
ГОД Ъ

   

ХХП-й. ЗѴ>

 

38-й ІЮЛЯ

 

11-го

 

1881

 

г.

ѴОШІСІІІ

 

МІШШЫІЫЯ
ВЕДОМОСТИ.

ВЫХОДЯТЪ

 

ЕЖЕНЕДѢ.ІЫІ0.

Ц-ВНА

  

ЗА

 

годовое

 

ИЗДАНІЕ

 

4

 

Р.

съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

ОФФИЦІАЛЬНАЯ,

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской

Духовной

  

Консисторш.

I.
Распоряокенія

 

Правительственный.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

 

Сѵнода.

Относительно

 

прогонныхъ

 

денегъ,

 

путевого

 

со-

держанія

 

и

 

пособія,

 

причитающихся

 

духовнымъ

лицамъ,

  

отправляющимся

 

на

 

службу

 

изъ

 

вну-

треннихъ

 

епархгй

 

въ

  

сибирскія.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОГСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій
Сгнодъ

 

слушали

 

-предложеніе

 

Г.

 

Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

12-го

 

Февраля

 

1881

 

г.

за

 

Щ

 

2375,

 

по

 

поводу

 

послѣдовавшаго

 

въ

 

1879
году

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

относи-

тельно

 

выдачи

 

изъявившимъ

 

л;еланіе

 

отправить-

ся

 

въ

 

Томскую

 

епархію,

 

для

 

запятія

 

священ -

ническихъ

 

мѣстъ

 

путеваго

 

содерл;анія

 

въ

 

раз-

мѣрѣ,

 

сверхъ

 

прогонныхъ

 

денегъ.

 

суточныхъ

по

 

60

 

к.

 

и

 

въ

 

пособіе

 

по

 

300

 

р.

 

И,

 

по

 

справ-

кѣ,

 

Приказали:

 

Во

 

избѣжаніе

 

могущихъ

 

встре-

титься

 

недоразумѣпій,

 

поставить

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Преосвящеппыхъ

 

въ

 

извѣстпость указами,

что

 

объявленное

 

въ

 

№

 

26

 

„Церковная

 

Вѣст-

ника"

 

за

 

1879

 

годъ

 

постановленіе

 

Святѣйшая

Сѵнода,

 

отъ

 

30

 

Мая— 10

 

Іюня

 

того

 

года,

 

о

выдачѣ

 

изъявившимъ

 

желаніе

 

отправиться

 

на

слул;еніе

 

въ

  

Томскую

 

епархію,

  

примѣнительно

къ

 

Высочайше

 

утверл;денному

 

полол;енію

 

26-го
Января

   

1863

   

яда,

   

относящемуся

   

къ

   

одной

лишь

 

Иркутской

 

епархіи,

 

сверхъ

 

прогоновъна

путевое

 

содерл;аніе

 

по

 

60

 

к.

 

въ

 

сутки

 

и

 

въпо-

собіе

 

300

 

р.,

 

какъ

 

вызванное

   

случайными

 

об
стоятельствами,

  

нынѣ

 

не

 

можетъ

   

уже

   

имѣть

мѣста

 

и

 

что

 

на

 

будущее

 

время,

 

при

 

расчетахъ

лицъ,

 

пожелавшихъ

  

отправиться

 

на

 

слулсбу

 

въ

Сибирская

   

епархіи

 

(за

  

исключеніемъ

   

Иркут-
ской,

 

Камчатской

   

и

 

Якутской,

 

состоящихъ

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

на

 

особомъ

 

полол;еніи),

 

Епар

хіальнымъ

 

Начальствамъ

 

слѣдуетъ

 

руководство

ваться

 

Высочайше

 

утверл;деннымъ

 

7

 

Іюля

 

1840

года

 

опредѣленіемъ

  

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

кото

рымъ

 

положено

   

выдавать

   

таковымъ

   

лицамъ.

сверхъ

   

прогоновъ,

  

на

  

путевое

  

содерл;аніе

 

по

30

 

к.

 

въ

 

сутки

 

и

   

пособіе

 

по

 

145

 

р.

 

65

 

к.,

 

о

чемъ

 

и

 

объявлять

 

лицамъ,

 

заявляющимъ

 

жела-

ніе

 

отправиться

 

на

 

слулсбу

 

въ

 

Сибирскія

 

епар

хіи

 

предварительно

 

распорялсеній

 

о

 

назначеніи
ихъ

 

въ

 

тѣ

 

епархіи.

 

Мая

 

7

 

дпя

 

1881

 

года.

Распоряженіе

 

Калужскаго

 

Епархіальнаго

 

Начальства

Касапіельно

  

сообщенія

   

Секретарю

  

Ііонсисторіи

свѣдѣній

 

о

 

всѣхъ

 

происшествіяхъ

 

по

 

епархіи,

 

до

духовного

 

ведомства

 

относящихся.

Калулсская

 

Духовная

 

Консисторія

   

слушали

докладъ

 

Г.

 

Секретаря

 

Копсисторіи,

 

отъ

 

26

 

Мая
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за

 

№

 

20,

 

слѣдующаго

 

содеряіанія:

 

Приказомъ
Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

22

 

Января

1827

 

г.

 

за

 

№

 

258,

 

Секретарямъ

 

Духовныхъ
Консисторій

 

вмѣнено

 

въ

 

непремѣнную

 

обязан-

ность

 

обо

 

всѣхъ

 

происшествіяхъ

 

по

 

Епархіи,
до

 

духовная

 

вѣдомства

 

относящихся,

 

доводить

до

 

свѣдѣнія

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

и

 

при-

томъ

 

безъ

 

малѣйшаго

 

промедленія,

 

подъ

 

опасе-

ніемъ

 

строгая

 

взысканія.

 

Озабочиваясь

 

точ-

нымъ

 

исполненіемъ

 

сего

 

приказа,

 

въ

 

новѣйшее

время

 

подтверлсденнаго,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

приказомъ

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

12

  

Января

 

1829

 

г.

 

Секретари

 

Консисторіи

обязываются

    

„стараться

 

приличными

   

мѣрами

'

 

і

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

указанный

 

свѣдѣнія

скоро

 

къ

 

нимъ

 

самимъ

 

доходили,

 

особливо

 

л;е

о

 

происшествіяхъ

 

важнѣйшихъ",

 

г.

 

Секретарь
просилъ

 

Консисторію

 

обязать

 

Настоятелей

 

мѣст-

ныхъ

 

монастырей,

 

равно

 

и

 

Блаячииныхъ

 

я-

родскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

 

безъ

 

промедле-

нія

 

сообщать

 

ему,

 

Секретарю

 

Консисторіи:

 

о

посѣщеніи

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

Особами

 

Вы-

сочайшей

 

Фамиліи

 

и

 

иноепархіальными

 

Архіе-
реями

 

(прик.

 

21

 

Декабря

 

1845

 

г.

 

H

 

6689);
объ

 

иконахъ

 

новоявленныхъ

 

или

 

оглашаемыхъ

за

 

чудотворный

 

(прик.

 

15

 

Февраля

 

1835

 

г.

 

№
774);

 

о

 

нарушеніи

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

благочи-

нія,

 

произведшемъ

 

соблазнъ,

 

перерывъ

 

или

 

ос-

тановку'

 

Бояслулсенія

 

(уст.

 

Коне

 

ст.

 

36);

 

о

пол;арахъ

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

церквахъ,

 

о

 

похи-

щеніяхъ

 

изъ

 

оныхъ,

 

кощунствѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

проис-

шествіяхъ

 

по

 

епархіи,

 

до

 

духовнаго

 

вѣдомства

относящихся,

 

не

 

исключая

 

и

 

особенно

 

выдаю-

щихся,

 

„достохвальныхъ"

 

подвиговъ

 

лицъ

 

ду-

ховныхъ

 

(прик.

   

19

 

Мая

 

1830

  

года

  

№

 

1337,
13

  

Мая

 

1864

 

г.

 

за

 

№

 

8964

 

и

 

др.).

 

Приказа-

ли:

 

Въ

 

виду

 

314

 

ст.

 

уст.

 

Коне,

 

доклада

 

г.

Секретаря,

 

для

 

исполненія

 

онаго

 

со

 

стороны

 

на-

стоятелей

 

монастырей

 

и

 

благочинныхъ,

 

напе-

чатать

 

въ

 

ЕпархіальныхъВѣдомостяхъ.

 

(Еалуж.
епарх.

 

вѣдом.

 

H

 

11)

IL
Мѣстныя

 

Распоряженія

 

и

 

Извѣстія.

СПИСОКЪ
священногсерковнослужителей

 

заштатныхъ,

 

ихъ

вдовъ

 

и

 

дочерей —круглыхъ

 

сиротъ,

 

заявившихъ

Епархіальному

 

Начальству

 

о

 

своихъ

 

иравахъ

 

на

единовременное

 

пособіе

 

изъ

 

спеціальнаю

 

сбора

 

no

епархіи

 

на

 

сей

 

предметъ.

Священникъ

1)

   

Григорій

 

Матвѣевскій— с.

 

Рахманова

 

Уг-
личская

 

уѣзда.

Діаконы:

2)

  

Стефанъ

 

Розовъ— -п.

 

Георгіевскаго

 

паЕль-

никахътого

 

же

 

у.

3)

  

Авксеній

 

Викторовъ

 

п.

 

Дмитріевскаго

 

на

Кистьмѣ

 

того

 

лее

 

у.

4)

  

Іоаннъ

 

Зефировъ —б.

 

Александровой

 

пус-

тыни

 

Рыбинская

 

у.

Причетники:

5)

  

Василій

 

Розовъ— с.

 

Красная

 

на

 

Сити

 

Мо-
логскаго

 

у.

6)

  

Павелъ

 

Соколовъ— с

 

Захарьевщины

 

По-
шехонская

 

у.

7)

  

Алексапдръ

 

Левиковъ— с.

 

Богоявленская
на

 

острову

 

РоманоБорисоглѣбскаго

 

у.

8)

  

Иванъ

 

Ѳедоровскій—

 

с.

 

Ѳедоровскаго

 

въ

Подвязьѣ

 

Даниловскаго

 

у.

9)

  

Семенъ

 

Лебедевъ — с.

 

Григорьевская

 

Яро-
славская

 

у.

10)

  

Ѳеодосій

 

Златоустовъ — б.

 

Воскресенскаго
моп.

 

что

 

въ

 

Карашѣ

 

Ростовскаго

 

у.

11)

  

Михаилъ

 

Малеинъ— с.

 

Архангельская
въ

 

бору

 

Углич,

 

у.

12)

  

Матвей

 

Бряпцевъ— Пятиице-Туговской

 

ц.

г.

 

Ярославля.
13)

  

Николай

 

Смирновъ— с.

 

Копани

 

Молог-
скаго

 

у.

14)

   

Ѳедоръ

 

Делекторскій— с.

 

Архангельска-
го

 

на

 

Черемхѣ

 

Рыбинская

 

у.

B'j

 

причетники

 

низведенный

15)

   

запрещенный

 

священникъ

 

Петръ

 

Ни-

кольскій,

 

состоявшій

 

въ

 

званіи

 

причетника

 

въ

с.

 

Троицкомъ

 

Версеневѣ

 

Ярославская

 

у.
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•

Вдовы

 

священпиковъ:

16)

   

Павла

  

Невская — с.

   

Прусова

  

Ярослав-

скаго

 

у-

17)

  

Серафима

 

Соловьева —с

   

Качаева

 

Дани-

ловскаго

 

у.

18)

  

Ольга

 

Полянская

 

- -с.

 

Великаго

 

Ярослав-
скаго

 

у.

19)

  

Александра

  

Архангельская— с.

 

Покров-
скаго

 

въ

 

Юхти

   

Угличскаго

 

у.

20)

  

'Марія

   

Лебедева— с.

   

Золоторучья

  

того

же

 

у.

21)

   

Александра

 

Шипова— с.

   

Кирехоти

 

Ро-
маноборисоглѣбскаго

 

у.

22)

  

Анна

 

Волкова —с.

 

Крутова

 

Пошехонска-

го

 

у-

Дгиконовъ:

23)

   

Стефанида

 

Жданова— с

 

Иловны

 

Молог-

скаго

 

у.

24)

  

Александра

 

Троицкая — с.

 

Марьина

 

Мо-
логскаго

 

у.

25)

   

Евдокія

   

Богородская — с.

   

Покровскаго
на

  

ухрѣ

  

Романовскаго

 

у.

Причетниковъ:

26)

  

МаріяНефедьевская— с

 

Нефедьева

 

Мыш-

кинскаго

 

у.

27)

  

Александра

 

Шехонская —с.

 

Петровскаго
на

 

Шекснѣ

 

Рыбинскаго

 

у.

28)

  

Любовь

 

Брянцева —с.

 

Староандреевскаго
Романо-Борисоглѣбскаго

 

у.

29)

  

Евдокія

 

Невская— с.

 

Пріимкова

 

Ростов-

скаго

 

у.

30)

    

Екатерина

   

Толгская— Толгской

  

ц.

  

г.

Ростова.
31)

  

Марія

 

Ильинская— с

   

Печелокъ

 

Яросл.

уѣзда

32)

   

Марія

 

Алферова— с.

  

Предтечевскаго

 

на

Соти

 

Любимскаго

 

у.

33)

    

Ольга

   

Шарова— с.

   

Давыдова

   

Ростов-

ского

 

у.

34)

  

Александра

 

Вознесенская— с

 

Шипи

 

лова

Мышкиыскаго

 

у.

35)

  

Екатерина

 

Мухина— с.

 

Иванова

 

подъ

 

Ры-

бинскомъ

 

Рыбин,

 

у.

36)

  

Екатерина

 

Соколова— с.

 

Ивакина

 

Ростов-

скаго

 

у.

37)

    

Марія

  

Виноградова— Покровской

  

ц.

 

г.

Ростова.
38)

    

Анна

   

Лебедева —с.

   

Васильевскаго

  

на

Шекснѣ

 

Рыбинскаго

 

у.

39)

  

Варвара

 

Пріорова— с.

 

Архангельскаго

 

въ

бору

 

Угличскаго

 

у.

40)

    

Марія

   

Каіщевичь —с.

    

Воскресенскаго

Ростовского

 

у.

41)

  

Евдокія

 

Покровская —с

 

Новопавловскаго

Ростовскаго

 

у.

42)

   

Ольга

   

Делекторская

 

с.

 

Срѣтенскаго

 

на

Черемхѣ

 

Рыбинскаго

 

у.

43)Ѳеоктиста

 

Смирнова — с.

 

Брейтова

 

Молог-
скаго

 

у.

44)

   

Марѳа

  

Воскресенская — с.

 

Никольскаго

Ушакова

 

Мышки нскаго

 

у.

45)

  

Александра

 

Вѣнцева —с.

  

Творина

 

Ярос-
лавскаго

 

у.

46)

  

Анисья

 

Любомирская —с.

 

Демьянъ

 

Рос-

товскаго

 

у.

47)

  

Клеопатра

 

Ушакова — о.

 

Никольскаго

 

въ

Корзлѣ

 

Даниловскаго

 

у.

48)

  

Анна

 

Мерцалова —с.

 

Троицкаго

 

въвели-

корѣцкомъ

 

концѣ

 

Даниловскаго

 

у.

49)

  

Анна

 

Колокольцова— с.

  

Флоровскаго

 

въ

Юхти

 

Угличскаго

 

у.

50)

    

Евдокія

 

Смирнова— с.

   

Благовѣщ.

 

горы

Ростов,

 

у.

51)

   

Марія

 

Сахарова— Срѣтен.

   

ц.

 

г.

   

Ярос-
лавля

52)

   

Анна

   

Смоленская —Козмодемьян.

   

ц.

  

г.

Ростова
53)

  

Есенія

 

Лебедева— с.

 

Помогалова

 

Романо-

Борисоглѣбскаго

 

у.

54)

  

Евлампія

 

Георгіевская— с.

 

Шелынедомы

того

 

л;е

 

у.

55)

    

Любовь

   

Лебедева— с.

 

Воздвшкен.

   

въ

игрищахъ

 

того

 

же

 

у.

56)

 

Наталья

 

Троицкая— Николорубленской

 

ц.

г.

 

Ярославля
57)

  

Любовь

 

Скворцова—

 

с

  

Шеметова

 

Дани-

ловскаго

 

у.

58)

   

Александра

  

Вятская — с

  

Вятскаго

 

Да-
ниловскаго

 

у.

59)

  

Параскева

 

Левикова— с

 

Рославлева

 

Ро-
мано-Борисоглѣбскаго

 

у.
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82)

 

Дарья

 

Иванова —с.

 

Шахова

 

Данилов-

скаго

 

у.

88

 

Евдокія

 

Скворцова — с.

 

Савинскаго

 

Романо-
Борисоглѣбскаго

 

у.

84)

    

Марія

 

и

 

Павла

 

Малыювы —с.

 

Борисо-
глѣбскаго

 

Мологскаго

  

у.

85)

  

Евгенія

 

Запрудская— с.

 

Запрудья

 

Дани-
ловскаго

 

у.

86)

  

Евлампія

 

и

 

Параскева

 

Соколовы —с.

 

Рос-

лавлева

 

Ромапо-Борисоглѣбскаго

 

у.

87)

  

Агрипина

 

Соколова — с.Горегрязи

 

Ярос-
лавскаго

 

у.

88)

  

Евдокія

 

и

 

Евлампія

 

Никольскія— с.

 

Же-
лѣзнаго

 

борка

 

Ярославскаго

 

у.

89)

   

Анна

 

Ширяева— с.

 

Пиіцалева

 

Романо-
Борисоглѣбскаго

 

у.

90)

    

Наталья

 

Михайловская— с.

 

Кипріанов-
скаго

 

Даниловскаго

 

у.

Примѣч.

 

1)

 

Итого

 

18-ть

 

окладовъ

 

по

 

70

 

руб.,

10-ть

 

окладовъ

 

по

 

50

 

р.

 

и

 

62

 

оклада

 

по 30

 

р.,

всего

 

на

 

сумму

 

3560

 

p.

 

A

 

разрѣшается

 

пред-

ставлять

 

ежегодно

 

на

 

сумму

 

1750

 

р.

2)

 

Изъ

 

поименованныхъ

 

лицъ,

 

коимъ

 

послѣ-

дуетъ

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

назиачеиіе

 

еди-

новременных"?

 

пособій,

 

о

 

тѣхъ

 

будетъ

 

напеча-

тано

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ/

 

а

 

между

тѣмъ

 

Благочиннымъ

 

вмѣняется

 

въ

 

обязанность
слѣдить,

 

не

 

окажутся

 

ли

 

въ

 

спискѣ

 

лица

 

уже

умершія.

 

О

 

таковыхъ,

 

равно

 

и

 

о

 

тѣхъ,

 

коихъ

постигнетъ

 

смерть,

 

Благочинные

 

имѣютъ

 

до-

нести

 

Коисисторіи

 

немедленно,

 

дабы

 

возможно

было

 

перевести

 

оклады

 

съ

 

у.мершихъ

 

на

 

остав-

шихся

 

въ

 

живыхъи

 

нуждающихся

 

въ

 

пособіи.

60)

   

Аѳанасія

   

Воскресенская— с

   

Тихвиио-
Никольскаго

 

Рыбин,

 

у.

61)

     

Любовь

   

Богодарова— Варварин.

   

ц.

 

г.

Ярославля
62)

   

Параскева

 

Бѣлозерова— с.

    

Савинскаго

Ярославскаго

 

у.

63)

  

Марія

 

Соколова— с.

 

Никольскаго

 

на

 

Вор-
смѣ

 

Угличскаго

 

у.

Дочери

 

священником:

64)

  

Варвара

   

Пречистенская— с.

   

Рождеств.
на

 

Ворсмѣ

 

Угличскаго

 

у.

65)

  

Анна

 

и

 

Екатерина

 

Миролюбовы —с.

 

Хри-
сторожд.

 

на

 

Черемхѣ

 

Рыбинскаго

 

у.

66)

  

Августа

   

Пречистенская— с.

 

Воскресен.

1

 

на.

 

Водогѣ

 

Пошехонскаго

 

у.

67)

  

Александра,

   

Олимпіада,

 

Марія,

 

Клавдія
Бѣляевы— с

 

Дмитріевскаго

 

Пошехонскаго

 

у.

68)

  

Таисія

 

Сахарова— с.

  

Хмѣльниковъ

 

Рос-

товскаго

 

у.

69)

  

Анна

 

Разумова— с. Ивагакова

 

Ярославска-

го

 

у.

70)

  

Марія

 

и

 

Ольга

 

Васильевскіе— с.

 

Николь-
скаго

 

на

 

дору

 

Ростовскаго

 

у.

71)

  

Глафира

 

Владимірская— Вознесен,

 

ц.

 

г.

Ярославля.
72)

   

Екатерина

  

Ильинская— с.

   

Кузмицына,

Ростов,

 

у.

73)

  

Александра

 

Борголышкииская— с

 

Шахо-

ва

 

Данилов,

 

у.

Діаконовъ:

74)

 

Александра

 

Успенская— с

 

Козмодемьянск.

Мологскаго

 

у.

75)

  

Марія

 

Тихомірова— с.

 

Никольскаго

 

Тро-
ицк.

   

Романо-Ворисоглѣбскаго

 

у.

76)

  

Надежда

 

Камкииа— с.

 

Верзеина

 

Ростов-

скаго

 

у.

77)

  

Аполлинарія

 

и

 

Евпраксія

 

Чакалевы— с

Давыдкова

 

Романо-Борисоглѣбсчаго

 

у.

Причетншсовг:

78)

  

Марія,

 

Александра

 

и

 

Анна

 

Яковлевскія —

с.

 

Вятскаго

 

Даниловскаго

 

у.

79)

  

Параскева

 

и

 

Марія

 

Назаровы— с.

 

Воскре-

сенскаго

 

на

 

Мусорѣ

 

Пошехонскаго

 

у-

80)

   

Анна

  

и

  

Евдокія

 

Брянцевы— с.

 

Старо-

андреевскаго

 

Ромапо-Ворисоглѣбскаго

 

у.

81)

  

Елена

 

Барлова — Соборн.

 

ц.

 

г.

 

Любима

Умершая.

Вдова

 

діакона

 

села

 

Архангельскаго,

 

что

 

въ

рамепцѣ,

 

Любиискаго

 

уѣзда,

 

Андрея

 

Покров-
скаго

 

Любовь

 

Васильева

 

Покровская,

 

полу-

чавшая

 

пепсію

 

за

 

службу

 

мужа

 

по

 

40

 

р.

 

въ

годъ,

 

ум.

 

28

 

Марта

 

1881

 

года.

О

 

пожертвованіяхъ.

По

 

донесеиію

 

Настоятеля

 

Угличскаго

 

Пок-
ровскаго

 

монастыря

 

Архимандрита

 

Антоиія

 

за

№

 

39,

 

въ

 

означенную

 

обитель

 

на

 

вѣчное

 

поми-

новепіе

 

рода

 

помѣіциковъ.

 

Пятуниныхъ

 

пожерт-



Часть

   

оффиціАлыия. 221

вована

 

облигація

 

третьяго

 

восточпаго

 

займа

 

за

U

 

340.034

 

во

 

100

 

р.

 

и

 

таковой

 

же

 

билетъ

 

за

№

 

195.370

 

во

 

100

 

р.

 

отъ

 

крестьянина

 

д.

 

Вну-

кова

 

Ильи

 

Павлова,

 

а

 

всего

 

200

 

руб.

По

 

донесенію

 

Благочиннаго

 

Рыбинскаго

 

уѣз-

да

 

свящ.

 

М.

 

Минервина

 

за

 

№

 

65,

 

прихожани-

номъ

 

церкви

 

села

 

Срѣтенскаго

 

на

 

Черемхѣ,

крестьяниномъ

 

д.

 

Голубина

 

Иваномъ

 

Тимоѳее-

вымъ

 

Огородовымъ

 

въ

 

пользу

 

причта

 

означен-

ной

 

церкви,

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе,

 

пожертво-

ванъ

 

6%

 

билетъ

 

Рыбинскаго

 

обшественнаго
банка

 

29

 

Мая

 

1881

 

г.

 

за

 

.\-

 

5:363

 

въ

 

300

 

р.;

билетъ

 

сей

 

по

 

церковнымъ

 

книгамъ

 

записаиъ

на

 

приходъ

 

подъ

 

M

 

15.

О

 

перелиты

 

колокола.

По

 

донесенію

 

Благочиннаго

 

Ростовскаго

 

уѣз-

да

 

свящ.

 

Н.

 

Попова

 

за

 

№

 

117,

 

къ

 

церкви

 

се-

ла

 

Хлѣбницъ,

 

вмѣсто

 

разбитаго

 

22

 

Апрѣля

1880

 

г.

 

колокола

 

вѣсомъ

 

316

 

пуд.

 

10

 

ф.,нынѣ

усердіемъ

 

церковнаго

 

старосты

 

крестьянина

Ивана

 

Ксенофонтова,

 

на

 

его

 

средства,

 

слитъ

новый

 

колоколъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

404

 

яуд.

 

и

 

2

 

ф.,

который

 

10

 

Марта

 

сего

 

года

 

поднять

 

на

 

коло-

кольню

 

и

 

утвержденъ

 

на

 

мѣстѣ.

 

На

 

переливку

съ

 

прибавкою

 

новой

 

мѣди

 

и

 

на

 

прочіе

 

расходы

жертвователемъ

 

употреблено

 

до

 

2.700

 

р.

Пожарный

  

случай.

По

 

донесенію

 

Благочиннаго

 

Мологскаго

 

уѣзда

свящ.

 

А.

 

Тихомирова

 

за

 

Л;

 

77,

 

въ

 

селѣ

 

Вѣт-

финѣ,

 

26

 

Мая

 

отъ

 

грозы

 

произошелъ

 

пожаръ,

коимх

 

истреблено

 

56

 

обывательскихъ

 

домовъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

собственный

 

домъ,

 

со

 

всѣмъ

надворпымъ

 

строеніемъ,

 

мѣстнаго

 

священника

А.

 

Масальскаго,

 

потерпѣвшаго

 

убытка

 

до

1500

 

р.

                  

_________

ПрОЭКТЪ

   

ПОЛОЖЕІ-ІІЯ

   

ОБЪ

    

ЭМЕРИТАЛЬНОЙ

  

КАССѢ

ДУХОВЕНСТВА

 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

  

ЕПАРХІИ,

   

УТВЕР-

л;денный

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

14-го

 

апреля

 

1880

 

г.

Сбщгя

  

по.гоженія.

1)

 

Эмеритальная

 

касса

 

духовенства

 

С.-Петер-
бургской

 

епархіи

 

учреждается

 

для

 

выдачи

 

пен-

ий

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

уча-

ствовавшихъ

 

въ

 

составленіиея

 

своими

 

взносами,

а

 

равно

 

и

 

самимъ

 

священно-церковносдужите-

лямъ,

 

оставляющимъ

 

службу

 

по

 

испо.шеніи

 

чи-

сла

 

платныхъ

 

лѣтъ,

 

опредѣленнаго

 

для

 

по.іу-

ченія

 

пенсій

 

симъ

 

положепіемъ.

2)

   

Учрелідепіе

 

сіе

 

состоить

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Митрополита

 

Новго-
родскаго,

 

С.Петербургскаго

 

и

 

Финляндскаго.

 

Всѣ

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

начальствепныя

 

лица

епархіи

 

оказываютъ.сему

 

учрея;денію

 

свое

 

со-

дѣйствіе

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

законную

 

защиту

и

 

помощь.

3)

  

Въ

 

составленіи

 

эмеритальной

 

кассы

 

при-

нимаютъ

 

участіе

 

свящешю-церковно-служители

С.-Петербургской

 

епархіи

 

опархіальнаго

 

вѣдом-

ства.

4)

  

Всѣ

 

суммы

 

эмеритальной

 

кассы

 

составля-

ютъ

 

общественную,

 

неотъемлемую

 

собственность

духовенства

 

С.-Петербургской

 

епархіи

 

и

 

не

 

мо-

гутъ

 

быть

 

употребляемы

 

ни

 

на

 

какой

 

другой

предметъ,

 

кромѣ

 

производства

 

изъ

 

нихъ

 

пеисій

духовнымъ

 

лицамъ,

 

на

 

основаніи

 

правилъ

 

сею

положенія;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

закрытія

 

кассы

 

по

какимъ

 

либо

 

причинамъ

 

каждому

 

участнику

 

ея

возвращается

 

его

 

взносъ

 

съ

 

накопившимися

 

на

него

 

процентами,

 

а

 

капиталъ,

 

какой

 

образует-

ся

 

изъ

 

церковныхъ

 

взносовъ,

 

поступаетъ

 

въ

 

вѣ-

дѣніе

 

епархіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

духовного

 

званія,

 

съ

 

обращеніемъ

 

туда

 

же

 

и

выморочныхъ

 

личныхъ

   

взносовъ

 

духовенства.

5)

  

Пенсіи

 

изъ

 

сей

 

кассы

 

имѣютъ

 

выдаваться

лицамъ.

 

имѣющимъ

 

на

 

нихъ

 

право

 

по

 

сему

 

по-

ложенію,

 

назависимо

 

отъ

 

тѣхъ

 

пособійипенсій,
которыя

 

могутъ

 

бытьимъ

 

назначаемы

 

изъепар-

хіальнаго

 

попечительства,

 

отъ

 

церквей

 

или

 

отъ

другихъ

 

вѣдомствъ.

 

Равно

 

и

 

собственное

 

иму-

щество

 

лица,

 

имѣющаго

 

право

 

на

 

пепсію,

 

хотя

бы

 

вполнѣ

 

его

 

обезпечивалО;

 

не

 

можетъ

 

слу-

жить

 

къ

 

задержанію

 

или

 

уменыпію

 

причитаю-

щейся

 

ему

 

пенсіи.

6)

    

Общее

 

собраиіе

 

участниковъ

 

кассы,

 

въ

лицѣ

 

уполномоченныхъ

 

ими

 

депутатовъ,

 

имѣетъ

право

 

дѣлать

 

измѣнепія,

 

допо.іиенія

 

или

 

по-

ясненія

 

сихъ

 

правилъ.

 

какія

 

потребовались

 

бы

но

 

указанно

 

опыта;

 

но

 

поремѣпы

 

подобнагоро-
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оффиціАльная

да

 

могутъ

 

имѣть

 

дѣйствіе

   

не

 

преи;де,

 

какъ

 

по

утверждепіи

 

ихъ

 

въ

 

установлен номъ

 

порядкѣ.

7)

   

Всякое

 

нарушеніе

 

правилъ

 

сего

 

положе-

нія

 

или

 

отстунленіе

 

отъ

 

нихъ

 

подвергаетъ

 

ви-

новнихъ

 

законной

 

отвѣствешгости,— убытокъ

 

же,

какой

 

причиненъ

 

будетъ

 

при

 

этомъ

 

кассѣ,

 

взы-

скивается

 

съ

 

нихъ,

 

по

 

обнаруженіи

 

нарушенія
ими

 

правилъ

 

сего

 

положенія

 

или

 

произвольнаго

ихъ

 

дѣйствія,

 

закониымъ

 

порядкомъ.

8)

  

По

 

истеченіи

 

каждаго

 

года

 

печатается

 

въ

оффиціальномъ

 

духовномъ

 

журналѣ,

 

издаваемомъ

въ

 

С-Петербургѣ,

 

подробный

 

отчетъ

 

о

 

состо-

яли

 

капитала,

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

эмери-

тальной

 

кассы.

 

Каждый

 

изъ

 

участниковъ

 

кассы

имѣетъ

 

право

 

представлять

 

свои

 

замѣчанія

 

на

этотъ

 

отчетъ

 

правлепію

 

кассы

 

или

 

общему

 

собра-
нію

 

вкладчиковъ

 

ея

 

и

 

обнаруживать

 

всѣ

 

случаи

 

на-

рушенія

 

сего

 

положенія,

 

какіе

 

сдѣлаются

 

ему

извѣстны.

9)

   

По

 

проіпествіи

 

каждыхъ

 

10

 

лѣтъ,

 

начи-

ная

 

съ

 

года

 

учрежденія

 

кассы,

 

составляется

коммиссія

 

изъ

 

шести

 

членовъ

 

по

 

выбору

 

уча-

стниковъ

 

ея,

 

для

 

обозрѣнія

 

состоянія

 

кассы

 

и

дѣйствій

 

правленія,

 

равно

 

и

 

для

 

составленія
предположеній

 

о

 

дальнѣйшихъ

 

ея

 

операціяхъ.

глава

 

I.

О

 

детжныхъ

 

средствахь

 

эмеритальной

 

кассы.

10)

   

Эмеритальная

 

касса

 

имѣетъ

 

собственный
основной

 

капиталъ

 

и

 

свои

 

ежегодные

 

доходы.

Кшіиталъ

 

кассы

 

составляется

 

изъ

 

суммъ,

 

какія
поступят*

 

въ

 

нее

 

по

 

день

 

выдачи

 

пенсіи,

 

изъ

°/о

 

на

 

нихъ,

 

a

 

тюсдѣ

 

того

 

изъ

 

осгатковъ

 

отъ

ежегодныхъ

 

доходовъ

 

кассы

 

и

 

%

 

на

 

нихъ.

11)

   

Къ

 

доходамъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

при-

надлежать:

 

во

 

первыхъ

 

взносы

 

отъ

 

духовныхъ

лицъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи,

 

во

 

вторыхъ

 

°/„
съ

 

капиталовъ

 

кассы,

 

въ

 

третьихъ

 

пособіе,

 

елсе-

годно

 

отпускаемое

 

изъ

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

и

въ

 

четвертыхъ— другія,

 

могущія

 

быть

 

поступ-

ленія

 

въ

 

пользу

 

кассы.

12)

  

Въ

 

пособіе

 

кассѣ

 

для

 

образовапія

 

капи-

тала

 

ежегодно

 

отчисляется

 

изъ

 

текущихъ

 

цер-

ковныхъ

 

доходовъ

 

всей

 

С.-Петербургской

 

епар-

хіи

 

3°/о,

 

т.

 

е.

 

10.000

 

руб.

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

по-

ка

 

не

  

откроется

 

другаго

  

источника,

 

могущаго

замѣнить

 

это

 

воспособлеиіе.
Примѣчпніе.

 

Духовенство

 

церквей

 

при

 

ка-

зенныхъ

 

заведеніяхъ,

 

женскихъ

 

монаетыряхъ

 

и

единовѣрческое

 

сверхъ

 

личнаго

 

взноса

 

въ

 

кассу

по

 

15

 

руб.

 

на

 

100

 

руб.

 

пенсіи

 

должно

 

взно-

сить

 

изъ

 

суммъ

 

своихъ

 

церквей

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.

за

 

каждые

 

100

 

р.

 

пенсіи,

 

если

 

на

 

таковой

взиосъ

 

послѣдуетъ

 

согласіе

 

учрежденій,

 

въ

 

рас-

поряженіе

 

коихъ

 

поступают*

 

доходи

 

тѣхъ

церквей.

13)

    

Всѣмъ

 

священно-церковно-служителямъ

участіе

 

въ

 

кассѣ

 

предоставляется

 

ихъ

 

усмотрѣ-

нію.

 

Если

 

же

 

кто

 

изъ

 

наличныхъ

 

священно-

церковнослужителей

 

пожелаетъ

 

участвовать

 

въ

эмеритальной

 

кассѣ,

 

спустя

 

нѣсколько,

 

но

 

не

болѣе

 

10

 

лѣтъ

 

по

 

ея

 

учрежденіи,

 

тотъ

 

долженъ

сдѣлать

 

взносъ

 

за

 

все

 

прошедшее

 

время

 

со

 

дня

учрежденія

 

кассы

 

съ

 

процентами.

14)

    

Взносы

 

соразмѣряюстя

 

съ

 

избираемыми

окладами

 

пенсій:

 

съ

 

каждыхъ

 

10

 

руб.

 

полага-

ется

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

взноса,

 

со

 

100

 

р.

 

пенсіи

 

15

 

р.

взноса

 

и

 

т.

 

д.

15)

  

Оклады

 

пенсій,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

взно-

сы

 

назначаются

 

высшіе,

 

низшіе

 

и

 

средніе.
Для

 

священно-церковнослужителей

 

какъ

 

сто-

личныхъ,

 

такъ

 

уѣздныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

взносы

суть

 

слѣдующіе:

Низшій

 

Взносъ

 

по

 

Высшій

 

Взносъ

 

по

окладъ

 

низшему

 

окладъ

 

высшему

пенсіи.

    

окладу,

    

пенсіи.

   

окладу.

протоіереи

 

и

 

свя-

щенники

   

.

    

.

   

100

 

р.

   

15

 

р.

   

400

 

р.

   

60

 

р.

діаконы

     

.

    

.

     

60

 

„

       

9

 

„

     

240

 

„

     

36

 

„

причетники

   

.

     

30

 

„

       

4

 

„

 

50. 150

 

„

     

22

 

50.

Средніе

 

оклады

 

пенсій

 

допускаются

 

въ

 

слѣдую-

щихъ

 

размѣрахъ:

священники

   

.

    

200

 

р.

     

30

 

р.

 

300

 

р.

   

45

 

р.

діаконы

    

.

    

.

    

100

 

„

      

15

 

„

   

200

 

„

    

30

 

„

причетники

   

.

     

50

 

„

       

7

 

„

 

50 100

 

„

    

15

 

„

Взносы

 

по

 

высшимъ,

 

среднимъ

 

или

 

пизшимъ

окладамъ

 

пенсій

 

предоставляются

 

па

 

волю

 

калс-

даго.
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Дримѣчаніе.

 

Могутъ

 

быть

 

допущены

 

взносы

и

 

на

 

болыніе

 

оклады

 

пенсій,

 

какъ

 

скоро

 

то

дозволено

 

будетъ

 

состояніемъ

 

основнаго

 

капи-

тала.

16)

   

Съ

 

низшихъ

 

взносовъ

 

молено

 

переходить

на

 

высшіе

 

съ

 

дополнительнымъ

 

взносомъ

 

за

предшествующіе

 

годы

 

съ

 

процентами,

 

но

 

для

пользованія

 

пенсіею

 

по

 

вновь

 

избранному

 

раз-

ряду

 

требуется,

 

чтобъ

 

взносъ

 

на

 

оный

 

былъ
производимъ

 

не

 

менѣе

 

5-ти

 

лѣтъ.

17)

  

Дозволяется

 

также

 

переходить

 

и

 

съ

 

выс-

шихъ

 

взносовъ

 

на

 

низшіе,

 

но

 

въ

 

тзкомъ

 

слу-

чаѣ

 

излишек*

 

взносовъ

 

по

 

высшему

 

окладу

должен*

 

быть

 

зачтенъ

 

безъ

 

процентовъ.

18)

  

Взносы

 

должны

 

поступать

 

въ

 

правленіе

кассы

 

къ

 

назначеннымъ

 

срокам*.

19)

  

Не

 

представившій

 

взноса

 

къ

 

1-му

 

февраля

за

 

каждый

 

просроченный

 

мѣсяцъ,

 

кромѣ

 

соот-

вѣтствующаго

 

взноса,

 

платить

 

по

 

одной

 

копѣй-

кѣ

 

съ

 

рубля

 

пени.

 

Не

 

представившій

 

взноса

въ

 

теченіе

 

двухълѣтъ,

 

кромѣ

 

несчастных*

 

слу-

чаевъ

 

потери

 

состояніяотъ

 

поа;ара,

 

наводненій
и

 

т.

 

под.

 

причинъ,

 

лишаетъ

 

тѣмъ

 

права

 

себя

и

 

свое

 

семейство

 

на

 

пенсію

 

и

 

на

 

внесенный

имъ

 

до

 

того

 

времени

 

капиталъ.

20)

   

Всѣ,

 

достигшіе

 

60-ти

 

лѣтняго

 

возраста

по

 

истеченіи

 

25-ти

 

платныхъ

 

лѣтъ

 

освобожда-
ются

 

отъ

 

взносовъ

 

въ

 

эмерит;

 

льную

 

кассу,

 

хо-

тя

 

бы

 

они

 

и

 

состояли

 

на

 

елужбѣ;

 

но

 

тѣмъизъ

священно-церковно-слулштелей,

 

которых*

 

учре-

жденіе

 

кассы

 

застанетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

состоящими

 

на

 

службѣ

 

уже

 

много

 

лѣтъ,

 

не

 

вос-

прещается

 

дѣлать

 

взносы

 

и

 

послѣ

 

60-ти

 

лѣтъ,

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

сами

 

по

 

выходѣ

 

ихъ

 

въ

заштатъ,

 

или

 

ихъ

 

семейства

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти,

могли

 

получить

 

пенсію,

 

соотвѣтствующую

 

ко-

личеству

 

лѣтъ,

 

въ

 

теченіе

 

которых*

 

они

 

дѣ-

лали

 

взносы.

Дримѣчаніе.

 

Лицо,

 

привлекшее

 

жертвователя

"въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

на

 

сумму,

 

обезпечива-
ющую

 

извѣстный

 

ежегодный

 

доходъ

 

въ

 

размѣ-

рѣ

 

равномъ

 

какому

 

либо

 

окладу

 

пенсіи,

 

тѣмъ

самымъ

 

пріобрѣтаетъ

 

право

 

на

 

пенсію

 

по

 

сему

окладу

 

самолично

 

и

 

для

 

своего

 

семейства

 

безъ
особеннаго

 

взноса

 

въ

 

пенсіопный

 

капиталъ.

21)

  

Священно-церковнослужители,

 

переходя-

щіе

 

изъ

 

С.-Петербургской

 

епархіи

 

въ

 

другую,

или

 

изъ

 

епархіальнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

другое

(придворное,

 

гвардейское,

 

армейское)

 

полу

 

чают*

обратно

 

свои

 

взносы

 

безъ

 

процентовъ,

 

но

 

мо-

гутъ

 

и

 

продолжать

 

ихъ,

 

если

 

только

 

произво-

дили

 

не

 

меиѣе

 

20-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

правомъ

 

на

 

пен-

ию

 

на

 

общихъ

 

основаніяхъ.
22)

  

Лишенные

 

сапа

 

и

 

исключенные

 

изъ

 

ду-

ховнаго

 

звапія

 

по

 

суду,

 

а

 

также

 

сложившіе
добровольно

 

санъ,

 

сами

 

лично

 

не

 

пользуются

пепсіею

 

и

 

не

 

получают*

 

обратно

 

своих*

 

взно-

совъ,

 

а

 

получают*

 

пенсію

 

ихъ

 

лсены

 

или

 

дѣти;

не

 

имѣющіе

 

семействъ

 

пенсіею

 

не

 

пользуются,

но

 

внесенные

 

ими

 

капиталы

 

получают*

 

обрат-

но

 

безъ

 

процентовъ.

23)

    

Всѣ

 

возвраты

 

взносовъ

 

производятся

только

 

самимъ

 

вкладчиками

 

или

 

ихъ

 

семей-

ствамъ,

 

т.

 

е.

 

женѣ

 

и

 

дѣтямъ,

 

а

 

не

 

родствен-

никам*.
ГЛАВА

  

Н.

Объ

 

открытіи

 

дѣйстаій

 

кассы

 

н

   

о

 

размѣрахъ

 

пенсі-

онныхъ

 

выдачь.

24)

   

Выдача

 

пенсій

 

изъ

 

кассы

 

начинается

спустя

 

10

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

ея

 

учрелсденія;

 

но

 

если

основный

 

капиталъ

 

кассы

 

при

 

благопріятныхъ
обстоятельствахъ

 

возрастете

 

въ

 

11

 

разъ

 

болѣе

ежегодно

 

поступаемаго

 

взноса

 

отъ

 

церквей

 

и

духовенства

 

раньше

 

означеннаго

 

срока, — то

 

и

выдача

 

пенсій,

 

съ

 

надлежащего

 

разрѣшенія,

можеть

 

начаться

 

ранѣе.

.25)

 

Если

 

по

 

обзорѣ

 

операціонныхъ

 

дѣйствій

кассы

 

особыми

 

коммиссіями,

 

какіяимѣютъ

 

быть

для

 

сей

 

цѣли

 

учреждаемы

 

чрез*

 

каждые

 

10

лѣтъ

 

по

 

9

 

ст.

 

сего

 

положепія,

 

представится

возможность

 

увеличить

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

размѣры

 

пенсіонныхъ

 

выдачъ,

 

то

 

такое

 

увели-

ченіе,

 

какъ

 

для

 

будущихъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

налич-

ныхъ

 

пенсіонеровъ,

 

молсетъ

 

быть

 

допущено

 

съ

согласія

 

общаго

 

собранія

 

депутатов*

 

отъ

 

уча-

стниковъ

 

кассы

 

и

 

утверждения

 

Епархіальнаі'0
начальства.

26)

 

Всѣмъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

священно-

церковно-сдужителей,

 

платившимъменѣеЮлѣтъ,

никакихъ

 

пенсій

 

не

 

выдается,

 

а

 

только

 

возвра-

щаются

 

взносы,

 

сдѣланные

 

их*

 

мужьями

 

или

отцами

 

безъ

 

процентовъ.
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О

 

выдачѣ

 

пенсій.

27)

  

Пенсіи

 

выдаются:

 

1)

 

лично

 

самим*

 

свя-

іцешю-церковнослуи;ителямъ

 

при

 

оставленіи

 

ими

службы

 

и

 

2)

 

вдовамъ

 

ихъ

 

и

 

сиротствующим*

 

се-

мействамъ.

28)

 

Сішщенпоцерковнослужителямъ,

 

исправно

дѣлавшимъ

 

взносы

 

въ

 

кассу

 

въ

 

теченіе

 

25

 

лѣтъ,

при

 

оставленіи

 

ими

 

службы

 

на

 

60-ти

 

лѣтнемъ

возрастѣ

 

и

 

семействамъ

 

ихъ

 

послѣ

 

ихъ

 

смерти

выдаются

 

полные

 

оклады

 

пенсіи,

 

a

 

дѣлавшимъ

взносы

 

только

 

10

 

лѣтъ— '/»'»

 

15

 

лѣтъ— 1 / 2 ,

20

 

лѣтъ— '/. .

29)

  

Если

 

кто

 

изъ

 

членовъ

 

кассы,

 

состоя

 

на

службѣ,

 

получить

 

по

 

какому

 

бы

 

то

 

ни

 

было

случаю

 

увѣчье,

 

лишающее

 

его

 

всякой

 

возможно-

сти

 

къ

 

продолжение

 

слулібы,

 

или

 

подвергнется

тяжкимъ

 

неизлѣчимымъ

 

болѣзнямъ,

 

какъ

 

то:

разбитію

 

параличей*,

 

лишенію

 

разсудка,

 

поте-

рѣ

 

зрѣнія,

 

и

 

проч.,

 

то,

 

по

 

увал;енію

 

къ

 

без-
помощному

 

ихъ

 

состоянію,

 

при оставленіи

 

служ-

бы,

 

хотя

 

бы

 

им*

 

не

 

было

 

60-ти

 

лѣтъ,

 

имъ

 

про-

изводится

 

пенсія,

 

какая

 

слѣдуетъ

 

по

 

числу

платныхъ

 

лѣтъ.

30)

    

При

 

разсмотрѣніи

 

правъ

 

на

 

полученіе
пенсіи,

 

на

 

оспованіи

 

предшествующей

 

статьи,

 

въ

сокращенные

 

сроки

 

не

 

доллшо

 

быть

 

дѣлаемо

никакого

 

различія

 

причинъ,

 

отъ

 

какихъ

 

про-

изошли

 

болѣзни,

 

по

 

какъ

 

увѣчья,

 

такъ

 

и

 

тяж-

кія

 

неизлѣчимыя

 

болѣзни

 

должны

 

быть

 

удо-

стоверены

 

свидѣтельствомъ

 

доктора

 

и

 

мѣстнаго

бла

 

гочинническаго

 

совѣта.

31)

  

Вдовы

 

священно-церковно-служнтелей

 

по-

лу

 

чаютъ

 

слѣдующую

 

имъ

 

по

 

§

 

30

 

пенсію

 

по-

жизненно,

 

а

 

сироты

 

до

 

21-лѣтняго

 

возраста.

Впрочемъ

 

если

 

средства

 

кассы

 

позволят*, —то

сироты

 

дѣвицы

 

могут*

 

получать

 

пенсію

 

въ

 

томъ

или

 

въ

 

другомъ

 

размѣрѣ

 

и

 

послѣ

 

21

 

года

 

до

выхода

 

въ

 

замужество

 

или

 

до

 

поступленія

 

на

какую

 

либо

 

общественную

 

доллшость,

 

что

 

пре-

доставляется

 

окончательному

 

обсулсденію

 

и

 

рѣ-

шенію

 

будущихъ

 

общих*

 

собраній

 

депутатовъ

отъ

 

участниковъ

 

кассы.

32)

   

Малолѣтнимъ

 

дѣтямъ,

 

остающимся

 

послѣ

отца

 

безъ

 

матери,

 

выдается

 

по

 

*/•

 

пенсіи

 

на

кал;даго,

 

такъ

 

чтотремъ

 

и

 

болѣе

 

выдается

 

пол-

пая

 

пепсія,

 

какая

 

слѣдовала

 

ихъ

 

родителямъ

 

по

числу

 

платныхъ

 

лѣтъ.

33)

  

Состоящіе

 

на

 

службѣ

 

пенсіи

 

из*

 

эмери-

тальной

 

кассы

 

получать

 

не

 

могутъ.

34)

    

Пенсіи

 

выдаются

 

въ

 

опредѣленные

 

об-
щим*

 

собраніемъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

участниковъ

кассы

 

сроки.

35)

  

При

 

исчисленіи

 

пенсионных*

 

выдач*

 

дро-

би

 

копѣекъ

 

отбрасываются.
(Окончаме

 

въ

 

слѣд.

 

Щ

Объ

 

имѣющихся

 

въ

 

Монсисторіи

 

жземплярахъ

Библіи

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

  

и

 

„Словихъ"

 

Вы-

сокопреосвященнѣйшаю

 

Димитргя.

Въ

 

1878

 

г.

 

по

 

предложение

 

Г.

 

Сѵнодалыіа-

го

 

Оберъ-Прокурора

 

11

 

Марта

 

1877

 

года

 

№-
2564,

 

для

 

снабженія

 

церквей

 

Ярославской

 

епар-

хіи

 

Библіею

 

въ

 

Русскомъ

 

переводѣ

 

выписано

и

 

разослано

 

чрезъ

 

Благочинныхъ

 

потребное

 

ко-

личество

 

экземпляровъ

 

въ

 

разныхъ

 

видахъ

 

и

переплетахъ

 

по

 

утвержденной

 

Св.

 

Сѵнодомъ

цѣнѣ.

 

Нынѣ

 

оставшиеся

 

въ

 

незпачительномъ

 

ко-

личествѣ

 

экземпляры

 

Русской

 

Библіи

 

в*

 

одной

книгѣ

 

на

 

бѣлой

 

бумагѣ

 

въ

 

кожаномъ

 

перепле-

тѣ

 

по

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

экземпляръ,

 

могутъ

 

быть
выписываемы

 

изъ

 

Консисторіи

 

и

 

рекомендуют-

ся

 

тѣмъ

 

церквамъ

 

и

 

причтамъ,

 

кои

 

вновь

 

от-

крыты

 

послѣ

 

утверждёнія

 

штатовъ

 

или

 

при

коихъ

 

увеличенъ

 

состав*

 

причта.

Тамъ

 

же

 

въ

 

Консисторіи,

 

могутъ

 

быть

 

полу-

чаемы

 

„Слова

 

Высокопреосвященпѣйшаго

 

Ди-

митрія

 

Архіепископа

 

бывшаго

 

Ярославскаго,

 

а

пынѣ

 

Волынскаго",

 

произнесенныя

 

къ

 

Ярослав-
ской

 

паствѣ

 

1874 —76

 

гг.

 

Цѣна

 

въ

 

бумажной
цвѣтной

 

сорочкѣ

 

1

 

руб.

 

25

 

к.

 

Деньги

 

отъ

 

прі-
обрѣтенія

 

сей

 

книги

 

имѣютъ

 

поступать

 

на

 

по-

крытіе

 

издержекъ

 

по

 

изданію,

 

а

 

часть

 

оиыхъ

въ

 

пользу

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

происхожденія.

Дозволено

 

цензурою. Ярославль,

  

ііоня

 

20

 

1881

  

г.

Типографія

  

Губ.

  

Зем.

  

Управы.

Редакт.

 

Мир.

 

ігигсольсхсій.



годъ

 

zxn-й Л^

 

2S-&. ІЮПЯ

 

11-го

 

1881

 

г.

ІРОСШІІІ

 

ЕІІДРІІДЛЬНЫЯ
ВЕДОМОСТИ

<^

     

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

       

;>

Идея

общеобразовательна to

 

],

 

чеш'л.

He

 

для

 

школы

 

должно

 

учиться,

 

а

 

для

 

л;изни,

говорилъ

 

философъ

 

Сенека

 

въ

 

первомъ

 

столѣ-

гіи

 

христіанскаго

 

лѣтосчисленія,

 

и

 

въ

 

теченіи
послѣдующихъ

 

18

 

вѣковъ

 

полои;еніе

 

это

 

ча-

сто

 

повторялось

 

вслѣдстзіе

 

своей

 

истинности

и

 

правильности.

 

Кто

 

съ

 

нимъ

 

и

 

не

 

согла-

сится?

 

Школа

 

действительно

 

должна

 

при-

нимать

 

въ

 

соображепіе

 

жизнь,

 

если

 

хочетъ

остаться

 

•

 

вѣрною

 

своей

 

задачѣ

 

воспитывать

для

 

жизни.

 

Но

 

какъ

 

школа

 

можешь

 

воспиты-

вать

 

своихъ

 

учепиковъ

 

для

 

жизни;

 

какъ

 

она

введет'],

 

ученика

 

въ

 

общій'

 

процессъ

 

развитія
человѣчества.

 

посвятить

 

въ

 

разрѣшеніс

 

за-

дачъ,

 

свойственное

 

кал;дому

 

времени

 

и

 

каждому

поколѣпію;

 

какъ

 

заставить

 

его

 

работать

 

надъ

ними?

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

вліять

 

въ

 

качествѣ

 

л;и-

ваго

 

члена

 

человѣчестиа

 

на

 

ходъ

 

чсловѣческихъ

дѣлъ,

 

работать

 

надъ

 

выполпеніемъ

 

всѣхъ

 

за-

дачъ

 

лсизни

 

съ

 

яснымъ

 

понимапіемъ

 

данпыхъ

условій,

 

правильно

 

оцѣпивать

 

средства

 

и

 

силы,

это

 

для

 

индивидуума

 

и

 

значить

 

вѣдь

 

жить

 

ду-

ховно.

 

Чѣмъ

 

обусловливается

 

такое

 

участіе
въ

 

духовной

 

работѣ

 

кал;даі:о

 

данпаго

 

времени,

это

 

очевидно:

 

нул;ш

 

для

 

этого

 

опредѣленная,

немалая

 

сумма

 

знапія

 

и

 

духовной

 

силы,

 

тре-

буется

 

для

 

этого

 

сила

 

воли,

 

самоотверл;енпость,

самообладаніе,

   

терпѣпіе

   

и

   

постоянство,

   

чув

ство

 

для

 

истины

 

и

 

права

  

и

   

одушевлепіе

 

ими

Развить

 

все

 

это

 

въ

 

питомцахъ,

 

въ

 

этомъ

 

и

 

со

стоить

 

задача

 

школы,

   

если

 

она

 

хочетъ

 

воспн

тывать

 

ихъ

 

для

 

жизни.

 

Она

   

и

 

достигаете

 

это-

го,

 

если

 

чрезъ

 

обученіе

 

развиваешь

 

въ

 

юноше

ствѣ

 

познавательную

   

способность,

   

если

  

она

закаляетъ

 

волю

   

при

 

посредствѣ

   

воспитанія
Что

 

школа

 

освоиваетъ

   

своихъ

   

питомцевъ

 

съ

извѣстной

 

суммой

  

познаній

    

и

   

навыковъ,

   

въ

этомъ

  

никогда

  

и

  

никто

 

не

  

сомнѣвался,

  

хотя

при

 

этомъ

 

и

 

порал;далось

 

много

 

недоразумѣній

хотя

 

и

   

предъявлялось

   

къ

 

школѣ

   

много

  

не

справедливыхъ

 

требованій,

   

предъявляется

 

еще

и

 

нонынѣ

    

Но

 

что

 

школа

 

кромѣ

   

того

 

должна

воспитывать,

   

т.

   

е.

   

заботиться

   

о

 

развитіи

 

и

воли,

 

это

  

ясно

  

было

 

сознано

 

только,

   

относи-

тельно

 

говоря,

 

въ

 

новое

 

время.

 

Улсели-л;е

 

шко-

лы

 

и

 

рапѣе,

 

спросить

 

читатель,

 

не

 

заботились

о

 

воспитаніи?

  

Чтобы

  

о

   

воспитаиіи

   

не

 

забо-

тились

 

оиѣ

 

и

 

въ

   

древнее

 

время,

 

безъ

 

сомнѣ-

нія,

 

это

 

немыслимо,

 

если

 

припомнить

 

только

 

о

томъ

 

одномъ,

   

что

 

школа

  

большую

   

часть

 

дня

дерл;итъ

 

питомца

 

подъ

 

своимъ

 

надзоромъ,

 

если

принять

 

въ

 

сообрал;еніе

 

то

 

далѣе,

  

что

 

школь-

ныя

 

упражненія

 

и

 

озпакомлеиіе,

 

главныя

 

сред-

ства

 

школы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

суть

   

и

  

главные

дѣятели

 

воспитапія,

 

чго

 

непосредственное

 

воз-

дѣйствіо

 

на

 

волю

 

и

 

возможно

 

только

 

па

 

пути

 

по-

знанія.

 

Слѣдователыю

  

воспитательное

   

вліяніе
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школамъ

 

свойственно

 

было

 

во

 

всѣ

 

времена,

 

но

сознательное

 

пониманіе

 

воспитательной

 

задачи

школы,

 

сознательное

 

отпошеніе

 

къ

 

этой

 

зада-

чѣ,

 

охранеиіе

 

учениковъ

 

отъ

 

случайныхъ

 

и

 

раз-

рознеипыхъ

 

воздѣйствій

 

на

 

нихъ,

 

обхожденіе
съ

 

ними

 

по

 

определенному

 

плану,

 

это

 

было
благопріобрѣтепіемъ

 

только

 

новаго

 

и

 

даже

 

но-

вѣйшаго

 

времени,

 

зависѣвшимъ

 

отъ болѣе

 

глу-

бокого

 

пониманія

 

душевной

 

жизни

 

человѣка.

Доколѣ

 

на

 

познапія

 

смотрѣли

 

какъ

 

на

 

высшее

и

 

лучшее

 

въ

 

человѣкѣ,

 

a

 

смотрѣли

 

такъ

 

на

нихъ

 

довольно

 

долго,

 

дотолѣ

 

и

 

главное

 

значе-

ние

 

при

 

обученіи

 

полагали

 

въ

 

развитіи

 

разу-

умѣнія;'

 

но

 

если

 

въ

 

волѣ

 

нужно

 

пологать

 

соб-
ственное

 

зерно

 

человѣка,

 

кокъ

 

учить

 

новѣй-

шая

 

психологія,

 

розумѣніе-д;е

 

считать

 

не

 

оспо-

ваніемъ

 

для

 

мѣры

 

и

 

цѣлыо

 

въ

 

самой

 

себѣ,

 

но

получающимъ

 

такое

 

значеніе

 

только

 

вслѣдствіе

воздѣйствія

 

на

 

человѣка

 

воли,

 

если

 

цѣнпость

познаній

 

условливается

 

характеромъ

 

человѣка,

то

 

валшѣйшимъ

 

моментомъ

 

воспитанія,

 

очевид-

но,

 

будешь

 

воздѣйствіе

 

на

 

волю.

Несомненно

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

деятель-
ность

 

школы

 

должна

 

быть

 

раздѣлена

 

на

 

вос-

питательную

 

и

 

учебную.

 

Спрашивается

 

теперь,

вопервыхъ,

 

какъ

 

и

 

какими

 

средствами

 

школа

моліетъ

 

сообщать

 

познаніямъ

 

своихъ

 

потомцевъ

годность

 

для

 

жизни,

 

л;изпи

 

въ

 

показанномъ

выше

 

смыслѣ?

 

Ул;е

 

сказано

 

было

 

нами

 

ранѣе,

что

 

относительно

 

позпаній

 

и

 

навыковъ,

 

какими

школа

 

доляша

 

снабжать

 

своихъ

 

питомцевъ,

были

 

предъявляемы

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

предъявля-

ются

 

несправедливыя

 

требованія.

 

Они

 

основы-

ваются

 

на

 

томъ,

 

что

 

подъ

 

школьной

 

подготов-

кой

 

ученика

 

для

 

жизни

 

разумѣютъ

 

непосред-

ственную

 

подготовку

 

для

 

особеннаго

 

призванія
и

 

соотвѣтственно

 

этому

 

отъ

 

школы

 

желаютъ,

чтобы

 

она

 

снабжала

 

своихъ

 

питомцевъ

 

тѣми

зианіями

 

и

 

навыками,

 

которыхъ

 

потребуете
когда

 

либо

 

особое,

 

спеціальное

 

призваніе.

 

Къ

чему,

 

слышится

 

еще

 

и

 

по

 

сего

 

дня,

 

изучать

ученикамъ

 

латинскій

 

и

 

греческій

 

языки:

 

въ

жизни

 

вѣдь

 

не

 

приведется

 

имъ

 

ни

 

писать,

 

ни

говорить

 

ни

 

по

 

латыни,

 

ни

 

по

 

гречески;

 

отъ

нихъ

 

она

 

потребуете

 

знаній

 

и

 

навыковъ

 

инаго

рода.

    

Къ

   

чему,

  

жалуются

  

другіе,

 

будущему-

богослову

 

или

 

юристу

 

изучать

 

въ

 

такихъ

 

ши-

рокихъ

 

размѣрахъ

 

математику,

 

потому

 

что

 

при

прохол;деніи

 

будущей

 

своей

 

должности

 

ему

 

не

придется

 

вѣдь

 

заниматься

 

геометрическими

 

по-

строеніями

 

или

 

трудными

 

измѣрепіями

 

и

 

вы-

численіями.— Школа,

 

отвѣчаетъ,

 

можешь,

 

вос-

питывать

 

для

 

ліизии,

 

принимая

 

вовнимапіе

 

толь-

ко

 

совокупность

 

лшзненнаго

 

содержапія

 

т.

 

е.

имѣя

 

въ

 

виду

 

только

 

главныя

 

условія,

 

въ

 

ко-

торыя

 

человѣческая

 

жизнь

 

всегда

 

ставится;

до

 

поиимаиія

 

только

 

ихъ

 

школа

 

и

 

доводить

 

сво-

ихъ

 

питомцевъ.

 

Общія

 

условія

 

человѣческой

л;изни

 

одинаковы

 

и

 

потребности

 

всѣхъ

 

питом-

цевъ

 

относительно

 

разумѣнія

 

ихъ

 

совпадаютъ;

изъ

 

этихъ

 

общихъ

 

условій

 

выдаются

 

такія,

 

обра-
щать

 

школѣ

 

внимапіе

 

па

 

которыя

 

значило

 

бы

отказаться

 

отъ

 

собственной

 

своей

 

природы,

 

ли-

шиться

 

истиннаго

 

своего

 

характера.

 

По

 

отно-

шенію

 

къ

 

этимъ

 

общимъ

 

условіямъ

 

лшзни

 

обра-
зованіе,

 

даваемое

 

школою,

 

и

 

доллгио

 

быть

 

толь-

ко

 

общимъ;

 

оно

 

будете

 

получать

 

спеціаль-
ный

 

характеръ

 

только

 

вслѣдствіе

 

учепія

 

въ

томъ

 

или

 

иномъ

 

изъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній,

 

вслѣдствіе

 

позднѣйшихъ

 

самостоятель-

ныхъ

 

учебныхъ

 

илииныхъ

 

занятій

 

и

 

упражне-

ній;

 

тогда

 

общее

 

образованіе

 

спеціализируется

и

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

совершенствуется.

 

Съ
намѣреніемъ

 

говоримъ

 

„общее

 

образовапіе",

 

а

не

 

формальное,

 

о

 

которомъ

 

говорили

 

и

 

говорятъ

еще

 

часто,

 

чтобы

 

отразить

 

нападки

 

на

 

общеобр.і-

зовательныя

 

школы.

 

При

 

образованіи,

 

дава-

емомъ

 

ими,

 

дѣло

 

идешь

 

не

 

только

 

о

 

формаль-

ныхъ

 

навыкахъ

 

и

 

искуствѣ,

 

при

 

чемъ

 

все

 

рав-

но

 

будто

 

бы,

 

па

 

какомъ

 

бы

 

матеріалѣ

 

ни

 

прі-
обрѣталось

 

оно,

 

такъ

 

что

 

и

 

выборъ

 

учебныхъ

предметовъ

 

условливается

 

будто

 

бы

 

единствен-

но

 

разсчетомъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

формальной

 

лов-

кости.

 

Если

 

школа

 

въ

 

качествѣ

 

воспитательницы

для

 

жизни

 

доллша

 

ввести

 

своихъ

 

питомцевъ

 

въ

пониманіе

 

главныхъ

 

условій

 

л;изни,

 

то

 

и

 

при

всемъ

 

обученіи

 

дѣло

 

идетъ

 

блилсайшимъ

 

обра-
зомъ

 

о

 

матеріальныхъ

 

знаніяхъ

 

т.

 

е.

 

учебные

предметы

 

долліны

 

быть

 

воспринимаемы

 

первѣе

всего

 

ради

 

ихъ

 

самихъ:

 

формальная

 

ловкость,

какъ

 

ни

 

велико

 

значеніе

 

ея,

 

есть

 

пѣчто

 

такое,

что

 

должно

 

и

 

можешь

 

быть

 

достигнуто

 

съусво-
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еніемъ

 

самого

 

учебного

 

предмета.

 

Самый

 

вы-

боръ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

обусловливается

главными

 

отпошеніями

 

человѣческой

 

жизни,

 

от-

ношеніями

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

природѣ,

 

къ

 

челове-

честву.

 

Отношепія

 

къ

 

Богу

 

излагаются

 

учеб-

ными

 

предметами

 

религіознаго

 

содерл;анія,

 

ко-

торые

 

вводятъ

 

ученика

 

въ

 

нонимаиіе

 

плана

 

Бо-

л;ествеппаго

 

домостроительства:

 

ими

 

пробужда-

ются,

 

ож-ивляются

 

и

 

укрѣпляются

 

искреннія

 

от-

ношеиія

 

къ

 

Богу;

 

объ

 

отпошеиіяхъ

 

къ

 

природѣ

говорить

 

физико-математическое

 

ученіе,

 

кото-

рымъ

 

посредствуется

 

пониманіе

 

главныхъ

 

чертъ

этого

 

міра

 

явленій;

 

имъ

 

обнимаются

 

нормаль-

иыя

 

воззрѣиія,

 

имѣющія

 

исключительную

 

цен-

ность

 

для

 

всего

 

обнимаемаго

 

пространствомъ

 

и

временемі;

 

съ

 

помощіюфизико-математическихъ
знаній

 

явленія

 

природы

 

снова

 

какъ

 

бы

 

возсо-

здаются

 

въ

 

мысли.

 

Средину

 

мел;дурелигіозпымъ
и

 

физико-математическимъ

 

ученіемъ

 

занимаетъ

введете

 

ученика

 

въ

 

пониманіе

 

древнихъ

 

и

 

но-

выхъ

 

литературъ

 

и

 

исторіи,

 

при

 

чемъ

 

выясня-

ется

 

ему

 

въ

 

конкретѣ

 

сущность

 

историческихъ

процессовъ

 

и

 

имеется

 

въвиду

 

довесть

 

питомца

до

 

сознанія

 

того

 

положеиія,

 

какое

 

онъ

 

долженъ

занять

 

по

 

отношенію

 

ко

 

всему

 

человечеству

 

и

въ

 

особенности

 

къ

 

собственному

 

своему

 

на-

роду

 

и

 

его

 

развитию.

 

Наряду

 

съ

 

новей шими

на

 

передній

 

планъ

 

здѣсь

 

выступаюшь

 

такъ

 

на-

зываемыя

 

классическія

 

литературы,

 

потому

 

что

въ

 

нихъ

 

отпечатлелось

 

непосредственнейшео

развитіе

 

человеческагодуха.

 

Наряду

 

съзнаком-

ствомъ

 

съ

 

этими

 

литературами

 

идете

 

изученіе
языковъ

 

этихъ

 

литературъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

шЬхъ

нельзя

 

отделять,

 

если

 

хотятъ

 

развить

 

въ

 

го-

ноше

 

пониманіе

 

дела,

 

претендующее

 

на

 

само-

стоятельность.

 

Наконецъ

 

вследствіе

 

восприня-

тія

 

и

 

переработки

 

деталей

 

всехъ

 

учебныхъ
предметовъ

 

юношеское

 

мышленіе

 

вообще

 

раз-

вивается

 

и

 

делается

 

споеобнымъ

 

проникнуть

 

и

въ

 

другое

 

содержаніе

 

и

 

принять

 

оное

 

въ

 

себя.
Въ

 

этомъ

 

отношсніи

 

совместно

 

съ

 

математикой

действительно

 

вліяніе

 

особенно

 

языковъ,

 

пото-

му

 

что

 

если

 

юношескій

 

духъ,

 

наблюдая

 

созданія
человеческаго

 

духа

 

вообще,

 

первее

 

всего

 

дохо-

дить

 

до

 

пониманіявнутреннейшаго

 

своего

 

суще-

ства,

 

то

 

происходить

 

это

 

преимущественно

 

всдфд-

ствіе

 

наблюденія

 

надъ

 

языкомъ,

 

блил;айшей

 

и

непосредственней

 

шей

 

формой

 

обнорул;епія

 

че-

веческого

 

духа,

 

условіемъ

 

для

 

всехъ

 

прочихь

сферъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

обнаруживается.

 

Языки

же

 

древніе

 

уже

 

вследствіе

 

величайшей

 

важно-

сти

 

своихъ

 

литературъ

 

преимуществуюшь

 

продъ

новыми;

 

потомъ

 

вследствие

 

своей

 

первоначаль-

ности,

 

прозрачности

 

строопія

 

своихъ

 

оргаииз-

мовъ,

 

вслествіе

 

своей

 

законченности

 

произво-

дите

 

они

 

такое

 

важное

 

вліяніе

 

па

 

формольное

розвитіе,

 

способствуя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

легчай-

шему

 

изучепію

 

и

 

разумнейшему

 

и

 

новыхъ.

 

Что
формальное

 

развитіе

 

остается

 

хотя

 

бы

 

знаніе
деталей,

 

на

 

которыхъ

 

оно

 

получено,

 

и

потухло,

 

убедиться

 

въ

 

этомъ

 

легко;

 

но

 

оста-

ется

 

и

 

способность

 

попиманія,

 

сообщаемая

школой

 

на

 

грамматике,

 

на

 

физико-матема-

тике,

 

исторіи

 

т.

 

е.

 

способность

 

проникать

 

ра-

зуменіемъ

 

въ

 

задочи

 

и

 

методы

 

главныхъ

 

облас-

тей

 

человеческихъ

 

стремленій,

 

хотя

 

бы

 

моте-

ріальныя

 

знанія,

 

на

 

которыхъ

 

эта

 

способность
была

 

развиваема

 

и

 

контролируема,

 

которыми

была

 

доказываема,

 

и

 

потемнилисъ

 

отъ

 

времени.

Школа

 

такимъ

 

оброзомъ

 

снобл;аетъ

 

своихъ

питомцевъ

 

познаніями

 

для

 

лшзни,

 

поколику

 

она

вводить

 

ихъ

 

въ

 

пониманіе

 

главныхъ

 

уоловій
человеческой

 

лшзни

 

и

 

все

 

душевныя

 

способно-
сти

 

учениковъ

 

развиваешь

 

до

 

той

 

степени,

 

что

оне

 

могутъ

 

справиться

 

съ

 

яжнепными

 

задача-

ми

 

и

 

въ

 

той

 

особенной

 

сфере,

 

которая

 

будешь

указана

 

имъ

 

лшзныо.

 

Но

 

не

 

развитее

 

интелле-

ктуальныхъ

 

только

 

силъ

 

делаешь

 

человека

 

спо-

собнымь

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

духовной

 

работе
своего

 

времени;

 

для

 

этого

 

необходимы

 

еще

определенныя

 

качества

 

характера:

 

сила

 

воли,

самообладаніе.

 

терпеніе

 

и

 

постоянство,

 

чувство

для

 

истины,

 

право

 

и

 

добродетели

 

и

 

притомъ

теплое

 

чувство.

 

Не

 

видимъ

 

ли

 

мы,

 

и

 

кто

 

не

испытываете

 

глубочайшей

 

скорби

 

видя,

 

какъ

много

 

умныхъи

 

добрыхъ

 

людей

 

блуждаютъ

 

безъ

определенной

 

цели

 

туда

 

и

 

сюда

 

и

 

напоследокъ

гибнуть

 

нравственно,

 

потому

 

что

 

недостаетъ

имъ

 

силы

 

воли

 

и

 

нравственной

 

стойкости.

 

По-
тому — то

 

отъ

 

школы

 

и

 

требуется,

 

чтобы

 

она

развила

 

въ

 

своемъ

 

питомце

 

эту

 

крепость

 

нрав-'

ственнаго

 

характера,

 

чтобы

 

все

 

качества

 

воли,
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представляющая

 

собою

 

конечную

 

цель

 

воспи-

тательной

 

школьной

 

деятельности,

 

отражали

 

на

собѣ

 

пспрелоиіный

 

Божественный

 

порядокъ.

 

Мо-
жешь

 

ли

 

школа

 

вліять

 

такъ

 

на

 

своихъ

 

питом-

цевъ?

 

Она

 

не

 

мол;етъ

 

достигнуть

 

всего

 

въ

 

этомъ

О'іпошепіи,

 

но

 

можешь

 

оказать

 

многое.

 

Не

 

мо-

жешь

 

достигнуть

 

всего,

 

потому

 

что

 

питомцы

 

ея

не

 

постоянно

 

находятся

 

подъ

 

ея

 

падзоромъ

 

и

 

не

ими

 

только

 

персоналъ

 

школы

 

занять.

 

Наряду
со

 

школой

 

вліяютъ

 

на

 

учащихся

 

и

 

семейства

ихъ

 

родителей,

 

которыми

 

школа

 

должна

 

быть

поддерживаема;

 

наряду

 

съ

 

вліяніемъ

 

школы

 

пи-

томцы

 

ея

 

испытываютъ

 

множество

 

ииыхъ

 

вліяпій,
многая

 

изъ

 

которыхъ

 

трудно

 

контролируемы

и

 

победимы,

 

которыя

 

все

 

долліны

 

быть

 

при-

знаны

 

тайными

 

совоспитателями.

 

И

 

все-таки

для

 

воспитывающей

 

своей

 

деятельности

 

школа

имѣетъ

 

множество

 

средствъвъ

 

своемъ

 

распоря-

л;епіи.

 

Устанавливая

 

и

 

охраняя

 

школьные

 

по-

рядки

 

она

 

имеешь

 

достаточно

 

случаевъ

 

къ

 

тому,

чтобы

 

пріучать

 

своихъ

 

питомцевъ

 

къ

 

порядку,

пунктуальпости,

 

опрятности

 

и

 

заботливости

 

и

останавливать

 

проявленія

 

своенравія

 

и

 

произ-

вола.

 

Далее

 

она

 

самой

 

формой

 

обученія

 

проти-

водействуете

 

разсеянности,

 

разнузданности,

ветрености,

 

потому

 

что

 

она

 

принуждаете

 

сво-

ихъ

 

питомцевъ

 

свои

 

прихоти

 

ограничивать

 

и

 

под-

чинять

 

хорошо

 

дисциплинированному

 

розсудку,

отъ

 

удоволытвій

 

отказываться

 

для

 

доотиженія
опрсделепныхъ

 

целей

 

работы.

 

Но

 

прежде

 

все-

го

 

ул;е

 

въ.еамомъ

 

матеріалеобучепія

 

для

 

шко-

лы

 

открывается

 

богатый

 

источникъ

 

нравствен-

ного

 

воздействія.

 

Какое

 

богатство

 

возбуждаю-
щих!,

 

мотивовъ

 

заключается

 

въ

 

преподаваемомъ

г.ъ

 

школахъ

 

ученіи

 

веры

 

и

 

общихъ

 

школьныхь

молитвахъ,

 

какое

 

обиліе

 

возбудительныхъ

 

мо-

тивовъ

 

представляютъ

 

обозреваемыя

 

школою

литературы

 

значительнейшихъ

 

народовъ!

 

Не
оліедновно

 

ли

 

школа

 

имеете

 

случаи

 

указывать

своимъ

 

питомцамъ

 

на

 

возвышенные

 

характеры

древняго

 

и

 

новаго

 

времени,

 

пробуждающіе
къ

 

себе

 

высшее

 

нравственное

 

почтеніе;

 

не

ежедневно

 

ли

 

она

 

занимаешь

 

умъ

 

и

 

чувство

 

у-

чениковъ

 

лучшимъ

 

и

 

благородиейшимъ,

 

что

 

лю-

ди

 

различпыхъ

 

временъ

 

измыслили

 

и

 

сделали?
Не

 

побуждаешь

 

лионачрезъ

 

то

 

своихъ

 

питомцевъ

къ

 

рабошЬ

 

падь

 

собствен ішмъ

 

ихъ

 

внутренним!,

челове.комъ,

 

къ

 

борьбе

 

съ

 

естественной

 

своей

эгоистической

 

волей? — Но

 

и

 

сердце

 

юноши

 

при

его

 

работахъ

 

должно

 

быть

 

теилымъ,

 

испытывать

радость

 

и

 

одушевление.

 

Вь

 

своемъ

 

распоряже-

ніи

 

и

 

для

 

этого

 

школа

 

имеешь

 

средства,

 

пото-

му

 

что

 

посвящаешь

 

своихъ

 

питомцевъ

 

въ

 

разу-

мело

 

художествепныхъ

 

произведеиій

 

великихъ

поэтовъ

 

и

 

вызываете

 

молодое

 

чувство

 

па

 

со-

чувствіе

 

имъ.

 

Въ

 

особенности

 

эту

 

роль

исполняют

 

древніе

 

поэты

 

съ

 

безкопечиымь

разнообразіемъ

 

изображаемыхъ

 

ими

 

душевныхъ

настроеиій,

 

начиная

 

отъ

 

высшаго

 

удовольствія
до

 

глубочайшей

 

печали,

 

отъ

 

дикой

 

бури

 

стра-

сти

 

до

 

страстнаго

 

желапія

 

освободиться

 

отъ

узь

 

всего

 

земного;

 

на

 

классическихъ

 

поэтахъ

въ

 

юношестве

 

развивается

 

какъ

 

искренность

 

и

глубина

 

чувства,

 

такъ

 

вместе

 

съ

 

шѣмъ

 

и

 

ис-

тинная

 

здравость

 

его.

 

Этаго

 

рода

 

поэтически-

ми

 

твореніями

 

питается

 

идеализмъ

 

юноше-

ства,

 

притомъидеализмъ

 

здравый,

 

охраняющій

его

 

отъ

 

мечтательности

 

и

 

болезненной

 

напря-

женности

 

силъ.

 

Вошь

 

средства,

 

состоящія

 

въ

распорялсеніи

 

школы,

 

которыми

 

она

 

воспита-

тельно

 

вліяетъ

 

на

 

учащихся

 

и

 

воспитываете

ихъ

 

для

 

н;изпи.

     

________

ПРОКАЗА.
О

 

проказе,

 

которая

 

въ

 

Египшп

 

была

 

эндеми-

ческой

 

(туземной,

 

местной)

 

болѣзпыо

 

и

 

оттуда

распространилась

 

по

 

другимъ

 

странамъ,

 

впер-

вые

 

мы

 

паходимъ

 

упомипапіе

 

не

 

у

 

свѣтскихъ

писателей,

 

a

 

въБибліи.' Открывается,

 

что

 

она

здесь

 

имела

 

весьмо

 

злокачествепныя

 

формы

 

и

распространена

 

была

 

особенно

 

между

 

израиль-

тянами.

 

Потому-то

 

Моисей

 

и

 

издалъ

 

столь

 

об-
стоятельныя

 

и

 

столь

 

строгія

 

постаповленія

 

отно-

сительно

 

этой

 

бо.твзни,

 

искорененію

 

ея

 

прида-

вая

 

весьма

 

валшое

 

значеніѳ.

Обнаруженіе

 

проказы

 

сопровождается

 

следую-

щими

 

явленіями:

 

стянутостію

 

па

 

пѣкоторыхъ

местахъ

 

и

 

другими

 

измѣнѳніями

 

верхней

 

ко-

лшцы,

 

струпьями

 

или

 

шелудями,

 

головной

 

че-

соткой,

 

плешивостью

 

и

 

еще

 

другими

 

различными

местными

 

пенормалытостями,

 

предшествующи-

ми

 

общему

 

обнаружѳнію

 

проказы.
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Мел:ду

 

наколшыми

 

пятнами

 

чаще

 

всего

 

встре-

чается

 

белое.

 

Отъ

 

другихъ

 

пятенъ

 

и

 

пораже-

ній

 

кожи

 

оно

 

отличается

 

следующими

 

свой-

ствами:

 

оно

 

можете

 

встречаться

 

на

 

каждой

части

 

тела,

 

но

 

на

 

другихъ

 

чостяхъ

 

тело

 

об-
наруживается

 

тогда

 

только,,

 

когда

 

видимымъ

становится

 

подъ

 

пазухами,

 

на

 

переднихъ

 

и

 

на

заднихъ

 

частяхъ

 

таза.

 

Верхняя

 

кожица

 

на

месте

 

пятна

 

молочно-белаго

 

цвета

 

и

 

самая

кожица

 

несколько

 

вглублена;

 

пятно

 

увеличи-

вается

 

въ

 

величину

 

иногда

 

быстро,

 

иногда

 

мед-

ленно;

 

бывали

 

примеры,

 

что

 

въ

 

годъ

 

оно

 

не

расширялось

 

и

 

на

 

одну

 

линію;

 

обыкновенно

же

 

оно

 

растешь

 

быстро,

 

такъ

 

что

 

ул;е

 

после

иесколькихъ

 

недель

 

заметно

 

бываатъ

 

его

 

уве-

личеніс.

 

Такъ

 

какъ

 

это

 

пятно

 

зарал;енному

часто

 

не

 

причиняете

 

никакихъ

 

безпокойствъ,
часто

 

бываешь

 

очень

 

маленькимъ,

 

закрыто

одеждами

 

и

 

нечувствительно,

 

то

 

не

 

особенно
озабочиваете

 

больнаго;темъ

 

подозрительнее

оно,

 

темъ

 

необходимее

 

тщательный

 

осмотръ

тела,

 

потому

 

что

 

больной

 

долгое

 

время

 

часто

и

 

самъ

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

онъ

 

зараженъ.

 

Темное
пятно

 

отличается

 

отъ

 

белаго

 

только

 

цветомъ;

оно

 

имеешь

 

темноватый,

 

тусклый

 

видъ;

 

верх-

няя

 

кожица

 

тела

 

на

 

пятне

 

трескается

 

и

 

спа-

даешь

 

струпьями;

 

если

 

пораженное

 

место

 

по-

тереть,

 

становится

 

краснымъ;

 

на

 

ощупь

 

оно

очень

 

шероховато,

 

но

 

не

 

поднимается

 

подъ

поверхностно

 

остальной

 

кол;и.

 

Подле

 

него

 

есть

еще

 

пятна:

 

красиыя,

 

рыжеватыя

 

и

 

изжелта

бѣлыя.

 

Если

 

пятно

 

красно,

 

то

 

волосы

 

на

 

немъ

становятся

 

желтыми

 

или

 

рыжеватыми,

 

если-лее

пятно

 

белое,

 

то

 

и

 

волосы

 

на

 

немъ

 

делаются

беловатыми.

Изъ

 

другихъ

 

яв.іеній,

 

предшествующихъ

 

об-

щему

 

обнарулюпію

 

приказы

 

и

 

свидѣтельству-

ющихъ

 

о

 

принятомъ

 

уже

 

въ

 

тело

 

яде

 

проказы,

важнейшія:

 

головная

 

чесотка,

 

плешивость

 

го-

ловы

 

(*)

 

и

 

безбородость.

 

Головная

 

чесотка

 

со-

(*)

 

Вероятно

 

но

 

шшчинѣ

 

этой

 

связи

 

между

 

плѣ-

шивостію

 

и

 

проказой

 

считалось

 

за

 

обиду,

 

если

кто

 

назовешь

 

кого

 

плѣшпвымъ.

 

4

 

Царствъ

 

ГІ,

 

23.
Такъ

 

какъ

 

далее

 

проказа

 

считалась

 

наказапіемъ,
шісносылаемымъ

 

отъ

 

Бога

 

за

   

особенную

 

грехов-

стоитъ

 

въ

 

слоисто мъ

 

отдѣленіи

 

верхней

 

колсицы

подъ

 

волосами;

 

при

 

плешивости,

 

которая

 

не

всегда

 

соединяется

 

съ

 

чесоткой,

 

волосы

 

посте-

пенно

 

утончаются,'

 

на

 

концахъ

 

раздваиваются

и

 

вообще

 

дробятся

 

и

 

если

 

выщипнуть

 

волосокъ,

то

 

при

 

корешке

 

его

 

молено

 

бываете

 

заметить

малый

 

пупырышикъ;

 

при

 

безбородости,

 

которая

бываешь

 

соединена

 

съ

 

теми

 

л;е

 

явленіями

 

какъ

и

 

плешивость,

 

волосы

 

па

 

подбородке

 

выпадо-

ютъ

 

и

 

ранее

 

или

 

позднее

 

прокаженный

 

стано-

вится

 

безбородымъ.

Общей

 

проказы

 

обыкновенно

 

различается

 

че-

тыре

 

рода:

 

проказа

 

красная

 

(lepra

 

rubra),

 

про-

каза

 

белая

 

(lepra

 

alba),

 

проказа

 

чешуйчатая

(lepra

 

squammosa

 

sive

 

psorica)

 

и

 

высшая

 

степень

проказы —проказа

 

коленчатая

 

или

 

слоновая

 

(lepra
nodosa

 

sive

 

elephantiasis),

 

когда

 

кол;а

 

на

 

теле

походишь

 

по

 

утолщенно

 

и

 

нечувствительности

на

 

слоновую.

 

Изъ

 

четырехъ

 

этихъ

 

родовъ

 

про-

казы

 

между

 

израильтянами

 

господствовала

 

пре-

имущественно

 

белая

 

проказа

 

(*).

 

Описываютъ
ее

 

такимъ

 

образомъ.

 

Белая

 

проказа

 

бывшая

столь

 

обычною

 

во

 

времена

 

Моисея,

 

открывалась

то

 

вдрутъ

 

безъ

 

особен

 

пыхъ

 

бросающихся

 

въ

глаза

 

предвестниковъ,

 

то

 

сопровол;далась

 

она

некоторыми

 

предзпаменованіями,

 

состоявшими

преимущественно

 

въ

 

пятиахъ.

 

Въ

 

первомъ

 

слу-

чае

 

обнаружѳніе

 

следовало

 

по

 

большей

 

части

за

 

какимъ

 

нибудь

 

бурнымъ

 

душевнымъ

 

двил;е-

ніемъ,

 

напр.

 

религіозпымъ

 

экстазомъ,

 

гнѣвонъ,

страхомъ,

 

ужасомъ;

 

во

 

второмъ

 

случи

 

при

 

бо-

лее

 

медленнОмъ

 

развитіи

 

показывались

 

на

 

колее

предварительно

 

различный

 

пятна,

 

которыя

 

состо-

яли

 

или

 

въ

 

незначительномъ

 

рубцеватомъ

 

измішеніи
кол;и,

 

чечевицеобразныхъ

 

пятнахъ,

 

въ

 

особого

рода

 

лишаяхъ

 

или

 

въ

 

блестящихъ

 

белыхъ

 

пят-

нахъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

при

 

существовали

 

этихъ

 

пятенъ

проказа

 

не

 

необходимо

 

доллша

 

была

 

обнаружи-
ваться;

 

они

 

удерлшвали

 

тогда

 

свой

 

мутный

цвета

 

или

 

если

 

въ

 

начале

 

были

 

беловато-свет-
лыми,

 

то

 

принимали

 

они

 

мутный

 

видъ

 

позднее.

 

По-

ность,

 

то

   

вѣроятно

 

и

 

плешивость

   

считалась

 

за

такое

 

же

 

наказаніе;

 

Ис.

 

Ш,

 

17.

 

Іер.

 

XLVII1,

 

37.
(°)

 

Называемая

 

также

 

lepra

 

mosaica,

 

lepra

 

Heb-
raeorum,

 

morphea

 

alba,

 

vitiligo

 

alba,

 

W/vj

   

vouas?
CpGlVlX'^.
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добныя

 

пятна

 

встречались

 

и

 

на

 

соседственпыхъ

съ

 

головою

 

частяхъ

 

тела

 

и

 

на

 

подбородке.

 

Въ
некоторыхъслучаяхъ,

 

для

 

того

 

чтобы

 

заразить-

ся

 

этимъ

 

видомъ

 

проказы,

 

достаточно

 

было

 

и

случайнаго

 

воспаленія

 

кол;и,

 

происходящаго

 

на-

примерь

 

отъ

 

ожога.

 

Развивалась

 

ли

 

теперь

 

эта

белая

 

проказа

 

тѣмъ

 

или

 

инымъ

 

образомъ

 

т.

 

е.

проходила

 

она

 

стадіи

 

предвещоющихъ

 

ее

 

пя-

тенъ

 

или

 

прямо

 

обнаруживалась

 

въ

 

последую-
щей

 

стодіи,

 

и

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаяхъ

 

или

отдельный

 

части

 

тела

 

или

 

все

 

оно,

 

что

 

случа-

лось

 

реже,

 

становилось

 

вдругъ

 

сньтовиднымъ;

или

 

если

 

предшествовали

 

пятна

 

на

 

коже,

 

то

изменяли

 

они

 

свой

 

мутный

 

цветъ

 

и

 

въ

 

періодъ
отъ

 

7

 

до

 

14

 

дней

 

за

 

исключеніемъ

 

головы

 

при-

нимали

 

сігЬжный

 

цветь

 

безъ

 

красной

 

перифе-
ріи.

 

При

 

первомъ

 

виде

 

происхожденія

 

пора-

л;енныя

 

места

 

оказывались

 

гладкими

 

и

 

перво-

начально,

 

какъ

 

кажется,

 

не

 

углубленными;

 

но

въ

 

последнемъ

 

случае

 

проказныя

 

пятна,

 

прои-

сшедшія

 

изъ

 

симптомныхъ ,

 

углублялись

 

въ

 

кожу

и

 

поражали

 

ее

 

около

 

себя

 

шире.

 

Волосы
делались

 

на

 

больныхъ

 

местахъ

 

белыми,

 

на

голове

 

светло-желтыми.

 

Но

 

въ

 

этой

 

ста-

діи

 

больное

 

место

 

еще

 

не

 

совершенно

 

изменя-
лось;

 

при

 

уколе

 

въ

 

белое

 

пятно

 

иглой

 

еще

текла

 

изъ

 

него

 

кровь,

 

капиллярные

 

сосуды

 

при

сильномъ

 

раздражепіи

 

ихъ

 

еще

 

реагировали,

потому

 

что

 

место

 

то

 

потомъ

 

краснело,

 

мокло

или

 

пузырилось.

 

Доколе

 

это

 

состояніе

 

продол-

жалось,

 

предвестія

 

были

 

еще

 

благопріятны;

 

но

чемъ

 

застарелее

 

было

 

измененіе

 

"и

 

распростра-

неннее

 

и

 

чемъ

 

более

 

переходило

 

оно

 

въ

 

третью

стадію,

 

тѣмъ

 

симптомы

 

были

 

неблагопріятнее.
Если

 

теперь

 

болезнь

 

переходила

 

въ

 

собственно
такъ

 

называемую

 

белую

 

проказу

 

или

 

принимала

видъ

 

чешуйчатый,

 

то

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

болѣз-

ненномъ

 

измененіи

 

и

 

глубл;е

 

лел;"іція

 

части

 

и

 

мясо

становилось

 

белымъ.

 

Если

 

кололи

 

въ

 

порал;ен-

ное

 

болезнью

 

место,

 

то

 

не

 

обнаруживало

 

те-

перь

 

оно

 

более

 

никакой

 

чувствительности,

 

при

треніи

 

не

 

краснело,

 

вместо

 

крови

 

текъ

 

теперь

изъ

 

него

 

слизистый,

 

молочный

 

сокъ,

 

изъ

 

нижней

части

 

пятна

 

и

 

окружности

 

его

 

происходило

 

про-

сачиваніе

 

въ

 

клетчатку,

 

вследствіе

 

чего

 

вся

 

боль-

ная

   

часть

 

припухала

 

и

 

теряла

 

первоначальную

форму.

 

Остальная

 

кожа

 

становилась

 

сухою

 

и

 

то-

щею

 

и

 

по

 

временамъ

 

лупилась

 

въ

 

виде

 

отру-

бей;

 

волосы

 

наконецъ

 

выпадали,

 

такъ

 

что

 

кожа

делалась

 

совершенно

 

гладкою

 

и

 

образовывались

въ

 

пораа;енпыхъ

 

частяхъ

 

нарывы

 

съ

 

красными

губчатыми

 

наростями,

 

то

 

чтоМотсей

 

называетъ

сырымъ

 

мясомъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

въ

 

этой

 

стадіи

могло

 

еще

 

последовать

 

относительное

 

выздоро-

вленіе,

 

если

 

ослобить

 

болезненный

 

процессъ,

если

 

роешь

 

губчатого

 

мясо

 

остановить

 

и

 

все

место

 

привесть

 

въ

 

прелсній

 

однообразно

 

белый

видъ.

 

Таковъ

 

былъ

 

ходъ

 

хронической

 

формы

белой

 

проказы

 

до

 

известной

 

стадіи;

 

о

 

дальней-

шемъ

 

ея

 

теченіи

 

и

 

конечномъ

 

исходе

 

древміе
молчать

 

и

 

самый

 

недостатокъ

 

данныхъ

 

отно-

сительно

 

исхода

 

болезни

 

происходить

 

вероят-

но

 

отъ

 

того,

 

что

 

какъ

 

скоро

 

прокаженный

 

бчлъ
признаваемъ

 

неисцелимо

 

болышмъ,

 

то

 

былъ

изгоняемъ

 

изъ

 

человеческаго

 

общества

 

и

 

на

него

 

более

 

не

 

обращалось

 

никакого

 

вниманія.
Впрочемъ

 

можно

 

догадываться,

 

что

 

этаго

 

рода

больные

 

умирали

 

отъ

 

постепеннаго

 

истощенія.
Такого

 

больнаго

 

Израильтяне

 

сравнивали

 

съ

 

вы-

кидышемъ,

 

который

 

выходить

 

изъ

 

матерней

 

у-

тробы

 

на

 

половину

 

истлевшимъ

 

(ср.

 

Числъ
XII.

 

12).

 

Кроме

 

описаннаго

 

хроническаго

 

те-

ченія

 

белый

 

видъ

 

проказы

 

принималъ

 

иногда

еще

 

острый

 

характеръ.

 

Въ

 

этомъ

 

случае

 

вдругъ

происходила

 

более

 

или

 

меігЬе

 

распространен-

ное

 

Тт]Хайуѵ;ріа

 

(мерцаніе,

 

блистаніе)

 

телесныхъ

частей,

 

которое

 

при

 

первомъ

 

своемъ

 

происхож-

деніи

 

имело

 

снежный

 

видъ,

 

соединенный

 

съ

 

о-

пухолыо

 

соседнихъ

 

частей

 

и

 

несопровождалось

ни

 

лихорадкой

 

ни

 

значительными

 

болями.

 

Въ
случае,

 

если

 

принимаемъ

 

былъ

 

такой

 

цвѣгъ

местами

 

значительная

 

объема,

 

возможенъ

 

былъ

переходъ

 

въ

 

хроническую

 

форму;

 

въ

 

случае

 

же

если

 

все

 

тело

 

принимало

 

белый

 

цветь

 

или

 

же

заметно

 

было

 

по

 

крайней

 

мере

 

расширеніе
такого

 

рода

 

измененія

 

кожи,

 

то

 

болезнь

могло

 

и

 

быть

 

вылеченной

 

быстро.

 

Остроя
прокязо

 

есть

 

родъ

 

острой

 

подкожной

 

во-

дянки;

 

леченіе

 

ея

 

происходило

 

потогонными

и

 

мочегонными

 

средствами. —Что

 

касается

 

при-

чинь,

 

которыми

 

обусловливалось

 

белая

 

проказа,

то

 

господство

 

ея

  

между

  

израильтянами

 

легко
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объяснить.

 

Они

 

принесли

 

ее

 

съ

 

собой

 

еще

 

изъ

Египта,

 

который

 

и

 

былъ

 

собственнымъ

 

отече-

ствомъ

 

проказы.

 

Въ

 

прсбываніелсеевреевъ

 

здѣсь

развитію

 

и

 

распространенно

 

проказы

 

мел;ду

 

ними

благопріятствовали

 

многія

 

обстоятельства.

 

Изра-
ильтяне

 

были

 

бѣдпы

 

и

 

подавлены;

 

они

 

жили

въ

 

сырыхъ

 

и

 

болотистыхъ

 

мѣстностяхъ

 

Егип-

та,

 

поселеніями

 

же

 

ихъ

 

вдоль

 

р.

 

Нила

 

и

 

бо-
лотъ

 

обусловливалось

 

питаніе

 

преимущественно

рыбой

 

(читай

 

Числъ

 

XI,

 

5),

 

пищей,

 

которая

какъ

 

извѣстно

 

очень

 

способствуетъ

 

происхож-

денію

 

и

 

распространенно

 

наколшыхъ

 

болѣз-

неи.

 

Оѣдалищемъ

 

же

 

болѣзни

 

была

 

клѣтчатка,

наполнявшаяся

 

особенной,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

молочной,

 

жидкостью,

 

которая

 

сеѣдаясь

 

и

 

ис-

паряясь

 

образовывала

 

углубленный

 

бозліизпен-

ныя,бѣлыя

 

какъ

 

снѣгъ,

 

мѣста-

—

 

Въ

 

Церковно-Общественномъ

 

вѣстникіь,

 

г.

Максименко

 

по

 

поводу

 

найденной

 

въ

 

одной

 

изъ

церквей

 

Донской

 

области

 

иконы

 

Вожіей

 

Ма-
тери,

 

написанной

 

на

 

рыбахъ,

 

помѣстилъ

 

слѣ-

дующую

 

замѣіку:

 

„Такія

 

иконы

 

(написанныя
па

 

рыбахъ)

 

въ

 

приморскихъ

 

мѣстностяхъ

 

южной

Россіи

 

составляютъ

 

далеко

 

не

 

рѣдкость;

 

мнѣ

приходилось

 

видѣть

 

ихъ

 

нѣсколько

 

десятковъ

на

 

Дону,

 

въ

 

Крыму

 

и

 

Херсонской

 

губерніи.
Въ

 

Азовѣ

 

имѣются

 

такія

 

иконы

 

въ

 

Успенской

церкви,

 

въ

 

гостинницѣ

 

Тимоѳеева

 

и

 

во

 

многихъ

домахъ

 

лштелей;

 

приходилось

 

встрѣчать

 

ихъ

такл;е

 

въ

 

Херсонѣ

 

и

 

Одессѣ,

 

Очаковѣ,

 

Овиді-

ополѣ

 

и

 

Маякахъ.

 

Относительно

 

такого

 

рода

иконописи

 

г.

 

Максименко

 

передаетъ,

 

что

 

ему

приходилось

 

слышать

 

распространенное

 

въ

 

на-

родѣ

 

апокрифическое

 

сказаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Ма-
терь

 

Божія,

 

получивъ

 

извѣстіе

 

о

 

воскресеніи

Іисуса

 

Христа,

 

не

 

повѣрила

 

ему

 

тотчасъ

 

и

дерл;а

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

рукахъ

 

полуобьѣденную

рыбу,

 

пустила

 

ее

 

въ

 

воду

 

съ

 

желаніемъ

 

чтобы
въ

 

случаѣ

 

справедливости

 

извѣстія

 

рыба

 

олшла,

что

 

тотчасъ

 

же

 

и

 

исполнилось.

 

Отсюда

 

простой

народъ

 

выводить

 

происхожденіе

 

рыбы

 

камбалы,
действительно

 

имѣющей

 

видъ

 

объѣденной

 

съ

одной

 

стороны.

 

Камбала

 

прибивается

 

гвоздями

къ

 

доскѣ,

 

высушивается

 

и

 

покрывается

 

по

большей

 

части

 

золотомъ.

 

на

 

которомъ

 

и

 

пишется

ликъ

 

Вожіей

 

Матери.

 

Для

 

большей

 

сохранности

иконы

 

эти

 

помѣщаются

 

въ

 

кіотъ.

 

Обычай

 

этотъ

распространенъ

 

еще

 

и

 

потому,

 

что

 

Матерь

 

Бе-
лая

 

считается

 

особенною

 

покровительницей

 

ры-

боловства.

—

 

Харьковскія

 

губернскія

 

вѣдомости

 

сообща-

ютъ

 

что

 

Харьковъ

 

9

 

іюня

 

посѣтилъ

 

проѣздомъ

въ

 

Пятигорскъ

 

старѣйшій

 

изъ

 

іерарховъ

 

рус-

ской

 

православной

 

церкви,

 

Высокопреосвящен-
ный

 

Димитрій,

 

архіепископъ

 

Волынскій

 

иЖи-
томірскій.

 

Преосвящеинымъ

 

Іустиномъ,

 

еписко-

помъ

 

Харьковскимъ,

 

данъ

 

былъ

 

обѣдъ

 

въ

 

честь

досточтимаго

 

посѣтителя,

 

на

 

который

 

пригла-

шены

 

были

 

ученики

 

Высокоиреосвященнаго

 

Ди-
митрія,

 

преосвященный

 

Веніаминъ

 

и

 

многіеизъ
почетнаго

 

духовенства

 

города.

 

Послѣ

 

обѣда

Высокопреосвященный

 

Димитрій

 

отправился

 

по

Таганрогской

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

въ

 

Пятигорскъ
для

 

поправленія

 

своего

 

здоровья.

ОТЪ

 

МОСКОВСКАГО

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА-
ГО

 

ОБЩЕСТВА.

Выпущенъ

 

въ

 

продалсу

 

первый

 

томъ

 

изслѣ-

дованія

 

графа

 

А.

 

С.

 

Уварова

 

Археолоця

 

Россіи,

каменный

 

періодъ,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

55

 

ли-

стовъ

 

текста,

 

съ

 

14

 

таблицами

 

и

 

82

 

полити-

пажами.

 

Второй

 

томъ,

 

составляющій

 

прилол;е-

ніе

 

къ

 

первому,

 

содерл;итъ

 

въ

 

себѣ

 

Матеріалы
для

 

обзора

 

памятниковъ

 

каменнто

 

періода

 

въ

въ

 

1'оссіи,

 

на

 

20

 

листахъ,

 

съ

 

атласомъ

 

изъ

 

49

таблицъ,

 

изображеній

 

каменныхъ

 

орудій

 

и

 

архе-

ологической

 

карты

 

Азіатской

 

и

 

Европейской

Россіи.

 

Второй

 

томъ

 

таете

 

оконченъ

 

и

 

будетъ

выпущенъ

 

въ

 

пепродолжительномъ

 

времени

 

по

отпечатаніи

 

карты.

 

Цѣна

 

за

 

оба

 

тома

 

18

 

руб-
лей;

 

на

 

второй

 

томъ

 

выдается

 

билетъ.

 

Книга
продается

 

на

 

Никольской,

 

въ

 

книлшомъ

 

мага-

зинѣ

 

„Новое

 

Время"

 

и

 

на

 

Берсеневкѣ,

 

въ

 

до-

мѣ

 

Московскаго

 

археологическаго

 

общества.
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Праздники

 

нового

 

года

 

у

 

евреевъ.

 

Праздпикъ

новаго

 

года

 

у

 

евреевъ

 

1-го

 

числа

 

мѣсяца

 

титпри,

который

 

всегда

 

совпадаетъ

 

съ

 

сентябрем

 

мѣ-

сяцомъ

 

нашего

 

лѣтосчисленія.

 

Праздпикъ

 

этотъ

начинается

 

съ

 

вечера

 

съ

 

заходомъ

 

солнца

 

и

продолжается

 

два

 

дня.

 

Наканунѣ

 

праздника

евреи

 

небольшими

 

группами

 

собираются

 

въ

 

си-

нагог!

 

и

 

отпускаютъ

 

другъ

 

другу

 

обѣты

 

и

 

клят-

вы,

 

дапныя

 

ими

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

по

 

отиошенію
къ

 

воздержности,

 

постамъ

 

и

 

другимъ

 

самоби-
чеваніямъ,

 

которыхъ

 

не

 

могли

 

аккуратно

 

выпол-

нить.

 

Вечеромъ

 

евреи

 

отправляются

 

въ

 

синагогу

и

 

въ

 

бѣлыхъ

 

саванахъ

 

молятся

 

до

 

поздней

 

ночи

въ

 

горядихъ

 

слезахъ

 

и

 

съ

 

громкими

 

воплями;

тоже

 

самое

 

повторяется

 

утромъ

 

другаго

 

дня,

когда

 

они

 

проводить

 

въ

 

синагогѣ

 

до

 

2 — 3

 

ча-

совъ

 

пополудни.

 

По

 

еврейскому

 

вѣрованію

 

въ

этотъ

 

праздникъ

 

произносятся

 

приговоры

 

на-

родамъ

 

и

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

даже

 

животнымъ:

кому

 

л;ить,

 

кому

 

умереть,

 

кому

 

покой,

 

кому

скитаніе,

 

кому

 

богатѣть,

 

кому

 

обѣднѣть,

 

быть
ли

 

войиѣ

 

или

 

миру, —при

 

чемъ

 

еврейская

 

фан-

тазія

 

рисуетъ

 

себѣ

 

слѣдующую

 

картину.

 

Все-
могущій

 

Богъ

 

Саваоѳъ

 

возсѣдаетъ

 

на

 

престолѣ,

Его

 

окружаютъ

 

ангелы

 

и

 

архангелы;

 

на

 

право

стоить

 

въ

 

качествѣ

 

защитника

 

добрый

 

геній,
налѣво— обвинитель

 

сатана.

 

Передъ

 

престоломъ

Всемогущаго

 

находятся

 

вѣсы,

 

на

 

которыхъ

взвѣшиваются

 

всѣ

 

дѣянія

 

людскія,

 

которымъ

производится

 

строліайшая

 

оцѣнка

 

и

 

по

 

кото-

рымъ

 

составляются

 

приговоры;

 

на

 

судейскомъ

столѣ

 

всевышняго

 

трибунала

 

лежать

 

громадныя

книги,

 

и

 

записанный

 

въ

 

нихъ

 

мельчайшія

 

собы-
тія

 

читаются

 

сами

 

собою .

 

Въ

 

своихъ

 

молитвахъ

евреи

 

исчисляютъ

 

всѣ

 

грѣхи,

 

сотворенные

 

ими

и

 

не

 

сотворенные,

 

возмолсные

 

и

 

даже

 

невозмолс-

ные,

 

въ

 

алфавитномъ

 

норядкѣ;

   

при

 

молитвахъ

употребляютъ

 

бараній

 

рожокъ,

 

въ

 

который

 

тру-

бятъзаунывныя

 

молитвы,

 

напоминающіе

 

то

 

отры-

вистые

 

звуки

 

больнаго,

 

то

 

слабые

 

стоны,

 

то

глубокіе

 

вздохи,

 

то

 

протяжное

 

завываніе.

 

Эти-
ми

 

звуками

 

евреи

 

думаютъ

 

заглушить

 

своего

прокурора — сатану

 

и,

 

по

 

ихъ

 

вѣровапію,

 

каждый

звукъ

 

рогарол;даетъ

 

цѣлый

 

сонмъ

 

добрыхъгеніевъ,

защищающихъ

 

ихъ

 

передъ

 

престоломъ

 

Господ-

нимъ.

 

Изъмолитвъ

 

этого

 

праздника

 

въ

 

особен-

ности

 

выдается

 

молитва

 

начинающаяся

 

словами:

„Ты

 

памятуешь

 

дѣянія

 

мірскія,

 

вспоминаешь

твари

 

первобытным"

 

и

 

пр.

 

По

 

выходѣ

 

изъ

 

си-

нагоги,

 

евреи

 

поздравляютъ

 

другъ

 

друга

 

съ

новымъ

 

годомъ

 

съ

 

поліеланіями

 

получить

 

оправ-

дательные

 

приговоры,

 

быть

 

записанными

 

въ

книгу

 

лшзни

 

и

 

благоденствія.

 

Въ

 

этотъ

 

праз-

дникъ

 

канадый

 

еврей

 

долженъ

 

имѣть

 

застоломъ

сладкое

 

блюдо,

 

въ

 

особенности

 

медъ.

 

Послѣ

обѣда

 

евреи

 

цѣлымъ

 

обществомъ

 

отправляются

на

 

рѣку,

 

гдѣ

 

читаютъ

 

особую

 

молитву,

 

вытря-

хиваютъ

 

платье

 

отъ

 

всѣхъ

 

грѣховь.

 

Обрядъ
этотъ

 

извѣстенъ

 

подъ

 

именемъ

 

„ташихлъ."

Восшшинанія

 

о

 

Высокопреосвящѳнномъ

Лѳонидѣ,

 

архіепископѣ

 

Ярославскомъ

 

я

Ростовскомъ,

 

Саввы

 

епископа

 

Харьков

 

-

скаго.

 

нынѣархіепископаТверскаго.

 

Цѣна

2

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Сътребованіями

 

книги

обращаться

 

въ

 

канцелярію

 

Тверскаго

архіешіскопа.

Содержаніе. —Идея

 

общеобразовательная

 

ученія. —Проказа. —Иконы

 

писанный

 

на

 

рыбахъ.— Про-
ѣздъ

 

Преосвящ.

 

Димитрія

 

Харьковомъ.— Каменный

 

періодъ

 

Россіи. —

 

Новый

 

годъ

 

у

 

евреевъ.

Редакторъ

 

Н.

 

Корсунскш. Дозволено

  

цензурою. Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.


