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Выходятъ

 

еженедѣльно.

I

 

Цѣна

 

за

 

годовое изданіе4р .

съ

 

пересылкою.
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2Ь Подписка

 

принимается

 

въ

Редакціи

 

при

 

Ярославской
Духовной

 

Консисторіи.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬОТВЕННЫЯ.

Уназъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Самодержца

 

Всероссійскаго,
изъ

  

Святѣйшаго

 

Правитѳльотвующаго

 

Сѵнода,

Преосвященному

 

Іонаѳану,

Архіепископу

 

Ярославскому

 

и

 

Ростовскому,

Съ

 

выпискою

 

изъ

 

втьдомости

 

о

 

лицахъ

 

духовного
звані я

 

Ярославской

 

епархіи,

 

коимъ

 

за

 

службу

 

по

Епархіалыюму

 

вѣдомству

 

назначаются

 

пенсіи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-
ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правитѳльствующій

Сѵнодъ

 

слушали

 

составленную

 

въ

 

Сѵнодальной

Канцеляріи,.

 

на

 

осиованіи

 

поступившаго

 

въ

 

ок-

тябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

представлеиія

 

Вашего
Преосвященства

 

за

 

X

 

7904,

 

вѣдомость

 

о

 

лицахъ

духовнаго

 

званія,

 

коимъ,

 

за

 

службу

 

по

 

Епархі-

альному

 

вѣдомству,

 

предполагается

 

назначить

пенсіи.

 

Приказали:

 

По

 

разсмотрѣніи

 

означенной

вѣдомости,

 

Снятѣйшій

 

Сгнодъ

 

опредѣляетъ:

утвердить

 

оную,

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

 

послать

при

 

указѣ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

выписку

изъ

 

вѣдомости,

 

для

 

обьявленія

 

лицамъ,

 

коимъ

назначены

 

пенсіи,

 

размѣра

 

оныхъ,

 

откуда

 

и

 

съ

котораго

 

времени

 

онѣ

 

долясны

 

быть

 

производимы.

Ноября

 

28

 

дня

 

1888

 

года.

 

H

 

5774.

Вѣдо мо

 

стъ

о

 

лицахъ

 

духовнаго

 

званія

 

Ярославской

 

епархіи,
коимъ

 

за

 

службу

 

по

 

Еѣархіальному

 

вѣдомству

назначаются

 

пвнсіи.

За

 

октябрь

 

мѣсяцъ

 

1888

 

года.

По

 

представленію

 

Епархіалыіаго

 

Начальства
отъ

 

18

 

октября

 

текущаго

 

года

 

за

 

№

 

7904:
Градо-Угличскаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

за-

штатному

 

протоіерею

 

Платону

 

Смирнову,

 

130

 

р.

съ

 

27

 

августа

 

1888

 

года,

 

времени

 

увольненія

за

 

штатъ,

 

изъ

 

Угличскаго

 

уѣздпаго

 

казначейства.

Церкви

 

села

 

Сумакова,

 

Романов-Борисоглѣб-

скаго

 

уѣзда,

 

заштатному

 

священнику

 

Авксентію
Спасскому,

 

130

 

руб.

 

съ

 

19

 

сентября

 

1888

 

г.,

времени

 

подачи

 

прошенія,

 

изъ

 

Ростовскаго

 

уѣзд-

паго

 

казначейства.

Деркви

 

села

 

Медягина,

 

Ярослапскаго

 

уѣзда,

заштатному

 

священнику

 

Клавдію

 

Фіолетову^

130

 

руб.

 

съ

 

10

 

октября

 

1888

 

года,

 

времени

подачи

 

прошенія,

 

изъ

 

Ярославскаго

 

губернскаго
казначейства.

Церкви

 

села

 

Давыдова,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

заштатному

   

священнику

  

Николаю

  

Раевскому,



420 Часть

   

оффиціальная.

130

 

руб.

 

съ

 

26

 

пая

 

1888

 

года,

 

времени

 

уволь-

неяія

 

за

 

штата,

 

изъ

 

Ростовскаго

 

уѣзднаго

 

каз-

начейства.

Градо-Угличскаго

 

Преображенскаго

 

собора
заштатному

 

діакону

 

Алѳксію

 

Розову,

 

65

 

руб.

 

съ

25

 

августа

 

1888

 

года,

 

времени

 

увольненія

 

за

штата,

 

изъ

 

Угличскаго

 

увзднаго

 

казначейства.
Церкви

 

села

 

Зиновьева,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

священника

 

Алексія

 

Доброхотова,

 

вдовѣ

 

Аннѣ

Доброхотовой,

 

65

 

руб.

 

съ

 

20

 

августа

 

1888

 

г.,

времени

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Пошехонскаго

 

уѣзд-

наго

 

казначейства.

Церкви

 

погоста

 

Якимовскаго,

 

Угличскаго

 

уѣз-

да,

 

священника

 

Александра

 

Пріорова,

 

вдовѣ

Ольгѣ

 

Пріоровой,

 

65

 

руб.

 

съ

 

10

 

мая

 

1888

 

г.,

времени

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Угличскаго

 

уѣзднаго

казначейства.

Церкви

 

села

 

Ѳедоровскаго,

 

Ярославскаго
уѣзда,

 

священника

 

Александра

 

Норскаго,

 

вдовѣ

Александрѣ

 

Норской,

 

65

 

руб.

 

съ

 

4

 

іюля

 

1888

 

г.,

времени

 

смерти

 

мужа,

 

изъ

 

Ярославскаго

 

губерн-
скаго

 

казначейства.

МѢСТНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ИЗВѢСТІЯ.

Служѳнія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Іонаѳана,

 

Архі-
епископа

 

Ярославскаго

 

и

 

Ростовскаго,

 

4

 

z

 

6

 

декабря.

4

 

декабря,

 

въ

 

недѣлю

 

25-ю

 

по

 

Пятидесят-
ницѣ,

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

Архіепи-

скопомъ

 

Іонаѳаномъ

 

совершена

 

Божественная
литургія

 

въ

 

крестовой

 

Воскресенской

 

церкви,

что

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ.

 

Архипастырю
сослужили

 

ректоръ

 

семинаріи

 

протоіерей

 

H.

Барскій,

 

священникъ

 

Ростовскаго

 

Успенскаго
собора

 

Василій

 

Мансветовъ,

 

Архіерейскаго

 

дома

іеромонахъ

 

Пагкратій

 

и

 

іеромонахъ

 

Іосифъ.

6

 

декабря,

 

въ

 

Высокоторжественный

 

день

Тезоименитства

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаре-
вича

 

Николая

 

Александровича

 

и

 

Тезоименитствъ
Ихъ

 

Императорски хъ

 

Высочествъ

 

Великихъ
Князей

 

Николая

 

Константиновича

 

и

 

Николая
Михаиловича,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

Архі-
епископъ

   

Іонаѳанъ

   

совершилъ

 

Божественную

литургію

 

и

 

послѣ

 

литургіи

 

молебноѳ

 

пѣніе

Святителю

 

и

 

Чудотворцу

 

Николаю,

 

Архі-
епископу

 

Мѵрликійскому,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ.

 

Архипастырю

 

сослужили

 

на

 

литургіи
настоятель

 

Аѳанасіевскаго

 

монастыря,

 

архиман-

дрита

 

Ипполита,

 

ректоръ

 

семипаріи,

 

протоіерей

H.

 

Барскій,

 

и

 

соборное

 

духовенство.

 

Въ

 

молеб-

иомъ

 

пѣніи

 

принимало

 

участіе

 

все

 

городское

духовенство.

 

Слово,

 

приличествующее

 

торже-

ству,

 

сказано

 

на

 

литургіи

 

своевременно

 

законс-

учителемъ

 

губернской

 

гимназіи

 

священникомъ

Михаиломъ

 

Троицкимъ.

 

На

 

литургіи

 

и

 

за

 

мо-

лебномъ

 

присутствовали

 

г.

 

Ярославскій

 

губер--

наторъ,

 

Генералыіаго

 

Штаба

 

генералъ

 

маіоръ
А.

 

Я.

 

Фриде,

 

вице-губернаторъ

 

П.

 

К.

 

Рекъ,

и

 

другіе

 

военные

 

и

 

гражданскіе

 

чипы,

 

а

 

также

градской

 

голова

 

И.

 

Н.

 

Соболевъ

 

съ

 

представи-

телями

 

гражданъ,

 

и

 

было

 

многочисленное

 

сте-

чете

 

народа.

 

На

 

молебнѣ

 

по

 

отпустѣ

 

были

возглашены

 

протодіакономъ

 

многолѣтія

 

Госу-
дарю

 

Императору,

 

Государынѣ

 

Императрицѣ,

Государю

 

Наслѣднику

 

Цесаревичу

 

Николаю
Александровичу,

 

Великимъ

 

Князьямъ

 

Николаю
Константиновичу

 

и

 

Николаю

 

Михаиловичу

 

и

всему

 

Царствующему

 

Дому.

о

 

т

 

ч:

 

Е

 

т

 

ъ

о

 

состояніи

 

церЕОвно-приходскихъ

 

ШКОЛЪ

Ярославской

 

епархіи

 

за

 

18 87 /8а

 

учеб.

 

годъ.

{Проод

 

о

 

л

 

ж

 

енге).

g)

 

Самое

 

живое

 

участіе

 

въ

 

помощи

 

церковно-

приходскимъ

 

школамъ

 

принимало

 

Братство

 

Св.
Димитрія;

 

на

 

церковно

 

приходскія

 

школы

 

оно

расходовало

 

большую

 

часть

 

своихъ

 

средствь

 

и

помощь

 

его

 

была

 

весьма

 

разпообраша,

 

какъ

разнообразны

 

были

 

запросы

 

и

 

требованія

 

со

стороны

 

завѣдующихъ

 

школами.

 

Епарх.

 

Учил.
Совѣтъ

 

и

 

Братство

 

постоянно

 

были

 

осаждаемы

просьбами

 

о

 

денежныхъ

 

и

 

книжныхъ

 

пособіяхъ,
о

 

пособіяхъ

 

на

 

постройку

 

классныхъ

 

принад-

лежностей,

 

о

 

пособіяхъ

 

учащимъ.

 

И

 

Братство

послѣ

 

того,

 

какъ

 

разосланныхъ

 

имъ

 

1450

 

р.

(изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Сгнода

 

и

 

Министерства

 

Народ-
наго

 

Просвѣщенія)

 

и

 

присланныхъ

 

изъ

 

Св.

 

Сѵ-



Часть

   

оффиціальная. 421

нода

 

книгъ

 

оказалось

 

далеко

 

недостаточно

 

для

удовлетворенія

 

всѣхъ

 

нуждъ

 

школъ,

 

приходило

на

 

посильную

 

помощь

 

нуждающимся

 

и

 

ему,

какъ

 

по

 

количеству

 

израсходоваиныхъ

 

на

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы

 

и

 

ихъ

 

нужды

 

суммъ,

такъ,

 

главное,

 

по

 

отзывчивости

 

на

 

всѣ

 

эти

 

!

нужды

 

принадлежитъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

благотворепія
первое

 

мѣсто.

 

Рѣдкое

 

прошеніе

 

въ

 

Euap.

 

Уч.
Совѣтъ

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

обходилось

 

безъ
просьбы

 

о

 

пособіи

 

изъ

 

суммъ

 

Братства

 

а)

 

на

школышо

 

обстановку

 

(иногда

 

и

 

на

 

постройку

помѣщепія),

 

б)

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебниковъ

 

и

с)

 

на

 

вознагражденіе

 

учащимъ.

 

На

 

удовлетво-

реніе

 

послѣднихъ

 

нуждъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

были

 

расходуемы

 

средства

 

Братства.

 

Такъ

 

за

отчетный

 

годъ

 

Братствомъ

 

израсходовано:

 

а)

 

на

устройство

 

помѣщеній

 

для

 

школъ

 

355

 

руб.;

 

б)
на

 

устройство

 

классной

 

мебели

 

и

 

покупку

 

учеб-

ныхъ

 

пособій

 

153

 

руб.

 

20

 

к.;

 

с)

 

на

 

покупку

книгъ

 

для

 

учащихся

 

1199

 

руб.

 

93

 

к.;

 

г)

 

на

единовременный

 

пособія

 

учащимъ

 

205

 

р.

 

;

 

д)

 

на

постоянныя

 

имъ

 

пособія

 

2518

 

руб.

 

77

 

к.;

 

е)
домашнимъ

 

школамъ

 

единовременно

 

34

 

р.

 

А
всего

 

4431

 

р.

 

90

 

к.,

 

съ

 

домашними

 

школами

4465

 

руб.

 

90

 

коп.

Остается

 

упомянуть

 

еще

 

объ

 

одномъ

 

источ-

ник,

 

изъ

 

котораго

 

школы

 

получали

 

нѣкоторое

пособіе,

 

о

 

платѣ

 

съ

 

учащихся.

 

По

 

имѣющимся

даннымъ

 

къ

 

этому

 

источнику

 

изъ

 

111-ти

 

школъ

 

.

обращались

 

лишь

 

38

 

и

 

взимали

 

плату

 

или

 

за

годъ

 

или

 

помѣсячно.

 

Плата

 

съ

 

учащихся

 

была

условною

 

и

 

колебалась

 

между

 

20

 

и

 

75-ю

 

коп.

въ

 

мѣсяцъ,

 

1

 

и

 

3-мя

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Сумма

 

сбо-

ровъ

 

не

 

возвышалась

 

за

 

120

 

р.

 

на

 

школу,

 

а

большею

 

частію

 

простиралась

 

до

 

20 —50

 

руб.

Ообранныя

 

деньги

 

(которыя,

 

кстати

 

замѣтить,

щплачивались

 

далеко

 

не

 

всегда

 

аккуратно)

 

были

употребляемы

 

или

 

на

 

уплату

 

за

 

помѣщеніе

 

школы,

или

 

на

 

учебники,

 

а

 

большею

 

частію

 

шли

 

на

вознагражденіе

 

преподавателямъ.

 

Сборовъ

 

съ

учащихся

 

всего

 

поступило

 

до

 

1400

 

р.

Подводя

 

итогъ

 

всѣмъ

 

средствамъ,

 

получае-

мымъ

 

церковно-приходскими

 

школами

 

Ярослав-

ской

 

епархіи,

 

находимъ,

 

что

 

они

 

простирались

въ

 

отчетномъ

 

году

 

до

 

19000

 

руб-

 

Сумма

 

пови-

димому

 

не

 

малая,

   

но

  

изъявъ

 

изъ

 

оной

 

едино-

временныя

 

пособія

 

на

 

устройство

 

школъ

 

и

 

по-

собія

 

деньгами

 

и

 

книгами

 

школамъ

 

грамотности

и

 

раздѣливъ

 

оставшуюся

 

сумму

 

на

 

цифру

 

111,
выражающую

 

общее

 

количество

 

школъ,

 

полу-

чимъ

 

нѣсколько

 

болѣе

 

160

 

р.

 

на

 

школу

 

съ

 

поиі-

щеніемъ,

 

учебниками

 

и

 

жалованьемъ

 

учащимъ, —

цифру

 

очень

 

невысокую,

 

особенно

 

если

 

поста-

вить

 

оную

 

рядомъ

 

съ

 

цифрою

 

расходовъ

 

на

школы

 

земскія,

 

изъ

 

коихъ

 

почти

 

ни

 

на

 

одну

не

 

расходуется

 

менѣе

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Но

 

го-

дичный

 

бюджетъ

 

большинства

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ

 

значительно

 

ниже

 

показанпой

суммы:

 

есть

 

школы,

 

существовавшія

 

только

 

на

50

 

р.

 

Легко

 

понять,

 

что

 

учащіе

 

въ

 

такихъ

 

шко-

лахъ

 

трудятся

 

или

 

совершенно

 

безмездно,
или

 

же

 

за

 

такое

 

вознагражденіе,

 

котораго

не

 

хватило

 

бы

 

на

 

прожитіе,

 

если

 

бы

 

лица,

получающіе

 

оное,

 

съ

 

учительствомъ

 

не

 

совмѣ-

щали

 

обязанностей

 

священника,

 

діакона

 

или

псаломщика.

Тѣмъ

 

отрадпѣе

 

отмѣтить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

и

при

 

скудномъ

 

вознагражденіи

 

за

 

тяжелый

 

трудъ

преподаванія

 

учащіе

 

съ

 

ревностію

 

и

 

усердіемъ
относились

 

къ

 

тому

 

высокому

 

и

 

святому

 

дѣлу,

служеніе

 

которому

 

они

 

на

 

себя

 

приняли.

VI.

 

Церковно-приходскія

 

школы

 

въ

 

учебно-
воспитательномъ

 

отношеніи.

Учебный

 

годъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

на-

чинался

 

съ

 

октября

 

и

 

оканчивался

 

въ

 

маѣ;

 

но

бывали

 

и

 

исключенія,

 

зависѣвшія

 

отъ

 

условій

мѣстности.

 

Такъ

 

въ

 

Покровско

 

-

 

Кулижской
школѣ

 

занятія

 

начались

 

лишь

 

съ

 

ноября,

 

а

окончились

 

въ

 

апрѣлѣ.

 

Произошло

 

это,

 

по

 

сло-

вамъ

 

наблюдателя

 

свящ.

 

Н.

 

Успенскаго,

 

отъ

бѣдности

 

родителей,

 

неимѣвшихъ

 

средствъ

 

за-

готовить

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

кожаную

 

обувь

 

на

 

хо-

лодное,

 

грязное,

 

и

 

дождливое

 

время.

 

Учебный
день

 

начинался

 

въ

 

Э'Д

 

—

 

9

 

час.

 

утра

 

и

 

про-

доллсался

 

до

 

3

 

час.

 

по

 

полудни;

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

школахъ

 

(Новоникольской,

 

Мышк.

 

у.,

Варв.

 

Ворзовской

 

—

 

Рыб.

 

у.

 

и

 

др.)

 

занятія

и

 

начинались

 

ранѣѳ

 

и

 

оканчивались

 

позд-

нѣе.

 

Для

 

большей

 

успѣшности

 

и

 

съ

 

цѣлію

помочь

 

малоуспѣвающимъ

 

устраивались

 

по

 

мѣс-

тамъ

 

и

 

вечернія

 

занятія

 

(въ

 

школахъ

 

Больше-
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Волковской,

 

Кукобоиской,

 

Варвар. -Борзовской);
но

 

вечерамъ

 

же

 

устраивались

 

въ

 

школахъ

Вольше-Болковской

 

и

 

Кукобоиской

 

классы

 

руко-

дѣлія.

 

Обученіе

 

велось

 

согласно

 

программамъ,

утверждепнымъ

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

и

 

по

 

учебникамъ,

имъ

 

одобренпымъ

 

и

 

рекомендованнымъ.

 

Обуче-
ние

 

чтенію

 

велось

 

по

 

звуковому

 

способѣ— при

пособіи

 

разрѣзной

 

Славяно-русской

 

азбуки.

 

Для
церковно-славянскаго

 

чтеиія—

 

послѣ

 

букваря

 

и

молитвослова

 

употреблялись

 

Евангеліе,

 

псал-

тирь

 

и

 

часословъ.

 

По

 

закону

 

Божію

 

въ

 

употреб-

леніи

 

были

 

Начатки

 

Христіан.

 

ученія,

 

учеб-
ники

 

прот.

 

П.

 

Преображенскаго,

 

прот.

 

П.
Смирнова,

 

прот.

 

Савича;

 

по

 

русскому

 

языку

букнарь

 

Баранова

 

и

 

для

 

чтенія

 

книги

 

„При-
ходская

 

школа"

 

Ермина

 

и

 

Волотовскаго,

 

„Сол-
нышко"

 

Радонежскаго;

 

по

 

ариѳметикѣ —учеб-

никъ

 

ариѳм. —Ареѳьева

 

и

 

Соколова,

 

задачникъ

Гольденберга.
Направленіе

 

обученія

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовало

главной

 

задачѣ

 

ицѣли

 

церк. -приходской

 

школы —

утвержденія

 

въ

 

народѣ

 

православнаго

 

ученія,
вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

 

и

 

сообще-

нія

 

первоначальныхъ

 

полезяыхъ

 

знаній.

 

Законъ

Божій,

 

какъ

 

основной

 

предмета

 

преподаванія,
былъ

 

преподаваемъ

 

съ

 

полнымъ

 

усердіемъ

 

и

совершеннымъ

 

успѣхомъ.

 

Главное

 

вниманіе

 

при

из}ченіи

 

Закона

 

Божія

 

и

 

Св.

 

Исторіи

 

было

обращено

 

на

 

то,

 

чтобы

 

истины

 

религіи

 

и

 

раз-

сказы

 

изъ

 

Евангельской

 

и

 

библейской

 

исторіи,

усвояемыя

 

умомъ,

 

запечатлѣвались

 

и

 

въ

 

сердцѣ

дѣтей.

 

Для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли

 

законоучи-

тели

 

своею

 

обязанностью

 

считали

 

не

 

одно

 

только

сообщеніе

 

знаній,

 

но

 

старались

 

на

 

своихъ

урокахъ

 

дѣлать

 

нравствѳнныя

 

приложенія

 

къ

жизни

 

и

 

деятельности,

 

—

 

свое

 

вниманіе

 

обра-

щали

 

ча

 

развитіе

 

въ

 

дѣтяхъ

 

добраго

 

направле-

нія

 

и

 

христианской

 

нравственности.

 

При

 

обу-

ченіи

 

чтенію

 

преподаватели

 

заботились

 

о

 

тояъ,

чтобы

 

оно

 

было

 

отчетливое

 

и

 

сознательное.

 

По

ариѳметикѣ

 

были

 

сообщаемы

 

начальный

 

свѣдѣнія

о

 

первыхъ

 

4-хъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

именованныхъ

числахъ;

 

при

 

этомъ

 

съ

 

цѣлями

 

развитія

 

уча-

щихся

 

они

 

были

 

упражняемы

 

въ

 

умственномъ

счисленіи.

 

Пѣніе

 

стало

 

входить,

 

какъ

 

обязатель-

ный

 

предметъ,

 

во

 

многія

 

школы.

Наблюдатели

 

спидѣтельотвуютъ,

 

что

 

установ-

ленный

 

программы

 

какъ

 

въ

 

дмухклаесныхъ,

 

такъ-

и

 

въ одноклассныхъ

 

ш колахъ

 

(за

 

очень

 

немногими

исключеніями)

 

были

 

выполняемы

 

съ

 

достаточ-

і

 

нымъ

 

успѣхомъ.

 

Дѣти

 

занимались

 

своимъ

 

дѣ-

j

 

ломъ

 

съ

 

поетоянпымъ

 

усердіемъ

 

и

 

какъ

 

въ

 

учеб-
ное

 

время

 

давали

 

наблюдателямъ

 

при

 

посѣще-

I

 

ніи

 

послѣдними

 

школъ

 

обстоятельные

 

отвѣты

;

 

изъ

 

области

 

пройденнаго,

 

такъ

 

и

 

на

 

испыта-

ніяхъ,

 

которыя

 

лучше

 

всего

 

свидѣтельствуютъ

объ

 

успѣхахъ

 

школъ,

 

обнаружили

 

достаточный"

познанія

 

въ

 

Катихизисѣ,

 

Священной

 

Исторіи
В.

 

и

 

H.

 

Завѣта,

 

равно

 

какъ

 

и

 

знакомство

 

съ

порядкомъ

 

Богослуженія,

 

зпаніе

 

положенныхъ

программами

 

молитвъ

 

и

 

умѣніе

 

объяснять

 

оныя.

Воспитанники

 

большинства

 

школъ

 

сдѣлали

 

от-

личные

 

успѣхи

 

въ

 

чтеніи

 

славянскомъ

 

и

 

рус-

скому

 

свои

 

познанія

 

въ

 

ариѳметикѣ

 

и

 

доста-

точное

 

умственное

 

развитіе

 

доказали

 

умѣньемъ

скоро

 

и

 

толково

 

рѣшать

 

письменныя

 

задачи

 

и

производить

 

умственныя

 

выкладки.

 

Епарх.

 

Уч.
Совѣтъ,

 

разсмотрѣвъ

 

представленные

 

экзамена-

ціонными

 

коммисіями

 

списки

 

подвергавшихся

испытанію

 

и

 

написанные

 

воспитанниками

 

дик-

танты

 

и

 

письменныя

 

рѣшенія

 

ариѳметическихъ

задачъ,

 

нашелъ

 

ученическія

 

работы

 

настолько

удовлетворительными,

 

что

 

призналъ

 

справедли-

вымъ

 

(какъ

 

о

 

семъ

 

выше

 

упомянуто)

 

значи-

.

 

тельно

 

увеличить

 

количество

 

похвальныхъ

 

ли-

етовъ,

 

выдаваемыхъ

 

отъ

 

Учил.

 

Совѣта.

Причину

 

успѣшности

 

школъ

 

наблюдатели
единогласно

 

приписываютъ

 

ревности

 

преподава-

телей,

 

которые

 

своимъ

 

усерднымъ

 

отношеніемъ
къ

 

дѣлу

 

достигали

 

отличныхъ

 

результатовъ

 

при

условіяхъ

 

иногда

 

в.

 

иеблагоііріятпыхъ.

 

Это

 

былъ
меньше

 

всего

 

трудъ

 

казенный,

 

но

 

трудъ

 

по

призванію

 

и

 

убѣжденію

 

въ

 

его

 

высокомъ

 

зна-

ченіи.

 

Наблюдатель

 

прот.

 

В.

 

Соколовъ

 

отно-

сится

 

съ

 

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

къ

 

дѣятельности

завѣдующихъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ

 

его

 

вѣ-

дѣпія

 

и

 

призиаетъ,

 

что

 

если

 

школы,

 

нѳимѣ-

ющія

 

нерѣдко

 

сноснаго

 

помѣщенія

 

и

 

достаточ-

наго

 

количества

 

учебныхъ

 

пособій,

 

оказываютъ

успѣхи

 

весьма

 

хорошіе,

 

то

 

своими

 

успѣхами

они

 

обязаны

 

исключительно

 

усиленнымъ

 

заия-

тіямъ

 

своихъ

 

учителей,

 

нерѣдко

 

жертвующихъ,
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кромѣ

 

трудовъ,

 

и

 

своими

 

скудными

 

средствами

на

 

пріобрѣтеніе

 

необходимыхъ

 

учебниковъ

 

и

книгъ.

 

Отношеніе

 

преподавателей

 

къ

 

своему

дѣлу,

 

такъ

 

заключаетъ

 

наблюдатель

 

свою

 

рѣчь

о

 

преподавателяхъ,

 

самое

 

теплое,

 

сердечное

 

и

усердное,

 

а

 

потому

 

и

 

за

 

труды

 

свои

 

на

 

пользу

народнаго

 

образованія

 

они

 

заслуживаютъ

 

полной

похвалы

 

и

 

благодарности,

 

и

 

это

 

будетъ

 

тѣмъ

справедливѣе,

 

что

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

трудятся

 

за

caîbie

 

ничтожное

 

вознагражденіе,

 

a

 

другіе

 

не

только

 

онаго

 

не

 

получаютъ,

 

но

 

сими

 

жертвуютъ

отъ

 

себя

 

на

 

необходимыя

 

нужды

 

своихъ

 

школъ.

Тоже

 

свидѣтельствуетъ

 

наблюдатель

 

благочинный

Красотинъ.

 

Преподаватели,

 

говорить

 

опъ,

 

'гру-

дились

 

надъ

 

своимъ

 

дѣломъ

 

съ

 

любовью,

 

дохо-

дившею

 

до

 

пожертвованія

 

ne

 

только

 

покоемъ

своимъ,

 

но

 

и

 

матеріальными

 

интересами.

 

Не
смотря

 

на

 

всю

 

необеспеченность

 

положенія

 

школъ

и

 

скудость

 

вознагражденія,

 

продолжаете

 

тотъ

же

 

наблюдатель,

 

дѣло

 

ученія

 

велось

 

съ

 

рѣдкимъ

рвеніемъ,

 

усердіемъ

 

и

 

знаніемъ

 

дѣла.

 

Священ-
ники

 

учители

 

отдаютъ

 

подъ

 

школы

 

свои

 

дома

*),

 

стѣсняютъ

 

свои

 

семейства,

 

трудятся

 

отъ

утра

 

до

 

вечера,

 

оставляя

 

свои

 

хозяйства,

 

кото-

рыми

 

живутъ.

 

Блестящими

 

своими

 

успѣхами,

говорить

 

набл.благоч.

 

Зыковъ,

 

Болыпе-Болков-
ская

 

школа

 

обязана

 

трудамъ

 

своего

 

законоучи-

теля

 

о.

 

П.

 

Дьяконова,

 

а

 

также

 

умѣлому

 

веденію
дѣла,

 

усердію

 

и

 

труду

 

учительницы

 

оной

 

Р.
Дьяконовой,

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

до

 

поздней

 

мочи

неразлучно

 

пребывавшей

 

съ

 

учениками.

 

День
зимпій,

 

говорить

 

наблюдатель

 

Алферовь

 

о

 

заня-

тіяхъ

 

въ

 

Кукобоиской

 

школѣ,

 

шелъ

 

ьъ

 

клас-

сныхъ

 

работахъ,

 

вечера

 

въ

 

репетировапіи

 

мало-

успѣшныхъ

 

и

 

подготовлена

 

поздно

 

записав-

шихся

 

въ

 

школу

 

или

 

же

 

въ

 

рукодѣліяхъ.

 

За-
ключая

 

свой

 

отчете^

 

этотъ

 

наблюдатель

 

говорить,

что

   

церковно-приходскія

   

школы

  

его

   

вѣдѣнія

*)

 

Какъ

 

на

 

дучшій

 

образецъ

 

такого

 

высоваго

самоотреченія

 

въ

 

пользу

 

школы

 

можно

 

указать

 

на

сообщаемый

 

наблюдатемъ

 

Сахтинымъ

 

фактъ,

 

что

законоучитель

 

Стефановсной

 

школы

 

о.

 

А.

 

Теля-

ковскій

 

зимою,

 

чтобы

 

дать

 

бодѣе

 

простора

 

школѣ,

уступилъ

 

для

 

нен

 

свои

 

двѣ

 

комнаты,

 

а

 

еамъ

 

съ

семействомъ

 

перебрался

 

m

 

одит

 

покойчшъ.

находятся

 

въ

 

прекріспомъ

 

состояніи

 

и

 

припи-

сываете

 

это

 

пастырской

 

ревности

 

преподавате-

лей,

 

которая

 

воодушевляла

 

ихъ

 

насамоотвержен-

ный

 

трудъ

 

учительства.

Особенность

 

церковно-приходской

 

школы

 

за-

ключается

 

въ

 

особенныхъ

 

свойствахъ

 

присущего

ей

 

воспитательнаго

 

элемента.

 

Характеръ

 

давае-

маго

 

школою

 

воспитанія

 

определяется

 

уже

 

тѣмъ,

что

 

во

 

главѣ

 

ея

 

стоять

 

пастыри

 

церкви.

 

Цер-
ковно-приходская

 

школа

 

не

 

можете

 

быть

 

иною,

какъ

 

строго

 

православною

 

*).

 

Посему

 

и

 

заботы
руководителей

 

школы

 

были

 

устремлены

 

на

 

то,

чтобы

 

привить

 

дѣтямъ

 

христіанскія

 

привычки

и

 

начала

 

жизни,

 

воспитать

 

въ

 

нихъ

 

любовь

 

къ

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви.

 

Во

 

многихъ

 

шко-

лахъ

 

учебный

 

день

 

начинался

 

чтеніемъ

 

утрѳн-

нихъ

 

и

 

оканчивался

 

чтеніемъ

 

вечернихъ

 

мо-

литвъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

молитвами

 

на-

чинались

 

и

 

оканчивались

 

учебныя

 

занятія.

 

Вос-

питанники

 

всѣхъ

 

безъ

 

исключенія

 

школъ

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

посѣшали

 

бо-
гослуженіе,

 

участвовали

 

въ

 

чтепіи

 

на

 

клиросѣ

и

 

прислуживали

 

въ

 

алтарѣ;

 

въ

 

нѣкоторыхъ

школахъ

 

(Спасо-Яковлевскои,

 

Сергіевской,

 

Пол-
тевской,

 

Кукобоиской)

 

одинъ

 

или

 

двоеприслу-

живавшихъ

 

въ

 

алтарѣ

 

мальчиковъ,

 

съ

 

благо-
словенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

надѣвали

стихари.

 

Въ

 

школахъ

 

же,

 

гдѣ

 

дѣти

 

обучены

пѣнію

 

и

 

гдѣ

 

изъ

 

нихъ

 

организованы

 

хоры,

 

они

принимали

 

участіе

 

и

 

въ

 

церковиомъ

 

пѣніи.

 

Важ-

*)

 

A

 

слѣдовательно

 

и

 

вполнѣ

 

національною.

 

Ираво-

славіевъ

 

историческихъ

 

судьбахъ

 

русскаго

 

народа

было

 

такою

 

могучею

 

созидающею

 

и

 

воспитывающею

силою,

 

признать

 

которую

 

долгъ

 

всяиагоразмышлнв-

шаго

 

надъ

 

судьбами

 

отечества.

 

Съ

 

первыхъ

 

момен-

тов!,

 

нашей

 

исторіи

 

православіе

 

сдѣлалось

 

знаменемъ

русской

 

народности,

 

за

 

которое

 

опа

 

билась

 

со

 

всѣми

своими

 

врагами,

 

лозунгомъ.

 

который

 

помогъ

 

скла-

дывавшейся

 

еще

 

народности

 

отличить

 

своихъ

 

отъ

чуашхъ,

 

а

 

потомъ

 

даль

 

ей

 

сплу

 

выдержать

 

болѣе

чѣмъ

 

двухвѣковое

 

иго

 

татарщипы

 

и

 

многовѣковые

напоры

 

латинства

 

съ

 

запада.

 

Слово

 

«крестьянинъ»,

—это

 

видоизмѣненное

 

для

 

удобства

 

произношенія

«христіанинъ»,

 

а

 

православный

 

и

 

русскій

 

для

 

на-

рода

 

и

 

нынѣ— слова

 

синонимическія.
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ное

 

значеніѳ

 

пѣнія,

 

какъ

 

рѳлигіозно-воспита-

тельнаго

 

предмета,

 

сознается

 

многими

 

препода-

вателями

 

и

 

оно

 

входить

 

во

 

многія

 

школы

 

въ

число

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

при

 

чемъ

 

ему

 

удѣ-

ляется

 

нѣсколько

 

недѣльныхъ

 

часовъ.

 

Пѣніѳ,

говорить

 

наблюдатель

 

прот.

 

Вл.

 

Соколовъ,

 

во-

обще

 

довольно

 

легко

 

усвоивается

 

дѣтьми,

 

по-

тому

 

что

 

оно

 

нравится

 

имъ,

 

а

 

при

 

этомъ

 

усло-

віи

 

дѣти

 

конечно

 

и

 

занимаются

 

предметомъ

 

симъ

съ

 

охотою

 

и

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

и

 

въ

 

нѣко-

рыхъ

 

школахъ

 

поютъ

 

очень

 

хорошо

 

и

 

стройно.
По

 

наблюденіямъ,

 

сдѣланнымъ

 

тѣмъ

 

же

 

прот.

В.

 

Соколовымъ,

 

общую

 

молитву

 

предъ

 

уче-

ціемъ

 

дѣти

 

поютъ

 

съ

 

удовольствіомъ,

 

а

 

неко-
торые

 

даже

 

съ

 

увлеченіемъ.

 

Не

 

всѣ

 

преподава-

тели

 

обладаютъ

 

искусствомъ

 

обучать

 

пѣнію.

 

За
то

 

учители

 

способные

 

и

 

знающіе

 

поставили

этотъ

 

предметъ

 

в.

 

удовлетворительно

 

и

 

обра-

зовали

 

изъ

 

дѣтей

 

хоры,

 

поющіе

 

въ

 

мѣстныхъ

церквахъ.

 

Одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

хоровъ

 

устроенъ

при

 

Ильинской

 

въ

 

Лугахъ

 

школѣ,

 

благодаря
усиліямъ

 

и

 

энергіи

 

законоучителя

 

школы,

 

свя-

щенника

 

А.

 

Хрусталева.

 

Съ

 

душевнымъ

 

на-

слажденіемъ

 

слушалъ

 

я,

 

замѣчаетъ

 

наблюдатель
о.

 

Сахтинъ

 

о

 

посѣщеніи

 

Ростовской

 

Спасо-
Яковлевской

 

школы

 

30

 

ноября,

 

простое

 

хоро-

вое

 

пѣпіе

 

дѣтей—малютокъ.

 

Законоучитель

 

и

учитель

 

этой

 

школы,

 

свящ.

 

К.

 

Преображенскій,
говорить

 

тотъ

 

же

 

наблюдатель

 

въ

 

своемъ

 

от-

чете,

 

какъ

 

знатокъ

 

и

 

любитель

 

пѣнія,

 

почти

каждодневно

 

упражнялъ

 

дѣтей

 

въ

 

пеніи

 

и

 

пріу-
чилъ

 

ихъ

 

съ

 

голоса

 

некоторымъ

 

обычнымъ

 

цер-

ковнымъ

 

напѣвамъ

 

и

 

песнопѣніямъ,

 

а

 

въ

 

празд-

ничные

 

дни

 

заставлялъ

 

учениковъ

 

петь

 

и

 

чи-

тать

 

на

 

клиросе. —Посѣщеніе

 

воспитанниками

богослуженій

 

и

 

участіо

 

ихъ

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

прежде

 

всего

 

благотворно

 

вдіяетъ

 

на

 

развитіе
въ

 

нихъ

 

религіозности.

 

Дети

 

тѣмъ

 

съ

 

большею
охотою

 

посѣщаютъ

 

богослуженія,

 

что

 

сами

 

яв-

ляются

 

какъ

 

бы

 

участниками

 

въ

 

совершеніи
оныхъ;

 

а

 

это

 

мало-по-малу

 

вселяете

 

въ

 

нихъ

привязанность

 

къ

 

церковнытъ

 

службамъ

 

и

 

при-

вычку

 

къ

 

неопустигельному

 

посѣщенію

 

оныхъ.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

толковое

 

и

 

осмысленное

чтеніѳ

 

детей,

 

а,

 

главное,

 

полное

 

одушевленія

пѣніе

 

ихъ,

 

содѣйствуя

 

благолѣпію

 

богослужѳнія,

вызываетъ

 

со

 

стороны

 

родителей

 

учащихся

 

и

остальныхъ

 

прихожанъ

 

сочувствіе

 

къ

 

школе

 

и

является

 

причиною

 

болѣе

 

усерднаго

 

посЬщенія
ими

 

храма.

 

Итакъ

 

выполняя

 

свою

 

главную

 

за-

дачу

 

воспитать

 

въ

 

детяхъ

 

любовь

 

къ

 

церков-

ности,

 

школа

 

благотворно

 

вліяетъ

 

и

 

на

 

при-

ходы

 

участіе

 

питомцевъ

 

школы

 

чтеніемъ

 

и

 

пе-

ніемъ

 

въ

 

церковныхъ

 

богослуженіяхъ

 

делаете

последнія

 

болѣе

 

благолѣпными,

 

а

 

это

 

возбуж-
даете

 

населеніе

 

къ

 

более

 

частому

 

посѣщепію

богослуженій. —Съ

 

тою

 

же

 

цЬлію

 

утвержденія
въ

 

детяхъ

 

религіозности

 

и

 

любви

 

къ

 

церков-

ному

 

богослуженію

 

въ

 

школе

 

Плотинской,

 

какъ

передаете

 

о

 

томъ

 

наблюдатель

 

прот.

 

В.

 

Соко-
ловъ,

 

на

 

каждый

 

Воскресный

 

и

 

праздничны!

день

 

были

 

совершаемы

 

во

 

все

 

учебное

 

время

всенощныя

 

бденія

 

ея

 

законоучителемъ

 

о.

 

Н.
Красносельскимъ.

 

Последствія

 

показали,

 

гово-

рить

 

о.

 

наблюдатель,

 

хотя

 

опыте

 

былъ

 

непро-

должительный,

 

что

 

мѣра

 

эта

 

оказала

 

чрезвы-

чайно

 

благотворное

 

вліяніе

 

не

 

только

 

на

 

детей,

которые

 

съ

 

болынимъ

 

удовольствіемъ

 

и

 

охотой

посещали

 

богослужѳніѳ

 

и

 

въ

 

особенности

 

читали

и

 

пѣли

 

во

 

время

 

его

 

совершеиія,

 

но

 

и

 

на

 

ро-

дителей

 

ихъ,

 

которые

 

съ

 

глубокимъ

 

и

 

непод-

дѣльнымъ

 

чувствомъ

 

благодарили

 

за

 

совершеніе
богослуженія

 

и

 

особенно

 

женщины,

 

лишенный

по

 

своимъ

 

домашнимъ

 

занятіямъ

 

возможности

присутствовать

 

на

 

всенощномъ

 

бдБніи

 

въ

 

храме

своего

 

прихода

 

(с.

 

Великаго).
Что

 

даваемое

 

церковно-нриходскшо

 

школою

дѣтямъ

 

образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

согласно

 

съ

духомъ

 

народа

 

и

 

началами

 

народной

 

жизни

 

под-

тверждаютъ

 

передаваемые

 

наблюдателями

 

факты

искренняго

 

удовольствія,

 

съ

 

какимъ

 

родители

 

и

семейные

 

слушаютъ

 

разеказы

 

детей

 

о

 

томъ,

 

чему

ихъ

 

въ

 

школѣ

 

научили,

 

особенно

 

же

 

атеніе
ими

 

книгъ

 

божественныхъ.

 

Книги

 

священныя

и

 

церковныя,

 

въ

 

особенности

 

псалтирь,

 

русскій
народъ

 

любить

 

и

 

читать

 

и

 

слушать,

 

потому

что

 

въ

 

книге

 

сей

 

русскіе

 

люди

 

(какъ

 

это

 

дѣлалъ

еще

 

Владиміръ

 

Мономахъ,

 

который

 

именно

 

въ

псалтири

 

искалъ

 

себѣ

 

утѣшенія

 

въ

 

минуту

 

уны-

нія)

 

ишутъ

 

и

 

находятъ

 

подкрепленіѳ

 

своему

 

духу

иутѣшѳніѳвъ

 

минуты

 

горести.

 

Вотъ

 

почему

 

та-

кимъ

  

вниманіемъ

 

въ

 

русской

   

семье,

   

живущей
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преданіями

 

и

 

заветами

 

православной

 

русской

 

ста-

рины,

 

окружаютъ

 

малепькаго

 

грамотея,

 

обыкшаго
читать

 

по

 

церковному.

 

Изъ

 

той-жѳ

 

любви

 

къ

церковной

 

книгѣ

 

и

 

жажды

 

грамотности

 

объяснимы

и

 

те

 

явленія,

 

имевшія

 

мѣсто

 

въ

 

Ильинскомъ
въ

 

Лугахъ

 

приходе,

 

что

 

маленькіе

 

грамотеи,

 

едва

научившіеся

 

читать

 

сами,

 

явились

 

учителями

болѣе

 

возрастпыхъ

 

членовъ

 

семьи.

 

Этииъ

 

харак-

теромъ

 

воспитанія

 

детей

 

въ

 

духе

 

церковности

можно

 

объяснять

 

наконецъ

 

и

 

то

 

явленіе,

 

что

школы

 

церк. -приходской

 

не

 

чуждаются

 

дети

 

рас-

кольниковъ.

 

Отрадные

 

факты

 

появленія

 

ихъ

 

въ

школе

 

убеждаютъ,

 

что

 

она

 

начинаете

 

находить

сочувствіе

 

и

 

въ

 

этой

 

среде,

 

и

 

не

 

преувеличен-

ною

 

можете

 

быть

 

надежда,

 

чтосъ

 

дальнейшими

шагами

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

согласіи

 

съ

основными

 

началами

 

народной

 

жизни

 

все

 

больше
будетъ

 

приливать

 

въ

 

церковно

 

-

 

приходскую

школу

 

детей

 

лицъ,

 

удалившихся

 

отъ

 

единенія
съ

 

истинно

 

-

 

древнею

 

и

 

истинно

 

-

 

православною

церковью,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

будетъ

 

ослабевать

и

 

фанатизмъ

 

глухихъ

 

угловъ

 

раскола,

 

питаю-

щагося

 

невежествомъ.

 

—

 

Дети

 

не

 

порываютъ

своей

 

связи

 

со

 

школою

 

и

 

по

 

выходе

 

изъ

 

нея.

Они

 

часто

 

обращаются,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

время,

 

къ

 

священпикамъ

 

съ

 

просьбою

 

„дать

книжки

 

почитать".

 

Удовлетворяя

 

этой

 

потреб-

ности

 

къ

 

чтенію,

 

некоторые

 

изъ

 

заведующихъ

церковно-приходскими

 

школами

 

священниковъ

положили

 

начало

 

устройству

 

при

 

школахъ

 

би-
бліотекъ,

 

изъ

 

коихъ

 

выдаютъ

 

книги

 

желпющимъ

(при

 

Ильинской

 

въ

 

Лугахъ,

 

Кукобоиской

 

и

 

др.

 

шк.)
Благотворное

 

воспитательное

 

вліяніе

 

школы

на

 

детей,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

и

 

на

 

населеніе

 

прекрасно

изображено

 

наблюдателемъ

 

А.

 

Лавровымъ.

 

Ны-
иешнимъ

 

годомъ,

 

говорить

 

онъ,

 

закончилось

десятилѣтіе

 

со

 

времени

 

открытія

 

Іоанникіевской
въ

 

Бедареве

 

школы.

 

При

 

обозреніи

 

этого

 

вре-

мени

 

утешительно

 

видеть,

 

что

 

школьное

 

обра-
зовало

 

имѣотъ

 

благотворный

 

последствія

 

для

приходскаго

 

населенія.

 

Изъ

 

сравненія

 

учащихся

и

 

учившихся

 

съ

 

неучившимися

 

и

 

не

 

грамот-

ными,

 

въ

 

первыхъ

 

замечается

 

не

 

малая

 

пере-

мена

 

къ

 

лучшему,

 

и

 

прежде

 

всего

 

въ

 

религіозно-
правственныхъ

 

ихъ

 

попятіяхъ,

 

а

 

затемъ

 

и

 

въ

поведепіи.

 

Вліяніе

 

школьнаго

 

обученія

 

на

 

раз-

вито

 

сердца

 

детей

 

и

 

облагороженіѳ

 

ихъ

 

нра-

вовъ

 

выражается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

большая

 

часть

ихъ

 

и

 

въ

 

домашней

 

жизни

 

продолжаете

 

соблю-
дать

 

усвоенный

 

въ

 

школе

 

обычай

 

читать

 

мо-

литвы

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

 

передъ

 

обедомъ

 

и

ужиномъ,

 

отвыкаютъ

 

отъ

 

божбы,

 

сквернословія,

дракъ

 

и

 

грубыхъ

 

шалостей,

 

усвоиваютъ

 

более
мягкое

 

обращеніе

 

какъ

 

между

 

собою,

 

такъ

 

и

съ

 

домашними

 

животными.

 

Примеры

 

же

 

детей

оказываютъ

 

доброе

 

вліяніе

 

на

 

среду,

 

въ

 

которой

они

 

вращаются.

 

Участіе

 

учеяиковъ

 

въ

 

церкон-

ныхъ

 

Богослуженіяхъ

 

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ

 

осо-

бенно

 

благотворно

 

действуете

 

на

 

родителей

 

и

другихъ

 

прихожанъ,

 

доставляя

 

первымъ

 

вели-

кое

 

утешеніе

 

и

 

возбуждая

 

техъ

 

и

 

другихъ

 

къ

более

 

усердному

 

посещенію

 

храма

 

Вожія.

Заслуживаютъ

 

быть

 

упомянутыми

 

школы,

 

ко-

торый

 

оо.

 

наблюдателями

 

признаны

 

особенно

хорошо

 

поставленными

 

въ

 

учебно-воспитатель-
номъ

 

отношеніи,

 

вместе

 

съ

 

именами

 

лицъ,

 

ко-

имъ

 

школы

 

обязаны

 

своими

 

успехами.

 

Наблю-

датель

 

прот.

 

А.

 

Кедровъ

 

состояніе

 

всехъ

 

цер-

ковно -нри

 

ходе

 

кихъ

 

школъ

 

г.

 

Ярославля

 

нахо-

дить

 

внолнв

 

удовлетворительнымъ

 

и

 

съ

 

особен-

ною

 

похвалою

 

отзывается

 

о

 

деятельности

 

законо-

учителей— Предтечевской

 

церковно-приходской

школы

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Успеяскаго

 

и

 

Златоусто-Ко-
ровницкой

 

свящ.

 

А.

 

Каменскаго

 

и

 

учителыгицъ

Духовской

 

школы

 

С

 

Воскресенской

 

и

 

Л.

 

Ан-

ненской.

 

По

 

Ярославскому

 

уезду

 

по

 

отзывамъ

наблюдателей

 

за

 

учебный

 

годъ

 

лучшими

 

оказа-

лись

 

школы:

 

Акакіеьская

 

(учитель

 

И.

 

Аристовъ),

Новская

 

(о.

 

П.

 

Троицкій,

 

учитель

 

П.

 

Богород-

скій),

 

Сеславинская

 

(о.

 

Н.

 

Воздвижеискій),

 

Вы-

соцкая

 

(псаломщииъ

 

С.

 

Златоустовъ),

 

Задорож-

ская

 

(учит.

 

П.

 

Вескинъ),

 

Вурмасовская

 

(о.

 

Н.

Тюльпаноиъ

 

*),

 

Волыпе-Болковская

 

(о.

 

П.

 

Дья-
коновъ

 

и

 

Р.

 

Дьяконова),

 

Тимохинская

 

(о.

 

М-

Сперанскій

 

и

 

учит.

 

С.

 

Розовъ),

 

Пономаревская
(о.

 

П.

 

Фаворитовъ).

 

По

 

Ростовскому

 

уезду

 

г

Спасо-Яковлевская

   

(законоучитель

 

священ.

 

К.

*)

 

Одобрительный

 

отзывъ

 

о

 

деятельности

 

о.

Тюльпанова

 

сдвланъ

 

членомъ

 

Е.

 

Учил.

 

СовѣтаА.

А.

 

Завьяловымъ,

 

который

 

присутствовалъ

 

на

 

ис-

пытаніи

 

воспитанниковъ

 

Буриасовской

 

школы.
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оффиціальная.

Прѳображонскій),

 

Стефановская

 

(о.

 

А.

 

Теляков-
скій),

 

при

 

Рождественскомъ

 

монастыре

 

(о.

 

I.
РжевскіВ),

 

Протасьевская

 

(о.

 

H.

 

Братановскій),
Внуковская

 

(о.

 

H.

 

Невскій),

 

Левская

 

(о.

 

Д.
Угодскій),

 

Вепревская

 

(о.

 

I.

 

Урусовскій),

 

Пер-
витинская

 

(о.

 

Добро правовъ),

 

Воскресенская
(о.

 

П.

 

Никольскій),

 

Вескинская

 

(о.

 

Князевъ

 

и

A.

   

Ивановская).

 

По

 

Угличскому

 

уезду:

 

Петро-
павловская

 

(Е.

 

Пріорова),

 

Архангельская

 

въ

Бору

 

(діак.

 

H.

 

Ярославскій),

 

Сигорская

 

(о.

 

П.
Невскій,

 

діак.

 

A.

 

Преображенскій),

 

Сергіев-
ская

 

(о.

 

Д.

 

Соколовъ,

 

учит.

 

Н.

 

Городецкій),
Ивановская

 

на

 

Вексе

 

(о.

 

П.

 

Розинъ),

 

Борисо-
глебская

 

на

 

Воронежке

 

(о.

 

М.

 

Миролюбовъ),
Савинская

 

(о.

 

Н.

 

Соколовъ).

 

Васильевская

 

въ

Юхти

 

(о.

 

А.

 

Спасскій,

 

учит.

 

А.

 

Спасская).
По

 

Рыбинскому

 

уезду

 

лучше

 

другихъ

 

постав-

лены

 

школы:

 

Варварино-Борзовская

 

(о.

 

Бого-
родскій)

 

и

 

Нижне-Никульская

 

(о.

 

I.

 

Вознесен-

скій).

 

По

 

Мышкинскому

 

уезду:

 

Воскресенская
на

 

Волге

 

(о.

 

В.

 

Васильевскій,

 

учит.

 

О.

 

Ва-
сильевская),

 

Масловская

 

(о.

 

I.

 

Исполлатовъ),
Ново-Никольская

 

(о.

 

А.

 

Преображенскій,

 

діак.
П.

 

Изюмовъ),

 

Введенско-Клыковская

 

(о.

 

В.

 

Ле-
бедевъ,

 

учит.

 

X.

 

Татищева)

 

и

 

Кобановская

 

(о.
Ф.

 

Надеинскій).

 

По

 

Любимскому

 

уезду:

 

Іоан-

никіевская

 

въ

 

Ведареве

 

(о.

 

Ф.

 

Зыковъ),

 

По-

кровская

 

въ

 

Телячьемъ

 

Углу

 

(учит.

 

М.

 

Кам-

кинь),

 

Вознесенско-Обнорская

 

(учит.

 

Е.

 

Благо-
вещенская),

 

Шильпуховская

 

(діак.

 

А.

 

Казан-
скій),

 

Георгіевская

 

на

 

Обноре

 

(учит. —псалом.

B.

   

Никольскій),

 

Покровско-Кулигская

 

(діак.

 

H.

Никольскій).

 

По

 

Пошехонскому

 

уезду:

 

Миха-

левская

 

(учит.

 

П.

 

Розовъ),

 

Давыдовская

 

въ

Яловцѣ

 

(учит. —псал.

 

В.

 

Соколовъ),

 

Пречис-

тенская

 

(о.

 

Великосельскій),

 

Кукобойская

 

(о.
Д.

 

Всесвятскій,

 

діак.

 

А.

 

Моревъ),

 

Юркин-

ская

 

(о.

 

П.

 

Алферовъ).

 

По

 

Даниловскому

 

уезду

Ильинская

 

въ

 

Лугахъ

 

(о.

 

А.

 

Хрусталевъ,

 

уч.

Ѳ.

 

Троицкій),

 

Воскресенская

 

на

 

Касти

 

(о.

 

М.

Успенскій),

 

Іоанно-Захарьинская

 

(о.

 

А.

 

Нев-

екш),

 

Ново-Полевская

 

(учит.

 

Е.

 

Орлецкій).

 

По

Романо-Ворисоглебскому

   

уезду:

    

Подберецкая

Дозволено

 

цензурою

                    

ЯРОСЛАВЛЬ

 

1888

 

Г

(о.

 

Л.

 

Фаворитовъ),

 

Верещагинская

 

(о.

 

Д.

 

Се-
меновскій),

 

Зубаревская

 

(о.

 

В.

 

ПІестаковъ),
Ильинская

 

въ

 

березникахъ

 

(о.

 

П.

 

Сахаровъ,
учит.

 

П.

 

Головщиковъ),

 

Михальцевская

 

(о.

 

А.
Богородскій).

 

По

 

Мологскому

 

уезду:

 

Спаоо-Иль-
динская

 

(о.

 

Д.

 

Лавровъ,

 

учит.

 

П.

 

Швницкій),
Борисоглебская

 

(о.

 

К.

 

Крыловъ),

 

Орловская
(о.

 

А.

 

Троицкій).
Такъ

 

какъ

 

успехи

 

перечисленныхъ

 

школъ

зависели

 

отъ

 

неутомимой

 

деятельности

 

препо-

давателей

 

оныхъ,

 

то

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совете

 

дод-

гомъ

 

считаете

 

всемъ

 

имъ

 

принести

 

свою

 

глу-

бокую

 

благодарность

 

и

 

признаетъ

 

справѳдли-

вымъ

 

ходатайствовать

 

о

 

поощрѳніи

 

на

 

дальней-

шіе

 

труды

 

лицъ

 

духовныхъ —духовными

 

награ-

дами,

 

светскихъ

 

лицъ

 

и

 

учительницъ

 

иметь

 

въ

виду

 

при

 

распредвленіи

 

между

 

учащими

 

посту-

пающихъ

 

на

 

сіе

 

въ

 

распоряженіе

 

Учил.

 

Совета
денежныхъ

 

суммъ,

 

сообщивъ

 

списокъсихъ

 

лицъ

и

 

Братству

 

Св.

 

Димитрія,

 

и

 

особенную

 

благо-
дарность

 

изъявить

 

всемъ

 

потрудившимся

 

надъ

обученіемъ

 

детей

 

пенію

 

*).

*)

 

Предмете

 

этотъ

 

особенно

 

хорошо

 

поставлен-

въ

 

школахъ:

 

Предтечевской,

 

Златоусто-Коровницкой

(г.

 

Ярославля),

 

Сеславинской,

 

Акакіовской,

 

Бур-

маоовской,

 

Аристовской

 

(Яросл.

 

у.);

 

Ростовской-

Спасо-Яковлевской;

 

Сигорской,

 

Сергіевской,

 

Васи-

льевской

 

въ

 

Юхти

 

(Угличск.

 

у.);

 

Воскресенской

на

 

Волгѣ,

 

Новоникольской

 

(Мышк.

 

у.);

 

Варва-

рино-Борзовской

 

(Рыб.

 

у.);

 

Ильинской

 

въ

 

Лугахъ,

Воскресенской

 

на

 

Ёасти

 

и

 

Іоанно-Захарьинской

(Дан.

 

у.);

 

Подберецкой

 

и

 

ИльинскоБерезниковской
(Роман,

 

у.)

 

Спасо-Ильдинской

 

(Мологск.

 

у.),

 

Бе-

даревской

 

(Люб.

 

у.)

 

Желательно,

 

чтобы

 

пѣніе,

 

какъ

обязательный

 

предмета

 

обученія,

 

входило

 

все

 

въ

большее

 

количество

 

школъ

 

и

 

чтобы

 

къ

 

учителямъ,

не

 

обладающимъ

 

способное™

 

или

 

умѣніемъ

 

обу-

чать

 

оному,

 

приходили

 

на

 

помощь

 

члепы

 

клира,

способные

 

быть

 

учителями

 

пенія.
(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

Je)

Редакторъ

 

прот.

 

I.

 

Сперанскій.

Тииогі.аФія

 

Гув.

 

Зеи.

 

Уаравы.
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г.

ЯРОСЛАВСКІЯ
ІІАРХІАЛЫІЫІ ІЪДОЙОСТІ.

■часть

 

:еэ::езофф:ееіл;іа.:іе:е=:]=і-£>_5э:.

„ПЕДАГОГЪ*,

твореніе

 

учителя

 

церкви

Климента

 

Александрійскаіо.

Воздержность

 

закономъ

 

Іудеевъ

 

вменялась

имъ

 

въ

 

главнейшую

 

обязанность

 

(*).

 

Несметное
количество

 

разныхъ

 

родовъ

 

пищи

 

Педагогомъ
было

 

воспрещено

 

имъ

 

чрезъ

 

Моисея.

 

Объявлены
имъ

 

были

 

и

 

основанія

 

того,

 

отчасти

 

сокровенныя,

духовныя,

 

отчасти

 

же

 

явныя,

 

плотскія;

 

въ

 

по-

следнія

 

они

 

еще

 

и

 

по

 

сю

 

пору

 

верятъ.

 

Вос-
прещено

 

было

 

одними

 

изъ

 

этихъ

 

законовъ

 

упо-

требленіе

 

въ

 

пищу

 

животныхъ,

 

не

 

имеющихъ

раздвоеннаго

 

копыта;

 

другими —животныхъ,

 

не

отрыгающихъ

 

жвачки;

 

изъ

 

водныхъ

 

животныхъ—

техъ,

 

кои

 

не

 

имѣютъ

 

чешуи

 

(Лев.

 

XI;

 

Втор.
XIV),

 

такъ

 

что

 

число

 

животныхъ,

 

кои

 

позво-

лялось

 

имъ

 

употреблять

 

въ

 

пищу,

 

сводилось

 

къ

С)

 

Что

 

законами

 

о

 

пищѣ

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

разви-

вать

 

въ

 

Евреяхъ

 

вообще

 

воздержность,

 

это

 

мнѣніе

съ

 

Елиментомъ

 

раздѣіялъ

 

и

 

Тертулліанъ

 

(Contra

Marc.

 

II,

 

18)

 

и

 

Новаціанъ

 

(De

 

cibis

 

Iudaicis

 

с

4). — о

 

дѣйетвительныхъ

 

причинахъ,

 

почему

 

Ев-
реямъ

 

предписано

 

было

 

закономъ

 

воздерживаться

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

родовъ

 

пищи,

 

подробно

 

трактуете

Іоаннъ

 

Спенсеръ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

De

 

legibus

Hebraeorum

 

I,

 

5.

очень

 

ограниченному

 

количеству.

 

Но

 

изъ

 

числа

и

 

этихъ

 

не

 

позволено

 

имъ

 

было

 

употреблять

 

въ

пищу

 

околевшее,

 

идоламъ

 

въ

 

жертву

 

принесен-

ное,

 

задушенное;

 

этого

 

запрещено

 

имъ

 

было
даже

 

и

 

касаться.

 

Такъ

 

какъ

 

невозможно,

 

чтобы
получившій

 

привычку

 

къ

 

кушаньямъ

 

льстящимъ

чувственности

 

отказался

 

отъ

 

употребленія

 

ихъ,

то

 

Логосъ

 

противуполагаетъ

 

такому

 

иной

 

об-
разъ

 

жизни,

 

неослабно

 

стараясь

 

противодейство-

вать

 

даже

 

и

 

зарожденію

 

этой

 

глубокой

 

и

 

кипу-

чей

 

склонности

 

къ

 

удовольствіямъ.

 

Сластолюбіе
часто

 

приносить

 

людямъ

 

вредъ

 

и

 

зло;

 

много-

яденіе

 

притупляете

 

воспріимчивость

 

души,

 

влія-
етъ

 

на

 

ослабленіе

 

памяти

 

и

 

силы

 

разсудка;

говорить

 

даже,

 

что

 

организмъ

 

и

 

малыхъ

 

детей

при

 

скудномъ

 

питаніи

 

складывается

 

крепче

 

и

выростаетъ

 

въ

 

высоту

 

более,

 

потому

 

что

 

дыханіе,
собой

 

питающее

 

тело,

 

проницаете

 

его,

 

но

 

и

 

разли-

вается

 

тогда

 

по

 

немъ

 

съ

 

большей

 

легкостью,

между

 

темъ

 

какъ

 

излишекъ

 

въ

 

пище

 

стесняете

его

 

пути.

 

Посему-то

 

Платонъ,

 

ревностнее

 

всехъ

остальныхъ

 

философовъ

 

стремившійся

 

къ

 

ис-

тине,

 

блистая

 

въ

 

своихъ

 

твореніяхъ

 

некото-

рыми

 

искрами

 

Еврейской

 

философіи,

 

осуждаете

жизнь

 

людей

 

изнеженныхъ

 

и

 

преданныхъ

 

сласто-

любію.

 

„Когда

 

я

 

прибыль,

 

говорить

 

онъ,

 

въ

Италію

 

и

 

въ

 

Сиракузы

 

и

 

познакомился

 

съ

жизнью

 

тамъ

 

считаемой

 

за

 

счастливую

 

и

 

со-

стоящею

 

въ

 

постоянныхъ

 

пиршествахъ,

 

то

 

эта

жизнь

 

мне

 

нисколько

 

не

 

понравилась.

 

По

 

дважды
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на

 

день

 

есть

 

безъ

 

меры

 

и

 

даже

 

и

 

ночью

 

не

спать

 

одному

 

и

 

спокойно,

 

таковы

 

вместе

 

съ

иными

 

следствія

 

такой

 

жизни.

 

Ни

 

одипъ

 

чело-

векъ

 

подъ

 

солнцемъ,

 

обладай

 

онъ

 

отъ

 

природы

и

 

отличнейшими

 

дарами,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

благо-
нравнымъ

 

и

 

благоразумнымь,

 

если

 

съ

 

юности

онъ

 

такъ

 

живете"

 

(Plat,

 

epist.

 

VII

 

hand

 

longe
a

 

principio).

 

Платонъ

 

безъ

 

сомненія

 

слышалъ

 

кое

что

 

о

 

Давиде,

 

какъ

 

этотъ

 

поставввъ

 

ковчечъ

завета

 

въ

 

скиніи,

 

среди

 

отечественнаго

 

своего

города,

 

всему

 

предъ

 

онымъ

 

преклонявшемуся

народу

 

устроилъ

 

предъ

 

лицемъ

 

Господнимъ

праздникъ,

 

роздавъ

 

всей

 

массе

 

Израиля,

 

отъ

мужа

 

даже

 

до

 

жены,

 

каждому

 

по

 

большому

 

хлебу
квасному,

 

по

 

куску

 

жаренаго

 

мяса

 

и

 

по

 

одной
лепешке

 

(2

 

Царствъ

 

YI,

 

17-19;

 

1

 

Пар.

 

XVI,
1- —3).

 

Такова

 

была

 

простая

 

пища

 

Израильская;

языческая

 

же

 

изысканна.

 

Кто

 

этой

 

питается,

тотъ

 

не

 

о

 

томъ

 

заботится,

 

чтобы

 

мудры

 

ль

 

быть,

а

 

погребаетъ

 

тотъ

 

свой

 

разумъ

 

въ

 

чреве

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

совершенно

 

уподобляется

 

той

рыбе,

 

которую

 

называютъ

 

осломъ

 

и

 

которая

 

по

Аристотелю

 

одна

 

только

 

изо

 

всехъ

 

животныхъ

носить

 

сердце

 

въ

 

чреве

 

(*).

 

Комикъ

 

Епихармъ
называете

 

ее

 

толстобрюхомъ.

(*)

 

Атеней

 

lib

 

VII

 

о

 

семь

 

пишетъ:

 

«Оселъ,

говорите

 

Аристотель

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

«о

 

жи-

вотныхъ*

 

ротъ

 

имѣетъ

 

постоявио

 

открытымъ

 

и

 

у

одной

 

только

 

этой

 

рыбы

 

сердце

 

помещается

 

въ

чреве,

 

а

 

въ

 

голове

 

есть

 

камни

 

на

 

подобіе

 

жернов-

ныхъ». —Эдіанъ

 

въ

 

кн.

 

V,

 

20

 

и

 

VI,

 

30

 

De

 

aniraa-

libus

 

тоже

 

пишете:

 

«Изъ

 

рыбъ

 

только

 

одна

 

оселъ

имѣетъ

 

сердце

 

въ

 

чреве».

 

Что

 

это

 

неправда,

 

до-

казано

 

уже

 

Ронделетіемъ.

 

IX,

 

с.

 

9

 

De

 

piscibus.

Потому

 

что

 

если

 

подъ

 

чревной

 

полостью

 

разумѣть

ту,

 

которая

 

подъ

 

грудобрюшной

 

преградой,

 

то

 

по-

казаніе

 

то

 

ссамъ

 

видѣлъ»

 

должно

 

быть

 

признано

ложнымъ;

 

если

 

же

 

чревомъ

 

назвать

 

и

 

ту

 

полость,

которая

 

лежите

 

надъ

 

грудобрюшной

 

преградой,

 

то

и

 

этой

 

рыбы

 

сердце

 

оказывается

 

въ

 

той

 

же

 

части

организма,

 

въ

 

какой

 

оно

 

находится

 

у

 

всехъ

 

жи-

вотныхъ.

 

Что

 

это

 

такъ,

 

свидетельствуете

 

о

 

семъ

и

 

Сальвіанъ

 

(Historia

 

II),

 

утверждая,

 

что

 

онъ

 

изу-

чилъ

 

строеніе

 

этой

 

рыбы

 

до

 

мелочей

 

чрезъ

 

разсѣ-

ченіе:

 

и

 

сердце

 

у

 

ней

 

оказывается

 

въ

 

той

 

же

 

части

Таковы

 

люди

 

въ

 

чрево

 

верующіе.

 

Для

 

нихъ-

оно

 

состоитъ

 

боюмъ,

 

слава

 

ихъ

 

въ

 

позоріь

 

ихъ;

вкусъ

 

у

 

нихъ

 

развитъ

 

къ

 

вещамъ

 

лить

 

земнымъ.

Апостолъ

 

не

 

предвещаете

 

имъ

 

ничего

 

добраго.
Л

 

конецъ

 

ихъ,

 

гвворитъ

 

онъ,

 

осуждены

 

(Фил.

III,

 

19).

Древность

 

города

 

Любима

 

и

 

древнія

 

села

въ

 

его

 

уѣздѣ.

(Къ

 

церксвно- приход скимъ

 

лѣтописямъ).

5.

 

Древнія

 

села

 

въ

 

Черномъ

 

станѣ.

1.

   

Село

 

Тротщое

 

на

 

Соти.

 

По

 

мировой

 

за-

писи

 

Василья

 

Елизаровича

 

Калитипа

 

и

 

Тре-

тьяка

 

Васькова,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

7142

 

(1633)
года,

 

при

 

Троицкой

 

на

 

Соти

 

церкви

 

известенъ

былъ

 

дьячокъ

 

Ѳедька

 

Аникіевъ.

 

По

 

наемной

отписи

 

вдовы

 

Авдотьи

 

Михаиловны

 

ур.

 

Оботу-
ровой,

 

жены

 

Аѳаиасья

 

Сергеевича

 

Васькова,

отъ

 

іюня

 

7176

 

(1668)

 

года,

 

при

 

сказанной

 

цер-

кви

 

былъ

 

„попъ"

 

Ѳедоръ

 

и

 

дьячокъ

 

Петрушка

Ѳедоровъ

 

Поповъ.

2.

   

Село

 

Іристорождественсш

 

па

 

Мозть.

 

По

приданои

 

памяти

 

Дмитрія,

 

Якова,

 

Аѳанасья

 

и

Павла

 

Гавриловыхъ

 

Каѳтыревыхъ,

 

данной

 

зятю

Петру

 

Емельянову

 

Васькову,

 

отъ

 

5

 

февраля

7165

  

(1657)

 

года,

 

при

 

Христорождественской

тбла,

 

какъ

 

и

 

у

 

прочихъ

 

рыбъ.

 

Меркуріаліп

 

lib.

ІѴ,

 

с.

 

16

 

Uar.

 

lect.

 

пишетъ:

 

«Понимая,

 

что

 

быть

не

 

можетъ,

 

чтобы

 

и

 

сердце

 

помещалось

 

тамъ

 

же,

где

 

пища

 

варится,

 

я

 

никогда

 

и

 

тому

 

не

 

верплъ,

чтобы

 

великій

 

философъ

 

настолько

 

глупъ

 

былъ,

чтобы

 

думать

 

такъ.

 

Посему

 

если

 

Аристотель

 

на-

писалъ

 

то,

 

то

 

означить

 

темъ

 

онъ

 

не

 

иное

 

хотелъ

какъ

 

чрезвычайную

 

прожорливость

 

этой

 

рыбы

 

и

огромную

 

расширенность

 

желудка

 

въ

 

сравнены

съ

 

сердцемъ.

 

Подобно

 

тому

 

какъ

 

о

 

людяхъ,

 

жи-

воте

 

ноторыхъ

 

впередъ

 

не

 

выдается,

 

мы

 

говорить,

что

 

они

 

на

 

спине

 

его

 

носятъ:

 

такъ

 

и

 

о

 

рыбе,

имеющей

 

большой

 

живота,

 

а

 

сердце

 

маленькое,

Аристотель

 

могъ

 

выразиться,

 

что

 

она

 

сердце

 

во

чреве

 

имеетъ.
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неоффиціальная. 806

на

 

Козе

 

церкви

 

служилъ

 

„попъ"

 

Дороѳей

 

Са-

вельевъ

 

и

 

дьячокъ

 

Максимко

 

Дороѳеевъ

 

Поповъ.

Село

 

Христорождественское

 

на

 

Козе

 

въ

 

про-

сторечіи

 

известно

 

подъ

 

однимъ

 

лишь

 

именемъ

Коза

 

и

 

очевидно

 

получило

 

свое

 

названіе

 

отъ

соименной

 

реки.

 

Коза

 

—

 

татарское

 

слово,

 

въ

переводе

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

значить

 

беда,

 

т.

 

е.

или

 

река

 

была

 

бедовая,

 

причинявшая

 

жителямъ

много

 

бедъ

 

въ

 

разливы

 

и

 

паводки,

 

или

 

по

 

реке

Козе

 

жили

 

некогда

 

татары,

 

причинявшіе

 

бед-

ствія

 

соседямъ.

 

Последнее

 

мненіе

 

более

 

спра-

ведливо,

 

потому

 

что

 

река

 

Коза

 

мелководна

 

и

не

 

бурлива.

 

Изъ

 

исторіи

 

известно,

 

что

 

въ

 

1-й
половине

 

XVI

 

столетія

 

Казанскіе

 

татары

 

опу-

стошали

 

Вологодскій

 

край

 

и

 

северо-западные

пределы

 

нынешпяго

 

Любимскаго

 

уѣзда

 

").
3.

 

Село

 

ІІодчай-городокъ.

 

Изъ

 

списка

 

съ

 

гра-

моты

 

изъ

 

Поместнаго

 

Приказа,

 

данной

 

Любим-
скому

 

городовому

 

прикащику

 

Степану

 

Золоту-
хину

 

въ

 

мае

 

7185

 

(1677)

 

года

 

видно,

 

что

 

по

Галичскимъ

 

писцовымъ

 

книгамъ

 

1627,

 

1628,
1629,

 

1630

 

и

 

1632

 

годовъ,

 

въ

 

Черномъ

 

стане,

у

 

помещиковъ

 

братьевъ

 

Алексея

 

и

 

Никифора
Васильевыхъ

 

Калитипыхъ

 

были

 

въ

 

поместье

следующія

 

селенія

 

и

 

пустоши

 

при

 

250

 

четвер-

тяхъ

 

земли:

 

сельцо

 

Самылово,

 

на

 

реке

 

Сиузе,
деревня

 

Перемилово,

 

на

 

суходоле,

 

деревня

Чиска,

 

на

 

реке

 

Корше,

 

деревня

 

Лылова,

 

на

реке

 

Кокнязе,

 

и

 

пустоши:

 

Доръ

 

Емельихи,

на

 

Уче,

 

Кобылкино

 

(ныне

 

деревня),

 

Кочеватка
на

 

реке

 

Кочеватке,

 

Кормилово,

 

Чюйкино,

 

пу-

стошь,

 

что

 

было

 

сельцо

 

Красное

 

(ныне

 

деревня),
Ескино

 

большое

 

и

 

Ескино

 

меньшое.

 

Въ

 

одномъ

малепькомъ

 

поместье

 

на

 

треть

 

жилыхъ

 

деревень

две

 

трети

 

пустошей!

 

И

 

это

 

не

 

единственный

примерь.

 

Отъ

 

чего

 

и

 

когда

 

образовались

 

пу-

стоши

 

въ

 

данной

 

местности? —Отъ

 

нашествія
Ляховъ,

 

Литвы

 

и

 

русскихъ

 

изменниковъ,

 

какъ

вероятно,

 

въ

 

течеиіе

 

уліасовъ

 

„смутнаго

 

вре-

мени"

 

(1602

 

и

 

1612

 

гг.)

 

разорявшихъ

 

об-
ласть,

 

начиная

 

отъ

 

Данилова

 

и

 

кончая

 

Волог-
дой,

 

такъ

 

что

 

въ

 

феврале

 

1609

 

года,

 

противъ

шаекъ

 

воровскихъ

 

людей,

 

царь

 

Василій

 

Ива-
новичь

 

Шуйскій,

 

на

 

Обнорскомъ

 

яму,

   

прика-

См.

 

выше

 

примѣч.

 

2-е.

заль

 

учинить

 

„заставу

 

крепку"

 

ЗІ ).

 

Среди

 

опу-

стошенныхъ

 

месть,

 

безъ

 

сомненія,

 

и

 

возникло

прежде

 

всехъ

 

другихъ

 

селеній

 

село

 

Подчай-
городокъ

 

въ

 

XVII

 

столѣтій.

Р-Блрисоглебскаго

 

у.,

 

ц.

 

села

 

Пилатиковъ
свящ.

 

А,

 

Соколовъ.

Степанычъ-старичокъ

 

*).
(Посмертный

 

біографичесній

 

очеркъ

 

сельскаго

 

дьячка
40-хъ

 

годовъ).

Къ

 

отцу,

 

къ

 

родному

 

дедушкѣ

На

 

праздникъ

 

годовой

Спѣшатъ

 

внучата,

 

дѣтушки,

Ждутъ

 

ласки

 

дорогой.

«Вотъ,

 

думаютъ,

 

старинушка

«Насъ

 

выбежитъ

 

встречать

«И

 

крепко,

 

что

 

есть

 

силушки,

«Въ

 

объятьяхъ

 

будете

 

жать>...'

А

 

вотъ

 

и

 

домъ

 

виднеется:

Знакомый

 

домъ,

 

родной;

Въ

 

одномъ

 

окне

 

белеется:

«Знать,

 

смотритъ

 

дѣдъ

 

сѣдой».

Одна

 

минута

 

времени,

И

 

гости

 

на

 

крыльце;

Стучатся . . .

 

нетерпеніе
И

 

радость

 

яа

 

лице.

Вотъ

 

кто-то,

 

будто

 

нехотя,

Спускается

 

къ

 

крыльцу....

—

 

«Гостей-то

 

проспалъ

 

дедушко»,

Сынокъ

 

кричите

 

отцу.

Калитка

 

отворилася,

Болынуха

 

вся

 

въ

 

слезахъ;

На

 

брата

 

повалилася .....

Ни

 

слова,

 

только

 

— «ахъ».

— «Да

 

что,

 

сестра,

 

Господь

 

съ

 

тобой,

«Что

 

сделалось

 

у

 

вась»?

—

 

«Ахъ,

 

батюшка-то...

 

нашъ

 

родной...

«На

 

векъ

 

покинулъ

 

насъ»....

і1 )

 

См.

 

«Жизнеопис.

  

угодя.

   

Божіихъ

въ

 

пределахъ

 

нынешней

 

Ярослав,

   

епархіи

Тодстаго,

 

стр.

 

59.

*)

 

Продолженіе.

живш.

И.
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—

 

«Какъ>,

 

что

 

случилось

 

съ

 

батюшкой»?

— «Да

 

умерь

 

онъ

 

вчера».

—

 

«Какъ

 

умеръ?

 

Что

 

ты,

 

матушка?
«Да

 

ты

 

въ

 

уме-ль,

 

сестра»?

Спросилъ,

 

а

 

самъ

 

торопится

На

 

батюшку

 

взглянуть;

Родному

 

сердцу

 

хочется

Къ

 

родной

 

груди

 

прильнуть.

Вбежалъ

 

въ

 

крутую

 

лестницу;

Съ

 

трудомъ,

 

едва

 

вздохнулъ;

Рукой

 

за

 

скобку

 

держится,

Вмигъ

 

двери

 

распахнулъ. —

На

 

двухъ

 

столахъ

 

составленныхъ,

і

 

і

 

Въ

 

парчовомъ

 

стихаре

Лежите

 

новопреставленный,

Седой,

 

какъ

 

въ

 

серебре.

Черты

 

родныя,

 

милыя

Все

 

теже,

 

какъ

 

живой....

Въ

 

тоске,

 

съ

 

душой

 

унылою

Поникъ

 

сынокъ

 

главой....

Какъ

 

шелкъ,

 

седые

 

волосы

Лоснятся

 

на

 

плечахъ;

Не

 

слышно

 

только

 

голоса,

Привета

 

нѣтъ

 

въ

 

очахъ.

Былъ

 

твердь

 

при

 

испытаніяхъ

Почившаго

 

сынокъ,

Но

 

смерть

 

отца

 

нежданую

Онъ

 

вынести

 

не

 

могъ;

На

 

грудь

 

родную

 

съ

 

воплями

Къ

 

родителю

 

припалъ

И

 

трупъ

 

холодный

 

теплыми

Слезами

 

согревалъ.

Жмете

 

батюшку

 

въ

 

объятіяхъ,

Вздыхаетъ

 

глубоко,...

Родные

 

все

 

заплакали,

Плачь

 

слышенъ

 

далеко.

—

 

«Гостей-то

 

ждалъ»,

 

своячина

Старуха

 

голосить;

«Взгляни,

 

сынокъ

 

съ

 

внучатами

«Пріехалъ

 

погостить».

Слова

 

старухи

 

резнули

По

 

сердцу,

 

какъ

 

ножомъ;

Забилось

 

оно

 

бедное,

И...

 

сынъ

 

изъ

 

дому

 

вонь ___

Въ

 

селе

 

пируютъ

 

весело,

Радъ

 

празднику

 

народъ;

Девицы,

 

парни

 

съ

 

песнями

Заводятъ

 

хороводъ.

Во

 

всякомъ

 

доме

 

праздничный

Веселый

 

слышенъ

 

шумъ;

Съ

 

хозяиномъ

 

пображничать

Пришли

 

и

 

сватъ

 

и

 

кумъ.

Съ

 

родней

 

хозяинъ

 

ласковый

По

 

сердцу

 

речь

 

ведетъ;

Хозяйка

 

блюда

 

съ

 

яствами

Къ

 

столу

 

имъ

 

подаете.

Лишь

 

домъ

 

за

 

черемохами

Стоить

 

какъ

 

сирота;

Здесь

 

стоны,

 

плачъ

 

со

 

вздохами,

Здесь

 

песенка

 

не

 

та.

Хозяинъ

 

неприветливо

Встречалъ

 

своихъ

 

гостей;

Въ

 

очахъ

 

нетъ

 

взгляда

 

светлаго,

Нбтъ

 

ласковыхъ

 

речей.

Где

 

столъ

 

былъ

 

прежде

 

съ

 

яствами,

Сосновый

 

гробъ

 

стоить;

Умолкъ

 

хозяинъ

 

ласковый:

Сяомъ

 

вѣчнымъ

 

въ

 

гробе

 

спитъ.

Изъ

 

оконъ

 

звуки

 

стройные

Разносятся

 

волной:

То

 

гимны

 

похоронные

Поютъ

 

за

 

упокой....

Изъ

 

дому

 

гробъ

 

съ

 

хозяиномъ

На

 

плечахъ

 

понесли;

Родные

 

все

 

съ

 

рыданіемъ

За

 

гробомъ

 

сзади

 

шли.

«Прости

 

хозяинъ»,

 

старый

 

домъ

Какъ

 

будто

 

простоналъ;

«Построенъ

 

я

 

твоимъ

 

трудомъ;

«Тобой

 

ведь

 

я

 

стоялъ.

«Для

 

стенъ

 

моихъ

 

сосновыя

«Ты

 

бревна

 

самъ

 

возилъ;

«Не

 

разъ

 

соломкой

 

новою

«Мою

 

ты

 

крышу

 

крылъ.

«Вдвоемъ

 

до

 

ветхой

 

старости

«Мы

 

прожили

 

съ

 

тобой;

«Делили

 

вместе

 

радости

«И

 

плакали

 

порой.

«Не

 

разъ

 

я

 

былъ

 

свидетелемъ г

«Какъ

 

ты

 

въ

 

полночный

 

часъ

«Молился

 

предъ

 

Содетелемъ

«И

 

слезы

 

лилъ

 

изъ

 

глазъ.
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«Когда-жъ

 

ііь

 

родное

 

гпѣздышко

«Стекалась

 

вся

 

семья,

«Съ

 

тобой,

 

хозяинъ — дѣдушко,

«Вѣдь

 

радовался

 

я.

«Твоимъ

 

пріемомъ

 

ласковымъ

«Да

 

вкусиымъ

 

пирогомъ

«Твой

 

ветхій

 

домъ

 

для

 

всякаго

«Тепелъ

 

быдъ

 

и

 

знавомъ.

«Со

 

иной

 

дружились

 

нищіе,

«Что

 

бродять

 

вѣвь

 

съ

 

сумой;

«Богачъ

 

и

 

саномъ

 

высшіе

«Не

 

брезговали

 

мной.

«Жизнь

 

мирная,

 

спокойная

«Въ

 

стѣнахъ

 

моихъ

 

текла;

«Семья,

 

тебѣ

 

покорная,

«Въ

 

согласіп

 

жила.

«Теперь

 

что

 

будетъ — станется

«Со

 

мной,

 

со

 

старикомъ?

«

 

Кому

 

пойдетъ —достанется

«Дьячковскій

 

старый

 

домъ?

«Кому

 

теперь

 

захочется,

«Чья

 

добрая

 

рука

«Во

 

время

 

позаботится,

«Прикроетъ

 

старика?

«Прпдутъ-ли

 

внуки,

 

дѣтушки

«Въ

 

родной

 

домъ

 

побывать:

«Ужъ

 

нѣтъ

 

кормильца —дѣдушки;

«Кому

 

ихъ

 

приласкать?

«Найдутъ-лн

 

безпріютные

«Въ

 

дому

 

твоемъ

 

пріютъ;

«Иль

 

скашутъ

 

только

 

грустное:

«Не

 

стало»

 

и

 

уйдутъ?

Домъ

 

стонетъ,

 

сокрушается,

Накренился,

 

скрипитъ,...

А

 

гробъ

 

все

 

удаляется,

Въ

 

гробу

 

хозяпнъ

 

спитъ.

Черемухи

 

душистыя

Подъ

 

легкимъ

 

вѣтеркомъ

Печально

 

шепчутъ

 

листьями,.

Прощаясь

 

съ

 

старичкомъ:

«Прости,

 

хозяпнъ —дѣдушко,

«Вѣдь

 

ты

 

насъ

 

посадилъ;

«Твои

 

мы,

 

значить,

 

дѣтушки,

«За

 

нами

 

ты

 

ходилъ.

«Во

 

время

 

лѣта

 

знойнаго

«Водой

 

насъ

 

поливалъ

«А

 

въ

 

зимушку

 

морозную

«Соломкой

 

прикрывалъ.

«Отъ

 

злой

 

руки

 

безжалостной

«Ты

 

насъ

 

огороди лъ

«И

 

въ

 

горюшкѣ

 

и

 

въ

 

радости

«Подъ

 

тѣнь

 

къ

 

намъ

 

приходилъ.

«Когда

 

цвѣли

 

мы,

 

нѣжились

«Весеннею

 

порой,

«Ты

 

цвѣтъ

 

душистый

 

бережно

«Срывалъ

 

своей

 

рукой.

«Прости,

 

иашъ

 

добрый

 

дѣдушко,

«На

 

вѣкъ

 

теперь

 

прости;

«И

 

намъ

 

ужъ,

 

твоимъ

 

дѣтушкамъ,

«Знать,

 

больше

 

не

 

цвѣсти.

Черемухи

 

прощаются,

Какъ

 

плачутъ,

 

шелестятъ!

Вѣтвями

 

приклоняются,

«Прости,

 

прости»

 

твердить.

Но

 

дѣдъ

 

не

 

просыпается:

Глубокъ

 

его

 

былъ

 

сонъ.

Ко

 

храму

 

приближаются,

А

 

тамъ

 

унылый

 

звонъ.

Гудитъ

 

церковный

 

кодоколъ,

Реветь,

 

а

 

не

 

звонить;

Съ

 

покойнымъ

 

онъ

 

вѣдь

 

смолоду

Прпвыкъ

 

вдвоемъ

 

служить.

Морозъ-ди

 

вь

 

тридцать

 

градусовъ,

Метель-ли,

 

вьюга

 

вьетъ,

На

 

высь

 

въ

 

четыре

 

яруса

Старикъ

 

сѣдой

 

нолзетъ.

Рукой

 

ногладитъ

 

колоколъ

И

 

молвить;

 

«что

 

бодыпакъ?

«Озябъ,

 

чай,

 

ты

 

отъ

 

холоду:

«Вѣдь

 

вишь

 

морозить

 

какъ!

«Давай-ка,

 

брать,

 

погрѣелся,

«Ударимъ

 

разъ

 

другой.

«Съ

 

морозомъ

 

силой

 

мѣряться

«Вѣдь

 

намъ

 

ужъ

 

не

 

впервой.

«Къ

 

молитвѣ

 

общей,

 

утренней

«Разбудимъ

 

сонный

 

людъ....

«Ну —ну,

 

дружокъ,

 

бери

 

сильнѣй,

«Расправь

 

плечо

 

и

 

грудь.

Въ

 

отвѣтъ

 

большакъ

 

увѣсистымъ

Мотаетъ

 

языномъ,

И

 

гуль

 

по

 

всей

 

окрестности

Разносится:

 

бомъ,..,

 

бомъ....
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Не

 

стало

 

друга

 

вѣрнаго,

И

 

колоколъ

 

унылъ;

Не

 

тотъ

 

ударь,

 

не

 

прежняя

Рука,

 

и

 

онъ

 

завылъ....

Всѣ

 

скорбь

 

въ

 

разлукѣ

 

чувствуютъ,

Жадѣютъ

 

старину.

Всѣ

 

гимны

 

погребальные
Пропѣди

 

надъ

 

дьячкомъ;

И

 

воетъ

 

онъ

 

и

 

сердится,

Что

 

дерзкая

 

рука

Служакой

 

старымъ

 

тѣшится,

Безь

 

толку

 

бьетъ

 

бока.

Во

 

храмѣ

 

гробъ

 

поставили,

Гдѣ

 

много

 

дѣтъ

 

сдужиль

Насталь

 

моментъ

 

прощальнаго

Лобзанья

 

съ

 

старичкомъ.

Товарищъ

 

по

 

ученію

Священникъ

 

Михаилъ

 

*)

Товарища

 

почтеннаго

На

 

путь

 

благословилъ;

Дьячкомъ

 

новопреставленный

Степанычъ

 

старожилъ,

Съ

 

сердечнымъ

 

сокрушеніемъ

Его

 

облобызадъ

Гдѣ

 

службы

 

всѣ

 

церковныя

По

 

чину

 

отправлядъ

И

 

духъ

 

мятежный

 

въ

 

горнія

Селенья

 

устремлялъ,

Гдѣ

 

душу

 

свою

 

скорбную

Въ

 

молитвѣ

 

изливадъ

И

 

слово

 

задушевное—

Прощальное

 

сказалъ:

«Прости,

 

товарищъ,

 

вѣчную

«Ты

 

память

 

заслужидъ;

«Добротою

 

сердечною

«Ты

 

выше

 

многихъ

 

быль.

И

 

силу

 

благотворную

Незримо

 

ощущалъ.

Теперь,

 

при

 

удаленіи

Изъ

 

жизни

 

сей

 

земной,

«Ты

 

жиль

 

трудами

 

честными;

«Ълъ

 

черный

 

хлѣбъ

 

съ

 

водой;

«Кускомъ

 

дѣ лился

 

съ

 

бѣдными,

«Что

 

борются

 

съ

 

нуждой.

Принять

 

благословевіе «Богатству

 

не

 

завидовалъ

Пришелъ

 

онъ

 

въ

 

храмъ

 

родной; «И

 

славы

 

не

 

искалъ;

Пришелъ

 

въ

 

сопровожденіи

Родныхъ

 

и

 

прихожанъ;

Всѣ

 

лица

 

въ

 

сокрушеніи,

Не

 

веселъ

 

быль

 

и

 

храмъ.

Вѣдь

 

веѣ

 

привыкли

 

къ

 

пѣнію

Стеианыча

 

дьячка;

Іюбидн

 

слушать

 

чтеніе

«Не

 

зналъ

 

ты

 

этихъ

 

іідоловъ;

«Ты

 

Бога

 

только

 

знадъ.

«Сокровища

 

нетлѣнныя

«Стяжалъ

 

ты

 

для

 

души;

«Ты

 

братомъ

 

былъ

 

для

 

бѣднаго,

«Творилъ

 

добро

 

въ

 

тиши.

«Такъ

 

мелкій

 

дождь

 

безь

 

молніи,

Сѣдого

 

старичка.

Воть

 

тутъ,

 

на

 

этомъ

 

клиросѣ,

Старикъ —Степанычъ

 

пѣлъ;

Уста

 

его

 

сплотилися,

«Безь

 

грома,

 

безъ

 

вѣтровъ,

«Творить

 

добро

 

въ

 

безмолвіи,

«Даетъ

 

жизнь

 

для

 

плодовъ.

«Ты

 

шелъ

 

тропинкой

 

тѣсною

И

 

клиросъ

 

опустѣлъ.

Воть

 

тутъ

 

предъ

 

возвышеніемъ,

«Безправнаго

 

дьячка;

«Но

 

всѣ

 

мы

 

знаемъ

 

честнаго

Гдѣ

 

гробъ

 

теперь

 

стоялъ,

Въ

 

священвомъ

 

облаченіи

Апостолъ

 

онъ

 

читалъ.

«Служаку —старичка .

«Дьячокъ

 

по

 

положенію,

сТы

 

былъ

 

высокъ

 

душой;

Отсюда

 

въ

 

жизнь

 

загробную

Другихъ

 

онъ

 

провожалъ;

Теперь,

 

храня

 

безмолвіе,

Во

 

гробъ

 

самъ

 

лежадъ.

Не

 

онъ,

 

его

 

напутствують

Въ

 

загробную

 

страну;

«Ты

 

несъ

 

свой

 

крестъ

 

съ

 

терпѣніемъ

«До

 

старости

 

сѣдой.

«Ты

 

много

 

въ

 

жизни

 

выстрадалъ

«И

 

нужды

 

и

 

скорбей;

*)

 

Заштатный

 

священникъ

 

села

 

Гематова

 

Любиыскаго
уѣзда

 

Яросл.

 

епар.

 

0.

 

Михаилъ

 

Великосельскій.
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«Но

 

ропота

 

не

 

высказалъ «Кто

 

лаской,

 

попеченіемъ

«На

 

Бога

 

и

 

людей. «Утѣшитъ

 

насъ,

 

какъ

 

вы?

«Исправный

 

по

 

служенію, «Одно

 

намъ

 

утѣшеніе

«Примѣрный

 

семьянинъ, «Въ

 

слезахъ...

 

Увы,...

 

увы!...

«Ты

 

былъ

 

великъ

 

смиреніеыъ

«И

 

честностью.

 

Аминь».

Рыданія

 

надгробныя,

Немолчный

 

стонъ

 

и

 

вой

Подъ

 

сводами

 

церковными

Разносатся

 

волной.

Рыдаютъ,

 

воють

 

дочери,

О

 

т

 

к

 

р

 

ы

 

т

 

і

 

е

въ

 

приходѣ

 

церкви

 

Троицкой

 

села

 

Діевыхъ

 

Горо-
дищъ

 

Ярославскаго

   

уѣзда

   

церковно- приходской

школы.

Ко

 

гробу

 

приросли; Событіе

 

это

 

въ

 

сердцахъ

 

поселянъ

 

дер.

 

Пья-
Онѣ

 

бы

 

и

 

не

 

кончили, нова

 

и

 

сосѣднихъ

 

отозвалось

 

истинной

 

утѣшен-

Да

 

гробъ

 

ужъ

 

понесли. ностью.

 

Не

 

мало

 

они

 

доселѣ

 

терпѣли

 

неудобствъ
На

 

кладбище

 

церковное и

 

безпокойствъ

 

отъ

 

разотоянія,

 

па

 

которое

 

долж-

Усопшаго

 

несутъ, ны

  

были

   

посылать

 

дѣтей

  

въ

 

земскую

 

школу.

А

 

стоны

 

колокольаые Верстъ

 

за

 

пять

 

за

 

шесть

 

ходить

   

въ

 

село

 

для

Такъ

 

за

 

душу

 

и

 

рвутъ. дѣтей,

 

особенно

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

было

 

тяжело.

Рыданье

 

непрестанное Для

 

этого

 

они

 

должны

  

были

 

подниматься

 

изъ

И

 

стонъ

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ, домовъ

 

рано,

 

а

 

возвращаться

 

поздно,

 

застигае-

Лишь

 

самъ

 

новопреставленный мые

 

вечерней

   

тьмой,

 

зачастую

 

полуобмерзшіе,
Съ

 

улыбкой

 

на

 

устахъ. со

 

слезами

   

на

 

'глазахъ,

   

а

 

иногда

 

и

 

прямо

 

съ

Да

 

солнце

 

улыбалося плачемъ.

 

Оттого

   

многіе

 

преждевременно

 

выхо-

Съ

 

небесной

 

вышины, дили

 

изъ

  

школы,

   

не

 

прошедъ

 

полнаго

   

курса

И

 

грѣло

 

и

 

ласкалося, ученія.

 

Нынѣ

 

это

 

неудобство

 

устранено;

 

съ

 

от-

Цѣлуя

 

въ

 

сѣдины. крытіемъ

 

церковной

 

школы

 

дается

 

имъ

 

возмож-

Такъ

 

мать

 

на

 

дочь

 

любезную, ность

 

получать

 

и

 

образованіе

 

иное.

Когда

 

та

 

сладко

 

снитъ, Въ

 

мѣру

 

освобождения

 

отъ

 

докучливыхъ

 

без-
Цѣдуя

 

въ

 

щечку

 

нѣжную, покойствъ

 

и

 

обновленныхъ

   

надеждъ

   

посему

 

и

Съ

 

улыбкою

 

гладить. открытіе

   

школы

   

произошло

 

соотвѣтственнымъ

Пропѣли

 

«память

 

вѣчную» образомъ.
Усопшему

 

рабу 4-го

 

ч.

 

истекшаго

  

ноября

 

по

 

окончаніи

 

ли-

И

 

трупъ

 

въ

 

могилку

 

тѣсную тургіи,

 

въ

 

11

 

час,

  

изъ

 

Троицкой

 

церкви

 

от-

Поставили

 

въ

 

гробу. правился

 

въ

 

мѣстонахожденіе

  

школы,

 

въ

 

дер.

Землею

 

гробъ

 

засыпали; Пьяново,

   

крестный

 

ходъ.

   

По

 

прибытіи,

   

св.

Народъ

 

пошелъ

 

домой; иконы

 

внесены

   

были

   

въ

 

классную

 

комнату

 

и

А

 

сзади

 

вопли

 

слышались: предъ

  

оными

  

священникомъ — законоучителемъ

«Увы,

 

родитель

 

мой, соборнѣ

 

съ

  

другимъ

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

«Увы,

 

радѣтель — батюшко.... былъ

 

совершенъ

   

водосвятный

 

молебенъ.

   

При-
«И

 

ты

 

покпнулъ

 

насъ; сутствовали

   

нри

 

семь

 

всѣ

   

47

 

учениковъ,

 

по-

«Скажи

 

тамъ

 

нашей

 

матушкѣ, ступившихъ

   

въ

 

школу,

   

ихъ

   

отцы

 

и

 

матери,

«Что

 

мы

 

скорбимъ

 

по

 

васъ; попечитель

 

школы

 

крестьянинъ

 

дер.

 

Левинова
«Что

 

съ

 

скорбію

 

сердечною Ст.

   

Анф.

   

Герасимовъ,

    

попечитель

   

земскаго

«Ложимся

 

и

 

встаемъ; Діево-Городищенскаго

 

училища

 

Н.

 

Елефт.

 

Бѣ-

«Льемъ

 

слезы

 

неутѣшныя лугинъ

 

и

 

очень

  

много

   

народа

   

изъ

 

сосѣднихъ

«На

 

вашъ

 

могильный

 

холмъ. деревень.

   

По

 

окончаніи

 

молебна

 

и

 

окропленіи



815 Часть

   

нѳоффиціальная. 816

дѣтей,

 

всѣхъ

 

присутствовавшихъ,

 

классной

 

ком-

наты

 

и

 

всѣхъ

 

принадлежностей

 

школы

 

св.

 

во-

дою,

 

св.

 

иконы

 

обнесены

 

были

 

вокругъ

 

зданія,
а

 

за

 

тѣмъ

 

совершено

 

было

 

другое

 

молебствіе
для

 

начипающихъ

 

ученіе,

 

по

 

окончаніи

 

коего

священникъ —законоучитель

 

говорилъ

 

прилич-

ную

 

случаю

 

рѣчь.

 

За

 

тѣмъ

 

было

 

провозглашено

діакономъ

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору,
Государынѣ

 

Императрицѣ,

 

Наслѣднику

 

Цеса-
ревичу

 

и

 

всему

 

царствующему

 

Дому,

 

Святѣй-

шему

 

Правительствующему

 

Оѵноду,

 

вызвавшему

къ

 

бытію

 

и

 

сію

 

школу

 

Высокопреосвященному
Архіепискому

 

Іонаѳану,

 

попечителю

 

школы,

 

уча-

щимъ

 

и

 

учащимся.

 

Послѣ

 

сихъ

 

священнодѣй-

ствій

 

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

изъ

 

деревни

въ

 

церковь,

 

а

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

обычныя

 

учеб-

ныя

 

занятія.
Свящ.

 

Д.

 

Фавстовъ.

Содержаніе.

 

■

ноябрской

 

книжки

 

Душеполезною

 

чтенія.

Древніе

 

Сирійскіе

 

и

 

Месопотамекіе

 

монастыри

и

 

пустыни

 

и

 

подвижники

 

благочестія,

 

въ

 

нихъ

процвѣтавшіе. —Архіепископъ

 

Каменецъ- Подо-
льский

 

и

 

Врацлавскій

 

Кириллъ. —Христіанская
надежда. —Письма

 

духовнаго

 

отца

 

къ

 

инокинѣ. —

Толкованіе

 

на

 

двѣ

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

пророка

Исаіи. — Поученія

 

по

 

руководству

 

Пролога:

 

а)
Одна

 

изъ

 

причинъ,

 

по

 

которой

 

мы

 

наживаемъ

себѣ

 

враговъ;

 

б)

 

Чего

 

должны

 

особенно

 

остере-

гаться

 

люди,

 

вступившіе

 

на

 

путь

 

спасенія;

 

в)

О

 

страннолюбіи;

 

г)

 

О

 

почитаніи

 

родителей;

 

д)
Тѣмъ,

 

которые

 

ропщутъ,

 

что

 

труды

 

ихъ

 

не

 

цѣ-

нятся;

 

е)

 

Правда

 

ли,

 

что

 

обманывать

 

людей

 

не

одной

 

съ

 

нами

 

вѣры

 

не

 

грѣхъ;

 

ж)

 

Своими

 

грѣ-

хами

 

ты

 

отдаемь

 

себя

 

во

 

власть

 

дьявола

 

и

 

ос-

корбляемъ

 

Ангела-хранителя. —Уроки

 

изъ

 

еван-

гельскаго

 

чтенія

 

въ

 

18-ю

 

недѣлю. —Образецъ
твердой

 

надежды

 

на

 

Бога. —Царское

 

слово. —

Два

 

письма

 

Моск.

 

митроп.

 

Филарета

 

и

 

резо-

люціи

 

его.

ПОСТУПИЛА

 

БЪ

 

ПРОДАЖУ

ВНОВЬ

 

ИЗДАННАЯ

 

ВЪ

 

4-й

 

РАЗЪ

 

КНИГА

„ПРАКТИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПРИ

 

ОТПРАВЛЕНИЕ

ПРИХОДСКИХЪ

 

ТРЕБЪ"

(Четвертое,

 

пересмотрѣнное

 

и

 

дополненное,

 

изданіе)

Составленная

 

свящ.

 

Н.

 

Сильченковымъ.

При

 

составленіи

 

книги

 

имѣлось

 

въ

 

виду,

 

чтобы
она

 

могла

 

служить

 

практическимъ

 

руководствомъ

при

 

отправленіи

 

приходскихъ

 

требъ.

 

Сообразно
съ

 

такою

 

цѣлію

 

преимущественное

 

вниманіе

 

об-

ращено

 

на

 

изложеніе

 

обрядоваго

 

порядка

 

совер-

шенія

 

требы;

 

при

 

чемъ

 

почти

 

каждая

 

треба

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

слѣдующія

 

рубрики:

 

а)
Мѣсто

 

и

 

время

 

отправленія

 

требы;

 

б)

 

Подго-
товительный

 

дѣйствія

 

къ

 

исполиенію

 

ея;

 

в)

 

Об-
рядовый

 

порядокъ

 

совершенія

 

требы;

 

г)

 

Заклю-

чительный

 

дѣйствія

 

по

 

совершенно

 

ея;

 

д)

 

Цер-
ковный

 

правила;

 

е)

 

Гражданскія

 

постановленія;
ж)

 

Практическія

 

замѣтки;

 

з)

 

Разрѣшеніе

 

пред-

ставляющихся

 

недоумѣній;

 

і)

 

Послѣдствія

 

не-

исполненія

 

законоположеній.

Въ

 

приложѳиіи

 

къ

 

книгѣ

 

содержатся

 

формы

приходскихъ

 

документовъ,

 

съ

 

относящимися

 

къ

нимъ

 

законоположеніями.
Отзывы

 

о

 

книгѣ,

 

сколько

 

извѣстно

 

состави-

телю,

 

даны:

 

въ

 

„Странникѣ",

 

„Церковно-Об-
щественномъ

 

Вѣстникѣ";

 

„Харьковскихъ

 

епарх-

вѣдомостяхъ";

 

„Екатеринославскихъ

 

еп.

 

вѣд. к ;

и

 

проч.

Цѣна

 

кпигѣ — ]

 

руб.

 

При

 

выпискѣ

 

5

 

экземл.

дѣлаѳтся

 

скидки

 

10%;

 

Ю

 

экземпл. —15°/о

 

и

15

 

экз.— 20%.
Продажа

 

и

 

складъ

 

книги

 

находихся

 

въ

 

кои-

торѣ

 

редакціи

 

„Воронежскаго

 

Телеграфа"

 

въ

Воронежѣ,

 

на

 

Дворянской

 

у.

 

д.

 

Столля,

 

и

 

въ

книжной

 

лавкѣ

 

Воронежскаго

 

Митрофанова

 

мо-

настыря. —

 

Гг.

 

иногородныхъ

 

покупателей

 

по-

корнѣйше

 

просятъ

 

обращаться

 

за

 

покупкою

книги

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

контору

 

редакціи
„Воронежскаго

 

Телеграфа".

Содержаніе. — Изо

 

2-й

 

кн.

 

«Педагога»

 

Климента

 

Алекоандрійскаго

 

гл.

 

2-я.

 

—

 

Древнія

 

села

 

въ
Любимскомъ

 

уѣздѣ.

 

Свящ.

 

с.

 

Пилатиковъ

 

А.

 

Соколова. — Степанычъ— старичокъ. — Открытіе

 

церковно-
приходской

 

школы

 

въ

 

Діево-Городищенскомъ

 

приходѣ.

Редакторъ

 

Я.

 

Корсунскій.

                 

Дозволено

 

цензурою.

             

Типографія

 

Губ.

 

Зек.

 

Управы.




