
САМАРСКІЯ
(ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ).

№ 16-й 15-го Августа 1891 года. № 16-й
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. Цѣна годовому изданію съ пересылкой 3 рубля серебромъ.

св. Анны 3 ст.—учитель Самарской 
статскій со-

и 
степени—учитель Ву-

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ.

Высочайшимъ Указомъ, даннымъ
Капитулу Россійскихъ Император- духовной семинаріи, 
скихъ и Царскихъ Орденовъ въ 7 день вѣтникъ Никаноръ Братомобовъ 
іюня сего 1891 года, Всемилостивѣй- Станислава 3

піе пожалованы за отлично усердную гурусланскаго духовнаго уч'илища, 
засвидѣ- коллежскій совѣтникъ Павелъ Стол- 

орденамиі новъ.
службу и особые труды, по 
тельствованію начальства.

II.
УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

О порядкѣ совершенія браковъ между лицами православнаго и католическаго 

исповѣданія.

2,1 іюня 1891 года, № 7. По ука
зу Его Императорскаго Величества. 
Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ слушали: а) предложенную Гос
подиномъ Синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ, отъ 23 мая сего года, за 
№ 2478, выписку изъ Высочайше 
утвержденныхъ въ 11 день мая сего 
года журналовъ Комитета Министровъ, 
отъ 30 апрѣля и 14 мая сего же го
да, за № 1102, о порядкѣ соверше
нія браковъ между лицами право
славнаго и католическаго исповѣда

нія и б) справку изъ производивша
гося въ Святѣйшемъ Синодѣ дѣла по 
сему предмету. П р и к а з а л и: По по- 

і воду представленія Преосвященнаго 
Митрополита Кіевскаго о допущеніи 
совершенія смѣшанныхъ браковъ съ 
католиками, по удостовѣреніямъ по
лицейской власти о внѣбрачномъ со
стояніи и правоспособности послѣд
нихъ, вмѣсто требуемыхъ нынѣ отъ 
ксендзовъ метрическихъ выписей, въ 
выдачѣ коихъ они, подъ разными 
предлогами, отказываютъ, Святѣйшій 
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Синодъ, опредѣленіемъ отъ 4—18 
мая 1888 года, предоставилъ Гос
подину Синодальному Оберъ-Про
курору войти въ сношеніе, съ кѣмъ 
слѣдуетъ, о принятіи мѣръ къ не
уклонному исполненію католическими 
священниками законныхъ требованій 
православнаго духовенства относи
тельно выдачи метрическихъ записей 
о лицахъ римско-католическаго испо
вѣданія, вступающихъ въ бракъ съ 
православными. Министръ Внутрен
нихъ Дѣлъ, въ послѣдствіи происхо
дившей съ нимъ переписки о точномъ 
соблюденіи со стороны римско-като
лическаго духовенства требованій за
кона о троекратномъ оглашеніи въ 
костелахъ смѣшанныхъ браковъ, въ 
отношеніи отъ 4 іюня 1888 года, за 
№ 23, на имя Господина Синодаль
наго Оберъ-Прокурора, объяснилъ, 
что Кіевскій Генералъ-Губернаторъ 
сообщилъ, въ копіи, представленіе къ 
нему Луцко-Житомірскаго римско- 
католическаго епископа о встрѣчен
ныхъ имъ затрудненіяхъ при испол
неніи послѣдовавшаго по сему пред
мету указа коллегіи о производствѣ 
въ костелахъ оглашеній смѣшанныхъ 
браковъ, и съ своей стороны присо
вокупилъ, что въ прежнее время пра
вославное духовенство юго-западнаго 
края требовало отъ католиковъ, всту
пающихъ въ бракъ съ православны
ми, удостовѣренія отъ ксендзовъ о не
имѣніи со стороны римско-католиче
ской церкви препятствій къ браку съ 
православными и о бытіи ихъ у испо
вѣди и св. причастія. Но католиче
ское духовенство обыкновенно укло
нялось отъ выдачи подобныхъ сви
дѣтельствъ, что въ большинствѣ слу

чаевъ приводило къ тому, что такіе 
браки не осуществлялись. Вслѣдствіе 
сего, бывшій генералъ-губернаторъ 
юго-западнаго края, князь Василь
чиковъ въ 1862 году, по соглашенію 
съ мѣстными Преосвященными и съ 
Луцко-Житомирскимъ римско-католи
ческимъ епископомъ Воровскимъ, при
зналъ возможнымъ ограничиться тре
бованіемъ отъ римско-католическаго 
духовенства выдачи, въ указанныхъ 

' случаяхъ, удостовѣренія о внѣбрач- 
номъ состояніи, званіи, возрастѣ и 
принадлежности къ извѣстному римско- 
католическому приходу католиковъ, 
брачущихся съ православными. Но и 
установленіе такого порядка не мог
ло удержать римско-католическое ду
ховенство отъ препятствованія смѣ
шаннымъ бракамъ католиковъ съ пра
вославными. съ каковою цѣлью оно 
замедляло или вовсе отказывало въ 
выдачѣ даже подобныхъ удостовѣре
ній. Такое, продолжающееся и по
нынѣ, положеніе вещей побудило Кіев
скаго генералъ-губернатора, въ ви
дахъ облегченія смѣшанныхъ браковъ 
католиковъ съ православными, спо
собствующихъ. по его мнѣнію, дости
женію тѣснѣйшаго сліянія католиче
скаго населенія края съ православ-^ 
нымъ, такъ какъ родившіяся въ та
кихъ бракахъ дѣти становятся пра
вославными, проектировать замѣну и 
сихъ послѣднихъ удостовѣреній сви
дѣтельствами отъ полиціи о внѣбрач
номъ состояніи и правоспособности 
католиковъ, желающихъ вступить въ 
брачный союзъ съ православными, 
къ чему со стороны мѣстныхъ право
славныхъ Епархіальныхъ Начальствъ 
препятствій не встрѣчено. Въ виду 
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такой практики, направленной къ упро-| 
тенію формальностей и къ возмож
ному- облегченію для католиковъ за
ключенія сказанныхъ браковъ и къ 
устраненію римско-католическаго ду
ховенства, всегда противодѣйствую
щаго осуществленію оныхъ, отъ вся
каго въ этомъ дѣлѣ вліянія и участія, 
Кіевскій генералъ-губернаторъ хо
датайствовалъ объ оставленіи безъ 
исполненія по Луцко-Жито мірской 
римско-католической епархіи выше
приведеннаго распоряженія коллегіи, 
съ удержаніемъ въ полной силѣ, до 
болѣе благопріятнаго времени, суще
ствующаго въ юго-западномъ краѣ въ 
этомъ отношеніи порядка. Съ своей 
стороны Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 
усматривая изъ вышеизложеннаго, что 
требованіе о непремѣнномъ исполне
ніи въ помянутой римско-католиче
ской епархіи закона касательно огла
шеній смѣшанныхъ браковъ, можетъ 
повлечь за собою весьма существен
ное нарушеніе интересовъ правосла
вія, сообщилъ Кіевскому генералъ- 
губернатору объ оставленіи въ дѣй
ствіи существующаго съ 1862 года 
во ввѣренномъ ему краѣ порядка, 
впредь до дальнѣйшихъ распоряже
ній. Увѣдомляя о семъ, Министръ 
Внутреннихъ Дѣлъ въ предположе
ніи, что осложненія, подобныя ука
заннымъ Кіевскимъ генералъ-губер
наторомъ, могутъ имѣть мѣсто и въ 
прочихъ римско-католическихъ епар
хіяхъ, присовокупилъ, что онъ на
ходилъ бы соотвѣтственнымъ испро
сить въ установленномъ порядкѣ 
Высочайшее разрѣшеніе на распро
страненіе проэктированной Кіев
скимъ генералъ-губернаторомъ мѣ

ры къ устраненію противодѣйствія 
римско-католическаго духовенства 
смѣшаннымъ бракамъ католиковъ съ 
православными на всѣ губерніи съ 
значительнымъ католическимъ насе
леніемъ и этимъ путемъ прекратить 
всѣ пререканія по настоящему дѣлу; 
но предварительно осуществленія та
коваго предположенія, просилъ о со
общеніи по оному заключенія. При
знавая и съ своей стороны таковыя 
мѣропріятія вполнѣ соотвѣтствующи
ми интересамъ православной церкви 
и находя, что предполагаемыя Кіев
скимъ генералъ-губернаторомъ мѣры 
къ устраненію противодѣйствія рим
ско-католическаго духовенства смѣ
шаннымъ бракамъ католиковъ съ пра
вославными могутъ быть съ одина
ковою пользою примѣняемы по от
ношенію къ губерніямъ съ значи
тельнымъ католическимъ населеніемъ.• / 
къ числу коихъ надлежитъ отнести 
губерніи Кіевскую, Подольскую, Во
лынскую, Люблинскую, Сѣдлецкую, 
Виленскую, Ковенскую, Гродненскую, 
Могилевскую, Минскую, Витебскую, 

| Лифляндскую, Эстляндскую и Кур
ляндскую, и что за симъ во всѣхъ 
остальныхъ епархіяхъ Россійской им
періи слѣдуетъ предоставить Прео
священнымъ разрѣшать смѣшанные 
браки между православными и като
ликами на основаніи свидѣтельствъ 
отъ полиціи о внѣбрачномъ состояніи 
и правоспособности католиковъ, же
лающихъ вступить въ брачный со
юзъ съ православными, во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда со стороны 
римско-католическаго духовенства бу
детъ усмотрѣно противодѣйствіе къ 
заключенію смѣшанныхъ браковъ, свя-



494

тѣйшій Синодъ ” 1889 і ода опре
дѣлилъ: о настоящемъ заключеніи 
предоставить Господину Синодаль
ному Оберъ-ІІрокурору увѣдомить Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ. Нынѣ 
Господинъ Синодальный Оберъ-Про
куроръ, отъ 23 мая сего года, за 
№ 24'78, предложилъ Святѣйшему 
Синоду доставленную Управляющимъ 
дѣлами Комитета Министровъ выпис
ку изъ журналовъ. Комитета Мини
стровъ отъ 30 апрѣля и 14 мая сего 
года. Изъ этой выписки видно, что 
Комитетъ Министровъ, выслушавъ 
записку Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
о порядкѣ совершенія браковъ между 
лицами православнаго и католиче
скаго исповѣданія, полагалъ, въ видѣ 
временной мѣры, постановить: 1) 
бракъ лица римско-католическаго ис
повѣданія съ лицомъ православнаго 
исповѣданія можетъ быть оглашенъ 
въ одной православной церкви, но 
въ такихъ случаяхъ требуется, чтобы 
лица римско-католическаго исповѣ
данія, вступающія въ бракъ съ пра

вославной церкви, въ которой дол
жно быть совершено оглашеніе, вза
мѣнъ предбрачнаго свидѣтельства при
ходскаго римско-католическаго свя
щенника, удостовѣреніе мѣстной по
лиціи о внѣбрачномъ ихъ состояніи 
и правоспособности ко вступленію въ 
бракъ, и 2) чины мѣстной полиціи, 
при выдачѣ помянутыхъ удостовѣре
ній, руководствуются метрическими 

1 свидѣтельствами о рожденіи такихъ 
;лицъ, паспортами, легитимаціонными
книжками и другими видами на жи
тельство, а при доказанной невозмож
ности представить 
казаніемъ не менѣе,

таковые—и по- 
какъ двухъ до-

стовѣрныхъ свидѣтелей. Государь Им
ператоръ въ 11 день мая 1891 года,
положеніе Комитета Высочайше ут
вердить соизволилъ. Разсмотрѣвъ вы
шеизложенное, Святѣйшій Синодъ
опредѣляетъ: о Высочайше утвер
жденномъ въ 11 день мая сего года
положеніи Комитета Министровъ дать 
знать, для исполненія и руководства, 
по духовному вѣдомству циркуляр-

вославными, представили причту пра- ными указами.

III.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Постановленія благочинническихъ съѣздовъ.

По IX округу Бузулукскаго уѣзда, сланскіе окружные училищные съѣз- 
5—13 іюля 1891 года: 1) Съѣздомъ ды священникъ с. Вознесенки Ни- 
избраны и Епархіальнымъ Началь
ствомъ утверждены на 1892—1894 г.г.:
а) выборнымъ отъ духовенства на 
епархіальные съѣзды священникъ с. 
Кинзельки Петръ Пламенецкій и кан
дидатомъ къ нему священникъ с. Не- 
стеровки Петръ 'Гавлинскій, и б) вы- изъ собственныхъ средствъ духовен- 
борнымъ отъ духовенства на Вугуру- ства прибавка мѣстному благочинному

колай Кудрявцевъ, а кандидатомъ къ 
нему священникъ с. Воголюбовки 
Александръ Кудринскій. 2) Подъ пред
сѣдательствомъ мѣстнаго окружнаго ду
ховника, священника с. Ключевки Ни- 
лая Генерозова, съѣздомъ положена
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жалованья въ 100 руб. къ 250 руб., 
получаемымъ имъ нынѣ, съ тѣмъ, что
бы выдачу жалованья въ увеличен
номъ размѣрѣ начать съ 1 января 
1892 года. Постановленіе Зто Епар
хіальнымъ Начальствомъ принято къ 
свѣдѣнію.

По II округу Самарскаго уѣзда. 
5—13 іюля 1891 года. По случаю 
измѣненія состава приходовъ. Съѣз
домъ составлена и Епархіальнымъ 

Начальствомъ утверждена новая рас
кладка взносовъ съ церковныхъ суммъ, 
по нормѣ доходности 1868 года: а) 
25°/о сбора на потребности учебной 
части духовнаго вѣдомства, въ коли
чествѣ 257 руб. 64 коп-, б) на со
держаніе Самарскаго духовнаго учи
лища, въ суммѣ 515 руб. 28 коп. и в) 
на содержаніе Самарскаго епархіаль
наго женскаго училища, въ количе
ствѣ 155 руб., именно:

а. ч. 4. в.
•

И т о г о.
Березовый Гай . 18 Р- — К. 36 Р- —• к. 8 р- - К. 62 р. — к.
Васильевка . . . 7 55 » 14 55 — 6 27
Воздвиженка. • 8 55 16 — 5 55 55 29 У> V

Воскресенское . . 14 55 28 55 — 55 8 55 X55 50 Г, 55
Глушица . . . . 19 п 38 — 12 55 69 55 »
Горки .... . 8 „ 24 п 16 48 55 4 55 " 55 28 7255 * »
Дубовый Уметъ . 32 п ~ V 64 55 —

п 15 55 55 111 55 »
Екатериновка . . 45 „ 40 55 90 55 80 V 25 55 161 „ 20 „
Ивановка. . . ,. 8 55 И 16 55 —— '

У> 8 55 32 55 55
Колыванъ . . . 12 • » П 24 55 ■ ■ ■ ■

п 8 » 55 44 » Уі

Липяги . . . . 18 V 55 36 » Ѵ> 15 55 55 69 V »

Лопатино. . . . 30 п 60 — 55 15 55 105 V

Покровское . . . 9 „ 50 55 19 П
-- , » 5 „ 50 55 34 55 »

Титовка ... . 19 55 38 55 15 55 55 72 55 п

Толстовка . 9 „ 50 19 55 — » 5 „ 50 55 34 55 55

Итого . 257 р. 64 к. . 515 р. 28 к. 155 р. — к. 927 р. 92 к,
По /V округу Новоузенскаго 1 выдавать изъ собственныхъ средствъ 

да. 12—14 іюля 1891 года. 1) Съѣз- уполномоченному на проѣзды и со
домъ избраны и Епархіальнымъ На- держаніе на съѣздахъ по 42 руб. за 
чальствомъ утверждены на 1892/н г. г. каждую сессію, согласно прежней рас- 
уполномоченнымъ .отъ духовенства на 
епархіальный и окружные училищные 
съѣзды священникъ с. Курнаевки До- 
римедонтъ Чернозатонскій и канди
датомъ къ нему священникъ с. Бѣ- 
ляевки Алексѣй Милославскій, съ 
предоставленіемъ духовенству округа 
Бѣляевка 7 п. 
Валуевка 7 „

кладкѣ по причтамъ округа. 2) Съѣз
домъ составлена и Епархіальнымъ 
Начальствомъ утверждена раскладка 
по церквамъ округа на 1892 годъ 
свѣчъ епархіальнаго завода, которыя 
должны быть выбраны церквами, въ 
количествѣ 85 пуд., а именно:

ф. Иловатый Ерикъ 11 п. — ф. Курнаевка . .
„ Квасник. Новая. 3 „ 20 „ Колышкино . 10

4 п. 20 ф.
» 5?
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Полтавка Новая 4 п. — ф. Потемкино. 3 п. 20 ф. Харьковка . 9 п.
Полтавка Старая 7 „ 20 „ Саввинка . 15 „ — ,, Итого . 85 п.

Причемъ благочинному предпи
сано имѣть наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы принты и церковные ста

росты свѣ.чь для 
вей у постороннихъ 
брали.

своихъ церк- 
торговцевъ не

Назначенія на мѣста.

Священническія'. 2 іюля въ с. Тро
стянку, Николаевскаго уѣзда, псалом
щикъ с. Палибина, Бугурусланскаго 
уѣзда, окончившій курсъ духовной 
семинаріи Илья Голубевъ; 5 іюля въ 
с. Орловъ Гай, Новоузенскаго уѣзда, 
надзиратель Бугурусланскаго духов
наго училища, студентъ духовной се
минаріи Поліевктъ Флоровъ; 9 іюля 
въ с. Зуевку, Бузулукскаго уѣзда, свя
щенникъ с. Троицкой Сахчи, Ставро
польскаго уѣзда, Петръ Изолеевъ; 
16 іюля въ с. Туарму, Бугульминска
го уѣзда, діаконъ с. Кроткова, Бугу
русланскаго уѣзда, окончившій двух
годичные миссіонерскіе курсы при 
Казанской духовной академіи Миха
илъ Синдячкинъ.

Діаконскія: 3 іюля въ с. Аманахъ, 
Бугурусланскаго уѣзда, псаломщикъ | 
с. Малой Каменки, Самарскаго уѣзда, 
окончившій курсъ духовной семина
ріи Николай Стратоновъ; 5 іюля въ

с. Березовый Яръ, Николаевскаго 
уѣзда, псаломщикъ с. Большой Ка
менки, Самарскаго уѣзда, студентъ 
духовной семинаріи Сергій Смирновъ; 
12 іюля въ с. Заплавное, Бузулук
скаго уѣзда, псаломщикъ с. Рязано
ва, Ставропольскаго уѣзда, студентъ 
духовной семинаріи Александръ Су
ховъ.

Псаломщическія: 1 іюля въ с. Гар- 
шино, Бузулукскаго уѣзда, окончивъ 
шій курсъ духовнаго училища вос- 

іпитанникъ Михаилъ Тихомировъ, 
впредь, до усмотрѣнія; 15 іюля въ с. 
Большую Каменку, Самарскаго уѣз
да, окончившій курсъ духовной се
минаріи Михаилъ Свѣтовидовъ; 16 
іюля въ с. Кіевку, Новоузенскаго уѣз
да, окончившій курсъ духовнаго учи
лища Иванъ Образцовъ; въ с. По
темкино, Новоузенскаго же уѣзда, 
окончившій курсъ духовной семинаріи 
Александръ Милославскій.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Покушеніе на кражу изъ церкви. Бла

гочинный III окрута, Ставропольска
го уѣзда, священникъ с. Хрящевки 
Леонтій Аттиковъ донесъ Его Прео
священству, что въ часъ пополуночи 
на 22 число іюля въ с. /Архангель
скихъ Городищахъ сдѣлано неизвѣст- 
ными злоумышленниками покушеніе 
на кражу изъ церкви. Церковный сто

рожъ Георгій Лисатовъ, обходя во
кругъ храма, замѣтилъ, что двери ко
локольни нѣсколько отворены, около 
же южныхъ дверей храма увидѣлъ 
двоихъ неизвѣстныхъ, ломавшихъ рѣ
шетку окна. Лисатовъ поспѣшилъ къ 
веревкѣ колокола, чтобы произвести 
тревогу звономъ, но веревка оказа
лась отвязанною. Въ это время на
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него набросились еще два злоумыш- лось, 
ленника, выскочившіе изъ дверей ко-
локольни, и нанесли ему тяжкіе по
бои. Не смотря на- это, Лисатовъ 
успѣлъ ударить одного изъ злодѣевъ 
шашкою и произвести нѣсколько уда
ровъ въ колоколъ. Почему похитите
ли скрылись. При осмотрѣ, когда со
брался народъ, замка, которымъ за
перта была паперть, нигдѣ не оказа-

такъ что нельзя судить, былъ- 
іи онъ отпертъ или сломанъ; окон
ное звено у праваго клироса снару
жи выбито, а въ рѣшетку просунутъ 
дубовый брусъ, вершка въ три тол
щиною. Похитители однакоже въ цер
ковь такъ и не проникли. Жизнь сто
рожа Лисатова отъ нанесенныхъ ему 
побоевъ находится.въ крайней опас
ности.

УСЛОВІЯ
вознагражденія Епархіальнаго Архитектора въ Самарской епархіи *).

§ 1. На обязанности епархіаль
наго архитектора, лежитъ: составле
ніе проэктовъ (плановъ и фасадовъ) 
на построеніе церквей, часовенъ, мо
литвенныхъ домовъ, усыпальницъ, цер
ковныхъ оградъ; составленіе чертежей 
жилыхъ зданій для монастырей, цер
ковныхъ пріютовъ, духовно-учебныхъ 
заведеній, церковно - приходскихъ 
школъ, богадѣленъ и другихъ учреж
деній, состоящихъ въ вѣдѣніи духов- 
гіаго начальства; составленіе, гдѣ по
требуется, смѣтъ; наблюденіе за ра
ботами, скопировка плановъ и фаса
довъ церквей и часовенъ изъ атласа, 
изданнаго Св. Синодомъ; осмотръ су
ществующихъ зданій, требующихъ 
исправленія и ремонтировки и соста
вленіе актовъ осмотра.

§ 2. За труды по своей должности, 
епархіальный архитекторъ получаетъ 
вознагражденіе, по исчисленію въ 
процентахъ, въ слѣдующемъ размѣрѣ:

х) По разсмотрѣніи сихъ правилъ, Самарскою 
Духовною Консисторіею постановлено и Его Прео
священствомъ утверждено: принять ихъ къ ру
ководству временно, въ видѣ опыта, предоста

вивъ право строителямъ церквей, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда назначенный въ сихъ прави-

А) За составленіе плановъ, фаса
довъ и смѣтъ и наблюденіе за рабо
тами по постройкѣ зданій духовнаго 
вѣдомства, строющихся на счетъ ду
ховно учебнаго капитала и на суммы 
церковныя, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго опредѣленія Св. Си
нода, отъ 19 мая 1872 г., не свыше 
1°/о съ торговой или подрядной цѣны.

Примѣчаніе: Если работы производятся 
хозяйственнымъ способомъ, то процентъ 
вознагражденія архитектора исчисляется съ 
дѣйствительной стоимости строющагося зда
нія. Стоимость зданія опредѣляется оффи
ціальною записью расхода по шнуровымъ 
книгамъ строительныхъ коммисій или при
ходскихъ ' попечительствъ, причемъ берется 
во вниманіе стоимость зданія, выстроеннаго 
вчернѣ, безъ внутренней отдѣлки.

Б) За составленіе плановъ, фаса
довъ и смѣтъ на постройку церков
ныхъ зданій, строющихся прихожа
нами и частными лицами, не свыше 
означенныхъ ниже размѣровъ:

лахъ размѣръ вознагражденія архитектору по
кажется для нихъ обременительнымъ, предвари
тельно входитъ съ архитекторомъ въ особое 

соглашеніе.
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СТОИМОСТЬЮ РУБЛЕЙ. 
6оо/зооО 3000/15000 15000/зоооо 30000/і00000 

а) За составленіе плановъ, фасадовъ и
смѣтъ и наблюденіе за постройкою зданій (ка
менныхъ и деревянныхъ) ....... 372% 272% 1,75% 1,25%

б) Отдѣльно за составленіе плановъ и фа
садовъ, съ наблюденіемъ за постройкой зданій . 27«°/о 2% 1,30% 0.90%

в) Отдѣльно за составленіе плановъ и
фасадовъ, безъ наблюденія за работами по
стройки зданій..........................................................1% 0,75% 0,40% 0,2а%

г) Отдѣльно за составленіе смѣты, безъ
наблюденія за постройкою зданій....................... 1% 7а% 0,35% 0,30%

д) Отдѣльно за наблюденіе за постройкою
зданій по планамъ, скопированнымъ съ атласа, 
изданнаго Св. Синодомъ, или изготовленнымъ 
по образцамъ существующихъ Зданій (см. ниже
пункты е, ж, и, з).............................

е) Зя скопировку плана и фасада 
церкви (каменной или деревянной) 
изъ атласа плановъ и фасадовъ, из
даннаго Св. Синодомъ—безъ всякой 
перемѣны 10 р.

ж) За скопировку плана и фасада 
часовни изъ того же атласа 5 р.

з) За изготовленіе проэкта на по
строеніе церкви по образцу сущест
вующей церкви, безъ всякой пере
мѣны 10 руб-

и) При поѣздкахъ для наблюденія 
за работами (см. ниже § 6) прогон
ныхъ на 2 лошади, по 4 коп. на 
версту и лошадь. При проѣздѣ по 
желѣзной дорогѣ или на пароходѣ по 
2*/2 коп. на версту и лошадь.

Примѣчаніе-. При поѣздкахъ же для 
осмотра работъ, по особой надобности и но 
особому приглашенію прихожанъ т. е. 
сверхъ обязательныхъ, указанныхъ въ § 6 
поѣздокъ, прогонныя уплачиваются на 3

. ■ • ■ Г/2%1,25%1% 0,75%
нія и за составленіе о семъ акта, въ 
мѣстѣ жительства или временнаго 
пребыванія архитектора,—5 р.

к) За то же—внѣ жительства 
архитектора, въ случаѣ нарочитой 
поѣздки исключительно для осмотра 
зданія, помимо прогонныхъ, за каж
дый день потраченнаго времени— 
10 р.

§ 3. Проэкты (планы и фасады) 
на построеніе церквей и другихъ 
зданій, по существующему порядку, 
составляются въ двухъ экземплярахъ, 
безъ особой платы архитектору за 
второй экземпляръ:

Примѣчаніе. Къ проэктамъ архитек
торомъ составляется пояснительная записка 
и прилагается обязательная въ сихъ слу
чаяхъ подписка о принятіи на себя на
блюденія за работами и о доставленіи мѣст
ному Строительному Отдѣленію Губерн
скаго Правленія, свѣдѣній о началѣ и

лошади. окончаніи работъ вчернѣ.
і) За осмотръ существующаго, но § 4. Въ проэктахъ на построеніе 

ветхаго или давшаго трещины зда-1 церквей, именно на планѣ мѣстности
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должна быть отмѣчена вся уступлен
ная прихожанами въ собственность 
церкви усадебная земля, съ точнымъ 
означеніемъ количества земли въ са
женяхъ.

§ 5. Всѣ проэкты составляются 
архитекторомъ безъ замедленія.

§ 6. Для наблюденія за работами 
архитекторъ дѣлаетъ поѣздки на мѣ
сто. Количество сихъ поѣздокъ долж
но соотвѣтствовать дѣйствительной 
въ нихъ надобности. Во всякомъ 
случаѣ, при безостановочныхъ рабо
тахъ, постройки каменныя вновь со
оружаемыя архитекторъ осматрива
етъ не менѣе трехъ разъ въ лѣто, 
каменныя старыя—ве менѣе .двухъ 
разъ въ лѣто, деревянныя, новыя— 
не менѣе двухъ разъ въ лѣто, при 
началѣ и окончаніи работъ, деревян
ныя перестраиваемыя—не менѣе од
ного раза въ лѣто.

§ 7. При каждой отдѣльной поѣзд-

тельства архитектора, а по разстоя
нію первой ближайшей церкви отъ 
мѣста жительства архитектора, а за
тѣмъ—по разстоянію отъ первой осмо
трѣнной церкви до другой, слѣдующей 
по пѵти и т. д.

§ 9. Прогонныя за поѣздки, во 
избѣжаніе излишней переписки, упла
чиваются строителями своевременно, 
именно тотчасъ по окончаніи архи
текторомъ своего дѣла.

§ 10. Въ видахъ предоставленія 
Епархіальному Начальству возможно

сти своевременно дѣлать для дости
женія сей цѣли надлежащія распо
ряженія, архитекторъ предъ отъѣз
домъ для совмѣстнаго осмотра строю- 
щихся церковныхъ зданій, разъ или 
два въ лѣто, сообщаетъ ему списокъ 
этихъ церквей.

§11 Коммисіи по постройкѣ церк
вей, съ своей стороны, заблаговре
менно сообщаютъ архитектору о не-• о обходимости осмотра ихъ работъ.

§ 12. Если въ зданіи, находящей-
№ 

окажутся поврежденія, которыя по- 
требуютъ осмотра работъ Техникомъ 
Строительнаго Отдѣленія Губернска
го Правленія, то въ семъ- случаѣ 
уплата прогонныхъ для строителей не 
обязательна.

кѣ для осмотра строЮщихся зданій 
прогонныя уплачиваются по разстоя
нію отъ мѣста жительства ,архитек-)ся подъ наблюденіемъ Архитектора 
тора до мѣста работъ и обратно.

§ 8 При одновременной поѣздкѣ 
для Осмотра нѣсколькихъ церков
ныхъ зданій, прогонныя,—туда и об
ратно,—исчисляются не по разстоя
нію каждой церкви отъ мѣста жи-

і

КЪ статьѣ о профессіональномъ образованіи въ приложеніи къ нуждамъ духовенства ’).

Въ печати стали появляться слу
хи, будто бы высшее духовное пра
вительство принимаетъ дѣятельныя 
мѣры къ повсемѣстному открытію ре
месленныхъ школъ для дѣтей свя
щенно и церковно-служительскихъ.

*) 16 «Оамарск. Епарх. Вѣд.».

Хотя слухи эти по крайней мѣрѣ преж
девременны, тѣмъ не менѣе мы на
ходимъ не безполезнымъ сообщить 
читатеЙдмъ нашихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей встрѣчающіяся относи
тельно этого предмета предположе
нія, въ тѣхъ видахъ, что частная ини
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ціатива можетъ сдѣлать примѣненіе 
подобныхъ плановъ, хотя бы они и 
не имѣли подъ собою почвы въ со
стоявшихся уже начальственныхъ по
становленіяхъ. Съ тою же цѣлью со
общаемъ и о другихъ опытахъ насаж
денія у насъ практически-трудоваго 
образованія.

Самарскія Губернскія Вѣдомости 
(№ 57 Внутр. Изв.) перепечатали изъ 
Пензенскихъ Губ. Вѣдомостей такого 
рода сообщеніе. „Въ виду встрѣчающих
ся зачастую примѣровъ полнѣйшей безпо
мощности дѣтей духовныхъ лицъ, неспособ
ныхъ къ умственному труду, или почему 
либо неимѣвшихъ возможности окончить пол
ный курсъ ученія, вслѣдствіе чего многія 
особенно осиротѣвшія семьи остаются въ 
весьма тяжеломъ положеніи, Святѣйшимъ 
Синодомъ обращено вниманіе мѣстныхъ епар
хіальныхъ начальствъ на повсемѣстное от
крытіе епархіальныхъ ремесленныхъ школъ 
для дѣтей церковно’'и свяіценно-служителей, 
которыя обезпечивали бы бѣднымъ дѣтямъ 
честный кусокъ хлѣба на. всю жизнь. Въ 
проэктируемыхъ школахъ предполагается 
обучать дѣтей ремесламъ: переплетному, са
пожному, портняжному и столярному. По
ступающіе ученики должны пробыть въ 
школѣ три года. Въ первый годъ нахож
денія въ ней Они не получаютъ никакого 
вознагражденія; со втораго же года прі
обрѣтя нѣкоторый навыкъ, получаютъ одну 
треть съ платы, вырученной отъ продажи 
изготовленныхъ ими издѣлій. Деньги эти 
хранятся для приращенія процентами, въ 
одномъ изъ кредитныхъ учрежденій и вы
даются ученикамъ по окончаніи ими курса; 
но ученики, удаляемые изъ школы за дур
ное поведеніе, лишаются права получить 
свою часть. Два часа въ день предпола
гается на изученіе предметовъ, по програм

мѣ церковно-приходскихъ школъ; остальное 
же время, за исключеніемъ обѣда и отды
ха, посвящается изученію ремеслъ".

А вотъ что говоритъ журналъ—газета 
„Сельскій Хозяинъ44 (1891 г. №№ 
37—39) о сельско-хозяйственныхъ 
школахъ и объ оказывающихся на 
практикѣ результатахъ обученія въ 
нихъ: По нормальному положенію о низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школахъ, школы этого 
рода учреждаются частными лицами, земствами 
и обществами,—въ видахъ распространенія 
въ народѣ знаній по сельскому хозяйству 
вообще или отдѣльнымъ его отраслямъ и 
необходимымъ въ сельскомъ быту ремесламъ, 
преимущественно практическимъ путемъ. 
Низшія школы могутъ быть двухъ разря
довъ—перваго и второго; тѣ и другія съ 
трехлѣтнимъ курсомъ. Для поступленія въ 
школы перваго разряда требуется отъ уче
никовъ знаніе общеобразовательныхъ пред
метовъ въ объемѣ курса двуклассныхъ сель
скихъ или городскихъ училищъ, а въ шко
лахъ второго разряда—курсъ начальныхъ 
училйщъ. При школахъ разрѣшается имѣть 
приготовительные классы для учениковъ, не 
прошедшихъ курса общеобразовательной на
родной школы. Пособіе отъ правительства 
(на жалованье учителямъ, учебники и во
обще учебную часть) можетъ быть даваемо 
въ размѣрѣ отъ 1500 до 3500 руб., смот
ря по тому, какого разряда школа и имѣ
ются ли при ней приготовительные классы 
или нѣтъ. Сверхъ того, министерствомъ го
сударственныхъ имуществъ можетъ быть ока
зано пособіе отводомъ въ безплатное поль
зованіе школы, пока она существуетъ, сво
бодныхъ участковъ казенной земли до 500 
десятинъ, причемъ, однако, всѣ постройки 
и инвентарь, живой и мертвый, должны 
быть заведены на счетъ учредителей. Въ 

: школы перваго разряда, какъ мы уже го
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—спеціальные предметы, по слѣдующей

I

работѣ своимъ отцамъ, то. для поощренія 
крестьянъ, министерствомъ учреждены сти
пендіи, заработная плата для учениковъ. 
Кончившимъ курсъ въ школахъ выдаются, 
кромѣ того, особыя свидѣтельства, удосто
вѣряющія ихъ знанія.

Это положеніе о народныхъ школахъ, 
какъ средство распространенія сельскохозяй
ственныхъ знаній среди народа, нашло себѣ 
немалое сочувствіе среди земства, различ
ныхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ. По

ворили, поступаютъ ученики, кончившіе 
курсъ двуклассныхъ сельскихъ училищъ; 
они повторяютъ всѣ общеобразовательные 
предметы въ объемѣ пройденнаго уже ими 
курса сельскихъ училищъ. Вновь изучают
ся
программѣ: 1) объясненіе простѣйшихъ спо
собовъ измѣренія земли, 2) необходимыя 
для земледѣльца (или садовника) основныя 
свѣдѣнія изъ естественныхъ наукъ, 3) прак
тическое изученіе тѣхъ отраслей хозяйства, 
для которыхъ школа учреждена, съ указа- 1890 годъ было учреждено уже' восемнад- 
ніемъ вредныхъ для хозяйства животныхъ! 
и способовъ ихъ истребленія, 4) скотовод-! 
ство и простѣйшіе способы скотоврачеванія,' въ
5) главнѣйшіе законы, относящіеся до кре- тѣмъ болѣе, 
стьянскаго быта, я 6) церковное пѣніе. ВъІ 
школахъ второго разряда, куда принимают
ся дѣти, кончившія курсъ начальныхъ на
родныхъ училищъ, точно также повторяют
ся общеобразовательные предметы. Изъ спе
ціальныхъ проходятся: 1) объясненіе важ
нѣйшихъ для земледѣльца и садовника явле
ній природы, 2) ученіе о вредныхъ и по- получившій неудовлетворительную отмѣтку, 
лезныхъ для хозяйства растеніяхъ и жи- напримѣръ по исторіи или географіи, не 
вотныхъ, 3) основныя понятія о правиль
ныхъ способахъ воздѣлыванія земли и ухо- получаетъ выпускнаго свидѣтельства. Меж
да за полезными растеніями и животными,

цатъ школъ.
Число окончившихъ курсъ составляетъ 

среднемъ 22,з7°/о; процентъ большой, 
что окончаніе курса въ этихъ

школахъ не даетъ никакихъ государствен
ныхъ правъ. Къ сожалѣнію, на перевод
ныхъ и выпускныхъ экзаменахъ во всѣхъ 
почти школахъ общеобразовательнымъ пред
метамъ придаютъ такое же значеніе, какъ 
и практическимъ занятіямъ. Ученикъ, от
лично умѣющій исполнять всѣ работы, но

переводится въ слѣдующій классъ или не

ду тѣмъ, сельскохозяйственная школа долж-
разводимыми въ той мѣстности, гдѣ суще
ствуетъ школа, и 4) церковное пѣніе. Курсъ 
обученія въ школахъ того и другого раз
ряда трехлѣтній. Въ тѣхъ и другихъ уче
ники, съ ранней весны до поздней осени, 
исключительно занимаются работами и, кро
нѣ того, въ зимнее время, когда происхо
дятъ классныя занятія, ученики отъ 5 до 
7 часовъ въ день производятъ всевозмож
ныя, по ихъ спеціальности, работы и за
нимаются въ мастерскихъ. Такъ какъ въ 
школы принимаются дѣти не моложе 14 
лѣтъ, въ томъ возрастѣ, когда, въ кре
стьянскомъ быту, они уже помогаютъ въ 

на распространять въ народѣ знанія чисто 
практическія. Крестьянскій мальчикъ, при 
поступленіи въ сельскохозяйственную шко
лу, получилъ общее образованіе уже рань
ше, и отецъ отдаетъ его туда не въ рас
четѣ на лучше усвоеніе имъ общеобразова
тельныхъ предметовъ, а для практическаго 
изученія сельскаго хозяйства.

Изъ кончившихъ курсъ въ школахъ отъ 
50 до 1ОО°/о избрали сельскохозяйствен
ную дѣятельность не у себя дома, а на 
сторонѣ, въ чужихъ имѣніяхъ, гдѣ чув
ствуется настоятельная нужда въ людяхъ, 
получившихъ хотя какія-нибудь свѣдѣнія



по сельскому хозяйству, и гдѣ окончившіе 
курсъ въ школахъ принимаются весьма 
охотно. Домой вернулось только нѣсколько 
человѣкъ.

Не разъ публично высказывалось мнѣ
ніе и проводилась путемъ печати та мысль, 
будто низшія сельскохозяйственныя школы 
оказываются стоящими не на высотѣ своей 
задачи, такъ какъ выпущенные изъ нихъ 
ученики предпочитаютъ занимать мѣста въ 
крупныхъ чужихъ хозяйствахъ, нежели 
вести свое- собственное. Виной тому счита
лась самая организація школъ, хозяйства 
которыхъ устраиваются на манеръ помѣ
щичьихъ. Мнѣніе это, справедливое на пер
вый взглядъ, по внимательномъ разсмотрѣ
ніи, оказывается несостоятельнымъ. Дѣло 
въ томъ, что дома ученикъ не находитъ 
приложенія своему труду, вслѣдствіе мало
земелья. Но, еслибъ даже онъ. нашелъ у 
себя дома большое количество земли, все 
же и въ этомъ случаѣ боретъ верхъ чисто 
матеріальный расчетъ. Плата въ крупныхъ 
хозяйствахъ въ нѣсколько разъ выше жа
лованья хорошаго простого рабочаго. Отцы- 
крестьяне охотно отпускаютъ своихъ дѣтей 
на службу къ чужимъ, такъ какъ на одну 
часть заработка сына нанимается работникъ 
на годъ или же только на лѣто, другая— 
идетъ на удовлетвореніе различныхъ нуждъ 
крестьянскаго хозяйства, которыми оно все
гда богато. Поэтому крестьянинъ доволенъ, 
разъ его сынъ, окончивъ сельскохозяйствен
ную школу, въ состояніи помогать отцу, дѣ
лясь съ нимъ своимъ—большимъ въ глазахъ 
послѣдняго—заработкомъ, не отрываясь при 
этомъ отъ земли, а оставаясь при ней, хотя 
бы—временно—при чужой, а не при своей. 
Вотъ почему, когда крестьянина спраши
ваютъ, отчего его сыновья бросаютъ свою 
собственную землю и берутъ мѣста въ част
ыхъ, помѣщичьихъ хозяйствахъ, онъ от

вѣчаетъ, что пока отецъ можетъ самъ спра
виться со своею землею, пусть его сынъ послу- 
щитъ въ чужихъ людяхъ, пособитъ своимъ 
жалованьемъ отцу вч> нуждѣ и сядетъ на 
свою землю тогда, когда не подъ силу 
будетъ вести хозяйство отцу. И это явле
ніе станетъ повторяться до тѣхъ поръ, пока 
вся Россія не покроется густою сѣтью сель
ско-хозяйственныхъ школъ, пока не будетъ 
удовлетворенъ спросъ на людей, знакомыхъ 

! съ сельскимъ хозяйствомъ и не требую- 
іщихъ при этомъ высокой платы за трудъ. 
Тогда оканчивающіе курсъ будутъ оставать
ся дома. Двадцать пять лѣтъ назадъ, когда 
стали открываться народныя школы, всѣ вы
шедшіе изъ нихъ крестьяне уходили въ го
родъ, гдѣ на нихъ былъ спросъ. Теперь же 
грамотныхъ можно встрѣтить и въ деревняхъ. 
Аналогичное явленіе наступитъ, рано ли, 
поздно ли, и въ дѣлѣ сельскохозяйствен
наго образованія народа. Въ настоящее же 
время почти вся крестьянская молодежь у 
насъ идетъ на отхожіе промыслы, чтобы 
помочь своимъ заработкомъ нуждамъ род
ного хозяйства.

Кончившихъ курсъ въ школахъ мы 
встрѣчаемъ, кромѣ того, въ должности ста
ростъ, конторщиковъ, приказчиковъ, кон
тролеровъ, смотрителей надъ .рабочими, 

! плотниковъ. Жалованье въ годъ они полу
чаютъ отъ 96 до 300 р. Одинъ занимаетъ 
мѣсто даже въ 600 р., но это единствен
ный случай. За лѣто даже отличный ра
бочій получаетъ 40, много—50 р. Ка
кой же расчетъ крестьянину, хотя бы и 
нуждающемуся въ рабочихъ рукахъ, оста
влять у себя сына, который можетъ .зара
ботать на сторонѣ 300 рублей и, въ са
момъ худомъ случаѣ,—96 р., т. е. почти 
вдвое больше, чѣмъ самый хорошій ра
ботникъ?

Несмотря на сравнительно короткій срокъ
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евоего существованія, сельскохозяйственная і 
школа оказала, кромѣ указанной пользы, 
благотворное вліяніе вообще на окружаю
щее населеніе. Крестьяне ближайшихъ къ 
школамъ мѣстностей начинаютъ перени
мать лучшую вспашку, заводятъ плуги 
вмѣсто сохъ, осушаютъ, по примѣру шко
лы, болота и низкія мѣста; культиви
руются лучшіе сорта фруктовыхъ дере
вьевъ и виноградныхъ лозъ—-на югѣ, по
купаютъ въ нѣкоторыхъ школахъ сѣмена 
клевера, и т. д. Вотъ что читаемъ мы, 
напримѣръ, въ отчетѣ одной школы: ....«хотя 
между хозяйствомъ школы и хозяйствомъ 
окрестныхъ селеній и есть существенная 
разница, тѣмъ не менѣе многіе изъ пріе
мовъ, касающихся обработки и удобренія 
земли, перенимаются крестьянами, которые 
покупаютъ для этой цѣли изъ школы по
держанныя орудія. Лѣтъ десять дому назадъ, 
ни объ удобреніи, ни о сколько нибудь 
тщательной обработкѣ крестьяне не дума
ли ». Въ отчетѣ другой сельско-хозяйственной 
школы говорится, между прочимъ, что уче
ники школы, находясь еще въ младшихъ 
классахъ, «уже стараются примѣнять у се
бя дома пріобрѣтенныя въ школѣ знанія. 
Отправляясь весною или осенью въ кратко
временный отпускъ, они берутъ съ собой ■ 
легкіе плуги, чтобы вспахать ими поле > 
своихъ родителей; затѣмъ, прививаютъ вы- [ 
рытыя изъ лѣсу дикія яблони принесен- ■ 
ными изъ школы черенками; отправляясь 
въ первое время по выходѣ изъ школы 
служи ть на сторону, завозятъ домой свои 
небольшія пасѣки въ 2—3 улья, сработан
ныя своими руками, давая родителямъ по
дробныя наставленія, какъ ухаживать за 

пчелами» и т. п.
До сихъ поръ мы говорили о мужскихъ 

Ерестьянскихъ сельскохозяйственныхъ шко
лахъ, между тѣмъ является необходимость 

въ открытіи у насъ - и женскихъ - школъ 
этого рода и, кромѣ того, сельскохозяй
ственныхъ учебныхъ заведеній для интелли
гентныхъ женщинъ. На послѣднюю тему 
была произнесена профессоромъ И. К. Сте- 
бутомъ, при закрытіи послѣдняго, съѣзда 
русскихъ дѣятелей по техническому и про
фессіональному образованію въ Россіи, рѣчь, 
въ которой почтенный ораторъ говоритъ, 
между прочимъ: «сельскій хозяинъ постав
ленъ, въ своихъ занятіяхъ, въ нѣсколько 
исключительныя условія: большею частью 
онъ ведетъ хозяйство, состоящее изъ нѣ
сколькихъ отраслей, очень разнообразныхъ; 
съ другой стороны, всякому извѣстно, на 
сколько успѣхъ сельскаго хозяйства зави
ситъ отъ хозяйскаго глаза. При этомъ раз
нообразіи отраслей, часто глаза самого хо
зяина не хватаетъ и ему необходима по
мощь, которую этому хозяйскому глазу ни
кто не можетъ оказать ближе, какъ жена 
хозяина. Въ прежнее время такихъ хо
зяекъ было много, и онѣ хорошо знали то 
хозяйство, которое отвѣчало условіямъ того 
времени. Съ уничтоженіемъ крѣпостного 
труда, условія хозяйства измѣнились, и та 
хозяйка, которая годилась для того време
ни, исчезла, и въ настоящее время русскій 
хозяинъ остался безъ хозяйки... Для того, 
чтобы воспитать новое поколѣніе русской 
интеллигенціи въ любви къ сельскому хо
зяйству, необходимо этой хозяйкѣ дать из
вѣстныя свѣдѣнія: нужно чтобы, ин
теллигентныя женщины получали и 
спеціальное образованіе по сельскому 
хозяйству. Поэтому я предлагаю, чтобы 
на этомъ съѣздѣ было настоятельно выска
зано желаніе открыть сельскохозяйст
венныя школы для женщинъ, кончив
шихъ предварительно курсъ женской 
гимназіи. Такія школы найдутъ доста
точно ученицъ, которыя, получивши соот-



504 -

вѣтствующее образованіе помогутъ русскому 
сельскому хозяйству выйти на настоящую 
дорогу».

Не знаемъ, осуществится ли жела
ніе почтеннаго г. профессора; захо
тятъ ли наши гимназистки отъ кни
жекъ обратиться къ занятію сель
скимъ хозяйствомъ, при которомъ не 
могутъ не зачерняться и не загру
бѣть ихъ руки, привыкшія только къ 
книгѣ, перу, карандашу и нѣсколько 
лишь къ иголкѣ, а больше къ крюч
ку, устроенному для произведенія раз
ныхъ „ненужностей44. Но то знаемъ, 
что слова г. профессора имѣютъ весь
ма близкое приложеніе къ быту на
шего сельскаго духовенства и къ тѣмъ 
перемѣнамъ въ этомъ быту, какія вне
сены новымъ поколѣніемъ интелли
гентныхъ не-хозяекъ—выходящихъ 
изъ нашихъ духовныхъ женскихъ гим
назій; хотя и нельзя не отдать спра
ведливость, епархіальнымъ женскимъ 
училищамъ: все же они даютъ несрав
ненно болѣе практически-полезное 
для жизни, болѣе хозяйственное вос
питаніе, чѣмъ гимназіи, гдѣ нѣтъ интер
натовъ и чѣмъ Институты, въ кото
рыхъ подобныя цѣли вовсе и не ста
вятся.

*) Отчетъ, стр. 6—7.
2) Для желающихъ, курсъ можетъ быть и до

лѣе этого срока.
3) При школѣ имѣется библіотека, около 300 

книгъ для дѣтскаго чтенія, по отраслямъ сель
скаго хозяйства, пособія, кромѣ того, много по
собій по обученію грамотѣ.

•‘Единственная», продолжаетъ Сельскій1 
Хозяинъ, «существующая практическая жен-; 
екая школа сельскаго хозяйства принес- \ 
ла уже пользу и; какъ видно изъ вы
пущеннаго ею перваго отчета, могла съ I 
избыткомъ покрыть всѣ свои расходы. Эта 
школа находится въ Кіевской губ. и откры- • 
та 31 марта 1888 г. При открытіи, въ | 
ней было десять казенныхъ ученицъ, полу
чавшихъ содержаніе по 5 р. въ мѣсяцъ на 
ученицу, изъ нихъ 3 р.—ежемѣсячнаго' 
жалованья. Школьное помѣщеніе не мо-' 

жетъ вмѣстить болѣе 12 ученицъ, но пред
полагается расширить помѣщеніе, сдѣлавъ 
его на 24 ученицы. Первый составъ уче
ницъ, за исключеніемъ четырехъ дѣву
шекъ, былъ до того неудовлетворителенъ, 
что служащіе люди, несмотря на обѣщан
ное за обученіе вознагражденіе, употреб
ляли вездѣ для работъ и занятій—годо
выхъ батрачекъ, а ученицъ ни за что не 
хотѣли брать, отказываясь не только отъ 
вознагражденія, но и отъ мѣстъ. Вслѣд
ствіе этого было рѣшено принимать дѣву
шекъ лишь по рекомендаціямъ знакомыхъ 
лицъ, и, благодаря этому, новый составъ 
ученицъ, въ числѣ девяти, оказался вполнѣ 
пригоднымъ къ дѣлу и заслужилъ полное 
одобреніе преподавателей по своему приле
жанію и усердію *)• Ученицы были боль
шею частію дѣти крестьянъ и мѣщанъ. 
Дворянокъ и дочерей священниковъ избѣ
гали принимать, такъ какъ тѣ изъ нихъ, 
которыя поступили въ школу, не. хотѣли 
работать сами и подговаривали къ тому 
другихъ ученицъ. Ученицы, въ большин- 
свѣ случаевъ,—крестьянскаго сословія или 
сестры сельскихъ учителей и дочери при
четниковъ. Большая часть ученицъ—въ воз
растѣ отъ 15 до 17 лѣтъ. Пріемъ бываетъ 
обыкновенно въ сентябрѣ, затѣмъ въ февра
лѣ—для ученицъ, поступающихъ на восьми
мѣсячный курсъ * 2). Изъ предметовъ, въ 
школѣ проходятся: свѣдѣнія изъ русской 
исторіи, ариѳметики, свѣдѣнія изъ грам
матики и географіи, счетоводство, затѣмъ— 
пѣніе, рисованіе и чистописаніе 3).



Такъ какъ цѣль школы—приготовленіе 
знающихъ дѣло трудолюбивыхъ хозяекъ 
(экономокъ), то отъ ученицъ требовалось, 
чтобы онѣ сами работали по всѣмъ отрас
лямъ хозяйства и домоводства. Весною и 
лѣтомъ ученицы вставали съ восходомъ солн
ца и шли затѣмъ на дежурства. Между
7— 8 ч. всѣ онѣ сходились и пили чай, 
послѣ чего снова шли заниматься хозяй- 
ствомт,, въ 12 обѣдали, въ 6 ужинали, въ
8— 9 пили вечерній чай. Затѣмъ, учени
цы вносили въ свои тетради . замѣтки по 
молочному и птичному хозяйству и послѣ 
9 часовъ ложились спать. Въ маѣ и іюлѣ 
послѣ обѣда давался отдыхъ до двухъ ча
совъ, въ іюнѣ—-до 2*/2 часовъ дня. Съ 
октября ученицы вставали въ 6 час. утра, 
причемъ постели убирали не дежурныя, а 
каждая ученица—свою. Чай, обѣдъ и ужинъ 
—въ одни и тѣ же часы, что и лѣтомъ. 
Ежедневныя занятія ученицъ до обѣда, отъ 
6 до 12 часовъ, состояли въ уборкѣ ихъ 
помѣщенія, шитьѣ, чисткѣ обуви, кормле
ніи домашнихъ птицъ и животныхъ, мете
ніи двора и сѣней, топкѣ печей и т. д. 
Въ субботу чистили самовары, дверныя и 
оконныя ручки, мыли полы, двери, окна и 
т. д., вытряхивали матрацы, платье, стира
ли, гладили и пр. Всѣмъ этимъ занимается 
первая группа ученицъ, такъ называемыя 
„хозяйки*, въ числѣ трехъ или четы
рехъ. Вторая группа, кухарки,—двѣ уче
ницы—готовятъ обѣдъ и пекутъ хлѣбы; 
шитьемъ онѣ не занимаются. Третья груп
па, молочницы—доятъ и чистятъ коровъ, 
моютъ молочную посуду, снимаютъ сливки 
и т. д. Занятія четвертой группы, птич
ницъ, состоятъ въ томъ, что онѣ кормятъ 
птицъ, сбираютъ яйца, убираютъ птичникъ. 
Обѣ послѣднія группы занимаются также 
шитьемъ. Послѣ обѣда всѣ группы занима
ются чтеніемъ и объясненіемъ учебниковъ

или различными отраслями сельскаго хозяй
ства. Отъ 7—8 часовъ—занятія обще

образовательными предметами, послѣ чаю— 
повтореніе уроковъ. Ученицы дѣлятся на 

[ двѣ группы. Для старшей курсъ обще
образовательныхъ предметовъ обширнѣе. 
Лѣтнія занятія ученицъ, но молочному 

I хозяйству, заключаются въ доеніи коровъ 
■ и овецъ, сбиваніи масла,—съ мая по ав- 
' густъ. Съ августа по сентябрь онѣ зани- 
' маются дѣланіемъ сыра. Уходъ за домаш- 
! нимъ скотомъ состоитъ въ томъ, что уче
ницы заботятся о стельныхъ и отеливших
ся коровахъ, чистятъ ихъ щетками и скреб
ницами и наблюдаютъ за откармливаніемъ 
свиней.,По птицеводству, ученицы знако
мятся съ искусственнымъ выводомъ цыплятъ 
и откармливаніемъ птицъ. Занятія по пче
ловодству были практическія. Осенью, въ 
августѣ и сентябрѣ, велись бесѣды по ры
боводству, наравнѣ съ практическими заня
тіями. Производилась ловля рыбы и ра
ковъ, сортировка рыбъ по породамъ и воз
расту, отбирались больныя рыбы, заражен
ныя паразитами, и такъ далѣе. Ученицамъ 
показывалось, какъ устраивать сажалки, 
вести прудовое хозяйство, такъ, чтобы ры
ба росла, множилась и давала хозяину до
ходъ. Большая часть времени посвящалась 
огородничеству и садоводству. Ученицы ра
ботали въ парникахъ, сѣяли, садили и пе
ресаживали овощи, собирали кухонныя и 
лекарственныя травы, садили черенки, учи
лись прищиикѣ и окулировкѣ.. Занятія уче
ницъ по приготовленію куіпаньевъ и запа
совъ состояли въ томъ, что онѣ готовили 
обѣды, пекли хлѣбы, отпускали, по мѣ
рамъ, провизію, вели дневникъ кушаньевъ, 
записывая время приготовленія каждаго блю
да, и время его жаренья или варенья. Да
лѣе производились занятія по варкѣ ва
ренья, заготовкѣ овощей впрокъ, приготов-



л'ёйію крахмала и сальныхъ свѣчей и суш
кѣ плодовъ и овощей. Затѣмъ, съ учени
цами велись бесѣды о поданіи первой по
мощи въ несчастныхъ случаяхъ: кромѣ то
го, онѣ учились составлять лекарства, для 
чего въ школѣ имѣется домашняя аптечка. 
Въ койцѣ курса начались занятія ученицъ 
п'о веденію хозяйственныхъ книгъ. Занятія 
ученицъ рукодѣльями состояли въ изученіи 
ими кройки платья и бѣлья, по методѣ 
Гло'дзинскаго, штопаньѣ и чинкѣ платья и 
шитьѣ, мытьѣ, глаженьѣ, крахмаленьѣ, ка- 
таньѣ и стиркѣ. Изящнымъ работамъ по ру
кодѣлью, какъ безполезнымъ въ хозяйствѣ, 
ученицы не обучались. Зимнія занятія 
начинались съ 1 декабря и состояли въ 
обученіи грамотѣ, хозяйству, бесѣдахъ съ 
надзирательницей и физическихъ упражне
ніяхъ. Обращено было вниманіе и на ре
лигіозное воспитаніе:: утромъ читались общія 
молитвы и евангеліе, такъ же, какъ и мо
литвы послѣ обѣда и ужина, вечеромъ и 
передъ сномъ. Въ воскресенье и по празд
никамъ ученицы, вмѣстѣ съ надзиратель
ницей, ходили въ церковь.

Въ половинѣ ноября 1888 г. состоялся 
первый выпускъ школы. На экзаменѣ боль
шее вниманіе обращалось на практическую 
выучку. Въ присутствіи командированнаго отъ 
министерства государственныхъ имуществъ 
лица, ученицы сбили масло, отжали его, 
сформировали и разсказали подробно о при
готовленіи различныхъ сортовъ масла и сы
ра, объяснили отдѣленіе сливокъ сепарато
ромъ, ледяной отстой и прочее, относящее
ся къ молочному хозяйству. Затѣмъ, онѣ 

отвѣчали на предложенные вопросы по пти
цеводству, приготовленію кушаній, пчело
водству, рыболовству и другимъ отраслямъ 
хозяйства. Изъ окончившихъ курсъ уче
ницъ, двѣ тотчасъ же получили мѣста эко
номокъ въ имѣніяхъ: одна, 29 л., за 100 
руб. въ годъ, съ готовымъ содержаніемъ, 
другая, 17 лѣтъ,—мѣсто помощницы хо
зяйки за 60 руб. въ годъ. Многія изъ 
помѣщицъ желали взять въ экономки уче- 
ницъ школы, но школа не могла пока удовле
творить всѣмъ требованіямъ.

Нельзя ли бы при нашихъ жен
скихъ монастыряхъ устроить хотя бы 
нѣчто подобное такимъ школамъ, ку
да могли бы поступать тѣ изъ доче
рей священно-служительскихъ, а осо
бенно церковно-служительскихъ, ко
торымъ лучше было бы не поступать 
въ епархіальныя училища,—которыя, 
при Своей малоспособности къ нау
камъ, тянутся изо всѣхъ силъ за бо
лѣе способными своими товарками, 
—которыя, ради своего прилежанія и 
поведенія, терпятся въ училищахъ й, 
пополамъ съ грѣхомъ, оканчиваютъ 
въ нрмъ курсъ, либо такъ и возвра
щаются въ свои семьи недоучивши
мися. Сколько изъ нихъ могло бы 
выйти прекрасныхъ хозяекъ, если бы 
имъ давалась хотя нѣкоторая доля 
изъ того богатства хозяйственныхъ 
свѣдѣній, какое дается въ школѣ, о 
которой разсказываетъ Сельскій Хо
зяинъ!

77. С.
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Ремесла, какъ одинъ изъ предметовъ обученіи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.

Невыразимо заманчивы науки, от
крывающія человѣку тайны и законы 
міра и его собственнаго л; увлека
тельны искусства, создающія для не
го новый міръ красоты и гармоніи,— 
такой идеальной красоты, такой не
земной гармоніи, которыхъ жаждущая 
душа .его не находитъ вполнѣ въ 
въ этомъ земномъ мірѣ. Кто и на ка
кое благо промѣняетъ сознательно
нравственную жизнь, соединенную съ 
незамѣнимымъ ничѣмъ внутреннимъ 
довольствомъ? Но. всѣ эти сокрови
ща, (не у всѣхъ, впрочемъ, и не въ 
одинаковой мѣрѣ скопленныя),-- все, 
чѣмъ лстгвта человѣчество—въ луч
шемъ смыслѣ этого слова,—все то, ра
ди чего оно терпитъ страданія, какія 
и животнымъ не выпадаютъ на долю, 
—ради чего и само оно, во злѣ лежа
щее, терпится огнемъ, поддающимъ все 
нечистое;—все это возможно лишь 
при тяжеломъ тѣлесномъ трудѣ однихъ, 
который долженъ обезпечить для дру
гихъ досугъ и возможность интелек- 
туальной человѣческой,—истинно че
ловѣческой жизни. Слышатся въ этомъ 
непреложномъ законѣ міра раскаты 
того грома, который разразился нѣ
когда надъ первымъ человѣкомъ: „въ 
потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой“ 
(Выт. III, 19). И каждый непосред
ственно чувствовалъ бы на себѣ всю 
тяжесть этого приговора, еслибы не
многіе не наслѣдовали отъ отцовъ 
общепризнаннаго права взваливать 
тяжесть физическаго труда на плечи 
своихъ собратій, не наслѣдовавшихъ 
такого права. Чѣмъ же платятъ эти 
счастливцы своимъ братьямъ-труже- 

никамъ за ихъ неоцѣнимую услугу? 
Да и что можно сдѣлать для этихъ 
забитыхъ, погрязшихъ въ невѣжествѣ 
рабовъ современнаго общества, какъ 
только не пожалѣть ихъ, брезгливо 
отвернувшись отъ ихъ грязи? Можно 
еще, если есть великодушіе, - (впро
чемъ, по мнѣнію многихъ, не обяза
тельное) смести имъ нѣсколько крохъ 
съ своего роскошнаго стола, не ка
саясь, разумѣется, до мозольной и 
грязной руки чистой и выхоленой ру
кою. Нетрудно сообразить, какъ лю
ди, на долю которыхъ достался оііипі— 
досугъ, какъ необходимое условіе для 
интеллектуальной жизни, должны от
нестись къ самому физическому тру
ду, не оставляющему для своихъ 
жертвъ ни времени, ни возможности 
для развитія высшихъ сторонъ- духа? 
Не должны-ли они невольно смотрѣть 
на него какъ на клеймо отмѣчающее 
арестанта—клеймо, носить которое 
значитъ опозорить себя. Не оттого-ли, 
въ самомъ дѣлѣ, стыдно бываетъ сре
ди бѣлаго дня человѣку порядочнаго 
общества (серьезно, а не ради заба- ■ 
вы или шутки) принести ведро воды, 
или наколоть беремя дровъ, когда 
есть кого (а иногда даже и некого) 
заставить исполнить эту работу?! За
мѣчательно, что не одни только дѣй
ствительные баловни счастья, но и 
люди, едва выбившіеся изъ подъ ярма 
тяжелой трудовой жизни, удивитель
но быстро освоиваются съ ходячимъ 
взглядомъ на физическій трудъ, какъ 
на нѣчто, если не компрометирующее 
порядочнаго человѣка, то, во всякомъ 
случаѣ, для него совершенно излиш
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нее. Мы назвали такой взглядъ хо
дячимъ-, но мы увѣрены, что никто 
изъ людей серьезныхъ, и въ частно
сти изъ педагоговъ,—что для насъ въ 
данномъ случаѣ особенно и цѣнно,— 
не раздѣляетъ такого взгляда; еще 
важнѣе для насъ, что уставъ право
славныхъ духовныхъ семинарій по
ощряетъ внѣклассныя занятія вос
питанниковъ какъ музыкой, такъ и 
ручнымъ трудомъ. Это позволяетъ намъ 
надѣяться, что найдетъ въ комъ ни- 
будь отголосокъ и нашъ слабый го
лосъ объ умѣстности постановки въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхч. ручно
го труда—занятія различными ремес
лами на болѣе твердую почву, чѣмъ 
какую представляетъ для того одно 
поощреніе семинарскаго устава.

Какъ ни педагогично само по себѣ 
поощреніе семинарскимъ уставомъ 
внѣучебныхъ занятій воспитанниковъ, 
отвлекающихъ ихъ отъ праздношата
нія; но оно еще слишкомъ слабо, какъ 
побудительный стимулъ. Все въ этомъ 
дѣлѣ—и выборъ занятія, и починъ, и 
средства, и способъ обученія, все это 
представляется личной пытливости 
учащагося и его матеріальному поло
женію. Для человѣка,' интересующа
гося тѣмъ или другимъ родомъ тру
да, это, конечно, не составитъ боль
шого препятствія; но самый интересъ 
можетъ возбудиться лишь къ тому, 
что уже извѣстно какъ по своей за
нимательности, такъ и по доступно
сти. Необходимо, стало быть, чтобы 
учащійся имѣлъ передъ глазами бо
лѣе или менѣе обширный кругъ за
нятій, чтобы сдѣлать изъ нихъ вы
боръ; а если этотъ кругъ, какъ бы
ваетъ въ большинствѣ случаевъ, очень 

и очень узокъ, то уже и выборъ,—по
видимому, вещь самая простая, являет
ся дѣломъ не-совсѣмъ легкимъ.

Далѣе, во всякомъ серьезномъ за
нятіи, если только оно не нисходитъ 
на степень ребяческой забавы, самые 
первые шаги невозможны безъ свѣ
дущаго въ немъ руководителя, кото
раго не замѣнитъ никакая книга, и 
безъ порядочныхъ инструментовъ. Ни 
того, ни другого наши заведенія сво
имъ воспитанникамъ обыкновенно не 
предоставляютъ. Отъ того существую
щія въ нашихъ школахъ занятія уче
никовъ ручнымъ трудомъ, передаваясь 
по традиціи, не возвышаются надъ 
дѣтской забавой и не возбуждаютъ 
къ себѣ ни малѣйшей охоты, какъ 
скоро теряютъ интересъ новизны. Да 
и является какою-то недоконченностью 
предоставлять одной волѣ учащагося 
въ заведеніи дѣло, которое по идеѣ 
столь же воспитательное, какъ и учеб
ное. Ясно, что такое отношеніе къ 
ручному труду возможно лишь при 
взглядѣ на него, какъ на развлече
ніе, если не совершенно безплодное 
по своимъ результатамъ, то во вся
комъ случаѣ, столь мало полезное, 
что ради него не стоитъ предприни
мать какихъ либо серьезныхъ мѣръ.

Посмотримъ, такъ-ли это,—стоитъ- 
ли что либо сдѣлать для его распро
страненія?

Прежде всего, физическій трудъ 
необходимъ для учащихся, какъ и для 
всѣхъ людей, въ смыслѣ органиче
ской потребности. Какъ бы ни воз
вышали мы дѣятельность духа въ 
ущербъ тѣлу, человѣкъ, пока онъ на 
землѣ, никогда не сдѣлается чистымъ 
духомъ и тѣлесныя потребности ни-



509 —

когда не перестанутъ заявлять о се
бѣ, требуя не только пищи и одеж
ды. но и соотвѣтствующей дѣятель
ности, чтобы тѣло не только суще
ствовало, но и было бодрымъ и крѣп
кимъ. Въ такомъ видѣ, помимо общей 
гармоніи человѣческаго существа, оно 
представляетъ собою необходимое 
условіе для наиболѣе успѣшнаго раз
витія чисто духовныхъ силъ- Грече
ское изреченіе, извѣстное болѣе въ 
латинскомъ переводѣ,—шеііз §апа іп 
согроге заію—едвали когда утратитъ 
свое значеніе. Нѣтъ нужды въмедицин- 
скихъ изслѣдованіяхъ, для того, что
бы убѣдиться въ этомъ. Достаточно 
бѣгло прослѣдить жизнь людей, до 
глубокой старости сохранившихъ свѣ
жесть умственныхъ силъ и энергію, 
чтобы видѣть, какъ неразлучны подоб
ныя качества съ тѣлеснымъ здоровьемъ, 
сохраняемымъ въ свою очередь бла
годаря физическому труду и воздерж
ности. Но если бы крѣпость тѣла не 
имѣла для души ровно никакого значе
нія, то и тогда игнорировать ее далеко 
не безопасно, въ виду того значенія, 
какое имѣетъ здоровье для болѣе или 
менѣе счастливой жизни. Конечно, 
это старая, всѣмъ извѣстная истина; 
но на практикѣ примѣненіе ея въ 
школахъ можно встрѣтить не чаще, 
чѣмъ свѣжее, здоровое лицо вышед
шаго изъ школы послѣ 10—12 дѣтъ 
усидчиваго или неусидчиваго обученія 
въ ней. И наши школы, выпуская 
изъ себя блѣдныхъ, истомленныхъ 
молодыхъ людей, едва-ли этимъ ока
зываютъ имъ большую услугу. Гим
настика, основательно проходимая, 
могла-бы, конечно, поправить дѣло, 
но при томъ количествѣ часовъ, въ 

высшей степени ограниченномъ, ка
кое удѣляется на занятіе ею, при 
ея вообще нетщательной постановкѣ, 
она мало даетъ замѣтныхъ результа
товъ; для самостоятельнаго же заня
тія ею учениковъ она представляетъ 
не особенно много интереса. Ручной 
трудъ, будучи однимъ изъ видовъ 
гимнастики и ее дополненіемъ, лишь 
усилитъ ея и ни въ какомъ случаѣ 
не поведетъ къ ея подрыву.

Но и поставленная болѣе раціо
нально, гимнастика не можетъ впол
нѣ замѣнить собою ручного труда, 
какъ отдыха отъ труда умственнаго. 
Ничегонедѣланіе еще- плохой от
дыхъ, потому что, давая время обно
виться умственнымъ силамъ, оно не 
возбуждаетъ въ отдыхавшемъ та
кимъ образомъ живости и энергіи 
физической, которыя тоже ослабѣ
ваютъ не менѣе умственныхъ силъ 
и не менѣе ихъ необходимы для 

'успѣха работы. Въ качествѣ отдыха 
поэтому желательно занятіе, которое, 
не утомляя умственныхъ силъ чело- 

| вѣка, представлялось бы для зани- 
! мающагося интереснымъ и соединя
лось бы съ тѣлеснымъ движеніемъ въ 
противовѣсъ той неподвижности, вред
ной для организма, съ какой сопря
жены обыкновенно учебныя занятія. 
Ручной трудъ, въ качествѣ такого 
занятія, едва-ли чѣмъ замѣнимъ, кро
мѣ игръ. Онъ восполнилъ бы собою 
отчасти и ту пустоту рекреаціоннаго 
времени въ промежуткѣ между клас
сными и вечерними занятіями уча
щихся, которая ведетъ къ праздноша
танію, если не по улицамъ города, 
какъ то было до изданія особаго цир
куляра Св. Сѵнода по этому поводу,
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то по семинарскимъ корридорамъ и 
класснымъ комнатамъ, какъ того дол
жно было ожидать послѣ циркуляра. 
Въ соединеніи съ замкнутостью, эта 
пустота уже ведетъ къ скукѣ, раз
лагающей живость и энергію и на
вѣвающей ко всему апатію, что въ 
заведеніи воспитательномъ вещь вовсе 
не безразличная ’).

И эта доля пользы отъ ручного 
труда для учащихся уже даетъ право 
желать его введенія въ школахъ; по 
„мы учимся не для школы, а для 
жизни" — истина слишкомъ ясная, 
чтобы о ней нужно было что-либо 
говорить,—и школьный трудъ воспи
танниковъ, и по выходѣ ихъ изъ за
веденія, не пропадаетъ безслѣдно. 
Изъ 150—200 человѣкъ, поступаю
щихъ въ 1-й классъ духовнаго учи
лища, оканчиваетъ полный семинар
скій курсъ человѣкъ 30—40. Огром
ное большинство, выходя изъ школъ 
безъ предоставляемыхъ окончив
шимъ въ ней полный курсъ, по не
обходимости ищетъ, какъ куска хлѣ
ба, низшихъ должностей духовнаго 
званія; къ другой профессіи оно не 
подготовлено, такъ какъ программа

*) Было-бы, конечно, натяжкою утверждать, 
что одинъ ручной трудъ совершенно восполнить 
эту пустоту; опъ восполнитъ ее лишь отчасти. 
Интересу къ жизни церковной и общественной, 
вполнѣ законному и остающемуся при какой 
угодно замкнутости, могло бы удовлетворить 

.лишь знакомство съ текущими событіями этой 
жизни. Но вредъ отъ чтепія газетъ, хотя бы и 
вполнѣ благонамѣренныхъ, какъ отъ занятія, 
отвлекающаго воспитанниковъ отъ серьезныхъ 
занятій, признается уставомъ духовныхъ семи
нарій за большее зло, чѣмъ аиатія, скука и 
праздность, составляющія зло рекреаціоннаго до
суга въ духовныхъ семинаріяхъ.

духовныхъ школъ спеціально подго
товительная для поступленія въ се
минаріи либо въ причетники. Для 
нѣкоторыхъ изъ такихъ людей хо
рошій навыкъ въ какомъ-либо родѣ 
ручного труда можетъ оказаться да
леко не безполезнымъ. Заранѣе мож
но быть увѣреннымъ, что не одинъ 
упрекъ будетъ посланъ по нашему 
адресу за такое предложеніе,—„не
пристойно - де дѣтямъ духовенства 
идти въ мастеровые; наши школы 
предназначены для воспитанія лицъ, 
посвящающихъ себя на служеніе 
въ духовномъ званіи; а нечувствую
щіе въ себѣ призванія къ этому слу
женію пусть идутъ въ другія спеці
альныя школы"... Подобныя возра
женія—не плодъ фантазіи; ихъ при
ходится слышать нерѣдко. Но слы
шится въ нихъ и за ними, не ис
кренняя ревность о пользѣ церкви, 
а невысказываемое только вслухъ, 
высокомѣрное, барское отношеніе къ 
ручному труду. Если вышедшій изъ 
духовной школы вынесетъ съ собою 
интересъ къ высшимъ запросамъ ду
ши, то рабочіе инструменты не 
помѣшаютъ ему быть человѣкомъ 
честнымъ и развитымъ, не менѣе сво
ихъ собратій, пошедшихъ по общей 
дорогѣ,—трудолюбіе сбережетъ для 
этого и времени достаточно. Да и 
матеріальное обезпеченіе, при трудѣ 
и знаніи въ своей области, можетъ 
вполнѣ гарантировать отъ нужды, 
тѣмъ болѣе что принимающійся за 
ремесло съ хорошимъ навыкомъ въ 
немъ можетъ разсчитывать несомнѣн
но на лучшее положеніе, чѣмъ ка
кое займетъ поступающій въ учени
ки къ мастеру; а вѣдь и послѣднее
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случается съ дѣтьми духовныхъ лицъ. 
Если же онъ еще въ школѣ заглу
шилъ въ себѣ лучшіе порывы и всту
паетъ въ ряды духовенства ради на
сущнаго хлѣба и обезпеченнаго поло
женія, то духовное званіе не при- 
бавитьему цѣны, не сдѣлаетъ изъ 
него человѣка полезнаго, какъ бы 
ни было само по себѣ полезно про
ходимое имъ служеніе; потому что, 
получая доходы за требоисправленіе, 
онъ столь же мало думаетъ объ об
щей пользѣ, какъ и переплетчикъ или 
токарь, продавая свои издѣлія.

Наиболѣе серьезно, конечно, то 
возраженіе, что подготовлять людей 
для свѣтскихъ профессій не входитъ 
въ задачу духовно-учебныхъ заведе
ній. Въ принципѣ это положеніе 
вполнѣ справедливо; но на практикѣ 
существующія духовно-учебныя наши 
заведенія составляютъ-ли послѣдова
тельное и вѣрное осуществленіе прин
ципа? не составляютъ ли они са
мымъ своимъ существованіемъ укло
ненія отъ принципа, вынуждаемаго 
другими соображеніями,—иными на
стоятельными требованіями жизни?' 
Въ самомъ дѣлѣ, 9—10 лѣтній маль
чикъ, поступающій въ духовное, учи
лище бываетъ неспособенъ опредѣ
лить свое призваніе къ тому или 
другому служенію;—онъ учится здѣсь 
потому, что въ такую школу его от
дали, а когда иридетъ въ возрастъ 
и пожелаетъ перемѣнить карьеру, 
поступивъ въ другое учебное .заве
деніе, то весьма часто не имѣетъ къ 
тому средствъ. Если строго желать, 
чтобы ряды духовенства наполнялись 
добровольцами, въ лучшемъ слыслѣ 
этого слова, то воспитанникамъ ду

ховно-учебныхъ заведеній, иежела- 
ющимъ поступать въ это знаніе, слѣ
довало бы предоставить полную воз

можность иного исхода, болѣе или 
менѣе сноснаго. Нужно ли при этомъ 
смущаться мыслью, что изъ рядовъ 
духовенства будутъ уходить люди 
наиболѣе даровитые и энергичные? 
Если, при своихъ силахъ духа, они 
не хотятъ служить церкви, то отъ 
нихъ немного будетъ пользы для 
церкви, когда они и сдѣлаются ея 
служителями;—не зачѣмъ ихъ и удер
живать. Духовное званіе не синеку
ра, и чѣмъ меньше будетъ въ немъ 
людей, поступающихъ на это служе
ніе ради куска хлѣба, тѣмъ лучше, 
тѣмъ чище и выше будетъ стоять 
духовенство.

Предоставленіе кандидатамъ на 
священно и церковно-служительскія 
мѣста возможности свободно избрать 
себѣ карьеру изъ нѣсколькихъ возмож
ныхъ, тѣмъ болѣе справедливо, что 
духовныя училища и семинаріи есть 
столько же заведенія для воспитанія 
будущихъ пастырей, сколько и вооб- 

іще для образованія дѣтей лицъ ду
ховнаго званія, не составляющаго у 
насъ касты, чтобы дѣти отъ рожденія 
были предназначаемы на мѣста сво
ихъ отцовъ. Если бы это было не 
такъ, то зачѣмъ бы только духовевг 
сгву съ церквами содержать эти 
школы, а и не обществу въ лицѣ го
сударства, для котораго воспитыва
ются будущіе служители и дѣятели 
и зачѣмъ бы взимать съ обучающих
ся въ нихъ иносословныхъ воспи
танниковъ плату за право ученія, 
тогда какъ ея не берется съ лицъ 
духовнаго званія? Духовныя же лица, 
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помимо невозможности угадать буду
щія наклонности своихъ дѣтей, ча
сто вслѣдствіе матеріальныхъ нуждъ 
не имѣютъ возможности дать имъ 
образованіе въ другихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Да, наконецъ, помимо 
всего этого, какъ бы ни было па
стырское служеніе само по себѣ ду
ховно и не отъ міра сего, будущимъ 
свяіценно-служителямъ, при исполне
ніи чисто пастырскихъ своихъ обя
занностей, особенно въ качествѣ отца 
и попечителя своего прихода, при
дется стать въ такія многоразлич
ныя отношенія къ обществу, кото
рыя потребуютъ болѣе многосторон
ней подготовленности къ этому дѣлу, 
чѣмъ какая дается въ настоящее 
время въ духовныхъ семинаріяхъ; 
онѣ выпускаютъ теперь своихъ питом
цевъ почти безъ знаній и даже строя 
того общества, среди котораго имъ 
придется жить и Дѣйствовать. Въ 
виду этого позволительно, кажется, 
желать, чтобы программа духовныхъ 
семинарій была разширена. Даль
нѣйшее разрѣшеніе этого вопроса и 
входитъ въ задачу настоящей замѣт
ки; но, конечно, это не значитъ, будто 
бы все разрѣшеніе его полагается во 
введеніи въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ ручного труда. Введеніе его 
было-бы лишь отчасти разрѣшеніемъ 
этого вопроса.—возможнымъ и до 
измѣненія программъ учебныхъ пред
метовъ, какъ дѣла нелегкаго и по
тому еще нескораго. Естественно 
ожидать, что ремесла для очень лишь 
немногихъ составятъ исключитель
ный способъ добыванія средствъ къ 
жизни, но оказать услугу въ част
ныхъ случаяхъ онѣ могутъ для всѣхъ.

Смѣемъ вѣрить, что большинство 
воспитанниковъ и по выходѣ изъ се
минаріи не считаетъ науки книжною 
ересью, не теряетъ интереса къ ней 
и слѣдитъ за нею по мѣрѣ возмож
ности. Для такихъ людей ручной 
трудъ сохранитъ все то значеніе 
осмысленнаго, интереснаго и полез
наго физически отдыха, какое онъ 
имѣлъ для нихъ въ школѣ, не будучи 
въ тоже время безполезнымъ и по 
своимъ результатамъ. Мы знаемъ ду
ховныхъ лицъ, собственноручно устро
ившихъ прекрасную мебель для сво
ей квартиры, музыкальные инстру
менты, ульи новѣйшей системы, 
упряжь и многое другое, что требуетъ 
для себя руки опытнаго мастера.

А чье чувство плохо мирится съ 
обязательной платой за требо-исправ- 
ленія, извѣстной подъ именемъ доб
рохотныхъ даяній, тотъ можетъ най
ти въ изученномъ имъ ремеслѣ под
держку въ своемъ матеріальномъ по
ложеніи, если только осмѣлится от
бросить ложный стыдъ предъ физи
ческимъ трудомъ. Мы далеки отъ же
ланія, чтобы этотъ источникъ мате
ріальнаго обезпеченія хотя бы отча
сти былъ объявленъ обязательнымъ 
для всего духовенства, „достоинъ бо 
дѣлатель мзды свовя“ (Мѳ. X, 10), и 
ап. Павелъ считалъ свое безмездное 
благовѣствованіе добровольнымъ под
вигомъ, который отъ него ничѣмъ не 
требовался (I Кор. IX, 4—19); къ 
подвигу же никого, разумѣется, обя
зывать нельзя. Но и отрицать, чтобы 
хотя кто нибудь могъ послѣдовать въ 
благовѣствованіи Евангелія по сто
памъ великаго апостола, значитъ слиш
комъ мало вѣрить въ людей и оду- 
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піевляющую силу христіанства. Пусть 
отважившихся на этотъ подвигъ бу
детъ слишкомъ мало, но великое дѣ
ло и то, если починъ будетъ. А сто- 
итъ-ли, хотя-бы ради этихъ немно
гихъ, что либо предпринять—пусть 
рѣшитъ совѣсть каждаго.

Не безполезными окажутся для бу
дущаго пастыря изученныя имъ ре
месла и въ его просвѣтительной дѣя
тельности, если только онъ рѣшится 
пустить въ оборотъ всѣ данные ему 
и скопленные таланты. Священникъ 
исполнитъ, конечно, вполнѣ свой па- 
стырскій долгъ, если будетъ благо-’ очевидны, 
говѣйно {совершать богослуженіе и 
таинства и дѣя учить своихъ духов
ныхъ дѣтей истинамъ вѣры и нрав-
ственности:—только съ подкладкою 
невѣрія можно считать такую дѣятель
ность саму по себѣ недостаточною. 
Но, какъ человѣкъ, онъ нё можетъ,— 
по крайней мѣрѣ—не долженъ равно
душно относиться и къ матеріаль
нымъ нуждамъ своихъ прихожанъ, 
когда имѣетъ возможность помочь имъ. 
А сколько нуждъ въ крестьянствѣ 
вслѣдствіе неумѣнія взяться за ра
боту какъ слѣдуетъ, сколько труда 
пропадаетъ даромъ, какая значитель
ная доля производства погибаетъ с - 
вершенно непроизводительно! Если 
бы въ число предметовъ преподава
нія въ церковно-приходской школѣ 
священникъ включилъ и ремесла, что, 
конечно, привлекло-бы много учени
ковъ—и малолѣтнихъ, и взрослыхъ; 
то естественно ожидать, что благосо
стояніе прихода кое'въ чемъ подня
лось бы. Гигіеническія условія кре
стьянской избы улучшатся, если хо
зяинъ ея научится владѣть пилой, ста- 

мезкой и настругомъ: пчеловодство, 
для котораго условія нашей мѣстно
сти такъ благопріятны, могло бы стать 
серьезною отраслью въ сельскомъ хо
зяйствѣ, при замѣнѣ колодныхъ уль
евъ ульями американской системы и 
при другихъ улучшеніяхъ въ пасѣкѣ; 
хлѣбопашество стало-бы гораздо про
изводительнѣе при нѣкоторомъ улуч
шеніи земледѣльческихъ орудій и при 
маломъ даже знакомствѣ съ пріемами 
раціональной обработки земли и убор
ки хлѣба. А слѣдствія улучшенія кре
стьянскаго быта, кажется, слишкомъ 

чтобы о нихъ говорить.
Способствовать же введенію этихъ и 
подобныхъ улучшеній въ крестьян
скомъ хозяйствѣ всего менѣе можетъ 
тотъ, кто самъ знакомится съ ними 
только по книгамъ. Да едва ли воз
никнетъ у него и желаніе знакомить
ся съ ними, потому что, при отсут
ствіи опытности въ ремеслахъ, самыя 
улучшенія покажутся ему неисполни
мыми и недосягаемыми. И наоборотъ, 
практически знакомаго съ технической 
стороной различныхъ производствъ 
всякое открытіе и улучшеніе въ ихъ 
области станетъ интересовать,'Правда, 
Христосъ и Апостолы—вѣчные идеа
лы пастырей, не задавались цѣлью 
учить своихъ послѣдователей ремес
ламъ; но и они не были равнодуш
ными къ нуждамъ своихъ учениковъ, 
раздавая милостыню и собирая въ 
ихъ пользу пожертвованія. При из
мѣнившихся же условіяхъ жизни, въ 
наше время, добрый пастырь сверхъ 
того не съ меньшей пользой можетъ 
употребить свой трудъ на то, чтобы 
научить своихъ прихожанъ самимъ 
помогать себѣ въ своихъ нуждахъ- 
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Развѣ это не будетъ такой же благо
творительностью? А развѣ малую услу
гу оказалъ бы цѣлому' округу опыт
ный въ иконописи священникъ, если
бы обучилъ нѣсколько человѣкъ ико
нописи, въ противовѣсъ тѣмъ—невѣ
жественнымъ и въ своемъ дѣлѣ—ма
лярамъ, которые фабрикуютъ оскорб
ляющія религіозное чувство и дающія 
сектантамъ поводъ глумиться надъ 
церковью свои малеванія?

Кому же должна Принадлежать ини
ціатива въ дѣлѣ введенія въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ ручного труда? 
Естественно ожидать, что высшее ду
ховное правительство окажетъ ему 
содѣйствіе, какъ скоро увидитъ мѣст
ную въ этомъ дѣлѣ иниціативу. Но, 
чтобы значеніе для школы ручного 
труда могло обнаружиться, необходи
мо, чтобы опытъ былъ произведенъ 
въ томъ или другомъ учебномъ заве
деніи на средства тѣхъ, которые въ 
этомъ дѣлѣ наиболѣе заинтересованы 
т. е. на средства епархіальнаго ду
ховенства. Только опредѣленныя ма
теріальныя средства могутъ дать воз
можность поставить дѣло въ истинно
полезномъ видѣ и размѣрѣ.

Чѣмъ болѣе вся постановка дѣла 
будетъ имѣть характеръ и видъ част
ный, тѣмъ лучше. Можно опасаться, 
что ставъ обязательнымъ для всѣхъ 
учениковъ, обученіе ремесламъ пре
вратится въ непригодную теорію и 
небрежное отношеніе къ дѣлу не жела
ющихъ заняться имъ дурно повліяетъ 
на охоту къ занятію и остальныхъ; 
между тѣмъ какъ удача хотя бы и 
немногихъ дѣйствуетъ на большин
ство заразительно. Не будучи объяв
лено обязательнымъ, оно тѣмъ не ме

нѣе можетъ стать всеобщимъ. Изъ 
многочисленныхъ занятій и ремеслъ 
можно желать и рекомендовать—какъ 
практичныя и доступныя—иконопись 
и ремесла: столярное, токарное, сле
сарное и переплетное. Особеннаго 
вниманія изъ нихъ заслуживаетъ, ко
нечно, иконопись, съ необходимо пред
шествующимъ ей рисованіемъ, какъ 
по ихъ несомнѣнной пользѣ и инте- 

і ресносги.такъ,—главнымъ образомъ— 
потому, что представляютъ возмож
ность занимающимся ими возвысить
ся отъ простого занятія до степени 
искусства живописи.

Поэтому на выборъ учителя иконо
писи по самой сущности дѣла долж
но быть обращено большое внима
ніе. Но и этотъ выборъ не можетъ 
составить затрудненія, потому что 
нѣтъ надобности содержать особаго, 
ничѣмъ другимъ не занятаго препо
давателя. Вполнѣ достаточно, даже 
при большомъ количествѣ учащихся, 
двухъ и даже менѣе часовыхъ уро
ковъ недѣлю, изъ которыхъ въ одинъ 
будутъ сообщаться теоретическія-свѣ
денія, а въ другой просматриваться 
работы учениковъ; потому что на 
первыхъ порахъ не столько имѣетъ 

ізначенія теорія, сколько частыя 
■упражненія, чтобы развить легкость 
и твердость руки и вѣрность глаза. 
Въ ремеслахъ же руководителями мо
гутъ быть обыкновенные мастеровые 
при еще болѣе ограниченномъ чис
лѣ уроковъ, а въ переплетномъ и то
карномъ, напримѣръ, ремеслахъ, и 
это лишь на первыхъ порахъ; въ 
дальнѣйшемъ развитіи ихъ, дѣло 
успѣшно можетъ идти по традиціи, 
совершенствуясь по мѣрѣ знакомства
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учащихся съ литературою этой об
ласти.

Итакъ дѣло можетъ стать, какъ и 
доселѣ оно стоитъ, лишь за денеж
ными средствами. Но если къ платѣ 
руководителямъ присоединить едино
временное пріобрѣтеніе инструментовъ 
и, на первый разъ, матеріала, то все 
это потребуетъ не болѣе 400—5001пятся. Двѣсти же рублей
рублей въ годъ и то лишь въ пер
вый. Въ слѣдующій же годъ расходъ 
можетъ сразу сократиться до 250 и 
до 500 рублей, такъ какъ на мате
ріалы для работъ сами учащіеся не 
откажутся вносить рубля І’Д—2 въ 
годъ, что будетъ вовсе не обремени
тельно, потому что матеріалъ будетъ 
истребляться не безцѣльно и не без

слѣдно. А если къ этой же суммѣ 
присоединить то сбереженіе, какое 
можетъ получиться отъ переплета 
книгъ въ библіотеки семинаріи самими 
учениками, и отъ исполненія различ
ныхъ мелкихъ подѣлокъ по зданію, 
то затрачиваемый матеріалъ, а равнс 
и порча инструментовъ вполнѣ оку- 

въ семи
нарскомъ, а тѣмъ болѣе въ епархі
альномъ хозяйствѣ сумма вовсе не 
столь значительная, чтобы изъ за нее/
можно было махнуть рукой на столі 
полезное дѣло. Хочется вѣрить, чтс 
епархіальное духовенство выразитт 
свое участіе къ нему болѣе осяза
тельно, чѣмъ простымъ признаніемъ 
его полезности. В. Горбуновъ.
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