
вдьш

 

шрпшши

 

ведомости.
15-го

 

Февраля

       

№

 

4.

        

1874

 

года.

1.

 

РАСПОРЯЖЕНШ

 

НАЧАЛЬСТВА;

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Ноября

 

23

 

(1873

 

г.).— О

 

невозможности

 

принимать

 

въ

У-й

 

классъ

 

духовных!

 

семинарій

 

воспитанников!,

 

окон-

чивших!

 

курс!

 

в!

 

свѣтских!

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

без!
зпапія

 

ими

 

древних!

 

языков!.

Св.

 

Оинодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

исправляв-

ший,

 

должность

 

оберъ-прокурора

 

журналъ

 

учебнаго
комитета

 

№

 

176,

 

по

 

возбужденному

 

правленіемъ

 

одес-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

вопросу

 

отомъ,

 

могутъ

 

ли

быть

 

допускаемы

 

въ

 

У-й

 

классъ

 

семинаріи,

 

для

 

спе-

ціально-богословскаго

 

образованія,

 

воспитанники,

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

среднихъ

 

учебныхъ
заведеніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

преподаются

 

класси-

ческіе

 

языки.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

учебнаго

 

ко-

митета

 

о

 

невозможности

 

принимать

 

въ

 

У-й

 

классъ

духовныхъ

 

сежнарій

 

воспитанниковъ,

 

окончившихъ

курсъ,

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

безъ
знанія

 

ими

 

древнихъ

 

языковъ,

 

утвердить

 

и,

 

для

объявленія

 

иравленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,къ

 

на-

длежащему

 

исполненію,

 

препроводить

 

при

 

печатномъ

указѣ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ.

Коніл

 

съ

 

заключения

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Си.

 

Синодѣ

 

по

 

сему

 

предмету #

Опредѣлено:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

языки

 

латин-

скій

 

и

 

греческій

 

поставлены

 

в!

 

основу

 

как!

 

общаго,

 

так!

и

 

спеціальнаго

 

образованія

 

в!

 

духовных!

 

семинаріях!,

 

и

что

 

без!

 

основательнаго

 

знанія

 

сих!

 

языков!

 

поступив-

шие

 

въ

 

Y

 

класс!

 

семинаріи

 

окопчившіе

 

курс!

 

воспитан-



-

 

68

 

-

пики

 

свѣтскихъ

 

средних!

 

учебныхъ

 

заведевій

 

не

 

будутъ
въ

 

состояиіи

 

проходить

 

преподаваемые

 

въ

 

5

 

и

 

VI

 

клас-

сах!

 

и

 

требующіе

 

зпанія

 

древнихъ

 

языковъ

 

богословскіе
предметы,

 

въ

 

особенности

 

же,

 

чтепіе

 

отцовъ

 

церкви

 

по

гречески,

 

а

 

по

 

выході;

 

изъ

 

семинаріп

 

не

 

могутъ

 

быть

 

до-

пущены

 

въ

 

духовиыя

 

академіи

 

для

 

дальпѣйшаго

 

образо-
вали;

 

учебный

 

комитета

 

признаетъ

 

пріемъ

 

окончившаго

курсъ

 

въ

 

Немировской

 

реальной

 

гимиазіи

 

воспитанника

Кульчицваго

 

въ

 

V

 

классъ

 

одесской

 

семииаріи

 

неправиль-

иьшъ

 

и

 

для

 

иредупреждепія

 

подобныхъ

 

неправильностей
на

 

будущее

 

время

 

полагалъ

 

бы

 

разъяснить

 

правлепіямъ
духовныхъ

 

семипарій,

 

что

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

Ѵ-Гі

классъ

 

опыхъ,

 

на

 

осповаиіи

 

§

 

122

 

сем.

 

уст. ;

 

окоичившіе
курс!

 

воспитанники

 

средних!

 

учебныхъ

 

заведсній,

 

въко-

торыхъ

 

пе

 

преподаются

 

классическіе

 

языки,

 

должны,

 

сверхъ

экзамена

 

по

 

предмету

 

изъясненія

 

св.

 

шісаііія,

 

экзамено-

ваться

 

н

 

по

 

древішмъ

 

языкамъ

 

въ

 

объемѣ

 

курса

 

первых!

четырех!

 

классов!

 

семинарій.
-

 

27.

 

-

 

О

 

доставленіи

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

пу-

бличную

 

библіотеку

 

лекціп

 

и

 

конспектов!,

 

литографиру-
емых!

 

В!

 

духовпо-учебных!

 

заведеніяхъ,

 

а

 

равно

 

отдѣль-

пых!

 

оттисков!

 

статей,

 

помещаемых!

 

в!

 

повременных!

духовных!

 

изданіях!.

•

 

Св.-

 

Синодъ

 

слушали

 

предложен

 

іе

 

г.

 

това]шща

 

оборъ-
прокурора,

 

отъ

 

25

 

минувшаго

 

октября,

 

въ

 

которомъ

изъяснено:

 

на

 

основании

 

Высочлйшагоповелѣнія

 

2

 

ап-

рѣля

 

1848

 

г.,

 

литографируомыя

 

лекціи

 

должны

 

быть,

 

по

мѣрѣихъиздашя.доставляемывъИМІІЕРАТОРСІШО

публичную_

 

библіотеку

 

наравнѣ

 

со воѣми

 

печатаемыми

произведеніями,

 

каковому

 

правилу

 

■

 

должны

 

подчи-

няться

 

всѣ

 

вообще

 

учебныя

 

заведенія,

 

въкакомъбы
вѣдшіствѣ

 

оныя

 

ни

 

состояли.

 

Независимо

 

отъ

 

сего,

по

 

ст.

 

12

 

гл.

 

Ш

 

временныхъ

 

по

 

цензурѣ

 

правилъ

6

 

апрѣля

 

1865

 

г.,

 

отъ

 

представленія

 

въ

 

мѣстныя

цензурныя

 

учрежденія

 

опредѣлсннаго

 

ст.

 

71)

 

Уст.
Ценз,

 

числа^

 

экземпляровъ

 

освобождаются

 

лишь

 

толь-

ко

 

объявления

 

присутственныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

произведе-

на,

 

имѣюіція

 

предмстомъ

 

общежитейскія

 

и

 

домашнія
потребности,

 

какъ

 

те:

 

свадебные

 

и

 

разные

 

другіе
пригласительные

 
билеты,

  
визитныя

 
карточки,

 
эти-



-

 

69

 

-

кеты,

 

прейскуранта

 

и

 

т.

 

п.

 

Между

 

тѣмъ

 

директоръ
ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

публичной

 

библіотеки

 

заявилъ,
что

 

въ

 

означенную

 

библіотеку

 

литографируемые

 

про-

фессорами

 

и

 

преподавателяти

 

лекціи

 

и

 

конспекты
вовсе

 

не

 

доставляются,

 

отдѣльные

 

оттиски

 

изъ

 

по-
временныхъиздаиій

 

высылаются

 

весьма

 

рѣдко,

 

а

 

изъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомстей

 

не

 

поступило

 

ни

 

одного

оттиска,

 

хотя

 

извѣстно,

 

что

 

таковые

 

оттиски

 

печа-

таются

 

и

 

поступаютъ

 

въ

 

обращеніе

 

въ

 

публикѣ.

Взлѣдствіе

 

сего

 

министръ

 

внутр.

 

дѣлъ,

 

сдѣлавърас-

поряженіе

 

по

 

вѣдомству

 

общей

 

цензуры,

 

чтобы

 

лек-

ціи

 

и

 

конспекты

 

профессоровъ

 

и

 

преподавателей

 

учеб-
ныхъ

 

заведеній

 

и

 

отдѣльные

 

оттиски

 

статей,

 

помѣ-

щаемыхъ

 

въ

 

повременныхъ

 

изданіяхъ,

 

неуклонно

 

до-

ставлялись

 

какъ

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

публич.
библиотеку,

 

такъ

 

и

 

въ

 

учрежденія,

 

указанныя

 

въ

 

ст.

79

 

Устава

 

Цензурнаго,

 

сообщаетъ

 

о

 

вышеизложен-

номъ

 

на

 

распоряжение

 

духовнаго

 

начальства

 

каса-

тельно

 

предметовъ,

 

относящихся

 

до

 

учебной

 

части

и

 

цензуры

 

ІІравославно-духовнаго

 

вѣдомства.

 

При-
казали:

 

Въ

 

видувышеизложеннаго

 

Св.

 

Синодъ

 

при-

знаете

 

необходимымъ

 

подтвердить

 

епархіальнымъ
преосвященнымъ

 

печатными

 

указами:

 

1)

 

что

 

началь-

ства

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

семинарій

 

должны,

 

на

основаніи

 

выгаеизложеннаго

 

ВысочайшагоповслѢ-

нія

 

2

 

апрѣля

 

1848

 

г.,

 

всѣ

 

литографируемые

 

препо-

давателями

 

сихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

лекціи

 

и

 

кон-

спекты

 

представлять,

 

помѣрѣ

 

изданія

 

ихъ,

 

непосред-

ственно

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

публич.

 

библіотеку
(въ

 

О.-Петербургѣ)

 

наравнѣ

 

со

 

всѣми

 

печатаемыми

произведениями;

 

2)

 

такъ

 

каісъ

 

по

 

силѣ

 

ст.

 

12

 

гл.

 

Ill
временныхъ

 

править

 

1865

 

г.

 

(Св.

 

Зак.

 

Том.

 

ХІУ
Уст.

 

Ценз.,

 

нрилож.

 

къ

 

ст.

 

5,

 

по

 

Прод.

 

1868

 

г.)

 

отъ

представления

 

узаконеннаго

 

числа

 

экзсмнляровъ

 

ос-

вобождены

 

лишь

 

объявленія,

 

имѣющія

 

предметомъ

общежитейскія

 

потребности,

 

то

 

духовно-цензурные

комитеты,

 

а

 

равно

 

лица

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

цен-



-70-

зирующія

 

повременныя

 

изданія,

 

должны

 

доставлять

какъ

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

публич

 

библиотеку,
такъ

 

и

 

въ

 

учрежденія,

 

указанный

 

въ

 

ст.

 

79

 

Устава
Цензурнаго,

 

отдѣльные

 

оттиски

 

статей,

 

помѣщаемыхъ

въ

 

означенныхъ

 

изданіяхъ,

 

въ

 

случаѣ,

 

разумѣется,

особаго

 

отпечатанія

 

таковыхъ

 

оттисковъ,

 

музыкаль-

ные

 

ноты,

 

какъ

 

со

 

словами,

 

такъ

 

и

 

безъ

 

присово-

купленія

 

словъ,

 

гравюры,,

 

хтампы,

 

литографирован-
ныя

 

картины,

 

а

 

также

 

чертежи,

 

планы

 

и

 

карты,

когда

 

они,

 

касаясь

 

предметовъ

 

религіозныхъ,

 

раз-

сматриваютея

 

и

 

одобряются

 

къ

 

изданію

 

учреждс-

ніями

 

и

 

лицами

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

О

 

составлеішыхъ

 

В.

 

Водовозоішмъ

 

кнпгѣ

 

для

 

иервокачалыіаго

 

чтсніл

 

ві>

народныхъ

 

жколахъ

 

п

 

книга

 

для

 

учителей

 

(1871

 

года.

 

С- Петербург;,).

 

(*)

II.

 

Но

 

книга

 

г.

 

Водовозова

 

пріобрѣтаетъ

 

особенную
важность

 

для

 

школы

 

тѣмъ,

 

что

 

къ

 

ней

 

еще

 

приспособле-
но

 

прекрасное

 

дидактическое

 

руководство

 

для

 

учителей,
с'ь

 

подробпымъ

 

ішяепеніемъ,

 

какъ

 

пользоваться

 

статьями

для

 

чтенія

 

цѣлесообразпо,

 

вполнѣ

 

педагогически.

 

«Книга
для

 

учителей»

 

сама

 

по

 

себѣ

 

составляетъ

 

капитальное

 

прі-
обрѣтеніе

 

для

 

нашей

 

педагогической

 

литературы.

 

По

 

бо-
гатству

 

содержанія,

 

по

 

мастерской

 

обработкѣ,

 

по

 

обилію
упражпепій,

 

наконецъ,

 

по

 

весьма

 

удачной

 

педагогической

системѣ

 

развитія

 

даннаго

 

матеріала,

 

книга

 

эта

 

далеко

превосходите

 

всѣ

 

опыты

 

нредшествовавшіе

 

ей

 

и

 

гораздо

выше

 

стоите

 

книги,

 

напр.,

 

Корфа.

 

Видно,

 

что

 

авторъ

 

не

только

 

воспользовался

 

тѣмъ

 

богатымъ

 

матеріаломъ,

 

какой

представляете

 

для

 

этой

 

цѣли

 

литература

 

заграничная,

 

но

и

 

самъ

 

добросовѣстпо

 

работалъ

 

иадъ

 

своею

 

задачей.

 

Въ
составь

 

«кпиги

 

для

 

учителей»

 

входятъ:

 

а)

 

обълсненія

 

на

(*)

 

Окончите.

 

-

 

Си.

 

№

 

3

 

стр.

 

57.
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каждую

 

изъ

 

статей,

 

касающіяся

 

пріемовъ

 

пагляднаго

 

обу-
ченія,

 

содержанія,

 

языка

 

и

 

слога;

 

б)

 

упражненія

 

въ

 

пра-

вописаніи

 

и

 

элементарный

 

курсъ

 

русской

 

грамматики;

 

с)
упражненія

 

въ

 

составленіи

 

плана

 

сочиненій

 

п

 

элементар-

ныя

 

объясненія

 

главнѣйшихъ

 

формъ

 

его;

 

д)

 

упражненія
въ

 

черченіи,

 

н

 

наконецъ

 

е)

 

масса

 

разнаго

 

рода

 

практи-

ческихъ

 

указаній

 

вообще,

 

какъ

 

вести

 

дѣло

 

обученія

 

род-

ному

 

языку

 

въ

 

предѣдахъ

 

элементарнаго

 

курса,

 

при

 

чемъ

авторъ

 

ограничивается

 

преимущественно

 

этимологіей.
Предварительно

 

обозрѣнія

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

упраж-

неній,

 

не

 

лишпимъ

 

представляется

 

охарактеризовать 'во-
обще

 

отношеніе

 

автора

 

въ

 

его

 

дидактическихъ

 

совѣтахъ

къ

 

учителю.

Р.

 

Водовозовъ

 

далекъ

 

отъ

 

мысли

 

видѣть

 

въ

 

учители

 

ме-

ханическаго

 

подражателя

 

данньшъ

 

образцамъ

 

пріемовъ
обученія

 

въ

 

книгѣ

 

для

 

учащихъ,

 

какъ

 

этодѣлаетъ,

 

напр.,

б.

 

Иорфъ.

 

Совершенно

 

напротивъ,

 

авторъ

 

разбираемой
книги

 

прежде

 

всего

 

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

самодеятельность

 

учи-

теля,

 

и

 

давая

 

послѣднему

 

массу

 

матеріала

 

и

 

образцы

 

его

обработки,

 

онъ

 

только

 

освѣщаетъ

 

тотъ

 

путь,

 

по

 

которому

долженъ

 

идти

 

дѣльный

 

наставникъ.

 

»Нѣкоторые

 

могутъ

возразить,

 

говорите

 

авторъ,

 

что

 

мы

 

даемъ

 

слишкомъмно-

го

 

матеріала, — больше,

 

чѣмъ

 

сколько

 

наша

 

еельская

 

шко-

ла,

 

въ

 

настоящемъ

 

ея

 

состояніи,

 

можете

 

сообщить.

 

Но,
вопервыхъ,

 

многое

 

не

 

представляете

 

такого

 

неудобства,
какъ

 

малое:

 

толковый

 

преподаватель

 

изъ

 

многаго

 

всегда

съумѣетъ

 

выбрать

 

то,

 

что

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

или

 

болѣе

необходимо,

 

или

 

что

 

объяснить

 

возможно.

 

Во

 

вторыхъ,мы

имѣли

 

въ

 

виду

 

не

 

ту

 

или

 

другую

 

школу

 

въ

 

частности,

 

но

народную

 

школу

 

вообще,

 

и

 

должны

 

были

 

такъ

 

сдѣлать,

чтобы

 

хотя

 

сколько-нибудь

 

удовлетворить

 

требованіямъ
элементарнаго

 

образованія.

 

«Избытокъ

 

не

 

скудость,

 

за-

пасъ

 

ненакладъ,»

 

говорите

 

пословица,

 

было

 

бы

 

изъ

 

чего

выбрать;

 

а

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

книга

 

г.

 

Водовозова

 

не

стѣснитъ

 

учителя.

Далѣе,

 

говоря

 

о

 

необходимости,

 

нослѣ

 

катихизаціи,

 

при-

водить

 

въ

 

порядокъ

 

содерлшііе

 

статей

 

для

 

чтенія

 

и

 

со-

общая

 

свои

 

образцы

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

авторъ

 

говорите,

 

что

«въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

нельзя

 

указывать

 

точиаго

 

щ

 

обязатель-
наго^

 

плана

 

занятія:

 

тута

 

все

 

зависите

 

не

 

только

 

отъ

 

об-



-

 

72

 

-

щаго

 

развптія

 

учащихся,

 

по

 

и

 

отъ

 

того

 

или

 

другаго

 

кру-

га

 

усвоенпыхъ

 

имппредставлеіііп* .....Такішъ

 

образомъ

 

ав-

торъ

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

руководите

 

учителя,

 

отнюдь

не

 

стѣсняя

 

его

 

мелочными

 

предписаніяміі,

 

не

 

требуя

 

отъ

него

 

рабскаго

 

лодчпненія

 

дапному

 

образцу.

 

Но

 

особсппо
хорошо

 

авторъ

 

изъясняете

 

требованія

 

наглядности

 

въпа-

чалыюмъ

 

обучены,

 

педостаткомъ

 

чего

 

вообще

 

страдаготт.

наши

 

школы

 

и

 

въ

 

частности

 

приготовительные

 

классы

нашихъ

 

духовныхъ

 

учплищъ.

 

Въ

 

дѣльномъ

 

учителѣ

 

г.

Водовозовъ

 

предполагаете

 

особое

 

расположепіе

 

къ

 

нагляд-

ности

 

въ

 

обученіи,

 

»стремленіе— представить

 

просто

 

и

наглядно

 

то,

 

что

 

въ

 

наукѣ

 

кажется

 

хитры

 

мъ

 

имудрснимъ.»

Мастерское

 

и

 

замѣчательно-жпвое

 

изображеніѳ

 

этого

 

стрем-

леиія

 

п

 

средствъ

 

его

 

достшкенія,

 

изложенное

 

во

 

введеніп
къ

 

кннгѣ

 

для

 

учащпхъ

 

(стр.

 

VII—IX),

 

по

 

справедливости

заслуживаете

 

особеипаго

 

внимаиія

 

учителей.

 

Вообще

 

въ

отношепіяхъ

 

свопхъ

 

къ

 

учителю

 

г.

 

Водовозовъ

 

является

вполнѣ

 

опытнымъ

 

руководптелемъ,

 

обладающий,

 

доста-

точным!,

 

педагогическимъ

 

тактомъ.

Выше

 

сказано

 

было,

 

что

 

въ

 

основ!

 

дидактической

 

сп-'

стемы,

 

принятой

 

г.

 

Водовозовымъ,

 

лежите

 

элемептарпый
курсъ

 

родпаго

 

языка;

 

согласно

 

съ

 

этішъ

 

и

 

обработка

 

об-
разцовъ

 

располагается

 

по

 

главнымъ

 

ступепямъ

 

въ

 

запя-

тіяхъ

 

языкомъ

 

именно:

 

практическія

 

упражнеиія

 

при

чтеніп

 

статей

 

идутъ

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:»

 

1)

 

чтеніе

 

и

объяснение

 

статьи;

 

2)

 

дѣленіе

 

ея

 

па

 

части,

 

съ

 

указаніемъ
связи

 

ихъ

 

между

 

собою;

 

3)

 

объясненія

 

с.іовъ

 

и

 

выраоюеній
въ

 

ихъ

 

зависимости

 

отъ

 

содержанія

 

статьи;

 

4)

 

связпое

 

и

правильное

 

изустное

 

и

 

письменное

 

пзложеніе

 

прочитан-

наго;

 

5)

 

составленіе

 

собственна™

 

плана

 

на

 

темы

 

о

 

зна-

комыхъ

 

предметахъ

 

и

 

6)

 

сочпнепія

 

по

 

плану

 

составлен-

ному

 

учащимися»

 

(введ.

 

X

 

стр.).

 

Противъ

 

этого

 

распре-

дѣленія

 

упражненій

 

можно

 

возразить,

 

конечно,

 

что

 

оно

слишкомъ

 

велико,

 

обширно

 

для

 

начальной

 

школы;

 

но

 

если

не

 

мѣрить

 

задачъ

 

школы

 

объемомъ

 

того,

 

что

 

дѣлаетси

 

и

что

 

достигается

 

въ

 

нашихъ

 

гаколахъ

 

пеблагоустроепішхъ,
то

 

начертанный

 

нланъ

 

обучепія

 

родному

 

языку

 

окажется

отшодь

 

не

 

превышающимъ

 

средствъ

 

и

 

начальной

 

школы,

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

таково

 

мнѣпіе

 

лучшихъ

 

педагогов?,

 

нѣ-

мецкпхъ,

 

посвятившпхъ

 

труды

 

свои

 

обработке

 

«книги

 

для
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чтспія»

 

съ

 

тою

 

же

 

п/вліго

 

—

 

обучонія

 

родному

 

языку

 

въ

элементарной

 

школѣ.

 

(?)

 

Воззрѣнія

 

г.

 

Водовозова

 

на

 

об-
работку

 

образцовъ

 

его

 

книги

 

для

 

чтенія

 

столь

 

близки

 

къ

воззрѣніямъ

 

совремеппыхъ

 

гермапскпхъ

 

педагогом,,

 

что

его

 

идеи

 

можно

 

комментировать

 

выдержками

 

изъ

 

послѣд-

нихъ.

 

Вотъ

 

напр.,

 

мнѣпіе

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

Любена:
«Исходнымъ

 

пунктомъ

 

и

 

цѣлыо

 

обработки

 

образца

 

(eincs
Muster-stucks),

 

говоритъ

 

опъ,

 

должно

 

быть

 

полное

 

по-

шшаніе

 

е

 

-о.

 

При

 

этомъ

 

необходимо

 

наблюдать,

 

чтобы

 

ре-

бенокъ

 

уразумѣлъ

 

каждое

 

всгрѣчающееся

 

въ

 

статьѣ

 

вы-

раженіе,

 

чтобы

 

каждое

 

понятіс

 

было

 

для

 

него

 

ясно,

 

чтобы
опъ

 

въ

 

состояніи

 

былъ

 

связать

 

дѣйствіе

 

и

 

причину,

 

ос-

нованіо

 

и

 

послѣдствія

 

явленій,

 

характеръ

 

лицъ

 

и

 

состол-

ній,

 

упражняясь

 

въ

 

логическом!,

 

ходѣ

 

мыслей

 

и

 

выводѣ

обцихъ

 

попятій.

 

Катихизація

 

образцовъ

 

должна

 

совер-

шаться

 

по

 

одному

 

определенному

 

плану.

 

«Затѣмъ

 

устпыя

упраяшепія

 

идутъ

 

также,

 

и

 

письменно

 

(schriftlicri),

 

но

учитель

 

долженъ

 

строго

 

ограничиваться

 

тѣмъ,

 

что

 

даютъ

образцы

 

и

 

отнюдь

 

не

 

впосить

 

сюда

 

что-либо

 

постороннее.»

Соотеѣтствепно

 

этпмъ

 

осиовапіямъ,

 

Любенъ

 

даетъ

 

и

плана,

 

первыхъ

 

упраяшеній,

 

вполпѣ

 

примѣнимый

 

къ

 

кшг-

гѣ

 

г.

 

Водовозова

 

и

 

отчасти

 

раскрывающій

 

и

 

дополняющій
его

 

воззрѣнія;

 

именно,

 

при

 

чтеніи

 

статен

 

дѣлаются:

 

а)
повторительное

 

чтеніе

 

образца;

 

Ь)

 

катихизація

 

его

 

содер-

я^анія;

 

с)

 

разъясненіе

 

непонятныхъ

 

выраяіеній;

 

d)

 

пере-

дача

 

содержанія,

 

при

 

устномъ

 

изложеніи,

 

связанная

 

съ

упражиеніемъ

 

въ

 

разсказѣ;

 

е)

 

изложеніе

 

логпческаго

 

хода

мыглей;

 

f)

 

характеристика

 

лицъ

 

и

 

положеній;

 

g)

 

отыска-

піе

 

основной

 

мысли.

 

Каждое

 

изъ

 

этихъ

 

упражненій

 

мож-

но

 

найти

 

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Водовозова

 

и

 

притомъ

 

въ

 

мастер-

ской

 

обработкѣ.

 

«Книга

 

для

 

учителей,»

 

какъ

 

и

 

«книга

для

 

чтеиія,»

 

какъ

 

уже

 

замѣчено,

 

раздѣляется

 

на

 

ряди
упражненій,

 

которыя

 

систематически

 

концентрируются

но

 

ступепямъ

 

постепенная

 

ознакомленія

 

съ

 

родною

 

рѣ-

чыо;

 

«объясненія

 

на

 

содержаще

 

статей»

 

составляютъ

 

пер.
■яр

 

,

                                              

|

        

і

(*)

 

Напр.

 

Любена

 

«въ

 

его

 

кнпгѣ

 

для

 

чтенія»

 

и

 

«въ

руководстве

 

Grundsatze

 

imd

 

Lehvglmgc

 

far

 

den
Spracli-nnd

 

Lcscmitcrricht

 

3-te

 

verrjesserte

 

Aufl,
т

     

■

           

л nnn
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вый

 

отдѣлъ

 

каждаго

 

ряда.

 

Для

 

характеристики

 

труда

 

г.

Водовозова

 

необходимо

 

прослѣдить

 

ихъ

 

во

 

всей

 

книгѣ

 

и

привести

 

факты.
Слѣдуя

 

выше

 

высказаннымъ

 

воззрѣпіямъ,

 

авторъ

 

въ

объяспеніп

 

статей

 

при

 

чтеніи

 

прежде

 

всего

 

заботился,

 

что-

бы

 

дѣти

 

вѣрно

 

поняли

 

прочитанное.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

опъ

даетъ

 

рядъ

 

вопросовъ

 

изъ

 

содеряганія

 

прочитанной

 

статьи,

сообщая

 

иногда

 

объясненія

 

и

 

въ

 

положительной

 

формѣ.

Вотъ,

 

напр.,

 

какъ

 

объясняется

 

стихотвореніе

 

«Нива»:

 

«Это
складная

 

пѣсенка.

 

Зачѣмъ

 

здѣсь

 

сказано:

 

«Нива

 

моя,

 

ни-

ва?»

 

Развѣ

 

можно

 

звать

 

ниву,

 

разговаривать

 

съ

 

нивой?
Вѣдь

 

нива

 

не

 

можете

 

намъ

 

ответить.— Мы

 

такъ

 

заводимъ

рѣчь

 

и

 

съ

 

камнемъ,

 

и

 

съ

 

лѣсомъ,

 

и

 

съ

 

животнымъ,

 

когда

камень,

 

лѣсъ,

 

животное

 

намъ

 

чѣмъ-нибудь

 

дороги.

 

Вѣрно

слыхали

 

вы,

 

какъ

 

говорятъ

 

съ

 

ласкою:

 

«ты

 

коровушка

моя,

 

буреная!»

 

«Ахъ

 

вы,

 

темные

 

мои

 

лѣсочки!»

 

А

 

чѣмъ

же

 

можете

 

нравиться,

 

чѣмъ

 

дорога

 

намъ

 

инва?

 

-

 

отъ

 

чего

сказано:

 

Нива

 

золотая?»— спѣлыя

 

колосья

 

желтаго

 

цвѣта

и

 

отливаютъ

 

на

 

солнцѣ

 

будто

 

золото.

 

—Зачѣмъ

 

сказано:

«зрѣешь

 

ты

 

на

 

солнцѣ?— Какъ

 

сказать

 

иначе

 

«наливая

колосъ.»

 

Какъ

 

могутъ

 

ходить

 

на

 

нивѣ

 

волны?—Нива

 

отъ

вѣтра

 

колышется

 

(волнуется)

 

будто

 

волнами.—Что

 

можно

видѣть

 

иногда

 

надъ

 

нивой?

 

Рдѣ

 

жаворонокъ

 

вьете

 

гнѣзда?

Какая

 

это

 

градовая

 

туча?

 

Опасна

 

она,

 

или

 

нѣтъ

 

для

 

ни-

вы?—О

 

какихъ

 

людскихъ

 

заботахъ

 

не

 

знаетъ

 

нива?— и

пр.

 

Катихизація

 

заключается

 

пересказомъ«Нивы»

 

своими

словами.

 

Въ

 

такомъ

 

родѣ

 

для

 

каждой

 

статьи

 

авторъ

 

даетъ

поясненія.

 

Въ

 

дальнѣйшихъ

 

катихизаціяхъ

 

авторъ

 

мало

по

 

малу

 

пріучаетъ

 

дѣтей

 

раздѣлять

 

содержаніе

 

статьи

 

на

части

 

и

 

затѣмъ

 

излагать

 

его

 

въ

 

видѣ

 

связнаго

 

собствен-
наго

 

разсказа,

 

что

 

служитъ

 

переходомъ

 

и

 

къ

 

письменной
его

 

передачѣ,

 

которая

 

уяіе

 

не

 

мояіетъ

 

затруднить

 

дѣтей,

вполнѣ

 

сознательно

 

и

 

отчетливо

 

усвоившихъ

 

содержаніе
данной

 

статьи.

 

Что

 

касается

 

языка

 

обънсненій,

 

то

 

онъ

также

 

простъ

 

и

 

доступенъ,

 

какъ

 

и

 

языкъ

 

статей

 

книги

для

 

чтенія.

 

Вообще,

 

руководясь

 

образцами

 

объяснитель-
ная

 

чтенія

 

г.

 

Водовозова,

 

каждый

 

дѣльный

 

наставникъ

русская

 

языка

 

можете

 

прекрасно

 

вести

 

дѣло

 

свое

 

и

 

съ

успѣхомъ

 

достигать

 

цѣли.

 

Письменный

 

упражненія

 

г.

 

Во-
довозовъ

 

также

 

организуете

 

съ

 

должною

 

постепенностью,
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при

 

чемъ

 

работы

 

на

 

тему

 

по

 

плану,

 

составленному

 

уча-

щимися,

 

даются

 

только

 

въ

 

концѣ

 

курса.

Что

 

касается

 

темъ

 

для

 

послѣднихъ

 

упражненій,

 

пред-

ложенныхъ

 

авто])Омъ

 

для

 

облегченія

 

учителя

 

(введ.

 

стр.

X— XIV),

 

то

 

выборъ

 

ихъ

 

нельзя

 

не

 

одобрить,

 

за

 

немно-

гими

 

развѣ

 

исключеніями.
Такъ

 

тема:

 

указать,

 

какъ

 

при

 

разпомъ

 

устройствѣ

 

зу-

бовъ,

 

животиыя

 

употребляютъ

 

различную

 

пищу,

 

и

 

ведутъ

различный

 

образъ

 

жизни»

 

едвали

 

по

 

силамъ

 

ученику,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

книга

 

для

 

чтенія

 

не

 

даетъ

 

для

 

обработки

 

ея

достаточно

 

матеріала.

 

Тема:

 

«Какія

 

вещи

 

можно

 

добывать
въ

 

прпродѣ

 

и

 

гдѣ

 

ихъ

 

добываютъ»

 

слиткомъ

 

широка

 

по

содержанію

 

и

 

недостаточно

 

определенно

 

выражена.

 

Тоже
слѣдуетъ

 

сказать

 

и

 

о

 

темѣ:

 

«Опиши

 

все,

 

изъ

 

чего

 

состоитъ

поверхпость

 

земли».

 

Вопросъ

 

же:

 

«Что

 

нужно

 

человѣку,

чтобы

 

быть

 

здоровымъ » —

 

прямо

 

не

 

по

 

силамъ

 

ребенку;
на

 

него

 

и

 

взрослый

 

не

 

всякій

 

отвѣтитъ.

 

Требовать,

 

чтобы
учеиикъ

 

разсказалъ,

 

что,

 

по

 

его

 

мнѣпію,

 

всего

 

красивѣе

въ

 

свѣтѣ»— едва

 

ли

 

педагогично.

 

Во

 

первыхъ,

 

кругозоръ

ребенка

 

не

 

великъ,

 

а

 

вовторыхъ,

 

и

 

самое

 

понятіе

 

«кра-

сиваго»

 

для

 

пего

 

еще

 

не

 

выяснилось;

 

п

 

такъ

 

ему

 

остает-

ся

 

или

 

сказать

 

что-ннбудь

 

на-обумъ,

 

или

 

говорить

 

фразы,- •

то

 

и

 

другое

 

зло

 

въ

 

воспптапіп.

 

Вообще,

 

желательно

 

пз-

бѣгать

 

всѣхъ

 

темъ

 

общаго

 

характера,

 

широкихъ

 

по

 

со-

держание

 

или

 

неопредѣленпыхъ

 

по

 

выраженію

 

и

 

потому

вызывающихъ

 

схоластику.

 

Налр.,

 

на

 

тему:

 

«Чего

 

можно

добиться

 

трудомъ?»

 

Ученикъ

 

можегьотвѣтпть:

 

«Всего

 

мож-

но

 

добиться

 

трудомъ»

 

— и

 

будетъ

 

правъ;

 

отвѣтъ

 

будетъ

 

ра-

венъ

 

вопросу

 

по

 

своей

 

неопределенности.

 

Впрочемъ,

 

за

исключеніемъ

 

указаиныхъ,

 

остальныя

 

темы

 

не

 

безъ

 

пользы

могутъ

 

послужить

 

для

 

учителя.

Рядомъ

 

съ

 

изложенными

 

упражпеніями

 

идутъ

 

«упраж-

ненія

 

грамматическія».

 

10-тъ

 

рядовъ

 

этихъ

 

упражнеиій,

по

 

мысли

 

автора,

 

представляютъ

 

довольно

 

полный

 

и

 

за-

конченный

 

элементарный

 

курсъ

 

русскаго

 

яаыка,

 

препму-

щественпо

 

этпмологін.
Въ

 

послѣднихъ

 

рядахъ

 

упражненій

 

грамматпческія

 

объ-
ясненія

 

и

 

правила

 

сообщаются

 

авторомъ

 

въ

 

связной

 

по-

слѣдователыіости,

 

монологически.

 

Чтобы

 

учитель

 

не

 

соб-
лазнился

 

этою

 

формой

 

и

 

нѳ

 

вздумалъ

 

ей

 

слѣдовать

 

въ

преподаваніи,

   

авторъ

 

напоминаетъ

   

преподавателю,

 

что
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прпводслныя

 

правила

 

слѣдуегышагать

 

учащимся

 

не

 

такъ,

какъ

 

они

 

въ

 

этп.ѵь

 

рядахъ

 

упражпепій

 

изложены,

 

а

 

«по-

степенно

 

выводить

 

нзъ

 

прнмѣровъ».

 

Этимъ

 

совѣтомъ

 

за-

ключается

 

книга

 

г.

 

Водовозова

 

Самъ

 

авторъ

 

вездѣ

 

остался

вѣренъ

 

практическому

 

методу

 

прсподаванія,—

 

эта

 

черта

составляетъ

 

лучшую

 

сторону

 

книги.

 

При

 

томъ

 

способѣ

обучепія

 

])одному

 

языку,

 

какой

 

разработанъ

 

г.

 

Водовозо-
вымъ,

 

никакое

 

«долблепіе»,

 

механическое

 

«затверлшваіііс»
правилъ,

 

не

 

возможпо.

 

Это

 

также

 

заслуга

 

для

 

школы

 

па-

шей,

 

гд/в

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

гнѣздятся

 

старые

 

схоласти-

ческіе

 

пріемы.

 

Оьъяенешя

 

автора

 

живы,

 

наглядны,

 

просты,

доступны

 

для

 

каддаго

 

— условія

 

весьма

 

важпыя

 

для

 

руко-

водства

 

въ

 

иачальпомъ

 

обученіи.

 

Наконец!,

 

что

 

касается

научной

 

вѣрностп

 

грамматических!

 

объяспеиій

 

автора

 

н

правил!,

 

сообщаемых!

 

нмъ

 

въ

 

кпигѣ

 

для

 

учителей,

 

товъ

этомъ

 

отиошспіи

 

трудъ

 

г.

 

Водовозова

 

слѣдуетъ

 

признать

безукоризнеппымъ.
Не

 

.смотря

 

одпакожо

 

па

 

изложен пыя

 

выше

 

достоинства

«Книги

 

для

 

учителей»

 

г.

 

Водовозова,

 

есть

 

въ

 

пей

 

и

 

не-

достатки,

 

нѣкоторыя

 

опущепія

 

и

 

пробѣлы,

 

а

 

также

 

изли-

шества,

 

а)

 

Первый

 

недостаток*

 

этой

 

части

 

труда

 

г.

 

Во-
довозова;

 

безъ

 

сомігііпін,

 

тотъ,

 

что

 

иѣкоторыя

 

изъ

 

пояс-

нительных!

 

статей

 

его

 

представляются

 

не

 

вполпѣ

 

оыдер-
оісапными;

 

въ

 

однѣхъ

 

замѣчаетсі,

 

хотя

 

н

 

пс

 

отдаленное,

по

 

все

 

лее

 

отст\нленіе

 

отъ

 

темы

 

даппаго

 

разсказа;

 

въ

другихъ

 

замѣтио

 

миогословіе,

 

чрезмѣрное

 

обиліс

 

вопро-

сов!,

 

иногда

 

по

 

существу

 

дѣлй

 

почти

 

пзлшишіхъ;

 

да

 

ед-

вали

 

и

 

.нужно

 

было

 

наполнять

 

катихизаціями

 

всѣ

 

ряды

упражнепій

 

въ

 

кшігѣ,

 

достаточно

 

было

 

бы

 

и

 

гораздо

 

мснь-

шаго

 

числа

 

образцов!.

 

Таким!

 

обиазпмъ

 

нужно

 

бы

 

катц-

хизадію

 

1-й

 

ст.

 

сократить;

 

катихизацію

 

ст.

 

«Хата»

 

урѣ-

зать,

 

опустив!

 

разсказъ

 

о

 

городских!

 

домах!,

 

о

 

паркетѣ

(который

 

ипыя

 

дѣти

 

и

 

во

 

всю

 

жизнь

 

не

 

увидятт.)

 

и

 

пр.;

въ

 

катихнзаціп

 

ст.

 

«Двор!»

 

есть

 

излишества

 

въ

 

перечи-

слены

 

животных!,

 

птидъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Вообще

 

нѣкоторос

 

со-

кращено

 

пояснепій

 

и

 

даже

 

уменьшеніе

 

числа

 

катихнза-

дій

 

послулшло

 

бы

 

несомненно

 

въ

 

пользу

 

достоинства

 

кни-

ги

 

г.

 

Водовозова.

 

б)

 

Вовторыхъ,

 

было

 

бы

 

весьма

 

жела-

тельно

 

и

 

для

 

учителей

 

весьма

 

полезно,

 

рядомъ

 

съ

 

прак-

тическими

 

примѣрами

 

и

 

образцами

 

обработки

 

статей

 

для

чтенія

 

въ

 

классѣ,дать

 

хотя

 

бы

 

коротенькое

 

общее

 

нзло-
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-

женіе

 

основаній

 

и

 

плана

 

такой

 

обработки,

 

которым!,

 

бы
наставники

 

могли

 

руководиться

 

и

 

въ

 

ирактнкѣ.

 

Конечно,
быть

 

может!,

 

это

 

и

 

не

 

входило

 

въ

 

задачу

 

автора,

 

но

 

нель-
зя

 

не

 

признать

 

это

 

онущеніе

 

пробѣломъ,

 

который,

 

въ

 

ин-

тересах!

 

дѣла,

 

желательно

 

было

 

бы

 

пополнить.

 

Образцы
таких!

 

плапов!

 

можно

 

встрѣтить

 

у

 

Дистервега,

 

Кера,
Накке,

 

Любена,

 

и

 

вообще

 

у

 

всѣх!

 

лучншхъ

 

авторовъ,

 

за-

нимавшихся

 

обработкой

 

«кппгъ

 

для

 

чтепія».

 

Фактъэтогь
говорить

 

и

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

въ

 

пользу

 

практичности

 

пред-

лагаема™

 

пополненія

 

почтеппаго

 

труда

 

г.

 

Водовозова.

 

Не
нужно

 

забывать,

 

что

 

миогіе

 

учители,

 

по

 

недостатку

 

раз-

вит

 

и

 

самостоятельности,

 

далге

 

вопреки

 

памѣрепію

 

ав-

тора,

 

рабски

 

могут!

 

слѣдпть

 

за

 

образцами

 

книги

 

для

 

учи-

телей,

 

не

 

задавая

 

себѣ

 

задачи

 

подумать

 

объ

 

основаиіяхъ
своего

 

труда;

 

а

 

если

 

бы

 

были

 

приложены

 

общія

 

сообра-
жепія,

 

въ

 

силу

 

которыхъ

 

признается

 

наилучшею

 

та

 

или

другая

 

форма

 

объясненій

 

читаемых!

 

в!

 

классе

 

статей, то

многіе

 

могли

 

бы

 

идти

 

и

 

самостоятельно

 

въэтомъ

 

направ-

лены.

в)

 

Другое

 

опущеніе

 

въ

 

этой

 

части

 

книги

 

для

 

учителей
представляется

 

не

 

меиѣе

 

важнымъ

 

н

 

желательнымъ

 

для

пополнепія.

 

Именно,

 

опущепіе

 

издржеэдя

 

правим

 

лош-

ческаю

 

чтенія,

 

со

 

смыслом!,

 

выразительнаго.

 

Конечно,
автор!

 

может!

 

сказать,

 

что

 

он!

 

предоставляет!

 

это

 

чте-

ніе

 

«азбукѣ»

 

или

 

«первой

 

книжкѣ»,

 

но

 

это

 

будет!

 

едвалп

справедливо.

 

В!

 

своем!

 

мѣстѣ

 

было

 

замѣчено,

 

что

 

«кни-

га

 

для

 

чтеиія»

 

прежде

 

всего

 

доллша

 

послужить

 

развптію
искуа.тоа

 

читать.

 

А

 

пріобрѣтепіе

 

этого

 

искусства

 

не

такъ

 

легко,

 

какъ

 

кажется,

 

и

 

вовсе

 

нельзя

 

думать,

 

чтобы
можно

 

было

 

усвоить

 

его,

 

изучая

 

азбуку.

 

Читать

 

легко

 

и

бѣгло

 

не

 

значит!

 

еще

 

читать

 

хорошо)

 

даже

 

и

 

толковое

чтепіе

 

не

 

всегда

 

удовлетворяет!

 

требовапіямт.

 

чтеиія

 

хо-

рошаго.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

на

 

эту

 

сторону

 

давно

 

бы

 

следо-
вало

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе.

Всѣмъ,

 

кто

 

только

 

слѣдпл!

 

и

 

с.гіідит!

 

у

 

пасъ

 

за

 

дѣ-

лом!

 

обученія,

 

известно,

 

какъ

 

мало

 

у

 

насъ

 

хороших*,

чтеіі/Овъ,

 

какъ

 

плохо

 

идетъ

 

и

 

поставлено

 

это

 

искусство

въ

 

нашихъ

 

школахъ.

 

Искусство

 

логическаго

 

н

 

эвфошпс-
скаго

 

чтеиія

 

нашим!

 

учителям!

 

почти

 

неизвѣстпо.

Тѣмъ

 

важнѣе

 

дать

 

имъ

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

обстоятель-
ный

 

руководящія

 

указапія,

 

Г.

 

Водовозовъ

 

коснулся

 

этого
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предмета

 

только

 

слегка,

 

мпмоходомъ.

 

Такъ

 

въ

 

первомъ

ряду

 

упражнепій

 

оиъ

 

требуетъ,

 

чтобъ

 

учащіеся

 

«совер-

шенно

 

ясно

 

произносили

 

каждое

 

слово

 

и

 

въ

 

словѣ

 

каж-

дую

 

букву»,

 

далѣе,

 

чтобы

 

дѣти

 

при

 

чтеніи

 

останавлива-

лись

 

па

 

знакахъ

 

препипаиія

 

(стр.

 

15),

 

но

 

этимъ

 

и

 

огра-

ничиваются

 

всѣ

 

его

 

совѣты,

 

а

 

это

 

очень

 

мало.

 

Чтепіе

 

от-

четливое

 

и

 

бойкое

 

принадлежите

 

еще

 

механизму

 

искус-

ства

 

читать.

 

Чтеніе

 

логическое

 

н

 

эвфоническое

 

требуетъ
особеппаго

 

руководства.

 

При

 

послѣднемъ

 

чтеніп

 

нужно

обращать

 

вшіманіе

 

на

 

силу

 

п

 

высоту

 

тона,

 

на

 

временпыя

остановки,

 

па

 

соотвѣтствіе

 

звуковаго

 

выралсенія

 

характеру

и

 

силѣ

 

содержанія

 

и

 

проч.

Не

 

только

 

у

 

насъ,

 

но

 

н

 

за

 

границей

 

(за

 

исключеніемъ
«Новаго

 

свѣта»,

 

гді;

 

декламація

 

всегда

 

составляла

 

пред-

мета

 

заботливаго

 

преподаванія

 

въ

 

школѣ)

 

долго

 

логиче-

ское

 

чтеніе

 

оставалось

 

вт>

 

препебрелсеніи.

 

«Учителя

 

наши,

ппшетъ

 

Дистервегъ,

 

прелюде

 

совсѣмт>

 

не

 

были

 

знакомые!

правилами

 

чтепія.

 

Чтеиіе

 

и

 

обучеиіе

 

чтенію

 

состояло

 

въ

прочитыванін

 

и

 

повторепін

 

прочитапнаго.

 

Ученик!

 

под-

ражал!

 

тому,

 

что

 

дѣлал!

 

учитель,

 

или

 

болѣе

 

упраяшяв-

шійся

 

другой

 

ученикь;

 

сами

 

же

 

учителя

 

или

 

совсѣм!

 

не

имѣли

 

понятія

 

объ

 

основапіяхъ

 

и

 

правилахъ

 

этого

 

дѣла,

или

 

знали

 

кое-что,

 

^во

 

всяком!

 

случаѣ

 

мало

 

и

 

недоста-

точно.

 

Руководство

 

для

 

учителей

 

въ

 

употреблепіп

 

книги

для

 

школьнаго

 

чтенія

 

мол;етъ

 

оказать

 

пособіе

 

учителям!

народныхъ

 

школъ;

 

пользуясь

 

руководствомъ,

 

учителя

 

съ

яснымъ

 

сознаніемъ

 

будутъ

 

выполнять

 

то,

 

что

 

преліде

 

дѣ-

лали

 

на

 

удачу».

 

«Было

 

время,

 

говорить

 

онъ

 

далѣе,

 

когда

послѣ

 

обученія

 

механическому

 

чтенію,

 

что

 

стоило

 

тяже-

лыхъ

 

трудовъ

 

и

 

для

 

учениковъ,

 

и

 

для

 

учителя, —дальней-
шее

 

чтеніе

 

считалось

 

забавой,

 

часы

 

чтенія

 

-

 

часами

 

отды-

ха,

 

а

 

папряженіе

 

енлы

 

при

 

этомъ

 

сводилось

 

къ

 

нулю.

 

Уче-
ники

 

читали

 

по

 

одиночкѣ

 

и

 

по

 

скамьямъ;

 

учитель

 

ходилъ

взадъ

 

и

 

впередъ,

 

дѣлая

 

замѣчанія

 

относительно

 

запятой

или

 

точки,

 

или

 

просматривая

 

ученическія

 

работы,

 

а

 

иногда

занимаясь

 

даже

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

нмъ-етъ

 

рѣшительно

 

ника-

кого

 

отношенія

 

къ

 

чтенію».

 

Въ

 

Германіп

 

это

 

было,

 

хотя

и

 

не

 

давно,

 

а

 

у

 

насъ

 

н

 

теперь

 

такъ

 

дѣло

 

ведется,

 

и

 

долго

еще

 

будет!

 

идти

 

по

 

старинѣ,

 

пока

 

не

 

будет!

 

сообщено
учителямъ

   

о

 

томъ,

 

какъ

 

важно

   

и

 

какія

 

задачи

 

имѣетъ
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чтеніе

 

логическое

 

и

 

эвфоническое,

 

особенно

 

же

 

какимъ

 

пу-

тем!,

 

какими

 

пріемами

 

учить

 

ему

 

учеников!.

 

В'ь

 

Герма-
ніи,

 

какъ

 

скоро

 

замѣченъ

 

былъ

 

этотъ

 

пробѣлъ,

 

явилась

цѣлая

 

масса

 

пособій

 

въ

 

этом!

 

направлены,

 

у

 

насъ

 

же

пока

 

ничего

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

еще

 

нѣтъ

 

и

 

пополнить

 

этотъ

пробѣлъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

лежите

 

прежде

 

всего

 

па

 

обязаи-
посіи

 

составителей

 

дидактическихъ

 

руководствъ

 

для

 

уча-

щих!

 

родному

 

языку

 

въ

 

школѣ.

 

(*)

 

Г.

 

Водовозов!

 

ока-

зал!

 

бы

 

нашей

 

школѣ

 

весьма

 

важную

 

услугу,

 

ііополнпв!

свою

 

прекрасную

 

«книгу

 

для

 

учителей»

 

обстоятельным!
изложеніем!

 

правил!

 

логическаго

 

и

 

эвфоническаго

 

чтенія
и

 

способов!,

 

как!

 

ему

 

обучать.
г)

 

Наконец!,

 

должно

 

замѣтить,

 

что

 

грамматическійкурсъ,
предлагаемый

 

г.

 

Водовозовымъ,

 

елншкомъ

 

обширенъ,

 

а

отчасти

 

и

 

слишкомъ

 

подробенъ

 

дла

 

начальной

 

школы.

 

Ко-
нечно,

 

«занасъ

 

не

 

накладъ»,

 

но

 

во

 

всемъ

 

должна

 

быть
мѣра,

 

свои

 

границы.

 

Объем!

 

элементарнаго

 

курса

 

доллген!

сообразоваться

 

съ

 

тѣми

 

условіями,

 

которыя

 

даны

 

школѣ,

иначе,

 

взявшись

 

за

 

многое,

 

мы

 

рискуемъ

 

не

 

достигнуть

и

 

малаго.

 

Замѣчаніе

 

это

 

относится,

 

впрочемъ,

 

только

 

къ

послѣднимъ

 

рядамъ

 

упражнеиій,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

мѣ-

шаетъ

 

учителямъ

 

имѣть

 

его

 

въ

 

виду.

 

Такнмъ

 

образомъ
въ

 

ѴІІ-мъ

 

ряду

 

упражненій

 

молшо

 

бы

 

сократить

 

свѣдѣпія

о

 

стихосложеніи,

 

ограничившись

 

чисто-эмпирическнмъ

 

оз-

накомленіемъ

 

съ

 

мѣрною

 

рѣчыо

 

посредствомъ

 

заучиваиія
стиховъ,

 

безъ

 

различія

 

стоп!

 

и

 

их!

 

дѣленій;

 

равным!

 

об-

разом!

 

из'ьясненіе

 

дѣйствія

 

воображенія

 

могло

 

бы

 

быть

выпущено,

 

так!

 

как!

 

едвали

 

дѣти

 

правильно

 

и

 

поймут!

роль

 

воображепія

 

в!

 

поэзы;

 

объясненіе

 

метафоры

 

тоаіе

молено

 

бы

 

опустить.

 

Въ

 

ѴІІІ-мъ

 

ряду

 

нодро'бности

 

о

 

ро-

(*)

 

Въ

 

матеріалѣ

 

для

 

обработки

 

правилъ

 

и

 

пріемовъ
обучепія

 

логическому

 

и

 

эвфоническому

 

чтенію

 

не

 

будетъ

недостатка

 

Задача

 

эта

 

прекрасно

 

и

 

очень

 

обстоятельно
обработана

 

у

 

Дистервега,

 

въ

 

его

 

Wegweiser't,

 

гдѣ

 

по-

мѣщен!

 

и

 

довольно

 

подробный

 

перечень

 

работъ

 

нѣмец-

кихъ

 

педагогов?

 

въ

 

этой

 

области.

 

Дистервегъ

 

рекомен-

дует!,

 

между

 

прочим!,

 

особенно

 

трудъ

 

Браубаха:

 

Neues

ABC.

 

als

 

erstes

 

Lese-Lehr-unrt

 

Lehrnbuch

 

fiir
Sclude

 

und

 

Haus— Giessen.
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-

дахъ

 

н

 

вндахъ

 

«сочннепіп»

 

также

 

съ

 

удобством!

 

молшо

бы

 

выпустить, —это

 

предмета

 

болѣе

 

обшпрпаго

 

курса

 

сред-

них!

 

учебных!

 

заведены,

 

чѣм!

 

элементарной

 

школы,

 

ІЗдѣсь

довольно

 

было

 

бы

 

ограничиться

 

самыми

 

общими

 

свѣдѣ-

иіями

 

о

 

том!,

 

что

 

такое

 

сочиненіе

 

и

 

как!

 

оно

 

пишется.

Грамматически

 

объяснения

 

въ

 

этомъ

 

ряду

 

упралшеній
(пзложеніе

 

системы

 

склонены)

 

также

 

слишком!

 

подробны,
что,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

будет!

 

мѣшать

 

отчетливости

 

ус-

воепія

 

склонены

 

на

 

этой

 

ступени,

 

съ

 

другой

 

безъпуледы
обременит!

 

учащихся.

 

Тоже

 

слі.дуетъ

 

сказать

 

и

 

о

 

двухъ

послѣдіыхъ

 

рядах!

 

упражненій.

 

В гь

 

них!

 

много

 

лишняго.

Въ

 

различеліи

 

различных!

 

родов!

 

сочиненін

 

автор!

 

про-

должаетъ

 

знакомить

 

дѣтей

 

сь

 

родами

 

исторических!

 

сочи-

нены,

 

сь

 

разсуледепіями,

 

повѣстямн,

 

говорить

 

о

 

драмѣ,

лнрикѣ

 

и

 

эпось;

 

о

 

научном!

 

ііаблюденін

 

и

 

пр.

 

Все

 

это

молено

 

бы

 

съ

 

удобствомъ

 

опустить;

 

грамматическія

 

лес

 

объ-
яснепія

 

послѣдшіхъ

 

рядов!

 

представляются

 

весьма

 

слоле-

пымн

 

для

 

дѣтей;

 

при

 

этом!

 

авторъ

 

далее

 

знакомить

 

ихъ

с!

 

свойствами

 

славлпскаго

 

языка

 

п

 

старнинаго

 

русскаго,

обращаясь

 

къ

 

сравнснію

 

повыхъ

 

формъ

 

нашего

 

языка

 

съ

старыми.

 

Все

 

это

 

очень

 

хорошо,

 

но

 

для

 

элементарна™

курса

 

представляется

 

нзлишнимъ.

 

Конечно,

 

если

 

бы

 

до-

стало

 

времени

 

п

 

силъ

 

у

 

учащихся

 

усвсить

 

вполнѣ

 

весь

курсъ

 

родпаго

 

язиііеа

 

по

 

книгѣ

 

г.

 

Водовозова,

 

это

 

было
бы

 

прекрасно;

 

но

 

въ

 

возможности

 

этого

 

позволительно

 

со-

мневаться.

 

Соображаясь

 

съ

 

времеиемъ,

 

первые

 

шесть

 

ря-

дов!

 

упралеиеній

 

молено

 

изучать

 

и

 

безъ

 

пынусковъ,

 

а

 

ос-

тальные

 

четыре —съ

 

сокращеніями.

 

Впрочемъ,

 

и

 

самъ

 

ав-

торъ

 

не

 

противъ

 

этого,

 

такъ

 

какъ

 

онъ, предлагая

 

обиль-
ный

 

матеріалъ

 

для

 

учителя,

 

отнюдь

 

не

 

стѣсняетъ

 

его

 

въ

выборѣ

 

и

 

расположены

 

грамматических!

 

обьлспепій

 

при

обучены;

 

пулепо

 

только,

 

чтоб!

 

учитель

 

не

 

упускал!

 

нзъ

виду

 

граннцъ

 

н

 

условій

 

курса

 

начальной

 

школы.

д)

 

Наконец!,

 

и

 

въ

 

этой

 

части

 

труда

 

г.

 

Водовозова

 

за-

мечаются

 

нѣкоторые

 

частные

 

недосмотры

 

п

 

промахи.

 

На
стр.

 

8:

 

«руле:.е,

 

неводъ,

 

силокъ

 

есть

 

(вм.

 

суть)

 

орудія
для

 

охо ш» ....

 

На

 

стр.

 

10:

 

часто

 

молено

 

видѣть,

 

какыш-

сская

 

скала

 

свѣтплась

 

над!

 

водою,

 

а

 

внизу

 

волны

 

про-

точили

 

в!

 

ней

 

цѣлую пещеру».

 

Часто

 

въФипляндіи, напр.;

по

 

въ

 

ппыхъ

 

мѣстахъ

 

очень

 

рѣдко,

 

На

 

стр. '12:

 

«Вѣтеръ
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в!

 

'морѣ

 

дуете

 

на

 

просторѣ,

 

его

 

тамъ

 

не

 

задержатъ

 

пи

лѣсъ,

 

ни

 

дома,

 

пи

 

холмы».

 

По

 

смыслу

 

рѣчи

 

выходить,

 

что

па

 

морѣ

 

будто

 

есть

 

лѣсъ,

 

дома

 

и

 

холмы,

 

только

 

они

 

не

въ

 

снлахъ

 

задержать

 

вѣтеръ.

 

На

 

стр.

 

15:

 

«Вопроснтель-
пый

 

зпакъ, —зпачигь,

 

опрашиваешь;

 

восклицательный,—
значить,

 

восклицает!.

 

Это

 

тождесловіе,

 

а

 

не

 

объясненіе.
Иногда

 

встречаются

 

в!

 

рѣчн

 

слова

 

и

 

выраяееиія —дескать
(стр.

 

1G)

 

дохъ

 

(вм.

 

дыханіе),

 

закиваютъ

 

(вм.

 

закачаются)
деревья

 

(стр.

 

22),

 

лошадь

 

самый

 

полезный

 

звѣрь

 

(вм.

 

леи-

вотиое),

 

и

 

т.

 

и;,

 

не

 

вполнѣ

 

отвѣчающія

 

дѣлу.

 

Выраяеенія
«складная

 

рѣчь»

 

вм.

 

сшхн

 

также

 

едвали

 

удачно.

 

Склад-
иою

 

речью

 

называется

 

вообще

 

рѣчь

 

связная,

 

толковая,

 

а

стихи

 

лучше

 

бы

 

назвать

 

«мѣрною

 

речью.»

 

На

 

стр.

 

40:
«вода

 

всегда

 

лежит!

 

прямо,

 

—нужно

 

бы

 

сказать

 

ровно.

На

 

стр.

 

51:»

 

трава

 

(на

 

покосе)

 

ложится

 

шумными

 

ря-

дами;

 

лучше

 

бы

 

сказать

 

«густыми.»

 

На

 

стр.

 

53:

 

«простой

человѣк!

 

думает!,

 

что

 

всякая

 

бѣда

 

за

 

грѣхн,»

 

но

 

так!

думаеть

 

и

 

не

 

одинъ

 

«иростой

 

чѣловекъ».

 

Это

 

выраяеепіе
лучше

 

бы

 

выпустить.

 

Стр.

 

55:

 

«Всгарину

 

одна

 

Москва
была

 

столицею. »

 

Не

 

одна

 

Москва,

 

а

 

еще

 

раньше

 

Новго-
род!,

 

Кіег/ь,

 

Владимір!.

 

Стр.

 

65:»

 

березынька

 

съ

 

зеленою

корой.

 

У

 

березы

 

кора

 

бѣлая,— вѣроятпо,

 

косой.

 

Стр.

 

66:
«Фосфоръ

 

отъ

 

малѣйшаю

 

сотрясенія

 

загорается

 

самъ

 

со-

бой»— сказано

 

слишкомъ

 

много.

 

Фосфоръ,

 

конечно,

 

го-

рючь

 

и

 

можеть

 

воспламениться,

 

просто

 

лелса

 

павоздухѣ,

безъ

 

всякаго

 

сотрясенія;

 

но

 

отъ

 

«малѣйшаго

 

сотрясенія»
онъ

 

положительно

 

не

 

загорится.

 

На

 

стр.

 

70,

 

говоря

 

о

различіи

 

кошки

 

отъ

 

собаки,

 

авторъ

 

замѣчаеть,

 

что

 

кош-

ка

 

и

 

темъ

 

отличается,

 

что

 

у

 

ней

 

«въ

 

тлазахъ

 

зрачки

слеимаютса

 

и

 

расширяются,»

 

-но

 

это

 

общее

 

свойство всѣхъ

леивотпыхъ;

 

пулено

 

бы

 

обратить

 

внимаійе

 

на

 

самое

 

уст-

ройство

 

зрачка

 

у

 

кошки.

 

На

 

стр.

 

72:

 

«предмета

 

можно

узнать,

 

разобрав!

 

хорошенько

 

его

 

признаки,

 

то

 

есть,

 

ка-

чества

 

и

 

дѣйствія.

 

Все

 

это

 

понявъ,

 

мы

 

получаем!

 

поня-

тіе

 

о

 

предмегѣ.»

 

Это

 

не

 

так!.

 

На

 

стр.

 

141:

 

«леелѣзо

 

и

мѣдь

 

окисляются,

 

вбираютъ

 

въ

 

себя

 

(!)

 

кислородъ

 

из г ь

 

воз-

духа.»

 

Это

 

не

 

научно

 

сказано,

 

неверно.

 

Тамъ

 

же:

 

«Уголь
есть

 

во

 

всѣхъ

 

телахъ,

 

когорыя

 

горятъ;

 

но

 

его

 

мыневп-

дпмъ,

 

пока

 

не

 

зажжемъ

 

тѣло:

 

горѣніе

 

и

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

какъ

 

выдѣленіе

 

угля

 

изт

 

тѣла

 

при

 

соеднпенін

 

его

 

(угля
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или

 

тѣла?)

 

съ

 

кнслородомъ.»

 

И

 

это

 

невѣрно,

 

Окисленіе,
конечно,

 

есть

 

горѣніе;

 

но

 

тѣла

 

могутъ

 

окисляться

 

(горѣть)

и

 

не

 

нмѣя

 

угля, —напр.,

 

натрій

 

въ

 

чнстомъ

 

видѣ;

 

да

 

и

желѣзо,

 

освобожденное

 

отъ

 

угля,

 

тоже

 

будетъ

 

горѣть

 

(оки-
сляться);

 

и

 

горѣиіе

 

вовсе

 

пе

 

есть

 

непремѣпно

 

«выдѣлепіе

угля

 

изъ

 

тѣла,

 

при

 

соединены

 

его

 

съ

 

кнслородомъ. » За-
тѣмъ

 

въ

 

книгѣ

 

встрѣчаются

 

и

 

корректорскія

 

ошибки;

 

но

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

въ

 

«Кіыгѣ

 

для

 

учителей»

 

совсѣмънеимѣ-

ютъ

 

того

 

значенія,

 

какое

 

іімѣютъ

 

въ

 

«кпигѣдля

 

учащих-

ся,»

 

то

 

перечисленіе

 

ихъ

 

представляется

 

нзлишиимъ,

 

да

притомъ

 

же

 

нхъ

 

и

 

не

 

много.

Итакъ,

 

книги

 

г.

 

Водовозова,

 

обладая

 

не

 

сомиепно

 

вале-

ными

 

педагогическими

 

достоинствами,

 

въ

 

тоже

 

время

 

не

свободны

 

н

 

отъ

 

пѣкоторыхъ

 

промаховъ,

 

недостатковъ.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе,

 

сравнивая

 

эти

 

труды

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

есть

 

у

 

насъ

по

 

этой

 

части,

 

нельзя

 

пе

 

признать,

 

что

 

они

 

значительно

превосходятъ

 

все,

 

что

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

появлялось

 

въ

 

этой

отрасли

 

нашей

 

педагогической

 

литературы.

 

Недостатки
книга

 

г.

 

Водовозова

 

легко

 

исправимы

 

и

 

устранимы;

 

а

 

до-

стоинства

 

ихъ

 

таковы,

 

что

 

введсніе

 

сихъ

 

книгъ

 

въ

 

наши

школы

 

весьма

 

яеслательпо;особешюнезамѣішмымъпособіемъ

они

 

могутъ

 

быть

 

для

 

наныхъ

 

приготовительныхъ

 

классовъ.

На

 

основаны

 

вышеизлолееннаго,

 

учебный

 

комитета

 

по-

лагалъ

 

бы:

 

1)

 

«Книгу

 

для

 

первоначальна™

 

чтеніявъна-
родпыхъ

 

школахъ»— В.

 

Водовозова

 

допустить

 

къ

 

упот-

ребление

 

въ

 

духовныхъ

 

учнлищахъ,

 

въ

 

воскресныхъ шко-

лахъ

 

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

въ

 

школахъ

 

церков-

но-приходскихъ,

 

въ

 

качествѣ

 

руководства

 

при

 

обучены

родному

 

языку;

 

2)

 

«Книгу

 

для

 

учителей»— того

 

лее

 

ав-

тора

 

рекомендовать

 

учителямъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

озна-

ченныхъ

 

училищахъ

 

и

 

школахъ,

 

особенно

 

лее

 

учителямъ

приготовительныхъ

 

классовъ

 

при

 

училищахъ,

 

какъполез-

ное

 

дидактическое

 

руководство

 

при

 

употреблены

 

поиме-

нованной

 

«книги

 

для

 

первоначальна™

 

чтснія»

 

и

 

вообще

при

 

преподаваніи

 

отечественна™

 

языка

 

и

 

3)

 

предлолеить

составителю

 

названных!

 

книг!— г.

 

Водовозову,

 

при

 

вто-

ром!

 

изданы

 

оных!,

 

сдѣлать

 

въ

 

нихъ

 

потребныя

 

исправ-

ленія,

 

согласно

 

сдѣланнымъ

 

комитетомъ

 

замѣчаніямъ.



И.

 

УСТАВЪ

 

О

 

ВОИНСКОЙ

 

ПОВИННОСТИ.

 

(*)

85)

 

Въ

 

нилееозначенныхъ

 

мѣстностяхъ

 

составъ

 

уѣздна-

го

 

или

 

окружнаго

 

прнсутствія

 

видоизмѣняется

 

слѣдующимъ

образомъ:

 

а)

 

въ

 

губерніяхъ,

 

гдѣ

 

не

 

введены

 

земскія

 

уч-

реледеиія,

 

предсѣдателемъ

 

присутствія

 

назначается

 

одно

изъ

 

мѣстпыхъ

 

доллепостныхъ

 

лицъ,

 

по

 

выбору

 

губернато-
ра,

 

а

 

вмѣсто

 

члена

 

земской

 

управы,

 

въ

 

составъ

 

присут-

ствія

 

избирается

 

мировымъ

 

съѣздомъ

 

одинъ

 

изъ

 

мировыхъ

посредішковъ;

 

особаго

 

лее

 

члена,

 

при

 

дѣйствіи

 

нрисутст-

вія

 

въ

 

мѣстахъ

 

призыва,

 

не

 

полагается;

 

б)

 

въгуберніяхъ
прибалтійскихъ

 

составъ

 

уѣздныхъ

 

присутствій

 

полагается

слѣдующіп:

 

предсѣдатель— одно

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

должност-

пыхъ

 

лицъ,

 

по

 

выбору

 

губернатора;

 

члены:

 

1)

 

офицеръ,
по

 

назначенію

 

военнаго

 

начальства;

 

2)

 

одинъ

 

изъ

 

мѣст-

иыхъ

 

чиповниковъ,

 

но

 

выбору

 

губернатора;

 

3)

 

орднухсе-

рихтеръ— в!

 

Лиф.тяндской

 

губерніи,

 

гакенрнхтер!

 

(в!
своем!

 

участкѣ)-въ

 

Эстляндской

 

губерніи,

 

гауптманъ

 

—

въ'

 

Курляпдской

 

губерпіи,

 

и

 

4)

 

членъ

 

по

 

выбору

 

волост-

ныхъ

 

старшинъ

 

уѣзда

 

на

 

три

 

года.

 

При

 

дѣйствіи

 

ири-

сутствія

 

въ

 

призывных!

 

участкахъ,

 

в!

 

которые

 

входитъ

городское

 

иоселеніе,

 

составъ

 

онаго

 

дополняется

 

бургоми-
стром!

 

или

 

замѣняющимъ

 

его

 

лицомъ;

 

в)

 

въ

 

губерніяхъ
царства

 

польскаго

 

уѣздныя

 

присутствія

 

имѣютъ

 

слѣдую-

щій

 

составъ:

 

председатель —уездный

 

начальникъ;

 

члены:

иомощпикъ

 

уѣзднаго

 

начальника

 

по

 

полицейскимъ

 

дѣламъ;

комисаръ

 

по

 

крестьяискпмъ

 

дѣламъ;

 

два

 

члена

 

изъ мѣстныхъ

обывателей^

 

попазначенію

 

губернатора,

 

на

 

три

 

года,и

 

войгъ

той

 

гмины

 

пли

 

бургомистр!

 

того

 

города,

 

откуда

 

принимаются

люди;

 

і')

 

впредь

 

до

 

введенія

 

в!

 

Области

 

Войска

 

Донскаго

 

зем-

ских!

 

учрследеній,

 

обязанности

 

уѣзднаго

 

присутствія

 

возла-

гаются

 

на

 

особыя

 

присутствія

 

в!

 

слѣдующем!

 

составѣ:

 

пред-

седатель—предводитель

 

дворянства/

 

члены:

 

офицер!,

 

по

 

наз-

начение

 

войсковаго

 

наказнаго

 

атамана,

 

окружной

 

вачаль-

ішкь

 

и

 

один!

 

или

 

два

 

мировые

 

посредника.

 

Вь

 

черкас-

ском!

 

округе

 

составъ

 

нрпсутствія

 

дополняется

 

ч.іеномъ,

избираемым!

 

жителями

 

города

 

Новочерккка,

 

непрйнад-

(*)

 

Продолжена'.—Си.

 

й

 

3.
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лежащими

 

къ

 

казачьему

 

сословие

 

Число

 

означенных!

 

при-

сутствій

 

п

 

пространство

 

дѣйсгвія

 

каждаго

 

изъ

 

пихъ

 

оп-

])едѣляются

 

областнымъ

 

правлепіемъ;

 

д)

 

въ

 

областяхъ:
Кубанской,

 

Терской

 

и

 

Уральской,

 

уѣздныя

 

прнсутствія

 

со-

ставляют!:

 

председатель —уѣздпый

 

начальник!,;

 

члены:

 

;чн-

новникъ,

 

по

 

назначение

 

начальника

 

области

 

и

 

одинъ

 

вы-

борный

 

отъ

 

города,

 

въ

 

космъ

 

производится

 

прпзывъ.

 

Въ
городахъ:

 

Екатершюдарѣ,

 

Владикавказ'е,

 

Ейскѣ.

 

Кизля-
рѣ

 

н

 

Уральскѣ,

 

въ

 

составъ

 

присутствій

 

входятъ

 

и

 

поли-

цеймейстеры

 

спхъ

 

городовъ.

 

Еслнбъ

 

начальниками

 

Кубан-
ской,

 

Терской

 

п

 

Уральской

 

Областей,

 

по

 

прннадлелено-

сти,

 

въ

 

виду

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

условій,

 

признано

 

было
болѣе

 

удобнымъ

 

не

 

учреждать

 

въ

 

каледомъ

 

уѣздѣ

 

особа-
го

 

прнсутствія,

 

распространяя,

 

вмѣсто

 

того,

 

круга

 

дѣй-

ствій

 

одного

 

прпсутствія

 

па

 

два

 

или

 

па

 

три

 

уѣзда,

 

то

 

сіе
можетъ

 

быть

 

допускаемо

 

съ

 

разрѣшснія

 

воепнаго

 

мини-

стра,

 

по

 

предварптельномъ

 

соглашены

 

его,

 

относительно

областей

 

Кубапской

 

и

 

Терской,

 

съ

 

намѣстиикомъ

 

кашеаз-

скимъ;

 

е)

 

въ

 

енбирскнхъ

 

губерпіяхъ

 

и

 

въ

 

областяхъ

 

За-
байкальской

 

и

 

Якутской

 

окрулеиыя

 

нрнсутствія

 

имѣютъ

слѣдующій

 

составъ:

 

председатель —долленостпое

 

лицо

 

по

назначенію

 

генерал-губернатора;

 

члены:

 

офнцеръ,

 

по

 

наз-

начение

 

военнаго

 

начальства,

 

чпновпикъ,

 

по

 

иазначснію

губернатора

 

или

 

начальника

 

области;

 

окруленой

 

исправ-

ник!

 

(а

 

в!

 

алтайском!

 

горном!

 

округѣ

 

н

 

мировой

 

по-

средник!)

 

и

 

волостиой

 

голова

 

той

 

волости,

 

люди

 

которой

приипмаются.

 

При

 

дТліствіи

 

прнс)тствія

 

щ

 

участках!,

имѣющих!

 

в!

 

своих!

 

пределах!

 

городское

 

поселеніе,

 

со-

став!

 

ихъ

 

дополняется

 

члепомъ

 

отъ

 

городскаго

 

управле-

пія.

 

Въ

 

областях!

 

лее

 

Акмолинской

 

и

 

Семипалатинской
уѣздныя

 

прнсутствія

 

составляют!:

 

председатель— уѣздпый

начальник!;

 

члены:

 

офицер,

 

по

 

назпачснію

 

воепнаго

 

на-

чальства,

 

городской

 

голова

 

и

 

члень

 

отъ

 

городскаго

 

ун-

равлепія.
86)

  

Уѣздиое

 

пли

 

окружное

 

присутеше

 

дійствуетъ

 

въ

подвѣдомыхъ

 

ему

 

призывпыхъ

 

участкахъ 'поочередно.
87)

   

Нь

 

городах!:

 

С.-Петербурге,

 

Москве,

 

Одессѣ,

 

Ри-

гѣ,

 

Казани,

 

Харькове,

 

Кіевѣ,

 

Саратов 1!;,

 

Вильнѣ,

 

Киши-

неве,

 

Кронштадт!;,

 

Николаевѣ

 

и

 

Севастополѣ

 

состоят!

отдѣльныя

 

городскія

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствія,
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подъ

 

предсѣдательстпомъ

 

городскаго

 

головы,

 

изъ

 

офицера,
по

 

назначенію

 

военнаго

 

начальства,

 

чиновника,

 

по

 

наз-

паченію

 

начальника

 

полиціи

 

и

 

двухъ

 

членовъ

 

городска-

го

 

общественпаго

 

управленія

 

по

 

выбору

 

онаго.

 

Въ

 

го-

родѣ

 

Варніавѣ

 

полагается

 

также

 

отдѣльное

 

городское

 

при-

сутствіе

 

въ

 

слѣдующемъ

 

составѣ:

 

председатель— президентъ

города,

 

члены:

 

офицеръ,

 

по

 

назпаченію

 

военнаго

 

началь-

ства,

 

чиновникъ

 

отъ

 

полиціи

 

и

 

два

 

члена

 

изъ

 

мѣстныхъ

обывателей,

 

по

 

назначение

 

намѣстника.

88)

  

Городскія

 

присутствія

 

(ст.

 

87)

 

дѣйствуютъ

 

только

въ

 

участкахъ

 

своего

 

города.

89)

  

На

 

губернское

 

или

 

областное

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

присутствіе

 

возлагаются:

 

1)

 

общее

 

по

 

всей

 

губер-
ніи

 

или

 

области

 

наблюденіе

 

за

 

правильнымъ

 

ходомъ

 

при-

зыва

 

и

 

пріема

 

лицъ,

 

подлежащихъ

 

воинской

 

повинности;

2)

 

раскладка

 

назначеннаго

 

на

 

губернію

 

или

 

область

 

чи-

сла

 

новобранцовъ

 

между

 

участками,

 

3)

 

переосвидѣтель-

ствованіе

 

подлежащихъ

 

вопнской

 

повинности

 

лицъ,

 

въ

опредѣленныхъ

 

симъ

 

уставомъ

 

случаяхъ;

 

4)

 

разсмотрѣніе

жалобъ

 

на

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

 

городскія

 

прнсутствія;
5)

 

разсмотрѣпіе

 

отчетовъ

 

уѣздныхъ,

 

окружныхъ

 

и

 

город-

скихъ

 

присутствій

 

п

 

составленіе

 

общаго

 

отчета

 

о

 

выпол-

нсніи

 

каждаго

 

призыва

 

по

 

губерніи

 

или

 

области,

 

и

 

6)
разрѣшеніе

 

й

 

представленіе

 

въ

 

случаѣ

 

надобности

 

нараз-

смотрѣпіе

 

подлежащихъ

 

высгаихъ

 

властей

 

недоразумѣній,'

возникшихъ

 

въ

 

уѣздныхъ,

 

окружныхъ

 

и

 

городскихъ

 

при-

сутствиям.

90)

  

На

 

уѣздныя

 

или

 

окружпыя

 

и

 

городскія

 

присутст-'

вія

 

возлагаются:

 

1)

 

составленіе

 

частныхъ

 

призывныхъ

сшісковъ

 

лицамъ,

 

указанпымъ

 

въ

 

с

 

г.

 

95-й;

 

2)

 

повѣрка

призывныхъ

 

списвовъ;

 

3)

 

нредставленіе

 

въ

 

министерства

по

 

принадлежности

 

(ст-

 

130-я)

 

свѣдѣній

 

о

 

числѣ

 

состо-

ішціхъ

 

въ

 

подвѣдомыхъ

 

пііисутствііо

 

участвахъ

 

лицъ,

 

под-

лежащихъ

 

призыву

 

къ

 

отиравленію

 

воинской

 

повинности;

4)

 

призывъ

 

лицъ,

 

подлежащихъ

 

воинской

 

повинности,

 

въ

назначенный

 

для

 

сего

 

мѣста

 

(ст.

 

134-я);

 

5)

 

опредѣленіе

правъ

 

каждаго

 

йризываёмаго

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

по-

винности;

 

(і)

 

опредѣлёніе,

 

кто

 

изъ

 

призванпыхъ

 

и

 

въ

 

ка-

вомъ

 

норядкѣ

 

назначается

 

на

 

службу;

 

7)

 

<

 

евидѣтельство -

ваніе.какъ

 

во

 

время,

 

такъ

 

и послѣ призыва,

 

подлежащихъ
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назначенію

 

на

 

военную

 

службу

 

лицъ,

 

въ

 

отноіпеніи

 

ихъ

годности

 

къ

 

оной;

 

8)

 

пріемъ

 

новобраицовъ;

 

и

 

9)

 

пред-

ставленіе,

 

по

 

окончаніи

 

дѣйствій

 

въ

 

призывныхъ

 

участ-

кахъ,

 

подробнаго

 

отчета

 

губернскому

 

или

 

областному

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствію

 

о

 

выполнепіи

 

призыва

и

 

пріема

 

на

 

службу.
91)

  

Къ

 

освидѣтельствоваігію

 

и

 

пріему

 

лицъ,

 

подлежа-

щихъ

 

назначецію

 

на

 

военную

 

службу,

 

въ

 

присутствія
уѣздныя

 

или

 

окружныя

 

и

 

городскія

 

назначаются

 

по

 

два

медика,

 

одинъ

 

отъ

 

гражданскаго,

 

а

 

другой

 

отъ

 

военнаго

управленія,

 

и

 

военный

 

пріемщикъ

 

(сухопутнаго

 

пли

 

мор-

скаго

 

вѣдомства,

 

по

 

принадлежности),

 

а

 

въ

 

присутствія
губернскія

 

или

 

областныя— -для

 

переосвидѣтельствованія —

также

 

по

 

два

 

медика,

 

на

 

томъ

 

же

 

осповаиіи.

 

Участіе

 

вра-

чей

 

въ

 

дѣлахъ

 

присутствія

 

ограничивается

 

подачею

 

мпѣ-

нія

 

о

 

годности

 

лица,

 

подлежащаго

 

пріему

 

на

 

службу;

 

обя-
занности

 

же

 

военныхъ

 

пріемщиковъ

 

опредѣляются

 

осо-

бою

 

пнструкціей

 

отъ

 

военнаго

 

и

 

морскаго

 

мипистерствь.

(JIj)ii.Mib4(mie.

 

Въ

 

Сибири

 

допускаются

 

слѣдующія

 

от-

ступленія

 

отъ

 

изложениыхъ

 

въ

 

сей

 

статьѣ

 

правилъ:

 

во-

первыхъ,

 

въ

 

составь

 

присутствія

 

моа^етъ

 

быть

 

назначаемъ

одинъ

 

только

 

медикъ

 

(по

 

соглашение

 

губернатора

 

съ

 

во-

еннымъ

 

начальникомъ),

 

и,

 

во

 

вторыхъ,

 

обязанности

 

во-

еннаго

 

пріемщика

 

могутъ

 

быть

 

возлагаемы

 

на

 

офицера,
состоящаго

 

членомъ

 

присутствія).
92)

  

Порядокъ

 

делопроизводства

 

въ

 

присутствіяхъ

 

по

 

во-

инской

 

повинности,

 

а

 

равно

 

отпосящіяся

 

къ

 

сему

 

произ-

водству

 

формы,

 

определяются

 

инструкціею,

 

утверждаемою

министромъ

 

внутренннхъ

 

дѣлъ,

 

по

 

соглашение

 

съ

 

воен-

нымъ

 

министромъ.

93)

  

Для

 

делопроизводства

 

по

 

призыву

 

и

 

пріему

 

на

службу

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

по

 

спмъ

 

предметамъ

 

сношеній

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

съ

 

правительственными

 

мѣстами

 

и

 

лицамиупот-

ребляется

 

простая

 

(не

 

гербовая)

 

бумага.
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ГЛАВА

 

IX-

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

и

 

о

 

составленіи
призывныхъ

 

списковъ.

I.

 

О

 

припискѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

и

 

о

 

припи-

сныхъ

 

свидѣтельствассь.

94)

 

Лица,

 

внесенныя

 

въ

 

ревизскія

 

сказки,

 

а

 

равно

 

при-

писанныя

 

къ

 

обществамъ

 

послѣ

 

ревизіи,

 

числятся

 

въ

 

при-

зывныхъ

 

участкахъ

 

по

 

мѣсту

 

нахожденія

 

городовъ

 

и

 

во-

лостей,

 

къ

 

коимъ

 

сіи

 

лица

 

приписаны.

95;

 

Лица,

 

изъятия

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

десятую

 

народную

перепись,

 

а

 

также

 

вышедшія

 

послѣ

 

ревизіи

 

изъ

 

податна-

го

 

состоянія,

 

обязаны

 

приписаться,

 

по

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности,

 

или

 

къ

 

одному

 

изъ

 

призывныхъ

 

участ-

ковъ

 

того

 

уѣзда,

 

въ

 

коемъ

 

находится

 

недвижимая

 

собст-
венность,

 

лично

 

имъ

 

или

 

ихъ

 

роднтелямъ

 

принадлежащая-

или

 

къ

 

тому

 

участку,

 

въ

 

коемъ

 

на

 

жительствѣ

 

находят-

ся,

 

или

 

же

 

находились

 

въ

 

послѣднее

 

передъ

 

высе,

леніемъ

 

ихъ

 

время

 

(ст.

 

4-я).
96)

  

Приписка

 

къ

 

участку

 

производится

 

на

 

основаніи
заявленія,

 

которое

 

приписывающейся

 

обязанъ

 

подать

 

съ

прнложеніемъ

 

метрическаго

 

свидѣтельства

 

или

 

замѣняю-

и

 

аго

 

оное

 

удостовѣренія,

 

въ

 

то

 

уѣздное,

 

окружное

 

или

городское

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствіе,

 

въ

 

вѣдѣ-

пііі

 

коего

 

состоитъ

 

избранный

 

имъ

 

для

 

приписки

 

участокъ.

97)

  

Всѣ

 

лица

 

мужскаго

 

пола,

 

за

 

исключеніемъ

 

сель-

см;хъ

 

податнаго

 

состоянія

 

обывателей,

 

обязаны,

 

по

 

дости-

женіи

 

шестнадцати

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

и

 

не

 

позднѣе

 

31-го
декабря

 

того

 

года,

 

въ

 

которомъ

 

имъ

 

исполняется

 

двад-

цать

 

лѣтъ,

 

получить

 

свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

при-

зывному

 

участку

 

(ст.

 

94—95).
98)

  

Свидѣгельства

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

участ-

камъ

 

выдаются:

 

лицамъ,

 

означеннымъ

 

въ

 

статьѣ

 

95-й,
уѣздными,

 

окружными

 

или

 

городскими

 

по

 

воинской

 

по-

винности

 

присутствіями;

 

лицамъ

 

же,

 

внесеннымъ

 

въ

 

ре-

визскія

 

сказки

 

или

 

приписанвымъ

 

къ

 

обществамъ

 

послѣ

ревизіи,

 

городскими

 

управленіями.
99)

  

Въ

 

приписныхъ

 

свидѣтельствахъ

 

означается:

 

а)имя,
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отчество

 

н

 

фамплія

 

или

 

прозваніе

 

приписанная;

 

б)

 

годъ,

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

рожденія;

 

в)

 

вѣроисповѣданіе;

 

г)сословіе;
д)

 

занятіе,

 

ремесло

 

или

 

промыселъ;

 

е)

 

грамотен!

 

ли

 

при-

писанный,

 

и

 

то

 

учебное

 

заведепіе,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

окончилъ

 

образоваиіе

 

илп

 

въ

 

которомъ

 

обучается,

 

и

 

ж)
кѣыъ,

 

когда

 

(годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

число)

 

и

 

за

 

какимъ

 

нуме-

ромъ

 

свндѣтельство

 

выдано.

100)

  

Озпачениыя

 

въ

 

статьѣ

 

97-й

 

лица,

 

при

 

вступленін
въ

 

бракъ

 

и

 

при

 

поступленіи

 

на

 

государственную

 

или

 

об-
щественную

 

службу,

 

обязаны

 

представлять

 

свидѣтельства

о

 

приппсвѣ

 

къ

 

призывному

 

участку.

101)

  

Правила,

 

изложенныя

 

въ

 

предшедшихъ

 

статьяхъ

94—100,

 

не

 

распространяются

 

па

 

губерніи

 

царства

 

поль-

скаго,

 

гдѣ

 

соблюдается

 

особый

 

по

 

настоящему

 

предмету

порядокъ

 

(ср.

 

ст.

 

102,

 

примѣч.

 

1,

 

и

 

ст.

 

105).

II

 

О

 

составленіи

 

призывныхъ

 

сішсковъ.

102)

  

Въ

 

началѣ

 

каждаго

 

года,

 

для

 

призыва

 

къ

 

испол-

пенію

 

воинской

 

пошшноотн,

 

составляются

 

частные

 

при-

зывные

 

списки:

 

уѣздными,

 

окружными

 

и

 

городскими

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствіями— лицамъ,

 

означенпымъ

въ

 

статьѣ

 

95-й

 

(по

 

каждому

 

участку

 

отдѣльный

 

списокъ);
городскими

 

праиленіями

 

и

 

волостными

 

иравленіями— ли-

цамъ,

 

внесенньшъ

 

въ

 

ревизскія

 

сказки

 

и

 

подлежащнмъ

внесенію

 

въ

 

оныя.

ІІримѣчаме

 

1-е.

 

Въ

 

царствѣ

 

польскомъ

 

призывные

 

спи-

ски

 

составляются:

 

въ

 

Варшавѣ —приставами

 

полиціи

 

ис-

полнительной;

 

въ

 

прочихъ

 

губернскихъ

 

пуѣздныхъ

 

горо-

дахъ— президентами

 

и

 

бургомистрами;

 

въ

 

гминахъ

 

вой-
тами

 

оныхъ.

Лримѣчаме

 

2-е.

 

Въ

 

областяхъ:

 

Уральской,

 

Кубанской
и

 

Терской,

 

призывные

 

списки

 

лицамъ,

 

подлежащнмъ

 

об-

щей

 

воинской

 

повинности,

 

составляются

 

уѣздными

 

или

окруяиіымп

 

полицейскими

 

управлепіями.

103)

  

Въ

 

призывные

 

списки

 

вносятся

 

всѣ

 

достигшіе

 

двад-

цати

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

въ

 

теченіи

 

предшествующа™

 

призы-

ву

 

года,

 

за

 

исключеніемъ

 

поступившихъ

 

въ

 

войска

 

воль-

ноопределяющимися,

 

которымъ

 

ведется

 

по

 

каждому

 

уча-.

стку

 

особый

 

учетъ,

 

на

 

основаиіи

 

доставляемыхъ

 

о

 

нихъ
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-

увѣдомленій.

 

Увѣдомлепія

 

эти

 

сообщаются

 

воинскими

 

на-

чальниками,

 

немедленно

 

по

 

пріемѣ

 

вольпоопредѣляющих-

ся,

 

подлежащнмъ

 

городскпмъ,

 

уѣзднымъ

 

и

 

окружпымъ

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствіямъ;

 

сими

 

послѣдпимп

 

yB'Ii-
домлепія

 

о

 

пріемѣ

 

вольноопределяющимися

 

лицъ,

 

коимъ

призывные

 

списки

 

ведутся

 

иными

 

учрсждепіями

 

пли

 

дол-

жностными

 

лицами,

 

передаются,

 

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

поступле-

иія,

 

симъ

 

учрсждепіямъ

 

или

 

лицамъ

 

по

 

принадлежности.

104)

  

Въ

 

призывныхъ

 

спискахъ

 

означаются

 

свѣдѣпія,

указанный

 

въ

 

ст.

 

99-й,

 

и,

 

сверхъ

 

того,

 

мѣсто

 

жительст-

ва

 

каждаго

 

прпзываемаго

 

н

 

тѣ

 

свѣдѣнія

 

о

 

его

 

семейномъ
и

 

имущественномъ

 

положеніп,

 

которая

 

могутъ

 

дать

 

право

на

 

льготы

 

(ст.

 

45-я

 

и

 

52-я).
105)

  

Оспованіемъ

 

для

 

составлснія

 

призывныхъ

 

списковъ

служатъ:

 

а)

 

метрическія

 

выписи;

 

б)

 

относительно

 

лпцъ,'

неизъятыхъ

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

"десятую

 

пародпую

 

перепись,

ревпзскія

 

сказки;

 

в)

 

свѣдѣнія

 

о

 

прцчпсленіи

 

и

 

отчисленіи
лицъ,

 

запесеппыхъ

 

въ

 

ревизію,

 

и

 

всякаго

 

рода

 

списки,

дополняющія

 

ревпзскія

 

сказки;

 

г)

 

свидетельства

 

о

 

припп-

скѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

п

 

личпыя

 

,заявленія.

 

Въ
царстве

 

польскомъ

 

призывные

 

списки

 

составляются

 

на

 

ос-

новами

 

кішгъ

 

постояниаго

 

и

 

непостоянна

 

го

 

населенія.
106)

  

Составленіе

 

метрическнхъ

 

выписей

 

возлагается:

 

а)
о

 

.гацахъ

 

православнаго

 

и

 

иныхъ

 

хрпстіапскихъ

 

псповѣ-

данііЪ-на

 

прпходскихъ

 

священпиковъ ;

 

настоятелей

 

церк-

вей

 

п

 

насторовъ,

 

по

 

принадлежности;

 

б)

 

о

 

мохамедапахъ—

па

 

духовныя

 

мохамеданскія

 

собрапія;

 

в)

 

о

 

евреяхъ

 

п

 

ли-

цахъ

 

другихъ

 

вѣроученій— на

 

тѣ

 

правптельственныя

 

уч-

рея;денія

 

гражданскаго

 

вѣдомства,

 

которыми,

 

по

 

закону,

ведутся

 

или

 

хранятся

 

метрическія

 

сихъ

 

псповѣданій

 

и

 

вѣ-

роученій

 

книги.

107)

   

Метрическая

 

выпись

 

должна

 

заключать

 

въ

 

себѣ

списокъ

 

всѣхъ

 

мужескаго

 

пола

 

лицъ

 

того

 

возраста,

 

кото-

рый

 

стоитъ

 

на

 

очередп

 

по

 

отправленію

 

воинской

 

повин-

ности.

 

Въ

 

вышісяхъ

 

означается:

 

имя,

 

мѣсяцъпдепьрож-

денія

 

подлежащаго

 

призыву,

 

равно

 

имя.

 

отчество,

 

и

 

про-

званіе

 

его

 

отца,

 

а

 

относительно

 

незаконнорождеппыхъ

имя,

 

отчество

 

и

 

прозвапіе

 

матери.

 

О

 

тѣхъ

 

изъ

 

подлежа-

щихъ

 

призыву,

 

которые

 

умерли,

 

въ

 

выписи

 

отмечается,
протпвъ

 

каждаго,

 

годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

день

 

копчины.

 

Выписи
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90-

составляются

 

отдѣльно

 

по

 

каждому

 

городу

 

и

 

по

 

каждой
волости

 

и

 

посылаются

 

въ

 

учрежденія,

 

которыми

 

состав-

ляются

 

призывные

 

списки

 

(ст.

 

102-я

 

и

 

примѣчаніе

 

2

 

е),
по

 

принадлежности.

 

Выписи

 

должны

 

быть

 

доставлены

 

имъ

не

 

позже

 

15-го

 

января.

108)

  

Въ

 

свидѣтельствахъ

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

участку

 

и

 

въ

 

призывныхъ

 

спискахъ

 

возрастъ

 

означается

по

 

лнзтричеекнмъ

 

свидѣтельствамъ

 

и

 

метрпческимъ

 

выпи-

сямъ,

 

по

 

ревизскимъ

 

сказкамъ

 

и

 

другимъ

 

документамъ,

замѣняющпмъ,,

 

по

 

закону,

 

метрическія

 

свидѣтельства.

109)

  

Если

 

кто

 

изъ

 

лицъ,

 

обязанныхъ

 

получить

 

свиде-
тельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

 

(ст.

 

97-я),
при

 

требованіи

 

сего

 

свидетельства,

 

не

 

представить

 

пи

 

од-

ного

 

изъ

 

указаниыхъ

 

въ

 

предшедшен

 

статьѣ

 

документом.,

и

 

покажетъ,

 

что

 

имѣетъ

 

не

 

болѣе

 

девятнадцати

 

лт.тъотъ

роду,

 

то

 

ему

 

выдается

 

свидѣтельство

 

съ

 

о:шаченіемъ

 

воз-

раста,

 

согласно

 

его

 

пеішапію.

 

Если

 

же

 

кто-либо

 

пока-

жетъ,

 

что

 

ему

 

болѣе

 

девятнадцати

 

лѣтъ,

 

то

 

ему

 

выдает-

ся

 

временш.е

 

свидетельство

 

о

 

приписке,

 

безъ

 

озиаченія
возраста,

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

возрастъ

 

означается

 

въ

 

свидѣтель-

ствѣ

 

по

 

наружному

 

виду

 

уѣзднымъ,

 

окрулшымъ

 

или

 

го-

родскимъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутствіемъ,

 

на

 

ос-

нованіи

 

статей

 

137-й

 

и

 

138-й

 

сего

 

устава.

1 10)

  

При

 

разнорѣчіи

 

въ

 

показаніяхъ

 

о

 

возрастѣ

 

по

 

ме-

трической

 

выписи

 

или

 

метрическому

 

свидетельству

 

и

 

по

ревизской

 

сказкѣ

 

или

 

другому

 

документу,

 

возрастъ

 

опре-

деляется:

 

для

 

христіанъ— по

 

метрикѣ,

 

адлянехристіанъ--
uo

 

ревизской

 

сказкѣ,

 

если

 

въ

 

правильности

 

ея

 

показа нія
не

 

возникнетъ

 

сомнѣнія.

111)

  

Сомнѣніе

 

въ

 

правильности

 

документа,

 

по

 

которому

имѣетъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

возрастъ,

 

можетъ

 

быть

 

возбуж-
дено

 

пли

 

самими

 

учрежденіями

 

(ст.

 

102-я

 

н

 

прпмѣч.

 

2),
на

 

которыя

 

возложено

 

составленіе

 

призывныхъ

 

списковъ

и

 

выдача

 

свидѣтельствъ

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

уча-

сткамъ,

 

или

 

со

 

стороны

 

частныхъ

 

лицъ.

112)

  

Возрастъ

 

опредѣляется

 

по

 

наружпому

 

виду:

 

1)

 

во

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

нетъ

 

никакого

 

закоинаго

 

доку-

мента

 

о

 

лѣтахъ;

 

2)

 

лицамъ

 

христіанскихъ

 

нсповѣданій—

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

возрастъ

 

показанъ

 

только

 

въ

 

ре-

визской

 

сказкѣ

 

и

 

возбуждено

 

сомнѣніе

  

въ

 

правильности
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этого

 

показанія,

 

и

 

3)

 

лицамъ

 

нехристіанскихъ

 

исповіда-
иій —во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

возникпетъ

 

сомнѣпіе

 

въ

правильности

 

имеющихся

 

о

 

возрастѣ

 

документовъ,

 

не

 

ис-

ключая

 

и

 

метрнкъ;

 

по

 

если

 

въ

 

показаніяхъ

 

о

 

возрасте

 

по

метрикѣ

 

и

 

по

 

ревизскоіі

 

сказкѣ

 

нетъ

 

разнорѣчія,

 

то

 

хотя

бы

 

и

 

было

 

возбуждено

 

сомленіе

 

въ

 

правильности

 

этпхъ

показаній,

 

возрастъ

 

определяется,

 

согласно

 

означенпымъ

документамъ,

 

а

 

не

 

по

 

наружному

 

виду.

113)

  

Учрежденія

 

и

 

доллшостиыя

 

лица,

 

накоторыя

 

воз-

лоясено

 

составленіе

 

призывныхъ

 

списковъ

 

(ст.

 

102-я

 

и

примѣч.),

 

ведутъ

 

особые

 

списки

 

лицамъ,

 

коимъ

 

возрастъ

до.гженъ

 

быть

 

опреде.тенъ

 

по

 

наружному

 

виду

 

(ст.

 

11 Ъ я),
объясняя

 

въ

 

спискѣ,

 

почему

 

возрастъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

оп-

рѳдііленъ

 

по

 

установлеш.'ымъ

 

для

 

того

 

документами

 

Тѣ

изъ

 

сихъ

 

лицъ,

 

которыя,

 

по

 

какому-либо

 

имѣющемуся

 

о

возрастѣ

 

ихъ

 

документу,

 

могутъ

 

подлежать

 

призыву

 

въ

предсгоящій

 

паборъ,

 

вносятся

 

также

 

ивъ

 

призывной

 

сни-

сокъ.

114)

  

Лица,

 

копмъ

 

возрастъ

 

доллсеиъ

 

быть

 

опредѣленъ

но

 

наружному

 

виду,

 

являются

 

для

 

сего

 

въ

 

мѣсто

 

призыва

своего

 

участка

 

во

 

время

 

ближайшаго

 

призыва

 

людей

 

на

службу.
115)

  

Составленіе

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

списковъ

 

(ст.
102-я)

 

должно

 

быть

 

окончено

 

къ

 

1-му

 

апрѣля.

 

Затѣмъ

списки

 

выставляются

 

или

 

вывѣшиваются

 

на

 

двухнедель-
ный

 

срокъ

 

въ

 

уѣздныхъ,

 

окружныхъ

 

и

 

городскихъ

 

по

 

во-

инской

 

повинности

 

присутствіяхъ,

 

въ

 

городскихъ

 

управ-

леиіяхъ

 

и

 

волостпыхъ

 

прав.іеніяхъ,

 

по

 

принадлежности,

 

а

списки,

 

относящееся

 

до

 

того

 

или

 

другого

 

сельскаго

 

об-
щества,

 

прочитываются

 

на

 

сельскихъ

 

сходахъ.

116)

    

Всякому

 

дозволяется,

 

за

 

две

 

недѣли

 

до

 

срока

представленья

 

списковъ

 

въ

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

плпгород-

скія

 

присутствія

 

(ст.

 

118-я),

 

заявлять

 

о

 

замеченныхъ

 

въ

спискахъ

 

пропускахъ

 

и

 

ошибкахъ.

 

Заявленія

 

должны

 

быть
занесены

 

въ

 

особую

 

книгу,

 

повѣрепы

 

въ

 

теченіи

 

семи

дней

 

на

 

основаніи

 

находящихся

 

на

 

лицо

 

документовъ,

 

оп-

росами

 

или

 

иными

 

способами,

 

и

 

обнаружеипыя

 

въ

 

сшіс-

кахъ

 

невѣрностн

 

исправлены.

 

О

 

пропускахъ

 

и

 

ошибкахъ
въ

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

спискахъ,

 

составляемыхъ

 

уезд-

ными,

 

окружными

 

и

 

городскими

 

по

 

воинской

 

повинности
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прнсутствіямн

 

;ст.

 

102-я),

 

заявляется

 

непосредственно

 

этпмъ

присутствіямъ

 

въ

 

определенный

 

сею

 

статьею

 

двухнедѣль-

ный

 

срокъ.

117)

 

Лицамъ,

 

пропустившпмъ

 

срокъ,

 

указанный

 

въ

 

статьѣ

116-й,

 

дозволяется

 

обращаться

 

съ

 

заявленіями

 

о

 

пропус-

кахъ

 

или

 

ошибкахъ

 

въ

 

уѣздпыя,

 

окрулшыя

 

илигородскія
по

 

воипекоп

 

повипностп

 

прнсутствія

 

въ

 

такомъ

 

только

случаѣ,

 

если

 

они

 

могутъ

 

представить

 

доказательства,

 

что

причиною

 

пропуска

 

пмп

 

срока

 

были

 

особеипыя

 

и

 

вполпѣ

заслуживающія

 

увалгенія

 

обстоятельства.

 

Оцѣпка

 

такпхъ

доказательствъ

 

предоставляется

 

названпымъ

 

прпсутствіямъ.
118)

  

Учрелгденія

 

и

 

доляшостныя

 

лица,

 

составляющія
частные

 

призывные

 

списки

 

(ст.

 

102-я

 

и

 

примѣч.),

 

непо-

зднѣе

 

1-го

 

мая,

 

предетавляютъ

 

оные,

 

а

 

равно

 

списки

 

ли-

цамъ,

 

коимъ

 

возрастъ

  

долженъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

по

 

иа-

■

 

рулшому

 

виду,

 

въ

 

уѣздиыя,

 

окружныя

 

и

 

городскія

  

при-

сутствія,

 

по

 

принадлежности.

III

 

0

 

перечислены

 

изъ

 

одного

  

прішвнаю

 

участка

   

вь

друіой.

119)

  

Всѣмъ

 

лицамъ,

 

подлежащнмъ

 

воинской

 

повипно-

стп,

 

предоставляется

 

право

 

являться

 

къ

 

призыву

 

или

 

въ

тѣхъ

 

участкахъ,

 

въ

 

копхъ

 

они

 

записаны,

 

или

 

вътѣхъ,въ

коихъ

 

они

 

или

 

ихъ

 

родители

 

имѣютъ

 

недвижимую

 

собст-
венность,

 

или

 

же

 

въ

 

копхъ

 

состоятъ

 

па

 

лштельствѣ

 

пе

менѣе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

до

 

дня

 

заявленія

 

о

 

выборѣ

 

участ-

ка

 

для

 

явки

 

къ

 

призыву

 

(ст.

 

120).
120)

  

Пожелавшіе

 

отбыть

 

воинскую

 

повинность

 

не

 

въ

томъ

 

участкѣ,

 

въ

 

которомъ

 

записаны,

 

а

 

въ

 

другомъ, обя-
зываются

 

заявить

 

объ

 

этомъ

 

(съ

 

представлепіемъ

 

удосто-

вѣренія

 

о

 

своемъ

 

правѣ,

 

па

 

оспованіи

 

предшедшей

 

119

статьи)

 

не

 

позднѣе

 

15-го

 

января

 

того

 

года,

 

въ

 

который

подлежать

 

призыву:

 

внесенныя

 

въ

 

ревизскія

 

сказки

 

и

 

под-

лежащее

 

внесение

 

въ

 

овыя—волостному

 

правленію

 

или

 

го-

родскому

 

управление,

 

какъ

 

нзбраннаго

 

ими

 

новаго

 

участ-

ка,

 

такъ

 

н

 

того

 

участка,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

записаны;

 

ос-

тальпыя

 

лица— учрежденіямъ,

 

завѣдывающнмъ

 

дѣйствіямп

по

 

призыву

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

участкѣ.

 

Но

 

истеченіп

 

оз-

наченнаго

 

срока

 

заявлепія

 

принимаются

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

представленія

 

уважительныхъ

 

причииъ

 

просрочки.
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121)

  

При

 

перечислены

 

изъ

 

одного

 

призывнаго участка

въ

 

другой

 

лицъ,

 

обязанныхъ

 

имѣть

 

свидѣтельства

 

о

 

при-

писке

 

(ст.

 

97),

 

дѣлается

 

на

 

принадлежащемъ

 

перечисля-

емому

 

лицу

 

свидѣтельстве

 

соотвѣтственная

 

отаковомъпе-

речисленіи

 

надпись

 

тѣмъ

 

учреліденіемъ,

 

къ

 

призывному

участку

 

коего

 

лицо

 

приписывается.

122)

  

О

 

всѣхъ

 

выбывшихъ

 

по

 

перечисление

 

составляет-

ся

 

особая

 

вѣдомость,

 

которая

 

прилагается

 

къ

 

частному

 

при-

зывному

 

списку.

 

Въ

 

призывныхъ

 

спискахъ

 

по

 

избранно-
му

 

участку

 

такія

 

лица

 

помѣщаются

 

особымъ

 

отдѣломъ.

IY.

 

О

 

заявленіяхъ

 

по

 

пазначенію

 

лыотъ

 

въ

 

отбываніи
воинской

 

повинности.

123)

  

Лица,

 

лгелающія

 

получить

 

отсрочку

 

наокончаніе
образованія,

 

заявляютъ

 

о

 

семъ

 

своему

 

уѣздному,

 

окруж-

ному

 

или

 

городскому

 

по

 

воинской

 

повинности

 

присутст-

вие,

 

съ

 

прилол^еніемъ

 

свидетельства

 

о

 

продолженін

 

обра-
зованія

 

отъ

 

начальства

 

того

 

учебнаго

 

заведепія,

 

въкоемъ

заявитель

 

обучается,

 

и

 

съ

 

объясненіемъ:

 

желаетъ

 

ли

 

от-

быть

 

воинскую

 

повинность

 

по

 

жеребью

 

или

 

вольноопре-

деляющимся.
124)

  

При

 

заявленіяхъ

 

о

 

желаніи

 

получить

 

отсрочку,

вследствіе

 

нахождеиія,

 

по

 

контракту,

 

на

 

судахъ

 

русска-

го

 

торговаго

 

флота

 

въ

 

качестве

 

матроса,

 

машиниста

 

или

кочегара,

 

представляется

 

уѣздному,

 

окружному

 

или

 

город-

скому

 

присутствие

 

по

 

воинской

 

повинности

 

подлинный
контракта

 

или

 

засвидѣтельствованная

 

копія

 

съ

 

онаго.

125)

  

Лица,

 

означенный

 

въ

 

статьяхъ

 

123

 

и

 

124,

 

арав-

но

 

желаю щія

 

воспользоваться

 

льготою

 

по

 

имущественно-

му

 

положевію,

 

должны

 

заявить

 

о

 

томъ

 

подлежащему

 

при-

сутствие

 

о

 

воинской

 

повинности

 

не

 

позднѣе,

 

какъза

 

два

мѣсяца

 

до

 

наступленія

 

призыва.

 

Послѣ

 

сего

 

срока

 

заяв-

лепія

 

принимаются

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

представленія

 

заяв-

ляющимъ

 

уважительныхъ

 

причішъ

 

просрочки.

126)

  

Имѣющіе

 

право

 

на

 

освобожденіе

 

отъ

 

воинской

 

по-

винности

 

вообще,

 

или

 

только

 

отъ

 

службы

 

въ

 

мирное

 

вре-

мя,

 

а

 

также

 

имѣющіе

 

право

 

на

 

сокращеніе

 

сроковъ

 

дей-
ствительной

 

службы,

 

представляютъ

 

своему

 

уѣздному,

 

ок-

ружному

 

или

 

городскому

 

по

 

воинской

  

повинности

 

при-
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сутствію:

 

первые— надлежащее

 

свидетельство

 

о

 

званіиили
занятіи,

 

предоставляющемъ

 

право

 

на

 

освобожденіе

 

отъ

 

во-

инской

 

повинности

 

и

 

отъ

 

службы

 

въ

 

мирное

 

время,

 

а

вторые— дппломъ

 

или

 

аттестата

 

на

 

учоиую

 

или

 

клас-

сную

 

степень,

 

или

 

свидѣтельство

 

отъ

 

учебнаго

 

начальства

объ

 

окончанін

 

курса

 

наукъ,

 

или

 

о

 

выдержапіи

 

соотвѣт-

ствующаго

 

пспытанія.

ГМЕА

 

Х-

0

   

призывѣ

 

къ

 

отправлекію

 

воинской

 

повкнности

 

и

 

о

пріемѣ

 

на

 

службу.

1

    

0

 

пртотовитсльныхъ

 

распсряоіссніяхъ

 

по

 

призыву.

127)

  

По

 

полученіп

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

списковъ

 

(ст.
118),

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

 

городскія

 

присутствія

 

провѣ-

ряютъ

 

пхъ

 

правильность,

 

и

 

оказавшіеся

 

при

 

этомъ

 

недо-

статки

 

исправляютъ

 

или

 

непосредственно,

 

или

 

по

 

споше-

ніи

 

съ

 

подлежащими

 

учреждсніями.
128)

  

При

 

соображение

 

полученныхъ

 

заявлеиій

 

(ст.

 

123 —

126)

 

со

 

свѣдѣніями,

 

показанными

 

въ

 

призывныхъ

 

спис-

кахъ

 

(ст.

 

104),

 

уѣздныя,

 

окружныя

 

и

 

городскія

 

присут-

ствія

 

дѣлаютъ

 

какъ

 

въ

 

спхъ

 

спискахъ,

 

такъ

 

п

 

въ

 

част-

номъ

 

прпзывномъ

 

сппскѣ

 

лицамъ,

 

означеннымъвъ

 

ст.

 

95-й,
отмѣткп

 

о

 

томъ:

 

кто

 

изъ

 

внесенныхъ

 

въ

 

списки

 

и

 

на

 

ка-

кую

 

льготу

 

по

 

исполненію

 

воинской

 

повинности

 

имѣетъ

право.

129)

  

По

 

повѣріЛ

 

частныхъ

 

призывныхъ

 

списковъ.

 

уѣзд-

ныя,

 

окруяшыя

 

и

 

городскія

 

присутствія

 

соедишпотъ

 

ихъ

въ

 

общіе

 

участковые

 

списки,

 

по

 

каядому

 

призывному

участку

 

отдѣльно,

 

и

 

прилагаютъ

 

къ

 

каждому

 

такому

 

спис-

ку

 

три

 

особые

 

списка:

 

А—

 

людямъ,

 

подлеяіащимъ

 

въ

 

уча-

стке,

 

па

 

осповапіи

 

статей

 

158,

 

217—218

 

сего

 

устава,

 

па-

зпаченію

 

на

 

слулчбу

 

безъ

 

жеребья;

 

В— вынувпшмъ

 

свой

жеребій

 

въ

 

участкѣ

 

при

 

предшествовавшихъ

 

призывахъ,

и

 

получившпмъ

 

отсрочку

 

до

 

предстояшаго

 

призыва,

 

и

В— принадлежащимъ

 

къ

 

участку

 

лицамъ

 

призывнаго

 

воз-

раста,

 

состоянщмъ

 

на

 

слулсбѣ

 

волыюоиредѣляющнмися,и

тѣмъ

 

изъ

 

находящихся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

которые
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заявили

 

о

 

желанія

 

отбыть

 

повинность

 

въ

 

качествѣ

 

воль-

ноопределяющихся

 

(ст.

 

54).
130)

  

Соетавивъ

 

участковые

 

списки,

 

уѣздныя,

 

скр^жныя

и

 

городскія

 

присутствія

 

представляютъ

 

къ

 

1-муіюля,

 

чрезъ

губерпскія

 

или

 

областпыя

 

по

 

воинской

 

повинности

 

при-

сутствия,

 

въ

 

министерства

 

военное

 

и

 

внугрепнихъ

 

дѣлъ

свѣдѣнія

 

о

 

числѣ

 

лицъ,

 

внесешшхъ

 

въ

 

призывные

 

списки

каждаго

 

участка

 

и

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

по

 

уѣзду,

 

не

 

вклю-

чая

 

въ

 

это

 

число

 

какъ

 

лицъ,

 

перечислившихся

 

въ

 

другіе
участки,

 

такъ

 

и

 

внесепныхъ

 

въ

 

дополнительные

 

списки

])

 

и

 

Б

 

(ст.

 

129),

 

а

 

равно

 

лицъ,

 

подлежащихъ,

 

на

 

осно-

ваны

 

статьи

 

62-й,

 

изъятію

 

отъ

 

военной

 

службы.
II.

 

О

 

разверсткѣ

 

годоваіо

 

призыва.

131)

  

Военное

 

министерство,

 

пополученіп

 

озпачениыхъ

въ

 

предгаедшей

 

статьѣ

 

свѣдішій,

 

распредѣляетъ

 

общій

 

го-

довой

 

нрнзывъ

 

между

 

губерпіями

 

и

 

областями,

 

соразмѣр-

но

 

числу

 

лицъ,

 

виесенныхъ

 

по

 

каждой

 

пзъ

 

ннхъ

 

въ

 

при-

зывные

 

списки.

 

Росписапіе

 

годоваго

 

призыва

 

по

 

губер-
ніямъ

 

и.

 

обласпшъ

 

сообщается

 

губернскимъ

 

иобластнымъ
по

 

воинской

 

повинности

 

прнсутствіямъ

 

и

 

обиародывается
во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе.

132)

  

Разверстка

 

годоваго

 

призыва

 

между

 

призывными

участками

 

каждой

 

губерпіи

 

и

 

области

 

производится

 

гу-

бернскимъ

 

пли

 

областнымъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

при-

сугствіемъ,

 

соразмѣрпо

 

числу

 

лицъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

уча-

стковые

 

призывные

 

списки

 

(ст.

 

130).

 

Получаемыя

 

при

 

этомъ

дроби

 

откидываются,

 

а

 

недостающее

 

чпсло

 

людей

 

распре-

дѣляется

 

между

 

тѣми

 

участками

 

(не

 

болѣе

 

одиого

 

чело-

вѣка

 

па

 

каждый),

 

въ

 

которыхъ

 

болѣе

 

подлежащихъ

 

при-

зыву,

 

а

 

при

 

равенствѣ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

-

 

между

 

тѣми,

на

 

которыхъ

 

остались

 

наиболыиія

 

дроби.
133)

  

Сдѣланная

 

губернскимъ

 

или

 

областнымъ

 

прпсут-

ствіемъ

 

разверстка

 

между

 

призывными

 

участками

 

(ст.

 

132)
сообщается

 

подлежащимъ

 

уѣзднымъ,

 

окружнымъ

 

и

 

город -

гкнмъ

 

присутствіямъ

 

и

 

публикуется

 

въ

 

мѣстпыхъ

 

вѣдо-

мостяхъ,

III.

 

О

 

призыоіь.

134)

  

Ко

 

времени

 

наступленія

 

призыва,

 

у ѣздныя,окр*уж-

ныя

 

и

 

городскія

  

присутствія

 

назначаюсь

 

по

 

участкамъ



-

 

96

 

-

призывные

 

дни

 

и

 

дѣлаютъ

 

распоряженіе

 

о

 

вызовѣ

 

вьмѣ-

сто

 

гризыва

 

каждаго

 

участка,

 

къопредѣлеиному

 

дню,

 

какъ

всѣхъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

призывные

 

и

 

дополнительные

 

А

 

и

Б

 

списки

 

(ст.

 

129)

 

(за

 

исключеніемъ

 

означенныхъ

 

въ

 

слѣ-

дующей.

 

135

 

статьѣ),

 

такъ

 

и

 

лицъ,

 

которымъ

 

возрастъдол-

женъ

 

быть

 

опредѣленъ

 

по

 

наружному

 

виду.

135)

  

Къ

 

явкѣ

 

въ

 

участокъ

 

не

 

вызываются:

 

а)

 

лица,

 

воз-

веденныя,

 

по

 

внесепіи

 

въ

 

призывной

 

списокъ,

 

въ

 

священ-

ный

 

санъ

 

православнаго

 

и

 

другпхъ

 

хрпстіанскихъ

 

испо-

вѣданій,

 

а

 

также

 

православные

 

псаломщики;

 

б)

 

обучаю-
щееся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

которымъ

 

дается

 

отсроч-

ка

 

для

 

окончанія

 

образоваиія,

 

и

 

в)

 

лица,

 

получившія

 

от-

срочку

 

вслѣдствіе

 

нахожденія

 

па

 

службѣ,

 

по

 

контракту,

на

 

судахъ

 

торговаго

 

флота.
136)

  

законною

 

прнчипою

 

неявкп

 

по

 

призыву

 

можетъ

служить

 

опасная

 

или

 

трудная

 

болѣзнь

 

п

 

другія

 

неодоли-

мыя

 

препятствія,

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

доказанныя.До-
казательствомъ

 

болѣзни

 

признается

 

свидѣтельство

 

медика

и

 

полпціи,

 

или

 

за

 

неимѣніемъ

 

медика

 

на

 

мѣстѣ

 

пребы-
ванія

 

больнаго,

 

удостовѣреніе

 

мѣстиыхъсвящеппикаими-

роваго

 

судьи

 

или

 

волостнаго

 

старшины.

ZV.

 

06s

 

опредѣленіи

 

возраста

 

по

 

наружному

 

виду.

137)

  

Уѣздное,

 

окруашое

 

или

 

городское

 

присутствіе

 

по

прибытіи

 

въ

 

участокъ,

 

открываете

 

свои

 

дѣйствія

 

опрсдѣ-

леніемъ

 

возраста

 

по

 

наружному

 

виду

 

тѣмъ

 

лицамъ, кото-

рымъ

 

лѣта

 

ве

 

могли

 

быть

 

опредѣлеиы

 

по

 

устаповленпымъ

для

 

того

 

документамъ

 

(ст.

 

109,

 

111

 

и

 

112).
138)

  

Возрастъ

 

по

 

нарулшому

 

виду

 

определяется

 

уѣзд-

нымъ,

 

окружпымъ

 

или

 

городскимъ

 

присутствіемъ

 

въпол-

номъ

 

его

 

составѣ,

 

по

 

большинству

 

голосовъ.

 

При

 

разно-

гласии,

 

опредѣленія

 

иоступаютъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

п

 

утвер-

жденіе

 

губерпскаго

 

или

 

областнаго

 

присутствія,

 

которое

можетъ

 

произвесть

 

вторичное

 

освидѣтельствованіе

 

подле-

жащего

 

лица,

 

если

 

прнзнаетъ

 

это

 

пеобходимымъ.
139)

  

Тѣ

 

изъ

 

внеоетшхъ

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

лица,

которыя

 

подлежащими

 

присутствіемъ

 

(ст.

 

138)

 

признаны

будутъ

 

имѣющимп

 

призывной

 

возраслѵ

 

включаются

 

въпод-

лежащіе

 

оідѣлы

 

означепнаго

 

списка.



-
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-

Т.

 

Объ

 

окончательной

 

попѣркѣ

 

призывныхъ

 

спжшъи

 

о

ліщахъ,

 

подлежащим

 

выпутію

 

оісеребъя.

140.

 

По

 

дополнеиіи

 

призывпаго

 

списка,

 

уѣздное, окруж-

ное

 

пли

 

городское

 

присутствіе

 

повѣряетъ

 

по

 

оному

 

и

 

по

дополнительнымъ

 

спискамъ

 

А

 

и

 

Б

 

явившихся

 

къ

 

призыву

лицъ,

 

прочитывая

 

во

 

всеуслышаніо

 

какъ

 

означенные

 

спи-

ски,

 

такъ

 

іі

 

дополнительный

 

списокъ

 

В.,

 

а

 

равпо

 

всѣ

 

вне-

сениыя

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

отмѣтки

 

о

 

томъ,

 

кому

 

изъ

прпзванныхъ

 

какая

 

льгота

 

и

 

на

 

какомъ

 

основаніп

 

назна-

чается.

 

Всѣ

 

прпзванныя

 

и

 

постороннія

 

лица

 

пмѣютъ

 

право

возражать

 

протпвъ

 

правильности

 

этихъ

 

отмѣтокъ,

 

и

 

если

присутствіе

 

признаетъ

 

возраженія

 

справедливыми,

 

то

 

дѣ-

лаетъ

 

въ

 

сппскѣ

 

падлежащія

 

исправленія.

 

Затѣмъ

 

слѣ-

дуетъ

 

выпнманіе

 

жеребья,

 

которому

 

подлежать

 

всѣ

 

лпца,

внесенныя

 

въ

 

призывной

 

списокъ

 

участка,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

возведенныхъ

 

въ

 

священный

 

санъ

 

православнаго

 

и

другихъ

 

христіанскихъ

 

исповѣданій.

 

Лица,

 

внесенныя

 

въ

дополнительные

 

списки,

 

жеребью

 

не

 

подлежать.

VI.

 

О

 

порядкѣ

 

вышшаніл

 

пумеровъ

 

жеребья.

141)

   

Предъ

 

пачаломъ

 

выпиманія

 

жеребья,

 

предсѣда-

тельствующій

 

иовѣряетъ

 

число

 

заготовлепныхъ

 

нумеро-

ваиныхъ

 

билетовъ

 

съ

 

числомъ

 

внесепиыхъ

 

въ

 

призывной

списокъ,

 

и

 

перемѣчаетъ

 

всѣ

 

билеты

 

какимъ-либо

 

зпакомъ.

Затѣмъ,

 

подъ

 

наблгоденіемъ

 

предсѣдателя,

 

билеты

 

свер-

тываются,

 

перемешиваются

 

и

 

всыпаются

 

въ

 

особый

 

ящикъ,

пли

 

колесо.

 

ІІризвапнымъ

 

къ

 

жеребью

 

дозволяется,

 

для

перечета

 

и

 

перемѣшапія

 

сверпутыхъ

 

билетовъ,

 

предъ

 

всы-

папіемъ

 

ихъ

 

въ

 

ящикъ

 

пли

 

колесо,

 

выбрать

 

изъ

 

среды

себя

 

довѣренпаго.

142)

  

Для

 

вынутія

 

жеребья

 

прежде

 

всего

 

определяется,
также

 

посредствомъ

 

жеребья,

 

очередь

 

между

 

входящими

въ

 

составь

 

призывпаго

 

участка

 

городскими

 

и

 

сельскими

обществами

 

и

 

всѣми

 

въ

 

совокупности

 

лицами,

 

причислен-

ными

 

непосредственно

 

къ

 

участку

 

(ст.

 

95).

 

За

 

симълица

вызываются

 

въ

 

той

 

последовательности,

 

въ

 

коей

 

они

 

вне-

сены

 

въ

 

частпые

 

призывные

 

списки.

 

Каждый

 

вызванный

вынимаетъ

  

себѣ

 

нуд'еръ

 

жеребья,

 

а

 

за

 

отсутсгвующихъ
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нумера

 

вынимаются

 

или

 

присутствующими

 

ихь

 

родствен-

никами,

 

или

 

предсѣдателемъ

 

присутствія,

 

или

 

членами

 

го-

родских!

 

управлепій,

 

пли

 

же

 

волостными

 

старшинами.

Нумеръ

 

прочитывается

 

во

 

всеуслышаніе

 

одпимъ

 

изъ

 

чле-

повъ

 

присутствія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

имепемъ

 

лица

 

н

 

пумеромъ

его

 

по

 

призывному

 

списку,

 

и

 

передается

 

членамъ

 

нри-

еутствія

 

для

 

повѣрки

 

н

 

отмѣткп

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

билетѣ,

такъ

 

и

 

прнзывпомъ

 

спискѣ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

имя

 

вынув-

шаго

 

жсребій

 

п

 

нумеръ

 

его

 

по

 

призывному

 

списку

 

впи-

сываются

 

въ

 

жеребьевой

 

списокъ.

 

Нослѣ

 

сего

 

би.іетъ

 

съ

нумеромъ

 

вручается

 

вынувшему

 

его

 

безвозвратно.
143)

  

Бынутіе

 

пумеровъ

 

жеребья

 

въ

 

у

 

часткѣ

 

оканчивает-

ся

 

но

 

возможности

 

въ

 

одпнт

 

'день,

 

а

 

въ

 

протнвномъ

 

слу-

чае

 

продолжается

 

день

 

за

 

днсмъ,

 

впредь

 

до

 

окопчанія.
Присемъ

 

соблюдаются

 

слѣдующія

 

правила:

 

1)

 

ящикъ

 

или

колесо

 

помѣщаются

 

на

 

видномъ

 

мѣстѣ;

 

2)

 

нумера

 

жеребья
вынимаются

 

пзъ

 

ящпка

 

или

 

колеса

 

публично;

 

3)

 

выніша-

ющій

 

жеребій

 

должепъ ;

 

предъ

 

оиущеніемъ

 

руки

 

въ

 

ящикъ

или

 

колесо,

 

обнажить

 

ее

 

до

 

локтя

 

и

 

показать

 

прпсутству-

ющпмъ

 

открытою;

 

4)

 

кромѣ

 

вынимающаго

 

жерсбій,

 

никто

не

 

долженъ

 

прикасаться

 

къ

 

ящику

 

пли

 

колесу;

 

5)

 

жере-

бій

 

вынимается

 

каждымъ

 

только

 

одннъ

 

разъ.

 

Вынувшін
лгеребій

 

исполняете

 

повинность

 

по

 

доставшемуся

 

ему

 

ну-

меру,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

выпулъ

 

его,

 

но

 

какому-нибудь

 

подо-

разумѣнію,

 

прежде

 

своей

 

очереди;

 

6)

 

если

 

виниманіе

 

же-

ребья

 

не

 

окончится

 

въ

 

течеыіе

 

одного

 

дня,

 

то

 

ящнкъили

колесо,

 

съ

 

остающимися

 

въ

 

нихъ

 

нумерами,

 

оставляется

до

 

слѣдующаго

 

дня

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

за

 

печатями

 

всѣхъ

членовъ

 

прнсутствія

 

и

 

подъ

 

охраною

 

особой,

 

ими

 

назиа-

чепиой,

 

сгражи.

VII.

 

Объ

 

осмотрѣ

 

н

 

пріемѣ

 

на

 

службу.

144)

   

По

 

вынутін

 

жеребья,

 

уѣздное,

 

окружное

 

или

 

го-

родское

 

присутствіс

 

приступаете

 

къ

 

освидетельствование

при.іванныхъ

 

къ

 

исііолнеиію

 

повинности

 

лицъ

 

и

 

къ

 

иріе-
му

 

на

 

службу

 

оказавшихся

 

кь

 

ней

 

годными.

 

При

 

осви-

дѣтельствованін,

 

которое

 

производится

 

на

 

основаніи

 

пра-

вилъ,

 

означепныхъ

 

въ

 

статье

 

43-й,

 

могутъ

 

находиться,

 

по

усмотрѣиію

 

председателя

 

присутствія,

 

ипосгоронніялица.



.
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145)

  

Отъ

 

освпдѣтельствовапія

 

освобождаются

 

предста-

вившіе

 

удостовѣреніе

 

состоящего

 

на

 

государственной

 

служ-

бе

 

врача,

 

что

 

ни

 

въ

 

тѣлосложеніи

 

ихъ,

 

ни

 

въ

 

состоанш

здоровья

 

нѣтъ

 

недостатков-^

 

нрепятствующихъ

 

пріему

 

на

военную

 

службу.
146)

  

Освидѣтельствовапію

 

подвергаются

 

прежде

 

всего

лица,

 

внесенныя

 

въ

 

дополнительные

 

списки

 

А

 

и

 

Б

 

(ст.
129),

 

а

 

затЬмъ,

 

въ

 

последовательном'!,

 

порядке

 

нумеровъ

жеребьеваго

 

списка,

 

не

 

имѣющіе

 

права

 

на

 

льготу

 

по

 

се-

мейному

 

положееію.

 

Въ

 

случае

 

недостатка

 

такихъ

 

лицъ

на

 

пополненіе

 

слѣдующаго

 

съ

 

участка

 

числа

 

новобран-
цевъ,

 

подвергаются

 

освидѣтельствованію,

 

въ

 

томъ

 

же

 

по-

рядке,

 

лица,

 

имѣющія

 

право

 

на

 

льготу

 

по

 

семейному

 

по-

ложенно

 

третьяго

 

разряда,

 

засимъ

 

втораго

 

п,

 

наконецъ,

перваго

 

разряда,

 

до

 

пополиенія

 

всего

 

числа

 

требуемаго
съ

 

участка

 

новобранцевъ.

(Продолженіе

 

будетъ)

И

 

3

 

В

 

Ѣ

 

С

 

Т I

 

я.

а)

 

Признательные

 

отзывы

 

епархіальнаго
начальства.

Определеніемъ

 

копсисторіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Вы-
сопреосвящепствомъ,

 

вслѣдствіе

 

рапорта

 

благоч.

 

Н.

 

Гла-
голева,

 

съ

 

представленіемъ

 

допесенія

 

свящ.

 

новосил.

 

у.

 

с.

Вышняго

 

Скворчаго

 

Василія

 

Александровскаго

 

о

 

томъ,

что

 

по

 

предложепію

 

его

 

и

 

церков.

 

старосты

 

Аѳанасія

 

Ав-
вакумова

 

поступили

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

следующія

 

пожерт-

вованіа:

 

а,

 

отъ

 

прихоліанъ

 

парчевая

 

оделдана

 

престолъ,

стоющая

 

148

 

руб.,

 

одежда

 

на

 

жертвенникъ —35

 

р.,

 

во-

семь

 

мѣдпыхъ

 

посребр.

 

подсвечниковъ — 212

 

р.,

 

хоругви

65

 

р..

 

две

 

заклиросныхъ

 

кіоты— 300

 

р.,

 

воздухп

 

шитые

по

 

бархату

 

золотомъ— 75

 

р.,

 

кресте,

 

евангеліе

 

(молебпые)
и

 

кадило

 

серебр.— 86

 

р.,

 

полное

 

священнпч.

 

облаченіе —

132

 

р.

 

б)

 

отъ

 

кр.

 

Даматрія

 

Наел.

 

Вуравлева

 

бархат,
коверъ —56

 

р.

 

и

 

в)

 

отъ

 

свящ.

 

с.

 

Нижней

 

Залегощи

 

Іо-
анна

 

Супрутсіжо

 

две

 

пары

 

поручей,

 

шитыхъ

 

золотомъ—

11

 

р.,

 

всего

 

на

 

сумму

 

1020

 

р.,

 

между

 

прочимъ

 

заклю-



-

 

100

 

-

чено:

 

«жертвователямъ

 

изъявить

 

признательность

 

епарх.

начальства,

 

местному

 

священнику

 

съ

 

цер.

 

старостою

 

за

расположепіе

 

благотворителей

 

къ

 

спмъ

 

полгертвоваиіямъ
объявить

 

одобрепіе».

б)

 

Пожертвованія:

Нол;ертвовано:

 

1)

 

одоев.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Гождествшіа

 

г.

Торопчениновой —два

 

больш.

 

подсвечинка

 

посребр.

 

н

 

два

паникадила

 

къ

 

месш.

 

пконамъ

 

храма,

 

всего

 

па

 

150

 

р.;

2)

 

тогожъ

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Гылева

 

г.

 

Лишаемо

 

Александр.
Щеншъевымъ—попчегъ,

 

кадило

 

и

 

два

 

висячихъ

 

подсвЬч-
нпка

 

на

 

100

 

р.;

 

3)

 

капшр.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Чернова

 

г.

 

Сср-
гѣсмъ

 

Hemp.

 

Чернышевымь—ошетъ

 

кашир.

 

банка

 

въ

 

500
]).

 

въ

 

пользу

 

свящепноцервовнослулштелей

 

означен,

 

села

на

 

зѣчное

 

время,

 

по

 

случаю

 

перенесенія

 

тела

 

матери

 

его

жены

 

маіора

 

Елизаветы

 

Чернышевой

 

для

 

погребепія

 

подъ

вновь

 

строющеюся

 

церковію

 

въ

 

томъ

 

селе;

 

4)

 

вепев.

 

у.

въ

 

ц.

 

с.

 

Краснаго

 

заштат.

 

діакопомъ

 

Василгемъ

 

Ииколь-
скимъ— билетъ

 

вепев.

 

бапка

 

во

 

100

 

р.

 

па

 

вѣчное

 

время.

По

 

духовнымъ

 

завещапіямъ

 

предоставлено:

 

1)

 

опифап-
скимъ

 

2

 

гпльдіи

 

купцомъ

 

Есенофонмомъ

 

Васил.

 

Оводо-
вымъ

 

въ

 

Преображенскую

 

ц.

 

г.

 

Епифаіш

 

на

 

колоколъоО
р.

 

и

 

2)

 

тул.

 

мещанипомъ

 

Алексѣемъ

 

Ѳсдор.

 

Елушкинымь
(умершимъ)

 

на

 

помпновепіе

 

его

 

души

 

-тульской

 

Троиц-
кой

 

ц.

 

священпику

 

съ

 

причтомъ

 

25

 

р.;

 

въ

 

туже

 

церковь

25

 

р.

 

и

 

четыре

 

шеоиы,

 

15

 

р.

 

на

 

милостыню.

в)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Прпсоедипенъ

 

къ

 

православію

 

пзъ

 

римскокатолпческа-

го

 

псповедапія

 

безерочно-отпускной

 

рядовой

 

томскаго

 

irf-
хотиаго

 

полка

 

Іосифъ

 

Рафаилов.

 

Домбріѳвскій,

 

свящ.

 

г,

Бе.тева

 

Успенской

 

ц.

 

Вшдвиженскимъ,

 

съ

 

оставленіемъ
тогожъ

 

пменп

 

Іосифъ.
—Умерли:

 

1)

 

настоятель

 

повоспл.

 

Святодухова

 

монастыря

пгуменъ

 

Алексій

 

и

 

2)

 

рясофорная

 

послушница

 

белев.
Крестовоздвил;енскаго

 

девичьяго

 

монастыря

 

Павла

 

Евдо-
кимова.
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—Рясофорная

 

послушница

 

тогожъ

 

монастыря

 

Рахиль
Иванов.

 

Розина

 

пострижена

 

въ

 

монашество,

 

съ

 

нарече-

ніемъ

 

имени:

 

Гавршла.
—Опредѣленіемъ

 

консисторіи,

 

утвержденвымъ

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

между

 

прочимъ

 

заключено:

 

1)

 

свящ.

чери.

 

у.

 

с.

 

Знаменскаго

 

на

 

ЗунгІ;

 

Алексѣя

 

Аболенскаю
уволить

 

заштатъ

 

по

 

болезненному

 

состоянію,

 

съ

 

предо-

ставлепіемъ

 

ему

 

просить

 

объ

 

псходатайствованіи

 

пенсіи
п

 

дозволеніемъ,

 

по

 

немалому

 

его

 

семейству,

 

пользоваться

впредь

 

до

 

определенія

 

па

 

место

 

его

 

налпчнаго

 

священ-

пика

 

половиною

 

священнич.

 

доходовъ

 

и

 

землею,

 

и

 

2)

 

свя-

щенническое

 

место

 

въ

 

с.

 

Черневѣ

 

объявить

 

праздпымъ.

— По

 

определенно

 

консисторіи,

 

утвержденному

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

избранныя,

 

по

 

приговору

 

прпхо-

жанъ

 

с.

 

Каменки

 

повесил,

 

у.,

 

доверенныя

 

лпца:

 

стат.

 

со-

ветппкъ

 

Николай

 

Степан.

 

Еазаковъ,

 

приход,

 

священ.

 

Ва-
силій

 

Ивановски^

 

волост.

 

старшина

 

Гавріилъ

 

Одѵ.нцовъ,

и

 

крестьяне

 

онаго

 

села:

 

Филиппъ

 

Вол^динъ,

 

ЕвшнейСалъ-
ковъ,

 

Родіонъ

 

Замуруевъ

 

и

 

деревни

 

Ту\штіШшифоръВры-
левъ,—утверждены

 

членами

 

коммиссін

 

по

 

постройке

 

ка-

менной

 

церкви

 

съ

 

колокольнею

 

въ

 

означен,

 

сел!

 

Каменке.
—По

 

определенно

 

консисторін,

 

съ

 

утверждепія

 

■

 

Его

 

Вы-
сокопреосвящепства,

 

утверл;депъ

 

церковнымъ

 

старостою

по

 

с.

 

Стардубу

 

кашир.

 

у.

 

кр.

 

Андрей

 

Наел.

 

Жихщстинъ.

г)

 

Отъ

 

Семинареккхъ

 

правленій.

За

 

переходомъ

 

помощника

 

инспектора

 

владимірскойсе-
мпнаріп

 

Владнміра

 

Боголюбова

 

на

 

должность

 

преподава-

теля

 

по

 

классу

 

свящ.

 

писанія,

 

съ

 

12

 

сего

 

декабря,

 

при

владимірской

 

семинаріп

 

открылась

 

вакансія

 

помощнпканн-

спектора.

 

При

 

неименіи

 

въ

 

виду

 

кандидата

 

изъ

 

окончпв-

пшхъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

 

воспитаннпковъ г

сделано

 

сиошеніе

 

съ

 

московской

 

духовной

 

академіею

 

о

рекомендаціи

 

достойнаго

 

кандидата

 

наозначенпуювакансію.
Отъ

 

правленія

 

воропеясской

 

духовной

 

семпнаріи.Бъво-
ронелгской

 

семппаріп

 

есстоптъ

 

вакантною

 

кафедра

 

грече-

скаго

 

языка

 

и

 

кандпдатовъ

 

къ

 

замещенію

 

оной

 

нравленіе
въ

 

виду

 

не

 

шгЬетъ.
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Отъ

 

правленія

 

костромской

 

духовной

 

семішаріп.

 

При

 

ко-

стромской

 

духовной

 

семннаріи

 

открылась

 

вакансія

 

препо-

давателя

 

пспхологіи,

 

обзора

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

педа-

гогики.

Желающіе

 

занять

 

эту

 

вакансію

 

изъокончившихъкурсъ

академнческихъ

 

воспитанппковъ

 

или

 

наставнпковъ

 

дру-

гпхъ

 

семипарій

 

приглашаются

 

подать

 

прошенія

 

по

 

озна-

ченному

 

предмету

 

въ

 

семинарское

 

правлеиіе,

 

съ

 

прило-

ліеніемъ

 

надлежащпхъ

 

докумеитовъ,

 

не

 

позліе15

 

апреля
1874

 

года.

Отъ

 

правленія

 

кавказской

 

духовной

 

семпнаріп.

 

На

 

имею-
щую

 

открыться

 

въ

 

текущемъ

 

учебномъ

 

году

 

при

 

кав-

казской

 

духовной

 

семннаріи

 

вакансію

 

доляшости

 

помощ-

ника

 

инспектора,

 

въ

 

виду

 

предполагаемаго

 

выхода

 

налпч-

наго

 

инспекторскаго

 

помощника

 

на

 

епархіальпую

 

службу,
лравленіе

 

оной

 

иіцетъ

 

вполне

 

благонадежнаго

 

ему

 

преем-

ника.

 

Желаю щіе

 

занять

 

эту

 

должность

 

и

 

имеющіе

 

на

 

то

право,

 

согласно

 

требованіямъ

 

§

 

53

 

уст.

 

дух.

 

сем.,

 

благо-
волятъ

 

подавать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

ректора

 

семннаріи.
Отъ

 

правленія

 

вятской

 

духовной

 

семинаріи.

 

При

 

вят-

ской

 

духовной

 

семинаріп,

 

по

 

случаю

 

смерти

 

преподава-

теля

 

Павла

 

Виноградова,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

состоите

вакантною

 

каѳедра

 

словесности

 

и

 

логики.

 

Длязамещенія
означенной

 

каѳедры

 

правленіе

 

семинаріи

 

отношепіемъ
своимъ

 

просило

 

совЬтъ

 

с.-петербургской

 

духовной

 

акаде-

міи

 

рекомендовать

 

на

 

вакантную

 

каѳедру

 

кандидата.

Ото

 

правленія

 

харьковской

 

духовной

 

семшіаріи.

 

Каѳед-

ра

 

церковной

 

исторіи

 

при

 

харьковской

 

духовной

 

семина-

рии

 

7

 

сего

 

декабря

 

замещена

 

преподавателемъ

 

тойяіесе-

мпнаріи

 

по

 

латинскому

 

языку

 

Алексеемъ

 

Вертеловскимъ;
кафедра

 

же

 

латинскаго

 

языка

 

состоите

 

вакантною

 

и

 

по

замещение

 

оной

 

правленіе,

 

не

 

имея

 

въ

 

виду

 

кандидата,

имеете

 

снестись

 

съ

 

совЬтомъ

 

кіевской

 

духовной

 

академіи.

(Церков.

 

Лѣт.

 

№

 

1.)
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ПОХВАЛЬНЫЯ

 

ПѢСНЙ

 

ВЕЛИКОЙ

 

СУББОТЫ-

(Перевода

 

съ

 

ЩсШЬ
Христе!

 

Ты— жизнь,

 

положенная

 

во

 

гробѣ:

 

воин-

ства

 

ангсловъ,

 

ужасаются

 

иславятъ

 

Твое

 

снисхож-

деніе.
Какъ

 

Ты,

 

Жизнь,

 

умираешь 1?

 

И

 

какъ

 

поселяешься

во

 

гробѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

разрушаешь

 

царское

 

жи-

лище

 

смерти

 

и

 

воскрешаешь

 

мертвыхъ

 

изъ

 

ада?
Величаемъ

 

Тебя,

 

Царь-Іисусъ,ипочитаемъ

 

погре-

беніе

 

и

 

страданіе

 

Твое;

 

ибо

 

чрезъ

 

нихъ

 

Ты

 

спасъ

насъ

 

отъ

 

тлѣнія.

Опредѣлившій

 

мѣру

 

земли,

 

ІисусъЦарь

 

всего,

 

Ты
нынѣ

 

поселяешься

 

въ

 

неболыпомъ

 

гробѣ

 

и

 

воскре-

шаешь

 

умершихъ

 

изъ

 

гробовъ.
Іисусе

 

Христе

 

мой,

 

Царь

 

всего,

 

чего

 

искать

 

по-

шелъ

 

Ты

 

къ

 

пребывающимъ

 

въ

 

адѣ'?

 

Не

 

того

 

ли,

чтобы

 

освободить

 

родъ

 

смертныхъ'?
Мертвымъ

 

зрится

 

Владыка

 

всѣхъ,

 

и

 

полагается

 

въ

новомъ

 

гробѣ

 

Тотъ,

 

Кто

 

опустошилъ

 

гробы

 

мертвыхъ.

Христе!

 

Ты— жизнь,

 

шшженная

 

во

 

гробѣ.

 

Ты
Своею

 

смертію

 

погубилъ

 

смерть

 

и

 

источилъ

 

жизнь

міру.
Къ

 

злодѣямъ,

 

Христе,

 

причтенъ

 

былъ

 

оправды-

вающій.

 

какъ

 

злодѣй,

 

Тывсѣхънасъ

 

противъ

 

злыхъ

козней

 

исконнаго

 

обольстителя.
Превосходящій

 

всѣхъ

 

смертныхъ

 

благолѣпіемъ,

украсившій

 

природу

 

всего

 

(творенія)

 

является

 

мерт-

вдцомъ,

 

не

 

имѣюіцимъ

 

вида.

'&
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Спаситель!

 

Какъ

 

стерпитъ

 

адъ

 

Твое

 

пришествіеі
Нѣтъ,

 

онъ

 

прійдетт»

 

въ

 

смятен

 

іе,

 

мрачный,

 

оелѣп-

ленный

 

блескомъ

 

молніеноснаго

 

Твоего

 

свѣта.

Сладкій

 

для

 

меня

 

и

 

Спасительный

 

свѣтъ— Іисусе!
Какъ

 

Ты

 

сокрылся

 

въ

 

темномъ

 

гробѣ'?

 

О

 

несказан-

ное

 

и

 

неисповѣдимое

 

тернѣніе!

Недоумѣваетъ,

 

Христе,

 

и

 

природа

 

разумная,

 

и

множество

 

безтѣлесныхъ

 

существъ,

 

о

 

таинствѣ

 

не-

выразимаго

 

и

 

несказаннаго

 

Твоего

 

погребенія.
О

 

чрезвычайное

 

чудо!

 

О

 

небывалое

 

дѣло!

 

Пода-
ющій

 

мнѣ

 

дыханіе

 

руками

 

Іосифа

 

несется

 

къ

 

погре-

бение

 

бездыханный!
И

 

въ

 

гробъ

 

Ты,

 

Христе,

 

вошелъ,

 

и

 

не

 

удалялся

 

отъ

Отеческихъ

 

нѣдръ!Это

 

и

 

странно,

 

и

 

достойно

 

удивленія.
Хотя

 

и

 

заключенъ

 

былъ

 

Ты,

 

Іисусе,

 

въ

 

самом.

маломъ

 

гробѣ,

 

но

 

отъ

 

всей

 

твари

 

признанъ

 

истин-

нымъ

 

Царемъ

 

неба

 

и

 

земли.

Когда

 

Ты,

 

Творецъ

 

Христосъ,

 

положенъ

 

былъ

 

во

гробѣ,

 

потряслись

 

основанія

 

ада,

 

и

 

раскрылись

 

гробы
смертныхъ.

1

 

Содержании

 

землю

 

дланію,

 

нынѣ

 

умерщвленный
тѣлесно,

 

содержится

 

подъ

 

землею

 

и

 

освобо;і:даетъ
мертвыхъ

 

отъ

 

адскаго

 

заключенія.
Ты

 

уже

 

умеръ

 

и

 

согаелъ-было

 

къ

 

мертвымъ,

 

но

возсталъ

 

изъ

 

тлѣнія,

 

Спаситель,

 

Жизнь

 

моя,

 

разру-

шивъ

 

адскіе

 

запоры.

Нынѣ

 

плоть

 

Бога,

 

какъ

 

свѣтильникъ

 

свѣта,

 

со-

крывается

 

подъ

 

землею,

 

какъ

 

бы

 

подъ

 

сосудомъ

 

(Мат.
5,

 

15),

 

и

 

прогоняетъ

 

тьму

 

въ

 

адѣ.

.

 

Множество

 

разумныхъ

 

воинствъ

 

собирается

 

съіо-
сифомъ

 

и

 

Никодимомъ,

 

положить

 

въ

 

маломъ

 

гробѣ

Тебя,

 

но

 

ограниченнаго

 

никакимъ

 

мѣстомъ.

Жизнеподатель

 

Іисусе

 

мой!

 

Умерщвленный

 

по

 

своей
волѣ

 

и

 

положенный

 

подъ

 

землею,

 

Ты

 

оживилъ

 

меня.

умерщвленнаго

 

тяжкимъ

 

преступленіемъ.
Вся

 

природа

 

при

 

страданіи

 

Твоемъ

 

подверглась

измѣненію;

 

ибо

 

все

 

сострадало

 

Тебѣ,

 

Слово,

 

при-

знавая

 
Тебя

 
властителемъ

 
всего.
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Всепожирающи*

 

адъ,

 

принявши

 

въ

 

чрево

 

камень

жизни,

 

извергъ

 

и

 

тѣхъ

 

мертвецовъ,

 

которыхъ

 

съ

 

на-

чала

 

вѣка

 

поглотилъ.

Положенъ

 

Ты

 

былъ,

 

Христе,

 

въ

 

новомъ

 

гробѣ

 

и,

богоподобно

 

воскресши

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

обновилъ

 

при-

роду

 

смертныхъ.

Ты

 

сошелъ

 

на

 

землю,

 

чтобы

 

спасти

 

Адама;

 

но,

 

не

нашедши

 

его

 

на

 

землѣ,

 

Владыко,

 

Ты

 

пошелъ

 

искать

его

 

даже

 

въ

 

адѣ.

Вся,

 

Слово,

 

земля

 

потрясается

 

отъ

 

страха

 

и

 

солн-

це

 

скрыло

 

свои

 

лучи,

 

когда

 

Ты,

 

величайшій

 

свѣтъ,

сокрытъ

 

былъ

 

землею.

По

 

собственной

 

волѣ

 

Ты,

 

Спаситель,

 

умираешь,

какъ

 

смертный;

 

но,

 

какъБогъ,

 

Ты

 

воскресилъ

 

смерт-

ныхъ

 

изъ

 

гробовъ

 

и

 

глубины

 

грѣховной.

Проливая

 

надъ

 

Тобою,

 

Іисусе,

 

горькій

 

слезный
плачь,

 

Чистая

 

матерински

 

вопила:

 

Какъ

 

я

 

Тебя,

 

Сынъ
мой,

 

погребу 1?
Подобно

 

хлѣбному

 

зерну,

 

вошедши

 

въ

 

нѣдра

 

зем-

ли,

 

Ты

 

принесъ

 

многосменный

 

колосъ,

 

воскресивши

мертвыхъ

 

во

 

Адамѣ

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

22).
Ты

 

зашелъ

 

нынѣ,

 

какъ

 

солнце,

 

подъ

 

землю

 

и

 

по-

крылся

 

смертною

 

ночью;

 

но

 

возсіяй,

 

Спаситель,

 

еще

свѣтлѣе.

Какъ

 

луна,

 

Спаситель,

 

закрываетъ

 

солнечный

 

кругъ,

такъ

 

Тебя,

 

скончавшагося

 

тѣлесно,

 

нынѣ

 

сокрылъ

гробъ.
Христосъ— Жизнь,

 

вкусивши

 

смерти,

 

освободилъ
отъ

 

смерти

 

смертныхъ

 

и

 

нынѣ

 

всѣмъ

 

даруетъ

 

жизнь.

Явившись

 

во

 

плоти

 

новымъ

 

Адамомъ,

 

Ты,

 

Спа-
ситель,

 

чрезъ

 

Твое

 

умерщвленіе

 

возводишь

 

къ

 

жизни

дровле

 

умерщвленнаго,

 

по

 

зависти,

 

Адама.
Умные

 

сонмы,

 

увидавши

 

Тебя,

 

Спаситель,

 

распро-

стертаго

 

за

 

насъ

 

мертвымъ,

 

ужасались

 

и

 

закрыва-

лись

 

крыльями.

Іоеифъ,

 

снявши

 

Тебя,

 

Слово,

 

мертваго

 

съ

 

дерева,

нынѣ

 

положилъ

 

въ

 

гробѣ;

 

но

 

воскресни,

 

какъ

 

Богъ,
и

 
спаси

 
всѣхъ.
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Вывши

 

радостію

 

ангеловъ,

 

Ты,

 

Спаситель,

 

ныві

сталъ

 

для

 

нихъ

 

виною

 

печали,

 

когда

 

узрѣли

 

Тебя,
бездыханнаго,

 

мертваго

 

плотію.
Вознесенный

 

на

 

древо,

 

Ты

 

возносишь

 

съ

 

Собою
и

 

живущихъ

 

людей;

 

а

 

бывши

 

подъ

 

землею,

 

воскре-

шаешь

 

лежащихъ

 

подъ

 

нею.

Подобно

 

льву

 

Ты,

 

Спаситель,

 

уснулъ

 

плотію;

 

но

изъ

 

мертвыхъ

 

воскрешаешь,

 

какъмолодый

 

левъ,от-

ряхнувъ

 

дряхлость

 

плоти.

Взявшій

 

ребро

 

Адама

 

и

 

изъ

 

него

 

создавшій

 

Евву,
Ты

 

прободенъ

 

былъ

 

въ

 

ребра

 

иизлилъ

 

очиститель-

ные

 

источники.

Въ

 

древности

 

тайно

 

принесенъ

 

былъ

 

въ

 

жертву

агнецъ

 

(пасхальный);

 

но

 

Ты,

 

Спаситель,

 

незлоби-
вый,

 

принесенный

 

въ

 

жертву

 

подъ

 

открытымъ

 

не-

бомъ,

 

очистилъ

 

всю

 

тварь.

Кто

 

въ

 

состояніи

 

повѣдать

 

ужасное

 

и

 

небывалое
стеченіе

 

событии

 

Владыка

 

Твари

 

нынѣ

 

терпитъ

 

стра-

даніе

 

и

 

умираетъ

 

за

 

насъ.

Какъ

 

Раздаятель

 

жизни

 

зрится

 

мертвымъ?

 

Ангелы
въ

 

ужасѣ

 

восклицали:

 

какъ— это

 

Богъ

 

заключенъво

гробѣ?

Изъ

 

прободеннаго

 

копьемъ

 

ребра

 

Твоего,

 

Спаси-
тель,

 

Ты

 

каплешь

 

лшзнь

 

на

 

ту

 

жизнь

 

(Еву,

 

Быт.

 

3,
20),

 

которая

 

меня

 

лишила

 

жизни,

 

и

 

вмѣстѣ

 

сънею

оживотворяешь

 

меня.

Распростертый

 

на

 

древѣ,

 

Ты

 

собралъ

 

смертныхъ

(Іоан.

 

12,

 

32);

 

а

 

прободенный

 

въ

 

лшвоточныя

 

ребра,
всѣмъ

 

источаешь,

 

Іисусе,

 

отпущеніе

 

(грѣховъ).
Знаменитый

 

(Іосифъ)

 

съ

 

улсасомъ

 

облачаетъ

 

и

 

бла-
голѣпно

 

погребаетъ

 

Тебя,

 

Спаситель,

 

какъ

 

мертваго,
и

 

цѣпенѣетъ

 

предъ

 

страшнымъ

 

Твоимъ

 

видомъ!
По

 

своей

 

волѣсошедши

 

подъ

 

землю

 

въ

 

видѣ

 

мерт-

ваго,

 

Ты

 

возводишь,

 

Іисусе,

 

отъ

 

земли

 

вънебесныя
обители

 

низпадшихъ

 

оттуда.

Хотя

 

и

 

видимъ

 

былъ

 

мертвымъ,

 

но

 

живый,

 

какъ
Богъ,

 

Ты

 

возводишь,

 

Іисусе,

 

отъ

 

земли

 

въ

 

небесныя
обители

 

низпадшихъ

 

оттуда.
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Хотя

 

и

 

видимъ

 

былъ

 

мертвымъ,

 

ноживый,

 

какъ

Богъ,

 

Ты

 

оживилъ

 

умерщвленныхъ

 

людей,

 

умерт-

вивши

 

моего

 

убійцу.
О

 

радость,

 

о

 

утѣшеніе

 

великое,

 

какимъисполнилъ

Ты

 

находящихся

 

въ

 

адѣ,

 

когда

 

возсіялъ'

 

свѣтъ

 

въ

мрачныхъ

 

глубинахъ

 

его!
Покланяюсь

 

страданію,

 

воспѣваю

 

погребеніе,

 

ве-

личаю

 

Твою,

 

Человѣколюбецъ,

 

державу;

 

ибо

 

чрезъ

это

 

я

 

избавился

 

отъ

 

тлетворныхъ

 

страстей.
Противъ

 

Тебя,

 

Христе,

 

былъ

 

изощренъ

 

мечъ;

 

но

мечъ

 

сильнаго

 

притупляется,

 

и

 

отступаетъ

 

прочь

отъ

 

Едема

 

мечъ

 

(Быт.

 

3,

 

24).
Агница,

 

увидавъ

 

Агнца

 

во

 

время

 

закланія,

 

и

 

мучи-

тельно

 

терзаясь,

 

испускала

 

вопли

 

и

 

возбуждала

 

къ

воплямъ

 

все

 

стадо.

Хотя

 

Ты

 

погребенъ

 

во

 

гробѣ,

 

хотя

 

Ты

 

сходишь

во

 

адъ;

 

но

 

Ты

 

опустошилъ,

 

Христе,

 

гробы

 

и

 

обна-
жилъ

 

адъ.

Добровольно

 

сошедши

 

подъ

 

землю,

 

Ты,

 

Спаситель,
оживилъ

 

умерщвленныхъ

 

людей

 

и

 

возвелъ

 

во

 

славу

Отца.
Одинъ

 

изъ

 

Троицы

 

шютію

 

претерпѣлъ

 

за

 

насъ

позорную

 

смерть:

 

ужасается

 

солнце,

 

трепещетъ

 

земляі
Произшедшіеизъ

 

племени

 

Іуды

 

какъ

 

бы

 

изъгорь-

каго

 

источника,

 

посадили

 

въ

 

ровъ

 

(Быт.

 

37,

 

24, 26)
Іисуса— Питателя,

 

подателя

 

манны.

 

.

 

.

Судія.

 

какъ

 

подсудимый,

 

предсталъ

 

предъ

 

судію
Пилата

 

и

 

осужденъ

 

на

 

неповинную

 

смерть

 

чрезъ

крестное

 

древо.

Высокомѣрный

 

израиль,

 

человѣкоубійственныйна-

родъ!

 

почему

 

ты

 

освободилъ

 

Варавву,

 

а

 

Спасителя
предалъ

 

на

 

крестъ?
Создавшій

 

рукою

 

Твоею

 

Адама

 

изъ

 

земли,

 

ради

его

 

Ты

 

сдѣлался

 

человѣкомъ

 

по

 

естеству

 

и

 

распялся

по

 

Своему

 

хотѣнію.

Изъ

 

послушанія

 

(Фил

 

2,

 

8)

 

къ

 

Своему,

 

Слово,
Отцу,

 

Ты

 

низшелъ

 

до

 

страшнаго

 

ада

 

и

 

воскресилъ

родъ

 
смертныхъ.
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Увы

 

мнѣ,

 

Свѣтъ

 

міра!

 

Увы

 

мнѣ,

 

свѣтъ

 

мой.

 

вож-

делѣннѣйшій

 

мой

 

Іисусъ!

 

Жалобно

 

восклицала

 

пла-

чущая

 

Дѣва.

(Продолженіс

 

будетъ.)

СЛОВО

въ

 

день

 

возшествія

 

на

  

Бсероссійскій

  

престолъ

 

Государя
Императора

 

Александра

 

Николаевича.

ни]
Молю

 

прежде

 

всѣхъ

 

творити

 

молитвы,

 

моленія,

 

про-

шенья,

 

благодаренья

 

за

 

вся

 

че.щѣки,

 

за

 

Царя

 

и

 

за

 

всѣхъ.

иже

 

во

 

власти

 

суть,

 

да

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

оіситіе

 

по-

оюивемг

 

во

 

всяком

 

блаючестги

 

и

 

чистотѣ

 

1

 

Тим.

 

2, 1. 2.

.

 

Такъ

 

завѣщавалъ

 

an.

 

Павелъ

 

одному

 

изъ

 

пред-

стоятелей

 

Христовой

 

церкви.

 

Мот

 

прежде

 

всѣхъ

 

тво-

рити

 

молитвы

 

за

 

Царя.

 

Св.

 

церковь,

 

исполняя

 

завѣтъ

апостола,

 

не

 

только

 

преоюде

 

всего,

 

но

 

и

 

едва

 

ли

 

не

больше

 

всего

 

молится

 

за

 

Царя.

 

Для

 

чего

 

же

 

ято?
Да

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе

 

поживет

 

во

 

всякомъбла-
гочестіи

 

и

 

чистотѣ.

Тишина

 

и

 

безмятѳжнозть— великое

 

благо

 

въ

 

об-
щественной

 

жизни,

 

и

 

этимъ

 

благомъ

 

видимо

 

Господь
благославляетъ

 

достояніе

 

Свое,

 

народъ

 

православ-

ный,

 

молящійся

 

усердно

 

за

 

Царя.
Настоящее

 

царствованіе

 

по

 

преимуществу

 

носитъ

на

 

себѣ

 

печать

 

мирнаго

 

благословенія

 

Божія.

 

На-
чало

 

царствованія

 

ознаменовалось

 

прекращеніемъ

 

ве-

ликой

 

войны,

 

грозившей

 

принять

 

размѣры

 

страш-

ной

 

войны

 

12-го

 

года.

 

Потомъ

 

Россія

 

торжествова-

ла

 

умиротвореніе

 

Кавказа,

 

прекращен

 

іе

 

шестидеся-

тилетней

 

многотрудной

 

войны.

 

Были

 

попытки

 

на-

рушить

 

миръ

 

со

 

стороны

 

польскихъ

 

возмутителей;
но

 

дѣйствія

 

враговъ

 

нашего

 

тихаго

 

и

 

безмолвнаго
житія

 

имѣли

 

только

 

кратковременный

 

и

 

незначитель-

ный

 

успѣхъ.

 

Недавно

 

усмирена

 

Хива,

 

и

 

возточнынъ
<гдод
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предѣламъ

 

нашего

 

отечества

 

упрочень

 

также

 

миръ.

Такъ

 

очевидно

 

для

 

всѣхъ

 

благословеніе

 

Божіе,

 

по-

чивающее

 

на

 

Россіи

 

въ

 

настоящее

 

мирное

 

царство-

ваніе.

 

Такъ

 

Господь

 

даетъ

 

крѣпость

 

людемъ

 

Своимъ,
Господь

 

благословляешь

 

люди

 

С'яоя

 

лтрош

 

(Псал.

 

28, 11).
Если

 

бы

 

предпочтеніе

 

мира

 

войнѣ.было

 

стольжеис-

креннимъ

 

убѣжденіемъ

 

всѣхъдругихъ

 

правительству

какъ

 

и

 

нашего,

 

мы

 

недалеки

 

были

 

бы

 

отъ

 

тогобла-
женнаго

 

времени,

 

о

 

кото])Омъ

 

говорить

 

древнее

 

про-

рочество,— когда

 

раскуютъ

 

мечи

 

на

 

орала

 

и

 

копья

на

 

серпы.

 

Но

 

и

 

теперь

 

даже,

 

присматриваясь

 

къ

 

зна-

меніямъ

 

времени,

 

когда

 

успѣхи

 

гражданственности

больше

 

и

 

больше

 

возбуждаютъ

 

всеобщее

 

нерасполо-

женіе

 

къ

 

войнѣ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

прислушиваясь

 

къ

опредѣлоніямъ

 

Бол;іимъ

 

онашемъ

 

отечествѣ,

 

услышшіг,

чшоречетъ

 

о

 

насъ

 

Господь

 

Богъ;

 

яко

 

речетъ

 

миръ

 

на

 

люди

С(юя,ипрсподобныясвояинп

 

обращаюшгя

 

сердца

 

къ

 

Нему

(Псал.84.

 

9),слышимъи

 

еще

 

новыя

 

обѣтованіямира

съ

 

высоты

 

престола

 

въэтихъ

 

торжественныхъ

 

словахъ

нашего

 

миролюбиваго

 

Царя:„Мынеищемъ,

 

какъ

 

но

искали

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

блеска

 

военной

 

славы,

 

и

 

луч-

шюіъ

 

л^ребіемъ,

 

ниспосланнымъ

 

Намъ

 

отъ

 

Бога,

 

по-

читаемъ

 

вести

 

Россію

 

къ

 

величію

 

путсмъ

 

мирнаго

преуспѣянія

 

и

 

всесторонняго

 

внутренняго

 

развитія"
(Манифеста

 

1

 

января).
Какой

 

же

 

долліснъ

 

быть

 

плодъ

 

того

 

мира,

 

кото-

рыиъ

 

Господь

 

благословляетъ

 

нынѣ

 

людей

 

Своихъі
Прежде

 

всего,

 

обращаясь

 

снова

 

къ

 

знаменіямъ

 

вре-

мени,

 

находимъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

вещественное

 

и 'Нрав-

ственное

 

благосостояніе— вотъ

 

плодъ,

 

который

 

хо-

рошо

 

растетъ

 

только

 

подъ

 

тѣнью

 

мирной

 

жизни.

 

Не
противорѣчитъ

 

этому

 

и

 

ученіе

 

апостола:

 

да

 

тихое

 

и

безмолвное

 

оіситіе

 

поэісивемъ

 

во

 

всякомь

 

благочестгн

 

и

чистотѣ;

 

ибо

 

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

благочестіи

 

и

нравственной

 

чистотѣ

 

и

 

состоитъ

 

все

 

наше

 

нравст-

венное

 

благосостояніе,

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны— вещест-

венное

 

благосостояніе

 

не

 

само

 

по

 

себѣ

 

желательно



-

 

ж

 

-

и- нужно,

 

а

 

нужно

 

для

 

уметвеннагои

 

нравственнаго

преспѣянія,

 

нужно

 

именно— да

 

пашшвмь.

 

во

 

всяком*

бпагочестіи

 

и

 

чистотѣ.

 

И

 

такъ

 

плодомъ

 

тихаго

 

и

безмолвнаго

 

житія,

 

которымъ

 

благословляетъ

 

насъ,

Господь,

 

должно

 

быть

 

полное,

 

всестороннее

 

благо-,
состояніе,

 

и

 

внѣшнее

 

и

 

внутреннее,

 

веществешюе

 

и

нравственное

Затѣмъ

 

что

 

требуется

 

съ

 

нашей

 

стороны,

 

чтобы
тихое

 

и

 

безмолвное

 

житіе,

 

созданное

 

для

 

насъ,

 

по

благословенію

 

Болшо,

 

Царемъ

 

миролюбивым^

 

при-

несло

 

свой

 

плодъі

 

Требуется

 

трудъ,

 

умственное

 

об-
разованіе,

 

чистота

 

нравовъ

 

и

 

благочестіе.
Трудъ

 

относятъ

 

къ

 

особеннымъ

 

знаменіямъ

 

на-

стоящаго

 

времени.

 

Говорятъ:

 

теперь

 

настало

 

время

всѣмъ

 

трудиться;

 

тунеядство

 

и

 

лѣноеть

 

скоро

 

должны

перейдти

 

въ

 

преданія

 

старыхъ

 

временъ.

 

Дай. Богъ,
чтобы

 

это

 

было

 

такъ.

 

чтобы

 

древнее,

 

еще

 

апостоль-

ское,

 

ученіе

 

о

 

трудѣ

 

и

 

тунеядствѣ

 

(Ефес.

 

4,

 

28.

 

2
Сол.

 

3,

 

8— 12),

 

непрестанно

 

проповѣдуемое

 

церковію,
наконецъ

 

сдѣлалось

 

всеобщимъ

 

убѣжденіемъ.

 

Дай
Богъ,

 

чтобы

 

не

 

трудящійся

 

считался

 

у

 

насъ

 

недо-

стойнымъ

 

права

 

пользоваться

 

какимъ

 

либо

 

плодомъ

труда,

 

по

 

строгому

 

суду

 

апостола:

 

аще

 

кто

 

не

 

хощтъ

діълати,

 

ниже

 

даястъ

 

(2

 

Сол.

 

3,

 

10).

 

Наше

 

мирное

время

 

по

 

преимуществу

 

должно

 

быть

 

время

 

дѣловое;

Царь

 

миролюбивый

 

всѣхъ

 

зоветъ

 

къ

 

труду-

 

Не

 

для

покоя

 

лѣности

 

и

 

тунеядства

 

Онъ

 

даровалъ

 

намъ

 

ти-

хое

 

и

 

безмолвное

 

житіе;

 

не

 

въ

 

праздности

 

съ

 

ея

 

за-

бавами

 

и

 

развлеченіями

 

должно

 

заключаться

 

счастье

нашей

 

мирной

 

жизни,

 

а

 

въ

 

иолезномъ

 

и

 

честномъ

трудѣ,

 

въ

 

горячей

 

и

 

дружной

 

дѣятелъности.

Другимъ

 

знаменіемъ

 

нашего

 

времени,

 

послѣ

 

тру-

да,

 

считаютъ

 

умственное

 

образованіе.

 

Трудъ

 

необхо-
димъ

 

собственно

 

для

 

улучшенія

 

вещественнаго

 

бла-
госостоянія,

 

умственное

 

образованіе

 

должно

 

имѣть

своею

 

главною

 

цѣлью

 

благосостояніе

 

нравственное,

но

 

касается

 

отчасти

 

также

 

и

 

вещественнаго.

 

Отли-
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чительною

 

особенностію

 

нашего

 

времени

 

считаютъ

широкое

 

развитіе

 

тѣхъ

 

наукъ,

 

которыя

 

занимаются

міромъ

 

вещественнымъ.

 

Въ

 

своихъ

 

многообразныхъ
примѣненіяхъ

 

къ

 

вещественному

 

бытучеловѣка

 

науки

эти

 

послулшли

 

не

 

менѣе

 

сильнымъ

 

орудіемъ

 

къ

 

улуч-

шонію

 

его

 

быта,

 

какъ

 

и

 

трудъ.

 

Самый

 

трудъ

 

(мы
говоримъ

 

о

 

физическомъ

 

трудѣ)

 

приноситъ

 

наиболь-
шую

 

пользу

 

только

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

по

 

ука-

заніямъ

 

естественныхъ

 

наукъ.

 

Всего

 

этого

 

нельзя

не

 

отнести

 

къ

 

добрымъ

 

знаменіямъ

 

нашего

 

времени.

Но

 

употребленіе

 

всякой

 

доброй

 

вещи

 

рѣдко

 

обхо-
дится

 

безъ

 

злоупотребленія.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

науки

 

и

 

ум-

ственнаго

 

образованія— тоже

 

самое.

 

Есть

 

люди

 

въ

наше

 

время,

 

которые

 

всю

 

цѣль

 

науки

 

и

 

умственна-

го

 

образованія

 

ограничиваютъ

 

однимъ

 

улучшеніемъ
вещественнаго

 

быта,

 

поставляя

 

въ

 

этомъ

 

улучшеніи
и

 

все

 

благосостояніе

 

человѣка,

 

какъ

 

будто

 

забывая,
что

 

въ

 

человѣкѣ,

 

кромѣ

 

вещественной

 

и

 

смертной
его

 

оболочки,

 

есть

 

безсмертная

 

душа.

 

Между

 

тѣмъ

не

 

отрицаютъ

 

и

 

они

 

того

 

умственно— образователь-
ная

 

дѣйствія,

 

какое

 

производясь

 

въ

 

человѣкѣ

 

въ

особенности

 

нѣкоторыя

 

науки;

 

если

 

бы

 

все

 

благо-
состояніе

 

человѣка

 

ограничивалось

 

одпимъ

 

вещест-

веннымъ

 

его

 

бытомъ,

 

то

 

для

 

чего

 

ему

 

нужно

 

еще

это

 

умственно— образовательное

 

развитіе?

 

Самый

 

по-

ложительный

 

изъ

 

нынѣшнихъ

 

людей

 

не

 

довольст-

вуется

 

изученіемъ

 

тѣхъ

 

только

 

наукъ,

 

которыя

 

пря-

мо

 

полезны

 

въ

 

своемъ

 

приложеніи

 

къ

 

вещественной
жизни

 

человѣка,

 

не

 

довольствуется

 

тѣмъ,

 

что

 

нужно

знать

 

образованному

 

ремесленнику

 

или

 

технику;

 

его

занимаютъ

 

еще

 

многіе

 

предметы

 

и

 

вопросы

 

высшаго

знанія,

 

которые

 

для

 

вещественной

 

жизни

 

нисколько

не

 

нужны.

 

И

 

такъ

 

цѣль

 

науки

 

служить

 

не

 

одной
только

 

вещественной

 

оболочкѣ

 

человѣка,

 

но

 

и

 

раз-

вивать

 

въ

 

немъ

 

душу

 

безсмертную

 

посредствомъ

 

ум-

ственная

 

и

 

нравстВеннаго

 

образованія,

 

и

 

обязан-
ность

 

образованная

 

гражданина

 

мирнаго

 

царства—
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распространять

 

это

 

образованіе

 

больше

 

и

 

больше

 

въ

массахъ

 

народа.

 

Всѣ

 

„проевѣщенпѣйшіе

 

люди"

 

на-

шего

 

отечества

 

призываются

 

теперь

 

къ

 

„иоддержа-

нію

 

и

 

упроченіюдѣла

 

народнагообразованія

 

въдухѣ

религіи

 

и

 

нравственности"

 

(Высочайшій

 

рескриитъ

25

 

декабря).

 

Это

 

тоже

 

одно

 

изъ

 

знаменій

 

нашего

времени,

 

указанное

 

самимъ

 

Царемъ

 

миролюбивыми
Нужно

 

ли

 

говорить

 

еще

 

отомъ,

 

что

 

тихое

 

и

 

без-
молвное

 

житіе

 

даровано

 

намъ

 

для

 

нрсспѣянія

 

вовся-

комъ

 

благочествіи

 

и

 

чистотѣ'1

 

Были

 

времена,

 

когда

благочестіе

 

и

 

чистота

 

нравовъ

 

преуспѣвали

 

среди

гоненій,

 

когда

 

исповѣданіе

 

Христіанской

 

вѣры

 

почти

неизбѣжно

 

соединялось

 

съ

 

нодвигомъ

 

мученичества.

Мы

 

должны

 

благодарить

 

Бога,

 

что

 

для

 

насъ

 

давно

прошли

 

тѣ

 

времена.

 

Намъ

 

остается

 

теперь

 

преус-

пѣвать

 

въ

 

благочестіи

 

и

 

чистотѣ

 

среди

 

безмолвнаго
и

 

тихаго

 

житія.

 

Весь

 

нашъ

 

нодвигъ

 

исповѣдниче-

ства

 

можетъ

 

состоять

 

развѣ

 

въ

 

томъ

 

только,

 

чтобы
не

 

постыдиться

 

предъ

 

человѣни

 

показать

 

себя

 

истин

ными

 

христіанами,

 

исполняющими

 

заиовѣди

 

Евая-
гелія

 

и

 

уставы

 

православной

 

церкви,

 

не

 

Щверщупщ

Христа,

 

хотя

 

наружно,

 

изъ

 

боязни

 

прослыть

 

лице-

мѣрами

 

или

 

людьми

 

отсталыми.

 

Иже

 

бо

 

аще

 

посты-

дится

 

Мене

 

и

 

Моихъ

 

словесъ

 

въ

 

родіь

 

семь

 

прелюбодѣй-

нѣмъ

 

игрѣитѣмъ,

 

и

 

Сынъ

 

челотчесш

 

постыдится

 

ею,

еіда

 

пргидетъ

 

во

 

слчвѣ

 

Стца

 

Своею

 

со

 

аигелы

 

святыми

(Map.

 

8,

 

38).

 

Не

 

легко

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

наше

 

время

иногда

 

выдерл;ать

 

себя

 

неуклоннымъ

 

исповѣдникомъ

Христовымъ.

 

Но

 

трудно

 

или

 

легко,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

нашъ

 

долгъ— показать

 

клеветникамъ

 

христіанства,
что

 

сила

 

хриетіанскаго

 

воодушевленія

 

состоитъ

 

не

въ

 

томъ

 

фанатиче.'комъ

 

раздраженіи,

 

какое

 

будто

 

бы
производятъ

 

религіозныя

 

гоненія,

 

а

 

въ

 

той

 

л;ивости

благочестивая

 

чувства,

 

которая

 

одушевляетъ

 

хри-

стіанина

 

на

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

его

 

и

 

мирной

 

и

 

не

 

мир-

ной

 

жизни,

 

и

 

которая

 

дѣлаетъ

 

нераздражительнымъ,'

а

 

напротивъ

 

спокойно— терпѣливымъ

 

среди

 

всякаго
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рода

 

преелѣдованій,

 

тайныхъ

 

или

 

явныхъ.

Вотъ,

 

братіе,

 

плоды,

 

которые

 

должны

 

созрѣть

 

подъ

тѣныо

 

тихаго

 

и

 

безыолвнаго

 

житія.

 

Помолимся

 

же

за

 

Того,

 

Кто

 

даровалъ

 

намъ

 

эту

 

живительную

 

и

плодотворную

 

тѣнь.

 

Аминь.
Прот.

 

А.

 

Ивановъ.

ОЧЕРКИ

 

ДРЕВНЕ-РУССКАГО

 

НАРОДНАГО

 

ПРО-
ПОВѢДНИЧЕСТВА

 

ffi

Серапіонъ

 

епископъ

 

владимірскій
Краткія

 

овѣдѣшл

 

о

 

его

 

жизни;

 

обличительный

 

характер!,

 

его

 

noyioiiiS.
Поученіл,

 

лзображающіл

 

общественныя

 

бѣдствія:

 

8»млетрлсоиіе

 

и

 

татарскій
логромъ.

 

Ноучеиія,

 

облпчающіл

 

пороки

 

совремепнпковъ.

 

Дѣйствіе

 

его

 

по-

учеиін

 

на

 

слушателем.

 

Шученіл

 

протипъ

 

суевѣрнаго

 

обычая

 

сожигать

 

вол-

хвовъ.и

 

выкапывать

 

утон.іепниковъ.

 

Историческое

 

значеніе

 

поученііі

 

Сера-
иіоші.

 

Пастырская

 

ревность

 

Серані

 

на.

Въ

 

тѣ

 

бѣдственныя

 

тяжкія

 

времена,

 

когда

 

«по

зёмлѣ

 

сѣялись

 

и

 

росли

 

усобицы,

 

и

 

въ

 

тяжкихъ

 

кра-

молахъ

 

сокращался

 

вѣкъ

 

людской»,

 

и надъ народомъ

русским,

 

тяготѣло

 

бѣдственное

 

иго

 

монгольское,

 

ког-

да

 

народъ

 

былъ

 

угнетаемъ

 

сильными

 

и

 

богатыми
землевладѣльцами

 

и

 

областными

 

управителями,

 

когда

люди

 

предавались

 

грубымъ

 

порокамъ

 

и

 

страстямъ,

а

 

по

 

лѣсамъ

 

и

 

дорогамъ

 

свирепствовали

 

грабители
и

 

разбойники,— на

 

сѣверѣ

 

Россіи,

 

въ

 

городѣ Влади-
мірѣ

 

появился

 

энергическій

 

и

 

краснорѣчивый

 

пропо-

вѣдникъ

 

Серапіонъ,

 

который

 

въ

 

своихъ

 

краткихъ,

дышаищхъ

 

искренностію

 

чувства,

 

поученіяхъ

 

выска-

залъ

 

своимъ

 

современникамъ

 

много

 

горькихъистинъ,

въ

 

яркихъ

 

картинахъ,

 

хорактеризующихъ

 

нравствен-

но-общественное

 

состояніе

 

тогдашней

 

Руси.

 

Немно-
го

 

мы

 

знаемъ

 

о

 

жизни

 

этого

 

учительнаго

 

пастыря.

Извѣстно

 

только,

 

что

 

онъ

 

«бѣ

 

учителенъ

 

и

 

силенъ

въ

 

божественыомъ

 

писаніи»,

 

что

 

прежде

 

1274-го

 

г.

(*)

 

Статья

 

шесѵіаіі,—См.

 

Л»

 

3-й.
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онъ

 

былъ

 

архимандритомъ

 

св.

 

кіево-печерской

 

лавры,

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

быть

 

по

 

'.вяіденьвъети

 

жопа

 

вла-

димірскаго

 

и

 

присутствовали»

 

на

 

знаменитомъ

 

влади-

мірскомъ

 

соборѣ,

 

которымъ

 

много

 

было

 

сдѣланодля

управленія

 

и

 

благочинія

 

бѣдствонной

 

церкви

 

русской,

и

 

наконецъ

 

въ

 

1275

 

г.

 

скончался.

 

Отъ

 

Серапіона
дошло

 

до

 

насъ

 

только

 

семь

 

поученій,

 

но

 

несомнен-

но,

 

что

 

опъ

 

гоіюрилъ

 

больше,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

его

 

словъ

 

въ

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

поученіи:

 

«многаж-

ды

 

глаголахъ

 

вамъ».

 

(*)

 

Во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

поучені-
яхъ

 

онъ

 

воорул;аетсяпротивъгосподствовавшихъпо-

роковъ

 

своего

 

времени,

 

во

 

всѣхъ

 

указываете

 

на

 

сов-

ременныя

 

казни

 

Божіи,

 

особенно

 

на

 

монгольское

 

иго;

во

 

всѣхъ

 

призываетъ

 

слушателей

 

къ

 

покаяніюиис-
правленію.Проповѣдникъ

 

говоритъ

 

просто,

 

ясно,

 

крат-

ко,

 

безъ

 

многословія

 

и

 

безъ

 

и"куственныхя^.

 

ритори-

ческихъ

 

украшеній,

 

его

 

рѣчь

 

сильна

 

убёжденіемъ,
проникнута

 

пастырскою

 

ревностію

 

и

 

любовію.

 

Ха-
рактеръ

 

его

 

проиовѣдей

 

обличительный.
Въ

 

одномъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

семи

 

словъ,

 

обращенныхъкъ
паствѣ,

 

который

 

дошли

 

до

 

насъ,

 

Оерапіонъ,

 

по

 

пово-

ду

 

землетрясенія,

 

бывшагово

 

Владимірѣ,

 

указываете

на

 

вѣщее

 

значеніе

 

всякихъ

 

бѣд<;твій,постигающихъ

Русь

 

и

 

посылаемыхъ

 

на

 

нее

 

Вогомъ

 

за

 

грѣхи.

 

Въ
числѣ

 

бѣдствій

 

упомянуто

 

и

 

татарское

 

нашествіе.
«Бы

 

слышали,

 

братія», —такъ

 

говоритъ

 

опъ

 

въ

 

этомъ

поученіп — «какъ

 

самъ

 

Господь

 

говоритъ

 

въ

 

евапгеліи,
что

 

и

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

(существо вапія

 

міра)

 

будутъ

 

зпа-

менія

 

въ

 

солнцѣ,

 

и

 

въ

 

луиѣ,

 

и

 

въ

 

звѣздахъ,

 

и

 

землетря-

еенія,

 

и

 

голодъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ;

 

и

 

вотъ,

 

тогда

 

ска-

заппое

 

Госаодомъ

 

пашиыъ

 

сбылось

 

пынѣ

 

при

 

послѣдннхъ

людяхъ.

 

Сколько

 

разъ

 

видѣлн

 

.мы,

 

какъ

 

солнце

 

затмѣва-

лось

 

и

 

луна

 

ноыеркала

 

и

 

звѣзды

 

измѣняли(теченіе

 

свое);
нынѣ

 

же

 

пришлось

 

памъ

 

быть

 

очевидцами

 

и

 

землетря-

сенія.

   

Земля,-

 

по

 

повелѣпію

 

Божію,

  

съ

 

самаго

 

пачала

(*)

 

Приб.

 

къ

 

Тв.

 

Св,

 

Отц.

 

1843

 

т.

 

стр.

 

10.'.
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утвержденная

 

и

 

неподвижная,— нынѣ

 

движется,

 

колебле-
мая

 

нашими

 

грѣхадш,

 

п

 

пе

 

можетъ

 

болѣе

 

стерпѣть

 

на

себѣ

 

нашего

 

беззаконія.

 

Мы

 

не

 

послушали

 

евангелія,

 

не

послушали

 

апостола,

 

ие

 

послушали

 

пророковъ,

 

не

 

послу-

шали

 

свѣтилъ

 

великпхъ:

 

Басилія

 

(Великаго),

 

Григорія

 

Бо-
гослова

 

и

 

Іоапна

 

Златоустаго

 

п

 

другихъ

 

св.

 

святителей...
И

 

вотъ

 

уже

 

Богъ

 

пе

 

устами

 

къ

 

намъ

 

говоритъ,

 

но

 

дѣ-

лами

 

хочетъ

 

насъ

 

наставить

 

...

 

Землю

 

потрясаетъ

 

и

 

ко-

леблетъ,

 

и

 

хочетъ

 

стряхнуть

 

съ

 

нея

 

многія

 

наши

 

безза-
конія

 

и

 

грѣхи,

 

какъ

 

листья

 

съ

 

дерева.

 

Если

 

кто

 

скажетъ

шѣ,

 

что

 

и

 

прежде

 

этого

 

бывали

 

также

 

потрясепія

 

земли,

то

 

я

 

скажу:

 

да;

 

но

 

вспомните,

 

что

 

потомъ

 

съ

 

нами

 

было--
и

 

голодъ,

 

и

 

моры,

 

и

 

войны

 

многія!

 

И

 

мы

 

все

 

же

 

не

 

по-

каялись,

 

пока

 

по

 

Боясьему

 

попущенію

 

не

 

пришелъ

 

на

пасъ

 

народъ

 

немилостивый,

 

и

 

не

 

опустошилъ

 

земли

 

на-

шей,

 

не

 

поплѣнилъ

 

городовъ

 

напшхъ,

 

пе

 

раззорилъ

 

свя-

тыхъ

 

церквей,

 

пе

 

погубилъ

 

иашихъ

 

отцевъ

 

и

 

братьевъ,
не

 

наругался

 

над'ь

 

нашими

 

матерями

 

и

 

сестрами».

Въ

 

другомъ

 

поученіи

 

своемъ

 

Серапіонъ

 

рисуетъ

картину

 

татарскаго

 

нашествія

 

и

 

владычества

 

еще

болѣе

 

живыми,

 

еще

 

болѣе

 

мрачными

 

чертами.

«Видя,

 

что

 

паши

 

беззаконія

 

умножились,

 

видя,

 

что

 

мы

отвергли

 

его

 

заповѣди,

 

Онъ

 

(Богъ)

 

навелъ

 

на

 

насъ

 

на-

родъ

 

немилостивый,

 

народъ

 

лютый,

 

нещадящій

 

юной

 

кра-

соты,

 

старческой

 

пемощи

 

и

 

дѣтскаго

 

возраста.

 

Мы

 

навлек-

ли

 

на

 

себя

 

гпѣвъ

 

Бога

 

пашего...

 

И

 

вотъ

 

разрушены

 

Бо-
жіи

 

церкви,

 

осквернены

 

священные

 

сосуды,

 

потоптапа

 

свя-

тыня,

 

святители

 

стали

 

жертвою

 

меча,

 

тѣла

 

преподобныхъ
мопаховъ

 

выброшены

 

на

 

съѣдеиіе

 

ппщамъ;

 

кровь

 

отцевъ

и

 

братіи

 

нашихъ,

 

словпо

 

вода

 

обильная,

 

напоила

 

землю;

крѣпость

 

князей,

 

воеводъ

 

нашихъ,.

 

исчезла;

 

храбрые

 

наши,

исполнившись

 

страха,

 

бѣяіали;

 

мноягество

 

дѣтей

 

и

 

братій
нашихъ

 

отведены

 

въ

 

плѣнъ;

 

села

 

наши

 

поросли

 

терпіемъ
ті

 

величіе

 

наше

 

смирилось,

 

красота

 

наша

 

погибла,

 

богат-
ство

 

наше

 

досталось

 

на

 

долю

 

другимъ,

 

трудъ

 

нашъ

 

на-

слѣдовали

 

поганые,

 

земля

 

наша

 

стала

 

достояніемъ

 

ино-

илеменниковъ;

 

а

 

мы

 

сами

 

стали

 

предметомъ

 

поногаенія
'для

 

сосѣднихъ

 

земель

 

и

 

посмѣшищемъ

 

для

 

враговъ

 

на-

шихъ».

За

 

что

 

же

 

постигъ

 

Россію

 

гнѣвъ

 

Господень,

 

гдѣ
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причина

 

всѣхъ

 

этихъ

 

тяжкихъ

 

общеетвенныхъ

 

бѣд-

ствіи'?— Отвѣтомъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

служатъ

 

другіящ-
ученія

 

Оерапіона,

 

гдѣ

 

проповѣдникъ

 

съ

 

энергическою

краткостію

 

изображаете

 

всѣ

 

нравственные

 

и

 

обще-
ственные

 

недуги

 

своего

 

времени,

 

и

 

призывастъ

 

сво-

ихъ

 

слушателей

 

къ

 

покаянію,

 

какъ

 

единственному

средству

 

для

 

предотвращонія

 

гнѣва

 

Бол;ія.
«Уже

 

самое

 

время

 

наводитъ

 

насъ

 

па

 

дѣло

 

вѣчной жиз-

ни

 

и

 

неразрушимой

 

славы.

 

Ибо

 

жизни

 

сей

 

преемствуетъ

смерть,

 

а

 

славу

 

постигаетъ

 

посрамленіе.

 

Многіе

 

изъ

 

вель-

можъ

 

преяіде

 

времени,

 

какъ

 

псы,

 

сведены

 

были

 

во

 

адъ,

а

 

богатые

 

въ

 

послѣдствіи

 

обнищали.

 

И

 

судья

 

радуется,

осуждая

 

подсудпмыхъ;

 

а

 

(потомъ,)

 

восплакалъ,

 

когда

 

по-

терялъ

 

власть.

 

И

 

ничто

 

нетвердо

 

въ

 

людяхъ,

 

но

 

все

 

без-
порядочио:

 

одпнъ

 

землю

 

у

 

другаго

 

захватилъ,

 

а

 

другой

имѣнье

 

отпялъ;

 

вотъ

 

село

 

слыло

 

за

 

тішъ,

 

а

 

ныпѣ

 

домъ

другаго

 

тамъ.

 

Другіе

 

не

 

насыщаясь

 

имѣніемъ,

 

и

 

свобод-
ныхъ

 

спротъ

 

порабоіцаютъ

 

и

 

продаютъ.

 

Иные

 

крадутъ

 

и

грабятъ,

 

стараясь

 

собрать

 

больше

 

имѣнія.

 

И

 

всѣ

 

они

 

со-

бпраютъ

 

огнь

 

па

 

свои

 

главы.

 

Нисколько

 

нъть

 

правды

 

въ

мірѣ:

 

дѣти

 

безчестятъ

 

своихъ

 

родителей,

 

а

 

отцы

 

отметают-

ся

 

отъ

 

своихъ

 

дѣтей;

 

мужья

 

отъ

 

своихъ

 

ж,енъ

 

блудягь,
старые

 

юпятся.

 

Нельзя

 

имѣть

 

вѣры

 

къ

 

другу

 

и

 

падѣять-

ся

 

на

 

брата:

 

ибо

 

обѣщаетъ

 

миръ,

 

а

 

въ

 

себѣ

 

мыслитъ

 

зло,

и

 

только

 

устами

 

любятъ

 

другъ

 

друга....

 

Вотъ

 

почему

 

каз-

ни

 

отъ

 

Бога

 

приходятъ

 

па

 

насъ:

 

ибо

 

мы

 

все

 

худое

 

тво-

рпмъ».

Вотъ

 

картина

 

Руси

 

ХШ-го

 

вѣка.

 

Еще

 

порази-

тельнѣе

 

эта

 

картина

 

выходить

 

въ

 

другомъ

 

обличи-
тельно-покаянномъ

 

іюученіи

 

Серапіона.
«Дѣтн!

 

я

 

чувствую

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

великую

 

скорбь
о

 

васъ:

 

ибо

 

вовсе

 

не

 

вшку

 

вашего

 

обращенія

 

отъ

 

дѣлъ

беззакониыхъ.

 

Не

 

такъ

 

скорбптъ

 

мать,

 

видядѣтей

 

своихъ

больными,

 

какъ

 

скорблю

 

я,

 

грѣшиый,

 

отецъ

 

вашъ,

 

видя

васъ

 

болящихъ

 

дѣлами

 

беззаконными.

 

Многократно

 

бесѣ-

довалъ

 

я

 

съ

 

вами,

 

яіелая

 

отвратить

 

васъ

 

отъ

 

худыхъ

 

иа-

выковъ.

 

Но

 

не

 

внаіу

 

въ

 

васъ

 

никакой

 

перемѣны.

 

Разбои-
нпкъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

васъ,

 

не

 

отстаетъ

 

отъ

 

разбоя;

 

воръ

 

ли

кто,

 

не

 

пропустить

 

случая

 

украсть;

 

нмѣетъ

 

ли

 

кто

 

неиа-
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впсть

 

къ

 

ближнему,

 

не

 

нмѣетъ

 

покоя

 

отъ

 

вражды;

 

оби-
жаетъ

 

ли

 

кто

 

другаго

 

и

 

захватываетъ

 

чужое,

 

не

 

насы-

щается

 

грабнтельсгвомъ;

 

лихопмецъ

 

ли

 

кто,

 

не

 

персстаетъ

брать

 

лихву;

 

лгободѣйствуетъ

 

ли

 

кто,

 

не

 

отказывается

 

отъ

любодѣйства;

 

сквернословецъ

 

и

 

пьяница

 

не

 

отстаетъ

 

отъ

своей

 

привычки.

 

Чѣмъ

 

мнѣ

 

утѣшнться,

 

видя,

 

что

 

вы

 

от-

ступили

 

отъ

 

Бога.

 

Чему

 

мнѣ

 

радоваться?

 

Всегда

 

сѣю

 

я

на

 

нивѣ

 

сердецъ

 

вашихъ

 

сѣмя

 

Божественное,

 

но

 

пикогда

не

 

вижу,

 

чтобы

 

оно

 

прозябло

 

и

 

принесло

 

плодъ.

 

Умоляю
васъ,

 

братія

 

н

 

дѣти,

 

исправьтесь;

 

обновитесь

 

добрымъ

 

об-
новленіемъ,

 

перестаньте

 

дѣлать

 

зло,

 

убойтесь

 

Бога,

 

сотво-

рпвшаго

 

насъ;

 

вострепещите

 

суда

 

Его

 

страганаго!...

 

умо-

ляю

 

васъ

 

братія!

 

пусть

 

каждый

 

пзъ

 

васъ

 

внпкнетъ

 

въ

своп

 

мысли,

 

раземотритъ

 

сердечными

 

очами

 

дѣла

 

свои,

возненавндитъ

 

ихъ

 

и

 

откажется

 

отъ

 

нихъ.

 

Прибѣгпите

 

къ

нокаянію:

 

гнѣвъ

 

Божій

 

прекратится,

 

и

 

милость

 

Господня
нзліется

 

на

 

насъ.

 

Мы

 

въ

 

радости

 

будемъ

 

лшть

 

на

 

землѣ

нашей;

 

а

 

по

 

отшествіи

 

изъ

 

сего

 

міра

 

придемъ

 

съ

 

радо-

стно

 

къ

 

Богу

 

своему,

 

какъ

 

дѣти

 

къ

 

отцу,

 

и

 

наслѣдуемъ

царство

 

небесное,

 

для

 

котораго

 

Господомъ

 

мы

 

созданы.

Ибо

 

Господь

 

сотворнлъ

 

насъ

 

великими,

 

а

 

мычрезъ

 

непо-

.слушаніе

 

сдѣлались

 

малыми.

 

Не

 

погубимъ,

 

братія,

 

своего

ве.шчія.

 

Ежели

 

въ

 

чемъ

 

ногрѣшнмъ,

 

опять

 

прпбѣгнемъ

къ

 

покаяиію,

 

обратимся

 

съ

 

любовію

 

къ

 

Богу;

 

прольемъ

слезы;

 

будемъ

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

давать

 

милостыню

 

нищимъ;

нмѣя

 

возможность

 

помогать

 

бѣдствующимъ,

 

отъ

 

бѣдствій

избавляйте

 

ихъ.

 

Если

 

не

 

будемъ

 

таковыми,

 

то

 

иродолжит-

ся

 

гнѣвъ

 

Бояий

 

на

 

насъ.

 

Пребывая

 

же

 

всегда

 

въ

 

Божіей
любви,

 

будемъ

 

жить

 

въ

 

мирѣ».

Хотя

 

въ

 

этомъ

 

поученіи

 

проповѣдникъ

 

и

 

жалует-

ся

 

на

 

невнишшіе

 

слушателей,

 

скорбитъо

 

безплод-
ности

 

своей

 

проповѣди;

 

однакожъ

 

есть

 

основаніе

 

ду-

мать,

 

что

 

проповѣди

 

его

 

не

 

оставались

 

совершенно

безплодными

 

для

 

его

 

слушателей.

 

Такое

 

одушевлен-

ное,

 

полное

 

любви

 

къ

 

страждущей

 

паствѣ,

 

слово

способно

 

было

 

размягчить

 

даже

 

и

 

такіягрубыя

 

и

черствый

 

сердца,

 

каковы

 

были

 

сердца

 

его

 

современ-

никовъ.

 

И

 

вотъ

 

мы

 

видимъ.

 

что

 

слушатели

 

его

 

съ

«болыпимъ

 

усердіомъ

 

начинаю тъ

 

ходить

 

въ

 

церковь
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и

 

стоятъ

 

въ

 

ней

 

съблагоговѣніемъ».(*)

 

Этотъшап,
къ

 

исправленію

 

со

 

стороны

 

слушателей

 

Сераиіона
наполнилъ

 

сердце

 

ироповѣдника

 

безконечною

 

радо-

стно;

 

но

 

радость

 

его

 

не

 

была

 

продолжительна:

 

еѣмя

Слова

 

Волѵія,

 

брошенное

 

на

 

грубую

 

почву

 

сердецъ,

хотя

 

и

 

прозябло,

 

но

 

не

 

принесло

 

совершеннаго

 

пло-

да.

 

«Немного

 

времени

 

порадовался

 

я

 

о

 

васъ,

 

дѣти.

говорить

 

проповѣдникъ

 

въ

 

одномъ

 

словѣ,

 

видя

 

вашу

любовь

 

и

 

послушаніе

 

къ

 

н?шей

 

худости,

 

и

 

думалъ,

что

 

вы

 

уже

 

утвердились

 

и

 

съ

 

радостію

 

принимаете

Божественное

 

писаніе

 

г .

 

(**)

 

У чител ьнаго

 

пастыря

 

опе-

чалило

 

то,

 

что

 

народъ

 

въ

 

порывахъ

 

христіанской
ревности

 

сжигалъ

 

волхвовъ

 

и

 

выкапывалъ

 

изъ

 

мо-

гилъ

 

иохороненныхъ

 

тамъ

 

утопленниковъ

 

и

 

удавлен-

никовъ,

 

считая

 

ихъ

 

грѣшную

 

жизнь

 

и

 

кончину

 

при-

чиной

 

гнѣва

 

Волля

 

и

 

общественяыхъ

 

бѣдствій.

«Вы

 

еще

 

держитесь

 

язычеекпхъобычаевъ,

 

говоритъ

 

про-

повѣдникъ,

 

вѣрпте

 

волхвованію

 

и

 

сожигаете

 

невинныхъ

человѣковъ....Изъ

 

какпхъ,

 

или

 

изъ

 

какого

 

писанія

 

узпали

 

вы,

что

 

отъ

 

волхвованія

 

бываетъ

 

голодъ

 

на

 

землѣ,

 

и

 

опять—

волхвованіемъ

 

умнолсается

 

хлѣбъ?

 

Еясели

 

сему

 

вѣрите,то

почему

 

сояшгаеіе

 

волхвовъ?

 

Вы

 

молитесь

 

и

 

почитаете

 

ихъ,

приносите

 

имъ

 

дары,

 

ежели

 

они

 

благоустрояютъ

 

міръ,
пускаютъ

 

долѵдь,

 

наводятъ

 

теплую

 

погоду,

 

повелѣваютъ

зомлѣ

 

приносить

 

плоды!

 

Вотъ

 

нынѣ

 

по

 

три

 

года

 

не

 

ро-

дится

 

хлѣбъ,

 

не

 

только

 

на

 

Гуси,

 

но

 

и

 

въ

 

землѣ

 

латин-

ской:

 

волхвы

 

ли

 

сдѣлалп

 

это?

 

Не

 

Богъ

 

ли

 

распоряжаетъ

Свою

 

тварь,

 

какъ

 

хочетъ,

 

паказывая

 

насъ

 

за

 

грѣхи?...

Скорблю

 

о

 

вапіемъ

 

безуміп.

 

Умоляю

 

васъ,

 

оставьте

 

дѣла

языческія».

Въ

 

обличительномъ

 

словѣ

 

противъ

 

обычая

 

выни-

мать

 

изъ

 

могилъ

 

удавленниковъ

 

и

 

утопленниковъ

Серапіонъ

 

говоізитъ:

«Нынѣ,

 

видя

 

гнѣвъ

 

Боягій,

 

вы

 

разузнаете

 

не

 

гюгребъ
ли

 

кто

 

удавленника

 

или

 

утопленника,

 

и

 

выгребаете

 

ихъ,

(*)

 

Ирнбавл.

 

къ

 

Тв.

 

Св.

 

Отц.

 

1843

 

г.

 

стр.

 

204
(**)

 

Тамъ

 

же— стр.

 

100.
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чтобы

 

избавить

 

людей

 

отъ

 

пагубы.

 

О

 

злое

 

безуміе,

 

о

 

ыа-
ловѣріе!

 

Мы

 

исполнены

 

зла,

 

а

 

не

 

каемся....

 

Былъ

 

потопъ

при

 

Ноѣ,

 

но

 

не

 

изъ—за

 

удавленнаго

 

или

 

утопленника,

 

а
за

 

людскія

 

неправды.

 

Точно

 

ташке

 

и

 

другія

 

безчислен-
ння

 

казни.

 

Драчьградъ

 

стоялъ

 

четыре

 

тысячи

 

лѣтъ(?),а

пынѣ

 

затопленъ

 

моремъ

 

и

 

находится

 

подъ

 

водою.

 

Въ

 

ля-

хахъ

 

отъ

 

спльнаго

 

дождя

 

потонуло

 

шестьсотъ

 

человѣкъ;

въ

 

Перемышлѣ

 

потонуло

 

двѣсти,

 

и

 

былъ

 

голодъ

 

четыре

.тЬта.

 

Все

 

это

 

совершилось

 

въ

 

наши

 

дни

 

за

 

грѣхи

 

наши.

О

 

люди!

 

это

 

ли

 

ваше

 

покаяніе?

 

Тѣмъ

 

ли

 

умолите

 

Бога,
что

 

выгребаете

 

утопленника

 

или

 

удавленника?

 

Тѣмъ

 

ли

думаете

 

утишить

 

казнь

 

Божію?...».
Едва

 

ли

 

нужно

 

много

 

говорить

 

о

 

томъ.

 

съ

 

какою

живостію

 

отразилось

 

въ

 

поученіяхъ

 

Серапіона

 

не

только

 

общественное

 

состояніе,

 

но

 

даже

 

и

 

самое

 

на-

строеніе

 

современной

 

Серапіону

 

эпохи.

 

Въ

 

нашест -

Bin

 

языка. немилостиваго

 

кто

 

не

 

узнаетъ

 

нашествія
монголовъ?

 

Грозныя

 

знаменія,

 

предшествовавшая

 

по-

явление

 

полчищъ

 

Ватыевыхъ,

 

замѣчены

 

въ

 

лѣтопи-

еяхъ.

 

По

 

извѣстіямъ

 

лѣтописей,

 

въ

 

1230

 

году

 

мая

3-го

 

ч.

 

землетрясеніе,

 

общее

 

во

 

всейРоссіи,

 

въюж-

ной

 

было

 

такъ

 

сильно,

 

что

 

разсѣдались

 

каменньш

церкви.

 

1 4

 

мая

 

было

 

необыкновенное

 

затмѣніе

 

солнца

съ

 

разноцвѣтными

 

облаками;

 

народъ

 

устрашенъ

 

былъ
такъ,

 

что

 

ждали

 

конца

 

міра.

 

Осенью

 

того

 

же

 

года

озииь

 

была

 

побита

 

морозомъ

 

и

 

открылся

 

страшный
голодъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

болѣзни

 

и

 

моръ.

 

Голодъ

 

и

 

моръ

продолжались

 

два

 

года

 

на

 

сѣверѣ

 

Россіи.

 

Изъ

 

ак-

товъ

 

историческихъиюридическихъ

 

извѣстно

 

также,

что

 

въ

 

темныя

 

и

 

тяжкія

 

времена

 

ига

 

монгольскаго

«инъ

 

иному

 

землю

 

захватывала

 

а

 

инъ

 

имѣніе

 

или

село

 

отнималъ»

 

и

 

проч.,

 

инаконецъ,

 

по

 

словамъ

 

дру-

гихъ

 

пастырей

 

русской

 

церкви

 

XIII

 

вѣка,

 

«судьи

имали,

 

князь

 

грабилъ,

 

сильный

 

сокрушалъ

 

слабаго,
заступающаго

 

не

 

бѣ,

 

а

 

сокрушалъ

 

и

 

погублялъвсякъ*.
Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

и

 

покаянно— обличи-
тельный

 

тонъ

 

проповѣди

 

Осрапіона

 

нельзя

 

считать

дѣломъ

 

случая:

 

это

 

выраженіе

 

народнаго

 

сознанія,
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болѣе

 

ясное

 

и

 

отчетливое

 

выраженіе

 

того,

 

что

 

не

ясно

 

понималъ

 

и

 

смутно

 

чувствовалъ

 

самъ

 

народъ.

Въ

 

эпоху

 

общественныхъ

 

бѣдствій

 

всегда

 

возбуж-
дается

 

въ

 

народѣ

 

сознаніе

 

своихъ

 

недостатковъ,

 

и

въ

 

лучшихъ

 

выразителяхъ

 

его

 

думъ

 

и

 

чувствованій
мы

 

читасмъ- народную

 

исповѣдь.

 

Вотъ

 

почему,

 

не

смотря

 

на

 

нравственное

 

огрубѣніо

 

современниковъ

Серапіона,

 

они

 

слушали

 

его

 

поученія

 

и

 

иногда

 

по-

казывали

 

признаки

 

исправленія.
Нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

проповѣдниковъ

 

на-

шего

 

времени

 

и

 

на

 

ту

 

ревность,

 

съ

 

какою

 

влади-

мірскій

 

епископъ

 

ХІІІ-го

 

вѣка

 

поучалъ

 

свою

 

паст-

ву.

 

<0

 

если

 

бы

 

мнѣ

 

возмолшо

 

было,— говоритъ

 

ар-

хипастырь,— сердце

 

и

 

всю

 

внутренность

 

каждагошъ

васъ

 

наполнить

 

вѣдѣніемъ

 

боліественнымъ!

 

Впрочем
не

 

поставлю

 

себѣ

 

въ

 

трудъ

 

учить

 

васъ

 

и

 

вразум-

лять

 

и

 

наставлять.

 

Ибо

 

не

 

малая

 

будетъ

 

для

 

меня

потеря,

 

ежели

 

вы

 

не

 

получите

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

не

узрите

 

свѣта

 

Божія>.(*)

 

Эта— то

 

ревность

 

о

 

спасе-

ніи

 

своей

 

паствы

 

и

 

была

 

причиною

 

того,

 

что

 

про-

иовѣдникъ

 

мудро

 

воспользовался

 

современными

 

ему

обстоятельствами

 

для

 

назиданія

 

своихъ

 

слушателей.
Эта

 

же

 

ревность

 

заставляла

 

его

 

говорить

 

съ

 

своими

необразованными

 

слушателями

 

языкомъ

 

понятнымъ

для

 

каждаго,

 

языкомъ

 

сердца

 

и

 

любви,

 

способнымъ
размягчать

 

самыя

 

грубыя

 

и

 

закоренѣлыя

 

души

 

[Щ

3.

(*)

 

ПрнС.

 

къ

 

ТУ

 

Си.

 

Отц.

 

1843

 

г.

 

стр.

 

204.

(**)

 

Поученіи

 

Сераіііоііа

 

напечатаны:

 

четыре

 

ігь

 

Пр.

 

къ

 

Тв.

 

Св.

 

Отд.

 

1813
т.

 

стр.

 

97—103;

 

193— 199— одно

 

издано

 

Шсвыревымъ

 

(Поѣздка

 

въ

 

Кпрішо-
Вѣлоз.

 

won.

 

11,

 

36],— два

 

въ

 

Прав.

 

Собес.

 

1858

 

г.

 

кн.

 

2,

 

стр.

 

472.
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ПОВОДУ

 

ИЗВѢСТІЙ

 

О

 

СОВРЕМЕННОЙ

 

шш
ВЪ

 

СТАРООВРЯД1СТВІ(*)

Пропагандируя

 

расколъ

 

посредствомъ

 

своихъ

 

иконъ,

старообрядцы

 

еще

 

менѣе

 

стѣсняются

 

въ

 

распрост-

раненіи

 

его

 

поредствомъ

 

слова.

 

Нѣтъ

 

такой

 

нелѣ-

пости

 

въ

 

мысляхъ,

 

какой

 

не

 

старались

 

бы

 

они

 

про-

вести

 

въ

 

среду

 

православныхъ.

 

Укажемъ

 

на

 

одинъ,

или

 

на

 

два

 

примѣра

 

изъ

 

современной

 

яшзни

 

старо-

обрядчества.

 

Въ

 

прошломъ

 

году

 

читали

 

мы

 

расказъ

о

 

путешсствіи

 

русскаго

 

человѣка

 

понепроходимымъ

дебрямъ

 

самыхъ

 

дикихъ

 

заблулѵденій.

 

Путешествіе
это

 

происходит'!»

 

въ

 

Астрахани,

 

подъ

 

руководитель-

ствомъ

 

какого-то

 

Макара,

 

отъ

 

чего

 

и

 

секта

 

назы-

вается,

   

за

 

неимѣніемъ

   

лучшаго,

   

„Макаровцами".
Секта

 

существуете

 

уа;е

 

8

 

или

 

9

 

лѣтъ,

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

назадъ

 

столько

 

лѣтъ

 

существовали

 

чернецы-

послѣдователи

 

сектатора,

 

а

 

чернички

 

шили

 

разныя

вещи

 

для

 

религіозной

 

обрядности.

 

Не

 

обошлось

 

дѣ- j

ло

 

безъ

 

острога,

 

но

 

туда

 

попали

 

чрезмѣрно

 

ужъ

 

рев-

ностные

 

послѣдователи,

 

самъ

 

же

 

■

 

сектантъ

 

болтаЛъ
такой

  

непомѣ|)ный

   

вздоръ,

   

что

  

его

 

посадили

 

въ

домъ

 

сумасгаедшихъ.

 

Чтоже

 

это

 

за

 

сектаторъ,

 

и

 

чѣмъ

объяснить

 

его

 

вліяніе?

 

Началъ

 

онъ

 

съ

 

отрицанія

 

об-
рядности,

 

поповъ,

 

и,

 

взявши

 

на

 

себя

 

привиллегиро-

ванное

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

 

званіе

 

юродиваго,

 

сталъ

 

от-

рицать

 

направо

 

и

 

налѣво,

 

безпощадно

 

браня

 

всякую

обрядность...

 

Желая

 

поставить

 

взамѣнъ

 

ея

  

что

 

ни-

будь

 

п

 

\лол:ительное,

 

онъ

 

придумалъ

 

свое

 

особенное
религіозное

 

міросозерцаніе,

 

которое

 

отличается

 

край-
нею

 

оригинальности.

 

Кодексъ

   

его

 

вѣроученія

 

за-

ключается

 

въ

 

написанномъ

 

имъ

 

„Откровеніи"..Этотъ
трудъ.

 

обнаруживающій

 

крайнюю

 

исключительность

взгляда,

 

способенъ

 

обратить

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

вся-

каго

 

человѣка,

 

не

 

безъ

 

мысли

 

смотрящаго

 

на

 

про-

цессъ,

 

совершающійся

 

въ

 

головѣ

 

простаго

 

человѣка,

(*)
 

Онончаніе.
 

-См.
 

№
 

3.
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когда

 

у

 

этого

 

человѣка

 

явится

 

почему

 

либо

 

потреб-
ность

 

трактовать

 

о

 

какомъ

 

нибудь

 

вопросѣ

 

высшаго

интереса.

 

Макара

 

почему-то

 

не

 

удовлетворяла

 

пра-

вославная

 

Троица,

 

и

 

онъ

 

прибавилъ

 

къней

 

еще

 

од-

но-,

 

цщрц-

 

и-

 

у

 

него»

 

вмѣсто.

 

Троицыявилась

 

четверица,

состоящая

 

да»

 

отца,

 

сына

 

единороднаго,

 

блудного
еьша

 

и

 

тельца

 

упитаннаго.

 

Должность

 

блуднаго
сына,

 

исправлялась

 

самимъ

 

Макаромъ.

 

а

 

должность

тельца

 

его

 

сыномъ;

 

онь

 

же-

 

„спаситель

 

міра,

 

приня-

тый

 

Богомъ

 

Отцемъ

 

въ

 

любовь

 

жертвы

 

за

 

всю

 

все-

ленную,

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ?

 

При

 

этомъ

 

образъ

 

Бога

 

„От-
кровеніе"

 

сектанта

 

воспроизводитъ

 

такъ:

 

у

 

Отца
плоть

 

пріятая— небо

 

и

 

земля,

 

кровь— моря,

 

рѣки

 

и

студенцы;

 

мысли— облака

 

ходящія,

 

сердце— горній
іерусалимъ, .....Глава

 

отца— седьмыя

 

небеса,

 

нога

 

у

отца— вплоть

 

до

 

безводной,

 

т.

 

е.

 

до

 

ада,

 

достаютъ...

Оынъ

 

единородный

 

второе

 

начало,

 

свѣтъміру;

 

солн-

це— оделда

 

Бога

 

Отца,

 

Святой.

 

Духъ— душа

 

Бога

 

От-
ца",

 

и

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

душа

 

въ

 

блудномъ

 

сынѣ

 

т.е.

ізъ

 

Макаріи,

 

то

 

онъ

 

появляется

 

третьимъ

 

лицомъ,

вторымъ

 

свѣтиломъ,

 

братомъ

 

единороднаго

 

и

 

помѣ-

щаетъ

 

онъ

 

себя

 

ошую

 

Бога

 

Отца.

 

Основаніе

 

всей
системы

 

блудный

 

сынъ,

 

наксгоромъ,

 

по

 

мнѣнію

 

Ма-
кара,

 

нрестолъ

 

троицы

 

утвердился

 

и

 

проч.

 

Макаръ
ел ужилъ _,

 

что-то,

 

иадѣвалъ

 

вѣнцы

 

на

 

себя

 

и

 

на

 

жену,

мать

 

„тельца

 

нитодіаго".

 

Ему

 

покланялись

 

..

 

Откуда
взялся

 

онъ,

 

подъ

 

какими

 

условіями

 

сложился

 

его

 

фа-
натизмъ?

 

.

 

Помѣщичій

 

крестьянинъ,

 

учился

 

плотни-

честву,

 

плохо

 

мирясь

 

съ

 

сидячею

 

трудовою

 

жизнію,
бросилъ

 

семыо.бѣгалъ

 

въ

 

Молдавію,

 

сошелся

 

гдѣ-то

по

 

возвращении

 

съ

 

своею

 

семьею

 

и

 

направился

 

въ

астраханскій

 

край...

 

Въ

 

Енотаевѣ

 

нашелъ

 

онъ

 

на

дорогѣ

 

клочекъ

 

бума'/кки

 

съ

 

стихомъ:,,

 

мірскимъ

 

на-

слаивайся

 

и

 

священнымъ

 

утѣшайся. . .

 

•

 

Задумался

 

онъ

надъ

 

|

 

этимъ

 

|

 

стихомъ . . .

 

Ісусова

 

молитва,

 

заведенная,

 

у

него

 

внушеніяыи

 

какого-то

 

старообрядца,

 

оказалась

недостаточною

 

для

 

ушренія

 

его

 

совѣсти.

 

и

 

онъ

 

рѣ-

шилъ

 

„лечь

 

Христа

 

ради

 

на

 

одномъ

 

боку,

 

не

 

воро-



-

 

145

 

-

Ш;

 

Затѣмъ

 

отправился

 

Щ

 

Астрахань,

 

'пышет-
вовалъ.

 

юродствовалъ,

 

иопалъ

 

въ

 

домъ

 

еумашедшихъ,

гдѣ

 

и

 

уыеръ

 

удавившись...

 

Послѣ

 

себя

 

онъ

 

оставилъ

„учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

въ

 

видѣ

 

салоуглубленшхъ
молча

 

льниковъ

 

и

 

молчальницъ" . .

 

Корреспондента

 

Го-
лоса

 

(1873

 

г.

 

№262),

 

откуда

 

мы

 

заимств)ѣмъэтиснѣ-

дѣнія,

 

не

 

разсказываетъ

 

ни

 

о

 

чйслѣ.ниосудьбѣ

 

ихт,,

но

 

говоритъ.чтоони

 

и

 

теперь

 

встречаются,

 

аэтоевидѣ-

тельствуетъ,

 

что

 

они

 

не

 

считали

 

его

 

сумашедшимъ.

 

Они
видѣли

 

въ

 

Макарѣ

 

такого

 

учителя,

 

характеръ

 

ко-

тораго

 

слолжлся

 

подъ

 

уеловіями

 

старообрядчества

 

и

старались

 

подражать

 

ему.

 

НоМакаръ

 

личность

 

не-

ювѣотная.

 

Истые

 

старообрядцы

 

даже

 

не

 

прйзнаготъ

его

 

за

 

своего

 

собрата.

 

Имъ

 

гораздо

 

болѣе

 

извъетна

личность

 

Кирилла

 

Вѣлокринипкаго.

 

Пусть

 

кому

 

угод-

но

 

ставить

 

его

 

на

 

ряду

 

съ

 

Макаромъ.

 

Для

 

старо-

обрядчества,

 

пріемлющаго-

 

Бѣлокринипкую

 

іерархію.
личность

 

Кирилла

 

очень

 

замѣчательная.

 

Въ

 

1868

 

г.

Аркадій

 

елавскій

 

писалъ

 

къ

 

нему

 

письмо

 

съ

 

напо-

шпанісмъ

 

о

 

кончинѣ.

 

(Моск.

 

Вѣд.

 

1878

 

г.

 

№

 

313)
Письмо

 

пто

 

писалъ

 

онъ

 

за

 

нѣсколько

 

мѣ^яцсвъ

 

до

своей

 

смерти.

 

Но

 

Кириллъ

 

пережилъ

 

его

 

пятью

 

го-

дали.

 

Онъ

 

умеръ

 

2

 

дек.

 

прошлаго

 

года.

 

Историкъ
его

 

жизни

 

пишетъ:

 

„многихъ

 

интерссныхъ

 

собт.ттій
въ

 

старообрядческомъ

 

мірѣ

 

былъ

 

свидѣтелсмъ

 

и

 

от-

части

 

виновникомъ

 

нынѣ

 

успокоившійся

 

владыка' ста-

1)ооб])ядпевъ.

 

Вся

 

исторія

 

Бѣлокринйнкой

 

іерархіи,
начиная

 

съ

 

самаго

 

ея

 

учрежденія,

 

йсторія

 

Вообще
довольно

 

плачевная,

 

прошла

 

преДъ

 

его

 

глазами.

 

И

то

 

волею,

 

то

 

неволею,

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

Не

 

рѣдко

являться

 

въ

 

ней

 

первенствующимъ

 

дѣятелемъ,

 

хотя

большею

 

частно

 

подъ

 

чужими

 

вліяніями.

 

Особенно
прискорбны

 

и

 

тяжки

 

были

 

для

 

Него

 

иослѣднія

 

де-

сять

 

лѣтъ

 

его

 

правленія:

 

всѣмъ

 

еще

 

памятно,

 

какія
соблазнительныя

 

распри

 

и

 

раздоры

 

происходили

 

все

это

 

время

 

въ

 

старообрядчествѣ

 

по

 

поводу

 

окружнаго

посланія

 

и

 

какого

 

ожесточения

 

достигало

 

оно

 

по

 

вре-

менамъ,

 

благодаря

 

именно

 

владыкѣ

 

Кириллу,

 

какою
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щедрою

 

рукою

 

разсыпалъ

 

онъ

 

свои

 

анаѳемы

 

took-

ружникамъ,

 

то

 

не

 

окрулшикамъ

 

и

 

какія

 

укоризныи

проклятія

 

посылались

 

въ

 

свою

 

очередь

 

то

 

окружни-

ками,

 

то

 

не

 

окружниками

 

на

 

его

 

собственную

 

стар-

ческую

 

главу...

 

Предъ

 

свѣліею

 

еще

 

могилою

 

не

 

по-

нятные

 

старообрядцы

 

нестанутъ,

 

конечно,

 

вызывать

этихъ

 

горькихъ

 

воспоминаній

 

о

 

своемъ

 

верховномъ

пастырѣ,

 

особенно

 

окружники,

 

съ

 

которыми

 

послѣд-

нюю

 

пору

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

добромъ

 

согласіи....

 

Нельзя
не

 

замѣтить,

 

что

 

своему

 

преемнику

 

онъ

 

оставилъ

 

на-

слѣдствіе

 

далеко

 

не

 

устроенное.

 

Преемникъ

 

же

 

его

лжеепископъ

 

Бранловскій

 

Аѳанасій

 

(бывшій

 

хутор-

скій

 

попъ

 

Аггей),

 

котораго

 

австрійское

 

правительство

не

 

замедлить,

 

конечно,

 

утвердить

 

въ

 

званіи

 

и

 

пра-

вахъ

 

бѣлокриницкаго

 

архипастыря,

 

по

 

своимъ

 

лич-

нымъ

 

качествамъ

 

едвали

 

способенъ

 

привести

 

дѣла

разрушающейся

 

старообрядческой

 

митрополіи

 

въ

 

со-

стояніе

 

менѣе

 

печальное,

 

нел;ели

 

въ

 

какомъ

 

оставилъ

йхъ

 

Кириллъ.

 

Во

 

всякомъ

 

с.тучаѣ

 

перемѣна

 

верхов-

наго

 

пастыря

 

не

 

останется

 

безъ

 

какихъ

 

либо

 

послѣд-

ствій

 

для

 

старообрядчества,

 

добрыхъ,

 

или

 

худыхъ".
Послѣдствія

 

смерти

 

его

 

для

 

окрулшиковъ

 

еще

 

нсиз-

вѣстны.

 

Чтоже

 

касается

 

до

 

противоокружниковъ,

 

то

они

 

уже

 

объясняются

 

въ

 

корреспонденции

 

изъ

 

Гус-
лицъ

 

(Голосъ

 

1874

 

г.

 

января

 

3№

 

17):

 

„смерть

 

Ки-
рилла,

 

вишутъ

 

тамъ,

 

возбудила

 

не

 

мало

 

толковъ

 

и

расказовъ

 

въ

 

гуслицкомъ

 

старообрядческомъ

 

мірѣ,

особенно

 

въ

 

средѣ

 

старообрядцевъ

 

противоокружни-

ковъ,

 

сторону

 

которыхъ

 

поддерлшвалъ

 

бѣлокриниц-

кій

 

пастырь

 

въ

 

спорахъ

 

ихъ

 

съ

 

окрулшиками.

 

Нѣ-

которые

 

изъ

 

противоокружниковъ,

 

(какъ

 

и

 

окруж-
ники)

 

почтили

 

память

 

Кирилла

 

теплою

 

молитвою,
другіе

 

же

 

не

 

повѣрили

 

газетному

 

извѣщенію,

 

дожи-
даясь

 

оффиціальнаго

 

извѣщенія

 

отъ

 

намѣстника

 

ми-
трополита

 

Кирилла

 

въ

 

Москвѣ,

 

такъ

 

называемаго
втораго,

 

или

 

Гуслицкаго

 

Антонія...

 

Несмотря

 

одна-

ко

 

на

 

сомнѣніе

 

въ

 

вѣрности

 

извѣстія,

 

между

 

почи-
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тателями

 

Кирилла

 

ходятъ

 

разные

 

расказы

 

опослѣд-

нихъ

 

дняхъ

 

его

 

'жизни.

 

Передашь,

 

что

 

онъ

 

будто-
бн

 

предъ

 

смертію

 

сказалъ:

 

„кажу

 

вамъ

 

слово

 

едино:

блюдитесь

 

разныхъ

 

окружныхъ

 

поеланій"...

 

и

 

будто
бы

 

пророчествовалъ,

 

повторяя

 

слова

 

апостола:

 

„по

смерти

 

моей

 

внидутъ

 

въ

 

васъ

 

волцы

 

тяжігы,

 

не

 

ща-

дшціи

 

стада

 

Христова...

 

Блюдитесь сихъ".

 

Разсказы
эти,

 

конечно

 

вымыслъ

 

здѣшнихъ

 

досулшхъ

 

почита-

телей

 

Кирилла.

 

Но

 

большая

 

часть

 

здѣшнихъ

 

ста-

рообрядцевъ,

 

услышавъ

 

о

 

смерти

 

его,

 

какъ

 

безгра-
мотнаго

 

и

 

безтолковаго,

 

нисколько

 

не

 

пожалѣла

 

О:

неиъ,

 

видя

 

въ

 

немъ

 

причину

 

всѣхъ

 

смутъ,

 

проис-

шедшихъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

у

 

старообрядцевъ

 

изъ

за

 

извѣстнаго

 

„Окрулшаго

 

посланія".

 

Извѣстно,

 

что

Кириллъ,

 

благодаря

 

своей

 

безрамотности

 

и

 

частію

 

ко-

рыстолюбію,

 

легко

 

поддавался

 

вліянію

 

пріѣзжавшихъ

къ

 

нему

 

съ

 

богатыми

 

дарами

 

московскихъ

 

старообряд-
цевъ,

 

не

 

разъ

 

измѣнялъсвой

 

взглядъна

 

„Окружное по-

сланіе",то

 

одобрялъ

 

его,

 

то

 

порицалъ.

 

Такого

 

образа
дѣйствій

 

нельзя

 

было

 

одобрить

 

дааіоусерднымъ

 

почи-

тателямъ

 

Кирилла".

 

Кто

 

будетъ

 

преемникомъ

 

его,

этотъ

 

вопросъ

 

занимаетъ

 

и

 

гуслицкихъ

 

старообряд-
цевъ.

 

Горячіе

 

приверлшнцы

 

мнимаго

 

намѣстника

 

его

въ

 

Мозквѣ,

 

Антонія

 

гуслицкаго,

 

просятъ

 

на

 

мѣсто

Кирилла

 

этого

 

позлѣдняго;

 

понимая

 

ихъ

 

цѣли,

 

Ан-
товій

 

уже

 

проживаете

 

теперь

 

въ

 

Мозквѣ,

 

гдѣ

 

ду-

маютъ

 

они

 

основать

 

для

 

него

 

митрополію;

 

времен-

нымъ

 

же

 

мѣстопребываніемъ

 

его

 

служить

 

село

 

Да-
видово,

 

гдѣ

 

онъ

 

останавливается

 

при

 

посѣщеніиГус-

лицъ...

 

Но

 

посѣщая

 

Гуслицы,

 

изъ

 

опасенія обличить
свое

 

невѣжество

 

въ

 

бесѣдахъ

 

съ

 

начетчиками,

 

„онъ

въ

 

послѣднее

 

время

 

не

 

принималъ

 

посѣтителей;

 

такъ

какъ

 

не

 

знакомый

 

съ

 

кншкнымъдѣломъ,

 

онъ

 

не

 

очень

ліобитъ

 

пускаться

 

въразглагольствія,

 

чтобы

 

„не

 

ском-

прометировать

 

себя

 

въ

 

глазахъ

 

своихъ

 

послѣдовате-

лей".

 

Въ

 

послѣдній

 

пріѣздъ

 

свой

 

Антоній

 

запре-

шь

 

слул;еніе

 

извѣстному

 

уже

 

намъ

 

своими

 

скан-

далами

 

попу

   

Ѳомѣ,

 

служащему

 

въ

 

селѣ

 

Давидовѣ.
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Если

 

бы

 

только

 

самъ

 

Антоній

 

зыалъ

 

церковные

 

ка-

ноны,

 

построже

 

держался

 

ихъ

 

и

 

бдительно

 

наблю-
далъ

 

за

 

своею

 

мнимою

 

паствою,

 

то

 

давнобы

 

даже

отрѣшилъ

 

Ѳомуху.

 

какъ

 

обыкновенно

 

называютъ

 

его

прихожане.

 

„Торговать

 

бы,

 

попрежнему

 

Ѳомѣ

 

теля-

тами,

 

чѣмъ

 

браться

 

неумытыми

 

руками

 

за

 

кадило",
(заключаете

 

корреспондента

 

со

 

словъ

 

давыдовскихъ

прихожанъ).
Выставляя

 

на

 

видъ

 

факты

 

изъ

 

современной

 

жиз-

ни

 

старообрядчества,

 

въ

 

частности

 

событія

 

въ

 

авст-

рійской

 

лжеіерархіи,

 

мы

 

не

 

беремся

 

здѣсь

 

за

 

обли-
чена

 

сектантовъ,

 

съ

 

цѣлію

 

исправленія

 

Ихъ;

 

такъ

какъ

 

и

 

безъ

 

насъ

 

давно

 

это

 

сдѣлано

 

въ

 

многочислен-

ныхъ

 

книгахъ

 

и

 

статьяхъ.помѣщенныхъвъ

 

разныхъ

духовныхъ

 

я;урналахъ,

 

въ

 

особенности

 

обличеніе

 

это

сдѣлано

 

въ

 

отвѣтахъ

 

на

 

вопросы

 

защитника

 

авст-

рійской

 

.юкеіерархіи,

 

помѣщенныхъ

 

за

 

1873

 

годъ

въ

 

XXIX

 

кн.

 

„Истины",

 

гдѣ

 

доказаны

 

и

 

безблаго-
датность

 

австрійскаго

 

лжесвященства

 

и

 

его

 

антика-

ноническое

 

происхоліденіе

 

и

 

его

 

внутреннее

 

проти-

ворѣчіе

 

самому

 

себѣ

 

и

 

его

 

несостоятельность

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

отношеніяхъ.

 

Въ

 

соотвѣтствіе

 

изложеннымъ

нами

 

явленіямъ

 

современной

 

старообрядческой

 

жиз-

ни,

 

мы

 

хотѣли

 

бы

 

только

 

выставить

 

на

 

видъ.

 

что

православіе,

 

хоть

 

сильно

 

силою

 

самой

 

истины,

 

не

моліетъ

 

однашкъ

 

равнодушно

 

смотрѣть

 

на

 

противо-

законныя

 

дѣйствія

 

и

 

лжеученія

 

старообрядчества.
Церковь

 

немолгетъ

 

допустить,

 

чтобы

 

среди

 

ея

 

паствы

происходило

 

открытое

 

оказательство

 

раскола,

 

чтобы
во

 

всеуслышаніе

 

проиовѣдовалось

 

лжеученіе.

 

подры-

вающее

 

основы

 

вѣры.

 

Но

 

отлучая

 

отъ

 

себя

 

совра-

тителей,

 

или

 

передавая

 

ихъ

 

въ

 

руки

 

правительства,

она

 

оставляете

 

за

 

собою

 

попеченіе

 

объ

 

оставшейся
паствѣ

 

по

 

возвращеніи

 

совращенныхъ

 

въсвоинѣдра

путемъ

 

догматическаго

 

ученія

 

и

 

нравственнаго

 

на-

зиданія.

 

Согласно

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

государство

 

требуетъ,
чтобы

 

она

 

направляла

 

совратившихся

 

на

 

путь

 

ис-

тинный

 

путемъ

 

назиданія

 

ивразумленія.

 

Такъ

 

напр.
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правительство

 

(см.

 

Высоч.

 

утвержд.

 

мнѣніе

 

кошт,

министр.

 

24

 

апр.

 

1858)

 

требуете,

 

чтобы

 

..духовен-

ство

 

ни

 

подъ

 

какимъвидомъ

 

невмѣшивалось

 

върас-

кольническія

 

требы,

 

нюке

 

въ

 

какія

 

либо

 

политиче-

скія

 

распоряженія

 

о

 

противозаконныхъ

 

дѣйствіяхъ,

преслѣдованіе

 

коихъне

 

есть

 

дѣло

 

духовенства,

 

не

 

дол-

жно

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

дѣлахъ

 

по

 

предмету

 

раскола

 

об-
ращаться

 

съ

 

требованіями.

 

или

 

доносами

 

къ

 

свѣт-

скимъ

 

властямъ,

 

и

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

выходя

изъ

 

круга

 

чисто

 

духовныхъ

 

дѣйствій,

 

входить

 

въ

сношенія

 

съ

 

мѣстнымъ

 

гралданскимъ

 

начальствомъ,

только

 

въ

 

обстоятельствахъ

 

дѣйствительной

 

важности

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ

 

совращенія

 

изъ

 

право-

славія

 

въ

 

расколъ".

 

Вътол;е

 

время

 

предлоліено

 

епар-

хіальнымъ

 

архісроямъ

 

овозбуліденіивъмиссіонерахъ
и

 

свящснникахъ

 

пастырской

 

ревности

 

къ

 

просвѣщо-

нію

 

погибающихъ

 

въ

 

заблул;доніяхъ

 

раскола,

 

о

 

по-

всемѣстномъ

 

обученіи

 

народа

 

первымъ

 

началамъ

 

вѣры,

правильномъ

 

исполненіи

 

всѣхъ

 

обязанностей

 

вѣры

въ

 

примѣръ

 

паствѣ

 

и

 

проч.

 

Вообще

 

же

 

при

 

испол-

нсніи

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

священники

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

права

 

вмѣшиваться

 

въ

 

дѣла

 

старообрядцевъ,
если

 

расколъ

 

не

 

обнаруживаете

 

внѣпшяго

 

обяза-

тельства,

 

подъ

 

которымъ

 

законъ

 

разумѣетъ

 

лишь

„внѣпшіе

 

крестные

 

ходы,

 

открытое

 

пѣніемолебновъ,

торлмзственное

 

совершение

 

крещенія

 

и

 

брака,

 

сопро-

вож&ніе

 

тѣлъ

 

умершихъ

 

на

 

кладбище

 

въ

 

мантіяхъ,
клобукахъ

 

и

 

иныхъ

 

раскольничьихъ

 

особеьшыхъ
одѣяніяхъ,

 

съ

 

пѣніемъ.

 

ношеніе

 

раскольниками

 

мо-

нашескаго

 

одѣянія,

 

поставленіе

 

надъ

 

молельнями

 

но-

выхъ

 

крестовъ

 

и

 

употребленіе

 

при

 

оныхъ

 

колоколовъ

(Наставл.

 

для

 

руковод.

 

при

 

испол.

 

дѣйствій,

 

до

 

рас-

кола

 

относящихся

 

см.

 

циркуляръ

 

М.

 

В.

 

Д.

 

губер-
наторамъ

 

отъ

 

15

 

окт.

 

1858

 

г.)
Такія

 

требованія,

 

по

 

которымъ

 

духовенство

 

дол-

жно

 

выходить

 

по

 

отношенію

 

къ

 

старообрядцамъ

 

изъ

круга

 

чисто

 

духовныхъ

  

обязанностей,

   

совершенно
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согласны

 

съ

 

духомъ

 

православной

 

церкви

 

и

  

граж-

данской

 

вѣротерпимости.

 

Требования

 

эти

 

и

 

прила-

гаются

 

къ

 

дѣлу,

 

хотя

 

съ

 

болынимъ

 

трудомъ.

 

Извѣ-

стно,

 

что

 

ъъ

 

1872

 

г.,

 

самарскимъ

 

преосвященным

возбулдена

 

была

 

переписка

 

съ

 

г.

 

начальникомъ

 

са-

марской

 

губерніи

 

по

 

поводу

 

появленія

 

усамарскихъ

раскольниковъ,

 

именно

 

въ

 

г.

 

Хвалынскѣ,

 

лжеепис-

копа

 

Амвросія,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

николаевскюгь

исправвикомъ

 

доставленъ

 

въ

 

Самару

 

и

 

преданъ

 

въ

руки

 

правосудія.

 

Извѣстно

 

также,

 

что

 

онъ

 

хотя

 

на

допросахъ

 

сознался

 

вънаименованіисебяепископомъ
австрійскаго

 

толка

 

и

   

имѣлъ

 

печать

 

архіерейскую,
тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

былъ

 

выпущенъ

 

на

 

свободу,

 

и

 

дѣло

о

 

немъ

 

окружнымъ

 

судомъ

 

прекращено

 

13

 

ноября
того

 

жѳ

 

года.

 

Что

 

же

 

оставалось

 

дѣлать

 

духовному

начальству

 

въ

 

виду

 

такого

 

рѣшеніядѣлаШуллю

 

бы-
ло

 

учредить

 

братство

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

городѣ,

 

гдѣ

основалъ

 

свое

 

пребываніе

 

мнимый

 

епископъ

 

старо-

обрядцевъ.

 

Такъ

 

и

 

сдѣлало

 

духовное

 

начальство.

 

Еще
съ

 

1865

 

г.

 

при

 

хвалынскомъ

 

казанскомъ

 

соборѣ

 

по-

стоянно

 

по

 

праздникамъ

 

велись

 

собесѣдованія

 

про-

тивъ

 

раскола.

 

Послѣдствіемъ

  

этихъ

 

собесѣдованій

было

 

и

 

то,

 

что

 

нѣкоторые

 

прихожане

   

въ

 

декабрѣ

мѣсяцѣ

 

1872

 

г.

 

т.

 

е.

 

въ

 

слѣдующемъ

 

мѣсяцѣпослѣ

рѣшенія

 

дѣла

 

объ

 

Амвросіѣ,

   

заявили

 

желаніе

 

отк-

рыть

 

при

 

хвалынскомъ

 

казанскомъ

 

соборѣ

 

братство
для

 

объединенія

 

православныхъ

 

въ

 

истинахъ

 

*ѣры

чрезъ

 

устный

 

собесѣдованія

 

самихъ

 

же

 

прихожанъ,

при

 

чемъ

 

будутъ

 

указываться

 

и

 

опровергаемый

 

ра-

скольническія

 

заблужденія.

 

За

 

тѣмъ

 

написанъуставъ

хвалынскаго

 

казанскаго

 

братства;

 

„совѣтъ

 

братства
состоите

 

изъ

 

наличныхъ

 

г.

 

Хвалынска

 

священниковъ

и

 

четырехъ

 

лицъ

 

свѣтскаго

 

званія.

 

Уставъ

 

утверж-

денъ

 

мѣстнымъпреосвященнымъ

 

1873

 

г.

 

12

 

марта

 

и

напечатанъ

 

въ

 

Истинѣ

 

кн.

 

XXX

 

Такъ

 

въ

 

Хвалын-
ске

 

разрѣшилось

 

дѣло,

 

вызванное,

 

по

 

видимому,

 

внѣш-

нимъ

 

оказательствомъ

 

раскола.

 

Но

 

вездѣ

 

ли

 

требо-
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ванія

 

церкви

 

и

 

государства

 

одинаково

 

у цобномогутъ
быть

 

примѣнены

 

къ

 

дѣлу,

 

при

 

оказательствѣ

 

раско-

ла,

 

это

 

вопросъ...

 

Въ

 

тойже

 

кнюккѣ

 

Истины

 

раз-

сказывается

 

такой

 

случай.

 

Въ

 

одномъселѣ,

 

богатый
міроѣдъ

 

раскольничаетъпотому,чтоэтоему

 

выгодно..

У

 

него

 

останавливаются

 

бѣглые

 

архіереи,

 

служатъ

торжественную

 

въ

 

избѣ

 

службу,

 

фабрикуютъ,мужиковъ
въ

 

попы...3дѣсьвнѣшнягооказательства

 

])аскола

 

нѣтъ..

Между

 

тѣмъ

 

бѣглый

 

архіерей

 

уѣхалъ

 

изъ

 

села...

 

и

посвятилъ

 

въ

 

попы

 

Оидора

 

Карпова,

 

взявшись

 

него

за

 

то

 

500

 

р.

 

с.

 

СидоръКарповъпомѣщаетсярядомъ

съ

 

православнымъ

 

священникомъ..

 

и

 

село

 

скоро

 

це-

лой

 

половиной

 

уходить

 

въ

 

расколъ,

 

ибо

 

СидоръКар-
повъ

 

держится

 

на

 

высотѣ,— проповѣдуетъ

 

въсвоемъ

домѣ,

 

обращенномъ

 

въ

 

церковь,

 

смѣло,

 

ибо

 

никому

не

 

обязанъ

 

и

 

получаете

 

до

 

500

 

или

 

до

 

1000

 

р.

 

съ

душъ

 

по

 

раскладкѣ

 

и

 

ему

 

приносятъ

 

это

 

содержат

те

 

и

 

по

 

дворамъ

 

съ

 

протянутой

 

рукой

 

онъ

 

не

 

со-

бираете.

 

Напротивъ

 

его

 

конкуррентъ

 

православный
священникъ

 

ходитъ

 

грязный

 

по

 

селу,

 

съ

 

помощію

 

мо-

лебновъ

 

получаете

 

мѣдные

 

пятаки,

 

чтобы

 

кормить

себя

 

и

 

семью.

 

Молебенъ

 

конченъ,

 

благословеніе

 

роз-

дано,

 

за

 

труды

 

получается

 

мѣдный

 

пятакъ.

 

Здѣсь

бываютъ

 

потомъ

 

сцены,

 

напомкпающія

 

торговлю.

 

На-
добно

 

слишкомъ

 

привыкнуть

 

къ

 

такимъ

 

сцѣнамъ,

чтобы

 

отъ

 

нихъ

 

неразстроилось

 

набожное

 

настрое-

ніе

 

и

 

не

 

убилось

 

не

 

только

 

пастырское,

 

но

 

и

 

чело-

вѣческос

 

достоинство....

 

Жить

 

не

 

чѣмъ,

 

въ

 

перспек-

тивѣ

 

нищета...

 

Начинается

 

сдѣлкасъСидоромъ Кар-
повыми.

 

Бесѣды

 

противъ

 

раскола

 

закрыты,

 

и

 

духо-

венство

 

по

 

прежнему

 

съ

 

каждаго

 

раскольничьяго

 

дво-

ра

 

получаете

 

условленную

 

плату..

 

Это

 

порокъ

 

ду-

ховенства,

 

но

 

корень

 

его— въ

 

неравныхъ

 

условіяхъ
борьбы

 

православія

 

съ

 

расколомъ.

 

Нужно

 

ли

 

при-

бавлять

 

но

 

этому,

 

какъ

 

благовременно

 

возбуждснъ
теперь

 

вопросъ

 

не

 

только

 

вообще

 

объ

 

улучшеніи

 

бы-
та

 

духовенства,

 

но

 

въособенности

 

духовенства,

 

живу-



-

 

152

 

-

іцаго

 

среди

 

раскола.

 

Теперь

 

пишутъ

 

(Моск.

 

Вѣд.

1873

 

г.

 

J6

 

212),

 

что

 

„въ

 

видахъ

 

ослаблеыія

 

раско-

ла

 

въ

 

нашихъ

 

сѣверныхъ

 

мѣстностяхъ,

 

возбужденъ
вопросъ

 

о

 

необходимости

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

улучше-

ние

 

быта

 

православнаго

 

духовенства

 

въ

 

сѣверныхъ

губерніяхъ

 

обезисченіемъ

 

ему

 

содержанія

 

на

 

столь-

ко,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

поставлено

 

въ

 

возможность

 

от-

казаться

 

отъ

 

сборовъ

 

съприхожанъ

 

за

 

требы. "

 

Безъ
сомнѣнія

 

тѣмъ

 

же

 

необезпечсннымъ

 

полол;оніемъ

 

ду-

ховенства

 

вызваны,

 

„жалобы,

 

которыя

 

слышатся

 

меж-

ду

 

крестьянами

 

елисаветградскаго

 

уѣзда

 

намногихъ

іі|)иходскихъ

 

священниковъ

 

за

 

непомѣрную

 

будто

 

бы
плату

 

п]зи

 

совершеніи

 

обязательныхъ

 

требъ.

 

Для

 

усѵг-

раненія

 

непомѣрныхъ

 

трсбованій

 

со

 

стороны

 

духо-

венства,

 

по

 

словамъ

 

Голоса

 

(1873

 

г.

 

№

 

281),

 

гла-

сные

 

просили

 

уѣздное

 

собраніе

 

ходатайствовать

 

предъ

правительствомъ

 

объ

 

установленіи

 

опредѣленной

 

пла-

ты

 

за

 

совершеніе

 

требъ.

 

Собраніе

 

постановило:

 

до-

вести

 

до

 

свѣдѣнія

 

правительства

 

и

 

при

 

этомъ

 

при-

совокупить,

 

что

 

обстоятельства,

 

указываемыя

 

кре-

стьянами,

 

способствуют'!,

 

къ

 

распространенно

 

въели-

саветинскомъ

 

уѣздѣ

 

„штундовъ".

Прот.

 

Г.

 

Пановъ.
■

ттт

 

і

 

зшткі.

Замѣтка

 

наша

 

въ

 

В-мъ

 

№-рѣ

 

по

 

поводу

 

проэктовъ

эмеритальной

 

кассы

 

вызвала

 

нѣкоторыя

 

полезныя

объясненія

 

къ

 

тронутому

 

ею

 

вопросу

 

со

 

стороны

 

ав-

тора

 

одного

 

изъ

 

проэктовъ

 

свящ.

 

М.

 

Ѳ.

 

Бурцева.
Объясненія

 

сеои

 

онъ

 

сообщилъ

 

намъ

 

въ

 

видѣ

 

поира-

вокъ

 

и

 

дополненій

 

къ

 

тому,

 

что

 

не

 

совсѣмъ

 

точной

полно

 

сказано

 

было

 

въ

 

нашей

 

злмѣткѣ.

 

Съ

 

благо-
дарностію

 

нринимаемъ

 

то

 

и

 

другое

 

иподѣляемсяпри-

нятымъ

 

съ

 

нашими

 

читателями.

 

О.

 

Бурцевъ

 

выра-

жаетъ

 

нѣкоторое

 

недовольство

 

за

 

то,

 

что

 

мы

 

для

 

при-
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мѣра

 

])асчота

 

выдачи

 

эмеритуры

 

по

 

его

 

проэкту

 

взя-

ли

 

не

 

тотъ

 

елишкомъ

 

щедрый

 

расчетъ,

 

который

 

сдѣ-

щъ

 

въ

 

его

 

„ііроэктѣ".

 

а

 

тотъ

 

болѣе

 

скромньгй^ко-
торый

 

сдѣланъ

 

въ

 

его

 

объяснительной

 

запискѣ

 

къ

проэкту

 

на

 

случай,

 

если

 

бы

 

касса

 

осталась

 

лишь

 

при

однихъ

 

взносахъ

 

самихъ

 

участниковъ

 

кассы

 

безъ

 

вся-

кой

 

посторонней

 

помощи.

 

О.

 

Вурцевъ,

 

конечно,

 

по-

нимаете,

 

что

 

мы

 

вовсе

 

не

 

имѣли

 

ізъ

 

виду

 

знакомить

читателей

 

со

 

всѣми

 

подробностями

 

его

 

„проэкта".
Желающій

 

можетъ

 

познакомится

 

и,

 

вѣроятно,

 

уже

познакомился

 

и

 

самъ

 

безъ

 

нашего

 

содѣйствія.

 

Намъ
нужно

 

было

 

привести

 

примѣръ

 

прогрессивнаго

 

рас-

чета

 

выдачи

 

эмеритуры,

 

и

 

мы

 

заимствовали

 

его

 

изъ

4-й

 

таблицы,

 

составленной

 

самимъ

 

же

 

о.

 

Бурцевымъ.
Почему— изъ

 

4-й

 

(по

 

40

 

к.

 

за

 

1

 

р.),

 

а

 

не

 

изъ

 

1-й
(но

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

за

 

1

 

р.),

 

это

 

по

 

отношенію

 

къ

 

цѣли

замѣтки

 

собственно

 

безразлично.

 

Но

 

если

 

угодно,

 

на-

ми

 

руководила

 

мысль,

 

что

 

въ

 

сознаніи

 

нашего

 

ду-

ховенства

 

полезнѣе

 

проводить

 

болѣе

 

скромные

 

рас-

четы

 

кассы,

 

нежели

 

самые

 

щедрые,

 

и

 

казалось

 

бы,
въ

 

„проэкта

 

кассы"

 

слѣдовало

 

внести

 

вѣрное

 

mini-
mum,

 

а

 

не

 

сомнительное

 

maximum;

 

а-то

 

хорошо

 

ли

наобѣщать

 

много

 

и

 

потомъ

 

не

 

исполнить?

 

Щедрый
расчетъ

 

проэкта

 

основанъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

томъ

 

предіюложеніи,

 

что

 

кромѣвзносовъотъчленовъ

кассы

 

будутъ

 

поступать

 

еще

 

обязательные

 

взносы

церквей

 

и

 

монастырей,

 

что

 

всѣ

 

суммы

 

и

 

средства

духовнаго

 

попечительства

 

(въ

 

предположенные

 

сроки)
перейдутъ

 

въ

 

кассу,

 

что

 

изъ

 

капитала

 

имѣющаго

 

со-

бираться

 

за

 

страхованіе

 

имуществъ

 

отъ

 

огня

 

будетъ
поступать

 

каждогодно

 

въ

 

кассу

 

отъ

 

3000

 

до

 

2000

 

р.

Но

 

самъ

 

же

 

о.

 

Бурцевъ

 

теперь

 

сообщаете

 

намъ,

 

что

на

 

послѣднемъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

проэктъ

 

его

подвергся

 

значительному

 

измѣненію

 

именно

 

въэтомъ

нунктѣ:

 

съѣздъ

 

отмѣни.тъ

 

предполагаемый

 

проэктомъ

взносъ

 

отъ

 

церквей.

 

За

 

тѣмъ,

 

удастся

 

ли

 

присоеди-

нить

 

суммы

 

и

 

средства

 

попечительства

 

къ

 

кассѣ,—
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весьма

 

сомнительно.

 

Сколько

 

дастъ

 

бррышей

 

стра-

хованіе

 

имущества

 

отъ

 

огня,— одному

 

Богу

 

извѣст-

но.

 

Да

 

еще

 

о.

 

Бурцевъ

 

елишкомъ

 

много

 

расчиты-

ваетъ

 

на

 

выручку

 

чрезъ

 

покупку

 

процентныхъ

 

бу-
магъ:

 

расчетъ

 

т'оже

 

не

 

вполнѣ

 

наделшый.

 

Въ

 

его

объяснительной

 

запискѣ

 

(на

 

стр.

 

43)

 

сказано

 

было,
что

 

биржевая

 

цѣна

 

5%

 

билетамъ

 

1-го

 

выпуска

 

87 3/і
р.

 

(вмѣсто

 

100

 

р.),

 

а

 

2-го

 

86 Щ

 

р.,

 

но

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

цѣна

 

ихъ

 

поднялась

 

до

 

96

 

руб.

 

Почему
знать,

 

что

 

она

 

еще

 

больше

 

не

 

поднимется'?

 

Конечно,
и

 

тутъ

 

можно

 

будете

 

извлекать

 

выгоды:

 

купить

 

де-

шевле,

 

продать

 

доролге;

 

но

 

неужели

 

касса

 

должна

идти

 

еще

 

и

 

на

 

опасную

 

бирл;евую

 

игру?

 

Вотъ

 

по

всему

 

этому-то

 

и

 

лучше

 

остановиться

 

въ

 

проэктѣ

 

на

болѣе

 

скромныхъ

 

расчетахъ,

 

нежели

 

сулить

 

богатый,
но

 

не

 

совсѣмъ

 

вѣрныя

 

вознагражденія.

 

0.

 

Бурцевъ
извѣщаетъ,

 

что

 

съѣздъ

 

умсныпилъ

 

эти

 

вознаграж-

денія

 

до

 

1

 

р.

 

14

 

к.

 

(вмѣсто

 

1

 

р.

 

60

 

к.)

 

за

 

одинъ

годъ

 

рублеваго

 

взноса,

 

вслѣдствіе

 

отмѣныобязатель-

наго

 

взноса

 

отъ

 

церквей;

 

но

 

съѣздъ,

 

вѣроятно,

 

еще

надѣется,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

о.

 

Бурцевымъ,

 

на

 

присоедине-

ніе

 

суммъ

 

духов,

 

попечительства

 

къ

 

кассѣ

 

и

 

на

 

ба-
рыши

 

отъ

 

страхованія,

 

а

 

моліетъ

 

быть

 

даже

 

и

 

на

иониліеніе

 

курса

 

банковыхъбилетовъ

 

до

 

87%.

 

Безъ
этого

 

же

 

всего

 

придется

 

примириться

 

съ

 

4-й

 

табли-
цей

 

о.

 

Бурцева.

 

Далѣе

 

въ

 

своей

 

замѣткѣ

 

о.

 

Бур-
цевъ

 

пишете,'

 

что

 

онъ

 

остался

 

въ

 

своемъ

 

про^ктѣ

дѣйствительно

 

послѣдовательнымъ

 

по

 

отношснію

 

къ

своей

 

исходной

 

мысли,

 

которая

 

состоите

 

въ

 

томъ,

что

 

касса

 

должна

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

и

 

помо-

гать

 

въ

 

нуяідѣ

 

и

 

отдавать

 

справедливое

 

вознаграж-

дено

 

щедрымъ

 

плательщикамъ

 

кассы.

„Чтобы

 

пе

 

затруднять

 

кассы

 

вычетомъ

 

на

 

каждый

 

лиш-

ній

 

рубль

 

взноса

 

по

 

5

 

коп.,

 

я

 

(пишете

 

о.

 

Бурцевъ

 

ва

разряды

 

низшіе

 

10

 

р.

 

77»

 

р.,

 

5

 

р.

 

и2'/2

 

р.

 

сверхъ

 

обык-
новеннаго

 

обязателънаго

 

вознагражденіясиротствующимъ,
вишедшимъ

 

напопечеиіе

 

кассы

 

послѣ

 

первыхъ

 

годовъ

 

взно-
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са

 

нхъ

 

родителей,

 

назначилъ

 

еще

 

добавочное,

 

какоевъсо-

стояпіп

 

будетъ

 

выдавать

 

касса

 

изъ

 

суммъ,

 

отчисляемыхъ

ежегодно

 

на

 

выдачу

 

необязательвыхъ

 

пособій,

 

и

 

сверхъ

того

 

не

 

сдѣлалъ

 

того

 

вычета

 

изъ

 

вознагражденій,

 

какой

слѣдовало

 

бы

 

сдѣлать

 

по

 

§§

 

76

 

и

 

77.

Намъ

 

кажется,

 

затрудненія

 

для

 

кассы

 

болыпаго
не

 

было

 

бы

 

отъ

 

вычета

 

по

 

5

 

коп.

 

съ

 

каждаго

 

лиш-

няго

 

рубля

 

взноса,

 

а

 

между

 

тѣмъотъ

 

этого

 

щедрые

плательщики

 

потерпѣли

 

бы

 

немного

 

и

 

притомъпро-

порціонально

 

степени

 

своей

 

щедрости,

 

въ

 

болыпин-
ствѣ

 

же

 

случаевъ

 

и

 

степени

 

своей

 

обезпеченности,
съ

 

другой

 

стороны

 

бѣднымъ

 

сиротствующимъ

 

оста-

юсь

 

бы

 

больше

 

длядобавочнаго

 

пособія.

 

Вообще

 

же

послѣдовательности

 

все-таки

 

было

 

бы

 

больше

 

при

предположенномъ

 

въ

 

нашей

 

замѣткѣ

 

вычетѣ

 

по

 

5

 

или

10

 

коп.

 

съ

 

лишняго

 

рубля.

 

Вносящій

 

въ

 

кассу

 

25
или

 

даже

 

35

 

рублей,

 

какъ

 

хотите,

 

больше

 

имѣетъ

средствъ,

 

нежели

 

тотъ,

 

кто

 

избираетъ

 

себѣ

 

разрядъ

взноса

 

въ

 

12

 

р.

 

50

 

к.

 

Отъ

 

чего

 

же

 

бы

 

немного

 

и

 

не

вычесть

 

у

 

тѣхъ,

 

которые

 

въсостояніи

 

дѣлать

 

боль-
нііе

 

взносы?

 

Наконепъ

 

о.

 

Вурпевъ

 

поправляетъ

 

нѣ-

которыя

 

наши

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

послѣдняго

оъѣзда

 

но

 

отношенію

 

къ

 

эмеритальной

 

кассѣ.

 

Наши
свѣдѣнія

 

оказываются

 

невѣрными,

 

т.

 

е.

 

намъ

 

сооб-
щили

 

ихъ

 

невѣрно.

 

Вотъ

 

что

 

пишетъ

 

о.

 

Вурцевъ:
„Авторъ

 

(замѣтокъ)

 

передаетъ,

 

будто

 

онъ

 

имѣетъ

 

вер-

ное

 

извѣстіе,

 

что

 

послѣдній

 

епархіальпый

 

съѣздъ

 

1873

 

г.,

виѣвшій

 

разсужденіе

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

нашей

 

епархіи
эмеритальной

 

кассы,

 

„постановплъ

 

поручить

 

разработку
проэкта

 

кассы

 

особенной

 

коммиссіи

 

изъ

 

членовъ

 

съѣзда"

и

 

желаетъ

 

полнаго

 

успѣха

 

этой

 

комшіссіи.

 

Но

 

откуда

 

это

дошло

 

до

 

автора

 

такое

 

извѣстіе

 

о

 

составлены

 

комігассіп,
о

 

которой

 

члены

 

съѣзда

 

ничего

 

не

 

зпаютъ?

 

Никакой

 

ком-

шссіи,

 

которая

 

бы

 

занялась

 

разработкою

 

проэкта

 

по

 

окон-

чании

 

рамам»

 

съѣзда,

 

и

 

которой

 

можно

 

было

 

бы

 

пожелать

полнаго

 

успѣха,

 

съѣздъ

 

и

 

пе

 

думалъ

 

составлять;

 

но

 

бы-
ла

 

имъ

 

составлена

 

коммиссія

 

такая,

 

которая

 

въ

 

пору

 

за-

нятой

 

самаго

 

съѣзда

 

должна

 

была

 

заняться

 

разсмотрѣніемъ
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всѣхъ

 

напечатанных^

 

въ

 

наш.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

проэктовъ

 

на-

шей

 

епархін

 

п

 

другнхъ

 

н

 

сдѣлать

 

подготовнтельпыя

 

рабо-

ты

 

для

 

окончательна™

 

рѣшенія

 

съѣздомъ

 

вопроса

 

о

 

кассі

Комшіссія

 

эта

 

уже

 

окопчнла

 

свои

 

работы

 

и

 

болѣе

 

не

 

су-

ществу

 

етъ".

Далѣе

 

о.

 

Вурцевъ

 

пишетъ:
,,Авторъ

 

замѣтокъ

 

говоритъ,

 

что

 

трудившимся

 

падъ

 

со-

ставленіемъ

 

проэктовъ

 

кассы

 

въ

 

утѣшспіе

 

остается

 

увѣ-

ренпость,

 

что

 

наше

 

духовенство

 

еще

 

и

 

теперь

 

не

 

отка-

залось

 

отъ

 

своего

 

желапія

 

учредить

 

кассу,

 

каковое

 

жела-

ніе

 

выразплось

 

на

 

послѣднемъ

 

епарх.

 

съѣздѣ, —недумаемъ

что

 

съѣздъ,

 

назначая

 

комыиссію,

 

игнорировалъ

 

дѣйствія

прежней

 

коммиссіи

 

и

 

мои,

 

н

 

выражаетъ

 

увѣренность,что

повая

 

коммиссія

 

съ

 

должнымъ

 

вниманіемъ

 

отнесется

 

ко

всѣмъ

 

предшествовавшимъ

 

работамъ.

 

Но

 

можетъ

 

ли

 

ду-

ховенство

 

когда-нибудь

 

отказаться

 

отъ

 

своего

 

желаніяиігьть
собственную

 

кассу,

 

когда

 

наше

 

положеніе

 

относительно

обезпеченія

 

вдовъ

 

и

 

енротъ

 

хуже

 

крестьянскаго?

 

Жела-
ніе

 

свое

 

духовенство

 

выразило

 

не

 

на

 

одномъ

 

только

 

съѣз-

дѣ

 

1873

 

г.,

 

но

 

п

 

на

 

съѣздахъ

 

1869,

 

1870

 

и

 

1872

 

г.;

 

толь-

ко

 

тогда

 

сьѣзды

 

не

 

пмѣлн

 

права

 

заниматься

 

рѣшепіеагь

вопроса

 

о

 

кассѣ,

 

а

 

въ

 

1873

 

г.

 

съѣздъ

 

получилъ

 

его

 

отъ

Его

 

Высокопреосвящепства.

 

Могъ

 

ли

 

затѣмъ

 

съѣздъ, наз-

начая

 

коммиссію,

 

игнорировать

 

проэкты

 

прежней

 

комми-

ссіи

 

и

 

мой,

 

когда

 

въ

 

числѣ

 

члеповъ

 

съѣзда

 

были

 

двапреж-

нихъ

 

члена

 

коммиссіи:

 

свящ.

 

А.

 

В.

 

и

 

я?

 

Могла

 

ли

 

но-

вая

 

коммпссія

 

не

 

отнестись

 

съ

 

должнымъ

 

вннманіемъ

 

ко

всѣмъ

 

прежннмъ

 

работамъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

кассѣ,

 

когда

 

она

должна

 

была

 

нмѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

свои

 

работы

 

представить

съѣзду

 

па

 

обсужденіе?

 

Нѣтъ

 

коммиссія

 

разсмотрѣла

 

про-

екты

 

московски,

 

петербургскій,

 

пашей

 

коммиссіп,

 

мой,

 

о.

Аболенскаго

 

о

 

страхованіи

 

нмуществъ

 

и

 

выписки

 

изъ

 

про-

эктовъ

 

другихъ

 

епархій,

 

помѣщенныя

 

въ

 

„Прав.

 

Обозр."
18G9

 

г.

 

и

 

въ

 

копцѣ

 

копцевъ

 

остановила

 

свое

 

впиманіена
иоемъ

 

проэктѣ,

 

какъ

 

болѣе

 

прочихъ

 

обработапномъ

 

и

 

цѣ-

лесообразномъ,

 

но

 

она

 

не

 

приняла

 

его

 

всецѣло,

 

авомно-

гомъ

 

нзмѣнила

 

сообразно

 

съ

 

нынѣшпими

 

обстоятельства-

ми;

 

по

 

мѣстамъ

 

дополппла

 

и

 

сократила;

 

при

 

этомъ

 

ком-

миссія

 

отпеслась

 

ко

 

всѣмъ

 

проэктамъ

 

и

 

къ

 

моему

 

съ

 

со-

вершеннымъ

 

безпристрастіемъ.

 

Желая

 

болѣе

 

точно

 

испол'
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•

пить

 

возложенную

 

на

 

нее

 

съѣздомъ

 

обязанность,

 

слышать

предварительное

 

мнѣніе

 

съѣзда

 

по

 

нѣкоторымъ

 

вопросамъ

п

 

вызвать

 

новые

 

вопросы

 

но

 

какимъ-либо

 

частямъ

 

моего

проэкта,

 

коммиссія

 

послѣ

  

своихъ

  

постоянныхъ

   

занятій
разборомъ

  

проэктовъ

 

IS,

 

14

 

и

 

15

   

сентября,

  

рѣшилась

представить

 

свои

 

труды

 

съѣзду

 

на

 

предварительное

   

об-
суждение.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

проэктъ

 

былъ

 

читанъ

 

съ

 

пред-

положенными

 

въ

 

иемъ

 

измѣненіями

 

и

   

дополненіями

  

въ

тсченіе

 

двухъ

 

засѣданій,

 

подвергнута

 

по

 

частямъ

 

обсуж-
дение

 

съѣзда

 

и

 

разъясиенъ,

 

при

 

чемъ

 

нѣкоторые

 

§§

  

его

снова

 

подверглись

 

измѣненію

 

по

 

желанію

 

съѣзда.

   

Зару-
чившись

 

авторитетомъ

 

всего

 

съѣзда,

 

коммиссія

 

приступи-

ла

 

къ

 

окончанію

 

своихъ

 

работа,

 

составила

 

свой

 

докладъ

съѣзду

 

о

 

ходѣ

 

ея

 

запятій,

 

исправила

 

и

   

дополнила

  

мой
проэктъ,

 

сообразно

 

съ

 

своими

 

соображеніями,

 

одобренны-
ми

 

съѣздомъ,

 

и

 

указаніями

 

самого

 

съѣзда

  

по

 

мѣстамъ;

болѣе

 

важными

 

измѣненіямп

 

оказались:

 

отмѣна

 

взносовъ

отъ

 

церквей,

 

возвышеніе

 

взпосовъ

 

по

 

разрядамъ

   

съ

   

25
р.

 

па

 

35

 

р.

 

по

 

1-му

 

разряду,

 

начало

 

выдачи

 

вознаграж-

деній

 

съ

 

I

 

р.

 

14

   

к.

 

за

 

1

 

годъ

  

взноса

 

по

 

1

   

р.

   

вмѣсто

нрежнихъ

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

или

 

съ

 

114 °/о

 

вмѣсто

 

160%,

   

из-

мѣненіе

 

порядка

 

храненія

 

суммъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Когда

  

коммис-

сія

 

доложила

 

съѣзду

 

въ

 

вечернемъ

 

засѣданіи

 

16

 

сентяб-
ря

 

о

 

результатѣ

 

и

 

ходѣ

 

своихъ

 

зянятій,

 

съѣздъ

 

единогла-

сно

 

принялъ

 

измѣненпый

 

и

 

дополненный

 

коммиссіею

 

мой
проэктъ

 

и

 

постановнлъ

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященс-
тво

 

о

 

введепіи

 

этого

 

проэкта

 

въ

 

дѣйствіе

 

съ

 

1874

 

г.

 

Вотъ
что

 

сдѣлано

 

съѣздомъ

 

по

 

вопросу

 

объ

 

эмеритурѣ""

   

ѵ

За

 

всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

мы

 

благодарны

 

о.

 

Бурцеву
и

 

жалѣсмъ,

 

что

 

они

 

не

 

дошли

 

до

 

насъ

 

раньше.

Къ

 

замѣткамъ

 

3-го

 

№-ра

 

мы

 

должны

 

сдѣлать

 

еще

одну

 

поправку.

 

На

 

стран.

 

91-й

 

мы

 

сказали:

 

„одинъ

изъ

 

членовъ

 

московскаго

 

противораскольническаго

братства

 

св.

 

Петра

 

высказалъ

 

будто

 

бы

 

въ

 

церков-

ной

 

проповѣди

 

свое

 

желаніе,

 

чтобы

 

къ

 

прежнему

 

за-

кону,

 

запрещающему

 

раскольникамъ

 

строить

 

новыя

часовни,

 

прибавлено

 

было

 

еще

 

приказаніе

 

закрыть

и

 

всѣ

 

старыя".

 

Очевидно,

 

что

 

мы

 

передавали

 

этоиз-

вѣстіе

 

о

 

содержаніи

 

проповѣди

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

со*



-Ш

 

-

мнѣніемъ

 

въ

 

его

 

точности

 

{будто

 

бы).

 

Оказывается,
что

 

проповѣдникъ

 

дѣйствителыю

 

ничего

 

такого

 

или

въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

не

 

говорилъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

не-

достатокъ

 

мѣста

 

въ

 

нашихъ

 

замѣткахъ

 

линіаетъ

насъ

 

возможности

 

передать

 

прекрасный

 

отвѣтъ

 

про-

повѣдника

 

(свящ.

 

В.

 

П.

 

Нечаева)

 

Соврем.

 

Извѣсті-

ямъ

 

по

 

поводу

 

проповѣди,

 

сказанной

 

имъ

 

въ

 

годов-

щину

 

братства

 

св.

 

Петра

 

митрополита.

 

Проповѣд-

никъ

 

вовсе

 

не

 

имѣлъ

 

и

 

не

 

выражалъ

 

желанія,

 

что-

бы

 

раскольникамъ

 

приказано

 

было

 

уничтожить

 

ста-

рые

 

молитвенные

 

домы,

 

а

 

сказалъ

 

только,

 

что

 

„жи-

тели

 

одного

 

села

 

въ

 

вятской

 

губерніи

 

оставили

 

вдругъ

'расколъ

 

потому,

 

что

 

часовня,

 

въ

 

которую

 

они

 

соби-
рались

 

на

 

моленіе,

 

отъ

 

ветхости

 

близка

 

была

 

къраз-

рушенію,

 

а

 

возобновить

 

или

 

новую

 

выстроить

 

(въ
силу

 

существующаго

 

закона)

 

имъ

 

не

 

дозволяли.

 

Что
бы

 

не

 

лишиться

 

возможности

 

участвовать

 

въ

 

общест-
венномъ

 

богоелуліеніи,

 

они

 

стали

 

ходить

 

въ

 

право-

славную

 

церковь".

 

Здѣсь,

 

какъ

 

и

 

во

 

всей

 

проповѣди,

ни

 

слова

 

объ

 

уничтожоніи

 

часовни.

 

Въ

 

проповѣди

указанный

 

случай

 

„приведенъ

 

въ

 

доказательство

 

то-

го,

 

что

 

расколъ

 

поддерживается

 

не

 

всегда

 

убѣжде-

ніемъ,

 

а

 

чаще

 

одною

 

привычкою;

 

что

 

по

 

этой

 

одной
иривычкѣ

 

слѣдовали

 

расколу

 

жители

 

вятскаго

 

села,

иначе

 

они

 

такъ

 

легко

 

не

 

покинули

 

бы

 

своего

 

за-

блужденія"

 

(Совр.

 

Изв.

 

№

 

44).

 

Интересующіесяво-
просомъ

 

о

 

расколѣ

 

и

 

единовѣріи,

 

конечно,

 

прочтутъ

и

 

самую

 

проповѣдь,

 

о

 

которой

 

здѣсь

 

идетъ

 

рѣчь:

она

 

напечатана

 

въ

 

1-й

 

кнюккѣ

 

Душеполез.

 

Чтенія
за

 

нынѣшній

 

годъ.

Отъ

 

раскола

 

и

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

про-

тивъ

 

него

 

мы

 

тактике,

 

какъ

 

и

 

въпредыдущемъ№-рѣ,

обращаемся

 

снова

 

къ

 

миссіопержомупризваніюпри-
ходскихъ

 

пастырей.

 

Самую

 

лучшую

 

почву

 

для

 

ра-

скольнической

 

пропаганды

 

представляетъ

 

религіоз-
ное

 

невѣжество

 

народа.

 

Понятно,

 

что

 

проповѣдни-

чеокое

 

и

 

учительское,

 

\

 

вообще— пастырское,

   

слово
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должно

 

вездѣ

 

спѣшить

 

предупредить

 

пропаганду,

 

не,

дожидаясь

 

оя

 

перваго

 

появлонія.

 

Какъ

 

еще

 

глубоко
религіозное

 

невѣжество

 

нашего

 

народа,

 

и

 

какъ

 

мно-

го

 

еще

 

предстоять

 

сдѣлать

 

на

 

этой

 

почвѣ

 

пастыр-

скому

 

слову,

 

это,

 

вѣроятно,

 

извѣстно

 

калдому

 

сель-

скому,

 

да

 

иногда

 

и

 

не-сельскому,

 

пастырю.

 

Но,

 

ду-

маемъ,

 

не

 

безполезно

 

будетъ

 

привести

 

здѣсь

 

отры-

вокъ

 

изъ

 

статьи

 

Руководства

 

для

 

сел.

 

паст.

 

Ш

 

5),
съ

 

замѣчательною

 

рельефностію

 

изображающей

 

нѣ-

кото])Ьія

 

прискорбныя

 

явленія

 

религіознаго

 

невѣже-

ства

 

въ

 

простомъ

 

народѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

явленія
эти

 

авторъ

 

наблюдалъвъ

 

предѣлахъ

 

нашей

 

епархіи.
«Въ

 

недавнее

 

время

 

мнѣ

 

привелось

 

провести

 

немало

 

вре-

мени

 

въ

 

селѣ

 

N

 

(Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Тульск.

 

губ.),

 

а

 

так-

же

 

и

 

въ

 

иѣкоторыхъ

 

другихъ

 

селахъ.

 

Живя

 

въ

 

селѣ

 

N
и

 

польз}гясь

 

досугомъ,

 

я

 

старался

 

познакомиться,

 

насколь-

ко

 

било

 

возможно,

 

съ

 

религіознымъ

 

сознаніемъ,

 

сърели-

гіозными

 

вѣрованіями

 

тамошняго

 

сельскаго

 

люда.

 

Этого
отчасти

 

я

 

легко

 

могъ

 

достигнуть,

 

такъ

 

какъ

 

со

 

многими

изъ

 

крестьянъ

 

личпо

 

былъ

 

знакомъ.

 

Къ

 

однимъ

 

я

 

самъ

приходилъ

 

въ

 

свободное

 

для

 

пихъ

 

время

 

и

 

вступалъ

 

обык-
новенно

 

въ

 

разговоры

 

релпгіозпаго

 

содерліанія,

 

а

 

другіе
меня

 

нарочно

 

приглашали

 

къ

 

себѣ

 

побесѣдовать

 

съ

 

ними

о

 

чемъ-либо

 

божественномъ.

 

Къ

 

числу

 

послѣдннхъ

 

при-

надлежите,

 

между

 

прочимъ,

 

крестьянинъ

 

II.

 

Ѳ.

 

Этотъ

 

че-

ловѣкъ

 

весьма

 

религіозенъ,

 

и

 

извѣстенъ

 

въ

 

своемъ

 

селѣ

подъ

 

имеиемъ

 

набожыаго.

 

Къ

 

церковному

 

богослуженію
ходитъ

 

онъ

 

неопустительно,

 

какъ

 

это

 

я

 

самъ

 

могъ

 

замѣ-

тить

 

и

 

узнать

 

отъ

 

нрпходскаго

 

священника;

 

въ

 

церкви

молится

 

Богу

 

усердно,

 

во

 

время

 

богослуженія

 

не

 

рѣдко

слышатся

 

глубокіе

 

вздохи

 

его

 

и

 

громкое,

 

чувствительное

повтореніе

 

того,

 

что

 

читается

 

и

 

поется.

 

О

 

болыпихъпок-
лонахъ

 

и

 

колѣпопреклоненіяхъ

 

и

 

говорить

 

нечего.

 

Въ

 

до-

машней

 

жизни

 

онъ

 

довольно

 

строгъ;

 

порядокъ

 

п

 

тишина

всегда

 

въ

 

его

 

домѣ.

 

Повидимому

 

этотъ

 

человѣкъ

 

истин-

ный

 

христіапинъ;

 

однако

 

же

 

многаго,

 

многаго

 

недостаетъ

ему,

 

чтобы

 

дѣйствителыю

 

быть

 

ему

 

таковымъ!

 

Войдите
во

 

внутрешою

 

храмину

 

его

 

религіозной

 

души,

 

и

 

вы

 

най-

дете

 

тамъ

 

глубокщ,

 

непроницаемый

 

ыракъ.

 

Въ

 

домѣ

 

это-
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го

 

набожнаго

 

крестьянина

 

я

 

не

 

разъ

 

бывалъ

 

по

 

его

 

соб-

ственному

 

приглашение

 

и

 

всегда

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

пимъ

 

о

чемъ-лпбо

 

божественномъ,

 

какъ

 

этого

 

онъ

 

самъ

 

желалъ,

Въ

 

результатѣ

 

такихъ

 

мопхъ

 

собесѣдованій

 

съ

  

шшъ,

 

а

также

 

и

 

съ

 

другими,

 

приходившими

 

въ

 

его

 

домъ

 

къ

 

из-

вѣстпому

 

времени,

 

оказалась

 

крайняя

 

скудость

 

релнгіоз-

наго

 

вѣдѣнія:

 

незнаніе

 

отногаенія

 

между

 

Лицами

 

Пресв.
Троицы,

 

отсутствіе

 

пстипнаго

 

понятія

 

о лицѣіисуса Хри-
ста,

 

объ

 

Его

 

пречистой

 

Матери,

 

объ

 

апгелахъ,

 

о

 

загроб-

ной

 

жизни...

 

Замѣтивъ

 

такое

 

жалкое

 

релпгіозиое

 

невѣ-

жество

 

моего

 

знакомца,

 

я

 

въ

 

послѣдиій

 

разъ

 

моего

 

по-

сѣщенія

 

его

 

вздумалъ

 

предложить

 

ему

 

наконецъ

 

и

 

такой

вопросъ:

 

»а

 

сколько

 

у

 

насъ

 

боговъ*?

 

И

 

тутъ-то

 

обнару-
жилась

 

полнѣйшая

 

религіозная

 

слѣпота

 

его.

 

По

 

обыкно-
венно,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

въ

 

силу

 

натуральнаго

 

движенія
чувства,

 

съ

 

глубокимъ

 

вздохомъ

 

иустремивъглазакъшш-

намъ,

 

поставленнымъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количсствѣ

 

въ

 

углу

его

 

жилища,

 

отвѣчалъ

 

онъ

 

мпѣ:

 

» 0

 

Волге

 

паси-у

 

насъ

 

бо-
говъ

 

много!

 

Какъ

 

же...

 

о!

 

у

 

насъ

 

боговъмпого«!

 

Я

 

ужа-

снулся

 

при

 

такомъ

 

отвѣтѣ

 

столь

 

набожнаго,

  

столь

 

пре-

даннаго

 

религіи

 

человѣка;

 

не

 

рѣшаясь

 

однако

 

же

 

тот-

часъ

 

обличать

 

его

 

въ

 

столь

 

грубомъ

 

религіозномъ

 

левѣ-

жествѣ

 

и

 

доказывать

 

единство

 

Божества,

 

а

 

также

 

объя-
снять

 

и

 

значеніе

 

множества

 

иконъ,

 

украшающихъ

 

наши

храмы

 

и

 

домы,

 

я

 

обратился

 

напередъ

 

съ

 

такимъ

 

жевоп-

росомъ

 

къ

 

другимъ

 

иоселянамъ,

 

присутствовавшимъ

 

при

этомъ,

 

надѣясь

 

отъ

 

нихъ

 

получить

 

вѣрпый

 

отвѣтъ.

 

И

 

что

же?

 

Отъ

 

одного

 

слышится:

  

«не

 

знаю»,

 

а

 

отъ

   

другихъ:

«должио

 

быть

 

одпнъ».

 

Послѣ

 

этого

 

я

 

постарался

 

кратко

изложить

 

догматическое

 

ученіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

у

 

насъ

одинъ

 

по

 

существу,

 

нотроиченъ

 

въ

 

лицахъ

 

и

 

что

 

иконы-

не

 

боги,

 

а

 

только

 

образы

 

святыхъ

 

божіихъ

 

и

 

изображе-
нія

 

видимыхъ

 

явленій

 

Боліества

  

въ

  

мірѣ

 

чувствеппомъ.

Въ

 

приведенномъ

 

случаѣ,

 

къ

 

моему

 

утѣшенію,

  

я

 

встрѣ-

тилъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

полную

 

готовность

 

принять

 

уче-

те

 

вѣры

 

объ

 

упомянутыхъ

 

предметахъ

 

релпгіп,

 

какъ

 

оно

было

 

представлено

 

мною.

   

Мои

 

собесѣдппки

 

паивно

 

раз-

суждали

 

между

 

собой:

   

»а

 

и

 

впрямъ

 

доллшо

 

быть

 

такъ;

вѣдь

 

этотъ

 

человѣкъ-то

 

произошелъ

 

всѣ

 

науки,

 

какъ-бы
ему

 

не

 

знать;

 

онъ

 

видитъ

 

по

 

кпигамъ,

 

по

 

Божьему

 

пн-

санію,

 

чему

 

должно

 

быть».
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Совмѣстпо

 

съ

 

ознакомлеійемъ

 

съ

 

религіознымн

 

поняти-
ями

 

сельскаго

 

народа

 

въ

 

домахъ,

 

я

 

преслѣдовалъ

 

ту

 

же

цѣль

 

и

 

во

 

храмѣ

 

при

 

церковномъ

 

богослуженіи,

 

обращая
вшшапіе

 

на

 

молящихся

 

тамъ

 

поселяиъ.

 

И

 

тута

 

я

 

нашолъ

большую

 

паболшость

 

и

 

усердіе;

 

видѣлъ

 

частыя

 

колѣнопре-

клоненія,

 

слыгаалъ

 

глубокіе

 

вздохи

 

и

 

громкія

 

восклица-

нія.

 

Все

 

это

 

конечно

 

прекрасно

 

и

 

отрадно,

 

все

 

это

 

внол-

нѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

напряженному

 

религіозному

 

настроепію,
глубокому

 

благочестивому

 

чувству,

 

невольно

 

вырывающе-

муся

 

наружу.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

прекрасномъ,

 

въ

 

этихъ

 

нату-

ралышхъ

 

и

 

чисто-храстіанскихъ

 

формахъ

 

выраженія

 

ре-

лигіознаго

 

чувства

 

проявляется

 

и

 

нѣчто

 

возмутительное.

Однажды,

 

стоя

 

во

 

храмѣ,

 

устроенномъ

 

въ

 

честь казанскія
Пресв.

 

Богородицы

 

(въ

 

селѣ

 

Ж.

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда),.

 

я

 

ви-

дѣлъ

 

входя

 

і:

 

ихъ

 

другъ

 

за

 

другомъ

 

крестьянъ,

 

которые

молились

 

предъ

 

образомъ

 

упомянутой

 

иконы

 

Богоматери
въ

 

притворѣ.

 

Дѣлая

 

большіе

 

поклоны,

 

пѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

въ

 

то

 

же

 

время

 

вслухъ

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

произпосили:

 

«ка-

занская

 

Божія

 

матушка

 

маленькая

 

спаси

 

меня»/

 

Эти

 

же

люди

 

предъ

 

мѣстпою

 

иконой

 

Богоматери

 

тоже

 

вслухъ

 

мо-

лились

 

такъ:

 

»казапская

 

Божія

 

мать

 

большая

 

спаси

 

ме-

ня»!

 

Что

 

это

 

значить?

 

О

 

чемъ

 

говорятъ

 

подобныя

 

явле-

нія?

 

Объ

 

этомъ

 

представляемъ

 

судить

 

самимъ

 

чптателямъ.

А

 

вотъ

 

и

 

еще

 

случай.

 

Нерѣдко,

 

при

 

посѣщеніи

 

церков-

наго

 

богослуж,енія,

 

мнѣ

 

приходилось

 

слышать

 

напр.

 

та-

кія

 

молптвенпыя

 

обращенія;

 

крестясь

 

и

 

кланяясь

 

просто-

людинъ

 

взываетъ:

 

»матушка

 

евангель

 

спаси

 

меня!

 

батюш-
ка

 

дюдсвѣчникъ

 

защити

 

меня*!

 

и

 

т.

 

под.

Конечно

 

не

 

намъ

 

однимъ,

 

а

 

всякому

 

смыслящему

 

че-

ловеку

 

такія

 

явленія

 

должны

 

представляться

 

крайне

 

гру-

стными

 

въ

 

нашъ

 

просвѣщеииый

 

вѣкъ.

 

Этому

 

ли

 

должно

быть

 

у

 

насъ

 

теперь?

 

Отъ

 

чего

 

же

 

многіе

 

у

 

насъ

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

первопачалышхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

религіи,

 

самыхъ

 

общихъ,
но

 

и

 

самыхъ

 

осгіовныхъ

 

и

 

существенныхъ?-На

 

этотъ

 

во-

просъ

 

мы

 

отвѣтимъ

 

кратко

 

на

 

осповапіи

 

нашего

 

непо-

средствеішаго

 

знакомства

 

и

 

нагаихъ

 

паблюденій

 

за

 

ходомъ

сельской

 

религіозно-нросвѣтительиой

 

дѣятельности.

 

Мы

 

къ

со/калѣнію,

 

опктомъ

 

собственпымъ

 

убѣдились,

 

что

 

нѣко-

торые

 

сельскіе

 

пастыри

 

совсѣмъ

 

игпорируютъ

 

свою

 

про-

повѣдническую

 

обязанность,

 

какъ

 

будто

 

она

   

не

 

состав-



-

 

ж

 

-

ляетъ

 

ихъ

 

прямаго

 

долга;

 

другіе

 

читаютъ

 

проповѣди,

 

при-

надлежащая

 

давнимъ

 

времеішгь,

 

изложоипын

 

славянским,

языкомъ,

 

кото])ыя

 

поэтому

 

не

 

только

 

слушатели,

 

но

 

иног-

да

 

и

 

сами

 

читатели

 

не

 

совсѣмъ

 

хорошо

 

иопимаютъ.

 

Иные
пастыри

 

строго

 

держатся

 

гомплетпческаго

 

правила-гово-

ритъ

 

проповѣди

 

на

 

темы,

 

предлагаемыя

 

даш-шмъ

 

церков-

нымъ

 

времеиемъ

 

н

 

оставляютъ

 

безъ

 

удовлет(!0])епія

 

насущ-

ныя

 

духовный

 

потребности

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Чтобы

 

какъ

можно

 

мепѣе

 

было

 

въ

 

приходѣ

 

иезнакомыхъ

 

съ

 

основ-

ными

 

истинами

 

вѣры,

 

для

 

этого,

 

не

 

говоря

 

о

 

необходи-
мости

 

убѣждать

 

и

 

умолять

 

прпхолѵанъ

 

ходить

 

въ

 

церковь,

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

слѣдуетъ

 

избѣгать

 

всѣми

 

гоппма-

го,

 

скучнаго

 

п

 

тяжелаго

 

въ-другихъ

 

отпошепіяхъ,

 

но

 

весь-

ма

 

полезнаго

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіи,

 

повтореыія

 

того,

 

что

 

уже

говорилось.

 

Этпмъ

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

практическая

цѣль,-при

 

частомъ

 

повтореніи

 

одного

 

и

 

того

 

же;

 

и

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

рѣдко

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

будутъ

 

имѣть

 

возмож-

ность

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

познакомиться

 

съ

 

необходи-
мыми

 

релнгіозными

 

истинами'-'.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

наша

 

епархія

 

далеко

не

 

исключительная

 

по

 

отношение

 

къ

 

рслигіозыолу
невѣжеству

 

простаго

 

народа.

 

Вотъ

 

что

 

пишетъ

 

одинъ

сельскій

 

священникъ

 

изъ

 

курской

 

ена])хіи

 

въ

 

газету

^Современность"

 

(№

 

18):
„При

 

нашей

 

приходской

 

церкви

 

находится

 

въ

 

папер-

ти

 

картина

 

страшпаго

 

суда.

 

Очень

 

нерѣдко

 

мнѣ

 

прихо-

дилось

 

впдѣть,

 

какъ

 

мпОгіе

 

изъ

 

прпходящихъ

 

въ

 

хралъ

преліде

 

всего

 

останавливаю™

 

свое

 

религіозпое

 

внпманіе
на

 

этомъ

 

изобраліеніи,

 

кладутъ

 

земпые

 

поклоны

 

предъ

нимъ

 

и

 

перѣдко

 

прикладываются

 

къ

 

нему. -Я

 

интересо-

вался

 

вывѣдать

 

причину

 

такой

 

особенной

 

религіозиой

 

вни-

мательности

 

къ

 

этому

 

изображение

 

И

 

вотъ

 

что

 

пришлось

мпѣ

 

узнать

 

со

 

словъ

 

самыхъ

 

усердпыхъ

 

почитателей

 

этой
картипы.

 

На

 

вопросъ

 

мой:

 

«что

 

вамъ

 

представляется

 

при

взглядѣ

 

на

 

изображепіе

 

страшпаго

 

суда?— былъ

 

слѣдую-

щій

 

отвѣтъ:

 

батюшка!

 

какъ

 

что,

 

когда

 

очамъ

 

пашимъ

 

яс-

но

 

видно,

 

какъ

 

антихриста

 

своими

 

лапами

 

и

 

когтями

 

і

 

акъ

и

 

хочетъ

 

заграбить

 

всѣхъ

 

насъ

 

грѣшииковъ..!

 

Этотъ

 

не-

ясный

 

и

 

неполный

 

отвѣтъ

 

заставилъ

 

меня

 

вслѣдъзашгь

спросить:

 

зачѣмъ

 

же

 

вы

 

иногда

 

свѣчп

 

ставите

 

этому,

 

какъ
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говорите

 

вы,

 

антихристу?

 

«Ахъ,

 

батюшка,

 

ответили

 

мнѣ,

какъ

 

же

 

зачѣмъ,—еі.дь

 

нужно

 

же

 

и

 

его

 

окаянпаго

 

уб-
лаготворить

 

чѣмъ

 

нибудь....:

 

все

 

же— таки

 

на

 

томъ

 

свѣ-

тѣ

 

онъ

 

не

 

такъ

 

будетъ

 

злобиться

 

на

 

насъ

 

грѣшныхъ».

Еще

 

фактъ:

 

На

 

первой

 

седмицѣ

 

вел.

 

поста

 

большая
часть

 

моихъ

 

прнхолганъ

 

говѣетъ.

 

И

 

вотъ

 

что

 

однажды

пришлось

 

мнѣ

 

узпать

 

отъ

 

прнчта

 

о

 

томъ,

 

какое

 

жалкое

понятіе

 

мои

 

нрихолсане

 

имѣютъ

 

о

 

Таинствѣ

 

св.

 

прпча-

стія:

 

«ты,

 

братъ,

 

дотолпился

 

таки

 

до

 

самаго

 

попа —при-

нять

 

причастіе, —а

 

я

 

-

 

прошмыгпулъ

 

поскорѣе

 

каГаври-
лычу

 

(отчество

 

причетника),

 

и,

 

слава

 

Тебѣ

 

Господи,

 

так-

же

 

отъ

 

него

 

(т.

 

е.

 

отъ

 

причетпика)

 

причастился»

 

такъ

 

раз-

суждали

 

однпъ

 

съ

 

другимъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

числа

 

моихъ

прихожаиъ.

 

Гдѣ

 

же

 

искать

 

причины

 

столь

 

безотрадныхъ,
грустныхъ

 

явленій?

 

Грубое

 

невѣжество,

 

отсутствіе

 

всяка-

го

 

просвѣщепія

 

въ

 

средѣ

 

низшаго

 

класса

 

людей,

 

почти

поголовная

 

безграмотность

 

и

 

стараго

 

и

 

новаго

 

поколѣнія

вотъ

 

что,

 

мнѣ

 

каясется,

 

пораждаетъ

 

такія

 

грубыя,

 

возму-

щающіл

 

душу,

 

религіозныя

 

заблуждеиія".

Пишущій

 

это

 

сельскій

 

священникъ

 

ничего

 

не

 

го-

воритъ

 

о

 

томъ,

 

какія

 

мѣры

 

онъ

 

принимаетъ

 

противъ

этихъ

 

грустныхъ

 

явленій

 

религіозной

 

жизни

 

про-

стонародья,

 

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

не

 

остается

 

только

равнодушнымъ

 

ихъ

 

наблюдателемъ.

 

Полезно

 

бы

 

знать,

что

 

именно

 

дѣлаетъ

 

духовенство

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ.Въ

 

видахъ

 

этой

 

пользы

 

приведемъ

 

здѣсь

 

изъ

той

 

же

 

газеты

 

извѣстіе

 

о

 

деятельности

 

нѣкоторыхъ

сііщенниковъ

 

саратовской

 

епархіи,

 

направленной

 

къ

предупрсжденію

 

пропаганды

 

раскола.

„Въ

 

саратовской

 

епархіи,

 

по

 

заявленію

 

благочиннаго
о.

 

Розанова,

 

есть

 

приходы,

 

гдѣ

 

священники

 

каждый

 

во-

скресный

 

и

 

праздничный

 

день

 

ведутъ

 

бесЬды

 

съ

 

прихо-

жапами,

 

въ

 

домахъ

 

прихожанъ.

 

Это

 

дѣ лается

 

такъ :послѣ

литургіи

 

свящеі-шнкъ

 

оповіпцаетъ,

 

что

 

онъ,

 

послѣ

 

обѣда,

пріѣдетъ

 

в'ь

 

такую-то

 

деревню

 

и

 

въ

 

такой-то

 

домъ

 

бесе-
довать.

 

Крестьяпскій

 

домъ,

 

обыкновенно,

 

выбирается

 

по-

нміістительнѣе.

 

Къ

 

назначенному

 

времени

 

въ

 

указанный
домъ

 

собираются

 

прихожане— жители

 

этой

 

деревпи.

 

Бы-
ваютъ

 

случаи,

 

хотя

 

и

 

не

 

частые,

 

что

 

пріѣзжаютъ

 

и

 

изъ

соеѣдпихъ

 

деревень.

 

Собираются

 

къ

 

слушапію

 

бесѣдъ

 

пре-
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имущественно

 

женщины.

 

Свящеипикъ,

 

поприходѣвъдои

садится

 

и

 

всѣ

 

собравшіеся

 

садятся.

 

Послѣ

 

чтенія

 

илиеван-

гелія

 

того

 

дня,

 

плп

 

какого

 

пибудь

 

евапгельскаго

 

поьѣсі-

вованія,

 

ведутся

 

бесѣды,

 

по

 

содерліанію

 

прочитаннаго.

 

И

такъ

 

какъ

 

это

 

неоффиціальиая

 

проповѣдь,

 

а

 

чисто

 

бесѣда

отца

 

съ

 

дѣтьми,

 

то

 

и

 

ведется

 

совершенно

 

домашнимъспо-

собомъ.

 

Здѣсь

 

предлагаются

 

вопросы

 

священнику

 

не

 

толь-

ко

 

религіозные,

 

но

 

и

 

семейные.

 

Священникъ

 

знакомится

такимъ

 

образомъ

 

съ

 

свопмъ

 

приходомъ

 

какъ

 

нельзя

 

бли-

же.

 

Ему

 

говорятъ

 

иногда,

 

что

 

тогда-то

 

являлись

 

въ

 

де-

ревню

 

такіе-то

 

сектанты

 

и

 

говорили

 

противъ

 

православія

то-то.

 

Священникъ

 

выясниетъ

 

ученіе

 

о

 

даппомъ

 

предме-

те,

 

и

 

объясияетъ

 

ученіе

 

православной

 

церкви

 

и

 

отакихъ

предметахъ,

 

о

 

конхъ

 

хотя

 

сектаторами

 

и

 

не

 

было

 

гово-

рено,

 

но

 

можетъ

 

быть

 

сказано

 

въ

 

другой

 

разъ— при

 

вто-

ричномъ

 

посѣщеніи

 

ими

 

деревни.

 

Здѣсь

 

же

 

священникъ

узиаетъ,

 

что

 

сектанты

 

для

 

распространепія

 

своего

 

ученія

иногда

 

пріѣзжаютъ

 

изъ

 

за

 

нѣсколышхъ

 

сотъ

 

верстъ.

 

До-
машпія

 

бесѣды

 

священниковъ

 

съ

 

нрихолганами

 

нмѣютъ

весьма

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

прнхожанъ.

 

Въэтихъпри-
ходахъ

 

священники

 

пользуются

 

отъ

 

прпхолсапъ

 

полнымъ

уваженіемъ

 

н

 

довѣріемъ,

 

а

 

раскола

 

нѣтъ

 

вовсе».

 

Такой
способъ

 

пароднаго

 

учительства,

 

какъ

 

несомненно

 

полез-

ный,

 

и

 

притомъ

 

простой

 

пуюбный,

 

Саратов,

 

епарх.

 

началь-

ство

 

рекомепдуетъ

 

всѣмъ

 

пастырямъ

 

саратовской

 

епархін".

Школа

 

и

 

участіе

 

въ

 

ней

 

духовенства

 

будутъ

 

веер

да

 

необходимымъ

 

илучшимъподспорьемъ

 

къ

 

пастыр-

скому

 

назидательному

 

слову.

 

Въ

 

настоящее

 

время

это

 

сознается

 

всѣми.

 

Многими

 

завсликій

 

стыдъ

 

счи-

тается

 

не

 

имѣть

 

въириходѣ

 

ни

 

одной

 

школы.

 

Мож-
но

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нельм

сильнѣс

 

наказать

 

нерадящихъ

 

о

 

народномъ

 

образо-
вали,

 

какъ

 

огласкою

 

этого

 

нсрадѣнія.

 

Такой

 

именно

смыслъ

 

имѣетъ

 

одна

 

резолюція

 

высокоиреосвящен-

наго

 

архіеиископарязанскаго(Ряз.

 

Епар.

 

Вѣд.
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