
ШГХІШМЛ

 

БЩШІІ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

   

МШЩЪ.

Подписка

 

принимается

въ

   

Редакціи,

 

при

 

Красно-

ярскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

1895

  

годъ.

   

(годъ

 

12-й).

  

16-го

 

Мая.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Іеромонахъ

 

Енисейскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Аѳанасій,

7

  

сего

 

мая,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

казначея

 

сего

 

монастыря.

Псаломщикъ

 

Иланской

 

церкви,

 

Канскаго

 

окр.,

 

Александрь

Поповъ,

 

12

 

мая,

 

по

 

прошенію,

 

пероведепъ

 

на

 

нсаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

къ

 

Усть-'Гунгузской

  

церкви.

f

 

Заштатный

 

діаконъ

 

Николай

 

С

 

м

 

и

 

р

 

н

 

о

 

в

 

ъ,

 

21

 

иарчас.г.,

умеръ.

№

 

10-й.
Ц,ѣна

 

годовому

 

изданію

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

ПЯТЬ

 

руб.

 

50

 

коп.



—
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ІЗаі^антныя

  

мѣста

  

по

 

рнисейской

  

епархіи.

Священнтесііія:

Въ

   

с.

   

с.

   

Пировскомъ

 

и

   

Еемскомъ,

    

Енисѳйскаго

    

окр.,

Барабановскомъ,

 

Подъемскомъ,

 

Маганскомъ

   

и

   

при

   

Знаменской

заводской

 

церкви,

  

Красноярска™

 

окр.,

  

Чернорѣченекомъ ,

 

Ачпн-

скаго

   

окр.,

  

и

 

Никольскомъ,

  

Мннусинскаго

 

окр.

Дшконскія:

Въ

   

с.

 

с.

 

Маторскомъ

 

п

 

Бараитскомъ,

   

Мннусинскаго

 

окр.,

Балахтинскомъ,

 

Ужурскомъ

   

и

 

Подсосенскомъ,

   

Ачинскаго

   

окр.,

Шилинскомъ,

 

Красноярскаго

 

окр.,

   

Монашеискомъ

 

иАгипскомъ,

Канскаго

   

окр.,

   

при

    

Красноярскомъ

   

каѳедральномъ

   

соборѣ

   

и

тподіаконскоѳ

 

при

 

семъ

 

же

 

соборѣ.

Гісалотщичесіия:
Въ

 

с.

 

с.

 

Дубенскомъ,

 

Мпнусннскаго

 

окр.,

 

Иваповскомъ,

Курайскомъ,

 

Устьянскомъ,

 

Конторскозіъ,

 

Ивановскомъ

 

и

 

Рыбин-

скомъ,

 

Канскаго

 

окр.,

 

Миндирлішскомъ

 

и

 

Варабановскомъ,

Красноярскаго

 

окр.,

 

Пировскомъ

 

и

 

Чунскомъ,

 

Енисейскаго

 

окр.,

при

 

Бнисѳйскомъ

 

Вогоявленскомъ

 

соборѣ,

 

Вожіеозерскомъ,

 

Корнн-

ловскомъ

 

и

 

Большѳ-Комчугскомъ,

 

Ачинскаго

 

окр.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

l.

Историческая

 

справка

къ

   

вопросу

   

о

   

нар

 

о

 

дно

 

M ъ

   

образованіи

въ

 

Енисейской

 

губерніи.
(Продолжеаіо).

Не

 

высоко

 

но

 

образовательному

 

цензу

 

и

 

нравственному

 

раз-

витие

 

сравнительно

 

стояло

 

и

 

духовенство.

 

Да

 

большаго

 

и

 

тре-

бовать

 

было

 

невозможно,

 

особенно,

 

если

 

иринять

 

во

 

вниманіе

 

тѣ

затрудііенія

 

и

 

неудобства,

 

съ

 

которыми

 

давалось

 

и

 

получалось

духовенствомъ

 

и

 

то

 

скудноо

 

образованіѳ,

 

которымъ

 

оно

 

все

 

таки

значительно

 

возвышалось

 

надъ

 

совершенно

 

темной

 

массой

 

не

только

 

сельскаго,

 

а

 

и

 

городскаго

 

насѳленія;

 

въ

 

нослѣднемъ

 

ца-

рила

 

почти

 

поголовная

 

безграмотность.

 

Въ

 

началѣ

 

царствованія

ими.

 

Анны,

 

когда

 

духовенство

 

приводили

 

къ

 

присягѣ,

 

оказалось,

что

 

на

 

всемъ

 

простраиствѣ

 

нынѣшнпхъ

 

Тобольской

 

и

 

Томской

енархій

 

только

 

половина

 

духовенства

 

была

 

въ

 

состояніи

 

сдѣлать

собственноручную

 

подпись

 

іюдъ

 

присяжными

 

листами;

 

за

 

осталь-

ныхъ

 

ромшсывались

 

другіѳ,

 

обозначая

 

въ

 

подписи,

 

что

 

„ онъ — иопъ " ,

закотораго

 

нрикладывали

 

руку,

 

„грамотѣне

 

умѣетъ"

 

или

 

онъ

 

„нопъ

очами

   

скорбѳнъ" 1 ).
И

 

нечему

 

удивляться,

 

если

 

на

 

всю

 

необъятную

 

широкую

 

Си-

бирь

 

была

 

только

 

одна

 

духовная

 

сѳмпнарія

 

въ

 

г.

 

Тобольскѣ,

учрежденная

 

внрочемъ

 

ужо

 

въ

 

1744

 

г.;

 

по

 

и

 

зта

 

до

 

1780

 

г.

не

 

имѣла

 

вполнѣ

 

оргапизованныхъ

 

философскихъ

 

и

 

богословскихъ

1)

 

Въ

 

Восточной

 

же

 

Сибири

 

бѳ8грамотныхъ

 

оказалось

 

еще

 

болѣе

 

(Серафнмовичъ.

Очерки

 

нросвѣщенія

 

въ

 

Сибири.

 

Отечеств.

 

Записки.

 

1867

 

г.

 

№

 

51,

 

617;

 

№

 

31,

 

378).
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кдассовъ

 

и

 

предметы

 

эти

 

совершенно

 

будто

 

бы

 

не

 

преподавались 1 ).
Такимъ

 

образомъ,

 

единственный

 

въ

 

то

 

время

 

разсадникъ

 

духов-

наго

 

образованія

 

былъ

 

настолько

 

скуденъ,

 

что

 

не

 

могъ

 

дать

 

да-

же

 

посредственной

 

подготовки

 

будущимъ

 

пастырямъ.

 

Выло

 

время,

когда

 

изъ

 

всего

 

духовенства

 

обншрнаго

 

Красноярскаго

 

заказа

нашелся

 

только

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

который

 

слушалъ

 

риторику.

Указомъ

 

Тобольской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

требовались

 

свѣдѣнія

о

 

томъ,

 

какіѳ

 

есть

 

въ

 

заказѣ

 

священники,

 

обучавшіеся

 

ритори-

кѣ,

 

на

 

предмѳтъ

 

обязанія

 

таковыхъ

 

сказываніѳмъ

 

собственна™

сочинѳнія

 

проповѣдой.

 

Красноярское

 

Духовное

 

Правленіѳ

 

отвѣт-

ствовало:

 

„по

 

справкѣ

 

въ

 

Красноярскомъ

 

заказѣ

 

изъ

 

священно-

и-цѳрковно-служитѳлѳй

 

учившихся

 

въ

 

школѣ

 

риторнкѣ,

 

кромѣ

одного

 

закащика

 

Соборной

 

Прѳображѳнія

 

Господня

 

церкви

 

Про-

топопа

 

Алексія

 

Михайловскаго,

 

который

 

въ

 

томъ

 

соборѣ

 

г.

 

Крас-

сноярска

 

служитъ

 

съ

 

1750

 

г.,

 

учившихся

 

рпторикѣ

 

но

 

имѣет-

ся" 2 ).

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Красноярскаго

 

Духовнаго

 

Прав-

ленія

 

состояло

 

около

 

30

 

церквей,

 

разбросанпыхъ

 

по

 

округамъ

Красноярскому,

 

Ачинскому

 

и

 

Минусинскому.

 

Почти

 

тоже

 

самоо

было

 

и

 

спустя

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ

 

послѣ

 

того.

 

Въ

 

анрѣлѣ

 

1791

 

г.

указомъ

 

Тобольской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

требовались

  

свѣдѣнія

1)

  

Историческое

 

обозрѣиіе

 

Сибири.

 

II.

 

А.

 

Словцова.

 

Спб.

 

1886

 

г.

 

1

 

кн.

 

817

стр.

 

Андріеевичъ.

 

т.

 

II.

 

199

 

стр.

 

Есть

 

даниыя

 

для

 

заключснія,

 

что

 

философскіе

 

и

богословскіе

 

классы

 

въ

 

сеыинаріи

 

существовали

 

раиѣе

 

1760

 

г.

 

Во

 

вновь

 

открытую

школу

 

въ

 

г.

 

Красноярскѣ

 

былъ

 

назиачепъ

 

діаконъ

 

Григорій

 

Скрябинъ,

 

изучавшій

 

въ

семииаріи

 

философію.

 

Это

 

было

 

въ

 

1760.

 

(См.

 

статью:

 

0

 

8ака8ныхъ

 

латипскихъ

 

и

славяно-русскихъ

 

ншолахъ

 

въ

 

Тобольской

 

епархіи,

 

съ

 

1759— 1818

 

г.

 

Тобольскія

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

1885

 

г.

 

Je

 

20-й,

 

стр.

 

454).

 

0

 

второмъ

 

учителѣ

 

той-же

школы,

 

назначенномъ

 

въ

 

1773

 

г.,

 

посвященномъ

 

въ

 

стихарь

 

причетннкѣ

 

Онисимовѣ,

въ

 

его

 

формулярѣ

 

сказано:

 

«в

 

семинаріи

 

былъ

 

в

 

городѣ

 

Тоболске

 

в

 

которой

 

уже

слушалъ

 

богословіо*.

 

(Дѣло

 

Красноярскаго

 

Духовпаго

 

Правленія,

 

J&

 

39,

 

1769

 

г.).

 

II

это

 

будетъ

 

согласно

 

съ

 

данными

 

объ

 

открытіи

 

философскихъ

 

классовъ

 

въ

 

Тоболь-

ской

 

семинаріи

 

въ

 

1755

 

р.

 

(Страпникъ

 

за

 

1868

 

г.,

 

кн.

 

VII,

 

въ

 

ст.

 

о

 

Спльвестрѣ

Еловацкомъ.

 

Духовный

 

школы.

 

Профессора

 

П.

 

В.

 

Знамеискаго.

 

Казапь.

 

1881

 

г.

181

 

стр.

2)

  

Рапортъ

 

Красноярскаго

 

Духовнаго

 

Правленія,

 

отъ

 

21

 

марта

 

1769

 

г. ,№73.

Дѣло

 

Красноярскаго

 

Духовнаго

 

Правлопія,

 

№

 

66,

 

1769

 

г.

 

Указъ

 

Тобольской

 

Духов-

ной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

31

 

марта

 

1769

 

г.,

 

№

 

484.
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о

 

томъ,

 

„сколько

 

въ

 

Красноярскомъ

 

заказѣ

 

и

 

при

 

какой

 

церк-

ви,

 

какого

 

мѣста

 

имѣѳтся

 

свящѳнниковъ,

 

діаконовъ,

 

дьячковъ

 

и

пономарей,

 

умѣющихъ

 

исправно

 

читать,

 

писать

 

и

 

пѣть

 

по

 

нотѣ,

также

 

и

 

знающихъ

 

первую

 

часть

 

ариѳметики

 

или

 

оной

 

обучав-

шихся,

 

дабы

 

можно

 

было

 

ихъ

 

въ

 

случаѣ

 

опрѳдѣлять

 

учителями

священно

 

и

 

церковно-служительскихъ

 

дѣтей

 

въ

 

учрежденную

 

при

духовномъ

 

Правлѳніи

 

русскую

 

школу"...

 

По

 

сниску,

 

учиненному

с.

 

Арейскаго

 

священникомъ

 

дѳсятоначальникомъ

 

Парфоновымъ,

состоящихъ

 

въ

 

десятоначальствѣ

 

священно-п-церковнослужитѳлѳй

оказалось,

 

что

 

изъ

 

52

 

членовъ

 

причтовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

19

евященниковъ,

 

никто

 

не

 

изучалъ

 

ариѳметики"...

 

Тоже

 

самое

 

ока-

залось

 

изъ

 

36

 

членовъ

 

причта

 

по

 

Валахтинскому

 

десятоначаль-

ству

 

').

Такая

 

скудость

 

и

 

недостаточность

 

образованія

 

мѣстнаго

 

ду-

ховенства

 

долго

 

еще

 

тѳрпѣлись.

 

Винить,

 

конечно,

 

въ

 

этомъ

 

само

духовенство

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

этой

 

насущной

 

потребности,

 

ясно

сознаваемой

 

и

 

въ

 

послѣдующѳѳ

 

время

 

(до

 

настоящаго),

 

не

 

пред-

ставлялось

 

возможности

 

удовлетворить,

 

но

 

разнымъ

 

уважитель-

нымъ

 

и

 

неуважитѳльнымъ,

 

но

 

нѳзависящимъ

 

отъ

 

духовенства,

причинамъ

 

и

 

обстоятельствамъ .

 

Мѣстное

 

духовенство

 

давно

 

сознавало

необходимость

 

имѣть

 

въ

 

Красноярск'!,

 

или

 

но

 

близости

 

гдѣ-либо

 

учебное

заведеніѳ

 

для

 

духовнаго

 

юношества;

 

и,

 

какъ

 

мы

 

увидимъ,

 

дѣлало

все

 

отъ

 

него

 

зависящее,

 

но

 

но

 

всегда

 

достигало

 

своей

 

цѣли

 

и

главнымъ

 

образомъ

 

но

 

недостатку

 

матѳріальпыхъ

 

средствъ.

 

Раз-

считывать

 

же

 

на

 

помощь

 

другихъ

 

сословій

 

городскаго

 

общества

было

 

не

 

возможно.

Но,

 

какъ

 

показываотъ

 

исторія,

 

духовенство

 

всегда

 

и

 

вѳз-

дѣ,

  

на

  

какой

 

бы

  

степени

   

интеллектуальна™

   

развитія

 

ни

 

стоя-

1)

 

Указъ

 

Тобольской

 

Духовной

 

Копсисторін,

 

отъ

 

5

 

аирѣля

 

1791

 

г.

 

J6

 

419.

 

и.

 

4
Дѣло

 

Красноярскаго

 

Духовнаго

 

Правлеиія,

 

JÉ

 

41,

 

1791;

 

Укавъ

 

Красноярскаго

 

Духов-

наго

 

Правленія,

 

отъ

 

17

 

іюпп

 

1791

 

г.

 

Десятопачальнику

 

священнику

 

Іоанпу

 

Парое-

нову,

 

который

 

во

 

исполнеиіе

 

сего

 

указа

 

представилъ

 

«списокъ

 

состоящий

 

въ

 

дѳ-

сятоначальствѣ

 

священно

 

и

 

церковнослужителей

 

кто

 

какого

 

в

 

чтеніи,

 

письме

 

н

 

пеніи
понятія».
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ло,

 

никогда

 

не

 

забывало

 

о

 

своей

 

обязанности

 

быть

 

свѣтильни-

комъ

 

для

 

окружающей

 

его

 

среды

 

и

 

старалось

 

быть

 

таковымъ;

оно

 

прилагало

 

старанія

 

и

 

заботы

 

о

 

просвѣщеніи

 

народа,

 

если

не

 

всегда

 

въ

 

смыслѣ

 

общаго

 

образованія,

 

то

 

всегда

 

въ

 

смыслѣ

религіозно-нравственнаго

 

развитія

 

и

 

воспитанія

 

его.

 

Это

 

сказы-

валось

 

въ

 

стремлѳніи,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

къ

 

самообразованію,

съ

 

другой—къ

 

духовно-цросвѣтительному

 

вліянію

 

его

 

на

 

народ-

ную

 

массу.

Стремленіо

 

духовенства

 

къ

 

самообразованію

 

съ

 

особенною

очевндностію

 

выражалось

 

въ

 

разное

 

время

 

въ

 

учрежденіи

 

имъ

на

 

собственный

 

средства

 

духовныхъ

 

школъ

 

для

 

возможнаго

 

про-

свѣщенія

 

п

 

нодготовленія

 

духовнаго

 

юношества

 

къ

 

пастырскому

служенію.

 

Стромлѳніе

 

къ

 

просвѣтительному

 

вліянію

 

на

 

окружаю-

щую

 

среду

 

выражалось

 

въ

 

учрежденіи

 

частныхъ

 

домашпихъ

школъ

 

начальныхъ,

 

общеобразовательныхъ

 

и

 

для

 

дѣтей

 

свѣтска-

го

 

званія.

 

Этими,

 

всегда

 

присущими

 

духовенству,

 

стремленіями

и

 

объясняется

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

въ

 

своей

 

духовно-нросвѣ-

тительной

 

дѣятельности

 

оно

 

часто

 

даже

 

предупреждало

 

расиоряжѳ-

нія

 

Правительства

 

или

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

являлось

 

лучпшмь

проводннкомъ

 

въ

 

народное

 

созианіе

 

и

 

жизнь

 

нрѳдначертаній,

 

на-

мѣреній

 

и

 

желяній

 

Правительства.

ГЛАВА

 

П.

Первое

 

училище

 

въ

 

г.

 

Красноярска

 

для

 

дѣтей

   

духов-

наго

 

званія.

Мы

 

сказали

 

уже, что

 

въ

 

ио.ювпнѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

на

 

всю

 

обшир-

ную

 

Сибирь

 

ѳдинственнымъ

 

разсадникомъ

 

духовнаго

 

просвѣщѳнія,

гдѣ

 

могло

 

получать

 

въ

 

то

 

время

 

свое

 

образованіѳ

 

все

 

Сіібирскоо

духовное

 

юношество,

 

была

 

Тобольская

 

духовная

 

семинарія;

 

туда

то

 

вотъ

 

и

 

стекались

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

дѣтки

 

духовенства

Сибнрскаго,

 

юноши,

 

жаждующіе

 

духовнаго

 

иросвѣщенія.

 

Теперь

даже,

 

уже

 

искушенному

 

въ

 

разныхъ

 

съ

 

опасностями

 

сопряженныхъ
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путешествіяхъ

 

но

 

тайгамъ

 

Сибирскимъ,

 

уроженцу-сибиряку

 

не-

легко

 

представить

 

тру дъ

 

или,

 

лучше

 

сказать,

 

подвига

 

нутешествія,

наііримѣръ,

 

изъ

 

Иркутска,

 

Туруханска

 

или

 

др.

 

городовь

 

и

весей

 

Восточной

 

Сибири

 

до

 

Тобольска

 

при

 

значительно

 

усовершен-

ствованныхъ

 

способахъ

 

нередвнжѳнія,

 

то

 

сколько

 

несравненно

 

бо-

лѣѳ

 

должно

 

быть

 

трудно

 

это

 

иутешествіе

 

въ

 

тѣ

 

полудикія

 

време-

на,

 

почти

 

полтораста

 

лѣть

 

назадъ,

 

и

 

еще

 

съ

 

дѣтьми

 

отъ

 

6 —7

лѣтъ.

 

Многіе

 

изъ

 

страха

 

предъ

 

ужасами

 

такого

 

далокаго

 

путѳше-

ствія

 

предпочитали

 

ограничить

 

для

 

своихъ

 

дѣтей

 

образованіе

обученіѳмъ

 

церковному

 

чтенію

 

и

 

нѣиію —домашнимъ

 

снособомъ —

чрѳзъ

 

избрапныхъ

 

изъ

 

среды

 

же

 

духовенства

 

мастеровъ

 

своего

дѣла.

 

Такъ

 

дѣлали

 

чаще

 

всего

 

бѣднѣйшіе

 

члены

 

нричтовъ.

Благодаря

 

этому

 

именно

 

обстоятельству,

 

большая

 

часть

 

духовнаго

юношества

 

оставалась

 

внѣ

 

возможности

 

получить

 

даже

 

среднее

образованіе.

 

Выли

 

и

 

другія

 

причины,

 

которыми

 

можетъ

 

быть

отчасти

 

объяснена

 

малочисленность

 

обучавшихся

 

въ

 

Тобольской

Сѳминаріи

 

вообще,

 

и

 

изъ

 

отдалѳнныхъ

 

окраннъ

 

Восточной

 

Сибири

особенно.

 

Устроенная

 

на

 

скудныя

 

средства,

 

Тобольская

 

семинарія

не

 

имѣла

 

и

 

достаточнаго

 

номѣщѳнія,

 

а

 

потому

 

но

 

могла

 

принимать

всѣхъ

 

желающихъ

 

въ

 

ней

 

обучаться;

 

многимъ

 

нужно

 

было

 

отка-

зывать

 

въ

 

иріомѣ.

 

Это

 

обстоятельство,

 

конечно,

 

не

 

могло

 

мно-

гихъ

 

отцовъ

 

не

 

удерживать

 

отъ

 

рискованнаго

 

путешествія.

 

Подоже-

ніе

 

было

 

дѣйствительно

 

затруднительное:

 

не

 

учить —нельзя,

учить — очень

 

трудно.

 

А

 

главная

 

причина

 

малочисленности

 

уча-

щихся

 

въ

 

семинаріи —это

 

совершенное

 

отсутствие

 

иизшихъ,

 

нод-

готовительныхъ

 

къ

 

семинаріи,

 

школъ.

 

Эти

 

школы

 

могли-бы

 

со-

дѣйствовать

 

распространена

 

въ

 

средѣ

 

духовенства,

 

отдалонныхъ

отъ

 

митрополіи

 

мѣстностой,

 

хотя

 

низшаго

 

законченнаго

 

образо-

ванія

 

).

 

И

 

для

 

Красноярскаго

 

духовенства,

 

отдаленнаго

 

отъ

Тобольска,

 

одинъ

 

былъ

 

выходъ —устроить

 

собственную

 

школу

 

въ

г.

 

Красноярск!.;

 

къ

 

такой

 

мысли

 

пришли

 

лучшіѳ

 

члены

 

тогдаш-

1)

 

Духовный

 

школы

 

въ

 

Россіи.

 

Проф.

 

П.

 

В.

 

Зиаменскаго.

 

Каа.

 

1881г.

 

Стр.

 

524.
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няго

 

нровинціальнаго

 

духовенства.

 

Во

 

главѣ

 

духовенства

 

Крас-

ноярскаго

 

заказа

 

въ

 

то

 

время

 

стоялъ

 

закащикъ

 

соборной

 

Пре-

ображенія

 

Господня

 

церкви

 

протопопъ

 

Алексей

 

Михайловскій.

Онъ-то

 

въ

 

1759

 

г.

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

подалъ,

 

только

 

что

вступившему

 

въ

 

уиравленіе

 

Тобольскою

 

еиархіею,

 

митрополиту

Павлу

 

црошѳніе,

 

коимъ

 

ходатайствовалъ

 

нредъ

 

Владыкою

 

о

 

доз-

волѳніи

 

священно-и-цорковно-служителямъ

 

Красноярскаго

 

заказа

дѣтей

 

ихъ

 

не

 

доставлять,

 

особенно

 

малодѣтннхъ,

 

въ

 

Тобольскую

сѳминарію,

 

по

 

дальности

 

разстоянія

 

и

 

трудности

 

нутешествія

 

к

о

 

разрѣшеніи

 

имъ

 

учредить

 

въ

 

г.

 

Красноярск'!,

 

на

 

счетъ

 

мѣетна-

го

 

духовенства

 

латинскую

 

н

 

русскую

 

школу-

 

Предполагая

затрудиеніѳ

 

для

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

въ

 

отысканіп

 

сно-

собиаго

 

и

 

оиытнаго

 

учителя

 

въ

 

проектированную

 

школу,

 

досто-

почтенный

 

о.

 

протопопъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

предложилъ

 

свои

 

лнч-

ныя

 

услуги —принять

 

на

 

себя

 

обязанности

 

учителя,

 

но

 

съ

 

усло-

віемъ,

 

если

 

ему

 

будетъ

 

данъ

 

номощнвкъ.

 

Просьба

 

эта,

 

какъ

нельзя

 

болѣѳ,

 

была

 

благовремѳнна

 

и

 

совпадала

 

съ

 

мыслями,

 

же-

ланиями

 

и

 

намвреніями

 

Владыки.

 

Воля

 

Архипастыря

 

объ

 

учреж-

деніи

 

въ

 

г.

 

Красиоярскѣ

 

шкоды

 

для

 

дѣтей

 

духовенства

 

была

ясно

 

выражена

 

въ

 

особомъ

 

указѣ^послѣдовавшемъ

 

па

 

имя

 

Крас-

ноярскаго

 

Духовнаго

 

Правленія

 

въ

 

1759

 

г.

 

отъ

 

17

 

декабря

изъ

 

Тобольской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

коимъ

 

предписано

 

было:

„...учредить

 

при

 

каждомъ

 

духовномъ

 

заказѣ

 

школы,

 

которыя

содержать

 

на

 

общемъ

 

того

 

заказа

 

всѣхъ

 

свящѳнно-и-церковно-

сдужитолѳй

 

коштѣ

 

въ

 

добромъ

 

порядкѣ,

 

обучать

 

самымъ

 

нуж-

нымъ

 

нредметамъ

 

и

 

по

 

третямъ

 

представлять

 

свѣдѣнія

 

объэтихъ

школахъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству" 1 ).

Свящ.

 

Варе-

 

Захаровъ-

(Продолжевіе

 

будетъ).

1)

 

Указъ

   

Тоб.

   

Дух.

   

Конснсторіи,

 

отъ

 

17

 

декабря

 

1759

 

г.

 

,№

 

2545.

   

Дѣло

Красноярскаго

 

Духовн.

 

Нравлеш'я,

 

*

 

21,

 

1759

 

г.
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2.

Значеніе

 

противораскольнической

 

библіотеки

 

въ

 

приходахъ,

зарагкенныхъ

 

расколомъ.

Немного

 

найдется

 

на

 

Руси

 

сельскихъ

 

црііходовъ,

 

которые

бы

 

не

 

были

 

заражены,

 

такъ

 

называемымъ,

 

расколомь

 

старо-

обрядства.

 

Ролигіозное

 

положеніе

 

православныхъ

 

въ

 

такихъ

приходахъ,

 

конечно,

 

небезопасно,

 

потому

 

что

 

плевелы

 

гибельнаго

ученія

 

раскольниковь

 

не

 

мало

 

портятъ

 

собою

 

въ

 

простыхъ

слушателях],

 

доброе

 

сѣмя

 

истинной

 

православной

 

вѣры,

 

чему

снособствуотъ

 

отсутствіе

 

въ

 

нростомъ

 

иародѣ

 

нонятія

 

о

 

старо-

обрлдчествѣ.

 

При

 

словѣ

 

„старообрядчество" —въ

 

умѣ

 

простого

человѣка

 

составляется

 

попятіе

 

какъ

 

о

 

существующей

 

какой

 

то

„старой

 

ііѣрѣ",

 

и

 

отправленіи

 

Вогослужепія

 

но

 

старымъ

 

книгамъ,

чЬмь

 

оно

 

нріобрѣтаетъ

 

цѣкотораго

 

рода

 

благовидность.

 

Старо-

обрядцы

 

же,

 

хвалясь

 

своимъ

 

якобы

 

„древнимъ

 

благочѳстіемъ",

гордо

 

и

 

самонадѣяшю

 

раскрыиаютъ

 

старинным

 

книги

 

прѳдъ

глазами

 

нравославнаго

 

мірянина,

 

читаютъ

 

въ

 

этихъ

 

книгахъ

 

яко-

бы

 

„отъ

 

божественнаго

 

писапія

 

п

 

св.

 

отоцъ"

 

о

 

содержимой

 

ими

„старой"

 

вѣрѣ

 

и

 

тѣмь

 

расшатываютъ

 

въ

 

умѣ

 

слушателя

 

убѣж-

деніе

 

въ

 

ложности

 

ихъ

 

положѳиія.

 

При

 

этомъ

 

раскольники

не

 

унускаютъ

 

счучая

 

разсказать

 

о

 

какихъ

 

нибудь,

 

якобы

 

не-

повинныхъ,

 

„страданіяхъ

 

за

 

вѣру",

 

которыя

 

будто

 

бы

 

ни

 

за

что,

 

ни

 

про

 

что

 

тернѣли

 

ихъ

 

предки, — о

 

разлпчпыхъ

 

бывшихъ

гоиеніяхъ

 

и

 

притѣснѳніяхъ

 

со

 

стороны

 

свѣтскаго

 

правительства,

каковые

 

были-де

 

и

 

въ

 

норвыѳ

 

вѣка

 

распространѳнія

 

христіан-

ства

 

отъ

 

иевѣрныхъ

 

и

 

еротиковъ.

 

Что

 

же

 

можетъ

 

сказать

 

ма-

лограмотный

 

изъ

 

православныхъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

старообрядцу?

 

По

неопытности

 

своей,

 

онъ

 

скорѣе

 

во

 

мпогомъ

 

согласится

 

съ

 

ста-

рообрядцемъ,

 

доказывашщнмъ

 

всо

 

„оть

 

ішсаиія".

 

Весьма

 

воз-

можно

 

также,

 

что,

 

заиитсресуясь

 

содержаніемъ

 

старыхъ

 

киигъ,

православный —если

 

онъ

 

грамотный — пожолаетъ

 

и

 

самъ

 

прочи-

тать

 

напечатанное

 

въ

 

ней;

  

старообрядѳцъ,

  

конечно,

  

будетъ

 

очень
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радъ

 

такому

 

желанію

 

въ

 

надѳждѣ,

 

что

 

простой

 

читатель

 

будетъ

согласепъ

 

съ

 

его

 

доказательствами

 

спасительности

 

старообрядче-

ства.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

смѣлость

 

раскольничоскнхъ

 

„цоновъ",

открыто

 

употребляющихъ

 

одежду

 

въ

 

одинаковомъ

 

покроѣ

 

съ

 

пра-

вославными

 

духовными

 

лицами, —молитвенные

 

дома

 

съ

 

устрой-

ствомъ

 

въ

 

нихъ

 

алтарей

 

не

 

даютъ

 

видѣть

 

православным!,

 

не-

правоты

 

раскола

 

со

 

всѣмн

 

его

 

темными

 

сторонами.

 

Отсюда

 

по-

нятие,

 

что

 

со

 

стороны

 

православнаго

 

пастыря

 

въ

 

приходѣ,

 

на-

полнонномъ

 

раскольниками,

 

требуется

 

особая

 

попечительное™

 

о

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Чѣмъ-же

 

ихъ

 

оградить

 

онъ

 

отъ

 

гибольныхъ

сѣтей

 

лукатующихъ%
Каждый

 

настырь

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ,

 

но

 

долгу

 

своего

 

зва-

нія,

 

ость

 

первый

 

миссіонеръ,

 

проповѣдникъ

 

слова

 

Вожіл

 

п

 

па-

ставникъ

 

заблуждшихъ

 

отъ

 

пути

 

нстиннаго.

 

Посему

 

съ

 

ого

 

сто-

роны

 

является

 

необходимость

 

дать

 

своимъ

 

пасомымъ

 

хотя-бы

краткое,

 

по

 

ясное

 

и

 

точное

 

понятіе

 

о

 

расколѣ

 

съ

 

его

 

ложнымъ

и

 

гибельпымъ

 

учепіемъ.

 

А

 

для

 

сого

 

вѣрнымъ

 

и

 

надѳжнымъ

 

сред-

ствомъ

 

можетъ

 

служить

 

устройство

 

цёрковно-приходскон

 

библіо-

теки

 

съ

 

противорасколъническими

 

книгами.

 

При

 

низконъ

уровнѣ

 

образованія

 

простого

 

народа,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

добра-

го

 

качества

 

въ

 

его

 

обыденной

 

жизни—жѳланія

 

почитать

 

что-ли-

бо

 

отъ

 

„божествеппаго".

 

Такъ,

 

напр.,

 

нерѣдко

 

приходится

 

ви-

дѣть

 

въ

 

сеиьѣ

 

крѳстьянипа

 

настольную

 

книгу

 

псалтирь.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

эта

 

священная

 

книга

 

для

 

пего

 

дорога,

 

потому

 

что

она

 

изстари

 

для

 

него

 

ел j жила,

 

да

 

и

 

теперь

 

для

 

миогнхъ

 

слу-

жить

 

не

 

только

 

книгою

 

молитвенною,

 

по

 

и

 

началомъ

 

духовнаго

разумѣнія

 

и

 

благочестія.

 

Иногда

 

встрѣчаются

 

въ

 

рукахъ

 

крестья-

нина

 

и

 

мслкія

 

брошюры

 

и

 

листки

 

разнообразная

 

назидатель-

наго

 

содержаиія.

 

Это

 

знаеть

 

каждый

 

священнослужитель.

 

Ноизъ

всѣхъ

 

кпигь

 

и

 

брошюръ,

 

который

 

имѣются

 

въ

 

нростомъ

 

иародѣ,

едвали

 

можно

 

видѣть

 

книгу

 

содержанія

 

нротивораскольническаго.

При

 

устройствѣ

 

же

 

библіотѳки

 

чтепіе

 

противораскольничоекпхъ

Kuun>

 

дастъ

 

возможность

 

прихожанамъ

 

со

 

всою

 

ясностію

   

узнать
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сущность

 

заблужденія

 

раскола.

 

Въ

 

этихъ

 

книгахъ,

 

благодареніе

Богу,

 

теперь

 

«достатка

 

нѣтъ.

 

Братство

 

св.

 

Петра

 

Митрополита

имѣѳть

 

лавку

 

подъ

 

Ивановскою

 

колокольнею

 

въ

 

Ыосквѣ

 

съ

разными

 

книгами,

 

въ

 

которыхъ

 

просто

 

и

 

ясно

 

предлагаются

доказательства

 

но

 

каждому

 

предмету

 

разномыс.іія

 

старообрядцевъ

съ

 

православными.

 

Такія

 

книги,

 

можно

 

надѣяться,

 

неотразимо

нроизведутъ

 

на

 

читателя

 

свое

 

дѣйствіѳ.

 

При

 

помощи

 

кпигь,

православный,

 

нри

 

удобиомъ

 

елучаѣ,

 

можѳтъ

 

дать

 

отвѣтъ

 

и

 

ста-

рообрядцу.

 

Хитрость

 

и

 

лукавство

 

расколоучптелей

 

не

 

могутъ

 

быть

незаметны

 

для

 

иачитаннаго

 

православна™.

 

Можно

 

думать,

 

что

со

 

временѳмъ

 

въ

 

нриходахъ, — гдѣ

 

число

 

старообрядцевъ

 

насчи-

тывается

 

сотнями,

 

—

 

биб.ііотека

 

съ

 

протпвораскольническимп

 

кни-

гами

 

не

 

будеть

 

оставлена

 

безъ

 

виимаиія

 

и

 

самими

 

старообрядца-

ми.

 

Нослѣдніе

 

съ

 

неменьшею

 

охотою

 

будуть

 

посѣщать

 

ее

 

и

 

чи-

тать

 

противораскольничоскія

 

сочиненія,

 

хотя

 

изъ

 

любопытства,

а,

 

можете

 

быть,

 

нѣкоторые

 

благоразумные

 

изъ

 

старообрядцевъ,

узнав ь,

 

нри

 

чтеніи

 

киигт>,

 

всю

 

неправоту

 

раскола,

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

ко.юбаній

 

обратятся

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви.

 

При

возможности

 

п

 

искроииѳмъ

 

желапіп

 

разсмотрѣть

 

истины

 

учѳиія

православной

 

церкви,

 

въ

 

умѣ

 

старообрядца

 

необходимо

 

явится

сознаціе,

 

что

 

онъ

 

не

 

въ

 

церкви,

  

a

 

внѣ

 

ея

 

обрѣтается.

Изъ

 

иротивораскольничѳекихъ

 

сочинепій

 

необходимо

 

нужны

для

 

библіотѳки

 

сльдующія:

 

„Выписки

 

изъ

 

старописьмеииыхъ

 

и

старонечатныхъ

 

книгь" —Адріана

 

Озерскаго;

 

„

 

Истиппо-древпяя

и

 

истинно

 

православная

 

Христова

 

Цорковь" —Митрополита

 

Грп-

горія;

 

Собраиіѳ

 

сочииѳиій

 

Архимандрита

 

Павла:

 

его

 

замѣчанія

на

 

„номорскіе

 

отвѣты',

 

„краткое

 

руководство

 

къ

 

познанію

 

пра-

воты

 

святой

 

церкви

 

и

 

неправоты

 

раскола",

 

„дружѳскія

 

бееѣды

двухъ

 

старообрядцевь,

 

старца

 

и

 

юнаго,

 

о

 

нхъ

 

ре.шгіозномъ

 

по-

ложепіи",

 

„была

 

ли

 

нужда

 

въ

 

исіірав.іеши

 

богослужеоныхъ

 

книп,-'

 

;

„О

 

Ѳеодоріповомъ

 

словѣ"

 

свящонпика

 

Іоанпа

 

Виноградова;

 

_Бо-

сѣды

 

со

 

старообрядцами" —Архимандрита

 

Михаила;

 

„Ообрапіо

сочинеиій"

  

протоіерея

 

Твердынскаго.

 

Указапныя

 

книги

 

но

 

своей
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цѣнѣ

 

крайне

 

недороги

 

и,

 

слѣдовательпо,

 

нріобрѣсть

 

ихъ

 

можотъ

каждая

 

церковь,

 

гдѣ

 

онѣ

 

необходимо

 

нужны.

 

Такимъ

 

образомъ

устрооніе

 

хотя

 

небольшой

 

приходской

 

библіотеки

 

со

 

стороны

 

пас-

тыря

 

не

 

представляете

 

особенной

 

трудности.

(Московск.

 

Церк.

  

Вѣдом.

 

J6

 

(і

 

за

   

1895

 

г.).

3.

ИЗВѢСТІЯ

 

и

  

ЗАМѢТКИ.

—

   

6

 

мая,

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Его

 

Императорская

 

Величества

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

Божественную

 

ли-

тургію

 

и

 

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебѳнъ

 

Его

 

Прео-

священство

 

изволилъ

 

служить

 

въ

 

каѳѳдральпомъ

 

соборѣ.

—

   

7

 

и

 

9

 

мая

 

Божественная

 

лнтургія

 

совершена

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

въ

 

домовой

 

Архіѳрейской

 

церкви.

—

   

1 1

 

мая

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

служить

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

Красноярской

 

мужской

 

гимпазіи.

—

   

14

 

мая

 

Божественную

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

совершать

 

въ

 

домовой

 

архіерейской

 

церкви.

4.

ЖИВОПИСНАЯ

 

РОССІЯ.
отечество

   

наше

   

въ

   

его

   

земельномъ,

   

историческомъ,

племенномъ,

 

экономическомъ

 

и

 

бытовомъ

 

значеніи.
Полное

   

оііисаніе

   

Российской

   

имперіи

 

въ

 

12-ти

 

боль-
шихъ

 

переплетенныхъ

 

томахъ

 

in-folio.
ПОДЪ

 

РЕДАКЦИЕЙ

 

СЕНАТОРА

 

П.

 

П.

 

СЕМЕНОВА,

 

вице-предсѣдателя

 

Импѳраторсиаго

Русскаго

 

Гѳографичеснаго

 

Общества.

Значеніе

 

этого

 

капитальнаго

 

изданія,

 

способъ

 

полученія
его

  

подписчиками

   

„Нови"

   

безплатно

 

и

 

порядокъ,

 

въ

которомъ

 

высылаются

 

томы

 

„Живописной

 

Россіи":
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Основная

 

цѣль

 

изданія

 

Живописная

 

Россія —насколько

 

ее

возможно

 

выразить

 

въ

 

немногпхъ

 

словахъ,

 

состоите

 

иъ

 

томъ,

чтобы

 

дать

 

яркое

 

изображѳніе

 

живымъ

 

словомъ

 

и

 

рисункомъ

разнообразиѣйшнхъ

 

картипъ

 

природы

 

нашего

 

нѳобъятнаго

 

отече-

ства,

 

а

 

равно —и

 

типовъ

 

населяющихъ

 

его

 

разнонлеменныхъ

народностей;

 

описать

 

ихъ

 

нравы,

 

одежды

 

и

 

жилища;

 

очертить

ихъ

 

быть,

 

промышленность,

 

торговлю

 

и

 

все

 

вообще

 

эковомическое

положеиіѳ;

 

познакомить

 

съ

 

пхъ

 

вѣрованіями,

 

иреданіямп,

 

былинами,
пѣснями

 

и

 

разпыми

 

другими

 

ироявлѳніями

 

духовной

 

жизни.

 

Все
это,

 

понятно,

 

требовалось

 

освѣтить

 

исторически,

 

т.

 

е.

 

въ

прошломъ

 

и

 

настоящѳмъ,

 

обязательно

 

притомъ

 

въ

 

общедоступной
формѣ.

Къ

 

участію

 

въ

 

составленіи

 

„Живописной

 

Россіи"

 

пришлось

привлечь

 

цѣлые

 

десятки

 

знатоковъ

 

отдѣльныхъ

 

мѣстностей,

 

а

равпо

 

и

 

всѣ

 

лучшія

 

литературпыя,

 

ученыя

 

в

 

художественны,!

русскія

 

силы,

 

для

 

изученія

 

же

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностей

 

Россіи
приходилось

 

даже

 

снеціально

 

отправлять

 

па

 

мѣсто

 

людей,

 

отъ

которыхъ

 

можпо

 

было

 

ожидать

 

всесторонняго

 

и

 

талантливаго

исполненія

 

порученная

 

имъ

 

дѣла.

Когда

 

значительная

 

доля

 

всего

 

литературнаго

 

матеріала
для

 

„Живописной

 

Росми"

 

была

 

уже

 

собрана, „Живописной

 

Россіи"
нуженъ

 

былъ

 

редакторъ,

 

которому

 

бы

 

такая

 

громадная

 

работа
была

 

носиламъ.

 

Эту

 

тяжелую

 

работу

 

прішялъ

 

па

 

себя

 

сенаторъ

П.

 

П.

 

Семеновъ,

 

внцѳ-продсѣдатѳль

 

Императорскаго

 

русская

географическая

 

Общества,

 

извѣстный

 

своими

 

научными

 

трудами.

Для

 

того,

 

чтобы

 

получить

 

БЕЗПЛАТНО

 

полное

 

издаиіе
„Живописной

 

Россіи",

 

(продажная

 

цѣиа

 

каждая

 

тома

 

25

 

руб.)
необходимо

 

лишь

 

быть

 

поднисчикомъ

 

„Нови"

 

ВЪ

 

ТЕЧЕНІИ
ШЕСТИ

 

Л'ВТ'Ь,

 

ПРИЧЕМЪ

 

БЕЗРАЗЛИЧНО,

 

съ

 

какого

именно

 

года

 

началась

 

подписка — съ

 

1893,

 

1894

 

или

 

1895

 

г.

Въ

 

каждомъ

 

новомъ

 

нодписномъ

 

году

 

подписчики

 

„

 

Нови"

 

по-

лучаютъ

 

БЕЗПЛАТНО

 

по

 

двѣ

 

книги

 

„Живописной

 

Россіи"

 

въ

одинаковых!,

 

роскопшыхъ

 

переплетахъ,

 

нока

 

въ

 

пхь

 

руки

 

БЕЗ-
ПЛАТНО

 

не

 

перейдутъ

 

дев

 

12

 

томовъ

 

итого

 

колоссальная

пзданія,

  

т.

 

е.

 

полпаго

 

описанія

 

всего

 

нашего

 

отечества.

Каждый

 

изъ

 

12-ти

 

томовъ

 

,,

 

Живописной.

 

Россіи"

 

пред-

ставляете

 

собою

 

вполнѣ

 

самостоятельное,

 

законченное

 

описаніѳ

одной

 

какой-либо

 

обширной

 

территоріи

 

Россійской

 

имперіи.
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Подписчики

 

„Нови"

 

получаютъ

 

темы

 

„Живописной

 

Росии"
не

 

въ

 

нослѣдовательномъ

 

порядкѣ

 

ихъ

 

нумѳраціи,

 

вѳ

 

по

 

поряд-

ку

 

нумеровъ

 

съ

 

1-го

 

до

 

12-го,

 

а

 

ио

 

очереди

 

ихъ

 

выпуска

 

въ

свѣтъ,

 

т.

 

е.

 

сначала

 

описаніе

 

малоизвѣстныхъ

 

окраішъ

 

Россіи,
a

 

затѣмъ

 

уже

 

ошсаніе

 

центральпыхъ

 

губерній.

 

Въ

 

отношеніи

 

же

выеылаемыхъ

 

подписчикамъ

 

томовъ

 

въ

 

рсдакціи

 

ведется

 

самая

тщательная

 

регистрация,

 

такъ

 

что

 

никакой

 

ошибки

 

произойти

 

не

можете,

 

и

 

каждый

 

подписывающейся

 

въ

 

теченіе

 

шести

 

лѣтъ

 

на

„Новь"

 

получптъ

 

исправно

 

полпоѳ

 

изданіе

 

„Живописной

 

Россіи",
т.

 

е.

 

всѣ

  

12

 

томовъ.

КРОМѢ

 

ДВУХЪ

 

НОВЫіЪ

 

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ

  

КНИГЪ

ЖИВОПИСНОЙ

 

РОССІИ
подписчики

 

„Нови"

 

получатъ

 

еще

 

въ

 

1895

 

г.

БЕЗПЛАТНО
12

 

ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ

 

ТОМОВЪ

новаго

 

изданія

 

полнаго

 

собранія

 

сочиненій

A.

   

Ѳ.

   

Писемскаго.
Годовая

 

подписная

 

цѣна

 

нажурналъ

 

„Новь"

 

со

 

ваъ-

ми

 

выше

 

объявленными

 

преміями

 

съ

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

мѣста

 

Россійской

 

имперіи

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

за

 

пе-

ресылку

 

премій

 

14

 

руб.
Съ

 

трѳбованіями

  

просятъ

  

обращаться

 

въ

  

Главную

 

Контору

 

журнала

 

«НОВЬ»,

 

въ

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Островъ.

 

16

 

линія,

 

собств.

 

доиъ,

 

№

 

5.

Редакторъ-издатель

 

А.

 

М.

 

Вольфъ.

Содержаніе

 

январьской

 

и

 

февральской

 

книгъ

 

„Рус-

ского

 

Обозрънія"

 

1895

 

года.

Книга

 

I

 

(январь):

 

1.

 

Намѣренія,

 

задачи

 

и

 

идеи

 

романа

„Обрывъ".

 

Критически

 

очеркъ

 

И.

 

А.

 

Рончаропа. — 2.

 

ІІри-

зракъ.

 

Поэма

 

К.

 

К.

 

Случевскаго. — ;>.

 

Опыте

 

изслѣдоваиія

 

за-

коновъ

 

искусства.

 

Акад.

 

В.

 

I.

 

Шервуда. —4.

 

Воспомиианіе

 

о

П.

 

И.

 

Чайковскомъ.

 

Проф.

  

Кашкіша. — 5.

 

Изъ

 

переписки

 

И.

 

С.
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Тургенева

 

съ

 

А.

 

И.

 

Рѳрценомъ

 

въ

 

1867

 

году. — 6.

 

Милліонъ

терзаній.

 

Романъ.

  

Часть

 

первая.

 

Гл.

 

I —II.

  

Ив.

   

Щеглова. —

7.

   

Домой

 

по

 

Волгѣ.

 

Путевые

 

очерки.

 

Гл.

 

I —П.

 

Е.

 

Л.

 

Мар-

кова. — 8.

 

Къ

 

характеристики

 

Чацкая.

 

С.

 

Васильева.

 

—

 

9.Въ

житейскомъ

 

омутѣ.

 

Повѣсть

 

В.

 

П.

 

Жѳлиховской. — 10.

 

Изъ

прошлая.

 

(Посмертный

 

записки).

 

Н.

 

П.

 

Колюпанова.-

 

11.

„Нѣтъ,

 

я

 

себя

 

иужпмъ

 

не

 

чувствую

 

съ

 

народомъ".

 

Отихотворе-

ніѳ

 

А.

 

В.

 

Круглова. —-12.

 

Культурный

 

идеалъ

 

К.

 

II.

 

Леонтье-

ва.

 

Свящ.

 

I.

 

И.

 

Фуделя. — 13.

 

Ѳедоръ

 

Павловичъ.

 

Новогод-

ній

 

разсказъ

 

Г.

 

0.

 

— 14.

 

Украинскіе

 

казаки

 

и

 

паны

 

въ

 

двад-

цатилѣтіѳ

 

предъ

 

бунтомъ

 

Богдана

 

Хмѣльницкая.

 

П.

 

А.

 

Кули-

ша. — 15.

 

До

 

конца

 

вппы.

 

Соч.

 

Эдуарда

 

Рода. — 16.

 

Совре-

менные

 

вопросы.

 

Провозвѣститѳль

 

нашей

 

новой

 

эры.

 

Spectator'a.

— 17.

 

Лѣтопись

 

печати. — 18.

 

Лѣтопись

 

современной

 

беллетри-

стики.

 

W. — 19.

 

Отголоски

 

провшщіальной

 

печати.

 

А.

 

Ш. —

20.

 

Библіографія.

 

—

 

21.

 

Областной

 

отдѣлъ. — 22.

 

Инострапное

обозрѣніе.

 

С.

 

Ш. — 23.

 

Внутреннее

 

обозрѣніо.

 

Е.

 

А. — 24.

 

При-

ложеніе:

  

Гамлѳтъ,

 

принцъ

 

Датскій.

 

Трагедія

 

въ

 

пяти

 

дѣйствіяхъ.

8.

   

Шекспира.

  

Перев.

 

Д.

  

В.

 

Авѳркіева.

Книга

 

II

 

(февраль):

 

1 .

 

„Все

 

чаще,

 

все

 

яснѣй

 

мнѣ

 

слы-

шен/в

 

дальній

 

зовъ".

 

Стихотвореніо

 

графа

 

А.

 

А.

 

Голенищева-

Кутузова. — 2.

 

Изъ

 

прошлая.

 

(Посмертный

 

записки).

 

Н.

 

П.

Колюпанова. — 3.

 

Въ

 

житейскомъ

 

омутѣ.

 

Повѣсть.

 

Гл.

 

VI —X.

В.

 

П.

 

Желнховской. —4.

 

Опытъ

 

нзслѣдованія

 

законовъ

 

искус-

ства.

 

(Окопчаніе).

 

Акад.

 

В.

 

I.

 

Шервуда. — 5.

 

Одинокій.

 

Раз-

сказъ

 

А.

 

В.

 

Стерпъ. — 6.

 

Домой

 

по

 

Волгѣ.

 

Путевые

 

очерки

Е.

 

Л.

 

Маркова. —7.

 

Украинскіе

 

казаки

 

и

 

паны

 

въ

 

двадцатп-

лѣтіо

 

иоредъ

 

бунтомъ

 

Богдана

 

Хмѣлыіицкаго.

 

Гл.

 

II.

 

П.

 

А.

Кулиша. —8.

 

Царица

 

Савская.

 

Стихотворѳніѳ

 

M.

 

А.

 

Лохвиц-

кой. — 9.

 

Къ

 

характерней! кѣ

 

Чацкая.

 

Чацкій

 

и

 

Софья.

 

Гл.

VIII —ХП.

 

С.

 

Васильева. — 10.

 

До

 

конца

 

вины.

 

(Окончаніе).

Соч.

 

Эдуарда

 

Рода. — 11.

 

Древнѳрусскія

 

свадьбы. — Царскія

свадьбы.

 

Г.

 

П.

 

Георгіевская. — 12.

 

Россія

 

и

 

Западная

 

Европа
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въ

 

ихъ

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ.

 

По

 

поводу

 

мпцувшаго

 

царство-

ванія.

 

Проф.

 

Д.

 

В.

 

Цвѣтаева. — 13.

 

Путешествіо

 

вокругь

 

Азіи

верхомъ.

 

Князя

 

К.

 

А.

 

Вяземская. — 14.

 

О

 

пожирахъ

 

въ

 

Рос-

сіи.

 

И.

 

У.

 

Палимнсѳстова.— 15.

 

Коо-что

 

о

 

„дореформонномъ

идоализмѣ".

 

П.

 

П.

 

Суворова. — 16.

 

Направленіе

 

общественной

и

 

научно-литературной

 

мысли

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

текущая

столѣтія.

 

С.

 

Д.

 

Крылова. —

 

П.

 

Матеріалы

 

для

 

характеристики

Русскихъ

 

писателей,

 

художниковъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей. —

18.

 

Современные

 

вопросы. — 19.

 

Лѣтопись

 

печати. —20.

 

Област-

ной

 

отдѣлъ. —21.

 

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

Е.

 

А.

 

—

 

22.

 

Ино-

странное

 

обозрѣніе.

 

С.

 

Ш. — 23.

 

Приложеніе:

 

Гамлетъ,

 

нрннцъ

Датскій.

 

Трагедія

 

въ

 

пяти

 

дѣйствіяхъ

 

В.

 

Шекспира.

 

Дѣйствіе

второе.

 

Поров.

 

Д.

 

В.

 

Авѳркіова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

   

ПОДПИСКА.

Подписная

 

цѣна

 

(въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи)

 

съ

 

иересылкой

 

и

доставкой

 

на

 

годъ— 15

 

р.,

 

на

 

полгода— 7

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

3

мѣс.

  

3

 

р.

  

75

  

к.,

 

на

  

1

  

мѣс.

   

1

  

р.

  

25

 

к.

Для

 

лицъ

 

духовная

 

званія

 

подписная

 

цѣна

 

на

 

1

 

годъ

12

 

руб.,

  

6

 

мѣс

 

— 6

 

р.,

  

3

 

мѣс. — 3

 

р.,

   

1

 

мѣс. —

 

1

   

р.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакціи

„Русская

 

Обозрѣнія"

 

(уг.

 

Тверской

 

и

 

М.

 

Гнѣздниковскаго

 

пер.,

д.

 

Спиридонова).

Рѳдакторъ-издатель

 

Анатолій

 

Александровъ.

Содержание:

 

Огдѣлъ

 

Оффиціальный. — 1.

 

PacoopnHseiiia

 

Еііярхіальнаго

 

Началь-

ства. —Отдѣлъ

 

неоффилдадьный: —1.

 

Историческая

 

справка

 

къ

 

вопросу

 

о

 

ннрод-

поиъ

 

образованіи

 

въ

 

Енис.

 

губ. — 2.

 

Значепіе

 

протипораскольническихъ

 

библіотекъ. —

'Л.

 

Иавъстія

 

и

 

заиътки. — 4.

 

Объявденія. — Придонвеніе.

 

Отчетъ

 

Енарііальнаго

 

Учв-
лищнаго

 

Совѣта.

Редактор'],

 

Н.

 

Бооылевъ.

Печ.

   

разрѣш.

 

Цензорг,

  

Каѳедралі.ныи

 

Протоіерей

 

В.

 

Касьяновъ.
Краснонрскъ,

   

тииографін

 

Ал.

 

Д.

 

Жилвна.
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и

 

учѳбныя

 

иособія,

 

одобренный

 

училищнымъ

 

Оовѣтомъ

 

нри

 

Св.

Синодѣ.

 

Всѣ

 

школы

 

въ

 

достаточномъ

 

количество

 

были

 

снабже-

ны

 

необходимыми

 

учебными

 

руководствами.

 

И

 

если

 

въ

 

отчетномъ

!

 

оду

 

гдѣ

 

были

 

недостатки,

 

то

 

они

 

были

 

восполнены.

 

Въ

 

отчет-

номъ

 

яду

   

въ

 

40

 

школъ

 

выслано

 

было

 

учебниковъ

  

3326

 

экзем.

Какъ

 

на

 

сущѳственпый

 

нѳдостатокъ

 

въ

 

этомъ

 

отношѳніи

 

мож-

но

 

указать

 

яа

 

совершенное

 

отсутствіо

 

въ

 

значите.іьномъ

 

боль-

ишпствь

 

школь

 

пособій

 

по

 

наглидиому

 

обучению — иаиріім.:

 

кар-

тииъ,

 

счетовь,

 

ариѳмѳтическихъ

 

яіциковъ,

 

а

 

также

 

необходимых^

ме тодяческих ъ

 

руководств!,.

Что

 

касается

 

разныхь,

 

ученичоскихъ

 

шко.іьпыхъ

 

принад-

лежностей,

 

то

 

все

 

это

 

нріобрѣтаѳтея

 

большею

 

частію

 

на

 

средст-

ва

 

Совѣта

 

и

 

только

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

школахъ

 

на

 

мѣстныя

 

изъ

разных!,

 

источников!,

 

средства.

ШКОЛЬНЫЯ

  

ПОМЪЦЦЕНІЯ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

иѣкоторыя

 

изъ

 

школь

 

обзавелись

 

соб-

ственными

 

ириснособленпыми

 

номѣіцошями;

 

таковыхъ

 

школь —7:

Еловская

 

(Ачинск,

 

окр.),

 

Маганская,

 

Атамановская,

 

Монашѳн-

ская,

 

Никольская

 

(Минус,

 

окр.),

 

Кантыровская

 

и

 

Апашенская.

Стараніями

 

завѣдуюпщхь

 

школами

 

и

 

попечителей,

 

нри

 

пособіп

отъ

 

Совѣта

 

па

 

вновь

 

устроенный —(7)

 

помѣщѳпія

 

изыскано

 

было,

помимо

 

строите. іьныхъ

 

матеріадовъ —деньгами

 

4039

 

р.

 

40

 

к.,

именно

 

отъ

 

Совѣта

 

1521

 

р.

 

22

 

к.,

 

отъ

 

обществъ

 

ІІІ5

 

р.

 

и

отъ

 

частный,

 

лицъ,

 

попечителей

 

и

 

церквей

 

743

 

p.

 

IS

 

кон.

Тагашъ

 

образин

 

і,

 

къ

 

концу

 

отчетная

 

яда

 

въ

 

собетвенныхъ

 

зда-

ніяхъ

 

номѣщались

 

Î0

 

школъ;

 

остальныя

 

вч>

 

большинства — 43

школы —номѣща.шсь

 

въ

 

наемныхъ

 

квартирахъ

 

и

 

часть — 22

 

шко-

лы — въ

 

цорковиыхъ

 

сторожкам,.

 

Изъ

 

общая

 

числа

 

собетвен-

ныхъ

 

школьныхъ

 

зданій

 

застраховано

  

отъ

  

опт

 

только

 

8.

   

Изъ

10

    

собетвенныхъ

  

школьныхъ

   

номѣщеиій — 59

 

было

 

удобпыхъ

 

п

11

   

неудобпыхъ— или

 

по

 

крайней

 

ветхости,

 

или

 

по

 

тѣспотѣ,

 

или

же

   

по

   

неприспособленности.

 

Изъ

 

остальных!,

 

школьныхъ

 

номѣ-



-
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щеній

 

удобныхъ

 

было

 

только

 

14

 

и

 

неудобныхъ

 

29.

 

И

 

такъ

церковная

 

школа

 

при

 

всей

 

скудости

 

средствъ,

 

расчитывая

 

г.іав-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

частную

 

благотворительность,

 

па

 

случайныя

пожертвованія,

 

и

 

въ

 

хозяйствонвомъ

 

отношеніи

 

подвигается

 

вие-

редъ.

 

')

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

предполагалось

 

устройство

 

значитель-

ная

 

числа

 

школьныхъ

 

помѣщѳній;

 

но

 

устройство

 

пѣкоторыхъ

изъ

 

шіхъ

 

не

 

состоялось

 

по

 

слѣдующимъ

 

причинам!,.

 

Въ

 

про-

шедшіѳ

 

годы

 

Оовѣтъ

 

нри

 

крайней

 

скудости

 

средствъ

 

школь-

ныхъ

 

находплъ

 

крайне

 

пѳудобпымъ

 

и

 

неблагопріятнымъ

 

для

 

цѣ-

ли

 

применять

 

къ

 

иостройкѣ

 

бѣдныхъ

 

школьныхъ

 

зданій

 

всѣ

строгости

 

и

 

формальности

 

законовъ

 

о

 

строительцомъ

 

дѣлѣ,

 

и

разрѣшалъ

 

постройки

 

школъ

 

но

 

н.іапамъ,

 

іімъ

 

самимъ

 

одобреп-

пымъ,

 

соображаясь

 

главнымъ

 

образомъ

 

со

 

средствами,

 

по

 

нри

этомъ

 

Совѣтъ

 

давалъ

 

свои

 

руководственныя

 

замѣчанія

 

о

 

томъ,

какъ

 

пужпо

 

строить,

 

чтобы

 

зданіе

 

удовлетворяло

 

трѳбованіямъ

школьной

 

гигіѳны,

 

предписывалъ

 

при

 

этомъ

 

соблюдать

 

п

 

общіе

законы

 

о

 

ностройкахъ.

 

Но

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

нослѣднихъ

 

лѣтъ

предположенный

 

постройки

 

номѣщеній

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

школъ

 

но

состоялись

 

и

 

благодаря

 

тому

 

г.іавпымъ

 

образомъ,

 

что

 

со

 

стороны

гражданская

 

начальства

 

нослѣдовало

 

нродложеніе

 

о

 

иоиремѣн-

номъ

   

собліодоиіи

   

всѣхъ

   

законпыхъ

 

формальностей

 

относительно

1)

 

Вѣдомость

 

О количеств ѣ ШКОЛЬНЫХЪ иомѣщсыІй
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плйновъ

 

и

 

ностроекъ.

В'ь

 

виду

 

такого

 

требоваиія

 

начатая

 

постройка

 

помѣщенія

для

 

Рождественской

 

школы

 

была

 

бодѣе

 

чѣмъ

 

на

 

2

 

года

 

пріо-

становлона,

 

такъ

 

какъ

 

планъ

 

ѳя

 

Строительный.

 

Отдѣлепіемъ

ко

 

былъ

 

одобреиъ,

 

за

 

нопредставдоніемъ

 

при

 

нланѣ

 

самаго

 

зданія

генерального

 

плана

 

всего

 

сѳлѳнія.

 

При

 

этомъ

 

не

 

было

 

принято

 

во

вннмаиіе,

 

что

 

трѳбованіо

 

было

 

не

 

для

 

общества,

 

которое

 

къ

скудному

 

нособію

 

оть

 

Оовѣта

 

(въ

 

300

 

p. J — могло

 

оть

 

себя

 

при-

бавить

  

300 —400

 

р.

 

вмѣстѣ

 

со

 

строительнымъ

 

матеріаломъ.

По

 

такимъ

 

же

 

соображенінмъ

 

задержана

 

была

 

на

 

неонро-

дѣленноѳ

 

время,

 

если

 

только

 

не

 

навсегда,

 

постройка

 

номѣщеція

для

 

общежитія

 

при

 

Вожеозерской

 

инородческой

 

школѣ;

 

зданіе

это

 

предполагалось

 

строиться

 

па

 

средства

 

попечительницы

 

сей

школы —жены

 

іютомствоннаго

 

почетного

 

гражданина

 

Ольги

 

Евгеньев-

ны

  

Ивашщкой.

Послѣ

 

итого

 

Совт.тъ

 

уже

 

иаходилъ

 

неудобным- !,

 

разрѣшать

постройки

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

  

мѣетахъ.

Въ

 

Ноябрѣ

 

18УЗ

 

г.,

 

нослѣ

 

продолжительной

 

переписки

 

но

ВТому

 

предмету,

 

оть

 

г.

 

Начальника

 

губорніп

 

послѣдовало

 

пред-

ложена ,

 

не

 

пожолаѳтъ

 

ли

 

Училищный

 

Оовѣтъ

 

имѣть

 

нормальные

планы

 

зданій

 

для

 

цѳрковно-прпходскпхъ

 

школъ,

 

въ

 

виду

 

соб-

ственно

 

того,

 

что

 

постройка

 

школьиыхъ

 

зданій

 

должна

 

подле-

жать

 

контролю.

 

Оовѣтъ

 

выразилъ

 

желаніе

 

нмѣть

 

три

 

типа

 

школь-

иыхъ

 

здаиій

 

различной

 

величины— съ

 

классной

 

комнатой

 

на

 

20,
30

 

и

 

4:0

 

человѣкъ,

 

ci.

 

квартирой

 

и

 

безъ

 

квартиры

 

для

 

учителя.

СРЕДСТВА

    

ШКОЛЪ.

Средства

 

школъ

 

цорковио-нриходскихъ

 

въ

 

о'тчетномъ

 

году

составлялись

 

іізъ

 

разныхь

 

йеточниковь.

 

По

 

свѣдѣніямъ,

 

къ

 

на-

чалу

 

отчетного

 

года

 

поступило

 

на

 

содѳржаніе

 

школъ

 

пзъ

 

выслан-

ныхъ

 

оть

 

Совѣта

 

2031

 

р.

 

I 1 /,

 

к.,

 

оть

 

обществь

 

433

 

р.

 

'.И

 

к.

и

 

частныхі. — 520

 

р.

 

О

 

к.,

 

а

 

всего

 

оть

 

прошлаго

 

года

 

числи-

лись

   

остаточныхъ

   

при

   

школахъ

    

къ

   

началу

 

отчетнаго

 

года —



—

 

20

 

—

2990

 

p.

 

92 1 /,

 

к -

Въ

 

течѳніи

 

отчетного

 

годо —но

 

свѣдѣніямъ,

 

нолучешшмъ

отъ

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

и

 

наблюдателей,

 

поступило

 

отъ

 

Совѣта

6059

 

р.

 

32

 

к.,

 

')

 

отъ

 

обществь

 

8165

 

р.

 

87

 

к.,

 

2 )

 

отъ

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

1363

 

р.

 

57

 

к.,

 

отъ

 

попечителей

 

731

 

р.

 

44

 

к.

и

 

отъ

 

церквей

 

732

 

р.

  

57

 

к.,

 

а

 

всего

  

17052

 

р.

 

77

 

к.

Въ

 

раеходъ

 

поступило

 

на

 

постройку

 

ж

 

ремоитъ

 

школьныхъ

номѣщоній — 3548

 

р.

 

287,

 

к.,

 

на

 

жалованье

 

законоучителямъ —

215

 

р., —учителямъ — 10211

 

р.

 

43

 

к.

 

и

 

на

 

содѳржаніе

 

школъ

и

 

нріобрѣтепіе

 

ученическим,

 

принадлежностей —2250

 

р.

 

34

 

к.,

а

 

всего

 

16436

 

р.

 

487,

 

к.;

 

если

 

пзъ

 

этой

 

суммы

 

исключить

3548

 

р.

 

287,

 

К- >

 

употребленный,

 

на

 

устройство

 

помѣщѳнін,

то

 

останется

 

на

 

содержаніѳ

 

школъ

 

и

 

учащих - !,

 

всего — 12S78

руб.

 

20

 

коп. 3 )

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ.

Принимая

 

во

 

внпмапіе

 

всѣ

 

данныя,

 

характѳризующія

 

эконо-

мическое

 

хозяйствен

 

нов

 

состояиіе

 

школы

 

церковной,

 

принимая

во

 

внимаиіе

 

также

 

еоціальныя

 

н

 

бытовыя

 

условія

 

оя

 

возникно-

вепія

 

и

 

существовали,

 

накоиецъ,

 

бѣдиость

 

учебио-педагогнче-

скихъ

 

силъ,

 

которыми

 

располагаетъ

 

церковная

 

школа,

 

ожидоть

коночио

 

особеииыхъ,

 

выдающихся

 

успѣховъ

 

въ

 

учебио-восшіта-

тельщшъ

 

отншпѳніи

 

трудно.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

успѣхи

 

носомиѣн-

ны,

 

какъ

 

въ

 

отпоиіѳиіи

 

внутренней

 

органнзаціи

 

самой

 

школы,

такъ

 

к

 

въ

 

отношѳніи

 

вліяпія

 

ся

 

на

 

развитіе

 

грамотности

 

н

 

ро-

лигіозно-пріівствониаго

 

образованія

 

подроста

 

ющаго

 

поколѣніл

въ

 

особенности.

Что

 

касается

 

вообще

 

постановки

 

учебнОтВ^влитательваіо

 

дѣ-

1)

  

Но

   

смѣтѣ

   

lia

    

1893— 94,

   

изъ

   

средствъ

 

Оовѣти

 

должно

 

было

 

поступить

всего

 

5G31

 

р.

 

30

 

в.

2)

  

Отъ

 

обіцествъ,

   

согласно

   

даниымъ

   

приговорами,

   

должно

 

было

 

иостѵикть

15908

 

р.91

 

к.

*)

 

На

 

содѳржаше

   

волостішхъ

  

училищъ

  

и

 

учвщигь

 

въ

 

нвхъ—израсходовано

было— 26209

 

р.
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ло,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношенін

 

школа

 

неуклонно

 

шла

 

но

 

разъ

 

на-

чертанному

 

плану.

 

Въ

 

отношеніи

 

объема

 

и

 

учебныхъ

 

нлановъ

прѳподаваніе

 

въ

 

школахъ

 

велось

 

въ

 

нолномъ

 

соотвѣтствіи

 

съ

утвержденной

 

нормальной

 

программой

 

и

 

требовапіями

 

объясни-

тельной

 

записки.

 

Введеніѳмъ

 

въ

 

обязательное

 

употребленіе

 

ука-

занныхъ

 

Совѣтомъ

 

учебных

 

ь

 

руководствъ

 

и

 

пособій

 

внесоно

 

бы-

ло

 

больше

 

единства

 

въ

 

самую

 

жпзиь

 

школъ

 

и

 

большее

 

одно-

образіе

 

въ

 

отношѳніи

 

мѳтодовъ

 

и

 

пріомовъ

 

обученія.

 

Что

 

ка-

сается

 

собственно

 

обученія,

 

то

 

лучшимъ

 

показателемъ

 

можегь

служить

 

число

 

окончившихъ

 

курсъ,

 

а

 

также

 

и

 

число

 

школъ.

при

 

которым

 

были

 

окончательный

 

испытанія.

 

Въ

 

концѣ

 

отчет-

наго

 

года

 

коммисіи

 

испытательный

 

съ

 

участіемъ

 

учителей

 

волост-

ных

 

ь

 

школъ

 

состоялись

 

нрц

 

69

 

школахъ, —и

 

всего

 

окончив-

шихъ

 

курсъ

 

было— 305

 

ч., —въ

 

томъ

 

числѣ — 221

 

м.

 

съ

 

пра-

вомъ

 

на

 

льготу

 

но

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

 

35

 

безъ

 

это-

го

 

нрава

 

но зіалолѣтству

  

и

 

49

 

дѣвочокъ.*)

По

 

сравнѳнію

 

съ

 

прошлыми

 

годами

 

церковная

 

школа

 

сдѣ-

лала

 

значительный

 

шагъ

 

впередъ.**)

Для

 

руководства

 

вь

 

распредѣленін

 

ожедневныхъ

 

занятій

при

 

каждой

 

школѣ

 

имѣлось

 

составленное

 

Совѣтомь

 

росписаніо

уроковъ.

   

Росписаніе

   

это

   

въ

 

отиошѳніи

  

количества

  

по

  

каждому

*)

 

Въ

 

цачальныхъ

 

училпщахъ

 

М.

 

Н.

 

Просвѣиіенія

 

окончившихъ

 

курсъ

 

было
тоже

 

305

 

ч.

**)

 

Вѣдоагость

 

о

 

чнсіѣ

 

гаколъ,

 

при

 

конхъ

 

производились

 

исиытаігін

 

и

 

окон-

чившихъ

 

курсъ.
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предмету

 

уроковъ

   

во

   

всѣхъ

  

почти

 

школахъ

 

точно

 

соблюдалось.

Въ

 

каждой

 

школѣ

 

имѣлся

 

классный

 

журналъ

 

для

 

записи

уроковъ.

Что

 

касается

 

собственно

 

воспитатѳльнаго

 

дѣла,

 

то

 

оно

 

со-

ставляло

 

главную

 

цѣль

 

и

 

было

 

воздѣ

 

на

 

нервомъ

 

планѣ.

Весь

 

порядокъ

 

школьной

 

жизни

 

занечатлѣнъ

 

обычаями

 

св.

Церкви.

 

Классныя

 

запятія

 

начинались

 

и

 

оканчивались

 

общей

молитвой;

 

во

 

время

 

классных),

 

занятій

 

дѣти

 

вели

 

себя

 

въ

 

боль-

шннствѣ

 

на

 

столько

 

благоприлично,

 

что

 

не

 

представлялось

 

особен-

ной

 

нужды

 

нрибѣгать

 

къ

 

какимъ-либо

 

каратѳльнымъ,

 

строгимъ

мѣрамъ,въ

 

родѣ

 

оставленія

 

безъ

 

обѣда.

 

Присутствіе

 

порядка

 

и

строгой

 

дисциплпиы

 

основывается

 

не

 

столько

 

но

 

страхѣ,

 

сколь-

ко

 

по

 

созноніи

 

долга

 

и

 

чувствѣ

 

уваженія

 

къ

 

мѣсту

 

и

 

личности

учителя

 

или

 

учительницы.

 

Явленіо

 

это,

 

наблюдаемое

 

въ

 

значитель-

но

 

чъ

 

болышшствѣ

 

благоустроенных!,

 

школъ,

 

достойно

 

особеннаго

вниманія,

 

и

 

потому

 

отмѣчается

 

здѣсь,

 

какъ

 

характерная

 

черта

церковной

 

школы.

Во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

близко

 

церкви,

 

дѣти

 

ноѵну-

стительно

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

учителями

 

или

 

учительницами,

 

присутствовали

 

при

 

богослуженіи;

при

 

этомъ

 

ученики

 

старшаго

 

отдѣленія

 

принимали

 

участіѳ

 

въ

клиросномъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи,

 

друтіѳ

 

прислуживали

 

въ

 

алтарѣ.

При

 

каждой

 

церкви

 

составлялись

 

нодъ

 

руководствомъ

 

уча-

щихъ—учителей

 

и

 

учительницъ —неболыігіе

 

пѣвческіе

 

хоры.

Дѣтп-школьники

 

своимъ

 

задушевнымъ

 

безъискусствеинымъ

 

нѣніомъ

въ

 

самое

 

богослуженіе

 

вносили

 

нѣчто

 

новое,

 

пріятно

 

действую-

щее

 

па

 

слухъ

 

и

 

зрѣніе,

 

на

 

сердца

 

родителей,

 

прихожанъ

 

и

 

во-

обще

  

молящихся.

Степенью

 

участия

 

дѣтей

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

бо.іь-

шинствѣ

 

случаовъ

 

измѣряется

 

самый

 

уснѣхъ

 

школы;

 

вотъ

 

поче-

му

 

большинство

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

поставляли

 

себѣ

 

въ

 

не-

ііремѣшіуіо

 

обязанность

 

завести

 

хотя

 

моленькій

 

хоръ.

Въ

 

болышшствѣ

 

школъ

 

учощіеся,

  

вмѣстѣ

 

съ

 

учащими,

  

въ
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теченіе

 

года

 

были

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

два

 

раза.

Насколько

 

сѳльскія

 

общества

 

сочувственно

 

относятся

 

къ

церковной

 

школѣ

 

обь

 

этомъ

 

лучше

 

всего

 

говорятъ

 

тѣ

 

доброволь-

ный

 

жертвы,

 

которыми

 

ожѳгодно

 

благоустрояется

 

она;

 

не

 

менѣе

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

съ

 

каждымт,

 

годомъ

 

замѣтно

 

уве-

личивающееся

 

число

 

учащихся.

 

За

 

истекшій

 

годъ

 

сравнительно

меньше

 

стало

 

лгалобъ

 

на

 

несвоевремениоѳ

 

поступленіе

 

дѣтѳй

 

въ

школу,

 

это

 

тоже

 

свидѣтѳльствуѳтъ

 

уже

 

о

 

иѣкоторой

 

долѣ

 

уваже-

нія

 

къ

 

интересам'!,

 

школы

 

и

 

къ

 

ея

 

требованіямъ.

 

Если

 

же

 

были

жалобы

 

на

 

то,

 

что

 

общества

 

не

 

вездѣ

 

исправно

 

и

 

аккуратно

 

до-

ставляли

 

необходимое

 

содержаніе

 

для

 

школъ,

 

то

 

обусловливалось

это

 

болѣе

 

нссочувствіѳмъ

 

сельскпхъ

 

и

 

деревенскнхъ

 

призваиныхъ

и

 

нѳііризванныхъ

 

занравилъ,

 

чѣмь

 

нерасположешемь

 

къ

 

цер-

ковной

 

школѣ

 

самихъ

 

крѳстьянь.

ШКОЛЬНЫЙ

  

БИБЛЮТЕКИ.

Значительное

 

большинство

 

школъ,

 

но

 

недостатку

 

сродствъ,

очень

 

мало

 

имѣли

 

книгъ

 

для

 

внѣ-классиаго

 

чтепія.

 

Впрочѳмъ,

въ

 

отчетномъ

 

году

 

на

 

средства

 

Епархіальнаго

 

Братства

 

Рожде-

ства

 

Просвятыя

 

Богородицы

 

при

 

Красноярскомъ

 

каѳедра.іьномъ

соборѣ

 

было

 

выписано

 

20

 

гако.іыіыхъ

 

бпб.ііотѳчекъ,

 

каждая

биб.ііотечка

 

изъ

 

40

 

названій

 

кпигъ,

 

всего

 

на

 

сумму

 

524

 

руб.

 

20

 

к.

Къ

 

концу

 

отчотнаго

 

года

 

состояло

 

4-7

 

школъ,

 

при

 

которыхъ

имѣ.шсь

 

хотя

 

неболынія

 

целесообразно

 

подобранный

 

библіоточки

для

 

виѣ-класспаго

 

чтеиія.

 

Выло

 

у

 

Совѣта

 

намѣреніо

 

улучшить

эту

 

важную

 

сторону

 

школы

 

мѣстными

 

средствами;

 

но

 

къ

 

сожалѣнію

суммы,

 

иазначаемыя

 

на

 

это

 

по

 

нрнговорамъ

 

сельскихъ

 

обществъ,

не

 

вносились

 

по

 

назначение.

Школа

 

стремилась

 

разшнріггь

 

свое

 

вліяніѳ

 

на

 

сельское

насе.іеніс

 

я

 

путемь

 

устройства

 

общихъ

 

нразднпчиыхъ

 

и

 

воскрее-

ныхъ

 

чтеній

 

для

 

народа;

 

такія

 

чтенія

 

волись

 

при

 

школахъ:

Арсйской,

 

Шилииской,

 

Иркутской,

 

Частоостровской,

 

Мининской,

Ватеневской,

    

Усть-Фырка.іьской,

   

Усть-Эрбинской,

   

Свищевской,
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Барабановской,

 

Сагайской,

 

Ново-Марьясовской,

 

Корниловской,

Березовской,

 

Покровской

 

(Чебаки),

 

Сѣдельниковской,

 

Волыне-

Чуртипской,

 

Чалбышевской,

 

Маковской,

 

Рождественской

 

и

 

Лугав-

ской.

Что

 

касается

 

содержанія

 

самыхъ

 

чтеній,

 

то

 

относительно

этого

 

точныхъ

 

свѣдѣпій

 

не

 

имѣется;

 

всѳтаки

 

же

 

видно,

 

что

главным,

 

предметомъ

 

чтѳиій

 

были

 

событія

 

и

 

лица

 

библейской

 

и

церковной

 

исторіи

 

и

 

объясненіе

 

богослужѳнія,

 

читались

 

полезный

книги

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

областей

 

вѣдѣнія.


