
ТУЛЬСКІЯ

 

ЕПАРХШЬШЯ

 

ВѢД&МОСТИ.
-

15- гб

 

Ій>ля.

        

Jt

 

14,

        

1870

 

1-оДа.
t

БыхоДЯ?ъ

 

два

 

раза

 

ві.

 

мИсяЦѢ,— Ц'бйй:

 

бегъ

 

ИгіреСШКй

 

4

 

р.УОй.,
съ

 

пересшчой

 

о

 

р.-"-ПОдч№ейв

 

йрШййается

   

#ѣ

 

Тулѣ,

 

блйаъ
Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

протоіерея

 

А«

 

Иванова.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

НАЧАЛЬСТВА.

ПРОГРАММА

 

ЙСТОРІЙ

 

РУССКОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ
для

 

семинаііій.

11

 

к.шссъ

 

(0

 

урока).

ВВЕДЕНІЕ.

1 .

   

Иоиятіс

 

объ

 

нсторіи

 

русской

 

литературы,

 

объ-
емъ

 

ея

 

и

 

содержаніе;

 

иеріоды

 

ея

 

развитія.
ііримѣчтіе.

 

Духовныя

 

сочнненія

 

писателей,

 

какъ

входящія

 

въ

 

Нсторію

 

Русской

 

Церкви

 

и

 

въ

 

Гомиле-
тику,

 

не

 

разсматриваются

 

въ

 

исторіи

 

русской

 

лнтера-

туры

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

»•

                                                                                         

---------------------------- ,

 

,,■■

I.

 

ПЕРІОДЪ

 

НАРОДНОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ.

2.

   

Нонятіе

 

о

 

народной

 

литературѣ

 

и

 

выражение

степени

 

развитія

 

народа.

а)

  

въ

 

пѣспяхъ

   

(За

 

рѣішю

 

за

 

быстрою ......

    

Коляд*
и

 

др

 

);
б)

   

въ

 

Оыліиіахъ

 

о

 

старыхъ

 

богатыряхъ:

 

Мішу.м
Ссляновичъ,

 

СвяпШоръ,

 

О.тъ

 

Святославич?,;

 

о

 

кіевс-
і;ихъ

 

и

 

повгородекпхъ:

  

Илья

 

Муромецъ ,

 

Добрынп

 

Ни-
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китичъ,

  

Басил/и

 

Буслаевичъ

    

и

  

Садко

 

купеѵъ.

    

Отчею
перевелись

 

богатыри.
в)

  

въ

 

сказкахъ

 

Со.ище,

 

Мѣсяцъ

 

и

 

Воропъ

 

Вороно-
вичь,

 

Баба

 

Яш,

 

сказки

 

о

 

звѣряхъ,

 

какъ

 

остатки

 

жи-

вотнаго

 

эпоса;

 

Иванъ

 

царсвичъ

 

и

 

Марѳа

 

ѵдревна;

г)

  

въ

 

пословнцахъ

 

п

 

прпчитаніяхъ

 

(заплачки).
Во

 

всѣхъ

 

видахъ

 

народной

 

литературы

 

изучаются

черты

 

мпѳпческія,

 

христіанскія

 

и

 

бытовыя

 

разныхъ

эпохъ

 

и

 

занятіи

 

народа,

 

поэтическій

 

въ

 

пихъ

 

эле-

ментъ

 

и

 

языкъ.

Примѣчаніе.

 

Нзъ

 

былинъ

 

и

 

сказокъ

 

требуется

 

раз-

боръ

 

только

 

одного

 

цроизведенія

 

или

 

двухъ

 

неболь-
шихъ

 

и

 

при

  

томъ

 

безъ

 

пзлишпихъ

 

подробностей.

II.

 

ПЕРІОДЪ

 

ДРЕВНЕЙ

   

ПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ

 

ПОДЪ

    

ПРЕ-
ИМУЩЕОТВЕННЫМЪ

 

ВЛІЯНІЕМЪ

   

ВОСТОЧНО-ХРИСТІАНСКИМЪ

    

(ВИЗАН-
тійскимъ).

3.

   

Нросвѣщеніе

 

славянъ

 

св.

 

Кнрнлломъ

 

и

 

Меѳо-

діемъ,

 

славяпскія

 

письмена

 

въ

 

Россін,

 

древнѣйшііпіа-

мятиикъ

 

ппсьменпостп

 

(Остромірово

 

евателіе).
4.

   

Лѣтопись

 

Нестора;

 

Форма

 

ея

 

и

 

языкъ

 

Разборъ
двухъ—трехъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

нея.

 

Краткое

 

замѣчаиіе

 

о

послѣдующемъ

 

лѣтоииспомъ

   

новѣствованіи.

5.

   

Характеръ

 

Поученін

 

Владимира

   

Мономаха.
6.

   

Слово

 

о

 

полку

 

Игорсвѣ

 

Составъ

 

его,

 

мпѳическія

и

 

хрпстіанскія

 

черты,

 

особенно-сильныя

 

поэтическія
мѣста,

 

языкъ

 

его,

 

достоверность

 

памятника

   

.,

7.

  

Слово

 

о

 

Даніилѣ

 

Заточникѣ.

 

Составъ

 

его,

 

содер-

жаиіе

 

и

 

отношение

 

къ

 

древнимъсборпнкамъ

 

(пчеламъ).
8.

   

Характсръ

 

сказапій

 

(повѣстсп)

 

о

 

нтиествіи

 

Ба-
тыя,

 

обо

 

Александре

 

Невском?,,

 

о

 

Ъіамасвомъ

 

побоищіь,
и

 

проч.

 

Историческая

 

основа

 

въ

 

нпхъ

 

и

 

иоэтическіи
элементъ.

9.

   

Опнсаиіе

 

пугешествій

 

русскихъ

 

людей

 

въ

 

Па-
лестину

 

(Thyмена

 

Дан/ ила),

 

на

 

Заиадѣ

 

( Іеромапаха
Суздалъсксио

 

Симіона

 

1437),

 

и

 

на

 

Востокѣ

 

(Тверстпо
t.-yinr/і

  

Аопиасія

   

ТГѵкитиіісі

 

и

 

др.).
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10.

  

Былины

 

изъ

 

времеиъ

 

Татарщины

 

(Калит царь;

Мищило

 

Казариновъ;

 

Щелкат

 

Дудентьевичг;

 

Княптя
Марья

 

Юрьевна,

 

жена

 

Романа

 

Дмитриевича).

 

Истори-
ческая

 

въ

 

нихъ

 

основа

 

и

 

иоэтическій

 

элементъ.

11.

   

Сатирнческія

 

сказки

 

(Шемякинъ

 

судъ,

 

о

 

Ерииь
Ериювѣ).

 

Бытовой

 

въ

 

нихъ

 

элементъ

 

н

 

нравственный.
12.

   

Характериспіческія

 

особенности

 

въ

 

сочинені-
нхъ

 

іоанна

 

Гі'озпаго

 

и

 

Князя

  

К.ЧЧіСКАГО.

13.

  

Литературная

 

характеристика

 

Домостроя,

 

языкъ

14' о

14.

   

(Іказапія

 

о

 

временахъ

 

Іоанна

 

Грозпаго.

 

Нсто-
рическая

 

въ

 

инхъ

 

основа

 

и

 

поэтическій

 

элементъ.

15.

   

Народная

 

поэзія

 

въ

 

XVII

 

в.,

 

самостоятельная

новѣстъ

 

о

 

Флоріь

 

Скобѣевѣ.

16.

   

Народная

 

ноэзія

 

южнорусская

 

эпическая

 

и

 

ли-

рическая

 

въ

 

нпхъ

 

основа

 

и

 

поэтическііі

 

элементъ.

Краткііі

 

обзоръ

 

древней

 

литературы

 

въ

 

связи

 

съ

иросвѣщеніемъ

 

подъ

 

вліяиіемъ

 

внзантійскимъ

 

и

 

за-

паднымъ.

Ш.

 

ПЕРІОДЪ

 

НОВОЙ

 

ПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ

 

ПОДЪ

 

ПРЕИМУ-

ЩЕСТВЕННЫМЪ

   

ВЛІЯНІЕМЪ

  

ЛОЖНОКЛАССИЦИЗМА

  

И

 

РОМАНТИЗМА.

17.

   

Пронзведенія

 

русской

 

литературы

 

въ

 

обще-ев-
ропейскнхъ

 

ФО|)махъ

 

съ

 

новыми

 

началами:

 

Сатиры
князя

 

Каптеміра

 

Разборъ

 

его

 

сатиры

 

со

 

стороны

идеи,

 

способа

 

иредставлеиія

 

и

 

етпхотворпаго

 

склада.

Подражательность

 

его

 

п

 

самобытность.

18.

   

Сочнпеш'я

 

Ломоносова

 

о

 

языкѣ

 

и

 

словесности,

оначсніе

 

его

 

одъ

 

и

 

похвальных!,

 

словъ.

 

Заслуги

 

его

русской

  

литератур!;
'

 

19.

 

Лприческія

 

іі|)оизведепія

 

Державина.

 

Отражепіе
въ

 

нихъ

 

современнаго

 

общества

 

и

 

проявленіс

 

само-

бытности.
20.

 

Начало

 

драмы

 

въ

 

Россіи.

 

Подражательность

 

въ

русскпхъ

 

драмматнческихъ

 

пропзвсдепіяхъ

 

н

 

стремлс-
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ніе

 

къ

 

самостоятельности

 

въ

 

комедіяхъ

 

Фоиъ-ВизйНа,
Аблеснмова

 

п

 

Капниста.
21.

   

Характеръ

 

трагедій

 

А.

 

Сумарокова,

 

Княжни-
на

 

и

 

Озерова.
Обзоръ

 

состоянія

 

русской

 

литературы

 

ХѴПІ

 

в.

22.

   

Характсръ

 

иисемъ

 

Карамзина

 

и

 

повѣстеіі.

 

Ли-
тературная

 

характеристика

 

повѣтствовательнаго

 

изло-

женія

 

въ

 

псторін

 

государства

 

Россійскаго

 

относитель-

но

 

событій

 

и

 

лицъ,

 

(напр.

 

крещеніе

 

народа

 

въ

 

Кі-
евѣ,

 

митрополптъ

 

Филпппъ,

 

Гермогенъ

 

п

 

др.).

 

Зас-
луги

 

Карамзина

 

русской

 

лптературѣ

 

и

 

литературно-

му

 

языку.

23.

  

Переводныя

 

ироизведенія

 

Жуковскаго

 

и

 

зпаче-

піе

 

его

 

переводовъ.

 

Собственныя

 

его

 

сочпненія,

IV.

  

ПЕРІОДЪ

  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ.

24.

   

Баснописцы

 

до

 

Крылова.

 

Характеристика

 

ба-
сенъ

 

Крылова.
25.

  

Грпбоѣдовъ.

 

Комедія

 

его

 

Горе

 

отъ

 

ума.

 

Лна-
ченіе

 

ея

 

историческое

 

и

 

художественное.

26

 

А.

 

Пушкинъ.

 

Характеръ

 

эпическнхъ

 

его

 

про-

нзведеній

 

(Полтава,

 

Капитанская

 

дочка,

 

Бѣсы,

 

Утоп-
ленниі.ъ

 

и

 

ДР.,І.

 

лирическихъ

 

(Ноэтъ,

 

Чернь,

 

Пророкъ,
Клеветникам»

 

Босс/и,

 

Даръ

 

напрасный...

 

п

 

пр.),

 

дра-

матическнхъ

 

(Борись

 

Годунове,

 

Скупой

 

рыітрь

 

и

 

др.).
Особенности

 

прозы

 

Пушкина.

 

Разнообравіе

 

и

 

высо-

кая

 

худоэюественность

 

въ

 

образахъ

  

и

 

картипахъ.

27.

   

Лермонтова

 

Лнрическія

 

его

 

произиедепія

 

(Коі-
да

 

волнуется

 

желтѣющая

 

нива...

 

Молитва,

 

1

 

января,

Дума,

 

Аніело

 

и

 

др.,),

 

эппческія

 

(Піѵлен,ъ,

 

Максимъ
Максимычъ

 

изъ

 

героя

 

нашего

 

времени,

 

ІІіьснь

 

о

 

купиѣ

Еалашниковпиароч).

 

Особенныя

 

свойства

 

егопоэзін.
28.

  

Характеръ

 

стихотвореиій

 

Кольцова.
29.

   

Гоголь.

 

Ьѵгаросвтпскіе

 

помѣщики,

 

Тарасъ

 

Булъ-
ба,

 

Мертвыя

 

души,

 

Ревизпръ.

 

Особенныя

 

свойства
творчества

 

Гоголя.
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Взглядъ

 

па

 

состояние

 

Русской

 

литературы

 

иоелѣ

Гоголя.
Руководствомъ

 

для

 

исторіи

 

русской

 

литературы

 

на-

значена

 

«Курсг

 

исторіи

 

Литературы

 

(862—1862

 

г.)
съ

 

библіограФііческими

 

указаніями»

 

К.

 

Петрова,

 

апо-

собіями

 

1)

 

Исторг. .

 

русской

 

словесности

 

древней

 

и

 

но-

вой

 

А.

 

Д.

 

Галахова, — 2)

 

Историческія

 

христоматт

А.

 

Д.

 

Галахова

 

и

 

Ѳ.

 

И.

  

Буслаева.

Объяснительная

  

записка

 

къ

  

программа

Исторіи

 

Русской

 

Литературы.

Составленныя

 

наставниками

 

семинарій

 

программы

по

 

псторіи

 

русской

 

литературы

 

почти

 

всѣ

 

одинако-

вы

 

относительно

 

объема,

 

содержанія

 

и

 

способа

 

пре-

подавания.

 

Цсключеніе

 

является

 

въ

 

весьма

 

немногим»

программа хъ

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

изъ

 

указанныхъ

 

трехъ

случаевъ;

 

такъ,

 

въ

 

пныхъ

 

объемъ

 

разширенъ

 

пред-

иоложеніемъ

 

ввести

 

въ

 

исторію

 

литературы

 

и

 

совре-

менныхъ

 

намъ

 

писателей.

 

Тургенева,

 

Гончарова,

 

Гри-
юровича,

 

Майкова

 

и

 

Некрасова,

 

чего

 

больпіПНСТВО
программъ

 

не

 

допускаетъ,

 

оканчивая

 

обозрѣніе

 

исто-

ріп

 

литературы

 

Гоголемъ;

 

въ

 

содержаніе

 

же

 

прог-

раммъ

 

входятъ

 

почти

 

одни

 

и

 

тѣже

 

писатели

 

и

 

важ-

нѣйшія

 

ихъ

 

пропзведенія.

 

Весьма

 

немногіе,

 

кромѣ

того,

 

предполагаютъ

 

разсматривать

 

учепыя

 

сочиненія
но

 

словесности

 

и

 

пзданія

 

ученыхъ

 

обществъ.

 

Нако-
нецъ,

 

всѣ

 

иаставники

 

предположили

 

разъяснить

 

раз-

витее

 

русской

 

литературы

 

чтеніемъ

 

лекцій,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

двухъ— трехъ,

 

иредпочитающихъ

 

практичес-

кій

 

способъ

 

преподавателыюму

 

(акроаматпческому).
Но

 

практпческій

 

способъ,

 

какъ

 

требующій

 

слппшомъ

много

 

времени

 

для

 

уяспенія

 

выводовъ,въ

 

настоящемъ

случаѣ

 

не

 

умѣстенъ.

Во

 

всѣхъ

 

программахъ,

 

между

 

прочимъ,

 

предназ-

начено

 

обозрѣніе

 

сочиненій

 

духовныхъ

 

писателей

 

съ



—
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—

древнѣпшпхъ

 

временъ

 

до

 

настоящей

 

поры.

 

Принимая
же

 

во

 

вппмаиіе,

 

что

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

но-

вымъ

 

уставомъ

 

положено

 

проходить

 

нсторію

 

русской
церкви

 

и

 

гомилетику,

 

въ

 

которыхъ

 

обзоръ

 

духовна-

го

 

краснорѣчія

 

въ

 

нсторпческомъ

 

его

 

развптін

 

заіі-
метъ

 

принадлежащее

 

ему

 

мѣсто,

 

слѣдуетъ

 

исключить

оный

 

изъ

 

программы

 

нсторіи

 

литературы

 

семііпарііі,
чтобы

 

не

 

пронодавать

 

его

 

два

 

раза

 

и

 

тѣмъ

 

сберечь
время

 

для

 

пзученія

 

другнхъ

 

ея

 

отдѣловъ.

 

Но

 

такъ

какъ

 

въ

 

сочниеніяхъ

 

духовныхъ

 

писателей

 

пли

 

тѣхъ

свѣтскихъ,

 

которые

 

не

 

упомянуты

 

въ

 

программ!;,
иногда

 

развивались

 

идеи

 

и

 

попятія

 

о

 

томъ

 

же

 

пред-

метѣ,

 

который

 

служить

 

основапіемъ

 

сочпнеиій

 

ппса-

телеіі,

 

вошедншхъ

 

въ

 

программу;

 

то

 

преподаватель,

разбирая

 

ироизведенія

 

нослѣдпихъ,

 

можетъ

 

упоми-

нать,

 

что

 

н

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

первыхъ

 

писателей

 

были
выражены

 

тѣ

 

же

 

идеи

 

и

 

иопятія.

 

Такнмъ

 

образомъ
общая

 

картина

 

пзвѣстнаго

 

состоянія

 

литературы

 

вос-

полнится

 

совокупностью

 

евпдѣтельствъ

 

совремеппыхъ

писателей

 

и

 

такихъ,

 

которые

 

не

 

вошли

 

въ

 

программу.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

разсматривая

 

сочпненіе

 

въ

 

какомъ

либо

 

родѣ,

 

съ

 

болынимъ

 

совершепствомъ

 

явившееся,

наставникъ

 

укажетъ

 

на

 

иредиіествовавінія

 

ему

 

сло-

весиыя

 

пропзведенія

 

того

 

же

 

рода;

 

и

 

эгимъ

 

путемъ

объяснится

 

многое

 

изъ

 

того,

 

что

 

не

 

упомянуто

 

въ

программѣ,

 

какъ

 

не

 

нмѣющее

 

особенно

 

важиыхъ

 

до-

стопнствъ.

Устраненіемъ

 

сопиненій

 

духовныхъ

 

писателей

 

поре-

лигіознымъ

 

вопросамъ

 

изъ

 

программы

 

исторіп

 

рус-

ской

 

литературы

 

не

 

должно

 

ограничиться

 

установле-

ніе

 

размѣра

 

ея

 

для

 

духовныхъ

 

ссминарііі.

 

Такъ

 

какъ

для

 

этого

 

предмета

 

назначено

 

небольшое

 

число

 

уро-

ковъ

 

и

 

преподаванію

 

его

 

не

 

предшествуетъ

 

граждан-

ская

 

исторія

 

Pocciu,

 

то

 

необходимо

 

довольствоваться

только

 

главнѣіішими

 

писателями

 

и

 

важнѣіішнми

 

про-

нзведеніями.

 

Второстепенные

 

>ке

 

писатели

 

и

 

слабыя,
подражателыіыя

 

произведенія,

 

увеличивая

 

массу

   

ма-
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теріала

 

нсторіп

 

литературы,

 

свпдѣтельствуготъ

 

только

объ

 

усилепіи

 

въ

 

пен

 

извѣстнаго

 

направленія,

 

носами

по

 

себѣ

 

не

 

свпдѣтельствуютъ

 

объ

 

успѣхѣ

 

словеснаго

творчества,

 

а

 

потому

 

изученіе

 

ихъ

 

не

 

можетъ

 

при-

нести

 

существенно

 

важной

 

пользы

 

развитію

 

учеішковъ.

И

 

такъ,

 

періодъ

 

древней

 

подражательной

 

литера-

туры

 

простіірающійся

 

до

 

начала

 

XVII

 

в.

 

ограничится

неболынимъ

 

писломъ

 

словесныхъ

 

произведеній.

 

Въ
ннхъ

 

вообще

 

не

 

слѣдустъ

 

искать

 

совершенства

 

лите-

ратурная

 

пзложенія

 

по

 

совремепнымъ

 

намъ

 

поняті-
ямъ,

 

а

 

можно

 

довольствоваться

 

ностиженіемъ

 

идеи

сочиненія

 

главной

 

и

 

второстепеипыхъ,

 

отраженія

 

въ

иемъ

 

жизни

 

народной,

 

разсмотрѣніемъ

 

состава

 

языка

н

 

силы

 

его

 

выраженііі

 

При

 

обозрѣніи

 

же

 

сочинеііііі
какого

 

либо

 

писателя,

 

изъ

 

жизни

 

его

 

сообщаются
наставннкомъ

 

только

 

тѣ

 

обстоятельства,

 

которыя

 

имѣ-

ли

 

вліяніе

 

на

 

образованіе

 

его

 

и

 

дали

 

ему

 

то

 

направ-

леніе,

 

слѣды

 

котораго

 

остались

 

въ

 

его

 

лптературныхъ

трудахъ.

 

Затѣмъ,

 

изъ

 

каждаго

 

писателя,

 

обнаружив-
шаго

 

болѣе

 

выдающіяся

 

особенности,

 

должны

 

быть
разобралны

 

въ

 

кла<

 

сѣ

 

небольшія

 

сочпненія

 

или

 

частп

обшпрпыхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

онѣ

 

очевиднѣе

 

высказы-

ваются:

 

по

 

преподаватель

 

можетъ

 

не

 

разбирать

 

всѣхъ

сочиненій

 

каждаго

 

писателя,

 

указанныхъ

 

въ

 

програм-

ме

 

пли

 

выставленныхъ

 

въ

 

пзвѣстныхъ

 

отдѣлахъ.

 

На-
конецъ.

 

слѣдуетъ

 

принять

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

всякііі
прпговоръ

 

о

 

характерѣ

 

сочиненія

 

былъ

 

подкрѣпленъ

основательными

 

доказательствами,

 

взятыми

 

изъ

 

сама-

го

 

сочипепія,

 

п

 

чтобы

 

не

 

было

 

голословпыхъ

 

сужде-

ній,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

бездоказательныхъ

 

осужденііі.
Практическія

 

^упражнепія

 

ученпковъ

 

устныя

 

съ

 

при-

готовлепіемъ

 

на

 

дому

 

и

 

ппсьмепныя

 

должпы

 

быть
слѣдующаго

 

рода:

 

1)

 

Изложеиіе

 

содержанія

 

сочшіе-

нія.

 

2)

 

Сличеніе

 

двухъ

 

неболынпхъ

 

однородныхъ

 

со-

чнненііі.

 

3)

 

Характеристика

 

лица

 

въ

 

какомъ

 

либо
пропзведеиіи.

 

і;

 

Опытъ

 

собственная

 

сочиненія

 

и

 

т.

 

п.

Вообще

 

назначается

   

такая

 

тема,

 

которая

   

должна



—
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—

побудить

 

ученика

 

лично

 

изучить

 

подлежащее

 

его

 

об-
сужденію

 

сочпненіе

 

или

 

часть

 

онаго

 

и

 

выразить

 

са-

мостоятельно,

 

на

 

основааіи

 

усмотрѣнныхъ

 

данныхъ,

сложившееся

 

въ

 

немъ

 

понятіе

 

о

 

прсдметѣ,

 

а

 

такимъ

предметомъ

 

или

 

темою

 

можетъ

 

служить

 

всякій

 

част-

ный

 

вонросъ

 

изъ

 

нсторін

 

словесности.

 

Кромѣ

 

этихъ

темъ

 

назначаются

 

и

 

другія

 

для

 

совершенно

 

самостоя-

тельная

 

развитія

 

мыслей

 

учениковъ,

 

поощряются

 

и

собственные

 

ихъ

 

опыты

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

родѣ.

ПРОГРАММА

 

ЛАТЖКАГО

 

ЯЗЫКА
для

 

сѳминарій .

L

 

классг.

 

(4

 

урока).

Отрывки

 

изъ

 

Тита

 

Ливія.

 

Теорія

 

гекзаметра

 

и чте-

ніе

 

пзбраішыхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

Овидіевыхъ

 

«Fasti

 

»

 

съоб-
ращеніемъ

 

вппманія

 

на

 

язычсскія

 

вѣрованія

 

древняго

Рима.
Устиыя

 

и

 

письмеішыя

 

упражнеиія

 

въ

 

переводахъ

съ

 

руоскаго

 

языка

 

на

 

латинскій.

II

 

классъ

  

(-9

 

урока).

Иродолженіе

 

чтенія

 

изъ

 

Овндіевыхъ

 

«Fasti

 

»

Саллжтій.

  

Письмеипыя

 

}

 

ііражііепік

 

въ

 

латиискомъ

ЯЗЫК'В

III

   

классъ

   

(I

 

урока).

Отрывки

   

изъ

 

Виргиліевой

 

Энеиды
Избранный

 

мѣста

 

изъ

 

сатиръ

 

и

  

нослапій

 

Горація.
Отрывки

 

изъ

 

ФіілосоФскикъ

   

трактатовъ

   

Цицерона
и

 

Сенеки.
Письмеиныя

 

упражненія

 

въ

 

латиискомъ

 

языкѣ.

IT

 

классъ

 

(4

 

урока).

Нродолженіе

 

чтенія

 

отрывковъ

 

изъЦицера

 

и

 

Сенеки.



-
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Отрывки

 

изъ

 

Лактанція,

 

преимущественно

 

изъ

 

ео-

ЧИІіеиІЯ

 

его

  

«de

 

falsa

 

religione.»

Отрывки

 

изъ

 

твореній

  

блаженная

 

Августпна

   

«do

civitatu

 

Dei.»

Объяснительная

 

замътка

 

къ

 

программ*

Латинскаго

  

языка

 

для

 

семинарій.

Семипарская

 

программа

 

латинскаго

 

языка

 

находит-

ся

 

въ

 

ближайшей

 

связи

 

съ

 

курсомъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

и

 

составляете

 

его

 

продолжеше.

 

Прежде

 

всего

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

она

 

не

 

возвращается

 

къ

 

си-

стематическом)

 

нзложенію

 

латинской

 

грамматики,

 

пре-

доставляя

 

это

 

дѣло

 

д^ховнымъ

 

училпщамъ.

 

Тѣмъ

 

не

менѣе

 

грамматическое

 

изученіс

 

латинскаго

 

языка

 

долж-

но

 

стоять

 

на

 

иервомъ

 

планѣ

 

и

 

въ

 

семішаріяхъ,

 

но

преимущественно

 

въ

 

прпмѣненін

 

къ

 

чптаемымъ

 

въ

этихъ

 

заведеніяхъ

 

авторамъ

 

и

 

къ

 

иереводамъ

 

съ

 

рус-

скаго

 

языка

 

на

 

латипскій,

 

при

 

чемъ

 

прежде

 

усвоен-

ныя

 

учениками

 

свѣдѣнія

 

должны

 

дополняться

 

подроб-
ностями

 

изъ

 

одобренной

 

Святѣііншмъ

 

Спнодомъ

 

про-

странной

 

грамматики

 

г.

 

Смирнова.

 

Такое

 

повтореиіе
и

 

дополненіе

 

пріобрѣтенныхъ

 

учениками

 

свѣдѣній

изъ

 

латинской

 

грамматики

 

не

 

должно

 

ограничиваться

только

 

ішзшимъ

 

курсомъ

 

ссминарій,

 

но

 

должно

 

быть
проводимо

 

по

 

всѣмъ

 

ихъ

 

классамъ,

 

въ

 

которыхъ

 

вве-

дено

 

новымъ

 

уставомъ

 

преподаваніе

 

латинскаго

 

языка.

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

семшіаріяхъ,

 

гдѣ

 

будетъ

 

замѣчена

 

сла-

бая

 

или

 

неравномерная

 

подготовка

 

уіениковъ

 

въ

 

ла-

тинской

 

грамматнкѣ,

 

необходимо

 

систематически

 

пов-

торять

 

се

 

или

 

виолнѣ,

 

или

 

по

 

частямъ

Изъ

 

классическихъ

 

римскнхъ

 

авторовъ

 

предполо-

жено

 

читать

 

въ

 

семинаріяхъ

 

слѣдующпхъ-.

 

Тита

 

Ли-
вія,

 

Овидія,

 

Саллюстія,

 

Виргплія,

 

Горація,

 

Цицеро-
рона

 

и

 

Сенеку.

 

Предназначенные

 

къ

 

объяснительному
чтенію

 

отрывки

 

изъ

 

этихъ

 

писателей,

   

избранные

 

съ
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соблюдепіемъ

 

строгоіі

 

педагогической

   

цензуры,

    

бу-
дутъ

 

помѣщены

 

въ

 

особой

 

христоматіп,

 

составляемой
для

 

семпнарій,

 

съ

 

сопзволенія

   

Святѣпшаго

   

Синода,
магистромъ

 

древней

 

филологіп,

 

статскимъ

 

совѣтннкомъ

Посовымъ.

 

Въ

 

этой

 

х ристоматіи

 

упомянутые

 

отрывки

должны

 

сопровождаться

 

краткими

 

грамматическими

 

и

историческими

 

ирпмѣчаніями,

 

облегчающими

 

понима-

ніе

 

латинскнхъ

 

текстовъ.

  

Кромѣ

 

того,

 

здѣсь

 

же

   

от-

рывкамъ

 

изъ

 

каждаго

 

автора

 

должно

 

быть

 

предпосла-

но

 

краткое

 

его

 

жпзпеошісаніо,

 

съ

 

\казаніемъ

 

назпа-

чеиіе

 

этого

 

автора

 

въ

 

ряду

 

другпхъ

 

одпородныхъ

 

ст.

нпмъ

 

представителей

   

римской

 

литературы.

  

Не

 

огра-

ничиваясь

 

помѣщеннымъ

 

въ

 

хриетоматіикомментарісмъ,
наставники

 

должны

 

подвергать

 

изучаемые

 

тексты,

 

осо-

бенно

 

въ

 

двухъ

   

старшихъ

    

классахъ,

    

тщательному

грамматическому

 

и

 

логическому

 

разбору,

  

касаясь

 

не

только

 

особенностей

 

языка,

 

но

 

и

 

всего,

 

что

 

относит-

ся

 

къ

 

уяснепію

 

разныхъ

 

сторопъ

 

римской

 

жпзии.

 

По-
собіемъ

 

при

 

этомъ

 

могутъ,

 

между

 

прочимъ,

 

служить

для

 

наставпиковъ

 

«Рпмскія

 

древности»

 

Коппе,

 

недав-

но

 

нздаппыя,

 

въ

  

Москвѣ,

 

въ

 

русскомъ

   

переводе

 

г.

Зиновьева.

 

Самое

 

чтепіе

  

назваипыхъ

 

авторовъ

 

долж-

но

 

раздѣляться

 

на

 

медленное,

 

или

 

такъ

    

называемое

стагпарное,

 

и

 

на

 

бѣглое,

 

при

 

чемъ

 

послѣдпее

 

долж-

но

 

быть

 

иримѣняемо

 

къ

 

тѣмъ

 

отрывкамъ,

    

которые,

по

 

усмотрѣпію

 

наставпиковъ,

 

не

 

представать

 

особен*
ныхъ

 

трудностей.

 

Русскій

 

переводъ

 

читаемыхъ

   

тек-

стовъ

 

долженъ

 

отличаться

   

возможною

 

близостью

 

къ

иодлиннпкамъ,

 

хотя

 

бы

 

съ

 

пожертвованіемъ

  

па

 

пер-

вый

 

разъ

 

чистотою

 

и

 

безукоризненною

 

правплыіостію
отечественной

 

рѣчи.

 

Главное

   

впнмапіе

 

должно

 

быть
прп

 

этомъ

 

обращено

 

на

 

огыскапіе

 

въ

 

ней

 

аналогиче-

скихъ

 

выраженііі,

 

по

 

возможности,

  

точно

    

передаю-

щихъ

 

смыслъ

 

и

 

слова

 

подлпішнковъ,

 

что,

    

прп

    

бо-
гатств'!}

 

далеко

 

еще

 

не

   

окончательно

    

обработанная
русская

 

языка

 

и

 

при

 

усилепномъ

 

внимаиіи

 

къ

 

дѣлу,

почти

 

постоянно

 

можетъ

 

быть

 

достигаемо

   

съ

   

боль-
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гапмъ

 

или

 

меиыппмъ

 

успѣхомъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

переводъ

 

не

 

долженъ

 

быть

 

псрнфразомъ.

 

Такой,

 

и

только

 

такой,

 

переводъ,

 

пріу

 

чая

 

молодыхъ

 

людей

 

къ

преодолѣнію

 

педагогпческихъ

 

трудностей

 

и

 

къ

 

отчет-

ливости,

 

пріобрѣтаетъ

 

для

 

учащихся

 

характеръ

 

ум-

ственной

 

гимнастики,

 

столь

 

благодѣтелыюй

 

для

 

ду-

ховная

 

нхъ

 

развптія.

 

На

 

этомъ

 

основапін

 

болѣе изящ-

ный

 

и

 

болѣс,

 

со

 

стороны

 

языка,

 

правильный,

 

но

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

по

 

возможности,

 

близкііі

 

къ

 

подлин-

нику

 

переводъ

 

долженъ

 

составлять

 

второй

 

шагъ

 

при

нзучеиіп

 

шюязычныхъ

 

текстовъ.

Изъ

 

класснческихъ

 

авторовъ

 

въ

 

нредлагяемой

 

про-

грамм!;

 

дано

 

нѣкоторое

 

предпочтете

 

предъ

 

другими

 

Оби-
дно,

 

и

 

именно

 

его

 

«Fast!»

 

на

 

томъ

 

основаніп,

 

что

 

это

ироизведсніе

 

составляетъ

 

одпнъ

 

пзъ

 

главныхъ

 

источ-

ипковъ

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

языческимъвѣроучепіемъ

древняя

 

Рима,

 

какъ

 

матеріаломъ,

 

который

 

со

 

вре-

менемъ

 

пригодится

 

воспптанникамъ

 

семнпаріи,

 

при

изучеиіи

 

ими

 

другпхъ

 

наукъ,

 

какъ

 

общеобразователь-
ныхъ,

 

такъ

 

н

 

богословскихъ.

 

При

 

этомъ,

 

пособіемъ
для

 

ознакомлепія

 

съ

 

содержапіемъ

 

языческпхъ

 

вѣро-

ваній

 

въ

 

классическомъ

 

мірѣ

 

можетъ

 

служить— не-

давно

 

переведенная

 

па

 

русскій

 

языкъ

 

книга

 

Штоля:
«Миѳы

 

классической

 

древности».

 

Не

 

излишне

 

также

замѣтпть,

 

что

 

фплософскія

 

сочппепія

 

Цицерона

 

и

 

Се-
неки

 

отнесены

 

къ

 

Ш

 

и

 

IV

 

классамъ

 

не

 

по

 

трудности

ихъ,

 

сравнительно

 

съ

 

писателями,

 

предназначенными

для

 

чтенія

 

въ

 

ннзінпхъ

 

классахъ,

 

а

 

потому

 

что

 

от-

влеченное

 

содсржапіе

 

этпхъ

 

сочинсній

 

можетъ

 

быть
вполнѣ

 

усвоено

 

только

 

учениками

 

болѣе

 

зрѣлаго воз-

раста

 

и

 

достаточно

 

къ

 

тому

 

подготовленными

 

пре-

дварптелыіымъ

 

образованіемъ.
Чтеніе

 

латпнскихъ

 

авторовъ

 

закапчивается

 

отрыв-

ками

 

изъ

 

твореиій

 

Лактапиія

 

и

 

блаженная

 

Августи-
на,

 

что

 

прндаетъ

 

предлагаемой

 

программѣ

 

особый

 

ха-

рактеръ,

 

отличающій

 

ее

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

отно-

гаепіп

 

отъ

 

программъ

 

свѣтскихъ

 

уіебныхъ

 

завсдецііі,



-

 

m

 

-

н

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

сообразный

 

съ

 

предстоящими

 

во-

спиташшкамъ

 

семшіарій

 

спеціалыіыми

 

занятіями.

 

Her
достатокъ

 

времени

 

заставляетъ

 

ограничить

 

этотъ

 

от-

дѣлъ

 

программы

 

названными

 

учителями

 

христіанскон
церкви.

 

Выборъ

 

остановился

 

на

 

нихъ

 

главиымъ

 

обра-
зомъ

 

потому,

 

что

 

языкъ

 

пхъ

 

не

 

представляетъ

 

рѣз-

кихъ

 

уклонеиій

 

отъ

 

классической

 

латинп

II.

 

СВЪДШЯ

 

ПО

 

УЧНЛИЩНЫМЪ

 

СОВЪТАМЪ.

О

 

состояніи

 

народныхъ

 

училищъ

   

и

    

дѣятедь-

ности

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

за

 

1868

    

9

 

учеб-
ный

  

годъ.

6)

   

Но

 

Венсвскому

 

уѣзду

 

{*),.

Содержапіе

 

учшшщъ. — На

 

наемъ

 

помѣщеній

 

для

10

 

училнщъ,

 

употреблено

 

общественныхъ

 

суммъ

 

до

500

 

р

 

,

 

18

 

училищъ

 

съ

 

платою

 

отъ

 

родителей

 

запо-

мѣщеиіе

 

до

 

450

 

р.,

 

4

 

училища

 

помещались

 

въ

 

ква|ь

тирахъ

 

уштелей.

                              

♦

Ревпзія

 

училищъ.—Иредсѣдателемъ

 

кияземъ

 

В.

 

А.
Черкасскимъ

 

были

 

обозрѣваемыслѣдующія

 

8

 

училнщъ:

градскія,

 

какъ

 

мужское,

 

такъ

 

и

 

жепское,

 

въ

 

нодгород-

нихъ

 

слободахъ:

 

городенскомъ

 

и

 

озеренскомъ

 

\чпли-

щахъ,

 

въ

 

селахъ:

 

Хрусловкѣ,

 

Хавкахъ,

 

Гатяхъ

 

и

Медвѣдкахъ,

 

члепомъ

 

священпикомъ

 

Каменскимъ

 

обо-
зрѣваемы

 

были

 

3

 

училища

 

городенское,

 

озеренское

 

и

хавское,

 

члепомъ

 

г.

 

Керцеллп

 

6

 

уіплищъ,

 

княземъ

Шаховскимъ

 

градскія

 

училища,

 

какъ

 

мужское,

 

такъ

 

и

женское,

 

помянутое

 

училище,

 

г.

 

Керцелли

 

и

 

членъ

купецъ

 

Огурцовъ

 

4

 

раза

 

обозрѣвалн,

 

какъ

 

мужское,

такъ

 

и

 

женское

 

училища,

 

и

 

15

 

училищъ

 

свящ.

  

Вве-

(:і:)

 

Нродолжечіе.- -Си.

  

Т.

 

Е.

 

В.

  

1*70

 

г.

 

$

  

13.



-
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денскимъ,

 

3

 

училища

 

по

 

отдаленности

 

обозрѣваемы

небыли,

 

потому

 

что

 

на

 

разъѣзды

 

суммы

 

отпускаемо

небыло.

 

Произведепныя

 

при

 

семъ

 

испытанія

 

показано

следующее:

 

1)

 

общее

 

состояніе

 

образованія

 

въ

 

учи-

лищахъ

 

по

 

веневскому

 

уѣзду

 

находится

 

на

 

степени

малоудовлетворительной,,

 

и

 

только

 

не

 

многія

 

учили-

ща,

 

благодаря

 

своей

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

органи-

зации

 

въ

 

научпомъ

 

отношеніи

 

удовлетворительны.

 

2)
Изъ

 

всѣхъ

 

училнщъ,

 

но

 

успѣхамъ

 

учениковъ,

 

заслу-

живают

 

особаго

 

вниманія

 

слѣдующія

 

училища:

 

град-

скія

 

мужское

 

и

 

женское,

 

городенское

 

подяроднее,

въ

 

селахъ:

 

Хавкахъ,

 

Толстыхъ,

 

Истомпнѣ,

 

Ивано—
Озерѣ

 

п

 

НовотроицКихъ

 

выселкахъ.

 

Въ

 

нихъ

 

прохо-

дятъ

 

законъ

 

Божій,

 

и

 

хотя

 

кратко,

 

но

 

основательно

сообщается

 

сущность

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

блаяче-
стія;

 

въ

 

градскихъ

 

училищахъ

 

событія

 

св.

 

исторіи
преподаются

 

законоучителемъ

 

самымъ

 

иростымъ,

 

жи-

вымъ

 

п

 

нагляднымъ

 

образомъ,

 

дѣйствуя

 

на

 

умъ

 

и

сердце

 

дѣтей,

 

вызывая

 

пхъ

 

къ

 

самодѣятельности,

 

за-

коноучитель

 

старается

 

ири

 

этомъ

 

разскрыть

 

самомы-

шленіе

 

дѣтеіі

 

и

 

чрезъ

 

это

 

всѣ

 

сообщенпыя

 

истины

обращаются

 

въ

 

плотъ

 

и

 

кровь

 

ихъ;

 

для

 

большей

 

на-

глядности,

 

иа

 

стѣпахъ

 

развѣшаны

 

картины

 

св.

 

исто-

ріп

 

НІнорра;

 

руководствомъ

 

ири

 

объяснепіи

 

законо-

учителю

 

слАжатъ

 

руководства

 

свящешшковъ

 

Соколова
и

 

Базарова.

 

При

 

нреподаванін

 

катихнзиса

 

законоучи-

тель

 

свящ

 

Каменскій

 

прежде

 

всего

 

переводитъ

 

слова

съ

 

славянская

 

иа

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

объя-
сняете,

 

стараясь

 

при

 

этомъ

 

указать

 

на

 

исторически!

разсказъ

 

св.

 

исторіи

 

ветхая

 

и

 

новая

 

завѣта,

 

такъ

чтобы

 

вѣро\чеиіе

 

и

 

нравоученіе

 

неказалось

 

бы

 

отвле-

ченными,

 

а

 

живо

 

иапечатлѣвалпсь

 

бы

 

въ

 

сердцахъ

дѣтеіі,

 

далѣе:

 

чтеиіе

 

осмысленное

 

и

 

толковое,

 

пись-

мо

 

изъ

 

прописей

 

и

 

подъ

 

диктантъ;

 

арпѳметика

 

болѣе

практическими

 

задачами

 

приспособительными

 

къ

 

бы-
ту

 

дѣтеіі

   

и

 

выкладка

   

на

 

счетахъ.

   

Церковное

 

пѣніс



-

 

286

 

-

преподается

 

въ

 

градскомъ

 

мужскомъ

 

и

 

жепскомъ

 

учи-

лищахъ

 

съ

 

голоса.

Озпачепныя

 

выше

 

училища

 

хорошнмъ

 

состояніемъ
обязаны

 

тому,

 

что

 

учители

 

въ

 

ннхъ

 

священники

 

и

студентъ

 

семинаріи

 

и

 

нрп

 

томъ

 

достаточно

 

организо-

ваны

 

по

 

внутреннему

 

и

 

внѣншему

 

своему

 

состоянии.

Въ

 

остальнычъ

 

школахъ

 

ученье

 

ограничивается,

 

боль-
шею

 

частію

 

мехаинческимъ

 

обучеиіемъ

 

и

 

зпанія

 

\че-

ннковъ

 

но

 

всѣмъ

 

нредметамъ

 

оказались

 

малоудовле-

творительны.

 

Причины

 

неудовлетворительная

 

состоя-

ния

 

ученья

 

заключаются

 

частію

 

въ

 

томъ,

 

что

 

настав-

никами

 

много

 

лицъ

 

бездарпыхъ

 

и

 

къ

 

этой

 

проФессіп
ни

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

ни

 

образоваиіемъ

 

не

 

приз-

ваииыхъ

 

какъ

 

жалкая

 

необходимость,

 

потому,

 

что

нѣтъ

 

возможности

 

за

 

ничтожныя

 

средства

 

замѣшіть

ихъ

 

лучшими;

 

а

 

частію

 

въ

 

разновременномъ

 

иоступ-

леніи

 

ученпковъ

 

въ

 

школы,

 

такъ

 

что

 

трудъ

 

учителя

ни

 

какъ

 

не

 

можетъ

 

сосредоточиться

 

и

 

обобщиться,

 

а

дробится

 

но

 

одиночкѣ.

Соображенія

 

совѣта.

 

Вспевскіп

 

уѣздный

 

училищный
совѣтъ

 

отъ

 

прошлаго

 

года

 

вынося

 

грустныя

 

ішечат-

лѣніи

 

со

 

стороны

 

паучнагообразованіявъ

 

учплищахъ,

не

 

можетъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

 

порадоваться

 

релнгіоз-
но-нравствеинымъ

 

пачадамъ,

 

которыя

 

сообщаются

 

дѣ-

тямъ

 

во

 

всѣхъ

 

училищахъ

 

и

 

которыя

 

всюду

 

стоятъ

па

 

первомъ

 

план!;;

 

въ

 

чемъ

 

нельзя

 

не

 

отнестись

 

съ

особымъ

 

одобреліемъ

 

къ

 

духовенству,

 

иі^шающемѵ

дѣтямъ

 

словомъ

 

и

 

примѣромъ

 

добрыя

 

правила

 

жиз-

ни,

 

н

 

такнмъ

 

образомъ

 

воспитывающему

 

богобояз-
ненных!,

 

сыповь

 

церкви

 

н

 

добросовѣстиыхъ

 

членовт»

общества-

 

Вообще

 

лучшіе

 

наставники

 

въ

 

ѵчилищэхъ,

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія

 

священники,

 

но,

 

къ

 

сожалѣ-

нік»,

 

нерѣдко

 

прямая

 

пастырская

 

обязанность

 

иаралп-

зируетъ

 

успѣшный

 

ходъ

 

научиаго

 

образовапія,

 

отвле-

кая

 

ихъ

 

отъ

 

училищъ.

 

Худшіе

 

учители—это

 

мвща-#

не,

 

крестьяне

 

и

 

солдаты;

 

на

 

такихъ

 

учителей

 

въ

нростомъ

 

народ!;

 

маиія,

  

въ

 

слѣдствіс

  

довольства

 

ихъ



-

 

Ш

 

-

ничтожнымъ

 

возііагражденіемъ,

 

нерѣдко

 

даже

 

одиимъ

пасущнымъ

 

хлѣбомъ

 

Въ

 

сельскихъ

 

обществахъ

 

дале-

ко

 

еще

 

не

 

выработалось

 

убѣжденіе

 

въ

 

потребности

 

и

нользѣ

 

науки;

 

некоторые

 

родители

 

въ

 

частности

 

и

сознаютъ

 

пользу

 

науки,

 

по,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

по

недостатку

 

средствъ,

 

желаютъ

 

пользоваться,

 

если

 

не

даровымъ

 

трудомъ,

 

то

 

за

 

самую

 

ничтожную

 

плату.

Произвольный

 

выборъ

 

родителями

 

учителей

 

для

 

сво-

ц.ѵь

 

дѣтеіі,

 

очевидно

 

вреденъ,— отъ

 

того

 

большинство
учащихся

 

малограмотны

 

и

 

самыя

 

училища

 

шатки

 

и

мимолетны— скоро

 

появляются

 

и

 

также

 

скоро

 

изче-

заютъ.

 

Въ

 

этомъ

 

отиошеніи

 

желательно

 

содѣііствіе

властей

 

и

 

особенно

 

мировыѵь

 

иосредниковъ,

 

которые

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

 

могли

 

бы

 

принести

 

много

добраго

 

въ

 

дѣлѣ

 

народпаго

 

образованія

 

вообще

 

и

 

въ

обезпеченіи

 

учидищъ

 

средствами

 

болѣе

 

положитель-

ными

 

въ

 

частности.

 

Скудная

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

положи-

тельная

 

цифра

 

содержанія

 

никогда

 

не

 

нрпвлечетъ

 

свѣ-

дущихъ

 

учптелеіі,

 

а

 

стало

 

быть

 

и

 

дѣл\

 

народпаго

образованія

 

еще

 

далеко

 

впдѣть

 

отрадную

 

будущность.
По

 

глубокому

 

созианію

 

училпщпаго

 

совѣта,

 

сущест-

венную

 

пользу

 

но

 

народному

 

образовапію

 

могли

 

бы
принести

 

попечители

 

п

 

попечительницы

 

училпщъ,—

они

 

свонмъ

 

иоложеніемъ

 

и

 

благотворнымъ

 

вліяпіемъ,
въ

 

видахъ

 

нравственной

 

пользы

 

училпщъ

 

съ

 

одной:

стороны

 

и

 

крайне

 

скудиаго

 

ихыюложенія

 

съ

 

другой,
оказали

 

бы

 

велик}

 

ю

 

услуг) ;

 

но

 

къ

 

сожалѣнію,

 

въ

веневскомъ

 

\ѣздѣ,

 

кромѣ

 

градскаго

 

ириходскаго

 

м\ж-

скаго

 

и

 

женскаго

 

ушлищъ,

 

другія

 

училища

 

такихъ

благодѣтедей

 

не

 

пмѣюгь,

 

въ

 

чемъ

 

нельзя

 

не

 

позави-

довать

 

учнлищамъ

 

другнхъ

 

уѣадоігь.

Stl.

 

й

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

P..

Утверждены:

 

1)

 

благочшшымъ

 

по

 

1-му

 

округу

 

ка-

ншрек.

   

у.

 

священннкъ.

 

с.

   

Незнаниі

 

Е$Щ0

 

Лс^еііевъ ,



—

 

ш

 

—

2)

 

йомощнпкомъ

 

его

 

священнпкъ

 

с.

 

Лйпйцѣ

 

Ihmph
Троицкій,

 

3)

 

уполпомочеинымъ

 

по

 

училищііымъ

 

дѣ*

ламъ

 

свящ.

 

с

 

Тѣшилова

 

Мкхаалъ

 

Гаше.въ;

 

4)

 

депу-

татомъ

 

по

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

 

алексИнск.

у.

 

священникъ

 

села

 

Димитріевскаго,

 

что

 

на

 

Вашанйхъ
Нтіоишпъ

   

Троицкій.
—

 

Утверждены

 

церковиыми

 

старостами:

 

1)

 

но

 

се-

лу

 

Старому

 

Роскотцу

 

чернскаго

 

у.

 

чернскій

 

купе^

ческій

 

сынъ

 

Владиміръ

 

Баскаковъ;

 

2)

 

по

 

с.

 

Богдайо-
ву

 

еипФанскаго

 

у.

 

крест.

 

А\рИШ<№

 

Пвй-ноог;

 

3)

 

по

 

с

Новопокровскому — Красный

 

Осетрпкъ

 

тожъ

 

богород.
у.

 

крест.

 

Ь'еменъ

 

Зеняшшь;

 

і)

 

по

 

с.

 

Казанскому-^
Грекову

 

ефремов.

 

у.

 

тптуляр.

 

совѣт.

 

Леві

 

lpt/хачеаг;

о^

 

по

 

с.

 

Сторожамъ

 

того

 

же

 

уѣзда

 

крест.

 

Максимъ
Петровь

 

и

 

6)

 

по

 

с.

 

Ильину

 

бѣлев.

 

у,

 

крест.

 

Грторій
Тимохинъ.

IV.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

„ДУХОВНОЙ

 

ВЁСЪДЫ."
Отъ

 

семинарскихъ

  

правленій.

29)

 

При

 

к\ рекой

 

семинары

 

открылась

 

вакантная

должность

 

по

 

словесности,

 

псторіп

 

литературы

 

и

 

ло-

гикѣ.

 

Правленіе

 

семипарін,

 

пе

 

нмѣя

 

въ

 

виду

 

канди-

датовъ

 

на

 

занятіе

 

означенной

 

должности,

 

просило

коцФерспціи

 

кіевской

 

и

 

с. -петербургской

 

академііі
предложить

 

окончившим!»

 

въ

 

семь

 

году

 

курсъ

 

въ уно-

мянутыхъ

 

академіяхъ

 

запять

 

вышеозначенную

 

вакант-

ную

 

должность

 

при

 

курской

 

семинаріи,

 

нредоставивъ

нмъ

 

право

 

держа іЬ

 

;>кзаменъ

 

црн

 

академіяхъ

 

или

 

въ

недагогпческомъ

 

собрапіп

 

какой-либо

 

семинаріи,

 

со-

гласно

 

оиредѣлепію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

января

 

186S
года.

 

Изъявивши

 

желаиіе

 

поступить

 

па

 

упомянутую

вакантную

 

должность

 

при

 

курской

 

ссминарін,

 

обязует»
ся,

 

до

 

времени

 

отправления

 

своего нзъмѣста жительст-

ва

 

в

 

ь

 

ппгинарііо, уі.ѣдомкть

 

о

 

томъ

 

ирав.теігіе

 

соминарін.
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30)

 

На

 

основаніп

 

отношеніяг.

 

оберъ-проьлрораСв.
Синода,

 

отъ

 

12

 

Февраля

 

за

 

№

 

611,

 

послѣдовавшаго

на

 

имя

 

его

 

высокопреосвященства

 

Дпмитрія,

 

архіепн-
скопа

 

херсонскаго

 

и

 

одесскаго,

 

преподаватель

 

церков-

ной

 

исторіи

 

и

 

пастырскаго

 

руководства

 

при

 

херсонской
семпнаріп,

 

коллежскійсовѣтнпкъ

 

Маркіанъ

 

Гребнискій,
10

 

числа

 

марта

 

уволенъ

 

отъ

 

должности

 

преподавате-

ля

 

херсонской

 

семпнаріп.

 

Правленіе

 

херсонской

 

семп-

наріи,

 

ue

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

кандидата

 

для

 

заиятія

 

сей
должности,

 

ходатайствовало

 

предъ

 

его

 

высокопреосвя-

щепствомъ

 

о

 

сношеніп,

 

па

 

основаиіи

 

указа

 

Св.

 

Сино-
да,

 

отъ

 

18

 

марта

 

1808

 

г.

 

за

 

№

 

20,

 

nj п.

 

4,

 

съ

 

коп-

Фсрепціямн

 

дух.

 

академій,

 

для

 

замѣщенія

 

вышеозна-

ченной

 

должности

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

восшгтаинпковъака-

демііі,

 

выдсржавшихъ

 

предъ

 

конФерепціею

 

академіи
установленное

 

испытапіе .

38)

 

По

 

сл\чаю

 

перевода

 

учителя

 

догматическаго

 

и

нравствешіаго

 

богословія

 

въ

 

пермской

 

семпнаріп

 

Ев-
лампія

 

Будрнна

 

въ

 

казанскую

 

дух.

 

академію, — учи-

телемъ

 

догматическаго

 

и

 

нравствсннаго

 

богословія,

 

по

сдачѣ

 

трехъ

 

иробиыхъ

 

\роковъ,

 

опредѣлеиъ

 

бывшій
учитель

 

священнаго

 

ппсанія

 

въ

 

той

 

же

 

семииарін,
ІІетръ

 

Иоповъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

должность

 

уштсля

священнаго

 

иисаиія

 

въ

 

иервыхъ

 

трехъ

 

классахъ

 

ос-

тается

 

въ

 

пермской

 

семинаріп

 

вакантною

 

и

 

правленіе
семинаріи

 

не

 

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

 

на

 

оную.

/Келающпмъ

 

занять

 

означе-ші}ю

 

вакансію

 

(равно

 

какъ

и

 

другія

 

праздныя

 

вакансін

 

въ

 

пермской

 

семинарін:
а)

 

по

 

греческому

 

н

 

б)

 

но

 

латинскому

 

языкамъ)

 

прав-

леніе

 

семинаріи

 

иредоставляетъ

 

право

 

сдавать

 

пробныя
лекціп

 

въ

 

конФеренціяхъ

 

всѣхъ

 

академіп

 

и

 

въ

 

прав-

леніяхъ

 

семинарій

 

ближайшпхъ

 

къ

 

местожительству
кандидатовъ

 

или

 

же

 

въ

 

правлепіи

 

пермской

 

семинаріи.

 

На
четвертую

 

праздную

 

вакансію

 

въ

 

пермской

 

семинаріп
по

 

всеобщей

 

церковной

 

исторіп,

 

исторіи

 

русской

 

церк-

ви

 

и

 

практическая

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

прав-

леніемъ

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

кандидатъ

 

изъ

   

студеитовъ,
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оканчивающих!

 

ныпѣ

 

курсъ

 

уіенія

 

въ

 

казанской

 

дух.

академіп.
39)

   

Въ

 

тифлисской

 

семииаріи

 

состоя гъ

 

вакантными

паставническія

 

мѣста

 

uo

 

классу

 

а)

 

русской

 

словесно-

сти

 

съ

 

исторіею

 

русской

 

литературы

 

и

 

б)

 

священнаго

иисанія.

 

Желающіе

 

поступить

 

на

 

тѣ

 

предметы

 

могутъ

держать

 

нробныя

 

лекціи

 

въ

 

правленіи

 

академіи.
40)

   

При

 

тобольской

 

дух.

 

семинаріи

 

состоятъ

 

ва-

кантными

 

каѳедры:

 

а)

 

но

 

священному

 

ппсапію,

 

б)

 

по

церковной

 

исторін

 

съ

 

соединеннымъ

 

съ

 

нею

 

предме-

томъ,

 

в)

 

по

 

философіи

 

и

 

соединеннымъ

 

съ

 

нею

 

иред-

метомъ

 

Не

 

имвя

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ,

 

правлеиіе

 

се-

минаріи

 

вошло

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

конФерепціей

 

казан-

ской

 

дух.

  

академіи,

 

отъ

 

24-го

 

марта

 

за

 

№

 

154
41)

  

Должность

 

наставника

 

философски\ъ

 

паукъпри

олонецкой

 

дух.

 

семипарін

 

съ

 

1-го

 

января

 

сего

 

года

состоптъ

 

праздною,

 

и

 

кандидата

 

на

 

означенную

 

долж-

ность

 

правленіе

 

олонецкой

 

семинаріи

 

въ

 

виду

 

не

 

имѣ-

етъ.

 

а

 

предполагаетъ

 

принять

 

выдсржавшаго

 

пспыта-

ніе

 

въ

 

одной

 

изъ

 

академическпхъ

 

конФеренцій,

 

или

въ

 

правленіи

 

той

 

семинаріп,

 

при

 

которой

 

найдется
кандидатъ.

42)

   

Правлепіе

 

томской

 

дух.

 

семинаріи

 

объявляетъ,
что

 

согласно

 

заявленію

 

воспитанниковъ

 

казанской

 

дух.

академіп

 

ХШ

 

курса

 

Александра

 

Діомидовскаго

 

и

 

Ан-
тонина

 

Мисюрева,

 

оно

 

нмѣетъ

 

въ

 

виду

 

перваго

 

капди-

датомъ

 

на

 

запятіе

 

вакансіи

 

помощника

 

ректора

 

по

профессорской

 

должности,

 

а

 

втораго — наставника

 

цер-

ковной

 

псторіи

 

и

 

соединенныхъ

 

предметовъ;

 

о

 

назна-

чены

 

кандидата

 

на

 

должность

 

наставника

 

священнаго

писанія

 

правленіе

 

обратилось

 

въ

 

конФеренцію

 

казан-

ской

 

дух.

 

академіи.
43)

  

При

 

ярославслой

 

семинаріи

 

засмертію

 

учителя

Дмптрія

 

Удальцова,

 

сдѣлалась

 

вакантною

 

каѳедра

 

пре-

подавателя

 

словесности

 

во

 

2

 

и

 

3

 

низшихъ

 

отдѣле-

піяхъ,

 

Правленіе

 

семинаріи

 

симъ

 

пзвѣщаетъ

 

желаю-

щихъ

 

запять

 

сію

  

должность,

 

что

 

срокомъ

 

для

 

пода-



-

 

291

 

-

чи

 

црошеній

 

назначается

 

время

 

до

 

1-го

 

числа

 

іюня
мѣсяца,

 

и

 

что

 

на

 

означенную

 

каѳедру

 

нмѣется

 

уже

въ

 

виду

 

правлеиія

 

кандидатъ— учитель

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

въ

 

той

 

же

 

семинаріи

 

Николай

 

Крутиковъ.
44)

  

Въ

 

настоящее

 

время

 

кафедра

 

ев.

 

Писанія

 

въ

исковской

 

семинары

 

состоитъ

 

вакантною.

45)

   

При

 

вологодской

 

семинары

 

состоитъ

 

вакантною

должность

 

помощника

 

инспектора— и

 

правленіе

 

не

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидата

 

на

 

сію

 

должность.

45)

 

При

 

новгородской

 

дух.

 

ссминаріи

 

пмѣется

 

ва-

кансія

 

преподавателя

 

психологіи,

 

обзора

 

философ-

скнхъ

 

учеиій

 

и

 

педагогики.

 

Правленіе

 

семипаріппред-
нолагаетъ

 

принять

 

на

 

означенную

 

вакансію

 

кого-либо
изъ

 

окончившпхъ

 

курсъ

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

вы-

державшпхъ

 

установленное

 

испытаиіе

 

посредствомъ

пробныхъ

 

лекцій

 

по

 

этимъ

 

предметамъ

 

въ

 

совѣтѣ

академіи.
•

 

47)

 

Въ

 

с.-петербургской

 

дух

 

семинары

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

имѣется

 

вакантная

 

наставническая

 

каѳсдра

по

 

предмету

 

всеобщей

 

церковной

 

исторіи

 

п

 

руковод-

ству

 

для

 

пастырей.

 

Объявляя

 

о

 

семъ,

 

правленіе

 

с.-

петербургской

 

дух.

 

семинары

 

приглашаетъ

 

желаю-

щпхъ

 

держать

 

конкурсъ,

 

обратиться

 

въ

 

правленіе

 

съ

прошеиіямп

 

о

 

томъ

 

не

 

позже

 

15

 

числа

 

мѣсяца

 

авгус-

та

 

сего

 

1870

 

года

 

и

 

явиться

 

на

 

пспытапія,

 

посред-

ствомъ

 

пробныхъ

 

лекцій

 

въ

 

двухъ-недѣлыіый

 

срокъ

по

 

окоичаніп

 

срока

 

для

 

подачи

 

прошены.

48)

 

Объявляется,

 

что

 

при

 

ней

 

состоитъ

 

праздною

каѳедра

 

по

 

классу

 

изъясненія

 

священнаго

 

Ппсанія

 

Но-
ваго

 

Завѣта

 

въ

 

YI

 

и

 

У

 

классахъ;

 

слушаніе

 

и

 

сужде-

ніе

 

пробныхъ

 

лекцій

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

педагогичес-

комъ

 

собраніи

 

правленія

 

московской

 

семинары;

 

•

 

сро-

комъ

 

подачи

 

прошсній

 

назначается

 

1-е,

 

а

 

окончатель-

нымъ

 

срокомъ

 

конкурса

 

18

 

августа

 

сего

 

года;

 

для

замѣщенія

 

означенной

 

наставнической

 

каѳедры

 

прав-

леніе

 

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидата,

 

державшаго

 

въ

 

мос-

ковской

 

семинары

 

пробныя

 

лекціи

   

по

 

классу

 

изъяс-



—

 

29"2

 

—

пеііія

 

историческихъ

 

кпнгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

и

 

полу-

чившего

 

относительное

 

большинство

 

голосовъ,

 

котора-

го

 

потому

 

правлсніе

 

прнзнаетъ

 

возможиымъ

 

освобо-
дить

 

отъ

 

чтеиія

 

новыхъ

 

пробныхъ

 

лекцііі,

 

а

 

пмѣетъ

подвергнуть

 

только

 

повой

 

баллотировав.
49)

 

Для

 

замѣщепія

 

нраздныхъ

 

преподавательскпхъ

каѳедръ

 

по

 

словесности

 

съ

 

логикою

 

и

 

по

 

дптургикѣ

и

 

гомилетикѣ,

 

правлепіе

 

пмѣотъ

 

въ

 

виду

 

кандидатовъ

— оканчивающих'!»

 

курсъ

 

въ

 

казанской

 

академіи

 

вос-

питанппкозъ

 

Николая

 

Кубийцша

 

и

 

Петра

 

Перекопно-
вскаго;

 

для

 

замѣщенія

 

же

 

праздныхъ

 

каѳедръ:

 

одной
но

 

священному

 

Инсапію,

 

одной

 

по

 

математик!;

 

и

 

фн-

знкѣ,

 

двумъ

 

по

 

греческому

 

языку

 

н

 

одной

 

но

 

еврей-
скому

 

языку

 

кандидатовъ

 

въ

 

виду

 

не

 

нмѣетъ,

 

и

 

жа-

лающнмъ

 

запять

 

нхъ

 

нредоставляетъ

 

держать

 

проб-
ныя

 

лекціи

 

предъ

 

конФерепціею

 

одной

 

изъ

 

академій,
пли

 

предъ

 

педагопіческнмъ

 

собраніемъ

 

какой-либо

 

се-

мппарій.



.

 

ПРИБАВЛЕШЯ

 

КЪ

 

ТМ.

 

БПАРІ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ.

-15-го

 

Іюля.

           

Jfsl4>

            

1870

 

года.

ИЛЬИНСКАЯ

 

ЦЕРКОВЬ

 

ВЪ

 

Г.

 

БѢЛЕВѢ.(*).

Какъ

 

ни

 

малочисленны

 

и

 

какъ

 

ни

 

кратки

 

эти

 

свѣ-

дѣнія

 

объ

 

Нльипской

 

ц.,

 

однакоже

 

въ

 

изслѣдованіи

объ

 

этой

 

церкви

 

они

 

не

 

лишены

 

интереса

 

и

 

имѣютъ

свое

 

особенпое

 

значеніе.

 

Имѣя

 

ихъ

 

въ

 

виду

 

и

 

обра-
щаясь

 

къ

 

актамъ

 

бѣлевскаго

 

Спасопреображенскаго
монастыря,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

придти

 

къ

 

тому

 

зак-

.лючеиію,

 

что

 

церковь

 

эта

 

должна

 

была

 

находиться

 

въ

самомъ

 

ближайшемъ

 

отношеніи

 

къ

 

этому

 

монастырю,

и

 

едва

 

ли

 

не

 

отъ. него

 

получила

 

начало

 

своего

 

су-

ществованія

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ:

 

1)

 

по

 

расказамъ

 

ста-

рожиловъ

 

Ильинская

 

ц.

 

въ

 

ирошедшемъ

 

столѣтіи

 

стоя-

ла

 

противъ

 

самыхъ

 

святьхъ

 

воротъ

 

Спасопреображен-
скаго

 

монастыря,

 

и

 

не

 

въ

 

далыіемъ

 

отъ

 

ипхъ

 

разстоя-

ніи.

 

Обращаясь

 

къисторіи

 

Спасопреображенскаго

 

мои.,

мы

 

находимъ,

 

что,

 

а)

 

на

 

этомъ

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

въ

XVII

 

столѣтіи,

 

именно

 

около

 

1614

 

г.,

 

была

 

построе-

на

 

церковь

 

во

 

имя

 

Алексѣя

 

митрополита,

 

но

 

обѣща-

нію

 

монастырской

 

братіи

 

п

 

бѣлевцевъ—дворянъ,

 

и

дѣтеіі

 

боярскпхъ,

 

стрѣльцовъ,

 

казаковъ,

 

пушкарей,
затшіщиковъ

 

и

 

всякихъ

 

посадскихъ

 

жителей

 

и

 

уѣзд-

ныхъ

 

людей,

 

въ

 

память

 

осады

 

г.

 

Бѣлева

 

отъ

 

литов-

скнхъ

 

людей,

 

бывшей

 

въ

 

1611

 

г.;

 

б)

 

земля,

 

иа

 

ко-

(*)

 

Продолжена—

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

  

1870

 

г.

 

Ш

 

13.



-

 

n

 

—

торой

 

была

 

построена

 

церковь

 

Алексѣя

 

митр

 

,

 

тата-

ры

 

принадлежала

 

монастырю,

 

и,

 

в)

 

по

 

данной

 

грамотѣ

князя

 

Димитрія

 

Тпмоѳсевича

 

Тр^бецкаго

 

при

 

ново-

устроенной

 

церкви

 

отведены

 

были

 

мѣста

 

подъ

 

дворы,

попу,

 

діакону,

 

дьячку

 

и

 

проскурницѣ

 

и

 

поііомарю(*};
а

 

изъ

 

этого

 

послѣдняго

 

можемъ

 

заключать,

 

что

 

цер-

ковь

 

Алексѣя

 

митр,

 

была

 

устроена,

 

не

 

какъ

 

церковь

собственно

 

монастырская,

 

а

 

какъ

 

приходская

 

съ

 

пол-

иымъ

 

при

 

ней

 

причтомъ.

 

-2)

 

Отъ

 

упраздненной

 

Ильин-
ской

 

ц.

 

въ

 

1783

 

г.

 

къ

 

Покровской

 

ц.

 

съ

 

переведе-

ніемъ

 

къ

 

этой

 

иослѣднеіі

 

церкви

 

прихода

 

бывшей
Ильинской

 

ц.,

 

кромѣ

 

о

 

десятинъ

 

(безъ

 

малаго)

 

луга

за

 

р.

 

Окою,

 

никакой

 

другой

 

земли

 

не

 

иерешло.

 

Обра-
щаясь

 

къ

 

ошісаиію

 

г.

 

Бѣлева

 

п

 

бѣлевскаго

 

уѣзда

1792

 

г.

 

и

 

приложеиному

 

къ

 

нему

 

генеральному

 

пла-

цу

 

г.

 

Бѣлева

 

и

 

бѣлев.

 

уѣзда,

 

мы

 

подъ

 

литерою

 

Іна-
ходимъ:

 

«церкови

 

св.

 

пророка

 

Нліи:

 

сѣн.

 

пок.

 

4

 

д.

1763

 

с.

 

неуд,

 

м

 

315

 

с.

 

Всего

 

4

 

д.

 

2018

 

е.— на,

суходолѣ

 

покосы

 

хороши»;

 

(*'*)

 

изъ

 

плана

 

же

 

видно,

что

 

земля

 

подъ

 

лит.

 

I

 

находится

 

за

 

Окою,

 

какъ

 

разъ

противъ

 

Спасопреображенскаго

 

мои.

 

Обращаясь

 

за-

тѣмъ

 

къ

 

ппецовымъ

 

книгамъ

 

бѣлев.

 

уѣзда

 

1630

 

г.

письма

 

ц

 

мѣры

 

Василія

 

Ознобишина

 

да

 

подьячаго

Андрея

 

Галкина,

 

мы

 

находимъ,

 

что

 

эта

 

самая

 

луго-

вая

 

земля

 

въ

 

1630

 

г.

 

была

 

писана

 

за

 

Спасопреоб-
раженскимъ

 

монастыремъ;

 

именно

 

въ

 

кпигахъ

 

этііхъ

подъ

 

Je

 

32

 

въ

 

д\раковскомъ

 

стану

 

послѣ

 

оппсанія
слободки

 

IlrjMiiOBoii

 

сказано:

 

«пашни

 

пах.

 

монастыр-

скія

 

дѣтенпшсвы

 

на.хоты

 

середніе

 

земли

 

30

 

четв.

 

въ

п.,

 

а

 

въ

 

д.

 

п.

 

л) г)

 

за

 

рѣкою

 

Окою

 

противъ

 

монас-

(*)

 

Сьѣдѣнія

 

эти

 

заимствованы

 

изъ

 

вышеупомянутой

 

гра-

моты

 

Димитріл

 

Трубецкаго

 

1611

 

г.

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1S65
г.

 

Л

 

8,

 

стр.

 

314-

 

315.
(**)

 

См.

 

Прилож.

 

гл

 

II

 

тому

 

Вѣл.

 

Вивл.

 

стр.

 

(і,

 

лит.

1

 

и

 

ц.шъ

 

лит.

 

1.



-

 

и

 

-

тыря

 

межъболотъ

 

и

 

завырской

 

пашни

 

5

 

десятинъ»

 

(*)
Правда,

 

что

 

въ

 

тоже

 

самое

 

время,

 

по

 

справкѣ

 

съ

вышеупомянутыми

 

оппсаніемъ

 

г.

 

Бѣлева

 

и

 

бѣлевска-

го

 

уѣзда

 

1792

 

г,

 

и

 

гепералыіымъ

 

планомъ,

 

мы

 

на-

ходпмъ

 

за

 

р.

 

Окою

 

и

 

за

 

Снасопреображенскнмъ

 

мои.

значащуюся

 

луговую

 

землю;

 

но,

 

а)

 

земли

 

этой

 

зна-

чится

 

не

 

5

 

десятинъ,

 

а

 

7

 

д.

 

2010

 

с,

 

б)

 

по

 

плану

она

 

находится

 

подъ

 

литерою

 

Р- ,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

описа-

ніи

 

подъ

 

этою

 

литерою

 

замѣчено.

 

«Спаса-Преобра-
женія

 

монастыря,

 

данные

 

на

 

довольствіе

 

того

 

монас-

тыря

 

игумну

 

съ

 

братіею

 

сѣн.

 

пок.

 

7

 

д.

 

2010с»,

 

(**)
изъ

 

чего

 

можно

 

заключать,

 

это

 

эти

 

7

 

десятинъ

 

лугу

даны

 

были

 

монастырю,

 

вѣроятио,

 

не

 

задолго

 

передъ

тѣмъ

 

врсменемъ.

 

какъ

 

составлялось

 

это

 

онисаніе,

 

и

тѣмъболѣе

 

такъ

 

можно

 

заключать

 

потому,

 

что

 

о

 

про-

чихъ

 

монастырскпхъ

 

земляхъ,

 

которыя

 

всѣ,

 

безъсом-
нѣнія,

 

такъ

 

же

 

были

 

даны

 

«па

 

довольствіе»

 

игумиа

съ

 

братіею,

 

такого

 

замѣчанія

 

въ

 

томъ

 

же

 

описаніи
не

 

сдѣлано.

 

3)

 

Изъ

 

дѣлъ

 

консистор.

 

архива

 

1775

 

г.

Jte

 

14

 

п

 

1785

 

г.

 

$

 

349

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

нриходѣ

Ильинской

 

ц.

 

между

 

прочимъ

 

состояли

 

экономическіе
крестьяне

 

находящихся

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

слободъ

 

Подманас-
тырной

 

и

 

Игумновой

 

и

 

деревень

 

Ламановой

 

и

 

Сеию-
хшюй(***).

 

Справляясь

 

съ

 

иисц.

 

книгами

 

1630г.

 

пись-

ма

 

и

 

мѣры

 

Наснлія

 

Ознобишина,

 

мы

 

находимъ,

 

что

крестьяне

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

слободъ

 

и

 

деревень

 

въХУП

 

ст.

(*)

 

См.

 

Бѣ.і.

 

Випл.

 

т.

 

II

 

стр.

 

130,

 

и

 

ирнііодимую

 

ни-

же

 

статью

 

изъ

 

писц.

 

книгъ

 

1630

 

г,

 

о

 

монастырскпхъ

 

вот-

чинахъ.

(**)

 

См.

 

прил.

 

къ

 

II

 

тому

 

Вѣл.

 

Вивл.,

 

стр.

 

11,

 

лит.

Р.

 

и

 

планъ

 

лит.

 

Р-.
(***)

 

См.

 

ириводимое

 

ниже

 

дѣло

 

1775

 

г.

 

коне.

 

арх.

 

і\°
14

 

и

 

въ

 

Л'»

 

19

 

Т.

 

Е

 

В.

 

1869

 

г.

 

подстрочное

 

иримѣча-

ніе

 

на

 

стр.

 

202,

 

а

 

равно

 

и

 

самое

 

дѣло

 

коне.

 

арх.

 

1785
г.

 

№

 

349.



-=-

 

84-*-

принадлежалп

 

Спасопреображенскому

 

-монастырю.

 

(*)
Здѣсь

 

не

 

находимъ

 

лишь

 

одіюй

 

Подманастырной
слободки,

 

конечио,

 

потому,

 

что

 

слободка

 

эта

 

находи-

лась

 

въ

 

самой

 

чертѣ

 

города,

 

на

 

старомъ

 

городищѣ,

около

 

самаго

 

монастыря,

 

а

 

пнсц.

 

книги

 

1630г.

 

вооб-
ще

 

не

 

касались

 

оппсаиія

 

того,

 

что

 

находилось

 

въ

 

ту

пору

 

въ

 

самой

 

чертѣ

 

города;

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

потому,

 

что

 

цѣлію

 

составленія

 

этпхъ

 

книгъ

 

было

 

из-

мѣрепіе

 

п

 

описаніе

 

земель,

 

прннадлсжавшихъ

 

раз-

нымъ

 

владѣльцамъ,

 

п

 

опредѣленіе

 

количества

 

иода-

тей,которыя

 

должно

 

было

 

землевладѣльцамъ

 

платить,

но

 

выраженію

 

этихъ

 

книгъ,

 

«въ

 

сошное

 

письмо»,

 

за

Подмопастырною

 

же

 

слободкою,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вы-

ішсп

 

съ

 

дозорныхъ

 

книгъ

 

1614

 

г.

 

земли

 

никакой

 

не

было:

 

въ

 

ней

 

жили

 

монастырскіе

 

безпашенные

 

бобы-
ли,

 

да

 

священпо-церковно-сл\

 

жители

 

церкви

 

Алексѣя

митр,

 

на

 

монастырской

 

же

 

землѣ.

 

А

 

что

 

и

 

Подмо-
иастырная

 

слободка

 

принадлежала

 

тому

 

же

 

монасты-

рю

 

вмѣстѣ

 

съ

 

слободкою

 

Игумновой

 

п

 

деревнями

 

Ла-
мановой

 

ц

 

Сенюхшюіі,

 

это

 

подтверждается

 

выписью

изъ

 

дозорпы.хъ

 

иисц.

 

книгъ

 

1614

 

г.

 

С*).
Так

 

обр.

 

и

 

самое

 

существоваиіе

 

Ильинской

 

ц.

 

на

монастырской

 

землѣ,

 

и

 

владѣиіе

 

5

 

десятинами

 

луга,

прииадлежавшаго

 

въ

 

XY1I

 

ст.

 

Спасоиреображепскому
моиастырю,

 

и

 

состояніе

 

въ

 

прпходѣ

 

Ильинской

 

ц.

 

мо-

настырскихъ

 

крестьянъ

 

слободъ

 

Подмонастырпой

 

и

Пгумііовой

 

п

 

блпжайши.хъ

 

къ

 

городу

 

деревень

 

Ламо-
новой

 

и

 

Сеіію\иііоіі(***), — все

 

это

 

необходимо

 

должно

(*)

 

См.

 

Бѣл.

 

Вивл.

 

т.

 

II

 

стр

    

129—131.
(**). См.

 

эту

 

вынпсь

 

въ

 

Тул.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1865

 

г.

 

Л:

 

9
стр.

  

379-389.
(***)

 

Въ

 

принадлежности

 

двухъ

 

вослѣдппхъ

 

деревень

 

къ

ириходу

 

Ильинской

 

церкви

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

памѣреннаго

 

со

стороны

 

монастыря

 

ьричисленія

 

нхъ

 

къ

 

церкви,

 

заішсѣпшей

отъ

 

монастыря,

 

потому

 

что

 

доревнѣ

 

Ламоповой

 

горазло

 

бля-



-

 

й

 

—

было

 

поставлять

 

Ильшіскую

 

ц.

 

въ

 

самое

 

ближайшее
отношеніе

 

къ

 

Спасопреображенскому

 

мои.

 

по

 

край-
ней

 

мѣрѣ

 

до

 

1762—1764

 

г.

 

т.

 

е.

 

до

 

того

 

времени,

когда

 

монастырскіе

 

крестьяне

 

перешли

 

въ

 

вѣдѣніе

 

н

управленіе

 

коллегіи

 

и

 

экономіи.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

несо-

мнѣнно

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

началѣ

 

ХУІГ

 

ст.

 

въ

 

самое

тѣсное

 

и

 

самое

 

ближайшее

 

отношеніе

 

къ

 

монастырю

была

 

поставлена

 

церковь

 

Алексія

 

митрополита,

 

еще

при

 

самомъ

 

построеніи

 

ея

 

противъ

 

святыхъ

 

воротъ

 

въ

память

 

осады

 

Бѣлева

 

въ

 

1611

 

г.,

 

— церковь,

 

но

 

ак-

тамъ

 

принадлежавшая

 

монастырю,

 

по

 

въ

 

тоже

 

время

бывшая

 

приходскою;

 

то

 

невольно

 

является

 

вопросъ

 

о

томъ;

 

не

 

была

 

ли

 

Ильинская

 

ц

 

первоначально

 

прп-

дѣльною

 

прп

 

Алексіевской

 

съ

 

особымъ

 

при

 

ней

 

прпч-

томъ,

 

какъ

 

въ

 

ХУІІ

 

ст.

 

обыкновенно

 

бывало,

 

или,

если

 

она

 

была

 

самостоятельною

 

приходскою

 

съ

 

при-

хожанами

 

пзъ

 

однихъ

 

только

 

городскихъ

 

жителей,
то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

впослѣдствіи,

 

именно

 

съ

 

1719г.,
когда

 

построенная

 

вмѣсто

 

Алексіевской

 

Дмптріевская
церковь

 

сгорѣла

 

и

 

не

 

была

 

болѣе

 

возстановлена,—

не

 

замѣиила

 

лп

 

она

 

собою

 

ту

 

Дмитріевскую

 

монастыр-

скую

 

церковь,

 

которая

 

въ

 

началѣ

 

ХѴН

 

ст.,

 

именно

около

 

1712

 

года

 

была

 

построена

 

на

 

мѣстѣ

 

Алексіев-
ской

 

противъ

 

святыхъ

 

воротъ

 

и

 

вмѣсто

 

ея

 

(если

 

толь-

ко

 

эта

 

церковь

 

точно

 

была

 

построена).

 

Рѣшитьэтотъ

вопросъ

 

окончательно,

 

конечно,

 

не

 

возможно

 

за

 

не-

имѣніемъ

 

ппсьмеііныхъ

 

свидѣтельствъ,

 

которыя

 

бы
могли

 

способствовать

 

разрѣшенію

 

этого

 

вопроса

 

съ

несомнѣнностію.

 

Однако

 

же

 

весьма

 

могло

 

быть

 

и

 

то

 

и

другое-

 

Ильинская

 

церковь

 

могла

 

быть

 

придѣлыюю

сначала

 

при

 

Алексіевской,

 

а

 

потомъ

 

замѣнить

 

Дмит-
ріевскую

 

и

 

сдѣлаться

 

самостоятельною;

 

но

 

могла

 

быть

же

 

и

 

удобнѣе

 

бы

 

было

 

состолть

 

въ

 

ирихояѣ

 

села

 

Дуракова,
а

 

дереваѣ

 

Севюхипой

 

ближѳ

 

и

 

удобнііе

 

много— въ

 

ириходѣ

села

 

Каменки,



-
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-.

самостоятельною

 

приходскою

 

и

 

съ

 

самаго

 

начала

 

сво-

его

 

с)ществованія

 

н

 

потомъ

 

все-таки

 

замѣпить

 

собою
Дмитріевскую

 

или,

 

чтотоже,

 

прежнюю

 

Алексіевскую

 

—

Въ

 

моиастырскихъ

 

«перепиеныхъ

 

книгахъ»

 

1643

 

г.

объ

 

Алексіевскоіі

 

церкви

 

замѣчено,

 

что

 

она

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

была

 

уже

 

ветха:

 

«въ

 

монастырской

 

слободкѣ,

 

ска-

зано

 

тамъ,

 

на

 

монастырской

 

землѣ

 

церковь

 

Олексѣя

митрополита

 

Московскаго

 

и

 

всея

 

Руссіе

 

древяна,

 

клец-

ки,

 

ветха,

 

а

 

въ

 

ней

 

образы,

 

и

 

книги,

 

и

 

рнзы

 

и

 

все

церковное

 

строенье

 

монастырское»

 

(*).

 

А

 

такъ

 

какъ

нгуменомъ

 

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

Гелаеій

 

(въ

 

мірѣ

 

Сте-
фэновскій

 

и

 

Сергіевскій

 

попъ

 

Григорій),

 

который

 

во-

обще

 

былъ

 

ревностенъ

 

къ

 

построенію

 

церквей,

 

пото-

му

 

что,

 

какъ

 

онъ

 

самъ

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ

 

въ

своей

 

«поступной

 

записи»,

 

вмѣсто

 

одной

 

обветшавшей
СтеФановской

 

церкви

 

около

 

1630

 

г.

 

онъ

 

построилъ

двѣ

 

церкви:

 

церковь

 

Рождества

 

Пресв

 

Богородицы
съ

 

придѣломъ

 

св.

 

страстотерпцевъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

да

 

другую

 

теплую

 

во

 

имя

 

Неруковтореинаго

 

Образа

 

съ

нридѣлами

 

СтеФаиа

 

новаго

 

псповѣдника

 

и

 

великому-

ченицы

 

Екатерины

 

(#і );— то

 

очень

 

могло

 

быть,

 

что

пгумеііъ

 

Геласій

 

н

 

здѣсь

 

вмѣсто

 

одіюй

 

Алексіевскоіі
построилъ

 

двѣ

 

церкви

 

Алексіевскую

 

и

 

Ильинскую

 

пли

для

 

того,

 

чтобы

 

одна

 

нзъ

 

ниѵь

 

была

 

холодною,

 

а

другая

 

теплою,

 

пли

 

же

 

для

 

того,

 

чтобы

 

къИлышской
ц.,

 

какъ

 

придѣлыюіі

 

определить

 

кого— либо

 

изъево-

пчъ

 

родственипковъ

 

во

 

священнпкп,

 

что

 

въ

 

ту

 

пору

было

 

въ

 

обыкновепіи.

 

Въ

 

монастырскичъ

 

актахъ

 

прав-

да

 

о

 

церкви

 

Ильинской

 

нигдѣ

 

не

 

упоминается;

 

по

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

исторія

 

монастырская

 

съ

 

1643
года

 

по

 

1719

 

годъ

 

вообще

 

бѣдна

 

свѣдѣніями.ІІзъдо-

шедншхъ

 

до

 

насъ

 

актовъ

 

видно

 

лишь

 

то,

 

что,

 

а)

 

въ

1681

 

г.

 

«деревянный

 

монастырь

 

и

   

церкви

 

сгорѣлп»,

(*)

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

  

1865

 

г.

 

Я

 

8,

 

стр.

 

358.
(**)

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

  

1S68

 

г

   

Я

 

22,

 

стр.

 

413.



но

 

какія

 

именно

 

церкви

 

сторѣли,

 

не

 

перечислено;

 

б)
около

 

1697

 

г.

 

церковь

 

Алексія

 

митрополита

 

была

 

по-

строена

 

каменнымъ

 

зданіемъ

 

надъ

 

святыми

 

вратами,

а

 

прежняя

 

деревянная,

 

стоявшая

 

въ

 

слободкѣ,

 

разоб-
рана;

 

но

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

была

 

построена

 

эта

 

разобран-
ная

 

церковь,

 

опять

 

неизвѣстно;

 

п.

 

3,

 

на

 

мѣсто

 

ра-

зобранной

 

Алексіевской

 

только

 

лишь

 

въ

 

1706

 

году

съ

 

монастырскаго

 

двора

 

бѣлевскій

 

князь

 

СеменъЮрь-
евичъ

 

Солнцевъ—Засѣкнпъ

 

проснлъ

 

благословенія

 

у

преосвященнаго

 

Пларіона

 

епископа

 

Сарскаго

 

иПодон-
скаго

 

снести

 

деревянную

 

Дмитріевскую

 

церковь

 

п

 

по-

ставить

 

ее

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

прежде

 

стояла

деревянная

 

Алексіевская

 

(*);.

 

но

 

была

 

ли

 

дѣііствптель-

но

 

эта

 

церковь

 

перенесена

 

съ

 

монастырскаго

 

двора

въ

 

подмонастырную

 

слободку,

 

п

 

еслп

 

была

 

перене-

сена,

 

то

 

на

 

какомъ

 

ноложенін

 

она

 

съ

 

этого

 

времени

существовала— па

 

томъ

 

же

 

ли,

 

на

 

какомъ

 

прежде

 

су-

ществовала

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

Алексіевская

 

т

 

е.

 

какъ

приходская,

 

пли

 

же

 

она

 

была

 

обыкновенною

 

мона-

стырскою

 

церковію

 

т.

 

е

 

безъ

 

причта

 

и

 

прихода,—

положптелыіыхъ

 

свѣдѣиій

 

о

 

томъ

 

до

 

насъ

 

нпкакпхъ

не

 

дошло.

 

Точно

 

такъ

 

же

 

ничего

 

не

 

извѣстно

 

и

 

о

томъ.

 

что

 

сдѣлано

 

было

 

съ

 

прнчтомъ

 

и

 

прпходомъ

Алексіевской

 

ц.

 

въ

 

1697

 

г.,

 

когда

 

прежняя

 

Алексіев
екая

 

ц.

 

въ

 

подмонастырной

 

слободкѣ

 

была

 

разобрана
и

 

вмѣсто

 

того

 

была

 

устроена

 

каменнымъзданіемъ

 

уже

надъ

 

святыми

 

вратамп;

 

такъ

 

что

 

вообще

 

судьба

 

(при-
ходской)

 

Алексіевской

 

ц.

 

и

 

ея

 

причта

 

и

 

прихода

 

почти

вовсе

 

остается

 

иепзвѣстною

 

во

 

все

 

это

 

время.

 

Нему-
дрено

 

поэтому,

 

еслп

 

и

 

объ

 

Ильинской

 

ц.

 

вовсе

 

нигдѣ

неупоминается

 

въ

 

извѣстныхъ

 

намъ

 

монастырскихъ

акгахъ

 

не

 

только

 

до

 

пожара

 

1719

 

г,

 

но

 

даже

 

и

 

но-

слѣ

 

этого

 

времени,

 

хотя

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

ХУШ
ст

   

эта

 

церковь

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

должна

 

была

 

на-

(*)

 

См.

 

Т.

  

Е.

 

В.

  

1866

 

г.

 

Я

 

16,

 

стр.

 

120—121.
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-

ходпться

 

въ

 

самомъ

 

блпжапшемъ

 

отпошеніи

 

къ

 

мона-

стырю,

 

если

 

бы

 

она

 

даже

 

прежде

 

пожара

 

1719

 

г.

 

не

находилась

 

въ

 

такомъ

 

отношеніп

 

къ

 

нему:

 

акты

 

эти

потому

 

могли

 

не

 

упоминать

 

объ

 

Ильинской

 

церкви,

что

 

не

 

было

 

случая

 

къ

 

упоминанію

 

о

 

ней,

 

такъ

 

какъ

почти

 

каждый

 

изъ

 

таковыхъ

 

актовъ

 

касался

 

какой-
либо

 

одной

 

изъ

 

камеиныхъ

 

монастырскпхъ

 

церквей.
При

 

томъ

 

же,

 

въ

 

пору

 

отнятія

 

у

 

монастыря

 

его

 

кресть-

янъ

 

1762 — 1764

 

г.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

выхода

Ильшіской

 

ц.

 

изъ—

 

подъ

 

вѣдѣнія

 

монастырскаго,

 

всѣ'

акты

 

касавшіеся

 

этой

 

церкви,

 

могли

 

быть

 

монасты-

рем^

 

переданы

 

въ

 

эту

 

церковь

 

и

 

уже

 

въ

 

ней

 

утра-

титься

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

градскихъ

церквахъ

 

всѣ

 

старинные

 

акты

 

утратились— иные

 

во

время

 

пожаровъ,

 

а

 

иные

 

просто

 

въ

 

сдѣдствіе

 

старин-

ной

 

простоты

 

и

 

незнанія

 

цѣны

 

этимъ

 

актамъ.

(Продолжение

 

будеті).

ОБЪ

 

ОБРАЗОВАНІЙ

 

ДОЧЕРЕЙ

 

ДУХОВЕНСТВА

 

П
з.

....Все,

 

что

 

ты

 

говоришь

 

въ

 

защиту

 

и

 

оправданіе
нашей

 

братіп,

 

справедливо

 

только

 

на

 

половину,

 

спра-

ведливо

 

относительно

 

только

 

одного

 

прошедшаго.

 

Я
совершенно

 

согласенъ

 

съ

 

тобою,

 

что

 

до

 

настоящаго

времени

 

духовенство

 

ничего

 

не

 

могло

 

сдѣлать

 

для

 

об-
разовать

 

свонхъ

 

дѣвочекъ,

 

что

 

у

 

него,

 

пожалуй,

 

да-

же

 

не

 

было

 

и

 

особенныхъ

 

иобужденіи

 

къ

 

какой

 

ни-

будь

 

заботливости'

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Мало

 

того,

 

въ

былое

 

время

 

наша

 

братія

 

не

 

могла

 

даже

 

сообща

 

по-

думать

 

объ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Гдѣ

 

бы,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

могло

обмѣниваться

 

своими

 

мнѣніями,

 

когда

 

у

 

насъ

 

не

 

бы-
ло

 

во

 

Нпарх.

 

Ведомостей,

 

ни

 

съѣздовѵ?

 

Но

    

теперь,

(*)

 

Си:

 

.№11,

 

стр..

 

283—295.
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братъ,

 

вѣдь

 

пе

 

то,

 

что

 

было

 

прежде.

 

Теперь

 

все

 

и

рѣшптелыю

 

измѣнилось

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

возможно-

сти

 

п

 

удобствѣ

 

обмѣнпвать,

 

повѣрять,

 

объединять

 

свои

мнѣнія

 

и

 

взгляды, — (что

 

одно

 

уже

 

лпшаетъ

 

нашу

 

бра-

Tiro

 

права

 

на

 

апатію

 

и

 

равнодушіе),

 

теперь,

 

въ

 

на-

шихъ

 

реФормахъ

 

явились

 

для

 

духовенства

 

и

 

весьма

силыіыя

 

побужденія— серьезно

 

подумать,

 

дѣятельно

позаботиться

 

объ

 

образованіи

 

своихъ

 

дѣвочекъ

 

Те-
перь

 

образовапіе

 

становится

 

единственнымъ

 

насдѣдст-

вомъ,

 

которое

 

мы

 

можемъ

 

оставить

 

нашпмъ

 

дѣвоч-

камъ,

 

единственнымъ

 

приданымъ,

 

которое

 

мы

 

можемъ

дать

 

пмъ

 

Теперь.,..,

 

но

 

.тутъ

 

я

 

непзбѣжно

 

встре-
чаюсь

 

съ

 

этішъ

 

практическнмъ

 

взглядомъ,

 

по

 

кото-

рому

 

«лучше

 

собирать

 

гроши

 

па

 

матеріальпое

 

прида-

ное,

 

чѣмъ

 

тратить

 

пхъ

 

на

 

образованіе

 

дѣвочекъ»,

 

съ

этпмъ

 

слѣпымъ

 

взглядомъ,

 

который,

 

къ

 

удивленно

 

и

еще

 

больше

 

къ

 

огорченію

 

моему,

 

кажется

 

начинаешь

и

 

ты

 

усвопвать

 

себѣ,

 

еслп

 

только

 

еще

 

не

 

усвоплъ

совершенно.

 

Охъ,

 

ужъ

 

этотъмнѣпрактицизмъвашъ!..

Насолилъ

 

онъ

 

миѣ,

 

да

 

и

 

мнѣ

 

ли

 

только?

 

Не

 

всѣмъ

ли

 

намъ,

 

еслп

 

бы

 

только

 

мы

 

захотѣли

 

смотрѣть

 

не-

множко

 

поглубже?

 

Ужъ

 

скажу

 

же

 

я

 

этому

 

практи-

цизму

 

всю

 

правду,

 

какой

 

онъ

 

заслуживаете

 

и

 

скажу

безъ

 

всякихъ

 

прпкрасъ...

 

Боже

 

мой!

 

Когда

 

же

 

нако-

нецъ

 

этотъ

 

бездушный,

 

мертвящііі

 

практицизмъ

 

из-

чезнетъ,

 

если

 

ужъ

 

не

 

съ

 

лпиа

 

землп,

 

то

 

хоть

 

изъ

среды

 

нашей

 

братіи?

 

И

 

вездѣ,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

сословіяхъ

 

и

 

классахъ

 

общества

 

онъ

 

нравственно

 

бе-
зобразенъ

 

и

 

вреденъ;

 

но

 

ішгдѣ

 

онъ

 

такъ

 

не

 

безсмы-
сленъ

 

и

 

не

 

пагубеиъ,

 

какъ

 

въ

 

духовенствѣ,

 

въ

 

этомъ

сословіи,

 

самое

 

названіе

 

котораго

 

онъ.

 

этотъ

 

возму-

тительный

 

практицизмъ,

 

дѣлаетъ

 

чистою

 

безсмыслицею
и

 

горькою

 

насмѣшкою.

 

Корень

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

нравст-

венныхъ

 

недостатковъ,

 

прпчпна

 

всей

 

нашей

 

несосто-

ятельности,

 

всего

 

нашего

 

несоотвѣтствія

 

нашему

 

вы-

сокому

 

и

 

святому

 

призванію,

 

источникъ

 

народнаго

 

и

обществениаго'КЪ

 

намъ

 

нерасположеиія

 

инедовѣрія,—
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онъ,

 

этотъ

 

иракшцизмъ.

 

и

 

въ

 

даняомъ

 

отношеніи,
т.

 

е.

 

въ

 

отношенін

 

къ

 

дѣлу

 

образованія

 

пашихъ

 

дѣ-

вочекъ,

 

всегда

 

служплъ

 

и

 

служить

 

только— всѣмъ

намъ

 

въ

 

стыдѣпіе

 

лпца,

 

многпмъ

 

въ

 

цѣложизиешюе

мхченіе,

 

а

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

насъ

 

даже

 

въ

 

совершен-

ную

 

погибель.

 

Оглянись-ка,

 

любезный

 

другъ,

 

по-

смотри

 

и

 

полюбуйся

 

па

 

тѣ

 

плоды,

 

какими

 

въ

 

дейст-
вительной

 

жизни

 

дарнтъ

 

насъ

 

этотъ

 

восхваляемый

 

ва-

ми

 

практпцпзмъ!...

 

Оставимъ

 

на

 

минуту

 

китайскую
вежливость

 

и

 

церемопію,

 

поговорпмъ

 

немножко

 

на

русскій

 

мансръ,

 

прямо

 

и

 

откровенно,

 

каждую

 

вещь

называя

 

ея

 

собствеппымъ

 

цмеиемъ...

 

Скажи-ка

 

мнѣ,

братъ, — отъ

 

чего

 

наши

 

жены

 

и

 

дочери

 

стали

 

притчею

во

 

языцѣхъ,

 

обратились

 

въ

 

предметъ

 

глумлеиія

 

и

 

по-

техи

 

для

 

свѣтскаго

 

общества

 

и

 

светской

 

литературы?
Отъ

 

чего

 

наши

 

благовЬриыя

 

нередко

 

для

 

насъ

 

са-

мнхъ

 

служатъ

 

не

 

только

 

тяжелымъ

 

тормазомъ,

 

за-

держпвающимъ

 

все

 

наши

 

лучшіе

 

порывы

 

и

 

стремле-

нія,

 

вызываемые

 

созпапіемъ

 

и

 

чувствомъ

 

высоты

 

и

святости

 

нашего

 

иризвапія, — по

 

даже,— (что

 

скры-

вать?)

 

такою

 

пыткою

 

и

 

отравою

 

жизни,

 

которой

 

не

выносятъ,

 

отъ

 

которой

 

падаютъ

 

иногда

 

самыя

 

силь-

ныя

 

и

 

развитый

 

натуры?

 

Не-внноватъ

 

ли

 

въ

 

этомъ

вашъ

 

практицизмъ,

 

который,

 

сберегали

 

принося

 

намъ

(при

 

нашей

 

женитьбе)

 

гроши,— лишаетъ

 

пашихъ

 

бѣд-

иыхъ

 

женъ

 

того

 

лучшаго,

 

необходимаго

 

духовнаго

придапаго,

 

которое

 

называется

 

образоваиіемъ,

 

того

умствениаго

 

и

 

нравственная

 

развптія,

 

которое

 

одно

только

 

могло

 

бы

 

ихъ

 

сделать

 

настоящими

 

подругами

нашей

 

жизни,

 

действительными

 

помощницами

 

въ

 

на-

■ншхъ

 

трудахъ,

 

псіпннымъ

 

угешепіемъ

 

и

 

ободреніемъ
въ

 

нашихъ

 

скорбяхъ

 

и

 

пснытаніяхъ?

 

Не

 

этотъ

 

же

 

ли

практпцпзмъ

 

виновагъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

наши

 

бвдныя же-

ны,

 

въ

 

большинстве

 

своемъ,

 

не

 

только

 

неспособны,
даже

 

не

 

хотятъ

 

понять

 

своего

 

значительно

 

особен-
ная,

 

(сравнительно

 

съ

 

женами

 

всехъ

 

другихъ

 

сосло-

вій

 

н

 

классовъ)

 

обусловливаемая

    

нашпмъ

 

званіемъ,
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—

положенія

 

и

 

прнзваиія

 

въ

 

жизни?

 

Не

 

онъ

 

же

 

лп

 

вн-

новатъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

наши

 

бедпыя

 

подруги— въ

 

зва-

ніи

 

и

 

служеніи

 

свопхъ

 

мужей

 

не

 

умѣютъ

 

и

 

не

 

хо-

тятъ

 

видеть

 

ничего

 

более,

 

какъ

 

только

 

некоторый
особенный

 

способъ

 

существованія,

 

и

 

что

 

поэтому

 

оне
нерѣдко — степень

 

своего

 

расположенія

 

н

 

благоволенія
къ

 

намъ

 

соразмеряют

 

съ

 

степенью

 

нашей

 

ловкости,

нашего

 

уменья

 

извлекать

 

возможно-болыпія

 

выгоды

изъ

 

нашего

 

сапа

 

и

 

служенія?

 

Но

 

что

 

говорить

 

огорь-

кихъ

 

плодахъ

 

этого

 

грошовая

 

практицизма,

 

когда

 

онъ

п

 

самъ

 

по

 

себе,

 

безотносительно

 

къ

 

свопмъ

 

сстест-

веннымъ

 

продуктамъ

 

и

 

въ

 

нашей

 

жизни,

 

есть

 

самое

полнейшее,

 

какое

 

только

 

можетъ

 

существовать,

 

умст-

венное

 

и

 

нравственное

 

безобразіе?..

 

Изъ

 

за

 

грошей

 

и

коиЬекъ

 

лишать

 

бедиыхъ

 

дЬвочекъ,

 

ведь

 

не

 

чужихъ,

а

 

своихъ

 

кровныхъ

 

дочерей,

 

лишать....

 

чего

 

бы

 

вы

думали?...

 

легко

 

сказать.

 

.— образованія,

 

т.

 

е.

 

того

умственная

 

и

 

нравственная

 

развптія,

 

которое

 

одно

только

 

даетъ

 

человеку

 

возможность

 

и

 

право— быть,
считаться

 

и

 

называться

 

человекомъ

 

въ

 

полномъилуч-

шемъ

 

смысле

 

этого

 

слова...

 

Изъ

 

за

 

грошей

 

и

 

кшіѣн

екъ

 

осуждать

 

человека

 

на

 

невежество,

 

т

 

е.

 

остав-

лять

 

его

 

всю

 

жизнь

 

бродить

 

въ

 

потсмкахъ,

 

бродить,
не

 

ведая

 

никакихъ

 

другихъ

 

нуждъ

 

и

 

потребностей,
кроме

 

матеріалыіыхъ,

 

не

 

зная

 

никакпхъ

 

другихъ

 

но-

мысловъ

 

и

 

стремленій,

 

никакпхъ

 

другихъ

 

скорбен

 

и

радостей,

 

кроме

 

чувственно-жптейскихъ,

 

бродить,

 

не

разумЬя

 

даже

 

самой

 

ближайшей

 

цЬлп

 

своего сущест-

вованія,

 

не

 

понимая

 

самой

 

первой

 

задачи

 

своей

 

жиз-

ни

 

и

 

деятельности....

 

Боже

 

мой!

 

Да

 

есть

 

ли,

 

да

 

мо-

жетъ

 

ли

 

быть

 

что

 

нпбудь

 

безумнее

 

и

 

безнравственнее
этого?

 

.

 

И

 

кто

 

же

 

творитъ

 

такое

 

безуміе

 

и

 

беззако-
ніе?

 

..

 

Ведь

 

языкъ

 

не

 

поворачивается

 

назвать

 

здесь
поимени

 

то

 

сословіе,

 

главное,

 

можно

 

сказать,

 

единст-

венное

 

прпзвапіе

 

которая

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

и

словомъ

 

и

 

прпмЬромъ

 

своей

 

жизни

 

и

 

деятельности
распространять

 

вокругъ

 

себя

 

светъ

 

духовный,

   

светъ
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умственная

 

и

 

религіозно-нравствеіінаго

 

просвещенія?

 

■

И

 

чемъ

 

же

 

оправдывается

 

это

 

безуміе

 

и

 

это

 

беззако-
ніе?

 

«Безъ

 

грошей-де

 

наши

 

девочки

 

никому

 

ненуж-

ны;

 

безъ

 

грошей

 

ихъ

 

не

 

сбудешь

 

съ

 

рукъ,

 

и

 

one
должны

 

оставаться

 

бременемъ

 

для

 

своихъ

 

родителей

 

•

при

 

ихъ

 

жизни,

 

и

 

безиріютными

 

сиротами

 

но

 

ихъ

смерти».

 

Какъ

 

будто

 

бы

 

есть

 

резопъ

 

въ

 

этомъ оправ-

даніи.

 

Но,

 

о

 

блпзорукій

 

практпцпзмъ!

 

Въ

 

самомъ

 

де-
ле

 

тутъ

 

иетъ

 

нпмалейшаго

 

тебѣ

 

оправданія, —тутъ

есть

 

только

 

очевидное

 

свидетельство

 

твоей

 

слепоты.
Во

 

первыхъ

 

такое

 

беззаконіе,

 

какъ

 

отказъ,

 

н

 

прп-

томъ

 

изъ

 

за

 

грошей,

 

д/Ьвочкамъ

 

въ

 

образованіи,

 

ни-

чемъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

оправдано.

 

Лучше

 

ихъ

 

лпшать

замужства,

 

чЬмъ

 

образованія

 

Легче

 

ихъ

 

осуждать

на

 

всегдашнее

 

безбрачіе

 

и

 

потомъ,

 

пожалуй,

 

даже

на

 

безпріютпость,

 

чемъ

 

па

 

невежество,

 

на

 

эту

 

ду-

шевную

 

темноту,

 

при

 

которой

 

оиб

 

не

 

могутъ

 

не

 

толь-

ко

 

хорошо ^исполнить,

 

но

 

даже

 

н

 

понять

 

правильно,

трудпыхъ

 

п

 

важныхъ

 

обязанностей

 

жены,

 

матери

 

и

хозяйки.

 

Въ

 

нервомъ

 

случае

 

оне

 

лишались

 

бы

 

толь-

ко

 

иекоторыхъ

 

удобствъ

 

матеріалыюй

 

жнзнн

 

(ведь
не

 

оставались

 

же

 

бы

 

оне

 

въ

 

самомъ

 

деле

 

безъ

 

прі-
юта

 

и

 

безъ

 

хлЬба,

 

и

 

прнтомъкакіяособеиныя

 

удобст-
ва

 

жизни

 

прпноситъ

 

иашпмъ

 

дЪвпцамъ

 

это

 

вожделен-

ное

 

замужство?),'

 

а

 

въ

 

последиемъ— оне

 

лишаются

самаго

 

высшая

 

и

 

существепейіпая

 

права

 

и

 

преиму-

щества

 

человеческой

 

природы,

 

самаго

 

высшая

 

и

 

са-

маго

 

дорогаго

 

блага,

 

которое

 

одно

 

только

 

даетъ

 

ис-

тинные—смыслъ

 

и

 

цѣль,

 

настоящую

 

цѣиу

 

человече-
ской

 

жизни.

Но

 

сдБлаемъ

 

уступку

 

практицизму.

 

Согласимся,

 

что

замужство

 

есть

 

единственное

 

назначеніе

 

и

 

единствен-

ный

 

способъ

 

такъ

 

называемая

 

нрнстройства

 

и

 

обез-
печенія

 

нашнхъ

 

девочекъ.

 

Почему

 

же

 

это

 

замужство

не

 

возможно

 

безъ

 

денегъ?

 

откуда

 

и

 

за

 

чемъ

 

у

 

насъ

этотъ

 

обычай

 

брать

 

и

 

давать

 

денеашое

 

приданое,

этотъ

 

беземысленный

 

и

 

безнравственный

   

обычай,

 

по
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милости

 

котораго

 

бракъ,

 

это

 

высокое

 

и

 

святое

 

таинст-

во,

 

это

 

важнейшее

 

изъ

 

событій

 

жпзни

 

человеческой,
обратился

 

у

 

насъ

 

въ

 

какую-то

 

коммерческую

 

или

 

промы-

шленную

 

сделку,

 

по

 

милости

 

котораго

 

личность

 

девушки,
ея

 

душевныя

 

умствеішыя

 

инравствешіыя,

 

передко

 

даже

■

 

и

 

Физическія,

 

качества,

 

или

 

совсемъ

 

не

 

принимаются

въ

 

расчетъ,

 

пли

 

по

 

меньшей

 

мере

 

стоятъ

 

на

 

вто-

ромъ

 

плане,

 

по

 

^милости

 

котораго

 

у

 

насъ

 

действи-
тельно

 

легко

 

и

 

скоро

 

сходятъ

 

съ

 

рукъ

 

не

 

красивыя,

умныя

 

и

 

образоваиныя

 

девушки,

 

а

 

те

 

счаслнвпцы,

отцы

 

которыхъ

 

умели,

 

или

 

имели

 

случай

 

собрать

 

по

 

•

больше

 

грошей?

 

Кто,

 

какъ

 

неімы

 

сами,

 

виноваты

 

въ

томъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

существуетъ

 

и

 

такъ

 

крепко

 

дер-

Лчится

 

этотъ

 

противоестественный

 

п

 

возмутительный

обычай?

 

Зачемъ

 

мы

 

даемъ

 

и

 

особенно

 

зач'Ьмъ

 

мы

 

са-

ми

 

беремъ

 

денежное

 

приданое?

 

Не

 

могли-ли,

 

не

 

долж-

ны-лн,

 

не

 

обязаііы-лп

 

мы

 

всеми

 

нашими

 

силами,

 

все-
ми,

 

отъ

 

насъ

 

зависящими,

 

средствами

 

ослаблять,

 

ис-

коренять

 

и

 

уничтожать,

 

въ

 

прпмеръ

 

и

 

назиданіе
всъмъ

 

другнмъ

 

сословіямъ

 

н

 

классамъ,

 

этотъ

 

безоб-
разный

 

обычай?

 

И

 

какая

 

и

 

кому

 

въ

 

немъ

 

необходи-
мость

 

и

 

выгода?

 

То,

 

что

 

мы

 

беремъ,

 

за

 

нашими

 

же-

нами,

 

не

 

должны

 

ли

 

мы

 

вдвое,

 

втрое

 

отдать

 

за

 

на-

шими

 

дочерьми.

 

То,

 

что

 

мы

 

отдаемъ

 

за

 

нашими

 

до-

черьми,

 

не

 

стараемся

 

ли

 

мы

 

возвратить

 

потомъ

 

съ

лихвою

 

при

 

женитьбе

 

нашпхъ

 

сыновей?

 

Не

 

есть

 

ли

это

 

какое

 

то

 

взаимное

 

поочередное

 

обпрательство
другъ

 

др)га?

 

Ныне

 

я

 

обобралъ

 

тебя,

 

завтра

 

ты

 

обе-
решь

 

еще

 

чище

 

меня

 

и

 

т.

 

д.

 

(Іто

 

же

 

нзъ

 

этого

 

вы-

ходитъ?

 

увеличивается

 

ли

 

отъ

 

этого

 

хоть

 

сколько

 

uu-

будь

 

наше

 

общее

 

благосостояпіе?

 

Очевидно

 

нисколько.

«Но,

 

обыкновенно

 

говорятъ

 

въ

 

оиравданіе

 

этого

 

взаим-

ная

 

обязательства,

 

но

 

ведь

 

семипаристъ,

 

поступаю-

щей

 

на

 

место,

 

какъ

 

известно,

 

бываетъ

 

такъ

 

беденъ,
что,

 

если

 

ему

 

не

 

взять

 

за

 

женою

 

денегъ,— то

 

ему

не

 

на

 

что

 

сделать

 

себе

 

даже

 

священническая

 

платья,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

другпхъ,

 

довольно

   

зиачителыіыхъ,



-

 

u

 

-

расходахъ

 

на

 

первое

 

обзаведеніе,

 

и

 

т.

 

ц.

 

На

 

этотъ

благовидный

 

аргумента,

 

приводимый

 

въ

 

защиту

 

де-

нежная

 

прндаиаго,

 

я

 

замечу

 

тебе,

 

любезный

 

другъ,

что

 

онъ,

 

не

 

доказывая

 

необходимости

 

прндаиаго,

 

до-

казываетъ

 

только

 

недобросовестность

 

его

 

защитииковъ.

Справедливо,

 

что

 

семинаристъ,

 

ностуиающій

 

на

 

мШ- '
то,

 

большею

 

частію,

 

бываетъ

 

голъ,

 

какъ

 

соколъ.

 

Но
какой

 

же

 

отецъ,

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

самъ

 

бЬденъ,
выдавая

 

за

 

семинариста

 

свою

 

дочь

 

не

 

возметъ

 

на

 

се-

бя

 

охотно

 

всехъ,

 

необ.ходпмыхъ

 

при

 

поступленіи

 

па

'

 

место,

 

расходовъ?

 

А

 

затемъ

 

на

 

что

 

же

 

еще

 

нужны

деньги,

 

да

 

ведь

 

не

 

сотни,

 

а

 

тысячи?

 

Зачемъ

 

это

 

ра-

зорепіе

 

отца

 

невесты,

 

разо]эѣніе

 

нередко

 

совершен-

ное,

 

следы

 

котораго

 

отзываются

 

на

 

всехъ

 

остальпыхъ

детяхъ

 

и

 

не

 

пзглаашваются

 

во

 

всю

 

его

 

ншзпь?

 

За-
чемъ

 

же

 

эта

 

безобразная

 

торговля

 

съ

 

безумными

 

зап-

росами

 

и

 

копеечными

 

уступками,

 

съ

 

разными,

 

не

рекомендующими

 

нравственная

 

чувства,

 

уловками

 

и

хитростями,

 

эта

 

подлая

 

торговля,

 

которая

 

вызываетъ

иногда

 

даже

 

грубое

 

надувательство,

 

достойное

 

нака-

занія

 

искателей

 

денежная

 

придавая?

 

. .

 

Нѣтъ,

 

любез-
ный

 

другъ,

 

бедность

 

семинаристовъ

 

нисколько

 

неоп-

равдываетъ

 

обычая

 

требовать

 

деиеяиіаго

 

прндаиаго.

Она,

 

эта

 

бедность,

 

служнтъ

 

только

 

блаявиднымъ,
но

 

совершенно

 

не

 

добросовестиымъ,

 

нредлогомъ

 

дер-

нуться

 

этого

 

обычая.

 

Если

 

что,

 

и

 

то

 

въ

 

нЬкотороіі
степени,

 

служило

 

оправданіемъ

 

денежная

 

приданаго;

то

 

это

 

необходимость

 

для

 

поступающаго

 

па

 

такъ

 

на-

зываемое

 

праздное

 

место

 

обзавестись,

 

чрезъ

 

покуп-

ку

 

или

 

постройку,

 

свонмъ

 

собствеппымъ

 

домомъ.

 

Но
во

 

первыхъ

 

слѵіан

 

иоет\плепія

 

натакіямЬста

 

у

 

насъ

всегда

 

были

 

довольно

 

рѣдкн.

 

При

 

существовавшей
наследственности

 

мѣстъ",

 

какъ

 

известно,

 

большею
частно

 

поступали

 

па

 

места

 

своихъ

 

отцевъ,

 

т.

 

е.

 

уже

въ

 

готовые

 

дома,

 

или

 

па

 

места

 

своихъ

 

тестей,

 

т.

 

е.

тоже

 

въ

 

готовые

 

дома.

 

А

 

во

 

вторы хъ

 

и

 

при

 

поступ-

лонін

 

на

 

совершенно

  

праздное

   

мЬсто

   

безусловно

 

ли
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необходимо

 

немедленное

 

пріобрѣтеніе

 

дома?

 

Не

 

луч-

ше

 

ли,

 

не

 

разумиѣе

 

ли,

 

не

 

честнѣе

 

ли

 

н

 

иокоіінѣе

было

 

бы

 

вовсе

 

не

 

имѣть

 

дома,

 

или

 

всю

 

жизнь,

 

со-

бирая

 

по

 

щепочкѣ,

 

строить

 

его,—

 

нежели

 

заразъ

 

пріоб-
рѣсти

 

его

 

на

 

деньги

 

своей

 

жены.....

 

Нужно

 

ли

 

тебѣ

разъяснять

 

это?

 

Если

 

тебѣ

 

не

 

понятно

 

это

 

изъ

 

опы-

та

 

твоей

 

собственной

 

жизни;— то

 

спросігобъ

 

этомъ

у

 

любаго

 

изъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

на

 

женнино

 

приданое

 

пріоб-
рѣлъ

 

домъ.

 

Кому

 

принесли

 

да

 

и

 

могутъ

 

ли

 

когда

ннбудь

 

принести

 

счастіе

 

деньги,

 

добытыя

 

чрезъ

 

же-

нитьбу,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

разореніе

 

цѣлаго,

 

всегда

 

кровно-

родственнаго

 

и

 

нерѣдко

 

весьма

 

большего,

 

семейства,
это

 

страшныя

 

деньги,

 

на

 

которых ъ

 

только

 

душевно-

мертвый

 

можетъ

 

не

 

впдѣть,

 

не

 

чувствовать

 

жпвыхъ

слѣдовъ

 

мучнтельныхъ

 

усплій,униженія,

 

пота

 

и

 

слезъ

нхъ

 

собирателя?...

 

У

 

тебя,

 

кажется,

 

есть

 

сосѣди,

 

же-

ннвшіеая

 

на

 

жепиныхъ

 

деньгахъ

 

и,

 

благодаря

 

этому

обстоятельству,

 

обитающіе

 

въ

 

хорошихъ

 

домахъ

 

и

ведущіе,

 

по

 

видимому,

 

довольно

 

комфортабельную
жизнь.

 

Познакомься,

 

Зратъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

нибудь

 

пзъ

нихъ

 

покороче,

 

стань,

 

что

 

называется,

 

на

 

дружескую

ногу,

 

да

 

при

 

случаѣ,

 

поиспытаіі,

 

по

 

исповѣдай,

 

тво*

го

 

новаго

 

друга-то;

 

да

 

получше

 

поприсмотрись

 

къ

взаимнымъ

 

отношеиіямъ

 

его

 

съ

 

своимъ

 

подр\жіемъ;
ну

 

тогда

 

ты,

 

могу

 

тебѣ

 

предсказать,

 

не

 

разъ

 

и

 

ис-

кренно,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

твоимъ

 

другомъ,

 

поплачешь

 

о

 

той
непростительной

 

и

 

неисправимой

 

глупости,

 

какую

оиъ

 

сдѣлалъ,

 

женившись

 

на

 

деньгахъ.

 

II

 

всѣ.

 

рѣши-

тслыю

 

всѣ,

 

сдѣлавшіе

 

эту

 

глупость,

 

непремѣнно

 

не-

суіъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

наказаніс

 

этой

 

глупости,

 

много

и

 

тяжко

 

страдаютъ

 

отъ

 

невѣжествепнаго

 

деспотизма

свопчъ

 

подругъ,

 

не

 

нозволяющнхъ

 

нмъ

 

забываться,
выступать

 

пзъ

 

нодъ

 

ихъ

 

воли,

 

не

 

чіускающнхъ,

 

при

всякомъ

 

подходящемъ

 

случаѣ.

 

и

 

во

 

всякихъ,

 

отъ

пѣжноіі

 

и

 

до

 

самой

 

грубой

 

включительно,

 

Формахъ

напоминать

 

свопмъ

 

жалкимъ

 

главамъ,

 

что

 

они

 

«ни-

щіе»,

 

что

 

«\

 

шіхъ

 

нтѴгъ

 

ничего»,

 

что

 

они

 

«даже

 

въ
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чужомъ

 

домѣ»,

 

и

 

пр.

 

И

 

эти

 

страдаиія

 

несчастныхъ

тѣмъ

 

тяжелѣе,

 

что

 

имъ

 

стыдно

 

признаться

 

въ

 

нпхъ,

стыдно

 

подѣлнться

 

ими

 

съ

 

кѣмъ

 

нибудь,

 

что

 

они

должны

 

постоянно

 

маскироваться,

 

скрывать

 

свое

 

раб-
ство,

 

свое

 

уннженіе,

 

свой

 

домашній

 

адъ.

 

Да

 

что

 

объ
этомъ

 

толковать

 

много?

 

Ктоже,

 

не

 

исключая

 

и

 

тебя,
этого

 

не

 

знаетъ,

 

или

 

по

 

собственному

 

опыту,

 

или

 

изъ

наблюденій

 

надъ

 

жизнію

 

свопхъ

 

родныхъ,

 

или

 

зна-

комыхъ.

 

II

 

кто,

 

въ

 

глубинѣ

 

души,

 

неубѣжденъ,

 

что

обычай

 

давать

 

и

 

брать

 

за

 

невѣстами

 

денежное

 

при-

даное,

 

какъ

 

вообще,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

пашемъ

 

званіи,
есть

 

во

 

всѣхъ

 

отиошепіяхъ

 

великое

 

и

 

нпчѣмъ

 

не

 

оп-

равдываемое

 

зло, — зло,

 

нашпхъ

 

бѣдіыхъ

 

дѣвочекъ

осуждающее

 

па

 

круглое

 

невѣжество, —зло,

 

разомъ,

не

 

хуже

 

пожара,

 

въ

 

пухъ

 

и

 

прахъ

 

разоряющее

 

нес-

частныя

 

семейства,

 

въ

 

которыхъ

 

есть

 

хоть

 

одна

 

дѣ-

вочка

 

невѣста, — зло, нравственно

 

развращающее

 

нашу

честную

 

братію

 

и

 

нашпхъ

 

юношей,

 

воспитывающее

 

"
въ

 

той

 

и

 

другихъ

 

грубо-корыстные

 

инстинкты

 

и

 

пра-

солышческія

 

уловки,— зло,

 

вносящее

 

тьму

 

и

 

тяжкія
страданія

 

въ

 

нашу

 

семейную

 

жизнь?

 

И

 

что

 

же

 

такое

послѣ

 

того

 

вашъ

 

мудрый

 

практпцизмъ,

 

совѣтующій

образованію

 

дѣвочскъ

 

предпочитать

 

гроши,

 

для

 

того,

чтобы

 

пзъ

 

этнхъ

 

грошей

 

составлять

 

потомъ

 

дѣвоч-

камъ

 

приданое,

 

т.

 

е

 

чтобы

 

продолжать,

 

поддерлш-

вать,

 

питать

 

и

 

усиливать

 

только

 

что

 

изображенное,
всѣми

 

сознаваемое,

 

всѣмн

 

чувствуемое,

 

безобразное

 

и

страшное

 

зло?

 

Есть

 

ли

 

въ

 

иемъ,

 

въ

 

этомъ

 

вашсмъ

нрактицнзмѣ,

 

хоть

 

капля

 

здраваго

 

человѣческаго

 

смыс-

ла,

   

хоть

 

искра

 

жнваго

 

человѣческаго

 

чувства?...
Но

 

я

 

увлекся,

 

любезп.

 

другъ,

 

ратуя

 

противъ

 

это-

го

 

практицизма.

 

Письмо

 

мое

 

выходить

 

очень

 

длинно.

Но

 

такъ

 

и

 

быть.

 

Я

 

не

 

жалѣю

 

объ

 

этомъ.

 

Ненавист-
ный

 

всегда,

 

этотъ

 

нрактнцнзмъ

 

сталь

 

особенно

 

для

меня

 

ненавнетеиъ

 

съ

 

той

 

минуты,

 

какъ

 

изъ

 

нослѣд-

няго

 

твоего

 

письма

 

я

 

замѣтнлъ,

 

что

 

и

 

ты

 

началъ

 

за-

ражаться

 

мертвящнмъ

 

ядомъ

 

его.

 

Тутъ

 

ужъ

 

я

 

рѣшн-



^.

 

II

 

-

тельно

 

не

 

могъ

 

равнодушно

 

и

 

слегка

 

говорить

 

объ
этомъ

 

нравственномъ

 

міазмѣ,

 

который

 

всегда

 

и

 

вез-

дѣ

 

губилъ

 

и

 

губить

 

въ

 

людяхъ

 

все,

 

что

 

только

 

есть

въ

 

ихъ

 

природѣ

 

лучшаго,

 

благороднѣйшаго.

 

Ктому
ѵке.

 

возвращаясь

 

назадъ

 

(къ

 

тому

 

пункту

 

моего

 

пись-

ма,

 

гдѣ

 

я

 

ветрѣтился

 

съ

 

практицизмомъ),

 

теперь,

 

мнѣ

кажется,

 

я

 

могу

 

съ

 

большею

 

для

 

тебя

 

силою

 

и

 

убѣ-

дителыюстію

 

повторить

 

ту

 

мысль,

 

на

 

которой

 

я

 

тамъ

остановился,

 

т.

 

е.

 

что

 

«теперь

 

образованіе

 

становит-

ся

 

единственнымъ

 

наслѣдствомъ,

 

какое

 

мы

 

можемъ

оставить

 

нашиМъ

 

дѣвочкамъ,

 

единственнымъ

 

нрнда-

нымъ.

 

которое

 

мы

 

можемъ

 

дать

 

имъ».

 

Да,

 

любезный
друтъ,

 

послѣ

 

всего

 

сказанпаго

 

мною

 

о

 

практнческомъ

взглядѣ

 

на

 

образованіе

 

дѣвочекъ,

 

для

 

тебя,

 

кажется,

должно

 

быть

 

ясно,

 

что

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

бы-
ло

 

бы

 

не

 

простнтельнымъ

 

грѣхомъ

 

продолжать

 

дер-

жаться

 

этого

 

взгляда,

 

т

 

с.

 

образованіюдѣвочекъ

 

пред-

почитать

 

гроінесобираніе,

 

непростнтелыіымъ

 

тѣмъ

 

бо-
лѣе,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

самъ

 

этотъ

 

практи-

цизмъ

 

вашъ

 

теряетъ

 

подъ

 

собою

 

почву,

 

становится

совершенно

 

не

 

практпчпымъ,

 

не

 

Соотвѣтству

 

ющимъ,

духу

 

времени,

 

не

 

осуществнмымъ,

 

какъ

 

со

 

стороны

 

сво-

ихъ

 

грубо— матеріальпыхъ

 

средствъ,

 

такъ

 

псостороиы

свонхъ

 

у

 

зкпхъ

 

и

 

односторошшхъ

 

вндовъ и стремленін

 

Въ
настоящее

 

время

 

уже

 

для

 

нашего

 

брата

 

стала

 

положи-

тельно

 

невозможною

 

та

 

замкнутая,

 

грязная,

 

лохмотпая,

Форма

 

домашне— семеііноіі

 

жизни,

 

при

 

которой

 

одной

можно

 

было,

 

вътечепіимногихълѣтъ,

 

при

 

не

 

человѣчес-

кихъусиліячъи

 

лишеиіяхъ,

 

изъ

 

копѣекъ

 

и

 

грошей

 

скоп-

лять

 

сотни

 

и

 

даже

 

тысячи.

 

Теперь,

 

брать,

 

не

 

станешь

 

хо-

дить

 

лѣто

 

и

 

зиму

 

въ

 

сукиѣ

 

домашпяго

 

издѣлія,

 

имѣя

 

на

всю

 

жизш»

 

единственную

 

нанковую

 

рясу,

 

доставаемую

изъ

 

сундука

 

н

 

надѣваемую

 

только

 

въ

 

тѣ

 

рѣдкія

 

эпохи,

когда

 

бываетъ

 

пріѣздъ

 

и

 

встрѣча

 

архіерея.

 

Теперь

 

не

 

ста-

нешь

 

водить

 

жену

 

во

 

всю

 

жизнь,

 

а

 

дочерен

 

до

 

20
лѣтъ

 

въ

 

затрапезѣ

 

и

 

разутыми,

 

только

 

но

 

великимъ

нраздшшамъ

 

разрѣшая

 

имъ

 

обуться

 

въ

 

башмаки

 

и

 

на-
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рядиться

 

въ

 

ситцевыя

 

платья.

 

Теперь

 

не

 

"станешь
только

 

лѣтомъ

 

жить

 

въ

 

горппцѣ,

 

а

 

на

 

зиму

 

пересе-

ляться

 

въ

 

избу,

 

чтобы

 

иомѣщаться

 

здѣсь

 

съ

 

теля-

тами,

 

ягнятами

 

и

 

поросятами,

 

чтобы

 

кушать

 

вмѣстѣ

съ

 

работниками

 

и

 

работницами,

 

Теперь

 

не

 

станешь,

чтобы

 

не

 

тратить

 

по

 

иусту

 

свѣта,

 

ложиться

 

п

 

укла-

дывать

 

всѣхъ

 

домашнпхъ

 

спать

 

съ

 

наступленіемъ

 

су-

мерокъ,

 

а

 

когда

 

нужно

 

поспдѣть,

 

свѣтить

 

ночникомъ,

или

 

лучиною,

 

покупая

 

и

 

зажигая

 

свѣчку

 

только

 

для

большаго

 

праздника,

 

или

 

для

 

рѣдкаго

 

гостя.

 

Теперь,
братъ,

 

пожалуй

 

даже

 

не

 

пойдешь

 

іі

 

своихъ

 

семей-
ныхъ

 

не

 

пошлешь

 

на

 

гумно

 

помолотнться

 

вмѣстѣ

 

съ

работниками,

 

и

 

тѣмъ

 

мепѣе

 

отправишься

 

съ

 

семейст-
вомъ

 

на

 

работы

 

полевыя.

 

Миновало,

 

братъ,

 

это

 

бла-
женное

 

для

 

практпчныхъ

 

людей

 

время.

 

Теперь,

 

зна-

чить,

 

смѣшно

 

было

 

бы

 

и

 

думать

 

о

 

возможности

 

ско-

пить

 

денежное

 

приданое

 

даже

 

для

 

одной,

 

не

 

только

что

 

для

 

трехъ

 

четырехъ

 

дѣвочекъ.

 

Теперь

 

остается

думать

 

и

 

заботиться

 

только

 

о

 

снабженін

 

ихъ

 

тѣмъ

невещественнымъ

 

приданымъ,

 

благодаря

 

которому

 

оиѣ

могли

 

бы

 

своимъ

 

собственными

 

самостоятелыіымъ

трудомъ,

 

добывать

 

себѣ

 

средства

 

существованія

 

и

тверже

 

стоять

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пснытаніямн

 

одиноко

 

—

безпомощиой

 

жизни.

 

Короче,

 

теперь

 

вся^наша

 

забо-
та

 

и

 

вся

 

наша

 

дѣятельность

 

должны

 

быть

 

направле-

ны

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

дать

 

нашнмъ

 

дѣвочкамъ

 

возмож-

но

 

полное

 

н

 

серьезное

 

образованіе,

 

не

 

задаваясь

 

мыс-

лію

 

объ

 

нхъ~замужствѣ

 

и

 

о

 

разныхъ

 

матеріалыіыхъ
и

 

особенно

 

денежныхъ

 

условіяхъп

 

припадлежностяхъ

его.

 

Таковъ

 

именно

 

запросъ

 

нашего

 

времени

 

и

 

того

новаго

 

положенія,

 

какое

 

для

 

иасъ

 

и

 

для

 

пашихъ

 

дѣ-

вочекъ

 

подготовляется

 

совершающимися

 

въ

 

нашемъ

быту^коренпыми^нреобразовапіями.

 

Не

 

ішдѣть,не

 

по-

нимать

 

этого

 

запроса

 

не

 

возможно.

 

А

 

между

 

тѣмъ

наша

 

братія

 

какъ

 

будто

 

не

 

видптъ,

 

Ш

 

понимаетъ

 

этого

 

зап-

роса.

 

Самъ

 

ты,

 

защнтпикъ

 

ея,

 

признаешься

 

и

 

гово-

ришь:

 

«до

 

иослѣдпяго

 

времени

 

духовенство

 

ровно

 

ни-



-

 

Ш

 

-

чего

 

не

 

сдѣлало

 

для

 

образованія

 

своихъ

 

дѣвочекъ,

 

да-

же

 

ие

 

видно,

 

чтобы

 

оно

 

хотѣло,

 

думало

 

что

 

нибудь
сдѣлать

 

для

 

образованія

 

своихъ

 

дѣвочекъ».

 

И

 

эта

обычная

 

наша

 

бездѣятсльность

 

и

 

беззаботность

 

про-

должается

 

у

 

насъ

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

теперь

 

не

только

 

никто

 

и

 

ничто

 

не

 

мѣшаетъ,

 

напротивъ

 

все

благопріятствуетъ,

 

способствуем

 

заботиться

 

совокуп-

но,

 

общими

 

силами,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

то,

 

что

 

иа-

чинаетъ

 

открываться

 

возможность

 

сдѣлать

 

кое

 

что

 

для

образования

 

нашпхъ

 

дѣвочекъ,

 

не

 

трогая

 

нашихъ

собственныхъ

 

кармановъ,

 

на

 

пустоту

 

которыхъ

 

мы

такъ

 

привыкли

 

жаловаться,

 

худоба

 

которыхъ

 

стала

для

 

насъ

 

«львомъ

 

на

 

пути»

 

ко

 

всякой

 

полезной

 

об-
щественной

 

дѣятсльностп.

 

Ни

 

что,

 

ни

 

какая

 

сила

 

не

сдвнгаетъ

 

насъ

 

съ

 

мѣста,

 

не

 

выводить

 

насъ

 

изъ

 

этой

нашей

 

неподвижности

 

и

 

сидячей.

 

Ни

 

духъ

 

времени

(кто

 

ужъ

 

нынѣ

 

не

 

считаетъ

 

нужиымъ

 

для

 

дѣвочскъ

образованія,

 

кто

 

объ

 

немъне

 

заботится,

 

не

 

думаетъ?),
ни

 

ясный

 

смыслъ

 

нашего

 

новаго,

 

только

 

что

 

слагаю-

щегося,

 

быта,

 

ни

 

призывъ

 

(хотя

 

и

 

косвенный,

 

сделан-
ный

 

чрезъ

 

разрѣшеніе

 

духовенству

 

открывать

 

учи-

лища

 

для

 

своихъ

 

дѣвочекъ,

 

для

 

чего

 

даны

 

и

 

уставъ

и

 

программа)

 

нашего

 

высшаго

 

Правительства

 

и

 

бли-
жайшаго

 

начальства,

 

ші

 

поучительный

 

примѣръ

 

(о
стыдъ!)

 

низшнхъ

 

и

 

бѣднѣіішихъ

 

нашихъ

 

сословііі;
не

 

только

 

охотно

 

носылающихъ

 

своихъ

 

дѣвочекъ

 

въ

готовыя

 

школы

 

(иосмотри-ка,

 

братъ,

 

какъ

 

въ

 

Тулѣ

 

и

даже

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

переполнены

 

дѣвочкамн

всѣ

 

открытый

 

для

 

нихъ

 

школы,

 

полюбопытствуй

 

ка,

братъ,

 

узнать,

 

чьи

 

и

 

чему

 

тамъ

 

учатся

 

дѣвочкп),

 

но

и

 

вновь,

 

па

 

свои

 

гроши

 

устраивающихъ

 

для

 

своихъ

дѣтей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

для

 

дѣвочскъ,

 

свои

 

собствеи-
ныя

 

школы

 

(это

 

ты

 

можешь

 

увидать

 

чуть

 

не

 

въ

 

лю-

бомъ

 

селѣ,

 

чуть

 

не

 

во

 

всякой

 

дереву шкѣ),

 

ничто,

ничто

 

на

 

насъ

 

не

 

дѣйствуетъ!..

 

Что

 

л;еэто

 

такое?..
Ты

 

не

 

хочешь,

 

чтобы

 

это

 

называлось

 

равнодушіемъ,
ну

 

такъ

 

какъ

   

же

 

прикажешь

   

назвать

 

это?

 

аиатісю



-

 

m

 

-

что

 

ль, или

 

лѣиью?...

 

Но

 

развѣ

 

не

 

все

 

равно?

 

Развѣ

дѣлото

 

въ

 

названіп,

 

а

 

не

 

въ

 

дѣлѣ?

 

Нѣтъ,

 

братъ,
напрасно

 

ты

 

трудился,

 

защищая

 

нашу

 

братію

 

отъ

моихъ

 

обвиненій

 

ея

 

въ

 

равнодушіи

 

къ

 

дѣлу

 

образо-
ванія

 

своихъ

 

дѣвочскъ.

 

Если

 

это

 

обвиненіе

 

еще

 

мож-

но

 

снять

 

съ

 

нея;

 

то

 

только

 

развѣ

 

относительно

 

про-

шедшаго,

 

гдѣ

 

оно

 

точно

 

не

 

могло,

 

еслпбы

 

даже

 

и

хотѣло,

 

сдѣлать

 

хоть

 

что

 

нпбудь

 

для

 

образованія
своихъ

 

дѣвочекъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

настоящего, —то..;,

—то

 

позволь,

 

братъ,

 

мнѣ

 

остаться

 

иока

 

съ

 

моимъ,

обидиымъ

 

для

 

тебя,

 

грустнымъ

 

для

 

меня

 

самаго,

 

но

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

справедлпвымъ

 

убѣжденіемъ

 

не

 

толь-

ко

 

въ

 

равнодушіп,

 

а

 

даа;е

 

въ

 

совершеппомъ

 

препеб-
реженіи

 

нашей

 

братіи

 

.къ

 

дѣлу

 

обраЗованія

 

своихъ

бѣдныхъ

 

дѣвочекъ,...,.

С.

 

В....ІЙ.

БИВЛІОГРА ФЙЧЕСКІЯ

 

ЗАМЪТКН.
Духовная

 

Бесѣда

 

1870

   

г.

   

т.

 

I

 

(№№

 

1—26).

Журналъ

 

«Духовная

 

Бссѣда»,

 

какъ

 

пзвѣстно,

 

раз-

дѣляется

 

на

 

два

 

отдѣла:

 

первый

 

духовно -литератур-

ный

 

отдѣлъ

 

носить

 

исключительно

 

пазвапіе

 

Духовной
Кесѣды,

 

второй

 

отдѣлъ

 

называется

 

«Иерковпою

 

Лѣ-

тонпсью

 

Духовной

 

Бесѣды»

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

раз-

дѣляется

 

еще

 

на

 

два

 

отдѣла:

 

ОФФпціальный

 

и

 

нсоф-

Фііціальный.

 

}Ку])налъ

 

этотъ,

 

нѣкогда

 

занпмавшій
довольно

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

журналн-

стикѣ,

 

нмѣвшій

 

свой

 

особенный

 

характеръ,

 

своихъ

постоянныхъ

 

дѣятелей

 

п

 

сотрудников'!.,

 

и

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

стоить

 

значительно

 

выше

 

многихъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Ііѣдомостей

 

( ѵ ),

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

для

(*)

 

Изъ

 

всѣхъ

 

Еяархіа.іьныхъ

 

Вѣдоиостей

 

нельзя

 

но

 

от-

дать

 

первенства

 

Московским'!;,

 

даже

 

и

 

въ

 

оравнеіііи

 

ив

 

ш 1 -

тсриургшшъ

 

опарх'шьпьш.

 

оргаиомъ.



V

 

1

петербургской

 

еітархіи

 

^онъ

 

своею

 

ОФФиціалыіою

 

частью

составляете

 

мѣстиый

 

епархіальный

 

органъ.— Первый
отдѣлъ

 

журнала,

 

собственно

 

«Духовная

 

Бесѣда»,

 

да-

леко

 

ниже

 

того,

 

что

 

быль

 

этотъ

 

я?урналъ

 

въ

 

преж-

нее

 

время.

 

Достоиство

 

и

 

пнтересъ

 

его

 

поддерживает-

ся

 

иѣкоторымп,

 

повидимому,

 

совершенно

 

случайными
вкладами,

 

иногда

 

весьма

 

почтенными.

О

 

трудахъ

 

свят.

 

Фотія,

 

митрополита

 

кквскаго

 

и

всея

 

Россіи.

 

Макарія,

 

епископа

 

орловскаго. — Статья
эта

 

должна

 

стать,

 

конечно,

 

во

 

главѣ

 

такихъ

 

именно

вкладовъ.

 

Личность

 

Фотія

 

и

 

особенность

 

его

 

времени

охарактеризованы

 

въ

 

ней

 

довольно

 

выпукло.

 

Только
съ

 

современной

 

Фотію

 

точкіг

 

зрѣнія

 

не

 

покажется

страннымъ,

 

что

 

этотъ

 

русскій

 

святитель

 

(пзъ

 

грековъ)
предавалъ

 

проклятію

 

другаго

 

совершенно

 

православ-

ная

 

святителя

 

Григорія

 

Спмвлака.
Правда

 

о

 

русскихъ

 

и

 

такъ

 

называемыхь

 

полъскнхъ

 

св-

рся'хъ

 

(№№

 

3,

 

4,

 

,'),

 

6

 

и

 

7).

 

Та.імодическін

 

расказъ

о

 

раззореніи

 

Іеругалнма

 

(№№

 

9,

 

10,

 

11

 

и

 

12).

 

Учи-
теля

 

изл>

 

евреевъ

 

Александра

 

Алексѣева. — Этотъ

 

уже

довольно

 

извѣстный

 

писатель

 

сдѣлался

 

съ

 

нѣкотораго

времени

 

постояннымъ

 

вкладчиком!.

 

Духовной

 

Бесѣды

Его,

 

такъ

 

сказать

 

природная,

 

спеціалыюсть— совре-

менный

 

бытъ^евреевъ

 

общественный

 

и

 

релпгіозііый.
Для

 

объясиенія

 

слпшкомъ

 

орнгинальныхъ

 

особенностей
этого

 

быта,

 

авторъ

 

по

 

временамъ

 

знакомить

 

насъ

 

съ

нѣкоторыми

 

любопытными

 

отрывками

 

изъ

 

талмуда,

который

 

для

 

ныиѣпшпхъ

 

евреевъ

 

составляете

 

тоже,

если

 

не

 

больше,

 

что

 

быль

 

для

 

древничъ

 

евреевъ

 

за-

копъ

 

Моисеевъ.
Есть

 

нѣсколько

 

н

 

еще

 

болѣе

 

пли

 

мепѣе

 

достой-
ныхъ

 

внимапія

 

статен

 

въ

 

настоящемъ

 

томѣ

 

Духовной
Бесѣды

 

Укажемъ

 

нѣсколько

 

такихъ.

 

Пророчество

 

Mm
.иіхін

 

о()ъ

 

Іоаннѣ

 

крестгапелѣ.

 

А.

 

Богословскаго

 

(№

 

2).
Учено— экзегетическое

 

изслѣдованіе . —Древнія

 

сказать

объ

 

основанги,падеиіи

 

и

 

возстановленіи

 

Царя

 

рада.

 

П.
Д.

 

(Москва). — Езънсненк

 

136

 

псалма.

   

А.

   

Богослов-



-

 

52

 

-

скаго.

 

($Л:

 

7

 

И

 

8).

 

—

 

Устройство

 

цсрковпаю

 

управле-

нія

 

въ

 

папской

 

области

 

(Лёд»

 

13,

 

IS

 

и

 

16).

 

Д.

 

П.

 

Я.
Сравнительно

 

интереснѣе

 

и

 

но

 

журнальному

 

харак-

теру

 

своему

 

выдержаинѣе

 

«Церковная

 

Лѣтопись».

Здѣсь

 

въ

 

неоФФііціалыюмъ

 

отдѣлѣ

 

вособенпости

 

заслу-

живаютъ

 

бнбліограФическія

 

замѣткн

 

по

 

поводу

 

совре-

менныхъ

 

духовпо-лптературныхъ

 

нроизведепій.

 

Здѣсь

мы

 

встрѣчаемъ

 

образцовый

 

рецензіи

 

но

 

поводу

 

вы-

хода

 

кнпгъ:

 

Ѵ'1-го

 

т.

 

Нсгоріп

 

Русской

 

церкви,

 

соч.

нреосв

 

Макарія;

 

Семейная

 

жизнь

 

въ

 

русскомъ

 

рас-

колѣ,

 

соч.

 

Нильскаго;

 

Церковное

 

судоустройство

 

и

судопроизводство

 

въ

 

Сербіи;

 

Земная

 

жизнь

 

Господа

 

на-

шего

 

1.

 

Христа,

 

соч.

 

X

 

Орды.

 

По

 

самая

 

замѣчатель-

ная

 

статья

 

въ

 

ЛѢТОПНСИ,

 

ЭТО — «Указатель

 

вопросовъ

права

 

и

 

судопроизводства» ,

 

разъясненных!,

 

рѣшеніями

уголовнаго

 

кассаціонпаго

 

департамента

 

правительству-

ющего

 

сената

 

по

 

отношепію

 

пхъ

 

къ

 

православной
церкви

 

и

 

православному

 

духовенству, — составленный
чрезвычайно

 

тщательно

 

оберъ-секретаремъ

 

Св.

 

Сино-
да

 

В.

 

Мордвиновым'!..

                                      

А

 

. .,

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ИЗЪ

 

ВСЕПОДШНМШАГО

 

ОТЧЕТА

 

ОБЕРЪ-ПРО-
КУРОРА

 

СВ.

 

СИНОДА

 

ЗА

 

1868

 

ГОДЪ

 

Г).

Руководимое

 

и

 

наставляемое

 

епархіалыіымн

 

преос-

вященными,

 

православное

 

духовенство

 

болѣе

 

и

 

болѣе

обновляется

 

и

 

у

 

совершается.

 

Дѣятелыюсть

 

его,

 

какъ

можно

 

впдѣть

 

изъ

 

предшествующего,

 

расширяется,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

собственному

 

его

 

сознаиію

 

болѣе

предносится

 

разныхъ

 

вопросовъ

 

но

 

нредметамъ

 

слу-

жеиія.

 

Въ

 

возбуждеиіп

 

этихъ

 

вопросовъ

 

лежите

 

же-

леніе

 

блегоу

 

строить

 

жизнь

 

своихъ

 

приходовъ,

 

а

 

въ

дальпѣйшемъ

 

направленіи

 

и\ъ

 

является

 

искомый

 

ѵс-

пѣхъ.

 

Ради

 

этого

 

успѣха

 

духовенство,

 

среди

 

разно

образныхъ

 

трудовъ

 

своего

 

обшпрнаго

 

служеиія,

 

все

чаще

 

и

 

чаще

 

собирается

 

на

 

взаимныя

 

совѣщапія,гдѣ

(*)

 

Ом.

 

JE

 

13.



-

 

53

 

-

опытность

 

сходится

 

иногда

 

съ

 

малоопытпостію— чтобы
наставить

 

ее,

 

гдѣ

 

сомнѣніе

 

встрѣчеется

 

съ

 

убѣжде-

ніемъ — чтобы

 

получить

 

отъ

 

него

 

резрѣшеніе,

 

гдѣ

пробуждающаяся

 

ревиость

 

укрѣпляется

 

въ

 

своемъ

развитіи

 

п

 

цѣлесообразномъ

 

направленіп— чтобы

 

дѣй-

ствоветь

 

по

 

разуму.

 

На

 

такихъ

 

совѣщаніяхъ

 

предме-

томъ

 

ихъ

 

слунштъ

 

все

 

относящееся

 

къ

 

церковной

практикѣ

 

и

 

церковному

 

богослуженію,

 

а

 

самое

 

обсуж-
деніе

 

ведется

 

прпмѣнителыю

 

къ

 

нзвѣстнымъ

 

иотреб-
ностямъ

 

и

 

нуждамъ

 

Пользуясь

 

для

 

такихъ

 

совѣща-

щенііі

 

съѣздамп

 

устеиовленпыми

 

по

 

дѣлемъ

 

епар-

хіалыіыхъ

 

духовныхъ

 

учішіщъ,

 

духовенство,

 

незави-

симо

 

отъ

 

того,

 

не

 

тяготилось

 

составлять

 

особые

 

съѣз-

ды,

 

сознавея

 

всю

 

жизненную

 

пчъ

 

силу

 

и

 

зпаченіе

 

для

своей

 

дѣятелыюстп.

Съ

 

полною

 

энергіею

 

продолжаете

 

свою

 

дѣятель-

ность

 

православное

 

духовенство

 

на

 

пользу

 

иароднаго

образованія,

 

какъ

 

свндѣтельствуютъ

 

о

 

томъ

 

преосвя-

щенные,

 

сами

 

неусыпно

 

блюду

 

щіе

 

за

 

состояніемъ

 

за-

ведснныхъ

 

духовепствомъ

 

школъ

 

и

 

за

 

ходомъ

 

обуче-
нія

 

въ

 

нихъ

 

Текихъ

 

школъ,

 

обязанныхъ

 

своимъ

 

су-

ществованіемъ

 

ревностному

 

усердію

 

православныхъ

пастырей,

 

было

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

16287;

 

въ

 

ппхъ

обучалось

 

335130

 

мальчиковъ

 

и

 

54917

 

дѣвочекъ,

всего

 

390047.

 

Хотя

 

этотъ

 

общій

 

итогъ,

 

въ

 

сравненіи
съ

 

1867

 

годомъ,

 

и

 

менѣе

 

около

 

одной

 

тысячи,

 

по

цричииамъ

 

впрочемъ

 

незавнсящпмъ

 

отъ

 

духовенства,

изложеннымъ

 

ниже,

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

и

 

это,

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

огромное,

 

число

 

учащихся

 

привлекать

къ

 

обу

 

ченію

 

и

 

удерживать

 

въ

 

школахъ

 

стоило

 

духо-

венству

 

большаго

 

труда.

 

Ему

 

предстояло

 

бороться

 

не

съ

 

однимъ

 

упорствомъ

 

народа,

 

продолжающаго

 

еще

по

 

мѣстамъ

 

удерживать

 

дѣтей

 

своихъ

 

отъ

 

обученія,
почптаемаго

 

какъ-бы

 

лишппмъ

 

дѣломъвъ

 

ущербъ хо-

зяйству,

 

но

 

и

 

съ

 

разными

 

другими

 

нрепятствіямп.

 

Въ
прнходахъ.резбросенныхъ

 

не

 

болышіхъ

 

простренст-

вехъ

 

не

 

рѣдко

 

были

 

случаи,

 

что

 

крестьяне

 

деревень



-

 

и

 

-

отдаленным,

 

отъ

 

селъ,

 

согласившись

 

па

 

убѣжденія

духовенства

 

посылать

 

дѣтей

 

въ

 

церковно-приходскую

школу,

 

отмѣняли

 

иотомъ

 

свое

 

рѣшеніе

 

при

 

первой

встрѣчѣ

 

съ

 

нѣкоторымн

 

мѣстными

 

неудобствами.

 

Еще
труднѣе

 

было

 

духовенству

 

въ

 

мииувпіемъ

 

году

 

прив-

лекать

 

дѣтей

 

къ

 

обу ченію

 

тамъ

 

гдѣ

 

былъ

 

неурожай.
Вліяніе

 

этого

 

обстоятельства

 

съ

 

особенною

 

ясностію
сказалось

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

между

 

прочпмъ,

 

въ

черниговской

 

епархіи

 

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

въ

 

южныхъ

уѣздахъ

 

ея,

 

не

 

страдавшихъ

 

отъ

 

пеуроѵкая,

 

число

церкоішо— приходскихъ

 

школъ

 

значительно

 

увели-

чилось,

 

въ

 

сѣверныхъ

 

уѣздачъ,

 

терпѣвшпхъ

 

недос-

татокъ

 

въ

 

пропиташи,

 

оно

 

уменьшилось.

 

Въ

 

виду

этихъ

 

причинъ,

 

неминуемо

 

вліявшихъ

 

на

 

количество

учащихся

 

въ

 

церковно-ирнходскихъ

 

школахъ,

 

равно

въ

 

виду

 

умноженія

 

земскпхъ

 

школъ,

 

вышеприведен-

ное

 

число

 

обучаемыхъ

 

духовенствомъ

 

нельзя

 

не

 

счи-

тать

 

утѣшнтельнымъ

 

явленіемъ

 

въ

 

области

 

иастырске-

го

 

его

 

слуѵкенія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

пріобрѣтея

 

постепен-

но

 

все

 

большую

 

опытность

 

въ

 

дѣлѣ

 

пероднего

 

обре-
зовепія,

 

православное

 

духовенство

 

вводить

 

въ

 

своихъ

школахъ

 

улучшенные

 

методы

 

цреподавапія,

 

вмѣстѣ

 

съ

чѣмъ

 

достигаются

 

и

 

болѣе

 

удовлетворительные

 

ре-

зультаты.

 

Во

 

многихъ

 

церковпо-приходскихъ

 

школахъ

расширяется

 

кругъ

 

пренодаваемыхъ

 

предметовъ,

 

и

онѣ

 

изъ

 

школъ

 

одной

 

грамотности

 

начипаютъ

 

прев-

ращаться

 

въ

 

начельныя

 

училище,

 

хотя

 

съ

 

огрени-

ченнымъ

 

курсомъ

 

учеіия.

Такіе

 

труды

 

духовенства

 

на

 

пользу

 

народнаго

 

об-
разовала,

 

большею

 

частію

 

безмездные

 

и

 

вообще

 

без-
корыстные,

 

а

 

въ

 

нерѣдкихъ

 

случаяхъ

 

соединенные

съ

 

личными

 

иожертвовеніямп

 

кннгъ,

 

учебныхъ

 

при-

недлежностей,

 

помѣщеній

 

для

 

школъ

 

нт.

 

п.,

 

продол-

жают!,

 

вызывать

 

достойное

 

иодражаніевъ

 

людяхъ,

 

со-

чувственно

 

относящихся

 

къ

 

дѣлу

 

просвѣщепія

 

наро-

да,

 

располагая

 

ихъ

 

таюке

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

это

важное

 

дѣло.

 

Въ

 

мпиувшемъ

 

году

 

болѣе

 

видныя

 

вспо-
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•

моществованія

 

сдѣланы

 

были

 

нѣкоторымъпрпходскішъ

школамъ

 

казаискоіі

 

епархіи

 

Такъ

 

для

 

школы

 

прп

 

Бо-
гоявленской

 

церкви

 

г.

 

Казани,

 

казанскій

 

1-й

 

гшгьдіи
купецъ

 

Бараксинъ

 

пожертвовалъ

 

каменный

 

домъ,стою-

іцій

 

до

 

10000

 

руб.,

 

а

 

купеческая

 

вдова

 

Парунова

 

—

билетъ

 

общественна™

 

г.

 

Казани

 

банка

 

въ

 

1000

 

pj6.,
съ

 

тѣыъ

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

него

 

были

 

употреблены
на

 

содержаніе

 

этой

 

школы.

 

Двѣ

 

школы:

 

одна

 

прп

Борисоглѣбской

 

церкви

 

г.

 

Казани,

 

а

 

другая

 

при

 

цер-

кви

 

на

 

Куллерскомъ

 

стекол

 

ыюмъ

 

заводѣ,

 

назначен-

ный

 

для

 

дѣтей

 

заводскнхъ

 

рабочим»,

 

имѣли

 

полное

обезнечепіе

 

отъ

 

содержателей

 

заводовъ— первая

 

отъ

ночстпыхъ

 

гражданъ

 

братьевъ

 

Крестовниковыхъ,

 

а

вторая— отъ

 

почетнаго

 

гражааиииа

 

Мельникова.

 

По-
добнымъ

 

образсмъ

 

и

 

въ

 

другнхъ

 

епархіяхъ

 

частный

лица

 

выражали

 

свое

 

сочувствіе

 

дѣлу

 

народнаго

 

обра-
зовапія.

 

Такъ,

 

нанрпмѣръ,

 

помѣпщкъ

 

Тульскаго

 

уѣз-

да

 

Хомяковъ

 

цожертвовалъ

 

до

 

1000

 

руб.

 

на

 

устрой-
ство

 

помѣщенія

 

для

 

прпчодскоіі

 

школы

 

села

 

Богуча-
рова,

 

кромѣ

 

того

 

платилъ

 

по

 

100

 

руб

 

въ

 

годъ

 

учи-

телю,

 

сиабжалъ

 

учепиковъ

 

руководствами

 

и

 

учредилъ

при

 

школѣ

 

значительную

 

библіотеку.

 

Прпхожанинъ
села

 

Яиовкп,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

 

черниговской

 

епар-

\іи,

 

статскій

 

совѣтиикъ

 

Карпѣка,

 

н

 

прихожанка

 

се-

ла

 

Хохловки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

помѣіцнца

 

Емельяно-
вичева

 

пожертвовали

 

для

 

мѣстныхъ

 

школъ

 

лѣсъ,

 

а

прихожане

 

означепныхъ

 

селъ

 

построили

 

изъ

 

него

 

на

церковной

 

землѣ

 

дома.

 

Для

 

приходской

 

школы

 

села

Базулпна

 

калязинскаго

 

уьзда,

 

тверской

 

губернін,

 

по-

мѣщпкомъ

 

Нероновымъ

 

пожертвованъ

 

домъ

 

съ

 

отоп-

леніемъ.

 

Кромѣ

 

частныхъ

 

лнцъ,

 

поддержапію

 

церков-

но-ириходскихъ

 

школъ

 

содѣііствовалн

 

своими

 

пособія-
ми

 

земскія

 

учрежденія

 

нѣкоторыхъ

 

губерній.Такъ,

 

въ

самарской

 

губерпіи:

 

ставропольскимъ

 

земскимъ

 

соб-
рапіемъ

 

выдано

 

было

 

въ

 

распоряженіе

 

уѣзднаго

 

учи-

лищнаго

 

ссвѣта

 

на

 

содержаиіе

 

сельскпхъ

 

школъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

и

 

церковпо-приходскихъ,

   

полторы

 

тыся-
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чп

 

рублсіі;

 

Бугульмпнскимъ— отпущено

 

на

 

содержа-

иіе

 

одной

 

вновь

 

открытой

 

церковпо-прпходской

 

шко-

лы

 

250

 

р.,

 

и

 

выдано

 

па

 

учебныя

 

пособія

 

для

 

18-ти
прежде

 

оікрытыхъ

 

школъ

 

по

 

15

 

р.

 

па

 

каждую;

 

Ни-
колаевскнмъ— положено

 

принять

 

церковно-приходскія
школы

 

уѣзда,

 

въ

 

чпслѣ

 

62-хъ,

 

на

 

средства

 

земства,

съ

 

назначсніемъ'

 

на

 

жалованье

 

закопоучителямъ

 

по

30

 

руб.

 

каждому,

 

н

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

п

дршіхъ

 

принадлежностей

 

1000

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Значи-
тельныя

 

также

 

иособія

 

церковио-прнходскимъ

 

школамъ

въ

 

мипувшемъ

 

году

 

оказаны

 

земскими

 

уірежденіямп
губерній:

 

калужской,

 

орловской,

 

костромской,

 

там-

бовской,

 

тульской

 

п

 

владимірской.
Съ

 

большимъ

 

еочувствіемъ

 

начинаютъ

 

относиться

къ

 

заведепиымъ

 

духовенствомъ

 

народнымъ

 

школамъ

церковпо-прпходскія

 

попечительства.

 

Въ

 

мипувшемъ

году

 

нѣкоторыя

 

пзъ

 

нпхъ

 

сдѣлалн

 

въ

 

пользу

 

этихъ

школъ

 

прниошепія

 

довольно

 

значнтелыіыя

 

для

 

изыс-

киваемы

 

\ъ

 

попечптельствамп

 

средствъ,

 

нзъ

 

коихъ

они

 

должны

 

удовлетворять

 

разнымъ

 

іпждамъ,

 

входя-

щнмъ

 

въ

 

кругъ

 

ихъ

 

дѣйствій.

 

Такъ,

 

напр.,

 

нонечи-

тельствомъ

 

при

 

церкви

 

села

 

Воронца,

 

елецкаго

 

уѣз-

да,

 

орловской

 

енархіп,

 

ножертвовано

 

па

 

содержаніе
мѣстноіі

 

школы

 

3000

 

р.,

 

другнмъ

 

попечительствомъ

той

 

же

 

епархіп,

 

при

 

церкви

 

села

 

Тербунъ,

 

дано

 

на

т\

 

же

 

надобность

 

слпшкомъ

 

на

 

1000

 

руб.

 

Въ

 

Харь-
ковской

 

енархін

 

одно

 

попечительство

 

при

 

церкви

 

се-

ла

 

Грнгоровкн,

 

харьковскаго

 

уѣзда,

 

выдало

 

на

 

шко-

лу

 

800

 

руб.,

 

и

 

другое,

 

при

 

церкви

 

сеча

 

Хотѣии,

елмскаго

 

5

 

ѣзда

 

до

 

900

 

руб

 

Въ

 

тульской

 

еиархіп

 

по-

печительство

 

при

 

церкви

 

села

 

Новоникольскаго,

 

ка-

шпрскаго

 

уѣзда,

 

положило

 

устроить

 

домъ

 

для

 

при-

ходской

 

школы,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

обучающіяся

 

дѣтп

изъ

 

сосѣднихъ

 

деревень

 

имѣли

 

въ

 

иемъ

 

помѣщеніе

 

и

столъ

 

за

 

нѣкоторую

 

плату.

Кромѣ

 

поддерѵкки

 

школъ,

 

церковпопрпходскія

 

по-

печительства,

 

въ

 

впдахъ

 

утверждепія

 

вѣры

   

и

 

благо-
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честія,

 

сообразно

 

съ

 

Высочайше

 

утверждениымъ

 

По-
ложепіемъ

 

1864

 

года,

 

изыскивали

 

средства

 

и

 

упот-

ребляли

 

пхъ

 

на

 

поддержаніс

 

церквей,

 

разныхъ

 

бла-
готворптельныхъ

 

заведеній

 

въ

 

приходахъ

 

и

 

на

 

вспо-

моженіе

 

приходскому

 

духовенству.

 

Нельзя

 

не

 

радо-

ваться

 

успѣхамъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

многпхъ

 

попечп-

тельствъ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

попечительствами:

 

орлов-

ской

 

еиархіи

 

сдѣлано

 

пожертвованій

 

па

 

озпаченныя

приходскія

 

потребности

 

слишкомъ

 

на

 

36000

 

руб.;

 

са-

марской

 

слпшкомъ

 

на

 

32000

 

руб.;

 

смоленской

 

на

15576

 

руб

 

;

 

подольской

 

на

 

12564

 

руб

 

;

 

чернигов-

ской

 

до

 

18000

 

руб.

 

Большая

 

впрочемъ

 

часть

 

пзыс-

киваемыхъ

 

попечительствами

 

средствъ

 

преимуществен-

но

 

обращаема

 

была

 

на

 

иоддержаніе

 

и

 

благоукраше-
ніе

 

приходскнхъ

 

церквей.

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

нѣ-

которыя

 

попечительства

 

прилагаютъ

 

сгараніе

 

п

 

изыс-

кивают

 

мѣры

 

къ

 

возвышенію

 

и

 

укрѣпленію

 

хрис-

тіаиской

 

нравственности

 

въ

 

приходскнхъ

 

общпиахъ.
Такъ,

 

напримѣръ,

 

подобно

 

попечительствамъ

 

самар-

ской

 

епархіи,

 

въ

 

харьковской

 

епархіп

 

попечительство

Христорождествеископ

 

церкви

 

слободы

 

Лнпецъ

 

заяви-

ло

 

на

 

волостномъ

 

сходѣ

 

прпхожаиамъ,

 

чтобы

 

въ

 

вос-

кресные

 

дни

 

не

 

было

 

базаровъ,

 

на

 

что

 

они

 

и

 

изъя-

вили

 

полное

 

согласіе;

 

тоже

 

попечительство

 

приглаша-

ло

 

нрнхожанъ,

 

чтобы

 

иодъ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни

 

не

 

нѣли

 

по

 

улнцамъ

 

дурпыхъ

 

нѣсенъ,

 

чтобы

 

не

было

 

въ

 

эти

 

дни

 

пьянства,

 

чтобы

 

не

 

бранились

 

не-

приличными

 

словами,

 

оскорбляющими

 

хрнстіапское
чувство.

 

Члены

 

этого

 

же

 

попечительства

 

обязались
употреблять

 

всевозможный

 

мѣры

 

къ

 

пскорененіюсус-
вѣрныхъ

 

обычаевъ

 

и

 

разліічныхъ

 

предразеудковъ.

Другое

 

попечительство

 

той

 

же

 

епархіи,

 

въ

 

слободѣ

Люботнно,

 

валковскаго

 

\ѣзда,

 

прекратило

 

также

 

ба-
зары

 

въ

 

воскресные

 

дни.

 

перенеся

 

ихъ

 

на

 

субботы;
но

 

его

 

заботамъ,

 

всѣ

 

питейныя

 

заведенія

 

и

 

лавочки

въ

 

слободѣ

 

не

 

отпираются

 

до

 

окончанія

 

литургіи.

 

Бла-
годаря

   

этому,

    

въ

 

воскресные

   

и

 

праздничные

   

дни
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храмъ

 

бываетъ

 

полонъ

 

молящихся;

 

усердрымъ

 

дѣйс-

твіемъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

попечительства

 

тамъ

 

же

 

унич-

тожены

 

подъ

 

воскресные

 

п

 

праздничные

 

дни

 

разнаго

существовавшія

 

народпыя

 

гульбища

 

и

 

хороводы.

 

По-
печительства

 

въ

 

подольской

 

спархіп,

 

въ

 

впдахъ

   

воз-

держанія

 

приходскнхъ

    

общниъ

   

отъ

 

разпыхъ

 

безоб-
разныхъ

 

посту пковъ,

 

иапріім

 

,

 

пьянства,

 

буйства,

 

во-

ровства

 

п

 

т.

 

п.

 

общпмъ

 

ирпговоромъ

    

палагаютъ

 

де-

нежные

 

штраФіл

 

на

 

нсисправиыхъ.

  

Члены

 

церковно-

прпходскаго

 

попечительства

   

при

 

Липецкой

 

Николаев-
ской

 

церкви,

 

вельскаго

 

уЬзда,

    

вологодской

 

опархіи,
совмѣстно

   

съ

  

прихожанами,

    

послѣ

   

разсужденій

 

о

двухъ

 

между

 

п|)очпмъ

 

иредметахъ,

 

невыгодно

 

вліяю-
щихъ

 

на

 

липецкое

 

общество,

   

именно:

    

относительно

содержапія

 

въ

 

липецкомъ

 

приходѣ

 

пптейнаго

   

дома

 

и

касательно

 

употребленія

 

многими

 

непрнлпчныхъ

 

словъ,

единогласно

 

положили

 

уничтожить

   

въ

 

приходѣ

 

'про-
дажу

    

хмѣльныхъ

 

напнтковъ,

    

а

 

для

 

сего

 

закрыть

 

и

послѣдпій

 

кабакъ,

 

н

 

впредь

  

его

 

никогда

   

не

 

откры-

вать,

 

подъ

 

строгимъ

 

взысканіемъ

 

и

 

онасеніемъ

 

за

 

па-

ру

 

шеніе

 

кѣмъ-либо

 

сего

 

постановленія.

    

Для

 

искоре-

ненія-же

 

сквериословія,

 

признано

 

нсобходимымъ

 

вну-

шить

 

всѣмъ

 

отцамъ

 

семействъ

 

прихода

 

и

 

впредь

 

не-

ослабно

 

внушать,

 

чтобы

 

они

 

какъ

 

сами

 

всемѣрно

 

из-

бѣгалн

 

у

 

потреблепія

 

словъ,

 

такт,

    

и

 

за

 

дѣтьмп

  

сво-

ими

 

зорко

   

слѣдплп

 

бы

 

п

 

запрещали

   

эти

 

неприлич-

ный

 

слова,

 

губительно

 

дѣйствующія

 

на

 

пхъ

 

умствен-

ную

 

и

 

нравственную

 

стороны;

 

взрослыхъ

 

же,

   

замѣ-

чаемыхъ

   

въ

 

неодпократпомъ

   

употребленіп

    

такихъ

словъ,

 

подвергать

 

штрафу.

 

То

 

же

 

попечительство,

 

по

соглашение

 

съ

 

прихожанами,

 

постановило

 

нзбѣгатьра-

ботъ

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

   

Подоб-
иымъ

 

образомъ

 

заботились

 

о

 

возвышепіи

    

нравствен-

ности

 

въ

 

прнходахъ

 

и

 

друтія

 

церковно-приходскін

 

по-

печительства.

Число

 

этнхъ

 

полезпыхъ

 

учрежденій

 

болѣе-н

 

болѣе

возрастаете

 

Значительнѣйшес

 

умиоженіе

   

н\ъ

  

было



=

 

и

въ

 

епархіяхъ:

 

подольской

 

(135),

 

новгородской

 

(99),
литовской

 

(95),

 

самарской

 

(52),

 

тульской

 

(49),

 

екате-

ринославской

 

(37j

 

п

 

черниговской

 

(33].

 

Даже

 

въ

 

там-

бовской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

до

 

1867

 

года

 

попечительствъ

почти

 

не

 

было,

 

въ

 

мипувшемъ

 

году,

 

къ

 

существовав-

шимъ

 

10-ти,

 

прибавилось

 

вновь

 

открытыхъ

 

въ

 

тече-

чспіе

 

года

 

230

 

попечительствъ.

Между

 

тѣмъ

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

этихъ

 

учрежде-

ній

 

потребовалось

 

въ

 

мипувшемъ

 

году

 

разъясненіе

 

од-

ной

 

неправильности

 

въ

 

ихъ

 

дѣйствованіи,

 

обнаружив-
шейся

 

въ

 

стремлены,

 

вопреки

 

точиому

 

смыслу

 

Вы-
сочдйше

 

утвержденнаго

 

Положепія

 

1864

 

года,

 

распо-

ряжаться

 

церковными

 

доходами

 

и

 

даже

 

контролиро-

вать

 

ихъ

 

употребленіе.

 

Для

 

устраненія

 

этого

 

незакон-

наго

 

вмѣшательства,

 

Святѣйшій

 

Синодъпоручплъеііар-
хіальнымъ

 

преосвящениымъ

 

объявить

 

по

 

епархіямъ,
что

 

попечительства,

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

вышеприве-

деннаго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

имѣютъ

 

право

 

распо-

ряжаться

 

только

 

тѣми

 

суммами,

 

которыя

 

собраны
чрезъ

 

ихъ

 

посредство,

 

и

 

что

 

всякое

 

ихъ

 

вмѣшатель-

ство

 

въ

 

распоряженія

 

церковными

 

имуществамн

 

про-

тивно

 

церковнымъ

 

канопамъ.

Кромѣ

 

церковно-нрпходскнхъ

 

попечительствъ,

 

въ

нѣкоторыхъ

 

приходахъ,

 

пренму

 

щественно

 

столнчныхъ,

продолжали

 

полезную

 

для

 

усовершенствован!}!

 

христі-
анской

 

нравственности

 

дѣятелыюсть

 

прнходскія

 

попе-

чптельскія

 

общества.

 

Имѣя

 

одну

 

цѣль— оказаніе

 

по-

мощи

 

бѣднымъ,

 

ноиечительскія

 

общества

 

осуществля-

ли

 

ее

 

не

 

одинаково,

 

по

 

различно

 

тѣхъ

 

матеріальныхъ
средствъ,

 

какими

 

они

 

располагали.

 

Нѣкоторыя

 

общест-
ва

 

ограничивали

 

свою

 

благотворную

 

деятельность

 

вы-

дачею

 

нриходскимъ

 

бѣднымъ

 

едпиовремспныхъ

 

или

постоянных'!,

 

денежпыхъ

 

пособій

 

и

 

сгабженіемъ

 

ихъ

пищею

 

и

 

одеждою.

 

Другими,

 

какъ

 

иапрнмѣръ

 

об-
ществами

 

при

 

с

 

-нетербургскпхъ

 

церквахъ:

 

Входэіеру-
салнмскоіі,

 

Паителеймоновскоіі

 

п

 

Хрнсторождсствен-
скоіі,

  

учреждены

 

сверхъ

 

того

 

нріюты

   

и

 

школы,

 

ко-
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торые,

 

освобождая

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

отъ

 

необходи-
мости

 

дпевнаго

 

надзора

 

за

 

дѣтьми,

 

предоставляли

 

имъ

такпмъ

 

образомъ

 

возможность

 

все-цѣло

 

отдаваться

труду,

 

обесиечнвающему

 

нхъ

 

пропитаніе.

 

Дѣти

 

же,

находясь

 

цѣлые

 

дни

 

собранные

 

вмѣстѣ,

 

то

 

за

 

урока-

ми,

 

то

 

за

 

назидательными

 

играми,

 

подъ

 

падежнымъ

прнсмотромъ,

 

не

 

оставались

 

праздными,

 

мало

 

помалу

привыкали

 

къ

 

дѣятелыюстн,

 

пріобрѣталн

 

необходи-
мыя

 

для

 

нихъ

 

позпапія,

 

крѣинулн

 

умственно

 

и

 

нрав-

ственно.

 

Удаленныя

 

тамъ

 

отъ

 

домашннхъ

 

сценъ

 

ропо-

та,

 

слезъ

 

п

 

ожесточенія,

 

вызываемыхъ

 

нерѣдко

 

тяж-

кимъ

 

положепіемъ

 

ихъ

 

родителей,

 

они

 

ограждались

отъ

 

преждевремеинаго

 

горя,

 

которое

 

съ

 

юпыхъ

 

лѣтъ

могло

 

бы

 

подорвать

 

нхъ

 

неокрѣпшія

 

силы

 

и

 

при

 

пер-

вой

 

борьбѣ

 

съ

 

нуждой

 

отдать

 

ихъ

 

на

 

жертву

 

нище-

ты.

 

Общества

 

при

 

церквахъ

 

Входоіерусалнмскціі

 

и

Хрнсторождественской,

 

кромѣ

 

пріютовъ

 

для

 

дѣтеіі,

содержали

 

еще

 

богадѣльни,

 

въ

 

которыхъ

 

доживаютъ

свой

 

вѣкъ

 

зпавшіе

 

много

 

горя

 

въ

 

жнзнн

 

и

 

въ

 

горѣ

утратпвшіе

 

свои

 

силы.

 

Число

 

попечнтельскпхъ

 

об-
ществъ

 

увеличилось

 

въ

 

мипувшемъ

 

году

 

двумя

 

вновь

учрежденными

 

въ

 

с -петербургѣ,

 

нзъ

 

коихъодно,

 

при

Симеоновскон

 

церкви,

 

въ

 

день

 

своего

 

открытія

 

(15-го
сентября

 

1868

 

года),

 

нмѣло

 

уже

 

34

 

члена

 

благотво-
рителя,

 

годичные

 

взносы

 

которыхъ

 

простирались

 

до

1.359

 

р

 

у

 

блей.
іМпнувшій

 

годъ

 

принесъ

 

духовному

 

ведомству

 

еще

новое

 

учреждеиіе

 

въ

 

духѣ

 

христіанскаго

 

человѣколю-

бія,

 

обращающее

 

па

 

себя

 

вннмаиіе

 

по

 

важности

 

цѣ-

ло,

 

съ

 

которою

 

оно

 

открыто.

 

Учрежденіе

 

это— образ-
цовая

 

община

 

сестеръ

 

мнлосердія

 

въ

 

г.

 

Исковѣ,

 

име-
ющая

 

счастіе

 

пользоваться

 

Высочайшнмъ

 

покровп-

тельствомъ

 

Ея

 

Велпчества

 

Государыни

 

Императрицы—

образцовая

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

но

 

примѣру

 

ея

предполагается

 

современемъ

 

вводить

 

подобныя

 

учреж-

деиія

 

во

 

всѣхъ

 

губерніяхъ

 

городахъ

 

Имперіи.

 

Откры-
тая

  

въ

 

концѣ

 

мпнувшаго

 

года,

 

съ

 

сопзволенія

  

Госу-
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дарыіш

 

ИмпЕРАтрпцы,

 

трудами

 

настоятельницы

 

сер-

пуховскаго

 

Владычнаго

 

монастыря

 

нгуменіи

 

МитроФа-
ніп,

 

община

 

эта

 

пмѣетъ

 

цѣлію

 

служить

 

страждущимъ

и

 

бѣдствующпмъ,

 

посылая

 

своихъ

 

сестеръ

 

въ

 

мирное

время

 

для

 

ухода

 

за

 

больными

 

въ

 

градскихъ

 

и

 

тюрем-

иыхъ

 

больницахъ,

 

а

 

въ

 

военное— для

 

ухода

 

за

 

ра-

неными,

 

принимая

 

безпріютиыхъ

 

грудныхъ

 

дѣтей

 

для

вскормленія,

 

а

 

прочпхъ

 

разнаго

 

возраста— для

 

воспи-

танія

 

и

 

обученія,

 

и

 

доставляя

 

непмущпмъ

 

даровую

врачебную

 

помощь.

 

Для

 

сего

 

предположено

 

учредить

при

 

общииѣ:

 

1)

 

отдѣленіе

 

сестеръ

 

мнлосердія;

 

2)

 

от-

дѣленіе

 

для

 

грудпыхъ

 

младенцевъ;

 

3)

 

отдѣленіе

 

для

дѣтей

 

обоего

 

пола

 

до

 

9-ти

 

лѣтняго

 

возраста;

 

4)

 

шко-

лу

 

для

 

дѣвпцъ

 

отъ

 

9-тп

 

до

 

17-тп

 

лѣтъ;

 

5)

 

больни-
цу,

 

и

 

при

 

ней

 

пріемный

 

покой

 

для

 

прпходящихъ

больныхъ

 

всѣхъ

 

возрастовъ

 

и

 

сословій,

 

а

 

также

 

ап-

теку*;

 

и

 

6)

 

операціошюе

 

отдѣленіе

 

для

 

нріучеиія

 

се-

стеръ

 

къ

 

перевязкамъ.

 

Общину

 

эту,

 

и

 

тѣ

 

которыя

нослѣ

 

нея

 

будутъ

 

открываться

 

въ

 

губернсвнхъ

 

горо-

дахъ,

 

предположено

 

устроить

 

но

 

образцу

 

монастыр-

скому

 

и

 

подчинять

 

вѣдѣиію

 

игуменіііобщежптельныхъ
монастырей,

 

сообщая

 

этнмъ

 

общинамъ

 

духъ,

 

сколько

можно,

 

близкій

 

къ

 

духу

 

нервобытиыхъ

 

христіанъ.
Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

общипѣ

 

будутъ

 

сестры

 

нспы-

туемыя

 

(въ

 

родѣ

 

монастырскихъ

 

послушпнцъ)

 

п

 

се-

стры—крестовпцы

 

въ

 

родѣ

 

монахинъ.

 

Оиѣ

 

не

 

даютъ

пноческнхъ

 

обѣтовъ,

 

не

 

употребляютъ

 

одеждъ

 

пиоче-

скихъ;

 

по

 

даютъ

 

торжественную

 

орисягу

 

навѣриость

служенію

 

своему

 

и

 

носятъпмъ

 

однимъ

 

усвоенное

 

платьѣ.

По

 

внѣшнему

 

виду

 

учреждеиіе

 

это

 

есть

 

иѣчто

 

среднее

между

 

нночествомъ

 

п

 

мірянами;но

 

по

 

впутреннимъ

 

стрем-

лепіямъ

 

свонмъ

 

оиодоляпюдѣятельо

 

проводить

 

въ

 

иа-

родную

 

жизнь

 

то

 

что

 

выработывается

 

въ

 

тиши

 

уеди-

ненной

 

жизни

 

самымъ

 

возвышеннымъ

 

нночествомъ.

Въ

 

первой

 

половпнѣ

 

мниувшаго

 

года

 

для

 

общины
назначена

 

была

 

псковскимъ

 

епархіалыіымъ

 

начальст-

вомъ церковь,

 

требовавшая,

 

впрочемъ,

    

капптальиыхъ



-

 

м

 

-.

пснравленій.

 

Другихъ

 

пріобрѣтеній,

 

въ

 

то

 

время,

 

не

было.

 

Не

 

было

 

и

 

денегъ

 

для

 

ішхъ.

 

Доброе

 

дѣло

 

на-

чиналось

 

съ

 

одною

 

надеждою

 

на

 

сочувствие

 

къ

 

нему

русскаго

 

народа,

 

снособнаго

 

принять

 

живое

 

участіе

 

въ

каждомъ

 

благомъ

 

предпріятіи,

 

особенно

 

когда

 

оносо-

ве|)інается

 

во

 

имя

 

Божіе

 

и

 

движется

 

свящеиною

 

для

него

 

царственною

 

волею.

 

Прошло

 

около

 

полугода,

 

и

церковь

 

была

 

уже

 

возобновлена

 

на

 

счетъ

 

30.000

 

р.

сер.,иожертвоваииыхъ

 

для

 

основапія

 

общины

 

благо-
творительными

 

лицами

 

въ

 

столицѣ

 

н

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ.

 

Она

 

изящно

 

отдѣлаиа

 

снаружи

 

и

 

внутри

 

пмѣ-

етъ

 

полный

 

кругъ

 

книгъ

 

церковныхъ,

 

новое

 

богатое
еваигеліе

 

и

 

новые

 

такіе

 

же

 

сосуды,

 

облачепія,

 

люст-

ры,

 

паникадила,

 

иодсвѣчники— все

 

что

 

можно

 

видѣть

въ

 

благоустроеиныхъ

 

храмахъ.

 

Окружающая

 

храмъ

цлощадь,

 

покуикою

 

ирилежащпхъ

 

къ

 

пей

 

обыватель-
скихъ

 

земель,

 

значительно

 

расширена,

 

выровнена

 

и

обнесена

 

нолисадомъ.

 

Блнзъ

 

выстроепныхъ

 

вновь

 

св.

воротъ,

 

съ*

 

впѣшпеіі

 

стороны

 

ограды,

 

пріобрѣтенъ

 

и

отдѣ.іапъ

 

домъ

 

для

 

священника.

 

Внутри

 

ограды

 

въ

одномъ

 

дву

 

хъ-этажиомъ

 

домѣ

 

(Юсаж.

 

длиныи9саж.
ширины)

 

размѣщены

 

дортуары,

 

школа,

 

рекреаціонная
зала,

 

трапеза,

 

аптека,

 

лабораторія.

 

квартира

 

для

 

по-

мощницы

 

начальницы

 

общины

 

и

 

кухни.

 

Въ

 

другомъ,

также

 

двухъ-этажпомъ

 

домѣ,

 

отведены

 

помѣщенія

 

для

сестеръ

 

и

 

для

 

больницы

 

па

 

10

 

кроватей.

 

Въ

 

слѣду-

ющемъ

 

же

 

году

 

предполагается

 

выстроить

 

корпусъ

для

 

грудиаго

 

и

 

онераціоинаго

 

отдѣленій

 

и

 

домъ

 

для

болѣе

 

удобиаго

 

помѣщепія

 

сестеръ.

 

Всѣ

 

помѣщеиія

имѣютъ

 

мебель

 

и

 

всѣ

 

нужный,

 

по

 

назначение-,

 

при-

надлежности:

 

желѣзиыя

 

кровати,

 

постели,

 

бѣлье,

обувь,

 

одежду

 

лѣтпюю

 

п

 

зимнюю,

 

какъ

 

длябольнпцы,
такъ

 

п

 

на

 

80

 

человѣкъ

 

сестеръ

 

и

 

дѣтсіі,

 

посуду

 

ку-

хонную,

 

столовую,

 

чайную,

 

лампы

 

п

 

всѣ

 

хозяйствен-
ные

 

предметы.

 

Заготовлены

 

также

 

всѣ

 

нужныя

 

при-

надлежности,

 

какъ

 

для

 

операціопнаго

 

покоя,

 

такъ

 

и

дли

  

1 0-ти

 

кормплицъ

 

н

 

для

 

10- тп

 

грудиыхъ

   

дѣтсіі.
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Надо

 

надѣяться,

 

что

 

это

 

только

 

что

 

начавшееся

 

уч-

режденіе,

 

ожидающее

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

подробна-
го

 

для

 

себя

 

устава,

 

будетъ

 

имѣть

 

благотворное

 

влія-
піе

 

на

 

бѣдный

 

классъ

 

людей,

 

часто

 

по

 

бѣдностпвдаю-

щійся

 

въ

 

жизнь

 

безнравственную.

 

Тамъ

 

желающіе

 

вес-

ти

 

жизнь

 

безукоризненную

 

иайдутъ

 

себѣ

 

возможность

не

 

только

 

питаться

 

честнымъ

 

тру

 

домъ,

 

но

 

и

 

служить

Богу

 

и

 

ближнему

 

во

 

всю

 

свою

 

жизнь;

 

тамъ,

 

подъ

надзоромъ

 

этнчъ

 

подвпжнпцъ,

 

вскормятся

 

и

 

ихъ

 

тру-

дами

 

воспитаются

 

сироты

 

и

 

безпріготиыя

 

дѣти;

 

тамъ

найдется

 

врачеваніе

 

бѣдиымъ

 

и

 

недужнымъ:

 

оттуда

же

 

разольются

 

теплое

 

утѣшсніе

 

и

 

помощь

 

стражду-

щимъ,

 

особенно

 

па

 

полѣ

 

брани.

 

Какъ

 

бы

 

въ

 

благо-
датное

 

напутствіе

 

этой

 

высокой

 

дѣятельиостп

 

общины,
въ

 

день

 

открытія

 

ея,

 

предъ

 

литургіею,

 

съ

 

крестнымъ

ходомъ,

 

перенесена

 

была

 

въ

 

церковь

 

общины

 

Аѳон-

ская

 

святыня— икона

 

св.

 

Пантелеймона,

 

благоговѣіі -

но

 

принятая

 

Псковомъ

 

19-го

 

іюня,

 

и

 

находившаяся

въ

 

тамошнемъ

 

ІОанно-Предтеческомъ

 

жеиско*мъ

 

монас-

тырѣ,

 

настоятельнипѣ

 

которой

 

предоставлено

 

завѣды-

ваиіе

 

общиною.
■

НЕСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

 

О

 

НАШИТЬ

 

ЕПАРШЬШЪ

 

ЖЕНСКОМЪ
УЧЙЛЙЩѢ.

Наше

 

епархіалыюе

 

женское

 

училище,

 

годъ-отъ-го-

ду,

 

совершенствуется.

 

Новый

 

уставъи

 

новая

 

програм-

ма

 

застали

 

его

 

па

 

всемъ

 

ходу

 

къ

 

тѣмъ

 

самымъ

 

пре-

образованіямъ,

 

которыя

 

указываются

 

этимъ

 

уставомъ

и

 

этой

 

программой.

 

Вотъ

 

почему,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

уставу

 

нѣтъ

 

еще

 

и

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

наше

 

училище

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

выпускаетъ

 

уже

 

восшгганпицъ,

съ

 

успѣхомъ

 

выслушавпшхъ

 

почти

 

весь

 

полный

курсъ,

 

назначенный

 

по

 

новой

 

программѣ

 

По

 

недо-

статку

 

денежиыхъ

 

средствъ

 

наше

 

училище,

 

какъ

 

и

во

 

многихъ

 

другихъ

 

епарчіяхъ,

 

раздѣлено,

 

вмѣсто

шести

 

классовъ,

 

на

 

три

 

двухгодовыя

   

отдѣленія.

 

По-
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этому

 

и

 

выпуски

 

воеппташшцъ

 

будутъ

 

отньшѣ

 

черезъ

каждые

 

два

 

года

 

Въ

 

настоящііі

 

первый

 

выпускъ

 

пре-

образованная

 

учнлпща

 

окончили

 

курсъ

 

22

 

воспитан-

ницы.

 

Этотъ

 

выпускъ

 

достойно

 

назовется

 

пероымъ

 

пур-

сомъ

 

тульскаго

 

еиархіальнаго

 

жепскаго

 

училища.

 

О
достопнствѣ

 

этого

 

курса

 

теперь

 

не

 

два—три

 

слу

 

чайныхъ
посѣтптеля

 

будутъ

 

свидѣтельствовать

 

передъ

 

общест-
вомъ,

 

передъ

 

духовенствомъ,

 

какъ

 

это

 

быловъпрош-
ломъ

 

году,

 

а

 

цѣлое

 

общество

 

лпцъ,

 

сочувствующпхъ

училищу,

 

въ

 

такомъ

 

колпчествѣ,

 

какое

 

только

 

могла

вмѣстпть

 

училищная

 

церковь

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

произ-

вести

 

выпускной

 

экзаменъ

 

открыто

 

для

 

всѣхъ

 

такихъ

лицъ,

 

церковь,

 

по

 

закрытіи

 

всего

 

иконостаса

 

завѣсой,

обращена

 

была

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

въ

 

экзамеиаціонную

 

за-

лу.

 

Городское

 

духовенство

 

извѣщено

 

было

 

печатны-

ми

 

объявлепіями,

 

что

 

выпускной

 

экзаменъ

 

нмѣетъ

 

быть

 

2
іюля,

 

н

 

начальство

 

училища

 

не

 

напрасно

 

расчитыва-

ло

 

возбудить

 

въ

 

пемъ

 

должное

 

вішманіе

 

къ

 

новому

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

обновленному

 

учебно-воспита-
тельному

 

заведенію:

 

значительную

 

часть

 

общества,
присутствовавшего

 

на

 

этомъ

 

экзаменѣ,

 

составляли

 

иди

сами

 

лпца

 

духовныя

 

или

 

кто

 

либо

 

нзъ

 

ихъеемействъ.
Экзаменъ

 

производить

 

самъ

 

Преосвященнѣпшіи

 

по

всѣмъ

 

предметамъ

 

\

 

чилищіюн

 

программы.

 

Прежде

 

уче-

нпцъ

 

третьяго

 

отдѣлепія,

 

теперь

 

окапчпвающихъ

курсъ,

 

экзаменовались

 

также

 

п

 

ученицы

 

прочи.хъ

двухъ

 

отдѣленііі.

 

Кромѣ

 

закона

 

Божія

 

(съ

 

исторіею
хрпстіаискоіі

 

церкви),

 

русскаго

 

языка,

 

ариѳметики

 

и

геограФІи,

 

которые

 

и

 

въ

 

ньшѣшиемъ

 

году

 

шли

 

такъ-

же

 

блистательно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошедшемъ

 

году,

 

па

пастоящемъ

 

экзаменѣ

 

нельзя

 

было

 

не

 

обратить

 

вни-

манія,

 

какъ

 

на

 

пріятную

 

новость,

 

на

 

три

 

еще

 

пред-

мета,

 

которыхъ

 

не

 

было,

 

тогда:

 

это — всеобщая

 

псто-

рія.

 

исторія

 

русской

 

литературы

 

и

 

нѣкоторыя

 

свѣ-

дѣпія

 

нзъ

 

физики.

 

Въ

 

расказахъ

 

изъ

 

исторіи

 

слыша-

лось

 

не

 

осмысленное

 

только

 

чтеніе,

 

какое

 

не

 

рѣдко

слышишь

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

  

но

   

довольно

 

оду-



-

 

61)

 

-

шевлениая

 

живая

 

рѣчь.

 

ІІзъ

 

псторіп

 

литературы

 

во-

спитанницы

 

хорошо

 

знакомы

 

съ

 

болѣе

 

крупными

 

яв-

леніямп,

 

а

 

главное— хорошо

 

умѣютъ

 

передать

 

самыя

характеристическія

 

черты

 

литературныхъ

 

явленііі.
Одна

 

изъ

 

восшітаішицъ

 

напрпм.

 

передавала

 

нѣкоторыя

подробности

 

изъ

 

содержанія

 

«Домостроя»

 

нетолько

 

съ

пониманіемъ,

 

но

 

п

 

съ

 

замѣчательнымъ

 

юморомъ,

 

вы-

держаннымъ

 

до

 

конца

 

безъ

 

малѣйшей

 

улыбки.

 

Изъ
физики

 

пройдена

 

только

 

небольшая

 

часть,

 

ближай-
ішшъ

 

образомъ

 

касающаяся

 

обыденныхъ

 

метеороло-

гическихъ

 

явленііі.

 

Но

 

что

 

особенно

 

достойно

 

уваже-

нія

 

въ

 

иастоящемъ

 

первомъ

 

курсѣ,

 

такъ

 

это— не

 

дѣт- 1

екая

 

настойчивость

 

въ

 

трудѣ,

 

видная- уже

 

въ

 

тщатель-

ной

 

подготовкѣ

 

къ

 

экзамену

 

всего

 

пройденнаго,

 

но

особенно

 

понятная,

 

если

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то

 

об-
стоятельство,

 

что

 

эти

 

дѣвочки

 

въ

 

три

 

пли

 

четыре

 

го-

да

 

приготовили

 

то,

 

что

 

требуется

 

послѣ

 

шестплѣтнн-

го

 

курса

 

Можно

 

предвѣщать

 

нмъ

 

такіе-же

 

успѣхп

 

и

въ

 

послѣдующеіі

 

и\ъ

 

жизни.

 

Онѣ

 

будутъ

 

хорошія

 

учи-

тельницы,

 

будутъ

 

исполнять

 

своп

 

обязанности

 

со

 

всѣмъ

усердіемъ.

 

ІІъ

 

тѣ

 

семейства,

 

въ

 

которыхъ

 

имъ

 

по-

р)чатъ

 

обученіе

 

дѣтей,

 

оііѣ

 

внесутъ

 

много

 

добраго:
оііЬ

 

добросовѣстно

 

постараются

 

передать

 

все

 

свое

 

бо-
гатство

 

научнаго

 

образованія,

 

чѣмъ

 

такъ

 

усердно

 

ста-

рались

 

онѣ

 

запастись

 

въ

 

своемъ

 

учебно-воспитатель-
номъ

 

заведепіи;

 

но

 

главное

 

онѣ

 

внесутъ

 

любовь

 

къ

труду,

 

духъ

 

искрепияго

 

благочестія,

 

даже

 

передадутъ

свои

 

внѣшнія,

 

не

 

липіенныя

 

замѣчательнаго

 

изящест-

ва,

 

манеры

 

скромности,

 

безъ

 

всякой

 

впрочемъ

 

дикос-

ти,

 

дѣтски-довѣрчивой

 

развязности,

 

безъ

 

всякихъ

иризнаковъ

 

грубой

 

распущенности.

 

Однимъ

 

словомъ

можно

 

обѣщать,

 

что

 

онѣ

 

будутъ

 

не

 

только

 

хорошія
учительницы,

 

но

 

и

 

хорошія

 

воспитательницы.

 

Есть
уже

 

довольно

 

вѣрная

 

надежда,

 

что

 

воспитанницы

 

это-

го

 

перваго

 

курса

 

не

 

останутся

 

незамеченными

 

об-
ществомъ.

 

Ихъ

 

будутъ

 

приглашать

 

въ

 

домашнія

 

учи-

тельницы

 

мадолѣтиихъ

 

дѣтеіі

 

въ

 

семейства

 

даже

 

съ

I

 

.д

 

,.т.у

 

.ml

                  

::оЭ
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свѣтскимъ

 

образованіемъ.

 

Духовенство,

 

конечно,

 

при-

метъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

рекомендовать

 

ихъ

 

въ

 

хорошія
дома.

 

Сиросятъ:

 

чему

 

же

 

онѣ

 

могутъ

 

учить?

 

Пока-
жите

 

программу

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училнщъ,

иапечатанпую

 

въ

 

1

 

п

 

2

 

№>й

 

Тул.

 

Ёпарх.

 

Вѣдом.

1869

 

г.,

 

и

 

смѣло

 

рекомендуйте

 

ихъвъ

 

учительницы

пли

 

репетиторши

 

всѣхъ

 

этихъ

 

иредметовъ,— вы

 

не

 

'
ошибетесь

 

п

 

не

 

введете

 

никого

 

въ

 

ошибку.

 

Скажутъ:
выгоднѣе

 

найти

 

учительницу

 

съ

 

тѣмп

 

же

 

познаніями
п

 

еще

 

въ

 

добавокъ

 

съ

 

знаіііемъ

 

Французскаго

 

и

 

нѣ-

мецкаго

 

языковъ.

 

Выгоднѣе

 

ли?

 

Хорошія

 

учительни-

цы,

 

совмѣщающія

 

въсебѣ

 

такъ

 

много

 

иозианій,

 

чрез-

вычайно

 

рѣдки,

 

и

 

потому

 

очень

 

дороги.

 

Наши

 

ду-

ховпыя

 

спроіки

 

напротивъ

 

очень

 

выгодны.

 

Напри-
мѣръ

 

мы

 

знаемъ

 

вотъ

 

какое

 

условіе,

 

па

 

которомъ

одна

 

изъ

 

воспитанницъ

 

нашего

 

епархіалыіаго

 

женска-

го

 

училища

 

уже

 

приглашается

 

въ

 

одинъ

 

дворянскій
домъ:

 

па

 

ея

 

руки

 

отдаются

 

четверо

 

дѣтеіі

 

отъ

 

6

 

до

9

 

лѣтъ,

 

всѣхъ

 

она

 

будетъ

 

учить,

 

быть

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

ихъ

 

воспитательницей

 

(гувернанткой),

 

въ

 

свобод-
ное

 

время

 

помогать

 

хозяйкѣ

 

въ

 

ея

 

хлопотахъ

 

и

 

прис-

мотрѣ

 

по

 

домашнему

 

хозяйству;

 

за

 

все

 

это

 

условле-

ио

 

содержать

 

ее

 

всѣмъ

 

кромѣ

 

одежды

 

и

 

платить

 

ей
но

 

6-ти

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Будетъ

 

прибавлена

 

плата,

если

 

воспитанница

 

вполпѣ

 

оправдаетъ

 

отличную

 

ре-

комендацію,

 

съ

 

которой

 

она

 

препровождается

 

въ

 

тотъ

домъ.

 

Дорого

 

ли

 

это?

 

Баснословно

 

дешево.

 

Но

 

глав-

ное

 

иаконецъ

 

вотъ

 

что:

 

можно

 

ли

 

поставить

 

въ

 

какую

нибудь

 

цѣну

 

то

 

неоцѣнимое

 

добро,

 

какое

 

ожидается

отъ

 

этого

 

новаго

 

контингента

 

домашннхъ

 

воспитатель-

ницъ

 

въ

 

семействахъ,

 

попимающихъ

 

всю

 

цѣпу

 

рели-

гіозно-нравствеинаго

 

восіштанія

 

дѣтеіі,

 

а

 

не

 

того

 

ло-

щенаго

 

образованія,

 

подъ

 

которымъ

 

нерѣдко

 

скры-

вается

 

не

 

только

 

нравственная,

 

но

 

и

 

умственная

 

пустота.

Реда.кторъ

 

протоіерей

 

А.

 

Иваііовъ.
Дозволено

 

цензурою

 

12

 

Ію.ія

 

1870

  

года.

Тип.

 

Н.

 

Соколова,

 

на

 

Еіѳв.

 

ул.,

 

д.

 

Ковловой,

   

въ

 

Тулѣ.


