
гиіоіеіш
Епархіальныя

 

Ведомости.
1

Выходлтъ

 

два

  

раза

 

въ

 

мѣсядъ

 

S

1

 

п

 

15

  

чнселъ.
<

Л

 

13.
;

 

Цѣиа

 

годовому

 

издавію

 

съ

 

пере-

S

 

снлкою

   

и

 

доставкою

   

на

 

домъ;

{

 

безъ

 

ііриложеиій

  

5

 

р

 

,

 

съ

 

іірп-

ложсшл.ми

 

G

 

руГі.

1-ГО

 

ІІОЛЯ \

  

ГОДЪ

  

XIX.

   

| 1879

 

года

РАСПОРЯЖЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

23-го

 

мипувшаго

 

мая,

 

Щ
сочайше

 

соизврлилъ

 

утвердить

 

всеподдапнѣйшій

 

докладе

 

Сва-

тѣйшаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

Архіешіскоиу

 

Донскому

 

Александру

Архіеппскопомъ

 

Литовск.имъ

 

и

 

Внлспскилъ,

 

Свято-Духова

 

Ви-

ленскаго

 

монастыря

 

священно

 

архимапдритомъ,

 

Архіеписвопу

Оренбургскому

 

Митрофану

 

—

 

Архізппскопомъ

 

Допскимъ

 

п

 

Ш-

вочеркасскпмъ

 

и

 

Епископу

 

Острогожскому,

 

викаріго

 

Воронеж-

ской

 

епархіи,

 

Веніамину

 

—

 

Епископомъ

 

Оревбур.

 

и

 

Уральскниъ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

23-го

 

ыинувшаго

 

мая,

 

Вы-

сочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнѣйшіи

 

докладъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сииода,

 

обь

 

увольпеніи

 

Преосвященнаго

 

Хрисанфа

отъ

 

управления,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью,

 

Нижегородскою

епархіею

 

и

 

о

 

перемѣщепіи

 

на

 

Нииьегородскую

 

каѳедру

 

ЕпиеЭ

копа

 

Архангельскаго

 

Макарія,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

сего

 

послѣдііаго

 

—

викарія

 

Херсонской

 

еппрхіи,

 

Епископа

 

Новомпргородскаго

Наѳананла.

5

 

7



—

 

466

 

—

ГОСУДАРЬ

 

НМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

19-й

 

день

 

минувшего

маа,

 

Высочайше

 

повелѣлъ:

 

вызвать

 

въ

 

С.-Петербургъ,

для

 

присутствовала

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

преосвящен-

наго

 

Аполлоса

 

епископа

 

вятскаго.

(Правит.

 

Бѣстн.

 

№

 

130,

 

1879

 

г.).

Указы

 

Св.

 

Правительствующего

 

Синода.

Отъ

 

8-го

 

марта

 

— 27-го

 

апрѣля

 

1879

 

года

 

за

 

Кі

 

483.

 

Объ

 

из-

даніи

 

съ

 

1880

 

года

 

при

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

жур-

нала

 

подг

 

названіемъ:

 

„

 

Творенія

 

св.

  

О

 

пцовъ

 

въ

 

Русскомъ

 

пе-

ревода,

 

сг

 

прибавленіями

 

духовнаго

 

содержанія" .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

представле-

ніе

 

бывшаго

 

Митрополита

 

Московскаго

 

Ипнокентія,

 

отъ

 

7-го

февраля

 

1879

 

года,

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

минувшемъ

 

1878

 

году

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

разрешено

 

совѣту

 

Московской

 

духов-

ной

 

академіи

 

продолжать

 

вновь

 

изданіе

 

журнала,

 

подъ

 

заг-

лавіемъ

 

«Творепія

 

св.

 

Огцевъ

 

въ

 

Русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

при-

бавленіями

 

духовнаго

 

содержанія»,

 

что

 

онъ,

 

преосвященный,

призналъ

 

возможнымъ

 

отпускать

 

Московской

 

духовной

 

ака -

дсміи

 

пзъ

 

неокладныхъ

 

суммъ

 

Московской

 

каѳедры

 

на

 

рас-

ходы

 

по

 

изданію

 

упомянутаго

 

журнала

 

до

 

4,700

 

руб

 

въ

 

годъ

съ

 

начала

 

изданія

 

сего

 

журнала

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

бу-

детъ

 

возможность

 

вести

 

издавіе

 

этого

 

журнала

 

собственными

средствами

 

онаго,

 

что

 

совѣтомъ

 

Московской

 

духовной

 

ака-

деміи

 

предположено

 

начать

 

изданіе

 

сказапнаго

 

журнала

 

съ

1880

 

года,

 

и

 

что,

 

согласно

 

просьбѣ

 

совѣта

 

Московской

 

ду-

ховной

 

академіи,

 

онъ,

 

преосвященный

 

ходатайствуетъ

 

предъ

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

объ

 

утвержденіи

 

представленной

 

со-

вѣтомъ

 

академіп

 

программы

 

предполагаемаго

 

къ

 

изданію

 

жур-

нала:

 

«Творенія

 

св.

 

Отцовъ

 

въ

 

Русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

при-

ба tлешими

 

духовнаго

    

содердеанія»,

  

о

 

разрѣшеніц

 

печатать



-

 

467

 

-

въ

 

семь

 

журналѣ

 

творенія

 

св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

и

о

 

рекомендовали

 

сего

 

журнала

 

настоятелямь

 

монастырей

 

и

церквей

 

для

 

пріобрѣтевія

 

онаго

 

въ

 

монастырскія

 

и

 

церков-

ная

 

библіотеки.

Изъ

 

приложенной

 

при

 

означенномъ

 

представленіи

 

прог-

раммы

 

предполагаема™

 

кь

 

издавію

 

при

 

Московской

 

духов-

ной

 

академіи

 

журнала,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Творепія

 

св.

 

От-

цовъ

 

въ

 

Русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

прибавленіями

 

духовнаго

 

со-

деріканія»,

 

видно:

1)

   

При

 

Московской

 

духовной

 

академіи

 

съ

 

1880

 

года

возобновляется

 

изданіе

 

журнала

 

подъ

 

прежнимъ

 

ааглавіемъ:

"Творенія

 

св.

 

отцовъ

 

съ

 

прибавленіяма

 

духовнаго

 

содержа-

ла,,

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ

 

па

 

первое

 

время,

 

въ

 

какомъ

 

онъ

 

былъ

издаваемъ

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

именао

 

по

 

четыре

 

книжки

 

въ

годъ

 

(по

 

одной

 

чрезъ

 

три

 

мѣсяца)

 

въ

 

объемѣ

 

около

 

12

 

ли-

стовъ

 

Твореній

 

ев

 

Отцовъ

 

или

 

замѣчательнѣйшихъ

 

учителей

церкви

 

и

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

8

 

ластовъ

 

прнбавлепій

 

къ

 

каждой

книжкѣ.

2)

   

Въ

 

отдѣлѣ

 

Твореній

 

св.

 

отцовъ

 

будетъ

 

продолжаемо

начатое

 

прежде

 

изданіе

 

въ

 

Русскомъ

 

переводѣ

 

Твореній

 

св.

Епифанія

 

Кипрскаго

 

и

 

начато

 

изданіе

 

Твореній

 

св.

 

Кирилла

Александрійскаго,

 

при

 

чемъ

 

тѣ

 

и

 

другія

 

будутъ

 

печататься

чрезъ

 

книжку,

 

такъ

 

чтобы,

 

по

 

оковчанін

 

года,

 

составился

одинъ

 

томъ

 

Твореній

 

св.

 

Енифанія

 

и

 

одипъ

 

томъ

 

Твореній

св.

 

Кирилла.

3)

  

Въ

 

прибавленіяхъ

 

будутъ

 

помещаемы

 

статьи

 

отно-

сящаяся:

 

а)

 

къ

 

ученію

 

вѣры;

 

б)

 

къ

 

ученію

 

христіанскоГг

нравственности;

 

в)

 

къ

 

духовной

 

исторів

 

и

 

г)

 

критико

 

биб-

ліографическія.

4)

  

Завѣдываніе

 

журналомъ

 

поручается

 

редакционному

комитету,

 

состоящему

 

изъ

 

трехъ

 

редакторовъ

 

журнала,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

ректора

 

академіи

 

и

 

вѣдѣніемъ

 

академи-

ческаго

 

совѣта.

5)

  

Цѣна

   

за

   

годовое

 

изданіе

 

остается

 

прежняя -пять



—

 

4G8

 

—

Рублев

 

съ

 

пересылкою,

 

и

 

журналъ

 

будетъ

 

печататься

 

на

первый

 

разъ

 

въ

 

количествѣ

 

1200

 

экзепляровъ.

 

И,

 

по

 

справ-

кѣ,

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

представлеішую

 

быншнмъ

Мнтрополптомъ

 

Московскимъ

 

программу

 

предполагаема™

 

къ

издапію

 

съ

 

I860

 

года

 

при

 

Московской

 

духовной

 

академш

журнала,

 

подъ

 

заглавіемъ;

 

«Творепія

 

си-

 

Огцоиъ

 

въ

 

Русскомъ

нерекодѣ,

 

съ

 

нрибавленіями

 

духовнаго

 

содержапін»,

 

п

 

нахо-

дя

 

программу

 

эту

 

соотвѣтствующею

 

своей

 

ц];ли,

 

а

 

самый

журналъ

 

весьма

 

полезнымъ

 

для

 

монастырей

 

и

 

приходскихъ

овященнпковъ,

 

Святѣйшій

 

Спподъ

 

опредѣлнетъ:

 

упомянутую

программу

 

утвердить

 

и

 

предписать

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Цер-

ковный

 

Вѣстпикъ»

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвящипнымъ

предложить

 

настоятелямь

 

монастырей

 

и

 

приходскихъ

 

церк-

вей

 

выписывать,

 

по

 

возможности,

 

сказанный

 

журналъ

 

дли

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

бнб.ііотекъ

 

на

 

счетъ

 

кружечяи

кошельковыхъ

 

суммъ,

 

для

 

чего

 

напечатать

 

вь

 

«Церко:±помъ

ВвстникЬ»

 

настоящее

 

опредѣленіе

 

и

 

самую

 

программу

 

оз-

наченнаго

 

журнала.

Отъ

 

18-го

 

апрѣля

 

-4-го

 

мая

 

1879

 

года

 

№

 

739.

 

О

 

разрѣше-

ти

 

Зіосковскому

 

Николаевском!/

 

попечительству

 

для

 

пособіи

■нуждающимся

 

семействами

 

воиновъ

 

производишь

 

кружечпыіі

сроръ

 

вь

 

пользу

 

упомянутыхо

 

семейство

 

въ

 

церква.са

 

и

 

мона-

итыряхъ

 

Московской,

 

Нижегородской,

 

Владимірстц

 

и

 

{Нев-

ской

 

епархій.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

ІІравнтельствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

иредложеніо

г.

 

Сннодальпаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

lU -го

 

марта

 

1879

года

 

Хи

 

2810,

 

но

 

ходатайству

 

главцаго

 

попечительства

 

дла

нособія

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

воинолъ

 

о

 

разрѣшеніи

учрежденному

 

сь

 

тою

 

же

 

цѣлію

 

вь

 

Мосщ$ѣ

 

Николаевскому

попечительству

 

производить

 

чрезъ

 

его

 

унолноиоченпыхъ,

 

по

ііриміфу

 

1878

 

года,

 

кружечный

 

сборъ

 

сь

 

хрізіахь

 

и

 

обите-

ддхъ

 

Московской,

 

Нижегородской,

  

Владимірекой

 

н

 

Кіевской



-

  

4Gd

 

—

епярхій.

 

И,

 

по

 

справке,

 

IT

 

р

 

и

 

ц

 

а

 

з

 

а

 

л

 

и:

 

увѣдомить

 

главное

попечительство

 

для

 

пособія

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

вои-

новъ,

 

что

 

Святѣіппій

 

Синодъ

 

не

 

встрѣчапть,

 

съ

 

своей

 

сто-

роны,

 

пренятствій

 

къ

 

разрвшенію

 

учрежденному

 

въ

 

Москвѣ

Николаевскому

 

попечительству

 

для

 

пособія

 

нуждающимся

 

се-

мействаиь

 

воішовъ

 

производить

 

чрезъ

 

его

 

уполпомоченпыхъ

кружечный

 

сборь

 

въ

 

пользу

 

упомянутыхъ

 

семействъ

 

въ

 

го-

родскихь

 

храмахъ

 

и

 

обитоляхь

 

Московской,

 

Нижегородской,

Владішірской

 

н

 

Кіевской

 

енархін,

 

но

 

съ

 

тЬиь,

 

чтобы

 

разрѣ-

шеніе

 

на

 

означенный

 

.кружечный

 

сборь

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

мо-

настыряхъ

 

какь

 

Николаевскому

 

Московскому

 

попечительст-

ву,

 

такъ

 

н

 

другимь

 

такого

 

poja

 

попечительствамь,

 

предо-

ставлено

 

было

 

непосредственному

 

усмотрѣиію

 

епархіальныхъ

начальствъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

по

 

соглашепію

 

сь

 

попечительст-

вами

 

и

 

съ

 

гражданскимъ

 

начальствомъ,

 

должно

 

зависЬть

 

какь

самое

 

разрѣшеніе

 

по

 

церкиамъ

 

сказіпнаго

 

сбора,

 

такъ

 

и

 

по-

рядокъ

 

его

 

производства.

 

Для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства

 

въ

 

но-

добішхъ

 

случаяхъ

 

епархіа.іышхь

 

нреосвященныхь

 

напеча-

тать

 

настоящее

 

опредвленіе

 

вь

 

«Церковном

 

ь

 

Ввсгпнкв».

.-

Отъ

 

11-го— 20-го

 

sua

 

1879

 

года

 

Щ

 

91-1.

 

О

 

Высочайшей

 

Ея

Цмчераторскаю

   

Величества

    

благодарности

 

настоятелю

 

и

братги

 

Херсонскаю

 

монастыря

 

таврической

 

епархіи

 

за

 

ока-

занное

 

ими

 

содіьйствіе

 

цѣлямъ

   

общества

 

попеченгя

 

о

 

ране-

иыхо

 

и

 

болъныхъ

 

воинахъ

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣншій

 

Правите.] ьсгвующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26-го

 

апрѣля

 

1879

года

 

Ш

 

Т 9 5 1 ,

 

слвдующпго

 

содоржаиія:

 

Преде Ьдатель

 

глав-

наго

 

управ

 

іенія

 

общества

 

понеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

воинахъ,

 

состоящего

 

подъ

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

л

 

й

 

ш

 

и

 

м

 

ъ

 

покровитель-

ствонъ

 

Ея

 

Нмператорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы,

 

сообщаетъ,

 

что

 

Херсопскій

 

первоклаесспып

 

мона-

стырь,

 

вида

 

нужду

   

Севастопольская

 

мѣстнаго

 

комитета

 

вь



—

 

470

 

—

помвщепіи

 

подъ

 

складъ

 

вещей

 

для

 

ранепыхъ

 

воиновъ,

 

усту-

пилъ

 

безвозмездно

 

для

 

этой

 

цѣли

 

одно

 

изъ

 

своихъ

 

здапій,

 

и

что,

 

по

 

докладѣ

 

объ

 

этомъ

 

Августѣйшей

 

покровительнице

общества,

 

Государыня

 

Императрица

 

Высочайше

 

пове-

лѣть

 

соизволила:

 

благодарить

 

отъ

 

Имени

 

Ея

 

Величества

 

на-

стоятеля

 

означеннаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

Александра

 

и

братію

 

за

 

оказанное

 

ими

 

доброе

 

содѣйствіе

 

цьлямъ

 

общест-

ва.

 

Приказали:

 

Для

 

объявленія

 

по

 

принадлежности

 

объ

измененной

 

Высочайшей

 

Ея

 

Величества

 

волѣ

 

сооб-

щить

 

о

 

семъ

 

для

 

припечатанія

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ>

по

 

принятому

 

порядку.

        

(Церк.

 

Вѣст.

 

ММ

 

20

 

и

 

22).

Приказы

 

г.

 

Обевъ-Щокуда

 

Св.

 

Синода.

Приказом

 

ь

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

мая

10-го

 

дня

 

1879

 

года

 

(№

 

14),

 

опредѣляются

 

въ

 

службу:

 

кан-

дидаты

 

Московской

 

духовной

 

академіи:

 

Протоаоповъ,

 

Оет-

роумовъ

 

и

 

Тихомировъ

 

преподавателями

 

въ

 

духовныя

семннаріи

 

первый

 

въ

 

Тамбовскую,

 

второй

 

въ

 

Рижскую,

 

оба

по

 

психологіи,

 

обзору

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

педагогикѣ,

 

и

третій

 

въ

 

Екатеринославскую

 

по

 

латинскому

 

языку.

 

Прото-

поповъ

 

съ

 

19-го

 

анрѣля,

 

а

 

Остроумовъ

 

и

 

Тихомировъ

 

съ

3-го

 

мая

 

1879

 

года.

Цирку ляръ

   

министра

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

началь-

пикамъ

 

учебнаго

 

округовъ

 

(14-го

 

мая

 

1879

 

г.

 

Ж

 

5.264).

Въ

 

циркулярномъ

 

предложеніа

 

отъ

 

24го

 

мая

 

1875

 

г.

за

 

Хг

 

5,520

 

я

 

обращалъ

 

вниманіе

 

вашего

 

превосходительст-

ва

 

на

 

опасность,

 

какой

 

подвергается

 

учащееся

 

юношество

со

 

стороны

 

пропагандистовъ,

 

старающихся

 

действовать

 

на

неопытные

 

умы

 

учащейся

 

молодежи,

 

завлекая

 

ихъ

 

въ

 

свои

сѣти

 

и

 

дѣлая

 

орудіемъ

 

преступной

 

своей

 

дѣятельпости.

Такое

 

пагубное

 

вліяніе

 

злонамѣренныхъ

 

лицъ

 

на

 

недоу-
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чившееся

 

юношество

 

продолжается

 

и

 

даже

 

усиливается

 

въ

настоящее

 

время.

 

Гнусные

 

злодѣи,

 

эти

 

убійцы

 

изъ-за

 

угла,

востолько

 

же

 

дѣйствительные

 

злодѣи

 

гонаго

 

поколѣнія

 

и

 

все-

го

 

Русскаго

 

просвѣщенія:

 

они

 

набрасываются

 

съ

 

своими

 

бе-

зумными,

 

неосуществимыми

 

п

 

презрѣнными

 

теоріями

 

преи-

мущественно

 

на

 

юношество,

 

такъ

 

какъ

 

люди

 

сколько

 

пибудь

опытные

 

и

 

основательные

 

отворачиваются

 

отъ

 

нихъ

 

съ

 

омер-

зеніемъ;

 

накидывая

 

же

 

тѣнь

 

на

 

образованіе,

 

изъ

 

коего

 

до-

были

 

одни

 

искаженныя

 

понятія,

 

они

 

заставляютъ

 

искать

 

въ

наукѣ

 

корень

 

и

 

причину

 

совершаемыхъ

 

ими

 

"золъ

 

и

 

бѣдст-

вій, въ

 

коихъ,

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

вовсе

 

неповинна

 

ис-

тинная

 

образованность,

 

а

 

этимъ

 

самымъ

 

могутъ

 

возбудить

сомнвніе

 

въ

 

пользѣ

 

научныхъ

 

знаній

 

и

 

пріостановить

 

есте-

ственно

 

поступательный

 

ходъ

 

народнаго

 

просвѣщенія.

Имѣа

 

въ

 

виду,

 

что

 

только

 

нравственный

 

авторитетъ

 

ува-

жаемыхъ

 

наставниковъ

 

и

 

самый

 

бдительный

 

и

 

постоянный

надзоръ

 

со

 

стороны

 

начальниковъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

за

 

вве-

ренными

 

ихъ

 

попеченію

 

юношами,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

развитію

 

и

 

поддержанію

 

въ

 

нихъ

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

направленія,

 

могутъ

 

оградить

 

молодое

 

поколѣніе

отъ

 

тлетворной

 

заразы

 

вредныхъ

 

ученій

 

анархистовъ,

 

я

 

нуж-

нымъ

 

считаю

 

обратить

 

особое

 

вниманіе

 

вашего

 

превосходи-

тельства

 

на

 

необходимость

 

назначенія

 

на

 

должности

 

учите-

лей

 

и

 

наставниковъ

 

лицъ

 

съ

 

особою

 

осторожности,

 

такъ

какъ,

 

къ

 

крайнему

 

сожалѣнію,

 

дѣти

 

и

 

юноши,

 

вмѣсто

 

того,

чтобы

 

встрѣтпть

 

въ

 

семьѣ

 

отпоръ

 

вреднымъ

 

увлеченіямъ,

иногда

 

находятъ

 

поддержку

 

пагубнымъ

 

теоріямъ,

 

и

 

настав-

никамъ

 

приходятся

 

въ

 

этомъТслучаѣ

 

заступать

 

мѣсто

 

роди-

телей

 

и

 

опекуновъ

 

и

 

укрѣпіять

 

въ

 

порученныхъ

 

ихъ

 

наб-

людение

 

питомцахъ

 

чувства'преданности

 

Престолу

 

и

 

уваже-

ніе

 

къ

 

религіи.

Конечно

 

не

 

дѣтямъ

 

низгаихъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніе

 

слѣдуетъ

 

толковать

 

о

 

безсмысленныхъ

 

уче-

ніяхъ,

 

но

 

ученикадъ

 

^старшихъ

 

классовъ

 

гимназін

 

и

 

реаль-
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Ныхъ

 

училищъ

 

пужпо

 

объясп

 

ять

 

всю

 

ихъ

 

пслѣпостц

 

они

настолько

 

зрѣлы

 

ум

 

ствеппо

 

и

 

нравственно,

 

что,

 

я

 

увѣрепъ,

легко

 

попмутъ

 

всю

 

ихъ

 

преступную

 

несостоятельность

 

п,

 

ко-

нечно,

 

никто

 

пзъ

 

нихъ

 

не

 

захочетъ

 

послужить

 

орудіемъ

 

лю-

дей,

 

губящихъ

 

систематически

 

и

 

безжалостно

 

хладнокровно

Юішя

 

лучшія

 

наши

 

силы

 

и

 

свѣтлую

 

будущность

 

Россіи,

 

не-

мыслимую

 

и

 

невозможную

 

безъ

 

шпрокаго

 

распространепія

 

ис-

типпаго

 

образованія ;

 

основаннаго

 

па

 

тверіыхъ

 

пачалахъ

 

пау-

ки,

 

пстпнахъ

 

вѣры,

 

правилахъ

 

нравственности

 

и

 

сознатель-

ной

 

преданности

 

своему

 

Государю

 

и

 

своей

 

родинѣ

 

(л

 

Пр.

 

В

 

»).

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ.

Перемѣщены

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

Священнпкъ

 

села

 

Верхней

 

Отормы,

 

Морш.

 

уЬзда,

 

Ми-

хаилг

 

Покровскій

 

къ

 

церкви

 

села

 

Раева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

со-

гласно

 

его

 

прошепію.

Сверхштатный

 

священникъ

 

села

 

Песковітгси,

 

Липецкаго

■уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Ііашменскій

 

къ

 

церкви

 

села

   

Калиповки,

   

Ру-

довки

 

тожъ,

 

Борисом,

 

уѣзда,

  

согласно

 

его

 

прошенію.
'.'..-■

Закрыты

 

мѣста.

При

 

церкви

 

села

 

Новопокровскаго

 

Кореапа,

 

Тамб.

 

уѣзда,

sa

 

почисленіеыъ

 

сверхштатна™

 

псаломщика

 

Димитрія

 

Пово-

покровскаю

 

въ

 

штатъ

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

псаломщика

 

діакона

Іоанна

 

Кочемировскаго.

При

 

церкви

 

села

 

Дворянщипы,

 

Кпрсан.

 

уѣзда,

 

за

 

смер-

тію

 

сверхштатпаго

   

причетника

 

Петра

 

JLwpoea.

При

 

церкви

 

села

 

Ннкольскаго,

 

Спас,

 

уѣзда,

 

за

 

смертіго

сверхштатнаго

 

причетника

 

Асинкрита

 

Вогородіщкаго.

При

 

церкви

 

Ярлукова,

 

Липецкаго

 

уѣзда,

 

за

 

иочислевіеыъ
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сверхштатнаго

 

причетника

 

Іоанна

 

Жданова

   

въ

   

штатъ

   

на

мѣсто

 

умершаго

 

діакона

 

Іоанна

 

Пономарева.

Открыты

 

церковно-прпходскія

 

попечительства.

При

 

церкви

 

селі

 

Незнановки,

 

Там.

 

уѣзда,

 

подъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

крестьянина

 

Петра

 

Розанова

 

съ— членами.

При

 

церкви

 

села

 

Понзарей,

 

Тамбов,

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

крестьянина

 

Димитргя

 

Кочетова

 

съ л

 

3

 

чле-

нами.

При

 

церкви

 

села

 

Перкииа,

 

Моршан.

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

приходскаю

 

священника

 

Іоанна

 

Жданова

 

съ

15

 

членами.

При

 

церкви

 

села

 

Гарииъ,

 

Лппецкаго

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

потомствеппаго

 

почетнаю

 

гражданина

 

Ди-

митргя

 

Сѣверова

 

съ

 

5

 

членами.

Награжденъ

 

похвальнымъ

 

листомъ.

Церковный

 

староста

 

церкви

 

села

 

Краспвки,

 

Кирсапов-

скаго

 

уѣзда,

 

Шгабсъ-Канитанъ

 

Димитрш

 

Михаиловъ

 

Мясо-

ѣдовъ

 

за

 

увеличеніе

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

и

 

собственное

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

2000

 

руб.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВ-БСТІЯ.

За

 

смертію

 

исключены

 

изъ

 

формулярная

 

списка.

Священника

 

села

 

Калиновки,

 

Борпсоглѣб.

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Цвѣтковъ

 

53

 

лѣтъ,

 

студептъ

 

сеыннаріи,

 

съ

 

февраля

 

184

 

7

 

г.

по

 

4

 

декабря

 

того

 

же

 

года

 

наставппномъ

 

сельскаго

 

народнаго

училища,

 

съ

 

4

 

декабря

 

1847

 

г.

 

священникомъ,

 

съ

 

1872

 

по

1875

 

г.

 

помощи

 

п

 

ко

 

и

 

ь

 

б-агсіиппаго,

 

съ

 

1871

   

г.

    

законоѵчи-

58
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телемъ

 

сельскаго

 

училища;

 

въ

 

1869

 

и

 

1870

 

г.

 

сбратилъ

 

двухъ

крестьяпокъ

 

изъ

 

лютеранскаго

 

вѣропсповѣданія

 

въ

 

православіе;

иііѣлъ

 

награды:

 

набедренипкъ,

 

скуфью

 

и

 

камилавку;

 

вдовъ.

Настоятель

 

священпикъ

 

села

 

Раева,

 

Моршанскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Маловъ

 

46

 

л,

 

окопчилъ

 

курсъ

 

семипаріи

 

по

 

2

 

разряду,

съ

 

14

 

іюия

 

1857

 

г.

 

священникомъ,

 

имѣль

 

награды:

 

пабедрен-

нпкъ

 

и

 

скуфью;

 

въ

 

семенствѣ

 

оставилъ

 

жену

 

40

 

л.

 

дѣтей:

20,

 

12,

 

8,

 

6

 

и

 

Зу«

 

-л.

Псаломщикъ

 

діаконъ

 

села

 

Новопокровскаго

 

Кореапа,

Тамбовскаго

 

уѣода,

 

Іоаннъ

 

Кочемнровскій

 

44

 

л.,

 

изъ

 

средняго

отд.

 

семинаріп,

 

съ

 

23

 

октября

 

1856

 

г.

 

діакономъ;

 

вь

 

семей-

ствѣ

 

оставилъ

 

жену

 

42

 

л

 

,

Сверхштатный

 

причетникъ

 

села

 

Никольскаго,

 

Спасскаго

уѣзда,

 

Асинкрпть

 

Блородицкш

 

42

 

л.,

 

изъ

 

нсключенныхъ

учениковъ

 

Шацкаго

 

духов,

 

училища,

 

съ

 

1854

 

г.

 

на

 

должно-

сти;

 

въ

 

семейств

 

в

 

оставилъ

 

жену

 

42

 

л.,

 

дѣтеи:

 

21,

 

18,

 

8,

7

 

и

 

4

 

л.

Діаконъ

 

села

 

Ярлукова,

 

Лнпецкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннь

 

Поно-

марева

 

47

 

л.,

 

изъ

 

высшаго

 

класса

 

училища,

 

съ

 

1836

 

по

 

1849

г.

 

прпчетннкомъ,

 

съ

 

1849

 

г.

 

діакономъ;

 

въ

 

семействѣ

 

оста-

вилъ

 

жену

 

53

 

и

 

сына

 

19

 

л.

Сверхштатный

 

причетникъ

 

села

 

Дворяпщпны,

 

Кирсан.

уѣзда,

 

Летръ

 

Лавровъ

 

26

 

л.,

 

изъ

 

причетническаго

 

класса,

съ

 

24

 

мая

 

1869

 

года

 

на

 

должности;

 

въ

 

семеиствѣ

 

оставилъ

жену

 

25

 

л.

 

и

 

дочь

 

1

  

г.

Отосланы

 

пожертвованія

 

отъ

 

Тамбовской

 

духовной

 

кон-

систоріп

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

морскнхъ

 

судовъ

  

доброволь-
ная

 

флота.

1)

  

Отъ

 

благочиипаго

 

3

 

Елатомскаго

 

округа

 

свящ.

 

Косьмы

Чугунова

 

5

 

руб.

2)

   

Отъ

 

священника

 

села

 

Коробовки,

 

Усмапскаго

   

уѣ&да,

Ѳеодора

 

Щенотьева

 

25

 

р.,
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3)

  

Отъ

 

благочиннаго

 

5

 

Тамбовскаго

 

округа

   

священника

Стефана

 

Богородпцкаго

 

27

 

р.

4)

  

Отъ

 

благочин..

 

3

 

Борпсоглѣбскаго

 

округа

 

свящ.

    

Ди-

митрія

 

Григоровича

 

37

 

р.

 

65

 

к.

5)

  

Отъ

  

блаючин.

 

4

 

Липецкаго

 

округа

   

свящ,

    

Ѳеодора

Кашменскаго

 

21

 

р,

  

20

 

к.

6)

  

Отъ

 

настоятеля

 

свящ.

 

Ильинской

 

церкви,

   

г.

    

Кирса_

нова

 

Алексѣя

 

Ранскаго

 

14

 

р.

 

75

 

к.

7)

  

Отъ

 

Тамбовскаго

 

Каѳедральпаго

 

протоіерея

   

Варѳоло-

мея

 

Щеглова

 

5

 

р.

7)

 

Огъ

 

благочин.

 

7

 

Тамбовскаго

 

округа

 

свящ.

   

Михаила,

Оьерова

 

10

 

руб.

9)

  

Отъ.

 

протоіерея

 

города

 

Шацка '

 

Гавріпла

   

Строгопова

3

 

р.

 

50

 

к.

10)

  

Огъ

 

священ,

   

села

   

Вычковъ,

    

Тамбовскаго

   

уѣзда,

Іоанна

 

Рлзанскаю

 

13

 

руб.

11)

   

Отъ

 

благочшшаго

 

4

 

Шацкаго

 

округа

 

свящ.

   

Іоапп^
Предтечзнскаго

 

9

 

р.

 

35

 

к.

12)

  

Оть

 

благочин.

 

4

 

Кирсановскаго

 

округа

 

свящ;.

 

Констан-

тина

 

Алгебраистова

 

26

 

р.

 

14

 

к.

13)

  

Отъ

 

благочин.

  

1

 

Шацкаго

 

округа

 

свящеп.

    

Гршорія

Квяжинсааго

 

9

 

руб.

14)

  

Отъ

 

священ,

 

села

 

Александровки,

    

Борпсоглѣбскаго

уѣзда,

 

Павла.

 

Магпптскаго

 

9

 

р*

Отосланы

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

  

погорѣвшаго

  

свя-

щеиппка

 

села

 

Краспаго

   

Усманскаго

   

уѣзда,

   

Николая
Щепотьева.

1)

  

Огъ

 

благочип.

 

1

 

Кирсановскаго

 

округа

 

свящ.

 

Семена

Быстрова

 

7

 

р.

 

65

 

к.

2)

  

Отъ

 

благочип.

 

1

    

Тамбовскаго

 

округа

  

свящ.

   

Ісанна

БоЕОлѣпова

 

9

 

руб.

 

25

 

коп.
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Указъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

14

 

мая,

 

за

 

М

 

15

 

77,

 

о

   

несчитаніи

препятствіемъ

 

къ

 

награждению

 

установленными

    

для

    

духо-

венства

 

знаками

 

отличія

 

штрафа

 

свящ.

 

Лебедева.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Св.ятѣйшій

 

Правительствующей

 

Сиподъ

 

слушали

 

дѣло

 

по

 

хо-

датайству

 

Его

 

Преосвященства

 

о

 

несчитапіа

 

препятствіемъ

 

къ

награждение

 

установленными

 

для

 

духовенства

 

знаками

 

отличія

бытность

 

подъ

 

судомъ

 

штрафомъ,

 

показываемую

 

въ

 

послуж-

номъ

 

спискѣ

 

священника

 

Тамбовской

 

епархіи,

 

села

 

Сергіев-

скаго,

 

Лебедянскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Лебедева;

 

Приказали:

 

по-

казываемую

 

въ

 

представленной

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

вѣдо-

мостп

 

подсудность

 

священника

 

Лебедева,

 

въ

 

уваженіе

 

одобри-

тельной

 

о

 

службѣ

 

его

 

аттестации

 

начальства

 

послѣ

 

касавших-

ся

 

его

 

дѣлъ

 

несчитать

 

препятствіемъ

 

къ

 

награжденію

 

его

установленными

 

для

 

духовенства

 

знаками

 

отличія.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

20

 

го

 

сего

 

марта,

 

Высо-

чайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

Распространить

 

на

 

воспптанни-

кобъ

 

духовныхъ

 

Семипарій

 

православиаго

 

духовнаго

 

ведомст-

ва

 

общія

 

правила,

 

постановлепныя

 

въ

 

законѣ

 

для

 

поступле-

нія

 

въ

 

университеты

 

п

 

другія

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія

 

всѣхъ

вѣдомствъ

 

для

 

лицъ,

 

неокопчившихъ

 

курса

 

въ

 

гимназіяхъ

 

и

реалышхъ

 

училищахъ

 

вѣдомства

 

министерства

 

народпаго

 

про-

свѣщенія,

 

и

 

на

 

семъ

 

оспованіп,

 

начиная

 

съ

 

будущаго1879 —■

1880

 

учебпаѵо

 

года,

 

прекратить

 

доступъ

 

въ

 

университеты

 

и

друіія

 

высшія

 

учебныя

 

заведепія

 

воспитанниковъ

 

семинарій,

если

 

они

 

не

 

подвергнутся

 

испытанно

 

зрѣлостп

 

въ

 

гпмназіи

 

или

окончательному

 

экзамену

 

въ

 

реальпыхъ

 

учнлпщахъ

 

вѣдомства

оззаченпаго

 

мииистерства,

 

по

 

принадлежности,

 

наравне

 

съ

тѣми,

 

кон

 

не

 

окончили

 

курса

 

въ

 

сихъ,

 

гимназіяхъ

 

или

 

учили-

щааь.
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Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВУ

 

благоугодпо

 

было

 

повелѣть

 

сохранить,

 

въ

 

видѣ

 

времен-

ной

 

мвры,

 

право

 

поступления

 

изъ

 

семипаріи

 

въ

 

историко-фп-

лологичесвіе

 

институты

 

и

 

въ

 

Ярославскіп

 

Демпдовскій

 

Лпцей,

предоставивъ

 

министру

 

народваго

 

просвѣщенія

 

установить

 

тѣ

ограпиченіи,

 

какія

 

онъ

 

признаетъ

 

нужными,

 

дабы

 

со

 

време-

пемъ

 

и

 

въ

 

эти

 

заведенія

 

нріемъ

 

иеъ

 

сеыипаріп

 

былъ

 

допуска-

емъ

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ

 

какъ

 

и

 

въ

 

университеты

 

и

 

про-

чія

 

учебпыя

 

заведевія.

Сверхъ

 

того

 

Высочайше

 

повелѣпо

 

принимать,

 

начиная

 

съ

будущаго

 

учебпаго

 

года,

 

воспитаннпковъ

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

въ

 

ветеринарные

 

институты

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

выдержа-

ніи

 

ими

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воспитанниками

 

гимназій

 

вѣдомства

 

ми-

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

испытаній,

 

устаповлен-

иыхъ

 

для

 

перехода

 

сихъ

 

восиптанникосъ

 

изъ

 

б

 

въ

 

7

 

классъ.

ОС5ъ.я::ол:е:Ез:і.я:.

съ

   

1-го

 

шля

  

1879

   

ГОДА

  

БУДЕТЪ

   

ВЫХОДИТЬ

  

НОВАЯ

 

ДЕШЕВАЯ

БЕЗЦЕНЗУРНАЯ,

   

ЕЖЕДНЕВНАЯ

   

ГАЗЕТА

ГАЗЕТА

   

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

  

И

  

ОБЩЕСТВЕННАЯ.

Газета

 

будетъ

 

выходить

 

ежедневно

 

въ

 

форматѣ

 

нашихъ

«болыпихъ»

 

газетъ,

 

въ

 

шесть

 

столбцовъ

 

плотваго,

 

уборвстаго,

но

 

четкаго

 

шрифта.

Условія

 

нодппски— съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой:

 

па

 

годъ

(съ

 

1

 

іюля

 

1879

 

г.

 

по

 

1

 

іюля

 

1880

 

г.)

 

шесть

 

рублей;

 

на

полгода

 

(съ

 

1

 

іюля

 

по

 

1

 

октября

 

1879

 

г.)

 

3

 

рубля;

 

на

 

одппъ

мѣсяцъ

 

1

 

рубль

 

серебр.

 

Безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки

 

подпи-

ска

 

не

 

принимается.

Приступая

 

къ

 

изданію

   

новой

 

ежедневной

 

газеты,

 

мы

 

имѣ-
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емъ

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль:

 

принести,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ,

 

поль-

ву

 

нашему

 

обществу.

 

Кь

 

достижение

 

этой

 

цѣля

 

мы

 

иопдемъ

путемъ

 

спбвоінаго

 

и

 

бсзпристрастнаго

 

отпошепія

 

къ

 

вопро-

самъ

 

и

 

яв.іеніямъ

 

современной

 

жизни.

 

Разработка

 

вопросовъ,

вамѣчепныхъ

 

реформами

 

пастоящаго

 

царствованія,

 

заиметь

одно

 

изъ

 

ішіболѣе

 

видпыхъ

 

ыѣстъ

 

въ

 

нашей

 

газетѣ,

 

столбцы

которой

 

мы

 

охотно

 

открываемъ

 

для

 

каждаго

 

честнаго

 

слова

 

и

безпристрастнаго

 

мнѣпія.

 

Вопросы

 

городскаго

 

и

 

земскаго

 

са-

моупраьленія,

 

экономпческіГі

 

бытъ

 

и

 

нужды

 

сельскаго

 

и

 

город-

скаго

 

населеш'й,

 

народное

 

образоваиіе,

 

положеніе

 

духовенства

—

 

все

 

это

 

будетъ

 

для

 

насъ

 

предметомъ

 

самыхъ

 

серіезныхъ

 

за-

ботъ

 

и

 

внимапія.

 

Словом*,

 

наша

 

газета

 

будетъ

 

по

 

преимуще-

ству

 

органомъ

 

иитересовъ

 

русской

 

жизни.

 

Мы

 

не

 

забудзмъ

также

 

и

 

нашихъ

 

сектаптовъ,

 

знакомство

 

съ

 

которыми

 

въ

 

на-

шихъ

 

глазахъ

 

имѣегъ

 

большое

 

значеніе.

 

Особенное

 

вниманіе

мы

 

обратимъ

 

на

 

ировинцію,

 

которая

 

давно

 

и

 

настойчиво

 

зас-

тавляем

 

о

 

своемъ

 

существовапіп,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

мало

 

на-

ходила

 

участія

 

со

 

стороны

 

столичной

 

печати

 

*).

 

Такова

 

въ

 

об-

щихъ

 

чертахъ

 

задача

 

«Русскаго

 

Курьера».

Скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

впѣшией

 

сторопѣ

 

изданіа.

Желая

 

сдѣлать

 

газету

 

доступною

 

для

 

большинства

 

русскихь

читателей,

 

мы

 

назначаемъ

 

за

 

годовое

 

пздапіе

 

Русскаго

 

Курь-

ера

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

 

въ

 

столице

 

и

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

города

 

шесть

 

рублей.

 

Следовательно

 

паша

 

газета

 

почти

«трое

 

дешенле

 

вст.хь

 

«болышіхь»

 

газетъ,

 

а

 

по

 

фор-

мату

 

(велпчипѣ

 

листа

 

и

 

количеству

 

матеріала)

 

одинакова

 

съ

 

ни-

ми.

 

Программа

 

Русскаго

 

Курьера

 

слѣ дующая:

 

Ностанов-

ленія

 

и

 

распоряікенія

 

правительства

 

и

 

движешя

 

по

 

государ-

ственной

 

службЬ;

 

придвориыя

 

извѣстіл;

 

телеграммы;

 

обзоръ

политическнхъ

 

событій,

 

общественной

 

жизни,

 

и

 

обсужденіе

 

«во-

просовъ

 

дия»;

 

воепиыя

 

извѣстія;

 

мпѣиія

 

русской

 

и

 

иностран-

*)

 

Въ

 

виду

 

послѣдняго

  

обстоятельства,

 

мы

 

и

 

обращаемся

 

съ

 

усердною

 

лросьт

бой

 

ко

 

всѣмъ

  

провшщіальншіъ

 

дтятелямъ

 

о

 

содѣйстіііи.
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вой

 

печати

 

по

 

данному

 

вопросу

 

и

 

сущность

 

руководящих!

статей;

 

иносірапныя

 

извьстіа

 

по

 

руссвимъ

 

и

 

заграничнымъ

взвѣстіямъ

 

и

 

источникам!;

 

извѣстія

 

изъ

 

славянских,^

 

земель.

Жизнь

 

Россіи;

 

паши

 

домашчія

 

дѣла;

 

коррсспондепціи;

 

народ-

ное

 

образованіе;

 

внутреннія

 

пзвЬстія;

 

судебная

 

хроника;

 

науч-

ныя

 

извѣстіа;

 

литература;

 

искусства

 

и

 

художества;

 

театръ;

музыка;

 

историческія

 

свѣдьнія;

 

мѣлкія

 

извѣстія.

 

случаи,

 

аиек-

доты;

 

бпржевыя,

 

желѣзно-дорожныя,

 

торговыя

 

и

 

друг,

 

свѣдѣ-

нія;

 

и

 

проч.

Имена

 

извѣстныхъ

 

уже

 

читающей

 

публикЬ

 

литераторовъ

 

и

ученыхъ,

 

изъявивших!,

 

согласіе

 

принять

 

участіе

 

въ

 

пашей

 

га-

зетѣ,

 

мы

 

огласимъ

 

въ

 

непродолжительномъ

 

времени.

 

Считаемъ

не

 

лишнимъ

 

упомянуть,

 

что

 

всѣ

 

начинающія

 

молодыя

 

литера-

турный

   

силы

 

будутъ

 

приняты

 

нами

 

съ

 

полнымъ

 

радушіемъ.

Первый

 

№

 

«Русскаго

 

Курьера»

 

выйдетъ

 

26-го

 

іюая.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

копторѣ

 

изданія

Русскаго

 

«Курьера»,

 

на

 

углу

 

Никитской

 

улицы

 

и

 

Нпкит-

скаго

 

бульвара,

 

въ

 

домѣ

 

Миклашевскаго,

 

и

 

у

 

Москворѣцкаго

моста,

 

па

 

Софінской

 

набережпой,

 

въ

 

д.

 

Жанина

 

въ

 

ЕгоКон-

торѣ,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

вовсѣхъ

 

извѣстныхъ

 

столпчпыхъ

 

книж-

ныхъ

 

магазинахъ.

Адресъ:

 

въ

 

контору

 

издапія

 

«Русскаго

 

Курьэра»,

 

на

Никитскомъ

 

бульварѣ,

 

въ

 

Мосввѣ.

Редакторъ

 

В.

 

Селезневъ.

ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

КНИГА,

 

ТОЛЬКО

 

ЧТО

 

ОТПЕЧАТАННАЯ:

Священника

   

ІоаннаЛозинскаго.

Слова

 

и

 

поученія

 

написаны

 

просто-народнымъ

 

ябы-

комъ

 

и

 

нриснособлепы

 

къ

 

нравственному

 

состоянію

 

какъ

 

го*

родскахъ,

 

такъ

 

и

 

сельскихъ

 

слушателей.
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П/ьна

 

книги:

 

безъ

 

пересылки

 

одинъ

 

рубль,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

по

 

почтѣ

 

1

 

руб.

 

25

 

к.

 

Требованія

 

исполняются

 

безъ

замедленія.

Складъ

 

книги

 

у

 

автора— Священника

 

слободы

 

Уразовой,

Валуйскаго

 

уѣзда,

 

Воронежской

 

губерніп,

 

и

 

въ

 

г.

 

Воропежѣ

— въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Митрофанова

 

мопастыря.

Отъ

 

правлѳнія

 

Шацкаго

 

духовнаго

 

училища.

Съ

 

15-го

 

августа

 

сего

 

1879

 

года

 

при

 

Шацкомъ

 

духовн.

/чплищѣ

 

откроются

 

въ

 

параллелышхъ

 

отдѣлеиіяхъ

 

I

 

и

 

II

 

клас-

совъ

 

слѣдующія

 

три

 

учительскія

 

вакансіи:

 

1)

 

по

 

Священной

Исторіи

 

и

 

Русскому

 

языку,

 

2)

 

по

 

Ариѳметикѣ

 

и

 

Греческому

языку

 

и

 

3)

 

по

 

Латинскому

 

язлку.

 

Жалованья

 

каждому

 

учи-

телю

 

за

 

12

 

уроковъ

 

назначено

 

500

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

Шацкомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

съ

 

1-го

 

сен-

тября

 

сего

 

1879

 

года

 

будутъ

 

вакантными

 

слѣдующія

 

долж-

ности:

 

1)

 

Надзирателя

 

съ

 

жалованьемъ

 

въ

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ,

при

 

готовомъ

 

столѣ

 

и

 

квартярѣ;

 

2)

 

Учителя

 

потнаго

 

пѣнія

съ

 

жалованьемъ

 

въ

 

200

 

руб.

 

и

 

3)

 

Учителя

 

чистописанія

 

въ

параллельныхъ

 

отдѣленіяхъ

 

I

 

в

 

II

 

классовъ

 

съ

 

жалованьемъ

въ

 

100

 

р.

 

въ

 

гоз.ъ.

 

Желающіе

 

занять

 

какую

 

либо

 

изъ

 

упо-

мянутыхъ

 

должностей,

 

благоволятъ

 

подать

 

прошеніе

 

на

 

имя

правленія

 

и

 

пред.ставить

 

документы

 

не

 

позже

 

15

 

августа.

СОДЕЖАНІЕ:

 

Распор яженія

 

Правительственная — Приказы

 

г.

 

Оберъ-Прокуро-

ра

 

Св.

 

Синода. — Епархіалышя

 

распоряженія

 

п

 

павѣстія.

 

—

 

Объявления. — Въ

 

ьри

дожепіи

  

вѣдомости

 

оо.

  

благочинных!,.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

19-го

 

іюня

 

1879

 

года.

Цензоръ',

 

Иротоіерей

 

Іоаннъ

 

Сдадкопѣвцевъ.

Губернская

 

Земская

  

Типография,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

улицѣ,

 

д.

 

Земства.



составленная

   

благочиннымъ

 

3

 

Тамбовскпго

 

округа

 

священникомъ

 

Петромъ

 

Вѣнцѳца«ц;овымъ,

 

о

 

получении

 

мною

 

двнегъ

 

сь

 

церквей

 

и

 

духовенства

за

 

1878

 

года.

г

 

сгхзаекпсзетоЯ

1.

   

Бопдарй

    

.

    

.

2.

   

Шилово

     

.

    

.

3.

   

Чернавка

 

.

    

.

4.

   

Коровипо

   

.

    

.

5.

   

Мптрополье
6.

   

Бол.

 

Никольское
7.

  

Кривополянье

 

.

8.

   

Бычки

  

.

    

.

    

.

9.

   

Пахатп:

  

Уголъ
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Зе> : ;лчпва.
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.

    

.

    

.
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14.

   

Стаювое

 

.

15.

   

Мал:

 

Талппка
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.
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18.
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.
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21.
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.
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Итого

о

с

со

с"
и
О
СО
с
я
(О
еа

се

    

а
я

    

в-
а

   

с
>->

 

со
со

 

В"
о
&
с

ев
х

Я
а
со

г?
о
Е-

а.
со
о

®

   

«зэЯ
С

О
Е»
СО
ja

"Я
са

со
о

со
са

Я
Е-
03
SJ
Я"
о
О.

СЗ
а
О"

са
о

с

   

-'•
.С

    

с
ч

    

с
со
ч

    

я
РЧ

      

•*-
то

     

Си
CL

    

сЗ
СЗ

        

В
С

        

Я
53

ец

     

щ
'2

     

«о

о

о
С
СЗ
US
СО
о,
СЗ
ш

9

   

2~

cj

    

Е

to
га

«

I

о

СЗ
а

.2

   

"*
к

    

'-'
с
се

      

С
с

       

в
Ф

ее

to

       

S"

с
со

о
и

еЗ

к

a
ST

л
к
о
э
со

сз
ш

Й
>-.

о,
и
о

03

і
Он
о
«=(
о
V

сЗ

И
в

a
a
я

•е-
к
•/.

О)
If
ѵо

о

о
са
е-
СО

о
си
Е-
о
*►>

са

5"

К
s~.
си
w
о

и:

ее
О
С
о
в

Ю
С
с

а

са

    

£

>-•

   

С
ьз

  

*ь

-5 е
со

іо
И
В
в
Й
■ч
ей

*uq
со,
ее
В
О

>-.
■К
СО
а
с

     

за

■а

      

ю
ffl

   

t
се

      

2
И

    

І
*=с

>

 

яьяяіѵКясвѵэшіЪя

са
Е-
СО
В
03
В

8

в
со
>ч

чэ
о
CJ
о
в
о
с
са

со

Й
Си

5
с

са

    

со
со

s

  

s
g

  

5

я

 

«

£

  

о

£

 

а

ш

 

2
и
о.

п

Й

   

а

С-

    

Ьі
сг

    

ез

>->

   

с

    

*■?

   

л

"

  

s

  

&.

 

I
Я

   

; W

   

о,

 

к[
О

   

.

        

«ее
В

   

I

        

С

 

•£>

S-.

   

О

Я

   

£
2

  

-м
™

    

СО
—

    

со
а

    

з"
v

    

a
с

    

а

%

   

■з

  

s
со

    

я

I

 

^
ІЙ

   

t*

S.

 

я
Ісз

  

и

!

 

О
га

со

   

ев

В"

 

»а
са

а

   

со

)3

а
в

со
6-1
я

со
а
о
В

3
ш
н
со

^а

ев
га

н
>еа

са
О
со

со
о
я
л
і=!
СЗ

"5
с.
ссЗ
а
со

га
с
ее

**

 

I

са
о
я
я
о
са

еЧ
X
а
в
со
я
ев
Р.

>-.

О
а

га

о
аз

а
я

за
со
са
a
си
&
и"
о
са
н
со

о
о.
Е-
о
р»^

ев

і
СЯ
«г.

о
о
ел
СЗ
с
в

со

я
СО
а
СЗ ЪфЯ
о.

С
Е-
о

ье с
'■rt

О С Й
се с,
а р^ сЗ
в( Я
се rt
а n-ч СЗ
сз 1

 

1

 

1

о
о
ее
са
Си
В

К
О)
В
со
О,

К

  

2
с

 

~

I

 

Мсо

   

^

СЗ
Вч

   

(Д
са

ез

К

 

.я

сч
в

со
о

ез
О

Сн

О
я

га

я
CU
в

я
еЗ
са
о
о
а
Оч

to
о
ео
а
к;

Л

  

о
a

  

t-i
ВТ

    

СЗ .

>-.

  

ЬЗ сЧ
со са

_

  

я о
Ен

Й

 

Й
СЗ
еа

   

о

Я
СО

о

   

^ >-.
1=5

    

СЗ и
сі

   

Я о

й

 

а и:

сЗ to

S

 

ft
н
со
ч
я

,0

 

5 со
ез

  

ф ей с
в-

  

„
—г со

я

  

Й я
я

я

сЗ

   

И е-
СЗ

hrl

   

Ч ^м

W

     

Qj 3" я
Н >.

а
СЧ
н
о
я
с!
•ч
о
>.

    

.

ej

 

а
Я

 

О
а

 

Н
3

 

га
еа

 

Н
я

d

   

&
га

 

5
ч

о

с-і

О

Ен

Руб.

Ш
30
59
49
64
32
54

48
101

39
22
47
75
30
19
64

210
39
66

80
128
62
30
36

іг

50

25
45

3
12

87
80

86
24

70
30
90
GO
80
1Г>

8
6*5
60

70

80
24

Руб.

20
10
27
30

К

2П

30

50

0014

30
24
34

11
18
14
30
11
20
34

53

 

90
18

 

65
2270

30|20
82І20
1 3,50
10
20'9S

25
25
75

66

50

80

р К. Руб. 'К.
5 9 24

 

68
— 90 436

1 78 8,70
J

 

50 724
1,92 9

 

28
-,97 4

 

74
164 7

 

98
1,47 750
В

  

6 1480
118 5;80

,69 і;з4
1,41 694
2

 

28 11

   

2
-,93 4,46]
-60 9

 

90
192 3,50
6

 

30 30

 

60
1

 

20 424
2\— 9

 

5S

2

 

40 1160
3

 

86 1872
186 9-

—

 

92 3,50
1 9 5

 

38

Руб.

 

К.Руб

23
4
8

80
20

40

10
7

9
4|б2
7,70
6

 

86

147
20
33

14
5
3
6

10
4
2
9

29
5
9

31
18

8
2
5

1551 88 614 20 4(1 97

  

224
Пред

86
ст

217
авле

28
60,
22 1
72І

I
68
30
80
10
54
60
24

20
6

8
18

К.

74
1

50
1 91 1 5
3
18: 20
2487
27,50
67

 

89
27,49

4

 

4
34-55
52

 

72
19

 

60

Руб.

21

7

12

10

13

8

К

 

Руб.

61

69

25

34

30
157

19
44

51

46

18

10

10

15

04

00

91

50

20

27

12

 

51

11

25

9

5

11

18

9

6

14

43
9

15

17

25

12

6

7

16

74

87

50

32

68

28

58

45

16

84

54

17
г-

/

78
60

К.іР.,К.

Ю

8

33

94

66

47

53

94

77

88
8

34

8

87

94

26

54

47

48

65

99

92

21

47

-'55
3:48

275
3,52

2

 

42

4'18
462

590

8

10
60

5'60
ПО

20

70

20

29

70

79

49

50

55
20

Руб.

5

5

5

К.

 

Р.

 

К

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5

 

50

50

50

50
50

50

50

50

50

50

50

7

 

50

2|-
3

 

50
3

 

50

450
2 ;_
350

350

7

 

50
2

2

2

3
2

3

8
2
3

6
6
2

2
о

Руб.

 

К

6

 

28

-

 

97

1 90
118

230

20

10

З'б4
257

1

75

39

10

32

50

10

16

9'.
74

10

93

45

Руб. К. Руб К

— 13
— 5
— 9

7
— 11
— 6

9
— 7
— 18

7
— 5
— 7
— 12
— 8

1 — 5
— 8
— 26
— 7

11
— 11
— 16

г-

- 5
— 0

Руб

8

К.Р

90

3

 

80
510

4

 

90

9

6

5

4

10

5

3

4

10

5

4

1

20

10

30

90

30

80
40

10

20

80

90

К.

2

 

30

1

2
9

2

2

2
2

3
1

1

1

2

2

 

50

70

4

 

0

20
30

10

25
15

5

20

45

69

40-

К.

70

40

34

40

30

40

30

80

40

30

30

40

40

30

40

20

К.Р.

80

31

34

34

40

32

40

40
80

30

30

15

1830

75,

ь

И

9

9

50,

60

680

430

120

2

 

5

2

 

Ю
6ЮІ-
2

 

30

 

—

2

 

70

2

 

65

 

—

4

 

66

 

--

2

 

30

 

—

1 '40— "30
2'і0— '40

46

43
46

48

30

К.

 

Р.

 

К.

 

Р

50

>Q

20

20
25

15

20

20

50

15

15

20

50

 

-130

40

30

20
15

-і-

во;

 

і

 

-

50

 

—

 

20

50

66

20

15

30

25

60
15

60

32

—

 

40і

—

 

30!

-|40
-|зо
—'30

40

80

50

30

17

50
40

30

К.

 

Р

 

к

_

о

 

—

60
50

50

50

20

30

5»)

45

60

45

Об
15

60

- ! 45'
1 20
—

 

,45

-

 

45

-\щ
-ffi
-:45

-45
і

120

±
-75
і|

 

5
-,20

|
—.45

Р.

 

К

45
15-

20

20-

25

20

20

20
35

20
!5

j

 

и

!) 0

20

60

 

—

20-

25

30

15

30

20

15

15

15

15

15

15

15

15

30

15

15

15

15

15

15

15

30
15

15

15

30

15

I»
15

Руб.

 

К.

 

Р.

35-

35,-

35-

35—
35

35

3*

35

35

35

35
35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

Б

25
25

25

25

— 125
—

 

25

Р.

;

К.

 

Руб

523
50

25
25

50

25І
25!
25

25

25

25
25

50
25

25

25

50
25

25
25

90
67
13

1

 

50
1'90
161
282
1,73
167
217

73
02

10
15'
24

328
ОНО
2;5S
'7

зп
74

132

111
146

85

К

18;
84
82J
47!

2і
12671
119

 

70
22889

95

 

зіі
С157|

108

 

18:

178

 

53
81
72

12'

1
2

91!
551

41

4
61
50

423
94

157

177

 

98!
260

 

6(

99

 

22!
593!
8146!

28

но

920,30
937І68

3354 108 83 9| 126 5084
Івм

SO
да

49
но

 

б!.
2-1

дн

27
ымг

225. 163
216

25
75

58 54 17 5!90 8,59 13 10 40!

 

4

III
о

ре дета

40

  

67561

вліепіо

 

І66
15|3416'57|
42!

        

I

Сумма

 

по

 

принадлежности

 

представлена

 

согласно

 

горизонтальному

 

итогу,

 

а

 

кавой

 

болѣе

 

представлено,

 

чѣмъ

 

получено,

 

(то

 

подъ

 

птогомъ)

 

то

 

означено

 

ниже

 

птоговъ

 

полученія.



составленная

    

!Ол£ь:по-«=г:и[шше*тж«і=.

   

З^о^ііхе&шоьс^го

 

уѣѳда

   

8-го

   

о:е*г>"УГ£ц

    

Священникомъ

   

Іоанномъ

   

:оооь*р*еоеи:ог£"и:м:ъ,

о

   

полс-уэсеЕСІіі:

   

еемгть.

   

дѳнегъ

   

огь»

   

иодвѣдомыхъ

   

ему

   

це^элЕ^вой:

   

и

   

духовенства

   

въ

   

те^юШис

    

XS'T'S

   

года.

f
Шпменованіе

 

церквей

 

п

 

солъ

 

округа.

Села

  

Впрятпііа
—

     

Сосповкн

 

Никитской

 

церкви.

—

     

Сосвовви

 

Крестовоздвижеиской

 

церкви

—

     

Лѣішхт.

 

Ламокъ

 

.

—

     

Правыхъ

 

Ламокъ
—

     

Ольх ось

—

     

Нижвей

 

Ярославки
—

     

Верхней

 

Ярославки.
—

     

Александрова

   

.

—

     

Дѣльпой

 

Дубравы
—

     

Росл

 

а

 

й

—

     

Карнѣлеп

—

     

Пптерекаго
—

     

Пішпьл
—

     

Гуменъ
—

     

Червива.
—

     

Барвѳвъ.

—

    

Святаго

—

   

Русскаго

 

| Петропавловской
Николаевской

    

.

Мамонтова

 

Николаевской]

 

церкви

Старой

 

Грязной

 

.

Повой

 

Грязной
Хлебникова
Кулеватова
Перкпна.
Атмаиова

 

Угла

   

.

ІІ

 

т

 

о

 

г

о о

к о

о а
со

сЗ о
wn а

го
t-. са

СО
о;

ез со
СЗ Е-
я Ъ—
{§ В.

со

са
ХО

1

      

«С
с за

О

•сі О
bU Е-

СО
^а

—

CJ
О
а
со
са

:В о
а с

СЗ

Е- а
£Г

ео >f3
Я" са
с со

С
С О

Е-

ру5. к. руб. к р. к.

59 - 25 40 1 77

169 70 85

 

20 5|'
80 5

 

4 '40 2 40
123 10 81,45 3 69
68 — 2850 2 4
82

 

70 35

 

85 2 48
S'2'fiO 34 1 - 2'48
7830 30

 

95 2

 

35
1940 6/J0 — 58
94

 

47 35,50 2 82
■8ѲІ

 

5 39

 

85 2 40
106,25 45

 

4JJ 3 19
45,65 19

 

15 1 37
38;

 

15 1290 1 14
38

 

25 15

 

60 1 15

39.10 15,60 1 17

65- 29

 

25 1 95
3260 9

 

35 - 98
3675 1225 1 10
18,55 6,90 — 58

13370 67 90 4 1

91S5 39 — 2 75
56- 29 15 1 68
10

 

50 — — — 31

42 60 25 30 1 28
83 10 4085 2 49
70 29 35 2 10

руб. руб.

8

 

О!)

24

 

61
11

 

60
17,84

9,86
1199
1198
П'35|

2

 

77!
13 'б.З
1161!
15

 

37 !
662'
5

 

54
5

 

54;
5

 

67
9,49]
472
5

 

о.)

2

 

77
Г9

 

39

руб.

13
8
1
6

12
10

31
12
54

17
6

15

826
2376
11

 

20,

1722
956

11,58
1156;
1096
та]

13,16'
ІІ2Д|
14|84
'6

 

39'
5

 

35
5

 

35
5,47

Э 1 10
4

 

56
5 1 14
2І60

18

 

72

12(85
7і84
150
*'96

63
80,

к.

  

руб.

35

 

40
10Г82

48

 

-I

11
9

73
40

49
49
46

11
56
48
63
27
22

22

23

39
19
22
11
80
55
33

6

:25
49
42

86
80
62 !
56
98
64
40

75
39'
89'
95.
4б|

і
56

5
13
22

1!
«0
30

56
86

3
5
3
5
3
3
2
3
1
3
4
2
о

1
1

1
3
1
1

5

3
2

1
3
;3

Б. Р U..

4 2 9
42 446
63 242
36 6

 

50
17 4'84
30 550
97
63

6
37
'29
90

5
39

, 91
78
10
71
39
80
94
90
84

98
70

90

5

 

50
1,54
5

 

5 0

1(5

10
54
9,8
65
66

5

 

50
98
53
98
80
50
42

руо.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5

31
5

75

5
5

5
5
5

к. р к.. р. к

— — 80 1 —

— 8 34 2 —

— — 93 1 —

— 1 75 2 —

— 1 60 1 —

— — 83 1 —

— — 25 1 —

— — 95 1 —

— — 28 Я _

— 1 21 1 —

— — 80 а —

— — 35 і —

— — 79 і —

— — 42 а —

— — 25 і —

— — 40 і —

— 48 і —

20 і __

— — 61 і __

— — 47 і —

— 5 72 2 —

— — 89 2 __

— — 68
14

1 —

__ __ 80 1 __

— 1 33 1 —

— 1 9 1 —

руб.

25
(6

10
6І—

10

 

50
S 15
5

 

25
5

 

25
5

 

25
4
5
7
5
6
4
5
Ъ
5
3
3
5
8

10
4

25

50

50

к,

20

50

15
150
1
1

1
2

 

25
9

  

-і

іі

50

 

-

р.|!К.

220
3]-
2|-
3

 

50
2

2

2
2|-
1

 

—

2і—
2І-
123
1

іЬ!
140'
2|-і|
i

 

то;
-50'

/о ;

70
30

30
50,

-20
2

 

50

150
1

 

50

25
54
50,

 

2

к

60

40

50

50
50

55
48

50
40

1

lj-
—

 

50
-50

50
1
ifso
Н50

р.

30

20

50

в.

   

р,

45'—
80.

К.

    

р

41
51

70

 

-50
40

 

-

 

42
50

 

—

 

! 50
50—

 

'50
sol-
es
15

[50

 

—

50:-|40
23—128
30'-!3:5

I

70'
80-

Ч65 1 -

30,-
В8-І34
50

 

—

 

50
65-6о
20-30
30
10
50
80

 

—

 

80
20

 

—

 

45

50

 

—

4.0-
10-
40J-

20
50

40

20

35
50

50
55

■

  

50
■40

50
■

 

50
І50
50
'15

•52
■

 

60
•12
•20

20
39
50
65
10
15

70
30

-15

15
26
40

I
55-
50-

-79-
124-
-50-
-'50'.
—

 

70-

"| 15 Г
- 1*.
I 1 — .

-|70.
—

 

32-
—

 

зо'-
—

 

50-
—

 

35

 

-

-50

 

■

55

 

-

35

 

-

1 4-

20-
20-
45

 

-

30
35
60

15
30
15

30
15

15

05
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
30

15

15
15
15

35
70
35
70
35
35

35
35
35

35
ЗЬ
35

135
35
35
35
35
35
35
35
70

70
11
г}

 

о

35
35
35

1

1-
1
1

fc
1-
1-

-50

t
1-

-50
—

 

50

l|-
1-
1-

-50
1-

|20
2

 

—

2|-
1

2

 

40

546
246
420
3

 

90
2

 

28
144
2

 

28
192
228
420
З 1 —

I

2

   

4
2

 

40
156
3

 

66

J2

 

70
2

 

94'
1

   

8
2

 

88 !
180
312
-18

руб.

6-
10

 

25

«!-
1050
5І5
525
525
525
3

25
50

372

5 ! 46
2

 

10

5

7

5
6
5

 

85
550

5І—
515
ЗІ50
5І50
5
8

10
4

50

руб.

11392
304,

 

.2

165

 

94
254
130
148

43

7
93

Депыи

 

сіи

 

представлены

   

мпою

140б4, спол 'на >

 

кромѣ

 

39

 

руб.

 

67

 

коп.,

 

епар

142j25
46,50

17231
15880
170

 

26]
92|70

 

дество

 

Богородицкою
74,50
79.56
79|27к арпѣлей ,

126,58
5771

хіальпаго

 

сбора,

 

иедогшчеипихъ

 

Рож

церковпо

   

села

71
46

246

175
110

9
91

162
131

93
41
88

57
70
97
98
13
14

1844

 

90 867

 

35

 

55

 

25 267

 

52

  

253

 

28

 

1106

 

94

     

78

 

59

 

9126

   

12» -32

 

36

 

30!— 150

 

90

 

55

 

69

 

45

 

93

 

25

 

93

 

11

 

41 11

 

61 9

 

59

 

14

 

80

 

4

 

5010

 

50

 

25

 

2074

 

44 15140

 

350

 

0

 

10



составленная

   

Благочиннымъ

 

Лебедянскаго

 

уѣвда

  

2-і?о

  

округа,

   

Свящежжит^омть

  

Н-иколаемть

   

Андреевымъ,

о

  

полученіи

  

кшъ

  

денегъ

  

огь

  

подвѣдомыхъ

  

ему

  

здоровей

 

и:

  

духовенства

  

вгь

  

те^іешіш

   

Х3°7е

  

года.

1

              

------------------------- '------------------------------------------------------------------------------------- ■■'-' ......... -

 

■

 

-■

 

■

   

" —*

                          

■

  

■•
і

о

      

о

м

    

о

і
о

і

        

о
л

  

~-~
г-

   

с
CD

    

СО

о

5
еІ

        

о

.2

    

е^~
о
и
ев

.5

  

>а

   

н'чв 3

 

а
л

   

са
я

1
В
О)

и

  

Я
а

 

м 5

   

н 'А

i
в в

О

L ..■■■)

 

Ill

 

■!■■■■

а

        

'м

          

ев
.

  

а

ІШШНІІІІШІІИШН

а

———1—

 

-ммітпттггя

О

                 

1

 

>.

        

•

          

я

          

•
и

   

ее

   

ч

        

ч:

        

сз

         

о,

       

^ч
еі

   

са

    

^

          

ьХ

                      

ІГ

         

а

    

в

іш^' 1 ','гиии»і— '" ....................■■'

£

     

В

        

ч

   

Я

    

а

      

х

------цицшииииицич"".

Наішсповапіо

 

церквей

 

и

 

сслъ

 

округа.

о

    

Я
ев

     

О
*~.

    

а

l

 

а
и

    

о
се

    

н
И

     

>-»
и

   

а
«

    

сз

°

 

І
8

  

§•
>-і

      

о•Ш

     

f.

Я
й

&
О
о
ш
со
са

:2

     

о
.

   

3

     

^
а

    

й
н

    

а
о

    

S
аз

   

>а.
Я"

     

И
о

     

«

ч
4

     

a
ез

   

м

a

  

Я
5

   

«а

   

о

аз

   

в
•-*

      

Си

ев

   

q
а

   

•

а

 

а
03

    

ч

о
О

    

ffi

X
ев

   

2

Й

   

а

и

     

=>

ев

      

«
В

    

^4 -

Н

    

тН
Я

    

^,

03
«

    

о

2

    

а
'ч:

    

м
Я

    

'С
|2

     

и
^.

    

Й
V

     

О)

.а

    

в

И

     

^
а

 

г"
а

оз

   

S
&

Я

    

ч

я.

    

^
а
О

      

о
=С

    

ы
О

     

ев
о

    

И
CJ

ев

     

В
S

     

*

Б

Й
с».
а
а
о

в

   

°
ев

    

<~*

в

   

*°

ч

   

в;

w

    

ч

s

    

а

§

 

■a

    

sr

о
ев

2

   

о
о

    

И
|

    

Й
О

     

t>>
a

  

a

>->

3,

   

^Л

    

a

ч

 

о

 

и
,

 

в

 

о
Is

   

U

   

я
ива

О

   

В

   

«

о

 

as

В

   

О

   

-

•

        

н
О

   

м

   

и
3
«

  

о

  

^
м

 

а

 

й45

 

о

 

з

§

 

1
в

   

•

И

   

tH

g

    

§
в

   

а

»

   

о
Е-

ев

'и
а
ев
В
еу

>-.
и
о

   

за
в

    

су
в

    

н

3

    

о
я

ев

     

О

го
О
И
>->
"С
(D

Я
CD

\о
О
и
о
а

о

й

 

£

й-І
3

     

С
в

   

:;

4

     

=
О
о

  

д
о

   

о

2

 

«т

 

-™

я
ев

   

г
—і

   

са

ез

  

т-
а

   

^5
у

   

«

н

   

а

я*

 

В
5

  

5

•

      

и»

S

  

•а

 

и

2

  

а

И

   

о

u

     

а

ч

       

•
о

    

g

■

 

і-і

     

ее
в

    

ч
ш

   

о

ев

    

Я
а

   

«
-

    

в
сЗ

     

о
в

    

ч
М

       

В"
О

cq

   

сз

Ч
СЗ
н
5|
3*
03
в
о
в

а
а
н
и

    

.

«а

   

ев

Я 5
л

   

а

са

 

§

СЗ
а
о

03
о
в

ч
се

■ІН

И

?

 

о
а

   

са

л
л

   

ч

CQ

   

Е

а

&
И
3
я
03

ев
а

^
м
л
ч
о
в

   

^

<■

  

о

зМ

    

»

О

    

?
й

  

а

^£
3

 

£
Ь

  

5

а,

 

СО

U

    

.-=

О
сЗ

    

И

1—<

   

а

3

 

хр
—

    

м
сз

   

ее
=

    

t5
еЗ

   

са
а

 

сз

&м
а2
а

   

-
у

   

-

«

 

.5
а

 

и
а

—н

    

О
*

    

О
а

а

03

    

J,

аз

  

а

еЗ

   

В
а

 

~.

~

   

а

«1а

 

и
с;

г*

    

Ч

са

У
а
а

а
03
г^

—

   

t*
—«

     

Е2

О
>.

    

ІЗ
^*

   

•-

Ч
с

   

а

=

   

ч
■а

   

"
33

   

В

в

   

н
са

   

сз
ез

   

а
4

     

а
g

 

ѵ5
5

   

О

а

 

с
а

   

с-
ез

.-о

   

о
^з

   

а
Ч

    

03
О

    

в

а

 

_о

я

 

■

в
о
о

Сн
п
о
о
а

г

—<

Ч
О
Ы

о

2
>->

Л
f

   

в

щ
в

    

°-
а

 

Е

о

о
S

а

S

  

а
>^

   

СЗ
Й

    

Е
W

    

S

S

 

я

5J

     

В
с

   

а
»-

 

а

—

   

—

а

«
еа
О

'СЗ
а
а

•а

   

в

S

   

а
ее

    

сз
ч

   

а

 

і

а

   

в
я

3

 

О

са

     

:
О

   

К
с*

     

О

а

   

=

"

    

R
>.
«3

     

,

са

    

В
а

   

л
О

    

ч
а

   

сз

*1
=3

   

g

Е-
в
ф
я
>.
и
о
ч.

н?
Е-
ер
Ч

    

'
в

   

!
03
а
03

    

1
а

д

 

1

U
а
я
а

>ч
а

  

.

ч
3-
о
03
а
"j
а

 

«ч

а

   

Г
в

а
«

  

°
и
а

   

г^

 

'

3

 

?
Ч

      

г-

ѴО

    

С

в

   

L

S

 

b
а

   

и

ІН

   

сз
В

   

Я

ч

      

а

о
а

      

а
о

      

о
а

      

и

эВ

        

*<
і—і

—

        

^а
а

      

\,
ч

      

о
о
~*

          

lb

J5

       

са

■

о
і—

о
н

ПРІІМѢШІІЕ.

руб. к руб. к. Р- К. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. р. в. руб.
і

к. Р к.

  

р к. Р- к руб. к. р. к

   

р. Б. р.

 

к Р- к Р- к. 1

 

р.!

 

к J к.

  

р. к. р. к р к.!

 

р.
1

 

L
к. Р- к. Р.. к.'

 

р.
1

     

-

к. Р' к. ь к. руб. к. ГУ'*- к.

1)

 

По

 

Димптріевскоіі

 

церкви

 

есла

 

Троекурова 16 20 — — 49 2 35 2

 

27 •

    

8

 

26 9 2 8 59 5 45 5 — 5 — — — 0 25 9- 4
1

D/j- — 2

 

70 — 55 і ей— Бе

 

- 70,

 

1 15- 45 _. Н-25 .. __ а'_ 40- 72 319 10|55 101 21
2) —

 

КазанскоГі

 

ц.

 

села

 

Рубина

   

.

   

.

   

,

  

*

   

, 22

 

25
,

     

12 G0 1 4 5 5 487 1777 6 4 6 38 — •— 5 — 3 —
1 97 1 40 5

 

58;

 

2 95- — 155 — 35 | 45 ! — ! 40

 

- 50- 65-25 — -1 __ а __ 70- 92 1,99 15

 

70 119

 

51
3) —

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Копила

 

.

   

.

   

,

   

.

   

. 26 5 43 — 2 7 10 1 967 35

 

22 9

 

83 9 'і4 4 46, — 3|75|

 

1 27 248 9

 

85'

 

4 12- — 2|L — 50'- 60-65- 65- 85-35 — 20 __

о
__ 43

 

„ 70 1 69 348 0

 

75 19514
4) —

 

Сергіевской

 

церкви

 

села

 

Сергіевскаго

  

.

   

. 39 о 24 20 1,90 9 17 8.86 32

 

26 1108 987 о
0 25 5 — 3 75

 

— 67 2

 

90 11511

 

5 76- - 2

 

50 — 50- 60-55 1 - 70- 95- 45 — S

 

-,20 —

р

 

■
р

то;

 

і 58 2

 

50 7

 

95 190 7
5) —

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Слободки

   

.

   

, 9 5 20 10 -87 4 22 4

 

8 1487 4'22 6

 

58 — — 5 — 3 -

  

1 9 111 4

 

43

  

2 2- — 1

  

5 — 35- 35- 30- зо- 45- 15 — SH10 —

р
— 70- 78 0 — 470 92

 

87
6) —

 

Знаменской

 

церкви

 

села

 

Кузьмннки

   

.

   

. 32,95 23 30 1 ! 69 8 16 7,88 28

 

09 •

 

8-

 

6 7 63 — — 5 — 3 75'

 

1117 212 8

 

48

 

3 08- — 155 — 45- 45-40

 

- 45,- 80- 30 —

іа

4

 

— 15 — —
в ,

"о;

 

і 38 4

 

57 6

 

10 16086
7) —

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Яблоиова

 

.

   

.

   

.

   

, 49

 

30 24 20 221 10 66 10

 

29 37

 

49 10

 

74 9 — 1 38 5 — 4 75

  

1,45 267 10

 

69

 

4 80- — 2

 

25 "~ 65- 60

 

-г

 

651- 50- 90- 40 —

в

ш-Н25 — —
И

 

1
ее

 

— 70!

 

1 75 245 7

 

75 204 L28
8) —

 

Скорбя щенской

 

ц.

 

с.

 

Мопаспокъ

   

.

   

.

   

, 43

 

65 17 85 185 8 92 861 3137 10

 

37 8 53 4 40

     

5 — 3 75

  

197 255 10

 

19,

 

4 73_ — 210 50|- 60- 55|- 65- S5- 35 — ЗК20 —

В
— в

 

— 70

  

3 57 475 6

 

80 184'36
9) —

 

Ппрпскеевской

 

церкви

 

села

 

Пятішцкаго

 

. 1765 14 75 -96 4 69 4,'53 16

 

52 5

 

57 6 И 3 3

     

5 — о -

 

150 144 5

 

75 3 12._ - 135 35;- 35- 30 — 30- 50 — 15
в

с?Ч 10 " о — а

 

— 70І- 9іі 4,76 5115 10853
!

 

10) —

 

Гсорііевской

 

церкви

 

с.

 

Выползова

 

.

    

.

   

. 3260 20 90 161 7 76 7149 27

 

29 8

 

68 7 73 — о — 4 75

 

131 223 8

 

92 4 80' - 2

 

20 - 40 50'—

 

55

 

- 40- 80 — 20 2 1- 15 — эг —

О
а

 

— 70 J 32 2:10 685 15824

П) —

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Мокраго

   

.

   

.

   

. 19

 

30 М 40 1 — 4 88 4J71 1718 512, 0 11 — 99 5 — 3 — — 78 131 524 2 63_ — -95 — 30 — 35|- Зо- 25-
і

40 — 10 — ;-ю — К —

BJ"
а

 

— 70 — 89 2

 

10 475 10380
12) —

 

Рождество-Богарощк.

 

ц

 

с.

 

Георгіевскаго. 3880 16 40 1,66 8 1 7,73 2815 7

 

59 з 83 1 71 5 — 3 75

  

1 59 182 729 3 49_ — 150 — 40 — 4о!

 

- 35- 35- 60 — 25 __ в»

 

І_. 15 —

е'
— сЯ — 30 1 33 417 715 154

 

77

1

 

13 ^ —

 

Архангельской

 

церкви

 

с

  

Ищевиа

  

.

   

.

   

. 560 73 75 2

 

38 11 51 11 11 4047 12

 

32 10,93 611 5 — 4

 

75

 

9|78 315 12

 

60

 

5 66- — 235 — 55 _ 55 1- 45- 50'.- 90 — 35 1
м

 

— ,20 — еЯ — Л' — 70!

 

2 2 227 695 23391
И) —

 

ВладиміосврЙ

 

ц.

 

с.

 

Краспаго

   

.

   

.

   

.

   

. 5220 31 80 2

 

52 12 18 11 77 42

 

84 13

 

79, 1057 6 ! 35 5 — 5- 175 343 13

 

71

 

7 60- — ЗІ45 70 — 80- 85- 90

  

1 70 — 70 —
а

 

'

        

«Й , —

 

зо Я
Р

— — 70

 

2 6 1,99 10

 

20 245,86
15) —

 

Владииірсвоі

 

ц.

 

с.

 

Бредихина

 

.

    

.

   

.

   

. 3985 14 55 164 7 89 762 27

 

74 8

 

66 886 — 5 — з 75

  

1 16 214 8

 

57і

 

3 71 __ — 145 — 40 — 45 — 45- 40|- 05 — 25 —
о 15 — р

 

~
О

70І

 

1 34 2

 

10 610 156,58

16) -

 

Троицкой

 

церввп

 

с

 

Хрущева

   

.

   

.

    

.

   

. 535 43 90 148 7 14 689 2512 7

 

23 6 51 1 96,

     

б — 3 50

 

1 44 196 7

 

85|

 

3 62

 

— — 145 — 35 ~ 35 — 40- 30- 05 — 20 __

ja

 

I*- 10 — о
St

— 70 1 22 2 22 0 30 14419

17) —

 

Хрнсторождсствепской

 

ц.

 

с.

 

Рождества

   

, 465 16 —
_| 61 2 99 2

 

89 1053 391 5 92 1 4 5 — 2 Ни1 — — 90 3,60,

 

1 S6 — — -176 — 30 25 -30 — 15- 35 — 15 — ■в

 

" ю —
Л

— »u 70 62 2

 

34 480 75

 

10

18) —

 

Покровской

 

церкви

 

с

   

Брусланова

 

.

   

.

    

. '23

 

85 12 55 1 9 5 28 5 9 18

 

56 5

 

82 6 51 2 53 5 — 2 50,

 

1 1 133 5

 

32і

 

2 63 — — lip — 251- 30 - 40- 25- 45 т- 15 —
а — ю —

ее — ■g- 70 — 95 234 490 112 1

19) —

 

Пінлітской

 

церкви

 

с.

 

Ипшакова.

    

.

   

.

    

. 3325 17 — 151 7 29 7 4 25

 

63 812 7 1о — — 5 — 3 ___І __ 98 197 7.85 1

 

4 31 — — 195
i .

 

~

— 45- 40 — 55- 50- 85 — 30 —
Я
• — 15

a
сз — 70 1 23 2

 

34 7 5 147

 

57

20) —

 

Николаевской

 

цеквп

 

с

   

Попова .

    

.

    

.

    

. 23І35 42 15 197 9 50 9 17 33

 

41 1168 9 97 3 31 5 - 4 -!

 

1 36 280 11 Н

 

5 4 — — 240 — 45І- 50 — 50- 45;._ 95 — 30 — — 20 —
a

—
Di
в

 

— 70 1. 64 4 64 6 70 19428

21) —

 

Космодаміапской

 

церкви

 

с.

 

Тсплаго

   

.

   

. 33

 

70 13 95 143 6 91 6

 

67 24

 

30 787 7 91 — — 5 — 3 -!

 

і

 

із 2 1 6 8

 

23;

 

з 36 — — 160 і г 35 — 40 — 35- 30.- 65 •те 15 — — ]5- -
9

— 70 1 18 2

 

34 6

 

70 14139
22) —

 

Уснепской

 

церкви

 

с.

 

Черепяни

 

.

   

.

   

.

   

• 36 5 22 — 174 8 42 813 2961 9

 

87 9

 

71 — — 5 •- 4 50

 

212 235 9

 

37|

 

4 67 — — 2 — — 45 — 45 — 45- 40- 80 — 30 — ш- |5- — — 7(. 1 45 3

 

89 985 17543

23)
;

 

24)

—

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Болотова ...... 42

 

60 20 — 188 9 8 8,77 3192 1049, 1060 — 66 5 -

 

4 50

 

191 ? 54 10

 

49

 

5 У — — 2

 

45 - 40 — 45 — 45]- 40- 90 — 30 — ---- 20,- — — 70 1 54 2

 

23 660 183,14
—

 

Архангельской

 

ц.

 

с.

 

Курапова

 

,

   

.

   

.

   

.' 10,20,
1

       

1
12 25 — ІвТ|

     

3,25 3,14 1144 4

 

89, 572 — 5 -1* і __ 96 1|

 

9 434

 

2
і

    

і
27І

і
> — 20 25- 25-

і
20,- 50 — 10 — — іо|- •— — 70 — 65 251 ■і

 

15 79

 

18

Итого...... 657 50 551 60 36 27 175 32 169 28 616 64 201 57 189 86 47 2 120 80 75 38 37 50 200 96

 

48 43

 

55

 

Ю 5 10

 

95 10 70 10

 

50

 

1825 6

 

65 12 3

 

90 3

 

60 8401611030

1

7369133 171 366237



>чсоставленная

 

благочіпннымъ

 

5

 

округа

 

Усманскаго

 

уѣзда

 

о

 

полученіи

 

денегъ

 

съ

 

подвѣдомыхъ

 

церквей

 

и

 

духовенства

 

въ

 

теченіи

 

1878

 

года.

Наименование

 

церквей

 

и

 

селъ

 

округа

По

 

К

 

-ДаіііапскоГі

 

села

 

Чаіклыка.

 

.

 

.

 

.

»

 

Николаевской

 

с.

 

Чамлыка

 

....

»

 

Николаевской

 

»

 

Шмаровка

 

....

»

 

Николаевской

 

»

 

Еременко-

 

;

 

.

 

.

 

.

»

 

Покровской

 

с.

 

Б

 

фасовка

 

....

»

 

Казанской

 

с.

 

Алевсандровскаго

 

.

 

.

 

.

»

 

Пятницкой

 

»

 

СтрѢлецкнхъ

 

выселокъ

 

.

»

 

Николаевской

 

с.

 

Добриаскихъ

 

высеюкъ

»

 

Николаевской

 

»

 

Нйвоеикольскаго

 

.

 

.

»

 

Сиаеоеовской

 

»

 

Большой

 

даііиловка

 

.

»

 

Покровской

 

с.

 

Малой

 

даналовки

 

.

 

.

»

 

Архангельской

 

с.

 

Мардова

   

....

»

 

Патвицвой

 

с.

 

Черпѣевка

 

.....

»

 

Покровской

 

»

 

Новопокровскаго

 

.

    

.

    

.

»

 

Архангельской

 

с.

 

Махайловскаго.

   

.

   

.

»

 

Покровской

 

с.

  

Шульгина.....
»

 

Христорождествевсвой

 

с.

 

Чамлычка

 

.

   

.

»

 

Покровской

 

с

   

Спбарва

    

.....

»

 

Космодаміанской

 

с.

  

Карпелей

   

.

   

.

   

.

о

о
и

ta
и

€>

я
я
я

а
а

Й
а
ВЗ

Bf
О

&
В
о
о
о
в
ю
Н

Я
а
аз

а
о
а
в

а
о

а
о
о

о

о

Я
а

за
3
а

а

   

с

а"

 

5
°

 

5
за

 

і—

 

^а
с

   

,И

    

д

t4

а

          

о
в

     

-~.
►а

    

о
eg

     

СО
а
ч

       

ы
Ч

    

«I-*
а

    

а
а

   

а
га

     

в
В

     

а
Я

а

    

сз

а

 

В

-гі

     

СЗ
■н

   

ч

о

о
С-і

а
а
о
а
а
а
а
я

 

--
Ц)

   

о

•5

 

2
а

  

•— '
о
О

    

к
>-.

 

'Я

»

   

в
to

   

Й
СО

   

сз
Ef

о
и
а
а

    

-

из

      

с

Я

   

^

а
сз

О

с
в

а

2

 

а"
а

    

^
а

    

а
Й

    

э-
си

   

>»

ч

 

?
а

   

г;

і
а
ЕЯ

ее
а

Й
>->
а
«
о

а
а
Й
а
о
=с
о
о

а

 

і

 

і
а
Й

а
а
а

і
•-с

ЛЬ
а
о

О
о
Си

"

 

з

о

И

  

Й
а

 

а

CJ
а

°

 

5Щ

     

Л

Й

   

'
с»-.
a

 

иЗ

оі

cd

 

a

И

   

га

Е-

   

а

-И
«

    

Е

а

 

^а

S

     

CO

Я

ea
a

is
ее
О
н

44
са

са

э
а
-а
ч

.2
'Я
а
а

а

>л
а
у
в
а

 

за
3

   

сз

а

   

S
а

   

2
-Ч

   

о
ч:

са
Н
о
а
о
са
о

?->
ч

в
а
ч
о
о
о
о
в
о
о
са

а

Я

■

    

1 га
Я

г*. а

   

'
са

  

с?
о

 

а а - с-

  

сз
а

 

а4

*

 

а

а
£-
а

в
ч
а
S"

в

 

а
ta

 

а
g

   

В
а

в
CD
ч:

О

   

С
еа

3 о

с-

   

О
га

   

с^
ч

   

й
с о

 

ч
а

    

• а ѴО
л

 

g а о

1-8 о
й id

 

S
и

 

а
ta

а

 

о

3

Й
а

а
.1
о

Й

 

^

 

«*

Я

    

г° а я

  

-

 

а

я
U
сЗ
а

в to
са
о

а

 

г

 

о

га§°
4

 

я

 

о

4?

  

ч

 

за

о
а
еа

ГО
^а §

 

«

 

2у

  

а

   

г-

И

       

а— і

 

>fa о а га
са в о о а

 

и

за
3
в

г-.

о
Е-і
а
3"
о
в
о
в

за
э
а
н
о

Я

и

а
а
а
а

оз
с

а

ta
а
о

о
а

ta
X

 

.

3
а
о

а
а

>>
со
.а
ч
о
а

ta
ад

за
CD
са

а
а
о
і-і

о
а
н
о

о
а
г"
О
с*-»

а

Я

і
а
ч
о
а
а
а
а
а .

а

о
о
а
га
а
в

а

*■*

  

га

га

а

=3

 

.2

а
а

о

   

2

га
а

а

со

о
а

л

ад
11

а

о

о
о

а
\э
о
а

со
л

л

ад

о
CJ

в
а.
в

а
са
о
о
а
а

ta
о
о
а

о
С-і

а

о
в
о

Й

а
я
а

3

 

3
га

 

ч
а

►.•я
а

 

й

а

 

2
»о

 

>-
в

 

а я
с^

   

„

   

3"
°

 

£

 

3
я

 

л

 

2

ta
са
о
н
а
а
Я

о
ч

іа

а

В
О
а
03
в

я

>а а И
сз
rf В

_

о
а Си
о с< <

в

а
а В

а а в
сз я н
к ч CJ

о п
t>-> —.

а >1 ^
ч
3

а

о —

сз о
с Гі
ф
в Ul

о
я Я а

it* "г 1
о
и:

Руб. К

 

IP.

 

.К.

120

 

30

 

54

 

80
64,85

 

2465

55

 

952520
35І40

 

18

 

15
49|6515

 

50
569026

 

20
22

 

20|

 

7

 

35
48І2515

 

30
59,40

 

32

 

55
65

 

952710
32

145

44І85
76

 

25
42
64

61
55

95

 

10

 

70
30

 

6б'45
ЯП,

 

11 '25
1S.80
30

 

СО

13

 

бб
39

 

95
10
45

75 зо
40

К

61
95
68

7
150
1

 

71
-67
146
178
1.98

-

 

99
437
-68

1

  

31
2

 

29
1

 

27
193
185
165

Р.

 

К.Р.
і

К.Р

17

 

4416

 

87
940
8,12
512!
722!
8'26|

К, Р. К.

3

 

22;
6

 

9В]
860
9

 

56;
4.78І

7

 

84
4|96
6

 

91
798
3(11
6

 

75
831
9І24

С5

 

50І24

 

84
40І20і13І23
30175
1725

34

 

15

,30,70
1485

,3295

26:85

1071

'799
1 1

 

50

13,21

7

 

86

12

 

32

13

38і8515|62
4,622225

21|

 

62034
330

 

з'і S

6

 

52|

 

6|30
11
610
936

79,85
11

4ІЮ67
5

 

89

7,89
5424
7|40

261

 

5J10|

 

2
45

 

6516:70

i, J
00\

8

 

96
7

 

98

о

64
7

 

70

 

30

28,85
J24

 

50
36

 

45

60

9

 

50
13-48
13

 

24
1357

Руб. K. P K. P. К P К

6 1 87 5 7 50
4 76 4,84 5 — 6 —

4 62 ЗІ85 5 _ 4 50
336 1 32 5 — 2 —

3 76 о 9 5 — 3 —

4 3 528 5 — 3'95
3 17 2

 

20 5 — 2 —

4 16 040 5 — 2 —

4 9 3

 

30 5 — 3

 

95
4 10 5 28 5 — 4 80
3 11 1 10 5 — 2 —

7 79 9 13 5 — 12 —

2 84 1 98 5 — 2 —

4 42 1 85 5 — 3 95
5

 

55 1 98 5 — 4 80
3 44 2

 

44 5 — 2 —

4 16 5

 

12 5 — 3 95
i 75 3

 

57 5 — 4 50
4 69 2 9 5 2 60

Руб.

1

1

1

К

82

17
62

63

81

37

42

40

98

65

58

5,2

69
97

83

44

8

2

88

Руб. К.

 

Руб, К, Р. К

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

6018

 

50

50

*£\1і50|

1501
1|50
iW
по'

12

 

70

11

7

lO-

ll

 

20

5-

9

 

60

1180

12

 

80

6

 

90

28

 

20!28
5'-

 

4

91-

1470
8-

12

 

60
12

15

5

8

10-

14

5 10

GO

70

1090:1030

К. P.

55-

39-

19|-
16
19

26
14

22

18

37

18

ч9

1

К

о

12

34

44

22

28

33
20

1

P.

7G

68
77

51

27

38

28

ПЗ

85

44
14

68j-

41

 

-

151-
57

91

35

37

К.

37

34

19

14

16

21

12

17

19

30

16

27

12

40

46

-15

24

24

20

К

и
22

8

7

6
15

7

8

6

18

11

10

9

251-
12

8

10-

К Р.

 

К,

52

40

6

6
20

15

5

11

7

17

6

11

щ-
10-

10-

15!-
10

17

16
17

1!)

43
15

34

\і
30

34

21

33
62

30

і

    

і

Р.К.Р.

20-
15

7
6-
5

14

[al-
io

8
12

I

 

8-
'14!-

7І-

к

30
15
15
15
І5
15
15
15
15
15
1!
30
15

Руб.

10 -11 5
11-15
10—15
12'- 15
331
10

1.1

   

—

15;

К.Р.

70-
35

 

—

35

 

-

щ-
35

 

-

35
35
35
І35
35
35,
70
35
35

Зо

35

35
35

К. р. К

50 2 8
30

  

1 20

30

 

1 3
20 — 69

20- 8

 

5
30

  

1 12

20 — 52

30 1 4
30 110
30 І28
30 -68

50 169
30 -І54
30 -91
30 1J43
30 82

30

  

123
30

   

1 18
30 1 5

Руб К.'Руб.

75

19
19
92
21

345
179
2

19
45

30
60

196
2

 

7(і
2

 

53
192
2.65
196
і',44

К.

12

3
46

43

2S
64

20

G0

38

73

30

7

27
73

85

36

61
71 ;

■

 

2$



НЕОФФЩІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТШОВСШЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

1-го

 

іюля

                  

| №

 

13. 1879

 

года.

СЛОВО
воспнтаиницамъ

 

Тамбовскаго

 

Института,
при

 

ихъ

 

выпускѣ.

Привѣтствуго

 

васъ

 

съ

 

окопчаніемъ

 

вашего

 

воспптанііг.

Изъ

 

школы

 

воспнтанія

 

вы

 

переходите

 

теперь

 

въ

 

школу

жизни.

 

Эта

 

школа

 

болѣе

 

трудная

 

п

 

болѣе

 

сложпая,

 

чѣмъ

 

та,

которую

 

вы

 

прошли.

 

Въ

 

ней

 

требуется

 

настойчивый

 

трудъ

 

и

усиленная

 

деятельность,

 

чтобы

 

упрочить

 

свое

 

счастіе

 

жизпп;

потому

 

что

 

путь

 

къ

 

этому

 

счастію

 

не

 

розами

 

усѣянъ,

 

а

 

тер-

ніемъ.

 

Но

 

дія

 

тою

 

васъ

 

и

 

воспитывали

 

здѣсь;

 

для

 

того

 

дали

вамъ

 

образованіе,

 

чтобы

 

облегчить

 

вашъ

 

трудъ,

 

вашу

 

дѣятель-

ность;

 

въ

 

предстоящей

 

вамъ

 

жизни,

 

— чтобы

 

вы

 

умѣли

 

тру-

диться

 

такимъ

 

трудомъ,

 

которым!

 

восполнялось

 

бы

 

ваше

 

наз-

пачепіе

 

въ

 

жизни,

 

потому

 

что

 

только

 

вынолиепіемъ

 

своего

назначенія

 

и

 

упрочивается

 

счастіе

 

въ

 

жизни.

Школа

 

здѣшняго

 

воспитапія

 

приготовляла

 

въ

 

васъ

 

для

общества

 

будущих!

 

жепъ,

 

матерей

 

семенствъ,

 

воспитательниц!

дѣтей.

 

Это

 

назпачеиіе

 

указываетъ

 

вамъ

 

такія

 

фундаменталь

пыя

 

положепія

 

въ

 

общеетвѣ,

 

при

 

которыхъ

 

вы

 

должны

 

пмѣть

въ

 

пемъ

 

важное

 

значеніе

 

и

 

быть

 

въ

 

состояпіп

 

оказывать

 

на

пего

 

могущественное

 

вліяніе.

 

Вамъ

 

открывается

 

здѣсь

 

обшир-

ное

 

поле,

 

для

 

самой

 

б.іаготвчрпой

 

дѣятелыюсти,

 

которая

 

бу-

дет!

 

возвышать

 

ваше

 

зпачевіе

 

ѵ.

 

усиливать

 

ваше

 

вліяпіе.

 

Cico.u-

.
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-

ко

 

добра

 

можетъ

 

прппестп

 

обществу

 

и

 

сколько

 

зла

 

можетъ

устранить

 

отъ

 

пего

 

своимъ

 

правствеппымъ

 

вліяпіемъ

 

и

 

добро-

совестною

 

дѣятельностію

 

въ

 

семьѣ,

 

школѣ

 

и

 

связяхъ

 

обще-

ственных!

 

истинпо-благо-воспптаппая

 

жепщпиа!

Въ

 

семьѣ

 

она

 

вѣрпый

 

и

 

лучшій

 

другъ

 

мужа,

 

съ

 

искрен-

еимъ

 

участіелъ

 

раздѣляющая

 

его

 

труды

 

и

 

съ

 

любовію

 

облег-

чающая

 

всѣ

 

трудпыя

 

минуты

 

его

 

жизни: — самоотверженная

мать

 

свонхъ

 

дѣтей,

 

душу

 

свою

 

полагающая

 

въ

 

дѣятельныхъ

заботахъ

 

болѣе

 

всего

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

 

самыхъ

 

рапнпхъ

 

лѣтъ

воспитать

 

свопхъ

 

дѣтен

 

на

 

началах!

 

истинной

 

вѣры

 

и

 

въ

 

пра-

вилах!,

 

доброй

 

нравственности,

 

стараясь

 

дѣпствовать

 

па

 

нихъ

и

 

добрымъ

 

словомъ

 

и

 

добрымъ

 

прнмѣромъ

 

своей

 

жизни; —бла-

горазумная

 

хозяйка

 

дома,

 

дѣятелыю

 

слѣдящая

 

за

 

всѣми

 

эко-

номическими

 

интересами

 

своей

 

семьи

 

п

 

берегущая

 

хозяйство

отъ

 

злоупотребленій

 

п

 

расхищепііі.

 

Въ

 

іпколѣ

 

— она

 

лучшая

замена

 

доброй

 

матери

 

для

 

дѣтей,

 

ревностная

 

и

 

добросовест-

ная

 

исполнительница

 

всѣхъ

 

обязанностей

 

воспитанія,

 

съ

 

иск-

ренним!

 

участіемъ

 

старающаяся

 

научить

 

дѣтей

 

всему

 

доброму,

нужному

 

и

 

полезному,

 

и

 

съ

 

благоразумнымъ

 

снисхождеиіемъ

исправляющая

 

ихъ

 

недостатки

 

и

 

слабости.

 

Въ

 

обществѣ — въ

его

 

связяхъ

 

и

 

знакомствахъ,

 

она

 

становится

 

живою

 

душею,

пробуждающею

 

въ

 

ппхъ

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность;

 

устанавлива-

ющею

 

ихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

истнпнаго

 

благопрпличія

 

п

 

благопрп-

стойпостп,

 

и

 

сдерживающею

 

ихъ

 

отъ

 

проявленія

 

въ

 

нихъ

 

гру-

быхъ

 

ппстиктов!,

 

пли

 

мишурной

 

пустоты.

 

И

 

ОПЫТ!

 

жизни

всегда

 

доказывает!,

 

что

 

цѣлѣе

 

то

 

юношество,

 

у

 

котораго

 

жи-

вы

 

дѣтскія

 

впечатлѣнія

 

оті

 

добрыхъ

 

внушеній

 

п

 

примѣровъ

матерой

 

и

 

воспитательниц!, —

 

достойоѣе

 

тѣ

 

мужья,

 

па

 

жизнь

п

 

дѣятельпость

 

которыхъ

 

имѣютъ

 

благотворное

 

вліяпіе

 

жены,

трезвѣе

 

и

 

цѣломудрепнъе

 

тв

 

сообщества,

 

въ

 

которыхъ

 

прп-

ппмаютъ

 

теплое

 

участіе

 

благовоспнтапішя

 

женщины.

 

—

 

Правда,

ыпого

 

нужно

 

уыънья,

 

териъпья

 

и

 

настойчпваго

 

труда

 

для

 

того,

чтобы

 

выполнить

 

вамъ

 

ваше

 

назначсніе,

 

вызывающее

 

васъ

 

па

такую

 

благотворную

 

дѣятельность

 

въ

 

жизпп.

 

Но

 

такая

 

дЬатель-
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—'

весть

 

и

 

есть

 

та

 

ваша

 

нормальная

 

деятельность,

 

въ

 

которой

только

 

и

 

можете

 

вы

 

напдтн

 

счастіе

 

своей

 

жизни;

 

помимо

 

же

этой

 

дѣятельпости

 

вы

 

будете

 

преслѣдовать

 

обманчивое

 

счастіе,

которое,

 

какъ

 

ирнведеніе,

 

всегда

 

будеть

 

ускользать

 

изъ

 

ва-

шихъ

 

рукъ

 

поставлять

 

васъ

 

въ

 

несчастной

 

нустотѣ.

 

И

 

трудъ

потребный

 

ва

 

эту

 

деятельность,

 

не

 

какой

 

либо

 

безотрадный —

изпуряющій

 

или

 

разслабляющій;

 

папротивъ

 

опъ

 

самъ

 

въ

 

себѣ.

имѣетъ

 

такую

 

созидательную

 

силу,

 

которая

 

оздоравлпваетъ,

всего

 

человѣка,

 

особенно

 

же

 

облагораживая

 

его

 

душу

 

и

 

воз-

вышая

 

ее

 

въ

 

нравствепномъ

 

достонпствѣ,

 

сознаніе

 

будитъ

 

гово-

рить

 

трудящейся

 

женщцнѣ,

 

что

 

жизнь

 

ея

 

наполняется

 

дѣятель--

ностію,

 

ведущею

 

къ

 

цѣли

 

ея

 

пазначспія,

 

—

 

что

 

она.

 

выполна-

етъ

 

свой

 

жизненный

 

додгъ, — что

 

деятельность

 

ея

 

нужна

 

ш

полезна

 

обществу,

 

котораю

 

она

 

живой

 

члепъ,.

 

органически

 

сь.

нимъ

 

связанный, — что

 

жизнь

 

ея

 

не

 

пуста,

 

а,

 

полна

 

содержа-

ніемъ

 

виутреннимъ.

 

А

 

это

 

естественно

 

должно

 

производить

 

въ

душѣ

 

отрадное

 

чувство

 

довольства,

 

которое

 

служить

 

кореинымъ,

вачаломъ

 

истиииаго

 

счастія.

Если

 

бы

 

всѣ

 

паши

 

образовании»!

 

женщины

 

живо

 

созпа-

вали

 

свое

 

назначсиіе,

 

и

 

старались

 

благотворно

 

дѣйствовать

 

въ

опредѣлеииыхъ

 

этимъ

 

вазиачеиіемъ

 

предѣлахъ,

 

общественная

наша

 

жнзаь

 

была

 

бы

 

благоустроеаиее,

 

и

 

мепьше

 

было

 

бы

безобразіи

 

и

 

нестроепій,

 

такъ

 

часто

 

нарушающихъ

 

общее

 

бла-

госостояніе. — Къ

 

сожадѣнію,

 

въ

 

кругу

 

образованпыхъ

 

жен-

щинъ

 

есть

 

много

 

такихъ,

 

который

 

совсѣмъ

 

упускаютъ

 

изъ

 

ви-

ду

 

свое

 

назпачеиіе,

 

и

 

ббгутъ

 

отъ

 

соответственной

 

ему

 

серьез-

ной

 

дѣятелыюсти,

 

считая

 

трудовую

 

жизнь

 

ужасно

 

скучпо;о,

а

 

лшзнь

 

безъ

 

труда

 

— въ

 

нраздноети

 

и

 

бездѣ.іьѣ,

 

— удовольст-

віеыъ -,

 

и

 

примѣромъ

 

своей

 

мишурной

 

а;изии

 

обольщают!

 

дру-

гихъ.

 

Въ

 

супружество

 

опѣ

 

вст/пають

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

быть

истинною

 

номощпицею

 

своего

 

муяса,

 

по

 

чтобы

 

эксплуатиро-

вать

 

его

 

своею

 

праздностію

 

и

 

расточптсльпостію;

 

обязаиностн

матери

 

пмъ

 

несносны;

 

къ

 

выиолпепію

 

ихъ

 

— душа

 

ихъ

 

не

 

ле-

жит!}

 

маленькіа

 

дѣти

 

составлаютъ

 

для

 

нихъ

 

только

 

забаву

 

и
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развлечепія,

 

опѣ

 

стараются

 

лишь

 

нарядить

 

ихъ,

 

какъ

 

куколъ

для

 

тщеславія,

 

и

 

становятся

 

для

 

дѣтей

 

матерями-баловницами,

только

 

потакающими

 

их!

 

шалостямъ

 

и

 

слабостямъ;

 

а

 

серьез-

ный

 

трудъ

 

первоначальная

 

дѣтскаго

 

в^спитаиія,

 

гдѣ

 

такъ

драгоцѣииы

 

добрыя

 

матерннскія

 

виушеиія

 

н

 

примѣры,

 

отда-

ютъ

 

чужимъ

 

наемнымъ

 

людямъ;

 

экономическія

 

обязанности

хозяйки

 

дома

 

считаютъ

 

для

 

себя

 

низкими; этотъ

 

черный

 

трудъ

будто

 

неприличепъ

 

ихъ

 

убелепнымъ

 

рукамъ;

 

и

 

иоступаетъ

 

все

хозяйство

 

въ

 

чужія,

 

хищническія

 

руки.

Въ

 

школьныя

 

или

 

домашнія

 

воспитательницы

 

они

 

посту-

паютъ

 

только

 

по

 

крайней

 

необходимости,

 

когда

 

уже

 

нѣтъ воз-

можности

    

жить

 

праздно,

 

даромъ,

 

на

 

чужой

 

счетъ,

 

и

 

готовы

всегда

 

бросить

 

этотъ

   

трудъ

 

при

 

первой

 

открывшейся

 

къ

 

тому

возможности.

 

Въ

 

развыхъ

 

связяхъ

 

общественных!

 

онѣ

 

ищутъ

только

   

веселья

 

и

 

развлечеиія,

 

и

 

ни

 

чѣмъ

 

такъ

 

не

 

интересу-

ются,

    

какъ

 

мишурнымъ

 

блескомъ

 

и

 

внѣшннмъ

    

эффектомь;

душа

 

ихъ

 

занята

 

мелкими

 

заботами

 

о

 

парядахъ

    

и

 

украшені-

ях!,

 

о

 

балах!

 

и

 

увеселительных!

 

зрѣлищах!,

 

о

 

пріемахъи

 

по-

сѣщеніяхъ,

    

о

 

веселомъ

    

иреировожденіи

 

времени

    

въ

 

кругу

праздныхъ

 

людей.

 

Тутъ

 

только

 

думають

 

онѣ

 

найдта

 

все

 

удо-

вольствіе

 

и

 

счастіе

 

жизни,

 

не

 

сіушаа

 

здраваго

 

смысла,

 

гото-

ваго

 

всегда,

 

а

 

особеино

 

въ

 

ихъ

 

свободныя

 

минуты

 

отъ

 

развле-

чепій,

 

внушить

 

имъ,

 

что

 

это

 

только

 

призракъ

 

счастія,

 

дѣйст-

вительное

    

же

 

счастіе

 

далеко

 

отъ

 

нихъ,

 

потому

 

что

 

оно

 

сое-

динено

 

съ

 

исиолнепіемъ

 

тою

 

дѣла,

 

отъ

 

котораго

 

опѣ

 

бѣгутъ.

Казалось

 

бы,

 

такая

 

пустая,

  

бездѣятельная

 

жизнь,

 

должна

 

бы

возбуждать

   

антипаіпо

 

во

 

всѣхъ

 

образовапныхъ

    

жепщинахъ;

ибо

 

какое

 

удовольствіе

 

жеищинѣ,

 

чрезъ

 

воспитаніе

 

и

 

образо-

вапіе

 

получившей

   

всѣ

 

нужныя

 

средства

 

къ

 

серьезному

 

труду

и

 

деятельности,

  

вести

 

пустую

 

а

 

бездѣ

 

к

 

тельную

 

жизнь,

 

въ

 

ко-

торой

 

нѣть

 

пищи

  

образованію,

 

для

 

которой

 

и

 

не

 

нужно

 

оно.

Однакожь

 

такъ

 

быааетъ,

 

что

 

именно

 

эту

 

то

 

ашзнь

 

мпогіе

 

счи-

тають

    

нормальною

 

жизнію

 

воспитанной

 

женщины,

 

и

 

кьней

таготѣютъ

 

есѣмц

 

симиатіами.

 

«Что

 

вамъ

 

трудиться,

 

вы

 

мода*
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ды,

 

красивы,

 

такъ

 

воспитаны,

 

имѣете

 

средства;

 

вамъ

 

жить

 

въ

свое

 

удовольствіе,

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

вѣгѣ;

 

пусть

 

трудятся,

 

у

 

кого

средствъ

 

нѣтъ,

 

а

 

вамъ

 

стыдпо».

 

И

 

стыдится

 

малодушная

 

жен-

щина,

 

что

 

у

 

ней

 

есть

 

охота

 

и

 

возможность

 

трудиться

 

и

 

нѣтъ

охоты

 

проводить

 

время

 

по

 

пусту;

 

и

 

по

 

своему

 

малодушію

 

ув-

лекается

 

льстивыми

 

рѣчами

 

и

 

примѣрами!!

А

  

льстнвыя

 

рѣчи

 

и

 

дурные

 

примѣры

 

весьма

 

заразитель-

ны

   

и

 

губительны.

    

Ихъ

 

зараза

 

легко

 

а

 

быстро

   

прививается,

особенно

    

на

 

первыхъ

  

порахъ

 

жизни

 

— въ

 

молодости,

 

и,

  

уко-

реняясь,

 

производитъ

 

самыя

 

горькія

 

послѣдствія,

 

отравляющія

всякое

 

житейское

 

благополучіе.

    

Въ

 

семьяхъ

 

слышатся

 

глухіе

стоны

 

мужей

 

отъ

 

тяжести

 

добываиія,

 

—

 

и

 

правдой

 

п

   

не

 

прав-

дой,—средствъ

   

для

 

содержанія

 

семьи,

    

быстро

 

поглощающей

ПЛОДЕ]

 

одинокаго

 

труда;—роиоты

 

и

 

озлоблеиія

 

женъ

 

и

  

дочерей

отъ

 

множества

 

заботь

  

по

 

нарядамъ,

 

увеселеніямъ,

  

развлечені-

ямъ;

   

отъ

 

сьѣдакщей

 

ихъ

 

дома

 

скуки

  

безъ

 

дѣла,

 

и

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

неудавшихся

 

мечтаній

 

и

 

разочарованій

 

праздной

 

жизни:

—

 

раздаются

 

горькія

  

жалобы

 

на

   

безрасчетное

   

прожптіе

 

уна-

слѣдованнаго

 

пмѣнія,

 

и

 

вопли

   

о

 

помощи

 

противъ

 

нежданной

бѣдности,

   

идущей

 

съ

 

горемъ

 

и

 

нуждою

 

на

 

мѣсто

 

прожитаго

богатства,

   

веселья

 

и

 

роскоши.

    

Вь

 

школахъ

 

воспнтаиія

   

не-

редко

    

проглядывают!

 

апатія

 

и

 

озлоблешё

 

под!

    

невольнымъ

и

 

наемнымъ

 

трудомъ

 

надъ

 

воспнтаніемъ

 

чужпхъ

 

дѣтей,

 

съ

 

за-

вистно

   

къ

 

свободѣ

 

отъ

 

эта

 

го

 

труда

 

ихъ

 

матерен;

    

и

 

великое

дѣло

 

воспитанія

 

юношества

 

совершается

 

механически,

 

безъ

 

у-

частія

 

животворной

 

силы

 

духа,

 

а

 

потому

 

и

 

безилодно.

   

Въ

 

об-

ществѣ — въ

 

разныхъ

 

его

 

связяхъ

 

и

 

знакомствахъ,

 

— надъ

 

пре-

красною

 

его

 

половиною

 

тяготѣетъ,

 

часто

 

до

 

омрачепія

 

ума

 

а

сердца,

 

рабскій

 

страх!

 

пред!

 

грозным!

 

словом!

 

«что

 

скажут!»,

постоянное

 

опасеніе

 

за

 

свою

 

репутацію

 

от!

 

разныхъ

 

иптрпгь,

сплетееь,

 

пересудовъ

 

за

   

неловкость

 

стана

 

и

 

манеры,

    

за

 

не-

умѣнье

    

одѣтьса

 

къ

 

лицу,

 

кстати,

    

по

 

модѣ

 

н

 

т.

  

п.

 

мелочи.

И

 

сррди

 

внѣшпяго

 

веселья,

 

прп

 

всемъ

 

разнообразіи

 

удоволь-

ствій

 

и

 

разглечеиій,

 

измыш.іенпыхъ

 

культурною

 

изобрѣтатель-
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ностію,

 

"но

 

за

 

отсутствіемъ

    

веподдѣльной

 

искренности

 

и

 

за-

душевной

 

простоты,

 

ощущается

 

ужасная

 

скука

 

и

 

пустота.

Казалось

 

бы,

 

что

 

за

 

нужда

 

образованно

 

отвлекаться

 

отъ

соответственной

 

ему

 

серьезной

 

деятельности,

 

ведущей

 

къ

 

вну-

треннему

 

доводьству,

 

и

 

пускаться

 

въ

 

нраздную

 

бездѣятельную

жизнь,

 

обольщающую

 

только

 

внѣшнимъ

 

и

 

прпзрачнымь

 

до-

вольствомъ,

 

въ

 

дѣствптельпости

 

же

 

дающую

 

только

 

внутрен-

нее

 

страдаиіе,

 

скуку

 

и

 

пустоту?

 

И

 

за

 

чѣмъ

 

образованіе

 

раз-

ыѣиивается

 

на

 

такія

 

мелочи

 

жизни,

 

который

 

не

 

въ

 

соетоянін

удовлетворить

 

потребностямъ

 

развнтаго

 

ума

 

и

 

сердца?

 

И

 

од-

накожь

 

такъ

 

бываетъ,

 

что

 

этимъ

 

мелочамъ

 

даютъ

 

самое

 

серь-

езное

 

значеніе,

 

и

 

жизнь,

 

на

 

нихъ

 

сосредоточенную

 

и

 

ими

 

опу-

танную,

 

считаютъ

 

самою

 

приличною — бонтонпою.

 

«Помилуй-

те,

 

она

 

такая

 

серьезная,

 

нелюбезная,

 

совсѣмъ

 

не

 

свѣтсвая,

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

ни

 

манеръ,

 

—

 

никакой

 

боитонности,

 

— резонерка,

говоритъ

 

только

 

о

 

дѣлахъ».

 

И

 

закрывается

 

для

 

серьезно-дѣль-

бой

 

женщины

 

гостпнная

 

бонтоиности.

Вотъ

 

съ

 

какой

 

стороны

 

въ

 

жизни

 

предстоитъ

 

испита аіе

вашему

 

образовапію.

 

Устоите

 

ли

 

вы

 

противъ

 

обольстительной

для

 

неопытной

 

молодости

 

мишурной

 

пустоты

 

праздной

 

жизни;

и

 

пойдете

 

путемъ

 

жизин

 

трудолюбивой,

 

серьезно

 

направленной

къ

 

выполнение

 

вашего

 

назначенія?

 

Или

 

поддадитесь

 

вліянію

льстпвыхъ

 

рѣчей

 

и

 

дурныхъ

 

примѣровъ,

 

н

 

пойдете

 

по

 

тече-

нію

 

жизни

 

празднолюбивой,

 

втягиваясь

 

въ

 

круговороть

 

ея

 

ип-

тересовъ,

 

поиятій

 

и

 

дѣйствій,

 

подавляющпхъ

 

всякую

 

мысль

объ

 

пстинномъ

 

своемъ

 

назиачепіи?

 

— Вь

 

нервомъ

 

случаѣ,

 

пред-

стоитъ

 

вамъ

 

самая

 

плодотворная

 

дѣятельность,

 

имѣющая

 

на-

полнить

 

вашу

 

жизнь

 

блаіороднымъ

 

содержаніемь;

 

а

 

отсюда

и

 

внутренннмъ

 

довольствомь.

 

Здѣсь

 

благотворно

 

будетъ

 

рас-

крываться

 

и

 

развиваться,

 

при

 

вашемъ

 

серьезиомъ

 

самостоя-

тельномъ

 

трудѣ,

 

полученное

 

вами

 

образовапіе,

 

къ

 

возвыше-

нно

 

вашего

 

истипнаго

 

благородства;

 

къ

 

увеличсиію

 

чести

 

и

достоинства,

 

и

 

къ

 

истинному

 

благу

 

и

 

пользѣ

 

всѣхъ.

 

Во

 

вто-

ромъ

 

случаѣ

 

предстоитъ

 

вамъ

 

бездѣягельпость,

 

или

 

такая

 

дѣ-
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ятельпость.

 

въ

 

которой,

 

забывается

 

все

 

серьезное

 

и

 

разумное,,

и

 

весь

 

пнтересъ

 

жизни

 

ставится

 

въ

 

одвих'ь

 

мелочахъ,

 

разру-

іпающихъ

 

всякое

 

внутреннее

 

довольство

 

дутп,

 

и

 

производя-

щпхъ

 

въ

 

ней

 

растлѣвающуго

 

пустоту.

 

Здѣсь

 

заградптся

 

вамъ

путь

 

къ

 

плодотворному

 

раскрытію

 

и

 

развитію

 

вашего

 

образо-

вапія;

 

оно

 

останется

 

для

 

васъ

 

только

 

вывѣскою,

 

однимъ

 

впѣ-

пшимъ

 

этпкетомъ,

 

безъ

 

впутреппей

 

силы

 

и

 

значепія ;

 

и

 

будетъ

расходоваться

 

только

 

па

 

житейскую

 

изворотливость

 

и

 

хитрость,

—

 

па

 

умѣпье

 

пользоваться

 

только

 

случаями

 

и

 

обязательствами;

на

 

пріобрѣтепіе

 

привычки

 

не

 

стѣсняться

 

никакими

 

средствами

для

 

достижения

 

своихъ

 

цѣлей,— лишь

 

бы

 

все

 

это

 

прикрыва-

лось

 

внѣшнимъ

 

благообразіемъ

 

и

 

благопрпличіемъ;

 

—

 

и

 

на

 

за-

боты

 

о

 

разпыхъ

 

мелочахъ

 

жизпи,

 

за

 

исключеніемъ

 

только

 

сорь-

езнаго.

 

Все

 

это

 

очевидно,

 

должно

 

привести

 

къ

 

извращеніго

образовапія

 

къ

 

нотерѣ

 

истинпаго

 

благородства,

 

къ

 

униженно

чести

 

и

 

достоинства

   

и

 

къ

 

неизбѣжпому

 

вреду

 

для

 

другпхъ.

Желая

 

себѣ

 

счастія

 

въ

 

жизни, — и

 

счастія

 

прочпаго,

 

всѣ

вы,

 

конечно,

 

постараетесь

 

направить

 

себя

 

на

 

путь

 

жизни

 

тру-

долюбивой,

 

и

 

будете

 

твердо

 

бороться

 

съ

 

пскушеніями

 

жизпи

празднолюбивой.

 

Полученное

 

вами

 

образование

 

даетъ

 

вамъ

 

къ

тому

 

полную

 

возможность.

 

Вы

 

выходите

 

отсюда

 

съ

 

достаточ-

вымъ

 

развптіемъ

 

вашихъ

 

попятій

 

въ

 

религіозпомъ,

 

праветвеп-

помъ,

 

умственпомъ

 

и

 

эстетическомъ

 

отиошеніяхъ,

 

съ

 

запасомъ

разпыхъ

 

зпапій,

 

нужныхъ

 

для

 

общежитія,-

 

съ

 

привычкою

 

къ

труду.

 

Все

 

это

 

для

 

васъ

 

должно

 

быть

 

ближайшимъ

 

и

 

вѣр-

пымъ

 

руководствомъ

 

въ

 

вашей

 

жизни

 

и

 

дѣятельпостп.

 

Заботь-

тесь

 

о

 

томъ

 

прежде

 

всего,

 

чтобы

 

ваше

 

образовапіе

 

было

 

всег-

да

 

въ

 

васъ

 

живо,

 

и

 

не

 

размѣнпвалось

 

па

 

мелочи;

 

развивайте

и

 

усовершанте

 

его

 

серьезною

 

и

 

добросовестною

 

дѣятельпостіго,

въ

 

паправленіи

 

къ

 

выиолнепію

 

своего

 

пазиачепія.

 

Ноувлекай-

тесь

 

внѣшпнми

 

приманками

 

праздной

 

жизни;

 

пустота

 

ея

 

не

паполпптъ

 

довольствомъ

 

вашего

 

ума

 

и

 

сердца,

 

а

 

скорѣе

 

до-

ведетъ

 

ихъ

 

до

 

омрачепія

 

и

 

горькаго

 

разочаровапія.

 

Помните,

что

 

только

 

серьезный

 

трудх

    

и

 

добросовістная

 

деятельность,
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направленная

 

къ

 

вынолвенію

 

своего

 

назначенія

 

въ

 

жизни,

 

ве-

дутъ

 

къ

 

истинному

 

счастію.

 

Ищите

 

царствія

 

Божія

 

и

 

прав-

ды,

 

и

 

счастіе

 

жизпи

 

приложатся

 

вамъ

 

(Лук.

 

13.

 

31),

 

какъ

заповѣдуетъ

 

Хрпстосъ.

За

 

тѣмъ

 

остается

 

въ

 

послѣдпій

 

разъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

этаго

заведенія,

 

въ

 

которомъ

 

много

 

лѣтъ

 

мы

 

съ

 

вами

 

учились,

 

и

 

въ

ѳтомъ

 

святомъ

 

храмѣ,

 

въ

 

которомъ

 

много

 

лѣтъ

 

молились,

 

по-

желать

 

вамъ

 

отъ

 

Господа

 

Бога

 

помощи

 

въ

 

предстоящей

 

вамъ

житейской

 

деятельности

 

и

 

истиннаго

 

счастія

 

въ

 

жизни

 

..

Разлучаясь

 

съ

 

вами,

 

мы

 

утѣшаемся

 

тѣмъ,

 

что

 

вы

 

будете

 

про-

ходить

 

и

 

школу

 

жизни

 

съ

 

такими

 

же

 

успехами

 

и

 

поведеніемъ,

съ

 

какпмъ

 

прошли

 

школу

 

воспитанія,

 

что

 

за

 

то

 

добро,

 

кото-

рое

 

мы

 

старались

 

дѣлать

 

для

 

васъ,

 

вы

 

будете

 

благодарить

 

Бо-

га,

 

Источника

 

и

 

Подателя

 

всякаго

 

добра,

 

и

 

не

 

будете

 

поми-

нать

 

васъ

 

словомъ

 

осужденія

 

за

 

то,

 

чего

 

мы

 

не

 

сдѣлали

 

для

васъ,

 

— за

 

ваши

 

недостатки

 

и

 

слабости,

 

зная,

 

что

 

нѣтъ

 

въ

 

лю-

дяхъ

 

совершевства.

 

Воспользовавшись

 

добромъ,

 

которое

 

вы

чрезъ

 

васъ

 

получили,

 

для

 

своего

 

счастія,

 

обратите

 

и

 

наши

недостатки

 

и

 

слабости

 

въ

 

добро

 

для

 

себя

 

и

 

предостереженіемъ

себя

 

отъ

 

нихъ.

 

И

 

разстапемся

 

такпмъ

 

образомъ

 

во

 

взаимной

христіанской

 

любви,

 

всепрощающей

 

и

 

всесозидающей,

 

— и

 

тако

исполнимъ

 

законъ

 

Христовъ

 

(Гал.

   

6,

 

2).

 

Аминь.

Нротоіерей

 

Виктора

 

Піъвницкій.

Павелъ

 

Ивановичъ

 

Остроумова

 

')

Въ

 

пачалѣ

 

СО

 

гг.

 

предметы,

 

преподаваемые

 

въ

 

семинарій,

Считались

 

не

 

исѣ

 

одинаково

 

важными,

 

какъ

 

впослѣдствіи,

 

но

одивъ,

 

отъ

 

котораго

 

и

 

классъ

 

получал!

 

пазвапіе

 

свое,

 

посплъ

почетное

 

пазваніе

 

главкам^

 

а

 

остальные

 

всѣ

 

были

 

второсте-

пенными.

 

Старинный

 

этотъ

 

взглядъ

 

на

 

предметъ

 

переносился

*і

 

Пзь

 

воспоминавій

 

о

 

семинар,

 

жпзпп

 

священника

 

о.

 

Ісашіа

 

Cnacctfarojc.

Алеисаидровкй

 

на

 

свалѣ

 

Таыб.

 

уѣзда).
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и

 

на

 

преподавателей

 

Оттого

 

преподаватели

 

главныхъ

 

пред-

ыстозъ

 

пользовались

 

особеннымъ

 

уваженіемъ

 

отъ

 

воспитапни-

еовъ,

 

иочетомъ

 

и

 

популярпостію,

 

были,

 

что

 

называется,

 

свѣ-

тилами

 

класса,— а

 

остальные,

 

за

 

рѣдкими

 

исключевіями,

 

сто-

яла

 

въ

 

полусввтѣ.

Въ

 

реторикѣ,

 

куда

 

мнѣ

 

пришлось

 

поступить,

 

быль

 

глав-

нымъ

 

профессоромъ

 

Павелъ

   

Ивановинъ

   

Остроумова.

    

Этотъ

преподаватель

 

принадлежалъ

 

къ

 

типу

 

стариивыхъ

 

педагоговъ,

отличавшихся

 

въ

 

высшей

 

степени

   

аккуратною

   

исполнитель-

ностью

 

своей

 

обязанности,

 

разумѣется,

 

въ

 

цредѣлахъ

 

програм-

мы.

 

Опустить,

 

напр.

 

классъ

 

онъ

 

могъ

 

только

 

по

 

особеннымъ,

чрезвычайаимъ

 

обстоятельствамъ.

 

По

 

легкому

 

нездоровью

 

даже

онъ

 

не

 

опускалъ.

 

Не

 

любилъ

 

онъ

 

хворать,

 

и

 

воспитан никамъ

нерѣдко,

 

бывало,

 

твердитъ:

 

если

 

господа,

 

кому

 

не

   

здоровит-

ся,

 

»ио,

 

главное,

 

не

 

нужно

 

унывать,

 

а

 

сказать

 

себѣ

 

твердо'

не

 

хочу

 

хворать,

 

до

 

и

 

полно

 

и

 

занятьси

 

чѣмъ

 

либо

   

развле-

кающимк

 

гитарою,

 

скрипкою,

 

или

 

книгою

   

гштерсснаго

    

со-

держанія;

 

и

 

повѣрьте:

 

переломаетесь,

 

не

 

поддадитесь

 

болѣз-

ни,

 

какъ

 

рукою

 

все

 

сииметъ,

 

и

 

въ

 

самом*

   

пепродолжитель-

номъ

 

времени.

 

Я

 

вотъ

 

и

 

самъ

 

такъ

 

лечусь.

    

Павелъ

   

Ивапо-

вичъ

 

не

 

смотря

 

на

 

60

   

лѣтъ

 

и

 

порядочную

   

полноту,

    

былъ

живой,

 

подвижной

 

и

 

нерѣдко— шутнпкъ..

 

По

 

входѣ

 

въ

 

классъ,

послѣ

 

молитвы,

 

сдѣлаетъ

   

небольшой

   

роздыхъ, — пожалуется,

что

 

дрова,

  

или

 

капуста

 

дороги,— или

   

воскликпетъ:

    

каковъ,

Господа

 

морозь-то!

 

или:

 

какое

 

великолѣпное

 

утро!— поэзія

 

въ

природѣ!— за

 

тѣмъ

 

приступитъ

 

къ

 

дѣлу.

Павелъ

 

Ивановичъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

въ

 

продолжаніи

 

пѣ-

сколькихъ

 

десятковъ

 

лѣтъ

 

имъ

 

составлепнаго

 

учебника,

 

рѣдко

выступялъ,

 

если

 

только

 

считать

 

выстуилеиіемъ

 

появлявшіяся

(весьма

 

рѣдко)

 

изъ

 

собственвыхъ

 

его

 

рукъ

 

краткія

 

оСъясаи-

тельныя

 

и

 

дополнительная

 

къ

 

учебнику

 

записки.

 

Что

 

было

готоваго,

 

освященнаго

 

долголѣтаею

 

практикою,

 

онъ

 

задавалъ

учить,

 

и

 

требовалъ,

 

чтобы

 

воспитанники

 

отвѣчали

 

приготов-

ленный

 

урокъ

 

съ

 

„чувствомо"

 

съ

 

„толкомъ" -,

 

задаваемый

 

урокъ

60
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-

онъ,

 

въ

 

больгаииствѣ

 

случаевъ,

 

вперегъ

 

объясвялъ,

 

пе

 

дослов-

го

 

впрочемъ,

 

по

 

въ

 

болѣе

 

кажущихся

 

непонятными

 

мѣстахх*

Для

 

сосредоточенія

 

мыслей

 

па

 

урок

 

г,

 

шла

 

для

 

болье

 

скораго

воспроизведенія

 

въ

 

памяти

 

утромъ,

 

нриготовлениаго

 

на

 

ка-

нун'!;,

 

паприм.,

 

урока

 

Павелъ

 

Ииановичъ

 

продлагалъ

 

слѣлу-

ющій

 

оригинальный

 

практически!

 

способь:

 

немножко

 

стук-

путься

 

головою

 

или

 

объ

 

стѣпу,

 

или

 

обіпечку;

 

толчекъ

 

этотъ.

говорилъ

 

онъ,

 

приведетъ

 

мозгъ

 

въ

 

движеаіе,

 

и

 

заставитъ

 

его

работать..

 

.

 

На

 

словахъ

 

пе

 

требовалъ

 

П.

 

И.

 

зубренія,

 

долб-

ни;

 

однако

 

хвалнлъ

 

всегда

 

ученика,

 

когда

 

онъ

 

отвѣчаетъ

 

ему

твердо

 

заученпое.

 

Отмѣчая

 

учепикокъ

 

въ

 

списке

 

троякимъ

способомъ

 

или

 

балломъ

 

(цифрою);

 

или

 

отмЬчалъ:

 

очень

 

поря-

дочно,

 

дов.

 

хорошо;

 

или

 

очень

 

часто

 

употреблялъ

 

вь

 

этомъ

случаѣ

 

и

 

фрапцу;іСкія

 

выраженія:

 

Ыеп,

 

tres

 

trim,

 

и

 

проч.

При

 

чрезвычайно

 

понравившемся

 

отвѣтѣ

 

ученика,

 

П.

 

И.

 

чуть

ли

 

ре

 

ггриходилъ

 

въ

 

экстазъ

 

в,

 

надобно

 

замѣтить,

 

совершенно

искренно;

 

—

 

пойди

 

сюда

 

(т.

 

е.

 

къ

 

-столу)

 

скажетъ

 

П.

 

И.

 

хоро-

шо

 

ответившему

 

ученику.

 

Ученикъ

 

подходить.

 

—

 

НаклочиЫ

учепикъ

 

наклоняется;

 

П.

 

И.

 

цѣлуетъ

 

его

 

въ

 

маковицу,

 

съ

словами:

 

молодсцъ—

 

спасибо! — На

 

плохіе

 

отвѣты

 

и

 

рѣшитель.

пуго

 

молчанку

 

пе

 

сердился;

 

но

 

укоризну

 

выражэлъ

 

ориги-

нальною,

 

ему

 

только

 

свойственною

 

манерою:

 

ахъ,

 

какъ

 

же

это

 

ты,

 

братецъ!

 

-

 

(рядъ

 

восклицапій

 

съ

 

серьезною

 

важио-

стію). ..

 

Ты

 

не

 

въ

 

отца,

 

*)

 

тотъ

 

былъ

 

разбойникъвъ

 

наукѣ,

,съ

 

большими,

 

прилежаніемъ

 

и

 

дарованіс.т,

 

спросишь

 

его,

бывало,

 

такъ

 

и

 

катаетъ;

 

всегда

 

былъ

 

исправенъ.

 

А

 

ты?...

By

 

я

 

знаю

 

это

 

ты

 

такъ,

 

ты

 

будешь

 

учиться;

 

я

 

тебѣ

 

по

$тому

 

не

 

ставлю

 

символа

 

вѣчности

 

(нуля),

 

а

 

такъ

 

только

замѣчу

 

тирэ;

 

ты,

 

я

 

3)іаю,

 

будешь

 

исправенъ.

 

Въ

 

отвѣтахъ

учениковъ

 

обращалъ

 

особенное

 

впиманіе

 

на

 

произоошеніе;

сильно

 

любилъ,

 

кто

 

отвѣчаетъ

 

ему

 

съ

 

особеннымъ

 

чувствомъ,

*;

 

П.

 

Ив.

 

былъ

 

удивительно

 

памятлпвъ.

 

Опъ,

 

напр.,

 

зналъ

 

и

 

помнплъ
очень

 

хорошо

 

родоеловія

 

шюгч

 

хъ

 

ученицовъ

 

ѵоего

 

курса,

 

діже

 

съ

 

обсто-
ятельными

 

подробностями.

 

Отецъ,

 

напр.,

 

такого-то

 

прозывал.'я

 

такъ-то,
поступить

 

сюда-то;

 

родомъ

 

оттуда

 

то;

 

будучи

 

воспитан ниволъ

 

отличался
іѣмъ-го,

 

в

  

тѣмъ-то

 

и

 

проч.

   

проч....



—

 

497

 

—

возвышіеть

 

и

 

попижаетъ

 

голосъ,

 

гдѣ,

 

какъ

 

онъ

 

находи.гь г

слѣдуеть,

 

— тономъ,

 

если

 

пе

 

выражлетъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мЬрѣ

старается

 

выразить

 

то

 

или

 

другое

 

попятіе,

 

заключающееся

 

въ

произноспмыхъ

 

строкахь,

 

небізда

 

кто

 

иногда

 

пропзношеніемъ

пересолить

 

до

 

емѣлпіаго.

 

«Умомъ

 

громамі

 

повелѣваю». — вы

такь

 

и

 

старайтесь,

 

чтобы

 

тоаомъ

 

произпошенія

 

дать,

 

если

не

 

полное

 

понятіе,

 

то

 

памекь

 

па

 

характерные

 

черты

 

грому,

на

 

словѣ

 

[іромгмъ]

 

этакъ

 

цріуддрьте,

 

upon

 

шесите

 

такъ,

 

чтобы

буква

 

р,

 

сряду

 

повторилась

 

несколько

 

разъ,

 

какъ

 

бы

 

выде-

лившись

 

изъ

 

ряда

 

сосьдиихъ

 

литеръ

 

(іррромомъ)

 

Или:

 

«ао-

шоль,

 

и

 

гдѣ

 

триистагы

 

злобы»

 

Слово

 

«ношоль»

 

въ

 

пршшо-

шеніи

 

ученика

 

сильно

 

п:іо

 

да

 

смахивало

 

в:»

 

иоиукаиіе

 

извощи-

ка

    

Ничего,

 

—

 

и

 

это

 

нравилось

 

П.

 

Изапоии

 

іу.

Поэгі.і

 

была

 

коіькомь

 

П.

 

ІІ-ча

 

И

 

самъ

 

онъ

 

быль

 

боль-

шой

 

охотничъ

 

писать

 

стихи,

 

чему

 

могуть

 

служить

 

доказа-

тельством

 

ь

 

несколько

 

отпечатанных ь

 

изъ

 

его

 

сгихотвореліи

вь

 

60

 

г.

 

вь

 

Тамб

 

ёа'арх

 

вЬдомостяхъ,

 

и

 

особеииое

 

бдагово-

леніе

 

выказываль

 

тѣмь

 

изь

 

учеиииовь,

 

которых!

 

иричислялъ

къ

 

ноэгамь,

 

то

 

есть

 

иописывавшихь

 

иногда

 

дов.

 

бойкіе

 

сти-

шки.

 

Поэгы

 

пользовалась

 

у

 

11

 

И-ча

 

особенною

 

прішмлегіею

писать

 

стихи

 

па

 

какіа

 

в

 

думается

 

имъ

 

темы,

 

кь

 

какому

 

угодно

времени

 

и

 

произносить

 

вь

 

присугствш

 

всего

 

класса

 

Нервдко

П.

 

Из.

 

занимался

 

выс.іуіпиваіпемъ

 

стихотворенін

 

до

 

половины

класса,

 

а

 

иногда

 

увлекался

 

до

 

того,

 

что

 

на

 

чтеніе

 

и

 

разборъ

ичъ

 

посвящаігь

 

весь

 

классъ,

 

оставляя

 

денной

 

урокъ

 

до

 

другим

времени.

 

Поощряя

 

стпхотворцевъ

 

публичными

 

нредъ

 

классомъ

піхвалами,

 

II

 

И-чь

 

но

 

о^тавлялъ

 

ихь

 

безь

 

практических!,
руководств!

 

и

 

совБтозъ

 

к

 

ікь

 

писать

 

стихи

 

Образцовые

 

по-

длы,

 

говорил

 

ь

 

онъ,

 

пред;,

 

т.ъмъ,

 

какг

 

задумывали

 

из

 

южить

на

 

бумагіъ

 

свое

 

творчество

 

keftM&o

 

візбуж)

 

іли

 

свое

 

вдохно-

веніе

 

бокаломъ

 

ипмпанскпг)

 

А

 

вам*

 

(учеаикамъ),

 

какг,

 

оС.іа-

д'лющчмъ

 

по

 

причин.!,

 

молодиѵ)

 

возрісма

 

и

 

такь

 

ж лвою

 

ф т~

тазіею,

 

юношескичь

 

жаромъ,

 

совѣ.пую

 

настраивать

 

себя

 

на

пміпическіч

 

лгдъ

 

отрѣщеніемо

 

себя

 

на

 

время

 

отъвсао^

  

что
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можешь

 

дѣйствовать

 

охлаждающимъ

 

образомъ

 

на

 

ваше

   

жи-

вое

 

воображеніе;

 

попойте,

 

посмѣйтесъ,

 

порѣзвитесь,

   

пораз-

шевелитесь,

 

и

 

когда

 

приведете

 

себя

 

въ

    

экзальтроваппое

 

со-

стояние,

 

смѣло

 

катайте,

 

оно

 

и

 

пойдетъ.

    

Для

    

навыка

    

въ

стихосложеніп

 

П.

 

И.

 

рекомендовалъ

 

вамъ

 

читать:

    

Держави-

на,

 

*)

 

Крылова,

 

Жуковскаго,

 

Кольцова,

 

Лермонтова,

 

Пушкина

и

 

др.

 

Оду

 

Богъ

 

онъ

 

считалъ

 

образцомъ

 

поэтическаго

 

творче-

ства;

 

поэтому

 

оду

   

эту

 

отъ

 

перваго

 

до

    

послЬдняго

    

ученика

звали

 

тверже,

 

чѣмъ

 

дьячекъ

 

помилуй

 

мя

 

Боже.

   

Рекоменда-

цию

 

П.

 

Ивановича

 

относительно

 

чтенія

    

образцовхъ

   

поэговъ

вемвогіе

 

изъ

 

моихъ

 

сокурсниковъ

 

имѣли

  

возможность

 

пользо-

ваться.

 

Достать

 

этихъ

 

поэтовь

 

было

 

возможно

 

по

 

особенвымъ

случайностями.

 

Скудная

 

семинарская

 

библіотека

 

была

 

въ

 

тог-

дашпез

 

время

 

очень

 

туга

 

па

    

отаускъ

    

порядочпыхъ

    

квигъ.

ИзрЬдка

 

можно

 

было,

 

что

 

называется,

 

выклянчить

 

у

   

библіо-

текаря

 

что

  

пибо.

 

Вообще

  

библіотекарь,

    

при

    

выдачѣ

   

квигъ

учеппкамъ

 

реторики,

 

руководствовался,

 

кажется,

 

не

 

желаніемъ

принести

 

пользу

 

читателямъ

 

разумпымъ

 

выборомъ

 

виигъ,

    

но

чисто

 

меркатезьными

 

соображеаіями:

 

не

 

привыяшимь

 

дескать

обращаться

 

деликатно

 

съ

 

хорошими,

 

дорогими

 

литературными

производепіями,—

 

слѣдуетъ

 

совать

 

всякую,

 

потерявшую

   

цѣну,

дребедень;

 

не

 

бѣда

 

если

 

измарается,

 

изорвется

 

пли

 

даже

 

и

 

со

 

всѣмь

зачитается

 

выданная

 

книга;

 

на

 

это

 

она

 

только

 

и

   

годва.

    

По
этому

 

большинство

 

ыопхъ

 

сокурсниковъ

   

и

   

руководствовалось

при

 

составлепіи

 

понятія

 

о

 

поэзіи,

 

помимо

 

правилъ

    

изложеп-

выхъ

 

па

 

это

 

счетъ

 

въ

 

реторикѣ,

 

только

 

по

 

тѣмъ

   

отрывкамъ

стихотвореній,

 

считавшихся

 

образцовыми,

 

какіе

  

были

 

выстав-

лены

 

въ

 

прпмѣрахъ

 

въ

 

учебпикѣ.

Поощряя

 

стихотворепіе,

 

какъ

 

языкъ

 

боговь,

 

И.

 

И.

 

не

оставлялъ

 

безъ

 

особениаго

 

внимавія

 

и

 

прозы.

 

Для

 

большаго

навыка

 

въ

 

слогѣ,

 

онъ

 

постоянно

 

давалъ

 

такъ

 

пазываемыя

 

за-

дачки,

 

въ

 

формѣ

 

періодовъ,

 

хрій

 

и

 

разсуждепій.

 

«Кто

 

хорошо

•)

 

О

 

Державин*

 

II.

 

II.

 

отзывался

 

съ

 

особенною

 

снмпатіею,

 

называя

 

его
часто

 

пе

 

просто

 

Дсржавипыхъ,

 

но

 

Гавршломъ

 

Гомановнчеііъ.

 

Лю-
бил

 

ъ

 

риясказывать

 

п

 

эпизоды

 

пэъ

 

его

 

жизни,

 

въ

 

быгаость

 

іубериа-
торомь

 

въ

 

Таыбовѣ.
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—

составить

 

періодъ,

 

говаривалъ

 

П.

 

И.

 

тотъ

 

легко

   

напишешь

разсужденіе,

 

а

 

кто

 

напишетъ

 

разсужденге,

 

тотъ

 

безъ

 

тру-

да

 

можетъ

 

накатать

 

цѣлую

 

книгу».

 

Задачки

 

были

 

двоякаго

рода:

 

чераовыя

 

и

 

бвловыя.

  

Первыя,

 

коротепькія,

   

давалъ

    

П.

И.

 

чуть

 

не

 

къ

 

каждому

 

классу

 

по

 

своему

 

предмету,

 

приказы-

валъ

 

писать

 

только

 

на

 

черно

 

и

 

въ

 

такомъ

 

впдѣ

    

многія

   

за-

ставлялъ

 

прочитывать

 

въ

 

классѣ,

    

въ

 

присутствіи

 

своемъ;

    

за

тѣмъ

 

эти

    

труды

    

поступали

    

въ

 

собственный

   

архивъ

    

уче-

ника

 

безъ

 

далыіѣишихъ

 

востребованій.

 

БЬловыя

 

задачки

 

Пав.

Ив.

 

давалъ

 

на

 

болѣе

 

продолжительный

 

срокъ

   

съ

   

обязатель-

ствомъ

 

представить

 

нереписапными

 

на

 

бѣло-

  

Оглпчіе

 

послѣд-

вихъ

 

отъ

 

черновыхъ,

 

помимо

 

внешности,

 

состояло

 

въ

    

болѣѳ

«мудрепыхъ»

 

темахъ

 

и

 

вьбольшомъ

 

объем!;

 

содержааія

   

Этого

рода

 

задачи

 

П.

 

И.

 

въ

 

назначенный

 

классъ

 

отбираль

   

у

    

вос^

питанниковъ

 

бралъ

 

въ

   

свою

    

квартиру,

   

прочитывалъ

    

самъ

(иногда

 

впрочемъ

 

давалъ

 

на

 

рецеазію

 

кому

 

либо

 

изъ

 

учителей

училища,

 

но,

 

по

 

прочтеніи,

 

имъ

 

всегда

   

делалъ

 

падбавву

    

въ

балахъ,

 

выставлениыя,

 

рецензеатомъ

 

т.

 

е.

 

если,

 

вапр:

 

учитель

ставиль

 

5,

 

П.

 

Из.

 

эту

 

Цифру

 

собявепнымъ

  

росчеркомъ

    

по

ней,

 

преобразить

 

въ

 

0,

 

если

 

4— въ

 

5

 

ц

 

т

   

п.),

 

діиаль

 

здмѣ-

Чаиія

 

и

 

чрезъ

 

несколько

 

времени

 

влзвращаль

   

съ

   

оригиналь-'

ними

 

верьдко

 

замѣчаиіями:

 

напрамѣръ:

 

очень

 

порядочно,

   

но-

грамматика

 

плачетъ;

 

хорошо,

 

но

   

въ

   

мнціь

    

немножко

 

за-

умничалг.я,

 

захитрилсл,

 

а

 

потому

  

и

 

съ

 

толку

 

сбился;

 

слои

съ

 

латинскою

 

конструкціею

 

(состоявшею

 

въ

 

томъ,

 

что

    

гла-

голы

 

большею

 

частію

 

помещались

 

въ

 

коацЬ

 

предложеній

   

въ

возвратной

 

и

 

страдательной

 

формѣ,

 

а

 

пе

 

въ

 

дѣйствительномъ

задогѣ).

 

Весьма

 

хорошо.

 

Спасибо.

 

Блеститъ

   

огоиекъ,

 

поэзгя

и

 

проч.»

 

балы

 

па

 

задачкахъ

 

ставилъ

 

чрезвычайно

    

сапеходи-

іельнэ.

 

Нескладный,

 

часто

 

безграмотный

  

дѣтскій

    

леііетъ

    

у

него

 

удостоивался

 

четверки

  

и

 

даже

 

пятерки;

 

беземыслеяный

 

—

двойки.

 

Коль

 

(единица)

 

было

 

рѣдкостыо.

  

Л

 

обь

 

употреблеиіа

символа

 

вѣчвоста

 

что-то

 

пе

 

помнится,

 

думается,

 

что

 

П.

   

Ив.

не

 

выставлял

 

ь

 

этого

 

обиднаго

    

для

   

авторскаго

   

(какъ

   

онъ
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выражалъ)

 

самолюбія

 

бала.

 

Снисходительность

 

въ

 

білахь

 

на

задачкахъ,

 

носившихъ

 

почетпое

 

назваиіе

 

сочппспій,

 

обьясняет-

са

 

убеждені^мь,

 

II.

 

И,

 

— что

 

плохіе

 

отзывы

 

профессора

 

объ

учеиичсскихъ

 

упражвепіахъ

 

скорѣе

 

убиваюгъ,

 

чѣмъ

 

разви-

ваютъ

 

туіія

 

и

 

по

 

да

 

способности

 

воспитанника.

 

Бпловыя

 

за-

дачка,

 

вышедшіа

 

изъ

 

рецеайіи

 

П.

 

И

 

списывались

 

въ

 

хрополо-

гическомъ

 

іюрядкѣ

 

каждымъ

 

учеаииомъ

 

въ

 

одну

 

тетрадь

 

и

 

вь

бонціі

 

учебной

 

трети

 

воспитанники

 

своп

 

письменные

 

труды

представляли

 

на

 

экзамеиъ,

 

гдѣ

 

лучшіе

 

ьзь

 

сочипеиій

 

удосто-

ивались

 

прочтенія

 

пр^дь

 

экзаменаторомъ

 

и

 

ассисентамд.

 

За-

дачи

 

отличались

 

самыми

 

разнообразными

 

темами,

 

ва

 

половину

дѵховнаго

 

содержанія.

 

Для

 

образца

 

привожу

 

сльдующія:

«постъ

 

полезем,

 

смиреніе

 

есть

 

начало

 

и

 

віьнецъ

 

всѣхъ

 

добро-

діьтелсй;

 

школа

 

лучше

 

образуешь,

 

а

 

семья

 

восігитывгешт.;

осень,

 

Л7ъто,

 

весна,

 

зима;

 

сынъ

 

премудръ

 

веселить

 

отца,

сынъ

 

оке

 

безумсно

 

печаль

 

матери;

 

покаянья

 

отверзи

 

ми

 

две-

ри,

 

Жизчодлвче

 

и

 

пр.

 

Дерзали

 

даже

 

разеуждать

 

и

 

на

 

такія,

напр.

 

темы:

 

протчвь

 

ныніыин,чг>

 

прогресса;

 

о

 

недостаткахъ

еь

 

проаовіьдяхь

 

се.іьскаго

 

священника,

 

слово

 

въ

 

день

 

св.

 

чудо-

творца

 

Николая.

 

Давая

 

темы

 

для

 

задачекь,

 

П

 

И.

 

наиередъ

ебьясняль

 

вкратцЬ,

 

какъ

 

и

 

что

 

писать,

 

—

 

выскажетъ

 

бывало

враткій

 

сроэ^тъ

 

сочияеаія,

 

перечтетъ

 

рубрики,

 

по

 

которымъ

излагать

 

мысли.

 

Напромѣръ

 

тема:

 

покаянія

 

отверзи

 

ми

 

двери,

Жизаодавче.

 

«При

 

разсуждепіа

 

па

 

эгу

 

тему

 

прежде

 

всего

(это

 

вь

 

пристуиѣ)

 

рождается

 

самъ

 

собою

 

воиросъ:

 

какія

 

это

дверн?-Ну,

 

какія,

 

обращается

 

И.

 

И.

 

или

 

къ

 

целому

 

классу,

или

 

къ

 

кому

 

лвбо

 

изъ

 

лучшихъ

 

учеоиковъ.

 

Если

 

послѣдуетъ

ответь,

 

П.

 

И.

 

сг.ажетъ

 

молодцы — или

 

мол

 

іде-цъ,

 

если

 

же

ыодчаше,

 

то,

 

подумавь

 

несколько,

 

II.

 

Ив

 

,

 

растягивая

 

пѣ-

вуче

 

слова

 

и

 

дѣлая

 

жестъ

 

рукою

 

съ

 

серьезною

 

важпостію

проговорить:

 

эти

 

дверп

 

(высоким ь

 

голосом ь)

 

умъ

 

(небольшая

пауза),

 

сердце

 

(тоже)

 

а

 

(бо.іѣе

 

продолжит,

 

пауза)

 

наша

 

злая

воля.

 

Вотъ,

 

узиав.ни

 

какіа

 

эти

 

двери

 

покаянія,

 

вы

 

сделайте

нхъ

 

(двери)

 

рамками

 

для

 

раз

 

ѵждсн|і,

 

вставьте

 

въ

 

эти

 

рамки
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уже

 

взх

 

собствеинаго

 

своего

 

ума

 

содержание;

 

скажите,

 

папр.

какъ

 

умъ

 

препятствуетъ

 

искреппости

 

раскаянія,

 

какъ

 

сердце

и

 

воля.

 

Когда

 

вы

 

это

 

исполните;

 

то

 

у

 

васъ

 

вы йдетъ

 

тракта ціі

 

і

а

 

въ

 

копцѣ

 

разсуждепіа

 

сдѣлайте

 

молитвеваое

 

обращеніе

 

къ

Госооду,

 

чтобы

 

Онъ

 

милосердый

 

помогъ

 

памъ

 

отворить

 

двери

покаянія;

 

— это

 

будетъ

 

заключеіііе».

 

Или;

 

описапіе,

 

напр

 

,

осени:

 

— Осепь

 

сумрачна,

 

грязна,

 

ие

 

веселое

 

вреѵячко

 

годя.

Описавъ

 

сун;ествгвныя

 

черты

 

этого

 

времени

 

года,

 

вы

 

поста-

райтесь

 

въ

 

ненріятноети

 

осенней

 

поюды

 

усмотреть

 

для

 

се'я

и

 

пользу.

 

Скажите,

 

вапр

 

,

 

что

 

осень

 

отнимаетъ

 

возможность

у

 

вашего

 

возраста

 

излишне

 

развлекаться,

 

отучаетъ

 

всъ

 

отъ

разсѣянности,

 

пріучаетъ

 

къ

 

усидчивости,

 

сосредоточенности"

усиленному

 

и

 

болЬе

 

серьезному

 

труду.

 

За

 

тГмъ,

 

въ

 

копц'^

приравните

 

осепь

 

къ

 

возрасту

 

мужа,

 

къ

 

солидности

 

его

 

и

проч.

 

Въ

 

овисааіяхъ

 

всѣхъ

 

временъ

 

года

 

П.

 

И.

 

совѣтовалъ

дѣлать

 

приложенія

 

къ

 

возрастамъ

 

человѣческпй

 

жизни,

 

соот-

вѣтстзующимъ

 

временамъ

 

года.

 

Весну

 

применять

 

къ

 

отроку,

лѣто

 

— къ

 

ювошь, —

 

зиму— къ

 

старцамъ.

 

Къ

 

характерпымъ

чертамъ

 

зимы

 

употреблять

 

признака

 

смертааго

 

часа.

 

«Приро-

да,

 

побѣлѣвши,

 

вся

 

умираетъ,—

 

и

 

человѣкъ

 

посѣдѣвшін

тоже;

 

къ

 

веснѣ,

 

помимо

 

человѣческаго

 

возраста,

 

приказывалъ

примѣпять

 

и

 

будуаіуго

 

загробную

 

жизнь.

 

Природа,

 

послѣ

 

зимы,

При

 

появленіи

 

въ

 

воздушной

 

атмосферѣ

 

грома,

 

оживляется

ичеловѣкъ,

 

умершій

 

возбужденный

 

архангельскою

 

трубою,

 

воз-

стаетъ

 

изъ

 

мертвыхъ;

 

природа

 

обновляется,

 

— и

 

человѣкъ,

 

по

воскресевіи

 

обновившись,

 

получаетъ

 

въ

 

паслг.діе

 

повыя

 

небеса

 

и

новую

 

землю.

 

Темы

 

для

 

задачъ,

 

большею

 

частію

 

переходили

изъ

 

курса

 

въ

 

курсъ

 

и

 

нерѣдко

 

были

 

одни

 

и

 

тіже.

 

Параллель-

но

 

развитію

 

слога,

 

разширеніе

 

круга

 

свѣдѣвій

 

въ

 

поспитан-

никахъ,

 

развитіе

 

мысли

 

ве

 

особенно

 

интересовало

 

П.

 

И

 

Обра-

щая

 

вниманіе

 

па

 

правописаніе,

 

на

 

глогь,

 

па

 

умѣнье

 

излагать

'Сочипевія

 

въ

 

формѣ

 

періодовь,

 

хрій

 

и

 

разсуждоній,

 

П.

 

И.

 

не

особенно

 

заботился

 

о

 

качестве

 

и

 

достоипствѣ

 

содержакія

 

въ

сказапныхъ

 

формахь,

 

Можетъ

 

быть

 

онъ,

 

какъ

 

учитель

 

слова,
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даже

 

и

 

не

 

считалъ

 

себя

 

обязан

 

аымъ

 

вторгаться

 

въ

 

область

другаго

 

предмета

 

мышленія.

 

По

 

этому,

 

надобпо

 

сошаться,

рлзеужденія

 

паши

 

а

 

вообще

 

задачи,

 

иногда

 

дов.

 

складвыа

 

и

цвѣтистыя,

 

отлачалпсь

 

безсодержительпостію.

 

Зг

 

что

 

намъ

плохо

 

приходилось

 

па

 

первыхъ

 

порахъ

 

въ

 

фалософіи,

 

когда

съ

 

строгою

 

разборчивостію

 

пнсаніа

 

наша

 

стали

 

очищать

 

оть

риторическихъ

 

прикрасъ.

Для

 

развитія

 

разговорной

 

рѣчи,

 

П.

 

Н.

 

нерѣдко

 

дѣлалъ

попытки

 

устропвать

 

въ

 

классѣ,

 

при

 

себѣ,

 

диспуты

 

или

 

какъ

онъ

 

выражался

 

споры

 

между

 

учениками.

 

Велось

  

это

    

такь:

ваканунѣ

 

спора

 

опъ

 

заказывалъ

 

двумъ

   

ученикамь

   

подумать

хорошенько

 

на

 

одну

 

какую

 

либо

 

тему,

 

одному,

 

— pro,

 

другому

contra

 

т.

 

е.

 

одному

 

предъявлялъ

 

назавтра

   

роль

 

защитника

наприм.

 

пользы

 

оть

 

чтенія

 

романовт,-а

 

другому

 

роль

    

оп-

понента,

 

который

 

л юзываль

 

бы

 

вредъ

 

оть

 

чгеніа

 

романовъ.

Ну

 

и

 

сразитесь,

 

прибавить

 

П.

 

Н.

 

при

 

мнѣ,

 

да,

 

главное, не

стіьсняйтесь

 

моимъ

 

ігрисутствіемъ,—свободнѣе

 

катай

 

каждый

по

 

своей

   

стпрошь...

 

И

 

катали,

 

и

 

сражались.

 

Къ

 

сожалѣнію

диспуты

 

эти

 

длились

 

не

 

очень

 

долго,

 

и

 

кончились

  

чуть

    

ли

не

 

г.омическимъ

 

образомъ.

 

Известно,

 

какъ

 

одинъ

 

Римскій

 

ад-

вокатъ,

 

державшій

 

рѣчь

 

свою

 

по

 

случаю

 

разбнравшагося

 

въ

судѣ

 

дѣла

 

о

 

кражѣ

 

у

 

нвкоего

 

Матвѣя

 

пѣтуха,

 

сбившись

 

съ

толку

 

въ

 

защитѣ,

 

началъ

 

говорить:

 

не

 

Матвѣевъ

 

Пѣтухъ,

 

а

Пѣтуховъ

 

Матвѣй

 

(galli

 

Matheus— нроисхожденіе

 

галиматьи).

Въ

 

родѣ

 

того

 

одннъ

 

изъ

   

диспутантовъ

    

моихъ

   

товарищей,

черезъ

 

чуръ

 

(повыраженію

 

II.

 

И.

 

)

 

зарапортовавшись

 

захит-

рился,

 

съ

 

толку

 

сбился

   

и,

    

пасмьшивъ

 

классъ,

    

заставилъ

прекратить

 

диспуты.

Для

 

усовершенствовала

 

воспитанниковъ

 

какъ

 

въ

 

раз-

говорной

 

рѣчи,

 

такь

 

и

 

въ

 

письменномъ

 

слогѣ,

 

П.

 

И.

 

совѣ-

товалъ

 

ученикамъ

 

читать

 

книги.

 

Жажда

 

чтепія

 

у

 

многих*

изъ

 

насъ

 

и

 

помимо

 

совѣта

 

профессорскаго

 

проявлялась,

 

но,

какъ

 

уже

 

сказано,

 

библиотека

 

семинарская

 

была

 

туга

 

на

 

вы-

дачу

 

книгъ

 

и

 

скудна

    

выборомъ

    

хорошихъ

    

литературных*
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произведет»,

 

то

 

п

 

приходилось

 

поглощать

 

все,

 

что

 

только

попадалось

 

подъ

 

руку

 

печатнаго.

 

О

 

духовныхъ

 

ораторахъ,

пли

 

какъ

 

II.

 

И.

 

выражался

 

вьтіяхъ

 

напр.

 

Преосвященпыхъ

Филаретѣ,

 

Ипнокентіѣ

 

и

 

др

 

,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

снѣтскихь

 

писа-

теляхъ

 

образцовых!,:

 

Гоголѣ,

 

Бѣлинскимъ

 

и

 

проч.

 

мы

 

имѣли

самое

 

поверхностное

 

понятіе.

 

Всѣ

 

больше

 

до

 

одури

 

зачиты-

вались:

 

Зрнховымъ.

 

Сенковскимъ,

 

Зотовыыъ,

 

Сю,

 

Дюма,

Феалсмъ,

 

а

 

проч.

 

Іудомъ

 

какимъ-то

 

залетали

 

въ

 

реторику

иногда

 

въ

 

истрепанном*

 

впдѣ

 

Шекспиръ,

 

Валтеръ-Скоттъ;

 

*]

попадались

 

разрозненные

 

номера

 

Москвитянина,

 

Пантеона,

Библіотеки

 

для

 

чтенія

 

и

 

др.

Не

 

смотря

 

на

 

устарѣлые

 

пріемы

 

преподававія,

 

надоб-

но

 

сознаться,

 

П.

 

II.

 

отличался

 

замѣчательнымъ

 

тактомъ

 

и

умѣньемъ

 

заохотнть

 

учеяикозъ

 

къ

 

занятію

 

словесностію.

Учебникъ

 

по

 

его

 

предмету

 

настолько

 

твердо

 

былъ

 

усвоенъ

воспитанниками,

 

что

 

были

 

доки

 

(Sni

 

gcneri)

 

которые

 

доско-

нально,

 

изъ

 

крышки

 

въ

 

крышки

 

могли

 

его

 

отхватать,

 

и

притомъ

 

не

 

пор

 

іду

 

только,

 

но

 

и

 

въ

 

разбивку

 

и

 

съ

 

беззапи-

нсчпымп

 

отвѣтами

 

ва

 

такъ

 

называемыя

 

возраженія.

 

А

 

возрз-

женія

 

эти

 

были

 

въ

 

родѣ

 

нижеслѣдугощихъ

 

„что

 

такое

 

за

слово

 

вит? — Разберите

 

филологически!

 

Оть

 

какаго

 

слова

произошло

 

названіе

 

Цицерона

 

п

 

пр

 

По

 

словесности

 

всег-

да

 

отвѣчали

 

па

 

экзаменах ь

 

несравненно

 

лучше,

 

чѣмъ

 

по

другимъ

 

реторическииъ

 

предметамх.

Павла

 

Ивановича,

 

хотя

 

и

 

уважали

 

воспитанники,

 

но

ыногіе(б.

 

ч.

 

посредственные)

 

сильно

 

побаивались,

 

особенно

при

 

переводахъ

 

въ

 

реторику

 

и

 

изъ

 

реторики.

 

Тутъ

 

онт>,

 

про-

изводилъ

 

иногда

 

чудеса.

 

„Оттереть*

 

воспитанника

 

порядоч-

наго,

 

непропустить

 

къ

 

переводу, — не

 

могу

 

сказать,

 

чтобы

было

 

его

 

дѣломъ

 

обычпымъ;

 

во

 

чтобы

 

поусердствовать

 

кому

либо,

 

въ

 

переводѣ

 

плохаго

    

ученика

 

въ

 

слѣдующіб

    

классъ,

*J

 

Я

 

до

 

рпхъ

 

поръ

 

удивляюсь:

 

откуда

 

это

 

въ

 

пате

 

время

 

брл.тпп.,

 

раз-

личные

 

многотомные

 

Вѣчные

 

Жиды,

 

Мушкетеры,

 

Парпжокіп

 

Брюгелі,-
скііі

 

и

 

др.

 

таііііы,

 

Шііідепыши,

 

Лмалатбскн,

 

Фрадіаволы,

 

Брынскіц

 

лѣ-

са,

 

проч.

 

и

 

проч.
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па

 

этот*

 

счет*

 

я

 

пмъю

 

достовѣрныя

    

данпыя

    

*)..

    

Усердіе

свое

 

он*

 

выражал*

 

пе

 

всегда,

 

какъ

 

гласила

 

молва,

 

безсреб-

реппын*

 

образом*,

 

но

 

за

 

хлопоты

 

пе

 

пренебрегалъ

    

и

   

бла-

годарностями

 

разлнчнаго

 

свойства,

  

смотря

  

впрочемъ

 

по

 

сте-

пени

 

труда

 

и

 

состояпію

 

умственпыхъ

 

способностей

   

перово-

вимаго

 

на

 

зо.іотыхъ

 

колеса

 

хъ

   

субъекта.

   

1'ыражепіе

 

въ

   

паше

время

 

ходячее,

  

когда

 

заходила

 

рѣчьоП.

 

И.

 

При

 

тогдашнем*

мизерном*

 

окладѣ

 

профессорскомъ,

  

при

   

семейном*

 

положе-

нии

 

П.

  

И

 

,

  

при

 

возвышавшейся

 

дороговизнѣ

 

содержапія,

 

on*

безъ

 

побочпыхъ

 

доходов*

 

рѣшнтельпо

 

пе

 

имѣлъ

 

возможности

не

 

только

 

обставить

 

себя

 

мало

   

ыальскп

   

прпличпымъ

    

обра-

зом*,

 

по

 

и

 

свести

 

концы

 

съ

 

концом*

 

въ

 

самых*

 

скромных*

домашних*

 

прпходовъ

 

съ

 

расходом*.

 

Л

 

восполнять

 

дефицит*

по

 

экономіи

 

другим*

  

путем*,

 

какъ

 

нанрим-

   

уроками

    

част-

ными,

  

как*

 

это

 

дѣлали

 

его

 

коллеги

 

по

    

службѣ,

   

он*,

    

при

старости

 

лѣтъ,

  

пе

 

был*

 

уже

 

въ

 

силах*.

     

Сумма

 

побочных*

доходов*

 

у

 

П.

  

II.

 

была

 

не

 

значительна,

 

об*

   

этом*

    

можно

судить

 

по

 

его

 

весьма

 

скромной

 

обстановки,

 

мало

 

чѣм*

 

раз-

нившейся

 

отъ

 

обстановки

 

пожилых*

 

сослуживцев*

 

его,

 

если

считать

 

этою

 

разницею

 

содеря;апіе

 

напр.

  

лошади

 

**_).

Павел*

 

Иванович*,

  

обладая

  

богатытымъ

 

запасом*

    

жп-

тейскаго

 

опыта,

 

очень

 

хорошо

 

знал*

 

жизнь,

    

умѣлъ

    

подла-

f)

 

Записка

 

одного

 

изъ

 

учптелеіі

 

еемппарін,

 

просптшіаго

 

П.

 

II.

 

о

 

пере-

воде

 

своеіо

 

родственника

 

нъ

 

реторику:

 

«Мн-лый

 

D.

 

П.!

 

Ученик*

 

А.
отъ

 

родства

 

моего

 

по

 

плоти

 

— очень

 

низко

 

стоить

 

въ

 

еииспѣ

 

и

 

ка-

жется

 

безнадежен*

 

къ

 

переводу.

 

Сдѣлайте

 

одолжеше,

 

domine,

лще

 

возможно

 

отъ

 

вас*,

 

перетащите

 

его;

 

зпаете:

 

густ

 

этому

 

лап-

чатому

 

переход*

 

въ

 

реторику

 

нужно

 

дли

 

получен;»

 

больших*

 

шан-

сов*

 

па

 

діаконство.

                                       

If.

 

II.

 

С.

 

М

   

IJ.

 

Г.
Записка

 

іпіъла

 

надлежащее

 

дѣіЯствге.

 

«Гусь

 

лапчатыіі»

 

(порядоч-

ны

 

в

 

тупица),

 

къ

 

удивленно

 

всеіі

 

корпораціп

 

экзаменаторов*,

 

пере-,

лЬтелъ

 

въ

 

реторику.

**)

 

Ііъ

 

остальиомъ

 

въ

 

содержапіп,

 

il.

 

П.

 

былъ

 

ни

 

чуть

 

не

 

состоятел'-

н Ье

 

своих*

 

сослуживцев])...

 

Одѣвался,

 

напр

 

хотя

 

опрятно,

 

но

 

въ

сущности

 

оч.

 

скудно.

 

Мара,

 

напр.

 

лвтпля

 

у

 

пего

 

судя

 

по

 

допототоп-

ному

 

Фасону,

 

рельефно

 

обазпачившнмея

 

швамъ

 

и

 

другим*

 

сущест-

венный*

 

признакам*

 

древности

 

чуть

 

ли

 

на

 

осооѣ

 

владельца
несостояла

 

сь

 

тьхъ

 

пор*,

 

какъ

 

академическая

 

мухояровая

 

хла-'
мнда,

 

отслужившая

 

у

 

П.

 

И.)

 

своіі

 

срок*,

 

настойчиво

 

предъявила
своп

 

права

 

на

 

отставку.

 

Или,

 

напр.

 

историческая

 

его

 

шинель

 

пост-

роения,

 

во

 

время

 

оно,

 

на

 

мѣху

 

которой

 

въ

 

наше

 

время

 

опредѣлить



дцть

 

къ

 

самым*

 

разнообразным*

 

характерам*;

 

взоіітп

 

въ

милость

 

начальства,

 

пріобрѣсти

 

уважепіе

 

сослуживцев*,

 

вну-

шить

 

страх*

 

и

 

почет*

 

к*

 

себѣ

 

воспитанников*.

 

Въ

 

отиоше-

ніяхъ

 

къ

 

начальству

 

въ

 

нем*

 

всегда

 

можно

 

видѣть

 

самую

строгую

 

дисциплинарную

 

выдержку,

 

воплощенную

 

почти-

тельность.

 

О

 

начальствующих*

 

и

 

вообще

 

о

 

всѣхъ

 

высокопо-

ставленных*

 

лицах*

 

он*

 

неиначе

 

дозволял*

 

себѣ

 

отзывать-

ся,

 

какъ

 

самыми

 

лестными

 

эпитетами:

 

это

 

учеппьТішіГі

 

мужъГ

это

 

геній

 

веероссіпскій;

 

это

 

знаменитость

 

первоклассная. —■

Это

 

богослов*

 

европейскШ.

II.

 

И.

 

помимо

 

словесности

 

преподавал*

 

французски!

язык*.

 

Сам*

 

оиь

 

свободно

 

объяснялся

 

по

 

французски,

 

хотя,,

но

 

отзывам*

 

природных*

 

французов*,,

 

непозволительным*

россійско

 

французским*

 

акцентом*.

 

Въпреподавапіи

 

этого-

предмета

 

он*

 

был*

 

дов.

 

энергичен*,

 

по

 

не

 

настолько-

 

на-

стойчивъ,

 

какъ

 

по

 

реторикіз.

 

Он*

 

учил*,

 

и

 

мы

 

учились,

 

что

называется,

 

шутя.

 

Знали

 

дов.

 

поверхностно,

 

грамматику,

 

умѣ-

лн

 

сносно

 

читать

 

по

 

фраицузски,

 

и— самый

 

дальний

 

нредѣлъ,

за

 

который

 

уже

 

не

 

переходили

 

мы,

 

— это

 

удачные

 

устные

переводы

 

коротеньких*

 

фраз*

 

съ

 

фрапцузккго

 

языка

 

на

 

рус-

скій

 

и

 

обратно,

 

и

 

сь

 

грѣхомь

 

пополам*

 

разбор*,

 

и

 

пере-

вод*

 

одной

 

французской

 

драимы,

 

приложенной

 

в*

 

изучае-

мой

 

нами

 

грамматики.

 

На

 

экзаменах?,

 

особенно

 

в*

 

ре-

торикв,

 

мало

 

обращали

 

вниманія

 

на

 

фрапцузскш

 

язык*.

Спросят*,

 

бывало,

 

несколько

 

человѣкі-,

 

заставят*

 

прочитать

строчки

 

по

 

двѣ

 

но

 

три— и

 

дѣ.іо

 

с*

 

концом*.

 

Оттого

 

язык*

фраицузскій

 

был*

 

у

 

нас*

 

не

 

предметом!.,

 

а

 

если

 

можно

 

вы-

разиться,

  

полу

 

предметом ь, — стоял*

 

в*

  

нашем ь

 

мнѣніи

   

мно-

иогъ

 

! какой

 

М'бхь

 

>

 

только

 

знаток*

 

еиеціа.пість

 

по

 

эіоіі

 

части.

 

Чп
стоархіолотическая

 

рѣдкость.

 

Во

 

воемя

 

экза.иепа

 

(по

 

зоологоі)

 

од-

нажды

 

11.

 

U.

 

взошел

 

ь

 

я*

 

класс*.

 

Шла.

 

рѣчь

 

о

 

породах*

 

животных*.
А

 

к*

 

какой

 

породі;

 

принадлежал»

 

at

 

отъ

 

зві.рі.,

 

сі

 

росил

 

ь

 

ученика

 

П.
II.

 

отвертывая

 

одну

 

полу

 

своей

 

шинели,, обнаружившей

 

вытертый

 

ирн-
лизаниый

 

желтоватый

 

utx*?

 

ученик*

 

молчал ь

 

II у

 

какой

 

это

 

зкѣрь,

обратился

 

с*

 

вопросом*

 

к*

 

всему

 

классу

 

II.

 

П.

 

Теюкь,

 

отвѣтилъ

одна*

 

ученик*

 

нерѣшигельио,

 

но

 

очень

 

явственно— Э— ерика!

 

сь

 

на-

см.ѣшлиаото

 

улыбкою

 

сказал*

 

II.

 

Иванович*,

 

(т.

 

и.

 

щ.

 

го

 

соврал ь,

не

 

то

 

узиаль

 

какой

 

звѣрь

 

ua

 

мѣху

 

11.

 

11. J.



—
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—

го

 

ниже,

 

чѣмъ

 

другіе,

 

помимо

 

словесности,

 

п

 

реторическіе

предметы.

 

Если

 

и

 

учились

 

французскому

 

языку,

 

то

 

благо-

дара

 

только

 

авторитету,

 

энергіи

 

преподавателя,

 

умѣвшаго

заохотить,

 

насколько

 

возможно

 

было,

 

воспитанников*

 

учить-

ся

  

по

 

этому

 

предмѣту.

Вь

 

общемъ

 

выводѣ

 

П.

 

И.

 

был*

 

в*

 

своем*

 

родѣ

 

дѣль-

ный

 

профессор*,

 

но

 

значительно

 

устарълый,

 

—

 

человѣкъ

 

за-

конченный,

 

отлившійся

 

что

 

называется,

 

въ

 

однѣ

 

на

 

всегда

определенный

 

формы, — преподаватель,

 

от*

 

когораго

 

ул;е

нельзя

 

было

 

ожидать

 

болѣе

 

того,

 

что

 

оиъ

 

мог*

 

дать

 

въ

 

наша

время.

Козьма

 

Гавриловичъ

 

Гозоровъ.

Одновременно

 

съ

 

Павлом*

 

Ивановичем*

 

Остроумовым*,

в*

 

Наше

 

время,

 

был*

 

преподавателем*

 

латипскаго

 

языка,

толкований

 

Священиаго

 

Писанія

 

и

 

Библейской

 

исторіи

 

(въ

 

фи-

лософіи)

  

Козьма

 

Гавріиловичъ

 

Говорова.

Козьма

 

Гаврилович*

 

родился

 

въ

 

началѣ

 

двадцатых*

 

го-

дов*,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Поизарях*

 

оть

 

причетни-

ка

 

( впослѣдствін

 

священника).

 

Рьзвость,

 

чрезмЬрная

 

лживо-

сть

 

и

 

шаловливость

 

мальчика

 

Говорова

 

были

 

причинами,

 

того,

что

 

онъ,

 

едва

 

достигши

 

осьмилѣтниго

 

возраста,

 

былъ

 

отве-

зен*

 

и

 

включен*

 

вь

 

Тамбовское

 

дух

 

училище.

 

Въ

 

тогдашнее

время

 

(в*

 

30

 

гг.)

 

нріемъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

в*

 

таком*

 

воз-

расти

 

оі.іл

 

ь

 

нерѣдкостыо;

 

перьдкостыо

 

также

 

было

 

и

 

то,

 

что

ыеліду

 

осьми — десягильтиими

 

дѣтьми

 

въ

 

писшихъ

 

классах*,

по

 

разск'азай*

 

нОкОЙнаТоК.

 

Гавриловича,

 

попадались

 

17

 

—18 —

лѣтніе

 

женишки,

 

к*

 

«оторымъ

 

на

 

первых*

 

порах*

 

не

 

иначе,

бывало,

 

дозволяешь

 

себЬ

 

относиться,

 

когда

 

случится

 

какая

либо

 

ученическая

 

нужда,

 

въ

 

родіз

 

очинки

 

пера,

 

как*

 

съ

 

ува-

жительным*

 

словомь:

 

дяденька

 

..

 

«Дяденька,

 

почини

 

пожалуй-

ста

 

перышко»'!..

 

Результатом*

 

шестилетней

 

учнлцщиой

 

учебы,



—

 

507

 

-

по

 

разсказу

 

Говорова, было

 

порядочное

 

знаніе

 

языков*

 

латип-

скаго

 

и

 

греческаіо

 

и

    

безтолково

   

зазубренные

 

учебники

 

по

другим*

 

предметам*;

  

по

 

закону

 

Божію

 

все-таки

 

кое-что

 

вы-

носили

 

изъ

 

училища,

 

но

   

что

 

касается

 

другпхъ

 

предметов*:

географіи,

 

арііѳметнки,

 

русской

 

грамматики

 

и

 

проч.,

 

то,

 

на-

добно

 

сознаться,

  

въ

 

этих*

   

науках*

 

мы

 

очень

 

и

 

очень

 

мало

смыслили.

 

Знаніе

 

предметов*

 

добывалось

 

самым*

 

патріархаль-

ным*

 

методом*,

 

при

 

пособіи

 

авдигоровъ,

 

нотатъ,

    

столбов*,

колѣно-преклонешй,

 

налей

 

и

 

главным*

 

образомъ

 

розог*.

   

Роз-

ги

 

въ

 

это

 

время

    

служили

    

существеішым*

 

средством*

 

для

возбуждснія

    

дѣятельности

 

въ

 

лѣпивыхъ

 

и

 

наставленія

 

уму-

разуму

    

безтолковых*

 

и

    

проч.

 

Розга

 

практиковались

 

не

 

въ

одном*

 

училищѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

семішарін

 

были

 

въ

 

ходу;

 

(не

 

бы-

ли

 

говорят*,

 

исключены

 

и

 

въ

 

высших*

 

заведепіяхъ).

  

При

 

сча-

стливых*

 

способностях*,

 

К.

  

Гаврінл.

  

благополучно,

 

въ

 

чис-

лѣ

 

лусшихь

 

учеников*,

   

перешел*

 

изъ

 

училища

 

въ

 

Семина-

рію,

 

о

 

которой

   

он*

 

сохранил*

 

самыя

 

благодарныя

 

воспоми-

нанія.

 

Семинарія,

 

говорил*

 

он*,

 

въ

 

наше

 

время,

 

хотя

 

и

 

от-

личалась

  

слишком*

 

строгими

 

административно

 

-

 

восинтатель-

иыми

 

пріемамн,

 

—

 

но

 

эта

 

строгость

 

была

 

въ

 

духѣ

   

тогдашпя-

го

 

времени;

 

хотя

 

и

 

имвласвои

 

недостатки,

 

но

 

эти

 

недостат-

ки

 

были

 

какъ-бы

 

неизбьліны

    

и

   

казались

   

совершенно

 

есте-

ст.енными,

 

-как*

 

будто

 

и

    

слѣдовало

 

им*

 

там*

 

бить.

 

Недо-

статочность

 

вь

   

учебно-воспитательных*

  

порядках*

 

была

 

не

въ

 

одной

 

только

 

Тамбовской

 

Семпнаріи,

 

но

 

и

 

в*

 

других*

 

напр.

въ

 

Рязанской

 

и

 

Московской

   

Тамбовская

 

семннарія

 

въ

 

этом*

случаѣ

 

не

 

была

 

компрометнрующпмъ

 

ее

 

исключеніемъ.

 

Но

 

за

то

 

она

 

(семінарія)

 

если

 

уже

 

выпускала

 

хороших*

 

питомцев*,

въ

 

выснг'я

 

лн

   

учебныя

 

заведена;,

 

или,

 

в*

 

жизнь,

 

то

 

по

 

боль-

шой

 

части,

 

дѣльцов*,

 

не

   

поверхностных*

 

верхоглядов*,

  

но

людей,

    

приспособленных*

 

кь

    

глубокой

 

сосредоточенности,

(териѣлпвыхі),

  

годных*

 

для

 

заиятія

 

должностей,

  

сопряжен-

ных*

 

съ

 

тяжелым*,

 

унорпым*

   

трудояь, — людей

 

съ

 

направ-

леніями

    

честными,

    

ч.іепозъ

 

общества,

 

способныхъ

 

стоять,



-

 

50S

 

-

даже

 

съ

 

честію,

 

па

 

всяких*

 

степенях*

 

іерархнческой

 

слу-

жебный

 

лѢствііцы,

 

наконец*,

 

людей,

 

которым*

 

был*

 

совер-

шенно

 

чужд*

 

дух*

 

недовольства

 

жизнію,

 

хотя

 

иногда

 

вовсе

пепрпвлекательнаго,

 

и

 

административными

 

порядками...

 

А

таиоьые

 

результаты

 

восиитииія

 

на

 

наши

 

мѣдные,

 

нищенскіе

алтыны,

 

дѣ.іо

 

даіеко

 

не

 

маловажное.

Изъ

 

семнпарін

 

Козьма

 

Гаврилович*

 

въ

 

40-х*

 

готахъ

был*

 

послан*

 

в*

 

Московскую

 

духовную

 

академію,

 

которая

 

и

завершила

 

его

 

образованіе,

 

вынустив*

 

его

 

со

 

степенью

 

кап-

дата.

Первоначальным*

 

местом*

 

службы

 

К.

 

Гавріиловнча,

вскорѣ

 

по

 

окопчапіи

 

курса

 

в*

 

акадвмів,

 

была

 

Рязанская

 

дух.

-семииарія,

 

гдв

 

оаь

 

оставался

 

не

 

долго,

 

кажется,

 

пе

 

болЬе

двух*

 

лѣтъ;

 

при

 

первой,

 

открывшейся

 

въ

 

Тамбовской

 

семи-

парін

 

вакапсін,

 

опъ

 

перешел*

 

в*

 

копцв

 

40-х*

 

годах*

 

въ

Тамбов*,

 

занявъ

 

должность

 

преподавателя,

 

вѣроятно

 

но

 

тѣмъ

предметам*,

 

какіо

 

он*

 

преподавал*

 

въ

 

наше

 

время.

Еозьма

 

Гаврилович*

 

припадлел:аль

 

к*

 

разряду

 

препо-

давателей,

 

чуждых*

 

всякаго

 

педантства,

 

напыщенности,

 

бы.гь

прост*

 

естествен*

 

как*

 

в*

 

иріемах*

 

иреподавапія,

 

тдк*

 

и

въ

 

обращепін

 

съ

 

воспитанниками.

 

Умвнье

 

его

 

излагать

 

рѣчь

самым*

 

доступным*

 

понатілмь

 

воеилгаинпков*

 

образом*,

умѣстные

 

переходы

 

отъ

 

сухих*,

 

отвлеченных*

 

предметов*

па

 

болѣе

 

жизненную,

 

фактическую

 

почву, — живость

 

в*

 

рѣчн,

нередко

 

юмор*,

 

дѣлали

 

класс*

 

его

 

болѣе

 

интересным*,

 

олиф-

ленным*,

 

чуждым*

 

той

 

тяжёлой

 

напряженности,

 

или

 

мертвя-

щей

 

скуки,

 

какая

 

ощущалась

 

воспитанниками

 

на

 

уроках*

нѣкогорых*

 

других*

 

преподавателей

 

нашего

 

времени'.

Преиодаваніе

 

классических*

 

языков*:

 

латннскаго

 

и

 

гре-

ческаго,

 

в*

 

паше

 

время,

 

можно

 

сказать,

 

было

 

въ

 

упадкі;

 

чуть

ли

 

пе

 

существовало

 

только

 

для

 

формы.

 

Числились

 

эти

 

пред-

меты

 

въ

 

программЬ;

 

значит*

 

ц

 

нельзя

 

было

 

игнорировать

их*

 

до

 

совершепнаго

 

забвенія.

 

Что

 

было

 

вынесено

 

по

 

язы-

кам*,

  

изъ

 

училища,

 

тВмъ

 

мы

 

и

 

пробавлялись

 

въ

 

Семинаріи;



—

 

509

 

—

дальше

 

пешли;

 

думается,

 

даже

 

постепеппо

 

забывали

 

добытое

шестилетним*

 

тяжелым*

 

училищным*

 

трудом*.

 

На

 

латпп-

скій

 

язык*

 

мы

 

уже

 

смотрЬлп

 

как*

 

на

 

такой

 

предмет*,

 

который

далеко

 

не

 

настолько

 

нужен*

 

въСеминарін

 

и

 

за

 

Семипаріею,

как*

 

вь

 

учплпщі,,

 

гдЬ

 

латынь

 

составляла

 

первенствующей

предмет*.

 

.

К.

 

Гавріиловичь,

  

не

 

отнимая

 

отъ

 

латинскаго

 

языка

 

из-

вестный

 

доли

 

образо»ательнаго

 

зпаченія,

  

между

 

прочим*

 

на-

ходил*,

 

иногда

 

и

 

прямо

    

высказывал*,

 

что

 

па

 

нзученіе

 

его,

без*

 

спеціальноВ

 

цели,

 

черезчур*

 

много

 

нотрачиваетсл

 

вре-

мени

 

в*

 

ущерб*

 

знпнііо

    

других*

   

предметов*,

 

существенно

необходимых*

 

для

  

каждаго

 

воспитанника

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

Се-

минаріи.

   

„Вот*

 

вы,

 

господа,

 

порядочно

 

маракуете

 

по

 

латыпѣ,

по

 

языку

 

отасившему

 

свой

 

векъ,

 

можно

 

сказать

 

мертвому;

 

а

съ

 

своим*

 

то,

 

напр.,

 

родным*,

 

надобно

 

сознаться,

 

плоховато

знакомы;

 

я

 

уже

 

пе

    

говорю

 

о

 

чем*

   

либо

 

многом*

 

на

 

этот*

счет*, --грамматика — то

    

русская,

 

правоппсаніе

 

плохо

 

вами

усвоены

   

Л

 

между

 

тѣмъ

 

вам*,

 

какъ

 

большинству

 

кандидатам*

священства,

 

зканіе

 

русскаго

 

языка

 

за

 

партою,

 

в*

 

жизни

 

во-

сто

 

крат*

 

необходимее,

 

чьмълатыпи,

 

которую

 

и

 

изучаете

 

вы

въ

 

щколі)

 

сплошь

 

и

 

рядом*

 

какъ

 

будто

 

для

 

того,

 

чтобы

    

за-

быть

 

въ

 

жизни".

 

Въ

 

силу

 

высказапнаго

 

убЬжденія

 

относитель-

но

 

пригодности

 

нам*

 

въ

 

жизни

 

латыни,

 

К.

   

Гавриловичу

 

за-

давая

 

переводить

    

бывшее

    

въ

 

паше

 

время

  

въ

 

употреблевіи

пособіе:

  

deviris

 

illustrious

 

uibis

 

Кошае

 

съ

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

на

 

русскій,

 

постоянно

    

заставлялъ

 

учеников*

 

ділать

 

об-

стоятельный

 

грамматически"]

 

разбор*,

 

можно

 

сказать,

  

латнн-

ско— русскій.

  

Но

    

прочтепіи

 

нескольких*

  

строк*

 

нолз.тыпѣ,

К.

 

Г.— чъ

 

приказывал*

 

воспитанникам*

 

отыскивать, — г.і/Ь
главныя,

 

где

    

придаточныя

    

предложеиія,

 

гдЬ

 

главная,

  

где

второстепенныя

 

части

 

этих*

 

предложеній;

 

за

 

темь

 

учеппки-

сперва

 

сделавъ

 

подстрочный

 

буквальный

 

переводъ,

 

практи-

ковались

 

перелагать

 

этот*

 

перевод*

 

на

 

более

 

вольный,

 

чи-

стый,

 

делали

 

отличіе

 

в*

 

построеиіи

 

рЬчи

 

латинской

 

от*

 

рус-'



—

 

510

 

—

ской:

 

характерные

 

термины

 

разбирали

 

филологически;

 

(въ

 

кор-

нях:*

 

слов*

 

Какъ

 

латинских*,

 

так*

 

и

 

русских*

 

К.

 

Г.

 

нахо-

дил*

 

и

 

показавалъ

 

сходство

 

съ

 

другими

 

европейскими

 

язы-

ками);

 

объясняли

 

і ученики),

 

почему

 

тамъ

 

то

 

стоит*

 

за

 

іятая,

отъ

 

чего

 

здѣсь —

 

такой-то

 

знак*,

 

почему

 

тут*

 

такой-то

 

па-

деж*,

 

от*

 

чего

 

здьсь

 

стоить

 

буква

 

ѣ

 

и

 

проч.

 

проч.

 

проч.

одним*

 

словом*:

 

вмѣстѣ

 

съ

 

запятіемъ

 

латинскими

 

перевода,

мп,

 

мы

 

незаметно

 

более

 

освоивались

 

с*

 

русским*

 

языком*,

воспроизводили

 

па

 

пвмять

 

русскія

 

грамматическія

 

правила,

бсзтолково

 

зазубренная

 

во

 

время

 

оно

 

фразы,

 

в*

 

род1>:

 

„въ

ймѣніи,

 

о

 

геніи,

 

по

 

лапін,.,

 

линія-линейка,

 

копіе

 

-

 

копейка,

"па

 

столе,

 

въ

 

сарае,

 

на

 

гвозде,,,

 

в*

 

огр*де,

 

но

 

дыні;,

 

"я

 

на-

писал*

 

письмо,

 

и

 

вышел*

 

со

 

двора,

 

и

 

проч...

 

получали

 

в*

мозгах*

 

наших*

 

осмысленная

 

прилоягешя...

 

Надобно

 

заме-

тить,

 

что

 

русскій

 

язык*,

 

граматика

 

у

 

К.

 

Г

 

— ча

 

была

 

точпо

таким*

 

же

 

коньком*,

 

какъ

 

поэзія

 

у

 

П.

 

Ивановича

 

Остроу-

мова;

 

грамматики

 

русская,

 

если

 

можно

 

так*

 

выразиться,

 

ба-

ла

 

слабостію

 

К.

 

Г-ча;

 

впрочем*

 

любовь

 

его

 

к*

 

русскому

языку

 

не

 

доходила

 

до

 

фанатизма,

 

какъ

 

на

 

прпмвръ,

 

благо-

говеніе

 

къ

 

греческому

 

языку

 

у

 

одного,

 

бавшаго

 

въ

 

паше

время

 

педагога,

 

счптавшаго

 

отсутствіе

 

зпанія

 

этого

 

языка,

языка,

 

с*

 

котораго

 

переведена

 

богослужебная

 

книги,

 

серьоз-

нымъ

 

тормазомъ

 

къ

 

достижепію

 

царства

 

небеснаго.

Обращаясь

 

к*

 

русской

 

грамматике,

 

К.

 

Г

 

— ч*,

 

по

 

зако-

лу

 

сродства,

 

касался

 

перѣдко

 

реторики,

 

добродушно

 

подт-

рунивая

 

над*

 

нашими

 

пріемами

 

изученія

 

словесности, — пе-

ріодами.

 

хріями,

 

разсуждепіями

 

и

 

писаніями

 

задачекь.

 

"Вы,

господа,

 

чтобы

 

пи

 

изучили,

 

чтобы

 

пи

 

писали,

 

особенное

ваше

 

вниманіе

 

старайтесь

 

обращать

 

па

 

смысл*,

 

а

 

не

 

па

 

об-

раз*

 

вараженія:

 

умная

 

мысль

 

сама

 

найдет*

 

для

 

себя

 

при-

личное

 

варажеаіе;

 

вникайте

 

въ

 

внутреняій

 

характер*

 

не-

ріодовъ,

 

а

 

не

 

обращайте

 

одного

 

внпманія

 

на

 

внешпіе

 

их*

признаки;

 

а

 

то

 

ведь-вы

 

гуси

 

— у

 

вас*

 

каяь?

 

если

 

есть

 

части-

цы:

  

оттого

 

— что,

    

потому

 

что,

 

значит*,

 

мол*,

 

період*

 

при-
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чинный,— кто,

 

moms -г

 

относительный,—

 

какъ,

 

такъ —сравни-

тельный;

 

періоды

 

могут*

 

быть

 

въ

 

добромъ

 

здоровьи,

 

и

 

суще-

ствовать

 

во

 

всякомъ

 

благоиолучіи

 

и

 

без*

 

существенных*

 

по

вашему,

 

призиаковъ,

 

союзов*:

 

поколику,

 

потолику...

 

Задач-
ки,

 

тоже,

 

усердствуете

 

накатать

 

как*

 

бы

 

по

 

высокоторже-

ственнее,

 

по

 

высокопарнее

 

и

 

фу,

 

ты,

 

канальство!

 

иной

 

на-

строчит*

 

так*

 

чудесно,

 

такъ

 

велемудро,

 

что

 

и...

 

ничего

 

не

поймешь,

 

„не

 

гремите

 

громы

 

ярые,

 

не

 

шумите

 

вѣтры

 

буй-

ные,

 

но

 

мБшайтемнЬ

 

почитать

 

родителей1'- .

 

К.

 

Гаврилович*,

какъ

 

знатокъ

 

—

 

спеціалнсгъ

 

русскаго

 

языка,

 

былъ

 

сильнымъ

соперникомъ

 

въ

 

знаніи

 

русской

 

словесности

 

П.

 

И.

 

Остроу-

мова.

 

На

 

экзаменах*

 

по

 

реторикЬ,

 

если

 

случится

 

К.

 

Г— чъ,

то

 

такъ

 

и

 

ждешь,

 

бывало,

 

что

 

у

 

Остроумова

 

съ

 

Говоровым*

произойдетъ

 

сяоръ.

 

К.

 

Гаврилович*

 

непременно

 

уж*

 

под-

кузмит~,

 

на

 

чем*

 

либо

 

по

 

реторикЬ

 

П.

 

Ивановича.

 

Что

 

и

бывало.

 

Вот*,

 

например*:

 

на

 

экзамене

 

по

 

словесности

спрошенный

 

ученик*,

 

определив*

 

неперіодическую

 

речь,

 

толь-

ко

 

что

 

собрался

 

представит*

 

примвръ,

 

взошел*

 

въ

 

клаесъ

К.

 

Гаврилович*.

 

Воспитанники

 

съ

 

живейшим*

 

любопытст-

вом*

 

встретили

 

появленіе

 

К.

 

Г — ча,

 

въ

 

уверенности,

 

что

 

у

него

 

съ

 

П.

 

И.

 

произойдет*

 

интересная

 

научная

 

перестрел-

ка. — Такъ

 

и

 

случилось.

 

Ученикъ,

 

представляя

 

прпмеръ

 

речи

неперіодаческой,

 

читать

 

на

 

французском*

 

языкЬ

 

следующую

речь

 

полководца

 

(Рожоклена),

 

обращенную

 

къ

 

солдатамъ,

предъ

 

вступленіемъ

 

въ

 

бой

 

сь

 

пепріятелемъ:

 

„если

 

я

 

пойду

впередъ;

 

то

 

за

 

мной

 

идите;

 

если

 

я

 

ворочусь

 

пазадъ,— убей-

те

 

меня, — если

 

я

 

умру, —то

 

за

 

смерть

 

отмстите.,,

 

Какже

это

 

такъ,

 

спросилъ

 

К.

 

Г-чъ,

 

обращаясь

 

съ

 

начала

 

къ

 

ученику

отвечавшему,

 

а

 

потомъ

 

къ

 

П.

 

И— чу,

 

у

 

васъ

 

цвликомъ

 

періо-

ды

 

выставлены

 

въ

 

пример*

 

рЬчи

 

не

 

періодическоіі?

 

періоды

условныя,

 

со

 

всеми

 

атрибутами,

 

со

 

всЬми

 

характерными,

 

по

вашей

 

риторикв,

 

признаками,

 

т.

 

е.

 

союзами:

 

если,

 

ежели

 

то,

то?

 

П.

 

Ивановичъ

 

что

 

то

 

сказалъ

 

въ

 

защиту

 

представлен-

наго

 

примера.

 

Завязался

 

споръ.

 

Экзаменаторъ

 

съ

 

полуулыб-

26
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-

«оіо

 

слѣдилъ

 

за

 

споромъ,

 

поглядывая

 

на

 

Павла

 

И— ча,

 

вы-

ражавшаго

 

не

 

большую

 

досаду

 

на

 

мѣткія

 

возраженія

 

Гово-

рова,

 

въ

 

ісамомъ

 

основаніи

 

подрывавшая

 

доводы

 

П.

 

Ивано-

вича...

Павелъ

 

Ивановичъ,

 

не

 

любивгаій

 

затягивать

 

споры,

 

кру-

то

 

повернулъ

 

отт.

 

предмета

 

разговора,

 

нроговоривъ

 

къ

 

чему

то:

 

„у

 

васъ

 

въкорпусѣ,

 

то

 

*)

 

тоже

 

частенько

 

соломку

 

помо-

лачиваютъ"!

 

„и

 

вымолачиваютъ

 

зерна",

 

съ

 

насмѣшлнвон

 

улыб-

кою

 

проговорилъ

 

Говорогл,;

 

„а

 

вотъ

 

если-бъ

 

ежели,

 

буде-бы

мякинку

 

только

 

выбивали;

 

то

 

дѣло,

 

точно,

 

выходило

 

бы

 

пло-

ховато"

 

.

 

Экзаменаторъ

 

вызвалъ

 

других

 

к

 

ученкковъ,

 

и

 

тѣмъ

ваставиль

 

прекратить

 

пренія

 

ассисентовъ.

 

,

Преподавая

 

толкованіе

 

свищ

 

писанія,

 

К

 

Г

 

— чъ

 

при-

давалъ

 

этому

 

лредмсту

 

и

 

вообще

 

зяанію

 

ев

 

писанія

 

весьма

важное

 

значеніе,

 

особенпо

 

для

 

паеъ,

 

имѣгощнхъ,

 

въ

 

боіь-

іпинствѣ,

 

въ

 

виду

 

занятіе

 

«вящепно

 

елужнтельекпхъ

 

долж-

ностей.

 

Частое

 

внимательное

 

чтеніе

 

Вибліи,— -вотъ

 

главный

способъ

 

къ

 

уразумѣнію

 

и

 

изученію

 

свящ

 

писанія;

 

а

 

на

 

од-

нихъ,

 

запискахъ

 

(существовавшихъ

 

у

 

насъ)

 

мы,

 

господа,

далеко

 

не

 

уѣдемъ.

 

Библія

 

должна

 

быть

 

настольного

 

книгою

каждой

 

семинарской

 

квартиры.

 

Систематически

 

заведенный

ученикомъ

 

порядокъ,

 

каждый

 

день

 

съ

 

толкомъ

 

прочитывать

по

 

нѣскольку

 

страницъ

 

изъ

 

Библіи,

 

самымъ

 

легкимъ,

 

неза-

мѣтнымъ

 

образомъ,

 

даетъ

 

вамъ

 

возможность

 

освоиться

 

съ

св.

 

писаніемъ...

 

А

 

увасъ,

 

гг,

 

я

 

полагаю,

 

въ

 

головѣ

 

и

 

серд-

цѣ

 

все

 

больше:

 

Брамбеусы,

 

Мушкетеры,

 

битва

 

русскихъ

 

съ

кабардинцами

 

и

 

tutti

 

quanti;

 

а

 

оттого,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

иног-

да

 

и

 

къ

 

великому

 

смущенію

 

преподавателя

 

по

 

св.

 

писанію,

лерѣдко

 

дриходится

 

паталкиваться

 

на

 

такихъ

 

гусей,

 

кото-

рые

 

едва

 

бредутъ

 

по

 

славянски,

 

выказывая

 

рѣшительное

 

не

знакомство

 

<съ

 

Библіею

 

(ни

 

въ

 

зубъ

 

толкнуть),

 

т.

 

е.

 

просто

напросто

 

приступиться

 

къ

 

ней

 

не

 

умЬютъ.

 

Заставляютъ

 

ко-

*)

   

Козьаэ

 

Гавріиловпчъ

 

былъ

 

преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

Таи-
Совскомъ

 

кддетскомъ

 

корпусѣ.
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rp

 

либо

 

изъ

 

подобныхъ

 

господъ

 

на

 

экзаменѣ

 

пріискать

 

текстъ,

напр.

 

у

 

пророка

 

Іоиля;

 

—

 

и

 

пойдетъ

 

рыться,

 

путешествовать

по

 

всей

 

книгѣ; — вотъ

 

Исаія,

 

вотъ

 

Іеремія,

 

вотъ

 

Іезекіпль,

 

а

Іоиль

 

все

 

не

 

розыскивается;

 

нѣтъ,

 

пѣтъ,

 

да

 

уже

 

докопается

до

 

дѣла,

 

перелистовавши

 

чуть

 

не

 

всю

 

Библію.

 

„Ну,

 

скажите

на

 

милость,

 

не

 

щекотливое

 

ли

 

положеніе

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

(не

 

говоря

 

уже

 

объ

 

ученикѣ,

 

не

 

имѣющемъ

 

даже

 

эле-

ментарна™

 

знакомства

 

съ

 

Внбліею),

 

а

 

для

 

преподавателя

 

то

св.

 

писаніа?...

 

А

 

вѣдь

 

у

 

подобныхъ

 

субъектовъ,

 

не

 

по

 

мно-

зѣхъ

 

лѣгѣхъ,

 

на

 

умв-то

 

сунуться

 

тоже

 

въ

 

ризы!

 

не

 

завид-

ные

 

же

 

изъ

 

нихъ

 

вындутъ

 

пастыри,

 

а

 

особенно

 

въ

 

такихъ

приходахъ,

 

гдѣ

 

сущестиуютъ

 

сектанты.

 

Ну

 

какіе

 

это

 

защит-

ника,

 

борцы

 

за

 

вѣру

 

Христову,

 

когда

 

какой

 

либо

 

лсдящій

мужичёико,

 

изъ

 

стада

 

начетчиков*,

 

можетъ

 

подобнаго

 

на-

стыря

 

церкіи,

 

въ

 

преніяхъ

 

о

 

вѣрѣ,

 

поставить

 

въ

 

щекотливое

положеиіе,

 

и

 

долго

 

ли

 

до

 

грѣха,

 

просто

 

на

 

Просто"

 

срѣзать-.

Вообще

 

безъ

 

хорошаго

 

знакомства

 

съ

 

библіею

 

и

 

пособіями,

служащими

 

къ

 

уразумѣнію

 

книгъ

 

св.

 

шіеанія

 

вамъ,

 

можетъ

быть

 

очень

 

и

 

очень

 

неловко

 

и

 

тяжело

 

въ

 

еващепнослужи-

тельекпхъ

 

должпостяхъ,

 

теперь

 

слѣдуетъ

 

больше

 

запасаться

всѣмъ

 

необходимымъ

 

для

 

пастырскаго

 

служепія,

 

а

 

уже

 

за

партой,

 

въ

 

жизни

 

пойдутъ

 

хозяйственные

 

счеты

 

съ

 

разс-

четами,

 

семейпыя

 

нужды,

 

требы

 

И

 

проч

 

,

 

пожалуй

 

мало

будетъ

 

оставаться

 

времени

 

на

 

восполненіе

 

того

 

пробѣла

въ

 

знаніи

 

св.

 

писанія,

 

который

 

сдѣланъ

 

въ

 

семина-

ріи.

 

Внимательно

 

разумное

 

отношеніе

 

къ

 

чтенію

 

и

 

ізу-

ченію

 

свящ.

 

писапія,

 

иомимо

 

доставленія

 

Иеобходимыхъ

свѣдѣніГі

 

на

 

этотъ

 

счетъ,

 

поддерживая

 

религіозно-хри-

спанское

 

направлеиіе

 

ваше,

 

можеть

 

служить

 

къ

 

настав-

ление

 

и

 

укрѣпленію

 

въ

 

васъ

 

доброй

 

нравственности,

 

какъ

главнаго

 

и

 

необходимая

 

условія

 

истинно

 

хорошаго

 

пастыр-

ства".,.

 

Исходя

 

изъ

 

того

 

иоложснія,

 

что

 

добрая

 

нравственность

есть

 

главное,

 

необходимое

 

качество

 

для

 

хорошаго

 

священ-

ника,

 

какъ

 

пастыря

 

и

 

учителя

 

церкви,

    

К.

 

Гаврилоіичъ

   

въ
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наставленіяхъ

 

своихъ

 

персходилъ

   

на

   

болѣе

    

практическую

почву

   

Высказывая

 

господствующіе

 

недостатки

 

современнаго

духовенства,

 

и

 

особенно

 

сельскаго,

   

и

 

налегая

   

особенно

  

на

нетрезвость,

 

К,

 

Г.

 

самымъ

   

нагляднымъ

 

образомъ

   

перечяс-

лялъ

 

мотивы,

 

начала,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

особенности

   

зараж-

даются

 

и

 

зрѣютъ

 

въ

 

духовенствѣ

    

господствующіе

    

пороки.

„Многіе,

 

напрнмѣръ,

    

будущіе

 

служители

    

церкви

    

БожіеЭ

еще

 

со

 

школьной

 

скамьи

 

получаютъ

 

достаточные

 

опыты

 

упот-

ребленія

 

вина.

 

А

 

какх?

 

Очень

 

просто.

 

Мальчуганъ

    

не

    

ус-

пѣетъ

 

перелѣзть

 

изъ

 

училища

 

въ

   

семинарію,

    

во

 

взглядаХъ

собствепнаго

 

семейнаго

   

круга,

    

пріобрѣтаетъ,

    

канальство,

аттестатъ

 

зрЬлости,

 

дающій

 

ему

 

право

   

чуть

 

ли

 

не

 

наравнѣ

съ

 

взрослыми

 

на

 

беззастенчивое

 

употребленіе

 

спиртныхъ

 

на-

питковъ.

 

Встрѣчаетъ

 

ли

 

батюшка

 

съ

 

маменькою

 

сынка,

 

прі-

ѣхазшаго

 

изъ

 

семинаріи

 

на

 

каникулы,

 

—

 

выпивка;— семейный,

или

 

церковный

 

праздникъ

 

дома, — тоже

 

самое;

 

— гости

  

у

 

ба-

тюшки,

 

проводы

 

сына

 

въ

 

семынарію,

 

—

 

та

 

же

   

исторія;

 

пере-

водятъ

 

сына

 

въ

   

слѣдующій

    

клаесъ, — утѣшеніе

    

веліе;

    

по

этому

   

последнему

 

поводу

 

нѣкоторые,

 

батеньки,

   

поздравив-

шись

 

добропорядочно

 

дома

 

съ

 

сынками,

 

бываютъ

   

настолько

предусмотрительны,

 

что,

 

отпуская

 

дѣтей

  

въ

 

семинарію,

 

при

выдачѣ

 

денегъ

 

на

 

ординарные

 

расходы,

    

дѣлаютъ

    

надбавку

на

 

выданное

 

уже

 

на

 

экстраординарные, — вотъ

 

молъ,

 

сынокъ,

товарищи

 

прійдутъ

 

поздравить

 

тебя

 

съ

 

переводомъ,

    

что

 

бы

не

 

ударить

 

лицомъ

 

въ

 

грязь,

 

не

 

показаться

 

свиньей

 

въ

 

дру-

жескомъ

 

кругу, —на,

 

вотъ,

 

угости

 

ихъ

 

какъ

 

слѣдуетъ!...

 

Въ

высшихъ

 

классахъ

 

семинаріи

 

уже

 

полный

 

просторъ

 

и

   

боль-

ше

 

поводовъ

 

къ

 

употребление

    

воспитанниками

    

хмѣльнаго;

богословы,

 

за

 

весьма

 

малымъисключеніемъ,

 

-все

 

старшіе

 

въ

квартирахъ,

 

стало

 

быть

 

люди

 

вполнѣ

 

зрѣлые

 

и

   

облеченные

нѣкоторою

   

властію;

 

у

 

многихъ

 

человѣкъ
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мальчиковъ

на

 

рукахъ;

 

каждый

 

изъ

   

родителей,

    

препоручая

    

старшому

своего

 

сынишку,

 

послѣ

 

сдѣлки

 

относительно

   

месячной

  

пла-

ты

 

за

 

мальчика,

 

непремъннй

 

постарается

    

удовлетворить

   

и
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вадобрить

 

его,

 

пославъ

 

неоднократно

 

во

 

царевъ..:

 

"А

 

тамъ:

отцы

 

посѣщатотъ,

 

навѣдываютъ

 

дѣтей,

 

пріѣзжаютъ

 

за

 

ними

по

 

окончаніи

 

учебныхъ

 

третой, — иривозятъ

 

ихъ

 

послѣ

 

ко-

викуловъ

 

проч.;

 

всѣ

 

эти

 

событія,

 

ужъ

 

конечно,

 

между

 

ба-

теньками

 

и

 

старшими

 

ироисходятъ

 

не

 

па

 

сухую...

 

Именины

старшаго,

 

сказаніе

 

имъ

 

проповъди

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,

посвященіе

 

въ

 

стихарь, — тоже

 

сопровождаются

 

обычными,

часто

 

обильными,

 

возліяніями

 

Вакху.

 

Обо

 

всѣхъ

 

немал очие-

ленныхъ

 

поводахъ

 

къ

 

непосредственному

 

знакомству

 

съ

 

зе-

ліемъ

 

виннымъ,

 

нѣсть

 

ми

 

времени

 

повѣствующу...

 

А

 

ран-

нее

 

ознакомленіе

 

съ

 

застоечнымъ

 

нектаромь,

 

переходя

 

въ

жизнь

 

пастырскую,

 

при

 

неказисто

 

бѣдной

 

обстановкѣ,

 

изо-

лированности

 

духовнаго

 

сословія

 

въ

 

средѣ

 

невѣжественнаго

крестьянства,

 

при

 

другихъ

 

причанахъ,

 

веіущихъ

 

къ

 

усовер-

шенствованно

 

вынесеннаго

 

изъ

 

за

 

нарты

 

познанія

 

вкуса

 

въ

винѣ,

 

дѣлаютъ

 

все

 

то,

 

что

 

о

 

духовенстве

 

особенпо

 

сель-

скому

 

въ

 

мыслящемъ

 

обществѣ

 

составляется

 

то

 

самое,

 

ком-

прометирующее

 

духовный

 

классъ,

 

понятіе,

 

которое,

 

грѣхъ

потаить,

 

и

 

существуете

 

.

 

Косьма

 

Гавріил.,

 

говоря

 

о

 

недо-

статкахъ

 

проявляющихся

 

въ

 

духовной средѣ,

 

не

 

любилъ

 

вда-

ваться

 

въ

 

сухія,

 

отвлеченныя

 

морали;

 

скажетъ,

 

бывало,

 

п —

то

 

какъ

 

будто

 

вскользь,

 

что

 

этого

 

то

 

должно

 

дерлгаться,

 

а

 

того

то

 

всемѣрно

 

избѣгать;

 

но

 

изъ

 

мастерскихъ,

 

живыхъ

 

его

 

очер-

ковъ

 

жизни,

 

взятыхъ

 

чисто

 

съ

 

натуры,

 

очень

 

ясио

 

вы-

текало

 

и

 

глубоко

 

западало

 

въ

 

впечатлительныя

 

натуры

 

вос-

питапниковъ,

 

что

 

дурныхъ

 

прпвычекъ

 

слѣдуетъ

 

всѣми

 

мЬ-

рами

 

избѣгать, — что

 

эги

 

привычки,

 

дѣлаясь

 

со

 

временемъ

secunda

 

natura

 

человѣка,

 

разрешаются

 

самыми

 

грустиыми

послѣдствіяма

 

въ

 

жизни...

Косьму

 

Гавріил.

 

мы

 

застали

 

уже

 

на

 

канунѣ

 

его

 

выхода

пзъ

 

семинаріи,

 

черезчуръ

 

скромно

 

тогда

 

оплачивавшей

 

тру-

ды

 

преподавателей,

 

въ

 

свѣтскія,

 

бо.іѣе

 

щедрыя

 

въ

 

этомъ

отношеніи,

 

заведенія.

 

А

 

потому

 

для

 

полнаго

 

очерчепія

 

его

облика,

 

какъ

 

преподавателя,

 

мы

 

неимѣемд

 

вподнѣ

 

достаточ-
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ныхъ

 

даниыхъ.

 

Дѣятельноеть

 

Говорова,

 

какъ

 

преподавателя,

можетъ

 

быть

 

въ

 

наше

 

время

 

уже

 

нѣсколько

 

утратила

 

ту

 

не-

утомимую

 

энергію,

 

какая

 

отличала

 

его

 

въ

 

предшествующи!

вашему

 

курсу

 

времена.

 

Но

 

его

 

благородство,

 

честность,

справедливость,

 

неподкупное

 

безкорыстіе,

 

искреннее

 

стрем-

леніе

 

принести

 

насущную

 

пользу

 

воспитанникамъ

 

и

 

въ

 

наше

время

 

были

 

весьма

 

наглядны.

 

„Вы,

 

это,

 

К.

 

Г.

 

куда

 

запи-

сали

 

(подлин.

 

затесали)

 

ученика

 

А?

 

Спросилъ

 

однажды

 

съ

удивленіемъ,

 

въ

 

семннарскомъ

 

правленіи,

 

Павелъ

 

Ивановичъ.

А

 

что? — во

 

2-й

 

разрядъ.

 

„Ффффу!!

 

Помилуйте,

 

это

 

одинъ

 

изъ

лучшихъ

 

учениковъ

 

изъ

 

всего

 

класса"!— А

 

мнѣ

 

то

 

почемъ

прикажете

 

заключать,

 

что

 

онъ

 

(ученпкъ.

 

А.),

 

по

 

вашему

семи

 

пядей

 

во

 

лбу,

 

когда

 

я

 

его

 

и

 

въ

 

глаза

 

не

 

видалъ? — „Да

ужъ

 

я

 

не

 

лгу

 

въ

 

своей

 

рекомендации. —Ладно,

 

ученику

 

А—

впередъ

 

наука, — нусть-ка

 

посѣщаетъ

 

классы,

 

а

 

тамъ

 

уви-

димъ,

 

что

 

онъ

 

за

 

птица.

 

Подобное

 

пререканіе

 

было

 

у

 

К.

 

Г.

съ

 

П.

 

И.

 

изъ

 

за

 

другаго

 

ученика— Г.,

 

стоявшаго

 

въ

 

спискѣ

у

 

Остроумова

 

въ

 

числѣ

 

первыхъ,

 

а

 

у

 

К.

 

Г.

 

помѣщеннаго

въ

 

концѣ

 

списка".

 

А

 

мнѣ

 

онъ,

 

(ученикъ

 

Г.)

 

хоть

 

съ

 

неба

звѣзды

 

хватай,

 

я

 

по

 

совѣсти

 

не

 

могу

 

же

 

его,

 

постоянно

опускающаго

 

латинскіе

 

классы,

 

поместить

 

въ

 

числѣ

 

лучшихъ

учениковъ; почему

 

я

 

знаю,

 

что

 

онъ

 

ученикъ

 

дѣльный,

 

что

 

у

него,

 

статься

 

можетъ,

 

Цицеронъ

 

съ

 

языка

 

слетѣлъ,

 

когда

у

 

меня

 

въ

 

снискѣ

 

противь

 

его

 

фамиліи

 

красуются

 

нѣсколько

«6% — и

 

больше

 

ничего..

 

Добросовѣстность

 

и

 

нелицепріятіе

 

К.

Г.

 

въ

 

составлепіи

 

списковъ

 

выражалась

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

ближайшимъ

 

его

 

родственниками

 

Въ

 

тогдашнее

 

время,

время

 

такъ

 

сказать,

 

протекцій,

 

К.

 

Г.

 

нечего

 

было

 

опасаться

особенныхъ

 

упрековъ

 

и

 

нарекаиій

 

со

 

стороны

 

воспитанниковъ

и

 

нрофессоровъ

 

за

 

неслишкомъ

 

умѣстную

 

запись

 

одного

 

или

двухъ,

 

напр.

 

учениковъ

 

въ

 

спискѣ,

 

родства

 

ради

 

по

 

плоти.

Вь

 

наше

 

время

 

протекціп

 

эти

 

были

 

очень

 

нерѣдкп

 

и

 

были

чуть

 

ли

 

не

 

въ

 

порядкѣ

 

вещей;

 

но

 

К.

 

Г.

 

единственно

 

по

 

прин-

ципу

 

пелицепріятія

 

отступалъ

 

отъ

 

этого

 

безпорадочпаго

 

по
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рядка

 

и

 

родственникамъ

 

своимъ.

 

учившимся

 

у

 

него,

 

въ

 

сппб-

кѣ

 

своемъ

 

всегда

 

отводплъ

 

должное

 

мѣсто.

Косьма

 

Гавріиловвчъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

дѣятельный,

трудолюбивый

 

господинъ.

 

Отъ

 

будаяго

 

дня,

 

въ

 

учебпое

 

осо-

бенно

 

время,

 

у

 

него

 

едва

 

оставалось

 

2—3

 

часа

 

свободяаго

времени.

 

Съ

 

8

 

часа

 

до

 

3

 

и

 

далѣе,

 

затвмъ

 

съ

 

5

 

до

 

7—8

 

его

очень

 

рѣдко

 

можао

 

было

 

застать

 

дома-

 

До

 

обѣда

 

онъ

 

зани-

мался:

 

въ

 

семинаріи,

 

кадетскомъ

 

корпусѣ,

 

впослѣдствіи

 

въ

гимназіи

 

и

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училащѣ,

 

которое

онъ

 

называлъ

 

Сенъ

 

— Жерменскимъ

 

аббатством ь,

 

гдѣ,

 

кажется,

преподавалъ

 

безплатно.

 

Послѣ

 

обѣда

 

онъ

 

Давадъ

 

уроки

 

ила

у

 

себя

 

дома

 

приходящнмъ

 

гимназистамъ,

 

или

 

въ

 

частпыхъ

домахъ.

 

Частные

 

уроки

 

у

 

него

 

никогда

 

не

 

прекращались.

Бывали

 

иногда

 

не

 

только

 

въ

 

городѣ,

 

но

 

и

 

за

 

несколько

верстъ

 

отъ

 

Тамбова,

 

куда

 

онъ,

 

иногда

 

въущербь

 

саокойствію

и

 

здоровью,

 

по

 

его

 

выраженію,

 

путешествовалъ.— Съ

 

7--8

 

и

далѣе

 

его

 

весьма

 

часто

 

можно

 

застать

 

во

 

помпанш

 

(по

 

его

выраженію)

 

неизмѣнныхъ

 

сопутпиковъ

 

его

 

латературныхъ

 

тру-

довъ:

 

Крылова,

 

Жуковскаго,

 

Пушкина,

 

Гоголи,

 

БЬлааскаго,

Тургенева,

 

Гончарова,

 

Перевлѣссваго,

 

Буслаева

 

и

 

другихъ.

Обложенный

 

произведеніями

 

сказапныхъ

 

литераторовъ,

 

онъ

трудился

 

надъ

 

своими

 

сочинеяіями

 

но

 

русскому

 

языку,

 

кото-

рыхъ

 

у

 

него

 

впослбдствіи

 

накопилось

 

почтенное

 

количество.

Капитальный

 

его

 

трудъ

 

по

 

русскому

 

языку:

 

курсъ

 

элементар-

ный

 

грамматики

 

русскаго

 

языка,

 

а

 

остальоое

 

все

 

не

 

большія

статьи

 

*).

 

Грамматику

 

К.

 

Г.

 

составлялъ

 

изл.

 

собственныхъ

уроковъ

 

по

 

русскому

 

языку,

 

которые

 

онъ

 

преподавалъ

 

въ

Кадетскомъ

 

корпусѣ;

 

уроки

 

эти

 

до

 

60

 

гг.,

 

литографированные,

не

 

были

 

приведены

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ,

 

но

 

въ

 

первой

половинѣ

 

60

 

гг.,

 

мѣстами

 

исправленные,

 

мѣстама

 

дополненные,

приведенные

 

въ

 

одно

 

систематическое

 

цѣлое,

 

появились

 

въ

печати.

 

Сотрудничествуя

 

въ

 

Филологическихъ

 

занискахъ,

   

из-

*

  

Іішцущій

 

эти

 

строки,

 

къ

 

сожалѣаію,

 

нѳ

 

ниѣетъ

   

подъ

 

руками

 

пол-

наго

 

собрат' я

 

сочинвнігі

 

К.

 

Г.

 

Говорова.
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дававшихся

 

въ

 

Воропежѣ,

 

подъ

 

редакціею

 

Хованскаго,

 

К.

 

Г.

статьи

 

свои

 

помѣщалъ

 

въ

 

этомъ

 

журналѣ.

Многосложная

 

дѣятельность

 

педагогическая,

 

усидчивая,

безпрерывпая

 

письменная

 

работа

 

рано

 

подорвала,

 

хотя

 

и

 

не

слабое,

 

здоровье

 

К.

 

Гавриловича;

 

въ

 

сорокъ

 

съ

 

хвостивомъ

(его

 

вираж.)

 

льть

 

онъ

 

уже

 

чувствовалъ

 

себя

 

физически

 

над-

ломлешшмъ

 

и,

 

жалуясь

 

на

 

боли

 

въ

 

поясницв

 

и

 

сильные

 

гемо-

роидалыіые

 

и

 

ревматическіе

 

припадки,

 

не

 

шутя,

 

причисляль

себя

 

къ

 

старпкамъ,

 

называя

 

себя

 

Аѳанасіемъ

 

Ивановичэмъ

(Гоголь— Старосвѣтск.

 

помещики).

 

«Вотъ

 

что

 

значить

 

сидячіи,

городсклй

 

образъ

 

жизни,

 

отсутствіе

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продол-

жчтельныхъ

 

отдыховъ

 

въ

 

деревнѣ,

 

на

 

лонѣ

 

природы

 

*),

 

какъ

*j

 

It.

 

Гавріиловпчъ,

 

когда

 

еще

 

не

 

имѣлъ

 

пи

 

собствеппаго

 

сеиеііства,

 

па
хозяйства,

 

векорв

 

по

 

выходе

 

изъ

 

академіи,

 

располагаи

 

большею

 

сво-

бодою,

 

любилъ

 

всегіа

 

каникулы

 

проводить

 

въ

 

деревиѣ,

 

отдыхать

 

въ

кругу

 

родсівеннпковъ

 

а

 

знакомых ъ.

 

Пшцуіцііі

 

эти

 

строки

 

сохранна

 

ь

живое

 

воспоминап е

 

объ

 

эіпхъ

 

пріѣздахъ

 

(па

 

каникулы)

 

К.

 

Г

 

—

 

ча

 

въ

село

 

М — вку,

 

ожнвлпвшпхъ

 

всеіда

 

монотонную,

 

скучную

 

жизнь

 

мір-
ка

 

духовныхъ.

 

ІІмѣа

 

пріятный

 

теноръ,

 

К

 

Г.

 

тоічасъ

 

по

 

пріѣздв

 

въ

село

 

М.

 

изъ

 

дѣтеіі

 

мѣстпыхъ

 

причтовъ

 

а

 

иричеіпиковь

 

составляли
не

 

большой

 

пмпровизованііыіі

 

хорь,

 

съ

 

которымъ

 

всегда

 

ириеутет-

вовалъ

 

въ

 

церкви

 

при

 

богослужеп

 

и,

 

поя

 

утреню

 

и

 

обьдшо.

 

Во

 

вре-

міі

 

иричастнагр

 

стиха

 

К.

 

Г.

 

надь-валъ

 

стихарь

 

и

 

произносил ь

 

нро-

повѣди

 

своего

 

сочинспія.

 

Дов.

 

стройное

 

и

 

вне

 

въ

 

церкви,

 

ие

 

заурядное

произпошеше

 

простыхъ,

 

достуииыхь

 

понятію

 

красть

 

иь,

 

проповвдей
проиовѣдника

 

въ

 

свѣтскомь

 

коспомЬ

 

істршкенаго)

 

очень

 

нравилось

прихожанамъ

 

никогда

 

не

 

слыхавшпмъ

 

и

 

невидавшимь

 

ничего

 

подоб-
наго...

 

Главными

 

заштами

 

и

 

развлечепіями

 

К.

 

Г— ча

 

въ

 

дерево

 

в,

 

ио-

ыимо

 

пѣиія

 

и

 

чтенія

 

книгъ,

 

которыми

 

онъ

 

всегда

 

зіпасалгя

 

въ

 

до-

статочвомъ

 

количестве

 

изъ

 

Тамбова,

 

были

 

нерѣдкія

 

поездки

 

на

 

рыб-
ную

 

ловлю.

 

Охота

 

вта

 

была

 

одиою

 

изъ

 

любим

 

Ішшихь.

 

К

 

Г —чь,
какъ

 

только

 

благоприятствовало

 

время

 

п

 

погода,

 

ненремѣиии

 

съ

 

ком-

панию

 

причта

 

и

 

семинаристов ь

 

(его

 

выраж.)

 

съ

 

бреднями

 

отправлял-

ся

 

на

 

рѣчку

 

I',

 

хотя

 

а

 

небольшую,

 

по

 

изобиловавшую

 

въ

 

тогдашнее
время

 

мелкою

 

рыбою

 

и

 

раками.

 

Когда

 

же

 

эта

 

рѣчушка

 

неудов.іет-
ворнла

 

рыболовов

 

к,

 

то

 

комиапія

 

соборнѣ,

 

во

 

главт

 

К.

 

Г— ча,

 

дѣіа.іа

экскуреп

 

за

 

нисколько

 

версгь,

 

иа

 

несколько

 

дней,

 

вь

 

болѣе

 

солид-

ную

 

р.

 

Ііорану

 

и

 

лГ.съ,

 

гдѣ

 

можно

 

было

 

рыболовамъ

 

съ

 

пзбыгкимъ
попользоваться

 

ягодами

 

и

 

орвханч.

 

Эго

 

бывало

 

въ

 

концѣ

 

40

 

годовь;
но

 

и

 

въ

 

иоловинѣ

 

(іО

 

гг.

 

И.

 

Г-чъ

 

вспиминалъ

 

объ

 

эгихъ

 

сгуденче-

скихъ,

 

какъ

 

онъ

 

выражался,

 

развлеченіяхь,

 

укрѣнлпвшихъ

 

здоровье

 

на
безъ

 

удовольствія

 

и

 

когда

 

его

 

особенно

 

изнуряли

 

безирерывные

 

иеда-

готпческіе

 

и

 

письменные

 

труды,

 

когда

 

онъ

 

чувствовалъ

 

неотразимое
зкеланіе

 

хоть

 

ньѵколько

 

часовъ

 

вздохнуть

 

гдѣ

 

либо

 

на

 

свободѣ,

 

виѣ

0'іфпціи;

 

то

 

собвралъ

 

около

 

себя

 

небольшой

 

кружекъ

 

пзъ

 

семиари-
стовъ

 

пзъ

 

родствеиннковъ

 

п

 

хорошо

 

знакомыхъ,

 

изь

 

біижаи лпхь

 

кг
его

 

дому

 

квартиръ,

 

и

 

устроавалъ

 

прогулки

 

иа

 

лодкѣ

 

по

 

р.

 

Циѣ.

 

Оги-
лывая

 

на

 

несколько

 

иеретъ

 

огъ

 

Тамбова,

 

опъ

 

распоряжался

 

прини-
ломъ

 

пѣ

 

либо

 

въ

 

льоу,

 

выбирая

 

болѣе

 

живопиеныя

 

и

 

удобиыя

 

для
рыбной

 

ловли

 

мѣста.

 

11а

 

привал

 

в

 

увлечепный

 

нерѣдко

 

удачиымъ

 

рыб-
ныііъ

 

ловымъ,

 

какъ

 

дозволяло

 

вреыа,

 

заночевывалъ.
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быстро

 

уноситъ

 

здоровье

 

и

 

сокращаетъ

 

жизнь;

 

при

 

этомъ

 

К.

Г.

 

выеказывалъ

 

свое

 

завѣтаое

 

желаніе

 

пріобрѣсти,

 

по

 

выслугѣ

пенсіи,

 

свой

 

ссбственпий

 

уголокъ

 

гдѣ

 

либа

 

за

 

городомъ,

 

гдѣ

вь

 

тишя

 

деревенской,

 

внѣ

 

всякой

 

оффнціальпости,

 

въ

 

легкихъ

пигСьмепныхъ

 

занятіяхъ,

 

находил ъ

 

бы

 

самымъ

 

удобнымъ

 

и

 

воз-

вымъ

 

поправить

 

радикально-^свое

 

разстроеапое

 

здоровье.

Косьма

 

Гавріиловачъ

 

бы.гь

 

прекрасный

 

семьянпнъ.

 

Одною

щзъ

 

священнѣйщихъ

 

обязанностей

 

вообще

 

отца

 

семейства,

 

онъ

поетавлнлъ

 

стараніе

 

доставать

 

бі.збідпое,

 

обезпечспное

 

поло*

жеаіе

 

семь I;

 

и

 

дать

 

возввжао

 

лучшее

 

воспатапіе

 

и

 

паправле-

віе

 

дѣтямъ

 

вь

 

жизни.

 

«Нечего

 

и

 

жениться,

 

если

 

только

 

раз-

множать

 

дуравовъ

 

н

 

нролетаріевъ».

 

Строго

 

держась

 

этаго

принципа,

 

онъ,

 

дѣіктіштельао,

 

для

 

своего

 

семейства,

 

хотя

 

и

небольшого,

 

не

 

жалѣя

 

пи

 

средствъ,

 

на

 

трудовъ,

 

вполпѣ

 

до-

ставалъ

 

то

 

и

 

другое.

 

Въ

 

жизни

 

домашней

 

К.

 

Г.

 

въ

 

высшей

степени

 

былъ

 

добръ,

 

симаатиченъ,

 

шутапкъ,

 

тераѣть

 

не

 

могъ

викакихъ

 

семейныхъ

 

дрязгъ.

 

Многочисленная

 

сельскаго

 

род-

сгва

 

своего,

 

хотя

 

нерЬдко

 

надоѣдавшаго

 

ему

 

своими

 

докучли-

выми

 

просьбами,

 

онъ

 

не

 

забывалъ,

 

не

 

отталкпвалъ

 

отъ

 

себя;

часто

 

дѣлаіъ

 

помощь

 

родпымъ,

 

какъ

 

матеріальаую,

 

такъ

 

со-

вЬтами

 

н

 

хлопотами

 

объ

 

устроиста'1;,

 

нанримѣръ,

 

и

 

возмож-

номъ

 

обезпечевіи

 

осиротѣвшахъ

 

членов ь

 

ееменствъ

 

род-

ствснпиковъ.

 

Къ

 

матери

 

своей,

 

которая

 

была

 

родомъ

 

простая

крестьянка,

 

однодворка

 

того

 

села,

 

вь

 

кототомъ

 

родился

 

К.

Гавріаловачъ,

 

онъ

 

до

 

самой

 

смерти

 

ея

 

сохранилъ

 

глубокое

сыновнее

 

почтеніе,

 

заботясь

 

всегда

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

жизнь

 

ея

была

 

совершенно

 

спокойная.

 

Безъ

 

матерааскаго

 

благословепія

К

   

Г.

 

не

 

дѣлалъ

 

не

 

одіюго

 

важпаго

 

шага

 

въ

 

своей

 

жазпп.

По

 

выходѣ

 

изь

 

Семапаріа

 

а

 

Кадстскаго

 

Корпуса

 

(зак-

рытаго

 

въ

 

60

 

гг.),

 

К.

 

Г.

 

въ

 

1867

 

году

 

остался

 

преподава-

телем!,

 

русскаго

 

языка

 

при одппхъ

 

только

 

варалелльвыхъ

 

клас-

сахъ

 

Тамбовской

 

гимназіи.

 

Находя

 

содержапіе

 

отъ

 

одной

 

гпи-

пазіа

 

недостаточным!.,

 

в

 

ве

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

другахъ,

 

болЬе

подходящихъ

 

уроковъ

 

въ

 

Гамбовѣ,

 

К.

 

Гавріи.ювичъ

 

въ

   

томъ
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же

 

1867

 

году,

 

распродавъ

 

see

 

свое

 

имущество

 

*)

 

перешелъ

въ

 

Орелъ,

 

запявъ

 

должность

 

преподавателя

 

по

 

русскому

 

языку

въ

 

Бахтпной

 

Орловской

 

Гимпща,

 

хорошо

 

оплачивавшей

педагогическіе

 

труды

 

преподаватемп-

Между

 

тѣмъ

 

Грамматика.

 

е'г^Цыстро

 

пошла

 

въ

 

ходъ

 

а

въ

 

короткое

 

время

 

разобранныя-^Дт,

 

или

 

три,

 

изданія

 

доста-

вили

 

ему

 

почтенную

 

сумму

 

въ

 

нѣсколько

 

тысячь

 

рублен,

давшую

 

ему

 

полную

 

возможность

 

осуществить

 

свое

 

завѣтное

желаніе

 

«пріобрѣстп

 

собственный

 

уголовъ».

 

Срогь

 

на

 

пенсію

приходалъ

 

къ

 

концу.

 

Здоровье,

 

разстроенное

 

сально,

 

напоми-

нало

 

ему

 

о

 

покоѣ.

Въ

 

1873

 

году,

 

осенью

 

осматривая

 

пріобрѣтенное

 

одно

небольшое

 

помѣгцнчье

 

имЬніе,

 

(въ

 

60

 

верст,

 

отъ

 

Москвы.)

 

К.

Гавріиловпчъ

 

сильио

 

простудился

 

и

 

apt?

 

прежде

 

иадломлен-

номъ

 

здоровьи,

 

соверніенно

 

слеп»

 

въ

 

постель,

 

съ

 

которой

 

уже,

не

 

смотря

 

на

 

принимаемы»

 

эпергичпыя

 

мѣры

 

къ

 

выздоровлепыо

(стоившія

 

ему

 

весьма

 

дорого)

 

ае

 

встагалъ

 

до

 

самоа

 

смертв,

послѣдававшен

 

9

 

мая

 

1874

 

года.

 

Сохраняя

 

искреннюю

 

благо-

дарность

 

академіп,

 

завершавшей

 

его

 

воспитапіе,

 

и

 

питая

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

о.

 

ректору,

 

покойному

 

аротоіерею

 

Алек-

сандру

 

Васильевичу

 

Горскому

 

(который

 

и

 

предать

 

Козьму

Говриловича

 

землЬ)

 

К.

 

Гавриловпчъ,

 

во

 

время

 

своей

 

бо.тѣзпп,

завѣщалъ

 

похоронить

 

себя

 

въ

 

Троицкой

 

Серііепой

 

Лаврѣ.

Завѣщаніе

 

это

 

супругою

 

его

 

исполнено

 

вь

 

точности.

 

К.

 

Гав-

ріаловичъ

 

умеръ

 

50

 

(съ

 

чѣмъ-то)

 

лѣтъ,

 

въ

 

чинѣ

 

Статскаг.

Совѣтника.

 

Въ

 

семеаствѣ

 

у

 

него

 

осталось:

 

супруга

    

п

   

сынъ

Священнпкъ

 

Іоаннъ

 

Спасскій.

Семенъ

 

Ивановичъ

 

Гремяченскій.

На

 

одной

 

изъ

 

восточпыхъ

 

окраинъ

 

Кпрсаповскаго

 

уѣз-

да

 

лежитъ

 

село

 

Гремячка;

 

ее

 

также

 

пазываютъ

 

Царевкою.

Названіе

 

Гремячки

 

получило

   

отъ

    

водопада,

    

находящагося

*)

 

Состоявшее

 

въ

 

ворядочпомъ

 

деревянномъ

 

домѣ

 

съ

 

Флпге.іемъ,

 

па

 

соб-
ственной

 

усадьбв,

 

въ

 

Покровской

 

улицѣ.
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внутри

 

села,— который,

 

говорятъ,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

зад?,

 

съ

 

аеобычаані«яъ

 

шумомъ

 

свергался

 

съ

 

крутизны

 

и

іремьль

 

но

 

каменистому

 

і^рлѵ.

 

Цчревкою

 

оно

 

называется

потому,

 

что

 

издавна

 

оно

 

Принадлежало

 

владенію

 

Грузин-

скихъ

 

царевичей.

 

ІІотомлІ

 

стаде

 

селомъ

 

помѣщичьамъ

 

и

 

при-

надлеаіало

 

помѣщаку

 

Петрово^Соловову.

Вь

 

селѣ

 

Гремячкѣ

 

-церковь

 

въ

 

честь

 

св.

 

Іоанна

 

Бого-

слова.

 

При

 

этой

 

церкви

 

служилъ

 

когда

 

то

 

нонамаремь

 

И.

II.

 

изъ

 

церковнаковъ

 

и

 

по

 

тогдашнему

 

обыкновевію,

 

родо-

вой

 

фамиліи

 

не

 

имѣлъ.

 

Оставашсь

 

сиротою

 

онъ

 

хоть

 

не

 

обу-

чался

 

въ

 

училища,

 

но

 

безъ — препятственно

 

получнлъ

 

роди-

тельское

 

мѣсто

 

пояомярское.

 

Вступивъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

дочерью

священника

 

села

 

Б.;

 

онъ

 

въ

 

теченіи

 

7

 

—

 

8

 

лѣтъ

 

имЬлъ

 

четы-

рехъ

 

сыновей:

 

С,

 

М.,

 

М.

 

Г.

 

Но

 

скоро

 

оні

 

умеръ

 

отъ

 

го-

рячка;

 

скончался

 

25

 

лѣть

 

отъ

 

роду.

 

Не

 

смотря

 

на

 

кратко-

временную

 

но

 

службе

 

жизнь

 

пономарь

 

Ив.

 

Панкратовъ,

 

бла-

годаря

 

природному

 

уму

 

и

 

прекрасному

 

поведенію,

 

успѣлъ

обратить

 

на

 

себя

 

вннманіе

 

даже

 

Преосвященнаго

 

Арсеиін, —

онъ

 

за

 

его

 

воздержность,

 

кротость,

 

начитанность

 

и

 

зато,

 

что

онъ

 

велъ

 

все

 

письмоводство

 

по

 

церкви,

 

обѣщалъ

 

ему

 

діакон-

ское

 

мѣсто,

 

которое

 

ему

 

не

 

пришлось

 

получить

 

за

 

наступ-

леніемъ

 

скорой

 

кончины.

 

Доброй

 

женѣ

 

поконпаго

 

и

 

любящей

Юныхъ

 

дѣтеа

 

матера

 

—

 

не

 

суждено

 

было

 

долго

 

переживать

скорбную

 

разлуку

 

п

 

рнздълять

 

съ

 

дѣтьмн

 

горе— она,

 

вскорѣ

за

 

смертію

 

мужа,

 

умерла.

Дѣтц— одипъ

 

меньше

 

другаго

 

въ

 

четверомъ

 

остались

круглима

 

сиротами.

 

ВслЬдствіе

 

того,

 

младшіа

 

и

 

единствен-

ный

 

братъ

 

умершаго — священникъ

 

того

 

же

 

села—

 

С.

 

П.

 

Гре-

мнченскій

 

приняль

 

на

 

себя

 

опеку

 

саротствующаго

 

семейства,

для

 

ноддержанія

 

когораго

 

первою

 

заботою

 

дяди

 

(онъ

 

же

всѣмъ

 

братьямъ

 

сиротамъ

 

б.

 

отец

 

ь

 

крестный)

 

было

 

зачаслить

отцовское

 

пономарское

 

мізсто

 

за

 

старшимъ

 

сыномъ

 

Семе-

ном!,

 

о

 

которомъ

 

и

 

будетъ

 

рл?чь.

Въ

 

1832

 

г.

 

осмалѣтній

 

сарота

 

Сенечка

   

(такъ

 

его

 

тос-
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да

 

звалп

 

родственники)

 

былъ

 

привезен!

 

въ

 

Тамбовъ

 

и

 

пред-

ставлепъ

 

къ

 

Преосвящепіншу.

 

Владыка

 

съ

 

отечёскпмъ

 

раду-

шіеыъ

 

полюбовался

 

дитятею,

 

которое

 

съ

 

малолѣтства

 

было

спыпатнчпо:

 

тѣлосложеніе

 

его/

 

было

 

стройно,

 

лицо

 

худоща-

во^

 

покрыто

 

небольшпмъ

 

руялнцемъ,

 

быстрый

 

проницатель-

ный

 

взоръ—

 

умный

 

и

 

многообѣщающТі, — онъ,

 

при

 

свойствен-

ной

 

дитяти

 

кротости, отличался

 

смѣлостію

 

и

 

живостіюі

 

Такъ

Преосвящеппый,

 

провидя

 

въ

 

немъ

 

даровптаго

 

ребенка,

 

зачя-

сливъ

 

за

 

нішъ

 

отцовское

 

мьсто,

 

благословилъ

 

его

 

на

 

по

ступленіе

 

въ

 

училище.

Для

 

лучшей

 

характеристики

 

его,

 

какъ

 

ребенка,

 

не

 

лині-

нпмъ

 

привесть

 

разсказъ

 

очевидца.— Отъ

 

Преосвящгпнаго

Сенечка

 

прямо

 

возвратился

 

на

 

квартиру,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

его

дядя

 

по

 

матери

 

учепикъ

 

фіьтісофіи.

 

Тутъ

 

смѣлый

 

мяльчикъ

не

 

замедлилъ

 

обнаружить

 

прпродпыя

 

умствеппыя

 

способности

свои

 

бѣглымъ

 

и

 

разумпымъ

 

чтепіемъ,

 

остротою

 

и

 

охотою

къ

 

наукамъ.

 

Смѣло

 

подходнлъ

 

къ

 

квартирнымъ

 

мальчшенмъ,

изучающпмъ

 

задапные

 

имъ

 

уроки,

 

и

 

съ

 

любопытством ь

 

рч-

спрашипалъ

 

каждаго:

 

чѣмъ

 

кто

 

занимается,

 

для

 

чего

 

и

какая

 

польза

 

отъ

 

изучеиія

 

грамматики,

 

аривметикя

 

и

 

языковъ?

Мальчики

 

съ

 

удовольствіемъ

 

отвѣчалп

 

ему,

 

какъ

 

умѣли, —одянъ

же

 

изъ

 

ппхъ

 

сказалъ:

 

„поступишь,

 

самъ

 

узнаешь,

 

какъ

 

вы-

секутъ

 

тебя

 

раза

 

два

 

три"!

 

Любопытный

 

сОвопросникъ

 

съ

 

не-

довЬрчивостію,

 

посмотрѣвѣяа

 

мальчика,

 

снова

 

спросил".:

 

„та

развѣ

 

тамъ

 

быотъ,

 

наказвваютъ?"

 

„А.

 

какъ

 

же"...

 

„О!

 

меня

не

 

будутъ

 

бить...

 

Я

 

буду

 

стараться 11 ...

 

Квартирный

 

старшій,

смотря

 

па

 

такаго

 

бойкаго

 

мальчика,

 

сказалъ

 

своей

 

J

 

товарищу,

а'

 

его

 

дядѣ.

 

„Я

 

въ

 

первый

 

разъ

 

вижу

 

такаго

 

мальчика-орато-

ра,

 

замѣть

 

это.

 

Я

 

думаю

 

изъ

 

пего

 

выйдетъ

 

8найевиты8

 

чело-

вѣкъ".

 

Действительно,

 

какъ

 

видно

 

будетъ

 

впослѣдствіи,

 

опъ

не

 

ошибся, —его,

 

предскаваніе

  

сбылось.

Въ

 

тотъ

 

же

 

годь

 

1832

 

ГрсмяченскіЙ

 

поступилъ

 

въ

первый

 

клаесъ

 

Тамбовскаго

 

дух.

 

училища

 

и

    

иолучилъ

    

фа-



милію

 

своего

 

крсстнаго

 

отца

 

я

 

дяди — Грсмачеяскій

 

').

 

На-

чались

 

класныя

 

занлтія.

 

Грсмячепскій,

 

какъ

 

только

 

прпшелъ

изъ

 

класса,

 

на

 

первый

 

же

 

день

 

учен:

 

я

 

тотчасъ

 

обратился

 

къ

своему

 

дядѣ,

 

который

 

былъ

 

его

 

репетпторомъ,

 

съ

 

слТ.дую-

щимъ

 

разсказомъ:

 

„прпшелъ1

 

къ

 

памъ

 

учитель,

 

пачалъ

 

спра-

шивать

 

урокь,

 

Кто

 

плохо

 

Отвѣчалъ,

 

тому

 

учитель

 

говорилъ:

ступай

 

дуракъ,

 

олѵхъ,

 

на

 

колѣнп!

 

II

 

тащптъ

 

его

 

за

 

ухо

 

(о

скамейки.

 

У

 

меня

 

вея

 

рубашка

 

тряслась,

 

ирквидв

 

этого.

 

Л

одинъ

 

мальчикъ

 

ничего

 

неогвьтилъ.

 

Тогда

 

учитель

 

такъ

 

ударидъ

по

 

іцекѣ,

 

что

 

тотъ

 

бѣдияжка,

 

стукнулся

 

объ

 

столь.

 

При

 

этомъ

сердитый

 

учитель

 

громко

 

закричалъ:

 

„отодрать"...

 

Ссйчасъ

 

два

ученика,— одинъ

 

съ

 

лозой, — подскачнли

 

II

 

какъ

 

же

 

отодрали?!

Я

 

плакаль,

 

жаль

 

было

 

мнѣ

 

этого

 

бѣдняка"...

 

Подобпыя

 

нака-

занія

 

вто

 

врейя

 

считались

 

необходимою

 

педагог,

 

мѣрою.

Объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

кѣмъ

 

то

 

составленные

 

стиха

с.іѣдуюпг-іго

 

содрржанія :

Ризга

 

— вѣтка

 

съ

 

древа

 

знанія,

Наказанья

  

идеалъ,

Въ

 

силу

 

предковъ

 

завѣщ^ньа

Родовой

 

нашъ

 

каниталъ.

Мы

 

еще

 

п

 

до

 

учителей,

Чуть

 

ходя

 

на

 

помоцахъ

Отъ

 

жестокой

 

руки

 

родителей,

Получали

 

Божій

 

страхъ...

Иолучнпъ

 

еще

 

отъ

 

родителя

 

добрую

 

пачитапиость

 

въ

часослов!;,

 

псалтири

 

и

 

даже

 

въ

 

начаткахъ

 

катехизическаго

учепі.ч,

 

а

 

главное

 

благодаря

 

прекраспымъ

 

прпродпымъ

 

даро-

ваиіямъ

 

0.

 

Гремяч.чіскій

 

въ

 

первую

 

же

 

треть

 

сдѣлался

 

цеп-

зоромъ

 

своего

 

класса,

 

т.

 

е.

 

перзымъ

 

ученикомъ.

 

Съ

 

этого

времени

 

переходя

 

постепенно

 

иль

 

одного

 

класса

 

ьъ

 

другоя,

Гремячепск ; й,

 

кажется,

 

до

 

окончаніа

  

курса

 

семинарін

 

удер-

l j

 

Д'я

 

характеристики

 

педагс-івчсскпхъ

   

«ѣрі,

    

при

   

котрнхъ

   

пришлое*

рззикатьея

 

Грям-лрнскомт

 

прпвояу

 

е.о

 

и^ркаі

    

класякя

   

іілечітлінія



—
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-

жалъ

 

«а

 

собою

 

перваЙ

 

номеру

 

между

    

сотоварищами,

    

какъ

но

 

успѣхамъ,

 

такъ

 

и

 

но

 

поведению.

Въ

 

Ібі-І^году,

 

по

 

окончаиін

 

нолнаго

 

курса

 

семинаріи,

Гремяченскій,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

воспитанниковъ

 

но-

сланъ

 

быль

 

для

 

дальнѣйшаго

 

образованія

 

въ

 

Казанскую

 

дух.

Лкадемію,

 

гдѣ

 

прекрасно

 

сдавъ

 

пріемный

 

экзаменъ,

 

принятъ

былъ

 

въ

 

числѣ

 

даровитыхъ

 

и

 

отличныхъ

 

студентовъ

 

втораго

академическаго

 

курса.

 

Къ

 

величайшему

 

сожальнію,

 

по

 

осви-

дѣтельствоваиін

 

вравемъ,

 

по

 

болезненному

 

состоянію

 

зрѣнія

нризнанъ

 

былъ

 

не

 

сиособнымь

 

къ

 

дальнѣпшему

 

продолженію

ваукъ,

 

и

 

только

 

благодаря

 

настоянію

 

о.

 

Ректора

 

академін,

оставленъ

 

былъ

 

въ

 

Академіи.

 

Въ

 

видахъ

 

воспособленія

 

п

 

пре-

дохраненія

 

зрѣніа

 

доктора

 

нрисовьтовали

 

Грсмаченскому

 

от-

правиться

 

на

 

житье

 

въ

 

архіерейскіи

 

хуторъ

 

и

 

носить

 

надглаз-

ный

 

зонтъ,

 

пока

 

не

 

облегчится

 

его

 

зрѣніе.

Гремаченскіп

 

жйлъ

 

на

 

хуторѣ

 

(онъ

 

пробылъ

 

тамъ

 

около

двухъ

 

лѣтъ,

 

по

 

времеиамъ

 

только

 

являлся

 

въ

 

академію]

 

по

среди

 

царства

 

роскошной

 

растительности;

 

предъ

 

взоромъ

 

его

были

 

величественный

 

вѣковыя

 

деревья,

 

роскошная

 

зелень,

ц.іѣты

 

и

 

пр.;

 

невольно

 

іюдъ

 

впечатлѣніемъ

 

такихъ

 

картинъ,

въ

 

часы

 

досуга

 

взялся

 

читать

 

библію,

 

выпнсывалъ

 

встречаю-

щаяся

 

въ

 

ней

 

растенія.

 

II

 

вотъ,

 

нри

 

помощи

 

сочиненій

 

зна-

менитыхъ

 

псторнковъ

 

и

 

натуралоговъ,

 

сдѣлалъ

 

огромный

 

и

нолезпЬйшій

 

трудъ:

 

„Пзъясненів

 

библейскихъ

 

растеній 1'- .

 

Это

сочннепіс,

 

но

 

разсмотрѣніи

 

Ректоромъ,

 

поднесено

 

было

 

на

послѣднемъ

 

экзаменѣ

 

Казанскому

 

Архіешіскояу

 

Грпгорію

(впослѣдсііи

 

СИВ.

 

Митрополитъ).

 

Владыка,

 

внимательн 0

разсмотрѣвши

 

этотъ

 

трудъ,

 

собственноручно

 

надписалъ:

 

весьма

полезный

 

трудъ...

 

достоань

 

печати

 

Потомъ

 

это

 

сочииеніе

препровождено

 

было

 

къ

 

Филарету,

 

знаменптѣйшему

 

Москов-

скому

 

Митрополиту,

 

и

 

получило

 

равное

 

одобреніе

 

съ

 

желані-

емъ

 

отпечатать

 

объ

 

этомъ

 

собственноручно

 

написалъ

 

Вла-

;і«ка

 

на

 

рукописи.

Нужно

 

замЬгать,

 

чтэ,

 

въ

 

течепіе

 

всего

 

академпческагс-



курса,

 

ГрсмячепскіЗ

 

находплъ

 

случаи

 

быть

 

вольно-слушатс-

лемъ

 

Казанскаго

 

университета,

 

гдѣ

 

уяспилъ

 

и

 

расширплъ

 

свои

позианія

 

по

 

части

 

естественныхъ

 

наукъ.

Но

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

чтобы

 

счастіе

 

всегда

 

памъ

 

улыба-

лась

 

и

 

жпзпь

 

такъ

 

сказать,

 

текла

 

по

 

маслу.

 

Каждый

 

плава-

тель

 

житепскаго

 

моря,

 

если

 

не

 

подвергается

 

караблекрушс-

нію,

 

тѣмъ

 

пе

 

менѣе

 

встрѣчаетъ

 

противные

 

вѣтры

 

н

 

бурпыя

волны...

 

Такъ,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

о.

 

ректоръ

 

академіи

 

восхищался

успѣхамп

 

и

 

поведеніемъ

 

даровитаго

 

студента— Гремячопска-

го,

 

тѣмъ

 

пе

 

менѣе,

 

нашлись

 

и

 

такіе,

 

которые

 

смотрвлн

 

па

него

 

недоброжелательно

 

я

 

относились

 

къ

 

нему

 

пе

 

очепь

благосклонно;

 

но

 

не

 

смотря

 

па

 

это,

 

по

 

окопчапіи

 

курса

 

въ

1848

 

г.,

 

Гремячепскій

 

былъ

 

выпущенъ

 

со

 

степенью

 

магистра

и

 

опредѣденъ

 

баккалавромъ

 

въ

 

той

 

же

 

Каз.

 

академіи,

 

преи-

мущественно

 

за

 

знаніе

 

естественпыхъ

 

наукъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

по

 

окопчаніп

 

курса

 

г.

 

ГромячепекЬі

былъ

 

опредѣленъ,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

его

 

послужпомъ

 

спи-

ске,

 

въ

 

Казанскую

 

дух.

 

академію

 

по

 

каѳедрѣ

 

исторіп

 

фнло-

софскихъ

 

системъ

 

и

 

естественпыхъ

 

наукъ

 

(вмѣсто

 

уволеп-

наго

 

профессара

 

естествен,

 

наукъ

 

какаго-то

 

нѣмца),

 

кото

рыя

 

преподавалъ

 

съ

 

5

 

ноября

 

1848

 

г.

 

по

 

іюль

 

1854

 

года,

когда

 

былъ

 

приглашепъ

 

къ

 

Императорскому,

 

Московскому

университету

 

для

 

запятія

 

каѳедры

 

естественпыхъ

 

наукъ.

По

 

прошестии

 

нѣкотораго

 

времени,

 

какъ

 

видпо

 

изъ

 

фор-

мулярная

 

списка,

 

Гремяченскій

 

„былъ

 

опредЬлепъ

 

помощ-

никомъ

 

библіотекаря

 

для

 

особаго

 

заведывапія

 

кабппетамп

 

ака-

деміи,

 

съ

 

сохрансніемъ

 

и

 

баккалаврской

 

должности".

 

Про

его

 

деятельность

 

въ

 

качестве

 

помощника

 

библіотекаря,

 

завс-

дывающаго

 

кабинетами

 

естественпыхъ

 

наукъ,

 

сказапо:

 

„уст-

ройству

 

кабинетовъ

 

зоологическаго,

 

мипсралогпческаго

 

п

 

въ

особенности

 

ботаппческаго

 

посвятилъ

 

всю

 

свою

 

деятельность

и

 

общирныя

 

позпанія

 

баккалавръ

 

академін,

 

впоследствіи

 

удо-

стоенный

 

здѣшнимъ

 

упиверситстомъ

 

степени

 

доктора

 

естест-

венныхъ

 

наукъ,

 

СеменъИвановпчъ

 

г.

 

Гремячепскш".
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Затѣмъ

 

ГремаченскЩ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

формутярпа-

го

 

списка,

 

1)

 

31

 

октября

 

1850

 

г.

 

былъ

 

утверждепъ

 

членомъ-

корреспондентомъ

 

вольпаго

 

экономнческаго

 

общества;

 

2)

 

5

марта

 

1854

 

г.

 

—

 

членом ь

 

корреспопдентомъ

 

Казанскаго

 

гу-

берпскаго

 

статистическая

 

комитета;

 

3;

 

27

 

марта

 

1854

 

г. —

членомь

 

сотрудникоиъ

 

Казанскаго

 

эконом. іческаго

 

общества,

и

 

также,

 

но

 

опродвленію

 

Св.

 

Стиода

 

1852

 

г.

 

— поручено

ему

 

имьть

 

наблюденіе

 

за

 

іізготовленіеаіі

 

гербаріевъ

 

но

 

се-

минарам

 

ь

  

К«лапскаго

 

округа.

Говоря

 

о

 

служебной

 

деятельности

 

г.

 

Гремяченскаго,

 

нуж-

но

 

сказать,

 

что

 

онь

 

на

 

своемъ

 

поприще

 

при

 

К

 

академіи

всегда

 

выаолнялъ

 

свою

 

деятельность:

 

достойно,

 

честно,

 

рев-

ностно

 

и

 

трудолюбиво.

 

Яснымъ

 

подтворжденіемъ

 

сего,

 

какъ

видно

 

изъ

 

формулярная

 

списка

 

за

 

1853

 

г.,

 

служить

 

отзывъ

архіеипекопа

 

Григория

 

на

 

запросъ:

 

снособепъ

 

ли

 

Гремячен-

скій

 

какъ

 

преподаватель

 

и

 

достоеиъ

 

л«

 

повышенія

 

въ

 

чннъ

„споеобенъ

 

и

 

достоин ъ".

 

Впрочемь

 

дія

 

изображения

 

и

 

оцен-

ки

 

деятельности

 

г.

 

Гремяченскаго

 

ві.

 

академін

 

достаточно

привести

 

очень

 

характеристически

 

отзывъ

 

о

 

немъ,

 

высказанный

въ

 

исторической

 

запиекв,

 

по

 

случаю

 

25

 

летія

 

Каз.

 

акаде-

міи,

 

—

 

„къ

 

величайшему

 

нрпскорбію,

 

гоіюритсл

 

тамь,

 

наука

рано

 

лишилась

 

въ

 

наставнике

 

Гревлчснскомь

 

даровитейшаго

и

 

трудолюбпваго

 

дѣателя".

Не

 

смотря

 

па

 

обширное

 

поприще,

 

на

 

которомъ

 

предстоя-

ло

 

подвизаться

 

и

 

ужь

 

несколько

 

лѣтъ

 

подвизался

 

г.

 

Гремя-

ченскій ч

 

все-таки

 

сфера

 

академической

 

деятельности

 

для

 

него

была

 

мала.

 

Его

 

духовныя

 

силы

 

искали

 

большаго

 

простора

 

и

большей

 

деятельности.

Жажда

 

познаній,

 

а

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

же.іапіе

 

славы

 

тамь

не

 

удовлетворялось.

 

Онь

 

решился

 

переменить

 

карьеру

 

,

 

—

 

и,

благодаря

 

своей

 

энергичной

 

и

 

несокрушимой

 

силы

 

воли,

 

ско-

ро

 

достигъ

 

желанной

 

цѣли.

Въ

 

свободное

 

каникулярное

 

время

 

ГремаченскіЭ

 

обьѣ-

халъ

 

берега

 

Волги,

 

Урала,

 

пзслѣдовалъ

 

ихъ

 

культуру

 

и

 

под-
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—

готовилъ

 

изъ

 

того

 

диссертацію— „Волжско-уральская

 

флора*
съ

 

цѣлію

 

искать

 

въ

 

университете

 

степени

 

доктора

 

естест-

венпыхъ

 

наукъ.

 

Эта

 

диссертація

 

вышла

 

весьма

 

канитальнымъ

трудомъ,

 

заслужила

 

всеобщее

 

одобреніе

 

и

 

похвалу

 

*).

Чрезъ

 

нѣсколыш

 

времени

 

г.

 

Гремячеискій

 

просилъ

 

Ка-

занскій

 

Университетъ

 

дозволить

 

ему

 

держать

 

экзаменъ

 

на

„доктора

 

естественныхъ

 

наукъсо .

 

Но

 

конферепціа

 

универси-

тета

 

на

 

это

 

не

 

соизволила

 

и

 

объявила

 

просителю,

 

чтобы

 

онъ

предварительно

 

выдержалъ

 

экзаменъ

 

на

 

студента

 

университе-

та,

 

какъ

 

не

 

обучавшійся

 

въ

 

пемъ.

 

Гремяченскій,

 

какъ

 

ма-

гистръ

 

академіи,

 

обидѣлся

 

такпмъ

 

нелюбезнымъ

 

ответомъ;

 

ожи-

далъ

 

более

 

благопріятнаго

 

случая;

 

ожиданіе

 

его

 

не

 

замедлило

исполниться:

 

вскорѣ

 

прибылъ

 

въ

 

Казань

 

товарищъ

 

министра

народная

 

просвещенія

 

(кажется

 

Крастелевъ)

 

для

 

ревстзіи

университета^

 

Гремяченскій,

 

задумавъ

 

пробить

 

себе

 

широкіЗ

путь,

 

какъ

 

говорится,

 

грудью,

 

является

 

къ

 

министру,

 

заяв-

ляетъ

 

свои

 

намеренія

 

и

 

отношенія

 

къ

 

нему

 

университета.

Государственная

 

особа

 

слушалъ

 

съ

 

увелеченіемъ

 

претендента,

стремящаяся

 

воспользоваться

 

правами

 

светская

 

просвещенія,

обѣщался

 

ходатайствовать

 

за

 

него

 

предъ

 

министромъ

 

народ-

ная

 

просввщенія

 

— г.

  

Уваровымъ.

Дѣйсвительно,

 

вскорѣ

 

университету

 

данъ

 

былъ

 

приказъ

допустить

 

г.

 

Гремяченскаго

 

къ

 

экзамену

 

на

 

доктора

 

естест-

венныхъ

 

наукъ.

По

 

надлежащему

 

объявленію

 

празрешенію

 

Гремяченскій

является

 

въ

 

университетъ

 

на

 

диспутъ

 

защищать

 

диссертацію

свою.

 

Взошелъ

 

на

 

каѳедру,

 

обратился

 

къ

 

собранію

 

съ

 

краткою

рѣчыо.

 

Собраніе

 

было

 

многочисленное:

 

здесь

 

присутствова-

ли

 

многія

 

знаменитости

 

науки

 

и

 

представители

 

высшпхъ

 

со-

Дредпрпнятая

 

экспеднція

 

сопряжена

 

была

 

съ

 

большими

 

трудностями,

 

въ

силу

 

скудныхъ

 

средствъ

 

его

 

такъ

 

какъ

 

годовое

 

его

 

жалованье

 

немногпмъ

превышало

 

450

 

р

 

,

 

— но

 

должности

 

бакк.

 

получалъ

 

358

 

р., — и

 

биб.ііотекаря
115

 

р.,

 

хотя

 

при

 

казенной

 

квартирѣ)

 

и

 

путевыхъ

 

неудобствъ;

 

ему

 

прихо-

дилось

 

не

 

мало

 

ѣхать

 

на

 

волахъ

 

и

 

путешествовать

 

пѣшеходомъ.

 

Объ

 

зтомъ

онъ

 

высказывалъ

 

Грузкаск.

 

экзарху

 

Евгенію,

 

когда

 

но

 

пути

 

представлялся

ему.
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словіП.

 

Доктораптъ

 

обьявилъ

 

заготовленную

 

дсссертацію —

"Волжско— Уральская

 

флора п

 

—

 

съ

 

еи

 

'приложеніямк

 

по

 

ча-

сти

 

естественпыхъ

 

наукъ.

 

Началось

 

чтеніе.

 

Воцарилось

 

глубо-

кое

 

молчаніе.

 

Но

 

вотъ

 

мало

 

по

 

малу

 

посыпались

 

возраженія.

Одинъ

 

нзъ

 

очень

 

спльныхъ

 

оппонентозъ,

 

(онъ

 

былъ

 

такъ

сказать

 

корифей

 

университета

 

далеко

 

гремелъ

 

и

 

блисталъ

славою

 

своею

 

знанія),—

 

желая

 

блеснуть

 

сплою

 

своего

 

ума

 

и

поставить

 

въ

 

затрудненіе

 

диспутанта,

 

далъ

 

возраженіе.

 

Гре-

мяченскій,

 

будучи

 

отъ

 

природы

 

одаренъ

 

удивптельнымъ

іфаспорѣчісмъ

 

и

 

обладая

 

чрезвычайною

 

находчивостію,

 

сообра-

зительности,

 

тотъ

 

часъ

 

же

 

па

 

возраженіе

 

оппонента

 

далъ

такой

 

ответь:

 

fn

 

зараеѣе

 

предвидѣлъ

 

сущность

 

вашего

 

воз-

 

.

ражонія,

 

съ

 

которымъ

 

тесно

 

связаны

 

еще

 

два

 

вопроса,

 

по

 

.

этому

 

прошу

 

изложить

 

и

 

тѣ

 

вопросы".

 

Но

 

атакующій,

 

не

предвидя

 

такаго

 

неожиданная

 

отпора,

 

смутился

 

и

 

отказался.

Тогда

 

Гремяченскін

 

самъ

 

изложилъ

 

тѣ

 

вопросы

 

и

 

легко

 

рѣ~

шцлъ

 

данное

 

возраженіе.

 

Съ

 

особенною

 

силою

 

возсталъ

 

на

докторанта

 

деканъ

 

факультета,

 

стараясь

 

по

 

видимому,

 

побе-

дить

 

его

 

своими

 

сильными

 

возраженіями,

 

но

 

Гремячепскій

 

за-

щищался

 

смело,

 

неопровержимо,

 

непобедимо,

 

такъ

 

что

 

въ

 

■

концѣ

 

диспута

 

самъ

 

деканъ

 

произнесъ:

 

„вы

 

непобедимы!...

Поздравляю

 

васъ

 

„докторомъ!...

 

Взялъ

 

его

 

подъ

 

руку

 

п

 

свелъ

съ

 

каѳедры.

 

Тутъ

 

рѣкой

 

полились

 

поздравленія.

 

Особенно

духовные

 

представители

 

пауки,

 

восхищенно

 

радовались

 

п

торжественно

 

поздравляли

 

его.

і

 

Достигнувъ

 

желанной

 

цели,—докторъ

 

Гремяченскій

 

не

счелъ

 

нужпымъ

 

долго

 

оставаться

 

при

 

академіи.

 

Въ

 

1854

 

г.

 

'

6

 

іюня

 

по

 

его

 

прошенію,

 

Иравленіе

 

акадсміи

 

уволило

 

его

изъ

 

духовная

 

зваиія,

 

— при

 

чемъ

 

вменено

 

ему

 

въ

 

награду'

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

классныхъ

 

получаемыхъ

 

имъ

по

 

степени

 

магистра

 

денегъ

 

въ

 

количестве

 

342

 

р..

 

55

 

коп.

Въ

 

томъ

 

же

 

мЬсяце

 

—

 

(іюлѣ

 

1854

 

г.),

 

Гремяченскій

 

былъ

прмчпеленъ

 

къ

 

Императорскому

 

Московскому

 

университету

для

 

занятія

 

каѳедры

 

естественпыхъ

 

нйукъ.

   

Занимая

   

каѳед-
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ру

 

университета

 

и,

 

сделавшись

 

членомъ

 

Московская

 

обще-

ства

 

любителей

 

природы

 

(натуры),

 

Гремяченскій

 

не

 

утомішо

трудился

 

по

 

части

 

естествепнглхъ

 

и

 

др.

 

отраслей

 

пауки

 

ІІло-

домъ

 

его

 

трудовъ

 

было

 

очень

 

много

 

сочннепіГі, — такъ

 

папр.

о

 

географаческомъ

 

распреде.іеніи

 

питательныхъ

 

растеній".

ваписки

 

ружейная

 

охотника

 

и

 

пр.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

весьма

много

 

сочиненій

 

осталось

 

неотнечатанішхъ,

 

некоторый

 

со

смертію

 

его

 

утратились.

На

 

другой

 

годъ

 

по

 

вступленін

 

на

 

каѳедру

 

Московс.

Университета,

 

Гремяченскій

 

получилъ

 

Высочайшее

 

соизволи-

те

 

отправиться

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

па

 

трехъ

 

— лктпее

 

путе-

шествіе

 

за

 

границу

 

для

 

всесторонняя

 

изученія

 

всеобщей

 

фло-

ры,

  

фауны

 

и

 

проч.

Побывавъ

 

за

 

границей

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

государ-

ствахъ

 

на

 

послѣднемъ

 

году

 

своего

 

путешествія,

 

Гремяченскій

остановился

 

на

 

одномъ

 

острове

 

Средиземная

 

моря

 

—

 

Гіэрре.

Здесь

 

то

 

посреди

 

малообитаемая

 

острова,

 

вдали

 

отъ

 

отече-

ства,

 

ему

 

было

 

суждено

 

сделаться

 

жертвою

 

неумолимой

 

смерти.

Местныя

 

климатическія

 

усдовія

 

разрушительно

 

отразились

на

 

его,

 

еще

 

прежде

 

ослабѣвшемь,

 

организме,— и,

 

по

 

извѣ-

щенію

 

тамошней

 

иностранной

 

конторы

 

23

 

мая

 

1858

 

г.;

 

на-

шего

 

неутомимая

 

труженника

 

науки

 

не

 

стало.

 

Онъ

 

скончался

въ

 

самомъ

 

цвѣтущемъ

 

возрасти,

 

именно

 

на

 

31

 

году

своей

 

жизни.

 

Рано

 

и

 

неожиданно

 

лишилась

 

столь

 

дорогаго

друга

 

его

 

братья

 

и

 

близкіе

 

родственники,

 

рано

 

лишилось

столь

 

полезная

 

деятеля

 

отечество,

 

рано

 

-мшилась

 

дарови-

тѣйшаго

 

и

 

трудолюбивая

 

деятеля т-наука.

Г,

                   

Т,

Агора

 

Лщгиіъ.
■

 

■■

     

.■.■■

"'

   

.

                                                                                                                     

■■

      

'

 

"'

 

■



—
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СЗело

 

Спасскія

 

Буты

  

*).

За

 

прозаическіе

 

грехи,

Братьямъ

 

написаны

 

стихи.

Село

 

Буты

 

съ

 

деревнями,

Опишу

 

я

 

вамъ

 

стихами,—

Опишу

 

ужь,

 

какъ

 

могу,

Хоть

 

уснуть

 

вамъ

 

помогу,

Только

 

братцы

 

съ

 

уюворомъ,

Не

 

зовите

 

стихотворомъ. —

И

 

чтобъ

 

эту

 

кутерьму,

Бе

 

давать

 

вамъ

 

пиікому;

Коль

 

исполните,

 

сейчасъ

                              

*

И

 

стихи

 

пойдутъ

 

у

 

насъ,

Потекут ь

 

стихи

 

рікой.

Что

 

за

 

геній— такой,

Что

 

за

 

рифма,

 

что

 

за

 

слогъ,

Лучше

 

выдумать

 

не

 

могъ.—

Однимъ

 

словомъ

 

на

 

заказъ

Постараюсь

 

ужь

 

для

 

васъ.

И

 

вотъ

 

слушайте

 

друзья,

Начинаю

 

уже

 

я:

*
*

 

*

Село

 

Буты

 

съ

 

деревнями,

Населено

 

межь

 

лесами,

По

 

оврагамъ,

 

по

 

доламъ,

Для

 

удобства

 

ыужикамъ.

•]

 

Въ

 

этомъ

 

№

 

была

 

помѣщена

 

статья

 

о

 

Л.

 

И.

 

Остроумова,,

 

который

 

любилѣ

стихи

 

и

 

другихъ,

 

б.

 

ч.

 

своихъ

 

учепиковъ,

 

располагалъ

 

къ

 

инсанью

 

стиховъ.

Описаніе

 

села

 

Спасскпхъ

 

Бут*

 

одно

 

взь

 

лровзведевііі

 

учепика

 

П

 

И.

 

Остро-
умова.
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Грунтъ

 

земли

 

здесь

 

иловатый,

Урожаемъ

 

пе^богатый;

Земля

 

требуетъ

 

навозъ,

Сѣвокосомъ

 

пе

 

привольно,

Но

 

однакоже

 

довоаьио—

По' иолянкамъ,

 

средь

 

дубравъ

 

—

Для

 

скота

 

съѣдобпыхъ

 

травъ,

О

 

дремучихъ

 

же

 

лѣсахъ,

И

 

о

 

птицахъ

 

п

 

зверях*,

Я

 

скажу

 

вамъ

 

подъ_нонецъ.

Описанье

 

коль

 

пошло,

Тавъ

 

пойдемъ

 

опять

 

въ

 

село.

*

 

*

Въ

 

селѣ

 

самомъ

 

на

 

вершинѣ,

Въ

 

весьма

 

правпіьноа

 

средипѣ,

Стоитъ

 

славиый

 

Божій

 

храмъ,

Обвѣтшалъ

 

лишь

 

по

 

мѣстамъ;

Храма

 

видъ

 

очень

 

хорошъ;

На

 

соборный

 

онъ

 

похожъ,

Только

 

жаль,

 

что

 

безъ

 

призрѣнья

Все

 

дошло

 

до

 

разрушенья;

Но

 

мы

 

если

 

поживемъ,

Все

 

въ

 

порядокъ

 

приведем*.

Здѣсь

 

свящепниковъ

 

три

 

штата,

Церковь

 

певчими

 

богата,

Я

 

по

 

прежнему

 

жь

 

пою,

Не

 

оставляя

 

страсть

 

свою.

Теперь,

 

братцы,

 

поведу,

Васъ

 

по

 

новому

 

следу,

По

 

большой

 

Спасской

 

дорогѣ,

И

 

скажу

 

вамъ

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ,

Чго

 

отъ

 

храма

 

лишь

 

въ

 

всрстѣ,
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При

 

огромпѣйшемъ

 

нрудѣ,

Не

 

плохимъ

 

сдѣланъ

 

фасономъ,

Барсгсій

 

домъ

 

съ

 

большимъ

 

балкономъ,

Сирѣчь

 

сдѣланъ

 

мезонинъ,

А

  

при

 

немъ

 

балконъ

 

одинъ;

Это

 

поннли

 

я

 

знаіо,

И

 

другое

 

начинаю,—

Рлдомъ

 

съ

 

домомъ

 

флигелекъ

Тоже

 

славный

 

уголокъ, —

А

 

тамъ

 

съ

 

задняго

 

конца,

Не

 

далеко

 

отъ

 

крыльца.

Тутъ

 

конюшня,

  

здѣсь

 

карегвикъ;

Тамъ

 

клевы,

 

амбаръ

 

и

 

ледникъ, —

А

 

кругомъ

 

всего

 

заборъ,

И

 

выходить

 

барскій

 

дворъ.—

*
*

 

*

Возлѣ

 

дома

 

съ

 

трехъ

 

стороеъ,

Садъ

 

обширный

 

заведенъ,

Разныхъ

 

яблоки

 

сортовъ,

Яблонь

 

тысяча

 

деревъ,

Тутъ

 

же

 

вішши

 

и

 

малипа,

Тутъ

 

кражовпикь

 

и

 

рябаиа,

Есть

 

смородиаа,

 

бобы,

И

 

ростутъ

 

даже

 

грибы,

Въ

 

немъ

 

есть

 

также

 

и

 

алеика

И

 

зеленая

 

скамейка,

А

 

для

 

вящшей

 

ужь

 

картины,

Есть

 

пожалуй

 

и

 

куртпны,

Гдѣ

 

весною

 

при

 

лунѣ, —

Сирѣчь

 

въ

 

тихой

 

сторонѣ,

Можно

 

съ

 

трубкою

 

въ

 

зубахъ,

Помечтать

 

о

 

пѵстясахъ.
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Впрочомъ

 

садъ

 

хотя

 

хорошъ,

По

 

не

 

много

 

въ

 

немъ

  

возмешь,

Его

 

каждый

 

годъ

 

сдаютъ;

Князья

 

денежки

 

берутъ,

А

 

ужь

 

намъ

 

то,

  

такъ

 

сказать,

Остается

 

лишь

 

мечтать,

Нельзя

 

впрочемь

 

обижаться

Не

 

возбранво

 

пожпвлнться,

Но

  

ужь

 

прочіГі-то

 

иярпдъ,

Близко

 

къ

 

саду

 

не

 

пойдетъ,

Караульные

   

кругомь,

Такь

   

и

 

машуть

  

рычагомъ,

Теперь

 

стража

 

вся

 

снята,

И

 

въ

 

саду

 

ужь

 

пустота.

:

■

'

  

■

[

■

•

    

■

      

•

*
*

  

*

.

   

.

 

...

Вптъ

 

здѣсь

 

прямо

 

отъ

 

воротъ,

Винокуренный

 

заводъ.

За

 

за

 

во

 

домъ

 

близь

 

рѣки,

Три

 

амбара

 

для

 

муки, —

А

 

за

 

ними

 

три

 

вѣтрянки

И

 

двѣ

 

мельннчпыхъ

 

землянка,

Здісь

 

въ

 

пютппѣ

 

черезъ

 

прудъ

Амбаръ

 

мельничный

 

нрпмкнутъ,

За

 

другнмъ

 

коацомъ

 

завода,

Для

 

двороваго

 

парода

Стоятъ

 

разные

 

дома,

II

 

подвалъ

 

для

 

вина.

За

 

домами

 

близь

 

рѣки,

Поселены

 

мужики,

А

 

за

 

ихними

 

домами

Стоитъ

 

мельница

 

съ

 

пилами.

Она

 

мѣлитъ

 

и

 

пилить

■

...

■

                                                              

.

.

   

.....

А

 

большую

 

часть

 

стоить,—
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Здѣсь

 

само

 

собою

 

прудъ,

Да

 

и

 

утокъ

 

много

 

тутъ,

И

 

охотники

 

норой,

Сюда

 

тянутся

 

толпой,

Но

 

у

 

этого

 

пруда,

Нѣтъ

 

добычи

 

никогда,

Берега

 

его

 

пустая,

А

 

вѣдь

 

утки

 

не

 

слѣныя,

Лишь

 

ьамѣтятъ,

 

полетать

А

 

охотники

 

глядять,

Ииой

 

вслѣдъ

 

имъ

 

и

 

стрѣльнетъ,—

Да

 

вѣдь

 

кто

 

ихъ

 

такъ

 

убьетъ?!

*

Теперь,

 

братцы,

 

ну-ка

 

вспять,

Ужь

 

признаться

 

вамъ

 

сказать

Вотъ

 

здѣсь

 

мимо

 

огорода,

Мимо

 

вппнаго

 

завода,

Кь

 

краю

  

ближняго

 

и

 

руда

А

 

тамъ

 

зиаешь

 

ужь

 

куда,

Здѣсь

 

вотъ

 

прямо

 

отъ

 

завода,

Стоить

 

Бутская

 

контора.

За

 

конторой

 

кузнецы,

Но

 

ковать

 

пе

 

молодцы.

Чрезъ

 

дорогу

 

столяры,

А

 

съ

 

ними

 

рядомъ

 

бочары,

А

 

вотъ

 

школа

 

села

 

Б

 

уть,

Ребятишекъ

 

учатъ

  

тутъ, —

Теперь

 

братцы

 

до

 

гумна,

Здісь

 

дорога

 

гдѣ

 

одна

Между

 

липовыхъ

 

аллей,

Мимо

 

старыхъ

 

флигилей,

Изъ

 

пихъ

 

первый

 

заиимають,

И

 

отъ

 

холоду

 

страдаютъ,
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Здѣсь

 

смотритель

 

лѢсоеой,

Тамъ

 

копторщикъ

 

нанятой,

Черезъ

 

сѣни

 

вииокуръ,

Пречудесный

 

балагурь;

Тутъ

 

же

 

братъ

 

его

 

родной—

Здѣшній

 

кассиръ

 

молодой;

Рядоыъ

  

Бутскій

 

лазаретъ,

Существуетъ

 

съ

 

давппхъ

 

лѣтъ.

А

 

тамъ

 

дальше

 

писаря,

йхъ

 

десятка

 

полтора;

Всей

 

же

 

дворни

  

зді,сь

 

на

 

счетъ,

Кажись

 

около

 

трехъ

 

сотъ.

*
*

 

*

Теперь,

 

братцы,

  

чрезъ

 

дорогу

Подвигайтесь

 

по

 

немногу,

Здѣсь

 

ужь

 

только

 

вотъ

 

одипъ,

Крытый

 

тесомъ

 

магазинъ,

А

 

что

 

далѣе

 

потомъ,

Только

 

взглянемъ,

 

такъ

 

смекнемъ,

Вонь

 

на

 

лѣво

 

отъ

 

плотины,

Помѣщенье

 

для

 

скотины,

Чуть

  

подальше

 

житный

 

дворъ,

Вотъ

 

гдѣ

 

сломанный

 

заборъ,

Здѣсь

 

сарай

  

кой

 

чѣыъ

 

вабить,

А

 

тамъ

 

баня

 

вонь

 

стоить,

Въ

 

ней

 

очрятно

 

и

 

легко,

Только

 

слишкомъ

 

далеко;

И

 

мы

 

если

  

будемъ

 

жить—

Не

 

ыипемь

 

переносить.

Накопецъ

 

вотъ

 

и

 

гумно,

Но

 

обь

 

немъ

 

говорено.

А

 

вонъ

 

братцы

 

за

 

скирдами,

Межь

 

зелеными

 

кустами,

Кавь

 

нредаиіе

 

гласить,
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Рѣчка

  

Черная

 

бѣжитъ,

Oua

 

тихо

 

протекаетъ,

И

 

собою

 

на полня етъ,

Вамъ

 

извѣстныхъ,

 

господа,

Два

 

описанпыхъ

 

пруда.

Говорятъ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

сначала

II

 

рыбенка

 

попадала,

А

 

теперь

 

ужь

 

неревѣлась

Будто-бь

 

барды

 

опилась,

Впрочемъ

 

въ

 

ближвемъ

 

то

 

прудѣ

И

 

ловилась

 

кое-гдѣ, —

Но

 

изъ

 

рыбы

 

изъ г плохой,

Неча

 

хвастаться

 

ухой,

А

 

ужь

 

лучше,

 

такъ

 

сказать,

Щи

 

лѣвивые

 

хлѣбать

 

*).

БИБЛІОГРАФИЧЕСКЛЯ

 

ЗШѢТКЛ.

Издавіѳ

 

священныхъ

 

картинъ,

 

сдѣлаппое

 

г.

 

Сидорскимъ,

одппмъ

 

изъ

 

члеаовъ

 

извѣстпаго

 

общества

 

метахромотипіп

 

Ра-

кочій

 

и

 

К 0 ,

 

заслужило

 

ныні;

 

общую

 

извѣстность,

 

какъ

 

лучшее

пособіе

 

для

 

ваглядпаго

 

изученія

 

свящеипои

 

исторіи,

 

и

 

одобре-

но

 

Учебнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Спподѣ

 

и

 

Уче-

нымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

Министерствѣ

 

пародпаю

 

просвѣщенія

преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

другими

 

изданіями

 

такого

 

рода

(Шрейбера,

 

Шнорра,

 

Михайловскаго

 

и

 

др.).

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

столь

 

полезному

 

изданію,

 

г

 

Сгодор-

скій

 

съ

 

пастоящаго

 

года

 

приступил ъ

 

къ

 

издапію

 

Разсказовъ

по

 

священной

 

исторіи,

 

вполнѣ

 

приспогоблепныхъ

 

къ

 

свящев-

нымъ

 

картинамъ

 

его

 

изданія

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

    

отвѣчающихъ

*

   

Авторъ

 

стиховъ

 

Павелъ

 

Серсбряпниковъ—сыпъ

  

дьячка

 

села

 

Бутъ

 

Ивана
Иванова,

 

по

 

пкончаніи

 

курса

 

въ

 

Тамб

  

Семішарщ,

 

скоро

   

вомеръ

   

Оппса-
»

 

-ніе

 

села

 

составіеію

 

въ

 

1850

 

г.

 

и

 

довольно

 

вѣрно,

 

доставлено

 

св.

 

И.

  

Кург.



—
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—

научно-педаго г ичесгсимъ

 

требованіямъ

 

народнгахъ

 

пашихъ

 

учи-

лищъ

 

и

 

нуждамъ

 

учащихся

 

и

 

учащихъ

 

въ

 

пяхъ.

 

Для

 

учащих"

ся

 

исполпепа

 

«программа

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

наблюдаемая

при

 

выдачѣ

 

льгогныхъ

 

свпдѣтельствъ

 

по

 

воинской

 

повпнпостп;

а

 

для

 

учащихъ

 

сдѣлави

 

Приложения,

 

могущія

 

служить

 

нѣко-

торымъ

 

нособіемъ

 

для

 

ихъ

 

уроковъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

продается

 

въ

копторѣ

 

метахррмотипіи

 

Ракочій

 

и

 

К 0

 

(Троицкій

 

переулокь,

№

 

27,

 

въ

 

С . - Метерб у ргѣ)

 

первая

 

часть

 

священной

 

исторіи,

подъ

 

заглавіемъ:

 

чРазсказы

 

изъ

 

священной

 

истор'т

 

ветхаго

завѣта»

 

(Новозавѣтная

 

исторія

 

и

 

Приложены

 

въ

 

той

 

и

другой

 

части

 

печатаются).

Въ

 

«предисловіи»

 

къ

 

изданной

 

первой

 

части

 

священной

исторіи

 

достаточно

 

изъясняются

 

побуждепія

 

и

 

цѣль

 

предпрп-

нятаго

 

г.

 

Сидорскимг

 

издавія.

 

Вотъ

 

что

 

сказано

 

тамъ:

 

«При

множествѣ

 

руководствъ

 

по

 

священной

 

исторіи,

 

пользующихся

заслуженною

 

извѣстностію

 

въ

 

пачальныхъ

 

народныхъ

 

училп-

щахъ,

 

каковы

 

вапримѣръ:

 

«Разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи»,

составленные

 

священяивомъ

 

В.

 

Пѣвцовымъ,

 

кь

 

вартинамъ

Шрейбера;

 

«Священная

 

Исторія»

 

Д.

 

Бухарева;

 

«Руководство

для

 

приготовительааго

 

класса

 

гимназій

 

прот

 

II

 

Смирнова

 

и

другія, — мы

 

рѣшаемся

 

издать

 

«Руководство»

 

ио

 

тому

 

же

 

пред-

мету

 

и

 

для

 

тойже

 

ціілп.

 

Оаравданіемъ

 

нашей

 

рЬппімости

 

мо-

жеть

 

служить:

 

во-первыхъ— другое,

 

гораздо

 

лучшее,

 

по

 

срав-

нение

 

съ

 

издавіемъ

 

Шрейбера

 

и

 

другихъ,

 

изданіе

 

картппь

для

 

нагляднаго

 

преподававія

 

священной

 

исторіи,

 

по

 

рисун-

камъ

 

художника

 

Крюкова,

 

получившее

 

въ

 

ныпѣшнемъ

 

году

одобреиіе

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

отъ

 

министерства

 

народ-

наго

 

просвѣщеиія

 

преимущественно

 

передъ

 

другими

 

пздапія-

ми;

 

вовторыхъ

 

—

 

усвоеиіе

 

и

 

приложепіе

 

въ

 

нашемъ

 

руковод-

ствѣ

 

того

 

метода

 

преподаванія

 

дѣтямъ

 

свя

 

щепной

 

исторіи,

какой

 

особенно

 

рекомендуется

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

поелгь

составленія

 

названныхь

 

выше

 

руководствъ, — состоящій:

 

сперва

въ

 

разсказѣ

 

событін,

 

потомъ

 

въ

 

разъясненіа

 

разсказа

  

посред-



-
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ствомъ

 

вопросов ь

 

законоучителя

 

и

 

накопецъ

 

въ

 

пересказЬ

урока

 

связною

 

рѣчыо

 

самнхъ

 

учепиковъ;

 

въ

 

третьихъ — жела-

піе

 

наше

 

оказать

 

пособіе

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

такимъ

 

законо-

учптелямъ

 

свѣтскаго

 

званія,

 

которые

 

но

 

пуждамъ

 

настоящаго

времени

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

назначаются

 

изъ

 

учитель-

скихъ

 

свЬтскихъ

 

семпнарій

 

и

 

еще

 

пе

 

успѣли

 

достаточно

 

озна-

комиться

 

съ

 

порученною

 

нмъ

 

обязапвостію;

 

для

 

пихъ

 

соб-

ственно

 

пазначенъ

 

отдѣлъ

 

въ

 

нашемъ

 

учебникв,

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

«Прпмѣчаиія

 

для

 

законоучителей

 

(онѣ

 

будуть

 

напеча-

таны

 

отдельною

 

книжкой).

Изъ

 

сказапиаго

 

выше

 

открывается,

 

что

 

издапіе

 

г.

 

Си-

дорскаго

 

отличается

 

оригинальности

 

и

 

новою

 

постановкой

преподаванія

 

уроковъ

 

по

 

священной

 

исторіи.

 

Ни

 

въ

 

одномъ

изъ

 

существующихъ

 

руководствъ

 

еще

 

не

 

практиковался

 

пред-

ставлеппий

 

здѣсь

 

методъ

 

преподавапія,

 

обѣщающііі

 

много

выгодъ

 

прежде

 

всего

 

для

 

всесторонпяго

 

озпакомлепія

 

съ

 

сво-

имъ

 

пр^дметомъ

 

самаго

 

преподавателя;

 

главная

 

причина

 

безу-

спѣшпаго

 

гіреподавапія

 

скрывается

 

въ

 

поверхностпомъ,

 

пе

глубокомъ

 

усвосніи

 

урока

 

преподавателемъ.

 

Но

 

когда

 

препо-

даватель

 

овладѣетъ

 

своимъ;

 

предметомъ,

 

сдѣлается,

 

тавъ

 

ска-

зать,

 

его

 

хозяияомх;

 

тогда

 

его

 

разсказъ

 

и

 

разъяснепіс

 

подей-

ствуют

 

ь

 

па

 

самую

 

даже

 

слабую

 

воспріпмчивость

 

учениковъ.

Вопросная

 

форма

 

разъясненія

 

урока

 

имѣетъ

 

весьма

 

важное

зиачепіе;

 

она

 

служить

 

съ

 

одиоп

 

стороны

 

повѣркою,

 

что

 

изъ

прсдставлепиаго

 

разсказа

 

законоучителя

 

доступно

 

дѣтямъ

 

и

 

что

превышаетъ

 

ихъ

 

разумѣніе,

 

а

 

съ

 

другой

 

— эта

 

форма

 

вопрос-

ная

 

съ

 

большею

 

легкостію

 

впѣдряетъ

 

и

 

укрѣпляетъ

 

въ

 

пхъ

разумѣ

 

и

 

памяти

 

сообщаелыя

 

свѣдѣнія.

 

Она

 

въ

 

тоже

 

время

образовательно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

душу

 

учепиковъ

 

и

 

самую

 

шко-

лу

 

дѣлаетъ

 

школою

 

мысли.

 

Накопецъ,

 

требуется

 

пересказъ

выслушепнаю

 

и

 

усвоеняаіо, — пересказъ

 

въ

 

связной

 

рѣчн

 

са-

михъ

 

учепиковъ;

 

нто

 

вѣнецъ

 

всего

 

урока,

 

всѣхъ

 

усп.іін

 

зако-

ноучителя.

 

При

 

этомъ

 

случаѣ

 

открывается

 

возможность

 

для

законоучителя

 

ирнложить

 

дѣтямъ

 

какое

 

либо

 

нравственное

 

при-



—
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—

міненіе,

 

само

 

собою

 

вытекающее

 

изъ

 

историческаго

 

повѣст-

вованія,

 

безъ

 

всякой

 

натяжки:

 

лучше

 

всего

 

выражать

 

такое

примѣнеиіе

 

въ

 

краткихъ,

 

но

 

сильны хъ

 

выражепіяхъ

 

священ-

наго

 

писанія.

Такой

 

именно

 

методъ

 

во

 

всей

 

поінотѣ

 

(по

 

частят

 

онъ

употреблялся

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

учебникахъ)

 

мы

 

въ

 

первый

 

разъ

встрѣчаемъ

 

въ

 

издаваемомъ

 

г.

 

Сидорскимъ

 

руководстве;

 

мы

увѣрепы;

 

что

 

при

 

нонсемѣстпомъ

 

унотребленіи

 

такого

 

метода

училищное

 

преподаваніе

 

закона

 

Божія

 

быстро

 

подвинется

 

впе-

редъ.

 

Вь

 

этомъ

 

убѣжденіи

 

мы

 

желаемъ

 

возможпо-большаго

 

и

возможио-скорѣйшаго

 

распрострапепія

 

издаваемаго

 

г.

 

Сидор-

скимъ

 

учебника

 

во

 

всѣхъ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества.

 

Съ

этой

 

стороны

 

для

 

насъ

 

понятна

 

нѣкоторая

 

поспешность,

 

съ

какою

 

г.

 

Сидорскій

 

публикуетъ

 

о

 

выходѣ

 

первой

 

части

 

руко-

водства

 

и

 

приглашаетъ

 

подписываться

 

на

 

вторую

 

часть

 

и

приложения

 

къ

 

пимъ,

 

только

 

приготовленный

 

къ

 

изданію;

 

опъ

желаетъ,

 

чтобы

 

съ

 

иачаломъ

 

наступающаго

 

учебпаго

 

года

быль

 

псиробовапъ

 

принятый

 

и

 

примѣненный

 

имъ

 

къ

 

дѣлу

методъ,

  

такъ

 

миого

 

говорящій

 

въ

 

свою

 

пользу.

Не

 

можемъ

 

не

 

одобрить

 

также

 

того

 

взгляда

 

на

 

бпблей-

скій

 

текстъ,

 

какой

 

проводится

 

въ

 

учебнике

 

г.

 

Сидорсісаго,

также

 

въ

 

первый

 

разъ.

 

«Касательно

 

бпблейскаго

 

текста,

 

ко-

торый

 

должеаъ

 

стоять

 

въ

 

основѣ

 

всякаго

 

разсказа

 

священ-

ныхъ

 

событій,

 

паше

 

личное

 

мнѣніе,

 

—

 

говорить

 

г.

 

Сидорскій, —

таково:

 

онъ

 

должеиъ

 

быть

 

напечатать

 

въ

 

учсбішкѣ

 

прежде

урока, —

 

напечатапъ

 

ие

 

въ

 

отрывкахъ,

 

по

 

сполна

 

предъ

 

уро-

комь,

 

впрочемъ

 

пе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

весь

 

разевазъ

 

закопоучи.

теля

 

состоялъ

 

изъ

 

«библейскихъ»

 

словъ,

 

какъ

 

повидпмому,

допускаетъ

 

Д.

 

Бухаревъ

 

въ

 

своемъ

 

руководствѣ.

 

Такой

 

раз-

сказъ

 

пе

 

по

 

силамт.

 

учащимся

 

въ

 

начальной

 

школѣ;

 

легче

усвояется

 

ими

 

свободный

 

разсказъ

 

законоучателя

 

въ

 

библей-

скомъ

 

духѣ.

 

При

 

этомъ

 

не

 

нужно

 

скрывать

 

отъ

 

учепиковъ,

во

 

время

 

объяспеиія

 

вѣтхозавѣтныхъ

 

событій,

 

тѣхъ

 

свидѣ-

нін

 

изъ

 

новаго

 

завѣта,

 

напр,

 

о

 

Христѣ

 

Спаситель,

 

о

 

Сватомъ
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Духѣ,

 

о

 

Пресвятой

 

Богородицѣ,

 

объ

 

Ангелѣ-хравителѣ,

 

какія

они

 

пріобрвли

 

еще

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

родителей

 

изъ

 

церков-

пыхъ

 

молптвъ».

 

«Есть

 

у

 

насъ

 

одно

 

руководство

 

(одесскаго

законоучителя,

 

свящ.

 

А.

 

Мяпжелея),

 

которое

 

пачнпаетъ

 

пзу-

ченіе

 

свящ.

 

псторіи

 

не

 

съ

 

ветхозавѣтпой,

 

по

 

съ

 

новозаветной;

но

 

это

 

мы

 

счптаемъ

 

анахропизмомъ

 

и

 

безтактностію.

 

Сліідуетъ

непремѣпно

 

начинать

 

свящеиную

 

исторію

 

съ

 

ветхаго

 

кавѣта;

нужно

 

только

 

ветхозавЬтпыя

 

сказаны,

 

составляю. ціл

 

есте-

ственное

 

иачало

 

библейской

 

псторіп,

 

ои.яспять

 

хрисгіапскимъ

дѣтямъ

 

(не

 

евреи

 

же

 

онѣ)

 

не

 

только

 

свіцѣтельствамн

 

вгт.ѵо-

завѣтныхъ

 

впигь

 

свящ.

 

писанія,

 

по

 

и

 

нобззавЬтпыхъ».

Такое

 

мнѣвіе

 

составителя

 

руководства,

 

издаваемаго

 

пьшѣ

t.

 

Сидорскимъ,

 

мы

 

призпаемъ

 

совершенно

 

цѣлесообразпымъ

 

а

согласным ь

 

съ

 

указапіями

 

современных ь

 

псдагоговь

 

(С.

 

Шир-

скаго,

 

стрпп.
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Относительно

 

второй

 

части

 

свлщеппой

 

псторіи

 

поваго

8авѣта,

 

извѣстной

 

иамъ

 

въ

 

рукописи,

 

можемъ

 

увѣрить,

 

что

въ

 

вей

 

ьездѣ

 

прнложепъ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

методъ,

 

какой

 

мы

впдѣли

 

въ

 

первой

 

части.

 

Касательно

 

библейскаго

 

текста

 

здесь

допускается

 

измѣнепіе

 

такого

 

рода:

 

къ

 

тексту

 

библейскому

присоединяется

 

еще

 

церковиый;

 

такь

 

какъ

 

событія

 

новозавѣт-

ной

 

церкви

 

сохраняются

 

пе

 

только

 

въ

 

писаніи

 

еваигельскомъ

и

 

апостольскомъ,

 

по

 

и

 

въ

 

преданіи

 

церковиомъ.

 

Кроме

 

того

православная

 

церковь,

 

по

 

своему

 

благодатному

 

разумѣнію,

изъясняетъ

 

для

 

своихъ

 

чадъ

 

всѣ

 

священныя

 

событія,

 

какія

пзвѣстны

 

ей

 

изъ

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

преданія.

 

Для

 

указа-

нія

 

всемірнаго

 

значенія

 

въ

 

обстоятельствах-!)

 

жизни

 

Христа

Спасителя

 

и

 

въ

 

искупптельныхъ

 

Его

 

дѣлахъ,

 

приводятся

 

по

руководству

 

православной

 

церкви

 

вѣкоторыя

 

сказанія

 

(въ

 

со-

кращепномъ

 

видѣ)

 

изъ

 

книгъ

 

ѳежсозавѣтныхъ,

 

пазываемыя

пареміями,

Что

 

же

 

касается

 

до

 

«Приложеній»,

 

назначеппыхъ

 

слу-

жить

 

пособіеыъ

 

для

 

законоучителей,

 

то

 

мы

 

усматрііваемъ

 

въ

нпхъ

 

похвальное

 

желапіе

 

издателя

 

не

 

только

 

указать

 

для

 

нихъ
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—

послѣднее

 

рѣшееіе

 

того

 

или

 

другаго

 

священно-псторическаго

вопроса,

 

—

 

принятое

 

всѣми

 

или

 

только

 

выставленное

 

въ

 

видѣ

предположена,

 

но

 

и

 

ознакомить

 

ихъ

 

съ

 

самыми

 

книгами,

служащими

 

источниками

 

подобаыхъ

 

рѣпіепій.

 

Преимущественно

приводятся

 

мнѣнія

 

изъ

 

«Священной

 

Лѣтоппси»

 

г.

 

Пластова

и

 

изъ

 

«Руководства

 

къ

 

послѣдовательному

 

чтенію

 

Пятокнижія

Моисеева»

 

прот.

 

М

 

Хераскова;

 

цитуются

 

миѣнія

 

митропо-

лита

 

м.

 

Филарета,

 

архіепископа

 

Макарія,

 

еппскопа

 

Хри-

санфа,

 

архимандрита

 

Михаила,

 

прот.

 

Н.

 

Сергіевскаго

 

и

 

др.;

изъдуховпыхъ

 

журналовъ

 

указываются:

 

«Христіапское

 

Чтеніе»,

«Православное

 

Обозрѣніе»,

 

«Духовная

 

Бесѣда»

 

и

 

др.

 

Но

чтобы

 

эти

 

«Прпложепія»

 

могли

 

поддерживать

 

законоучителя

на

 

высотѣ

 

паучно-богословскаго

 

воззрѣпія,

 

для

 

этого

 

необхо-

димо,

 

при

 

каждомъ

 

изданіи

 

ихъ,

 

пополпять

 

новѣйишми

 

из-

слѣдовапіямп

 

церковно

 

исторической

 

литературы,

 

сообщающп-

ми

 

нослѣдній

 

голосъ

 

богословской

 

науки

 

*).

 

Какъ

 

бы

 

пи

 

по-

казался

 

несовершенпымъ

 

этотъ

 

первый

 

у

 

насъ

 

опытъ

 

такого

рода

 

пособій

 

для

 

законоучителей,

 

но

 

мы

 

должны

 

быть

 

благо-

дарны

 

г.

 

Сидорскому

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

прежде

 

другпхъ

 

указалъ

мысль

 

о

 

такихъ

 

пособіяхъ

 

и

 

предлагать

 

посильный

 

свой

опытъ:

 

faciant

 

meliora

 

polenfes.

   

(Щерк.

 

Бпсти.

 

№

 

35).

Переэкзаменовка.

Въ

 

тѣепіннией

 

связи

 

съ

 

экзаменами

 

паходнтся

 

вопросъ

о

 

персэпзименовкахъ;

 

рѣщевде

 

па

 

практик!;

 

этого

 

вопроса

 

у

насъ

 

можстъ

 

служить

 

однпмъ

 

изъ

 

лучіппхъ

 

доказательствъ

того,

 

какъ

 

мало

 

развиты

 

у

 

пасъ

 

недагогнческія

 

попятіа,

 

въ

какомъ

 

плачімшомъ

 

состояніи

 

находится

 

у

 

вась

 

паукі

 

о

 

вос-

питаніи

   

Одни

 

завсдснія

   

припимаютъ

    

переэкзаменовка

    

въ

*)

 

Там.

 

напр.

 

въ

 

недавно

 

изданныхъ

 

кнпгахъ

 

t

 

I-l.iacwona

 

и

 

рекпиепдо.-

в;:ш'ц:;ъ

 

для

 

употребления

 

въ

 

нар

 

ідныхъ

 

шыояахъ

 

укаіаны

 

учоныміь

 

кри-

тпкомъ,

 

г,

 

Елеонсхимъ

 

нѣкоторыа

 

неточности,

 

воторыя

 

оіиІчеиы

 

въ

 

руко-

водствѣ

 

г.

   

Сидорскаю.
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нринципѣ

 

и,

 

разсчитивая

 

па

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

наибо-

лѣе

 

дѣйствительныхъ

 

средствъ

 

подтянуть

 

учеииковъ,

 

за-

ставить

 

ихъ

 

работать

 

во

 

время

 

каникулъ,

 

предлагаютъ

 

учи-

телямъ

 

быть

 

на

 

баллы

 

скупѣе

 

и

 

ставить

 

ихъ

 

строже;

 

другія

заведенія,

 

опираясь

 

па

 

то,

 

что

 

наибольшая

 

доля

 

умственнаго

развитія

 

принадлежать

 

не

 

фактамъ

 

знапія,

 

а

 

путямъ

 

пріоб-

рѣтенія

 

этихъ

 

знапій,

 

требуютъ

 

отъ

 

дѣтей

 

равномѣрнаго

завятія

 

учебнаго

 

курса

 

и

 

не

 

придаютъ

 

значенія

 

твмъ

 

знані-

ямъ,

 

которыя

 

ученякъ

 

пріобрѣтаетъ

 

на

 

скоро,

 

вь

 

теченіе

 

по-

луторыхъ-двухъ

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевъ,

 

и

 

поэтому

 

вовсе

 

не

 

до-

пускаютъ

 

пнреэкзаменовокъ.

 

Обѣ

 

стороны,

 

какъ

 

видитъ

 

чи-

татель,

 

дѣйствуютъ

 

не

 

безъ

 

основапія,

 

но

 

обѣ-же

 

стороны

часто

 

бываютъ

 

и

 

пе

 

правы,

 

и

 

ошибка

 

ихъ

 

лежитъ

 

опять

таки

 

въ

 

излишнемъ

 

усердіи.

 

Учебныя

 

заведенія

 

первой

 

кате-

горіи,

 

держащіяся

 

древней

 

рутины,

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

вовсе

не

 

дѣтей,

 

не

 

живыхъ

 

людей;

 

на

 

своихъ

 

учащихся

 

субъкк-

товъ

 

они

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

мѣшки,

 

которые

 

надобно

 

воз-

можно

 

туже

 

и

 

плотнѣе

 

начинить

 

знаніями;

 

выдержитъ-ли

вещество

 

этихъ

 

мѣшковъ,

 

или

 

же

 

расползется

 

— это

 

для

 

нихъ

все

 

равно,

 

ибо

 

главное

 

для

 

нихъ

 

система,

 

а

 

потому

 

не

 

люди,

а

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

у

 

нихъ

 

стоить

 

забота

 

только

 

о

 

томъ,

чтобы

 

ихъ

 

школа

 

была

 

признапа

 

лучшею,

 

чтобы

 

при

 

срав-

нительной

 

оцЬпкѣ

 

гнаній

 

учениковъ

 

разпыхь

 

школъ

 

быть

 

во

главѣ

 

списковъ,

 

попасть

 

въ

 

приказы

 

и

 

циркуляры

 

и

 

т.

 

п.

Учебныя

 

завед^иія

 

второй

 

категоріи

 

имѣютъ,

 

по

 

видимому,

раціональпое

 

основаніе,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

однакожъ,

 

и

 

они

упускають

 

изъ

 

виду,

 

что

 

дѣти

 

и

 

юпоши

 

часто

 

или

 

по

 

нез-

доровью,

 

общему

 

нерасположенно,

 

которое

 

есть

 

прямое

 

фи-

зіологическое

 

слѣдствіе

 

ихъ

 

роста

 

или

 

по

 

другимъ

 

причи-

нами—иногда

 

втеченія

 

курса

 

бываютъ

 

менѣе

 

внимательны,

менѣе

 

прилежны

 

или,

 

наконецъ,

 

и

 

менѣе

 

воспріимчивы,

 

и

что,

 

поэтому,

 

въ

 

знаніяхъ

 

учащагося

 

могутъ

 

быть

 

нѣкото-

рые

 

пробвлы,

 

для

 

пояолненіа

 

которыхъ

 

вовсе

 

нѣтъ

 

надоб-

ности

 

оставлять

 

ученика

 

на

 

целый

 

курсъ

 

въ

 

класс Ь

   

только
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—

потому,

 

что

 

у

 

него

 

недостаетъ,

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ,

 

иног-

да

 

'/а ,

 

1 j s ,

 

l /g

 

до

 

средняго

 

переводнаго

 

балла,— недостаетъ

только

 

потому,

 

что

 

во

 

время

 

нерасположепія

 

къ

 

занятіямъ

его

 

организма

 

ему

 

пришлось

 

получить

 

3,

 

4

 

неудовлетвори-

тельныя

 

отмѣтки.

 

Если

 

въ

 

мужскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

указанныя

 

явлепія

 

въ

 

организмѣ

 

учащагося

 

понятны,

 

то

 

въ

женскпхъ

 

учебныхъ

 

заведепіяхъ

 

они

 

совершенно

 

законны

 

въ

возрасти

 

13 — 15

 

лѣтъ,

 

и

 

потому

 

лицо,

 

отъ

 

которыхь

 

зави-

сятъ

 

отміітки,

 

переводы

 

и

 

т.

 

п.

 

должны

 

быть

 

въ

 

высшей

степени

 

осторожны

 

и

 

осмотрительны.

 

Право,

 

учащееся

 

юно-

шество

 

гораздо

 

лучше,

 

чѣмъ

 

его

 

представляютъ

 

себѣ

 

частію

по

 

внѣшности,

 

частію

 

по

 

воспоминанию

 

своей

 

юности:

 

те-

перь

 

и

 

въ

 

закрытыхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

пе

 

приходится

втискивать

 

знапій

 

колотушками

 

и

 

розгами;

 

теперь

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

дѣти

 

всюду

 

слышать

 

о

 

необходимости

 

ученія

 

и

 

знанія,

и

 

эта

 

окружающая

 

ихъ

 

атмосфера

 

дѣйствуотъ

 

на

 

нихъ

 

снль-

нѣе,

 

чѣмъ

 

старая

 

система

 

балловъ

 

п

 

репрессалій.

 

Дѣло

школы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

видоизменилось:

 

задача

 

ея

 

—

 

пре-

подать

 

науку

 

въ

 

напболѣе

 

доступной

 

и

 

логической

 

формѣ,

приспособляясь

 

по

 

возможности

 

къ

 

индивидуальности

 

уча-

щихся,

  

къ

 

пхъ

 

потребностями

Каникулы

 

или

 

вакаціонное

 

время

 

должны

 

оставаться

каникулами,

 

и

 

весьма

 

не

 

разумно

 

поступаетъ

 

тотъ,

 

кто

 

за-

даетъ

 

на

 

лѣтнее

 

время

 

работу:

 

отдыхъ

 

отъ

 

умственныхъ

 

за-

нятій

 

необходимъ

 

— того

 

требуетъ

 

п

 

физическая,

 

и

 

духовная

природа

 

pacrjmaro,

 

развивающагося

 

оргапизма;

 

этотъ

 

от-

дыхъ

 

припесетъ

 

въ

 

умственномъ

 

отношеніи

 

гораздо

 

болѣе

пользы,

 

чѣмъ

 

принесли

 

бы

 

дЕухчасовыя

 

ежедпевпыя

 

занятія

во

 

время

 

лѣта.

 

По

 

этому,

 

мы

 

совѣтовали

 

бы

 

вовсе

 

не

 

зада-

вать

 

работъ

 

на

 

каникулы-,

 

единственными

 

псключеніямп

 

могли

бы

 

быть:

 

1)

 

работы

 

полумеханическія

 

и

 

работы

 

доброволь-

ныя,

 

какія

 

иногда

 

даются

 

въ

 

видахъ

 

пріобрѣтенія

 

навыка

въ

 

правоппсаніи,

 

или

 

громкаго

 

яснаго

 

чтенія;

 

2)

 

подготов-

лена

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

изъ

 

одного,

 

двухъ

 

учебныхъ

 

пред-

66
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метовг;

 

эта

 

переэкзаменовка

 

должна

 

быть

 

допускаема

 

толь-

ко

 

такимъ

 

ученикамъ,

 

которые

 

вообще

 

достаточно

 

развиты

для

 

своего

 

возраста

 

и

 

слабы

 

только

 

въ

 

одной

 

какой

 

либо

части

 

курса,

 

въ

 

фактической

 

сторонѣ

 

зпаній

 

его,

 

особенно

если

 

это

 

произошло

 

вслѣдствіе

 

$юста,

 

или

 

вообще

 

быстра-

го.физическаго

 

развитія.

Повторяемъ:

 

пусть

 

каникулы

 

остаются

 

каникулами:

 

на

дакихъ

 

обязательныхъ

 

ежедяевныхъ

 

работъ,

 

задачь,

 

пере-

водовъ,

 

композицій

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

конечно,

 

каждый

 

хорошій

учитель

 

не

 

забудутъ

 

порекомендовать

 

ученикамъ

 

такія

 

книги,

чтеніе

 

которыхъ

 

будетъ

 

пріятно

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

полез-

но

 

для

 

пополненія

 

знаній

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

области

 

ученія,

или

 

же

 

для

 

эстетическаго

 

и

 

нравственнаго

 

развитія.

 

Дѣтямъ

родителей

 

еедостаточныхъ

 

справедливо

 

выдавать

 

на

 

лѣто

 

по

одной,

 

двѣ

 

книги

 

изъ

 

училищной

 

библіотеки.

 

Училищное

 

на-

чальство

 

должно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кто

 

либо,

 

помнить

 

изрѣченіе

„дѣлу

 

время

 

и

 

потѣхѣ

 

часъ".

(Педагог.

 

Хрон.

 

при

 

оюур.

 

Семья

 

и

 

школа,

 

Л?

 

17).

'Х2еЕ£Х>ОЛЕОГ"'І>

 

*).

26-го

 

анрѣля

 

1879

 

года

 

скоропостижно

 

скончался

 

сверх-

штатный

 

Священникъ

 

Ахтырской

 

Николаевской

 

церкви

 

Іоанпъ

Васильевичъ

 

Гумгиевскій

 

на

 

54

 

году

 

жизни,

 

отъ

 

разрыва

внутреннихъ

 

сосудовъ.

Покойный

 

о.

 

Іоаннъ,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Тамбовской

духовной

 

Семипаріп,

 

уволепъ

 

съ

 

аттестатомъ

 

2-го

 

разряда

 

въ

епархіальное

 

вѣдомство

 

въ

 

1846

 

году,

 

но

 

указу

 

Св.

 

Синода
опредѣлепъ

 

писцомъ

 

въ

 

канцелярію

 

Епископа

 

Рижскаго,

 

впредь

до

 

изученія

 

латышскаго

   

языка

 

въ

 

1847

 

г.;

 

рукоположенъ

 

во

*)

 

Иеренечатываемъ

 

этотъ

 

некрологь

 

изъ

 

Харьковскпхъ

 

епарх.

 

Вѣдомостей,

-отчасти

 

потому

 

что

 

піоков ВЫЙ

 

о.

 

Гумилевскій

 

былъ

 

родо.мъ

 

изъ

 

Тамбов-
ской

 

енархін,

 

а

 

отчасти,

 

чтобы

 

расположить

 

оо

 

благочннныхъ

 

къ

 

достав-
ление

 

болѣе

 

подробных!,

 

свѣдѣній

 

о

 

почивших*

 

снященно-церковпо-слу-
жителей

 

Тамбовской

 

епархіи.

 

Подобпыя

 

некрологическія

 

воспоыинавія—
.интересны

 

для

 

псторіп

 

енархіи.
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священника

 

Рижскаго

 

уѣзда

 

къ

 

Кокешузской

 

Петропавлов-

ской

 

церкви

 

въ

 

1848

 

году;

 

до

 

выбытія

 

изъ

 

Лифляядіа

 

преио-

давалъ

 

Закопъ

 

Божіи

 

въ

 

ириходскомъ

 

училище

 

и

 

ирисоеди-

нилъ

 

изъ

 

лютеранства

 

къ

 

православно

 

72

 

души,

 

изъ

 

раскола

2

 

и

 

изь

 

рпмско-католичества

 

4

 

человѣкь

 

съ

 

18-48

 

по

 

1859

 

г.;

утверждень

 

въ

 

должности

 

цензора

 

проиовѣдей

 

на

 

латышском*

діалектѣ

 

въ

 

1850

 

году;

 

назначенъ

 

был-ь

 

депутатомъ

 

при

 

окоп-

чательпомъ

 

отводѣ

 

и

 

передача

 

въ

 

духовное

 

вѣдомство'

 

мѣста,

избраннаго

 

для

 

кладбища

 

КокеигузекаггУпразославна-го

 

прихо-

да

 

въ

 

1850

 

году;

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Харьковскую

 

епархію

 

въ

1851

 

году;

 

опредѣлеиъ

 

къ

 

Сумской-

 

Николаевской

 

церкви

 

въ

томъ

 

ate

 

году;

 

нсрсмѣщепъ

 

въ

 

Еурскую

 

енархію

 

и

 

опредѣлеиъ

въ

 

заштатный

 

городъ

 

Мирополье

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

священникомъ

 

вь

 

1853

 

г.;

 

перемѣщенъ

 

къ

 

соборной

 

Миро-

польской

 

церкви

 

штатйымъ

 

священникомъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году;

неремьщенъ

 

по

 

прошеиію

 

въ

 

Харьковскую

 

епархію

 

и

 

опре

дѣленъ

 

въ

 

Харьковскііі

 

Хорощеаскін

 

Вознесенскй

 

монастырь

младшимъ

 

священником

 

ь

 

въ

 

1854

 

г. ;

 

ааіражденъ

 

пабедренни-

комъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

г.;

 

перемѣщенъ-

 

по

 

прошенію

 

къ

 

Уснеиской'

ЦЕркви

 

слободы

 

Большой-Нисаревки

 

Бигодуховскаго

 

уѣзда

старшимъ

 

священнпкомъ

 

ѣъ

 

томъ

 

же

 

году;

 

перемѣщенъ

 

вь

 

г.

Харьков*

 

къ

 

Благовѣщепской

 

церкви

 

младшимъ

 

священникомъ

въ

 

1855

 

г.;

 

получвлъ

 

нанорспый

 

бронзовый

 

кресть

 

вь

 

память

войны

 

1853 —1856

 

г.

 

въ

 

1858

 

году;

 

преподано

 

ему

 

благосло-

веніе

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

1861

 

году;

 

иеремѣщенъ

 

въ

 

г.

 

Ахтырву

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

младшимъ

 

священникомъ

 

въ

 

1861г.;

командировать

 

приводить

 

къ

 

присягѣ

 

рекрутъ

 

въ

 

1872

 

году;

награжденъ

 

бархатною

 

фіолетовою

 

скуфьею

 

BblS73

 

году.

Покойникъ

 

былъ

 

характера

 

миролюбиваго,

 

отлпчалс:;

 

пря-

модушіемъ

 

и

 

йскренностио,

 

былъ

 

ліобішъ

 

п

 

уважаем*

 

прихо-

жанами;

 

въ

 

отношепіи

 

пастырскаго

 

своего

 

служеиія

 

любилъ

 

во

всемъ

 

аккуратность

 

и

 

никогда

 

не

 

отступал*

 

отъ

 

правнлъ

 

разъ

на

 

всегда

 

ішъ

 

прппятыхъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

потрудился

 

весьма

 

мно-

го

 

и

 

нравственно

 

и

 

физически

   

Господь

 

да

 

создаст*

 

ему

   

по
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-

своему

 

милосердно

 

въ

 

загробной

 

жизни

 

по

 

достоянію

 

его

 

за

 

всѣ

подвиги

 

и

 

труды,

 

понесенные

 

имъ

 

во

 

временной

 

земной

 

жиз-

ни.

 

Обрядъ

 

погребенія

 

совершенъ

 

настоятелемъ

 

Ахтырскаго

Покровскаго

 

собора

 

и

 

духовникомъ

 

протоіор.

 

Андреемъ

 

Попо-

вым*

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

и

 

другихъ

 

прото-

іереевъ

 

п

 

свящепнпковъ

 

г.

 

Ахтырки

 

при

 

большомъ

 

стечепіи

народа.

 

При

 

погребепіп

 

настоятелемъ

 

Ахтырской

 

Николаеиской

церкви

 

священникомъ

 

Василіемъ

 

Хижпяковымъ

 

произнесена

трогательная

 

задушевная

 

рѣчь,

 

вызвавшая

 

слезы

 

у

 

народа,

 

ок-

ружавшаго

 

гробь

 

почившаго

Въ

 

семенствѣ

 

о.

 

Іоанна

 

послѣ

 

смерти

 

остались

 

жепа

 

Евф»

росипія,

 

Сергѣева

 

дочь,

 

и

 

шесть

 

душъ

 

пепрпстроепныхъ

 

дѣ^

тей:

 

Анна

 

28

 

л.,

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

частномъ

 

женском*

пансіонѣ,

 

Іоапнъ

 

20

 

л.,

 

обучающійся

 

въ

 

1-мъ

 

курсѣ

 

Харь-

ковскаго

 

университета

 

по

 

медицинскому

 

факультету,

 

Петр*

17

 

л.,

 

обучающійся

 

въ

 

3-мъ

 

классѣ

 

Харьковской

 

духовной

 

се-

ыпнаріи,

 

Александр*

 

15

 

л.,

 

уволеный

 

изъ

 

2-го

 

класса

 

ахтыр-

скаго

 

духовнаі о

 

училища

 

съ

 

нравом*

 

держать

 

экзаменъ

 

въ

томъ-же

 

классѣ

 

въ

 

сем*

 

1879

 

году,

 

Николай

 

13

 

л.,

 

обучаю-

щійся

 

въ

 

3-мъ

 

классѣ

 

ахтырскаго

 

духовна

 

го

 

училища,

 

Ека-

терина

 

9

 

л.,

 

обучающіяся

 

въ

 

домѣ

 

отца;

 

изъ

 

имущества

 

дви-

жимаго

 

осталось

 

самое

 

необходимое,

 

а

 

деревянный

 

дом*

 

съ

слулібамп

 

на

 

дворовомъ

 

съ

 

усадьбою

 

мѣстѣ

 

находится

 

въ

 

за-

логѣ

 

за

 

долги

 

въ

 

колпчествѣ

 

болѣе

 

3,000

 

руб.,

 

которые

 

пріоб-

рѣлъ

 

он*

 

чрезъ

 

долговременное

 

веденіе

 

дѣла

 

о

 

наслѣдствѣ

 

до-

селѣ

 

им*

 

неполученном*;

 

при

 

большомъ

 

семействѣ

 

и

 

дорого-

визнѣ

 

на

 

жизненные

 

продукты,

 

скудиыхъ

 

средствах*,

 

къ

 

со-

держанію

 

н

 

других*

 

повзгодахъ

 

жизни.

Благочинный,

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Артемъевъ.

■

   

■ ......
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О

 

даровой

   

раздачѣ

   

народу

   

духовно-нравственяыхъ

ЕНИГЪ

   

*)

«Въ

 

высшихъ

 

правительственных*

   

сферахъ

    

возбужден*

вопрос*

 

об*

 

издаиіи

 

на

 

казенный

 

счетъ

   

книг*

    

и

   

брошюр*

религіозно-вравственнаго

 

и

   

патріотическаго

    

содержаніа

    

для

чтепія

 

простому

 

народу»

 

(Моск. -Ведомости

 

1878

 

года

 

отъ

 

24

сент.

 

№

 

241).

  

Вот*

 

вѣсть,

 

которую

 

съ

    

особеннымъ

    

сочув-

ствіемъ

 

приняли

 

члены

   

Отдѣла

   

распространенія

    

духовно-

нравствепныхъ

 

книгъ,

 

существу ющаго

 

въ

 

Москвѣ

 

при

   

Обще-

стве

 

любителей

 

духивнаго

 

просвѣщенія.

 

Дай

 

Богь,

 

чтобы

 

воз-

буждепный

 

вопрос*

 

скорѣе

 

разрѣшнлся

 

на

 

самомъ

 

дѣл ѣ!

 

Итакъ

Московскому

 

Отделу,

 

состоящему

 

нодъ

 

Высочайшим*

   

покро-

вительствомъ

 

Гусударыни

 

Императрицы

 

придается

 

болѣе

    

во-

одушевлена

 

въ

 

его

 

полезной

 

деятельности.

 

Еслп

 

будут*

    

из-

даны

 

новыя

 

книги

 

для

 

простаго

 

народа,

    

то

    

без*

    

сомиѣпія

будутъ

 

изысканы

 

новыя

 

и

 

надобно

 

полагать

 

самыа

    

надежный

средства

 

къ

 

распространению

 

ихь

 

въ

 

народе.

 

—

 

«Отдѣлъ»

 

при

всемъ

 

своемъ

 

усёрдіи,

 

при

 

всевозможных*

 

заботах*

 

о

 

распро-

страпечін

 

книг*

 

частію

 

своих*

 

изданій,

 

частно

 

других*

  

изда-

телей

 

всегда

 

чувствовал*,

 

что

 

онъ

 

мог*

 

бы

   

сдѣлать

    

гораздо

болѣе

 

при

 

своемъ

 

богатом ь

 

складѣ

 

книг*,

 

если

 

бы

 

само

    

об-

щество

 

съ

 

большимъ

 

сочувствіемъ

 

относилось

 

къ

 

его

   

задачѣ.

«Отдѣлъ»

 

доселѣ

 

дѣлллъ,

 

что

 

могь;

 

так*

 

он*

 

старался

   

какъ

можно

 

болѣе

 

удешевить

 

тЬ

 

книги

 

и

   

брошюры,

    

на

    

которыя

бывает*

 

преимущественный

 

запрос*.

 

Существуя

 

уже

 

несколь-

ко

 

лѣтъ

 

онъ

 

не

 

скопил ь

 

запаснаго

 

капитала,

 

потому

 

что

 

по-

крывалъ

 

членскими

 

взносами

 

и

 

пожертвованіями

 

одни

 

убытки

отъ

 

продажи

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ,

 

и

 

такимь

 

образомъ

 

рас-

ходовалъ

 

все,

 

что

 

только

 

пріобрѣталъ

 

для

 

добра

 

Го

 

дѣла.

    

Но

само

 

собою

 

нонятно.

 

что

 

какъ

 

бы

 

киига

   

пи

   

была

    

дешева,

все-таки

 

читателю

 

ее

 

нужно

 

купить;

 

простой

 

же

 

народъ

 

часто

дорожить

 

и

 

одной

 

копейкой;

 

поэтому

 

Отдѣлъ

 

всегда

   

желал*

")

 

Читано

 

въ

   

засѣданіи

    

Отдѣла

    

распространена

    

духовно-нравственных*

івнгі

 

6

 

октября

 

1Ь78

  

год».



—

 

548

  

-

fie

 

только

 

удешевить,

 

но

 

и

   

сделать

    

даровымъ

    

нріобрѣтеніе

духовно

 

нравственных*

 

книг*.

 

В*

   

настоящее

    

время,'

 

когда

особенно

 

сознана

 

необходимость

 

внести

 

свѣтрчь

 

духовно-прав-

ственнаго

 

чтенія,

  

а

   

съ

   

ним*

 

и

 

рзлигіозваго

    

воспитанія

    

и

развитія

 

въ

 

среду

 

нашего

 

иростаго

 

парода,

 

«Огдѣль»

 

надЬет-

ся

 

встретить

  

сочувственную,

  

поддержку

    

въ

   

образовапаыхъ

слояхъ

 

общества,

 

среди

 

лицъ,

   

пе

   

скудных*

    

материальными

средствами

 

*).

    

«Отд/Ьлъ

 

имеет*

    

въ

    

своемъ

    

расаоряженіи

громадный

 

запас*

 

книгъ,

 

удовлетворяющихъ

    

вкусу

 

и

 

потреб-

ностям*

 

проста

 

го

 

иарода;

 

ему

 

не

 

нужно

 

много

 

заботиться

 

об*

пзданіи

 

иовыхо

 

книг*;

 

для

   

издаиій

    

нужно

    

время;

    

ОгдЬлъ

мог*

 

бы,

 

так*

 

сказать,

   

сейчасъ

    

раздать

    

безплатно

    

народу

тысячи

 

экземпляровъ

 

книгъ,

 

если

 

бы

 

нашлось

 

благотворитель-

ное

 

лицо,

 

которое

 

цржертваваціем*

 

извЬствой

 

суммы

 

покрыло

бы

 

расход*

 

депегъ,

 

затраченных*

 

Отделом*

 

па

    

пріобрвтеніе

книг*.

 

Будем*

 

надеяться

 

что

 

найдутся

 

такія

 

лица,

    

который

знают*,

 

что

 

творимое

 

въ

 

пользу

 

меньшей

 

братіи

 

пріемлется

 

и

вознаграждается

 

сторицею

 

самимъ

 

Господомъ.

 

Если

 

по

 

Его

 

слову

нелишится

 

награды

 

тотъ,

 

кто

 

чашею

 

холодной

 

воды

 

утолит*

жажду

 

телесную,

 

то

 

останется

 

ли

 

без*

 

награды

   

тотъ,

    

кто

посившнтъ

 

щедро:й

 

рукою

 

утолить

 

душа

 

жаждующія

   

свЬта,

разгоняющего

 

нравственную

 

тьму?

 

Есоп

 

Господь

 

па

   

страш-

ном*

 

суде

 

Своемъ

 

кормильцам*

 

нищих*

   

скажет*:

 

„Я

 

былъ

голо

 

день

 

и

 

вы

 

накормили

 

Меня":

 

то

 

содействующее

 

къ

  

на-

ем

 

щенію

 

голодающих*

 

душъ

 

словом ь

 

Божіимъ

 

не

 

будутъ

 

ли

тамъ

 

стоять

 

впереди

 

заботившихся

 

о

 

меньшей

 

братіи

   

отно-

сительно

 

ихъ

 

насыщенія

 

тьлеспаго?.

*)

 

Въ

 

засѣданіп

 

Отдѣла,

 

проиехпдппшемъ

 

29

 

сентября

 

1878

 

года,

 

по

 

пред-

ложение

 

іфедсѣдателя,

 

определено:

 

въ

 

виду

 

настоятельной

 

нужды

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

распространвшя

 

пъ

 

народѣ

 

духпшю-нраиственныхъ

 

кнпгъ

немедленно

 

приступить

 

къ

 

устройству

 

даров ш

 

раздачи

 

книгъ

 

и

 

для

 

сего

обратиться

 

путемъ

 

печатного

 

слова

 

съ

 

ириглашеніеиъ

 

къ

 

благо гворпте-

Лямъ

 

и

 

указать

 

высокое

 

хрпстіанское

 

значепіе

 

иожертвоианій

 

на

 

святое

дѣло

 

духовнаго

 

нроевѣщвиія,

 

а

 

также

 

и

 

къ

 

пастырямъ

 

церкви

 

съ

 

нрось-
(юю

 

принять

 

живое

 

учаетіе

 

въ

 

этоыъ

 

дѣлѣ.

 

Одпнъ

 

изъ

 

членовъ

 

отдѣла,

по

 

предложению

 

председателя,

 

оринялъ

 

на

 

себя

 

составлеиіе

 

статьи

 

по
атому

 

дѣлу

 

къ

 

слѣдующему

 

засѣданіго

 

Отдѣла.

 

Статью

 

предположено

 

было
прочитать

 

въ

 

ліісѣдаши

 

Огдѣла

  

и

 

напечатать
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-

Въ

 

этой

 

надеждѣ

 

даровой

 

раздачи

 

книгъ

 

простому

   

на-

роду

 

члены

 

ОЛма

 

заранво

 

обращаются

    

съ

    

просьбою

    

къ

православноРИ^етэвенсту

 

и

 

въ

 

особенности

 

къ

    

пастырям*

сельских*

 

церквей.

 

Кому

 

не

 

известно,

 

какъ

 

пуждается

 

наш*

довЬрчивый,

 

неразвитый

 

народъ

   

въ

    

духовно-нраветвеппомъ

чтепіи?

 

Не

 

притворно,

 

но

 

съ

 

полною

 

искренпостію

 

онъ,

 

го-

ворить

 

о

 

себв

  

„мы

 

люди

 

темные'0 .. .

 

При

 

созианіи

   

темноты

наш*

 

простой

 

мужичекъ

 

все-таки

 

ищетъ

 

све:'а;

 

опъ

 

охотно-

беретъ

 

въ

 

руки

 

книжку

 

„Божественную";

 

— онъ

 

съ

   

удозоль-

ствіемъ

 

послушаетъ

 

рѣчь

 

„отъ

 

Писанія":

 

къ

   

кому

    

же

    

въ

сем*

 

случае

 

ему

 

обратиться,

 

какъ

 

не

 

къ

   

пастырю

   

церкви,

къ

 

своему

 

духовному

 

руководителю?

 

II

 

духовный

 

отець

 

дол-

женъ

 

быть

 

всегда

 

внимателен*

 

къ

 

нуждам*

    

своих*

    

духов-

ных*

 

дѣтей;— и

 

сам*

 

возбуждать

 

въ

 

нем*

 

духовную

   

жажду

къ

 

слушанію

 

и

 

чтенію,

 

— развивать

 

въ

 

нем*

 

вкус*

 

въ

  

этом*

благочестивомъ

 

запятіи.

 

Иначе

 

къ

 

кому

 

пойдет*

 

крестьянин*

за

 

удовлетворепіемъ

    

религіозной

    

любознательности,— чЬмъ

онъ

 

наполнить

 

праздничное

 

время,

 

когда

 

вь

 

немъ

   

не

    

воз-

буждена,

 

не

 

развита

 

и

 

не

 

направлена

 

охота

 

къ

 

доброму

 

чте-

нію?

 

Ничемъ

 

другимъ,

 

какъ

 

грубыми

 

удовольствіями, — кото-

рый

    

въ

    

свою

   

очередь

 

способны

 

заглушить

    

окончательно

нравственное

 

чувство,

 

подавить

 

сознаніе

 

нравственнаго

 

долга

н

 

отворить

 

широко

 

дверь

 

пороку

 

во

 

всѣхъ

    

его

 

растлеваю-

щих*

 

видахъ.

 

—

 

Вот*

 

что

 

отъ

 

1-го

 

сентября

 

сего

    

года

   

пи-

сал*

 

изъ

 

старо

 

русскаго

 

уезда

 

Новгородской

 

губерніи

 

один*

о.

 

благочинный

 

къ

 

одному

 

изъ

 

членовъ

    

Отдѣла,

    

указывая

на

 

необходимость

 

усиленнаго

 

вліянія

    

духовныхъ

    

настырей

на

 

свою

 

паству:

 

„пьянство,

 

воровство,

 

развратъ,

 

ослаблепіѳ

веры,

 

язва

 

раскола,

 

охлажденіе

 

любви

 

кь

 

храмамъ

 

Божіимъ,

нарушеніе

 

или

 

вѣрнБО,

 

поруганіе

 

дней

 

праздничпыхъ

 

и

 

вос-

кресныхъ,— и

 

все

 

это

    

въ

    

ужасающихъ

    

размѣрахъ,—

 

вотъ

наши

 

главные

 

нравственные

   

недуги

 

и

   

общественныя

    

язвы

въ

 

простомъ

 

народЬ.

 

Необходимы

 

и

 

противуядія

 

прямыя

    

и

действительная,

 

направленная

 

прямо

 

к*

 

цѣли,

   

обличающія
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—

порок*

 

съ

 

силою,

 

открывающія

 

его

 

безобразіе

 

во

 

всей

 

его

наготе.

 

Въ

 

то

 

время,

 

хакъ

 

зловредная

 

n PJ3f«fap a

 

Действу-

ет*

 

всѣми

 

силами

 

къ

 

подавленно

 

в*

 

простотИрнароде

 

по-

сле

 

інлхъ

 

остатков*

 

вЬры

 

и

 

благочестія,—

 

съ

 

другой

 

сторо-

ны

 

раскол*

 

въ

 

наших ь

 

мЬстахъ

 

составляет*

 

еще

 

сильную

опнозицію

 

всякому

 

успЬху

 

православія

 

въ

 

темной

 

масс

 

в

 

его

последователей:

 

что

 

сдвлаетъ

 

одиночный

 

гласъ

 

пастыря?

 

Не-

обходимы

 

иособппки

 

ему — кппги,

 

которыя

 

мог*

 

бы

 

съ

 

поль-

зою

 

читать

 

Щ

 

ѵ«

 

1Й»рЧЙ№^?* :Къ

 

этим*

 

словам*

 

прибавлять

 

не-

чего;

 

о

 

ни

 

сап

 

пая"

 

местность

 

"далеко

 

не

 

единичная;

 

разница

 

въ

томъ,

 

что

 

где

 

нѣтъ

 

раскола,

 

тамъ

 

распространяется

 

штуц-

дизмъ,

 

скопчество,

 

молоканство, — нравственные

 

же

 

недуги

 

—

почти

 

везде

 

одни

 

и

 

тЬже.

 

Да,

 

пособники

 

необходимы;

 

и

„Отдел* ■

 

усердно

 

просил*

 

оо.

 

пастырей

 

обратить

 

серьезное

внвмыііе

 

на

 

цЬль,

 

им*

 

прислФдусмую;

 

Огдьлъ

 

просить,

 

гдѣ

есть

 

фабрики,

 

заводы

 

приложить

 

особенное

 

стараніе,

 

что-

бы

 

среди

 

фабричныхъ

 

не

 

было

 

педостатка

 

въ

 

духовно-нрав-

ственныхъ

 

книгах*.

 

Если

 

сами

 

оо.

 

іереи

 

по

 

чему

 

либо

 

зат-

руднятся

 

вносить

 

евьточь

 

вЬры

 

и

 

нравственности

 

въ

 

упо-

мяпутыя

 

заведенія,

 

то

 

ОтдЬлъ

 

просить

 

ихъ

 

озаботиться

 

прі-

исканіемъ

 

мірскихъ

 

людей,

 

которые

 

бы

 

не

 

отказались

 

разносить

даровыя

 

добрыя

 

книжки

 

и

 

раздавать

 

ихъ

 

людямъ

 

грамотным*.

Друг*

 

о

 

друге,

 

а

 

Богь

 

обо

 

всехъ

 

*)! .

 

(М.

 

Е.

 

В

 

Х°41, 1878 г).

*)

 

Прискорбно

 

только

 

то,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

рачпощиковъ

 

книжекъ

 

отъ

 

Общест-
ств

 

і

 

есть

 

„Волки

 

въ

 

овчеіі

 

одеждѣ"

 

-

 

распространители

 

шалопутства

 

и

 

др.

сектъ

 

(см.

 

Кавк

 

Ея.

 

Вѣд.

 

Л»

 

8

 

и

 

Моек

 

Ей.

 

Вѣд.

 

j\«

 

25).

 

Слѣдовало

 

бы
членамъ

 

общества

 

обратить

 

па

 

это

 

серьезное

 

вниманіе.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

Олово

 

при

 

вшіуекѣ

 

воспитании

 

в.

 

ь

 

Александрии.

 

Инсіпгу-
та,

 

Прот.

 

Іі

 

Е.

 

ЦЪВІІИЦКаГО. — П.

 

II.

 

Остроумовъ,

 

— Кос.

 

Г.

 

Говоровъ,

 

свящ

 

I.
Спасскаго.-— Сем.

 

II.

 

Гремячепскій,

 

Е.

 

Лукина

 

—С.

 

Спасся

 

Бутъ,

 

II.

 

Сереб-
рянникова. —

 

Библіотраф.

 

замѣтка.—

 

Переэкзаменовка.

 

— Некрологъ

 

свящ.

 

I.

 

Гу-
ми.іевскаю.

 

—

 

О

 

даровой

 

раздапѣ

 

пароду

 

духовно-нравствен,

 

книгъ.

Редактор*,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимандрптъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

19-го

 

іюня

 

1879

 

года.

Цензоръ,

 

Вротоіерей

 

Іоаннъ

 

Сдадвопѣвцѳвъ.

Губернская

 

Земская

 

Типографія,

 

на

 

большой

 

Астрахаиской

 

улидѣ,

 

д.

 

Земства.




