
ГОДЪ

 

ХХХ-Й. Л?

 

ЗО-й. МАЯ

 

15-го

 

1889

 

г.

ЯРОШВШД
шршлыіыші

Выходятъ

 

еженедельно.
Цѣна

 

за

 

годовое изданіе4р.
съ

 

пересылкою.

ЧАСТЬ

О'Ш'^'Ихлх^-'^ЕЬзХз:-^.^.

Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской
Духовной

 

Консисторіи.

I.

Высочайшія

   

повелѣнія,

Оеъ

 

утановленіи

 

отвѣтетеенноети

 

раекольни-

ковь

 

за

 

еовершеиіе

 

духовных^

 

треоъ

 

для

 

лицъ

православного

 

исповпдапія

 

и

 

объ

 

измѣненіи

 

по-

рядка

 

разсмотріьнія

 

судебными

 

мпстами

 

дѣлъ

о

 

преступлен!яхъ

  

противг

 

православной

 

вгьры.

Государственный

 

Совѣтъ.

 

въ

 

соединенныхъ

департаментахъ

 

гражданскихъ

 

и

 

духовныхъ

дѣлъ

 

и

 

законовъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи.

 

раз-

смотрѣвъ

 

представленіе

 

Министра

 

Юетиціи

 

объ

установленіи

 

отвѣтственности

 

раскольниковъ

за

 

соверпіеніе

 

духовныхъ

 

требъ

 

для

 

лпцъ

 

пра-

вославнаго

 

псповѣданія

 

и

 

объ

 

измѣненіи

 

по-

рядка

 

резсмотрѣнія

 

судебными

 

мѣстами

 

дѣлъ

о

 

преступленіяхъ

 

противъ

 

превославной

 

вѣры,

шѣніемь

 

положило:

•

 

I.

 

Послѣднюю

 

часть

 

статьи

 

196

 

уложенія

 

о

наказаніяхъ,

 

изд.

 

1885

 

года,

 

изложить

 

слѣ-

дующпмъ

 

образомъ:

Раскольнпкъ,

 

дозволившій

 

себѣ

 

публично

проповѣдывать

 

свое

 

лжеученіе

 

православпымъ,

или

 

склонять

 

и

 

привлекать

 

ихъ

 

въ

 

свою

 

ересь,

или

 

совершать

 

духовный

 

требы

 

для

 

лицъ

 

пра-

вославпаго

 

вѣропсповѣдапія,

 

когда

 

сіи

 

дѣй-

ствія

 

не

 

пмѣли

 

послѣдствіемъ

 

отпаденія

 

кого

 

лп-

I

бо

 

изъ

 

православія

 

въ

 

расколъ,

 

подвергается

наказаніямъ,

 

опредѣленныыъ

 

въ

 

статьѣ

 

189

 

се-

го

 

уложенія,

 

за

 

привлечете

 

православныхъ

проповѣдью

 

или

 

сочиненіемъ

 

въ

 

иное,

 

хотя

 

и

христіанское,

 

вѣроисповѣданіе,

 

или

 

же

 

въ

 

ере-

тическую

 

секту

 

или

  

раскольнически

 

толкъ.

П.

 

Статью

 

1009

 

устава

 

уголовнаго;судопро-

изводства

 

(судебнаго

 

устава

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

II,

 

изд.

 

1883

 

года)

 

изложить

 

слѣдую-

щнмъ

 

образомъ:

По

 

дѣламъ

 

о

 

преступленіяхъ

 

противъ

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

и

 

церковныхъ

 

установлена

судьи

 

и

 

чипы

 

прокурорскаго

 

надзора

 

должны

быть

 

изъ

 

лицъ

 

православнаго

 

исповѣданія.

 

Изъ

такихъ

 

же

 

лпцъ

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

и

присяжные

 

засѣдателп

 

по

 

дѣламъ,

 

подлежащимъ

разсмотрѣнію

 

съ

 

ихъ

 

участіемъ.

III.

  

Статью

 

1323

 

того

 

же

 

уставе

 

отмѣнить.

IV.

  

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

статьѣ

 

571

 

законовъ

 

о

судопроизводствѣ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

преступленіяхъ

и

 

проступкахъ

 

(т.

 

XV

 

ч.

 

II

 

свод,

 

зак.,

 

изд.

1876

 

года),

 

постановить

 

слѣдующее

 

правило:

Лица

 

иновѣрныхъ

 

псповѣданій,

 

занимающія

должности

 

губернскпхъ

 

и

 

областныхъ

 

прокуро-

ровъ

 

и

 

ихъ

 

товарищей,

 

а

 

такисе

 

члеповъ

 

и

 

сек-

ретарей

 

губернскихъ,

 

областныхъ,

 

уѣздныхъи

окружныхъ

 

судебныхъ

 

уетановленій,

 

не

 

участ-
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вуютъ

 

въ

 

паправленіп

 

и

 

разрѣшеніи

 

дѣлъ,

 

ка-

сающихся

 

преступленій

 

противъ

 

православной

вѣры

 

и

 

церковныхъ

 

установленій.
Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣ-

ніе

 

Государственнаго

 

Говѣта,

 

10-го

 

января

 

1889

года,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

исполнить.

Высочайшая

 

благодарность

По

 

случаю

 

чудеснего

 

событія

 

17

 

октября

минувшаго

 

года,

 

къ

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

въ

 

числѣ

 

другихъдонесеній

 

пос-

тупило

 

отъ

 

Архіенископа

 

Ярославскаго

 

Іона-
ѳана

 

сообщеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

проживающій

 

въ

С.-Петербург!;

 

крестьянинъ

 

Углнчскаго

 

уѣзда,

деревни

 

Бурцева,

 

Филиппъ

 

Козловъ

 

изъявилъ

желаніе

 

устроить

 

на

 

собственный

 

средства

 

въ

означенной

 

деревнѣ

 

каменную

 

чесовню,

 

дебы

тѣмъ

 

сохранить

 

на

 

своей

 

родинѣ

 

на

 

долгія

 

вре-

мена

 

память

 

о

 

чудесномъ

 

проявленіи

 

благости

Божіей

 

въ

 

событіи

 

17

 

октября

 

1888

 

года.

На

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

о

 

семь

 

Сѵнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

Его

 

Императорскому

 

Вели-

честву,

 

въ

 

25-й

 

день

 

мннувшаго

 

марта,

 

благоугод-

но

 

было

 

Собственноручно

 

начертать:

 

«Искренно

благодаримъ

 

всѣхъ».

ОПРЕДѢПЕНІЕ

 

СВЯТ-ЬЁШАГО

 

0ѴН0ДА.

Отъ

 

9—28

 

марта

 

1888

 

года

 

за

 

№

 

498,

 

о

томъ.,

 

что

 

иепремпнные

 

члены

 

прнсутствій
по

 

крестьянскимъ

 

дѣламъ,

 

принадлежащіе
къ

 

инославнымъ

 

исповпданіямъ,

 

не

 

могутъ

быть

 

назначаемы

 

членами

 

уѣздныхъ

 

отдпле-
ній

  

епархіалъныхъ

 

училіщныхъ

 

совѣтовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сѵнодъ

 

слушали:

 

представленпый

 

Предсѣдате-

лемъ

 

Училищнего

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

Со-

вѣта,

 

отъ

 

28

 

февраля

 

1889

 

года

 

за

 

№

 

141,

журналъ

 

Совѣта

 

№

 

23,

 

по

 

возбужденному

 

од-

нимъ

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ

 

воп-

росу,

 

вслѣдствіе

 

пазначенія

 

членомъ

 

одного

 

изъ

уѣздныхъ

 

отдѣленій

 

Епархіальпего

 

Училищна-

го

 

Совѣта

 

непремѣннаго

 

въ

 

уѣздномъ

 

по

 

кре-

стьянскимъ

 

дѣламъ

 

присутствіп

 

члене,

 

принад-

лежащего

  

къ

 

инославному

 

исповѣданію.

 

При-

казали:

 

Въ

 

резрѣшеніе

 

вышеозиеченнего

 

воп-

роса,

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ,

 

опредѣляетъ:

 

разъ-

яснить

 

Епархіалышмъ

 

Преосвященнымъ,

 

что

непремѣнные

 

члены

 

присутствій

 

по

 

крестьян-

скимъ

 

дѣламъ,

 

прннедлежещіе

 

къ

 

ипослевнымъ

исповѣданіямъ,

 

не

 

могутъ

 

состоять

 

членами

уѣздпыхъ

 

отдѣленій

 

Епархіальныхъ

 

Училнщ-

ныхъ

 

Совѣтовъ.

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Стаода,

 

отъ

 

28

 

то

 

марта

 

1889

 

года

 

№

 

7

 

пере-

мѣщается

 

преподаватель

 

Уфимской

 

духовной

семинаріи

 

Троицкій

 

на

 

должность

 

преподава-

теля

 

въ

 

Ярославскую

 

духовную

 

семинарію

 

по

гомилетикѣ,

 

литургикѣ

 

и

 

пректическому

 

руко-

водству

 

для

 

пастырей

 

съ

 

17

 

марта

 

1889

 

года.

[Церк.

 

Вѣд.

 

изд.

 

при

 

Се.

 

Сѵн.

 

№

 

17).

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣятельности

 

общества

  

улуч-

шения

 

народнаго

 

труда,

 

въ

 

память

 

Царя-Освобо-

дителя

 

Александра

 

II.

По

 

1

 

мая

 

1888

 

года.

Первый

 

отчетъ

 

объ

 

образованіи

 

и

 

предвари-

тельной

 

дѣятельности

 

Общества

 

Улучшенія

 

На-

роднаго

 

Труда,

 

въ

 

память

 

Царя-Освободителя

Александра

 

II,

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

Обще-
ства

 

въ

 

1881

 

году

 

по

 

1-е

 

марта

 

1885

 

года,

былъ

 

доставленъ

 

гг.

 

Учредителямъ

 

Общества

и

 

лицамъ,

 

приглашеннымъ

 

на

 

правахъ

 

Учре-

дителей

 

для

 

образовенія

 

Глевнаго

 

Управленія,
и

 

затѣмъ,

 

по

 

отпечатаніи

 

сего

 

отчета,

 

согласно

постановленію

 

Комитета

 

Учредителей

 

Обще-

ства

 

(временно

 

замѣняющаго

 

Главпое

 

его

 

Уирав-

леніе),

 

состоявшемуся

 

23-го

 

мерта

 

1886

 

года,—

разосланъ

 

Преосвященпымъ

 

Епископамъ.

 

Гу-

берпаторамъ

 

и

 

другимъ

 

нечальствующимъ

 

въ

губерніяхъ

 

лицемъ,

 

членемъ

 

Общества,

 

его

мѣстнымъ

 

Управленіямъ,

 

редакціямъ

 

выходя-

щихъ

 

въ

 

Имперіи

 

повремепныхъ

 

изданій

 

и

 

дру-

гимъ

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ,

 

съ

 

коими

 

Коми-

тете

 

Учредителей

 

входилъ

 

въ

 

сношепія.

Еще

 

ранѣе,

 

именпо

 

въ

 

1884,

 

1885

 

и

 

1886

 

гг.,

тѣмъ-же

 

учрежденіямъ

 

и

 

лицамъ

 

было

 

разослано

нѣсколысо

 

приложеній

 

къ

 

означенному

 

отчету.

Въ

 

числѣ

 

озпаченныхъ

 

пршкикеній

 

къ

 

отчету
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особое

 

значеніе

 

имѣетъ

 

изданный

 

въ

 

1884

 

году,

Сбарпикъ

 

извлеченЫі,

 

изъ

 

пытупившихъ

 

отъ

 

уч-

реокдепій

 

и

 

дѣятелеіі

 

разныхъ

 

губертй

 

отзы-

вовъ

 

о

 

цѣляхъ

 

Общества,

 

о

 

занятіяхъ

 

мѣстнаго

крестьянскаго

 

и

 

рабочаго

 

населенія

 

и

 

мѣрехъ,

могунгихъ

 

служить

 

для

 

резвитія

 

и

 

усовершен-

ствованія

 

народнаго

 

труда

 

въ

 

разлнчныхъ

 

мѣст-

ностяхъ

 

Имперіи.

Издепіе

 

отого

 

„Сборника"

 

оказело

 

Обществу

весьма

 

существенную

 

услугу,

 

такт,

 

какъ

 

заклю-

чающіяся

 

въ

 

немъ

 

свѣдѣнія

 

и

 

заявленія,

 

по-

ступившія

 

отъ

 

учреждопій

 

и

 

лицъ,

 

близко

 

зна-

комыхъ

 

съ

 

мѣстнымп

 

нуждами,

 

дали

 

Обществу

указанія,

 

на

 

оспованіп

 

которыхъ

 

дѣятельность

его

 

можетъ

 

получить

 

вполнѣ

 

практическое

 

на-

правленіе

 

и

 

предостеречь

 

отъ

 

принятая

 

мѣръ,

правнльныхъ

 

въ

 

теоріп,

 

но,

 

по

 

мѣстнымъ

 

усло-

віямъ,

 

невыполнимыхъ.

Кромѣ

 

того,

 

назвенный

 

„Сборникъ"

 

имѣетъ

еще

 

и

 

общее

 

значепіе,

 

представляя

 

самыя

 

прав-

дивыя

 

данныя

 

объ

 

экономическомъ

 

положеніи

нашего

 

отечества.

Въ

 

иынѣшнемъ

 

году

 

отпечатаны

 

слѣдующія,

при

 

семъ

 

прнлагаемыя

 

данныя

 

о

 

дѣятельности

Общества:

1)

   

Четвертый

 

денежный

 

отчетъ

 

по

 

С.-Петер-

бургской

 

(главной)

 

кассѣ

 

Комитета

 

Учредите-

лей,

 

за

 

1887 — 1888

 

отчетный

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

за

время

 

съ

 

1-го

 

мая

 

1887

 

г.

 

по

 

1-е

 

мая

 

1888

 

г.,

вмѣстѣ

 

съ

 

тремя

 

списками

 

учрежденій

 

и

 

лицъ,

нриславшихъ,

 

въ

 

теченіе

 

сего

 

отчетнаію

 

года,

въ

 

главную

 

кассу

 

Общества,

 

свои

 

членскіе

взносы

 

и

 

пожертвованія,

 

и

2)

  

Списокъ

 

25-ти

 

Мѣстныхъ

 

Еомитетовъ

 

06-

гцества,

 

открывшихъ

 

свои

 

дѣйствія

 

до

 

поло-

вины

 

1888

 

года,

 

съ

 

краткимъ

 

указаніемъ

 

ихъ

состава,

 

избраннаго

 

ими

 

рода

 

дѣятелыюсти

 

и

 

до-

стигнутыхъ

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

нихъ

 

результатовъ.

Упомянутыя

 

выше

 

общія

 

свѣдѣнія, —касею-

щіяся

 

личнаго

 

состава

 

Общества

 

и

 

его

 

мѣст-

ныхъ

 

Управленій,

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

Об-

щества

 

и

 

деятельности

 

мѣстныхъ

 

Управленій,

членовъ

 

Общества

 

и

 

центральнаго

 

его

 

Управ-
ленія, —дополненныя

 

нынѣ

 

новѣйшимп

 

данными

но

 

1-е

 

мая

 

сего

 

года,

 

представляются

 

въ

 

слѣ-

дующемъ

 

видѣ:

I.

Составь

 

Членовъ

 

Общества.

'Е-

        

Рч

        

Ч

  

ь.

S

     

ф

 

5

-

       

п

      

_

 

р.

    

и

 

cg

Въ

 

1882

 

г.

 

было

 

всего

 

членовъ

 

11

     

46

     

180

     

237

 

—

—

  

1883

 

»

  

»

   

»

    

»

   

23

     

96

     

480

     

599

 

362

—

  

1884

    

>

   

>

    

>

   

21

   

113

     

827

     

961

 

362

—

  

1885

 

»,

 

»

   

'■>

          

»

   

21

   

123

   

1009

   

1153

 

192

—

  

1886

 

>

           

>

   

31

   

126

   

1138

   

1295

 

142

—

  

1887

 

»

   

»

   

»

    

»

   

31

   

129

   

1303

   

1463

 

168

Къ-

 

1

 

мая

 

1888

 

г.

 

»

    

>

   

31

   

131

   

1513

   

1675

 

212

Такое

 

постоянное

 

и

 

довольно

 

быстрое

 

уве-

личеніе

 

числа

 

членовъ

 

пріобрѣтаетъ

 

особое

знеченіе,

 

если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

Коми-

тете

 

Учредителей

 

еще

 

не

 

прибѣгалъ

 

до

 

сихъ

поръ

 

ни

 

къ

 

воззваніямъ,

 

ни

 

къ

 

какимъ

 

либо

другимъ

 

публичнымъ

 

заявденіямъ

 

о

 

существо-

ваніи

 

Общества,

 

а

 

ограничивался

 

лишь

 

не-

посредственными,

 

оффиціальными

 

сношеніями

съ

 

учрежденіямн

 

и

 

должностными

 

лицами,

 

при-

званными

 

заботиться

 

о

 

народномъ

 

благосостоя-

ніи

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣстности

 

Имперіи.

Въ

 

числѣ

 

членовъ

 

Общества

 

имѣется:

Земствъ .......... 1Г2

Городскихъ

 

Думъ ....... 137

Духовенство

 

Благочинническихъ

 

окру-

говъ

 

и

 

приходскихъ

 

попечительствъ

    

.

      

123

Мѣщанскихъ

 

обществъ .....

        

15

Ученыхъ,

  

промышленныхъ

  

и

 

другихъ

обществъ,

 

кредптныхъ

 

и

 

т.

 

п.

   

учреж-

деній ......... ,

    

.

        

21

Волостныхъ

  

сходовъ

 

и

  

сельскихъ

  

об-

ществъ

 

........... 137

Отдѣльныхъ

 

лицъ ....... ИЗО

Всего

 

.

 

.

 

.

 

1675

Отдѣльныя

 

лица,

 

согласно

 

краткимъ

 

и

 

не

всегда

 

точнымъ

 

указаніямъ.

 

сообщаемымъ

 

Ко-

митету

 

Учредителей,

 

распределяются

 

по

 

со-

словіямъ,

 

роду

 

своей

 

деятельности

 

и

 

обще-
ственному

 

положенію

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

Епископы,

 

священнослужители

 

и

 

ипо-

вѣрческія

 

духовныя

 

лица

      

....

       

95
Д

                                       

независимо

 

ou.

 

ьходнщихъ

        

-\{\о

г

     

с

     

.

      

.

      

.

       

въ

   

составъ

   

иоказаннылъ

        

гио

Почетные

   

Граждане

 

нпже.состоящпхьваыуж-

и

 

купцы

     

.

    

.

                

деи

                  

172
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оффиціальная.

Состоящіе

 

на

 

государственной

 

и

 

обще-

ственной

 

службѣ .......

     

472
Домо-

 

и

 

землевладельцы .....

      

122
Крестьяне

 

(70)

 

и

 

мѣщане

 

(41)

  

.

    

.

    

.

      

Ill
Разныя

   

лица,

   

сословіе

   

которыхъ

  

не-

извѣстно ..........

       

55

Итого

 

.

    

.

    

.

    

ИЗО

П.

Мѣстныя

 

Управленія

 

Общества.

Обществомъ

 

были

 

открыты

 

до

 

настоящего

времени

 

въ

 

17

 

губерніяхъ

 

слѣдующія

 

мѣстныя

Упревленія:

 

одно

 

Окружное

 

Упревленіе

 

(въ
1883

 

г.)

 

и

 

25

 

Мѣстныхъ

 

Комитетовъ,

 

въ

 

со-

ставь

 

которыхъ

 

входите

 

болѣе

 

%',

 

т.

 

е.

 

болѣе

600,

 

изъ

 

общаго

 

числа

 

членовъ

 

Общества.

Кромѣ

 

того,

 

15

 

другихъ

 

Мѣстныхъ

 

Комитетовъ
(въ

 

15

 

губерніяхъ),

 

при

 

участіи

 

болѣе

 

300

 

чле-

новъ,

 

получили

 

разрѣшеніе

 

на

 

открытіе,

 

по

еще

 

не

 

доставили

 

свѣдѣній

 

о

 

своей

 

дѣятель-

ности,

 

и,

 

наконецъ,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

100

 

мѣст-

ностяхъ

 

(42

 

губерній

 

и

 

областей

 

Имперіи)

 

при-

ступлено

 

къ

 

образованію

 

такихъ

 

Комитетовъ

и

 

Отдѣловъ.

 

(Печатный

 

списокъ

 

25

 

Мѣстныхъ

Комитетовъ,

 

открытыхъ

 

до

 

половины

 

1888

 

г.,

съ

 

краткимъ

 

указаніемъ

 

ихъ

 

состава,

 

избран-

наго

 

ими

 

рода

 

дѣятельностп

 

и

 

достигнутыхъ

нѣкоторыми

 

изъ

 

нпхъ

 

результатовъ,

 

при

 

семъ

прилагается).
Открытые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

25

 

Мѣстныхъ

 

Ко-

митетовъ

 

неходятся

 

въ

 

слѣдующихъ

 

губерні-

яхъ:

 

Бессарабской— 1;

 

Витебской— 1,

 

Воло-

годской— 1;

 

Волынской— 1;

 

Вятской—6;

 

Екате-

ринославской—1;

 

Калужской— 1;

 

Кіевской—1;

Нижегородской—1;

 

Новгородской—1;

 

Олонец-
кой—1;

 

Полтавской— 1;

 

Приморской

 

области

(Восточной

 

Сибири)— 1;

 

Смоленской—2:

 

Там-

бовской— 1;

 

Тверской— 2

 

и

 

Ярославской—2.

Изъ

 

сихъ

 

Комитетовъ

 

3

 

открыты

 

въ

 

нестоя-

щемъ

 

1888

 

году,

 

именно:

 

Аккерманскій

 

(въ
состевѣ

 

болѣе

 

50

 

членовъ),—Бессарабской

 

г.;

Каргополъскій, — Олонецкой

 

губериіи

 

и

 

Тарус-

скій —Калужской

 

губ.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

имѣю-

щиися

 

свѣдѣніямъ,

 

предстоитъ

 

въ

 

самомъ

 

не-

продолжительномъ

 

времени

 

открытіе

 

Комите-

товъ:

 

Бѣжегщаю,

 

Тверской

 

губ.

 

и

 

нѣсколь-

кихъ

 

другихъ.

По

 

раіону

 

своей

 

дѣятелыіости

 

открытые

 

Ко-

митеты

 

распределяются

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

14

 

уѣздныхъ,

 

т.

 

в;

 

распространяющихъ

 

свои

дѣйствія

 

на

 

весь

 

уѣздъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

на-

ходятся;

 

8

 

городскихъ

 

и

 

3

 

сельскихъ

 

(послѣд-

ніе

 

находятся:

 

2—въ

 

Вятской

 

губ.

 

и

 

1— въ

Тембовской).

III.

Денежный

 

и

 

имущественный

 

средства

 

Общества.

Согласно

 

сообщеннымъ

 

Комитету

 

Учредите-

лей

 

до

 

1-го

 

мая

 

1887

 

года

 

свѣдѣніямъ,

 

Обще-
ству

 

назначены

 

въ

 

разныхъ

 

губерніяхъ

 

слѣ-

дующія

 

денежный

 

и

 

имуществеппыя

 

средства.

1)

  

Въ

 

полную

 

его

 

собственность

 

членскими

взносами

 

и

 

пожертвовапіямн,

 

деньгами,

 

общею

зе

 

истекшее

 

время

 

суммою

 

свыше

 

180,000

 

р.

и,

 

сверхъ

 

того,

 

ежегодпыхъ

 

свыше

 

18,000

 

р.

(обѣ

 

эти

 

суммы

 

постоянно

 

увеличиваются

 

вступ-

леніемъ

 

новыхъ

 

членовъ

 

и

 

пазначеніемъ

 

но-

выхъ

 

пожертвовеній).

 

Значительная

 

часть

 

этихъ

суммъ

 

еще

 

не

 

поступила

 

въ

 

кассы

 

Общества,

такъ

 

какъ

 

онѣ,

 

при

 

самомъ

 

учрежденіи

 

его,

оставлены

 

были,

 

до

 

времени,

 

на

 

храненіи

 

въ

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

кассахъ,

 

у

 

вступив-

ншхъ

 

въ

 

Общество

 

членовъ

 

и

 

жертвователей

и

 

въ

 

мѣстныхъ

 

кредитных!,

 

установлепіяхъ,

 

и

2)

  

Недвижимыя

 

имущества,

 

пожертвован-

ный

 

и

 

завѣщенныя

 

Обществу

 

въ

 

собственность

и

 

предостевленныя

 

въ

 

его

 

распоряжепіе,

 

въ

11-ти

 

губерніяхъ,

 

для

 

открытая

 

земледѣльчее-

кихъ

 

и

 

ремесленныхъ

 

школъ,

 

образцовыхъ

фермъ

 

и

 

т.

 

п.

 

заведепій

 

(зданія

 

въ

 

городахъ

и

 

селахъ

 

и

 

участки

 

земли),

 

стоимостью,

 

лри-

мѣняясь

 

къ

 

мѣстнымъ

 

цѣнамъ,

 

болѣе

 

70,000

рублей.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

резпыхъ

 

губерпіяхъ

 

общест-

венными

 

и

 

сословными

 

учрежденіями

 

и

 

отдель-

ными

 

лицами,

 

преимущественно

 

членами

 

Обще-

ства,

 

ассигновано

 

и

 

изыскапо

 

па

 

учреждепіе

ими,

 

у

 

себя,

 

на

 

мѣстѣ,

 

образовательныхъ

 

и

вспомогательныхъ

 

заведеній

 

для

 

крестьянъ,

 

го-
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родскихъ

 

ремесленников*

 

н

 

рабочихъ

 

и

 

на

осуществленіе

 

других*

 

мѣръ,

 

отвѣчающих*

цѣдямъ

 

Общества,

 

единовременных*

 

суммъ

 

бо-

лѣе

 

400,000

 

руб.

 

и

 

ежегодиыхъ

 

болѣе

 

70,000

рублей.

 

Эти

 

послѣднія

 

суммы

 

в*

 

главную

 

кас-

су

 

Общества

 

вовсе

 

не

 

поступать,

 

оставаясь

 

на

мѣстахъ

 

въ

 

распорялсеніи

 

учреждены

 

и

 

лицъ,

ихъ

 

изыскавшись,

 

или,

 

согласно

 

желанію

 

ихъ,

въ

 

распорял;еніп

 

мѣстныхъ

 

Управленій

 

Обще-

ства,

 

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

образованія,

 

и

 

заносятся

 

нынѣ

въ

 

отчеты

 

центральнаго

 

Управлепія

 

Общества

лишь

 

для

 

свѣдѣнія,

 

служа

 

нагляднымъ

 

дока-

зательствомъ

 

общаго

 

прпзнанія

 

полезныхъ

 

цѣ-

лей

 

Общества

 

и

 

результата,

 

достигнутаго

 

въ

столь

 

короткое

 

время

 

вліяніемъ

 

и

 

предвари-

тельною

 

дѣятельностыо

 

Общества,

 

не

 

взирая

на

 

неисирошенное

 

еще

 

окончательное

 

утверл;-

деніе

 

его

 

Устава

 

и

 

незаконченную

 

его

 

орга-

низадію.

( Продолжение

 

еэ

 

слтд.

 

Л?

 

).

п.

МѢ0ТНЫЯ

 

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

Ж

 

ИЗВѢОТІЯ.

Служенія

 

Выоокопреоовящѳннѣйшаго

 

Іонаѳана,

 

Архі-

епиокопа

   

Яроолавокаго

 

и

  

Ростовокаго,

 

6

 

и

 

7

 

мая.

(5

 

мая,

 

въ

 

Высокоторл;ественный

 

день

 

рол;-

депія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Госу-

даря

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

Николая

 

Алек-
сандровича.

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Ар-

хіепископомъ

 

Іоиаѳапомъ

 

совершена

 

Бол;ест-

веппая

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

лптургіп

 

совершено

благо

 

дарственное

 

молебное

 

пѣніе

 

въ

 

каѳедраль-

помъ

 

соборѣ.

 

Архипастырю

 

сослуисили

 

па

 

ли-

тургіи-

 

настоятель

 

Аѳапасіевскаго

 

монастыря,

архимапдрптъ

 

Ипполитъ,

 

и

 

ректоръ

 

семинаріп

протоіерей

 

H.

 

Барскій

 

съ

 

соборпымъ

 

духовен-

ствомъ.

 

Въ

 

совершеніп

 

молебнаго

 

пѣнія

 

при-

нимало

 

участіе

 

все

 

городское

 

духовепство.

Слово,

 

приличествующее

 

торлгеетву,

 

сказано

па

 

лптургіп

 

своевременно

 

законоучителемъ

 

учи-

лища

 

дѣвнцъ

 

духовпаго

 

званія

 

и

 

настоятелем*

училищной

 

церкви

 

протоіереемъ

 

Александромъ

Тальянцевымъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

присутствовали

 

за

литургіею

 

и

 

на

 

молебнѣ

 

г.

 

Ярославскій

 

губер-

наторъ,

 

Генеральнаго

 

Штаба

 

генералъ-маіор*

А.

 

Я.

 

Фрпде,

 

начальникъ

 

За-й

 

пѣхотной

 

ди-

визіп

 

генерал*

 

-

 

лейтенант*

 

В.

 

П.

 

Данилов*,

директоръ

 

лицея

 

С.

 

Ы.

 

Шпилевскій,

 

началь-

никъ

 

жандармскаго

 

управленія

 

генерал*-ма-

іоръ

 

H.

 

Е.

 

Заринъ,

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

военные

 

и

гра;кданскіе

 

чины

 

мѣстпой

 

адмпнистраціи.

 

и

было

 

многочисленное

 

стечепіе

 

народа.

7

 

мая,

 

въ

 

недѣлю

 

5-ю

 

по

 

Пасхѣ

 

о

 

Самаря-
нынѣ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Архіепи-

сколомъ

 

Іонаоаномъ

 

совершенъ,

 

послѣ

 

поздней

лптургіи,

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

свв.

 

Благовѣр-

ныхъ

 

князей

 

Ѳеодора,

 

Давида

 

и

 

Константина
Ярославскихъ

 

чудотворцевъ.

 

что

 

при

 

Архі-

ерейскомъ

 

домѣ.

 

благодарственный

 

Царскій

молебенъ,

 

съ

 

канономъ

 

свв.

 

Влаговѣрному

 

Князю

Борису

 

и

 

равпо-апостольному

 

Кириллу

 

про-

свѣтптелю

 

славяпъ,

 

но

 

случаю

 

рол;деній

 

Ихъ

Императорских*

 

Высочествъ

 

Великаго

 

Князя

Андрея

 

Владтііровича

 

и

 

Великія

 

Кпягини

Маріи

 

Павловны

 

п

 

Тезоименитствъ

 

Ихъ

 

Импе-

раторских*

 

Высочествъ

 

Кирилла

 

и

 

Бориса

Владпміровпчей.

 

Въ

 

совершеніи

 

молебна

 

при-

нимало

 

участіе,

 

кромѣ

 

монастырской

 

братіи

Архіерейскаго

 

дома,

 

и

 

городское

 

духовенство.

0

 

пожертвованіяхъ

  

въ

 

Ярославское

  

Епархіальное

женское

 

училище.

Совѣтъ

 

Ярославекаго

 

Епархіальпаго

 

женскаго

училища

 

отношеніемъ,

 

отъ

 

20

 

апрѣля

 

1889

 

г.,

за

 

№

 

31-мъ,

 

сообщил*

 

въ

 

Духовную

 

Конси-

сторію,

 

для

 

напечатапія

 

въ

 

Епархіалышхъ
Вѣдомостяхъ,

 

о

 

слѣдующихъ

 

пожертвованіяхъ,

поступивших*

 

въ

 

Епархіальное

 

училище

 

въ

течепіе

 

марта

 

1889-го

 

года.

1

   

На

 

содержанье

 

п

 

устройство

 

училища:

Отъ

 

непзвѣстнаго

 

наличными

 

сто

 

(100)

 

руб.
П.

 

На

 

содержите

 

церкви

 

и

  

причта:

Отъ

 

священника

 

Ростовской

 

Крестовоздви-
жѳнской

 

церкви

 

Евлампія

 

Лаврова,

 

на

 

вѣчное

помшювепіе. —за

 

здравіе:

 

іерея

 

Евлампія

 

и

за

 

упокой:

 

Екатерины— облпгація

 

Ш-го

 

Вост.

займа,

   

съ

 

1

 

куп.,

   

за

 

№

  

181857 -мъ,

   

во

  

ста
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(100)

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ.

 

чтобы

 

7„

 

съ

 

оной

 

посту-

пали

 

по

 

равной

 

части

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

причта.

Означенным*

 

л;ертвователямъ

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

благоволил*

 

выразить

 

свою

Архипастырскую

 

благодарность,

 

съ

 

призыва-

піемъ

 

на

 

них*

 

благословенія

 

Божія.

О

 

пожертвовипіяхъ

 

по

 

духовным?

 

завтцапіямп.

При

 

отношсніи

 

прокурора

 

Ярославскаго

 

ок-

ружнаго

 

суда

 

за

 

№

 

1,467

 

препровождена

 

вы-

писка

 

из*

 

утвержденнаго

 

судом*

 

20

 

января

1889

 

года

 

духовнаго

 

завѣщанія

 

из*

 

дворян*

дѣвицы

 

Надежды

 

Степановой

 

Ханыковой,

 

въ

котором*

 

сказано:

 

„Из*

 

наличных*

 

денег*

 

ты-

сячу

 

рублей

 

серебром*

 

предоставляю

 

въ

 

цер-

ковь

 

Романов-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

в*

 

село

Алексѣйцево

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

души

 

моей

н

 

раба

 

Божія

 

Димитрія

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

съ

 

по-

мяиутаго

 

капитала

 

половина

 

процентов*

 

шла

въ

 

пользу

 

свящепноцерковнослужителей

 

озна-

ченной

 

церкви,

 

а

 

другая

 

половина

 

процентов*

на

 

свѣчи,

 

вино

 

и

 

масло,

 

самый

 

же

 

капитал*

должен*

 

быть

 

неприкосновенным*;

 

на

 

погре-

бете

 

тѣла

 

моего

 

назначаю

 

триста

 

рублей

 

се-

ребром*

 

и

 

на

 

три

 

сорокоуста

 

въ

 

церкви

 

селъ,

Ромаиов-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда:

 

Алексѣйцево,

Игрищи

 

и

 

Николо-Заболотья

 

по

 

сорока

 

пяти

рублей

 

серебромъ

 

въ

 

каждую

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

де-

нег*

 

священноцерковнослужителямъ

 

по

 

трид-

цати

 

рублей,

 

а

 

на

 

свѣчи,

 

вино

 

и

 

просфоры

 

по

пятнадцати

 

рублей;

 

въ

 

Ярославскій

 

Казанскій

женскій

 

монастырь

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

души

моей

 

и

 

Димитрія

 

банковый

 

билет*

 

во

 

сто

 

руб-

лей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пользовались

 

священно-

церковнослужители

 

процентами

 

съ

 

означеннаго

билета;

 

четыреста

 

рублей

 

на

 

покупку

 

покрова,

гаса

 

и

 

шитья

 

ризъ,

 

которыя

 

должны

 

быть

 

от-

даны

 

въ

 

церковь

 

села

 

Алексѣйцева" .

 

Подлин-

ное

 

завѣщаніе

 

получено

 

потомственнымъ

 

дво-

рянином*

 

Петром*

 

ДмитріевымъХаныковым*,

жительствующим*

 

въ

 

усадьбѣ

 

сельцѣ

 

Алексѣй-

цевѣ,

 

Романов-Борисоглѣбскаго

 

уѣзда.

При

 

отношеніи

 

прокурора

 

Рыбинскаго

 

ок-

ружнаго

 

суда

 

за

 

№

 

517

 

препровождена

 

выпи-

ска

 

изъ

 

утвержденнаго

 

судом*

 

20

 

января

 

1889

года

 

домашняго

 

духовнаго

 

завѣщанія

 

дочери

титулярпаго

 

совѣтника

 

Марьи

 

Ивановой

 

Кры-

ловой,

 

въ

 

коем*

 

значится:

 

„Во

 

имя

 

Отца

 

и

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа.

 

1887

 

года

 

августа

 

15

 

дня.

Я,

 

ншкеподписавшаяся,

 

дочь

 

титулярпаго

 

со-

вѣтника

 

Марья

 

Иванова

 

Крылова,

 

находясь

 

въ

здравом*

 

умѣ

 

и

 

твердой

 

памяти,

 

признала

 

за

благо

 

при

 

лсизни

 

своей

 

распорядиться

 

тѣм*

двияшмымъ

 

и

 

педвшкимымъ

 

имѣніемъ,

 

каіюе

 

мнѣ

прппадлелситъ

 

и

 

послѣ

 

смерти

 

моей

 

остаться

мол;етъ,

 

а

 

потому

 

завѣщаніем*

 

сим*

 

излагаю

послѣднюю

 

волю

 

мою

 

к*

 

точному

 

и

 

неиремѣн-

ному

 

ея

 

исполнение

 

Припадлежащій

 

мнѣ

 

дере-

вянный

 

дом*,

 

съ

 

надворпою

 

постройкою

 

и

 

зем-

лею

 

под*

 

онымъ,

 

находящейся

 

в*

 

гор.

 

Рыбин-

ск,

 

па

 

Казанской

 

улицѣ,

 

во

 

2-мъ

 

кварт.,

 

а

также

 

все

 

мое

 

движимое

 

имущество

 

завѣще-

ваю

 

въ

 

полную

 

собственность

 

матери

 

моей

 

вдо-

вѣ

 

титулярпаго

 

совѣтнпка

 

Агрииинѣ

 

Степанов-

нѣ

 

Крыловой

 

с*

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

она

 

по

 

продажѣ

дома

 

внесла

 

тысячу

 

рублей

 

Государственными

банковыми

 

билетами

 

в*

 

Георгіевскую

 

клад-

бищенскую

 

церковь

 

на

 

вѣчное

 

номиновеніе

 

меня

и

 

родных*,

 

а

 

также

 

передала

 

бы

 

пятьсот*

 

руб-

лей

 

сестрѣ

 

моей

 

Ольгѣ

 

Ивановиѣ

 

Крыловой".
Предъявительница

 

завѣщанія

 

вдова

 

титуляр-

паго

 

совѣтника

 

Агрипина

 

Степановна

 

Кры-
лова

 

проживает*

 

въ

 

гор.

 

Рыбинскѣ,

 

на

 

Казан-

ской

 

улицѣ,въ

 

своем*

 

домѣ.

При

 

отношеніи

 

прокурора

 

того

 

же

 

суда

 

за

№

 

718

 

препровождена

 

выписка

 

изъ

 

утверлсден-

наго

 

судом*

 

14

 

февраля

 

1889

 

года

 

потаріаль-

наго

 

духовнаго

 

завѣщанія

 

Рыбинской

 

купече-

ской

 

сестры

 

Евдокіи

 

Филипповой

 

Литовской,

въ

 

коемъ

 

значится:

 

„10.

 

Въ

 

Рыбинскій

 

Опа-

со-Преображенскій

 

соборъ

 

сто

 

рублей

 

и

 

свя-

щенноцерковнослужителямъ

 

того

 

же

 

собора

 

сто

рублей-билотами

 

Восточныхъ

 

займовъ

 

по

 

но-

минальной

 

ихъ

 

цѣнѣ.

 

11.

 

Въ

 

Рыбинскую

 

Геор-

гіевскую

 

кладбищенскую

 

церковь

 

сто

 

рублей

 

и

священноцерковнослулштелямъ

 

той

 

же

 

церкви

сто

 

рублей

 

билетами

 

Восточныхъ

 

займовъ

 

по

номинальной

 

ихъ

 

цѣпѣ.

 

12.

 

Въ

 

Православный

Аоонскій

 

монастырь,

 

что

 

на

 

Аѳонѣ,

 

на

 

вѣчное

помииовеніе

 

сто

 

пятьдесят*

 

рублей".

 

Душе-

прикащикъ

 

по

 

этому

 

завѣщанію

 

Рыбинскій

 

ку-



Часть

 

оффиціальная. 159

пецъ

 

Александр*

 

Харитонов*

 

Аѳанасьевъ—

старшій

 

живет*

 

въ

 

г.

 

Рыбинскѣ,

 

наЧеремух-

ской

 

паберел;ной,

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

ПРОТОКОЛЪ

засѣданія

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Церновнаго

 

Брат-

ства

 

Святителя

  

Димитрія

   

Ростовскаго

 

чудотворца

въ

 

Ярославлѣ.

Декабря

 

31

 

дня

 

JSS8

 

года.

(Окончание').

17.

 

Доклад*

 

наблюдателя

 

за

 

церковно-при-

ходскими

 

школами

 

свящепника

 

К.

 

Воскресен-

скаго,

 

съ

 

представленіемъ

 

прошенія

 

учителя

Сигорской

 

церковио-приходской

 

школы,

 

Углич-

скаго

 

уѣзда,

 

діакона

 

А.

 

Преображенскаго

 

и

слѣдующихъ

 

свѣдѣній:

 

a)

 

діаконъ

 

Преображен-

скій

 

состоит*

 

учителем*

 

въ

 

Сигорской

 

школѣ

съ

 

16

 

февраля

 

1887

 

года,

 

и,

 

по

 

своей

 

ревности

къ

 

запятіямъ

 

и

 

опытности,

 

заслуживаете

 

на-

званія

 

образцоваго

 

учителя;

 

б)

 

учащихся

 

въ

школѣ

 

въ

 

1887

 

году

 

было

 

40

 

м.

 

и

 

6

 

и;.,

 

въ

1888

 

году

 

39

 

м.

 

4

 

ж.,

 

на

 

окзамеиѣ

 

за

 

1887 —

1888

 

г.

 

отвѣчалп

 

отлично

 

и

 

4

 

мальчика

 

полу"

чили

 

льготныя

 

свидетельства,

 

и

 

в)

 

обучает*

Преображенскій

 

безмездно,

 

между

 

тѣмъ

 

занятія

въ

 

школѣ

 

отрываютъ

 

его

 

отъ

 

занятія

 

хозяй-

ствомъ

 

и

 

сверхъ

 

того,

 

за

 

непмѣніемъ

 

церков-

наго

 

дома,

 

должен*

 

on*

 

был*

 

устроить

 

соб-

ственное

 

помѣщеніе.

 

В*

 

виду

 

сих*

 

обстоя-

тельств*

 

я

 

для

 

удерл;анія

 

школы

 

на

 

надлежа-

щей

 

высотѣ

 

в*

 

этом*

 

темном*

 

углу

 

епархіп,

он*,

 

наблюдатель,

 

находит*

 

необходимым*

 

на-

зиачепіе

 

діакону

 

Преобраи;енскому

 

ен;егодпаго

пособія

 

отъ

 

Братства

 

въ

 

размѣрѣ

 

90

 

рублей.

По

 

справки

 

оказалось,

 

что

 

прошеніе

 

діакона
Преобраи;еискаго,

 

которым*

 

он*

 

просил*

 

Со-

вѣтъ

 

Братства

 

оказать

 

ему

 

депелаюе

 

возна-

гралсденіе

 

за

 

труд*

 

учительства

 

в*

 

школѣ,

 

по

постаповленію

 

Совѣта

 

отъ

 

13-го

 

октября

 

пос-

лано

 

было

 

къ

 

наблюдателю

 

священнику

 

Вос-

кресенскому

 

для

 

повѣрки

 

и

 

заключенія.

 

Въ

отчетѣ

 

Епархіальнаго

 

Училищпаго

 

Совѣта

 

за

 

I
1887»

 

учебный

 

годъ

 

школа

 

Спторскяя

 

состоитъ

  

j

въ

 

числѣ

 

школ*,

 

хорошо

 

поставленных*

 

Ш

учебно-воспитательном*

 

отношеніи.

 

Постано-

вили;

 

Согласно

 

пропіенію

 

учителя

 

Сигорской

школы

 

діакоиа

 

Преображенскаго

 

и

 

ходатайству

наблюдателя

 

священника

 

Воскресенскаго,

 

на-

значить

 

изъ

 

суммъ

 

Братства

 

ежегодное

 

пособіе

Преображенскому

 

въ

 

количествѣ

 

90

 

р.

 

съ

 

па-

стоящаго

 

1888/,

 

учебпаго

 

года,

 

съ

 

выдачею

таковаго

 

по

 

третям*

 

года.

18.

   

Рапорт*

 

наблюдателя

 

церковно-приход-

скихъ

 

школ*

 

священника

 

А.

 

Ярославскаго

 

съ

представленіемъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

Совѣта

 

Брат-

ства

 

прошенія

 

учительницы

 

Вахарьинской

 

цер-

ковно-ириходекой

 

школы,

 

Даниловскаго

 

уѣзда,

о

 

прибавкѣ

 

ей

 

пособія,

 

и

 

съ

 

заявленіемъ,

 

что

въ

 

школѣ

 

обучается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

39

 

м.

и

 

4

 

ж.

 

пола.

 

По

 

справкѣ

 

оказалось,

 

что

 

учи-

тельница

 

Вахарьинской

 

ніко.ты

 

В.

 

Серебрякова

получает*

 

отъ

 

Братства

 

ежегодное

 

пособіе

 

въ

количествѣ

 

60

 

р.

 

Школа

 

существует*

 

с*

 

9-го

декабря

 

1885

 

года.

 

Постановили:

 

Согласно

прошепію

 

и

 

въ

 

виду

 

значительнаго

 

числа

 

уча-

щихся

 

въ

 

Вахарьинской

 

школѣ.

 

учителышцѣ

оной

 

Серебряковой

 

возвысить

 

получаемое

 

ею

пособіе

 

отъ

 

Братства

 

до

 

90

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

на-

чиная

 

съ

 

пынѣшняго

 

1887s

 

учебпаго

 

года.

19.

  

Прошеніе

 

завѣдывающаго

 

Спасскою

 

въ

Лютовѣ,

 

Ярославскаго

 

уѣзда,

 

церковно-при-

ходскою

 

школою

 

священника

 

Н.

 

Тпхвинскаго

о

 

назначенін

 

ему

 

за

 

труды

 

въ

 

школѣ

 

едшго-

временнаго

 

нособія

 

за

 

1888

 

годъ

 

въ

 

виду

 

бѣд-

ности

 

и

 

малочисленности

 

прихода.

 

По

 

справке

оказалось,

 

что

 

а)

 

на

 

содерл;аніе

 

Лютовской

школы

 

(на

 

отопленіе,

 

прислугу

 

и

 

проч.)

 

еже-

годно

 

отпускается

 

отъ

 

Братства

 

35

 

р.

 

и

 

б)

изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Сгнода

 

назначено

 

священнику

Тихвинскому

 

за

 

1888

 

годъ

 

едиповремепное

 

по-

собіо

 

въ

 

колпчествѣ

 

25

 

р.,

 

которые

 

и

 

выданы.

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію.

20.

   

Отпошеніе

 

наблюдателя

 

церковпо-при-

ходскихъ

 

школ*

 

протоіерол

 

IT.

 

Шумилина,

 

о

том*,

 

что

 

прошепіе

 

законоучителя

 

Вепревской

церковпо-нрпходской

 

школы,

 

Ростовскаго

 

уѣз-

да,

 

священника

 

I.

 

Урусовскаго

 

им*

 

провѣреио

и

 

иайдепо

 

заслуживающим*

 

уваженія.

 

По

 

справ-

ке

 

оказалось,

 

а)

 

священник*

 

Урусовскій

 

про-



160 Часть

 

оффиціальная.

сил*

 

Совѣтъ

 

Братства

 

назначить

 

пособіе

 

на

отоплеыіе

 

школы,

 

так*

 

как*

 

попечитель

 

ніколы

не

 

доставляет*

 

годпыхъ

 

для

 

отопленія

 

дров*

и

 

б)

 

14-го

 

октября

 

Совѣтомъ.

 

согласно

 

проше-

нію,

 

назначено

 

ежегодное

 

пособіе

 

на

 

отопленіе
Вепревской

 

школы

 

по

 

15

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Поста-
новили:

 

Припять

 

къ

 

свѣдѣнію.

21.

  

Прошеніе

 

учителя

 

Гавшинской

 

церков-

но-приходской

 

школы,

 

Ярославскаго

 

уѣзда.

псаломщика

 

Добротина

 

о

 

назначеиіи

 

пособія

на

 

отопленіе

 

школы

 

и

 

оснабженіи

 

школы

 

учеб-

никами.

 

По

 

справки

 

оказалось,

 

что

 

псаломщику

Добротину

 

назначено

 

изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Сѵнода

въ

 

пособіе

 

15

 

р.,

 

каковыя

 

деньги

 

и

 

выданы

ему

 

въ

 

семъ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Постановили:

Отпустить

 

въ

 

Гавпшнскую

 

школу

 

изъ

 

кннж-

наго

 

склада

 

Братства

 

просимыя

 

Добротннымъ

учебныя

 

книги.

22.

  

Рапортъ

 

священника

 

церкви

 

села

 

Ни-

кольскаго

 

на

 

тропѣ

 

Саввы

 

Ильинскаго,

 

съ

иредставленіемъ

 

собесѣдованій,

 

веденных*

 

им*

въ

 

1888

 

году.

 

Въ

 

рапортѣ

 

пояснено,

 

что

 

со-

бесѣдованія

 

эти

 

ведутся

 

съ

 

1885

 

года,

 

проис-

ходят*

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ.

 

между

 

утре-

ней

 

и

 

литургіей.

 

На

 

собесѣдованіяхъ

 

предла-

гались

 

чтенія:

 

о

 

православной

 

вѣрѣ,

 

о

 

соглас-

ной

 

съ

 

вѣрою

 

жизни,

 

о

 

праздниках*,

 

житіяхъ

святых*:

 

каждое

 

чтеніе

 

сопровождалось

 

объ-

ясиеніемъ,

 

назпданіемъ.

 

разрѣшеніемъ

 

вопро-

сов*

 

и

 

недоумѣній.

 

Затѣмъ

 

желающим*

 

раз-

давались

 

для

 

чтенія

 

(па

 

дому)

 

книги:

 

соч.

 

св.

Тихона

 

еп.

 

Воронелсскаго,

 

книжки

 

Братскаго
слова,

 

соч.

 

архимандрита

 

Павла

 

и

 

профессора

Казанской

 

академіи

 

Ивановскаго.

 

изданное

Братством*

 

пастырское

 

наставлеиіе

 

о

 

вѣрѣ,

катпхизическія

 

бесѣды

 

о

 

таинствах*,

 

жизне-

олисанія

 

святых*

 

Ярославской

 

епархіи,

 

св.

Князя

 

Владиміра.

 

свв.

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

четыре

 

путеводителя

 

доброй

 

жизни

 

Наумовича

и

 

т.

 

д.

 

Интерес*

 

къ

 

собесѣдованіямъ

 

съ

 

каж-

дым*

 

годом*

 

возрастает*.

 

Замѣтнымъ

 

послѣд-

Доаволено

 

цензурою

                         

ЯРОСЛАВЛЬ

ствіемъ

 

бесѣдъ

 

можно

 

считать

 

то,

 

что

 

за

 

пос-

лѣднія

 

годы

 

стал*

 

уменьшаться

 

разгул*

 

по

праздникам*

 

и

 

въ

 

двухъ

 

приходскихъ

 

селе-

ніяхъ

 

закрыты

 

въ

 

семъ

 

1888

 

году

 

питейиыя

заведенія,

 

но

 

еще

 

важнѣе,

 

что

 

вслѣдствіе

собесѣдовапіи

 

въ

 

прихожанах*

 

укореняется

взгляд*

 

на

 

священника,

 

как*

 

на

 

пастыря

 

и

учителя,

 

и

 

постепенно

 

устанавливается

 

довѣ-

ріе

 

к*

 

нему.

 

Постановили:

 

Рапорт*

 

священ-

ника

 

Ильинскаго

 

пмѣть

 

въ

 

виду

 

при

 

состав-

лены

 

Братскаго

 

отчета

 

за

 

1888

 

годъ;

 

запись

собесѣдованій

 

передать

 

на

 

разсмотрѣніе

 

члена

Совѣта

 

о.

 

протоіерея

 

Николая

 

Тихвиискаго;

рекомендовать

 

о.

 

Ильинскому

 

зпакомить

 

при-

хожанъ

 

съ

 

значеніемъ

 

церковнаго

 

Вогослуже-

нія,

 

для

 

сего

 

въ

 

руководство

 

послать

 

ему

 

в*

даръ

 

отъ

 

Братства

 

„Объясненіе

 

Богослужепія"

прот.

 

Владиславлева.

По

 

окончаніи

 

слѣдовавншхъ

 

къ

 

докладу

 

бу-

маг*,

 

засѣданіе

 

было

 

закрыто.

Объявление

 

отъ

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Церковнаго

Братства

 

Святителя

 

Димитрія

 

Ростовскаго

   

чудот-

ворца

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ.

Совѣтъ

 

Братства,

 

согласно

 

постановление

своему

 

27

 

марта

 

сего

 

1889

 

года,

 

приводит*

во

 

извѣстіе

 

духовенства

 

и

 

преподавателей

церковно

 

-

 

приходскихъ

 

и

 

домашних*

 

шкодъ,

что

 

на

 

будущее

 

время

 

как*

 

о

 

назначеніи

 

по-

собій

 

на

 

содержаніе

 

школ*

 

и

 

на

 

вознагражде-

ніе

 

преподавателей

 

въ

 

оныхъ.

 

такъ

 

и

 

о

 

выдачѣ

пособій

 

наблюдатели,

 

завѣдующіе

 

школами

священники

 

и

 

преподаватели

 

школ*

 

должны

обращаться

 

не

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

а

 

въ

 

Епар-

хіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ.

Редлкторъ

 

протоіерей

 

I.

 

Сперанскій.

Г.

               

Хипограач*!

 

Губ.

 

Зем.

 

Унраиы.



ГОДЪ

 

ХХХ-й JV»

 

ЗО-й. МАЯ

 

15-го

 

1889

 

г.

РОСЛА

^іасть

  

^гезоффіеіігііі-^зіЬэЕЭі-^зі.

„ЛЕДАГОГЪ",

твореніе

 

учителл

 

церкви

Климента

 

Алексапдрійскаю.

11.

 

Объ

 

обуви.

Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

тщеславныя

 

жен-

щины

 

и

 

въ

 

обуви

 

обнаруживаюсь

 

свою

 

край-

нюю

 

изнѣженность.

 

По

 

истинѣ

 

постыдно

 

укра-

шать

 

сандаліи

 

золотомъ.

 

Считается

 

за

 

особен-

ный

 

шикъ,

 

если

 

вбитыми

 

въ

 

подошвы

 

гвоз-

дями

 

изображены

 

разныя

 

арабески.

 

По

 

заказу

нѣкоторыхъ

 

вырѣзываются

 

на

 

подошвах*

 

эро-

тическія

 

сцены,

 

дабы

 

оставляемыми

 

слѣдамп

отпечатлѣть

 

на

 

землѣ

 

свои

 

безпутныя

 

мысли.

Равнодушно

 

относиться

 

посему

 

будемъ

 

къ

 

ху-

дожественно

 

сработаннымъ

 

сандаліямъ.

 

кои

украшаются

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ.

 

къ

 

атти-

ческим*

 

и

 

сикіонскимъ

 

сапогам*,

 

къ

 

персид-

ский'*

 

и

 

этрусскпмъ

 

котурнамъ.

 

Кто

 

обращает*

вниманіе

 

на

 

природу

 

вещей

 

и

 

ихъ

 

истинное

назначепіе.

 

тотъ

 

и

 

здѣсь

 

выбпраетъ

 

естествен-

нѣйшее.

 

Но

 

цѣлью

 

обуви

 

состоит*

 

прпкрытіе

ног*;

 

другая

 

цѣль

 

ея

 

ослабленіе

 

ударов*

 

и

охрана

 

подошв*

 

на

 

жестких*

 

горных*

 

путях*.

Женщинам*

 

моишо

 

позволять

 

бѣлую

 

обувь,

если

 

опѣ

 

отправляются

 

куда

 

нибудь

 

недалеко:

въ

 

противном*

 

л;е

 

случаѣ

 

она

 

должна

 

быть

 

сма-

зываема

 

и

 

подошвы

 

у

 

нея

 

должны

 

быть

 

под-

биты

 

гвоздями.

 

Но

 

и

 

вообще

 

въ

 

большей

 

части

случаевъ

 

ихъ

 

ноги

 

должны

 

быть

 

прикрыты

обувью;

 

потому

 

что

 

женщипѣ

 

неприлично

 

об-

налсать

 

ноги;

 

кромѣ

 

того

 

женщины

 

и

 

къ

 

по-

раненію

 

ног*

 

чувствительнѣе.

 

Мужчинѣ

 

же

 

мож-

но

 

ходить

 

и

 

съ

 

обнаженными

 

ногами,

 

потому

 

что

приходится

 

ему

 

въ

 

качествѣ

 

солдата

 

выступать

въ

 

поле.

 

„Ношеніе

 

обуви"

 

(

 

ù-oSeSèadm)

 

родствен-

но

 

съ

 

„ношеніемъ

 

оковъ"

 

(ôeoÉcftai).

 

Ходить

босиком*,

 

это

 

представляет*

 

собою

 

превосход-

ный

 

род*

 

тѣлеснаго

 

упражненія,

 

полезно

 

для

здоровья,

 

для

 

поддержанія

 

бодрости,

 

когда

обувь

 

не

 

предписывается

 

самою

 

нуждой.

 

Впро-

чем*

 

если

 

мы

 

не

 

на

 

пути

 

или

 

если

 

хожденія

босиком*

 

переносить

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

то

 

мо-

жем*

 

носить

 

туфли

 

или

 

бѣлые

 

домашніе

 

баш-

маки.

 

У

 

Аттиков*

 

они

 

называются

 

пыльниками

вѣроятно

 

потому,

 

что

 

они

 

не

 

защищают*

 

ног*

отъ

 

пыли.

 

Что

 

молшо

 

довольствоваться

 

и

 

лег-

кой

 

ножной

 

обувью,

 

свидѣтель

 

сего

 

Іоаппъ

(креститель),

 

говоря,

 

что

 

он*

 

педостоит

 

раз-

вязать

 

ремень

 

обуви

 

Господней

 

(Мк.

 

I,

 

17;

 

Лк.

III,

 

16).

 

Ничего

 

лппшяго

 

не

 

носил*

 

Господь

 

на

иогахъ,

 

Он*

 

собою

 

представлявшій

 

для

 

евре-

ев*

 

первообраз*

 

истинной

 

добродѣтелп

 

и

 

умѣ-

ренности.

 

Впрочем*

 

что

 

здѣсь

 

содержаться

может*

 

и

 

иной

 

смысл*,

 

я

 

объясню

 

это

 

въ

 

дру-

гом*

 

мѣстѣ.
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на

 

день

 

рожденія

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Николая

Александровича.

Настоящій

 

день

 

есть

 

день

 

благодарных*

 

вос-

поминаній

 

для

 

всѣхъ

 

сынов*

 

Россіп

 

о

 

все-

созидающемъ

 

промышлепіи

 

Божіемъ,

 

даровав-

шем*

 

двадцать

 

один*

 

годъ

 

тому

 

назадъ

 

пер-

венца

 

и

 

сына

 

утѣшепія

 

и

 

благих*

 

надежд*

для

 

Царственной

 

Семьи

 

и

 

для

 

всей

 

Россіп.
Нынѣ

 

этот*

 

день

 

является

 

особенно

 

знамена-

тельным*,

 

так*

 

как*

 

мы

 

видим*

 

въ

 

царствен-

номъ

 

первенцѣ

 

Наслѣдпика

 

Престола

 

достиг-

шим*

 

того

 

возраста,

 

который

 

въ

 

обществѣ

 

че-

ловѣческомъ

 

признается

 

возрастом*

 

совершенно-

лѣтія.

 

Благодареніе

 

Господу,

 

возведшему

 

все-

дѣйствующею

 

Своею

 

благодатію

 

первенца

 

Ца-

рева

 

отъ

 

силы

 

въ

 

силу

 

и

 

возрастившему

 

его

въ

 

мул;а

 

совершенна!

 

Да

 

охраняетъ

 

и

 

укрѣп-

ляетъ

 

Господь

 

силы

 

его

 

и

 

здравіе

 

тѣлесное

и

 

да

 

возвышает*

 

и

 

совершенствует*

 

дух*

 

его,

под*

 

руководством*

 

православной

 

церкви,

 

въ

мѣру

 

возраста

 

псполненія

 

Христова.—возраста,

который

 

пе

 

исчисляется

 

лѣтамп,

 

но

 

укра-

шается

 

разнообразными

 

духовными

 

плодами

 

для

славы

 

Божіей

 

и

 

для

 

блага

 

церкви

 

и

 

отечества.

Такимъ

 

молитвеннымъ

 

благожеланіемъ

 

мы

 

долл;-

ны

 

быть

 

проникнуты

 

не

 

только

 

по

 

отногае-

нію

 

къ

 

Виновнику

 

настоящаго

 

торл;ества,

 

но

и

 

къ

 

себѣ

 

самимъ

 

и

 

вообще

 

ко

 

всѣмъ,

 

прп-

надлеяіащимъ

 

къ

 

русскому

 

православному

 

цар-

ству;

 

мы

 

должны

 

столько

 

же

 

и

 

себѣ

 

лселать

духовнаго

 

преспѣянія,

 

так*

 

как*

 

въ

 

нем*

 

за-

ключается

 

залог*

 

общаго

 

благоденствія

 

и

 

мира.

Откуда

 

же

 

мы

 

моліѳмъ

 

заимствовать

 

помощь

и

 

силу

 

для

 

совершенствованія

 

и

 

общаго

 

благо-

устройства?

 

Единственным*

 

источником*

 

и

руководством*

 

всякаго

 

блага

 

служит*

 

ученіе

Христово.

 

Оно

 

возвышает*

 

и

 

утверждает*

 

пре-

столы

 

царей

 

и

 

величіе

 

власти;

 

оно

 

слулситъ

опорою

 

благосостоянія

 

государствъ

 

и

 

возво-

дить

 

каждаго

 

па

 

нравственную

 

высоту

 

слу-

женія.

Такъ

 

ученіе

 

Христово

 

освящаетъ

 

государ-

ственную

 

власть,

 

ставя

 

ее

 

на

 

неприкосновен-

ную

 

для

 

всѣхъ

 

высоту;

 

внушаетъ

 

подданнымъ

нмѣть

 

къ

 

власти

 

государственной

 

не

 

только

уваженіе

 

и

 

страхъ,

 

но

 

благоговѣніе

 

и

 

любовь

и

 

предостерегает*

 

всѣхъ

 

отъ

 

мятежей,

 

свое-

волія

 

и

 

всякаго

 

самоуправства,

 

и

 

въ

 

этихъ

цѣляхъ

 

поучаетъ:

 

Насть

 

власть

 

аще

 

не

 

отъ

Бога;

 

сщія

 

оке

 

власти

 

отъ

 

Бош

 

учинены

 

суть.

Тіьмъ

 

же

 

пропшвляяися

 

власти

 

Божію

 

пове-

лѣпію

 

прогпивляется

 

(Рим.

 

XIII,

 

1,

 

2).

 

А

 

ли-

це

 

Государя

 

оно

 

поставляет*

 

первым*

 

пред-

метом*

 

нашего

 

вниманія

 

и

 

почптапія

 

послѣ

Бога:

 

Бога

 

боитесь,

 

Царя

 

чтите

 

(1

 

Петр.

 

II,

17)

 

и

 

внушаетъ,

 

что

 

первою

 

нашею

 

молитвою

доллша

 

быть

 

молитва

 

за

 

Царя

 

и

 

за

 

всѣхъ,

 

илсе

во

 

власти

 

суть.

 

Подъ

 

руководствомъ

 

такпхъ

впушепій,

 

истинный

 

хрпстіапипъ

 

не

 

мол;ет*

быть

 

певѣрнымъ

 

подданнымъ.

 

Для

 

пего

 

рас-

порял;енія

 

правительства

 

суть

 

распорялсенія
Божіи,

 

и

 

мятелншкъ

 

против*

 

власти

 

есть

 

мя-

телшикъ

 

против*

 

самаго

 

Бога.

 

Поэтому

 

въ

первые

 

вѣка

 

хрпстіапства,

 

во

 

время

 

бунтов*

 

и

мятежей

 

въ

 

Римской

 

имперін,

 

псторія

 

не

 

ука-

зала

 

ни

 

одного

 

возмущенія.

 

гдѣ

 

бы

 

принимали

участіе

 

христіаие:

 

ихъ

 

удерлшвало

 

отъ

 

поры-

вов*

 

пегодованія,

 

при

 

вндѣ

 

улсасаюпшхъ

 

не-

справедливостей,

 

именно

 

учепіе

 

Христово.

 

Оно
внушает*

 

всѣмъ

 

христіанамъ

 

оказывать

 

пови-

иовеніе

 

властителям*

 

не

 

только

 

добрым*,

 

но

и

 

суровым*,

 

и

 

учит*,

 

что

 

Богу

 

нашему

 

пріятно,

если

 

кто,

 

помышляя

 

о

 

Богѣ,

 

переносит*

 

скорби,

страдая

 

несправедливо

 

(1

 

Петр.

 

II,

 

18.

 

19).

Такъ

 

ученіе

 

Христово

 

благоустрояетъ

 

и

 

на-

правляетъ

 

подданныхъ

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

закон-

ной

 

власти.

Возвышая

 

силу

 

власти

 

государственной,

 

уче-

те

 

Христово

 

внушаетъ

 

и

 

правителямъ

 

отече-

скую

 

любовь

 

къ

 

подданным*.

 

Оно

 

требует*,

чтобы

 

власть

 

ихъ

 

была

 

властію

 

пе

 

только

 

спра-

ведливою,

 

но

 

и

 

благодѣтелыюю

 

для

 

поддан-

ныхъ,

 

напоминая,

 

что

 

и

 

надъ

 

ними

 

есть

 

на

небесах*

 

Господь,

 

у

 

котораго

 

нѣтъ

 

лицепрія-

тія.

 

По

 

наставленію

 

учепія

 

Христова,

 

всѣ

люди

 

суть

 

дѣти

 

Отца

 

небеснаго,

 

который

 

оди-

наково

 

всѣхъ

 

любит*

 

и

 

требует*

 

отъ

 

всѣх*

взаимной

 

любви;

 

дает*

 

власть

 

одним*

 

надъ

другими,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

сильные

 

носили

немощи

 

немощных*,

 

а

 

не

 

себѣ

 

угождали.

 

Такъ
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ученіе

 

Христово,

 

не

 

терпя

 

и

 

не

 

допуская

 

само-

любія

 

и

 

своекорыстія,

 

гордости

 

и

 

тщеславія.

дает*

 

правителям*

 

силу

 

и

 

могущество,

 

пвмѣ-

стѣ

 

смягчает*

 

эту

 

силу

 

чувствами

 

любви

 

благо-

творительной

 

и

 

страхом*

 

суда

 

Божія.

 

и

 

та-

ким*

 

образом*

 

содействует*

 

совершенству

 

от-

ношепій

 

представителей

 

властей

 

къ

 

ихъ

 

под-

чиненным*.

Но

 

как*

 

бы

 

пи

 

были

 

дѣятельпы

 

правители

обществ*,

 

множество

 

пороков*

 

и

 

злодѣяній

ускользает*

 

от*

 

ихъ

 

вліянія

 

и

 

власти.

 

Насп-

лія

 

и

 

краяси,

 

соверпіаемыя

 

безъ

 

свпдѣтелей,

хитрые

 

обманы

 

и

 

многіе

 

другіе

 

пороки,

 

не-

зримо

 

для

 

суда

 

людей,

 

разлпваютъ

 

ядъ

 

въ

 

об-

ществѣ

 

и

 

доводятъ

 

иногда

 

государство

 

до

 

раз-

стройства.

 

Христіанское

 

ученіе

 

не

 

только

 

пре-

слѣдуетъ

 

явные

 

пороки,

 

но

 

очищаетъ

 

самыя

глубины

 

сердецъ

 

человѣческихъ

 

и

 

одушевляетъ

ихъ

 

самою

 

безкорыстною

 

любовію

 

къ

 

людям*.

Оно

 

требует*

 

самой

 

строгой

 

чистоты

 

лшзни.

Будьте

 

совершенны,

 

какъ

 

Отещъ

 

вашъ

 

небес-

ной

 

совергиенъ.

 

говорит*

 

оно,

 

и,

 

указывая

 

в*

Богѣ

 

Отца

 

всѣхъ.

 

заповѣдуеть

 

самую

 

безко-

рыстную

 

любовь

 

къ

 

людям*

 

всѣхъ

 

званій

 

и

состояній.

 

Язычники

 

Рима

 

и

 

востока

 

изумля-

лись

 

той

 

заботливости,

 

съ

 

какою

 

христіане

помогали

 

бѣднымъ,

 

призрѣвали

 

больныхъ,

 

вос-

питывали

 

сиротъ,

 

посѣщали

 

заключенных*

 

въ

темннцѣ,

 

ухаживали

 

за

 

страдавшими

 

отъ

 

за-

разы,

 

съ

 

явного

 

опасностію

 

для

 

себя.

 

Они

 

со-

знавались,

 

что

 

никакое

 

ученіе

 

не

 

предписы-

вает*

 

столь

 

высокой

 

любви

 

къ

 

другимъ

 

и

 

не

возвышаетъ

 

столько

 

благосостоянія

 

государ-

ства.

 

Такъ

 

учепіемъ

 

Христовымъ

 

совершен-

ствуется,

 

возвышается

 

и

 

дѣлается

 

истинно

полезнымъ

 

всякое

 

званіе

 

и

 

всякое

 

служеніе
наше

 

въ

 

^обществѣ.

 

Поэтому

 

тотъ

 

есть

 

луч-

шій

 

гражданинъ

 

общества,

 

вѣрнѣйшій

 

слуга

государства

 

и

 

надежнѣйшій

 

друг*

 

человѣчества,

кто

 

согласует*

 

лепзнь

 

и

 

служеніе

 

свое

 

съ

 

ду-

хом*

 

чпетаго

 

учеиія

 

хрпстіанскаго.
Да

 

проникает*

 

же

 

во

 

всѣ

 

сердца

 

Русских*

людей

 

дух*

 

православнаго

 

ученія

 

Христова

и

 

обнимает*

 

своею

 

благодатною

 

сплою

 

всѣ

званія,

 

состоянія,

 

слул;енія

 

и

 

взаимныя

 

отпо-

шенія

 

всѣхъ

 

людей,

 

отъ

 

убогой

 

хижины

 

бѣд-

няка

 

до

 

высокнхъ

 

дворцовъ

 

Царяивельможъ.
Объединяясь

 

въ

 

таких*

 

благолселаніяхъ

 

и

стремленіяхъ,

 

мы

 

достигнем*

 

того

 

нравствен-

наго

 

нреспѣянія.

 

при

 

котором*

 

возмоліпо

 

бу-

дет*

 

для

 

нас*

 

тихое

 

и

 

безмолвное

 

лситіе

 

во

всяком*

 

благочестін

 

и

 

чистотѣ,

 

такъ

 

что

 

и

другіе

 

пароды,

 

видя

 

нашу

 

благоустроенность

 

и

мир*,

 

прославят*

 

Царя,

 

возлюбленнаго

 

Мо-

нарха

 

нашего,

 

и

 

Бога,

 

Отца

 

нашего

 

благаго,

иже

 

есть

 

на

 

небесѣхъ.

 

Аминь.

Законоучитель

 

шенскаго

 

училища

 

духовнаго

вѣдомства

 

протоіеией

 

А.

 

Тальянцевъ.

Поучительность

 

классической

 

древности.

Древность

 

въ

 

качествѣ

 

законченнаго

 

прошед-

шаго

 

собственно

 

остается

 

позади

 

насъ;

 

но

 

она

образуетъ

 

вѣчный

 

источникъ

 

возрожденія

 

и

 

но-

ваго

 

ожпвленія

 

собственной

 

нашей

 

духовной

жизни.

 

Эта

 

послѣдняя

 

прививками,

 

добывае-

мыми

 

при

 

обзорѣ

 

чуа;дыхъ

 

времен*,

 

обогащает-
ся

 

и

 

облагороживается

 

и

 

чрез*

 

это

 

самое

 

при-

нимает*

 

въ

 

себя

 

новую

 

и

 

оплодотворяющую

жизнь.

 

Занятія

 

прошедшим*

 

слѣдовательно

 

да-

леки

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

отчуждать

 

отъ

 

настоя-

щаго:

 

отношеніе

 

науки

 

древностей

 

къ

 

совре-

менности

 

ясно.

И

 

какая

 

древность

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

на-

стоящему

 

сколько

 

приличнѣе

 

столько

 

же—съ

умысломъ

 

нужно

 

выразиться

 

такъ—и

 

безопас-

нѣе,

 

какъ

 

не

 

древность

 

классическая?

 

Изъ

всѣхъ

 

областей

 

прошедшаго.

 

относительно

 

чего

уже

 

и

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

не

 

можеть

 

быть

 

ни-

какого

 

сомнѣнія,

 

ни

 

одной

 

нѣтъ

 

богаче

 

и

 

обиль-

нѣе

 

драгоцѣнной

 

рудой,

 

во

 

всѣ

 

времена

 

слу-

лшвшей

 

для

 

украшенія

 

и

 

воорулсенія

 

юно-

шества,

 

равно

 

какъ

 

для

 

облагороженія

 

его

добрыми

 

прививками

 

кромѣ

 

классической

 

древ-

ности,

 

съ

 

которой

 

пмѣетъ

 

дѣло

 

наука

 

фило-

логіи.

 

Нѣтъ

 

въ

 

исторіп

 

другаго

 

времени

 

съ

равным*

 

или

 

подобным*

 

образующим*

 

зпаче-

ніемъ.

 

Отсюда

 

объясняются

 

отчасти

 

и

 

одно-

стороннія,

 

слпшкомъ

 

утрпрованныя

 

нападки

 

па

классическое

 

образованіе

 

въ

 

наше

 

время.

 

Фи-

лологъ

 

все

 

еще

 

представляется

 

какъ

 

бы

 

пере-

селенцемъ

 

изъ

 

сферы

 

собственной

 

нашей

 

жизни



311

                                

Часть

 

неоффиціальная.

                                   

312

па

 

Елисейскія

 

поля

 

классической

 

древности.

Такой

 

исключительности

 

воззрѣпія

 

на

 

насъ

кажется

 

пора

 

уже

 

было

 

бы

 

давно

 

потерять

 

свои

права.

 

Въ

 

этой-то

 

крѣпкой,

 

если

 

хотите,

 

упря-

мой,

 

цѣнляемости

 

за

 

древнее,

 

въ

 

настоящем*

случаѣ

 

тождественное

 

съ

 

вѣковѣчпымъ,

 

и

 

со-

стоит*

 

великое

 

значепіе

 

классическаго

 

ученья;

и

 

что

 

классицизм*

 

отклоняет*

 

отъ

 

новаго,

 

со-

временна™,

 

тождественна™

 

съ

 

ефемернымъ,

очевидно

 

это

 

доллсно

 

быть

 

поставлено

 

не

 

въ

 

',
вину

 

ему,

 

а

 

въ

 

высшую

 

заслугу

 

и

 

добродѣ-

 

\

тель.

 

Особенно

 

школа

 

о

 

новѣйшемъ

 

можетъ

 

\

вовсе

 

не

 

заботиться:

 

оно

 

само

 

собой

 

находит*

 

j
себѣ

 

мѣсто

 

въ

 

нашем*

 

существѣ,

 

ne

 

требуя

 

j

расчистки

 

для

 

гостепріимпой

 

его

 

встрѣчп;

 

если

новое

 

дѣйствительно

 

драгоцѣшю,

 

то

 

придет*

и

 

для

 

него

 

час*.

 

Въ

 

новом*

 

насъ

 

можетъ

 

ин-

тересовать

 

только

 

то,

 

что

 

соотвѣтствуетъ

 

нашему

внутреннему

 

существу;

 

поэтому

 

сначала

 

оно

 

дол-

жно

 

быть

 

облагоролсено,

 

чтобы

 

молено

 

было

 

ин-

тересоваться

 

изъ

 

современнаго

 

только

 

таковым*

же.

 

Но

 

простой

 

интерес*

 

еще

 

не

 

есть

 

пѣчто

прочное.

 

Моашо

 

настоящим*

 

бредить

 

и

 

прихо-

дить

 

отъ

 

пего

 

въ

 

восторгъ:

 

но

 

каким*

 

образом*

оно

 

внесет*

 

въ

 

нашу

 

душу

 

уваженіе

 

къ

 

себѣ

 

и

благоговѣпіе

 

это

 

непонятно,

 

все

 

равно

 

будет*
ли

 

интересовать

 

кого

 

это

 

новое

 

въ

 

нравствен-

ной

 

области

 

или

 

въ

 

лптературѣ

 

и

 

наукѣ.

И

 

чѣмъ

 

обильнѣе

 

именно

 

наука

 

классиче-

ской

 

древности

 

явлепіямп

 

и

 

состояніями

 

вну-

шающими

 

къ

 

себѣ

 

почтепіе,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

она

 

і

молсетъ

 

быть

 

несоединима

 

съ

 

требовапіямп

 

на-

стоящаго.

 

Съ

 

чѣмъ

 

другимъ,

 

въ

 

лицѣ

 

этихъ

почтенныхъ

 

явленій

 

и

 

состояній

 

и

 

противу-

пололшыхъ

 

имъ,

 

имѣемъ

 

мы

 

и

 

дѣло

 

при

 

пзу-

ченіи

 

классических*

 

языков*

 

и

 

литератур*

 

какъ

не

 

съ

 

возролдающимъ

 

насъ

 

началом*?

 

Языки,

исторія,

 

литературное

 

наслѣдство

 

послѣ

 

обоих*

великих*

 

классических*

 

культурных*

 

народов*

древняго

 

міра,

 

что

 

иное

 

представляют*

 

собою,

какъ

 

не

 

это

 

созидающее

 

начало?

 

Блестящая,

гордая

 

своими

 

успѣхами

 

современная

 

цпвпли-

зація

 

Европы

 

чувствует*

 

потребность

 

не

 

раз-

рывать

 

своей

 

связи

 

съ

 

цивилизаціей

 

класси-

ческаго

 

міра.

 

И

 

для

 

чего

 

бы

 

кажется?

 

А

 

для

того,

 

что

 

не

 

хочетъ

 

она

 

довольствоваться

  

ру-

чьемъ,

 

если

 

имѣотъ

 

возможность

 

пить

 

изъ

 

источ-

ника.

 

Слѣдя

 

исторію

 

ремеслъ,

 

торговли

 

и

 

на-

укъ

 

и

 

промышленную

 

жизнь

 

древности

 

но

 

все-

му

 

ея

 

объему,

 

ее

 

занимаетъ

 

въ

 

ней

 

всего

 

бо-

лѣе

 

образъ

 

воззрѣиій

 

древности;

 

и

 

именно

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

углубленія

 

въ

 

древность

 

и

 

возбу-

л;денія

 

чрезъ

 

то

 

духовной

 

жизни

 

западная

 

цивп-

лизація

 

во

 

мпогпхъ

 

отиошеніяхъ

 

стоит*

 

выше

нашей

 

и

 

достигла

 

болѣе

 

широкаго

 

объема.

 

Вся
культура

 

сегоднешняго

 

запада

 

утверждается

 

на

плечах*

 

древне-классической;

 

одна

 

половина

его

 

народов*

 

далее

 

по

 

націопальности

 

и

 

по

языку,

 

другая

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

въ

 

педагоги-

ческом*

 

отпошеніи

 

и

 

научном*

 

дочь

 

Рима

 

и

Грецін.

 

И

 

пусть

 

родители

 

этой

 

западной

 

ци-

вилизаціи

 

уасе

 

давнымъ

 

давно

 

умерли;

 

пусть

на

 

развалинах*

 

родоваго

 

дома

 

разбила

 

свое

жилище

 

родная

 

ей

 

по

 

проіісхолсденію

 

сестра:

все-л;е

 

и

 

новѣйшія

 

культуры,

 

именно

 

для

 

под-

дерлсапія

 

текущей

 

въ

 

нихъ

 

и

 

долженствующей

течь-

 

непрерывной

 

лепзнп

 

точно

 

такъ

 

лее

 

пе

 

мо-

гутъ

 

отречься

 

отъ

 

непрестаннаго

 

изученія

 

древ-

пихъ

 

литератур*,

 

какъ

 

тѣло

 

но

 

молсетъ

 

обой-

тись

 

без*

 

костнаго

 

остова.

Читая

 

нѣкоторыя

 

только

 

изъ

 

пропзведеній

Римской

 

и

 

Греческой

 

словеспостп

 

мы

 

въ

 

со-

стояніи

 

пмѣть

 

дѣло

 

имепно

 

только

 

какъ

 

бы

 

съ

костным*

 

остовом*.

 

Тайное

 

отвращеніе,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

теперь

 

столь

 

многіе

 

смотрятъ

 

па

 

древ-

не—классическія

 

литературы,

 

въ

 

пѣкоторомъ

 

от-

ношеніи

 

осповывается— не

 

льзя

 

отрицать

 

того—

па

 

этомъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

темном*

 

чувствѣ,

что

 

онѣ

 

къ

 

жизпи

 

настоящаго

 

времени

 

именно

относятся

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

остовъ

 

или

 

скедетъ

к*

 

тѣлу;

 

по

 

уліе

 

для

 

понпмапія

 

отправлоній
тѣла

 

собственно

 

для

 

человѣка

 

науки

 

ne

 

имѣеть

ли

 

костнякъ

 

важности?

 

Не

 

чуждается

 

же

 

он*

разсмотрѣпія

 

этого

 

остова

 

и

 

пзслѣдованія

 

вслѣд-

ствіе

 

озноба,

 

возбуждаемаго

 

имъ

 

въ

 

обыкпо-

вепномъ

 

зрителѣ.

Только

 

изъ

 

механичоскаго

 

и

 

искуственнаго

продукта,—конечно

 

если

 

онъ

 

окончепъ,—мож-

но

 

бываетъ

 

вынять

 

подпоры

 

и

 

перевязи,—ко-

торыми

 

онъ

 

дотолѣ

 

поддерживался,

 

но

 

отнюдь

не

 

изъ

 

живаго.

Содержаніемъ

 

классической

 

цивилизаціи

 

безъ



313 Часть

 

неоффиціальная. 314

сомнѣиія

 

служат*

 

только

 

нѣкоторые

 

элемепты

того,

 

что

 

составляет*

 

еодеряеапіе

 

современной

нам*

 

европейской

 

цнвнлизаціи;

 

но

 

изученіе

этих*

 

элементов*

 

въ

 

высшей

 

степепи

 

валено

 

и

для

 

образованности

 

и

 

нашего

 

времени

 

какъ

одно

 

изъ

 

условій

 

нашей

 

сознательности

 

въ

 

сре-

дѣ

 

господствующей

 

цпвплизаціи.

 

Простые

 

эле-

менты

 

по

 

тому

 

самому

 

что

 

просты,

 

не

 

суть

 

еще

ничтожны;

 

напротив*

 

знаніе

 

всего

 

развитаго

и

 

услолепеннаго

 

условливается

 

созпапіелъ

 

его

простых*

 

элементов*.

 

Поьтому

 

для

 

изучепія

произведеній

 

древне

 

-

 

классических*

 

литера-

тур*

 

нѣтъ

 

предѣла.

 

На

 

чем*

 

останавливается

изученіе

 

ихъ

 

въ

 

одииъ

 

періодъ,

 

съ

 

того

 

начи-

нается

 

оно

 

въ

 

другой.

 

Пройдутъ

 

годы

 

и

 

уче-

ные

 

позднѣйшаго

 

времени

 

въ

 

тѣхъ

 

лее

 

самых*

производеяіяхъ

 

классической

 

древности,

 

кото-

рыя

 

изучаются

 

улее

 

сотни

 

лѣтъ,

 

найдут*

 

свѣ-

аеія

 

струи

 

мудрости

 

и

 

новые

 

образовательные

элементы.

 

При

 

всем*

 

различіи

 

вѣков*,

 

мѣстъ

лейтельства,

 

учреледеній

 

п

 

религій

 

люди

 

въ

существенном*

 

остаются

 

однпмп

 

н

 

тѣмп

 

лее,

 

п

въ

 

этомъ

 

отношеніп

 

имѣетъ

 

полное

 

значеніе

греческое

 

пзреченіе:

 

„Если

 

знаешь

 

ты

 

древнее,

ясным*

 

для

 

тебя

 

становится

 

и

 

новое".

 

Какъ

истинно

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

слово

 

поэта:

 

„Кто

измышлял*

 

что

 

лпбо

 

глупое,

 

кто

 

мог*

 

приду-

мать

 

что

 

либо

 

умное,

 

о

 

чем*

 

не

 

думано

 

было

бы

 

ранѣе"?

Введеиіемъ

 

въ

 

настоящее

 

сокровищ*

 

про-

шедшаго

 

п

 

обезиеченіемъ

 

чрез*

 

то

 

богатаго

 

и

славнаго

 

будущаго

 

мы

 

оказываем*

 

великую

 

ус-

лугу

 

настоящему.

 

Кѣмъ

 

сокровища

 

прошедшаго

напротив*

 

цѣпятся

 

мало

 

и

 

кто

 

леелаетъ

 

для

потребностей

 

настоящаго

 

черпать

 

только

 

из*

иастоящаго,

 

тот*

 

походить

 

на

 

дикаря,

 

разры-

вающаго

 

своими

 

зубами

 

добытое

 

па

 

охотѣ

 

и

йотом*

 

засыпающаго

 

под*

 

лиственным*

 

на-

вѣсомъ

 

перваго

 

лучшаго

 

дерева,

 

ирикрываю-

щаго

 

свою

 

наготу

 

листьями

 

и

 

незнакомаго

 

пп

съ

 

какимъ

 

орулеіемъ

 

кромѣ

 

найдеинаго

 

въ

 

ручьѣ

кремня.

 

Человѣкъ

 

пренебрегавший

 

прошед-

шимъ,

 

это—дитя,

 

восхищающееся

 

вылетающішъ

изъ

 

плавильной

 

печи

 

пламеиемъ,

 

но

 

не

 

спра-

шивающее

 

и

 

не

 

размышляющее,

 

довольно

 

ли

 

!

въ

 

ней

   

горной

   

породы,

   

чтобы

   

горючій

 

ма-

  

;

теріалъ

 

не

 

истреблялся

 

безполезно

 

и

 

напрасно.

И

 

особенно

 

въ

 

такія

 

времена

 

какъ

 

ныпѣшпее,

когда

 

въ

 

плавпльнѣ

 

настоящаго

 

поддерлен-

вается

 

огонь,

 

требуется

 

не

 

только

 

раздувать

пламя

 

духа,

 

но

 

и

 

дерлеать

 

наготовѣ

 

содер-

леащій

 

въ

 

себѣ

 

руду

 

матеріалъ,

 

чтобы

 

всегда

быть

 

наготовѣ

 

новыя

 

формы

 

наполнить

 

очи-

щенным*

 

песком*

 

отлпчнаго

 

металла.

 

Но

 

это

прочное,

 

отборное

 

зерно

 

руды

 

можетъ

 

быть

почерпаемо

 

нашим*

 

духом*

 

только

 

нзъ

 

про-

шедшаго;

 

толыее

 

оно

 

может*

 

доставлять

 

на-

шему

 

духу

 

укрѣпляющее

 

и

 

неистощимое

 

т-

тапіе,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

настоящее,

 

всегда

 

непо-

стоянное,

 

процессуальное,

 

интересное

 

правда

н

 

занимательное,

 

но

 

вовсе

 

не

 

питательное,

 

пред-

ставляющее

 

собою

 

лучше

 

сказать

 

пищевари-

тельный

 

час*,

 

бродильный

 

процесс*

 

времени,

плавильную

 

печь,

 

въ

 

которой

 

руда

 

прошед-

шаго

 

доллена

 

быть

 

переплавляема

 

въ

 

чистое

золото

 

будущаго.

Но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

классическая

 

цпви.ш-

зація

 

дѣйствптелыю

 

была

 

для

 

насъ

 

тѣмъ

 

свѣ-

точемъ,

 

съ

 

іюмощію

 

котораго

 

мы

 

могли

 

бы

найдтпсь

 

въ

 

темпой

 

и

 

запутанной

 

средѣ

 

со-

временности,

 

пзучепіе

 

памятников*

 

классиче-

ской

 

цпвплпзаціп

 

ne

 

доллено

 

быть

 

случайным*

дѣломъ

 

простой

 

любознательности

 

или

 

любо-

пытства,

 

напротив*

 

оно

 

долаепо

 

быть

 

сознано

как*

 

потребность

 

высшаго

 

образованія.

 

Для

этой

 

цѣ.тн

 

пзучепіе

 

кааедаго

 

класснческаго

 

про-

пзведенія

 

въ

 

отдѣлыюстп

 

доллено

 

состоять,

конечно,

 

не

 

въ

 

простом*,

 

любопытству

 

лишь

удовлетворяющем*

 

затверанівапін

 

положѳній

 

и

фраз*

 

встрѣчающпхся

 

въ

 

нем*,

 

а

 

въ

 

сознатель-

ном*

 

попішапін

 

п

 

усвоеніп

 

его

 

со

 

стороны

 

того

духа,

 

который

 

доллеен*

 

быть

 

понят*

 

какъ

 

дух*

 

са-

мой

 

классической

 

цпви.шзаціп.

 

И

 

не

 

обинуясь

скалеемъ:

 

требуется

 

со

 

стороны

 

учителя, —многое

или

 

немногое

 

судит*

 

пусть

 

каждый

 

сам*.—

только

 

пскуство

 

пчелы,

 

чтобы

 

цвѣточную

 

пыль

и

 

сладость

 

с*

 

разнообразных*

 

нив*

 

классиче-

ских*

 

сносить

 

въ

 

собственное

 

свое

 

худолеествен-

пое

 

зданіе

 

преподавапія

 

съ

 

цѣлію

 

согрѣвать

юношество

 

огнем*

 

народнаго

 

и

 

истинно

 

телѳ-

вѣчѳскаго

 

велпчія

 

въ

 

разлнчныхъ

 

отношеніях*

и

 

пламенемъ

 

древней

 

любви

 

къ

 

отечеству.
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Отношеніе

 

семинарій

 

и

 

гимназій

нъ

 

произношенію

 

въ

 

классических*

 

языках*.

Учебная

 

постановка

 

классических*

 

языков*

у

 

нас*

 

все

 

еще

 

уступает*

 

другим*

 

паукам*.

Меясду

 

тѣмъ

 

какъ

 

'относительно

 

физики

 

папр.

не

 

мыслимо,

 

чтобы

 

учитель,

 

дознав*

 

вѣрпость

чего

 

либо,

 

сознательно

 

продолжал*,

 

сообщать

ученикам*

 

ложные

 

факты

 

и

 

гипотезы,

 

въ

 

фило-

логической

 

области

 

недостаток*

 

живаго

 

взаимо-

дѣйствія

 

между

 

теоріей

 

и

 

практикой,

 

меледу

изслѣдованіемъ

 

и

 

школой

 

обыкновенное

 

явле-

піе.

 

Дознапное

 

первоклассными

 

учеными

 

и

ими

 

пропагандируемое

 

улее

 

какъ

 

песомпѣнное

учителями

 

усвояется

 

чрезвычайно

 

медленно

 

и

никогда

 

безъ

 

упорства.

 

И

 

это

 

не

 

только

 

въ

 

на-

ших*

 

семпнаріяхъ,

 

это

 

слабѣйшій

 

пункт*

 

и

въ

 

гимназіяхъ.

 

Нѣкоторыя

 

ошибки

 

препода-

ванія

 

имѣютъ

 

и

 

там*

 

и

 

здѣсь

 

вѣковую

 

дав-

ность;

 

но

 

что-то

 

не

 

слышно

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

ними

ни

 

со

 

стороны

 

интеллигентнѣйшихъ

 

изъ

 

учи-

телей,

 

ни

 

со

 

стороны

 

центральныхъ

 

управле-

ній

 

и

 

самаго

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія.

 

Все

 

еще

 

удеряшваются

 

онѣ

 

и

 

тамъ

 

и

здѣсь

 

въ

 

основахъ

 

практики,

 

хотя

 

истина

 

тот-

час*

 

же

 

посредствуется

 

съ

 

полной

 

несомнѣн-

ностью.

Это

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

сказать

 

о

 

Рейхли-

новомъ

 

чтеніи,

 

все

 

еще

 

удерлсивающемъ

 

право

гражданства

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

непра-

вильномъ

 

выговорѣ

 

при

 

Эрасмовскомъ

 

чтеніи,

госнодствующемъ

 

въ

 

отечественныхъ

 

гпмна-

зіяхъ.

 

Въ

 

послѣднихъ

 

на

 

сей

 

счетъ

 

доволь-

ствуются

 

лишь

 

теоретическим*

 

познаніемъ

 

по-

средствованнаго

 

научным*

 

изслѣдованіемъ,

 

а

 

въ

первыхъ

 

къ

 

распространенію

 

истины

 

оста-

ются

 

и

 

совершенно

 

равнодушными,

 

хотя

 

и

 

въ

том*

 

и

 

въ

 

другом*

 

случаѣ

 

дѣло

 

идет*

 

не

 

про-

сто

 

о

 

неправильном*

 

выговорѣ.

 

а

 

о

 

варвар-

ств'!,

 

у

 

насъ

 

парализующем*

 

преподаваніе

 

клас-

сических*

 

языков*.

Мы

 

смѣемся

 

надъ

 

иностранцами,

 

коверкаю-

щими

 

русскій

 

языкъ

 

неправпльнымъ

 

выгово-

ромъ

 

словъ

 

и

 

неправильной

 

постановкой

 

уда-

ренія

 

на

 

словахъ.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

классп-

ческимъ

 

языкамъ

   

изуродованіе

   

господствуетъ

большее,

 

потому

 

что

 

не

 

только

 

ударенія

 

ис-

ка

 

леаются,

 

какъ

 

и

 

у

 

насъ,

 

а

 

въ

 

связи

 

съ

 

ними

и

 

количество,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

количествѣ-то

 

соб-

ственно

 

и

 

пульспруетъ

 

истинная

 

жизнь

 

ан-

тичных*

 

языков*.

 

Отъ

 

вппмапія

 

къ

 

количеству

кааедаго

 

слога

 

въ

 

словѣ

 

то

 

большей

 

части

 

за-

впситъ

 

ясность

 

или

 

неясность

 

развптія

 

и

 

из-

лолеенія

 

грамматических*

 

закоповъ

 

языка.

 

Безъ

наблюденія

 

лее

 

количества

 

каждое

 

слово

 

похо-

дить

 

на

 

обезобрааеенный

 

труп*,

 

с*

 

которым*

механически

 

мояено

 

производить

 

различнѣйшіе

анализы,

 

по

 

въ

 

качествѣ

 

оргапическаго

 

об-

раза

 

при

 

чем*

 

слово

 

то

 

все-таки

 

останется

 

не

понятым*.

Вообразим*

 

себѣ.

 

что

 

нѣкій

 

пѣмецъ

 

изу-

чил*

 

дома

 

весь

 

русскій

 

языкъ

 

безъ

 

иаблюде-

пія

 

правильности

 

въ

 

выговорѣ

 

звуковъ

 

и

 

уда-

роній

 

на

 

словахъ.

 

О,

 

улсасъ!

 

Явившись

 

к*

нам*

 

онъ

 

узнал*

 

бы,

 

что

 

изучил*

 

не

 

русскій
языкъ,

 

a

 

нѣтовскій.

 

Относительно

 

языков*

Гречеекаго

 

и

 

Латинскаго

 

подобной

 

провѣрки

быть

 

конечно

 

не

 

можетъ;

 

пред*

 

Греками

 

и

Римлянами

 

мы

 

провѣрить

 

себя

 

не

 

моаеемъ;

 

но

от*

 

сего

 

дѣло

 

въ

 

вѣрности

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

выигрываетъ.

 

Оттого,

 

что

 

докторъ

 

филологіи
изъ

 

Россійскаго

 

университета

 

не

 

может*

 

спра-

виться

 

ни

 

у

 

Эллина

 

ни

 

у

 

Римлянина

 

каса-

тельно

 

того,

 

кто

 

онъ

 

собственно,

 

докторъ

 

ли

philolôgiae

 

или

 

докторъ

 

philologîae

 

(о

 

докторахъ

философіи

 

уаее

 

и

 

говорить

 

нечего),

 

смѣхотвор-

ность

 

дѣла

 

еще

 

не

 

пріобрѣтаетъ

 

характера

 

со-

лидности.

 

Изъ

 

того,

 

что

 

Греческія

 

собствен-

ный

 

имена

 

у

 

насъ

 

почему-то

 

акцентуируются

по

 

латинскому

 

акцентному

 

закону,

 

а

 

не

 

ш>

греческому,

 

безъ

 

сомпѣпія

 

еще

 

не

 

слѣдуетъ,

что

 

п

 

древніе

 

Эллины

 

говорили

 

Miltiades,
Alcibiiides,

 

Ну pérides,

 

Hellaniciis,

 

Alexandria,

 

Da-

rius,

 

Démetcr,

 

comoedfa,

 

lleleager.

 

Равным*

 

об-

разом*

 

из*

 

того,

 

что

 

у

 

насъ

 

пе

 

наблюдается

латинскій

 

акцентный

 

закон*,

 

по

 

которому

 

въ

словахъ

 

двусложных*,

 

треслоленыхъ

 

и

 

много-

сложных*

 

удареніе

 

ставится

 

на

 

третьем*

 

от*

копца

 

слогѣ,

 

если

 

paenultima

 

короткій

 

и

 

на

предпослѣднемъ,

 

если

 

онъ

 

долгій,

 

безъ

 

сомнѣ-

пія

 

еще

 

ne

 

слѣдуетъ,

 

что

 

Латиняне

 

говорили

praèdico

 

и

 

âbscidi,

 

Bâcchius,

 

décori,

 

invitas,

 

l'nnto,



317 Часть

 

неоффиціальная. 318

pdssides

 

п

 

т.

 

п.

 

—

 

Это

 

глупостью

 

копечпо

нуліію

 

назвать

 

повѣствованіе

 

нашихъ

 

латіш-

скпхъ

 

грамматикъ,

 

будто

 

имепительный

 

1-го

склоненія

 

именъ

 

л;епскаго

 

рода

 

оходеиъ

 

съ

творптелытымъ,

 

па

 

томъ

 

только

 

осиованіи,

 

что

авторы

 

пхъ

 

не

 

различаютъ

 

въ

 

выговорѣ

 

име-

пительный

 

mensa

 

отъ

 

творительиаго

 

тепйа.Илп

изъ

 

того,

 

что

 

пе

 

различаютъ

 

выговоромъ

 

Ыс

(здѣсь)

 

и

 

hoc

 

(Ablaîivus)

 

отъ

 

hic

 

(этотъ)

 

и

 

hoc

(Nom.

 

и

 

Accus.)

 

конечно

 

еще

 

ne

 

слѣдуетъ,

 

что

и

 

Днцеропъ

 

практиковалъ

 

тоже

 

самое

 

варвар-

ство.

 

Продолжаютъ—себѣ

 

говорить

 

у

 

насъ

 

оѵо,

fratri

 

вмѣсто

 

оѵо,

 

fratri;

 

читаютъ

 

mensas,

 

dominos,

passeres,

 

laudas,

 

audis,

 

mos,

 

ver,

 

nos,

 

quos,

 

sic,

non,

 

вмѣсто— mensas— non.

 

Мелсду

 

тѣмъ

 

наблю-

депіе

 

количества

 

весьма

 

важно

 

для

 

различенія

словъ.

 

Потому

 

что

 

иное

 

дѣло

 

avidus

 

и

 

пнос

avilus;

 

иное

 

дѣло

 

modus,

 

totus

 

и

 

пное

 

nôdus,

totus.

 

Варварство

 

доходитъ

 

до

 

того,

 

что,

 

до-

пуская

 

грубѣйшія

 

ошибки

 

противъ

 

количества

словъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

правильный

 

выговоръ

 

пе

 

сто-

илъ

 

бы

 

никакого

 

труда,

 

острое

 

удареніе

 

смѣ-

шиваютъ

 

съ

 

долготой

 

гласныхъ.

Такъ

 

обученіе

 

Греческому

 

и

 

Латинскому

 

я-

зыкамъ

 

въ

 

нашихъ

 

не

 

только

 

семппаріяхъ,

 

но

и

 

гпмназіяхъ

 

съ

 

самыхъ

 

элемеятарпыхъ

 

его

ступеней

 

требовало

 

бы

 

неоспоримыхъ

 

реформъ.

кои

 

должны

 

начаться

 

па

 

первый

 

разъ

 

со

 

вмѣ-

пепія

 

учителямъ

 

въ

 

обязанность

 

хотя

 

того

 

про-

стаго

 

пріема,

 

чтобы

 

они

 

не

 

пренебрегали

 

справ-

ками

 

въ

 

словаряхъ

 

относительно

 

количества

предпослѣдняго

 

слога.

Толковать

 

о

 

выгодахъ,

 

какія

 

съ

 

собой

 

.при-

носить

 

точная

 

научная

 

постановка

 

извѣстнаго

учебнаго

 

предмета,

 

въ

 

настоящемъ

 

случаѣ

 

клас-

сическихъ

 

языковъ,

 

это

 

значило

 

бы

 

толковать

о

 

выгодахъ

 

изученія

 

дѣйствптельностп

 

сравни-

тельно

 

съ

 

изученіемъ

 

вещей

 

лишь

 

въ

 

вообра-

женіи

 

существующихъ.

Но

 

и

 

со

 

стороны

 

облегченія

 

ученья

 

наблю-

деиіе

 

правильной

 

акцентуаціи

 

и

 

количества

представляетъ

 

собой

 

очевидныя

 

выгоды.

 

За-
учиванье

 

сотепъ

 

частностей

 

ex

 

usu

 

чрезъ

 

пра-

вильную

 

просодію

 

ne

 

стоило

 

бы

 

особеннаго

 

и

труда;

 

ученіе

 

стиховъ

 

на

 

осиоваиіп

 

просодп-

чески-правильнаго

 

выговора

 

было

  

бы

  

игрой.

Ынѣ

 

нзвѣстны

 

мпогіе

 

учителя

 

Гермапіи,

 

ве-

дущіе

 

дѣло

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

для

 

меня

 

изъ

собственной

 

моей

 

практики

 

совершенно

 

ясно,

почему

 

они

 

достпгаютъ

 

изумительныхъ

 

успѣховъ.

У

 

насъ

 

же

 

теперь

 

уже

 

одно

 

чтеиіе

 

антпч-

ныхъ

 

стиховъ

 

представляетъ

 

собою

 

явленіе

 

со-

вершенно

 

пепопятное:

 

при

 

метрпческомъ

 

стихо-

слолгеніи,

 

свойственпомъ

 

класснческимъ

 

язы-

комъ,

 

оно

 

треплется

 

какъ

 

еслпбъ

 

это

 

были

стихи

 

тонпческіе!!

 

Такъ

 

для

 

насъ

 

проиадаетъ

вѣрное

 

и

 

весьма

 

важное

 

средство

 

вкусъ

 

раз-

вить

 

и

 

чувство

 

формы

 

изощрить,

 

не

 

смотря

 

на

многолѣтнее

 

и

 

столькими

 

трудами

 

сопровождаю-

щееся

 

изученіе

 

классическпхъ

 

языковъ.

Правильный

 

выговоръ

 

классическпхъ

 

словъ

долл;епъ

 

быть

 

всасываемъ

 

учащимися

 

такъ

сказать

 

съ

 

молокомъ

 

матернпмъ.

 

усвояемъ

 

тот-

часъ

 

л;е,

 

на

 

первыхъ

 

gee

 

стуиеияхъ

 

изучепія

античпыхъ

 

языковъ

 

паравпѣ

 

съ

 

другими

 

пхъ

элементами.

 

Акцентъ

 

и

 

количество

 

каждаго

слова

 

доллшы

 

слиться

 

предъ

 

духовпымъ

 

взо-

ромъ

 

ученика

 

въ

 

столь

 

неотчуждаемый

 

твер-

дый

 

образъ,

 

чтобы

 

ему

 

нескладпымъ

 

равно

какъ

 

и

 

немыслимымъ

 

казалось

 

иное.

 

Юное

 

ухо

должно

 

при

 

этомъ

 

развито

 

быть

 

до

 

той

 

сте-

пепп

 

ощущенія,

 

безъ

 

которой

 

никто

 

не

 

мо-

л;етъ

 

обойтись,

 

кто

 

хочетъ

 

чувствовать

 

пре-

лесть

 

античной

 

худол;ественпой

 

формы

 

и

 

на-

ела

 

лсдаться

 

ей.

Странный

 

купец ъ.

Это

 

было

 

въ

 

двадцатыхъ

 

годахънынѣшняго

столѣтія.

 

На

 

болыпомъ

 

Лондонскомъ

 

мосту

чрезъ

 

р.

 

Темзу

 

одинъ

 

прилично

 

одѣтый

 

госио-

динъ.

 

выиявъ

 

изъ

 

висѣвшаго

 

у

 

него

 

на

 

груди

ящичка

 

соверенъ

 

(золотая

 

монета,

 

равпая

 

на

наши

 

деньги

 

6

 

руб.

 

26

 

к.)

 

и

 

показывая

 

про-

ходящимъ

 

и

 

проѣлілгавшпмъ

 

выкрикалъ:

 

„Кто

купить,

 

кто?

 

Продаю

 

соверенъ

 

за

 

пенни

 

(мѣд-

ная

 

монета

 

равная

 

на

 

наши

 

деньги

 

2*Д

 

к.)"?
Всѣ

 

прохолпе

 

отвѣчали

 

на

 

выкриканіе

 

смѣ-

хомъ.

 

но

 

торговецъ

 

не

 

унимался

 

и

 

продолжалъ

выкрикать

 

свои

 

стереотипныя

 

фразы.

 

Нѣ-

которые

 

останавливаясь

 

замѣчалп

 

ему:

 

„Заду-



319 Часть

 

неоффиціалыіая. 320

раковъ

 

что-.ти

 

ты

 

считаешь

 

пасъ.

 

чтобы

 

твои

соверепы

 

считать

 

за

 

пеподдѣлыше.

 

если

 

ты

продаешь

 

ихъ

 

по

 

пенни?

 

Подожди

 

вотъ;

 

по-

лиція

 

сей

 

часъ

 

тебя

 

отправить

 

въ

 

свои

 

казе-

маты

 

за

 

поддѣлку

 

монетъ".

 

Но

 

торговецъ

 

про-

до.іжалъ

 

стоять

 

па

 

своемъ.

 

Кое

 

кто

 

впрочемъ

дарилъ

 

его

 

слова

 

и

 

вѣрою.

 

Такъ

 

остановился

одинъ

 

господипъ,

 

осмотрѣлъ

 

монету

 

и

 

сказалъ:

„Сдѣлапа

 

прекрасно;

 

двадцать

 

такихъ

 

совере-

новъ

 

могли

 

бы

 

меня

 

избавить

 

отъ

 

заключенія
Вт.

 

долговую

 

яму,

 

если

 

бы

 

они

 

только

 

были

пеіюддѣльнымп,

 

но"...

 

и

 

вздохнувъ

 

онъ

 

по-

шелъ

 

далѣе.

 

Проходилъ

 

одппъ

 

чернорабочій
со

 

свопмъ

 

мальчикомъ

 

и

 

этотъ

 

послѣдній,

 

об-

ращаясь

 

къ

 

отцу,

 

сказалъ:

 

„У

 

меня

 

есть

 

че-

тыре

 

пенни;

 

купимъ

 

на

 

нихъ

 

четыре

 

соверена;

мама

 

мнѣ

 

говорила,

 

что

 

и

 

двѣ

 

такихъ

 

монеты

много

 

помогли

 

бы

 

ей".

 

Но

 

отецъ

 

возразилъ:

„Эти

 

не

 

помогутъ

 

твоей

 

матери;

 

купи

 

ей

 

на

твои

 

пенни

 

лучше

 

хлѣба".

 

Противъ

 

страннаго

торговца

 

остановился

 

одинъ

 

изящно

 

одѣтый

господинъ,

 

вынялъ

 

свои

 

часы

 

и

 

посмотрѣлъ

на

 

нихъ.

 

Его

 

торговецъ

 

спроси

 

лъ:

 

„Сколько
остается

 

до

 

12"?

 

„Четверть

 

часа"

 

отвѣтилъ

тотъ

 

и

 

сталъ

 

ждать.

 

Но

 

тутъ

 

обратилъ

 

вни-

маніе

 

на

 

преддоженіе

 

продавца

 

одинъ

 

чисто

одѣтый

 

рабочій.

 

Онъ

 

осмотрѣлъ

 

монету

 

и

 

ска-

залъ:

 

„Прекрасна;

 

у

 

меня

 

отъ

 

завтрака

 

оста-

лась

 

пении;

 

куплю

 

я

 

на

 

нее

 

одну

 

такую

 

штуку

хоть

 

для

 

забавы

 

дѣтямъ".

 

Онъ

 

отдалъ

 

тор-

говцу

 

свой

 

пенни,

 

получилъ

 

отъ

 

него

 

сове-

ренъ,

 

и

 

свернувъ

 

въ

 

стороннія

 

тѣсныя

 

улицы

направился

 

къ

 

своему

 

дому.

 

Но

 

на

 

пути

 

онъ

задержанъ

 

былъ

 

столпившейся

 

массой

 

народа,

о

 

чемъ-то

 

галдившей.

 

Это

 

было

 

какъ

 

разъ

 

на-

суиротивъ

 

золотыхъ

 

вещей

 

магазина;

 

и

 

такъ

какъ

 

идти

 

далѣе

 

все

 

равно

 

было

 

не

 

льзя.

 

то

обладатель

 

соверена

 

подумалъ

 

„зайду-ка

 

до-

колѣ

 

и

 

справлюсь".

 

Онъ

 

вошелъ

 

къ

 

ювелиру

и

 

показывая

 

ему

 

купленную

 

монету

 

спросилъ:

„Что

 

эта

 

монета"?

 

„Неподдѣльная".

 

отвѣчалъ

ювелиръ.

 

„Можетъ

 

ли

 

быть",

 

возразилъ

 

об-

ладатель

 

ея.

 

„Но

 

мнѣ

 

ли

 

не

 

знать

 

толку

 

въ

монетѣ",

 

отвѣчалъ

 

ювелиръ

 

и

 

предложилъ:

„Пол;алуй

 

я

 

вамъ

 

размѣняю

 

ее

 

на

 

6

 

руб.".—

Тогда

 

счастливый

 

обладатель

 

соверена

 

быстро

схватываетъ

 

его

 

у

 

ювелира

 

и

 

бѣлштъ

 

чрезъ

массы

 

народа

 

на

 

мостъ.

 

на

 

бѣгу

 

чуть

 

не

 

ро-

няя

 

встрѣчпыхъ.

 

Запыхавшись

 

онъ

 

прибѣгаетъ

на

 

то

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

купплъ

 

монету,

 

но

 

торговецъ

псчезъ.

 

Онъ

 

спрашпваетъ

 

о

 

пемъ

 

булочника—

мальчика,

 

но

 

мальчикъ

 

со

 

смѣхомъ

 

отвѣчаетъ,

что

 

такого

 

торговца

 

не

 

впдалъ

 

п

 

не

 

слыхалъ;

онъ

 

псчезъ.

Читатель

 

быть

 

мол;етъ

 

сочтетъ

 

все

 

это

 

про-

псшествіе

 

за

 

шутку,

 

но

 

оно

 

дѣйствителыіое.

Нѣсколько

 

молодыхъ

 

Англичанъ

 

сидя

 

за

 

пор-

теромъ

 

дошли

 

до

 

вопроса:

 

„Что

 

было

 

бы,

 

ес-

лпбъ

 

на

 

Лондопскомъ

 

мосту

 

соверепы

 

прода-

вались

 

дешево,

 

по

 

пении

 

за

 

штуку"?

 

Одни

 

го-

ворили,

 

что

 

они,

 

сколько

 

бы

 

ихъ

 

ни

 

было,

всѣ

 

въ

 

-10

 

минутъ

 

были

 

бы

 

раскуплены.

 

Дру-

гіе

 

утверядали,

 

что

 

и

 

съ

 

рапняго

 

утра

 

до

 

по-

лудня

 

пе

 

было

 

бы

 

куплено

 

пи

 

одпого.

 

Спор-

щики

 

подерясали

 

пари

 

и

 

двое

 

пзъ

 

нихъ

 

вы-

звались

 

этотъ

 

опытъ

 

произвесть,

 

одинъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

продавца,

 

другой

 

въ

 

калествѣ

 

его

 

спут-

ника.

 

Они

 

собрали

 

для

 

продажи

 

100

 

совере-

новъ

 

и

 

читатель

 

знаетъ,

 

чѣмъ

 

дѣло

 

кончилось.

Изъ

 

продававшейся

 

сотни

 

совереновъ

 

только

одинъ

 

былъ

 

проданъ,

 

но

 

и

 

тотъ

 

сочтенъ

 

былъ

покупателемъ

 

за

 

поддѣльпый.

Какой

 

же

 

отсюда

 

выводъ?

 

А

 

выводъ

 

будетъ

слѣдующій.

 

Изъ

 

году

 

въ

 

годъ,

 

изъ

 

недѣлю

 

въ

недѣлю,

 

изо

 

дня

 

въ

 

депь

 

Господь

 

предлагаетъ

людямъ

 

чистое

 

золото

 

своего

 

слова,

 

а

 

сколько

внимающихъ

 

ему?

 

Многіе

 

даже

 

издѣваются

надъ

 

предложеніемъ

 

и

 

говорятъ:

 

„Это

 

поддѣл-

ка.

 

Это

 

не

 

Бол;іе

 

слово,

 

а

 

обыкновенный

 

писа-

нія

 

человѣческія" .

 

Иные

 

впрочемъ

 

и

 

сознаютъ

или

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

иѣкоторое

 

чувство

 

имѣ-

ютъ,

 

что

 

дѣятельная

 

вѣра

 

въ

 

сіе

 

слово

 

могла

бы

 

спасти

 

ихъ

 

отъ

 

гибели;

 

по

 

они

 

не

 

вѣрятъ

въ

 

продавца.

 

И

 

все-же

 

время,

 

въ

 

которое

 

это

сокровище

 

и

 

за

 

дешевую-то

 

плату

 

напрасно

предлагается,

 

для

 

каждаго

 

определенное

 

и

 

ко-

роткое.

 

Надъ

 

многими

 

же.

 

наконецъ

 

доходя-

щими

 

до

 

пониманія

 

истинности

 

сего

 

слова

 

и

чистоты

 

сего

 

золота

 

и

 

поспѣпіающпми

 

къ

 

не-

му,

 

раздаются

 

громовыя

 

слова:

 

„Слишкомъ

поздно" !

Содержаніе.

 

— Изо

 

2-й

 

кн.

  

«Педагога»

   

Климента

 

Александрійскаго

 

гл.

 

II-я. — Слово

 

въ

 

день

Рожденія

 

Государя

 

Наслѣдника.— Поучительность

 

классической

 

древности.—

 

Отношеніе

 

семинарій

 

и

 

гим-

назій

 
къ

 
произношенію

 
въ

 
классическихъ

 
языкахъ. — Странный

 
купецъ.—
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