
1-го

 

ФЕВРАЛЯ 1895

 

ГОДА.

:У.ВРсГУС

е

 

и

 

іі

 

р

 

х

 

і

 

и

 

и

 

и

 

hi

 

д
ы'1 /qA

Выходятъ

 

1

 

и

 

15

 

чи-

селъ.

 

Цѣпа

 

за

 

годъ

5

 

рублей; 1

 

отдѣльно

25

 

коп.

 

за

 

померъ.

Годъ

 

IX.

JE

 

3

Адресъ:

 

Кострома,
въ

 

Редакцію

 

Кост-
ромскихъЕпархіаль-
ныхъ

 

Вѣдоыостей.

Объяолепія

 

печатаются

 

но

 

15

 

кои-

 

за

 

обыквов.

 

строку

 

за

 

одпнъ

 

разъ,

 

по

 

10

 

коп.
за

 

два

 

н

  

болѣе

 

раза.

                            

'

~~

   

ОТШ"

 

1.

 

ЧАСТЬ

 

ОФФЩІАДЬНдЯ.
•

             

ч9Т
Протокѳлъ

 

совмѣстнаго

 

засѣданія

 

управленія

 

Костромского

 

епар-

хіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

правленія

 

Костромского

 

первоклас-

сна™

 

Ипатіевскаго

 

монастыря,

 

12

 

и

 

13

 

октября

 

1894

 

г.

Составъ

 

управленія

 

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчнош

завода

 

въ

 

лицѣ

 

протоіерея

 

Павла

 

Горскаго,

 

священниковъ:

 

Алет

ксандра

 

Нифонтова

 

и

 

Василія

 

Спасскаго

 

и

 

правленія

 

первокласг

сяаго

 

Ипатіевскаго

 

монастыря:

 

въ

 

лицѣ

 

о.

 

намѣетника

 

іёромві-

наха

 

Александра,^

 

кандидата

 

богословія

 

іеромонаха

 

Анатоіія,

 

ду-

ховника

 

іеромонаха

 

Антонія

 

и

 

казначея

 

іеромонаха

 

Венедикша

12

 

октября

 

въ

 

11

 

часовъ

 

дня,

 

собравшись,

 

по

 

прпглаіпевіюпред-

сѣдателя

 

управленія

 

свѣчного

 

завода,

 

въ

 

канцеляріи

 

увравленія

завода,

 

для

 

окопчательнаго

 

разчета

 

по

 

предмету

 

оцѣнкиксвѣчш

и

 

свѣчныхъ

 

матеріаловъ,

 

переданныхъ

 

монастыремъ

 

въ

 

январѣ

пастоящаго

 

года

 

новому

 

управленію

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

за-

вода,

    

открыли

    

свои

 

занятія

 

разсмотрѣніемъ

 

разныхъ

 

прйходо-



г

              

зо

расходныхъ

 

ведомостей

 

какъ

 

о

 

денежпыхъ

 

суммахъ,

 

такъ

 

и

 

о

свѣчахъ

 

и

 

свѣчпыхъ

 

матеріалахъ,

 

съ

 

разцѣнкою

 

пхъ

 

за

 

1893

 

г.,

внесенныхъ

 

правлепіемъ

 

монастыря

 

въ

 

собраніе

 

для

 

рѣшенія

 

дан-

ныхъ

 

вопросовъ.

 

Первыя

 

вѣдомостп

 

подписаны

 

были

 

казначеемъ

свѣчной

 

комиссіп

 

Ипатіевскаго

 

монастыря

 

іеромои$хомъ

 

Анто-

ніемъ,

 

а

 

вѣдомости

 

о

 

свѣчахъ

 

и

 

свѣчпыхъ

 

матеріалахъ

 

бывшпмъ

смотрителемъ

 

завода

 

іеромонахомъ

 

Астеріемъ.

 

За

 

пенмѣніемъ

другихъ

 

документовъ,

 

собраніе

 

нашло

 

возможпымъ

 

удовольство-

ваться

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

было

 

представлено.

Независимо

 

отъ

 

вѣдомостей

 

по

 

движенію

 

денежныхъ

 

суммъ

по

 

заводу

 

и

 

приходу

 

и

 

расходу

   

свѣчъ

 

п

 

свѣчпыхъ

 

матеріаловъ

за

 

1893

 

г.,

    

правленіе

 

монастыря

 

внесло

 

въ

 

собрапіе

 

черновую

ваписку

 

о

 

денежныхъ

 

расходахъ

   

по

 

выдѣлкѣ

 

свѣчъ,

   

которая

 

и

послужила

 

основаніемъ

 

для

 

подготовительныхъ

 

работъ

 

для

 

опре-

дѣленія

 

косвенныхъ

 

расходовъ,

 

падающихъ

 

на

 

свѣчу.

Изъ

 

представленныхъ

 

вѣдомостей

 

усмотрѣно,

 

что

 

—

1.

 

Желтаго

 

воска,

   

купленнаго

 

монастыремъ

 

въ

 

1893

 

г.

 

у

мѣстныхъ

 

торговцевъ,

    

который

 

и

 

пошелъ

   

па

   

выдѣлку

 

желтой

свѣчи,

 

и

 

небольшая

 

часть

   

котораго

 

осталась

 

неработаннымъ

 

ма-

теріаломъ

 

и

 

передана

 

въ

 

епархіальный

 

заводъ,

    

было

   

823

 

пуд.

на

 

20844

 

р.

 

34

 

к.

 

Слѣд.

 

пудъ

 

этого

 

воска,

 

по

 

общему

 

выводу,

согласно

 

принятымъ

 

условіямъ,

    

обошелся

   

монастырю

 

въ

 

25

 

p.

31

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

и

 

съ

 

присоединеніемъ

 

платы

   

за

  

выдѣлку

 

свѣчъ

по

 

1

 

р.

 

съ

 

пуда,

   

стоимость

   

желтой

 

свѣчи

 

будетъ

 

26

 

р.

 

31

 

к.

за

 

пудъ.

 

Но

 

это

 

будетъ

 

только

 

прямой

 

расходъ

 

на

 

свѣчу;

 

справедли-

вость

 

требуетъ

 

положить

 

на

 

свѣчу

 

и

 

косвенные

 

расходы,

 

о

 

чемъ

и

 

слѣдуетъ

 

рѣчь

 

ниже.

Изъ

 

записки

 

монастырскаго

 

начальства,

 

внесенной

 

въ

 

собра-

те,

 

поверенной

 

съ

 

приложенными

 

при

 

ней

 

вѣдомостями

 

казна-

чея

 

и

 

смотрителя

 

завода

 

за

 

1893

 

годъ,

 

видно,

 

что

 

па

 

выдѣлку

свѣчъ

 

падаютъ

 

слѣдующіе

 

косвенные

 

расходы,

 

которыхъ

 

нельзя

 

не

принять

 

въ

 

счетъ.

 

Въ

 

теченіе

 

1893

 

г.

 

расходовъ

 

этихъ

 

по

 

свѣч-

ному

 

заводу,

 

собственно

 

по

 

выдѣлкѣ

 

свѣчъ,

 

исчислено:

1.

   

На

 

администрацию

 

завода

        

.

                

.

    

360

 

р.

   

—

2.

   

—

 

ремонтъ

 

зданій

 

завода

       

,

                     

248

 

р.

 

19

 

к.



31

3.

   

На

 

канцелярскіе

 

расходы,

 

(въ

 

томъ

 

числѣ'

п

 

оберточная

 

бумага

 

разнаго

 

достоинства)

           

.

     

270

  

р.

 

31

 

в.

4.

   

—

  

освѣщеніе

           

.

                 

.

                        

21

   

р.

 

65

 

к.

5.

   

И*

 

отопленіе

            

.

                 

.

                 

.

     

231

   

р.

 

—

6.

   

—

 

страхованіе

 

воска

 

и

  

свѣчъ

                  

.

       

68

  

р.

 

—>

   

'

7.

   

—

 

развивку

 

свѣтильни

             

.

                 

.

     

194

  

р.

 

25

 

в.

8.

   

—

 

содержаніе

 

лошади

              

.

                 

.

      

60

  

р.

 

#*?*

и

 

9.

   

—

  

путевыя

 

издержки

               

.

                 

.

       

36

  

р.

  

—

Всего

           

.

 

1489

 

р.

 

40

 

к.
..'••■

                       

SHBOH

Раздѣляя

 

эту

 

сумму

 

на

 

5304

 

пуда

 

свѣчъ,

 

выдѣланныхъ

 

мо-

настыремъ

 

въ

 

1893

 

г.,

 

на

 

каждый

 

пудъ

 

свѣчъ

 

получаемъ

 

кос-

венныхъ

 

расходовъ

 

28

 

к.,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

которыхъ

 

въ

 

цѣ-

цѣ

 

стоимости

 

свѣчи-

 

26

 

p.

 

31

 

к.,

 

получаемъ

 

желтую

 

свѣчу

 

въ

26

 

р.

 

59

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

въ

 

какой

 

стоимости

 

и

 

должна

 

быть

 

пере-

дана

 

вся

 

желтая

 

свѣча

 

епархіальному

 

заводу.

2.

 

Въ

 

теченіе

 

1893

 

г.

 

въ

 

монастырскій

 

свѣчной

 

заводъ

 

по-

ступило

 

желтаго

 

привознаго

 

воска

 

3969

 

п.

 

13

 

ф.,

 

который

 

въ

соединении

 

съ

 

869

 

пуд.

 

20

 

ф.

 

огарочнаго

 

восва

 

поступить

 

на

бѣлку;

 

слѣд.

 

всего

 

свѣчного

 

матеріала

 

поступило

 

на

 

бѣлву'4838

пуд.

 

35

 

ф

 

,

 

па

 

сумму

 

125625

 

р.

 

93

 

в.

 

(считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

п

 

провозъ

 

воска

 

отъ

 

Москвы

 

до

 

Костромы).

 

Такимъ

 

образом*,

привозный

 

желтый

 

воскъ,

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

огарками

 

поступив-

ши

 

въ

 

бѣлку

 

въ

 

1893

 

г.,

 

съ

 

провозомъ

 

отъ

 

Москвы,

 

стоптъ

 

въ

среднемъ

 

выводѣ

 

25

 

р.

 

98

 

к.

 

пудъ,

 

а

 

за

 

вычетомъ

 

отбросковъ

съ

 

огарковъ

 

по

 

3

 

ф.

 

съ

 

пуд.

 

— 26

 

руб.

 

3

 

к.,

 

бѣлка

 

его

 

стоитъ

1

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

пудъ,

 

а

 

за

 

исключеніемъ

 

стоимости

 

угара,

 

выч-

теннаго

 

со

 

свѣчного

 

мастера,

 

бѣлка

 

стоитъ

 

92

 

в.

 

за

 

пудъ,

 

съ

наложеніемъ

 

же

 

9

 

к.

 

на

 

пудъ

 

ремонтныхъ

 

расходовъ

 

на

 

бѣлил-

ку

 

и

 

па

 

отопленіе

 

ея,

 

получаемъ

 

пудъ

 

бѣленаго

 

воска

 

за

 

27

 

р.

4

 

к.

 

Съ

 

прпложеніемъ

 

платы

 

за

 

выдѣлку

 

свѣчъ

 

1

 

руб.

 

съ

 

пуда

и

 

28

 

в.

 

восвенныхъ

 

расходовъ

 

на

 

всѣ

 

свѣчи,

 

выработапныя

 

въ

1898

 

г.,

 

бѣлая

 

свѣча

 

обойдется

 

въ

 

28

 

руб.

 

32

 

коп.,

 

въ

 

вавовой

стоимости

 

она

 

и

 

должна

 

быть

 

передана

 

въ

 

епархіальный

 

свѣч-

ной

 

заводъ.
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.

    

25

 

p. 31

 

к.

.

    

27

 

p. 4

 

к.

.

    

26

  

p. 59

 

к.

.

     

28

 

p. 32

 

к.

.

    

28

 

p. 72

 

к.

.

    

20

 

p. —

3.

  

Позолота

 

свѣчъ

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

стоитъ

 

40

 

коп.

 

съ

пуда;

 

слѣд.,

 

залоченая

 

свѣча

 

должна

 

быть

 

оцѣнена

 

ві.

 

28

 

руб.

72

 

коп.

4.

   

Всѣхъ

 

огарвовъ

 

въ

 

теченіе

 

1893

 

г.

 

въ

 

монастырски

 

за-

водъ

 

поступило,

 

какъ

 

видится

 

изъ

 

документовъ

 

по

 

заводу,

 

869

пуд.

 

22

 

фун.

 

на

 

сумму

 

17377

 

р.

 

65

 

к.

 

Стоимость

 

ихъ

 

въ

 

сред-

немъ

 

выводѣ

 

обходится

 

въ

 

20

 

руб.

 

за

 

пудъ,

 

въ

 

какой

 

цѣнѣ

 

и

слѣдуетъ

 

принять

 

ихъ

 

въ

 

епархіальный

 

свѣчной

 

заводъ.

 

По

 

со-

ображеніи

 

вышензложенныхъ

 

данныхъ,

 

цѣны

 

на

 

восвъ,

 

свѣчи

 

и

огарки,

 

которые

 

приняты

 

отъ

 

монастыря

 

въ

 

январѣ

 

1894

 

г.,

 

должны

выразиться

 

въ

 

слѣд.

 

воличествахъ:

1.

   

Пудъ

 

мѣстнаго

 

желтаго

 

воска

 

стоитъ

2.

     

„

      

бѣлаго

 

воска

.3.

    

я

      

свѣчи

 

желтой

4.

     

„

      

свѣчи

 

бѣлой

5.

     

я

      

свѣчи

 

бѣлой

 

золоченой

on

       

6.

    

»

      

свѣчныхъ

 

огарвовъ

     

.

j

 

5.

 

Всѣ

 

прочіе

 

свѣчные

 

матеріалы,

 

бумажный

 

утокъ

 

бѣлый

 

и

красный,

 

бѣль

 

для

 

фитилей,

 

суровую

 

пряжу

 

для

 

вязки

 

свѣчъ,

 

золо-

то,

 

оберточную

 

бумагу

 

всякаго

 

сорта,

 

ящики,

 

корзины,

 

гвозди,

бичевку,

 

слѣдуетъ

 

принять

 

по

 

цѣнамъ,

 

по

 

какимъ

 

получалъ

 

эти

матеріалы

 

монастырскій

 

заводъ.

Для

 

большей

 

видимости

 

расчета

 

съ

 

монастыремъ,

 

на

 

осно-

вами

 

вышензложенныхъ

 

выводовъ,

 

составлена

 

и

 

прилагается

 

пе-

речневая

 

вѣдомость

 

съ

 

общею

 

оцѣпкою

 

воска,

 

свѣчъ

 

и

 

другихъ

свѣчныхъ

 

матеріаловъ,

 

поступпвшихъ

 

отъ

 

Ипатіевскаго

 

монасты-

ря

 

въ

 

епархіальный

 

свѣчной

 

заводъ,

 

по

 

которой

 

и

 

значится:

 

при-

нято

 

отъ

 

монастыря

 

всѣхъ

 

свѣчныхъ

 

матеріаловъ

 

на

 

79012

 

р

05

 

коп.

 

При

 

семъ

 

же

 

прилагается

 

особая

 

перечневая

 

вѣдомость

благочинническихъ

 

округовъ

 

Костромской

 

епархіи

 

о

 

свѣчахъ,

отпущенныхъ

 

въ

 

епархію

 

монастыремъ

 

въ

 

вонцѣ

 

1893

 

г.

 

и

 

въ

началѣ

 

1894

 

г.,

 

которыя

 

свѣчи

 

оставались

 

при

 

церввахъ

 

къ

 

1

февр. — 15

 

мар.

 

1894

 

г.,

 

но

 

отъ

 

которыхъ

 

заводская

 

прибыль

должна

 

принадлежать

 

епархіи.

 

Свѣдѣнія

 

эти

 

собраны

 

до

 

особо-

му

 

циркуляру

    

Костромской

 

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

5

 

марта
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1894

 

г.

 

№

 

2587.

 

По

 

сей

 

вѣдомости

 

исчислено

 

свѣчъ

 

желтыхъ

244

 

пуд.

 

29

 

фун.,

 

бѣлыхъ

 

611

 

пуд.

 

б'/з

 

Фун.,

 

золоченыхъ

 

81

пуд

 

35

 

фун.

 

По

 

цѣнѣ

 

стоимости

 

свѣчъ

 

заводу,

 

монастырь

 

дол-

женъ

 

возвратить

 

епархіальному

 

свѣчному

 

управленію

 

выгоды:

отъ

 

желтыхъ

 

свѣчъ

 

по

 

3

 

р.

 

41

 

к.

 

съ

 

пуда — 834

 

р.

 

г>1

 

к.,

 

отъ

бѣлыхъ

 

свѣчъ

 

по

 

3

 

р.

 

68

 

к.

 

съ

 

пуда — 2249

 

р.

 

6

 

к.,

 

съ

 

золо-

ченыхъ

 

по

 

4

 

р.

 

28

 

к.

 

съ

 

пуда — 350

 

р.

 

4

 

к.,

 

а

 

всего

 

3434

 

р.

 

*).

Затѣмъ

 

управлеше

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

остается

должнымъ

 

монастырю

 

75578

 

р,

 

05

 

к.

 

Въ

 

возмѣщеніе

 

сего

 

дол-

га

 

управленіе

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

уплатило

 

за

 

мона-

стырь

 

П.

 

С.

 

Каптелину

 

32000

 

р.".

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

долгъ

Костромскому

 

епархіальному

 

попечительству

 

о

 

бѣдныхъ

 

духов-

наго

 

званія

 

37000

 

р.,

 

и

 

остается

 

должнымъ

 

монастырю

 

6578

 

р.

05

 

к.=(75578

 

р.

 

05

 

к.).

6.

 

Справедливость

    

требуетъ

   

положить

   

какое

 

либо

 

возна-
ІсІНоОООДОЭѵ

   

H'G£ff;
гражденіе

 

за

 

расходы,

 

понесенные

 

монастыремъ

 

при

 

отпускѣ,

отправкѣ

 

п

 

продажѣ

 

чрезъ

 

комиссіонеровъ

 

свѣчъ,

 

описанныхъ

унравленіёмъ

 

завода

 

въ

 

епархіи

 

къ

 

1

 

февраля — 15

 

марта

 

1894

года

 

согласно

 

циркуляру

 

консисторіи

 

отъ

 

5

 

марта,

 

выгодами

 

отъ

которыхъ

 

оно

 

воспользовалось.

 

Управленіе

 

уступило

 

монастырю

на

 

покрытіе

 

этихъ

 

расходовъ

 

возмѣщеніе

 

за

 

свѣтильню

 

въ1122

пудахъ

 

на

 

291

 

р.

 

25

 

к.

 

Правленіе

 

монастыря

 

согласилось

 

на

это

 

и

 

осталось

 

довольно.

Затѣмъ

 

постановлено:

 

расчетъ

 

съ

 

монастыремъ

 

въ

 

приня-

тыхъ

 

отъ

 

него

 

свѣчахъ

 

и

 

свѣчныхъ

 

матеріалахъ

 

считать

 

совер-

шенно

 

законченнымъ;

 

прилагаемыя

 

вѣдомости

 

подписать

 

всѣмъ

находящимся

 

въ

 

собраніи;

 

одну

 

копію

 

съ

 

сего

 

протокола

 

съ

 

вѣ-

домостью

 

о

 

количествѣ

 

принятыхъ

 

отъ

 

монастыря

 

матеріаловъ,

представить

 

въ

 

Костромскую

 

духовную

 

консисторію;

 

другую

 

ко-

—----------------------

*)

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

этихъ

 

свѣчахъ

 

не

 

доставлены

 

въ

 

управленіе

 

мно-

гими

 

о.о.

 

благочинными,

 

а

 

именно:

 

1)

 

благочинными:

 

5

 

и

 

6

 

Костром,
окр.;

 

2)

 

Галичскаго

 

2

 

и

 

7

 

окр.;

 

3)

 

Нерехтскаго

 

2,

 

4,

 

5

 

и

 

6

 

окр.;

 

4)
Кинешемскаго

 

1,

 

4

 

и

 

7

 

окр.;

 

5)

 

Макарьевскаго

 

I,

 

3

 

и

 

4

 

окр.;

 

6)

 

Буй-
скаго

 

2

 

и

 

4

 

окр.;

 

7)

 

Чухломскаго

 

2

 

и

 

3

 

окр.;

 

8)

 

Варнавинскаго

 

2

 

окр.

Всего

 

же

 

свѣдѣній

 

не

 

доставлено

 

отъ

 

19

 

округовъ;

 

педостатокъ

 

этотъ

значительно

 

отразился

 

на

 

епархіальпыхъ

 

выгодахъ

 

въ

 

ущербу

 

ихъ
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пію

 

съ

 

таковою

 

же

 

вѣдомостью

 

въ

 

правленіе

 

Ипатіевскаго

 

монасты-

ря,

 

а

 

подлинный

 

протоколъ

 

съ

 

подлинною

 

вѣдомостьго

 

предста-

вить

 

на

 

благоразсмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства,

"•идо "Подлинный

 

протоколъ

 

подписали:

 

Председатель

 

управленія

Костромского

 

епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

протоіерей

 

Павелъ

Горскій.

 

Члены

 

управленія:

 

священяикъ

 

Александръ

 

Лифонтовъ,

священникъ

 

Василій

 

Спасскій.

 

Нравленія

 

Костромского

 

Ипатіев-

скаго

 

монастыря:

 

намѣстникъ

 

іеромонахъ

 

Александръ.

 

Члены

 

пра-

вленія:

 

кандидата

 

богословія

 

іеромонахъ

 

Анатолій,

 

духовникъ

іеромонахъ

 

Антоній,

 

казначей

 

іеромонахъ

 

Венедикта.

Протоколъ

 

утвержденъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Епископомъ

 

Виссаріономъ,

 

3

 

ноября

 

1894

 

г

,'1

 

8Y88

 

.щтоыѵ.

                      

■-

   

-

 

..

   

і

Отъ

 

Совѣта

 

состоя

 

іца го

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

Ея

 

Императорскаго

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

гіокро-
вите.іьствомъ

 

Московскаго

 

общества

 

любителей

 

птицеводства.

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Г.

 

Москов-

скаго

 

Генералъ-Губернатора,

 

Августѣйшаго

 

Почетнаго

 

Президен-

та

 

общества,

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

Мосввѣ

 

въ

 

городскомъ

 

манежѣ

19,

 

20,

 

21

 

и

 

22

 

февраля

 

сего

 

года

 

XVI

 

ОЧЕРЕДНАЯ

 

ВЫ-

СТАВКА

 

ПТИЦЕВОДСТВА.

 

На

 

выставкѣ

 

предполагается

 

пред-

ставить

 

различныя

 

породы

 

домашнихъ

 

и

 

ирирученныхъ

 

птицъ,

выводные

 

и

 

откормочные

 

аппараты,

 

модели

 

птицеводныхъ

 

при-

надлежностей,

 

перья

 

и

 

пухъ

 

и

 

издѣлія

 

изъ

 

нихъ,

 

яйца,

 

чучела

птицъ

 

и

 

вообще

 

всѣ

 

предметы,

 

относящіеся

 

къ

 

птицеводству.

 

На

выставку

 

ожидается

 

породистая

 

птица

 

съ

 

фермы

 

дачи

 

Ея

 

Импе-

раторскаго

 

Величества

 

Высочайшей

 

Покровительницы

 

общества

и

 

съ

 

Ильинской

 

фермы

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Почет-

наго

 

Президента

 

общества

 

Великаго

 

Князя

 

Сергѣя

 

Александро-

вича.

                              

■

Мѣста

 

и

 

клѣтки

 

на

 

выставкѣ

 

для

 

птицъ

 

и

 

экспоненты

 

пе-

члены

 

получаютъ

 

съ

 

платою

 

по

 

1

 

рублю

 

съ

 

гнѣзда

 

однопород-

пой

 

птицы,

 

по

 

25

 

к.

 

съ

 

пары

 

голубей,

 

или

 

соотвѣтственно

 

за-

нимаемому

 

мѣсту

 

плата,

   

согласно

 

правилъ

 

выставки,

 

по

 

1

 

руб.
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за

 

квадратный

 

аршинъ;

 

а

 

члены

 

пмѣютъ

 

право

 

выставлять

 

без-

платпо

 

по

 

1

 

гнѣзду

 

птицы

 

и

 

по

 

1

 

парѣ

 

голубей,

 

одной

 

породы

и

 

одинаковаго

 

оперенія

 

не

 

болѣе

 

10

 

гнѣздъ.

 

Принятая

 

на

 

вы-

ставку

 

птица

 

не

 

можетъ

 

быть

 

снята

 

до

 

окончанія

 

выставки.

Представлепныя

 

экспонентами

 

иа

 

выставку

 

птицы

 

и

 

нрочіе

 

от-

носящіеся

 

къ

 

птицеводству

 

предметы,

 

на

 

опредѣленіе

 

ихъ

 

каче-

ства

 

чрезъ

 

экспегтпыя

 

комиссіи,

 

которыя

 

будутъ

 

дѣйствовать

 

по

правиламъ.

 

установлепнымъ

 

Совѣтомъ

 

общества,

 

могутъ

 

быть

удостоены

 

отъ

 

общества,

 

согласно

 

устава,

 

золотыхъ,

 

серебряпыхъ

и

 

бропзовыхъ

 

медалей,

 

жетоновъ,

 

похвальных*

 

отзывовъ

 

и

 

при-

зовъ.

Г.

 

Вице-Прегіидентомъ

 

К.

 

В.

 

Третьяковыми

 

будутъ

 

назна-

чены

 

прпзы

 

для

 

выдачп

 

ихъ

 

за

 

лучшіе

 

экспонаты

 

по

 

отдѣламъ

куръ

 

и

 

голубей.

Въ

 

особомъ

 

отдѣленіи

 

манежа

 

будетъ

 

открытъ

 

базаръ

 

для

продажи

 

птицъ

 

и

 

относящихся

 

къ

 

птицеводству

 

предметовъ.

Мѣста

 

торгосцамъ

 

будутъ

 

предоставляться

 

съ

 

платою

 

по

 

1

рублю

 

за

 

занимаемый

 

квадратный

 

аршинъ

 

мѣста

 

и

 

за

 

каждый

этажъ

 

помѣщенія.

 

Заявленія

 

экспонентовъ,

 

желающихъ

 

предста-

вить

 

свою

 

птицу

 

на

 

выставку

 

(просятъ

 

заявлять

 

о

 

томъ

 

забла-

говременно),

 

принимаются

 

въ

 

Москвѣ:

 

у

 

президента

 

общества

В.

 

Н.

 

Шестакова

 

(Пречистенка,

 

Мертвый

 

пер.,

 

домъ

 

Игнатье-

вой),

 

вице-президента

 

К.

 

В.

 

Третьякова

 

(Пятпицкая,

 

у

 

Троицы-

Вишняки,

 

свой

 

домъ),

 

у

 

членовъ

 

Совѣта:

 

С.

 

Н.

 

Смирнова

 

(Раз-

гуляй,

 

домъ

 

Бостанджогло)

 

и

 

М.

 

П,

 

Лебединцева

 

(Пречистен-

скій

 

бульваръ,

 

домъ

 

бывшій

 

Грачева)

 

и

 

у

 

казначея — Д.

 

А.

 

Уша-

кова

 

(Пречистенсі: ій

 

части,

 

уголъ

 

Глазовскаго

 

и

 

Денежнаго

 

пер.,

домъ

 

Сиротинина).

Въ

 

заявленіяхъ,

 

на

 

установлепныхъ

 

бланкахъ,

 

должно

 

быть

означено:

 

пмя,

 

отчество,

 

фамплія

 

и

 

адресъ

 

экспонента,

 

а

 

также

количество

 

птицъ,

 

по

 

каждой

 

породѣ

 

отдѣльно.

Заявленія

 

будутъ

 

принимаемы

 

до

 

17

 

февраля,

 

а

 

пріемъ

нтицъ

 

въ

 

манежѣ

 

послѣдуетъ

 

18

 

февраля

 

съ

 

10

 

час.

 

утра

 

до

5

 

час.

 

пополудни.

Иногородніе

 

экспоненты

 

благоволятъ

 

письменно

 

обращаться

по

 

какому-либо

 

изъ

 

указанныхъ

 

выше

 

адресовъ

 

членовъ

 

Совѣта,

у

 

коихъ

 

безплатно

 

раздаются

 

подробныя

 

правила

 

выставки.
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Отъ

 

Редакціи

 

Коетрошихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомоетей.

Церкви,

 

не

 

доставившія

 

платы

 

за

 

Костромскія

 

Еп.

 

Вѣдомо-

сти

 

по

 

25

 

января

 

за

 

истекшіе

 

годы.

Николо-Бабаевскій

 

монастырь

 

за

  

1894

 

г.

   

5

 

р.

Вогородицкій-Игрицкій

 

за

  

1894

  

г.

  

5

 

р.

Костромского

 

1

 

округа.

Спасская

 

въ

 

Подвязьѣ

 

г.

 

Костромы

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Вознесенская

 

въ

 

Дебрѣ

 

ц.

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р

Благовѣщенская

 

г.

 

Костромы

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Костромского

 

4

 

округа.

Успенская

 

с.

 

Качалова

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Успенская

 

с.

 

Иваникова

  

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Троицкая

 

с.

 

Высокова

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Костромского

 

5

 

округа.

Богородицкая

 

с

   

Кишина

 

за

  

1894

 

г.

 

5

 

р.

Костромского

 

6

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Трестина

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Кріушева

  

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Костромского

 

7

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Малой-Соли

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

с.

 

Левашева

 

за

  

1894

 

г.

  

5

 

р.

Костромского

 

8

 

округа.

Воскресенская

 

с.

 

Ѳедорова

 

за

  

1893

  

и

  

1894

 

г.

   

10

 

р.

Костромского

 

9

 

округа.

Благовѣщенская

 

с.

  

Подлѣсья

 

за

 

1894

 

г.

  

5

 

р.

Троицкая

 

с.

 

Семилова

 

за

  

1894

 

г.

 

5

 

р.

Архангельская

 

йог.

 

Кордобова

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Жвалова

 

за

 

1894

 

г.

  

5

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Грудева

 

за

 

1893

 

и

   

1894

 

г.

 

10

 

р.

Христорождественская

 

с.

 

Княжева

 

за

  

1894

 

г.

  

5

 

р.

Галичскаго

 

2

 

округа.

Соборо-Богородицкая

 

с.

 

Тушебина

 

за

 

1892,

 

1893

 

и

 

1894

гг.

  

15

 

руб.
Троицкая

 

с.

 

Олеіпп

 

за

  

1893

 

и

  

1894

 

гг.

  

10

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Никольскаго

 

за

 

1889

 

— 1894

 

гг.

  

30

 

р.

Христорождественская

 

с.

 

Свиньина

 

за

 

1892,

 

1893

 

и

 

1894

гг.

 

15

 

руб.
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Галичскаго

 

3

 

округа.

ГТ

                                                              

ІЛ

                                         

Л

 

ОП

 

А

                

гНпколаевская

 

ног.

 

Синцова

 

за

 

1894

 

г.

 

о

 

р.

Знаменская

 

с.

 

Стрѣльпикова

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Ильинская

 

въ

 

Шарикѣ

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Галичскаю

 

4

 

округа.

Преображенская

   

пог.

  

Понкова

  

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Богородицкая

 

с.

 

Богородскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Благовѣщенская

 

пог.

 

Погарей

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Архангельская

 

ног.

 

Поймы

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Галичскаго

 

5

 

округа.

Всѣ

 

13

 

церквей

 

округа

 

за

 

1894

 

г.

 

по

 

5

 

р. — 65

 

р.

Галичскаго

 

6

 

округа.

Воскресенская

 

с.

 

Бартепевщины

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Нпколаевская

 

пог.

 

Атыева

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Галичскаго

 

7

 

округа.

Богоявленская

 

с.

 

Богоявленскаго

 

на

 

Мѣрѣ

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Архангельская

 

пог.

 

Углеца

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Николаевская

 

с.

 

Сельца

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Ильинская

 

пог.

 

Чудца

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Введенская

 

пог.

 

Углева

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р

Троицкая

 

с.

 

Митина

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Троицкая

 

с.

 

Михалева

 

за

  

1889

 

г.

 

5

 

р.

Александровская

 

с.

 

Кукишева

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Кинешемскаго

 

2

 

округа.

Спасская

 

пог.

 

Спасскаго

 

на

 

Сендегѣ

 

sa

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Николаевская

 

пог.

 

Корбы

 

за

 

1893

 

или

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Предтечепская

 

с.

 

Иваньковпцы

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Кинешемскаго

 

3

 

округа.

Богоявленская

 

с.

 

Владычня

 

за

 

1893

 

и

  

1894

 

гг.

  

10

 

р.

Зпаменская

 

с.

 

Георгіевскаго

 

на

 

Колдомѣ

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Новлянскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

4

 

р.

Спасская

 

с.

 

Есиплева

 

за

 

1892,

 

1893

 

и

  

1894

 

гг.

  

15

 

р.

Зпаменская

 

с

   

Каргачева

 

за

 

1893

 

и

 

1894

 

гг.

 

10

 

р.

Покровская

 

с

   

Чегапова

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Кинешемскаго

 

4

 

окруш.

Ильинская

 

с.

 

Даниловскаго

 

за

 

1891

 

и

 

1893

 

гг.

 

10

 

р.

Воскресенская

 

с

   

Нагориаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

        

За

 

1895г.
Николаевская

 

с.

 

Эзу

 

за

 

1894

 

г.

   

5

 

р.

                   

получены.

Воскресенская

 

с.

 

Корбпць

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.
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Георгіевская

 

с.

 

Дебова

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

              

I За

 

1 8 9 5

 

г

Покровская

 

с.

 

Пепьковъ

 

за

 

1892

 

п

 

1893

 

гг.

 

10

 

р.}получепы
Кинешемскаго

 

6

 

округа.

Богородпцкая

 

с.

 

Адпщева

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Кинешемскаго

 

8

 

округа.

Спасская

 

с.

 

Заборья

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Космодемьянская

 

с.

 

Космодемьяпскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Иерехтскаго

 

1

 

округа.

Богоявленская

 

г.

 

Нерехты

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Владимірская

 

г.

 

Нерехты

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

г.

 

Нерехты

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Преображенская

 

г.

 

Нерехты

  

за

 

1891

 

—

 

1894

 

гг.

 

20

 

р.

Иерехтскаго

 

2

 

округа.

Рождественская

 

с.

 

Оеодоровскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

с

   

Марьинскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р

Николаевская

 

с.

 

Незпапова

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Богородпцкая

 

с.

 

Кпягшпша

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Рождественская

 

с.

 

Кпзликова

  

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Иерехтскаго

 

3

 

округа.

Николаевская

 

с.

 

Болыпого-Яковлевскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Иерехтскаго

  

4

 

округа.

Богородпцкая

 

с.

 

Гзипа

 

за

 

1894

 

г.

 

2

 

р.

Богоявленская

 

с.

 

Ковалева

  

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Иерехтскаго

  

5

 

округа.

Рождественская

 

с.

 

Михайловскаго

 

за

 

188Э

 

г.

 

5

 

р.

Архангельская

 

с.

 

Пльпискаго-Толбузппыхъ

 

за

 

1889

 

г.

 

5

 

р.

Иерехтскаго

 

11

 

округа.

Троицкая

 

с.

 

Хомутова

 

за

 

1890

 

и

 

1891

 

гг.

 

10

 

р.

Успенская

 

с.

 

Печепегова

 

за

 

1889,

 

1890

 

и

 

1891

  

гг.

 

15

 

р.

Юрьевецкаго

 

4

 

округа.

Рождественская

 

с.

 

Талпцъ

   

за

 

1890,

 

1891,

 

1892,

 

1893

 

п

1894

 

гг.

 

25

 

р.

Преображенская

 

с.

 

Жу ковки

 

за

 

1891,

 

1892,

 

1893

 

п

 

1894

гг.

 

20

 

руб.
Воскресенская

 

с.

 

Елпатп

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Богоявленская

 

с.

 

Дорковъ

 

за

 

1894

 

г,

 

5

 

р.

л ,

 

Успенская

 

с.

 

Ильнпскаго

 

па

 

Волгѣ

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Юрьевецкаго

  

5

 

округа.

Архангельская

 

с.

 

Архангельская

 

за

 

1891

 

г.

 

3

 

р.
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..

    

Г ".

 

.

Макарьевскаго

 

3

 

округа.

Нпколаевская

 

с.

 

Боговскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

 

(за

 

1895

 

г,

 

получ.).
Макарьевскаго

 

4

 

округа.

Благовѣщенская

 

с.

 

Скоробогатова

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Успенская

 

с.

 

Успепскаго

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Христорождественская

 

с.

 

Гарей

 

за

 

1893

 

г.

 

5

 

р.

Макарьевскаго

 

5

 

округа.

Нпколаевская

 

с.

 

Устья

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Успепская

 

с.

 

Дороосева

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Воскресенская

 

г.

 

Буя

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

                

>ажоП

Буйскаю

 

1

 

округа.

Тропцкая

 

на

 

Вексѣ

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Буйскаго

 

2

 

округа.

Покровская

 

с.

 

Рябцова

 

за

 

1893

 

п

 

1894

 

гг.

  

10

 

р.

Тропцкая

 

с.

 

Леонтьева

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

               

.

  

::

 

ѵ

Успепская

 

с.

 

Горппскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Буйскаго

 

4

 

округа.

              

•

           

щя$эл

Преображенская

 

с.

 

Хрппелей

 

за

 

1890

 

г.

  

5

 

р.

Чухломскаю

 

1

 

округа.

Тропцкая

 

с.

 

Мпрохапова

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Богородпцкая

 

с.

 

Озарппкова

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Чухломскаю

 

3

 

округа.

Софійская

 

с.

 

Валуева

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Чухломскаю

 

4

 

округа.

Тропцкая

 

въ

 

Ѳедьковой

 

слободкѣ

 

за

 

1891

 

п

 

1894

 

гг.

 

10

 

р.

Георгіевская

 

с.

 

Калпвина

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Введепская

 

с.

 

Каликппа

 

за

 

1894

 

г.

 

3

 

р.

Тропцкая

 

с.

 

Рамешекъ

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Солигаличскаго

 

1

 

округа.

Ильинская

 

с.

 

Туткп

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

■

 

•

 

■ .

 

-

Кологривскаго

 

1

 

округа.

Тропцкая

 

с.

 

Горѣльца

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Кологривскаго

 

2

 

округа.

Опуфріевская

 

с.

 

Опуфріевсваго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

   

(за

 

1895
годъ

 

получены).
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Николаевская

 

с.

 

Мокровскаго

 

за

 

1894

 

г.

  

5

 

р.

Нпколаевская

 

с.

 

Турліева

 

sa

  

1894

 

г.

  

5

 

р.

   

(за

 

1895

 

годъ

получены).
Кологривскаго

 

3

 

округа.

Спасская

 

с.

  

Нижнемежскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Ветлужскаю

 

2

 

округа.

Спасская

 

с.

 

Спасскаго

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Варнавинскаю

 

1

 

округа.

                       

і

 

*

Троицвій

 

соборъ

 

г.

 

Варнавина

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Покровская

 

с.

 

Овсянки

 

за

 

1894

 

г.

 

3

 

р.

Покровская

 

с.

 

Темты

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Варнавинскаго

 

2

 

округа.

Богородпцкая

 

с.

 

Бебернна

 

за

 

1894

 

г.

 

5

 

р.

Георгіевская

 

с.

 

Георгіевскаго

 

на

 

Волу

 

за

  

1894

 

г.

 

5

 

р.

Совѣтъ

 

Александровскаго

   

православнаго

 

братства

   

объя-

вляетъ,

 

что

 

имъ

 

получены

 

деньги

 

отъ

 

благочинпыхъ:

 

свящ.

 

Але-

ксандра

 

Наградова

 

1

 

р.

 

36

 

к.,

 

свящ.

 

Николая

 

Орлова

 

8

 

руб.

40

 

к.

 

и

 

свящ.

 

Николая

 

Анопимова

 

3

 

р.

Юрьевецкаго

 

у.

 

отдѣленія

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта

   

очередпыя

засѣданія

 

имѣютъ

 

быть:

 

16

 

февраля,

 

15

 

марта,

 

17

 

апрѣля,

 

16

мая,

 

16

 

іюня,

 

17

 

іюля,

 

17

 

августа,

 

15

 

сентября,

 

17

 

октября,

16

 

ноября,

  

15

 

декабря,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

по

 

полудпп.

Чухломскаго

 

у.

 

отдѣленія

 

еп.

 

уч.

 

совѣта

 

засѣданія

 

пмѣютъ

быть

 

въ

 

20

 

число

 

каждаго

 

мѣсяца,

   

а

 

въ

 

августѣ

 

въ

 

21

  

число.

.

Содержаніе

 

оффиціальной

 

части.

 

Протоколъ

 

совыѣстпаго

 

засѣда-

нія

 

управленія

 

Костромского

 

епарх.

 

свѣчпого

 

завода

 

и

 

правленія

 

Ко-
стром,

 

первокл.

 

Ипатіевскаго

 

монастыря.

 

Отъ

 

Совѣта,

 

состоящаго

 

подъ

Высочайшимъ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровпы

покровительствомъ

 

Московскаго

 

общества

 

любителей

 

птицеводства.

 

Отъ
Редакціи

 

Костр.

 

Еп.

 

Вѣдомостей.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Александровскаго

 

пра-

вославнаго

 

братства.

 

Отъ

 

Юрьевецкаго

 

у.

 

еп.

 

уч.

 

совѣта.

 

Отъ

 

Чухлом-
скаго

 

у.

 

еп.

 

уч.

 

совѣта.
ш

 

'

 

•'

 

—шл-------

 

—

 

*-------------

                                            

—

 

-

   

--—

 

-

 

|

            

------- .......

                            

і

 

'

                             

to

Редакторы:

 

Семинаріи

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Мснандръ.

Преподаватель

 

Семииаріи

 

В.

 

Строевъ.

ДоіПГТіепзурокГІІн^^



Прибавленге

 

къ

 

№

 

3

 

оффиц.

 

ч.

 

Костр
Еп.

 

Вѣдомостей

 

1895

 

г.

^-иэаі .=

 

'.•

          

віиэввір

                              

-

   

>М'1%

 

^ВДніьлрли

 

-{М

Выписка

 

изъ

 

опредѣленія

 

Костромского

  

Епархіальнаго

 

Началь-

ства,

 

отъ

 

1!— 21

 

января

 

1895

 

года

 

за

 

№

 

142.
.,

                                  

■■^энііін».--
Слушали

 

указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1894
года

 

за

 

№

 

7,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„По

 

указу

 

Его

 

Импера-
торскаго

 

Величества,

 

Святѣйщій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слу-

шали:

 

предложенную

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Сино-
да,

 

21

 

іюля

 

1894

 

года

 

за

 

JV«.

 

3887,

 

выписку

 

изъ

 

журналовъ

 

Ко-
митета

 

Министровъ,

 

отъ

 

22

 

іюня

 

и

 

8

 

іюля

 

1894

 

года

 

за

 

Л:

 

1470,
въ

 

коей

 

объяснено,

 

что

 

Комитетъ,

 

въ

 

виду

 

особо

 

вреднаго

 

зна-

ченія

 

штунды,

 

главнымъ

 

источникомъ

 

распространевія

 

коей

являются

 

молитвенный

 

собранія,

 

полагал ъ:

 

предоставить

 

Мини-
стру

 

Впутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

Оберъ-Прокуроромъ
Свя.тѣйшаго

 

Синода,

 

объявить

 

секту

 

щтундистовъ

 

болѣе

 

вредною,

съ

 

воспрещеніемъ

 

штундистамъ

 

общественныхъ

 

молитвенныхъ

 

со-

браний,

 

и

 

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

.4

 

день

 

іюля

 

1894

 

года,

разсмотрѣвъ

 

журпалъ

 

Комитета,

 

положеніе

 

онаго

 

Высочайше

 

ут-

вердить

 

соизволилъ.

 

Приказали:

 

Комитетъ

 

Министровъ,

 

войдя

въ

 

обсужденіе

 

объясненій

 

Министра

 

Впутреннихъ

 

Дѣлъ

 

по

 

вопро-

самъ

 

о

 

признаніи

 

штунды

 

болѣе

 

вредною

 

сектою

 

и

 

объ

 

отсут-

ствіи

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

нею

 

единства

 

между

 

дѣйствіями

 

адмипистра-

ціи

 

и

 

суда,

 

прпшелъ

 

къ

 

слѣдующимъ

 

общимъ

 

выводамъ:

 

1)

 

въ

законѣ

 

3,

 

мая

 

1883

 

г.

 

не

 

содержится

 

разграниченія

 

сектъ

 

на

болѣе

 

и

 

менѣе

 

вредныя,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

последователи

 

штунды,

признанной

 

особо

 

вредною

 

какъ

 

Святѣйпшмъ

 

Синодомъ,

 

такъ

 

и

гражданскою

 

администраціею,

 

могутъ

 

разсчитывать

 

на

 

тѣ

 

льготы

и

 

права,

 

которыя

 

предоставлены

 

обыкновенпымъ

 

раскольннкамъ;

преслѣдованіе

 

же

 

пхъ

 

дѣяній

 

па

 

почвѣ

 

означен паго

 

закона

 

пред-

ставляется

 

крайпе

 

затруднительным^

 

2)

 

по

 

свидѣтельству

 

Ми-
нистра

 

Впутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

продолжптельнымъ

 

паблюденіемъ

 

за

развитіемъ

 

штупды

 

въ

 

Юго-Западномъ

 

краѣ

 

выяснено,

 

что

 

мо-

лнтвенныя

 

собранія

 

штупдпетовъ,

 

впося

 

смуту

 

въ

 

жизнь

 

мѣст-

пыхъ

 

приходовъ,

 

не

 

только

 

сиособствуетъ

 

укрѣпленію

 

сектан-

товъ

 

въ

 

ихъ

 

релпгіозпыхъ

 

убѣжденіяхъ,

 

но'

 

и

 

служатъ

 

самымъ

удобнымъ

 

способомъ

 

распространена

 

зтого

 

лжеученіл

 

среди

 

пра-

вославныхъ,

 

и

 

3)

 

принятыми

 

въ

 

нослѣднее

 

время

 

Кіевскпмъ,

 

По-
дольскимъ

 

и

 

Волынскимъ

 

генералъ-губерпаторомъ

 

особыми

 

ме-

рами,

 

состоящими,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

запрещепіи

 

молитвенныхъ

собраній

 

штундистовъ,

 

достигнуты

 

весьма

 

благопріятныя

 

послѣд-

ствія.
    

Но
 

распоряжепія
 

гепералъ- лейтенанта
   

графа
   

Игнатьева
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,

  

£

 

Ч .

 

—
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основаны

 

на

 

полномочіяхъ,

 

предоставленныхъ

 

ему,

 

какъ

 

главно-

му

 

начальнику

 

края,

 

положеніемъ

 

объ

 

охраненіи

 

государствен-

наго

 

порядка

 

и

 

общественнаго

 

спокойствія,

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть
применены

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

на

 

которыя

 

положеніе

 

это

 

пе

распространяется.

 

Эти

 

общіе

 

выводы

 

привели

 

председателя

 

Ко-
митета,

 

^къ

 

которому

 

присоединились

 

и

 

всѣ

 

члены

 

онаго,

 

къ

убѣжденію

 

въ

 

необходимости

 

примѣяенія

 

къ

 

штундѣ

 

общихъ

 

мѣръ,

не

 

ограничивающихся

 

местностями,

 

подлежащими

 

усиленной

 

охра-

не.

 

Признавая;

 

затЬмъ,

 

что

 

особо

 

вредное

 

значеніе

 

штунды

 

пред-

ставляется

 

вполне

 

выясненнымъ

 

и

 

что

 

главнымъ

 

источникомъ

распространена

 

ея

 

являются

 

именно

 

молитвенныя

 

собранія,

 

Ко-
митетъ

 

полагал

 

ъ:

 

доведя

 

о

 

всемъ

 

вышеизложенномъ

 

вместе

 

съ

объясненіями

 

статсъ^-Секретаря

 

Дурново

 

до

 

Высочайшаго

 

Его
Императорскаго

 

БЕЛичЁствАсведенія,

 

предоставить

 

Министру

 

Вну-
треянихъ

 

Делъ,

 

ио

 

соглашенію

 

съ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святей-
шато

 

Синода,

 

объявить

 

секту

 

штундистовъ

 

более

 

вредною,

 

съ

 

вос-

лрещеніемъ

 

штупдистамъ

 

общественныхъ

 

молитвенныхъ

 

собра-

пій,

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

4

 

день

 

іюля

 

1894

 

г.,

 

разсмотрёвъ
журналъ

 

Комитета,

 

положеніе

 

опаго

 

Высочайше

 

утвердить

 

соиз-

волилъ.

 

По

 

выслушаніи

 

нзложеннаго,

 

Святейшій

 

Синодъ

 

опре-

деляет^,

 

о

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

положеніи

 

Комитета

 

Ми-
нистровъ

 

относительно

 

признаиія

 

штупдистской

 

секты

 

более

 

вред-

ною

 

и

 

о

 

воспрещеніи

 

штупдистамъ

 

общественныхъ

 

молитвенныхъ

собраній

 

уведомить

 

епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ

 

циркуляр-

ными

 

указами.

 

Съ

 

утвёржденія

 

Его

 

Преосвященства

 

Прика-

зали:

 

съ

 

прописаніемъ

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

де-

кабря

 

1894

 

года

 

за

 

Щ

 

7,

 

о

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

положе-

ніц

 

Комитета

 

Министровъ

 

относительно

 

признанія

 

штундистской

секты

 

более

 

вредною

 

и

 

'о

 

воспрещеніи

 

штундистамъ

 

обществен-
ныхъ

 

молитвенныхъ

 

собраній

 

напечатать

 

въ

 

Костромскихъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Ведомостяхъ,

 

для

 

сведенія,

 

руководства

 

и

 

надлежа-

щаго

 

исполпенія.

 

1895

 

года

 

января

 

25

 

дня.

Свѣдѣнія

  

изъ

 

Костр.

 

дух.

 

консисторіи.

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

т

 

н

 

ы

 

я

 

м

 

Ь

 

с

 

т

 

а:

 

а)

 

свягценническія:

 

въ

 

селахъ:

 

Тон-
кппѣ,

 

Варнав,

 

у.

 

(2-я

 

вак.);

 

Ошмннскомъ,

 

Ветл.

 

у,,

 

Темптѣ,

Варн.

 

у.

б)

  

діаконскія:

 

въ

 

селахъ:

 

Высокове,

 

Юрьевец.

 

у.;

 

Карпунихе,
Ветл

 

уж.

 

у.

в)

  

псаломщическгя:

 

въ

 

селахъ:

 

Холкине,

 

Ветл.

 

у.;

 

Сосновце,
Юрьевецк.

 
у.

■

 

■

 

■
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•#| ОТДШ

 

П.

 

ЧАСТЬ

 

Ш»ВДІАЛШЯ. Ц>

Дримѣръ

 

достойный

 

подражанш.

(Къ

 

вопросу

 

о

 

школахъ

 

грамоты

 

*).

Года

 

два

 

съ

 

половиною

 

тому

 

назадъ

 

на

 

страницахъ

 

Орен-

бург.

 

Еп.

 

Вѣдомостей

 

(1891

 

г.,

 

№№

 

19

 

—

 

21)

 

мною

 

былъ

 

по-

мѣщенъ

 

рядъ

 

статей

 

объ

 

извѣстномъ

 

профессорѣ

 

и

 

народно-

школьвомъ

 

радѣтелѣ

 

Сергѣѣ

 

Александровичѣ

 

Рачинскомъ

 

и

 

его

примѣрной

 

педагогической

 

дѣятельностп.

 

Въ

 

настоящій

 

разъ

 

мнѣ

хотѣлось

 

бы

 

поговорить

 

со

 

своими

 

читателями

 

о

 

педагогической

деятельности

 

другой

 

личности, —деятельности,

 

правда,

 

не

 

столь

еще

 

выдающейся,

 

замѣченной

 

и

 

отмѣченной,

 

какъ

 

дѣятельность

давнишняго

 

и

 

самоотверженнаго

 

Татевскаго

 

учителя,

 

но

 

все

 

же

такой,

 

которую

 

позволяю

 

себѣ

 

считать

 

примѣрною,

 

достойною

всяческаго

 

подражанія

 

со

 

стороны

 

нашего

 

духовенства.

Личность,

 

пмѣющаяся

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

мною

 

въ

 

впду, — это

г-жа

 

А.

 

Штевенъ

 

(нижегородская

 

дворянка — барышня).

 

Своею

плодотворною

 

и

 

энергичною

 

дѣятельностію

 

она

 

успѣла

 

уже

 

обра-

тить

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

Е.

 

П.

 

По-

бедоносцева,

 

который

 

распорядился

 

опубликовать

 

объ

 

этой

 

дея-

тельности

 

въ

 

особой

 

брошюрѣ

 

подъ

 

заглавіемъ — „Изъ

 

записокъ

сельской

 

учительницы"

 

(СПБ.

 

1894

 

г.,

 

ц.

 

20

 

коп.).

 

Въ

 

формѣ

статьи

 

послѣдняя,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Исторія

 

одной

 

школы",

 

во-

шла

 

въ

 

апрѣльскую

 

книжку

 

журнала — „Церковно-приходскал

Школа".

 

Для

 

большей

 

точности

 

статью

 

эту

 

слѣдовало

 

бы

 

оза-

главить

 

пѣсколько

 

иначе,

 

а

 

именно:

 

„Исторія

 

одной

 

централь-

ной

 

школы,

 

вокругъ

 

которой

 

группируются

 

нѣсколько

 

школъ

грамоты".

 

Это

 

характерное

 

и

 

примѣрное

 

группированіе,

 

хорошая

постановка

 

большинства

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

дали

 

мнѣ

 

поводъ

взяться

 

за

 

перо,

   

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

за

 

нослѣднее

 

время

 

стали

 

по-

*)

 

Статья

 

прислана

 

въ

 

Редакцію

 

авторомъ,

 

Оренбургскимъ

 

Епарх-
наблюдателемъ,

 

въ

 

видѣ

 

оттиска

 

изъ

 

Оренбург.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей,

 

съ.

предложеніемъ

 

перепечатать

 

въ

 

,

 

Костром.

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ".
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являться

 

въ

 

печати

 

не

 

только

 

тенденціозныя

 

статьи

 

касательно

школъ

 

грамоты,

 

но

 

п

 

прямыя

 

пападкп

 

па

 

эти

 

школы,

 

какъ

 

шко-

лы,

 

руководпмыя

 

духѳвепствомъ

 

(см.,

 

папр.,

 

въ

 

февральской

 

книж-

кѣ

 

„Вѣстппка

 

воспнтапія"

 

за

 

текущій

 

годъ

 

статью

 

Спппцына

 

о

піколахъ

 

грамоты

 

Чердыпскаго

 

уѣзда,

 

Пермской

 

губерпіп).

Г-жа

 

Штевенъ

 

учительствуетъ

 

въ

 

основанной

 

ею

 

земской

Яблонской

 

школѣ

 

Арзамасскаго

 

уѣзда,

 

Нижегородской

 

губ.,

 

во-

семь

 

уже

 

лѣтъ.

 

Четыре

 

года

 

тому

 

пазадъ

 

она

 

принялась

 

за

устройство

 

въ

 

окрестныхъ

 

деревняхъ

 

п

 

седахъ

 

школъ

 

грамоты

 

п

успѣла

 

уже

 

открыть

 

31

 

школу

 

(съ

 

840

 

учащимся)

 

*).

 

Чтобы

открыть

 

въ

 

топ

 

пли

 

иной

 

мѣстпостп

 

школу

 

грамоты,

 

г-жа

 

Ште-

венъ

 

сама

 

ѣздптъ

 

(ппогда

 

не

 

по

 

одному

 

разу)

 

въ

 

эту

 

мѣстность»

собираетъ

 

тамъ

 

сходъ

 

крестьяпъ

 

и

 

убѣждаетъ

 

ихъ

 

въ

 

необхо-

димости

 

имѣть

 

школу.

 

При

 

такихъ,

 

такъ

 

сказать,

 

мпссіоперскнхъ»

просвѣтительпыхъ

 

поѣздкахъ

 

опа

 

встрѣчалась,

 

конечно,

 

съ

 

раз-

ными

 

препятствіямп;

 

главнѣйгаее я изъ

 

копхъ

 

пежеланіе

 

крестьяпъ

расходоваться

 

на

 

свою

 

школу.

 

Уже

 

при

 

открытіп

 

самой

 

первой

школы

 

въ

 

д.

 

Петлпнѣ

 

ее

 

встрѣтпло

 

это

 

препятствіе:

 

подъѣзжая

къ

 

деревпѣ,

 

„я",

 

разсказываетъ

 

г-жа

 

Штевепъ,

 

„увидѣла

 

пздалп

толпу

 

галдѣвшихъ

 

у

 

пожарпаго

 

сарая

 

мужпковъ,

 

во

 

я

 

тогда

боялась

 

еще

 

этой

 

чуждой

 

мнѣ

 

толпы

 

и

 

стала

 

ждать

 

рѣшепія

схода

 

въ

 

домѣ

 

старушки

 

родствепппцы

 

Ждать

 

прпшлось

 

нема-

ло;

 

но,

 

конецъ,

 

къ

 

несказанной

 

моей

 

радости,

 

пришло

 

съ

 

деся-

токъ

 

старпковъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

я

 

п

 

узпала,

 

что

 

два

 

общества

 

со-

гласились

 

платпть

 

по

 

одной

 

копѣйкѣ

 

съ

 

душп

 

ьъ

 

мѣсяцъ

 

п

 

толь-

ко

 

третье

 

маленькое

 

общество — еще

 

ломается!

 

Два

 

первыя

 

взя-

лись

 

уломать

 

это

 

третье

 

упрямое

 

общество,

 

и

 

дѣйствптельно,

черезъ

 

пѣсколько

 

времени

 

бородатый

 

внсокій

 

староста

 

торже-

ственно

 

вручплъ

 

мнѣ

 

3

 

руб.

 

15

 

коп.,

 

„жалованье

 

учителю

 

за

первый

 

учебпый

 

мѣсяцъ".

 

И...

 

школа

 

открылась, — открылась

 

по-

тому,

 

что

 

А.

 

А.

 

Штевепъ

   

на

 

этотъ

 

разъ

 

поступила

 

ппаче,

 

цѣ-

*)

 

Къ

 

осени

 

1S90

 

г.

 

било

 

такихъ

 

школъ

 

2,

 

1891

 

г.~-5

 

п

 

1892

 

г.

13.

 

Съ

 

осепи

 

1893

 

г.

 

„благодаря

 

великодушной

 

ноддержкѣ

 

Оберъ-
Прокурора

 

Св.

 

Сппода",

 

г-жѣ

 

Штевепъ

 

посчастливилось

 

открыть

 

еще

IS

 

школъ.

 

Съ

 

1890

 

г.

 

школы

 

сталъ

 

снабжать

 

пѣкоторьшн

 

учебниками
Нижегородски

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣтъ.
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лесообразнѣе

 

по

 

сравнепію

 

съ

 

первымъ

 

своимъ

 

робкпмъ

 

шагомъ:

тогда

 

она

 

поручила

 

сельскому

 

старостѣ

 

переговорить

 

съ

 

Петлпн-

скимп

 

крестьянами

 

объ

 

открытіп

 

у

 

пихъ

 

школы,

 

теперь

 

же,

 

убе-

дившись

 

въ

 

безрезультатности

    

такого

 

посредничества,

 

она

 

сама

ѣдетъ

 

въ

 

Петлипо:

 

собираетъ

   

тамъ

 

мірской

 

сходъ

 

и

 

достигаешь

желанной

 

цѣли.

 

На

 

этомъ

 

сходѣ,

    

правда,

 

опа

   

еще

 

пе

 

прпсут-

ствуетъ:

 

пока

 

стѣспяется.

    

Но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени,

   

по

 

мѣрѣ

надобности

 

и

 

въ

 

пптересахъ

   

народно-школьпаго

 

дѣла,

    

которое

стало

 

ея

 

собственнымъ

    

дѣломъ

 

и

 

развитіе

    

котораго

   

сдѣлалосъ

цѣлью

 

ея

 

жизни,

    

г-жа

 

Штевепъ

 

безъ

 

стѣснепія

   

уже

 

и

 

боязни

оскорблепій

 

является

    

па

 

сходы,

   

толкуетъ

 

тамъ

    

съ

 

мужиками

наставдяетъ,

 

убѣждаетъ

 

п

 

увѣщеваетъ

 

ихъ.

    

Вотъ

  

что

 

говорить

она

 

сама

 

о

 

себѣ.

  

„Если

    

мпѣ

   

почему-либо

    

пе

 

хотѣлось

 

отка-

заться

 

отъ

 

мыслп

 

открыть

 

школу

 

въ

 

дапной

 

мѣстности

 

(сами

 

же

мужики

 

отказывалась

   

отъ

 

открытія

 

школы),

 

я

 

(сама)

 

пріѣзжала

туда,

 

не

 

смотря

 

на

 

несочувствіе

   

крестьяпъ

 

къ

 

моему

 

предпрія-

тію,

 

п,

 

по

 

народному

 

выражение,

   

брала

 

ихъ

 

изморомъ.

 

Имъ

 

со-

всѣмъ

 

пе

 

хотѣлось

 

пдтп

 

па

 

сходъ

   

ради

 

пенужнаго

 

пмъ

 

ученья,

плп

 

даже,

 

можетъ

 

быть,

    

замапчпвымъ

 

казалось

   

немного

 

поло-

маться

 

падъ

 

барышней;

    

по

 

брало

 

лп

 

верхъ

    

добродушное

 

мпе-

піе,

 

что

 

нельзя

 

же

 

заставить

 

меня

 

ждать

 

до

 

безкопечностп,

 

пли

же

 

пачинала

 

появляться

 

мысль,

    

что

  

ученье,

 

можетъ

 

быть,

    

не

такъ

 

уже

 

пзлпшпе,

    

какъ

 

сперва

  

казалось,— сельчане

 

начинали

попемпогу

 

собираться.

 

А

 

разъ

 

сходилось

 

человѣкъ

  

10 — 15,

 

уже

можпо

 

было— гдѣ

 

сорьезпымъ

 

увѣщаніемъ,

 

гдѣ

 

шуткой — заставить

молчать

 

самыхъ

 

ярыхъ

 

противнпковъ

 

просвѣщепія.

 

Изъ

 

оетальныхъ

же

 

нѣкоторые

 

скоро

 

соглашались

 

отдать

 

учиться

 

свопхъ

 

дѣтей,—

и

 

такъ

 

устраивалась

 

маленькая

 

школка

 

съ

 

10 — 12

 

учениками

 

на

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

перѣдко

 

могло

 

бы

 

быть

 

ихъ

 

40".

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

со

 

времепемъ

 

п

 

уиорпые

    

родители

   

оставшихся

 

впѣ

 

школы

 

де-

тей,

 

созпавъ

 

ея

 

пользу,

 

пошлютъ

 

ихъ

 

туда

 

же:

 

вѣдь

 

всякое

 

де-

ло

 

начинается,

   

какъ

 

говорится,

 

съ

 

небольшого

    

(по

 

уже

 

и

 

это

небольшое,

 

какъ

 

п

 

всякое

 

начало,

  

по

 

русской

 

пословнцѣ,

 

поло-

вина

 

дѣла),

 

затѣмъ

 

оно

 

поправится

 

другому — третьему,

 

прпвле-

четъ

 

къ

 

себѣ

 

вппмапіе

    

четвертаго,— смотришь,

   

въ

 

концѣ

 

коп-
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цовъ

 

и

 

разовьется,

 

разрастется...

 

Г-жа

 

Штевенъ

 

прекрасно

 

зна-

кома

 

съ

 

такимъ

 

явленіемъ

 

и

 

потому

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

доволь-

ствуется

 

малымъ:

 

главное

 

открыть

 

школу,

 

а

 

количествомъ

 

уча-

щихся

 

стѣсняться

 

нечего!

 

Отчасти,

 

быть

 

можетъ,

 

поэтому

 

ей

 

и

удавалось

 

добиться

 

открытія

 

школы

 

грамоты

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

се-

леніяхъ

 

(кромѣ,

 

правда,

 

одного),

 

где

 

того

 

она

 

хотѣла

 

и

 

гдѣ

 

фи-

гурировала

 

на

 

мірскихъ

 

сходахъ.

 

Сходы

 

эти

 

ее

 

убедили,

 

между

прочимъ,

 

что

 

„міръ"

 

открещивается

 

отъ

 

открытія

 

школы

 

иногда

изъ

 

боязни

 

раскладки

 

по

 

содержанію

 

ея

 

между

 

всѣми

 

его

 

чле-

нами,

 

въ

 

частности

 

и

 

между

 

не

 

имѣющими

 

дѣтей

 

школьнаго

возраста.

 

„Но",

 

совѣтуетъ

 

г-жа

 

Штевенъ

 

(сооѣтъ

 

этотъ

 

го-

дится

 

и

 

для

 

здѣшней

 

мѣстности),

 

„стоитъ

 

пріѣхать

 

въ

 

село

(или

 

въ

 

деревню),

 

собрать

 

сходъ

 

и

 

объявить

 

(„растолковать",

сказалъ

 

бы

 

я)

 

крестьянамъ,

 

что

 

къ

 

„міру"

 

ни

 

малѣйшихъ

 

тре-

бованій

 

не

 

предъявляешь,

 

что

 

платить

 

п

 

учиться

 

будетъ

 

только

тотъ^

 

кто

 

пожелаетъ,

 

что

 

платить

 

придется

 

только

 

самую

 

без-

дѣлицу,

 

а

 

учить

 

дѣйствительно

 

будутъ,— и

 

тотчасъ

 

же

 

стано-

вится

 

возможнымъ

 

нанять

 

квартиру

 

и

 

набрать

 

достаточное

 

чи-

сло

 

учениковъ".

 

Конечно,

 

при

 

этомъ

 

нужно

 

уговориться,

 

по

скольку

 

именно

 

придется

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

каждаго

 

ученика

 

па

 

пла-

ту

 

за

 

квартиру

 

и

 

учителю,

 

предполагая

 

то

 

или

 

иное

 

количе-

ство

 

учащихся:

 

крестьянинъ

 

опасается,

 

какъ

 

бы

 

пе

 

сошла

 

съ

него

 

лишняя

 

копейка

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

общее

 

число

 

уча-

щихся

 

уменьшится,

 

а

 

плата

 

учителю

 

и

 

квартиросодержателю

останется

 

прежняя.

 

Опасеніе

 

это

 

вполне

 

справедливое,

 

вызванное

печальною

 

действительностью:

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

бываетъ

 

(встрѣ-

чался

 

я

 

и

 

здѣсь

 

съ

 

такимъ

 

явленіемъ),

 

что

 

часть

 

родителей,

 

съ

осени

 

условившихся

 

платить

 

ежемѣсячно

 

за

 

своихъ

 

дѣтей

 

по-

ровну

 

съ

 

другими

 

родителями,

 

въ

 

январѣ

 

или

 

февралѣ

 

нару-

шаютъ

 

условіе

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

взваливаютъ

 

всю

 

платежную

тяжесть

 

на

 

оетальныхъ;

 

послѣдніе

 

отказываются

 

ее

 

нести;

 

квар-

тиросодержатель

 

съ

 

своей

 

стороны

 

отказываетъ

 

школе

 

въ

 

квар-

тирѣ,

 

учитель

 

перестаетъ

 

заниматься

 

и...

 

школа

 

закрывается.

Является,

 

такимъ

 

образомъ,

 

необходимость

 

при

 

открытіи

 

школы

гарантировать

 

крестьянъ,

    

берущихся

 

содержать

 

ее,

 

отъ

 

излпш-
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нихъ

 

расходовъ

 

въсіучаѣ

 

уменьшопія

 

учениковъ —плателыциковъ,

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

гарантировать

 

и

 

самую

 

школу

 

отъ

 

закрытія.

А.

 

А

 

Штевенъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

приходитъ

 

на

 

помощь

 

кресть-

янамъ

 

своими

 

средствами:

 

недостающую

 

сумму

 

на

 

уплату

 

квар-

тиросодержателю

 

или

 

учителю

 

она

 

берется

 

уплачивать

 

сама.

 

Та-

кой

 

жертвы

 

никто,

 

конечно,

 

не

 

потребуетъ

 

отъ

 

вѣдающихъ

 

шко-

лы

 

грамоты

 

священнослужителей.

 

Но

 

полагаю,

 

можно

 

желать

и

 

настаивать,

 

чтобы

 

они,

 

для

 

спасенія

 

школы

 

отъ

 

закрытія

 

и

для

 

духовной

 

пользы

 

бѣднаго

 

люда,

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

пользо-

вались,

 

въ

 

неболъшомъ

 

количествѣ,

 

церковными

 

суммами:

 

вѣдь

 

сум-

мы

 

эти

 

составляются

 

изъ

 

приношеній

 

самихъ

 

же

 

крестьяпъ;

такъ

 

на

 

удовлетвореніе

 

ихъ

 

духовныхъ

 

нуждъ

 

онѣ

 

и

 

должны

 

за-

трачиваться.

 

.

Итакъ,

 

при

 

любви

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

и

 

къ

 

народу,

 

при

добромъ

 

желанін

 

помочь

 

послѣднему

 

вьпЗраться

 

изъ

 

тьмы

 

невѣ-

жества,

 

при

 

нѣкоторомъ

 

терпѣніи

 

и

 

настойчивости,

 

вопросъ

 

объ

открытіи

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

томъ

 

или

 

иномъ

 

селеніи

 

рѣшенъ

благополучно.

 

Одновременно,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

рѣшенъ

 

вопросъ

о

 

средствахъ

 

содержанія

 

учителя

 

и

 

найма

 

квартиры

 

(сборъ

 

съ

учащихся,

 

съ

 

добавленіемъ

 

къ

 

нему,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

нѣкото-

рой

 

суммы

 

со

 

стороны

 

или

 

самого

 

учредителя

 

школы,

 

или

 

церкви,

или,

 

еще

 

добавлю,

 

церковнаго

 

попечительства).

 

Нанять,

 

подъ-

искать

 

квартиру

 

нетрудно;

 

при

 

случаѣ

 

и

 

по

 

нуждѣ

 

можно

 

вос-

пользоваться

 

и

 

даровою

 

квартирою,

 

напр.,

 

въ

 

церковной

 

сто-

рожкѣ;

 

стѣсняясь

 

тою

 

же

 

горькою

 

нуждою,

 

можно,

 

затѣмъ,

 

обой-

тись

 

безъ

 

обычныхъ

 

въ

 

школахъ

 

партъ,

 

а

 

удовлетвориться

 

про-

стыми

 

деревенскими

 

столами

 

и

 

скамьями.

Но

 

если

 

не

 

такъ

 

трудно

 

иодъискать

 

квартиру

 

(помѣщеніе)

для

 

школы

 

грамоты,

 

то

 

гораздо

 

труднѣе

 

найти

 

для

 

нея

 

надеж-

наго

 

способнаго

 

учителя

 

(имѣю

 

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

 

де-

ревенскія

 

и

 

хуторскія

 

школы

 

грамоты,— въ

 

сельскихъ

 

школахъ

учителями

 

могутъ

 

быть

 

лучшіе

 

изъ

 

членовъ

 

причта).

 

Правда,

правилами

 

о

 

школахъ

 

грамоты

 

4

 

мая

 

1891

 

г.,

 

не

 

Богъ

 

вѣстк,

что

 

требуется

 

отъ

 

каедидатовъ

 

на

 

учительство

 

въ

 

этихъ

 

шко-

лахъ, — это

  

„знакомство

    

съ

   

предметами

    

начального

 

обученія"
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(§

 

6),

 

частнѣе — „знаніе

 

молитвъ,

    

священной

 

исторіи,

 

краткаго

катихизиса

 

и

 

прочихъ

 

предметовъ

 

обучеиія

 

въ

 

школѣ

 

грамоты"

(§

 

8).

    

Но,

 

во

  

1-хъ,

    

и

 

такихъ

 

учителей

  

не

 

вездѣ

 

и

 

не

 

скоро

найдешь,

 

а *во

 

2-хъ,

    

и

 

жизнь

 

и

 

печать,

    

и

 

то

 

значеніе

 

школъ

грамоты

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образованія,

 

какое

 

усвояется

 

имъ

 

за

послѣднее

 

время,

 

требуютъ

 

отъ

 

учителей

 

большей

 

подготовки

 

въ

смыслѣ

 

общаго

 

образованія

 

и

 

знакомства

 

съ

 

методами

 

преподава-

нія,

 

большей

 

педагогической

 

опытности,

 

большей

 

церковности

 

и

религіозной

 

нравственности.

 

Вотъ

 

почему

 

теперь

 

такъ

 

много

 

го-

ворятъ,

 

пишутъ

 

и

 

спорятъ

   

о

 

такъ

 

называемыхъ

 

двухклассныхъ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

    

съ

  

дополнительнымъ

    

учитель-

скимъ

 

курсомъ

 

и

 

безъ

 

онаго,

 

изъ

 

коихъ

 

могли

 

бы

 

выходить

 

хо-

рошіе

 

учителя

 

школъ

 

грамоты,

 

и

 

о

 

подготовкѣ

 

такихъ

 

учителей

при

 

одноклассныхъ

 

земскпхъ,

    

миннстерскихъ

   

и

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ.

 

Какъ

 

же,

    

посмотримъ,

   

справляется

 

съ

 

во-

просомъ

 

объ

 

учителяхъ

    

своихъ

 

школъ

 

грамоты

 

г-жа

 

Штевенъ?

Откуда

 

она

 

ихъ

 

беретъ,

    

и

   

какъ

 

подготовляетъ?

    

Всѣ

 

учителя

(26

 

чел.)

 

и

 

учительницы

 

(5),

 

работающіе

 

въ

 

ея
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школѣ,

 

про-

шли

 

чрезъ

 

ея

 

руки,

 

хоть

   

и

 

не

 

всѣ

 

они

 

ея

 

ученики.

     

„Первые

учителя",

    

говоритъ

 

она,

    

„были

   

всѣ

 

ученики

 

моей

 

Яблонской

школы;

 

теперь

 

ихъ

 

уже

 

не

 

хватаетъ,

    

и

 

комплектъ

 

пополняется

учениками

 

другпхъ

 

земскихъ

    

и

 

церковно-приходскихъ

 

школъ",

въ

 

частности,

 

что

 

особенно

 

любопытно

 

и

 

ново,

 

учителями

 

школъ

грамоты

 

состоять

 

бывшіе

    

ученики

 

этихъ

 

же

 

школъ

 

(въ

 

189 '/а

учеб.

 

г.

 

пхъ

 

было

 

7),

    

которые,

    

сдавъ

  

при

 

нихъ

 

экзаменъ

 

на

льготу

 

IV

 

разряда,

 

поступали

 

въ

 

„особую

 

группу

 

Яблонской

 

зем-

ской

 

школы"

    

г-жи

 

Штевенъ.

    

Въ

 

эту

 

же

   

группу

 

поступают^,

прежде

    

чѣмъ

  

отправиться

    

на

 

мѣсто

    

службы,

    

и

    

кандидаты

учительства

 

изъ

 

другихъ

 

земскихъ

   

и

 

церк.-приходскихъ

 

школъ;

чрезъ

 

нее

 

же

 

проходятъ

 

ученики

    

и

    

самой

 

Яблонской

 

земской

школы,

 

пополняя

 

свои

 

познанія.

  

Первые,

 

кромѣ

 

пополненія

 

сво-

ихъ

 

познаній,

  

„обязаны

 

пробыть

 

нѣкоторое

 

время

 

въ

 

Яблонской

школѣ

 

и

 

для

 

того

 

еще,

 

чтобы

 

я,"

  

пишетъ

 

г-жа

 

Штевенъ,

   

„могла

составить

 

себѣ

 

мнѣніе

    

объ

   

ихъ

 

характерѣ

    

и

 

способностяхъ".

Это

 

„нѣкоторое

 

время"

  

не.

 

для

    

всехъ

    

мальчиковъ

 

одинаково,
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опредѣленно

 

и

 

продолжительно:

 

и

 

скудость

 

матеріальныхъ

 

средствъ,

которым

 

должны

 

бы

 

они

 

имѣть

 

для

 

содержанія

 

себя

 

во

 

время

подготовки

 

къ

 

учительству,

 

и

 

нужда

 

въ

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

учи-

теляхъ

 

заставляготъ

 

г-жу

 

Штевепъ

 

сокращать

 

срокъ

 

этой

 

под-

готовки.

 

„Какъ

 

только

 

мальчикъ

 

достигнетъ

 

14 — 15

 

лѣтъ,

 

и

 

я

увѣряюсь,

 

что

 

онъ

 

вообще

 

пригоденъ

 

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

я,

 

по-

слѣ

 

одной

 

зимы,

 

а

 

иногда

 

и

 

послѣ

 

двухъ — трехъ

 

мѣсяцевъ

 

под-

готовки,

 

помѣщаю

 

его

 

на

 

должность".

 

Конечно,

 

такая

 

неволь-

ная

 

торопливость

 

не

 

всегда

 

выгодно

 

отзывается

 

на

 

ходѣ

 

учеб-

но-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

въ

 

чемъ

 

сознает-

ся

 

и

 

сама

 

А.

 

А.

 

Штевенъ.

 

Но,

 

справедливо

 

утѣгаается

 

она,

„всякое

 

ученье,

 

если

 

только

 

оно

 

не

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

положительно

 

вреднаго,

 

можетъ,

 

какъ

 

въ

 

обществѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

отдѣльныхъ

 

лицахъ,

 

положить

 

начало

 

большему

 

и

 

лучшему;

 

и

оно

 

несравненно

 

полезнѣе

 

гоняні.я

 

собакъ

 

и

 

игры

 

въ

 

дубинки,

чѣмъ,

 

по

 

словамъ

 

мужиковъ,

 

исключительно

 

занимаются

 

неуча-

щіеся

 

крестьянскіе

 

ребята".

 

Это

 

во-первыхъ.

 

Во

 

2-хъ,

 

г-жа

 

Ште-

венъ

 

не

 

оставляетъ

 

молодыхъ

 

учителей,

 

своихъ

 

учениковъ,

 

беяъ

дальнѣпшаго

 

руководства:

 

а)

 

она

 

часто

 

посѣщаетъ

 

ихъ

 

школы

(каждую

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

разъ

 

въ

 

двѣ

 

недѣли),

 

и

 

б)

 

устраи-

ваетъ

 

для

 

нихъ

 

ежегодно

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

педагогическихъ

 

кур-

совъ.

 

А)

 

Носѣщая

 

школы,

 

Штевенъ

 

бесѣдуетъ

 

съ

 

учителями,

наставляя

 

ихъ,

 

говорить

 

съ

 

ребятами,

 

спрашивая

 

и

 

выслушивая

ихъ,

 

и

 

толку етъ

 

съ

 

мужиками,

 

улаживая

 

разныя

 

недоразумѣпія;

все

 

это

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

обычно

 

и

 

встрѣчается

 

въ

 

школьной

практикѣ

 

частенько.

 

Гораздо

 

рѣже

 

встрѣчается

 

на

 

дѣлѣ

 

прак-

тикуемый

 

г-жею

 

Штевенъ

 

прекрасный

 

обычай

 

самой

 

провожать

въ

 

школу

 

вновь

 

назначеннаго

 

ею

 

туда

 

учителя — своего

 

ученика

и

 

тамъ

 

водворять

 

его.

 

„При

 

этомъ

 

я",

 

разсказываетъ

 

она,

 

„по-

слѣ

 

молебна

 

сама

 

даю

 

первый

 

урокъ

 

(о,

 

если

 

бы

 

всегда

 

дѣлали

это

 

и

 

наши

 

оо,

 

завѣдующіе!),

 

разсказываю

 

какой-нибудь,

 

по

 

воз-

можности

 

интересный

 

для

 

слушателей,

 

эпизодъ

 

изъ

 

свящ.

 

исто-

ріи

 

Новаго

 

Завѣта

 

и

 

для

 

начала

 

объясняю

 

напряженно

 

слушаю-

щимъ

 

ребятамъ,

 

что

 

ученики

 

должны

 

хорошо

 

вести

 

себя,

 

дол-

жны

 

быть

 

вѣжлпвы,

    

не

 

должны

 

пить

    

впна

 

и

 

не

 

должны

 

бра^
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ниться.

 

А

 

затѣмъ

 

нерѣдко

 

заводится

 

у

 

насъ

 

не

 

столько

 

съ

 

ро-

бѣющими

 

еще

 

и

 

недоумѣвающими

 

ребятами,

 

сколько

 

съ

 

ихъ

отцами

 

и

 

матерями

 

живой

 

хорошій

 

разговоръ

 

по

 

поводу

 

древ-

ней

 

истины,

 

что

 

ученье

 

свѣтъ,

 

а

 

неученье

 

тьма

 

и

 

что

 

не

 

хлѣ-

бомъ

 

однимъ

 

живъ

 

человѣкъ".

 

Понятно,

 

какъ

 

полезны

 

подобныя

посѣщенія

 

школы,

 

какъ

 

пріятны

 

они

 

для

 

учащихся

 

и

 

ихъ

 

роди-

телей,

 

какъ

 

желательны

 

для

 

учителя,

 

при

 

нрощаніи

 

иногда

 

„умо-

ляющаго

 

свою

 

добрую

 

и

 

энергичную

 

руководительницу

 

какъ

 

мо-

жно

 

поскорѣе

 

навѣстить

 

его"

 

въ

 

новомъ

 

для

 

него

 

затруднитель-

номъ

 

положеніи!

 

—

 

Б)

 

Но

 

если

 

для

 

учителя

 

желательны

 

болѣе

частыя

 

посѣщенія

 

его

 

школы

 

хорошимъ

 

руководителемъ,

 

то

 

для

этого

 

послѣдняго,

 

наоборотъ,

 

желательно,

 

чтобы

 

учитель

 

возмож-

но-дольше

 

самъ

 

находился

 

при

 

немъ

 

и

 

подъ

 

его

 

руководствомъ.

А

 

это

 

достигается

 

сборомъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

канику-

лярное

 

время

 

и

 

даже

 

во

 

время

 

учебное,

 

но

 

только

 

въ

 

дни

 

празд-

ничные,

 

въ

 

ту

 

земскую

 

или

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

кото-

рую

 

вѣдаетъ

 

ихъ

 

руководитель.

 

Въ

 

частности,

 

г-жа

 

Штевенъ,

руководясь

 

желаніемъ,

 

чтобы

 

молодые

 

учителя

 

и

 

кандидаты

 

на

учительство

 

сколько — нибудь

 

лучше

 

годились

 

для

 

дальнѣйшаго

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей,

 

ежегодно

 

собираетъ

 

ихъ

 

въ

свою

 

Яблонскую

 

школу

 

недѣль

 

на

 

шесть,

 

сначала

 

весною,

 

послѣ

окончанія

 

занятій

 

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

осенью,

 

до

начала

 

ихъ,

 

во

 

время,

 

относительно

 

свободное

 

отъ

 

полевыхъ

работъ,

 

въ

 

которыхъ

 

ребята,

 

не

 

смотря

 

на

 

свой

 

учительскій

санъ,

 

попрежнему

 

принимаютъ

 

дѣятельное

 

участіе.

 

Въ

 

такое

время

 

собираются

 

у

 

ней

 

и

 

совсѣмъ

 

еще

 

не

 

учившіе,

 

и

 

учившіе

годъ,

 

и

 

учившіе

 

уже

 

2

 

—

 

3

 

года,

 

1-1,

 

15,

 

18

 

и

 

20-лѣтніе

 

ребята.

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

собирались

 

только

 

учиться

 

вышедшіе

 

изъ

Яблонской

 

школы,

 

потомъ

 

ученики,

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

дру-

гихъ,

 

земскихъ

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

Арзамасскаго

уезда,

 

а

 

за

 

послѣднее

 

время

 

стали

 

являться

 

къ

 

г-жѣ

 

Штевенъ

ученики,

 

будущіе

 

учителя,

 

изъ

 

другихъ

 

уѣздовъ

 

Нижегородской

губерніи.

 

Объ

 

этомъ

 

отрадномъ

 

фактѣ

 

мы

 

узнаемъ

 

не

 

изъ

 

бро-

шюры

 

г

 

жи

 

Штевенъ,

 

свовмъ

 

появленіемъ

 

опередившей

 

его,

 

а

изъ

 

письма

 

ея

 

въ

 

Московскій

 

Комитета

 

грамотности,

 

заслушан-
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наго

 

тамъ

 

15

 

мая

 

1894

 

года.

 

Письмо

 

это

 

настолько

 

любопытно

для

 

характеристики

 

его

 

автора

 

и

 

самого

 

дѣла,

 

что

 

я

 

позволю

себѣ

 

привести

 

его

 

здѣсь

 

цѣликомъ

 

„При

 

земской

 

школѣ

 

въ

 

с.

Яблонкѣ,

 

Арзамасскаго

 

у.,

 

Нижегор.

 

губ.,

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

подъ-рядъ

 

бываютъ

 

занятія

 

съ

 

окончившими

 

курсъ

 

учениками.

За

 

послѣднее

 

время

 

къ

 

ученикамъ

 

Яблонской

 

школы

 

присоеди-

няются

 

также

 

и

 

ученики

 

нѣкоторыхъ

 

сосѣднихъ

 

училищъ;

 

общее

число

 

учащихся

 

дошло

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

до

 

25

 

чел.

 

Въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

году

 

число

 

желающихъ

 

учиться

 

еще

 

значительнѣе:

крѳмѣ

 

учениковъ

 

Арзамасскихъ

 

школъ

 

въ

 

лѣтяихъ

 

занятіяхъ

думаютъ

 

участвовать

 

до

 

20

 

мальчиковъ

 

изъ

 

Княгинскаго

 

уѣзда

и

 

столько

 

же,

 

если

 

не

 

больше,

 

изъ

 

Лукояновскаго

 

и

 

Сергач-

скаго

 

уѣздовъ

 

въ

 

совокупности.

 

Для

 

всѣхъ

 

этихъ

 

учащихся

 

мною

будутъ

 

приглашены

 

особые

 

учителя

 

(явленіе

 

новое

 

въ

 

деятель-

ности

 

г-жи

 

Штевенъ!);

 

но,

 

кромѣ

 

этого,

 

необходимо

 

еще

 

устро-

ить

 

безплатное

 

общежитіе

 

для

 

наиболѣе

 

нуждающихся

 

изъ

 

нихъ.

Знакомый

 

мнѣ

 

мѣстности

 

Нижегор.

 

губер.

 

далеко

 

еще

 

не

 

опра-

вились

 

послѣ

 

много

 

разъ

 

повторявшихся

 

неурожаевъ,

 

и

 

особен-

но

 

послѣ

 

тяжелаго

 

голоднаго

 

года,

 

а

 

потому

 

многія

 

крестьян-

скія

 

семьи

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

помѣстить

 

мальчика

 

на

 

квар-

тиру

 

и

 

уплатить

 

за

 

его

 

содержаніе

 

во

 

время

 

лѣтняго

 

ученія,

когда

 

для

 

нихъ

 

чувствительно

 

уже

 

и

 

то,

 

что

 

онъ,

 

отпуская

 

сы-

на

 

учиться,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

лишается

 

работника.

 

Если

 

дѣтямъ

 

та-

кихъ

 

семей

 

не

 

дать

 

дароваго

 

продовольствія

 

въ

 

школѣ,

 

придет-

ся

 

совсѣмъ

 

отказать

 

имъ

 

въ

 

пріемѣ

 

Между

 

тѣмъ

 

эти

 

лѣтнія

занятгя

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

юношей,

 

а

 

также,

 

веро-

ятно,

 

и

 

нѣсколькихъ

 

дѣвушекъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

хорошихъ

учителей,

 

имѣютъ

 

большое

 

значеніе

 

какъ

 

для

 

нихъ

 

самихъ,

 

такъ

и

 

для

 

той

 

среды

 

въ

 

которой

 

они

 

будутъ

 

жить

 

и

 

въ

 

которую

они,

 

можетъ

 

быть,

 

внесутъ

 

кое-какія

 

егце,

 

сверхъ

 

входящихъ

 

въ

обычный

 

курсъ

 

занятій

 

начальнаю

 

училища,

 

познанія,

 

кое-какое

умственное

 

оживленіе,

 

кое-какія

 

благія

 

идеи.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого

покорнѣйше

 

прошу

 

Комитетъ

 

придти

 

мнѣ

 

на

 

помощь

 

при

 

устрой-

ствѣ

 

мною

 

въ

 

селѣ

 

Яблонкѣ

 

безплатнаго

 

общежитія,

 

хотя

 

бы

для

 

22

 

бѣднѣйшихъ

 

учениковъ..

   

Считая,

 

что

 

полное

 

продоволь-
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ствіе

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

будетъ

 

стоить

 

не

 

менѣе

 

2

 

руб

   

въ

 

мѣ-

сяцъ,

 

и

 

что

 

они,

 

при

 

условіи

 

дароваго

 

содержанія,

    

согласятся

продолжать

 

занятія

    

въ

 

теченіе

 

всѣхъ

 

пяти

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ.

покорнейше

 

прошу

 

ассигновать

   

на

 

этотъ

 

предметъ

 

при

 

такомъ

разсчетѣ

 

220

 

руб."

   

Всегда

    

готовый

 

поддержать

 

всякое

 

доброе

предпріятіе

 

въ

 

оОласти

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

Моск.

 

Комитетъ

грамотности

 

уважилъ

 

просьбу

 

г-жи

 

Штевенъ

 

*).

  

Нослѣдняя,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

получила

    

возможность

 

расширить

    

и

 

улучшить

свое

 

любимое

 

дѣло

   

подготовки

 

учителей

 

въ

 

школы

 

грамоты:

 

те-

перь

 

времени

 

для

 

этой

 

подготовки

   

у

 

ней

 

значительно

 

прибави-

лось,

 

и

 

количество

   

учащихся, — будущихъ

 

и

 

настоящихъ

 

учите-

лей, — значительно

 

увеличилось,

    

и

 

новые

 

опытные

 

руководители

нашлись.

 

Къ

 

сожалѣнію,

    

мы

 

нигдѣ

 

еще

   

не

 

находимъ

 

подроб-

ныхъ

 

свѣдѣній

 

относительно

    

порядка

 

и

 

программы

 

этой

 

подго-

товки.

 

За

 

то

 

въ

 

брошюрѣ

    

г-жи

 

Штевенъ

 

находимъ

 

касательно

этого

 

предмета

 

хоть

    

и

 

общее,

  

но

 

одушевленное

 

мѣсто,

    

читая

которое

 

невольно

 

удивляешься

 

той

 

любви,

 

которую

 

питаетъ

 

энер-

гичная

 

барышня —дворянка

   

къ

 

созданному

 

ею

 

дѣлу.

    

Вотъ

 

что

она

 

пишетъ,

 

разсказавъ

 

о

 

сборѣ

 

у

 

ней

 

весною

 

и

 

осенью

 

1892

 

г.

на

 

шесть

 

недѣль

 

учителей

 

и

 

кандидатовъ

 

учительства

 

(всего

 

до

25

 

чел.):

   

„Люблю

 

эти

 

быстро

 

пролетающія

    

6

 

недѣль

 

ревност-

ныхъ

 

умственныхъ

 

занятій

 

съ

 

уже

 

подростающими

 

и

 

мужающи-

ми

 

молодыми

 

силами!

    

Недалеко

 

мы

 

еще

   

ушли

 

впередъ.

 

много

намъ

 

еще

 

хлопотъ

 

съ

 

правописаніемъ

 

и

 

знаками

 

препинанія,

 

съ

связной

 

рѣчью

    

и

 

логическимъ

    

объясненіемъ

 

задачъ;

   

даже

 

тѣ

общія

 

идеи,

 

которыми

 

мы

 

одушевляемся,

 

идеи

 

христіанской

 

любви

къ

 

людямъ

 

и

 

обязанностей

    

относительно

   

церкви

 

и

 

государства,

представляются

    

намъ

 

еще

 

только

 

въ

 

самой

 

первой

    

и

 

простой

своей

 

стадіи.

 

Но

 

видя,

 

какъ

   

еще

 

недалеко

 

мы

 

ушли,

 

мы

 

тѣмъ

болѣе

 

увѣряемся

 

въ

 

необходимости

   

двигаться

 

впередъ, — и

 

дей-

ствительно,

   

мы

 

замѣтно

 

подвигаемся

    

въ

 

эти

 

быстро

 

пролетаю-

щая

 

птесть

 

недѣль.

    

Хорошее

    

это

 

бываетъ

 

время.

    

Дни

 

долгіе,

отрываться

    

мнѣ

 

никуда

 

не

 

надо;

 

въ

 

классѣ

 

у

 

насъ

 

просторъ

 

и

тишина;

 

окна

 

открыты,

    

и

 

въ

 

нихъ

   

широкой

 

волной

 

вливается

*)

 

Русская

 

Школа

 

1894

 

г.

 

іюль—августовская

 

книжка.
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свѣжій

 

воздухъ,

 

солнечный

 

евѣтъ,

 

пѣніе

 

пѣтуховъ

 

и

 

птичье

 

ще-

бетанье,

 

всѣ

 

краски,

 

и

 

звуки,

 

и

 

запахи,

 

вся

 

безмятежная

 

кра-

сота

 

и

 

могучая

 

жизнь

 

сельской

 

природы.

 

И

 

живо

 

чувствуется,

что

 

эти

 

молодые

 

ребята,

 

занятые

 

славянскимъ

 

переводомъ

 

или

исторіею,

 

составляютъ

 

нераздѣльную

 

часть

 

этой

 

природы,

 

но

 

что

они

 

дороже

 

и

 

лучше

 

солнца

 

и

 

неба,

 

земли

 

и

 

птичъяго

 

щебетанья,

потому

 

что

 

призваны

 

внести

 

другую

 

высшую,

 

духовную

 

красоту

въ

 

ея

 

равнодушно

 

сіяющее

 

всевозможными

 

красотами

 

царство".

Но

 

болѣзненяо

 

чувствуется

 

г-жею

 

Штевенъ

 

и

 

недостаточность

подготовки

 

учителей

 

въ

 

эти

 

счастливыя,

 

но

 

недолгія

 

шесть

 

не-

дѣль,

 

что,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

изъ

 

письма

 

ея

 

въ

 

Моск.

 

Ком.

 

гра-

мотности,

 

и

 

побудило

 

ее

 

увеличить

 

для

 

желающихъ

 

срокъ

 

под-

готовки

 

до

 

5

 

мѣсяцевъ.

 

Гіромѣ

 

того,

 

относительно

 

тѣхъ

 

учите-

лей,

 

которые

 

не

 

въ

 

состояніи

 

прожить

 

въ

 

селѣ

 

Яблонкѣ

 

эти

 

5

мѣсяцевъ,

 

она

 

успокаивается

 

на

 

вѣрѣ

 

въ

 

ихъ

 

личныя

 

качества,

на

 

той

 

вѣрѣ

 

въ

 

душевную

 

мощь

 

нашего

 

крестьянина,

 

на

 

кото-

рой

 

основываетъ

 

свою

 

привязанность

 

къ

 

учителямъ

 

изъ

 

кресть-

янъ

 

такой

 

знатокъ

 

русско-народнаго

 

духа

 

и

 

быта,

 

какъ

 

С.

 

А.

Рачинскій.

 

Упомянувъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

своей

 

брошюры,

 

что

какъ

 

ни

 

трудно

 

было

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

новичкамъ —учителямъ

работать

 

въ

 

школахъ,

 

однако

 

„горячее

 

рвеніе

 

молодыхъ

 

силъ

 

и

крестьянская

 

привычка

 

къ

 

упорному

 

труду

 

сдѣлали

 

свое

 

дѣло",

г-жа

 

Штевенъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

такъ

 

восторгается

 

личными

 

ка-

чествами

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

юношей— учителей:

 

„Учи-

теля

 

изъ

 

некрестьянскихъ

 

сословій

 

часто

 

поступаютъ

 

на

 

учи-

тельскую

 

должность

 

только

 

тотому,

 

что

 

не

 

имѣютъ

 

другого

 

исхода.

Крестьянсаій

 

же

 

мальчикъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

вполнѣ

 

свобо-

денъ.

 

У

 

него

 

есть

 

свой

 

домъ

 

и

 

работа,

 

особенныхъ

 

матеріаль-

ныхъ

 

выгодъ

 

учительская

 

должность

 

ему

 

не

 

даетъ,

 

и

 

если

 

онъ

принадлежишь

 

въ

 

числу

 

дюжинныхъ

 

натуръ

 

съ

 

низменными

 

вку-

сами,

 

онъ

 

самъ

 

не

 

захочетъ

 

браться

 

за

 

это

 

дѣло.

 

Но

 

за

 

то

 

учи-

тельство

 

і

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

привлекательно

 

для

 

тѣхъ

 

дарови-

тыхъ

 

мальчиковъ,

 

которые

 

болѣе

 

развиты

 

умственно

 

и

 

душевно,

которымъ

 

нравится

 

значительность

 

дѣла,

 

которымъ

 

хочется

 

по-

казать

 

себя,

 

и

 

еще

 

для

 

тѣхъ

 

особаго

 

типа

 

милыхъ

 

русскихъ

 

юно-
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шей,

 

которые

 

не-

 

всегда'

 

обладаютъ

 

блестящими

 

способностями,

но

 

за

 

то

 

отличаются

 

глубокимъ

 

идеализмомъ

 

и

 

рѣдкой

 

душевной

чистотой

 

и

 

въ

 

старыя

 

времена

 

изъ

 

грѣшнаго

 

міра

 

уходили

 

въ

 

ти-

шину

 

монастырской

 

кельи

 

или

 

въ

 

прекрасную

 

мать — пусты-

ню,

 

теперь

 

же

 

отчасти

 

нашли

 

себѣ

 

мѣсто

 

въ

 

деревенской

 

шко-

лѣ.

 

И

 

безкорыстное,

 

ревностное

 

ихъ

 

отношеніе

 

къ

 

дгьлу

 

почти

всегда

 

приносить

 

прекрасные

 

плоды" .

 

Дай

 

Богъ

 

побольше

 

такихъ

„милыхъ"

 

юношей

 

и...

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

такихъ

 

руководите-

лей

 

школами

 

грамоты,

 

которые

 

бы

 

захотѣли

 

и

 

съумѣли

 

найти

юношей,

 

подготовить

 

ихъ

 

и

 

воспользоваться

 

ихъ

 

услугами

 

для

 

про-

свѣщенія

 

ихъ

 

же

 

темной

 

собратіи!

 

*)

 

Къ

 

такимъ

 

юношамъ —

учителямъ,

 

по

 

наблюденіямъ

 

г-жи

 

Штевенъ,

 

ученики, — такіе

 

же

крестьяне,

 

какъ

 

и

 

тѣ, — относятся

 

уважительно,

 

а

 

ихъ

 

родители

почти

 

всегда

 

доброжелательны,

 

такъ

 

что

 

между

 

ними

 

и

 

учите-

лями

 

устанавливаются

 

хорошія

 

отногаенія

 

Этому

 

послѣднему

обстоятельству

 

способствуетъ,

 

по

 

ея

 

мнѣнію,

 

то,

 

что

 

учитель

 

по-

очередно

 

въ

 

домахъ

 

всѣхъ

 

ученивовъ

 

завтракаетъ,

 

обѣдаетъ

 

и

ужинаетъ,

 

свыкается

 

и

 

съ

 

ними

 

и

 

съ

 

ихъ

 

родителями,

 

а

 

по

 

ве-

черамъ,

 

порою,

 

то

 

позанимается

 

съ

 

первыми,

 

то

 

что-нибудь

 

по-

читаетъ

 

или

 

разскажетъ

 

послѣднимъ.

   

Въ

 

школѣ

  

„ребята

 

друже-

*)

 

Учительскую

 

дѣятельность

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

юно-

шей

 

высоко

 

цѣнятъ

 

и

 

епархіальные

 

училищные

 

совѣты

 

съ

 

ихъ

 

отдѣ-

лепіями.

 

На

 

дняхъ,

 

напр.,

 

въ

 

„Общемъ

 

отчетѣ

 

о

 

состоявіи

 

школъ

 

гра-

моты

 

въ

 

Тульской

 

епархіи"

 

за
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годъ

 

намъ

 

удалось

 

прочитать

 

лю-

бопытные

 

строки:

 

„Особенно

 

много

 

учителей

 

изъ

 

крестьянъ

 

оказывает-

ся

 

въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ,

 

такъ

 

что

 

на

 

78

 

школъ

 

сего

 

уѣзда

 

при-

ходится

 

55

 

учителей

 

изъ

 

крестьянъ,

 

и,

 

нужно

 

отдать

 

справедливость,

что

 

это

 

лучшіе

 

учителя

 

изъ

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

являются

 

со

 

сторо-

ны

 

просвѣщать

 

темную

 

деревню

 

весьма

 

часто

 

только

 

потому,

 

что

больше

 

уже

 

дѣваться

 

некуда.

 

Вообще

 

молодые

 

люди,

 

недавно

 

окончив-

шге

 

курсъ

 

въ

 

школахъ,

 

оказываются

 

болѣе

 

подходящими

 

для

 

занятія

 

учи-

тельствомъ:

 

они

 

не

 

успѣли

 

еще

 

многаго

 

позабыть

 

изъ

 

того,

 

чему

 

сами

учились

 

въ

 

школѣ,

 

стараются

 

сохранить

 

кое-какіе

 

пріемы

 

въ

 

заняті-
яхъ,

 

которые

 

видѣли

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

часто

 

съ

 

любовью

 

занимаются

 

сво-

ямъ

 

дѣломъ:

 

имъ

 

нравится

 

перейти

 

изъ

 

положенія

 

ученика

 

на

 

степень

учителя"

 

(Тульскія

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1894

 

г.

 

№

 

17,

 

стр.

 

699).

 

И

 

по

 

лич-

ному

 

опыту

 

могу

 

свидѣтельствовать,

 

что,

 

напр.,

 

изъ

 

женской

 

церк.-

ярих.

 

школы

 

с.

 

Петровскаго

 

(Крашенинникова),

 

Оренб.

 

у.,

 

вышла

 

очень

хорошая

 

учительница

 

(крест,

 

дѣв.)

 

тамошней

 

же

 

школы

 

грамоты,

 

а

 

ц.-

прих.

 

школа

 

с.

 

Архангельскаго

 

(Оренб.

 

у.)

 

дала

 

не

 

одного

 

хорошаго

учителя

 

для

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

лриходѣ

 

этого

 

села;

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

выдержалъ

 

недавно

 

экзаменъ

 

на

 

званіе

 

учителя

 

церк.-прих.

 

школы.
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любпо

 

вертятся

 

вокругъ

 

своего

 

учителя,

 

п

 

хотя

 

для

 

пѣкоторыхъ

изъ

 

нпхъ

 

опъ

 

по

 

годамъ

 

скорѣе

 

товаршцъ,

 

пеяіели

 

старшій,

 

охотно

п

 

часто

 

веліічаютъ

 

его

 

Грпгоріемъ

 

Ѳедотычемъ

 

или

 

Иваномъ

Ипполптычемъ.

 

И

 

мужики,

 

толпясь

 

у

 

дверей,

 

добродушно

 

смот-

рятъ

 

па

 

все

 

происходящее,

 

улыбаясь

 

хвалятъ

 

учителя

 

и

 

ученье,

п

 

разсказываютъ,

 

какъ

 

ревностно

 

занимаются

 

п

 

читаютъ

 

дома

ихъ

 

Миши

 

и

 

Нетп,

 

п

 

какъ

 

пмъ

 

самимъ

 

„лестно"

 

слышать

 

ихъ

чтеніе,

 

п

 

что

 

въ

 

училище

 

ребята

 

собираются

 

чуть

 

ли

 

пе

 

до

 

свѣта,

а

 

расходятся

 

только,

 

когда

 

стемнѣетъ,

 

и

 

что

 

даже

 

на

 

улицѣ

 

они

стали

 

вести

 

себя

 

замѣтпо

 

лучше,

 

чѣмъ

 

прежде..."

 

И

 

какая

 

ми-

лая

 

картипа!

 

Какое

 

пріятное

 

и

 

благодарное

 

признаніе!

 

Какъ

желательно

 

было

 

бы

 

чаще

 

встрѣчать

 

и

 

ту,

 

и

 

другое

 

въ

 

здѣшнихъ

школахъ

 

грамоты!

Закапчивая

 

рѣчь

 

объ

 

учптеляхъ — крестьяпахъ

 

штевенскихъ

школъ

 

грамоты,

 

я

 

долженъ

 

сказать

 

еще

 

пѣсколько

 

словъ

 

о

 

при-

пятомъ

 

тамъ

 

порядкѣ

 

депежпаго

 

вознаграждепія

 

учителей

 

(объ

псточппкахъ

 

опаго

 

п

 

о

 

содержапіп

 

учителей

 

квартирою

 

и

 

столомъ

я

 

уже

 

говорплъ).

 

Въ

 

школахъ

 

съ

 

12 — 15

 

учащимися

 

молодепькіе,

пачинающіе

 

учителя

 

получаютъ

 

пе

 

болѣе

 

2

 

руб.

 

за

 

учебный

мѣсядъ;

 

во

 

второй

 

и

 

третій

 

годъ

 

учительства

 

они

 

получаютъ

 

уже

2Ѵз

 

нлп

 

3

 

р.

 

за

 

учебпый

 

мѣсяцъ,

 

при

 

чемъ

 

г-жѣ

 

Штевенъ

 

п

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

приходится

 

иногда

 

доплачивать

 

учителю

изъ

 

свопхъ

 

средствъ

 

плп

 

же,

 

во

 

второмъ

 

случаѣ,

 

переводпть

 

учи-

теля

 

въ

 

школу

 

съ

 

болѣе

 

значптельпьшъ

 

сборомъ

 

съ

 

учениковъ.

Тѣ

 

же

 

учителя,

 

которые

 

учили

 

уже

 

года

 

два

 

плп

 

три

 

и

 

достигли

болѣе

 

зрѣлаго

 

возраста,

 

получаютъ

 

по

 

4,

 

5

 

и

 

G

 

руб.

 

за

 

уч.

 

мѣс.

или

 

отъ

 

25

 

до

 

40

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

такихъ

 

учителей

 

г-жа

 

Штевенъ

помѣщаетъ

 

въ

 

одпу

 

изъ

 

мпоголюдпыхъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

до

 

40

 

и

 

даже

до

 

50

 

ученпковъ

 

и

 

гдѣ

 

пзъ

 

взпосовъ

 

ихъ

 

набирается

 

столько,

 

что

большой

 

доплаты

 

съ

 

ея

 

стороны

 

не

 

требуется.

 

Такпмъ

 

образомъ

г-жею

 

Штевенъ

 

прппятъ

 

порядокъ,

 

такъ

 

сказать,

 

прогрессивная

вознаграждепія

 

учителей,

 

соотвѣтствующаго

 

постепенно

 

возрастаю-

щей

 

педагогической

 

опытности

 

пхъ

 

и

 

продолжительности

 

службы

ихъ

 

въ

 

школахъ.

 

Какъ

 

извѣстпо,

 

это

 

одипъ

 

пзъ

 

справедливыхъ

и

 

цѣлесообразныхъ

 

порядковъ.
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Итакъ

 

вопросъ

   

объ

 

открытіп

   

школы

 

грамоты

    

въ

 

той

 

или

другой

 

мѣстпостп,

 

благодаря

 

настойчивости

 

и

 

умѣпыо

 

Л.

 

А.

 

Ште-

вспъ,

 

рѣшается

    

ьъ

 

желательномъ

 

для

 

пея

 

смыслѣ,

    

источники

содержапія

 

школы

 

отыскиваются

 

на

 

мѣстѣ,

 

выискиваются,

 

гото-

вятся

 

и,

 

уча,

 

учатся

 

желательные

 

учителя

 

пзъ

 

крестьяпъ...

 

Что

же,

 

послѣ

 

всего

 

этого,

 

послѣ

 

усилеппыхъ

 

хлопотъ

 

п

 

постояппыхъ

заботъ

 

г-жи

 

Штевенъ

 

о

 

просвѣщепін

  

окружающаго

 

се

  

темпаго

люда

 

получается

 

въ

 

результатѣ?

    

Читатель

 

уже

 

зпастъ,

   

что

 

къ

началу

 

189 3/*

 

уч.

 

года

 

паша

 

народолюбивая

 

барышня — дворяпка

пмѣла

 

уже

 

31

 

школу

 

грамоты.

 

Но

 

каковы

 

этп

 

школы?

 

Стоитъ-лн

хлопотать

 

пзъ-за-шіхъ?

 

Стоптъ-ли

 

жертвовать

 

для

 

пихъ

 

и

 

трудомъ,

п

 

времепемъ,

    

и

 

средствами?

    

Стоить,

 

и

 

тысячу

 

разъ

 

стоить.

Пусть

 

школы

 

грамоты

  

будутъ

    

пе

 

всѣ

 

надлежаще

    

поставлены,

пусть

 

наряду

    

съ

 

хорошими

 

будутъ

 

п

 

плохія

 

школы,

 

пусть

 

не-

который

 

пзъ

 

пихъ

 

педолговѣчпы,

  

все-же

 

въ

 

результатѣ

 

опѣ

 

да-

ютъ

 

то,

   

чего

 

бы

 

пародъ

 

безъ

 

ппхъ

 

пе

 

пмѣлъ, — зпапіе

 

грамоты

(это

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ),

   

п,

   

главпое

 

сообщаютъ

 

его

 

дѣтямъ

 

бо-

лѣе

 

плп

 

мепѣе

 

прочпую

 

релпгіозпо-правствеппую

 

пастросппость.

Особенно

 

ощущается

 

въ

 

нпхъ

 

большая

 

вопіющая

 

пужда

 

теперь,

когда

 

всюду,

    

въ

 

самой

 

глухой

 

деревпѣ

 

если

   

пе

 

сознается,

   

то

смутно

 

чувствуется

    

нашими

 

мужпчками

 

потребность

  

въ

 

грамо-

тѣ,

 

въ

 

кппгѣ...

 

п

 

когда

 

такъ

 

мало

 

еще

 

правильно

 

органпзовап-

пыхъ

 

церковно-прнходскихъ,

   

мпнпстерскихъ

 

п

 

земскнхъ

 

школъ.

Вотъ

 

какъ

 

прекрасно

 

разсуждаетъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

зпачспіп

 

п

 

ре-

зультатахъ,

    

достигаемыхъ

 

школами

 

грамоты,

   

сама

   

г-жа

 

Ште-

венъ:

 

„хотя

 

(скромно

 

признается

 

она)

 

я

 

и

 

пе

 

могу

 

не

 

сознавать,

что

 

всѣ

 

мои

 

школы

 

только

    

въ

 

слабой

 

п

 

жалкой

 

степепп

 

удов-

летворяютъ

 

потребности

 

парода

 

въ

 

образованы ",

   

по

 

я

 

„доволь-

на

 

пмп

 

потому,

    

что

 

опѣ

  

все

 

же

 

лучше,

    

чѣмъ

 

ппчего,

    

какъ

лучше

 

дать

    

голодному

 

корку

 

хлѣба,

    

чѣмъ

 

ппчего

 

ему

   

не

 

да-

вать;"

 

то,

 

что

 

онѣ

 

даюпщ

    

„я

 

считаю

   

уже

 

крупнымь

 

шагомъ

впередъ.

    

II

 

гдѣ

 

болъшаго

   

и

 

лучгааго

 

достичь

 

пока

 

нельзя,

  

тамъ

желательно

 

завести

 

хотя

 

бы

 

и

 

такія

 

школы

   

въ

 

возможно-боль-

шемъ

 

количествѣ...

 

Я

 

пе

 

считаю

 

за

 

лучшее

 

заводить

 

у

 

пасъ

 

те-

перь

 

однѣ

 

только

 

правильно

 

организованный

 

школы,

 

потому

 

что,
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къ

 

прпскорбію

 

своему,

 

вижу,

 

что

 

завести

 

ихъ

 

сразу

 

въ

 

значп-

тельномъ

 

чпслѣ

 

невозможно,

 

п

 

что,

 

при

 

маломъ

 

чпслѣ

 

пхъ,

 

дѣй-

ствіе

 

ученья

 

въ

 

учившихся

 

псмппуемо

 

будетъ

 

ослаблено

 

протпво-

дѣйствіемъ

 

окружающей

 

пхъ

 

безграмотной

 

среды.

 

Я

 

пе

 

могу

 

за-

быть,

 

что

 

если

 

мы

 

будемъ

 

ждать

 

момепта,

 

когда

 

возможно

 

будетъ

учредить

 

повсюду

 

одпѣ

 

только

 

правильно

 

оргапизоваппыя

 

школы,

цѣлыя

 

поколѣпія

 

выростутъ,

 

возмужаютъ,

 

загрубѣютъ

 

п

 

умрутъ,

пе

 

знавши,

 

что

 

такое

 

ученье,

 

пе

 

получпвъ

 

п

 

жалкпхъ

 

крохъ

 

пзъ

тѣхъ

 

сокровпщъ,

 

которыми

 

другіе

 

въ

 

избыткѣ

 

пользуются,

 

пе

 

по-

лучпвъ

 

отъ

 

этихъ

 

другпхъ

 

и

 

самой

 

даже

 

жалкой,

 

мимолетной

 

по-

мощи

 

въ'добромъ,

 

закоппомъ,

 

пстпппо — человѣческомъ

 

своемъ

стремлепіи

 

пзъ

 

мрака

 

къ

 

свѣту".

 

Подъ

 

этою

 

справедливою,

 

горя-

чею

 

рѣчыо

 

горячей

 

поборппцы

 

пародпаго

 

образовапія

 

всякій,

 

по-

лагаю,

 

охотно

 

подпишется,

 

п,

 

вставши

 

па

 

установленную

 

въ

 

пей

точку

 

зрѣпія,

 

сочувственно,

 

одобрительно

 

п

 

благородно

 

отнесется

къ

 

описаппой

 

мпою

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

эпергпчпой,

 

плодотворной

и

 

примѣрной

 

школьпой

 

дѣятельпостп

 

г-жп

 

Штевенъ ; — этой

 

„одной

изъ

 

немногихо"

 

русекпхъ

 

пнтелпгептпыхъ

 

„барышень",

 

помѣткому

п

 

характерному

 

выражепію

 

И.

 

О.

 

Фесенко.

 

')

 

Хотѣлось

 

бы,

 

что-

бы

 

всякій

 

„просвѣщсппый"

 

читатель,

 

столь

 

много

 

обязанный,

 

„тем-

ному"

 

мужичку,

 

проникся

 

сочувствіемъ

 

къ

 

рѣдкой

 

деятельности

нижегородской

 

дворяпкп,

 

самъ

 

обпаружплъ

 

хоть

 

часть

 

ея

 

плп,

 

по

мепыпей

 

мѣрѣ,

 

помогъ

 

работать

 

дѣятелямъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

свонмъ

 

совѣтомъ,

 

своимъ

 

руководствомъ,

 

своими

 

средствами!...

Особепно

 

мпогаго

 

ожпдаютъ

 

въ

 

этомъ

 

отпошепіп

 

со

 

стороны

православпаго

 

духовепства,

 

которому

 

ввѣрепо

 

теперь

 

попсченіе

 

о

всѣхъ

 

безъ

 

псключепін

 

школахъ

 

грамоты

 

п

 

па

 

обязаппостп

 

ко-

тораго

 

лежптъ

 

повсюдное

 

открытіе

 

этпхъ

 

школъ.

 

Публикуя'

 

Пра-

вила

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

Высочайше

 

утверждеппыя

 

4

 

мая

 

1891

 

г.,

Св.

 

Спподъ

 

въ

 

своемъ

 

опредѣлепіп

 

отъ

 

10

 

—

 

13

 

мая

 

того

 

же

 

года

выразплъ

 

падежду,

 

что

 

„приходское

 

духовенство...

 

потщится,

 

съ

помощію

 

Божіею,

 

о

 

повсемѣстпомъ

 

открытіи

 

школъ

 

грамоты

 

для

расчрострапепія

 

и

 

утверждепія

 

въ

 

православпомъ

 

пародѣ

 

церков-

')

 

См.

 

его

 

статью,

 

помѣшсппую

 

подъ

 

такимъ

 

заглавісмъ

 

въ

 

февр.
кпижкѣ

 

ж.

 

„Образоваиіо"

 

за

 

1S03

 

г.,

 

н

 

написаипую

 

по

 

поводу

 

брошю-
ры

 
г-жи

 
Штсвспъ.
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наго

 

просвѣщенія

 

и

 

истипнаго

 

благочестія."

 

Съ

 

гЬхъ

 

поръ

 

немало

открыто

 

пмъ

 

такпхъ

 

школъ;

 

немало

 

открыто

 

ихъ

 

п

 

въ

 

здѣшпей

епархіи,

 

что,

 

конечно,

 

весьма

 

отрадпо

 

и

 

дѣлаетъ

 

честь

 

пѣко-

торой

 

части

 

мѣстпаго

 

духовенства.

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

и

впереди

 

не

 

мало

 

еще

 

предстоитъ

 

работы:

 

еще

 

мпогія

 

селепія

не

 

пмѣютъ

 

пикакихъ

 

школъ

 

и

 

что

 

существующая

 

школы

 

пе

 

вп-

дятъ

 

въ

 

свопхъ

 

стѣпахъ

 

весьма

 

мпогихъ

 

дѣтей,

 

жпвущпхъ

 

въ

тѣхъ

 

самыхъ

 

селеніяхъ.

 

гдѣ

 

находятся

 

эти

 

школы;

 

еще

 

велико

„пятно

 

невѣжества",

 

какъ

 

п

 

во

 

всей

 

крестьянской

 

Руси.

 

Поло-

жепіе

 

печальное,

 

но...

 

пе

 

безвыходное:

 

выходъ

 

указанъ

 

въ

 

вы-

шеозпаченныхъ

 

правилахъ

 

о

 

школахъ

 

грамоты.

 

Пусть

 

же

 

духо-

венство

 

„потщится"

 

въ

 

настойчпвомъ

 

проведенін

 

пхъ

 

въ

 

жизнь.

Пусть

 

оно,

 

гдѣ,

 

когда

 

и

 

въ

 

какой

 

степени

 

возможпо

 

п

 

нужно,

воспользуется

 

примѣромъ

 

и

 

практикою

 

г-жи

 

Штевепъ,

 

дѣятель-

иость

 

которой

 

обратила

 

на

 

себя

 

внпманіе

 

Г.

 

Оберъ-прокурора

Св.

 

Синода,

 

всегда

 

зорко

 

и

 

съ

 

упованіемъ

 

слѣдящаго

 

за

 

школь-

ною,

 

просвѣтительпою

 

дѣятельпостіто

 

всего

 

россійскаго

 

духовен-

ства.

 

Могутъ,

 

копечпо,

 

возражая,

 

сказать,

 

что

 

у

 

г-жи

 

Штевепъ

п

 

досуга

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

сельскаго

 

священника,

 

и

 

связи

 

шире,

и

 

матеріальпыя

 

средства

 

обильпѣе.

 

Все

 

это

 

правда.

 

Но

 

во-1-хъ,

отъ

 

сельскаго

 

свящепппка

 

никто

 

п

 

пе

 

нотребуетъ

 

такой

 

широ-

кой

 

деятельности,

 

какъ

 

деятельность

 

Штевенъ,

 

давшая

 

въ

 

ре-

зультате

 

31

 

школу

 

съ

 

840

 

учащимися, — пе

 

потребустъ

 

хотя

бы

 

по

 

одному

 

уже

 

тому,

 

что

 

районъ

 

его

 

дѣятсльпостп

 

(приходъ)

гораздо

 

уже,

 

чѣмъ

 

у

 

послѣдпей:

 

па

 

первыхъ

 

порахъ

 

достаточно

будетъ,

 

если

 

свящепппкъ

 

въ

 

каждомъ

 

своемъ

 

прпходскомъ

 

селе-

піи

 

(деревпя,

 

хуторъ)

 

расположить

 

жителей

 

(по

 

крайней

 

мѣрѣ

нѣкоторыхъ)

 

къ

 

открытію

 

хоть

 

небольшой

 

школкп

 

въ

 

падеждѣ,

что

 

она,

 

со

 

времепемъ,

 

разрастется;

 

во-2-хъ,

 

свящепппкъ,

 

не

 

имѣя

связей

 

(да

 

онѣ

 

ему

 

въ

 

его

 

пастырской,

 

школьно-учительской

 

дѣя-

тельностц

 

п

 

пе

 

нужны)

 

п

 

пе

 

располагая

 

матеріальпымп

 

средства-

ми,

 

располагаетъ

 

пеоцѣненпымъ

 

правствеппымъ

 

вліяпіемъ

 

п

 

ав-

торптетомъ,

 

которымъ

 

опъ

 

всегда

 

можетъ

 

п

 

долженъ

 

пользоваться

при

 

разсужденіяхъ

 

съ

 

крестьянами

 

объ

 

отврытіи

 

и

 

содержание

ими

 

самими

 

(въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

съ

 

помощію

 

отъ

 

церкви)

 

школы



за

грамоты.

 

Я

 

никогда

 

п«

 

поверю,

 

чтобы

 

при

 

желаніи

 

священника,

при

 

нѣкоторой

 

настойчивости

 

его,

 

при

 

его

 

пастырской

 

ревности

нельзя

 

было

 

открыть

 

школы

 

тамъ,

 

где

 

это

 

можно

 

и

 

пужно,— :

открыть

 

безъ

 

всякаго

 

пособія,

 

кромѣ

 

книжнаго

 

(учебники

 

мож-

но

 

получить

 

даромъ),

 

со

 

сторопы

 

епарх.

 

учил,

 

совѣта

 

и

 

его

уездпыхъ

 

отделеній.

 

Если

 

же

 

где-либо

 

школа

 

не

 

открывается,

то

 

такое

 

печальное

 

явленіе

 

я

 

склопенъ

 

объяснять

 

или

 

нежела-

піемъ

 

священника

 

пли

 

его

 

индефферентнымъ

 

отношепіемъ

 

къ

 

школь-

ному

 

образовапію

 

своей

 

паствы,

 

или

 

взаимною

 

пепріязнью

 

между

нпмъ

 

п

 

этою

 

послѣдпего.

 

Бываютъ,

 

правда,

 

случаи,

 

что

 

школы

грамоты

 

не

 

открываются,

 

а

 

открывшись

 

на

 

болѣе

 

или

 

менее

продолжительное

 

время

 

закрываются

 

за

 

отсутствіемъ

 

подходящихъ

учителей.

 

Но,

 

опять-таки

 

при

 

добромъ

 

желапіи,

 

эту

 

причину

въ

 

настоящую

 

пору

 

легко

 

устранить:

 

теперь

 

въ

 

большинстве

 

селъ

есть

 

плп

 

церковно-приходскія

 

или

 

министерскія

 

одноклассныя

школы;

 

въ

 

каждой

 

пзъ

 

пихъ

 

найдутся,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

даровитые

мальчики

 

и

 

девочки;

 

таковыхъ

 

зоркіп

 

свящепнивъ

 

долженъ

 

под-

мѣчать

 

н,

 

уловпвъ

 

въ

 

ппхъ

 

склонность

 

къ

 

учительству,

 

оставить

пхъ

 

при

 

школѣ,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

на

 

годъ — на

 

два,

 

взявъ

ихъ

 

подъ

 

свое

 

особое

 

руководство

 

и

 

поручивъ

 

особенному

 

вни-

манію

 

учащпхъ

 

(нужно

 

познакомить

 

ихъ

 

съ

 

характеромъ

 

и

 

за-

дачею

 

церковпыхъ

 

школъ,

 

каковы

 

все

 

школы

 

грамоты,

 

давать

имъ

 

возможность

 

практиковаться

 

въ

 

младшемъ

 

отдѣлепіи

 

школы,

руководить

 

пхъ

 

чтеніемъ

 

п

 

проч.);

 

а

 

потомъ

 

уже

 

пристроить,

водворить,

 

какъ

 

г-жа

 

Штевенъ,

 

въ

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

качестве

учителей

 

п

 

учительпицъ.

 

Но

 

и

 

пристроивши,

 

не

 

забывать

 

ихъ,

а

 

проведывать,

 

наставлять,

 

указывать,

 

руководить

 

ими.

 

Можно

обязать

 

пхъ

 

въ

 

каждый

 

праздпикъ

 

заходить

 

пзъ

 

церкви

 

къ

 

о.

 

за-

вѣдывающему

  

х),

 

захватпвъ

 

при

 

этомъ

 

съ

 

собою

 

классный

 

журналъ;

-----------------------
'■■■-."

')

 

Учепики

 

школъ

 

грамоты,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

учителемъ

 

или

учительницею,

 

должны,

 

по

 

возможности,

 

всѣ

 

и

 

каждый

 

праздпикъ

 

яв-

ляться

 

за

 

богослуженіе.

 

Отговариваться

 

дальностью

 

разстояпія

 

школы

отъ

 

церкви

 

пельзя,

 

такъ

 

какъ

 

Правила

 

о

 

школахъ

 

грамоты

 

(§

 

11)

 

воз-:

лагаютъ

 

па

 

попечителей

 

этпхъ

 

школъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

священниками,

 

заботу
объ

 

„учреждеиіи

 

въ

 

отдалешшхъ

 

дереішяхъ

 

отъ

 

церкви

 

добровольней)
наряда

 

очередиыхъ

 

подводъ"

 

для

 

отправлепія

 

учениковъ

 

пъ

 

приходскій
храмъ.

 

За

 

иеимѣпіемъ

 

попечителей,

 

ихъ

 

должны

 

замѣпдть

 

въ

 

дапномъ



просматривая

 

послѣдній,

 

о.

 

завѣдующій

 

увпдптъ,

 

что

 

пройдено

въ

 

школѣ

 

за

 

педѣлю,

 

разспроситъ,

 

какъ

 

пройдено,

 

узпаетъ

 

о

 

пуж-

дахъ

 

школы,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

ихъ,

 

разрѣшпть

 

педоумѣпія

учителя

 

и

 

сдѣлать

 

ему

 

указапія,

 

что

 

и

 

какъ

 

онъ

 

должепъ

 

про-

работать

 

съ

 

учащимися

 

па

 

предстоящей

 

нсдѣлѣ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

есть

въ

 

селѣ

 

Церк.-прпх.

 

школа

 

съ

 

опытпымъ

 

учнтелемъ,

 

все

 

это

 

мож-

но

 

поручить

 

ему,

 

такъ

 

что,

 

въ

 

конце

 

копцовъ,

 

всѣ

 

школы

 

гра-

моты

 

будутъ

 

концентрироваться

 

плп

 

около

 

священппковъ

 

(гдѣ

нѣтъ

 

церк.-прпх.

 

школъ)

 

или

 

около

 

школъ

 

церковпо-прпходекпхъ,

завѣдугощпмп

 

коихъ

 

состоятъ

 

тѣ

 

же

 

священники.

 

Л

 

такъ

 

какъ

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

запятія

 

начинаются

 

пногда

 

поздпѣе

 

п

 

кон-

чаются

 

ранѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

школахъ

 

церк.-прпходекпхъ

 

п

 

мпппстер-

екпхъ,

 

то

 

учителей

 

первыхъ

 

можпо

 

еще

 

обязывать

 

посѣщать

 

эти

послѣдиія,

 

въ

 

свободное

 

пока

 

для

 

пихъ

 

отъ

 

запятій

 

время,

 

для

дальпѣйгааго

 

совершепствовапія.

 

Такпмъ

 

образомъ,

 

пока

 

пѣтъ

еще

 

у

 

насъ

 

или

 

очепь

 

мало

 

двухкласспыхъ

 

церк.-прпх.

 

школъ,

который

 

бы

 

давали

 

болѣе

 

подготовлеппыхъ

 

учителей

 

школъ

 

гра-

моты,

 

можно

 

обойтись

 

и

 

школамп

 

одпокласспымп.

 

J )

 

Относитель-

но

 

возпагражденія

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

 

вышедшпхъ

 

пзъ

одпоклассныхъ

 

школъ,

 

можпо

 

придерживаться

 

того

 

порядка,

 

ка-

кого

 

держится

 

г-жа

 

Штевепъ.

 

А

 

съ

 

другой

 

сторопы

 

при

 

случаѣ

можно

 

воспользоваться

 

и

 

такпмъ

 

совѣтомъ

 

одпого

 

опытпаго

 

свя-

щенника:

 

„Платить

 

мальчику — учителю,

 

который

 

за

 

пасьтбу

скота

 

въ

 

течепіе

 

семи

 

мѣсяцевъ

 

получастъ

 

отъ

 

хозяина

 

отъ

 

3

до

 

б

 

руб.,

 

когда

 

ему

 

приходится

 

съ

 

утренней

 

зари

 

до

 

поздней

почп

 

бывать

 

нерѣдко

 

п

 

подъ

 

дождемъ, — платпть

 

такому

 

учите-

лю — пастуху

 

за

 

зпмпее

 

время,

 

за

 

4 — 6

 

учебп.

 

мѣс.

 

по

 

30,

 

27,

25

 

руб.

 

(со

 

столомъ)

 

п

 

т.

 

д.

 

крайне

 

перезоппо...

 

Такпмъ

 

лп-

цамъ

 

достаточно

 

одной

 

честп,

 

что

 

опп

 

учителя,

 

а

 

тутъ

 

нмъ

 

еще

такая

 

большая

 

плата,

    

которая

 

даже

  

портптъ

 

дѣтей — учителей.

Почему

 

же

 

дается

 

такая

 

плата

 

учителямъ

 

школъ

 

грамоты?

    

Но
_______________

случаѣ

 

сельскіо

 

старосты.

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

па

 

дѣлѣ

 

этотъ

 

§

 

часто

 

за-

бывается...
')

 

Эта

 

мысль

 

подробно

 

развита

 

въ

 

ст.

 

г.

 

А.

 

Забѣлнпа — „Иошс
типы

 

пачальныхъ

 

школъ"

 

(школы

 

церковиыл).

 

Оаразовапіе.

 

1894

 

г.,

№

 
5 —С,

 
с.

 
454—4G9.
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почему

 

либо

 

другому,

 

какъ

 

по

 

заблуждепію,

 

что

 

онъ

 

молъ

 

учи-

тель,

 

такъ

 

ему

 

пужпо

 

дать

 

столько,

 

сколько

 

можпо

 

вытребовать

отъ

 

крестьянъ.

 

Мы

 

убѣждепы,

 

что

 

еслп

 

бы

 

во

 

всехъ

 

нрпходахъ,

хотя

 

бы

 

сосѣдпихъ,

 

быль

 

положенъ

 

одинаковый

 

гопораръ

 

учите-

лямъ

 

школъ

 

грамоты,

 

положимъ,

 

средппмъ

 

чпсломъ

 

10

 

р.

 

за

 

зиму

(со

 

столомъ),

 

то

 

и

 

за

 

эту

 

сумму

 

учителя

 

найдутся,

 

что

 

показы-

ваетъ

 

опытъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

учителя

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

часто

мѣпяются

 

и

 

пе

 

могутъ

 

пе

 

мѣпяться,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

гремя,

когда

 

пе

 

мало

 

окончпвшихъ

 

курсъ

 

церк.-прпходскііхъ

 

и

 

мнни-

стерскпхъ

 

школъ,

 

охотшіковъ

 

быть

 

учителями

 

тоже

 

найдется

 

не

мало.

 

Слпшкомъ

 

большая

 

плата

 

учителю

 

въ

 

одпомъ

 

прпходѣ

 

воз-

буждаетъ

 

зависть

 

въ

 

учителѣ

 

другого

 

прихода,

 

получающемъ

 

мепь-

шую

 

плату, — у

 

послѣдпяго

 

развивается

 

амбнція

 

и

 

опъ,

 

при

 

удоб-

помъ

 

случаѣ,

 

такъ

 

и

 

паровптъ

 

запять

 

лучшее,

 

по

 

обезпечепію,

мѣсто,

 

будь

 

даже

 

педостонпъ

 

его. <;

 

*)

 

Ппсавшій

 

этп

 

строки

 

ба-

тюшка

 

па

 

дѣлѣ

 

убѣдился,

 

что:

 

1)

 

10

 

р.

 

за

 

зпму

 

достаточно

 

для

возиаграждепія

 

мальчика — учителя

 

(а

 

чтобы

 

побудить

 

его

 

къ

 

болѣе

усердной

 

работѣ

 

въ

 

школѣ

 

я — де

 

обѣщаю

 

ему

 

въ

 

награду

 

„отъ

 

на-

чальства"

 

плп

 

отъ

 

церкви

 

рублей

 

5 — 3)

 

и

 

2)

 

при

 

такомъ

порядкѣ

 

возпагражденія,

 

весьма

 

мало

 

обремепяющаго

 

тощій

 

кре-

стьяпскШ

 

кармапъ,

 

возможна

 

большая

 

падежда

 

па

 

большее

 

рас-

пространспіе

 

въ

 

пашпхъ

 

захолустьяхъ

 

столь

 

жслаппыхъ

 

школъ

грамоты.

 

2)

„Потщитесь"

 

же

 

и

 

вы,

 

оо.

 

духовные

 

здѣгапяго

 

края,

 

объ

открытіп

 

этихъ

 

школъ

 

п

 

въ

 

селахъ,

 

и

 

въ

 

деревпяхъ,

 

п

 

въ

 

хуто-

рахъ!

 

Позаботьтесь,

 

похлопочите,

 

поревпуйте,

 

чтобы

 

опѣ

 

былп

 

п

тамъ,

 

гдѣ

 

пикакихъ

 

школъ

 

пѣтъ,

 

п

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

уже

 

правиль-

по-оргаппзовапныл

 

школы:

 

вѣдь,

 

всюду

 

найдется

 

множество

 

пе-

грамотпыхъ

 

мальчиковъ

 

и

 

особенно

 

дѣвочскъ!

 

Свѣтъ

 

Христовъ

да

 

просвѣтптъ

 

чрезъ

 

васъ

 

всѣхъ

 

пхъ!

             

Пик.

 

Полетаева

')

 

Хорошо

 

бы

 

сдѣлалп

 

оо.

 

наблюдатели,

 

если

 

бы

 

попробовали
собрать

 

оо.

 

завѣдующихъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пими

 

установить

 

одинаковую

плату

 

учителямъ

 

школъ

 

грамоты

 

во

 

всѣхъ

 

ирнходахъ

 

паблюдательскаго
района, —одпу

 

для

 

пачипающпхъ

 

учителей;

 

другую

 

для

 

учителей

 

про-

служшшшхъ

 

года

 

два— три

 

и

 

т.

 

д.

% )

 

М.

 

Р.—О

 

возможно

 

ѵспѣшпомъ

 

открытіи

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

Ли-
товской

 

еиархіл.

 

Лит.

 

Ей.

 

Вѣдом.,

 

1894

 

г.,

 

Аг

 

5,

 

с.

 

39—40.

 

•
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P.

 

S.

 

Когда

 

настоящая

 

статья

 

была

 

уже

 

сдапа

 

въ

 

редакцйо,

въ

 

Оренбургѣ

 

былъ

 

получеиъ

 

№

 

43

 

Московскпхъ

 

Церковпыхъ

Вѣдомостей,

 

въ

 

которомъ

 

помѣщено

 

сообщеніе

 

о

 

примѣрной

 

школь-

ной

 

дѣятелъности

 

одного

 

молодого

 

священника

 

Вятской

 

епархіп,

еще

 

разъ

 

доказывающее,

 

что

 

при

 

добромъ

 

желапіи

 

свящеппикъ

можетъ

 

многое

 

сдѣлать

 

для

 

образовапія

 

парода

 

путемъ

 

школы.

Въ

 

дополпеніе

 

къ

 

предыдущему

 

сообщеніе

 

это

 

перепечатывается

здѣсь

 

почти

 

полпостію.

Въ

 

Вятскихъ

 

Ей.

 

Вѣдомостяхъ,

 

въ

 

статьѣ — „Мтьры

 

къ

 

по-

головному

 

обученію

 

крестьянскихъ

 

дѣтейгрімотѣ",

 

мы

 

паходимъ

приблизительно

 

вѣрпое

 

изображепіе

 

препятствій

 

къ

 

сообщепію

всѣмъ

 

по

 

возможности

 

дѣтямъ

 

въ

 

сельскомъ

 

прпходѣ

 

нервыхъ

началъ

 

школьнаго

 

образованія,

 

а

 

также

 

и

 

пзображепіе

 

того

 

путп,

слѣдуя

 

по

 

которому,

 

мсжпо

 

было

 

бы,

 

повидпмому,

 

преодолѣть

 

эти

препятствія

 

и

 

достигнуть

 

памѣчепной

 

цѣли.

 

Авторъ

 

этой

 

статьи —

молодой

 

священникъ,

 

серьезно

 

посвятпвшій

 

себя

 

учебному

 

дѣлу,

въ

 

третій

 

годъ

 

со

 

времени

 

своего

 

поступлепія

 

па

 

мѣсто

 

пмѣлъ

 

уже

подъ

 

своимъ

 

руководствомъ

 

десять

 

открытыхъ

 

пмъ

 

школъ

 

грамо-

ты.

 

Сначала

 

у

 

него

 

не

 

было

 

ни

 

денежпыхъ

 

средствъ

 

къ

 

откры-

тие

 

школъ,

 

ни

 

способнЫхъ

 

учителей.

 

Церковпо-прпходская

 

школа

открылась

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

его

 

поступлепія

 

въ

 

этотъ

 

прп-

ходъ

 

и

 

поэтому

 

не

 

могла

 

еще

 

доставлять

 

ему

 

помощппковъ.

 

Су-

ществуем

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

и

 

земская

 

школа,

 

но

 

опа

 

вслѣдствіе

какихъ-то

 

неблагопріятпыхъ

 

обстоятельствъ

 

болѣе

 

10

 

лѣтъ

 

нахо-

дилась

 

въ

 

упадкѣ.

 

Сверхъ

 

этого,

 

крестьяпъ

 

постигла

 

голодовка

1891

 

года,

 

и

 

они,

 

соблюдая

 

крайнюю

 

экопомію,

 

устранялись

 

отъ

всякихъ

 

издержекъ

 

на

 

повыя

 

школы.

 

Впдя,

 

что

 

болѣе

 

200

 

дѣтеп

въ

 

прпходѣ

 

остаются

 

безграмотными,

 

п

 

пе

 

желая

 

смотрѣть

 

на

 

это

равнодушно,

 

молодой

 

ревностный

 

дѣятель

 

прпбѣгъ

 

къ

 

устройству

подвижныхъ

 

школъ:

 

не

 

падѣясь

 

вызвать

 

изъ

 

деревни

 

и

 

собрать

 

къ

себѣ

 

всѣхъ

 

дѣтей

 

для

 

обученія,

 

онъ

 

рѣшнлся

 

самъ

 

пдтн

 

къ

 

ннмъ

для

 

этой

 

цѣли,

 

переходя

 

изъ

 

одной

 

деревни

 

въ

 

другую.

 

Въ

 

первую

осень

 

опъ

 

открылъ

 

четыре

 

подвижныхъ

 

школы,

 

во

 

вторую — у

 

не-

го

 

было

 

уже

 

девять,

 

а

 

въ

 

третью — десять

 

съ

 

103

 

учащпмися,

 

и

теперь

 

осталось

 

сравнительно

 

немного

 

деревень,

 

въ

 

которыхъ

 

не
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побывала

 

бы

 

школа.

  

За

 

неимѣніемъ

 

лучшихъ

 

помощниковъ,

 

онъ

сталъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

нанимать

    

на

 

учвтельскія

   

должности

способнѣйшихъ

 

изъ

 

оковчившихъ

 

куреъ

  

въ

 

одвоклассныхъ

 

сель-

скихъ

 

школахъ;

 

дальнѣйшій

 

опытъ

 

совершенно

 

утвердилъ

 

его

 

въ

той

 

мысли,

 

что

 

они

 

вполпѣ

 

годятся

 

для

 

обученія

 

крестьянскихъ

дѣтей

 

начальной

 

грамотѣ,

 

конечно—при

 

хорошемъ

 

руководств/в

 

и

надлежащемъ

 

контролѣ.

 

Теперь

 

онъ

 

увѣряетъ,

 

что

 

годъ

 

ученія

 

въ

хорошей

 

деревенской

 

школѣ

 

подвижнаго

 

типа

 

можетъ

 

равняться

по

 

результатамъ

 

году

 

ученія

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

земской

 

школы,

гдѣ

 

программа

 

не

 

превыгааетъ

 

программы

 

школъ

 

грамоты.

 

Читать

по

 

складамъ,

   

писать

 

буквы,

  

считать,

  

знать

 

наизусть

   

до

 

десяти

молитвъ— крестьянскія

  

дѣти

  

научаются

    

у

 

него

 

отъ

 

такихъ

 

же

почти

 

дѣтей-учителей

 

еще

 

въ

 

первый

 

мѣсяцъ.

 

Устройство

 

въ

 

той

пли

 

другой

 

деревнѣ

 

временной

 

или

 

подвижной

 

школы

 

происходить

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

„Уговоривъ

 

крестьянъ

 

памѣчеппой

 

деревни

обучать

 

дѣтей

 

грамотѣ

 

и

 

получпвъ

 

отъ

 

нихъ

 

согласіе

 

на

 

открытіе

школы,

 

я

 

прошу

 

крестьянъ, — говорить

 

разсказчикъ, — подписаться

подъ

 

приготовленнымъ

 

листомъ

   

съ

 

письменными

 

условіями,

   

ко-

торыми

 

для

 

школы

 

обезпечиваются:

 

помѣщеніе,

 

отопленіе,

 

освѣ-

щеніе,

 

дисциплина

 

(при

 

несовершеннолѣтнихъ

 

учителяхъ

 

содѣй-

ствіе

 

родителей

 

и

 

вообще

 

старшпхъ

 

поддержанію

  

дисциплины

 

и

порядка

 

въ

 

школѣ

 

вполпѣ

 

необходимо),

   

квартира,

 

и

 

содержаніе

учителю

 

и

 

часть

 

расходовъ

 

па

 

учебное

 

дѣло.

   

Крестьяне

 

обязы-

ваются — отданныхъ

 

въ

 

ученіе

 

дѣтей

 

посылать

 

въ

 

школу

 

по

 

тре-

бованію

 

учителя,

 

— удерживать

    

ихъ

   

отъ

 

шалостей

 

и

 

заставлять

во

 

всемъ

 

слушаться

 

учителя, — самимъ

 

въ

 

учебпыя

 

дѣла

 

не

 

вмѣ-

шиваться,

 

а

 

о

 

возникающихъ

 

недоразумѣніяхъ

 

докладывать

 

лично

священнику, — учителя

 

кормить

  

по

 

совѣсти — поденно

  

или

 

поне-

дѣльно — по

 

очереди, — въ

 

праздники

   

возить

 

учителя

 

по

 

возмож-

ности

 

со

 

всѣми

 

учениками

  

въ

 

село

 

къ

 

священнику

 

для

 

настав-

леній

 

и

 

въ

 

церковь

 

для

 

молитвы,— избу

 

подъ

 

школу

 

давать

    

по

очереди

 

п

 

по

 

удобству,

 

-

 

за

 

ученье

 

платить

 

съ

 

каждаго

 

ученика

по

 

одному

 

рублю— половпну

  

платы

 

отдать

  

въ

 

продолженіе

 

пер-

ваго

 

мѣсяца

 

учепія,

    

а

 

вторую

    

пе

 

позже

 

новаго

 

года

  

и

 

проч;

Если

 

эти

 

условія

 

исполняются

 

крестьянами

 

добросовѣстно,

 

то

 

и
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школа

 

пдетъ

 

хорошо,

 

такъ

 

что

 

на

 

вторую

 

зиму

 

ученики

 

могутъ

поступать

 

прямо

   

во

 

второе

 

отдѣлепіе

  

земской,

    

или

 

церковно-

приходской

 

школы.

    

Съ

 

родителями

 

учителей

 

тоже

 

заключается

письменное

 

условіе,

 

которымъ

 

родители

 

обязываются

 

не

 

отрывать

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

исполненія

 

принятыхъ

    

ими

 

на

 

себя

 

учитель-

скихъ

 

обязанностей.

    

Нѣкоторые

    

юноши

    

„ходятъ

   

въ

    

учите-

ляхъ",

  

рбучаютъ

  

въ

 

подвижныхъ

  

школахъ,

  

„уже

 

третій

 

годъ".

Предъ

 

началомъ

 

ученія

 

священникъ

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

собираетъ

всѣхъ

 

учителей

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домъ,

   

сообщаетъ

 

имъ

 

элементарный

свѣдѣнія

   

по

 

методпкѣ

 

и

 

даетъ

 

наставленіе

   

касательно

   

образа

дѣйствій

 

и

 

обращенія

  

съ

 

учениками.

   

Потомъ

 

онъ

 

раздаетъ

 

имъ

подвижныя

 

буквы,

    

азбуки,

 

счеты,

 

перья,

  

чернила,

   

карандаши,

книжки

 

для

 

ихъ

 

собственнаго

 

чтенія

 

и

 

затѣмъ

 

отправляетъ

 

ихъ

на

 

мѣста

 

службы.

 

Первый

 

вступительный

 

урокъ

 

въ

 

каждой

 

школѣ

священникъ

 

даетъ

 

самъ.

 

Спустя

 

нѣсколько

 

дней

 

онъ

 

объѣзжаетъ

школы

 

съ

 

псаломщикомъ

 

для

 

служенія

 

молебновъ.

 

Еонтролируетъ

священникъ

 

школы

 

или

 

при

 

личныхъ

 

посѣщеніяхъ

 

ихъ,

 

объѣзжая

по

 

три,

 

четыре

 

школы

 

въ

 

день,

 

или

 

чрезъ

 

посѣщеніе

 

жены

 

своей,

бывшей

 

помощницы

 

учителя

 

въ

 

земской

 

школѣ,

 

или

 

при

 

посред-

ствѣ

 

діакона,

 

а

 

также

 

чрезъ

 

просматриваніе

 

классныхъ

 

журнал

 

овъ,

тетрадей

 

учениковъ

 

по

 

чистописанію

 

и

 

дпктовкѣ

 

и

 

чрезъ

 

распросы

учителей

    

во

 

время

 

ихъ

 

праздничпыхъ

 

пріѣздовъ

  

въ

 

село.

    

На

исповѣдь

 

п

 

для

 

св.

 

причастія

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

являются

 

всегда

заразъ

 

и

 

заблаговременно.

 

При

 

этомъ

 

зала

 

въ

 

домѣ

 

священника

превращается

    

въ

 

классную

 

комнату,

   

въ

 

которой

 

испытываются

успѣхй

 

учениковъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ,

 

а

 

учителямъ

 

показывается

примѣръ

 

въ

 

занятіяхъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

посѣщеніе

 

ученики

 

подробно

 

и

обстоятельно

 

ознакомляются

 

со

 

всѣмп

 

иконами

 

храма,

 

что,

 

конеч-

но,

 

наиболѣе

 

подходить

 

къ

 

цѣли

 

ихъ

 

прибытія

 

въ

 

село.

 

Годичныхь

экзаменовъ

 

въ

 

описанныхъ

 

школахъ

 

еще

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

бы-

вало.

 

Учебниковъ

 

почти

 

нивакихъ

 

не

 

употребляется.

 

Послѣ

 

про-

хождепія

 

подвижныхъ

 

буквъ

 

и

 

слоговъ,

 

ученикамъ

 

дается

 

азбука

(Азбука-Копѣйка,

   

Азбука

 

Золотая,

   

Букварь— Лубенца).

    

Послѣ

азбуки,

  

за

 

неимѣніемъ

 

другпхъ

 

книжекъ

 

для

 

чтенія,

   

прямо

 

да^

Ются

 

Житія

 

Святыхъ

 

над.

 

Сытина,

 

Троицкіе

 

листки

 

и

 

проч.

 

не-
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дорогія

 

книжки.

 

Молитвы,

 

ев,

 

исторія,

 

начатки

 

вѣроученія,

 

ариѳ-

метика,

 

письмо — проходятся

 

безъ

 

помощи

 

учебниковъ,

 

со

 

словъ

или

 

съ

 

образца

 

учителя.

 

Учитель

 

имѣетъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

Начатковъ,

 

священной

 

исторіи,

 

прописей

 

и

 

диктантовъ,

 

приготов-

ляется

 

по

 

нимъ

 

и

 

преподаетъ

 

уроки.

 

Для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

учениковъ

 

употребляются

 

книжки

 

религіозно-нравственнаго

 

со- 1

держанія

 

цѣною

 

отъ

 

1

 

до

 

10

 

к.,

 

воторыя

 

и

 

покупаются

 

по

 

де-;

сять,

 

двѣнадцать

 

экземпляровъ

 

каждаго

 

названія.

 

Эти

 

книжки

еженедельно

 

передвигаются

 

изъ

 

школы

 

въ

 

школу.

 

Зимою

 

заня-

тая

 

начинаются

 

утромъ

 

еще

 

при

 

огняхъ,

 

уроковъ

 

въ

 

день

 

бы-

ваете

 

отъ

 

4

 

до

 

6.

 

Начало

 

учебнаго

 

года

 

опредѣляется

 

оконча-

ніемъ

 

полевыхъ

 

работъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

учебномъ

 

году

 

ни

 

одна

деревня

 

не

 

согласилась

 

открыть

 

у

 

себя

 

школу

 

и

 

принять

 

учи-

теля

 

раньше

 

15

 

октября:

 

причиной

 

этому

 

была

 

дождливая

 

осень

и

 

затянувшіяся

 

полевыя

 

работы.

F

 

"

'

         

■

                                                            

....... Г'

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

  

служенія

 

діакона

 

Владиміра

 

Матвѣ-

евича

 

Сперанскаго,

 

28

 

ноября

 

1894

 

года.

28

 

ноября

 

1894

 

года

 

въ

 

храмѣ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Еосмина

 

происходило

 

скромное

 

торжество

 

чествованія

 

діакопа
(на

 

псаломщпческой

 

вакапсіи)

 

здѣшией

 

церкви

 

Владиміра

 

Матвѣе-

вича

 

Сперапскаго,

 

по

 

случаю

 

пеполнившагося

 

пятидесятилѣтія

его

 

служенія

 

церкви

 

Божіей.

 

Торжество

 

это

 

не

 

носило

 

оффи-
ціальнаго

 

характера,

 

и

 

чествователями

 

о.

 

діакона

 

въ

 

этотъ

 

день

исключительно

 

были

 

только

 

прихожане

 

съ

 

своимъ

 

священни-

комъ

 

*).

 

Литургія

 

въ

 

сей

 

день

 

началась

 

въ

 

обычное

 

время

 

въ

 

8

 

V*
часовъ;

 

по

 

окончаніи

 

ея

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

была

 

произне»

сена

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

кратко

 

упомянуты

 

выдающіеся

 

моменты

жизни

 

юбиляра.

 

Юбиляръ

 

выслушалъ

 

рѣчь

 

со

 

слезами

 

на

 

гла-

захъ;

 

плакало

 

отъ

 

умпленія

 

и

 

большинство

 

прихожанъ,

 

особен-
но

 

тѣ,

 

которые

 

еще

 

помнятъ

 

начало

 

служенія

 

о.

 

діакона

 

въ

 

при-

*)

 

О.

 

діаконъ,

 

на

 

предложепіе

 

своихъ

 

почитателей

 

испросить

 

Ар*
хипастырское

 

благословеніе

 

па

 

праздновапіе

 

пятидесятилѣтія

 

его

 

слу-

жепія,

 

по

 

присущей

 

его

 

характеру

 

скромности,

 

отказался;

 

по

 

той

 

же

причипѣ

 

ве

 

были

 

участниками

 

торжества

 

даже

 

члены

 

сосѣдпихъ

 

прич-

товъ.



ходѣ

 

с.

 

Космина

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

церковный

 

староста

 

отъ

имени

 

прихожанъ

 

и

 

храма,

 

которому

 

гобиляръ

 

служилъ

 

слит-

комъ

 

48

 

лѣтъ,

 

поднесь

 

ему

 

икону

 

равиоапостольнаго

 

Князя

 

Вла-
диміра.

 

Растроганный

 

до

 

глубины

 

души

 

впиманіемъ

 

и

 

сочувствіемъ

прихожанъ.

 

о.

 

діаконъ

 

долго

 

не

 

могъ

 

успокоиться,

 

чтобы

 

начать

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе.

 

Горячо

 

помолился

 

въ

этотъ

 

день

 

о.

 

діаконъ,

 

горячо

 

помолились

 

и

 

почитатели

 

его,

 

ви-

дѣвшіе

 

въ

 

немъ

 

всегда

 

аккуратнаго

 

исполнителя

 

свопхъ

 

служеб-

ныхъ

 

обязанностей

 

и

 

религіознаго

 

собесѣднпка,

 

рѣчи

 

котораго

своею

 

искренностію

 

и

 

простотою

 

производятъ

 

больше

 

впечатлѣ-

нія

 

на

 

простецовъ — крестьянъ,

 

чѣмъ

 

какая

 

нибудь

 

систематиче-

ски

 

составленная

 

и

 

прочитанная

 

проповѣдь.

 

Послѣ

 

молебствіл,

о.

 

діаконъ

 

дрожащимъ

 

отъ

 

волненія

 

голосомъ

 

провозгласилъ

 

обыч-
ное

 

многолѣтіе,

 

а

 

затѣмъ

 

священникомъ

 

провозглашено

 

было

многолѣтіе

 

юбиляру.

 

Празднованіе

 

юбилейнаго

 

торжества

 

закон-

чилось

 

скромной

 

трапезой

 

въ

 

домѣ

 

о.

 

діакона,

 

куда

 

по

 

преиму-

ществу

 

приглашены

 

были

 

сверстники

 

его

 

по

 

годамъ,

 

свидѣтели

первыхъ

 

шаговъ

 

служебнаго

 

его

 

попрпща

 

въ

 

нашемъ

 

прпходѣ.

Не

 

лишнимъ

 

будетъ

 

сообщить

 

нѣкоторыл

 

біографпческія
свѣдѣпія

 

о

 

личности

 

о.

 

діакона— юбиляра — О.

 

діаконъ

 

родился

въ

 

1825

 

г.

 

въ

 

с.

 

Шунгѣ

 

Костромского

 

уѣзда.

 

Отецъ

 

его,

 

пса-

ломщнкъ

 

сего

 

села,

 

имѣлъ

 

четверыхъ

 

дѣтей,

 

между

 

ко

 

орыми

младшпмъ

 

былъ

 

нынѣшпій

 

юбпляръ.

 

Не

 

долго

 

пользовался

 

о.

 

діа-
копъ

 

попеченіёмъ

 

и

 

ласками

 

своего

 

родителя,

 

который,

 

оставивъ

сиротами

 

вдову

 

съ

 

четырьмя

 

дѣтьми,

 

скончался,

 

когда

 

еще

 

не

было

 

нынѣшпему

 

юбпляру

 

и

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Девяти

 

лѣтъ

 

мальчикъ,

Владиміръ

 

Сперанскій,

 

отдапъ

 

былъ

 

въ

 

Костромское

 

духовное

училище,

 

откуда,

 

окончивъ

 

успѣшпо

 

курсъ,

 

поступплъ

 

въ

 

духов-

ную

 

семинарію.

 

Но

 

недостатокъ

 

матеріальпыхъ

 

средствъ

 

для

 

про-

долженія

 

образовапія

 

и

 

нужда

 

въ

 

кормильцѣ

 

вдовы

 

матери

 

съ

семействомъ

 

заставили

 

юпаго

 

воспитанника

 

оставить

 

семпнарію,
и

 

онъ

 

вышелъ

 

пзъ

 

пизшаго

 

же

 

отдѣленія.

 

По

 

выходѣ

 

нзъ

 

се-

мпнаріп,

 

1844

 

года

 

28

 

ноября

 

Владиміръ

 

Сперанскій

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Іустиномъ

 

опредѣленъ

 

былъ

 

на

 

открывшееся

 

мѣсто

 

по-

номаря

 

къ

 

Воскресенской

 

ц.,

 

что

 

на

 

Дебрѣ,

 

города

 

Костромы.
Здѣсь

 

онъ,

 

впрочемъ,

 

служилъ

 

всего

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

и

 

4

 

ок-

тября

 

1846

 

г.

 

по

 

прошенію

 

былъ

 

перемѣщепъ

 

на

 

службу

 

къ

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Космпна,

 

Нерехтскаго

 

у.

 

Въ

 

тотъ

 

же

годъ

 

8

 

ноября

 

былъ

 

взысканъ

 

архипастырской

 

милостію — посвя-

щенъ

 

въ

 

стихарь.

 

Въ

 

1885

 

г.

 

23

 

апрѣля

 

Преосвященнымъ

 

Але-
всандромъ

 

былъ

 

посвящепъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

Въ

 

нынѣпшемъ

1894

 

г.

 

28

 

ноября

 

исполнилось

 

50

 

лѣтъ

 

службы

 

о.

 

діакона

 

въ

должности

 

псаломщика.
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Не

 

имѣя

 

возможности

 

въ

 

свое

 

время

 

самъ

 

получить

 

долЖ-

наго

 

образованія,

 

о.

 

діаконъ

 

всю

 

свою

 

долгую

 

жизнь

 

посвятилъ

на

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

дѣтей. — Поступая

 

въ

 

село

 

Космино
во

 

псаломщики,

 

ѳ.

 

діаконъ

 

здѣсь

 

же

 

нашелъ

 

себѣ

 

и

 

подругу

жизни,

 

дочь

 

умершаго

 

псаломщика

 

въ

 

этомъ

 

селѣ,

 

послѣ

 

кото-

раго,

 

кромѣ

 

дочери,

 

жены

 

о.

 

діакона,

 

осталось

 

еще

 

трое

 

непри-

строенныхъ

 

дѣтей

 

съ

 

матерью — вдовой.

 

Вся

 

забота

 

о

 

содержа-

ли

 

и

 

воспитаніи

 

осиротѣвшей

 

семьи

 

легла

 

тяжелымъ

 

бременемъ
на

 

о.

 

діакона,

 

который

 

покорился

 

волѣ

 

Божіей,

 

вѣруя,

 

что

 

дав-

шій

 

дѣтей,

 

Господь

 

не

 

откажетъ

 

въ

 

помощи

 

и

 

воспитать

 

ихъ.

Действительно,

 

при

 

крайне

 

скудныхъ

 

средствахъ,

 

каковы

 

сред-

ства

 

псаломщика

 

бѣднаго

 

прихода,

 

труды

 

и

 

заботы

 

о.

 

діакона
увѣнчались

 

полиымъ

 

успѣхомъ. —Два

 

шурина,

 

его

 

воспитанники,

заняли

 

довольно

 

видныя

 

служебпьп

 

мѣста:

 

старшій

 

изъ

 

нихъ,

Петръ

 

Степановичъ

 

Добровольскій

 

(нынѣ

 

уже

 

умершій),

 

былъ

архпмандритомъ

 

одного

 

изъ

 

единовѣрческихъ

 

монастырей

 

Черни-
говской

 

епархіи,

 

а

 

другой — Иванъ

 

Степановичъ,

 

нынѣ

 

протоіерей
и

 

благочинный

 

Холмско-Варшавской

 

епархіи.
Если

 

о.

 

діаконъ

 

сь

 

чисто

 

отеческимъ

 

вниманіемъ

 

отнесся

къ

 

воспитанію

 

чужихъ

 

дѣтей,

 

то

 

излишне

 

говорить,

 

что,

 

когда

явились

 

у

 

него

 

собственный,

 

онъ

 

всѣмъ

 

своимъ

 

существомъ

 

от-

дался

 

воспитанію

 

и

 

образованію

 

ихъ.

 

Отказывая

 

себѣ

 

всегда

 

и

во

 

всемъ,

 

даже

 

самомъ

 

необходимомъ,

 

онъ

 

пе

 

жалѣлъ

 

не

только

 

свопхъ

 

силъ

 

и

 

трудовъ,

 

но

 

и

 

самой

 

жизни.

 

Никакая
погода — ни

 

дождь,

 

ни

 

слякоть,

 

ни

 

стужа

 

не

 

останавливали

о.

 

діакона

 

въ

 

исполнены

 

намѣренія

 

потѣшить

 

своихъ

 

дѣтей,

справивши

 

ихъ

 

на

 

каникулы

 

домой.

 

Не

 

разъ

 

онъ

 

подвергался

опасности

 

утонуть

 

въ

 

Волгѣ,

 

справляя

 

своихъ

 

дѣтей

 

домой

 

на

пасхальные

 

каникулы.

 

Труды

 

и

 

заботы

 

о.

 

діакона,

 

при

 

помощи

Всевышняго,

 

въ

 

молитвѣ

 

Которому

 

онъ

 

искалъ

 

утѣшенія

въ

 

своихъ

 

трудахъ

 

и

 

заботахъ,

 

дали

 

благіе

 

плоды.

 

Изъ
трехъ

 

его

 

сыновей,

 

нынѣ

 

живыхъ,

 

двое

 

священниками

 

и

 

одинъ

діакономъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ,

 

получившій

 

даже

 

высшее

образованіе

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

академій,

 

нынѣ

 

за-

нимаешь

 

съ

 

честію

 

мѣсто

 

предсѣдателя

 

того

 

учрежденія,

 

кото-

рому

 

ввѣрено

 

руководство

 

епархіальнымъ

 

народнымъ

 

образова-

ніемъ

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви.

 

Обезпеченная

 

жизнь

 

дѣтей

и

 

созваніе,

 

что

 

опи

 

приносятъ

 

не

 

малую

 

пользу

 

обществу,

 

соста-

вляютъ

 

великое

 

утѣшеніе

 

для

 

родителей

 

и

 

заставляютъ

 

ихъ

 

за-

быть

 

понесенные

 

ими

 

труды

 

и

 

заботы

 

по

 

воспитанію

 

своихъ

 

дѣ-

тей.

 

Но

 

не

 

всѣ

 

дѣти

 

о.

 

діакона

 

принесли

 

его

 

родительскому

сердцу

 

радость

 

и

 

утѣху.

 

Прежде

 

временная

 

кончина

 

сначала

 

до-

чери — невѣсты,

 

а

 

потомъ —сына

 

священника

 

уже

 

семейнаго

 

пот
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вергли

 

о.

 

діакона

 

въ

 

глубокую

 

скорбь,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

послѣд-

ній

 

умеръ

 

неестественною

 

смертію

 

*).
Многочисленность

 

трудовъ

 

и

 

заботь,

 

соединенныхъ

 

съ

 

вос-

Пптаніемъ

 

дѣтей,

 

скудость

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

и

 

нераздель-

ный

 

съ

 

симъ

 

дущевныя

 

непріятности,

 

и

 

родительское

 

горе,

 

не

разъ

 

посѣщавшее

 

о.

 

діакона)

 

не

 

могли,

 

однако,

 

повліять

 

на

 

бод-

рость

 

его

 

духа

 

и

 

крѣпость

 

тѣлесныхъ

 

силъ

 

и

 

о.

 

діаконъ,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

почтенный

 

возрастъ,

 

еще

 

и

 

нынѣ

 

вполнѣ

 

способенъ,

 

при

помощи

 

Божіей,

 

проходить

 

свое

 

служеніе

 

должнымъ

 

образомъ.
■

 

■

                                                                                                                                                              

.

Рѣчь

 

въ

 

день

 

юбилея

 

діанона

 

с.

 

Космина

 

Владиміра

 

М.

Сперанскаго.

Не

 

многимъ

 

выпадаетъ

 

на

 

долю

 

счастливый

 

удѣлъ

 

прослу-

жить

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

званіи

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ.

 

Боль-

шинство

 

лпцъ,

 

обязанныхъ

 

службою,

 

подъ

 

бременемъ

 

служеб-
ныхъ

 

и

 

семей ныхъ

 

заботь

 

падаютъ

 

и

 

преждевременно

 

сходятъ

въ

 

могилу.

 

Но

 

къ

 

нашему

 

назиданію

 

въ

 

средѣ

 

насъ

 

явился

 

та-

кой

 

избранпикъ

 

Божій — о.

 

діаконъ

 

Владиміръ

 

Матвѣевичъ

 

Спе-
ранскій,

 

коему

 

въ

 

нынѣшній

 

день

 

исполнилось

 

50

 

лѣтъ

 

служе-

нія.

 

Періодъ

 

времени

 

замѣчательный

 

по

 

своей

 

продолжительно-

сти!..

 

И,

 

притомъ,

 

при

 

какихъ

 

тяжелыхъ

 

жнзненныхъ

 

условіяхъ
совершался

 

этотъ

 

продолжительный

 

подвигъ

 

служенія

 

церкви

 

Бо-
жіей

 

досточтимаго

 

о.

 

діакона!
Вышедши

 

изъ

 

семииаріи

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

для

 

про-

должепія

 

образовапія,

 

о.

 

діаконъ

 

на

 

лервыхъ

 

же

 

порахъ

 

посту-

пилъ

 

па

 

службу

 

подъ

 

руководство

 

строгаго

 

и

 

взыскательпаго

 

на-

стоятеля

 

Воскресенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Дебрѣ,

 

гор.

 

Костромы.
Здѣсь

 

онъ,

 

впрочемъ,

 

пробылъ

 

не

 

долго,

 

всего

 

около

 

двухъ

 

лѣтъ.

Сорокъ

 

же

 

восемь

 

лѣтъ

 

слишкомъ

 

онъ

 

посвятилъ

 

на

 

служеніе
сему

 

храму.

 

Матеріальныя

 

средства,

 

соедипенныя

 

съ

 

симъ

 

слу-

женіемъ,

 

и

 

нынѣ

 

не

 

богаты,

 

въ

 

прежнее

 

же

 

время

 

они

 

были
положительно

 

скудны.

 

Что

 

было

 

дѣлать,

 

гдѣ

 

взять

 

средствъ

 

къ

жизни?

 

И

 

вотъ,

 

о.

 

діакоиъ,

 

тогда

 

еще

 

юноша-псаломщикъ,

 

бе-
рется

 

за

 

матушку

 

кормилицу-землю.

 

Но

 

сколько

 

слезъ

 

и

 

возды-

*)

 

Старшій

 

сыпъ

 

о.

 

діакона

 

о.

 

Димитрій

 

служилъ

 

свящепникомъ

въ

 

Средней

 

Азіи

 

въ

 

укрѣалепіи

 

Вахта.

 

Кроыѣ

 

сего

 

прихода,

 

вЬдѣнію

его

 

еще

 

былъ

 

поручень

 

другой

 

смежный

 

приходъ,

 

отстоящій

 

отъ

 

пер-

ваго

 

па

 

довольно

 

значительное

 

разетояпіе.

 

При

 

переѣздѣ

 

о.

 

Димитрія
изъ

 

одного

 

прихода

 

въ

 

другой

 

для

 

совершенін

 

требъ,

 

опъ

 

былъ

 

застиг-

путъ

 

па

 

пути

 

бурапомъ.

 

Отъ

 

мороза

 

ли,

 

или

 

отъ

 

продолжителыіаго

 

ис-

канія

 

выхода

 

изъ

 

своего

 

трудпаго

 

положепія, —неизвѣстно,

 

по

 

только

на

 

другой

 

день

 

онъ

 

былъ

 

найденъ

 

мертвымъ.
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ханій

 

она

 

доставила

 

ему

 

на

 

первыхъ

 

порахъ!...

 

Нужно

 

сказать,

что

 

на

 

родинѣ

 

о.

 

діакона,

 

въ

 

с.

 

Шуигѣ,

 

вслѣдствіе

 

весеннихъ

разливовъ

 

воды

 

занимаются

 

не

 

хлѣбопашествомъ,

 

а

 

хмѣлевод-

ствомъ,

 

и

 

о.

 

діаконъ,

 

не

 

подготовленный

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

къ

 

по-

левымъ

 

работамъ,

 

долженъ

 

былъ

 

привыкать

 

и

 

всему

 

учиться,

тогда

 

какъ

 

нужда

 

была,

 

какъ

 

говорится,

 

работать

 

въ

 

„хорошую".
Это

 

доставалось

 

не

 

легко,

 

но

 

дѣлать

 

было

 

нечего.

 

Стала

 

ко-

питься

 

семья,

 

и

 

о.

 

діаконъ,

 

полагаясь

 

на

 

помощь

 

Божію,

 

воору-

жился

 

терпѣніемъ.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

съ

 

теченіемъ

 

време-

ни,

 

когда

 

дѣти

 

сталп

 

подростать

 

и

 

пришло

 

время

 

отдавать

 

ихъ

въ

 

школу,

 

понадобились

 

болыпія

 

матеріальныя

 

средства,

 

а

 

слѣ-

довательно

 

и

 

усиленный,

 

трудъ

 

и

 

заботы

 

объ

 

изыскапіи

 

этихъ

средствъ.

 

Но

 

и

 

при

 

скудости

 

средствъ

 

о.

 

діаконъ

 

съумѣлъ

 

дать

своимъ

 

дѣтямъ

 

такое

 

образованіе,

 

которому

 

позавидуютъ

 

и

 

дѣти

состоятельныхъ

 

родителей.

Въ

 

теченіе

 

своей

 

службы

 

о.

 

діаконъ

 

былъ

 

сослуживцемъ

10-ти

 

настоятелей.

 

Много

 

нужно

 

жизненнаго

 

опыта,

 

много

 

нуж-

но

 

было

 

терпѣнія,

 

аккуратности,

 

снисходительности,

 

всепрощаю-

щей

 

любви,

 

чтобы

 

примѣниться

 

къ

 

столь

 

различнымъ

 

характе-

рамъ

 

и

 

быть

 

въ

 

самыхъ

 

миролюбивыхъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

близко
стоящими

 

къ

 

нему

 

лицами!

 

И

 

однако

 

же

 

о.

 

діаконъ

 

ни

 

съ

 

од-

нимъ

 

изъ

 

своихъ

 

настоятелей

 

не

 

имѣлъ

 

никавпхъ

 

бумажныхъ

дѣлъ.

Помимо

 

есѢхъ

 

высказапныхъ

 

мною

 

тяжелнхъ

 

условій,

коими

 

сопровождался

 

столь

 

долгій

 

жизненный

 

путь,

 

нельзя

 

умол-

чать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

о.

 

діаколъ

 

испыталъ

 

на

 

себѣ

 

горя,

 

особенно

чувствнтельныя

 

родительскому

 

сердцу.

 

Преждевременно

 

схоро-

нилъ

 

онъ

 

дочь

 

невѣсту.

 

Преждевременно

 

схороннлъ

 

сына

 

уже

священника,

 

и

 

не

 

родительская

 

рука

 

и

 

даже

 

не

 

родственная

закрыла

 

очп

 

почившему,

 

а

 

сибирскій

 

буранъ

 

пропѣлъ

 

пер-

вую

 

похоронную

 

пѣснь

 

надъ

 

усопшимъ!...

 

Сколько

 

нужно

 

было
преданности

 

Промыслу

 

Божію,

 

чтобы

 

утѣшиться

 

любящему

 

ро-

дителю

 

въ

 

потерѣ

 

преждевременно

 

погибшаго

 

сына!

Что

 

же,

 

однако,

 

поддерживало

 

о.

 

діакока,

 

откуда

 

черпа4ъ

онъ

 

такія

 

силы,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

неблагопріятпыя

 

обстоя-

тельства

 

своей

 

долголѣтней

 

жизни,

 

онъ

 

донынѣ

 

сохранидъ

 

бод.г

рость

 

духа,

 

и

 

крѣпость

 

тѣлесныхъ

 

силъ?

 

Глубокая

 

вѣра

 

въ

 

Нро-
мыслъ

 

Божій

 

и

 

надежда

 

па

 

милосердіе

 

Всевыпшяго,

 

горячая

 

мо-

литва

 

предъ

 

престоломъ

 

Божіимъ. — Вотъ

 

гдѣ

 

искалъ

 

для

 

себя

утѣшенія

 

о.

 

діаконъ.

 

И

 

надежда

 

его

 

на

 

это

 

утѣшеніе

 

никогда

не

 

оставалась

 

тщетною.

Прими

 

же,

 

достопочтеннѣйшій

 

о.

 

діаконъ,

 

отъ

 

сего

 

св.

 

хра-

ма,

 

которому

 

ты

 

столь

 

долго

   

и

 

съ

 

любовію

 

служилъ,

 

св.

 

икону
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небеснаго

 

предстателя

 

твоего

    

и

   

нашего

 

св.

 

равноапостольнаго

князя

 

Владиміра,

 

имя

 

коего

 

ты

 

носишь.

   

Мы

 

же,

 

съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

всѣ

 

вкупѣ

 

возблагодаримъ

 

Господа

 

за

 

то,

   

что

 

Онъ

 

столь

долго

 

сохранялъ

 

дни

 

твои

 

и

 

твоей

 

супруги,

   

какъ

 

живыхъ

 

при-

мѣровъ

 

безграничной

 

преданности

 

всеблагой

 

Его

 

волѣ.

________

-

■

В

 

ОЗЗ

 

В

 

A

 

HIE.
,

                                                                                       

-

7-го

 

марта

 

сего

 

1895

 

г.

 

исполнится

 

25-лѣтіе

 

примѣрнаго

служенія

 

учителя

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Солигаличскомъ

 

дух.

 

учи-

лищѣ

 

Николая

 

Арсеньевича

 

Бѣляева;

 

посему

 

беру

 

на

 

себя

 

смѣ-

Л

                                                                                                                                                 

Л.
лость

 

обратиться

 

къ

 

его

 

питомцамъ,

 

которыхъ,

 

вѣроятно,

 

не

 

ма-
і

ло

 

въ

 

средѣ

  

іереевъ

 

Костром,

 

епархіи,

    

съ

   

предложеніемъ

 

по-
.

чтить

 

скромнаго

 

труженика — воспитателя

 

поднесеніемъ

 

ему

 

ико-
■

 

■

 

■

ны

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

имя

 

котораго

 

онъ

 

носитъ.

Думаю,

 

что

 

никто

 

изъ

 

его

 

воспитанниковъ

 

не

 

позабылъ

 

той

 

ла-

ски,

 

съ

 

какою

 

относился

 

къ

 

нимъ

 

постоянно

 

Николай

 

Арсень-

евичъ.

 

Пожертвованія

 

на

 

икону,

 

думается,

 

не

 

откажутся

 

при-

нимать

 

на

 

свое

 

имя

 

лица,

 

начальствующія

 

въ

 

Солигаличскомъ
■

дух.

 

училищѣ.

О.

 

С.

 

С.
,

■

                                   

"""■—"

-

і

■

■



'
.

'

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

■■■..:

Епархіальная

 

хроника.

-

 

■

—

  

15-го

 

января

 

Его

 

Преосвященство

 

Преосвященнѣйшій

 

Висса-

ріоиъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Костромскомъ

 

каѳ.

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

Во

 

время

 

литургіи

 

Владыка

 

посвятилъ

 

во

 

діакопа

 

кончившаго

 

курсъ

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Василія

 

•

 

Покровскаго,

 

опредѣленнаго

па

 

ыѣсто

 

священника

 

въ

 

село

 

Михайловекое

 

Нерехтскаго

 

уѣзда,

 

и

 

во

свящепника—

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинарш

 

Кон-

стантина

 

Софійскаго,

 

опредѣленпаго

 

въ

 

село

 

Карпуниху

 

Ветлужскаго

уѣзда.

 

Въ

 

концѣ

 

литургіи

 

Владыка,

 

примѣпительно

 

къ

 

дневному

 

еван-

гельскому

 

чтенію

 

о

 

Закхеѣ

 

(Лук.

 

19,

 

1 — 10),

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

значеніи

любопытства

 

въ

 

дѣлѣ

 

спасенія

 

души;

 

указалъ

 

примѣры

 

спасительныхъ

плодовъ

 

любопытства

 

въ

 

лицѣ

 

Закхея

 

мытаря,

 

желавшаго

 

видѣтьіису-

са,

 

апостола

 

Ѳомы,

 

на

 

множество

 

зрителей

 

нришедшихъ

 

изъ

 

любопыт-

ства

 

посмотрѣть

 

на

 

распятіе

 

Христово

 

и

 

возвратившихся

 

со

 

слезами

умиленія,

 

тоже

 

зрителей,

 

сбежавшихся

 

къ

 

мѣсту

 

сошествія

 

Св.

 

Духа

изъ

 

любопытства

 

и

 

затѣмъ

 

увѣровавшихъ

 

во

 

Христа,

 

зрителей

 

мучени-

чества,

 

дѣлавшихся

 

мучениками.

—

  

22-го

 

января

 

Его

 

Преосвященство

 

Иреосвящепнѣйшій

 

Висса-

ріопъ

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳ.

 

Богоявдепскомъ

 

соборѣ

 

и

 

иосвятилъ

во

 

священника

 

кончившаго

 

курсъ

 

Костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

Ни-

колая

 

Горскаго,

 

оііредѣленнаго

 

на

 

должность

 

свящепника

 

въ

 

село

 

Бар-

тенево

 

Нерехтскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

концѣ

 

литуріін

 

Владыка,

 

примѣнитедьно

къ

 

дневному

 

евангельскому

 

чтенію

 

притчи

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ

 

(Лук.

18,

 

10— 12),

 

сказалъ

 

слово

 

о

 

грѣхѣ

 

осуждепія

 

и

 

о

 

сныслѣ

 

заповѣди

Христовой:

 

„не

 

судите,

 

да

 

не

 

судимы

 

будете",

 

толкуемой

 

нѣкоторыми

превратно.



Прибавление

 

къ

 

Л?

 

3-му

 

неофиц.

 

ч.

 

Еостр.
Епарх.

 

Вѣдомостей

 

1895

 

г

Поученія

 

сельскаго

 

священника

 

Аркадія

 

Левашева

 

на

 

всѣ

воскресные

 

дни

 

года.

 

Выпускъ

 

второй.

Цѣна

 

книги

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

вь

 

Кострому,

 

на

 

имя

 

священ-

ника

 

Успенской

 

церкви

 

Петра

 

Левашева.

■

-

Я

'

.

'

' Ь

'

■

   

'

■



ОБЪЯВЛЕНІЯ

НА ГОДЪ

4 руб.

безъ ДОСТ.

   

II

перес.

НОВАЯ

 

ГАЗЕТА
съ

 

1

 

января

  

1895

 

года.

НА

 

ГОДЪ

5

 

руб.

СЪ

  

ДОСТ.

   

и

перес.

редактору -издателю

 

ежемѣсячпаго

 

журнала

    

„

 

РУССКОЕ

   

ОБО-

ЗРѢНІЕ"

    

приватъ-доценту

   

Императорсваго

   

МосвовсЕаго

 

Уни-

верситета,

 

Ан.

 

Ал.

 

Александрову

РАЗРЕШЕНО

 

ИЗДАВАТЬ

 

ВЪ

 

МОСКВЪ,

 

КРОМЪ

 

ЖУРНАЛА,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ

   

ПОЛИТИЧЕСКУЮ,

    

ОБЩЕСТВЕННУЮ,

    

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

  

И

ЛИТЕРАТУРНУЮ

   

ГАЗЕТУ

Русское

 

Слово
...

                                               

.

(безъ

 

предварительной

 

цепзѵры)

Іірпступая

 

къ

 

новому

 

дѣлу,

 

редакщя

 

счптаетъ

 

свопмъ

 

дол 1

гомъ

 

выразить

 

сердечную

 

благодарность

 

тѣмъ

 

пстппно-русскпмъ

люд;шъ,

 

благодаря

 

чуткой

 

отзывчивости,

 

сочувствію

 

и

 

поддержкѣ

воторыхъ

 

опа

 

нмѣетъ

 

теперь

 

возможность

 

расширить

 

свою

 

дея-

тельность

 

и

 

пойти

 

па

 

встрѣчу

 

растущей

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

по-

требности

 

русскаго

 

общества

 

имѣть

 

возможно

 

болѣе

 

недорогую

и

 

возможно

 

болѣе

 

освѣдомленную,

 

полпую,

 

живую

 

и

 

разносто-

роннюю

 

ежедневную

 

газету,

 

здоровую

 

и

 

чисто-русскую

 

по

 

духу,

стоящую

 

выше

 

столь

 

чуждой

 

ему

 

узкой

 

доктринерской

 

партійности.

ЗНАМЯ

 

Русскаго

 

Слова — та

 

же

 

священная

 

п

 

широко

 

вею-

щая

 

хоругвь,

 

подъ

 

которою

 

создалась,

 

воспиталась

 

и

 

выросла

святая

 

Русь;

 

па

 

этомъ

 

знамепн

 

ярко

 

горятъ

 

и

 

свѣтятъ

 

великія

и

 

дорогія

 

каждому

 

русскому

 

слова:

 

„Православіе",

 

,Самодер-
жавіе"

 

п

 

„Народность".

ЗАДАЧА

 

Русскаго

 

Слова — возможно

 

вѣрное

 

отражепіе

 

рус-

ских*

 

идеаловъ

 

п

 

завѣтовъ,

 

русскнхъ

 

думъ

 

и

 

стреилепій,

 

выра-

женіе

 

русскаго

 

взгляда

 

на

 

дѣла

 

внутренпія

 

и

 

внѣшнія,

 

п

 

муже-

ственное,

 

искреннее,

 

правдивое

 

п

 

пелнцепріятпое

 

служеніе,

 

по

мѣрѣ

 

силъ,

 

пптересамъ

 

дорогой

 

родины,

 

какъ

 

матеріальпымъ,

такъ

 

п,

 

по

 

преимуществу,

 

духовнымъ^-въ

 

дѣлѣ

 

дальнѣпшаго

 

раз-

вптія

 

націопальнаго

 

самосознапія

 

п

 

пстпнпаго

 

просвѣщепія.

ПРОГРАММА

 

Русскаго

 

Слова — отличается

 

наибольшею

 

полно-

той

 

и

 

разпообразіемъ,

    

заключая

 

ъъ

 

себѣ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

1)



Рутоводщія

 

(передовыя)

 

статьи.

 

2)

 

Телеграммы.

 

3)

 

Впутрепнія
пзвѣстія.

 

4)

 

Внѣшпія

 

пзвѣстія

 

5)

 

Свѣдѣнія

 

мѣстнаго

 

характера

(происшествія,

 

театръ,

 

музыка,

 

картины).

 

6)

 

Корреспопдспціп
нзъ

 

провппцій

 

п

 

пзъ-заграницы.

 

7)

 

Выдержки

 

пзъ

 

журпадовъ

 

и

газетъ,

 

критическія

 

и

 

библіографическія

 

замѣтки.

 

8)

 

ІТзложеліе,
истолкованіе

 

п

 

разъяспеніе

 

закоповъ,

 

мѣропрілтій

 

п

 

распоряже-

ний

 

правительства.

 

9)

 

Фельетоны

 

паучнаго

 

и

 

беллетрпстическаго

(романы,

 

повѣстп,

 

разсказы,

 

стихотворепія

 

и

 

т.

 

п.)

 

характера.

10)

 

Портреты

 

Особъ

 

Императорской

 

Фамиліп,

 

выдающихся

 

со-

временныхъ

 

дѣятелей

 

п

 

политипажи,

 

относящіеся

 

до

 

событій

 

те-

кущей

 

жизпи.

  

11)

 

Смѣсь

 

и

 

шутви.

 

12)

 

Объявлепія.

СОТРУДНИКИ — въ

 

болыпинствѣ

 

тѣ

 

же,

   

что

 

п

 

въ

 

Русскомг
Обозрѣніи.

СРОКЪ

 

выхода — ежедневный.

ПОД11ИСДЛЯ

 

ЦЪЕА:

    

Безъ

  

доставки

 

п

 

пересылЕи:

   

на

 

годъ

4

 

руб.,

 

на

 

полгода

 

2

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

   

1

 

р.

 

п

 

па

 

1

 

мѣс.

 

40

 

еоп.

Съ

 

доставкой

   

и

 

пересылкою

    

по

 

всей

 

Россіи:

    

па

 

годъ

 

5

 

руб.,
на

 

полгода

 

3

 

р.,

 

на

 

3

 

мѣс.

   

1

 

р.

 

75

 

е.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

60

 

к.

(ІОДПИСКа

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакции

 

Москва,

 

Страстной
бульваръ,

 

д.

 

1-й

 

Женской

 

Гимназіп,

 

кв;

 

2.

ЦѢна

 

объявлений,

   

па

 

1-й

 

страницѣ

  

за

 

строчку

 

петита

 

въ

 

одну

волоппу

 

30

 

еоп.,

 

па

 

4-й — 15

 

коп.

                

3 — 1

ВНОВЬ

   

ОТКРЫТЫЙ

■

мал

 

©&@
$р.

 

ЖриВалошгь

 

Н

 

Жжмжъ-ЖокоуоЬѣ.

продаетъ

 

готовые

 

колокола

 

и

 

прпнимаетъ

 

заказы

 

на

 

отливву

 

ко-

лоеоловъ

 

всякаго

 

вѣса

   

по

 

умѣренпымъ

   

цѣпамъ.

    

Адресъ

 

теле-

граммъ:

 

Нижній,

 

колокольный

 

заводъ,

 

Нрпваловымъ;

 

адресъ

 

ппсемъ:

Н.-Новгородъ,

 

Гордѣевка,

 

еолокольный

 

заводъ,

 

Приваловым*.

23—2

•

Лица,

 

желающія

 

учиться,

 

принимаются

 

ежедпевпо.

 

Курсъ

 

уче-

пія

 

продолжается

 

4

 

мѣсяца.

 

Школа

 

находится

 

въ

 

Костромѣ,

 

па

Ыяспптской

 

улицѣ

 

въ

 

домѣ

 

Дроздовой,

 

протпвъ

 

церквп

 

Покрова,

у

 

Соколовой.

                                  

2 — 2
Ц

    

I



Открыта

 

подлиска

 

ва

 

1895

 

г.

ѴІІІ-й

  

годъ

        

йч

 

$&

 

щ

 

Щ

 

щ

 

'иі. м

     

ѴІІІ -ft

 

годъ
пздапія.

         

ѵѵ*#

   

М

 

<3

 

&

 

№

   

В

             

пздапія.

еженедѣльный

 

литературно-художественный

 

журналъ.

Подписчики

 

„СѢВЕРА"

 

въ

 

1895

 

году

 

получатъ:

52

 

Л:Л:

 

прекраспо

 

пллюстрированпаго

 

журнала

 

въ

 

5G — G4
столбцовъ

 

каждый,

 

сброшюроваппыхъ

 

въ

 

цвѣтную

 

обложку,

 

въ

которыхъ,

 

между

 

прочпмъ,

 

будутъ

 

помѣщспы

 

пллюстраціп

 

рус-

скпхъ

 

художппковъ

 

съ

 

пропзвсденіемъ:

 

А.

 

Н.

 

Майкова.

 

„Двѣ

судьбы",

 

Д.

 

В.

 

Григоровича.

 

„Петербургскіе

 

шармапщпки"

 

и

„Лотерейный

 

бплстъ",

 

такъ

 

какъ

 

этимъ

 

пропзведепіямъ

 

испол-

пяется

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

50

 

лѣтъ

 

со

 

дпя

 

пхъ

 

перваго

 

появле-

ния

 

въ

 

печати.

12

 

A:jYs

 

отдѣльиыхъ

 

пллюстрпровашшхъ

 

я Парижскпхъмодъв
п

 

рукодѣлій,

 

составлепныхъ

 

по

 

лучшимъ

 

модпымъ

 

парпжсЕИМЪ

журпаламъ.

12

 

отдѣльпыхъ

 

выкроекъ;

 

пзъ

 

ппхъ

 

6

 

вырѣзпыхъ

 

въ

 

пату-

ральпую

 

величппу

 

и

 

С

 

па

 

отдѣльпыхъ

 

лпстахъ.

6

 

рпсупковъ-чертежей

 

для

 

любителей

 

выппловкп

 

нзъ

 

дере-

ва,

 

кости

 

п

 

металла.

6

 

цвѣтпыхъ

 

узоровъ

 

для

 

вишпвапія.
12

 

альбомпыхъ

 

страпицъ

 

автографовъ

 

зпамепитыхъ

 

русскпхъ

псторнческнхъ

 

п

 

общественпыхъ

 

дѣятелей,

 

со

 

времени

 

кпяжепія
Іоаппа

 

Калпты

 

по

 

пастоящій

 

1894

 

годъ:

 

царей,

 

царпцъ,

 

полко-

водцевъ,

 

патріарховъ,

 

писателей,

 

художппвовъ

 

и

 

поэтовъ.

 

Еже-
цѣсячпыя

 

прпложсиія.

1

 

РОСКОШНЫЙ

 

альбОМЪ

 

гравгоръ-пллюстрацШ

 

къ

 

русскпмъ

пародпымъ

 

сказкамъ.

 

(Книжка

 

въ

 

форматѣ

 

^СѢвера*).

12

 

ежемѣсячпыхъ

 

безплатпыхъ

 

прнложепій

 

къ

 

журналу

„Бпбліотека

 

„Сѣвера":

 

Собрапіе

 

сочинепій

 

Г.

 

Р.

 

Державина
(въ

 

продажи

 

сочипепія

 

Державина

 

только

 

Академіп

 

Наукъ,

 

ц.

27

 

р.);

 

Сочппепія

 

И.

 

Д.

 

Ахшарумова:

 

Двойникъ

 

повѣсть,

 

Во
что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

ром.,

 

Мудреное

 

дѣло

 

ромапъ,

 

Натурщица
пов

 

,

 

Игрокъ

 

пов.,

 

Граждане

 

лѣса

 

пов.;

 

Сочппеніе

 

Квитко

 

06-
новъяненко:

 

Папъ

 

Халявсеій;

 

Сочппепіс

 

Селъвіо

 

Пеликко:

 

„Объ
обязаппостяхъ

 

человѣка".

 

Пушкииъ

 

считаетъ

 

эту

 

вппгу

 

совер-

іпенствомъ

 

п

 

„такова

 

ея

 

вѣчно-новая

 

прелесть,

 

говорить

 

Пуш-
кинъ",

 

что

 

если

 

мы,

 

пресыщенные

 

міромъ,

 

плп

 

удрученные

 

уны-

ніемъ,

 

случайное

 

откроемъ

 

ее,

 

то

 

уже

 

пе

 

въ

 

сплахъ

 

противить-

ся

 

ея

 

сладостному

 

увлеченію

 

и

 

погружаемся

 

духомъ

 

въ

 

ея

 

бо-
жественное

 

краснорѣчіе " .

„Прочтите

 

ее"

 

(кппгу

 

Пеллпко),

 

говоритъ

 

Шевыревъ

 

нз-

вѣстпый

 

профессоръ

 

русской

 

словеспостп,

 

„съ

 

тою

 

же

 

вѣрою,

съ

 

какою

 

она

 

писана

 

и

 

вы

 

вступите

 

пзъ

 

темпаго

 

заіра

 

сомнѣпій



разстройства,

 

раздора

 

головы

 

съ

 

сердцемъ

 

въ

 

свѣтлый

 

міръ

 

по-

рядка

 

п

 

согласія.

 

Задача

 

жизни

 

и

 

счастья

 

вамъ

 

покажется

 

про-

ста.

 

Вы

 

ощутите

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

два

 

чувства,

 

которыя

 

къ

 

сожа-

лѣнію

 

очень

 

рѣдви

 

въ

 

пашу

 

эпоху:

 

чувство

 

довольства

 

и

 

чув-

ство

 

надежды" ...

Безйлатпыя

 

художествеппыя

 

прнложенія

 

въ

 

журналу:

Портретъ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

II.

 

Большой

 

листъ

 

in
folio,

 

исполненный

 

красками;

 

Картина

 

іізвѣстнаго

 

художника

 

В.

И.

 

Сурикова:

 

„Покореніе

 

Сибири

 

ЕрмакоіИЪ".

 

Битва

 

Ермака
подъ

 

Кучу момъ- Городи щемъ

 

съ

 

сибирскими

 

инородцами

 

26

 

ок-

тября

 

1583

 

г.

 

Этотъ

 

день

 

считается

 

началомъ

 

нрисосдпнейя
Сйбпрскаго

 

Царства

   

къ

  

Россіп.

   

Величина

   

картины

   

105X70
сайт.

Кагтина

 

будетъ

 

псполпепа

 

въ

 

20

 

красовъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

лучшихъ

 

художественпыхъ

 

ателье

 

за-граппцею.

 

Сюжетъ

 

карти-

ны

 

могучъ

 

п

 

попятепъ

 

каждому,

 

кому

 

дорога

 

слава

 

родины.

Оригпналъ

 

этой

 

картины

 

впервые

 

появится

 

па

 

предстоящей

 

пе-

редвижной

 

выставкѣ

 

въ

 

февралѣ

 

1895

 

г.,

 

въ

 

С. -Петербурге.
Редакція

 

журнала

 

„Сѣверъ"

 

поспѣшила

 

пріобрѣстп

 

исклю-

чительное

 

право

 

на

 

воспроизведете

 

этой

 

чисто

 

национальной
картины,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

шпрокаго

 

распрострапенія

 

ел

во

 

всѣхъ

 

слояхъ

 

русскаго

 

общества

 

и

 

озпакоМлёнія

 

съ

 

лич-

ностью

 

Ермака

 

п

 

его

 

сподвпжпиковъ.

 

Уважая

 

права

 

автора,

 

мы.

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

можемъ

 

дать

 

Подробное

 

описапіе

 

этой

 

гран-

діозной

 

картины,

 

надъ

 

которою

 

В.

 

И.

 

Суриковъ

 

работалъ

 

болѣе

шести

 

лѣтъ.

 

Но

 

какъ

 

только

 

опа

 

появится

 

въ

 

февралѣ

 

на

 

вы-

ставкѣ,

 

мы

 

сейчасъ

 

же

 

дадпмъ

 

сппмкп

 

съ

 

пел

 

па

 

страпиЦахъ

„Сѣвера"

 

п

 

выставимъ

 

копію,

 

нсполнеппуй

 

сампмъ

 

авторомъ

для

 

обозрѣпія.

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ

 

въ

 

краскахъ.

„БиблІОТека

 

Прикладныхъ

 

ЗНанІЙ".

 

Кому

 

не

 

приходилось

 

зада-

вать

 

себѣ

 

вопросъ:

 

? чего

 

бы

 

поѣсть?"

 

и

 

какая

 

пзъ

 

заботлпвыхъ
хозяёкъ

 

не

 

задавала

 

себѣ

 

вопроса,

 

„чѣмъ-бы

 

накормить

 

своіо

семью"?

 

Удовлетворяя

 

этому

 

вопросу,

 

редакція

 

журнала

 

„Сѣ-

вёръ"

    

выдастъ

    

своимъ

    

подписчиками

   

книгу:

    

„ИНТЕРЕСЫ
ЖЕЛУДКА'.

ПОДПИСНАЯ

   

ЦѢЕА.

За

 

годовое

 

изданіе

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

безъ
доставки

 

въ

 

С- Петербурге

         

.

                

.

                

.6

 

р.

Бебъ

 

доставки

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

конторѣ

 

Печковской

 

6

 

р.

 

50

 

К.

Съ

 

доставкою

 

п

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

Рос-
сійсеой

 

Имперіп

          

.

                

.

                

.

                

.7

 

р.

Съ

 

пересылЕОЮ

 

за-граппцу

 

.

                

..

 

,

             

.

 

11р.



Вазсрочка

 

подписной

 

платы

 

за

 

„Сьверъ"

 

1895

 

г.

 

допускается

па

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

для

 

Гг.

 

городсвихъ

 

подписчиеовъ

 

въ

два

 

срока:

 

безъ

 

доставки:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

руб.,

 

1

 

Іюля

 

1895
г.

 

3

 

руб.

 

Съ

 

доставкою:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

руб.

 

50

 

к.,

 

1

 

Іюня
1895

 

г.

 

3

 

р.

 

50

 

е.

 

Для

 

Гг.

 

иногородныхъ

 

иодписчиковъ:

 

въ

 

два

срока:

 

при

 

подпискѣ

 

4

 

р.

 

й

 

1

 

Іюня

 

1895

 

г.

 

3

 

р.

 

Въ

 

три

 

сро-

ка:

 

при

 

подпнскѣ

 

3

 

руб. ;

     

1

 

мая

 

1895

 

г

   

2

 

руб.

   

и

  

1

 

августа

1895

 

г.

  

2

 

р.

Для

   

Гг.

 

служащихъ

   

какъ

 

въ

 

частныхъ,

    

такъ

 

и

 

въ

 

казенныхъ

учреждепіяхъ

 

(въ

 

С

 

-Петербургѣ,

   

Москвѣ

   

и

 

другихъ

 

городахъ),
допускается

 

разсрочка

   

за

 

ручательствомъ

  

Гг.

 

вазначеевъ

 

и

 

уп-

равлягощнхъ

 

съ

 

платою

 

помѣсячпо.

Въ

 

виду

 

большой

 

цѣнпостп

 

картины

 

„ПоЕореніе

 

Сибири
Ермакомъ"

 

и

 

портрета

 

Государя

 

Императора,

 

требующихъ

 

осо-

бо

 

тщательной

 

укупорки,

 

гг.

 

подписчики

 

„Сѣвера"

 

благоволятъ
на

 

пересылку

 

таковыхъ

 

прилагать

 

60

 

к.

 

почтовыми

 

марками.

Подписка

 

Принимается

   

въ

   

С.-Петербургѣ

   

въ

 

Главной

 

копторѣ

редакціи

 

„СѢВЕРЪ":

 

Екатерининская,

 

№

 

4.

_________

                                    

4—4

■

1895.

 

годъ

 

пятый

 

1895
Открыта

 

подписка

 

на

 

1895

 

годъ

  

на

 

ежемѣсячный

 

литературно-

историческій

 

журналъ

ВѣстникъИностраннойЛйтературы
Въ

 

1895

 

г.

 

„ВѢОТНИКЪ

 

ИНОСТРАННОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ"
будешь

 

издаваться

 

въ

 

своемъ

 

обычномъ

 

объемѣ.

 

Въ

 

составь

 

журнала

войдутъ:

 

Классическая

 

произведенія. — Романы,

 

повѣсти

 

и

 

раз-

сказы.— Маленькая

 

юмористика. —

 

По

 

вопросамъ

 

общественпымъ

и

 

правственнымъ. — Критнческіе

 

этюды. —

 

Новое

 

о

 

знаменптыхъ

писателяхъ. — Россія

 

за

 

границей. — Научныя

 

новости. — Исторпче-

скіе

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

анекдоты.

 

Изъ

 

заграничной

 

хрониви. —

Стпхотворепія. — Мелочи.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

 

ПРИЛОЖЕНІЕ

 

(историческая,

 

литературныя,

худужественныя

 

статьи

 

съ

 

рисунвами;

 

портреты

 

писателей

 

и

 

зна-

менптыхъ

 

деятелей;

 

иллюстраціи

 

выдающихся

 

современныхъ

 

со-

бытій)

 

въ

 

годъ

 

составить

 

отдѣльный

 

томъ

 

въ

 

30

 

листовъ.

Съ

 

января

 

1895

 

г.

    

въ

 

Иллюстрированпомъ

 

Приложеніи

 

будетъ

печататься

 

переводъ

   

(съ

 

англійскаго)

 

историческаго

 

труда

 

про*

фессора

 

Вшліама

 

Слоона

НОВОЕ

 

ЖИЗНЕОПИСАНІЕ

 

НАПОЛЕОНА

 

I,



по

 

новьімъ

 

матеріаламъ,

 

пзвлечепнымъ

 

пзъ

 

различных*

 

паціопаль-
пыхъ

   

архивовъ

 

ыемуаровъ,

ОБИЛЬНО

 

УКРАШЕННОЕ

 

ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

(съ

 

картппъ

 

зпамепитыхъ

 

фрапцузскихъ

 

художпнковъ:

 

Верпе,

 

Да-
вида,

 

Дулароша,

 

Детайля,

 

Жерара,

 

Жерома,

 

Жпрарде,

 

Ивопа,
Пзабея,

 

Кормопа,

 

Лефевра,

 

Мейсопье,

 

Прюдопа,

 

Стейбепа,

 

Фла-
мепга,

 

Шарле

 

и

 

др.,

 

а

 

также

 

съ

 

рисуиковъ,

 

нсполпеппыхъ

 

для

этого

 

пздапія

 

Картэпьемъ,

 

Папомъ

 

Мпрбахомъ

 

п

 

со

 

мпожествомъ

портрстовъ).

Подписная

 

цѣна

 

на

 

1895

 

годъ

 

прежняя:

Съ

 

доставкою

 

п

 

перес.

 

4

 

р.,

 

безъ

 

доставки

 

п

 

церес.

 

3

 

р.

 

50

 

Н,

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С.-Петербургѣ — въ

 

Копторѣ

 

Ре-
дакции,

 

Гостиный

 

Дворъ,

 

Зеркальпал

 

лппія,

 

№

 

63,

 

магазипъ

 

Пан-
телеева

 

(противъ

 

Пажескаго

 

Корпуса),

 

въ

 

Москвѣ — въ

 

Копторѣ

П.

 

Н.

 

Нечковскогі,

 

Пстровскія

 

лппін

 

п

 

въ

 

кішжпомъ

 

магазппѣ

„Поваго

 

Времени",

 

уг.

 

Кузпецкаго

 

моста

 

п

 

Неглнппато

 

проѣзда,

д.

 

ПІорппой,

 

а

 

гг.

 

ішогородпіс

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

Ре-
дакцію,

 

С.-Петербуръ,

 

Верейская,

 

ул.,

 

Л"»

 

10,

 

соб.

 

домъ.

Редавторъ

 

Ѳ.

 

П.

 

Булгаковъ.

 

Издатель

 

Г.

 

Ф.

 

Нантелеевъ.

ПОДПИСКА

 

НА

 

1895

 

ГОДЪ

 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
по

 

прежней

 

цѣпѣ:

 

4

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкою

 

п

 

новые

 

под-

писчики

 

получаютъ

 

журпалъ

    

съ

 

JV»

 

1-го

   

п

 

прпложепіе

  

„Двад-
цатый

 

вѣкъ"

  

(Электрич.

 

жизнь)

  

со

 

мпожеств.

 

пллюстр.

 

Робида.
_____

....

                                                                      

.

Изящпыя

 

колепкоровыя

 

крышкп

 

для

 

нереплетовъ

 

кппгъ:

„Двадцатое

 

столѣтіе" ,

 

„Докторъ

 

Паскаль",

 

„Счастливчикъ",
„Космополиты"

 

„Христофоръ

 

Колумбъ

 

и

 

открытіе

 

Америки"
можно

 

получать,

 

по

 

заказу,

 

безъ

 

пересылки

 

по

 

С 5

 

коп.,

съ

 

перес.

 

по

 

1

 

руб.

 

за

 

каждую;

 

съ

 

палож.

 

плат,

 

на

 

10

 

коп.

дороже.

 

Вмѣсто

 

депегъ

 

принимаются

 

почтов.

 

п

 

гербов,

 

маркп.

Съ

 

требовапіямп

 

обращаться

 

въ

 

РедаЕцію,

 

С.-Петербургъ,

 

Верей-
ская,

  

16.

Редакцией

 

„Вѣстника

 

Иностранной

 

Литературы"

 

предпринято

 

но-

вое

 

общедоступное

 

изданіе

собраніе

 

со-чскг-іетівіезіій:

ИЗБРАННЫХЪ

 

ИНОСТРАННЫЙ»

 

ПИСАТЕЛЕЙ
Цѣль

 

этого

 

изданія

 

дать

 

возможность

 

русской

 

читающей

 

публпкѣ

пріобрѣтать

 

по

 

небывало

 

удешевленной

 

цѣнѣ

 

сочппепія

 

образцо-

выхъ

 

ппострапныхъ

    

писателей,

   

собранный

 

вмѣстѣ

 

въ

 

соотвѣт-



ствеппомъ

 

чпслѣ

 

томовъ

 

удобпаго

 

формата,

 

доброкачественной
внѣшпостп,

 

въ

 

безукорнзнешшхъ .

 

переводахъ,

 

сдѣлапцыхъ .

 

впер-

вые

 

и

 

заново.

 

Ежемесячно

 

15-го

 

числа

 

будутъ

 

выпускаться

 

по

два

 

тома

 

сразу,

 

что

 

составитъ

 

ВЪ

 

ГОДЪ

 

24

 

тома

 

(пе

 

мепѣе

 

480
лпстовъ

 

или

 

около

 

8000

 

страппцъ

 

въ

 

8-ю

 

долю).

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

подписчики

 

па

 

это

 

пздапіе

 

постепенно,

 

въ

 

пепродолжптель-

помъ

 

времена,

 

могутъ

 

составить

 

себѣ

 

цѣлую

 

бпбліотеку

 

произве-

дет^

 

главныхъ

 

и

 

выдающихся

 

кориоеевъ

 

всемірной

 

литературы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

открыта

 

подписка

 

на

1)

 

С0БРАН1Е

 

С0ЧИНЕН1Й

 

АЛЬФОНСА

 

ДОДЭ

 

въ

 

12-ти

 

томахъ.

Цѣпа

 

за

 

12

 

ТОМОВЪ

 

только

   

по

 

иодпискѣ

 

3

 

р.,

    

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

4

 

р.

Два

 

тома

 

вышли

 

въ

 

свѣтъ,

 

а

 

остальп.

 

10

 

том.

 

будутъ

 

выходпть

15

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

а

 

все

 

изцаиіо

 

овончится

 

15

 

сентября

1895

 

года.

2)

 

С0БРАН1Е

 

С0ЧИНЕН1Й

 

ТЕККЕРЕЯ

 

въ

 

12-ти

 

томахъ.

Цѣпа

 

за

 

12

 

ТОМОВЪ

 

только

   

по

 

подппскѣ

 

3

 

р.,

    

съ

 

доставкой

 

и

пересылкой

 

4

 

р.

Два

 

тома

 

вышлп

 

иь

 

свѣтъ,

 

а

 

остальп.

 

10

 

том.

 

будутъ

 

выходпть

15

 

числа

 

каждаго

 

мѣсяца,

 

а

 

все

 

пздапіе

 

окончится

 

15

 

сентября
1895

 

г.

Подписывающееся

 

на

 

оба

 

изданія

 

вмѣстѣ

 

(цѣпа

 

6

 

руб.

 

съ

 

до-

ставкой

 

и

 

пересылкой

 

8

 

р.)

 

пользуются

 

разсрочкой

 

платежа:

 

прп

подппскѣ

 

вносится

 

3

 

руб.,

  

15

 

декабря

 

1894

 

г.

 

3

 

р.,

 

а

 

2

 

р.

 

за

доставку

 

и

 

пересылку

 

15

 

марта

 

1895

 

г.

Гг.

 

служащіе

 

въ

 

казеппыхъ

 

п

 

частныхъ

 

учрежденіяхъ

 

пользуются

разсрочкою,

 

за

 

ручательствомъ

 

гг.

 

казпачеевъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

„Вѣстника

 

Ипостранной

 

Ли-

тературы"

 

С.-Петербургъ,

 

Верейская

 

ул.

 

(собств.

 

д.)

 

п

 

въ

 

копт,

редавціп — Гостппый

 

дв.,

 

Зервальпая

 

л.,

 

63,

 

магаз.

 

Пантелеева

(прот.

 

ПажссЕаго

 

ворпуса);

 

въ

 

Москвѣ

 

— въ

 

копторѣ

 

Печковской

Петровскія

 

лппіп.

Редакторъ

 

Ѳ.

 

И.

 

Булгаковъ.

 

Издатель

 

Г.

 

Ѳ.

 

Пантелеевъ.

_________

                           

.....8—6.

    

'

.

 

.-

  

А:

  

•

 

•

   

j

   

,

   

.

   

,



Открыта

   

подписка

ПА

   

НОВЫЙ

   

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

   

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

   

ЖУРПАІЪ

ИВ<Э>«РКШЖЯ

 

ВЖСЭДА."
52-№№

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

приложеніями,

 

4

 

р.;

 

на

 

6

 

мѣс. — 2

 

p.

  

50

 

в.;

на

 

3

 

мѣс— 1

  

p.

 

50

 

в.;

 

съ

 

дост.

 

и

 

перес.

  

5

 

р.

 

въ

 

годъ.

Цѣль

 

издапія —проводить

 

въ

 

жизнь

 

ученіе

 

хрпстіанской

 

нравствен-

ности,

 

прпмѣняя

 

ее

 

по

 

возможности

 

ко

 

всѣмъ

 

вопросамъ

 

жизни.

Программа

 

журнала

 

слѣдующая:

 

1)

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

общественнымъ

 

и

 

нравствеппо-духовньщъ.

 

2)

 

Очерки

 

изъ

 

жизпп

дицъ,

 

посвятпвшпхъ

 

себя

 

служенію

 

блыжнпмъ,

 

какъ-то:

 

пропо-

вѣдпиковъ,

 

фплантроповъ,

 

мнссіоперовъ

 

п

 

другпхъ

 

дѣятелей.

 

3)
Статьи

 

но

 

воспитанно

 

дѣтей.

 

4)

 

Разсказы.

 

5)

 

Очерки,

 

взятые

 

пзъ

жизни

 

городсвой

 

п

 

деревепсвой,

 

главпые

 

мотивы

 

Еоторыхъ

 

будутъ:

въ

 

чемъ

 

нужда

 

и

 

какъ

 

ей

 

помочь.

 

6)

 

Благотворительность

 

у

 

пасъ

п

 

заграницей.

 

7)

 

Книжный

 

листокъ.

 

8)

 

Вопросы

 

п

 

отвѣты.

 

При-
ложения:

 

Духовпыя

 

стпхотворепія,

 

переложенный

 

па

 

музыку.

Вышелъ

 

и

 

разсы.т.

 

подппсч.

 

1-й

 

Л».

 

Содержапіе:

 

1)

 

Размыш-
ленія

 

па

 

праздп.

 

Рождества

 

Христова.

 

2)

 

Стихотвор.

 

„Борцу

 

за

святое

 

дѣло".

 

О.

 

Чюмпной.

 

3)

 

Вліяпіе

 

обществеппыхъ

 

условій
на

 

развптіе

 

христіапскаго

 

характера.

 

4)

 

Какъ

 

воспитывать

 

дѣтей.

„Правдивость".

 

5)

 

„Барометр,

 

паблюдепіи".

 

Разсказъ

 

Эзера,

 

съ

пѣмецкаго.

 

6)

 

Очервп

 

провинц.

 

жпзнн.

 

„Въ

 

чемъ

 

нужда

 

и

 

вакъ

помочь".

 

7)

 

Побѣда

 

Швеціи

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ.

 

Готепбург-
ская

 

система.

 

8)

 

Мысли

 

и

 

замѣтви.

 

9)

 

Общ.

 

для

 

распростр.

 

св.

Писанія

 

въ

 

Россіи.

  

10)

 

Мелочи:

 

жизнь

 

у

 

пасъ

 

п

 

заграницей.

Иногороднпхъ

 

просятъ

 

обращаться

 

въ

 

редакцію

 

журнала:

С.-Петербургъ,

 

Большая

 

ИтальяпсЕая,

 

№

 

5.

Книжные

 

магазины,

 

доставляющіе

 

подписку,

 

пользуются

обычною

 

уступкою.

Желающіе

 

получить

 

журналъ

 

наложеппымъ

 

платежемъ

 

мо-

гутъ

 

извѣстпть

 

о

 

томъ

 

редакцію

 

простымъ

 

письмомъ

 

съ

 

точнымъ

обозначеніемъ

 

своего

 

адреса.

Редакторъ-Издательнйца

 

енягиня

 

М.

 

Н.

 

Щербатова.

    

3 — 3

Содержаніе

 

неоффиціальной

 

части:

 

Примѣръ

 

достойный

 

иодражапія

(къ

 

вопросу

 

о

 

шволахъ

 

грамоты).

 

Пятидесятилѣтвій

 

юбилей

 

служеиія
діакопа

 

Владиміра

   

Матвѣевича

  

Сперансваго.

    

Воззваніе.

 

Объявлепія.

Редакторы:

   

Семинары

 

Ректоръ,

 

Архимандритъ

 

Менандръ.

Преподаватель

 

Семинары

 

В.

 

Строевъ.

дрзвГцеігаурокГ.

 

"ЯшаріПГдвяТшРгГ

    

Костріш^


