
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содэраканіе:

 

Епархіальныя

 

ішѣстія.

   

Вакантный

 

ііѣста. —Объявленіе.

Епархіальныл

 

извѣстія.

По

 

указу

 

Св.

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

27

 

января

 

те-

кущего

 

года,

 

заЛ°

 

-104,

 

назначено

 

причту

 

Преображенской

 

церкви

 

гор.

Стародуба

 

содержаніе,

 

нримѣяительно

 

къ

 

средней

 

цифрѣ

 

окладовъ

жалованья,

 

установлении хъ

 

для

 

иричтовъ

 

по

 

Высочайше

 

утверж-

денному

 

23

 

апрѣля

 

1893

 

года

 

миѣнію

 

Государственная

 

Совѣта,

по

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

300

 

руб.

 

и

псаломщику

 

100

 

руб.,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

нотребнаго

 

расхода

 

съ

 

1897

 

г.

на

 

счѳтъ

 

кредита

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

Синода.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

5

 

марта

текущаго

 

года,

 

за

 

J6

 

1064,

 

увеличоно

 

получаемое

 

изъ

 

казны

 

прич-



—

 

19S

 

-

тами

 

с.

 

Малой-Топали,

 

Новозыбковскмго

 

уѣзда;

 

и

 

с.

 

Валуйца

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

содержаніе,

 

до

 

размѣровъ

 

срѳдно-нормаль-

выхъ

 

окладовъ

 

жалованья,

 

установленныхъ

 

дли

 

нричтовъ

 

по

Высочайше

 

утвержденному

 

23

 

апрѣла,

 

1893

 

года

 

мнѣнію

 

Госу-

дарственная

 

Совѣта,

 

именно:

 

священникамъ

 

(двумъ)

 

до

 

300

 

руб.

и

 

псаломщикамъ

 

(двумъ)

 

до

 

100

 

руб.,

 

съ

 

обращеніѳмъ

 

въ

 

счетъ

потребной

 

суммы

 

получаемая

 

нынѣшними

 

причтами

 

содержанія

 

изъ

казны

 

355

 

руб.

 

сер.,

 

съ

 

отнесеяіемъ

 

остальнаго

 

расхода,

 

всего

 

въ

су:імѣ

 

445

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

1897

 

г.

 

на

 

счетъ

 

кредита,

ассигнуемая

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Свлтѣй-

шаго

 

Синода.— По

 

приходу

 

Малой

 

Топали

 

до

 

настоящаго

 

времени

свящеяникъ

 

получалъ — 160

 

руб.,

 

а

 

ему

 

прибавлено

 

194

 

руб.,

псалощикъ

 

получалъ

 

36

 

руб.,

 

а

 

ому

 

прибавлено

 

64

 

руб.,

 

по

приходу

 

с.

 

Валуйца

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

священникъ

 

получалъ

160

 

руб.,

 

а

 

ему

 

прибавлено

 

140

 

руб.,

 

псаломщикъ

 

получалъ

53

 

а

 

ему

 

прибавлено

 

47

 

руб.

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Правитольствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

1 1-го

марта

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

1201,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ

съ

 

причтомъ

 

при

 

Александро-Незекой

 

церкви

 

села

 

Лонатней,

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

причисленіемъ

 

къ

 

сей

 

церкви

 

хутора

Перодѣла,

 

Каменская

 

прихода,

 

и

 

деревни

 

Новоселокъ,

 

припис-

ной

 

Кротынскому

 

приходскому

 

храму,

 

того-же

 

уѣзда,

 

съ

 

назна-

ченіемъ

 

на

 

содержаніе

 

нричта

 

Допатинской

 

церкви

 

по

 

600

 

руб.

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

450

 

руб.

 

и

 

псаломщику

150

 

рублей,

 

и

 

съ

 

добавленіемъ

 

нричтамъ

 

церкви

 

селъ

 

Кротыни

и

 

Каменки

 

къ

 

получаемымъ

 

ими

 

нынѣ

 

окладамъ

 

казеннаго

 

жало-

ванья:

 

священнику

 

села

 

Кротыни

 

194

 

руб.

 

52

 

коп.,

 

псаломщику

64

 

руб.,

 

священнику

 

села

 

Каменки

 

140

 

руб.,

 

псаломщику

 

47

 

р.,

съ

 

отнесеніемъ

 

потребная

 

расхода,

 

всего

 

(на

 

три

 

причта)

 

въ

суммѣ

 

1045

 

руб.

 

52

 

коп.,

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

текущемъ

 

1897

 

году,

со

 

дня

 

опредѣленія

 

причта

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лопатней,

 

на

 

счетъ

капитала

 

„на

  

усилоніе

   

средствъ

  

содержанія

   

городскаго

 

и

 

сель-
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скаго

 

духовенства"

 

(отд.

 

VI

 

сііеціальной

 

емѣты

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода),

 

а

 

съ

 

будущаго

 

1898

 

года

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго-

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода»

съ

 

тѣмъ,

 

что-6ы

 

изъ

 

суммы,

 

какая

 

будетъ

 

отпущена

 

изъ

 

споці-

альныхъ

 

средствъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

было

 

удержано

 

2°/о

 

въ

составъ

 

спеціальнаго

 

сбора

 

на

 

выдачу

 

пособій

 

лицамъ

 

духовнаго

званія,

 

не

 

выслужившимъ

 

права

 

на

 

иенсіи.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

нрихожанамъ

Параскевісвской

 

церкви

 

села

 

Краснаго,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

за

пхъ

 

пожертвованіс

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

иконы

 

святителя

 

Ѳео-

досія,

 

Черниговскаго

 

Чудотворца,

 

стоимостію

 

80

 

рублей,

 

какъ

донесъ

 

объ

 

этомъ

 

мѣстный

 

благочинный,

 

священникъ

 

Стефанъ

Чудновскій,

 

отъ

 

16

 

нарта

 

сего

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

97.

Руноположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

діаконъ

 

Николаевской

церкви

 

с.

 

Барафіевки,

 

Борзонскаго

 

уѣзда,

 

къ

 

Михайловской

 

цор-

кви

 

с.

 

Горяиъ,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

16

 

марта.

Рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

учитель

 

Сельско-Хозяйствен-

ной

 

и

 

ремесленной

 

Майновской,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

школы

 

Илія

Назаровъ— къ

 

Николаевской

 

церкви

 

м.

 

Лѣтокъ,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

16

 

марта.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

эконома

 

Черниговскаго

 

Епар-

хіальнаго

 

Жонскаго

 

Училища,

 

по

 

опродѣлонію

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

18/2о

 

минувшаго

 

марта

 

состоявшемуся,

 

священникъ

 

села

Алефина,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

Іоанвъ

 

Балдовскій.

Перемѣщены:

 

на

 

праздное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Успен-

ской

 

церкви

 

м.

 

Бобровицы,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ва-

сильевской

 

церкви

 

села

 

Перелаза,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Евѳимій

Гораинъ,

 

24

 

марта;

 

на

 

праздное

 

священническое

 

зіѣсто

 

при

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

села

 

Жукотокъ,

    

Черниговскаго

 

уѣзда,

  

священ-
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никъ

 

Николаевской

 

церкви

  

села

 

Борисоглѣбовки,

   

Черниговскаго

уѣзди.

 

Ѳеодоръ

  

Рубановскій,

 

2

 

анрѣля.

Утеержденъ

 

псаломщикомъ

 

исправ.

 

долж.

 

псаломщика

 

Прео-

браженской

 

ц.

 

с.

 

Ивойтснокъ,

 

Мглинскаго

 

у.,

 

Гавріилъ

 

Бурков-

скій,

 

какъ

 

удовлетворительно

 

выдержавгаій

 

экзаменъ

 

по

 

всѣнъ

псаломщическимъ

 

предметамъ,

 

при

 

названной-же

 

церкви,

 

27

 

марта.

Уікзръ

 

заштатный

 

діаконъ

 

Успенской

 

ц.

 

с.

 

Крапивны,

 

Ково-

топскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Григоріевъ

 

Лисовскій,

 

4

 

марта.

Присоединена

 

къ

 

православію

 

свящонникомъ

 

Покровской

 

ц.

с.

 

Носовки,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

Петромъ

 

Пригоровскимъ

 

12

 

янва-

ря

 

текущаго

 

года

 

изъ

 

Римско-Католическаго

 

вѣроисиовѣданія

жена

 

крестьянина

 

названнаго

 

с.

 

Людвика

 

Пашкевичева,

 

урожден-

ная

 

Ковальчукъ — съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Лидія".

Сішсокъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ,

Священническихъ:

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Перелюба,

 

Сосвиц-

каго

 

уѣзда,

 

съ

 

11

 

ноября

 

1896

 

года;

 

при

 

Покровской

 

церкви

посада

 

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

января

 

1897

 

г.;

при

 

Варваринской

 

цер.

 

села

 

Туросны,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

съ

 

8

 

января

 

JS97

 

г.;

 

при

 

Іоанно-Предтечонской

 

единовѣрческой

ц.

 

п.

 

Еліонки,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

декабря

 

1896

 

г.;

 

при

Ильинской

 

ц,

 

С.

 

Суходолья,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

11

 

января

1897

 

г.;

 

при

 

Вознесенской

 

единовѣрческой

 

ц.

 

ПОС.

 

Клинцовъ,

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

января

 

1897

 

г.;

 

при

 

Рожд. -Богородичной

ц.

 

с.

 

Викторова,

 

Глуховскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

 

1897

 

г.;

 

при

Р.-Богородичной

 

ц.

 

С

 

Форостовичъ,

 

Новгородсѣверскаго

 

у.,

 

съ-

25

 

января

 

1897

 

г.;

 

при

 

Вознесенской

 

ц.

 

с.

 

Тарасовки,

 

Старо-

дубскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

января

 

1897

 

года;

 

при

 

Покровской

 

церкви

села

 

Высокоселища,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

февраля

 

1897

 

г.;

при

 

Покровской

 

ц,

   

с.

 

Шаболтасовки,

   

Кролевецьаго

 

у.,

 

съ

 

25



—
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февраля

 

1897

 

г.;

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

ц.

 

С

 

Прокоповки,

Новгородсѣверскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

февраля

 

1897

 

г.;

 

при

 

Михайлов-

ской

 

ц.

 

с.

 

Теремошки,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

4

 

марта

 

1897

 

г.;

дри

 

Петро-Павловской

 

ц.

 

с.

 

Кунашееки,

 

Нѣжинскаго

 

у.,

 

съ

 

12

марта

 

1897

 

г.;

 

при

 

Зг сненской

 

ц.

 

с.

 

Ржавца,

 

Козелецкаго

 

у.,

съ

 

15

 

марта

 

1897

 

г.;

 

при

 

Соборно-Николаевской

 

ц-

 

гор.

 

Нѣжина,

съ

 

10

 

марта

 

1897

 

года;

 

при

 

Димитріевской

 

ц.

 

с.

 

Алефина,

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

марта

 

1897

 

г.;

 

при

 

Васильевской

 

церкви

С.

 

Перелаза,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

25

 

марта

 

1897

 

года;при

 

Св.-

Духовской

 

цер.

 

с.

 

Кувѣчичъ,

 

Черниговскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

апрѣля

1897

 

г.;

 

при

 

Петро-Павловской

 

ц.

 

С

 

Мнева,

 

Черниговскаго

 

у.,

съ

 

2

 

апрѣля

 

1897

 

года;

 

при

 

Николаевской

 

ц.

 

С

 

Борисоглѣ-

бовки,

 

Черниговскаго

 

у.,

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

1897

 

г.;

 

при

 

Васильев-

ской

 

церкви

 

села

 

Великой-Дубровы,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

аирѣля

 

1897

 

года.

Діаконскія

 

мѣста

 

остаются

 

безъ

 

измѣненія,

 

какъ

 

пропечатаны

въ

 

№

 

4

 

и

 

7

 

Енарх.

 

Извѣстій.

Псаломщическія:

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

единовѣрческой

цер.

 

пос.

 

Еліонки,

 

Стародуб.

 

у.,

 

съ

 

10

 

марта

 

1897

 

года;

 

при

Покровской

 

цер.

 

С.

 

Гирина,

 

Глуховскаго

 

у.,

 

съ

 

21

 

марта

 

1897

г.;

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

М.

 

Носовки,

 

Нѣжинскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

марта

1897

 

г.;

 

при

 

Ильинской

 

ц.

 

С

 

Мѣзина,

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

съ

1

 

апрѣля

 

1897

 

г.;

 

при

 

Рожд.-Богородичпой

 

ц.

 

с.

 

Иупчичь.

 

Сос-

ницкаго

 

у.,

 

съ

 

3

 

апрѣля

 

1897

 

года.

Релакторъ

 

И".

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Съ

   

Высочайшаго

   

соизволенія

   

Августѣйшей

   

Покровительницы

Россійскаго

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста

  

Государыни

 

Имнератрицы
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Марш

 

Ѳеодоровны,

 

при

 

всѣхъ

 

кассахъ

 

учрежденій

 

Общества

Краснаго

 

Креста

 

открытъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

для

 

устройства

въ

 

ймперіи

 

колоній,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

цризрѣваться

 

іюдъ

покровительствомъ

 

Краснаго

 

Креста

 

прокаженные.

Печ.

 

дозв.:

   

7

 

апрѣля

   

1897

 

года.

 

Цензоръ,

 

ииспекторъ

 

классовъ

 

и

 

законоучитель
епархіальиаго

 

женскаго

   

училища

  

священникъ

  

Аеанасій

 

Тцпатиловъ

  

Черниговъ.
Типографія

 

ГуСернскаго

 

Правленія.



т

 

ПРИБАВЛЕНИЕ

 

Щ
къ

ЧЕРНЙГОВСКИІЪЕПАРХІАЛЬВЫІЪИЗВЪСТШІЪ.
(ГОДЪ

 

XXXVII).

ЧАСТЬ

   

НЕОФФНЩАЛЬНАЯ.

15

 

апрѣля

   

——

 

къ

 

№

 

8-ИІ ~-~-

 

1897

 

года.

Содержаніе:

 

Христово

 

Воскресеніе.— Антоній

 

Стаховскій,

 

архіепископъ

 

Чернигов-

ски.— Изъясненіе

 

словъ.

 

начертанныхъ

 

на

 

крестѣ,

 

носимомъ

 

священ-

никами.— Картинки

 

изъ

 

прошлаго

 

Черниговской

 

духовной

 

сеаинаріи. —

О

 

вліяніи

 

школы

 

и

 

печати

 

на

 

молодое

 

поколѣніе.

 

О

 

ссудосберегатель-

ныхъ

 

кассахъ. — Объявленія.

Христово

 

Воскресеяіе.

Ударило

 

полночь

 

и

 

гулъ

 

колокольный,

Который

 

такъ

 

много

 

душѣ

 

говорить, —

Разнесся

 

вокругъ

 

по

 

окрестности

 

дольней,

А

 

храмъ,

 

Божій

 

храмъ

 

весь

 

сіяпьемъ

 

залить.

Онъ

 

точно

 

маяки

 

въ

 

темнотѣ

 

непроглядной

Несчастяыхъ

 

пловцовъ,

 

освещая,

 

зоветъ;

Блистаетъ

 

въ

 

очахъ

 

ихъ

 

лучъ

 

вѣры

 

отрадный,

Маякъ

 

ииъ

 

спасенье

 

и

 

отднхъ

 

даетъ.

И

 

въ

 

храмъ

 

отовсюду

 

народъ

 

собирался

Восторгомъ

 

небеснымъ

 

насытить

 

сердца,

И

 

каждый

 

въ

 

избыткѣ

 

здѣсь

 

имъ

 

насыщался

И

 

славилъ

 

воскресшаго

 

Бога

 

Творца.

И

 

скорбь,

 

и

 

страданія

 

тутъ

 

забывались,
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Обпды

 

и

 

злоба

 

прощались

 

врагамъ,

Въ

 

восторгѣ

 

небѳснозіъ

 

всѣ

 

души

 

сливались

И

 

братски

 

уста

 

прижимались

 

къ

 

устамъ.

И

 

чудное

 

пѣны;

 

сердца

 

услаждало:

„Христосъ

 

и

 

Спаситель

 

изъ

 

иертвыхъ

 

воскресъ,

Притуплено

 

смерти

 

грѣховное

 

жало

Вѣнцомъ

 

всепобѣдпымъ

 

Христовыхъ

 

чудесъ."

Земные

 

страдальцы

 

душей

 

оживали

Лишь

 

слуха

 

коснулось

 

„Воекреее

 

Христосъ",

Глубокіе

 

вздохи

 

строданій

 

стихали,

Оконченъ

 

о

 

смерти

 

и

 

жизни

 

вопросъ.

Восі;ресе,

 

Воскресе!

 

ужъ

 

нсѣ

 

восоицаютъ

И

 

слышенъ

 

отвѣтъ.

 

что

 

воистину

 

такъ,

И

 

цѣлой

 

вселенной

 

объ

 

этомъ

 

вѣщаютъ

И

 

люди,

 

и

 

птицы,

 

земли

 

каждый

 

злакъ.

Теперь

 

всѣ

 

Христовой

 

искуплены

 

кровью,

Надежды

 

въ

 

спасенье

 

никто

 

не

 

теряй,

Покрыты

 

Христовой

 

безмѣрной

 

любовью,

Одяимъ

 

покаяньоиъ

 

наслѣдуемъ

 

рай.

Поэтому

 

сердце

 

такъ

 

сладостно

 

бьется

О

 

тоиъ,

 

что

 

Спаситель

 

изъ

 

мертвыхъ

 

воскресъ

И

 

радости

 

будто

 

никакъ

 

не

 

напьется

Въ

 

богатой

 

трапезѣ,

 

посланной

 

съ

 

нобесъ,

__________

                  

(Душен,

 

чт.).

Антоній

 

Стаховскій,

 

архіеписнопъ

 

Черниговскій.

'

 

(Лродолэюенір).

О

 

преподавательской

 

дѣятельности

 

Антонія

 

Стаховскаго

 

нѣтъ

оффиціальныхъ

 

свѣдѣній.

 

Выр.іженіе

 

Макарія

 

Булгакова,

 

что

Черниговскій

 

коллегіумъ

 

изъ

 

Кіевской

 

акадоміи

 

„получилъ

 

пер-

выхъ

 

своихъ

 

ваставниковъ

 

J ),

 

слиші;омъ

 

обще.

 

Болѣе

 

опредѣлен-

')

   

«Исторія

 

Кіевской

 

акадѳміи»,

 

стр.

  

91;

  

СПБ.

   

1843

 

г.
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яыя

 

свѣдѣнія

 

по

 

данному

 

вопросу

 

даетъ

 

преосв.

 

Филаретъ,

 

на-

зывая

 

Антонія

 

Стаховскаго

 

„первымъ

 

профессоромъ

 

Чернигов-

скаго

 

коллегіума.

 

J )

Если

 

принять

 

во

 

вниманіо

 

порядокъ

 

преподаванія,

 

бывшій

 

въ

Кіевской

 

академіи,

 

образцѣ

 

Черниговскаго

 

коллегіума, — порядокъ,

но

 

которому

 

учителя

 

переводились

 

изъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой,

начиная

 

съ

 

низшаго,

 

или,

 

такъ

 

сказать,

 

повышались

 

2),

 

то

 

нужно

будетъ

 

признать,

 

что

 

и

 

Антоній

 

Стаховскій

 

преподавательскую

дѣятельность

 

началъ

 

съ

 

низшихъ

 

классовъ

 

коллегіума.

 

Но

 

обя-

занности

 

іеромонаха

 

Антонія

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

коллегіуму

 

и

 

ка-

ѳедрѣ

 

Черниговской

 

архіепискоиіи

 

и

 

безъ

 

того

 

были

 

очень

 

сложны, —

особенно

 

же

 

велики

 

были

 

заботы

 

его

 

по

 

устройству

 

помѣщеній

для

 

заведенія,

 

это— съ

 

одной

 

стороны;

 

съ

 

другой— Черниговскій

коллегіумъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

находился

 

въ

 

исключительныхъ,

по

 

сравненію

 

съ

 

Кіевскою

 

академіею,

 

условіяхъ,

 

и

 

это

 

заставляло

организаторовъ

 

его

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

отступать

 

отъ

 

при-

нятого

 

ими

 

образца.

 

а )

 

Посему

 

можно

 

допустить,

 

пожалуй,

 

что

Стаховскій

 

не

 

былъ

 

учителемъ

 

въ

 

низшихъ

 

классахъ

 

коллегіума

 

4)

и

 

что

 

учителями

 

тамъ

 

были

 

другіо,

 

монѣе

 

ого

 

извѣстные

 

сотруд-

ники

 

Іоанна

 

Максимовича— Германъ

 

Кононовичъ

 

и

 

Иларіонъ

 

Ле-

')

 

«Обзоръ

 

русской

 

духовной

 

литературы»,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

28;

 

Чер-

ниговъ

 

1863

 

г.

2)

 

«Кіевская

 

академія

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка»

 

Н.

 

Петрвва

стр.

 

73;

 

Кіевъ

 

1895

 

г.

:! )

 

Напр.,

 

Антоній

 

Стаховскій

 

сразу

 

но

 

заведеніи

 

коллегіума

 

былъ

назначенъ

 

префектомъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

Еіевской

 

коллегіи

 

прѳфѳктъ

предварительно

 

нроходилъ

 

должность

 

учителя

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

до

фплософіи.

4 )

 

Стаховскій

 

до

 

открытія

 

риторики

 

съ

 

ніитикою

 

«ни

 

въ

 

какомъ

изъ

 

классовъ

 

коллегіума

 

не

 

былъ

 

учителемъ»,

 

говорится

 

и

 

въ

 

«Исто-

рико-статистяческомъ

 

описаніи

 

Черниговской

 

епархіи»

 

(кн.

 

2,

 

стр

128;

 

Черниговъ

  

1873

 

г.),



—

 

29S

 

—

жайскій.

 

*)

 

За

 

то

 

несомнѣнно,

 

что

 

съ

 

открытіемъ

 

высшихъ,

 

го-

воря

 

относительно,

 

классовъ

 

коллегіума — піитики

 

и

 

риторики

 

съ

діалектикою

 

лреподавалъ

 

въ

 

нихъ

 

Антоній

 

Стаховскій.

 

Онъ

 

былъ

префектомъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

ректоромъ

 

коллегіума,

 

а

 

преподаваніе

 

въ

высшихъ

 

классахъ

 

Кіевской

 

акадоміи

 

лежало

 

именно

 

на

 

обязан

ности

 

этихъ

 

лицъ.

 

2)

Дѣятельность

 

іеромонаха

 

Антонія

 

Стаховскаго,

 

какъ

 

профес-

сора

 

шитики

 

и

 

риторики,

 

выразилась,

 

кромѣ

 

иреподавапія,

 

въ-

учрежденіи

 

мистерій

 

и

 

диспутовъ,

 

въ

 

составленіи

 

учебниковъ,

образцовъ

 

для

 

подражанія

 

воспитанникамъ

 

и

 

т.

 

под.

 

Вотъ

 

по-

чему

 

такія

 

произведенія

 

Черниговскаго

 

коллегіуиа

 

временъ

 

Іоанна

Максимовича,

 

какъ

 

Clavis

 

scientiarura,

 

Oratoriae

 

Sybyllae

 

Olym-

piades,

 

Mars

 

Rossysky,

 

Oantus

 

Catharinae

 

и

 

проч.,

 

можно

 

считать

непосредственными

 

произведеніями

 

префекта

 

Стаховскаго

 

3).

 

Впро-

чемъ,

 

съ

 

несомнѣнностыо

 

утверждать

 

это

 

можно

 

только

 

относи-

тельно

 

произведенія:

 

„Clavis

 

scientiarum,

 

hoc

 

est

 

parva

 

logica,

vulgo

 

dialectica

 

ad

 

expoliendas

 

mentestullionae

 

juventuti

 

porrecta*

Германъ

 

Кононовичъ

 

въ

 

примѣчаніяхъ

 

къ

 

изданному

 

имъ

 

въ

 

1707

 

г

Новому

 

Завѣту

 

4)

 

представляется

 

учителемъ

 

коллегіума,

 

знавшимъ

„Clavis"

 

префекта

 

Стаховскаго

 

за

 

годъ

 

до

 

объяклевія

 

ого

 

по-

слѣднимъ,

 

какъ

 

учебника

 

(въ

 

1708

 

г.);

 

изъ

 

этого

 

Clavis'a

 

Кононо-

*)

 

Ibid

 

стр.

 

130.

2)

  

Ректоръ

 

въ

 

Кіев

 

о

 

-Братской

 

коллегіи

 

былъ

 

преподавателемъ

 

въ

высшемъ

 

изъ

 

наличныхъ

 

классовъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

всегда;

 

лрефектъ

 

же

преподавалъ

 

во

 

второмъ

 

И8ъ

 

высшихъ

 

классовъ

 

или

 

же,

 

если

 

ректоръ

не

 

преподавалъ

 

ничего,

 

— въ

 

высшемъ

 

классѣ

 

(«Кіевск.

 

акад.

 

во

 

2-й

полов.

 

XVII

 

в.

 

Н.

 

Петрова,

 

стр.

 

70,

 

72;

 

Еіевъ

  

1895

 

г.).

3 )

   

«Истор.-статистич.

 

опис.

 

Черн.

 

еп.»

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

128 — 129

Черниговъ

 

1873

 

г.

4)

   

«Обзоръ

 

русской

 

духовной

 

литерат.»

 

Филарета,

 

ч.

 

11

 

стр.

 

26

Черниговъ

  

1863

 

г.
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вичъ

 

беретъ

 

для

 

своихъ

 

примѣчаній

 

къ

 

Новому

 

Завѣту

 

трактатъ

о

 

разныхъ

 

смыслахъ

 

свящ.

 

Писанія

 

').

Наковецъ,

 

Антонію

 

Стаховскому

 

принадлежалъ

 

административ-

ный

 

надзоръ

 

надъ

 

коллсгіумомъ

 

Чорниговскимъ,

 

въ

 

частности,

надъ

 

общесословной

 

корпораціей

 

ого

 

воспнтанвиковъ

 

2).

 

Какъ

ректоръ

 

коллегіума,

 

онъ,

 

по

 

обычаю

 

Кіевской

 

академіи,

 

имѣлъ

ішсшій

 

надзоръ

 

надъ

 

воспитанниками — ихъ

 

успѣхами

 

и

 

нрав-

ственностью;

 

въ

 

его

 

рукахъ

 

было

 

право

 

суда

 

и

 

расправы

 

3).

 

Какъ

префектъ,

 

онъ,

 

по

 

обычаю

 

же

 

Кіевской

 

академіи,

 

совмѣщалъ

 

обя-

занности

 

инспектора

 

и

 

эконома.

 

Посему

 

долженъ

 

былъ,

 

съ

 

одной

стороны,

 

имѣть

 

и

 

ближайшій

 

надзоръ

 

за

 

поведеніемъ

 

и

 

занятіями

учениковъ,

 

а

 

съ

 

другой,— непосредственно

 

заботиться

 

о

 

содер-

жании

 

ихъ

 

4 ).

Школьные

 

порядки

 

въ

 

Черяиговскомъ

 

коллегіумѣ

 

были

 

тѣже,

что

 

и

 

въ

 

коллегіи

 

Кіевской;

 

не

 

иное

 

что

 

могъ

 

ввести

 

воспитан-

никъ

 

ея

 

префектъ

 

Стаховскій

 

въ

 

завѣдуемое

 

имъ

 

учебное

 

заве-

деніе.

 

Значитъ,

 

здѣсь,

 

какъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

префектъ

 

принималъ

учениковъ

 

въ

 

коллеііумъ,

 

записывая

 

ихъ

 

въ

 

особую

 

книгу.

 

Онъ

же

 

и

 

наблюдалъ

 

за

 

ними.

 

Въ

 

частности,

 

здѣсь

 

были

 

тѣже

 

вы-

говоры

 

со

 

стороны

 

префекта

 

лѣнивымъ

 

и

 

провинившимся

 

учони-

камъ,

 

тѣже

 

наказанія

 

по

 

его

 

распоряженію,

 

что

 

и

 

въ

 

Кіевской

коллегіи

 

5 );

 

здѣсь,

 

какъ

 

и

 

въ

 

Кіевской

 

академіи,

 

въ

 

вѣіѣніи

префекта

 

состоялъ

 

цѣлый

 

штатъ

 

цензоровъ,

 

соніоровъ,

 

директо-

ровъ,

 

инспекторовъ

 

6)

 

и

 

проч.

1 )

   

«Нсторико-етатистч.

 

описаніе

 

Черниг.

 

епархіи»,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

129;

Черниговъ

  

1873

 

г.

2 )

   

Въ

 

коллегіумѣ

 

учились

 

дѣти

 

не

 

только

 

духовенства,

 

но

 

и

 

дво-

рянъ.

 

казаковъ

 

и

 

мѣщанъ

 

(Jbrd.,

 

кн.

   

1,

  

стр.

 

67),

3 )

   

<Исторія

 

Кіевской

 

Академіи»

 

Ш.

 

Булгакова,

 

стр.

 

55;

 

СПБ.

  

1843

 

г.

*)

  

Jbidem.

)

 

«Кіевская

   

академія

 

во

   

2-й

 

полов.

    

XVII

 

в.»

  

Н.

 

Петрова,

 

стр.

72,

  

100,

   

НО;

  

Кіевъ

  

1895

 

г.

6)

 

Jbid.,

  

стр.

  

99—100.
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Обязанности

 

префекта

 

въ

 

Черниговскомъ

 

коллсгіумѣ

 

осложня-

лись,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

обязанностями

 

эконома;

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

заботиться

 

о

 

продовольствіи

 

воспитанниковъ,

 

конечно,

 

не

 

„господ-

скихъ"

 

и

 

вообще— богатыхъ

 

дѣтой,

 

жившихъ

 

у

 

родителей,

 

а

 

дѣ-

тей

 

„нищихъ",

 

недостаточныхъ,

 

которыя

 

помѣщались

 

въ

 

казен-

номъ

 

зданіи

 

и

 

пользовались

 

казеннымъ

 

содсржаніеиъ.

 

Средства

на

 

содержаніе

 

Черниговской

 

семинаріи

 

казна

 

начала

 

отпускать

только

 

съ

 

1786

 

года

 

1 ).

 

До

 

этого

 

же

 

времени

 

Черниговскій

коллегіумъ

 

содержался

 

ва

 

средства

 

каѳедры

 

и

 

если

 

съ

 

1721

 

го-

да

 

это

 

зависѣло,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

отъ

 

повелѣнія

 

духовнаго

регламента

 

2 ),

 

то

 

до

 

сего

 

года

 

такая

 

постановка

 

дѣла

 

обусло-

вливалась

 

исключительно

 

щедростью

 

и

 

милостью

 

любителей

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія,

 

основателей

 

и

 

устроителей

 

коллегіума—

 

архі-

епископа

 

Іоанна

 

Максимовича

 

и

 

намѣстника

 

каѳедры

 

Чернигов-

скоп,

 

а

 

потомъ

 

архіепископа

 

Черниговскаго

 

Антонія

 

Стаховскаго.

Отъ

 

каѳедры

 

давалось

 

продовольствіе

 

ученикамъ

 

и

 

жалованье

учителямъ

 

коллегіума

 

и

 

это,

 

нужно

 

думать,

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

зависѣло

 

отъ

 

намѣстника

 

каѳедры,

 

каковымъ

 

былъ

 

Антоній

 

Ста-

ховскій.

 

Не

 

безъ

 

основанія,

 

очевидно,

 

мудрый

 

основатель

 

колле-

гіума

 

соединилъ

 

двѣ

 

должности— префекта— эконома

 

и

 

намѣстника

каѳедры

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ.

Кромѣ

 

средетвъ,

 

отпускаемыхъ

 

каѳедрой,

 

были

 

другія,

 

такъ

сказать,

   

случайныя

   

средства

   

содержанія

   

питомцевъ

 

коллегіума.

')

 

«О

 

Черниговскомъ

 

намѣстничествѣ

 

Шафонскаго,

 

ч.

 

II

 

стр.

 

284;

Кіевъ,

 

1851.

 

г.

 

Историко-статист.

 

Черн.

 

епархіи»,

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

124,

136;

 

Черниговъ

  

1873

 

г.

2)

 

«Вельми

 

ко

   

исправленію

 

церкви

 

полезно

 

есть

 

сіе,

 

чтобы

 

всякъ

епископъ

 

имѣдъ

 

въ

   

домѣ,

 

или

    

при

 

домѣ

 

своеыъ

 

школу .....

 

подобаетъ

чтобъ

 

ученики

 

и

 

кормлены

 

и

 

учены

 

были

 

туне

 

и

 

на

 

готовыхъ

 

книгахъ

епископскихъ......

   

учителей

    

довольствовалъ

 

бы

    

епископъ

 

кормоыъ

 

и

денежною

 

ругою

 

изъ

 

архіерейской

 

казны,..

 

«(Полное

 

собр.

 

постановл.

и

 

распоряж.

 

по

 

вѣд.

 

правосл.

 

іісповѣданія»

 

т.

 

1,

 

№

 

1,

 

стр.

 

10,

 

т-

9

 

и

  

11).



—
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Ими,

 

по

 

обычаю

 

Кіевской

 

коллегіи,

 

завѣдывалъ

 

префектъ

 

іеро-

монахъ

 

Антоній.

 

Онъ

 

выбиралъ

 

и

 

нпзиачалъ

 

бѣднѣйшихъ,

 

но

лучпшхъ

 

учениковъ

 

коллегіума

 

на

 

„кондиціи";— наблюдая

 

за

ловеденіемъ

 

и

 

занятіями

 

зажиточнѣйтихъ

 

шляхетныхъ

 

дѣтей,

жнвшихъ

 

у

 

родителей;

 

эти

 

„инспекторы"

 

получали

 

отъ

 

послѣд-

нихъ

 

„при

 

самой

 

малой

 

денежной

 

заплатѣ" — по

 

крайней

 

мѣрѣ —

столъ

 

*).

 

Съ

 

разрѣшенія

 

же

 

префекта,

 

конечно,

 

производилось

студентами

 

бурсаками

 

Черниговскаго

 

коллегіума

 

подъ

 

окнами

обывателей

 

г,

 

Чернигова,

 

съ

 

цѣлію

 

полученія

 

у

 

нихъ

 

денѳгь

 

и

съѣстного,

 

пѣніе

 

духовныхъ

 

пѣсней,

 

так.

 

ваз.

 

„миркованьѳ

 

и

спѣванье",

 

столь

 

процвѣтавгаее

 

въ

 

коллегіи

 

Кіевской

 

2).

 

ііако-

нецъ,

 

какъ

 

ближайшее

 

вачальство,

 

префоктъ

 

коллегіума

 

выдавалъ

ученикамъ

 

высшихъ

 

классовъ

 

„album"

 

для

 

конгрегадіонныхъ

сборовъ,

 

производившихся

 

префектами

 

копгрегаціи

 

съ

 

ихъ

 

асси-

стентами

 

и

 

секретарями

 

3 ).

Для

 

восполненія

 

свѣдѣній

 

учащихся

 

въ

 

колдегіумѣ

 

существо-

вала

 

при

 

немъ

 

библіотска.

 

Основной

 

и

 

первоначальный

 

фондъ

бвбліотеки

 

составился

 

изъ

 

печатныхъ

 

и

 

рукописвыхъ

 

книгъ,

леревезенныхъ

 

еще

 

Лазаремъ

 

Барановичемъ

 

изъ

 

Новгородъ-Сѣ-

верска

 

въ

 

Чорниговъ.

 

Увеличилась

 

Черниговская

 

библіотека

 

отъ

вкладовъ

 

Св.

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго

 

и

 

Іоанва

 

Максимовича.

 

Но

 

и

Антоній

 

Стаховскій

 

не

 

только

 

наблюдалъ

 

за

 

библіотекой,

 

но

 

и

дѣлалъ

 

вклады

 

въ

 

нее.

 

Имя

 

его,

 

какъ

 

жертвователя,

 

находится

на

 

книгахъ

 

библіотеки

   

Черниговской

 

семинаріи

 

на

 

ряду

 

съ

 

име-

')

 

«О

 

Черниговскоыъ

 

намѣстн.»

 

Шафопскаго,

 

ч.

 

2,

 

стр,

 

283;

 

Кіевъ,

1851

 

г.

 

Кіевская

 

акад.

 

во

 

2-й

 

половияѣ

 

XVII

 

в.

 

Н.

 

Петрова,

 

стр,

92;

   

Кіевъ

 

1895

 

года.

2)

 

«О

 

Черниговск.

 

намѣстн. »

 

Шафонскаго,

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

283;

 

Кіевъ

1851

 

г.

 

«Исторія

 

Кіевск.

 

акад.»

 

М.

 

Булгакова,

 

стр.

 

105

 

— 106;

 

СПБ.

1843

 

года.

)

 

Духовный

 

школы

 

въ

 

Россіи

 

до

 

реформы

 

1808

 

г.

 

Знаменскаго

стр.

 

277

 

—

 

278;

 

Казань

 

1881

 

года.
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нами

 

Петра

 

Могилы,

 

Максима

 

Филимоновича,

 

Лазаря

 

Барано-

вича,

 

св.

 

Ѳеодосія

 

Углицкаго,

 

Іоанна

 

Максимовича,

 

св.

 

Дими-

трія

 

Туптало,

 

Іоанникія

 

Галятовскаго,

 

Лаврентія

 

Крещановича

 

и

друг.

 

„Отъ

 

префекта

 

Стаховскаго,

 

какъ

 

вкладчика

 

библіотеки

коллегіума,— говоритъ

 

историкъ

 

Черниговской

 

семинаріи,- болѣе

всѣхъ

 

другихъ

 

жертвователей

 

дошло

 

изданій

 

до

 

нашего

 

времени.

По

 

нашему

 

счету,

 

таковыхъ

 

изданій

 

съ

 

собственноручного

 

над-

писью

 

Стаховскаго

 

имѣется

 

въ

 

настоящей

 

семинарской

 

библіотекѣ

18

 

изданій;

 

причемъ

 

;>:ежду

 

ними

 

есть

 

такія,

 

которыя

 

имѣюгь

болѣе,

 

чѣмъ

 

по

 

двадцати

 

томовъ;

 

таково,

 

напр.,

 

Maxima

 

Bibliotheca

patrum,

 

состоящее

 

изъ

 

27

 

томовъ"

 

и

 

содержащее

 

подробныя

 

вы-

держки

 

изъ

 

сочпненій

 

493

 

отцовъ

 

и

 

писателей

 

церковныхъ

 

съ

біографическими

 

свѣдѣніями

 

о

 

каждоіиъ

 

изъ

 

нихъ

 

2).

 

Другой

такой

 

же

 

солидный

 

вкладъ

 

въбибліотеку

 

Чернигов«каго

 

коллогіума

со

 

стороны

 

Антокія

 

Стаховскаго

 

иредставляютъ

 

„Commentarii"

 

на

книги

 

свящ.

 

Писавія

 

„Connelii

 

a

 

lapide".

 

На

 

этихъ

 

Commentari'—

яхъ

 

почти

 

вездѣ

 

находится

 

на

 

первыхъ

 

заглавныхъ

 

страницахъ

приписка,

 

что

 

они

 

принадлежать

 

„аббату

 

іеромонаху

 

Стаховскому".

Такая

 

приписка

 

даетъ

 

право

 

заключать,

 

что

 

Commentarii

 

куп-

лены

 

и

 

читаны

 

были

 

Стаховскимъ

 

во

 

время

 

нрефектства,

 

когда

онъ

 

въ

 

саяѣ

 

іеромонаха

 

былъ

 

намѣстникомъ

 

Борисоглѣбскаго

монастыря

 

2 ).

 

Это —малая

 

доля

 

изъ

 

пожертвованій

 

Антонія

 

Ста-

ховскаго

 

въ

 

библіотеку

 

коллегіума;

 

мы

 

указали

 

только

 

на

 

болѣе

важныя

 

изъ

 

нихъ.

(Продолэюеніе

 

с.иьдуетъ).

Изъясненіе

 

словъ,

 

начертанныхъ

 

на

 

крестѣ,

 

носимомъ

священниками.

Въ

 

ознаменовааіе

  

свящоннаго

   

коронованія

 

нынѣ

 

благополучно

царствующаго

   

Государя

   

Императора

   

Николая

   

Александровича,

')

   

«Историко-стат.

 

олис.

 

Черниг.

 

еп.»,

 

кн.

  

2,

 

стр.

   

141 —-142;

 

Чер-

ниговъ

  

1873

 

г.

2 )

 

Jbid.,

 

стр.

  

144.
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всѣмъ

 

священникам!

 

православной

 

Русской

 

Церкви

 

Высочайш ѳ

даровано

 

„право

 

носить

 

на

 

персяхъ

 

серебряный

 

крестъ",

 

на

 

обо-

ротной

 

сторонѣ

 

котораго

 

начертаны

 

слѣдующія

 

многосодержатоль-

ныя

 

слова,

 

взятия

 

изъ

 

4-й

 

главы

 

1-го

 

нос.іанія

 

св.

 

Ап.

 

Павла

къ

 

Тимоѳею:

 

„образъ

 

буди

 

вѣрнымъ

 

с.юаомъ,

 

оюитіемъ,

 

любовію,

духомъ,

 

вѣрою,

 

чистотою"

 

(12

 

ст.).

Какой

 

же

 

смыслъ

 

имѣютъ

 

эти

 

слова

 

и

 

почему

 

именно

 

они

 

на-

чертываются

 

на

 

святомъ

 

крестѣ,

 

служащемъ

 

итличительнымъ

 

зна-

ком!

 

іерейскаго

 

достоинства?

По

 

справедливому

 

замѣчанію

 

одного

 

изъ

 

ученыхъ

 

богослововъ

нашего

 

отечества,

 

въ

 

этихъ

 

словахъ,

 

„въ

 

этомъ

 

наставленіи

 

св.

Апостола

 

кратко

 

выражено

 

основное

 

правило,

 

которымъ

 

священ-

ник!

 

должен!

 

руководиться

 

въ

 

своей

 

жизни"

 

(ІІіьвницкій,

 

„свя-

щенник!",

 

ч.

 

I.

 

стр.

 

101).

 

И

 

дѣйствительно,

 

если

 

мы

 

вникнемъ

въ

 

смыслъ

 

каждаго

 

требованія,

 

выраженнаго

 

въ

 

вышеприведен-

ном!

 

наставленіи

 

св.

 

Апостола,

 

то

 

увпдимъ,

 

что

 

они

 

обнимаютъ

собою

 

всю

 

жизнедѣятельность

 

пастыря

 

церкви.

 

Такъ,

 

здѣсь

 

тре-

буется,

 

прежде

 

всего,

 

чтобы

 

пастырь

 

былъ

 

„образцомъ

 

для

 

вѣр-

ных!",

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

всегда

 

и

 

во

 

всемъ

 

являлъ

 

собою,

 

какъ

 

выра-

жается

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ,

 

„одушевленный

 

законъ,

 

правило

 

и

уставъ

 

жизни

 

благой".

 

Въ

 

частности,

 

затѣмъ,

 

на

 

него

 

возлагает-

ся

 

обязанность

 

быть

 

для

 

вѣрныхъ

 

примвромъ,

 

„образцомъ

 

въ

словѣ".

 

Въ

 

силу

 

этого

 

трсбованія

 

пастырь

 

церкви

 

долженъ

 

осо-

бенно

 

внимательно

 

слѣдить

 

за

 

собою,

 

чтобы

 

„никакое

 

гнилое

слово

 

не

 

исходило

 

изъ

 

устъ

 

его"

 

(Еф.

 

4,

 

29),

 

доллсенъ

 

строго

смотрѣть,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

чего-либо

 

неблагонристойнаго,

 

не-

скромнаго,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

ерамнаго.

 

Нашъ

 

простой

 

народъ,

 

во-

обще

 

говоря,

 

не

 

особенно

 

разборчив!

 

на

 

слова:

 

брань

 

и

 

скверно-

словіе

 

среди

 

него— явленія

 

обычныя.

 

На

 

пастырѣ

 

лежитъ

 

священ-

вый

 

долгъ

 

искоренять

 

это

 

зло,

 

искоренять

 

не

 

только

 

путемъ

 

на-

ставлоній

 

и

 

разъясненій,

 

но

 

и

 

собственным!

 

примѣромъ.

 

Правда,

это

 

весьма

 

трудно,

   

почему

 

св.

  

Ап.

 

Іаковъ

 

и

 

говоритъ,

 

что

 

„кто
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вѳ

 

согрѣшаетъ

 

въ

 

словѣ,

 

тотъ

 

чоловѣкъ

 

совершенный"

 

(III,

 

2),

но

 

если

 

стремиться

 

къ

 

совершенству

 

обязательно

 

для

 

веѣхъ

 

хри-

стіанъ,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

обязательно

 

для

 

пастырей,

 

самымъ

званіем!

 

своим!

 

поставленных!

 

во

 

главѣ

 

паеомыхъ.

 

Да

 

и

 

какъ

пастырь

 

можетъ

 

ратовать

 

нротивъ

 

грѣховъ

 

языка,

 

если

 

самъ

 

не

будет!

 

чуждъ

 

этихъ

 

грѣховъ?

 

Как!

 

можетъ

 

онъ

 

говорить

 

о

 

не-

приличіи

 

и

 

грѣховности,

 

напр.,

 

сквернословія,

 

если

 

самъ,

 

особен-

но

 

въ

 

минуты

 

гнѣва

 

и

 

раздраженія,

 

позволяетъ

 

себѣ,

 

забывая

 

о

своемъ

 

званіи

 

и

 

санѣ,

 

произносить

 

неприличный

 

слова

 

брани?

Но

 

обязанность

 

пастыря

 

„быть

 

образцомъ

 

въ

 

словѣ"

 

не

 

ограни-

чивается

 

лишь

 

одной

 

заботой

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

вести

 

„бесѣд!

злыхъ,

 

которыя

 

тлятъ

 

благіе

 

обычаи"

 

(1

 

Кор.

 

ХУ,

 

33),

 

чтобы

не

 

говорить

 

ничего

 

такого,

 

что

 

могло-бы

 

„оскорблять

 

и

 

поражать

чувство

 

стыдливости"

 

(блаж.

 

Августинъ).

 

Это

 

лишь

 

отрицатель-

ная

 

сторона

 

дѣла.

 

Пастырь

 

долженъ

 

подавать

 

и

 

положительный

примѣръ

 

того,

 

какъ

 

нужно

 

пользоваться

 

даромъ

 

слова:

 

смѣло.

 

и

безтрепетно

 

онъ

 

долженъ

 

свидетельствовать

 

истину

 

и

 

не

 

молчать

тогда,

 

когда

 

нужно

 

говорить;

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

т.

 

е.

 

когда

истина

 

будетъ

 

нуждаться

 

въ

 

защитѣ,

 

а

 

пастырь

 

будет!

 

безмол-

ствовать,

 

онъ

 

уподобится

 

наомникамъ,

 

о

 

которыхъ

 

говоритъ

 

Гос-

подь

 

чрезъ '

 

пророка

 

(Ис.

 

VI,

 

10):

 

„пси

 

нѣміи

 

не

 

во.шогутъ

 

лаяти"

(св.

 

Грторгй

 

Двоесл.,

 

„Правило

 

пастырское",

 

гл.

 

IY).

 

Вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

пастырь

 

долженъ

 

заботиться,

 

чтобы

 

слова,

 

исходящія

из!

 

устъ

 

его,

 

служили

 

къ

 

назиданію

 

паеомыхъ,

 

чтобы

 

къ

 

нему

можно

 

было

 

всегда

 

и

 

вездѣ

 

примѣнить

 

сказанное

 

Господомъ

 

чрезъ

пророка

 

Малахію:

 

я устнѣ

 

іереовы

 

сохранятъ

 

разумъ,

 

и

 

закон;

взыщутъ

 

отъ

 

устъ

 

его:

 

яко

 

Ангелъ

 

Господа

 

Вседержителя

 

есть"

(II,

 

7).

Но

 

будетъ

 

ли

 

пастырь

 

„утѣшати

 

кого

 

въ

 

здравомъ

 

ученіи,

 

или

противящіяея

 

обличать"

 

(Тит.

 

1,

 

9),

 

рѣчь

 

ого,

 

какъ

 

говоритъ

св.

 

Амвросій

 

Медіолавскій,

 

„должна

 

быть

 

тиха

 

и

 

нріятна,

 

испол-

нена

 

доброжелательства

 

и

 

чужда

   

всякой

   

непріязви"

 

(О

 

должн.
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-

иерковно-слуоюит.

 

Изд.

 

ПопгЬлова,

 

стр.

 

14),

 

должна,

 

по

 

сво-

ему

 

характеру,

 

„быть

 

вполнѣ

 

прилична,

 

какъ

 

званію

 

пастыря,

такъ

 

и

 

святости

 

его

 

сдджѳнія"

 

(ibid).

Подавая

 

паствѣ

 

образец!

 

вь

 

еловѣ

 

и

 

словомъ,

 

пастырь

 

еще

болѣе

 

долженъ

 

являть

 

собою

 

„образец!

 

въ

 

ж.итіи".

 

А

 

такой

образец!

 

онъ

 

может,!

 

подавать

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

своей

 

жи;;ни

 

бу-

детъ

 

выполнять

 

все

 

то.

 

что

 

трі-оуегся

 

законом!

 

евангельскимъ:

будетъ

 

все

 

освящать

 

молитвою,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

относиться

 

ко

всякой

 

святынѣ,

 

не

 

упуска.ть

 

ничего

 

из!

 

заповѣданнаго

 

нам!

Господом!

 

или

 

св.

 

Церковью,

 

избѣгать

 

вся

 

к

 

arc-

 

дѣла,

 

могущаго

соблазнить

 

другихъ

 

и

 

навлечь

 

на

 

него

 

осужденіе.

 

Исполняя

 

все

это,

 

пастырь

 

явится

 

вѣрнымъ

 

своему

 

звавію

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

будетъ

 

подавать

 

примѣръ

 

исткнно-христіанской

 

жизни

 

своей

 

па-

ствѣ.

 

Тогда

 

именно

 

пастырь

 

будетъ

 

идти

 

впереди

 

своихъ

 

овецъ,

увлекая

 

ихъ

 

своимъ

 

примѣромъ

 

на

 

путь

 

благочестія

 

и

 

чистоты,

ибо

 

ничто

 

такъ

 

не

 

увлекаетъ

 

людей,

 

какъ

 

живой

 

примѣръ,

 

осо-

бенно

 

подаваемый

 

начальниками

 

или,

 

вообще,

 

лицами,

 

стоящими

выше

 

толпы

 

(св.

 

Григор.

 

Двоесловъ).

 

Потому-то

 

пастырь,

 

воду-

щін

 

строго

 

добродѣтельную

 

жизнь,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

нѳнаставлялъ

свою

 

паству

 

словомъ,

 

можетъ

 

действовать

 

на

 

нее

 

воспитательно

примѣромъ

 

своей

 

жизни.

 

И

 

наоборотъ,

 

скажемъ

 

словами

 

св.

 

Гри-

горія

 

Двосслова,

 

„никто

 

въ

 

церкви

 

изъ

 

членовъ

 

ея

 

не

 

бываетъ

столько

 

вреден!

 

для

 

ней,

 

какъ

 

такіе

 

священно-служители,

 

кото-

рые,

 

живя

 

дурно

 

и

 

уродливо,

 

прикрываются

 

именемъ

 

и

 

саномъ

свящевнымъ:

 

ибо

 

никто

 

изъ

 

паеомыхъ

 

не

 

позволитъ

 

себѣ

 

обли-

чить

 

пастыря

 

своего

 

въ

 

порокахъ,

 

а

 

между

 

тѣм!

 

нримѣр!

 

слабо-

стей

 

его

 

сильно

 

можетъ

 

дѣйствовать

 

на

 

паству"

 

(Правило

 

пастыр-

ское,

 

гл.»

 

II).

 

Даже

 

слово

 

такого

 

иастыря,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

содер-

жало

 

чистое

 

ученіе

 

Евангелія,

 

не

 

будетъ

 

дѣнствовать

 

на

 

паео-

мыхъ.

 

„Что

 

ты

 

высокомудрствуошъ,

 

говорит!

 

св.

 

Іоанн!

 

Злато-

уст!,

 

когда

 

учишь

 

словом!;

 

легко

 

философствовать

 

на

 

словах!;

научи

 

меня

 

своею

 

жизнью,

 

которая

 

есть

 

самая

 

прекрасная

 

про-

повѣдь"

 

(1-е

 

нравоуч.

   

на

 

Дѣян.

 

Апост.).

 

„Или

 

вовсе

  

не

 

учи
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или

 

учи

 

жизнью,

 

говоритъ

 

св.

 

Дамаскинъ;

 

иначе

 

словами

 

будешь

призывать,

 

а

 

дѣ.іачи

 

отгонять"

 

(Слово

 

объ

 

иконахъ).

Итакъ,

 

пастырь

 

въ

 

особенности

 

долженъ

 

заботиться

 

о

 

том!,

чтобы

 

жизнь

 

его

 

была

 

чиста,

 

добродѣтольна,

 

богоугодна,— словомъ,

вполнѣ

 

согласна

 

с!

 

требованіями

 

евангельскаго

 

закона,

 

так!

 

что-

бы

 

онъ,

 

по

 

своей

 

жизни,

 

дѣйствительно

 

был!

 

„свѣтомъ

 

міру",

„солью

 

земли",

 

образцомъ

 

для

 

паеомыхъ

 

житіемъ.

Далѣе,

 

по

 

заповѣди

 

св.

 

Апостола,

 

священникъ

 

долженъ

 

пода-

вать

 

своей

 

паствѣ

 

„образецъ

 

въ

 

любви".

 

Въ

 

салу

 

этого

 

требона-

нія

 

пастырь

 

не

 

можетъ

 

ограничиваться

 

однимъ

 

только

 

аккурат-

нымъ

 

выполненіемъ

 

своихъ

 

обязанностей,

 

охраненіемъ

 

себя

 

отъ

нарушенія

 

словом!

 

или

 

дѣломъ

 

требованій

 

христианской

 

морали.

Необходимо

 

еще,

 

чтобы

 

всѣ

 

его

 

дѣйствія,

 

всѣ

 

его

 

слова

 

и

 

по-

ступки

 

были

 

согрѣты

 

христіанскою

 

любовью

 

къ

 

Богу,

 

паствѣ

 

и

ко

 

всѣмъ

 

вообще

 

братьямъ

 

нагаимъ

 

во

 

Христѣ.

 

Любовь

 

эта,

 

безъ

которой,

 

по

 

Апостолу,

 

человѣкъ

 

ничто

 

(1

 

Кор.

 

XIII,

 

2),

 

дол-

жна

 

проявляться

 

въ

 

сердечном!,

 

участливом!

 

отношеніи

 

пастыря

къ

 

положенію

 

и

 

дѣламъ

 

его

 

духовныхъ

 

чадъ,

 

въ

 

готовности

войти

 

въ

 

ихъ

 

интересы,

 

радоваться

 

ихъ

 

радостями,

 

скорбѣть

 

ихъ

печалями,

 

подавать

 

имъ

 

благовременную

 

помощь

 

словомъ

 

ли

 

то,

дѣломъ

 

ли,

 

ходатайствомъ,

 

или

 

матеріальнымъ

 

пожортвованіемъ.

„Таковыми,

 

говоритъ

 

св.

 

Григорій

 

Двоесловъ,

 

должны

 

являть

себя

 

пастыри

 

предъ

 

своими

 

пасомыѵи,

 

чтобы

 

они

 

не

 

боялись

 

и

не

 

стѣснялись

 

новврять

 

имъ

 

свои

 

тайннѳ

 

недуги,

 

чтобн

 

во

 

всѣхъ

искушоніяхъ,

 

какямъ

 

бы

 

ни

 

подвергались

 

они,

 

прибѣгали

 

къ

нимъ,

 

какъ

 

младенцы

 

на

 

материнское

 

лоно"...

 

(Правило

 

пастыр.

гл.

 

V).

 

Такииъ

 

образомъ,

 

отношенія

 

пастыря

 

къ

 

наствѣ

 

должны

быть

 

запечатлѣны

 

любовью

 

такою

 

же

 

святою,

 

великою

 

и

 

горячею,

какова

 

любовь

 

благочестивой

   

матери

 

къ

 

своимъ

 

дѣтямъ.

Проводя

 

жизаь

 

благочестивую,

 

любя

 

ближнихъ

 

и

 

подтверждая

эту

 

любовь

 

дѣлааи

 

любви,

 

человѣкъ

 

можетъ

 

иногда, — по

 

своему

внутреннему

   

духовному

    

настроенію, — быть

   

но

  

весьма

   

высокаго
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достоинства.

 

Самопревозношеніе,

 

гордость,

 

неблагоговѣніо

 

могутъ

омрачать

 

душу

 

человѣка

 

даже,

 

невидимому,

 

и

 

вполнѣ

 

благочести-

ваго.

 

Предостерегая

 

пастырей

 

отъ

 

всего

 

эіого,

 

св.

 

Ап.

 

Павелъ

заповѣдуотъ

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

являли

 

пасомымъ

 

образецъ

 

и

 

„въ

духѣ",

 

т.

 

е.

 

своимъ

 

духовным!

 

настроеніем!.

 

Самое

 

естественное

и

 

самое

 

нриличное

 

духовное

 

настроеніе

 

для

 

пастыря

 

— есть

 

глубо-

кое

 

смиреніе,

 

стремленіе

 

творить

 

все

 

во

 

славу

 

Вожію,

 

все

 

упова-

ніе

 

свое

 

возлагать

 

на

 

Бога

 

и

 

на

 

Его

 

всесильную

 

помощь.

 

Непа-

мятозлобіе,

 

умѣніе

 

подавлять

 

в!

 

себѣ

 

порывы

 

гнѣва

 

и

 

вражды,

кротость

 

в!

 

обхождоніи

 

даже

 

с!

 

врагами— все

 

это

 

также

 

заклю-

чается

 

въ

 

общемъ

 

требованіи

 

быть

 

образцомъ

 

„въ

 

духѣ".

 

Но

самое

 

главное,

 

что

 

требуется

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

отъ

 

пастыря,

это

 

— благоговѣніе

 

какъ

 

предъ

 

саномъ,

 

который

 

он!

 

носигь,

 

такъ

и

 

вообще

 

предъ

 

всѣмъ

 

священным!,

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

своему

 

духов-

ному

 

званію.

Наконецъ,

 

но

 

заповѣди

 

св.

 

Апостола,

 

пастырь

 

долженъ

 

быть

образцомъ

 

„въ

 

вѣрѣ

 

и

 

чистотѣ".

 

Быть

 

образцомъ

 

в!

 

вѣрѣ

 

зна-

чить

 

подавать

 

примѣр!

 

того,

 

как!

 

христіании!

 

должен!

 

вѣро-

вать

 

в!

 

Бога

 

и

 

Его

 

откровенный

 

законъ

 

и

 

как!

 

он!

 

должен!

обнаружить

 

эту

 

вѣру

 

дѣлами.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

никакого

сомнѣнія

 

относительно

 

тѣхъ

 

или

 

других!

 

предметов!

 

вѣры

 

не

должно

 

быть

 

в!

 

душѣ

 

священника:

 

онъ

 

долженъ

 

вѣровать

 

твер-

до

 

и

 

непоколебимо

 

и

 

проявлять

 

эту

 

твердую

 

вѣру,

 

особенно

 

въ

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

наша

 

вѣра

 

подвергается

 

искушеніямъ.

 

А

искушенія

 

эти

 

въ

 

жизни

 

пастыря

 

не

 

рѣдки.

 

И

 

его

 

постигают!

бѣдствія

 

и

 

несчастія,

 

которыя

 

у

 

людей

 

маловѣрныхъ

 

вызываютъ

ропотъ,

 

жалобы

 

на

 

свою

 

судьбу,

 

жалобы

 

на

 

тяжесть

 

возложеннаго

на

 

нихъ

 

креста.

 

Вѣра

 

въ

 

всесильный

 

Промыслъ

 

Божій

 

у

 

такихъ

людей

 

колеблется,

 

они

 

даже

 

позволяюсь

 

себѣ

 

сомнѣваться

 

въ

милосердіи

 

Божіемъ...

 

Пастырь

 

Церкви

 

долженъ

 

быть

 

далекъ

 

отъ

всего

 

этого;

 

въ

 

какихъ

 

бы

 

обстоятельствахъ

 

онъ

 

ни

 

находился,

долженъ

 

свято

 

хранить

 

залогъ

 

вѣры

 

въ

 

своеиъ

 

сердцѣ

 

и,

 

подоб-

но

 

правед.

 

Іову,

 

твердо

 

уповать

 

на

 

Б">га,

 

вѣрочать

 

въ

 

непрелож-
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ность

 

Его

 

обѣтованій.

 

Но

 

быть

 

образцомъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

значить

 

еще

и

 

то,

 

чтобы

 

всегда

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

вѣры,

 

защищать

 

ее

 

отъ

раговъ

 

истины

 

и

 

быть

 

готовым!

 

положить

 

за

 

вѣру

 

и

 

жпвоіъ

свой.

И

 

.'ілѣднее

 

требованіе

 

св.

 

Апостола,

 

чтобы

 

пастырь

 

былъ

 

образ-

цомъ

 

„по

 

чистотѣ",

 

тожественно

 

почти

 

с гь

 

требованіемъ

 

быть

образцом!

 

по

 

жизни,

 

хотя

 

здѣсь

 

указывается

 

и

 

нѣкоторый

 

ноныіі

оттъпокъ.

 

Слово

 

чистота

 

выражено

 

въ

 

греческомъ

 

текстѣ

 

терми-

ном!,

 

обозначающимъ

 

собственно—

 

цѣломудріе,

 

дѣвственную

 

чистоту

сердца

 

(Злат.,

 

Экум.,

 

Ѳеоф.).

 

Поэтому,

 

мысль

 

Апостола

 

можно

выразить

 

такъ:

 

пресвитер!

 

не

 

только

 

должен!

 

подавлять

 

въ

 

себѣ

страсти,

 

особенно

 

похоти

 

ялотскія,

 

но

 

даже

 

не

 

допускать

 

и

 

помы-

слов!

 

скверпых!

 

и

 

прелюбодѣйвых!

 

(А мша

 

о

 

должн.

 

пресвит,,.

гл.

 

53).

Таков!,

 

в!

 

общем!,

 

смысл!

 

слов!,

 

начертанных!

 

на

 

крестѣ,

носимом!

 

священниками.

 

Они

 

дѣйствительно

 

дают!

 

въ

 

немногихъ

ио.южепіяхъ

 

точное

 

и

 

онредѣлсвное

 

указаніо

 

относительно

 

жизни

и

 

дѣятельности

 

пастырей

 

Церкви.

 

Отсюда

 

уже

 

понятно

 

и

 

то,

почему

 

именно

 

они

 

начертываются

 

на

 

іерейскомъ

 

крсстѣ.

 

Послѣд-

ній

 

есть

 

знакъ

 

іерейсваго

 

достоинства

 

и

 

долженъ

 

служить

 

постояк-

вымъ

 

напомпнаніемъ

 

іереямъ

 

объ

 

ихъ

 

званіи

 

и

 

нринятыхъ

 

ими

обязанностяхъ.

 

Цѣль

 

ношенія

 

ого,

 

можно

 

сказать,

 

та

 

же,

 

съ

какою

 

въ

 

древности,

 

во

 

времена

 

ветхозавѣтпыя,

 

носили

 

на

 

груди

привѣшанную

 

къ

 

шнурку,

 

спускающемуся

 

съ

 

шеи,

 

печать

 

съ

 

начер-

таніемъ

 

имени

 

и

 

достоинства

 

носителя.

 

(Быт.

 

3S,

 

18;

 

Пѣснь

 

пѣс-

ней,

 

8,

 

6).

 

Ыосившій

 

на

 

груди

 

печать

 

постоянно

 

имѣлъ

 

ее

 

предъ

глазами,

 

какъ

 

свидетельство

 

своей

 

личности,

 

какъ

 

постоянное

напомипаніо

 

о

 

своемъ

 

достоинствѣ

 

(Толков,

 

на

 

Царем.

 

Прессе.

Виссаріона,

 

изд.

 

18S8

 

г.,

 

стр.

 

39).

 

Крестъ

 

іерейскій

 

съ

 

изобра-

женіемъ

 

Пастыреначальника

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

и

 

словами

 

св.

Апостола

 

на

 

оборотной

 

тоже

 

долженъ

 

напоминать

 

священникамъ

объ

 

ихъ

 

званіи

 

и

 

высшемъ

   

достоинствѣ.

 

Имѣя

 

его

 

всегда

 

предъ
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глазами

 

и

 

памятуя

   

начертанныя

   

на

 

номъ

 

слова,

   

іерой

   

долженъ

всякій

 

гаагъ

   

свой

  

провѣрять,

   

разсматривать,

 

согласенъ

   

ли

 

онъ

с!

   

тѣми

   

высокими

    

требованіями,

    

какія

   

выражены

   

в!

   

этихъ

словахъ.

А.

 

П.

(Подол.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Картинки

 

изъ

 

прошлаго

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи.

(ІІродолоюеніе).

Методъ

 

и

 

объемъ

 

иренодаванія

 

философіи

 

въ

 

Черниговской

семинаріи

 

преосвященнымъ

 

Амвроеіомъ

 

были

 

рекомендованы

 

такіе,

которые

 

ему

 

были

 

извѣстны

 

по

 

Кіевской

 

Академіи.

 

А'іамъ,

 

насколь-

ко

 

намъ

 

извѣстно,

 

до

 

1755

 

года

 

кориѳеемъ

 

философской

 

науки

былъ

 

Аристотель

 

и

 

все

 

проподаваніе

 

философіи

 

шло

 

по

 

его

 

ука-

занно...

 

Всѣ

 

руководства

 

того

 

времени

 

дѣлили

 

обыкновенно

 

фи-

лософію

 

на

 

умственную,

 

естественную

 

и

 

божественную.

 

В!

 

первой

шла

 

рѣчь

 

о

 

законах!,

 

регулирующих!

 

дѣятельность

 

разсудка,

затѣііЪ

 

j/вчь

 

переходила

 

на

 

понятія,

 

продложенія

 

и

 

доказатель-

ства

 

(силлогизмы);

 

в!

 

концѣ

 

первой

 

части

 

шли

 

обыкновенно

 

попыт-

ки

 

примѣнить

 

указанный

 

теоретическія

 

начала

 

на

 

практикѣ.

 

Вторая

чисть

 

была

 

самою

 

обширною.

 

Въ

 

ней

 

шла

 

рѣчь

 

объ

 

общемъ

 

вачалѣ

всѣх!

 

вещей,

 

о

 

матеріи,

 

о

 

формѣ

 

и

 

о

 

их!

 

видоизмѣненіях!,

 

о

природѣ

 

бытія

 

видимаго,

 

о

 

бытіи

 

В!

 

самом!

 

себѣ

 

и

 

в!

 

обнару-

жеиіи

 

во-кпѣ,

 

о

 

безконечном!

 

и

 

его

 

свойствах!,

 

о

 

пространствѣ

времени

 

и

 

физической

 

пустотѣ,

 

о

 

законахъ

 

движенія

 

и,

 

наконецъ

о

 

душѣ

 

со

 

всѣми

 

оя

 

свойствами.

 

Въ

 

философы

 

божественной

 

шла

сравнительно

 

короткая

 

рѣчь

 

о

 

сущоствѣ

 

возможномъ,

 

какъ

 

о

ироизведеніи

 

философствующаго

 

ума,

 

и

 

о

 

существахъ

 

безтѣлесныхъ.

Въ

 

указанныхъ

 

размѣрахъ

 

шло

 

у

 

насъ

 

преподаваніе

 

филосо-

фе,

 

пока

 

не

 

вошла

 

въ

 

учебную

 

практику

 

(около

 

1755

 

года)

фплософія

 

Ваумейстера.

 

Cj

 

введоніе.яъ

 

Віумейстзровскаго

 

yie6:ia:ta
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В!

 

Черниговской

 

семинаріи

   

стали

 

дѣлить

 

философію

 

на

 

четыре

части — на

 

логику,

 

метафизику,

 

физику

 

и

 

практическую

 

философію.

1.

   

Первая

 

часть — Logica

 

в!

 

свою

 

очередь

 

подраздѣлялась

 

надвѣ

части

 

теоретическую

 

и

 

практическую.

 

Краеугольным!

 

камнем!

первой

 

части

 

служило

 

то

 

положеніе,

 

что

 

triplex

 

est

 

cognitio

 

huinana

(§

 

2).

 

Отсюда

 

и

 

во

 

всей

 

этой

 

части

 

шла

 

рѣчь

 

de

 

tribus

 

mentis

 

operatio-

ns

 

bus;

 

при

 

чомъ

 

подъ

 

первою

 

„operatio"

 

умаразумѣотсязнаніег<шо-

рическое,

 

которое

 

обнимаетъ

 

собою

 

только

 

то,

 

что

 

есть

 

или

 

было*

и

 

есть

 

поэтому

 

простое

 

(vulgaris)

 

cognitio

 

factorum

 

sen

 

existentium

(§

 

3).

 

Выше

 

знанія

 

историческаго

 

ставилось

 

знаніе

 

философское,

дававшее

 

свѣдѣнія

 

о

 

причинах!

 

и

 

смыслѣ

 

вещей,

 

какъ

 

доподлин-

ное

 

cognitio

 

causarum

 

(§

 

4).

 

Еще

 

выше

 

ставилось

 

знаніо

 

матема-

тическое,

 

как!

 

измѣреніе

 

даже

 

причин!

 

вещей.

 

Это

 

знаніе,

 

гово-

рили,

 

recte

 

dixeris

 

cognitionem

 

quantitatis

 

sive

 

mensurae

 

rei

(§

 

5).

 

Подробному

 

раз!ясненію

 

de

 

tribus

 

mentis

 

operationibus

посвящены

 

всѣ

 

7

 

глав!

 

этой

 

части. — В!

 

практической

 

логикѣ

рѣчь

 

шла

 

о

 

природѣ

 

истины

 

(51

 

стр.),

 

о

 

том!,

 

что

 

противно

истинѣ

 

(57),

 

об!

 

истинѣ

 

самоочевидной

 

(61)

 

и

 

вѣроятной

 

(71)

 

и

д\

 

д.

 

В'ь

 

трех!

 

послѣдних!

 

главах!

 

говорилось:

 

de

 

modo

 

alios

confutandi,

 

de

 

modo

 

se

 

defendendi

 

и

 

de

 

modo

 

disputandi,

 

т.

 

е.

 

о

способах!

 

опроверженія

 

мнѣнія

 

другихъ,

 

утвержденія

 

своего

 

и

методѣ

 

самаго

 

спора.

 

Оканчивается

 

эта

 

часть

 

указаніем!

 

на

 

роды

и

 

виды

 

логических!

 

законов!.

2.

  

За

 

логикой

 

в!

 

системѣ

 

Баумойстера

 

шла

 

metaphysica,

 

рас-

падавшаяся

 

на

 

4

 

части.

 

Часть

 

первую

 

составляла

 

ontologia,

 

sive

philosophia

 

prima,

 

которая

 

понималась,

 

какъ

 

scientia

 

entis

 

in

genere,

 

sen

 

quatenus

 

ens

 

est.

 

Въ

 

ней

 

говорилось— о

 

первых!

началахъ

 

чоловѣческаго

 

знанія,

 

о

 

позваніи

 

сущаго

 

и

 

не

 

сущаго,

de

 

ejjentia,

 

о

 

разныхъ

 

видахъ

 

бытія,

 

о

 

бытіи

 

самомъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

во

 

внѣ

одѣлимомъи

 

недѣлимомъ,

 

о

 

цѣломъ

 

и

 

частяхъ,

 

о

 

необходимомъ

 

и

случайном!,

 

о

 

сущемъ

 

сложномъ,

 

о

 

двоякомъ

 

сущемъ,

 

о

 

субсіанціяхъ

иакциденціях!,

 

о

 

бытіп

 

конечном!

 

и

 

безконечном!,

  

о

 

началах!
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и

 

причинах!,

 

наконецъ-

 

объ

 

озвачающемъ

 

и

 

означаемому

 

Вторую

часть

 

метафизики

 

составляла

 

cosmologia

 

generalis,

 

гдѣ

 

въ

 

первой

главѣ

 

давалось

 

сначала

 

опредѣленіе

 

космологіи

 

но

 

существу,

 

а

затѣм/ь

 

шла

 

рѣчь

 

о

 

нознаніи

 

міра,

 

о

 

тѣлахъ,

 

о

 

законах!

 

двнже-

вія,

 

объ

 

элементах!

 

тѣлъ,

 

о

 

естественном!

 

и

 

сверхъестествеиномъ

или

 

чудесномъ,

 

о

 

совершенств'!}

 

міра.

 

Третью

 

часть

 

метафизики

составляли

 

pneumatologia

 

et

 

psichologia.

 

Бъ

 

этой

 

части

 

трактова-

лось

 

о

 

свойствѣ

 

духа,

 

о

 

свойствѣ

 

души

 

человѣчеекоп,

 

о

 

возмож-

ности

 

низшаго

 

иознанія,

 

общаго

 

всѣмъ

 

живымъ

 

сущѳствамъ

 

посред-

ством!

 

ощущеиій,

 

воображенія

 

и

 

воспоминаній,

 

о

 

возможности

высшаго

 

познанія,

 

свойствеинаго

 

только

 

человѣку

 

de

 

attendendi

посредствомъ

 

intellectus'

 

ingenii

 

и

 

rationis,

 

об гь

 

аффектахъ.

 

о

волѣ

 

и

 

свободѣ,

 

объ

 

отношеніяхъ

 

души

 

и

 

тѣла,

 

о

 

безсмертіи

души

 

и

 

о

 

душѣ

 

животныхъ.

 

— Заканчивалась

 

метафизика

 

четвер-

тою

 

частію,

 

которую

 

составлял!

 

theologia

 

naturalis.

 

Это

 

самая

меньшая

 

часть

 

метафизики

 

и

 

состоитъ

 

всего-на

 

все

 

изъ

 

пяти

главъ.

 

При

 

этомъ

 

иодъ

 

естественным!

 

богословіемъ

 

понималась

scientia

 

de

 

Deo,

 

ejusque

 

attributibus

 

et

 

operibus,

 

а

 

задача

 

его

сводилась

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

demonstrari:

 

Deum

 

existere

 

(§

 

281),

чему

 

и

 

посвящается

 

первая

 

глава;

 

дальше

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

существѣ

и

 

свойствах!

 

Божіихъ,

 

о

 

Его

 

разумѣ,

 

о

 

волѣ

 

и,

 

наконец!,

 

о

дѣлахъ

 

Божіих!.

3.

 

Третью

 

часть

 

системы

 

Баумейстера

 

составляла

 

phisica,

 

или

естественная

 

философія,

 

состоявшая

 

изъ

 

четырех!

 

частей.

 

Первую

ея

 

часть

 

составляет!

 

трактат!

 

de

 

corporibus

 

eorumque

 

affectio-

nibus,

 

sive

 

proprietatibus

 

generalibus.

 

Частнѣе

 

этот!

 

трактат!

в!

 

7

 

главах!

 

даетъ

 

свѣдѣнія

 

об!

 

общомъ

 

свойствѣ

 

тѣлъ,

 

о

иазличіи

 

тѣлъ,

 

о

 

законах!

 

тяготѣнія,

 

о

 

силахъ

 

мертвых!,

 

жи-

выхъ

 

и

 

„центральных!",

 

объ

 

упругости

 

и

 

силѣ

 

сопротивления

жидкостей,

 

объ

 

огнѣ

 

и

 

свѣтѣ

 

и

 

о

 

солнцѣ.

 

Во

 

второй

 

части

 

го-

ворится

 

о

 

„мертвых!"

 

земных!

 

тѣлах!— de

 

corporibus

 

telluris

iananimitj.Si

 

куда

 

отнесены — воздух!,

 

вода

 

земля,

 

атмосфера,

метеоры

    

и

 

вѣтры.

   

Следующая

 

третья

   

часть

 

физики

   

посвящена
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трактату

 

de

 

imiversi

 

corporei,

 

systemate.

 

Въ

 

частности

 

въ

 

ней

трактуется

 

о

 

природѣ,

 

формѣ

 

и

 

величинѣ

 

земнаго

 

шара,

 

о

 

твер-

дых!

 

и

 

жидких!

 

частях!

 

земли,

 

о

 

нѳбѣ,

 

о

 

солнцѣ

 

и

 

лунѣ,

 

о

планетах!

 

и

 

их!

 

„центральной"

 

силѣ,

 

о

 

звѣздах!

 

н

 

кометах!

 

и

о

 

міровой

 

системѣ.

 

Послѣдняя.

 

четвертая

 

часть

 

трактует!

 

de

corporibus

 

animatis

 

sen

 

de

 

plantis

 

atque

 

animalibus.

 

Здѣсь

 

сна-

чала

 

ия,ет!

 

рѣчь

 

о

 

родах!,

 

образ

 

в

 

жизни,

 

появлеаіи,

 

прозлбавіи

и

 

смерти

 

деревьев!

 

(plantarum);

 

потомъ— о

 

животных!

 

и

 

ихъ

родах!;

 

далѣе — о

 

стриеніи,

 

движеніи

 

и

 

питаніи

 

человѣческаго

организма;

 

еще

 

далѣе— об!

 

органах!

 

чувств!

 

человѣческихъ

и,

 

наконец!— о

 

зарожденіи.

 

жизни

 

и

 

смерти

 

животных!.

4.

 

Наконец!

 

четвертую

 

и

 

пжгЬцнюю

 

часть

 

Баумейстеровской

философской

 

системы

 

составляла

 

philosophia

 

practica,

 

sive

 

activa,

philosopbiammoraliam.j'us

 

naturae.

 

ethicam,politicam,oeconomieam,

publieaiu

 

et

 

ecclesiasticam

 

jurisprudentiam

 

eomplexa.

 

Эта

 

послѣд-

няя

 

часть — самая

 

обширная

 

и

 

по

 

своему

 

объему

 

равнялась

 

чуть

ли

 

не

 

трети

 

всей

 

системы

 

Вауыеіістера.

 

Первая

 

часть

 

практичес-

кой,

 

или

 

дѣятельной

 

фидософіи

 

обнимала

 

собою

 

institntiones

 

phi-

losoi)hiae

 

practicae

 

universalis

 

seu

 

philosopbiae

 

moralis.

 

Въ

 

семи

главахъ

 

этого

 

отдѣла

 

ведется

 

рѣчь

 

о

 

деятельности

 

человѣка

 

и

 

о

ея

 

различіи,

 

объ

 

обязательности,

 

о

 

законѣ

 

природы,

 

о

 

наЖаза-

ніяхъ

 

и

 

наградахъ,

 

о

 

добродѣтели,

 

порокѣ

 

и

 

счастіи

 

человѣка,

о

 

совѣсти

 

и,

 

наконецъ,

 

о

 

вмѣиеніи.

 

Во

 

второй

 

части

 

излагаются

jnstitutiones

 

juris

 

naturae

 

В!

 

слѣдующихъ

 

десяти

 

главах!:

 

объ

обязанностях!

 

чоловѣка

 

по

 

отношекію

 

къ

 

Богу,

 

к!

 

самому

 

оебѣ,

к!

 

душѣ,

 

къ

 

желаніямъ,

 

къ

 

тѣлу.

 

объ

 

обязанностях!

 

К!

 

себѣ,

quod

 

statum

 

externum,

 

куда

 

относятся

 

opes,

 

facilitates,

 

honores

 

et

fortuna;

 

об!

 

обязанностях! — къ

 

другим!

 

вообще,

 

к!

 

друзьям!

я

 

к!

 

врагам!;

 

об!

 

обязанности

 

господства

 

над!

 

разумом!,

 

об!

обязанностях!

 

по

 

отношенію

 

къ

 

рѣчи,

 

условію

 

и

 

обѣщанію.

 

Часть

третья

 

заключала

 

В!

 

себѣ

 

institutiones

 

ethicae

 

siye

 

philosopbiae

moralis

 

stricte

 

sic

 

dictae.

 

В!

 

частности

 

же

 

разменяла

 

правила

уцражаенія

    

в гь

 

добродѣтели,

 

очистки

    

ума

 

от!

  

заблужденій.

   

о
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воздержаніи,

 

чистотѣ.

 

о

 

нрилѳжаніи,

 

бережливости,

 

умѣреаности,

скромности,

 

о

 

добродѣтеляхъ

 

въ

 

счастіи

 

и

 

несчастьи,

 

о

 

добро-

дѣтеляхъ

 

въ

 

отношепіяхъ

 

къ

 

другимъ,— Въ

 

четвертой

 

части

излагаются

 

institntiones

 

politicae.

 

трактующія

 

о

 

необходимой

 

му-

дрости

 

вообще

 

и

 

о

 

законахъ

 

мудрости,

 

о

 

правилахъ

 

мудрости

относительно

 

обязанностей

 

къ

 

себѣ

 

и

 

особенно

 

къ

 

своему

 

духу,

о

 

законахъ

 

мудрости

 

въ

 

желаніяхъ,

 

о

 

мудрости

 

при

 

столкнове-

віяхъ

 

съ

 

другими,

 

о

 

мудрости

 

въ

 

рѣчи

 

и

 

объ

 

изяществѣ

 

въ

обращеніи

 

съ

 

людьми.

 

Въ

 

слѣдующей — пятой

 

части

 

излагались

institutiones

 

оесопошіае

 

jurisprudentiae,

 

частнѣе

 

раскрывавшіяся

въ

 

изложеніи

 

обязанностей

 

супругов!,

 

родителей

 

по

 

отношенію

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

наоборотъ,

 

об!

 

отношевіи

 

господ!

 

къ

 

слугамъ

 

и

наконец!

 

заканчивалась

 

эта

 

часть

 

рѣчыо

 

о

 

домѣ

 

(семьѣ)

 

и

 

фа-

миліп.

 

Въ

 

иредіюслѣдней — седьмой

 

части

 

дѣятольноіі

 

философіи

пересчптывались

 

institutiones

 

pubJicae

 

jurisprudentiae

 

sive

 

juris

civilis

 

publici.

 

Въ

 

частностях!

 

эти

 

institutiones

 

сводятся

 

к!

 

на-

чалу

 

и

 

формам!

 

государств!,

 

къ

 

обязанностямъ

 

и

 

правамъ.

 

управля-

ющихъ

 

государствами,

 

къ

 

обязанностямъ

 

подданныхъ,

 

къ

 

правамъ,

 

ко-

торых!

 

подчиненные

 

вправѣ

 

требовать

 

отъ

 

уираляющаго

 

ими,

 

къ

разнообразным!

 

общим!

 

обязанностямъ

 

гражданъ

 

и

 

въ

 

концѣ

концовъ,

 

къ

 

правамъ

 

и

 

обязанностямъ

 

родовъ.

 

Въ

 

седьмой

 

и

вмѣстѣ

 

послѣдней

 

части

 

идотъ

 

рѣчь

 

de

 

institutionibus

 

ecclesiasticae

juriprudentiae.

 

Въ

 

началѣ

 

этой

 

части

 

ведется

 

рѣчь

 

объ

 

идеѣ-

церкви,

 

о

 

власти

 

церкви,

 

о

 

правахъ

 

церковной

 

власти,

 

о

 

ч.махъ

составляющих!

 

церковь,

 

о

 

правах!

 

и

 

обязанностях!

 

членов!

 

цер-

кви-учащих!

 

и

 

слушающих!

 

и,

 

наконец!,

 

о

 

правах!

 

отста

иванія

 

церковію

 

собственных!

 

интересов!,

 

если

 

бы

 

это

 

потребовалось.

Такова,

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

была

 

нововведенная

 

въ

 

Черниговской

семинаріи

 

философская

 

система

 

Баумейетера.

Какъ

 

видимъ,

 

Баумейстеровскоѳ

 

руководство

 

къ

 

изученію

 

фило-

софіи

 

далеко

 

не

 

было

 

похожимъ

 

на

 

нынѣшніе

 

селинарскіе

 

учеб-

ники

 

по

 

философіи.

 

Систему

 

эту

 

нельзя

 

даже

 

назвать

 

въ

 

строгомъ
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смыслѣ

 

философскою.

 

Въ

 

ней

 

рядомъ

 

съ

 

матеріямп,

 

составляю-

щими

 

область

 

отвлеченнаго

 

мышленія,

 

трактуется

 

о

 

физических!

тѣлахъ

 

и

 

ихъ

 

законахъ,

 

затрогиваются

 

вопросы

 

изъ

 

богословія.

церковнаго

 

права,

 

соціолоііи

 

и

 

даже

 

той

 

области,

 

которой

 

всецѣло

посвящены

 

„Тонъ",

 

„Какъ

 

сдѣлаться

 

интересным!

 

собесѣлникомъ

въ

 

обществѣ"

 

и

 

т.

 

п.

 

перлы

 

лубочнаго

 

изданія,

 

претендующія

на

 

права

 

настольной

 

книги

 

для

 

„паркетнаго"

 

джентльтмена...

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

задавшись

 

такою

 

обширною

 

програм-

мою,

 

Бауяейстеровъ

 

учебникъ

 

могъ

 

выполнить

 

ее

 

развѣ

 

только

 

въ

самыхъ

 

скромныхъ

 

формахъ.

 

Вѣдь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

болѣѳ

или

 

менѣе

 

обстоятельныя, — а

 

чрезъ

 

это

 

и

 

удобоваримыя, — свѣдѣ-

вія

 

изъ

 

философіи,

 

богословія,

 

метафизики,

 

физики,

 

естественной

исторіи

 

(ботаники,

 

зоологіи

 

и

 

антронологіи),

 

соціологіи.

 

капони-

ческаго

 

права,

 

психологіи

 

и

 

т.

 

п., — для

 

этого

 

Баумейстеру

 

при-

ходилось

 

писать

 

такой

 

внушительный

 

ио

 

евоимъ

 

размѣрамъ

 

учеб-

никъ,

 

что.

 

пожалуй,

 

не

 

всякіЗ

 

фаристъ

 

смогъ

 

бы

 

его

 

и

 

поднять.

Неудобства— и

 

даже

 

положительная

 

невозможность

 

слпшкомъ

 

уже

объемистаго

 

учебника

 

прекрасно

 

сознавались

 

и

 

самымъ

 

авторомъ

его.

 

Поэтому

 

онъ

 

ограничивается

 

сообщеніемъ

 

лишь

 

общихъ

свѣдѣній

 

изъ

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

наукъ.

 

Отсюда

 

и

 

происходит!

весь

 

недостаток!

 

указаннаго

 

учебника.

 

Недостаток!

 

этот!

 

заклю-

чался

 

В!

 

том!,

 

что

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемыя

 

учебником!

 

из!

 

области

той

 

или

 

иной

 

науки,

 

настолько

 

были

 

общи,

 

что

 

едва

 

ли

 

даже

 

у

самаго

 

прилежнаго

 

„философа"

 

в!

 

концѣ

 

концов!

 

оставалось

болѣе

 

или

 

мѳнѣе

 

ясное

 

и

 

удовлетворительное

 

продставленіе

 

о

самых!

 

наукахъ.

 

Поэтому

 

руслу

 

текла

 

учебная

 

сторона

 

жизни

 

нашей

сеаинаріи

 

до

 

самаго

 

конца

 

втораго

 

періода,

 

т.

 

е.

 

до

 

17S7

 

года.

(Прогіолженіе

 

слѣдуетъ).

О

 

вліяніи

 

школы

 

и

 

печати

 

на

 

молодое

 

поколѣніе.

Во

 

французском!

   

журналѣ

  

Revue

 

des

 

deux

 

mondes,

   

отъ

 

15

января

 

текущаго

 

года,

 

помѣщона

 

статья

 

Альфреда

 

Фуллье:

 

„Юные
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преступники,

 

школа

 

и

 

печать".

 

Эта

 

статья

 

обратила

 

на

 

себя

вниманіе

 

въ

 

Россіи,

 

при

 

чем!

 

ея

 

выводы

 

признаны

 

весьма

 

поучи-

тельными

 

по

 

их!

 

удобопримѣнимости

 

к!

 

русской

 

жизни.

 

Автор!

утверждает!,

 

что

 

французская

 

статистика

 

обнаруживает!

 

тревож-

ное

 

совпадвніе

 

между

 

ростом!

 

образованія

 

в!

 

странѣ

 

и

 

возраста-

ніеяъ

 

преступности.

 

Убійства

 

различныхъ

 

юридическихъ

 

категорій

съ

 

1889

 

года

 

ио

 

1896

 

годъ

 

повысились

 

отъ

 

351

 

до

 

407;

 

такой

же

 

ростъ

 

(съ

 

539

 

до

 

651)

 

представляютъ

 

преступленія

 

еще

 

болѣе

гнусныя.

 

Замѣчательно,

 

что

 

эти

 

преступленія,

 

свидѣтельствующія

объ

 

особенном!

 

упадкѣ

 

нравственности,

 

нынѣ

 

составляют!

 

болыпій

процент!

 

В!

 

общей

 

преступности,

 

нежели

 

прежде.

 

Сравнительно

с!

 

1830

 

годом!

 

они

 

возросли

 

в!

 

шесть

 

раз!.

 

Общая

 

же

 

пре-

ступной!

 

во

 

Франціи

 

за

 

60

 

лѣгь

 

утроилась,

 

хотя

 

количество

вародонасе.іенія

 

увеличилось

 

лишь

 

немного.

 

В!

 

частности — замѣ-

чено

 

возрастаніе

 

преступленій

 

со

 

времени

 

введенія

 

обязательнаго

обученія

 

в!

 

1881

 

году.

 

До

 

этого

 

времени

 

пред!

 

исправитель-

ными

 

судами

 

являлось

 

ежегодно

 

210,000

 

чоловѣк!,

 

нынѣ

 

же

цифра

 

повысилась

 

до

 

240,000.

 

При

 

этом!

 

особенную

 

тревогу

возбуждает!

 

увеличоніе

 

преступности

 

подростков!

 

и

 

дѣтей.

 

Оно

началось

 

в!

 

обновленной

 

Франціи

 

давпо.

 

Съ

 

1S20

 

по

 

18S0

 

годы

дѣтская

 

преступность

 

удвоилась;

 

но

 

со

 

времени

 

вводенія

 

обязатель-

наго

 

обученія,

 

увели ченіе

 

пошло

 

еще

 

быстрѣе,

 

и

 

В!

 

настоящее

время

 

преступность

 

дѣтей

 

стала

 

почти

 

вдвое

 

превышать

 

преступ-

ность

 

совершеннолѣтних!,

 

хотя

 

дѣтей

 

отъ

 

7

 

до

 

16

 

лѣтъ

 

во

 

Фран-

ции

 

только

 

7

 

милліонов!,

 

а

 

взрослых!

 

болѣе

 

20

 

милліонов!.

Газсматривая

 

причины,

 

способныя

 

повліять

 

развращающим!

 

обра-

зомъ

 

на

 

населеніе,

 

авторъ,

 

между

 

прочимъ,

 

останавливается

 

на

разлпчіи

 

результатовъ

 

досткгаемыхъ

 

свѣтской

 

и

 

церковной

 

шко-

лами.

 

По

 

его

 

изслѣдованіямъ

 

оказывается,

 

что

 

существуетъ

 

гро-

мадная

 

разпица

 

между

 

преступностью

 

дѣтой,

 

учившихся

 

въ

 

школѣ

свѣтской

 

и

 

школѣ

 

церковной.

 

Въ

 

Парижѣ

 

изъ

 

ста

 

дѣтей,

 

при-

влекаемыхъ

 

къ

 

суду,

 

едва

 

двое

 

приходятся

 

на

 

восиитанниковъ

школъ

   

цсрковныхъ.

   

На

  

100

 

дѣтей,

    

содержащихся

   

въ

 

тюрьмѣ
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(Ла-Рокеттъ),

 

приходится

 

87

 

питомцов!

 

свѣтской

 

школы

 

и

 

только

11

 

школы

 

церковной.

 

Положимъ,

 

что

 

въ

 

свѣтскихъ

 

школахъ

 

и

учениковъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

духовныхъ;

 

но

 

это

 

обстоятельство

не

 

имѣетъ

 

въ

 

данномъ

 

явлепіи

 

рѣшающаго

 

значенія,

 

а

 

важно

 

то,

что

 

духовный

 

школы

 

больше

 

заботятся

 

о

 

воспитаніп,

 

тогда

 

какъ

свѣтскія

 

сосрсдоточиваютъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

образовавіи.

 

Главный

недостатокъ

 

современной

 

системы

 

обученія

 

состоитъ

 

именно,

 

но

словамъ

 

Фуллье,

 

въ

 

преобладаніи

 

элемента

 

умственнаго,

 

разсудоч-

наго

 

и

 

недостаточном!

 

развитіи

 

воспитательнаго

 

начала,

 

отра-

жающегося

 

на

 

религіи,

 

„которая

 

составляетъ

 

не

 

только

 

величай-

шую

 

узду

 

противъ

 

безнравственности,

 

но

 

и

 

орудіе

 

развитія

 

нрав-

ственности".

 

По

 

наслѣдію

 

XVIII

 

вѣка,

 

говоритъ

 

опъ,

 

до

 

сихъ

поръ

 

преувелпчиваютъ

 

значеніе

 

знапій,

 

особенно

 

естествепно-науч-

ныхъ,

 

для

 

нравственности

 

человѣка.

 

Между

 

тѣмъ,

 

давая

 

знанія,

безъ

 

укрѣпленія

 

нравственности,

 

мы

 

даемъ

 

лишь

 

болѣо

 

сильныя

орудія

 

для

 

дурныхъ

 

наклонностей.

 

Ребенокъ

 

можетъ

 

сколько

угодно

 

учиться

 

ариѳметикѣ,

 

знать

 

голландские

 

мысы,

 

амерпкан-

скія

 

озера,

 

и

 

цѣлую

 

кучу

 

историческихъ

 

ааекдотовъ, — его

 

дурныя

наклонности

 

ничуть

 

не

 

перемѣнятся.

 

Еще

 

Сократ!

 

говорилъ:

 

„обра-

зованіе,

 

не

 

дающее

 

ума

 

здраваго

 

и

 

проникнутого

 

справедливостью,

только

 

ухудшаетъ

 

людей,

 

давая

 

им!

 

болѣе

 

сиособовъ

 

дѣлать

зло".

 

„Знаніѳ

 

безъ

 

сонѣсти,

 

— говорптъ

 

Раблэ, — только

 

разрушаетъ

душу".

 

Еще

 

глубже

 

выразилъ

 

ту

 

же

 

мысль

 

Гете:

 

„гибельно

 

все,

что

 

освобождает!

 

иашъ

 

умъ,

 

не

 

давая

 

памъ

 

господства

 

надъ

своимъ

 

характеромъ"...

 

Во

 

Франціи

 

именно

 

„освободили"

 

умы

„даже

 

у

 

дѣтей",

 

но

 

ничего

 

не

 

сдѣлали

 

для

 

умѣнья

 

господство-

вать

 

надъ

 

самимъ

 

собой.

 

Совершенно

 

ошибочно

 

приписали

 

побѣды

нѣмцевъ

 

ихъ

 

образованіго,

 

тогда

 

какъ

 

силу

 

ихъ

 

должно

 

припи-

сать

 

воспитанно,

 

нравственной

 

и

 

военной

 

дисцишіинѣ,

 

уваженію

къ

 

правиламъ,

 

наконец!

 

чувству

 

горячаго

 

патріотизыа,

 

который

нѣмцы

 

умѣли

 

слить

 

съ

 

религіей.

 

Въ

 

противоположность

 

этому

направленію,

 

думают!

 

лишь

 

о

 

знапіях!,

 

наполняют!

 

ум!

 

воспи-

танников!

 

фактами,

   

энциклопедически,

    

по

 

не

 

глубоко,

  

не

 

кон-
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цептрируют!

 

способностей,

 

а

 

разсѣеваютъ

 

ихъ,

 

и

 

одностороннее

развитіе

 

ума

 

соединяется

 

сверхъ

 

того

 

съ

 

поверхностнымъ

 

полу-

образованіем!.

 

Впрочем!,

 

Фуллье

 

сознается,

 

что

 

даже

 

въ

 

томъ

случаѣ.

 

если

 

бы

 

была

 

реформирована

 

школа

 

по

 

образцу

 

ваиболѣе

желательному,

 

все

 

же

 

добрые

 

результаты

 

не

 

получались

 

бы

 

до

іѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

печать

 

продолжала

 

бы

 

развращать

 

юношество,

Чему

 

учитъ

 

современная

 

печать?— спрашиваетъ

 

онъ,—

 

и

 

отвѣ

чаотъ:

 

никакой

 

воспитатель

 

но

 

въ

 

силахъ

 

бороться

 

иротіівъ

 

рас-

пространяемой

 

ею

 

безнравственности.

 

Никто

 

еще

 

не

 

жаловался,

чтобы

 

его

 

въ

 

іпколѣ

 

учили

 

совершенно

 

престуаленій;

 

но

 

множе-

ство

 

нреступниковъ

 

ужо

 

обличали

 

въ

 

томъ

 

печать.

 

Ложная

 

теорія

первой

 

половины

 

настоя щаго

 

вѣка,

 

думавшая

 

все

 

устроить

 

путемъ

свободы,

 

выставила

 

принципъ,

 

будто

 

бы

 

мысль

 

или

 

слово

 

по

 

суще-

ству

 

разнятся

 

отъ

 

дѣйггвія.

 

Какъ

 

будто,

 

постоянно

 

читая

 

соблаз-

нительныя

 

описанія,

 

мы

 

этимъ

 

не

 

развращаемся

 

точно

 

такъ

 

же,

какъ

 

отъ

 

участія

 

въ

 

дѣпствіи!

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

печать

 

развра-

щает!

 

читателей

 

тысячью

 

способов!.

 

Ея

 

изображенія

 

преступленій

дѣйствуютъ

 

даже

 

заражающим!

 

образомъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

нодсказы-

ваютъ

 

цреступленія.

 

Криминалисты

 

уже

 

не

 

разъ

 

требовали

 

огра-

ничонія

 

свободы

 

печати

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Что

 

сказать

 

также

о

 

созданіяхъ

 

порнографы*?

 

Въ

 

1882

 

году

 

у

 

дверей

 

школъ

 

въ

Парижѣ

 

было

 

роздано

 

даромъ

 

(для

 

рекламы)

 

30,000

 

безстыдных!

фельетонов!.

 

Порнографія

 

растет!

 

ежедневно.

 

Безнравственное

раздраженіо

 

нервов!

 

читателей

 

со

 

стороны

 

газет!

 

незамѣтно

 

сли-

вается

 

с!

 

идеями

 

рсволюціонными.

 

Один!

 

революціонный

 

жур-

налъ

 

подстрекадъ

 

горничныхъ:

 

„отмстите

 

за

 

себя,

 

развращая

 

доче-

рей

 

вашихъ

 

господъ".

 

Вліяніе

 

идей

 

политической

 

деморализаціи

тяжко

 

ложится

 

на

 

нравствонпость

 

народа.

           

(Церк.

 

Вѣст.).

Государственник!

 

сберегательныя

 

кассы.

Законъ

 

о

 

сберегательныхъ

 

кассахъ

 

присвоиваетъ

 

имъ

 

наимено-

ваніе

   

„Государствонныхъ",

    

такъ

 

какъ

   

Государственная

  

казна
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отвѣчаетъ

 

за

 

цѣлость

 

денег!,

 

положенных!

 

въ

 

кассы.

 

Сберегатель-

ный

 

кассы

 

открываются

 

Цравительствомъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

облег-

чить,

 

особенно

 

небогатымъ

 

людямъ.

 

пакопленіе

 

сбереженій.

 

съ

помощью

 

которыхъ

 

они

 

могутъ

 

поправить

 

и

 

улучшить

 

свое

 

благо-

состояніе

 

и

 

обезпечить

 

себя

 

„про

 

черный

 

день"— на

 

случай

 

болѣзни,

старости,

 

безработицы

 

или

 

какого

 

нибудь

 

несчастья.

 

Но

 

имѣть

сбереженія

 

при

 

себѣ

 

или

 

прятать

 

ихъ

 

дома

 

и

 

опасно,

 

и

 

невыгодно.

Деньги

 

можно

 

потерять;

 

ихъ

 

могутъ

 

украсть^при

 

иожарахъ

 

очень

часто

 

деньги

 

не

 

удается

 

спасти,

 

а

 

когда

 

ихъ

 

прячутъ

 

въ

 

потай-

ныхъ

 

мѣстахъ

 

внѣ

 

жилья,

 

нанрпм.,

 

въ

 

землѣ,

 

въ

 

погребѣ

 

и

 

т.

п.,

 

то

 

деньги

 

портятся

 

отъ

 

сырости

 

и

 

дѣлаются

 

негодными,

 

слѣдо-

вательно,

 

тоже

 

проиадаготъ.

 

А

 

самое

 

главное

 

то.

 

что

 

когда

 

свобод-

яыя

 

деньги

 

подъ

 

рукою,

 

въ

 

особенности

 

если

 

ихъ

 

немного,

 

то'

онѣ

 

тратятся

 

скорѣй,

 

часто

 

даже

 

безъ

 

всякій

 

надобности.

 

Между

тѣмъ

 

и

 

изъ

 

медкихъ

 

суммъ,

 

если

 

аккуратно

 

беречь

 

ихъ,

 

съ

 

тече-

ніемъ

 

времени

 

можетъ

 

накопиться

 

порядочный

 

капиталъ.

 

Въ

сберегательныхъ

 

кассахъ

 

удобнѣе

 

и

 

выгоднѣе

 

хранить

 

эти

 

мелкіэ

остатки

 

отъ

 

текущихъ

 

расходовъ.

 

Деньги,

 

псоженныя

 

въ

 

кассу,

безопасны

 

отъ

 

пожара,

 

покражи,

 

потери

 

и

 

т.

 

и.

 

При

 

томъ

 

на

эти

 

деньги

 

дается

 

еще

 

доходъ

 

(ироцентъ).

 

По

 

Высочайшему

повелѣнію

 

22

 

іюля

 

1894

 

г.

 

размѣръ

 

этого

 

дохода

 

назначенъ

 

по

3

 

р.

 

60

 

к.

 

въ

 

годъ

 

или

 

по

 

коиѣйкѣ

 

в!

 

день

 

на

 

сто

 

рублей,

которые,

 

пролежавши

 

год!

 

в!

 

кассѣ,

 

выростаютъ

 

г.!

 

103

 

р.

 

60

 

к.;

а

 

на

 

слѣдующій

 

год!

 

доход!

 

будет!

 

идти

 

на

 

всю

 

эту

 

сумму

 

и

составит!

 

уже

 

3

 

р.

 

73

 

к.,

 

так!

 

что

 

къ

 

концу

 

втораго

 

года

 

изъ

ста

 

рублей

 

составится

 

107

 

руб.

 

33

 

коп.;

 

такимъ

 

путемъ,

 

если

сто

 

рубллй

 

пролежать

 

въ

 

кассѣ

 

10

 

лѣтъ,

 

то

 

отъ

 

нарощенія

 

про-

центами

 

капитала

 

и

 

прилагаемыхъ

 

къ

 

нему

 

процентовъ

 

они

обратятся

 

въ

 

142

 

руб.,

 

безъ

 

всякихъ

 

за

 

это

 

время

 

новыхъ

 

взно-

совъ

 

со

 

стороны

 

вкладчика.

Для

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

вносящихъ

 

деньги

 

въ

 

кассу,

 

проценты

въ

 

сказанномъ

 

разиѣрѣ

 

начисляются

 

на

 

суммы

 

отъ

 

1

 

р.

 

до

 

1000

 

р.

Обществам

 

ь

 

же

 

и

 

учрежденіямъ,

 

каковы,

 

напр.,

 

церковь,

 

церков-



-
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ныіі

 

причтъ,

 

приходъ,

 

волость,

 

сельское

 

общество,

 

артель,

 

бога-

дѣльня,

 

больница,

 

школа,

 

попечительство

 

и

 

тому

 

подобное,

 

законъ

разрѣшаотъ

 

вносить

 

въ

 

сберегательныя

 

кассы

 

для

 

приращенія

 

изъ

нроцентовъ

 

и

 

болыпія

 

суммы— до

 

3000

 

р.

 

на

 

каждое

 

такое

 

об-

щество

 

или

 

учрежденіо.

 

Но

 

когда

 

вклады

 

обществъ

 

и

 

учрежденій

нревыгааютъ

 

1000

 

руб.,

 

то

 

по

 

этимъ

 

вкладамъ

 

процентъ

 

умень-

шается

 

на

 

одну

 

треть,

 

а

 

именно

 

до

 

2

 

р.

 

40

 

к.

 

съ

 

сотни

 

рублей.

Многіе

 

избѣгаютъ

 

вносить

 

деньги

 

въ

 

кассу,

 

опасаясь,

 

что

 

другіѳ

узнаютъ

 

черезъ

 

кассу,

 

сколько

 

у

 

кого

 

сберегается

 

денегъ.

 

Но

 

это

совсѣмъ

 

напрасное

 

онасеніе.

 

Законъ

 

установилъ,

 

что

 

касса

 

должна

соблюдать

 

въ

 

таинѣ

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ,

 

кто

 

и

 

сколько

 

имѣетъ

денегъ

 

въ

 

кассѣ.

 

Чиновники

 

кассы

 

подвергается

 

строгой

 

отвѣт-

ственности,

 

если

 

они

 

нарушатъ

 

эту

 

тайну.

Главныя

 

правила

 

о

 

сберегательныхъ

 

кассахъ,

 

постановленныя

въ

 

законѣ,

 

заключаются

 

въ

 

елвдующомъ.

 

Вносить

 

въ

 

кассу

 

свои

деньги

 

могутъ

 

всякаго

 

звавія

 

мужчины

 

и

 

женщины,

 

а

 

также

 

дѣти,

т.

 

с.

 

малолѣтніе

 

и

 

несовергаеннолѣтніе.

 

Каждый

 

может!

 

вносить

деньги

 

как!

 

на

 

свое

 

имя,

 

так!

 

и

 

на

 

всякое

 

другое

 

лицо

 

или

общество

 

и

 

учреждевіе.

 

В!

 

кассѣ

 

вклад!

 

записывается

 

всегда

на

 

имя

 

того

 

лица

 

иди

 

учреждения,

 

или

 

общества,

 

на

 

имя

 

кото-

раго

 

он!

 

внесен!,

 

и

 

которое

 

считается

 

вкладчикомъ

 

кассы;

 

на

это

 

же

 

лицо

 

или

 

общество,

 

или

 

учрёжденіе

 

выдается

 

кас-

сой

 

сберегательная

 

книжка,

 

въ

 

которую

 

записываются

 

внесенныя

на

 

его

 

имя

 

деньги:

 

самъ

 

вносящій

 

деньги

 

не

 

можетъ

 

распоряжаться

ими,

 

если

 

они

 

положены

 

имъ

 

въ

 

кассу

 

на

 

другое

 

лицо

 

или

 

учреж-

деніе.

 

Изъ

 

этого

 

правила

 

допускается

 

только

 

тоисключеніе,

 

что

если

 

родителями

 

дѣлается

 

вкладъ

 

на

 

имя

 

собственныхъ

 

несовер-

яіеннолѣтнихъ

 

дѣтей,

 

то

 

книжка

 

хотя

 

составляется

 

кассой

 

на

 

имя

дѣтей,

 

но

 

до

 

ихъ

 

совершеннолѣтія

 

отецъ

 

или

 

мать,

 

внрсшій

вкладъ,

 

могутъ

 

сами

 

распоряжаться

 

положенными

 

на,

 

имя

 

дѣтѳй

Деньгами.

 

Вносящій

 

деньги

 

на

 

имя

 

другого

 

лица

 

или

 

учрежденія,

«ели

 

пожелаотъ,

 

можетъ

 

остаться

 

неизвѣетпымъ.

 

Тогда

 

онъ

 

сооб-
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щаетъ

 

кассѣ

 

всѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ

 

лицѣ

 

или

 

учреждепіи,

 

на

 

имя

котораго

 

дѣлается

 

взносъ,

 

а

 

также

 

мѣстожительство

 

этого

 

лица

или

 

мѣстонахожденіе

 

учрежденія,

 

въ

 

пользу

 

котораго

 

сдѣланъ

взнос!,

 

и

 

уже

 

касса

 

сама

 

доставит!

 

сберегательную

 

книжку

 

вклад-

чику

 

по

 

указанію

 

впосителя.

 

Если

 

же

 

вноситель,

 

жолающій

остаться

 

веизвѣстным!,

 

потребует!,

 

чтобы

 

касса

 

доставила

 

ему

росписку

 

вкладчика,

 

на

 

имя

 

котораго

 

имъ

 

внесены

 

деньги,

 

въ

полученіи

 

сберегательной

 

книжки,

 

и

 

для

 

этого

 

сообщить

 

кассѣ

свое

 

имя

 

и

 

мѣстожительство,

 

то

 

касса

 

сохраняетъ

 

въ

 

строжайшей

тайнѣ

 

эти

 

свЬдѣнія

 

о

 

вносителѣ,

 

желающемъ

 

остаться

 

неизвѣст-

нымъ,

 

и

 

ни

 

въ

 

каком!

 

случаѣ

 

не

 

сообщает!

 

их!

 

никому

 

посто-

роннему,

 

не

 

исключая

 

того

 

лица

 

или

 

учрежденіл.

 

на

 

чье

 

имя

положены

 

деньги

 

вносителем!.

Дѣти

 

и

 

подростки,

 

т.

 

е.

 

малолѣтніе

 

и

 

несовершевнолѣтніе,

могут!

 

сами

 

вносить

 

в!

 

кассу

 

деньги

 

на

 

свое

 

имя

 

и

 

эти

 

деньги

сами

 

же

 

могут!

 

получать

 

обратно, — наравнѣ

 

с!

 

взрослыми.

Деньги

 

можно

 

вносить

 

въ

 

кассу

 

или

 

самолично,

 

или

 

через!

кого

 

нибудь

 

другаго;

 

можно

 

также

 

посылать

 

по

 

почтѣ.

Когда

 

нужно

 

вынуть

 

деньги

 

из!

 

кассы,

 

то

 

всего

 

удобнѣе,

чтооы

 

вкладчик!

 

сам!

 

явился

 

за

 

этим!

 

в!

 

кассу,

 

потому

 

что

при

 

выдэчѣ

 

денег!

 

касса

 

обязана

 

точно

 

удостовѣриться,

 

что

деньги

 

требует!

 

то

 

самое

 

лицо,

 

которому

 

онѣ

 

принадлежат!,

 

а

удостовѣриться

 

в!

 

этом!

 

проще,

 

когда

 

за

 

деньгами

 

приходит!

в!

 

кассу

 

сам!

 

вкладчик!.

 

Но

 

если

 

вкладчику

 

почему

 

нибудь

 

не

удобно

 

лично

 

явиться

 

в!

 

кассу

 

за

 

полученіом!

 

денег!,

 

то

 

он!

может!

 

довѣрить

 

это

 

кому

 

нибудь

 

из!

 

своих!

 

родных!

 

или

 

зна-

комых!;

 

в!

 

этом!

 

случаѣ

 

довѣренному

 

лицу

 

должно

 

быть

 

дано

вкладчиком!

 

вѣрительное

 

письмо

 

или

 

обыкновенная

 

довѣренность

на

 

полученіе

 

из!

 

кассы

 

денег!

 

и

 

непремѣнно

 

вмѣстѣ

 

сь

 

сберега-

тельной

 

книжкой.

 

Точно

 

также

 

можно

 

вытребовать

 

из!

 

кассы

деньги

 

и

 

по

 

почтѣ,

 

для

 

чего

 

вкладчик,!

 

посылает!

 

в!

 

кассу

 

за-

явленіе

 

съ

 

приложевіем!

 

сберегательной

 

книжки.

 

Вообще,

 

когда

вкладчику,

   

ужо

   

получившему

   

отъ

  

кассы

   

книжку,

   

приходится.
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обращаться

 

въ

 

кассу

 

для

 

какого

 

нибудь

 

распоряжѳнія

 

на

 

счетъ

своего

 

вклада,

 

непремѣнно

 

нужно

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

сберегательную

книжку,

 

безъ

 

которой

 

касса

 

не

 

можетъ

 

исполнить

 

никакого

 

рас-

поряженія

 

по

 

вкладу,

 

Этотъ

 

иорядокъ

 

установленъ

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

никто

 

другой,

 

кромѣ

 

самого

 

вкладчика,

 

не

 

могъ

 

распоряжа-

ться

 

положенными

 

имъ

 

въ

 

кассу

 

деньгами.

 

Но

 

еслибы

 

сберега-

тельную

 

книжку

 

вкладчика

 

кто

 

нибудь

 

укралъ,

 

или

 

если-бы

вішдчикъ

 

потерялъ

 

свою

 

книжку,

 

или

 

книжка

 

подверглась

 

бы

случайно

 

уничтоженію,

 

наприм.,

 

при

 

пожарѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

то

 

вклад-

чику

 

нечего

 

безпокоиться

 

за

 

свои

 

деньги,

 

положенныя

 

въ

 

кассу.

Укрявшій

 

или

 

нашедшш

 

чужую

 

книжку

 

не

 

можетъ

 

получить

 

по

ней

 

въ

 

кассѣ

 

деньги,

 

потому

 

что

 

книжка

 

не

 

дѣйствительна

 

въ

чужихъ

 

рукахъ,

 

а

 

самому

 

вкладчику

 

достаточно

 

заявить

 

кассѣ

о

 

нропажѣ

 

книжки,

 

и

 

касса

 

выдасть

 

ему

 

новую

 

на

 

принадлежа-

щій

 

ему

 

вкладъ,

 

пропавшая

 

же

 

книжка

 

считается

 

уничтоженной

и

 

недѣйствительной,

 

хотя

 

бы

 

и

 

нашлась

  

современомъ.

Вкладчикамъ

 

необходимо

 

знать,

 

что

 

по

 

правилааъ

 

сберегатель-

ныхъ

 

каесъ

 

не

 

дозволяется

 

входить,

 

съ

 

чиновниками

 

кассы

 

въ

какія

 

нибудь

 

соглашения

 

о

 

взносахъ

 

или

 

о

 

выдачѣ

 

денегъ,

 

гдѣ

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

помимо

 

помѣщенія

 

кассы.

 

Это

 

правило

 

введено

для

 

огражденія

 

самихъ

 

вкладчиковъ

 

отъ

 

разнаго

 

рода

 

непріят-

ныхъ

 

случайностей,

 

которыя

 

легко

 

могутъ

 

произойти

 

по

 

забыв-

чивости

 

или

 

оплошности

 

чиновника,

 

принявшаго

 

порученіе

 

отъ

вкладчика

 

не

 

въ

 

самой

 

кассѣ,

 

гдѣ

 

тотчасъ-же

 

и

 

исполняется

расноряженіе

 

вкладчика,

 

а

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

иномъ

 

мѣстѣ.

 

А

 

за-

тѣмъ

 

послѣ

 

в«якаго

 

обращенія

 

въ

 

кассу

 

съ

 

новымъ

 

ли

 

взноеомъ,

или

 

для

 

истребованія

 

части

 

вклада,

 

вкладчику

 

непремѣнно

 

слѣ-

дуетъ,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

кассы,

 

удостовѣриться,

 

правильно

 

ли

 

за-

писана

 

въ

 

книжку

 

внесенная

 

или

 

взятая

 

сумма

 

денегъ.

 

Ели

 

самъ

вкладчикъ

 

неграмотенъ,

 

то

 

надо

 

попросить

 

кого

 

нибудь

 

гра мот-

наго,

 

чтобы

 

повѣрилъ

 

сдѣланную

 

въ

 

книжкѣ

 

запись,

 

иначе

 

могутъ

оказаться

 

ошибки

 

въ

 

записи,

 

которыя

 

потомъ

 

трудно

 

и

 

даже

 

не

всегда

 

возможно

 

будетъ

 

исправить.
3
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По

 

закону

 

о

 

сборегательныхъ

 

кассахъ

 

вклады

 

принимаются

или

 

до

 

востребоваяія,

 

или

   

же

 

съ

   

разными

 

оговорками

 

на

 

счетъ

значенія

 

вклада.

 

Послѣдніе

 

вклады

 

называются

 

условными.

Такъ,

 

дозволяется

 

вносить

 

вклады

 

на

 

имя

 

малолѣтнихъ

 

и

 

несо-

вѳршѳннолѣтнихъ

 

дѣтой

 

до

 

наступления

 

совершеннолѣтія

 

этихъ

дѣтей;

 

можно

 

также

 

вносить

 

вклады

 

на

 

свои

 

похороны;

 

можно

положить

 

въ

 

кассу

 

сумму

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

годовые

 

проценты

 

съ

этой

 

суммы

 

выдавались

 

церкви

 

на

 

поминъ

 

души

 

того

 

или

 

другаго

близкаго

 

вноситолю

 

лица,

 

или

 

какому

 

нибудь

 

благотворительному

учрежденію

 

(богадѣльнѣ,

 

рабочему

 

дому

 

и

 

т.

 

п.)

 

на

 

раздачу

бѣднымъ,

 

призрѣваемымъ

 

въ

 

томъ

 

учрежденіи,

 

или

 

школѣ—

на

 

выдачу

 

наградъ

 

лучшнмъ

 

ученикамъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

или,

 

наприм.,

можно

 

положить

 

въ

 

кассу

 

опредѣленную

 

сумму

 

на

 

имя

 

учащагося

(мальчика

 

или

 

дѣвочки)

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

этой

 

суммы

уплачивались

 

за

 

его

 

ученье,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

ученья

 

былъ

 

бы

 

вы-

дашь

 

ому

 

и

 

самый

 

кацитадъ.

Точно

 

также

 

дозволяется

 

вносить

 

вклады

 

на

 

какую-нибудь

особую

 

надобность,

 

къ

 

опродѣленному

 

сроку.

 

Напримѣръ,

 

если

бы

 

кто

 

хотѣлъ

 

понемногу

 

составить

 

порядочную

 

сумму

 

въ

 

при-

даное

 

дочери,

 

сестрѣ,

 

крестницѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

пока

 

она

 

подроетаетъ,

то

 

для

 

этого

 

можно

 

вносить

 

въ

 

кассу

 

деньги

 

на

 

имя

 

той

 

самой

дѣвушки,

 

объяснивъ

 

при

 

порвомъ

 

же

 

взносѣ

 

денегъ,

 

что

 

вкладъ

долженъ

 

быть

 

выданъ

 

вкладчицѣ

 

(т.

 

е.

 

дѣвушкѣ,

 

на

 

имя

 

кото-

рой

 

вносится)

 

ко

 

времени

 

выхода

 

ея

 

занужъ

 

или

 

когда

 

ей

 

испол-

нится

 

опредѣленное

 

число

 

лѣтъ,

 

наприм.,

 

16,

 

17

 

и

 

т.

 

д.

 

Касса

выдастъ

 

сберегательную

 

книжку

 

на

 

имя

 

указанной

 

вносителемъ

дѣвушки

 

и

 

по

 

этой

 

книжкѣ

 

будетъ

 

принимать

 

отъ

 

тогожевноси-

теля

 

новые

 

взносы,

 

но

 

деньги

 

по

 

книжкѣ

 

можетъ

 

выдать

 

не

раньше

 

замужества

 

вкладчицы

 

или

 

достижѳнія

 

ею

 

опредѣленнаго

возраста,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какъ

 

назначено

 

вносителемъ,

 

и

 

только

самой

 

вкладчицѣ

 

(или

 

довѣреннымъ

 

отъ

 

нея

 

лицамъ).

 

Небольши-

ми

 

взносами

 

можно

   

такимъ

 

способомъ

   

составить

 

ко

 

времени

 

за-
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мужества

 

порядочное

 

приданое;

 

такъ,

 

наприм.,

 

если

 

со

 

дня

 

рож-

дения

 

дѣвочки

 

на

 

ея

 

имя

 

каждую

 

недѣлю

 

вносить

 

въ

 

кассу

 

по

одному

 

рублю,

 

то

 

къ

 

16

 

лѣтпему

 

возрасту

 

дѣвочки

 

эти

 

взносы,

наростая

 

изъ

 

процентовъ,

 

составятъ

 

капиталъ

 

болѣе

 

1100

 

руб.,

причемъ

 

собственно

 

процентовъ

 

на

 

вносимая

 

денги

 

наростаетъ

за

 

это

 

время

 

болѣе

 

280

 

рублей.

 

Такимъ

 

же

 

порядкомъ

 

можно

класть

 

въ

 

кассу

 

деньги,

 

чтобы

 

скопить

 

нѣкоторую

 

сумму

 

для

мальчика

 

ко

 

времени

 

призыва

 

ого

 

на

 

военную

 

службу

 

или

 

ко

времени

 

выхода

 

ого

 

изъ

 

ученья,

 

когда

 

человѣку

 

приходится

устраиваться

 

своимъ

 

хозяйствомъ

 

и

 

т.

 

п.

Всѣ

 

такіе

 

вклады,

 

условные

 

и

 

съ

 

особымъ

 

назначенісиъ,

 

не

препятствуютъ

 

тому

 

же

 

вкладчику

 

имѣть

 

въ

 

кассѣ

 

и

 

обыкновен-

ные

 

вклады,

 

вносимые

 

безъ

 

назначенія

 

срока— до

 

востребованія.

Законъ

 

требуетъ

 

только,

 

чтобы

 

на

 

имя

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

лица

вклады

 

обыкновенные

 

(безсрочные)

 

и

 

условные

 

или

 

съ

 

особымъ

шшачевіемъ

 

въ

 

совокупности

 

не

 

превышали

 

бы

 

1000

 

руб.,

 

а

если

 

вклады

 

вносятся

 

на

 

имя

 

какого

 

нибудь

 

общества

 

или

 

учреж-

денія

 

(артель,

 

школа

 

и

 

т.

 

п.)—

 

3000

 

р.

 

Только

 

на

 

церковь

дозволяется

 

вносить

 

и

 

большія

 

суммы.

Въ

 

кассу

 

дозволяется

 

класть

 

всякія

 

суммы

 

отъ

 

самыхъ

 

малыхъ,

исчнсляемыхъ

 

копѣйками,

 

и

 

до

 

1000

 

руб.,

 

если

 

вкладъ

 

дѣлается

на

 

имя

 

отдѣльнаго

 

Лица,

 

или

 

до

 

3000

 

р.— на

 

имя

 

обществъ

 

и

учрежденій.

 

Когда

 

сумма

 

вклада

 

достигаегъ

 

1000

 

р.

 

у

 

отдѣль-

наго

 

лица

 

и

 

3000

 

р.

 

у

 

общества

 

или

 

учрежденія,

 

то

 

касса

прекращаешь

 

начисленіе

 

на

 

вкладъ

 

процентовъ

 

и

 

обязана

 

извѣ-

стить

 

о

 

томъ

 

вкладчика,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

вынуть

 

часть

 

вклада

или

 

обратить

 

на

 

покупку

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

черезъ

 

кассу

 

же,

а

 

если

 

вкладчикъ

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

послѣ

 

отсылки

 

ему

 

извѣще-

вія

 

никакого

 

распоряженія

 

не

 

сдѣлаетъ,

 

то

 

касса

 

сама

 

покупаетъ

Для

 

него

 

государственныхъ

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

(4

 

процентной

государственной

 

ренты)

 

на

 

такую

 

сумму,

 

чтобы

 

во

 

вкладѣ

 

осталось

меньше

   

1000

   

р.

 

(а

  

въ

   

другомъ

   

случаѣ— меньше

  

3000

 

р.),

  

и
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чтобы,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

на

   

вкладъ

 

проценты

  

опять

 

продолжали

начисляться.

(Продо.гженіе

 

слѣдуетъ.)

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

брошюра

 

„Тщетное

 

само-

оправ

 

даніе

   

отарообрядцевъ— поповцевъ"

 

—

протоіерея

 

Іоанна

 

Виноградова.

 

Цѣна

 

35

 

коп.

 

Выпи-

сывающіе

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ

 

платятъ

 

по

 

20

 

коп.

съ

 

пересылкою.

ВЪ

 

КОНТОРѢ

 

ИЗДАТЕЛЯ-КНИГОПРОДАВЦА

А.

 

Д.

   

СТУПИНА
(Москва,

 

Никольская

 

улица,

 

домъ

 

Ремесленной

 

Управы.)

Поступили

 

въ

 

продажу

 

только

 

что

 

отпечатанныя

НОВЫЯ

 

КНИГИ:

ЕЖЕДНЕВНЫЙ

 

ПОУЧЕНІЯ
въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійныхъ

ЕВАНГЕЛЬСКИХЪ

 

и

 

АПОСТОЛЬСКИХЪ

 

ЧТЕНІЙ

во

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

 

седмичные

 

(будніе)

 

всего

 

года.

Полное

 

практическое

 

пособіе

 

для

 

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

Составилъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

проиовѣдвичешшъ

образцамъ,

 

примѣненныыъ

 

къ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

священникъ,

магистръ

 

богоеловія,

 

Григорій

 

Дьяченко.
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В

 

Ъ

 

3-хъ

 

ТОМАХЪ:

Томъ

 

первый:

 

поученгя

 

на

 

есть

 

воскресные

 

дни

 

года

 

съ

 

при-

ложеніемъ

   

поученій

   

на

 

недѣли

  

особыя.

   

(Всѣхъ

  

поученій

  

475).

Стр.

  

LIV+769.

   

Цѣна

   

безъ

   

пересылки

   

1

 

p.

 

50

 

к.;

 

съ

 

перес.

2

 

р.

 

За

 

простой

 

переплетъ

 

50

 

к.;

 

за

 

колонкоровый

 

1

 

руб.

Томъ

 

второй:

 

поучены

 

на

 

всѣ

 

праздники

 

великіе,

 

средніе

и

 

малые

 

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

приложеніемъ

 

поученій

 

на

 

чтенія,

 

общія

святнмъ

 

разныхъ

 

ликовъ,

 

и

 

на

 

всѣ

 

высокоторжественные

 

(царскіе)

дни.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

475

 

Стр.

 

XLII-f-936.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

2

 

р.,

 

съ

 

перѳс.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

простой

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

коленкоровый

 

1

 

р.

Томъ

 

третій

 

и

 

послѣдній:

 

поученгя

 

на

 

всѣ

 

седмичныс

 

(буд-

ніе)

 

дни

 

года

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

дни

 

пас-

хальной

 

недѣли,

 

св.

 

четыредесятнгщы

 

и

 

страстной

 

седмицы.

Всѣхъ

 

поуч.

 

485.

 

Стр.

 

XLIII+985.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

безъ

 

пересылки

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес,

 

прост,

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

коленкор.

 

1

 

р.

Къ

 

каждому

 

тому

 

приложенъ

 

подробный

 

алфавитный

 

указатель

всѣхъ

 

догматігіескихъ,

 

нравствонвыхъ

 

и

 

церковно-историческихъ

понятій,

 

необходимый

 

для

 

справокъ

 

при

 

подготовкѣ

 

къ

 

церков-

ной

 

импровизаціи,

 

при

 

составлены

 

иоученій

 

и

 

веденіи

 

внѣбого-

служебныхъ

 

собесѣдовапін

 

съ

 

народомъ.

 

Каждый

 

томъ,

 

составляя

закопченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

выписанъ

 

отдѣльно.

 

Изд.

 

1897

 

г.

Поступило

 

въ

 

продажу

 

второе

 

иоресмотрѣнное

 

и

 

значительно

дополн.

 

изданіе

 

книги:

 

полный

 

годичный

 

кругъ

 

краткихъ

 

по-

ученій,

 

составленныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года

 

примѣнительно

 

къ

житіямъ

 

святыхъ,

 

праздникамъ

 

и

 

др.

 

саящ.

 

событіямъ,

 

воспоми-

ьаемымъ

 

церковію,

 

и

 

приспособленныхъ

 

къ

 

живому

 

проиовѣдни-

ческому

 

слову

 

(импровизаціи).

Составилъ

 

преимущественно

 

по

 

лучшимъ

 

проновѣднич.

 

образ-

цам^

 

священ,

 

магистръ

 

Г.

 

Дьяченко.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

Томъ

 

первый

 

(первое

 

полугодіе),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

330

поуч.

 

(548

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

За

 

простой

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

 

руб.

 

Изд.

 

1897

 

г.
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Томъ

   

второй

   

(второе

   

полугодіе),

    

содержаний

   

375

  

поучен.

(795

 

стран.).

   

Цѣна

 

безъ

    

перес.

   

2

 

р.,

  

съ

   

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

За

 

прост,

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

 

руб.

У

 

него-же

 

продаются

 

брошюры

 

и

 

книги

 

того-жѳ

 

автора:

„Вопросы

 

на

 

исповѣди".

   

По

 

руководству

   

10-ти

  

заповѣдеи"

закона

 

Вожія,

 

9-ти

 

еванг,

 

заповѣдой

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

9-ти

 

цер-

еовн.

  

заповѣдей

 

съ

 

настырскимъ

   

ѵвѣщапіемъ

   

кающагоея

   

послѣ

каждаго

 

отвѣта

 

его

 

духовнику.

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершеніи

 

ими

 

таинства

покаянія

 

и

 

для

 

говѣющихъ

 

мірянъ,

 

приготовляющихся

 

къ

 

сему

таинству,

 

Цѣна

 

этой

 

брошюры

 

30

 

к.,

 

съ

 

пересылки

 

40

 

к.

 

Изда-

віе

 

2-е,

 

значительно

 

дополнен.

 

1897

 

г.

Наканунѣ

 

исповѣди.

 

Общедоступное

 

духовно-нравственное

 

чте-

те

 

для

 

говѣющихъ.

 

Изд.

 

2-е

 

значительно

 

дополненное

 

1897

 

г.

Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

 

Изд.

 

1897

 

г.

Наканунѣ

 

сз.

 

причащенія.

 

Общедоступное

 

духовво-назидат.

чтеніѳ

 

для

 

говѣющихъ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

Уроки

 

и

 

примѣры

  

христіанской

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви.
Сметемат ичеекгй

 

сборника

 

избранныхъ

 

библѳйскихъ

 

изрѳченій

 

и

святоотеческихъ

 

свидѣтельствъ,

 

краткихъ

 

церковно-историч.

 

по-

вѣствованій

 

и

 

расказовъ

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

и

 

др.

 

статей

 

духов-

наго

 

содержанія,

 

расположенныхъ

 

по

 

плану

 

„Пространваго

 

хри-

стіанск.

 

катихизиса",

 

наглядно

 

и

 

подробно

 

изъясняющихъ

 

содер-

жаніе

 

его.

Онъ

 

назначенъ

 

служить

 

пособіемъ:

 

а)

 

для

 

пастырей

 

церкви

при

 

составлены

 

ими

 

катихизическихъ

 

поученій

 

и

 

др.

 

видовъ

церк.

 

проповѣдп;

 

б)

 

для

 

законоучителей

 

при

 

преподаваніи

 

закона

Божія

 

вообще

 

и

 

катихизиса

 

въ

 

особенности

 

и

 

в)

 

для

 

родителей

и

 

воспитателей

 

при

 

релнгіозно-нравственномъ

 

обученіи

 

дѣтей.

Въ

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

книгахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая,

 

состав-

ляя

 

совершенно

 

законченное

 

цѣлое,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтаема

отдѣльво.
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Цѣна

 

первой

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

вѣры".

(Стр.

 

745-г-ХХХШ)

 

(въ

 

коей

 

около

 

700

 

отдѣльныхъ

 

статей)

2

 

руб.

 

(два

 

рубля)

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

Изд.-

 

4-ое,

 

1894

 

г.

Цѣна

 

второй

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

иримѣры

 

христіанской

 

надежды".

(Стр.

 

631).

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

перес,

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

(два

 

руб.

пятьдесятъ

 

к.)

 

съ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

 

вновь

 

пересмотрѣн.

и

 

значит,

 

дополненное.

Цѣна

 

третьей

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

любви*.

(Стр.

 

740)

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(два

 

руб.

пятьдесятъ

 

к.)

 

съ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

 

вновь

 

пересмотрѣн.

и

 

значит,

 

дополненное.

Всѣ

 

три

 

книги

 

„Уроковъ

 

и

 

примѣровъ

 

христіанской

 

вѣры,

надежды,

 

и

 

любви "

 

У

 

чилищн.

 

Совѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

 

одобрены

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

законоуч.

 

при

 

преподав,

 

закона

Божія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

для

 

пріобрѣ-

теиія

 

въ

 

библіотеки

 

второклассныхъ

 

церков.-нрпходскихъ

 

школъ

въ

 

качествѣ

 

назид.

 

и

 

полезной

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія.

См.

 

Церк.

 

Вѣд.,

 

изд.

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ

 

за

 

1896

   

г.,

 

Л°

 

50).

Книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

хр.

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви"

 

про-

даются

 

и

 

у

 

автора,

 

священника

 

Московской

 

Трифоновской

 

церкви

Гргпоргя

 

Дьяченко.

Духовные

 

посѣвы.

 

Краткій

 

сборникъ

 

статей

 

духовно-нрав-

ственнаго

 

содержанія,

 

приспособленныхъ

 

къ

 

общедоступному

 

объ-

ясненію

 

главнѣйшихъ

 

истинъ

 

катихиз.

 

ученія

 

православной

 

цер-

квя.

 

Изданіе

 

2-ое,

 

дополненное,

 

1897

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

к.,

 

съ

 

пере-

сылкой

 

1

 

руб.

„Современный

 

календарь"

 

Ступина,

 

на

 

1897

 

г..

 

ц.

 

15

 

к.

Вышла

 

изъ

 

печати

 

брошюра:

 

„Лучезарный

 

образъ

 

Святи-
теля

 

Христова

 

и

 

Чудотворца

 

Черниговскаго

 

Ѳеодосія

 

Углиц-
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каго,

 

на

 

основаніи

 

житія

 

и

 

чудесъ

 

его,"

 

съ

 

изображеніемъ

Святителя.

 

Цѣна

 

4

 

коп.

Изданіе

 

Братства

 

св.

 

Михаила,

 

князя

 

Черниговскаго.

Вышла

 

из'ь

 

печати

 

изданная

 

Братством^

св.

 

Михаила

 

книга:

 

„На

 

память

 

о

 

преславномъ

и

 

торжественном^

 

открытіи

 

честныхъ

 

и

многоцѣлебньпгъ

 

мощей

 

Святителя

 

и

 

Чудо-

творца

 

ѲЕОДОСІЯ

 

УГЛИЦКАГО,

 

архіе-
пископа

 

Черниговскаго,

 

9

 

сентября

 

1896

 

г."

Обращаться

 

за

 

книгою

 

къ

 

завѣдующему

 

изданіями

Братства

 

преподавателю

 

Черниговской

 

Духовной

 

Семи-
нар}

 

и

 

Валер.

 

Евграф.

 

Острогорскому.

ВЪ

  

СЕМЕЙСТВО,
состоящее

 

изъ

 

мужа,

 

жены

 

и

 

семилѣтняго

 

мальчика,

 

требуется

бонна,

 

особа

 

среднихъ

 

лѣтъ,

 

умѣющая

 

заниматься

 

первоначаль-

но

 

съ

 

дѣтьми,

 

знакомая

 

съ

 

домаіпнимъ

 

хозяй'ствомъ.

 

Жалованья

5

 

р.

 

с.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

при

 

столѣ

 

и

 

отдѣльной

 

комнатѣ.

 

Объ

 

осталь-

ныхъ

 

условіяхъ

 

можно

 

узнать

 

у

 

учителя

 

Н.

 

И.

 

Зѣнькова

 

въ

 

г.

Новгородъ-Сѣверскѣ.

Пѳч.

 

дозв.:

 

7

 

апрѣля

 

1897

 

года.

  

Цензоръ,

   

инснекторъ

   

классов*

 

и

 

законоучтель
епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

  

свяшенникъ

 

Аѳанасій

  

'Іупатиловъ.

 

Чернигов*.
Типографія

  

Губернскаго

 

Правдешя.


