
ыпиоідбэовл

 

эін^ооэ

 

99ді<)о

 

<ra

 

ОГ.&Д

 

,.ДУО

    

.mil

ОПРЕДВДЕНІЕ

 

СВЯТѢЙДІАГО

 

СИНОДА-

     

.

 

.'.".<
ітъ

   

23-го

 

ноября

 

— 15-го

 

декабря

 

1879

 

года

 

за

 

JVs

 

2469,

 

о

 

поряцкі.

 

исполне-

нии

 

приговора

 

ржевскаго

 

окр; ягнаго

 

суда

 

о

 

іюнояар*

 

ЗвѣревѢ,

 

обвиненномъ

въ

 

оскорбленш

 

словами

 

волостнаго

 

старшины

   

ирп

  

нснолненіи

 

пиъ

 

служеб-
ным,

 

обязанностей.

По

 

указу

 

Его

 

Имп'ераторскаго

 

"Величества,

 

Святѣйшій

Правительствуюіцій

 

Синодъ

 

слушали:

 

вѣдѣніе

 

изъ

 

общаго

 

соб-

ранія

 

кассаціонныхъ

 

департаментовъ

 

Правительствующато

Сената,

 

въ

 

коеііъ

 

изъяснено:

 

ржевскій

 

окружной

 

судъ,

 

прйз-

навъ

 

пономаря

 

села

 

Бобровкй

 

Александра

 

Зв-врева

 

виНовнымъ

въ

 

оскорблены

 

волостпаго

 

старшины,

 

при

 

испо.іненіи '

 

имъ

елужебныхъ

 

обязанностей,

 

И

 

нриговоривъ

 

его,

 

на

 

основаніи

288

 

ст.

 

улож.

 

о

 

наказ,

 

издай.

 

1866

 

г.,

 

къ

 

аресту

 

на

 

два

 

дня,

объ

 

исполнен! и

 

сего

 

приговора

 

сообщилъ,

 

на

 

основаніи

 

1029

ст.

 

уст.

 

угол,

 

суд.,

 

духовному

 

его

 

начальству,

 

т.

 

е.

 

Тверской

духовной   консисторіи; но такъ какъ консиеетріяи СЪ! ' esoeq
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стороны

 

нашла,

 

что

 

послѣ

 

рѣшенія

 

общаго

 

собранія

 

касса-

ціонныхъ

 

департаментовъ

 

Правительствующего

 

Сената,

 

изъ-

асненнаго

 

въ

 

циркулярномъ

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Правительству-

ГіощагО'

 

Синода,

 

отъ

 

19-го

 

марта

 

1872

 

года

 

за

 

№

 

12,

 

испол-

неніе

 

нддъ

 

церковно-служителями

 

приговоровъ,

 

жостановлен-

ныхъ

 

свѣтскими

 

судами,

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

введены

въ

 

дѣйствіе

 

судебные

 

уставы

 

20-го

 

ноября

 

1864

 

года,

 

не

подлежитъ

 

духовному

 

начальству,

 

то

 

окружный

 

судъ,

 

принявъ

въ

 

руководство

 

рѣшенія

 

общаго

 

собранія

 

кассаціонныхъ

 

де-

партаментовъ

 

Правительствующато

 

Сепата

 

1871

 

года

 

№

 

71

 

и

1872

 

года

 

JN»

 

80,

 

въ

 

коихъ

 

положительно

 

выражено,

 

что,

 

со-

гласно

 

1029

 

ст.

 

"уст.

 

угол,

 

суд.,

 

исйолненіе

 

надъ

 

лицами

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

приговоровъ,

 

не

 

влекущйхъ

 

за

 

собою

 

лищенія

или

 

ограничена

 

правъ,

 

составляетъ

 

предметъ

 

вѣдомства

 

ду-

ховнаго

 

начальства,

 

и

 

усматривая

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

со

стороны

 

консисторіи

 

возбуждено

 

пререканіе

 

о

 

подсудности

ей

 

назначенная

 

дѣла,

 

представилъ,

 

па

 

основаніи

 

237

 

ст.

 

уст.

угол,

 

суд.,

 

дѣло

 

въ

 

общее

 

собраніе

 

кассаціонныхъ

 

департа-

ментовъ

 

Правительствующато

 

Сената.

 

Дѣло

 

это,

 

на

 

основаніи

238

 

ст.

 

уст.

 

угол,

 

суд.,

 

было

 

сообщаемо

 

ПраВительствующимъ
^■ІІГ.ОНЭІІ

   

іѴ.ѴЩМІ

 

О

  

.004-1

   

•/.

  

ВС

 

В!,<і

 

!

  

(ÎÎ?

 

!

   

:

                                                

01-€S

    

<П')
Оенатомъ

 

на

 

завлюченіе

 

Святѣйшаго

 

Правительствующато

Синода,

 

который,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе:

 

1)

 

что

 

хотя

 

по

 

ст.

1029

 

уст.

 

угол,

 

суд.,

 

"основанной

 

на

 

ст

 

97

 

улож.

 

о

 

наказ.

1857

 

года,

 

приговоры,

 

коими

 

священо

 

и

 

церковнослужители

присуждаются

 

къ

 

заключенію,

 

несоединенному

 

съ

 

лишеніеиъ

или

 

ограниченіемъ

 

правъ

 

и

 

иреішуществъ,.,

 

отсылаются

къ

 

духовному

 

начальству,,

 

для

 

надлежащи хъ

 

съ

 

его

 

стороны

распоряженій,.

 

но

 

дѣйствіе

 

этой

 

статьи,

 

по

 

еилѣ

 

ст.

 

5

 

уст.

 

о

наказ,

 

и

 

по

 

поздпѣйшимъ

 

законоположеніямъ

 

именно

 

по

 

ст..,

88

 

улож.

 

о

 

наказ

 

изд.

 

1866

 

г.,

 

не

 

распространяется

 

на

 

осуж-

денныхъ

 

къ

 

временноліу

 

заключеніір

 

церковно-служителсй

 

и

2)

 

что

 

на.семъ

 

основаніи

 

исполнеціе

 

означенныхъ

 

пригово-

ровъ надъ церковно-служителями признано лежащимъ на обя-
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заяности

 

судовъ,

 

постановившихъ

 

эти

 

>приговоры,

 

и

 

рѣшенія-

ми

 

уголовнаго

 

кассаціоннаго

 

департамента

 

Правительствую-

щая

 

Сената:

 

1870

 

года

 

за

 

№

 

253

 

по

 

дѣлу

 

Пепелышцкаго.

 

и

общаго

 

собранія

 

кассаціонныхъ

 

денартаментовъ

 

1871

 

года

 

за-

№

 

103

 

по

 

дѣду

 

дьячка

 

Мордвинова

 

нашедъ,

 

что

 

тверская-

духовная

 

консисторія

 

имела

 

законное

 

основаніе

 

но

 

принять

къ

 

своему

 

йсполненію

 

приговоръ

 

окружнаго

 

суда

 

объ

 

арестѣ*

пономаря

 

Звѣрѣва.

 

Выслущавъ

 

заключеніе

 

иснолняющаго

 

обя-

занности

 

Оберъ-Прокурора,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

нахо-

дитъ,

 

что

 

разрѣшенію

 

его

 

подлежитъ

 

возникшее

 

между

 

твер-

скою

   

духовною

    

консисторіею

   

и_ржевскимъ

 

окружнымъ

 

су-
•КЩлЖКтіиПиА"

 

КИНаЕАІХЗАПЖ
домъ

 

разномысліе

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ, —на

 

обязанности

 

како-

ро'чизъ

 

юзначенныхъ

   

мѣстъ

    

лежитъ

 

иснолненіе

 

постановлен-

наго

 

судомъ

 

приговора

 

опономарѣ

 

Звѣревѣ,

 

присуждающаго

его

 

къ

 

двухдневному

 

;

 

аресту.

   

Подобного

 

рода

 

вопроса,

 

■

 

какъ

видно

    

изъ

   

приведенішхъ

 

въ

 

заключеніи

 

Святѣйшаго

 

Синода

рѣшеній,

 

былъ

 

уже

 

предметомъ

    

обсужденія

 

Правительствую-

щаго

   

Сената

 

и

 

въ'

 

существѣ

   

своемъ

    

разрѣшенъ

 

тѣмъ,

 

что

гіравіио

 

ШЩШЦ W

 

f

 

ІЬТЩл^коШ1

 

Wr$H нМъ°ЭДу*ча¥
руководствовался

    

окружной

 

судъ,

 

отсылая 5 приговоръ

 

свой

 

о

ионамарѣ

 

Звѣревѣ-

 

для

  

исполненія

 

въ

 

духовную

 

консисторію,'

за

   

изданіемъ

   

позднѣйшаго

   

закона,

   

изложепнаго^въ*

 

#е л (№!;'
улож.

 

1866

 

г.,

 

на

   

основаніи

  

ст.„72

 

т.

 

I

 

основ,

 

зак.,

 

.сохра-
сгдх.нйэлэг.Л

 

sqooGO

 

сшюпэоэфіэоа

 

OTBîïOHîïpqeH

 

спш;ш
пило

   

свою

 

силу

 

по

  

отноніенію

 

только

 

къ

 

СБЯщеннослужите-

лдмъ

 

и

 

монаніествуюіііимъ.

 

Посему

 

и

 

принявъ

 

во

 

вниманіе,

что

 

Звѣревъ,

 

но

 

звапіто

 

, пономаря,

 

принадлежать

 

къ

 

разряду

церковнослужителей,

 

и

 

что

 

слѣдовательно

 

приговоръ,

 

при-

суждающей

 

его,

 

Звѣрева,

 

къ-двухдневному

 

аресту,

 

въ

 

отно-

шёніи

 

исполненія

 

оиаго

 

надлежитъ

 

дѣйотвію

 

общпхъ

 

правилъ,

указанныхъ

 

уст.

 

угол.

 

суд.

 

въ

 

ст*

 

947,

 

и

 

послѣдующихъ,

Правительству

 

іощій

 

Сенатъ

 

не

 

можетъ,

 

согласно

 

съ

 

заключе-

ніемъ

 

Святѣйшдго

 

-.

 

Синода,

 

не

 

признать,

 

чтр

 

приведеніе.

 

въ

исполвеніе подобнаго рода приговоровъ. лежитъ на обязапно-
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сти

 

судебныхъ

 

мѣстъ,

 

и

 

что

 

ржевскій

 

окружный

 

судъ,

 

возла-

гая

 

нсполпеніе' приговора

 

своего

 

о

 

Звѣревѣ

 

на

 

духовную

 

кон-

систорію

 

.—поступилъ

 

неправильно.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

прика-

зали:

 

Обь

 

изъясненномъ

 

опредѣленіи

 

общаго

 

собраиія

 

кас-

саціонныхъ

 

департаментовъ

 

Правителъствующаго

 

Сената

 

по

вопросу

 

о

 

парядкѣ

 

исполненія

 

приговора

 

ржевскаго.

 

окруж-

наго

 

суда

 

о

 

нономарѣ

 

Звѣревѣ,

 

дать

 

знать

 

для

 

.енѣдѣщя

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

и

 

въ

 

подлежащихъ

 

случаях*

 

руководи

ства

 

и

 

иіоцолненія

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

-qoar

 

-■')(жзм

 

эоішшп

        

=====

          

№эшІРф£<і(-'

 

отн

 

,аггнд

ЕПАРХІАЛЬШЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.
-одііл

 

птэонншшо

 

вв — ,j4mï

 

о

 

ѵэоояѳа

 

on

 

эіг.эикопг.од

 

jkoj;

П.ря

 

Нарьтмской

 

Ильинской

 

церкви,

 

селенгинскаго

 

окру-

га,

 

пеаломщическое

 

мѣото

 

находится

 

праздно,

 

и

 

жедающій

 

за-

нять

 

сію

 

должность

 

долженъ

 

о

 

томъ

 

подать

 

прошеніе. прео-

священному

 

викарію.

"'.

Священпикъ

 

Нерчинско-Заводскаго

 

Богоя'влеескаго

 

собо-

ра

 

Николай

   

Литвинцевъ,

 

съ

 

полнымъ

 

христіанскимъ

    

напут-

ствіемъ

 

26

 

января,

   

волею

 

Божіею,

 

послѣ

 

тяжкой

 

продолжи-

тельной

 

болѣзн и,

   

скончался.

 

По

 

сему

 

означенное

 

священни-

Діаконъ

 

Нерчинскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Александра

Затогіляевъ,

 

26

 

февраля

 

с.

 

г.,

 

его

 

преосвященствомъ,

 

прео-

священнѣйшимъ

 

Мелетіемъ,

 

епископомъ

 

селенгинскимъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Таргинской

 

Знаменской 'церкви,

нерчинскаго

  

округа.

                                              

щЩвШ
}я

  

/йопа:

 

ид7/;,_

                       

ju'ia

    

Мщйед

.

 

Воспитанникъ

 

посолыкаго

 

миссіояерскаго

 

училища

 

Ое-

менъ

 

Хамуевъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

резолюціею

 

его

 

пре-

освященства

 

опредѣленъ

 

и,

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Тутунтаевской

Сна'секой

 
церкви,-

 
февраля.

 
28

 
дня

 
1880

 
года.

-оші6Ш)о вн атнжэг. .^од^^уз^^— і;_о гіі!Ноо'доп уінэпшш



П

 

Р

 

И

 

Б

 

А

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я
-or?

 

.гг.вкппіи;

 

о'г.ви

 

,iisioqv

     

».

 

^no^OTOfiP,,

 

7-

 

агэтпрЧ

 

(I

Иркутскимъ

 

Епархіальнымъ
Щ'&й

 

tfO

 

С

 

ТЯ

 

М><ваоо

 

пиыЦут

Wm

 

5

      

Ж

 

il

     

188(1
оти

 

,QTi

 

в«

 

шшнэкьН

СО

 

Д

 

Б

 

РЖ

 

А II

 

IE:

 

Йерчинское

  

духовное

 

училище.— Торжество

 

19

 

фев-
раля

 

въ

 

Читѣ т

   

0 ,JÛT

 

RLJ.

   

оюятоэаг.н

    

ипоз

     

.

——-------------------- гг.------------------------------- ^--------------------------- :------- .:

 

■

 

■■.'■■ ' )

Нерчинское

 

Духовное

 

Училище.

    

(*)
ш.

.П.ЫО

   

H

   

RÏU1
Съ

 

1833

 

по

 

1838-й

 

г.

 

на

 

должности

 

смотрителя

 

нер-

чипскихъ

 

д.

 

училипгъ

 

со.стоялъ-

 

сперва

 

священникъ,

 

впослѣд-

ствіи

 

протоіерей,

 

Константинъ

 

Стуковъ,

 

первымъ

 

дѣломъ

 

ко-

тораго

 

былъ

 

отзывъ

 

предъ

 

семинарскимъ

 

правленіемъ,

 

что

 

въ

дѣлахъ

 

училищныхъ

 

нѣгъ

 

никакой

 

канцелярской

 

формали-

стики.

 

Кто

 

такой

 

былъ

 

новоопредѣленный

 

смотритель?

 

Сту-

дентъ

 

иркутской

 

семйнаріи —выпуска

 

1830

 

г.,

 

учитель

 

иркут-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

священникъ

 

иркутской

 

Тихвинской

церкви,

 

съ

 

1833

 

г.

 

смотритель

 

нерчинскихъ

 

д.

 

училищъ.

 

Ка-

кимъ

 

онъ

 

былъ

 

дѣятелемъ

 

и

 

начальникомъ,

 

видно

 

будетъ

 

изъ
-Ли

 

от

 

нішітэоъан

 

атэё

 

нгэу

 

п

 

„уінуіэаоп

 

эоаэ

 

лаоіоьоева
предлагаемаго

 

очерка.

Учителями

 

въ

 

періодъ

 

съ

 

1833—1838

 

г.

 

состояли:

 

се-

минаристы

 

АлекСѣи

 

Пономареву

 

Лавреіітій

 

Шергинъ,

 

Ивавъ

Чабаровъ,

 

Аврамъ

 

Виноградову

 

Иванъ

 

Титовъ,

 

Семенъ

 

Бо-

голюбскій,

 

Иванъ

 

Благовѣщенскій,

 

Василій

 

Подгорбунскій

 

и

исключенецъ

    

семинаріи

   

Ал.

   

Преловскій.

 

Не

 

безъинтересно

познакомиться

 

съ

 

учителями

 

описуемаго

 

времени,

 

по

 

атте-
^Ь.этннэіІтікш

 

и

 

іі'япіыг.врви

 

•

 

JKQii^oaiiqnoH

 

ігивя

 

,;іг.отінітоіо
стаціямъ

 

семинарскаго

 

правленія.

"

     
;

                                  
—----

       
:
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(*)   См. Иркут. En. Вѣд. №№ 1, 2, 3, 20 y JLaa.^&fe .qïl (**)



RI

 

H

 

.3

 

ItrffA

 

Я

 

N

 

Я

 

П
1)

  

Учитель

 

N

 

„часто, опуекадъ

 

уроки,

 

мало

 

занималъ

 

уче-

никовъ

 

домашними

 

упражнеиіями,

 

въ

 

1833

 

г.

 

поведенія

 

не

худаго,

 

въ

 

1835

 

г.

 

цосредственнаго,

 

28

 

ію.чя

 

1835

 

г.

 

наго-

ворилъ

 

много

 

грубостей

 

и

 

выругалъ

 

смотрителя

 

сквернома-

терными

 

словами,

 

13

 

ноября

 

т.

 

г.

 

въ

 

нетрезвомъ

 

видѣ

 

жесто-

ко

 

наказалъ,

 

каьъ

 

видно

 

изъ

 

медицинскаго

 

свидетельства,

ученика

 

Ивана

 

Суханова,

 

вынуждая

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

ушпбъ

голову

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ,

 

безъ

 

всякой

 

вины

 

^высѣкъ

 

старшаго

Семена

 

"Малкова

 

розгами,

 

а

 

Ивана

 

Пляскина

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

будто

 

бы

 

худо

 

сѣкъ

 

Суханова;

 

24

 

ноября

 

-т.

 

г.

 

вымазалъ

 

въ

своей

 

компатѣ

 

Св.

 

иконы

 

известкою

 

для

 

того,

 

дабы

 

онѣ,

 

по

словамъ

 

N,

 

не

 

смотрѣли

 

на

 

него

 

и

 

выбѣлилъ

 

тою

 

же

 

извест-

кою

 

ученика

 

Петра

 

Шастина,

 

что

 

подтвердилъ

 

штабъ-ле-

карь

 

Кремковъ,

 

пазывалъ

 

смотрителя

 

посельщикомъ

 

и

 

нанесъ

удары

 

по

 

рукѣ

 

и

 

т.

 

д."

 

(*),

    

за

 

каковыя

 

дѣянія

 

и

 

былъ

 

уво-

-05Н.

 

R*i9'UHiTOJfa

 

дтаодгйг.ог

 

'

 

ли,

 

,ч

 

й-868І

 

он

   

С

 

Си

 

Г

   

<гО
лепъ

   

л

 

отъ

 

училищной

 

службы.

2)

   

„Внушить

 

учителю

 

М,

 

чтобъ

 

онъ

 

занимался

 

своею
-па.

               

тілыааэи- .яаоаттЭ

 

ачштнятэноЛ

 

.нэаэіотоап

 

ніатэ
должностью

 

съ

 

постоянпымъ

   

прилежаніемъ.

 

заиималъ

 

ѵчени-

ковъ

 

упражнешями

 

оолѣе,

 

прочитывалъ

 

и

 

исправлялъ

 

ихъ

йсправнѣе,

 

въ

 

подписяхъ

 

показывалъ

 

бы

 

недостатки

 

и

 

совер-

шенства

 

упражненій,

 

а

 

не

    

употреблялъ

 

бы

 

выраженій

 

бран-

чивыхъ,

 

каковы

 

напр.

 

Мото.гъ

 

что

 

ли?

 

мужикъ

 

что

 

ли

 

ты
ыоаэпнахнТиоаэг/яан

 

а-янпиэпишэ

 

.впшішр^

 

сЧвваѳХдо,

 

тті

Л$'Лйммѵѵ

 

д

 

.гхняэннгаэн

 

аг.этіттоизг

 

л

 

£881

 

д-э

 

jHaaqsxi
)

 

Учитель

  

N

 

„долженъ

 

внимательнѣе

 

и

 

безпристрастнѣе
<гаі

 

ітэдѵо

 

оияна

 

.a-KoaiiHdrjsPBH

 

в

 

.гмэг.этвад

 

лт.ио

 

jho

 

<гшіл
разсѵіотрѣть

 

свое

 

поведение,

 

и

   

если

 

есть

 

недостатки,

  

то

   

ис-

править

 

ихъ.

 

Хорошее

 

поведеніе

 

и

 

усердное

 

исполнение

 

обя-

занности —вѣрнѣпшая

   

защита

   

противъ

 

притѣсненія.

    

Между
«гнвзМ

 

.лйгщэШ

 

HiTfioqafiL

 

^ааэс[Вионо11

 

наоаэг.А

 

uTonqBHii»
тѣмъ

 

учитель

 

N

   

иоказываетъ

 

духъ

   

нетернѣнія,

 

пеуважитель-
-осі

 

анвиэ-а

 

.a'aoTii.l

 

JHcall

 

.сгаот^чонпо. 1

   

агащпК

 

'.jaoqBOitf
ности

 

и

  

своей равія:

 

нетерпѣніе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

не

 

хочетъ

 

бла-
и

 

йіяэнтЙаотхоП

 

йіг.нош

 

ТпіяунэшігаопвгГа

 

'

 

дчіваіі

 

.Гпяэооіг.оч
"годуишо

 

принять

  

справедливого

    

замѣчанія

 

начальника

 

каса-

тельно

 

его

 

недостатковъ;

 

неуважптельпость — въ

 

его

 

мнѣніи

 

о
-9ТТВ

 

on

 

<nno.voqa

    

очлкоуэіто

    

нивт.этпрѵ

   

jo

 

кол'ниоявнбоп
смотрптелѣ,

 

какъ

 

неправёдномъ

   

пачальникѣ

 

и

 

притѣснитедѣ;
*______ '_________ 1

        

.вшѳ г.авдп

  

очШюдввнкээ

 

лчшдвтэ

(*)

 
Предп.

 
с.

 
пр.

 
12

 
февр.

 
1836

 
г.

 
№114.

(**) Пр. еейГнр. 20 февр.  ІвЗб 2^ 1 "ш *^ a - пЯ -ЧЩ^ ^0   (*>



своенравіе,— что

 

вопреки

 

начальству,

 

предписывающему

 

быть

исправнѣе,

   

безвременно

   

рѣшается

  

просить

 

объ

 

увольненіи.
чФкон

 

нзшнэгу

 

-В

 

и

 

он

 

±

 

—

 

ѵдо'і

 

«гісоаоявзі

 

ja

 

,.î

 

о<ЕоІ

 

оь

 

лэог.
Посему

 

рекомендуется

 

ему:

 

пещись

 

о

 

своемъ

 

поведенш,

 

за-

ниматься

 

рачительно

 

должностью,

 

а

 

не

 

просьбами,

 

подъ

 

опа-

сеніемъ

 

строгаго

 

взысванія".

 

(")
-ІІІ.Э

 

о<шго

  

он..
4)

 

„Поставить

 

на

 

видъ

   

учителямъ

   

N,

 

N

 

и

 

N

   

невѣрное

доиесеніе

 

ихъ

 

семинар,

 

правденію

 

объ

 

отеческомъ

 

наказаніи

ученика

 

Суханова

 

учителемъ

 

N

 

и

 

о

 

болѣзни

 

учителя

 

N,

приключившейся

 

отъ

 

побоевъ

 

Потапа

 

и

 

двудъ

 

десятниковъ"

 

(?*)

А

 

что

 

это

 

за

 

болѣзнь,

 

тавъ

 

описываетъ

 

ее

 

учитель

 

N

 

въ

запискѣ

 

своей

 

смотрителю:

 

„вольная

 

болѣзнь,

 

къ

 

сожалѣнію,

дала

 

превратный

 

толвъ

 

моей

 

системѣ,

 

даже

 

до

 

извержепія.

изъ

 

рта

 

излишка

 

и

 

т.

 

д."

 

Архивъ

 

училищный

 

наполненъ

 

въ

описуемое

 

время

 

подобными

 

предписаніями.

 

Сказкемъ

 

еще

 

о

домашнихъ

 

„отеческихъ"

 

мѣрахъ

 

въ

 

побужденію

 

учителей

 

къ

исправному

 

прохожденію

 

своей

 

должности.

 

На

 

классическихъ

журналахъ

 

находимъ

 

такія

 

помѣтки:

 

„ве

 

х\до

 

бы

 

означать

подписомъ

 

бытіе

 

въ

 

классахъ". —Учитель

 

N

 

писалъ:

 

„класса

географіи

 

не

 

было

 

по

 

причинѣ

 

холода", — „класса

 

не

 

было,

а

 

ученики

 

въ

 

классѣ

 

географіи

 

были

 

всѣ",

 

помѣтилъ

 

смотри-

тель, — „вѣрно

 

въ

 

обоихъ

 

классахъ

 

не

 

было

 

учителей

 

госнодъ,

сожалѣю"

 

и

 

т.

 

д.

 

Кончимъ

 

смотрителемъ:

 

на

 

спйсвѣ

 

поведе-

нія

 

учениковъ,

 

который,

 

оставленъ

 

былъ

 

почти

 

бѣлымъ,

 

реви-

зоръ

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Никодимъ

 

помѣтилъ:

«удивительная

 

неисправность.

 

4сент.

 

1838

 

г."

Скажемъ

 

объ

 

ученикахъ.

 

Учениковъ

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

ежегодно

 

было

 

отъ

 

120

 

до

 

138

 

человѣкъ;

 

изъ

 

нихъ

 

бурса-

ковъ

 

до

 

15,

 

полубурсаковъ

 

до

 

30,

 

остальные

 

на

 

своемъ

 

со-

держали,

 

да

 

въ

 

домахъ

   

родителей

   

проживало

 

до

 

15.

 

Пансі-

она

 

въ

 

полномъ

 

смысдѣ

 

не

 

было;

 

бурсаки

 

и

 

полубурсаки

 

жи-
і

  

іп/л(іпи

 

і

 

(Г;

                   

"

                               

.

ли

 

частно

   

по

   

квартирамъ

   

съ

 

платою

 

за

 

содержаніе

 

ежемѣ->

(*)

 

Пр.

 

сем.

 

правд.

 

12

 

1835

 

г.

(**)Пр. д. правл. 12 февр 1736 г.



Ж$0гге%(я%МШЬ($ъ&№йѵШЧ$гЩШтяш,

 

чаетію
въ

 

корпусѣ,

 

кухня

 

же

 

для

 

нихъ

 

нанималась.

 

Это

 

продолжа-

лось

 

до

 

1836

 

г.,

 

въ

 

каковомъ

 

году

 

24

 

іюня

 

ученики

 

помѣ-
-BS

 

сншэдэаоп

 

<гкэоаэ

 

о

 

аэндіэп ,

 

rfwe

 

Еэт97Д,наія)яэд

 

уиэЪт
стились

    

въ

   

училищномъ

 

казенномъ

 

домѣ,

   

пожертвованномъ

г.

 

Зензиновымъ.

 

(*)

 

31

 

окт.

 

1835

 

г.

 

Михаилъ

 

Андреевъ

 

Зен-

зиновъ,

 

велъсвій

 

купецъ,

 

писааъ

 

смотрителю:

 

„не

 

рѣдко

 

слы-

ха.іъ

 

я

 

отъ

 

васъ

 

отзывы

 

о

 

тѣсномъ

 

помѣщеніи

 

духовныхъ

учениковъ

 

и

 

искалъ

 

средствъ

 

помочь

 

въ

 

семъ

 

предметѣ

 

іш-

томцамь

 

вашимъ;

 

вѣря,

 

что

 

удобства

 

жизни

 

физической

 

имѣ-

ютъ

 

большое

 

в.тіяніе

 

на

 

умственную

 

образованность

 

и

 

нрав-

ственность,

 

особенно

 

въ

 

лѣта

 

нашей

 

нѣжпой

 

юноети; :

 

слѣдуя

постоянно

 

своему

 

влеченію

 

сердца

 

и

 

снова

 

вѣря,

 

что

 

дѣлаю

доброе

 

д'Блб}

 

пожертвовалъ

 

для

 

помѣщенія

 

бурСаковъ

 

соб-

ственный

 

мои

 

домъ,

 

двухъэтажный,

 

■

 

деревянный,

 

съ

 

землею,

огородомъ,

 

садомъ

   

и

   

строеніями."

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ

 

то

 

домѣ

 

и

.ГЯ

 

ЯЭК.ЭТІІР7.,ОННЭ£Ж700П

  

<ГЯ

  

JXBq&K

   

^ГХНЯОЭРЭТО.,

   

.гхнншвмоя
помещены

 

были

   

оурсаки

 

и

 

полубурсаки.
ігхияоэрпзэвт.я

 

віі

 

Гнтоонжг.од

 

йэоаэ

 

оіінэеяіохояп

 

уконявопэн
Бурсаковъ

 

тогдашняго

 

времени

 

одѣвали

 

слѣдующимъ

 

об-
сітврвноО

 

uo

 

оду/

 

9Ид

 

:нятаі/.он

   

кіявт

 

чгі/.идохвіі

    

iTXBï.BHqyjK
разомъ:

 

пара

 

бѣлья

 

холщевая,

 

двѣ

 

пары

 

сапоговъ,

    

суконная

шинель,

 

двѣ

 

косынки

    

ко.іенкоровыя,

 

сюртукъ

 

нанковый,

 

зки-

летъ

 

тисовый,

 

картузъ

 

суконный.

 

Эти

 

вещи

 

почему

 

то

 

не
-ішгокэ

 

.тг.нтакоп

 

."tba

 

ишо

 

нііредіоэч

 

ггоавііа

 

sa.

 

няннэру.

 

в
всѣмъ

 

учеиикамъ

 

выдавались

 

равномѣрно,

 

напр.

 

пом^гка

 

ре-

визора:

 

„троимъ

 

у'ченикамъ

 

не

 

выдано

 

ни

 

одного

 

сапога",
-уіэаѳп

 

іяэнпэ

 

вн

 

:<гйэглткатокэ„

 

«гкнгноЛ

 

.д^т

 

н

 

оі<гг.вжоэ
друптмъ

 

выдавалась

 

одна

 

пара

 

бѣлья

 

и

 

т.

 

д.

 

Какъ

 

кормились

бурсаки,

 

изъ

 

документовъ

 

не

 

видно,

 

а

 

своекоштные

 

корми-

лись

 

отцами

 

не

 

сытно:

 

„по

 

нерадѣнію

 

родителей

 

ученики

 

по

цѣлымъ

 

суткамъ

 

не

 

вкушали

 

пищи*,

 

писалъ

 

24

 

ноября

 

1834

г.

 

въ.

 

семинарское

 

правленіе

 

смотритель,

 

объясняя

 

малоуспѣш-

иость

 

учениковъ.

 

Многіе

 

отцы

 

И

 

одѣвалп

 

своихъ

 

дѣтей

 

изъ

подъ

 

палки,

 

напр.

 

священникъ

 

Георгій

 

Литвинцевъ

 

штрафовапъ

былъ

 

50

 

земными

 

поклонами

 

во

 

время

 

литургіи,

 

съ

 

подпи-

скою

 

снабжать

 

одеждою

 

сына

 

своего.

 

(**)

 

Поклоны

 

были

 

вы-
-нж

 

naBoqyo^Lon

 

и

 

HaBjq_70

 

jor.bio

 

эн

 

ai.9iaKj

 

акош.оп

 

ла

 

,ьии
полпены'. 23' авг.

 

1838

 

г."

 

Этими

 

свѣдѣиіями

 

также

 

наполненъ
.-шкожэ

 

9інвжо9ЕОэ

 

£8

 

оютвг.п

 

<гэ

   

егквантавая

   

оп

   

ОПТЭВР

 

ш.
'

 

архивъ.

           

1

 

*

                                    

ч

    

"•

'

       
Г*ТДон.

 
ішсп.

 
1

 
іюля

 
1836

 
г.

 
№

 
32.

        
г

   
-

  
~~

(**)
 

УК.
 

ирк.
 

Д.
 

КОИС.
 

1838
 

г.
   

22
 

іюіія
 

ЩЧт.
 

- ЫВ ЧП
 

.кэо
 

.qll
 

(



Скажемъ

 

объ

 

успѣхахъ

 

учениковъ.

 

1834

 

г.

 

учениковъ

въ

 

училищѣ

 

было

 

123

 

человѣва;

 

они

 

по

 

классамъ

 

такъ

 

дѣ-

лились;

 

:въ

 

высшемъ

 

отдѣленіи

 

21,

 

въ

 

низшемъ

 

51,

 

во

 

2-мъ

приходскомъ

 

27,

 

въ

 

1-мъ-— 24;

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

семинарію

 

по-

ступило

 

6

 

человѣкъ,.

 

переведены

 

въ

 

высшіе

 

классы.

 

35,

 

всего

41,

 

оставлено

 

же

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

77,

 

исключено

 

5,

всего

 

82.

 

Какъ

    

видимъ,

  

.

 

малоусцѣншыхъ,:было

 

въ

 

половину

$§л$&

 

Усп* шны^ъ -ввшшнітэ

 

рлійлт

  

Btii^oxauoqii

    

отзртО
,

      

Въ

 

1838

 

г.

   

ученвкѳвъ

 

было

 

1,24;

 

изъ

  

нихъ

 

въ

 

семина,-

рію

 

поступило .7,

 

переведено

 

37,

 

всего

 

44;

 

оставлено

 

на

 

по-

вторительный

 

курсъ

 

56,

 

исключено

 

9, ;

 

умерло

 

5,

 

да

 

сгорѣлр

l$j

 

д.В^ь^этрмъ

 

году

 

малоусиѣшныхъ..б ;ц.|0^|итр1еті,.г^^е

успѣпшыхъ.

 

На

 

испытаніи

 

1836

 

г,

 

ученики

 

высшаго

 

отдѣле-

нія

 

отвѣчали.

 

удовлетворительно,

 

кромѣ

 

географіи

 

и

 

ариѳме-

тики,

 

коихъ

 

почти

 

не

 

знали;

 

низшаго — удовлетворительно,

кромѣ

 

славянской

 

граматики,

 

устава

 

и

 

ватихизиса;

 

во

 

2.

 

при-

ходскомъ

 

славян.свія

 

книги

 

читаютъ

 

слабо,

 

въ

 

1

 

приходскомъ

хорошо.

 

Особенно

 

сіи

 

малютки

 

дали

 

себя

 

замѣтить,

 

посѣти-
-litjTORo

 

«гя

 

іГігвхьгоон

  

OHTBqaoTfT^jSir

 

тг

 

игвдигияи

 

,7^ож>гэтші

телямъ

    

на

    

публичномъ

    

испытаніи

  

по

 

чтенію

    

церковныхъ

^ffi^qP H ï4 eP MBtt?»^ H(a R4e«»M-.

  

отеэдншн

   

ошо.

 

эн
Отчего

    

зависѣла

   

такая

 

малоуспѣшность?

    

Частію

   

от,ъ

опущеяія

 

уроковъ

 

учителями;,

 

напр.

 

по.,

 

донесеніямъ

 

смотрите-

ля

 

инспекторъ

 

II,

 

опустилъ

 

болѣе

 

60

 

уроковъ,

 

Ш.

 

17,

 

В.
12 —въ

 

одну

 

только

 

треть.. и

 

т.

 

Д4

 

частію

 

отъ

 

учениковъ,

 

ко-

торые

 

въ

 

1833

 

г,

 

опустили

 

по

 

болѣзни

 

болѣе

 

2119

 

уроковъ,

по

   

лѣности

    

76,

   

по

 

поздней

 

явкѣ

 

изъ

 

дома

 

670,

 

за

 

иеимѣ-
"SH

   

Oil

 

я

     

.сГаОТНІ

   

ЯГ.аГПРУ

   

оТ.В'ЛШ

   

,

   

КЭДТЯИПНПЕ

   

OH^^qT

   

dJJBl.il
ніемъ

 

обуви. 140,

 

всего

 

3005

 

уроковъ,

 

на

 

123

 

ученика

 

25

уроковъ

 

на

 

каждаго.

 

Въ

 

18&6— 7

 

году

 

учениками

 

опущено

 

по

болѣзни

 

1423

 

урока.

 

Больныхъ

 

всегда

 

было

 

много,

 

напр.

 

въ

 

1-ю

недѣлю

 

апрѣля

 

1838

 

г.

 

болѣло

 

10

 

человѣкъ;

 

въ

 

1-ю

 

недѣлго

 

мая

1835

 

г.

 

15

 

и

 

т.

 

д.

 

еяіенедѣльно

 

отъ

 

5

 

до

 

15

 

человѣвъ.

 

Ка-

кими

 

болѣзнями

 

страдали

 

ученики?

 

27

 

мая

 

1833

 

г.

 

инспек-
—

 
'

 
«цд-ѵУрм

 
ir-i-i/fir n

 
,іч:іг

 
«гиіигліѵу

 
аа

 
аоныіхак

 
он

 
(пквээ

(*) Дон. смотр, cafcjflggj. ggfeie emd^SAclhât&on лг аэішідох '
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-

торъ

 

Пономарева

 

доносилъ,

 

что

 

„ученивъ

 

2

 

го

 

гірйходскаго

класса

 

Ив.

 

ПляСкинъ

 

заболѣлъ

 

особенною

 

и

 

яеобыкновеннаго

рода

 

болѣзнію,

 

называемою

 

порчею,

 

довольно

 

опасною,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

требуетъ

 

для

 

врачеванія

 

оной

 

медиципскихъ

 

пособій";

прочіе — головою,

 

ногами,

 

ломотою

 

въ

 

ногахъ,

 

глистами,

 

цан-

гой,

 

лихорадкой,

 

горячкою,

 

золотухою,

 

чахоткою,

 

водянкою,

коростами

 

на

 

спинѣ,

 

сердцемъ,

 

2

 

гонорреей

 

и

 

т.

 

д.

Отчего

 

происходила

 

такая

 

страшная

 

болѣзненносгь

 

въ

ученикахъ?

 

„Въ

 

классахъ

 

не

 

наблюдается

 

почти

 

никакой

чистоты,

 

писалъ

 

въ

 

1835

 

г.

 

въ

 

класенческомъ

 

агурналѣ

 

учи-

тель

 

Виибградовъ,

 

въ

 

комнатѣ

 

низшаго

 

отдѣлепія

 

крайняя

 

не-

чистота

 

и

 

неопрятность

 

замѣчаемая

 

кхяідодневно,

 

и

 

отъ

 

не-

прокурки

 

оной

 

стѣсненный

 

и

 

нездоровый

 

воздухъ

 

лишаютъ

почти

 

возможности

 

быть

 

въ

 

классѣ;

 

и

 

ученики

 

не

 

рѣдко

 

ухо-

дятъ

 

изъ

 

класса

 

больными,"

 

Инсиекторъ

 

Шергинъ

 

помѣтилъ:

„касательно

 

нечистоты

 

и

 

неопрятности

 

и

 

прокуриванія

 

во

всѣхъ

 

классахъ

 

мною

 

многократно

 

говорено

 

было

 

старшему

Масюкову,

 

и

 

котораго

 

я

 

неоднократно

 

посылалъ

 

къ

 

смотри-

телю

 

учйлищъ

 

просить

 

вереса

 

или

 

чего

 

нибудь

 

другаго;

 

но

не

 

было

 

никакого

 

распоряжения;

 

да

 

и

 

кому

 

приказывать

наблюдать

 

за

 

чистотою

 

вѴкомнатахъ,

 

когда

 

нѣтъ

 

у

 

пасъ

 

при

училищѣ

 

ни

 

одного

 

сторожа

 

на

 

лице?

 

А

 

хотя

 

ученикъ

 

Аѳ.

Малышевъ

 

и

 

исправляетъ

 

должность

 

служителя,

 

но

 

онъ

 

весь-

ма

 

рѣдво

 

находится

 

въ

 

училищѣ,

 

и

 

одному

 

ему

 

очень

 

трудно

наблюдать

 

за

 

всѣмъ

 

училищемъ."

 

„Отъ

 

крайняго

 

холода

 

въ

классѣ

 

трудно

 

заниматься",

 

писалъ

 

учитель

 

Титовъ.

 

„По

 

пе-

раденію

 

родителей

   

ученики

 

по

 

цѣлымъ

 

суткамъ

 

не

 

вкушали

пищи^, 1

 

'ШШШ иі Шѵ

 

Ыяоря

   

1834

 

г.

 

смотрителе

 

* п

 

*
œ-I

 

а^апян

 

.очопіг

 

ог.ый

 

вдгоаа

 

гхынаг.оЯ

 

.

            

;££!•

 

явйЗ

     

,,

Все

   

это,

   

въ

 

соединены

 

съ

 

„отеческими

    

наказаніями"
оп.адэн

 

оі-І

 

ста

 

; jaa'aor.9i'

 

01

 

or.Jr.oD

 

.'i

 

8881

 

кг.ахшгѵ

 

он
розгами,

 

съ

 

плохою

  

пищею

 

и

 

одеждою

 

и

 

проч.,

 

дѣлаетъ

 

для
-ял

    

.а-яааог.эр

 

с;І

 

щ

 

с

 

ато

 

оплг.а'і,энэя;э

 

,%

 

,"т

 

и

 

Ж

  

.

насъ

 

понятнымъ

 

то,

 

что

 

ученики

 

тогдашняго

 

времени

 

.болѣли

массами,

 
не

 
являлись

 
въ"училищѣ

 
изъ

 
отпуска

 
массами

 
и

 
на-

ходились въ побѣгахъ почти тоже массами.



-—

 

if!

 

=L
ч*

Обращало

 

ли

 

свое

 

внимаяіе

 

на

 

эти

 

грустныя

 

явленія

семцнарское

 

правленіе?

 

изъ

 

дѣлъ

 

не

 

видимъ,

 

a

 

поднятіемъ

ученическйхъ

 

уснѣховъ.

 

оно

 

не 'мало

 

было

 

озабочено.

 

Такъ

въ

 

1834

 

г.

 

на

 

пріемномъ

 

экзамен^

 

въ

 

семинарію

 

оказалось:

„по

 

латыни

 

и

 

теографіи

 

ученики

 

переводили

 

правильно

 

и

 

съ

довольною

 

чистотою

 

и

 

отчетливостію,

 

переводить

 

же

 

съ

 

рус-

скаго

 

мало

 

пріучены;

 

катихизисъ

 

читаютъ

 

на

 

память

 

поря-

дочно,

 

тексты

 

не

 

твердо

 

и

 

сбивчиво;

 

по

 

св.

 

исторіи

 

трое

 

сло-

вами

 

автора

 

читаютъ

 

на

 

память

 

очень

 

твердо,

 

а

 

остальные

сбивчиво,

 

вообще

 

они

 

исторію

 

учили

 

механически;

 

географію

недостаточно,

 

большая

 

часть

 

не

 

знаетъ

 

даже

 

столичныхъ

 

го-

родовъ

 

въ

 

Евронѣ;

 

первую

 

часть

 

ариѳметики

 

знаютъ,

 

а

 

вто-

рой

 

не

 

разумѣютъ;

 

по

 

потѣ

 

умѣютъ

 

пѣть;

 

монгольскій

 

языкъ

знаютъ

 

довольно

 

хорошо."

 

Изъ

 

этого

 

ясно

 

сльдуетъ.

 

какими

педагогическими

 

пріемами

 

руководились

 

учителя

 

30-тыхъ

 

го-

довъ.

 

Какіе

 

же

 

пріемы

 

рекомендованы

 

сем;

 

правленіёмъ?

 

„Ка-

тихизисъ

 

и

 

св.

 

исторію

 

преподавать

 

вакъ

 

можно

 

яснѣе

 

и

 

удб-

понятнѣе

 

для

 

дѣтей,

 

заучивать

 

тексты

 

твердо,

 

пріучать

 

уче 1

нивовъ

 

при

 

нереводахъ

 

выражать

 

мысли

 

правильно

 

и

 

свобод-

но,

 

географію

 

преподавать

 

съ

 

"полнымъ

 

раченіемъ,

 

ариѳмети-

кѣ

 

учить

 

непрёмѣнно

 

съ

   

полнымъ

 

прилежайіемъ."

    

„Задачи,

представленныя

    

въ

    

1835

 

т.

   

семинар,

 

правленію,

 

по

 

лат.

 

и

ilWliTdi

   

і

 

эшашптосгп

 

bs-

  

«гаэйвэнП

 

.тЭ

    

.ру

   

иив'нюа

 

а~нв{.
греч.

 

язык,

 

найдены

 

слишкомъ

 

малы

 

по

 

пространству,

 

многш

худо

 

переписаны,

 

нѣвоторыя

 

рекомендации,

 

данныя

 

учителями

на

 

задачахъ,

 

не

 

благородны

 

и

 

не

 

благоразумны,

    

напр.

 

гіах-

нетъ

   

норадввостію,

    

скверно,

    

достойны

 

лозы,

 

скопировалъ,

пріятель,

 

не

 

вѣрно

 

и

 

т.

 

д."

 

Йзъ

 

отчета

 

за

 

1836

 

г.

 

правленіе

семинаріи

 

усмотрѣло,

 

что

 

въ

 

училищѣ

 

болѣе

 

малоуспѣшныхъ,

чѣмъ

 

успѣшныхъ,

    

и

    

поведенія

   

многіе

 

ученики

 

худ'аго.

    

По
ог.ыр

 

онвгэоэп.

 

сГіютоіі

    

оитэозпгтоиоаіііі

    

'Нон')йоі.70

 

отэиа.

 

0 Л
этому

 

предписывалось

 

„учителямъ

   

усугубить

 

свое

 

стараніе

 

и

малоуспѣшныхъ

 

сдѣлать

 

успѣшными,

 

а

 

смотрителю

 

употре-

бить

 

законныя

 

и

 

благоразумпыя

 

мѣры

 

къ

 

исправленпо

 

нрав-

ШЖныЩтзёдостйтковъ^Уъ'^Ш^ш^Б.^
 

-.йоннэат'зооэ
 

su
 

очвні



*

Дѣйетвительвѳ,

 

не-

 

красна

 

картина

 

нравственности

 

опи-

еуемаго

 

времени,

 

напр.

 

въ

 

годовомъ

 

отчетѣ

 

за

 

1834

 

г,

 

по-

мечено:

 

И.

 

Иисаревъ

 

чедовѣвъ

 

совершенно

 

безнравственный,

буянъ,

 

не

 

внимающій,

 

убѣжденіямъготечеекимъ

 

и

 

строгимъ

мѣрамъ;

 

Иванъ

 

Плясвинъ — необыкновенной

 

плутт

 

и,

 

тупъ;

 

Ѳ.

Литвпвцевъ

 

совершенный

 

разбойвикъ,

 

дерзнувшій

 

бить

 

стар-

шаго;

 

M.

 

Пляскинъ

 

склоне нъ

 

къ

 

побѣгамъ;

 

Ив*

 

Рубцевъ

очень

 

рѣзвъ

 

и

 

упрямъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Въ

 

1835

 

г.

 

4

 

ученика

 

замече-

ны

 

въ

 

вороветвѣ,

 

9

 

въ

 

грубости

 

начальству,

 

2

 

ночевали

 

въ

непозволительномъ

 

домѣ

 

и пт,у

 

Дэшютэн

 

пно

 

эдіоооа

 

,оаш-;

-6'і

 

аВвіРЫІВЗб

 

г.

 

помѣчено,

 

;что

 

Ш8>

 

учениковъ

 

кладут**

 

въ

ротъ

 

табакъ,

 

или

 

по

 

техническому

 

выраженію

 

за

 

губу

 

и

 

т.д.

Въ

 

1838

 

г-

 

замѣчено

 

12

 

человѣвъ

 

въ

 

винопитіи,

 

пѣніи

 

по

улицамъ

 

нѣ-еенъ

 

и

 

буйствѣ

 

и

 

т.

 

Д.

 

Завлючимъ

 

эту

 

грустную

картину

 

не

 

своими

 

словами,

 

а

 

словами

 

ревизора

 

ректора,

 

ар-

химандрита

 

Ниводима,

 

который

 

написалъ

 

на

 

нравственвомъ

лсурналѣ:

 

„съ

 

скорбію

 

и

 

сожалѣніемъ

 

обозрѣвалъ

 

и

 

эту

 

тет-

^■^'aiW^uliï*

 

( 6\^&1ггт 'ытэлэт

 

лтванрт

    

.йотЛт,

 

кг.д

 

еа'нтп.
Кавія

 

мѣры

 

употребляло

 

начальство

 

училища

 

и

 

учителя

къ

 

иресѣченію-

 

нравственныхъ

 

безпорядковъ

 

и

 

къ

 

поднятію

успѣховъ

 

учениковъ?

 

21

 

сентября

 

1836

 

г.

 

въ

 

присутствіи

 

инспек-

тора,,

 

учителей

 

и

 

при

 

собраніи

 

всѣхъ

 

учениковъ

 

былъ

 

нака-

ланъ, розгами

 

уч.

 

Ст.

 

Писаревъ

 

„за

 

противленіе

 

и

 

грубость

смотрителю."

 

Братъ

 

наказаннаго

 

22

 

сент.

 

обратился

 

за

 

ме-

дицинскою

 

помощі.ю

 

къ

 

лѣкарю

 

Джанковсвому,

 

который

 

про-

силъ

 

смотрителя

 

освободить

 

Писарева

 

изъ

 

подъ

 

ареста

 

для

оказанія

 

помощи.

 

Смотритель

 

устранилъ

 

пеумѣстцое

 

вмѣша-

тельство

 

лѣкаря

 

Джунковскаго.

 

Мать

 

наказаннаго

 

жаловалась

владывѣ.

 

Дознаніе

 

сначала

 

произведено

 

самимъ

 

смотрителемъ

со

 

всею

 

судейскою

 

.

 

изворотливостью,

 

потомъ

 

передано

 

было

инспектору

 

при

 

слѣдующей

 

филиппикѣ:

 

„ни

 

всевозмогкная

 

рас-

порядительность

 

начальника,

 

во

 

всякомъ

 

исправленіи

 

ищу-

щаго не собственной, а подчинеяныхъ своихъ пользы, ни но-



сильная

 

старанія

 

учителя,

 

всемѣрно

 

заботящегося

 

ііе

 

о

 

своей

выгодѣ,

 

a

 

усовершенствованіи

 

ввѣренныхъ

 

образованію

 

его.

юношей w

 

могли

 

преиобвдить

 

дѣйствій

 

хз'даго.

 

при

 

самюмъ

началѣ

 

воспитанія.

 

Безнравственный,

 

ученикъ

 

Ст.

 

ГІисаревъ

востзетъ

 

на

 

своего

 

наставника,,

 

непокорный

 

подчиненный

 

ре-

шается

 

действовать

 

прогивъ

 

своего

 

начальника.

 

Онъ

 

оклеве-

тываетъ

 

его,въ

 

обнеееніи

 

20

 

сен.

 

1834

 

г.

 

сквериоматерными

словами;

 

сзводитъ

 

без.аеловѣчье

 

въ

 

ио.б.ояхъ

 

и

 

наказаніи

 

лоаа-

ми;

 

заставляетъ

 

по

 

наказаніи

    

снимать

 

съ

 

себя

 

одежду,

 

-:в.та-

Ш^Ьѵя^ЦбіШ

 

эМШШЩіРШ 1^™

 

Щ1ЖОДл-тРЧ!

 

№ я

 

въ

безпамятство

 

и

 

жестокость

 

болѣзни."

 

Дадѣе

 

предлагается

 

ин-

струкція,

 

какъ

 

произвести

 

дознаніе;

 

филиппика

 

эта

 

заключает-

ся:

 

„да

 

цадетъ,

 

да

 

цадетъ

 

презрѣніе

 

товарищей

 

на

 

неблаго-

дарнаго

 

—недостойнаго

    

соученика

    

сего;

   

да

  

покараетъ

    

его

^Ш{,ѵъіЖ её$ч№ЧР 1І?'

 

лВДЙЙШІІ

 

С У$ШЪ.ЬЭ

 

ДФіЙШЯР'

 

,ШШ9МЬЬ
всѣ

 

его

 

слов^,

 

^с^^егру-даск-и.

 

|?ано

 

#ш<>іащ&щщі.ЩаШ£0. ее "

цокорный

 

сынъ

 

будетъ

 

оплакивать

 

свою

 

дерзость.

 

Начал;ьникъ

чулствуетъ

 

и

 

объявляем?,

 

что

 

оиъ

 

ничего

 

не

 

нотерпитъ

 

отъ

сего

 

лѳжнаго

 

доноса."

 

Не

 

выписываемъ

 

дознанія,

 

а

 

скажемъ

словами

 

смотрителя

 

о

 

наказаніи::>

 

„Лвеаревъ

 

наказанъ

 

не

 

без^

человѣчно,

 

а

 

по

 

дѣтски;

 

не

 

руками

 

возрастнаго,

 

а

 

мальчика;'

присоединяю

 

наконецъ,

 

что

 

онъ

 

наказанъ

 

былъ,

 

до

 

силе

 

дух.

регламента

 

о

 

дѣлахъ

 

училищвыхъ

 

6.-го

 

пункта,

 

и

 

по

 

;еѳдерж

жаМіюЭ

 

Миги

 

205

 

§§

 

Высочайше

 

конфирмованнаго;

 

1828

 

tiï

дек.

 

8

 

даялушша

 

а^шй^учшшщъ,

 

допускающих*

 

ши'еШШ

наказаиіе.

 

розгами

 

даже

 

въаслассахъ

 

гимназіи."

 

Учителя

 

тоже

не

 

отставали

 

:въ

 

розгосѣченіи

 

отъ

 

смотрителя.

 

Уненивъ

 

Я..

 

По-;

новт

 

учителем*

 

ПТ.

 

„за

 

табакуреніе

 

былъ

 

оштрафованъ

 

лоза-

ми

 

пркмѣр нымъ

 

образомъ

 

въ.страхъ

 

и

 

урокъ

 

другимъ

 

учени*.

камъ^нівшаѣтЕюатомотрителя:

 

„доброе

 

дѣло."

 

Кромѣ

 

дранья

ирактикдавалось

 

еще

 

мордобитіе,

 

напр.

 

учитель

 

Шитавъ

 

писал*

въ классическом*   журнал*: „учитель ІІодсѳрбунскій   вцбидъ



больно

 

ученика

 

Д.

 

Писарева

 

по

 

г^ешл«г>,''-—помѣтка

 

смотрителя;

„faeinub

 

hoc

 

in

 

praecaeptore?

 

Nihil

 

maçnum,-nihil

 

memorabile,

 

nihil

notatu

 

dignum.

 

Etiara,

 

a

 

que

 

etiam

 

admiror.

 

"Vid

 

15

 

diel838

 

r."

„Домашнимъ

 

ученикамъ,

 

изобличеннымъ

 

и

 

сознавшимся

 

въ

 

та-

бакоядіи,

 

для

 

очищеніяѵ

 

совѣсти,

 

высидѣть

 

на

 

хлѣбѣ

 

и

 

водѣ

въ

 

училищномъ-

 

-домѣ

 

трои

 

сутки."

 

Таковыми

 

и

 

подобными

имъ

 

отеческими

 

мѣрами

 

начальство';

 

иоучйтеля,

 

старались

исправить

   

нравственныя

 

безпорядкй

 

и

 

поднять

 

успѣхйн^чфэ

НИКОВЪ, '

 

ЖО,Г,0

   

КСОО

   

<ГЭ

   

ЛТКЙНИЭ

      

ІПНЛ.СВ*>І£Н

   

OU

   

JTOKF.afiTOXlK

   

ли/.

Отъ

 

чего

 

происходили

 

нравственные

 

безпорядкй?

 

Не

нашли

 

мы

 

никакого

 

объясненія

 

неблагоприличныхъ

 

пОступ-

ковъ

 

бурсаковъ

 

и

 

полубурсаковъ,

 

a

 

неблагоприличія

 

квар-

тирных*

 

учениковъ

 

объяснялись

 

начальствомъ

 

неудобством*

квартиръ;

 

напр.

 

ученики

 

Семеиъ

 

и

 

Ив.

 

Малышевьі

 

квартиро-

вали

 

у

 

Купца

 

Герасима

 

Ювечева

 

на

 

кухнѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ра-

ботниками,

 

Василій,

 

Семенъ,

 

Никифоръ

 

и

 

Дмитрій

 

Писаревы

у

 

мѣщанина

   

Переломова

 

на

 

постоялом*

 

дворѣ

 

и

 

т.

 

д:

Заключим*

 

грустную

 

картину

 

прогаедшаго

 

и-

 

вмѣстѣ

смотрительства

 

протоіерея

 

Стукова

 

страшного

 

катастрофою.

Съ

 

12

 

на

 

13-е

 

января

 

1838

 

г.

 

бурсачный

 

домъ,

 

въ

 

которомъ'

помѣщалось

 

36

 

бурсаковъ

 

и

 

полубурсаковъ,

 

загорѣлся

 

„въ

 

1'0

часовъ

 

ночи;

 

пламя

 

сперва

 

вырвалось

 

на

 

переднее

 

крыльцо; 1

что

 

къ

 

полудню,

 

івъ

 

аерхнемъ

 

этажѣ.

 

Это

 

видѣли < всѣ

 

прпбѣ-

жавшіе

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

на

 

пожаръ.

 

По

 

объявлению

 

.ученик

вовъ,

 

услышавъ

 

трескъ

 

и

 

шум*

 

отъ

 

пламени,

 

ученики

 

Gbîffife

сюковъ

 

с*

 

учецикомъ

 

Ив.

 

Корелинымъ

 

выщибъ

 

на

 

улицу

окно

 

и

 

выскочилъ

 

вонъ,

 

разбудивъ

 

прочихъ

 

учениковъ

 

кри-

комъ.и

 

руками

 

и

 

совѣтуя

 

всѣмъ

 

'имъ

 

спаситься

 

окном*

 

же.

6

 

учениковъ

 

выскочили,

 

а

 

Ни.

 

Титовъ

 

чрезъ

 

комнату

 

учите-

лей

 

спасся.

 

При

 

ра.-иамываніи

 

торящаго

 

дома

 

вытащили

 

крю-

ком*

 

несколько

 

обгорвтыхъ

 

труповъ;

 

жертвою

 

пламени

 

сдѣ^

лались

 

слѣдуіощіс

 

12

 

учениковъ:

 

Иннокентій

 

Виноградов*

 

18

лѣтъ,
   

Иван*
   

Литвпнцев*
  

13,
 

Ѳедоръ
 

Писарев*
 

14,
 

Иванъ



—

 

176

 

—

Корелииъ

 

■

 

18,

 

Егоръ

 

Суханрвъ

 

13;

 

Веніамипъ

 

Литвинцевъ '

15,

 

Филимон*

 

Виноградов*

 

14,

 

Иван*

 

Виноградов*

 

14,

 

Аѳа-

насій

 

Телятьевъ

 

12,

 

Петр*

 

Малковъ

 

9,

 

Іосифъ

 

Суханов*

 

10

и

 

Стефан*

 

Шастинъ

 

12."

 

Обгорѣлые

 

остатки

 

15

 

января

 

были

преданы

 

землѣ.

 

Слѣдствіе

 

о

 

пожарѣ

 

Производили:

 

нерчинская

городовая

 

управа,

 

чиновник*

 

Щукин*,

 

окружный

 

начальникъ

Шапошников*,

 

таковый

 

же

 

Павлиновъ

 

и

 

наконец*

 

ректор*

семинаріи

 

архимандритъ

 

Никодимъ.

 

Отъ

 

чего

 

произошелъ

 

по-

жар*,

 

кажется

 

слѣдствія

 

не

 

открыли;

 

поэтому

 

и

 

мы;

 

ничего

вѣрнаго

 

сказать

 

не;

 

можем*,

 

а

 

скажем*

 

словами

 

смотрителя

Стукова:

 

„одному

 

Богу

 

непоірѣшительно

 

извѣства

 

причина

цожара^*^ 1ІОГ ' иГ;(№8оп

 

HTOshiiqn

 

ятавг.&О

 

нозюаг.в

             

BqoT

С*

 

начала

 

1839

 

года

 

вступил*

 

въ

 

исиравленіе

 

смотри-

тельской

 

должности

 

перчинскихъ

 

духовныхъ

 

училищ*

 

инспек-

тор*

 

Семенъ

 

Боголюбскій,

 

рѣчь

 

о

 

которомъ

 

оставляго. 0 і,ріе елѣ-

дующаго

 

раза.

                       

.

 

,

   

эошг.гщгищг,

 

ве

 

jtoot

 

«шетедт

Учитель

 

нерчинскаю

 

д.

 

училита,

 

священншсь

 

I.

   

Корелинѵі

1880

 

г.

 

25

 

февр.

   

Нерчинск*.

Торжество

 

19

 

февраля

 

въ

 

Читѣ-
-апжо

 

ііооооо

 

и

 

ііэг.этнтігэоп

   

<гко;ітз,г.г.:

                   

;рнг.то

 

sqov

Достопамятный

 

день

 

25

 

лѣтяяго

 

славнаго

 

царствовапія

Госудлря

 

Императора

 

церковь

 

г.

 

Литы

 

праздновала

 

особенно

торжественно.

  

•

                   

omnri

 

щщ)

                

і .')оэшавш<1чгэ

,

 

Каѳедра

 

викарнаго

 

епископа

 

-

 

селенгинскаго

 

с*

 

1880

 

года

переведена,

 

по

 

особому

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

изъ

 

с.

 

По-

сольска

 

въ

 

г.

 

Читу,

 

и

 

владыка

 

Мелетій

 

спѣшилъ

 

въ

 

ртотъ

городъ

 

къ

 

юбилейному

 

дню

   

Его

 

Величества.

Церковное

 

торжество

 

началось

 

наканунѣ,

 

18

 

февраля,

всенощной,

 

которую

 

при

 

огромномъ

 

стеченіи

 

народа

 

отправ-

лялъ

 

преосвященный,

 

прибывшій

 

за

 

полчаса

 

въ

 

городъ.

.На

 

другой

 

день

 

литургія

 

и

 

молебствіе

 

совершены

 

архі-

ерейскимъ

 

служеніемъ

 

со

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

духовенством*

 

и

одним*

 

из*

 

мйссіонеров*

 

ближайпіаго

 

стана.

П Изъ дош си.рев. арх. Ниь 24 авг. 1838. г. Л» 180,    .



=

 

да

 

—

''Церковь,

 

не' смотря

 

на

 

относительную

 

къ

 

числу

 

жителей

вместительность,

 

до

 

того

 

переполнена

 

была

 

молящимися,

 

что

многимъ

 

пришлось

 

стоять

 

на

 

паперти.

 

Всякій,

 

кто

 

только

 

мог*,

епѣшилъ

 

въ

 

яерковь,

 

принести

 

Господу

 

чистую

 

искреннюю

молитву

 

за

 

возлюблевпаго

 

Монарха,

 

да

 

царствуетъ

 

Онъ

 

дол-

го — долго

 

для

 

блага

 

общей

 

нашей

 

матери

 

Россіи.

Предъ

 

началомъ

 

молебствія,

 

преосвященный

 

произнесъ
<го(і,т;і<((}

 

«rjiaBQ/ifiu

 

л

 

<люнпг.явП

 

эж

 

иияояпт

 

ïàùo

 

тт

 

;лШ
глубоко

 

прочувствованное

 

слово

 

о

 

великомъ

 

значенш

 

Царской

власти

 

и

 

нашей

 

общей

 

обязанности

 

молиться

 

за

 

Государя
Императора."

 

^котеои

    

;HT.wqa'ro

 

он

   

ЕІятздггвл

 

вотэжся

 

,щаж

По

 

окончаніи

 

церковнаго

 

торжества

 

представители

 

всѣхъ

въ

 

г.

 

Читѣ

 

вѣдомствъ

 

собрались

 

въ

 

домъ

 

военнаго

 

губерна-

тора

 

Забайкальской

 

Области

 

принести

 

поздравленіс

 

с*

 

выоокот

торжественным*

 

днем*

 

восществія

 

па

 

Престолъ

 

Государя
Императора

 

и

 

съ

 

25

 

лѣтнпмъ

 

достославным*

 

царствованіемъ

Его

 

Величества.

 

Здѣсь,

 

по

 

прибытіи

 

преосвященнаго

 

Мелетія,

произнесенный

 

г.

 

генералъ-лейтенантомъ

 

Педашенко

 

за

 

зав-

траком*

 

тост*

 

за

 

драгоцѣнное

 

здоровье

 

Государя

 

Императора

привѣтствованъ

 

былъ

 

долго

 

неумолкаемымъ

 

ура

 

и

 

народнымъ

гимном*.

                              

.jïtsmn'qoll

   

.фюф

 

fr£

 

л-08ВІ
Съ

 

наступленіем*

 

сумерек*

 

весь

 

городъ

 

былъ

 

иллюме-

нованъ,

 

а

 

назначенный

 

въ

 

городскомъ

 

собраніи

 

(клубѣ)

 

ве-

черъ

 

отличался

 

многолюдством*

 

посѣтителей

 

и

 

особой

 

ожив-

ленностію.

 

Повторенной;

 

г.

 

военным*

 

губернатором*

 

тоет*

 

за

здравіе

 

Его

 

Величества

 

вызвал*

 

громкое

 

оглушительное

 

ура,

смѣшавшееся

 

с*

 

народнымъ

 

гимномъ. .Villi ОО.

 

I

 

.

-oil

 

.э

 

яж

 

,онгііг.эаон

 

шШйакоэвй

 

^коОоэ&^г4 :

           

щт

лото

 

<га

 

<гг.нш<гпэ

   

мш.

.антхігііглИ

 

очН

   

онц,

 

ѵмоннж^йоУ^йі.

 

.гдбі
ідаоф

 

81

    

.'

       

■

      

I

    

7

 

юг.ярса

 

оатзождот

 

о'>.;^..„

       

>■____

rai-аВНПТО

   

ІУОЦВН

  

ЛШЭРЗТО^Л/ОНКЛН'Ю

    

ИСГЛ

   

ОГі ч .
Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Духовной

 

Семин

 

іріи,

 

Архпмандритъ

 

Ѵршорій-

т^іхпв

 

инэшпоаоэ

 

оштэоэг.ок.

 

н

 

iutôytbj.

   

«ihoil

 

йот/ох

 

„ьМ
Печатать

  

дозволяется:

 

Ценяіръ,

 

Инснекторъ

 

Иркутскон

 

Духовнон

 

Семина-
рін

 

Яковъ

 

Стуков.-,.

         

'

 

iafoqoî

 

«гкеэа

 

оэ

 

хцетьщы

 

яшюТщэ

----------------------- .внхггэ

 

оШш^жнг.о

 

^ôqMob-Hlrf

 

Ш
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