

искаженіе

 

ихъ,

 

а

 

не

толковапіе,

 

конечно.

 

Семенъ

 

Васильевъ

 

ничему

 

не

 

внималъ

п

 

наконецъ

 

сказалъ,

 

что

 

опъ

 

за

 

грѣхъ

 

считаетъ

 

подъ

 

ста-

рость

 

переыѣнить

 

вѣру,

 

какова

 

бы

 

опа

 

ни

 

была.

 

Кре-
стьяне

 

деревни

 

Вечерей

 

Алексѣй

 

Димитріевъ

 

и

 

дѣвка

 

На-
талья

 

Алексѣева,

 

при

 

увѣщаніяхъ

 

со

 

стороны

 

священника,

хотя

 

слушали

 

ихъ

 

какъ

 

будто

 

со

 

внимаиіемъ,

 

пе

 

выска-

зывая

 

никакнхъ

 

пелѣпостей,

 

по

 

не

 

изъявили

 

за

 

то

 

и

 

рѣшп-

тельно

 

никакого

 

желапія

 

теперь

 

же

 

обратиться

 

къ

 

право-

славно;

 

иослѣдняя

 

послѣ

 

всѣхъ

 

увѣщаній

 

выразила

 

только,

ч 'го

 

она

 

отъ

 

души

 

желаетъ

 

получить

 

прелсде

 

конца

 

но-

каяпіе,

 

по

 

какое

 

она

 

здѣсьразумѣлапокаяпіе,

 

то

 

ли

 

таин-

ственное,

 

какое

 

существуетъ

 

въ

 

церкви,

 

или

 

то

 

безблаго-
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Датное,

 

какое

 

принимается

 

и

 

безпоповцами,

 

осталось

 

не

выяспеннымъ;

 

если

 

она

 

не

 

крѣпко

 

привязана

 

къ

 

безпопов-
щинской

 

сектѣ,

 

то

 

есть

 

еще

 

надежда

 

на

 

обращеніе

 

ея

 

къ

церкви

 

въ

 

пе

 

слишкомъ

 

отдаленномъ

 

будущемъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

ее

 

удерживаетъ

 

отъ

 

обращепія

 

къ

 

церкви

 

какъ

 

будто
бы

 

одннъ

 

ложный

 

стыдъ,

 

по

 

которому

 

она

 

не

 

рѣшалась

ходить

 

въ

 

церковь;

 

въ

 

послѣдствін

 

онъ

 

моя{етъ

 

быть

 

и

пройдетъ;

 

тогда

 

она

 

и

 

обратится

 

къ

 

церкви.

 

Вообще

 

же

хотя

 

увѣщанія

 

священника

 

имѣ.ти

 

дѣло

 

съ

 

упорствомъ

 

и

фанатизмомъ

 

изувѣровъ,

 

по

 

были

 

не

 

безплодиы;

 

такъ

 

какъ

многіе,

 

слушая

 

увѣщанія

 

его,

 

обратились

 

къ

 

православію,
какъ

 

то:

 

села

 

Липицъ

 

Андрей

 

Ивановъ,

 

деревни

 

Селиной
Андрей

 

Сергѣевъ,

 

Григорій

 

Алексѣевт,

 

Ѳедоръ

 

Дементьев*,
Ѳеодосій

 

tf-озьминъ,

 

Дементій

 

Козьмипъ,

 

Андрей

 

Акинфіевъ,
столѣтній

 

старецъ,

 

первый

 

распространитель

 

въ

 

своей

 

де-

рсвнѣ

 

поиовщинской

 

секты

 

по

 

Рогожскому

 

кладбищу,

 

Ди-
митрій

 

Васильевъ,

 

Максимъ

 

Николаевъ,

 

Александра

 

Ми-
хайлова

 

и

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

числа

 

200

 

человѣкъ,

 

вывезенныхъ

помѣщикомъ

 

въ

 

харьковскую

 

губернію.
3)

 

Священникъ

 

села

 

Тѣпшлова

 

Михаилъ

 

Гастевъ

 

съ

своей

 

стороны

 

объяснил*,

 

что

 

раскольникамъ

 

своего

 

при-

хода,

 

прописаннымъ

 

въ

 

указѣ,

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

въ

настоящее

 

время,

 

онъ

 

дѣлалъ

 

увѣщанія,

 

но

 

всѣ

 

онѣ

 

ока-

зались

 

безуспешными;

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

раскольниковъ

 

не

отказался

 

отъ

 

своихъ

 

заблужденій

 

и

 

пи

 

одинъ

 

не

 

обра-
тился

 

къ

 

церкви.

 

Па

 

всѣ

 

ere

 

у вѣщанія

 

они

 

говорили:

 

„насъ,

батюшка,

 

самъ

 

Государь

 

не

 

тѣснитъ,

 

а

 

вамъ

 

что

 

за

 

дѣло?

Онъ

 

далъ

 

намъ

 

свободу

 

и

 

мы

 

съ

 

вами

 

и

 

говорить

 

не

 

хо-

тимъ".

 

Моленій

 

и

 

сходбищъ

 

въ

 

его

 

приход в

 

нѣтъ.

 

Въ
сельцѣ

 

Шипиловкѣ

 

у

 

Григорія

 

Аоанасьева

 

бывали

 

прежде

сходбища,

 

но

 

болѣе

 

двухълѣтъ

 

тому

 

пазадъ

 

уничтожились

сами

 

собою;

 

по

 

преклонности

 

своихъ

 

лѣтъ

 

и

 

разстроен-

пому

 

здоровью

 

онъ

 

теперь

 

и

 

не

 

сходитъ

 

съ

 

одра

 

болѣзпи.

Фабрика

 

у

 

московскаго

 

мѣшанина

 

Володина,

 

гдѣ

 

бывали
прежде

 

совращенія

 

въ

 

расколъ,

 

тоже

 

уничтожилась,

 

только

по

 

отъ

 

болѣзпи,

 

но

 

отъ

 

разстройства

 

его

 

состоявія

 

и

 

опъ

теперь

 

едва

 

пропитываетъ

 

свое

 

семейство.

 

Бѣдность

 

васта-

вила

 

его

 

дал:е

 

обратиться

 

къ

 

нему,

 

священнику

 

Гастсву,
съ

 

просьбой

 

обучить

 

его

 

сына

 

грамотѣ,

 

хотя

 

съ

 

условіемъ
не

 

внушать

 

ему

 

ничего

 

противъ

 

его

 

вѣры

 

и

 

опъ,

 

священ-
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нивъ,

 

изъявил*

 

на

 

то

 

согласіе,

 

только

 

относительно

 

усло-

вія

 

замѣтилъ:

 

„насилід

 

употреблять

 

не

 

стану,

 

но

 

говорить

о

 

православіи

 

буду,

 

это

 

мой

 

долгъ".

 

Таково

 

содержаніе
отпошеиія

 

тульской

 

духовной

 

консисторіи

 

въ

 

палату

 

уго-

ловнаго

 

суда

 

и

 

въ

 

капшрскій

 

уѣздный

 

судъ

 

о

 

результа-

тах*,

 

сдѣланныхъ

 

по

 

распоряжение

 

ихъ

 

относительно

 

лицъ,

жившихъ

 

въ

 

селахъ

 

Липицахъ

 

и

 

Тѣшиловѣ

 

и

 

судимых*

за

 

отпаденіе

 

отъ

 

православія

 

въ

 

расколъ.

(Окончаніе

 

будетъ.^

ІОДННЪ

 

ПШЕРТОВЪ,

священникъ

 

с.

 

Ментелова

 

бѣлев.

 

у.

(Шкрологъ.)

Еще

 

въ

 

Орлѣ,

 

я

 

услыхалъ

 

о

 

тяжелой

 

болѣзпи

 

свящеп-

пика

 

села

 

Ментелова,

 

бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Павкертова,

 

моего

родственника.

 

II

 

лишь

 

только

 

11-го

 

числа

 

іюня,

 

часа

 

въ

3

 

утра,

 

я

 

прі

 

Ьхалъ

 

изъ

 

Орла

 

въ

 

свое

 

родное

 

село

 

Старые
Дольцы,

 

смежное

 

съ

 

с.

 

Ментеловымъ,

 

меня

 

въ

 

первыя

 

же

минуты

 

свиданія

 

родные

 

мои

 

извѣсталп,

 

что

 

о.

 

I.

 

Павпер-
товъ

 

уже

 

умерь,

 

и

 

именно

 

9

 

го

 

числа,

 

и

 

что

 

они

 

соби-
раются

 

идти

 

на

 

его

 

похороны,

 

имѣющія

 

быть

 

черезъ

 

ни-

сколько

 

часовъ

 

въ

 

этотъ

 

же

 

самый

 

день.

 

Едва

 

успѣвши

отдохнуть,

 

я

 

поспъшилъ

 

с*

 

родными

 

моими

 

въ

 

церковь

 

села

Ментелова,

 

куда

 

и

 

пришли

 

мы

 

въ

 

началѣ

 

обѣдни.

 

Цер-
ковь

 

,6ыла

 

полна

 

молящимися,

 

между

 

которыми

 

были

 

по-

мещики

 

села

 

Алтухова,

 

приходъ

 

вотораго

 

присоединенъ

къ

 

с.

 

Ментелову, —гг.

 

Арбузовы

 

и

 

Князевы,

 

дружествен-

ные

 

съ

 

осиротевшиыъ

 

нынѣ

 

домомъ

 

Павиертовыыъ.

 

О.

 

I.
Паваертовъ

 

умеръ

 

отъ

 

болѣзпи

 

печени;

 

ему

 

было

 

около

65

 

лѣтъ;

 

но

 

по

 

крѣпвому

 

вообще

 

его

 

организму,

 

высокому

росту,

 

строго

 

правильному

 

образу

 

жизни

 

и

 

анергичесви-

твердому

 

характеру,

 

эти

 

лѣта

 

пе

 

были

 

для

 

него

 

лѣтами

болезненной

 

старости.

 

Замѣчательно,

 

что

 

названною

 

бо-
лезвію

 

опъ

 

страдал*

 

сильно

 

два

 

года

 

тому

 

назад*

 

и

 

изъ-за

вея

 

нѣкоторое

 

время

 

лежалъ

 

въ

 

бѣлевской

 

земской

 

боль-
нице,

 

гдѣ

 

ему

 

наконецъ

 

сказали,

 

что

 

онъ

 

чрезъ

 

пѣсколько



-

 

140

дней

 

должен*

 

умереть,

 

при

 

чемъ,

 

какъ

 

замѣтно,.не

 

былъ
съ

 

точностію

 

опредѣленъ

 

характеръ

 

его

 

болѣзни.

 

Такое
указаніе

 

на

 

близкую

 

смерть

 

сильно

 

подѣйствовало

 

па

 

боль-
наго,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

тогда

 

же

 

купил*

 

себѣ

 

игробъ

 

и

 

был*
вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

дни

 

его

 

сочтены.

 

Но

 

Богъ

 

судилъ

ему

 

прожить

 

еще

 

два

 

года.

 

При

 

выѣздѣ

 

изъ

 

Бѣлева

 

ему

пришлось

 

увидѣть

 

ыолодаго

 

врача,

 

незадолго

 

нередъ

 

тѣмъ

поселившагося

 

въ

 

Бѣлевѣ,

 

А.

 

А.

 

Новгородскаго.

 

Этотъ

 

по-

слѣдній

 

съ

 

особеннымъ

 

внимапіемъ

 

осмотрѣлъ

 

больпаго

 

и

нашелъ,

 

что

 

онъ

 

страдаетъ

 

именно

 

болѣзныо

 

печени,

 

про-

тивъ

 

чего

 

далъ

 

ему

 

соотвѣтствующее

 

лѣкарство.

 

Оно,

 

при

помощи,

 

конечно,

 

Божіей,

 

сдѣлало

 

свое

 

дѣло — и

 

больной
выздоровѣлъ.

 

Купленный

 

заблаговременно

 

гробъ

 

поставленъ

былъ

 

на

 

потолок*

 

церковный

 

и

 

простоялъ

 

там*

 

цѣлыхъ

два

 

года.

 

Выздоровѣвшій

 

сверх*

 

всякаго

 

ожиданія

 

о.

 

Іоанпъ
сердечно

 

благодарилъ

 

такъ

 

хорошо

 

помогшаго

 

ему

 

моло-

даго

 

врача,

 

п

 

послѣдній,

 

когда

 

узнал*

 

о

 

постигшей

 

все-

таки

 

его

 

бывшаго

 

паціента

 

кончипѣ,

 

н

 

именно

 

вслѣдствіе

той

 

же

 

самой

 

болѣзни,

 

сильно

 

сожалѣлъ

 

о

 

том*,

 

чтО

 

уми-

равшій

 

больной,

 

паканунѣ

 

своей

 

смерти

 

вмѣсто

 

того,'

 

чтобы
показаться

 

опять

 

ему

 

же,

 

ѣздилъ

 

въ

 

Волхов*,

 

гдѣ

 

ему,

 

по

безнадежности

 

его

 

положенія,

 

сказано

 

было,

 

чтобы

 

онъ

поскорѣе

 

поспѣшалъ

 

домой,

 

въ

 

Ментелово;

 

дѣйствнтелыю,

едва

 

завидѣлъ

 

онъ

 

свое

 

село,

 

какъ

 

смерть

 

начала

 

подсту-

пать

 

къ

 

нему

 

быстрыми

 

шагами.

 

Подъѣзжаякъ

 

храму

 

св.

Пророка

 

Илін,

 

опъ

 

съ

 

чувствомъ

 

перекрестился

 

три

 

раза

— и

 

скончался...

 

При

 

разсказѣ

 

о

 

болѣзни

 

почившаго

 

пыиѣ

о.

 

Павпертова

 

и

 

о

 

пребывапіп

 

его

 

въ

 

бѣлевской

 

земской
больницѣ,

 

невольно

 

вспоминается

 

другой,

 

почти

 

подобный
случай,

 

бывшій

 

со

 

свящепникомъ

 

же

 

того

 

самаго

 

села

 

Ал-
тухова,

 

о

 

которомъ

 

упомянуто

 

выше

 

и

 

въ

 

которомъ

 

слу-

жилъ

 

о.

 

Іоаннъ.

 

Именно,

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

Бѣлевѣ

 

же,

 

но

 

въ

 

больницѣ

 

тамошня

 

го

 

духовпаго

 

училища,

лежалъ

 

серьезно,

 

даже

 

безнадеашо,

 

больной,

 

священпикъ

В.

 

Я.

 

Снирновъ.

 

Ему

 

тоже

 

сказано

 

было

 

лѣчивншми

 

та-

мошними

 

врачами,

 

что

 

онъдолженъ

 

скоро,

 

очень

 

скоро

 

уме-

реть.

 

Тогда

 

больной,

 

приговоренный

 

уже

 

къ

 

смерти,

 

съ
необыкновеннымъ

 

одушевленіемъ

 

воскликнул*

 

словами

 

псал-
мопевца:

 

„Не

 

умру,

 

но

 

жив*

 

буду,— и

 

новѣмъ

 

дела

 

Гос-
подня"...

 

И

 

действительно,

 

больной

  

выздоровѣлъ

 

и— живъ
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доселѣ,

 

и

 

священствуетъ

 

въ

 

селѣ

 

Яхонтовѣ,

 

одоевскаго

 

у.

Но

 

обратимся

 

къ

 

главному

 

содержание

 

нашего

 

сообщепія.
Отпѣваніе

 

н

 

похороны

 

о.

 

Іоанна

 

ІІавпертова

 

произвели

 

на

меня

 

сильное

 

впечатлѣнів.

 

Погребете

 

совершали

 

15

 

свя-

щенно-церковно-служителей

 

изъ

 

6

 

сыежныхъ

 

селъ

 

тульской
и

 

орловской

 

губ.,

 

бѣлевскаго

 

и

 

болхоискаго

 

уѣздовъ,

 

между

которыми

 

билъ

 

и

 

я,

 

и

 

именно

 

5

 

свящеппиковъ,

 

3

 

діакоиа
и

 

7

 

исаломщикоьъ,

 

при

 

чемъ

 

предстоятельствовалъсвящен-

никъ

 

моего

 

родиаго

 

села,

 

Старыхъ

 

Долецъ,

 

Н.

 

А.

 

Пре-
ображенскій,

 

мой

 

тесть.

 

Для

 

села,

 

п

 

притомъ

 

такого

 

скром-

наго

 

и

 

захолустнаго,

 

каково

 

Ментелово,

 

подобное

 

собраніе
свящеішо-церковно-служителей

 

можно

 

назвать

 

необычай-
нымъ,

 

хотя,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

судя

 

строго,

 

слѣдовало

 

бы
ожидать

 

и

 

большаго

 

числа

 

служителей

 

церкви...

 

Очепь
многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

по

 

большей

 

части

 

читается

 

или,

 

къ

сожалѣнію,

 

даже

 

вовсе

 

опускается,

 

при

 

настоящемъ

 

погре-

беніи

 

пѣлось

 

и

 

притомъ

 

замѣчательно

 

стройно

 

ц

 

согласно,

такъ

 

какъ

 

почти

 

всѣ

 

отпѣвавшіе,

 

начиная

 

съ

 

предстоятеля,

обладали

 

прекрасными,

 

сильными,

 

хорошо

 

обработанными
голосами,

 

которые

 

звучали

 

къ

 

тому

 

же

 

искреннимъ,

 

непод-

дѣльнымъ

 

умиленіемъ,

 

и

 

смѣло

 

можно

 

сказать,

 

что

 

такіе
голоса,

 

такое

 

пѣніе

 

съ

 

духовною

 

радостію

 

и

 

проникноЕен-

нымъ

 

чувствоиъ

 

прослушаны

 

были

 

бы

 

и

 

въ

 

храмѣ

 

губерн-
скаго

 

города,

 

хоть

 

Т5ы

 

нашего

 

Орла,

 

гдѣ

 

многочисленные

пѣвческіе

 

хоры,

 

не

 

всегда

 

вполнѣ

 

стройные,

 

значительно

оттѣсвили

 

на

 

задній

 

планъ

 

истовое

 

пѣніе

 

псаломщиковъ,

и

 

послѣдніе

 

чрезъ

 

то

 

какъ

 

бы

 

лишены

 

возможности

 

совер-

шенствоваться

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ,

 

достойно

 

поддерживать

 

сильно

 

падающіе

 

нынѣ

 

благо-
говѣйно-умиленные

 

напѣвы

 

оричетниковъ

 

прежнихъ

 

вре-

менъ...

 

Особенно

 

трогательную

 

картину

 

и

 

необыкновенно-
умилительное

 

зрѣлище

 

представляло

 

изъ

 

себя

 

происходив-

шее

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

„по

 

возгласѣ

 

молитвенномъ

 

было
дѣлованіе,

 

лику

 

поющу

 

стихиры:

 

Пріидите,

 

послѣднее

 

цѣ-

лованіе",

 

и

 

пр.

 

и

 

затѣмъ

 

„Зряще

 

мя

 

безгласна"...

 

Это

 

было
нѣчто

 

но-истинѣ

 

необычайное,

 

и

 

никогда,

 

никогда

 

не

 

за-

будется

 

оно

 

присутствовавшими...

 

Когда

 

началось

 

проща-

ніе

 

съ

 

почившимъ

 

о

 

Господѣ,

 

то

 

церковь

 

какъ

 

бы

 

содро-

гнулась

 

отъ

 

поднявшагося

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

громогласнаго,

можно

 

сказать,

 

стнхійпаго,

 

плача

 

народнаго...

 

Это

 

осиро-



-

 

142

 

-

тѣвшіе

 

прихожане

 

о.

 

Іоанна

 

подняли

 

такой

 

плачъ,

 

и

 

нельзя

ничѣмъ

 

выразить

 

той

 

великой

 

силы,

 

той

 

сердечной

 

искрен-

ности,

 

которыя

 

замѣчались

 

въ

 

этомъ

 

потрясающемъ

 

плачѣ

и

 

стонѣ

 

народномъ,

 

въ

 

этихъ

 

раадирающихъ

 

душу

 

вопляхъ

и

 

причитаніяхъ...

 

Да,

 

вотъ

 

оно

 

это

 

высокое

 

воспитатель-

ное

 

значеніе

 

церкви

 

и

 

служителей

 

ея,

 

котораго

 

упорно

не

 

хотятъ

 

видѣть

 

иные,

 

которое

 

даже

 

отрицаютъ;

 

вотъ

она — эта

 

тѣсная

 

связь

 

народа

 

со

 

своимъ

 

пастыремъ,

 

ко-

торая

 

не

 

во

 

всякое

 

время

 

хорошо

 

зайѣчается,

 

по

 

за

 

то

сильно,

 

поразительно

 

сказывается

 

въ

 

особенно

 

— торже-

ственный

 

минуты

 

нашей

 

жизни.

 

.

 

а

 

нмѣющій

 

очи

 

впдѣть

и

 

уши

 

слышать

 

можетъ

 

ясно

 

замѣчать

 

эту

 

связь

 

народа

со

 

своимъ

 

пастыремъ,

 

эту

 

глубокую

 

его

 

приверженность

къ

 

церкви

 

Божіей

 

даже

 

и

 

въ

 

обыденныхъ

 

явленіяхъ

 

жиз-

ни:

 

напрасно

 

только

 

непризвапные "порою

 

руководители

народа

 

и

 

„развиватели"

 

его

 

всячески

 

усиливаются

 

порвать

эту

 

крѣпкую

 

связь

 

и

 

пабрасываютъ

 

на

 

безотвѣтныхъ,

 

по

большей

 

части,

 

служителей

 

церкви

 

пеблагопріятную

 

тѣнь...

Когда

 

продолжалось

 

послѣднее

 

цѣлованіе,

 

мы,

 

свяіценпо-

церковно-служители,

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

облаченіяхъ

 

стояли

 

па

солеѣ

 

и

 

на

 

обопхъ

 

клпросахъ,

 

а

 

часіію

 

и

 

въ

 

алтарѣ

 

и,

обратившись

 

ко

 

гробу,

 

хоромъ

 

пѣли

 

ирмосы

 

великаго

 

ка-

нона:

 

„Помощникъ

 

и

 

покровитель"

 

и

 

вігЬ

 

остальные,

 

при

чемъ

 

и

 

сами

 

едва

 

могли

 

сдерживаться

 

огь

 

подступавшихъ

слезъ,

 

когда

 

предъ

 

нашими

 

глазами

 

происходило

 

все

 

опи-

сываемое

 

и

 

мы

 

были

 

ближайшими

 

зрителями

 

единственной;

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

картины

 

и

 

слышателями

 

этого

 

плача...

Видно

 

было,

 

какимъ

 

высоісимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

почетомъ

пользовался

 

новопреставленный

 

у

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

какъ

послѣднимъ

 

тяжело

 

было

 

переживать

 

съ

 

нимъ

 

послѣдпюго

разлуку,

 

замѣтно

 

было

 

и

 

то,

 

какъ

 

сильно

 

теперь,

 

и

 

именно

теперь

 

особенно,

 

осиротѣвшая

 

паства

 

возчувствовала

 

всю

истинную

 

жизненность

 

и

 

практичность

 

нелѣностныхъ

 

и

энергичныхъ

 

наставленій

 

почившаго

 

пастыря.

 

А

 

онъ

 

дей-
ствительно

 

не

 

мало

 

нрилагалъ

 

сгараній

 

къ

 

тому,

 

чтобы
всячески

 

наставлять

 

и

 

вразумлять

 

своихъ

 

прихожапъчі
немало

 

способсіЕОвалъ

 

смягченію

 

ихъ

 

тяжелыхъижестоко-

выйныхъ

 

порою^нравовъ...

 

Между

 

прочимъ

 

онъ

 

прмиималъ
всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

уничтожить,

 

съ

 

давпихъ

 

поръ
укоренившееся

 

въ

 

его

 

приходѣ,

 

непохвальное

 

обыкновепіо
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сельской

 

молодежи

 

подъ

 

праздники

 

собираться

 

па

 

улицахъ

въ

 

хороводы

 

и

 

шумно

  

распѣвать

   

въ

 

нихъ

   

громогласный

пѣсыи.

 

И

 

строгъ

 

и

 

взыШателенъ

 

былъ

 

въ

 

этояъ

   

отношс-

ніи

 

почивпіій

 

пастырь,

 

но

 

за

 

то

 

былъ

 

опъ

   

и

 

спнсходите-

лепъ

 

къ

 

своей

 

паствѣ

 

въ

 

другмхъ

 

отпошеніяхъ

 

и

 

особеппо
мплостивъ

 

къ

 

бѣдпымъ

 

и

 

сирогачъ

 

и

 

вообще

 

-къ

 

стражду-

щимъ

 

и

 

немоществующимъ;

 

въ

 

частности

   

большую

 

забот-
ливость

 

всегда

 

оказывалъ

 

онъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

бѣдствую-

щимъ

 

и

 

сиротствуіощимъ

  

сеопмъ

 

родствеппикаѵ.ъ,

 

хотя

 

п

самъ

 

потерпѣлъ

 

въ

 

жизни

 

немало

 

всевозмолшыхъ

 

невзгодъ

п

 

лишеній

 

и

 

потерь

    

нпчѣмъ

 

певознаградимыхъ

  

какъ

 

на-

прпмѣръ

 

смерть

 

любимаго

 

сына,

 

педолго

 

зашімавгааго

 

свя-

щенническое

 

мѣсто,

   

зятя

 

н

 

т.

 

д.

 

Богослужспіе

 

почнвшій
говершалъ

 

всегда

 

съ

 

ревностпыыъ

 

усердіемъ

 

и

 

любонію

 

и

часто

   

церковную

 

мплнтву

 

свою

 

растворялъ

 

плачемъ;

 

да

 

и

вообще

 

при

 

богоелужепіи

    

въ

 

его

 

голосѣ

   

слышапъ

   

былъ
какъ

 

бы

 

сдавленный

 

плачъ,

 

сдержанный

 

слезы.

 

А

   

голосъ

у

 

него

 

былъ

 

сильный

 

и

 

хорошо

 

обработанный,

 

почему

 

какъ

онъ,

 

такъ

 

и

 

упомянутый

   

выше

 

покойный

 

сыпъ

 

его,

 

и

 

въ

бытность

 

свою

 

въ

 

духовной

 

семинаріи,

   

и

 

па

 

священ

 

ниче-

скнхъ

 

мѣстахъ

 

(а

 

о.

 

Іоаинъ

   

сначала

 

и

 

на

 

діакопскомъ —

въ

 

селѣ

 

ІІпкитскомъ)

 

всегда

  

слыли

  

хорошими

 

пѣвчими

 

я

серьезными

 

знатоками

 

ноты

 

а

 

вообще

 

церковной

 

музыки. .

Служилъ

 

всегда

 

о.

 

іознііъ

 

съ

 

энергическнмъ

 

одуіпевлепіемъ,
громогласно,

 

умиленно

 

и

 

выразительно...

 

Особенно

 

это

 

за-

метно

 

быао

 

въ

 

служеніи

 

пмъ

 

молсбновъ

  

и

 

въ

 

чтеніи

 

ака-

ѳистовъ...

 

Стоило

 

послушать

 

его

 

въ

 

то

 

время...

 

Еще

 

была
замѣтна

 

одна

 

достойная

 

черта

   

изъ

 

жизни

 

почивгааго

 

па-

стыря,

 

по

 

отиошепію

 

къ

 

богослужеиію.

 

Опъ

 

съ

 

необыкно-
веннымъ

 

усердіемъ

 

и

 

слсзнымъумилепіемъ

 

совершалъ

 

всегда

проскомндію

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

вполнѣ

 

удовлетворялъ

 

из-

стари

 

заведеппому

 

прекрасному

 

обычаю

    

прихожанъ

 

села

Ментелова

 

возможно

   

чаще

   

поминать

   

на

 

проскомидіи,

 

на

папихидахъ

   

или

 

даже

  

на

 

особо

 

для

   

сего

   

совершаемыхъ

помпновенныхъ

  

обѣдпяхъ

   

своихъ

 

почпвшихъ

   

сродппковъ

и

 

присныхъ...

 

Ко

 

всему

 

этому

 

должно

 

прибавить,

 

что

 

по-

чившій

 

іерей

 

былъ

 

строгпмъ

 

постнииомъ

 

и

 

даже

 

въболѣз-

венномъ

 

состояніи

 

по

 

дозволялъ

 

себѣнарушепія

 

установлен-

ии

 

хъ

 

церковію

 

постовъ.

 

Накопецъ,

 

отмѣтимъ

 

п

 

слѣдующую

Достойную

 

черту

 

изъ

 

жизни

 

повопреставленнаго,

 

свндѣтедь-
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ствующую

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

онъ,

 

бодрственно

 

стоя

 

на

 

стражѣ

духовныхъ

 

интересовъ

 

своей

 

двухприходной

 

паствы,

 

въ

 

то

же

 

время

 

не

 

пренебрегалъ

 

заботами

 

и

 

объ

 

истинныхъ

 

жи-

тейскихъ

 

интересахъ

 

прнсныхъ

 

своихъ,

 

своихъ

 

домочадцевъ,

въ

 

чемъ

 

показывалъ

 

себя

 

благопопечптельпымъ

 

и

 

любве-
обильнымъ

 

отцс-мъ

 

семейства...

 

Такъ,

 

между

 

прочимъ,

 

его

давно

 

сокрушала

 

забота

 

о

 

томъ,

 

какъ,

 

и

 

гдѣ,

 

и

 

на

 

какія
средства

 

будетъ

 

жить

 

его

 

сиротствующее

 

семейство,

 

если

судьбами

 

Вышняго

 

онъ

 

долженъ

 

будетъ

 

оставить

 

міръ.

 

Для
этого

 

опъ

 

въ

 

свое

 

время,

 

за

 

много

 

ранѣе

 

до

 

своей

 

кончивы,

постарался

 

сдѣлаться

 

члепомъ

 

эмеритальной

 

кассы,

 

пре--

краснаго,

 

благодѣтельпаго

 

для

 

духовенства

 

учренідепія,

 

за-

ведеппаго

 

въ

 

тульской

 

епархіи

 

заботами

 

и

 

трудами

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

свящ.-благоч.

 

г.

 

Бѣлева

 

М.

 

О.

 

Бурцева,
состоящаго

 

за

 

все

 

время

 

существованія

 

кассы

 

и

 

предсѣ-

дателемъ

 

ея.

 

Сиротствующіе

 

будутъ

 

пользоваться

 

теперь

 

изъ

нея

 

довольно

 

значительпымъ

 

пособіемъ.

 

Затѣмъ,

 

съ

 

самаго

поступленія

 

въ

 

с.

 

Ментелово

 

о.

 

Іоанпъ

 

Павпертовъ

 

все

время

 

жилъ

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ,

 

приходящемъ

 

нынѣ

 

въ

крайнюю

 

ветхость.

 

При

 

всевозможныхъ

 

неудобствахъ

 

все-

таки

 

проживая

 

лзъ

 

этомъ

 

домѣ,

 

о.

 

Іоанпъ,

 

не

 

смотря

 

на

обѣщадія

 

и

 

сборы

 

прнхожанъ

 

построить

 

ему

 

новый

 

цер-

ковный

 

домъ,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

при

 

всей

 

скудости

 

своихъ

денежныхъ

 

средствъ,

 

рѣшился

 

заблаговременно

 

построить

собственный

 

новый

 

домъ,

 

поблизости

 

къ

 

теперешнему

 

цер-

ковному— на

 

тотъ

 

случай,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

свободно

 

могло

прояшвать

 

его

 

семейство

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

когда

 

квар-

тиру

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ

 

они

 

по

 

необходимости

 

должны

будутъ

 

оставить.

 

Постройку

 

дома

 

для

 

своего

 

семейства
ночившій

 

нынѣ

 

о.

 

Іоаннъ

 

началъ

 

вь

 

скорости

 

послѣ

 

того,

какъ

 

заблаговременно

 

позаботился

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

для

 

себя
самаго

 

того

 

тѣснаго

 

дома,

 

съ

 

которымъ

 

вмѣстѣ

 

его

 

недав-

но

 

опустили

 

въ

 

сырую

 

могилу.

Свящ.

 

Илья

 

Ливанскій.

(Благовѣстъ,

 

№

 

14.)
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—

ЕПАРХІЫЫШ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Іюля

 

20. —Недѣля

 

7

 

по

 

Пягдесятнпцѣ.

 

День

 

св.

пророка

 

Иліп.

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служнлъ

 

литур-

гуо

 

въ

 

домовой

 

Крестовой

 

церкви.

— 22,

 

— По

 

случаю

 

тезоименитства

 

Ея

 

Императорскаго
Реличества.

 

благочестивѣпшей

 

Государыни

 

Императрицы
Маріи

 

Ѳеодоровіга

 

и

 

Ихъ

 

Императорскнхъ

 

Высочествъ,
благовѣр.

 

Государыни

 

и

 

вел.

 

Кпягипп

 

Маріи

 

Александровны
н

 

вел.

 

Княгини

 

Маріи

 

Павловны,

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

слуясилъ

 

литургію

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

пполптур-

гіи

 

отправилъ

 

молебенъ

 

св.

 

расноапостольноп

 

Mapiu

 

Маг-
далинѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

иачальнпковъ

 

и

 

чиповниковъ

 

раз-

пыхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

множества

 

гражданъ.

 

На

 

литургіи
слово

 

произпесъ

 

протоіерей

 

Староиикитской

 

ц.

 

Г.

 

И.
Пановъ.

—

 

27. — Его

 

Высокопреосвященство

 

совергаплъ

 

освяще-

піе

 

Александровской

 

церкви,

 

что

 

па

 

плацъ-парадномъ

ыістѣ

 

въ

 

г.

 

Тѵлѣ,

 

иостроеппой

 

вповь

 

каменнымъ

 

зданіемъ
съ

 

двумя

 

прпдѣлами

 

во

 

имя

 

св.

 

преподобномученицы

 

Ев-
докіи

 

и

 

во

 

имя

 

преподобиаго

 

отца

 

нашего

 

Евопмія

 

новаго

чудотворца,

 

па

 

завѣщанпын

 

тульскимъ

 

купцомъ

 

Евѳи-

ыіемъ

 

Харитоновпчемъ

 

Кучипымъ,

 

по

 

духовному

 

его

 

завѣ-

щапію,

 

капиталъ

 

в

 

на

 

добровольный

 

пожсртвоваиія

 

ту.ть-

скихъ

 

граждапъ.

 

Настоящій

 

храмъ,

 

но

 

мысли

 

завѣщателя

устроенъ

 

въ

 

память

 

освобождснія,

 

въ

 

19

 

день

 

февраля
1861

 

года,

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостпой

 

зависимости,

 

а

 

одинъ

изъ

 

придѣловъ,

 

по

 

желанію

 

тульекпхъ

 

гражданъ,

 

посвя-

щенъ

 

памяти

 

мученической

 

копч'ины

 

Государя

 

Импе])атора
Александра

 

П,

 

скончавіиагося

 

1

 

марта

 

1881

 

года.

 

При
освященіи

 

настоящаго

 

храма

 

въ

 

обычное

 

время

 

провозгла-

шено

 

было:

 

1)

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

Царствую-
щему

 

дому

 

„мноіая

 

лѣта",

 

2)

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Импе-
ратору

 

Александру

 

II

 

„ввчная

 

память".

 

3)

 

Святѣйіпему

Правительствующему

 

Синоду,

 

мѣстному

 

Архіепископу

 

и

всему

 

освящеппому

 

соборз',

 

боголгобезнымъ

 

гражданамъ

 

г.

Тулы,

 

содѣйствовавшимъ

 

своими

 

пожертвованіями

 

и

 

забо-
тами

 

устроенію

 

сего

 

храма

 

„многая

 

лѣта",

 

4)

 

усопшему

рабу

 

Божію

 

Евѳимію

 

„вѣчная

 

память"

 

и

 

5)

 

прпхожанамъ
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повоосвящепиаго

 

храма

 

и

 

всѣмъ

 

православпымъ

 

христіа-
намъ

 

„многая

 

лѣта".

 

Освящ<шіе

 

храма

 

совершено

 

въ

 

со-

участіи

 

каѳедральпаго

 

прот.,

 

градскаго

 

благочиннаго

 

и

мѣстнаго

 

духовопства,

 

въ

 

присутствіи

 

г.

 

губернатора,

 

ио-

четныхъ

 

гражданъ

 

г.

 

Тулы

 

я

 

множества

 

народа.

 

По

 

освя-

щеніи

 

храма

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

въ

 

сей
церкви

 

литургію,

 

и

 

послѣ

 

литургіи

 

отправилъ

 

молебенъ

 

по

случаю

 

празднованія

 

рожденія

 

и

 

тезоименитства

 

Его

 

Импе-
раторскаго

 

Высочества

 

благов.

 

Государя

 

вел.

 

Князя

 

Ни-
колая

 

Николаевича

 

Старгааго

 

и

 

тезоименитства

 

Его

 

Импе-
раторскаго

 

Высочества,

 

благов.

 

Государя

 

вел.

 

Князя

 

Ни-
колая

 

Николаевича

 

Младшаго.
Авгзтста

 

1.— Происхожденіе

 

честныхъ

 

дрсвъ

 

Честнаго
и

 

Животворящаго

 

Креста.

 

По

 

отслуженіи

 

литургіи

 

въ

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

былъ

 

совершенъ

 

собор пыііъ

 

духовен-

ствомъ

 

крестпый

 

ходъ

 

къ

 

рѣкѣ

 

Упѣ

 

и

 

здѣсь— положенное

уставомъ

 

водоосвящепіе.

 

Проповѣдь

 

на

 

литургіи

 

произнесъ

Скорбященской

 

ц.

 

свящ.

 

В.

 

М.

 

Любомудровъ.
—

 

3.—Недѣля

 

9

 

по

 

Пятдесятницѣ

 

Его

 

Высокопреосвя-
щепство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

домовой

 

Крестовой

 

церкви.

— 6.

 

— Въ

 

праздникъ

 

Преображепія

 

Господпя

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященство

 

въ

 

Спасопреображенской

 

церкви,

 

встре-
тивши

 

крестный

 

ходь,

 

совершенный

 

изъ

 

каѳедр.

 

собора

 

въ

сію

 

церковь,

 

служилъ

 

здѣсь

 

латургію,

 

по

 

окончаніи

 

кото-

рой

 

совершилъ,

 

согласно

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ

 

благо-
словеніе

 

плодовъ.

 

На

 

литургін

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

ме-
стный

 

прот.

 

II.

 

И.

 

Звѣревъ.

— 10.— Недѣля

 

10

 

по

 

Пятдесятницѣ.

 

Его

 

Высокопрео-
священство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Но
окончапіи

 

литургіи

 

отправилъ

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

праздно-

ванія

 

рождепія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ,

 

благов.
Государей

 

вел.

 

Князей

 

Константина

 

Константиновича

 

и

(вм.

 

11

 

ч.)

 

Георгія

 

Михаиловича.

 

ТІроповѣдь

 

на

 

лптургіи
произнесъ

 

свищ.

 

Покровской

 

ц.

   

А.

 

Е.

 

Владимірскій.
— 14

 

и

 

15.-—

 

Въ

 

павечеріи

 

праздника

 

^спенія

 

Пресв.
Богородицы

 

молебенъ

 

Бояііей

 

Матери,

 

съ

 

пѣпіемъ

 

канона
именуемаго

 

„Пораклисисъ",

 

совершенъ

 

былъ

 

Его

 

Высоісо-
проосвященствомъ

 

со

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовенствоыъ

 

въ
Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Па

 

всенощпомъ

 

бдѣніи

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

  

выходидъ

   

на

 

литію

   

и

 

велцчаніе

 

и

 

самь
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—

чнталъ

 

аКаѳистъ

 

Успепію

 

Пресв.

 

Богородицы.

 

Литургію
на

 

самый

 

праздникъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

 

произнесъ

каѳедральный

 

прот.

 

А.

 

Н.

 

Ивановъ.

СПОСОБЪ

 

Г.

 

ЛЕВАШОВА

 

ДЛЯ

   

ЛѢЧЕГИЯ

 

ВОДО-
БОЯЗНИ.

Предлагаемый

 

способъ

 

былъ

 

употребляемъ

 

извѣстпымъ

іюмѣщикомъ

 

рязанской

 

губерніи,

 

г.

 

Левашовымъ,

 

объяс-
нившимъ

 

свой

 

секретъ

 

Ей

 

Императорскому

 

Высочеству
Великой

 

Кпягипѣ

 

Еленѣ

 

Павловнѣ,

 

по

 

соизволенію

 

кото-

рой

 

и

 

дѣластся

 

нынѣ

 

(въ

 

1860

 

г.)

 

общеизвѣстнымъ.

Средства

 

входящіа

 

въ

 

составъ

 

сего

 

способа

 

лѣчспія

 

слѣ-

дующія:
1)

  

Гастеніе

 

Шильникъ

 

(Alysma

 

plantago

 

Lin),

 

котораго

употребляются

 

одни

 

только

 

коренья

 

или

 

луковицы.

2)

  

Трава

 

Дрокъ

 

(Genista

 

tinctoria

 

Lin.).
3)

  

Трава

 

Душица

 

(Origanum

 

vulgare

 

Lin.).
4)

  

Трава

 

Колокольчики

 

(мелкіе

 

сииіе)

 

(Campanula

 

го-

tundifolia

 

Lin.).
5)

  

Масло

 

коровье

 

свѣжее.

6)

  

Хлѣбъ

 

ржаной.

7)

  

Вода

 

чистая

 

холодная

 

(простая

 

и

 

не

 

очень

 

холодная).
Прежде

 

всего

 

скажемъ

  

о

  

времепи

   

собпранія

   

первыхъ

четырехъ

 

средствъ:

Коренья

 

илп

 

луковицы

 

Шильника

 

собираются

 

въ

 

поло-

ву

 

сентября

 

мѣсяца

 

и

 

далѣе,

 

или

 

однимъ

 

словомъ

 

въ

 

то

время

 

когда

 

самая

 

трава

 

ихъ

 

засохнетъ,

 

хотя

 

нижняя

 

часть

ея

 

стампа,

 

что

 

къ

 

самой

 

луковнцѣ,

 

была

 

бы

 

и

 

зелена;

 

эта

трава,

 

выдернутая

 

съ

 

луковицей,

 

отрѣзается,

 

о:тавляя

 

по-

мянутаго

 

стампа

 

на

 

вершокъ

 

или

 

болѣе

 

отъ

 

луковицы;

"ри

 

выдергиваніи

 

остается

 

на

 

луковицѣ

 

и

 

земля,

 

которую

пе

 

нужно

 

смывать,

 

и

 

только

 

обрѣзать

 

но

 

плотно,

 

не

 

срѣ-

зая

 

при

 

томъ

 

поросшей

 

на

 

луковицѣ

 

оболочки.

 

Нотомъ
луковицы

 

раскладываются

 

въ

 

тѣни,

 

но

 

не

 

па

 

солнцѣ,

 

для

п Росушиванія,

 

одна

 

подлѣ

 

другой,

 

только

 

не

 

въ

 

кучѣ,

 

дабы
°ніі

 

не

 

могли

 

сопрѣть.

 

Травы

 

Дрокъ,

 

Душица

 

и

 

Колоколь-
ч "кп

 

собираются

 

въ

 

концѣ

 

іюпя

 

мѣсяца

 

и

 

позже,

 

одиимъ
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словомъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

опѣ

 

разцвѣтутъ;

 

собранныя

 

та-

кпмъ

 

образомъ

 

онѣ

 

вяжутся

   

въ

 

пучки

 

и

   

развѣшиваются

въ

 

тѣни

 

для

 

высушиванія.
X

 

В.

 

Всѣ

 

помяпутыя

 

травы

 

и

 

луковицы

 

должны

 

собирать
каждогодно;

 

одпимъ

 

словомъ,

 

чтобы

 

въ

 

составъ

 

лѣкарства

всегда

 

входили

 

травы

 

н

 

луковицы

 

свѣжія,

 

но

 

не

 

прежиихъ

годовъ.

ІІриготовленіе

 

травъ

 

и

 

луковицъ

 

для

 

уиотребленія

 

ихъ

въ

 

лѣкарство:

Взявъ,

 

сколько

 

нужно,

 

сухіе

 

пучки

 

помянутыхъ

 

травъ,

должно

 

аккуратно

 

пхъ

 

пересмотрѣть,

 

выбрасывая

 

изъ

 

нихъ

попавшія

 

другія

 

травы

 

или

 

какой-нибудь

 

соръ;

 

если

 

же

травы

 

не

 

такъ

 

сухи,

 

то

 

ихъ

 

посушить

 

въ

 

вольномъ

 

духу

въ

 

печп,

 

наблюдая

 

чтобъ

 

ихъ

 

не

 

пересушить,

 

а

 

такъ

 

чтоОъ
ихъ

 

можно

 

было

 

только

 

стереть

 

въ

 

порошокъ.

Далѣе,

 

напримѣръ,

 

трава

 

Дрокъ:

 

съ

 

пучка

 

ея

 

обираются
цвѣтки,

 

листья

 

и

 

стебельки

 

самые

 

до

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

на

нихъ

 

нѣтъ

 

цвѣтковъ

 

нлп

 

мало.

 

Трава

 

Душица,

 

съ

 

пупка

которой

 

обираются

 

цвѣткц

 

и

 

листья.

 

Трава

 

Колокольчики:
съ

 

пучка

 

ея

 

собираются

 

цвѣткн,

 

листья

 

и

 

самые

 

стебельки
тоже

 

до

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

на

 

нихъ

 

нѣтъ

 

цвѣтковъ

 

или

 

очень

мало.

 

Эти

 

травы

 

стираются

 

ьъ

 

глиняпомъ

 

горшкѣ

 

каждая

порознь

 

въ

 

порошокъ,

 

который

 

просѣвается,

 

дабы

 

въ

 

пемъ

не

 

было

 

стопокъ.

 

Луковицы

 

или

 

коренья

 

ПІильника,

 

если

опѣ

 

важиы,

 

доляшо

 

въ

 

волыюмъ

 

духу

 

въ

 

печи

 

высушить

до

 

такой

 

степени,

 

чтобъ

 

ихъ

 

можно

 

было

 

только

 

истолочь

въ

 

порошокъ,

 

но

 

не

 

пересушить,

 

отъ

 

чего

 

порошокъ

 

вме-
сто

 

бѣлаго

 

бздетъ

 

желтоватый;

 

съ

 

нихъ

 

ножемъ

 

очищаема
поросшая

 

оболочка

 

съ

 

оставшеюся

 

отчасти

 

землей;

 

черноту

же,

 

которая,

 

по

 

снятіи

 

начисто

 

оболочки,

 

можетъ

 

кое-гдѣ

остаться,

 

не

 

нужно

 

тщательно

 

очищать;

 

оставленный

 

стамігь
отрѣзается,

 

и

 

какъ

 

онъ

 

входитъ

 

внутрь

 

луковицы,

 

то

 

и
эту

 

часть

 

отрѣзать

 

до-бѣла;

 

потомъ

 

оиѣ

 

толкутся

 

въ

 

поро-
шокъ,

 

который

 

тоже

 

просѣвается.

 

Этотъ

 

порошокъ,

 

равно
какъ

 

п

 

поыяпутыхъ

 

травъ,

 

дерлсится

 

въ

 

отдѣльпыхъ

 

крѣпко

закупоренныхъ

 

банкахъ.
Весь

 

курсъ

 

лвченія

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

періодовъ.
Въ

 

первомъ

 

періодѣ

 

въ

 

составъ

 

лѣкарства

 

входятъ

 

сл'Ь-
дующія

 

нзъ

 

помяпутыхъ

 

вышесредствъ:

 

Шильнпкъ,

 

Дрокъ
и

 

Душица,

 

ыасло

 

коровье

 

и

 

хлѣбъ

 

ржаной,



-

 

149

 

ч-

Этотъ

 

періодъ

 

продолжается

 

четыре

 

дня,

 

дается

 

каждый
день

 

по

 

одному

 

пріему.
Во

 

второмъ

 

же

 

періодѣ

 

въ

 

составъ

 

лѣкарства

 

входятъ:

Колокольчики,

 

Дрокъ

 

и

 

вода.

Этотъ

 

періодъ

 

продолжается

 

два

 

дня,

 

дается

 

каждый
день

 

тоже

 

по

 

одному

 

пріему.
Въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

оба

 

періода

 

продолжаются

 

до-

лѣе,

 

какъ

 

видно

 

будетъ

 

пиже

 

сего.

 

Что

 

же

 

касается

 

ко-

личества

 

помянутыхъ

 

ниже

 

средствъ

 

даваемыхъ

 

укушенному,

то

 

оно

 

должно

 

быть

 

соразмерно

 

его

 

лѣтамъ.

Въ

 

первомъ

 

періодѣ

 

нужно

 

давать

 

въ

 

одинъ

 

пріемъ
ПІильнику:

Укушенному

 

отъ

 

20

 

л.

 

и

 

болѣе

 

70

 

гран.

—

                

—

 

20

 

—

 

до

    

15

    

60

 

—

_

              

_

 

15 -------- 10

    

50

 

—

—

               

—

 

10 ------- 5

    

40

 

—

—

          

грудн.

 

ребенку

 

.

   

.

    

.20

 

—

Да

 

Дроку

 

и

 

Душицы

 

въ

 

составъ

 

того

 

же

 

пріема:
Укушенн.

 

отъ

 

20

 

л.

 

н

 

бол.

 

35

 

гран.

 

кажд.

 

травы.

—

          

—

 

20

 

—

 

до

 

15

 

30

    

—

     

—

       

—

—

         

—15------- 10

 

25

   

—

     

—

       

—

_

        

_

 

іо

 

—

 

—

   

5

 

20

 

■

 

—

      

—

       

—

—

          

—

    

5

 

лѣтъ

   

.

 

.

 

15

    

—

     

—

       

—

—

       

грудн.

 

ребен.

   

.

 

.

  

10

   

—

     

—

       

—

Составляется

 

же

 

лѣкарство

 

сего

 

періода

 

такъ:

 

насыпать

на

 

тарелку,

 

сколько

 

нужпо ѵ

 

порошку

 

ЦІильнпка,

 

Дрока

 

и

Душицы,

 

смѣшать

 

его,

 

влить

 

въ

 

этотъ

 

смѣшапный

 

поро-

шокъ

 

масла

 

коровьяго,

 

растоплепнаго

 

въ

 

вольномъ

 

духу

 

до

такой

 

степени,

 

чтобъ

 

оно

 

могло

 

только

 

разойтись,

 

но

 

не

было

 

бы

 

горячее.

 

При

 

растаплаваніи

 

масла

 

нужно

 

осте-

регаться

 

чтобы

 

въ

 

него

 

не

 

попало

 

воды

 

или

 

чего-нибудь,
Мя

 

чего

 

удобнѣе

 

накрывать

 

его.

 

Влить

 

же

 

масло

 

въ

 

смѣ-

шанный

 

порошокъ

 

нужно:

 

для

 

укушеннаго

 

отъ

 

20

 

лѣтъ

 

и

болѣе—одну

 

столовую

 

ложку,

 

а

 

съ

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

менѣе—

нужно

 

уменьшать

 

соразмѣрно

 

количеству

 

порошка

 

Шиль-
вика,

 

Дрока

 

и

 

Душицы

 

даваемаго

 

въ

 

одинъ

 

нріемъ.

 

Не
Должно

 

ложкой

 

захватывать

 

съ

 

масломъ

 

соли,

 

остающейся
на

 

днѣ

 

отъ

 

растапливанія

 

масла.

 

Далѣе

 

стереть

 

ложкою

порошокъ

 

съ

 

масломъ

 

и

 

наконецъ

 

прибавить

 

въ

 

эту

 

смѣсь



«в»

     

1

 

ffij

    

ля»

ржанаго

 

хлѣба

 

мякишу

 

столько,

 

сколько

 

дается

 

порошку

Шильннка,

 

ложкой

 

хорошо

 

растереть

 

все

 

это,

 

такъ

 

чтобы
не

 

видно

 

было

 

хлѣба;

 

сдѣлать

 

нзъ

 

этого

 

инлюлю

 

и

 

дать

укушениому

 

съѣсть.

Л

 

В.

 

Если

 

укушенный

 

не

 

въ

 

состояніи

 

ѣсть

 

инлюлю,

 

то

изъ

 

пея

 

сдѣлать

 

какія

 

угодно

 

маленькія

 

пилюльки

 

и

 

да-

вать

 

ихъ

 

глотать.

КВ.

 

Ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

должно

 

пичѣмъ

 

ни

 

запи-

вать,

 

ни

 

заѣдать

 

лѣкарства.

Во

 

второмъ

 

періодѣ

 

нужно

 

давать

 

въ

 

одниъ

 

пріемъ

 

Ко-
локольчиковъ

 

и

 

Дроку:
Укуш.

 

отъ

 

20

 

л.

 

ц

 

болѣе

 

35

 

гран.

 

кажд.

 

трав.

—

    

—

 

20

 

—

 

до

 

15

    

30

    

—

      

—

      

—

—

     

—

 

15 ------- 10

    

25

    

—

      

—

      

--

—

     

—-

    

5

 

лѣтъ

    

.

    

.15

     

—

      

—

      

—

грудному

 

ребенку

     

10

    

—

      

—

      

—

Составляется

 

же

 

лѣкарство

 

сего

 

періода

 

такъ:

 

Взять

 

по-

рошку

 

Колокольчиковъ

 

и

 

Дроку

 

сколько

 

нужно,

 

смѣшать

его

 

и,

 

всыпавъ

 

въ

 

стаканъ,

 

налить

 

холодной

 

чистой

 

воды,

размѣшавъ

 

хорошо

 

лол;кой,

 

такъ

 

чтобы

 

не

 

было

 

катыш-

ковъ,

 

дать

 

выпить

 

укушенному;

 

оставшуюся

 

затѣмъ

 

на

стѣнкахъ

 

стакана

 

жидкость

 

сполоскать

 

самымъ

 

ыалымъ

количествомъ

 

воды

 

и

 

дать

 

также

 

выпить.

 

Тоже

 

и

 

здѣсыіе

долліпо

 

лѣкарства

 

запивать

 

пли

 

заѣдать.

 

Что

 

же

 

касается

количества

 

воды,

 

которое

 

слѣдзетъ

 

налить

 

КБ

 

смѣшанпыіі

порошокъ,

 

то

 

пулѵію,

 

если

 

укушенный

 

будетъ:
Отъ

 

20

 

лѣтъ

 

и

 

болѣе-— пять

 

столовыхъ

 

ложскъ.

Отъ

 

20

 

лѣтъ

 

— четыре

 

сголовыя

 

ложки.

—

   

15

    

—

 

— три

           

—

           

—-

—

   

10

    

—

 

—

 

двѣ

           

—

        

.

   

—

—

     

5

    

—

 

— одну

         

—

           

—

Грудному—

 

половину

 

столовой

 

ложки.

JVB.

 

Лѣкарстсо

 

какъ

 

иерваго,

 

такъ

 

и

 

втораго

 

періода
всегда

 

доляіно

 

давать

 

свѣжес,

 

то-есть

 

приготовленное

 

въ

тотъ

 

асе

 

день

 

какъ

 

его

 

давать.

(Окоичаиіе

 

вь

 

сіѣд.

 

К5)І

Рвдактовъ

 

пртоісрй

 

А-

 

Иванове.

 

'

Дозволено

 

цензурою.

 

13

 

Августа

 

1886

 

года,
Тииографія

 
Н.

 
11.

 
Соколсва,

 
въ

  
Тулѣ,



НОВАЯ

  

КНИГА:
К

 

Ъ

   

А

 

П

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

I

 

И

   

X

 

Р

 

И

 

С

 

Т

 

I

 

А

 

II

 

С

 

Т

 

В

 

А.

О

 

приготовленіи

 

рода

 

человѣческаго

 

къ

нятію

 

христіанства.

Богословское

 

и

 

историко-философское

   

изслѣ

uie

 

священника

 

магистра

   

Г.

   

М.

   

Дьяченко.
2

 

р.

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Книга

 

можетъ

 

служить

 

пособгемъ

 

для

 

за

учителей

 

при

 

выяснении

 

ими

 

библейскихъ

 

соб
с?>

 

точки

 

зргънія

 

богословской

 

и

 

историке

 

-с

софской.

 

Означенное

 

сочинепіе

 

можно

 

получит

Москвѣ

 

в'і.

 

книжныхь

 

магазинахъ:

 

Глазунова,
монтова,

 

Соловьева,

 

Ферапонтова,

 

на

 

Никол
и

 

у

 

автора:

 

священника

 

церкви

 

Ыосковскаго
тамта.

 

Выписывающіе

 

прямо

 

отъ

 

автора

 

за

 

пере<

ничего

 

не

 

нлатятъ.

 

Такъ

 

же

 

можно

 

получаті

шюру:

 

Къ

 

исторги

 

первьгхъ

 

людей.

 

2

 

апологе

скихъ

 

очерка

 

того

 

же

 

автора.

 

Цѣна

 

25

 

к.

пересылки,

 

съ

 

пересылкою

 

30

 

к.

YiuiiqoTJiM

 

сгтоя ТТ

    

JWКОНТОР
I

j

 

1

 

.лйтчЖта"

 

^тч

высылаетъ

 

съ

 

первою

 

о

В)

   

Бланковыя

    

книги:

1)

  

Для

 

записи

  

братснаго

 

дохода,

  

2)

 

для

 

Вогослужѳбнаг

«ала

 

и

  

3)

 

для

 

записи

 

вѣнчивовъ

 

возлагисмыхъ

   

на

 

уыерші

1

  

руб.

  

съ

 

пересылкой.
Бланки

 

для

 

разносной

  

книги.

>

            

»

  

входящей

  

книги

•

            

>

   

«сходящей

  

книги.

Книгами

  

но

  

50

 

конѣень

 

и

 

въ

 

1

  

рубль

 

съ

  

пересылкой

Г)

 

По

 

выбору

 

церковныхъ

 

старость:

Бланки

  

для

  

актовъ.

првговоронъ

 

на

  

иыбиръ

  

прежнихъ

 

старость.
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£Ш*£ГА;
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<Ш
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»

 

f$b

 

М

 

А

   

Щ

 

ш

 

шм

 

шЩ

 

Д

 

п

 

у

 

И

 

Д.

 

S

 

u

 

Щ 1Ы

 

♦

СБОРНИКЪ

 

СТШЙ

  

ДЛЯ

 

ЧТЕНІЯ

  

ПРИ

  

ВНЪБОГОСЛУЖЁБНЫХЪ

 

СОБКСЪДОВАІІШЪ
СЪ

 

НРОСТЫМЪ

 

НАРОДОИЪ.
ЧАСТЬ

   

ВТОРАЯ.
Книга,

 

напечатанная

 

самымъ

 

четкимъ

 

шрифтомъ,

 

дастъ

 

матеріалу
для

 

собесѣдованій

 

на

 

два

 

года;

 

въ

 

ней

 

328

 

страннцъ.

Цѣна

 

книги

 

1

 

р.

 

35

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

мелочь

 

можно

 

высылать

 

почтовыми

 

марками!

 

;
Выппшвающіе

 

болѣе

 

7-ми

 

экземпляром

 

плашяінъ

 

но

 

1

 

рублю

 

съ

 

пересылкою.

Требованіл

 

адресовать:

 

въ

 

Губ.

 

гор.

 

Владиміръ,

 

къ

 

Павлу

 

Ѳедоровичу

 

НОВГОРОДСКОМУ.

ПО

 

ТОМУ

 

ЖЕ

 

АДРЕСУ

 

МОЖНО

 

ТРЕБОВАТЬ

 

СЛ-6ДУЮЩ1Я

 

КНИГИ:

ИЛИ

 

(ЖЕЩНШГЬ
1

 

■'

Сборпикъ

   

статей

 

для

   

чтепія

   

при

   

впѣ-

богослужебныхъ

 

еобееіідоианіихъ.

Часть

  

первая.

Д/ЬНА

 

1

 

Р.

 

25

 

К.

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Книга

 

эта

 

печатается

 

третьимъ

 

изданіемъ.

ДРУГЪ

 

НАРОДА. Сборнпкъ

 

религіозно-нравстпенныхъ

 

статей

 

дли

 

собесѣ-

дованія

 

съ

 

народомъ,

 

часть

 

3

 

я.

Книга

 

въ

 

340

 

,аеч.ат.ньіхъ

 

страннцъ.

 

Цѣыа

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

^

 

М

 

^Ш

   

Ж@Ш&

 

Ш

 

1Ш'Ш [ Щ І̂

 

Ш

     

-Ливанова.

    

Въ

    

2-хъ

   

частяхъ

    

въ

   

перс-

Изданіе

 

3

 

е,

 

Къ

 

новому

 

(3-му).

 

изданію

 

сей

 

книги

 

приступлено

 

въ

 

силу

 

настоятельной

 

по-

требности

 

этой

 

книги.

 

Издатель

 

получиль

 

безчисленное

 

множество

 

благодарностей

 

за

 

изданіе
сей

 

полезной

 

книги.

 

Цѣна

 

за

 

обѣ

 

части

 

I

 

р.

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

40

 

й.

СОБРАНІВ

 

■

 

СЛОВЪ,

 

ШІУЧШЙИРЪЧЕЙ

 

архии.

 

Митр.

 

Фдоринскаго.

 

Владиміръ

 

1882

 

г.

Цѣна

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

БЕСЪДЫ

   

ПАСТЫРСНІЯ

 

на

 

В0С|<Р еснЬ|я

 

литургійныя

 

Евангельсиія

 

чгенія.

   

Объяскепіе

 

спхъ
"

                                     

чтеніи

 

съ

  

приложеніемъ

 

вытекающпхъ

 

изъ

 

нихъ

 

нравствен-

ныхъ

 

поучечіій.

 

.(Юпытъ

 

церковныхъ

 

и

 

внѣцерковныхъ

 

бесѣдъ

 

пастыря).

 

Цѣіга

 

50

 

к.

 

съ

 

uepec.75.

/.

 

Бухчрева.

tirUU

 

t

 

ипЛгиДпЬШ

   

ИиУлІШШ

  

по

 

ппчтѣ

 

прибавляется

 

20

 

коп.

 

'
СЛОВА

  

И

   

НОУЧЁШЯ

 

прот.

 

Лнчшина.

 

Цѣна

 

1

 

р.

   

и

 

3

 

почтовыя

 

марки

 

на.

 

пересылку.

ПОМИНАНЬЕ

   

въ

   

перепл.,

   

съ

   

картинами

   

и

   

со

   

статьею

   

о

 

'

 

правосланпомъ

   

поминове-

ніи

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ.

 

Цѣна

 

10

 

коп.

 

.

0

   

БРАНИ

   

скверными

 

словами.

 

Цѣна

 

2

 

коп.

О

   

К0ЯЦ) ГВ ---- РАЗГОВОРЪ,

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

коп.

brs>^

 
____

              
■

     
___

    
-

 
___„______

             
_

 
«-^.^*4-^

Vf\y"

 

п еч.

 

доз...

  

Губ.

 

гор.

 

Владишръ,

 

27

 

аир.

 

1886

 

г.

 

П.ияцеймейстеръ

 

П.

 

Крылоігь

     

Тип.

   

II.

 

Ѳ.

 

Іі'^ѵшт'ш го

 

° ^\

 

J-.

 

J

 

Ш
-^ —K . .

 
—~^~v.%.

 
_^.. ........... --_~-

                                  
— ^CdZlZl

 
—

 
-

     
-

 
-

 
■■

 
-

 
-

 
■

 
•

 
-

 
-

 
«■

 
-

 
-

             
,

   
у

      
-

 
"-в-^^^^г

 
*



НОВАЯ

 

КНИГА:
К

 

Ъ

   

А

 

П

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

I

 

II

   

X

 

Р

 

II

 

С

 

Т

 

I

 

А

 

II

 

С

 

Т

 

В

 

А.

О

 

притотовленіи

 

рода

 

человѣческаго

 

къ

 

при-

нятии

 

іристіанства.

Богословское

 

и

 

историко-философское

 

изслѣдова-

иіе

 

священника

 

магистра

 

Г.

 

М.

 

Дьяченко.

 

Цѣна

2

 

р.

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Книга

 

можешь

 

служить

 

пособіемъ

 

для

 

законо-

учителей

 

при

 

выясненіи

 

ими

 

библейскихъ

 

ообытгй

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

богословской

 

и

 

историко-фило-
софской.

 

Означенное

 

сочиненіе

 

можно

 

получить

 

въ

Москвѣ

 

въ

 

книжныхь

 

магазиііахъ:

 

Глазунова.

 

Ма-
монтова,

 

Соловьева,

 

Ферапонтова,

 

на

 

Никольской
и

 

у

 

автора:

 

священника

 

церкви

 

Московскаго

 

Поч-
тамта.

 

Выішсываюшіе

 

прямо

 

отъ

 

автора

 

за

 

пересылку

ничего

 

не

 

нлатятъ.

 

Такъ

 

же

 

можно

 

получать

 

бро-
шюру:

 

Къ

 

исторіи

 

первыхъ

 

людей.

 

2

 

апологетиче

скихъ

 

очерка

 

того

 

же

 

автора.

 

Цѣна

 

25

 

к.

 

безъ
пересылки,

 

съ

 

пересылкою

 

30

 

к.

"-1

О

 

БОЖЕСТВЕННОЙ

 

ШУШИ

СЪ

 

СЕЛЬСКИМИ

 

ПРИХОЖАНАМИ.

Священника

 

Вогородицкой

 

церкви,

 

села

 

Иль-
инскаго-Токмачевыхъ,

  

Костромскаго

  

уѣзда.

Іоанна

  

Ви

 

линскаго.

Цѣна

 

40

 

копѣекъ

 

съ

 

пересылкою.

КОНТОРА

 

ТИПОГРАФІИ

вышлаетъ

 

съ

 

цервою

 

отходящею

 

почтою

 

слѣдующія

 

бланки:

В)

   

Бланковыя

   

книги:

1)

 

Для

 

записи

 

братского

 

доходи,

 

2)

 

для

 

Богослужебнаго

 

жур-

нала

 

и

 

3)

 

для

 

записи

 

вЬнчидоиъ

 

возлагаемых*

  

на

 

умерших.,

 

но

1

  

руб.

  

гі.

 

пересылкой.
Бланки

 

для

 

разносной

 

книги.

>

            

»

  

входящей

  

книги.

>

            

>

 

исходящее

 

книги.

Книгами

 

но

 

50

 

копѣекь

 

и

 

въ

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкой

Г)

 

По

 

выбору

 

церковныхъ

 

старость:

Бланки

  

для

 

автоиъ.

•

            

>

    

приговоронъ

 

на

 

выборъ

 

нрежнихі.

 

старость.

•

            

»

             

»

            

нн

  

Выборг

  

новыхъ

  

старост..

Блинки

 

для

   

списка

 

домохозяева.

>

            

>

     

вѣдомостей

 

о

 

службе

 

церкоцныхъ

 

старость

>

            

>

    

ппвѣетовь

 

сельевимъ

 

стар"стамъ.

•

            

>

     

иоі.естовъ

 

почетными

 

лицам..

Д)

 

Репорты,

  

представляемые

   

священниками

   

мѣстнымъ

 

о

 

о

Благочиннымь.

Для

 

предана иленін

 

сбороиъ:

 

я)

 

нуждающимся

 

Слапннамъ,

 

б)
нн

 

церк.і.шо-іфмходскіл

 

школы,

 

в)

 

на

 

Православных*

 

Снятой
зом.іи

 

(сбили,

 

въ

 

педелю

 

Ваій),

 

г)

 

въ

 

пользу

 

слѣныхъ

 

(сборъ

 

въ

недѣло

 

о

 

С.ѵк.іомъ).

Ha

 

2

 

рубли

 

высылается

 

репортов'!.

 

200

 

экземнляровъ.

Е)

 

Бланковыя

 

книги

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школь:

За

 

3

 

руб.

 

высылаются

 

слѣдующія

 

книги:

 

1)

 

классный

 

жур-

нал*,

 

2)

 

школьный

 

спнеокъ — книга,

 

3)

 

книга

 

для

 

записи

 

прихода

и

 

расхода

 

кннгь

 

и

 

учебныхъ

 

нособій

 

и

 

4)

 

опись

 

имущества.

Ж)

 

Для

 

наблюдателей

 

церковно-приходскихъ

 

школь:

Бланки:

 

1 )

 

для

 

ведомостей

 

о

 

числе

 

учащихся,

 

2)

 

для

 

вѣдо

мостей

 

о

 

книгахъ

 

и

 

учебныхъ

 

иособіяхъ

 

в

 

3)

 

для

 

отчетовъ

 

о
церкпвно

 

ирихидскихъ

 

шволахъ.

   

На

 

1

 

рубль

   

высылаетса

   

но

 

15
экземпляров

 

ваікдніо

 

рода

3)

 

Для

 

церковныхъ

 

старость:

Памятная

 

книжка

 

на

 

записку

 

прихода

 

п

 

расхода

 

денег.,

 

но

церкви

 

съ

 

пересылкой,

 

въ

 

1

 

р

 

,

 

въ

 

75

 

к.

 

и

 

50

 

к.

И)

 

Для

 

священниковъ

 

бланки

 

отношеній.

На

 

почтовой

 

бум

    

&

 

1

 

й

 

101)

 

экз.

  

малиго

 

формата

 

1

 

р.

 

50

 

к.

>

         

>

             

>

    

большего

 

формата

  

100

 

экз

   

2

 

руб
Па

 

писчей

 

№

 

6-й

 

Говарда

 

вь

  

l/s

 

л» 01 '",

 

140

 

звз -

  

'

   

Г-

 

5 "

 

"

I)

 

Гуммирован

 

іыя

 

облатки

 

для

 

печатей:

Для

 

удобства

 

и

 

иамѣны

 

сургуча

 

1000

 

экземпляров!.

 

2

 

рубли.

К)

   

Для

   

монастырей:

Бланки

 

для

 

вѣдо мости

 

о

 

состояиін

 

монастыря

 

.

    

.

    

.

  

2

 

к.

 

л.

>

          

»

     

нослужниго

 

списка

 

Настоятеля

  

.

    

.

     

.

    

.

 

2

 

>

 

»

>

          

>

            

>

           

.

 

.4

       

ыонашествующихь

 

лнцъ.

 

2

  

>

 

>

>

          

>

            

>

               

>

      

бѣльцоиъ ..... 2

 

»

 

>

Ведомость

 

о

 

храаг.хъ

 

монастыря,

 

угоды.хъ,

 

бнлетахъ

 

и

 

проч.

 

2

 

>

 

>

Примѣчаиіе

 

1-е.

 

Все

 

бланки

 

печатаются

 

на

 

бумаге

 

Я

 

6-й

 

Г. нарда

 

высшій

 

сортъ

:ніс

 

2-е.

 

Принимай.. си

 

заказы

 

на

 

отпечатаніе

 

бланокъ

 

и

 

по

 

желаемым.,

 

формам
Цѣна

 

всѣмъ

 

бланка мъ

 

1'/ 2

 

коп.

 

листь

   

Пересылка

 

по

 

разстоянію

 

ЗА

 

ТРИ

 

ФУНТА

 

со

 

100

 

листовъ.

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Принимаю. ся

 

заказы

 

на

 

отпечатаніе

 

блановъ

 

и

 

по

 

желаемымъ

 

формамъ.

 

но

 

не

 

менее

 

100

 

лист,

 

на

 

каждый

 

оригнналъ.

   

I

—

 

ДЛЯ

       

КАЖДАГО

       

ПРИХОДАМ
Можете

 

Ѵіьг.ь

 

отпечатана

 

исторіи

 

храмовыхъ

 

нраздниковь

 

нъ

 

одной

 

брмшюрѣ

  

съ

 

тропарими,

 

кондавамн

 

п

 

величаніями.

  

Въ

 

виду

   

J
развивающейся

   

грамотности

 

распространить

 

эти

 

снеденія

 

очень

 

возможно

 

и

 

полезно.

S

•4
ПРИНИМАЮТСЯ

 

ЗАКАЗЫ

 

НА

 

ОТПЕЧАТАНІЕ

 

БРОШЮРЪ,
рода

 

учебЕ

 

иковъ

 

но

 

самымъ

 

доступнымъ

 

цѣнамъ.

книгь

   

преимущественно

   

духовного

   

содержанія

   

и

 

веявяго



нри-

дова-

Цѣна

коно-

ьгтій
било-
ъ

 

въ

Ма-
ьской

Поч-
•ылку

.

 

бро-
тиче

безъ

1 1 іі а

 

ы

      

\
\

О

 

БОЖЕСТВЕННОЙ

 

ЛШРГІИ

СЪ

 

СЕЛЬСКИМИ

 

ПРИХОЖАНАМИ.

Священника

 

Вогородицкой

 

церкви,

 

села

 

Иль-

 

/

инскаго -Токімачевыхъ,

  

Костромскаго

  

уѣзда.

  

>(

"і

Іоанна

  

Вилинскаго
II

Цѣна

 

40

 

копѣекъ

 

съ

 

пересылкою.

¥

А

 

ТИІІОГРАФІИ пад<

іходящею

 

почтою

 

слѣдующія

 

бланки:

о

 

жур-

IX I.

   

по

ІІ

Е)

 

Бланковыя

 

книги

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школь:

За

 

3

 

руб.

 

высылаются

 

следующія

 

книги:

 

1)

 

классный

 

жур-

нал*,

 

2)

 

школьный

 

снисокъ— книга,

 

3)

 

книга

 

для

 

записи

 

прихода

и

 

расхода

  

книг*

 

и

  

учебныхъ

  

нособіи

 

и

 

4)

  

опись

 

имущества.

Ж)

 

Для

 

наблюдателей

 

церковно-приходскихъ

 

школь:

Блинки:

 

1)

 

для

 

ведомостей

 

о

 

числе

 

учащихся,

 

2)

 

дли

 

і.едо
мостей

 

о

 

внвгихъ

 

и

 

учебныхъ

 

нособіяхъ

 

в

 

3)

 

для

 

отчетов*

 

о
церк.івно

 

приходских*

 

школах*.

 

На

 

1

 

рубль

 

высылается

 

по

 

15
экземпляре..*

  

каждою

  

рода

3)

 

Для

 

церковныхъ

 

старость:

Памятная

  

книжка

   

на

 

записку

 

прихода

   

и

   

расхода

   

денегь

 

но
цервви

  

с*

  

пересылкой,

 

в*

 

1

  

р

 

,

 

в*

 

75

  

к.

  

и

 

50

  

к.

Дозволено

 

цензурою.

 

13

 

Августа

 

1886

 

года,

Типографіа

 
Н.

 
И.

 
Соколова,

 
въ

  
Туді,

і

 

J


