
ШІІ

 

годъ

 

изданія. XXXII

 

годъ

 

изданія.

ТВЕРСКІЯ

нігшаьш

 

щшш.
19

 

мая

 

1908

 

года.

Тверской

 

каѳѳдральный

 

соборъ.

Выходятъ

 

еженедельно

ПО

 

ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

 

Ъ.

годовая

 

ЦѢНЛ:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

p.

 

50

 

k

Съ

 

пересылкою

 

5

 

p.

 

50

 

k.

 

J

=-----_=____=д®і!

Л

 

21.
Подписка

 

принимается

ВЪ

 

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

у

  

мѣстныхъ

  

благочинныхъ.
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ВЫСОЧАЙШІЯ

   

НАГРАДЫ.

Государь

 

Император ъ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Синодадьнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшая

Синода,

 

въ

 

6-й

 

день

 

сего

 

мая,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

удо-

стоить

 

награжденія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

нежеслѣдующиыи

 

знакам

отличія:

А).

 

За

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству:

 

а)

 

орденом

св.

 

Ьладиміра

 

4-й

 

степени— ректоръ

 

Тверской

 

духовной

 

семо-

наріи

 

протоіерей

 

Александръ

 

Надсжинъ;

 

б)

 

орденомъ

 

св.

 

1га

3-й

 

степени—г.

 

Твери,

 

Вознесенской,

 

что

 

за

 

Волгою,

 

церкві

священникъ

 

Іоаннъ

 

Гусевъ;

 

гор.

 

Торжка,

 

Воскресенской

 

церкві

священникъ

 

Димитрій

 

Смирновъ;

 

гор.

 

Твери.

 

Орѣтенской

 

церкві

протоіерей

 

Павелъ

 

НевскіГі.

Б

 

К

 

За

 

службу

 

по

 

военному

 

и

 

гражданскому

 

вѣдомствамъ:

 

а)щ

номъ

 

св.

 

Владимира

 

3-й

 

степени— г.

 

Старицы,

 

Борисомѣбоип

собора

 

прот.

 

Іаковъ

 

ІІреображенскіи;

 

б)

 

орденовъ

 

св.

 

Анны

 

24
степени—церкви

 

села

 

Рождествена,

 

Корчевского

 

уѣзда,

 

протоіереі
Владиміръ

 

Метлинъ;

 

гор.

 

Твери,

 

Живоносноисточнической

 

церкви

протоіерей

 

Матвей

 

Лѣсоклинскій;

 

в)

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

Si
степени—гор.

 

Ржева,

 

Христорождественской*

 

церкви

 

священник!

Андрей

 

Бересневъ;

 

гор.

 

Вышняго-Волочка,

 

Казанскаго

 

собора

 

про-

тоіерей

 

Петръ

 

Алсксѣевъ;

 

церкви

 

села

 

Островна,

 

Вышневолоцки

уѣзда,

 

священникъ

 

Тимоѳей

 

Дрызловъ;

 

г)

 

золотою

 

медалью

 

JM

ношенгя

 

на

 

груди,

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ— гор.

 

Корчевы,

 

Щ
скресенскаго

 

собора

 

діаконъ

 

Николай

 

Лебедевъ.
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В).

 

За

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

и

 

военному

 

вѣдомству:

а)

 

сономъ

 

протоіерея —церкви

 

пог.

 

Воскресенскаго,

 

что

 

на

 

Стану,

Корчевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

 

Волковъ;

 

б)

 

нанерснымъ

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемым»—церкви

 

пог.

Залѣсья,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Вогослов-

скій;

 

церкви

 

села

 

Щеглятьева,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Іоаннъ

 

Петропавловскій;

 

в)

 

камилавкою—города

 

Вышняго-
Волочка,

 

Еазанскаго

 

собора

 

священникъ

 

Арсеній

 

Покровскій;

и.

 

д.

 

законоучителя

 

Ржевской

 

мужской

 

гимназіи

 

священникъ

 

Ми-

хаил

 

Раевскііі,

 

церкви

 

села

 

Казнакова,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Кавскііі-

Слисокъ

 

лицамъ

 

дровнаго

 

званая

 

Тверской

 

епархіи,

 

кои,

 

опреділе-

ніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

29-го

 

марта

 

1908

 

г.,

 

за

 

Ш

 

2268,

 

удо-

стоены

 

награзкденія

 

ко

 

дню

 

розкдѳнія

 

Его

 

Импердторсклго

 

Величествд.

а)

 

Палицею—

 

гор.

 

Твери,

 

Преображенскаго

 

каѳедральнаго

собора

 

протоіерей

 

Нетръ

 

Соколовъ;

 

б)

 

саномъ

 

протогерея —гор.

Твери,

 

Сергіевской

 

церкви

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Петропавловске

 

гор.

Вышняго- Волочка,

 

Петропавловской

 

церкви

 

свящ.

 

Василій

 

Нреобра-

женркій;

 

гор.

 

Калязина,

 

Николаевскаго

 

собора

 

свящ.

 

Ёонстантинъ

ІНорошкинъ;

 

церкви

 

села

 

Дубова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Але-

ши

 

Сусловъ;

 

гор.

 

Ржева,

 

Никольской

 

церкви

 

свящ.

 

Александръ

Поповъ;

 

церкви

 

села

 

Спасъ-Митькова,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Алексій

 

Мощанскій;

 

церкви

 

села

 

Молокова,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

свящ.

 

Іоаннъ

 

ІНорковинъ;

 

церкви

 

села

 

Калицына,

 

того

 

же

 

уѣзда

свящ.

 

Павелъ

 

Панковъ;

 

гор.

 

Торжка,

 

Покровской

 

церкви

 

свящ.

Іоаннъ

 

Страховъ;

 

церкви

 

села

 

Раменья,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

Василій

 

Анкпрскій;

 

церкви

 

села

 

Бурашева,

 

Тверского

 

уѣзда,

свящ.

 

Павелъ

 

Тихоміровъ;

 

в)

 

наперснымр

 

крестомъ,

 

отъ

 

Сея-

тѣйшаго

 

Синода

 

выдаваемымъ—гор.

 

Старицы,

 

Успевскаго

 

мо-

настыря

 

настоятель

 

игуменъ

 

Тихоііъ;

 

управляющій

 

Николаевской

Теребенской

 

пустынью,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

іеромонахъ

 

Нифонт

 

ь;



—

 

230

 

-

Свято-Троицкаго

 

Ильинскаго

 

жевскаго

 

монастыря,

 

Корчевского

уѣзда,

 

настоятельница

 

игуменія

 

Евстолія;

 

гор.

 

Твери,

 

Симеонов-

ской

 

церкви

 

свящ.

 

Петръ

 

Садиковъ;

 

гор.

 

Бѣжецка,

 

Никольской

церкви

 

свящ.

 

Николай

 

Пылаевъ;

 

церкви

 

села

 

Намѣскова.

 

Бежец-

каго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Митропольскін;

 

церкви

 

села

 

Зала-

зина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Лисицынъ;

 

гор.

 

Вышняго-

Волочка,

 

Казанскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Бенево-

ленскіи:

 

церкви

 

села

 

Степурина,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Але-

ксанцръ

 

Колычевы

 

церкви

 

села

 

Коледина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ,

Михаилъ

 

Лебедевъ;

 

церкви

 

села

 

Новоселья,

 

Корчевского

 

уѣзда,

свящ.

 

Навелъ

 

Мнлославскііі;

 

церкви

 

села

 

Воронцова,

 

Калязинскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

Василій

 

Садвковъ;

 

церкви

 

села

 

Прилукъ,

 

Кашив-

скаѵо

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Серафимъ

 

Бѳневоленскій;

 

церкви

 

села

 

Пок-

ровскаго,

 

что

 

при

 

рѣкѣ

 

Кашинкѣ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

Крестниковъ;

 

церкви

 

пог.

 

Архангельская,

 

что

 

на

 

Шатиловой

Горкѣ,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Илія

 

Бойковъ;

 

церкви

 

села

 

Ива-

вовскаго

 

Ярильцева,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Алексій

 

Кобаѵові;

церкви

 

села

 

Ильинскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Георгій

 

Сперанскін;

гор.

 

Торжка,

 

Николопустынской

 

церкви

 

свящ.

 

Александръ

 

Иусловъ;

церкви

 

села

 

Отмичъ,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Висилій

 

Колешь-

цовъ;

 

церкви

 

села

 

Мелкова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Ш-

лавскій;

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища

іеромонахъ

 

ОсоФанъ;

 

инспекторъ

 

классовъ

 

Тверского

 

епархіальнаго

женскаго

 

училища

 

свящ.

 

Николай

 

Сердобольскій;

 

г)

 

камилавкою

—гор.

 

Твери,

 

каѳедральнаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

сверхштатны!

свящ.

 

Павелъ

 

Чулицкій;

 

гор.

 

Твери,

 

Смоленской

 

кладбищенское

церкви

 

свящ.

 

Александръ

 

Петропавловскій;

 

гор.

 

Твери,

 

Никитской
церкви

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Уснепскій;

 

гор.

 

Бѣжецка,

 

Крестовоздви-

женской

 

церкви

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Галаховъ;

 

церкви

 

села

 

Синевой-

Дубровки,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Григорій

 

Лебедевъ;

 

щш

села

 

Замытья,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Василій

 

Инкольскій:

 

нерква

пог.

 

Лобнева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Алексій

 

Рокіановскін;

 

Де Р КВЕ
села

 

Лозьева,

 

того

 

же

   

уѣзда,

    

свящ.

   

Александръ

   

Тугариеовіі
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церкви

 

села

 

Моркиныхъ-Горъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Мит-

ропольскій;

 

церкви

 

села

 

Александровскаго-Нивы,

   

того

 

же

 

уѣзда,

свящ.

   

Никаноръ

 

Бутягипъ;

   

церкви

 

села

 

Мицына,

 

Весьегонскаго

уѣзда,

 

свящ.

    

Петръ

 

Г>аженовъ;

    

церкви

    

села

 

Лукина,

 

того

 

же

уѣзда,

 

свящ.

 

АрсеНій

 

ІІокровскій;

 

гор.

 

Вышвяго-Ьолочка,

 

Троиц-

кой

 

церкви

 

свящ.

 

Петръ

 

ПреображевскіГі;

 

гор.

 

Вышняго-Волочка,

Казанскаго

 

женскаго

   

монастыря

 

свящ.

 

Николай

 

Клириковъ;

 

цер-

кви

 

пог.

 

Костовскаго,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Сергій

 

Успен-

сбій;

 

церкви

 

села

 

Мушина,

   

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

  

Алексій

 

Пру-

тенсЕІй;

 

церкви

  

села

 

Сельца

 

Корельскаго,

   

того

 

же

 

уѣзда.

 

свящ.

Павелъ

 

Ѳбновлсііскііі;

   

церкзи

 

села

 

Лосева,

   

Корчевского

   

уѣзда,

свящ.

 

Григорій

 

Раіманинъ;

 

церкви

 

села

 

Видогощъ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

свящ.

 

Дпмитрій

   

Рязанцевъ,

   

церкви

 

села

   

Юрьевскаго-Дѣвичьяго,

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Нилъ

 

Нредтеченскій;

 

церкви

 

села

 

Николь-

скаго

 

въ

 

Пеньѣ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда,

   

свящ.

 

Петръ

 

Морошкннъ;

церкви

 

села

 

Золоткова,

 

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

   

Ѳеодоръ

 

Соко-

лов!;

 

церкви

 

села

 

Кожина,

 

что

 

при

 

рѣкѣ

 

Яхромѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда,

свящ.

 

Николай

 

Воздвиженскій;

   

церкви

 

села

 

Воробьева

   

того

 

же

уѣзда,

 

свящ.

 

Димитрій

 

Протопопову

 

церкви

 

села

 

Плосскаго

 

Но-

воторжскаго

   

уѣзда,

   

свящ.

 

Іоаннъ

 

Муравьевы

   

гор.

   

Осташкова,

Троицкаго

 

собора

   

свящ.

 

Михаилъ

 

Лебедевъ;

 

церкви

 

села

 

Краво-

тынь,

 

Осташковскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Никаноръ

 

Верзинъ;

 

гор.

 

Ржева,

Оковецкой

 

церкви

   

свящ.

 

Евгеній

 

Рогожнііъ;

 

церкви

 

села

 

Лѣсни-

ковъ,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

   

Образцовы

 

церкви

 

села

Желѣзникова,

   

Старицкаго

 

уѣзда,

   

свящ.

 

Ѳеодоръ

   

Звѣревъ;

   

гор.

Старицы,

 

Ильинской

   

церкви

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

   

Тугарпновъ;

 

перкви

села

   

Игуменки,

   

Тверского

 

уѣзда,

 

свящ.

   

Димитрій

    

Шевелевы

церкви

 

села

 

Кошелева,

 

того

 

же

  

у-ѣзда,

 

свящ.

 

Константинъ

 

Лебе-

девъ;

 

церкви

   

села

   

Астраганца,

   

того

 

же

   

уѣзца,

   

свящ.

 

Алексій

Скобвиковъ;

 

церкви

   

села

 

Новинокъ,

 

того

 

же

   

уѣзда,

  

свящ.

 

Ми-

хаилъ

 

Рубцовы

   

д)

  

благословенгемъ

   

Святѣйшаго

   

Синода,

 

съ

грамотами— щ.

 

Твери,

 

архіерейскаго

 

дома

   

іеромонахъ

 

іосифъ:

Церкви

   

села

 

Георгіевскаго,

   

Бѣжецкаго

   

уѣзда,

   

свящ.

   

Алексій
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Усненскій;

 

церкви

 

села

 

Млева,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

свящ,

Измаилъ

 

Швеницкін;

 

церкви

 

того

 

же

 

села

 

свящ.

 

Александръ

Любскііі;

 

церкви

 

посада

 

Погорѣлаго-Городища,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

Николай

 

Дюковъ;

 

церкви

 

села

 

Кузнецова,

 

Корчевского

уѣзда,

 

свящ.

 

Арсеній

 

Новровскій;

 

гор.

 

Калязина,

 

Христорожде-

ственской

 

церкви

 

свящ.

 

Алексій

 

Ѳбудовскіи;

 

гор.

 

Кашина,

 

Нико-

лаевскаго

 

Клобукова

 

монастыря

 

казначей

 

іеромонахъ

 

Іоанвпкііі;

церкви

 

nor.

 

Архангельскаго,

 

что

 

при

 

рѣкѣ

 

Жабнѣ,

 

Калязинскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

Маркеллъ

 

Величкинъ;

 

гор.

 

Твери,

 

экономъ

 

архі-

ерейскаго

 

дома

 

іеромонахъ

 

Симонъ;

 

церкви

 

села

 

Медвѣдицкаго,

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Малининъ;

 

церкви

 

посада

Погорѣлаго -Городища,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Сергій

 

Городецкій;

церкви

 

nor.

 

Николаевскаго

 

Поддубскаго,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

протоіерей

 

Александръ

 

Сборовскій;

 

гор.

 

Вышкяго-

 

Волочка,

 

Успен-

ской

 

церкви

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Виноградовы

 

гор.

 

Твери,

 

Успенсзд

Отроча

 

монастыря

 

казначей

 

іеромонахъ

 

Аркадіп;

 

церкви

 

села

Типни,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Постников!;

церкви

 

села

 

Городни,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Троицкій;

церкви

 

пог.

 

Рашкина,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Арсеній

 

Си-

надскіГі;

 

гор.

 

Твери,

 

Успенскаго

 

Отроча

 

монастыря

 

іеромонахъ

II

 

и

 

конь.

Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

извЪстія.

Преподано

 

Божіе

 

благоел овеніе,

 

съ

 

выраженіемъ

 

благодар-

ности,

 

вдовѣ

 

священника

 

гор.

 

С.-Петербурга

 

Александрѣ

 

Еш
мовнѣ

 

Домкинской,

 

за

 

ножертвованіе

 

въ

 

церковь

 

Серемхи

 

3-хъ

свидѣтельствъ

 

4°/«

 

Государственной

 

ренты,

 

по

 

1000

 

руб.

 

каждая,

всего

 

на

 

3000

 

руб.

Вы

 

ража

 

на

 

благодарность

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

цер-

ковному

   

старость

   

Преображенскаго

   

собора

   

гор.

 

Краснаго

 

Холма



—

 

233

 

—

Ивану

 

Камкину

 

за

 

долголѣтніе

 

труды

 

по

 

должности

 

церковнаго

старосты.

Рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Баскакова,

Кашинскаго

 

уѣзда,

 

надзиратель

 

за

 

воспитавниками

 

Кашинскаго

духовнаго

 

училища,

 

студентъ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

/Іетръ

іірохоровъ,

 

4

 

мая.

Перемѣщены,

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого

 

священники:

 

села

Синевой-Дубровки,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда,

 

Ветаминъ

 

Орловъ

 

и

 

села

Нвашкова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ливановъ,

 

12

 

мая;

 

на

 

пса-

ломщическое

 

мѣсто,

 

согласно

 

прогаенію:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

Малаго-Троицкаго,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ч&рнышевъ—ъъ

церкви

 

ног.

 

Осѣчна,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

 

12

 

мая;

 

къ

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

гор.

 

Осташкова—псаломщикъ

 

церкви

 

пог.

 

Волдо-

мицкзго,

 

села

 

Вятки

 

тожъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Нилъ

 

Давыдовъ>

12

 

мая.

Опредѣленъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

пог.

 

Казанскихъ-

Борковъ,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Завидова,

Ржевскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Рождественшй,

 

12

 

мая.

Допущенъ

 

къ

 

временному

 

исполненію

 

исаломщическихъ

 

обя-

занностей

 

при

 

Богоявленской

 

церкви

 

посада

 

Погорѣлаго-Городища,

Зубцовскаго

 

уѣзда,

 

воспитанникъ

 

6

 

класса

 

Тверской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Николай

 

Колтътинъ,

 

согласно

 

его

 

просьбѣ,

  

1

 

2

 

мая.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

 

7

 

мая

&а

 

Л

 

5323,

 

экономъ

 

Тверского

 

архіерейскаго

 

дома,

 

іеромонахъ

Спмонъ

 

назначенъ

 

на

 

должность

 

настоятеля

 

Кашинскаго

 

Дмитров-

ыми»

 

монастыря,

 

съ

 

возведеніемъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

*



-
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—

В

 

А

 

К

 

Л

 

II

 

I

 

II

 

1.1

 

Я

    

11

 

Т,

 

С

 

Т

 

А

С

 

в

 

я

 

щенниче

 

с

 

к

 

г

 

я:

При

 

Волговерховской

 

женской

 

общинѣ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда;

при

 

Александре-Маршнской

 

церкви

 

г.

 

Бѣжецка;

 

при

 

церкви

 

села

 

Сте-

панова,

 

Корчевского

 

уЬзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Пусцева,

 

Весьегон-

скаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

пог.

 

Бараньей-Горы,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда;

при

 

церкви

 

села

 

Пикольскаго

 

въ

 

Сельцахъ,

 

Калязинскаго

 

уѣзда:

при

 

церкви

 

села

 

Бѣлой,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Д

 

г

 

а

 

к

 

о

 

и

 

с

 

к

 

г

 

я:

При

 

церкви

 

села

 

Виглинъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія:

При

 

Волговерховской

 

женской

 

общинѣ,

 

Осташковскаго

 

уѣзда;

при

 

Александро-Маріинской

 

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка;

 

при

 

церкви

 

сел

Чистей,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Васюнина,

 

Бѣжец-

каго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Малаго-Троицкаго,

 

Тверского

 

уѣзда;

при

 

церкви

 

села

 

Завидова,

 

Ржевскаго

 

уѣзда;

 

при

 

Троицкой

 

церкви

гор.

 

В.-Волочка;

 

при

 

церкви

 

погоста

 

Волдомицкаго,

 

села

 

Вятки

тожъ,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Михайловскаго,

 

Весье-

гонскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

погоста

 

Подборовья,

 

Ржевскаго

 

уѣзда.

ОодѳрІанІѲ

 

части

   

оффиціальной:

   

Высочайшія

 

награды. —Епархіаль-
ныя

 

распоряжевія

 

и

 

иввѣстія. —

 

Вакантный

 

мѣста.

Редакторъ

 

свящевникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

раврѣшается.

  

19

 

мая

   

1908

 

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А-

 

Надежинъ.

Печатано

 

въ

 

Тииографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Прявленія.



ТБЕРСКІЯ
шгшаыш

 

ташитн.
Выходятъ

  

еженедельно

  

по

 

понед-ьльникамъ.

19

 

мая

 

1908

 

года.

№

 

21.
ГОДЪ

   

ТРИДЦАТЬ

  

ВТОРОЙ.

1Щ

   

НІОФФИЦХДЛЬВІЯ.

     

"

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

о

 

воштаніи

 

дѣтей.
і

(Окончание

   

').

Пріучая

 

своихъ

 

дѣтей

 

къ

 

театрамъ,

 

родители

 

въ

 

то

 

же

время

 

считали

 

посѣщеніе

 

дѣтьми

 

храмовъ

 

христіанскихъ

 

дѣломъ

«тягостнымъ

 

и

 

неблаговременнымъ»,

 

а

 

часто

 

и — «бездѣльемъ»

 

а ).

Храмъ

 

Божій,

 

по

 

Златоусту,

 

это

 

«школа

 

добродѣтели,

 

училище

благочестія».

 

Посѣщая

 

храмы,

 

дѣти

 

услышатъ

 

здѣсь

 

«чтеніе

слова

 

Божія,

 

поученія

 

честныхъ

 

отцовъ».

 

Одно

 

присутствіе

 

въ

храмѣ,

 

самая

 

обстановка

 

храма

 

производятъ

 

благотворное

 

воздѣй-

ствіе

 

на

 

посѣтителей

 

храма.

 

«Какъ

 

пристань,

 

защищенная

 

отъ

вѣтровъ

 

и

 

волнъ,

 

даетъ

 

полную

 

безопасность

 

входящимъ

 

въ

 

нее

судамъ,

 

такъ

 

и

 

домъ

 

Божій

 

какъ-бы

 

исторгаетъ

 

входящихъ

 

въ

него

 

отъ

 

бури

 

мірскихъ

 

дѣлъ,

 

даетъ

 

имъ

 

стоять

 

спокойно

 

и

 

без-

')

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1908

 

г.

 

№

 

19

 

и

 

20.

2)

 

Зіат.

 

ѴШ,

 

22.



—

 

480

 

—

опасно

 

и

 

слушать

 

Слово

 

Божіе»...

 

«Прійди»,

 

говоритъ

 

Златоустъ,

«не

 

только

 

во

 

время

 

собранія,

 

когда

 

бываетъ

 

чтеніе

 

Писанія,

 

по-

ученія

 

и

 

соборъ

 

честныхъ

 

отцовъ,

 

нѣтъ — и

 

во

 

всякое

 

другое

время

 

приди

 

только

 

въ

 

преддверіе —и

 

тотчасъ

 

отложишь

 

житейскія

заботы.

 

Войди

 

въ

 

преддверіе,

 

и

 

какъ

 

бы

 

вѣтерокъ

 

духовный

 

повѣетъ

на

 

твою

 

душу.

 

Тишина

 

внушаетъ

 

страхъ

 

и

 

учитъ

 

любомудрію,

возбуждаетъ

 

умъ

 

и

 

не

 

даетъ

 

помнить

 

о

 

настоящемъ,

 

возносить

тебя

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо»

 

*).

 

Златоустъ

 

совѣтуетъ

 

родителямъ

 

по-

сылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

не

 

въ

 

театры,

 

а

 

въ

 

храмы,

 

посылать

 

не

 

для

забавы,

 

и

 

не

 

случайно,

 

а

 

для

 

пользы

 

2 ).

Чтобы

 

посѣщеніе

 

храма

 

дѣтьми

 

оказывало

 

на

 

нихъ

 

возможно

полное

 

благотворное

 

воздѣйствіе,

 

родители

 

должны

 

присоединить

въ

 

данномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

собственный

 

примѣръ.

 

Поэтому

 

родители

 

не

только

 

должны

 

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

храмъ,

 

но

 

еще

 

лучше

будетъ,

 

если

 

сами

 

родители

 

будутъ

 

сопровождать

 

3 )

 

ихъ

 

туда

 

и

не

 

однажды,

 

или

 

дважды,

 

а

 

часто.

 

Златоустъ

 

не

 

оставляетъ

 

роди-

телей

 

и

 

дѣтей

 

безъ

 

своего

 

руководства

 

и

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

они

возвратятся

 

изъ

 

храма

 

домой.

 

Онъ

 

совѣтуетъ

 

родителямъ,

 

по

 

воз-

вращении

 

дѣтей

 

изъ

 

храма

 

домой,

 

поступать

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

по*

ступаютъ,

 

когда

 

ихъ

 

дѣти

 

возвратятся

 

изъ

 

школы

 

домой.

 

Роди-

тели,

 

обыкновенно,

 

посылая

 

дѣтей

 

въ

 

училище,

 

требуютъ

 

отъ

нихъ

 

отчета

 

въ

 

наукахъ.

 

Такъ

 

они

 

должны

 

поступать

 

и

 

но

 

воз-

вращеніи

 

ихъ

 

дѣтей

 

изъ

 

храма

 

домой.

 

Они

 

должны

 

требовать

 

отъ

дѣтей

 

отчета

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

видѣли

 

и

 

слышали

 

въ

 

храхѣ

 

и

что

 

преподавалось

 

въ

 

храмѣ

 

для

 

назиданія

 

молящихся.

 

При

 

этомъ

условіи

 

для

 

родителей

 

было-бы

 

легко

 

и

 

удобно

 

исправленіе

 

дѣтей,

и

 

дѣти

 

скоро

 

явили-бы

 

намъ

 

зрѣлые

 

плоды

 

добрыхъ

 

сѣмянъ

 

*).

•)

  

Собр.

 

поучен.

 

I.

 

Злат.,

 

Дерябин.,

 

т.

 

I,

 

26,

2)

   

Собр.

 

поучен.

 

I.

 

Злат.,

 

Деряб.,

 

т.

 

I,

 

60

 

стр.

3 )

   

Злат.

 

III,

  

340.

4)

   

Злат.

 

III,

 

340.



—

 

481

 

—

Особенно

 

зрѣлые

 

плоды

 

добрыхъ

 

сѣмянъ,

 

посѣянныхъ

 

въ

 

душу

ребенка

 

въ

 

храмѣ,

 

возрастутъ

 

тогда,

 

когда

 

къ

 

благотворному

 

влія-

нію

 

храма

 

присоединитъ

 

таковое

 

же

 

вліяніе

 

на

 

дѣтей

 

и

 

семья

 

')..

Поэтому

 

Златоустъ

 

совѣтуетъ

 

родителямъ

 

и

 

«свое

 

жилище

 

сдѣ-

лать

 

церковью»

 

2 ).

 

Дѣти

 

и

 

дома

 

должны

 

слушать

 

отъ

 

родителей.

«бесѣды

 

о

 

любомудріи

 

и

 

совѣты

 

о

 

должномъ»

 

3).

 

« Съ

 

самаго

 

пер-

 

„

ваго

 

возраста

 

ограждайте

 

дѣтей

 

духовнымъ

 

оружіемъ»,

 

говоритъ

Златоустъ,-

 

си

 

научайте

 

ихъ

 

запечатлѣвать

 

рукою

 

чело,

 

а

 

прежде

нежели

 

они

 

будутъ

 

въ

 

состояніи

 

дѣлать

 

это

 

своею

 

рукою,

 

вы

сами

 

изображайте

 

на

 

нихъ

 

крестъ»

 

').

 

Особенно

 

большое

 

значе-

ніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

семейнаго

 

воспитанія

 

Златоустъ

 

придаетъ

 

пѣнію

 

«ду-

ховныхъ

 

пѣсней».

 

Эти

 

пѣсни

 

«доставляютъ

 

великую

 

пользу,

великое

 

назиданіе,

 

великое

 

освященіе

 

и

 

служатъ

 

руководствомъ

ко

 

всякому

 

любомудрію»,

 

говоритъ

 

онъ.

 

Поэтому,

 

по

 

Златоусту,

иѣніе

 

духовныхъ

 

пѣсней

 

должно

 

сопровождать

 

всѣ

 

домашнія

 

за-

нят

 

дѣтей,

 

но

 

особенно

 

во

 

время

 

и

 

послѣ

 

трапезы

 

слѣдуетъ

вмѣстѣ

 

съ

 

женой

 

и

 

дѣтьми

 

пѣть

 

Богу

 

священныя

 

пѣсни,

 

чтобы;

защитить

 

себя

 

отъ

 

козней

 

діавола,

 

столь

 

сильныхъ

 

во

 

время

пиршествъ»

 

5).

Когда

 

дѣти

 

придутъ

 

въ

 

юношескій

 

возрастъ,

 

тогда

 

родители,

по

 

Златоусту,

 

должны

 

поступить

 

съ

 

ними

 

такъ,

 

какъ

 

поступилъ

когда-то

 

Богъ

 

съ

 

евреями.

 

«Богъ»,

 

говоритъ

 

Златоустъ,

 

«когда

надлежало

 

потомкамъ

 

евреевъ

 

оставить

 

старую

 

привычку

 

къ

 

злу,

т.

 

е.

 

египетскую,

 

взявъ

 

ихъ

 

однихъ

 

въ

 

пустыню

 

и

 

удаливъ

 

отъ

развратителей,

 

сколько

 

можно

 

далѣе,

 

исправлялъ

 

души

 

ихъ

 

въ

пустынѣ,

 

какъ- бы

 

въ

 

какомъ

 

монастырѣ»

  

6 ).

М

 

Злат.

 

Ш,

 

340.

2)

 

Собр.

 

поуч.

 

I.

 

Злат

 

,

 

Д.

 

Г.,

 

123.

3 )

 

Злат.

 

Ш,

 

340.

*)

 

Злат.

 

X,

 

122.

)

 

Собр.

 

поуч.

 

Іоанна

 

Злат.

 

Дерябин,

 

т.

 

I,

  

122—3.

6)

 

Злат.

 

I,

  

88.



—

 

482

 

-

Во

 

времена

 

Златоуста

 

нигдѣ

 

жизнь

 

христіанина

 

не

 

могла

•быть

 

легче

 

устроена

 

по

 

завѣтамъ

 

Евангелія,

 

какъ

 

въ

 

монасты-

ряхъ,

 

въ

 

уединеніи

 

пустынномъ.

 

Златоустъ,

 

получивъ

 

воспитаніе

пустыни,

 

зналъ

 

по

 

опыту,

 

какое

 

благотворное

 

воздѣйствіе

 

на

 

обра-

зованіе

 

христіанской

 

личности

 

можетъ

 

оказывать

 

жизнь

 

отшель-

никовъ,

 

которые,

 

«какъ

 

яркія

 

свѣтила

 

среди

 

глубокаго

 

мрака.

призываютъ

 

бѣдствующихъ

 

къ

 

своей

 

безопасности,

 

и

 

возжегши

вдали,

 

на

 

высотѣ,

 

свѣтильники

 

любомудрія,

 

руководятъ,

 

такимъ

образомъ,

 

желающихъ

 

въ

 

спокойную

 

пристань»

 

*).

 

Въ

 

то

 

время,

какъ

 

въ

 

мірѣ

 

смятеніе

 

и

 

неустройство,

 

ничего

 

такого,

 

по

 

востор-

женному

 

заявленію

 

Златоуста,

 

нельзя

 

видѣть

 

въ

 

монастыряхъ,

«Хотя-бы

 

въ

 

мірѣ

 

поднялась

 

буря,

 

отшельники

 

одни

 

сидятъ

 

въ

пристани,

 

въ

 

спокойствіи

 

и

 

великой

 

безопасности,

 

(какъ- бы

 

съ

неба

 

взирая

 

на

 

кораблекрушенія

 

другихъ)...

 

Еакъ

 

между

 

ангелами

нѣтъ

 

никакого

 

нестроенія,

 

нѣтъ

 

того,

 

чтобы

 

одни

 

благоденство-

вали,

 

а

 

цругіе

 

терпѣли

 

крайнія

 

бѣдствія,

 

но

 

всѣ

 

одинаково

 

насла-

ждаются

 

миромъ,

 

радостью

 

и

 

славою,

 

такъ

 

и

 

здѣсь

 

никто

 

не

 

жа-

луется

 

на

 

бѣдность,

 

никто

 

не

 

превозносится

 

богатствомъ;

 

это—

твое,

 

а

 

это -мое....

 

изгнано

 

отсюда:

 

все

 

у

 

нихъ

 

общее— и

 

тра-

пеза,

 

и

 

жилище,

 

и

 

одежда...

 

и

 

самая

 

душа

 

у

 

нихъ

 

одна

 

и

 

та

 

же»

 

'}
Здѣсь

 

въ

 

тишинѣ

 

и

 

спокойствіи,

 

вдали

 

отъ

 

той

 

среды,

 

гдѣ

 

много

шуму

 

и

 

смятенія,

 

юноши,

 

неопытные

 

въ

 

мірскихъ

 

дѣлахъ,

 

легко

могутъ

 

усовершенствоваться

 

въ

 

добродѣтельной

 

жизни,

 

и

 

возра-

стить

 

въ

 

себѣ

 

«сѣмена

 

благочестія

 

3 )

 

подъ

 

опытнымъ

 

руковод-

ствомъ

 

подвижниковъ».

Признавая

 

за

 

уединенной

 

монастырской'

 

жизнью

 

высокое

воспитательное

 

значеніе,

 

Златоустъ

 

и

 

совѣтуетъ

 

родителямъ

 

отда-

вать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

монастыри,

 

прежде

 

чѣмъ

 

они

 

вступятъ

 

въ

мірское

 

общество,

 

чтобы

  

тамъ

 

(въ

 

монастыряхъ)

 

они

 

укрѣнилнсь

')

 

Злат.

 

I,

 

95.

2 )

 

Злат.

 

I,

 

97.

')

 

Злат.

 

I,

  

114
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духомъ

 

для

 

той

 

дѣятельности,

 

какая

 

предстоитъ

 

имъ

 

въ

 

свѣтскомъ

обществѣ.

 

Златоустъ

 

не

 

опредѣляетъ

 

продолжительности

 

пребыва-

нія

 

юношей

 

въ

 

монастыряхъ

 

съ

 

воспитательной

 

цѣлью;

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

онъ

 

не

 

совѣтуетъ

 

родителямъ

 

возвращать

 

своихъ

 

де-

тей

 

оттуда

 

ранѣе,

 

пока

 

они

 

не

 

«одѣлаются

 

крѣпкими

 

и

 

способ-

ными

 

приносить

 

пользу

 

другимъ>

  

').

Вполнѣ

 

естественно,

 

что,

 

воспитывая

 

дѣтей,

 

родители

 

обра-

щаютъ

 

вниманіе

 

на

 

полъ

 

воспитываемыхъ,

 

примѣняя

 

одни

 

пріемы

при

 

воспитаніи

 

сыновей,

 

а

 

другіе— при

 

воспитаніи

 

дочерей.

 

Зла-

тоустъ

 

также

 

отличаетъ

 

воспитаніе

 

сына

 

отъ

 

воспитанія

 

дочери

и

 

находитъ,

 

что

 

родители

 

должны

 

съ

 

бблыпей

 

осмотрительностью

относиться

 

къ

 

воспитанію

 

сына,

 

нежели

 

къ

 

воспитанію

 

дочери,

хотя

 

и

 

на

 

воспитаніе

 

дочерей

 

должны

 

обращать

 

самое

 

серьезное

вниманіе.

 

Это

 

различіе

 

въ

 

воспитаніи

 

дочерей

 

и

 

сыновей

 

обуслов-

ливается

 

не

 

только

 

различіемъ

 

ихъ

 

пола,

 

но

 

и

 

обычаями

 

какъ

семейной,

 

такъ

 

и

 

общественной

 

жизни.

Не

 

касаясь

 

вопроса

 

о

 

физическомъ

 

восгіитаніи

 

сыновей

 

и

дочерей,

 

Златоустъ

 

обращаетъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

нравственную

сторону

 

вопроса.

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

дочь

 

ихъ

 

должна

 

быть

 

матерью

 

своихъ.

дѣтей,

 

родители,

 

по

 

Златоусту,

 

должны

 

знать,

 

что,

 

воспитывая

свою

 

дочь,

 

они

 

тѣмъ

 

оамымъ

 

воспитываютъ

 

душу

 

не

 

ея

 

только

одной,

 

но

 

чрезъ

 

нее— и

 

многихъ

 

другихъ

 

душъ-ея

 

дѣтей,

 

вну-

ковъ.

 

Воспитаніе

 

родителями

 

своихъ

 

дочерей

 

должно

 

оканчиваться

ко

 

времени

 

выхода

 

ихъ

 

замужъ,

 

потому

 

что

 

«при

 

вступленіи

 

въ

бракъ

 

дочери

 

такъ

 

должны

 

выходить

 

изъ

 

отеческаго

 

дома,

 

какъ

борецъ

 

изъ

 

мѣста

 

состязаній,

 

т.

 

е.

 

она

 

должна

 

знать

 

въ

 

точно-

сти

 

всю

 

науку,

 

помощью

 

которой

 

она

 

могла-бы,

 

подобно

 

закваскѣ,

все

 

смѣшеніе

 

возвести

  

къ

 

собственной

 

красотѣ»

  

2 ).

 

Дѣломъ

 

вос-

')

 

Злат.

 

I,

  

115.

2 )

 

Зл.

 

XI,

 

682.



—

 

484

 

—

иитанія

 

дочерей

 

преимущественно

 

должны

 

заниматься

 

матери.

 

Oat

должны

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дочери

 

ихъ

 

сидѣли

 

дома,

 

были

благочестивы,

 

скромны,

 

научились-бы

 

презирать

 

деньги

 

и

 

не

 

слиш-

комъ-бы

 

заботились

 

о

 

нарядахъ

 

')•

 

Если

 

родители

 

воспитаюп

такимъ

 

образомъ

 

дочь,

 

то

 

они

 

спасутъ

 

не

 

только

 

ее,

 

но

 

и

 

еі

мужа,

 

и

 

дѣтей

 

ея,

 

и

 

внуковъ

 

2 ).

Однако

 

юноши

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

должны

 

быть

 

предметом!

бблыпаго

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

родителей,

 

чѣмъ

 

дѣвы,

 

потомучи

юношамъ

 

жизнь

 

грозитъ

 

большими

 

соблазнами,

 

чѣмъ

 

дѣвамъ.

 

До-

чери

 

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

 

живутъ

 

обыкновенно

 

во

 

внутренних!

покояхъ

 

дома,

 

предохранены

 

отъ

 

многихъ

 

соблазновъ,

 

между

 

тѣмі

для

 

юношей

 

открыты

 

театры,

 

пиршества

 

и

 

тому

 

подобныя

 

собра-

нія

 

нетрезвыхъ

 

собесѣдниковъ,

 

гдѣ

 

въ

 

сообществѣ

 

съ

 

другим

юношами

 

легко

 

потерять

 

нравственную

 

чистоту

 

своей

 

души.

 

Сі

другой

 

стороны

 

«ничто

 

такъ

 

не

 

украшаетъ

 

юнаго

 

возраста,

 

какъ

вѣнецъ

 

цѣломудрія

 

и

 

то,

 

чтобы

 

вступить

 

въ

 

бракъ

 

чистому

 

ото

всякаго

 

распутства»

 

8 ).

 

Тогда

 

и

 

любовь

 

между

 

супругами

 

будет!

пламеннѣе

 

и

 

расположеніе

 

искреннѣе,

 

и

 

дружба

 

надежнѣе,

 

когда

юноши

 

вступаютъ

 

въ

 

бракъ

 

цѣломудренными.

 

Поэтому,

 

если

 

ро-

дители

 

при

 

воспитаніи

 

дочерей

 

своихъ

 

должны

 

внушать

 

имъ

 

пра-

вила

 

бережливости,

 

скромности,

 

благочестія,

 

то

 

при

 

восиитаві«

-сыновей

 

своихъ

 

должны

 

предпринимать

 

всѣ

 

мѣры

 

для

 

борьбы

 

ві
столь

 

свойствепнымъ

 

юношескому

 

возрасту

 

порокомъ

 

«любостра-

стія>.

 

Одолѣвъ

 

эту

 

страсть,

 

юноша,

 

говоритъ

 

Златоустъ,

 

не

 

скоро

поддастся

 

и

 

другой

 

*).

Полагая,

 

что

 

родители,

 

воспитывая

 

своихъ

 

дѣтей

 

по

 

еван-

гельскимъ

 

завѣтамъ,

 

могутъ

 

встрѣтить

 

со

 

стороны

 

воспитываемых!

.противодѣйствіе,

 

Златоустъ

 

считаетъ

 

допустимыми

 

при

 

воспитаніг

')

 

Зл.

  

XI,

   

682.

2 )

  

Зл.

  

XI,

  

682.

3 )

  

Зл.

  

IV,

  

788—789.

4)

  

Зл.

  

IV,

  

SOO.
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всѣ

 

средства,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

достигалась-бы

 

главная

 

цѣль

воспитанія —образовать

 

душу

 

ребенка,

 

сдѣлать

 

его

 

христіаниномъ.

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Златоустъ

 

допускаетъ

 

и

 

тѣлесныя

 

наказа-

вія,

 

если

 

другія

 

мѣры

 

воздѣйствія

 

на

 

дѣтей

 

не

 

достигаютъ

 

своей

цѣли.

 

-Обыкновенно

 

чадолюбивые

 

отцы»,

 

говоритъ

 

онъ,

 

<

 

предла-

гают

 

дѣтямъ

 

не

 

только

 

то,

 

что

 

доставляетъ

 

радость

 

на

 

короткое

время,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

причиняетъ

 

скорбь,

 

и

 

внушаютъ

 

имъ

 

не

только

 

то,

 

что

 

тотчасъ

 

оказываетъ

 

пользу,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

кажется

тяжкимъ,

 

но

 

бываетъ

 

спасительнымъ

 

по

 

исполненіи,

 

и

 

этому

 

пос-

лѣднему

 

научаютъ

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ,

 

и

 

настойчиво

 

тре-

буютъ

 

отъ

 

нихъ

 

исполненія»

 

*).

 

Съ

 

такой

 

настойчивостью

 

роди-

тели

 

должны

 

поступать

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанскаго

 

восаитанія.

 

Ро-

дители

 

2 ),

 

говоритъ

 

Златоустъ,

 

должны

 

«удерживать»

 

своихъ

 

дѣ-

тей

 

отъ

 

пороковъ:

 

«останавливать,

 

совѣтовать,

 

исправлять,

 

нака-

зывать

 

душевныя

 

болѣзни

 

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

обуздывать

 

ихъ

 

тща-

тельно».

Если

 

же

 

эти

 

мѣры

 

воздѣйствія

 

на

 

дѣтей

 

не

 

достигаютъ

 

цѣ-

ли,

 

родители

 

не

 

должны

 

останавливаться

 

предъ

 

тѣлесными

 

нака-

заніямп

 

дѣтей,

 

потому

 

что

 

«наказаніе»,

 

говоритъ

 

онъ,

 

есть

 

«мать

спасенія»

 

8 );

 

они

 

должны

 

«сѣчь

 

ихъ»

 

и,

 

наконецъ,

 

«могутъ

 

вы-

гонять

 

изъ

 

отеческаго

 

дома».

 

Конечно,

 

эти

 

крайнія

 

мѣры

 

явля-

лись

 

у

 

Златоуста

 

не

 

наказаніемъ

 

дѣтей

 

за

 

ихъ

 

строптивость,

 

а

сильнымъ

 

воспитательнымъ

 

средствомъ,

 

чтобы

 

внушить

 

дѣтямъ

велвкій

 

страхъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

пресѣчь

 

безпечность

 

юности

 

*),

 

чтобы

дѣти,

 

«сдѣлавшись

 

лучшими

 

отъ

 

этого

 

вразумленія,

 

возвратились

подъ

 

родительскій

 

кровъ

 

съ

 

подобающею

 

честію»

 

6 ).

Златоустъ

 

грозилъ

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ

 

тѣмъ

 

родителямъ,

 

кото-

торые

 

избѣгали

 

этихъ

 

мѣръ

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

способствовали

 

раз-

1 )

  

Собр.

 

поуч.

 

I.

 

Злат.,

 

А.

 

Дерябин,

 

т.

 

I,

  

178.

2 )

  

Зл.

 

Ш,

 

338.

3 )

  

Зл.

 

XII,

  

721.

4 )

  

Зл.

 

ГЛ,

 

338.

6 )

  

Зл.

 

IV,

 

854.
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вращенію

 

дѣтей.

 

«Не

 

поселилъ-ли

 

Я,

 

Іскажетъ

 

Богъ,

 

его

 

(сына)

съ

 

тобою

 

съ

 

самаго

 

начала»

 

говоритъ

 

Златоустъ.

 

«Не

 

приставила

ли

 

тебя

 

къ

 

нему

 

учителемъ,

 

руководителемъ,

 

поиечителемъ

 

и

 

на-

чальнпкомъ?

 

Не

 

отдалъ-ли

 

въ

 

твои

 

руки

 

всю

 

власть

 

надъ

 

нвмъ?..

Какое

 

же

 

ты

 

можешь

 

имѣть

 

оправданіе,

 

если

 

пренебрегаешь

 

его

неповиновеніемъ?

 

Что

 

скажешь

 

ты?

 

То

 

ли,

 

что

 

онъ

 

необузданъ

 

в

упрямъ?

 

Но

 

это

 

надлежало

 

видѣть

 

вначалѣ,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

спо-

собенъ

 

къ

 

обузданію»

 

*)...

Такъ,

 

говоритъ

 

Златоустъ,

 

не

 

съ

 

надлежащей

 

тщательностью

и

 

силой

 

воспитыьалъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

первоевященникъ

 

Илій.

 

Въ

 

то

время,

 

какъ

 

слѣдовало-бы

 

сѣчь

 

своихъ

 

дѣтей,

 

выгонять

 

ихъ

 

азъ

отеческаго

 

дома,

 

употреблять

 

всѣ

 

способы

 

исправленія,

 

Илій

 

только

увѣщевалъ

 

и

 

совѣтовалъ,

 

говоря

 

такъ:

 

«ни

 

чада,

 

не

 

творите

 

тако,

яко

 

не

 

благъ

 

слухъ,

 

его

 

же

 

азъ

 

слышу

 

о

 

васъ>.

 

И

 

Господь

 

во

всемъ

 

прочемъ

 

исправнаго

 

и

 

умѣреннаго

 

Илія

 

наказалъ

смертію

 

2 ).

Въ

 

особенности

 

Златоустъ

 

возстаетъ

 

противъ

 

потворства

 

ро-

дителей

 

низменнымъ

 

страстямъ

 

и

 

норокамъ

 

дѣтей,

 

когда

 

сами

 

ро-

дители,

 

увлекаемые

 

земными

 

расчетами,

 

не

 

только

 

не

 

заботятся

о

 

воспитаніи

 

дѣтей,

 

но

 

напрягаютъ

 

какъ-бы

 

всѣ

 

свои

 

силы,

 

чтобы

сдѣлать

 

изъ

 

нихъ

 

людей

 

порочныхъ— тщеславныхъ

 

и

 

самолюби-

выхъ,

 

когда

 

родители

 

не

 

только

 

не

 

даютъ

 

дѣтямъ

 

благихъ

 

совѣ-

товъ,

 

чтобы

 

отклонить

 

ихъ

 

отъ

 

порочной

 

жизни, "но,

 

наоборотъ,

своими

 

бесѣдами

 

располагаютъ

 

ихъ

 

къ

 

такой

 

жизни.

«Такой-то»,

 

говорятъ

 

они

 

дѣтямъ,

 

«человѣкъ

 

низкій

 

и

 

изъ

низкаго

 

состоянія,

 

усовершенствовавшись

 

въ

 

краснорѣчіи,

 

полу-

чилъ

 

весьма

 

высокую

 

должность,

 

пріобрѣлъ

 

большое

 

богатство,

взялъ

 

богатую

 

жену,

 

построилъ

 

великолѣпный

 

домъ,

 

сталъ

 

для

всѣхъ

 

страшенъ

 

и

 

знаменитъ.

 

Другой

 

говоритъ:

 

такой-то,

 

изучивъ

1 )

  

Зл.

 

Ш,

  

337.

2)

  

Зл.

 

Ш,

 

338.
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йтяіійскій

 

языкъ,

 

блистаетъ

 

при

 

дворѣ,

 

и

 

воѣмъ

 

распоряжается

тамъ.

 

Иной

 

опять

 

указываете

 

на

 

другого,

 

п

 

всѣ

 

только

 

на

 

про-

славившихся

 

на

 

землѣ;

 

а

 

о

 

небесномъ

 

никто

 

ни

 

разу

 

не

 

вспоми-

наетъ;

 

если

 

же

 

иной

 

попытается

 

напомнить,

 

то

 

онъ

 

прогоняется,

какъ

 

человѣкъ,

 

который

 

все

 

разстранваетъ»

 

*).

Наблюдая

 

надъ

 

жизнью

 

современная

 

себѣ

 

общества,

 

Злато-

устъ

 

іщѣлъ,

 

что

 

многіе

 

родители

 

своими

 

бесѣдами

 

не

 

только

 

рас-

полагали

 

дѣтей

 

къ

 

порочной

 

жизни,

 

но

 

часто

 

старались

 

усыпить

нравственное

 

чувство

 

дѣтеіі,

 

пріучая

 

пхъ

 

смотрѣть

 

на

 

пороки,

какъ

 

ва

 

добродѣтели,

 

а

 

на

 

добродѣтелп,

 

какъ

 

на

 

пороки.

 

Роди-

тели,

 

говорить

 

Златоустъ,

 

«какъ

 

будто

 

опасаясь,

 

чтобы

 

дѣти,

услышавъ

 

отъ

 

другихъ

 

истинное

 

названіе

 

этихъ

 

иороковъ

 

и

 

добро-

детелей,

 

не

 

удалились-бы

 

отъ

 

заразы >

 

2 ),

 

прикрываютъ

 

пороч-

ность

 

благозвучными

 

именами,

 

«называя

 

постоянное

 

пребываніе

на

 

конскихъ

 

ристалищахъ

 

и

 

въ

 

театрахъ— свѣтокостыо,

 

обладапіе

оогатствомъ—свободою,

 

славолюбіе — велнкодушіемъ,

 

дерзость— от-

кровенностью,

 

расточительность— человѣколюбіемъ,

 

несправедли-

вость— мужествомъ

 

3 ),

 

до'фод'втелн

 

же

 

обыкновенно

 

называютъ

противоположными

 

наименованіями:

 

«скромность—неучтивостью,

кротость- трусостью,

 

справедливость— слабостью,

 

смиреніе

 

— рабо-

лѣпствомъ,

 

незлобіе — безсиліемъ»

 

4 ).

 

Конечно,

 

такое

 

превратное

шшимаиіе

 

пороковъ

 

и

 

добродѣтелей,

 

внедренное

 

въ

 

души

 

дѣтей

самими

 

родителями,

 

должно

 

привести

 

дѣтей

 

и

 

родителей

 

къ

 

пе-

чальным!,

 

результатами

 

дурно

 

и

 

неправильно

 

воспитанный

 

дѣти

йываютъ

 

«дерзки,

 

нево.чдержньг,

 

непослушны

 

и

 

развратны»

 

5j,

 

го-

ворить

 

Златоустъ.

 

Тогда

 

и

 

родители

 

должны

 

будутъ

 

пережить

°Р е

 

и

 

стыдъ

 

предъ

 

обществомъ,

 

когда

 

пхъ

 

дѣтей,

 

благодаря

 

дур-

')

 

Зл.

 

I,

  

37.

2 )

   

Зл.

 

I,

  

90.

3 )

   

ibid.

4 )

   

ibid.

5 )

   

Зл.

 

XI,

   

185.

2
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ному

 

воспитанію,

 

живущихъ

 

беспорядочно

 

и

 

беззаконно,

 

уличать

въ

 

крайннхъ

 

преступленіяхъ,

 

отведутъ

 

въ

 

судилище

 

и

 

лпшатъ

жизни

 

J ).

 

Поясняя,

 

что

 

главной

 

задачей

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспптаиія

 

дол-

жна

 

быть

 

забота

 

родителей

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

у

 

воспитываемыхъ

 

была

хороша

 

душа,

 

Златоустъ

 

въ

 

примѣръ

 

такого

 

воспитанія

 

приво-

дить

 

Анну,

 

мать

 

Самуила.

 

«Послушай)),

 

говорить

 

онъ,

 

«какъ

 

по-

ступила

 

она

   

(Анна);

   

она

 

тотчасъ

 

привела

 

его

 

(своего

 

сына)

 

въ

храмъі) .....

 

«Она

 

не

 

говорила:

 

подожду—

 

вотъ

 

выростетъ

 

ребенокъ,

пусть

 

насладится

 

жизнью,

 

позволю

 

ему

 

у

 

себя

 

провести

 

отроче-

скія

 

лѣта.

 

Нисколько

 

не

 

думая

 

объ

 

этомъ,

 

она

 

помышляешь

 

объ

одномъ,

 

какъ-бы

 

поскорѣе

 

посвятить

 

его

 

Богу.

 

Это

 

прославило

 

и

ея

 

суиружескій

 

союзъ»

 

2 ).

Изъ

 

всѣхъ

 

пороковъ,

 

на

 

борьбу

 

съ

 

которыми

 

родители,

 

воспо-

тывающіе

 

дѣтей,

 

должны

 

обратить

 

самое

 

серьезное

 

впиманіе,

 

Зла-

тоустъ

 

особенно

 

отмѣчаетъ — сребролюбіе

 

и

 

тщеславіе.

 

Между

 

тѣмъ

эти

 

именно

 

пороки

 

и

 

прививались

 

родителями

 

дѣтямъ;

 

стремленіе

къ

 

богатству

 

и

 

славѣ

 

побуждали

 

родителей

 

заботиться

 

о

 

внѣіо-

немъ

 

благосостояніи

 

и

 

своихъ

 

дѣтей,

 

но

 

они

 

забывали

 

при

 

этой.

что

 

впѣшнія

 

блага

 

безъ

 

образованія

 

души

 

не

 

только

 

не

 

принесут!

никакой

 

пользы

 

воспитываемому,

 

но

 

принесу тъ

 

существенный

вредъ.

 

«Если»,

 

говорить

 

Златоустъ,

 

осуждая

 

прпстрастіе

 

къ

 

бо-

гатству,

 

«душа

 

у

 

него

 

(дитяти)

 

не

 

хороша,

 

то

 

онъ

 

не

 

будеп

имѣть

 

ни

 

малѣйшей

 

пользы

 

отъ

 

денегъ,

 

и

 

наоборотъ,

 

если

 

і

дано

 

правильное

 

образованіе,

 

то

 

бѣдность

 

нисколько

 

не

 

новредпті

•ему»

 

3 ).

 

Развитіе

 

въ

 

душѣ

 

дитяти

 

страсти

 

къ

 

богатству

 

не

 

только

вредно

 

само

 

но

 

себѣ,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

потому,

 

что

 

эта

 

страсть,

 

го-

ворить

 

Златоустъ,

 

не

 

позволяешь

 

вести

 

жизни

 

целомудренной,

 

ш

увлекаетъ,

 

ниспровергаешь,

 

п

 

вводить

 

въ

 

безчисленное

 

множество

')

 

Собр.

 

noj'4.

 

I.

 

Златоуста,

 

А.

 

Дѳрябпнымъ

 

т.

 

I,

 

337—

 

7

 

стр.

2)

  

Зл.

 

XI,

  

185—186.

3 )

   

Зл.

 

XI,

 

В81.
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'преступлен^»,

 

такъ

 

какъ

 

«пристрастпвшіегя

 

къ

 

деньгамь

 

необхо-

димо

 

бываютъ

 

п

 

завистливы

 

н

 

злонравны,

 

и

 

склонны

 

къ

 

клят-

вами,

 

и

 

вѣроломны,

 

и

 

дерзки,

 

и

 

злорѣчивы,

 

и

 

хищны,

 

и

 

без-

■стыдны,

 

и

 

наглы,

 

и

 

неблагодарны,

 

и

 

исполнены

 

всѣѵь

 

золь»

 

4 ).

Нравственная

 

жизнь

 

по

 

Златоусту

 

становится

 

для

 

человѣка

совершенно

 

невозможною,

 

когда

 

па-ряду

 

сь

 

сребролюбіемъ

 

душою

человѣка

 

завладѣетъ

 

и

 

тщеславіе.

 

«Каждая

 

изъ

 

пнхъ»

 

(изъ

 

ука-

занных!,

 

страстей),

 

говорить

 

Златоустъ,

 

«порознь

 

можетъ

 

ннзвра-

тпть

 

все,

 

а

 

когда

 

онѣ

 

обѣ

 

вмѣстѣ

 

вторгнутся

 

въ

 

пѣжную

 

душу

юноши,

 

то

 

подобно

 

соединившимся

 

бурнымъ

 

потокамъ,

 

губятъ

 

все

доброе

 

и

 

наносятъ

 

столько

 

тернія,

 

столько

 

песку,

 

столько

 

сору

что

 

дѣлаютъ

 

душу

 

безплодною

 

и

 

негодною

 

ни

 

къ

 

чему

 

доброму»

 

2 ).

Поэтом у-то

 

Златоустъ,

 

и

 

совѣтуетъ

 

родителям'!.,

 

чтобы

 

опн

 

не

только

 

не

 

будили

 

этихь

 

страстей

 

въ

 

душѣ

 

дѣтей,

 

побуждая

 

ихъ

стремиться

 

къ

 

славѣ

 

и

 

извѣстности

 

по

 

впѣшней

 

учености,

 

но

 

вся-

чески

 

старались-бы

 

ослабить

 

эти

 

страсти,

 

располагая

 

свопхъ

 

дѣ-

тей

 

«презирать

 

славу

 

настоящей

 

жизни»

  

3 ),

Воспитанный

 

«въ

 

ннказаніи

 

и

 

ученіи

 

Господнем.!

 

дѣтп,

говорить

 

Златоустъ,

 

получать

 

великую

 

пользу

 

дли

 

себя.

 

Душу,

занятую

 

предметами

 

божественными,

 

ничто

 

не

 

можетъ

 

опечалить

въ

 

настоящей

 

жизни,

 

хотя

 

было

 

что-нибудь

 

п

 

пепріятиое,—

 

ни

возіордить,

 

ни

 

падмить

 

что-либо

 

благопріятнос,

 

но

 

она

 

будешь

•среди

 

бурь

 

и

 

волненій

 

наслаждаться

 

тишиной,

 

и

 

діаволь,

 

какъ

скоро

 

уводить,

 

что

 

въ

 

дущѣ

 

написанъ

 

законъ

 

Вожій,

 

а

 

сердце

сдѣлалось

 

скрижалями

 

итого

 

закона,

 

уже

 

не

 

будешь

 

болѣе

 

при-

ступать»

 

4 ).

Это

 

богатство

 

благочестія,

 

воснитаніе

 

въ

 

любомудріи,

 

устра-

нило

 

бы

 

5 )

 

и

 

то

  

разстройство

   

вселенной,

 

какое

   

мы

   

наблюдаемъ

')

 

Злат.

 

I.

  

88.

2 )

 

Зл.

 

I,

  

87.

:і )

 

Зл.

 

XI,

   

186.

*)

 

Зл.

 

ѴШ,

  

23.

j)

 

Собр.

 

поуч.

  

I.

 

Злат.

 

Деряб.,

 

т.

 

I,

  

334

 

стр.
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теперь;

 

это

 

богатство

 

сдѣлало-бы

 

жизнь

 

прекрасной

 

и

 

на

 

землѣ—

ангелоподобной

 

');

 

оно

 

будетъ

 

сопровождать

 

ихь

 

и

 

по

 

смерти

 

к

можетъ

 

принести

 

имъ

 

пользу

 

не

 

только

 

здѣсь

 

(на

 

землѣ),

 

но

 

ц

тамъ

 

2 ),

 

(въ

 

загробной

 

жизни).

 

Воспитанный

 

такимъ

 

образомъ,

дѣти

 

и

 

для

 

родителей

 

принесутъ

 

награду,

 

будутъ

 

достопочтеннее

самыхъ

 

стариковъ

 

3);

 

они

 

будутъ

 

болѣе

 

любезными

 

для

 

родите-

лей,

 

представляя,

 

кромѣ

 

природы,

 

еще

 

другое,

 

не

 

меньшее

 

побуж-

дение

 

къ

 

любви—добродѣтель

 

4);

 

они

 

будутъ

 

не

 

только

 

болѣе

 

лю-

безными

 

для

 

родителей,

 

но

 

и

 

болѣе

 

полезными,

 

угождая

 

имъ,

 

услу-

живая,

 

поддерживая

 

въ

 

старости;

 

потому

 

что

 

какъ

 

неблагодарный

въ

 

отношсніи

 

къ

 

Богу,

 

презираютъ

 

и

 

родителей,

 

такъ

 

благого-

вѣйныя

 

предъ

 

Создателемь,

 

оказывають

 

великое

 

почтеніе

 

и

 

роди-

телям!

 

5 ).

 

«Сгь

 

такимъ

 

образовапіемъ»,

 

говорить

 

Златоустъ,

 

«сыиъ

твой

 

и

 

въ

 

свѣтѣ

 

будетъ

 

самымъ

 

ліріятнымъ

 

человѣкомъ;

 

всѣ

 

ста-

нут!

 

уважать

 

его,

 

когда

 

увидят!,

 

что

 

он!

 

не

 

вспыльчив!

 

и

 

не

домогается

 

власти»

 

6 ),

 

а

 

живет!

 

добродѣтельно

 

и

 

скромно.

 

Хоро-

шее

 

воспитаніе

 

приносит!

 

пользу

 

не

 

только

 

тому,

 

кто

 

восиптанъ

теперь

 

своими

 

родителями,

 

но

 

и

 

его

 

поколѣніго.

 

Поэтому,

 

гово-

рит!

 

Златоуст!,

 

«если

 

ты

 

прекрасно

 

возростишь

 

своего

 

сына,

 

то

— и

 

он!

 

своего

 

собственная

 

сына,

 

а

 

этот!— своего

 

сына,

 

и

 

какъ-

бы

 

нѣкоторая

 

лента

 

и

 

ряд!

 

лучшей

 

жизни

 

все

 

пойдет!

 

вперсдъ,

получивь

 

начало

 

и

 

корень

 

от!

 

тебя,

 

и

 

принося

 

тебѣ

 

плоды

 

по-

печенія

 

о

 

потомках!»

 

7 ).

 

Тогда

 

не

 

нужно

 

было-бы

 

ни

 

законов^

ни

 

судилищ!,

 

ни

 

наказаній,

 

ни

 

мученій

 

и

 

публичных!

 

убійствъ;

потому

 

что,

 

говорит!

 

Златоуст!,

 

«праведнику,

 

по

 

апостолу,

 

за-

кон!

 

не

 

лежит!»

 

8 ).

')

  

Зл.

   

I,

   

115.

-)

   

Собр.

  

поуч.

 

Злат.

 

Деряб.,

 

т.

  

II,

  

-127.

а )

   

ibid

 

II,

  

354.

*)

   

ibid

 

II,

  

10.

5 )

  

Злат.

 

Ш,

  

338.

8)

  

Злат.

  

XI,

   

187.

7)

   

Злат.

 

Ш,

   

340.

8 )

   

Злат.

 

III.

 

340.
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Въ

 

заключеніе

 

должно

 

сказать,

 

что

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

при-

знаетъ

 

для

 

дитяти

 

необходимость

 

и

 

физическаго

 

и

 

эстетическаго

воспитании

 

Но

 

то

 

и

 

другое,

 

какъ

 

и

 

всяш

 

другія

 

заботы

 

о

 

дѣтяхъ,

должны

 

имѣть

 

«второстепенное»

 

*)

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

вообще.

Эмеритальная

 

касса.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

ѳ

 

н

 

і

 

ѳ

    

2 ).

Правда,

 

капиталъ

 

нашей

 

эмеритальной

 

кассы

 

составляется

согласно

 

§

 

10

 

устава

 

не

 

изъ

 

однихъ

 

взносовь

 

духовенства,

 

но

 

еще

изъ

 

взносовъ

 

церквей — 4954

 

р.

 

(около

 

'/5

 

взносовъ

 

духовенства)

и

 

10000

 

р.

 

отъ

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода,

 

но

 

подобное-же

прямое

 

обложеніе

 

населенія

 

въ

 

пользу

 

эмеритальной

 

кассы,

 

кромѣ

вышеперечисленныхъ

 

операцій

 

косвеннаго

 

обложения,

 

согласно

§25

 

устава

 

земской

 

эмеритальной

 

кассы,

 

дѣлается

 

и

 

земствомъ

въ

 

размѣрѣ

 

3 ff /o

 

штатнаго

 

оклада

 

всѣхъ

 

служащихъ,

 

что

 

равняет-

ся

 

1/а

 

того,

 

что

 

вносятъ

 

участники

 

кассы.

Такимъ

 

образомъ

 

уставь

 

епархіальной

 

эмеритальной

 

кассы

 

в

операціи

 

духовенства

 

съ

 

ея

 

суммами

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

уставомъ

кассы

 

Тверского

 

губернскаго

 

зомства

 

и

 

финансовыми

 

операціями

послѣдвей

 

отличаются

 

двумя

 

характерными

 

чертами:

 

въ

 

ущербъ

прочвости

 

дѣлъ

 

кассы

 

уставъ

 

нашей

 

эмеритуры

 

даетъ

 

слишкомъ

много

 

выгодъ

 

участникамъ,

 

а

 

духовенство

 

значительно

 

скромнѣе

прибѣгаетъ

 

къ

 

помощи

 

церквей,

 

чѣмъ

 

земство

 

къ

 

общеземской

кассѣ.

 

Это

 

даетъ

 

нашей

 

кассѣ

 

меньшую

 

устойчивость

 

въ

 

сравне-

ніи

 

съ

 

земской

 

и

 

открываетъ

 

широкое

 

поле

 

для

 

смутныхъ

 

опасе-

вій

 

за

 

ея

 

будущность.

 

Опасенія

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

до

1906

 

г.

 

питались

 

и

 

укрѣплялись

 

въ

 

духовенствѣ

 

отсутствіемъ

 

ка-

')

 

Твор.

 

I.

 

Злат.,

 

т.

 

XI,

  

186

 

стр.,

 

изд.

 

СПБ.

 

дух.

 

акад.

2 )

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1908

 

г.

 

№

 

19

 

и

 

20.
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кихъ-бы

 

то

 

ни

 

было

 

отчетов!

 

о

 

состояніи

 

дѣлъ

 

кассы

 

со

 

сторо-

ны

 

Комитета

 

эмеритальной

 

кассы.

 

И

 

духовенство

 

дѣйствительно

недовѣрчиво

 

и

 

тревожно

 

смотрЬло

 

на

 

свое

 

дорогое

 

учрежденіе.

Авторъ

 

статьи

 

«Будущность

 

эмеритальной

 

кассы>

 

о,

 

I.

 

Митросоль

скій

 

первый

 

дѣлаетъ

 

опытъ

 

провѣрки

 

этихъ

 

смутвыхъ

 

опасеній

 

и-

по

 

окончаніи

 

сдѣланныхъ

 

имъ

 

вычисленій,

 

приходитъ

 

къ

 

неутѣ-

шительному

 

выводу

 

и

 

тѣмъ

 

какъ

 

бы

 

обосновываеіъ

 

эти

 

опасееія,

Подъ

 

впечатлѣніемъ

 

сдѣланнаго

 

подсчета

 

авторъ

 

самъ

 

ссраши-

ваетъ

 

себя:

 

«да

 

вѣрны-яи

 

вычисленія?

 

правильная-ли

 

положена

имъ

 

основа»?

 

И

 

далѣе

 

отвѣчаетъ:

 

«основа

 

моихь

 

вычысленій

 

—

количество

 

выдачи

 

пснсіоверамъ,

 

зависящее

 

оть

 

числа

 

пенсіоне-

ровъ.

  

А

 

это

 

и

 

есть

 

самая

 

неуловимая

 

величина»!

Сознавая

 

всю

 

трудность

 

сдѣлать,

 

за

 

недостаткомъ

 

многихъ

статистическихъ

 

давныхъ,

 

подобный-же

 

сдѣланному

 

о.

 

I.

 

Митро-

польскимъ

 

основательный

 

разсчетъ

 

для

 

опредѣленія

 

будущвоста

нашей

 

эмеритальной

 

кассы,

 

я

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

считаю

 

не

 

безполез-

нымъ

 

для

 

ясности

 

дѣла

 

привести

 

вѣкоторыя

 

соображенія,

 

дающія

основания

 

заключить,

 

что

 

въ

 

статьѣ

 

сдѣланы

 

болѣе

 

мрачные

 

вы-

годы,

 

чѣмъ

 

должно-бы

 

сдѣлать.

Основнымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

вычисленій

 

служило

 

количество

поступившихъ

 

въ

 

теченіе

 

9

 

лѣтъ,

 

начиная

 

съ

 

1897

 

года,

 

пенсіо-

ровъ

 

и

 

сумма

 

возрастанія

 

выдачъ

 

этамъ

 

пенсіонерамъ.

Можно-ли

 

притокъ

 

пенсіонеровъ

 

въ

 

указанные

 

годы

 

считать

нормальнымъ,

 

а

 

не

 

исключительным!?

 

Въ

 

годъ

 

основанія

 

эмери-

тальной

 

кассы

 

(1888

 

г.)

 

въ

 

число

 

участниковъ

 

ея

 

поступило

 

вс&

духовенство,

 

не

 

взирая

 

на

 

возрастъ.

 

Среди

 

участниковъ

 

кассы

оказались

 

лица

 

старше

 

50

 

ти

 

и

 

до

 

80

 

лѣтъ.

 

Количество

 

участни-

ковъ,

 

перевалившихъ

 

за

 

50-лѣтвій

 

возрастъ,

 

было,

 

весомнѣвно,

значительно.

 

Поэтому

 

по

 

справедливости

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

боль-

шую

 

часть

 

поступившихъ

 

въ

 

первое

 

15-лѣтіе

 

пенсіонѳровъ

 

на

счетъ

 

этого

 

элемента

 

старѣйшихъ

 

члѳновъ

 

духовенства.

 

Молодой

участникь

 

эмеритальной

 

кассы

 

по

 

истеченіи

 

8

 

или

 

15

 

лѣтъ

 

доб-

ровольно

 

не

 

броситъ

 

службы

 

и

 

не

 

войдетъ

 

въ

 

штатъ

 

пенсіонеровъ

Только

 

смерть

 

или

 

хроническая

 

неиэлѣчимая

 

болѣзнь

 

сдѣлаетъ

 

его

или

 

его

 

семью

 

невольнымъ

 

пенсіенеромъ.

 

А

 

смертность

    

въ

   

ваз-
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растѣ

 

отъ

 

20—40

 

лѣтъ

 

почти

 

втрое

 

меньшая,

 

чѣмъ

 

въ

 

возрастѣ

отъ

 

50

 

—

 

80

 

лѣть.

 

(Въ

 

1901

 

г.

 

по

 

городамъ

 

Твер.

 

губ.

 

умерло

 

въ

возрастѣ

 

30

 

—

 

40

 

—

 

50

 

лѣтъ

 

335

 

человѣкъ,

 

въ

 

возрастѣ

 

50

 

—

 

60

 

и

свыше

 

— 1059

 

человѣкъ.

 

Въ

 

1902

 

г.

 

въ

 

возразтѣ

 

30 — 40

 

—

 

50

 

лѣтъ

—416

 

чел.,

 

въ

 

возрастѣ

 

50

 

—

 

60

 

и

 

свыше

 

— 1107

 

чел.).

Отсюда

 

слѣдуетъ

 

сдѣлать

 

первое

 

заключеніе:

 

наплывъ

 

пен

сіонеровъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

сумма

 

выдачи

 

пенсіоеовъ

 

за

 

первое

8

 

и

 

1 5-лѣтіе

 

не

 

нормальные,

 

а

 

исключительные,

 

нахолящіеся

 

все-

цѣло

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

пестраго

 

по

 

возрасту

 

состава

 

первыхъ

участниковъ

 

кассы.

 

Такого

 

притока

 

пенсіонеровъ

 

за

 

эти

 

періоды

въ

 

будущемъ

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

а

 

потому

 

по

 

даннымъ

 

прошедшихъ

первыхъ

 

лѣтъ

 

нельзя

 

правильно

 

судить

 

о

 

количествѣ

 

пенсіоне-

ровъ

 

въ

 

будущемъ:

 

притокъ

 

ихъ

 

должевъ

 

былъ

 

значительно

 

мень-

шимъ.

 

чѣмъ

 

въ

 

настоящемъ.

Вычисленіе

 

средняго

 

количества

 

ежегодной

 

прибыли

 

пенсіо-

неровъ

 

дѣлается

 

такъ:

 

«за

 

9

 

лѣтъ

 

оказалось

 

поступившихъ

 

и

вновь

 

прибывающихъ

 

пенсіонеровъ

 

1791;

 

убыло

 

ихъ

 

за

 

тотъ

 

же

срокъ

 

416,

 

остается

 

стало-быть

 

1791— 416=1375.

 

Ежегодная

 

при-

быль

 

пенсіонеровъ=1375:9=— 152 7/э,

 

будемъ

 

считать

 

ее

 

за

 

153».

Правильно-ли

 

сдѣлано

 

вычпсленіе?

 

Развѣ

 

1375

 

пенсіоверовъ

прибыло

 

въ

 

теченіи

 

9

 

лѣтъ?

 

На

 

основавіи

 

§

 

18

 

устава

 

пенсій

 

за

8-лѣтній

 

поріодъ

 

пользуются

 

вкладчики,

 

пробывшіе

 

на

 

службѣ

 

не

только

 

8

 

лѣтъ,

 

но

 

и

 

7,

 

6

 

и

 

5

 

лѣтъ.

 

Въ

 

1897

 

году

 

поступили

 

въ

чпсло

 

пенсіонеровъ

 

лица,

 

выбывшія

 

со

 

службы

 

въ

 

теченіи

 

четы-

рехъ

 

лѣтъ,

 

а

 

не

 

одного,

 

а

 

потому

 

13

 

75

 

пеасіонеровъ

 

прибыло

 

въ

течевіи

 

12

 

лѣтъ,

 

а

 

не

 

9-ти.

 

Значитъ,

 

правильвѣе

 

было- бы

 

для

опредѣленія

 

средняго

 

числа

 

ежегодно

 

прибывающихъ

 

пенсіоверовъ

1376:12=1 14'/іа

 

вмѣсто

 

153

 

хъ.

 

Но

 

и

 

такое

 

вычисленіе

 

нельзя

счесть

 

справедливым^

 

такъ

 

какъ

 

поступление

 

въ

 

первый

 

(1897)

годъ

 

700

 

пенсіоноровъ

 

(подсчитано

 

по

 

вѣдомости

 

Л':

 

1 1

 

Епарх.

Вѣд.

 

1906)

 

велико

 

и

 

для

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

(700:4=175).

 

Такой

 

по-

вышѳёный

 

наплывъ

 

пенсіонеровъ

 

въ

 

1-й

 

годъ

 

можно

 

объяснить

только

 

выходомъ

 

въ

 

заштатъ

 

или

 

смертію

 

послѣ

 

пяти,

 

шести,

 

или

семи

 

лѣтія

 

большинства

 

членовъ

 

кассы— старцѳвъ,

 

уже

 

выслужив-

шпхъ

 

свой

 

маленькій

 

казенный

 

пенсіонъ

    

и

    

не

    

надѣющихся

 

по
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своей

 

немощи

 

прослужитъ

 

15-лѣтній

 

періодъ

 

эмеритальная

 

пев-

сіона.

 

Поэтому

 

болѣе

 

вѣрнымъ

 

будетъ

 

вычисленіе

 

средняго

 

числа

ежегоднаго

 

поступленія

 

пенсіонеровъ

 

изъ

 

количества

 

пенсіонеровг,

поступЕвшихъ

 

за

 

8

 

лѣтъ

 

слѣдующихъ

 

за

 

пзрвымъ

 

годомъ.

 

Чтобы

не

 

дѣлать

 

лиганяго

 

вычитанія.

 

я

 

прямо

 

подсчитываю

 

въ

 

вѣдомо-

сти

 

(стр.

 

221

 

JVs

 

11

 

Епарх.

 

Вѣд

 

1906

 

т.)

 

графу

 

остающихся

пенсіонеровъ.

На

 

сколько

 

увеличилось Средвій.
Оставалось пенсюверовъ.

число пенсіонеровъ. выводъ.

1897 г. , 700 +
1898 г. — 807 + 107 Итого

1899 г. — 916 + 109 664:8=83

1900 г. — 1005 + 89

1901 г. — 1080 + 75

1902 г. — 1087 + 7

1903 г. — 1060 — 2

 

7

    

убыль

1904 г. — 1311 + 251

1905 г. — 1364 ') + 53

Итакъ

 

подсчетъ

 

за

 

восьмилѣгній

 

срокъ

 

даетъ

 

среднее

 

числе

прибывающихъ

 

ежегодно

 

пенсіонеровъ

 

83

 

т.

 

е.

 

почти

 

вдвое

 

мень-

ше

 

153-хъ,

 

взятыхъ

 

въ

 

основу

 

авторомъ

 

статьи

 

«Будущность

эмеритальной

 

кассы».

Вторая

 

величина,

 

положенная

 

въ

 

основаніе

 

вычисленій,-

среднее

 

число

 

ежегоднаго

 

увеличенія

   

пенсій.

Выдача

 

пенсій

 

должна

 

увеличиваться

 

пропорціонально

 

увели-

чение

 

числа

 

пенсіонеровъ.

 

На

 

правильность

 

пропорціональнаго

отношенія

 

можетъ

 

имѣть

 

нѣкоторое

 

вліявіе

 

только

 

различіе

 

разрз-

довъ

 

пенсій,

 

но

 

это

 

вліяніе

 

можетъ

 

быть

 

значительным^

 

такъ

 

как»

')

 

Послѣ

 

нѳоднократнаго

 

подсчета

    

по

    

вѣдомопти

   

получилось

 

1361

а

 

нѳ

  

1375.
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часло

 

пеясіонеровъ

 

по

 

разрядамъ

 

увеличивается

 

ежегодно

 

прибли-

зительно

 

въ

 

одинаковой

 

пронорціи.

 

Что-же

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

отпеча-

танной

 

Коммиссіей

 

эмеритальной

 

кассы

 

ведомости

 

(стр.

 

221)?

 

Въ

1898

 

году

 

число

 

пенсіонеровъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

предшествующимъ

годомъ

 

увеличилось

 

на

 

107,— выдача

 

пенсіи

 

увеличилась

 

на

3380

 

р.

 

21

 

к.

 

Въ

 

1899

 

году

 

число

 

пенсіонеровъ

 

увеличилось

 

на

109-ть

 

т.

 

е.

 

на

 

два

 

болѣе,

 

а

 

выдача

 

пенсіи

 

увеличилась

 

только

на

 

1800

 

р.

 

25

 

к.

 

т.

 

е.

 

менѣѳ

 

предшествующаго

 

года.

 

Въ

 

1900

 

г.

число

 

пенсіонеровъ

 

увеличилось

 

только

 

на

 

89,

 

а

 

выдача

 

пенсіи

 

на

3271

 

р.

 

99

 

к.

 

и

 

т.

 

д.

 

Гдѣ

 

же

 

тутъ

 

хотя-бы

 

приблизительно

 

про-

порціональное

 

отношеніе

 

между

 

увеличевіемъ

 

пеасіонеровъ

 

и

 

уве-

личеніемъ

 

выдачи

 

пенсій?

 

Молсетъ

 

быть

 

такая

 

непропорціонаиь-

ность

 

произошла

 

отъ

 

различія

 

разрядозъ

 

прибывавшихъ

 

пенсіоне-

ровъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

прибыло

 

болѣе

 

перворазрядеыхъ

 

и

 

пол-

ныхъ;

 

въ

 

другой

 

годъ — третьеразрядныхъ

 

и

 

неполныхъ

 

пенсіоне-

ровъг'

 

Но

 

приведенный

 

мною

 

ниже

 

подробный

 

подсчетъ

 

и

 

по

 

раз-

рядамъ

 

даетъ

 

тѣ-же

 

результаты

 

т.

 

е.

 

показываетъ,

 

что

 

кепропор-

ціональность

 

увеличенія

 

выдачъ

 

съ

 

увеличеніемъ

 

пенсіонеровъ,

какую

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

отпечатанной

 

Коммиссіей

 

кассы

 

вѣдомости»

не

 

зависитъ

 

отъ

 

различія

 

разрядовъ

 

пенсій.

Должно-бы

 

уплатить

 

ненсіону:

1898

  

г.

 

=(8Х72)+(6Х36)+(22Х18)+(7Х48)+(8Х24)

+(8Х12)+(19Х24)+(.12Х12)+(19Х6)=2478

  

р.

1899

   

г.

           

.......

    

=2340

  

р.

1900

   

г. ....... =2312

  

р.

1901

   

г. .....

                  

.

    

=2034

 

р.

1902

  

г.

           

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

,

    

=

  

138

 

р.

9302

  

р.

Среднее

 

число

 

9302

 

р.:5=1860

 

р.

 

40

 

к.,

 

вмѣсто

 

2175

 

руб-

Очевидно,

 

что

 

показанное

 

въ

 

вѣдомости

 

возрастаніе

 

выдачи

пенсіоновъ

 

sa

 

пятилѣтіе

 

1898

 

— 1902

 

годъ

 

зависѣло

 

не

 

отъ

 

одного

Гвеличенія

 

пенсіонеровъ,

 

а

 

еще

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

причинъ,

 

о

 

кото-

Рыхъ

 

по

 

данной

 

вѣдомости

 

угадать

 

нельзя.

 

Можно

 

лишь

   

сдѣлать
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одно

 

заключеніе,

 

что

 

данныя

 

въ

 

вѣдомости

 

(1906

 

г.

 

№

 

11

 

Etnpx,

Вѣд.)

 

величины

 

не

 

могутъ

 

служить

 

основаніемъ

 

для

 

правильеаго

вычисленія

 

средняго

 

количества

 

возрастанія

 

пенсій.

(Окопчапіе

   

слѣдуетъ).

О

 

пользѣ

 

пчеловодства*

Представляя

 

вашему

 

благосклонному

 

вниманію

 

свой

 

посиль-

ный

 

трудъ

 

о

 

пчеловодствѣ

 

и

 

пмѣя

 

въ

 

виду

 

посодѣйствовать

 

раз-

витію

 

этой

 

весьма

 

полезной

 

отрасли

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

я

 

прежде

всего

 

долженъ

 

сказать

 

хотя

 

краткое

 

похвальное

 

слово

 

нчелкѣ-

этому

   

чудному

  

созданію

 

Божію.

«Пчела,

 

говорить

 

одвнъ

 

ученый

 

изслѣдователь,

 

во

 

ыногпхъ

отношеніяхъ

 

представляется

 

созданіемъ

 

образцовымъ

 

и

 

въ

 

высшей

степени

 

интереснымъ.

 

Устройство

 

ея

 

художественное;

 

жизнь

 

.мудрая,

приспособленная

 

ко

 

всѣмъ

 

условіямъ

 

окружающей

 

природы

 

и

 

при-

томъ

 

направленная

 

къ

 

наиболѣе

 

производительной

 

работѣ;

 

чувств»

солидарности

 

и

 

самопожертвования

 

для

 

своихъ

 

ближнихъ

 

возвы-

шенное;

 

способность

 

къ

 

трудолюбію,

 

предусмотрительности,

 

порядку

и

 

бережливости

 

необычайная,

 

всѣ

 

половыя

 

вожделѣнія

 

ограничены

до

 

предѣловъ

 

крайней

 

неизбежности

 

и

 

отличаются

 

при

 

томъ

 

уди-

вительною,

 

почти

 

аскетическою

 

строгостію

 

и

 

іцепетильностію;

 

за-

коны

 

и

 

обыиаи

 

суровые

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

разумные.

 

Всѣ

 

эти

свойства,

 

вмѣстѣ

 

взятыя,

 

обрисошваютъ

 

въ

 

пчелѣ

 

созданіе,

 

распо-

лагающее

 

не

 

только

 

къ

 

лгобопытнымъ

 

натуралистическимъ

 

изслѣ-

дованіямъ,

 

но

 

и

 

къ

 

глубокимъ

 

размышленіямъ

 

психологическпмъ.

Маленькая

 

пчела

 

красворѣчиво

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

могуществѣ

 

в

мудрости

 

Создателя,

 

а

 

человѣкъ— этотъ

 

царь

 

природы— можетъ

 

во

многихъ

 

отношеніяхъ

 

брать

 

съ

 

нея

 

примѣръ».

 

(Цесельскій).

Не

 

удивительно

 

поэтому,

 

что,

 

при

 

серьезномъ

 

занятіи

 

пчедо-

водствомъ,

 

современемъ

   

вырабатывается

 

особый

 

типъ

   

пчельника-
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5ы

 

всегда

 

представляете

 

его

 

человѣкомъ

 

порядка:

 

трезвымъ,

іоздержньшъ,

 

бережливымъ,

 

аккуратны \гь,

 

матеріально

 

обезпечеи-

іымъ

 

и,

 

если

 

онъ

 

пожилыхъ

 

лѣтъ,

 

то

 

представляете

 

его

 

въ

 

образѣ

іатріарха

 

со

 

строгпмъ

 

кодексом!,

 

нравствепныхъ

 

иравилъ,

 

который

г

 

него

 

сложился

 

подъ

 

вліяпіемъ

 

продолжительна™

 

обращенія

 

съ

Божьей

 

мушкой.

 

Такіе

 

типы

 

для

 

нашего

 

матеріалистичсскаго

 

вре-

іеіш

 

очень

 

дороги,

 

и

 

если

 

занятіе

 

пчеловодствомъ

 

способно

 

ихъ

іыработать,

 

то

 

оно

 

заслужвваетъ

 

самаго

 

серьезного

 

вниманія

 

и

 

въ

ітомъ

 

отношеніи.

Если

 

посмотрѣть

 

па

 

дѣло

 

съ

 

чпсто

 

матеріальной

 

точка

 

зрѣ-

іія,

 

то

 

н

 

тогда

 

р:ісіі[0страненіе

 

пчеловодства

 

представляется

 

осо-

іенио

 

желательнымъ.

Въ

 

нашемъ

 

отечествѣ —Россіп

 

жпветъ

 

болѣе

 

120,000,000

іаселенія,

 

изъ

 

котораго

 

90°/°

 

составляютъ

 

крестьяне.

 

Хозяйство

f

 

ішхъ

 

ведется

 

не

 

вездѣ

 

одинаково,

 

потому

 

что

 

на

 

такомъ

 

огром-

юмъ

 

пространств! -.,

 

какъ

 

Россія,

 

существуютъ

 

разныя

 

полосы

урожайной

 

земли

 

и

 

разные

 

климаты.

 

Чѣмъ

 

возможно

 

заниматься

іа

 

югѣ,

 

то

 

не

 

доступно

 

на

 

сѣверѣ

 

Россіи.

 

Несомненно

 

все-таки

ідно:

 

крестьяне

 

наши

 

живутъ

 

преимущественно

 

сельскимъ

 

хозяй-

ітвомъ,

 

и

 

еслп-бы

 

пчеловодство

 

было

 

введено

 

въ

 

обиходъ

 

сель-

маге

 

хозяйства,

 

то

 

крестьянству

 

гораздо

 

лучше

 

жилось-бы

 

и

 

го-

іаздо

 

больше

 

было-бы

 

народное

 

богатство

 

Россіи.

Теперь,

 

когда

 

особенно

 

часто

 

приходится

 

слышать

 

жалобы

 

на

недостаток!

 

земли,

 

на

 

отсутствіе

 

заработка,

 

на

 

недороды,

 

на

 

общую

бѣдноту,

 

особенно

 

дорого

 

посодействовать

 

развитію

 

пчеловодства,

научить

 

вести

 

его

 

на

 

разумныхъ

 

началахъ,

 

— не

 

такъ,

 

какъ

 

водили

пчелъ

 

наши

 

предки— въ

 

колодахъ

 

и

 

дуплянкахъ,а

 

въ

 

разборныхъ,

 

ра-

мочныхъ

 

ульяхъ.

 

Хозяинъ

 

пасѣки

 

является

 

здѣсь

 

хозяиномъ

 

и

пчелы.

 

Онъ

 

направляетъ

 

ея

 

работу

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Опыт-

ный

 

пчеловодъ

 

не

 

мѣшаетъ

 

пчелѣ.

 

а

 

помогаетъ

 

ей

 

только

 

въ.

своихъ

 

цѣляхъ.

 

Выгоды-же

 

отъ

 

пчеловодства

 

несомнѣнны.

 

Пчела

представляетъ

 

ту

 

единственную

 

рабочую

 

сплу,

 

которая

 

работаетъ
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безъ

 

кнута

 

Ji

 

погонщика;

 

которая

 

меньше

 

всякой

 

другой

 

требует

за

 

собою

 

ухода;

 

которая

 

неустанно

 

нсоотъ

 

свою

 

добычу

 

хозщ

Для

 

нея

 

не

 

существуешь

 

ни

 

государственных!,

 

пи

 

частно-вдадіщ

ческихъ

 

границъ;

 

всюду

 

она

 

собираетъ

 

медокъ,

 

п

 

никто

 

не

 

і

жетъ

 

высказать

 

на

 

нее

 

своего

 

недовольства,

 

потомучто

 

безъ

 

ві

вся

 

масса

 

собираемаго

 

ею

 

нектара

 

нропала-бы

 

даромъ.

Нашъ

 

ученый

 

н

 

опытный

 

пчеловодъ-тверякъ

 

покойный

 

Ik

Трубппковъ

 

о

 

доходности

 

занлтія

 

пчеловодствомъ

 

пншетъ

 

тац

«даже

 

въ

 

сѣверныхъ

 

губерніяхъ,

 

конечно,

 

при

 

разумномъ

 

п

 

щ

ломъ

 

веденіп

 

дѣла,

 

пчеловодство

 

приносптъ

 

въ

 

годъ

 

на

 

разъзата

ченный

 

каппталъ

 

отъ

 

30

 

п

 

даже

 

до

 

100

 

процептовъ,

 

т.

 

е.

 

ел;е-

годнаго

 

дохода

 

отъ

 

30

 

к.

 

до

 

одного

 

рубля

 

на

 

каждый

 

затрачеа-

ный

 

рубль,

 

требуя

 

самое

 

ничтожное

 

количество

 

ежегодныхъ

 

затрат

труда

 

и

 

времени».

Въ

 

виду

 

такихъ

 

выгодъ

 

чедовѣкъ

 

пздавна

 

пользовался

 

пле-

дами

 

этой

 

неустанной

 

труженицы,

 

и

 

страны,

 

гдѣ

 

въ

 

болыпомъ ко-

личестве

 

водились

 

пчелы,

 

считались

 

особенно

 

богатыми,

 

а

 

жязі

въ

 

нихъ

 

особенно

 

счастливою.

 

Такъ,

 

еще

 

за

 

1500

 

лѣтні

Рождества

 

Христова,

 

Господь

 

Богъ,

 

призывая

 

Моисея

 

вывеси

евреевъ

 

изъ

 

Египта,

 

говорилъ

 

ему:

 

«Я

 

увидѣлъ

 

страданіе

 

Моего

народа

 

въ

 

Египтѣ...

 

и

 

иду

 

вывести

 

его

 

изъ

 

земли

 

сей

 

въ

 

зеіш

хорошую

 

и

 

просторную,

 

гдѣ

 

течетъ

 

молоко

 

п

 

медъ».

 

Выгоды

 

пче-

ловодства

 

поставлены

 

здѣсь

 

наравнѣ

 

съ

 

выгодами

 

скотонодства,-

то

 

и

 

другое

 

составляло

 

тогда

 

преимущество

 

Ханаанской

 

земли,

 

га

рошей

 

и

 

просторной.

 

Нѣкоторыя

 

данныя

 

изъ

 

псторіи

 

обптаніа
евреевъ

 

въ

 

Палестине

 

действительно

 

подтверждаютъ,

 

что

 

еврег

могли

 

пользоваться

 

въ

 

изобиліи

 

медомъ

 

дикпхъ

 

пчелъ.

 

Сампсоні

напр.,

 

нашелъ

 

рой

 

даже

 

въ

 

пасти

 

убитаго

 

имъ

 

раньше

 

льва.

 

Св.
Іоаннъ

 

Креститель,

 

живя

 

въ

 

пустыне,

 

питался

 

акридами

 

и

 

№

кимъ

 

медомъ.

Примѣръ

 

Іоанна

 

Крестителя

 

показываешь

 

намъ,

 

что

 

медъ )
.древнихъ

   

считался

   

питательнымъ

 

и

 

здоровымъ

   

пищевымъ

 

пр°"
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'ктомъ.

 

II

 

действительно,

 

Греки,

 

напр.,

 

въ

 

самую

 

раннюю

 

пору

п,

 

исторической

 

жизни

 

усматривали

 

въ

 

немъ

 

даже

 

источникъ

ізсмертія

 

своихъ

 

боговъ,

 

которые,

 

по

 

ихъ

 

понятіямъ,

 

питались

ілько

 

аморозіей,

 

состоявшей

 

изъ

 

меда

 

и

 

молока,

 

и

 

нектаромъ,

іедставлявшемъ

 

девятикратную

 

вытяжку

 

меда.

 

Эти

 

верованія

іевнихъ

 

грековъ,

 

вероятно,

 

были

 

основаны

 

на

 

данныхъ

 

опыта,

о

 

которымъ

 

для

 

многнхъ

 

было

 

очевиднымъ,

 

что

 

употребленіе

 

меда

юсобно

 

продлить

 

жизнь

 

человека.

Встарпну

 

п'у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

водилось

 

много

 

дикпхъ

 

пчелъ,

нашимъ

 

предкамъ

 

оне

 

доставляла

 

не

 

мало

 

выгодъ.

 

Въ

 

отдален-

ия

 

отъ

 

пасъ

 

времена

 

на

 

Руси

 

были

 

девственпыя

 

леса,

 

нетро-

утые

 

цветущіе

 

луга,

 

для

 

пчелъ

 

было

 

большое

 

раздолье.

 

Води-

шь

 

опѣ

 

въ

 

дуплпстыхъ

 

деревьяхъ

 

густыхъ

 

лесовъ;

 

никто

 

за

ими

 

не

 

ухаживалъ,

 

не

 

наблюдалъ;

 

человеку

 

стоило

 

только

 

оты-

мать

 

дупло

 

съ

 

пчелами

 

или

 

самому

 

выдолбить

 

углубленіе

 

въ

іединъ

 

толстаго

 

дерева,

 

такъ

 

называемую

 

борть,

 

въ

 

которой

 

сз-

плпсь

 

пчелы,

 

сделать

 

на

 

пей

 

какую-нибудь

 

отметку,

 

и

 

тогда

едъ

 

п

 

воскъ

 

считался

 

его

 

собственностію.

 

Въ

 

Русской

 

Правде

Ірослава

 

Ыудраго

 

определент.

 

былъ

 

большой

 

штрафъ

 

за

 

воровство

іеда

 

п

 

воска

 

изъ

 

бортей.

Получаемый

 

медъ

 

и

 

воскъ

 

отъ

 

дикпхъ

 

пчелъ

 

предки

 

наши

потребляли

 

не

 

только

 

для

 

своихъ

 

нуждъ,

 

но

 

п

 

вывозили

 

за

 

гра-

нту

 

въ

 

громадномъ

 

количестве.

 

Производство

 

церковныхъ

 

свѣчъ

чень

 

долгое

 

время

 

па

 

Руси

 

обезпечивалось

 

местиымъ

 

воскомъ,

 

а

зъ

 

меда

 

приготовлялся

 

напптокъ,

 

который

 

такъ

 

часто

 

прослав-

ится

 

въ

 

старинныхъ

 

русекпхь

 

песняхъ.

 

У

 

нашихъ

 

отцовъ

 

былъ

акой

 

обычай:

 

при

 

рожденіи

 

ребенка

 

варился

 

боченокъ

 

меду,

 

въ

іругой

 

боченокъ

 

наливался

 

вишиякъ,

 

малпинякъ

 

п

 

т.

 

д.,

 

п

 

этими

іапатками

 

справлялись

 

всѣ

 

семеііныя

 

торжества —дни

 

именимъ,

-вадьбы

 

и

 

даже

 

похоронъ.

 

За

 

границу

 

вывозились

 

нашими

 

пред-

ами

 

медъ

 

и

 

воскъ

 

вместе

 

съ

 

другимъ

 

сырьемъ

 

и

 

тамъ

 

вымѣнй-

!ались

 

но

 

дорогія

 

ткани,

 

оружіе

 

и

 

мпогія

 

другія

 

вещи,

 

необходи-

мая

 

въ

 

ихъ

 

быту,

 

которыхъ

 

сами

 

изготовлять

 

не

 

умели.
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Такъ

 

у

 

насъ

 

пользовались

 

трудами

 

пчелъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

покі
было

 

много

 

пустынныхъ

 

лесовъ

 

п

 

луговъ.

 

Когда

   

пародопаселеиіі
на

 

Русп

 

стало

 

увеличиваться,

 

леса

  

вырубаться,

 

свободныя

 

мѣспі

заселяться;

 

то

 

дикпхъ

   

пчелъ

 

стало

 

водиться

  

меньше,

 

и

 

человѣи

нужно

 

было

 

приручить

   

это

 

полезное

 

животное;

 

нужно

   

было

 

сде-

лать

 

его

 

домашнпмъ;

 

нужно

 

было

 

изучить

 

его

 

природный

 

свойства.

 

I
его

 

жизнь,

 

чтобы

 

уйѣть

 

получать

 

отъ

 

него

 

выгоды

  

въ

 

то

 

время I
когда

   

естественныя

   

уловія

 

для

 

пчеловодства

   

становились

  

ueatt

благопріятными.

   

За

 

границей

 

такъ

   

именно

 

это

   

дѣло

 

и

 

обстояло.

 

I
Тамъ

 

занялись

 

изучеиіемъ

 

жизни

 

пчелъ,

 

спздали

   

целую

 

науку

 

J
пчелахъ,

 

завели

  

громадныя

 

пасѣки

 

въ

   

несколько

 

сотъ

 

ульевъ

 

и,

занимаясь

   

ичсловодствомъ

   

между

  

деломъ,

 

стали

   

выручать

 

таки

деньги,

 

которыхъ

 

не

 

получаетъ

 

у

 

насъ

 

и

 

порядочный

 

чиновники

На

 

родине

 

же

 

нашей

 

какъ

 

разъ

 

,

 

обстояло

 

дело

 

наоборот»,

Дикихъ

 

пчелъ

 

стало

 

меньше,

 

получать

 

отъ

 

нпхъ

 

медъ

 

и

 

восп

стало

 

труднее,

 

а

 

по

 

своей

 

косности,

 

пепредпріпмчпвоств

 

русски

народъ

 

не

 

только

 

не

 

пзучалъ

 

жизни

 

пчелъ,

 

не

 

только

 

не

 

забо-

тился

 

о

 

развитіи

 

пчеловодства,

 

по

 

додумался

 

до

 

того,

 

что

 

начал

истреблять

 

это

 

весьма

 

полезное

 

насекомое

 

окуриваиіемъ

 

сѣроі.

Пасеки

 

хотя

 

и

 

существовали,

 

но

 

one

 

были

 

такъ

 

редки,

 

какъ

 

оа-

зисы

 

въ

 

пустыне,

 

и

 

состояли

 

большею

 

частію

 

изъ

 

3

 

—

 

5

 

ульевъ,

отъ

 

которыхь

 

получалось

 

меду

 

20— 30

 

фунтовъ

 

и

 

много

   

пудъ.

Пчеловодство

 

пало,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вместе

 

мы

 

лишились

 

очень

многнхъ

 

выгодъ,

 

ирямымъ

 

и

 

косвеннымъ

 

образомъ

 

связанным,

 

а

пчеловодствомъ.

Собирая

 

съ

 

цветущихъ

 

растепій

 

пыльцу

 

и

 

сладкій

 

сокъ,

 

пчел

способствуетъ

 

опыленію

 

этпхъ

 

растеніГі

 

и

 

большей

 

ихъ

 

плодови-

тости.

 

Вполне

 

вероятно,

 

что

 

и

 

наши

 

фруктовыя

 

деревья

 

не

 

даютъ

надлежащего

 

количества

 

плодовъ,

 

и

 

на

 

нашихъ

 

лугахъ

 

не

 

раступ

хорошіе

 

злаки

 

именно

 

потому,

 

что

 

мы

 

не

 

занимаемся

 

пчеловодстію.чъ.

Ло

 

крайней

 

мере

 

такъ

 

это

 

поняли

 

европейскіе

 

колонисты,

 

копа

насадили

 

въ

 

Австраліп

 

фруктовыя

 

деревья

 

и

 

увидели,

 

что,

 

не

 

изо-
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рал

 

на

 

обильное

 

цветеніе,

 

они

 

не

 

даютъ

 

много

 

плодовъ.

 

Немед-

ленно

 

были

 

перевезены

 

пчелы

 

изъ

 

Европы,

 

и

 

плодовитость

 

де-

ревьевъ

 

значительно

 

увеличилась— Съ

 

упадкомъ

 

пчеловодства

 

мы

несомненно

 

лишили

 

себя

 

очень

 

здороваго

 

пищевого

 

продукта,

 

ко-

торый

 

доставляютъ

 

намъ

 

пчелы

 

— сладкаго

 

меда;

 

лишили

 

себя

 

и

весьма

 

полезиаго

 

напитка,

 

который

 

приготовлялся

 

нашими

 

предками

изъ

 

меда

 

и

 

всегда

 

былъ

 

на

 

столе

 

въ

 

семейные

 

праздники,

 

вместо

потребляемой

 

теперь

 

зловредной

 

сивухи.

Наука

 

признаетъ

 

за

 

медомъ

 

болыиія

 

преимущества.

 

Медъ,

какъ

 

пищевой

 

продуктъ,

 

очень

 

пптателенъ

 

и

 

всецело

 

усвояется

организмомъ,

 

чему

 

доказательством!,

 

могутъ

 

служить

 

пчелы,

 

пи-

таюіціяся

 

медомъ

 

въ

 

теченіе

 

зимняго

 

времени

 

и

 

остающіяся

 

въ

ульяхъ

 

безъ

 

вылета

 

около

 

полугода.

Медъ

 

имеетъ

 

многія

 

цѣлебиыя

 

свойства.

 

Онъ

 

придаетъ

 

крови

нзвьстиую

 

энергіго

 

и

 

отличается

 

протнвозаразпымъ

 

действіемъ,

 

за-

впсящпмъ

 

отъ

 

качества

 

составныхъ

 

его

 

частей.

 

Употреблеиіе

 

его

совѣтуется

 

въ

 

случаяхъ

 

пеудовлетворительнаго

 

питанія

 

организма,

сопровождающаяся

 

хилостью,

 

слабосиліемъ

 

и

 

нервною

 

апатіей,

 

а

также

 

въ

 

заразныхъ

 

болезняхъ — дифтерите,

 

скарлатине,

 

чахотке

и

 

т.

 

п.

 

Во

 

Франціи

 

и

 

ШвеПцарін

 

медъ

 

употребляютъ

 

повсеместно,

такъ

 

что

 

и

 

на

 

богатыхъ

 

столахъ

 

и

 

на

 

бедныхъ

 

рядомъ

 

съ

 

мас-

ломъ

 

ставится

 

медъ.

 

Мы

 

этого

 

не

 

можемъ

 

делать

 

только

 

по

 

тому,

что

 

забросили

  

пчеловодство.

Наконецъ,

 

нужно-ли

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

съ

 

упадкомъ

 

пче-

ловодства

 

мы

 

не

 

только

 

лишились

 

твхъ

 

доходовъ,

 

которые

 

полу-

чались

 

встарнну

 

отъ

 

продажи

 

за

 

границу

 

продуктов!,

 

пчеловодства-

меда

 

п

 

воска,

 

но

 

и

 

переплачиваемъ

 

иностранцамъ

 

целые

 

милліоны

рублей

 

за

 

воскъ,

 

за

 

дрянныя

 

пива

 

и

 

поддельный

 

вина,

 

которыя

 

у

насъ

 

употребляются

 

вместо

 

прежнихъ

 

медовыхъ

 

напитковъ;

 

кото-

рыя

 

йы

 

покупаемъ

 

но

 

весьма

 

дорогимъ

 

цѣнамъ

 

и

 

отъ

 

употребле-

ния

 

которыхъ

 

теряемъ

 

не

 

только

 

матеріально,

 

но

 

и

 

нравственно,

потому

 

что

   

портимъ

 

свое

  

здоровье,

   

забывая,

 

что

 

здоровый

   

духъ
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можетъ-быть

 

въ

 

здоровомъ

 

теле.

 

Нельзя

 

не

 

пожалеть,

 

что

 

медовые

напитки

 

теперь

 

совсѣмъ

 

вышли

 

изъ

 

употребленія.

 

Они

 

сообщало

нашпмъ

 

нредкамъ

 

здоровье,

 

крепость

 

и

 

силу.

Иностранцы

 

насъ

 

положительно

 

эксилоатируютъ,

 

и

 

мы,

 

какъ

прижатые

 

къ

 

стене,

 

съ

 

покорностію

 

выворачиваем!»

 

свои

 

карманы

и

 

ничего

 

не

 

предпринимаем^

 

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

этой

 

экспло-

атаціи.

 

Пора

 

намъ

 

очнуться

 

отъ

 

этой

 

пашей

 

апатіи;

 

пора

 

намъ

ради

 

собственного

 

здоровья,

 

ради

 

даже

 

чисто

 

матеріальныхъ

 

пнте-

ресовъ

 

возвратить

 

пчеловодству

 

то

 

значеніе,

 

которое

 

оно

 

имѣло

 

у

нашихъ

 

предковъ.

 

Научитесь

 

пчеловодству,

 

полюбите

 

пчелу

 

и

 

свою

любовь

 

къ

 

ней

 

передайте

 

не

 

только

 

друзьямъ

 

и

 

товарищам!,,

 

нос

бедному

 

крестьянству,

 

заохотить

 

которое

 

можно

 

не

 

словомъ

 

только,

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

примѣромъ.

 

Нашему

 

народу

 

все

 

нужно

 

по-

казать

 

на

 

деле.

 

Позовите

 

крестьянина

 

на

 

насеку,

 

откройте

 

иредъ

нимъ

 

улей,

 

покажите

 

ему

 

работу

 

пчеаъ,

 

устройство

 

сотовъ,

 

бо-

гатство

 

меда,

 

покажите

 

ему

 

матку,

 

трутня,

 

объясните

 

значеніе

ихъ

 

въ

 

пчелиной

 

семье,

 

и

 

вы

 

заохотите

 

его

 

къ

 

занятію

 

пчело-

водствомъ.

 

Побудительный

 

толчекъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

должеиъ

 

быть

со

 

стороны

 

каждаго

 

образованного

 

человека,

 

который

 

любить

 

свой

народъ,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

 

со

 

стороны

 

сельскаго

 

духовенства,

которое

 

живетъ

 

исключительно

 

на

 

средства

 

народа.

 

На

 

ряду

 

съ

духовенствомъ

 

долженъ

 

стоять

 

и

 

учитель

 

народной

 

школы.

 

Если

будетъ

 

у

 

священника

 

пли

 

учителя

 

заведена

 

образцовая

 

пасѣка,

если

 

будутъ

 

здесь

 

показывать

 

все

 

пчелиное

 

хозяйство,

 

то

 

пчело-

водство

 

наше

 

разовьется.

 

Мпогіе

 

изъ

 

крестьяпъ

 

заведугтъ

 

у

 

себя

пчелъ

 

и

 

уже

 

никогда

 

съ

 

ними

 

не

 

разстанутся,

 

нотомучто

 

нѣтъ

болыпаго

 

наслажденія,

 

какъ

 

въ

 

теплый

 

весенній

 

день

 

побывать

на

 

пасеке,

 

состоящей

 

изъ

 

самыхъ

 

крепкихъ,

 

хорошо

 

перезпмо-

вавшпхъ

 

семействъ.

 

особенно

 

въ

 

местности,

 

богатой

 

раыншп:

взятками

 

изъ

 

цвета

 

ивы.

 

Думаю,

 

что

 

кто

 

разъ

 

завелъ

 

пчелъ

 

и

пспыталъ

 

это

 

удовольствие,

 

уже

 

никогда

 

отъ

 

него

 

не

 

откажется.

С.

 

Н.

 

В.
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Библіографія.

Грядковая

 

культууа

 

хдѣбовъ.—

 

Н.

 

А.

 

Демчинскаго.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

вышла

 

въ

 

светъ

 

новая

 

популярная

брошюра—инотрукція

 

Н.

 

А.

 

Демчинскаго.

 

Авторъ

 

стремится

 

рас-

пространить

 

свою

 

брошюру

 

въ

 

народной

 

массе,

 

чтобы

 

помочь

острой

 

крестьянской

 

нужде

 

указаніемъ

 

лучшихъ

 

путей

 

въ

 

земле-

дельческой

 

культуре.

 

Чтобы

 

хлеба

 

у

 

крестьянъ

 

было

 

больше,

 

для

этого

 

нужно

 

улучшить

 

обработку

 

земли.

 

М^жду

 

темъ

 

какъ

 

въ

 

Рос-

сіи

 

средній

 

урожай

 

самъ-третей,

 

въ

 

Китае

 

урожай

 

проса

 

самъ-

четыреста,

 

а

 

урожай

 

ячменя

 

самъ -двести,

 

а

 

наша

 

почва

 

не

 

хуже

китайской.

 

Все

 

дело

 

въ

 

обработке.

 

У

 

китайца

 

полоска

 

земли

 

раз-

работана

 

какъ

 

огородъ,

 

т.

 

е.

 

на

 

неболыпія

 

грядки,

 

а

 

между

 

ними

промежутки

 

или

 

междурядья.

 

На

 

грядке

 

производится

 

посевъ,

 

а

междурядье

 

отдыхаетъ.

 

Это,

 

по-нашему,

 

паръ.

 

Съ

 

осени

 

въ

 

между-

рядья

 

кладутъ

 

удобреніе,

 

а

 

гряду

 

распахиваютъ

 

на

 

две

 

стороны,

т.

 

е.

 

закрываютъ

 

навозъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

междурядье

 

стано-

вится

 

грядкой,

 

а

 

бывшая

 

грядка

 

становится

 

междурядьемъ

 

и

 

от-

дыхаетъ

 

годъ.

Китаецъ

 

после

 

каждаго

 

дождя,

 

который

 

замываетъ

 

его

 

грядки,

пропахиваетъ

 

муждурядья

 

оообымъ

 

маленькимъ

 

пропашникомъ,

чтобы

 

дать

 

притокъ

 

воздуха

 

и

 

света

 

корнямъ,

 

а

 

который

 

побед-

иѣе

 

и

 

у

 

него

 

земли

 

немного,

 

тотъ

 

проходить

 

междурядья

 

простой

мотыгой,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

корни

 

растеніГі

 

опять

 

оживаютъ.

 

Въ

тоже

 

время

 

это

 

окучиваніе

 

заменяет!,

 

пересадку

 

растенія,

 

такъ

какъ

 

оно

 

засыпается

 

землею

 

сверху

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

защи-

щается

 

отъ

 

солнца

 

и

 

ветра.

 

Вследствіе

 

этихъ

 

причинъ

 

усиливается

кустистость

 

ржи

 

или

 

пшеницы.

Когда

 

хлебъ

 

снятъ,

 

то

 

въ

 

междурядье

 

следуетъ

 

натрусить

навозу

 

(отнюдь

 

не

 

такъ

 

много,

 

какъ

 

возятъ

 

на

 

поле),

 

и

 

распа-

хать

 

грядку

 

по

 

середине;

 

тогда

 

въ

 

следующемъ

 

году

 

бывшее

междурядье

 

будетъ

 

грядкой,

 

а

 

бывшее

 

место

 

грядки

 

будетъ

 

отды-

з
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хать.

 

Распахивая

 

въ

 

слѣдующіе

 

годы

 

грядки,

 

мы

 

каждый

 

разъ

будемъ

 

иметь

 

нодъ

 

грядкой

 

свежее

 

удобреніе,

 

а

 

на

 

поверхности

ея

 

разложившіеся

 

остатки

 

прошлогодняго

 

навоза.

 

Чемъ

 

большее

количество

 

летъ

 

мы

 

будемъ

 

сеять

 

рожь

 

или

 

ншеницу

 

на

 

одномъ

.и

 

томъ

 

же

 

месте,

 

тбмъ

 

лучше

 

будетъ

 

становиться

 

земля.

Предварительный

 

севъ

 

семянъ

 

можетъ

 

быть

 

произведенъ

 

либо

на

 

особомъ

 

участке

 

земли,

 

либо

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

поле,

 

где

 

пред-

положено

 

произвести

 

и

 

самую

 

пересадку.

 

Въ

 

последнемъ

 

случаѣ,

заранее

 

следуетъ

 

приготовить

 

тамъ

 

одну,

 

две

 

грядки,

 

смотря

 

по

количеству

 

высѣваемыхъ

 

зеренъ,

 

съ

 

такимъ

 

разсчетомъ,

 

чтобы

зерно

 

отъ

 

'зерна

 

было

 

посажено

 

на

 

растояніи

 

1

 

вершка

 

по

 

ши-

рине

 

и

 

по

 

длине

 

грядки.

 

Можно

 

высевать

 

рожь

 

или

 

иной

 

хлѣОъ

и

 

не

 

въ

 

грядки,

 

а

 

прямо

 

обычнымъ

 

разброснымъ

 

редкимъ

 

сѣвомъ

въ

 

поле

 

и

 

оттуда

 

брать

 

разсаду.

 

Это

 

несомненно

 

и

 

дешевле

 

и

скорее,

 

но

 

при

 

посадке

 

отъ

 

руки

 

на

 

вершковомъ

 

растояніи

 

всѣ

растенія

 

развиваются

 

равномернее,

 

и*

 

корни

 

получаются

 

более

 

раз-

витыми.

 

Предварительную

 

посадку

 

лучше

 

всего

 

производить

 

рукою,

углубляя

 

зерна

 

указательнымъ

 

пальцемъ

 

не

 

глубже

 

перваго

 

су-

става

 

(не

 

более

 

полвершка),

 

и

 

затемъ

 

ямки

 

можно

 

заровнять

 

либо

метлою,

 

либо

 

граблями.

 

Если

 

после

 

посадки

 

стоитъ

 

сухая

 

жаркая

погода,

 

то

 

лучше

 

грядки

 

полить,

 

чтобы

 

получить

 

дружные

 

ровные

всходы.

 

Эта

 

работа

 

не

 

особенно

 

велика,

 

такъ

 

какъ

 

предваритель-

ная

 

посадка

 

занимаеіъ

 

немного

 

места.

 

Одной

 

бочки

 

воды

 

будетъ

достаточно

 

для

 

разсады

 

на

 

целую

 

десятину.

Къ

 

пересадке

 

въ

 

поле

 

слѣдуетъ

 

приступать

 

не

 

ранее

 

трехъ

недель

 

со

 

времени

 

посадки,

 

а

 

еще

 

лучше

 

въ

 

конце

 

4-й

 

недѣів.

Къ

 

этому

 

времени

 

въ

 

поле

 

должны

 

быть

 

приготовлены

 

грядки

 

по

5

 

вершковъ

 

ширины

 

съ

 

такими

 

же

 

междурядьями.

 

Грядки

 

эти

 

де-
лаются

 

очень

 

просто:

 

сохой

 

проезжаютъ

 

борозды

 

на

 

разстоявіи,

одна

 

отъ

 

другой,

 

въ

 

10

 

вершковъ.

 

Образовавшееся

 

между

 

бороз-

дами

 

гребни

 

равняютъ

 

ручной

 

трамбовкой,

 

состоящей

 

изъ

 

куска

доски

 

съ

   

приделанной

   

къ

   

ней

 

ручкой-палкой,

 

и

 

грядки

 

готовы.
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Борозды

 

не

 

следуетъ

 

делать

 

глубокими,

 

а

 

съ

 

такимъ

 

разсчетомъ,

чтобы

 

грядки

 

были

 

2—3

 

вершка

 

высоты,

 

а

 

въ

 

засушливыхъ

 

мѣ-

стахъ

 

и

 

того

 

ниже.

Самую

 

пересадку

 

можно

 

производить

 

разными

 

способами,

напр.,

 

изъ

 

дощечекъ

 

делается

 

крестъ,

 

по

 

концамъ

 

его

 

и

 

въ

 

сере-

дине

 

вделываются

 

колышки,

 

толщиною

 

вершокъ-полтора

 

и

 

длиною

2— 272

 

вершка,

 

тупо

 

заостренные.

 

Разстояніе

 

между

 

крайними

колышками

 

по

 

ширине

 

грядки

 

4

 

вершка

 

и

 

по

 

длине

 

4

 

вершка.

Въ

 

день

 

пересадки

 

этимъ

 

приборомъ

 

делаются

 

аккуратно

 

дырки

на

 

грядкахъ.

 

Рожь,

 

предназначенную

 

къ

 

пересадке,

 

вынимаютъ

изъ

 

грядокъ,

 

какъ

 

капустную

 

разсаду,

 

стряхиваютъ

 

землю

 

съ

корней

 

и

 

кладутъ

 

(вернее

 

ставятъ)

 

въ

 

плосскій

 

небольшой

 

ящикъ»

на

 

дне

 

котораго

 

насыиаютъ

 

слой

 

томасъ- фосфатной

 

муки

 

(томасъ-

шлакъ),

 

которую

 

можно

 

достать

 

во

 

всякомъ

 

сельскохозяйственномъ

складе

 

по

 

цене

 

40

 

—

 

50

 

к.

 

иудъ.

 

На

 

десятину

 

нужно

 

этой

 

муки

8 --10

 

пудовъ.

 

Но

 

мере

 

укладки

 

растеній

 

въ

 

ящикъ,

 

его

 

поне-

многу

 

встряхиваютъ,

 

чтобы

 

лучше

 

опудрить

 

корни.

 

Когда

 

ящикъ

наполненъ,

 

его

 

несутъ

 

въ

 

поле

 

и

 

опускаютъ

 

каждое

 

растеніе

 

въ

приготовленную

 

ямку,

 

обжимая

 

его

 

пальцами.

 

При

 

этомъ

 

следуетъ

наблюдать,

 

чтобы

 

первый

 

воздушный

 

узелъ

 

(место,

 

изъ

 

котораго

пошли

 

листочки)

 

былъ

 

углубленъ

 

въ

 

землю;

 

растеиіе

 

следуетъ

углубить,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

до

 

1

 

вершка

 

глубже

 

того,

 

чемъ

 

оно

раньше

 

сидело

 

въ

 

земле.

 

Если

 

некоторые

 

корни

 

и

 

будутъ

 

не-

сколько

 

повреждены,

 

то

 

они

 

быстро

 

оправятся.

Первую

 

неделю

 

после

 

пересадки

 

будетъ

 

казаться,

 

что

 

расте-

нія

 

какъ-будто

 

погибаютъ:

 

листочки

 

опускаются,

 

зявядаютъ,

 

жел-

теютъ.

 

Но

 

черезъ

 

неделю

 

уже

 

показываются

 

новые

 

листочки.

Если

 

въ

 

хозяйстве

 

имеется

 

при

 

скотномъ

 

.дворе

 

цементная

или

 

глиняная

 

яма

 

для

 

стока

 

жижи,

 

то

 

очень

 

полезно

 

полить

 

пе-

ресаженный

 

растенія

 

этой

 

жижей,

 

разведенной

 

въ

 

5

 

—6

 

разъ

 

во-

дой.

 

Поливку

 

эту

 

лучше

 

всего

 

произвести

 

чергзъ

 

неделю

 

после

пересадки.

 

Весеннюю

 

же

 

поливку

 

жижей

 

производить

 

очень

 

опасно
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потому,

 

что

 

поливка

 

эта

 

вызоветъ

 

усиленный

 

ростъ

 

сорныхъ

травъ..

 

Весною

 

полезно

 

поливать

 

только

 

тогда,

 

когда

 

рожь

 

нлп

пшеница

 

совершенно

 

распустилась

 

и

 

пошла

 

въ

 

трубку.

Что

 

касается

 

времени

 

первоначальнаго

 

посева,

 

то,

 

по

 

име-

ющемуся

 

огромному

 

опыту

 

въ

 

разныхъ

 

местахъ

 

Россіи

 

следуетъ

производить

 

его

 

отнюдь

 

не

 

позже

 

1

 

августа

 

въ

 

губерніяхъ

 

южныхъ

(южнее

 

Харькова

 

— Самары),

 

не

 

позяіе

 

20

 

іюля

 

въ

 

губерніяхъ

средыихъ

 

(южнее

 

Пскова— Твери— Казани)

 

и

 

не

 

позже

 

10—12

іюля

 

въ

 

губерніяхъ

 

северныхъ.

 

Какова-бы

 

ни

 

быля

 

погода

 

въ

это

 

время,

 

съ

 

посадкой '

 

нельзя

 

опаздывать,

 

а

 

также

 

яе

 

следуетъ

смущаться,

 

хотя-бы

 

и

 

засухой,

 

а

 

пересадку

 

необходимо

 

произвести

своевременно.

 

Только

 

при

 

этомъ

 

условіи

 

можно

 

разсчитывать

 

на

полное

 

развитіе

 

озимей

 

съ

 

осени.

Яровые

 

хлеба

 

даютъ

 

такіе

 

же

 

прекрасные

 

результаты

 

при

пересадке,

 

какъ

 

и

 

озимые.

Для

 

лицъ,

 

ведущихъ

 

свое

 

хозяйство

 

на

 

десяткахъ

 

десятинъ,

способъ

 

пересадки

 

почти

 

ыевозможепъ,

 

потому

 

что

 

требуетъ

 

боль-

шого

 

количества

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

которыхъ

 

можетъ

 

и

 

не

 

хватить,

а

 

потому

 

имъ

 

следуетъ

 

изменить

 

обработку

 

своихъ

 

полей,

 

пмѣя

однако

 

въ

 

виду

 

ту

 

же

 

цель,

 

т.

 

е.

 

углубленіе

 

корней

 

и

 

перваго

воздушнаго

 

узла,

 

чтобы

 

темъ

 

самымъ

 

увеличить

 

кустистость.

 

Цѣлп

этой

 

можно

 

достигнуть

 

окучпваніемъ,

 

что

 

применяетъ

 

каждый

 

хо-

зяинъ

 

къ

 

посевамъ

 

картофеля.

 

Хотя

 

окучиваніе

 

и

 

не

 

дастъ

 

тѣхъ

же

 

результатовъ,

 

какъ

 

пересаживаніе,

 

но

 

разница

 

будетъ

 

съ

 

лих-

вой

 

возмещена

 

площадью

 

обработываемой

 

земли,

 

а

 

такяге

 

и

 

более

густымъ

 

севомъ.

При

 

окучиваніи

 

грядокъ

 

можно

 

и

 

не

 

делать,

 

а

 

междурядія
должны

 

быть

 

оставлены

 

несколько

 

шире—до

 

7—8

 

вершковъ,

чтобы

 

по

 

нимъ

 

прошла

 

лошадь.

По

 

иосеяннымъ

 

полосамъ

 

разбрасываесся

 

томасъ-фосфатная

мука

 

п

   

все

   

это

   

заравнивается

 

метлой

 

или

 

затылочной

 

стороной
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•рабель.

 

Можно

 

сдѣлать

 

и

 

конную

 

метлу,

 

состоящую

 

изъ

 

двухъ

кердей— оглобель

 

и

 

перекладины,

 

къ

 

которой

 

привязана

 

широкая

іетла.

Черезъ

 

четыре

 

недѣли

 

послѣ

 

посадки

 

междурядья

 

проѣзжаются

;охой

 

или

 

окучникомъ,

 

но

 

не

 

глубоко,

 

чтобы

 

не

 

очень

 

толсто

 

за-

:ыпать

 

растенія

 

землей.

 

Спустя

 

3—4

 

недѣли,

 

если

 

развитіе

 

рас-

:енШ,

 

вслѣдствіе

 

засухи,

 

идетъ

 

туго,

 

повторить

 

окучиваніе,

 

углуб-

іяя

 

первоначальную

 

борозду,

 

Если-бы,

 

однако,

 

было

 

замѣчено,

 

что

іервоначальное

 

окучиваніе

 

было

 

ошибочно

 

произведено

 

черезъ-чуръ

толсто,

 

то

 

слѣдуетъ

 

послать

 

одного

 

человѣка

 

съ

 

деревянными

рабмми

 

п

 

разровнять

 

засыпку.

 

Одинъ

 

рабочій

 

разровняетъ,

 

та-

шмъ

 

образомъ,

 

2

 

десятины

 

въ

 

день

Для

 

ярового

 

пооѣва,

 

опытное

 

поле

 

нужно

 

вспахать

 

съ

 

осени,

хорошо

 

проборонить

 

его

 

и

 

сохою

 

или

 

окучникомъ

 

сдѣлать

 

гребни

эудущихъ

 

грядокъ,

 

въ

 

каковомъ

 

видѣ

 

и

 

оставить

 

на

 

зиму.

 

На

весну

 

остается

 

одна

 

только

 

работа— трамбовкой

 

придать

 

правиль-

но

 

форму

 

грядкамъ

 

и

 

тотчасъ,

 

при

 

первой

 

возможности

 

сѣять,

ввесъ

 

(ячмень —позднѣе),

 

чтобы

 

окучиваніе

 

или

 

пересадку

 

успѣть

сдѣлать

 

до

 

наступленія

 

жаркой

 

погоды.

 

Навозное

 

удобреніе

 

подъ

овесъ

 

не

 

нуяшо

 

класть,

 

а

 

подъ

 

ячмень —желательно

 

раструсить

вго

 

между

 

будущими

 

бороздами,

 

прежде

 

чѣмъ

 

ихъ

 

будутъ

 

дѣлать

сохой

 

или

 

окучникомъ.

Пересадку

 

яровыхъ

 

и

 

посѣвъ

 

ихъ

 

для

 

окучиванія

 

можно

 

про-

изводить

 

значительно

 

чаще,

 

чѣмъ

 

озимый

 

хлѣбъ,

 

ибо

 

тутъ

 

нѣтъ

гой

 

кустистости.

 

Вполнѣ

 

достаточно

 

пересаживать

 

кустъ

 

отъ

 

ку-

ста

 

на

 

разстояніи

 

1

 

вершка

 

и

 

рядъ

 

отъ

 

ряда

 

1

 

вершокъ.

 

Окучи-

ваніе

 

дастъ

 

тоже

 

прекрасные

 

результаты;

 

по

 

необходимо

 

имѣть

безупречный

 

посѣвной

 

матеріалъ.

Изъ

 

двухъ

 

указанныхъ

 

способовъ

 

углубленія

 

растенія

 

въ

землю,

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

слѣдуетъ

 

отдать

 

предпочтете

 

пере-

садки

 

иередъ

 

окучиваніемъ;

 

при

 

засѣвѣ

 

до

 

2-хъ— 3-хъ

 

десятинъ,

лучше

 

употребить

 

пересадку;

 

лишнюю

 

затрату

 

труда

 

она

 

окупитъ
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съ

 

огромнымъ

 

барышомъ.

 

Важное

 

преимущество

 

пересадки

 

то,

 

ш

пересаживаются

 

вполнѣ

 

здоровыя,

 

развившіяся

 

растенія,

 

тогда

 

как

для

 

окучиванія

 

въ

 

полѣ

 

сажаются

 

прямо

 

на

 

мѣстѣ

 

зерна

 

щ

и

 

затѣмъ,

 

послѣ

 

ихъ

 

развитія,

 

обсыпаются

 

землей

 

при

 

помощ

сохи

 

или

 

спеціальнэго

 

окучника,

 

слѣдовательно

 

всякое

 

невзоші
шее

 

зерно

 

иди

 

слабое

 

растеніе

 

дадутъ

 

пустое

 

мѣсто.

При

 

пересадкѣ

 

урожай

 

на

 

десятинѣ — отъ

 

300

 

до

 

600

 

ш

довъ.

 

При

 

такой

 

цифрѣ

 

урожая

 

никакіе

 

донолнительные

 

расад

по

 

пересадкѣ,"

 

поливкѣ

  

или

 

удобренію,

 

очевидно,

 

не

 

страшны.

Таково

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

содержаніе

 

брошюры

 

Н.

 

А.

 

щ

чинскаго.

 

Ее

 

можно

 

выписывать

 

отъ

 

автора

 

по

 

адресу:

 

стаи

Торбино

 

Николаевской

 

жел.

 

дороги

 

за

 

двухкопеечную

 

почтові
марку,

 

за

 

ІОО

 

экземпляровъ

 

1

 

р.

 

30

 

коп.

 

За

 

наложный

 

платя

добавочныхъ

 

35

 

коп.

 

Желательно

 

было-бы,

 

чтобы

 

члены

 

щ

познакомились

 

съ

 

этой

 

брошюрой

 

и

 

хотя

 

на

 

небольшом!

 

участгі

произвели-бы

 

соотвѣтствующіе

 

опыты

 

и

 

практически

 

познай

мили-бы

 

крестьянъ

 

съ

 

грядковой

 

культурой

 

земледѣлія.

       

II,

(Оренб.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

Ш

 

18-19

ОВЪЯВЛЕНІЯ.

ОТОПЛЕНІЕ

  

ХРАМОВЪ

 

И

 

ДРУГИХЪ

 

ПОМЬЩЕНІЙ,

духовое,

 

калориферами

 

и

 

голландскими

 

печами

 

усовершенствованна

конструкціи,

 

дающей

 

большую

 

экономію

 

въ

 

топливе,

 

и

 

ВЕНТИЛЯМ
устраняющую

  

сырость

 

стінъ,

  

устраиваю

 

съ

 

ручательством!

 

за

 

Щ
совестное

  

выполненіе.

НАСТИЛАЮ

   

ПЛИТОЧНЫЕ

   

ПОЛЫ.

Подрядчикъ

  

печныхъ

 

работъ

  

Алексѣй

 

Авксентъевичъ

 

МаЩ
въ

 

Угличѣ,

 

Ярославская

 

ул.,

 

собств.

 

домъ.



—

 

509

 

—

Электр

 

о-В

 

одолѣчебница

Д-ра

    

О

 

Р

 

Ф

 

А

 

Н

 

О-В

 

А.

Тверь,

 

Босъмодемъяновская

 

ул.,

 

собств.

 

домъ*

ЛЬЧЁІІІЕ

 

водой,

 

электричествомъ,

 

маосажемъ

 

и

 

свѣтомъ

 

бо-

ѣзнеіі

 

душевныхъ,

 

нервныхъ,

 

внутреннихъ,

 

женскихъ,

 

полового

іезсилія

 

и

 

обмѣна

 

веществъ

 

въ

 

организмѣ

 

(ревматизма,,

 

подагры,

іажжровія,

 

ожиренія

 

и

 

проч.)

Въ

 

лѣчебницѣ

 

открыть

 

ежедневно

 

отъ

 

10

 

до

 

2

 

часовъ

 

дня

щит

 

приходящихъ

 

больныхъ

 

и

 

производятся

 

предохранитель-
чыя

 

прививки

 

сыворотокъ

 

противотуберкулезной

 

(Профессора

 

Де-
гаса)

 

и

 

оспеннаго

 

детрита.

СодерікаЕІе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Іоаняъ

 

Златоустъ

 

о

 

воспитаніи
цѣтей

 

(продолженіа). — Эмеритальная

 

касса

 

(продолжѳніѳ). — О

 

пользѣ

 

пчело-

водства.—Библіографія. — Объявленія.

Рецакторъ

 

свящеяникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

ра8рѣпіаѳтся.

   

19

 

мая

   

1908

 

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А.

 

Набежит-

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія,



ПЕРВЪЙШІЯ

 

ВЪ

 

МІРЪ

 

ПО

 

ВЫСШЕЙ
ПРОЧНОСТИ,

 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ
И

 

ИЗЯЩЕСТВУ

 

ФАСОНОВЪ
БЕЗУСЛОВНОЕ

  

РУЧАТЕЛЬСТВО

  

ЗА

 

БЕЗ-

ПРИМЪРНУЮ

 

ПРОЧНОСТЬ

 

КАЖДОЙ

 

ПАРЫ

А.

 

Гросовтт.,

 

Рига.
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