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I.

 

РДСПОРЯШЕШЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

ОГІРЕДѢЛЕНШ

 

OB.

 

СИНОДА.

Отъ

 

23

 

лив.

 

-

 

21

 

февр.

 

~

 

По

 

вопросу

 

о

 

подсудности

дѣлъ

 

о

 

незаконномъ

 

сожитіи

 

неженатаго

 

съ

 

незамужнею,

не

 

сопровождавшемся

 

рожденіемъ

 

ребенка.
Св.

 

Синодъ

 

слупшли:

 

вѣдѣніе

 

изъ

 

общагѳ

 

собра-
нія

 

кассаціоныыхъ

 

деиартаментовъ

 

правительств.

 

Се-
ната,

 

отъ

 

14

 

января

 

сего

 

года,

 

по

 

вопросу

 

о

 

под-

судности

 

дѣла

 

о

 

крестьянахъ

 

ііиколаѣ

 

Федоровѣ

 

и

Алекеандрѣ

 

Григорьевой,

 

обвиняемыхъ

 

въ

 

незакон-

номъ

 

еожитіи.

 

Въ

 

вѣдѣніи

 

э'іюмъ

 

изъяснено:

 

нра-

вител.

 

сенатъ,

 

разсмотрѣвъ

 

рапортъ

 

порховскаго

мироваго

 

съѣзда

 

о

 

разрѣшеніи

 

возникшаго

 

между

съѣздомъ

 

и

 

псковскою

 

духовною

 

консисторіею

 

пре-

реканія

 

по

 

означенному

 

вопросу

 

и

 

выслушавъ

 

за-

ключеніе

 

иснолияющаго

 

обязанность

 

оберъ-прокуро-
ра,

 

нашелъ,

 

что

 

дѣла

 

о

 

преступленіяхъ

 

и

 

проступ-

ках

 

ъ,

 

за

 

который

 

нъ

 

законахъ

 

уголовных!,

 

полагается

лишь

 

церковное

 

покаяніе,

 

подлежатъ,

 

по

 

указанно

ст.

 

lOU'i

 

Уст.:

 

угол,

 

суд.,

 

исключительно

 

вѣдѣнію

духовпаго

 

суда

 

іѵь числу такихъ

 

ирестуиныхъ

 

дѣяній,

иодоудныхъ

 

духовному

 

суду,

 

принадлежитъ

 

и

 

преду-

сматраваемое

 

1

 

ч.

 

ст.

 

9У4

 

У

 

лож.

 

о

 

нак.

 

противоза-

конное

 

сожитіс

 

неженатаго

 

съ

 

незамужнею,

 

по

 

вза-

имному

 

ихъ

 

согласію,

 

какъ

 

это

 

уже

 

было

 

объяснено
въ

 

опредѣленіи

 

Общ.

 

собр,

 

кас.

 

дѳпартаментовъ

 

18(58
г.,

 

Л

 

057,

 

нодѣлу

 

Ферстеръ,

 

ибо

 

виновные

 

въ

 

та-



-

 

150

комъ

 

противозаконномъ

 

сожитіи,

 

если

 

они

 

христиане,
подвергаются,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

1

 

ч.

 

994

 

ст.

 

Улож.,
церковному

 

покаянію,

 

по

 

распоряженію

 

ихъ

 

духов-

наго

 

начальства.

 

Въ

 

ст.

 

721

 

Зак.

 

о

 

суд.

 

по

 

дѣламъ

о

 

преет,

 

и

 

прост,

 

т.

 

ХУ,

 

я.

 

2

 

Ов,

 

зак.

 

изд.

 

1876

 

г.,

подобно

 

какъ

 

и

 

въ

 

ст.

 

1002

 

Уст.

 

угол,

 

суд.,

 

выра-

жено,

 

что

 

люди

 

гражданскаго

 

«ѣдомства

 

подлежатъ

исключительно

 

суду

 

духовному

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

престу-

пленіяхъ,

 

за

 

которыя

 

въ

 

законахъ

 

полагается

 

лишь

церковное

 

покаяніе

 

или

 

отсылка

 

виновнаго

 

къ

 

ду-

ховному

 

начальству,

 

и

 

за

 

симъ

 

въ

 

узаконеніи

 

:ѵтомъ

прямо

 

указано,

 

что

 

къ

 

дѣламъ

 

такого

 

рода

 

прина-

длежать

 

и

 

дѣла

 

о

 

противозаконном^,

 

сожитіи,

 

пре-

дуематрпваемомъст. 1.*9 1

 

Улож.

 

Посему, руководствуясь

точнымъ

 

смысломъ

 

вышеприводенныхъ

 

узаконепій

 

и

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

наетоящемъ

 

дѣлѣ

 

нѣтъ

въ

 

виду

 

иска,

 

предусматриваемаго

 

й

 

ч.

 

ст.

 

994

 

Улож

 

,

общее

 

собраніе

 

кассаціонныхъ

 

департаментовъ,

 

со-

гласно

 

съ

 

мнѣніемъ

 

Св.

 

Синода,

 

признаетъ,

 

что

 

обна-
руженное

 

жалобою

 

крестьянина

 

Григорія

 

Кондратьева
противозаконное

 

сожитіе

 

крестьянина

 

Николая

 

Фе-
дорова

 

съ

 

дочерью

 

Кондратьева

 

Александрою

 

Гри-
горьевою

 

могло

 

подлежать

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

исклю-

чительному

 

вѣдѣніюдуховнаго

 

суда.

 

Вслѣдствіе

 

сего

правит,

 

сенатъ,

 

по

 

общему

 

собранію

 

кассаціонныхъ
департаментов^ опредьляетъ:

 

дать

 

знать

 

порховско-

му

 

мировому

 

съѣзду,

 

что

 

жалоба

 

крест.

 

Григорія
Кондратьева

 

не

 

подлежала

 

разсмотрГ.нію

 

ни

 

въ

 

ми-

ровыхъ,

 

ни

 

вообще

 

въ

 

свѣтскихъ

 

судеб ныхъ

 

уста-

иовленіяхъ.

 

И

 

по

 

справкѣ

 

приказали:

 

Объизъяснен-
номъ

 

цъ

 

вѣдѣніи

 

правитсльствующаго

 

сената

 

опре-

дѣленіи,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

надлежащаго

 

руководства,

сообщить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрёзъ

 

напечаганіе
въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ".
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Отъ

 

1в

 

ЛЖ.

 

—

 

21

 

февр.—06ъ

 

„Обзорѣ

 

философскихъ

ученій"

 

священника

 

Маркова.
Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

сииодальнаго

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

8

 

января

 

сего

 

года,

 

съ

 

жур-

паломъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

коимъ

 

признается

 

возмо;к-

нілмъ

 

одобрить

 

сочиненіе

 

преподавателя

 

воронсліской
духовной

 

семипаріи,

 

священника

 

Николая

 

Маркова:
„Обзоръ

 

философскихъ

 

учепій"

 

(въ

 

рукописи)

 

для

употребленія

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

учебнаго

 

руководства

 

по

 

обзору

 

философскихъ

 

уче-

ши,

 

наравнѣ

 

съ

 

иринятымъ

 

уже

 

въ

 

симинаріяхъ

 

учеб-
никомъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

преподавателя

 

виѳанской

семіінаріи

 

'М.

 

Остроумова.

 

Приказали:

 

заключение

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

сомъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

цир-

кулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

приложс-

ніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

учеб.

 

комитета..

Журналъ

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

о

 

вышеозначенномъ

 

сочиненга.

Сочиненіе

 

Н.

 

Маркова:

 

„Обзоръ

 

философскихъ

 

л

 

чеиій "
находилось

 

на

 

разсмотрѣпіи

 

учебнаго

 

комитета

 

въ

 

1878
г.

 

и

 

но

 

свопмъ

 

достоинствамъ

 

предназначено

 

было

 

ко

 

вве-

дение

 

въ

 

дух.

 

семинаріи

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руковод-

ства

 

по

 

обзору

 

фолософскихъ

 

ученій;

 

но

 

вслѣдствіе

 

нѣ

 

■

которыхъ

 

педостатковъ

 

въ

 

изложепіи

 

оно

 

возвращено

 

было,

по

 

опредѣлепію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

5

 

іюля — 23

 

августа

 

1878
г.,

 

сочинителю

 

для

 

пересмотра

 

и

 

исправлепія

 

замѣчепныхъ

въ

 

немъ

 

педостатковъ.

Въ

 

настоящее

 

врема

 

о.

 

Марковъ

 

вновь

 

представидъ

 

свою

рукопись

 

въ

 

исправленномъ

 

видѣ.

 

Разсмотрѣніе

 

оной

 

пока-

:;ывастъ,

 

что

 

авторъ

 

не

 

ограничился

 

псправленіемъ

 

только

тѣхъ

 

мѣстъ,

 

которыя

 

указаны

 

былиучебнымъ

 

комитетомъ,

ко

 

внимательно

 

и

 

обстоятельно

 

иересмотрѣлъ

 

все

 

своосо-

чішеиіе;

 

иѣкоторыо

 

отдѣлы,

 

какъ-то:

 

введеніе

 

и

 

обозрѣпіе

главнѣііпіихъ

 

эиохъ

 

исторія

 

философа;

 

составилъ

 

вновь;

въ

 

прочихъ

 

отдѣлахъ

 

обопра

 

философскихъ

 

учепіГі

 

сді.лалъ
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весьма

 

значительный

 

дополненія

 

и

 

улучшенія,

 

такъ

 

что

сочиненіе

 

его,

 

въ

 

иастоящемъ

 

видѣ,

 

можетъ

 

быть

 

разсма-

триваемо

 

какъ

 

заново

 

иередѣлапное

 

противъ

 

того,

 

какъ

оно

 

представлено

 

было

 

первопачально.

Свящ.

 

Марковъ

 

изучал ъ

 

свой

 

предметъ

 

не

 

поверхно-

стно.

 

Нѣкоторыя

 

изслѣдованія

 

его,

 

относящіяся

 

къ

 

исто-

ріи

 

древней

 

греческой

 

философіи,

 

иапечатаниыя

 

въ

 

„Жур-
налѣ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщепія а ,

 

покчзываютъ,

что

 

онъ

 

уже

 

много

 

лѣтъ

 

и

 

съ

 

усердіемъ

 

занимается

 

изу-

ченіемъ

 

этого

 

предмета.

 

При

 

довольно

 

обгаирпомъ

 

зпаком-

ствѣ

 

съ

 

иностранною

 

литературою

 

исторіи

 

древней

 

и

 

новой

философін,

 

онъ

 

воспользовался

 

всѣмъ,

 

что

 

появлялось

 

въ

нашей

 

литературѣ,

 

оргинальной

 

и

 

переводной,

 

болѣе

 

пли

менсезамѣчательнаго

 

но

 

филогофіи'

 

и

 

0а

 

исторіи.

 

Многія
философскія

 

системы

 

онъ

 

изучалъ

 

по

 

первымъ

 

источпикамъ;

прочія

 

но

 

лучшимъ

 

наиболее

 

авторнтепшмъ

 

руководствам'!..

Сочиненіе

 

о.

 

Маркова,

 

соотвѣтственпо

 

программе,

 

со-

стонтъ

 

изъ

 

трехъ

 

отдѣловъ:

 

введенія,

 

обзора

 

главнѣйшихъ

эиохъ

 

исюріи

 

фплософін

 

и

 

обозрѣиія

 

философскихъ

 

па-

правленій,

 

сопровождаемая

 

критикою

 

пхъ.

Во

 

введены

 

авторъ

 

раскрываетъ

 

понятія

 

о

 

иредметѣ

 

и

задачѣ

 

философіи,

 

отношепія

 

ея

 

къ

 

наукѣ,

 

искусству

 

и

релпгін

 

и

 

значеніе

 

ея

 

для

 

жизни,

 

разрѣшаи

 

приэтомъ

 

суще-

ствующая

 

нротивъ

 

пел

 

предубѣжденіа;

 

затѣмъ

 

опредѣляеть

задачу

 

собственно

 

обзора

 

философскихъ

 

учепій

 

и

 

выяс,-

няетъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

отличіе

 

его

 

отъ

 

исторін

 

фило-
софіи.

Въ

 

обозрѣніи

 

главнѣйшихъ

 

эпохъ

 

нсторіи

 

философіи
авторъ

 

дѣлаетъ

 

общія

 

характеристики

 

каждаго

 

періода

 

и

пзлагаетъ

 

въ

 

общнхъ

 

чертахъ

 

тѣ

 

философскія

 

у ченія,

 

ко-

торыя

 

служа

 

тъ

 

типическими

 

представителями

 

и

 

выразите-

лями

 

данной

 

эпохи.

 

Авторъ

 

доводить

 

свое

 

обозрѣніе

 

до

иовѣіішаго

 

времени

 

н

 

заканчиваетъ

 

его

 

изложеніемъ

 

фи-
лософскихъ

 

ученій

 

Шопенгауэра

 

и

 

Гартмана.

 

Характеръ
каждой

 

эпохи

 

нзображепъ

 

обстоятельно;

 

послѣдователь-

ность

 

и

 

генетическая

 

связь

 

философскихъ

 

ученій

 

изъяс-

нены

 

отчетливо;

 

сущность

 

каждаго

 

ученія

 

изложена

 

вѣр-

по.

 

Автору

 

моягно

 

поставить

 

въ

 

упрекъ

 

только

 

нѣкото-

рую

 

односторонность

 

въ

 

изложеніи

 

этого

 

отдѣла.

 

Стараясь
изъяснить

 

внутреннюю

 

связь

 

философскихъ

 

ученій

   

и

 

за-



-
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висимость

 

ихъ,

 

по

 

пронсхожденію,

 

одного

 

отъ

 

другаго,

авторъ

 

за

 

этимъ

 

іакъ

 

сказать

 

діалектнческимъ

 

процессомъ

совершено

 

унускаетъ

 

изъ

 

виду

 

разнообразныя

 

культур-

ныя

 

вліянія,

 

которыя

 

весьма

 

значительно

 

видоизмѣняли

направленіе

 

философствующей

 

мысли.

 

Вслѣдствіе

 

этого

напр.

 

послѣдііій

 

періодъ

 

древней

 

философіи,

 

именно

 

алек-

сандрійскій,

 

обнимаюіцій

 

цѣлый

 

рядъ

 

вѣковъ,

 

множество

философскихъ

 

школъ

 

и

 

ученій,

 

неріодъ

 

борьбы

 

вошедшихъ

въ

 

еоприкосновеніе

 

между

 

собою

 

разнообразныхъ

 

элемен-

товъ

 

религіозныхъ

 

и

 

философскихъ,

 

наконецъ

 

періодъ

 

на-

чавшагося

 

разложенія

 

древняго

 

міра

 

и

 

появленія

 

и

 

по-

степенна™

 

возрастанія

 

жизненныхъ

 

сн.тъ

 

поваго

 

міра,

 

этотъ

полный

 

особеннаго

 

интереса

 

и

 

важнѣйшій

 

періодъ

 

въ

 

ис-

торіи

 

человѣческаго

 

образованія

 

представляется

 

въ

 

изло-

жеміи

 

автора

 

недостаточно

 

освѣщеннымъ.

 

Слѣдуя

 

тому-же

процессу,

 

авторъ

 

при

 

изложеніи

 

новой

 

философіи

 

видитъ

прямое

 

развитіе

 

ея

 

въ

 

философскихъ

 

ученіяхъ

 

мыслителей

ел,

 

пдеалистпческимъ

 

направленіемъ— Декарта,.

 

Спинозы

 

и

Лейбница;

 

ученія

 

же

 

философовъ

 

англо-французской

 

шко-

лі.і

 

съ

 

эмпирическимъ

 

нанравленіемъ — Бекона,

 

Локка,

 

шот-

ландской

 

школы

 

и

 

т.

 

д.

 

счнтаетъ

 

какъ

 

бы

 

боковою

 

тро-

пою

 

философской

 

мысли,

 

проложенною

 

внѣ

 

прямаго

 

ея

теченія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

остается

 

невыяснейнымъ

 

ио-

стоянпое

 

взаимнодѣйствіе

 

этихъ

 

двухъ

 

философскихъ

 

на-

правлевій

 

и

 

вліяніе

 

философовъ

 

одного

 

направленія,

 

на-

примѣръ

 

философіи

 

Декарта

 

на

 

Локка

 

и

 

философіи

 

Локка
на

 

Лейбница;

 

точно

 

также

 

идеалистическое

 

ученіе

 

Беркли
представляется

 

какимъ-то

 

одинокимъ

 

явленіемъ,

 

развив-

шимся

 

на

 

почвѣ

 

эмпирической

 

англійско-французской

 

фи-
лософіи.

Существенная

 

часть

 

сочиненія,

 

заключающая

 

въ

 

себѣ

обзоръ

 

философскихъ

 

направленій,

 

изложена

 

въ

 

сочннепіи
о.

 

Маркова

 

весьма

 

обстоятельно.

 

Здѣсь

 

авторъ

 

съ

 

большею
иодробностію,

 

но

 

въ

 

стройпыхъ

 

очеркахъ

 

излагаетъ

 

тѣ

философскія

 

ученія,

 

которыя

 

прежде

 

представлены

 

были
только

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

и

 

которыя

 

теперь

 

излагаются

подробно,

 

какъ

 

типы

 

того

 

или

 

другаго

 

философскаго

 

на-

иравленія.

 

При

 

изложеиіи

 

каждой

 

философской

 

системы

онъ

 

старается

 

поставить

 

учащихся

 

на

 

точку

 

зрѣнія

 

мысли-

теля,

 

дабы

 

дать

 

имъ

 

возможность

 

слѣдовать

 

за

 

логическимъ
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развіітіемъ

 

его

 

идей.

 

Развнтію

 

критическаго

 

отдѣла

 

-оцѣнк »

разлнчныхъ

 

философскихъ

 

направлепій

 

авторъ

 

придаетъ

особенно

 

важное

 

зпачепіе.

 

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробности
крптическихъ

 

замѣчапій

 

на

 

отдѣльные

 

пункты

 

или

 

поло-

женія

 

различныхъ

 

философскихъ

 

ученій,

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

об-
щую

 

оцѣнку

 

того

 

или

 

другаго

 

направленія,

 

по

 

цѣлпй

грунпѣ

 

системъ

 

въ

 

которыхъ

 

выразилось

 

эю

 

направле-

ніе.

 

Не

 

возвышая,

 

но

 

и

 

не

 

умаляя

 

достоинство

 

одного

направленія

 

на

 

счетъ

 

другаго,

 

онъ

 

съ

 

спокойствіемъ

 

и

безпристрастіемъ

 

образовапиаго

 

руководителя

 

указываетъ

какъ

 

на

 

лучшія

 

ихъ

 

стороны,

 

такъ

 

и

 

па

 

проіісходящіе

 

изъ

односто))Опности

 

ихъ

 

недостатки.

 

Вообще

 

изъясненія

 

его

отличаются

 

зрѣлостію

 

суждепій

 

и

 

твердостію

 

и

 

осиователь-

ностію

 

выводовъ.

Что

 

касается

 

собственно

 

внѣшией

 

стороны

 

изложенія,
то

 

въ

 

ней

 

встрѣчаются

 

нѣкоторые

 

недостатки,

 

которые

впрочемъ

 

легко

 

исправить

 

или

 

устранить.

 

Они

 

заключа-

ются

 

въ

 

употреблепіи

 

авторомъ

 

иѣкоторыхъ

 

словъ

 

и

 

вы-

раженій

 

неточныхъ,

 

неопределенных ь

 

илп

 

малопонятпыхъ

учащимся,

 

каковы

 

напрпмѣръ:

 

нравствеппый

 

гуманизмъ,

ыіроуразумѣніе,

 

значимость,

 

распорядокъ,

 

эпизодичность,

нормальная

 

жизнь,

 

Ѳалесъ

 

зачинщивъ

 

фплософіи,

 

мемуа-

ры

 

Ксенофонта

 

о

 

Сократи

 

и

 

т.

 

п

 

Нѣкоюрыя,

 

впрочемъ

очень

 

немногія,

 

икта

 

изложены

 

не

 

довольно

 

ясно

 

для

учебника.
Въ

 

1878

 

г.

 

одобренъ

 

къ

 

употреблений

 

въ

 

духовиыхъ

семинаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

руководства

 

но

 

обзору

 

фи.юсоф-
скнхъ

 

ученій

 

учебнпкъ

 

преподавателя

 

виѳапскоГі

 

семипарін
г.

 

Остроумова.

 

Но

 

принимая

 

во

 

внимапіе,

 

что

 

рассматри-

ваемое

 

сочипеніе

 

священника

 

Маркова

 

отличается

 

значи-

тельными

 

достоинствами

 

какъ

 

но

 

полнот!,

 

своего

 

содер

жапія,

 

такъ

 

и

 

по

 

отчетливости

 

изложения,

 

и

 

что

 

учебнпкъ
г.

 

Остроумова

 

обннмаетъ

 

только

 

половину

 

программы,

другой

 

же

 

части

 

доселѣ

 

имъ

 

не

 

представлено,

 

признается

возможиымъ

 

одобрить

 

сочинеиіе

 

о.

 

Маркова

 

для

 

унотре-

бленія

 

въ

 

духовиыхъ

 

семинаріяхъ

 

вь

 

качеств!;

 

учебнаго
руководства

 

по

 

тому

 

же

 

предмету

 

обзора

 

философскихъ
учешй,

 

рядомъ

 

сь

 

учебаикомъ

 

г:

 

Остроумова,

 

предоста-

вивъ

 

преподавателям!,

 

этпхъ

 

предметов'!,

 

избирать

 

тотъ

 

или

другой

 

изъ

 

пихъ

 

по

 

ихъ

 

усмотрѣнію;

 

священнику

 

же

 

Map-
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-

кову

 

предложить

 

исправить,

 

при

 

печатаніи,

 

тѣ

 

мѣста

 

его

сочнненія,

 

противъ

 

которыхъ

 

сдѣланы

 

соответствен ныл

замѣчапія

 

или

 

уішанія,

 

-

 

На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго,

учебный

 

комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

сочппепіе

 

преподавателя

воронежской

 

дух.

 

семипаріи

 

свящ.

 

Николая

 

Маркова:
„Обзоръ

 

философскихъ

 

ученій"

 

(въ

 

рукописи)

 

одобрить

 

для

употреблеиія

 

въ

 

духовныхъ

 

семипаріяхъ

 

въ

 

качествѣ

 

учеб-
наго

 

руководства

 

по

 

обзору

 

философскихъ

 

учепій,

 

наравнѣ

съ

 

принятымъ

 

уже

 

въ

 

семинаріяхъ

 

учебпикомъ

 

по

 

сему

предмету— преподавателя

 

виѳанской

 

дух.

 

семинаріи

 

-М.
Остроумова,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

о.

 

Марковъ,

 

при

 

напечата-

ли!

 

озпачеинаго

 

сочииенія

 

своего,

 

исправилъ

 

тѣ

 

мѣста

 

въ

ономъ,

 

противъ

 

которыхъ

 

сдѣланы

 

комитетомъ

 

соотвѣт-

ственныя

 

замѣчанія,

 

и

 

чтобы

 

затѣмъ

 

какъ

 

выборъ

 

того

пли

 

другаго

 

учебника

 

по

 

обзору

 

философскихъ

 

учепій

 

пре-

достав.іенъ

 

быль

 

усмотрѣнію

 

преподавателей,

 

такъ

 

равно

и

 

замѣна

 

одного

 

учебпика

 

другимъ

 

происходила

 

бы

 

въ

начал!

 

учебнаго

 

года,

 

дабы

 

воспитанники

 

ІУ

 

класса

 

се-

минаріи

 

не

 

были

 

поставляемы

 

въ

 

необходимость

 

пріобрѣ-

тать

 

два

 

учебника

 

по

 

одному

 

предмету.

Отъ

 

30

 

лив.— 12

 

февр.

 

-

 

Объ

 

изданныхъ

 

церковно-

славянскихъ

 

грамматикахъ;

 

Буслаева,

 

Перевлѣсскаго,

 

Омир-
новскаго

 

и

 

Колосова.
Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

коимъ

 

«учебникъ

 

русской

 

грамматики

 

сближенный
съ

 

церковно-славянскою»

 

профессора

 

московскаго

университета

 

Ѳ-

 

Буслаева

 

рекомендуется

 

въ

 

качествѣ

весьма

 

иолезнаго

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

рус-

ского

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

духовно-

учебеыхъ

 

заведеніяхъ,

 

а

 

славянская

 

грамматика

 

съ

изборникомъ

 

(изд.

 

10-е

 

С.-Петербургъ,

 

1879

 

г.)

 

П.
Перевлѣсскаго,

 

грамматика

 

древняго

 

церковно-сла-

вянскаго

 

языка,

 

излол^енная

 

сравнительно

 

съ

 

русскою

(изд.

 

2

 

исправленное,

 

С.-Петербургъ

 

18

 

<8

 

г.)

 

П.
Омирновскаго

 

и

 

старо-славянская

 

л'рамматика

 

(изд.
2

   

Варшава

 

1879

 

г.)

  

М.

 

Колосова

 

одобряются

 

въ
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качеетвѣ

 

учебныхъ

 

руководствъ

 

по

 

перковно-славян-

скому

 

языку

 

для

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

епархіальпыхъ

 

училищъ,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

выбо-
ра

 

того

 

или

 

другаго

 

изъ

 

вышеозначонныхъ

 

руко-

водствъ

 

усмотрѣнію

 

преподавателей,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
замѣна

 

одного

 

учебника

 

другимъ

 

производима

 

была
въ

 

начадѣ

 

учебнаго

 

года,

 

во

 

избѣжаніо

 

необходимо-
сти

 

для

 

учащихся

 

пріобрѣтать

 

одновременно

 

два

 

учеб-
ника

 

по

 

иерковно-славянскому

 

языку.

 

Приказали:
заключеніо

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

 

и

 

для

 

объяв-
ленія

 

осемъ

 

правлоніямъ

 

духовныхъ

 

семипарій

 

и

 

учи-

лищъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училигцъ

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вт.стникъ»,
съ

 

прилолсеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

комитета.

Журналъ

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

о

 

вышеозначенныхъ

 

сочиненіяхъ.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

19-го

 

іюля

 

1868

 

года,

согласно

 

заключенію

 

учебнаго

 

комитета,

 

одобрена

 

была
въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

 

по

 

церковнославянскому

языку

 

для

 

воспитанниковъ

 

духовиыхъ

 

училіпцъ

 

„С'лавян-
ская

 

грамматика

 

съ

 

изборпик'омъ"

 

г.

 

Перев.гьсскаго

 

(цирк,
указъ

 

Св.

 

Синода

 

20-го

 

августа

 

1868

 

года,

 

Л»

 

40-й).

 

въ

послѣ дующее

 

ад

 

симъ

 

время

 

была

 

рекомендована

 

вежду

прочимъ,

 

какъ

 

весьма

 

полезное

 

нособіе

 

но

 

церковмо-сла-

вяпскому

 

языку

 

для

 

мужскихъ

 

п

 

женскихъ

 

епарчіалі.п.
училпщъ,

 

„Старославянская

 

грамматика"

 

(пзданіе

 

5-е,

 

из-

мѣпенноо

 

н

 

дополненное.

 

Варшава.

 

1876

 

г.)

 

г.

 

Колосова
(опредѣ.іепіе

 

Св.

 

Синода

 

15-го

 

ноября — 21

 

декабря

 

1878
г.).

 

Грамматика

 

г.

 

Колосова,

 

за

 

отсутотвіемъ

 

въ

 

продаж!;
изданш

 

„Славянской

 

грамматики"

 

Иерввл.Ь.сскцго,

 

допу-

щена

 

была

 

временно

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

въ

 

дух.

 

училища

въ

 

замѣнъ

 

грамматики

 

Перевлѣсскаго.

 

Ньіиѣ.

 

опекунъ,

 

ма-

лолѣтнаго

 

Перевлѣсскаго

 

г.

 

А.

 

Эйлапдтъ-нреироводилъ,

 

въ

учебный

 

комитетъ

 

экземпляръ

 

вновь

 

вышедиыго

 

10

 

изда-

нія,

 

подъ

 

редакціей

 

профессора

 

Иѵператорскаго

 

Алексан-

дровскаго

 

лицея

 

В.

 

Никольскаго,

 

вышепоименованной

 

„Сла-
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-

вяік-коіі

 

грамматики"

 

г.

 

Перевлѣсскаго,

 

съ

 

просьбою

 

при-

нять

 

эту

 

грамматику

 

и

 

въ

 

ныиѣшнемъ

 

новомъ

 

ея

 

издащи,

какъ

   

руководство

 

для

 

духовпо-учебныхъ

   

заведеній,

 

если

она

 

будетъ

 

признана

 

достойною

 

того

 

Сверхъ

 

сего

 

па

 

раз-

смотрѣвіе

   

учебпаго

   

комитета

   

иреставилъ

   

„Грамматику
древняго

 

церковно-славямскаго

 

языка,

 

изложенную

 

сравни-

тельно

 

ст.

 

русской"

 

(изданіе

 

2-е,

 

исправленное.

 

С,-Петер
бургъ

 

1878

 

г.),

 

г.

 

П.

 

Смирповекій,

 

который

   

также

 

про

ситт

 

о

 

введеніи

 

составленной

 

имъ

 

грамматики

 

въ

 

унотреб
леніе

 

въ

 

духовпо-учебпыхъ

 

заведеніяхъ.
Озабочиваясь

 

нріисканіемъ

 

и

 

указаніеаъ

 

лучшаго

 

учеб-
наго

 

руководства

 

по

 

церкчшо-славяпскому

 

языку

 

для

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ

 

и

 

вмѣсті;

 

съ

 

тѣмъ

 

въ

 

виду

 

предста-

вляющейся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

возможности

 

избрать

 

та-

ковое

 

руководство

 

между

 

существующими

 

славянскими

грамматиками,

 

учебный

 

комититъ

 

иашель

 

слѣдующее:

I,

 

Славянская

 

грамматика

 

Персе

 

іѣсскаго

 

въ

 

продол-

жена

 

многпхъ

 

лѣтъ

 

была

 

въ

 

употреблепіп

 

въ

 

дух.

 

учи-

лищахъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебника.

 

За

 

смертію

 

составителя

 

ѳя

въ

 

послѣднихъ

 

изданіяхъ

 

вкралось

 

не

 

малое

 

число

 

опеча-

токъ,

 

затемнявшихъ

 

смыслъ

 

текста.

 

Явилась

 

необходимость
въ

 

тщательном'],

 

пересмотрѣ

 

ея.

 

Кромѣ

 

исправ.іенія

 

из-

борника

 

но

 

Остромірову

 

евангелію

 

(издапіе

 

Востокова)

 

и

по

 

синодальной

 

библііі,

 

въ

 

10- мъ

 

разсматриваемомъ

 

из-

дапіи

 

грамматики

 

профессоромъ

 

Никольским'!,

 

сдѣлапы

 

из-

мѣпенія

 

въ

 

статьЬ

 

о

 

звукахъ

 

въ

 

систем

 

іі

 

склонепій

 

и

спряженій.
Въ

 

статьѣ

 

о

 

звукахъ

 

измѣпенія

 

сосюятъ

 

большею

 

ча-

стію

 

въ

 

сосредоточепіи

 

всііхь

 

свѣдѣпіп

 

о

 

какой

 

либо

 

буквѣ

вт,

 

одной

 

статьЬ,

 

озаглавленной

 

тою

 

буквою,

 

напримѣрѵ.

ы,

 

ѣ,

 

юсы

 

и

 

проч.

 

Въ

 

прежнихъ

 

изданіяхъ

 

большая

 

часть

тѣхъ

 

сввдѣній

 

помѣщепа

 

была

 

въ

 

разпыхъ

 

дгЬетахъ;

 

на-

прнмЬрт.

 

къ

 

концу

 

13

 

стр,

 

10-го

 

изданія,

 

въ

 

статьѣ

 

о

буквѣ

 

ы,

 

присоединено

 

свѣдѣпіе

 

о

 

томъ

 

свойствѣ

 

ея,

 

что

она

 

въ

 

древпемъ

 

языкѣ

 

соединялась

 

съ

 

гортанного

 

(гыбпятн,
доухы),

 

а

 

ныііі;

 

заменяется

 

буквою

 

и

 

(гибнуть,

 

духи).

 

Эго
свѣдѣніе

 

прежде

 

помѣщалось

 

довольно

 

далеко

 

отъ

 

ныпѣщ-

шіго

 

мѣста

 

(21

 

стр.

 

9-го

 

изд.).

 

Такому

 

персдвішеиію

 

под-

верглось

 

содержаніе

 

преимущественно

 

сльдующихъ

 

§§:

 

11,
13,

 

14,

   

15,

  

1
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Въ

 

изложепін

 

глагольныхъ

 

формъ

 

нзмѣненія

 

ограничи-

лись

 

перестановкою

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

напримѣръ,

иричастпыя

 

формы

 

„сьі,

 

сый,

 

бывъ,

 

бывый,

 

быль-а-о"

 

по-

мещались

 

прежде

 

предъ

 

формами

 

изъявительнаго

 

накло-

ненія

 

„есть

 

и

 

быхъ"

 

(стр.

 

30

 

-

 

31).

 

Въ

 

новомъ

 

изданіи

 

тѣ

иричастпыя

 

формы

 

изложены

 

за

 

формами

 

изъявительнаго

наклонепія,

 

отъ

 

которыхъ

 

онѣ

 

образуются.

 

Такимъ

 

обра-
зомь

 

происхожденіе

 

причастныхъ

 

формъ

 

представляется

очевиднѣе.

Сложная

 

формы

 

въ

 

глаголахъ,

 

образуемая

 

при

 

помощи

вспомогательных'!,

 

г.іаголовъ,

 

отделены

 

отъ

 

нростыхъ,

 

чѣмъ

облегчилось

 

изученіе

 

спряжепій.
Склоненіе

 

прилагагелышхъ

 

и

 

причастій

 

неопредЬленнахъ
соединено

 

со

 

склоненіемъ

 

существителыіыхъ,

 

отъ

 

кото

 

pa

 

го

оно

 

почти

 

нич'вмъ

 

не

 

отличается.

Означенными

 

нзмѣненіямц

 

имелось

 

въ

 

виду

 

облегчить
учащимся

 

усвоепіе формъ

 

славянскаго

 

языка

 

и

 

измѣпепій

звуковъ, такъ

 

кавъ

 

однородное

 

въ

 

нихъ

 

соединено

 

съ

 

од-

нородным^

 

разнородное- же

 

разъединено

 

и

 

помещено

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ.

 

Предполагаемый

 

улучшенія

 

эти,

 

въ

 

со-

жалѣнш,

 

не

 

всЬ

 

привели

 

къ

 

ліелаемоп

 

н/бди.

 

Такими

 

нуж-

но

 

признать

 

пѣкоторыя

 

мѣста

 

въ

 

статьЬ

 

о

 

звукахъ,

 

ио-

дающія

 

поводъ

 

кь

 

недоумѣніямъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

учебнпкъ
должепъ

 

быть

 

свободепъ.
Поэтому

 

предположенная

 

улучшенія

 

въ

 

десягомъ

 

из1 '

даніи

 

славянской

 

грамматики

 

П.

 

Перевл'Ьсскаго

 

тѣмн

 

из-

мѣпеніями,

 

которая

 

произведена

 

въ

 

пей

 

професооромъ
Никольскимъ,

 

вполне

 

не

 

достигли

 

цели

 

для

 

упрощеніяея,
какъ

 

учебника,

 

и

 

въ

 

ней

 

осталось

 

несколько

 

мЬстъ,
недостаточно

 

точпо

 

изложеннахь,

 

затруднительныхъ

 

для

иачинающнхъ

 

при

 

помощи

 

ея

 

изучепіе

 

древпе-елавянска-

го

 

языка,

 

из.іишнихь

 

въ

 

учебншсѣ

 

для

 

духовпахъ

 

учи-

лищъ.

 

Но,

 

принимая

 

во

 

впиманіе

 

вѣрйое

 

нониманіе

 

въ

ней

 

учебнаго

 

матеріала

 

и

 

основательная

 

объяснены

 

грам-

матическихъ

 

вопросовъ,

 

учебный

 

комитетъ

 

признаеть

 

ее

весьма

 

полезною

 

для

 

употреблепія

 

въ

 

духоввыхъ

 

учили-

щах!,

 

вь

 

качестве

 

учебнаго

 

руководства,

 

съ

 

тЬмъ,

 

чтобы

при

 

следующемъ

 

нзданіи

 

оной

 

устранены

 

были

 

вышеука-

занные

 

недостатки.

іі)

 

Грамматики

 

і.

  

Смирновскаю

 

начинается

 

объяспе-



-

 

ш

 

-

ніемъ

 

вопроса:

 

для

 

чего

 

русскому

 

человеку

 

следуетъ

 

изу-

чать

 

древиій

 

церковно-славянскій

 

язакъ

 

по

 

Остромірову
евангелію?

 

Затѣмъ

 

разсматриваетъ

 

она

 

звуки

 

и

 

буквы

 

то-

го

 

языка,

 

главнейшіе

 

законы

 

изменепій

 

въ

 

гласныхъ

 

его

и

 

согласиахъ,

 

образоваиіе

 

словъ

 

отъ

 

корня,

 

изм'Ьнешя
въ

 

частяхъ

 

рѣчи

 

(существ.,

 

м'Ьстопм.,

 

прилаг.,

 

числит.,

глаголъ).

 

Наконецъ,

 

указана

 

немногія

 

особенности

 

древ-

ііяго

 

славянскаго

 

синтаксиса,

 

Къ

 

грамматике

 

въ

 

озпачен-

помъ

 

объеме

 

присоединены

 

отрывки

 

изъ

 

Остромірова

 

евап-

гелія

 

на

 

55

 

страницах-!..

 

11

 

одъ

 

славя нскимъ

 

текстомъ

 

по-

мЬщенъ

 

греческій

 

по

 

нздапію

 

Востокова.

 

Изложенный

 

на

10-ти

 

страннцахъ

 

словарь

 

закамчиваетъ

 

учебпикъ.
Въ

 

содержаніи

 

разсматриваемаго

 

грамматичеекаго

 

уче-

нія

 

недостаетъ

 

заметокъ

 

о

 

частицахъ

 

старославянского

языка

 

(о

 

наречіи,

 

предлоге,

 

союзе

 

и

 

междометіи)

 

и

 

тек-

ста

 

изъ

 

евангелій

 

новаго

 

изданія

 

и

 

церковныхъ

 

шЬсно-
пѣній,

Въ

 

изложеніи

 

грамматика

 

г.

 

Смирповскаго

 

отличается

двумя

 

весьма

 

важными

 

въ

 

учебнике

 

качествами:

 

уіірощен-

постію

 

и

 

паглядиостію

 

безъ

 

ущерба

 

полноте.

 

Въ

 

статье
о

 

звукахъ

 

указано

 

только

 

главнейшее

 

и

 

необходимое

 

для

объясненія

 

разсматриваемыхъ

 

въ

 

і/ей

 

вопроі'Овъ,безъ

 

фи-
лологическихъ

 

тонкостей

 

и

 

подробностей,

 

коюрая

 

мало

доступны

 

дЬтямъ

 

и

 

обременительны

 

при

 

начальномъ

 

изу-

чсиіи

 

предмета.

 

Соиоставленіедревнихъ

 

церковпо-славян-

скихъ

 

формъ

 

съ

 

нынешними

 

русскими

 

не

 

ограничивается

помвщепіемъ

 

рядомъ

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

 

но

 

сопровождается

объягвеиіемъ

 

сходсіва

 

въ

 

нихъ

 

и

 

])азлпчін,

 

особыхъ

 

нз-

мепеній

 

и

 

исчезповепія

 

ігЬкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Приводи-
мыми

 

въ

 

разпыхъ

 

м'Ьстахъобьиенешямп

 

граммапіческихъ

данныхъ

 

древняго

 

языка

 

и

 

русскаго— зпанія

 

учениковъ

въ

 

последнемъ

 

не

 

только

 

пополняются,

 

но

 

становятся

 

твер-

же

 

и

 

основателе

 

1-е,

 

какъ

 

подкрепленная

 

историческими

данными.

 

По

 

этпмъ

 

качествамъ

 

грамматика

 

древняго

 

цер-

ковпо-славянскаго

 

языка,

 

изложенная

 

г.

 

Смирповскпмъ
сравнительно

 

сь

 

русскою,

 

безъ

 

обремепннія

 

ея

 

подробно-
стями,

 

можетъ

 

быть

 

достуинЬе

 

дД/гямъ

 

при

 

незначитель-

ном!,

 

руководстве

 

учителя.

 

Желательно- бы

 

однакожъ

 

ви-

д'ьть

 

въ

 

пей

 

прибавку

 

а)

 

иЬсколькихт.

 

замЬтокъ

 

о

 

части-

цахъ

 

съ

 

примерами

 

образованія

 

ихъ

 

п

 

начеріанія;

 

б)

 

вЬ-
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—

сколькихъ

 

отраиковъ

 

изъ

 

евангелія

 

современнаго

 

синод-

скаго

 

издапія

 

и

 

церковпыхъ

 

пЬснопеній.

 

Сверхъ

 

сего

 

гре-

ческій

 

текстъ

 

долженъ

 

бать

 

устраненъ

 

изъ

 

приложепія
къ

 

грамматик!;,

 

большая

 

часть

 

ко

 

юрой

 

проходится

 

въ

 

сред-

иихъ

 

классахъ

 

духовнаго

 

училища,

 

гдѣтотъ

 

языкъ

 

толь-

ко

 

пачинаютъ

 

изучать.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

нолезныя

сравнепія

 

при

 

посредствѣ

 

греческаго

 

текста

 

едва-ли

 

воз-

можны.

По

 

исправленіи

 

съ

 

означенныхъ

 

сторонъ

 

какъ

 

грам-

матики

 

древняго

 

церковно-славяпскаго

 

языка

 

г.

 

Смирнов-
скаго,

 

такъ

 

и

 

приложепія

 

для

 

практическая

 

изученія

 

ея

правилъ

 

и

 

принимая

 

въ

 

соображеніе

 

упрощенность

 

ея

 

н

наглядность

 

въ

 

изложепіи

 

и

 

большую

 

чрезъ

 

то

 

доступ-

ность

 

ея

 

дѣтямъ,

 

учебный

 

комнтетъ

 

сираведливымъ

 

пола-

галъ

 

бы

 

допустить

 

ее

 

въ

 

употреблеиіе

 

въ

 

духовныхъучи-

лищахъ

 

и

 

епархіалыіыхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

въ

 

каче-

стве

 

учебника

 

по

 

церковно-славянскому

 

языку.

III.

   

Старо- славянская

 

грамматика,

 

составленная

 

про-

фессорами

 

варшавским

 

университета

 

М.

 

Колосовымъ,

 

въ

5-мъ

 

изданіп

 

была

 

на

 

разсмотр'Ьнш

 

учебнаго

 

комитета

въ

 

1878

 

году

 

(отзывъ

 

напечатан-!,

 

въ

 

„Церковномъ

 

Ве-
стник'Ь"

 

№

 

3,

 

за

 

1879

 

годъ).

 

Тогда

 

признано

 

было,

 

что

означенная

 

книга

 

а)

 

содержать

 

въ

 

себе

 

полное

 

грамма-

тическое

 

ученіе

 

о

 

старо-славянскомъ

 

языке

 

въ

 

главнахъ

его

 

чертахъ;

 

б)

 

вѣрно

 

понимаетъ

 

его

 

и

 

толково

 

излагаетъ

на

 

совремепиыхъ

 

научнахъ

 

началахъ;

 

в)

 

въ

 

важи'Ьйшихъ
случаяхъ

 

выяспяетъ

 

она

 

связь

 

правописанія

 

русскаго

 

язы-

ка

 

съ

 

старо-славянскимъ.

 

При

 

такпхъ

 

свойствахъ

 

разсма-

триваемаго

 

труда

 

достаточно

 

развитахъ

 

и

 

весьма

 

нолез-

ныхъ

 

для

 

руководства

 

при

 

строго-научномъ

 

изученіи

 

язы-

ка

 

въ

 

древиейшемъ

 

его

 

правописаиіи

 

въ

 

среднпхъ

 

учеб-
иыхъ

 

заведеніяхъ,

 

учебнай

 

комигеть

 

полагалъ

 

бы

 

спра-

ведливымъ

 

рекомендовать

 

старо-славянскую

 

грамматику

г.

 

Колосова

 

въ

 

новомъ

 

седьмомъ

 

ея

 

пздаиіи

 

(Варшава
1879

 

года)

 

въ

 

качестве

 

учебника

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ

и

 

женскихъ

 

епархіалышхъ

 

учнлищъ,

 

въ

 

числЬ

 

другихъ

учебішковъ,

 

и

 

просить

 

автора

 

оной

 

при

 

сліідующемъ

 

из-

даиіи

 

увеличить

 

„приложеніе"

 

отрывками

 

изъ

 

евапгелій
иоваго

 

изданія

 

и

 

несколькими

 

церковными

 

ігЬснопеніями.
IV.

   

Сверх ь

 

сего

 

учебиаіі

 

комнгетъ

   

съ

 

своей

   

сторона
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--

признаетъ

 

необходимымъ

 

рекомендовать

 

духовно-учебпымъ
заведеніямъ

 

грамматику

 

русская

 

языка

 

профессора

 

мо-

сковская

 

университета

 

Ѳ.

 

Буслаева,

 

сближенную

 

съ

 

цер-

ковно

 

славянскимъ,

 

какъ

 

самое

 

важное

 

нособіе

 

при

 

изу-

ченіи

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

связи

 

съ

 

церковпо-славяпскнмъ.

На

 

осповапіп

 

вышеизложенная

 

учебный

 

комитетъ

 

ио-

лагалъ-бы:

 

I.

 

а)

 

„Славянскую

 

грамматику

 

съ

 

пзборпикомъ"
(пзданіе

 

10-е,

 

О.-Петербургъ

 

1879

 

г.)

 

П.

 

Перевл'Ьсскаго,
б)

 

„Грамматику

 

древняя

 

церковно-славянскаго

 

языка,

 

из-

ложенную

 

сравнчтельпо

 

съ

 

русскою"

 

(изданіе

 

2-е,

 

исправ-

ленное.

 

С.-Петербургъ

 

1878

 

г.)

 

И.

 

Смпрновскаго

 

п

 

в)
„Старо-славянскую

 

грамматику"

 

(пздапіе

 

7-е.

 

Варшава
1879

 

г.)

 

М.

 

Колосова —одобрить

 

въ

 

качестве

 

учебпыхъ
руководствъ

 

по

 

церковпо-славяпскому

 

языку

 

длямуліскихъ

духовпыхъ

 

й

 

жепскихъ

 

епархіатыіахъ

 

учплпщъ,

 

предо-

ставивъ

 

выборт,

 

того

 

или

 

другая

 

изъ

 

вашеозпачепныхъ

руководствъ

 

усыотрѣнію

 

преподавателей,

 

съ

 

тѣмъ^

 

чтобы
зам'Ьпа

 

одного

 

учебника

 

другимъ

 

производима

 

была

 

въ

начале

 

учебнаго

 

года

 

во

 

избЬжаніе

 

необходимости

 

для

учащихся

 

пріобрѣтать

 

одновременно

 

два

 

учебника

 

по

 

це]>-

ковпо-славя некому

 

языку,

 

а

 

также

 

предложпвъ:

 

а)

 

г.

 

Эй-
ландту

 

при

 

сл'Ьдующемъ

 

издаши

 

„Славянской

 

граммати-

ки"

 

Перевл'Ьсскаго

 

по

 

возможности

 

устранить

 

замеченные
въ

 

ней

 

учебиымъ

 

комитетомъ

 

недостатки,

 

Ь)

 

профессору
М.

 

Колосову

 

при

 

последующемъ

 

изданіи

 

его

 

„Старо-сла-
вянской

 

грамматики"

 

увеличить

 

помещенное

 

въ

 

концѣ

грамматики

 

„приложеніе"

 

отрывками

 

изъ

 

евангелій

 

но-

вая

 

пзданія

 

и

 

несколькими

 

церковными

 

пѣсноп'Ьпіями

 

и

с)

 

г.

 

Смирновскому

 

восполпить

 

при

 

новомъ

 

изданіп

 

грам-

матики

 

указаппыя

 

въ

 

отзыв'Ь

 

упущеиія.

 

П.

 

Сверхъ

 

сего

комитетъ

 

полагалъ-бы

 

„Учебнпкъ

 

русской

 

грамматики,

сближенной

 

съ

 

церковно-славянскою"

 

профессора

 

москов-

ская

 

университета

 

Ѳ.

 

Буслаева

 

рекомендовать

 

въ

 

каче-

стве

 

весьма

 

полезная

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

рус-

скаго

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языковъ

 

въ

 

духовно-учеб-
пыхъ

 

заведеніяхъ.
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'Л.

   

І/З -'B

 

Ѣ

 

С

 

T

 

I

 

a

а)

 

Признательность

 

епархіал

  

начальства

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

объявляется
признательность

 

епарх.

 

начальства:

 

жертвователямъ — прп-

хожанамъ

 

новоеил.

 

у.

 

с.

 

Пьтушекъ

 

Георгіевской

 

ц.,

 

въ

которой

 

вся

 

трапеза

 

перекрыта

 

съ

 

добавленіемъ

 

21

 

иуда

новая

 

железа,

 

крыша

 

па

 

всемъ

 

храм'Ь

 

окрашена

 

медян-
кою,

 

ст'Ьны

 

снаружи

 

окрашены

 

масляного

 

краскою,

 

на-

писаны

 

на

 

листовомъ

 

жел'Ьз'Ь

 

6

 

нконъ,

 

изъ

 

воихъ

 

4

 

иконы

поставлены

 

въ

 

верхнемъ

 

4-мъ

 

ярусі.

 

колокольни,

 

въ

 

фаль-
шивыхъ

 

окпахъ,

 

а

 

двѣ

 

остальная

 

во

 

фронтоне

 

надъ

 

бо-
ковыми

 

дверями.

 

Стоимость

 

сихъ

 

рабогь —1041

 

р.:

 

сред-

ствами

 

служили

 

доброхотныя

 

пожертвованія

 

всѣхь

 

ири-

хожанъ

 

с.

 

ІІЬтушекъ.

 

Габогы

 

исполнены

 

добросовестно
и

 

производились

 

подъ

 

иаб.іюденіемъ

 

мЬст.

 

свящ.

 

Добро-
нравова,

 

съ

 

уполномоченными

 

отъ

 

ирихожань.

б)

 

Награда,

Согласно

 

постановление

 

главна

 

го

 

управленія

 

общества
иопеченія

 

о

 

раненыхь

 

воинахъ,

 

Высочайше

 

утвержденно-

му

 

13

 

марта

 

1879

 

г.,

 

выдашь

 

зиакъ

 

красная

 

креста

 

іе-
ромонаху

 

архіерейская

 

дома

 

Иларіону.

в)

 

Поякертвованія.

Въ

 

тухов.

 

завещапіи

 

умершей

 

вдовы

 

геттера

 

л

 

ъ

 

лейте»
нанта

 

М.аріи

 

Еюров.

 

Ермоловой,

 

между

 

прочимъ

 

про-

писано:

 

„тул.

 

губ.,

 

кашпр.

 

у.

 

с.

 

Каверина,

 

въ

 

церковь

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

1000

 

р

 

на

 

вѣчныя

 

времена,

 

съ

тЬмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

ев

 

этого

 

капитала

 

шли:

 

одна

половина

 

на

 

поддержаніе

 

храма,

 

а

 

другая

 

половина

 

въ

пользу

 

причта

 

за

 

помиповепіе

 

и

 

выниманіе

 

частей

 

за

 

вся-

кой

 

обЬдней,

 

за

 

упокой

 

Николая,

 

Маріи,

 

Натальи,

 

Теор-
ия

 

и

 

всЬхъ

 

православных*

 

христіанъ.

 

Если

 

бы

 

оказал-

ся

 

капиталъ

 

кроме

 

капитала,

 

положенная

 

мною

 

куда

 

бы
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-

то

 

ни

 

было

 

и

 

для

 

какой

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

Ц'Ьли,

 

каковая

должна

 

быть

 

вюполпена

 

въ

 

точности,

 

завещаю

 

передать

для

 

постройки

 

камеп.

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Каверине

 

кашир.

 

у.,

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

а

 

приделъ

 

во

 

имя

 

св.

Димптрія

 

Ростовская,

 

а

 

пока

 

строить

 

не

 

будутъ,

 

то

 

ва-

питалт

 

тотъ

 

положить

 

па

 

храненіе

 

въ

 

московскую

 

госу-

дарственная

 

банка

 

контору."
— Пожертвована

 

въ

 

церковь

 

села

 

Буиырега

 

алексин,

у.,

 

прихожапипомъ

 

опой

 

казеп.

 

кр.

 

Пстромъ

 

Онисимов.
Чвынинымъ,

 

икона

 

Смолеискія

 

Боя;ія

 

Матери

 

въ

 

сребро-
вызлащенной

 

рпз'Ь

 

84

 

пробы

 

въ

  

115

 

р.

—

 

Пожертвовано:

 

въ

 

Покровскую

 

ц.

 

с.

 

Покровская,

 

на

ГадинвЪ,

 

новоеил.

 

у.

 

прихожаниномь

 

помЬщикомъ

 

сельца

Крутаго

 

стат.

 

совѣт.

 

Николаемъ

 

Степан.

 

Казаковымъ,
два

 

государ.

 

4°/о

 

пепрерывно-доходнахъ

 

билета

 

по

 

500

 

р

 

,

всего

 

на

 

1000

 

р.,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

(500

 

р.)

 

предпазпа-

ченъ

 

собственно

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

съ

 

употребленіемъ
нроцептовъ

 

па

 

покупку

 

нросфоръ, ладона,

 

вина

 

и

 

св'Ьчей,
а

 

другой

 

(500

 

р.)

 

въ

 

пользу

 

мест,

 

причта,

 

съ

 

правомъ

пользоваться

 

процентами,

 

за

 

что

 

въ

 

известные

 

дни,

 

по-

казанные

 

на

 

самомъ

 

билете.,

 

причтъ

 

обязанъ

 

совершать

лнтургіи.

г)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархів.

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Васокоиреосвященства,

 

утвержде-

ны

 

законоучителями

 

въ

 

ириходскихъ

 

училищахъ

 

священ-

ники:

 

1)

 

богород.

 

у.

 

с.

 

Новгородская

 

-

 

Алексасдръ

 

Иль-
иными

 

вь

 

новгородскомъ

 

и

 

фн.іипповскомъ

 

училищахъ,

 

2)
черп.

 

у.

 

с.

 

Ивановскаго,

 

на

 

Ситовой

 

Мечи

 

—

 

Стефанъ
Флеровъ

 

въ

 

ивановскомъ,

 

3)

 

алексин,

 

у.

 

с.

 

Русятина

 

Ва-
силис

 

Нако ѣскій — въ

 

русятинскомъ,

 

4)

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Оби-
дома—

 

А

 

г ексѣй

 

Иреображенскій

 

въ

 

обидомскомъ,

 

5)

 

Ср'Ь-
тенской

 

ц.

 

г.

 

ВЬлева

 

—

 

Петръ

 

Постниковъ

 

въ

 

успенской
въ

 

г.

 

Б'Ьлев'Ь

 

церковпо-приходской

 

школѣ

 

и

 

6)

 

б'Ьлев.

 

у.

с.

 

Лучекъ-

 

Петръ

 

Казанами

 

въ

 

лучпнекомъ

 

сельскомъ

училищ!'..
— По

 

резолюціямъ

 

Ея

 

Высокоиреосвященства,

 

утверж-

дены:

 

1)

 

благочиниымъ

 

по

 

г.

 

Тулѣ

 

иротоіерей

 

Старони-
китской

 

ц.

 

магистръ

 

Георіій

 

Лановъ,

 

а

 

номощникомъ

 

бла-
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-

гочиниаго

 

нротоіереи

 

УспеисВой

 

ц.

 

Василій

 

Ѳаеорсісій,

2)

 

блаячип.

 

3-я

 

тул.

 

благочннническаго

 

округа

 

священ-

никъ

 

с.

 

Коптева

 

Іосифъ

 

Богданоеъ,

 

а

 

помощ,

 

благоч.

 

свящ.

с.

 

Осиновой

 

Горы

 

Іаковъ

 

Еазанскій,

 

3)

 

1-го

 

богородиц-
кая

 

благоч.

 

округа

 

-

 

благоч.

 

свящ.

 

с.

 

ВасотскаЯ

 

Іоапнъ
Кутеповъ,

 

а

 

помощ.

 

благоч.

 

свящ.

 

с.

 

Куракина

 

—

 

Петръ
Ьорисоглѣбскій,

 

4)

 

благон.

 

3-го

 

оогородпцкаго

 

благоч.
округа

 

священ,

 

с.

 

Іовлева

 

Илья

 

Николъскгй,

 

а

 

помощ.

благоч.

 

свящ.

 

с.

 

К}

 

зпецова

 

Петръ

 

Архангельск Щ

 

5)

 

благоч.
1-го

 

ефрем.

 

благоч.

 

округа

 

свящ.

 

с.

 

Никольская,

 

на

 

Птапи,
Николай

 

Гастевъ,

 

а

 

помощ.

 

благоч.

 

свящ

 

с.

 

Буреломъ
Илья

 

Головина,

 

6)

 

2-гѳ

 

ефрем.

 

благоч.

 

округа —благочип-
памъ

 

свящ.

 

с.

 

Лобанова

 

Александра

 

Успенскій

 

а

 

помощ.

благоч.

 

свящ.

 

с.

 

Стуіпша

 

Уаръ

 

Елаіовіыценскій

 

и

 

7)

 

благоч.
1-го

 

благоч.

 

чери.

 

округа

 

свящ.

 

с.

 

Скородпаго

 

Николай
Дружининъ,

 

а

 

помощ.

 

благоч.

 

свящ.

 

с

 

А.тексіевскаго,

 

па

Ситовой

 

Мечи

 

ІІавелъ

 

Кудрявѵчевъ.

—

  

Согласно

 

опредѣленію

 

св.

 

Синода,

 

отъ

 

И/зі

 

января,

ассигнована

 

пенсія

 

священпическимъ

 

вдовамъ:

 

1)

 

ефрем.
у.

 

с.

 

Дарищи—

 

Надеждѣ

 

Глаюлевой

 

—

 

G5

 

р.,

 

а

 

по

 

разсчс-

ту

 

за

 

1

 

79

 

г.

 

33

 

р.

 

40

 

к.,

 

за

 

1S80

 

г.

 

65

 

р.,

 

итого

 

98

 

р.

40

 

к.

 

и

 

2)

 

того

 

же

 

у.

 

с.

 

Лазавкп—Елизаветѣ

 

Декалоювой,
съ

 

несовершеннолетними

 

дѣтьми:

 

Александрою,

 

род.

 

13
марта

 

1863

 

г.

 

и

 

Таисіею,

 

род.

 

22

 

апрѣля

 

1866

 

г. —90

 

р.,

въ

 

томъ

 

чпс.тЬ

 

на

 

д'Ьтей

 

25

 

р..

 

до

 

срвершекно.тЬіія

 

пли

выхода

 

замужъ

 

дочереіі.

 

По

 

разсчету

 

за

 

1879

 

г.

 

35

 

р.

 

25
к.,

 

за

 

1880

 

г.

 

90

 

р.

 

итого

 

125

 

р.

 

25

 

к.

—По

 

резо.іюціп

 

Его

 

Высо:;оиреесвящепства

 

опред'Ьлень
діаконъ

 

веиев.

 

у.,

 

с.

 

Узунова

 

Алексаноръ

 

Семеновъ

 

на

 

празд-

ное

 

священническое

 

мЬсто

 

въ

 

с.

 

Спасскомъ,

 

на

 

УпертЬ,
крапивен.

 

у.

—

 

По

 

резолюціп

 

Кя

 

Высокопреосвященства,

 

согласно

собственному

 

ирошенію

 

и

 

во

 

внпмаиіе

 

въ

 

престарелости
и

 

действительно

 

разстроеипому

 

здоровью

 

священника

 

алек-

спнскаго

 

уезда

 

с.

 

Покровская

 

Петра

 

Любому дрова,

 

уво-

ленъ

 

онъ

 

Любомудровъ

 

отъ

 

должности

 

благочинная

 

по

3-му

 

алексин,

 

округу.



~

 

ж

 

-

in.

   

ПРОТОКОЛЫ

общаго

 

собранія

 

уполномоченныхъ

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

кассы

 

духовенства

 

тульской

 

епархіи.

Лриложеніе

 

Щ

 

протоколами.

Подробное

 

объясненге

 

таблицы

 

Новаіо разочета

 

кассы(ѵ).

Опасепіе

 

было

 

бы

 

резонно

 

въ

 

томъ

 

только

 

случае,

 

если

бы

 

у

 

наст,

 

действительно

 

основной

 

капиталь

 

обращался
изъ

 

бѴ2°/о,

 

по

 

этого

 

въ

 

действительности

 

пока

 

нЬтъ:

 

весь

основной

 

капаталъ

 

у

 

наст,

 

въ

 

7°/о

 

билетахъ,

 

а

 

полученіе

°/о

 

по

 

полуядіямъ

 

дастъ

 

еще

 

линшіе

 

Y8°/o.

 

А

 

еще

 

вы-

дача

 

денегъ

 

въ

 

ссуду

 

подъ

 

°/о

 

бумаги

 

и

 

заемная

 

письма

со

 

взиманіемъ

 

°/о

 

за

 

нее

 

за

 

годъ

 

внередъ?ВЬдь

 

она

 

намъ

дасгъ

 

не

 

7%,

 

а

 

8Уіз°/о>'іакъ

 

что,

 

выдавши

 

въ

 

ссуду

 

1000

р.,

 

мы

 

можемъ

 

имЬть

 

въ

 

бу2°/о

 

билет'Ь2154р.

 

и

 

не

 

быть

въ

 

убытке.

 

А

 

еще

 

взносы

 

на

 

храненіе,

 

дагощіе

 

намъ

 

l/z°/o?
Имея

 

у

 

себя

 

въ

 

настоящее

 

время

 

более

 

5000

 

р.

 

этих-ъ

взпосовъ,

 

мы

 

могли

 

бы

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

кассы

 

имѣть

 

ос-

новная

 

капитала

 

въ

 

6'/2°/о

 

билетахъ

 

на

 

ту

 

же

 

сумму,

Сейчасъ

 

же

 

мы

 

пмѣемъ

 

возможность

 

поместить

 

капиталъ

кассы

 

за

 

7°/о,

 

выдавши

 

его

 

въ

 

ссуду

 

духовенству

 

на

 

устрой-

ство

 

енархіальиаго

 

св'Ьчнаго

 

завода

 

и,

 

если

 

потребуется,
па

 

постройку

 

новаго

 

зданія

 

для

 

потребностей

 

епархиаль-

ная

 

женская

 

училища.

 

Следовательно,

 

хотя

 

бы

 

у

 

насъ

въ

 

билетахъ

 

и

 

была

 

заключена

 

некоторая

 

сумма

 

изъ

 

бУ2°/о,
это

 

не

 

ведетъ

 

къ

 

тому

 

заключенію ;

 

чтобы

 

касса

 

оказалась

не

 

состоятельною

 

разсчесться

 

со

 

всеми

 

но

 

вновь

 

предполо-

женному

 

разсчету.

 

Лишь

 

бы

 

правленіе

 

кассы

 

по

 

прави-

ламъ

 

составляло

 

счеты

 

основная

 

капитала,

 

касса

 

выпол-

нить

 

свое

 

назначеніе.

 

Но

 

у

 

насъ

 

еще

 

есть

 

теперь

 

надежда

на

 

то,

 

что

 

мы

 

будемъ

 

иметь

 

такой

 

новый

 

источникъ

 

до-

хода,

 

который

 

можетъ

 

быть

 

для

 

кассы

 

большимъ

 

подспорьемъ.

Это

 

посильная

 

помощь

 

епархіальная

 

свЬчпаго

 

завода.

Если

 

касса

 

даетъ

 

на

 

его

 

устройство

 

значительную

 

сумму,

■ ' '

 

^

    

___________________ '

 

-

 

■

    

'

(*)

 

Продолженіс— Са.

 

А»

 

6.
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хотя

 

бы

 

то

 

и

 

изъ

 

7°/о;

 

то

 

неужели

 

же

 

духовенство

 

отка-

жется

 

изъ

 

прибылей

 

этого

 

завода

 

ежегодно

 

удЬ.іять

 

какую-

нибудь

 

частичку

 

на

 

пособіе

 

своей

 

собственной

 

кассѣ

 

для

развитія

 

ея

 

онерацій?

 

Полагаю,

 

что

 

духовенство

 

не

 

только

отъ

 

этого

 

не

 

откажется,

 

но

 

даже

 

съ

 

удовольствіемь

 

на

 

это

согласится

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

увеличеиіе

 

средствъ

 

кассы

поведетъ

 

къ

 

увеличение

 

возпагражденій

 

за

 

взносы

 

въ

 

нее

 

и

усиленно

 

выдачи

 

пеобязателыіыхъ

 

пособій

 

вдовамъ

 

и

 

си-

ротамь

 

и

 

даже

 

слуа;ащнмъ

 

членамъ

 

причтовъ

 

при

 

разныхъ

несчастсыхъ

 

случаяхъ.

2.

 

Нельзя

 

заранЬе

 

предвидеть

 

п

 

определить,

 

сколько

именно

 

въ

 

іотт.

 

или

 

другой

 

годъ

 

выйдетъ

 

на

 

попечепіе
кассы

 

бывшпхъ

 

ея

 

участниковъ

 

пли

 

ихъ

 

осиротевшихъ
семействъ.

 

Тьмъ

 

не

 

мен'Ье,

 

такъ

 

какъ

 

полный

 

платный
иеріодь

 

въ

 

„Положеніяхъ"

 

о

 

кассЬонредьлспъ

 

въ

 

25

 

.ѵЬтъ,

нослЬ

 

чего

 

каждому

 

платившему

 

столько

 

л'Ьтъ

 

по

 

1

 

раз-

ряду

 

полагается

 

вознагражденіе

 

въ

 

250

 

р.,

 

и

 

оп,

 

кассы

всЬ

 

и

 

каждый

 

должны

 

получать

 

вознаграждение,

 

пропор-

ціопально

 

дьлаемому

 

пмъ

 

взносу

 

въ

 

кассу

 

и

 

количеству

л'Ьтт,,

 

такъ

 

что

 

въ

 

теченіе

 

25

 

летъ

 

(со

 

2

 

но

 

26)

 

каждый
нзъ

 

участниковъ

 

кассы

 

иепремЬнно.

 

въ

 

своемъ

 

ли

 

собегпен-
номъ

 

лицЬ

 

иіи

 

въ

 

лице

 

своего

 

осирот'Ьвшая

 

семейства,

явиіся

 

претендентомъ

 

на

 

полученіе

 

отъ

 

кассы

 

вознаграж-

дения

 

за

 

взносы

 

въ

 

нее,

 

одинъ

 

ранее,

 

а

 

другой

 

поздиЬе;
то

 

возможно

 

определить

 

приблизительное

 

число

 

такихъ

иретепдептовь

 

по

 

средней

 

цифрѣ

 

полныхъ

 

частей

 

взноса.

Определить

 

среднюю

 

цифру

 

частей

 

взноса,

 

иодлежащихъ

удовлетворенію

 

вознагражденіемъ,

 

весьма

 

легко.

 

Вся

 

та-

блица,

 

представленная

 

мною

 

внимапію

 

собранія,

 

состав-

лева

 

на

 

4000

 

р.(*)

 

Такъ*

 

какъ

 

по

 

п.

 

2

 

§

 

48

 

въ

 

составъ

основная

 

капитала

 

кассы

 

изъ

 

посторонних 1 !,

 

источпиковъ

кассы

 

поступаетъ

 

еясегодно

 

па

 

каждые

 

35

 

р.

 

взноса

 

по

разркдамъ

 

5

 

рублей;

 

то

 

понятно,

 

что

 

въ

 

счетъ

 

этихъ

 

4000
р.

 

ежегодно

 

поступаютъ

 

3500

 

р.

 

вшосовъ

 

по

 

разрядамъ

и

 

500

 

р.

 

из;,

 

др;.

 

гихъ

 

источниковъ

 

кассы,

 

какъ,

 

например!.,

(*)

 

Ві.

 

іаблицѣ

 

за

 

ішрввіі

 

же

 

годъ

 

показана

 

цифра

 

взноса

 

вмѣстѣ

 

съ

 

V»
на

 

нее

 

за

 

полгода,

 

а

 

потому

 

и

 

значится

 

там ь

 

не

 

4000

 

р

 

а

 

4140

 

р.

 

Здѣсь

110

 

р

 

°

 

о,

 

а

 

но

 

взнооъ.

 

Прошу

 

на

 

это

 

обратить

 

вниманіе,

 

чтооы

 

но

 

дѣлаті.

напраспыхъ

 

возраисеній.
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въ

 

настоящее

 

время

 

изъ

 

1

 

к.

 

сбора

 

съ

 

метрическихъ

 

за-

писей.

 

За

 

полпуго

 

часті>

 

у

 

насъ

 

считается

 

35

 

р.,

 

будетъ
ли

 

то

 

1

 

взпосъ

 

по

 

1

 

разряду

 

или

 

5

 

взноеовъ

 

по

 

5-му

 

раз-

ряду.

 

Вш

 

3500

 

р.,

 

нзятыхъ

 

мною

 

для

 

прммѣрнаго

 

псчи-

сленія,

 

такихъ

 

члсгей

 

будетъ

 

100.

 

Такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

100
частей

 

въ

 

теченіе

 

25

 

лѣть,со

 

2

 

по

 

26

 

годъ

 

включительно,

пепренѣніь)

 

должны

 

какъ

 

бы

 

в-.нг ги

 

ві,

 

тиражъ

 

и

 

оплачи-

ваться

 

соотвѣтсгвеннымъ

 

количеству

 

лѣтъ

 

вознагражде-

ніемъ;

 

то

 

разделивши

 

100

 

па

 

25

 

лѣ¥ъ

 

поровну,

 

ми

 

по-

лучимъ

 

среднюю

 

цифру

 

4.

 

Э га-то

 

цыфра

 

мною

 

и

 

взята

 

во

вниманіе

 

при

 

составленіи

 

таблицы,

 

ііри

 

томъ,

 

такъ

 

какъ

возпагражденіе

 

касса

 

иачинаетъ

 

выдавать

 

съ

 

перваго

 

же

ближайшаго

 

полугодоваго

 

срока

 

ві.ідачъ,

 

и

 

опытъ

 

пока-

зать,

 

что

 

на

 

поиеченіе

 

кассы

 

равно—какъ

 

въ

 

1-е,

 

такъ

 

и

во

 

2-е

 

нолугодіе

 

выходять

 

бывшіе

 

ея

 

участники,

 

и

 

тѣ,

которые

 

выходять

 

во

 

2-е

 

полугодіе

 

по\г!;

 

того,

 

какъ

 

ими

былъ

 

едѣлапъ

 

взносъ

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

текѵщаго

 

года,

 

ко-

нечно

 

должны

 

получать

 

лишнее

 

вознагражденіе

 

за

 

свой

полугодовой

 

взносъ;

 

то

 

при

 

повомъ

 

исчисленіи

 

и

 

это

 

такъ

же

 

мною

 

взяю

 

во

 

вниманіе

 

и

 

опять

 

по

 

средней

 

же

 

цыф-
рѣ

 

2

 

па

 

каждое

 

иолугодіе,

 

такъ

 

что

 

всякій

 

разъ

 

на

 

ча-

сти,

 

выходящія

 

во

 

2-мъ

 

полугодіи

 

отчислено

 

вознаграж-

денія

 

до

 

16

 

года

 

но

 

2'/г

 

р.

 

лишнихъ

 

противъ

 

1-го

 

полу-

годія,

 

а

 

съ

 

16-го

 

года

 

по

 

5

 

р.

 

Наконец

 

ь,

 

принято

 

еще

 

во

вниманіе

 

и

 

то,

 

что

 

участники

 

кассы,

 

выходящіе

 

во

 

2-мъ
полугодіи

 

въ

 

тотъ

 

годъ,

 

въ

 

который

 

они

 

выходять,

 

полу-

чаютъ

 

только

 

за

 

одно

 

это

 

полугодіе.

 

По

 

этому

 

въ

 

каждомъ

году

 

на

 

2

 

части,

 

выходящін

 

въ

 

1-мъ

 

полугодіи

 

отчислено

въ

 

таблицѣ

 

и

 

за

 

1-е

 

и

 

за

 

2-е

 

полугодіе,

 

а

 

выходящія

 

во

 

2-мъ
полугодіи

 

-только

 

за

 

одно

 

2-е

 

иолугодіе,

 

следовательно,
только

 

половина

 

того,

 

что

 

потоиъ

 

на

 

нихъ

 

отчисляется

 

еже-

годно

 

во

 

всѣ

 

слѣдующіе

 

годы,

 

ііояснимъ

 

примѣромъ.

 

Нынѣ

 

у

насъ

 

3-й

 

годъ

 

дѣйствій

 

нашей

 

кассы,

 

на

 

поиечепіе

 

ея

 

ві.

1-мъ

 

полугодіи

 

выходятъ

 

платнвшіе

 

2

 

года,

 

а

 

во

 

2-мъ

 

2 '/2
года,

 

первые

 

получаютъ

 

по

 

45

 

р.,

 

а

 

вторые

 

по

 

47 1/'.1

 

р.;

 

на

2

 

части

 

1-го

 

полугодия

 

въ

 

таблнцѣ

 

отчислено

 

90

 

р.,

 

2-го
же

 

полугодія

 

только

 

47 '/з

 

р

 

,

 

а

 

не

 

95

 

р.

 

Почему?

 

Потому,
что

 

95

 

р.

 

имъ

 

елѣдуе.ть

 

выдать

 

за

 

два

 

полугодія,

 

а

 

они

получаютъ

 

только

 

га

 

одно

 

2-е,

 

а

 

въ

 

1-м

 

г,

 

полугодіи

 

не

только

 

не

 

-АСілу.іѵогъ,

 

но

 

еще

 

Шій

 

платить

 

Слѣдователыю,

для

 

чего

 

же

 

бы

 

нужно

 

было

 

на

 

нихъ

 

отчислять

 

въ

 

ттъ



-

 

168

 

-

же

 

годъ

 

лвшнихъ

 

4£]/%

 

р.,

 

которые

 

останутся

 

въ

 

кассѣ

 

же?
Иное

 

дѣло

 

последующее

 

годы:

 

тогда

 

на

 

всѣ

 

эти

 

4

 

части,

вышедшія

 

въ

 

настоящемъ

 

году,

 

будегъ

 

ежегодно

 

выдаваться

вознаграждеиія

 

на

 

2

 

части

 

1-го

 

полугодія

 

3-го

 

года

 

90
р.

 

и

 

на

 

2

 

части

 

2-го

 

полугодія

 

95

 

р.,

 

а

 

всего

 

185

 

руб.
Такъ

 

на

 

нихъ

 

и

 

отчпслеио

 

по

 

таблицѣ.

 

Возьмемъ

 

еще

хоть

 

21-й

 

годъ.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

касса

 

должна

 

назначить

выдачу

 

на

 

2

 

части

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

взноса

 

по

 

160

 

р.

 

на

 

каж-

дую

 

и

 

на

 

2

 

части

 

по

 

165

 

р.,

 

въ

 

действительности

 

же

 

вы-

давать

 

на

 

эти

 

4

 

части

 

по

 

650

 

р.

 

въ

 

годъ

 

она

 

будетъ

 

только

съ

 

22

 

года,

 

а

 

въ

 

21 -мъ

 

выдаетъ

 

на

 

нихъ

 

только

 

485

 

р.

Такъ

 

и

 

но

 

таблнцѣ

 

отчислено.

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ-то отчисле-

нін

 

выдачи

 

возпагражденій

 

по

 

нолугодіямъ

 

сообразно

 

съ

дѣйсівительпою

 

потребностію

 

кассы

 

состоять

 

одно

 

изъ

важпыхъ

 

отлпчій

 

вновь

 

составленной

 

мною

 

таблицы

 

отъ

всѣхъ

 

прежнихъ

 

таблицъ

 

и

 

одпнъ

 

изъ

 

псточнпковъ,

 

дав-

іпихъ

 

возможность

 

увеличить

 

выдачу

 

возпагражденій

 

съ

16

 

года

 

дѣйствій

 

кассы.

 

И

 

опять

 

я

 

доллсенъ

 

здѣсь

 

заме-
тить,

 

въ

 

предупрежденіе

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

возражения

 

съ

чьей

 

либо

 

стороны,

 

чго

 

въ

 

действительности

 

части

 

могутъ

выходить

 

не

 

въ

 

точности

 

по

 

4

 

въ

 

годъ,

 

а

 

иногда

 

больше,

иногда

 

меньше,

 

въ

 

иной

 

годъ

 

ихъ

 

выйдетъ

 

только

 

2

 

или

3,

 

а

 

въ

 

иной

 

5

 

или

 

6,

 

вмѣсто

 

предположенныхъ

 

4.

 

Беды
въ

 

этомъ

 

для

 

кассы

 

иѣтъ.

 

Докажемъ

 

это

 

примерами.

 

Пусть,
напримерь,

 

въ

 

выиѣшній

 

же

 

3-й

 

платный

 

годъ

 

вместо
4

 

частей

 

вышло

 

6,

 

а

 

въ

 

сльдующій

 

вмѣсто

 

4

 

только

 

2.
Ясно,

 

что

 

2

 

части

 

вышли

 

преждевременно,

 

вместо

 

4-го
года

 

въ

 

3-й.

 

Пусть

 

это

 

будутъ

 

части,

 

которыя

 

должны

 

бы
были

 

выйти

 

въ

 

1-мъ

 

по.іугодіи

 

4-го

 

года.

 

Если

 

бы

 

оне
выщлн

 

въ

 

4-й

 

годъ,

 

на

 

нпхъ

 

должно

 

бы

 

было

 

выдавать

за

 

3

 

года

 

по

 

50

 

р.

 

на

 

каждую;

 

а

 

какъ

 

out.

 

вышли

 

въ

 

3-й
годъ,

 

то

 

на

 

иихъ

 

выдается

 

по

 

45

 

р.

 

па

 

каждую.

 

Прежде-
временно

 

мы

 

выдадимъ

 

на

 

нихъ

 

въ

 

3-мъ

 

годз"

 

90

 

р.,

 

за

то

 

у

 

насъ

 

во

 

всі;

 

лоследующіе

 

годы

 

будетъ

 

отъ

 

техъ

 

же

двухъ

 

частей

 

оставаться

 

10

 

р.,

 

которыми

 

въ

 

теченіе

 

12

лЬтъ

 

погасятся

 

эти

 

90

 

р.

 

съ

 

°/о

 

и

 

%

 

на

 

°/о.

 

Пусть

 

бу-
детъ

 

на

 

оборотъ.

 

Вмѣсто

 

4

 

частей

 

въ

 

нынышнемъ

 

году

выходить

 

только

 

2,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

6

 

и

 

пусть

 

опять

это

 

будутъ

 

части,

 

отчнелопныя

 

по

 

таблице

 

тоже

 

на

 

1-е

полугодіе.

  

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

вмѣсто

 

45

 

р.

 

мы

 

на

 

каж-



-

 

169

 

-

дую

 

изъ

 

нихъ

 

назначимъ

 

по

 

50

 

р.

 

По

 

видимому

 

мы

 

бу-
демъ

 

еліегодно

 

выдавать

 

по

 

10

 

руб.

 

лишнихъ

 

въ

 

явный
ущербъ

 

кассЬ

 

Но

 

на

 

самомъ

 

деле

 

опять

 

не

 

такъ:

 

касса

отъ

 

того

 

не

 

въ

 

убытке,

 

а

 

иапротивъ

 

въ

 

барыше.

 

Почему?
Потому,

 

что

 

1)

 

отчисленная

 

па

 

эти

 

2

 

части

 

сумма

 

за

 

ны-

нешній

 

годъ,

 

въ

 

количестве

 

90

 

р.

 

осталась

 

въ

 

кассе,

 

2)
отъ

 

дълавшихъ

 

взпосы

 

по

 

этимъ

 

частямъ

 

въ

 

нынешпемъ
же

 

году

 

поступило

 

поваго

 

взноса

 

70

 

р.,

 

да

 

изъ

 

суммъ

1

 

к.

 

сбора

 

на

 

те

 

же

 

части

 

причислено

 

10

 

р.,

 

итого

 

со-

ставилось

 

170

 

р.,

 

которые

 

приносять

 

кассе

 

°/о11

 

р.

 

90

 

к.,

след.

 

на

 

1

 

р.

 

90

 

к.

 

больше

 

того,

 

что

 

она

 

сама

 

добавляетъ,
а

 

капиталъ

 

170

 

руб.

 

весь

 

остается

 

въ

 

ея

 

пользу.

 

Тутъ
опасность

 

для

 

кассы

 

можетъ

 

быть

 

въ

 

томъ

 

случае,

 

если

правленіе

 

кассы

 

или

 

собраніе

 

уполпомоченныхъ

 

вздуыаютъ

сумму,

 

остающуюся

 

отъ

 

невышедшихъ

 

частей,

 

израсходо-

вать

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

прежде,

 

чѣыъ

пасса

 

разочтется

 

съ

 

участниками,

 

делавшими

 

взносы

 

по

этимъ

 

частямъ.

 

Но

 

для

 

предупрежденія

 

I

 

этой

 

опасности

въ

 

„Положеніяхъ"

 

о

 

кассе

 

предусмотрены

 

п.

 

4,

 

§

 

47

 

и

п.

 

2

 

§

 

48,

 

которыми

 

предписывается

 

остатокъ

 

отъ

 

выдачи

возиагражденій

 

за

 

взносы

 

удерживать

 

въ

 

кассе;

 

а

 

та

 

сум-

ма,

 

которая

 

по

 

таблице

 

следовала

 

бы

 

къ

 

отчисленію

 

и

израсходованию

 

въ

 

случае

 

выхода

 

предположенпыхъ

 

къ

выходу

 

частей,

 

не

 

можетъ

 

даже

 

считаться

 

осгаткомъ,

 

если

самый

 

части,

 

на

 

который

 

она

 

отчислена

 

но

 

таблице,

 

еще

не

 

вышли

 

на

 

нопеченіе

 

кассы

 

о

 

тьхъ,

 

которые

 

вносили

 

по

этимъ

 

частямъ.

 

Остаткомъ

 

можетъ

 

считаться

 

лишь

 

та

 

сум-

ма,

 

которая

 

прежде

 

выдавалась

 

извѣетнымъ

 

лицамъ,

 

а

иотомъ

 

перестала

 

выдаваться

 

за

 

выходомъ

 

этихъ

 

лицъ

 

нзъ-

подъ

 

попечеиія

 

кассы

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

годъ,

 

на

 

ко-

торый

 

сумма

 

эта

 

была

 

отчислена

 

для

 

выдачи.

3.

 

Само

 

собою

 

попятно,

 

что

 

нельзя

 

знать

 

заранее,

 

сколь-

ко

 

именно

 

.ѵЬтъ

 

каяідый

 

бывшій

 

участнвкъ

 

кассы

 

можетъ

пользоваться

 

своимъ

 

вознагражденіемъ

 

отъ

 

кассы

 

за

 

взносы:

это

 

будетъ

 

заниевть

 

отъ

 

продолжительности

 

жнзаи

 

его

самаго

 

или

 

членовъ

 

его

 

семейства,

 

вышедшихъ

 

после

 

его

смерти

 

на

 

попеченіе

 

кассы

 

о

 

нихъ.

 

Темъ

 

не

 

меігЬе,

 

если

принять

 

во

 

внпманіе

 

то,

 

что

 

иные

 

могутъ

 

пользоваться

своимъ

 

нособіемъ

 

самое

 

короткое

 

время,

 

годъ,

 

два,

 

тр И

или

 

четыре,

 

иные

 

будутъ

 

пользоваться

 

не

 

полнымъ

 

посо.



-

 

170

біемъ,

 

а

 

лишь

 

известною

 

частно

 

его

 

отъ

 

40°/о

 

до

 

80%,
с.іѣдовавпіаго

 

отцу

 

г.ознаграждепія

 

за

 

взносъ,

 

иные

 

мо-

гутъ

 

умереть,

 

не

 

оставивши

 

после

 

себя

 

ни

 

семейства,

 

пи

распоряжеиія

 

относительно

 

своего

 

взноса;

 

Д[)угіе

 

же

 

на-

нрогивъ

 

могутъ

 

пользоваться

 

своимъ

 

возпаграждеиіемъ
дётъ

 

20

 

или

 

25

 

и

 

даже

 

болѣе

 

того;

 

можно

 

бы

 

было

 

сред-

ней

 

періодъ

 

нользованія

 

определить

 

ві

 

15

 

.гЬтъ,

 

и

 

сооб-

разно

 

съ

 

этимъ

 

періодомъ

 

отчислять

 

и

 

выдачу

 

вознаграж-

деній

 

по

 

таблице

 

па

 

каждую

 

часть

 

на

 

15лётъ.

 

Нотѵтъ

нужно

 

обратить

 

свое

 

внпманіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

въ

 

настоящее

 

время

 

касса,

 

такъ

 

сказать,

 

застала

 

насъ

 

въ

расплохъ

 

на

 

и&гтѣ

 

нашего

 

служенія,

 

мпогихъ

 

уже

 

на

 

по-

ловин

 

е

 

своего

 

жизпеннаго

 

поприща

 

п

 

слуяібы,

 

а

 

многихъ

и

 

на

 

копцв

 

дней

 

службы

 

или

 

даже

 

самой

 

жизни.

 

Поэтому
въ

 

нервые

 

25

 

лѣтъ

 

іщЬйсгаій

 

кассы

 

естественно

 

могут ь

явиться

 

претендентами

 

па

 

полученіе

 

вознагражденія

 

отъ

кассы

 

такіе

 

участники

 

ея,

 

которые

 

платили

 

1

 

годъ

 

или

 

2,

3,

 

4,

 

5

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

последствіи

 

же

 

времени,

 

когда

 

въ

 

чис-

ло

 

участниковъ

 

кассы

 

будутъ

 

поступать

 

молодые

 

люди

 

съ

первыхъ

 

же

 

лвтъ

 

своего

 

служенія,

 

число

 

такихъ

 

претен-

дентовъ

 

на

 

иолученіе

 

отъ

 

ноя

 

вознагражденія,

 

которые

платили

 

только

 

лишь

 

годъ,

 

два,

 

три

 

и

 

ті

 

д

 

по

 

крайней

мере,

 

до

 

10

 

.ѵі.тъ,

 

будетъ

 

все

 

более

 

и

 

бо.гЬе

 

сокращаться.

При

 

25-лѣтпемъ

 

платномъ

 

періодѣ

 

тогда

 

преимущественно

будутъ

 

выходить

 

па

 

поиеченіе

 

кассы

 

такіе

 

ея

 

участники,

которые

 

платили

 

отъ

 

10

 

до

 

25

 

лЬтъ.

 

Понятно,

 

что

 

тогда

и

 

возпаграягдеиій

 

касса

 

до.гжна

 

будетъ

 

выдавай,

 

больше

по

 

выспшмъ

 

окладамъ,

 

чѣмъ

 

по

 

ппзшимч..

 

Понятно

 

и

 

то,

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

касса

 

впосліідстеіи

 

времени,

 

после
25

 

летъ

 

со

 

времени

 

открытія

 

своихъ

 

дг.йствій,

 

была

 

въ

состояніи

 

выполнять

 

свое

 

назпаченіе,

 

согласно

 

съ

 

своими

правилами,

 

необходимо

 

поставить

 

ее

 

въ

 

такое

 

положеніе,
ч'юбы

 

опа

 

действительно

 

тогда

 

оказалась

 

состоятельною

на

 

столько,

 

что

 

приливъ

 

новихъ

 

претепденовъ

 

па

 

выешіе
оклады

 

вознагражденія

 

былъ

 

бы

 

для

 

нея

 

явленіемъ

 

обыч-
нымъ,

 

зараг/Ье

 

предусмотренпымъ

 

и

 

желатсчьнымъ.

 

Въ
виду

 

этою-то

 

обстоятельства,

 

при

 

составленіи

 

своихъ

 

раз-

счетовъ

 

какъ

 

по

 

прежнимъ

 

таблицамъ,

 

такъ

 

и

 

но

 

ны-

не

 

принятой

 

собраніемъ

 

уполномоченных^

 

таблице,

 

я

не

 

онредѣлялъ

 

предела

 

пользоваоіи

 

вознагражденіемъ

 

по
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-

тому

 

пли

 

другому

 

окладу,

 

но

 

отчнслилъ

 

потребную

 

для

каясдаго

 

оклада

 

сумму

 

па

 

все

 

послѣдующіе

 

годы

 

послѣ

25

 

лѣтъ,

 

хотя

 

бы

 

то

 

сотню

 

.гг.тъ

 

могли

 

являться

 

па

 

пихъ

тѣ

 

же

 

или

 

такіе

 

яіе

 

претенденты,

 

какъ

 

и

 

въ

 

26-й

 

годъ

дѣйствіи

 

кассы,

 

т.

 

е.

  

полное

 

число

   

100

 

частей

 

съ

 

окла-

домъ

 

въ

 

40

 

р.,

 

4272,

 

45

 

.......

 

230

 

и

 

250

 

р.

 

Всей

 

суммы

въ

 

26-й

 

годъ

 

къ

 

выдаче

 

отчислено

 

11530

 

р.

 

Это

 

такая

почтенная

 

цифра,

 

что

 

изъ

 

пея

 

можно

 

будетъ

 

полной

 

250
рублевой

 

иепсіи

 

выдать

 

более,

 

чѣмъ

 

на

 

46

 

частей,

 

а

 

вЬдь
это

 

почти

 

половина

 

всего

 

числа

 

участпиковъ

 

кассы,

 

н,

 

если

даже

 

предположить,

 

что

 

после

 

26

 

года

 

положительно

 

все
будутъ

 

выходить

 

па

 

полный

 

пенсіонный

 

овладъ

 

въ

 

250

 

р.,

то

 

такое

 

число

 

пенсіонеровъ

 

(у

 

насъ

 

ведь

 

взята

 

средняя

цифра

 

4

 

части

 

изь

 

100

 

на

 

каждый

 

новый

 

годъ)

 

можетъ

явиться

 

лишь

 

въ

 

37

 

годъ

 

дьйствій

 

кассы,

 

когда

 

пзъ

 

тѣхт,

которые

 

теперь

 

пользуются

 

ея

 

пособіемъ

 

и

 

въ

 

последую-
щее

 

10

 

или

 

15

 

будутъ

 

пользоваться,

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

од-

пой

 

души

 

не

 

останется

 

на

 

попечепіп

 

кассы.

 

Въ

 

действи-
тельности

 

же

 

но

 

можетъ

 

быть

 

того,

 

чтобы

 

наши

 

преем-

ники

 

всЬ

 

п

 

каждый

 

дослуживались

 

до

 

полной

 

пепеін:

 

и

изъ

 

нихъ

 

также

 

многіе

 

могутъ

 

выходить

 

па

 

оклады

 

чрезъ

10,

 

13

 

пли

 

20

 

лѣтъ.

 

Л

 

это

 

дастъ

 

возможность

 

кассе
после

 

26-го

 

года

 

выдавать

 

вознаграждепія

 

по

 

высшимъ

окладачъ

 

еще

 

большому

 

числу

 

лицъ,

 

чг.мъ

 

46%

 

общаго
числа

 

бывшнхъ

 

участников!,

 

кассы.

 

Но

 

возмпте

 

еще

 

во

виимапіе

 

то,

 

что

 

многіе

 

могутъ

 

пользоваться

 

своимъ

 

воз-

награждепіемь

 

самое

 

ограниченное

 

число

 

ле.тъ

 

пли

 

не

 

въ

полномъ

 

количестве,

 

а

 

иные

 

могутъ

 

и

 

совс/вмъ

 

не

 

'пользо-
ваться

 

изіъ.

 

Остающаяся

 

отъ

 

нихъ

 

сумма

 

если

 

и

 

можетъ

быть

 

по

 

п.

 

2

 

§

 

48

 

зачислена

 

вместе

 

съ

 

1

 

к.

 

сборомъ

 

въ

счотъ

 

добавочной

 

суммы

 

къ

 

поступающимъ

 

взносамъ

 

въ

томъ

 

году,

 

на

 

который

 

она

 

была

 

отчислена

 

сообразно

 

съ

потребпостію

 

предшестповавшаго

 

года,

 

то

 

лишь

 

именно

въ

 

этотъ

 

годъ,

 

а

 

въ

 

послѣдугощіе

 

годы

 

уже

 

и

 

не

 

можетъ

отчисляться

 

къ

 

покрытію

 

расходов;,

 

по

 

выдаче

 

вознаграж-

дение"

 

по

 

тЬмъ

 

частямъ,

 

кпторыя

 

ею

 

оплачивались. (*)

 

Она
остается

 

въ

 

кассе

 

и,

 

увеличиваясь

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

при-

бавленіемъ

 

поваго

 

такого

 

лее

 

остатка,

 

а

 

равно

 

и

 

%

 

и

 

°/о

(*)

 

Не

 

можетъ

 

потому

 

именно,

 

что

 

нѣтъ

 

получателей

 

по

 

нииъ.
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-

па

 

°/о

 

можетъ

 

впоследствіи

 

дать

 

возможность

 

изъ

 

%

 

съ

нея

 

производить

 

выдачу

 

вознаграгкденій

 

по

 

высшимъ

 

окла-

дамъ.

 

Воть,

 

напримеръ,

 

у

 

насъ

 

уже

 

и

 

теперь,

 

не

 

говоря

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

п/влыхъ

 

2

 

части

 

не

 

вышли

 

па

 

обязан-
ность

 

кассы

 

выдавать

 

за

 

пихъ

 

вознагражденіе

 

въ

 

40

 

р.

на

 

каждую

 

и

 

даюгъ

 

ей

 

возмояшость

 

цпоследствіп

 

выдать

на

 

т'Ь

 

же

 

самыя

 

части

 

большее

 

возпаграліденіе,

 

-

 

даже

 

нзъ

тѣхъ

 

частей,

 

которыя

 

уже

 

оплачиваются

 

вознаграждепіемъ,
не

 

на

 

вс/Ь

 

потребна

 

выдача

 

полнаго

 

вознаграждеиія:

 

одипъ

участппкъ

 

кассы

 

умерь

 

со

 

всвмъ

 

пе

 

пользовавшись

 

воз-

награлѵденіемъ

 

и

 

піікого

 

не

 

оставивши

 

после

 

себя

 

въ

 

се-

мействе,

 

а

 

8

 

семействъ

 

изъ

 

30

 

получаютъ,

 

согласно

 

съ

правилами,

 

не

 

полное

 

воэнаграясдеше.

 

Отъ

 

этой

 

выдачи

пе

 

полныхъ

 

вознагражденій

 

этимъ

 

8 семействамъ

 

и

 

смерти

одного

 

участника

 

кассы

 

безъ

 

пользованія

 

своимъ

 

возпа-

гражденіемъ

 

въ

 

кассе

 

теперь

 

остается

 

и

 

будетъ

 

елитодио

оставаться

 

по

 

50

 

р.,

 

что

 

составляете

 

почти

 

11%

 

всей
суммы,

 

на

 

какую

 

выдаиы

 

разсчетные

 

листы.

 

И

 

эти

 

только

50

 

р.

 

еиѵегодпаго

 

остатка,

 

увеличиваясь

 

%

 

и

 

°/о

 

на

 

°/о,
къ

 

26

 

году

 

составить

 

3272

 

р.,

 

которые

 

будутъ

 

давать

%

 

229

 

р.

 

А

 

сколько

 

еще

 

моліеп,

 

быть

 

точно

 

такихъ

 

же

остэтковъ?

 

И

 

каждый

 

изъ

 

пихъ

 

будетъ

 

давать

 

кассв

 

лиш-

ній

 

капиталь

 

и

 

лиінні-!

 

%

 

на

 

него,

 

на

 

которые

 

въ

 

моей
таблице

 

никакой

 

надежды

 

не

 

возлагалось.

 

Вообще

 

можно

бытьувереннымъ

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

если

 

пе

 

чрезт.

 

К),

 

то

 

чрезъ

15

 

ліііъ

 

окажется

 

возможнымъ

 

на

 

счеть

 

%

 

съ

 

этихъ

 

ос-

татковъ

 

сдЬлать

 

новое

 

увелпчепіе

 

выдачи

 

вознаграждеиіп
за

 

взносы

 

по

 

разрядамъ,

 

подобное

 

тому,

 

которое

 

сделано
теперь.

                      

'

  

'

4.

 

Есть

 

мивніе,

 

будто

 

весь

 

успехъ

 

моихъ

 

новыхъ

 

ра:;-

счетовъ

 

основа пъ

 

пока

 

па

 

томъ

 

обстоятельстве,

 

что

 

въ

касс/Ь

 

пока

 

участвуют!,

 

далеко

 

пе

 

все

 

причты

 

и

 

не

 

все
члены

 

причтовъ,а

 

взносы

 

по

 

1

 

кон.

 

съ

 

метричеекцхъ

 

за-

писей

 

делаются

 

всеми

 

причтами.

 

Справедливо

 

ли

 

это

 

мнІ;~
ніе?

 

Отнюдь

 

иьтъ.

 

Относительно

 

того,

 

сколько

 

именио

 

1
к.

 

сбора

 

и

 

другихъ

 

вспомогательпыхъ

 

суммъ

 

должно

 

еже-

годно

 

поступать

 

въ

 

составъ

 

осповнаго

 

эмеритальная

 

фонда
кассы

 

въ

 

добав.іепіе

 

къ

 

взносамь

 

по

 

разрядамъ,

 

въ

 

§

 

48

и.

 

2-мъ

 

прямо

 

сказано:

 

„по

 

5

 

р.

 

па

 

каждые

 

36

 

р.

 

взноса

по

 

разрядамъ*,

    

и

 

я

 

отъ

 

этого

   

правила

 

при

 

составлсніи



-

 

153

 

-

своей

 

таблицы

 

не

 

отступала

 

На

 

3500

 

р.

 

взносов!,

 

по

 

раз-

рядамъ

 

я

 

взялъ

 

изъ

 

постороппихъ

  

источников!,

 

кассы

 

въ

составъ

 

эмеритальная

 

фонда

 

пи

 

больше,

 

ни

 

меньше,

 

какъ

именно

 

столько,

 

сколько

 

и

 

следовало

 

но

 

п.

 

2

 

му§48,

 

т.е.

500

   

р.,

   

откуда

   

у

 

меня

 

и

 

вышло

 

ежегодное

 

поступленіе
взносовъ

 

по

 

разрядамъ

 

п

 

добавленія

 

къ

 

нему

 

ровно

 

4000
р.,

   

па

   

которые

 

и

 

составлена

 

вся

   

таблица.

   

Столько

   

же

именно,

 

сколько

 

следуетъ

 

по

 

п.

 

2-му

 

§

 

48,

 

мною

 

и

 

зачи-

слено

 

действительно

 

въ

 

основной

 

каниталъизъ

 

1

 

к.

 

сбора
за

 

1877

 

и

 

78

 

годы,

 

что

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

ст.

 

2,

 

6

 

и

 

10
счета

 

осповпаго

 

капитала

 

въ

 

отчете

 

о

 

суммахъ

 

кассы

 

съ

1-го

 

іюля

 

1878г.

  

по

 

1-е

 

апреля

  

1879

 

года

 

(см.

 

Тул.

 

Еп.
Вед.

 

1879

 

г.,

 

Щ

 

12,

 

стр.

 

225

 

и

 

226).

 

Успѣхъ

 

моихъ

 

раз-

счетовъ

 

по

 

новой

   

таблице

 

вовсе

   

не

  

зависитъ

 

отъ

  

того,

все

 

ли

 

причты

  

и

 

члены

   

прпчтовъ

 

участвуютъ

  

въ

   

соста-

влена

 

кассы

 

или

 

только

 

часть

 

ихъ,

 

когда

 

1

 

к.

 

сборъ

 

до-

ставляют!,

 

все:

 

іізлишекъ

 

сбора

 

поступаетъ

 

въ

 

свободпыя
суммы

 

и

 

идетъ

 

на

 

разные

 

расходы

 

помимо

 

выдачи

 

возна-

граждение

 

за

   

взносы;

 

а

 

ведогтатокъ

   

обязывалъ

 

бы

 

насъ

пріяскать

 

новый

 

псточннвъ

 

Дохода,

 

каковой

 

теперь

 

и

 

от-

крылся

 

для

 

кассы

 

въ

 

праве

 

печатать

 

бланки

 

для

 

метрпче-

скпхъ

 

свидетельства

 

(*)

 

Если

 

нзъ

 

этого

 

1

 

к.

 

сбора

 

взята

для

 

составлепія

 

осповпаго

 

капитала

   

известная

   

сумма

 

въ

определенном!,

   

отпощепіи

 

къ

 

взносамъ

 

по

 

разрядамъ;

 

то

понятно,

 

что

 

касса

 

имѣета

   

разсчеты

  

свои

 

пе

   

съ

 

лично-

стями,

 

а

 

съ

 

самыми

 

суммами,

 

отъ

 

кого

 

бы

 

онЬ

 

пи

 

посту-

пили:

 

дли

 

вея

 

все

 

равно

  

поступить

 

ли

 

35

 

р.

 

отъ

 

Одного

лица

 

по

 

I

 

разряду,

 

или

 

отъ

 

10

 

лип/ь

 

по

 

VI

 

разряду,

 

по-

тому

 

что

 

какъ

 

въ

 

томъ,

   

такъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случае

   

она

причисляетъ

 

къ

 

35

 

р.

 

взноса

 

5

 

р.

 

нзъ

 

1

  

к

   

сбора

 

или

 

изъ

какого-нибудь

 

другаго

 

вспомогательная

 

источника,

 

п

 

вы-

давать

 

она

 

будетъ

 

на

 

эти

 

35

 

р.

 

за

 

1

 

годъ

 

40

 

р.,

 

за

 

1 ( /з
г.

 

4272

 

р.,

 

за

 

2

   

г.

 

45

 

р.

 

и.

 

т.

 

д.,

 

пе

   

обращая

 

вшімапія
па

 

то

 

будетъ

 

ли

 

это

 

возпаграяідеиіе

 

1

 

ліщу,

 

вносившему

по

 

I

 

разряду,

   

или

  

лее

 

5

  

лпцамъ

 

по

 

У

 

разряду,

   

или

 

10

(*)

 

По

 

новому

 

роеппсапію

 

прпходо.іь

 

вт.

 

еппрхіи

 

будетъ

 

около

 

760
прмчтопь.

 

Полагая

 

средппмъ

 

чпсломъ

 

на

 

каждый

 

нрпчтъ

 

выдачу

 

30

 

еви-

дѣтельствъ

 

г.ъ

 

г>дъ,

 

каем

 

можетъ

 

получать

 

около

 

226

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

если
вт.

 

ея

 

полиу

 

поступить

 

но

 

1

 

к.

 

съ

 

бланки.



=

   

174

 

-

лицам ъ

 

по

 

VI

 

разряду.

 

Если

 

такъ,

 

то

 

въ

 

чемъ

 

же

 

со-

стоитъ

 

успвхъ

 

новаго

 

разсчета

 

кассы

 

съ

 

ея

 

участниками?
Опт,

 

состоитъ

 

а)

 

въ

 

томъ,

 

что

 

участники

 

кассы

 

выходять

на

 

ея

 

поиеченіе

 

не

 

заразъ,

 

не

 

въ

 

первомъ

 

всЬ

 

полугодіи,
а

 

одинаково

 

какъ

 

вт.

 

первом ь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

носльднемъ,

 

и

выходящіе

 

въ

 

пос.іедпемъ

 

полугодіи

 

оплачиваюсь

 

свой
взнос ь

 

за

 

1-е

 

полугодие,

 

а

 

отъ

 

кассы

 

въ

 

томъ

 

же

 

полу-

год!

 

и

 

не

 

получаю

 

гъ,

 

б)

 

въ

 

получепіи

 

кассою

 

%

 

на

 

те-

куіція

 

суммы,

 

что

 

хотя

 

п

 

определено

 

въ

 

„Положеиіяхъ"

 

о

кассе,

 

но

 

при

 

составлепіи

 

мною

 

прежинхъ

 

таблнцъ

 

не

бралось

 

во

 

впиманіе

 

именно

 

въ

 

виду

 

того,

 

чтобы

 

не

 

со-

ставлять

 

сложныхъ

 

таблицъ,

 

пеудобныхъ

 

для

 

поверки

 

ихъ

тѣмп,

 

кто

 

бы

 

поже.іалъ

 

таковыя

 

проверить,

 

и

 

в)

 

въ

 

по-

лучепін

 

°/о

 

на

 

тѣ

 

суммы,

 

какія

 

касса

 

сама

 

выдаетъ

 

въ

томъ

 

илидругомъ

 

году, —до

 

времени

 

выдачи

 

ихъ

 

или

 

пс-

требовапія

 

изъ

 

кредитныхъ

 

учреждепій.

 

Вѣренъ

 

ли

 

раз-

счеть

 

па

 

все

 

это?

 

Ввреиъ.

 

Участники

 

кассы

 

выходлтъ

 

па

ея

 

попечепіе

 

во

 

всякое

 

время

 

года.

 

Выходящіе

 

во

 

2

 

по-

лугодіи

 

пе

 

могутъ

 

получать

 

пособія

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

за

1-е

 

полугодіе,

 

потому

 

что

 

еще

 

состоять

 

въ

 

числе

 

платель-

щиков!,.

 

Если

 

опн

 

вііосяТъ

 

за

 

1-е

 

нолугодіе,то

 

получаетъ

за

 

то

 

липших",

 

до

 

16

 

года

 

uo

 

2 l/sp,a

 

сь

 

16

 

г.

 

по

 

5

 

р.,

смотря

 

потому,

 

когда

 

выйдуть

 

на

 

погіеченіё

 

кассы,

 

и

 

по-

лу

 

чають

 

эти

 

прибавки

 

къ

 

своему

 

окладу,

 

какъ

 

выше

 

уже

было

 

замечено,

 

па

 

счегъ

 

%

 

съ

 

тон

 

суммы,

 

какую

 

они

сами

 

внесли

 

въ

 

1

 

иолугодіи

 

п

 

которая

 

с.гвдовала

 

бы

 

имъ

къ

 

выдаче

 

въ

 

случае

 

выхода

 

въ

 

1

 

полугодіп.

 

Л

 

если

 

бы
кто

 

и

 

не

 

заіілатплъ

 

въ

 

1

 

полугодіи,

 

въ

 

убытке

 

ли

 

будетъ
отъ

 

того

 

касса?

 

Не.тъ.

 

Она

 

тогда

 

выдавать

 

ему

 

будетъ

 

то-

же,

 

что

 

выдавала

 

бы

 

тогда,

 

если

 

бы

 

онъ

 

вышелъ

 

въ

 

1

 

по-

лугодіп.

 

По

 

I

 

разряду

 

она

 

тогда

 

за

 

полгода

 

не

 

дополу-

чила

 

бы

 

17Ув

 

р.

 

взноса

 

и

 

но

 

причла

 

бы

 

на

 

пего

 

2 1 /г

 

р.

1

 

к.

 

сбора,

 

за

 

то

 

сама

 

пе

 

стала

 

бы

 

ему

 

выдавать

 

лиш-

нихъ

 

2 : /з

 

ііли

 

5

 

р.,

   

а

   

что

 

следовало

 

бы

 

ему

 

выдать

 

въ

1

   

нолугодіп,

 

въ

 

случае,

 

если

 

бы

 

онъ

 

вышелъ

 

въ

 

это

 

по-

лугодіе,

 

все

 

же

 

гаки

 

остается

 

въ

 

кассе,

 

потому

 

что

 

онъ

пе

 

имветъ

 

права

 

па

 

получепіе

 

за

 

это

 

іюлугодіе.

 

Отъ

 

та-

кого

 

порядка,

 

въ

 

которомъ

 

въ

 

действительности

 

участники

кассы

 

выходятъ

 

па

 

ея

 

понеченіе,

 

въ

   

кассе

 

ежегодно,

 

со

2

   

годи

 

и

 

по

 

26-й

 

годъ

 

остается

   

повиданною

 

сумма

   

отъ



—

 

175

4 2 x /2

 

p.

 

и

 

до

 

230

 

p.,

 

каковая

 

сумма,

 

увеличиваясь

 

°/о

 

и

°/о

 

на

 

°/о,

 

къ

 

26

 

году

 

даетъ

 

очень

 

значительный

 

каниталъ,

вошедшій

 

въ

 

составъ

 

основная,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

нрея;нимъ

таблицамъ

 

сумма

 

эта,

 

будучи

 

отчислена

 

къ

 

выдаче

 

па

каа;дый

 

г одъ

 

въ

 

размере

 

оклада

 

на

 

вновь

 

выходящія

 

ча-

сти

 

того

 

года,

 

выключалась

 

нзъ

 

осповпаго

 

капитала,

 

хотя

бы

 

она

 

и

 

осталась

 

нензрасходованною,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

теперь

 

по

 

таблице

 

егкегодно

 

выключается

 

изъ

 

капитала

та

 

сумма,

 

которая

 

вносльдствіп

 

окажется

 

въ

 

томъ

 

или

другомъ

 

яду

 

невиданною

 

по

 

назначение

 

Скажетъ,

 

по-

ліалуй,

 

кто-нибудь:

 

.

 

значить

 

первыя

 

таблицы

 

были

 

соста-

влены

 

неправильно,

 

неосновательно,

 

и

 

теперешняя

 

такъ

же

 

неосновательна,

 

если

 

опять

 

могутъ

 

оставаться

 

суммы

певыдаппыми

 

по

 

назначенію

 

п

 

возвращаться

 

въ

 

основной
кагшталъ".

 

Отвечу

 

таковому:

 

„ннтъ.

 

Какъ

 

прежнія

 

та-

блицы

 

составлялись

 

осповательпо

 

на

 

известный

 

сличай,
такъ

 

и

 

теперь

 

таблица

 

составлена

 

основательно

 

на

 

изве-
стном!,

 

условіп."

 

Если

 

по

 

прежнпмъ

 

таблицамъ

 

оказались

отчисленными

 

излишнія

 

суммы,

 

то

 

почему?

 

Потому

 

имен-

но,

 

что

 

у

 

насъ

 

касса

 

начала

 

свои

 

действія

 

не

 

съ

 

января,

а

 

съ

 

октября.

 

Съ

 

октября

 

1877

 

яда

 

и

 

но

 

апрель

 

1878
года

 

на

 

поиеченіе

 

кассы

 

вышло

 

только

 

одно

 

семейство,
но

 

IV"

 

разряду

 

и

 

это

 

дало

 

возможность

 

кассе

 

не

 

истра-

тить

 

въ

 

1878

 

году

 

всю

 

ту

 

сумму,

 

какая

 

была

 

отчислена

по

 

таблиц іі,

 

а

 

за

 

ті.мъ

 

выходъ

 

участниковъ

 

кассы

 

на-

чался

 

Соразмерно

 

по

 

полуядіямъ

 

съ

 

увеличеніемъ

 

имъ

вознагражденія.

 

Начнись

 

же

 

дѣйствія

 

кассы

 

,съ

 

января

1877

 

года,

 

и

 

къ

 

апрелю

 

1878

 

года

 

выйди

 

па

 

попеченіе
кассы

 

полное

 

число

 

отчисленных ь

 

по

 

преліпсй

 

таблице
частей,

 

сумма,

 

назначенная

 

па

 

эти

 

части,

 

вся

 

бы

 

израсхо-

довалась.

 

Нельзя

 

же

 

билозарапье

 

знать,

 

что

 

начало

 

дѣп-

ствій

 

кассы

 

будетъ

 

такъ

 

благоиріятпо

 

п

 

потому

 

нужно

было

 

прп

 

составленіи

 

разечетовъ

 

отчислить

 

на

 

выдачу

вознаграждепій

 

сумму

 

по

 

средней

 

цифре.

 

И

 

теперь

 

за-

ранее

 

мы

 

не

 

можемъ

 

знать,

 

сколько

 

именпо

 

въ

 

какомъ

году

 

или

 

полугодии

 

выйдеть

 

на

 

понеченіе

 

кассы

 

бывшпхъ
ея

 

участниковъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

не

 

зпаемь

 

того,

 

сколько

изъ

 

нихъ

 

умретъ

 

безь

 

польлованія

 

отъ

 

кассы

 

возпаграж

деиіемъ

 

за

 

взпосы

 

вь

 

нее

 

и

 

сколько

 

семействъ

 

будетъ

 

по-

лучать

    

вегто'лньгя

   

вончигрчждрніи,

 

п

 

потому

   

на

 

каждый



-

 

176

 

-

годъ

 

отчисляемъ

 

полную

 

сумму

 

на

 

тоть

 

случай,

 

чтобы
даже

 

ц

 

тогда,

 

если

 

бы

 

каждый

 

явился

 

нретендептомъ

 

на

полное

 

вознагражденіе,

 

касса

 

была

 

въ

 

состояпіи

 

всехъ
удовлетворить.

 

Разница

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

прежде

 

бы.тъ
принять

 

порядокъ

 

отчпсленія

 

суммъ

 

въ

 

вознаграждепіе

 

по

годамъ,

 

а

 

теперь

 

по

 

иолугодіямъ,

 

съ

 

увели

 

ченіемъ

 

возпа-

гражденія

 

на

 

счетъ

 

остатка

 

отъ

 

первая

 

нолугодія

 

и

 

па

счетъ

 

того

 

же

 

самая

 

взноса,

 

какой

 

въ

 

томъ

 

же

 

яду

 

сдѣ-

лаютъ

 

сами

 

участники

 

кассы,

 

выходящіе

 

на

 

ея

 

по-

печеніе

 

во

 

2-мъ

 

полугодін.

 

Порядокъ

 

этотъ

 

болЬе

 

сложепъ,

чемъ

 

нрежпін,

 

и

 

предлагать

 

его

 

тогда

 

же,

 

т.

 

е.

 

въ

 

самомъ

начале,

 

вннманію

 

духовяиства

 

не

 

совсЬмъ

 

было

 

удобно,
когда

 

многіе

 

не

 

понимали

 

еще

 

и

 

самая

 

простая

 

поряд-

ка,

 

не

 

видя

 

действій

 

кассы

 

на

 

опытЬ

 

и

 

не

 

иміш

 

настоя-

тельной

 

надобности

 

хорошо

 

вдумываться

 

въ

 

это

 

дело.

 

При
томъ

 

же

 

тогда

 

и

 

не

 

время

 

бы

 

то

 

гоняться

 

при

 

учетѣ

 

за

рублями

 

п

 

копейками,

 

могущими

 

остаться

 

въ

 

кассе

 

отъ

выдачи

 

возиагражденій

 

пли

 

поступить

 

въ

 

кассу

 

отъ

 

ио-

лученія

 

ею

 

%

 

на

 

вновь

 

поступающія

 

суммы,

 

потому

 

что

это

 

учитываніе

 

рублей

 

и

 

копеекъ

 

многнмъ

 

бы

 

могло

 

по-

казаться

 

за

 

мое

 

жсланіе

 

какъ

 

м-ожво

 

больше

 

обещать
участникамъ

 

кассы

 

будущнхъ

 

выгодъ.

 

Лучше

 

было

 

обе-
щать

 

меньше

 

съ

 

твмъ,

 

чтобы

 

впосльдствіи

 

дать

 

больше,
чемъ

 

обЬщать

 

больше,

 

чемъ

 

сколько

 

казалось

 

на

 

первый
разъ

 

возможвымъ

 

дать.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

полученіи

 

%
по

 

полугодіямъ,

 

дающая

 

возможность

 

въ

 

томъ

 

л;е

 

году

получать

 

°/о

 

на

 

%,

 

а

 

равно

 

и

 

до

 

иолученія

 

о/о

 

на

 

вновь

поступающія

 

суммы;

 

то

 

это

 

не

 

предположение

 

какое-нпбудь,
а

 

действительный

 

для

 

насъ

 

фактъ.
5.

 

Есть,

 

паконецъ.

 

мненіе,

 

будто

 

бы

 

мои

 

таблицы

 

труд-

ны

 

для

 

поииманія,

 

а

 

потому

 

будто

 

бы

 

мало

 

вероятны

 

и

ихъ

 

опасно

 

принимать.

 

Даже

 

въ

 

самую

 

пору

 

собранія
уполномоченныхъ,

 

уже

 

после

 

того,

 

какъ

 

я

 

наглядно

 

по-

казалъ

 

снособъ

 

составленіа

 

таблицы,

 

нашлось

 

одно

 

лицо,

впрочемъ

 

пе

 

принадлежавшее

 

къ

 

числу

 

уполномоченныхъ,

которые

 

тутъ

 

же

 

стало

 

увЬрять

 

многихъ,

 

что

 

собраніе
делаетъ

 

опасную

 

для

 

кассы

 

ошибку,

 

принимая

 

мою

 

новую

ошибку,

 

потому

 

что

 

вс

 

1.

 

мои

 

таблицы

 

будто

 

бы

 

очень

 

темпы,

неудобны

 

для

 

попимаиія

 

и

 

проверки

 

ихъ,

 

а

 

потому

 

де

едва

 

ли

 

вьрны

 

сами

   

въ

 

себе,

   

да

 

вотъ

 

п

   

въ

   

какнхъ-то



_

 

m

 

_

иноепархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

оеъ

 

встрѣтилъ

 

о

 

нихъ

 

та-

кого

 

рода

 

замѣчаніе:

 

„не

 

понимаемъ,

 

какъ

 

составлены

 

эти

таблицы

 

н

 

какъ

 

возможно

 

производить

 

по

 

нимъ

 

такія
болыпія

 

выдачи

 

возвагражденій."

 

Что

 

сказать

 

о

 

такого

рода

 

мнѣпіи?

 

Оно

 

есть

 

наивное

 

заблужденіе

 

и

 

срамъ

 

для

того,

 

кто

 

его

 

держится.

 

Ксяа

 

бы

 

мы

 

подобнымъ

 

же

 

обра-

зомъ

 

нѣкогда

 

разсуждали

 

въ

 

семинаріи,

 

когда

 

сидѣли

 

за

алгеброю

 

и

 

геометріею,

 

то

 

намъ

 

какую-нибудь

 

пнѳагорову

теорему

 

пришлось

 

бы

 

тоже

 

считать

 

едва

 

ли

 

вкрпою

 

саму

въ

 

себѣ,

 

а

 

логорифмы

 

отнести

 

къ

 

области

 

измыгпленій

 

фан-
тазии

 

сумашедшаго

 

математика.

 

Однако

 

же

 

мы

 

тогда

 

такъ

наивно

 

не

 

разсуждали,

 

а

 

знали,

 

что

 

задачу

 

можпо

 

рѣшить,

и

 

сидѣли

 

за

 

теоремами

 

и

 

задачами

 

цѣлые

 

часы,

 

добиваясь
вѣрнаго

 

рѣшенія

 

ихъ.

 

Почему

 

же

 

теперь

 

не

 

думать

 

такъ,

что

 

если

 

мы

 

не

 

можеыъ

 

провѣрить

 

той

 

или

 

другой

 

табли-
цы,

 

то

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

ея

 

нельзя

 

было

 

проверить,

 

а

 

по-

тому,

 

что

 

не

 

знаемъ,

 

какъ

 

за

 

это

 

взяться,

 

или

 

не

 

хотим

 

в

посидѣть

 

падъ

 

нею

 

не

 

часы,

 

а

 

цѣлые

 

дни,

 

чтобы

 

добиться

желаемаго

 

результата?

 

Ясно,

 

что

 

иепониманіе

 

чего-либо
въ

 

математикѣ

 

не

 

есть

 

доказательство

 

невѣрпости

 

этого

чего-либо.

 

Не

 

понимаемъ,

 

не

 

добьемся

 

показаннаго

 

разуль-

тата,— значить

 

не

 

вдумались

 

хорошо

 

въ

 

самую

 

суть

 

дѣла,

не

 

съ

 

того

 

конца

 

взялись

 

за

 

дѣло

 

пли

 

сдѣлали

 

гдѣ-либо

малѣйшую

 

ошибку;

 

нужно

 

трудиться,

 

вдумываться,

 

доби-
ваться

 

показаннаго

 

результата,

 

а

 

тогда

 

неясное

 

станетъ

яснымъ,

 

непопятное

 

будетъ

 

удобопонятно,

 

невѣроятное

окажется

 

истинною.

 

Вѣдь

 

и

 

я

 

составлялъ

 

свои

 

окончатель-

ные

 

выводы

 

не

 

съ

 

размаху,

 

не

 

въ

 

нять

 

пли

 

десять

 

минуть,

а

 

иногда

 

десять,

 

двадцать

 

разъ

 

принимался

 

за

 

составленіе
повыхъ

 

таблицъ

 

и

 

разечетовъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

добиться
того

 

результата,

 

который

 

мнѣ

 

былъ

 

желателенъ

 

и

 

казался

болѣе

 

цѣлесообразньшъ,

 

полезнымъ,

 

вполнѣ

 

возможнымъ.

Падъ

 

составленіемъ

 

разнаго

 

рода

 

таблицъ

 

мною

 

проведе-

ны

 

цѣлые

 

мѣсяцы.

 

Составишь

 

одну

 

таблицу

 

выходить

большой

 

остатокъ,

 

составишь

 

другую

 

выйдетъ

 

большой

 

де-

фііцнтъ

 

и

 

возможная

 

несостоятельность,

 

а

 

иной

 

разъ

 

ока-

жется

 

гдѣ-нибудь

 

ошибка

 

на

 

одинъ

 

десятокъ

 

рублей

 

или

на

 

одинъ

 

даже

 

рубль,

 

пу

 

и

 

сиди

 

опять,

 

исправляй

 

все,

перемарывай

 

да

 

передѣлывай

 

снова-попову.

 

Тутъ

 

именно

выходило

 

по

   

русской

   

пословицѣ:

 

семь

  

разъ

   

отмѣряй,

 

а
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одинь

 

отрѣжь.

 

LI

 

то,

 

что

 

у

 

меня

 

представлено

 

впимапію
собрапія,

 

есть

 

уже

 

результата

 

иѣрныіі,

 

отнюдь

 

не

 

оиасиый
для

 

кассы.

 

Опаснаго

 

чего-либо

 

для

 

кассы

 

я

 

и

 

предлагать

пе

 

сталъ

 

бы,

 

потому

 

что

 

проектъ

 

кассы

 

есть,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

моеді.тище,

 

и

 

брать

 

на

 

себя

 

ответственность

 

за

 

него

предъ

 

духовепствомь

 

ці.лон

 

епархіи

 

есть

 

дѣло

 

весьма

трудное.

 

Если

 

для

 

лѣкоторыхъ

 

мои

 

прежпія,

 

въ

 

сущности

очень

 

просты,!,

 

.таблицы

 

кажутся

 

трудными

 

и

 

иеудобоно-

ііятныміі,

 

то

 

вина

 

въ

 

этоѵ.ъ

 

пе

 

моя.

 

Глаиныя

 

основанія
этихъ

 

таб.шцъ

 

мною

 

своевременно

 

были

 

выяснены

 

какъ

 

въ

объясните

 

іьшш

 

заппсісѣ

 

къ

 

проекту,

 

такъ

 

въ

 

особыхъ

 

при-

мѣчаніяхъ

 

подъ

 

этими

 

таблицами,

 

приложенными

 

къ

 

за-

пнскЬ.

 

Нужно

 

было

 

виакнуть

 

въ

 

самую

 

записку

 

н

 

эти

примі.чапіа

 

да

 

побольше

 

приложить

 

труда

 

и

 

вниманія

 

къ

вычисленіямъ

 

при

 

пові.ркі;

 

таблицъ,

 

и

 

тогда

 

таблицы

 

бы-
ли

 

бы

 

проверены

 

до

 

конца

 

и

 

сдѣ.іались

 

понятными.

 

Про-
верить

 

нхъ

 

не

 

трудно.

 

Пронзкедемъ

 

повѣрку

 

повои

 

та-

блицы

 

за

 

1,

 

2,

 

16,

 

25

 

н

 

26

 

годы,

 

какъ

 

за

 

бо.тѣе

 

выдаю-

щееся,

 

и

 

вмѣсть съ тѣмъ

 

уяспимъ

 

паглядно

 

самый

 

сиособъ
еоставлепід

 

этой

 

таблицы

 

п

 

главны»

 

основаніл

 

для

 

ея

 

со-

стявлепіл

 

и

 

проверки

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца.

Годъ

 

1-й.

 

Вь

 

основном

 

капита.іѣ

 

кассы

 

не

 

показано

ничего.

 

Почему?

 

Потому,

 

что

 

никакой

 

суммы

 

въ

 

основ-

ной

 

фпцдъ

 

кассы

 

у

 

пав/ь

 

положено

 

не

 

было,

 

п

 

фондъ

 

этоті,

по

 

§§

 

46

 

и

 

48

 

составляется

 

самъ

 

собою

 

въ

 

течете

 

пер-

выхъ

 

25

 

лѣтъ

 

дѣѵствій

 

кассы

 

а)

 

іпь

 

взносовъ

 

участии-

ковъ

 

кассы

 

по

 

разрядамъ,

 

б)

 

нзъ

 

дополпенія

 

къ

 

этимъ

взпосамт.

 

по

 

5

 

р.

 

пзъ

 

всиомогательныхъ

 

источи иковъ

 

кассы

на

 

каждые

 

35

 

руб.

 

взноса

 

по

 

разрядамъ,

 

в)

 

нзъ

 

°/о

 

на

основной

 

капиталъ

 

кассы

 

и

 

вновь

 

постѵпающія

 

въ

 

него

суммы

 

и

 

г)

 

нзъ

 

остатковъ

 

отъ

 

суммы,

 

отчисленной

 

кь

 

вы-

д<,чі;

 

возпаграждепін.

 

Проценмвъ

 

на

 

основной

 

вашггалъ

тоже

 

не

 

показано

 

потому,

 

что

 

пока

 

пѣтъ

 

капитала,

 

гесь

чего

 

и

 

%

 

получать.

 

Годичваго

 

поступленія

 

въ

 

кассу

 

съ

°/о

 

па

 

пего

 

показано

 

4140

 

р.

 

Сумма

 

эта

 

составилась

 

еѵіѣ-

дуюпдимъ

 

образом ь:

 

І3500

 

р.

 

взносовь

 

по

 

разрядамъ,

 

50U

 

р.

добавлепія

 

изъ

 

]

 

к.

 

сбора

 

но

 

5

 

р,

 

на

 

каждые

 

35

 

р.

 

взно-

са,

 

a

 

140

 

р.

 

суть

 

°/о

 

на

 

4000

 

р.

 

взноса

 

по

 

разрядамъ

 

и

1

 

к.

 

сбора.

 

Какъ

 

явились

 

эііі

 

°/о

 

ігь

 

нервом ъ

 

те

 

году?
Очень

 

просто:

 

первые

 

взноси

 

у

 

пасъ

 

дѣлалцсь

 

въ

 

октябрь,



№

а

 

въ

 

кассу

 

поступили

 

въ

 

ноябрѣ;

 

по

 

§

 

37-му

 

на

 

суммы,

представляем ыя

 

во

 

2-е

 

полугодіе,

 

взыскивается

 

но

 

З 1 /^0/0 ;

на

 

дополнительный

 

же

 

1

 

к.

 

сборы

 

мы,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

тѣмъ

 

щ

 

§

 

37-мъ,

 

сами

 

насчитали

 

%.

 

Всѣ

 

вообще

 

°/о

 

ис-

числены

 

по

 

ноябрь.

 

Къ

 

выдачѣ

 

ничего

 

не

 

отчислено,

 

по-

тому

 

что

 

по

 

§

 

50-му

 

начинается

 

со

 

втораго

 

года

 

дѣйствій

кассы.

 

Къ

 

основному

 

капиталу

 

причисленополностію41-10р.,
понятно,

 

потому,

 

что

 

только

 

что

 

поступившая

 

сумма

 

пи-

куда

 

пе

 

тратилась.

 

Іодь

 

2-й.

 

Суммы

 

съ

 

этого

 

года

 

носту-

иають

 

въ

 

кассу

 

въ

 

три

 

срока:

 

1

 

к.

 

сборъ

 

въ

 

январь,

 

а

взпосы

 

по

 

разрядамъ

 

въ

 

апрьН;

 

и

 

овтябрѣ

 

получаются

блаі'очиниыми,

 

а

 

въ

 

нервыхъ

 

чис.іахъ

 

мая

 

и

 

ноября

 

уже

отсылаются

 

въ

 

кредитпыя

 

учрежденія.

 

Для

 

удобства

 

въ

вычис.теніи

 

мы

 

веѣ

 

взносы

 

раздѣляемъ

 

по

 

полугодіяыъ

 

на

ыѣсяцы

 

май

 

и

 

ноябрь.

 

Полуіодіе

 

1-е

 

май.

 

Вь

 

осповномъ

капитал!;

 

у

 

насъ

 

было

 

4140

 

р.,

 

за

 

полгода

 

на

 

иихъ

 

по

Зуа°7о

 

насчитываем^,

 

выходить

 

144

 

р.

 

90

 

к.,

 

новаго

 

взноса

отъ

 

участииковъ

 

кассы

 

поступаешь

 

половина,

 

т.

 

е.

 

1750

 

р.(*)
безъ

 

всякихъ

 

°/о,

 

добавляемъ

 

къ

 

инмъ

 

по

 

5

 

р.

 

изъ

 

1

 

к.

взноса

 

па

 

каждые

 

35

 

р.

 

взноса,

 

всего

 

250

 

р.,

 

а

 

какъ

 

эти

250

 

р.

 

въ

 

кассу

 

поступили

 

еще

 

въ

 

первыхъ

 

числахъяп-

варя,

 

то

 

на

 

ннхъ

 

уже

 

насчитывается

 

въ

 

кассѣ

 

2 , /з°/о

 

за

4

 

мі.сяца,

 

что

 

составить

 

5

 

р.

 

83

 

к.,

 

итого

 

въ

 

кассу

 

ио-

стунаетъ

 

2005

 

р.

 

83

 

к.

 

Сверхъ

 

того

 

отъ

 

иолученія

 

пе

полныхъ

 

частей

 

вознаграждеиія

 

у

 

насъ

 

въ

 

кассѣ

 

съ

 

пер-

ваго

 

же

 

года

 

остается

 

и

 

ежегодно

 

будетъ

 

оставаться

 

по

50

 

р.

 

Чтобы

 

пе

 

выключать

 

этой

 

суммы

 

изъ

 

графы

 

„отчи-

слено

 

къ

 

выдач!;

 

вознаграждепій",

 

мы

 

для

 

удобства

 

при-

числнмъ

 

ее

 

къ

 

поступлеиію

 

въ

 

кассу,

 

раздѣливши

 

на

 

каж-

дое

 

полугодіе

 

по

 

25

 

р.(**)

 

Приложив!,

 

эти

 

25

 

р.

 

къ

 

2005

 

р

83

 

к.

 

мы

 

іншчпмъ

 

всего

 

2030

 

р.

 

83

 

к

 

(***),

 

а

 

съ

 

полу-

ченными

 

на

 

основной

 

капиталъ°/о,

 

какъ

 

выше

 

показано,

144

 

руб.

 

90

 

коп.,

 

всего

 

у

 

насъ

 

въ

  

расиоряженін

 

будетъ

(";

 

Въ

 

дѣйствительностп

 

въ

 

1

 

полугодіо

 

въ

  

кассу

   

ноступаетъ

  

больше,
чѣмъ

 

но

 

2-мь,

 

но

 

это

 

псе

 

равно.

(**І

 

Сумму

 

эту

 

можно

 

прямо

 

исключать

   

Йзъ

 

графы

 

„отчислено

  

къ

 

вы-

дачѣ",

 

результата

 

выіідетъ

 

одинъ

 

п

 

тотъ

  

же,

   

но

 

мы

 

причисляем,

 

ее

 

къ

носгуиленію,

 

чтобы

 

не

 

нарушать

 

счета

 

этой

 

статьи.

(*'■*)

 

Эту

 

сумму

 

и

 

нужно

 

имѣть

 

въ

 

видувъ

 

1-мъ

 

полугодіп

 

каждаго

 

годи.
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2175

 

p.

 

73

 

к.

 

Вознагражденій

 

за

 

взиосы'

 

въ

 

этомъ

 

полу-

годии

 

слѣдуетъ

 

выдать

 

на

 

2

 

части

 

за

 

1

 

годъ

 

взноса

 

по

40

 

р.

 

въ

 

годъ

 

па

 

каждую,

 

за

 

полугодіе

 

па

 

нйхъ

 

слѣдуетъ

выдать

 

по

 

20

 

р.,

 

слѣд.

 

только

 

40

 

р.

 

Выключнвъ

 

эту

 

сум-

му

 

изъ

 

2175

 

р.

 

73

 

к.,

 

мы

 

гіолучимъ

 

въ

 

остаткѣ

 

2135

 

р.

73

 

коп.,

 

которые

 

н

 

причислимъ

 

къ

 

основному

 

капиталу.

По.іуюдіе

 

2-е

 

ноябрь.

 

Вѣ

 

осповпомъ

 

капнталѣ

 

кассы

 

у

насъ

 

состояло

 

4140

 

р:

 

отъ

 

1-го

 

года

 

и

 

2135

 

р.

 

73

 

кбіі.
причисленныхъ

 

въ

 

1-мъ

 

полугодіи,

 

слѣд.

 

всего

 

6275

 

р.

73

 

к.;

 

°/о

 

па

 

эту

 

сумму

 

за

 

полгода

 

насчитывается

 

219

 

р,

62

 

к.,

 

вновь

 

въ

 

кассу

 

поступает!.

 

175П

 

р.

 

взносовъ

 

по

 

раз-

рядамъ,

 

%

 

на

 

нихъ

 

за

 

полгода'

 

61

 

р.

 

25

 

к.,

 

1

 

к.

 

сбора
250

 

р.,

 

°/о

 

на

 

пего

 

за

 

9мі;сяцевь

 

14

 

р.

 

58

 

к.

 

и

 

сверхъ

того

 

опять

 

возвращается

 

въ

 

кассу

 

отъ

 

выдачи

 

не

 

полпыхъ

возпагражденій

 

25

 

р.;.

 

всего

 

вновь

 

въ

 

кассу

 

поступает!.

2100

 

р.

 

83

 

к.,(*)а

 

съ

 

°/о

 

па

 

основной

 

каппталъ

 

2320

 

р.

45

 

к.

 

Къ

 

выдачѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

полугодін

 

отчисляется

 

а)
40

 

р.,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1

 

полугодін,

 

на

 

2

 

части,

 

и

 

б)

 

вновь

 

на

2

 

же

 

части

 

42'/-2

 

р.,

 

всего

 

82 !/г

 

р.

 

Выключнвъ

 

эту

 

сум-

му

 

нзъ

 

2320

 

р.

 

45

 

к.,

 

въ

 

остаткѣ

 

получпмъ

 

2237

 

р.

 

95

 

к.,

каковая

 

сумма

 

и

 

причисляется

   

къ

   

основпому

   

капиталу.

(Окончаніо

 

въ

 

с.тЬд.

 

Л»).

г*)

 

При

 

вычпслеііілхъ

 

во

 

2-мъ

 

п

 

'лугодіи

 

постоянно

 

нужно

 

пмѣть

 

въ

 

ішду

эту

 

цифру

 

поступленія;

 

вычисденія

 

же

   

необходимо

  

производить

 

но

 

полу-

ГОДІЯМТ.
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:

ПРШВЛЕШЯ

 

КЪ

 

ТУЛ.

 

EIIAPL

 

вадмостж.
1-го

 

Анрѣля

                      

№7.

                        

1880

 

года.

■

";[тэ£мя

  

йп <Тг йТ

   

" с

     

к^очэ

 

-атанве

 

нтэоижомкоя.

 

очэ*"

СОВРЕМЕННЕЕ

 

СЕКТАНТСТВО

   

ВЪ

 

РОССШ

 

й
ЕГО

 

ДѢЯШЬНОСТЬС).

Объ

 

окружиической

 

пропаганд']',

 

«есть

 

положительный

иявѣстін.

 

Въ

 

„Р.кскія

 

Вѣдомости"

 

pi

 

29)пишутъ

 

изъ

ішпиковскаго

 

уѣзда,

 

владпмірской

 

губерпіи.

 

что

 

туда

 

не-

давно

 

пріѣзжали

 

послы

 

московскаго

 

старообрядческаго
ірхіерея

 

Аптонія

 

гля

 

ііріискапія

 

кандндатовъ

 

па

 

попов-

скія

 

мѣста

 

въ

 

свободныхъ

 

старообрядческихъ

 

приходахъ.

Послы

 

Антонія

 

посѣщали

 

здесь,

 

во

 

многихъ

 

селепіяхъ,
аапятыхъ

 

старообрядцами,

 

бо.тѣе

 

извѣстпихъ

 

старообряд-
чсскпхъ

 

грлмотсевъ

 

и

 

пачетчиковъ

 

и

 

вступали

 

съ

 

ними

 

въ

собесѣдованія

 

съ

 

цѣлію

 

испытапія.

 

Такъ

 

какъ

 

здѣпшіе

старообрядцы

 

придерживаются

 

болѣе

 

безпоповщинскихъ
ученій,

 

то

 

послы

 

Лнтопія

 

уполномочены

 

были

 

употребить

вс'1'»

 

усилія,

 

чті' бы

 

сманить

 

къ

 

себѣ

 

преимущественно

 

гра-

мотныхъ

 

людей,

 

заслуживающпхъ

 

свяіцепнаго

 

сапа,

 

по

свонмъ

 

позианіямъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

Аптоній

 

заботливо

 

пе-

чется,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

о

 

пріпсканіи

 

себѣ

 

намѣстнпка

 

за

живо.

 

И

 

вотъ,

 

по

 

словамъ

 

тѣхъ

 

же

 

Вѣдомостей

 

(А1 *

 

40),
по

 

его

 

поручению,

 

ближайшіе

 

его

 

довѣренные

 

Ш— въ

 

и

Х—фъ

 

предприняли

 

недавно

 

иутешествіе

 

въ

 

поволжскія
мѣста

 

для

 

нріисканія

 

достойиыхъ,

 

навзглядъ

 

его,

 

гёаВДи-

датоі.ъ

 

па

 

епископсіво.

 

Послы

 

Антопія

 

посетили

 

ыцогіе
старообрядческіе

 

скиты

 

и

 

захолустья,

 

но

 

людей

 

„благо-

надежныхъ",

 

чуждающихся

 

всякихъ

 

„новшества,"

 

и

 

„твер-

до

 

еоблюдаіощихъ

 

святоотеческія

 

преданія"

 

нпгдѣ

 

не

 

об-

рѣ.іи.

 

Эта

 

бсзплодная

   

миссія

   

весьма

 

опечалила

 

Антопія,
q

—-—_------------------1---------------

( 1: j

 

'иродокешо.-^Са.
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который

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

освоиться

 

съ

 

мыс.ііго,

 

что

мѣсто

 

его

 

займутъ

 

люди

 

'иныхъ

 

убѣжденІН.

 

Онъ

 

опасается

и

 

за

 

свою

 

паству,

 

которая

 

теперь

 

уже

 

увлекается

 

нѣко-

торыми

 

повшествами,

 

къ

 

которымъ

 

.

 

не

 

благоволитъ

 

душа

его."

 

Старообрядцы

 

между

 

твмъ

 

прочатъ

 

на

 

его

 

мѣсто

или

 

Пафнутія

 

казанскаго,

 

или

 

Сильвестра

 

стародубскаго.
Чтобы

 

совершенно

 

удалить

 

отъ

 

дьлъ

 

Пафнутія

 

и

 

лишить

его

 

возможности

 

занять

 

его

 

мѣсто

 

„Антоній

 

вмѣстѣ

 

съ

Виссаріономъ

 

измаильскимъ

 

на

 

мѣсто

 

Пафнутія

 

возвелъ

въ

 

епископскій

 

санъ

 

нѣкоего

 

Ѳеодосія,

 

которому

 

и

 

по-

ручено

 

временное

 

управленіе

 

казанскою

 

старообрядческою
епархіею."

 

(Тамъ

 

же

 

№

 

52).
Другіе

 

старообрядческіе

 

окружпичесісіе

 

епископы

 

не

 

ме-

нѣе

 

дѣятельно

 

заботятся

 

о

 

замѣщепіи

 

вакантныхъ

 

свящеи-

ническихъ

 

мѣстъ

 

и

 

вообще

 

дѣятельпо

 

гь

 

волжскнхъ

 

ста-

рообрядческихъ

 

іерарховъ

 

Константина

 

оренбургсі.аго,
Пафнутія

 

казанскаго,

 

Амвросіп

 

саратовскаго

 

и

 

др.

 

обра-
щаете

 

на

 

себя

 

внпманіе

 

всего

 

старообрядческаго

 

міра.
Старообрядческіе

 

священники,

 

поставленные

 

нѣкогда

 

Геп-
надіемъ,

 

остававшіеся

 

долгое

 

время

 

безь

 

надзора

 

отли-

чаются

 

своеволіемъ

 

и

 

плохо

 

повинуются

 

теперь

 

Констан-
тину.

 

Соболѣзнуя

 

объ

 

ихъ

 

распущенности,

 

Константинъ
неоднократно

 

вызывалъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

свою

резиденцію,

 

для

 

необходнмаго

 

вразуылепія,

 

но

 

ослушпькз

попы

 

не

 

обращаютъ

 

почти

 

никакого

 

внимапія

 

па

 

его

 

при-

глашение

 

и

 

продолжаютъ

 

своевольничать,

 

разъѣзжаютъ

 

по

всѣмъ

 

сосѣднимъ

 

уьздамъ,

 

справляя

 

требы

 

и

 

служепіе,
гдѣ.

 

придется

 

.

 

За

 

неимѣиіемъ

 

достаточно

 

грамотныхъ

 

лю-

ден,

 

обладающпхъ

 

мало

 

мальски

 

книжными

 

нознаніими,
необходимыми

 

для

 

пасгырскаго

 

призвапія.

 

здѣшпіе

 

старо-

обрядцы

 

нуждаются

 

теперь

 

въ

 

священникахъ.

 

Приходится
отыскивать

 

кандидатовь

 

на

 

сващенно-служительетво

 

въ

другихъ

 

мѣстахъ,

 

населенныхъ старообрядцами", тѣмъ

 

бо-
дѣе,

 

что

 

въ

 

недавнее

 

время

 

многіе

 

безпоповцы

 

присоеди-

пились

 

къ

 

австрійско-бѣлокриницкойіерархіи...

 

Передаютъ,
что

 

Константинъ

 

съ

 

Викторомъ

 

уральскимъ

 

изготовляютъ

совмѣстное

 

иосланіе

 

къ

 

своей

 

паствѣ,

 

которое

 

сочувствен-

но

 

будетъ

 

принято

 

здѣшнимъ

 

старообрядческпмъ

 

населе-

ніемъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

меасду

 

Пафнутіемъ

 

бывшимъ

 

ка-

занскимъ,

 

Амвросіемъ

 

саратовскимъ

 

и

 

Алексѣемъ,

 

управ-
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ляющиль

 

до

 

Ѳеодосія

 

казапскаго

 

енархіею

 

очень

 

часто

въ

 

послѣднее

 

время

 

происходятъ

 

конференции, чего

 

нельзя

бы

 

объяснить,

 

если

 

бы

 

они

 

не

 

.пользовались

 

религіозною
свободою.

 

Между

 

ними

 

обсуждаются

 

различные

 

касающіеся
старообрядчества

 

вопросы.

 

Пафнутіи

 

обращаетъ

 

особенное
вішмапіе

 

на

 

искорененіе

 

суевѣрныхъ

 

убѣжденій,

 

гнѣздя-

щихся

 

въ

 

старообрядчествѣ;

 

онъ

 

прилагаетъ

 

всѣ

 

стара-

нія,

 

чтобы

 

поднять

 

нравственный

 

уровень

 

древлеправо-

славной

 

паствы."
Такою

 

же

 

дѣятелыюстію

 

отличаются

 

п

 

противоокруж-

ническіе

 

старообрядческіе

 

епископы.

 

Благодаря

 

ихъ

 

про-

пагандѣ,

 

знаменитый

 

въ

 

исторіи

 

раскола

 

Кержепецъ

 

и

окрсстпыя

 

мѣсіа

 

подпали

 

недавно

 

вліянію

 

противоокруж-

пическоп

 

іерархіп.

 

Съ

 

водвореніемъ

 

на

 

Кержеицѣ

 

про-

тпвоокружничсекаго

 

пастыря

 

Іосифа,

 

число

 

дослѣдовате-

лей

 

его

 

еще

 

болі.е

 

увеличилось,

 

что

 

возбудило

 

сильное

опасеніе

 

Аптонія.

 

По

 

совѣту

 

Швецова,

 

оиъпризна.іъ

 

по-

лезнымъ

 

командировать

 

туда

 

иачетчиковъ

 

и

 

миссіонеровъ,
во

 

главѣ

 

коюрыхъ

 

стоялъ,

 

конечио,

 

тоіъ

 

же

 

Швецовъ,
проповѣди

 

котораго

 

имѣли

 

нѣкоторый

 

успѣ.хъ

 

въ

 

безгра-
мотной

 

старообрядческой

 

средѣ.

 

Апологетъ

 

Антопія

 

ста-

рался

 

убі. ждать

 

„заблуждающихся"

 

не

 

столько

 

силою

 

сво-

его

 

слова

 

и

 

книжными

 

доказательствами,

 

сколько

 

виѣш-

ішиъ

 

вндомъ

 

толстыхъ

 

староиечатиихъ

 

книгъ,

 

въ

 

старин-

ны

 

хъ

 

кожаиыхъ

 

переплетахъ,

 

съ

 

мѣдиыми

 

застежками.

Для

 

беграмотной

 

неві.жествеппоп

 

толпы

 

достаточно

 

было
и

 

злого.

 

Проповѣдиикимъ

 

Антонія

 

все-таки

 

удалось

 

по-

колебать

 

довѣріе

 

керженскихъ

 

старообрядцевъ

 

къ

 

Іосифу,
тѣмъ

 

боліе,

 

что

 

послѣдній,

 

но

 

словамъ

 

его

 

прнвержен-

цсвъ,

 

живя

 

на

 

Ііерженцѣ,

 

лишь

 

обезславилъ

 

себя".
Ппрочемъ

 

первые

 

дѣятелн

 

противоокружпичсскон

 

рас-

кольнической

 

иартіп,

 

самые

 

рьяиыс

 

гонители

 

выпущен-

наг.0

 

старообрядческими

 

іорархамн

 

въ

 

свѣтъ,

 

нріобрѣвша-

го

 

такую

 

нзвѣстность

 

„окрул;наго

 

носланія",

 

всѣ

 

почти

сошли

 

со

 

сцепы.

 

Со

 

смертію

 

же

 

главнаго

 

руководителя

пиотивоокружнпковъ

 

М.

 

Муравьева,

 

іерархія

 

ихъ

 

въ

 

лицѣ

Іоснфа,

 

Герасима

 

и

 

др.,

 

лишились

 

весьма,

 

важной

 

под-

держки

 

и

 

покровительства,

 

безъ

 

чего

 

пропаганда

 

противо-

ок])ул;ническихъ

 

іерарховъ,

 

какъ

 

замѣтпо,

 

начпнаегъ

 

ос-

лг.бЬвать.

 

Скопчаітпіися

 

недавно

   

ыосковскій

 

намѣстпикъ
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Іосифа,

 

В.

 

Бухаревъ,

 

умирая,

 

говорятъ,

 

высказалъ,

 

что

„іерархія

 

ихъ

 

долго

 

не

 

продержится"

 

(Рус.

 

Вѣд.

 

J6

 

45).
II

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

противоокружнпческая

 

партія

 

теперь

видимо

 

колеблется.

 

„Окружное

 

иосланіе"

 

аветріпской

 

бѣ-

локриннцкой

 

іерархіи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

послужило

 

причи-

ною

 

крупнаго

 

раскола

 

въ

 

раскоіѣ,

 

обнаружившаяся

 

съ

особою

 

силою

 

въ

 

1862 —63

 

годахъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

но

 

словамъ

 

„Рус.

 

Вѣд."

 

(.№

 

50)

 

вожди

 

противоокружни-

ковъ

 

пришли

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

причины

 

разъедппенія

 

ихъ

съ

 

окружниками

 

по

 

поводу

 

издаиія

 

„Окружнаго

 

нослапія"
были

 

неосновательны.

 

Не

 

осмотрительный

 

же

 

и

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

пе

 

сообразныя

 

дѣйствія

 

Антонія

 

2

 

и

 

другихъ

 

протпвоок-

ружническихъ

 

іерарховъ

 

еще

 

болѣе

 

укрѣпили

 

въ

 

послѣ-

дователяхь

 

ихъ

 

такое

 

убѣждепіе.

 

Какъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

такъ

и

 

въ

 

подмосковных!,

 

мѣстахъ,

 

населен иыхъ

 

старообрядца-
ми,

 

напр.

 

Вохпѣ

 

и

 

Гуслпцахъ,

 

между

 

иротпвоокружни-

ками

 

происходили

 

въ

 

послѣдпее

 

время,

 

совѣщанія

 

по

 

во-

просу

 

о

 

примирсніи

 

съ

 

окружниками.

 

Противоокружпи-
■

 

ческіе

 

пачетчшш

 

С.

 

И.

 

Агаѳововъ

 

и

 

М.

 

В.

 

Лабзппъ

 

(въ
Павловскомъ

 

посадѣ)

 

выработали,

 

поэтому

 

поводу,

 

про-

странную

 

записку,

 

подписанную

 

многими

 

протпвоокруж-

ннками,

 

которая

 

будетъ

 

представлена

 

иротнвоокружниче-

скому

 

iepa'pxy

 

Іосифу.

 

Доказывая

 

неосновательность

 

разъ-

единенія

 

съ

 

окружниками

 

и

 

весь

 

вредт.,

 

происходящій
отсюда

 

для

 

дрсвлеправославпой

 

пзсівы,

 

последователи

 

Іо-
спфа

 

поставляютъ

 

на

 

видь

 

своему

 

пастырю,

 

чтобы

 

онъ

вошелъ

 

въ

 

сношеніе

 

сь

 

нредсгавителемъ

 

окружпическоіі
іерархіи,

 

Аптопіемъ

 

I,

 

требуя

 

_личпаго

 

свиданія

 

обоихъ
пастырей.

 

Записка

 

эта

 

доставлена

 

Агаѳоновымь

 

главному

руководителю

 

московскихъ

 

противоокружниковъ

 

С.

 

М.
М—ву,

 

для

 

вручснія

 

Іосифу.

 

Но

 

г.

 

М

 

-

 

въ

 

изъявилъ

 

на

это

 

п«удовольствіе,

 

усматривая,

 

съ'

 

своей

 

стороны,

 

какііі-
то

 

препятствія

 

къ

 

примй'ре'нш

 

съ

 

окружниками.

 

Между
тѣмъ,

 

по

 

извѣстіямъ

 

изъ

 

Гуслицъ,

 

подобное

 

же

 

движепіе
происходить

 

и

 

въ

 

средѣ

 

тамошнихъ

 

послѣдователей

 

Іо-
спфа:

 

собираются

 

также

 

подписи

 

для

 

представленія

 

за-

явлепія

 

Іосифу

 

о

 

необходимости

 

возсоеднненія

 

съ

 

окруж-

никами.

 

Такимъ

 

образомъ

 

время

 

показало

 

неоснователь-

ность

 

причинъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

15

 

лѣтъ

 

пазадъ,

 

произошелъ

расколъ

 

въ

 

старообрядческомъ

 

мірѣ.
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Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

но

 

если

 

не

 

противоокружники,

то

 

окружникн —поповцы

 

непрестанно

 

агитирують

 

одни

 

во

вредъ

 

другимъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

во

 

вредъ

 

церкви.

 

Повсюду
также

 

замѣчаетея

 

движеиіе

 

и

 

среди

 

старообрядцевъ -без-
иоповцевъ

 

оиягь

 

не

 

въ

 

црльзу

 

церкви,

 

а

 

въ

 

пользу тѣхъ,

или

 

другихъ

 

иоіювцевъ.

 

Послѣдователи

 

нѣкоторыхъ

 

без-
поповщнпскихъ

 

согласій,

 

замѣчаютъ

 

въ

 

„Русскихъ

 

Вѣд."

[Щ

 

40)

 

пачипаютъ

 

приходить

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

ихъ

 

вѣ-

ровапія

 

не

 

правы

 

и

 

не

 

согласуются

 

съ

 

основными

 

уста-

новленіами

 

хршѵгіанской

 

церкви.

 

Главный

 

нунктъ

 

безпо-
ноищинскихъ

 

йаблужденій

 

— отрицаніе

 

іерархіи

 

-

 

тщатель-

но

 

изслѣдованъ,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

болѣе

 

извѣсгкыми

ві

 

сред

 

ѣ

 

безпоповцевъ

 

начетчиками,

 

которые

 

открыто

 

со-

знаются,

 

чго

 

они

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

заблуждались.

 

Некото-
рые

 

безпоповцы

 

не

 

знаштъ

 

теперь

 

куда

 

пристать:

 

къ

 

пра-

вославной,

 

или

 

австрійско-бѣлокришщкпй

 

іерархіи?

 

Вотъ
что

 

для

 

нііхъ

 

остается

 

пока

 

не

 

разрѣшеннымъ

 

нопросомъ.

Православная

 

іерархія

 

имъ

 

кажется

 

вполнѣ

 

благодатною
-законною;

 

но

 

„никоніанскіл

 

новшества"

 

отталкинаютъ

ихъ.

 

Австрійско-бѣлокрипнцкая

 

іерархія

 

дер;і;птся

 

одина-

іговыхъ

 

съ

 

ними

 

обрядонъ;

 

но

 

пронсхожденіе

 

ея

 

кажется

бсзпоповцамъ

 

почему-то

 

сомиительнымъ.

Напротииъ

 

другіе

 

безпоиовцы

 

уже

 

вышли

 

изъ

 

этого

 

не

опредѣлепнаго

 

пастроенія

 

мыслей

 

и

 

рѣшили,

 

куда

 

имъ

пристать

 

и

 

чего

 

дернуться.

 

Такъ

 

въ

 

вышеприведенной
Еорреспопдецціи

 

изъ

 

Екатеринбурга,

 

между

 

прочимъ,

 

го-

ворится,

 

что

 

здѣшиіе

 

безпоповцы,

 

тож,е,

 

но

 

видимому,

 

убе-
дились,

 

что

 

ихъ

 

вѣрованія,

 

поеѣяппыя

 

безсмыслепными
расколоучителими,

 

не

 

правы

 

и

 

что

 

безъ

 

іерархін

 

не

 

мо-

жетъ

 

существовать

 

никакого

 

цсрковнаго

 

общества.

 

Дви-
женіе

 

среди

 

безиоиовцевъ

 

здѣсь

 

началось

 

еще

 

нѣсколько

.іѣтъ

 

тому

 

назадъ;

 

они

 

давно

 

сознали

 

неправоту

 

своихъ

религіозныхъ

 

убѣжденій;

 

но

 

имъ

 

только

 

сначала

 

не

 

хо-

телось

 

возсоеди питься

 

съ

 

паствою

 

старообрядческихъ

 

іе-
рарховъ,

 

возродившихся

 

отъ

 

Амвросія,

 

перваго

 

бѣлокри-

ішцваго

 

митрополита,

 

исторія

 

празванія

 

котораго

 

до

 

еихъ

поръ

 

не

 

выяснена

 

старообрядцами.

 

Они

 

долгое

 

время

 

ко-

лебались,

 

сомнѣваясь

 

въ

 

законности

 

австрінско-бѣлокри-

нпцкой

 

іерархіи;

 

цробовали

 

отыскивать

 

іерарховъ

 

несомпѣн-

чо

 

древня

 

го

 

благочестія,

 

не

 

зараженныхъ

   

никакими

 

„ни-
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копіапскими

 

новшествами",

 

но

 

поиски

 

эпі,

 

разумѣется,

остались

 

безуспѣшііыми.

 

Являлись

 

къ

 

безпоповцамъ

 

разные

искатели

 

приключеній,

 

выдавай

 

себя

 

за

 

іерарховъ

 

истинно

древняго

 

благочестія;

 

по

 

скоро

 

пришлось

 

разувѣритъея

 

въ

обмапѣ

 

этихъ

 

проходимцевъ.

 

Нѣкоторые

 

tfax

 

болѣе

 

бла-
гонамѣрепныхт.

 

безпоповцевъ

 

доказывали

 

весьма

 

убѣдп-

тельно,

 

что

 

вѣрнѣе

 

всего

 

присоединиться

 

къ

 

православ-

ной

 

церкви,

 

гдѣ

 

ведется

 

преемственная

 

іерархія

 

огь

 

вре-

менъ

 

апостольскихъ,

 

но

 

врожденное

 

недовѣріе

 

къ

 

право-

славной

 

церкви

 

въ

 

средѣ

 

старообрядцевъ

 

все

 

таки

 

пре-

возмогло:

 

они

 

рѣшили

 

присоединиться

 

лучше

 

къ

 

старооб-
рядческой

 

іерархіп,

 

соблюдающей

 

якобы

 

„древнее

 

благо-
чостіе."

 

По

 

этому

 

поводу

 

здѣсь

 

предполагается

 

вѣчто

 

въ

родѣ

 

старообрядческаго

 

собора,

 

на

 

которомъ

 

старообряд-
честве

 

начетчики

 

займутся

 

разсмотрѣніемъ

 

различным,

недоразумѣнін.

 

существующих'!,

 

между

 

расколомь

 

и

 

цер-

ковію.

 

Въ

 

теченіи

 

200-лѣтняго

 

существовапія

 

раскола

 

въ

рукописной,

 

особенно

 

безпопопщимской

 

старообрядческой
литературѣ,

 

введено

 

множество

 

кривосказатолышхъ

 

толко-

вали

 

и

 

сплетепій

 

па

 

православную

 

церковь.

 

Первые

 

рас-

колоучителп

 

на

 

этотъ

 

с

 

четь

 

не

 

очень

 

были

 

разборчивы;
судя

 

по

 

ихъ

 

длинпымъ

 

сочипепіямъ,

 

они

 

усердно

 

зани-

мались

 

подобными

 

сплетеніями,

 

сбивая

 

эгпмъ

 

съ

 

толку

певѣжесі

 

венное

 

прост онародье. "
Нельзя

 

пе

 

замѣтить

 

по

 

сему

 

случаю,

 

что

 

если

 

безпо-
повцы

 

въ

 

Екатеринбург!;

 

не

 

только

 

въ

 

принцип!;,

 

но

 

и

самыми

 

симпатіями

 

склонились

 

къ

 

австрійеко-бѣлокри-

ницкой,

 

а

 

не

 

къ

 

православной

 

іерархіи,

 

то

 

не

 

имъ,

 

по-

павишмъ

 

изъ

 

огня

 

йъ

 

полымя,

 

быть

 

бсзпристрастными

 

нз-

слЬдователями

 

ЛаІйихъ

 

недоумѣній,

 

накопившихся

 

между

ними

 

и

 

православною

 

церковію.

 

Никто

 

не

 

можетъ

 

быть
судьею

 

въ

 

собствеішомъ

 

дѣ.тѣ.

 

Если

 

же

 

и

 

можетъ

 

быть
такой

 

судъ

 

надъ

 

собою,

 

то

 

судъ

 

нравственно

 

повреждеп-

ной

 

совѣсти — судъ

 

лицепріятный,

 

пристрастный,

 

неров-

ный,

 

не

 

постоянный.
Говорятъ,

 

что

 

единственная

 

страсть

 

человѣка,

 

которая

никогда

 

не

 

проходить,

 

это—любовь

 

человѣка

 

къ

 

самому

себѣ.

 

Везпоповцы

 

не

 

составллютъ

 

отсюда

 

нималѣйпіаго

исключенія.

 

Большинство

 

ихъ

 

не

 

измѣняетъ

 

себѣ

 

и

 

свопмъ

убѣжденіямъ,

 

не

 

колеблется

 

йъ

 

ннхъ

 

и

 

неизыѣпяетъ

 

имь,
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даже

 

пропагандируете

 

ихъ,вакъбы

 

они

 

были

 

лучше

 

всѣхъ

другихъ.

 

Вь

 

„Русскихъ

 

Вѣдомостяхь"

 

(№

 

42)

 

пишутъ:

Въ

 

районѣ

 

Рогожской

 

части

 

существуетъ,

 

такъ

 

называе-

мый,

 

„Братскій

 

дворъ",

 

служащій

 

пристанищемъ

 

одного

изъ

 

безиоиовщннскихъ

 

старообрядческихъ

 

согласій,

 

гдѣ

имьется

 

раскольническая

 

молельня.

 

Вслѣдствіе

 

религіоз-
пыхъ

 

разиогласій,

 

въ

 

братскій

 

молитвенный

 

домъ

 

строго

возбраняется

 

входъ

 

иосгоропнимъ

 

лицамъ,

 

держащимся

нныхъ

 

религіоіиыхъ

 

убѣжденій;

 

сюда

 

не

 

допускаются

 

даже

и

 

последователи

 

безпоповщины,

 

не

 

соблюдающіе

 

въ

 

точ-

ности

 

правилъ

 

этой

 

секты.

 

На

 

даяхъ

 

въ

 

братскую

 

мо-

лельню

 

явился

 

одипъ

 

изъ

 

старообрядцевъ,

 

нѣвто

 

Овчин-
никовъ,

 

содержатель

 

тайной

 

старообрядческой

 

типоі'рафіи,
нроцеесъ

 

котораго

 

разсматривался

 

недавно

 

въ

 

окружномъ

сѵдѣ.

 

Вь

 

это

 

время,

 

у

 

безпоновцевъ

 

происходило

 

богослу?
женіе,

 

вслѣдствіо

 

чего

 

Овчинникову

 

нредлояшли

 

удалить-

ся

 

изъ

 

молельни,

 

какъ

 

пновѣрцу,

 

могущему,

 

по

 

мнѣнію

безиоповцевъ,

 

осквернить

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

ихъ

 

свя-

тое

 

мѣсто.

 

Не

 

смоіря

 

па

 

требованіе

 

настоятелей

 

безпо- ш

повщипской

 

обители,

 

Овчинникове

 

отказался

 

добровольно
выйди!

 

нзъ

 

молельни

 

и

 

его

 

хотвли

 

удалить

 

силою,

 

но

 

онъ

воспротивился

 

этому.

 

Мел;ду

 

Овчинниковымъ

 

и

 

одпимъ

изъ

 

безпоиовщинскихъ

 

„головщиковъ"

 

произошла

 

крун-

ная

 

свалка.

 

Овчинникове

 

вцвпился

 

въ

 

бороду

 

„головщи-

ка",

 

которую

 

не

 

милосердно

 

рва.іъ,

 

а

 

послѣднііі

 

въ

 

оже-

сточеніи

 

откусилъ

 

палецъ

 

у

 

Овчинникова.

 

ІІриеутствую-
іцимъ

 

насилу

 

удалось

 

разня

 

іь

 

разсиирѣнѣвшихъ

 

сектан-

товь.

 

Богослуженіе

 

было

 

прервано..

 

На

 

мѣсто

 

происше-

сгвія

 

нриглаиіена

 

была

 

но.іиціядля

 

составленія

 

акта

 

о

 

слу-

чившемся."
И

 

безъ

 

комменгаріевъ

 

понятно,

 

что

 

до

 

такого

 

фанатиз-
ма

 

въ

 

религіозныхъ

 

дѣйствінхъ

 

могуть

 

доходить

 

только

невѣжественпыа

 

массы,

 

которыхъ

 

непочатый

 

уголъ

 

въ

захолустья хъ

 

Россіи.

 

Но

 

это

 

случилось

 

не

 

гдѣ

 

либо

 

въ

глуши,

 

по

 

въ

 

самой

 

первопрестольной

 

столицѣ

 

Россіи —

центрѣ

 

просвѣщенія

 

и

 

цивилизаціи

 

обширнѣишаго

 

въ

 

свѣтѣ

1'осударс.тва:

 

вотъ

 

что

 

замѣчательно

 

но

 

своей

 

дикости

 

и

безобразію!
Тіімъ

 

не

 

менѣе

 

на

 

такой

 

именно

 

дикоіі

 

иочвѣ

 

основаны

и

 

поддерживаются

 

всѣ

 

толки

 

безпоповщины.

 

Возьмемъ

 

для
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примера

 

раскольничьи

 

безпоповщинскія

 

общины

 

ве

 

Пе-
тербург'!;.

 

Основаніе

 

ихъ,

 

по

 

извѣстію

 

„Русскпхъ

 

Ведо-
мостей"

 

(№

 

52)

 

относится

 

къ

 

весьма

 

давнему

 

времепи,

другія

 

основаны

 

недавно.

 

Старѣйшими

 

изъ

 

нпхъ

 

считают-

ся

 

безпоиовщцнскія

 

общины,

 

раздѣ.іяющіясл

 

на

 

нѣсколь-

ко

 

согласій:

 

поморское,

 

ѳедосѣевское

 

и

 

фнлипповское

 

ІІо-
иовщинскія

 

старообрядческія

 

'общины

 

обнаружили

 

свое

 

су-

ществованіе

 

въ

 

Петербург'!;

 

гораздо

 

позднѣе,

 

по

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

далеко

 

ушли

 

впередъ.'

 

Послѣдователи

 

фи-
липновщипы

 

утвердились

 

въ

 

Болотной

 

улицѣ,

 

между

 

Куз-
нечнымъ

 

и

 

Свѣчныме

 

переулками,

 

въ

 

мѣстности,

 

такъ

сказать,

 

уединенной,

 

гдѣ

 

стоите

 

у

 

нихъ

 

старый

 

двухе-

этажпыи

 

молитвенный

 

доме,

 

существующій

 

болѣе

 

полу-

тораста

 

лѣтъ.

 

Внутренность

 

его

 

по

 

своему

 

устройству

 

не

представляете

 

ничего

 

особениаго.

 

Оиъ

 

состоите

 

изъ

 

двухе

отдѣленій,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

 

назначается

 

исключитель-

но

 

для

 

жепщипъ

 

и

 

отделяете

 

ихъ

 

особою

 

преградою

 

отъ

мужчннъ.

 

Правила

 

филипповской

 

общины

 

строго

 

воспре-

щаюте

 

общежительство

 

мужей

 

съ

 

женами;

 

вь

 

женское

отдѣленіе

 

поэтому

 

имѣете

 

право

 

входа

 

лишь

 

настоятель

или

 

головщике

 

не

 

ипаче,

 

каке

 

съ

 

кадильницею

 

въ

 

ру-

кахъ.

 

Созывъ

 

на

 

молитву

 

у

 

филнпповцеве

 

производится

посредством'!,

 

особаго

 

рода

 

колотушеке.

 

Очередной

 

пос-

лухе

 

пзе

 

обительскихе

 

жителей,

 

обитающихе

 

во

 

многпхъ

деревяпныхъ

 

нзбушкахе,

 

(во

 

множествѣ

 

разбросанныхе

 

по

всему

 

пространству

 

двора,

 

среди

 

котораго

 

помещается

молельня),

 

предъ

 

началомъ

 

богослуженія

 

обходите

 

всѣ

 

оби-
тельскія

 

жилища

 

и

 

стучите

 

ве

 

двери,

 

давая

 

этиме

 

знать

о

 

пачалѣ

 

общественная

 

моленья.

 

Филипповцы,

 

по

 

своему

отвращеиію

 

ке

 

еретикаме

 

и

 

послѣдователяме

 

„иикоиіан-
скихе

 

новшестве",

 

не'

 

только

 

избЬгаютъ

 

всякихе

 

сноше-

ніп

 

се

 

последними,

 

по

 

остерегаются

 

начинай,

 

и

 

свои

 

об-
щественный

 

молитвы

 

одновременно

 

се

 

началомъ

 

богос.іу-
женія

 

въ

 

иравославпыхъ

 

церквахе:

 

они

 

начинаются

 

или

ранѣе,

 

или

 

нарочно

 

опаздываюте.

 

По

 

ихе

 

убѣждепію,

 

мо-

литва,

 

начатая

 

одновременно

 

се

 

еретиками,

 

не

 

нмѣеть

никакой

 

силы

 

преде

 

Богоме.

 

Новые

 

члены

 

и

 

чада,

 

за

 

вся-

кое

 

нарушеяіе

 

строго

 

соблюдаемыхе

 

филппиовскими

 

от-

цами

 

и

 

настаниками

 

правиле,

 

обычаеве

 

и

 

преданій,

 

под-
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вергаются

 

жестокиме

 

епитиміяме

 

и

 

испытапіямъ;

 

новички

наказываются

 

отма.іпваніемъ

 

по

 

четкамъ

 

(лѣстовкамъ)

 

нѣ-

сколькихъ

 

сотъ

 

земпыхъ

 

поклоновъ;

   

искуса

 

этого

 

не

 

из-

бѣжите

 

пи

  

одине,

 

попавшіп

 

ве

 

болотную

   

филппповскую
обитель,

   

гдѣ

 

гнѣзднтся

   

такіе

   

сумазбродиые

  

аскеты.

 

По
мнѣнію

 

паставнпкове

 

фидипповской

 

общины,

 

подобное

 

ис-

кушеніе

 

считается

 

необходимыме

 

для

 

укрѣплсиія

  

npuxo-

дящихъ

 

къ-нпмъ

 

повпчковъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

мнимо

 

отеческихе

преданіяхе.

   

Особенною

   

строгостію

   

ве

 

этомъ

 

отношеши

всегда

 

отличались

 

наставнике

 

„Митриче"

 

и

 

„дѣдушкаЕв-

ѳимій",

 

наиболѣе

 

выдающіесн

 

мнимые

 

подвижники

 

фнлнп-
повской

 

общины.

 

.

 

Подобные

  

имъ

 

люди,

 

каке

 

прежде

 

С.
Алексѣевъ,

 

Ѳ.

 

и

 

Я.

 

Дмитріевы,

  

занимали

   

и

   

заннмаготъ

первое

 

мѣсто

 

въ

 

общинѣ

 

и

 

пользуются

   

большимъ

 

уваже-

ніемъ'.

 

На

 

безпоиовщиискихъ

 

сборищахъ

   

они

 

заннмаютъ

самыя

 

иочетныя

 

мѣста

 

и

 

устаиовляютъ

 

правила

 

для

 

своей
общппы.

 

Между

 

„соборными"

 

постаповлеиіныи

 

фплнппов-
ской

 

общины

 

встрѣчаются

 

весьма

 

строгія

 

воспрещепія

 

ка-

сательно

 

сообщепія

 

съ

 

нослѣдователями

 

другнхе

 

согласій,
съ

 

которыми

 

возбранялось

 

ѣсть

 

и

 

пить

 

изъ

 

одной

 

посуды

и

 

не

 

принимать

   

оте

 

поел'Ьднихе

   

пикакнхе

   

прииошеній
въ

 

общину.

 

Все

 

это

 

строга

  

соблюдается

 

послѣдователями

филипиовщины

 

и

 

теперь.

 

Въ

 

этой

 

темной

 

средѣ,

 

гдѣ

 

у бѣж-

депія

 

первыхе

 

расколоучнтелей

  

перемѣшапы

   

съ

 

новыми,

болте

 

дикими

  

и

   

сумазброднымп,

   

господствуете

   

сильная

вражда

 

ко

 

всему

 

иноверному.

 

Ученіе

 

филнпповщипы

 

ока-

зывается

   

па

 

столько

 

стойкпме

   

и

 

закоренѣлыме,

   

что

 

не

поддается

 

никакому

  

вліяпію

 

православпыхе

 

миссіонсровъ;
не

 

скоро,

 

невидимому,

   

пастаиете

   

то

 

время,

   

когда

 

лучь

нросвѣщепія

 

озарите

 

эту

 

темную

 

среду.

 

Таковы

 

же

 

и

 

дру-

гія

 

безиоиовщинскія

 

раеколышческія

   

общпны.

   

1!ь

 

ипхе

расколе

 

договорился

 

до

 

всего,

 

что

   

скрывается

 

ве

   

суще-

ствѣ

 

его

 

самаго

 

предосудительна™

 

и

 

норочпаго.

(Окончаиіц

 

въ

 

сл'Ьд.

 

Щ.
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УСПЕНСКАЯ

 

ЦЕРКОВЬ

  

ВЪ

  

С.

 

ЛИХѲВИЩАХЪ

БѢШСКАГО

 

УѢЗДАІ*).

Настоятели

 

церкви.

Кто

 

были

 

настоятелями

 

церкви

 

села

 

Лиховищъ

 

до

 

1751
г.,

 

евѣдтній

 

о

 

томе

 

ве

 

церковныхе

 

актахе

 

нѣте,

 

да

 

и

самые

 

акты

 

пачипаются

 

только

 

се

 

1781

 

года.

 

Се

 

1751

 

г.

значится

 

1)

 

попе

 

Косма

 

Максимовъ

 

изе

 

дьячкове

 

сего

села.

 

Въ

 

собственноручной

 

записи

 

его,

 

сохранившейся

 

въ

церковпомь

 

архпвѣ

 

и

 

дошедшей

 

до

 

насъ,

 

имъ

 

записано

такъ:

 

„1744

 

г.,

 

села

 

Лиховищъ

 

дьячекъ

 

іуля

 

13

 

дня,

 

Косма
Мак

 

имовъ

 

сыпъ

 

дьякононе

 

женился.

 

1751

 

г.

 

марта

 

23
дня

 

ставка

 

мнѣ

 

была

 

нону

 

Когмѣ

 

на

 

Крутпщахъ".

 

Поде
этою

 

ставкою,

 

должно

 

быть,

 

нужно

 

разуметь

 

его

 

посвященіе
во

 

священника

 

се

 

село

 

Лиховпщи,

 

гдѣ,

 

какъ

 

видно

 

выше,

онъ

 

до

 

этого

 

времени

 

былъ

 

дьячкомъ.

 

Что

 

же

 

касается

до

 

отца

 

его,

 

то

 

быль

 

ли

 

онъ

 

дьякономе

 

ве

 

этомъ

 

селѣ,

сказать

 

опрсдІ;лештаго

 

ничего

 

не

 

можеме.

 

Be

 

1795

 

году

оне

 

быле

 

уволепь

 

за

 

глтатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

былъ

 

опре-

дѣленъ

 

во

 

спнщепнпка(**)

 

столичнаго

 

города

 

Москвы

 

быв-
шего

 

Крутицкаго

 

Успенскаго

 

собора

 

штатный

 

пономарь

2)

 

Иінатііі

 

Матвеев?,,

 

умсршін

 

въ

 

1805

 

г.

 

іюля

 

14

 

дня.

44

 

лѣтъ

 

отъ

 

паралпчпой

 

бблѣзни;

 

а

 

свяпіенннке

 

Косма
Максимовт,

 

умере

 

въ

 

1797

 

году

 

октября

 

6

 

дня

 

86

 

лѣтъ.

О

 

священпикѣ

 

Игнатіѣ

 

Матвеевѣ

 

по

 

документам'!,

 

мы

 

уз-

паеме

 

слѣдугощіе:

 

въ

 

1803

 

г.

 

ве

 

требахъ

 

о

 

крещеніи

 

за-

мѣчёно,

 

что

 

за

 

болѣзпію

 

прнходскаго

 

священника

 

оныя

совершаем!,!

 

были

 

свящеппикоме

 

села

 

Долбпиа

 

Георгіеме
Лотовыме,

 

и

 

ве

 

когіцб

 

подписано

 

рукою

 

пономаря,

 

что

священнике

 

(г.

 

е.

 

Игнат ій)

 

за

 

болѣзнію

 

не

 

рукоприклад-

ствовала

 

Пъ

 

1804

 

г.

 

въ

 

требахъ

 

же

 

записывалось:

 

за

 

пе-

имѣніемъ

 

прнходскаго

 

священника,

 

таинство

 

совершено

таки\іъ-то

 

еосѣдпимъсвященпикомъ,

 

и

 

въ

 

концѣ

 

года

 

ска-

зано,

 

что

 

свящепникъ

 

(разумѣя

 

того

 

же

 

Игнатія)

 

не

 

ру-

(*)

 

Продолженіе.-См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1879

 

г.

 

&№

 

17

 

и

 

21.
Г"*)

 

См.

 

ревизскія

 

сказкп

 

1811

 

года,

 

въ

 

дерк.

 

архппѣ.
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коприкладствовалъ

 

за

 

отрѣшепіемъ

 

оть

 

мѣета,

 

а

 

въ

 

1805
году

 

всѣ

 

книги

 

документальпыя

 

выданы

 

были

 

уже

 

па

 

имя

священника

 

села

 

Касьянова

 

Стефана

 

Данилова,

 

не

 

смотря

па

 

то,

 

что

 

село

 

Касьяново

 

отъ

 

Лиховищъ

 

отстоитъ

 

болѣе

чѣмъ

 

на

 

10

 

верстъ;

 

но

 

находилось

 

оно

 

въ

 

одномъ

 

Козель-
ском'!,

 

уѣздѣ,

 

тогда

 

каке

 

самыя

 

блнжашпія

 

кг

 

Лиховпщаме
села

 

Каменка,

 

Мишепское

 

и

 

Бакино

 

принадлежали

 

къ

бѣлевскому

 

уѣзду;

 

впрочемъ

 

ве

 

метрическихъ

 

киигахе

 

подъ

исправлепіями

 

требъ

 

за

 

это

 

время

 

есть

 

подписи

 

и

 

свя-

щениикове

 

всѣхъ

 

этихъ

 

селе.

 

И

 

потому

 

надобно

 

полагать,

что

 

параличная

 

болезнь

 

встретилась

 

съ

 

священпнкоме

 

Иг-
натіеме

 

еще

 

ве

 

1803

 

году,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

пробыть

 

два

года,

 

и

 

которая

 

свела

 

его

 

ве

 

гробе

 

въ

 

сродппхе

 

лѣтахъ

жизни.

 

Вѣроятно,

 

по

 

причипѣ

 

той

 

же

 

болѣзни

 

one

 

въ

 

1804
г.

 

былъ

 

удяленъ

 

оть

 

должности.

 

На

 

мѣсго

 

его,

 

по

 

жела-

нно

 

помѣщиковгЖелябужскихъ,

 

переведенъ

 

былъ

 

въ

 

1806
году,

 

лихвпнскаго

 

уѣзда

 

села

 

Долбппа

 

3)

 

священнике

ГеоргШ

 

Жотовъ

 

(Лнсимовъ)

 

(*),

 

с.іужившій

 

до

 

1830

 

года.

Уыере

 

онъ

 

ве

 

1840

 

году

 

ве

 

г.

 

Туле(**).

 

О

 

пемъ

 

старо-

жилы

 

прихожане

 

и

 

теперь

 

вспомппаютъ

 

каке

 

о

 

человек!;
умпоме,

 

аккуратпомъ

 

и

 

хорошпхе

 

качестве,

 

а

 

живя

 

вь

Тулѣ

 

one

 

былъ

 

уважаеме

 

даже

 

раскольниками,

 

каковъ

напр.

 

быле

 

Д.

 

I.

 

Сушкппъ

 

На

 

мѣсто

 

ого

 

ве

 

1830

 

г.

октября

 

27

 

дня

 

рукоположеиъ

 

быле

 

нягь

 

его

 

пзе

 

восии-

танппкове

 

тульской

 

семипаріи

 

4)

 

Алексіьй

 

Яковлев?,

 

Му-
за.іевсній,

 

умершій

 

В

 

іюля

 

1М65

 

года.

 

Be

 

1866

 

г.

 

февра-
ля

 

20

 

дня,

 

на

 

его

 

мѣсто

 

рукоположепе

 

зять

 

его

 

ине

 

во-

спитаипикове

 

той

 

же

 

семинаріи

 

5)

 

Ивпнъ

 

Алексѣевъ

 

Ни-
кольскій,

 

который

 

служите

 

и

 

доселѣ.

Церковные

 

старосты,

  

блаютворители

 

и

 

прихожане.

По

 

церповныме

 

документам!,

 

до

 

1827

 

года

   

мы

 

ничего

незпаёме

 

о

 

церковныхь

 

старостах!,

 

с.

 

Лиховищъ.

   

Но

 

по

(.")

 

Въ

 

первый

 

ра:іъ

 

онъ

 

подігпсался

 

подъ

 

требы

 

22

 

октября

 

1800

 

г.

{**)

 

Случай,

 

но

 

котором)'

 

онъ

 

перцшелъ

 

вш

 

'Гулу,

 

быль

 

слѣдующіп:

 

сдав-

ши

 

мѣсго

 

онъ,

 

не

 

желая

 

обременять

 

собою

 

зяія,

 

переселился

 

въ

 

Тулу

 

къ

сыну

 

своему

 

Вендору

 

Кгоровнчу

 

Дарекому,

 

который

 

былъ

 

при

 

Гіо:шссенскоіі
церкви

 

сплщоішпкпмъ

 

(въ

 

ііосліщііпп

 

нротоіерен

 

п

 

иаконоучг.трль

 

алек*

сандровскнго

 

калетскаго

 

корпуса).

 

О.

 

Георіііі,хотя

 

и

 

въ

 

преклонныхъ

 

л

 

і

 

іахь,

но

 

пользуясь

 

здоровьем!,

 

послѣдніё

 

десять

 

лѣтъ

 

своей

 

жизни

 

служилъ

 

по

найму

 
при

 
тул.

 
Каоедр.

 
соборѣ.



-

 

щ

устнымъ

 

разсказамъ

 

нзвѣстно,

 

что

 

до

 

сего

 

времени

 

должность

церк.

 

старосте

 

проходили

 

ирнходскіе

 

помѣщики

 

гг.

 

Же-
лябужскіе,

 

избіимя

 

другихъ

 

должностей,

 

бывпшхъ

 

по

 

вы-

бораме

 

ве

 

дворнпствѣ.

 

Се

 

1827

 

года

 

по

 

документаме

 

мы

паходимъ

 

сл!;дующіп

 

рядъ

 

церковпыхе

 

старосте:

 

1)

 

крестья-

нине

 

деревни

 

Кузнецовой

 

Михаила

 

Ѳедоровъ

 

(1827

 

— 1830
года);

 

2)

 

креотьянннъ

 

деревни

 

Ровны

 

Романъ

 

Ефимовъ
(1830-

 

1833

 

г.);

 

3)

 

крестьянине

 

села

 

Лиховищъ

 

Ѳерапонтъ

Ильинъ

 

(1833-1842

 

г ),

 

извѣстенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

1836

 

г.

весь

 

годъ

 

покупале

 

на

 

свой

 

счете

 

для

 

церкви

 

просфоры,
ладопе

 

и

 

вино;

 

4)

 

крестьянине

 

деревни

 

Кузнецовой

 

Ила-
ргонъ

 

Грторьевъ

 

Іоринъ

 

(1842 — 1848

 

г.

 

;

 

5)

 

села

 

Лихо-
впще

 

оставной

 

солдате

 

Клліментъ

 

Ивановъ

 

(1848-1852
г.);

 

6)

 

того

 

же

 

села

 

крестьянине

 

Иванъ

 

Семеновъ

 

Басвъ
(1852

 

— 1854

 

і'.);

 

7)

 

крестьянине

 

деревни

 

Кузнецовой

 

Иванъ
Яковлевъ

 

(185І— 1866

 

г.),

 

ве

 

1863

 

г.

 

за

 

усердное

 

прохож-

деніе

 

должности

 

награжденный

 

оть

 

епархіа.шіаго

 

пачаль-,

ства

 

нохвальиыме

 

листомь

 

(см.

 

Тул.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

1863

 

г.,

 

_

№

 

17).

 

Се

 

1866

 

года

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

съ

 

усердіеме
и

 

честію

 

проходите

 

эту

 

должность;

 

8)

 

крестьянине

 

села

Лиховище

 

Еюръ

 

Михайловъ

 

Аптишішъ,

 

своиме

 

сіара-

ніемъ,

 

заботливостію

 

и

 

усердіемъ

 

много

 

способствующей
ке

 

благоукрашеиію

 

церкви.

Первые

 

по

 

времени

 

благотворители

 

и

 

у

 

красители

 

церкви

были

 

сами

 

храмостроители

 

и

 

приходскіе

 

помещики

 

гг.

Желябужскіе.

 

Въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

благотворителями -

нужно

 

считать

 

вообще

 

всѣхъ

 

прцхожанъ.

 

Такъ

 

въ

 

1867
году

 

ими

 

пожертвовано

 

на

 

исправлепіе

 

церкви

 

295

 

руб.
74

 

коп.

 

сер.,

 

за

 

что

 

указомъ

 

консисторіи,

 

оть

 

13

 

апрѣля

1868

 

г.,

 

объявлена

 

имъ

 

признательность

 

епархіальиаго
начальства

 

(см.

 

Тул.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

1868

 

г

 

№

 

7).

 

Ве

 

1868

 

г.

ими

 

же

 

пожертвовано

 

90

 

р.

 

с.

 

на

 

позлащеніе

 

иконостаса

придѣлыюй

 

церкви

 

(см.

 

приходныя

 

церк.

 

книги,

 

мѣсяцы

апрѣ.іь

 

и

 

май).

 

Въ

 

1870

 

г.

 

ими

 

пожертвовано

 

130

 

р.

 

на

устройство

 

ограды

 

около

 

церкви

 

(см.

 

Тул.

 

Епарх.

 

Вѣд.

1871

 

г.

 

№

 

8).

 

Въ

 

1873

 

г.

 

ими

 

же

 

пожертвовано

 

на

 

ризу

преподобааго

 

Іоанна

 

Кущника

 

26

 

р.

 

87

 

к.,

 

и

 

холста

 

на

16

 

р.

 

28

 

к

 

(см.

 

приход,

 

книги

 

за

 

мѣсяцы

 

іюль

 

и

 

августъ).
Въ

 

1876

 

г.

 

ими

 

пожертвовано

 

на

 

металлическія

 

хоругви

25

 

р

  

(см.

 

приход,

 

книги

 

за

 

іюль).

 

Въ

 

частности

 

ке

 

числу
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благотворителей

 

нужно

 

отнести

 

и

 

нѣвоторыхе

 

отдѣльвыхе

лице

 

прихода.

 

Таке

 

напр.

 

помѣщикъ

 

Владиміръ

 

Ильиче
Желябужскій

 

въ

 

1869

 

г,

 

пояіертвовалъ

 

священническое

облаченіе

 

золотой

 

парчи

 

съ

 

шелковымт,

 

малииовымъ

 

под-

ризпикоме

 

и

 

одежду

 

на

 

престолъ

 

въ

 

184

 

р.

 

с,

 

за

 

что

 

и

объявлена

 

ему

 

была

 

признательность

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

(см.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

1869

 

г.

 

№

 

13),

 

и

 

потомъ

 

въ

разное

 

время

 

пожертвованы

 

имъ

 

священническое

 

и

 

діакон-
ское

 

облаченія

 

малиноваго

 

полубархата,

 

и

 

нѣкоторыя

 

дру-

гія

 

вещи,

 

потребныя

 

для

 

богос.іуженія,

 

икннгп.

 

Крестья-
нинъ

 

деревни

 

Ровны

 

Герасимъ

 

Александрове

 

Сечкиие

 

ве

1869

 

г.

 

пожертвовале-

 

священническое

 

облачепіе

 

ве

 

25

 

р.,

а

 

въ

 

1872

 

году

 

одежду

 

на

 

жертвеннике

 

ве

 

5

 

руб.

 

Кре-
стьянине

 

децевпи

 

Кузнецовой

 

Николай

 

Мокіеве

 

Давыдове
ве

 

1876

 

г.

 

пожертвовале

 

четыре

 

книги

 

акаѳистовъ

 

со

службами

 

разныыъ

 

святымъ.

 

Ве

 

отношеніи

 

блиготвори-

тельностп

 

нашему

 

храму

 

не

 

чужды

 

и

 

граждане

 

г.

 

Бѣлева.

Потомственная

 

почетная

 

гражданка

 

Софія

 

Николаева

 

Са-
бппина

 

(*)

 

ве

 

разныя

 

времена

 

пожертвовала

 

шелковую

одежду

 

па

 

престоле

 

предельной

 

церкви

 

ве

 

25

 

р.

 

с.

 

(Еп.
Вѣд.

 

1867

 

г.

 

л»

 

16),

 

сосуде

 

для

 

благословенія

 

хлѣбове

ве

 

10

 

р.

 

(Епарх.

 

Вѣд.

 

1871

 

г.

 

№

 

8),

 

и

 

другія

 

вещи

 

изе

утвари

 

церковной,

 

Ве

 

1877

 

г.

 

14

 

августа

 

его

 

же

 

пожерт-

вованы

 

два

 

паникадила

 

мѣдно-посеребренныхъ

 

къ

 

мѣ-

стныме

 

пкопаме

 

настоящей

 

церкви

 

съ

 

поставными

 

въ

иихъ

 

свѣчамп,

 

цѣною

 

но

 

менѣе

 

25

 

руб.

 

Купецъ

 

Васплій
Гавриловиче

 

Киселеве

 

пожертвовале

 

парчи

 

на

 

9

 

р.;

 

ку-

пецъ

 

Василій

 

Сергеевиче

 

Сорокине — поручи

 

и

 

ризу.

Что

 

касается

 

до

 

состава

 

прихода,

 

то

 

извѣстио,

 

что

 

оне

издпвна

 

состояле

 

изе

 

помѣщикове

 

и

 

ихъ

 

крестьяне.

 

Какъ
было

 

велико

 

число

 

прихожане

 

до

 

1791

 

года,

 

свѣдѣній

 

о

томе

 

никакихе

 

до

 

пасе

 

не

 

дошло.

 

Но

 

судя

 

по

 

тому,

 

что

при

 

первопачальноме

 

устройств!;

 

въ

 

селѣ

 

Лиховищахе
церкви,

 

приходе

 

состояле

 

изъ

 

одного

 

только

 

села,

 

конеч-

но

 

число

 

пхъ

 

было

 

самое

 

малое.

 

Потомъ

 

се

 

постепен-

ным!,

 

присоедииеніемъ

 

ве

 

разныя

 

времена

 

другихе

 

дере-

вень

 

ке

 

сей

 

церкви

 

и

 

число

 

ихе

 

постепенно

   

увеличнва-

(')

 

Пмѣніе

 

г.

 

Сабининой

 

находится

 

вь

 

приходский

 

ІГеревнѣ

 

Ьрнецовои.
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Неизвѣстно,

 

се

 

какого

 

времени

 

сельцо

 

Резанцево
было

 

причислено

 

не. сему

 

приходу

 

и

 

по

 

какому

 

случаю;

только

 

ве

 

1781

 

году

 

оно

 

значится

 

уже

 

но

 

метрнваме

 

ве

семе

 

приходѣ.

 

Вероятно

 

это

 

сдѣ.іалось

 

по

 

же.іанію

 

п

 

хо-

датайству

 

г. г.

 

Желябужскихе,

 

такт,

 

каке

 

оно

 

составляло

ихъ

 

отчину.

 

Ве

 

1806

 

году

 

причислены

 

были

 

късему

 

при 1
ходу

 

еще

 

двѣ

 

деревни

 

Ровна

 

и

 

Кузнецова,

 

послѣдпяя

 

на-

ходится

 

ве

 

самоме

 

близкоме

 

разстоявіи

 

оть

 

Лихопнщеп-
ской

 

церкви

 

и

 

не

 

имѣетъ

 

пикакпхе

 

препятствій

 

ве

 

со-

общепіи,

 

тогда

 

каке

 

съ

 

цирковію

 

села

 

Долбипа,

 

оть

 

ко-

торой

 

оо

 

1;

 

оиѣ

 

перечислены,

 

сообщспіе

 

ел

 

имѣло

 

препяг-

ствіе

 

по

 

случаю

 

рѣчкн

 

Выркп,

 

протекающей

 

около

 

сама-

го

 

села

 

Долбина.

 

Вь

 

1844

 

году

 

причислена

 

къ

 

церкви

села

 

Лиховищъ

 

деревня

 

Собакина,

 

оть

 

церкви

 

села

 

Ба-
кпна

 

но

 

желанію

 

помѣщііцы

 

Калеріп

 

Сергѣезны

 

Желя-
бужской,

 

дабы

 

имѣіь

 

своихе

 

крестьяне

 

при

 

одной

 

при-

ходской

 

церкви.

 

Поэтому

 

самому

 

неодинаковое

 

число

 

при-

хожане

 

показано

 

вь

 

духовпыхе

 

росписяхъ,

 

что

 

можно

видѣіь

 

изъ

   

слѣдующеіі

   

таблицы,

 

показанной

   

по

 

десяти-

лѣтіямъ:

муж.

Вь

 

1791

 

г. 171

1800

 

— 197

1810

 

— 550

1820

 

— 549

1830

 

— 500

1840

 

~гг 491

1850 568

i860

  

— 546

1870

 

— 602

1877

 

— 669

жен. оооего

 

пола

179 —

    

350

195 392

576 1126

546 1095

494 -

    

994

495 —

    

986

553 —

   

1121

545 —

   

1091

643 1245

752 —

   

1421

Нзъ

 

этой

 

таблицы

 

видно,

 

что

 

се

 

1791

 

г.

 

но

 

1820

 

число

прихожане

 

значительно

 

увеличилось,

 

а

 

се

 

1820

 

но

 

1830

 

г.

уменьшилось

 

на

 

49

 

душе

 

мужескаго

 

пола

 

п

 

52

 

жепскаго.

Вероятно

 

между

 

сими

 

годами

 

бывшій

 

владелеце

 

деревни

Кузнецовой

 

продалъ

 

и,,ъ

 

оной

 

несколько

 

душе

 

ве

 

дру-

гую

 

губернію

 

и

 

другому

 

господину.

 

Затем ь

 

до

 

1860

 

года

хотя

 

есть

 

непоследовательности

 

в ь

 

прибав.іенін

 

числа

 

душъ,

но

 

это

 

зависѣло

 

отъ

 

того,

 

что

 

приходскіе

 

помѣщики

 

каке

села

 

Лиховищъ,

 

таке

 

и

 

деревин

 

Ровиы,

   

за

 

эти

 

годы

 

не-
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ревели

 

въ

 

приходъ

 

села

 

Каменки

 

своихъ

 

нѣкоторыхъ

крестьянъ,

 

въ

 

свое

 

имѣніе,

 

что

 

у

 

помѣщиковъ

 

того

 

вре-

мени

 

было

 

во

 

всеобщемъ

 

обыкповеніи

 

и

 

кромѣ

 

того

 

по-

рочные

 

люди,

 

отдавались

 

ими

 

всегда

 

въ

 

рекруты,

 

или

 

са-

ми

 

эти

 

люди

 

находились

 

въ

 

побѣгахъ

 

отъ

 

помьщпковъ.

(Ѳкончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

№}■

ПОДЪ

 

НШЛОМЪ

 

ІШБЫВМЪ(*).

Перекинувшись

 

еще

 

пѣсколькимп

 

словами,

 

благочин-
ный

 

и

 

о.

 

Павелъ

 

разстались

 

недовольные

 

другъ

 

другомъ.

Проходитъ

 

послѣ

 

того

 

не

 

день,

 

и

 

не

 

два,

 

а

 

больше

 

це-

дили;

 

благочинный

 

не

 

ѣдегь

 

въ

 

Архангельское,

 

и

 

о.

 

Па-
велъ

 

не

 

служить.

 

Молодой

 

евящепникъ,

 

столь

 

много

 

меч-

гавшій

 

о

 

всецѣломъ

 

посвящоніи

 

себя

 

дѣлу

 

насшрскаго

служепія

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

своего

 

пріѣзда

 

въ

 

Архан-
гельское,

 

накопецъ

 

уже

 

и

 

ждать

 

соскучился

 

и

 

совершен-

но

 

истомился.

 

По

 

селу

 

стали

 

уже

 

ходить

 

разные,

 

небла-
гопріитные

 

для

 

пего,

 

слухи;

 

прихожане

 

ронтали

 

на

 

него

за

 

іо,

 

что

 

не

 

является

 

къ

 

нсправлепію

 

требъ

 

и

 

не

 

слу-

житъ;

 

сосѣдніе

 

свящепнннки

 

отказывались

 

за

 

него

 

исправ-.

ляп,

 

требы.

 

Что

 

тутъ

 

дѣлать? Собрался

 

о.

 

Павелъ

 

и

 

опять

поіхалъ

 

къ

 

благочинному.
—А

 

деньги

 

привезъ?

 

спросилъ

 

благочинный,

 

едва

 

толь-

ко

 

о.

 

Павелъ

 

показался

 

къ

 

нему.

 

Я

 

былъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

и

 

мнѣ

приказаио

 

пепремѣнво

 

взыскать

 

ихъ...

— Относительно

 

денегъ

 

я

 

объясню

 

все

 

самому

 

владыкѣ;

а

 

теперь

 

я

 

пріѣхалъ

 

просить

 

васъ

 

ввести

 

меня

 

въ

 

отнрав-

леніе

 

моихъ

 

обязанностей

 

немедленно...

 

Если

 

же

 

вамъ

 

не

угодно

 

будетъ

 

этого

 

сдѣлать,

 

пожалуйте

 

мпѣ

 

видъ

 

на

проѣздъ

 

Ш

 

Тулу...

 

Я

 

все

 

обьяспю

 

владыкѣ...

 

Въ

 

край-
немъ

 

случаѣ

 

я

 

сегодня

 

же

 

уѣду

 

туда

 

безъ

 

всякаго

 

вида.

Я

 

иенремѣпно

 

рьшнлся

 

на

 

это...

—Если

 

ты

 

ноѣдешь,

 

будешь

 

за

 

то

 

штрафованъ

 

..

(*)

 

Продолжепіо— См.

 

№•

 

4.
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Я

 

у

 

насъ

 

прошу

 

вида

 

на

 

проѣздъ,

 

и

 

вы

 

не

 

въ

 

правѣ

мнѣ

 

отказать

 

въ

 

томъ

 

..

—Это

 

мы

 

увидимъ...

 

Отдай

 

прежде

 

деньги

 

по

 

росппскѣ..

—О.

 

благочинный!

 

вы,

 

наконецъ,

 

и

 

безсердсчны.

 

и

 

на-

столько

 

трусливы

 

передъ

 

иослѣдпимъ

 

чиновникомъ, кото-

раго,

 

кажется,

 

боитесь

 

пуще

 

Бога,

 

что

 

забываете

 

еудъ

 

и

милость,

 

не

 

показываете

 

въ

 

себѣ-гж

 

справедливости,

 

пи

благоразумія,

 

по

 

хотите

 

понять,

 

что

 

вы

 

служите орудіемъ
совершающегося

 

иадо-миою

 

боззакопія,

 

п

 

что,

 

если

 

бы

 

я

даже

 

былі.

 

«бязанъ

 

уплатить

 

эти

 

деньги,

 

не

 

нмѣя

 

у

 

себя
куска

 

насущпаго

 

хльбя,

 

не

 

могу

 

н.ѵъ

 

уплатить...

О.

 

Павлу

 

такъ

 

при

 

этомъ

 

стало

 

прискорбно,

 

что

 

онъ

даже

 

зап.іакалъ.

Въ

 

эту

 

минуту

 

въ

 

комнату

 

вошла

 

матушка,

 

жена

 

бла-
гочинна

 

го.

—

 

Что

 

у

 

васъ

 

тутъ

 

за

 

споръ?

 

обратилась

 

опакъ

 

мужу.

Что

 

зпачатъ

 

эти

 

слезы

 

молодаго

 

священника?...

 

Ты,

 

(.!.

И.,

 

сь

 

ума

 

сошелъ

 

на

 

старости

 

лѣтъ:

 

слушаешь

 

какого-

то

 

дьявола

 

и

 

понапрасну

 

гонишь

 

своего

 

же

 

собрата,

 

ко-

торому

 

быль

 

бы

 

обязаеъ

 

заступить

 

на

 

первых ь

 

иорахъ

мѣото

 

оща...

 

Прошу

 

все

 

сейчасъ

 

же

 

копчшь...

 

Вы,

 

мо-

лодой

 

батюшка,

 

благословніе

 

меня

 

и

 

извольте

 

сейчасъ

 

же

ѣхать

 

домой

 

и

 

готовиться

 

къ

 

служб];...

 

Будьте

 

покойны,
чі'о

 

вашъ

 

благочинный

 

завтра

 

же

 

явится

 

къ

 

ва.мъ...

--Благодарю

 

васъ,

 

матушка,

 

за

 

паше

 

искреннее

 

уча-

стие

 

ко

 

мнѣ,

 

сказала

 

о.

 

Павелъ,

 

благословивши

 

матушку

и

 

низко

 

кланяясь

 

ей

 

on,

 

души.

О.

 

благочинный

 

хотѣлъ

 

было

 

что-тосказать,

 

но

 

матуш-

ка

 

постаралась

 

иоекорѣе

 

выпроводить

 

о.

 

Павла,

 

чтобы
ііотомъ

 

потолковать

 

о

 

немъ

 

сь

 

мужемъ

 

и

 

урезонить

 

его.

Что

 

и

 

какъ

 

у

 

нихъ

 

нотомъ

 

произошло,

 

это

 

дѣло

 

ихъ.

Только

 

на

 

утро

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

часамъ

 

къ

 

7

 

о.

 

благо-
чинный

 

прибыль

 

въ

 

Архангельское

 

и

 

приказалъ

 

благо-

вѣстить

 

кь

 

утрени.

 

Прихожане

 

еще

 

сь

 

вечера

 

услышали

о

 

томъ,

 

что

 

на

 

утро

 

пріѣдетъ,

 

благочинный

 

ивнедетъмо-

лодаго

 

ихъ

 

священника

 

въ

 

отправленіе

 

своихъ

 

обязан-
ностей,

 

и

 

какъ

 

деиь

 

тотъ

 

быть

 

неурочный,

 

то

 

никто

 

на

работы

 

не

 

отправлялся

 

и

 

по

 

первому

 

же

 

удару

 

въ

 

коло-

кола

 

всѣ,

 

отъ

 

мала

 

до

 

велика,

 

потянулись

 

въ

 

церковь.

Явился

 

и

 

о.

 

благочинный

 

въ

 

церковь,

 

по

 

уже

 

подъ

 

конецъ
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обѣднн,

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

иросидѣлъ

 

въ

 

гостяхъ

 

у'

 

мѣст-

наго

 

унравляющаго,

 

съ

 

которымъ

 

давно

 

уже

 

былъ

 

знакомъ.

Въ

 

обычное

 

время,

 

иослѣ

 

заамвоной

 

молитвы, онъ

 

надѣлъ

па

 

себя

 

эаитрахиль

 

и

 

прочедъ

 

съ

 

амвона

 

ставленную

 

гра-

моту

 

о

   

Павла.
—

   

Теперь

 

онъ

 

вамъ

 

начѵгоящій

 

священпикъ,

 

сказалъ

потомъ

 

о.

 

благочинный

 

къ

 

пароду.

 

Почитайте

 

его,

 

да

 

смо-

трите,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

пидъ

 

да

 

не

 

опуокалъ

 

своихъ

 

служЧЗъ,

а

 

въ

 

случаѣ

 

чего,

 

жалуйтесь

 

мнѣ.

Такая

 

выходка

 

благочиинаго

 

въ

 

ту

 

нору,

 

какъ

 

служба

еще

 

не

 

была

 

кончена, весьма

 

непріятно

 

подЬііствовала

 

па

о.

 

Павла,

 

да

 

и

 

крестьяне

 

отнеслись

 

къ

 

ней

 

съ

 

недоумѣ-

піемъ.

 

..

 

!іъ

 

чему,

 

молъ,

 

опъ

 

это

 

сказалъ?" — подумали'опи.

—

  

Теперь

 

сйажиимъ

 

приличное

 

слово,

 

отнесся

 

потомъ

благочинный

 

къ

 

о.

 

Павлу.
О.

 

Павелъ

 

давно

 

уже

 

обдумалъ,

 

что

 

ему

 

сказать

 

на

 

пер-

вый

 

разъ.

 

Безь

 

всякаго

 

смущенія

 

взошелъ*

 

онъ

 

на

 

амвонъ

и

 

вмѣсто

 

слова

 

сказал ь

 

вступительную

 

рѣчь,

 

въ

 

которой,
преподавши

 

своей

 

паствѣ

 

миръ

 

и

 

благословеніе

 

отъ

 

Господа,
пысказалъ,

 

съ

 

какими

 

отрадными

 

чувствами

 

и

 

мыслями

ѣхалъ

 

онъ

 

къ

 

своиыъ

 

булущимъ

 

духовнымъ

 

дѣтямъ,какъ

 

онъ

искренно

 

желалъ

 

тотчасългепо

 

приѣздѣ

 

въ

 

свое

 

село

 

всею

душею

 

предаться

 

нснолпенію

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

обязан-
ностей,

 

но

 

сверхъ

 

всякаго

 

ожиданія

 

встрѣтилъ

 

къ

 

тому

такія

 

пре-пятствія,

 

которыя

 

способны

 

были

 

совершенно

охладить

 

его

 

ревность

 

къ

 

службѣ,

 

если

 

бы

 

онъ

 

всѣмъсерд-

цемъ

 

не

 

надѣялся>

 

на

 

помощь

 

Божію;

 

затѣмъ

 

опъ

 

обіщалъ
быть

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

добрымъ

 

пастыремъ

 

и

 

при-

мѣромъдлянихъ

 

въ

 

исполнены

 

общихъ

 

христіанскнхъ

 

обя-

занностей;

 

а :

 

въ

 

заключеніе

 

всего

 

просилъ

 

ихъ

 

всѣхъ

 

лю-

бить

 

его.

 

относиться

 

къ

 

нему,

 

кагёъ

 

къ

 

своему

 

отцу

 

во

всѣхъ

 

случаяхъ

 

своей

 

жизни,

 

и

 

содействовать

 

ему

 

въ

 

ис-

полиеніи

 

его

 

благихъ

 

ііамѣреній

 

относительно

 

благоустрой-
ства

 

храма

 

и

 

приходской

 

школы.

—

   

Какой

 

цензоръ

 

просматривалъ

 

твою

 

рѣчь? спросилъ

его

 

благочинный.

—

  

Никакой.

 

И

 

а

 

полагаю,

 

что

 

никто

 

пе

 

огранпчива.іъ

моего

 

права

 

сказать

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

вступительную

рѣчь,

 

совершенно

 

согласную

 

съ

 

тѣмн

 

обстоятельствами,

 

при

поторыхъ

 

она

 

произнесена

 

мною.
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Дай

 

мнѣ

 

ее

 

сюда.

—

  

Я

 

ее

 

не

 

пнсалъ

 

и

 

сказалъ

 

импровпзаціей...
—

   

Ты

 

еще

 

для

 

этого

 

елншкомъ

 

молодъ...

 

впередъ

 

пред-

ставляй

 

мнь

 

на

 

ііросмотръ

 

всЬ

 

своп

 

проповѣди

 

и

 

рѣчи.

Кончилась

 

служба.

 

Благочинный

 

приказалъ

 

о.

 

Павлу
принять

 

все

 

церковное

 

имущество

 

и

 

росписаться

 

въ

 

кни-

гахъ

 

въ

 

принятіи

 

его.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

ему

 

сле-
довало

 

бы

 

при

 

этомъ

 

приказать

 

дьякону

 

п

 

старость

 

сдать

новому

 

священнику

 

все

 

имущество

 

по

 

описи

 

и

 

книгамъ;

а

 

благочинный

 

вмѣсто

 

того

 

велѣлъ

 

имъ

 

только

 

подать

 

опи-

си

 

и

 

книги

 

для

 

одной

 

лишь

 

росписки

 

въ

 

нихъ

 

въ

 

мннмомъ

прииятіи

 

всего.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

числѣ

 

церковныхъ

 

доку-

ментовъ

 

не

 

доставало

 

коній

 

съ

 

метрик ь

 

за

 

цѣлыхъ

 

два

десятка

 

лѣтъ,

 

потому

 

что

 

эти

 

коиіи

 

сгорЬли

 

года

 

три

 

тому

назадъ

 

во

 

время

 

пожара, бывшего

 

въ

 

домѣ

 

прежняго

 

свя-

щенника,

 

а

 

въ

 

ящикѣ

 

церковпомъ

 

не

 

было

 

н

 

двадцати

рублен

 

на

 

лицо,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

книгамъ

 

ихъ

 

значилось

 

до

двухъ

 

сотъ

 

рублей.

 

О.

 

Павелъ,

 

не

 

зная

 

надлежащего

 

по-

рядка

 

припятія

 

церковнаго

 

имущества,

 

слѣно

 

подчинился

ирпказанію

 

своего

 

благочнннаго

 

и

 

росписался

 

въ

 

припя-

тіи

 

в/его;

 

а

 

впослѣдствіи,

 

когда

 

это

 

дѣло

 

оказалось

 

ие-

ладнымъ,

 

пришлось

 

ему

 

много

 

объ

 

этомъ

 

иромахЬ

 

пояіа-

.іѣть

 

и

 

понести

 

па

 

себѣ

 

не

 

заслуженную

 

кару

 

разныхъ

статей

 

закона.

Окончнвъ

 

всѣ

 

формальности

 

вступленія

 

своего

 

въ

 

долж-

ность,

 

о

 

Павелъ

 

счелъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

пригласить

 

къ

 

се-

бѣ

 

па

 

чай

 

и

 

закуску

 

благочнннаго

 

п

 

свойнричтъ

 

съ

 

цер-

ковным!,

 

старостою.

 

Но

 

о.

 

благочинный

 

на

 

столько

 

быль

нетактиченъ

 

и

 

неделикатен],,

 

что

 

не

 

только

 

самъ

 

от-

казался

 

отъ

 

этого

 

приглашевія,

 

но

 

и

 

другимъ

 

воспретил»

нмѣть

 

съ

 

нимъ

 

братское

 

общеніе

 

подь

 

тѣмъ

 

предлогомъ,

будто

 

молодому

 

священнику

 

неприлично

 

заводить

 

у

 

себя
компаніи,

 

а

 

старнкамъ

 

несвойственно

 

брататься

 

съ

 

моло-

дежью,

 

не

 

умѣющсю

 

цѣнить

 

старшихъ.

УП.

Тяжело

 

было

 

бѣдном у

 

молодому

 

священнику

 

иа

 

иервыхъ

же

 

порахъ

 

своего

 

служенія,

 

вмѣсто

 

поддержки,

 

руковод-

ства

 

и

 

братекаго

 

общенія,

 

встрѣтить

 

неиріязнь

 

къ

 

себѣ

 

и
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неделикатное

 

обращеніе

 

съ

 

нимъ

 

ближайшаго

 

его

 

началь-

ника.

 

И

 

если

 

опъ

 

теперь

 

въ

 

своемъ

 

благочинномъ

 

встрѣ-

тнлъ

 

недруга

 

себѣ,

 

то

 

чего

 

же

 

еще

 

можно

 

было

 

ему

 

ожи-

дать

 

впереди

 

отъ

 

такого

 

начальника?

 

Какъ

 

много

 

слѣдо-

вало

 

ему

 

опасаться

 

за

 

отмѣтку

 

своего

 

поведенія

 

въ

 

кли-

]

 

овыхт.

 

вѣдомостяхъ!

 

Какпхъ

 

нридирокъ

 

ко

 

всему

 

можно

было

 

ожидать

 

при

 

ревизіи

 

церкви

 

и

 

сдачѣ

 

церковныхъ

кнпгъ!

 

Надѣяться

 

на

 

перемѣну

 

къ

 

нему

 

отношеній

 

бла-

гочинпаго

 

было

 

невозможно.

 

Невольно

 

о.

 

Павелъ

 

обратилъ
свое

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

какъ

 

еще

 

въ

 

недавнюю

 

пору

 

слу-

женія

 

его

 

отца

 

были

 

всесильны

 

и

 

бесконтрольны

 

наши

отцы

 

благочинные,

 

властвовавшіе

 

надъ

 

духовенствомъ

 

по

десяткамъ

 

лѣтъ

 

безсмѣнно,

 

безанпеляціонно

 

и

 

иногда

 

ужъ

слишкомъ

 

жестоко,

 

какъ

 

много

 

во

 

всемъ

 

полагалось

 

на

шіхъ

 

иачальство,

 

и

 

какъ

 

легко

 

имъ

 

было

 

сдѣлать

 

всякое

злотому,

 

на

 

кого

 

они

 

имѣли

 

какое-нибудь

 

неудовольствіе.
А

 

тутъ

 

еще

 

мысль

 

объ

 

этой

 

проклятой

 

росппскѣ,

 

объ

 

этомъ

проклягомъ

 

іѴдішомъ

 

окаянствѣ

 

сребролюбца

 

Юса

 

и

 

о

другихъ

 

нодобпыхъ

 

Юсу

 

крючкодѣяхъ — постоянно

 

вертѣ-

лась

 

въ

 

его

 

головЬ,

 

И

 

сколькахъ,

 

-

 

сколькнхъ

 

мучптель-

ныхъ

 

мпнутъ,

 

часовъ

 

и

 

дней

 

и

 

безсонпыхъ

 

ночей

 

стоили

ему

 

эти

 

думы

 

о

 

его

 

явныхъ

 

недоброжелателях!.!

 

Напрасно
Ю.іія

 

Ивановна

 

уговаривала,

 

его

 

не

 

думать

 

о

 

нихъ;

 

на-

прасно

 

она

 

упрашивала

 

его

 

лучше

 

дать

 

благочинному

 

обѣ-

щаніе

 

со

 

временемъ

 

уплатить

 

Юсу

 

по

 

роспискѣ

 

50

 

рублей.
Опъ

 

нпкакъ

 

не

 

могъ

 

забыть

 

своихъ

 

враговъ

 

потому,

 

что

они

 

на

 

самыхъ

 

же

 

первыхъ

 

порахъ

 

его

 

жизни

 

и

 

пастыр-

ской

 

службы

 

извратили

 

нормальный

 

норядокъ

 

его

 

деятель-
ности,

 

убили

 

і;ъ

 

пемъ

 

энергію

 

и

 

спокойствіе

 

душевное,

поселили

 

въ

 

немъ

 

опасеніе

 

за

 

свое

 

хорошее

 

будущее

 

п

уронили

 

его

 

достоинство

 

въ

 

глазахъ

 

его

 

причта

 

и

 

прихо-

жапь:

 

онъ

 

отъ

 

души

 

нрощалъ

 

имъ

 

все,

 

по

 

забыть

 

ихъ

 

са-

михъ

 

и

 

ихъ

 

дѣйствій

 

не

 

могъ,

 

ему

 

больно

 

было

 

и

 

за

 

себя
и

 

за

 

свое

 

служеніе

 

видѣть

 

своихъ

 

враговъ

 

въ

 

лицѣ

 

бла-
гочиннаго

 

и

 

чиновника

 

консисторіи,

 

которые

 

оба,

 

казалось

ему,

 

могли

 

его

 

задавить

 

своею

 

надъ

 

нимъ

 

власгію.

 

Онъ
пикакъ

 

не

 

могъ

 

рѣшигься

 

и

 

па

 

то,

 

чтобы

 

ни

 

за

 

что,

 

пи

иро

 

чго,

 

благодаря

 

только

 

одной

 

скаредности

 

и

 

безчестпо-
сти

 

Юса,

 

уплатить

 

но

 

роспискѣ

 

50

 

р.

 

ради

 

своего

 

спо-

коііствія:

   

пастырская

   

совѣсть

   

его

 

возмущалась

   

нротивъ
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такого

 

поступка;

 

онъ

 

считалъ

 

это

 

трусостію,

 

недостойною
его

 

высокаго

 

сана,

 

иизостію,

 

побѣдою

 

зла

 

надъ

 

доброму
беззаконія

 

надъ

 

пеповинностію.

 

Да

 

и

 

помимо

 

такого

 

взгляда

на

 

это

 

дѣло,

   

какъ

 

ему

  

возможно

 

было

 

дать

   

согласіе

  

на

то,

 

чтобы

 

ради

 

одного

 

только

 

своего

 

собственнаго

 

спокой-
ствія

 

уплатить

 

по

 

незаконной

 

роспискѣ

 

50

 

р.,

 

когда,

 

жизнь

уже

 

начала

 

въ

 

это

 

же

 

самое

 

время

   

упорно

   

предъявлять

сііои

   

требованія

   

расходовъ

   

и

 

на

 

то,

 

и

 

на

 

другое,

 

и

 

на

третье

   

по

   

содеріканію

   

самихъ

 

себя

 

и

 

своихъ

   

родпыхъ?
Приближалась

 

осень,

 

а

 

за

 

нею

 

и

 

зима

 

уже

 

смотрѣла

 

ему

вй

 

глаза;

 

ему

 

необходимо

 

было

 

и

 

платье

 

теплое

 

пригото-

вить

 

и

 

ировизіей

 

запастись,

 

н

 

всякую

  

домашнюю

   

утварь

пріобрѣсти,

   

чтобы

 

не

 

быть

   

полнымъ

 

бездомникомъ

 

и

 

не

кланяться

 

сосѣдямъ

 

изъ-за

 

всякой

 

бездѣлицы;

 

а

 

тамъ

 

еще

нужно

 

было

   

матери

 

сь

 

сестрами

   

послать

 

па

 

пропитаніе,
да

 

и

 

ііробабушку

   

Юліп

   

Ивановной

 

не

 

забыть

 

своею

   

по-

мощію.

 

На

 

все

 

это

 

нужны

 

были

 

деньги.

 

А

 

у

 

пего

 

ничего

не

 

было:

 

доходовь

 

въ

 

іюлѣ,

 

апгустѣ

 

и

 

дааіе

 

въ

 

сентябрь'
едва

   

приходилось

  

получать

  

рубля

   

по

  

три

    

въ

   

мѣсяцъ;

гдѣ

 

ни

 

случилась

 

бы

   

какая

 

треба,

 

только

 

и

 

впднтъ

  

онъ,

что

   

мужичекъ

   

стонтъ-почесываетъ

 

свои

 

затылокъ,

   

взды-

хаетт,

 

да

 

кланяется

 

ему

 

въ

 

йоги

 

вмѣсто

   

платы

 

за

 

требо-
нсправленіе,

   

только

 

и

 

слышитъ

   

отъ

   

крестьянина,

 

чтобы
онъ

 

съ

   

причтомъ

 

не

 

много

 

обождал

 

ь

 

на

 

псмъ

 

за

 

требо-
нсправлепіе.

 

„Родимый

 

ты

 

мой

 

батюшка!.,

 

кормплецъ

 

ты

нашъ

 

желанный!

 

ужъ

 

пообоягди

 

ты

 

па

 

мнѣ

 

деньжепки-то...

запиши

 

ихъ

 

за

 

мною...

 

придетъ

  

Михайловъ

 

день,

   

тогда,

пойдешь

 

съ

 

образами,

   

за

 

все

 

расплачусь,

 

а

 

теперь,

 

кор-

милецъ,

 

гроша

 

за

 

душею

 

нѣтъ,

 

время

 

страдное,

 

работа

 

одо.іѣ-

ла

 

да

 

и

 

продать-то

 

нечего...

 

хлѣба,

 

родимый,

 

нѣтъ,

 

не

 

токмо

что

 

дсисгъ...

 

вот

 

ь

 

отработаемся,

 

обмолотимъхлѣбъ,нродадимъ

п

 

сь

 

деньгами

 

будемъ..."

 

Не

 

легко

 

было

 

о.

 

Павлу

 

видѣть

 

эти

почесыванія

 

затылковъ,

 

вздохи

 

и

 

поклоны;

 

не

 

легко

 

было

 

слы-

шать

 

и

 

эти

 

мольбы,

 

объ

 

обождаиіи

 

возпагражденія

 

за

 

требы:
дегче-бы

 

было

 

ему

 

сейчасъ

 

же

 

по

 

совергаепіп

 

требы

 

уйти

отъ

 

крестьянина

  

безъ

 

ожиданіа

   

получить

 

вознаграждеиіе
за

 

свой

 

трудъ

  

и

 

безъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

требъ.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣ-

лать?

 

Онъ

 

былъ

 

не

 

одинъ,а

 

съ

 

причгомь,

 

да

 

и

 

безъхлѣба

и

 

депегъ

 

нельзя

 

же

 

было

 

ему

 

сидѣгь.

 

Волей-неволей

 

нуж-

но

 

было

 

поступать

   

такт,,

 

какъ

 

и

 

до

 

него

   

всѣ

 

поступали

въ

 

Архангельском':,

 

и

 

какъ

 

велось

 

во

 

всЬхъ

 

прочихъ

 

се-



-

 

щ

 

-

лахъ

 

въ

 

подобны-хъ

 

случаяхъ:

 

нужно

 

было

 

брать

 

съ

 

собою
въ

 

приходъ

 

долговую

 

тетрадь

 

и

 

записывать

 

въ

 

ней,

 

за

 

ка-

кнмъ

 

крестъяпиномъ

 

и

 

за

 

что

 

именно

 

остался

 

долгъ

 

день-

гами

 

или

 

хліібомъ,

 

а

 

впослѣдствіи

 

по

 

этой

 

тетради

 

соби-
рать

 

долги

 

и

 

недоимки.

 

И

 

во/гъ

 

нашъ

 

о.

 

Павелъ,

 

помимо

собственной

 

своей

 

воли

 

и

 

пояим.0

   

своихъ

 

убѣждеиій,

 

за

 

•

водитъ

 

приходскую

 

долговую

 

тетрадь

 

и

 

начинает

 

ь

 

въ

 

ней

записывать

 

долги

 

за

 

требоисправлепія,

 

А

 

крестьяне

 

смотрягъ

на

 

это

 

да

   

думають:

  

„Пу,

 

и

 

этотъ

 

батька

 

такой

 

же

  

ал-

тынникъ,

 

какъ

 

и

 

прсжпій

 

былъ...

 

и

 

что,

 

если

 

онъ

 

будетъ
такт,

 

же

 

насъ

   

стѣсиять

   

долгами,

 

какъ

   

Ивановскій

   

хоть

умри

 

да

 

отдай?.,

 

вотъ

 

будетъ

 

бѣда-то...

 

Иную

 

пору

 

осень-

то

 

стоить

  

непогожая,

   

ни

 

обмолотить,

   

пи

 

свезти

 

продать

нельзя,

   

а

 

онъ

   

тебя

 

тутъ

 

будетъ

   

долгами

 

допекать...

   

не

отдашь,

 

онъ

 

тебя

 

потомъ

 

и

 

прпждегъ,

 

какъ

 

случится

 

свадь-

ба,

 

ал

 

и

 

какая

   

нужда..."

 

II

 

в.ъ

 

головахъ

 

крестьяиъ

   

уже

начинается

   

мало-по-ыалу

   

слагаться

 

то

 

убѣжденіе,

   

будто
„новый-то

 

батька

 

не

 

лучше

 

старлго",

 

и

 

они

 

уже

 

задумы-

ваютъ,

 

какъ

 

бы

 

уменьшить

 

ему

 

разный

 

нодаяпія

 

хлѣбомъ,

льномъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

чтобы

   

не

 

избаловать

 

его

 

на

 

свою

 

голову

щедрыми

 

подаяиіями

 

во

 

время

 

его

 

хожденій

 

по

 

сборамъ....
Да

 

и

 

самъ

 

о.

  

Павелъ

 

ужасно

 

былъ

   

псдоволенъ

 

самъ

 

со-

бою

 

зато,

 

что,

 

уступая

 

обстоятельствамъ

 

обыденной

 

жизии,

взялся

 

за

 

эту

 

долговую

 

тетрадь:

 

онъ

 

ясно

 

видѣлъ,

 

что

 

за-

шісывапіе

 

за

 

крестьянами

 

грошей,

 

пироговъ

 

и

 

ирочаго

 

на

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

роняетъ

  

его

 

достоинство

 

въ

 

г.іазахъ

ирихожапъ

 

и

 

поставляетъ

 

его

 

въ

 

ненормальныя,

 

отдален-

ный,

 

стьснительныя

 

отношепія

 

къ

 

прихожанамъ.

 

Конечно,
всего

 

этого

 

онъ

 

могъ-бы

 

какъ-нибудь

   

избѣжать

 

хоть

   

па

нервое-то

 

время,

   

если

 

бы

 

онъ

 

женился

   

на

 

Малппшюй

 

и

взялъ

 

за

 

нею

 

тысячи

 

въ

 

приданое;

 

но

 

лучше

 

слезы

 

и

 

ку-

сокъ

 

черстваго

 

хлѣба

 

да

 

съ

 

любимою

 

женою,

 

разсуждаль

онъ,

 

чѣмъ

 

ньта

 

и

 

роскошь

 

да

 

съ

 

такою,

 

которая

 

ему

 

вовсе

была

 

по

 

по

 

сердцу.

 

О.

 

Навель

 

терпьлъ,

 

ждалъ

 

и

 

надѣялся,

что

   

обстоятельства

   

скоро

   

перемѣнятся,

   

придетъ

   

осень,

іюйдутъ

 

доходы

 

и

 

тогда

 

само

 

собою

 

все

 

нойдетътавъ.

 

какъ

ему

   

когда-то

   

мечталось.

   

РІо

   

онъ

 

еще

 

не

 

зпалъ

   

хорошо

жизни,

 

и

 

потому

 

надѣялся

 

па

 

такую

 

скорую

 

перемѣну

 

об-
стоятельств'!,.

    

Сладить

 

съ

   

печальными

   

обстоятельствами
жизни

 

и

 

поставить

 

себя

 

въ

 

совершепно

 

правпльныя,

 

нор-
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мальныя,

 

отеческія

 

отиошенія

 

къ

 

своимъ

 

прихожанамъ

было

 

весьма

 

не

 

легко

 

и

 

требовало

 

много

 

для

 

этого

 

вре*

мени

 

и

 

силъ,

ѴЩ.

Пришла

 

осень,

 

а

 

съ

 

нею

 

пришла

 

и

 

та

 

пора,

 

когда

 

по

заведенному

 

вѣками

 

обычаю

 

о.

 

Павлу

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

причтомъ

 

нужно

 

было

 

отправиться

 

въ

 

приходъ

 

по

 

сбору
„новины".

 

Не

 

хотѣлось

 

ему

 

ѣхать

 

по

 

сбору

 

этого

 

ппщеп-

скаго

 

подаянія

 

причту

 

овсомъ,

 

гречихою,

 

картофелемъ

 

и

разными

 

другими

 

разностями:

 

опъ

 

хорошо

 

поппмалъ,

 

па-

сколько

 

эготъ

 

пищенскій

 

сборъ

 

уішжаетъ

 

достоинство

 

па-

стыря

 

церкви

 

и

 

служить

 

поводомъ

 

къ

 

разпымъ

 

сцепамъ,

завязывающимъ

 

не

 

нормальяыя

 

отпошеиія

 

нрнхожаііъ

 

къ

причту.

 

Но

 

эта

 

„новина"

 

былаобщимъ

 

достояніемъ

 

причта,

и

 

потому

 

волей-неволей

 

нужно

 

было

 

ѣхать

 

собирать

 

ее;

ПоБхалп,

 

каждый

 

на

 

своей

 

нодводѣ,

 

съ

 

веретьями

 

и

 

мѣш-

ками

 

для

 

разпыхъ

 

сортовь

 

и

 

родовъ

 

зерноваго

 

хлЬба

 

и

другихъ

 

продуктовь.

 

По

 

селу

 

сейчась-иа»

 

стало

 

известно,
какъ

 

только

 

показались

 

на

 

одной

 

слободѣ

 

извѣстпыя

 

все-

му

 

селу

 

пѣгія

 

лошаденки

 

обопхъ

 

причетинковъ.

 

Никто
однако

 

по

 

позаботился

 

зарапѣе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

приготовить

причту

 

носильное

 

отъ

 

себя

 

подаяніо

 

и

 

не

 

задерживать,

 

не

унижать

 

предъ

 

собою

 

служителей

 

своей

 

церкви.

 

Ніѵтъ!

Тутъ

 

каягдын

 

крестьян ипъ

 

какъ

 

будто

 

даже

 

хотвль

 

па-

рочно

 

доказать

 

причту,

 

что

 

опъ

 

находится

 

въ

 

полпой

 

за-

висимости

 

оть

 

прнхолшгь

 

въ

 

отпошепіи

 

своего

 

обезпече-
пія

 

кускомъ

 

пасущнаго

 

хлѣба;

 

каждый

 

пе

 

прочь

 

быль

 

при

этомъ

 

поломаться

 

предъ

 

нріптомъ

 

и

 

вымѣстпіь

 

ему

 

то,

что

 

при

 

свадьбах

 

ь

 

онъ

 

взыскивал?,

 

съ

 

прихожанъ

 

всѣ

долги

 

и

 

недоимки

 

за

 

требоисирав.теніа.

 

И

 

сколько

 

тутъ

упиженій

 

для

 

причта!

 

Сколько

 

сцепъ!

 

Представьте

 

с.ебѣ

такую

 

картину

 

сбора

 

новины.

 

Вотъ

 

по

 

селу

 

идутт,

 

вмѣстѣ

всѣ

 

члены

 

причта;

 

за

 

ними

 

тянутся

 

ихъ

 

подводы.

 

Подхо-
дятъ

 

они

 

къ

 

дому

 

крестьянина;

 

подводы

 

останавливаются;

одинъ

 

пзъ

 

причетнпковъ

 

подходить

 

къ

 

окпу

 

и

 

крнчитъ:

„хозяинъ!

 

ириготови.тъ,

 

что

 

ли,

 

новникн

 

то

 

намъ?

 

Выноси
скпрѣе."

 

Хозяипъ

 

по

 

обычаю

 

пе

 

скоро

 

тронется

 

сь

 

мѣста

п

 

пе

 

скоро

 

выйдетъ

 

изъ

 

дома

 

съ

 

пепремѣнпымъ

 

почесы-

ваніемъ
 

своего

 
затылка.
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—

  

Здравствуй,

 

бачка!

 

говорить

 

онъ,

 

кланяясь

 

священ-

нику

 

и

 

никакого

 

вииманія

 

пе

 

обращая

 

па

 

прочихъ

 

чле-

новъ

  

причта.

 

Что,

 

корм иле цъ,

 

жалуешь

 

къ

 

намъ?..
—

  

Развѣ

 

не

 

видишь,

 

за

 

чѣмъ?

 

возражает!,

 

дьячекъ.

Новину

 

собираемъ.
—

  

Погоди

 

ка,

 

Михалычь!

 

останавливает!,

 

его

 

крестья-

нина

 

Я

 

съ

 

тобою

 

вовсе

 

н

 

не

 

говорю..,.

 

Мнѣ

 

бачка

 

и

 

самъ

скааіетъ,

 

что

 

ему

 

нужно...

 

Вѣдь

 

у

 

пего,

 

поди,

 

небось,
языкъ-тоесть...

 

да

 

и

 

мы,

 

значить,

 

тоже

 

люди...

 

сами

 

хозяева...

—

   

Все

 

равно,

 

любезный,

 

отвѣчаетъ

 

ему

 

о.

 

Павелъ:

 

что

онъ

 

тебѣ

 

сказалъ,

 

то

 

и

 

я

 

скажу...

 

Ты

 

и

 

самъ

 

знаешь,

 

что

но

 

обычаю

 

собираемъ

 

новину...

—

  

Знамо

 

такъ...

 

сами

 

эвто

 

зиаемъ...

 

не

 

первый

 

годъ

живемъ

 

на

 

вѣку...

 

да

 

вотъ

 

и

 

хозяйствуемъ

 

тожъ

 

не

 

пер-

вый

 

годъ...

 

Да

 

чего

 

же

 

дьячекъ-то

 

лѣзетъ

 

впе^едъ?..

 

У
него,

 

видно,

 

язывъ-то

 

длиннѣе

 

всѣхъ,

 

али

 

ему

 

больше

 

всьхъ

нужно...

 

Ты

 

и

 

самъ

 

бы

 

мнѣ

 

сказалъ,

 

что

 

нужно....

 

А

 

че-

го

 

же

 

тебѣ

 

дать?..
—

   

Чего

 

Господь

 

послалъ

 

тебѣ

 

больше,

 

того

 

и

 

дай...
—

  

Знамо

 

дѣло,

 

этому

 

такъ

 

и

 

слѣдъ

 

быть,

 

потому

 

Богъ
и

 

на

 

нищую

 

братію

 

и

 

на

 

васъ

 

намъ

 

посылаетъ...

 

Да

 

вотъ

что:

 

у

 

меня

 

ничего

 

для

 

васъ

 

не

 

припасено...

 

рожь

 

всю

помололь,

 

овесъ

 

не

 

молоченъ,

 

гречиха

 

плоха

 

уродилась,

проса

 

ііоиѣ

 

не

 

сьялъ,

 

коноплю

 

продалъ....

 

Не

 

знаю,

 

что

и

 

дать...

--

 

Зерна

 

нѣтъ,

 

давай

 

муки;

 

мы

 

н

 

ее

 

возьмемъ,

 

вмѣ-

шивается

 

о.

 

діаконъ.
—

  

Ты,

 

о.

 

діакопъ,

 

погоди,

 

останавливаете

 

его

 

крестья-

пинъ.

 

Эвто

 

дѣло

 

пе

 

твое,

 

чего

 

мы

 

дадимъ,

 

а

 

наше.

 

.

 

Твоя
череда

 

была:

 

вотъ

 

у

 

меня

 

прошлый

 

годъ

 

по

 

осени

 

была,
значнтъ,

 

свадьба

 

въ

 

домѣ,

 

племяша

 

женилъ...

 

ты

 

небось
кругомъ

 

тогда

 

обобралъ

 

меня,

 

всѣ

 

долги

 

припомнил

 

ь...

 

и

что

 

десять-то

 

лѣтъ

 

было

 

за

 

мною

 

записано,

 

и

 

то

 

все

 

со-

дралъ...

 

Ну,

 

тогда

 

было

 

время,

 

была

 

нужда

 

въ

 

васъ,

 

я

 

и

даль

 

ваііъ

 

въ

 

новипу

 

мѣру

 

гречихи,

 

а

 

теперь-то,-

 

погоди!...
меня,

 

значить,

 

не

 

-запряжешь

 

теперь

 

въ

 

оглобли,

 

да

 

не

поѣдешь...

 

пе

 

много

 

съ

 

меня

 

возьмешь

 

..

 

Муки-то

 

миѣ

 

и

самому

 

нужно...

 

было

 

бы

 

чі.мь

 

годъ

 

цѣлый

 

прожить

 

с

 

г,

семьей

 

и

 

скотину

 

прокормить

 

весною,

 

да

 

подати

 

всѣ

 

опла-

тить,

 

да

 

пастушныя

 

отдать,

 

да

 

въ

 

церковь

 

Божію

 

отъ

 

своихъ
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праведныхъ

 

трудовь

 

подать,

 

да

 

и

 

въпраздникъ

 

выпить

 

за

свое

 

здоровье

 

и

 

за

 

свои

 

труды..

 

Мука- то

 

мпі;

 

нужна

 

на

продажу

 

зимой

 

и

 

на

 

посыпку

 

корма...

—-

  

Ну,

 

давай

 

мѣру

 

овса,

 

говорить

 

дьячекъ.

—

   

Поди-ка

 

ты

 

какой!

 

..

 

мѣру

 

овса!...

 

А

 

картохъ

 

пе

хочешь?...
—

  

Ну,

 

давай

 

картофелю,

 

все

 

равно.

 

.

—

   

Вотъ

 

этакъ-то

 

лучше...

 

мѣра

 

картохъ-то

 

стоить

 

лія-

тачекъ,

 

а

 

мука-то

 

сорокъ

 

копѣекъ...

 

вотъ

 

ты

 

и

 

утрись

 

съ

этимъ.

 

.

 

Дамъ

 

вамь

 

мѣру

 

этого

 

добра...
—

   

Какъ-же

 

мѣру?..

 

Давай

 

хоть

 

три...

 

ну,

 

покрайпей
м-врѣ,

 

двѣ...

—

  

Нѣтъ,

 

не

 

балуйся...

 

они

 

миѣ

 

годятся

 

свиней

 

кормить...

мѣру

 

и

 

конецъ

 

..

 

хочешь

 

бери,

 

а

 

не

 

хочешь

 

свиньи

 

по-

ѣдятъ.

 

.

 

все

 

едино...

—

  

Да

 

вѣдь

 

мнѣ

 

изъ

 

твоей

 

мѣры-то

 

достанется

 

одна

только

 

восьмушка

 

..слуяиілъ-служилъ

 

я

 

цълый

 

годт

 

,звопилъ-

звонилъ,

 

да

 

н

 

выслужилъ

 

осьмушку

 

картофелю

 

отъ

 

тебя...
•—

 

А

 

чего

 

же

 

теб !>?...

 

День

 

будешь

 

ими

 

оытъ.

 

.

 

Да

 

ты

самъ-то

 

чего

 

же

 

пе

 

припасъ

 

для

 

себя

 

всякой

 

всячины?.

 

.

Чего

 

шляешься

 

но

 

пасъ

 

-

 

собакъ

 

слободскихь

 

дразнишь?
Поди-ка,

 

земли-то

 

у

 

тебя

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

меня:

 

чего

 

ты

лѣто-лѣтское-то

 

не

 

займешься

 

ею?..

 

Вспаха.тъ

 

бы

 

ее

 

по-

лучше

 

да

 

унавозипъ;

 

она

 

бы

 

тебѣ

 

и

 

дала

 

пропитапіе

 

па

цѣлыіі

 

годъ,

 

а

 

ты

 

тогда

 

но

 

насъ

 

бы

 

пе

 

таскался,

 

и

 

намъ

не

 

надоѣдалъ

 

бы,

 

и

 

собакъ-то

 

пашихъ

 

пе

 

дразннлъ

 

бы...
А

 

то

 

вонь,

 

вишь,

 

гамъ

 

какой

 

онѣ

 

отъ

 

васъ

 

подняли

 

по

всей

 

слободѣ

 

и

 

пойдуть

 

теиерь

 

вякать

 

на

 

цѣлып

 

день,

пока

 

вы

 

па

 

другую

 

слободу

 

не

 

перевалите...

 

Дудки!...

 

боль-
ше

 

мѣры

 

не

 

дамъ...

 

не

 

стоите...

 

Вотъ,

 

къ

 

примѣру

 

сказать,

бачка

 

тутъ

 

человѣкъ

 

новый...

 

опъ

 

не

 

пахал

 

ь,

 

пе

 

сѣялъ.

 

.

ему,

 

поди,

 

ѣсть

 

нечего

 

сердечному...

 

ну,

 

ему

 

я

 

носверхъ

того,

 

на

 

новое

 

мѣсто,

 

дамъ

 

нолмѣры

 

муки,

 

что

 

ни

 

есть

лучшей,

 

на

 

пироги...

 

Ему

 

надоть

 

дать,

 

потому

 

от-

 

къ

намъ

 

только

 

что

 

пришелъ...

—

   

Все

 

равно,

 

другъ

 

мой!

 

это

 

дѣло

 

общее,

 

замѣтилъ

 

о.

Павелъ,

 

которому

 

давно

 

уже

 

наскучила

 

вся

 

эта

 

сцена

 

и

хотѣлось

 

посворѣе

 

покончить

 

съ

 

ною.

—

   

Нѣтъ,

 

ты,

 

бічка,

 

погоди

 

..

 

ты

 

ничего

 

въ

 

пашихъ

 

дѣ-

лахъ

 

пе

 

смыслишь,..

 

Я,

 

значить,

 

даю

 

тебѣ

 

одному

 

по

 

сво-

ему

 
усердствію

 
на

 
повое

 
мѣсто,

 
а

 
они,

 
оглашенные,

 
чтобъ
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до

 

эвтого

 

и

 

пе

 

касались...

 

А

 

кола

 

они

 

хоть

 

пылинку

 

одну

возьму іъ

 

себѣизъ

 

этой

 

муки, будь

 

оно

 

отъ

 

меня

 

прокляты...

—

   

Ахъ,

 

любезный!

 

зачѣмъ

 

это

 

ты

 

говоришь?..
—

   

Чего

 

за

 

чѣмъ?...

 

Ты

 

развѣ

 

не

 

хочешь

 

еебѣ

 

взять

моей

 

муки?...

 

Ты

 

брезгаешь

 

нами?...
—

  

Нѣтъ;

 

съ

 

меня

 

довольно

 

и

 

того,

 

что

 

я

 

получу

 

изъ

общаго

 

сбора...
—

   

Эвтого

 

ты

 

мнѣ

 

и

 

не

 

говори...

 

ужъ

 

эвто

 

дѣло

 

мое...

Я,

 

значить,

 

хочу

 

тебѣ

 

сдѣлать

 

милость,

 

потому

 

ты

 

тугь

новый

 

чоловѣкъ...

—

  

Ну,

 

хорошо

 

же,

 

Похомычъ,

 

говорить

 

дьячекъ:

 

вотъ

жена

 

у

 

тебя

 

родитъ,

 

я

 

тогда

 

па

 

крестины

 

къ

 

тебѣ

 

за

это

 

не

 

пойду

 

..

—

  

Ой

 

ли?...

 

не

 

пойдешь?..

 

А

 

благочинный-то

 

на

 

чтожъ?..
Ты

 

слыхалъ,

 

какъ

 

опъ

 

наказывалъ

 

намъ

 

па

 

бачку

 

жало-

ваться

 

ему?...

 

А

 

тебя-то

 

мы

 

достаиемъ...

—

  

Ну,

 

хорошо,

 

говорить

 

опять

 

же

 

дьячекъ:

 

мы

 

тебя
приждемъ

 

..

—

  

Держи!...

 

Когда-то

 

ты

 

меня

 

приждешь;

 

а

 

я

 

васъ

уже

 

прпждалъ...

—

  

Да

 

оставьте

 

же,

 

ради

 

Бяга,

 

всѣ

 

эти

 

споры,

 

свазалъ

паконецъ

 

о.

 

Павелъ,

 

выведенный

 

изъ

 

тернѣнія.

 

Если

 

дать,

Пахомычъ,

 

такъ

 

дай;

 

а

 

то

 

мы

 

лоѣдемъ

 

дальше

 

..

—

  

Отъ

 

чего

 

же

 

пе

 

дать?.

 

.

 

Мы

 

сами

 

тожъ

 

хозяева

 

..

авось

 

пе

 

хуже

 

людей...

Пахомычъ,

 

паконецъ,

 

повертывается,

 

щогь

 

въ

 

сарай,
берстъ

 

тамъ

 

мѣрку,

 

лѣзетъ

 

въ

 

картофельную

 

яму

 

п

 

до-

стаетъ

 

оттуда

 

картофелю;

 

питом

 

ь

 

идетъ

 

въ

 

избу,

 

беретъ

 

отъ

анбара

 

ключъ, насыпаетъ

 

полмѣры

 

муки

 

самой

 

лучшей

 

и

приносить

 

ее

 

къ

 

о.

 

Павлу

 

съ

   

самодовольпымъ

 

видомъ....

—

  

Ну,

 

воіъ

 

тебѣ,

 

бачка...

 

кушай

 

во

 

здравіе

 

и

 

пасъ

 

пе

поминай

 

лихомъ...'

—

   

Благодарю,

 

любезный,

 

благодарю...

 

будь

 

здоровъ

 

и

счастливь...

—

  

Спасибо,

 

бачка,

 

на

 

добромъ

 

словѣ. ..

Причтъ

 

отъѢзжаетъ

 

къ

 

слѣдующему

 

двору,

 

а

 

крестья-

нипъ

 

стоить

 

да,

 

смотря

 

на

 

нихъ,

 

говорить

 

имъ

 

въ

 

слѣдъ:

„что?.,

 

много

 

взяли?.,

 

небось,

 

съ

 

нами

 

тоже

 

не

 

мудруй
много,

 

а

 

то

 

носъ-то

 

утремъ"....

 

Въ

 

слѣдуюіцемъ

 

дворѣ

происходи:!.

   

н."дсб:тя

 

же

 

сцена,

 

съ

 

своими,

 

разумеется,
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-

особенностями.

 

И

 

такъ

 

это

 

и

 

деть

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ,

 

пока

не

 

объѣдугъ

 

всей

 

слободы.

 

Каково

 

же

 

было

 

о.

 

Павлу
смотрѣть

 

на

 

всѣ

 

эти

 

сцены

 

и

 

выносить

 

ихъ!

 

Сердце

 

его

отъ

 

этихъ

 

сцепъ

 

раздиралось,

 

и

 

слезы

 

не

 

разъ

 

выступали

отъ

 

горечи,

 

съ

 

которою

 

онъ

 

выносилъ

 

эти

 

сцены;

 

а

 

дѣ-

лать

 

было

 

нечего,

 

нужно

 

было

 

ихъ

 

выносить.

 

И

 

не

 

чаялъ

онъ,

 

когда-то

 

они

 

кончать

 

начатую

 

слободу,

 

или

 

день

 

скло-

нится

 

къ

 

вечеру,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

ему

 

отдохнуть

 

и

 

душею,

и

 

тѣломъ

 

послѣ

 

цѣлодневныхъ

 

тревогъ

 

и

 

утомленія....
—

   

О.

 

діакопъ!

 

поѣзжайте

 

пожалуйста

 

одни

 

по

 

сбору,
сказали

 

опъ

 

на

 

слѣдѵющее

 

утро:

 

я

 

вчера

 

до

 

того

 

изму-

чился

 

душевной

 

утомился,

 

что

 

сегодня

 

не

 

въ

 

силахъ

 

ѣхать

съ

 

вами. .

 

у

 

меня

 

голова

 

ужасно

 

болитъ...
—

  

Одпимъ

 

намъ

 

меньше

 

будутъ

 

давать,

 

возразилъ

 

діа-
конъ.

—

   

Я

 

охотно

 

ваыъ

 

уступлю

 

половину

 

своей

 

части,

 

лишь

бы

 

мнѣ

 

пе

 

ѣхать...

(ТІродолжепіе

 

будетъ).

Р

 

Ѣ

 

ч

 

ь

надъ

 

гробомъ

 

бывшаго

 

инспектора

 

т.

 

гим-

назіи

 

П.

 

Л.

 

голицинскаго.

Одинъ

 

священный

 

мудрецъ

 

ветхаго

 

завѣта

 

оставилъ

намъ

 

очень

 

умный

 

совѣть:

 

поминай

 

последняя

 

твоя,

 

и

во

 

вѣки

 

не

 

соірѣшиши.

 

„Помни

 

смерть",

 

говорила

 

и

 

язы-

ческая

 

древняя

 

мудрость.

 

А

 

одному

 

Египеткому

 

царю,

тоже

 

древнему,

 

подавали

 

во

 

время

 

стола

 

между

 

роскош-

ными

 

блюдами

 

особенное

 

блюдо

 

съ

 

сухпмъ

 

человѣческимъ

черепомъ

 

и

 

по

 

приказапію

 

царя

 

каждый

 

день

 

говорили,

указывая

 

па

 

черепъ:

 

„Царь,

 

такимъ

 

и

 

ты

 

будешь."

 

Хо-
тимъ

 

ли,

 

пе

 

хотимъ

 

ли,

 

но

 

и

 

намъ

 

не

 

рѣдко

 

является

перстъ

 

какой-то

 

невидимой

 

руки,

 

ука.іывающій

 

на

 

безды-
ханное

 

тѣло,

 

и

 

слышится

 

гдѣ-то,

 

не

 

то

 

въ

 

пространств

 

в,

не

 

то

 

внутри

 

пашей

 

души

 

голосъ:

 

„Такимъ

 

же

 

и

 

ты

 

бу-
дешь...

 

Помни

 

смерть..

 

Поминай

 

послѣднян

 

твоя."

 

Это

 

ро-

ковое:

 

„memento

 

mori"

 

слыіпимъ

 

мы

 

и

 

теперь

 

отъ

 

гроба

усопшаго

 

брата

 

нашего,

 

давно

 

ли,

 

кажется,

 

еще

 

служив-
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шаго

 

съ

 

нами

 

всегда

 

бодраго,'

 

всегда

 

благодуганаго

 

и

 

ве-

селаго.

 

Самъ

 

всегда

 

точный

 

въ

 

исполненіи

 

своихъ

 

обязан-
ностей,

 

онъ

 

не

 

рѣдко

 

съ

 

часами

 

въ

 

рукахъ

 

папоминалъ

намъ

 

о

 

паступленіи

 

времени

 

исполнепія

 

пагаихъ

 

обязан-
ностей.

 

Теперь

 

онъ

 

напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

другомъ

 

часѣ,

который

 

пробилъ

 

для

 

него;

 

теперь

 

онъ

 

своимъ

 

гробовымъ
безмолвіемъ

 

такъ

 

ясно

 

говорить

 

намъ:

 

братіе,

 

поминайте
и

 

вашъ

 

послѣдній

 

часъ!
Но

 

какая

 

польза

 

отъ

 

того,

 

что

 

будемъ

 

помнить

 

о

 

смер-

ти?

 

За

 

чѣмъ

 

будемъ

 

омрачать

 

радость

 

жизни,

 

отравлять

наши

 

удовольствін?

 

.Не

 

лучше

 

ли

 

постараться

 

отдалить

 

отъ

себя

 

мрачную

 

мысль

 

о

 

смерти?

 

Нѣтъ;

 

память

 

смерти

 

при-

носить

 

вѣрующему

 

великую

 

пользу:

 

поминай

 

послѣдняя

твоя,

 

и

 

во

 

вѣки

 

не

 

согрѣшиши.

 

Радости

 

жизни

 

хорошп,

когда

 

опѣ

 

чисты

 

и

 

безгрѣшны,

 

и

 

память

 

смертная

 

никогда

пе

 

омрачить

 

такихъ

 

радостей,

 

не

 

нарунштъ

 

покоя

 

безуп-
речной

 

совѣсти.

 

Смерти

 

боится

 

безумпая

 

радость,

 

само-

любивое

 

довольство,

 

обидой

 

блилѵнему

 

созданное

 

счастье.

Невѣріе

 

тоже

 

боится

 

мысли

 

о

 

смерти,

 

пли

 

же

 

съ

 

отчая-

нія

 

бросается

 

ей

 

на

 

встрѣчу.

 

Вѣра

 

размышляеть

 

о

 

ней,

 

не

безъ

 

страха,

 

но

 

и

 

пе

 

безъ

 

отрады

 

смотрптъ

 

въ

 

загробную
даль,

 

видитъ

 

тамъбезсмертіе,

 

чаетъ

 

жизпн

 

будущего

 

вѣка.

Для

 

вѣрующаго

 

источпнкомъ

 

страха

 

является

 

не

 

смерть,

пе

 

прекращение

 

этой

 

жизни

 

съ

 

ея

 

радостями,

 

а

 

судъ

 

Бо-
жій

 

и

 

нравственная

 

отвѣтствепность

 

заэтужизпь.

 

Мысль
о

 

безсмертіи

 

сама

 

гіюсёбѣ

 

отрадна

 

па

 

столько,

 

что

 

дѣллетъ

даже

 

и

 

мысль

 

о

 

смерти

 

пе

 

страшною

 

для

 

насъ;

 

по

 

стра-

шить

 

мысль,

 

что

 

мы

 

еще

 

п е

 

готовы

 

къ

 

будущему

 

отчёту,

отъ

 

котораго

 

зависитъ

 

наша

 

вѣчпая

 

судьба.

 

Мысль

 

о

 

без-
смертіи

 

вовсе

 

пе

 

мрачная,

 

а

 

папротивъ

 

гвѣтлая,

 

возвы-

шенная

 

мысль.

 

Если

 

что

 

возвышаетъ

 

насъ

 

иадъ

 

этимъ

 

сти-

хійнымъ

 

міромъ,

 

если

 

что

 

даетъ

 

человѣку

 

нравственное

превосходство

 

падт.

 

всѣмъ,

 

что

 

окружаетъ

 

его,

 

вносить

 

въ

душу

 

его

 

свѣтлый

 

віглядъ

 

на

 

жизнь,

 

такъ

 

это

 

мысль

 

о

безсмертіи

 

и

 

о

 

своей

 

нравственной

 

ответственности.
Безсмерііе!

 

Это

 

не

 

выдумка

 

чья

 

шібудь,

 

а

 

враждеипан

потребность

 

души,

 

потребность,

 

которая

 

такъ

 

ясио

 

выра-

жается

 

въ

 

созпапіп

 

этой

 

нравственной

 

ответственности

 

за

цѣлую

 

жизнь,

 

которая

 

паждаго,

 

даже

 

можетъ

 

быть

 

и

 

ие-

вѣрующдго,

 

озабчтчиваетъ:

 

что

 

скажутъ

 

обо

 

мпѣ

 

мои

 

дѣ-

тв,

 
потомки?
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Для

 

кэждаго

 

есть

 

своего

 

рода

 

историческое

 

безсмертіе.
Мы,

 

конечно,

 

не

 

нсторическіе

 

дѣятелн.

 

Но

 

вѣдь

 

исторія
дѣлается

 

не

 

одними

 

только

 

великими

 

людьми.

 

Каждый,
какъ

 

бы

 

ни

 

была

 

мелка

 

его

 

дѣятельность,

 

все-же

 

остав-

ляете

 

какой

 

нибудь

 

слѣдъ

 

въ

 

общей

 

исторической

 

жизни..

Добросовѣстнаго

 

воспитателя,

 

хотя

 

п

 

пе

 

круипаго

 

дѣяте-

ля,

 

озабочиваетъ

 

не

 

то

 

собственно,

 

что

 

скажутъ,

 

какъ

оцѣнятъ

 

его

 

деятельность,

 

но

 

то,

 

какія

 

послѣдствія

 

оста-

внтъ

 

послѣ

 

себя

 

его

 

воспитательная

 

дѣят.ельпость:

 

это—

своего

 

рода

 

судъ

 

исторіи,

 

историческое

 

безсмертіе.

 

Кто
сѣялъ

 

добро

 

въ

 

жизни,

 

тотъ

 

съ

 

утѣшеніемъ

 

смотритъ

 

въ

эту

 

историческую

 

даль.

 

Кто

 

подвизался

 

здѣсь

 

добрымъ
подвигомъ,

 

да

 

еще

 

притомъ

 

сохраяилъ

 

и

 

вѣру,

 

тотъ

 

мо-

жетъ

 

сказать

 

о

 

себѣ,

 

чтосразалъапостолъ:

 

подвшомъ

 

доб-
рымъ

 

подвизахся ,

 

теченіе

 

скончахъ,

 

вѣру

 

соблюдохъ,

 

про-

чее

 

же

 

соблюдается

 

мнѣ

 

вѣнет

 

правды.

 

Дла

 

вѣругоща-

го

 

и

 

добросовѣстнаго

 

труженика,

 

полагающаго

 

и

 

силы

свои

 

и

 

всю

 

душу

 

свою

 

въ

 

дѣло

 

служенія,-

 

къ

 

которому

былъ

 

прнзванъ

 

Богомъ,

 

эгогъ

 

вѣнецъ

 

оправдапія

 

и

 

здѣсь

въ

 

плодахъ

 

тѣхъ

 

добрыхъ

 

сѣменъ,

 

которыя

 

онъ

 

по

 

сн-

ламъ

 

своимъ

 

сѣялъ

 

па

 

землѣ,

 

и

 

тамъ

 

—

 

па

 

судѣ

 

правды

Божіей.

 

Прибавимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

для

 

христіанипа

 

вѣ-

рующаго

 

есть

 

и

 

еще

 

своего

 

рода

 

историческое

 

безсмертіе,
это

 

—вѣчная

 

память,

 

молитвенная

 

память

 

святой

 

церкви.

И

 

то

 

и

 

другое:

 

и

 

добрая

 

намять

 

потомства

 

и

 

молитвен-

ная

 

память

 

св.

 

церкви

 

служатъ

 

для

 

вѣрующаго

 

вврнымъ

ручаіельствомъ

 

за

 

блаженное

 

безсмертіе

 

въ

 

будущей

 

жизни.

Почивгаій

 

оставплъ

 

по

 

себѣ

 

одну

 

только

 

добрую

 

память,

а

 

это

 

съ

 

одной

 

стороны

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ

 

добрѣ,

которое

 

онъ-

 

сѣялъ

 

во

 

время

 

своей

 

жизни,,

 

слѣд.

 

ручается

уже

 

и

 

за

 

блаженство

 

его

 

въ

 

жизни

 

будущаго

 

вѣка,

 

и

 

съ

другой

 

стороны

 

обязываетъ

 

всѣхъ,

 

кто

 

только

 

пользовал-

ся

 

этимъ

 

добромъ

 

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

трудился

 

надъ

 

сѣя-

піемъ

 

добра,

 

обязываетъ

 

творить

 

о

 

немъ

 

молитвенную

 

па-

мять,

 

да

 

упокоить

 

Господь

 

душу

 

его

 

въ

 

райскомъ

 

жилищѣ

праведниковъ,

 

подвигомъ

 

добрымъ

 

подвизавшихся.

  

Аминь.

Прот.

 

А.

 

Ивановъ.
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БИБЛІОГРАФИЧВСНІЯ

 

ЗМѢТКЙ.

Книги

 

для

 

народа,

 

распрострпняемыл

 

обществом!,

 

любителей

 

духовнаго

нросвѣщенія

 

къ

 

Москвѣ(*).

Нѣтъ

 

нужды

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

мало

 

знакомъ

 

нашъ

русскій

 

пародъ

 

съ

 

псторіею

 

и

 

догматами

 

православной
вѣры.

 

Причнпъ

 

этому,

 

конечно,

 

много,

 

но

 

всѣ

 

онѣ

 

кло-

нятся

 

къ

 

тому,

 

что

 

ему

 

не

 

откуда

 

знакомиться

 

съ

 

этимъ

предметом!..

 

Въ

 

былыя,

 

минувшія

 

времена,

 

когда

 

пе

 

было
школъ,

 

одною

 

изъ

 

главныхъ

 

прпчинъ

 

такого

 

невѣдѣнія

была

 

безграмотность

 

крестьянъ.

 

Вт.

 

настоящее

 

время

 

по-

всюду

 

открываются

 

крестьянскія

 

школы,

 

и

 

можно

 

надеять-
ся,

 

что

 

если

 

не

 

сейчасъ,

 

то

 

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ,

въ

 

каждомъ

 

селеніи

 

можно

 

будетъ

 

встрѣтнть

 

не

 

одного,

 

а

дая;е

 

нѣсколько

 

грамотѣевъ,

 

слѣдовательно

 

одна

 

изъ

 

глав-

ныхъ

 

причинъ,

 

препягсівовавшихъ

 

озпаком.іепію

 

народа,

съ

 

предметами

 

и

 

догматами

 

православной

 

вѣры

 

постепен-

но

 

устраняется

 

и

 

имѣетъ

 

совершенно

 

устраниться

 

въ

 

бли-
жайшемъ

 

будущемъ.

 

Но

 

возвигсаетъ

 

вопросъ:

 

припоситъ-

лн

 

и

 

насколько

 

приносить

 

пользы

 

эта

 

грамантносгь

 

на-

роду

 

въ

 

дѣлв

 

религіозпомъ?

 

Имѣютъ-ли

 

и

 

будутъ

 

ли

 

имѣть

грамотѣи

 

вліяніе

 

на

 

окружающій

 

ихъ

 

темный

 

пародъ

 

въ

этомъ

 

нанравленіи?
Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

огрицаніе

 

возможности

 

и

действительности

 

такого

 

вліянія

 

было

 

бы

 

равносильно

 

от-

рицание

 

пользы

 

грамотности,

 

а.

 

слѣдователым

  

и

 

школъ.

Вліяніе

 

грамотѣя

 

на

 

окружающихъ

 

его

 

темныхъ

 

людей
можетъ

 

совершаться

 

двоякимъ

 

путемъ.

 

Въ

 

досужее

 

время,

по

 

преимуществу

 

въ

 

длинные

 

зымніе

 

вечера,

 

особенноже
въ

 

праздники,

 

грамотьй,

 

въ

 

кругу

 

своего

 

семейства,

 

а

иногда

 

и

 

въ

 

выходящемъ

 

изъ

 

этого

 

круга

 

собраніи

 

своихъ

односельчанъ,

 

или

 

читаеть

 

какую

 

нибудь

 

книгу

 

итолкуетъ

ее,

 

или

 

же

 

иередаегъ

 

изустно

 

своими

 

словами™,

 

что

 

онъ

узналъ

 

въ

 

школ

 

г.,

 

или

 

почерннулъ

 

изъ

 

книгь

 

уже

 

виѣ

школы.

(*)

 

Книги

 

означеішаго

 

общества

 

можно

 

нріобрътаті.

 

въ

 

Тулѣ,

   

въ

 

семи-

иаріи,

 

у

 

помощника

 

инспектора

 

С.

 

М.

 

Боголюбскаго.
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Всякому,

 

сколько

 

ннбудь

 

знакомому

 

съ

 

народною

 

шко-

лою,

 

извѣсіно',

 

что

 

эта

 

школа

 

даетъ

 

только

 

краткія

 

эле-

мептарпыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

преіметахъ

 

веры,

 

въ

 

ней

 

препо-

даются

 

только

 

начатки

 

хрисгіанскаго

 

вѣроучепія.

 

А

 

та-

кнхъ

 

начатковъ

 

недостаточно

 

не

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы
правильно,

 

непогрѣшийо

 

учить

 

другихъ,

 

но

 

и

 

для

 

соб-
ствениаго

 

вѣрованія

 

самого

 

грамотѣя.

 

Необходимо,

 

слѣдо-

вательно,

 

восиолиеніе

 

такихъ

 

свіідѣній

 

иутемъ

 

самое тоя-

тельнымъ,

 

внѣ

 

школы.

 

Воиросъ

 

следовательно

 

сводится

 

къ

тому-

 

откуда

 

и

 

какнмъ

 

иутемъ

 

можетъ

 

восполиять

 

своп

религіозпыл

 

свѣдѣпія

 

ссльскій

 

грамотѣп?

На

 

недостаток!,

 

пародпыхъ

 

кппгъ

 

въ

 

настоящее

 

время

пожаловаться

 

нрльзя.

 

Теперь

 

существуегъ

 

множество,

 

какъ

оідѣльпыхъ

 

предпринимателей,

 

такъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

обществъ,
поставнвшихъ

 

себѣ

 

задачею

 

издавать

 

исключительно

 

кни-

ги

 

для

 

народиаго

 

чтепія.

 

Между

 

эгпмм

 

издаиіями

 

первен-

ствующую

 

роль

 

играютъ

 

книги

 

])елигіознаго

 

содержапія,
какъ

 

болѴ>е

 

соотвѣтсгвующія

 

насуіцпымъ

 

пуждамъ

 

и

 

по-

требностямъ

 

парода.

 

Но

 

бѣда

 

въ

 

томъ,

 

знаетъ

 

ли

 

простой
деревепскій

 

пародъ

 

о

 

существовапіи

 

этихъ

 

книгь,

 

какь,

откуда

 

онъ

 

может ь

 

пріобрѣтать

 

ихъ,

 

и

 

чіімъ

 

можеть

 

ру-

ководиться

  

при

 

ихъ

 

выборѣ?

Предположим?,,

 

что

 

узпать

 

объ

 

этихъ

 

кнпгахъ

 

опт.

 

от-

части

 

можетъ

 

въ

 

городѣ

 

на

 

базарн,

 

обыкновенно

 

па

 

тол-

ку

 

чкѣ,

 

гдѣ

 

мелкіе

 

книжные

 

спекуляторы

 

раскладываютъ

на

 

столикахъ

 

вссвозможпыя,

 

бол

 

he

 

или

 

мепѣе

 

дешевый,

изданія.

 

Но

 

чѣмъ

 

онъ

 

можетъ

 

здѣсь

 

руководиться

 

при

выборѣ

 

себ(;

 

книги?

 

Одною

 

удачею,

 

и

 

больше

 

ннчѣмъ.

Такъ

 

дѣйствителыіо

 

всегда

 

и

 

бываетъ.

 

Если

 

онъ

 

безгра-
мотный,

 

го

 

покупаетъ

 

„для

 

своего

 

мальчика"

 

первую

 

по-

павшуюся

 

ему

 

на

 

глаза

 

съ

 

красивою

 

картинкою

 

па

 

оберт-
кѣ

 

книгу,

 

по

 

преимуществу

 

же

 

которая

 

подешевле;

 

если

 

же

онъ

 

грамотный,

 

то,

 

при

 

желаиіп

 

выбрать

 

книгу

 

подешев-

ле,

 

руководится

 

еще

 

замысловатостію

 

ел

 

заглавія:

 

книга

ст.

 

замысловатымъ

 

заглавіемъ

 

покупается

 

всегда

 

охотпѣе,

какого

 

бы

 

содержанія

 

она

 

пи

 

была.

 

Пишущему

 

эти

 

стро-

ки

 

не

 

разъ

 

приходилось

 

наблюдать

 

за

 

такимъ

 

виборомъ
книгь

 

па

 

толкучкѣ,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

эти

 

наблюденія

 

при-

водили

 

къ

 

грусгнымъ

 

размышленіямъ.
Вотъ

 

среди

 

неимоверной

 

толкотни,

 

пьяиаго

 

шума

 

и

гама,

 

развевающихся

 

лохдотій

 

изношенной

 

одежды,

 

опор-
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ковъ

 

отъ

 

нѣкогда

 

щеголеватой

 

обуви,

 

которыя

 

носятся

продавцами

 

въ

 

такихъ

 

же

 

лохмотьяхъ

 

и

 

опоркахъ,

 

вдругъ

— столикъ,

 

па

 

которомъ

 

въ

 

порядкѣ

 

разложены

 

сокровища

божеской

 

и

 

человѣческой

 

премудрости.

 

Около

 

столика

 

съ

трехъ

 

стороиъ

 

толкутся

 

крестьяне

 

и

 

мѣщане

 

всѣхъ

 

воз-

растов!,

 

и

 

состояніГі.

 

Ловкій

 

вертлявый

 

книготорговецъ

 

въ

чуйкѣ

 

нроворпо

 

перебѣгаетъ

 

отъ

 

одного

 

конца

 

стола

 

въ

другому

 

у

 

его

 

четвертой

 

стороны,

 

назначая

 

цѣны

 

на

 

спра-

шиваемыя

 

книги,

 

и

 

получая

 

деньги

 

за

 

проданныя.

 

Неко-
торые

 

изъ

 

разсматривающихъ

 

книги

 

грамоіѣевъ

 

поскла-

дамъ

   

протяжно

 

читаютъ

 

ихъ

 

заглавія:
— Че

 

ерны— и,

 

ко

 

— оршупъ,

 

и — нлп-п,

 

ря

 

а— за--

анскі—

 

и,

 

ра— аз

 

-

 

бо— ой — ни

 

-

 

икъ...

-

 

Ахъ,

 

паря,

 

вотъ

 

книяска-то,

 

такъ

 

книжка!

 

Постой
куплю

 

своему

 

Ваиюшвѣ!

 

восклицаетъ

 

одииъ

 

изъ

 

слуша-

телей.

--Купи,

 

дядя

 

Ортемъ,

 

забавная

 

книжка,

 

подтверждает!,

читазшій

 

ея

 

заглавіе

 

грамотѣй,

 

какъ

 

видно,

 

его

 

односель-

чанина

—Эй,

 

любезный,

 

это

 

что

 

стоить?

 

обращается

 

въ

 

это

время

 

къ

 

продавцу

 

другой

 

крестьяпинъ,

 

указывая

 

на

 

кни-

гу

 

съ

 

картинкой

 

и

 

заглавіемъ:

 

„Нсторія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

сол-

дата

 

спасъ

 

Петра

 

Великаго

 

отъ

 

смерти."
Простой

 

народъ,

 

по

 

видимому

 

любить

 

замысловатый

или

 

забавныя

 

заглавія.

 

Отъ

 

того-то

 

въ

 

домахт.

 

деревен-

скихъ

 

грамотѣевъ

 

„подъ

 

божницами."

 

всегда

 

мояшо

 

най-
ти

 

ершей

 

ершевнчей,

 

Яшекъ

 

красныхъ

 

рубагаекъ

 

и

 

про-

чаго

 

такого,

 

но

 

рѣдко

 

моааю

 

всірѣтить

 

порядочную

 

кии-

гу,

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

полною

 

увѣренностію,

 

что

 

она

 

попала

сюда,

 

благодаря

 

только

 

счастливой

 

случайности.
Говорю

 

все

 

это

 

къ

 

тому,

 

что

 

при

 

наблюденіи

 

за

 

по-

добными

 

сценами

 

покупки

 

крестьянами

 

„Яшекъ

 

красныхъ

рубашекъ"

 

и

 

„черныхъ

 

коршуновъ"

 

невольно

 

пробуж-
дается

 

сожалѣніе

 

къ

 

даромъ

 

затрачиваемымъ

 

трудовымъ

крестьянскимъ

 

деньгамъ

 

и

 

также

 

невольно

 

возникаетъ

сомнѣніе

 

относительно

 

пользы

 

крестьянской

 

грамотности

для

 

окружающей

 

темной

 

среды

 

при

 

такой

 

безпомощ-
ности

 

въ

 

дѣлѣ

 

кпижномъ

 

грамотѣевъ.

 

Является

 

мысль,

почему

 

бы

 

не

 

принять

 

на

 

себя

 

такого

 

руководства

 

въ

 

вы-

борѣ

 

для

 

крестьяпъ

   

полезныхъ

   

книгь

   

сельекпмъ

 

пасты-
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рлмъ,

 

особенно

 

большПхъ

 

многочтіслеппыхъ

 

приходовь,

 

и

не

 

открыть

 

при

 

церквахь,

 

ііа

 

церковный

 

счетъ,

 

такихъ

же

 

столиковъ,

 

какъ

 

па

 

толчучкѣ,

 

конечно

 

не

 

съ

 

цЛ;лію
спекулятивной,

 

какъ

 

тамъ,

 

но

 

исключительно

 

въ

 

видахъ

пользы;

 

можно,

 

конечно,

 

брать

 

и

 

извѣстный

 

небольшой
процента,

 

это

 

будетъ

 

еще

 

приносить

 

доходъ

 

церкви.

 

При
существующей

 

дешевнзпѣ

 

на,

 

народныя

 

книги

 

устроить

 

это

пе

 

трудно.

 

Если

 

выписать

 

таіювыхъ

 

книгъ

 

на

 

11> — 20

 

р.,

то

 

ими

 

мояшо

 

покрыть

 

че

 

только

 

сто.іикъ,

 

но

 

и

 

большой
столь;

 

потомъ

 

выставлять

 

этоть

 

столикъ

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

на

 

паперти

 

церковной,

 

въ

 

придЬлѣ,

 

гдѣ

оіп.

 

есть,

 

и

 

вообще

 

гдѣ

 

найдено

 

будет:,

 

болѣе

 

удобнымъ,
приставить

 

къ

 

нему

 

грамагиаго

 

изъ

 

прихожанъ,

 

вотъ

 

и

вся

 

эта

 

не

 

мудреная

 

кииашаа

 

онерлція;

 

хорошо,

 

если

 

про-

давать

 

эти

 

книги

 

будетъ

 

н

 

самъ

 

староста

 

церковный.

 

Тамъ,
гдѣ

 

нмѣются

 

школы,

 

можно

 

бы

 

открыть

 

такую

 

торговлю

при

 

школахъ.

 

Думаю,

 

что

 

убытковъ

 

отъ

 

этого

 

не

 

будет ь

пнкакихъ,

 

а

 

польза

 

большая.

 

Въ

 

видахъ

 

этого

 

здѣсь

 

мы

укажемъ

 

па

 

вѣкоторыя

 

книги

 

издані;і(*)

 

московскаго

 

об-
щества

 

любителей

 

духовиаго

 

просвѣщенія,

 

поставивніаго

своею

 

задачею

 

распространеніе

 

книгь

 

духовнаго

 

содер-

жа

 

нія.

1)

 

Iucycz

 

Хриспьосъ

 

наГолгоѳѣ

 

или

 

семь

словъ

 

Его

 

на

 

крестіь

 

(съ

   

двумя

 

партгі-

нами).

 

Изоанів

 

8-е,

 

(Ціьна

 

20

 

к.).

Автора,

 

этой

 

книги

 

п<

 

ставилт.

 

цѣлію

 

представить

 

но

возможности

 

полную,

 

живую

 

и

 

глубоко

 

трогательную

 

кар-

тину

 

крестпыхъ

 

страда иіГі

 

и

 

смерти

 

Богочеловѣка,

 

и

 

'для

этого

 

опі,

 

избралъ

 

семь

 

словъ,

 

или

 

семь

 

изреченііі

 

Іпоуга.
Христа,

 

сказанныхъ

 

нмъ

 

на

 

крепѣ,

 

къ

 

которымъ

 

п

 

прі-
урочиваетъ

 

послѣдовательно

 

гъ

 

семи

 

отдіілыіыхъ

 

карти-

нахъ

 

все

 

событія

 

сопровождавшія

 

страданіе

 

и

 

смерть

 

Ис-

(*)

 

Собственно

 

не

 

всѣ

 

эти

 

книги

 

изданы

 

оипачеішымъ

 

обществом 1 ,

 

но

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

приняты

 

тгл мм/

 

-общ'ес'гвомъ

 

отъ

 

друпіхъ

 

пядатолей
въ

 

видахъ

 

ихъ

 

распространеиія.
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купителя.

 

Приводимый

 

въ

 

евапгеліи

 

слова

 

Спасителя

 

и

лицъ,

 

участвовавпшхъ

 

въ

 

событіяхъ

 

на

 

Голгоѳѣ,

 

авторъ

передаетъ

 

въ

 

живомъ

 

и

 

ясиомъ

 

перифразѣ,

 

отъ

 

чего

 

дѣй-

ствующія

 

лица

 

очерчиваются

 

яснѣе,

 

и

 

событія

 

раскрывают-

ся

 

полнѣе.

 

Нельзя

 

не

 

указать

 

только

 

на

 

тотъ

 

недоста-

токъ,

 

что,

 

стремясь

 

къ

 

картинности

 

изображепія

 

и

 

ста-

раясь

 

какъ

 

можно

 

рельефнѣе

 

обставить

 

евангельскія

 

со-

бытія,

 

авторъ

 

впадаетъ

 

иногда

 

въ

 

произволъ.

 

Такъ

 

наприм.

но

 

его

 

изображенію

 

выходитъ,

 

что

 

во

 

время

 

крестныхъ

страдаиій

 

Спасителя

 

было

 

два

 

затмѣиія

 

солнца

 

(стр.

 

63
и

 

72),

 

и

 

что

 

на

 

покаяніе

 

разбойника

 

имѣло

 

вліяпіе

 

имен-

но

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

затмѣній,

 

тогда

 

какъ

 

у

 

св.

 

Луки

 

по-

каяпіе

 

разбойника

 

отнесено

 

ко

 

времени

 

прежде

 

затмѣпія

(Лук.

 

23,

 

42

 

и

 

43).

2)

 

О

 

силѣ

 

и

 

дѣйст вечности

 

молитвы

 

Іису-
совой,

 

Дрот.

 

А.

 

Оергіевскаго,

 

(Цѣна

 

8

 

к.).
■

Книги,

 

поучающія

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

имѣютъ

особенпую

 

щѣнпостьвъ

 

глазахъ

 

простаго

 

парода,если

 

опѣ

поучаютъ

 

чрезъ

 

живые

 

наглядные

 

примѣры.

 

Этпмъ

 

имен-

но

 

достоинством!,

 

отличается

 

книга:

 

„О

 

силѣ

 

и

 

дѣйствен-

иости

 

молитвы

 

Іисусовой."

 

Въ

 

началѣ

 

авторъ

 

ея

 

указы-

ваете

 

на

 

высокое

 

значеніе

 

сей

 

краткой

 

молитвы

 

и

 

на

 

удоб-

ство

 

употребленія

 

ея

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

какъ

 

грамотными,

 

такъ

 

и

 

пе

 

грамотными,

 

говоритъ

 

опро-

исхождеиіи

 

этой

 

молитвы,

 

нереданной

 

ангеломъ

 

преподоб-

ному

 

Пахомію,

 

н

 

объ

 

усвоеніи

 

ей

 

силы

 

и

 

действенности

Самныъ

 

I.

 

Христомъ

 

въ

 

Его

 

обѣщаніяхъ

 

исполненія

 

то-

го,

 

что^ будетъ

 

просимо

 

во

 

имя

 

Его.

 

Затѣмъ

 

переходитъ

къ

 

изображепію

 

самой

 

силы

 

и

 

дѣйствепносги

 

этой

 

моліпвы

въ

 

различныхъ

 

случаяхъ

 

чсловѣческой

 

жизни.

 

Авторъ

 

па

всѣ

 

указанные

 

имъ

 

случаи

 

приводитъ

 

отдѣльные

 

примѣры,

въ

 

которыхъ

 

наглядно

 

подтверждается

 

истина

 

спаситель-

наго

 

дѣйствія

 

сей

 

молитвы,

 

заимствуя

 

эти

 

иримѣры

 

изъ

Іетьи-мипеи,

 

изъ

 

жшнеописанііі

 

русскихъ

 

святыхъ

 

ц

 

изъ

совремелпыхъ

 

намъ,

 

засвидѣтельствованныхъ

 

печагію,слу-
чаевъ.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

опъ

 

приводитъ

 

нзреченія

 

отцовъ

и

 

учителей

 

церкви,

 

совѣтующихъ

 

употреблять

 

молитву

Інсусову
 

и

 
изъясняющихъ

 
ея

 
значеиіе

 
и

 
силу.
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8)

 

Объяснены

 

догматиковъ

 

восьми

 

ъласовъ.

Діакона

 

Оергѣя

 

Борзецовскаго.

 

Изданіе

 

2-е.
Москва

 

1879

 

г.

 

(Цѣна

 

30

 

п.).
і

Книга

 

эта

 

состоитъ

 

изъ

 

восьми

 

отдѣловъ,

 

или

 

главъ,

 

по

числу

 

восьми

 

гласовъ

 

догматиковъ,

 

при

 

чеыъ.важдый

 

до-

гматикъ

 

авторъ

 

объясняетъ

 

отдѣльно.

 

Въ

 

евоемъ

 

изъяспе-

ніи

 

онъ

 

слѣдуетъ

 

такому

 

порядку.

 

Въ

 

началѣ

 

каждой
главы,

 

или

 

каждаго

 

гласа,

 

ириводитъ

 

самый

 

текстъ

 

догма-

тика

 

па

 

славяпскомъ

 

языкѣ;

 

затѣмъ

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

передает!,

 

его

 

общее

 

содержаніе

 

и

 

потомъ

 

переходитъ

 

къ

изъясненію

 

каягдаго

 

отді.льнаго

 

выраженія

 

въшхъ

 

послѣ-

довательномъ

 

порядкѣ.

 

При

 

изъяспепін

 

авторъ

 

пользуется

толкова ніямн

 

отцевъ

 

и

 

учителей

 

церкви,

 

а

 

равно

 

и

 

рус-

ских!,

 

проповѣдптіковъ,

 

заимствуя

 

иослѣднія

 

по

 

преиму-

ществу

 

изъ

 

рѣчѳй

 

п

 

словъ

 

митрополита

 

мюсковекаго

 

Фи-
ларета,

 

сопоставляеть

 

извѣстныя

 

слова

 

и

 

выраженія

 

догма-

тика

 

съ

 

подобными

 

же

 

выраженіямп

 

другихъ

 

церковвыхъ

молитвъ

 

и

 

пѣснонѣній,

 

въ

 

которыхъ

 

ихъ

 

смыслъ

 

раскры-

вается

 

полпѣе,

 

яспѣе

 

и

 

подробнѣе,

 

и

 

указы ваеть

 

заим-

ствовало

 

извѣстпыхъ

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

изъ

 

священнаго

иисанія.

 

Самое

 

толковапіс

 

ведется

 

правильно

 

и

 

нослѣдо-

вателыю,

 

смыслъ

 

не

 

только

 

каждаго

 

отдѣлыіаго

 

выраже-

нія,

 

по

 

и

 

каждаго

 

слова

 

исчерпывается

 

и

 

выясняется

 

ав-

торомъ

 

вполнѣ.

 

Вообще

 

объясненіе

 

по

 

своей

 

постановке
и

 

ведеиію

 

дѣла

 

имѣетъ

 

форму

 

проповѣдн и ческой

 

бесѣды,

гд.е

 

авторъ

 

нзъясняетъ

 

данный

 

текстъ

 

въ

 

послѣдователь-

помъ

 

порядкѣ

 

слово

 

за

 

словомъ,

 

выраженіе

 

за

 

выраиіе-

піемъ.

 

Къ

 

числу

 

ваяаіыхъ

 

опуЩеній

 

автора

 

можно

 

отнести

то,

 

что

 

онъ

 

славя пскій

 

текстъ

 

догматиковъ

 

оставилъ

 

безъ
русскаго

 

перевода;

 

было

 

бы

 

гораздо

 

вразумнтельнѣе

 

для

простаго

 

читателя

 

и

 

легче

 

для

 

усвоенія

 

самыхъ

 

толкова-

ний

 

въ

 

его

 

памяти,

 

если

 

бы

 

авторъ

 

этому

 

толкованію

 

пред-

посылал!,

 

ясный

 

и

 

точный

 

русскій

 

переводъ

 

каждаго

 

до-

гматика,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

с.іавяпскій

 

текстъ

 

не

 

всегда

 

удобо-
иразумителенъ

 

для

 

простаго

 

читателя.



-

 

239

 

-

4)

 

Жраткое

 

изложете

 

литургги

 

святаго

Іоанна

 

Златоустаго

 

для

 

мірянъ,

 

Изда-
ние

 

2-е.

 

1879

 

г.

 

(Цѣиа

 

4

 

к.),

Книжка

 

эга

 

ость

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

извлеченный

 

изъ

служебника

 

на

 

славзнскомъ

 

явыкѣ

 

чинъ

 

божественной

 

ля-

тургіи

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Назначена

 

опа

 

для

 

мірянъ
потому,

 

что

 

можетъ

 

знакомить

 

ихъ

 

какъ

 

съ

 

самымъ

 

хо-

домъ

 

и

 

порядкомъ

 

означенной

 

литургін,

 

который'

 

для

 

всѣхъ

открытъ

 

и

 

доступснъ,

 

такъ

 

и

 

Щ

 

тѣми

 

молитвами,

 

вото-

рыя

 

священникъ

 

читаетъ

 

въ

 

тайиѣ,

 

про

 

себя,

 

и

 

который

поэтому

 

для

 

мірянъ

 

неизвѣотны,

 

равно

 

приводить

 

и

 

тѣ

молитвы,

 

которыя

 

слѣдуетъ

 

читать

 

и

 

мірянамт.

 

во

 

время

извѣстішхъ

 

священнодѣйствій.

 

Въ

 

концѣ

 

ея

 

приложены

молитвы:

 

1)

 

молитва

 

на

 

отпустѣ

 

божественный

 

литургіи
ко

 

Пресвятѣй

 

Богородпцѣ,

 

2)

 

молитва

 

на

 

божественной
литургіи

 

благодарственная,

 

3)

 

молитва

 

предъ

 

исходомъ

 

изъ

церкви,

 

4)

 

молитва

 

ко

 

Пресвятѣй

 

Богородицѣ,

 

5)

 

избрап-
ныя

 

молитвы

 

для

 

готовящихся

 

ко

 

прмнятію

 

святаго

 

при-

чащепія

 

и

 

послѣ

 

онаго.

Ѳ.

 

Тихвинскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ,

1 )

 

Къ

 

свѣдѣнію

 

православнаго

 

духовен-
ства,

   

церковныхъ

   

и

   

благочинниче-
скихъ

 

библіотекъ.
'■

                         

энн
Отъ

 

книашаго

 

магазииа

 

И.

 

Д.

 

Тузова,

 

въ

 

С.-ІІетерСургѣ,

 

Большая

 

Садхь
вал

 

улица

 

домъ

 

.Ms

 

16,

 

(бывшее

   

иомѣщеніе

 

книжнаго

 

магазина

 

нодъ

 

фир-
мою

 

Ігораблевъ

 

и

 

Скряковъ).

Успѣхъ

 

каждаго

 

дѣла

 

зависитъ

 

отъ

 

степени

 

вішманія,
которое

 

влагается

 

въ

 

предпріятіе.

 

Въ

 

торговой

 

практивѣ

къ

 

этому

 

условію

 

необходимо

 

нужно

 

присоединить

 

строгую
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добросовѣсгпость

 

вмѣстѣ

 

съ

 

предупредительною

 

готов-

ностью—идти

 

на

 

встрѣчу

 

желанінмъ

 

и

 

потребностями

 

и'з-

вѣстнаго

 

круга

 

потребителей.

 

Перенося

 

эти

 

общія

 

поло-

жения

 

на

 

книжную

 

торговлю

 

и

 

въ

 

частности

 

пату

 

отрасль

ея,

 

которая

 

имѣетъ

 

своимъ

 

предметомъ

 

богословскія,

 

цер-

ковно-историческія

 

я

 

религіозно- нравственный

 

сочипенія,
мы

 

должны

 

замѣтить,

 

на

 

основаніи

 

положнгельныхъ

 

дан-

пыхъ,

 

что

 

въ

 

здѣшней

 

столицѣ

 

подыѣчаетси

 

отсутстніе
спеціализаціи

 

этого .дѣ.та;

 

книги

 

духовнаго

 

характера

 

на-

ходятся

 

въ

 

книжныхч.

 

магазинахъ,

 

какъ

 

говорится,

 

при

другихъ,

 

безъ

 

всесторонней

 

полноты

 

и

 

надлежащего

 

вы-

бора,

 

который

 

былъ

 

бы

 

способепъ

 

удовлетворить

 

болѣе

 

или

мен

 

lie

 

широкнмъ

 

требовапіямъ.

 

Отъ

 

этого

 

происходит!,

 

то,

что

 

требованія

 

гг.

 

иногородних!,

 

на

 

высылку

 

имъ

 

духов-

ныхъ

 

сочинепій

 

не

 

всегда

 

исполняются

 

какъ

 

бы

 

следова-
ло;

 

требованія

 

остаются

 

неудовлетворенными

 

иногда

 

доволь-

но

 

значительное

 

время

 

именно

 

потому,

 

что

 

книжный

 

ма-

газинъ,

 

къ

 

которому

 

предъявлено

 

требованіе,

 

не

 

имѣетъ

желаемыхъ

 

сочпненій

 

въ

 

запасѣ

 

и

 

чтобы

 

разыскать

 

пхъ

въ

 

другихъ

 

магазинахъ,

 

а

 

также

 

у

 

авторовъ

 

и

 

издателей,
затрачнваетъ

 

немало

 

времени

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

всегда

 

удач

по,

 

при

 

отсутетвіи

 

надлежащей

 

опытности.

 

Причиною

 

та-

кого

 

ноложенія

 

дѣла

 

является

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

тор-

говля

 

духовными

 

сочннепіями

 

певыдьлспа

 

въ

 

особое,

 

спе-

ціальпое

 

занатіе,

 

не

 

является

 

преимущественною

 

задачею

торговой

 

дѣятельности

 

на

 

кпижномъ

 

рынкѣ.

Вт.

 

видахъ

 

предотвращепія

 

неудовлетворительна™

 

со-

стояпія

 

книжной

 

торговли

 

сочииеніями

 

духовнаго

 

харак-

тера,

 

вызывавшаго

 

вполпѣ

 

справедливый

 

жалобы

 

со

 

сто-

роны

 

какъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

любителей
духовнаго

 

чтепія,

 

книжною

 

фирмою

 

И.

 

Л

 

Тузова

 

снято

въ

 

прошломъ

 

году

 

бывшее

 

иомѣщепіе

 

книжнаго

 

магазина

Кораблева

 

и

 

Сирякова

 

съ

 

преимущественною

 

цѣлыо

 

все-

сторонне

 

развить

 

и

 

довести

 

до

 

возможной

 

безукоризнен-
ности

 

торговлю

 

духовными

 

изданіями.

 

Имѣя

 

за

 

собою

 

пред-

варительный

 

опытъ

 

въ

 

книжиомъ

 

дѣлѣ,

 

магазипъ

 

И.

 

Л.
Тузова

 

поставилъ

 

своею

 

задачей-

 

сосредоточить

 

возможно

полный,

 

постояпно

 

подновляемый

 

нодборъ

 

сочнненій

 

бо-
гословскаго

 

и

 

нравственно- религіознаго

 

содержат

 

я,

 

чтобы
находиться

 

въ

 

постоянной

 

готовности

 

немедленно,

 

безъ

 

за-
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держкн

 

и

 

поисковъ

 

по

 

стороиамъ,

 

удовлетворять

 

самыя

разнообразныя

 

требованія

 

духовенства

 

и

 

еввтскихъ

 

людей
на

 

богословскія

 

книги.

 

Православное

 

русское

 

духовенство

найдетъ

 

въ

 

магазипѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузова

 

самый

 

предупредитель-

ный

 

пріемъ

 

всѣмъ

 

свонмъ

 

требованіямъ,

 

которыя

 

будутъ
относиться

 

къ

 

сочинепіямъ

 

духовно-профессіональнаго

 

ро-

да,

 

научпо-богоеловскимъ,

 

церковно-игторическнмъ,

 

проно-

вѣдннческпмъ,

 

нравствепно-назидательнымъ

 

и

 

др.

 

Быстрота
и

 

точность

 

въ

 

высылкѣ

 

книгъ

 

составляют!

 

основное

 

пра-

вило,

 

которымъ

 

руководится

 

магазипъ.

Въ

 

частности

 

магазипъ

 

И.

 

Л.

 

Тузова

 

принимает!,

 

на

себя

 

устройство

 

благочннническихъ

 

бнбліотекъ

 

по

 

указа-

ніямъ,

 

которыя

 

будутъ

 

даны,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

по-

полнепіе

 

отдѣловъ

 

въ

 

эпіхъ

 

библіотекахъ

 

недостающими

богословскими

 

произведеніямп,

 

а

 

также

 

беретъ

 

на

 

себя
сформнрованіе

 

и

 

снабженіе

 

бнбліотекъ,

 

существующихъ

при

 

церквахъ

 

приходскнхъ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

отцовъ

 

библіотекарей,

 

завѣдывающихъ

 

бла-
гочппническими

 

и

 

церковными

 

бпбліоіекамп,

 

книжный

 

ма-

газипъ

 

И.

 

Л.

 

Тузова

 

считаетъ

 

пеобходпмымъ

 

довести,

 

что

въ

 

видахъ

 

иредоставлепія

 

удобствъ

 

духовенству

 

при

 

под-

писке,

 

на

 

неріодическія

 

дѵховныя

 

изданія,онъ

 

припимаетъ

также

 

подписку

 

и

 

на

 

всѣ

 

духовные

 

журналы,

 

выходящіе

 

въ

обѣихъ

 

столицахъ,

 

передавая

 

подписную

 

сумму

 

въ

 

подле-

жащая

 

редакціп

 

немедленно

 

за

 

полученіемъ

 

и

 

высылаетъ

подписчикам!,

 

квитанцш

 

отъ

 

редакцій

 

въ

 

доставкѣ

 

по

 

на-

длежащему

 

денегь.

 

Ручательством!,

 

исполнительности

 

ма-

газина

 

въ

 

этомъ

 

отношенін

 

можетъ

 

служить

 

то,

 

что

 

при

немъ

 

открыто

 

отдѣленіе

 

дтя

 

пріема

 

подписки

 

отъ

 

газетъ,

напболѣе

 

распростраиенныхъ

 

въ

 

сред!;

 

духовенства,

 

а

именно

 

отъ

 

оффнціальнаго

 

органа

 

Св.

 

Синода

 

„Церковный
Вѣстиивъ",

 

отъ

 

„Церковно

 

Общественна™

 

Віістника",

 

а

также

 

и

 

отъ

 

двухъ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

„

 

Цравославиаго
Обозрѣиія"

 

„Странника".
Магазипъ

 

И.

 

Л.

 

Тузова

 

нрипимаегъ

 

на

 

себя

 

также

 

вы-

сылку

 

книгь

 

богослужебнаго

 

круга,

 

при

 

покупкѣ

 

коюрыхъ

духовенству

 

въ

 

провпнцін

 

доводится

 

встрѣчать

 

довольно

чувствительпыя

 

затруднеиія,

 

поручая

 

это

 

дѣло

 

не

 

всегда

удачно

 

богомольцам!.,

 

отправляющимся

   

въ

 

наши

 

лавры.

До

 

свѣдѣнія

 

духовныхъ

 

авторовъ

 

магазинъ

 

считаетъ

 

не-

обходимым!,

 

довести,

   

что

 

онъ

 

принимает!,

  

по

 

взаимному
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соглашение

 

для

 

издапія

 

какъ

 

рукописныя

 

произведенія,
такт,

 

равно

 

и

 

напечатанный

 

въ

 

повременных!,

 

изданіяхъ
пли

 

отдѣльными

 

книгами;

 

послѣдпія

 

изданія

 

предприни-

маются

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

экземпляры

 

оныхъ,

 

вышед-

шіе

 

въ

 

свѣтъ,

 

распроданы.

Независимо

 

отъ

 

высылки

 

книгъ

 

духовнаго

 

характера,

магазипъ

 

припимаетъ

 

па

 

себя

 

высылку

 

книгъ

 

и

 

по

 

дру-

гпмъ

 

отраслям!,

 

кнпжпаго

 

дѣла

 

и

 

вообще

 

готовъ

 

удовле-

творить

 

каждое

 

поступающее

 

къ

 

нему

 

требованіе,

 

къ

 

ка-

кому

 

бы

 

роду

 

книжной

 

торговли

 

оно

 

ни

 

относилось;

 

но

главная

 

задача

 

магазина

 

заключается

 

въ

 

предоставленіи
оргаиизованпыхъ

 

на

 

прочныхъ

 

началахъ

 

спосебовъ

 

отвѣ-

чать

 

спросу

 

на

 

книги

 

духовнаго

 

рода,

 

облегчить

 

провіш-

ціа.тьнымъ

 

заказчикам!.,

 

и

 

по

 

преимуществу

 

духовнымъ

особамъ,

 

пути

 

въ

 

получение

 

этихъ

 

книгъ

 

при

 

соблюденіи
всѣхъ

 

удобствъ

 

для

 

духовныхъ

 

отцовъ,

 

которые

 

иочтятъ

магазипъ

 

своими

 

требованіями.

 

Только

 

что

 

отпечатанный
каталогъ

 

кпижнаго

 

магазина

 

И.

 

Л.

 

Тузова

 

желающимъ

высылается

 

за

 

три

 

почтовыя

 

марки

 

7

  

к.

 

достоинства.

Условія

 

магазина:

1)

  

Требованія

 

гг.

 

ипогородныхъ

 

покупателей

 

на

 

всѣсу-

ществующія

 

въ

 

иродажѣ

 

русскія

 

книги,

 

кѣмъ

 

бы

 

то

 

ни

было

 

публикованный,

 

исполняются

 

магазиномъ

 

немедленно.

2)

  

Частпымъ

 

лицамъ

 

книги

 

въ

 

кредитъ

 

не

 

отпускаются.

3)

  

Желающихъ

 

получить

 

письменные

 

отвѣты

 

на

 

свои

запросы

 

магазипъ

 

проситъ

 

прилагать

 

почтовую

 

семико-

пѣечную

 

марку.

4)

   

Для

 

болѣе

 

удобнаго

 

способа

 

пересылки

 

дробпыхъ
денегъ

 

можно

 

замѣнять

 

части

 

рубля

 

почтовыми

 

марками,

соотвѣіствующей

 

ихъ

 

стоимости.

5)

  

Учебнымъ

 

заведеніямъ,

 

земствамъ

 

и

 

библіотекамъ

 

съ

книгъ

 

дѣлается

  

скидка

 

съ

 

номинальной

 

цѣны.

6)

   

При

 

выпискѣ

 

кпигъ

 

магазинъ

 

проситъ

 

точно

 

обозна-
чать

 

заглавія,

 

имена

 

авторовъ

 

и

 

составителей

 

кппгъ,

 

а

равно

 

и

 

соособъ

 

ихъ

 

отправки:

 

почтою,

 

транспортпою

 

кон-

торою

 

или

 

желѣзною

 

дорогою.

7)

   

Па

 

пересылку

 

книгъ

 

магазинъ

 

покорнѣііше

 

проситъ

гг.

 

ипогородныхъ

 

прилагать

 

15

 

к.

 

па

 

каждый

 

рубль.
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Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

по

 

следующему

 

адресу:

С.-Петербургъ,

 

въ

 

книжпый

 

магазинъ

 

И.

 

Л.

 

Тузова,

 

боль-
шал

 

Садовая,

 

№

 

16.

2)

  

Объ

  

открытіи

  

полугодовой

 

подписки

на

 

политическую

 

и

 

литературную

 

газету

„Востокъ"

(безъ

 

предварительной

 

цензуры).

Газета

 

Востокъ

 

имѣетъ

 

своего

 

задачею

 

служить

 

интере-

самъ

 

родственпыхъ

 

Россій

 

по

 

вѣрѣ

 

народовъ

 

и

 

разъяснять

русскому

 

обществу

 

текущіе

 

интересы,

 

вызванные

 

полити-

ческими

 

и

 

религіозными

 

событиями

 

на

 

православномъ

 

Во-
стоке,

 

Въ

 

газетѣ

 

принимают!,

 

участіе

 

многіе

 

изъ

 

славян-

ских!.,

 

греческихъ

 

и

 

румунскихт.

 

публицнстовъ

 

и

 

нѣко-

торыя

 

лица

 

изъ

 

православна™

 

духовенства

 

Востока.

 

Кор-
респондентовъ

 

газета

 

иыѣетъ

 

въ

 

Греціи,

 

Сербіи,

 

Румупіи,
Болгаріп,

 

Европейской

 

и

 

Азіятской

 

Турціи

 

и

 

въ

 

Австро-
Венгріи.

 

Сочувственные

 

отзывы

 

объ

 

нашей

 

газетѣ

 

со

 

сто-

роны

 

Сербской,

 

Греческой,

 

Румунской

 

и

 

галицко-русской
печати

 

служатъ

 

намъ

 

ручательством!.,

 

что

 

мы

 

свято

 

ис-

полнили

 

свой

 

долгъ

 

относительно

 

единовѣрпыхъ

 

намъ

 

па-

родовъ

 

и

 

будемъ

 

твердо

 

и

 

неуклонно

 

продолжать

 

свое

служеніе

 

дѣлу

 

православія

 

и

 

Россіи.
Подписка

 

принимается

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи

 

газеты

Востокъ,

 

у

 

малаго

 

Камеппаго

 

моста,

 

домъ

 

Полякова.

 

Цѣ-

на

 

газеты

 

за

 

полгода

 

он

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4

 

р.

50

 

к.

 

(за

 

годъ

 

8

 

руб.).

8)

 

О

 

книгахъ,

  

продающихся

 

въ

 

редакціи
Гул

  

Епарх.

 

Вѣдомостей,

1)

 

Исторія

 

Русскаго

 

Проповѣдничества

 

отъ

 

ХѴП

 

вѣка

до

 

настонщаго

 

времени.

 

Составиль

 

преподаватель

 

туль-

ской

 

семинаріи

 

II.

 

Заведеевъ.

 

1879

 

г.

 

Цѣпа

 

съ

 

перес.

1

 

р.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

двухъ

 

экземпляровъ

 

дѣлается

уступка,

 

смотря

 

по

 

разстоянію.



-

 

244

 

-

2)

   

Священная

 

Исторія

 

ветха го

 

и

 

поваго

 

заьі.та

 

11.

 

А.
Изданіе

 

3-е

 

1880

 

г.

 

Съ

 

при.іоженіемъ

 

молигвъ,

 

требу е-

мыхъ

 

программою

 

начальных!,

 

народныхъ

 

учнлищъ.

 

Цѣна

45

 

в.

 

При

 

требоваиіи

 

не

 

меиѣе

 

10

 

экземпляр,

 

дѣлается

уступка.

3)

  

Простонародны

 

я

 

поучепія

 

и

 

рЬчп

 

Каменской

 

ста-

ницы

 

(поиска

 

Доис.;аго)

 

свящ.

 

Григорія

 

Соколова,

 

пзда'н'-

ныя

 

иодь

 

редакцией

 

преподавателя

 

владимірской

 

семина-

рін

 

Василін

 

Розанова.

 

Издапіе

 

2-е,

 

значительно

 

дополнен-

ное,

 

Владнміръ.

 

1877

 

г.

 

Цѣші

 

безъ

 

пересылки

 

(въ

 

самой
редакціи

 

'Гул.

  

Кн.

 

В!;д.)

 

90

 

к.,

 

а

 

сь

 

пересылкой

 

1

  

руб.
4}

 

Пзъяснепіе

 

церковпо-гражданекпхъ

 

постановлепііі
относительно

 

браковъ,

 

заключаем

 

ыхъ

 

г.ъ

 

родствѣ

 

или

 

свой-
ствѣ,

 

Николая

 

Смирнова,

 

преподавателя

 

пензенской

 

се-

мпнаріи

 

Пенза.

 

1877

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

50

 

Щ

 

а

съ

 

пересылкой

 

55

 

коп.

5)

 

Судебные

 

Уставы

 

20

 

ноября

 

1864

 

года,

 

794

 

стран.

Цьна

 

безъ

 

пересыл.

 

80

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

к.

G)

 

Сѣятель.

 

Сборннкъ

 

проповѣдей,

 

приспособленных!,

 

къ

жизни

 

п

 

понимание

 

проста™

 

народа.

 

Изданіе

 

4-е,

 

исправ-

ленное

 

и

 

дополненное.

 

Ці.па

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

1

 

р.

 

5Э

 

к.

 

При

 

требовапіп

 

трехъ

 

экземпляров!,

 

н

 

болѣе

пересылка

 

даромъ.

7)

    

Инструкція

 

церковнымъ

 

старостам!.,

 

дополненная

указами

 

Св.

 

Синода

 

н

 

разъяснительными

 

оаспоряжепіямн
епархіальпыхъ

 

начальствъ

 

Москва.

 

1878

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

  

р.

 

50

 

к.

8)

   

Сііодъ

 

указаній

 

п

 

замѣтокь

 

по

 

вопросам!,

 

пастырской
практики.

 

3-е

 

изданіе,

 

исправленное.

 

Москва.

 

1878

 

года.

Цѣпа

  

1

   

р.

  

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

  

р.

 

50

 

к.

9)

  

Руководствеиные

 

для

 

духовенства

 

указы

 

Св.

 

Синода
1721-187.'

 

г.

 

Москва.

 

1879

 

г.

 

ІГѢна"

 

2

 

руб.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

,2

 

р.

 

25

 

к.

Ириміъчсшіе.

 

Всѣ

 

книги,

 

при

 

требонапіи

 

на

 

сумму

 

не

мепѣе

 

четыре.чъ

 

рублей

 

высылаются

 

безъ

 

платы

 

за

 

пере-

сылку.

"--------------

ІЧдаішръ

 

проіаюреі!

 

А.

 

ЙваЬвЧ;

Позволено

 

цензурою

 

28

 

Марта

 

1880

  

года,

 

.

Типографія

 

Н,

 

И.

 

Соколова,

 

въ

 

Тулѣ.


